
операцій государственна™  банк

Съ К'Ьмъ бы вы ни заговорили, читатель, объ услов]'яхъ сущестш 
вашя, разговоръ в'Ьчно сойдетъ на постоянно возрастающую доро
говизну. Вей жалуются на дороговизну, ц$,ны растутъ на псе, в! 
квартиры, на земли, на жизпенныя потребности. Ч'Ьмъ объясняя 
такое явлеше? Его объясняютъ, пт, городахъ, наплывомъ населепЫ] 
но въ деревняхъ в'Ьдг, этого нътъ. Не могутъ же ГОрОДСШЯ ц4в| 
при редкости нашихъ городовт, и относительно НИЧТОЖНОМ!. 
сл̂ > городского паселешя, вл1ять на деревенсгая д4ны настолько, 
чтобъ объяснить нын'Ьшпее вздорожаше и земель и сельскихъ  И  
дуктовъ. Сельское населеше возрастаетъ не быстро, по крайней  л М  
далеко не такъ быстро, чтобы только этимъ возрасташемъ объясни 
возвышеше стоимости жизпенныхт. потребностей чуть не въ геометри
ческой прогрессш. Во многомъ винятъ, съ одной стороны, жел'Ь^И 
дороги, ст. другой поземельные банки. Посл4дше, будто-бы, :1* д  
тельными ссудами сильно возвысили ц’Ьну на землю, а первыя, Г 'г  
ствомъ сбыта, ц!шу на жизненныя потребности. Конечно, нелЬ ’̂ ^И 
вергать до известной степени вл1яшя этихъ факторовъ на 1 Г*Ч  
земель и нродуктовъ; но мы не думаемъ, чтобы тольки эти ‘О’''<̂Ж  
вызывали постоянное возрасташе д’Ьнъ, въ особенности 
сравнимъ количество сдйланныхъ ссудъ подъ земли съ количе<’г®  
всЬхъ вообще удобныхъ земель въ Россщ, и количество перер| 
НЫХЪ жизненныхъ ПроД у к Т О В Ъ  ПО ЖеЛ'ЬзНЫМЪ д о р о гам ъ  съ КО-5!  

ствомъ ихъ производства. При т$>хъ услов]яхъ, яашя сущест" 
эти факторы могли бы поднять д'Ьпы на пять, на д е с я т ь  проДе11 
но не могли бы ихъ удвоить, у  насъ же мы за м ’Ь чаем ъ  1|0В 
удвоеше цУ.нъ въ каюя-нибудь пять-ш есть л!>тъ. На этом1, 
ваши мы должны допустить тшяше другихъ условШ, межлУ

условія денежнаго обращенія играютъ едва ли не главную

мы нриномнимъ нікоторьш условія нашего денежнаго обра- 
за посліднія пятнадцать лгЬтъ, то нельзя отвергать громад

ді* ВЛІЯНІЯ, которое оно могло йм іть па ц ін и  всЬхъ предметовъ. 
конечно, не сомневается въ томъ, что ц ін а  выражаетъ собою 

„оіПеніе между покупными средствами страны и количествомъ 
^диетовъ, предлагаемыхъ для продажи, и что покушшя средства 
траяы выражаются количествомъ денежныхъ знаковъ, находящихся 
' обращеніи, и быстротою торговыхъ оборотовъ, такъ что одно и 

количество денежныхъ знаковъ при бистроті торговыхъ обо- 
ід т о в т . можетъ представлять собою гораздо большее количество по- 
5,аныхт. средствъ. Следовательно, па возрастаніе ц ін ь  иміетт. влія- 
:в не одно увеличеніе количества денежныхъ знаковъ, но и возмож

е н .  боліє быстраго ихъ обращенія.
этомъ основаній, если мы припомнимъ собитія за посліднія 

пятнадцать л іт а , то увидимъ не только громадное увеличеніе де- 
я р я н ы х ъ  знаковъ на нашемъ рн нк і, но также и много очень важ- 
ннеъ изміненій въ нашей экономической жизни, которыя и в с і  вм і- 
ті, и каждое порознь необходимо увеличивали быстроту не только 
деияшаго обращенія, но и в с іх ь  торговыхъ оборотовъ. Такое уси- 
шів быстроты торговыхъ оборотовъ равносильно увеличенію спроса 
8, В^Ьдовательно, должно было возвысить ц ін н . Если мы не видимъ 
«Дггельнаго возшшенія ц ін ь  мануфактурныхъ произведеній, то это 
•ронсходитъ оттого, что средства этого рода промышленности къ 
Вветворенію  спроса безграничны, техническія условія производства 
"■■ршенствуются съ каждымъ днемъ, а передвиженіе нродуктовъ не 
“РвДстаиляетъ большихъ затрудненій. Вотъ причины, которыя пре- 
оятствуютъ вздорожанію мануфактурныхъ товаровъ, —  причины, ко- 
1пРИя должны бы вызвать громадное наденіе дінт> на нихъ, если бы 
1 Существовало другихъ условій, ихъ возвышающихъ. Что же ка- 
■ Ї  тЪхъ предметовъ, производство которыхъ ограничено есте- 
^Ь ьгм и  условіями пространства, какъ, нанримірь, производство 

матеріаловь и въ особенности предметовъ, идущихъ на пищу 
5 ^ -к а  и животиыхъ, то в с і  они, а съ ними и недвижимая соб- 

°сть, возвышаются въ такихъ громадныхъ разм'Ьрахъ, которые 
Дставляютъ собой ничего утішительнаго, такъ какъ дорого- 
^кизни вовсе не есть идеалъ человіческаго общежитія.
> если развитіе то р го вы х ъ  оборотовъ вызываетъ возвышеше 
То н а  этомъ осн о ван ій  намъ могутъ возразить, что это неиз- 

'е послідствіе, что нельзя же задерживать развитіе кредита и 
%тво желізнихт. дорогъ ДЛЯ удешевленія жизни, что тутъ,



Ка1Съ г0в°рятъ, ничего не поделаешь, и что стало быть наще 
ЖЄІ,іе ото*ь, что дороговизна не есть идеалъ общежитія—нещ 1  

Постараемся, во-первыхъ, успокоить людей, которымт, мог 1  
ппл Дти ЭТИ мысли въ Г0Л01!У- Мы нисколько не думаешь co3j 8 Ч  

ірадг для иромытленнаго развитая и не принадлежишь кт, J  
кастратамь, которые полагають, что современное г З  

П'іе ^ивилизаціи нротивуположно интересамь большинства; къ т-ІД 
'ФОвственннмъ недоросткамь, которые, зам ітивь одну изъ стор0Л  
да’",а , вРе«енно невыгодную для какой-нибудь части общества ц!3 
вс^ е злмУп°требленіе капитала своей силой, закрывають глаза в|  
п  полезные результаты, вызываемые прошышленнышь прогресс«  
от; 6—  историческомь развитіи человечества, думають, что он! 
неиГ Г  Америку и возвіщають міру великія идеи, никому другої 
ЧТоЧЛ СТНЫя' 11то касается этихь людей, томы сміемь увірить [ Л  
оче ВС6 Т0’ Ч" ' 0НИ Г0В0РИЛИ и имію ть высказать въ будущей 
ше Нь хоР°чго известно каждому образованному человеку, наблюдав-1 
мог' НаС,,,°ЯЩій ;1КОНОМИческ>й порядокъ, недостатки котораго не

1,1 1 :,,'я незамеченными. Но такъ какъ совершенство не есть, 
зад ЛЪ ІЄлоі,̂ честваі т0 люди мєніе близорукіе не роются на одноЛ 
кт немъ ДЧорі, а стараются расширить свой кругозоръ, ищутъ средствъ 

улуппенію существующаго порядка и относятся къ будущему] ст. 
типН0Ю Наиъ кажется, что вооружаться въ принципі нро-

1 ь самаго капитала въ виду т іх ь  злоупотребленій, иоторыя оіг 
’ П03в°ляетъ, или противъ машинъ, нъ виду т іх ь  рабочихъ, ко! 

жа Не В1> Да,ШуЮ МИНУТУ лишаются заработка—все равно, что воортх 
тип'ЬСЯ П̂ 0тивъ ножаі которымъ можно зар ізать  человіка. или прЯ 

ь свободпаго слова, которымъ можно сділать пользу и привесЯ 
стоДЪ- съ сожалініемь смотримъ на эти ограниченные и <ДЯ0' 
п н *1ПИН!е Умы> которые думають защитить интересы больший"’®4, 

пужаясь противъ современной цивилизаціи, противъ свободна1«  
прочьппдепнаго прогресса, не зам ічая. какъ непоследовательны <Я 

акое ужасное оружіе они дають нротивь себя лицашъ, принял*® 
ип< ,1И,П‘ Къ кРайней ретроградной партій. Если можно воорУж‘‘>тд  
с л о Г ;  С1,0||°Дм экономической, то н іт ь  резопа допускать и сво^°^И 
прі і a,tT> Та’ такъ и другая свобода, имію ть извістння неб-1* ®  
P O , ™  ,гослідствія- Съ точки зр ін ія  ретроградовъ надо 
MH’iecKvm ° б0ЛУ СЛ0Ва’ съ точки зр ін ія  радикаловъ — свободу э1£1Д  
п р о т и в н и к - , 'стороны не замічають, что они дають оружіе сВ° 0Д  
Р°Да своб<і МЪ Протш,т> са»ихь себя, и не желаютъ видіть, чТ° J  
іціо! с т о р и ї ВШЫваютт> неисчислимые благіе результаты. вЬ№-|'*Я 
верство „ Г Ю не1!,*1г°Д,Шя ихъ стороны, несуть ВМІСТІ СЪ собор

. огивъ  порождаемыхь ими золъ. Мы уклонились ° 1Ъ 1

предшета, но мы не могли не оговориться изь опасенія, чтобъ 
К  мысли не были перетолкованы въ другую сторону. Къ этошу
1 сч и т а е м ъ  нужными, прибавить, что мы вовсе не смішиваемь эко- 

■^ческую свободу съ произволомъ капитала, съ его тенденціей 
^Віуатировать рабочаго, котораго необходимость можетъ заставить 

-чиняться всякимъ условіямь. Человіческое общество необходимо 
іігяо дорожить интересами большинства, и одна изъ задачъ поли- 

Ж ской жизни настоящаго времени состоитъ въ томъ, чтобы огра
бь интереса этого большинства отъ произвола капитала. Но огра- 

ияченіе произвола не есть еще стісненіе свободы. Опреділеніе 
границы между первымъ и послідней составляетъ задачу нашего 
времени, которую должна разрішить только практика.

Затімь мы возвращаемся къ нашему предмету. Если съ одной 
иторопы развитіе торговыхъ оборотовъ и ихъ быстрота, увеличивая 
[ШЕунныя средства страны, возвышаетъ ціну предметовъ потребленія 
И вмісті ціну недвижимой собственности, а дороговизна жизни нро- 
гіиорічить понятію о благосостояніи, то необходимо должны суще
ствовать и средства, парализующія это возвьшіеніе цінь, такъ какъ 
іезь нихъ развитіе благосостоянія было бы немыслимо. Въ странахъ, 
гдіі міриломь цінности служить звонкая монета, средство, парали
зующее постоянное возвьшіеніе цінь, заключается въ подвижности 
атого мірила. Какъ скоро въ страні, вслідствіе облегченія кредит
ний сділокь или боліє скораго способа передвиженія товаровь, 
•ДІлается ощутителень излишекъ денежныхъ знаковъ, въ которомъ 
торговля не нуждается, этотъ излишекъ уходить въ другія страны 

посредстві вніганей торговли, такъ какъ возвьшіеніе цї.нь на 
г°іарн ділаеть звонкую монету тговаромъ боліє дешевымъ и, слі- 
Іов&тельно, боліє удобнымь для вывоза; затімь, съ уменьшеніемь 
!°іичества денежныхъ знаковъ, ц інн на другіе товары необходимо 
^лжнь опять понизиться въ виду уменынившагося количества но- 
'Упныхъ средствъ. Такимъ образомъ, если денежнымъ знакомь слу 
**гъ звонкая монета, то она, составляя товаръ, обращающейся на 
»прномъ рннкі, служить весьма чувствительнымъ регуляторомъ 
* *  И обезпечиваетъ до извістной степени ихъ постоянство. С о - 

Щмъ другое явленіе замічаемь мы тамъ, г д і міриломь цінности 
с%Жать бумажный деньги. Эти денежные знаки не выходятъ съ 
Л^Ренняго рынка, какое бы обиліе и х ъ  ни было. Съ возрасташемъ 

| | СтРоты торговыхъ о б о р о т о в ъ  отъ улучшенія путей сообщенія и  де- 
® яаго обращенія отъ у с т р о й с т в а  банковъ, покупныя средства стра- 
^  Растутъ постоянно между т і мгь какъ отливъ денежныхъ знаковъ 
В н у т р ен н я я  рынка п о л о ж и т е л ь н о  невозможень. Н а  этомъ основа- 

Равновісіе между спросомъ и  предложешемъ у с т а н о в л я є  гея



только возвьппеніемь ціні), такт, какъ другое условіе для устан 
ленія этого равновісія, а именно усиленіе производства обуслої ^  
вается не обиліемь денежныхъ знаковъ, но большей производите 
ностію труда, что, въ свою очередь, достигаете накоплешемъ ' 
умственнаго, такъ и матеріальнаго капитала, и нритомъ въ т;, 
м ір і ,  чтобъ эти капиталы могли подействовать на развитіе промцв 
ЛЄНІШСТИ. Применяя ЭТИ общія ІІ0Л0ЖЄНІЯ КЪ нашему отечеству, ДОЛЗСЙ0] 
сознаться, что мы весьма мало заботились о развитіи технический 
образованія, а наши матеріальньш средства постоянно подрывалД 
возрастающей дороговизной жизни. На этомъ основаній, наше прл! 
изводство не могло такъ усиленно возрастать, чтобъ остановить щйЗ 
вьнпеніе ц ін ь , являющееся слідствіемь боліє быстраго обрагденД 
денежныхъ знаковъ. Не говоря уже о томъ, что нашъ денежный рц. 
нокъ былъ иотрясенъ до основанія въ пятидесятыхъ годахъ гр о м »  
нымъ вынускомъ бумажныхъ денегъ, не говоря о ыногихъ неразсчеШ 
ливыхъ оітераціяхт., которыя были производимы ІІОСЛІ. ТОГО ДЛЯ по- 
полненія средствъ государствепнаго казначейства и государственна«* 
банка, припомнимъ лишь время за посліднія восемь л іт а , когда ка-1 
залось, что исчезли наконецъ в с і  иллюзіи и наше финансовое управ-« 
леніе вступило, повидимому, на новый путь. Сколько за это врем* 
возникло такихъ обстоятельству которыя были равносильны новый 
выпускамъ бумажныхъ денегъ. Единство кассы, несмотря на нею ра- 
ціональность этой м іри , извлекло изъ р а з л и ч и т , правительствен-! 
ныхъ кассъ громадное количество кредитных!, билетовъ., хранившихся 
въ нихъ въ в и д і запасовъ на предстоявши расходы, и ввело ихъ въ 
обращеніе при посредстві государствепнаго банка. Съ открнтіег- 
конторъ государственнаго банка, трансферты замінили въ значите.»' | 
ной степени почтовую пересылку денегъ и, слідовательно, ввели Ш 
оборота также значительную часть денежныхъ знаковъ, уменьшив 
цифру суммъ находившихся въ пути. Затімт, открнтіе текущихъ сЧ|  
товъ въ казеппыхъ и частпыхъ банкахъ не только въ с т о л и ц а х ^  

и во в с іх ь  почти губернскихъ городахъ объединило кассы частий® 
лицъ и еділало возможнымъ производство платежей, безъ носред1"1™ 
денежныхъ знаковъ, простою перепискою по текущимъ счетам'!' ^ 
одного лица на другое. Наконецъ, устройство желізнихт. дорог’1’ 1 
лало возможнымъ боліє быстрое обращеніе капиталовъ какъ Де'|вД  
ныхъ. такъ и матеріалі,ныхъ. Въ виду вcixъ  этихъ обстоятельств 
которыя конечно не могли быть неожиданными, и П О С Л ІД С Т В ІЯ  ’ 
рыхъ всегда и везд і бываютъ одинаковы, мы позволимъ себі >'1 
ложигь вопросъ: не слідовало ли нашему финансовому управ-л'* Я  
принять какія-нибудь м іри , чтобъ парализовать эти п о с л ід с т в і 51’ Т 
есть парализовать возможность быстраго возвшпенія ціні.? МЬІ М

по

Шцаемъ этотъ вопросъ утвердительно, во-первыхъ, па томъ оспова- 
Д  что Россія только-что пережила страшный кризисъ отъ излише- 
с1ва бумажныхъ денегъ, и сл іди  его далеко еще не были изглажены 
„А то время, о которомъ мы говоримъ, и слідовательно необходима 

а значительная осторожность, чтобъ не вызвать еще боліє ху- 
послідствій; во-вторыхъ, потому, что на нашемъ р н н к і  уже пе 

было звонкой монеты, а только одни кредитные билеты, вслідствіе 
Жо отливъ денежныхъ знаковъ на заграничные рынки былъ поло
жительно невозможенъ; въ-третьихъ, потому, что этого требовало са- 
ї0Є положеніе государственнаго казначейства, такъ какъ возрастав
шая дороговизна обусловливала уже возвьішеніе государственныхъ 
расходовъ.
■  Если же состояніе денежнаго рынка было таково, что необхо
димо требовало нікоторнхь міропріятій для того, чтобъ остановить 
возрастаніе ц ін ь , то въ чемъ же должны были состоять эти м іри , 
пщшятіе которыхъ, какъ видно изъ всего сказаннаго, лежало на пря
мой и безусловной обязанности фипансоваго унравленія?
#  Намъ кажется, что сокращеніе количества бумажныхъ денегъ, по 
мірі того, какъ новыя жизненныя условія давали возможность бо- 
ііе  быстраго ихъ обращенія, было единственнымъ радикальнымъ 
средствомъ парализовать это возвьішеніе ціїгь, гибельное не только 
для интересовъ частпыхъ лицъ, но еще боліє для интересовъ госу- 
дакст вен наго казначейства. Къ сожалінію, наше финансовое управ- 
леніе не уяснило себі вііолпі дМствительныхъ причинъ затрудни
тельна™ положенія діл'ь, и прибігало къ такимъ мірамь, которыя 
тоігіко давали ему возможность покрывать возраставіпіе расходы, 
несколько не улучшая положенія денежнаго рынка. Для покритія 
ЗДрицитовъ оно выпускало билеты государственнаго казначейства, 
8®торые представляють собою т і  же кредитные билеты, но только 
1,6 вміють за собою достоинства безпроцентнаго долга, а для улуч- 
«евія будущаго положенія возвышало налоги. И та, и другая м іра, 
■онечно, не могла вызвать пониженія ц ін ь , а, напротивъ, въ значи
м ы м и  степени содійствовала ихъ возвишенію. Затімт. налоги воз- 
в л и  до такой цифры, что стали покрывать расходы, и тогда вы- 
|* к ъ  билетовъ госуда])Ственнаго казначейства былъ прекращенъ, но 
ІІОзРастаніе ц іїп . не остановилось и продолжается до сихъ поръ. Та- 

ввленіе составляетъ ясный нризнакъ излишества денежныхъ зна
на р н н к і,— излишества, которое становится т ім ь  вредніе, ч'Ьмъ 

У^**' развиваются кредитны я еділки.
ЇМ и  нредвидимъ два возраженія на сказанное нами, и постараемся 

| Г  обсудить. Наліт, могутъ сказать, что государство не иміло воз- 
^у^йости сокращать количество кредитныхъ билетовъ, выпущвпныхъ



въ обращение, такъ какъ для этого нужны средства, а ихъ-то й 
было, чему доказательствомъ ыожетъ служить то обстоятельство, ’ 
государственный банкъ никогда не могъ сосредоточить въ своей касс* 
такое количество кредитныхъ билетовъ. чтобъ быть въ состояпіи пр;  
ступить къ уничтоженію ихъ. Затімт, намъ могутъ сказать, что трудя 
было определить и цифру кредитныхъ билетовъ, Делавшуюся ненуя{. 
ной, вслідствіе боліє быстраго ихъ обращенія. Мы приводимъ .,Т| 
два возраженія потому, что намъ случалось ихъ слышать отъ людей 
повидимому, вполні компетентныхъ.

Посмотримъ, насколько оба эти возраженія могутъ выдержать 
критику. Что касается того обстоятельства, что банкъ никогда че 
могъ сосредоточить въ своей кассі значительное количество кредит! 
НЫХЪ билетовъ, чтобы быть ВЪ СОСТОЯНІИ приступить КЪ ИХЪ УНИ' 
чтожечію, то на это мы скажемъ, что если бы было и вдвое бол: 
шее число кредитныхъ билетовъ въ обращеніи, то и тогда государ
ственный банкъ могъ бы не йміть ихъ въ количестві, НУЖНОМ'!, д л | 

уничтоженія, такъ какъ кредитпые билеты выпускались вовсе не за 
счетъ государственнаго банка. Обязанность сосредоточить известное 
количество кредитныхъ билетовъ для тничтоженія лежала на roc# I 
дарственномъ казначействі, а вовсе не на государств^нномъ б янкі, 
и средства къ тому смъдовало найти, если только такая м іра была 
необходима. Они могли быть найдены или сократетем ъ расходом, 
или возвытешемъ налоговъ, или, наконецъ, займомъ. Мы не допуг 
скаемъ возможности, чтобы в с і наши расходы за это время бы.* 
настолько настоятельны, чтобъ поглотить не только в с і доходы , яо I 
даже и в с і  займы, которые могли быть сділанн, и чтобъ не были 
никакой возможности уділить изъ этихъ средствъ для ежегодном 
уничтоженія пікотораго количества кредитныхъ билетовъ. Какъ ■■ 
велика у насъ потребность въ развитіи с іти  ж елізннхь д о р о гъ , 

мы думаемъ, что расходъ на уничтоженіе кредитныхъ билетовъ бы^И 
бы гораздо боліє производительнымъ расходомъ, нежели построй®* 
пЬкоторыхъ жeлiзныxъ дорогъ, какъ, напримірь. ц а р и ц ы н с к о - б о Р Ч  

соглібской или моршанско-сызранской. Каждые десять милліои°Ч 
уничтоженньгхъ кредитныхъ билетовъ увеличивали бы по к у п н у ю  1 " |  

мреть денегъ, т.-е. возвышали бы доходы государства безъ увс-1Й* д  
н ія  налоговъ. Даже не прибігая къ займу, стоило бы то л ь к о  
жить нікоторие расходы на одинъ или два года, у п о т р е б и т ь  
средства на уничтоженіе кредитныхъ билетовъ и в о з р а с т а н іе  11 
остановилось бы, а возможность удовлетворять г о с у д а р с т в е 11 

îakn-i В0’̂ ,асла ,>ы значительно—при одной и той же номинаді^ И  
®сУдаРс ‘веннаго дохода. Но этого еділано не было 0 

. оеударственнаго казначейства растутъ съ возвыШей1 j

что по необходимости ведетъ къ увеличенію налоговъ, а уве- 
з0,еніе налоговъ въ свою очередь еще боліє возвышаетъ ціньї. 
І'аК^И’ образомъ, не прибігая къ уничтоженію кредитныхъ биле- 
т0въ. наше финансовое управленіе вращается въ заколдованномъ 
кругі, выходъ изъ котораго весьма затруднителенъ, въ особенности 
„отому, что онъ м іш аегь возможности прибігнуть къ уничтоженію 
[.Аихъ налоговъ, которые задерживаютъ развитіе благосостоянія 
«яссъ, какъ, напримірь, къ уничтоженію соляного налога.

Итакъ. несостоятельность перваго возраженія очевидна; относи
тельно же второго можно сказать, что міриломь для сокращенія 
кредитныхъ билетовъ можетъ всегда служить ц ін а  золота, возвыше- 
ніе котораго, въ сравненіи съ кредитными рублями, указываетъ на 
ияишество посл’Ьднихъ. Точнаго опреділенія, какое количество де- 
иеиныхъ знаковъ, вслідствіе боліє быстраго ихъ обраіценія. стало 
излишнимъ, разуміетея, еділать невозможно; но намъ кажется, 
что1 страна въ п рав і ожидать не только яснаго сознанія, что извіст- 
ныя явлєнія вызываютъ извістння послідствія, но и необходимыхъ 
мірь для предупрежденія вредной стороны этихъ явленій, если не 
ііполні, то по крайней м ір і  въ значительной степени. Развитіе 
кредитныхъ операцій им іегь  своимъ необходимымъ послідствіемь 
»оліє быстрое обращеніе денежныхъ знаковъ и, слідовательно, ко- 
.ютество ихъ. если оно состоитъ изъ бумажныхъ денегъ, не имію- 
Щихъ отлива на всемірннй рынокъ, при новыхъ обстоятельствахъ 
иепремінно будетъ превышать потребность и выразится въ возвы- 
шєніи ц ін ь  на предметы купли и продажи. Никто, конечно, не бу- 
№тъ спорить, что это посліднее явленіе производить весьма вред- 
а“а послідствія, переміщ ая богатства изъ однихъ рукъ въ другія 
пУтёмъ не естественнымъ, а потому вовсе не желательно. Но такъ 
В к  это возвншеніе ц ін ь  можетъ быть предотвращено сокраще- 
'Чеэдт, количества бумажныхъ денегъ, то его слідовало еділать,
11 Ьто было не трудно потому, что возвншеніе д ін ь  не является 
•Повеяно, но происходитъ довольно медленно, по закону реакцій, и 
■■̂‘Довательно всегда есть время принять подобныя м іри . Чтобъ 
’■ аз іть  это, бросимъ взглядъ на т і  явлєнія, которыя сопровож
д ать  общее повишеніе цінТ). На первый разъ излишекъ денеж- 

знаковъ выражается, невидимому, благодітельно въ развитіи 
^ Т опыхъ с д і л о к ь  и  общество, не понимающее СВОИХЪ ДІЙСТВИТеЛЬ" 

янтересовъ, в с т р і ч а е т ь  подобное явленіе сочувственно. Тор
г>  производя х о р о ш ія  еділки, въ свою очередь, предъявляешь 
^•»М й запросъ п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ,  что представляетъ новый по- 

Для оживленія п р о м ы ш л е н н а г о  рынка. Номинальная ц ін а  бу- 
у Н|лхъ денегъ с к р ы в а е т ъ  на время дійствительпую ихъ стоимость,



