
II. Емкость внутренняго рынка, потреблеше чугуна, каменнаго угля, 
чая, сахара. Р а з и т е  промышленности и мЪры къ ея поддержана.

Причины, обусловливающая малую емкость нашего внутренняго рынка.— 
Вл1яше податной политики.—Ростъ промышленности въ Россш.—Ввозъ въ 
Россш продуктовъ изъ-за границы. МЪры поощрешя развитоя крупной 
промышленности (таможенный тарифъ, экономическая политика).—Кустар
ная промышленность и сберегательныя кассы.—Кашя требовашя предъ
являем  къ рабочимъ развивающаяся промышленность?—М'Ьры поддержа- 
шя крупной промышленности во время кризиса: казенные заказы, поли

тика Государственнаго Банка.

Итакъ, мы видели наше сельское хозяйство. Но мы говоримъ, что 
у  насъ есть опред^ленныя задачи, требуюшдя болыиихъ средствъ, 
и эти задачи нельзя было, по мн^шю некоторыхъ, откладывать: 
он^ опережали наши матер!альныя средства, сл^д., при данномъ 
матер!але эти задачи можно было выполнить только развивая 
косвенное обложеше и развивая промышленность. Но и почва для 
развитоя промышленности у  насъ неблагопр!ятна: такъ, мы дадимъ 
характеристику нашего внутренняго рынка: потреблеше чугуна 
на душу населешя въ Великобританш 9 пуд., въ Соед. Ш тат.—  
8,4 пуд., въ Германш— 6 пуд., въ Россш— 1,32 п., а по посл^д- 
нимъ даннымъ, опубликованнымъ въ 1903 г. въ англшскихъ пар- 
ламентскихъ бумагахъ, на первомъ M^crfe потреблешя чугуна 
стоятъ Соед. Штаты— 448 анг. фзшт. на голову въ 1901 г., по
треблеше Англш— 403 ф., Германш— 308, Россш—-44 (д. № 21) *).

Потреблеше угля въ 1896 г. на душу населешя въ Великобри
танш—237 п., въ Бельгш— 155, въ Соед. Штат.— 147, во Фран- 
цш— 6о, въ Россш— 7 (д. № 22)2).

*) Jron and steel 1901. Pari. Pap. 240. Lond., 1903.
2) «Каменноугольная промышленность всего св-Ьта». Статистическое изсл*£доваше 

А . А. Радцига.
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Потреблеше чугуна 
въ англшскихъ фун- 
тахъ на голову насе
лешя въ 1901 году

i v i  w it*  ш л

Эта малая емкость внутренняго рынка вы- 
нуждаетъ нась принимать своеобразныя ме~ 
ропр!ят!я, о которыхъ мы скажемъ далее, а 
именно усиленную постройку жел^зныхъ до- 
рогъ, хотя он^ не приносятъ дохода, чтобы 
дать заказы заводамъ и поддерживать потре
блеше въ населенш— ведь постройка желез- 
ныхъ дорогъ проводить въ карманы населешя 
много денежныхъ средствъ— расширять вы
дачу ссудъ изь государственнаго банка.

Съ другой стороны, мы уже упомянули, 
что потребность въ средствахъ у насъ опере- 
жаетъ ростъ доходныхъ источниковъ; про

мышленность, конечно, увеличи- 
ваетъ покупательную способность 
населешя, но мы вынуждаемся вся
кое проявлеше потребительной спо
собности на продуктъ, делающшся 
предметомъ всеобщаго потреблешя, 
эксплоатировать въ интересахъ фис
ка, налагая высошя пошлины. Ко
нечно, мы при этомъ получаемъ 

доходъ, но этимъ самымъ 
сильно стягиваемъ и безъ 
того слабый внутреншй ры- 
нокъ; такъ, потреблеше чая 
на голову населешя въ Ан
глш въ 99 г. достигало 5,98 
фун., а въ Россш въ 98 г.—  
0,82 фун., притомъ этотъ 
ростъ потреблешя въ Анг

лш совершает
ся б ы с т р е е ,  
чемъ въ Россш. 
Въ Г ер м а н ш  
чай потребля- 
ютъ мал о—тамъ 
пьютъ кофе—  
п о т р е б л е ш е

%

J o c c a

Mot

Д . № 21. увидимъ далее,
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громадно; въ Соед. Ш татахъ въ 1897 г- чаю потреблялось 
!,55 фун., а въ 98 г.— 0,91. Это резкое падеше потребле- 

шн чая въ Соед. Ш татахъ объясняется гЬмъ, 
что 14 шня 98 г. была установлена ввозная

Потреблеше угля на душу населеш я въ 1896 году 
въ пудахъ

Пзшли-ia въ пенсахъ

Д. 22.

Чай
Потреблеше въ фунтахъ на душу населешя.

Д № 23.
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Потреблеше кофе въ 
русскихъ фунтахъ на 

жителя.

пошлина въ размере ю  центовъ на фунтъ, и богатые амери
канцы подъ влiянieмъ этой, въ сущности говоря, ничтожной 
пошлины резко сократили свое потреблеше. Въ Россш пошлина
на чай чуть ли не самая высокая— 22 пенса на фунтъ, въ Анг
лии— 6 пенс., выше Россш пошлина только въ Португалш— 24, 
въ Швецш— з пенса, въ Норвегш— 12, въ Даши— i, въ Соед. 
Ш тат.— 5, въ Швейцарш 13/4 пенса (д. № 23) 1).

Потреблеше кофе въ Соед. Штат.— 9,8 русскихъ фун. на жи
теля, въ Бельгш 9,7, въ Германш— 6, а въ 
Россш только— 0,12 (д. № 24) 2). Притомъ 
потреблеше кофе въ Россш по англшскимъ 
даннымъ падаетъ: такъ, въ 1894 г- оно соста
вляло— 0,17 фун., а въ 98 г.— 0,14; въ Соед. 
Ш тат, сильно поднимается потреблеше ко
фе, особенный подъемъ замечается* въ 98 г., 
когда была введена пошлина на чай и, сле
довательно, американцы заменили у  себя 
чай кофе: въ 84 г. потреблеше кофе соста
вляло 9,29, а въ 98 г.— 11,45 Ф-i потребле- 

Hie кофе въ Германш поднялось 
съ 5, 28 ф. въ 84 г. до 6,12 (д. 
№ 25) 3).

Статистика потреблешя сахара 
также свидетельствуешь, какое гро
мадное значеше имеешь обложеше 

на размеры потребле- 
? 1 8 £ шя: такъ, въ Англш,

где до последняго вре
мени сахаръ совсемъ 
не облагался, потреб
леше достигало 90,9 
фун. на душу, въ Да- 
нш— 60,2 фун., и обло- 
жеше его составляло 

здесь только ioo коп. за пудъ на сахаръ рафинадъ, а на са
харный песокъ 31— 50 к.; въ Германш потреблеше— 25,8 фун., а 
обложеше сахара рафинада— 3 руб. 3 коп., въ Италш— 5,7 фун.,

*) „Tea and Coffee". P. P . 1900. Стр. 9, i i , 13.
2) Сборникъ свед-Ьнш по исторш и статистик^ внешней торговли Россш т. I, 

стр. 79.
3) Tea and Coffee. Стр. 17, 18, 19, 20.

$  О

%
ЛнтиЦ к$осйС

Д . № 24.
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обложеше сахара рафинада— 6 руб. 12 коп., а сахарнаго песка—  
5 РУб. 45 коп., въ Россш потреблеше— 9,7 фун., а таможенная 
пошлина на сахарный песокъ— 4 руб. 50 коп. Сахарный акцизъ 
въ Россш— I р. 75 к. съ пуда, а при выпуск^ сверхъ нормы 3 р. 
50 к., въ Швецш— 74, въ Даши— 73, только въ Голландш выше—  

съ 3 Р- 45 к* до 4 Р- 7> и во Францш 3 р. 68 к.
Такую же картину низкой .потребительной способности Рос- 

сш мы находимъ и относительно нефти: такъ, потреблеше керо

сина у  насъ въ 1880—97 гг. составляло 12,45^фун. на душу, а въ 
98 г. — 11.981; а въ Германш въ 97 г. потреблеше керосина до
стигало 41,8 фун., т.-е. втрое бол^Ье, ч'Ьмъ въ Россш.

Опять, конечно, сравнительно малое потреблеше керосина въ 
Россш объясняется отчасти и высокимъ обложешемъ его внутри, 
что д^лаетъ этотъ продуктъ мало доступнымъ большой Macefe 
населешя (д. № 26) 1).

Въ этой же д1аграммгЬ сопоставлены пошлины на чай въ 4

1) Сборникъ св'Ьд'Ьшй по исторш и статистик^ внешней торговли Россш 
Т . I, стр. 94.

4 *



странахъ и разагЬръ потреблешя чая въ Россш, Англш, Голлан
дш и Соед. Штат. *).

Таможенная пошлина въ нред. копейкахъ 
съ фунта чернаго чая

1897 г.
. * ..........................  79 к
..........................  17 »

РОСС1Я
Англш..............
Голландш . . . . 
С/Ьв.*Ам. С Штат

Потреблено чая на 1 жителя въ 
фунтахъ,

1897 г
РОСС1Я....................................................°>8
А нглш .....................  • • 6>7
Голландш................. у. . . . 1,5
С^в.-Ам С Ш тат.................  М

Потреблеше чая у  насъ растетъ, но очень медленно, такъ: въ 
перюдъ 61 —  65 гг. чая потреблялось на одного жителя у  насъ 
о,34 фун., въ 96 г .—0,83 фун., въ 97 г.— о,86 фун.

Чай

Жти cumjcl вг-когг т<рун]<х

CoeglUf

%)пуилГМ'Н tt на )

67

5оли, С Mims

ir J*

MS’

Сахарный песокъ

Пошлина въ кред. коп. съ одного 
пуда.

368

$ % О П Ц ги С ш и Л . 40CU- - c b t t o w  J tC U rrU L jM ez  ф у н . -yis

> |  3 *
| I- г

I I 1 У? S 8 , 9,8, SS7 Я(>т J/S9

a
$
ms, 909

Д. № 26

Изъ интереснаго сборника св-Ьд^нш по исторш и статистик^ 
внешней торговли Россш, изданнаго подъ редакщей В. И. По- 
кровскаго (Петербургъ, 1902), вскрывается любопытная картина 
малаго разви™ покупательныхъ силъ нашего населешя: такъ, 
потреблеше чая въ Англш съ 1840 г. сильно возрасло и въ 97 г. 
было 6,7 ф., въ Соед. Штат, въ 97 г. потреблеше чая— 1,4, а въ Рос
сш въ 97 г. потреблеше чая о,86 на душу, между гЬмъ какъ въ

1) Сборникъ св*Ьд*Ьн1Й по исторш и статистик^ внешней торговли Россш. Т. i ,  
стр. 77.
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1880 г. оно достигало о,88 фун., т.-е. потреблеше чая въ этотъ 
перюдъ времени у насъ упало. Такое малое потреблеше чая у 
насъ объясняется дороговизной чая: въ Петербурге фунтъ бай- 
ховаго чая среднихъ сортовъ стоитъ i  р. 50 к , въ Англш— 50 к., 
въ Северо-Американскихъ Соед. Штат. -  25 к. На дороговизну 
чая въ Россш оказываешь вл!яше высота таможенныхъ пошлинъ: въ 
1887 г. таможенная пошлина въ кредитныхъ копейкахъ съ фунта 
чернаго чая достигала 52,5 к., а въ 97 г. — 79 к.; въ Англш 
въ 97 г. таможенная пошлина съ чая равнялась 17 к., въ Гол- 
ландш —  8, и мы совершенно верно читаемъ въ сборнике, что 
благодаря относительной дешевизне чая потреблеше его въ 
странахъ, более умеренно облагающихъ его пошлинами, значи
тельнее.

„Таможенный доходъ отъ чая у  насъ составлялъ въ 97 г. бо
лее 20% всего таможеннаго дохода и более 3% всехъ обыкно- 
венныхъ государственныхъ доходовъ. Понижеше этого налога 
было бы благодетельно для населешя,— въ этомъ нетъ сомнешя".

Какъ известно, высокая таможенная пошлина на чай повела 
къ широкой фальсификащи чая и къ контрабандному его во- 
дворешю въ Россш, и въ целяхъ борьбы съ фальсификащей чая 
у  насъ введено обандероливаше его, но, конечно, понижеше по
шлины было бы более радикальной мерой противъ фальсификацш 
и контрабанднаго водворешя. „Несмотря на введете бандероль
ной системы,— читаемъ въ сборнике,— контрабандное водвореше 
чаев ь въ Россш едва ли совершенно прекратилось: такъ оно вы
годно въ виду значительной разницы цены на чай во внутренней 
торговле съ ценами на него въ местахъ производства".

Еще въ 1856 г. министръ финансовъ Брокъ вносилъ въ го
сударственный советъ предложеше обандероливать чай, какъ 
средство борьбы противъ чайной контрабанды, и тогда еще 
статсъ-секретарь Блудовъ въ своемъ отзыве высказалъ, что са- 
мымъ лучшимъ средствомъ противодействовать тайной контра
банде, а равно и продаже подъ видомъ китайскаго чая разныхъ 
листьев ь, травъ, а также спитого чая было бы дозволеше ввоза 
кантонскаго чая въ Poccifo съ обложешемъ такой пошлиной, 
при которой контрабанда не могла бы доставлять большихъ вы- 
годъ. При этомъ онъ исчислялъ, что потребители сберегутъ 
9 миллюновъ рублей въ годъ, а это позволитъ умножить казен
ный доходъ по другимъ тарифнымъ статьямъ и вообще по кос- 
веннымъ налогамъ.

Блудовъ предлагалъ установить размеръ пошлины на чай
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въ 30 к. съ фунта, т.-е. принять за пошлину ту сумму, въ кото
рую обходилось контрабандное водвореше чернаго чая чрезъ 
прусскую границу (75).

А  между тЬмъ за последнее время и въ литературе, и за- 
интересованныя лица приходятъ къ выводу, что застой въ тор- 
гово-промышленныхъ сферахъ коренится въ малой емкости на
шего внутренняго рынка, малой покупной способности нашего 
населешя, что объясняется въ свою очередь расшатаннымъ эко- 
номическимъ положешемъ деревенской Россш.

Фискъ не принималъ никакихъ м̂ Ьръ по расширенш внутрен
няго рынка. B e t  заботы его были направлены на то, чтобы дать 
возможность заинтересованнымъ сферамъ выбрасывать продуктъ 
на иностранные рынки— отсюда понижеше железнодорожныхъ 
тарифовъ въ направлешяхъ, диктуемыхъ движешемъ экспорта, 
забота о расширенш нашего вл!яшя въ Персш и такъ далее; но, 
какъ опытъ показалъ, такого рода рынки имеютъ для насъ зна- 
чеше только относительно небольшой группы продуктовъ, а въ 
общемъ и целомъ наше производство должно основываться на 
внутреннемъ рынке.

Фискъ же не только не предпринималъ меръ по расширенш 
внутренняго рынка, но еще искусственно стягивалъ его, повы
шая ставки на мнопе продукты потреблешя— мы имеемъ въ виду 
увеличеше внутреннихъ акцизовъ и внешнихъ таможенныхъ ста- 
вокъ,— и въ настоящее время результаты такой политики налицо. 
Весьма сомневаемся, чтобы такое искусственное сужеше рынка 
было выгодно для заинтересованныхъ группъ.

За последнее время все безъ исключешя косвенные налоги 
были повышены.

За десятиле^е 1890— 1900 гг. 1) мы присутствуемъ при силь- 
номъ повышенш косвенныхъ налоговъ: такъ, закономъ 23 ноября
I892 г. акцизъ на спиртъ повышенъ съ 9,5 коп. до ю  к., а ак
цизъ со спирта, выкуриваемаго на фруктово-виноградо-водоч- 
ныхъ заводахъ, съ 6 до 7 к.; указомъ 6 августа 1900 г. акцизъ 
повышенъ съ ю  до и  к. съ градуса. Кроме того, особый до
полнительный акцизъ съ водочныхъ изделш повышенъ съ i  р. 
ДО 2 р.

По закону 9 ноября 1892 года увеличенъ акцизъ съ пива съ 
20 до 30 к., а по закону 6 августа 1900 г. —  до 40 к. съ ведра 
заторнаго чана на каждый заторъ.

*) „Отчетъ главнаго управленщ неокладны\ъ сборовъ за 1900 г ,“ , стр. 5— 8,



-  55 -

Законами 14 мая 1890 г., 21 мая 1891 г. и ю  даня 1892 г. 
установленъ дополнительный акцизъ по 40 к. съ пуда на рафи
нированный и приготовленный на подоб1е рафинада сахаръ.

А  закономъ 12 января 1893 г. взимаше этого дополнитель- 
наго акциза было отменено съ i сентября 94 г., и съ этого вре
мени введенъ повышенный акцизъ въ i р. 75 к. съ пуда всякаго 
сахара.

20 ноября 95 года изданъ законъ, въ силу котораго коми- 
тетъ министровъ на каждый перюдъ сахароварешя определяешь 
количество сахару, потребнаго для выпуска на внутреншй ры
нокъ, а весь излишекъ противъ определеннаго для внутренняго 
рынка сахара при выпуске его на внутреншй рынокъ облагается 
сверхъ акциза дополнительнымъ налогомъ въ размере i  р. 75 к. 
съ пуда.

Закономъ 14 декабря 92 г. для табачныхъ изделш, кроме 
облагаемыхъ пониженной бандеролью, установленъ съ i  января 
93 г. дополнительный акцизъ въ размере 2 р. съ пуда, или 5 к. 
съ фунта изделш, а указомъ 6 августа 1900 года размеръ до
полнительная акциза повышенъ до 4 р. съ пуда, или го к. съ 
фунта изделш.

На основанш того же указа вновь введенъ дополнительный 
акцизъ съ табака махорки въ размере 9 к. съ фунта.

Съ I января 1888 г. установлень акцизъ съ осветительныхъ 
нефтяныхъ маслъ въ размере 40 к. съ легкихъ и 30 к. за 
пудъ съ тяжелыхъ; 15 декабря 92 г. акцизъ съ этихъ маслъ до- 
веденъ до 6о коп. съ легкихъ и до 50 к. за пудъ съ тяжелыхъ.

По закону 4 января 1888 г. установленъ акцизъ съ зажига- 
тельныхъ спичекъ въ одну четверть копейки съ помещешя въ 
75 штукъ, а закономъ 16 ноября 92 года акцизъ этотъ съ i  де
кабря удвоенъ для фосфорныхъ спичекъ внутренняго произ
водства.

Итакъ, подъ вл!яшемъ потребности въ средствахъ мы слиш
комъ спешимъ утилизировать потреблеше некоторыхъ продук- 
товъ и темъ несомненно стягиваемъ и безъ того небольшой 
рынокъ, и малая емкость этого последняго у  насъ обусловливает
ся неблагопр1ятнымъ положешемъ нашего сельскаго населешя и 
вл1яшемъ податной политики: несомненно, высошя таможенныя 
ставки сокращаютъ у  насъ потреблеше въ стране железа, чу
гуна, хлопчатобумажныхъ изделш и т. д.

Высоше налоги на сахаръ и чай потому и вредны, что пониже
т е  ихъ было бы необходимо какъ мера борьбы съ алкоголиз-
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момъ. Такъ, англШская политика, nrb налогъ на сахаръ былъ 
уничтоженъ, чай облагался ничтожной пошлиною, а между 
гЬмъ спиртные напитки были обложены довольно высоко, повела 
къ тому, что съ 42 г. по 97 г. потреблеше сахара сильно выра- 
сло, а именно съ 16 ф. въ 42 году поднялось до 81 въ 97 г., а 
чая съ 1,38 фун. до 5,81 фун.; между гЬмъ какъ потреблеше 
спиртныхъ напитковъ осталось почти на одномъ и томъ же уров
не, потреблеше пива хотя и
увеличилось, но не настолько, потреблеше спиртныхъ напитковъ на 
какъ потреблеше сахара и чая
(д. *N2 27) *).

Д. № 28 *) рисуетъ намъ 
потреблеше спиртныхъ напит
ковъ съ 85 года: первенство въ

Потреблеше на голову населешя 
въ Англш.

голову населенш въ галлонахъ.

Д . № 28.

этомъ отношенш принадлежитъ къ счастш не намъ, а Даши, за-

*) Final Report of Her Majesty’s Commissioners appointed to inquire into the ope
ration and administration o f the laws relating to the sale o f intoxicating liquors, 1899. 
Потреблеше алкоголя въ Англш въ 1845— 59 гг. отъ 0,96 до 1,4 гад. на душу, а 
перюдъ 1893— 97 гг. отъ i до 0,98 (стр. 362).

2) Alcoholic Beverages. Р. Р. стр. 32— 3.
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Т'Ьмъ идетъ Голлашйя, Гермашя, въ Россш же падаетъ потребле- 
Hie спиртныхъ напитковъ и только за последнее время нисколь
ко поднимается.

Потреблеше безводнаго спирта городскимъ и сельскимъ на- 
селешемъ съ 1870 по 1899 г. по 50 губ. Европейской Россш со
кратилось съ 0,36 до 0,23 ведра на душу обоего пола, или на з6,1®/0, 
но наиболее устойчивымъ потреблеше спирта оказывается въ 
губершяхъ промышленныхъ, а также въ м-Ьстностяхъ съ боль
шими городскими центрами (Матер., ч. III, стр. 37).

Наиболее резкое понижеше спирта отмечается въ губершяхъ 
Гродненской—670/*, Орен
бургской— 64%, Малорос- I
сшскихъ 70 и 6ч*/ Бес- Расходы въ РУб- и ™ 11- с1искихъ 70 и 03 /0, г>ес н а  0ДНу  душу обоего ----
сарабской —  55°/*, Вят
ской— 5з®/в> Смоленской—
51% , Витебской —  62%,
Самарской и Виленской—
48%, Казанской —  46%,
Орловской и Рязанской—
44°/.-

Статистикъ Ф. А. Щ ер
бина въ своемъ труд-fe 
„Крестьянсше бюджеты" 
приводить любопытныя 
данныя о покупательной 
способности на одну ду
шу населешя обоего по
ла,—  покупательной спо
собности, направленной 
на прюбр'Ьтеше пищи, и оказывается, что эта покупательная спо
собность меньше всего у  русскаго крестьянина: такъ, француз
ские канадецъ прюбр-Ьтаетъ на и б  р., шотландецъ на 103 р., англи- 
чанинъ на 101 р., американецъ на 77 р., а русскш крестьянинъ 
на 20,4 Р- (Д* № 29)-

И безъ того мала покупательная сила у насъ, а мы ее по
стоянно стягивали.

Итакъ, мы ставили себ-fe задачей развитое промышленности, и 
наша экономическая политика направлялась на то, чтобы нату
ральное хозяйство перевести въ денежное, для чего мы изр^зы- 
ваемъ страну железнодорожной с^тью, чтобы соединить отд"Ьль- 
ныя хозяйства съ рынкомъ.

пола на пищу.

Я0*</ На**
4̂
70 os

&

Д. № 29.
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Мы ввели высокш таможенный тарифъ, чтобы содействовать 
развитш промышленности, привлекаемъ иностранцевъ, иностран
ные капиталы... Правда, это обидно, если иностранцы перепра- 
вляютъ дивиденды, полученные въ Россш, за границу,—-но что д е 
лать, если своихъ капиталовъ не накоплено.

Но мы хотели одновременно выращивать разный отрасли про
мышленности и, одновременно защищая ихъ все высокими тамо
женными ставками, мы многимъ отраслямъ не только не содей
ствовали, а вредили.

Цель высокихъ таможенныхъ ставокъ— акклиматизировать про
мышленность у  насъ, достичь низкихъ ценъ, но подъ защитой 
высокихъ таможенныхъ ставок ь организуются синдикаты, и рус- 
скимъ потребителямъ долго не увидать низкихъ ценъ, притомъ 
заинтересованнымъ сферамъ становится выгодно, чтобы промы
шленность оставалась въ младенческомъ состоянш; обратно съ 
пословицей: „корни ученхя горьки, а плоды его сладки", у  насъ 
корни промышленнаго обучешя оказываются очень сладкими.

Самъ по себе протекщонизмъ, конечно, одинъ изъ крупныхъ 
факторовъ промышленнаго развитая, но одинъ онъ не можетъ 
дать плодовъ, здесь нуженъ рядъ другихъ меръ, и прежде всего 
известная эластичность населешя, широкое образоваше, воспи- 
таше въ населенш инищативы, сильной воли.

Въ „Обзоре внешней торговли за 1900 г.“ приведена любо
пытная таблица, характеризующая высоту таможеннаго обложе- 
шя у  насъ: такъ, пошлина съ железныхъ и стальныхъ изделш 
въ среднемъ составляетъ у насъ отъ 30 до збе/0 съ ценности, 
съ бумаги для письма пошлина взимается въ размере 40%, съ 
шелковыхъ платковъ и матерш въ размере 52%, съ тканыхъ и 
вязаныхъ матерш, пуха, шерсти и прочее въ размере 45%» съ 
машинъ и аппаратовъ 23%, съ хлопка-сырца 49%) съ железа 
полосоваго и сортоваго 46 до 73%  > со стали полосовой и сор
товой 66%, чугуна въ штыкахъ 75%, съ цемента портландскаго 
324%, съ натра и едкаго кали ioi%> съ шерсти чесаной и не
крашеной 31%  и т. д. Въ среднемъ по всемъ товарамъ въ 1900 г. 
уплаченная пошлина составляла съ ценности ихъ 33%

Населенш приходится тяжело расплачиваться за промышлен
ные успехи Россш, которые совершаются за счетъ высокихъ по- 
кровительственныхъ гтошлинъ.

Деревянные замки . неподкованныя лошади.. деревянная бо
рона .. У  нашего крестьянина, метко заметилъ кто-то, только и 
металла, что медный крестъ на шее, да пятакъ въ кармане., и
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съ такимъ-то железньшъ инвентаремъ призванъ нашъ крестья- 
нинъ обрабатывать русскую землю и колонизировать необъят- 
ныя области Сибири. А  между гЬмъ количествомъ железа изме
ряется теперь степень цивилизацш страны. Отчего это нашъ 
крестьянинъ не обзаведется железнымъ инвентаремъ, чтобы луч
ше обезпечить себе успехъ въ борьбе съ природой?

Стоитъ сравнить для ответа движеше ценъ на железныя 
издел!я у  насъ и въ Соединенныхъ Ш татахъ. Такъ, съ 1878—  
1880 г. чугунъ въ Америке стоилъ 37— 59 к. пудъ, а въ 1896— 
98 г. онъ стоилъ 27— 4 к. зол. Ж елезо сортовое (1878—80 гг.) 
90— 126 к., а въ 1896— 98 г. 61— 5 к. Стальные рельсы (1878 — 
8о г.) 140— 88 к , а за те  же последше три года 52— 37 к. Ма
шинные гвозди 171— 108 к., а за 1896—98 г. уже 108—58 к. (Рас)- 
цтъ, „Железоделательная промышленность всего света". 1900 г., 
стр. 36). У  насъ же до промышленная кризиса почти ника
кого изменешя въ ценахъ не произошло, даже еще иногда на
блюдалось вздорожаше. Такъ, железо полосовое 1878 г. стоило 
I р. 36 к.— I р. 75 к., а въ 1894 г.— i р. 30 к.— 2 р. 35 к. Ж е 
лезо листовое 2 р. 40 к. (1878 г.) и 2 р.— 4 р. 40 к. (1894) и т. д. 
Мы не будемъ приводить примеровъ: ихъ множество въ та- 
блицахъ г. Радцига, и по желанно можно найти целый арсеналъ 
еще более рельефныхъ. Отчего же такая разница въ движенш 
ценъ у  насг  ̂ и въ Америке?

И въ Америке и у  насъ протекцюнизмъ. Промышленность, 
несомненно, какъ тамъ, такъ и у насъ развивается быстрыми 
шагами. Но въ то время, какъ американцы пользуются послови
цей: „самъ живи и другимъ давай жить“ и потому промышлен
ники делятся выгодами протекцюнизма и съ потребителемъ, у 
насъ это не въ обычае: „ужъ брать, такъ брать". И берутъ 
сколько можно более. . Оттого и въ нашихъ деревняхъ гвозди 
считаются предметомъ роскоши (стр. 37): пошлина на гвозди у 
насъ установлена въ i  р. 40 зол., а въ Америке гвозди иногда 
стоили пудъ только —  42 к У  насъ одна пошлина на чугунъ
30 к. зол., а въ Америке въ 1898 г. лучшш чугунъ 19—24 к. 
(стр. 40). Черезчуръ высошя пошлины у  насъ ведутъ теперь къ 
застою промышленности: промышленникамъ слишкомъ хорошо, 
мало заботятся они о развитш техники, и теперь еще на Урале 
есть доменныя печи, которыя работаютъ на холодномъ дутье: въ
1896 г. было 47 такихъ печей.

Благодаря дороговизне железа, самое оборудоваше многихъ 
предпрхятш у  насъ обходится очень дорого, и это ухудшает ь
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услов1я конкуренцш для насъ. Такъ, устройство мельницъ, по 
словамъ г. Радцига, обходится у насъ на 50% дороже, чемъ на 
Западе. За ремонтъ машинъ также приходится платить дороже; 
то же самое за шелковыя сита, за приводные ремни, мешки... 
(стр. 78). Въ результате наши мельницы не могутъ конкуриро
вать на заграничныхъ рынкахъ. Чрезмерное покровительство 
обращается нередко теперь во вредъ развивающейся промышлен
ности. Такъ, жестяныя издел!я обложены у  насъ пошлиной въ
3 р. зол. на пудъ. Это въ такой степени удорожаетъ производ
ство жестяныхъ коробокъ, что вывозъ мясныхъ и другихъ кон- 
сервовъ становится отъ насъ совершенно невозможными амери- 
кансшя жестянки съ мясомъ въ Лондоне стоятъ дешевле пус- 
тыхъ жестянокъ въ Россш (стр. 79). Это ярко свидетельствуешь 
о томъ, куда можетъ завести черезчуръ высокш тарифъ. Едва 
ли можно сомневаться въ томъ, что при пересмотре торговаго до
говора съ Гермашей пошлины по многимъ ставкамъ должны быть 
у  насъ понижены. При своихъ огромныхъ дивидендахъ все-таки 
наша промышленность постоянно жалуется, жалуется на то, что 
казна предъявила свое право на малую крупицу ея доходовъ въ 
форме новаго промыслового налога; жалуется на то, что ино
странцы идутъ къ намъ, чтобы „Бож1е благодеяше втуне не ле
жалоw, такъ какъ они грозятъ создать внутреннюю конкуренцш; 
жалуются и на то, что государственный банкъ не раздаетъ сво
ихъ средствъ направо и налево безъ разбора; жалуются на ино- 
странныхъ комми-вояжеровъ, пробивающихъ дорогу своимъ то- 
варамъ въ Россш, и многое еще, на что они жалуются,— все жа
луются, но мало делаютъ. И понижеше тарифа было бы стиму- 
ломъ къ делашю.

При такихъ услов1яхъ устройство фабрикъ (прядильныхъ, 
ткацкихъ и красильныхъ) обходится въ Россш сравнительно очень 
дорого. Напримеръ, устройство бумагопрядильни въ Англш на
40.000 веретенъ обходится кругомъ отъ 12 до 15 рублей вере
тено, а въ Россш устройство такой же фабрики стоить вдвое—  
отъ 25 до 30 рублей на веретено. ВследcTBie этого накладные 
расходы по оборудовашю фабрично - заводскаго имущества ло
жатся на товаръ очень тяжело. Въ видахъ сокращены наклад- 
ныхъ расходовъ прядильноткацшя фабрики вынуждены добивать
ся наивысшей продуктивности машинъ, заставляя ихъ работать 
возможно более продолжительное время въ году; поэтому же 
фабриканты стараются увеличить и срокъ службы машинъ, что
бы понизить процентъ амортизацш, и тогда какъ, напримеръ,
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англшстя прядильныя фабрики, говоритъ проф Ланговой, экспло- 
атируютъ прядильныя машины только ю  летъ, руссше фабри
канты пользуются машиной 20 и более летъ

И разве можно требовать отъ русскихъ машиностроитель- 
ныхъ заводчиковъ дешевыхъ машинъ, когда за основной мате- 
ргзлъ— чугунъ— имъ приходится платить въ 272 раза дороже ан- 
гличанъ?

