
V. Заключен'ю.

Кооперативный прднципъ въ Россш и на Запада и его значек1е.—Расходы 
на народное образоваше и значеше этого фактора въ развитш промыш
ленности.—Отмена круговой поруки. — Необходимость реформъ въ нашей

налоговой систем .̂

Мы говоримъ, что наше экономическое положеше таково, что 
и хорогшя м'Ьры въ конц'Ь-концовъ приводятъ къ невыгоднымъ 
посл'Ьдстаямъ: такъ, похвальная ц'Ьль разви^я промышленности 
при отсутствш внутренняго рынка вынуждаетъ принимать рядъ 
м'Ьръ для поддержашя этой промышленности— казенные заказы, 
усиленная постройка жел'Ьзныхъ дорогъ, ссуды изъ государ- 
ственнаго банка и такъ дальше; постройка жел'Ьзныхъ дорогъ 
ведетъ къ усиленной задолженности, а для поддержашя государ- 
ственнаго кредита приходится изв'Ьстнымъ образомъ эксплоати- 
ровать государственныя сберегательныя кассы, направляя эти 
средства въ Петербургъ и помещая въ нихъ госуд. процентный 
бумаги, или въ моменты кризиса и бумаги н'Ькоторыхъ промыш- 
ленныхъ предпр1ятш 1). Подъ вл!яшемъ же этого правитель

*) По положеюю комитета министровъ 5 дек. 1897 г. суммы сберегательныхъ 
кассъ должны помещаться въ госуд. и гарантированный правительствомъ процент- 
ныя бумаги или въ закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ (на сумму не 
превышающую 20% общаго итога портфеля процентныхъ бумагъ). Между т^мъ по 
отчету сберегательныхъ кассъ за 1900 г. оказалось, что въ портфеле числились 
бумаги, не относяпцяся къ этимъ категор1ямъ (облигацш общества подъ'Ьздныхъ 
путей и сестрор^дкой железной дороги), отчего кассы получили убытокъ. Ст.-се
кретарь С. Ю. Витте объяснилъ, что въ 1900 —  1902 гг. вследствю кризиса про
мышленности и особыхъ ст^сненш денежнаго рынка мин. фин. вынуждено было 
оставить часть облигацюнныхъ капиталовъ н’Ькоторыхъ подъездныхь путей за каз
ною и испрашивало Высочайшее соизволеше на обращеше этихъ облигацш въ 
портфель сберегательныхъ кассъ. Последовавшее загЬмъ падете сто и м о сти  упо- 
мянутыхъ бумагъ побудило мин. фин. сделать распоряжеше объ изъятш изъ порт
феля кассъ гЬхъ облигацш, въ оплате %  по коимъ произошло зачедлеше. На бу-
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ство вынуждается теперь не только смотреть сквозь пальцы на 
синдикаты, но даже поддерживать ихъ, санкшонировать, такъ 
какъ это— одинъ изъ выходовъ при современномъ промышлен- 
номъ застой и падеши ц'Ьнъ, что и вызываетъ много нарекашй.

Золотая реформа, прекрасно и смело проведенная, которой по 
справедливости мы можемъ гордиться, обращается для насъ въ на
стоящее время въ какой-то кошмаръ, который, чтобы мы ни де
лали, заставляетъ насъ спрашивать себя: „А  какъ это повл!яетъ на 
отливъ или приливъ золота?" И мнопя м1фопр1ят1я, желательныя 
для нашего экономическаго р а з в и т , приходится откладывать, по
тому что съ проведешемъ ихъ можетъ увеличиться отливъ золота. 
Золотая реформа обращается въ настоящее время въ какого- 
то вампира русскаго народнаго хозяйства, который изъ-за гра
ницы пожираетъ у  насъ наши яйца, нашу пшеницу, ячмень, 
хл'Ьбъ, забираетъ себе керосинъ и т. д., и мы должны ему при
ветливо улыбаться, поощрять его, приговаривая: „Кушай, ба
тюшку, мы сами и поголодаемъ, ничего../4 Этотъ вампиръ все 
тащитъ за границу: и крестьянскихъ куръ, тощихъ телятъ, ко
ровье масло, даже у  красавицъ деревенскихъ обр^заетъ волосы, 
а у крестьянскихъ лошадей гривы, и все тащитъ къ себе на 
Западъ. ’

Единственнымъ исходомъ было бы подняйе экономическаго 
положешя нашей коренной массы населешя, но здесь необхо
димы н'Ькоторыя изм^нетя, которыя зависятъ не отъ насъ, они 
не въ нашей власти, таковъ, наприм., вопросъ о подняты ц^нъ 
на сельскохозяйственные продукты; пока эти цены низки, есте
ственно трудно перейти къ интенсивнымъ культурамъ: экономи
чески невыгодно вести интенсивную культуру, такъ какъ при 
низкихъ ц^Ьнахъ отъ продажи полученныхъ продуктовъ не бу- 
дутъ покрываться эти расходы; низшя цены —  это ударъ прямо 
въ сердце европейскаго хозяйства, намеченный верной рукой 
изъ-за океана— изъ Америки.

Но и при данномъ положены населеше могло бы преодолеть 
много препятствш, если бы оно развивало въ себе уменье при
способляться къ новымъ услов!ямъ жизни, если бы наше насе
леше было более эластично, говоря словами известнаго эконо-

дущее же время негарантированный правительствомъ бумаги, кром-Ь закладныхъ 
листовъ земельныхъ банковъ въ дозволенномъ нын-Ь количеств^, говорилъ С. Ю. 
Витте, не будутъ вовсе прюбр^таться, и ст.-секретарь Витте приметъ м^ры къ по
степенному изъяло изъ портфеля остальныхъ облигацш подъ'Ьздныхъ путей. (Отч. 

Госуд. Совета за 1902— 1903 гг.).
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миста Леруа-Болье: оно тогда и разселилось бы тамъ, где это 
нужно, и перешло бы къ другимъ системамъ хозяйства, где это 
по услов!ямъ рынка возможно, и связало бы себя дорогами съ 
рынкомъ, и колонизовать стало бы Сибирь более обдуманно. 
Посмотрите на Гермашю: тамъ сельское хозяйство страдаетъ и 
страдаетъ сильно, ц'Ьны такъ же низки, а ц'Ьна на землю бол'Ье 
Бздута, ч'Ьмъ у  насъ, но крестьяне прекрасно сумели органи
зовать мелшй кредитъ и располагаютъ громадными средствами, 
они образованы, не боятся рынка, понимаютъ его языкъ, ум'Ьютъ 
дешифрировать знаки, получаемые отъ него, и см'Ьняютъ подъ 
вл1яшемъ рынка одну систему хозяйства дрзтой.

Мы уже говорили о факте малой способности русскаго на- 
селешя приноровиться къ новымъ услов1ямъ экономической жизни, 
ч'Ьмъ, быть можетъ, и объясняется оскуд'Ьше центра. Повидимому, 
объ этомъ же говорить и французъ Леруа-Болье: руссшй на- 
родъ, говорить онъ, далеко не обладаетъ той чудесной эластич
ностью, которая характеризуем американскую среду и д'Ьлаетъ 
ее столь чудодейственно прогрессивной. Русская среда, напро- 
тивъ, лишена гибкости и ничуть не поддается быстрому разви- 
тш , такъ какъ до сихъ поръ еще массу населетя составляютъ 
крестьяне... Здесь, вероятно, имеются въ виду те  культурныя 
услов!я, среди которыхъ приходится жить огромной массе рус
скаго населешя, и не только вся огромная масса русскаго насе- 
лешя не выработала въ себе этой эластичности, но даже и про
мышленные сферы не обладаютъ ею. Таможенный тарифъ, ка
зенные заказы— все это не создавало благопр1ятныхъ условй для 
развит1я эластичности, а несомненно, какъ верно указано въ 
Торгово-Промышленной Газешгь, отдаваше себе отчета объ усло- 
В1яхъ производства, о потребностяхъ рынка и т. д. могло бы 
все-таки въ известной степени облегчить существующей кризисъ.

Въ Германш крестьяне создаютъ кооперативныя сахарныя 
фабрики *), и это потому, что они тамъ самой жизнью учатся 
объединяться, учатся этому, начиная со школьной скамьи, а 
кооперащя, или, лучше, единеше людей другъ съ другомъ — это 
одна изъ силъ, благодаря которой человечество одержало столь
ко победы единешю и знашю человечество обязано своей ци- 
вилизащей.

У  насъ же населеше разъединено,— разъединено и бездоро-

*) С м . подробнее въ моемъ сборы. «Очерки экон. и фин. ж изни Россш  и З а 
пада». По поводу росписи на 1902 г.
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яиемъ, разъединено и своей духовной слепотой. Я иллюстри
рую: въ Данш одно потребительное общество приходится на 
2.325 чел., въ Швейцарш— на 9.819, въ Англш— на 24.496, въ 
Австрш— на 33.548» въ Гермаши— 36.899, во Франщи— на 42.528, 
въ Италш— на 62.306, въ Голландш— на 71.878 *), а въ Россш 
одно общество приходится— на 226.575. Эти данныя относятся 
къ 1900 г.; на I января 1903 г. въ Россш одно общество при
ходилось на 169.781 чел. 2) (Д. № 61).

