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Предисловве къ Xltf тому „Народной Знциклопедш",
Обращаемъ внимате читателя на то, что XIV томъ Эпцикло- 

педш является дродолжетемъ предыдущего ея тома ( X III) 
и составляешь какъ бы вторую часть всей народно-хозяйствен- 
ной политики. Въ этомъ TOM'S излагаются сл'Ьдуюпце вопросы:
1) борьба съ бедностью, 2) вопросы кооперацш, 3) колопизащя 
и перееелешя, 4) пути сообщ етя и средства сношений и 5) тор
говля. Все эти предметы могли бы, конечно, быть лучше рас
пределенными и систематизированными, но этому помешалъ 
целый рядъ иеблагопр1ятныхъ условш, о которыхъ нами сказано 
въ общемъ предисловш къ XIII и XIV  томамъ, пом’Ьщеп- 
номъ въ начала XIII тома Энциклопедш.

Некоторый статьи по кооперацш (а именно: производитель- 
ныя артели, земства и кооперащя, практичесгля с в е д е т я  по орга- 
низацш кооперативныхъ обществъ) были проредактированы про- 
фессоромъ А. Н. Анцыферовымъ, любезно взявшпмъ на себя этотъ 
трудъ.

Редактироваше же всехъ остальныхъ статей XIV тома и 
общее ихъ согласоваше принадлежитъ профессору А. А. 
Раевскому.

Въ составлеши XIV тома принимали участте следуюнця 
лица: А. А. Богомоловъ, проф. М. II. Боголеповъ, прпв.-доц. 
А. В. Горбуновъ, дроф. А. И. Елистратовъ, проф. А. А. Кауф- 
манъ, А. Е. Кулыжиый, проф. А. А. Раевсшй, проф. М. Н. Со- 
болевъ, Б. П. Торгашевъ, прив.-доц. В. 9. Тотомханцъ, 
Г. А. Тремль и прив. - доц. Г. Г. Швиттау.

Редакторъ, членъ редакщонной KOMiiccin проф. А. А. Раевстй.



Б е д н о с т ь  и борьба съ нею.

I.

Причины пауперизма.

1) Понятие и размеры  пауперизма. Однимъ изъ наиболее опас- 
ныхъ общественныхъ недуговъ, удручающихъ современное че
ловечество, является несомненно пауперизма, т.-е. нищета на- 
родныхъ массъ. О размерахъ пауперизма можно судить по ко
личеству техъ безпомощныхъ бедняковъ, которые въ культур- 
ныхъ странахъ содержатся на счетъ государства. Численность 
этой армш нищеты даже въ такихъ богатыхъ странахъ, какъ 
Аштая, Франщя и Гермашя, доходитъ до полутора и двухъ 
миллюновъ человгЬкъ.

Но помимо такихъ призргЬваемыхъ государствомъ бедняковъ 
въ каждой стране имеется немало лицъ, которые мыкаются въ 
безысходной нужде, кое-какъ перебиваясь со дня на день, ко- 
торымъ постоянно грозитъ опасность быть поглощенными пучи
ной нищеты. Въ Англш, напримеръ, по м нетю  н'Ькоторыхъ 
изследователей, «целые слон наеелешя—вероятно, пять милл1о.- 
новъ челов'Ькъ не могутъ зарабатывать средства, необходимый 
для поддержашя здоровья и способности къ труду. Почти два 
милл1она челов’Ькъ вынуждены прибегать ежегодно къ обще
ственной благотворительности для б'Ьдныхъ въ той или другой 
форм^». Не въ меньшей степени распространена нужда и нищета 
въ другой богатой стране — въ С'Ьверо-Американскихъ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ. «Здесь имеется въ благополучные годы но 
менее 1 0 .000.000 человекъ, живугцихъ въ нужде, т.-е. недоеда- 
ющихъ, плохо одевающихся и ютящихся въ жалкихъ иомеще- 
HiHXb. Изъ этихъ лицъ около четырехъ миллЬновъ являются 
призреваемыми государствомъ бедняками. Более двухъ милл1о- 
новъ рабочихъ страдаетъ отъ безработицы въ течете четырехъ 
до шести месяцевъ въ году... Почти половина всехъ семей въ
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стран'Ь не им'Ьст'ь собственности. Бол'Ьо 1.700.000 маленькихъ 
дЬтей вынуждено зарабатывать хлгЬбъ свой въ то время, когда
ОНИ ДОЛЖНЫ бЫЛИ бы бЫТЬ ВЪ ШКОЛ'Ь. ОКОЛО ПЯТИ МИЛЛ10Н0ВЪ
женщинъ вынуждено работать, и около двухъ миллмновъ ихъ 
занято на фабрикахъ и заводахъ».

Такъ обстоитъ Д’Ьло въ самыхъ богатыхъ странахъ. Въ бЪд- 
ныхъ странахъ, какъ, надрим'Ьръ, въ Росеш, размеры нужды, 
нищеты и вызываемыхъ ими лишешй должны быть еще бол'Ье 
значительны. По приблизительному расчету однихъ нищенству- 
ющихъ должно быть у насъ около 10 миллшновъ. Количество же 
лицъ, живущихъ въ постоянной безысходной нужд'Ь, значи
тельно больше.

Существоваше пауперизма ставить всякому культурному 
государству два вопроса: что дЪлать съ жертвами пауперизма, 
и что сл'Ьдуетъ предпринять для того, чтобы искоренить этотъ 
недугъ? Правильный отв'Ьтъ на эти вопросы можно получить 
лишь въ томъ случай, если предварительно будутъ выяснены 
вей тй причины и услов1я, которыя вызываютъ пауперизмъ. 
Въ противпомъ случай государство рисковало бы применить для 
устранешя этого общественнаго недуга совершенно непригодныя 
и неподходящая м'Ьры.

2) Группировка причинъ пауперизма. Прсобладаше среди нихъ  
эконом ических! причинъ. Итакъ, чгЬмъ вызывается бедность и 
нищета ?

Обыкновенно въ числе причинъ нищеты различаютъ:
1) разнаго рода физичесюе и психичесте недостатки чело- 

вйчсскаго ‘Организма, какъ-то: слепоту, глухонемоту, сумасше- 
cTBie, болезнь, увечье, старость, дряхлость, инвалидность;

2) нравственные или моральные недостатки людей: лень, 
пьянство, непредусмотрительность;

3) неблагощлятныя семейныя услов1я: смерть кормильца 
семьи, обшпе д'Ьтей;

4) экономичесгая причины: скудный заработокъ, отсутетв1е 
работы или безработица.

Такова довольно распространенная классификащя или груп
пировка причинъ нищеты, — группировка, какъ будетъ показано 
ниже, нуждающаяся въ поправкахъ. Но вопросъ о группировка 
причинъ нищеты не предетавлястъ практическаго интереса. 
Гораздо более важнымъ представляется выяснете того, какую 
роль въ появлоши и развитш пауперизма играетъ каждая изъ 
приведенных!) причинъ. Taicie органичесгле недостатки, какъ, 
напримЬръ, глухонемота, слепота, не могутъ, очевидно, играть 
въ интересующемъ насъ отношенш сколько-нибудь значитель
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ной роли. Сравнительно мало людей страдаетъ этими недостат
ками. Отъ пьянства, непредусмотрительности, уве'чШ, семейныхъ 
несчастШ, скуднаго или неностояннаго заработка страдаетъ ужо 
значительно большее количество людей. Паконецъ, болгЬзнямъ, 
старости, дряхлости и смерти подвержены все смертные. Но 
заключать отсюда, будто болезни и старость являются главными 
причинами нищеты, вызывающими ее наиболее часто и въ наи- 
больпшхъ размерахъ, было бы ошибочно. Правда, бол'Ьютъ, 
старятся и умираютъ, оставляя семью, все люди. Но далеко не 
вей люди и не всегда впадаютъ отъ этого въ нищету. Временпоо 
сокращеше расходовъ, задолжаше, а то даже и израсходоваше 
сбережетй — вотъ какими посл'Ьдств1ями сопровождается для 
довольно многочисленныхъ слоевъ населешя болезнь. Лица же, 
обладаюнця большимъ состояшемъ, могутъ отличаться всевоз
можными недостатками, часто болеть, вести невоздержанный 
образъ жизни, обладать многочисленной семьей, дожить до глу
бокой старости, ничего не делая, и, т’Ьмъ не менее, не впасть 
въ нищету.

Наоборотъ, тЪхъ лицъ, единственнымъ источникомъ суще- 
ствовашя которыхъ является скудный и непостоянный' зарабо- 
токъ, каждая изъ выгаеперечислепныхъ прнчинъ можетъ вверг
нуть въ нищету. Такимъ образомъ, челов'Ь'чесше недостатки и 
неблагоприятный семейныя услов1я могутъ вызвать массовую 
нищету лишь въ соединеши съ экономическими причинами ни
щеты. Тогда какъ экономичесюя причины и сами по себе взятыя 
въ отдельности вызываютъ пауперизмъ. Те слои населенш, на- 
прим'Ьръ, единственнымъ источиикомъ сущ ествоватя которыхъ 
является скудный, непостоянный заработокъ, при сколько-нибудь 
продолжительной безработице, съ необходимостью обрекаются 
на нищету.

Отсюда видно, что по своей силе и роковому вл1янпо эко- 
номичесгая причины нищеты рФзко выделяются среди прочихъ 
причинъ. И пауперизмъ, какъ массовая нищета, вызывается, 
главнымъ образомъ, экономическими причинами. Этотъ выводъ 
находится въ резкомъ противоргЬчш съ некоторыми довольно 
распространенными взглядами, приписывающими нищету инымъ 
причинамъ. И для того, чтобы проверить справедливость нашего 
вывода, необходимо разобраться въ противоположныхъ ему взгля- 
дахъ и м нетяхъ.

3) Пауперизмъ и н8благопр1ятныя услов1я природы. Прежде 
всего остановимся на томъ мнгЬНш, которое приписываетъ бед
ность неблагопр1ятиымъ услов1ямъ и явлетямъ природы. Осо
бенно распространепъ подобный взглядъ въ Poccin. Въ иашихъ
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дравительственныхъ издашяхъ нередко можно встретить ука- 
зашя на суровый и засушливый климатъ PocciH, вызывающей 
частые неурожаи и обусловливающей бедность крестьянскаго на- 
селетя. И въ обществ^ встречаются лица, утверждающая, будто 
б^дпость въ Poccin вызывается градобипями, пожарами, не
урожаями, засухами и тому подобными стихшными и естествен
ными явлетями.

Это мн^те, несмотря на кажущуюся правдоподобность, 
является ошибочнымъ. Отрицать пеблагопртятное вл1ятпе па 
сельское хозяйство разнаго рода естественныхъ условш, конечно, 
нельзя. Но не этими услов1ями объясняются въ Poccin частые 
неурожаи и все усиливающиеся упадокъ крестьянскаго хозяй
ства. T i  неблагоир1ятпыя почвенпыя и климатичесюя услов1 я, 
па которыя ссылаются въ объяенеше неурожаевъ, наблюдаются, 
прежде всего, далеко но во всЬхъ м'Ьстноетяхъ Poccin. Съ дру
гой стороны во многихъ странахъ наблюдаются отнюдь не луч
ная климатичесшя услов1я, ч^мъ у насъ. Между тгЬмъ наши 
BHcmie урожаи значительно ниже среднихъ урожаевъ въ боль  ̂
ншнствг1о другихъ странъ, не говоря уже о томъ, что неурожаи 
въ посл'Ьднихъ никогда не сопровождаются голодомъ. Что не- 
благопр1ятныя естественный yc^oBiH не играютъ той решающей 
роли, какая имъ приписывается, подтверждается и т'Ьмъ, что 
урожаи у нашихъ помЪщиковъ выше, чг1змъ у крестьянъ: въ 
урожайные годы на 20—25о/о, въ неурожайные на 40—80«/о. 
Столь зам'Ьтная разница въ урожайности, наблюдаемая въ мгЬст- 
ностяхъ съ  одщаковыми климатическими и почвенными усло- 
в1ями, какъ нельзя лучше доказываешь, что ничтожные урожаи 
на крестьянскихъ земляхъ вызываются не естественными, а со
вершенно иными причинами и услов1ями. Главную  роль среди 
этихъ иныхъ условш играетъ малоземелье, безземелье и отсут- 
cTBie у крестьянъ деногъ и агрономическихъ знанш, которыя 
они могли бы вложить въ землю. Все это, очевидно, не естествен
ный услов!я, измгЬнете которыхъ не во власти человека, а обще- 
ственныя, поддающаяся преобразований со стороны общества и 
государства.

Подобно неурожаямъ и пожары въ Poccin такъ часты и 
значительны не потому, что огненная стих1я обладаетъ у насъ 
особенно разрушительными свойствами, а просто потому, что 
крестьянегая избы построены изъ дерева и крыты соломой, а 
какой-либо удовлетворительной организащи туш етя  пожаровъ 
въ селахъ не имеется.

Да и вообще сл'Ьдуетъ заметить, что мало найдется такихъ 
естественныхъ условШ, неблагонрйгпюе шняшо которыхъ нельзя
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было бы предотвратить или, по крайней м'Ьр'Ь, значительно осла
бить. Съ бездож/цемъ и засухами, напр., въ культурныхъ стра- 
нахъ борятся, устраивая искусственное орошеше или сохраняя 
путемъ особыхъ сооружешй тотъ богатый запасъ влаги, кото
рый накопляется зимой въ снгЬжиыхъ покровахъ. Съ помощью 
науки, дал'Ье, болота и озера осушаются и превращаются въ 
цв'Ьтунця нивы. Съ помощью искусственныхъ удобрешй, на- 
конецъ, всякая истощенная и малоплодородная земля можетъ 
быть превращена въ плодородную. И созданное такимъ путемъ 
искусственное длодород1е почвы оказывается нередко бол'Г.е 
производительпымъ и доходнымъ, ч'Ьмъ естественное плодо- 
ро;це.

Правда, ташя явлешя природы, какъ ливни, градъ, земле- 
трясешя нельзя предотвратить. Но неблагоприятное вл1яте ихъ 
па отд'Ьльныя местности можно значительно ослабить путемъ 
взаимнаго или государственная страхования.

Такимъ образомъ, об'Ьдн'Ьше можетъ быть вызвано неблаго- 
пр1ятными естественными услов1ями лишь тамъ, гд'Ь населете 
подчиняется пмъ; тамъ же, гдЬ оно при помощи науки энергично 
борется съ природой, неблагощлятное вл1яте последней можетъ 
быть устранено путемъ гЪхъ или другихъ м'Ьропр1ятШ. При
писывать, стало-быть, нищету цгЬлыхъ слоевъ наеелетя небла- 
гощлятнымъ естественнымъ услов1ямъ — это значить сваливать 
съ больной головы на здоровую.

4) Пауперизмъ и моральные недостатки людей. Только что раз- 
смотр'Ьнный взглядъ, приписывающей нищету неблагопр1ятнымъ 
услов1ямъ труда, находить себгЬ въ научной литератур^ мало 
сторонниковъ. Большей популярпостыо пользуется другое мнгЬ- 
nie, приписывающее нищету разиаго рода моральнымъ педостат- 
камъ людей, главнымъ образомъ, пьянству, л'Ь'ни и непредусмо
трительности. Этотъ взглядъ, который обыкновенно не столько 
доказывается, сколько высказывается, представляется на первый 
взглядъ довольно правдоподобнымъ. Не подлежитъ еомн'Ьнш, 
что среди жертвъ нищеты имеется немало лицъ, отличающихся 
непредусмотрительностью и склонностью къ спиртнымъ напит- 
камъ. Точно такъ же во всПзхъ крупныхъ городахъ можно встре
тить праздношатающихся, предпочитающихъ просить мило
стыню, а не трудиться. Но вс^ эти факты отнюдь не доказы
в а ю т  справедливости разематриваемаго взгляда.

Не сл^дуетъ забывать, что сами моральные недостатки, къ 
особенности же пьянство, нередко вызываются горькой нуждой 
и безпрестанными заботами о куск^ хл^ба. Съ другой стороны, 
праздность и отсутств1е копейки на черный день вызывается,



въ больш инстве случаснъ, отнюдь по моральными недостатками
ЛЮДОЙ.

Справедливость защищаемаго нами мшЬтя подтверждается 
многочисленными данными. Прежде всего, все изсле'довашя, 
к атя  производились въ разныхъ странахъ относительно ири- 
чинъ нищеты, убедительно свид'Ь'тельствуютъ о томъ, что мо
ральные недостатки занимаютъ среди этихъ нричинъ послед
нее место. Такъ, по германской переписи бе'дныхъ 1885 года, 
осуществленной въ наиболее крупныхъ разм'Ьрахъ, оказалось, 
что изъ 1.592.386 призревавшихся государствомъ бедняковъ 
впало въ нищету въ силу моральныхъ недостатковъ только 
54.952 человека, т.-е. 3 ,4о/о.

Въ 1896 году петербургское земство задумало выяснить 
причины нищенства среди креетьянскаго населешн Петербург
ской губернш. Въ результате оказалось, что пьянство и лень 
оказали роковое вл1яше лишь въ отде'льныхъ, весьма немного- 
численныхъ случаяхъ, составляющихъ по отношенно къ общему 
числу обсле’дованныхъ случаевъ всего около 3 о/о. Въ другихъ 
изследовашяхъ получился более высокШ процентъ случаевъ 
нищеты, вызванныхъ моральными недостатками. Но и въ этихъ 
изследовашяхъ въ качестве нричинъ бедности и нищеты пре
обладают неблагощйятныя экономичссгая услов!я.

Но св и д е т е л ь с т в у ю т  въ пользу разсматриваемаго взгляда 
и т е  изы скаш я, каш я производились надъ жизнью и услов1ями 
су щ е ст в о в а т я  нуж даю щ ихся классовъ населеш я.

Этими изыскаш ями удостоверен о, напримеръ, что стремле- 
Hie къ сииртнымъ напиткамъ вызывается н ередко крайне не- 
благопр1ятными услов1ями сущ ествоваш я, среди которыхъ жи- 
ветъ масса трудящ агося  люда.