При слишкомъ высокомъ покровительстве государство усы- 
пляетъ промышленную энергто и предпршмчивость и действуешь 
въ пользу не своего населешя, а его конкурентовъ.

Посмотрите на судостроеше. Пароходъ вместимостью въ 
2.282 тонны, заказанный въ Глазго, обошелся въ 32,000 руб., а 
пошлина на такой пароходъ по тарифу 1891 года обойдется въ
б.ооо, и, конечно, ни одинъ капиталистъ не захочет ь затратить 
лишнихъ б.ооо на то, чтобы пароходъ шелъ подъ русскимъ фла- 
гомъ. Вредъ высокой ввозной пошлины на р а з в и т  русскаго 
судоходства наконецъ былъ сознанъ правительствомъ, и не
давно прошелъ актъ, допустившш безпошлинный ввозъ судовъ. 
Точно также допущенъ безпошлинный ввозъ въ Сибирь разнаго 
рода машинъ, нужныхъ тамъ для разработки золотыхъ пршсковъ. 
Все это симптомъ того, что и въ Россш начинаютъ сознавать, 
что такой огульный и чрезвычайно высокш тарифъ вместо поль
зы приносить и много вреда нашей промышленности.

Тем ъ не менее усшие, направленное на создаше промышлен
ности, а именно— высокш таможенный тарифъ, преградившш къ 
намъ доступъ товаровъ изъ за границы, введете золотой валюты, 
сделавшей эту охрану нашей промышленности твердой— до этого 
же момента таможенныя ставки подвергались колебашю въ за
висимости отъ курса, — привлечете иностранныхъ капиталовъ, 
благопр!ятные жел. дор. тарифы для перевозки грузовъ, предо- 
ставлеше заказовъ преимущественно русскимъ заводамъ по обо
рудован^ жел. дорогъ, ссуды изъ государственнаго банка на 
оборудоваше промышленныхъ предпр!ятш и друпя субсидш въ 
явной и скрытой форме —  все это повело къ тому, что у насъ 
появились сразу точно по мановенда волшебника крупныя про- 
мышленныя предпр1ят!я съ десятками тысячъ рабочихъ, загоре
лись домны, завертелись громадныя колеса у машинъ.... Казалось, 
намъ удалось уже на зыбкомъ фундаменте падающей сельскохо
зяйственной Россш построить другую Pocciio, прочную промыш
ленную, Pocciio, сделанную изъ громадной железнодорожной се 
ти, изъ массы металлургическихъ заводовъ, съ ихъ неустаннымъ
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Фабрики и заводы въ 1887—97 годахъ.

О
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зоо
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JC6

Производительность
въ мшипонахъ руб.
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ЭЮибепи '6i£ nfurby

Фабрики и заводы въ 1897 году.
Количество. Производительность

Тысячи руб-

Д. №. 31.
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шумомъ и гамомъ, Pocciio съ железными и стальными нервами. 
Стали развиваться городсше центры, которые являются естествен- 
нымъ рынкомъ для промышленности. И въ самомъ д^л^, резуль
таты на первый взглядъ казались поразительными, такъ: въ 1887 г. 
выработка производству обрабатывающихъ волокнистыя веще
ства, была 463 милл., а въ 97 г.— 946 милл., количество рабочихъ 
въ 87 г. было 399 тыс., а въ 97 г.— 642 тыс. *) (д. № 30 и 3 1)2).

Стоимость выработанныхъ питательныхъ продуктовъ въ 87 г.—  
375 милл., а въ 97 г . — 648 милл., число рабочихъ — 205 тыс. и 
255 тыс.

Стоимость выработанныхъ животныхъ продуктовъ была въ 
1887 г. 79.495 тыс., а въ 1897 г.— 132.058 тыс., количество рабо
чихъ было въ 87 г. 38.876, а въ 97 г.— 64.418.

Стоимость выработанныхъ изд4шй изъ дерева въ 87 г. была 
25.688 тыс., а въ 97 г.— 102.897, количество рабочихъ въ 87 г.—  
30.703, а въ 97 г.— 86.273.

Стоимость продуктовъ писчебумажнаго производства въ 87 г. 
была 21.030 тыс., а въ 97 г.— 45.490 тыс., количество рабочихъ 
въ 87 г.— 19.491, а въ 97 г.— 46.190.

Выработка продуктовъ химическаго производства въ 87 г. 
составляла 21.509 тыс. руб., а въ 97 г .—-59.555 тыс. руб., количе
ство рабочйхъ, занятыхъ въ производств^, въ 87 г.— 21.134, а въ 
97 г.— 35-32°-

Выработка продуктовъ керамическаго производства въ 87 г. 
составляла 28.965 т. р, а въ 97 г.— 82.590 т. р., количество рабо
чихъ было въ 87 г.— 67.346, а въ 97 г.— 143.291.

Стоимость продуктовъ горной и горнозаводской промышлен
ности была въ 87 г.— 156.012 тыс., а въ 97 г.— 393.749 тыс., ко
личество рабочихъ было въ 87 г.— 390.915, а въ 97 г.— 544.333.

Стоимость металлическихъ изд^лш въ 87 г.— 112.618 тыс. руб., 
а въ 97 г.— 310.626 тыс. руб., число рабочихъ въ 87 г. было
103*3°°5 а въ 97 г-— 214.311.

Стоимость продуктовъ производствъ, не вошедшихъ въ пере- 
численныя группы, была въ 87 г. — 50.852 тыс. руб., въ 97 г.—  
-117.767 тыс., количество рабочихъ въ 87 г.— 41.882, а въ 97 г.—  
66.249.

*) Если верить оффищальнымъ давнымъ. Надо им'Ьть въ виду, что значитель
ную долю роста промышленности въ 97 году нужно отнести на лучшую регистрашю 
статистическихъ данныхъ и т. д. (см. Б. Брандтъ. „Торг.-Пром. кризисъ въ Россшй 
Пет. 1904, стр. 15).

2) „Росия въ кошгЬ X X  в^ка“ подъ редакщей Ковалевскаго, стр. 241.
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Ценность продуктовъ по всЬмъ группамъ въ 87 г.— i 334 499 
тыс., въ 97 г. 2.839 144 тыс , количество рабочихъ въ 87 г.—  
1.318.048, въ 97 г .— 2.098.262.

Еще поразительнее выступаютъ успехи русской промышлен
ности, если мы оглянемся назадъ. Еще при постройке Ураль
ской железной дороги въ самомъ центре русской железоде
лательной промышленности, у  поднож1я этой богатейшей же- 
лезомъ горы Благодати прокладывались рельсы, сделанные въ 
Бельгш, изъ бельпйскаго железа. Давно ли то время, когда 
Россая была почти лишена железнодорожной сетй, и въ Запад
ной Сибири, на границе съ Poccieft за о тсутетем ъ  перевозоч- 
ныхъ средствъ мукой гатили прорвавиияся плотины1)?

„Посещающаго юго-западную часть Польши, вблизи Домброво, 
читаемъ мы въ одномъ изданш, невольно поражаетъ замечатель
ное явлеше. По совершенно однообразной местности, одинаковаго 
геологическаго строешя, едва заметный ручей составляетъ гра
ницу двухъ смежныхъ государствъ: Россш и Пруссш.

По ту сторону границы безчисленное множество высокихъ 
заводскихъ трубъ, густой массой разстилающихъ дымъ, теряющшся 
на горизонте, живо свидетельствуешь о кипучей деятельности 
горнаго промысла въ прусской Силезш. Обращаясь въ другую 
сторону, взору представляется совсемъ иной видъ: здесь все 
мертво и неподвижно, какъ будто бы случайно проведенная 
черта по земной поверхности обрубила и подземныя богатства. 
Но внимаше наблюдателя еще более поражается темъ, что тутъ 
же, въ 7 верстахъ отъ границы, на земле Царства Польскаго 
находятся богатыя месторождешя каменнаго угля, пласты коего, 
толщиною въ 8 саженъ, выходятъ прямо на земную поверхность, 
и на самыхъ сихъ пластахъ положены рельсы железной дороги, 
по которой провозится ныне ежегодно около ю  миллюновъ пу
довъ прусскаго каменнаго угля собственно для потребностей 
царства, и количество ввоза этого драгоценнаго ископаемаго 
ежегодно увеличивается соответственно возрасташю его упо- 
треблешя.

Эти факты могутъ нагляднымъ образомъ свидетельствовать, 
въ какомъ жалкомъ положены находится горная промышленность 
Царства Польскаго, обильно одареннаго отъ природы подземными 
богатствами, которыми мы или не умеемъ, или не желаемъ поль
зоваться, а чрезъ это мы поставлены въ необходимость прюбре-

*) См. мою ст. въ „Forum* 1899. Apr. „Industrial Developm. of Russia".
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тать покупкою изъ-за границы предметы, составляющие одну изъ 
первыхъ потребностей благоустроеннаго государства" (Предста- 
влеше зав^дывающаго горнымъ департаментомъ Царства Поль- 
скаго, горнаго инженера, статскаго советника Антипова, заведу
ющему финансовымъ управлешемъ Царства, отъ 22 октября 
1867 г , № 4472. Труды комиссш для пересмотра системы пода
тей и сборовъ. Т. XIII, часть 4-я).

Правда, этотъ ростъ промышленности относителенъ Такъ, въ
1897 г. обработка волокнистыхъ веществъ составляетъ львиную 
долю производительности нашихъ фабрикъ и заводовъ по дан- 
нымъ, приводимымъ въ книге В И. Ковалевскаго „Росая въ конце 
X IX -го века", но если взять всю бумагопрядильную промышлен
ность всего света, то увйдимъ, 
что и въ этой отрасли, где Рос
ая, казалось бы, сдЬлала наиболь- 
mie успехи, она среди другихъ 
странъ занимаетъ далеко не за
видное положеше, такъ: 45%
всехъ бумагопрядильныхъ вере- 
тенъ всего света приходится на 
Англш, i8 % — Ha Соед. Штаты, 
на весь континентъ Европы —
26,2%, а на Pocciio— только 6%
(д. № 32) *).

Но если взять ростъ нашей 
промышленности съ i860 г., то 
прогрессъ громадный.

По даннымъ В. И Покровска- 
го, если возьмемъ перюдъ съ 90 
по 92 гг. (д. № 33)2), то внутрен
нее производство у насъ сильно растетъ и ввозъ продуктовъ 
изъ-за границы играетъ все меньшую и меньшую роль въ удо- 
влетворенш внутренняго рынка— такимъ образомъ мы эмансипи
руемся от[ь заграницы въ удовлетворены внутренняго спроса; 
исшпочеше составляетъ медь, производство которой у  насъ па- 
даегь, и мы все больше и больше ввозимъ ее изъ-за границы 
Такъ, ввозъ нефти совсемъ прекратился, каменнаго угля въ 6о 
году добывали только 7,3 миллюн пудовъ, въ 92 году —  424

1) Мгтер1алы для стятистики хлопчато-бумяжн. производствъ въ Россш, стр. И.
2) В Покрове к й. „К ъ  вопросу объ устойчивости активнаго баланса русской 

внешней торговли". Стр Х \Х 1

5

Число бумаго-прядильныхъ вере- 
тенъ въ тысячахъ

Д  № 32.
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миллюна, ввозъ же, составлявшШ въ 67 г. 49 миллюн. пудовъ, въ 
92 г. составлялъ io i,8  мил.; производство стали въ 6о год. соста
вляло од мил. пуд., и ввозъ былъ въ томъ же разм-Ьр-Ь, следова
тельно, ввозилось 50% нужнаго количества для удовлетворения 
внутренняго рынка, а въ 92 году производство стали поднялось 
до 31,2 милллюн. пуд., и ввозъ сталь составлять i миллюнъ, т.-е.

Внутреннее производство и ввозъ ьажн'Ьйшихъ продуктовъ горнаго дТ.л.ч 
(Выше черты— внутреннее производство, ниже черты— ввозъ)

ёъ ил лмонахъ nyi
/860г / я р  /$%  / Ш  Ш 1  Ш ?  т /г / fijfi Ш Гг /№ ъ

Д № 33

уже только 3,1% количества нужнаго для удовлетворешя внут
ренняго рынка.

Въ 6о году ввозный каменный уголь составлялъ 87,3% нуж
наго количества для удовлетворешя внутренняго рынка, а въ 
92 году 29,4% и т. д.

Правда, въ перюдъ 93 и посл-Ьдующихъ годовъ ввозъ къ
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намъ каменнаго угля и железа увеличился, но это можно объяснить 
усиленнымъ ростомъ промышленности за это время, собствен
ные железоделательные заводы не успевали оборудовать строя
щихся фабрикъ, не хватало также каменнаго угля, чтобы пустить 
въ дело новые фабрики и заводы.

Въ изданной департ. торговли и мануфактуръ справочной 
книге „Торгово - Промышленная Росая 1899“ насчитывается 
38.401 фабрика въ Россш, съ общимъ производствомъ въ 2.745.
145.000 рублей и съ количествомъ рабочихъ въ 1.742.001 чело- 
векъ (здесь надо заметить, что приняты въ счетъ лишь пред- 
ир\ят1я съ годовымъ производствомъ не менее одной тысячи 
рублей, или имеюпця не менее 16 человекъ рабочихъ, или распо
лагающая механическимъ двигателемъ), между те^мъ какъ въ
I893 году было 1.400.000 рабочихъ, т. е. только за 3 года коли
чество рабочихъ поднялось на целыхъ 300 тыс., т. е. на 24%, 
следовательно, ежегодный приростъ количества рабочихъ опре
деляется въ 8%> между темъ какъ населеше ра^тетъ только на 
1,5%9 следовательно, приростъ рабочихъ обгоняетъ приростъ 
населешя.

Мы создавали крупную промышленность, перенося съ Запада 
готовые крупные экземпляры последней. Мы хотели создать 
промышленность какъ можно скорее, не хотели выращивать ее 
естественнымъ путемъ, какъ это было на Западе, въ Англш, где 
мелкая промышленность постепенно развивалась, повинуясь веле- 
шямъ рынка,— этотъ путь, конечно, медленный, и здесь не скоро 
можно было получить те  кажушдеся блестяшде результаты, ко
торыхъ мы достигли въ итоге нашей политики перенесешя сразу 
крупной промышленности.

Между темъ Росая— страна мелкой кустарной промышленно
сти, и можно было бы достичь болыиихъ успеховъ съ этой 
мелкой кустарной промышленностью, если бы было уделено дол
жное внимаше ея развитш— но мы ее игнорировали.

Мы вовсе не сторонники мелкой промышленности, такъ наз. 
домашней формы производства, которой является у насъ кустар
ная промышленность; здесь обыкновенно и техника очень низка, 
и эта система сопровождается чрезмерной эксплоатащей труда, 
поэтому мы и видимъ, что она и по техническимъ сообра- 
жетямъ оказывается во многихъ случаяхъ непригодной при 
современныхъ услов!яхъ, съ другой стороны, она не обезпечи- 
ваетъ интересовъ трудящихся, и трудящшся нередко протестуетъ 
противъ нея, высказываясь въ пользу крупной промышленности,

5*
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гтгЬ услов1Я труда можно поставить подъ контроль сильной 
энергичной государственной власти, введя фабричную инспекщю. 
Крупная промышленность содействуешь организацш рабочихъ, 
и, следовательно, последше сами лучше будутъ въ состоянш за
щищать свои интересы, чемъ если они будутъ разсеяны по 
мелкимъ мастерскимъ или будутъ работать у  себя на дому.

Кустарные промыслы— это потогоннай система. Въ Нижего
родской губ. женщина въ сетевязальномъ промысле зарабатываешь 
въ среднемъ въ неделю 7 коп. (Вест. Фин. 1903, № 45, сообщ. 
въ комиссш В. Н. Коковцева).

Въ недавно появившейся книге: „Внеземледельчесше промыслы 
Вологодской губернш“9 подъ редакщей А. Н. Масленникова, 
(издаше вологодскаго губернскаго земства. Вологда, 1903) мы на- 
ходимъ интересное описаше кустарнаго кружевного промысла.

В се корреспонденты, опрошенные относительно этого про
мысла, указываютъ, что въ немъ занимаются работой подростки, 
начиная съ 5— 7 лешь, и трудъ малолетнихъ здесь можно счи
тать общимъ явлешемъ; заработокъ чрезвычайно низокъ: въ 
народе бедность видна повсюду: обыкновенные харчи-хлебъ и 
снятое изъ-подъ сепаратора молоко (обратъ), а у  многихъ и того 
нетъ. Картофель и друпя овощи мнопе считаютъ какъ бы за 
шикарный харчъ. Недаромъ Н. В. Шелгуновъ охарактеризовалъ 
кружевничество какъ гордое нищенство, не просящее милостыни. 
Работа въ кругу семьи не даетъ никакихъ основанш къ восхва- 
ленш этой системы въ кружевномъ промысле, читаемъ мы въ 
изданш Вологодскаго земства: въ кружевномъ промысле дево- 
чекъ 5 летъ уже сажаютъ за коклюшки и заставляютъ ча
сами просиживать за работой, требующей непрерывнаго, не- 
усыпнаго внимашя; взрослыя мастерицы работаютъ по 16 часовъ 
въ сутки, а подростки только немногимъ меньше. П летете кру- 
жевъ производится преимущественно по зимамъ, въ душной 
атмосфере избы, где кроме людей находятся еще овцы, телята 
и другой мелшй скотъ, а такъ какъ въ Вологодской губернш 
зимн1Й день очень коротокъ— 5— 6 часовъ, то кружевнице при
ходится большею частью работать съ плохонькой маленькой 
лампой, которая даетъ совершенно недостаточное количество 
света и массу копоти. Въ результате этихъ антигипеническихъ 
условш работы плетельщицы кружевъ жалуются на ломоту въ 
спине, боль въ затылке, резь въ глазахъ и общее физическое 
утомлеше. Насколько малъ заработокъ, можно судить по сле
дующему: косынщицы получаютъ съ торговцевъ за шелковыя
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косынки по 6о— 70 коп. со штуки, а чтобы выплести эту косынку, 
нужно работать целую неделю.

Когда желаютъ насадить паркъ, сл^дуетъ ли пересаживать 
болышя деревья тридцатил^тняго возраста или неболыше са
женцы?

Кажется, колебашй на этотъ вопросъ не существуешь, между 
темъ совс^мъ иное, когда заходитъ речь о выращиванш промы
шленности въ страйк и ставится вопросъ, какъ это делать,— сле
дуешь та прямо насаждать исключительно крупную промышлен
ность, т.-е. предпр!ят1я съ 5— 10.000 рабочихъ, или же постепенно 
развивать мелшя предпр1яйя, уже имеюшдяся въ стране, т.-е. 
переносить ли новыя чуждыя предпр1ят!я, выросыпя на другой 
почве и о которыхъ еще неизвестно, найдутъ ли они для своего 
произрасташя благоприятную почву» или брать то, что уже есть въ 
стране, и поощрять это. Въ настоящее время во всякой стране, 
какъ бы она ни отличалась земледельческимъ характеромъ, всегда 
есть промышленныя предпр!ят!я того или иного размера. Въ 
частности относительно Россш эти мелшя предпр!ят!я (кустарная 
промышленность) играютъ крупнейшую роль, и чего только ни 
производится въ этихъ мелкихъ мастерскихъ: и якорныя цепи, 
и гармонш, и перламутровыя издел1я, и сельскохозяйственныя 
оруд!я, полотно и т. д.

Главными услов!ями, такъ сказать, почвой, на которой можетъ 
пышно распуститься крупная, хорошо поставленная въ техниче- 
скомъ отношенш промышленность, является большой внутреннш 
рынокъ и хорошш интеллигентный рабочш; притомъ рынокъ 
долженъ носить более или менее постоянный характеръ, сжи
маемость рынка должна стоять въ известныхъ минимальныхъ 
рамкахъ, иначе быстрое сжагае рынка можетъ поставить въ очень 
затруднительное положеше крупную промышленность. Мелкая 
промышленность обладаетъ большей эластичностью, большей 
способностью приспособляться къ меняющемуся объему рынка. 
Громадныя затраты капитала въ крупныхъ предпр1ят!яхъ, огром
ный персоналъ служащихъ требуютъ безпрерывной работы, тогда 
какъ мелшя предпр1ят!я, надъ которыми не тяготеютъ крупныя 
капитальныя затраты, могутъ лучше пережить кризисъ. А  между 
темъ земледельчесшя страны, где емкость рынка стоитъ въ 
тесной зависимости отъ урожая, обладаютъ большой неустойчи
востью въ емкости рынка: онъ то расширяется, то суживается, 
и эти колебашя происходятъ въ очень широкихъ размерахъ, 
независимо отъ условш производства; притомъ и предупре
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дить-то это суживаше рынка, поскольку это зависишь отъ разм̂ Ь- 
ровъ урожая, заблаговременно почти невозможно.

И съ точки зр^шя постоянства и устойчивости рынка для 
странъ такого типа более подходишь форма промышленныхъ 
предпр1ятш, обладающая наибольшей степенью эластичности. Они 
будутъ появляться, работать, когда есть спросъ, и зашЬмъ сокра
щать свое производство или даже совсЬмъ исчезать, когда спросъ 
будешь сжиматься. Мы, оговариваемся, вовсе не сторонники мел
кихъ формъ предпр!ятш: будущее принадлежишь крупному про
изводству, последнее и относительно условш труда представляетъ 
много выгодъ; но мы говоримъ здесь объ органическомъ развитш, 
а не о механическомъ насаждены промышленности. Намъ хорошо 
известны и шЬ неприглядныя стороны труда, которыя царятъ 
въ мелкомъ производств^, въ такъ называемой домащней про
мышленности (Hausmdustrie); но ведь постепенное выращиваше 
этой домашней промышленности будетъ действовать все более 
и более улучшающимъ образомъ на услов1я труда. При такомъ 
органическомъ росте едва ли возможны были бы те  ряды без- 
действующихъ высокихъ фабричныхъ трубъ, которыя мы наблю- 
даемъ теперь въ Россш. Ростъ промышленности шелъ бы орга
нически съ ростомъ рынка, по его указанш, и сообразно положе- 
шю последняго промышленность отливалась бы въ ту или иную 
форму; между темъ теперь она, насажденная механически, безъ 
способности приноравливашя, не акклиматизировавшаяся, разъ 
столкнулась съ временнымъ сжатаемъ рынка, должна закрывать 
свою лавочку просто потому, что она слишкомъ механически 
привита къ намъ.

Другое услов!е для развитая крупной промышленности, хорошо 
обставленной въ техническомъ отношеши,— это культурное насе
леше, широко образованное, изъ котораго промышленность могла 
бы почерпать для себя нужныя силы, а этого y^oBiH у  насъ 
нетъ. Правда, насаждеше крупной промышленности, даже меха
ническое, само является стимуломъ къ поднятаю образовашя 
среди народа, и теперь уже чувствуется этотъ конфликтъ между 
предпр!ятаями крупной промышленности, нуждающейся въ хоро- 
шихъ рабочихъ, и условшми нашей общественной жизни, ставя
щей столько тормозовъ къ поднятаю культурнаго уровня населе
нш. Этотъ конфликтъ, нетъ сомнешя, будетъ углубляться. Намъ 
приходилось слышать, какъ предприниматели въ собственныхъ 
своихъ интересахъ, особенно предприниматели такихъ отраслей, 
где действительно нуженъ квалифицированный трудъ, искренно



желаютъ поднятия умственнаго уровня своихъ рабочихъ путемъ 
устройства частныхъ библютекъ, но не съ подборомъ д'Ьтскихъ 
книгъ, а библютекъ на общихъ основашяхъ, съ допущешемъ 
всехъ книгъ, одобренныхъ общей цензурой, путемъ учреждешя 
клубовъ и т. д.

Правда, развгте мелкоц промышленности и доразвште ея до 
крупной совершается медленно, какъ и всякое органическое 
развит1е, и наши статистичесше пр1емы регистращи слишкомъ 
тяжеловесны и грубы, чтобы уловить этотъ ростъ; поэтому при 
такомъ npieM^ насаждешя промышленности —  помогать органи
ческому росту мелкихъ формъ промышленности до ихъ превра- 
щешя въ крупную— не можетъ получиться такихъ эффектныхъ 
цифръ, выражающихъ этотъ ростъ за коротшй перюдъ времени, 
кашя мы имеемъ у насъ. Словъ не пь, мы нуждаемся въ развитш 
нашей промышленности, нуждаемся въ развитш нашихъ произво- 
дительныхъ силъ; речь здесь можетъ идти только о критике 
того npieMa насаждешя, который практикуется у  насъ въ на
стоящее время.

Итакъ, следовало бы обратить большее внимаше на развитое 
нашей мелкой промышленности. У  насъ тратятся въ настоящее 
время огромныя средства для насаждешя крупной, но почти ни
чего не делается въ интересахъ мелкой промышленности. Не
осмотрительными меропр!ятоями она даже убивается, какъ это 
показываешь г. Погрузовъ („ЕЯЬстникъ Европы"); наприм^ръ, 
наложеше пошлинъ на перламутръ стесняешь выработку пер- 
ламутровыхъ изд^лш и т. д. Объясняется это гЬмъ, что при 
выработке тарифовъ приглашаются представители крупной про
мышленности, интересы которыхъ и окрашиваютъ таможенный 
тарифъ; представители же мелкой промышленности вовсе игно
рируются.

Между темъ крупная промышленность могла бы найти вь 
мелкой прочный базисъ для своего развитоя, и известнымъ поощре- 
шемъ мнопя формы мелкой промышленности легко можно было 
бы довести до более или менее крупныхъ размеровъ. Наша мелкая 
кустарная промышленность съ жадностью перенимаетъ, что до нея 
долетаетъ, съ жадностью учится новымъ техническимъ пр1емамъ,— 
да долетаетъ-то до нея немного и даже очень немного. Заемъ въ 
юо— 150 мил. р. для развитоя мелкой промышленности, для создашя 
кредита для мелкихъ предпр!ятш былъ бы крайне желателенъ и 
былъ бы очень продуктивенъ. Не следуетъ, конечно, ограни
читься ссудами только предпр!ятоямъ, работающимъ безъ помощи
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наемнаго труда, —  это слишкомъ сузило бы дело воспиташя 
производственныхъ отношенш и могло бы придать неверное 
освещеше той идее, которую мы проводим ь. Мы вовсе не им^емъ 
въ виду задерживать мелкое производство на его первичной ста- 
д ш — работе собственными силами съ членами только своей семьи 
или съ однимъ-двумя подручными. №Ьтъ, мы хотимъ его толкать 
впередъ, пусть оно развивается, пусть идетъ впередъ, пусть з̂ ве- 
личиваетъ свои обороты, пусть работаетъ наемнымъ трудомъ, 
для чего и требуется дать ему крылья— доступный для него кре- 
дитъ; но тогда промышленность будетъ осторожно развиваться, 
базируя на наличномъ спросе, и будетъ развиваться одновре
менно по всей Россш.

Много силъ у  русскаго народа, и нужно только заставить эти 
силы действовать, нужно забросить туда ферментъ— знаше, кре- 
дитъ; а разъ будетъ чго сбывать у  крестьянина, онъ и самъ въ 
свою очередь предъявитъ спросъ на нужные ему продукты. Тогда 
оживится экономическая деятельность, а теперь мы спимъ,—-стыдно 
сказать,— когда давно все работаютъ. Наше экономическое благо- 
состояше мы должны строить на естественномъ его фундаменте—  
благосостоянш русскаго мужика. Иначе все это экономическое 
развитае будетъ носить эфемерный характеръ. Мы не противъ 
привлечены иностранныхъ капиталов ь, не противъ умереннаго 
протекцюнизма,— нетъ, пусть основываются и крупныя предпр1ятая, 
если только они находятъ у  насъ достаточный для себя рынокъ. 
Въ настоящее время металлургичесше заводы все жалуются на 
отсутств1е рынка и вынуждены прюстанавливать производство. 
Вытаскивать ихъ изъ затрудненш— это не дело государственной 
казны.

Можетъ ли у  насъ при современномъ уровне культуры раз
виться среди крестьянъ ращонально поставленная промышлен
ность, опирающаяся на новейшую технику? На этотъ вопросъ 
иллюстращей служитъ следующее сообщеню (см. „Петерб. Ве
домости", ю поня 1901 г.).

Въ селе Черемшанскомъ Ишимскаго уезда къ священнику 
1оанно-Предтеченской церкви о. Павлу Смородинникову являются 
крестьяне и задаютъ ему такой вопросъ:

—  А  ведомо тебе, батюшка, пошто нетъ дождей?
—  нетъ, не знаю. А  почему?
—  А  вишь ты, д'Ьло-то тутъ какое выходить. Изъ одного 

села въ другое Фхалъ какой-то священникъ и везъ съ собой 
ризу для требъ; только, значить, когда это онъ пргЬхалъ въ
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село-то, хвать, а ризы-то какъ не бывало... Нечего делать, 
сталъ просить священникъ одного изъ пареньковъ: „Съезди, 
молъ, милый сынъ, на вершной да поищи ри зу-то“. Вскочилъ 
парень на лошадь, да и поскакалъ по той дороге, откуда при- 
былъ батька. Про^халъ нисколько верстъ и видитъ: стоитъ 
на дороге старичокъ, такой изъ £ебя благообразный и од^тъ 
въ батькину ризу. Не усп^лъ еще парень подъехать къ нему, 
а старичокъ уже спрашиваешь:— „Что молодецъ, ризу ищешь?"—  
„Да, ризу ищуw — „Вотъ она, на мне. На, возьми ее и отвези батю
шке, a Mipy скажи, что Господь за то не даетъ дождей, что народъ 
на хитрости пустился; Бога перехитрить хочетъ, придумали мо- 
лочныя машины (сепараторъ) и стали этими машинами молоко 
отъ сливокъ отделять и масло ими выделывать, ну, а Богу эти 
хитрости не угодны.. И до техъ  поръ не будетъ дождя, пока 
не уберутъ изъ деревень эти машины".— Такъ вотъ, батюшка, 
изъ-за чего теперь нетъ у насъ дождей

Попробовалъ было о. Павелъ разубедить мужиковъ, что это—  
просто-напросто ложь, чья-нибудь глупая выдумка и что „машины" 
тутъ не причемъ, но крестьяне упорно остаются при своемъ мне- 
ши и все зло приписываютъ сепараторамъ. Мало того —  эта ле
генда быстро переходитъ изъ села въ село и все более и более 
находитъ верящихъ.

Населеше съ такимъ кругозоромъ не представляетъ благо- 
пршгной почвы для промышленнаго р а з в и т .

Около кустаря создался у насъ целый ореолъ, ореолъ не
прикосновенности семейнаго очага, целости семейнаго начала, 
связи съ землей-кормилицей, единеше съ природой м'атерью. Но 
все это красивыя слова..

Въ кустарном ь промысле господствуетъ низкая заработная 
плата, чрезмерно продолжительный рабочш день.

Передъ кустаремъ преклонялись, хотели всю Россш  сделать 
кустарной, между темъ это самая ужасная система труда, а 
потомъ стало считаться даже зазорнымъ говорить i  кустаре,—  
такъ быстро идутъ смены у  насъ нашего общественнаго на- 
сгроешя.

