
III. Экономическое значеше городовъ.— Постройка жейзны хъ  
дорогъ и железнодорожное хозяйство.— Государственный долгъ.—  

Вывозная политика и м~Ьры удержан'т золота въ с т р а н !
Мы уже дали характеристику сельскаго населешя, малой ем

кости нашего рынка, показали, 4fo при этихъ данныхъ было 
необходимо развивать промышленность, чтобы опереть нашъ 
растущш бюджетъ на косвенные налоги, и этимъ хотя нисколько 
поддержать падаюшдя ц̂ Ьны на сельско-хозяйственные продукты, 
увеличивъ спросъ на нихъ.

Но оказалось, что промышленность, такъ какъ мы хогЬли 
получить скорее результаты,— по крайней M'bp'fe н'Ькоторыя от
расли ея,— с'Ьла на мель, ударившись о малую емкость нашего 
рынка: это подрезало ей крылья, и пришлось давать казенные 
заказы, ссуды и принимать друпя м^ры въ томъ же направленш.

Мы углубимся теперь еще бол'Ье въ вопросъ о нашемъ рынк'Ь; 
ран з̂е мы дали рядъ суммарныхъ цифръ, характеризующихъ 
емкость всего русскаго рынка, но къ счаспю у  насъ есть дан- 
ныя, даюшдя возможность бросить бол1зе глубошй взглядъ на 
рынокъ собственно нашей деревни, выд'Ьливъ отсюда рынокъ 
городского промышленнаго населешя. Развтте промышленности 
создаетъ въ Россш городсте центры и гЬмъ самымъ внутреншй 
рынокъ бол'Ье глубошй, ч'Ьмъ рынокъ деревенской Россш. Раз- 
в и т т  городскихъ центровъ содЪйствуетъ и постройка жел'Ьзныхъ 
дорогъ,— и это намъ объясняетъ, почему за последнее время мы 
такъ усиленно строили жел. дороги, помимо другихъ основанш,
о которыхъ упомянемъ далЪе.

Потреблеше въ город'Ь гораздо больше потреблешя въ де- 
ревн'Ь: такъ, на одного городского жителя приходится керосина 
2 п. 9 ф. въ годъ, а на сельскаго— 4,89 ф. 1); въ Петербург^ чаю по-

Въ интересной стать^ г. А . Смирнова («Керосинъ во Владимфской деревн'Ь» 
въ «В'Ьстн. Влад. губ. земства», 1904, № 3— 4) определяется потреблеше керосина 
на душу среди крестьянъ въ деревн^ въ 9,5 ф ., а среди горожанъ и некрестьян- 
скаго населешя деревень— въ i n  36 ф.
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требляется на душу не мен'Ье 4 ф., вообще же въ городахъ— огь
2 до з ф. на душу, а въ деревн^Ь— отъ о,о8 до 0,33 ф. (максималь
ная граница потреблешя), следовательно, потреблеше деревни на 
душу населешя заключено между этими границами: оно не меньше 
первой цифры и не больше второй (д. № 45)

Сахара въ городахъ потребляется 32,5 ф. на душу, а въ 
деревн^Ь —  6 ф. *). Спирта въ восточныхъ губ. въ городахъ на 
душу приходится 1,38 ведра, а въ у^здахъ— 0,38; въ южныхъ и 
юго-западныхъ губ. въ городахъ— 1,17, въ у^здахъ— 0,43; въ

Потреблеше въ города и въ деревне. На голову населешя.
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С'Ьверо-западныхъ губ. въ городахъ— 1,15, а въ у^здахъ— 0,31; 
въ привислянскомъ района въ городахъ— 1,09, въ у^здахъ— 0,26. 
Въ Псковской губ. въ у^Ьздахъ— 0,29, а въ городахъ— 2,34, т.-е. 
городское потреблеше превышаетъ потреблеше уездовъ почти 
въ 8 разъ, въ Новгородской губ. въ у^Ьздахъ— 0,37, въ горо
дахъ— 2,26, въ Олонецкой губ. въ у^здахъ —  0,23, а въ горо
дахъ— 1,76. Эти данныя относятся къ 1900 году 2).

Эта разница въ потреблены города и деревни, быть можетъ,

*) „К ъ  вопросу о конкуренцщ чая съ  алког. въ потреблены русск народа", 
В . И . Покровскаю, въ „Труд, комисс. по вопросу объ алкоголизм^*. Вып. VI, 1901 г.

2) См. Отч. главн. управл. неокладн. сбор, и каз продажи питей
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и создаегь особое предрасположеше министерства финансовъ 
къ косвеннымъ налогамъ, на росте поступленш отъ которыхъ 
особенно отражается развитое нашихъ городовъ, и возрасташе 
поступлешя отъ этихъ налоговъ затемняетъ действительную кар
тину деревенской жизни, а жизнь эта не только не идетъ на по- 
вышеше, но пожалуй на понижете, какъ объ этомъ свид^тель- 
ствуютъ результаты поступлешя отъ выкупныхъ платежей.

О томъ же самомъ, т.-е. что города гораздо богаче деревни, 
свидетельствую т и данныя нашихъ сберегательныхъ кассъ: по 
сумме вкладовъ 54,2% приходится на городскихъ вкладчиковъ 
и 45,8%— на сельскихъ, а по количеству вкладчиковъ на города 
59,1%, а на деревню— 40,9°/0 (Д- № 46).

Средшй разм^ръ вклада городского вкладчика 161 руб., а 
сельскаго— 196 руб. Это до известной степени служить указа- 
шемъ, что изъ сельскихъ жителей 
сберегательныя кассы пока привле- 
каютъ лишь более зажиточные эле
менты (см. Отчетъ госуд. сберег, 
кассъ за 1901 г., стр. XXXVIII). Это 
же говоритъ и о дифференщацш 
сельскаго населешя Россш,еле доват., 
ростъ вкладовъ въ сберегательныхъ 
кассахъ не можетъ служить пока- 
зателемъ роста благосостояшя сель
ской Россш.

Это намъ ярко говоритъ, что 
потреблеше городовъ во много разъ 
превосходитъ потреблеше деревни, 
что города предъявляютъ более усиленный спросъ на продукты, 
что процессъ накоплешя совершается въ нихъ энергичнее.

Городское населеше несомненно образованнее; такъ, по дан- 
нымъ Полтавской губ. въ 1897 г. писемъ на одного жителя въ 
городе приходилось ю,5, а въ уездахъ 0,19; газетъ и журналовъ 
въ 1897 г. въ городе на душу приходилось 7,6, а въ уездахъ-- 
0,27 *)•

Отсюда выводъ: наша промышленность и въ настоящее время 
въ значительной степени опирается на городсше центры, на го
родское потреблеше.

У частое городского и сельскаго 
населешя въ операщяхъ сбере

гательныхъ кассъ

По количеству По сумм-Ь
вкладовъ. вкладовъ.
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Д . № 46.

*) „Ежегодникъ Полтавскаго губ. земства за 1898 г “ Полт. 1900 г См подробно 
въ моей брош „Почта въ Россш и заграницей"

10*
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Такимъ образомъ, у насъ есть какъ бы две Россш: одна— сель
ская, деревенская, падающая, другая— городская, промышленная, 
съ большей покупательной способностью, съ болыиимъ спросомъ; 
хотя она и сама находится подъ вл!яшемъ деревенской Россш 
и испытываетъ на себе угнетенное положеше последней, но 
темъ не менее развивается, хотя и не такимъ темпомъ, какимъ 
это р а з в и т  могло бы пойти, если бы деревенская Росая находи
лась въ другомъ положенш. Это надо хорошенько заметить, это 
намъ многое объяснитъ изъ нашей податной политики. Такъ, 
мы увидимъ странныя явлешя, на первый взглядъ не поддаю- 
ицяся объяснение: у насъ постоянно въ недоимкахъ, выкупные

платежи, т.-е. платежи, ле
жание на крестьянахъ, на 
деревне, а поступлешя отъ 
косвенныхъ налоговъ —  съ 
сахара, спирта, табаку, не
смотря на постоянное повы- 
шеше ихъ, идутъ впередъ; 
потреблеше несомненно раз
вивается, но дело въ томъ, 
что первые платежи исклю
чительно лежатъ на сель- 
скомъ населенш, а въ росте 
вторыхъ крупную роль иг- 
раютъ города, промышлен
ное населеше въ широкомъ 
смысле этого слова (д № 47).

Капитальное изследова- 
Hie Кашкарова ( Михаилъ 
Еашкаровг. „Ф и нансовы е 

итоги последняго десятиле™ (1892— 1901)“ . 2 тома. Петербургъ. 
1903 годъ) даетъ богатый матер!алъ по характеристике итоговъ 
нашего финансоваго хозяйства. Авторъ даетъ подробный цифро
вой анализъ финансовыхъ явлешй, а также знакомитъ съ глав
нейшими MeponpinTiHMH въ области финансоваго хозяйства

Ростъ доходовъ у насъ далеко опережаетъ ростъ населешя: 
еъ 1892 г. по 1901 г. населеше увеличилось на 13}3°/0, а обыкно
венные государственные доходы— на 86,53%-

Анализъ отдельныхъ видовъ доходовъ вскрываетъ любопыт- 
ныя черты нашего государственнаго хозяйства: такъ, въ 1888 г. 
выкдппыхъ платежей съ крестьянъ поступило 77 милл., въ 1892 г.

Государственные доходы (миллюны руб.)

Д. Ко 47-
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около 92 милл. рублей, въ 1893 г-— 99 милл. руб. въ 1901 г. 
около 90 милл. (85). Между тЬмъ промысловой налогъ съ 
1892 г. по 1901 г. поднялся почти на 94,41 % , а именно съ 
35, 4 милл. руб. до 68,8 милл. руб., таможенный доходъ также 
увеличился за этотъ перюдъ времени на 79,14%) а именно съ
130.5 милл. до 219,7 милл. (157).

Поступлешя отъ акциза съ табаку увеличились на 56,77%, 
а именно почти съ 27 милл. руб. въ 1892 г. до 42  милл. руб. 
в 1з 1901 г. Акцизъ съ сахара поднялся на 159,22%, а именно съ
27.5 милл руб. до 71,3 милл. руб. (146) *). Поступлешя отъ не
фтяного акциза возросли на 122,2 % , т.-е. съ 12,88 милл. до
28.6  милл. (149— 150).

Отсюда мы видимъ, что въ то время какъ у насъ косвенные 
налоги быстро растутъ, налоги прямь/е и самые главные изъ нихъ 
выкупные платежи остаются почти на томъ же самомъ уровне, 
или если и поднялись, то очень незначительно

Итакъ, какъ мы уже упомянули, Росая какъ будто состоитъ 
изъ 2 Россш, и смотря по тому, куда мы поместимъ финансовый 
барометръ, онъ то будетъ показывать на повышеше, то на по
нижете. Промышленная Росая хотя и на чуж1е капиталы, а раз
вивается, и сообразно съ этимъ поступлешя отъ косвенныхъ 
налоговъ растутъ— здесь отражается ростъ городскаго населешя 
и увеличеше благосостоянш промышленнаго населешя въ широ- 
комъ смысле этого слова; выкупные же платежи въ недоимкахъ—  
и зд^сь мы видимъ сельскую Россш  съ ея недоедашемъ.

Чтобы собрать нужныя суммы для нашего бюджета, мы дол
жны опирать его на косвенные налоги. Этимъ отчасти объ
ясняется и усиленная постройка железныхъ дорогъ за последнее 
время у насъ, несмотря на то, что эти дороги даютъ намъ убы- 
токъ, и что мы ихъ строимъ на занятые капиталы, увеличивая 
свой государственный долгъ (д. № 48 2).

Первая железная дорога, проведенная въ Россш, была Царско- 
Сельская,—въ 1838 году; въ 1842 г. приступили къ постройке 
за счетъ казны Николаевской дороги, которая обошлась чрез
вычайно дорого— до 2оо тыс. руб. за версту, хотя въ постройке

!) Въ 1902 г. доходъ отъ сахара поднялся до 80,9 милл. рубл.
2) Приложены къ записк'Ь «Значеше правильной организащи хлебной торговли, 

условш, которымъ она должна удовлетворять, и м'Ьры къ постепенному введешю 
въ Россш организованной хлебной торговли». Стр 73.
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принимали участие солдаты. Крымская война дала толчекъ къ 
постройк^ жел. дорогъ—-въ 1857 г. образуется главное обще
ство россшскихъ железн. дорогъ, а неудачный опытъ постройки 
казной несколькихъ линш повелъ къ передаче строительства 
жел. дорогъ въ руки частныхъ лицъ. Частныя компанш выгова- 
риваютъ себе очень выгодныя услов!я, и бои 70-е годы можно за- 
темъ назвать у насъ эрой железнодорожнаго строительства. Казна 
взяла на себя много обязательствъ по гарантш железнодорож
ных^ дивидендовъ, по реализацш облигацюнныхъ капиталовъ, 
затемъ железнодорожныя компаши доби
лись выгодныхъ для себя условш выкупа.

Въ 1838 г. было открыто для правиль- 
наго движешя 25 верстъ железнодорожной 
сети, въ 1861 г.— 566 в., въ 1871 г.— 2.502 
в., особенно же усиленно ведется построй
ка жел. дорогъ въ Россш за последнее 
время, а именно въ 1893 г- открыто для 
движешя 1.701 верста, въ 1895 г-— 1^39 в-> 
въ 1899 г.— 4.692 в., въ 1901 г.— 2.599 в., а все
го было открыто для правильнаго движе
шя въ Россш, кончая 1901 
годомъ, 53.887 верстъ.

Надо заметить, что съ 
8о-хъ годовъ правитель
ство начало само брать

Постройка сЪти желЪз- 
ныхъ дорогъ въ Россш. 
Число верстъ, открыва- 
емыхъ для движешя по 

годамъ.

/еоо
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Д . № 48.

вновь постройку жел. дорогъ, такъ какъ опытъ частнаго желез
нодорожнаго строительства оказался еще горше, чемъ казе-нна- 
го, притомъ у казны накопился известный опытъ.

Усиленная постройка железныхъ дорогъ объясняется нашей 
экономической политикой, стремлешемъ перевести Poccito изъ 
натуральнаго хозяйства въ денежное, а затёмъ политикой раз- 
вштя у  насъ промышленности, развивающаяся же промышленность
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непременно требуетъ хорошаго оборудовашя страны железно
дорожною сетью: железная дорога открываетъ рынки продук- 
тамъ промышленности. Въ промышленности же усматривается 
богатый источникъ средствъ для фиска, а эти средства нужны, 
такъ какъ Росая играетъ большую политическую роль и ведетъ 
расширительную политику.

Опытъ Западной Европы показываетъ, что въ настоящее время 
центръ тяжести въ бюджетахъ переходитъ съ земледел1я на 
промышленные классы: это объясняется темъ, что сельское хо
зяйство переживаетъ тяжелый кризисъ, съ него много взять 
нельзя, а приходится подъ вл1яшемъ кризиса даже облегчать нало
говое бремя, лежащее на сельскомъ хозяйстве; между темъ раз
вивающаяся промышленность— хорошш источникъ средствъ, ко
торый можетъ эксплоатироваться путемъ промысловаго обло- 
жешя (У насъ казна отъ поземельнаго налога въ 1901 году 
получила 9.871 тыс., а отъ промысловаго въ томъ же году было 
получено 68.823 тыс.). Съ развипемъ промышленности растетъ 
потреблеше, а это создаетъ благопр!ятную почву для применешя 
налоговъ на потреблеше (акцизовъ), и данныя, сгруппированыя 
Кашкаровымъ въ его „Финансовыхъ итогахъ последняго десяти
л е т " ,  убедительно говорятъ объ этомъ: мы видимъ здесь, какъ 
быстро растутъ поступлешя отъ налоговъ на потреблеше и, на- 
оборотъ, отстаютъ поступлешя отъ прямыхъ налоговъ, особенно 
налоговъ, падающихъ на землю, и сборовъ съ крестьянъ. Подъ 
вл1яшемъ промышленности развивается городская жизнь, а въ 
городахъ —  то особенно развивается потреблеше продуктовъ, 
облагаемыхъ казной— сахара, чая, керосина, спирта.

Итакъ, pa3BHTie промышленности необходимо для фиска, такъ 
какъ создаетъ обильный источникъ средствъ, кроме того 
оно выгодно и для сельскаго хозяйства, если, конечно, это раз- 
BHTie не сопровождается чрезмерными жертвами для земледел1я, 
если оно не идетъ черезчуръ форсированнымъ маршемъ: раз
вивающаяся промышленность создаетъ внутреннш рынокъ для 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ и можетъ замедлять падеше 
ц е н ъ , даже поднять ихъ на некоторые продукты; для Россш же 
разви^е промышленности особенно важно, такъ какъ американ
ская конкуренция оказываетъ сильное давлеше на цену нашихъ 
хлебовъ, и мы ежегодно хотя вывозимъ все больше и больше 
хлебовъ, но получаемъ все меньше и меньше, что, конечно, 
тяжело отражается на сельскомъ хозяйстве— крестьянскомъ, обре- 
мененномъ выкупными платежами и высокими косвенными нало
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гами, частновладельческому страдающемъ отъ высокой задол
женности.

Мы видимъ, какъ съ развит1емъ промышленности страны, 
прежде вывозивидя хлебъ, превратились въ страны, ввозяиця его 
(Англ in).

Кромок того, железнодорожная сеть при правильномъ ведеши 
можетъ сама приносить крупный доходъ— такъ, казенныя прус- 
сшя железныя дороги въ 1900 г. дали Пруссш чистаго дохода 
564 мил. мар., а въ 1901 году— 518 мил. *).

Каковы же финансовые результаты усиленной постройки жел. 
дорогъ въ Россш? Эти результаты далеко не те, что въ Пруссш; 
объясняется это, конечно, отчасти и темъ, что i) мнопя лиши у 
насъ имеютъ только стратегическое значеше и въ коммерче- 
скомъ отношенш бездоходны, 2) промышленность у насъ еще 
недостаточно развита и, следовательно, не даетъ доста
точно работы жел. дорогамъ. Правда, дороги страдаютъ у  насъ 
отъ залежей, и это производитъ впечатлеше, какъ будто бы 
оне не справляются съ перевозкой грузовъ, но эти залежи вы- 
падаютъ только на определенные месяцы, обычно осенше, когда 
начинаютъ двигаться хлебные грузы къ портамъ за границу, а 
въ остальное время мнопя линш страдаютъ отъ недостатка ра
боты: такое неравномерное распределеше грузовъ объясняется 
сельскохозяйственнымъ характеромъ страны.

Но если наши железныя дороги бездоходны, отчего все-таки 
такъ усиленно мы продолжаемъ ихъ строить и именно за по
следнее время? Ихъ строить теперь необходимо: i) для поддер- 
жашя металлургической промышленности, страдающей отъ кри
зиса; промышленность развивалась у  насъ безъ внутренняго 
рынка, который у насъ очень малъ, такъ какъ сельское населе
ше бедно, а постройка железныхъ дорогъ даетъ болыше казен
ные заказы металлургической промышленности; 2) связать страну 
железнодорожною сетью, какъ мы уже говорили, важно въ ин- 
тересахъ промышленности 2); 3) усиленная постройка железныхъ

*) Statist. Jahrbuch fur d. preuss. Staat. Berl. 1904.
2) Мы очень отстали въ развитш путей сообщешя отъ другихъ странъ. Такъ, 

если всю бельгшскую ж . д. с^ть равномерно распределить по Бельгш, то полу
чится сплошное железное кружево съ квадратами, где ширина и длина равняется 
12.5 в., а если это мы прод^лаемъ съ Евр. Росаей, то получатся квадраты шири
ной и длиной въ 196 в. Въ каждой петле Бельпя успела у себя проложить и  
верстъ м^стныхъ рельсовыхъ путей, а Р осая— 6о в. („Къ вопросу о м^стн. пут. 
сообщ.“ Прилож. къ № 24. В^ст. Фин. за 1903 г.).
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дорогъ поддерживаетъ спросъ въ населенш на разные продукты 
нашей промышленности: ведь съ постройкой железныхъ дорогъ 
много денегъ переходитъ въ руки населешя непосредственно за- 
нятаго этой постройкой или косвенно связаннаго съ ней, и npi- 
остановка постройки, лишая населеше средствъ, сказалась бы 
въ еще большемъ сокращены спроса на продукты промышлен
ности, въ еще большемъ съуженш внутренняго рынка, и въ этомъ 
смысле простановка железнодорожнаго строительства могла бы 
им^ть временныя тяжелыя последств1я для всей нашей промыш
ленности.