Однпмъ изъ такихъ условш является плохое и недостаточное 
питаше. «Жажда алкоголя,— говорить по этому поводу знаме
нитый ученый Либихъ,— не причина, а следств1 е нищеты. Че- 
лов'Ь'къ, который можетъ хорошо питаться и все-таки становится 
пьяницей, является исключешемъ; когда же, наоборотъ, рабо
чему не хватаетъ его заработной платы на покупку съестныхъ 
принасовъ, требуемыхъ для возстановлешя его физической 
силы, тогда непреклонная потребность натуры принуждаетъ его 
прибегнуть къ алкоголю. Онъ обязанъ работать; но вследспие 
неудовлетворительности его питашя ему ежодисвно не хватаетъ 
нзвестнаго количества силъ. Алкоголь, дейс'пйемъ, которое онъ 
производить на нервы, позволяешь ему почерпать эту силу въ 
расходЬ его организма и тратить сегодня ту Ч 1«л ъ  его, которая
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должна была бы быть потреблена лиш ь на другой  день... отсюда 
неизбеж ное банкротство его организма».

Легко создается привычка къ алкоголю и среди гЬхъ ра- 
бочихъ, которымъ приходится работать на открытомъ воздухе 
въ дождливую и холодную погоду. Но главное, что толкаетъ 
нуждающееся слои населешя на путь пьянства, это однообраз
ный, продолжительный, тяжелый трудъ и весьма неудовле- 
творителышя жилищныя услов1я. Ведь весьма MHorie pa604ie 
ютятся по каморкамъ и даже угламъ. Поэтому, единствепнымъ 
местомъ, где тайе несчастные могутъ отдохнуть, развлечься и 
отвлечься отъ неприглядной унылой действительности является 
трактиръ. Справедливость сказаинаго подтверждается, между 
прочимъ, нзследовашемъ относительно приходовъ и расходовъ 
петербургскихъ рабочихъ, ироизведешшмъ въ 1908 г. русскимъ 
техническимъ обществомъ. Оказалось, что рабоч1е, ютянцсся по 
угламъ и койкамъ более тратятъ на спиртные напитки и азарт
ный игры, чемъ лучше оплачиваемые рабоч1е, снимающее ком
нату или квартиру.

Принимая все это во внимаше, нельзя не n p if iT ii  къ выводу, 
что пьянство вызывается отнюдь не одними только ч ел овече
скими недостатками, но и неудовлетворительными услов1ями 
общ ественной жизни. II въ больш инстве елучаевъ пьянство 
является не столько самостоятельной, сколько сопутствую щ ей, 
побочной причиной нищеты, и не столько ея причиной, сколько 
неизбеж ны мъ спутникомъ.

Въ еще большей степени, ч ем ъ  пьянство, вызывается общ е
ственными причинами праздность. Не лЬпь и н еж ел а те  тр у 
диться, а безработица, отсутстш е работы заставляетъ сотни 
ты сячъ рабочихъ слоняться безъ д ел а . Безработица же вызы
вается тем ъ , что современное народное хозяйство носить капита- 
листичеекШ  характеръ. П роизводство находится въ рукахъ  част- 
ныхъ предпринимателей и промышленных!) компашй, который 
устанавливаютъ размеры производства применительно къ ож и
даемому спросу на ихъ  товары. Но этотъ ожидаемый спросъ ока
зывается нередко меньше действительнаго. В ъ результате на- 
ступаетъ промышленный кризисъ, сопровож дающ ейся крахомъ 
промыш ленныхъ предпртятШ  и вынуж денной безработицей за- 
няты хъ въ ней лицъ.

Помимо промыш ленныхъ крнзисовъ безработица вызывается 
применош смъ новы хъ более усоверш енствованныхъ машинъ, ко
торое сопровождается обыкновенно сокращ еш емъ спроса на рабо- 
«ця руки. Правда, некоторы е ученые утверждаютъ, будто при
м к н е т е  усоверш епетвованныхъ машинъ даетъ возможность про-
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O o j i i . h i i i i  сбыть, что иооуждаетъ нередко предпринимателей рас
ширят!. размеры производства. Для перевозки жо и продажи 
ббльшаго количества товаровъ необходимо большое количество 
лицъ, занятыхъ на желТ.зныхъ дорогахъ, пароходахъ и въ тор
говле. Поэтому,— утверждаютъ некоторые ученые, нрим'Ьнешз 
въ промышленности усовершенсгвованныхъ машинъ въ конеч- 
номъ счете не умеиыпаетъ, а увеличиваешь сдросъ на рабо- 
ч1я руки.

Но Mirfcnio это является, прежде всего, лишь предположе- 
шемъ, доказать которое фактическими данными никому еще не 
удалось. А затгЬмъ, оно отнюдь не отрицаетъ, что ближайшими 
сл'Ьдств1емъ применетя усовершенствованныхь техническихъ 
процессовъ является сокращеше труда, т.-е. бол-Ье или менее 
значительная и продолжительная безработица. А пока произ
водство будетъ расширено и уволенный рабочШ снова найдетъ 
подходящее зашше, онъ можетъ, если и не умереть съ голоду, 
то растратить все свои сбережешя, распродать или заложить 
свое имущество, задолжать, запить и опуститься. Все это вполне 
естественный и, можно сказать, неизбежный последств1я сколько- 
нибудь нродолжительнаго лишенш заработка, которыя ирнтомъ 
не могутъ быть исправлены последующим!. получешемъ его. 
Особенно трудно бываетъ найти за ш те  и встать на ноги уво- 
лешшмъ пожилымъ рабочимъ. Въ виду того, что они съ тру- 
домъ приспосабливаются къ новымъ техническимъ щлсмамъ и 
процессамъ, предприниматели нредночитаютъ заменять пожп- 
лыхъ рабочихъ молодыми, более воспршмчивыми. Вотъ почему 
для пожилыхъ рабочихъ применеше новыхъ машинъ оказывается 
въ громадномъ большинстве случаевъ роковымъ.

Помимо уиомянутыхъ причинъ безработица вызывается также 
темъ, что некоторый отрасли промышленности могутъ вестись 
лишь въ течете известной части года (земледел1е, строитель
ный промыселъ). Друпя производства (напр., производство 
белья, платья) ведутся обыкновенно въ усиленныхъ размерахъ 
лишь въ течете такъ называемаго сезона, когда состоятельный 
лица живутъ въ городахъ и веселятся. Въ остильное яге время 
года эти производства замираютъ. Поэтому рабоч1е, занятые въ 
нихъ, въ течете сезона работаютъ чуть ли не день и ночь, а 
въ остальное время заняты два, три дня въ неделю, a MHorie 
и вовсе сидятъ безъ работы.

Безработица вызывается, наконецъ, промышленными вой
нами между трудомь и каииталомъ, т.-е. стачками я «локау
тами ■ (массовымъ расчетомъ рабочих1!»).
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Bcf>ми отмеченными yc.iioniiiMii объясняется существовало 
повсюду значительная количества безработныхъ или, употребляя 
выражете Карла Маркса, «резервной apMin труда». Во Францш 
численность этой apMin равнялась въ 1901 г. 314.530 человекъ. 
Въ Германш по переписи 1895 г. насчитывалось безработныхъ 
Л'Ьтомъ 299.300 человекъ, зимой 771.000. Въ Англш переписи 
безработныхъ не производилось. Но по единодушному мн'Ьнпо 
ученыхъ, безработица въ ней распространена отнюдь не въ мень
шей степени, чЪмъ въ Германш или Францш. Отъ безработицы 
страдаютъ не только чернорабоч1е, но и Taiiie pa6onie, трудъ 
которыхъ требуетъ особой выучки и подготовки. Представители 
этой рабочей аристократш объединены въ союзы, вторые вы- 
даютъ имъ во время безработицы nocooin. Но пособ1я выдаются 
лишь тЪмъ лицамъ, которыя лишились работы не по своей вине 
и принимаютъ все меры, чтобы найти снова заняые. Вотъ по
чему тотъ фактъ, что даже среди рабочей аристократш всехъ 
странъ ежегодно большая или меньшая часть страдаетъ отъ 
безработицы, какъ нельзя лучше доказываешь, что вызывается 
она не ленью, а экономическими причинами. Действ1емъ этихъ 
причинъ объясняется и тотъ наблюдаемый повсеместно фактъ, 
что зимой число безработныхъ значительно выше, ч1>мъ летомъ. 
йсли бы безработица вызывалась л'Ьнью, то число безработ
ныхъ не могло бы такъ р’Ьзко изменяться въ зависимости отъ 
погоды.

Вовсе не леныо вызывается безработица и у насъ въ Рое- 
cin. Къ сожаленио, сколько-нибудь течныхъ статистическихъ 
данныхъ о количестве безработныхъ у насъ не имеется. Но по 
единодушному мненш всехъ изеледователей безработица свир'Ьп- 
ствуетъ въ Poccin отнюдь не въ меньшей степени, чемъ въ дру- 
гихъ странахъ. Только въ виду того, что Poccin является стра
ной земледельческой, и безработица поражаетъ у  насъ, глав- 
нымъ образомъ, сельское населеше. Благодаря же продолжи
тельности холоднаго времени безработица среди крестьянъ ио- 
ситъ у иасъ и более продолжительный характеръ. Количество 
лицъ, страдающихъ отъ безработицы, доляшо быть Kpaiine ве
лико. Одно изеледовате сольско-хозяйсшвеннаго департамента, 
появившееся въ 1892 г., определяешь численность сельскаго 
населетя, способнаго къ труду, въ 50 губершяхъ Европейской 
Poccin въ 35.712.000 человекъ. Между темъ общее число рабо
чих!), потребныхъ на сельско-хозяйственныя нужды, (.срабаты
вающую, добывающую и перевозочную промышленность, опре
деляется всего въ 30.124.000 человекъ. Такимъ образомъ пзбы- 
юкъ рабочихт., совершенно излипшихъ и не имеющих! воз-
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можпости найти себе работы, выразится громадпымъ числомъ 
въ 5.588.000 челов'Ькъ, что съ семействами составить никакъ 
не мен'1'.с 15 миллшновъ челов'Ькъ.

Существовате въ Pocciii избытка рабочихъ силъ было при- 
зиано позднее и другими правительственными издашями. Такъ, 
по расчетамъ *-Комиосш по оскудешю центра» обш,ее число ра- 
ботниковъ, потребное для уборки урожая со всей площади хлгЬб- 
ныхъ посЬвовъ на надгЬлышхъ земляхъ, составляло въ 1900 г. 
11.360.200 челов'Ькъ обоего пола; въ действительности же на
личное число крестьянъ обоего пола въ рабочемъ возрасте со
ставляло 44.724.800 челове’къ. Такимъ обдзазомъ избытокъ ра
бочихъ силъ еельскаго населенья достигалъ почти 33 миллгоновъ 
человгъкъ. И не подлежитъ сомпЬтю, что далеко не всЬ эти 
миллшны могли найти себе заработокъ въ другихъ отрасляхъ 
промышленности.

Приведенные факты какъ нельзя лучше доказываюсь, что 
безработица вызывается экономическими причинами, неудовле
творительной организащей народнаго хозяйства. Лень же и дру- 
rie недостатки людей не составляюсь сколько-нибудь заметнаго 
источника безработицы.

Отнюдь не безпечностью и непредусмотрительностью объ- 
ясняется и отсутств1е у бедняковъ какихъ-либо сбережешй. 
Значительная часть трудящихся классовъ получаетъ елдшкомъ 
ничтожный заработокъ и не имеетъ возмояшости откладывать 
что-либо на черный день.

Уже одно существовате «резервной армш труда» крайне 
донижаетъ заработокъ всехъ техъ лицъ, для которыхъ плата 
за трудъ является единственнымъ источникомъ еущеетвовашя. 
Действ1е этой общей основной причины усиливается цЬлымъ 
рядомъ побочныхъ, спещальныхъ, проявляющихся не во всехъ, 
а лишь въ некоторыхъ формахъ и отрасляхъ промышленности. 
Въ кустарной, напримеръ, промышленности и въ домашнемъ 
производстве платья и белья на крупныя торговый фирмы за
работная плата понижается въ значительной степени благодаря 
также целому ряду посредниковъ и скупщиковъ, ,черезъ руки 
которыхъ проходитъ товаръ прежде, чемъ дойдетъ отъ произ
водителей къ дотребителямъ.

Ничтожность заработка, получаемаго значительною частью 
трудящихся классовъ во всехъ странахъ, съ несомненностью 
установлена въ цЬломъ рядЬ частныхъ и офищальиыхъ изслЬ- 
довашй. Особое внимаше засл.уживаетъ образцовое изследован1о 
Чарльза Буса, который при содействш многочисленныхъ со- 
трудпиковъ изеледовал'ь усло!ия жизни п труда всехъ клас-
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совъ  лондонскаго населеш я. В ъ результат'!) оказались, что въ 
столиц'!) самой богатой страны Европы около трети всего насе- 
л и п я  (1.292.737 ,челов,Ь къ !) ж иветъ въ крайней н уж д е . В стр е
чаются въ этой масс-Ь и тагая опустивппяся лица, которыя но 
желаютъ трудиться  и добываютъ се б е  средства сущ ествоваш я 
разными сомнительными путями. Но такихъ опустивш ихся на 
дно насчитывается весьма мало — 37.610 человгЬкъ, что по от- 
нош енш  ко всему лондонскому населенно, насчитывающ ему бо
л ее  четы рехъ миллкш овъ жителей, не составляете даже одного 
процента. Несравненно больш ую гр у п п у  населеш я — 316.834 че- 
лов^къ, составляю тъ пожилые, хилые, увечн ы е paoonie, вдовы 
или п ок и н утая  жены съ детьм и. Все эти несчастные и хо
тели бы работать, но благодаря своему преклонному возрасту 
и разнаго рода недугам ъ не м огутъ  найти постоянной, сносно 
оплачиваемой работы. Вотъ почем у эти лица страш но б-Ьдству- 
ютъ it поддерж иваютъ свое су щ е ств о в а то  лиш ь помощ ью бла
готворителей. Н аиболее значительную груп п у  лондонской бед
ноты составляю тъ рабочее, п олучаю щ ю  скудны й или же не
постоянный заработокъ. Насчитывается ихъ  около миллиона 
938.293 человека. П олучаемаго ими заработка не вполне хна
тает'!. на уд овл етвор и те  даже такихъ насущ ны хъ потребно
стей, какъ потребность въ п и щ е, одеж де и квартире. Д елать 
поэтому каш я-либо сбережешя представители этого класса не 
могутъ . Это является доступными лиш ь для вы сш ихъ, хорош о 
оплачиваемых"!» слоевъ  рабочаго класса.

То «иедозарабатываше», которое обрекаетъ человека труда на 
всевозможный лиш еш я, является удел ом ъ  не только лондон- 
скихъ  рабочихъ. Во в се х ъ  странахъ и во в се х ъ  отраслях'ь 
промыш ленности часть трудящ ихся классовъ недозарабатываетъ, 
н едоедаете, ход и ть  въ рваной одеж де, обуви и ютится въ ка- 
моркахъ и угл ахъ . Конечно, въ одн-Ьхъ странахъ, въ одн ехъ  
отраслях-!» промыш ленности это «недозарабатываше» распростра
няется на большее количество лицъ, въ д р уги х ъ  странахъ и въ 
другихъ  'отрасляхъ промыш ленности на меньшее. Но сущ ество- 
B a n i e  «недозарабаты ватя» не можете быть оспариваемо.

Въ Poccin  заработки трудящ ихся  классовъ еще бол-Ье низки, 
ч-Ьмъ въ А игл ш , Германш  и д р уги хъ  культурны хъ странахъ. 
Такъ, по н есколько устарелы м ъ расчетамъ Дементьева, часовой 
трудъ  фабричныхъ рабочихъ оплачивается у  насъ въ среднемъ 
4 копейками, въ А н гл ш — 16 коп., а въ А м ерике— 20 коп. Правда, 
на границей жизнь дороже, ч !» м ъ  у  насъ, но, все-таки, не въ 
т а к о й  значительной степени, чтобы уничтож ить разницу между 
величиной заработка.
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Въ 1908 I'. :i;i|);км)Tii;iii плита фабрично-заводских!» рабочих!»

въ Г) губертяхъ  не достигала 100 р. въ годъ 
въ 34 » колебалась ме;кду 100 и 200 р. »
въ 22 » » » 200 — 300 р. »
въ 3 » превышала 300 рублей.

Съ 1906 г. заработки рабочихъ заметно повысились. Но на 
ряду съ повышешемъ заработной платы страшно вздорожала 
жизнь. Такъ что въ коиечномъ итогЬ материальное положенiо 
рабочихъ, несмотря на получепныя ими прибавки къ заработной 
плате, не только не улучшилось, но даже ухудшилось. Даже 
у болЪе хорошо оплачиваемых!, рабочихъ г. Петербурга нередко 
не хватаетъ заработка для поирыпя пеобходпмыхъ расходовъ; и 
для того, чтобы покрыть недостачу, pa6o4ie закладываютъ, 
.что можно, входятъ въ долги и нриб’Ьгаютъ къ нобочпымъ 
работамъ.

Еще более недостаточны заработки сельскаго нас-елетя. 
Главными источникомъ этихъ заработковъ должна была бы 
быть, казалось, земля. Но еще при освобождены! отъ крепостной 
зависимости значительная часть крестьянскаго наеелетя полу
чила недостаточные наделы. Съ приростомъ наеелетя мало
земелье и безземелье должны были, конечно, еще более воз
расти. Помочь этому горю могла бы покупка земли. Но для 
этого необходимы были деньги и деньги немаленыия, такъ какъ 
Ц'Ьпы на землю беспрерывно и сильно расли. Между т'Ьмъ, выру- 
чаемыхъ отъ продажи хл'Ьба деиегъ у большинства крестьянь 
по хватало даже на уплату многочисленныхъ налоговъ и пода
тей. Вотъ почему покупка земли оказалась доступной лишь 
для немногихъ более зажиточпыхъ крестьянъ и сельскихъ 
обществъ.