Итакъ, я вовсе не сторонникъ мелкой кустарной промышлен
ности въ ея стацюнарной форме, но можно было бы взять ее 
за основаше и доразвить ее до другихъ более высшихъ формъ. 
Такой путь насаждешя промышленности былъ бы более правиль- 
нымъ, и результаты получились бы более устойчивые: i) здесь все 
населеше одновременно развивало бы себе навыки къ промы-
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тленной жизни, накоплялся бы богатый запасъ промышленной 
опытности; 2) такая промышленность была бы разНЬяна по стране, 
и представители ея, ближе соприкасаясь или лучше сами выходя 
изъ народной массы, скорее сумели бы приноровиться къ по- 
требностямъ нашего специфическаго внутренняго рынка и отно
сительно качества и относительно дешевизны товаровъ, и въ 
этомъ отношенш мы им^емъ некоторыя опытныя данныя: такъ, 
крестьянсше кустарные плуги получаютъ большое распростра
нена, такъ какъ они отлично схватываютъ местныя особенности 
хозяйственной жизни; 3) такой промышленности, мало-по-малу 
выростающей, не былъ бы такъ опасенъ промышленный кри- 
зисъ, какъ крупной промышленности, где затрачены громадные 
капиталы, нередко задолжены болыше облигацюнньхе капиталы, 
следовательно, предпр!ятае находится подъ тяжестью большихъ 
долговъ, и всякая заминка на промышленномъ рынке можетъ 
поставить крупное предпр!ятае лицомъ къ лицу съ крахомъ. 
Мелшя же предпр!ятая лучше могли бы вынести промышлен
ный кризисъ, такъ или иначе изворачиваясь, приспособляясь 
къ новымъ услов!ямъ: они более гибки, чемъ неповоротливые 
громадные заводы съ тысячами рабочихъ; 4) одновременное раз- 
витае мелкой промышленности, поддержаше ея поднимало бы 
и расширяло емкость нашего внутренняго рынка, создавая темъ 
самымъ спросъ, крупныя же предпр!ятая, перенесенныя къ намъ, 
оставались, такъ сказать, чемъ-то чужероднымъ въ нашей жизни, 
и, въ то время какъ вся масса населешя не прогрессировала, 
они не находили для себя достаточно спроса.

Любопытно, что подобный же взглядъ недавно проскользнулъ 
и въ оффищальномъ изданш Мин. Фин. („Вестн. Фин.“ 1901 г. 
№ 42— 43) въ статье „Значеше организацш кустарной промы
шленности въ Россш". Здесь говорится, что кустарные промыслы 
служатъ естественнымъ ферментомъ, теми дрожжами, на которыхъ 
впоследствш вырастаешь и создается фабрично-заводская про
мышленность; поэтому, если мы желаемъ, чтобы наша промыш
ленность развивалась, то всего естественнее и разумнее прини
мать всячесшя меры для развитая промышленности именно ку
старной, которая служила и служитъ фундаментомъ для промыш
ленности крупной. „Домъ надо строить съ фундамента, постепенно 
идя вверхъ*.

Между темъ для кустарной промышленности ничего не де
лается, она лишена у  насъ доступнаго кредита: свободныя сред
ства цаселешя стягиваются у  насъ черезъ государственныя сбе-
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регательныя кассы на питаше государственнаго кредита, и это 
служить одной изъ причинъ, почему у  насъ ссудо-сберегатель- 
ныя товарищества влачатъ довольно жалкое существоваше.

Между темъ, несмотря на полную свою заброшенность, нашъ 
кустарь все еще бьется и въ некоторыхъ отрасляхъ онъ до- 
стигъ крупныхъ результатовъ: такъ, серпы къ намъ шли перво
начально изъ-за границы по высокой цене, до 6о к. за штуку, 
а теперь кустарями Владим1рской губернш производится серповъ 
бол'Ье миллгона штукъ ежегодно по цене отъ 15 до 24 к. за 
штуку, и эти серпы идутъ не только по всей Россш, Финляндш, 
Кавказу, Сибири, Туркестану, но отправляются и въ Болгарш, 
Сербш, Рум ы нт, Турщю и даже въ Японго и Китай. Якорныя 
цепи у насъ прежде были исключительно англшсшя; но вотъ 
одинъ кустарь въ своей убогой кузнице начинаетъ ихъ ковать, 
создается новое обширное производство, а эти цепи не только 
не хуже англшскихъ, но даже лучше ихъ, и гЬмъ не менее оне 
продаются въ три раза дешевле англшскихъ —  и это только по
тому, что кустарныя цепи отпускаются на рынокъ не опробо
ванными, какъ англшсшя. Кустари не въ состоянш купить для 
сего дорогого гидравлическаго пресса, стоящаго б.ооо руб. Кроме 
того, имъ необходима санкщя правительства въ правильности 
клейма. И вотъ они хлопочутъ целыми годами, чтобы имъ дали 
такого чиновника, который клеймилъ бы ихъ произведешя, они 
соглашаются платить ему разъездныя деньги, собственными си
лами сооружаютъ прессъ, нисколько разъ вьгЬзжаютъ въ Пе
тербурга съ хлопотами, но до сего времени ни до чего добиться 
не могли (!). Десятки миллюновъ тратятся у  насъ на поддержа- 
Hie крупной железоделательной промышленности... и стесняются 
затратить несколько тысячъ, чтобы поставить на правильную 
почву новое обширное кустарное производство... Кустари не
редко работаютъ крайне примитивными оруд1ями; такъ, инстру
менты, которыми вятсше кустари обрабатываютъ рога, настолько 
несовершенны и примитивны, что посетители нижегородской 
выставки принимали ихъ за доисторичесшя оруд!я (Втьстникъ 
Финансовъ: „Техника въ кустарномъ промысле", 1901, № 39.) Во 
многихъ местахъ кустари не знаютъ, какъ нужно разжигать горнъ 
коксомъ, какъ устроить вентиляторъ вместо меховъ. Москов- 
сше корзинщики не могли конкурировать съ заграничными пле
теными флаконами только потому, что кустари не умели соста
влять клей, который прилипалъ бы къ стеклу... и т. д. „Однимъ 
словомъ, —  говоритъ авторъ упомянутой статьи,— подобныя кар
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тины безпомощности кустарей встречаются по всему простран
ству нашего отечества. Въ незнаши технической стороны про
изводства, въ невозможности, за отсутств!емъ средствъ, обзаве
стись усовершенствованными оруд1ями производства и лежитъ 
одна изъ главныхъ причинъ падешя кустарной промышленности 
Россш“,

Необходимо удалять большее внимаше къ интересамъ кустар
ной промышленности: нужно создать для нея кредитъ изъ средствъ 
государственныхъ сберегательныхъ кассъ, нужно широко развить 
образоваше въ массахъ,— однимъ словомъ, нужно обратить боль
шее внимаше на органическое выращивате нашей промышленности. 
Нужно расширить емкость внутренняго рынка, поднять культур
ный уровень населешя „Недостаточно сказать нашей хромающей 
промышленности: возьми казенные заказы и ступай, чтобы она 
встала и пошла (,Промышл. Мгрг,1901, № 41). Казенными заказами 
не разведешь европейской промышленности, такъ какъ отличитель
ная черта этой промышленности въ томъ и заключается, что она 
развивается, не завися ни отъ какой казны, а опираясь на само
деятельность и потребности населешя. Европейская промышлен
ность не можетъ развиваться въ казенныхъ закрытыхъ заведе- 
нхяхъ, она нуждается въ целомъ ряде культурныхъ и европей- 
скихъ учреждетй, широкомъ участш народной массы, которая 
должна поставлять ей заказы, а не будетъ всего этого, не бу
детъ тогда у насъ европейской промышленности, зато будутъ у 
насъ заправсше промышленные кризисы, лечимые все той же 
ромашкою— казенными заказами. Развитая промышленность— вещь 
чрезвычайно сложная, медленно и трудно развивающаяся... Пора 
понять, что на почве полной почти безграмотности и невеже
ства, на почве почти полнаго отсутсгая экономической самодея
тельности, экономическаго самоуправленш, не можетъ расцвести 
европейская промышленность^...

Вотъ чтб говорится въ недавно вышедшемъ „Обзоре кустар- 
ныхъ промысловъ Россш“5 составленномъ по порученто министра 
земледел1я и государственныхъ имуществъ членомъ делопро- 
изводителемъ кустарнаго комитета Н. В. Пономаревымъ подъ ре- 
дакщей Д. А . Тимирязева. На этомъ обзоре стоитъ остано
виться.

Кустарные промыслы играютъ крупную роль въ Россш. Зе- 
мледелецъ не можетъ использовать все свое рабочее время и 
волей-неволей долженъ заполнять этотъ досугъ другими заня- 
таями,— это и объясняетъ намъ, почему, несмотря на сильную коц-
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куренцш крупныхъ предпр1ятш, эта последняя не влечетъ за 
собой полнаго исчезновешя кустарнаго производства народныхъ 
продуктовъ, а лишь понижаешь заработокъ кустаря иногда до 
нев^роятнаго минимума. Поденный заработокъ— читаемъ мы въ 
предисловш Д. А. Тимирязева къ разбираемому труду, въ 5— 
ю  коп. вовсе не составляетъ теперь редкости въ кустарной 
промышленности.

Не говоря уже о Россш, въ Германш насчитывается более
4 миллюновъ ремесленниковъ и кустарей, а въ Австрш до 5 мил- 
люновъ.

Въ н^которыхъ отрасляхъ у насъ кустари сделали круп
ные успехи, какъ, напр., въ кустарномъ машиностроеши. Если 
въ настоящее время плугъ въ крестьянскомъ хозяйстве уже вы
тесняешь первобытную соху, то этимъ наша земледельческая 
промышленность въ значительной мере обязана кустарю, кото- 
торый упростилъ и удешевилъ это оруд1е, сделалъ пользо- 
ваше имъ более доступнымъ. Быть можетъ, даже кустарь 
лучше знакомится со вкусами и нуждами потребителя, чемъ 
наша крупная промышленность, слишкомъ разсчитывающая на 
поддержку правительства и казенные заказы. Кустарь знаетъ, 
что ему такой поддержки ждать не откуда и что поэтому въ 
своемъ сбыте онъ зависитъ отъ того, насколько сумеешь при
слушиваться къ требовашямъ рынка. Земства кое-что делаютъ 
для кустарной промышленности, но не располагаютъ для этого 
достаточными средствами. Министерству же земледел!я уделя
ются совсемъ скудныя средства для воспособлетя кустарной 
промышленности, и поневоле министерство земледелш должно 
ограничиваться только академическимъ изучешемъ этой формы 
народнаго труда и еще кое-какими мерами, не имеющими мас- 
соваго характера. У  насъ даже до сихъ поръ кредитъ для ку
старей не организованъ, тогда какъ въ Пруссш образована пра- 
вительствомъ спещальная центральная касса съ основнымъ ка- 
питаломъ въ 50 мил. марокъ, которая снабжаешь оборотными 
средствами густую сеть учрежденш мелкаго кредита. А  между 
темъ при ращональной постановке кредита многш кустарныя 
производства, постепенно развиваясь, могли бы создать естест- 
веннымъ путемъ крупное производство въ Россш, и „мы,— какъ 
совершенно верно говоритъ Д. А. Тимирязевъ, —  покровитель
ствуя кустарной промышленности, во многихъ случаяхъ на
мечали бы естественный и верный путь для развитая крупной 
промышленности, причемъ надобность въ пользованш такимъ
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убыточнымъ для народа средствомъ поощрешя, какимъ является 
высокая таможенная охрана, оказалась бы въ большинстве 
случаевъ совершенно излишней Действительно, мы видимъ, 
что и у  насъ, и въ западной Европе сплошь и рядомъ ку
старные центры превращаются впоследствш въ фабрично-за- 
водсше центры съ производствомъ однородныхъ продуктовъ. 
Знаменитые теперь своими издел1ями Шеффильдъ, Бирмингамъ, 
Доффинэ, Люнъ, Реймсъ, Золингенъ, Билефельдъ — все это въ 
недавнемъ еще прошломъ были не более какъ центры кустар- 
наго производства Аналогичную эволюцш переживаютъ и мно- 
rie наши кустарно-промышленные центры. Очень значительное 
число ситцебумажныхъ и льняныхъ фабрикъ въ московскомъ 
районе, фабрикъ металлическихъ изделш Нижегородской и 
Тульской губ., множество крупныхъ железоделательныхъ ме
таллургическихъ заводовъ на Урале возникли изъ мелкихъ ку- . 
старныхъ мастерскихъ. Во всякомъ случае кустарная промыш
ленность является весьма благодарнымъ матер1аломъ, поставляю- 
щимъ для крупной промышленности какъ энергичныхъ, умелыхъ 
предпринимателей, такъ и искусныхъ рабочихъ. Наконецъ, во 
многихъ случаяхъ развитое кустарной промышленности усили
ваешь спросъ на продукты крупной промышленности, которые 
перерабатываются кустарями и находятъ себе широкш рынокъ 
сбыта.

Недаромъ последшй съездъ уральскихъ горнозаводчиковъ 
высказался за крайнюю желательность оказать возможно широ
кую поддержку местной кустарно-металлургической промышлен
ности. Въ томъ же смысле высказался и известный спещалистъ 
по железоделательному производству г. Матзеевъ: „необходимо 
въ корне изменить существующш порядокъ вещей и самымъ 
серьезнымъ образомъ озаботиться развитоемъ на Урале кустар- 
ныхъ промысловъ, а не препятствовать ихъ развитою сохране- 
шемъ, наприм, закона о запрещены огнедействующихъ про- 
изводствъ въ пределахъ заводскихъ округовъ"...

Въ самомъ деле, основной принципъ крупнаго производства, 
какъ совершенно верно говорилъ одинъ изъ уральскихъ горно
заводчиковъ, это— спещализащя массоваго производства. Заводу 
невыгодно спещально готовить 2 —  3 десятка лопатъ или топо- 
ровъ, а кустарю это ужъ заказъ; у  кустаря нетъ администрацш, 
нетъ накладныхъ расходовъ и т. п., вспомогательныя работы 
ведетъ у  него семья,— однимъ словомъ есть положешя, которыя 
массовая заводская промышленность не въ состояши отвоевать
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у  децентрализованнаго труда, даже и при нын'Ьшнихъ тяжелыхъ 
услов1яхъ. Если же стихшной силе кустаря— говорилъ тотъ же 
горнозаводчикъ,— придать технику, такъ онъ создастъ удивитель
ное по своей дешевизне произведете и явится крупнымъ поку- 
пателемъ железа, т.-е. вызоветъ къ жизни прочный рынокъ для 
железа.

Итакъ, необходима была бы самая широкая помощь прави
тельства и земствъ для развитая кустарныхъ промысловъ. Мы 
подчеркиваемъ последнее слово, мы именно им^емъ въ виду 
путемъ такихъ воспособлешй органическое выращивате хорошо 
технически обставленныхъ крупныхъ предпр!ятай на почве ку
старничества.

Мы не можемъ согласиться, будто бы съ точки зр^Ьтя инте- 
ресовъ народнаго здрав!я все преимущества находятся, по сло
вамъ Д. А. Тимирязева, на стороне мелкихъ предпр1ятай и будто 
бы самое энергическое воздгЬйств1е правительственной и обще
ственной власти можетъ лишь ослабить эти вредныя вл1ятя 
крупной промышленности, но не въ состоянш ихъ парализовать. 
Опытъ тЬхъ странъ, где фабричное законодательство получило 
щирокое развитае, показываетъ, что интересы народнаго здрав!я 
отъ развитая крупныхъ предпр1ятай нисколько не страдаютъ,— 
для этого нужно только ввести хорошш санитарный контроль, 
развязать руки трудящимся, дать имъ возможность активно 
участвовать въ опредЪленш условш труда и т. д. Но у насъ на
личности этихъ последнихъ условш пока еще не имеется.

Это энергичное заявлете виднаго представителя1 министер
ства землед'кшя въ настоящш моментъ им^Ьетъ особое значете, 
такъ какъ наше время, когда поставленъ на очередь вопросъ о 
подъем^ сельскохозяйственной промышленности, особенно благо- 
пр!ятно для того, чтобы этотъ голосъ былъ услышанъ и чтобы 
министерству землед^Ьпя были отпущены достаточныя средства 
для должнаго развитая своей деятельности, чтобы былъ, нако- 
нецъ, организованъ и широко поставленъ мелшй кредитъ, чтобы 
были развязаны руки у  земствъ для проявлены ихъ плодотвор
ной деятельности на этомъ поприще— мы имеемъ въ виду от
мену фиксацш земскихъ сметъ, которая укладываетъ земскую 
деятельность по многимъ отраслямъ народной жизни въ узкое 
Прокрустово ложе.

Напрягая наши силы на развитае крупной промышленности, 
взваливая для этого громадную тяжесть на сельское населеше,
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мы ничего не делали для выращивашя этой промышленности изЪ 
естественнаго ея базиса —  мелкой; повторяемъ, что на вспомо- 
ществоваше мелкой промышленности мы смотримъ только какъ 
на средство къ выращивашю въ концЬ-концовъ той же крупной 
промышленности

Самыя насущныя потребности мелкой промышленности оста
ются у  насъ неудовлетворенными, такъ: низшихъ профессюналь- 
ныхъ школъ у насъ слишкомъ мало, народное образоваше, о 
чемъ будемъ говорить дал^е, оставляетъ желать очень мно- 
гаго.

Кредитъ для кустарной промышленности у насъ неоргани- 
зованъ, государственный банкъ удаляешь крупныя средства на

2о Процентное отношенхе обложены къ доходу на голову населены
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воспособлеше крупной промышленности, но ничего не делаешь 
для помощи кустарямъ.

Мелкш кредитъ у насъ въ жалкомъ положенш, и наша сель
скохозяйственная Росая, вырабатывая громадный бюджетъ, рабо
таешь съ ничтожными средствами, съ ничтожнымъ инвентаремъ.

С ъ какими громадными средствами работаетъ германское на- 
селеше! —  мы имеемъ въ виду прекрасную организацш тамъ 
мелкаго кредита, и конечно, ему легко выработать свой бюджетъ. 
А  какими ничтожными средствами располагаетъ наше населеше, 
между гЬмъ какъ отношеше обложешя къ доходу на голову на- 
селешя у  насъ достигаетъ такъ-же, какъ и въ Г ерманш, по дан- 
нымъ Мюльхаля, ю % , и нашъ бюджетъ далеко не изъ легкихъ: 
такъ, бюджетъ лег^е ложится въ Норвегш— 8,5% поглощается 
имъ изъ народнаго дохода, въ Швейцарш меньше— 8, въ Д а
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Операцш государственныхъ сбе- 
регательныхъ кассъ (миллюны 

рублей)

ши— 8%, въ Бельгш— 7,5%, въ Соед. Ш тат.— 5,5%, больше же 
нашего бюд^етъ составляетъ только въ Румыши— 12%, въ Пор- 
тугалш 13%, въ Италш— 190/0 (д. № 34) *).

Въ нашихъ сберегательныхъ кассахъ въ кошхЬ Г901 г. числи
лось вкладовъ на 832 миллюна и, казалось бы, чего проще,— обра
тить эти средства на создаше мел- 
каго кредита; но н'Ьтъ, мы употре- 
бляемъ ихъ на питаше государ- 
ственнаго кредита и на поддержа- 
Hie земельнаго: сберегательнымъ 
кассамъ недавно разрешено npi- 
обр^тать свидетельства земельныхъ 
крестьянскаго и дворянскаго бан- 
ковъ (д. № 35).

На I января 1904 го
да въ сберегательныхъ 
кассахъ числилось 
вкладовъ уже на сум
му въ 1.021,6 милл. руб.
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О мелкомъ кредит^ представлена была въ особое сов^щаше 
о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности записка ге-

1) М  Mulhall „Industries and Wealth o f nations®.
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нералъ-адъютантомъ М. М. Чихачевымъ. Посл-Ьднш совершенно 
правильно зам'Ьчаетъ въ своей записк'Ь, что въ настоящее время 
г о с у д а р с т в е н н а я  сберегательная касса является своего рода на- 
сосомъ, вытягивающимъ изъ страны мелтя сбереженш и пере- 
д а ю щ и м ъ  ихъ въ распоряжеше государственнаго банка, который 
пом-Ьшаетъ ихъ въ государственный процентныя бумаги Всл'Ьд- 
cTBie этого мнопя сбережешя м-Ьстнаго населешя предназнача
ются не на удовлетворена ы'Ьстныхъ же потребностей въ кре- 
дигЬ, а на поддержаше кредита государственнаго По этому по
воду нельзя не согласиться— говоритъ ген.-адъют. Чихачевъ,—  
съ высказаннымъ государственнымъ контролемъ соображешемъ 
въ зашпочеши по отчету государственныхъ сберегательныхъ 
кассъ за 1899 годъ, что не надлежитъ-ли суммамъ сберегатель
ныхъ кассъ, какъ образующимся изъ мелкихъ народныхъ сбе
реженш, въ изв’Ьстномъ, конечно, разм-fep-fe давать назначеше, 
которое ближайшимъ образомъ удовлетворяло бы нуждамъ мел
кой народной производительности въ различныхъ еявидахъ, при 
помощи и  развитш мелкаго народнаго кредита? Ген.-адъют. Чи
хачевъ зам-Ьчаетъ, что обращеше столь значительныхъ денеж- 
ныхъ средствъ въ государственную ренту не вызывается крайней 
необходимостью въ виду полнаго дов'Ьр!я къ нашимъ фондамъ 
на отечественныхъ и заграничныхъ рынкахъ.

Особое сов'Ьщаше, обсуждая этотъ вопросъ, нашло, что „уста
новленное у  насъ пом'Ьщеше народныхъ сбереженш въ государ- 
ственныя или гарантированныя правительствомъ процентныя бу
маги имФ.етъ весьма серьезныя преимущества, такъ какъ ростъ 
народныхъ сбереженш и достигнутое ньпгЬ развипе деятельности 
сберегательныхъ кассъ зиждутся на дов’Ьрш населешя къ этимъ 
кассамъ, основанномъ въ свою очередь на полной обезпеченности 
пом'Ьщешя капиталовъ. Въ виду этого разр'Ьшеше вопроса объ 
обращении части народныхъ сбереженш на воспособлеше учреж
дена мъ мелкаго кредита требуетъ особой осторожности, дабы 
не уменьшить довЬр1Я народа къ сберегательнымъ кассамъ и не 
замедлить накоплешя сбереженш. Между гЬмъ, учреждены на
роднаго кредита не достигли у  насъ той степени р а з в и т  и 
прочности, при которой пом'Ьщеше въ нихъ капиталовъ является 
достаточно обезпеченнымъ; этимъ объясняется незначительный 
сравнительно притокъ къ нимъ вкладовъ, несмотря на то, что 
они уплачиваютъ вкладчикамъ болгЬе высокий процентъ, нежели 
сберегательныя кассы. Несомненно, что съ упрочешемъ учреж- 
дешй мелкаго кредита flOB’fepie къ нимъ населешя укрепится, а
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следовательно и увеличится приливъ къ нимъ народныхъ капи- 
таловъ; при настоящемъ же положенш означенныхъ учреждены 
обращеше на ихъ нужды суммъ, поступающихъ въ государ- 
ственныя сберегательныя кассы, было бы сопряжено съ серьез- 
нымъ рискомъ“.

Итакъ, совещаше отвергло предоставлеше средствъ изъ сбе
регательныхъ кассъ для воспособлешя учреждетй мелкаго кре
дита для сельскаго населены, въ виду недостаточной, по мн^нш 
сов^Ьщатя, обезпеченности такого рода учрежденш мелкаго кре
дита. Между темъ практика государственнаго банка, который, 
хотя и въ очень ограниченномъ размере, все-таки ссужалъ ссудо- 
сберегательныя товарищества средствам^ показываетъ, что въ об- 
щемъ эта операщя была выгодна для него: государственнымъ 
банкомъ было ссужено ссудо-сберегательнымъ товариществамъ, 
со времени предоставлешя имъ права кредитоваться въ государ- 
ственномъ банк^Ь, 30 м. р , и банкъ получилъ около миллюна 
8оо тыс. руб. въ виде процентовъ, а потерялъ только 200 т., 
т -е. чистая прибыль по займамъ товарищества составила около 
5% («Сообщешя с -Петербург, отд^летя комитета о сельскихъ 
ссудо-сберегательныхъ товариществахъ", вып. 15, стр. i). Итакъ, 
по этимъ даннымъ кредитъ для ссудо-сберегательныхъ товари- 
ществъ вполне оправдалъ себя. Между темъ сберегательныя 
кассы за 1900 годъ отъ понижешя курса процентныхъ бумагъ, 
отъ переоценки последнихъ, потеряли 12,87 мил. руб. („Отчетъ 
государственныхъ сберегательныхъ кассъ за 1900 г.", стр. 23). 
И въ общемъ сберегательныя кассы за 1900 г. понесли чисшаго 
убытка и ,з з  мил. руб. Неужели такое помещеше можно назвать 
более обезпеченнымъ, чемъ помещеше въ учреждешя мелкаго 
кредита? Кроме того, за самые последше годы сберегательныя 
кассы стали помещать средства и въ процентныя бумаш, нега- 
рантированныя правительствомъ. Такъ, напримеръ, по тому же 
отчету за 1900 г , въ сберегательныя кассы оказались помещен
ными бумаги петербургско-сестрорецкой жел. дор. на 907 т. р., 
а между темъ, по словамъ Русскихъ Ведомостей (9 августа 

-1902 г.), это общество допустило до протеста свои обязательства, 
и для ревизш делъ назначена особая комисая. Такимъ образомъ, 
этотъ аргументъ большей обезпеченности помещешя средствъ 
сберегательныхъ кассъ въ процентныя бумаги отпадаетъ, и въ 
•конце-концовъ едва ли не главнымъ мотивомъ, почему мини
стерство финансов ь не согласно помещать средства въучрежде- 
шя мелкаго кредита, является нежелаше разстаться съ этимъ

6*
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богатымъ й с т о ч и и к о м ъ  поддержки государственнаго кредита и раз- 
ныхъ другихъ бумагъ, которымъ почему-либо въ данный моменгь 
хочетъ оказать поддержку министерство финансовъ: стоитъ тогда 
только приказать сберегательнымъ кассамъ купить эти бумаги.

Недавно утверждены у насъ правила о школьныхъ сберега
тельныхъ кассахъ. Въ прессе эти правила встретили довольно 
дружную критику. Ихъ критиковали, главнымъ образомъ, с% 
точки зр^шя того вл!яшя, которое оне могутъ оказать на детей. 
Сторонники ссылаются при этомъ на Европу, где школьныя 
сберегательныя кассы существуютъ; но дело въ томъ, что тамъ 
он'Ь поставлены въ друпя условш, потому что самыя операцш 
сберегательныхъ кассъ иныя. Если сберегательная касса будетъ 
помещать свои средства исключительно въ государственныя 
процентныя бумаги, естественно, что никакого моральнаго вл1я- 
т я  сберегательная операщя на школьника иметь не будетъ, но 
если сберегательныя кассы пом'Ьщаютъ свои деньги на построй
ку жилищъ для рабочихъ, на м'Ьстныя нужды, давая ссуду город- 
скимъ общинамъ на постройку школьныхъ зданш, библютекъ и 
т. д., то, конечно, сберегательная операщя будет ь иметь на 
школьниковъ другое влшше: проходя мимо новыхъ, чистенькихъ 
жилищъ рабочихъ или посещая публичную библютеку, ребенокъ 
чувствуетъ, что онъ своими копейками сод'Ьйствовалъ сооруже- 
шю этихъ общеполезныхъ учрежденш, онъ начинаетъ на нихъ 
смотреть какъ на нечто близкое ему, дорогое, чувствуетъ свою 
связь при посредстве своихъ сбереженш съ жизнью своихъ 
близкихъ, съ жизнью своего города или деревни, и онъ на
учается привыкать работать для другихъ: въ немъ съ малолет
ства складываются инстинкты къ общественной жизни, на этой 
почве въ немъ растетъ гражданинъ. Совс'Ьмъ не тотъ характеръ 
будутъ носить у насъ школьныя сберегательныя кассы: он'Ь будутъ 
развивать только эгоистичесше интересы —  побольше скопить и 
т. д., и распространеше ихъ при такой обстановке скорее вред
но. Мы беремъ только внешнюю форму, но не улавливаемъ духа 
института. Гораздо лучше было бы вводить въ школахъ школь- 
ныя кассы взаимопомощи, какъ это им-Ьетъ место во Францш: дети 
привыкаютъ тогда съ малолетства къ совместной деятельности, 
а ведь общественная жизнь этимъ началомъ и двигается. Т а тя  
кассы взаимопомощи были бы началомъ, формирующимъ обще
ственную жизнь; школьныя же сберегательныя кассы въ описан- 
ныхъ услов!яхъ постановки, пожалуй, будутъ играть только раз
лагающую роль въ нашей жизни.
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Да, нужно серьезно придти на помощь мелкой промышлен
ности и прежде всего создать хорошш обильный кредитъ.

Наши сбережешя мы приносимъ на алтарь поддержашя на
шего государственнаго кредита Мало того, повидимому, въ инте- 
ресахъ этого посл^дняго за последнее время сокращенъ выпускъ 
закладныхъ листовъ подъ городскую недвижимость для акцюнер- 
ныхъ земельныхъ банковъ.

Въ Россш развивается городская жизнь, а вм^ЬсгЬ съ гЬмъ 
быстро растетъ населеше городов ь: такъ, въ Москв^Ь въ 1882 г. 
населеше равнялось 678 тыс., въ 1897 г .— 1,038 тыс., а въ 1902 г.—  
1,173 тыс- (перепись 31 января 1902 г). За последнее время еже
годный приростъ населешя въ Москв^Ь равняется 2,48%-

Москва по количеству населешя занимаетъ ю-е м̂ Ьсто между 
городами всего св^та, а по быстрот^ роста— 9-е. По быстрогЬ 
роста она превосходитъ Лондонъ, Парижъ, Берлинъ, В^ну. 
Если гЬмъ же темпомъ пойдетъ приростъ населешя въ Мо
сква, то въ 1912 г. Москва съ пригородами должна будетъ до
стигнуть I милл 500 тыс. жит, а въ 1922 г.— i милл. 915 тыс. 
жит (см. „Главн^йпля предварительныя данныя переписи Москвы
31 января 1902 г.“)

Въ то же время въ МосквЪ совершается перераспред'клеше 
населешя: приростъ населешя въ центральныхъ м'Ьстностяхъ го
рода совершенно прекратился за последнее время, на окраинахъ 
же значительно увеличился, такъ— въ перюдъ 1882— 97 г. среднш 
ежегодный приростъ въ чергЬ Садовой равнялся о,8%, а за Са
довой— 2,6%, въ перюдъ же 1897— 1902 г въ чергЬ Садовой на
селеше совНЬмъ не увеличилось, а за Садовой ежегодно увели
чивается на 3,i%-

Этотъ быстрый росгь городского населешя Москвы и разсе- 
леше населешя по окраинамъ требуетъ постройки новыхъ жи- 
лищъ, и мы действительно присутствуемъ при факгЬ увеличешя 
построекъ за последнее время. Такъ какъ капиталами Росая не 
богата, то естественно, что приходилось дома, находящиеся подъ 
постройкой, закладывать и такимъ образомъ получать нужныя 
средства для продолжешя постройки, но закономъ 29 апреля 
1902 г. очень сужено пользоваше кредитомъ подъ залогъ город- 
скихъ недвижимыхъ имуществъ: акщонернымъ земельнымъ бан- 
камъ по этому закону предоставлено выдавать ссуды подъ залогъ 
городскихъ недвижимыхъ имуществъ не свыше */з общаго итога 
остающихся непогашенными ссудъ, а если въ башсЬ превзойдено 
уже это соотношеше, то впредь до его возстановленш ссуды
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подъ городсшя недвижимый имущества могутъ быть ежегодно 
выдаваемы на сумму не свыше */5 вНЬхъ выданныхъ въ течете 
того года ссудъ (Указатель къ Вкъстн. Фин., 1902 г., № 24).