производство стремится расшириться, НО В М ІС ТІ СЪ Т 'Ьмъ По,■){,,, 

шается и заработная плата, и предприниматели, принявшіе заказ!| 
ВЪ ВИДУ прежнихъ обстоятельствъ, ПО ЦІНаМЬ невидимому Весьл» 
выгоднымъ, остаются въ убьіткі и имъ часто грозитъ совершенно^ 
разореніе, если ихъ оборотный капиталъ при новыхъ обстоятелы ] 
ствахъ оказывается недостаточнымъ для окончанія операцій. Тогда 
отовсюду слышатся жалобы на недостатокъ кредита; потребносп 
его ростетъ съ каждымъ днемъ; банковое д іло , въ виду затрудНа, 
тельнаго положенія рынка, становится самымъ выгоднымъ предпріа. 
тіемь и спекуляція, сосредоточивая на немъ свои операцій, полЯ  
зуется такимъ положеніемь д іл ь  и наживаетъ громадныя состояпц 
Но в м іс т і съ т'Ьмъ увеличивается еще боліє быстрота денежнаго обра 
щенія, а рядомъ съ нею идетъ новое возвншеніе ц ін ь  и такимъ обра  ̂
зомъ узелъ затягивается все боліє и боліє. Хорошо еще. если добыты| 
кредитомъ средства идутъ на биржевую игру, спекуляція здісь за- 1  
рывается весьма скоро и биржевой кризисъ. подобный ньгнітпемуі 
вінскому, влечетъ за собою разореніе биржевыхъ игроковъ, но не! 
касается дійствительной промышленности страны. Но часто разви- 
тіе кредитныхъ операцій вызываетъ другую спекуляцію, промыгален-Я 
ную и торговую, которыя не влекутъ за собой різкихт> переходовъ. 
но вызываютъ только возрастающую дороговизну жизни. Тогда р а в  
зореніе идетъ медленно и всею тяжестію ложится на мелкія состояв 
нія и неимуїціе классы, такъ какъ всего боліє дорожаютъ предмет^ 
общаго потребленія и возвышаются налоги. Подобный исходъ грев  
буетъ довольно продолжительнаго времени, въ течепіе к о т о р а г о  т&'1 
кія явленія не только могутъ быть замічеїш , но и о с та н о в л ен ы  вШ 
своемъ развитіи сокращеніемь количества бумажныхъ д е н е гъ . Я Н  
мирное время для этой ц іл и  должны быть принесены ВСЯКІЯ 
Человікь, наблюдавшій собнтія послідняго времени, ко н ечн о , "Ш 
будетъ отвергать, что именно такія явленія совершались и со ве«  
жаются въ нашемъ отечестві и притомъ не настолько быстРЯ 
чтобъ ихъ трудно было зам ітить и предупредить т ім и  мір<імИ,^ И  
которыя мы указываемъ. Спекуляція, конечно, возопіяла бы пр°гйш  
подобной мірьг, но люди, понимающіе закопы денежнаго обра'ЧейН  
не въ состоянш были бы возразить противъ иея ни слова и, ко 
согласились бы, что эта м ір а  необходима въ интересахъ больпгп'11‘* ^ И  
а также въ интересахъ государственнаго казначейства. Для люД' 
нимающихъ діло, представится лишь одинъ вопросъ— въ како5' 
м ір і  необходимо сокращать количество бумажныхъ денегъ. Но і1' * Т  
димость ихъ изьятія изъ обращенія не могла и не можетъ поД-^И 
сомнінію. Люди эти знаютъ, что какъ ни б л а г о д іт е л ь н о  д і '1' ' ТЛ 
развитіе кредита въ государстві, по что и опо им іеть свою обоР0«

Жрну, въ особенности, когда оно им іеть  такую неблагопріятную для 
А  почву, какъ бумажное денежное обращеніе; они знаютъ, говоримъ 
■ к т о  благотворное с ім я  кредита на этой почві порождаетъ массу 
Т^едъ и что необходимо принимать м іри , чтобъ отвратить по
лн ое перерожденіе, а эти м ір и  могутъ состоять только въ сокра
щен! и количества бумажныхъ денегъ. Но какъ разріш ить вопросъ, 
^какой м і р і  должно произойти это сокращеніе? Отвічать на 
(ТОтъ вопросъ на основаній теоретическихъ соображеній едва ли 
возможно, т ім ь  боліє, что и самый вопросъ является ВСЛІДСТВІЄ 

Ж п ес тв ъ  практической жизни. Но намъ кажется, что искусство 
диинигтраціи состоитъ именно въ томъ, чтобъ чувствовать и пони- 

иать пульсъ общественныхъ потребностей и удовлетворять ихъ 
.ноевременно въ такомъ р а зм ір і, какой необходимъ въ данное 
зремя, не боліє и не меніе. Взгляните на полицію, какъ д ій - 
Л е т ъ  она въ тіхт. случаяхъ, когда предвидятся большія скоп- 
іенія народа. Никакія теоретическія соображенія не могутъ ей 
мть данных'!, для опреділенія числа лицъ, необходимыхъ для 
іхратіепія порядка, но изъ этого еще не слідуеть, чтобъ не 
нужно было вовсе охранять порядокъ. Если полиція не приметь 
юстаточпыхъ м ір ь  для охраненія порядка, то мы въ п рав і об- 
инить ее въ непредусмотрительности; если же она нагонить толпу 

полицейских!., которая будетъ не многимъ меніе собравшейся толіш. 
«И будемъ вправі см іяться надъ подобными распоряженіями. При 
'Рожающей зпидеміи никто не можетъ предвидіть, какъ велико бу- 

ле1?ь число жертвъ, но это нисколько не освобождаетъ администра- 
ґ '^ в г ь  обязанности приготовить въ извістномь р а зм ір і поміщеніе 

больныхъ и медицинскія пособія; однако было бы смішно, еслибъ 
‘■Шкнистрація половину зданій въ городі обратила во времеппыя 
"львицы.— Этими примірами мы хотимъ объяснить нашу мысль, какъ 
’°*Жпа была действовать и наша финансовая администрація при 
^Деніи, нaпpимipъ, единства кассы и въ виду нашей банковой го- 

которая вовсе не чужда эпидемическаго характера. ІІринятіе 
®х°дпмыхъ м ір ь  ■ становилось т ім ь  боліє обязательпымъ, что 

Г ^ Р  банковая горячка развивалась довольно медленно и слідова- 
не требовала какихъ-либо чрезвычайныхъ средствъ. Сокра- 

бумажно-денежнаго обращенія могло идти также медленно. 
^^^Уклонпо и постоянно, парализуя до извістпой степени возвы- 

Ц'Ьнъ. При ясномъ пониманіи услоній промышленнаго рынка, 
конечно указала бы ту границу, г д і  слідовало остано-

■ Казалось бы, что государство и общество могли бы ожидать 
1гансоваго управленія настолько умінья и предусмотритель- 

| Чтобы подобныя нехитрыя м ір н  были приняты своевременно, и



чтобы отъ отсутствія ихъ не страдали самые насущные интерн 
наиболее нуждающагося населенія. Въ этомъ случаі мы не моасе1[ 
считать препятствіемь недостатокъ средствъ. Намъ кажется, что 
виду той необходимости, на которую мы указали выше, нельзя гоцД 
рить о какихъ-нибудь десяти или двадцати миллюнахъ рублей м. 
годъ, т'Ьмъ боліє, что наши доходы возрастали постоянно. К акт, бц 
ни были настоятельны другіе расходы, ихъ следовало отложить 1Г 
виду необходимости остановить В03ИНШЄН1Є ЦІНЬ И Т'Ьмъ у в е л И Ч И т Д  

средства государственнаго казначейства. Это въ особенности можеД  
относиться къ расходамъ не прямо производителышмъ, какъ, напр Д і 
мірь, расходы на военное министерство, въ особенности когда наїпем« 
отечеству не угрожала никакая внішняя опасность. Еслибъ вопросії
о необходимости сокращенія бумажно-денежнаго обращенія ицд 
ясно сознапъ и поставлень категорически въ правительственные 
сферахъ, то мы не думаемъ, чтобъ онъ могъ встретить серьезную 
оппозицію, т’Ьмъ болЬе, что эта "отсрочка расходовъ не только у л у «  
шала бы положеніе рынка, но и дала бы впослідствіи средства къ про
изводству этихъ расходовъ изъ обыкновенныхъ доходовъ, между г],иг 
какъ безъ нея нужно было прибігать къ чрезвычайнымъ рессурсакм 
или къ увеличенію налоговъ, что однакожъ нисколько не улучшаИ 
положеніе 'ДІЛТі.

Къ сожалінію, мы им'Ьемъ полное основаніе думать, что вопросъ 
этотъ не только не былъ категорически поставленъ въ правитель- 

ственныхъ сферахъ, но что и въ настоящее время вовсе не сознает! 
необходимость сокращенія количества бумажныхъ денегъ, несмочд 
на то, что дороговизна идетъ постоянно въ гору. На это мы им'Ьем 
въ виду доказательства двухъ родовъ: одно въ оборотахъ государст1’Я  
наго казначейства, другое —  въ оборотахъ государственнаго 1 -‘ ■ 
Первое состоитъ въ томъ, что изъ общихъ доходовъ государ1'8' *  
наго казначейства до сихъ поръ не назначалось на этотъ иреД“И  
ничего, а напротивъ даже дефициты покрывались выпуском^ " “Д  
товъ государственнаго казначейства, которые п р е д с т а в л я ю т ь  ‘ 

т і  же кредитные билеты, но только не иміющіе за собою Д°с Д
ства безпроцентности, и, cлiдoвaтeльнo, бoлie убыточные ДлЯ 
дарственнаго казначейства. Другое доказательство состоитъ въ 
что обороты государственнаго банка за все время его СУ1Ш

ГИ

іванія вели постоянно къ прямому возвншенію цінь И ВЪ рЯД.’ 
оборотовъ постоянные новые выпуски кредитныхъ билетовъ >"'' 3 
таемъ мірою наиболіе вредною, которая усиливаетъ въ за»4 
ной степени в с і неблагопріятньш нослідствія развитія креД" 
сд'Ьлокъ. Государственный банкъ не только не принималъ і|||Ь: |

Л противъ возраставшей дороговизны, но, выпуская кредитные 
подъ различными предлогами, содМствовалъ возвншенію 

Д Г  едва ли не боліє, чімь в сі другія условія нашего рынка 
£СТІ взятия. Мы говоримъ, что выиускъ кредитныхъ билетовъ про- 

подъ различными предлогами на томъ основаній, что 
Жфтельно этихъ предлоговъ было нісколько. Такъ, банкъ вы- 
сЕадъ кредитные билеты подъ обезпеченіе поступавшихъ въ его 

' А  металлическихъ билетовъ, обязательствъ государственная» каз- 
чейства а также билетовъ государственнаго казначейства. Затіїгь 
шускъ производился, и повидимому нродолжаеть производиться до 

поръ, въ облегченіе переводной и размінпой операцій: въ облег- 
піе первой, къ 1 января 1872 года, было выпущено 41,400,000 руб. 
коіько же состоитъ въ настоящее время, мы не зпаемъ, такъ какъ 
•я вып^скр не значатся въ балансахъ банка, и настоящее св ід ін іе  

їй ааимствуемъ изъ Статистическаго Временника (выпускъ девятый, 
■збіица XXIV). Кромі того многіе утверждаютъ, что въ каждомъ 

гбленіи банка существуетъ особый фондъ для обезпечепія безоста- 
вочнаго разміна кредитныхъ билетовъ крупныхъ на мелкіе и, на- 

‘юротъ, мелкихъ на крупные. Фондъ этотъ также не зпачится въ 
' лансахъ банка, такъ какъ онъ не увеличиваетъ количество денеж- 
ыхъ знаковъ въ обращеніи. Но если справедливо, какъ утверж- 
' ютъ миогіе, что банкъ разрешаешь иногда конторамъ и отділе- 
аямъ »Ьлать позаимствованія изъ этого фонда при недостатні 

п іїн о с ти , перечисляя въ разм'Ьнный фондъ избытокъ наличности 
Другому отділенію или конторі банка, то ясно, что такой фопдъ 

’!*втъ запаснымъ средствомъ къ расщиренію оборотовъ и вызы- 
нослідствія, равносильныя увеличенію количества бумажныхъ 
на риніті, парализуя реакцію, задерживающую возвьішепіе 

^  Въ этомъ отношеніи подобные обороты хуже всякихъ новыхъ 
■“Усковъ, потому что убиваютъ спасительную реакцію при самомъ 
1 8аРодышЬ въ т’Ьхъ мЬстностяхъ, г д і недостатокъ покупныхъ 
"Дствъ начинаетъ ощущаться и не допускають даже возможности 

^Увствоваті, этотъ недостатокъ. Если же, благодаря подобнымъ 
,;Фкм1мъ банка, въ покупныхъ средствахъ многихъ торговыхъ 

не можетъ быть недостатка, то ясно, что цЬны должны 
.^Шаться постоянно. — Наконецъ, выпускъ кредитныхъ билетовъ
и> * н ъ  на золото тяготіеть также на нашсмъ ринкі и произ- 

т і  же самыя нослідствія. Повидимому, управленіе государ- 
^^■■'іго банка нисколько не считаешь опаснымъ этотъ послідній

Ті же самыя нослідствія. Повидимому, управленіе государ- 
•г
выпуска и полагаешь, что оно, увеличивая размінішй фондъ, 

•Пгьехъ отношеніе между нимъ и количествомъ бумажныхъ денегъ 
р  самымъ возвышаешь довіріе общества къ посліднимь, а елі-
ї ї  ПЧі П Т к  г  . . . . . .  1 О



довательно и ихъ ціну. Мы же смієш» увірить уиравленіе , 
дарственна™ банка, что такое мнініе основывается на чистом*, 
доразумініи. Довіріє общества къ кредитньгмъ би-детамъ n0nJ  
не зависит!, отъ количества разміннаго фонда, Иранящагося
нрОИЗВОДИТеЛЫЮ ВЪ ПетрОПаВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ И НЄ ИМ’Ьщ ■ 
реш ительно никакого вліянія на денежный рынокъ, но записцЛ 
единственно отъ того, что правительство принимаешь к р с д и т Д  
билеты во всЬхъ своихъ кассахъ въ уплату податей и налогоД 
Такое м нін іе подтверждается многими доказательствами: a) 6n1(J  
государственнаго казначейства не и м ію гь  никакого отношенія Д  
размінному фонду, ихъ состоитъ въ обращеніи 216 милл. р. и к .»Д  
нріема въ уплату податей и налоговъ, они не и м ію гь  никакого one- 
ціальнаго обезнеченія, а между тім т, всім и принимаются ло иоми! 
налі.ной ц і н і .  Но уничтожьте нріемь ихъ въ казначействахъ, и завтт] 
же эти билеты будут» стоить по сравненію съ 5 %  банковыми билс| 
тами не б о л іє  8 0 %  ихъ теперешней стоимости, а можетъ быть J  
ч еп іе . b) Въ 1865 году металлическій р ази ін н н й  фондъ состояли 
всего изъ 55 мил. руб., а между тім-ь нашъ вексельный курсъ дер-J 
жался не многимъ ниже тенерешняго, когда металлическій фондъ вре! 
вышаетъ 200 мил. руб. Существующая разница между тогдашни«* 
и теперешнимъ курсомъ въ три или четыре процента объяспя^И  
не количествомъ металлическаго фонда. а движешемъ капиталопъ ■ I 
заграничных!, на нашъ рынокъ для постройки ж ел ізіш х ь  дорогь J  
устройства банковъ; наконецъ с) носліднее нопиженіе век сел ь н ая ! 

курса и ловьішепіе ц ін и  золота прямо доказало, что ц ін а  наш ив 
кредитных!, билетовъ вовсе не зависитъ отъ количества метами11' !  
скаго фонда, такт, какъ это наденіе ц ін и  кредитні,1хъ билетов! w 
верталось одновременно съ увеличеніемі, запасовъ зв о н к о й  wоЯГ 1 fJ 

въ государственном!, б ан к і Вотъ наши доказательства въ под’1 веР* 
деніе нашей мысли и мы позволяем!, с е б і думать, что обш,е<^И 
н ітт , никакого д іл а  до той массы золота, которая хранится 11Ъ ' 
тронавловской кріпости , тогда какъ всякій кредитный р у бл ь , Ч 
скаемый банкомт, въ обміпт, на это золото, ложится па обшеС*^В 
пый рынокъ тлжкимъ бременемъ. Золотая монета, еслибъ она **^в 
лась на риш сі, по своей подвижности не можетъ тяготить сГ̂ Л 
В03ЙЫП.-1ТГ, сильно Ц ін у  пред мето въ: она быстро бы  вышла з а Ч ^ в  

лотк>УЛІ1,И :,ам^ иеиа ,,ъ обращеніи кредитными рублями, Іі0ІІ̂ И  
ю ж итгя Па*11И лля се^я поміщеігіе во внутрепнихъ оборота*’6̂ , d  
въ -гомъ чи^г™ иЪ бременемъ на рыик* для ВСІХ!, п отр еби '^^ Ж  
кредитных!, бияет0ЛЛЛ ГОСударствелгиаго казначейства. Такой ^»4 
«є им-Ьетъ никакой"*’ П° своим ь "ос-лідствіямь для д е н е ж н а  го ^

существенной разницы отъ обы кн о веШ 11 Т  і

на покрытш государственннхъ расходовъ, по для государ- 
1 ^ ііаго  казначейства онъ гораздо вредніе нослідияго. Если онъ 
г Л тсл  на нокритіе обыкповенныхъ расходовъ, то вредъ, нроисхо- 

а  внослідствіи, отчасти вознаграждается удовлегворешемъ изві- 
и быть можетъ, довольно существенныхъ потребностей госу- 

,,гВа; за приносимую обществомъ жертву оно нолучаетъ какую- 
X ,  пользу, хотя и купленную дорогой ціной. Но при вьшускі 
. ‘л п и х’,ш денегь въ оби’Ьпъ на золото, которое остается безъ дви- 

и нритомъ на ри нк і, который перенолнепъ ими, приносимый 
\ ? ъ не оплачивается нич'Ьмъ, такъ какъ одна увЬренность, что 

1  там'ь-то находится такое-то количество золота безъ всяка го 
кого бы то ни было реальпаго значенія, ни въ какомъ случаі 

, можетъ окунать никакой доли этого вреда. Мы говорим!, „безъ 
якаго реальпаго значенія“ на томъ основаній, что при обращеніи 
. рынК'Ь исключительно бумажныхъ депегъ, покупка золота на 
пые ихъ выпуски не дастъ никогда возможности открыт!, разміїгь, 
ія бы запаст, золота, добытаго этимъ нутемъ, достигъ громадных!, 

лиЬровъ, такъ какъ но открыпи разм іна въ бан к і явилось бы 
11' количество бумажныхъ депегъ, которое имъ выпущено и бапкъ 

шенъ былъ бы возвратиться къ тому ноложенію, въ котором!, онъ 
годился въ началі операцій, начавшейся покупкою золота, поте- 

толі,ко всю разницу въ курсі. Вредъ нодобныхъ операцій 
дженъ быть тім'ь боліє сильный, ч'Ьмъ быстрее производится 110- 
»вагзолота, такъ какъ оиа сопровождается боліє быстрымъ вы- 

.'кои!, кредитныхъ билетовъ и, слідовательно, боліє быстрым’], по- 
"»еніемт, ихъ цЪны, выражающемся въ повішеній ціїгь на в с і 
Ч'Угіе предметы нотребленія. Значеніе этихъ явленій возрастает!, 
!1е боліє, если другія условіл акоиомическаго и соціальнаго етрол 
'Дарства вызываютъ приливъ заграничныхъ каниталовъ. Такое 
* И е  каниталовъ нредставляетъ собою условіе, задерживающее 
1е,«'е вексельпаго курса и тЬмъ скрывающее дійствительную ц іп у  
^ и ы х ъ  денегь. Многіе, даже финансовые люди привыкли оц іни

, ^  стоимость бумажішхь депегъ только высотою вексельпаго курса, 
 ̂‘‘▼•'»я совершенно, что послідпій зависитъ но отъ одного дснеж- 
Iі обращенія, но еще и отъ другихъ условій, какъ, нанрим'Ъръ, 
Разности высоты процента въ разныхъ странахъ и большей или 

обезнеченности капитала, т.-е. высоты страховой премій. 
У 1, образомъ, если у с л о в іл  внутреннлго рынка привлекают!, за- 

к ? ' П1Ь|е капиталы и в м іс т і съ гЬмъ происходить выиускъ бумаж- 
к ?  Депегъ, хотя бы и въ обм’Ьнъ па золото, то вредныл нослід- 
■Ж^'акого выпуска не будуть отражаться на наденіи вексельпаго 

р ^маскируютъ отчасти действительное положеше д'Ьлъ и вы
* ІП«



разятся всеціло пъ боліє сильномъ возвышенш д ін ь  на 
меты общаго, иаибольшаго потребленія. Такое возвышеше съ 
стороны ложится бременемъ на классы нуждающіеся, съ другой 
ничиваетъ нашъ отнускъ заграницу, с-лідовательно, сокращает* , 
ИЗВОДСТВО И ведетъ КЪ ОбІДНІНІЮ страны. Къ довершепію лее ],„ 
дороговизна возвышаете расходы государственнаго казначействі 
влечетъ за собою возвышеше старыхъ и установленіе новыхъ па.Л 
говъ, а съ ними и новую причину обідніпія страны. Опять тотЛ ! 
заколдованный кругъ, изъ котораго выбраться безъ энергическцЗ 
усилій невозможно. ‘

Изложивъ такимъ образомъ послідствія выпуска бумажныхъ Л  
негъ въ обміїгь на золото, посмотримъ, въ какой м ір і  нашъ г0Д  
дарственный банкъ производить эту операцію въ продолженіи 
слідняго десятилітія. Казалось, что въ 1863 году, отказавшись 
поддержки вексельнаго курса, банкъ вступилъ на правильную дорог; 
по отношенію къ операцій выпуска бумажныхъ денегъ. такъ какъЛ 
этомъ году мы зам'Ьчаемъ значительное сокращеніе количества бу- 
мажпыхп денегъ, а именно изъ 713 милл. бывшихъ въ обращеніи м 
началі 1862 года, къ 1-му января 1864 года цифра эта падаетъ ф 
636 милл. рублей. Но съ этого времени взглядъ на діло опять изгі] 
няется и начинаете преобладать мнініе о необходимости во что бы 
то пи стало составить значительный разміппнй фондъ, даже посрел- 
ствомъ новыхъ выпусковъ бумажныхъ депегъ. Такимъ образомъ, 
теченіи посліднихь девяти л іта мы видимъ постоянное увеличеЩ 
количества бумажныхъ денегъ въ обм'Ьнъ на золото, такъ что въ | 
первой четверти настоящаго года оно достигло громадпой и никогда 
еще небывалой цифры боліє 768 милл. рублей. Если принят! Щ 
соображеніе, что съ того же 1864 года начинается особый выиусв  
кредитныхъ билетовъ въ облегченіе переводной операцій- по которое 
къ 1872-му году было выпущено 41 милл. руб., то понятно, каШ 
пертурбацію производить на нашемъ денежномъ рынкЬ эта ^аС1Л 
мЗшовыхъ знаковъ, постоянно возрастающая въ такое время,
«се экономическое движеніе, совершающееся въ Россіи, ведет*'Щ  
тому, чтооы ускорить обращеніе капиталовъ какъ д е н е ж н ы х 'ь , ГЩ  
вых*Тер]аЛЬНЫХЪ,’ Т'"е ' ч’гоГ*ъ обойтись ыеньшимъ количеством!. 
знаки 3: Г 0ВЪ' Если ВЪ страні обращаются металлическіе депе^'Д  
ванасъ "МГОДІ* °ТЪ ра3витія кредита состоитъ въ томъ, что Д  
ротахъ, обпат0'1 мопеш' станоиящійся излишнимъ во в н у т р е н н и х 1 ,1 Л  
теніе ін’достаюіі )СЛ П̂ И П0СРЄДСТІІ̂  внішнихь сношеній на 
ріалт.нмхт., 4Ъ СІРанЄ новыхъ орудій производства какъ
Н 02Т І. Т р у  ’ '  'да. 1 аПСТВенныхъ и т'Ьмъ усиливается п р о и зв о Д 11' J

въ страні обращаются только бу»1,1i t 9*

•in
■дъ

то при развитіи кредита весь излишекъ, обусловливаемый бо- 
'I /<истрымъ ихъ обращешемъ, не уходитъ съ рыпка, а оставаясь 

нарушаетъ установившееся равновісіе между количествомъ 
• ^ ы х ъ  знаковъ и количествомъ продаваемыхъ предметовъ, на- 

•!Х ТЪ равновісіе между спросомъ и нредложетемъ, что выражается 
в0звьппепіи ц'Ьнъ. Поэтому, насколько полезно развитіе кредита 

' страпахъ, г д і обращаются металлическія деньги, настолько же 
’0 вредно въ странахъ, г д і  м’Ьновымъ знакомъ служить бумага, 
"Жраявитіе кредита не сопровождается сокращешемъ количества 

жныхъ денегъ. У насъ лее мы видимъ, что количество бумаж- 
денегъ пе только не сокращалось, по увеличивалось в м іс т і съ 

івитіемт. кредитныхъ еділокь и, слідовательно, въ этомъ состоитъ 
явпая причина постояпно возрастающей у насъ дороговизны. В сі 
данные выше обороты государственнаго банка нодрываютъ въ 
гммъ корні, въ самомъ зароднш і спасительную реакцію противъ 
роговизны. Едва только возникаете гд і-либо денежное яатрудне- 

щ способное отрезвить спекуляцію, какъ нашъ государственный 
.шкъ, вооруженный правомъ выпуска кредитныхъ билетовъ, является 
и выручку и не допускаетъ этого отрезвленія, а при такихъ уело- 
ш ъ  спекуляція дійствуете завязавши глаза, ціньї ростутъ все 
' lie и боліє, и средства государственнаго казначейства, получае
ма тіми ліе кредитными рублями, становятся все мепіе и мепіе, 
1Г|тя номинальная ихъ цифра возрастаете.