Потребительныя общества у насъ еще растутъ потому,что они—  
продуктъ городской жизни, но еще хуже обстоитъ дело у насъ 
съ кредитными учреждешями: такъ, ссудосберегательныхъ това- 
риществъ въ 1900 г. всего у насъ было 653, а членовъ въ нихъ 
256 тыс., ссудъ въ течете года было выдано на 42 миллюна на 
всю Россш, вкладовъ числилось на 15 миллюн. руб.

На сколько челов^къ населетя приходится i  кооперативное 
кредитное учреждеше на i  янв. 1899 г., показываетъ следующая 
таблица 3):

Австро-Венгр1я н а ......................................................................................... 9.700
Б ел ьп я  „ ......................................................................................... 22.000

Гермашя „ ..............................................................................................................  4.800
Д а ш я  „ ......................................................................................... 14.000
Итал1я „  ......................................................................................... 50.000
Р о с а я  ,, ................................. .... .......................' .......................... 172.700
С ер б 1я „ . . ’ . 8.700
Франщя „ ..............................................................................  5 5.640

Эльзасъ-Л отаринпя н а ...............................................................................  3*^5°
(Д . № 62).

Итакъ, единеше людей у насъ мало развито, но оно у насъ 
развивается въ томъ случай, если направлено противъ потреби
телей: я имею въ виду синдикаты. Я не противъ синдикатовъ, 
какъ они организованы въ Америке и Гермаши. Это —  высшая 
форма производства, и синдикаты ведутъ къ улучшешю техники, 
но у насъ они даютъ не техническое совершенствоваше, а только 
повышеше ц^нъ. Т а т е  односторонше синдикаты особенно опасны 
у  насъ, где среди населешя мало выработанъ принципъ единешя, 
и синдикаты не встречаютъ себе противодейств!я въ населенш.

*) „Statistisches Jahrbuch des Verbandes schw eizer. Konsum vereine fiir 190 1“ . 
Basel. 1901.

2) „О тчетъ постоянной комиссш  по д^ламъ потреб, общ ествъ за 1902 г .“ , со ст . 
И. Жереблтъевъ., П ет. 1903.

3) „С ообщ еш я С .-П етерб. отдельной ком. о сельскихъ ссудосберегат. и про- 
мышленн. то в .“ Вып. 16. П ет. 1901, стр. 79 (ст. Бородаевскаю).
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Нельзя сказать, чтобы русская народность была лишена ини- 
щативы: она сумела колонизовать огромную равнину— а здЬсь 
требовалась см-Ьлая, энергичная инищатива; куда же она дЬва-

На сколько человЬкъ населешя приходится: 

Одно потребительное общество.
1 кооперативное кредитное учреждеше 

(на 1 января 1899 г .).

Д . № 6 1. Д . № 62.

лась теперь? Тогда жизнь была проще, теперь же при м'Ьновомъ 
денежномъ хозяйств^ нужна большая дальнозоркость: чтобы 
знать, что д-Ьлается тамъ, за океаномъ, въ Америк'Ь, нужно, 
чтобы каждый обладалъ подзорной трубой, а этой подзорной



трубой въ общественной жизни служитъ образоваше. Образова- 
nie разНЬетъ мракъ, окружающш рынокъ, челов^къ делается 
смелее, подвижнее, онъ не будетъ только неповоротливой улит
кой, приросшей къ своему утесу: волны экономической жизни 
въ настоящее время высоко поднимаются, и нужно, чтобы чело- 
в^къ ум^лъ во-время отрываться отъ утесовъ, переменять ме
сто, приспособляться къ новымъ услов!ямъ, и здесь на государ
стве лежатъ крупныя задачи— вотъ почему задача расширешя кру

, гозора у населешя, задача народнаго образовашя
П  играетъ крупную роль въ настоящее время. Такъ,

въ Манитобе *) на начальное образоваше на ка- 
ждаго жителя тратится 9 руб. 7 коп., въ Вик-
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Расходы на начальное образоваше на каждаго жителя 
страны въ рубляхъ.

Д . № 63.

торш— 6 руб. 68 коп., въ Новой Зеландш —  5 руб. 74 коп., 
въ Новомъ Южномъ Валлисе —  5 руб. 70 коп., въ Россш же— 
31 коп. По самымъ последнимъ даннымъ за 1900 г., эти расходы 
поднялись до 37,6 коп. на душу населешя, при чемъ изъ этой 
суммы отъ казны поступало 7,8 коп., а остальная сумма слага
лась изъ поступлешй отъ земствъ, городскихъ и сельскихъ об- 
ществъ, пожертвованш частныхъ лицъ и т. д. (Д. № 63). .

Пожертвовашя казны на нужды начальнаго народнаго обра
зовашя составляли у  насъ всего о,66% обыкновенныхъ государ- 
ственн. расходовъ, исчисленныхъ по смете на 1900 г. въ I милль 
ардъ 564 милл. руб. Итакъ, государство изъ своего крупнаго бюд
жета у  насъ уделяетъ слишкомъ мало на нужды народнаго образо
вашя—это объясняется темъ,что большой спросъ на средства предъ- 
являютъ у  насъ военныя нужды, нужды морского министерства,

*) Я . Абрамовъ. „С тары й  и новый св^тъ**' и „R eport o f  the C om m ission o f

Education", vol. 2. Стр. 2483 —  86.
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Государственные рас - 
ходы (миллюны руб.)

путей сообщешя, усиленная постройка жел^зн. дорогъ: такъ, въ 
1881 г. вся смета минист. народн. просв^щетя у  насъ состояла 
изъ 17.414 тыс. руб., а въ 1902 г. она достигла 36.624 тыс. руб.; 
правда, этимъ расходы на народное образоваше не исчерпыва
ются, такъ какъ есть школы ведомства святейшаго синода, 
мин. фин. и т. д. .

Бюджетъ же мин. путей сообщешя въ 1881 г. составлйлъ 
12.147 тыс., а в ъ  1902 г.— 435.548 тыс.; ве
домство мин. фин. им^ло свой бюджетъ въ 
81 г.— 108.369 тыс. руб., а въ 1902 г.—
335.198 тыс. руб. (Д. № 64).

Везде ростъ расходовъ совершается 
быстрее, чёмъ по ведомству мин. нар. прос- 
вещешя, особенно же быстро растутъ расхо
ды мин. путей сообщешя в с л е д с т е  усилен
ной постройки жел. дорогъ.
Расходы военн. мин. въ 81 г. 
составляли 225.664ТЫС. руб., 
а въ 1902 г.— 325.639 тыс. 
руб.; расходы морск. мин. 
въ 81 г.— 30.467 тыс. руб., 
а въ 1902 г.— 98.319 тыс. 
руб. *).

Въ см'Ьт’Ь расходовъ на 
1900 г. 2) въ I милл1ардъ 
889.216.000 р. бюджетъ мин. 
нар. проев, составляетъ —
1 , 7®/о» по мин- ю стиц.—
2 ,4 % , по мин. финанс.— 15°/о, 

по военн. мин. — 17,7%, по 
морск. мин.— 4,7%, по пла- 
тежамъ по госуд. долгу—
I4 ,i%> по мин. путей со
общен.— 17,1% , по соору- 
женда жел. дорогъ— 6,9%, 
по ссудамъ жел. дор. об- •
ществамъ— 4,5в/0, по мин. землед&п. и госуд. имущ.— 2,i°/0-

Д. №

*) К ъ  сожал-Ьшю, въ д1агрдмы'Ь, относящ ейся сюда, вычерченъ ростъ расхо- 
довъ лишь съ 1891 г.

2) „Мин. финансовъ 1802— 1902“, ч. И, стр. 642— 48.



Если мы вглядимся въ бюджетъ нашихъ земствъ 1), то на 
народйое образоваше тратится здесь по смете на тотъ же 
1900 г. 17,5%» т'“е* *6 миллюн. слишкомъ рублей изъ общей 
расходной сметы земствъ въ 96.180.700 руб., на дорожную повин
ность расходуется— 11,2%, т.-е. 11.379.400 рубина медицинскую 
часть— 27,7%, т.-е. 25.245.700 руб., на земское управлеше— 9,8%, 
т.-е.- 8.873.300 рублей, noco6iH правительству —  7,7% , т.-е.
6.847.300 руб., оборота, капиталъ— 5,з%> на уплату долга— 11,3%» 
т.-е. 9.985.200 руб., на экономичесшя меропр!ят1я— 2,6%, на ве
теринарную часть— 2%, на разные расходы— 2,6%, на обществен
ное призреше— 1,7%, на места заключешя— 1% (Д- № 65).
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СмЪта расходовъ на 1900 годъ.

Земства Государства.

Такая незначительная роль, которую нужды народнаго обра
зовашя играютъ въ госуд. бюджете, объясняется темъ, что на 
государстве лежитъ организащя внешней защиты, и потому круп
ную долю расходовъ поглощаетъ воен. мин., морское, на государ
стве же лежитъ важная задача связать Pocciio въ одно целое, 
въ одинъ целостный организмъ, и потому оно должно уделять 
громадныя средства на сооружеше жел. дорогъ, тогда какъ 
земства первой задачи, т.-е. организацш внешней защиты, не 
знаютъ.