Какъ известно, домовладельцы пользовались кредитомъ и въ 
городскихъ обществахъ взаимнаго кредита и въ земельныхъ 
банкахъ; теперь пользоваше этимъ последнимъ источникомъ въ 
значительной степени ограничено, между гЬмъ городсшя кредит
ный общества существуютъ далеко не во вс^хъ городахъ, и эта 
м^ра должна оказать серьезное вл!яше на сокращеше пользовашяг 
кредитомъ, следовательно, и на уменыпеше построекъ въ горо
дахъ, а между темъ квартирный вопросъ у насъ одинъ изъ са- 
мыхъ больныхъ вопросовъ. На Западе и городсше муниципали
теты, и государство, и частныя строительныя общества стремятся 
парализовать недостатокъ въ жилищахъ въ городахъ, у  насъ же 
никто этимъ не интересуется; за последнее время несколько на
чало было развиваться частное строительство въ городахъ, но по- 
следнимъ актомъ у  него въ значительной степени обрезываются 
крылья.

Эта мера, вероятно, имела въ виду сократить количество за- 
кладныхъ листовъ, вращающихся на рынке, которые успешно 
конкурируютъ съ рентой и, следовательно, суживаютъ рынокъ 
для последней, а за последнее время земельные банки выдавали 
огромное количество ссудъ подъ городсшя кредитныя имущества, 
теперь же, разъ имъ положенъ въ этомъ пределъ, мнопе города 
останутся безъ кредита, и, следовательно, количество выпускае- 
мыхъ закладныхъ листовъ подъ городсшя недвижимыя имущества 
сократится.

Но темъ не менее на разрешеше квартирнаго кризиса другимъ 
путемъ пока нетъ надежды. Въ думахъ заседаютъ домовладельцы, 
и они вовсе не заботятся о созданш хорошихъ путей сообщешя—  
электрическихъ трамваевъ— въ целяхъ более равномернаго раз- 
селешя населешя, такъ какъ боятся, что отливъ населешя на 
окраины понизитъ ценность земли въ центре города и уронитъ 
наемныя платы, а следовательно, и ихъ доходы. Между темъ въ 
громадномъ большинстве случаевъ въ составъ думъ входятъ по 
преимуществу обыватели центра ( Фесенко: „Учаепе квартирохо- 
зяевъ въ городскомъ управлений, Русское Экономическое Обозргъ- 
нге 1900 г., мартъ, стр. 31), поэтому-то интересы окраинъ (для 
которыхъ было бы выгодно такое разселеше городского населе- 
шя) игнорируются къ выгоде интересовъ центра.

Помимо неблагопр!ятнаго влгяшя на домостроительство, сокра-
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щеше кредита отзовется неблагопр!ятно и на массахъ населешя, 
привыкшихъ получать работу въ городахъ всл^дегае усилешя 
домостроительства, на лицахъ, занятыхъ въ плотничныхъ, сто- 
лярныхъ, печныхъ работахъ и т. д. (Новое Время: „Кредитная ди
плома™*, 1902 г. № 8803).

Итакъ, этой м^рой закрепляется привиллегированное поло- 
жеше влад'Ьльцевъ уже существующихъ домовъ и очень затруд
няется положеше лицъ, начавшихъ строить дома, такъ какъ имъ 
лридется обращаться къ ростовщикамъ, чтобы окончательно рас
платиться съ подрядчиками и поставщиками; отнимается у квар
тиронанимателей надежда на лучшее будущее въ квартирномъ 
вопросЬ... Можетъ быть, такимъ пу!емъ будетъ достигнуто под
н я в  курса закладныхъ листовъ; конечно, въ этомъ есть выгода 
для заемщиковъ: они, реализируя бумаги, получатъ большую 
сумму за каждую изъ бумагъ при высокомъ курсЬ, но эти не- 
сомн^нныя выгоды для некоторой части новыхъ заемщиковъ бу- 
Дутъ куплены слишкомъ дорогой ц^ной,— ц^ной устранешя отъ 
пользования кредптомъ широкой массы ищущихъ и нуждающихся 
въ кредит^ лицъ.

Главный мотивъ вышеупомяБхутаго циркуляра министра фи- 
нансовъ, повидимому, — поддержаше государственнаго кредита, 
поддержаше курса бумагъ, но это поддержаше курса бумагъ 
совершается, какъ мы видели, въ ущербъ существеннымъ инте- 
ресамъ широкихъ группъ населешя. У  насъ и безъ того уже 
слишкомъ много делается въ интересахъ государственнаго кре
дита: такъ, на государственныя сберегательныя кассы у насъ 
почти исключительно смотрятъ какъ на опору государственнаго 
кредита. Въ то время какъ на Запад^ сберегательныя кассы сто
ять въ тесной связи съ учреждешями мелкаго кредита (Герма- 
шя), питая собранными капиталами народный кредитъ, у  насъ 
сберегательныя кассы вынимаюгь изъ кармановъ населешя rfe 
капиталы, въ которыхъ такъ нуждается Poccin, и, вместо того, 
чтобы собраннымъ такимъ образомъ капиталамъ давать произво
дительное назначеше, государство обращаетъ ихъ почти исклю
чительно на питаше государственнаго кредита: вклады сберега
тельныхъ кассъ обращаются на покупку государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ. Между гЬмъ, будь направленъ этотъ потокъ 
сбережены на питаше мелкаго кредита, сберегательныя кассы 
могли бы принести существенную пользу развит] ю производи- 
тельныхъ силъ населешя; теперь же поддержка государственнаго 
кредиту путемъ сберегательныхъ кассъ покупается черезчуръ
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дорогой ценой. Оне, быть можетъ, служатъ теперь одной изъ 
причинъ прозябашя у  насъ учрежденш мелкаго кредита, такъ 
какъ оне искусственно отвлекаютъ капиталы, которые при дру
гихъ услов1яхъ могли бы получить более производительное на- 
значеше, стекаясь въ ссудо-сберегательныя кассы, сельсте банки 
въ форме вкладовъ. Это отвлечете капиталовъ отъ деревни, 
быть можетъ, даже оказываетъ вл!яше на подъемъ процента въ 
деревне.

Такимъ образомъ, сберегательныя кассы играютъ у  насъ пока 
роль насосовъ, выкачивающихъ и безъ того скудныя сбережешя 
нашей деревни. Въ Германш сберегательныя кассы стоять въ 
самой тесной связи съ местной жизнью: оне выдаютъ ссуды подъ 
залогъ недвижимости, даютъ ссуды общинамъ, мелюративнымъ 
союзамъ, затрачиваютъ деньги на прюбретеше облигащй, выпу- 
скаемыхъ городами для техъ  или другихъ улучшенш. Во Францш 
точно такъ же известную часть своихъ капиталовъ сберегатель
ныя кассы имеютъ право затрачивать на ссуды кооперативнымъ 
обществамъ мелкаго кредита, на гипотечныя ссуды обществамъ 
для постройки народныхъ дешевыхъ жилищъ. Въ Бельгш разре
шено сберегательнымъ кассамъ открывать кредитъ для постройки 
рабочихъ жилищъ (Законъ 9 августа 1889 года).

Въ Австрш точно такъ же сберегательныя кассы помещаютъ 
свои капиталы въ гипотеки, въ ссуды общинамъ, кредитнымъ 
учреждешямъ и такъ далее. Уже отсюда видно, какое огромное 
вл1яше сберегательныя кассы могутъ иметь на разныя стороны 
хозяйственной жизни страны при правильной постановке это
го дела.

Много, пожалуй, даже черезчуръ много делается у  насъ для 
развитая крупной промышленности; но тотъ классъ, который со
здается этой развивающейся промышленностью, у  насъ не поль
зуется должнымъ внимашемъ. Его нужды не всегда находятъ 
нужный откликъ.

Въ самомъ д ел е, въ то время какъ промышленность успела 
уже создать у  насъ более чемъ двухмиллюнную армда рабочаго 
люда, пресса постоянно сообщаетъ намъ факты, свидетельствую- 
пце о крайне печальномъ, безпомощномъ положены этихъ тру- 
жениковъ.

Пока есть силы, рабочш работаетъ на фабрике; не стало у  
него силъ, онъ выбрасывается и долженъ идти на все четыре 
стороны. Случился несчастный случай, и рабочш большею частью 

остается безъ должной помощи. Мы сказали: въ большинстве
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случаевъ, и это такъ. Для парижской выставки г. А . Прессъ  
составилъ брошюру „Страховаше рабочихъ въ Россш “ (Петерб , 
1900 г.). По даннымъ, приводимымъ въ этой брошюр^, видно, 
что изъ числа 2.120 тыс. рабочихъ у  насъ застраховано всего 

599 ты с , т. е. 28,2% общей массы (стр. 28).
Наибольших процентъ застрахованныхъ рабочихъ приходится 

на нефтяную промышленность (62%)^ химическое производство 
(53,6%), въ нЪкоторыхъ же онъ понижается далеко ниже сред
ней цифры: такъ, въ горной промышленности процентъ застра
хованныхъ рабочихъ спускается до 10,5%- Отм'Ьтимъ очень лю
бопытный фактъ, а именно: 2 120 тыс. рабочихъ распределяются 
по 33,951 промышленному предпр1ятда, т. е. на каждое предпр1я- 
т!е приходится въ среднемъ около 56 челов^къ. В ъ предпр!ять 
яхь же, страхующихъ своихъ рабочихъ, среднее количество по- 
огЬднихъ равняется 148,— отсюда выводъ, делаемый г. Прессомъ, 
что крупныя предпр1ят1я охотнее страхуютъ своихъ рабочихъ, 
ч*Ьмъ мелшя.

Т о  же самое явлеше мы зам^чаемъ въ области обезпечешя 
рабочихъ медицинской помощью, т. е. последняя лучше постав
лена на крупныхъ предпр1ят1яхъ. Такъ, въ Московскомъ округе  
изъ промышленныхъ заведешй, имеющихъ рабочихъ не бол^е 
ю о чел., 363 заведешя, т. е. 9,4%, им^ютъ больницы, 4 3 % — npi- 
емные покои, 32% заключили услов1я съ земствомъ, городомъ 
или Краснымъ Крестомъ относительно подачи помощи больнымъ 
рабочимъ, и у  ю ,4%  заведенш медицинская помощь вовсе не 
организована. Изъ промышленныхъ заведешй съ числомъ рабо
чихъ отъ Ю1 до 500— 16,4% им^ютъ свои больницы, 68,2%—  
свои пр1емные покои и только 1,5 %  промышленныхъ заведешй 
не им^ють никакой медицинской помощи. Изъ промышленныхъ 
заведешй съ числомъ рабочихъ отъ 501 до юоо рабочихъ уже 
51%  им^ють свои больницы, 4 1,5 % — свои npieMHbie покои и 
7>5% обезпечиваютъ медицинскую помощь своимъ рабочимъ пу- 
темъ соглашешя съ земствомъ или городомъ. Изъ промышлен
ныхъ же заведешй съ числомъ рабочихъ бол^е ю оо челов^къ 
78,1%  им^ютъ свои больницы, 19,2% — свои npieMHbie покои и 
только 2,1%  обезпечиваютъ медицинскую помощь путемъ согла
шешя съ земствомъ или городомъ.

То же самое повторяется и относительно другихъ округовъ. 
Такъ, въ Петербургскомъ округе изъ промышленныхъ заведешй 
съ числомъ рабочихъ не бол^е юо им^ютъ свои больницы 1,4%» 

прюмные покои— 49,3%» обязательства съ земствомъ и городомъ
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заключены у  4,8%» и о т с у т е т е  организацш всякой медицинской 
помощи наблюдается у  44,5% всего числа пррмышленныхъ заве- 
денш. Опуская друпя группы, мы отм^тимъ, что въ группе  
промышленныхъ предпр1ят1й съ числомъ рабочихъ свыше 1000 
челов^къ 53%  предпр!ятш имеютъ свои госпитали, 38,2% — свои 
пр1емные покои, и у  8,8% существуютъ соглашешя съ земствомъ 
или городомъ 1).

Въ Шевскомъ округе соответствующая цифры для предпр1я- 
тш съ числомъ рабочихъ не свыше ioo: i) 12,4%; 2) 62, l0/o> 
3) 0,8% и 24,7%, а Для предпр!ят1й съ числомъ рабочихъ свыше 
ю оо человекъ 90% имеютъ свои больницы, остальные ю %  пред,- 
пр1ятш имеютъ соглашешя съ земствомъ или городами.

Эти данныя довольно красноречиво говорятъ намъ о томъ, 
что и страховаше рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, и обез- 
печеше рабочихъ медицинской помощью лучше поставлены на 
крупныхъ фабрикахъ, чемъ на мелкихъ.

Вопросъ о страхованш рабочихъ уже давно занимаетъ у  насъ 
правительственныя сферы, но пока еще онъ не получилъ окон- 
чательнаго разрешешя. Между темъ жизнь настоятельно требу- 
етъ улучшешя положешя рабочихъ, что и совершается теперь 
то тутъ, то тамъ въ той или иной форме. Вопросъ о страхова
ние рабочихъ недавно у  насъ решенъ въ положительномъ смыс
ле на XIV съ езд е нефтепромышленниковъ въ Баку и на экстрен- 
номъ съ езде горнопромышленниковъ юга Россш.

Мы говоримъ, что улучшеше положешя рабочихъ — требова- 
Hie времени.

„Улучшенныя машины требуютъ улучшенныхъ людей" (impro
ved machines are compelling improved men), говорится въ одной 
изъ брошюръ, изданныхъ американцами для парижской выстав
ки 2). На этой почве и развивается за последнее время стремле- 
Hie со стороны предпринимателей улучшать положеше рабочихъ 
и служащихъ на ихъ фабрикахъ. Въ упомянутой интересной аме
риканской брошюре говорится про одну фирму, что она своей пре
красной репутащей въ сильной степени обязана высокому составу 
ея рабочихъ, а это последнее въ свою очередь въ значительной 
степени можетъ быть объяснено теми выгодами и поощрешями, 
которыя фирма предоставляетъ своимъ рабочимъ (стр. 8— 9).

*) См. „Soins et secours medicaux dans les fabriques de la Russie d’Euiope" (Expo
sition Lmverselle de 1900 a Pans).

2) „Industrial Betterment" by W. H. Tolman. См м о ю  брош. «Америка идетъ на
Европу»,



—  91 —

Одна изъ русскихъ фирмъ въ спеидальной брошюре, пред
ставленной на парижскую же выставку, разсказывая о томъ, чтб 
ею было сделано для рабочихъ (рабоч!я жилища, школы, боль
ницы...), говоритъ, что такимъ путемъ фирма сумела получить 
вместо невежественныхъ б^дныхъ крестьянъ, прозябающихъ на 
фабрик^, контингентъ рабочихъ, состоящш изъ людей сильныхъ, 
здоровыхъ, образованныхъ, довольныхъ своей судьбой, интересы 
которыхъ тесно связаны съ интересами фабрики и которые сильно 
желаютъ процветашя фабрики. По словамъ фирмы, она благо
даря своей гуманитарной системе (grace a un systeme humanitaire 
encore peu essaye) сумела обезпечить себя рабочими высшаго 
качества (ouvriers d’elite), что и позволяло фирме вырабатывать 
исключительно высппе сорта сукна— производство, которое тре- 
буетъ рабочихъ интеллигентныхъ, заботливыхъ и опытныхъ 
(fabrikation, qni exige des ouvriers intelligents, soigneux et 
exerces *).

Чтобы создать такой контингентъ рабочихъ высшаго качества, 
нужно было, говоритъ эта фирма, поднять умственный уровень 
рабочихъ и улучшить ихь матер1альныя услов1я. Мы не будемъ 
разбирать техъ  меръ, которыя фирма принимала ради отмечен
ной цели; но для Hack очень важно то признаше, которое де~ 
лаетъ фирма относительно связи между организащей производ
ства и составомъ рабочаго класса, его матер!альной обезпечен- 
ностью, умственнымъ развит1емъ и т. д. Эта связь на Западе 
давно уже сознана, и потому предприниматели нередко очень 
охотно делаютъ т е  или друпя улучшешя въ пользу своихъ ра
бочихъ. У  насъ же эта связь еще недостаточно понята, и упо
мянутая нами фирма совершенно права, когда говоритъ про эту  
систему, что она у  насъ „encore peu essaye"...

Фирма считала долгомъ столь утешительные результаты своей 
системы предложить внимашю всехъ интересующихся сощаль- 
нымъ вопросомъ и желаетъ, чтобы эта система нашла себе по
дражателей. На почве такой системы образовались, по словамъ 
фирмы, добрыя отношешя между рабочими и патронами; фабрика 
не только не страдаетъ отъ недостатка рабочихъ, на чтб не пе- 
рестаютъ жаловаться наши горнопромышленники, но крестьяне, 
видя моральныя и матер!альныя выгоды лицъ, работающихъ на фаб
рике, даже заранее записываются въ число кандидатовъ, чтобы

*) 1844— 1900. La cite Ouvnere am  Ouvriers, Societe de la fabrique de draps de 
Dago-Kertell,
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иметь возможность поступить на фабрику въ качестве рабочихъ, 
какъ только по какому-либо случаю тамъ окажется ваканая.

На X IV  съезде нефтепромышленниковъ въ Баку (см. „Ново
сти* 1900 г. отъ 30-го мая) обсуждался вопросъ объ обезпеченш 
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Съезду былъ предложенъ 
докладъ, выработанный особой комисаей. Страховаше проекти
руется обязательное для всехъ рабочихъ и служащихъ съ жа- 
лованьемъ не свыше 2.400 руб. въ годъ. Въ случае полной по
тери трудоспособности размеръ пенсш, выдаваемой потерпевше
му, определяется въ размере 2/з годового содержашя послед- 
няго. Въ случае смерти семья умершаго получаетъ вознагражде- 
ше, въ общей сложности не превышающее 6о% заработной платы 
умершаго, причемъ вдова получаетъ 30%, дети при жизни одного 
изъ родителей 15%, а круглые сироты каждый по 20%- Род- 
ственникамъ умершаго, получавшимъ содержаше отъ послед- 
няго, размеръ пенсш определяется въ 15%> точно такъ же и ма- 
лолетше братья и сестры потерпевшаго получаютъ пенсш въ 
томъ же размере до известнаго возраста.

Принципъ обязательности страховашя прошелъ не безъ оп- 
позицш, но въ конце-концовъ съездъ пришелъ къ выводу, что 
„наиболее удовлетворительнаго разрешешя вопроса можно ждать 
только при условш обязательнаго страховашя и что для бакин- 
скихъ нефтепромышленниковъ такое обязательное страховаше 
выполнимо". Конечно, такое постановлеше съезда нельзя не при
ветствовать. Какъ мы видели, и теперь уже нефтепромышлен
ность по проценту застрахованныхъ рабочихъ занимаетъ первое 
место. Заметимъ, что страховаше рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ предполагается организовать исключительно на сред
ства предпринимателей. Комисйя, кроме того, представила и 
проектъ организацш страховашя отъ болезней, причемъ эти 
больничныя кассы организуются съ участаемъ въ расходахъ на 
Vs со стороны рабочихъ и на у з со стороны предпринимателей. 
Въ случае временной потери трудоспособности размеръ возна- 
граждешя определяется въ 50% заработной платы.

Принятае съездомъ этого проекта составляетъ важный мо- 
ментъ въ исторш страховашя рабочихъ въ Россш.

На экстренномъ съезде горнопромышленниковъ юга Россш 
9 мая 1900 г. горнымъ инженеромъ JI. Рабиновичемъ былъ доло- 
женъ „проектъ устава общества взаимнаго страховашя горнозавод- 
скихъ предпр!ятш юга Россш отъ несчастныхъ случаевъ съ ихъ 
рабочими и служащими".



—  93 —

Проекгь, какъ сообщаетъ объ этомъ Горнозаводскт Жистокъ 
(1900 г. отъ 15 мая), состоитъ въ сл'Ьдующемъ:

„Общество взаимнаго страховашя им’Ьетъ ц-Ьлью выдачу пен
сш и пособш рабочимъ и служахцимъ, получающимъ не бол-fee 
500 руб. въ годъ, а также членамъ семействъ этихъ лицъ. Чле
нами общества состоять всЬ владельцы или арендаторы горно- 
заводскихъ предпрхятш юга Россш. Общество принимаетъ на 
себя полную гражданскую ответственность своихъ членовъ за 
смерть или увечья рабочихъ. Разм’Ьръ пенсш устанавливается 
не свыше 2/з годового заработка пострадавшаго. Пенсш, по со- 
глашенш съ рабочими, могутъ быть заменены единовременной 
выдачей суммы до десятикратнаго размера ежегодной пенсш.

„Денежныя средства общества образуются: 1) изъ капитала 
общества пособ1я горнорабочимъ на югЬ Россш, собраннаго до 
начала Д'ЬйствШ проектируемаго общества, при условш, что об
щество взаимнаго страховашя принимаетъ на себя выдачу пен
сш вс'Ьмъ пенеюнерамъ общества пособ1я горнорабочимъ въ 
назначенном-!, имъ размЬр’Ь; 2) изъ опред'Ьленныхъ взносовъ 
членовъ общества; 3) изъ процентовъ съ капиталовъ, принадле- 
жащихъ обществу, и доходовъ съ имуществъ общества".

Посл’Ь продолжительныхъ пренш и по внесеши въ проекту 
н'Ькотортлхъ изм1;нен1Й и дополнешй проектъ и докладъ комис- 
сш были приняты. Д'Ьйств1е проекта пока ограничивается лишь 
каменноугольными и антрацитными копями, а о распростране- 
нш его и на друпя горнозаводсшя предпр!яйя вопросъ будетъ 
поднять на осеннемъ очередномъ съ'Ьзд'Ь горнопромышленниковъ 
юга Россш.

„Улита •Ьдетъ, когда-то будетъ", говоритъ русская пословица. 
Такъ и за эти проекты можно опасаться, чтобы они не попали 
въ р'1;ку забвешя. Но во всякомъ случай знаменателенъ уже 
самъ по себ'Ь тотъ фактъ, что почти одновременно и горнопро
мышленники юга Россш, и нефтепромышленники ходатайствуютъ 
о введенш страховашя своихъ рабочихъ.

Если у  насъ такъ печально поставлено страховаше рабочихъ, 
то совершенно въ иномъ CB-ferfe рисуется эта отрасль страхова
шя въ Гермаши. На всем!рной парижской выставк'Ь Гермашя 
съ полнымъ правомъ гордилась успехами, достигнутыми ею въ 
области рабочаго страховашя.

Такъ, за перюдъ съ 1885 г. по 1897 г. германсюе рабочю 
получили въ вид'Ь вознаграждения только по о тд ел у страхова
шя на случай болезни свыше мшшарда марокъ, а именно
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1.208.590.725 мар., въ 1898 г. —  137414.800 мар., а въ 1899 г .—
148.000.000, всего за перюдъ 1885— 1902— 3 гг. немецкими рабочи
ми получено въ качеств^ вознаграждешя на случай болезни
2.233.000000 марокъ, т.-е. почти полтора миллгарда марокъ. За 
тотъ же перюдъ времени, т.-е. 1885— 1902— 3 гг., н'Ьмецте рабочее 
получили еще въ качеств^ вознаграждены за несчастные слу
чаи около миллгарда марокъ (931,000.000) *). Кром'Ь того, по 
отделу страхованы на случай старости и инвалидности немец
кими рабочими получено за перюдъ 1891 — 1902 гг. 854.000.000 
марокъ. Итого въ общей сложности, со времени введешя закона 
о страхованш въ Германш, рабочими получено тамъ 4 мил
лгарда марокь\ Притомъ рабоч1е въ покрытш издержекъ страхо- 
вашя несутъ меньшую долю, ч'Ьмъ предприниматели, и потому 
изъ итоговъ, представленныхъ Гермашей на парижскую вы
ставку, видно, что pa6o4ie получили на ц'Ьлыхъ 8/* милл1арда 
марокъ бол'Ье, ч^мъ они уплатили путемъ своихъ взносовъ.

По отделу страховашя отъ болезни было застраховано въ 
1902 году 10.320.000 лицъ(при общей массЬ населешя въГерма- 
б ш  въ 58.000000, изъ которыхъ лицъ, работающихъ за плату, 
числится 14.500.000). Страхованш обязательно подлежать веЬ 
работаюшде за плату въ области торговли и промышленности 
{получаюице не бол'Ье 2.000 марокъ въ годъ). Отъ несчастныхъ 
случаевъ застраховано 19.083.000 челов'Ькъ, и этому роду стра
ховашя подлежатъ рабоч1е, занятые въ промышленности (не въ 
области торговли и ремесла) и землед'Ьлш съ доходомъ до 2.000 
марокъ. Зд'Ьсь застраховано 4.800.000 мелкихъ поземельныхъ 
влад'Ьльцевъ (съ площадью ниже ю  гектаровъ). На случай ста
рости и инвалидности застраховано 13.381.000 лицъ. Отсюда 
видно, какая огромная масса рабочаго люда Г  ерманш пользуется 
плодами страховашя.

Мы уже упоминали, что н^мецше pa6o4ie за перюдъ дЪй- 
егая законовъ о страхованш получили на 8/4 миллиарда марокъ 
бол'Ье, ч'Ьмъ сами уплатили. Это понятно, если мы посмотримъ, 
какъ организована уплата страховой премш. Такъ, по страхо- 
ванш отъ болезни предприниматели уплачиваютъ */з страховой 
премш и сами рабоч1е 2/3, что въ среднемъ въ маркахъ соста
вляло на долю предпринимателя 5,15 марки, а на долю рабочаго 
ю ,з марки. Премш по страховашю отъ несчастныхъ случаевъ

1) См. очень интересную брошюру: «Leitfaden zur Arbeiter-Versicherung des 
deutschen Reichs»* Neu zusammengesteUt iur die Welt-Ausstellung in Paris, 1900.



предприниматели уплачиваютъ всю целикомъ, и она въ сред- 
немъ въ годъ составляла на одно застрахованное лицо 6,о8 марки. 
По страховашю на случай старости и инвалидности pa6o4ie и 
предприниматели вносили за весь перюдъ д ^ й е тя  закона по
ровну, именно въ среднемъ п 0^4,65 марки, и, кроме того, госу
дарство приплачивало на каждое застрахованное лицо по 2,88 
марки. Оффищальное издаше, подсчитывая общую страховую пре- 
мто по всЬмъ тремъ категор!ямъ страховашя на одно застрахо
ванное лицо и определяя ее въ 33,71 м. (въ среднемъ), при
ходить к ь выводу, что изъ этой суммы на долю самого рабочаго 
выпадаетъ 14,95 мар., т.-е менее половины, тогда какъ пред
приниматели уплачиваютъ 15,88 марки, а государство— 2,88 мар. 
(последнее производитъ приплаты, какъ мы только что видели, 
лишь по отделу страховашя на случай старости).

Финансовое положеше страховыхъ кассъ прекрасное. Такъ, 
за 1902 г. общее поступлеше страховой премш достигло 552 мил* 
люновъ марокъ, а расходы— 451 миллюн., следовательно, полу
чился известный остатокъ. Путемъ накоплешя такихъ остат- 
ковъ страховая касса на случай болезни уже теперь распола
г а е м  фондомъ въ целыхъ 186.645.200 марокъ. За 1902 г., какъ 
1Ш видели, получился довольно крупный остатокъ, а между темъ 
въ этомъ году было въ общей сложности 72 милл. такъ наз. 
Krankheitstage, т .-е . дней болезни, за которые касса должна 
была выдавать вознаграждеше. На случай болезни застрахован- 
нымъ лицамъ обезпечиваются даровая помощь, лекарства, а на 
случай неспособности къ труду вознаграждеше (Krankengeld) въ 
размере 50% поденной платы. Но это вознаграждеше выплачи
вается не долее 13 недель. Для роженицъ установлено возна
граждеше въ томъ же размере въ течеше 4 недель. По стра
ховашю отъ несчастныхъ случаевъ доходы кассы достигли въ 
1902 г. 141 милл. марокъ, а расходы по уплате во^награждешй 
и друпе— 124 милл. марокъ. Премш по этому роду страховашя, 
какъ мы уже упоминали, несутъ исключительно предприниматели, 
и она разлагается между ними согласно определенному масштабу.

Вознаграждеше довольно щедро, конечно, по нашимъ поня- 
*пямъ. Право на вознаграждеше потерпевшш прюбретаетъ съ
14-ой недели после несчастнаго случая (до того же времени онъ 
получаетъ вознаграждеше изъ кассы по страховашю отъ бо
лезни); это право выражается въ возмещенш издержекъ по ле~ 
чешю, а въ случае неспособности къ труду въ получеши ренты въ 
размере 6о2/3%  годового заработка, въ случае же смерти по-
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терггЬвшаго выдается на погребете сумма въ размере двадцати
кратной дневной заработной платы, но не мен'Ье 30 марокъ, и, 
кром^ того, рента для оставшейся вдовы и д'кгей до 6о% годо
вого заработка, а родителямъ (въ случай ихъ бедности) въ раз
м ере 20% годичнаго заработка умершаго лица. Фондъ кассы по 
страхованш на случай старости и инвалидности (Invalidlenver- 
sicherung) достигъ на 1903 г. 1.007 миллюн. марокъ.

Мы не ставимъ себе задачей знакомить съ деталями герман- 
скаго страховашя рабочихъ. Интересуюшдеся, помимо многочис
ленной литературы по этому вопросу, найдутъ нужныя св'Ьд'Ьшя 
и прекрасный цифровой матер1алъ, хорошо освещенный, въ упо
мянутой нами брошюре, изданной для парижской выставки *).

Съ плохо скрываемой гордостью въ брошюре говорится, что 
этотъ тройной видъ страховашя рабочихъ создалъ нечто целое, 
образовавъ новое рабочее право (Arbeiterrecht), которое въ не- 
изб'Ьжныхъ случаяхъ, тесно связанныхъ съ промышленной совре
менной жизнью, окружаетъ своей заботливостью всякаго нуждаю
щ аяся (jeden Hulfsbedurftigen mit seiner stuzenden Fiirsoirge urn- 
giebt).

Между Т'Ьмъ хорошш и интеллигентный рабочш— одно изъ ко- 
ренныхъ условш развит1я промышленности, мы же на это мало 
обращали внимашя, а посмотрите, какъ къ этому вопросу отно
сятся американсте предприниматели 2). Нельзя не приветство
вать поэтому недавно опубликованнаго у  насъ закона. Этотъ 
законъ подготовлялся около 25 летъ и только 2 шня 1903 года 
получилъ законодательную санкщю.

Ответственность предпринимателей при несчастныхъ случа
яхъ, какъ она установлена новымъ закономъ, распространяется 
только на предпр!ят!я фабрично-заводской, горной и горно-за- 
водской промышленности. Влад^лецъ предпр1ят!я обязанъ воз
награждать рабочаго за утрату долее ч'Ьмъ на 3 дня трудоспо
собности отъ гЬлеснаго повреждешя, причиненнаго работами 
производства предпр1ят!я или происшедшаго всл"Ьдств1е тако- 
выхъ работъ.

Такимъ образомъ, законъ не распространяется на строитель- 
ныя предпр!ят1я, сельско-хозяйственныя и всю ремесленную про
мышленность. В се знаютъ, сколько несчастш совершается въ 
строительномъ деле и въ сельско-хозяйственныхъ предпр!ят!яхъ,

Въ настоящее время издана новая брошюра съ последними цифровыми дан
ными для выставки въ С -Луи, которой мы и пользуемся зд^сь

2) См. мою брош. „Америка идетъ на Европу", 1903.
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и некоторый земства выступали даже съ особыми проектами, 
но новый законъ не распространяетъ на нихъ своего д е й с т я .