Изъ всего сказанпаго необходимо слідуєте вывести, что обороты 
сУДарственнаго банка идутъ прямо въ р азр ізь  съ иптересами го- 

'^Дарственпаго казначейства. Лишь только государственное казна- 
'"йсгво усп іета выдти изъ настоящаго положеній ді.ть посред- 

возвышетпя налоговъ, какъ государственный банкъ своими 
^Ротами упичтожаетъ в с і  плоды новыхъ налоговъ, такъ какъ воз- 
■■иібніє цг1>нъ ставитъ государственное казначейство опять въ не
мощность покрывать возрастаюіція потребности и принуждаете его 

Г‘,1,б&гать къ новымъ налогамъ. Если діятельность государственнаго 
. Яїа будетт. продолжаться въ томъ же направленій, то мы позво- 
, 1  себі утверждать, что государственное казначейство принуж- 

будетъ прибігать къ постоянному возвышенш налоговъ, кого- 
L По прошесгвіи одного или двухъ л іт а  окажутся опять недоста- 

для покрнтія самыхъ иастолтельныхъ потребностей. Въ под- 
Сж^Деніе нашей мысли мы укажемъ па всЬмъ извЬстные и безспор- 

.6 Факты. При изданіи судебныхъ уставовъ всЬмъ казалось, что 
Ь ^^й н іе  должностныхъ лпцъ судебпаго відомства громадно. Но 
L; ре екажетъ это теперь? Напротивъ, содержаніе членовъ окруж- 

° сУда можете удовлетворить только молодыхъ людей или лицъ,



не обремененпыхъ семействомъ. Для людей же, которые обязащ, 
латг. издержки на восииташе детей, не только жалованье _

. .  V  “«Ппу
гуда, но даже членовъ иалатъ и товарищей председателя 0ic* j 
наго суда недостаточно, если они не имеютъ своихт. собствен,! Л  
средствъ. По возможно ли требовать, чтобъ люди эти иосилД  
себя исключительно и на всю жизнь такому д’Ьлу, которое ихъ J  
обезпечиваетъ? Даже должность председателя окружнаго суда це Д  
столько обезнечена вт. настоящее время, чтобъ доставить лицу J  
занимающему ту обстановку, которая требуется его высокими, по Я  
жешемъ. .|ица судебнаго ведомства должны бытг, избираемы и.тг,Д 
кихт. людей, которые запаслись достаточною житейскою опытномы 
усп Т'.л•  приглядеться кт> различпымъ жизненнымъ явлешямъ ИМПгВ 
относиться кт> нимъ безъ увле четий и совершенно объективно. Так|Т 

люди обыкновенно имеютт, уже семейства, а восииташе детей bi., 
Poccin обходится не дешево. Но на 2,400 рублей жизнь въ ryfiejJ 
скомъ городе можетъ быть заманчива только человеку одиноком 
Практика это доказываешь очень ясно. Па должности членовъ окрМ 
ныхъ судовъ у насъ встречаются большею част im люди молодые, 
и изъ нихт. действительно способные остаются не долго па этим, 
местахъ. Если же дороговизна будетъ возрастать но прежнему, то «Я 
убеждены въ томъ, что въ недалекомъ будущемъ н а  э т и х ъ  долж ностях-!* 

останется одна бездарность. Между гЬ гь, намт. кажется весьма о м  
н ы м ъ  замещать должности судей не только лицами б е з д а р н м м и Я  

также и молодыми, хотя бы  они и  отличались своими способностям и  

Не говоря уже о томъ, что бездарность уничтожаетъ всякое знав 
nie коллепальнаго принципа, мы находимъ, что м о л о д о с т ь  т а й *  

вредА  въ деле суда, какъ и бездарность. Необходимая т о р ж е с т в а  

ностг. судебной обстановки очень способна вскружить голову Д** 
хорошему молодому человеку и развить въ немъ известное с а м о * Ч  

nie, которое гаг» летами можетъ сделать изъ него юриста - самоДЯ 
Надо много житейской опытности и самообладашя, ч т о б ъ  отпо^^Д 
совершенно пассивно къ этой торжественности и среди ея не 
что судья все-таки не более, какъ служитель того о б щ е с т в а , 

котораго являются къ нему въ виде просителей. Нельзя 
такого самообладашя отъ людей молодыхъ, а тЬмъ более ‘ ,||Ч

цс(Шихъ за иодостатокъ этого самообладанія. Положеніе ихъ
что жалобы, который раздаются въ Лскользко. 1Тамъ кажется

ств!, о недоступности некоторыхъ лицъ судебнаго в е д о м с т в а ,  - ™  
ны< окон 1-1>1 и, сь кото])ымъ иногда обходятся въ судахъ сл>
I 1 1 .я  л и  п е  с о с т а в л я ю т ^  р е з у л ь т а т а  т о г о  о б с т о я т е л ь с т в а ,  что  с | | | | ' ^ Н  
МОЛОДЫМ СИЛЫ З а н и м а ю т ъ  в ы со к о е  п о л ев к еш е  с у д е й .  О б ь  э т о м 1, 11 1 

ш .и т ь  I ертл .иго п о д у м а т ь , в ъ  и з б е ж и т е  в е с ь м а  и е ч а л г .н ы х ъ  пос.лЬД1’

L  просимъ читателя извинить насъ за это невольное отступлеше 
л  нашего предмета: оно намъ нужно было, чтобы выяснить, какш 
іслЄДСТвія могутъ быть вызваны возрастающей дороговизной, и съ 
Щ ц Є л ью  мы иозволимъ себе указать еще примЪръ изъ другой 
Д ры  государственной жизни. Если положеніе лицъ судеонаго в!> 
Т^ства нерестаетъ быть завиднымъ, то что же можно сказать о но • 
'Хеніи нашей армій, обеспеченной гораздо м єнЄ є? Можетъ ли мало- 
‘альски образованный ч є л о вЄ к ь  довольствоваться т Є мт, содержашемъ, 
'■второе нолучаетъ субальтернъ-офицеръ въ армій, при настоящей до- 
Ж в и зн е  жизни? Очевидно не-гъ, такъ какъ чєл о вЄ кт,, и м Є ю щ ій  ка- 
Ж дабо свЄ д Є н ія , во  всякаго рода другой деятельности нолучаетъ 
Ж з д о  болЄе. Въ настоящее время, въ армейскую военную службу 
„детт / только тотъ, кто не хотелъ или не могъ учиться. Такого 
порядка не изменить и всеобщая воинская повинность. Припоминая 
норядокъ вещей пятидесятыхъ годовъ, мы должны необходимо согла
ситься, что уровень умственныхъ силъ ВЪ среде офицеровъ армій, 
сравнительно съ другими частями государственной службы, въ то 
время былъ много выше, и нельзя отвергать, что теперь люди более 
тдровигые оставляють военную карьеру, если судьба и забросила ихъ 
въ эту службу. Одной изъ нричинъ такого положенія д Є л ь  мы счи- 
гаеиъ дешевизну денегъ. Жаловапье офицеровъ увеличилось съ т Є хт. 

иоръ далеко не въ томъ размЄрЄ, насколько повысились всЄ без} 
словно необходимые расходы, и если наша денежная система не из 
Інится, то въ недалекомъ будущемъ намъ придется или вновь воз- 
вшцать налоги, или довольствоваться въ армій офицерами безъ вся- 
“»го образованія. Но если уровень образованія въ нашей армій ока- 
:1§ся недостаточнымъ въ пятидесятыхъ годахъ, то при такихъ усло- 
віяхт,, на которЫя мы указали, онъ будетъ еще ниже и тогда обо
зн а  государства будетъ не въ надежныхъ рукахъ. Пусть намъ не 
Називають на в о с п и т а н н и к о в ъ  военно-учебныхъ заведеній: число ихъ 
не настолько значительно, чтобъ пополнить все необходимое число 
’’фицеровъ Кроме того, если условія военной службы не изме
няю* ТО паибочЪе даровитыя личности не долго будутъ оставаться 
1гь рядахъ армій: он Є  всегда найдуть для себя другое болЄе выгод- 
Т  ДЄло Армія, ио условіямь сл у ж б ы  и стоянки, никогда не можетъ 
•считы вать  п о п о л н я т ь  необходимый контингента офицеровъ изълю- 
т  со средствами: эти люди, в ъ  случае избранія военной карьеры, 

служить въ гвардій или въ войскахъ спеціальнаго рода ору- 
Ч  но армейская нЄхота можетъ разс-.итывать только на людей, 
Г  кот'орыхь служба п р е д с т а в л я т ь  средство существовав!«. В слЄ д - 
™ ie  , того ч т о б ы  и м .Ь т ь  ВЪ среде офицеровъ людей с к о л ь к о -н и б у д ь  

•м о в а и н н х ъ , нельзя ихъ о с т а в и т ь  на томъ содержаніи, которое они



получаютъ въ настоящее время. Четыреста рублей въ годъ не м0г 
удовлетворить потребностей образованная человека и заставить ^  
обречь себя на жизнь въ деревняхъ, лишенную всякихъ Удобств, 1 
вдалеке отъ общества. На такую жизнь могутъ идти только т і ,  в0Т(Д  
рымъ недоступна иная дорога. Увеличеніе расходовъ по военному від Д  
ству необходимо въ значительной степени даже и теперь, иначе придетї  
довольствоваться весьма малоразвитымъ контингентомъ офицер0!а1  
Практика очень ясно указываешь на это последнее обстоятельству 

Недавно въ газетахъ было и з в Є с тіє  о суждешяхъ коммиссіи, я^І 
нятой составлешемъ программы для юнкерскихъ училищъ; въ ищ у 
предполагается принимать съ шЬми свЄ д Є н ія м и , который требуют^ 
для второго класса гимназіи. Стало быть, офицеры будутъ им],ть 
свЄ д Є н ія  не выше четвертаго класса гимназіи. На этомъ основаній 
пельзя не сказать, что такой уровень образованія очень невысокъ, 
и далеко отстаетъ отъ образованія не только германскихъ, по « 
австрійскихь офицеровъ. Сила же армій измеряется не только числозгА 
и вооружеш'емъ, но и умственнымъ развипемъ ея личнаго состава. I 

Въ этомъ кажется нельзя сомнъваться въ настоящее время, а I 
между шЬмъ повседневный опытъ указываешь намъ, что постояш И  
возрастающая дороговизна удаляетъ изъ армій лучтія ея сплыЛ 
Даже прибавки жалованья з д Є сь не помогутъ, если в м Є стЄ съ тііміш 
не будутъ приняты другія меры, сиособныя остановить возвышение I 
цЬнъ на в с і  предметы потребленія.

11зъ всего сказаннаго нами ясно видно, какое важное вліяніе имЬюті І 
обороты государствепнаго банка на в с і  отрасли го су д а р с тв е н п а го  ■ 
управленій. Ц іп а напшхъ депежныхъ знаковъ зависитъ отъ этихъЯ 
оборотовъ. и каждые 4 0  или 5 0  миллюновъ кредитныхъ б и л е то в^  I  
выпущепныхъ вновь въ обращеніе хотя бы и въ обмънъ на звонкдИ 
монету, понижають ихъцЬну, а в м іс т і съ тЬмъ понижаютъ и с рея I 
ства всіхт. мипнсгерствъ, ассигнованныя въ ихъ р а с п о р я ж е н Я  I 
Удивительно ли послі этого, что этихъ средствъ о к а з ы в а е т с я  неди I 
статочно, и что ни одна см іта не заключается Гезъ г р о м а д н а г о  ки ■ 
личества сверхсметных» расходовъ. Одною изъ причипъ т а к о г о  

рядка вещей мы должны считать обороты государствепнаго 
Если таково, значеніе этого учрежденія, то страннымъ намъ к я* 
то місто, которое оно занимаетъ въ ряду наших» г о с у д а р с т в е н н а  1 
учрежденій. Унравленіе государствепнаго б а н к а ,  несмотря на 1" Ч  
оі'ще-государственное значеніе, стоитъ какъ-то въ стороні въ 11 ' 
чительномъ в ід іи іи  министерства финансовъ и совіта г о с у д а р 0 

цыхъ кредитныхъ учрежденій и совершенно ИЗЪЯТО ИЗЪ ВІД'Ь11^1 
мите га министровъ, въ которомъ сосредоточивается в ы с ш а я  ■' 
стративнан власть, тогда какъ деятельность ианка хотя и коси*-

пСе-таки можетъ йміть вліяніе на раетторяжеиія отд*льныхъ в і-  
і!° ' сТВъ Намъ кажется, что такой порядокъ не можетъ существо- 
Т  бе3ъ нарушеиія общей гармоній государственпаго управле- 
г' ^  И ЧТО главныя расноряженія по оборотамъ государственнаго 
Ж а  должны исходит:, изъ комитета министровъ. Въ нротивномъ 
Жц'ї’, нельзя возлагать ответственность на отд'Ьльныхъ министровъ, 
<Ж вслЄдствіе оборотовъ банка средства, ассигнованныя въ ихъ 
Ж оряженіе, оказываются недостаточными.
ЕГоворя о выпуске банкомъ кредитныхъ билетовъ, мы постоянно 
Ж Х ал и  на возвншеніе щЬнъ, какъ на слідствіе подобных» оборо- 

Въ п о д т в е р ж д е н іе  напшхъ словъ, мы сошлемся на изслідованія 
Ь ібн оіі торговлі, сділанішя г. Барковскимъ по маріинской системі 

1  180а по 1870-й годъ. Изъ этихъ изслідованій видно, что раз-
I  въ среднихъ цЬнахъ 1804 и 1809 годовь на ро*ь и пшеницу 
ПЪ Петербурге была 40°/о, а въ Рыбинск доходила до 52 /о. Такое 
повышеше Ц'Ьнъ сопровождалось сильнымъ ихъ колебашемъ, какъ 
К о  изъ приложешіаго графическаго изображеі я ихъ движешя. 
Такое явлепіе становится весьма понятпнмъ, если мы соиоставимъ 
его съ развипемъ системы кредита, не только безъ уменыпешя ко
личества кредитныхъ бплетовъ, но съ ПОСТОЯННЫМ'!, ихъ умпожешемъ.
Въ столиці, г д і до известной степени существует!, возможность 06- 
Д а  кредитныхъ билетовъ на звонкую монету, ціпа ихъ не могла 
упасть такъ значительно, какъ въ нровинціи, г д і такой возможности 
вовсе Н'ЬТЪ и гд і, слідовательно, цінн товаровъ возвышались силь- 
Н*е ч'Ьмъ въ столиці. Одно это обстоятельство могло действовать 
весьма вредно на правильный ходъ торговыхъ сд'Ьлокъ, не говоря 
ш  о колебаніи Ц'Ьнъ, которое есть прямое слідствіе отсутствія на 
К е і ь  рынк'Ь прочной денежной валюты, т ,е . слідствіе излишпяго 
количества бумажныхъ денегъ въ обращеніи.
■  То же изстідован іе г. Барковскаго даетъ намъ возможность, хотя от
части опреділить цифру 'ГІХ'Ь потерь, которую песетъ населеніе от
ельной  местности, вслідствіе возвышения Ц'Ьнъ на хлебные товары. 
Гакъ, по этому изслЄдо:;анію, въ Новгородскую губернію ввозится 
« К м а г о  товара на каждаго жителя на сумму 5 р. 5 к., что по 
числу жителей составишь сумму въ 5.132,890 руб. Если принять
■  Н о в г о р о д с к о й  губерній в о з в н ш е н іе  цЄнь на х л іб ь  въ 46 /о , т.-е. 
4 р у  среднюю между в о з в ы ш е н х е м ъ  ихъ въ Петербурге и М и н с к е ,  
Ч м ы  нолучимъ, что н а  одно дополнительное продовольства жителей 
Новгородской губерній потребовалось въ 1869 году, въ сравнен.» съ 
1864 годомъ лишних» 2.361,129 руб., что по числу дупгь мужского
К  „»  к а ж д у ю  душу 4 р. 80 к. или 12 руб. наВреленш составляет» на
ь *  1го работника. Такая прибавка къ расходам» равносильна но-



ному налогу и ми не думасмъ, чтобт. заработки, на которые уХ(, , 
далеко не всЬ жители, могли возвратить населені ю Новгород^Л 
губерній и четвертую часть этой суммы, въ виді; возіщшеніл 
ботной платы. Стало быть, каждый работникт. въ виду этого расхо ■  
долженъ сократить удовлетпореніе другихъ СВОИХЪ потребностей 14 
равную сумму и это независимо отъ того, что в сі другіе пшю,, j 
платимые крестьянами, значительно возросли. Но такт» ли nnm0lf’i 
удовлетворял!» СПОИ потребности крестьянинъ Новгородской губернії 
ВЪ 1804 году, чтобт» быть ВЪ СОСТОЯНІИ сократить ИХЪ ВТ» виду б0] ['Є|  
настоятельной нужды, И именно ВЪ ВИДУ продовольстві« ХЛІбомії 
своей семьи? Конечно нГ/гъ, и потому мы сміло можемт, сказаД  
что эти издержки производятся на счетъ необходимая крестьянская 
инвентаря и тімт. застанляютъ опасаться за положеніе крестил! 
сЬперныхъ губерній, въ очень педалекомъ будущемъ. Мы указывает, 
на это обстоятельство всімт. серьёзнымъ людямъ, совітуемт» имъ 
обратить на него особое вниманіе и нритомъ безотлагательно. Теперь 
еще есть время поправить зло, но всякая отсрочка можетъ повести I 
къ окончательному разоренію большинства крестьянт», а это подо! I 
1»ветъ въ корні источники государствешгахъ доходовъ...

Потт» наше заключеніе объ операціяхт. государствен на го банка* 
но выпуску кредитныхт, билетовъ.

Теперь носмотримъ, насколько другіе его обороты СООТВІТСТВ\'ЮП> 
той діли, для которой онъ учрежденъ. Государственный банкъ учреж-І 
день для содійствія промышленности. Съ этой цілью въ расиорЯ 
жрніє его иредоставленъ капиталъ, сначала въ 10 милл. руб., а ныиЬ 
о т . увеличен!» до 23 милл. рублей. Какъ же велико то сод Ьйстніе, 
которое банкъ оказываешь промынгленности? Для этого возьмем™ 
первый попавшійся намъ балансъ банка, напримірь 1-го мая 18ТЧ 
года, и бросимъ біглий взглядъ на его счетъ к о м м е р ч е с к и х ! . "«Я  
рацій. Прежде всего, въ этомт» счеті бросается въ глаза цифр» нГ ! 
личное! и, которая простирается въ банкі, конторахъ и отділеиіяхт' 
до Г»И милл. руб., что составляешь сумму въ два съ третью раза б о .ів  
тую, чімт» весь оборотний и резервный капиталъ банка. Такимт- * 1  
ра.юлъ, банкъ не только не употреблястъ ввіренпаго ему каннТ'1-̂ 1* 
на содійствіе промышленности, но платишь напрасно проценти 
.'»О мил. руб., которые у него хранятся въ кассахъ непроизвоДІ 
телыто. Мы позволим!» себ і сравнить такое положеніе ділі- Ра:В. 
юлько съ тім и порядками, которые существовали въ нашихт. кі)Є*1 
дитныхъ учрежде.*яхъ въ 18Г.7 году, когда вкладовъ бы ло на 'Ш

■ , ЛСИ И К01’,П'а люди, стояшніе тогда въ управленій, н р ^ ’̂ В  
’ 110 11 г‘ * 0СС1И появилось наконленіе каниталовъ и noin,:lfÎ B  

процент., какт, „о ссудам,., такт, и по займамъ, чтобт, о б л е г " « ']  j

•iccU отъ излишпихъ вкладовъ. Чтобт» удержать полное сходство, 
їлсударственному банку остается тоже понизить процентъ, иначе онъ 
,, избавится отъ необходимости платить проценты за всю излишнюю 

Алчность. Мы удивляемся только, какъ подобное положеніе налич- 
Жти не указывает!» управлеїтію государственнаго банка, что рынокъ 
„ереполненъ бумажными деньгами и что чімт» боліє онъ будетъ вы
искать кредитныхъ ' билетовъ въ обмЬнъ на звонкую монету, т іш . 
4 l i e  будетъ увеличиваться его наличность и тімт, боліє онъ при
нужден!, будетъ понижать учетный процентъ, а этимъ путемъ онъ 
конечно дойдетъ до того же ноложенія, въ которомъ очутились, во 
время оно, паши прежнія кредитныя учреждепія, съ тою только раз
ницею, что процентныхъ текущихъ счетовъ нельзя будетъ обратить 
Я, пятипроцентные билеты, а придется ихъ уплачивать новыми вы
пусками кредитныхъ билетовъ, уже не въ обмінт, на звонкую монету, 
а въ обмінт. на разечетныя книжки государственнаго банка. Мы ду- 
наемъ, что унравленію государственнаго банка серьёзно взвісить эти 
доноды, во избіжаніе очень нечальпыхъ послідовій. Такое ноло- 
женіе ділт, немыслимо ни въ одпомъ коммерческом!, нредпріятіи, 
хотя бы оно было и кредитное. Возьмемъ нрим'Ьры: с.-петербургское 
общество взаимнаго кредита иміетт, наличность, но балансу 12-го 
марта, съ неболынимъ въ 13°/о съ его оборотнаго капитала; въ рус
ском!, банкі для ВНІПНІСЙ торговли, но балансу 28-го февраля, на
личность еще менЬе и составляетъ немногимт, боліє 1 1°/о оборот- 
чаго капитала, несмотря на то, что банкъ этотъ производить свои 
операцій не только въ Петербург'!», но и въ Лондоні, государствен
ный же банкъ иміетт. наличность въ 230°/о съ своего оборотнаго 
капитала. Не зпаемъ, выгодно ли государственному банку вести 
коммерческія операцій при такихъ условіяхт., какихъ не можеіь 

i ь пи въ какомъ другомъ банкі, но зпаемъ, что отъ подобных!, 
онерацш промышленность выигрынать не можетъ: здісг» ne банкъ 

В лаетъ  ссуды промышленности, а промышленность банку и пршомг» 
Для того только, чтобт. эти ссуды, ВТ, количеств’!', 30 милл. рублей, 
лежали въ кассахъ банка. Если мы возьмемъ оалапсы государствен- 

банка за 10 літт, назадъ, то увидимъ, что къ 1-му января 
года наличность банка и его конторт, и отділеній была лишь 

йъ >7 милл. рублей. Съ тіхт. порт» она постоянно возрастала, и въ 
Ц ен н ости  когда н а ч а л а с ь  усиленная покупка золота на новые вы-
11 зеки кредитныхъ билетовъ, а  къ 1-му мая 1873 .ода достигла 53 
Г1-1Л. 1фи наиболыиемъ выпуск'!; кредитныхъ билетовъ, доходившемт. 

V і тому же числу до 708 милл. Избавиться отъ такои обремепитель- 
ДЛЯ банка суммы в о зм о ж н о  только переміно., системы, т.-е. не 

[Щиченіемт., а  с о к р а щ е н іе м т , количества бумажных!, денегъ въ обра-



щепій, и мы думаемъ, что банку вмісто того, чтобъ понижать учета 
процента, слідуета сжечь половину своей наличности, а учетный 
центъ возвысить. Такой мірой бапкъ действительно бы приблизит ■ 
къ возможности открыть размінь, хотя бы и ниже номинальной ц ін |  
Но если банкъ не решится на означенную меру, то несмотря На|  
увеличивающійся металлическій фопдъ, возможность размена бузЄ' 
все болЄе и болЄе отдаляться. Если при этомъ банкъ будетъ пр 
должать выменивать звонкую монету на новые выпуски бумажныхъ <е. 
пегг, то наличность его будетъ рости, а онъ должепъ будетъ снапа^ 
понижать учетный процептъ и яат4мъ процента по текущимъ сіє 
тамъ, пока пе повторится исторія прежнихъ кредитныхъ учрежденій ‘) 

Другое обстоятельство, которое поражаетъ лъ счетах? банка, со- 
стоитъ въ томъ, что по пассиву бапкъ имЄегь в ъ  своемъ распоря- 
женіи для коммерческихъ операцій 332 милл. рублей. Если изъ этой 
цифры исключить долгъ банка конторамъ въ 25 мил. рублей, такъ 
какъ эта сумма уже вошла въ счетъ долговъ конторъ и отдЄлеиій 
частнымъ лицамъ. то окажется, что всЄ хт . вв’Ьренныхъ банку сумнъ! 
было 307 милл., въ томъ числі около 2 милл. только для храпешя. 
Изъ всей этой суммы на ссуды вс’Ьхъ родовъ по банку, конторамъ' 
и о т д Є л є н і 'я м ь  употреблено всего 95 милл. руб., остальные же или 
лежатъ въ виді наличности, или же употреблены йа ликвидацію 
нрежнихъ кредитпыхъ учрежденій. На этомъ основаній, намъ ка-і 
жется довольно страннымъ говорить о содійствіи промышленности 
такого учреждепія, при посредстве котораго 210 милл. руб. серебром  ̂
изъято съ промышленная рынка и употреблено или на покрнтіе 
убытковъ по прежнимъ неосновательны!» операщямъ, или же ОС' 
таготся въ кассахъ банка безъ движенія. Ко всему этому необхо' 
димо прибавить, что въ активі конторъ и отділепій банка пока
зано, что банкъ должепъ конторамъ 53 милл., а въ пассиві баїїкаї 
показано долгу конторамъ только 25 милл. Куда дівались остальное 
28 милл., изъ счетовъ банка не видно. Во всякомъ случаі но этом? 
предмету было бы не лишне разъяснена государственнаго банка, 
такъ какъ, принимая въ разсчетъ съ одной стороны в сі суммы, вв'Н 
репныя банку и его конторамъ, а съ другой— суммы, у п о т р е б л е н и и ^

‘) Кь 1-му января 1868 года наличность банка тоже доходила до 54 мил.і.
по это потому, что въ 1SG7 году было выпущено въ обращеніе кредитных! билето»ъ1
подъ обезпеченіе серій, на 23 ш ил. руб.. чтб п укелитало кассу оанка. Эю  обе»0*'
те п.стіто ясно покапало, что выпускгь кредитныхъ билетовъ не діааетея безнаказаві10'
и по  пр, енты за нихъ все-гаки приходится платить, въ виді потери пропей10"* 
въ излишней наличности. Хогя m. »>>Я въ сльдующемъ году ИИ билеты были изъяты, такъ каш. въ томъ же году ця»п„. ,  „лмЬ"з чался усиленный выпускъ бумааспыхъ денегъ вь 
на золото, то цифра наличности «..оше“и 0апьа никогда уже не падала до цифры, бм®1Я 
вь 1867 году. 1 А

Є

:

Ь^омъ и конторами,— въ общемъ балансі этихъ учрежденій выхо- 
разница на 28 милл. рублей. Другими словами, для опреділе- 

' .  отношеній банка къ нубликі по его коммерческимъ операцшмъ, 
в[общ аго итога баланса банка и конторъ слЬдуетъ исключить 
^ E i  его съ конторами, какъ не иміюіціе никакого отношенія къ 
ійдикі, и тогда общій итогъ актива сократится на 53 милл., а об- 

"Ь итогъ пассива только на 25 милл., то-есть въ активі банка бу- 
недоставать 28.429,938 руб. 21 коп. Если здісь и нельзя пред

ложить серьёзныхъ безпорядковъ, если подобная неточность является 
JJbKO въ силу того обстоятельства, что суммы, показанный конто- 
іаМІІ и отділеніями за банкомъ, не приняты были къ 1-му мая по 

центральнаго учрежденія, то и тогда подобный порядокъ 
сіртоводства и, въ особенности, отчетности нельзя назвать правиль
ными При подобныхъ обстоятельствахъ въ балансахъ банка, назна- 
чаеиыхъ для печати, причины такой неточности должны быть по
дробно объясняемы, если только управленіе государственнаго банка 
иридаетъ какое-нибудь значеніе своимъ публикащямъ. Въ против
ном*. случаі, всякій челов’Ькъ, разематривающій со внимашемъ ба
лансы государственнаго банка, можетъ очень удивиться, что банкъ, 
печатая свой балансъ 8-го мая, несмотря на ішнішнія удобства 
сообщєнія, не им'Ьлъ еще свідін ій  объ употребленін конторами и 
отділеніями 28 милл. руб., поставленныхъ на его счетъ къ 1-му мая. 
Если отсутствіе объяснешй банка по этому поводу происходить отъ 
небрежнаго составленія балансовъ, то подобное отношеніе къ пуб- 
ликі, ввіряющей банку свои капиталы, едва-ли извинительно; если 
же банкъ къ 8-му мая не иміль иодробныхъ свідін ій  для объясне
на подобной разницы, то пришлось бы еділать заключеніе еще 
болЄе невыгодное для управленія государственнаго банка, заклю
чаю полной несостоятельности существующей у него системы сче
товодства и отчетности. Если бы посліднее предположеніе было воз
можно, то бапкъ не въ состояніи былъ бы замітить въ теченіи неділи 

и умышленную растрату денегъ, а въ настоящее время въ одну 
"вділю можно уіхать далеко. Иолагаемъ, что нодобнаго счетовод
ства и отчетности не допустить ни одна частная контора, такъ какъ 
"Ри такомъ порядкі суіцествованіе ея было бы немыслимо даже въ 
вченій нісколькихь місяцев'ь. Надо признаться, что управленіе го- 
'Ударственнаго банка чрезвычайно счастливо, если у него не бн- 
^етъ  никакихъ непр1ятныхъ оказій, несмотря на то, что скрыть 
Реступленіе на извістное время очень не трудно.

І 'З а т ім ь  мы переходимъ къ посліднему счету государственнаго 
Ja4sa по его коммерческимъ онеращямъ. Выше мы замітили, что 
Ш п  у потреб ляетъ суммы, ввіряемня ему по его текущимъ опера-



цшмъ, на ликвидацію прежнихъ кредитных’!, учрежденій. 
тельно, въ активі банка показань долгцгосударственнаго ка.,ц.,,|( 
ства но этой ликвидаціи въ 118милл. руб. Такой счетъ вводится 
исключительной цілью уравновісить балансъ банка по счету ,, ' 
мерческихъ операцій. Бъ дійствительности же, эта сумма состоит 
въ долгу, но ссудамъ прежнихъ кредитиыхъ учреждении И являете 
вслідствіе постснсннаго погашенія ирежнихъ вкладовъ и нсио:і.м0> 
пости нолучеш'й по ссудамъ, вслідствіе ихъ долгосрочное™. Такимі I 
образомъ, въ общемъ балансі государственнаго банка сумма эта по-1 
казываетсл вдво'іні: въ активі ликвидаціоннаго счета въ числе  
ссудъ прежнихъ кредитиыхъ учрежденій, И ВЪ активі KOMMep'ieJ І 
скихъ операцій въ виді фиктивна«} долга государственнаго казна
чейства, собственно для того, чтобъ уравновії ить балансъ ком мері 
ческих’і. оборотовъ. Для того же, чтобъ уравновісить балансъ лик-ш 
видаціи, въ пассивъ ея вводится особый, довольно странно назван
ный счетъ самого банка съ государственнымъ баикомъ въ той же 
самой суммі ]18 мил. Такая двойственность счетовъ, для человека 
неиривнчнаї'о. значительно загемпяетъ суть діла. Для уяспенія гчеш 
товъ банка слЬдуетъ исключить эти счеты въ 118 мил., какъ изъ I 
актива коммерческихъ операцій, такъ и изъ пассива ликвидаціИ 
прежнихъ кредитных!. учрежденій, и тогда въ иалапсі коммерчеш 
скихъ операцій пассивъ будеш превышать активъ па эту суммЛ  
но за то въ балансі ликвидаціоннаго счета актипъ будетъ прешл 
шать па ту же сумму пассивъ. Въ общемъ же итог!; балансъ будете 
віреч'ь и гораздо ближе къ дійствительности. потому что умень
шится па фиктивную цифру долга государственнаго к азн а ч е й ст в а . 