Не им'Ья возможности прикупать землю, малосостоятельные 
крестьяне прибегли къ аренд!; частновлад'Ьльческихъ земе.иь. 
Но арендная плата возрастала по мере того, какъ усиливалась 
нужда крестьянъ въ земле, и за посл'Ьдтя десятилъйя стала 
поглощать нередко весь тотъ доходъ, какой приносила арендо
ванная земля.

Помимо покупки и аренды земель крестьяне могли бы уве
личить свой доетатокъ, применишь на своихъ участкахъ улуч
шенные npieMii землеД'Ьл1я. Но ведь для этого необходимо иметь 
представлете объ этпхъ iipieMax'i», а также деньги на покупку 
рабочаго скота,, удобретй, усовершопстновашшхъ орудШ и сЬ- 
мн1п». Между rliM'b не только агриномичеыая знашн, но даже
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простая грамота до си хъ  поръ не получила доступа  во все  
крестьянсш я избы. Далеко не везде организованы и агрономи
ческая помощ ь и деш евый сельско - хозяйственный кредитъ 
(см. X III т.).

Естественнымъ результатомъ всгЬхъ отмЬченныхъ условШ 
является то, что надгЬлышя земли въ большинстве случаевъ 
не въ состоянш даже прокормить сидящее на нихъ населеше. 
По расчетамъ Мареса, приводимымъ въ одномъ правительствен- 
номъ изданш, 70.о/о вс'Ьхъ крестьянъ Европейской Poccin (т.-е. 
бол'Ье 45 миллюновъ человЪкъ) не получаетъ со своей надель
ной земли средствъ, безусловно необходимыхъ для существова- 
п ! я 2 0 ,4 0 /0  (13.0S3.401 чел.) могутъ прокормиться своимъ на- 
дВломъ сами, но не въ состоянш прокормить свой рабо- 
ч!й скотъ; и лишь 8,9% (5.715.513 чел.) имеютъ избытки 
хлеба.

Въ другом ъ офищ альномъ изданш  высчитано, что въ сред- 
немъ на дворъ приходится надельной земли въ 4 — 5 разъ 
меньше, ч ем ъ  следовало бы, чтобы использовать всю рабочую 
си л у двора.

Земельная тесн ота  и малая доходность еельско-хозяйствен- 
наго промысла заставляетъ крестьянъ прибегать къ фабрично- 
заводском у труду, кустарнымъ и отхож имъ промысламъ.

Но, какъ уж е упоминалось выше, алчущ ихъ  заработка 
крестьянъ — десятки миллнлювъ, всле>детв1е чего величина за
работка пониж ается, да и достается-то онъ далеко не всем ъ .

Естественнымъ результатомъ в се х ъ  отмеченны хъ условш  
является полное разстройство и упадокъ  крестьянекаго хозяй
ства и та уж асная безысходная нуж да1, въ которой яш ветъ зна
чительная часть наш его крестьянекаго населеш я. Объ этой н уж д е  
красноречиво св и д етел ьств у ет^  м еж ду прочимъ, усиленная за
болеваемость и смертность крестьянекаго населеш я и распро
странение въ его ср е д е  нищ енства. В ъ сл у ч а е  пожара или не
урож ая этотъ своего рода отхож ш  промыселъ является един- 
ствениымъ источпикомъ сущ ествоваш я для пострадавш ихъ 
крестьянскихъ семей. Въ изследованш  петербургского земства 
говорится но этому п оводу сл ед у ю щ ее ; «Рядовой крестьянин!,, 
следовательно, главная масса крестьянства, ж иветъ «хлебом ’ь 
иасущ нымъ» въ точномъ см ы сл е слова, ж иветъ непрерывающимся 
и не знающимъ конца трудомъ своихъ  рукъ. Б олезнь, старость, 
смерть работника очень часто для рядовой крестьянской семьи 
равносильна переходу въ разрядъ нищ енствую щ ихъ, ибо ни- 
какихъ «сбер еж ет !!»  такая семья но и м еетъ ; на вопросъ, чем ъ  
занимался пибпракнщйся иередъ нш ценствомъ, сплош ь и рядомъ
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получался отв'Ьтъ: «жилъ имущоствомъ», и только дальыМипй 
1>азси1)0( J, выясняли, что шшцй им'Ьль свое хозяйство, крестьян- 
ствовалъ, какъ и все, да умеръ сынъ или самъ разболелся, 
сталь плохо видеть и т. д. и пришлось, проевши «имущество» 
надеть суму»...

Такимъ образомъ, подобно отсутствш работы и отоутст1ие 
сбережений у трудящагося люда объясняется не моральными 
недостатками, а экономическими причинами.

Могутъ заметить, что если бы трудяпцеся классы были бо
лее предпршмчивы и энергичны, то могли бы улучшить свое 
положеше путемь объединешя въ разнаго рода союзы. АнглШ- 
cKie pa6o4ie союзы, напримеръ, обезпечили своимъ членамъ не 
только хоронпя услов1я труда и заработка, но и действитель
ную помощь во время болезней, несчаетныхъ случаевъ, ста
рости и безработицы. Все это совершенно справедливо. Пользу 
коопераций, профессншальныхъ организацШ и другихъ проявле- 
шй взаимопомощи врядъ ли можно преувеличить. Къ сожале
ние только, путь взаимопомощи является достуинымъ далеко не 
для всехъ. Даже въ Англ in paoonie союзы обнимаютъ лишь пятую 
Часть рабочаго класса; большая же часть его но организована 
но той простой причине, что для учаслтя въ союзе требуется 
делать членсшо взносы, которые доходятъ въ некоторыхъ сою- 
захъ до 30 руб. въ годъ. Для того же, чтобы делать даже 
меньпае взносы, необходимо иметь постоянный и достаточный 
заработокъ, котораго, какъ мы знаемъ, Miiorie pa6o4ie не нме- 
ютъ. Наконецъ, нельзя забывать, что свобода публичныхъ собра
тий и союзовъ получила обезпечешо даже въ передовыхъ стра
нахъ сравнительно недавно, въ Poccin же до сихъ поръ отсут- 
ствуетъ. Упрекать, поэтому, нашихъ рабочихъ и крестьянъ въ 
отсутствш энергш, предпршмчивости и предусмотрительности 
никонмъ образомъ нельзя.

Пзт, всего сказапнаго относительно моральныхъ иедостат- 
ковъ съ несомненностью вытекаетъ, что они отнюдь не являются 
единственными или даже главными причинами массовой нищеты 
или пауперизма. Они являются побочными, второстепенными 
причинами нищеты или, вернее сказать, спутниками нищеты. 
То роковое шпяше, какое обыкновенно приписывается мораль
ными недостаткамъ, вызывается, на самомъ деле, экономиче
скими причинами.

5) Пауперизмъ и законъ нароцокаселеш я. Только что раз- 
смотреииый нами взглядъ на причини паупе])изма го получилъ 
въ научной литературе значительнаго распрострипошя. •’ • т о г о  

нельзя сказать о той тоорш, которую наиболее обстоятельно
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обосновалъ въ конце XVIII века апглШскШ ученый Робертъ 
Мальтусъ.

Этотъ ученый разсматриваетъ ншдоту какъ неизбежно© 
слгЬдств1е закона народонаселения, въ силу коего родъ челов'Г,- 
ческгй им'Ьетъ наклонность возрастать въ болгЬе быстрой степени, 
чЪмъ въ какой могутъ увеличиваться иеобходимыя для него 
средства продовольств1я. Проистекающее отсюда перенаселеше 
сопровождается обычно усиленной заболеваемостью, смертностью, 
преступностью и нищетой. Эти бгЬдств1я, устраняя избытокъ на- 
селетя, въ свою очередь, сод1зйствуютъ возстановленш более 
благопраятнаго соотношешя между населешемъ и средствами 
существовашя. По это соответсдтае можетъ быть прочно обез- 
печено лишь въ томъ случай, если люди будутъ соблюдать 
«нравственное воздержаше» и вступать въ бракъ лишь тогда, 
когда получать возможность содержать семью.

По неужели иешь иныхъ средствъ для того, чтобы обсзпе- 
чить желательное соотв1зтств1е между ростомъ населешя и уве- 
личсшемъ средствъ существовашя? Разве нельзя, наприм'Ьръ, 
повысить производительность земледел1я и приноровить раз
меры производства къ непрерывному росту населешя?

«Нельзя, — отв'Ьчаетъ решительно Мальтусъ. Земельная 
площадь ограничена. Прим'Ьпсше же уЛучшенныхъ техническихъ 
П]»1емовъ къ обработке почвы сопровождается въ силу «закона 
убывающаго илодород1я почвы» (см. XII т.) все большими и боль
шими уешпями и затратами, увенчиваясь сравнительно все 
меньшими и меньшими результатами. Но и самое быстрое и 
безграничное увеличеше производительности зсмледел1я отнюдь 
не подняло бы продовольстмо до уровня народонаселешя; оно 
только дало бы толчокъ къ усиленному росту населешя, и по
следнее возросло бы еще въ большей степени. Вошь почему все 
попытки въ этомъ направленш въ такой же степени безнадежны, 
вт> какой была бы, напримеръ, безнадеяша попытка послать въ 
погоню за зайцемъ черепаху».

Точно такъ же и более равномерное распределеше пму- 
ществъ, и усовершенствоваше политическаго строя не только 
не устранило бы, но усилило бы роковое вл1яше закона на- 
родонаселешя, такъ какъ вызвало бы усиленный роешь па
се лети.

«Вообще, -  подчеркиваешь Мальтусъ, — бедств1я, причиняе
мая человеческими учреждениями, между которыми некоторый 
представляются несомненно вредными, оказываются крайне 
ничтожними н поверхностными сравнительно съ нес.часыями, 
порождаемыми естественными законами и человеческими стра-
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стами». «Главная л непрерывная причина бедн ости  мало пли 
новее не зависитъ отъ образа правлеш я или отъ неравиом'йрлаго 
раепроделеш я имущ ествъ».

Таково мрачное и безнадежное у ч е т е  М альтуса. Въ глав- 
ныхъ своихъ  основаш яхъ оно разделяется многими современ
ными учеными. Но д р у п е  ученые оспариваютъ справедливость 
этого уч еш я  и вносятъ въ него целы й рядъ сущ сствсины хъ 
иоправокъ.

Существенная поправка, прежде всего, вносится въ разеу- 
ждешя Мальтуса относительно возрасташя средствъ существо- 
вашя. Оно зависитъ не отъ однихъ естественныхъ, но л отъ 
общественныхъ условш ; главнымъ образомъ, отъ того, въ какой 
степени люди знакомы съ законами и силами природы и въ 
какой степени заставляюсь эти силы служить имъ на пользу. 
Вотъ почему роковое вл1яше закона убывающа1 'о плодородия 
почвы наблюдается только тамъ, гд'Ь землед'Кше ведется такъ 
же рутинно, какъ при дгЬдахъ и прадЬдахъ нашихъ, когда 
исходъ жатвы обусловливался исключительно естественнымъ 
плодород1емъ почвы и состояшемъ погоды. Тамъ же, где въ 
земледелш применяются усовершенствованныя ору;ця, улучшен
ный семена, надлежащи! севооборотъ и, наконецъ, мскусетвен- 
ныя минеральный удобрен1я, съ помощью которыхъ въ почву 
могутъ быть вложены въ надлежащемъ количестве и иропорцш 
необходимый для произрасташя хлЬбныхъ злаковъ питатель- 
пыя вещества, — урожайность повышается въ такой сильной и 
быстрой степени, о какой во времена Мальтуса и мечтать не 
могли. Если у насъ на плохо обрабатываемыхъ и удобряемыхъ 
крестышскихъ земляхъ съ десятины получается отъ 30 до 
40 пудовъ, то въ техъ хозяйствахъ Западной Европы, на ко
торыхъ применяются искусственныя удобретя, урожаи въ 200 
пудовъ представляютъ заурядное явлете. Вотъ почему во мно
гих!) местностяхъ Германщ участки земли въ одну десятину 
н даже менее не только прокармливаютъ семью въ пять душъ, 
но и даютъ ей возможность продавать излишки хлеба. У насъ 
въ Pocciii участки п въ 9 десятинъ не прокармливаютъ кре
стьянской семьи. Повышешемъ техники землсдел!я объясняется 
и тот ь фактъ, что въ культурныхъ странахъ земного шара за 
время съ 1840 г. по 1888 г. населеше увеличилось на 70",п, 
численность занятаго въ земледелш населешя па земель
ная площадь па G5 о0, производительность же с>л на 120»,о. Hi. 
одной же Е вропе за время съ  1840 г. по I Hi)5 г. nace.iienio воз
росло па 44° /« ,  тогда кап. производство хлеба на 7(И»/<>. II ото 
несмотря на то, что даже въ самых!, культурных!, стрмпахъ
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указашя агрономической науки далеко еще не получили иовсе- 
м'Ьстнаго и широкаго применения.

Между т'Ьмъ одно искусственное орошете и осушеше спо~ 
с-обно очень увеличить земельную площадь, занятую подъ земле- 
дел1емъ. У нась же одинь иереходь отъ трехпольной системы 
къ плодопеременной дастъ возможность использовать для земле- 
Д'Ьл1я rfe 33 миллиона дееятинъ, которыя оставляются теперь подъ 
паромъ.

Конечно, лерсходъ къ усовершенствованнымъ системамъ и 
пр1емамъ земледел1я не совершается «по щучьему хотенью, по 
царскому веленью». Всякая аграрная реформа можетъ быть осу
ществлена лишь при наличности благопр1ятныхъ общесгвен- 
ныхъ условШ. Но въ отлич1е отъ естественныхъ, общественныя 
услов1я могутъ быть созданы сознательной, организованной дея
тельностью общества и государства. Такимъ путемъ съ помощью 
науки можетъ быть устранено и роковое вл1яте закона убыва- 
ющаго нлодородгя почвы на увелнчете средствъ существовашя.

Но, говорить увлскаюпцеся последователи Мальтуса, ростъ 
населешя находится въ строгой зависимости отъ средствъ суще- 
ствовашя; поэтому всякое увеличете последнихъ неизбежно 
повлечетъ за собой усиленный ростъ населешя. Но и это утвер
ждение Мальтуса нуждается въ существенной поправке.

Целый рядъ тщательно проверенных/ь наблюдений устано
вить, что наиболее сильный ростъ населетя наблюдается не 
среди богатыхъ и состоятельныхъ классовъ, но, наоборотъ, среди 
бедныхъ. Среди последнихъ браки заключаются чаще и въ бо
лее раннемъ возрасте, количество же рождающихся ъъ браке 
детей гораздо больше, чЬмъ у состоятельныхъ классовъ или 
даже среди более обеспеченной части рабочаго класса.

Следующая таблица показываетъ, напримеръ, сколько де
тей рождалось ежегодно на 1000 женщинъ въ возрасте отъ
15 до 50 летъ.

В'Ь въ въ въ
ПарижЬ БерлшгЬ ВЬн’Ь Лондон!!

ВЪ очень бедныхъ кварталахъ 10 8 157 2 0 0 147

> бедныхъ » 95 129 16 4 140

» » зажиточныхъ » 72 114 155 107

» очень зажиточныхъ » 65 96 153 107

богатыхъ » 53 63 107 87

» очень богатыхъ > 3 4 47 71 63

Приводсшшл ВТ) таблице дгшиыя наглядно показываютъ, 
что рождаемость среди сам1а^#Г\д'ед^вкь слоевъ населешя въ 

.......  s  ^ * v  •>
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три раза превыш аетъ рождаемость среди наиболее обезпечен- 
наго класса.

Объясняется это любопытное явлеш е т'Ьмъ, что для лицъ 
состоятельны хъ жена и д'Ьти являются источникомъ расходовъ, 
заботь и пом ехой  для ш ирокой жизни въ свое удовольствге ; 
почем у эти лица и вступаю тъ въ бракъ лиш ь тогда, когда 
остепенятся и пр1обр1зтутъ прочное общественное п о л о ж е те . 
С тр ем л ете  же обезиечить это полож еш е своимъ д'Ьтямъ по
буж даете состоятельны хъ родителей ограничивать размеры 
семьи.

Наоборотъ, среди рабочихъ классовъ бракъ сопровождается 
увеличеш емъ не только расходовъ, но и доходовъ, такъ какъ 
жена и иодрастаюпця д^ти  работаютъ и вносятъ свою долю въ 
заработокъ семьи. Съ другой  стороны, нищета отнюдь не способ- 
ствуетъ развитш  предусмотрительности въ брачиыхъ отноше- 
ш яхъ . Наоборотъ, пьянство и удовлетворение полового инстинкта 
являются единственными доступными наслаждешями для лицъ, 
ж ивущ ихъ въ нищетФ. Но, какъ только этимъ лнцамъ удастся  
избавиться отъ услов1й животнаго сущ ествоваш я, они начинаютъ 
давать себ'Ь отчетъ въ своемъ поведенш  и обнаруживаюсь отнюдь 
не меньш ую предусмотрительность въ заключеш и браковъ и 
Д'Ьторождеши, чтЬмъ представители состоятельны хъ классовъ.

Приведенный соображ еш я объясняютъ, почем у въ Западной 
ЕвропЪ (въ особенности во Франщ и), С 'Ьверо-Американскихъ Со- 
едииенныхъ Ш татахъ и австралШ скихъ колош яхъ рождаемость, 
начиная съ семпдесятыхъ годовъ  X IX  в^ка, правильно и без- 
прерывно понижается, несмотря на усиленный ростъ народнаго 
богатства. При чемъ наиболее сильное п о н и ж е т е  рождаемости 
наблюдается въ самыхъ богатыхъ странахъ среди бол'Ье состоя 
тельныхъ классовъ населеш я.

Изъ приведенныхъ данныхъ одинъ выводъ напраш ивается 
самъ собой. Больш ое семейство является отнюдь не главной при
чиной нищеты, какъ утверждаютъ увлекаюпцеся последователи 
М альтуса, а непзб'Ьжнымъ сл1здств1емъ и спутником ъ нищеты. 
II вей реформы, направленныя къ тому, чтобы извлечь трудя 
щиеся классы изъ условШ  животнаго сущ ествоваш я и обезиечить 
имъ достойное человека  сущ ествоваш е, иовлекутъ за собой не 
усиленный ростъ населеш я, а. наоборотъ, развипе предусмотри
тельности и благоразум!я въ семейной жизни.