Изъяне же ремесленной промышленности изъ-подъ дейсгая 
новаго закона допущено, по объяснешю г. Литвинова-Фалин- 
скаго *), потому, что для владельцевъ мелкихъ заведешй обя
занность вознаграждать пострадавшихъ рабочихъ можетъ чаще 
всего оказаться непосильной въ виду того, что законъ постро- 
енъ на началахъ индивидуальной ответственности предпринима
теля, а не на страховомъ начале. При сравнительной рёдкости 
несчастш въ мелкой промышленности уплата страховой премш 
не могла бы представить для ремесленниковъ существенныхъ за- 
трудненш, а пострадавипе рабоч1е получили бы въ страховаши 
верную гарантда обезпечешя. При личной же ответственности 
предпринимателя каждый серьезны? несчастный случай можетъ 
оказаться разорительнымъ для ремесленника (стр. 55).

И здесь на этомъ примере видно, насколько страховаше ра
бочихъ действительнее защищало бы интересы рабочихъ, какъ 
въ томъ мы неоднократно убедимся далее.

Итакъ, законъ защищаетъ далеко не всехъ рабочихъ, обшир
ная категор1я ихъ изъята изъ-подъ дейсгая закона, кроме того 
действш закона подлежатъ не все повреждешя, а только ттьлес- 
и ш , т.-е. опять-таки всякаго рода профессюнальныя заболева- 
шя, страдашя глазъ при высокой температуре, отравлешя ртутью > 
мышьякомъ, свинцом^ при разнаго рода производствахъ и т. д.—  
хотя все эти заболевашя не являются продуктомъ воли рабо- 
чаго, а необходимо связаны съ услов!ями производства,— не под- 
ходятъ подъ действ1е новаго закона. Подлежатъ же ему только 
несчастные случаи въ тесномъ смысле, т.-е. только поврежде
шя, притомъ телесныя, причиненныя организму рабочаго вне
запно.

Следовательно, и здесь обширная категор1я несчастш изъята 
изъ ведешя закона, и опять это сделано потому, что законъ 
построенъ на принципе ответственности предпринимателей, а не 
на страховомъ начале. Въ самомъ деле, при индивидуальной, 
а не коллективной ответственности предпринимателей въ виде 
страховашя. какъ формулируетъ опять г. Литвиновъ-Фалинсшй 
мотивы закона, ответственность предпринимателей за профессю
нальныя болезни представлялась бы трудно осуществимой, ибо

*) Литвиновъ-Фалинскт: „Новый законъ о вознагражденш ув'Ьчныхъ рабочихъ“ 
Пет. 1903 г.

7
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при медленномъ въ большинстве случаевъ развитш болезни и 
непостоянстве пребывашя рабочихъ въ одномъ и томъ же зава- 
денш, законъ могъ бы либо возложить ответственность на по- 
следняго предпринимателя, где пребывалъ рабочш, хотя бы про- 
фессюнальная болезнь последняго развилась во время пребы
вашя у  другого предпринимателя, и, следовательно, быть можетъ, 
предприниматель съ предпр1ят1емъ хорошо обставленнымъ въ 
санитарномъ отношенш несъ бы ответственность за предпр1ят1е, 
где этихъ условш нетъ, или пришлось бы такъ осложнить про
цессуальную сторону дела, что цель закона не достигалась бы 
или достигалась бы съ большими затруднешями: ведь устано
вить, въ какомъ производстве у рабочаго началась чахотка, 
чрезвычайно трудно (стр. 37).

Здесь опять только введете страховашя рабочихъ дало бы 
возможность включить обязательность вознаграждешя и за про- 
фессюнальныя болезни, что имеетъ место въГерманш (страхо- 
ваше инвалидности).

Профессюнальныя болезни играютъ чрезвычайно крупную 
роль въ жизни рабочихъ при дурномъ санитарномъ состоянш 
нашихъ фабрикъ.

Обязательство предпринимателей вознаграждать за потерю 
трудоспособности начинается лишь съ 4-го дня. Это правило 
проводится во всехъ законодательствах^ только тамъ устана
вливаются друпе сроки, и вводится оно для того, чтобы рабоч1е 
не склонны были при какомъ-нибудь ничтожномъ повреждеши 
видеть поводъ къ прекращешю работъ, такъ какъ страхъ по
терять вознаграждеше за первые 3 дня будетъ ихъ удерживать 
отъ этого.

Владелецъ предпр1ятш обязанъ вознаградить рабочихъ за не
счастные случаи, а въ случае смерти — членовъ ихъ семьи во 
всехъ случаяхъ, если только онъ не докажетъ, что причиной 
несчастнаго случая были злой умыселъ самого потерпевшаго 
или грубая неосторожность его, не оправдываемая услов!ями и 
обстановкой производства работъ.

Введете понят1я о грубой неосторожности можетъ очень по
вредить благотворному влшшю новаго закона,— это можетъ по
дать поводъ къ судебной волоките, и даже такой сторонникъ 
новаго закона, какъ упомянутый нами авторъ, говоритъ: „есть 
основаше предполагать, что практичесшя неудобства введешя въ 
законъ указанной оговорки относительно грубой неосторожности 
рабочаго могутъ въ такой степени затруднить применеше за
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кона, что ради этого можно было бы пожертвовать принциш- 
альной стороной дела и вовсе не вводить въ законъ ссылку на 
неосторожность рабочихъ44.

Действительно, введете этого поня^я отнимаетъ у  рабочихъ 
ту обезпеченность ихъ иравъ, которой можно было бы желать.

Въ обезпечеше правъ рабочаго статья 4-я закона говоритъ, 
что всяшя лредшествовавипя несчастному случаю соглашешя, 
клоняшдяся къ ограниченно права на вознаграждеше или разме- 
ровъ онаго, признаются недействительными. Это, конечно, впол
не разумное правило.

При несчастномъ случае, если утрата трудоспособности име- 
етъ временный характеръ, предприниматель обязанъ выдавать 
потерпевшему noco6ie въ размере половины действительнаго 
заработка потерпевшаго, если же трудоспособность утрачена 
навсегда, то предприниматель обязанъ выдавать пожизненную 
пенсш въ размере 2/з годового содержашя, а при неполной 
утрате трудоспособности размеръ пенсш определяется соот
ветственно степени ослаблешя трудоспособности потерпевшаго. 
Кроме того, предприниматель, если потерпевшш не пользовался 
отъ него без платной врачебной помощью, обязанъ возместить 
потерпевшему расходы по леченш впредь до излечешя или пре- 
кращешя лечетя.

Если же потерпевшш умрет ь отъ телеснаго повреждешя или 
во время лечешя его, то на предпринимателя возлагается обя
зательство выдавать пенсш членамъ семейства умершаго, а имен
но: вдове въ размере 7з содержашя умершаго рабочаго, детямъ 
обоего пола— закоьшымъ, узаконеннымъ и внебрачнымъ, равно 
воспитанникамъ и пр!емышамъ— до достижешя ими 15-тилетняго 
возраста, каждому въ размере: одной шестой при жизни одного 
изъ родителей и 7 4— круглымъ сиротамъ; родственникамъ въ 
прямой восходящей лиши пожизненно каждому— въ размере 7 6, 
братьямъ и сестрамъ круглымъ сиротамъ до достижешя ими
15-тилетняго возраста— каждому въ размере 7в*

Однако, общая совокупность пенсш, причитающаяся всемъ 
выше указаннымъ членамъ семьи умершаго рабочаго, не должна 
превышать 2/з годового его содержашя. Если же общая сумма 
пенсш превышаетъ этотъ пределъ, то пенсш эти сокращаются, 
и на этотъ случай установлены особыя правила.

Въ законе определены и правила вычислешя годового содер
жашя потерпевшаго (ст. 16, 17, 18), но на этомъ мы останавли
ваться не будемъ.

7*
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По взаимному соглашению сторонъ, по статье 19-й, пеная 
какъ самихъ потерпевшихъ, такъ и членовъ ихъ семействъ мо
жетъ быть заменяема единовременными выдачами, исчисляемыми 
на особыхъ основашяхъ, а именно пенсш, выдаваемыя вдове и 
родственникамъ въ прямой восходящей лиши, для этого помно
жаются на ю , причемъ для потерпевшихъ малол^тнихъ и по- 
дростковъ принимаются пенсюнные платежи, которые бы причи
тались имъ по достижеши ими возраста взрослыхъ рабочихъ, 
годичные же пенсюнные платежи д'Ьтямъ, братьямъ, сестрамъ 
помножаются на число л^Ьтъ, въ течете которыхъ они должны 
были бы выплачиваться, но не более какъ на го.

Вотъ какъ въ самыхъ существенныхъ чертахъ нормируется 
разм^ръ вознаграждешя новымъ закономъ. Противъ деталей 
его можно было бы многое возразить, но мы отм^тимъ только 
коренной недостатокъ, вносягцш опять-таки серьезную необез- 
печенность въ право рабочихъ на получеше пособш или пенсш, 
а именно: уплата этихъ пенсш лежитъ на предпр!ятш, и предпр!я- 
Tie обязано своевременно доставлять лицу правомочному эту пен- 
ciio или noco6ie, а въ случай неаккуратности выплаты предпр!ягпе 
будетъ подвергаться пене. Но это все такъ, пока предпр!ят!е 
существуетъ; если же оно почему-либо закрылось и после него 
ничего не осталось, кроме долговъ, то все эти пенсш безвоз
вратно теряются, и увечные pa6o4ie или ихъ семьи лишаются 
куска хлеба; правда, эти обязательства, лежашдя на предпр!я- 
Т1яхъ} по выплат^ пенсш пользуются привилепей долговъ пер- 
ваго разряда, но при ликвидащи предпр1я'пя можетъ не оказать
ся достаточно средствъ, чтобы оплатить даже и эти долги пер- 
ваго разряда. Это одинъ изъ самыхъ слабыхъ пунктовъ новаго 
закона. На таше случаи следовало правительству создать осо
бый фондъ, изъ котораго бы pa6o4ie и ихъ семьи могли удо
влетворяться. Этотъ фондъ могъ бы быть образованъ отчисле- 
шемъ известнаго процента хотя бы отъ промысловаго налога.

Правда, перспектива такой необезпеченности пенсш, вероятно, 
поведетъ къ тому, что pa6o4ie будутъ стремиться идти на со- 
глашеше—вместо пенсш получить единовременную выдачу, что 
и предвидитъ г. Литвиновъ-Фалинсшй. По его мненш, случаи 
вознаграждешя рабочихъ пенаей будутъ представляться крайне 
редкими исключешями, въ громадномъ же большинстве случа- 
евъ пенсш будутъ тотчасъ же по выясненш размера ихъ заме
няться единовременно уплачиваемыми суммами... (89). Но вопросъ, 
насколько это будет ь выгодно для потерпевшаго и не будутъ
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ли pa6o4ie идти на эти соглашешя вынужденно въ виду такой 
необезпеченности выплаты пенсш, какая установлена нашимъ 
закономъ...

Итакъ, хотя новый законъ сравнительно съ предшествовав- 
шимъ положешемъ о вознагражденш потерпевшихъ и предста- 
вляетъ болышя преимущества, но гЬмъ не менее онъ далеко не 
обезпечиваетъ интересовъ трудящихся, и главнымъ образомъ по
тому, что i) законъ не покрываетъ собой обширныхъ слоевъ тру
дящихся, какъ мы уже указывали; 2) применяется только въ слу
чай внезапныхъ телесныхъ повреждешй и не распространяется 
на обширную KaTeropifo профессюнальныхъ заболеванш,— а кто 
не знаетъ, что наша деревня заполнена инвалидами, изъ кото- 
рыхъ фабрика выжала все соки, наградила хронической болезнью 
и выбросила; 3) введете понятш 1рубой неосторожности гро- 
зитъ внести много осложнены при осуществлены потерпевшимъ 
своего права на вознаграждеше, и, наконецъ, 4) для пенсш не 
создано полной обезпеченности, такъ какъ при закрытш пред- 
пр!ят!я потерпевгше могутъ остаться безъ ничего, и никакого 
корректива на этотъ случай не установлено.

Это— принцишальные недостатки закона, входить же въ об- 
суждеше другихъ дефектовъ, также иногда весьма важныхъ, по
требовало бы слишкомъ много времени и места, и мы поэтому 
ограничимся только указашемъ на эти главнейгше дефекты.

Этотъ законъ продиктованъ, несомненно, общегосударствен
ными задачами, но онъ идетъ вразрезъ съ эгоистическими инте
ресами промышленныхъ группъ, и вотъ съездъ металлозавод- 
чиковъ севернаго и прибалтшскаго районовъ представляетъ ми
нистру финансовъ докладную записку объ отсрочке применешя 
закона до i  января 1905 года, за нимъ следуетъ петербургское 
общество для содейсгая улучшешю и развитда фабрично-завод
ской промышленности и, наконецъ, 28-ой съездъ горнопромыш- 
ленниковъ юга Россш. Члены этого съезда мотивировали свою 
просьбу темъ, что они недостаточно ознакомились съ новымъ 
закономъ, что фабричная инспекщя не успела приготовиться къ 
примененго закона, что введете закона вредно отразится на инте- 
ресахъ промышленности; но фабричные инспектора заявляли на 
томъ же съезде, что они уже ознакомились съ закономъ; пред
ставитель министерства внутреннихъ делъ говорилъ, что такое 
ходатайство горнопромыщдецнщовъ можетъ быть истолковано
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рабочими, какъ желаше воспрепятствовать проведент новаго за
кона въ жизнь, но съ^здъ тЬмъ не менее принялъ р^шеше о 
ходатайств^ объ отсрочке введешя закона. Правда, правитель
ство здесь осталось на высоте своего положешя, решительно 
объявивъ въ ответь на эти ходатайства, что новый законъ всту
пить въ силу съ I января 1904 года.

Некоторые заводчики, по слухамъ, намерены распз^стить се- 
мейныхъ рабочихъ, чтобы темъ избежать ответственности, на
лагаемой новымъ закономъ въ пользу семей. Вотъ какъ они 
проникнуты идеей общегосударственнаго блага!.. Но это оказы
вается не единственный путь,— говоритъ Торгово-Промышл. Г а 
зета (1903 г. № 278),— какимъ пытались оградиться заводчики отъ 
дейсгая новаго закона.

„Управлеше александровскаго южно-россшскаго завода въ 
Екатеринославе— читаемъ мы въ Южной Pocciu,— нашло, что 
семейства умершихъ рабочихъ злоупотребляютъ великодуилемъ 
заводской администращи и требуютъ выдачи пенсш и пособш 
даже въ ткхъ случаяхъ, когда смерть рабочихъ произошла не 
отъ травматическихъ поврежденш, а какъ п о сл е д сте  какой- 
нибудь внутренней болезни. Чтобы оградить себя отъ такихъ 
посягательству александровсшй заводъ пожелалъ производить 
въ своей больнице вскрьте всехъ умершихъ рабочихъ, чтобы 
заручиться доказательствами того, что онъ не виноватъ въ смер
ти, которая могла произойти отъ какихъ-нибудь внутреннихъ 
осложненш Найти каюя-нибудь опороченныя внутренности у 
рабочихъ было бы, конечно, не особенно трудно, и тогда за
водъ могъ бы съ покойной совестью отклонять все домога
тельства семействъ умершихъ рабочихъ. Необычайная просьба 
александровскаго южно-россшскаго завода была представлена 
черезъ екатеринославское врачебное отделеше на разсмотреше 
медицинскаго департамента, который отклонилъ претензно за
вода, указавъ на несоответств1е ея действующему законода
тельству (№ 278, Торг.-Пром. Газ.).

Редко приходится слышать здравый голосъ, раздающшся въ 
рядахъ промышленниковъ. Въ этомъ отношеши пр!ятное исклю- 
чеше представляетъ книга Я- Фризера „Золотопромышленность 
въ Баргузинскомъ округе и ея нужды". Авторъ посвятилъ свою 
жизнь золотопромышленности и въ своей книге даетъ какъ бы 
итоги своего продолжительнаго опыта. Отмечая необходимость 
кредита для снабжешя золотого промысла оборотными сред
ствами, авторъ особенно подчеркиваетъ необходимость облада-
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шя хорошими, добросовестными рабочими Для достижешя этого 
последняго услов!я— пишетъ авторъ, есть одинъ путь: такая поста
новка службы и работы на пршскахъ, которая привлекла бы 
къ пршсковому д^лу не одни только отбросы всякихъ другихъ 
профессш, не однихъ только неудачниковъ на другихъ попри- 
щахъ, не одну только грубую рабочую силу, но и людей, ко
торые всегда и везде могутъ найти применеше своихъ труда 
и знашй. Для привлечешя такихъ работниковъ въ глубь отда
ленной тайги недостаточно одной только сравнительно повы
шенной платы: требуется многое другое, и среди этого многаго 
первое, конечно, место занимаетъ обезпе^еше на случай неспо
собности къ труду или смерти (124— 125). „И чемъ скорее бу
детъ введено обязательное страховаше горныхъ рабочихъ въ 
томъ или другомъ виде,— продолжаетъ авторъ,— темъ лучше. 
Если для осугцествлешя этого необходимейшаго дела золотопро- 
мышленникамъ придется принести даже очень крупныя жертвы, 
то и тогда они отъ этого въ убытке не будутъ". Авторъ очень 
настаиваетъ на устройстве школъ на пршскахъ— школъ особаго 
типа, программы которыхъ будутъ приноровлены къ жизни и 
потребностямъ данной местности. Но на-ряду съ устройствомъ 
школъ для детей не следуетъ забывать, по мненда автора, ум- 
ственныхъ интересовъ и запросовъ взрослыхъ тружениковъ 
тайги— „пора освоиться съ мыслью, что хорошо поставленная, 
достаточно полная библютека и удовлетворительно устроенное 
помещеше въ данной пршсковой местности, где pa6o4ie и слу- 
жаппе могли бы собираться или устраивать любительсше спек
такли, чтешя, концерты и т. п.,— одно изъ лучшихъ средствъ 
борьбы противъ пьянства, картъ, грубости, опопытЬтя и про- 
чихъ язвътаежной среды; пора хозяевамъ-золотопромышленникамъ 
понять, что целесообразно направленная борьба съ этими язвами 
не только ихъ нравственный долгъ, но и вполне соответствуетъ 
ихъ личнымъ интересамъ. Оторванность отъ более полной, раз
носторонней жизни— вотъ что губитъ человека, живущаго рабо
той и работающаго въ тайге Въ этомъ отношенш огромное 
значеше имеетъ соединеше тайги съ остальнымъ культурнымъ 
м1ромъ правильно организованной почтой и телеграфомъ, что, 
конечно, равно необходимо и въ хозяйственныхъ целяхъ. До сихъ 
поръ вся Баргузинская тайга не имеетъ ни казенной почты, ни 
телеграфа, а между темъ въ эту тайгу идутъ крупныя суммы 
денегъ, изъ нея ежегодно вывозятся десятки пудовъ золота". 
Итакъ, лицо, посвятившее, можно сказать, свою жизнь золото
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промышленности, въ качестве заключительная опыта горячо 
настаиваетъ на необходимости для промышленности хорошаго 
интеллигентнаго рабочаго съ развитыми духовными интересами, 
обезпеченнаго въ своемъ существо в анш, для чего имъ и реко
мендуется организащя страхования, устройство школъ, клуба. 
Это— характерный признакъ времени, это показываетъ, что наша 
промышленность вступаетъ въ другую cтaдiю разви™.

На 24-мъ съЬзде горнопромышленниковъ юга Россш было 
много говорено объ одной изъ нуждъ горной промышленности—  
созданш постояннаго контингента хорошихъ рабочихъ, и, между 
прочимъ, поднимался вопросъ относительно развипя просв^ще- 
шя среди горныхъ рабочихъ. Спешальная комисая, а загЬмъ и 
съ^здъ признали полезность для рабочихъ чтешй съ туманными 
картинами, устройство читаленъ и библютекъ, воскресныхъ и 
вечернихъ школъ для рабочихъ. Но въ виду того, что открьте 
у  насъ народныхъ чтешй сопряжено съ большими затруднешями 1), 
тратой времени, съ^здъ постановилъ ходатайствовать передъ 
правительствомъ, чтобы открьте этихъ чтешй, читаленъ и би
блютекъ, воскресныхъ и вечернихъ школъ было поставлено въ 
зависимость отъ разр^Ьшетя начальниковъ горныхъ управленш, 
которымъ, какъ и въ этомъ случай, такъ и во всей области 
низшаго горнаго техническаго образовашя, должны, по смыслу 
ходатайства, быть даны права попечителей учебныхъ округовъ. 
Такое же ходатайство было возбуждено и съездомъ уральскихъ 
горнопромышленниковъ. Кроме того, съездомъ постановлено 
поручить совету озаботиться собирашемъ данныхъ по орга
низации чтешй, о порядк^Ь и разрешены устройства ихъ, дан
ныхъ, касающихся порядка разрешешя читаленъ и библютекъ, 
выбора книгъ; было предложено совету съезда вызвать на кон- 
курсъ желающихъ заняться составлешемъ учебныхъ руководствъ 
для воскресныхъ и вечернихъ школъ, выдавать премш за лучппя 
руководства, для чего просили съ^здъ ассигновать надлежащую 
сумму и т. п. Такимъ образомъ, сов^тъ съезда долженъ обра
титься, по ж елант съезда, въ совещательное бюро по развитш 
образовашя среди горнаго рабочаго населешя. Это движете 
чрезвычайно характерно: мы видимъ, что разви^е промышлен
ности Россш съ настойчивостью подчеркиваетъ значеше обра
зовашя въ деле развютя самой промышленности, и эти заботы

*) См. въ моихъ „Очерка\ъ Экон. и Финанс. Ж изни Россш ц Запада" ст. 
Q рцнной монополии,
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о развитш просвещешя населешя диктуются вовсе не платони
ческой любовью горнопромышленниковъ къ рабочему, а просто 
желашемъ обезпечить себя контингентомъ хорошихъ постоян- 
ныхъ рабочихъ. Именно въ этихъ видахъ здесь всесторонне 
обсуждается вопросъ, какимъ путемъ можно прикрепить рабо
чаго къ шахте. Напр., 23-й съездъ горнопромышленниковъ, а 
также и предыдушде съезды находили, что самой радикальной 
мерой въ этомъ отношенш можно считать обезпечеше рабочаго 
на копяхъ хатой и хотя бы неболыпимъ клочкомъ земли, на 
которомъ онъ могъ бы вести свое собственнное небольшое хо
зяйство, держать корову, мелкш домашнш скотъ и домашнюю 
птицу. „Такая мера—говорится въ отчете съезда *),— дала бы ра
бочихъ опытныхъ, спещализировавшихся на рудничныхъ рабо- 
тахъ, въ которыхъ опытность и сноровка рабочаго даютъ го
раздо лучиле результаты, чемъ голая мускульная сила, предста
вляемая пришлыми неопытными рабочими. Кроме того, pa6o4ie, 
имея на копяхъ свой домъ и небольшой клочекъ земли, стре
мились бы переселить на копи свои семьи, создавая себе на ко
пяхъ ту семейную обстановку, къ которой они привыкли въ де
ревне. Этимъ они прикреплялись бы известнымъ образомъ къ 
месту, потому что кочевать съ семьей гораздо труднее, чемъ 
о д и н о к о м у А  затемъ работы по своему домашнему, хотя и 
небольшому хозяйству, заполняя досугъ рабочаго, отвлекли бы 
его отъ пьянства и разгула; ради этого последняго пункта— со- 
кращешя пьянства— за последнее время возбуждались ходатайства
о скорейшемъ введенш винной монополш, а ранее объ удаленш 
кабаковъ изъ местъ производства работъ, такъ какъ сокраще- 
ше пьянства, конечно, должно было поднять производительность 
труда рабочихъ.

Неоднократно также поднимались вопросы на съездахъ гор
нопромышленниковъ о заселенш государственныхъ свободныхъ 
земель, прилегающихъ къ рудникамъ, поселенцами, жителями 
изъ внутреннихъ губ. или даже иностранцами. Такимъ образомъ 
въ то время, какъ нашъ промышленный классъ высказывается 
противъ иностранныхъ капиталовъ, создающихъ ему непр1ятную 
конкуренцто, онъ ничего не имеетъ противъ, даже проситъ о при
токе иностранныхъ рабочихъ, такъ какъ это ему выгодно; здесь 
впрочемъ следуетъ заметить, что въ вопросе объ иностранныхъ

*) См. Труды X X IV  c v im a  „Приложен^ къ отчету уполномоченныхъ 23-го 
съ1$зда“ , стр. 117,
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капиталахъ югъ Россш высказывался въ прогрессивномъ смысле 
не въ прим^ръ другимъ нашимъ промышленнымъ группамъ.

Съ этой же целью— сделать для рабочихъ бол'Ье привлека- 
тельнымъ пребываше на рудникахъ— на съездахъ горнопромыш
ленниковъ возбуждались вопросы и объ учреждены сберегатель
ныхъ и вспомогательныхъ кассъ для рабочихъ. Такимъ обра
зомъ, крупныя горнопромышленныя предпр1ят!я, какъ говорится 
въ названныхъ матер1алахъ, ради собственныхъ интересовъ дНЬ- 
лаютъ затраты на улучшеше быта рабочихъ съ целью прикр^Ь- 
плешя ихъ къ месту. Съ этой же целью говорилось здесь и объ 
улучшены жилищъ рабочихъ, даже было постановлено ходатай
ствовать объ открыты спещальнаго для этой цели кредита вла- 
д'Ьльцамъ каменно-угольныхъ шахтъ и вообще горнопромышлен- 
ныхъ предпр1яты.

На седьмомъ съезде въ 1882 году было постановлено хода
тайствовать, и притомъ особенно настоятельно, объ изменены, 
если не о полной отмене паспортной системы опять въ гЬхъ 
же 1гкляхъ привлечешя большаго числа рабочихъ.

Отсюда ясно, что многократно поднимавшийся на съездахъ 
горнопромышленниковъ вопросъ объ улучшенш положешя ра
бочихъ обусловливается собственными интересами самихъ же 
горнопромышленниковъ: малоопытные рабоч1е не могутъ разви
вать той производительности труда, какой достигаютъ опытные, 
несчастные случаи при плохихъ рабочихъ гораздо чаще повто
ряются и т. д. „Одной изъ м̂ Ьръ къ удержанш рабочихъ на 
копяхъ— говорится въ докладахъ 23-го съезда,— должны служить 
въ перюды воскреснаго и праздничнаго отдыха устройства чте- 
нш, туманныхъ картинъ, игръ и другихъ развлечены, отвлека- 
ющихъ рабочш людъ отъ пьянства и разгула. Въ виду того, 
что разр^шете такихъ развлечены обусловлено въ настоящее 
время значительными трудностями, и определено было ходатай
ствовать объ облегчены порядка разрЪшешя этихъ развле
чены".

Итакъ, тормозомъ къ развитш нашей промышленности являет
ся и педостатокъ хорошихъ рабочихъ. И здесь можно ознакомиться 
для курьеза съ однимъ проектомъ. Много жалобъ на недостатокъ 
рабочихъ идетъ съ юга Россш. „ О т с у т е т е  сколько-нибудь зна
чительная количества профессюнальныхъ рудокоповъ— читаемъ 
мы,— составляетъ слабое место нашего горнозаводскаго дела на 
юге Россш, куда хотя и направляется ежегодно масса рабочихъ, 
но изъ нихъ на копи идутъ далеко не лучнле рабоч1е и ихъ не
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хватаетъ для расширешя дела соответственно увеличивающемуся 
спросу. Если же и попадаются порядочные рабоч1е, то они, бу
дучи природными земледельцами черноземныхъ губернш, остаются 
у  насъ временно— только на зиму и при первой возможности или 
нанимаются летомъ здесь же на сельскохозяйственныя работы у 
или уходятъ домой* (Горпозаводсти Листокъ 1900 г. № 9. „Где 
можно взять рабочихъ?“).

„При такомъ, да еще вдобавокъ,— читаемъ мы далее,— посто
янно переменномъ составе рабочихъ только съ большимъ тру- 
домъ можно найти среди нихъ людей опытныхъ, заслуживающихъ 
довер1я, на знаше и опытность которыхъ можно бЗыло бы впол
не положиться..."

И авторъ высказываетъ уверенность, что если бы были въ 
распоряжеши горнозаводчиковъ вполне дисциплинированные и 
опытные рабоч1е, то наше горное дело сделало бы большой 
шагъ впередъ...

Но какъ достать такихъ рабочихъ? Какъ ихъ прикрепить къ 
рудникамъ, къ нашимъ заводамъ и фабрикамъ? Удивительное 
дело: въ стране, страждущей избыткомъ сельскохозяйственнаго 
населешя, въ стране, перюдически подвергающейся голодовкамъ, 
где люди буквально умираютъ отъ голода, не находится лицъ, 
желающихъ работать на горныхъ заводахъ... И авторамъ раз- 
ныхъ проектовъ по обезпеченда нашей промышленности рабо
чими руками приходится рекомендовать применеше „принужде- 
шя“ по отношешю къ населешю, просто заставляя его насильно 
идти на рудники и заводы...

Г. Романчукъ, авторъ цитированной нами статьи „Где можно 
взять рабочихъ?", рекомендуетъ вербовать рабочихъ среди сель
скохозяйственнаго населешя или вполне безземельнаго или если 
и обладающаго землей, то не имеющаг^о уже лошадей, чтобы 
обрабатывать свою землю...

Авторъ делитъ, напр., населеше Тверской губ. на 4 группы: 
а) владеюшде землей: 1) имеюице коровъ и лошадей; 2) не имею- 
шде только коровъ; 3) не имеюшде никакого скота, и Ь) 4) беззе
мельные.

„Самыми подходящими для насъ, — говоритъ авторъ этой 
статьи,— являются рабоч1е последнихъ трехъ группъ“. Но, къ 
сожаленно, pa6o4ie сами изъ Тверской губ. не идутъ на югъ на 
работы... И авторъ предлагаетъ самимъ горнозаводчикамъ отпра
виться и ловить рабочихъ, а для этого „удобнее всего, по его 
словамъ, начать пршскаше рабочихъ съ Тверской губ., где уже



— 108 —

закончено подробное статистическое изсл^доваше, могущее по
служить лучшимъ указателемъ гЬхъ м^стъ, въ которыхъ навер
ное можно разсчитывать на усп ехъ 44...

Такимъ образомъ, по мысли автора, горнозаводчикамъ сл̂ з- 
дуетъ воспользоваться статистическими изследовашями земскихъ 
губернш, какъ показателемъ, где царитъ наибольшая нужда, и 
затемъ они уже могутъ наметить себе места для ловли рабо
чихъ съ наибольшими шансами на успехъ!.. Авторъ надеется 
встретить въ этомъ содейств1е со стороны земства: „не откажет
ся, вероятно, оказать въ этомъ деле свое посильное содейств!е 
местное земство, заинтересованное какъ въ обезпечеши своему 
населенно возможно большаго заработка, такъ и главнымъ обра
зомъ въ выселенш безхозяйственныхъ семей, не платящихъ ни- 
какихъ земскихъ сборовъ, а лишь обременяющихъ земскую сме
ту, увеличивая расходы на медицинскую помощь и школы...44

Но, заметимъ, если на заводахъ будетъ только рабочш, заг
нанный нуждой, то очевидно, что онъ тамъ не останется долго. 
Чтобы удержать рабочаго на заводе, сделать его опытнымъ, 
снабдить знашемъ, срастить, такъ сказать, съ новымъ деломъ,— 
для этого нужно сделать для него самую заводскз^ю жизнь при
влекательной, обезпеченной. Рабочш не идетъ у  насъ на заводъ, 
а разъ попалъ на него, стремится поскорее вырваться отсюда, 
потому что услов1я жизни очень тяжелы. У  насъ рабочш бежитъ 
съ заводовъ, въ Германш— съ сельскохозяйственныхъ экономш, 
и по темъ же самымъ причинамъ. Неприглядное положеше на- 
шихъ горнозаводскихъ рабочихъ общеизвестно. Необезпечен- 
ность ихъ жизни наглядно выступаетъ, какъ уже было упомянуто, 
изъ недавно опубликованной работы Пресса „О страховашй ра
бочихъ въ Россш44, по вычислешямъ котораго оказывается, какъ 
мы уже говорили, что у  насъ только 10,5% всехъ горнорабочихъ 
застраховано, каковой процентъ ниже процента застрахованныхъ 
въ другихъ отрасляхъ нашей промышленности. Притомъ страхо
вая сумма очень незначительна: въ среднемъ по Россш при по
тере даже полной трудоспособности пеная всего въ 90 р. въ годъ.