При такомъ норядкі составленія балансовъ байка, длявсякаго бы.к> 
иы ясно, что изъ суммъ, ввіренних’ь банку по коммерческимъ "l'ù 
операціям!., затрачено имъ по 1-е мая 1873 года, на удовлетворен^ 
обязательств прежнихъ кредитиыхъ учрежденій 118.023,507 р. 3G *1 
что па эту затрату употребленъ не только весь каниталъ гоеуд;1Р' 
ственнаго банка какъ основной, такъ и резервный, но что, сверЧИ 
того, банкъ беротъ у промышленнаго рынка боліє 05 милліоновь |Л*  

іравленія ошибочпыхъ расиоряжепій нрежнихъ кредитиыхъ y,Jl)C' 
деній. Гаки.чъ образомъ операцій, отнимающія капиталы у проііьГ 
лепности, едва-ли могутъ содійствовать ея развитію и мы должны 
■маться, ч го государственный банкъ дійствуеть прямо противъ 
ц ■леи, досіи.кеніе которых'!« имілось въ виду при его учрежде’1*11!

Ч ом , .т н о , мы должны еділать еще одно замічаніе по с"11 Ч 
^  >'ь прс жнпхт, кредитиыхъ учрежденій. Къ 1 я н в а р я  1862 10 j  
u ai і. ь ссуд г. значилось на сумму 405 милліоновь рублей; заТ'-ЬЧ 

......... *  - вИИ

крестьянъ, погагааемаго выкупными платежами. Общій итогъ 
двухъ счетовъ к'ь 1 января 1864 года составляете. 392 мил- 

іІіа. Но затімгь цифра эта вновь повышается, и къ 1 января 
года доходить до 423 милліона, затімь опять начипаетъ по

даться и въ балансі къ 1 мая сего года доходить до 412 милл. 
■щяйфьбы, что съ ирекращеніемь ссудъ, зауничтожешемъ прежнихъ 
,А#фыхъ учрежденій, цифра этихъ счетовъ, вслідствіе ностенен- 
Іі|Х'ь| уплатъ, должна была постоянно понижаться; между гЬыъ, мы 
о го  не видимъ, анапротивъ съ 1864 года замічаемь ея возвьішеніе 
„ 1871 года. Такого явленія мы себ і объяснить пикакъ не можемъ, 
„тому что не думаемъ, чтобъ недоимки въ нлатежахъ такт, были 
начительны, чтобь возвысить сумму этихъ счетовъ па 31 милл. въ те

мнів 7 літь, т.-е., но З'/з милл. руб. въ годъ, тогда какъ въ 1862 и 
ЙіЗ годахъ такихі. недоимокъ не только не замечается, а напро- 
ит.(оказывается довольно значительное иогашеніе долга, доходив- 
■че! до 13 милл. руб. въ два года. Па этомъ основаній было бы 
ісі.ма желательно нидіть объяснете причинъ нодобнаго явленія 
гемь оффитальнымъ. Точно также неионятна разница долговъ 

дестьлнъ по выкупной операцій нрежнимъ кредитнымъ учрежде- 
іям'ь, числящихся по счетамъ государственнаго банка и глмвнаго 
'Гкумгтаго учрежденія. По счету банка къ 1 мая 1873 года, долгь 
огъ показань въ 304.904,272 руб. 24 коп., тогда какъ но счету 

'жупнаго учрежденія, этотъ долгъ къ тому же числу, доходилъ лишь 
" - 74.449,271 руб. 85'кон. Такая разница въ иоказаніяхь двухч. госу- 
'рсЬенныхъ учрежденій совершенно непонятна, и мы удержимся 

‘,ъ всякихъ догадокъ и предноложенш, впредь до разьяснсіїія этой 
'’ницы путемъ оффиціальньшь. Необходимость нодобнаго разъясне- 
1 не подлежитъ невидимому ни малійшему сомнінію, даже пъ ип- 

"1¥чахъ государственнаго казначейства, а тімь боліє въ интере- 
государственнаго банка. Всякое кредитное учреждение, хотя бы 

^дарственное, необходимо должно пользоваться довіріемь ну- 
"ки для успішнаго веденія діла, и потому счеты его н е  должны 
Выдать пикакихъ педоуміній.

, ВЬйонецъ, при оц ін к і діятельности государственнаго банка нред- 
‘Вллется еще одинъ, весьма существенный вопросъ: насколько прочно 
’п°ложеніе, т.-е. насколько его средства соотвітствують его обя- 
-̂’ьствамъ? Для рігаенія этого вопроса сравпимъ, на основаній того 

З 'р а н с а  къ 1 мая, т і  суммы, которыя банкъ обязапъ уплатит), по
- оцу требованію, съ иміющимися въ его распоряжепін средствами. 

 ̂ 0 пассиву коммерческихъ операцій такихъ обязательства, значится: 
^Взсрочныхъ вкладовь и текущихъ счетовъ

патини им,н а ц ія м и ............................ 197,825,477 р. 78 к.



3) Проценты по вкладамъ ..................................
4) Переходный суммы..............................................
5) Разныя „ . . . .........................

К ромі того, по ликвидаціи прежнихъ кре-
дитиыхъ учрежденій предстоитъ выдачъ по 
востребованію:
1) Процентовъ по вкладамъ бывшихъ кредит- 

пыхъ учрелс д е н і й .............................................
2) Вкладовъ прежнихъ кредитныхъ учреждений 
В) Суммъ отчисленныхъ на оплату купоповъ

по 5°/0 банковымъ билетамъ . . . .

Итого . . .

6,365,141 р. б8 I  

5,739,497 „ 52|  
611,900 , •

4,915,382 р. 52 Л 
18,706,202 „ 5о Л

2,123,507 . , ,

266,817,910 р. 94 к,

11а в сі эти платежи банкъ им'Ьстъ въ наличности 53 милл. руб., 
и кромі того, въ портфелі банка иміется различныхъ обязательства 
частныхъ лицъ на сумму въ 87 милл. рублей—обязательствъ, который 
банкъ можетъ реализовать только въ течепіи 9 м'Ьсяцевъ. Такимъ 
образомъ, въ случаі ка-ого-либо серёзнаго кризиса, даже при полной 
ликвидаціи діль, бапкъ имЬетъ не многимъ боліє половины для 
уплаты своихъ безсрочныхъ обязательствъ и притомъ въ теченіи 91 
місяцевь, пе говоря уже о срочпыхъ, которыхъ иміется въ нид| 
также 31 миллюнъ.— Вглядываясь внимательно въ положеніе нашего 
рынка очень не мудрено предположить, что капиталы, ньші вві;рен, 
ные государственному банку, получатъ другое назначепіе. въосо' 
пости при усиленпомъ развитіи ноземельнаго кредита. Не будеи 
ничего удивительнаго, еслп требованіе каниталовъ изъ банка 
детъ гораздо бнстріе нежели взносы; очень не мудрено, что Ї  
могутъ быть предъявлены внезаппо такія требовапія унлатъ. 
рыя будутъ доходить до четвертой и боліє части его безсрочныр 
обязательствъ. При такихъ обстоятельствахъ, вся наличность ('аЯ 
пе будетъ въ состояніи покрыть платежей и реализація порт1 
съ положительньшъ прекращешемъ всіхь ссудъ можетъ ДяТЬ 
боліє 10 миллюновъ въ місяць. Если же въ платежахъ банк*1 ■  
слідуеть задержка или банкъ рішится сділать новый выпуск  ̂
дитныхъ билетовъ для уплаты своихъ обязательствъ, то это 11 Ч  
вело бы панику, послідствіемь которой было бы предъявлен^ КІ1 ^  
тежу обязательствъ балка цілими массами. Подобную развязку 
таемъ очень возможною, вслідствіе патянутаго положеній всеї о а 
мышленпаго рынка, а операція покупки золота въ обміїгь на " ™ 
выпуски кредитныхъ билетовъ могла бы только ускорить эту Ра'іТ,Я

С О В Р Е М Е Н Н О Е

І 1Ш 0Ж ЕН ІБ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
ВЪ ЕВРОП’В и АМЕРИКА.

есеніях ь англшскпхъ днпюматпческпхъ агептовъ и нов'Ьйшпмъ резулт,- 
татаыъ статпстпческихъ работъ.

[ГЕРМАНІЯ].

V. Ж и л и щ а ' * ) .

предыдущей главі, сопоставивъ цифры дохода и расхода ра- 
п люда въ различныхъ частяхъ Германій, мы в м істі съ тімь  

1ихъ чертахъ ознакомились съ пищею, которою могутъ поль- 
«я рабочіе. Какъ мы виділи, расходы на пищу поглощаютъ 

. ю часть его доходовъ, и необходимо было выяснить по воз- 
ти, какую именно пищу получаетъ рабочій при данномъ зара
Но послі пищи самый крупный предметъ его расходовъ со- 
ъ наемъ квартиры или постепенная уплата за недвижимое 

єство, пріобрітенное въ собственность, въ томъ числі и до- 
Для жилья.
Жилищахъ, собственно землед'Ьльческихъ рабочихъ въ Пруссіи 
їень-Кобургі, мы говорили во ІІ-й главі и потому въ настоя- 
Удемъ касаться по преимуществу жилищъ остальныхъ рабочихъ. 
болыпихъ городахъ ремесленники живутъ почти исключительно 

тыхъ квартирахъ, и отступленія отъ этого правила встрі- 
весьма рідко. Стоимость наемныхъ поміщеній въ городахъ 

высока, и потому рабочіе почти всегда поміщаются по нісколько 
Къ въ одной н е б о л ь ш о й  комнаті. Въ Берлині, напримЬръ, 
Дініямь, собраннымъ за 1867 годъ, число поміщеній, заклю

Си. выше: іюнь, 756 стр.



чавшихъ въ одной комнат'!; пять или шестг. жильцовъ, а нъ , !
10 или боліє того, простиралось до 15,574 и въ нихъ жило і ц  J  
человік?». В сіхь комнат?, вт. этихъ иоміщеніяхт» насчитывалось 
16,489. Среднимъ числом?,, на каждую комнату прихопилось ц0 с,- 
обитателей. Въ числі; этих?, 111,280 человік?,. заключалось ;л ,, Я  
женатыхъ и членов?, ихъ самействъ, кромі; діїтей, которыхъ цТ) ■  
кой т існ оті насчитывалось до 58.,7?>(». Эти 1,11 тысячъ жителей 1* 1 * ” I
нечно, были помещены хуже, чіім'ї. jjcIi остальные ихъ собратЯ 
Мйствитсльно, трудно себі; представить что-либо худшее маленыД 
комнаты нъ город-!;, служащей жильемъ для 7-ми челов'Ькъ, и:«, Kfu 
торыхъ половина дітей. Остальные .комнаты, :шштыя рабочими m l 
Берлині, вміщали но 3 — •> человік?.. Многіе больпгіе и щ)0_ 
мышленные города Гермапіи представляють т і  же услбвія. какЛ 
Йерлинъ и, вдобавокъ, иміють неудобства, которыя не удручаю™ 
этотъ, сравнительно, молодой городъ. Въ старыхъ городахъ Германії 
большинство улицт, очеш» узки, темны и сыры. Л между Т’Ьмъ І - I 
этихъ только улицахъ. и даже въ самыхъ нлохихъ изъ нихъ, рабо-1 
чіе и могутъ находить себ і квартиры но дороговизні; ихъ въ т,ру- 
гихъ частяхъ города. Между тіиь, тушь представляются обыкно-1 
венно два существеипійшихь. для рабочаго семейства, неудобства I 
Во-первыхъ, въ этих?» городах?» существует?» обычай сбрасывать pa;« I 
наго рода нечистоті»! вч» закрытых?, номойныхъ ямахъ, распростри- I 
няющихъ часто весьма ненріятньїй и вредный занахъ, который дч-І 
лается совершенно невыносимымъ, когда эти ямы очищаютъ. лс-ив 
очистка ихъ поручается особо для того организованнымъ комнани^И 
и обществам?,, они нринимаютъ надлежащія предосторожности 
нредупрежденія зловонія, но такъ какъ чаще всего этой работой 
нимаются простые поселяне, об?» гигіеническихь условіяхь ни 
не номьішляющіе, то воздух?» въ этих?» улицах?» ПОЧТИ ПОСТОЯННО •’ 
раженъ всякаго рода міазмами. Второе пеудобство з а к л ю ч а е т с я  

томъ, что при домахъ, ностроенныхъ вт» таких?, улицахъ, далеко *  
всегда есть вода, л,а и вт, т іхь , при которыхъ устроены нас°ЧИ 
хозяйкі приходится носить ее в?, верхніе этажи, ГДІ обыкн°ве1̂ И  
нанимаются рабочими квартиры. Чаще лее всего х о зяй к і !’н  
дится ходить за водой на общественный водоем?,, что не 
требуетъ значительнаго труда, но и значительной потери вре*^^И 
такъ какъ у такихъ водоемов?» скопляется обыкновенно много

нришедшихъ за водой, и каждой приходится по-долгу " Я  
1“‘г»>чі.ОЧ®РЄДИ. Во избіжаніе всіхь этихъ неудобствъ, reps'
1 "ры " ,::и,̂ и х ъ городовъ стараются жить вні ихъ, н а н и м а  J  

■«ЮННО домики съ огородом?» и садомъ. котор^ ^
р 1<>бр'Ьт а т ь  въ собственность. Р е м е с л е н н и к 11 1

^чные рабочіе, живущіе и работающіе въ селешяхъ, нерідко жи- 
^л|въ своихъ собетвенныхъ домахъ. Но самыя жилища этих?» ра- 

я-й весьма непривлекательны. Мы указали въ своемъ м іс т і на 
„цнДО сельскихъ земледільческих?» рабочихъ; обращаясь къ номі- 
Жямъ фабричных?», мы встрічаемся опять съ неопрлтностію, ду- 
фй. Ігіснотой и тому подобными неудобствами, окружающими ре- 

■■-еяника такъ же. какъ и земледільца. Т і, которые не обзавелись 
^венными домиками, живут?, въ наемных?, отдільннхт. домахъ 

больших?» поміщеніяхь, нарочно для того устроенных?», въ во- 
шхъ нровинціяхь Пруссія крупными землевладільцами, а въ за- 

л ы хъ  — значительными фабрикантами. Въ Мемельскомт» округі 
,:]фпіга рабочихъ представляють одноэтажныя зданія, ностроенныя 
Лглины, а иногда даже изъ дерна; они состоять изъ одной ком- 
итн и спальни, часто не иміють пола, окна ихъ заколочены гвоз- 

ки н никогда не открываются. Въ Силезіи (въ Лейгпицкомъ округі) 
дяоэтажиые низенькіе домики, крытые соломой, т'Ьсны, низки и 
емиЁ внутри, крошечное окно едва пропускает?» світь и воздухъ 
ъ жилище. Въ Балкенгайнскомъ округі (въ Силезіи же), г д і жи- 

много ткачей, ихъ дома обыкновенно иміють отъ двухъ до 
грех?, комнат?, и одну или дв і спальни; только одна изъ комнатъ 
опросторпіе. и та бываетъ загромождена ткацкими станками, осталь- 
5кя очень т і  сны и так?, низки, что вт, них?» едва может?» стоять че- 

Акъ высокаго роста, окна же иміють не боліє двухъ квадрат
ів футов?». Въ Нлесскомъ округі, въ Силезіи же, по нісколько 

*® ихъ семейств?, поміщаютея въ одной комнаті. Въ Агаусскомъ 
'я*которыхъ другихъ округах?, Вестфаліи жилища рабочихъ состо- 
•«Изъ кухни, одной комнаты, угла, въ который можно поставить 

Сколько кроватей, погреба, или кладовой, и хліва для коровы, 
■“;'н или свиньи. Комнаты очень малы, низки, сыры и большею ча- 
™  содержатся весьма неопрятно. Кратній очеркъ жилищъ, приве
тный нами, оспованъ на матеріалахь, относящихся до 18(14 г., 
Ж  котораго, судя по послідующимь свідініямь, эта сторона жиз- 

РЯбочаго люда нісколько улучшилась. Впрочем?», должно огово- 
' о # 1 '1Т0 хотл пРивеДен1ше нами примеры относятся до громаднаго 
Дрипства рабочихъ жилищъ въ 1864 году, но и тогда уже въ н і-  
З ф х ъ  частяхъ Германій рабочіе пользовались иоміщеніями го- 

/Укчпгими описанныхъ нами, хотя этихъ исключеній представ- 
весьма немного, кромі, впрочемъ, саксонских?, провинцій ІІрус-

О  Самой Саксонії!. Въ этой части Германій только рабочіе гор- 
°круговъ поміщались дурно, скучиваясь по ніскольку семействъ 

комнаті, но почти в сі остальные, благодаря особенной ак- 
■^ости и наклонности саксонцевъ къ порядку и чистоті, скромно,



№

'1

но хорошо съумЬли обставлять свои жилища, которыя отличали .л  
и въ то время большой опрятностью и были довольно просторны. ; Л 
описашяхъ же рабочихъ жилищъ за послідніе годы можно встр*; 
тить весьма привлекательныя картинки съ натуры, къ сожаліщЗ 
впрочемъ, въ большей части случаевъ снятая не въ тіхт, преобл' ] 
дающихъ м’Ьстностяхъ. на которыя мы указали, какъ на самые ду* 
ные примеры. Но словамъ бременскаго консула, жилища рабочие 
въ этомъ городі въ 1872 году представлялись въ весьма хороше*] 
виді. Рабочій могъ наити себ і квартиру во всякомъ разстояніи о 
міста работы: ціни на нихъ были весьма невысоки, сравнителыД 
со стоимостію прочихъ жизненныхъ потребностей и вообще плата Л  
квартиру не превышала одной шестой части заработка рабочаго; всі; 
эти поміщенія содержались весьма хорошо, чистота въ домахъ и нз 
улицахъ составляла отличительную черту города; жилища эти весык 
достаточно освіжались воздухомъ и объ этомъ заботились ихъ оби| 
татели. Система водосточныхъ трубъ, необходимыхъ для над.іеаі 
щаго осушенія города, еще не была приведена, но приводилась в| 
порядокъ и къ концу 1872 года ожидалось окончаніе работъ, преД-1 
принятыхъ съ этою цілію. Изъ Вюртембергскаго королевства достів- 
лены, за тотъ же 1872 годъ, св ідін ія , еще боліє удовлетворитель- 
ныя. „Я сожалію,— пишетъ містньїй агентъ,— что не иміль возле 
ности ознакомиться съ вопросомъ о жилищахъ рабочихъ такъ, какъ •' 
мні хотілось, но могу сказать, что если не считать неудобствогіИ 
присутотвіе въ каждомъ изъ нихъ печей, что придаетъ комнатлонМ 
воздуху нікоторую удушливость, къ которой, впрочемъ, германцу 
повидимому, привыкли, то нельзя не признать эти поміщенія, 1Ш 
крайней м ір і  в сі т і  изъ нихъ. которыя мні удалось посітйЧ 
весьма хорошими. В с і они просторны, хорошо вентилируются и ^  
димо удобно приспособлены для жизни рабочихъ. Я былъ о со б ен Ш  

пріятно пораженъ поміщеніями рабочихъ, видінними мною на оДЯ<И 
бумажной фабрикі въ Зсслингені“, и проч. і

Подобный утішительння описанія ОТНОСЯТСЯ до МІСТНОСТЄЙ И 'Н  
1864 г. находившихся въ боліє благопріятннхь условіяхь, поэт^И  
ихъ далеко нельзя обобщать, и нами они приведены для . ' • 4 !щ  
не разсматривать предметъ только съ одной дурной его стиу'Д
На дурную же сторону его германцы сами давно обратили 1 ' 
и старались ее улучшить ’). Во-первыхъ, нікоторне фабрикіІІІ̂ И  
особо организовавшіяся общества заботились о томъ, чтобъ 
вить раоочимъ лучшія поміщенія вблизи фабрикъ или ферм1- Л

*) ^ отя І СИ,,ІЯ Их1,1 «■рашшюл.но ст. существующим!. ЗЛОМ!., ДО (ИХЪ ШЧ I  
весьма слабы.

Шороковыхъ годахъ, въ ІІруссіи составилось нісколько містннхь 
одествъ съ центральною ассоціаціею въ Берлині, связующею 
Ф  вг/Ьхъ, которыя собрали значительныя денежныя средства 

І^Всооруженія домовъ, съ тімт. чтобы дома эти могли быть 
ЯЬаемы въ наемъ рабочимъ и даже поступать въ ихъ соб
ранность въ случаі постепенной уплаты ими обществу пікото- 
агц процента на погашеніе, затраченнаго на постройку, капитала, 
л  посліднее предположеніе образовавшихся въ то время обществ!. 
,е осуществилось по разнороднымъ причинамъ и возведенный по- 
Жріки. до 1871 года, по крайней м ір і, въ огромномъ болыпин- 
■ш случаевъ только нанимались, но не покупались рабочими. Вы- 
.оупомянутыя общества съ 1840 по 1851 г. устроили 10 домовъ, 
одержащихъ до 01 квартиры и 0 поміщеній для лавочекъ, а съ 
1851 по 1858 возвели еще 8 болыпихъ строєній и 6 сельскихъ не- 
Ж шихъ построекъ, которыя в сі в м істі вміщали въ себ і до 130 
•тдъльныхъ квартиръ. Около того же времени, по иниціативі и при 
’.енсжномъ содійствіи императора Николая Павловича, организова
лось въ Берлині особенное александровское общество, которое въ
1867 году иміло 6 болыпихъ зданій съ 31 квартирой и 120 мел
ит. построекъ, которыя в с і были заняты рабочими. Въ 1841 году 
■Ьейнскихъ провинціяхь образовалось общество, подъ пазваніемт. 
вррвсІїаШуегеіп, имівшее цілію улучшить жилища рудокоповъ и 
Ж> имъ возможность пріобрісти эти жилища въ собственность. 
Вштихъ видахъ общество пріобріло въ наиболіе промышленныхъ 
’вн остяхъ  провинціи 1350 акровъ земли для устройства на ней 
Гвчихъ колоній. Оно продавало и продаетъ до сихъ поръ всім?, 
Н ю пны ъ за покупную ціну участки земли, не превосходящіе одну 
?оИлую часть акра, подъ постройку дома и такое же пространство 

огородъ или садъ. Для того, чтобъ облегчить покупщиков?. 
Діпостройкі домовъ, оно выдаетъ имъ 4-хъ-процентныя долго- 
Щиыя ссуды, постепенно погапгаемыя вычетомъ изъ заработка и, 
ЩИ» того, отъ 21 до 30 фунт, стерлингбвъ безвозвратно каждому 
7®чему, возведшему постройку. Съ 1842 по 1801 г., при содій-
V  КпаррзсЬаАэтегет, возведено рудокопами 1490 домовъ, на что
11 ствомъ выдано ссудъ на сумму 58.150 фунт. сг. и безвозврат- 

^  премій до 22.626 ф. ст. В с і построенные такимъ образом?,
* ки отличаются опрятностію и иміють весьма веселый видъ. 
№  королевскихъ угольныхъ копяхъ вт, Нейниці, правитель- 

[41, устроено 3 болыпихъ дома, вмЬщающихъ до 800 удобныхъ 
вабочихъ кроватей. Въ минденскомъ окруиі Вестфаліи, отли- 
реися особенно дурными жилищами для простого класса, по- 

110, при помощи общественной благотворительности, нісколько



домовъ, которые за низкую плату отдаются въ наемъ б'Ьдн'{щП[1 
рабочимъ. Въ Вюртемберг!; само правительство озаботилось постпЛ 
кой удобныхъ жилищъ для рабочихъ, служащихъ при жел-Ь-щ, <

'0%. I

с  I

*(Пі

дорогахъ и по почтовому ведомству. Съ этой д'Ьлью оно устр0и 
въ различныхъ нунктахъ государства 26 домовъ съ двумя - сгц»в 
квартирами. Каждое семейство им'Ьетъ особое номещеше, осоГиЛ 
ходъ, только крыльцо общее. Въ болыпихъ домахъ квартира состой1 
изъ трехъ комнатъ, кухни, кладовой и проч., а въ малыхъ 
им'Ьютъ только две комнаты и кухню. Наемная плата за посл-Ьд;
80 фл., (6 ф. 13 лг. 4 и.) и 120 фл. (10 ф. ст.) за болышя. Ц); 
торые изъ значительн'Ьйшихъ фабрикантовъ строятъ иом1>щеш'я цЛ 
работающихъ на ихъ фабрикахъ, которыя отдаютъ въ наемъ. Та Л  
н'Ькто Гольмбергъ, въ Штуттгарт'Ь, ностроилъ нисколько домой 
съ этою целью. Въ нихъ помещаются Iо семейныхъ квартиры № 
спальни для 36 холостыхъ рабочихъ, столовая и большая зала длл 
запятш рабочихъ въ свободное отъ фабричнаго труда, время. Крои 
того, онъ устроилъ въ Салахе, при своей бумажной фабрик!;, по
добное же здаше. Семейныя квартиры въ атихъ домахъ соспиц 
но большей части, изъ двухъ нросторныхъ комнатъ и устроены так» 
чтобы въ нихъ могъ помещаться, кроме членовъ семейства, какой- 
либо холостой нахлебникъ рабочЩ* не стесняя хозяевъ. Плата за эЯ  
квартиры рассчитана такъ, чтобы она составляла 4 процента наи- 
траченный для постройки каииталъ. Плата эта удерживается н*1 
жалованья. Если рабочШ желаетъ, онъ можетъ, уплачивая н'1;скольш 
более 4 нроцентовъ, пршбрести номещеше со времепемъ въ .-во»' 
собственность. Примеру Гольмберга последовали некоторые ДРУ" 
1'1е фабриканты. Кроме того, несколько частныхъ обществ ь ст]«” 
мятся къ той же цели, доставит!, рабочим!, удобный квартирЦд 
возможность пршбрести ихъ въ собственность. Стремлеше къ 
цели самихъ рабочихъ такъ велико, что они готовы нодвергв  
себя большимъ липгенйшъ для того, чтобы иметь СВОЙ ДОМЪ 

свое собственное номещеше; некоторые этого достигаютъ. По СШ 
чается и такъ, что отдавъ все накопленныя деньги въ виде :1 ‘ Ч  
и заложивъ вновь нршбретенпую собственность въ обезпечеше 
остальной покупной суммы, рабочШ подвергается какому-либо 111 
сию: недостатку работы, болезни, смерти или пьянству, и 
собственность становится для него и его детей ТЯЖКИМЪ бреМвН^И 
связываетъ ихъ съ местностью, лишаетъ возможности оставй^’̂ В  
чтобы пршскать себе наииыгодн1;йвпй заработок’!, въ другомъ 51 И̂ В  
а долгъ остается невыплаченным!,. Вообще, изъ всего нами 1 '"‘̂ В  
наго яспо, что въ огромномъ большинстве случаевъ помет.е,,|)1̂ Н  
торыми пользуются рабоч1е, крайне неудовлетворительны, и ‘'"Я |

^рикантовъ и разнаго рода обществъ усовершенствовать эту сто
народной жизни, далеко еще не привели къ желаемымъ резуль- 

(Г. , йъ  и только указали путь, но которому должно идти для до- 
Ь е я ія  ц Є л и .