Мы упомянули, что для поддержашя металлургической про
мышленности приходится строить усиленно железныя дороги, 
которыя въ настоящее вре
мя приносятъ у  насъ мало Железнодорожное хозяйство въ Россш. 
доходу. Такъ, въ 1900r.n0 goe
исчислешямъ государствен- 
наго контроля оне дали у бы- 
токъ въ 2 милл. боо т. {Ми
гу лит. „Русскш государ
ственный кредитъ “, т. III, вып.
Ш, стр. 781). Правда, въ
1899 г- онгЬ дали небольшую
Прибыль ВЪ I МИЛЛ. 20 0  т.,
въ 1898 году прибыль—
8 милл. 700 т., но въ 1892 г. 
убытокъ достигалъ 42,5 мил.,
ВЪ 1893 г. убытокъ— 2 0  мил., 
а въ 1901 г .— 35 милл. 149 т. руб. („Сведешя Государственнаго 
Контроля о жел. дор. за 1901 г .“ , ч. I. Пет. 1903 г.). (д. № 49). 
Бывшш министръ финанс. С. Ю. Витте въ Государственномъ 
С овете въ конце 1902 г. заявлялъ, что въ 1902 г . по подсче
ту Мин. фин. убытокъ по ж. д. хозяйству выразится въ сумме 
45 милл. рублей *), въ 1903 г. будетъ не менее 6о милл. руб. 
(если присоединить и необходимую приплату со стороны каз
ны по эксплоатацш Восточно-китайской ж. д. въ размере 9 м.' 
руб.), а въ 1905 г. убыточность можетъ достигнуть 84.5 милл. 
руб. Надо заметить, что государственный контроль въ своихъ

1) По Отчету Госуд. Контроля эксплоатацш л только казенной с-Ьти за 1902 г. дала 
убытокъ въ 32 милл. руб. Но если исключить отсюда результатъ эксплоатацш Си- 
бирскихъ и Сызрано-Вяземскихъ ж. д ., то казенный дороги дали убытку только 
868.814 р. (см. Св'Ьд. Госуд. контр, о жел. дор. за 1902 г., ч. I, Пет. 1904).

Ш 5г /<ш> / ш .  1899i,

Д. № 49-
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Железнодорожное 
хозяйство въ Рос
сш (миллюны руб

лей).

ежегодныхъ свгьдгьтлхь о желтъзныхъ дорогахъ усчитываетъ толь
ко расходъ собственно эксплоатацш, а расходъ на улучшеше 
желёзныхъ дорогъ и снабжеше ихъ подвижнымъ составомъ 
относитъ въ число капитальныхъ затратъ по железнымъ доро- 
гамъ, причисляетъ ихъ къ основнымъ дополнительнымъ капита- 
ламъ дорогъ, отчисляя на эти затраты по 4,5%- Между гЬмъ 
Бутми-де-Кацманъ вычисляетъ нисколько иначе, именно: онь вы- 
числяетъ, сколько въ данномъ году получаетъ государство отъ 
своихъ железныхъ дорогъ и отъ обязательныхъ платежей со

стороны дорогъ частныхъ, 
зат^Ьмъ сколько оно вообще 
тратитъ на железныя дороги, 
независимо отъ того, носитъ 
ли затрата капитальный ха- 
рактеръ и причисляется ли она 
къ основному капиталу жел^з- 
ныхъ дорогъ, или это просто 
текущш расходъ эксплоатацш; 
равнымъ образомъ онъ исчи- 
сляетъ только действительные 
платежи по железнодор. зай- 
мамъ, не начисляя процентовъ 
на затраты, произведенныя изъ 
обыкновенныхъ государствен- 
ныхъ расходовъ. При такомъ 
способе исчислешя оказывает
ся, что за перюдъ съ 1892 по
1901 г. железныя дороги дали 
убытку свыше 361 милл., при- 
томъ доходъ былъ только въ 
одномъ 1896 г.— 14 милл. руб

лей, а въ 1897 г. убытокъ— 45 милл., въ 1898 г. убытокъ— 24 
милл., въ 1899 г.— убытокъ 42,5 милл., въ 1900 г. убытокъ 61,7 
милл. и въ 1901 г.— убытокъ почти 77 милл. (стр. 784). (Д. № 50)1).

Быть можетъ, проф. Мигулинъ правъ, когда онъ говорить: 
если мы будемъ строить бездоходный железныя дороги до без- 
конечности, то несомненно можемъ придти къ банкротству 
(793)> а между темъ такой способъ воспособлешя металлургиче
ской промышленности очень простъ и элементаренъ, не требуетъ

Д. JV> 50.

1) Мшулино. „Рус. Госуд. К р ед.“ , т. III. В, Ш ., стр. 784.
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сложныхъ работъ, и мы до сихъ поръ усиленно его культивиро
вали, но, какъ видимъ, обходится онъ не дешево для народнаго 
хозяйства. Н етъ, мы должны все наши усшия употребить на со
здаше богатаго внутренняго рынка и на этотъ рынокъ должны 
опереть нашу промышленность— только при такихъ услов1яхъ по
следняя получитъ устойчивый характеръ; здесь мы должны сле
довать примеру Соед. Ш татовъ, которые уделяюгь много заботъ 
своему сельскому хозяйству и темъ развиваютъ покупательныя 
способности населешя.

Опереться на внешше рынки мы не можемъ: мы такъ отстали 
и въ технике и производительности труда, что конкурировать 
съ такими странами на внешнихъ рынкахъ, какъ Ашмпя, Герма- 
шя, а за последнее время и Соед. Штаты, решительно нетъ 
возможности.

Конечно, на расширеше потреблешя железа имела бы бла- 
гопр1ятное вл!яше и организащя кредита для земствъ и горо- 
довъ, какъ было замечено въ одномъ докладе, прочитанномъ на 
томъ же железномъ съезде., такъ какъ въ настоящее время 
множество насущныхъ потребностей остаются безъ удовлетворе- 
шя за отсутегаемъ средствъ у городовъ и земствъ.

На то же могло бы оказать вл!яше и улучшеше экономиче- 
скаго положешя трудящихся массъ. Въ докладе инженера г. Jly- 
тугина на железномъ съезде въ Петербурге весной 1903 г. мы 
читаемъ следующее: „Необходимо создаше условш, обезпечиваю- 
щихъ лучшую обстановку жизни рабочихъ железной промыш
ленности, и въ томъ числе создаше страховашя рабочихъ и ра
бочихъ организацш взаимопомощи.

„Необходима выработка такихъ правовыхъ нормъ, которыя 
обезпечивали бы бол fee правильное взаимоотношеше между пред
принимателями и рабочими, и при которыхъ рабоч!я группы 
могли бы отстаивать свои интересы, какъ коллективныя единицы, 
объединенныя общностью работы и жизненныхъ условш" (Т.- 
Пр. Газ., 1903, №94).

Мы къ этому положешю вполне присоединяемся.
Всякое улучшеше положешя трудящихся, конечно, подняло 

бы вместе съ темъ и ихъ покупательную способность.

У Кашкарова въ упомянутомъ уже труде мы читаемъ сле
дующее о нашемъ железнодорожномъ хозяйстве*.

Железныя дороги даютъ крупный убытокъ: такъ, за 1901 г.,
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если взять доходъ отъ эксплоатацш казенныхъ жел^зн. дорогъ 
(378,6 милл. р.), прибыли отъ учаепя казны въ доходахъ част- 
ныхъ жел. дорогъ (3 милл. 493 тыс.) и обязательные платежи об- 
ществъ жел. дорогъ (ю  милл. 900 тыс.), то все доходы соста- 
вятъ 393 милл.; расходы же по эксплоатацш жел. дорогъ— 269 м. р., 
платежи по жел. займамъ 126 милл. р., пособ1я обществамъ 
жел. дорогъ по гарантш чистаго дохода 2 милл. 85 тыс., на уси- 
леше и улучшеше жел. дорогъ и на прюбр^теше подвижного 
состава для нихъ израсходовано въ 1901 г. 84 милл. р., на содер- 
жаше железнодорожнаго контроля около 3 милл., да npo4ie ра
сходы— 2 милл. 867 т. р., следовательно, вcfe расходы составятъ 487 
милл., т.-е. убытокъ отъ железныхъ дорогъ достигаетъ более 
94 милл. р. (210).

Но, какъ совершенно верно говоритъ г. Кашкаровъ, эти дан- 
ныя выясняютъ лишь бюджетные результаты железнодорожнаго 
хозяйства: здесь въ числе обыкновенныхъ железнодорожныхъ 
расходовъ значатся некоторые расходы на капитальныя затраты, 
на улучшеше и усилеше железныхъ дорогъ и ихъ подвижного 
состава.

Если же взять только расходы на эксплоатацш и расходы на 
платежи по строительнымъ капиталамъ, а по дорогамъ частнымъ 
поступлеше въ казну изъ чистаго дохода частныхъ железныхъ 
дорогъ съ доплатами казны въ счетъ гарантш чистаго дохода и 
по инымъ основашямъ, то убытокъ отъ железнодорожнаго хо
зяйства выразится почти въ 33 милл. р. въ 1901 г., въ 1900 г. 
въ 2 милл. 646 т., вместо 39 милл. (какъ это выходитъ по пер
вому npieMy вычисленш), а въ 99 г. получалась даже прибыль въ
I милл. 215 тыс., по первому же npieMy вычисленш убытокъ въ 
целыхъ 2 2  МИЛЛ. р. СЛИШКОМЪ.

Итакъ, мы строимъ жел. дороги для того, чтобы i) сделать 
Россш  промышленной, 2) чтобы дать заказы металлургическимъ 
заводамъ и 3) постройка жел. дорогъ, вводя много средствъ въ 
населеше, связанное съ постройкой, является вообще формой под- 
держашя внутренняго рынка, увеличешя покупательной способ
ности населешя, такъ какъ, помимо увеличешя средствъ въ ру- 
кахъ населешя,— увеличешя, обусловливаемаго этой постройкой, 
понижаются еще издержки по перевозке товаровъ, товаръ .ста
новится доступнымъ и такимъ потребителямъ, которымъ онъ 
иначе не былъ бы доступенъ: такъ, i ф. керосину прежде въ 
Сибири (въ Иркутске) достигалъ ю  коп. фун., но съ проведе- 
шемъ Сибирской жел. дороги онъ упалъ до 5 коп., и, конечно,
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бумаж издЪлШ, сахара, чу
гуна, угля на душу населешя 

въ перюдъ 1892— 1900 гг.

потреблеше его сильно увеличилось; фун. сахару 3 ° ~ 3 5 к > а 
перь ц^на упала вдвое. Количество грузовъ быстро растетъ: 
такъ, въ 1897 г- ввозъ составлялъ по Сиб. ж. д.— 2.457 т - ПУД*>

въ 98 г.— 5*127 т- пУД-> въ 99 г *—  
Ростъ потреблешя хлопчато- 8.020 т. пуд. 1).

И это заставляетъ насъ смотреть 
нисколько другими глазами на ростъ 
потреблешя въ Россш за последнее 
десятил'кпе: такъ, потреблеше хлопча- 
тобумажныхъ изд^лш на душу въ 92 
году— 0,079 пуд., а въ 1900 г.— 0,108 
пуд.; потреблеше сахара поднялось съ 
7,73 въ 1892 г. до и ,2  ф. въ 1900 г.; 
потребуете угля поднялось съ 4,28 
пуд. въ 1892 г. до 8,53 въ 19°° г-; 
потреблеше чугуна съ 0,58 пуд. въ 
92 г. до 1,36 пуд. въ 1900 г. и т. д. 
(„Статистичесшя таблицы по обраба
тывающей, фабрично - заводской, до -

Потреблеше въ Рос
сш важнгЬишихъ про- 
дуктовъ горнаго про - 
мысла въ 1890 — 99 
год (милл. пудовъ).

!/"

/892 Sb уч 98 99 ТШ ту- тз /899ч,
Д . № 51. Д . № 52.

бывающей, горной и горнозаводской промышленности Россш

1) М. Соболев7 . „Экономия, значеше Сибирской ж. дороги". Томскъ, 1900, 
стр. 4.
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1892— 190° г-“ Изд. Мин. Фин., отд^лъ промышленности) (д. № 51 
И 52) *).

Иногда эти данныя приводятся какъ несомненный показатель 
экономическаго преусп^ятя Россш, но едва ли это такъ: фактъ, 
что потреблеше чугуна растетъ, никоимъ образомъ уже не мо
жетъ свидетельствовать при данныхъ услов1яхъ объ экономиче- 
скомъ росте Россш— мы видели, что у насъ почти половину 
всего производства железа и чугуна беретъ казна для постройки 
жел. дорЪгъ, народное же потреблеше составляетъ только 14%-

Что касается роста потреблешя угля, сахара, хлопчатобумаж-

Развит1е железнодорожной сети въ Англш и Гермаши съ 1892 г.

Анпия (въ миляхъ.) Гермашя (въ килом.)

Q-'
Л

CD - /IWO
ЯгЛьи* /V» уимиЯ-гЬ

%
U 9 2  /W  П 9 ¥  / 8 9 f  i t S i  * £ 9 8  / ! 9 9  tSCC

V
m i па ту из? ttn пъу ип /89$ //«* tw.

Д. №. S3-

ныхъ изделш, то и здесь надо заметить, что значительная доля 
этого прироста можетъ быть отнесена на усиленную постройку 
железнодорожной сети: ведь съ 92 года железнодорожная сеть 
у  насъ страшно возрасла, а это равносильно какъ бы открытш 
новыхъ рынковъ и вовсе не свидетельствуем объ экономиче- 
скомъ преуспеянш населешя 2).

Если взять статистику потреблешя Гермаши или Англш, то 
тамъ приростъ этого потреблешя можно справедливо поставить 
на счетъ экономическаго преуспеяшя: такъ, железнодорожн. сеть 
Англш въ 1892 г. была 20.325 миль, а въ 1900 г.— 21.855 миль; 
въ Гермаши въ 1892 г. железнодор. сеть составляла 42.908 
километровъ, а въ 1901 г .— 51.040 (д. №53). Отсюда мы видимъ,

*) А. Лоранскш. „Сборн. статистич. св'Ьд'Ьнш о горнозаводской промышлен
ности Россш въ 1899 г .“ , стр. СV I.

й) См. объ этомъ въ моемъ Сбор. „Очерки экон. и финан. жизни Россш и 
Запада" ст. „По поводу доклада Мин. Фин. на 1902 г .“
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Гермашя.
Потреблешя угля на голову населе

шя въ килограммахъ.

□

что ростъ жел. дорогъ за отмеченный перюдъ въ той и другой 
стране незначителенъ, между темъ какъ въ Россш железнодор. 
сеть сильно выросла: съ 30.130 
верстъ (1892 г.) она къ 1900 г. 
увеличилась на 21.158 верстъ, а въ
1901 г. еще на 2,599 верстъ, и та- 
кимъ образомъ достигла къ началу
1902 г.— 53.887 верстъ.

Потреблеше сахара на голо
ву населешя Гермаши въ 1891—
92 гг. составляло 9,5 килограм., въ 
1899— 1900 гг.— 13,7 кило, въ 1900—
1901 гг.— 12,3 (вероятно, здесь ска
зался кризисъ). (Д. № 54) *).

Потреблеше1 угля на голову на
селешя въ 1892 г. составляло 1.876 
кило, а въ 1900 г.— 2.662 кило.

Потреблеше чугуна на голову 
населешя въ 1892 г. составляло 98,4 
кило, въ 1900 г.— 162,5 кило, а въ 
1901—137,8 кило (очевидно, уменыие- 
Hie потреблешя чугуна здесь опять— 
результатъ промышленнаго застоя).

Если мы вспомнимъ, что желез
нодорожная сеть въ Гермаши за 
этотъ перюдъ времени увеличилась 
очень немного, 'jo, несомненно, раз- 
вит1е потреблешя нужно приписать 
здесь росту экономическаго благо- 
состояшя населешя. Здесь растетъ 
покупательная способность населе
шя, какъ это недавно отмечалъ из
вестный немецшй экономистъ Зом- 
бартъ. При оценке роста потребле
шя въ Россш нужно иметь въ виду 
ростъ железнодор. строительства у 1“
насъ, и этотъ последнш фактъ за- года «*/„ 
ставляетъ насъ другими глазами

Потреблеше чугуна на голову насе
лешя въ килограммахъ.

чПЧ

№

Потреблеше сахара на голову насе“ 
л етя  въ килограммахъ 2).

±
«/» */« 4/. 5/е % V» % 7« % У- 

Д . № 54.

*) Statistisch. Jahrbuch fUr d. deutsche Reich. 1905.
2) Передъ i августа 1894 г., когда въ Гермаши вступилъ въ силу новый за-

конъ объ обложеши сахара, болышя количества сахару были выпущены на рынокъ,
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смотреть на ростъ потреблешя: изъ него мы не можемъ делать 
съ уверенностью вывода объ экономическомъ преуспеянш наше
го населешя. Что населеше прюбр^таетъ некоторыхъ продуктовъ 
больше— да, это верно, но, быть можетъ, не потому, что его покупа
тельная сила возрасла, что у него стало больше средствъ для прюб- 
р^тетя, а потому что всл ^ д сте  усиленнаго железнодор. строитель
ства фрахты на продуктъ понизились, и продуктъ сталъ прони-

Русскш государствен
ный долгъ (миллюны 

рублей).

Ч т

Жеипзм'до/гожми’ 
ьзолишь

3auM6i /их.

M OOl

Д. № S5.

кать туда, куда онъ пре
жде не проникалъ. И ког
да мы обслужимъ желез
нодор. сетью все более 
или менее населенные 
пункты и используемъ эту 
вновь открываемую поку
пательную силу, то ростъ 
потреблешя при техъ  же 
экономическихъ условь 
яхъ можетъ резко оста
новиться: мы живемъ те
перь за счетъ открьтя 
новыхъ покупательныхъ 
силъ.

Итакъ, передъ нами 
роковая дилемма. Желез
нодорожное хозяйство да- 
етъ намъ убытокъ, и мож
но предполагать, что убы
токъ этотъ будетъ расти. 
Въ то же время опасно 
и остановить постройку 
жел. дорогъ, такъ какъ 
этой постройкой оказы
вается помощь металлур- 
гическимъ заводамъ и во

обще всей нашей промышленности: съ прекращешемъ построй
ки можетъ еще более съежиться нашъ внутреншй рынокъ. Мы 
строимъ и строимъ на заемные капиталы: такъ, въ 1889 г. весь 
нашъ государственный долгъ составлялъ 4423,6 миллюн. рублей, 
въ томъ числе долгъ, заключенный на обще-государственныя

чтобы избеж ать повышенной оплаты, и этоть сахаръ былъ потребленъ поздн'Ье, 
поэтому 95— 96 и 96- 97 годы на награмм'Ь взяты BMicrfe



— 161 —

Кредитъ на уплату
%•

потребности, составлялъ 3060,6 миллюн. руб., а железнодорож
ный долгъ-—1363 миллюн. руб. На i января 1901 г. государст
венный долгъ возросъ до 6 мшшард. 193,4 миллюн. руб., въ 
томъ числе долгъ на общегосударственныя потребности воз
росъ до з мш тард 387,7 миллюн. рублей, а железнодор. долгъ 
до 2805,1 миллюн. руб., т.-е. въ то время, какъ долгъ на обще
государственныя потребности возрасталъ ежегодно на 27 мил
люн. руб., железнодор. долгъ увеличивался на 120 миллюн. 1). 
Итакъ, услов1я нашей промышленности и услов1я нашего бюджета, 
покоящагося на налогахъ на потреблеше, заставляютъ насъ строить 
жел. дороги, даже если оне бездоходны, и для этого делать займы. 
(Д. № 55).

Интересно отметить, что расходы на уплату проценто въ по 
государственному долгу, несмотря на его силь
ный ростъ, увеличились не очень значительно— 
объяснеше лежитъ въ конверсш государствен- 
ныхъ займовъизъ пониженнаго процента,— но 
зато заметно увеличились расходы на уплату 
процентовъ по железнодорожному долгу2). 
Въ то же время мы начинаемъ очень легко 
относиться къ нашему долгу, и расходы на 
погашеше очень сократились: такъ, по дол
гу на общегосударственныя потребности въ 

1889 г. мы тратили на по- 
Кредитъ на пога- гашеше 48.449 тыс. руб., а 

въ 1900 г. только 16.081 тыс., 
т.-е. погасительная сумма 
уменьшилась на 32.368 тыс., 
между темъ, какъ мы виде
ли, этотъ долгъ увеличился 
больше, чемъ на 300 мил
люн. руб., погашаемъ же мы 

^ л° 5б* его теперь менее. (Д. № 56.)
На погашеше железнодор. долга прежде мы употребляли

т е ш е .

1900 г 1889 г 1900 г

*) См. Объясн. Зап. къ отч. госуд. контроля за 1900 г.
2) Въ 1889 г. по долгу на o6 meiocijd. потребности уплачивалось процентовъ 

149.9 м* Руб-> а въ 1900 г . —  138.4 м. р}б., т -е . уменынеше въ платеж^ процен
товъ на 1 1 .4 м. руб. (что и изображено на д^грамм'Ь № 56 нижнимъ отр^зкомъ); по 
M.-dopOMHOMij долгу уплачивалось процентовъ въ 1889 г .— 63.3 м. руб., а въ 1900 г .—  
109 з м. руб., т.-е. расходы по этому долгу увеличивались на 46 м. руб. (что и 
представлено верхнимъ отр'Ьзкомъ). Въ обшемъ по всему госуд. долгу увеличеше 
расходовъ по уплагЬ процентовъ въ перюдъ 1889— 1900 г. выразилось въ 34.6 м. руб.