Совершенно справедливо поэтому говорила одна комисая въ 
своемъ докладе съезду горнопромышленниковъ юга Россш: „При 
громадномъ развитш горнозаводской промышленности на юге Рос
сш, когда необходимость въ привлеченш рабочихъ является во- 
просомъ первостепенной важности, неурегулированное положе
ше увечныхъ и безпомощное положеше ихъ семействъ, несо
мненно, служить значительнымъ тормозоадъ для прилива рабо-
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чихъ. Видъ ув^чнаго и осиротевшей семьи действуетъ крайне 
удручающе на рабочихъ какъ на м^стахъ работы, такъ и на 
родине и, конечно, не располагаетъ ихъ безъ крайней нужды 
рисковать на горнозаводскихъ работахъ своимъ здоровьемъ и 
жизнью44.

Большая наличность на рынке дешеваго низкокачественнаго 
труда понижаетъ технику производства: предприниматели вовсе 
не заинтересованы путемъ улучшешя техники экономить на труде, 
какъ это имеетъ место въ Америке. *)

Такъ, для примера, въ статье о положенш соляной промыш
ленности изъ Пермской губернш въ „Торгово-Промышленной 
газете“ мы читаемъ: „Необходимо заметить, что никакихъ при
способлены, клонящихся къ экономш горючаго матер!ала, не су- 
ществуетъ; пермсше соляные промыглы обставлены въ высшей 
степени слабо въ техиическомъ отношенш, конструкцш варницъ 
остаются неизмененными въ течепге цгьлаго столгьт1я у на промыс- 
лахъ совершенно нетъ спещалистовъ съ технической подготов
кой, въ расценку производства одного пуда соли топливо вхо
дить въ сумме отъ 4— 5 к., т. е. составляетъ 50% всей стоимо
сти единицы продукта, между темъ на рынкахъ соль можно най
ти по 7— 8 к. за пудъ въ Царицыне, тогда какъ пермская на 
месте продается отъ ю  к. за пудъа. Въ той же „Торгово-Про
мышленной газете14, въ статье „Ближайиия задачи развит1я золо
топромышленности" рисуются пр1емы низкой техники, которая 
господствуетъ въ нашей золотопромышленности: „Необходимость 
применешя для обработки химическихъ процессовъ, драговашя, 
вообще широкая замена мускульнаго труда механическимъ и 
необходимость въ сведущихъ техникахъ сильно 'ощущаются въ 
золотопромышленности44. Пршски Зейской системы въ Амурской 
области, по словамъ г. Штейнфельда, превосходно оборудованы 
въ техническомъ отношенш, и этотъ техническш прогрессъ обя
занъ здесь дороговизне и затруднительности найма рабочихъ. На 
Урале же техника задерживалась потому, что мускульный трудъ 
очень дешевъ, а широко распространенная система такъ назы- 
ваемаго старательскаго труда создавала для золотопромышленни- 
ковъ возможность получать доходы почти безъ всякихъ личныхъ 
затратъ 2).

Итакъ, промышленное развюпе Россш за последнее время

*) См . мою брош. „Америка идетъ на Европу". 1903.
2) Много интересныхъ данныхъ по этому вопросу у Сецсвскаю, «Pa6o4ie на 

сибирскихъ завод ахъ и промыслахъ».
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выдвигаетъ интересы трудящихся массъ, а это, конечно, прежде 
всего требуетъ настоятельнаго и внимательнаго изучешя поло
жешя рабочихъ массъ. Между гЬмъ для этого у насъ мало сде
лано. Правда, когда была введена впервые у насъ фабричная 
инспекщя, у насъ были изданы очень хороипе отчеты фабрич- 
ныхъ инспекторовъ: некоторые изъ нихъ давали полную и яркую 
картину положешя рабочаго класса (проф И. И. Янжула). Но 
загЬмъ печаташе этихъ отчетовъ было прекращено. И теперь о 
положенш рабочихъ массъ въ Россш, кроме отрывочныхъ све- 
д̂ Ьнш, намъ почти ничего не известно. Между темъ эти вопросы 
прюбретаютъ все большее и большее значеше для Россш, и было 
бы желательно, чтобы департаментъ торговли и мануфактуръ 
вернулся снова къ публикацш отчетовъ фабричной инспекцш.

Въ самомъ деле, „рабочая статистика" на Западе начинаетъ 
прюбретать все большее и большее значеше: тамъ создаются 
спещальныя учреждешя для собирашя и публикацш статистиче- 
скихъ данныхъ, касающихся положешя труда рабочихъ массъ. 
Въ Соединенных ь Ш татахъ еще въ 1869 г. въ Массачусетсе 
было создано специальное бюро для этой цели. На обязанности 
его лежало „собирать и делать пригодными (available) факты 
относящееся до промышленныхъ и сощальныхъ интересовъ шта
та" *). ЗагЬмъ примеру Массачусетса последовали Пенсильва- 
шя (1872 г.) и Коннектикута (1873), а теперь въ Соединенныхъ 
Ш татахъ числится 29 бюро статистики труда.

Следовательно, 29 штатовъ въ Америке придали такое боль
шое значеше изучешю условш труда, что нашли необходимымъ 
создать особыя бюро для этой цели. Въ 1884 г было создано 
центральное бюро въ Вашингтоне, которое въ 1888 г. было пре
образовано въ такъ называемый „Department of Labor".

„Бюро труда" собираютъ данныя, касаюицяся положешя труда 
его условш въ санитарномъ, моральномъ, умственномъ отноше- 
шяхъ и т. д., систематизируютъ ихъ и пубтакуютъ въ своихъ 
отчетахъ. Первый параграфъ закона, создавшаго департаментъ 
труда въ Вашингтоне, определяетъ обязанности этого департа
мента следующимъ образомъ: обязанность его состоитъ въ со- 
биранш и распространен^ среди населешя Соединенныхъ Ш та
товъ полезныхъ сведешй по предметамъ, связаннымъ съ тру- 
домъ и особенно объ отношенш труда къ капиталу, о продол

*) „ . Annual collection of leliable statistics in regard to the condition, prospects 
and wants of the industrial classes44 такъ определяла ц^ль бюро спещальная ко- 
миссш въ Массачусетс^ еще въ 1886 г.
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жительности работъ, о размере заработной платы мужчинъ и 
женщинъ и о средствахъ поднять матер1альный, сощальный, ум
ственный и нравственный уровни рабочаго населешя.

„Бюро труда" своими работами въ Соединенныхъ Ш татахъ 
успели уже сослужить добрую службу, и некоторыя положитель- 
ныя меры явились какъ результатъ изследованш, произведен- 
ныхъ бюро труда 1).

Центральный департаментъ труда расходуетъ довольно зна- 
чительныя суммы: такъ, на 1899— 1900 гг. назначено ему 173.000 
долл., что на наши деньги составляетъ около 340.000 руб. Сюда не 
включены еще расходы по печатанто отчетовъ департаментовъ и 
переплету ихъ. Ш татъ служащихъ департамента труда равняется 
н о — 115 челов^Ькамъ.

Конечно, „бюро труда“ отд^Ьльныхъ штатовъ не обставлены 
такъ богато, но некоторыя изъ нихъ организованы очень инте
ресно, особенно „бюро труда“ въ Канзасе по закону н  января
1899 г. Закону пресл^дуетъ, повидимому, одну цель— обезпечить 
полное безпристраспе вь собираши и осв^щенш св^д^шй бюро 
труда.

Упомянутый законъ предписываетъ, что всякая организащя, 
состоящая изъ 7 или более рабочихъ, составившаяся съ целью 
изучешя условш какой-либо отрасли труда или для какихъ-либо 
другихъ целей, имеетъ право послать одного делегата на пер
вые 50 своихъ членовъ или часть меньшую 50 и по одному де
легату на каждые дальнейшие юо членовъ на г о д и ч н ы й  м и т и н г ъ  

такъ наз. „State society of labor and industry т. e. на съездъ 
представителей труда и промышленности, им^ющш место въ 
столиц^ штата Въ собраши этихъ делегатовъ избираются пре
зиденту вице-президетъ, секретарь, и вотъ эти-то лица и соста- 
вляютъ изъ себя „бюро труда% а избранный секретарь считает
ся ex officio комиссюнеромъ бюро труда, т. е. главнымъ заведу- 
ющимъ лицомъ бюро. Президентъ и вице-президентъ выбираются 
ежегодно, а секретарь и его помощникъ —  на 2 года и могутъ 
быть переизбраны. Комиссюнеръ бюро труда, т. е. секретарь, 
избранный вышеуказаннымъ способомъ, получаетъ отъ штата 
1.500 долл., его помощникъ— 1,200 долларовъ и т. д Въ осталь
ному т. е. въ сфере характера его обязанностей, канзасское 
бюро труда ничемъ не отличается отъ другихъ бюро труда2).

*) Monographs on am enc. soc. economics edit by H. Adams V . Bureaus of labor 
statistics by W  F  Willoughby, стр. io .

2) См. интересную кн. проф. М. Соболева «О бюро труда».



Мало того, что мы игнорировали интересы земледельческой и 
кустарной Россш, не давали средствъ на низшее профессюнальное 
образоваше, не организовали мелкаго кредита,— мы еще и активно 
стесняли мелкую промышленность, каковы, напр., стеснешя на 
Урале относительно мелкой промышленности, действующей огнемъ.

Въ этомъ же повинны и наши акцизные уставы, по которымъ 
обложеше фабрикъ табачныхъ, спичечныхъ, пивоваренныхъ, вино-

куренныхъ заводовъ такъ 
было у насъ организовано, 
что мелкое производство бы
ло затруднено, спичечныя 
и табачныя мелшя фабрики 
ниже известнаго размера 
совсемъ запрещены, обло
жеше винокуренныхъ, а так
же и пивоваренныхъ заво
довъ до последняго време
ни было такъ организовано, 
что искусно создавалась пре- 
Min въ пользу крупнаго про
изводства.

Такъ, число винокурен
ныхъ заводовъ въ Россш въ 
1881— 2 гг. было 2 574, а въ 
98— 99— 2.049 (д. № 36) 1).

Спичечныхъ фабрикъ въ 
1890 г. было 290, а въ 
1900 г.— 123 (д. № 37).

П ивоварен ны хъ заво
довъ въ 1882 г. было 1.658, 
а въ 1900— 988.

Табачныхъ фабрикъ въ 
1883 г. было 461, а въ 1900 — 248.

Какимъ образомъ создавалась прем1я въ пользу крупнаго 
производства? Такъ, напр., акцизъ съ пивоварешя взимался до 
последняго времени съ ведра емкости заторнаго чана за каж
дый заторъ, но заводчики увеличили густоту затора и разба
вляли сусло водой, вследств1е чего акцизъ ложился очень не-

—  1 1 2  —

Производства, обложен
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*) Отчетъ департамента неокладныхъ сборовъ за 1892 г. и Статистика про
изводству облагаемыхъ акдизомъ, за 1900 г.
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равномерно, а кроме того много терпелъ фискъ. Размеръ ак
циза въ действительности на ведро пива, по наблюдешямъ лица 
акцизнаго надзора надъ пивоварешемъ, на 302 заводахъ падалъ 
отъ ю до 50 к. Эта система повела къ тому, что въ 1875— 97 г. 
число пивоваренныхъ заводовъ уменьшилось ровно вдвое, а именно 
съ 2.070 до 1.035. Такъ быстро шла концентращя. Подъ вл!яшемъ 
этого и была у насъ произ
ведена реформа акциза съ 
пивоварешя, а именно: по но
вому закону устанавливает
ся акцизъ съ пуда солода по 
тремъ нормамъ: I р. 20 к.,
I р. 35 к. и I р. 1о к. съ 
пуда. Заводчикъ можетъ из
брать одну изъ нормъ, съ 
обязательствомъ указать ее 
въ объявлеши о производ
стве пивоварешя. Если за
водчикъ выберетъ низшую 
норму, а выкуритъ по выс
шей и это точно не запи- 
шетъ въ учетную книгу, то 
устанавливается , денежное 
взыскаше вдвое противъ сум
мы акциза; но более мел- 
Kie заводы получаютъ еще 
особую поддержку, а именно 
они освобождаются отъ кон
троля по суслу путемъ уста- 
новлешя для нихъ однооб
разной ставки акциза, неза
висимо отъ выхода экстрак
та и качества солода. Для 
нихъ акцизъ устанавливает
ся въ размере одного рубля съ пуда солода, но это только для 
заводовъ, перерабатывающихъ не более 2 тыс. пудовъ, и притомъ 
если затираше производится ручнымъ способомъ или съ приме- 
нешемъ тяги животныхъ (Втъстпикъ Финансовъ № 32, 1900 г.); но 
чтобы не было очень много мелкихъ заводовъ, усложняющихъ 
контроль за ними, постановлено, что каждый вновь устроенный 
после введетя настоящаго закона пивоваренный заводъ обязанъ

8

Производства, обложенный акдизомъ. 
Спичечныя фабрики.

Зой

т
я

Пивоваренные заводы.

Табачныя фабрики.

~г—Ъ-нI 1 гг р -  ! i ' ТТТ п1 ' ' i ' 1 
1 1 I 1

Д. № 37*



— 114 —

уплатить въ течете года въ городахъ за тысячу пудовъ солода, 
а вне городскихъ поселешй за 300 пудовъ.

Темъ же объясняется и тотъ страшный темпъ, съ которымъ 
совершается концентращя табачной промышленности. Здесь также, 
помимо общей тенденцш поглощешя мелкой промышленности 
крупной, имеются въ самомъ уставе обложешя спещальныя 
статьи, побуждающш къ этому: такъ, для общихъ фабрикъ въ 
Петербурге, Москве, Риге, Одессе и Царстве Польскомъ для 
открьтя фабрики необходимо (до последней реформы) выбрать бан
деролей на сумму въ Io.ooo р., въ прочихъ местахъ— въ б.ооо р., 
а для махорочныхъ фабрикъ: въ первыхъ местахъ н абооор. ,  а 
во-вторыхъ— на 3.000 р. Уже одно это делаетъ невозможнымъ 
устройство фабрикъ небольшого размера. Помимо того, табачныя 
фабрики уплачиваютъ особый патентный сборъ, и въ организацш 
последняго были до последней реформы чрезвычайно важные 
пункты, которые объясняютъ намъ победу крупнаго производства 
надъ мелкимъ: именно основной патентный сборъ въ обеихъ сто- 
лицахъ, Риге и во всехъ городахъ губершй Царства Польскаго 
уплачивается съ общихъ табачныхъ 'фабрикъ въ размере 300 
рублей, а въ другихъ местахъ по 200 р., съ махорочныхъ въ 
первомъ раюне по 150 р., а во второмъ по ю о р. Дополни
тельный патентный сборъ взимается по оруддямъ труда такъ: по
5 р. съ каждаго ручного станка, по ю  съ ручного станка меха- 
ническаго и т. д.

При такой организацш нарушаются интересы мелкой табач
ной промышленности: пуйъ табака, переработанный на крупней- 
шихъ общихъ фабрикахъ, уплачиваетъ о,81— 1,75 коп. (съ про- 
изводствомъ не менее 30.000 пудовъ), а на фабрикахъ, пере- 
рабатывающихъ не более 5 ооо пудовъ,— 9,21— 38,22 коп. Обло- 
жеше еще более «неравномерно на махорочныхъ фабрикахъ: на 
крупныхъ въ размере 0,1 коп., а на мелкихъ —  45*47 коп* съ 
пуда, следовательно, такое обратно пропорщональное обложеше 
мелкихъ фабрикъ сравнительно съ крупными еще более пони- 
жаетъ шансы въ промышленной борьбе мелкихъ фабрикъ съ 
крупными. Затемъ въ сильной степени вредитъ разви тт мел
каго производства существующее правило относительно выпуска 
третьяго сорта табаку не иначе, какъ въ известномъ соотно- 
шенш къ количеству перваго сорта или къ количеству штукъ 
папиросъ.

В с л е д с т е  такого правила крупныя фабрики, выделываюшдя 
значительное количество изделш перваго сорта, и особенно па-
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пиросъ, могли выпускать большое количество третьяго сорта, 
мелтя же фабрики, находяшдяся вне столицъ и не им^юидя сбыта 
на высиле сорта табака, не могли сбывать и табаку третьяго 
сорта; оттого крупныя столичныя фабрики получаютъ еще большее 
преобладаше на рынке, такъ какь благодаря выпуску изд^лш, 
оплачиваемыхъ низшимъ бандерольнымъ сборомъ, эти фабрики 
уплачивали въ среднемъ менее сбора, ч'Ьмъ друпя фабрики.

Въ настоящее время введенъ особый дополнительный патент
ный сборъ, который ложится на предпр1ят!я въ прогрессивномъ 
размере въ зависимости отъ размеровъ предпр1ят!я — ч'Ьмъ по
следнее больше вырабатываетъ, темъ оно и платитъ дополни
тельный патентный сборъ въ болыиемъ размере, и вообще те
перь обложеше табачныхъ фабрикъ реформировано, и прежнее 
поощреше крупныхъ предпрштш ослаблено.

Промышленность быстро пошла было у  нась впередъ, но 
былъ сд^ланъ одинъ, помимо других ь, очень существенный про- 
махъ: эти богатые экземпляры европейской крупной промышлен
ности пересаживались у  насъ безъ почвы, при отсутствш внутрен- 
няго рынка. Мы видели наше сельское населеше, его малую, 
ничтожную покупательную способность— покупать было не на что
II мы вступили въ перюдъ промышленнаго кризиса. Пришлось 
искусственно поддерживать промышленность.

Итакъ, после непродолжительнаго развюля наша крупная про
мышленность пошла на убыль вследстае малой потребительной 
способности нашего населешя.

Между темъ на нее были затрачены крупные капиталы, скон
центрированы громадныя массы рабочихъ, иностранные пред
приниматели жаловались, что они были вовлечены въ заблужде- 
ше, принеся свои капиталы въ Pocciio, въ промышленныхъ сфе- 
рахъ слышалось недовольство. Имъ указывали сверху, чтобы 
они сами подумали да поразмыслили, какъ пережить тяжелое 
время, чтобы они прислушались къ внутреннему рынку, приня
лись бы за культивироваше его, но промышленники резонно 
отвечали: много ли накультивируешь русскаго мужика, когда у 
него ничего въ кармане нетъ, кроме меднаго пятака, да и 
тотъ имъ бережется на смертный часъ.

Самодеятельность не была развита.
Такъ, въ Промышленпомъ Mip7b (I900 г., JV® 46 „Исповедь 

наболевшаго сердца") одинъ фабрикантъ пишетъ въ ответь на 
упреки, обращенные къ торгово-промышленнымъ сферамъ по 
поводу бездеятельности последнихъ: „Легко сказать, —  пишетъ

8*
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онъ,— „вы слезъ не лейте, а сообща поразмыслите и сообща най
дите с р е д с т в о  спасешя“. Ведь промышленники и торговцы наряду 
съ прочими группами населешя у  насъ никогда не обучались 
сообща мыслить и сообща подыскивать меры, пригодныя для 
ихъ благополуч!я. Имъ всегда вбивалось и вбито въ голову, что 
за нихъ промыслятъ и сделаютъ, что надо, а ихъ дело арши- 
номъ работать. Теперь мы жалуемся, что у насъ н^тъ торгово- 
промышленнаго класса, а имеются „аршинники", ничего дальше 
аршина не видяшде и признаюшде только одинъ символъ веры: 
каждый за себя, а Богъ за всехъ. Общее же дело—это не ихъ 
дело, а дело начальства, которое разрешаешь только иметь 
свой аршинъ, по своему имъ мерить, а все прочее делать по 
приказу, да по указу, и ждать отъ него и милостей и гнева. 
Что же удивительнаго въ томъ, что наши торгово-промышлен
ные классы отличаются попрошайничествомъ, когда ихъ веками 
учили просить милостей и не карать гневомъ. Что же удиви
тельнаго, если они отличаются слезливостью и привыкли слезами 
растрогивать начальство. Что же удивительнаго, если они въ дей
ствительной беде, не ими накликанной, обращаютъ свои взоры 
къ начальству и просятъ „животы пощадить".

„Все это, безспорно, могло бы быть иначе, но если теперь не 
обстоитъ иначе, то менее всего въ томъ виноваты наши торгово- 
промышленные классы. Нужды торговли и промышленности ве- 
даютъ не они, а начальство. Въ другихъ странахъ тоже имеется 
начальство по деламъ торговли и промышленности, но оно име- 
етъ иное призваше. Тамъ оно ведаетъ, т.-е. удовлетворяетъ 
нужды промышленности и торговли, а не командуетъ этими ну
ждами. Дистанщя громаднаго размера, а все таки намъ надо къ 
ней приблизиться. Развивать промышленность и торговлю и упра
влять ими при помощи отношенш и циркуляровъ— задачи, почти 
не совпадающая".

Въ этомъ письме одного изъ представителей промышленности 
и теперь уже слышится упрекъ по адресу нашей системы, ко
торая, покровительствуя, не обучала совместной деятельности. 
Этотъ голосъ является застрелыцикомъ на этомъ пути сетова- 
шй на неправильную систему воспиташя нашей промышленности. 
Въ самомъ деле, мы налагали на населеше огромныя жертвы въ 
пользу нашей промышленности, но никакой самодеятельности 
въ среде самихъ промышленниковъ мы не создали. И далее 
упомянутое лицо продолжаешь: „Пошлины составляютъ главное 
оруд1е командовашя интересами торговли и промышленности. И
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тутъ бумага создала такую сложную паутину, въ которой все 
запутано и перепутано. Право, освежить воздухъ необходимо. 
Нужно снять пошлины не только на хлопокъ, но и на тысячу 
разныхъ другихъ продуктовъ, въ томъ или иномь виде неообхо- 
димыхъ для хлопчатобумажнаго производства, для оборудовашя 
фабрикъ и т. п. Конечно, это немыслимо безъ разрушешя той ки
тайской стены запретительныхъ таможенныхъ ставокъ, которая 
многихъ восхищаетъ своей стройностью и недоступностью. Но 
ведь за этой китайской стеной всемъ стало тесно, и душитъ она 
особенно того обывателя, который долженъ поддерживать раз- 
вит1е всехъ отраслей промышленности и хлопчатобумажной въ 
частности4*. Итакъ, изъ заинтересованныхъ сферъ выступаютъ 
голоса о томъ, что высошя таможенныя пошлины достигаютъ 
иногда теперь обратной цели. Оглаблеше протективныхъ пош
лину помимо того, что могло бы удешевить производство, въ то 
же самое время заставило бы промышленниковъ стряхнуть и ту 
рутину, въ атмосфере которой они живутъ подъ защитой покро- 
вительственныхъ пошлинъ. Улучшеше процессовъ производства 
дало бы возможность сильно понизить цены, а следовательно, и 
расширить рынокъ, на недостатокъ котораго теперь такъ жа
луются сами же промышленники. Они уже „начинаютъ отрез
вляться отъ опьяняющаго яда запретительнаго протекцюнизма“; 
пошлины, говоритъ тотъ же фабрикантъ, на ряду со многими 
другими услов!ями уже обсосали обывателя такъ, что приходится 
вспомнить басню о курице, несущей золотыя яйца. Передъ 
хлопчатобумажниками эта обсосанность обывателя теперь пред
стала во всей своей поучительной наглядности... Обыватель 
говоритъ, что ему уже невмоготу стало и что сосать изъ него 
уже нечего. Если бы все шло нормально, безъ форсированной 
игры таможенными пошлинами, то обыватель предъявлялъ бы 
хотя и не бойкш, но равномерный и устойчивый спросъ на то
вары, а теперь онъ покупать не можетъ ничего другого, кроме 
того, что требуется безусловно необходимыми жизненными по
требностями. Безъ обывательскаго же спроса люфая команда 
интересами торговли и промышленности ничего поделать не 
можетъ. Итакъ, таможенныя пошлины, съ одной стороны, соз- 
даютъ удушливую атмосферу промышленности, удорожая самое 
производство^ съ другой— искусственно суживаютъ емкость внут- 
ренняго рынка, безъ котораго наша промышленность не можетъ 
идти впередъ.

И казна вынуждена была принять меры для поддержания про-
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мышленности, а именно была введена широкая система казен- 
ныхъ заказовъ металлургическимъ заводамъ, въ особенности 
заказовъ на рельсы, и хотя у казны есть свои горные заводы, 
но казенные заказы для облегчешя кризиса даются частнымъ за
водамъ, притомъ по повышеннымъ ц^намъ

Весной 1903 г происходилъ железный съездъ при Импера- 
торскомъ Техническомъ Обществе по вопросу о расширены по
треблешя железа въ населенш; на этомъ съезде В. Е. Варзаръ 
привелъ, между прочимъ, интересныя цифровыя данныя о томъ, 
кто потребляетъ у насъ чугунъ, железо, сталь и изд'кия изъ

нихъ. Данныя эти относятся къ 
1900 году. По этимъ даннымъ 
оказывается, что государство по
требляетъ львиную долю про- 
дуктовъ металлургической про
мышленности. Въ 1900 г. оно по
требляло 63 милл. пуд., т.-е. 48% 
всего потреблешя въ Россш, а 
это последнее исчислялось въ 
1900 г. въ 132 милл. пуд. Все 
же частное потреблеше опреде
лялось въ 47,6 милл. пуд., т.-е. 
въ 36°/0 общаго потреблешя въ 
Россш, въ томъ числе фабрич
но-заводское потреблеше соста
вляло 21 милл. п у д , т.-е. 16% 
общей суммы, на судостроеше 
ушло 2,6 милл. пуд., строитель

ные предметы поглотили 5,5 милл. пуд., т.-е. 4%, а непосред
ственное потреблеше народной массой — только 18 милл. пуд , 
т.-е. всего 14*/0; кроме того, 21 милл. пуд, т.-е. 16% по класси
фикации Варзара, относятся на неопределенное потреблеше—  
государственное и частное, где, следовательно, трз^дно отличить, 
что пошло на нужды государства и что на нужды частныхъ лицъ 
( Торг.-Пром. Газ., 1903 г., № 94, д Jss 38).

Итакъ, львиная доля потреблешя продуктов ь металлургш 
идетъ на удовлетвореше государственныхъ нуждъ, т.-е. на по
стройку железн дорогъ, затемъ крупная доля идетъ на нужды 
фабрично-заводской промышленности и только 14*/0 на потреб- 
лете народной массой.

Потреблеше ч^г^на, жехгЬза, стали 
и издЪлш изъ нихь въ 1900 г (въ 

тыс пуд)

Д № 38 .
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На сов^щанш министра землед'кгая съ горнопромышленни
ками юга Россш въ 1900 г. поднимался вопросъ объ установ
лены вывозной премш на чугунъ. Правда, министръ категори
чески отвергъ это предложеше, но керченсшй заводъ ходатай- 
ствовалъ объ этомъ передъ министромъ финансовъ (Горпозавод- 
стй Лист , 1900 г., № 17). И это въ то время, когда железо 
является чуть ли не предметомъ редкости въ крестьянскомъ 
хозяйств^, у  насъ заводчики ходатайствуютъ о вывозной премш 
на чугунъ. Мы не можемъ поместить у  себя и сахара и также 
вывозимъ его на заграничные рынки... въ П е р с т , вывозимъ 
нашъ керосинъ на западъ и на востокъ, когда наши крестьяне 
въ губ. северныхъ, северо-восточныхъ и частью въ средней 
полосе Россш и на Кавказе употребляютъ для освещешя лу
чину, а въ некоторыхъ уездахъ северо-западной и южной Рос
сш— сальныя плошки (такъ наз. каганцы) (Промышленный Мгръ,
1900 г., № 35).

Итакъ, наша металлургическая промышленность поддержи
вается казенными заказами, т.-е. займами (см. далее, где это 
наше положеше подтверждается цифровыми данными), но такъ 
какъ занимать безъ конца нельзя, да притомъ железныя дороги у 
насъ приносятъ мало доходу, что недавно признано оффищально, 
и даже возбужденъ вопросъ объ усилеши доходности казенныхъ 
железныхъ дорогъ, съ каковой целью и образована особая 
комисая,— то ясно, что приходится подумать о расширенш потре- 
блешя въ народныхъ массахъ. Между темъ въ этомъ отношеши 
никакихъ меръ не принимается, а здесь на первомъ плане 
должно было бы стоять поднятю экономическаго положешя Рос
сш, разви^е ея покупной способности: это единственное средство 
вь данномъ вопросе, какъ и во многихъ другихъ. Такъ, по 
поводу экспорта мяса некто Я. П. въ № 77 Торг.-Пром. Газ., 
19°3 г•> пишетъ:

„Нетъ, прежде чемъ поднимать вопросъ о завоеваши ино- 
странныхъ рынковъ, надо позаботиться объ организацш внут- 
реннихъ, прежде чемъ поставлять англичанамъ лучшее мясо для 
бифштексовъ, следовало бы подумать о русскихъ желудкахъ, 
немалый процентъ которыхъ видитъ мясо только въ святъ день 
за обедомъ. Лучше и целесообразнее тотъ миллюнъ, который 
мы готовы затратить на опытъ, обратить на дело поднят1я вну
тренней русской торговли мясомъ и уже потомъ выступить во 
всеоружш, а не „съ кремневками". Лондонскш рынокъ неуйдетъ 
отъ насъ, а вотъ русская-то скотопромышленность по наклон
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ной „безъ удержу" катится. Удержать и поднять эту промыш
ленность и должно составить задачу современной торговой 
политики Россш“.

Конечно, вопросъ о поднятш экономическаго положешя— во
просъ сложный и требуетъ совокупности разнообразныхъ мЪ- 
ропр1ят1й. Интересно, что железный съ^здъ призналъ систему 
(см. далее) казеннаго распред^летя железнодорожныхъ зака- 
зовъ „несоответственной благу нашего народнаго хозяйства" и, 
наоборотъ, призналъ постановлеше комитета по распределена) 
железнодорожныхъ заводовъ о прекращенш прежняго способа 
распределешя чрезъ три года благодетельнымъ для нашего на
роднаго хозяйства (Торг.-Пром. Газ.у 1903 г., № 90).

Кроме того, железный съездъ призналъ необходимымъ пре
кратить выдачи изъ государственнаго банка всякихъ ссудъ и 
субспдш, не оправдываемыхъ чисто коммерческими соображеш- 
ями и выдаваемыхъ не на одинаковыхъ услов1яхъ 'различнымъ 
предпр!ят1ямъ. Все ссуды изъ государственнаго банка предпр1я- 
т!ямъ, по мнешю съезда, должны оправдываться достаточной 
rapamieft ихъ возврата.

Въ самомъ деле, такими ссудами, которыя не оправдываются 
коммерческими соображешями, нередко поддерживаются у насъ 
предпр!ят1я нежизнеспособныя и, получивъ ссуду, они переста- 
ютъ заботиться объ экономической стороне своего дела, такъ 
какъ уверены, что если ихъ предпр!ят!е пошатнется, то, вслед- 
CTBie заинтересованности въ немъ государственнаго банка, этотъ 
последнш придетъ на помощь снова съ своей субсщцей, или 
казна, чтобы избавить государственный банкъ отъ убытка, дастъ 
предпр!ятш казенный заказъ по выгодной цене.