Изъ всего выш есказаннаго видно, какое громадное влгяше 
оказываютъ условия производства и раснредЪлетпя народнаго 
богатства какъ на возрасташ е средетвъ сущ ествоваш я, такъ и 
на ростъ населеш я. Вотъ почему утверж дать, что перенаселе-
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Him, а стали - бить и нищета вызывается роковыми и непред
отвратимыми законами природы, никоимъ образомт, нельзя. Г>о- 
лгЬс верно MirlHiic тЬхъ ученыхъ, которые утверждают!», что 
нищета является общественнымъ недугомъ, причины котораго 
сл'Г.дуетт, искать въ сощально-экономическихъ услов!яхъ.

6) Пауперизмъ -  общественный недугъ . Въ чемъ же состоять 
еощалыю-экономичесшя услов1я, вызываюшдя иауиеризмъ? Мно- 
г1я изъ этихъ условШ уже нами выяснены. Все oirft сводятся 
къ неудовлетворительной организацш современнаго «народнаго» 
хозяйства. Въ противность своему общепринятому паз ваш* > оно 
является не столько народнымъ, сколько частнымъ хозяйствомъ. 
Производство находится въ рукахъ не народа, а частныхъ пред- 
иринимателей-капиталистовъ и частныхъ производителей. ( .Со
ответственно съ этимъ и задачей современнаго «народнаго» хозяй
ства является не возможно полное удовлетворите потребностей 
всего народа, а предоставлеше продпринимателямъ возможно 
большей прибыли. Для достижешя этой цели все производство 
приспособляется къ удовлетворенно потребностей тЬхъ слоевт» 
населешя, которые въ состоянш купить пропзводнм1>1е продукты 
н товары. А такъ какъ численность такихъ слоевъ населенia 
сравнительно мала, то и для удовлетворения ихъ потребностей 
требуется далеко не все то количество рабочихъ рукъ, какое 
имеется обыкновенно въ стране. Въ результатЬ —«избытоin.» ра
бочихъ силъ въ то время, какъ потребности народной массы въ 
нище, жилье, одежде, обуви и т. д. удовлетворяются въ самой 
жалкой степени. Мало того. Бываетъ и такъ, что значитель
ная часть пропзводимыхъ продуктовъ и товаровъ отправляется 
за границу, такъ какъ у нуждающейся въ этихъ продуктах’!, 
народной массы не имеется средствъ на ихъ покупку. Въ Рос- 
cin, напримеръ, значительная часть крестьянекаго населешя 
питается впроголодь; между темь сотни миллюновъ пудовъ 
хлеба вывозятся ежегодно за границу. Такимъ образом’ь, бла
годаря частно-капиталистическому характеру современнаго «на
роднаго» хозяйства между производствомъ и потреблешемъ отсут- 
ствуетъ сколько-нибудь правильное соответств1о. Въ силу «той же 
причины и распре делсше народнаго богатства складывается 
весьма неудовлетворительно. Львиная доля пропзводимыхъ 
продуктовъ и нащональнаго дохода достается лицамъ, облада
ющим!» средствами производства, т.-е. капиталистам!, и земле
владельцам!,. Многочисленные же слои рабонаго населешя по
лучают!, лишь скудную и непостоянную заработную плату. Въ 
Англш, напримеръ, весь нащоналышй доходъ равнялся въ 
I <107 с. приблизительно 17 Va милл1ардамъ руб. на паши деньги.
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Ип распределялся опъ между II миллшнами ласслсшя весьма 
неравномерно. Въ то время, какъ одна половина дохода при
ходилась па долю пяти миллпшовъ богатыхъ и состоятельныхъ 
классовъ, другая половина приходилась на долю 39 миллшновъ 
трудящихся классовъ.

Въ Pocciii, по вычислешямъ одного англШекаго статистика, 
нащональный доходъ равнялся въ 1896 году приблизительно 
10 мшътпардамъ рублей. Доля же дохода, приходившаяся на душу 
наеелетя, у насъ была меньше, чгЬмъ въ другихъ евроиейскихъ 
странахъ. По болЬе иозднимъ вычислешямъ департамента оклад- 
пыхъ сборовъ, число лицъ, получающихъ доходъ свыше 1.000 р., 
составляло G 9 8 .0 0 0 , а вместе1 съ ихъ семьями около 3 миллш- 
повъ. Населеше же Poceiii достигаетъ 1 5 0  миллшновъ. Стало- 
быть, достаткомъ пользуется у насъ всего 2 о/о наеелетя. Среди 
же остающихся 98,°/о значительная, если но преобладающая 
часть, живетъ въ нужде и нищете.

Кроме условш «народнаго» хозяйства на развипе лауперизма 
можетъ оказывать сильное вл1я!пе организащя финансоваго хо
зяйства, политическаго и правового строя. Въ XVII и XVIII в., 
наприм'Ъръ, въ большинства странъ Европы крестьянская масса 
находилась въ крепостной зависимости; крестьяне же являлись 
и главными плательщиками государетвенныхъ налоговъ и пода
тей, тогда какъ дворянство и духовенство въ качестве неподат- 
ныхъ сослов!й были освобождены отъ уплаты податей. Неудиви
тельно, что подобные порядки вызвали полное обншцаше кре- 
стьяпскаго наеелетя. Въ настоящее время и крепостное право 
и д-Ьлете сословШ на податныя и неподатныя исчезло. Но 
далеко не во вс'&хъ странахъ налоги взимаются въ соответствии 
съ имуществеинымъ достаткомъ плательщиковъ и не всегда 
расходуются они на удовлетворете пуждъ и потребностей 
народа. Не везде предоставлены трудящимся классамъ поли
тическая права и обезпечена свобода собрапш и союзовъ. Не 
везде, наконецъ, трудящиеся классы вооружены научными зна
тям и. Все эти неблагощлятныя общественный условия созда
юсь , конечно, крайне благоприятную почву для развиыя пау
перизма.

Таковы тЪ общественный условгя, которыя порождаютъ пау- 
деризмъ и придаютъ ему сощальный характеръ. На преобразо
вало этихъ условШ и должно направить свою деятельность 
государство и общество, если только желаютъ искоренить пау- 
перизмъ. Но борьба ст. этимъ общественнымъ недугомъ пой- 
дегь успешно лишь въ томъ случае, если во всехъ слояхъ 
наеелетя пробудится сознан1е возможности этой борьбы, и
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если это сознан if выльется въ сознательную, планомерную и 
дружную деятельность всЬхъ обществ!‘нныхъ силъ и всего 
государства.

Л итература: Д . Гобеонъ, Проблемы б-Ьдпог.тп п безработицы. Иороподъ сь 
niir.iiискаго Л. !3ака и С. Франка. СПБ. 1900 г. Ц. ] р. 50 к. Въ этой популярно 
написанной кнпжкЬ хорошо выяснены всЬ гЬ услошя современнаго промышленная 
строя, который порождаютъ паупорпзмъ. Къ сожал'Ьшю, авторъ oi'jinnnчи.чь иоле 
своего пзсл'Ьдовашя только Англией. Поэтому для изученья причцнъ пауперизма въ Poccin 
с.тЬдуетъ обратиться къ русской литератур'!;. Затрагивается лтотъ вопрос-!, въ каждой 
книг!;, посвященной аграрному и рабочему вопросу. Пзъ болЬе лопулярныхъ и 
спстематическихъ пособШ но аграрному вопросу укажемъ на книгу А . Кауфмана, 
Аграрный вопросъ въ Poccin. Вып. I. Москва, 1908 г. Ц. -К) к.— Богатый матер1алъ 
по этому вопросу еобранъ въ сочиненш ,'loxmima. Состояше селг.скаго хозяйства in. 
Poccin по срашешю съ другими странами. Снещалыго победам!. челов-Ька иадъ пе- 
благопр1ятными естественными условЬши посвящена книжка А. Гарвуда. Обновлен
ная земля. М. 1D08. Ц. 75 к. Спойилмго вопросу о ннщенсигЬ среди крестьян!, 
посвященъ Сгатистическш сборникъ но С.-Петербургской ry6epnin 1807 г. Выпускъ III. 
СПБ., 1898 г. Учешю Мальтуса посвящена: 1) прекрасная, нисколько устарЬлан 
статья II. Водовозова, въ его «Экономическнхъ птюдахъ» 1907. 2) Книга IIтиши. 
«Народопаселеше и общественный строй и 3) новейшее нзслЪдоваше II. EaymvKa.'o. 
сРазмножеше и развит!? въ природ-Ь и обществ!..-» К1евъ. 1910 г. Ц. 1 p. SO к. Усло- 
в1я существовашя рабочаго класса въ Poccin хорошо выяснены въ сочпнеши Д е 
ментьева. Фабрика; что она даетъ населенно и что она у него беретъ». Изд. 1!. 
М. 1897 г. Ц. 1 ]). 50 к. Бо.тЬе г й ж ’ш данныя содержатся въ книг); Пажитнова. 
Положеше рабочаго класса въ Poccin. СПБ. 1908 г. Д. 1 р. и «Ш ;которые итоги и 
перспективы въ области рабочаго вопроса въ Poccin* СПБ. 1910 г. Д. 75 к.. Г.ол'Ьо 
сшчбальный характеръ ноентъ весьма содержательное нзел+.докаше Н. С. Прокоповича'. 
Бюджеты Петербургскихъ рабочихъ. СПБ. 1909 г. Д. 1 р. Для сравнен'»! рокомеп 
дуеиъ статьи II. Мижуева, пом-Ьщенпыя въ февральской и мартовской киижк!. 
«Вестника Европы» за 1910 г. подъ заг.цниемъ: «Какъ живутъ paoonie въ Англ1и . 
Снещалыюму нзслЬдованпо вопроса о пауперизм!, посвящена подготовляемая къ пе
чати работа А. Горбунова.

II.

ПризрЪше гос^дарствомъ оидныхъ.

1) noHHTie призрМя б'Ьдныхъ. Каждый человекъ въ первые 
г о д ы  своей жизни и на закате дней своихъ лншенъ возможнос.ти 
добывать себе средства существовашя и нуждается въ посторон
ней помощи и понечепш. Нуждаются въ помощи нередко и лица 
рабочаго возраста. Одни въ силу разнаго рода прирожденны хъ 
недостатковъ, какъ, наиримеръ, слепые, глухонемые, yOorie, 
друг!е въ силу временной или постоянной утраты работоспособ
ности больные, увечные и всякаго рода инвалиды. Иъ <чжре- 
мешюмъ обществе, наконецъ, могутъ очутиться и оказываются 
нередко нъ безпомощномъ положенш и вполне здоровил, с и л ь 
н ы й  и трудоспособный лица. Въ такомъ положенш окалываются,
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именно, люди труда, (!дшхствс1шымъ источникомъ существовашя 
которыхъ является ихъ личный заработокъ, въ томъ случай, когда 
они лишаются работы.

Совершенно бозпомогцное и безвыходное положеше, ьъ ка- 
комъ оказываются все перечисленный группы лицъ, грозитъ, не
сомненно, опасностями и для нихъ самихъ, и для ихъ .семей, 
и, наконецъ, для всего государства.

Подъ влшшемъ безвыходной нужды люди растрачиваютъ свои 
силы, здоровье, входятъ въ долги, лачипаютъ пить и опуска
ются все ниже и ниже... Женщины начинаютъ торговать своимъ 
те.томъ, мужчины нрибегаютъ къ воровству и другимъ престу- 
плешямъ... Вотъ почему и человеколюбив и правильно понимае
мые интересы государства и общества настоятельно требуютъ 
оказатя помощи вс.е'мъ т-Ьмъ лицамъ, который очутились въ 
безиомощномъ и безвыходномъ положенш. II потребность въ этой 
помощи настолько сильна и очевидна, что она всегда оказыва
лась во вс-К’.хъ странахъ, хотя и въ разныхъ формахъ и далеко 
неодннаковыхъ размерахъ.

Наиболее распространенной формой помощи является, несо
мненно, семейная помощь, оказываемая каждой семьей своимъ 
членамъ. О детяхъ заботятся ихъ родители, о последних!», въ 
свою очередь, заботятся ихъ взрослыя дети; супруги, наконецъ, 
также оказываютъ другъ другу взаимную поддержку. Оказывае
мая добровольно вт> силу любви и не останавливающаяся даже 
передъ жертвами семойиая помощь носить всесторошпй и наи- 
бол-Г.е совершенный характеръ. Къ сожале'шю только, семейной 
помощью могутъ воспользоваться лишь те лица, которыя им-Ьютъ 
близкихъ родныхъ. Между темъ некоторый дЬти появляются па 
спеть вне семьи и бросаются своими родителями на пронзволъ 
судьбы. У другихъ смерть уносить родителей, у мпогихъ же д е 
тей, хотя имеются родители, но они не заботятся, да и не способны 
заботиться о своихъ де-гяхъ. Престарелые родители, въ свою оче
редь, нередко лишаются своихъ детей, а жены —мужей. Нередки, 
наконецъ, случаи, когда семьи распадаются помимо вмешатель
ства смерти, и семейная помощь въ такихъ случаяхъ оказывается 
неосуществимой или же весьма несовершенной и недостаточной. 
То же самое случается и въ многочисленныхъ рабочихъ семьяхъ, 
которыя живутъ въ постоянной нужде, еле сводя концы еъ кон
цами. Никакого имущества, кроме домашняго скарба, у такихъ 
семей нет-i,; делать кактя-либо сбережешя на черниП день яти 
семьи также лишены возможности. II стоить глинному кормильцу 
семьи заболеть или остаться безъ работы, и вся семьи окпншшотщ 
В'Ь бсЗВНХОДНОМЪ положеши.
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OxeyTCTBio или недостаточность семейной помощи могутъ быть 
восполнены во многихъ случаяхъ путемъ организованной взаи
мопомощи. Съ этой ц^лью товарищи по ремеслу или ирофсссщ 
образуютъ общество, вносятъ въ общую кассу черезъ известные 
промежутки времени определенные взносы, взаменъ которыхъ но- 
лучаютъ въ случае утраты работоспособности или работы денеж
ную помощь. Путемъ подобной взаимопомощи професыональнымъ 
рабочимъ союзамх> удается обезпечить свонмъ членамъ вполне 
достаточную помощь въ случае болезни, увечья, инвалидности, 
старости и безработицы (см. статьи о рабсчихъ союзахъ въ XIII т.).

Но и путь взаимопомощи досгупень далеко не для всехъ 
рабочихъ. Muorie pa6o4ie получаютъ столь скудный и непостоян
ный заработокъ, что решительно не въ состояши делать дра- 
вильныхъ взносовъ, необходимыхъ для учасйя въ союзе. Отсюда 
необходимо, чтобы темъ лицамъ, которыя не въ состоянш 
воспользоваться семейной или товарищеской помощью, пришло 
на помощь государство. И въ техъ случаяхъ, когда оно вступаетъ 
на этотъ путь, помощь оказывается органами государства, на 
средства государства и въ техъ формахъ и размерахъ, въ ка- 
кихх) определено закономъ. Этимъ публично - правовымъ характе- 
ромъ государственная помощь резко отличается отъ разсмотрен- 
ныхъ раньше частно-правовых', формъ помощи, осуществляе- 
мыхъ по ycMOTpeiiiic и corjraiiieniio частныхъ лицъ.

Государственная помощь можетъ оказываться въ разныхъ 
формахъ. Наиболее ранней по своему возникновешю и наиболее 
распространенной формой является призргънге государствомъ бгод- 
ныхъ или, какъ оно у насъ называется, общественное призрго- 
nie. Оно представляешь собой ту отрасль государственного упра
вления, цплью и содержатемъ которой является оказание без
условно необходимой помощи бпднякамъ, очутившимся въ безпо- 
мощномъ и безвыходномъ положент.

Въ отлише отъ другихъ формъ государственной помощи обще
ственное призреше оедныхъ оказываетъ помощь лишь темъ бед- 
някамъ, у которыхъ нетъ средствъ существования и такихъ 
близкихъ родныхъ, которые были бы обязаны оказать имъ по
мощь. Другимъ отличительным!) признакомъ общественнаго при- 
зре1ия является то, что оно оказываетъ помощь лишь въ нозна- 
чительныхъ, безусловно необходимыхъ размерахъ. Поэтому 
взрослымъ беднякамъ обезпечивается лишь пища, кровъ и 
одежда, детямъ же сверхъ того и необходимое образованie.

2) Возникновеше общественнаго призр,Ьн1я. Общественное при- 
. t j v b H i e  стало разиииаться въ европейскихъ странахъ лишь съ 
XVI и'Ькн. Д" этого 1!]н'М('ип помощь беднымъ считалась обя-
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ааниостью но государства, а Церкви. Сл'Ьдуя зав'Ьтамъ и запо- 
в'Ьдямъ христианской религш, Церковь д'1.ятелыю занималась 
благотворительностью, щедро раздавая милостыню и побуждая 
къ тому же свою паству. Но, проповЪдуя милосерд1е и <острадаше 
къ сирымь, больными и убогимъ, Церковь отнюдь не задавалась 
ц^лью искоренить нищенство. Своей задачей она считала спасе
т е  душъ и подготовку в'Ьрующихь къ будущей загробной жизни, 
почему и на 'милостыню смотрела, какъ на средство, эбезпечи- 
вающее добрымъ людямъ вечное блаженство. Совершенно такъ 
же стала смотреть на милостыню и паства.

Подъ влгяшемъ подобныхъ воззр1ш1й помощь б^днымь ока
зывалась въ средше в£ка въ широкихъ разм'Ьрахъ, но вм'Ьст'Ь 
съ тФмъ безъ всякаго разбора и въ крайне неудовлетворительныхъ 
формахъ. Результатомъ было появлеше заправскихъ нищихъ и 
бродягъ, единствоннымъ занятаемъ коихъ стала эксплуатация че- 
лов^ческаго сострадашя ,и легковгЬр1я.