И
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Руссшй государственный долгъ 
(миллюны рублей).

Съ 1 января 1892— 1902 г.

4.273 тыс., а въ igoo г. увеличили эту сумму до 8.893 тыс.; но и 
долгъ сильно возросъ, какъ мы видели.

Въ общемъ разм^ръ погашешя по всему государственному 
долгу мы сократили въ 1900 г. сравнительно съ 1889 г. на ц^лыхъ
27 миллюн. 747 тыс.

Любопытно отметить следующее явлеше относительно наше
го государственнаго долга —  съ 1892 г. по 1902 г. онъ возросъ 
на целый мш тардъ рублей: къ 1892 г. на i января всего госу- 
дарственныхъ долговъ у  насъ числилось 5.455 миллюн. руб., а

на I января 1902 г.— 6.430 мил
люн. руб. Итакъ, государствен
ный долгъ растетъ, мы обреме- 
няемъ себя платежами. (Д. №57.)

Но и у  государственнаго каз
начейства есть должники, и инте
ресно, что долги, причитаюшдеся 
государственному казначейству, 
все сокращаются и сокращаются, 
а именно: на i января 1892 г. 
долговъ, причитающихся госу
дарственному казначейству, чис
лилось на 4.026 миллюн. руб., а 
на I января 1902 г. уже только на 
2.584 миллюн. руб., следователь
но, мы не только должаемъ, но 
и долги, причитаюшдеся намъ, 
которые прежде до известной 
степени компенсировали нашу за
долженность, уменьшаются.

На I января 1892 г., если вы
честь изъ всей суммы нашихъ 
госуд. долговъ долги, причитаю-

Д. № 57. шдеся госуд. казначейству, чи
стая наша задолженность соста

вляла 1.429 миллюн. руб., а на I января 1902 г. задолженность 
составила уже 3.846 миллюн. рубл., т.-е. оказывается, что наша 
задолженность за десятиле^е увеличилась почти на 2,5 мшшар- 
да —  2.416 миллюн. рублей {М. Кашкаровъ. „Финансовые итоги 
последняго десятшгкпя", Петер., 1903 г., стр. 102).

Наши долги увеличиваются, такъ какъ мы занимаемъ деньги 
на постройку жел. дорогъ, на выкупъ ихъ, а затемъ занимаемъ,
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чтобы занятыя суммы потомъ превращать въ свободную налич
ность госуд. казначейства. Но отчего долги, причитаюшдеся го
сударственному казначейству, сокращаются? Здесь, не останавли
ваясь на долгахъ по военному вознагражденто и другимъ сум- 
мамъ, не играющимъ большой роли, отм^тимъ только долги по 
выкупнымъ ссудамъ и долги железнодорожныхъ обществъ.

Долгъ по выкупнымъ ссудамъ государственнаго казначейства 
на I января 1892 г. составлялъ 1.667 миллюн. руб., но всл1эдств1е 
погашешя его онъ сократился на i января 1902 г. до 1.402 миллюн. 
руб. —  здесь речь идетъ собственно объ отчужденш госуд. 
земель въ руки крестьянъ,— следовательно, мы тратимъ капиталъ, 
имущество.

Долги железнодор. обществъ государ. казначейству на i ян
варя 1892 г. составляли 1.782 миллюн рублей, а на i января 1902 г. 
522 миллюна руб., следовательно, сократились свыше чемъ на
I мшииардъ съ четвертью. Конечно, часть была уплачена, но 
крупная часть сложена: такъ, въ царствоваше Александра III, по 
даннымъ комитета мин., недавно опубликованнымъ, съ железно- 
дорожныхъ обществъ было сложено долговъ на 706 миллюн. ру
блей слишкомъ1).

Но надо иметь въ виду, что этому росту нашей задолжен
ности соответствуетъ увеличеше въ рукахъ казны ж.-д. сети 
вследств1е выкупа. Кроме того, правительство для постройки 
частныхъ ж. д. давало право частнымъ ж. д. обществамъ выпу
скать гарантированные правительствомъ займы, и эти займы, хотя 
и были гарантированы, не причислялись къ госуд. долгу, но за- 
темъ, при выкупе частныхъ ж. д. въ казну, эти долги причисля
лись къ госуд. долгу. Этотъ фактъ надо иметь въ виду, и ростъ 
задолженности у насъ за последнее время въ известной мере 
фиктивенъ отъ этой своеобразной политики министер. фин. Вотъ 
что говоритъ по этому поводу проф. П. П. Мигулинъ:

„Этимъ путемъ (т.-е. заключешемъ гарантированныхъ займовъ) 
госуд. казначейство получило средства и для сооружешя жел. до
рогъ своимъ распоряжешемъ, при чемъ числилось, что соору- 
жеше это производится не за счетъ кредитныхъ операцш, а за 
счетъ другихъ рессурсовъ. Словомъ, видимъ всяческое стремле- 
ше со стороны финансовой администращи усложнить простые въ

*) „Наша железнодорожная политика по документамъ архива ком. мин.“ . Подъ 
главной ред. ст.-секр. Куломзина, т. III. (Изд. канц. ком. мин. —  къ стол!тш  ком. 
мин.). Петер., 1902 г ., т . III, стр. 181.

11*
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сущности разсчеты, замаскировать ростъ госуд. задолженности. 
Маскироваше это приняло особенно несообразный видъ, когда 
стали усиленно выкупать въ казну частныя жел. дороги и вместе 
съ гЬмъ записывать ихъ обязательства въ счетъ долга госуд. 
казначейства. Получился колоссальный изъ году въ годъ ростъ 
этой задолженности, который критики деятельности нашего ми
нистерства финансовъ, не разобравши толкомъ, въ чемъ здесь 
д^ло, ставили ему въ упрекъ, видя въ этомъ росте противореч1е 
съ бездефицитнымъ сведешемъ госуд. росписей. Этого не случи
лось бы, если бы гарантированные правительствомъ долги съ са- 
маго начала заносились въ счетъ долговъ государственныхъ,—  
тогда не получилось бы при выкупе частныхъ дорогъ въ казну 
никакого возрасташя госуд. долга (или же возрасташе самое 
ничтожное), какъ оно случилось при „укрыванш* этого гаранти- 
рованнаго долга" *).

Итакъ, внутреннш рынокъ у насъ малъ, и оттого мы выну
ждаемся болышя количества продуктовъ вывозить за границу; 
вывозимъ не отъ избытка, не оттого, чтобы потребность въ 
данномъ продукте была у насъ удовлетворена,— нетъ, но потому, 
что населеше хотя и нуждается въ известномъ продукте, но 
BorfeicTBie малой своей покупательной способности не можетъ 
прюбрести его. Такъ, мы вывозимъ въ большомъ количестве 
сахаръ, яйца; за последнее время, въ перюдъ падешя ценъ на 
чугунъ, думали организовать экспортъ чугуна за границу, но 
образовался синдикатъ горнопромышленниковъ и эту задачу снялъ 
съ очереди, такъ какъ явилась надежда на подня™ благодаря 
синдикату цены внутри страны.

Здесь нужно иметь въ виду очень важный фактъ— вве
дете въ Россш золотой валюты. Ведь известно, что у  насъ 
большая заграничная задолженность, что намъ приходится упла
чивать много золота за границу по нашимъ долгамъ, въ то же 
время производить за границей много заказовъ, расплачиваться 
за нихъ приходится опять золотомъ, наконецъ, наши путеше
ственники, едушде за границу, тратятъ тамъ также много золота.

Чтобы получить нужное золото, мы должны вывозить наши 
продукты заграницу, такъ какъ внутренняя добыча золота не 
играетъ крупной роли— она колеблется у  насъ около 50 миллю- 
новъ рублей въ годъ, не больше. Вотъ почему мы должны стре-

г) II  Мтулинъ. „ Ж . д . займы госуд. казнач.“ , т III, вып. III, стр. 4S5-
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миться расширять нашъ вывозъ, чтобы такимъ образомъ обез- 
печить себе приливъ нужнаго золота; правда, торговый балансъ 
въ нашу пользу: хотя въ 1899 г. онъ былъ противъ насъ, но 
загЬмъ опять исправился. (Д. № 58) 1).

Стремлеше удержать золото въ Россш и поддержать золотое 
обращеше создаетъ у насъ такъ наз. вывозную политику: мы 
употребляемъ все меры, чтобы сжать привозъ къ намъ загра- 
ничныхъ товаровъ и, наоборотъ, усилить вывозъ, отсюда— пони

женные вывозные железнодорожные тарифы. Мы вывозимъ все—  
хлебъ, мясо, яйца, а вместе съ  темъ вывозимъ частицы нашей 
почвы, вывозимъ даже свои собственные волосы,— какъ говорилъ 
Вышнеградскш: „сами не доедимъ, а вывеземъ“ .

Этой вывозной политике прежде содействовали стропя меры 
по взысканш налоговъ съ крестьянъ, применявипяся осенью, 
когда хлебъ только что собранъ; это заставляло крестьянъ во 
что бы то ни стало вывозить хлебъ на ближайипе рынки, про

*) Кашьаровг. „Фин итоги" 1903 г ., т I, стр. 160
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давать его скупщикамъ по пониженнымъ 1гЬнамъ, такъ какъ 
массовая продажа хлеба разомъ, конечно, роняла цены на хлебъ 
(см. „Ежегодникъ вятскаго губ. земства" за 1900 г.), и такимъ 
образомъ хлебъ искусственно выгонялся изъ самыхъ глухихъ 
уголковъ нашего отечества и переправлялся за границу.

Чтобы уменьшить отливъ золота изъ страны, мы искусствен
но сжимаемъ привозъ товаровъ изъ-за границы, и вотъ почему 
после неудачнаго для насъ баланса 1899 г. мы подъ предлогомъ 
восточныхъ событш въ Китае подняли мнопя таможенныя ставки 
какъ бы временно, но эти повышенныя ставки остаются и до 
сихъ поръ, потому что оне служатъ для насъ средствомъ испра- 
влешя торговаго баланса, механическимъ средствомъ сжимашя 
привоза.

Этотъ же мотивъ— предупредить отливъ золота за гранищг—  
вынуждаетъ казну прекращать за границей заказы, за которые при
ходится расплачиваться золотомъ; правда, здесь имеется и дру
гой мотивъ, который мы уже ранее отметили, именно —  обезпе- 
чеше достаточнаго количества заказовъ для нашей промышленно
сти. Вотъ почему въ настоящее время мы вынуждены удерживать 
высошя таможенныя ставки, даже если бы удержаше ихъ не вы
зывалось правильно понимаемымъ интересомъ насаждешя про
мышленности въ Россш: ведь черезчуръ высошя ставки склонны 
порождать застой въ промышленности, такь какъ оне обезпе- 
чиваютъ высокш дивидендъ, и заинтересованнымъ группамъ нетъ 
стимула заботиться объ улучшенш техники, о понижеши ценъ 
на продукты, такъ какъ между ними и западнымъ производствомъ 
стоитъ высокая китайская стена, которая защищаетъ ихъ отъ не
желательной конкуренцш. И мы видимъ, что мнопя иромышлен- 
ныя группы сами сознаютъ вредъ высокихъ таможенныхъ ставокъ 
для нихъ: такъ, хлопчатобумажные фабриканты жалуются на вы
сошя таможенныя пошлины, которыми облагаются нужныя для 
нихъ машины; машиностроительные заводы жалуются на высо
кую пошлину на чугунъ; хлопчатобумажники жалуются на вы
сокую пошлину на хлопокъ и т. д. И темъ не менее мы выну
ждаемся удерживать эти высошя пошлины, иначе на нашей тамо
женной границе образуется брешь, черезъ которую широкой 
волной пойдутъ къ намъ иностранные товары, а въ обменъ за 
нихъ мы должны будемъ давать золото.

Правда, этимъ мы удовлетворяемъ интересамъ минуты, но 
удержашемъ черезчуръ высокихъ ставокъ въ настоящее время 
мы вредимъ правильному промышленном}7 развит1ю Россш, за-
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кр^пляя на продолжительное время младенческое состояше на
шей промышленности.

Итакъ, въ политик^ удержашя высокаго таможеннаго тарифа 
у насъ сплетаются две задачи— и выращивашя промышленности, 
и удержашя золота въ стране.

Ради той же цели— увеличешя прилива золота въ страну— мы 
освобождаемъ нашу ренту, находящуюся за границей, отъ ку- 
поннаго налога и темъ создаемъ npeMiio на переводъ ея за гра
ницу; создавая же npeMiio на такой переводъ, мы увеличиваемъ 
нашу заграничную задолженность, а темъ самымъ будетъ увели
чиваться въ будущемъ и отливъ золота за границу.

Этой мерой, имеющей своей задачей предотвратить отливъ 
золота изъ Россш заграницу, является Высочайшш указъ 4 де
кабря 1900 г. объ освобожденш отъ 5%  сбора иностранныхъ за 
границей держателей свидетельствъ 4% государственной ренты. 
Въ силу этого указа иностранные подданные, не проживающие 
въ Россшской имперш, освобождаются отъ 5% сбора, и такимъ 
образомъ создаются известныя, более выгодныя услов1я для за- 
граничныхъ держателей нашей ренты, что и должно, повидимому, 
по мысли указа предотвратить приливъ къ намъ ренты и, быть 
можетъ, до известной степени будетъ содействовать даже от
ливу ея изъ Россш за границу, а следовательно, можетъ даже 
содействовать приливу къ намъ золота. Торгово - Промышлен
ная Газета (15 янв. 1901 г.) говоритъ, что установленнымъ по- 
рядкомъ обезпечено въ значительной степени прочное помеще- 
ше государственной 4% ренты за границей. Для проведешя этой 
меры по указу 4 декабря 1900 года держателямъ нашей ренты— 
иностраннымъ подданнымъ— предоставлено пркво посредствомъ 
иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и банкирскихъ домовъ 
вносить свидетельства ренты на хранеше въ государственную 
комисаю погашешя долговъ, въ обменъ же будутъ выдаваться 
именныя квитанцш. Въ квитанщяхъ въ npieMe на хранеше сви
детельствъ ренты будетъ удостоверяться иностранное поддан
ство и жительство вне пределовъ Россш даннаго держателя 
ренты, и проценты по таковымъ свидетельствамъ будутъ упла
чиваться безъ удержашя сбора съ доходовъ отъ денежныхъ ка- 
питаловъ. Расходы, вызываемые обменомъ ренты на квитанцш 
и обратно, относятся на счетъ государственнаго казначейства.

Съ той же целью— предупредить отливъ золота за границу—  
издаются циркуляры о возможномъ сокращенш заказовъ, делае- 
мыхъ правительственными учреждешями за границей. Такимъ об-
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разомъ, за последнее время принимается целый рядъ м̂ Ьръ для 
предупреждешя отлива золота за границу, но мЪръ чисто-механи- 
ческаго характера, которыя не способны вдохнуть новую жизнь 
въ организмъ; наоборотъ, некоторыя изъ нихъ, пожалуй, еще 
больше подорвутъ силы населешя...

Такъ, недавно циркуляромъ по морскому ведомству предпи
сано все заказы делать въ Россш, а между гЬмъ въ комиссш, 
разрабатывавшей проектъ объ уменьшеши привоза къ намъ за- 
граничныхъ фабричныхъ изделш казенными ведомствами, было 
выяснено, что казенныя ведомства при всемъ желанш покрови
тельствовать отечественной промышленности должны выписывать 
издел1я изъ-за границы, такъ какъ заграничныя издел1я лучше 
русскихъ, дешевле, а некоторыхъ и совсемъ нельзя прюбрести 
въ Россш. Военное и морское ведомства при этомъ представили 
цифры, изъ которыхъ видно, что если бы этимъ бедомствамъ 
было предписано исключительно прюбретать нужныя имъ издел1я 
въ Россш, то имъ пришлось бы увеличить свои расходы на 8о— 
ю о милл. руб. Темъ не менее комисая г. Ковалевскаго при
знала, что решительно все казенныя ведомства обязаны по воз
можности ничего не выписывать изъ-за границы, а все заказы
вать въ Россш...

Итакъ, ценой крупныхъ, стомиллюнныхъ перерасходовъ по
купается въ настоящее время поддержаше нашей отечественной 
промышленности и активнаго баланса.

При производстве заказовъ за границу правительственныя 
учреждешя должны руководствоваться ежегодно составляемыми 
особой комисаей при министерстве финансовъ списками пред- 
метовъ, прюбретеше которыхъ допускается за границей (Выс. 
утвержд. положен, комит. министр, отъ ю  декабря 1902 г.). Вы
писка изъ-за границы предметовъ, не предусмотренныхъ въ спи
ске или прюбретеше которыхъ въ Россш окажется затрудни- 
тельнымъ вследств1е ихъ дороговизны, разрешается каждый разъ 
особо по соглашешю съ министерствомъ финансовъ. При про
изводстве заказовъ внутри Россш непременно требуется этимъ 
положешемъ, чтобы въ контракте, заключаемомъ съ поставщи
ками и комиссюнерами, включалось услов!е о томъ, чтобы за
казы выполнялись на русскихъ заводахъ и изъ русскихъ мате- 
р1аловъ; отступать отъ этого допускается лишь относительно 
техъ  матер!аловъ, которыхъ въ Россш нетъ.

Циркуляромъ главнаго управлешя почтъ и телеграфовъ отъ 
13 января 1903 года разъяснено, что поставляемые матер!алы и
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предметы непременно должны быть русскаго происхождешя и 
что это происхождеше прюбретаемыхъ предметовъ и MaTepia- 

ловъ раньше npieM a ихъ въ казну должно удостоверяться предъ- 
явлешемъ торговыхъ книгъ, фактуръ, счетовъ или другихъ до- 
кументовъ. Этимъ же циркуляромъ объясняется, что начальники 
почтовотелеграфныхъ округовъ, прюбргътая нужные имъ пред
меты въ магазгтахъ, въ комиссгонныхъ конторахъ и т. дал., также 
должны удостоверяться относительно проасхождетя этихъ пред
метовъ („Почт.-Телегр. журналъ“ 1903 г., № i).

Какой строгостью обставляется прюбретеше нужныхъ пред
метовъ для казны!

Министръ финансовъ обращался въ министерство внутрен- 
Н И Х Ъ  Делъ СЪ просьбой О С О Д еЙ С 1В 1И  въ томъ смысле, чтобы въ 
интересахъ отечественной промышленности и въ целяхъ сокра- 
щешя переплатъ нашихъ денегъ за границу заказы необходи- 
мыхъ предметовъ для городскихъ и общественныхъ управленш 
производились по возможности въ Россш. Министерство внутрен- 
нихъ делъ разослало по этому предмету соответственное цир
кулярное распоряжеше начальникамъ губернш (П/юмышленный 
Мгръ). Итакъ, принимается новая мера въ интересахъ нашей про
мышленности и сохранешя золота въ стране, но есть основаше 
полагать, что этимъ интересы городскихъ и общественныхъ упра- 
вленш затрогиваются въ неблагопр!ятную для нихъ сторону: ведь 
известно, что мнопе предметы русскаго производства и дороже 
въ цене, и хуже по качеству; известно также, что наши города 
средствами не располагаютъ, еле-еле сводятъ концы съ концами, 
при чемъ самыя насущныя потребности остаются безъ удовлетво- 
решя. Удорожая этимъ циркуляромъ производство работъ для 
общественныхъ управленш, министерство не задается вопросомъ
о предоставленш ббльшихъ средствъ городамъ, чтобы они были 
въ состоянш выполнять новую возлагаемую на нихъ функщю — 
поощреше русской промышленности. Эта новая задача потребуетъ 
новыхъ и крупныхъ затратъ со стороны городскихъ управленш, 
а что это такъ, мы можемъ привести доказательства:

„Несколько месяцевъ тому назадъ управлеше рязанско-ураль
ской железной дороги обратилось въ министерство путей со- 
общешя и финансовъ за разрешешемъ прюбрести за границей 
станки новейшей американской конструкцш для железнодорож- 
ныхъ мастерскихъ. Свое ходатайство управлеше мотивировало 
темъ, что мнопе pyccnie заводы или совсемъ отказывались отъ
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выполнешя заказа, или же предлагали станки, вышедшие изъ упо- 
треблешя, и притомъ по ценамъ на 40—50% выше заграничныхъ, 
включая и пошлину съ провозомъ. Министерства ответили, что 
они не находятъ возможнымъ разрешить управлешю покупку стан- 
ковъ американской конструкций (№ 264 Курьера 1901 г.) А  въ 
оффищальной Торгово-Промышленной Газетгь читаемъ следующее: 
„Паровозы, изготовленные на русскихъ заводахъ, не хуже ино- 
странныхъ. Иностранные паровозы превосходятъ руссше деше
визной. Хотя, конечно, сравнивать цены паровозовъ, при разно- 
образш ихъ типовъ, нисколько затруднительно, однако есть ни
сколько примеровъ, где разница въ ц^нахъ становится несомнен
ной. Такъ, на рязанско-уральской дороге въ 1894 г. было заказано
28 товарныхъ паровозовъ брянскому заводу и ю  точно такихъ же 
паровозовъ— заводу Зигля въ В ен е. Брянсше обошлись по 32,5 т. 
руб., а зиглевсте —  по 27,5 т. руб. со штуки. Юго-восточными 
дорогами было заказано въ 1896 г. 8 пассажирскихъ паровозовъ 
заводу Струве, въ 1897 г-—3 паровоза заводу Бальдвинъ въ 
Филадельфш и въ 1899 г.— еще 7 паровозовъ заводу Струве. 
В се паровозы одинаковы и составили одну cepiFO. Паровозы 
Бальдвина обошлись по 39, 3 т. руб. штука, паровозы Струве 
перваго заказа по 42,5 т руб., а второго— даже по 43,6 т. руб. 
со штуки".