Съ другой стороны, и самый способъ составлешя нашего госу- 
дарственнаго бюджета не мало повиненъ въ этомъ урезыванш удо* 
влетворешя культурныхъ потребностей: мы слишкомъ осторожно

*) „Д оходы  и расходы земствъ 34-хъ губ . по см^тамь на 1900 г . к.
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составляемъ см-Ьты, черезчуръ принижаемъ предполагаемый по- 
ступлешя при составлеши см-Ьтъ, оттого-то у насъ никогда не 
оказывается въ моментъ составлетя росписи свободныхъ средствъ, 
которыя могли бы быть отпущены на удовлетвореше культур- 
ныхъ потребностей. Оказывается, что всегда мы только что сво- 
димъ концы съ концами, удовлетворяя самыя насущныя потреб
ности, потребности поддержашя ц-Ьлаго, голаго физическаго су- 
ществовашя, а зат1змъ при исполнеши росписи оказываются у 
насъ крупные избытки, что иногда даетъ возможность удовле-

См'Ьтныя исчисления и действительный посту- 
плетя за першдъ 1882—1901 гг.

■I дефицитъ (дЪйствител. поступи, 
отстаю тъ отъ смЪтн. предпо- 
лож.)

П действ, поступл. превыш. смЪтн. 
предполож.

Sm

jtn i m  /tiv п и  /at jsh /уо /g$/ /jfz /gj3 / vsh

Д . № 66.

7JJT /Ш j$9S two /tct.

творять друпя мешЬе насущныя потребности, ч^мъ народное 
образоваше (Д. № 66). .

Такой способъ составлешя росписи всегда кончается очень 
эффектнымъ исполнешемъ ея: поступлешя превышаютъ сметныя 
предположешя, что даетъ возможность говорить о неожиданныхъ 
усп^хахъ Россш въ области экономической жизни, но это поку
пается тяжелой ц^Ьной,— ц^ной ур^зыватя удовлетворетя такихъ 
важныхъ потребностей, какъ потребность народнаго образо- 
вашя.

Такъ, оставляя въ стороне 1883, 84, 85, 86 годы министерства 
Бунге, когда действительный поступлешя отставали отъ см1зт- 
ныхъ исчислешй и роспись? сводилась съ дефицитомъ, что было 
очень откровенно, въ дальнМшемъ, за исключешемъ одного 91 г., 
когда также действительныя поступлешя отстали отъ сметныхъ
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CooTHoiiieHie производитель
ности труда (на семью) и про
должительности школьнаго 

перюда.

исчислений на i,O2°/0, мы видимъ постоянное превышеше Д'Мстви- 
тельныхъ поступлений надъ сметными исчислешями: такъ, въ 87 г. 
эти превышешя составляли 4,18%, въ 88 г.— 5,17%, въ 89 г.—  
7,11% , въ 1890 г .— 5,85%, въ^1892 г.— 9,43%, въ 1894 г.— 14,83%, 
въ 95 г.— 9,87%, въ 96 г.— 10,43%, въ Ф г.— 16,15%, въ 99 г- —  
13>89%» въ 19°° г.— 6,92%, въ 1901 г.— 4,01%.

На это преуменьшенное исчислеше сметныхъ предположешй 
обращалъ внимаше и госуд. совать *).

Такой способъ исчислешя сметныхъ предположенш заставляетъ 
при составлены росписи сжимать кредиты вгЬдомствъ, особенно

на удовлетвореше культурныхъ по
требностей, а это ведетъ къ хрониче
скому неудовлетворешю н^которыхъ 
потребностей.

Между гЬмъ народное образоваше 
необходимо для экономической жизни 
страны: отъ степени его распростра- 
нешя зависятъ уменье въ населенш 
приспособиться къ новымъ услов1ямъ 
жизни, производительность труда; из
вестно, что по даннымъ, произведен- 
нымъ даже въ Россш, на некоторыхъ 
фабрикахъ заработокъ грамотнаго вы
ше заработка неграмотнаго, следова
тельно, производительность его труда 
больше, и это понятно, такъ какъ гра
мотный смотритъ шире на дело.

Я здесь сообщу любопытную таб
личку, приведенную въ трудахъ по
следней американской промышленной 
комиссш по изследовашю положешя 

промышленности и земледел!я С ев. Америки: такъ, если взять 
производительность труда вообще для всей территорш Соед. 
Штат, и затемъ въ отдельности для штат. Теннесси и Массачу
сетса, то оказывается, что въ то время, какъ среднш заработокъ 
въ Соед. Ш татахъ— 86о доллар., въ Теннесси— 580, а въ Масса
чусетсе—1.300, школьный перюдъ въ среднемъ для всехъ Соед 
Ш тат.— 4,4 года, для Массачусетса— 7 летъ и для Теннесси— 3

, 0

доллары

Д . № 67.

1) См . въ моемъ сборы. „О черки эконом, и фин. жизни Россш  и Запада" ст. 

по поводу росписи 1901 г.
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года, т.-е. производительность труда находится въ полномъ со- 
отношенш съ продолжительностью школьнаго перюда (Д. № 67).

Насколько темнота нашихъ массъ тормазитъ развште произ- 
водительныхъ силъ населешя, мы находимъ иллюстращю изъ 
области нашего кустарнаго дела въ книге „Кустарные промыслы 
крестьянъ Каргопольскаго уезда, Олонецкой губ.“ Петрозаводску
1902 г. (составилъ В. К. Кузнецовъ).

Мы читаемъ здесь следующее: „Разсмотренныя данныя уста
навливаюсь, что кустари находятся въ этомъ отношеши (т.-е. 
относительно умственнаго развит1я) на очень низкомъ уровне. 
Не говоря уже о томъ, что въ ихъ среде нгЬтъ ни одного лица 
съ высшимъ или хотя бы со среднимъ образовашемъ, даже про
стая грамотность, даваемая современной сельской школой, распро
странена между ними въ весьма слабой степени. Три четверти 
общаго количества кустарей-мужчинъ неграмотны, а изъ жен- 
щинъ-кустарницъ только одна двадцать пятая часть ум^етъ чи
тать и писать.

„Техническая подготовка кустарей также неудовлетворительна. 
Никто изъ нихъ не проходилъ курса профессюнальной школы, 
да этого и нельзя было сделать но той причине, что въ уезде 
не было и не существуетъ ни одной технической школы. Не- 
мнопе классы ручного труда при сельскихъ училшцахъ не могутъ 
восполнить собой этого пробела, такъ какъ они назначены исклю
чительно для детей ранняго школьнаго возраста и не удовлетво
р я ю т  требовашямъ серьезной, практически деловой программы— 
они слишкомъ ограничены и однородны въ отношенш предме- 
товъ преподавашя. Наконецъ, прюбрести и усовершенствовать 
свои знашя хотя бы только чисто практическимъ путемъ, рабо
тая въ хорошихъ образцовыхъ мастерскихъ и заведешяхъ, ку
стари тоже не имели и не имеютъ возможности за полнымъ 
о тсутстем ъ  такихъ мастерскихъ и заведешй въ уезде.

„Поставленные въ татя услов1я относительно технической под
готовки кустари являются самоучками въ своемъ деле, которое 
и ведутъ унаследованными и заимствованными другъ у друга 
несовершенными способами и пр!емами. Вносить некоторую но
визну въ эти способы и пр1емы могутъ лишь те  изъ побывав- 
шихъ въ продолжительномъ отходе и снова устроившихся въ 
деревне ремесленниковъ, которымъ удалось на стороне доста
точно поработать въ большихъ мастерскихъ и на заводахъ, озна-

16
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комиться тамъ съ улучшенными способами и усовершенствован
ными орупдями производства, научиться пользовашю ими и боль
шему искусству въ ремесл^, но такихъ лицъ очень мало, а по
тому и съ этой стороны для развиты кустарей не получается 
почти никакой пользы.

„Въ общемъ итоге образовательные рессурсы каргопольскихъ 
кустарей и ихъ техническая подготовка являются очень и очень 
слабыми, а въ соответствш съ этимъ находится, конечно, и сте
пень ихъ способности поднимать и двигать впередъ свое дело. 
Невооруженные со стороны общаго развит1я, знанш и искусства, 
они безсильны въ борьбе съ рутиной и косностью. Знашя и 
искусство ихъ остаются зачаточными и первобытными. Они не 
могутъ прокладывать новыхъ путей въ своемъ деле, вводить въ 
него новыя отрасли, улучшать качества изделш. Тонкая, изящ
ная, а потом}' и более ценная работа для нихъ не доступна. Во- 
ображеше ихъ сковано невежествомъ, умственной темнотой и 
духовнымъ убожествомъ, ограничено, тускло и слабо. Попытки 
творчества безплодны или выливаются въ курьезныя, грубыя и 
неэстетичесшя формы® (стр. 41).