Развитае нищенства, которое подъ эддятемъ разнаго рода 
общественныхъ неурядицъ приняло къ XIV в^ку необыкновен- 
ные размеры, побудило государство выступить на борьбу съ 
этимъ общественным'!, недугомъ. Полагая, что нищенство вызы
вается нежолашемъ трудиться, государство воспретило, прежде 
всего, подавать милостыню здоровымъ, работоспособнымъ лицамъ; 
этимъ же посл'Ьднимъ предписало добывать себЬ средства суще
ствовашя трудомъ. Виновнымъ въ неисполненш этого нредин- 
сашя грозили весьма жестошя наказашя — кнутъ, клеймеше рас- 
каленнымъ жел'Ьзомъ и даже отдача въ вечное рабство тому, кто 
задержитъ бродягу. Несмотря на всю свою жестокость, эти на
казания но могли остановить развитая нищенства. Да это и понятно. 
В^дь уголовные законы отнюдь не устраняли тЬхъ пеурядицъ 
средне - вековой жизни, которыя заставляли многихъ вступать на 
путь нищенства и бродяжничества. Вотъ почему въ рядахъ ни
щихъ встречалось немало несчаетныхъ, занимавшихся ншцен- 
ствомъ не изъ л'Ьни, а въ силу нужды. Н государство, заинте
ресованное въ искорененш нищенства, сочло себя, въ копиД’,- 
концовъ, вынужденными не ограничиваться однимъ прсслгЬдо- 
ватиемъ прцвычныхъ, профеестналышхъ нищихъ, но и взяться 
за оргапизащю прпзр'Ьшя несчастныхъ бЬдныхъ. Настоятель
ность въ организацш этой новой отрасли государственнаго упра- 
влешя особенно сильно сказалась въ гЬхъ странахъ, гд’Ь у Церкви 
были отобраны ;ея земелъныя имущества, дававпия -й возмож
ность заниматься бл аготворительностыо.

Раньше и въ наиболее широкихъ разм'У'.рахт. были о р г а н и з о 

вано государственное nprap'bnic б^дныхт. въ Ainviiii. Зд'Ьп, уже
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въ XVII в'Ьк’Ь обязанность лризр'Ьшя бедныхъ била возложена 
законом’!) на приходы, быль установлен'!, особый налогъ въ пользу 
бедныхъ, создана для взимашя и оказашя помощи особа,я долж- 
ность надзирателей за бедными и подробно определены вс'Ь усло- 
шя призрешя. Исходя изъ той мысли, что государство обязано 
оказывать помощь всЬмъ нуждающимся въ немъ, законъ пред- 
писывалъ д'Ьтей бЬдняковъ отдавать на выучку ремеслу, преста- 
релыхъ и больныхъ б'Ьдняковъ помещать въ богадельни и боль
ницы, способнымъ же къ труду доставлять работу.

Въ другихъ странахъ призреше бедныхъ получило закон
ченный видь значительно позже, чемъ въ Англш. Особенно 
отстала въ этомъ отношенш Франц 1я, где до конца лрошлаго 
века государство считало своей обязанностью оказывать иризр'Ь- 
Hie лишь детямъ и душевно - болышмъ. По отношение же къ 
остальнымъ беднымъ помощь носила не обязательный, а факуль- 
тативный, т.-е. добровольный, а потому и совершенно случайный 
характеръ. Лишь за самое последнее время обязательность дри- 
з р е т я  была распространена во Францш на всехъ больныхъ н 
престарелыхъ.

3) Современная организащя призр-Ьн1я б’Ьдныхъ въ 3. ЕвропЪ. Въ
настоящее время во всехъ передовыхъ странахъ Европы господ- 
ствуетъ система обязатсльнаго призрготя бедныхъ, т.-е. г о с у 
дарство считаетъ своей обязанностью оказывать помощь всЛ'.мъ 
нуждающимся въ ней беднякамъ. Осуществлете этой обязан 
ности возложено повсеместно на органы местнаго самоуправлетя. 
Первоначально она была возложена на сельстя  и городглйя 
общины, при чемъ каждая община должна была оказывать п о 
мощь всемъ темъ бедпымъ, которые родились или прожили нъ 
ней въ течете известнаго времени до впадешя въ нищету.

Подобная организащя призрешя оказалась весьма неудачной. 
Общины, не желая обременять себя расходами по прпзрешю бед
ныхъ, стали всячески затруднять порее-слеше въ свои пределы 
такихъ лицъ, которыя могли бы впасть въ бедность. Беднын 
общины, кроме того, и не были въ состояши оказывать помощь 
свопмъ многочисленнымъ беднымъ. Некоторый же формы призре
шя, какъ напримеръ, устройство болышцъ для душевно-боль- 
пыхъ, сиротскихъ щшотовъ и другихъ благотворительныхъ заве- 
детпй, оказались не по средствамъ даже и более зажпточнымъ 
сельскимъ общннамъ.

Съ целью устранешя этихъ нежелательныхъ последствП1 
обязанности и расходы по призрешю бедныхъ распределяготся 
вь настоящее время между общинами и более крупными союзами 
самоуправлетя, соответствующими нашимъ земствам!.. На эти
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земскш союзы возлагается заведываше теми формами прпзрешя, 
который требуютъ для своего осуществлетя устройства обшир- 
ныхъ и дорогихъ учреждение На общины же возлагается лишь 
выдача временныхъ пособШ и учаспе въ расходахъ на содер
жаще тФхъ благотворительиыхъ заведешй, которыми заведуютъ 
бол^е крупные союзы самоуиравлешя. Въ Аыглin же приход
ская общины совершенно устранены отъ непосредственнаго завгЬ- 
дывашя призрешемъ б'Ьдныхъ, и оно возложено на союзы прихо- 
довъ и соответствующее нашимъ земствамъ графсюе советы.

Каждая община обязана оказывать помощь только своимъ 
бгЬднымъ, т. - е. лицамъ, который или родились или прожили 
въ лределах'ь общины въ течеше последняго года. Въ случае 
неотложности предварительную помощь обязана оказать та община, 
въ которой очутился бедиякъ, но за счетъ той общины, которая 
является по закону обязательнымъ местомъ призрешя этого бед
няка.

Расходы по призренш покрываются или изъ особыхъ нало- 
говъ, устаиовленпыхъ для этой цели, или же изъ т’Ьхъ средствъ, 
какими располагаютъ органы самоуправлешя.

Возложенный на органы самоуиравлешя обязанности по при- 
зренпо долгое время осуществлялись ими черезъ посредство 
своихъ выборных!» представителей и должностныхъ лицъ. Но 
опытъ ноказалъ, что нравильная постановка призрешя С-едныхъ 
немыслима безъ учаелля добровольных!» сотрудниковъ и <отруд- 
ницъ. Вследсттае этого стали создаваться разныя формы сотруд
ничества органовъ самоуправлешя съ частными лицами л благо
творительными обществами. Наиболее известной и совершенной 
является та форма подобнаго сотрудничества, которая возникла 
въ немецкомъ городе Эльберфсльде, и носитъ поэтому па- 
3Banie Эльберфельдспой системы.

Сущность этой системы состонтъ въ томъ, что при ней все 
пспосредственныя сношенья съ бедными возлагаются на добро- 
вольныхъ попечителей, живущихъ въ томъ же участке, что и 
поручаемый ихъ заботамъ бедныя семьи. Попечители иринимаютъ 
прошешя о помощи, посещаютъ жителей на дому съ целью про
верить действительность нужды и ознакомиться съ услов1ями 
ихъ жизни. Вт» случае неотложности попечители оказываютъ не
обходимую помощь. Въ остальныхъ же случаяхъ вопросъ о по
мощи обсуждается и решается на собрашяхъ всехъ попечителей 
соответствующего округа, каковыя собрашя ироисходятъ каждыя 
две недели. Для того, чтобы облегчить иопечителямъ выпол- 
nenio ихъ сложлыхъ обязанностей, имъ поручается попечете о 
возможно меньшемъ колич('сгве бе.дпыхъ семей. Въ Эльбер-
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фольде, например'!., на одного попечителя приходится не бол^е 
четырехъ оТ.дныхъ еемей.

Достоинства Эльберфельдской системы заключаются въ томъ, 
что при осуществлеи1и ея помощь оказывается действительно 
нуждающимся въ ней, всякое же притворство и обманы промыс- 
ловыхъ ннщихъ разоблачаются. Вотъ почему въ техъ городахъ, 
где Эльберфельдская система была осуществлена, нищенство со
вершенно исчезло, вместе съ чемъ сократились и расходы до 
призрешю. Затемъ, при Эльберфельдской системе помощь оказы
вается своевременно и въ техъ формахъ и размЪрахъ, каше явля
ются въ каждомъ случае наиболее подходящими.

Кроме Эльберфельдской системы следуетъ отметить еще дру
гую форму сотрудничества органовъ самоуправлешя съ част
ными благотворительными обществами. Эта форма сотрудниче
ства состоитъ въ органнзац!п постояuna.ro взаимодЬйсттая и 
обоюдиаго осведомлешя въ деле помощи бедиымъ. Достигается 
эта цель устройствомъ справочных!) конторъ, которыч, съ одной 
стороны, ведутъ списки, собираютъ све'деп!я и выдаютъ справки 
о всехъ благотворительных!:, обществахъ и учреждешяхъ; съ 
другой же стороны, собираютъ справки о всехъ лицахъ, обраща
ющихся за помощью. Наиболее удовлетворительно осуществлена 
эта задача особыми частными организационными обществами въ 
Лондон'!) и некотср'ыхъ аморикаиекихъ городахъ. Городслля же 
конторы оргаиичиваются повсеместно собирашемъ сведен!й о 
благотворителышхъ обществахъ.

4) Правовыя yCJIOBifl И формы Призр1ш1я. Несмотря на то, что
организация призрешя бедиыхъ за последнее время значительно 
усовершенствовалась, оно все менее и менее удовлетворяетъ 
ученыхъ и общественных!) деятелей. Объясняется это темъ 
крайне суровымъ и несовершеннымъ характеромъ, какой ири
су щъ формамъ и мЬрамъ призрешя.

Придавая мерамъ призрешя отталкиваюшдй характеръ, го
сударство разечитываетъ тЬмъ самымъ удержать плохо оплачи
ваемых!) рабочихъ отъ соблазна бросить работу и перейти въ 
разрядъ призревасмыхъ. Ради лучшаго достижешя этой цели 
призреше и обставляется целымъ рядомъ тягостныхъ и унизи- 
тельныхъ для ирнзреваемаго условгй.

За беднякомъ, прежде всего, не признается права на по
мощь, которое въ случае отказа онъ могъ бы осуществить съ 
помощью суда въ общемъ судебномъ порядке. Затемъ, призре
ваемые лишаются политических!) правъ и ограничиваются въ 
значительной степени въ гражданскихъ. Призреваемые лишены
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пряна вступать въ бракъ, совершать имуществен и и и сделки, 
ограничены in, пранахъ родительской власти. Оии лишены сно- 
боды лередвижетя, не могутъ посещать ярмарки, базары, трпк- 
тирныя наведения. Работослоеобнымъ б'Ьдамкамъ но дозноляетел, 
дал^е, отказываться о'л» найденной для нихъ работы. Въ Англ in 
они могутъ получить помощь лишь въ томь случае, если по
ступить въ работный домъ. Въ Даши же всякШ способный к*ь 
труду беднякъ можетъ быть заключеиъ въ работный домъ по
мимо его согласия и притомъ на неопределенный срокъ.

Крайне унизительный характеръ ноептъ и помощь, оказы
ваемая путемъ призрешя. Ограниченная ничтожными разме
рами она является ниче.мъ ипымъ, какъ подачкой, бросаемой 
бедняку изъ опасения, что онъ начнетъ красть или умретъ ст> 
голода. Нризреше же въ работныхъ домахъ носило до конца 
прошлаго века такой жестокш характеръ, какой делалъ эти 
учреждешя более ужасными и ненавистными, чемъ тюрьмы.

Суровый, чисто лолицейсюй характеръ меръ нризрешя бед- 
ныхъ противоречить не только человеколюбие, но и справедли
вости. Ведь бедность и нищета вызывается въ громадномъ боль
шинстве случаевъ не личными недостатками людей, а обще
ственными услов1ями, винить за которыя отдельныхъ лндъ 
нельзя. (См. выше, статью о причинахъ пауперизма). Наклады
вать, поэтому, на несчастны хъ позорное клеймо «бедняка» или «пау
пера», лишая его всехъ правъ, въ высшей степени несправедливо. 
Противореча справедливости, подобная постановка призрешя и 
нецелесообразна. Въ виду того, что помощь оказывается лишь 
тогда, когда человекъ окончательно обедпелъ и опустился, 
она неизбежно является запоздалой. Будучи же оказываема въ 
ничтожныхъ размерахъ и унижающей форме, помощь способна 
лишь спасти погибающаго отъ голодной смерти, но не въ с о
с т о я н и е поставить его на ноги, а потому принпмаетъ затяжной 
характеръ и обходится, въ конце-концовъ, страшно дорого.

5) Новыя формы ПОМОЩИ 61>ДНЫМЪ. Созпаше несоответстшя 
меръ прпзретпя ихъ назначенш получило въ конце прошлаго 
века широкое раслространете и вызвало стремлеше придать 
имъ более человечный и целесообразный характеръ. Съ это]} 
целью въ передовыхъ странахъ отменили некоторый ограпи- 
чешя въ правоспособности, которыми сопровождалось ранее 
пользование призретемъ. Съ той же целью некоторый формы 
иризрЬтя заменены более совершенными формами помощи. Въ 
Да нш, А ветра лш и Апглш, напримеръ, инвалиды и старики, 
но замеченные ни въ чемъ предосудительном'!» п не обладающм! 
достаточными средствами сущестиовапЬ!, цолучиютъ отъ гос-у-
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Такими же более совершенными сравнительно формами . п о 

мощи является устройство государствомъ посредническнхъ к«ш- 
торъ и оргалпзащя во время' безработицы общественных!» ра- 
ботъ (ем. шике, статью о трудовой помощи). Еще Гюлыпее зна- 
чеше слгЬдуетъ признать за разными формами государственна!1» 
страховатя рабочихъ класеовъ отъ болезней, увгЬтий, инвалид
ности, старости и безработицы (ем. соо:твгЬтствуюнця статьи вт> 
XIII томе).

6 )  О б щ е с т в е н н о е  п р и з р Ъ ш е  б ъ  Р о с с ш .  Въ Poccin, какъ и въ 
другнхъ странахъ, помощь б'Ьднымъ долгое время оказывалась 
путемъ церковной и частной благотворительности. Сильное раз
вило въ XVII веке нищенства и бродяжничества побудило 
правительство подумать объ организацш призретя  бедныхъ. 
Обь этомь думалъ еще царь Эеодоръ Алексеевичъ; къ этой жо 
цт,ли стремился энергично и Петръ I. Но стрсмлешя этихъ госу
дарей но получили осуществления. Сравнительно бол’Ье успеш 
ной оказалась попытка Екатерины II. Въ 1775 году ею были 
учреждены во всЪхъ губершяхъ Приказы общественнаго прп- 
зрешя, которымъ поручено было устройство всевозможнаго рода 
благотворителышхъ заведетй. Къ сожалТишо только, Приказам ь 
были отпущены сравнительно ничтожныя средства; къ тому же 
и организованы были эти учреждешя весьма несовершенно. Не
удивительно, что при такихъ услов1яхъ деятельность Приказоиъ 
за все время ихъ сущеетвовашя оказалась ничтожной и по сво
имъ размерамъ и но своему значетю. Малоуспешными оказались 
и все те частичный узаконешя и мерощляйя по ofjni.eeтленному 
призрешю, к атя  были осуществлены въ течете прошлаго века. 
Оказались безрезультатными и все попытки осуществить у насъ 
реформу общественнаго призретя, предпринятый въ конце 
истекшаго века.

Переходя къ современной организацш общественнаго нри- 
зр етя , нельзя не заметить, ,что она носить у насъ весьма не- 
coBepmeiiHHii и путанный характеръ. Мало того. Призрешо бт.д- 
ныхъ у насъ носить характеръ пе столько правильно организо
ванной задачи государственна™ управлешя, сколько частной 
благотворительности.

Такой именно характеръ носить, прежде всего, деятель
ность Ведомства учреждены Императрицы Mapin. Какъ нока- 
зываетъ самое наименование, онр является какъ Си частной 
кан не. Iя] 1 ifii вдовствующей Императрицы, а не высшимъ госу- 
дарствепнымь учреждешомъ въ роде минисгерствъ. Поп, но-
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чему деятельность назваппаго Недомства, хотя и огущегтплигтгн 
на казешшя средства, но по подложить ни ]ии\у л и |>> >it;i м i ю го 
стороны законодательных!) органовъ, ни надзору пн-уд,-цтт.сп 
наго контролера. Такой же .частный благотворительный xa.pa.iv- 
теръ носить деятельность и состоящаго подъ покровитель- 
ствомъ Государыни Императрицы Александры Эеодоровны По
печительства о трудовой помощи.

Помимо названныхъ ведомствъ призреше бедныхъ осуще
ствляется у насъ разными сословными обществами. Но деятель
ность последнихъ по призренио своихъ членовъ носить добро
вольный характеръ и также не подходить подъ поняые орга
низованной и регулируемой закономъ задачи управлетя. Исклю- 
ч е т о  составляетъ призреше крестьянскими обществами круг- 
лыхъ сиротъ, а также престарелыхъ, дряхлыхъ и увечныхъ 
членовъ. Призреше последнихъ, если они по могутъ «трудомъ 
щлобретать пропиташя» «составляетъ обязательную повинность 
крестьянекихъ обществъ». Если принять во внимаше сословный 
и ограниченный характеръ этой повинности и то, что крестьяи- 
с т я  общества не являются органами государства, то придется 
признать, что деятельность и крестьяпскихъ обществъ по при- 
зрешю носить по государственный, а общественный характеръ.