Итакъ, упомянутымъ циркуляромъ на города возлагается но
вая задача—-воспособлеше русской промышленности путемъ npio- 
бретешя всехъ нужныхъ предметовъ только отечественнаго про
изводства,— но не указывается, повторяемъ, источникъ средствъ 
для этого. По сообщешю Русскихъ Ведомостей, министерствомъ 
внутреннихъ делъ былъ разосланъ губернаторамъ повторный 
циркуляръ, въ которомъ предлагается следить за темъ, чтобы 
различныя предпр!ят1я въ городахъ, могушдя приносить доходъ 
городской казне, не были отдаваемы концессюнерамъ, а по воз
можности эксплоатировались городскими общественными упра- 
влешями (1901 г., № 98). Наши города и такъ уже составляютъ 
европейскую достопримечательность по своей некультурности, 
массе пыли, дурнымъ мостовымъ, дурному освещенш, отсутствие 
канализащи, а между темъ вздорожаше работъ хотя бы по про- 
ведешю канализащи, конечно, еще более задержитъ развтте 
улучшенш въ городахъ.

Въ то время какъ ревниво стараются забить ту щель, чрезъ 
которую русское золото можетъ течь за границу, на другомъ 
конце делаютъ глубокую брешь, чрезъ которую проскочатъ все
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ожидаемый сбережешя, да еще съ большимъ плюсомъ,—-мы им'Ьемъ 
въ виду крайнюю недостаточность вообще учебныхъ заведенш 
въ Россш, BCJi"feflCTBie чего многимъ приходится для получешя 
образовашя "Ьхать за границу. Право, в-Ьдь такой порядокъ очень 
убыточенъ для Россш —  дремлюиця силы нашего отечества ну
ждаются для своего пробуждешя въ людяхъ, обладающихъ хоро- 
шимъ техническимъ образовашемъ, и, казалось, намъ бы следо
вало широко открыть двери для нсЬхъ желающихъ учиться: н'1;дь 
расходы на постройку новыхъ и расширеше старыхъ низшихъ и 
высшихъ учебныхъ заведенш—  самые производительные расходы 
для современной Россш.

Средства нашихъ городовъ такъ ничтожны, что задаваться 
многими культурными задачами имъ не подъ силу —  за 1900 г. 
бюджетъ всЬхъ нашихъ городовъ простирался до 92.527 тыс. руб. 
(См. „Отчетъ о денежныхъ оборотахъ городскихъ кассъ за
1900 г .“ Спб., 1904 г.), за исключешемъ городовъ Привислян- 
скаго края. На Запад-); бюджетъ одного Парижа далеко превос
ходить бюджеты вс'Ьхъ нашихъ городовъ (около 112 милл. руб. 
на наши деньги), а на i  января 1900 года долгъ Парижа достигалъ 
цифры 4.839.346.711 фран., если же прибавить спещальный заемъ, 
то"долгъ превосходитъ 5 мшийардовъ фр. (стр. 313). Уплачивать
ПрОЦеНТОВЪ ПО ЭТОМУ ДОЛГу ВЪ 19 ОО ГОДУ ПРИХОДИЛОСЬ 112 милл.,

т.-е. это поглощаетъ 37%  ординарнаго бюджета— 308 милл. фр. 
(стр. 544) J).

Ташя крупныя средства даютъ возможность западнымъ горо- 
дамъ производить много улучшешй, при этомъ они не останавли
ваются предъ заключешемъ займовъ. Подъ шпяшемъ коммуналь- 
ныхъ улучшешй задолженность м-Ьстныхъ англшскихъ общинъ  ̂
сильно растетъ: такъ, въ 1874 —  75 гг. задолженность равнялась 
92,8 мил. ф. стерл., а въ 97— 98 г.— 252 мил. фун.

Т'Ь города, которые наиболее энергично работаютъ въ обла
сти перевода разнаго рода предпр1ятш въ свои руки, наиболее 
задолжены. Такъ, въ Лондон'Ь задолженность равняется 125 ф. 
стерл. на каждые 100 фун. облагаемой стоимости недвижимости, 
а въ Манчестер-fe— 522 фун. Въ- настоящее время Ангспя является 
страной, гд"Ь мг1;стшля общины наиболее задолжены, но и въ 
другихъ странахъ задолженность быстро растетъ: такъ, во Фран- 
цш местная задолженность въ 1862 году равнялась 684 мил. фр., 
въ 69 г.— 2 мшипарда фр., а въ 1899 г.— 3.682 милл. ф. Въ

1) Cadaux. „Les finances de In \llle de Pans 1798 i c o j "
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Бельгш задолженность общинъ въ 1865 г. равнялась 73 милл. 
фр., а въ 1880 г. она поднялась до 581 милл. фр.

Въ англшскихъ городахъ крупная доля средствъ, получен- 
ныхъ путемъ займовъ, употреблена на цели производительныя, 
т.-е. на выкупъ или создаше такихъ предпр1ятш, которыя даютъ 
доходъ и которымъ, следовательно, въ значительной степени 
можно уплачивать проценты по займамъ и амортизировать посл^д- 
ше: такъ, въ Бирмингаме на производительныя цели затрачено 
61%  всей суммы долга, въ Ливерпуле— 64%, въ Манчестере—  
75% , въ Нотингеме— 49%, въ Шеффильде— 63%. При такомъ 
употребленш суммъ, полученныхъ путемъ займа, конечно, уве- 
личеше задолженности ничего не представляетъ опаснаго, такъ 
какъ производительное употреблеше средствъ даетъ возмож
ность уплачивать проценты по займамъ, не обременяя населешя 
новыми налогами. Наоборотъ, развипе предпр1ятш въ рукахъ 
общинъ даетъ возможность понижать последше.

Далее, указомъ 6 марта 1898 года уплата процентовъ по на
шей 4% ренте была выражена въ паритете иностранныхъ ва- 
лютъ, т.-е. во франкахъ, шиллингахъ, маркахъ, гульденахъ. Этой 
мерой хотели создать полную уверенность у иностранныхъ кре- 
диторовъ въ томъ, что они всегда, при всякихъ услов1яхъ нашей 
валюты будутъ полз^чать проценты золотомъ, и этимъ самымъ 
хотели открыть доступъ нашей ренте на иностранные рынки... 
Такимъ образомъ имелось въ виду устроить какъ бы каналъ 
по переводу нашей ренты за границу съ темъ, чтобы постоянно 
въ обменъ отъ продажи ея получать золото, нужное для попол- 
нешя золотой течи въ нашемъ государственномъ казначействе... 
Но эта мера не имЪла такого вл!яшя; правда, она дала возмож
ность продать на известную сумму государственной ренты за 
границу, но скорее, пожалуй, имела угнетающее вл1яше на нашъ 
государственный кредитъ: кредиторы склонны были видеть изъ 
этого указа, что Росая сама не уверена въ прочности золотого 
обращешя (Мигу лит . „Госуд. Кредитъ*, т, III, вып. I. Харьк. 1901).

А  между темъ какое тяжелое бремя приняло на себя наше 
казначейство изъ-за минутной выгоды! Представимъ себе— чего, 
конечно, не дай Богъ,— что золотая валюта у насъ не удержится 
и придется снова перейти къ бумажному обращенда: ведь тогда 
проценты по нашей ренте придется уплачивать все-таки золо
томъ, т.-е. сами мы будемъ получать бумажками, а уплачивать
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должны будемъ золотомъ... Ведь это мертвая петля для русскаго 
бюджета... И главное— эта мера не только не содействовала под- 
нят1ю кредита, а, пожалуй, поколебала его (тамъ же).

Осторожной политике министер. финанс. по выпуску кредит- 
ныхъ билетовъ и накоплешю золотыхъ запасовъ въ Госуд. Банке 
нельзя не отдать полной справедливости. При этихъ услов!яхъ 
нетъ основашя опасаться за нашу валюту, если, конечно, война 
не затянется на очень продолжительное время и не потребуетъ 
громадныхъ средствъ.

Золотая валюта— прекрасное дело, и мы приветствовали ея 
введете, но она должна рука объ руку идти съ нашей европеи- 
защей... Золото любитъ Европу, оно такъ и глядитъ туда, и пока 
у насъ не будетъ Европы, оно уйдетъ въ нее... Нуженъ хоро- 
шш, интеллигентный рабочш, умеюшш читать, 'думать, интере- 
сующшся всемъ темъ, что происходитъ вокругъ него, питаю- 
щшся не отрубями, а если ужъ не мясомъ, то, по крайней мере, 
чистымъ хлебомъ и газетами,— только онъ можетъ создать про
мышленность у  насъ, только такой рабочш будетъ въ состоя- 
ши управлять машинами. Нужно бодрое и энергичное населеше, 
на просторе развивающее свои силы и проявляющее свою ини- 
щативу... Фокусъ произвести легко— сжать привозъ, но сделать 
золото органическимъ элементомъ въ организме народнаго хо
зяйства— трудное дело, а пока этого нетъ— золото останется ме- 
ханическимъ, чуждымъ теломъ, которое организмъ народнаго хо
зяйства, не будучи въ состоянш удержать, какъ чуждое ино
родное тело, постоянно будетъ выбрасывать изъ себя. Нуженъ 
другой климатъ, а иначе это— внешнш аксессуаръ безъ почвы. 
Словъ нетъ, золото лучшш и единственный базисъ, надежный 
для измерешя ценности, но нужно это европейское растете по
ливать, холить, нужно изменить почву.

Министерство финансовъ, иовидимому, сознаетъ это —  напом- 
нимъ хотя бы его проектъ по облегчешю народныхъ чтенш 1). 
Объ этихъ же стремлешяхъ министерства финансовъ свидетель- 
ствуетъ тотъ интересъ къ воиросамъ народнаго образовашя, ко- 
торымъ проникнуты его печатные органы, напр., Торгово-Про
мышленная Газета. Но, очевидно, въ жизни есть прегопчггая... 
Министерство финансовъ, повидимому, сознаетъ всю важность 
для Россш и интеллигентнаго рабочаго и оно стремится пре-

См. въ моемъ сбор. „Очерки экон. и фин. жизни Россш и Запада"— „Вин
ная моношшя".
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вратить чайныя, образованный при попечительствахъ, въ родъ 
рабочихъ деревенскихъ клубовъ, чтобы такимъ образомъ было 
больше путей для проведешя образовашя въ рабочую деревен
скую среду... Дай Богъ поскорее провести эти и мнопя друпя 
меры, столь необходимыя для органической прививки у  насъ зо
лота, иначе эта европейская птичка улетитъ отъ насъ и поймать 
ее будетъ не легко. Ведь сколько затрачено на ея поимку:—не- 
до^дашемъ, недосыпашемъ взяли мы ее...

Недавно, по слухамъ, проектировалась министерствомъ фи
нансовъ другая мера— повышеше сборовъ съ заграничныхъ пас- 
портовъ, и по всей вероятности этотъ проектъ также диктовался 
интересами нашего баланса: этимъ хотели было прюстановить 
ту течь золота, которая въ настоящее время происходитъ вслед- 
cTBie отлива нашихъ путешественниковъ за границу; но и здесь, 
съ проведешемъ этой меры мы пожертвовали бы минуте суще
ственными интересами. Соприкосновеше съ Западомъ для насъ 
чрезвычайно важно: мы и до сихъ поръ остаемся учениками его. 
1эздя за границу, мы знакомимся тамъ съ другими привычками, 
воззрешями, иной культурой, прессой, съ широкимъ размахомъ 
общественной деятельности, а намъ именно это все и нужно.

У насъ налогъ на заграничные паспорты въ размере ю  руб. 
въ полугод!е былъ установленъ еще въ 1840 г., причемъ въ 
1841 г. онъ былъ доведенъ до 25 р , въ 1844 г.— до юо р. и, на- 
конецъ, въ 1851 г.— до 250 р. Въ 1856 г. налогъ этотъ былъ, 
однако, отмененъ, и съ каждаго паспорта, независимо отъ числа 
обозначенныхъ въ немъ лицъ, стала взиматься пошлина въ 
пользу государства по 50 коп. въ полупаде и по 4 р. 50 к.— 
въ пользу инвалиднаго капитала, при чемъ большая часть путе
шественниковъ ухитрялась даже этого сбора по протекши не 
вносить, и ни казна, ни инвалидный капиталъ выгодами отъ его 
установлешя не пользовались На это обстоятельство обратилъ 
внимаше Н X. Бунге, который изготовилъ проектъ обложешя 
заграничныхъ паспортовъ въ значительно более усиленномъ раз
мере. Самые слухи объ этомъ проекте возбудили сильнейшее 
неудовольете среди петербургскаго высшаго общества, и Н. X. 
Бунге не решился внести свои предположешя въ государствен
ный советь. И. А. Вышнеградскш, вступивъ въ министерство, 
прежде всего обратилъ внимаше именно на этотъ проектъ и ре~ 
шилъ провести его въ жизнь, настаивая на томъ, что руссше
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путешественники должны платить налогъ собственно за право 
пребывашя ихъ въ иностранныхъ государствахъ. „Руссше под
данные— писалъ министръ,— во время пребывашя своего за гра
ницею пользуются тамъ покровительствомъ своего правительства 
и его представителей, на содержаше которыхъ отпускаются изъ 
государственнаго казначейства значительныя суммы. Независимо 
отъ того руссше путешественники не участвуютъ въ платеже 
некоторыхъ пошлинъ и налоговъ, взимаемыхъ въ Россш, а при 
возвращенш въ Росаю  привозятъ безпошлинно разные пред
меты потому только, что предметы эти разсматриваются, какъ 
пассажирсшя вещи, бывипя въ употреблеши. Наконецъ, пребы- 
ваше русскихъ подданныхъ за границей, требующее значитель
н а я  расхода тамъ денегъ, сопряжено съ вывозомъ звонкой мо
неты или непосредственно, или по переводамъ, что д^йствуетъ 
на понижеше вексельнаго курса и, следовательно, увеличиваетъ 
расходы правительства по заграничнымъ платежамъ“. Министръ 
финансовъ предлагалъ ввести налогъ на каждое лицо, отправ
ляющееся за границу, въ размере ю р . металл, въ м^сяцъ—при пре- 
бываши за границей не более трехъ м^сяцевъ, по 15 р. за каж
дый изъ трехъ сл^дующихъ месяцевъ и т. д., до 30 р. мет. въ 
месяцъ, сокративъ при томъ до minimum’a число случаевъ, въ 
которыхъ бы разрешалась заграничная поездка безъ уплаты нало
га. Соединенные департаменты находили, что заграничныя поезд
ки, въ виду падешя вексельныхъ курсовъ, и безъ того весьма 
затруднены. Вследств1е этого найдено было возможнымъ ввести 
съ паспортовъ только 8о к. гербовый сборъ и налогъ въ раз
мере до 12 р. кред. ежемесячно, съ освобождешемъ еще отъ 
него целаго ряда лицъ. Общее собраше государственнаго сове
та, куда затемъ проектъ перешелъ, отнеслось къ нему крайне 
неблагопр!ятно. Тщетно министръ финансовъ указывалъ, что 
„затруднительное положеше финансовъ, въ значительной степени 
обусловленное нашей задолженностью, обязываетъ изыскивать 
все средства къ уменынешю вывоза русскихъ денегъ за границу, 
дабы достигнуть благопр!ятнаго для насъ международнаго ба
ланса Налогъ же на паспорты ограничилъ бы поездки за гра
ницу и далъ бы государству средства для устройства своихъ ле~ 
чебныхъ курортовъ. Государственный советъ повторялъ, что 
при современномъ паденш вексельныхъ курсовъ поездки за гра
ницу и безъ того почти невозможны, что число богатыхъ лицъ, 
ищущихъ за границей развлеченш, очень невелико, а больше 
всего ездятъ туда больные, да молодые люди съ образователь
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ными целями,— такихъ лицъ всего лучше никакими сборами не 
стеснять. Ссылался государственный сов^тъ еще и на Высочай- 
шш указъ 26 августа 1885 года объ отмене паспортнаго нало
га, настаивая, что введете новаго налога будетъ нарушешемъ 
выраженной въ этомъ деле Высочайшей воли. Въ виду всего 
этого государственный совать ограничился только повышеш- 
емъ паспортнаго сбора въ пользу инвалиднаго капитала съ 4 р. 
50 к. до 9 р. 50 к., съ оставлешемъ сбора въ казну въ преж- 
немъ размере— 50 к. (проф. Мтулит. „Государственный кре- 
дитъ“ , т. II).

Итакъ. мы видимъ, что повышеше налога съ заграничныхъ 
паспортовъ было встречено государственнымъ советомъ очень 
неблагопр1ятно. Содействовать развитш нашихъ курортовъ эта 
м^ра не можетъ— здесь нуженъ прежде всего подъемъ общей 
культуры страны *).

Летомъ у  насъ масса лицъ уезжаетъ изъ Россш за границу 
полечиться, отдохнуть; уезжаетъ и увозитъ съ собой много 
золота за границу. Это— каналъ, по которому весной и летомт* 
много золота переливается изъ Россш на Западъ. И вотъ этотъ- 
то отливъ золота и представляетъ интересъ для экономиста, а 
вместе съ темъ внимаше последняго неминуемо направляется 
и на факты, сопровождающие это массовое выселеше на лето 
за границу и этотъ золотой отливъ. Дело въ томъ, что Росая 
обширна и разнообразна: въ ней есть много местностей, могу- 
щихъ соперничать по красоте природы и климату съ Западомъ,— 
укажемъ хотя бы на Кавказъ, особенно на его побережье Чер- 
наго моря. Есть местности со средней летней температурой въ 
15— 16° (Кисловодскъ), следовательно, есть куда укрыться отъ 
жары и, казалось бы, незачемъ для этого ехать далеко— въ Швей- 
царто, въ Энгадинъ. Есть где отдохнуть на лоне природы, со
зерцая чудныя ея красоты, есть где купаться въ море,— однимъ 
словомъ, Росая по своей обширности, по разнообразно климата 
въ разныхъ ея частяхъ, казалось, должна была бы удовлетво
рять всемъ вкусамъ. Мало того, въ ней столько целебныхъ 
источниковъ и иногда последше сгруппированы на одномъ месте 
и такъ удобно для публики (кавказсшя минеральныя воды), что 
и въ этомъ отношенш не остается желать ничего лучшаго,— при- 
томъ воды нередко прямо превосходнаго качества, по отзыву

*) Въ Торг.-Пром. Газетгъ мы нашли опровержеше слуховъ о повышенш сбора 
съ паспортовъ, и этому можно только порадоваться.
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спещалистовъ. Между гЬмъ къ лгЬту масса лицъ, къ вящшему 
горю патрютовъ, покидаетъ Pocciio...

Въ пресса нередко мы читаемъ жалобы по этому поводу. 
Такъ, недавно въ Вгьстн. Фин. это предпочтете иностранныхъ 
курортовъ русскимъ приписывалось чуть ли не исключительно 
моде. Издаше управлешя кавказскихъ минеральныхъ водъ „Кав- 
Ka3CKie курорты на 1901 годъ“ также наполнено жалобами по 
поводу этого бегства изъ Poccin за границу. Это издате цити- 
руетъ слова известнаго французскаго инженера и гидротехника 
Ж - Франсуа, изучившаго большинство курортовъ въ Европе и 
работавшаго въ 1874 году на нашихъ кавказскихъ курортахъ. 
Г. Франсуа писалъ тогда: «Нигде на земномъ шаре нетъ такого 
счастливаго сочеташя на относительно маломъ пространстве столь 
разнообразныхъ прекрасныхъ источниковъ". „Безъ преувеличешя 
можно сказать,— говорится далее въ этомъ издаши управлетя 
водами,— что нетъ почти болезни, требующей минеральнаго ле~ 
чешя, которая не могла бы быть лечима з д е с ь И ,  несмотря 
на это, со всей Poccin въ 1900 г. пpiexaлo на кавказсшя мине- 
ральныя воды немного более ю.ооо человекъ... Это со всей 
Poccin... между темъ кавказсше курорты, при современномъ ихъ 
устройстве, могутъ дать средства излечешя более чемъ для 
юо.ооо человекъ.