* V I .—Количество дневной работы,— Работа дЬтей.

, 1'ерманское законодательство до сихь норъ не обратило внимашя 
яа количество ежедневной ])аботы, исполняемой какъ фабричными, 
1 ,, и земледельческими взрослыми рабочими, и только оградило 
,ітей, какъ мы будемъ имЄть случай указать ниже, отъ чрезмЄр- 
цгр обремененія физическимъ трудомъ. Между тЄм’Ь, почти во всей 
[Іфуссіи и во многихъ других-!, частяхъ Германій, число рабочихъ 
,|*овъ такъ велико, что далее трудно повЄрить цифрамъ, которыя 
^ртому поводу приводять англичане. Такі,, наііримЄрь, но свЄ д Є - 

іііігі, ими сообщенными некоторые чернорабочіе, ломовые извошики 
я'Вроч., въ Перлине работающее иеиначе, какъ но письменному усло- 
віссл, хозяиномъ и заработьівающіе въ мЄсяцт, около 5 ф. ст. что 
т  Перлина весьма немного, ежедневно бываютъ въ работе 16 и 
Ш е  часовъ. Работа берлинскихъ пекарей, нолучающихъ на гото
вмо, содержаніи отъ 3 до !) шилл. въ неділю, продолжается 19 
іісовт, въ сутки, и считается одной изъ самыхъ утомительныхъ. 
ІИІІМ’Ь , почти во всей Пруссіи, и почти во всей Германій, ремеслен- 
яйи. подмастерья и взрослые ученики нроводятъ за работой еже- 
П « н о  летомъ о т ъ  ГІ часовч, утра до полудня, потомъ отт> 1 часу 
л*. до 7 II ііозднЄє, а зимой отъ разсвЄта, иногда отъ 6 часовъ 
ТШ до ,ч и !» вечера. Ткачи просиживают?, за своими станками до 
Щ иК совъ въ сутки, причемъ утомител1.ность работы усиливается ея 
*Рвзвычаиныл1. однообразіемч.. Земледельцы же обыкновенно уси
пно трудятся 12 часовъ въ сутки.— а во время жатвы и 14 часовъ. 
г  кногіе ремесленники и (фабричные рабочіе въ Саксенгь-КобургЄ 

['»ботаготг. по 13-ти и 14-ти часовъ въ сутки, большинство 12, и 
"̂ Ько некоторые всего 10 часовъ. Такъ, наирим'Ьръ, на. фарфоро- 
Р *  чугуипо-литейныхъ фабрикахъ. красильняхъ и 1гЪкоторыхъ 

^ Н ’ИХЪ (фабрикахъ они за работой проводять всего 10 часовъ. Въ 
» о п ій  и Вюртемберге 12 часов-ь работы въ сутки въ последнее 
ф ія  составляютъ почти нормальное количество рабочаго времени,
, ГР*ь дневнымт> заработком ъ подразумевается обыкновенно та сумма 

1 которую рабочій можетъ получить за это именно число ра- 
часовъ. Если же онъ соглашается работать дольше, то трудъ 

^Выплачивается соразмерно излишнему количеству времени. За 
В й  лишній ч а с ъ  уплачивается */>2 часть дневпого жалованья. Въ



обоихъ этихъ государствахъ и въ особенности въ Вюртембергі , 
очень недавно количество дневной работы было такъ же велико, какі 1  
въ ІІруссіи и только немного л іт а  тому назадъ. частью по настолнію і 
бочихъ, а частью по усмотрінію самихъ хозяевъ, установилась 12 -час! 
вая норма для дневной работы, а въ ніїсоторьіхь фабрикахъ и заводах- 
(машинные заводы въ Зсслингені, Б ер і, Гельбронні; химическіе завод 
сигарныя фабрики и типографіи) работаютъ всего 10 часовъ въ сутки

Хотя 12 -часовая работа не можетъ быть признана чрездгЬрД 
обременительною, НО ИМІЯ ВЪ виду т і  скромпыя удобства ЖИЗЩ 

которыми при пей пользуется рабочій, нельзя не пожелать, чтоб] 
норма ея была нісколько уменьшена, съ тімт> чтобы рабочій мог! 
ПОСВЯТИТЬ часть своего времени плодотворному умственному Труді 
Что же касается до работы боліє 12 -ти часовъ въ сутки, то, конечно, 
продолжительность ея отражается весьма вредно и на здоровье и 
на нравственности рабочихъ, въ особенности жешдинъ, т ім ь  болії 
что она неминуемо захватываете часть ночи, а иногда ведется исклі 
чительно въ ночное время, причемъ отдыхать работнику приходит 
днемъ. Поэтому нельзя не признавать крайне необходимым!., чтибщ 
правительство обратило вниманіе на этотъ предмета и оградило 
законодательными мірами и нравственность, и здоровье рабочим 
отъ разрушительнаго вліянія черезчуръ продолжительной работы, 
въ особенности ночной.

Собственно д іти  удовлетворительно ограждены закономъ ((*► 
\verbe-Ordnung), изданпымъ в ъ  1869-мъ году, отъ излишняго обремеяе- 

нія трудомъ. Законъ этотъ коснулся не только числа р а б о ч и х ъ  4  
совъ, которое опъ ограничилъ для дітей отъ 12 до 14-ти лйЯ  
6-ю ч. въ день, и для подростковъ отъ 14 до 16-ти л іта  10-ю - а  
и н'Ькоторыхъ другихъ весьма важныхъ обстоятельствъ. Такъ ° Я  
не дозволяетъ дітей  моложе 12-ти л іта  употреблять въ к а к ія  <И 
то ни было постоянныя фабричныя работы; для дітей  отъ 1- Ш 
14-ти л іта  онъ требуетъ ежедневно трехъ-часового ученья въ шко-Ш 
Установивъ въ 10 часовъ максимумъ работы для подростковъ “ 
літа, онъ вмісНЬ съ тімь предоставляетъ усмотрінію м іст1ІІЧ  
властей уменьшать, въ елучаі надобности, это число ч а с о в ъ  Д ° в  
съ тім?., чтобы молодые люди остальное время у п о т р е б л я л и  яа V
нятія въ ш колі. К рон і того каждый хозяинъ обязанъ освобо#-1̂ »  
д ітей  отъ труда, на часъ среди дня и по получасу во время ) Л 
ней и вечерней работы, и предоставлять имъ возможность во 
этою отдыха непремінно пользоваться движешемъ на св'ї"1* *
воздухі.

Ц іни какь работы, такъ и жизненныхъ потребностей, 1,1 
денныя нами выше, Сушегтиопя ли пт. тіпсл'їілніе годы, передъ ' Я .

Аркой войной и только весьма немногія изъ нихъ относятся ко 
в|ени, послі заключенія мира. Для того, чтобы не сбиваться въ 
* к ъ  выводахъ, мы этихъ п о с л і д п и х ї ,  цифръ не принимали въ 
"■ретъ, такъ что, сділанннй нами зкономическій очеркъ положенія 
\о^«1гскихъ рабочихъ, выражаетъ собою состояніе ихъ до войны. 

*на, конечно, не могла не оказать вліянія на зкономическій быть 
, ^нскаго рабочаго, но сколько можно судить по свідініямь, за
едающимся въ англшскихъ донесешяхъ, послідствія ея еще да

не вполні обрисовались и не могутъ быть достаточно вірно 
чены. Несомнінно. что она значительно поколебала цінность 

Д  и жизненныхъ потребностей и что цінность эта не успіла 
окончательно установиться къ тому времени, когда состав- 

ів*-.іи> послідніе рапорты, то-есть, къ весні 1872-го года. 
Р ’ромадныя суммы, уплаченныя Францією Германій, понизили цін- 

ювь денегъ въ послідней, то-есть, возвысили цінность всего осталь- 
нч«ік Въ особенности это стало ощутительно въ западной части 
Герщаніи и рейнскихъ нровинціяхь, г д і послі заключенія мира все, 
аВавнымъ образомъ недвижимыя имущества чрезвычайно вздоро- 
; ■  вслідствіе водворенія въ этой страні, долгіе годы находив
шіся подъ страхомъ французскаго нашествія, спокойствія и уві- 
і'ЄИюсти въ прочности собственности. Реорганизация армій при уста
ві іііи имперіи была причиной возвншенія податей во вповь при- 
мцнненныхъ къ имперіи частяхъ ея, и также, конечно, усилила 
•■■еовизну жизни. Но возвьгшеніе цінь на квартиры, пищевое до- 
ЧШгвіе, одежду и проч., сопровождалосі. пропорщональнымъ воз- 

^^Ьпемъ ціньї на трудъ, такъ что отъ возвідпенія цііга> въ общемъ 
не пострадали ни рабочіе, ни капиталисты, а потерпіли только 
живущія на онред'Ьленномъ жалованьи, какъ, иапримірь, чи- 

^■0кі], состояіціе на государственной службі. Нельзя, однако, не 
•гить, что возвьнпеніе послі войны ц1,нъ на жизненныя потреб

у й  совершилось гораздо, если можно такъ выразиться, естествен- 
г!в 'м,ь соотвітственпое возвьішеніе рабочей платы. Война возвы- 

непосредственно ц інн  на жизненныя потребности, а рабочимт. 
,^Щ°ДИлось почти завоевывать увеличеніе своего заработка, такъ 
' У  при прежнемъ нельзя было существовать. Боліє благоразум- 

Ф а б р и к а н т ы  добровольно у с т у п и л и  и  уступають силі обстоя- 
и стараются даже ихъ предупредить, а недостаточно даль- 

і^рнцмт, приходится в ы д е р ж и в а т ь  съ трудомъ безнлодную борьбу, 
в ъ  силу э к о н о м и ч е с к и х ъ  условій, в ъ  огромномъ большинстві 

. ^Баъ кончается ихъ п о р аж єн іем т> . Какъ бы то ни было, однако 
томъ и въ другомъ елучаі общій характер?, экономическаго 

рабочаго класса послі войны, какъ свидітельствуютт.



донесенія, пе пастолько изменился, чтобы выводы, сделанные о л„ 
на основаній данныхъ, собранных^ до воины, могли быть прич», .

у а 11 Чіл
неприменимыми въ настоящее время.

К ром і всеобщаго возвьітенія ц ін і)  на работу и на жизнь, й 0 [1 
и образованіе германской имнеріи и мі; л и и другія б о л іє  блаї'опрцЛ 
ныя п ос.іідств ія  для пікоторихт. частей Германій, и въ особенное 
т іх ь ,  которыя вновь присоединились къ германской имнеріи. о Си1  
ваніе ея разрушило не мало нреградъ, стіснявш их!. правильное |іу|1 
витіє промышленности ВЪ ЭТИХЪ МЕСТНОСТЯХ!.. Обще-германскіе Л  
коны, вьпгіснившіе большинство мЬстныхъ устар'Ьлыхъ установлен^ 
предоставили нодданнымъ этихъ государствъ право свободнаго дм  
женія и переселенія въ нред!;лахъ всей Германіи||уничтож еніе нас- 
портной системы значительно облегчило ВСЯКІЙ промышленный трудх 
много расширивъ кругь доступной ему деятельности. Рабочій н о м  
чилъ возможность предлагать свою работу тамъ, г д і  это для него! 
всего выгоднее, что придало ему много анергій. Образованіе рабо
чихъ и промышленныхъ союзовъ, воспрещаемое прежде ВЪ НІІК0ТШ 
рыхъ изъ этихъ государствъ, какъ, напримірт., Вю ртембергі. пода, I 
страхомъ тюремнаго заключение сділалось совершенно свободный 
по зам ін і; містннхї, по этому предмету узаконеній законами повой, 
имперіи. Н адо при этомъ зам ітить, что и въ Вю ртем бергі образу 
ваніе рабочихъ союзовъ, воспрещаемое закономъ, р ід к о  сопровож
далось за ію сл ідн іе  годы тюремиымъ заключешемъ его членовъ, но 
тіімь не м ен іе  ст існ ен іе  это неблагоиріятно отражалось на разп и тії' 

этихъ учрежденій, оказавшихъ весьма полезное вліяніе на нромвд. 1
:>и,ленность въ другихъ частяхъ Германій и въ особенности Пруссія, 

которая, на оіш ті испытавъ ихъ благодітельное дійствіе, н о с п і п і Я  

еділать ихъ доступными для всей Германій, какъ только сама г,тал* 
во главі вновь созданной имнеріи.

V II. Н ародное образоваш е.—Отнош еш е рабочихъ къ н а н и м а т е л я » * ' 
Рабоч1е союзы и  кооперативныя общества.

Обязательность начальнаго образовашя, какъ въ Нруссш, т а к «  
въ другихъ частяхъ германской имперш, принесла весьма х о р °в  
плоды. Она съ одной стороны смягчила суровый х а р а к т е р ъ  гермИ  
скаго простолюдина, а съ другой— дала ему возможность оол'1’>е ^  
“исленно относиться къ своей работ^ слЕДовательно, л у ч ш е  ее

и, кромі того, открыла достуиъ къ спеціальному ТеХ Iі

честьі; ‘ для в с іх ъ жителей имнеріи, б е з ъ  исключен!"
новыми германскими законами о г р а н и ч е н о  

| ^ ^ г'1>ика\ъ дітей, какъ для того, чтобы оі'Р‘1 і

Я .здоровье отъ излишняго обремененія трудомъ, такъ и для того, 
X »  предоставить нмъ возможность учиться. Хозяева ремесленныхъ 

„ромыпгленныхъ заведеній должны предоставлять своимъ ученикам!, 
■ожность продолжать образованіе, которому положенъ фундаментъ 
,пачальныхъ школахъ. Чтобы этотъ законъ не оставался мертвою 

уввою, во мпогихъ частяхъ Германій и преимущественно въ Прус- 
1  учреждены такъ-пазываемыя Коіі1)і1<Іиі]£8<ііи1ен, то-есть такія 
ЯИИЫ, В"Ь которыхъ каждым молодой человікь, окончившій курсі. 
,(ідзательнаго образованія, можетъ обогатить себя дальнійшими об- 
цями научными свідініями. Ііренодаваніе во многихъ изъ этихъ 
щолъ, основанныхъ въ фаб])ичныхъ и промышленныхъ центрахъ, 
.рясиособлено къ нрофессіи посіщающихь ихъ лицъ, МОЛОДЫХ!, ре- 
«вмгнниковъ, фабричных!, рабочихъ, ученнковъ и нодмастерьевъ. 
іти школы, внрочемъ, не иміюгь цілью доставлять спеціально тех- 
иііское образованіе; его можно получить въ особо для того устро- 
нныхъ заведешяхъ высшаго разряда. КогіЬіІіІш^сІїиІеп даютъ од- 

;іако возможность каждому простолюдину подготовиться къ поступ- 
ієнію въ эти внешія техническія заведенія. Въ ГоїЧЬіШішдвсІшІен 
Ііруссіи нреподаваніе ведется только въ воскресные и праздничные 
т  и изрідка, по какому-либо исключительному случаю, въ будни. 
!ъІІруссіи эти школы носіщаются учениками зимой аккуратніе, чімі. 
гвтомъ. Въ нЬкоторыхъ же другихъ містностяхт. Германій, какъ, 
'аиримірі,, въ Гессесть-Дармштадті, оні; открываются только на 
яиаее время для мальчиков!, и мужчині,, а літом'ь для дівочект. и 
еншинъ. Въ Гессенъ-Дармштадт!; су ществуюті. особый рисовалышя 

приспособленный исключительно для ремесленниковъ. Рисо- 
“Щныя школы устроены за носліднее время почти во всей Герма- 

но гессепъ-дармштадтскш могуті. назваться старейшими изъ 
и*ъ и замечательны тЬмъ, что возникли первоначально при самой 
’фгожной матеріальної! поддержкі. Начало отимъ весьма иолезнымъ 

*%деніямь. развивающимъ ль ремесленникахъ вкусъ и любовь къ 
°ему ділу и слідовательно способствующим!, усовершенствованію 
11*аго ремесла, положено было еще въ 18:57 году, когда въ Дарм- 

^ Д т і  иміла місто промышленная выставка, за покрьгпемъ расхо- 
которой изъ собранныхъ на устройство ея денегъ осталось

* Ф- ст. Эти деньги были у п о т р е б л е н ы  на организацию, въ виді 
двухъ рисовальныхъ ш к о л ь ,  одной въ Дармштадті, другой

■ Несені;. Въ первой школі обучалось первоначально 50 учени- 
, » •  во второй— 28. Школы эти пошли сразу такъ успішно и дали 

Ро таїсіе осязательные результаты, что къ настоящему времени 
Рразцу ихъ устроено въ Гессеїп.-Дармштадті, на средства уже 
!>ЫХ I. городокихъ о б щ е с т в ! .,  до Л2 школъ, въ которыхъ обучается



боліє ЗООО учениковъ. За право обученія въ нихъ вносится еацЛ  
ничтожная плата, отъ 2 до 10 пенс, въ місяць, и то при б ідН0(і̂  
ученика плата эта съ него слагается, по распоряжение містнаЯ  
обіцественнаго начальства. Во многихъ промышленныхъ Централі 
Германій образовались, какъ мы упоминали выше. 
особыя общества, иміющія цілію развить въ рабочихъ любові, «  
умственному тр̂ тду и доставить имъ средства къ нравственному р., 
ВИТІЮ. Общества ЭТИ СОСТОЯТЬ ИЗЪ весьма просвіщешшхь И прет;ан. 
НЫХЪ ділу людей И дійствують весьма успішно. Кромі ИСЧИС.ІІЄД 
ныхъ нами школъ, существуютъ воскресные и вечерніе классы. Н8|  
которыхъ всякій рабочій можетъ пріобрісти много полезныхъ ДД I 
него общихъ, а иногда и спещалышхъ свідіній. Мы однако неї 
вдаемся въ подробное описаніе ихъ, такъ какъ это не входитъ вт- 
программу нашей статьи. Успіхи и благодітельния послі,дсгвія, 
какъ обязательнаго, такъ и необязательнаго начальнаго образован« 
даже въ самой ІІруссіи распреділяются не совсімь равномірно лгждД 
ея отдільньгми провинціями. Наиболіе промышленныя ИЗЪ НИХЪ ПІ 
личаются отъ наимепіе промышленныхъ какъ бблыпимъ числом 
образованныхъ (въ смислі начальнаго образованія) простолюдинов® 
такъ и боліє высокой нравственностію сихъ посліднихт,, и обрати  
Западныя провинціи иміють въ этомъ отношеніи несомнінное пре
имущество нередъ восточными, г д і и процентъ грамотныхъ раШ 
чихъ и ихъ нравственный уровень гораздо пиже, чімь въ первый- 
Въ восточныхъ нровинціяхь рабочіе сохранили до сихь поръ, 
смотря на долголітнее существованіе обязательпаго обученія, весШ 
грубые и даже жестокіе нравы, какъ свидітельствуютт. а н г л и ч в ' 

Свідінія, обнародованный прусскимъ военнымъ м и н и с т е р с т в о -ч Ш  

количествъ грамотныхъ рекрутъ, поступившихъ въ армію въ н а б в  
18в°/в7 года изъ разныхъ провинцій, подтверждают с к а з а н н о е  т  
Пзъ каждыхъ 100 рекрутъ поступившихъ на службу, н е гр а м о  

въ при-рейнскихъ провинціяхь было только 0,68, въ Б р а и д е ч '

0,81, въ Саксоніи 0,17. въ Номераніи 1,19, въ Силезіи 3.42- л  
ственно въ прусскихъ провинціяхь 12,28 и  г.ъ П о з н а н и  
Т ІХ 'Ь  провинціяхь, Г Д І  относительно меніе н е і ’р а м о т н н х ь ,  ! 1 

тенность процвітаеть боліє, чімь въ остальныхъ, и о б р а т н о -  

г д і боліє процвітаеть промышленность, рабочіе боліє з а о о '^ ^ и  
с іїо р м т , образованіи, ибо заработокъ ихъ не можетъ не у в е д и 411 
по м ір і  возвншєнія искусства рабочаго. Это о б с т о я т е л ь с т в о  1 
особепно важную роль въ виду того, что в с і почти англійС'1 
ты, писавшіе о Германій, сходятся въ томъ мнініи, что въ 
щее время гермапскіе рабочіе гонятся гораздо боліє за высь 
той, чімь за высокимъ достоинством?. своей работы, и что 110 Ч I

^  заботиться объ ея хорошемъ вьіполненіи возможно никакъ не 
Щственными убіжденіями, а единственно увеличеніемь заработной 
дты- Хотя англичане ставятъ это нікоторьшь образомъ въ укоръ 
^едкому простолюдину, но намъ такое явленіе кажется весьма 
1вственнымъ при экономическихъ условіяхь, въ которыхъ находятся, 
,въ|мы видимъ, германскіе рабочіе въ настоящую минуту. При всей 
звЛ бережливости и крайне скромномъ образі жизни, даже лише- 

\itbi они не иміють, въ огромномъ большинстві случаевъ, возмож- 
лти сберегать изъ своего заработка боліє одного-двухъ процен

т е  Количество дневной работы такъ велико, что не представляетъ 
^ а ,  который можно бы было употребить съ пользою для увели- 
. ф  дневного заработка или для своего развитія; между тімь, же- 
віє упрочить благосостояніе и будущность своего семейства пріоб- 

віемь недвижимой собственности въ виді жилища для семьи и 
<Шыпого клочка земли, въ нихъ сильно развито и усиливается но 
їШ. расширенія круга ихъ понятій. Чімь рабочій боліє разви- 
.іеіся, тімь боліє сознаетъ потребности въ матеріальной самостоя- 
'льности. влекущей за собою самостоятельность нравственную и 
Аическую, тімь боліє ощущаетъ онъ необходимость въ нікото- 

;оіА досугі для умственнаго развитія. А такъ какъ онъ почти не 
''уть досуга и сбереженія можетъ ділать въ весьма неудовлетво- 
®*ьныхъ размірахь, то весьма естественно, что онъ гонится преж- 

всего за деньгами. Если же онъ получить возможность жить безъ 
®ды и обезпечивать будущность семьи, то ніть никакого сомні- 

Ч  Ато станетъ относиться къ своему труду съ большею сознатель- 
и любовью, и постарается выполнять его наилучшимъ обра

з н е  изъ-за однихъ только матеріальнихь выгодъ, а изъ-за тоге» 
Шпаго ощущенія, которое доставляетъ каждому развитому чело- 

І совершенная форма и успіхь его труда. Неблагопріятішя эко- 
»Ческія условія, составляя одну изъ причинъ исключительно мер- 

Д Л|'Наго отношенія германскихъ рабочихъ къ своему труду, не 
^■ляютъ однако единственной причины, породившей ея. Цеховыя 
ц2®Легіи, которыя уничтожены только въ 1862 году, И ВЛІЯНІЄ 

2 ^хъ на характеръ германской промышленности еще неоконча- 
Р Изгладилось и до сихъ поръ, играютъ при этомъ весьма боль- 

Стісненіе, которое испытывали во время существованія 
<цТргіч способные рабочіе, формальности, съ которыми было со- 

полученіє права на самостоятельное занятіе какимъ-либо 
крайне подчиненное положеніе, въ которомъ находились 

ч подмастерья кт. хозяевамъ, цеховимь мастерамъ, прида- 
первыхь почти обязательный кріпостническій характера. 

^^Или на него, какъ это всегда бываетъ вь такихъ случаяхъ.



:
отпечатокъ небрежности. Отпечатокъ этотъ еще далеко не изглади 
ся, несмотря на то, что всл'Ьдъ за уничтожепюмъ цеховыха. црй1 
леп’й совершенно изменился строи промышленной деятельности. Г  
одной стороны, капиталисты устроили целый рядт» Фабрика, и за1,Д  
ловъ. существован1е которыхъ было немыслимо при цехахъ, и | Л  
влекли КТ, работе въ этиха. заведешяха, много рукъ, трудинщИхД  
прежде чъ мелкихъ маг'”ерскихъ, что парализовало деятельность ц0. 
следнихъ, многихт, хозяовъ вынудило поступить рабочими, надсмоЛ  
щиками или мастерами на фабрики; съ другой стороны, множество 
ремеслснниковъ. работавших!, въ мелкихъ городскихъ мастерских! 
припадлежащиха. цеховымъ мастера.чъ, получали возможность рагЛ 
тать самостоятельно. Ремесленная промышленность перестала быЛ 
привилегий городовъ. Свобода ремесленнаго труда вызвала сореГ 
новаше между рабочими, которое, конечно, не могло не отразитьГ 
благодетельпо на качестве изгоговляемыха> нредметокъ. Какъ ра̂  
ви'пе фабричнаго труда, такъ и перенесете многихъ ремесла. и: 
городовъ въ селешя удешечило производство различных!, предметов 
потреблешя и сделало ихъ наиболее доступными для большинства 
населешя. Если же при этомъ самый предм«тъ и не становился 
иногда дешевле.— что происходило отъ того, что самый трудъ дор  ̂
жалъ ’)>—  то и въ ятомъ случае относительная ценность предмета 
все-таки значительно понижалась, и онъ делался доступнее для боль* 
шинства.

Кроме всего этого, уничтожеше цеховыха, нривилепй с о в е р ш е н '!  

уничтожило некоторый отрасли ручной промышленности, за то само*’ 
развшче фабрикъ создало новы» производства, которыми могли 
ботывать себе хлебъ мелше ремесленники, не покидая с в о и х а . Ш  
мовъ. Некоторыя изъ ремеслъ, сосредоточивавшаяся прежде ВЪ ОДЯв 
мастерской, подъ флагомъ известнаго цеха, распались на иесколШ 
ветвей и создали новыя отрасли труда. Въ иекоторыхъ отрасл^д 
труда, какъ, нанримеръ, плотничиомъ, столярномъ ремеслах!.. ':Я*Я 
чается уже и  въ настоящее время, кроме нравильнаго разд'Ьл^И 
труда, возвышете заработной платы или уменыпеше рабочих» ча( |

’) Насколько р а зш т е  круиныхъ мануфакгурныхъ заведетй  в.няеп. на в0 3  
ше заработной плати въ той местности, тд’Ь они открываются, доказывает!, и;11' ПН 
приведенный профессором! Лкоби въ его сочинеши о силолскихъ рабочих*- ' Л  
иомь ипт. округовъ силезской провишци, не знавшей ранЬе нн фабрит-, нИ :,|1> 
и имЬвшей исключительно :;емлед1иьчесЕш характерь, поденный трудъ обы^ '^ Я  
наго гбочаго оплачивался 0 пенс., а  женщины получали 3 пенса. Съ отври 
:1ТОмъ уголк* только одной значительной фабрики, потребовавшей много 1'а '' )̂ Н  
рукъ, ц1ша на рабочихъ поднялась срачу для мужчинъ на 100, я для *у'’1 1
" л  — " п н о  гг'Г /Ч Н '» - ’
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I
Независимо отъ этого, уничтожеше цеховика, привилегій, кака. 