Вполне государственный характеръ носить деятельность по 
нризрешю земскихъ и городскихъ учреждены. Но, по много- 
кратнымъ разъяснешямъ Сената, она составляетъ не обязанность 
названныхъ учрежденш, а ихъ право.

Изъ сказаннаго видно, что призреше бедныхъ носить у 
насъ въ противоположность Западной Европе не столько госу
дарственный,' публично - правовой и обязательный характеръ, 
сколько сословный, частно-правовой, факультативный. Всле'д- 
CTBie этого услов1я и формы призрешя у насъ почти совер
шенно не регулируются закономъ.

Будучи совершенно неорганизовано, призреше бедныхъ уже 
въ силу одного этого не могло получить сколько-нибудь значи
тельна™ развиыя и правильной постановки. Въ более широкихъ 
сравнительно размерахъ развило благотворительную деятель
ность Ведомство учрежденш Императрицы Mapin. Занимается 
оно призрешемъ детей, слепыхъ и глухонемыхъ. Деятельность 
его носитъ чисто бюрократически характеръ.

Более удовлетворительный характеръ носитъ деятельность 
Попечительства о трудовой помощи. Привлекая къ своей дея
тельности общественныхъ деятелей и органы самоуправлешя, 
названное Попечительство дало сильный толчокъ развитию въ 
1’оесш т])удовой помощи.
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! [едостаточпоп и -совершенно неудовлетворительной является 
помощ ь, оказываемая своимъ членамъ мещ анскими и крестьян
скими обществами. Объясняется это крайней бедностью  этлхъ 
общ ествъ. Господствую щ ей формой помощ и среди крестьянъ 
является подача милосты ни; менее распространено поочеред
ное кормлеш е бедняковъ  но домамъ односельчанъ.

Более удовлетворительно поставлено общественное призре- 
Hie въ городахъ и земскихъ губершяхъ, хотя и здесь оно отли
чается весьма скромными размерами. Причинъ, въ силу кото
рыхъ наши органы самоуправления оказались въ данномъ от- 
Homeniii не на высоте поставленной имъ задачи, много. Прежде 
всего, къ городскому управлснш получили доетупъ лишь со
стоятельные слои населешя, равнодушные къ нуждамъ бедныхъ 
классовъ. ЗатЬмъ, какъ на городская, такъ и на земсшя учре
ждения былъ возложенъ нравительствомъ целый рядъ обяза- 
тельныхъ расходовъ на правнтельственныя нужды; между темъ 
для покрытая этихъ расходовъ имъ были предоставлены весьма 
ограниченные источники доходовъ. При такихъ условтяхъ и 
той массе крайне на-стоятельныхъ нуждъ, который требова
лось удовлетворить, вполне естественно, что некоторый нужды 
должны были остаться плохо удовлетворенными. Въ числе 
такихъ нуждъ очутилось и общественное призреше. Но не
смотря на эти неблагопр1ятныя у-словтя, земства сделали въ 
области призрешя все-таки больше, чемъ существовавипе ранее 
приказы общественна™ призрешя. Кроме того, наши земства 
создали такую организацию общедоступной и безплатной врачеб
ной помощи населенно, которая признается многими учеными 
гораздо более совершенной, чемъ существующая въ другихъ 
странахъ формы призрешя больныхъ. Но и въ области призре
шя наши органы самоуправления не остались чужды новымъ 
веяшямъ. Москва уже въ 1894 г. ввела у себя эльберфельдскую 
систему, органпзовавъ участковый попечительства о бедныхъ. 
Попечительствамъ удалось привлечь къ своей деятельности 
многочисленныхъ сотрудницъ и сотрудниковъ, значительный 
пожертвовашя и поставить дело помощи беднымъ па правиль
ный путь. Примеру Москвы последовали друпе города. Къ со- 
жалешю только, установленное въ 1898 г. министромъ внутрен- 
иихъ делъ требовашс, чтобы председатели попечительствъ и 
товарищи председателя выбирались «изъ лицъ, имеющихъ 
право голоса па городскихъ выборахъ» сильно затормозило 
учреждеше попечительствъ въ провинщальныхъ городахъ. Опытъ 
иоказалъ, что у такихъ лицъ нгЬтъ времени и охоты учасгно- 
1ш ь  въ попечительствахъ. Вотъ почему попечительства были



32 пъдпосп. и i;oi‘i.г.л cl. inai).

У ЧрОЖДОПЫ JIUIIII) l ib  .'Я г о р о д  I,. | > | ,  I ООН Г. 11 OIK “ III ’l< Ml I .С Г11; I " б’Ьд-
ныхъ были организованы М осковским1!, уезд н н м ъ  земство,\п., ири- 
хомъ на бол ее  еоверш енныхъ оеноваш яхъ, .тТшъ въ Мжясв'Ь.

Изъ сказаннаго видно, .что организащ я действительной it 
достойной помощ и бедны мъ ж детъ еще у  насъ своего осущ ост- 
влеш я.

Л итература: Вопросъ о призрЬти бЬдныхъ плсл-Ьдуотея такъ наз. наукой поли- 
цойскаго права Изъ учебниковъ по этой наукЬ наиболее обстоятельно разематри- 
вается упомянутый вопросъ у проф. В. Дсрюэюинскаго. (Но индейское право. 3-ье пзд). 
Въ ого учебник-!; читатель найдеть указашя и на литературу вопроса. СлЪдуетъ заме
тить, что нм'Ьюицяся па русскомъ язык'Ь снещальныя .изслЬдовашя по призрЬшю б1д- 
пыхъ страдаютъ довольно существенными недостатками. Такъ, сочинение В. Рошера 
«Система прпзр'Ьшя б'Ъдныхъ и M-bponpiHiiti протпвъ бедности» значительно устарело. 
Вышедшее въ 1907 г. большое сочннеше В . Гагена «Право бЬднаго па нризрЪше» 
не закончено и тяжело написано. Вполн'Ь доступно и хорошо написано соч. Э. Мюн- 
стерберга. «Привр'Ьше бЬдныхъ» Но оно оставляетъ мноия стороны упомянутого 
вопроса безъ разсмотрЬтя. Снещально вопросамъ призр-Ъшя бгЬдныхъ посвященъ из
даваемый вт. Петербург!? журналъ «Трудовая помощь». ЦЬна 3 р. въ годъ. Подго
товляется къ печати трудъ Л. Горбунова, посвященный вопросу о бедности, призрЬ- 
niii б1;дныхъ и социальной политик!;.

III.

Трудовая помощь.

Мысль помогать бедны мъ, находя имъ тотъ или другой  
трудъ, дя.тотттш заработокъ, сама по себе  настолько проста и сим па
тична, что, несомненно, уж е давно люди долж ны были на нее 
натолкнуться.

И действительно, возн и к н овете  трудовой помощ и, какъ 
одной изъ м еръ  борьбы съ  бедностью  и нищ етой, относится къ 
очень давнему времени.

Правда, первоначально у  в се х ъ  народовъ помощ ь нищ имъ 
и бедны мъ оказывалась въ самой грубой  форме, а именно въ той, 
которая и теперь подсказывается намъ непосредственнымъ ч у в - 
ств о м ъ : когда къ намъ обращ ается за помощ ью беднякъ , мы сшЪ- 
шимъ дать ему небольш ую сум м у денегъ или же, въ лучш емъ 
сл у ч а е , накормить его или к о е -к а к ъ  пртодеть. Именно въ та- 
комъ ви д е  простой милостыни шла помощ ь бедны мъ въ р а н т я  
эпохи государственной жизни, чему особенно способствовало рели- 
йозн ое  у ч е т е  Церкви о томъ, что нищета и бедность  какъ бы 
входятъ въ планы П ровндеш я, дабы люди могли смягчать пгЬвъ 
Б о ж щ  упраж няясь въ добровольномъ подаянш  пищей братш.

Одпако развивпияся на п оч в е  такой неразборчивой милостыни 
з л о у п о т р е б л е ш я  скоро заставили обратить на с е б я  с а м о е  серьезное
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ппимяшо. Въ средиic в'Ька, паприм'Ьръ, достигло крайияго раз
витая такъ называемое профессиональное нищенство, т.-е. возникъ 
целый класеъ людей, сделавшихъ изъ систематическаго попро
шайничества какъ бы профессгю, свое постоянное занятге. Целый 
рядъ лицъ, подъ прикрыттемъ всевозможныхъ хитростей и уло- 
вокъ, сделалъ изъ нищенства настоящей промыселъ: одни изъ 
нихъ притворялись кальками, употребляя различный снадобья, 
вызывавшая у нихъ признаки мпимыхъ болезней; друпе скита
лись въ качеств^1 несчастныхъ паломниковъ, шедшихъ къ свя- 
тымъ местамъ на поклонете или ища исц'Ьлетя, третьи просто 
бродили целыми бандами, нагло требуя себе подаятя и т. п.

Конечно, такой порядокъ вещей не могъ не вызывать къ 
себе отрицательнаго отношетя.

Раньше всехъ на такое положеше дела обратило внимаю о 
государство въ лице своихъ правительствъ, а также и светское 
общество въ лице средневековыхъ городскихъ самоуправлений.

Какъ всегда бываетъ, на первыхъ порахъ бросились въ дру
гую крайность: вместо прежняго покровительственнаго отноше
т я  къ профетональнымъ нищимъ теперь стали ихъ жестоко 
преследовать. Такъ, напримеръ, ордонансомъ (указомъ) фран- 
цузскаго короля въ 1350 году предписывалось нищихъ и бродягъ 
сажать въ тюрьму, выставлять къ позорному столбу, въ случае 
же особаго упорства выжигать у нихъ на лбу клеймо раскален- 
нымъ железомъ и изгонять; у насъ, указомъ императора Петра I, 
повелевалось бить нищихъ «нещадно батожьемъ, ...а  буде тагае 
въ другой или третШ разъ пойманы будутъ, бивъ таковыхъ па 
площади кнутомъ, посылать въ каторжную работу, а бабъ въ 
шпингаузъ, а ребятъ бивъ батоги посылать па суконный дворъ 
и къ прочимъ мануфактурамъ». (Указъ 20 шня 1718 года.)

Скоро, однако, увидели, что одними запрещетями и жесто
костями это зло не можетъ быть искоренено: не взирая на суро- 
выя кары, нищенство продолжало существовать, и, конечно, по 
той простой причине, что продолжала существовать бедность. 
Попрежнему были безпризорныя дети и вдовы, инвалиды и ста
рики, неимунце больные и, наконецъ, люди, не имеюпце работы. 
Постепенно стали присматриваться къ пестрой толпе лицъ, про- 
тягивающихъ руку за подаятемъ, и научились понимать, что 
сиротъ, больныхъ и стариковъ, действительно, нужно призре
вать, не наказывая ихъ за невольную бедность, а лицамъ здо- 
ровымъ — давать работу.

Скоро выделилась группа лицъ, привыкшихъ къ профессио
нальному нищенству, праздношатающихся бродягъ и лептясвъ, 
г; г. которымъ пришлось применять принудительный трудъ.

Пароли»» ОпцпклопедЬь '!’• XIV
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не всегда можно легко отличить человека, виавшаго in. 1 пн цеп
не но своей вине, отъ ловкаго бродяги и лентяя. Но но нсякомъ 
случай именно трудовая помощь можетъ служить здесь главнымъ 
распознавателышмъ средствомъ: рабочШ, не могнйй почему-либо 
найти работу собственными силами, охотно схватится за предлагае
мый ему -грудъ, профессиональный же бродяга при первомъ слу
чае станстъ искать способа избавиться отъ навязанной ему ра
боты и возвратится къ излюбленному имъ праздношаташю.

Уже давно появились особыя учреждешя, въ которыхъ лпца, 
признаваемый судомъ пли администращей бродягами и привыч
ными нищими, принуждались къ тому или иному труду.

Таковы, напримеръ, такъ называемые «рабочие дома» въ Гер
мании Францш, Австрш, Бельгш и Poccin н некоторыя сельско- 
хозяйственныя колоти  въ Голлапдш. Эти учреждешя имеютъ, 
конечно, разныя назвашя и не одинаковое устройство, но общая 
и самая главная черта ихъ состоитъ въ томъ, что туда принуди
тельно заключаются по приговору суда пли ж'е просто адми
нистрацией наиболее опасные элементы общества съ целью 
пр1учешя ихъ къ порядку, трудолюбно п регулярной жизни.

Въ Германш, напримеръ, поступление въ рабочШ домъ пред- 
шествуетъ приговоръ суда и отбьте паказашя въ тюрьме. Въ 
pa6onie дома заключаются бродяги, просяпце милостыню въ виде 
ремесла или посылаюпце съ тою же целью на улицу своихъ 
детей, люди, получаюпце помощь отъ благотворительных!) учре
ждены! и въ то же самое время вследствте пьянства и тунеядства 
отказываюнцеся отъ предлагаемой имъ помощи, обременяя, такимъ 
образомъ, общественную благотворительность, проститутки, на
рушающая правила полицш, и т. п. Работа для всехъ заключен- 
ныхъ обязательна; она продолжается отъ 10 до 12 часовъ въ 
сутки, и внутрешпй распорядокъ этихъ домовъ очень суровый.

У насъ, въ Poccin, padonie дома (или, какъ ихъ часто назы
вают!,, «работные дома») съ принудительными трудомъ мало при
вились н можно указать для настоящаго времени лишь на москов
ски! рабочШ домъ подобнаго характера.

Такимъ образомъ къ целой группе трудосиособныхъ оед- 
няковъ пришлось применять прпнуждете, хотя и далеко ие въ 
прежней грубой форме уголовпыхъ наказаний: ихъ пришлось 
лгьчить трудомъ и, такъ какъ болезнь (т.-е. тунеядство) обыкно
венно бываетъ очень запущена, то пришлось применять леченio 
даже и противъ желап1я самихъ пащентовъ (т.-е. бродяг-ь и 
и ривычныхъ ншцихъ).
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Но все лица по работаютъ вследстайе боязни труда н туне
ядства, какъ npo(|.iecciопальные бродяги и нипцо. Очень мшлля 
лица, несмотря зга желаше, часто, все - таки, не могутъ найти 
для себя работу. Есть много людей, живущпхъ физическим!. тру- 
домъ, но по успТ.втннхъ почему-либо научиться въ свое время 
какому-нибудь ремеслу; пмъ волей-неволей приходится суще
ствовать самой простой работой, которую, при нужде, можогь 
сделать всякш; таковъ, наирпм'Ьръ, трудъ землекоповъ, поден
щиков!), портовыхъ нагрузчпковъ и отчасти даже домашней при
слуги. Вполне понятно, что для такихъ лицъ наиболее опасна 
конкуренция, и что опп, чаще другихъ, могутъ остаться бозъ 
работы. Къ этому присоединяется еще другая опасность: постоян
ная неустойчивость и случайный характеръ занятай этнхъ рабо- 
чихъ очень скоро притупляетъ у нихъ чувство моральной энергш 
и делаетъ пхъ склонными къ праздности н безпечностп. Близко 
къ группе такихъ безработныхъ примыкаютъ и мнопе обученные 
рабоч1е и ремесленники, которые легко вытесняются нзъ своего 
ремесла или профессии, или потому, что они менее ловки въ 
труде, чемъ ихъ ближайшие товарищи, или же потому, что они 
отличаются менее устойчивымъ характеромъ и менее другихъ 
привыкли къ трудовой жизни и дисциплине.

Если этимъ указаипымъ нами сейчасъ двумъ группамъ без
работныхъ не пршти во - время на помощь, то они постепенно мо
гутъ совсемъ обнищать и, что еще ужаснее, совс-емъ отвык
нуть отъ труда, почувствовать вкусъ къ праздности и тунеяд
ству, и пополнить собою ряды бродягъ и профессюнальныхъ 
нпщихъ.

Именно на лицъ этихъ категорШ уже давно обратили внима- 
Hie учреждешя трудовой помощи.

Еще съ XVI столетья во Францш, Германш, Италш и Апглш 
стали возникать особый заведешя, въ которыхъ нуягдающнмся 
безработнымъ предлагался добровольный трудъ, сообщался на- 
выкъ къ работе путем’ь обучешя несложным!, ремесламъ, и на 
ряду съ этимъ оказывалось моральное воз действ! е съ целыо под
нятая нравственной энергш въ отыскаши себе более лрочпаго 
заработка и более иочетнаго общественнаго положетя. Посте
пенно возникло множество обществъ и учреждетй трудовой по
мощи, изъ которыхъ одни даютъ прпотъ беднякамъ, при услоши 
совершешя определенной небольшой работы, друпя главное шш- 
Manie обращаютъ на устройство трудовнхъ мастерских!., соеди
няя ихъ со школами, ночлежными п pi ютами и даровыми обедами;
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одпп свободно принимают!. nci.x i., ооращающиx c i i  м. h u m  i . за 
помощью, друпе же производить выборъ среди лнллющнхсн, отка
зывая дурнымъ и принимая хорошихъ; мнопя изъ i i i i x  i . требують 
предъявления особыхъ «марокъ трудовой помощи», предостанляе- 
мыхъ обществами и учреждешями въ распоряжеше благотвори
телей, и доказывающихъ, что беднякъ, получивши! такую марку, 
уже заранее какъ бы отказался отъ милостыни и согласился на 
выполнеше тон работы, взам'Ьнъ которой ему оказаны будутъ по
мощь и прштъ соответствующими учреждешеми трудовой по
мощи.

Среди массы существующихъ въ настоящее время формъ ока
зания трудовой помощи наиболее интересными и распространен
ными являются: рабоч1я гостиницы, продовольственный станцш, 
рабоч1я колоти, пршты для временно-нуждаюЩихся и разныхъ 
типовъ дома трудолюб1я.

«Рабоч1я гостиницы» возникли въ Германш въ 50-хъ годахъ 
XIX столетня по инищативе Теодора Бертеса въ Бонне. Въ 
нихъ рабочш получаетъ на короткое время (обыкновенно на 
3 дня и ночи) прштъ и пищу за самую низкую плату, отраба
тываемую обыкновенно какими - нибудь поденными трудомъ. Эти 
учреждешя предназначены главными образомъ для странствую
щих!. рабочихъ, прнходящихъ ви какой - нибудь незнакомый го
роди за работой. Въ 1901 году ихъ насчитывалось въ Германш 
4G2 и они приняли до двухъ миллшповъ нрохожихи.