Где же лежатъ причины этого массоваго бегства русскихъ 
изъ Poccin заграницу летомъ, весной—при первой возможности?

Во-первыхъ, какъ ни богаты наши источники, похвастаться 
порядками наши курорты не могутъ. Не говоря уже про страш
ную пыль въ Ессентукахъ, Пятигорске, даже въ Кисловодске 
тополевая аллея более орошается естественнымъ путемъ— дож- 
демъ, и нередко приходится после ванны въ Нарзане брать въ 
парке или въ аллее песочную ванну. Сезонъ открывается въ 
Кисловодске съ I шня, къ этому времени начинаетъ съезжаться 
публика, справедливо предполагая, что разъ сезонъ открывается 
къ этому времени, то все должно быть готово къ принятш боль- 
ныхъ. Конечно, за границей публика не ошиблась бы въ своемъ 
разсчете, но у  насъ другое дело. Авторъ этой книги пpiexaлъ въ 
начале шня, но курзалъ былъ не только не открыть, а, что хуже 
того, производилась постройка около него каменной ограды, поче- 
му курзалъ находился въ облакахъ асфальтоваго дыма, невыносимо 
отравляющаго воздухъ. При администраши водъ въ Пятигорске 
учреждена консультащя изъ врачей-спещалистовъ. Но, словно въ 
насмешку надъ больными, администращя водъ, публикуя дни npieMa

12
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консультации, вовсе неуказываетъ часовъ, когда принимаютъ боль- 
ныхъ (см. Сезонный Листом, 1901 г., 5— 6 шня), и больные, на- 
прим., изъ Кисловодска должны наугадъ ехать, имея предъ со
бой перспективу просидеть, быть можетъ, целый день въ Пяти
горске. Вы скажете, что объ этомъ легко справиться въ конторе 
группы, но чиновники последней только показываютъ публи- 
кащю и на все ваши дальнейпле вопросы пожимаютъ плечами: 
^мы не знаемъ, вотъ публикащя!* Хороша, следовательно, забот
ливость объ интересахъ пргЬзжающихъ больныхъ на наши воды.

А  уличная пыль въ Пятигорске! Да это ужасъ, что такое! 
А  непролазная грязь изъ чернозема после дождя вокругъ Кис
ловодска!— больнымъ приходится, совершая экскурсда, переез
жать вплавь разнаго рода быстрины, отчего съ нервными людьми 
можетъ и дурно сделаться. Въ Пятигорске недавно хотели замо
стить главныя улицы, но у города нетъ денегъ, и онъ обязалъ 
подпиской домовладельцевъ принять на свой счетъ часть рас- 
ходовъ по замощенда улицъ, когда же дело дошло до самаго 
замощешя, то некоторыя лица стали отказываться отъ приня- 
таго на себя обязательства. Будь у насъ более урегулировано 
законодательство на этотъ счетъ, будь у насъ законодательнымъ 
порядкомъ проведено такъ называемое спещальное обложеше, 
т.-е право города при всякихъ производимыхъ имъ улучшень 
яхъ, отъ которыхъ является приращеше имущественной ценно
сти для домовладельцевъ, взимать съ этихъ последнихъ часть 
средствъ для покрьтя такихъ расходовъ, то, конечно, Пятигорскъ 
давно былъ бы замощенъ, и нашъ курортъ былъ бы благоустро
еннее. Затемъ въ этомъ протесте противъ замощешя сказы
вается и неразвитость нашего населешя, не понимающаго сво- 
ихъ интересовъ. Ведь вся эта местность живетъ на счетъ пуб
лики, пр!езжающей лечиться, и потому всяшя улучшешя курорт
ной жизни могутъ быть только выгодны для местныхъ жителей,—  
между темъ местное населеше этого не понимаетъ.

„Чемъ объяснить такую близорукость?— восклицаетъ Сезон
ный Листокъ (27 мая 1901 г.).— Не темъ ли, что наши обыватели 
находятся еще на такой степени разви^я, когда человекъ не со
знаетъ своей общности съ окружающимъ, не чувствуетъ себя со- 
ставнымъ элементомъ целаго?" Намъ думается, что это объяс- 
неше совершенно правильно: населеше малокультурно, близору
ко, ему чуждо широкое понимаше даже своихъ собственныхъ 
интересовъ, и пока въ этомъ отношенш не будетъ у  насъ дру
гого положешя вещей, до техъ  поръ наши курорты будутъ
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отличаться своей неустроенностью. Это не такое Легкое дело— 
устроить курортъ. ,,Fremdenindustrie“ такъ же, какъ и всякая 
другая отрасль промышленности, нуждается въ хорошихъ, ум- 
ныхъ, интеллигентныхъ работникахъ; иначе эти доропе курзалы, 
палаццо будутъ стоять пустыми, никого не привлекая, все равно 
какъ и фабрика, построенная по последнимъ даннымъ европей
ской техники, но не располагающая хорошимъ рабочимъ, будетъ 
дурно работать, и населеше бздеть вынуждено выписывать нуж
ные ему продукты изъ-за границы. „Fremdenindustrie“ —  очень 
капризная и очень требовательная отрасль промышленности. 
Больной или отдыхающш челов^къ очень требовательны. Они 
требуютъ для себя полнаго покоя, предупредительности и веж
ливости со стороны м^стнаго населешя, что опять-таки тесно 
связано съ культурнымъ развшчемъ последняго. И для насажде- 
шя ,,Fremdenindustrie“ въ данной местности прежде всего нужно 
озаботиться поднят1емъ культурнаго уровня местнаго населешя, 
а делается ли это у насъ на нашихъ курортахъ? У  насъ хотятъ 
развить курортную жизнь исключительно механическими сред
ствами, патрютическими зазывашями и т. д.

Затемъ, на заграничныхъ курортахъ важна нравственная атмо
сфера. Тамъ соприкосновеше съ более культурнымъ населешемъ, 
съ населешемъ, въ которомъ светъ знашя пустилъ уже глубоше 
корни и где поднимается заря новаго, лучшаго будущаго для ши- 
рокихъ массъ населешя, действуетъ ободряющимъ и освежаю- 
щиадъ образомъ на измученный организмъ. Мы инстинктивно тя
немся къ свету, и пока онъ ярче, чемъ у насъ, будетъ аять 
въ Европе, мы будемъ ездить въ Европу отдыхать, лечиться, 
учиться, и будемъ увозить съ собой туда русское золото.

„За границей ничего не дается даромъ, на все имеются осо
бый тарифъ и особая такса. Въ Aix-les-Bains абонементъ у бю
вета оплачивается 3-мя франками, у насъ— даромъ. Посещеше 
провала и штольни въ Эксе обложено франкомъ, у насъ все 
штольни и эффектный большой провалъ близъ Пятигорска от
крыты для публики безплатно“ . Будемъ за границей платить и по
3 фр. за бюветъ и по франку за осмотръ штольни и провала, но 
зато не будемъ купаться въ пыли, не будутъ по ночамъ подъ на
шими окнами выть собаки (какъ въ Кисловодске), во время се
зона запахъ варимаго асфальта не будетъ отравлять воздуха,—  
однимъ словомъ, будемъ дышать свободной грудью чистымъ возду- 
хомъ, во всехъ смыслахъ этого последняго слова.

12"
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Въ ц'Ьляхъ вывозной политики ж. д. тарифы регулируются въ 
пониженномъ разм-fep-fe, чтобы облегчить нашъ вывозъ за гра
ницу. Такъ регулируются тарифы на керосинъ и сахаръ.

Первоначально тарифъ на керосинъ на разстоянш Баку-Ба- 
тумъ былъ опредЬленъ въ 19 к., и это былъ тарифъ бол-fee низ- 
кш, ч-Ьмъ д'Ьйствующш для перевозки керосина по всей рельсо
вой сЬти для внутреннаго потреблешя. Это была уже некоторая

жертва со стороны каз-
Вывозное количество въ %% продуктовъ 

внутренняго производства.

т

ны, принятая для под
держки отечественной 
керосино - промышлен
ности. Продолжая за- 
т^мъ покр ови тел ь
ственно относиться къ 
этой промышленности, 
тарифныя учреждешя 
зорко следили за со- 
стояшемъ ц’Ьнъ на ке
росинъ на международ- 
ныхъ рынкахъ, и какъ 
только цены понижа
лись, следовательно, 
положеше промышлен
ности ухудшалось, — 
немедленно приходили 
ей на помощь соотв^т- 
ственнымъ понижеш- 
емъ указаннаго выше 
тарифа закавказской 
дороги. Такимъ обра- 
зомъ въ марте 1894 г. 
тарифъ былъ пони- 
женъ на 5 к., а въ т л е  
того же года— еще на 
5 к., т. е. за перевозку 

отъ Баку до Батума взималось всего 9 к. съ пуда, что при раз- 
стояши въ 840 верстъ составляло 7 93 к.— ставку для керосина 
необыкновенно низкую *). Вследств1е понижешя ценъ на керо
синъ съ конца декабря 1897 г- тарифъ былъ установленъ въ 
12 к., вместо нормальныхъ 19 к., но затемъ керосиновый рьт-

*) Торгово-Промышленная Газета 1889 г . ,  № 266.
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нокъ улучшился, и явилась возможность поднять железно-до
рожный тарифъ до прежняго уровня, т.-е. до 19 к. Посл^до- 
вавшш во вторую половину этого года небывалый подъемъ 1гЬнъ 
на керосинъ какъ въ Баку, такъ и за границей, снова подалъ 
поводъ къ возбуждешю стараго вопроса о керосиновомъ та
рифе закавказской дороги. Въ ш не и ш ле месяцахъ 1898 года 
цены на керосинъ въ Баку стояли около ю — 12 к. за пудъ; въ 
те  же месяцы 1899 года оне состжзяли уже 20— 25 к. за пудъ, 
а въ октябре дошли до 30 —  37 к.
Естественно, что при такихъ ценахъ 
прибыль нефтепромышленниковъ и ке- 
росино-заводчиковъ также настолько 
увеличилась, что явилась полная воз
можность повысить несколько за счетъ 
этой прибыли провозную плату желез
ной дороги (Новости и Биржевая Г а 
зета, 12 ноября 1899 г у № 312).

Какъ результатъ этого стремлешя 
вывозить, я приведу несколько иллю- 
страцш (Д. № 59) *): такъ, ячменя мы 
вывозимъ отъ 20 до 42% всего чиста- 
го сбора за годъ, предшествующи! 
вывозу, льняного семени вывозимъ 
отъ 50% до 91% всего производства 
за последше годы, льна, льняной ку
дели и пакли вывозимъ отъ 32 до 52%, 
пеньки и пеньковой пакли отъ 22 до 
26%, пшеницы отъ 20 до 59% ,— а мы 
видели, что у насъ не хватаетъ хлеба на пропиташе; керосину 
мы вывозимъ отъ 56 до 66% всего производства,— а сами сидимъ
во тьме. Вспомнимъ здесь, какъ мало потребляетъ у насъ керо
сину деревня.

Вывозимъ по дешевымъ ценамъ: такъ, средняя цена сахара 
въ Шеве для местнаго потреблешя въ 1890— 94 г.— 4 р. 48 к., 
а для экспорта— I р. 37 к., въ 99 г. въ Шеве— 4 р. 46 к., для 
экспорта— I р. 26 к., въ 1900 г. —  4 р. 39 к., для экспорта —
I р. 31 к., въ 1901 г.— 4 р. 46 к., а для экспорта— i р. 28 к. 2). 
(Подробнее см. объ этомъ далее). (Д. № 6о).

*) „Обзоръ внешней торговли въ Россш за 1902 г.“ ,с т р . 24.
2) „Сводъ товарныхъ цЪнъ на главныхъ русскихъ и иностранныхъ рынкахъ за 

1901 г . “ , стр. 18.

Ц1зны на сахарный песокъ 
(въ коп.).
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Итакъ, стремлеше удержать золото въ стране въ настоящее 
время оказываетъ роковое вл!яше на нашу экономическую поли
тику, направляя ее не на то, чтобы расширить емкость нашего 
внутренняго рынка, не на то, чтобы вновь производимый продуктъ 
потреблялся внутри страны, а на то, чтобы возможно большее 
количество этого продукта выбросить за границу, иначе золото 
уйдетъ— ведь золото у насъ постоянно течетъ изъ страны на За» 
падъ, течетъ туда, где помещены наши долги, и мы должны 
вновь вычерпывать его съ Западала это можемъ делать только 
ценой усиленнаго вывоза... По умереннымъ разсчетамъ, по на
шему долгу мы уплачиваемъ за границу около 200 милл. руб.

Мы вообще ничего не имеемъ противъ вывозной политики, 
напр., какъ она поставлена въ Австралш, въ Англш, где насе
леше вывозитъ отъ избытка. Напр., Австрал1я въ громадныхъ ко- 
личествахъ вывозитъ мороженое мясо, масло; но австралшскш 
рабочш потребляетъ больше мяса, чемъ рабочш какой либо другой 
страны (276 фун.), а русскш крестьянинъ мясо видитъ только 
въ высокоторжественные дни,—  при этихъ услов!яхъ, конечно, 
экспортъ прюбр^таетъ другое значеше; то же самое и относитель
но яицъ, масла, керосину. Америка прекрасно освещена и газомъ 
и электричествомъ, и вывозитъ опять-таки избытки.

Итакъ, эта позолота Россш въ настоящее время обходится 
очень дорого, и, чтобы изменить такое поможете, нужны радикаль- 
ныя меры: нужно настолько поднять благосостояше населешя, 
чтобы оно само въ своихъ карманахъ могло поместить наши 
долговыя обязательства, какъ это им^етъ место въ настоящее 
время во Францш,— тогда намъ не пришлось бы вывозить золото 
за границу; а пока въ карманахъ у нашего мужика только мед
ный пятакъ,— да и то не всегда онъ бываетъ,— объ этомъ не при
ходится мечтать, и тогда проще и легче прибегать къ механиче- 
скимъ м^Ьрамъ сжат1я привоза и увеличешя вывоза.

За последнее время мы видимъ огромный ростъ яичнаго 
экспорта: еще въ 1875 г. было вывезено яицъ не более 3 милл. 
штукъ на сумму въ 374 тыс. руб., въ 1888 году вывезено уже 
685 м. шт. на 12 милл. р., а въ 1898 г. —  1.831 милл. штукъ 
на 31 милл. руб., и теперь яичный экспортъ занимаетъ очень 
видное место въ нашемъ вывозе. Такъ, въ 1898 году пшеницы 
было вывезено на 194 милл. руб., ячменя— на 58 милл., вина— на 
51, леса строительнаго— на 49, ржи— на 48, яицъ— на 31, семени 
льняного— на 19, овса— на i8, керосина съ прочими осветительными 
маслами— на 18, сахару— на 15 милл. рублей. Такимъ образомъ,
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яичный экспортъ занимаетъ у насъ шестое место и опять-таки со
вершается не на счетъ избытковъ. Наши яйца, хотя и вывозятся въ 
большомъ количестве, расцениваются за границей очень низко 
всл ^ д сте дурного качества ихъ, малаго объема и т. д.; и курьезно, 
что если англичане находятъ, что наши яйца невысокаго качества, 
то темъ не менее для насъ они черезчуръ хороши... Какъ-то мы 
читали въ одной газете, что столичныя крупныя фирмы, произво
дящая оптовую торговлю яйцами, въ виду дороговизны русскихъ 
яицъ, успешно экспортируемыхъ за границу, обратились въ Еги- 
петъ относительно поставки для Россш местныхъ, очень деше- 
выхъ яицъ, которыхъ англичане за ихъ негодностью не едятъ, и 
первый опытъ транспорта яйцъ изъ Александры къ русскимъ 
черноморскимъ портамъ оказался весьма удачнымъ (Рус. Вгьд 
№ 18, 1901 г.). Такимъ образомъ, хороиия яйца мы будемъ сбы
вать въ Англш, а сами будемъ потреблять дурныя— египетсшя. 
Причина всехъэтихъ явленш, т.-е. что мы стремимся вывозить про
дукты, несмотря на то, что заграничные наши шиэнты делаютъ 
гримасу относительно ихъ качества, лежитъ въ необходимости 
во что бы то ни стало поддерживать нашъ разсчетный балансъ. 
Мы стараемся все вывозить даже съ большими жертвами для себя. 
У  насъ по некоторымъ подсчетамъ можно считать количество 
яицъ, несомыхъ курами, въ 3.150 милл. штукъ ежегодно. Город
ское потреблеше авторъ статьи въ Хозяитъ (1903. № 7) счи- 
таетъ вчетверо ниже потреблешя въ Америке, а именно по 50 
штукъ на душу, и тогда оно возьметъ 650 милл. штукъ; останется 
еще 2.500 милл. штукъ, изъ которыхъ мы вывозимъ за границу 
1.996 милл. штукъ, след., для потреблешя нашей деревни остается 
604 милл. штукъ, т.-е. по 7 яицъ на человека въ годъ.

Курица— не птица, но по нынешнимъ временамъ и курица въ 
чести, разъ она продаетъ себя за границу и доставляетъ для 
отечественной торговли балансъ чуть не въ полсотни миллюновъ 
рублей. Сотни летъ на курицу не обращали внимашя, даже отно
сились къ ней пренебрежительно, судя по поговорке: „курица—  
не птица", и по выражешю: „курицынъ сынъ“... Курица скромно 
разбиралась въ томъ корме, который ей Богъ послалъ, скромно 
несла положенное ей судьбой небольшое число яицъ и скромно 
кончала свое жизненное поприще, хотя съ некоторымъ проте- 
стомъ, подъ ножомъ. „Пока ея жизнь заканчивалась варевомъ 
въ русской печке и яйцо служило для пополнешя скуднаго пи- 
ташя деревенскихъ ребятъ, до техъ  поръ при вычисленш произ- 
водительныхъ силъ Россш о курахъ ничего не упоминалось, но
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когда это яйцо стали кушать англичанинъ, н^мецъ и друпе ино
странцы, курица стала интересна, и ея скромная жизнь стала 
называться куроводствомъ и птицеводствомъ44 (Хозяппъ, тамъ же).

Промышленность мы стали развивать, какъ доходный источ
никъ для фиска, этимъ же создается внутреншй рынокъ для хлеба 
и этимъ же стремятся отвлечь отъ производства хлеба известную 
часть населешя. Но мы стали создавать прямо крупную промыш
ленность. Здесь результаты на первое время получились эффект
нее, процессъ постеиеннаго выращивашя промышленности слиш- 
комъ медлененъ, мы же хогЬли возможно скорее пожать плоды.

Это ошибка юности, но ошдбка тяжелая.
И друпя страны не менее Россш пекутся о развитш своей 

промышленности. Конечно, въ этомъ воспиташи не малую роль 
играютъ и пошлины (наприм., въ Гермаши, въ англшскихъ ко- 
лошяхъ), но зд^сь не забывается, что прежде всего нужно раз
вивать самодеятельность самого промышленнаго класса: мы ви- 
димъ, что самъ промышленный классъ на западе сплошь и ря- 
домъ организуетъ те  или друпя обатЬдоватя по ознакомлешю 
съ рынкомъ, какъ внешнимъ, такъ и внутреннимъ. Затемъ и 
правительство вступаетъ на путь воздейств1я на промышленность, 
но несколько инымъ способомъ. Такъ, оно зорко следитъ за 
рынками, за теми или другими заказами въ той или иной стране, 
о чемъ и оповещаетъ заинтересованные круги, публикуя о зака- 
захъ, о которыхъ дошло до сведешя правительства. Такъ, наприм., 
стбитъ только открыть англшскш журналъ Департамента Торгов
ли 1), какъ вы наталкиваетесь на главу съ указашемъ крупныхъ 
заказовъ въ разныхъ странахъ всего света: Россш, Гермаши, 
Испаши, Италш, Мексики, Грецщ и т. д. Нередко сообщается 
здесь и срокъ, на который то или другое правительство или круп
ное коммерческое или железнодорожное предпр1ят!е имеетъ сде
лать заказъ, и услов!я поставки, цена, а также адресъ, куда можно 
обращаться за дальнейшими справками. Такъ, наприм., въ № 189 
отъ I т л я  1900 г. въ журнале сообщается, что муниципалитетъ 
въ Осаке въ Япоши нуждается въ чугунныхъ трубахъ въ раз
мере 5.000 тоннъ для расширешя водоснабжешя; тутъ же со
общается изъ мадридской газеты о королевскомъ приказе, раз- 
решающемъ закупку стали, чугуна и др. металловъ, цемента,

*) „The Board of Trade Journal".
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дерева для военныхъ целей. Въ № 202 того же журнала за 
октябрь этого года сообщается, что государственный секретарь 
Инды уполномоченъ произвести некоторые заказы для Инды 
и что объ услов1яхъ поставки можно справиться тамъ-то и 
тамъ-то, и дается соответствующие адресъ. Въ этомъ журнале, 
выходящемъ еженедельно, представляющемъ довольно объеми
стую тетрадь около 8о страницъ и стоящемъ на наши деньги
4 коп., очень много места уделяется сведешямъ по имею
щим ь быть въ скоромъ времени заказамъ въ техъ  или дру- 
гихъ странахъ, —  заказамъ, въ которыхъ англысше купцы и 
промышленники могли бы принять учаспе. Такимъ образомъ 
англыское правительство черезъ своихъ консуловъ следитъ 
за рынками и своевременно доводитъ о нихъ до сведешя ан- 
глшскихъ промышленниковъ. Мало того, за последнее время 
Ашмпя назначила особыхъ коммерческихъ агентовъ въ разныхъ 
иностранныхъ государствахъ, какъ-то: въ Россш, въ Швейцары, 
Соединенныхъ Ш татахъ, Центральной Америке, вся обязанность 
которыхъ состоитъ въ наблюденш за торговлей и промышлен
ностью техъ странъ, где они назначены, въ представлены от- 
четовъ и въ обязательстве давать ответы на обращаемые къ 
нимъ запросы. И все англшсше промышленники имеютъ право 
обращаться къ этимъ агентамъ по темъ или другимъ вопросамъ, 
касающимся промышленности и торговли, причемъ услуги этихъ 
коммерческихъ агентовъ должны быть оплачиваемы. Такъ, за 
обыкновенный вопросъ, ответъ на который не требуетъ особаго 
труда, уплачивается запрашивающимъ лицомъ 5 шиллинговъ; за 
вопросъ, ответъ на который требуетъ более или менее труда 
со стороны агента, взимается 21 шиллингъ, т.-е. ю  рублей; от
веты на более трудные вопросы оплачиваются, въ зависимости 
отъ сложности ихъ, въ размере отъ 20 руб. до 50-ти. Если же 
для ответа на тотъ или другой запросъ коммерческы агентъ 
долженъ предпринять путешесгае по той стране, где онъ жи- 
ветъ, то за это полагается особая плата: за день путешестая 
ю  руб. и, кроме того, возмещеше издержекъ по путешествш 
(.Журналъ Департамента Торговли, 31 мая, 1900 г.).