Аи(та> противники новыхъ порядковъ, послужило поводомъ къ уста- 
^Ьнію почти враждебныхъ отношеніи между хозяевами ремеслен-
V  и промышленныхт, заведеній и ихъ рабочими, сдЄлавт> нервыхъ 
,ф - ш> требовательными. Какъ на причину этого явленія, обна- 

-іівшагося въ последнее время, указываютъ также на развитіе 
Щппленныхъ союзовъ и коонеративныхъ общества., которыя, какъ 
Ж но въ одномъ изъ англі искиха, донесеній, хотя и доставили нЄ- 

Лрыиъ рабочимъ денежныя выгоды, но па то вызвали множество 
Аи-овока. и стачекъ, которыя, не приведя ни къ какимъ существен- 
і[результатамт>, безъ толку колебали ту или другую отрасль промынг- 
^Лсти и наделали болЄе шуму и тревоги, чемъ принесли пользы. 
■Ждч'ихт. донесешяхъ выражено м н Є н іє ,  ч т о  соціалистическія учені я  

рЩкли въ рабочую спеду и содействовали некоторому охлажденію 
и'ИХЪ къ своему труду, и возбудили въ нихъ новыя стремленія 
В еж ды . ВсЄ эти причины заставляют!» землевладЄлі>цевт, и фаб- 

■виптовт. болЄе дорожить своими рабочими, чемъ прежде, и достав
ив! нмъ ббльшія нротивъ прежняго жизненный удобства, а рабочихъ 

і Вотт, болЄе требовательными и строптивыми. Ята строптивость и 
пюовательность рабочихъ, вьіражаюіціяся то тамъ, то сямъ вспыхи- 
шшими стачками и какъ-бы нитаемыя утопическими идеями и и ха, 
'ткіми и явными пропагандистами, конечно не мало возбуждаютъ 

*»*ііій въ среде людей, озабоченныхъ снокойнымъ |)азрЄіпеніемт. 
•влх'о вопроса. Между т!;мъ, явленіе это весьма естественно, легко 

чвяется. и м Є є т т . далеко не такой страшный вид?., какъ думаютъ, 
Иета, быть устранено само собой при внимательном!, къ нему 
Іеніи со стороны правительства и общества. Уничтоженіе це- 

произошло така, недавно, что остатки раздраженія рабочихъ 
своихъ хозяева., крайне ихъ въ свое время нритЬснявшихъ, 

10гли еще изгладиться, и выражаются какъ дурными личными 
ф еніли и. такт, и неслыханною д о т о л Є  требователі.ностію. Съ од- 

оны, недавній рабъ, еще не освоясь съ свободой и не на- 
*Сь ею, склоненъ злоупотреблять ею и вымещать на прежяемъ 

при случае, свою застарелую досаду; съ другой — нреж- 
^сподинь не можетъ спокойно слышать громкаго голоса своего 

к^В'Аго раба и смотрита. на каждое его д Є й с т в і є  и  требованіе 
глазами, вооруженными увеличителышмъ стекломъ. 

отношенія рабочихъ къ цеховымъ мастерамъ отразились на 
^^РеПш.[хгь отношешяхъ нервыхъ къ фабрикантам1!,, заводчикам!.^ 

капиталиста*^., и служатъ часто поводомъ къ столкнове- 
*ел:ду -гЄми и другими. Поводы къ столкновеніямт. усилива- 

И^лЄдствіє далеко неудовлетворительнаго положенія рабочихт..
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Сущесівовать они, конечно, могутъ, какъ оказывается, умудряв j 
даже дЄлать нЄкотория сбереженія, но существованіе ихъ становЙ1̂  
возможнымъ только благодаря усиленному, часто чрезмерному Тру1 
крайней бережливости и, главное, снисходительности къ матері^«/ 
ной обстановке, ішіцЄ, одєждЄ, жилищу. Приходь съ расходом l  eiJ  
балансируете— струна натянута; и при этихъ условіяхт, всякаго рп J  
агитаторамъ действительно весьма легко было бы возбуждать нсу Л  
вольствія массъ, суля имъ въ осуществленіе своихъ утопическихъ тео
рій матеріальнім блага, недоступнім какъ будто бы при существу] 
щемъ порядке вещей. Самыя идеи мсгли бы легко о с л Є і іи т ь  непросв' 
щенныя массы. Но дЄло въ томъ, что если умственное развитіе герма) 
скаго народа, идущее досєлЄ правильно, ничЄмь не будетъ задержано л  
своемъ поступательномъ движеніи, то оно доставить ему средство jpg. 
тически относиться къ предлагаемымъ ему теоріямь и не гнаться s» 
неосуществимыми идеями. Поэтому, прочное начало, положенно? гер- 
манскимъ правительством!» народному образованію, служить однийь 
изъ залоговъ будущаго спокойнаго развитія промышленности въ го
сударстве. Но одного умственнаго развитія рабочихъ массъ тамъ яе- 
достаточно для этого. Какъ бы разумно ни относился чєловЄкь къ 

своему ноложенію и  искушеніямь ему представляющимся, онъ 
можетъ отрешиться отъ законнаго желанія Єсть, пить, быть тепв 
одетымъ, спокоинымъ на счетъ участи своего семейства и  проч. ■  
зумъ можетъ ему указать пределы благосостоянія, за которыми Ш  
гутъ быть построены только воздушные замки, но онъ не м ож в  
заставить его отрешиться отъ вполне законныхъ желаній. ПоэтШ 
желательно, чтобы какъ сами капиталисты, такт, и п р а в и т е л ь с т в о  н Я  
мательно прислушались къ законнымъ требованіямь рабочихъ. ■■ 
шеніе числа рабочихъ часовъ, возвьгшеніе заработной платы Д° Н  
кой цифры, которая доставляла бы рабочему возможность жить чяИ 
и тепло. Єсть сытно н имЄть некоторый досугъ. о т к л а д ы в а т ь  

пЄику на черный день, вотъ все что нужно сделать для рабочее 
Возвншеніе цЄнь на жизненныя потребности послЄ войны 
вполне устоявшееся отношеніе этихъ цЄнь къ цЄнности труд3, 
зываютъ на необходимость позаботиться о приведеній 
ностеі повсюду въ надлежащее равновЄсіе, на что, какъ 
вается, уже обращено вниманіе, хотя сдЄлано пока е щ е  в е с ь з ^ И  

много. Какъ мы указывали выше, многіе капиталисты, а въ н 
рыхъ м-Ьстахъ особыя общества озаботились доставленіемь Р3"1 J  

^возможности при наименьшихъ лишешяхъ пріобрЄтать в ъ  с о б с т в е н  

жилища, многіе фабриканты согласились вполне д о б р о в о л ь н о  

шить число рабочихъ часовъ или увеличить заработную платі ■ Ч  
поступили почти всЬ фабриканты Вюртемберга и Саксонія, 11

паютъ повсеместно капиталисты, правильно понимающіе свой 
есъ. 'Гакъ, въ анрЄлЄ 1872 года въ Данциге произошла заба
вя всЄхь рабочихъ на лЄсннхь дворахъ, которыхъ весьма много 

лгомъ городе. Рабочіе требовали возвышешя платы. Многіе лЄсовла- 
цьды заупрямились, и понесли убытокъ. Но одинъ изъ главнейшихъ 
,рговцевъ немедленно согласился на требованія рабочихъ, которыя 

|валъ вполне правильными, въ виду стоимости содержанія рабо- 
гемьи въ Данциге, превышавшей существовавшую заработную плату 
Ьщиковъ на лЄсннхь дворахъ. Следовало возвысить жалованье 

Л |5  и 20%, платить за работу въ день до 25 зильбергр., т.-е. ту 
«у, которую заработываютъ всЄ остальные ремесленники и кото- 

^  »составляете минимумъ дневного расхода семейнаго рабочаго. И 
і» не потерпЄль никакпхъ убытковъ. Также благополучно разре

шатся и другія забастовки и стачки, при здравомъ смысле капи- 
яиста и самихъ рабочихъ. Если же, по невежеству этихъ послЄд- 
аг. ими руководить кто-либо, имЄющій какія-либо утопическія 

: В .  тогда, для предостереженія рабочаго можетъ служить только 
іршваніе.
«Разбираемые нами матеріали не даютъ достаточно полныхъ свЄ- 
ііній о рабочихъ союзахъ и промышленныхъ товариществахъ и раз

им рода коонеративныхъ обществахъ рабочихъ, столь распростра- 
ШШхъ за последнее время въ Германій, чтобы можно было сдЄ- 

достаточно полный очеркъ этого предмета, по донесеніямь 
"вйскихъ агентовъ, но вмЄстЄ съ тЄмь. послЄдніє положительно 
1вецждаютъ, что всЄ эти учрежденія приносять существенную пользу 
■^%енію. находятся въ цвЄтуіцемь состояніи и могутъ разсчитывать 
Жзестящую будущность. Хотя нЄкотория изъ англійскихь доне- 

какъ мы упомянули выше, видятъ въ этихъ обществахъ одну 
Шпричинъ дурныхъ отношеній, существующихъ между капитали- 

и рабочими, но такой взглядъ нельзя признать правильнымъ. 
/ В  бы эти общества действительно разжигали страсти рабочихъ 

Вр^или какою-либо опасностью правильному экономическому раз- 
Германій, то прусское правительство, весьма, какъ известно, 

.^Й'<'мотрительное, не только не поощряло бы ихъ, но постаралось 
В тереть съ лица земли. Оказывается, наиротивъ, что рабо- 

^ с,*юзы и кооперативнім общества различныхъ формъ, устроен- 
ВР<> преимуществу по системе Шульце-Делича, безпрепятственно 
, В стро развивались въ Ируссіи за послЄднія 12 лЄть и нимало 
^ •и іп іа л и  крепнуть въ то же самое время государственному орга- 

<*той монархій. Мало того, нри созданіи германской импер.іи 
Г*'# поспешила настоять на томъ, чтобы во всЄхь государствахъ, 
■Дшихъ въ ея составь, были уничтожены всЄ существовавшія до



т4хъ поръ преграды къ развитію упомянутыхъ обществ!, и Т1 
упрочила успіхь экономическая развитія этихъ странъ.

II.

Ф Г А Н Ц I Я.

І .  Н а с е л е н і  е.

Возрастаніе населенія во Францій за послідніе годы идетъ вегьма I 
медленно; такъ, напримірь, въ 1845-мъ году весь прироста нэде- і  

ленія (простиравшагося тогда до 34'/з милл.) едва достигъ 200 тыс.1 
а за годь до войны, оно въ теченіи одного года даже уменьшило«! 
на 130,000 че.гов. въ годъ. Такъ, что если сравнить прирості, англій- 
скаго населенія въ теченіи поглідняго столітія. съ таковымъ же І 
французским!, и на основаній этого сравненія сделать предположив 
нія о будущемъ. то окажется, что въ 40 л іт і, населеніе Англій н і  
жетъ удвоит,,ся, а во Францій увеличиться едва одною только 
третью. Несмотря, однако, на медленность, съ которой возрастав  
населеніе Францій, средняя продолжительность жизни за п о с л і в  
иятидесятилітіе увеличилось почти на 5 літь. Въ 1800 І40'1 1Д  
дахъ она не превосходила для мужчинъ 30 ‘/а года, а для жеягаиШ 
327/ і2, а въ 1860-мъ году для нервыхъ достигла 36, а для вторЩИ 
38 літі,, причемъ это увеличеніе шло, за некоторыми неважным«™ 
лебаніями, прогрессивно. Такъ, въ 1806 1800 годахъ, сред"' 
гота жизни для лицъ обоего пола была 31V2 года, въ 182.'
322/з, въ 1840— 1844— 35 л£тъ, въ 1850— 1854— 362/з, 1860- ^  1  
Последняя перепись народонаселенія Францій была п р о и зв ед ен  и  
1861-мъ году, причемъ оказалось, что имперія иміеті, Ж
души обоего пола. Эти 38 милл. человікт, с о с т а в л я ю т ъ  9 ' 1 ^  

мействъ, изъ которыхъ 8 милл. принадлежать къ р е м е с л е н н ы м  ь ■ ^  
чимъ классамъ. Изъ всего населенія Францій 19,598,115 челов ,|1' 
нихъ 9,737,295 мужчинъ и  9,860,320 женщинъ; п р и н а д л е ж а т ь  

ледільческому классу и 10,959,091 (5,574,818 мужчипъ, 8’384,"|1і Л  
щины) къ промышленному. На каждые 10,000 жителей въ 1861’ |)Є Л  
приходилось 5194 землед-Ьльцевъ обоего пола, а въ 1861 •>$ 
в’Ькъ. На то же число жителей промышленныхъ классовъ пр1!' ,іЛЛ  
въ 1866 году 2879, а въ 1861—2735. Въ 1846 году сельск<>е І  I

,ййіе Францій составляло 75,58 процентовъ всего населенія, город
к е  всего 24,42, а въ 1861 это отношеніе представлялось уже въ 
і у г о м ь  виді: сельскихъ жителей было 71,14 процентовъ. а го- 

]1в| [ С К И Х Ъ  28,86. Въ сліуіуюіціе годы эта пропорція изменялась въ 
г0̂ ъ же направленій. Изъ вышеприведенных!, цифрі, слідуєте, во- 
,брвыхъ, что одна половина населенія Францій кормится земледіль- 
.|3]сйиъ трудомъ, и собственно къ промышлепнымъ и ремесленннмі, 
.^ іссам т , принадлежит!, одна треті, всіхь жителей; во -  вторыхъ. 
,іТо отношеніе числа земледільцевь къ общему числу населенія 
уменьшается за послідніе годы, а ремесленныхъ и промышленныхъ 
массовъ возрастает!,. Изъ 38 милл. всего населенія Францій въ 1866 
пЫ (кром'Іі такихъ лицъ, готорыя, принадлежа къ промышленному 
и ремесленному классамъ, в м істі съ тімь были хозяевами заведе
ній. и кромі земледільцевь) собственно рабочихъ мужского пола 
считалось 3.337,480, женскаго 1.748,582, а всего 5.086,062, членові, 
лъ семействъ 5.581,691; прислуги мужского пола 892,759 и жен- 
кіго 1.311,471, всего 2.204,210 лицъ обоего пола, получающихъ жа

лованье, но не принадлежащихъ къ рабочему классу въ тісномі, 
иіслі этого слова; членові, ихъ семействъ, живущихъ на счетъ ихъ 

труда, считалось до 1.188,022. На каждые 10,000 жителей прихо
пімось нанимателей !) 2023, прислуги 321, рабочихъ 1376, то-есть. 
«ъ 10,000 жителей этихъ категорій 3720 добывали средства къ 
казни непосредственно и (5280 жили на счетъ рабочихъ членові. 
Мействъ. Изъ этихъ пифръ видно, что 37°/о всего населенія Францій 
’обтали средства къ жизни собствепнымъ трудомъ. Остальныя же 
'иЦа. живущія на счетъ заработка этихъ посліднихь, члепы ихъ се- 
'ЭДетвъ и домашняя прислуга составляютъ 63% всего населенія или. 
*"Ме, каждое лицо, получающее доходъ отъ своего труда или капи- 

обязано кромі самого себя содержать среднимъ числомъ 2,69 
Повіка, то-есть, немного меніе трехъ человікі,; а если И С К Л Ю Ч И Т ] ,  

''Недугу, то средняя численность членові, семейства, содержимыхъ 
Дйчъ лицомъ, выразится 2.53; причемъ для земледільческихь ра- 

цифра эта доходить для хозяевъ до 3,53. для простыхъ рабо- 
4X1 понижается до 2,40, а для ремесленпыхт, и промышленныхъ 

^ ■ Я совъ на каждаго хозяина п р и х о д и т с я  2,98 членові,, а на рабо- 
^В^іВб. Собственно численность ремесленныхъ и  промышленныхъ 
^ сс0въ преобладаеть въ с Ь в е р п ы х ъ  провинціяхь, г д і къ нимъ 
Відлеж ить боліє половины всіхь жителей; въ двадцати - семи

Кг числу которых-!, о т н е с е н ы  каь-1. липа, живущія на дог,оды о .  каиигаювъ, 
ХіГлнц  [.ц::ц.-.|..',,Ц11. 1. вромышленпих!., торгових!, н ремесленным, за- 

Нрлкіє фермеры. нанимающее рабочихъ и проч.



департаментахъ оно колеолется между половиной и третьей часі 
всего населенія, а въ 6 -ти департаментахъ не достигаете даж е и і

у  тт •той доли. Что касается до отношешя численности женскаго пола 
мужскому, то оказывается, что на 100 женщинъ, добывающц 
ЛИЧНО средства КЪ ЖИЗНИ, среднимъ ЧИСЛОМЪ приходится мужчип 
этой же категорій 271, причемъ на каждые 100 человЄкь женской 
прислуги мужской приходится всего 08, а на каждые 100 женіцицЛ 
живущихъ на счетъ другихъ лицъ, мужского пола того же разняД  
ВЫХОДИТЪ 50,50. Общее же ЧИСЛО женщинъ КЪ числу мужчииъ ОТНО
СИТСЯ какъ 100 : 99,80 или населеніе разделяется почти поровіг 
Въ сферЄ ремеслъ и промышленности по преимуществу преобла- 
даетъ мужской трудъ и только въ н’1;которыхъ ихъ отрасляхъ, какъ 
напримЬръ, обработке волокпиотыхъ продуктовъ и приготовленій! 
одежды всякаго рода преобладаютъ женщины. Такъ въ заведешяхъ 
изготовляющихъ различные предметы туалета, на каждые 100 жен
щинъ приходится всего 51 мужчина, а при обработке волокнистых* 
продуктовъ на каждые 100 женщинъ приходится 96 мужчинъ. За- 
темъ, женщины если не преобладаютъ. то все-таки относительно 
встречаются въ довольно ольшомъ числі въ заведешяхъ, изготовляю
щихъ предметы роскоши, связанныхъ съ литературой, наукой и искуі- 
ствомъ, на фарфоровыхъ и химическихъ заводахъ, въ пекарняхъ, ку|- 
мистерскихъ и даже въ рудникахъ. Что же касается мужчинъ, к  
на строительныя работы и для передвиженія грузовъ они употре1-1 
ляются исключительно, затемъ значительно преобладаютъ въ реме|-1 
лахъ и промышленности, связанныхъ съ военнымъ деломъ и ощН I 
боткой металловъ и кожи. Наибольшее число рабочихъ рукъ ногло- 
щается строительными работами, 2 !/з милл. (включал въ это чисЛИ 
членовъ семействъ), обработкой волокнистыхъ продуктовъ 2 мил- 
Затемъ следуютъ металлическіе заводы и работы но передни'.: еін” І 
тяжестей. Каждый изъ этихъ иосл'Ьднихъ отделовъ к о р м и т ь  тачв  
по полумилліону чєловЄкі.

Среднее число непроизводительныхъ, такъ сказать, членові» ^ 
мействъ, которыхъ рабочимъ приходится кормить своимъ труД^^И 
наименьшее среди рабочаго населенія, занятаго обработкой волоШв 
стыхъ продуктовъ, приготовлешемъ предметовъ роскоши, т у а л е т е  
«нижнымъ дЄломь. Оно достигаетъ до высшаго размЄра въ пР ’ , .
’ в ‘ыГ'1и металлической, кожаной, извозномъ промысле, меЖД? 1 
I 'І  I 4 Рудокопами, гончарами и проч.

***'• ,;^°ДУ населеніе Парижа простиралось до 1.82-г>-2 >
-11' ' 1! ' '  и '■ 1- ’ <1,1,.. 10 къ ремесленному классу п р и н а д л е ж а л о  

маЛйчпит. разныхъ категорії!. .ІгсЛ'Г.іН
I  ЛК>'1и'гельно изъ  лицъ, обезпеченныхъ 11Ч "

-лігїїмо своего труда. А все населеніе, тобывающее средства къ 
..^ни при помощи личнаго труда въ качестве хозяевъ заведеній, 
...лсащихъ на государственной и частной службе, и проч. прости
л о сь  до 1.730.000, изъ пихъ 915,000 работали сами, а 814,000 полу
тени средства къ жизни отъ другихъ. Наибольшее число рукъ, 330 

(съ семьями) занято было изготовлешемъ одежды и различнаго 
,,|да принадлежностей туалета: затемъ изготовлешемъ съестныхъ 
п1инасовъ около 170 тысячъ.

р II. З е м л е д і л і е .
■

Въ 1866 году во Францій числилось 50 милл. гектаровъ удобной 
.іеиіи, подлежавшей обложенію различнаго рода сборами. Это про
странство разделялось па слЄдуюіція категорій угодій: естествен- 
ныхъ пастбищъ 5 милл., виноградниковъ 2 милл., садовъ и огородовъ 
жилл., пахатпой земли 25 милл., лЄсовт, 8 милл., искусственныхъ паст- 
Оіжь и проч. 8 милл. гектаровъ. БолЄє одной четверти всей пахатной 
;іемли, а именно 6 ‘/г милл. было засЄваемо пшеницей, остальные зерно
вые хлЄба вмЄстЄ, какъ-то рожь, ячмень, гречиха, кукуруза и овесъ за- 
ншали 8 тыс. гектаровъ; корнеплодами были заняты 1 7з милл. гек
таровъ, искусственными лугами 2 ’/2 милл. гектаровъ и подъ паромъ 
оставалось до 5 1/2  милл. гектаровъ.
♦ Понятно, что какъ форма зємлєдЄлія, такъ и его усііЄхи зави

сать главнымъ образомъ отъ климата, преобладающая въ той или 
ДЙгой части Францій; климата же ея отличается больпгимъ разно- 
°вкнемъ. Такъ, 15 северо-восточныхъ ея департаментовъ одарены 
фпамъ пеблагопріятньімт> климатомъ. Зима тамЪ бываете сравни- 
т«ьно весьма продолжительна и преисполнена дождями и туманами. 
щЬхъ дождливыхъ дней въ году считается въ этой части Францій 
°Ко.то 137. Поэтому зємлєдЄліє здЄсь развито весьма слабо, но зато  
Рез*есленная и фабричная промышленность преобладаютъ, и благо
даря ихъ значительному развитію эти департаменты, несмотря на 
■Юность природы, должны быть отнесены къ наиболее производи- 
Гельнымъ. Ея земледельцы, большею частію помимо обработки земли, 
^лекаютъ свои средства къ жизни при помощи временной работы 
,а 3аводахъ, свеклосахарныхъ и винокуренныхъ. На первыхъ работа 
Т°л,олжается обыкновенно отъ октября до марта, и поэтому земле- 

в ^ ’Цамъ весьма удобно ею пользоваться. Но къ сожалЄнію и этотъ 
Чіткій періоді, работы на свеклосахарныхъ заводахъ сокращается 
V* году въ гедъ, ибо. какъ оказывается, свекловица съ каждымъ 

мен'Ье и мєнЄє с о д е р ж и т е , въ себе сахару. На винокурняхъ 
Щ Работа продолжается круглый годъ. но ’.»ти заведенія требуютъ
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весьма ограниченное число рабочихъ. Северо-восточная часть <і>раіі 
цій, въ которой лежитъ Бургонь, .Шампань и Франшъ-Конте, Г!(1 
изрізана горами, долинами, покрыта лісами и иміете гораздо ц  
л іе  сухой климатъ, ч’Ьмъ северо-восточная. Населеніе ея отличает^ 
бблыпимъ трудолюбіемь и, не унывая, трудится надъ обработ 
кой довольно не благодарной почвы. Шампань наименіе гориста 
часть этого округа и вмЄстЄ съ т Є м ь  наиболіе производительная. То 
что теперь называется Арденнскимъ денартаментомъ. представлял, 
въ прежнее время громадную площадь лЄсного пространства. [10чн 
этого департамента очень скудна, растительность не только бідна* 
но даже уродливо-мелка, самое животное царство представляется въ1 
в и д Є какого-то царства карликовъ. Едва ли овца не самое крупное! і 
четвероногое, которое можетъ тамъ привольно существовать. Ихъ 
тамъ среднимъ числомъ приходится по одной штуііЄ на гектар Л  
Только на склонахъ горъ, около источниковъ Марны, Соны-и-Мезы 
и по берегамт, Сены и нЬкоторыхъ другихъ, орошающихъ :цу 
страну, рекъ возможна усиЄшная обработка земли, которая по щи 
имуществу употребляется подъ виноградники. Подъ ними находит 
боліє (>0,000 гектаровъ, дающихъ ежегодно до 24,000 фунт. ст. до; 
хода. В с лЄд с т в іє  недостатка воды въ Шампани населеніе ея весьм’ 
разбросано. Огромныя пространства, покрытия лісами, отділяють се- 
.іеиія одни отъ другихъ и отъ наиболіе населенныхъ центровъ и гі)-, 
родовъ, что затрудняетъ часто пріисканіе рабочихъ рукъ, а главное 
перевозку вина въ города. Пургонь заключаетъ въ себ і четыре депар- 
■гамента, изъ которыхъ два іш ч Є м ь  не отличаются отъ Шалва® 
по скудости даровъ природы. Виподіліе въ Бургони, какъ и въ 
ПІамнани, составляет главнейшее занятіе населеній, которое од*' 
ко за ію с лЄ д н іє  годы начинаетъ нуждаться въ работЄ, потому | 
вина южной Францій значительно опередили по своимъ д о с т о їш  

ствамъ бургонскія и стали в ь ітЄ с н я т ь  ііо с лЄ д н ія  в ъ  П арижі- ИРя 
изошло это оттого, что  хозяева виноградниковъ с т а л и -б ы л о  1)а3|  

водить особый родъ винограда, весьма плодовитаго и к р у п н а г о , 

щаго боліє вина, но худшаго качества, чЄмь старые сорты. 
сліднее время они сознали свою ошибку и  возвращаются к ъ  11 і 

«ему винограду. Франшъ-Конте представляете изъ себя и по
«о п оч в і совершенно горную страну, и жители е л  ПО СВО^И 

' у і '> 8и'м '■ и образу жизни весьма напоминаютъ ш в е й ц а р ц е в  і-  - ■ Ш 
лЬто •І«,сїиаі,;,и пР01)0Дятъ въ к ак и хъ -л и бо  домашыихъ зан ятіл**^  

преимуществу заботамъ о с к о т і и приготої*-»01 ,
' '‘-іеч,.г' ° 'ІЄ1ГІ* мало и зерноводство развито сл ан о - 

.і^-нціи до революцій 1789 года с ч и т а л а с ь  

И к ^ аю даря преданности ея жителей

Шцку, который разрушила революція, она сділалась театромъ 
'Лронролитныхъ междоусобій, и съ т’Ъхъ норъ населеніе ея впало 
‘ дтія.тію и ліность, весьма вредно отражающіяся на успЄхахь 
Жітьянскаго земледільческаго хозяйства, хотя климатъ и почва 
0дц і имъ благонріятствуюта: зима такъ коротка и тепла, что ее 

jBa можно назвать зимой; умЄряющее вліяніе Атлантическаго оке- 
Л  въ соединеніи съ влажной атмосферой всей страны, чрезвычайно 
„дійствуюте развитію богатой растительности. На югЄ преобладаютъ 
яяоградники, а на сіііерЄ лежите большая площадь обработанныхъ 

Ждь, завоеванныхъ у моря трудолюбіемт. и искусствомъ человека. 
;емли эти чрезвычайно производительны, и многіе капиталисты сііЄ - 

iiaTi, за послЄ д н іє  годы ихъ раскупать и эксплуатировать. Прове
ряй1 желізннхь дорогъ въ самые отдаленные уголки этого края 
величиваетъ ихъ цінності., которая ежегодно возрастаете. Въ прош- 
югь году она достигла почтенной цифры 400 фунт, стерлинговъ за 
ектаръ. Уже теперь крупное сельское хозяйство такъ хорошо 
гамъ идете, что вся страна иміета чрезвычайно привлекательный 
идъ и вполні заслуживаете названіе сада Францій. ЗемлевладЄ- 
іець »того округа представляете изъ себя тинъ настоящаго сель- 
каго хозяина, заботливаго, знающаго свое дЄло, любящаго его и 
ельскую жизнь, здороваго и довольнаго. Типъ этотъ напоминаете 

англШскихъ eountry gentlemen, и гораздо симпатичнее обыкновен- 
яахъ французскихъ баръ-землевладельцевъ. Самая северная часть 
гого округа, Бретань, столь поэтическая по воспоминаншмъ и ире- 
œijpw. завещаннымъ стариной и исторіею и столь ненривлека- 

гельрая съ виду въ настоящее время. Природа и растительность
* не біднн, но сами жители иміюте жалкій нищенскій видъ. 
'ни говорять на своемъ особомъ нарічіи, очень мало понятномъ 
lJa Француза, и весь складъ ихъ жизни не иміеть ничего общаго 
ь обычаями остальной части французскаго народа. Они терпі- 
'Ивы и охотно повинуются хозяевамъ, но необыкновенно невЄже- 
ГВенны, суеверны, далеко не трудолюбивы, и отличаются необык- 
*¥>«ной скупостью, почти скаредностью. Это последнее свойство и 
.°Став.іяета причину нищенскаго и жалкаго вида окружающей ихъ 
/*Тейской обстановки. Въ сущности большинство ихъ живете безъ 
„Ж*0** нужды, и не редкость встретить бретонца, скоиившаго 
■Рдочныя деньги. Когда во Францій была изменена монетная 

Р*"1 и со всего г о с у д а р с т в а  стекались въ Парижъ металли- 
деньги д л я  п е р е ч е к а н к и ,  ихъ болЄе всего было привезено 

уретани. Послі рейнскихъ провшщій, которыя н н н і  отділи- 
Отъ Францій, Бретань п р е д с т а в л я е т е  изъ себя страну наибо- 

И^здробленную на мелкіе участки. Мелкая собственность въ ней



значительно преобладает!.. Главнійптій источникъ дохода бретонцю 1  
составляете скотъ, котораго они содержать весьма въбо.тыпомъ коТрИ 
честв'Ь. хотя не заботятся о его разм ірахь. Они имъ торгують. Т() Л 
гуютъ масломъ, которое приготовляють очень искусно, разводят^ 1 
воспитываютъ лошадей. Зерноводство хотя и составляете второстепеЛ 
ный источникъ ихъ дохода, но также процвітаеть въ Бретани в I 
приносить земдедідьцамь т ім ь  большіе выгоды, что бретонець ни Л  
что не станетъ употреблять въ пищу пгаепицу, которая растетъ » 
пего въ no.it>; онъ всю ее до послідняго зерна продаетъ, иыручрД 
пыя деньги нрячетъ, а самъ будетъ питаться ржанымъ хлібомт, и |
ПШ еНОМ Ъ, ИЛЬ КО ТО раГО  П рИ ГО ТО ВЛН еТЪ  СебІ П О Х Л е б к у. РоЖ Ь  |ф е]

красно родится на самой плохой местной ночві, не требуетъ пи- 
какого почти за собой ухода, а потому скупому бретонцу и не жалко! 
еА употреблять въ пищу.