Просвещеше— это главное, что можетъ поднять наше хозяй
ство; все друпя меры, вроде стреляшя въ небо (для борьбы съ 
градомъ), размежевашя чрезполосицы— только палл1ативы. Одинъ 
администраторъ предлагалъ бороться съ засухой при помощи 
паровыхъ и пожарныхъ машинъ, которыми достаточно заставить 
опрыскивать крестьянсшя поля... и благосостояше обезпечено; 
но, какъ совершенно верно говоритъ Н. Новомбергскш („По 
Сибири^, сборникъ статей по крестьянскому праву, народному 
образовашю, экономике и сельскому хозяйству. Петербурга,
1903 г.): „когда посмотришь на наши тошде и сорные сенокосы, 
щуплое зерно и мелшй скотъ съ ничтожнымъ весомъ и жалкой 
удойливостью, когда остановишься на нашей примитивной сель
скохозяйственной технике и до первобытной дикости простыхъ 
оруд1яхъ, то ясно становится, что „домашшя средства44 доморо- 
щенныхъ знахарокъ беде не помогутъ" (78)... *

Да, тутъ нужны более радикальныя меры.
Насколько эта темнота вредно вл1яетъ на экономическую жизнь, 

можно судить по следующему факту: какъ-то вышла лубочная 
книжка подъ широковещательнымъ заглав!емъ: „Светопреста- 
влеше 13 ноября 1899 г - по проф. Фальбу". Книжка дозволена 
была цензурой, разошлась въ большомъ количестве по де- 
ревнямъ и селамъ, темная масса бросилась покупать ее. Одинъ
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крестьянинъ Костыревской волости спещальйо пргЬзжалъ въ 
Рославль за книжонкой. Не добившись ничего, онъ предла- 
галъ книгопродавцу i р. на расходы. Во время ярмарки*въ Ржеве 
целыя толпы народа добивались у книгопродавцевъ книги о конце 
M ip a. Всюду въ народе шли разговоры о близкомъ конце M ipa, 

и народъ, читавшш книжку, нисколько не сомневался въ этомъ 
и готовился къ смерти: шли молиться къ святымъ местамъ, го
вели, постились, собирались „помереть по-хриспански“.

И вотъ какъ это отразилось на экономическомъ положеши: 
„Въ Харьковской губ. крестьяне, торговавпие скотомъ, решили 
остановить промыселъ. Они перебили всю скотину, чтобы потре
бить ее до кончины M ip a . Друпе же не хотели убирать хлебъ 
съ полей и принялись за дело лишь благодаря участш посторон- 
нихъ лицъ. Наконецъ книгопродавцы Харькова были обязаны под
пиской не продавать на рынокъ книжку. То же происходило въ 
Орловской губ. Крестьяне Леонтьевской волости, занимавлпеся 
отхожимъ промысломъ, заключили услов1я со своими работода
телями только по ю ноября, оставляя 3 дня на подготовку. 
Обыкновенно же услов1я писались до весны. Книжка особенно 
взволновала умы въ Ростове-на-Дону: бежали горничныя, лакеи, 
кучера, няньки; въ кабаке было безпробудное пьянство, на ба
за р е —  безпокойство, уныше... Въ Курской губ. крестьянинъ, 
отецъ многочисленнаго семейства, подъ вл1яшемъ этихъ слуховъ 
заболелъ умопомешательствомъ. На 13 ноября наиболее убежден
ные приготовились къ смерти: надели чистыя одежды, зажгли 
передъ образами страстныя свечи и во всю ночь бодрствовали, ожи
дая последней трубы архангельской “ (Вгъстникъ Исковскспо Гу- 
бернскаю Земства, 1902 г., май, стр. 55— 56).

О Бессарабш, напр., въ изданномъ министерствомъ земледе» 
л!я изследованш говорится, что „косность и небрежность огром- 
наго большинства владельцевъ виноградниковъ более вредятъ 
имъ, чемъ вся совокупность обрушившихся на нихъ въ послед- 
ше годы бедствш. Разведете винограда известно въ Бессарабш 
съ незапамятныхъ временъ, но npieMbi ухода за лозами и по
ныне те  же, какими были много вековъ тому назадъ, а вслед- 
CTBie этого значительнейшая часть добываемаго тутъ вина такъ 
низкокачественна, что вывозима съ места производства быть не 
можетъ“ . Въ огромномъ большинстве случаевъ, читаемъ далее, 
виноградовладельцы „не знаютъ не только свойствъ и особен
ностей, но даже названш своихъ лозъ и возделываютъ виноград
ники безъ всякаго внимашя къ неодинаковымъ требовашямъ раз-

16*
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личныхъ сортовъ. Все это, конечно, отражается самымъ дурнымъ 
образомъ на получаемомъ вине, но объ улучшенш его качества 
мелше виноградари и не думаюсь“ (Торг.-Пром. Газ.).

Наше падающее сельское хозяйство можно поставить на ноги, 
только развивъ самодгьятелъностъ среди населешя и широко раз- 
ливъ въ немъ просвищете: только при этихъ услов1яхъ сель
ское хозяйство въ состоянш будетъ приноравливаться къ но- 
вымъ услов1ямъ жизни. Темнота крестьянской массы Сибири 
много, напр., препятствуетъ развитто маслодНкгпя. На крестьянъ 
сепараторы производясь паническш страхъ: имъ крестьяне при
писываюсь и появлеше неурожайности, и разви^е кобылки, по
жирающей крестьянсюе посевы, а въ некоторыхъ округахъ на 
маслод,Ьл1е крестьяне смотрятъ, какъ на проявлеше нечистой 
силы. Этому развитда суевер1я содействуюсь и меняюшдяся эко- 
номичесшя услов1я, которыя спящему неповоротливому уму кре
стьянина задаютъ подчасъ непосильную работу—разобраться въ 
сложныхъ новыхъ экономическихъ услов1яхъ. И вотъ мы видимъ 
странный фактъ: развит1е маслод'кшя поднимаетъ цены на мо
локо, масло и т. д. и, несомненно, приноситъ крупныя выгоды 
сельскому хозяйству, между сЬмъ мнопя сельсшя общества въ 
Сибири составили у себя приговоры о недопущенш въ своей 
черте маслодел!я, а въ Томской губ. крестьяне прямо нападали 
на маслодельные заводы, при чемъ уничтожали сепараторы и 
друпя машины, оказывали сопротивлеше местнымъ полицей- 
скимъ властямъ, и ташя волнешя имели место не далее, какъ 
прошлымъ летомъ, въ Бшскомъ и Каинскомъ уездахъ Томской 
губ. („О производстве и сбыте экспортнаго масла въ западной 
Сибири", А . Мурашкинцевъ. Спб., 1902 г.).

Удивляться этому едва ли можно, если принять во внимаше 
уровень народнаго образовашя: въ Тобольской губ. свыше 150 
селенш, каждое съ числомъ жителей более 500, и въ нихъ нетъ 
народныхъ школъ, а есть селешя даже съ юоо-нымъ населешемъ 
и отсутетем ъ  даже школъ грамотности; не удивительно, если 
на этой почве крестьяне называюсь сепараторъ „молоканкой" и 
говорясь: „Молоканка гремитъ на земле, отъ этого нетъггрома на 
небем, и этимъ крестьяне въ 1901 году объясняли засуху. Конечно, 
такая умственная атмосфера и ташя культурныя услов1я не мо
гутъ не тормазить развитае маслодел1я въ западной Сибири.

Въ виду важности начальнаго образовашя для экономической 
жизни мы остановимся на ближайшемъ анализе расходовъ на 
нужды этого образовашя въ 1900 г., для котораго мин. народ-
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наго просв^щетя недавно опубликовало превосходный статисти- 
чесшй матер1алъ (Д. № 69, см. на слФдующ. стран.).

Оказывается, что на начальное образоваше въ 1900 г. было 
израсходовано 50.056 тыс., при чемъ въ счетъ этой суммы изъ 
государственнаго казначейства поступило 10.372 тыс., т.-е. 20% 
этой суммы, отъ земствъ— 11.484 тыс., т.-е. 22,9%, отъ сельскихъ 
обществъ —  8.332 тыс.,

Иснолнеше обыкновенныхъ бюджетовъ (въ 
тысячахъ руб.).

Я>Олс

т.-е. 16,7%, отъ город-
скихъ обществъ — 6.960 
тыс., т.-е. 13,9%» отъ по~ 
жертвованш частныхъ 
лицъ и обществъ— 6.701 
тыс., т.-е. 13,4%, отъ пла
ты за обучеше поступило 
3.175 тыс., т.-е. 6,4%? изъ 
прочихъ источниковъ —
3.005 тыс. рублей,т.-е. 6%; 
отсюда мы видимъ, что 
пальма первенства въ за- 
ботахъ о начальномъ об
разовали выпадаетъ на 
земство, загЬмъ идетъ 
казна, дал*Ье сельсшя об
щества, городсшя обще
ства, пожертвовашя част
ныхъ лицъ.