Итакъ, и консулы, и Жури. Департ. Торг., и коммерчесше 
агенты доставляютъ англыскимъ промышленникамъ массу све
дены о положены рынковъ. Кроме того, масса частныхъ изда
ны доставляетъ подробнейипя сведешя объ этомъ. Укажемъ, 
наприм., на Commercial Intelligence] этотъ журналъ даетъ чрез
вычайно подробныя сведешя о положены рынковъ всего света
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и потому обладаетъ неоцененными достоинствами для торгово- 
промышленнаго класса. Но и самъ промышленный классъ здесь 
не дремлетъ: такъ, теперь, по сообщенш только что упомяну- 
таго журнала (4 августа 1900 г.), въ статье подъ назвашемъ 
„Удивительная организащя для развитая англшской торговли при 
помощи новыхъ пр1емовъ“ сообщается объ организацш особаго 
бюро, которое имеетъ целью снабжать промышленниковъ и 
купцовъ, состоящихъ его подписчиками, спискомъ, притомъ по
стоянно подновляемымъ, съ именами лицъ той или иной отрасли 
торговли и промышленности, разсеянныхъ по всему свету. Кроме 
того, предпр!ятае шиэнта этого бюро рекламируется черезъ по
следнее въ болыиихъ городахъ всего Mipa; мало того, бюро бе- 
ретъ на себя задачу анализировать всю литературу всего света 
по торговле и о существенномъ обязуется доводить до сведешя 
своихъ шиэнтовъ. Такимъ образомъ, все сведешя изъ иностран
ной торговой литературы, отчеты торговыхъ камеръ и т. д. бу
дутъ здесь перерабатываться и въ извлеченш разсылаться под
писчиками Чтобы иметь право пользоваться всеми этими бла
гами, подписная цена для первыхъ 2 тыс. подписчиковъ опре
деляется въ 6 фун., т.-е. на наши деньги въ 6о руб., а для по- 
следующихъ —  въ ю  фун. (более подробныя сведешя объ этомъ 
напечатаны въ томъ же журнале отъ 29 1юля 1900 г.). Кроме 
того, это бюро, прибавимъ еще, отвечаетъ на запросы, обра
щаемые къ нему относительно торговли и промышленности, на- 
примеръ, о таможенныхъ порядкахъ, о размере пошлинъ, о 
томъ, какъ наилучше составить каталогъ для той или другой 
страны и т. д. 1).

Неоцененный матер!алъ для успеха англшской торговли пред- 
ставляютъ изъ себя консульсше отчеты. Такъ, напримеръ, кон- 
сулъ изъ Кореи 2) сообщаетъ, что на упадокъ англшской тор
говли имеетъ вл1яше то обстоятельство, что англичане мало 
посылаютъ на Востокъ иллюстрированныхъ каталоговъ съ обо- 
значешемъ ценъ, вследств1е чего заказы, которые могли бы быть 
даны Англш, даются Америке, и консулъ сообщаетъ списокъ 
продуктовъ, которые могли бы найти здесь себе хорошш сбытъ. 
Далее, консулъ изъ Салоникъ 3), говоря о замещеши англшской 
торговли торговлей другихъ странъ, сообщаетъ, что это нередко

*) См. прекрасную книгу акад. И И Янжула „Торговые музеи, экспортные 
союзы". М. 1897.

2) Trade of Corea for the year 1899. Ann Ser. 3V> 25n .
3) Trade oi Salomca for the year 1899. Ann. Ser. № 2468.
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илгЬетъ место тогда, когда англшсше коммивояжеры прекращаютъ 
сюда свои правильные визиты. Это —  мн^ше одного англшскаго 
купца, но консулъ прибавляетъ, что то же самое слышно со 
веЬхъ сторонъ. Консулъ изъ Рима *) говоритъ, что торговля 
между Ангсией и Римомъ могла бы быть улучшена, если бы 
англшсше коммивояжеры чаще заглядывали сюда. Консулъ изъ 
Китая 2) пишетъ о значенш рекламы въ Китае и о томъ, какъ 
нужно ее делать, чтобы привлечь наибольшее внимаше, —  такъ, 
онъ говоритъ, что лучше всего это делать около чайныхъ до- 
мовъ, на перекресткахъ, на про^Ьздахъ, объявлешя должны быть 
непременно иллюстрированы такъ, чтобы они были понятны 
неграмотнымъ, причемъ продуктъ долженъ продаваться населе
нно и въ маленькихъ количествахъ, но и при этомъ онъ долженъ 
быть хорошаго качества. Консулъ изъ Кадикса 8) сообщаеть, 
что англшская торговля здесь не д^лаетъ такого успеха, какъ 
торговля другихъ нацш, и это онъ объясняетъ огромнымъ на- 
плывомъ немецкихъ коммивояжеровъ— на три англшскихъ ком
мивояжера приходится 20 немецкихъ; зат^мъ англшсше то
вары хотя и лучше, но дороже испанскаго кармана. Консульсшй 
отчетъ изъ Бильбао 4) содержитъ въ себе те  же жалобы, что 
и отчетъ изъ Кадикса: и здесь говорится, что немецше товары 
въ значительной степени вытеснили англшсше, и рекомендуется 
англшскимъ промышленникамъ посылать своихъ коммивояжеровъ, 
но непременно знакомыхъ съ испанскимъ языкомъ — одинъ ан- 
глшсшй коммивояжеръ, знающш испансшй языкъ, значитъ бо
лее, чемъ целыя тонны прекрасно исполненныхъ каталоговъ. Въ 
назидаше англшскимъ промышленникамъ консулъ изъ Бордог>) 
приводитъ слова Ганото, французскаго государственнаго деяте
ля, где между прочимъ Ганото, отмечая вздорожаше каменнаго 
угля, чугуна, подш те заработной платы, говоритъ, что все 
это еще ничто въ сравнены съ производствомъ ближайшаго бу- 
дущаго, и, обращаясь къ своимъ соотечественникамъ, воскли- 
цаетъ: „Капиталисты, внимаше! промышленники, прошу вась, 
будьте внимательны! отцы, воспитывайте вашихъ детей, разви
вайте ихъ умы, покажите имъ светъ, вооружите ихъ для вели
кой надвигающейся борьбы, будьте готовы, т.-е. имейте ваши

l) Trade of Rome for the year 1899. Ann Ser. Л° 2519.
Trade of Pakhoi for the yeai 1899. № 2437.

3) Trade of Cadix and District for the year 1899. № 2406.
4) Tiade of Bilbao. Ann. Ser. year 1900. № 2445.
s) Trade of Bordeaux and District, May 1900. Ann. Ser. N° 2415.
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фабрики въ порядке, прюбр^тайте самыя усовершенствованный 
машины, отыскивайте рынки, измеряйте хорошо вашу силу, ни
чего не теряйте, откройте копи, если вы ихъ имеете, ибо скоро 
каждый кусокъ каменнаго угля и руды будетъ драгоцененъ! 
Будьте готовы, ибо конкуренщя будетъ страшная, борьба будетъ 
суровая и победа будетъ решительна!..

Такимъ образомъ, мы видимъ во всей этой литературе, соз
данной англшскимъ правительствомъ для торгово-промышлен- 
ныхъ интересовъ, призывъ къ промышленной борьбе. Консулы 
следятъ за движешемъ англшской торговли и подсчитываютъ ея 
потери, указываютъ ея выигрыши и те  средства, путемъ кото- 
рыхъ промышленные круги Англш могли бы вернуть эти поте- 
ри. Однимъ словомъ, здесь видно стремлеше выработать само
деятельность среди самого торгово-промышленнаго класса. На
ша же система исключительнаго выращивашя промышленности 
путемъ создашя высокой таможенной стены подавляешь эту са
модеятельность , создаетъ отсутств1е инищативы. Эти две систе
мы — нашу и англшскую —  можно сопоставить съ двумя типами 
школъ, описываемыхъ въ известной книге К. П. Победоно
сцева „Новая школа",— французской и англшской. Первая своей 
системой подавляетъ въ молодомъ человеке самодеятельность, 
стремится всемъ и каждому придать однообразную форму, со
здать изъ каждаго оруд1е, а не личность. Вторая же разви- 
ваетъ энергто, волю, старается сделать изъ ребенка цельнаго 
человека, который былъ бы въ состояши самъ достигать цели, 
намечаемой имъ въ жизни.

Отъ насъ до Англш рукой подать, а мы не можемъ перево
зить туда мясо. Америка за последнее время выступила на евро- 
пейскихъ рынкахъ конкурентомъ по доставке свежихъ фрук- 
товъ, притомъ американсше фрукты являются въ Европу такими 
свежими, точно ихъ только что сняли съ дерева. Американцы 
сделали особыя приспособлешя для этого, особые вагоны-лед
ники, где охлаждеше происходитъ путемъ жидкаго амм1ака или 
жидкой углекислоты, отчего холодъ получается сухой, и фрукты 
превосходно сохраняются. Такъ, въ 1888 г. въ Нью-1орке стали 
появляться земляника, вишни и абрикосы изъ Калифорнш, и для 
этой цели были устроены 6о вагоновъ-ледниковъ, а въ марте
1901 г. ихъ числилось уже 6 тыс. Устройство такихъ холодиль- 
никовъ дало возможность американцамъ доставлять въ Европу 
яблоки, груши, даже апельсины, а изъ Канады даже виноградъ 
доходитъ благополучно до Лондона. А  что это значитъ? А  вотъ
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что: яблоки, покупавиляся осенью по 3 франка за меру, пере
продаются весной въ Лондон^ по 12,5 франковъ (Торг.-Пром. 
Газ., 1902 г., № 32). Итакъ, въ лице Соединенныхъ Штатовъ 
мы находимъ опаснаго конкурента, а между темъ мы до сихъ 
поръ остаемся при примитивной культуре и технике. Наша 
сельскохозяйственная техника остается такой же, какой она была 
ioo летъ тому назадъ.

Вследстае малаго распространешя образовашя намъ много 
приходится переплачивать Западной Европе. Такъ, известно, 
что горы нашихъ меховъ идутъ въ полусыромъ виде въ Лейп- 
цигъ и Лондонъ, откуда по выделке и окраске возвращаются 
къ намъ чуть ли не по двойной цене, а иногда и дороже. Б е 
лые зайцы, скупаемые на нижегородской ярмарке огромными 
массами по 6— 7 коп., иногда возвращаются къ намъ въ отде- 
ланномъ виде подъ именемъ голубыхъ песцовъ до 3 рублей за 
штуку (Новое Время, 1901 г., № 9196). Выкормка шелковичнаго 
червя и производство грены могли бы получить у насъ самое 
широкое распространеше въ Средней Азш, на Кавказе, въ За
кавказье и т. д. Но для всего этого нуженъ более высокш куль
турный уровень населешя, а у насъ между темъ до сихъ поръ, 
по выражешю одного публициста, мнопе считаютъ образоваше 
сильнымъ ядомъ, принимать который можно лишь съ большою 
осторожностью, въ малыхъ дозахъ и подъ наблюдешемъ опыт- 
наго врача (Русское Богатство).

Золотая валюта для поддержашя ея заставляетъ насъ въ дан
ное время во что бы то ни стало вывозить все больше и боль
ше, и мы снаряжаемъ экспедицш въ Ilepciio, въ Англто, благо 
такимъ путемъ гораздо проще создать рынокъ для растущей 
промышленности, чемъ путемъ углублешя внутренняго народ- 
наго рынка. Но и вывозить за границу при нашей малой кулъ- 
турности едва ли мы въ состоянш много, такъ какъ при отсут- 
стш у насъ хорошаго, интеллигентнаго рабочаго самое произ
водство обходится намъ очень дорого.

Мы вывозимъ не избытки,а самое необходимое— хлебъ, и въ 
то же время сами недоедаемъ, керосинъ —  и сами сидимъ во 
тьме, даже вывозимъ свои собственные волосы, самихъ себя (рус
сше рабоч1е въ Пруссш). Безъ создашя более культурныхъ усло- 
вш едва ли мы можемъ расширить нашъ вывозъ продуктов ь 
промышленности и съ этой стороны едва ли можемъ надеяться 
и на притокъ къ намъ золота; въ то же время намъ трудно со
кратить ввозъ, хотя съ этой целью и принимаются меры ме-
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ханическаго характера.... Недавно сообщалось въ газетахъ, что 
изъ Аргентины къ намъ на рынокъ поступило льняное семя, 
выращенное русскими эмигрантами-евреями... Пчеловодство не
когда играло у насъ весьма видную роль: мы при 1оанне Гроз- 
номъ вывозили меду до 50 тыс. пуд., а воска еще въ 30-хъ го- 
дахъ прошлаго стол^тая отъ 40 до 50 тыс. пудовъ; между темъ 
въ 1899 г. вывозъ меда упалъ до 2,2 тыс. пудовъ, а воска до 
250 пуд. (Торг. - Пром. Газ., 1901 г., № 247). Вм'ЬсгЬ съ гЬмъ 
ввозъ къ намъ продуктовъ пчеловодства увеличился— мы вво- 
зимъ одного воска до 150 тысячъ пудовъ ежегодно, несмотря 
на то, что пудъ воска облагается у насъ пошлиной въ 2 руб. 
55 коп. И это въ Россш, съ неизмеримыми лесными богат
ствами, съ неизмеримыми полями,— въ Россш, казалось бы, са
мой природой назначенной для пчеловодства!... Маслоделамъ Кур
гана клепка доставляется изъ Швещи; ящики для яицъ въ Юев- 
скш районъ получаются изъ Австрш (Торг-Пром. Газ., 1902 г., 
№ 67)... И это происходить при томъ обилш лесовъ, которыми 
обладаетъ Росая, и, конечно, обусловливается неосведомленно
стью разныхъ кустарныхъ районовъ другъ о друге. Конечно, 
нужно поставить пчеловодство на ращональную почву, а для 
этого опять-таки необходимы знаше и средства —  организащя 
ссудо-сберегательныхъ и кредитныхъ товариществъ. Но, какъ 
мы уже упоминали, наши государственныя сберегательныя кассы 
стягиваютъ къ себе все средства *), а при такомъ порядке намъ

*) По поводу этихъ посл^днихъ нужно заметить еще следующее:
Сберегательныя кассы держать крупныя суммы на текущемъ счету въ госу- 

дарственномъ банк'Ь. Эти суммы въ среднемъ достигали въ 1898 г. 53 мил, т.-е. 
10,64% общей суммы денежныхъ вкладовъ сберегательныхъ кассъ. Въ 1899 г. на 
текущемъ счету въ среднемъ было 34,3 мил. руб., въ 1900 г.— 35,2, въ 1901 г .—  
65,7, въ 1902 г.— 109,4 мил., т - е .  14,63%  общей суммы денежныхъ вкладовъ, 
при чемъ эта сумма на текущемъ счету въ государственное 6amdk въ 1902 г не 
падала ниже 56,4 мил., а къ i шня достигла 139,6 миллюн.

Такимъ образомъ государственный банкъ располагаетъ крупными суммами, при
надлежащими сберегательнымъ кассамъ; эти суммы сливаются съ рессурсами госуд. 
банка и служатъ для выдачи ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, учета вексе
лей и т. д., следовательно, являются источникомъ дохода для государственнаго 
банка, всЬ же прибыли по этимъ операшямъ принадлежать исключительно государ
ственному банку, такъ какъ сберегательныя кассы до 20 мая 1902 г по этимъ 
суммамъ получали всего 1/г%> и за 1898 г., когда, какъ мы видели, въ среднемъ 
на текущемъ счету лежало 53 мил. руб., сберегательныя кассы получили процен
товъ по этой крупной сумм'Ь всего 260 тыс. руб., за 1899 г. съ 34 мил. руб. он^ 
получили лишь 180 тыс. руб. и в ъ 19 0 1 г. съ 65 мил. получили 330 тыс руб. Такое 
держаше столь крупныхъ суммъ сберегательными кассами на текущемъ счету госу-
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не удастся поднять и эту некогда славную отрасль народнаго 
труда.

Мы ищемъ рынковъ для сбыта продуктовъ, т.-е., точнее ска
зать, правительство ищетъ рынковъ, в агЬ д е те  чего мы стараем- 
ся установить политическое вл1яше надъ низшими странами— Ки- 
таемъ, Пераей; мы тратимъ на это много денегъ, дорого намъ 
это стоитъ, между гЬмъ огромный рынокъ у насъ подъ руками, и 
это— наша стомиллюнная масса крестьянскаго населешя, которая 
можетъ поглотить огромную массу продуктовъ. Правда, она не 
обладаетъ покупательной способностью, но ведь тратимъ же мы 
много денегъ для обезпечешя себе рынковъ, отчего бы часть 
этихъ средствъ не затратить на углублеше и расширеше этого 
своего рынка? Ведь для этого следовало бы уделять больше 
внимашя нашему земледелш, поднять его производительность 
путемъ создашя обильнаго мелюративнаго кредита, распростра- 
нешя улучшенныхъ машинъ, семянъ въ массе населешя, народ
наго образовашя, создашя мелкаго кредита. Мы не будем ь пока 
на этотъ разъ входить въ детали техъ  положительныхъ меро- 
пр1ятш, которыя следовало бы применить къ нашему сельскому 
хозяйству. Скажемъ только, что распространеше народнаго обра
зовашя, расширеше крестьянскаго землевладешя, урегулироваше 
арендныхъ отношенш, большее разнообраз!е культуръ, переходъ 
къ скотоводству и т. дал. могли бы поднять продуктивность 
крестьянскаго хозяйства, а вместе съ темъ это подняло бы и

дарственнаго банка очень не выгодно, такъ какъ сберегательный кассы получаютъ 
по этимъ суммамъ только 4 $/0, а сами он£ вкладчикамъ должны уплачивать въ у разъ 
больше, т .-е . з,6°/0, для госуд. же банка такая операщя очень выгодна, такъ какъ 
самъ онъ уплачиваетъ ничтожный процентъ, а между гЬмъ получаетъ въ свои руки 
крупныя суммы. Закономъ 20 мая 1902 г. постановлено, что госуд. банкъ долженъ 
уплачивать по суммамъ сберегательныхъ кассъ, состоящимъ на текущемъ счету въ 
6amdb, не мен^е */2% и не свыше половины учетнаго процента, взимаемаго банкомъ 
по 3-хмЪсячному дисконту. РазлгЬръ процента для начисленш по текущему счету 
кассъ установляется министромъ финансовъ по представление) совета госуд. банка 
по истеченш каждаго года, при заключенш вс'Ьхъ счетовъ этого года какъ въ 
госуд. банк^, такъ и въ сберегательныхъ кассахъ. Въ 1902 г вместо полупроцента 
былъ начисленъ процентъ, и сберег ательныя кассы по этой статье получили до
хода I мил. 90 тыс. Припомнимъ,— за 1902 г. на текущемъ счету лежала громадная 
сумма въ ц'Ьлыхъ 109 мил., такъ что и посл'Ь изм^ненш порядка начета процентовъ 
все-таки сберегательныя кассы терпятъ крупные убытки по суммамъ, которыя он'Ь 
держатъ на текущем ь счету въ государственномъ башсЬ вЬдь со 109 мил. сбере
гательныя кассы должны уплатить вкладчикамъ около 4 мил руб. процентовъ, 
сами ж е онЬ получаютъ всего i мил. 90 тыс., следовательно, тутъ недовыручка 
около з миллюновъ.