Каки бы продолжешемъ и расширешемъ идеи рабочихъ го- 
етшшцъ являются въ той же Германш такъ называемыя продо
вольственный станцш или трудовыя станцш для странствующихъ 
б'Ьдняковъ. На этихи станщяхъ нутешествующШ рабочШ нахо- 
дити праюти и пропиташе взам'Ьни какой-либо работы, произве
денной ими для станцш: колки дровъ, дроблешя камня, плетешя 
коврови, изготовления зубочнетоки и т. п. Покидая станцш, ра- 
бочШ получаетъ удостоверение или билетъ, который облегчаетъ 
ему входъ въ ближайшую соседнюю станцш подобиаго лее рода. 
Такимъ образомъ бедный труженикъ получаетъ возможность, не 
имея даже деиегъ, передвигаться на болы тя  разстояшя въ по- 
искахъ за бол'Ье или менее постоянными заработкоми. Эти станцш 
получили большое развитие ви Германш, а вн одпомн изъ и'Ьмец- 
кихъ государстви, а именно ви Пруссш, поставлены теперь па 
вполне прочную почву, такъ какъ тамъ по закону 29 ноня 1907 г. 
все провпннцпн и уезды обязаны создавать целую планомерную 
сеть подобных!) учреждетй, при чомъ, что особенно важно, 
расходы по их!, содержат!iio возложены па органы гамоунранлнчпя, 
а въ некоторых!, случаяхъ — далее и на казну.
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Рабочих гостиницы и трудовы я сташЦи находи ть какъ бы 
свое естественное заверш еш е въ рабочихъ колош яхъ, который по
м о г а ю т  уж е не столько страпствую щ имъ рабочимъ, сколько ста
раются предохранить рабочихъ, застигнуты хъ продолжительною 
безработицею, отъ бродяж ничества и нищ енства.

Рабоч1я колоти возникли въ Голландш еще въ 1818 году 
по мысли одного благотворителя Ванъ - день - Боша, который за
дался ц^лью уничтожить бедность трудомъ самихъ безработныхъ. 
На собранный путемъ частной подписки деньги былъ купленъ 
участокъ земли, и на немъ было построено 52 дома, где разме
стилось 52 семейства, обязавшихся обрабатывать определенное 
количество земли, приходящейся на каждый домикъ. Колоши 
мало - по - малу развивались и для заведывашя ими скоро обра
зовалось особое благотворительное общество, которое обладаетъ 
въ настоящее время двумя главными колотями въ Фредериксо- 
орде и Виллемсоорде. Постепенно колоши потеряли свой чистый 
земледельческгй характеръ и теперь, иапримеръ, въ Фредериксо- 
орде колотя имеетъ своихъ портныхъ, сапожниковъ, слесарей и 
даже две спещальиыя мастерсыя: одну для плетеная постилокъ 
изъ кокосоваго волокна, и другую—для изготовления всевозмож- 
иыхъ корзииъ. Услов1я земледельческаго труда приблизительно 
следуюпця: безработный (обыкновенно глава семьи) прежде всего 
допускается только къ обработке земель колоти и получаетъ отъ 
нея жалованье въ обычномъ для окрестностей размере; кроме 
того, онъ получаетъ необходимые инструменты и оруд1я и про
дукты своего труда, оплачиваемые каждую педелю частью въ 
виде провизш, частью въ деньгахъ. Если онъ совершенно ничего 
не имеетъ, то ему выдается nocooie. Рабочп! можетъ со временемъ 
сделаться «свободнымъ земледельцемъ», т.-е. онъ можетъ полу
чить участокъ земли въ 21/2 гектара, семена, картофель для по
садки и корову. За участокъ земли и домикъ онъ платить обще
ству 35 флориновъ, за корову 7у3 флориновъ, при чемъ ему пре
доставляется возможность льготы по уплате этихъ суммъ.

Изъ Голландш  рабоч1я к о л о т и  переш ли въ Германпо, г д е  
первая подобнаго рода к о л о т я  была основана въ 1S82 год у  въ 
В ильгельмсдорф е по мысли пастора Б оделы пвилга. Эти к о л о т и  
получили въ Г е р м а ти  больш ое развип е и въ настоящ ее время 
въ П руссш , напримеръ, каж дая провинщ я им еетъ , по крайней 
м ер е , одну такого рода колонпо. П оступивгш й въ колонпо рабо- 
таетъ обыкновенно сначала безплатно, а по прош ествш  двухъ  
н едель начинаетъ получать небольш ую п лату: зимою 40 ифен- 
ниговъ въ день, а летом ъ  — 25 п ф .; работы состоя ть  въ веденш  
е.ельскаго и л есн ого  хозяйства; въ пекоторы хъ же колош яхъ,
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какъ, ji;ui|>jiimT>[)’j>, въ I'x ju u i i i c K o i ' l , Гамбургский и МагдебургскоП, 
къ этому присоединяются н некоторый ромсчмитиия раооти. Про
должительность пребывашя безработпыхъ колоблслг-я оомыш- 
венно между 2-мя и 5-ю месяцами и только ни нсключешю м<>- 
жетъ достигать 1-го года и 11-тп месяцевъ.

Въ а н гл о - саксонскнхъ странахъ (т.-е. въ А н гл ш  я С еверо- 
Американскихъ С о единенных ъ Ш татахъ) больш ую  роль въ раз- 
B i i T i n  рабочихъ колош й (главпымъ образомъ съ  землод'Ьльческимъ 
трудомъ) сыграла «Арм1я Сиасеш я», громадная благотворительно- 
религшзная оргаппзащ я, созданная генераломъ Б утсомъ. Б лаго
даря ея усш пям ъ  было устроено много колош й въ А нглш , С е 
верной А м ери ке и даже въ Ю жной А ф ри ке, въ Родезш .

Много любоиытныхъ опытовъ сделано такж е за п оследнее 
время въ А встралш  и Новой Зеландш , при чемъ зд есь , глав- 
нымъ образомъ, стараются всячески помочь бедны м ъ и безработ- 
нымъ людямъ окончательно осесть  на своихъ маленькихъ угчаст- 
кахъ земли.

Во Францш , строго говоря, н етъ  сельско - хозяйственныхъ ра
бочихъ колош й, но къ ихъ разряду можно отнести такъ назы
ваемые «рабоч1е сады». Ц ель этихъ учрож деш й состоять  въ 
томъ, чтобы безилатпо или за самую незначительную плату пре
доставить въ распоряж еш е рабочей семьи небольшой клочекъ зе
мли для разведеш я садика. В ъ своемъ «саду» рабочШ  в м е сте  съ 
своимъ семейетвомъ выращ иваетъ необходимые для хозяйства 
овощ и и фрукты, отдыхастъ п осл е  тяяселой фабричной работы, 
можетъ, наконецъ, легче переж ить дни выиуж деннаго безд ей 
ствия во время промышленной безработицы. Р абочй  сады нмею тъ 
большое значеш е также и въ нравствеиномъ отн ош ен ш : они бо
лее, чемъ какая - либо иная форма трудовой помощ и, возбуж да- 
ютъ къ се б е  еочувств1е и интересъ всой рабочей семьи, которая 
обыкновенно отъ мала до велика съ увлечеш емъ ухаж иваетъ за 
своимъ детищ ем ъ — «собствепнымъ садомъ». Въ настоящ ее время 
эта форма трудовой помощ и пользуется большою популярностью 
во Францш . Такъ, въ 190(5 год у  во Ф ранцш  насчитывалось 229 
общ ествъ и учреяеденш, им ею щ ихъ 11.549 такихъ садовъ, по- 
крывающ ихъ собою 329 гектаровъ земли и оказывающ ихъ помощ ь 
72 тысячамъ человекъ .

Въ Poccin  сиещ альныя сельско - хозяйственный колонш  не 
получили до сихъ поръ значитсльнаго развип я . Можно пока 
отметить лиш ь немногхя попытки (к о л о т я  подъ Митавою).

И нтереснее «усадьбы  для бедны хъ», сущ ествутопця въ Фии- 
лнидш . Это сочеташ е богад'Ьлопъ съ  сельско - хозяйственными 
колюшями. М ноня изъ пихт» владею т!, настолько обширными зе-
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м.иямм, 'ini r!.i/i ихъ обработки кром е труда иризреваом ы хъ, лри- 
оЪгаютъ къ ш иш у рабочихъ со стороны.

Ещ е большее, однако, раепространеш с, сравнительно съ  отдги- 
ченными формами трудовой помощ и, нмгЬютъ разный закрытый 
си ещ ал ы ш я учреж деш я для занятая трудомъ б'Ьдияковъ.

Таковы, напрнм'Ьръ, paoonie дома въ А нгл  in, разный уб'Ь- 
жищ а трудовой помощи —  во Ф ранцш  н дома трудолкш я ■ в’ь 
Д анш , Ш вецш , Н орвегш  и Р оссш .

АнглШсше «paoonie дома» не сл'Ьдуетъ смешивать съ отме
ченными выше рабочими домами съ принудптелышмъ трудомт. 
въ Германш, Австрш, Белычи и другихъ странахъ. Въ англШ- 
скихъ рабочихъ домахъ хотя и царствуетъ суровая дисциплина 
и стропя паказашя за иарушеше ея, одиако поступлеше въ 
учреждеше совершенно добровольно, а также свободенъ и вы- 
ходъ изъ него (требуется заявлеше смотрителю за 24 часа). После 
реформы законовъ о бедныхъ въ 1834 году paGonie дома въ 
Англш сделались главною формою призрешя трудоспособныхъ 
бедныхъ со стороны органовъ общшшаго самоуправлетя, на 
которые, какъ известно, возложено въ этой стране обязательное 
призреше бедныхъ (см. выше, «Призреше бедныхъ государ- 
ствомъ»). Кроме этихъ, такъ сказать, обязательиыхъ учреждспШ 
трудовой помощи въ Англш имеется много и чаетныхъ учре- 
ж детй , среди которыхъ видное место запимаютъ разныя ремес- 
ленныя мастерская, устроешшя «Армией Спасешя».

Во Францш очень развиты убежища трудовой помощи, откры
ваемый, главнымъ образомъ, частными благотворительными обще
ствами. Изъ такихъ учреждены! наиболее известны, напримеръ, 
домъ трудолюб1я пастора Робена, сестры Сентъ - Аптуанъ, учре
ждешя Общества коммерсаптовъ, Союза :10-го городского округа 
въ Париже и мноия ировинщальпыя заведешя. Во Францш 
очень мнопя учреждешя требуютъ отъ вступающихъ въ нихъ 
бедныхъ иредварительнаго продъявлешя марокъ трудовой помощи 
( b o n s  cle t r a v a i l ) .

У пасъ, въ Poccixi, главною формою трудовой помощ и явля
ются такъ называемые «дома трудолкш я».

Въ современномъ своемъ виде они начали устраиваться у 
пасъ съ 80-хъ годовъ X I X  столетая, когда въ 1882 году былъ 
открыть въ Кронштадте домъ трудолюб1я Андреевскимъ церковно- 
приходскимъ попечительствомъ, во главе котораго стоялъ иро- 
Toiepefi 1оаниъ Сериевъ. Уж е къ средине' 90-хъ годовъ насчи
тывалось у пасъ 130 подобныхъ домовъ.

Еще бблы нш  толчокъ  ра-звптш дел а  былъ дань учреж де- 
i i i e M b  въ 1895 год у  въ стол иц е «П опечительства о домахт» труд.)-
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.uioGiii n работныхъ домлхЪ' ,  писгштснпагп нодь ВисочаПшго 
покривитильсгво Г > \ да 1 илип Императрицы Александры Неодо 
ровны. Это Попечительство разнило очень широкую деятельность 
по оказашю трудовой помощи населенно во всЬхъ ‘{юрмахъ и 
въ 1906 году было переименовано въ «Попечительство о трудо
вой помощи».

Въ устройстве и способахъ деятельности домовъ трудолюб1я 
у насъ наблюдается большое разиообраз1е. Это объясняется раз
ными. местными услов1ями и особенностями, но, главными обра
зомъ, неодинаковостью матер1алышхъ средствъ. Наши дома тру- 
долкшя живутъ преимущественно на иожертвовашя и членеше 
взносы; поэтому более счастливый въ этомъ смысле учреждешя 
развиваютъ более широкую и разнообразную деятельность, въ 
то время, какъ менее счастливый должны ограничиваться более 
узкими рамками. Одни дома трудолюбия открываютъ на свои сред
ства безнлатныя столовыя, ночлежные пршты, какъ для своихъ 
юпэнтовъ, такт, и для иостороннихъ лицъ, заботятся о даль
нейшей судьбе иризреваемыхъ, подыскивая ими место или 
устраивая справочный бюро и т. д., друше же ограничиваются 
лишь доставлешоми работы въ самомъ учреждены! и даютъ вы
битыми изъ колеи тружениками лишь временный прштъ, пре
доставляя заботу о дальнейшей судьбе ихъ собственными сла
быми силамъ. Работы, практикующаяся въ домахъ трудолюб1я, 
принадлежать обыкновенно къ числу самыхъ нростыхъ, не тре
бу ющихъ снещальной подготовки, по иногда устраиваются и 
снещальиыя мастсрсшя (столяриыя, слесарный, саиожиыя и т. п.).

По составу призреваемыхъ наши дома трудолкКля делятся 
на дома трудолюб1я: 1) для мужчинъ, 2) для жешцинъ, 3) сме- 
шаннаго состава (мужчины и женщины) и 4) для детей (такъ 
называемые «Олытшсте npiioiii трудолкхия»).

Таковы главнейшее виды трудовой помощи въ тЪсиомъ 
смысле слова въ различныхъ государствахъ.

Доставляютъ ли, однако, все эти учреждешя, даже взятыя 
въ ихъ целомъ, работу всемъ лицамъ, не имеющими ея, по въ 
то же время искренно желающими трудиться. Являются ли 
эти учреждешя серьезными средствомъ, искореняющимъ без
работицу ?

Конечно, н ети !
Да и сами совроменныя учреждешя этого рода ужо не берутъ 

на себя подобной задачи.
Возникавшие въ последнее время союзы и общества, иоевя- 

щаюшде себя исключительно делу трудовой помощи, иачипаютъ 
ставить себе несколько пиыя задачи: не надеясь искоренить



ТГУДОНЛИ 1К1М01Ц1. I I

г.опДалышп недуги безработицы, они стремятся «индивидуали
зировать» трудовую помощь; это значить, что они не ограни
чиваются однимъ предоставлешемъ работы всякому первому по
павшемуся, а разслгЬдуютъ, действительно ли обращающшся къ 
иимъ бедняки нуждается въ помощи и хочетъ работать. У бе
дившись въ этомъ, они принимаютъ все меры къ тому, чтобы 
поддержать его волю въ трудныхъ обстоятельствах^ снабдить 
новыми знаниями, найти ему и на будущее время работу, и воз
вратить его такимъ образомъ въ ряды регулярно занятыхъ чест- 
ныхъ тружениковъ.

Само собою понятно, что такая сложная работа по «рекласси- 
ровашю», т.-е. возвращение въ прежнее самостоятельное ноложе- 
Hie, отдельныхъ бедняковъ требуетъ много силъ и времени, а 
следовательно, и не можетъ быть проделана надъ большимъ коли- 
чествомъ лицъ.

А меяеду темъ безработица въ разпыхъ странахъ становится 
иостояннымъ п весьма ощутительными зломъ.

Такъ, напримеръ, въ Англш за першди времени съ 1888 по 
1906 годъ въ среднемъ, среди организованныхъ въ союзы рабо- 
чихъ, безработныхъ было около 5% ежегодно; среди же неорга- 
низованныхъ рабочихъ, напримеръ, среди лондонскихъ доковыхъ 
рабочихъ, по входящихъ въ трэдъ - ютоны (см. въ XIII томе 
статью «Рабочее союзы въ Англш»), въ 1903 году число безработ
ныхъ достигло даже 39о/о; въ Северной Америке по переписи 
1890 года было около 31/2 миллшновъ безработныхъ; въ Герман!и 
по переписи 1895 года — около 700 тысячи и такъ далее.

Въ эпохи стихшныхъ бедствш, ви роде неурожаевн ви Рос- 
cin, а также во время промышленныхъ кризисовъ количество 
безработныхъ, конечно, еще более увеличивается (см. выше, 
стр. 7 и следуюнця).

Такими образоми, теперь приходится считаться си теми фак- 
томи, что, кроме слабовольныхи или неумеющихи работать людей, 
ви разряде «безработныхи» всегда находится очень большая масса 
лицъ, остающихся безъ заняты независимо отъ ихъ дичныхъ 
качествъ, просто потому, что для нихъ ви настоящей моменти 
не хватаети работы вследствие общихъ экономическихъ и со- 
щальныхъ причинъ.

Ташя лица не входяти обыкновенно ви составь постоянных!, 
кл1энтовъ учреждены трудовой помощи, такъ какъ они не ну
ждаются ни въ моральномъ исправлены, ни въ какой-либо опеке 
надъ собою. Они—еймые обыкновенные честные pa6onie, для кото
рых!) нужна лишь прежняя работа, чтобы они снова стали въ 
ряды самостоятельныхъ гражданъ.
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СлЬдова/пиплю, описанпыя нами учреждены т р . у д о и о П  помощи 
оставляют1!», in> болыпиистпТ, елу'чаевъ, безъ лоддоржки самый 
здоровые элементы среди безработиыхъ, кап» разгь t'Iixm» лицъ, 
которыя наиболее заслужнваютъ цомощи и внимашя къ себ'Ь.