И сами предприниматели высказываются противъ политики 
премш, субсидш, казенныхъ заказовъ. Вотъ что пишетъ одинъ 
изъ крупныхъ московскихъ фабрикантовъ (Уральское Горное 
Обозртте, 1903 г., № 21): „Я продолжаю быть убежденнымъ 
противникомъ всякихъ премш и субсидш, раздача коихъ исхо
дить отъ казны, и возстаю противъ выдаваемыхъ въ настоящее 
время подъ разными предлогами и назвашями некоторымъ из- 
браннымъ заводчикамъ правительственныхъ бенефицш. По моему 
крайнему разуменда, правительство при всемъ желанш не имеетъ 
даже возможности судить о степени жизнеспособности каждаго 
даннаго промышленнаго предпр1ят1я, а взявъ на себя подобную 
задачу, оно неминуемо впадетъ въ ошибки. Живой этому при- 
меръ весьма наглядно наблюдается въ результатахъ правитель-
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ственнаго вмешательства въ металлургичесшя дела, после кото
раго правительству пришлось въ конце-концовъ взять на себя 
субсидироваше однихъ только слабыхъ предпр!ятш, изъ коихъ 
большинство не имеетъ никакой будущности и рано или поздно 
окончательно перейдетъ за долги въ собственность государствен
наго банка... И положеше заводовъ, не состоящихъ должниками 
казны, все более и более становится тягостнымъ и даже совер
шенно невыносимымъ, ибо само собой разумеется, что прави
тельство поддерживаетъ и наиболее заботится о техъ  именно 
заводахъ, отъ которыхъ оно должно требовать возврата вре
менно выданныхъ имъ денежныхъ авансовъ...“ „Я беру на себя 
смелость — продолжаетъ авторъ этого любопытнаго письма,— 
высказать, что правительству пора вообще покончить съ какой 
бы то ни было опекой, будетъ ли ю  опека промышленниковъ 
или промышленныхъ рабочихъ. Людей прежде всего надобно 
поставить, чтобы они не нуждались ни въ чьей опеке, откуда 
бы ни исходила она, чтобы они сами могли защитить себя и 
чтобы они видели свое спасете не въ милости, которая сегодня 
можетъ быть дана и въ которой завтра можетъ быть отказано, 
а въ прочныхъ и здоровыхъ экономическихъ услов1яхъ“.

Это весьма характерно: политика опеки, субсидш и премш 
осуждается теми, ради которыхъ она проводится.

Такая система чрезмернаго покровительства железной про
мышленности путемъ казенныхъ заказовъ и ссудъ изъ государ
ственнаго банка повела у насъ къ тому, что, по сообщешю ин
женера А. А. Вольскаго, прочитавшаго докладъ на томъ же же- 
лезномъ съезде, „изъ 120 железныхъ металлургическихъ пред- 
пр!ятш въ Россш не обладаетъ удовлетворительной постановкой 
сбыта даже одинъ десятокъ предпр1ятш. Безъ преувеличешя можно 
сказать, что хорошо знакомыхъ съ услов!ями нашего железнаго 
рынка не более 5 предпр1ятш“ ( Торг.-Пром. Газ., 1903 г., № 90).

Раздача казенныхъ заказовъ по повышеннымъ ценамъ вызы- 
ваетъ протесты, какъ мы видели, и въ собственномъ лагере 
представителей металлургическихъ заводовъ.

Въ самомъ деле, казенные заказы даются по i р. 25 коп. за 
пудъ и даются всего 6 заводамъ, тогда какъ остальные заводы 
должны продавать свое железо по пониженнымъ ценамъ— по i  р.
6 коп. за^пудъ для железа, по 8о коп. для балокъ.

Некоторые счастливцы большую часть своего производства 
поставляютъ въ казну по высокимъ ценамъ. Такъ, по заявлешю
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Распределена казенныхъ 
заказовъ (рельсъ) но 6 за- 
водамъ въ 1901 году вь ты- 

сячахъ рубл.

одного представителя металлургической промышленности на 27 
съ езде горнопромышленниковъ юга Россш, дн^провскт заводъ 
сбываешь въ казну 26% своего производства, таганрогскш— 29%,

русско-бельгшскш— 56%, брян- 
скш— 58%, дружковскш— 72%  

и юзовскш— 81,77%.
Можно предполагать, какъ 

объ этомъ заявлялось на томъ 
же харьковскомъ съезде, что 
эти заводы, обезпеченные ка
зенными заказами, получаютъ 
попудную п р ем т на произво
димые ими рельсы въ размере 
45 коп.; следовательно, днеп-

Пречщ, получен- 
ныя 6 заводами 
въ 1901 г отъ ка- 
з е н н ы х ъ  зака- 
зовъ вслЬдствш 
п о в ы ш е н н ы х ь  

цЪнъ

И
t-ч*.

8

Д. № 39 .

ровскш заводъ иолучитъ такой премш почти миллю нъ 120 тыс 
руб. (на 2,5 мил. пуд. рельсовъ), таганрогскш— боо тыс. руб., 
брянскш 1.500 тыс. руб., русско-бельгшскш— 1600  тыс. р., друж
ковскш I .700 Т . руб , Ю ЗО ВС К Ш — 2 . 1 2 0  Т . р. (д № 39).

Если расчислить эту премш на массу производства, выпуска- 
емаго съ заводовъ, то окажется, что вследсгае казенныхъ зака
зовъ дн^провскт заводъ получаетъ премш по ю  коп. на пудъ
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общаго его производства, сдаваемаго въ казну и выпускаемаго 
на обшдй рынокъ, таганрогскш— 12 к., брянскш— 23 к , русско- 
бельгшскш— 24 к., дружковскш— 32 к., юзовсшй— 32 к.

Такое положеше ставитъ въ чрезвычайно привиллегированное 
положеше эти 6 заводовъ, такъ какъ, получая премш въ очень 
высокомъ размере на каждый пудъ своего производства, эти 
заводы могутъ выбрасывать свои продукты по очень низкой 
цене сравнительно съ другими заводами и этимъ оказываютъ 
давлеше на продажную ц̂ Ьну рыночныхъ сортовъ железа: и за
воды, обделенные казенными заказами, вынуждены терпеть 
убытки.

Такая политика министерства финансовъ непонятна: ведь она 
разоряетъ некоторые заводы, но въ то же время создаетъ чрез
вычайно крупную прибыль для другихъ, привиллегированныхъ.

И сами заводчики признаютъ ненормально высокш уровень 
ценъ, по которымъ отдаются казенные заказы, указывая на то, 
что при современныхъ услов!яхъ можно было бы вырабатывать 
рельсы не по I р 25 к., а по 8о коп. за пудъ, если бы только 
казенные заказы сдавались съ торговъ; но казна почему-то упор
но переплачиваетъ ежегодно крупныя суммы на казенныхъ за- 
казахъ, суммы настолько крупныя, что одне эти переплаты, бу
дучи обращены на цели народнаго образовашя, могли бы удвоить 
бюджетъ министерства народнаго просвещешя на первоначальное 
образоваше. И въ то время, какь коренныя нужды остаются не
удовлетворенными, мы продолжаемъ подъ флагомъ покровитель
ства расточать зря целые миллюны.

Правда, здесь следуетъ отметить одинъ курьезъ: подъ влЬ 
яшемъ падешя ценъ на желЬзо металлургичесше заводы решили 
образовать синдикатъ съ целью регулировашя производства и 
поднят1я ценъ, но привиллегированные заводы, обезпененные ка
зенными заказами и получаюшде крупную премш, одно время 
не хотели вступать въ этотъ синдикатъ: они, выпуская на ры
нокъ железо по искусственно пониженной цене, могутъ губить 
друпе заводы и расширять производство въ ущербъ этимъ 
последнимъ. Именно въ такое соглашеше отказываются вступить 
юзовсшй и русско-бельгшскш заводы, на долю которыхъ выпа- 
даетъ наибольшее количество казенныхъ заказовъ 1).

Это поведетъ къ искусственной концентрацш производства и, 
конечно, въ будущемъ, если въ настоящее время способъ раз-

*) Въ настоящее время, кажется, это соглашеше осуществлено.
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Ц1шы за пудъ на чу- 
гунъ, рельсы и балки 

за 1900— 1903 г.

$
ibV 1а£\Ж.ши)

дачи казенныхъ заказовъ и тормозитъ образоваше синдикатовъ, 
такая политика только сыграетъ имъ на руку.

Прем1я, полученная этими 6 заводами на казенныхъ заказахъ 
въ 1901 г., достигаетъ 8,6 милл. рублей.

Высошя цены на казенные рельсы уже потому непонятны, 
что цены на чугунъ сильно упали: такъ, въ 1900 г. чугунъ сто- 
илъ 65 коп. (д. № 40), въ 1901 г.— 55 к., въ 1902 г.— 49 к. и въ
1903 г. (янв.)— 38 к.; рельсы въ 1900 г. — i р. 17 к., а загЬмъ

I р. 25 к.; балки въ 1900 г.— 1 р. 74 к., въ 
1901 г.— I р. 45 к., а на I января 1903 г .— 
75 к.; котельное железо въ 1900 году— 2 р. 
ю к., а на I января 1903 г.— i р. 30 к.

Мы безусловно противъ образовашя син
дикатовъ, но и нельзя за счетъ казны во
оружать одни предпр1ят1я противъ другихъ: 
это ставитъ на карту все то, что съ та- 
кимъ трудомъ было достигнуто BCjrf^cTBie 
усиленнаго протекщоннаго тарифа. Ташя 
меры, дающдя возможность металлурги
ческой промышленности пережить трудное 
время кризиса, даже, пожалуй, вредны, 
такъ какъ оне отвлекаютъ внимаше отъ 
коренныхъ причинъ разстройства русской 
промышленности— факта обеднешя кресть- 
янъ, сужешя емкости рынка. *

Промышленный классъ у насъ имеетъ 
крупное вл1яше, и если не будутъ предпри
нимаемы палл!ативы, то онъ выступитъ за 
реформы, бол'Ье серьезныя, въ сфере на
шей финансовой и экономической полити
ки; вотъ почему казенные заказы, усилен
ная постройка железныхъ дорогъ, съ той 
только целью, чтобы обезпечить заказами 

промышленность, находящуюся въ критическомъ положенш, зай
мы, производимые иногда только съ этой целью,— все это, по на
шему мн*Ъшю, вредныя м'Ьропр1ят1я, отдаляюшдя моментъ, когда 
промышленныя группы должны будутъ стукнуться о нашу пе
чальную действительность.

Въ декабре 1902 года комисая, избранная общимъ собрашемъ 
уральскихъ горнозаводчиковъ для составлешя проекта синдиката 
по продаже металловъ, представила следующш докладъ.
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Она предложила фиксировать продажныя цены металловъ: 
цены эти должны быть устанавливаемы 4 раза въ годъ; норми
ровку производства комисая находила пока преждевременной, 
такъ какъ ее возможно осуществить лишь позднее, по устано
влены нормъ производства для всЬхъ русскихъ горнозаводскихъ 
районовъ.

Синдикатъ предполагается комисаей оформить домашнимъ 
договоромъ впредь до выработки утверждешя устава союза ураль- 
скихъ заводчиковъ: комисая находитъ всякое замедлеше въ этомъ 
деле очень нежелательнымъ, а выработка и утверждеше устава 
потребуютъ значительнаго времени.

Чтобы договоръ соблюдался, комисая предлагаешь включить 
въ него услов1е о взысканы съ нарушителей неустойки въ двой- 
номъ размере разницы между фиксированной синдикатомъ це- 
ной и ценой сделки, если только эта цена будетъ ниже цены, 
определенной синдикатомъ; притомъ эта неустойка должна взи
маться въ каждомъ отдельномъ случай особо, и общая сумма 
неустойки по сделке не должна быть менее 3 т. руб. Въ видахъ 
лучшаго обезпечешя уплаты такой неустойки нарушителями до- 
говоровъ комисая предлагала, чтобы каждый изъ участниковъ 
соглашешя внесъ векселями и процентными бумагами извест
ную сумму,— такъ, чтобы неустойку можно было взыскивать, 
не прибегая къ суду.

Такимъ образомъ имеется въ виду создать прочную органи- 
защю по продаже металловъ съ фиксащей ценъ, обставивъ 
исполнеше довольно прочными гарант1ями съ крупными штра
фами.

Кризисъ, повидимому, не надолго дастъ возможность вос
пользоваться населешю дешевыми ценами, и синдикаты, о кото- 
рыхъ идутъ сведешя съ разныхъ сторонъ одновременно, позво- 
лятъ поднять цены. Такой исходъ гораздо более вероятенъ, 
чемъ тотъ, о которомъ говорилось во всеподданнейшемъ докла
де Министра Финан. на 1903 годъ.

Такимъ образомъ, заказы распределяются между немногими 
счастливцами, и этимъ для нихъ создается особо выгодное по- 
ложеше. „Мы создаемъ такимъ распределешемъ заказовъ усло- 
в1я,— читаемъ мы въ „Промышленномъ Mipe“, 1902, № 37,— какъ 
разъ парализуюшдя развитое свободной конкуренцш. Мы сверхъ 
того даемъ упомянутымъ избранникамъ оруж1е (въ виде приплаты 
крупныхъ премш сверхъ рыночныхъ ценъ на все казенные за
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казы)для борьбы съ остальной промышленностью. Въ результате 
вместо усвоешя принциповъ свободной промышленности все 
обойденные казенными заказами естественно начинаютъ устре
млять свои взоры также къ казне и только въ подачкахъ ви- 
дятъ для себя спасеше“.

И далее авторъ продолжаешь, что при системе раздачи за- 
казовъ только немногимъ избраннымъ въ будущемъ опека со 
стороны казны потребуется для всей массы пpeдпpiятiй русской 
горнозаводской промышленности.

Въ самомъ деле, въ настоящее время, по выраженто г. Штейн- 
фельда, нЬсколько заводовъ являются у насъ какими-то привил- 
легироваиными питомцами казны. Они питаются казенными за
казами до отвалу. Другая же часть заводовъ н е ' получаетъ ни
какого сод^ й стя  отъ казны...

Казенные заказы даются, какъ мы говорили, по высокой 
цене, и таше заводы, получивъ крупный дивидендъ на казен- 
ныхъ заказахъ, остающееся железо могутъ продавать дешево, 
не получая дефицита; здесь, следовательно, мы им^емъ дело съ 
системой, напоминающей намъ деятельность синдикатовъ, кото
рые на внутреншй рынокъ выбрасываютъ товаръ по высокой 
цене, зато могутъ брать на себя убытки при продаже товаровъ 
на внешнемъ рынке.

Заводы, обезпеченные казенными заказами, также поставляя 
казне продукты по высокой цене, могутъ на рынке брать низ- 
иия цены сравнительно съ другими заводами, необезпеченными 
казенными заказами, и здесь для этихъ привиллегированныхъ за
водовъ казна играетъ какъ бы роль внутренняго рынка. Но та
кая система была признана въ известной ноте министерства 
финансовъ гибельной для промышленности, и министерство фи- 
нансовъ даже предлагало европейскимъ державамъ, ссылаясь на 
такую практику синдикатовъ, приступить къ международному 
урегулированто вопроса о синдикатахъ, а между темъ у насъ 
нечто подобное создается существующей практикой распреде- 
лешя казенныхъ заказовъ.

Такая отдача казенныхъ заказовъ исключительно небольшой 
группе заводовъ, конечно, вредно отзывается и на развитой 
самодеятельности этихъ заводовъ: они становятся черезчуръ 
склонными строить свое благополуч1е исключительно на этихъ 
казенныхъ заказахъ, и кроме тою, имея возможность, какъ мы 
уже указывали, выбрасывать на рынокъ железныя издел1я по 
более низкой цене, чемъ заводы, необезпеченные такими зака
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зами, они оказываютъ вредное вл!яше на развитее всей нашей 
металлургической промышленности. Создается неестественное по
ложеше, и само собой разумеется, что у другихъ заводовъ за- 
мираетъ самодеятельность и духъ инищативы.

Въ „Промышленномъ M ipew приводились какъ-то данныя изъ 
органа южно-русскихъ горнопромышленниковъ „Горнозаводскш 
Листокъ“. Здёсь даны справочныя цены на железные продукты: 
балки— 85 к., рельсы для казны— i р. 25 к. Следовательно, чи- 
таемъ въ „Промышленномъ Mipe% не для казны цена другая. 
Не для казны рельсы стоятъ почти на 40 к. дешевле (переделка 
балокъ въ рельсы стоитъ около 5 к.). Вотъ, следовательно, ка
кой крупный излишекъ получаютъ привиллегированные заводы 
(„Промышленный 1Шръа 1902, № 38).

Въ „Биржев. Ведом.“, 1902 г., № 37, мы читаемъ следующее:
„При распределены казенныхъ заказовъ на второе полупвде 

текущаго года г̂ тьны на паровозы и вагоны, какъ известно, уве
личены. На товарные паровозы цена существовала 31.750 руб., 
а теперь, какъ сообщаегь „Русскы Горнозаводсшй Вестникъ“, 
назначена въ 32.000 р. Тендера къ пассажирскимъ паровозамъ 
расценены были по 522 р. за тонну (весъ тендера отъ и  до 
14 т.), а теперь сделана надбавка въ 1.628 руб. за каждый тен- 
деръ независимо отъ веса. Цена на товарные вагоны съ тормо
зами существовала 1.335 р., на платформы съ тормозами и буд
кой для кондуктора 1.350 р., теперь же цены увеличены на ва
гоны до 1.385 р., а на платформы до 1365 р.“ .

Между темъ, какъ известно, цены на железо очень упали. 
Чемъ можно объяснить это повышеше ценъ на казенные за
казы?

Эта щедрость въ установлены ценъ на казенные заказы раз- 
виваетъ аппетитъ у заводовъ: такъ, при заказе вагоновъ для 
варшавско-калишской жел. дороги оказалось, что руссше вагоно
строительные заводы вошли между собой въ соглашеше и по
высили цены на 2о°/0 несмотря на значительное падеше ценъ на 
железо. Въ виду этого управлеше дороги решило обратиться 
къ министру финансовъ съ ходатайствомъ о разрешены произ
вести заказъ за границей, где цены вагоновъ, включая пошлину, 
дешевле назначенныхъ русскими заводами на 25— зо<у0 („Русск. 
В еД.“ 1902, № 287).

При такихъ услов1яхъ вполне понятно, что заводы, обезпе- 
ченные казенными заказами, действительно могутъ подрывать су- 
ществоваше заводовъ, необезпеченныхъ заказами.
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Чтобы обезпечить большш спросъ на продукты нашей про
мышленности, было запрещено правительственнымъ учреждешямъ 
делать заказы за границей, а велено было ихъ отдавать рус- 
скимъ предпр!я™мъ, хотя бы rfe и предъявляли более высошя 
цены, и при обсужденш этихъ м'Ьропр!ятш делались вычислешя, 
изъ которыхъ оказывалось, что все эти переплаты по н^кото- 
рымъ ведомствамъ достигнутъ очень крупныхъ суммъ.

Повидимому, отчасти ради той же цели увеличешя потребле- 
шя железа въ населенш, возбужденъ былъ вопросъ о замене 
деревянныхъ судовъ, перевозящихъ по Волге нефтяные продукты, 
железными; съ этой целью было организовано особое сов^щате

подъ председательствомъ члена го-
Операщи государственнаго бан- СУД* сов* Н. П. Петрова, но судо

владельцы категорически заявили, 
что такая замена равносильна ра- 
зо р ен т многихъ изъ нихъ: фрахты 
дешевы, денегъ н^тъ, и если пра
вительство обяжетъ ввести такую 
замену, то создастся монопол1я пе
ревозки, и она перейдетъ въ руки 
богатыхъ капиталистовъ. Между 
темъ, по предгюложеннымъ исчисле- 
шямъ, изъ 400 милл. пудовъ нефтя- 
ныхъ продуктовъ, перевозимыхъ 
по Волге, з миллюна утекаютъ въ 
Волгу, что загрязняетъ реку и ве
дешь къ гибели массы рыбы.

Весьма возможно, что и на пред- 
ложеше министра финансовъ населенш ввести железо, какъ при
вычный строительный мaтepiaлъ („Промышленный м1ръ“, 1902 г., 
№ 45), получится такой же ответь: денегъ нетъ. Распространен
ность железа какъ строительнаго матер!ала, конечно, зависитъ 
отъ покупательной силы населешя, и, следовательно, прежде 
всего надо поднять ее...

Государственный банкъ (д. № 41) также развиваетъ свою де
ятельность въ целяхъ поощрешя и поддержашя крупной про
мышленности, совершенно игнорируетъ кустарное производство, 
мало выдаетъ ссудъ и сельскимъ хозяевамъ. Такъ, за 1901 г. опе- 
ращи государственнаго банка достигли i мшшарда 475 милл. 602 
тыс. 979 рубл. Изъ этой суммы 82о/0) т. е. i мшшардъ 210 милл.

ка въ 1901 г.

Д . № 41.
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въ круглыхъ цифрахъ приходится на учетъ векселей, загёмъ
выдано ссудъ подъ товары на 99.510 тыс. руб., т. е. 6,7о/0 общей
суммы операцш, выдано ссудъ промышленнымъ предпр1япямъ въ
круглыхъ цифрахъ на 77,5 милл. руб., т. е. 5,3%, выдано ссудъ
подъ процентныя бумаги на 40 слишкомъ милл. руб., т. е. этотъ
отд'Ьлъ доставилъ 2,70/0 всехъ операщй государ. банка/ выдано
ссудъ подъ документы на товары на 35,7 милл. руб., т. е. 2,4<>/0,
загЬмъ выдано ссудъ сельскимъ хозяевамъ на 12 милл., чтб
составляетъ о,8о/0 всехъ операцш госуд. банка.

Ремесленникамъ же и кустарямъ всего вновь выдано ссудъ на
всю Pocciio на 272 т. 181 руб. 78 коп., т. е. о,о2<у0...
Такъ же ничтожно количество выданныхъ ссудъ Операцш госу-
на покупку землед'&льческихъ машинъ и орудш: дарственнаго

о  ̂ у банка (миллш-277.829 руб. 54 коп., т. е. опять о,о2«/0, между темъ ны руб.).
какъ по уставу госуд. банкъ долженъ былъ бы

• у» /0М
развивать эти операцш. .И

Городамъ и земствамъ выдано ссудъ за ноо
тотъ же годъ только 23.385 р. 70 к. В се эти
ссуды такъ ничтожны, что ихъ даже н^тъ у /  *"
возможности вычертить на д!аграмме. / /

Любопытно посмотреть на ха- 
рактеръ операщй госуд. банка 
за некоторый перюдъ времени; 
мы увидимъ тогда, что операцш 
по учету векселей въ 97 г. (д.
№ 42) *) составляли 651,8 милл. 
руб., въ 98 г. —  693,6 милл., въ 
99 г.— 1.038,2 милл. руб., т. е. 
подъ вл1яшемъ промышленнаго 
кризиса госуд. банкъ сильно рас- 
ширилъ учетную операцш, въ
1900 г. она достигла 1.115,3 милл. 
руб., а въ 1901, какъ мы уже 
видимъ, 1.21о милл. руб.

Ссуды подъ товары также воз-

1) Д в и ж ете  операщй госуд. банка въ перюдъ 1897— 1901 г. разбито на 3 д1агр.,—  
иначе невозможно начертить наглядно, такъ какъ разница изображаемыхъ величинъ 
очень велика. При пользованш этими д!аграммами нужно им'Ьть въ виду следую
щее: ссуды подъ товары 2-й д1агр. вычерчены по масштабу ссудъ подъ товары i -й 
д1агр., а ссуды ремесл. и куст. 3-й д1агр. по масштабу той же операщй 2-й д1агр. 

и т. д.
9

I

1897-1 №8ь t№ , 4Э00г tWfi

Д . № 42.



растаюгь: въ 97 году ихъ было выдано на 54 милл., въ 98 г. —
на 46, въ 99 г.— 56,8, въ 1900 г.— на 75,8 и въ 1901 г.— на 99,5
(д. № 43).

Ссуды подъ процентныя бумаги остаются почти въ томъ же 
размере, даже нисколько уменьшились: такъ, въ 97 г. было вы
дано подъ залогъ процентныхъ бумагъ 42,8 милл. руб., а въ
1901 г.— 42,2 милл , зато ссуды промышленнымъ предпр!ят!ямъ 
сильно возрасли: въ 97 г. ихъ было выдано на 15,3 милл. руб.,.

въ 98 ou’h упали до 13,3, въ 99 г, 
поднялись до 34,2, въ 1900 г. до 
6о милл. и въ 1901 г. 77,5 милл- 

Подъ вл!яшемъ промышлен- 
наго кризиса банкъ пришелъ на 
помощь крупнымъ промышлен
нымъ предпр!ятоямъ и сильно раз- 
вилъ эту свою операщю; мы зна- 
емъ, что въ настоящее время 
много промышл. предпр!ятш по
лучило помощь отъ государствен
наго банка, и это вызываешь тре
вогу (о чемъ мы скажемъ дал^е).

Также подъ вл!яшемъ кризиса 
госуд. банкъ расширилъ свои 
операщи подъ документы на то
вары: въ 1897 г. такихъ ссудъ 
было выдано на 4,5 милл. руб., 
въ 98 г. на 5 милл., въ 99 г. на
9 милл., въ 1900 г. на 28,8, а въ

1901 г. на 35,7, и зд^сь госуд. банкъ оказался очень чуткимъ 
къ затруднительному положенда промышленности.

Но совершенно другую картину мы видимъ относительно раз
в и т  операщй по выдаче ссудъ сельскимъ хозяевамъ, ремеслен- 
никамъ и кустарямъ— такъ, ссуды сельскимъ хозяевамъ въ 97 г. 
составляли 20,5 милл. руб., а въ 1901 он^ упали до 12,1 милл. р.

Ссуды ремесленникамъ и кустарямъ въ 1897 г. (д. № 44) со
ставляли 705 тыс. руб., въ 98 г, —  285 тыс. и, наконецъ, въ 
901 г .— 272 тыс.

Ссуды на покупку земледельческихъ машинъ и орудш соста
вляли въ 97 г. около 470 тыс., въ 98 г. 322 тыс., въ 900 г. 168 т*
и въ 901 г. 278 тыс. руб.

Итакъ, мы видимъ, что если государственный банкъ пришелъ

— 130 -
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на помощь крупной промышленности, расширяя ташя операщи, 
которыя, собственно, онъ не долженъ былъ бы расширять съ 
момента введешя золотой валюты, когда на госуд. банкъ была 
возложена роль регулятора денежнаго обращешя въ стране, то 
онъ оставался совершенно глухъ къ нужде, испытываемой сель
скими хозяевами, ремесленниками и кустарями, а они испытывали, 
конечно, не меньшее затруднительное положеше. Здесь государ. 
банкъ отговаривался темъ, что 
эти ссуды ему не по плечу, что 
оне противоречатъ его новой 
функщи— регулировать денежное 
обращеше въ стране, что онъ 
долженъ помещать свои средства 
въ краткосрочные векселя; все 
это прекрасно, но столь же про
тиворечатъ, если не более еще, 
такъ какъ здесь речь идетъ о 
крупныхъ ссудахъ, новой фун
кщи Госуд. банка— регулировать 
денежное обращеше— ссуды про- 
мышленнымъ предпр1ятоямъ, ссу
ды подъ документы на товары 
и ссуды подъ товары.

Госуд. банкъ сокращаетъ и 
ссуды городамъ и земствамъ: въ
1897 г. такихъ ссудъ было выда
но на Ю2 тыс., въ 98 г. на 52 т., 
въ 901 г. на 23 тыс., а извест
но, насколько города нуждаются 
у  насъ въ средствахъ, и это ни
чтожное количество открывае- 
мыхъ кредитовъ для земствъ и 
городовъ не дало последнимъ 
возможности облегчить нужду городскимъ ремесленникамъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ огромное развитое операцш про- 
мышленнаго кредита и учета векселей, а въ то же время— сокра- 
щеше операцш по ссудамъ ремесленникамъ и кустарямъ и во
обще по снабж ент средствами учреждены мелкаго кредита. Эти 
последшя являются положительно какими-то пасынками государ
ственнаго банка. Правда, государственному банку не подъ силу 
вести дело съ массой ремесленниковъ и кустарей, но почему го-

9*

Д  № 44-
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сударственный банкъ такъ сокращаетъ кредитъ для учреждены 
мелкаго кредита— это не совс^мъ понятно. Это нельзя объяснить 
рискованностью такого рода кредита или неисполнешемъ какъ 
агкпуетъ принятыхъ учреждешями мелкаго кредита на себя обя
зательства Въ „Сообщешяхъ петербургскаго отд^летя коми
тета о сельскихъ ссудосберегательныхъ и промышленныхъ това
риществах^ вып. 15, въ прим^чанш редакцш къ интересной 
статье „Обороты ссудосберегательныхъ товариществъ по займамъ 
государственнаго банка46 мы читаемъ: „На 30 слишкомъ миллю- 
новъ рублей, выданныхъ ссудосберегательнымъ товариществамъ 
со времени предоставлешя имъ права кредитоваться въ государ- 
ственномъ банке, последнш получилъ около 1.800.000 р. въ виде 
процентовъ, не взыскалъ же всего около 250.000 р., т.-е. чистая 
прибыль по займамъ товариществъ составляетъ более 5<>/0. Разу
меется, эти потери были бы значительно меньше, говорится да
лее, если бы банкъ производилъ ревизда делъ товариществъ на 
месте*. Но за последнее время государственный банкъ все бо
лее и более сокращаетъ выдачу ссудъ учреждешямъ мелкаго 
кредита. Выдача ссудъ чрезъ посредство учреждены мелкаго кре
дита кустарямъ и сельскохозяйственному населешю Россы не 
можетъ составлять большихъ хлопотъ для банка, следователь
но, дело не въ этомъ. Въ отчете Госуд. Банка мы находимъ, 
что и ссуды, выданныя черезъ посредниковъ, т.-е. опять-таки 
мелшя ссуды, сокращаются: на i  января 1899 г. авансовъ, вы
данныхъ посредникамъ, числилось на сумму 77.668 р., а къ
I января 1900 г. этихъ авансовъ посредникамъ остается уже на 
68.942 р.

Конечно, здесь возможно другое объяснеше: самый уставъ 
банка 1894 год-а не приноровленъ къ той новой функцы, кото
рую долженъ былъ взять на себя у  насъ государственный 
банкъ по урегулировашю денежнаго обращешя съ введешемъ 
золотой валюты, но ведь съ этой ролью государственнаго банка, 
какъ регулятора денежнаго обращешя страны, не согласимы и 
ссуды подъ товары, и ссуды промышленнымъ предпр!ят!ямъ, и 
ссуды подъ документы на товаръ, а между темъ государствен
ный банкъ за последны годъ сильно ихъ развилъ, хотя, надо 
заметить, вообще его политика относительно ссудъ этихъ ка- 
тегоры после введешя золотой валюты направлялась въ сто
рону сокращешя ихъ, но въ минуту нужды онъ считалъ себя 
въ праве придти на помощь промышленности и отступить отъ 
своей политики, а въ то же время не счелъ себя обязаннымъ



— 133 —

придти на помощь мелкимъ ремесленникамъ и кустарямъ, ощу- 
щавшимъ также не менее, если даже не бол'Ье острую нужду въ 
деньгахъ. Онъ даже сократилъ, какъ мы видели, эти операщй. 
Въ этомъ нельзя не видеть односторонняго направлешя госу- 
дарственнымъ банкомъ своей деятельности. Въ уставе банка 
1894 г. мы находимъ целый рядъ статей о ссуде кустарямъ, а 
въ результате здесь, поистине, гора мышь родила.