При этомъ любопытно 
сравнить расходы на на
чальное образоваше, про
изведенные въ 1898 г., съ 
расходами въ 1900 г. Если
взять расходъ 98 г. за исходный пунктъ, то казна за 2 года уве
личила свой бюджетъ на нужды начальнаго образовашя на 19,5%» 
земство— на 28,4%, сельсшя общества— на 14,3%) городсшя об
щества— на 27,8%, а частныя лица и общества увеличили свои 
пожертвовашя на 32,4% и т. д. Зд^сь интересно, что наиболь
шее рвеше за эти 2 года объ усп^хахъ народнаго начальнаго 
образовашя проявили частная инициатива и частныя лица, загЬмъ
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Вып. IV  (данныя 1900 г.). Спб., 1903 г.
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Изъ какихъ источни- 
ковъ слагались рас
ходы на начальное 
образоваше въ 1898 

и 1900 гг.

**Л

2 0%

/от»

/2fGr,

&т*.

*

земства и городсшя общества, казна и сельсшя общества. Мы 
оставляемъ въ стороне ростъ платы за обучеше и поступлешя 
изъ прочихъ источниковъ.

Малый приростъ поступлешй отъ сельскихъ обществъ, веро
ятно, объясняется введешемъ казенной вин
ной монополш, которая лишила сельсшя об
щества крупнаго доходнаго источника, проби
ла чувствительную брешь въ бюджетахъ сель
скихъ обществъ, и потому за последнее время 
нередко читали въ газетахъ, какъ то или дру
гое сельское общество за неимешемъ средствъ 
отказывалось отъ ассигновашя или продолже- 
шя субсидш на нужды начальнаго образовашя.

Стремлеше фиска опереть свой бюджетъ 
на развитш въ своихъ рукахъ источниковъ 
частно-правоваго характера ударило очень- 
больно по бюджету начальнаго народнаго 

образовашя (Д. № 68, см. на
предш. странице) *).

Д1аграмма № 70 даетъ намъ от- 
ношеше числа учащихся къ числу 
детей школьнаго возраста въ Там
бовской губ.

Отсюда мы видимъ, 
что 48,97% мальчиковъ 
школьнаго возраста по
сещаюсь земскую шко
лу, 22,63 °/0 — церковно
приходскую, 11,42% —  
школы грамоты , а 
остальные 16,98%  —  
вне школы. Изъ дево- 
чекъ же земскую шко
лу посещаюсь только 

8,15°/о» Церковно-приходскую— 7,08%, школы грамоты— 3,76%, вне 
школы остается 81,01%  всехъ девочекъ школьнаго возраста 
(„Сборникъ матер1аловъ и статистическихъ сведешй по народ
ному образовашю въ Тамбовской губ.“. Изд. тамбовской губ. 
управы, Тамбовъ, 1901 г. Д1агр. взята оттуда же).

*

_iLi.
q.ocS/»
?. mm

Д . № 69.

*) M ux. Кашкаровъ: „Ф инансовы е итоги послйдняго д е с я т и л М я , 1891— 1902“ , 
Том ъ I, стр. 219.
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Такъ мало мы еще заботимся объ образовали населешя. 
Любопытно сопоставить данныя о количеств^ заведешй съ 

раздробительной продажей напитковъ и о количеств^ школъ:

Отношеше числа учащихся къ числу дЪтей школьнаго возраста въ Там
бовской губ.

Д . № 70.

оказывается, что въ 1890 году у насъ было 148.296 заведешй съ 
раздробительной продажей питей, загЬмъ это число постепенно

Заведешя съ раздробительной продажей питей в̂ъ тыс.). Школы,
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падаетъ, и къ 1900 г. такихъ заведешй числилось уже 97.646 (зд^сь 
не вошли цифры за второе полугод!е 1900 г. по 8 губ., гд^ была 
введена монополш съ i  1юля 1900 г). Казенная винная монопо-
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Л1Я, несомненно, сокращаетъ количество питейныхъ заведенш, 
хотя это падете замечалось и ранее, съ 8о-хъ годовъ, какъ мож
но судить по даннымъ отчета департамента неокладныхъ сбо- 
ровъ за 1890 г., стр. 97; по крайней мере въ 1880 г. заведенш 
съ раздробительной продажей питей было 164.727 (д. № 71).

Школъ же всехъ наименований на i января 1899 г. у насъ 
числилось 78.699, а на i-e января 1901 г. —  84.544, съ 172 тыс. 
преподавателей и 4.580.827 учащихся.

Отсюда видно, что потребность въ обезпеченш Россш заве- 
дешями съ раздробительной продажей питей мы лучше удовле
творяем^ чемъ потребность въ школахъ. Въ 1900 г. i заведете 
съ раздробительной продажей питей приходилось на 1.381 душу 
населешя („Статистика производствъ, облагаемыхъ акцизомъ, за 
1900 г.“), а одна школа въ томъ же году приходилась на 1.573 
души; очевидно, эту потребность въ умственномъ просветленш 
мы отодвигаемъ на второй планъ сравнительно съ потребностью 
въ опьянеши спиртными напитками.

Эту д!аграмму следовало бы воспроизвести въ большихъ раз- 
мерахъ и выставить на высокихъ башняхъ большихъ поселенш, 
чтобы она жгла своей горькой правдой нашу спящую совесть 
чтобы мы видели, какая большая работа намъ предстоитъ 
въ общественной деятельности, сколько лицъ у насъ остается 
вне школы... Я бы поставилъ эту д!аграмму на Сухареву башню, 
пусть она горитъ тамъ и говоритъ: „да будетъ вамъ стыдно!" г).

Правда, опьянешя требуетъ человечество въ известные труд
ные моменты жизни, и нужно не только лечить проявлеше этого 
опьянешя, а бороться съ корнемъ его.

Не читаемъ ли мы въ этихъ цифрахъ ясныхъ указанш на во- 
просъ: что делать?, начертанныхъ огненными буквами, жгущихъ 
мозгъ и сердце темъ, кто ихъ имеетъ, и громко говорящихъ: 
„просвети эти головы!“

Кому это не даетъ толчка къ деятельности, кого эти черныя 
пятна статистики образовашя по Тамбовской губ. не бьютъ по 
сердцу жгучимъ раскаленнымъ молотомъ, у того и подпорки, 
взятыя изъ заоблачныхъ сферъ, не сделаютъ прочными идеа- 
ловъ, и въ этихъ небесныхъ сферахъ онъ будетъ шататься, раз

*) „Противъ сколько-нибудь залНЬтнаго уменыиешя потреблешя вина были ре
шительно век  министры финансовъ Россш, ибо такое сокращеше было равносильно 
пониженш государственнаго дохода, что въ свою очередь было невозможно безъ 
соотв'Ьтственнаго понижешя расходовъ" („Историческш обзоръ комитета мини-

стровъ")*
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мышлять и тщетно вопрошать: „а что же делать, куда напра
вить свою энерпю?"

Если тамъ мы оставляемъ болышя массы во тьме, то и здесь, 
среди насъ мы не создаемъ энергичной атмосферы знашя; мы 
слишкомъ много уд^ляемъ внимашя певцамъ, балеринамъ, теа
тру, но не мысли, и, создавая такую мертвящую атмосферу, 
мы убиваемъ самую мысль и совершаемъ это убшство надъ 
мыслью шутя, смеясь, за чайнымъ столомъ, въ гостиной. Вотъ 
наша болезнь.

Опытъ другихъ странъ показываетъ, что одними механиче
скими мерами нельзя создать промышленнаго и экономическаго 
преусп^Ьятя. Помимо жел^зныхъ дорогъ, хорошихъ шоссейныхъ 
путей сообщешя, длинной телеграфной проволоки, нужны хоро
шая школа, хорошш рабочш.

Нужно воспитать въ населеши сильную волю, а для этого 
перестроить самую жизнь, открыть широкое поле для см^лаго 
размаха человеческой инищативы и снять на пути ея все барье
ры, не держать лицо принудительно въ тискахъ общины *), со
действовать единенго людей во всехъ формахъ, а не разъеди
нять: единешемъ человекъ побеждаетъ...

Высочайшимъ указомъ 12 марта 1903 г. отменена круговая 
порука по взиманго окладныхъ сборовъ съ крестьянъ, которая 
была однимъ изъ серьезныхъ стеснешй для развийя самодея
тельности сельскаго населешя. Круговая порука отменена какъ 
по уплате окладныхъ государственныхъ и земскихъ, такъ и Mip- 
скихъ сборовъ. Эту меру нельзя не приветствовать, давно уже 
ее ожидали; несомненно, вместе съ этимъ расширяется просторъ 
для разви™ личной предпршмчивости.

Отмена круговой поруки министерствомъ финансовъ мотиви
руется следующими соображешями: въ прежнее время, когда все 
члены общины были тесно связаны между собой однородными 
интересами, когда источники матер1альнаго благосостояшя были 
тожественны и распределялись более равномерно, круговая по
рука находила себе оправдаше въ услов!яхъ нашей деревни. Ныне 
въ строе нашей деревенской жизни заметенъ фактъ обособлешя 
личности, развит1е личной инищативы и предпршмчивости и 
стремлеше наиболее развитыхъ и энергичныхъ крестьянъ улуч

*) См. „Русское Экономическое Обозр-Ьше* янв. 1898 г., ст. Николъскаю: 
„Личность въ общинномъ быту".
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шить свое положеше. Между гЬмъ круговое ручательство, по
сягая на свободу личнаго труда и порабощая обществу отд^ль- 
ныхъ его членовъ, убиваетъ частную ихъ инищативу и парали- 
зуетъ ихъ стремлеше улучшить свое благосостояше. Вследств1е 
этого министръ финансовъ полагаетъ, что освобождеше крестьянъ 
отъ круговой поруки можетъ только способствовать разви тт 
благосостояшя населешя.