Южная часть Францій пользуется такимъ благорастворені ымъ| 
климатомъ, что, напримірь, въ западной ел части разведеніе тутов 
выхъ деревьевъ для шелковичпыхъ червей составляетъ едва ли № 
главнейшую отрасль сельской промышленности, которой однаков 
также какъ и вообще успіхамь шелководства весьма вредятъ пасч 
повтор ііющіяся въ этой стран'!; наводнені я. Такъ что самую причину 
болізни шелгсовичныхъ червей, которая, появившись въ 1854 году. ГИ- 
бельио отразилась на шелководстві и шелковой промышленном I 
вообще, приписывают!, этимъ паводнеиіямь, придающим!, климату! 
слишкомъ влажный характеръ, въ особенности весною. Р а ц іо п а  іьн«| 
устроенное орошеніе земель около Авиньона положило начало иово*И 
отрасли промышленности въ этой части Францій, а именно разі»*®  
нію оливковыхъ деревг.евъ и марены. Юго-западному округу ФранчЧ 
несмотря на его прекрасный, почти тропическій климатъ. сов^И 
шенпо чуждо земледіліе. Весьма немногіе изъ его жителей. п0Д  
лившихся въ долинахъ, занимаются земледіліемь. ЇІо самою "Ч 
ной, не только относительно земледілія, но и  о т н о с и т е л ь н о  ОСТЗД  ̂

ныхъ отраслей промышленности страной, нельзя не п р и з н а т ь  |̂ Н  
тральную часть Францій заключающую въ себі, между іф,,чЯ̂ И  
департаменты [Дерры, Шерры-и-Лоары, верхней Лоары. -,еМ -Л  
ліемь собственно занимается тамт. огромное большинство н а с е л  

около 4/.г> его. Но самое населепіе такъ рідко, что на 100 гектаР;^В 
іемли едва приходится 50 человікт, жителей. Трудпо, го»°Р^И 
репортері,, найти містностц11 которая равнялась бы но біД^^^И 
агоі. і.кги Францій. Н'Ьчто подобное можно встретить разві 1 
въ центр, IIспаній. Какъ составь почвы, такі, и топогрл'И1 
характерт. местности одинаково дурно вліяють на успіхи сеЛ  ̂
хозяйства. >ся ,>га страна ])асположена на возвышенной су*01 1  1

Дуги, бідной ріками и долинами, которыя могли бы представлять 
„,стки земли, благопріятіше для земледілія. Только близость ея 

Парижу даетъ нікоторую возможность ея жителямъ заниматься 
А рким ъ хозяйствомъ. Такъ, Ніеврскій департаментъ посылаетъ въ 
В в ж ъ  ежегодно боліє 10,000 штукъ скота. Несмотря на то, 
’2  боліє половины населепія Францій занимается обработкою земли; 
В іс т р я  на то, что большая часть этой земли весьма нроизводи-

■ яа и климатъ содійствуеть успіхамь агрономіи, ц ін п  на земле- 
Ж .ческіе продукты возвышаются во Францій такт, быстро, что 
допетой народъ крайнє страдаетъ отъ этого возрастанія и зарабо- 

.«-* его не успіваеті, возвышаться проиорціонально ему. Мы еще 
вернемся къ этому вопросу, —  а покуда приведень нікоторня мысли 
і числовия данныя, касающіяся причині, быстраго возрастанія ц ін ь  
па жизненныя потребности, приведенныя профессоромъ Жоржемъ 
А л е, произнесшим!, 14 марта 1871 года въ Сорбонні річь. въ 
которой онъ хотіль  доказать, что возрастаніе ц іп н  на жизпепныя 
потребности зависить отъ недостаточной производительности почвы. 
ПК утверждалъ, что Франція производить зерна и мясныхъ про- 
Лтовъ гораздо меніе, ч ім ь потребляет!,, и что ототъ дефицита 
ежегодно увеличивается. Такъ, по его исчислепію разм ірь дефицита 
ігоостирался въ періодь отъ 1827 по 183f> г. до 23 милл. фр., отъ 
1887 но 1846 г. онъ возвысился до 25 милл. фр.. въ теченіе слідую
чім, 1 двухъ десятилітій онъ колебался между 40 и 70 милл. фр. 
■'Лтъ недостатокъ містной производительности, громадное расши- 
P w  военной силы, накопленіе населеній въ городахъ въ ущербъ 
-«скому труду, все это привело къ одному результату — къ возвьг- 

ціпьі на предметы первой необходимости, необыкновенно 
^ОТожавшіе за посліднія 40 л іт а .
, |В ъ  большихъ городахъ изъ году въ годъ стало проживать все 
°*ьіпе и больше рабочаго люда, для котораго припасы приходилось 
Ривозить изъ селеній. Кромі того, что самая перевозка увеличи

л а  ціну товара, посредствуюіціе между производителемъ и потре- 
Н а г ь  торговцы соблюдали свои выгоды. Ц ін а  сельскихъ про- 

^ ■ в ъ  на городскихъ рынкахъ постоянно возрастала, и это возра- 
отражалось даже на містной ихъ ц ін і ,  такт, что, по м і р і  

И ^ т а н ія  цінности городской жизни, возрастала и цінності, сель
д и  Но исчислепію профессора Вилле, средній урожай пшеницы съ 

гектара доходилъ до 14 гектолитров!, при обыкновенному 
^ ^ ° л іе  распрострапенномъ во Францій сп особ і обработки земли,

* какъ согласно даннымъ, представляемымъ наукой и практикой, 
Употребленіи искусственнаго удобренія производительность того 

пространства земли могла быть доведена до 1-Ю гектолитровъ.



ч
Поэтому Вилле ставиль вонросъ, что можетъ быть выгоднее 
Францій— продавать 14 гект. по 20 фр. каждый, или получая 30 гевт 
продавать ихъ но пониженной ц іп і,  наїгримірь по 16 фр. за гектаръ 
Англійскій репортеръ разрішасть утотъ вопросъ въ пользу усидей 
производительности почвы при помощи искусственныхъ удобреній 

Иереходимт» теперь къ матеріальному положеній) самого фраі( 
цузскаго земледельца. В с і они могутъ быть разделены главны  ̂
образомъ на два разряда: на годоВыхъ рабочихъ и на поденщиком 

Годовые работники живуть обыкновенно на фермі, принадлежа 
щей землевладельцу, у котораго нанялись работать, и кролі ииіц 
получаютъ жалованье частію деньгами и, почти всегда, частію натурой 
Среднимт, числомь годовая плата такого рабочаго. выдаваемая соп| 
ственпо деньгами, равняется 5 фунт. 16 шилл. (14.3 фр.). Въ піком 
рыхъ денартаментахъ: Энь, Объ, устьяхъ Роны, Котъ д'Оръ, рабої 
ники получаютъ въ годъ до Я і{і. ст. (200 фр.) Въ другихъ же 
какъ Аріежь, Соррезъ, Котъ дю-Поръ, Финистерре, Верхняя Га 
ронна, годовое жалованье едва достигаетъ 4 ((»унт. ст. (100 фм) 
Размірт» добавочнаго жалованья, которое выдается натурой, гред-1 
нимъ числомъ составляет!, около 1 ф. О'/2 н. (26 фр.), но размеру 
этой платы изміияются въ зависимости отъ местности гораздо бо-1 
л Єє , ч Є м ь  размеры денежной платы. Такъ, напримірь, въ департі 
ментахъ устьевъ Роны, Гардскомъ и Жирондскомъ, 'ніть вовсе обыча* 
уплачивать что-либо натурой. Въ некоторых!. мЄ с т н о с т я х ь  ц ін н о ст і 

продуктовъ, выдаваемыхъ въ счета жалованья, не превышаетъ 8 шилл- 
(10 ({»р.), а въ нікоторьіхь она превосходить денежную плату.

Принимая въ соображеніе какъ денежное, такъ и  вещевое довод 
ствіе, получаемое годовыми рабочими, оказывается, что ср ед н и  

числомъ земледільческій рабочій получаетъ в ь  годъ 6 фунт. ст. 16 Ї  
9 ‘/г  п . (171 фр.). Стоимость употребляемой имъ нищи р а в н я е т с я  в !  

день 43А п . (50 сайт.), или въ годъ 1827а фр., т а к т , ч т о  к а ж д ы й  Ра0И  
чііі обходится землевладільцу въ 14 ф. 3 ш. 2 п . (354 фр.) въ гоД в  

Заработок!, поденщика, конечно, зависит!, оттого, р а б о та е ш ь  <* 

на своихъ харчахъ и  х л іб і  или на хозяйскомъ. Иринлвъ въ со«*1 
раженіе вышеприведенную цифру стоимости дневного п и щ е в о го  ЯШ

п о л у ’вольствш раоочаго въ 50 сайт., намт. не трудно будегь 
ііонятіє о разм ір і заработка, получаемаго на хозяйскихъ хар 
если мы будемъ знать его размірь при иномъ условіи. ...

Средній заработокъ зем.тедільца-поденщика, р а б о т а ю і ц а г о  Ч  

своемъ содержаніи, равняется 1 ш. 43/* п. (1 ф. 75 сайт.). 
получаемый вт. Сенскихъ денартаментахъ, д о х о д и т ь  до 2 ДО. "
50 сант.), и ііизліій  вь  департаменті Котъ дю -Н оръ, пада1"1 ъ

Ж п. (1 фр. 13 сант.). Дневной заработокъ женщины равняется 
X S , в’/а п. а дітей (63 с.) 6 ’А п.

^■ужчины среднимъ числомъ въ годъ работаютъ до 200 дней, 
чцп1ны до 120 и д іти  до 80. Такъ что принимая эти цифры въ 
.Л ж еніе мы можемъ заключить, что въ земледільческихь міст- 
сіяхь мужчина заработываетт, 14 фунт. (350 фр.), женщина 4 ф. 

^ 7  Vа п. (102 фр.) и д іти  2 ф. (50 фр.). Для одинокаго рабо- 
^ в а к о й  заработокъ, какъ 350 фр.. весьма достаточен!,, ибо ему 
.кходится издерживать по исчисленію, приведенному въ англійскомь 

Л ін ій ,  не боліє 12 ф. 1 ш. 7 V* п. на свое годовое содержаніе, 
именно:

плата за квартиру . . . . 1 ф. 1 ш. 7 ‘А п.
п и щ а ............................................. 9 „ 4 „
о д е ж д а ........................................1 „10 „

12 ф. 1 ш. I і/ і п.

?;ікь что при воздержномъ образі жизни онъ можетъ ежегодно 
'ерегать до 1 ф. 18 ш. (48 фр.). Но положеніе женатаго рабочаго 
«е гораздо меніе выгодно. Казалось бы, ему слідовало откладывать 
. черный день гораздо боліє чімь холостому, а оказывается на- 

»«Втъ. И дійствительно, возьмемъ семейство, состоящее изъ пяти 
іенсівь: мужа, жены и трехъ дітей, изъ которыхъ, донустимъ, н іть  
и одного неснособнаго работать (если младшій совсімь не рабо- 
* в ,  за то старшій получаетъ жалованье, превышающее средній 

тскій заработокъ), такъ что годовой доходъ этого семейства мо- 
быть исчисленъ такъ:

мужъ п ол уч аетъ .......................14 ф.
ж е н а ..............................................4 ф. 1 ш. 7Ve п.

трое дітей, каждый среднимъ
числомъ 2 .............................”

Всего . . 24 ф. 1 ш. 7 ’А п.
£зъ »тихъ 24 ф. или 600 фр. семейство должно издержать:
I на квартиру . . .
I » пищу 

я одежду

я подати . . . .
» прочіе мелкіе расходы

Рачить

1 ф. 13 ш. I і/* п.

1

“‘а.
у него вь годъ

■ 15 , 2 я 9 7 *  я

1 2 я 9 ‘/я  я

• 1 я 5 я 7 7 *  я

* 7? 4 я 4  7 2  „

• 1 я 5 - 7 7 4  я

Всего. . 23 ф. 5 Н І .  1  7 2  I I .

можетъ остаться въ З К 0 Н 0 М І И

*л. или около 24 франков!..



Правда, какъ мы уже отчасти указали выше, что мпопе зе5[ 
дельцы, кром^ обработки земли, занимаются посторонними пР°мысЛа̂ *1 
Некоторые работаготъ на винокурняхъ и сахарныхъ заводахъ, дру 1 
ткутъ, рубятъ л'1.съ или пилятъ дрова, занимаются столярными 
ПЛОТНИЧНЫМЪ ремесломъ, н1п;ОТОрые ИЗГОТОВЛЯГОТЪ деревянную оГп-Д 
Такой дополнительный трудъ можетъ возвысить годовой заработок 
одинокаго рабочаго до 7 ф. ст. (170 фр.) въ годъ. Но надо 
въ виду, что таюя побочныя занятая уменьшаютъ число рабочиЛ 
дней, употребляемыхъ собственно на обработку земли, а сл’ЬдоЛ 
тельно вышеприведенныя нами цифры дохода отъ земледе.ш Л 
лицъ, занимающихся посторонними работами, должны быть соитий I 
ственно уменьшены. Внрочемъ, изъ всего числа землед’Ьльцевъ только! 
8 нроцентовъ занимаются временно работами, не связанными пепо-| 
средственно съ обработкой земли.

III. Фабричные и ремесленные рабочіе.

ТМ;тъ никакого с о м н Є н ія , ч то  и  в о  Францій, какъ в ъ  Германій. 
отм'Ьна цеховъ значительно повліяла на успіхи промышленности и 
на благосостояніе рабочаго класса, хотя и  пе довела і іо с л Є д н я г о М  

вполні удовлетворительна™ ноложенія. Мы не станемъ исчислять 
всехъ неудобствъ, которыя представляла французская ц е х о в а я  я ч  

стема, болЄе обременительная для населенія, чЄмгь г е р м а н с к а я *  

напомнимъ только, что на ея разрушеніе впервые посягнула не о е м  
вавленная рука революцій 1780 года, а  мудрый г о с у д а р с т в е н н о й  

человекъ монархической, до-рсволюціонной Францій, министрт. 
довика XVI Тюрго. При помощи чуть не с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы х  ь Я  
лій, прибЄгнувт. к г. самымъ крайпимъ конституціоннимь мірам ь. °Н  
почти вынудилъ у короля и парламента утвержденіе проектиі’° Я  
наго имъ закона, который, благодаря осліпленію самого коро**1 
его советниковъ, былъ 0ТМЄНЄНТ> черезъ шесть місяцеві. ІІОСЛ̂ И̂ 
обнародованія и палі. в м Є ст Є  с ъ  Тюрго, которому п р и к а за н о  Ш 
выдти въ отставку. Этотъ министръ столь хорошо сознавал'Ь'^В 
глубину зла, причиняемаго Францій цехами, и такъ ясно 
проводя законі, объ ихъ уничтоженіи. необходимость т а к о й  

что генеральным!, штатамъ, потребовавшимъ въ 1789 году 
женія цеховыхъ привилегій и свободы промышленнаго труда’ 1 

чло прибавлять къ гЬмъ доводамъ, которые были одиннадн!> г1’_^И 
назадъ приведены Тюрго. Надо было быть весьма н е д а л ь н о в и  

чтобы не понимать, какъ ж а ж д а л ъ н а р о д ъ у н и ч т о ж е ш я  вікових1’" ,̂,1 
ведливыхъ монополії! и привилегій, лишавшихъ его с ам о й

іодь»—свободы труда. Не вдаваясь въ отвлеченныя соображен я, пе 
ьеняя себя изслідованіемт. всіхт. подробностей д Є л я , не загля- 
|я въ провинціи, правительство . [юдовика XVI могло бы, не вы- 

изъ Парижа, во-очію убедиться, какъ назрело негодованіе 
противъ зловредной систем..! и какъ грозпо бушевалъ потокъ, 

, .вый прорвать изгнившую плотину. Непоследовательность зако- 
-елі.ства, относящегося до цеховыхъ привилегій, была такъ ве- 

что при всей строгости, съ какою преследовались самыя ни- 
^ ^ ш я  отстуиленія отъ общихъ установленныхъ нравилъ, изъятая 
СЖнихъ, в с л Є д с т в іє  различныхъ, часто не имЬвшихъ никакаго со- 
I ЦН '-Ю основанія иричинъ, допускались по произволу правительства, 
^распространяясь неравномерно и весьма не широко, не объеди- 
цЯ ря никакою системой, изъятая эти только разжигали народныя 
гркти. Такъ, наиримЄрі., въ Париже существовали нікоторьія мЄ- 
»псти и, между нрочимъ, дома, принадлежавшія различнымъ ду- 

іяраіь и светскимъ знатнымъ людямъ, въ нредЬлахъ которыхъ, 
ифеки общимъ узаконеніям!., предоставлялось и з в Є с т ііо є  право на

І УЬдныи трудъ и не и м Є л и  д Є й с т в ія  цеховыя привилегіи. ІІанри- 
|Нр>. часть улицы Loursine была свой)дна, а другая часть нігь. 
It'Aourg du Temple її Faubourg de St. Antoine — также были сво- 

a сосідніе округа того же города находились подъ тяго- 
гнетомъ цехового устройства. Житель одного дома могъ сво- 

заниматься своимъ ремесломъ, а его сосідт. не только ли- 
былъ этого нрава, но, не имія возможности обзавестись сво- 

«озяйствомъ и асениться, нринужденъ былъ погрязать въ раз- 
ч Въ такихъ місткостях!., огражденныхъ отъ остал].ныхъ бук- 

заборами и рогатками, тіснились огромныя массы рабочих!., 
Чррыхъ не называли даже ouvriers, a faux ouvriers. Бъ одномъ Fau- 

Ht. Antoine жило еще до революцій 70,000 рабочихъ. Понятно,
*  бели, съ одной стороны, такія містности, изъятыя отъ цеховыхъ 

ичеиій, сділались виослідствіи колыбелью промышленнаго нро- 
а Парижа и Францій '), то съ другой въ нихъ же накоплялось 

^волюціи то негодованіе, подъ наноромъ котораго должны были 
ть не только цехи, но и основы бурбонской монархій. Стоило 
вникамъ Тюрго заглянуть въ эти уголки Парижа и нобесідо- 
съ его обывателями, чтобъ получить вірное нонятіе о не- 
ной необходимости приміненія предлагаемой имъ меры, но 

І̂ б'ь утомъ не позаботились и предоставили выполнить это раз- 
®(|й ихъ самихъ республике. „Только по установленій свободной

Moritz Mohl. Die G c w e r b w i s s o n s c h a f f t l i c h e n  Ergebniese eiuer Кеіче nacb
Hitli.



промышленности для французскаго народа, говорить Морицт, м() 1 
открылась возможность нравственнаго, самостоятельнаго, счастлц8» I 
промышленнаго существованія. Съ этой только поры начались J  
мышленные успіхи страны и стало улучшаться положепіе рабо>1а J  
сословія“. Дійствительно, свобода, предоставленная промышленное^ 
настолько расширила и усовершенствовала некоторый ея отра^Я  
что трудно повірить, до какой дешевизны, вслідствіе распредіЛеЛ  
труда и различныхъ техпическихъ и механическихъ усовершен^тво 
ваній, доведены въ настоящее время нікоторня изділія, доступный 
прежде весьма немногимъ. ІІапримірх, въ XY-мъ столітіи, когда с га» 
входить въ унотребленіе пуговицы, обтянутыя матеріей, маетерЛ 
вндільївавіпіе металлическія, кожаныя и другія т. п. пуговицы, эд. 
явили такой знергическій протеста противъ этого нововведенія. что 
парламента предоставилъ полиціи право на улицахъ срізьіваті, такі? 
пуговицы съ платья прохожихъ. Можно себ і представить, что долям 
ны были стоить нривилегированныя пуговицы, не подвергавініям 
преслідованію цеховой цензуры. Спустя же нісколько літт, послі 
уничтоженія цеховыхъ привилегій, стоимость 12 -ти дюжинъ б іл ю  
металлическихъ пуговицъ дошла до 30-ти сантимовъ, а фарфоровкл 
пуговицы, которыя употребляются для мужскихъ рубашекъ, про
даются ньіні меніе ч ім ь по 10 -ти сант. за гросст. (12  д ю ж и м  

Одна фабрика въ день можетъ ихъ виділать столько, сколько ед- 
ва-ли в с і парижекіе пуговіцики ХУ-го столітія внділнвали въ  ::гЬлии j 
годъ. Напримірь, фабрика Вельдона и Вейля производить е ж е д н е в н о ! 

до 1,200,000 пуговицъ. Для приготовлепія пары башмаковъ и д Я  
соверпіенія всевозможпыхъ съ этою цілью съ кускомъ кожи оперч 
цій, требуется ныньче всего част, или полтора. Одно з а в е д е н іе 'Ш  

день приготовляетъ ихъ по ніскольку тысячъ. То же самое 
сказать и о многихъ другихъ изділіяхь промышленности, и въ 
бенности о в и д іл к і ж еліза, которое даетъ хлібі» огромному ;*Ч 
людей. Копечно, успіхи технологій, механики и с в я з а н н ы х 1’ "I
ними наукъ, содійствовали всімт. этимъ у с о в е р ш е н с т в о в а н і я М 'Ь ,  в  
Ііримінепіе ИХЪ было бы невозможно, если бы почва ДЛЯ ТОГО м  
была приготовлена своевременно декретомъ 2-го марта 1791 гоДЯ 
Давшимъ п е р в ы й  толчокъ погибавшей промышленности Ф ранЦ ^^^И  

Если, съ другой стороны, И ПО уничтоженіи цеховъ блаГОСО'^и 
nie фрапцулскаго рабочаго не дошло до той степени, которая 
желательна, и оиъ до сихъ поръ остается недоволенъ свой31 
ложешемъ, то все-таки н і т а  сомнінія, что опо з н а ч и т е л ь н о  

шилось противъ прежняго, чему начальной причиной была

■) Отм1;нившилъ рехр,.,„„г -и нц ы е уставы, цехи, кориорацш  и проп

ЖцІї, открывшая для рабочихъ возмолсность примінять его въ фор- 
цуь, наиболіе для себя выгодныхъ. Какъ ни скромны цифры сбе- 
^енш , вносимыя рабочими въ сберегательныя кассы, но самое 
„«яленіе ихъ, съ пачала настоящаго столітія, говоритъ въ пользу 

^рего предполоясенія. Статистическія изслідованія распространенія 
Д ейства въ Парижі, за 60 почти л іт а ,  очевидно, указываютъ 
.цЖро. что изъ году въ годъ (за исключешемъ годовъ, отм'іченньїхь 
А ии-либо особыми общественными бідствіями) отнонгеніе б ід - 
цяъ, содержимыхъ при помощи общественной благотворительности, 
;ъ| общему числу жителей уменьшается. Такъ, одинъ бідний при
ютился въ 1802 г. на каждые Г) жителей Парижа, въ 1817—на 8:’А, 
5 * 8 3 8 — на 1Г)‘/з, въ 1850— на 16 7я, въ 1869 уже на 18’/2.

Непосредственно повліявь на разділеніе труда, уничтоженіе це- 
овъ дало значительный просторі» женскому труду, который совер

шенно не допускался прежними законами, в н і только трехъ весьма 
зкихъ спеціальностей. Немудрено, что французская женщина искала

І азвраті средствъ къ жизни, если другія дороги были для нея 
ф ы ты . Въ настоящее же время трудно встрітить семью, въ ко- 
м|0й бы мать и дочь или о б і в м іс т і не помогали брату, мужу 
■А отцу добывать кусокъ хліба. Женскій трудъ по преимуществу 
«® ш тъ себі приміненіе на табачпыхъ, шлифовальныхъ и обой- 

фабрикахъ. Затім ь, огромное количество женскихъ рукъ за- 
К  кромі стирки и шитья всякаго рола, плетеньемъ кружевъ, вя- 
Кемт приготовлешемъ искусственпыхъ ЦВІТ0В7», внділкой соло- 

•щ Н у ъ  ш л я п ъ , картонажной работой, приготовлешемъ дітскихь 
**ш*»екъ. При этомъ женщины выполняютъ свое д іло  съ болыпимъ 
Ч|омъ, отчетливостью и аккуратностью. Къ сожалінію, надо со- 
И к л  однако, что женскій трудъ ц інитея весьма низко и ц ін - 
ГТ| его, какъ увидимъ даліе, паходится въ продолжительном!» 
• і ,  несмотря на то, что стоимость жизни быстро возрастаетъ.

1 онечно, широкое и внезапное предосгавленіе труду полной сво- 
иміло, кромі многихъ хорошихъ, кратко очерченныхъ нами 

г°Роцъ. и н ікоторня временно дурныя стороны. Не в с і  рабочіе 
и 11 пользоваться своей свободой и злоупотребляли ею часто въ 

своей чести и репутацій своего ремесла. Отношенія между 
^^■‘«аелями и фабрикантами установились весьма нлохія, и при- 

Дальнійшими узаконеніями вновь ставить въ н ікоторня 
И И  самую свободу труда. Понадобились закопы, обусловливающее 
^ИР°изводство по діламт» рабочихъ, особепныя установленія для 
^ Р а столкновеній между ними и фабрикантами, явилась нужда 

Н ^ к о н еш ях ъ , устанавливающихъ отношеніе мастеровъ къ учени- 
В  Нанимателей къ рабочимъ и проч. Какъ и за всякой широкой



о.