Конечно, мы вовсе не хотимъ рекомендовать государствен
ному банку развивать кредитъ мелкимъ кустарямъ и ремеслен
никамъ, такъ какъ это дело сложное и едва ли по силамъ госу
дарственному банку, но мы хотимъ здесь отметить только не
одинаковое отношеше банка къ ссудамъ, одинаково нежелатель- 
нымъ съ точки зрЬшя здоровой банковой политики.

Въ сфере создашя кредита ремесленникамъ и кустарямъ луч
ше всего могли бы выполнить функцш таше банки, какъ перм- 
скш кустарнопромышленный банкъ *), который, по отчету за
1898 г., располагалъ собственнымъ капиталомъ почти въ размере 
122 т. руб., уагЬлъ привлечь къ себе срочныхъ вкладовъ на 
сумму 137 т. руб. и за 1898 г. такъ успешно работалъ, что 
за покрьтемъ всехъ своихъ расходовъ успелъ получить чистой 
прибыли более з т. руб. (см. „Отчегь кустарно-промышленнаго 
банка пермскаго губернскаго земства за 1898 г." Пермь, 1900 г., 
СТР- 4— 5)-

Насколько мала у насъ забота о поднятш производительныхъ 
силъ въ массе населешя, видно еще хотя бы изъ операцш по 
мелюративному кредиту. Известно, что мелюративныя ссуды на
чали выдаваться у насъ съ 1897 г* и къ „началу 1900 г.,— чита- 
емъ мы въ обзоре министерства,— общее количество разрешен- 
ныхъ ссудъ достигло Ю2 на сумму въ 433.862 руб., изъ нихъ 
24 ссуды приходится на осушеше болотъ на сумму 119.238 руб., 
и  на орошеше и обводнеше на 59450 руб ,  27 на разведете 
плодовыхъ садовъ на 102.672 руб., 27 на разведете виноградни- 
ковъ на 113 532 руб., 12 на прю бретете вино дел ьческаго инвен
таря и на сооружеше виноделенъ и подваловъ для выдерживашя 
вина на 38.220 руб. и i  ссуда на укреплеше песковъ на 750 р. 
По окончательно состоявшимся и оформленнымъ ссудамъ на руки 
заемщикамъ выдано 219.970 руб. 68 коп. Помимо указанныхъ 
ссудъ изъ общаго мелюративнаго фонда, къ концу отчетнаго гхе- 
рюда состояло въ ссудахъ 297 т. руб. изъ новороссшскаго ка

*) См. нашу статью въ „Р. М .“ 1895, ноябрь и декабрь



— 134 —

питала сельской промышленности и 29 т. руб. изъ капитала на 
обводнительныя работы въ Таврической губернш" (Обзоръ дея
тельности министерства земледел1я и государственныхъ иму
ществъ за шестой годъ его существовашя, 30 мар. 1899 г.— 30 мар.
1900 г. Спб., стр. ю). Вотъ въ какихъ ничтожныхъ цифрахъ вы
ражается наша забота о развитш производительныхъ силъ сель
скохозяйственной массы населешя! Правда, министерство земле- 
д*^я по поводу этого малаго развитоя мелюративныхъ ссудъ 
говоритъ, что „незначительность числа мелюрацш, на которую 
распространяются действующая правила 1896 года, въ связи съ 
сильной задолженностью имешй и высотою процентовъ по ме- 
люративнымъ ссудамъ, обусловили небольшое до сихъ поръ раз
витое этого дела“ (Обзоръ деятельности министерства за 5-й 
годъ его существовашя, стр. и ) . Въ видахъ развитоя мелюра- 
тивнаго кредита и былъ предпринятъ пересмотръ этихъ правилъ, 
но недостатокъ ассигнованныхъ на это дело средствъ (всего
I милл. руб.) показываешь, что само министерство не можетъ ду
мать серьезно о развитой операцш этого рода.

Помимо того, что промышленныя ссуды играютъ очень круп
ную роль въ числе операцш госуд. банка, промышленнымъ пред- 
пр!ятоямъ выдаются еще крупныя ссуды на особыхъ основашяхъ, 
такъ какъ эти ссуды не укладываются въ рамки устава.

Въ недавно вышедшемъ отчете госуд. совета за cecciio 1901—
2 г. мы находимъ очень любопытныя суждешя государственнаго 
совета по поводу разсмотрешя отчетовъ государственнаго бан
ка за 1898— 99 гг. Между прочимъ государственный контролеръ 
сделалъ въ государственномъ совете следующее заявлеше:

„Въ число обязанностей, возложенныхъ на государственный 
банкъ уставомъ 1894 г., включены: а) воспособлеше ссудами 
мелкому народному хозяйству и мелкой промышленности, б) со- 
д е й с т е  распространен^ мелкаго кредита. Между темъ соот
ветствующая операщи банка не только не получили должнаго 
развитоя, но, какъ видно изъ его отчетовъ, изъ года въ годъ 
падаютъ. Если сравнить 1899 и 1897 гг. въ отношенш числа мел
кихъ, выданныхъ въ течете того и другого года ссудъ, то это 
сокращеше выражается следующими цифрами: по ссудамъ сель
скимъ хозяевамъ на оборотныя средства— 258 противъ 737, подъ 
хлебъ— 303 противъ 548, на покупку сельскохозяйственныхъ ма- 
шинъ— 346 противъ 470, ремесленникамъ и кустарямъ— 261 про-
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тивъ 705. Столь быстрое и последовательное сокращеше озна- 
ченны^ъ операцш банка заслуживаетъ, по мн^шю генерала-отъ- 
инфантерш Лобко, темъ большаго внимашя, что оно отражается 
неблагопр1ятно на интересахъ наиболее многочисленной части 
населешя. Благосостояше этой массы, составляющей главную по
датную силу государства, требуетъ особенно попечительнаго от- 
ношешя къ ея нуждамъ, и потому къ развитш означенныхъ 
ссудъ должны быть принимаемы более энергичныя меры. Что 
касается кредитовъ, открываемыхъ учреждешямъ мелкаго кре
дита, то и эти операцш въ общемъ ничтожны. Долги ссудосбе
регательныхъ товариществъ постепенно ликвидируются, число 
же кредйтныхъ товариществъ, поставленныхъ подъ ближайшее 
наблюдеше государственнаго банка, возрастаетъ крайне медлен
но, вне всякаго с о о т в е т с т я  съ потребностью въ мелкомъ кре
дите. Единственнымъ препятствюмъ къ развитш этихъ операщй 
служило, повидимому, отсутств1е такой формы кредита мелкимъ 
гоаэнтамъ, при которой обезпечены были бы производительное 
употреблеше ссудъ и правильное ихъ возмещеше. Но въ 1895 г. 
учрежденъ особый типъ установлены мелкаго кредита— кредит
ивы товарищества, устраняющш до известной степени указанное 
препятстае, и все-таки дело предоставлешя народонаселенш до- 
ступнаго дешеваго кредита не подвинулось впередъ“ (стр. 579).

Затемъ государственный контролеръ обратилъ внимаше госуд. 
совета на выдачу ссудъ крупнымъ промышленнымъ предпр1ять 
ямъ, каковыя ссуды выдаются на особыхъ основашяхъ, такъ какъ 
оне не укладываются въ рамки действующаго устава государ
ственнаго банка.

По этому поводу генералъ-отъ-инфантерш Лобко, читаемъ мы 
въ отчете госуд. совета, заявилъ въ присутствщ департамен- 
товъ, что „ссуды на особыхъ основашяхъ не подлежать какимъ- 
либо определеннымъ правиламъ. Установлеше ихъ размера, усло- 
вш обезпечешя и возмещешя большею частью определяется 
Высочайшею властью, по всеподданнейшимъ докладамъ министра 
финансовъ. Ссуды эти существовали и въ прежнее время, но на 
нихъ затрачивались сравнительно ограниченныя средства. Уси
ленный ростъ ихъ начался со второй половины 1899 г., когда, 
в с л е д с т е  наличности исключительныхъ обстоятельствъ, госу
дарственный банкъ вынужденъ былъ выступить на помощь не~ 
которымъ изъ крупныхъ промышленныхъ предпр1ятш, дела ко- 
ихъ пошатнулись подъ вл1яшемъ общаго денежнаго стеснешя. 
Размеръ средствъ, затраченныхъ на сей предметъ банкомъ, уве
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личился въ 1899 г. съ 11,3 милл. руб. (къ I января 1899 г.) до 
34,5 милл. руб. (къ I января 1900 г.), причемъ изъ доставлен- 
ныхъ государственному совету ведомостей не видно, кому ока
зано вспомоществоваше, а по многимъ ссудамъ, достигающимъ 
весьма крупныхъ разм^ровъ, заявлены неподлежащими оглаше- 
шю назначеше ссудъ, родъ обезпечешя и даже услов!я погаше- 
шя. Конечно, чрезвычайныя обстоятельства 1899 г. оправдыва- 
ютъ исключительность принятыхъ для ocлaблeнiя кризиса м^ръ. 
Но те  же исключительныя обстоятельства указываютъ, съ другой 
стороны, на необходимость чрезвычайной осмотрительности при 
выдаче ссудъ на особыхъ основашяхъ. Крупные въ большинстве 
случаевъ размеры ссудъ, въ связи съ шаткимъ положетемъ 
делъ въ предпр1ят1яхъ, воспособляемыхъ изъ средствъ государ
ственнаго банка, не могутъ не вызывать опасенш за степень 
обезпеченности выданныхъ ссудъ. Единственною въ этомъ отно- 
шенш гарантоей являлось бы, по словамъ г. контролера, всесто
роннее, до испрошешя Высочайшаго соизволешя, обсуждеше 
всехъ безъ исключетя предложены о выдаче означенныхъ ссудъ 
въ коллепальномъ учрежденш, съ участоемъ представителей под- 
лежащихъ ведомствъ, въ томъ числе и государственнаго контро
ля. К ъ  установлешю впредь подобнаго порядка едва ли могли 
бы встретиться существенный препятств!я, если принять въ со- 
ображеше, что и въ настоящее время, правда, далеко не во всехъ 
случаяхъ, вопросы о выдаче ссудъ на особыхъ основашяхъ, 
предварительно представлешя на Высочайшее воззрете, вносятся 
министромъ финансовъ на разсмотреше комитета министровъ 
или комитета финансовъ “.

Относительно назначешя чиновъ государственнаго банка въ 
составъ администрацш пользующихся ссудами крупныхъ про
мышленныхъ предпр!ятш государственный контролеръ заметилъ, 
что мера эта представляется по многимъ соображешямъ не
удобной.

Должностныя лица банка не могутъ, по мненто г. контролера, 
посвящать себя совершенно чуждому въ сущности для нихъ 
делу, безъ ущерба для своихъ прямыхъ служебныхъ обязанно
стей, и они едва ли обладаютъ достаточными познашями для 
учаспя въ главномъ руководительстве промышленными предпр!я- 
тоями. Между темъ принадлежность означенныхъ чиновъ къ со
ставу администрацш предпр!ятоя возлагаетъ на государственный 
банкъ серьезную нравственную, а иногда, можетъ быть, и юри
дическую ответственность передъ акщонерами и кредиторами
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npeflnpiHTin за успешный ходъ дела, особенно въ техъ  случаяхъ, 
когда чиновникъ банка состоитъ не только членомъ правлешя 
промышленнаго предпр!ят!я, но даже директоромъ-распорядите- 
лемъ. Заслуживаетъ также внимашя и то обстоятельство, что 
учаспе упомянутыхъ чиновъ, назначаемыхъ большею частью изъ 
состава высшихъ должностныхъ въ банке лицъ, не можетъ не 
облегчать такимъ предпр!я*пямъ возможности преимущественнаго 
передъ прочими нуждающимися въ средствахъ предпр1ят!ями по- 
лучешя новыхъ ссудъ и воспособленш (стр. 581— 482, „Отчетъ 
по делопроизводству государственнаго совета" 1901— 902 г.). А  
между темъ количество предпр!ятш, въ управлеши которыхъ 
участвуютъ чины государственнаго банка, довольно значительно.

Итакъ, государственный контроль настаивалъ на предвари- 
тельномъ коллепальномъ обсуждеши ссудъ, выдаваемыхъ изъ 
государственнаго банка на особыхъ основашяхъ. Министръ же 
финансовъ настаивалъ на полной свободе действш въ этой 
сфере, такъ какъ въ такихъ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, 
по его мненно, нужно руководствоваться видами и интересами 
общаго экономическаго и финансоваго положешя страны, кото
рые близко известны одному лишь министру финансовъ; кромЪ 
того, нетъ сомнешя, по мнешю министра финансовъ, что хСолле- 
пальныя учреждешя, состояшдя изъ представителей различныхъ 
ведомствъ, во многихъ случаяхъ стали бы уклоняться отъ рис- 
кованныхъ, по ихъ мнешю, операшй и отклонили бы на этомъ 
основаши ташя ходатайства, удовлетвореше коихъ министръ фи
нансовъ по соображешямъ высшей финансовой политики призна- 
валъ бы безусловно необходимыми не взирая на возможныя по
тери банка. Съ другой стороны, при выдаче многихъ ссудъ на 
особыхъ основашяхъ требуются соблюдете тайны и особенная 
быстрота.

Некоторыя же ссуды, выдаваемыя на особыхъ основашяхъ, 
министръ финансовъ и въ настоящее время, какъ онъ говорилъ, 
передаетъ на предварительное разсмотреше комитета министровъ, 
комитета финансовъ и особыхъ совещ атй, составляемыхъ изъ 
лицъ по ближайшему указашю Его Императорскаго Величества. 
Къ этому способу министръ финансовъ прибегаетъ въ техъ  
случаяхъ, когда самъ встречаетъ сомнете въ возможности или 
целесообразности поддержки того или другого предпр1ят1я, но 
делать этотъ порядокъ обязательнымъ и для техъ  случаевъ, ко
гда подобныхъ сомнешй у  министра финансовъ не существуетъ, 
когда дело требуетъ тайны и скораго разрешешя, было бы со
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вершенно нецелесообразно, по мн^шю министра финансовъ. По
этому С. Ю Витте высказывается самымъ решительнымъ обра
зомъ противъ ограничешя какими-либо общими правилами издав
на принадлежащего министру финансовъ права испрошешя Вы- 
сочайшихъ соизволешй на выдачу изъ государственнаго банка 
ссудъ на особыхъ основашяхъ.

Департаменты государственнаго совета, выслушавъ эти объ- 
яснешя, находили, что преимущества коллепальнаго разсмотрЪ- 
шя ходатайствъ о ссудахъ на особыхъ основашяхъ не могутъ 
быть оспариваемы, но считали преждевременнымъ настаивать на 
осуществлены предположены государственнаго контролера, такъ 
какъ пока возм^щете ссудъ было довольно успешно, кроме 
того, еще и въ виду того, что само министерство финансовъ, 
какъ оно только что заявило въ государственномъ совете, стре
мится выдавать ссуды, особенно крупнейипя, не иначе, какъ по 
предварительному обсуждешю въ комитете финансовъ, въ коми
тете министровъ... Департаменты выразили однако пожелаше, 
чтобы такой порядокъ былъ принятъ министромъ финансовъ для 
более крупныхъ ссудъ за общее правило во всехъ случаяхъ, 
когда особыя соображешя, необходимость быстраго удовлетворена 
ходатайствъ ихъ или соблюдете тайны тому не препятствуютъ 
(см. „Отчетъ по делопроизводству государственнаго совета за 
сессш 1901— 1902 гг.“ , Петербургъ, 1902 г.).

Любопытно съ деятельностью нашего государственнаго банка, 
направляющаго все свои средства на крупную промышленность, 
сопоставить деятельность городскаго черниговскаго банка, 
развивающаго преимущественно мелкш кредитъ. „Очеркъ 25-лет- 
ней деятельности черниговскаго городского банка (1875— 1900)“ 
представляетъ много поучительнаго вь этомъ отношены. Кое- 
какъ Чернигову удалось собрать минимальный капиталъ, необхо
димый для открьтя городского банка (10000 р.), и банкъ былъ 
открытъ въ 1875 г. Позднее капиталъ банка былъ увеличенъ 
городомъ до 53 тыс. руб. (1880 г.), но дела банка настолько шли 
хорошо, что за этотъ же перюдъ времени банкъ въ состояны 
былъ отчислить изъ своихъ чистыхъ прибылей на нужды города 
147.170 руб.,— такимъ образомъ городъ не только вернулъ свои 
53 т- Р*> данныхъ имъ на образоваше банковаго капитала, но 
получилъ еще на городсшя надобности целыхъ 94 т. руб. При- 
томъ банкъ обслуживалъ разнообразные слои населешя, гово
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рится въ „Очерке", не чурался онъ и самыхъ маленькихъ сд'Ь- 
локъ, даже въ i  руб. (залогъ вещей), 5 руб. (учетъ векселей), 
хотя въ то же время друпя сделки достигали десятковъ тысячъ 
рублей. Въ деятельности банка такое стремлеше идти навстречу 
нуждамъ одинаково какъ состоятельныхъ слоевъ населешя, такъ 
и менее состоятельныхъ является, безспорно, св^тлымъ явлешемъ.

За 25-летнш перюдъ деятельности банка имъ получено чи
стой прибыли 1.381,470 руб.; изъ этой суммы отчислено въ ка
питалы банка 513 т. руб. и выдано въ распоряжеше городской 
лумы 677 т., следовательно, отчислеше въ капиталы банка со
ставляло 37%> выдачи же городу— 48%- Кроме того, известная 
часть изъ прибылей банка употреблена на благотворительныя 
дели.

Такимъ образомъ городской банкъ далъ городу обширный 
источникъ средствъ: городъ, затративъ на первоначальное обра- 
зоваше капитала 53 т. руб., въ течеше 25 летъ получилъ 677 
тысячъ рублей и въ то же время почти удесятерилъ капиталъ 
банка, доведя его до 513 тыс. Не будь этого источника средствъ 
въ распоряженш городского управлешя, откровенно говорится 
въ „Очерке", „все отрасли городского хозяйства и благоустрой
ства, при бедности городского бюджета, были бы заброшены. 
Быть можетъ, и теперь Черниговъ выгляделъ бы такимъ, ка- 
кимъ мы его знали 25 летъ тому назадъ: не было бы у  насъ ни 
мостовыхъ, ни водопровода, ни начальныхъ училищъ, ни вообще 
целаго ряда техъ  новыхъ полезныхъ учреждены, какими обо
гатился за этотъ перюдъ времени нашъ городъ. Делая иногда 
и весьма щедрой рукой отчислешя изъ прибылей на нужды го
рода (наприм., въ 1879 и 1880 гг. городомъ было взято 89.500 
руб.), дума такъ поступала лишь въ случаяхъ исключительныхъ, 
не требующихъ отлагательства (водопровод ь, мостовыя), но въ 
то же время она никогда не игнорировала интересовъ банка* 
(стр. 9).

Финансовый успехъ банка несомнененъ, предпр!ят1е оказа
лось очень выгоднымъ и для города, и мы не можемъ не реко
мендовать нашимъ городамъ следовать примеру города Черни
гова: ведь такимъ способомъ и себе городъ можетъ обезпечить 
серьезный источникъ средствъ и въ то же время оказать серьез
ную помощь местному населешю при той нужде въ кредите, 
которая вообще испытывается въ настоящее время населешемъ .. 
Такъ, любопытно отметить, что банкъ успелъ за свои 25 летъ 
сильно демократизироваться: въ то время какъ въ годъ откры-
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тоя банка средняя стоимость векселя составляла 658 руб., чрезъ 
десять л^тъ, т.-е. въ 1885 г., она понизилась до 336 р., еще 
чрезъ пять л^тъ— въ 1890 г.— она составляла 234 р. и, наконецъ, 
въ 1899 г. упала до 200 р. (стр. 22). Между темъ какъ стои
мость учтеннаго векселя въ государственномъ банке въ 1890 г. 
составляла 821 р., а въ 1896 г.— 667 р. (Кашкаровъ: „Денежное 
обращеше въ Россш", т. 2, стр. 37).

На понижете средней с т о и м о с т и  учтеннаго векселя въ город- 
скомъ черниговскомъ банке имело значеше то обстоятельство, 
что съ 8о-хъ годовъ въ банке началъ развиваться учетъ кре- 
стьянскихъ векселей. Въ посл^дше же годы въ виду массы сде~ 
локъ крестьянъ по покупке земли учетъ такихъ векселей до- 
стигъ своего максимума, составляя более половины всехъ учтен- 
ныхъ векселей и более одной трети общей суммы учета. Сред
няя стоимость крестьянскаго векселя немногимъ превышаешь 100 
руб. „20-летшй опытъ— говорится въ „Очерке%— показалъ, что 
крестьяне— самые верные и аккуратные плательщики, и банкъ 
знаетъ за ними весьма мало потерь".

Итакъ, развитое промышленности безъ достаточнаго внутрен
н я я  рынка заставляетъ насъ нести тяжелыя жертвы для ея под- 
держашя: казенные заказы, ссуды внеуставныя изъ государствен
наго банка, запрещеше казенныхъ заказовъ за границей, под
держаше высокаго тарифа, чтобы иностранные товары не при
шли къ намъ и не отвоевали рынка у  русской слабосильной про
мышленности; но эти вопросы и мнопе друпе имеютъ тесную 
связь съ нашей валютой, о чемъ мы и скажемъ далее.

Итакъ, нашъ земледелецъ и кустарь йгнорировались, и они 
сидятъ какъ кроты во тьме, слепые... ощупью бродятъ они по 
рынку, а рынокъ— то очень расширился; слепой кустарь могъ 
справиться на узкомъ маленькомъ рынке, онъ могъ его понять, 
охватито, могъ даже овладеть имъ, но умственная слепота де
лаешь его безпомощнымъ на болыномъ рынке, где получаются 
толчки изъ-за океана, да и каше толчки! Онъ не понимаешь 
этого рынка. Пришелъ капиталъ, загрохотали фабрики, и этотъ 
шумъ оглушилъ его; на этомъ огромномъ рынке ему страшно,—  
онъ ведь и до сихъ поръ веришь въ домового, лешаго, всего 
боится; не даромъ у  него и пословица: „въ лесу сучки, въ го
роде крючки, на юге татаре“... Онъ боится новшествъ, гулъ 
отдаленнаго рынка страшишь его, онъ помнишь, что первое со-
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прикосновеше со всеаирнымъ рынкомъ еще при крепбстномъ 
праве, когда начался вывозъ хлеба за границу, отразилось на 
немъ невыгодно— переводомъ на барщину (Изследоваше кн. Вол- 
конскаго), затЪмъ къ нему стали предъявляться все болышя и 
болышя денежныя требовашя, а чтобы получить необходимыя 
деньги, нужно въ настоящее время сообразоваться съ волей 
рынка, нужно слушаться его; это же господинъ очень своенрав
ный, и определить его настроеше въ данную минуту не подъ силу 
слепорожденному кустарю: ведь причины колебанш настроены 
рынка лежатъ иногда за тридевять земель, и нужно обладать 
здесь развитымъ ухомъ, широко открытымъ глазомъ, хорошей 
подзорной трубой,— безъ этого же и хороппя дороги не помогутъ,—  
слепой и тутъ можетъ въ канаву упасть,— не поможетъ и теле
графная осведомленность о рынке, ^сли слепой и прочитать—  
то телеграмму не можетъ, да и почта то нередко отъ него за 
50 верстъ.

И слепые земледелецъ и кустарь задумали выместить на 
заморскихъ фабрикахъ и заводахъ свое оскудеше; но не громить 
пошли они, какъ это было въ Англш въ начале X IX -го века, 
хотя они и видели, что фабрика скорее и лучше работаетъ и 
отнимаетъ у  нихъ заработокъ, нетъ, сообразно своему харак
теру они имъ мстятъ по-китайски: тамъ лицо недовольное дру- 
гимъ приходитъ на порогъ дома своего врага и распарываетъ 
себе желудокъ, и нашъ земледелецъ мститъ темъ промышлен
ности, что отказывается потреблять продукты, выбрасываемые 
промышленностью, моритъ себя голодомъ: и самъ не естъ и ло
шадь его не естъ, и дети его не едятъ, не одевается въ про
дукты, выработанные фабрикой, не прюбретаетъ фабричныхъ 
плуговъ, чуть не нагишомъ бегаетъ, не беретъ строительныхъ 
матер1аловъ, не строитъ себе хорошаго дома и чуть’ не въ бер
логу полезъ къ стыду всего белаго света въ начале ХХ-го века.

И месть эта очень тонко задумана. Недавно, на железномъ 
съезде въ Петербурге придумали даже особыхъ лекторовъ по
сылать въ деревню объяснить нашему кустарю и земледельцу, 
что железо-де вещь хорошая и полезная,— а онъ не слушаетъ и 
попрежнему кроетъ свои хаты соломой; передъ нимъ демонстри- 
руютъ разнаго рода заморсше плуги, а онъ говоритъ: „не хочу 
я ихъ“ и продолжаетъ пахать своей допотопной бороной.

Не естъ онъ и сахара, который приходится вывозить въ 
Англш  въ убытокъ себе.

Это, такъ сказать, форма пассивнаго сопротивлешя.
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И приходится намъ массу товаровъ вывозить за границу. Что 
делать? Сами отъ голоду страдаемъ, а вывозимъ. Нефть добы- 
ваемъ, сами во тьме сидимъ, а Лондонъ осв'кцаемъ своимъ керо- 
синомъ, играемъ роль фонарщиковъ тамъ, а нашъ кустарь сидитъ 
съ допотопной коптящей лучиной.

И яйца вывозимъ туда, а себе оставляемъ только, чтобы раз
говеться.

Да, мы думали—возьмемъ изъ Европы тамошнюю пышную 
промышленную флору, перевеземъ къ намъ, посадимъ ее, и все 
будетъ хорошо. Посадили, а онав плохо растетъ: колеса у  ма- 
шинъ не вертятся, домны не горятъ; раздуваютъ ихъ, колеса 
смазываютъ, даютъ субсидш на это, дорого это стоитъ, но не 
идетъ заморская штука,— и остайовилъ ее хитрый мужикъ, и 
остановилъ, не выходя изъ своей избенки, остановилъ эти гро
моздки фабрики съ десятками тысячъ рабочихъ. Не наши вьюги 
остановили колеса и машины *), не осенше дожди залили домны,

г) Какъ это предсказывалось у насъ въ 30— 40 годахъ по поводу проведешя 
жел. дороги. Въ одномъ изъ журналовъ 1835 г. помещена была статья подъ загла- 
Biearb: „Мысли русскаго крестьянина-извозчика о чугунныхъ дорогахъ и пароход- 
ныхъ экипажахъ между С.-Петербургомъ и Москвою".

„Дошли до насъ слухи,— говоритъ авторъ,— что некоторые наши богатые го
спода, прельстясь заморскими затеями, хотятъ завести у насъ между Питеромъ, 
Москвою и Нижнимъ чугунный колеи, по которымъ будутъ ходить экипажи, дви
гаемые невидимою силою, помощью паровъ.

„Мы люди темные, неученые, но, проживши полвека, Богъ привелъ измерить 
всю родную землю: быть не разъ въ Немечине, на ярмарка въ Липовце, и довольно 
наглядеться иноземнаго и наслушаться чужихъ толковъ. Затеваемое на Руси не
слыханное дело за сердце взяло: хочу съ проста-ума молвить, авось люди умные 
послушаютъ моихъ мужицкихъ речей. “

Восхваляя, затемъ, удобства езды по вновь устроенному московскому шоссе и 
указавъ на пагубныя отъ постройки жел*Ьзныхъ дорогъ последств1я для извознаго 
промысла, для коннозаводства, для сбыта избытка украинскаго овса, для торговли 
на постоялыхъ дворахъ, а также упомянувъ о затруднительности добывашя при 
такихъ услов!яхъ средствъ на уплату оброка и податей, авторъ статьи заканчива
ешь ее следующими словами:

„Сдается, однакоже, что этому не бывать Руссюя вьюги сами не потерпятъ 
иноземныхъ хитростей, занесутъ, матушки, снегомъ колеи, въ шутку, пожалуй, за- 
морозятъ пары. Д а и гд^ взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасалъ огонь 
подъ ходунами-самоварами. Али тратить еще деньги на покупку заморскаго угля, 
для того чтобы отнять насущный хлебъ у правоелавныхъ. Стыдно и грешно. А  
тутъ-то можетъ быть и штука. Господа богатые, да умные, поразмыслимъ: коли 
вамъ наскучили деньги, употребите ихъ на такое дело, чтобы вамъ было прибыльно 
и народу любо: мало ли что можно придумать. Такое предпр1ят1е Богъ благословитъ 
и милосердый нашъ государь дозволитъ. Кланяемся а

(„Вестн. Евр.“ 1899 г. Т . II. Ж елезнодорожное дело^— В. В . Саловъ).
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н^тъ, малая емкость нашего внутренняго рынка: фабрики выбра
сывали все больше и больше продуктовъ, но рынокъ не вме~ 
щалъ ихъ, и ихъ колеса запутались въ этихъ тюкахъ вырабо- 
танныхъ продуктовъ...

Когда погасли у  насъ домны, вместе съ ними погасли у насъ 
и некоторыя учешя, которымъ общество следовало, когда еже
годно по нисколько сотъ тысячъ мужичьихъ головъ бросали у 
насъ въ фабричные котлы; и некоторые тогда радовались: „то- 
то, говорили, выварятъ ихъ, другая картина будетъ“ , но котлы 
погасли, а мужики такъ и остались мужиками, не усп^въ перева
риться въ остывающихъ котлахъ, и на ’домнахъ они не пережари
лись,— стоятъ эти домны у насъ сн^гомъ окутанныя, только волки 
воютъ кругомъ.

Да и мужики переменили только свои деревенсше зипуны на 
пиджаки, мы же успели отрастить себе головы европейсшя, а ту
ловище осталось у насъ прежнее, неуклюжее, неповоротливое, 
аз1атское, и потому туловище не повинуется голове, какъ бы 
последняя хотела, и голова отъ того страдаетъ, ропщетъ на ту
ловище, чая осуществлешя своихъ идеаловъ уже не отъ резуль- 
татовъ переварки въ полуостывшемъ котле, а стремится пере
нести эти идеалы въ заоблачныя сферы.

Прежде, когда не было промышленности, искали точекъ опоры 
для нашихъ идеаловъ въ рз^сской общине, въ артели, въ самомъ 
мужике, чемъ проникнута такъ наз. народническая литература; 
когда загрохотали фабричныя колеса и зашипели паровики, стали 
чаять осуществлешя идеаловъ отъ развит1я промышленности, а 
теперь опять начинаютъ обращаться къ мужику, большинство же 
не останавливается уже и на немъ, а вперяетъ свои взоры въ 
цебесныя сферы.

Наша экономическая действительность оказала сильное вл!я- 
ше на общественное настроеше: но кому нужны подпорки, кто 
не доверяетъ своимъ ногамъ и нуждается въ костыляхъ, будь 
последше хоть обсыпаны алмазами, бегать не будетъ, бз^детъ 
только волочить ноги.

Н етъ, насъ зоветъ действительность, действительность, не 
укладывающаяся въ Прокрустово ложе нашихъ теорш, действи
тельность уже продиктовавшая намъ хорошш урокъ— глубже вни
кать въ окружающую насъ жизнь. И кому эти умираюшде, эти го- 
лодаюшде не даютъ стимуловъ къ деянно, яркому, сильном}  ̂ я 
сомневаюсь, чтобы того небеса вдохновили; ведь вьюги утихн}гтъ,
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домны такъ или иначе снова загорятся, а пока нужно изучать 
русскую действительность и малодушно не отвращаться отъ жизни 
и обращаться въ неземныя сферы, хотя бы жизнь однажды без- 
пощадно разбила наши скороспелыя построешя.

Да, наши общественные идеалы связаны съ судьбами нашей 
экономической жизни: недавно еще все были марксисты, а те
перь пытаются строить идеалы на высотахъ, недоступныхъ измен
чивой коварной действительности.