емкость нашего рынка. ЗагЬмъ другой факторъ, помимо низкой 
продуктивности нашего землед'ктня, также сильно искусственно 
стягиваетъ емкость нашего рынка, это— высокое косвенное обло- 
жеше, сильно удорожающее продукты. В сл ^ д ете  этого сахаръ 
у насъ вдвое дороже теперь, чемъ если бы не было сахарнаго 
акциза; нефть также очень дорога, отчего населеше и должно 
освещать себя лучиной и каганцами; железо непомерно дорого,—  
и, конечно, это сильно суживаетъ емкость жел^знаго рынка. 
Снятае акцизовъ или понижеше ихъ сильно расширило бы ры- 
нокъ. Следовательно, изм^нете налоговой системы въ сторону 
облегчешя малоимущихъ могло бы расширить рынокъ, и предъ 
промышленностью открылось бы новое поле для пом^щетя сво- 
ихъ продуктовъ 1).

Мы несомненно достигли уже большихъ успеховъ въ про
мышленности, какъ объ этомъ красноречиво свидетельствуетъ 
и книга министерства финансовъ Р о ш я  въ концт X I X  вгьпа, но 
узкое поле рынка въ будущемъ грозитъ вносить постоянныя 
пертурбацш въ наше промышленное развитае: обладай наше на
селеше хорошей покупательной способностью, оно въ критичес- 
шя минуты не реагировало бы такимъ сокращешемъ спроса на 
продукты при всякомъ поднятш ценъ, какъ это имеетъ место 
теперь; населеше могло бы при здоровомъ состоянш покупа
тельной способности принимать на себя часть повышенныхъ 
издержекъ производства, чего оно въ настоящее время не мо
жетъ делать— оно въ трудныя минуты, переживаемыя хлопчато
бумажной промышленностью, отказывается оказать какую - либо 
поддержку последней. „Положеше делъ,— читаемъ мы въ Тор
гово-Промышленной Газеты, 1901 г., № 201,— осложнеше на ману- 
фактурномъ рынке несколько обострилось съ конца прошлаго 
года, когда, несмотря на вздорожаше хлопка, топлива и красокъ, 
рынокъ оставался совершенно глухъ къ этимъ повышательнымъ 
факторамъ, непосредственно удорожающимъ производство, и по-

*) На 1903 г. предположено къ поступленпо отъ подоходнаго налога въ Пруссш 
186 мил. марокъ, а на 1892 г.— 125 мил. Д'Ьйствительныхъ плательщиковъ числи
лось 3,9 миллюна, при чемъ на города выпадаетъ 2,45 мил., а на деревню— 1,45 мил. 
Въ процента\ъ ко всему населенно плательщики въ 1903 г. составляли въ города\ъ 
I5,88°/о, а въ деревн^— 7>35°/о Сумма, назначенная кь поступление) съ физическихъ 
лицъ въ городахъ,— 129.5 мил«» а в ъ  деревнЬ— 4 1,89 мил марокъ. Доходъ ж е, при
влеченный къ обложение (опять-таки только физическихъ лицъ) въ городахъ, былъ 
исчисленъ въ 6 143 мил. мар., а въ деревнЬ— 2 567 мил марокъ. Отсюда видно, что 
подоходный налогъ— по преимуществу lOpodiKou на 101 о, падающш на городское на
селеше; вотъ почему введете его желательно и у насъ
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чти не поддавался требовашямъ фабрикантовъ о повышенш ufbнъ 
вообще, а для ситцевъ хотя бы о возвращенщ той четверти ко
пейки, которая была потеряна въ прошлую нижегородскую яр
марку". Да и въ самомъ деле, какое потребительное значеше 
можетъ иметь рынокъ, где заработная плата стоитъ чрезвычайно 
низко, какъ объ этомъ свидетельствуешь оффищальное издаше 
министерства земледел!я, наприм., „1900 годъ въ сельско-хозяй- 
ственномъ отношеши по отв^тамъ, полученнымъ отъ хозяева 
(вып. 2).

Въ центральныхъ земледельческихъ губершяхъ заработная 
плата работнице на ея харчахъ колеблется: въ Курской губ. 
отъ 15 к. до 50 к., въ Тамбовской г у б .— отъ 10 до 35 коп. 
Надо запомнить, что эта заработная плата въ 10 к. еще при 
условШу что работница харчуется на свой счетъ, т.-е. на счеть 
этого же гривенника (см. стр. 94— 5 и далее). Въ Шевской губ. 
пений рабочш мужчина получаетъ отъ 15 к. на его, рабочаго, 
харчахъ (стр. 99). Въ Волынской губ. работница на хозяйскихъ 
харчахъ получаетъ иногда только 7 к. Спрашивается, какой 
спросъ на продукты можетъ предъявить населеше, покупатель
ная способность котораго буквально сводится къ нулю. Не смешно 
ли даже говорить о покупательной способности населешя съ за
работной платой въ 7 к., въ ю  к.? Прошу читателя заметить, 
что эти данныя собраны отъ хозяевъ и, следовательно, если ужъ 
чемъ грешатъ, то никакъ не въ сторону уменьшешя заработной 
платы, а скорее въ сторону ея увеличешя, такъ какъ жалобы 
на дороговизну рабочихъ рукъ сделались теперь модой. Выше- 
приведенныя данныя относятся къ перюду весеннихъ посевовъ, 
но картина немногимъ лучше и во время сенокоса. Такъ, загля- 
немъ въ вып. з издашя того же министерства. Заработная плата 
работнице на ея харчахъ нередко падаетъ до 15 коп., а пешему 
рабочему— до 25—30 к. Конечно, она поднимается до рубля и 
более.

Итакъ, за последнее время у  насъ много делается въ интересахъ 
предотвращешя отлива золота за границу, но эти меры носятъ 
черезчуръ механическш характеръ. Это напоминаетъ намъ ле- 
чеше больного исключительно морф1емъ, бромомъ, когда надо 
было бы позаботиться вообще о поднятш силъ организма. Летомъ
1900 г. у  насъ были повышены таможенныя пошлины; эти пош
лины —  крайне непригодный источникъ для такихъ экстраорди- 
нарныхъ моментовъ, но вследствхе отсутств!я эластичности въ
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нашей налоговой системе, делать нечего, съ этимъ приходится 
мириться. Между темъ повышеше таможенныхъ пошлинъ удер
живается и до сихъ поръ— очевидно, теперь это удержаше по- 
вышенныхъ таможенныхъ ставокъ имеетъ целью сжать привозъ 
къ намъ товаровъ изъ-за границы и такимъ образомъ поправить 
въ нашу пользу торговый балансъ, такъ какъ усилить нашъ 
вывозъ мы не въ силахъ.

Увеличенъ сборъ съ заграничныхъ паспортовъ на 5 рублей 
съ каждаго паспорта въ полугод1е; правда, это увеличеше не 
велико и не можетъ иметь практическаго вл1яшя на сокращеше 
заграничныхъ путешествш, но избраше именно этого источника 
средствъ характерно при сопоставлеши его въ ряду другихъ 
м̂ Ьръ, принимаемыхъ за последнее время. Ведь и ранее, ради 
сокращешя отлива золота за границу, который совершается у 
насъ въ крупныхъ суммахъ благодаря путешественникамъ, еду- 
щимъ за границу, вносились проекты о введеши высокаго раз
мера обложешя на паспорта лицъ, едущихъ за границу, но такая 
мера, если бы она была осуществлена когда-нибудь, могла бы 
привести только къ обратному результату— ею былъ бы прегра- 
жденъ притокъ къ намъ европейскаго знашя, европейскаго духа, 
а это несомненно оказало бы задерживающее вл1яше на все наше 
дальнейшее развитае. Можно только однимъ способомъ сократить 
этотъ отливъ золота въ Европу— создать въ самой Россш Евро
пу, когда самыя побуждешя ездить за границу утратили бы свою 
нынешнюю интенсивность.

Удержаше повышенныхъ пошлинъ можетъ дурно пoвлiять на 
развитае нашей промышленности, такъ какъ это еще менее сде- 
лаетъ чувствительной для насъ западную конкуренщю, следо
вательно, у  промышленнаго класса исчезнетъ всякое стремлеше 
къ техническому прогрессу, уснетъ всякое желаше встать на свои 
собственныя ноги. Наступила пора заключешя новыхъ дого- 
воровъ, и въ интересахъ развитая нашей промышленности было 
бы— понизить пошлины. Однако, на это мало надежды, такъ 
какъ необходимость поддержашя активности баланса вынуждаетъ 
фискъ не только не понижать эти пошлины, но еще повы
шать ихъ. Промышленные круги, повидимому, это прекрасно по- 
нимаютъ и потому молчатъ, между темъ наша пресса изумлена 
такимъ молчашемъ и разражается целыми статьями по адресу 
торгово-промышленнаго класса, яко бы не понимающаго своихъ 
интересовъ. Это совершенно не такъ: промышленные круги по
тому и молчатъ, что, по русской пословице, „отъ добра добра



не ищутъ“; они понимаютъ тотъ благопр1ятный моментъ, съ ко- 
торымъ совпадаетъ для нихъ время пересмотра торговаго дого
вора, понимаютъ, что интересы золотой валюты, ради которыхъ 
мы сделали столько жертвъ, стоятъ на стороне высокихъ тамо- 
женныхъ пошлинъ, хотя бы даже это и шло въ ущербъ экономиче
скому развитто Россш, и ужъ если мы столько жертвъ принесли 
для создашя золотой валюты, то, конечно,— вполне логично раз- 
суждаютъ теперь представители торговли и промышленности,—  
въ данномъ случай не пожалеемъ еще новой жертвы и еще на 
неопределенное время удержимъ высошя таможенныя ставки. На 
нашъ взглядъ это молчаше промышленныхъ сферъ очень понятно,— 
былъ бы непонятенъ обратный образъ действш съ ихъ стороны. 
Между темъ несомненно, что повышеше таможенныхъ пошлинъ 
не только задержитъ техничесшй прогрессъ, но и поведетъ къ 
дальнейшему отягощешю населешя повышенными ставками, къ 
дальнейшему его обедненш. Мы вполне понимаемъ, что если 
Гермашя повысить ставки на ввозъ хлеба, то наше земледел1е 
понесетъ потери. Съ достаточной ясностью вытекаетъ изъ всехъ 
журнальныхъ статей о торговыхъ договорахъ, появлявшихся за 
последнее время, следующее впечатлеше: мы убеждаемъ немцевъ, 
что имъ невыгодно рвать съ нами торговыя связи, и доказываемъ, 
съ грудами цифръ въ рукахъ, что они больше связаны съ нами 
торговыми нитями, чемъ съ Соединенными Штатами. Уже такой 
тонъ статей даетъ поводъ думать, что дело довольно плохо 
обстоитъ. Почему, въ самомъ деле, мы хотимъ явиться въ роли 
какихъ-то благодетелей германскихъ купцовъ и промышленни- 
ковъ, красноречиво проповедуя имъ, какъ выгодно имъ жить съ 
нами въ дружбе, что нашъ рынокъ обезпечиваетъ имъ сбытъ, 
обезпечиваетъ дальнейшш прогрессъ ихъ колоссальной промыш
ленности?. . Немцы прекрасно понимаютъ, что такая наша роль—  
плохая маска для насъ, и, въ самомъ деле, отъ повышешя на 
нашъ хлебъ, ввозимый въ Германно, мы можемъ только проиграть; 
если же мы на это повышеше хлебныхъ пошлинъ со стороны 
Германш ответимъ повышешемъ нашихъ таможенныхъ пошлинъ, 
то мы еще разъ протраемъ, такъ какъ это уничтожитъ бла
годетельную для нашей юной промышленности иностранную 
конкуренщю, а безъ такой свежей струи она надолго будетъ 
обречена на младенческое состояше, въ какомъ теперь пребы- 
ваетъ, что, конечно, не безвыгодно для Германш a la longue, такъ 
какъ это на более долгое время обезпечитъ германскую супре- 
мат1ю надъ нашимъ рынкомъ. Кроме того, повышеше таможен-
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ныхъ ставокъ на германсше продукты не можетъ не отразиться 
невыгодно и въ томъ отношеши, что немцы уже приноровились 
къ нашимъ требовашямъ, они до известной степени являются 
опытными наставниками выращивашя нашей промышленности, 
знающими все индивидуальныя особенности своего ученика, и 
если мы оттолкнемъ немцевъ отъ нашей промышленности, то со 
стороны другихъ странъ —  Францш, Англш —  едва ли найдемъ 
такое же внимательное отношеше къ гЬмъ нередко очень инди- 
видуальнымъ по особымъ услов1ямъ развитая нашей промышлен
ности заказамъ, которые мы вынуждены делать. Ведь немцы 
темъ-то и завоевываютъ себе всесветный рынокъ, что они от
личаются удивительной способностью приноровляться къ осо- 
бенностямъ данной страны, относятся съ замечательнейшею вни
мательностью ко всемъ пожелашямъ своихъ заказчиковъ, чего 
далеко нельзя сказать про англшскихъ фабрикантовъ, которые 
делаютъ товары по разъ уже избитымъ образцамъ.

Итакъ, не будь валютнаго вопроса, который при обсужденш 
вопроса о торговыхъ договорахъ на чашку весовъ, нетъ со- 
мнен1я, броситъ свое веское слово, не будь этого, говоримъ 
мы, —  даже при повышеши пошлинъ на нашъ хлебъ не въ на- 
шихъ интересахъ было бы отвечать на это Гермаши повыше- 
шемъ таможенныхъ ставокъ, такъ какъ тогда мы можемъ только 
вдвойне проиграть. Наше положеше ухудшается еще темъ за 
последнее время, что шансы на развитае хлебной вывозной тор
говли у  насъ все более и более понижаются: новыя страны вы- 
ступаютъ крупными конкурентами на хлебномъ рынке. Съ вве- 
дешемъ золотой валюты, напр., въ Аргентине, —  это вопросъ 
времени, — конкуренция еще более обострится, такъ какъ золо
тая валюта привлечетъ иностранные капиталы, а это еоздастъ 
железнодорожную сеть, и, следовательно, мнопя местности, изъ 
которыхъ хлебъ до сихъ поръ не могъ вывозиться вследсгае 
отсутств!я путей сообщешя, станутъ выбрасывать на рынокъ 
болышя количества хлеба. Какимъ серьезнымъ конкурентомъ 
могутъ явиться новыя страны, можно судить по следующему: 
изъ Аргентины въ 1896 году было вывезено пшеницы 32,4 милл. 
пуд., а въ 99 г.— 104,8 милл. пуд.; въ 96 г. Аргентина для снаб- 
жешя Англш давала последней только 7% всего нужнаго ей ко
личества пшеницы, а въ 99 г.— 17%; роль Соединенныхъ Шта- 
товъ въ снабженш Англш пшеницей определялась въ 97 г.—  
55°/0> въ 98 г. — 58%) а въ 99 г. —  52%; роль Остъ-Индш въ 
1896 г.— з%) въ 97 г.— I %, въ 99 г.— 12%; доля участая Австра-
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л!и съ о,зб/0 въ ф  г. поднялась до 5%  въ 99 г., а учаспе Рос
сш съ 2 4 %  въ 96 г. и 25%  въ 97 г. упало въ 99 г. до 4 % .

Ценность вывозимыхъ хлебовъ за перюдъ съ 1884— 1900 гг. 
вовсе не обнаруживаешь тенденцш къ увеличент: такъ, въ 1884—
85 гг. мы вывозили всЬхъ хл^бовъ на 302 милл. руб., въ 1885-—
86 г.— на 209 милл., въ 1888— 89 г.— на 418, въ 1897— Ф  г.— на 
409, а въ 1899— 1900 г.— на 295 милл. руб., въ будущемъ же поло- 
жеше вещей относительно вывоза нашего хлеба еще менее намъ 
улыбается, и въ данное время удержаше повышенныхъ таможен
ныхъ ставокъ на ввозимые къ намъ товары, съ известной сте
пенью вероятности можно сказать, является единственнымъ сред- 
ствомъ, правда, механическимъ, поправки нашего торговаго ба
ланса. Но это средство заставитъ насъ въ будущемъ долго и до
рого платить за его применеше» 1акъ какъ оно удлинитъ школь- 
ный перюдъ нашей промышленности... И теперь уже высошя та- 
моженныя пошлины тормазятъ у насъ развитое промышленности: 
такъ, въ органе министерства финансовъ (1900 г., № 33) мы чи- 
таемъ, что большая стоимость производства у насъ льняныхъ и 
пеньковыхъ изделш зависитъ главнымъ образомъ отъ дорого
визны выписываемыхъ изъ-за границы съ оплатою высокою пош
линою машинъ для устройства льнопрядильныхъ и льноткацкихъ 
фабрикъ, а также употребляемыхъ въ этихъ производствахъ раз- 
личныхъ химическихъ и красильныхъ матер1аловъ. Такимъ обра
зомъ, здесь мы видимъ оффищальное признаше, что пошлины—  
обоюдоострое оруд1е, которое, быть можетъ, однимъ концомъ 
поднимаетъ нашу способность къ конкуренцш на рынке, но дру- 
гимъ, несомненно, понижаетъ ее, такъ что приходится выдумывать 
те  или друпя средства, которыми бы можно было парализовать 
это вредное влхяше высокихъ таможенныхъ пошлинъ. Всякое даль
нейшее повышеше таможенныхъ пошлинъ только еще более осла
било бы нашу способность къ конкуренцш на всем1рномъ рынке.

„С. Ю. Витте весь предался развитш промышленности", чита- 
емъ мы въ Новомъ Времени: „при немъ устроилось въ Петербурге 
почти постоянное, хотя и не оформленное, но весьма вл1ятель- 
ное представительство интересовъ промышленности и торгово- 
промышленнаго класса. Вышло такъ, что экономическая политика 
Россш обратилась всецело въ сторону торгово-промышленнаго 
Mipa, такъ какъ интересы сельскаго хозяйства и сельскаго насе
лешя, за исключешемъ полгЬстпаго дворянства, не имели въ Пе-*
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тербургЬ сильныхъ и р'Ьшительныхъ защитниковъ; представи
тели деревни, земсше деятели не были своими людьми въ подле- 
жащихъ ведомствахъ подобно тому, какъ фабриканты и завод
чики, торговцы и предприниматели, которые не только привле
кались министромъ финансовъ къ совещашямъ объ ихъ нуж- 
дахъ, но и находили въ немъ заботливаго ходатая .. Дворянствомъ 
еще занимались всл1здсте его политическаго значешя, но деревня 
въ широкомъ смысле этого слова оставалась безпризорной" 
(3 0 -Г 0  августа 1 8 9 2  г.). „Это неоформленное представительство 
торгово-промышленнаго класса— односторонне эгоистичное и тре
бовательное, ибо этотъ м1ръ любитъ, чтобы оберегали его отъ 
всякой конкуренщи, не только иностранной, но и внутренней".

Это одностороннее представительство, несомненно, наложило 
свою печать на всю политику министерства финансовъ: промыш
ленники сами, можно сказать, законодательствовали, стремились 
создать себе наиболее благопр1ятное положеше. Такъ какъ дру- 
rie классы, по справедливому зам ечант Новаго Времени, были 
лишены такого представительства, то это развитае промышлен
ности нередко совершалось въ ущербъ другимъ группамъ насе
лешя, и прежде всего сельскому хозяйству, которое, несмотря на 
видимое преуспеяше промышленности, продолжало страдать отъ 
голодовокъ, и государство только въ минуту острой нужды при
ходило къ нему со своей помощью; въ нормальное же время 
министерство финансовъ извлекало изъ земледел!я и те  скудныя 
средства, которыми оно располагало, извлекало посредствомъ 
сберегательныхъ кассъ, откуда средства шли на питаше госу- 
дарственнаго кредита, извлекало путемъ повышенш косвеннаго 
обложешя, таможенныхъ ставокъ. Министерство финансовъ отка
зывало въ томъ, чтобы хотя незначительная часть средствъ, по
сту пающихъ въ сберегательныя кассы, уделялась на нужды на
роднаго кредита, но, съ другой стороны, оно не жалело средствъ 
подъ вл1яшемъ „неоформленнаго представительства" на воспо- 
соблеше промышленности, и широко раздавались казенные заказы 
даже по повышенной цене, образовывались банковые консор- 
щумы для поддержашя промышленныхъ бумагъ и т. д.