реформой, совершонний СМІЛО И быстро, потому ЧТО нельзя бц 
ею медлить, послідоваль цілий радъ узаконеній, виражавшій ’З  
одной стороны, желаніе правительства поставить трудъ и цр0а1к,Д  
ленность въ наилучшія условія, а съ другой и нікоторьія ьреле 
ныя колебанія правительства между новыми и старыми начала 
Наполеонъ I подчинилъ большинство техническихъ производи 
различнымъ правиламъ, допустившимъ вмешательство иравительет 
во в сі почти части ремесленяаго и фабричнаго діла. Правителі 
ство Людовика-Филиппа озаботилось издашемъ, большею частій» Л  
филантропическою цілію, постановленій о работі дітей, условіяJ  
найма и проч. Наполеонъ III, не отступая отъ системы своего дчди 
старался сохранить за правительствомъ право вмБшательства ві. 
діла рабочихъ и фабрикантові но в м іст і съ тімь заботился об» 
укріпленій власти носліднихь, а также ихъ нравственнаго вліянИ 
на рабочихъ. Для того, чтобы успокоить и самихъ рабочихъ, весь«* 
несклонныхъ видіть властелина въ своемъ нанимателі, онъ дабЯ 
тился объ устройств Ь для нихъ разыаго рода учрежденій, имівшии. 
благотворительный характеръ.

Не вдаваясь въ критику французскаго законодательства по ря̂  
бочему вопросу, что, не составляя нашей задачи, повело бы игр 
слишкомъ далеко, мы постараемся сділать краткій очеркъ установ- 
ленныхъ законами и  обычаемъ отношеній между рабочими и  наци 
мателями, въ томъ виді, въ которомъ они представлялись во врез-# 
учрежденія послідней республики во Францій. Чтобы дать н£кош 
рое понятіе о томъ, насколько правительственная власть этой страны 
три четверти столітія тому назадъ провозгласившей н р и н ц и и ъ  Н  
венства вс'Ьхъ гражданъ перёдъ закономъ, заботилась объ о х р а н е *  

интересовъ капитала, достаточно будетъ указать на ст. і " " 1 В  
декса Наполеона, которая гласила, что въ случаі к а к и х ъ - л и б о  Щ  
шедшихъ до суда сноровъ между хозяиномъ и рабочимъ о размЪГч 
установленной платы, о томъ, уплачена она или н іть и к о г д а  ■ ■  
чена, словамъ хозяина должна быть даваема полная віра и они ДоЛІІЯ

' О 1быть принимаемы за полное доказательство, такъ что судья, 
вісти признававшій справедливость требованій рабочаго, »е 
рішить діло въ его пользу, если хозяинъ отрицалъ показан^1 
его противника. Замічательно, что статья эта была отмінена і ' І  
въ августі 1868 года.

Ст. 1710 гражданского уложенія (Code civil) г о в о р и т ^  »^И  
наймомъ въ работу понимается условіе, коимт. одна стор°®‘1 
зуется исполнить что-либо для другой за условную плату“- 
законъ подразд-Ьляетъ виды найма на три разряда, изъ 
наемъ собственно рабочихъ относится къ третьему. Нанимав 1 1

0 Ц1И вообще ныньче называютъ патрономъ (patron), а не maître, 
X  называли прежде. Слово maître опротивіло во время цехового 
,тройства и ныньче стало чуть не браннымъ словомъ. На работу 
Жіаются или на извістное время, то-есть поденно, понедільно, 
•fcp i педіли и на місяць, или берутся за выполнение ея по- 
гупно и въ этомъ посліднемь случаі, за відділку изъ готоваго 
,теріала извістпаго количества предметовъ, получаютъ условную 
а їу, нричемъ время, въ которое исполнена работа, вовсе не при
дается во вниманіе. Этотъ послідній разрядъ рабочихъ носитъ 

Францій названіе façonniers или tâcherons и становится съ каж- 
днемъ многочисленніе. Такіе рабочіе не рідко нанимаютъ 

зугихъ для исполненія принятаго ими на себя обязательства, или 
осїп передають другому часть взятой у патрона работы. Пере

їзд эта называется marchandage. При заключеніи всякаго условія 
;.ш работы поштучно или на время, словеснаго или нисьменнаго, 
ш щ и м о  должны быть приняты во вниманіе: 1) взаимное согласіе 
говаривающихся сторонъ; 2) размірь заработной платы; 3) родъ 
боты; 4) срокъ найма и 5) за сколько времени одна сторона 
мана предупредить другую, если ножелаетъ прекратить дальній- 
ее дійствіе условія. Бываютъ случаи, когда обозначать въ условіи 
ізмірь платы не представляется необходимости, если, нанримірь, 
•бочій поступаетъ въ заведеніе, г д і существуетъ одинаковая, за- 
я$е для всіхь, исполняющихъ извістную работу, опреділенная 
>иа. Также особыхъ условій пасчетъ платы не требуется, если 
•бочій ту же работу, за которую берется впередъ, иснолпялъ раніе, 
*їЧая, безъ возраженій, извістное вознагражденіе, по всякое из- 

'"ВДніе въ разм ір і жалованья или платы (возвышеше или умень- 
ея), должны быть непремінно оговариваемы. Большею частію 

'їіа устанавливается до начала работы, но въ нікоторнхь нроиз- 
^твахъ она определяется не раніе, какъ послі недільнаго ис- 
*твнія рабочаго. Разсчетъ за работу по времени и поштучно, если 
выполняется не на дому рабочаго, а въ самомъ заведеній, про
ч и т с я , въ большинстві случаевъ, каждую неділю, обыкновенно
1 сУбботамъ, а въ нікоторнхь мелкихъ парижскихъ établissements 

в°скресеньямъ. Если же работающіе поштучно трудятся дома, 
± 9 л7ч&ютъ разсчетъ тогда, когда доставятъ исполненную работу, 

выдаются тому лицу, которое работало, будь это женщина или 
Ребенокъ; но если мужъ, огецъ или опекунъ предварять хозяина 

^Бично приходять къ нему ко времени разсчета, то иміють 
Ь^В'сами получить деньги, заработанная женой, сыномъ или вое- 
Я®йикомь. Иногда часть денегъ выдается впередъ. Впрочемъ, за- 

Т Не признаеть выдачу впередъ въ разм ірі, превышающем .̂



\ЗО франк., и только въ случаі, если долгъ рабочаго не прев0с 
дитъ этой суммы, нанимателю предоставляется право погашать 
постепенно удержашемъ десятой доли заработка. Работа, на KOî| 
рую нанимается какое-либо лицо, не должпа быть воспрещена За 
номъ, и не должна превышать силъ рабочаго. Срокъ найма 
няется въ зависимости отъ существа самой работы, местных ь об* 
чаевъ и другихъ условій. Большею частію срокъ найма совпадали 
съ срокомъ уплаты, то-есть бываетъ недельный и только нно:'да1 
рабочихъ нанимаютъ поденно или на д в і  ne д іл  и, а помісячИ 
весьма рідко, за иснлюченіему приказчиковъ и надзирателей. 
торыхъ, по преимуществу, нанимаютъ на долгіе сроки, по крайня 
м і р і  на м ісяць, по большей же части на годъ, а иногда даже! 
на три года. Рабочею неділею въ городахъ считается шесть б Л  
нихъ дней, за воскресенье никакой платы не получается, такъ saiv 
въ этотъ день никто не работаетъ, но въ нікоторьіхь сельекип ’ 
промыгаленныхъ заведешяхъ, при недільному разсчеті, къ рабочей 
п латі причисляютъ по дневному разсчету и плату за седьмой дені.

Когда работу отдаютъ поштучно, особаго срока для ея выпол-1 
ненія не установляютъ. Время, къ которому она должна быть окон-1 
чена, опреділяется практикой и обычаемъ. Если работникъ ненята 
понедільно, то, какъ установлено обычаемъ, о б і стороны до л жни 
за неділю же и предупредить другъ друга о желаніи прекришь] 
дійствіе условія. Въ нікоторихь городахъ существуетъ правило, 
чтобъ это предувідомленіе ділалось за такой промежутокъ времена 
который составляетъ условленный періоду работы. Такъ, если рабочгё 
нанятъ помісячно, то онъ долженъ за м ісяць п р е д у п р е д и т ь  xoj 
зяина, что желаетъ оставить работу. Къ тому же обязывается и Ш 
ниматель, желающій отказать рабочему. Въ П ариж і для всіх* 
ковъ найма держатся въ этомъ случаі обычая п р е д у в ід о м л я т ь  ‘ §  

неділю. Большею частію такія предувідомленія и съ той и съ 4P- 
гой стороны ділаю тся въ день разсчета, то-есть въ субботу, 
работі поштучно предувідомленіе требуется только въ таком* Я  
ч а і, если она производится въ заведеній самого хозяина. ІІрвДчЯ 
домленія письмепнаго никогда не дается, да и не требуется. ' 1 
заключаются почти всегда словесно, но опи могутъ быть и п и счЯ  
ныя. Если возникаетъ какой-либо споръ по словесному условi® J  
при судебномъ разбирательстві принимаются за д о к а за т е л ь с т в а -  Ч  
дітельскія показанія. Въ большинстві промышленныхъ зявелИ  
хозяева вивішиваюта на стінахі. правила, одобренныя м ісТІі И  
conseil des prud’hommes, хотя и не иміющія силы о б я з а т е л ь н а 1 

кона, но которымъ в с і рабочіе обыкновенно б е зп р е к о с л о в н о  1 

няются, такъ что штрафовать за отступленіе отъ нихъ прих°^ш

В вы чайно рідко. Правила эти касаются внутренняго распорядка 
времени работіЗ. Въ большинстві случаевъ они обязываютъ рабо- 

въ заведеній не курить, не обідать, не приходить на работу 
^ н в ш и  и не приносить съ собой вина, не принимать и не приво- # 
.ять сь собой постороннихъ, не п іть , не кричать, не собираться 
,0дцами безъ нужды и проч. Тутъ же обозначается и разм ірь штрафа, 
второму подвергаются рабочіе въ случаі невыполнешя того или 
,р1гого правила. Изъ штрафовъ обыкновенно составляется особый 
?05дъ, иміющій какое-нибудь благотворительное назначеніе: выдачу 
поіобій больнымъ рабочимъ, издержки по обученію ихъ д ітей  и 
(фоч. На т іх ь  фабрикахъ, на которыхъ такихъ письменныхъ пра- 
чял’ь не существуетъ, каждый вновь поступаюіцій рабочій словесно 
цредувідомляется о соблюдаемыхъ въ заведеній порядкахъ. Рабочіе 
ивігствешш за убытки, которые могутъ причинить хозяину небреж- 
яорью или неосторожностью. Если, работая поштучно, рабочіе обя- 
ї т ю т с я  къ извістному сроку окончить работу, то они отвічають 
также за убытки, которые можетъ понести хозяинъ въ случаі не- 
опюлнешя принятаго ими на себя обязательства. Заключенное 
усдовіе можетъ быть нарушено конечно по обоюдному согласію, а 
"ромі того нарушается само собою вслідствіе какихъ-либо чрезвы- 
^аиыхъ причинъ, смерти рабочаго (смерть хозяина не есть закон- 
'ВД причина для нарушенія условія; наслідники должны принять на 
ебя выполнеше обязательствъ, принятыхъ покойнымъ), пожаръ на 
!-абрикі, наводненіе, призывъ на военную службу и проч. Кромі 
’ого» хозяинъ можетъ по своему желанію отказать рабочему, но не
наче какъ уплатиъъ ему жалованье за весь условленный срокъ найма.

кромі того, условіе можетъ быть нарушено нанимателемъ, если 
'РИ наймі на время рабочій не исполняетъ его приказаній или не 
(:ЩЫваетъ ему и его семейству должнаго уваженія, бросаетъ работу, 
Роизводитъ безпорядки въ заведеній или наноситъ ему какой-либо 
16ный ущербъ. При работі поштучно кромі исчисленныхъ случаевъ 
Сл°віе нарушается и тогда, когда рабочій портитъ матеріалу дурно 
■'?етъ свое д іло  и проч. Рабочіе съ своей стороны могутъ требо- 
1Тїі чрезъ судъ нарушенія заключеннаго условія, если хозяинъ не 

^ И т ъ  имъ жалованья, заставляетъ ихъ работать въ нездоровому 
Міщеній, выполнять не ту работу, на которую данное лицо нани- 

т | 4сь, или трудиться въ часы, назначенные для обіда или отдыха, 
онъ оскорбитъ рабочаго или ударитъ его. Лица, работающія 

В^Учно, кром і исчисленныхъ случаевъ, имію ть право требовать 
ДУДіенія условія, если хозяинъ поставляетъ имъ дурной матеріалу, 
Л ^ставляетъ  его во-время и проч.

«СІ спобы и тяжбы между хозяевами и нанимателями відаются 
І Я  22*



промышленнымъ судомъ, conseil des prud’hommes- a въ тЬхъ яі,г 
НОСТЯХЪ, Г Д І ИХЪ не существует*, МЕСТНЫМИ МЙрОВЫМИ судьд,, 
Conseil des prud’hommes состоять изъ нісколькихь л и ц ь ,  отъ 5 до 17 

% избираемыхъ изъ среды хозяевъ и рабочихъ, рабочими и хозяевами 
Фабриканты и рабочіе, т і  и другіе отдельно, избираютъ изъ СредЛ 
себя тройное число кандидатовъ; потомъ первые выбираютъ половцч.  
всего пужнаго числа промышленныхъ судей, изъ кандидатовъ рабц. 
чихъ, послідніе же беруть другую половину изъ списка хозяевъ 
такъ что каждый судья рекомендуется своимъ сословіемь, но при. 
зывается къ своимъ обязанностямъ голосомъ противоположна™ ин
тереса и представляетъ изъ себя какъ-бы нейтральный, пользующейся! 
общимъ довіріемь элементъ. Англійскія донесенія свидетельствуют,! 
что стороны, желающія нарушить контракть, въ весьма только р'ьД  
кихъ случаяхъ доводять свои претензій до промышленнаго судЛ  
а большею частью расходятся миролюбиво. А. Штакельбергъ, въ| 
своемъ сочиненіи объ изслЄдованіи цехового устройства и свободном 
промышленности въ Европе, приводить числовыя данпыя убіждакЛ 
щія въ большой пользе, приносимой промышленными судами и свя
занной съ ними системой судебнаго разбирательства фабрикапговъ < 
съ рабочими. Онъ говорить* что въ 1854 году было разсмотріно по 
Францій при посредстве промышленныхъ судовъ 31.564 діла, изъ| 
которыхъ окончено миромъ 29,721. Въ 29,000 случаевъ неудоволь-1 
сгвія или споры прекращены прежде, чімь доходили до настоящаго 
суда, ОКОЛО 1 Щ'2 тысячи рішенн семейпо безъ всякой потери вцр-1 
мени и издержекъ. Изъ 348 діль, нодлежавшихъ пересмотру, на мер-1 
ляцію взято только 34, т.-е. десятая доля. Несмотря на недру®*' 
любныя отношенія рабочихъ къ капиталистам^ о чемъ мы имЬелч 
въ виду говорить въ слідующей главі, стачки между ними, 
по крайней м ір і  по указаніямь англійскихь донесеній, случаю в  
ріж е, чімь можно было ожидать: Закопы о стачкахъ и забастовки  
были весьма суровы и несправедливы до 1849 года. С у р о во сть  

ключалась въ томъ. что в сі лица, въ стачкі участвовавши, безр^И 
лично привлекались къ ответственности передъ закономъ. Если 
сколько рабочихъ, не производя никакого безпорядка, остан^Ш  
одновременно работу, потому что недовольствовались получа^^И  
платой, законъ признавалъ ихъ всіхь заслуживающими наказ 
До 1849 года вся тяжесть этого закона падала только на ра 
Въ 1849 году правительство допустило привлечете къ отвіТ‘ 
носій еъ извЬстныхъ случаяхъ и самихъ нанимателей, а в® 
юд„ было обнародовано постановленіе, но которому за стачн 1 
влекаются къ отвітственП0сти только зачинщики или подстре11 
И ТО, если ОНИ при этомъ употребляли насилія, угрозы И в

„{Вбігали къ преступнымъ дійствіямь (manoeuvres coupables). При- 
Ленными нами порядками и обычаями обусловливаются вніш пія 
^вошенія фабрикантовъ и хозяевъ промышленныхъ заведеній. Въ 
Ж ую щ ей  гл ав і мы будемъ йміть случай сказать нісколько словъ 
0 Нравственной между ними связи, которая боліє ч ім ь  слаба и 
Д а к ія  усилія правительства Наполеона III не могли ей придать 
і0го патріархальнаго характера, о которомъ мечталъ имиераторъ. На 
р®оті въ самомъ заведеній простолюдинъ подчиняется безответно 
патрону, в н і работы онъ его не признаетъ и относится къ нему не 
только безъ уваженія, но даже съ нікоторой приміські озлобленія. 
Рабіггають французы хорошо, хотя они боліє заботятся объ изя- 
щєствЄ и з д Є л ій , ч Є м ь  объ ихъ прочности, чтб, впрочемъ, обусловли
вается требованіями самихъ потребителей. Англичане находять впро- 
чемъ что ихъ соотечественники могутъ въ данной время сделать 
бої’Ье француза. Справедливость этого действительно подтверждается 
гЙгь, что въ нікоторнхь містностяхь, г д і  англичане работаютъ ря- 
юїіь съ французами, первымъ платится высшее жалованье. Нельзя 
сказать, чтобы французскій рабочій не находилъ въ н ікоторнхь от- 
рЯ яхг своего труда большого наслаждепія и не занимался съ лю
бовью своимъ ділоиь, но главнымъ побуждешемъ, усиливающимъ и 
овершенствующемъ работу для Францій, какъ и для Германій, остается 
'величеніе заработка.
шлавнійшія основапія, которыми обусловлены отношенія учениковъ 

"Ьрвмесленныхъ ифабричныхъ заведетяхъ,установлены законами 22-го 
Февраля и 4-го марта 1851 года. До 1791 года, когда была объяв- 
’-1®  свобода промышленнаго труда, никакимъ ремесломъ и промыш- 
ОДшостью нельзя было заниматься, не пройдя извістнаго учепиче- 
tt&ro искуса. Съ 1791 по 1803-й годь, по этому предмету не суще- 
^Рало никакихъ правилъ; въ этомъ посліднемь году были уста- 

‘■лепы нікоторня частныя правила. Учрежденіе промышлен.шхъ су- 
въ 1806 году, нісколько упорядочило отношенія учениковъ къ 

'°8аевамъ, и только въ 1851 году былъ изданъ законъ, въ которомъ 
^Тематически былъ обработанъ этотъ предметъ. Сущность этого по
. ДНяго постановленій заключается въ слідующемь: никто моложе 
, *°годане иміеть права брать въ обученіе дітей. Условія, заключа- 
tlçT* Ме*ду хозяиномъ и ученикомъ или его родителями, могутъ быть 
^ е н н ы я  и словесныя. Они большею частью бываютъ письмепныя.

предоставляетъ право представлять ихъ къ засвидітельство- 
^№ (нотаріусами, секретарями промышленныхъ судей или секре- 

' мировыхъ судей), или оставлять незасвидітєльствоваїїньїми.
крон і ймень, м іста жительства обіихь сторопъ и проч.,

0 заключать въ себі указанія срока обученія и исчислить всі



“

г

условія, касающіяся содержанія ученика, платы за обученіе и np0lJ 
Хозяинъ долженъ относиться къ своимъ ученикамъ какъ добры 
отецъ семейства, слідить за ихъ поведешемъ и нравственностью 0 
гсюду. О дурныхъ наклонпостлхъ или поступкахъ, выходящихъ I)rJ  
ряда обыкновепныхъ, а также о могущей приключиться съ щщ. 
60ЛЄЗНИ, ОНЪ обязапъ своевременно уведомлять его родителей. Оці 
имеетъ право употреблять ученика только на посильную работе  
имеющую непосредственную СВЯЗЬ СЪ даннымъ ремесломъ или нрл,! 
мышленностью. Но на практике это не всегда соблюдается. 0д. 
нако по взаимному соглашенію. Ученики въ теченіи перваго, впрп. 
чемъ, года убираютъ мастерскую, отворяютъ и запираютъ двери, хо- 
дятъ за пищею для мастеровыхъ и исполняютъ множество других?, 

порученій, не входящихъ въ кругъ ремесла, за то хозяева и naj- 
стеровые въ свою очередь стараются за ихъ услуги вознаградить 
учениковъ. Рабочіе ихъ учатъ, хозяинъ даетъ пользоваться его ин
струментами, хотя бы заключенное условіе его къ этому и не обя
зывало. Действительная работа (travail effectif) для д Є т є й  моложе 
14-ти лЄть не должна превышать 10 часовъ въ сутки, а юноши 
отъ 14 до 16-ти летъ могутъ работать до 12 ч. Если ученикъ мо; I 
доже 16-ти лЄть не умеетъ читать, писать и незнакомъ со счислешемъ1, ] 
или не окончилъ своего религіознаго воспитанія, хозяинъ обязанъ осво
бождать его отъ работы ежедневно въ теченіи двухъ часовъ для того, 
чтобы ОНЪ имелъ возможность досвятить это время учепію. Въ 1865 
году была учреждена особая коммиссія, съ ц Є л ь ю  изслЄдованія вопроса 

о техническомъ образованіи, и п о с л Є д с т в ія м и  ея работъ было учреяи 
деніе дЄлаго ряда учебныхъ заведеній для подготовленія м а с т е р о в ы х !  

и ремесленниковъ. О заведешяхъ этихъ мы будемъ и м Є т ь  случи 
упомянуть въ своемъ м Є стЄ . Ученикъ обязанъ оказывать хозяии 
уваженіе, слушаться его, а также помогать ему въ трудахъ по мЗД 
своихъ силъ. Если в с л Є д с т в іє  6олЄзни или какихъ-либо ДРУГ®Ч 
иричинъ онъ не можетъ во время своего обученія работать і'1 
веденій болЄе 15 дней сряду, то за это долженъ в о з н а г р а д и т ь  ** 
вяипа по окончаніи контрактнаго срока. Первые два м е с я ц а  

тій считаются пробнымъ временемъ, и въ теченіи этого с р о к а  

кое условіе между ученикомъ и хозяиномъ можетъ быть нарУ1 Т  
безъ особенныхъ, закономъ указанныхъ поводовъ, по л и ч н о м у  :1,|'Д  
нію той или другой стороны. Условіе можетъ быть также нарУ’^ Д  
по требованію одной изъ договорившихся сторонъ по п р и ч я я  ^  
исчисленнымъ въ законе, между прочимъ, въ случае перемЄ,ІПІ j  
зяиномъ своего мЄс,та жительства, женитьбы ученика, ДУРно1°0!к1 
нимъ обращенія, или его дурного поведенія и проч. Р а з б я р аГ 
ство недоразумЄній и тяжбъ по этому поводу лежитъ на пр° 511

3Аяомъ суде или, тамъ гд Є  ихъ нетъ, на мировыхъ судьяхъ. Когда 
человекъ кончаетъ курсъ своего обученія, хозяинъ обязанъ 

аийТЬ ему свидетельство въ томъ, что онъ выполпилъ в сЄ  условія 
навлюченнаго между ними контракта. Отпуская ученика, но оконча- 
0  контрактнаго срока, хозяинъ обыкновенно отдаетъ ему въ пол- 
яую собственность инструменты, которыми онъ работалъ, постель и 
.^который другія принадлежности, которыми онъ пользовался во 
впемя ученія. Ученіе обыкновенно длится отъ 3-хъ до 6-ти летъ. 
За обученіе мастеру отплачивается работой ученика или деньгами, 
чаще деньгами. Въ такомъ случае уплата производится по частямъ 
и уносится впередъ въ установленные сроки. Въ Л іо н Є  ученикъ, 
пріобрЄтшій некоторый навыкъ, получаетъ право пользоваться частью 
зфаботка своего хозяина. Если же онъ успеваетъ сработать болЄе 
задаваемой ему обыкновенно работы, то получаетъ половину сле
дующей за нее заработной платы. Въ Париже ученикамъ уплачи
вается небольшое жалованье п о с л Є  извЄстнаго промежутка времени, 
въ которое онъ учился. Въ Руане же ученики съ самаго начала 
увничества получаготъ некоторое жалованье: хозяинъ ежедневно 
удерживаетъ 25 сант., что до дня истеченія контрактнаго срока со- 
ставляетъ обыкновенно отъ 200 до 300 фр. Окончившій курсъ уче- 
н к , получаетъ эти деньги на руки; но если онъ нанесъ какой-либо 
ущербъ своему хозяину, часть времени не работалъ и т. п., то хо- 
чинъ имеетъ право вознаградить себя удержашемъ части этихъ 
«негъ. а если ученикъ самовольно его оставляетъ раньше срока, 
го и всю сумму. Хозяева нЬкоторыхъ промышленныхъ заведеній на- 
одятъ для себя болЄе выгоднымъ обходить законъ объ обученіи 

*5теровыхъ и берутъ въ свое заведеніе молодыхъ людей не въ ка
честве учениковъ, а въ качестве простыхъ рабочихъ, которымъ по 

совершенствованія прибавляютъ жалованье. Въ такихъ слу- 
’»ахъ имъ приходится руководиться не только-что приведеннымъ 
*^и закономъ, а другимъ, который они считаютъ для себя м єн Є є  

■[нительнымъ, закономъ 22-го февраля 1841 года, объ употребле- 
въ работу дЄтєй въ промышленныхъ и фабричныхъ заведеншхъ. 

“Гласно этому закону, д Є й с т в ія  котораго распространяются на тЄ  

,0->ько заведенія, въ мастерскихъ которыхъ работаетъ не мєнЄє 20 
л°вЄкь, и на тЄ фабрики и заводы, которые действуютъ при по- 

механическихъ двигателей или постояннаго употребленія огня, 
моложе 8-ми летъ вовсе не могутъ быть допускаемы въ за- 

,®Денія. ВсЄ д Є т и  до 12-ти лЄть обязаны посещать школу, старее 
летъ могутъ быть и з б а в л е н ы  отъ этого, если представятъ сви- 

Я®льгтво мЄстнаго мера о томъ, что кончили курсъ первоначаль-
• 0 (элементарнаго) у ч е н ія .  Д Є т и  моложе 12-ти лЄтт. могутъ быть



употребляемы въ работу не боліє 10-ти часовъ въ сутки, а 0т 
12-ти до 16-ти л іть не боліє 12-ти часовъ. До 13-ти л іть не п0з’ 
воляется заставлять работать дітей въ ночное время, которое счи < 
тается отъ 9  часовъ вечера до 5 часовъ утра. До 1 6 - т и - л іц 'і і я Г(1 

возраста пикто не можетъ работать по воскреспымъ и праздничцщ^ • 
дпямъ. Нікоторня отступленія отъ приведенныхъ нами правиль мг>! 

гутъ быть допускаемы по усмотрінію містішхь властей. Для наблиш 
денія за точнымъ ихъ выполнешемъ учреждены особые правитель-1 
ственные инспекторы. Должность эта почетная, несвязанная ни оъ 
какимъ матеріальньшь вознагражденіємь и, какъ оказывается, суіце-| 
ствующая только на бумагі. Это обстоятельство значительно умаН 
ляетъ пользу, которую можно было бы ожидать отъ приміненія за| 
кона 22-го марта 1841 года. Другая слабая сторона его заключается 
въ томъ, что дійствія его распространяются относительно на весьма 
небольшое число промышленныхъ заведеній и работающихъ въ нихъ 
дітей. Такъ, въ 1870 году немного боліє 100,000 дітей могли 
пользоваться его благодіяніями — это были по преимуществу мало- 
літіше, работающіе на ткацкихъ и прядильныхъ фабрикахъ и глав- 
нымъ образомъ на нослідних’ь. Заведенія этого рода пользовались 
работой до 90,000 дітей изъ всего числа 100,000. Значить, на псі 
остальные заводы и всякагорода мастерскія оставалось всего 10 тш  
сячъ дітей; всі же остальныя никакимъ закономъ отъ о бр єм ен ен ія  

работой не были ограждены. Французское правительство ділало по
пытки расширить дійствіе этого закона и подчинить ему боліє мел 
кіл, и даже в с і промышленныя заведенія, но по разнымь иричй 
намъ попытки эти до сихъ поръ ие увінчались усиіхомь.