КромЪ того, нельзя не считаться и съ гЬмъ, что институтъ 
круговой поруки за последнее время применялся очень мало, 
такъ какъ сама народная масса относилась отрицательно къ нему.

Но одно снятое круговой поруки, конечно, не можетъ при
нести крупныхъ плодовъ, если вместе съ темъ не будутъ сняты 
мнопя путы, наложенныя на личность крестьянина именно вслед- 
cTBie установлешя круговой поруки. Когда была установлена 
круговая порука, то естественно было дать сельскимъ общзствамъ 
болышя права надъ личностью членовъ общины, такъ какъ об
щество несло ответственность при недоимкахъ,— отсюда боль
шой контроль сельскаго общества за семейными разделами, сте« 
снеше при выдаче паспортовъ и такъ далее.

По имеющимся у насъ сведешямъ министерство финансовъ 
составило проектъ объ уничтожеши этихъ наростовъ къ круго
вой поруке, стягивающихъ личность въ крестьянскомъ быту. 
Этотъ проектъ состоитъ въ следующемъ.

По положешю о видахъ на жительство неотделеннымъ чле- 
намъ крестьянскихъ семействъ, хотя бы и совершеннолет- 
нимъ, виды на жительство выдаются и возобновляются въ на
стоящее время не иначе, какъ съ соглаая хозяина крестьянскаго 
двора. Въ случае же отказа его въ этомъ виды на жительство 
могутъ быть выдаваемы земскимъ начальникомъ... (ст. 19, т. XIY, 
изд. 1895 г.). Этимъ имелось въ виду оградить хозяйственную 
состоятельность крестьянской семьи, составляющей часть обще
ства, связаннаго круговой порукой за своихъ членовъ; со сня- 
тоемъ круговой поруки предполагается это ограничеше отбросить. 
При существовали круговой поруки сельсше обыватели, за ко
ими числятся недоимки, могутъ получать паспортныя книжки 
лишь съ соглаая обществъ, къ коимъ они приписаны (ст. 44),— и 
это ограничеше также подлежитъ уничтоженда.

По статье 54, если при предъявлены паспортной книжки въ 
полищю со стороны крестьянъ окажется, что владельцемъ книжки 
указанные въ ней сборы не уплачены, то полищя отбираетъ 
ташя книжки. Это делалось для высылки недоимщика на родину,
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чтобы предоставить его въ распоряжеше сельскаго общества, 
отв^чающаго по круговой поруке за своего неисправнаго члена 
Съ отменой круговой поруки предполагается отменить право 
полищи отбирать паспортныя книжки отъ неисправныхъ платель- 
щиковъ, а вместо этого полищя только обязана будетъ доносить 
о такихъ недоимщикахъ податнымъ инспекторамъ.

По статье 55-й допускается отобраше полищей паспортныхъ 
книжекъ отъ сельскихъ обывателей по требовашю хозяина двора, 
къ которому отлучившийся принадлежитъ. Это правило опять 
было установлено подъ вл1яшемъ круговой поруки, а при снятш 
ея это ограничеше предполагается уничтожить.

По действующему законодательству (ст. 6о) мещане, ремес
ленники и сельсше обыватели не могутъ возобновлять паспорта 
безъ соглаая общества, если не зшлатятъ всехъ назначенныхъ 
недоимокъ, лежащихъ на нихъ, —  и это предположено унич
тожить.

По положенно о крестьянахъ (т. IX, ст. 33) крестьянское об
щество могло отобрать наделъ у домохозяина по неисправности 
его въ платеже повинностей, но разъ круговое ручательство 
сельскихъ обществъ уничтожается, то предположено было и этотъ 
пунктъ выбросить.

Въ настоящее время семейные разделы находятся подъ контро- 
лемъ сельскаго общества, при чемъ сходъ долженъ обсудить 
между прочимъ, будетъ ли въ случае раздела обезпечено исправ
ное поступлеше числящихся на семье недоимокъ и текущихъ 
окладовъ, следовательно, и здесь фискальный моментъ налагаетъ 
свою руку на личность крестьянина (ст. 40). Этимъ сельскому 
обществу хотели дать возможность предупредить появлеше вслед- 
CTBie раздела такихъ семей, которыя не могутъ вести самостоя
тельно хозяйство и будутъ постоянно недоимщиками, за которыхъ 
недоимки придется уплачивать сельскому обществу; но со сня- 
йемъ круговой поруки эта ответственность сельскаго общества 
отпадетъ, следовательно, можно уничтожить и это требоваше—  
непременно получать соглаае отъ сельскаго общества на се
мейные разделы въ крестьянскомъ быту, и министерство фи- 
нансовъ предлагаетъ эти ограничешя уничтожить.

Въ настоящее время крестьяне, желаюнце получить увольне- 
ше отъ общества, должны, отказавшись навсегда отъ участ1я въ 
м1рскомъ наделе, сдать состоявшш въ ихъ пользоваши участокъ 
земли сельскому обществу; кроме того, на нихъ и на ихъ се- 
мействахъ не должно быть никакихъ казенныхъ, земскихъ и M ip-
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скихъ недоимокъ, загЬмъ они должны иметь соглаае на уволь- 
HeHie своихъ родителей.

Требоваше сдать обществу состоявшш въ пользованш уча
стокъ, чтобы получить право увольнешя изъ общества, — большое 
п р еп ятете въ тЬхъ м^стностяхъ, где земля не им^етъ значи
тельной стоимости и где общество нередко отказываетъ въ 
увольненш, не желая принимать на себя ответственности за зе
млю, не окупающую лежащихъ на ней платежей. Съ другой сто
роны, въ местностяхъ съ высокой ценностью земли такая сдача 
участка не выгодна для лицъ, желающихъ уволиться, такъ какъ 
эти лица ко времени увольнешя могли уже оплатить значитель
ную, а иногда даже и большую часть стоимости надела и, сле
довательно, при увольненш они лишаются не только самой зе
мли, но и всехъ произведенныхъ за нее уплатъ.

Съ уничтожешемъ круговой поруки нетъ основашя обязы
вать сельское общество принимать на свою ответственность на- 
делъ увольняемаго и несправедливо лишать последняго, въ це~ 
ляхъ облегчешя податной исправности общества, права сохранить 
за собой иногда более чемъ на половину оплаченный наделъ, 
поэтому предполагается увольняемому предоставить право оста
влять за собой надельный участокъ, съ переводомъ на себя из
вестной части выкупного долга. Однако, сельскому обществу бу- 
детъ предоставлено право выкупать этотъ участокъ въ свою 
пользу за известное вознаграждеше по взаимному соглашенто, 
но если ни увольняемый, ни само общество не хотятъ за собой 
оставить надела съ уплатой следуемыхъ за него повинностей, 
то участокъ можетъ быть отрезываемъ въ казну со сложешемъ 
соответствующей части платежей съ общества.

Наличность недоимокъ съ уничтожешемъ круговой поруки 
также не будетъ служить препятств!емъ къ увольненш, и не
доимки будутъ перечисляться на увольняемое лицо по новому 
его местожительству.

Требоваше соглаая со сюроны родителей увольняемаго так
же исходило изъ стремлешя оградить хозяйственную состоятель
ность крестьянской семьи, за которую отвечаетъ общество по 
круговой поруке, и съ упразднешемъ этой последней также 
подлежитъ отмене по отношенго къ совершеннолетнимъ чле- 
намъ семьи.

При увольненш въ настоящее время требуется, чтобы на 
увольняемомъ не было безспорныхъ частныхъ взысканы и обя
зательству предъявленныхъ податному управленш, но если фискъ
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въ дальн'Ьйшемъ не хочетъ считать наличности казенныхъ взы
сканы основашемъ для ст^снетя свободы выхода изъ общества, 
то еще менышй поводъ для такого сгЬснешя представляетъ су- 
ществоваше частныхъ взысканш— и это ограничеше также пред
полагается уничтожить.

Въ настоящее время до уплаты выкупной ссуды вьцгЬлъ участка 
земли отд^льнымъ домохозяевамъ и досрочный выкупъ ими участка 
изъ земли, прюбр^Ьтенной обществомъ, допускается не иначе, какъ 
съ соглаая общества и на услов!яхъ, указанныхъ въ приговоре 
подлежащаго сельскаго схода.