Это, конечно, не могло не отражаться вредно на промыш
ленности, такъ какъ ослабляло въ представит ел яхъ последней 
чувство ответственности за результаты своей деятельности, и 
слагался взглядъ на государственное казначейство, какъ на родъ 
благотворительнаго учреждешя для зарвавшихся спекулянтовъ и 
промышленниковъ. Правда, министерство финансовъ неоднократ
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но реагировало противъ этого взгляда, но слова расходились съ 
деломъ: политика министерства финансовъ въ действительности 
только подкрепляла это воззреше, и такъ какъ интересы про- 
мышленниковъ въ упомянутомъ „неоформленномъ представи
тельстве" не уравновешивались другими группами населешя, 
то аппетиты разыгрывались, и все сводилось къ стремлешю ур
вать возможно больше въ данную минуту, пока представляется 
случай...

Въ целяхъ развитоя промышленности министръ финансовъ 
проявилъ большую эн ергт, онъ не останавливался ни передъ 
какими жертвами. Ведь интересами промышленности продикто
вана въ значительной степени и реформа денежнаго обращены 
въ Россш, много затрачено средствъ на развитое техническаго 
образовашя, много сделано для поддержашя отдельныхъ отра
слей промышленности, напр., сахарной,— последнее въ ущербъ 
всему населенно. Но нельзя того же сказать относительно инте- 
ресовъ трудящихся.

Промышленность создала у насъ обширные кадры трудящих
ся, которые успели принять форму особаго класса, съ особыми 
интересами, но за истекшее ю-летое эти интересы не нашли себе 
достаточной защиты, и некоторые проекты, направленные къ 
улучшешю положешя трудящихся, могли также праздновать свои 
юбилеи: эти проекты, напр., о вознаграждены рабочихъ и ихъ 
семействъ за вредъ и убытки, понесенные отъ увечш и смерти, 
составлялись еще въ первые годы министерства С. Ю. Витте, но 
неизменно встречали оппозищю въ „неоформленномъ представи
тельстве", и министерство финансовъ считалось съ этой оппози- 
щей и не находило нужнымъ проявлять своей обычной энергш. 
Законъ же 2 шня 1897 г. о продолжительности распределены 
рабочаго времени последующими циркулярами сведенъ почти къ 
нулю.

Происходила какая-нибудь заминка въ промышленности— это 
всегда вызывало внимательное отношеше министерства финан
совъ къ отрасли промышленности, очутившейся въ затруднитель- 
номъ положены. Новое Время ставитъ въ большую заслугу ми
нистерству финансовъ организащю упомянутаго представитель
ства, но мы позволяемъ себе усомниться въ этомъ, такъ какъ 
оно односторонне и нередко завлекало министерство финансовъ 
на ложный путь.

Горнопромышленники, какъ сообщали недавно газеты, также 
домогались учреждешя при министерстве земледел1я особаго
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совета по гориопромышленнымъ д^ламъ. Это по Ш ъ  Мы&Ш 
должно было быть ч^мъ-то вроде департамента и состоять изъ 
представителей съ^ здобъ горнопромышленниковъ юга Россш, 
Урала, привислянскаго, замосковнаго, балтшскаго и сЬвернаго 
районовъ, а также бакинскихъ нефтепромышленниковъ и кута- 
исскихъ марганцепромышленниковъ, по 3 отъ каждаго —  всего 
изъ 24 лицъ. Этотъ сов^тъ долженъ обсуждать все предположешя 
объ изданш новыхъ до горнаго дела относящихся законовъ и 
вообще все вопросы по горному делу. Можно представить себе 
по темъ ходатайствам^ которыя возбуждались съездами горно
промышленниковъ, въ какую сторону будетъ тянуть этотъ со- 
ветъ. Несомненно, онъ будетъ стремиться оказывать вл!яше на 
государственную власть исключительно въ своихъ частныхъ инте
ресахъ, въ ущербъ общегосударственнымъ 1).

Но это было бы ничего, если бы все друпе интересы могли 
быть представлены въ подобныхъ же советахъ— интересы горнб- 
промышленныхъ рабочихъ, рабочихъ по обработке волокнистыхъ 
веществъ и такъ дал.— тогда, конечно, эгоистичесшя поползновешя 
группъ промышленниковъ могли бы нейтрализоваться; пока же 
этого нетъ, пока только некоторыя промышленныя группы бу
дутъ пользоваться правомъ установлять свои советы, несомненно, 
вл!яше этихъ последнихъ тможетъ быть только вреднымъ.

Справедливо замечаютъ Харъковскгя Ведомости (1903 г., 
№ 284) по поводу этого страннаго проекта:

„Нужно разъ навсегда признать, что если какая-либо органи- 
защя дозволена горнопромышленникамъ, то нетъ основашя вос
прещать подобную же организащю и другимъ предпринимате- 
лямъ, напримеръ, хлебнымъ торговцамъ, скотопромышленни- 
камъ, мануфактуристамъ, судовладельцамъ, булочникамъ и пр. 
Если же допустить, чтобы каждый разрядъ предпринимателей 
устраивалъ особую агентуру при правительственныхъ учрежде- 
шяхъ для защиты своихъ интересовъ и для скорейшаго прове- 
дешя своихъ пожеланш, то это поведетъ къ тому, что централь- 
ныя правительственныя учреждешя будутъ окружены кольцомъ 
агентуръ частныхъ предпринимателей, преследующихъ частные 
интересы. Н етъ никакого сомнешя, что подобный режимъ мо
жетъ повести къ каптировашю правительственныхъ учреждешй

*) Проектъ организацш такого совета въ настоящее время прошелъ, но въ 
другой форм^, этого желали горнопромышленники: бм^сто 24, они будутъ
располагать только 8 представителями (выбранными съездами), и, сл^д., боль
шинство въ сов^гЬ будетъ на сторон^ представителей правительства.
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КоммерщализмоМ'ъ й во всякомъ случай къ ум алент самостоя
тельности правите л ьственныхъ учреждены".

Въ этомъ отношены горнопромышленники, повидимому, arfe- 
дуютъ совету бывшаго министра финансовъ С. Ю. Витте, кото
рый въ своей речи представителямъ биржевыхъ комитетовъ 20 
ноября 1903 г. говорилъ: „Старайтесь возможно чаще видеться, 
съезжаться, совещаться о своихъ общихъ нуждахъ. Если вы бу
дете объяснять правительству ваши нужды въ обстоятельной и 
убедительной форме, вы скорее получите ихъ удовлетвореше“. 
И горнопромышленники выдумали наиболее убедительную 
форму— форму своего собственнаго департамента. Далее С. Ю. 
говорилъ, чтобы торгово-промышленный классъ заботился объ 
общественномъ мнены страны: „Имейте свои органы печати для 
выяснешя всехъ вашихъ интерееовъ въ правильномъ ихъ свете, 
для защиты ихъ иредъ общественнымъ мнешемъ, для подготовки 
ихъ къ представлешю правительству. Часто теперь обществен
ное м н ете оказывается настроеннымъ противъ васъ, противъ 
торгово-промышленнаго класса, но я глубоко убежденъ, что 
часто это происходитъ по недоразумешю, просто потому, что 
мнопе спещальные вопросы остаются не разъясненными. Поста
райтесь вл1ять на общественное мнете, устраняйте его непра
вильности публичнымъ выяснешемъ спорныхъ вопросовъ; и для 
васъ всего важнее возможность публичнаго выяснешя вашихъ 
мнены, а этого вы достигнете лишь путемъ своей организацы. 
Организуйтесь такъ, чтобы вы могли перюдически съезжаться 
на обшде и областные съезды, чтобы у васъ были свои постоян- 
ныя бюро или иныя учреждетя, которыя объединяли бы васъи.

Все это хорошо, но, опять повторяемъ, эти съезды и свои 
органы печати, где, конечно, за деньги могутъ быть прюбре- 
тены хорогшя силы,— одностороннее вооружеше, вооружеше од
ной только группы. Но полезно ли это, спрашивается, для обще- 
государственныхъ интерееовъ? И въ настоящее время промыш- 
ленныя группы оказываютъ сильное вл1яше на русскую эконо
мическую политику, а тогда это вл1яше еще усилится, въ то 
время какъ масса русскаго населешя— потребителей и трудя
щихся— не имеетъ своихъ съездовъ, своихъ бюро, своихъ осо- 
быхъ советовъ при департаментахъ, и, несомненно, интересы 
промышленныхъ группъ, вооруженныхъ знатемъ, европейской 
организащей, будутъ доминировать надъ интересами всехъ осталь- 
ныхъ. Но поведетъ ли это къ здоровому развитою целаго, не 
будетъ ли это односторонне окрашивать направлеше государ
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ственной воли? И въ настоящее время государственной власти 
приходится нередко много употреблять усилш, чтобы выйти 
изъ-подъ односторонняго вл!яшя сильныхъ промышленныхъ 
группъ, а тогда оне, будучи сорганизованы, охватятъ железнымъ 
кольцомъ государственную машину и будутъ направлять ее въ 
своихъ интересахъ.

Мы бы вполне присоединились къ тому, что говорилъ пред
седатель комитета министровъ, если бы все эти съезды, бюро, 
свои органы печати одинаково были доступны всемъ группамъ 
русскаго населешя, а не только темъ, которыя и безъ того уже 
сильны.

Для преодолешя природы, для того, чтобы налагать на нее 
свою печать, нужны известныя предпосылки, известная психо- 
лопя массы, известная структура головы, что дается всей об
щественной жизнью: если общественная жизнь напоена инициа
тивой, если открыто широкое поле для приложены своихъ силъ, 
то эта психолопя вырабатывается. Въ Америке населеше это 
чувствуетъ *), и, видя передъ собой широкое поле деятельности, 
чуть ли не каждый представляетъ себя въ будущемъ промыш- 
леннымъ королемъ. Вспомните золотое правило Кернеги: „Будьте 
королями въ мечтахъ!"

Но развитае жизни и образоваше психологическихъ предпо- 
сылокъ могутъ расходиться: когда жизнь усложняется, а голова 
остается въ тискахъ, человекъ чувствуетъ себя связаннымъ Mi- 
ромъ, общиной, неустойчивостью правовыхъ отношешй, духов
ной слепотой, то онъ не въ состоянш претворять элементовъ 
новой жизни, онъ перестаетъ быть художникомъ новыхъ формъ, 
а делается ихъ рабомъ: оне доминируютъ надъ нимъ, сле- 
пымъ, связаннымъ, дрожащимъ, а не онъ властно управляетъ 
ими, какъ въ Соед. Ш татахъ.

Да, нужна энергичная жизнь, нужно, чтобы жизнь подгоняла 
насъ, а не усыпляла. Нужно напоить знашемъ самый воздухъ, 
а у насъ въ обществе обо всемъ услышишь, но не о науке, не 
о мысли. Университеты должны быть доступны для всехъ, какъ 
церковь, нужно напоить общество интересомъ къ знашю, нужно 
дать возможность широкаго применешя знашй къ жизни, не 
ставить эти знашя подъ спудомъ, а помещать ихъ на горе, чтобы

*) См. мою брош. „Америка идетъ на Европу* 1903, и въ сбор. „Изъ жизни 
труда*— „Отчего Америка идетъ такъ быстро впередъ^*
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они всНЬмъ светили, иначе некоторые съ правомъ могутъ спро
сить: „зач^Ьмъ намъ возжигать свои светильники, если они бу
дутъ стоять внизу, подъ землей?"

Итаюь, нужно научить прилагать знаше къ жизни и открыть 
для этого все пути — пусть лучи знашя распространяются в ь 
массе широкой, яркой волной. Нужно, чтобы школы вырабаты
вали у насъ людей съ крепкой волей, съ твердыми воззрешями, 
и тогда мы прюбретемъ необходимую при новыхъ услов!яхъ эла
стичность, а это первое условю промышленнаго преуспеяшя.

Не столько, пожалуй, нужно было бы строить железныя до
роги, сколько культивировать мозгъ, голову. Мы устраиваемъ 
железныя дороги между отдельными местностями, объединяемъ 
продукты разныхъ районовъ, затрачиваемъ мшшарды для ско- 
рейшаго пробега товарныхъ грузовъ, но разъединяемъ людей 
въ сфере обмена мыслей. II если бы изъ этихъ милл1ардовъ, за- 
траченныхъ на железныя дороги, хоть небольшая доля была бы 
употреблена на такое умственное просветлеше и объединенное лю
дей, то это принесло бы большую пользу промышленному раз
витою Россш: прежде нужно эксплоатировать мозгъ, а затем ь 
уже каменноугольныя копи.

Надо было поднимать наше сельское хозяйство и массовую 
промышленность —  кустарную, —  на этой почве само собой вы
росла бы крупная промышленность; чтобы выращивать ее, прежде 
всего нужно было сделать русскаго мужика более эластичнымъ, 
более подвижнымъ, развить въ немъ волю, следовательно, пере
строить самую школу, да и жизнь устроить такъ, чтобы она раз
вивала у насъ высиля качества инициативы —  самодеятельность, 
коллективную самодеятельность.

Золотая валюта необходима, ее вводятъ везде, это— единствен
но надежное средство денежнаго обращетя; серебро все падаетъ 
и падаетъ въ цене, и страны съ серебрянымъ обращешемъ ока
зываются въ очень затруднительномъ положены. Но чтобы быть 
въ состояны привлекать необходимое золото къ намъ, нужно 
уметь работать, работать энергично, а не спать— только тогда 
въ обменъ за энергичную работу западъ намъ сталъ бы присы
лать нужное для насъ золото. При подъеме сельскаго хозяйства 
и созданы крупной промышленности намъ не было бы необхо
димости вывозить хлебъ въ такихъ количествахъ: частью его 
мы сами бы съели, частью же, будучи более эластичными, мы 
въ состояны были бы перейти на друпя культуры, если бы на
шему ввозу зерновыхъ хлебовъ были поставлены со стороны дру-
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гшгь государства каюя-либо препятетя,— въ настоящее же время 
мы, люди ходяшде во тьме, не можемъ приноровиться къ другимъ 
услов1ямъ жизни.

Огромное количество денегъ тратится на промышленность, на 
ссуды промышленнымъ предпр!ят1ямъ, и всл1здств1е этого госу
дарственный банкъ оказался заинтересованнымъ теперь въ массе 
русскихъ промышленныхъ предпр1ятш.

Мы говорили о многомиллюнныхъ ссудахъ со стороны госу- 
дарственнаго банка для крупныхъ промышленныхъ предпр!ятш, 
и въ то же время ничего не было сделано для организацш мел- 
каго кредита: государственный банкъ лишь ничтожныя крохи 
уд^Ьляетъ на это... Мы до сихъ поръ все собирали съ деревни, 
передавая эти суммы другимъ, создали какъ бы насосъ, выкачи- 
вающш средства изъ мужицкихъ кармановъ въ форме усиленнаго 
взыскашя недоимокъ съ крестьянъ, таможеннаго тарифа, протек
ционизма, государственныхъ сберегательныхъ кассъ, но ничего, 
повторяемъ, не возвращали деревне... и деревня отказывается 
что-либо давать. Въ этомъ наша слабость. Мы хотели игнори
ровать сельское хозяйство и кустарную промышленность, прямо 
создавая крупную, но эта последняя разбилась у  насъ о малую 
покупательную способность населешя, которую мы не только не 
развивали, а постоянно стягивали высокими налогами на потреб- 
леше, высокими таможенными ставками, усиленнымъ взыскашемъ 
налоговъ съ крестьянъ 1). Выращиваше промышленности выгодно 
для землед,к1ия, такъ какъ это даетъ возможность разнообразить 
землед^льчесюя культуры, но наша однобокая политика все плоды 
несла на алтарь промышленности.

Въ сельскомъ хозяйстве у насъ трудъ мало продуктивенъ, 
населеше голодаетъ или, мягче выражаясь, не до^даетъ, постоян
ные неурожаи, урожайность очень низка,— въ особенности если 
сравнимъ съ Бельпей, Анпией,— мало скота, скотоводство явно па- 
даетъ, деревня страдаетъ отъ пожаровъ, общинное землевладеше 
связываетъ крестьянъ.... смертность— какъ нигде въ Европе..*.

Вследств1е темноты массъ населеше не эластично, оно не мо
жетъ приноровиться къ другимъ услов!ямъ жизни, и потому мы 
видимъ, что столь благод^тельнын меропр1ят1я, какъ проведете же
лезныхъ дорогъ, иногда для населешя обозначаютъ чуть ли не 
вымираше съ голоду— населеше лишается извоза, а по своей ма

1) Нельзя искренне не приветствовать послЬднш Высочайших Манифесть о 
сложеши не олм къ c i  крестьянъ
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лой эластичности не можетъ приноровиться къ новымъ условь 
ямъ жизни. Да эту эластичность у  насъ и не развивали, коллек
тивную самодеятельность игнорировали.

Техника кустарныхъ промысловъ чрезвычайно низка, и опять 
глубокш мракъ, царяшдй въ населенш,— главная вина этого. На 
крупную промышленность тратятся громадныя средства изъ 
государственнаго казначейства, а для кустаря чрезвычайно 
трудно выхлопотать несколько сотъ рублей, и онъ, темный, го
лодный, отученный отъ самодеятельности, бьется въ новой не
привычной для него обстановке, создаваемой другими экономи
ческими отношешями. Онъ лишенъ кредита: стоитъ сравнить, 
сколько выдается по ссудамъ изъ государственнаго банка круп- 
нымъ промышленнымъ предпр1ятоямъ и сколько кустарямъ.

Косвенные налоги истощали платежныя силы населешя...
Самодеятельности мы не развивали въ немъ. А  посмотрите, 

какъ въ Германш простые крестьяне устраиваютъ на совмест- 
ныя средства целые сахарные заводы.

Мы строили много железныхъ дорогъ, но опять въ интере- 
сахъ крупной промышленности, въ интересахъ нашей вывозной 
политики —  чтобы вывозить хлебъ, яйца и т. дал. и взаменъ 
получать нужное намъ золото, а деревенская Росая страдала 
отъ бeздopoжiя: ни проехать, ни пройти; деревенская почта такъ 
плохо организована, какъ, пожалуй, нигде въ Европе, и потому 
населеше оторвано отъ культуры, отъ книги, отъ газеты. Шоссе 
въ Россш чрезвычайно ничтожное количество. А  сколько затра
чено средствъ на железныя дороги!

Если совершенно игнорировалось развитое ггроизводительныхъ 
силъ деревни, то требовашя къ ней все усиливались и усилива
лись, а покупательныя силы населешя исчерпывались. Даже са- 
мыя естественныя услов!я сельскаго хозяйства стали принимать 
неблагопр1ятную для него форму— мы имеемъ въ виду развитое 
овраговъ, уничтожеше лесовъ.

Все усшпя были направлены на создаше крупной промыш
ленности, которую искусственно выращивали высокимъ тари- 
фомъ, казенными заказами, промышленными ссудами, но такъ 
какъ эта промышленность строилась не на прогрессирующемъ 
сельскомъ хозяйстве, а на регрессирзтощемъ, то она и не могла 
пустить корней и пошла на убыль, ее приходится опять искус
ственно поддерживать. Главцая причина такого захирешя про
мышленности—  малая покупательная способность населешя, игно- 
рироваше развитоя его производительныхъ силъ,
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Стремлеше стягивать золотые запасы въ страну выдвинуло 
у насъ на первый планъ вывозную политику.

Крупная промышленность, идущая на убыль, создала намъ 
массу безработныхъ, а такой элементъ въ крупныхъ городахъ 
представляетъ довольно опасный матер1алъ. Одностороннее вл1я- 
Hie промышленныхъ группъ у насъ повело къ игнорировашю 
интерееовъ трудящихся: наше рабочее законодательство далеко 
отстало, мы не им^емъ до сихъ поръ рабочихъ союзовъ, зара
ботная плата чрезвычайно низка, а между темъ поднят1е ея за
ставило бы прогрессировать нашу промышленность въ техниче- 
скомъ отношеши, такъ какъ высоко оплачиваемый трудъ является 
однимъ изъ крупныхъ факторовъ развит1я промышленности.

Да, здесь нужно коренное л^чеше. Необходимо изменить нашу 
экономическую политику въ направленш болыиаго внимашя къ 
сельскому хозяйству, перестроить нашъ бюджетъ въ смысле 
иного распред^летя налоговаго бремени, часть котораго нужно 
перенести на более сильныя плечи, на группы, вскормленныя 
протективнымъ тарифомъ; необходимо пересмотреть нашъ рас
ходный бюджетъ, уд^ливъ больше средствъ на дело просветле- 
шя массъ, нужно серьезно содействовать единенто людей, такъ 
какъ люди, только выступая въ такихъ организацдяхъ, делаются 
сильными въ борьбе съ природой.

У  нашихъ городовъ и земствъ также нетъ средствъ, и масса 
культурныхъ потребностей остается безъ удовлетворешя. Одно
стороннее представительство нередко направляетъ наше само- 
управлеше на ложный путь, и последнее въ настоящемъ своемъ 
виде не выполняешь той функщи, которую должно было бы 
выполнять.