Министерство финансовъ убедилось, что это правило привело 
къ значительному сокращешю досрочныхъ выкуповъ, такъ какъ 
сельсшя общества назначали иногда сумму досрочнаго взноса не
соразмерно высокую, просто только желая этимъ воспрепятство
вать досрочному выкупу; но это могло быть терпимо только при 
существованья круговой поруки, когда общество было заинтере
совано въ томъ, чтобы более зажиточные члены его не вышли 
посредствомъ досрочнаго выкупа изъ круговой ответственности 
по выкупнымъ платежамъ, оставивъ погашеше остального выкуп
ного долга на плечахъ менее состоятельныхъ членовъ общества.

Въ настоящее время, при отмене круговой поруки, проекти
руется признать право выкупа надела за всякимъ членомъ сель
скаго общества независимо отъ соглаая этого последняго, при- 
томъ наделъ долженъ быть выделенъ къ одному месту, а если 
это невозможно, то выделяющшся получаетъ вознаграждеше по 
взаимному соглашешю съ обществомъ. При выделе, конечно, 
часть платежей переводится на лицо выделяющееся.

При такомъ выделе крестьянъ предполагается поощрять раз- 
вит1е хуторскаго хозяйства въ виду выгодности такого хозяйства 
для нихъ, а следовательно и для казны, какъ говорится въ 
одной изъ записокъ министерства финансовъ. Эти льготы будутъ 
состоять въ выдаче правительственныхъ ссудъ на перенесете 
усадебныхъ построкъ на выделенный участокъ и на устройство 
на немъ искусственныхъ водохранилищу а также въ податныхъ 
льготахъ въ форме, напримеръ, освобождешя выселившагося на 
отдельный участокъ домохозяина отъ уплаты окладовъ выкуп- 
ныхъ платежей на несколько летъ и такъ далее...

Въ настоящее время невыкупленные окончательно крестьян- 
сше наделы, освобождающиеся в с л е д с т е  переселешя крестьянъ, 
остаются въ составе техъ  сельскихъ обществъ, къ которымъ 
переселенцы принадлежали. На эти общества переводятся тогда
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лежаице на этихъ наделахъ выкупные платежи и все недоимки 
въ казенныхъ, земскихъ и м!рскихъ сборахъ, состояпця на выбы- 
вающихъ членахъ общества (ст. 718, Закон, о состоян.).

Съ отменой круговой поруки предполагается только тогда 
эти наделы, остаюшдеся после переселенцевъ, передавать сель- 
скимъ обществамъ, когда эти поагЬдшя выразятъ свое соглаае, 
такъ какъ уплата повинностей за эти наделы можетъ быть для 
сельскаго общества крайне затруднительной; въ томъ же слу
чай, если сельское общество не согласится взять на себя над^лъ, 
онъ переходитъ въ казну при соответственномъ уменьшены пла
тежей. Это, конечно, должно будетъ облегчить переселеше.

Было бы желательно скорейшее проведете этого законо
проекта. Это могло бы несколько повл1ять на развитое духа ини- 
цдативы среди населешя.

Да, этотъ гигантъ-Росая спитъ, дремлетъ...
Много богатствъ у него— подумаемъ только о Сибири, Кав

казе— у насъ есть свои моря, горы, какъ въ Швейцары, реки,— но 
самъ онъ въ плену „тьйы". Но проснется онъ и развернетъ 
свои силы... Ему нужно было укрепить свою нервную систему 
(жел^зньш дороги, почтовыя и телеграфныя сети), сделать себя 
самодовлеющимъ, нужно было развить промышленность... Это 
стоило громаднаго напряжешя, и не хватало средствъ на обору- 
доваше головы.

Теперь наступаетъ моментъ приняться и за эту последнюю—  
Bcfe мы это сознаемъ, и цифры говорятъ намъ объ этомъ, 
цифры, иллюстрируюпця ростъ народнаго образовашя за 1898—  
1900 гг. И это позволяетъ намъ со светлой надеждой смотреть 
въ грядущее будущее...

Войны оказывали у насъ реформаторское вл1яше на финан
совую систему. Такъ, после войны 1856 г. у  насъ была рефор
мирована система обложетя спирта, уничтожены были откупа и 
введена акцизная система; въ 63— 65 гг. была реформирована 
система обложетя торговли и промышленности, въ 63 г. вместо 
уничтоженнаго подушнаго налога на мещанъ былъ введенъ на- 
логъ на городсшя недвижимыя имущества.

Съ введешемъ земскихъ учреждены реформированы были 
местные финансы, не говоря уже о крупныхъ реформахъ въ 
области составлешя и утверждешя росписи и постановки госуд. 
контроля. Здесь проведена была гласность бюджета, стали публи
коваться отчеты госуд. контроля, между темъ какъ до того вре
мени бюджетъ облекался большой тайной. Такъ, Люберасъ въ
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своихъ мотивахъ объ учреждены коллепй писалъ, чтобы „тайна 
ихъ (финансовъ), какъ главнаго нерва государства оставалась 
скрытой отъ вс^хъ иностранцевъ, сл^Ьдуетъ допускать къ фи- 
нансовымъ д^ламъ только действительныхъ тайныхъ советни
ков^4. А  когда Александру II, въ бытность его наследникомъ, 
въ перюдъ учешя нужно было сообщить св^д^ши о финансахъ, 
то графъ Канкринъ не решился дать эти сведешя, безъ особаго 
Высочайшаго разр^шетя. Съ 62 года у  насъ введена была глас
ность въ бюджете, и опубликоваше росписи началось съ 62 г.

После турецкой войны опять мы присутствуемъ при ряде 
реформъ въ области финансовъ, реформъ, имеющихъ серьезное 
значеше: такъ, съ 81 года былъ отмененъ соляной налогъ; за- 
темъ въ 82— 85 году было постановлено отменить подушный 
налогъ, и съ I января 87 г. онъ прекратилъ свое существоваше; 
въ 85 году былъ введенъ налогъ на капиталъ; въ томъ же 85 г. 
были введены существенныя видоизменешя въ промысловое обло- 
жеше, именно дополнительные сборы съ торговли и промышлен
ности, первоначально въ виде 3% ’наго съ предпр!ятш, обязан- 
ныхъ публичной отчетностью, и раскладочнаго сбора для другихъ, 
что ввело принципъ подоходное™ въ наше промысловое обло- 
жеше; въ 82 году у насъ установленъ налогъ съ наследства.

Эти реформы— отмена подушнаго налога, реформа промы
слового въ указанномъ направлены, а принципъ обложешя по 
доходности здесь еще ярче проведенъ въ последней реформе 
98 г., введете налога на капиталъ, налога съ наследствъ— все 
это подготовляетъ у насъ почву къ дальнейшимъ реформамъ въ 
области финансоваго хозяйства. И теперь уже эти реформы на
прашиваются самой жизнью, а именно коренная реформа наслед
ственная обло&ешя, которое у насъ поставлено въ настоящее 
время крайне нерацюнально, такъ какъ оценки наследственныхъ 
массъ совершаются дурно, и фискъ получаетъ отъ обложешя 
наследственныхъ массъ ничтожныя суммы (5 милл.); для введешя 
подоходнаго налога почва уже въ значительной степени подго
товлена *) отчасти последней реформой промыслового обложешя, 
где принципъ подоходное™ сильно выдвинутъ, отчасти темъ 
земскимъ кадастромъ, который въ настоящее время совершается 
въ Россш.

Затемъ земство и города требуютъ новыхъ средствъ, и ре

*) См. въ моемъ сб. «Очерки экон. и фин. жизни Россш и Запада» ст.: «Можно 

ли ввести въ Россш подоходный налогъ'»
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форма ихъ хозяйства, въ смысле расширешя средствъ, которыми 
они могли бы располагать, крайне настоятельна. Военное время 
возлагаетъ на земства и города болышя задачи, требуюшдя круп- 
ныхъ средствъ по призр^нто членовъ семействъ, призванныхъ 
на войну.

Если присоединить сюда реформу косвеннаго обложешя, то 
вотъ главнейппя задачи, которыя ставятся теперь на очереди 
нашей налоговой системе. Война облегчаетъ реформу въ смысле 
реформировашя наследственныхъ налоговъ и введешя подоход- 
наго,— не даромъ этотъ последнш и носитъ назваше „дитя войны". 
Онъ и въ Англш въ конце XVIII века былъ установленъ подъ 
вл1яшемъ войны съ Франщей, въ Соед. Ш татахъ былъ введенъ 
во время междуусобной войны, даже въ Россш введенъ во 
время войны съ Наполеономъ, по окончанш которой и былъ 
отмененъ

Наша налоговая система не эластична, такъ какъ бюджетъ 
питается главнымъ образомъ налогами на потреблеше, а здесь 
при настоящихъ услов1яхъ повышеше ставокъ можетъ далеко не 
оправдать ожидашй въ смысле получешя большихъ средствъ, и 
мы средства, нужныя въ настоящее время, должны прюбретать 
путемъ займовъ. Правда, нашъ кредитъ стоитъ высоко: мы всегда 
были чрезвычайно корректны въ выполнены своихъ обязательствъ, 
даже, пожалуй, более корректны, чемъ требуется: такъ, по не~ 
которымъ займамъ мы могли бы уплачивать проценты въ се
ребре, но стали уплачивать ихъ золотомъ, между темъ какъ 
оплата купоновъ серебромъ, упавшимъ въ цене, была бы вы
годна для насъ,— а эта корректность и громадные рессурсы страны, 
хотя и спящей, внушаютъ довер1е нашимъ кредиторамъ, и съ 
этой стороны намъ не приходится бояться.

Кредитъ, несомненно, еще более поднялся бы у насъ, если 
бы мы выказали серьезную решимость приняться за развитае 
производительныхъ силъ страны, и съ этой стороны даже заклю- 
чеше сепаратныхъ займовъ съ исключительной целью разви^я 
производительныхъ силъ страны не только бы не оказало да- 
влешя на курсъ бумагъ, но могло бы поднять нашъ кредитъ Въ 
настоящее время отовсюду несутся слухи о сокращены произ
водства, а это при нашей налоговой системе, покоящейся на 
косвенныхъ налогахъ, може т̂ъ неблагопр!ятно отразиться на по- 
ступленш этихъ последнихъ, вотъ почему сокращеше некоторыхъ 
производительныхъ расходовъ по системе государственной рос
писи въ начале войны можетъ вызывать некоторыя сомнешя въ
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своей целесообразности, такъ какъ это не только не ослабитъ 
безработицу, а можетъ ее еще усилить. Продолжеше культурной 
работы и даже усилеше ея, усилеше деятельности по развитою 
производительныхъ силъ населешя могло бы благопр!ятно отра
зиться какъ на поступленш косвенныхъ налоговъ, такъ и на 
нашемъ кредите. А  работы здесь много, напр., на широкихъ на- 
чалахъ могла бы быть организована борьба съ оврагами и пес
ками, что сильно могло бы увеличить нашу культурную площадь, 
могла бы быть организована постройка шоссейныхъ дорогъ, и 
на эти цели могъ бы быть заключенъ особый заемъ съ обеща- 
шемъ эти деньги употребить исключительно на указанныя цели; 
точно такъ же могъ бы быть заключенъ даже крупный заемъ на 
оборудование Россш густой сетью школъ въ целяхъ проведешя 
всеобщаго обязательнаго образовашя, и такой заемъ несомненно 
встретилъ бы полное сочувствие за границей иностранныхъ капи- 
талистовъ, такъ какъ такая затрата обещала бы пробуждеше 
производительныхъ силъ страны и деятельную эксплоатащю гро- 
мадныхъ богатствъ Россш. Т а тя  работы ослабили бы безрабо
тицу, позволили бы населешю поддержать потреблеше на томъ 
же уровне или даже поднять его, а это уничтожило бы всякую 
тревогу для нашей промышленности.

Ведь мы все равно въ настоящее время должны занимать, 
должны занимать даже безотносительно къ нуждамъ военнаго 
времени: даже если бы мы могли военные расходы покрыть пу- 
темъ повышешя ставокъ нашей налоговой системы, то и тогда 
мы должны были бы занимать, именно въ интересахъ нашей зо
лотой валюты. Какъ сложится торговый балансъ, это трудно 
сказать; правда, здесь есть одинъ неблагопр!ятный фактъ, съ 
которымъ нужно считаться,— загромождеше железныхъ дорогъ: 
наши грузоотправители и въ обыкновенное время страдаютъ отъ 
железнодорожныхъ залежей, — этотъ факторъ оказываетъ не- 
благопр!ятное вл!яше на нашъ вывозъ, въ настоящее же время 
вл1яше его должно усилиться,— а не вывезти въ данный моментъ 
известный грузъ иногда означаетъ совсемъ не вывезти. Но отно
сительно разсчетнаго баланса неблагопр!ятные моменты нагляд
нее: i) приходится производить много заказовъ за границей,—  
газеты то и дело пестрятъ сообщениями о заказахъ нашего воен
наго ведомства то въ Гермаши, то въ Англш и Италш,— и много 
золота утечетъ отъ насъ такимъ путемъ; 2) затемъ самый театръ 
военныхъ действш— Манчжур1я, и, следовательно, золото расхо
дуется тамъ опять-таки вне Россш, а между темъ сохранеше
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золотой валюты должно составлять въ настоящее время одну изъ 
главнейшихъ задачъ нашего финансоваго ведомства, и прекра- 
щеше размена означало бы крахъ. Вотъ почему, повторяемъ, мы 
въ настоящее время должны делать вн^ште займы, даже если бы 
военные расходы мы могли покрыть средствами, полученными 
внутри страны отъ повышешя налоговыхъ ставокъ, и министер
ство финансовъ, повидимому, это вполне понимаетъ: его осто
рожной политик^ по выпуску кредитныхъ билетовъ и образова- 
шю золотыхъ запасовъ въ госуд. банке нельзя не отдать должной 
справедливости.

Заключеше производительныхъ займовъ или займа на народ
ное образоваше могло бы только еще более закрепить довер!е 
къ устойчивости золотой валюты въ Россш, такъ какъ это обе
щало бы въ будущемъ нашъ балансъ сделать еще более благо- 
пр1ятнымъ для насъ: съ развит1емъ производительныхъ силъ мы 
стали бы нуждаться въ меныиемъ количестве продуктовъ, импор- 
тированныхъ съ Запада, съ другой стороны, энергичнее пошелъ 
бы процессъ накопления въ Россш, вместе съ темъ и эмигращя 
нашихъ долговыхъ обязательствъ съ Запада къ намъ, а въ на
стоящее время по этимъ долговымъ обязательствам^ по очень 
умереннымъ вычислешямъ, мы уплачиваемъ около 200 мил- 
люновъ.

Культурныя меропр!ят!я оказали бы благопр!ятное вл!яше и 
на другой каналъ, по которому наше золото утекаетъ за границу,—  
это наши туристы и путешественники, значительное количество 
которыхъ въ настоящее время привлекаетъ заграница более 
высокой культурой этой последней. Тогда этотъ потокъ сокра
тился бы, и, обратно, красоты нашего Кавказа, Сибири, Волги, 
Крыма могли бы привлечь много туристовъ съ Запада и Аме
рики, которыхъ теперь страшитъ наша отсталость, наша некуль
турность.

Итакъ, мы полагаемъ, что та те  производительные расходы 
въ настоящее время не только не подлежатъ сокращешю, а даже 
желательно расширить ихъ, не останавливаясь для этой цели 
передъ займомъ, такъ какъ это только можетъ укрепить довер!е 
къ намъ.

Но развийя производительныхъ силъ нельзя достигнуть однимъ 
взмахомъ пера,— пройдетъ время, прежде чемъ вырастетъ новое 
поколете, съ другими привычками, наклонностями, съ другимъ 
горизонтомъ; а между темъ средства нужны въ настоящее время, 
затемъ надо подумать о ликвидащи последствий войны: въ ре-
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зультагЬ ея увеличится задолженность, придется платить больше 
процентовъ, нуженъ будетъ флотъ, придется расширить сибир
скую железнодорожную линш, колонизовать Сибирь — въ на
стоящее время опытъ показалъ, что воевать въ неколонизован- 
ной стране чрезвычайно трудно: ничего нельзя получить на 
месте, все приходится возить издалека,— а эта колонизащя по- 
требуетъ крупныхъ средствъ. Не следуетъ при этомъ обращать 
внимашя на протесты противъ колонизации, идунце изъ земле- 
владельческихъ сферъ внутренней Россш, которыя боятся, что 
усилеше переселенш вызоветъ вздорожаше рабочихъ рукъ на 
месте въ Россш, понизитъ арендную плату на землю, и такъ 
далее.

Итакъ, окончаше войны потребуетъ новыхъ рессурсовъ, и 
надо подумать о привлеченш другихъ плательщиковъ, платежныя 
силы которыхъ еще недостаточно использованы, —  такимъ сред- 
ствомъ является подоходный налогъ, и въ настоящее время самый 
удобный моментъ для этого: такъ какъ можно воспользоваться 
подъемомъ настроешя въ населенш, можно надеяться, что не- 
избежныя укрывательства, связанныя съ этой формой въ настоя
щей моментъ, не будутъ уже такъ велики; кроме того, какъ 
всякое народное бедстае, неурожай, такъ и война сопровождается 
дифференщащей населешя, и въ то время какъ о дне группы 
беднеютъ, друпя богатеютъ, а этотъ имущественный приростъ 
лучше всего можно учесть подоходнымъ обложешемъ.

Мы смотримъ съ твердой верой на наше финансовое поло- 
жеше: политика последняго времени много, хотя далеко не все, 
сделала, чтобы выработать финансовую военную готовность Рос
сш: золотая валюта, развитое промышленности въ Россш, наша 
корректность въ выполненш разъ принятыхъ обязательствъ по 
госуд. долгу, накоплеше крупныхъ золотыхъ запасовъ... Все это 
позволяетъ съ твердой верой смотреть на наше финансовое по- 
ложеше.

На стр 171 бю дж етъ вс^чъ городовъ, гд!, введено городовое полож ен а 
1892 г., показанъ въ 92.527 тыс. руб., надо 10 1.712  тыс. руб., въ томъ чпс-тЬ 7-55° 

ты с. р уб . отъ заимовъ, а безъ этой последней  цыфры— 94.162 т. руб.