Кром'Ь того, нужно пм'Ьть въ виду еще и следующее: 
всгЬ безработные работе распадаются на двФ болышя группы: 
рабочихъ, входящихъ въ составъ рабочихъ еоюзовъ (см. т. XIII), 
п рабочихъ, въ тактя организацш не входящихъ. Первымъ, т.-е. 
организованнымъ рабочими обыкновенно оказываютъ вспомогце- 
CTBOBanie на время безработицы ихъ союзный кассы; вторые же, 
т.-е. неорганизованные paOonie, никакихъ кассъ на этотъ слу
чай не им'Ьютъ, лишены, елЬдовательНо, и помощи.

ВолЬе того, даже распространившееся уже во многихъ стра
нахъ «страховатс отъ безработицы» (см. т. XIII) нм’Ьетъ въ виду, 
главнымъ образомъ, органнзопанныхъ рабочихъ; рабочие же, не 
имЬюпце евонхъ еоюзовъ, гораздо менЬе поддаются благоприятному 
возд'Ьйствш этого страхования н остаются въ сторон^ отъ него.

Такимъ образомъ остается большая группа безработиыхъ, ко
торые не пользуются (по правилу) ни помощью учреж детй тру
довой помощи, ни поддержкою рабочихъ вепомогательныхъ кассъ, 
ни, наконецъ, страхованием!» отъ безработицы. Это — здоровые и 
вполп'Ь нормальные рабоч1е, не входящие въ составъ рабочихъ 
оргапизащй, и осгавппеся безъ работы но по своей впшЬ, а 
вслЬдств1е общихъ неблагощпятныхъ для нихъ услов!й рабочаго 
рынка.

На нихъ - то и должно быть обращено особое внимате, если 
мы но хотимъ понимать трудовой помощи слишкомъ узко.

Какъ разъ въ этомъ направлети и идетъ, къ счастью, даль
нейшее развпйе трудовой помощи. Вполп'Ь естественно возникла 
мысль использовать въ иср1одъ безработицы эти незанятая здоро- 
выя и честныя руки предоставлетемъ имъ пеобходимаго труда, 
дабы не пропадала безслЬдно для нащональнаго хозяйства ©та 
рабочая сила. Къ этому присоединилось также вполнЬ естествен
ное желате поставить трудъ подобныхъ лицъ въ совершенно 
нормальный услов1я, т.-о., какъ избавить ихъ отъ непрнятныхъ 
юриднческихъ послЬдствШ, соиряженныхъ съ пользоватемъ 
поддержкою со стороны органовъ обязательная государственнаго 
пршф'Ьшя бЬдныхъ (см. предыдущую статью), такъ и отдалить 
по возможности для нихъ необходимость столкновешя и неволь
на г о елпнтя съ клшнтамп домовъ трудолкШя п тому подобныхъ 
угреж дотй.

Мысль использовать силы таких'!,, если можно такъ выра
зи гься, «доброкачественных'!,^ безработных!, iwyjii,» тиля отел in,
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настоящее время : 1 )  i i i i i j x >k i n i  организаций конторъ по нрпи-кашм 
заиятШ и 2) усгройствомъ общоствоннцхъ работъ.

Сплош ь и рядомъ рабочш  не можетъ найти себ *  работы 
только потому, что онъ не знаетъ, г д *  требуется его рабочая 
сила. Очень часто въ одномъ м * ст *  наблюдается нзбытокъ ра
бочихъ въ то время, какъ въ другом ъ район* но хватаетъ рабо
чихъ  рукъ. Этим'ь и объясняется, что уж е очень давно стали 
возникать частный бюро или конторы, которых собирали ев * д * ш я  
объ имею щ емся сп р ос*  на трудъ  на протяж енш  того .или иного 
района, и нотомъ за известную  плату сообщ али свои  справки 
рабочими ищ ущ им ъ работы. Однако подобный конторы, уж е но 
одному тому, что он *  открываются съ  ц *лы о наживы, почти 
всегда склонны были эксплуатировать рабочихъ и притомъ въ 
то время, когда всл*дсттае безработицы п о л о ж и те  ихъ  и безъ 
того является особенно тяжелымъ.

Это обстоятельство побудило открывать подобный конторы при 
разныхъ благотворнтельныхъ общ ествахъ, а потомъ при союзахъ 
какъ рабочихъ, такъ и предпринимателей.

Къ со ж а л * т ю , благотворителы ш я конторы, уж е въ силу 
своего благотворительнаго характера, ограничиваются обыкно
венно небольш ою частью рабочаго рынка и не приносятъ рабо- 
чимъ систематической пользы. Конторы же при проф есаональ- 
пыхъ союзахъ часто возбуж даютъ н едов*р !о  въ силу того, что 
въ нихъ представлена только одна изъ заинтересованныхъ сто- 
ронъ, т.-е. или paoonie, или работодатели.

Повидимому, наилучш ею формою иосредническихъ бюро по 
п рш скан ш  з а ш т й  являются конторы нубличнаго характера, а. 
именно организуемый городами и общинами безплатиыя бюро, пт. 
зав-Ьдываши которыми одинаковое участле принимаютъ какъ пред
ставители рабочихъ, такъ и предпринимателей.

Именно такого рода у ч р е ж д е т я  начинаютъ развиваться въ 
настоящ ее время на З апад*. Такъ, въ Германш общественный 
п оср ед н и ческ и  конторы стали возникать съ  90-хъ годовъ  и те
перь покрыли ц*лою  с*ты о почти всю страну. Для бол*е ycn *n i- 
ной деятельности  он * стали объединяться въ союзы, изъ кото- 
рыхъ самымъ могущ ествеиным'ь является теперь «Bceo6m,iir Гер
манский Союзъ указаш я труда». Во Францш также введены без- 
нлатныя комму на льныя конторы закономъ 14 марта 1904 года. 
Наконец-ь въ А н гл ш  закономъ 30 ш л я  1909 года устройство и 
со д е р ж а те  общ ественныхъ контор-ь возложено на министерство 
торговли, при чемъ всю страну предполагается разд*лить на 
округа, съ  т*м ъ , чтобы въ каждомъ ок р уг*  была своя централь
ная контора и отд*льны я бюро для городовъ и бол*е мелкихъ
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местечек"!). Въ Aiirjiin, таким ь образомъ, делается очень инте
ресный опытъ государственыаго регулпровашя (унорядочешя) 
спроса и предложешя труда, такъ какъ при такой широкой и 
планомерной постановке дела действительно можно избежать 
заминокъ въ отысканш работы и добиться такого положешя ве
щей, что рабочими будутъ использованы всп случаи къ работе.

У насъ, въ Poccin, общественпыя бюро указашя труда, къ 
сожалешю, не получили еще должпаго развитая. Только въ не- 
многихъ крупныхъ городахъ имеются городстя посредничесшя 
конторы, земства же организуютъ подобный учреждешя, главнымъ 
образомъ, во время неурожаевъ. Лишь некоторое развитае начи- 
наютт. получать за последнее время посредничесшя бюро при 
нашихъ домахъ трудолюб1я.

Если бы безработица происходила только отъ плохой осве
домленности рабочихъ объ имеющейся вообще въ стране работе, 
то, конечно, хорошая организация целой сети сиравочныхъ бюро 
разрешала бы весь вопросъ о безработныхъ. Къ несчастью, ста
тистика показываетъ, что даже и въ годы полнаго благополу- 
ч1я промышленности число рабочаго населешя всегда и везде 
превышаетъ число местъ и случаевъ для работы.

Возникаетъ, следовательно, вопросъ о томъ, откуда достать 
занятае для остающихся за бортомъ рабочихъ рукъ ул«е после 
того, когда вся имеющаяся въ стране нормальная работа нашла 
своихъ тружениковъ.

Въ значительной степени эти недостающая занятая предоста
вляются такъ называемыми «общественными работами».

Подобнаго рода работы возникли уже очень давно, но до 
последняго времени оне обыкновенно устраивались лишь въ го
дины общественныхъ бедствш, какъ, напримеръ, во время про- 
мышленпыхъ кризисовъ или неурожаевъ.

Въ общемъ, правда, такой характеръ общественныя работы 
сохраняютъ и до сихъ поръ, по все-таки нельзя не отметить въ 
нихъ одного новаго явлешя, а именно: во многихъ местахъ 
(напримеръ, во многихъ немецкнхъ городахъ) эти работы изъ 
временныхъ превращаются въ постоянный учреждешя. Мнопя го
родстя самоуправлешя, нуждаясь въ какихъ - либо сооружешяхъ, 
производятъ ихъ или зимою или въ эпохи заминки въ промы
шленности, воздерживаясь отъ нихъ въ периоды. когда рабоч1с и 
бсзъ того достаточно заняты у частныхъ предпринимателей.

До сихъ поръ недостаткомъ общественныхъ работъ было то, 
что one проявлялись въ самыхъ простыхъ формахъ труда, 
какъ-то: коиаше земли, разбившие щебня, люмаше камня и т.п . 
По можно надеяться, что но мере разшгпя промысловой д1.я-
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гелыюсти городовъ и общипъ и му и 11 д и на л 11; 5 a 11, i и час.тиихъ нрсд- 
пртяпй (т.-с. перехода ихъ въ общественныя руки), а также по 
м'ЬргЬ все большей и большей планомерности работъ, обществон- 
пыя работы будутъ все более разнообразиться и осложняться и 
будутъ, такимъ образомъ, оказывать разумную трудовую помощь 
рабочихъ разныхъ профессШ.

Въ заключеше сл'Ьдуетъ заметить, что развипе трудовой по
мощи въ сторону организацш указантя труда при помощи ch гм 
справочныхъ бюро и устройства широко поставленныхъ обще- 
ственныхъ работъ по определенному, хорошо обдуманному плану, 
весьма желательно не только потому, что именно такая трудовая 
помощь наиболее пригодна для лучшихъ категорШ безработ- 
ныхъ, но еще и потому, что она, ставя нхъ работу въ совершенно 
нормальный услов1я, избавляетъ ихъ отъ нещлятныхъ послед
ствий сопряжеипыхъ съ пользовашемъ учреждешями какъ обя- 
зательнаго государетвеннаго призретя, такъ и частной благо
творительности.

Известно, что въ Англш, а также и въ Германш, лица, по- 
лучаюшдя помощь отъ органовъ общественнаго призретя (над
зирателей за бедными, рабочихъ домовъ, общипъ и т. д.), на 
все время получешя вспомоществовашя лишаются избиратоль- 
ныхъ, а также и некоторыхъ гражданскихъ правъ, (см. выше, 
стр. 27), ч'Ьмъ и объясняется недружелюбное отношенie кч. 
обязательному призренпо со стороны рабочихъ этихъ страпъ.

Что же касается частной благотворительности, въ особенности 
такихъ учреждетй, какъ дома и приоты трудолюб1я, то и къ 
нимъ отношете честиыхъ рабочихъ, въ большинстве случаевч., 
также отрицательное, такъ какъ вполне понятно нхъ нежелаше 
смешиваться въ одну общую массу съ субъектами слабоволь
ными, уже опустившимися нравственно безработными, составляю
щими главное населете большинства благотворительных!) учре
ждено! трудовой помощи.

При иадлежащемъ развитш безплатныхъ общественны хъ 
справочныхъ конторъ, а также при правильной постановке обще- 
ственныхъ работъ, лучнпе элементы изъ среды безработных!), за. 
исключешемъ лишь редкихъ случаевъ, избавлены будут!, отч.  

печальной необходимости нести известный нравственный ущербч> 
отъ несоответствующихъ ихъ достоинству формъ Т р у д о в о й  

помощи.
Литература, Л. Горо'Щгвъ. ■ Трудовая помощь, какъ сродство ирп:>[>T.iiijr ГИ-.д- 

ныхъ». Спо. 1901 г., ц'1'.на 2 рубля. Книга даотъ достаточно нолями обаорч, какъ 
nCTOpin, такъ и современна,го п ол ож отя  учрежденш трудовой помощи вь глапнIiiiiinix i. 
странахъ. Илло,Kciiic довольно популярное. М . /^.тинрй'н;,. «Дома трудили oii|...
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Гиб. 1!Ю0 г., и I р. Л и 11>|> i. касается n яЬкоторихъ общмхъ иппроспш. in, области 
11| \ ,1' >!'•' Hi помощи. M. ./IchiDi:,. с Трудовая помощь и" ■ I ’ 11; 11111111 . <' 11 f i. nil 1.1 г., п. 1! p. 
A. I ’liCKchiil. «Трудовая шикшц.. как’!, задача тсударствеппаго унрпвдешя . Харь- 
конъ, НПО г.. д. 50 кои. Иъ стать1!-, делается попытка дать кратки! очеркъ повЬишаго 
развипя трудовой помощи. .1. Горбу тип,. «Борьба съ нпщенствомъ и бродяжпиче- 
ггвомъ . М. 1909 г.. п. 1.') кои.; въ брошюр’!; поднимается вопросъ о несостоятель
ности работныхъ домовъ, какъ средства борьбы съ ирофессюнальннмъ нищенствомъ. 
Журналъ «Трудовая помощь:-, изд. въ Петербург-);. ц’Ьна въ годъ 3 руб.

IV.

Ж илищный вопросъ.
Давно прош ло то время, когда въ городахъ почти каждый 

постоянны!! ж итель ж илъ въ собствониомъ дом е. Не только за 
границей, но и у  насъ въ Pocciii въ городахъ, съ  сколько-ни
будь развитой промыш ленностью или торговлей, значительная 
часть н а еел етя  ж иветъ въ наемныхъ п о м е щ е т я х ъ ; въ наем- 
ныхъ же п о м е щ е т я х ъ  устраиваю тся магазины, конторы, лавки, 
мастерская и т. п. за в е д е тя . Ж ить въ своемъ д о м е —  роскош ь, 
доступная не многимъ.

Потребность въ ж ил и щ е одна изъ насущ н'Ьйш ихъ потреб
ностей, ее можно поставить на ряду  съ  потребностью въ шпце н 
одеж де, и среди пеобходимыхъ расходом , на сущ ествоваш о 
расходъ на жилищ е идетъ непосредственно п осл е  расхода на пи- 
таш е. Ч ем ъ  скромнее общ ая сумма, которую каждый можетъ 
тратить па себя и на свою семью, гЬмъ больш ая часть этой суммы 
приходится на жилищ е, такъ что въ см е т е  доходовъ  и расхо- 
довъ, наир., рабочихъ, расходъ на квартиру поглощ аетъ очень 
значительную долю его дохода. Въ М ассачусетсе (въ А м ерике), 
напр., одинокШ  рабочш  расходуетъ  на стиль 2 8 ° /о ,  на квар
тиру 10 о/о своего дохода ; у  насъ рабочге, ж ивуице на своихъ 
квартирахъ, тратятъ до 3 6 о /0 на и о м е щ е т е .

Однако, у д ов л етвор ете  такой важной потребности, въ об- 
щ емъ и до си хъ  п о р т , ,  предоставлено частной предприимчи
вости. Собственники земли въ гор од е , для извлечения напвысш аго 
дохода изъ нея, строить сами дома подъ квартиры, или отдаютъ 
земли въ аренду, строители домовъ употребляютъ на постройку 
часто собственный каииталъ, но н ередко и чуж ой. «Доходный 
домъ» —  одинъ изъ удобны хъ способовъ помещения капиталовъ. 
У д овл етв орете  жилищ ной потребности въ болы нихъ городахъ 
происходить такъ же, какъ и др.угихъ важ пыхъ потребностей, 
каковы потребность въ п и щ е, одеж де и т. п., путемъ свободной 
частной предпринимательской деятельности  на капиталистиче
ск их!. началахъ.
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! >то печально 1! I. особенности литому, что интересы квартиро- 
хоаяовъ п квартиронанимателей прямо противоположи и другъ 
другу, при чемъ сила на стороне первыхъ. И это справедливо 
но только по отношетю къ беднейшей части населения, но п 
ко всЛшъ вообще квартиронанимателямъ.

MuoriH причины заставляютъ всехъ, не только бТ.дныхъ, 
пользоваться неудовлетворительной квартирой, вследспис отсут- 
ств1я возможности выбора. Уже самая необходимость жить въ 
городе стесияетъ выборъ и свободу найма: приходится доволь
ствоваться наличными запасомъ квартиръ въ городе. Но и въ 
самомъ городе не безразлично место нахождения квартиры; из
вестна всемъ разница между центромъ и окраинами; разница 
эта сос-тоитъ какъ въ самой удаленности отъ центра, где сосредо
точены все «дела» и учреждешя, такъ и въ томъ, что па окраине 
труднее доставать нужные продукты, труднее пользоваться 
услугами такихъ лицъ, какъ врачи и т. д. Кроме того, боль
шое количество нанимателей прикованы къ известному месту 
въ городе своей профессией, напр., приказчикъ къ магазину, ра- 
бочш къ фабрике и т. п. Отсюда вытекаетъ для собственников!, 
недвижимостей въ городе пЬкотораго рода фактическая моно- 
пол1я и совершенно ничемъ незаслуженное преимущество; отсюда 
является возможность уетановлешя высокихъ ценъ, . i i c c o o t b I i t - 

ствующихъ качеству квартиръ.
Собственники стремятся извлечь наиболее высоте доходы 

пзъ своей недвижимости, доходъ же этотъ будетъ темъ больше, 
чемъ ниже издержки по постройке и содсржанш домовъ и че.м’ь 
лучше использована недвижимость, т.-е. чемъ большее количс 
ство нанимателей приходится на каждую недвижимость. Отсюда 
стремлеше строить дома, по возможности, высоте, поскольку 
позволяютъ средства строителя; етроятъ дома безъ достаточ- 
иаго доступа света и воздуха, со стенами, недостаточно сохраня
ющими тепло, часто сырыми; при мелкихъ квартирахъ педогга- 
точно обращается вннмаше на устройство отхожихъ месть п 
удалеше отбросовъ, на тесноту сеней. Дворы делаются слишком’!» 
малыми, высота домовъ не соображается съ вредными послед
ствиями для жнльцовъ и т. д.

Но дело по въ томъ только, какъ построена квартира, а 
такъ же въ томъ, какъ ею пользуются. Нодъ влгяшемъ жилищ
ной нужды, въ квартире часто помещается гораздо больше лю
дей, чемъ сколько можотъ поместиться безъ вреда для здоровья, 
хотя бы по количеству воздуха въ квартире. Ведь пзъ-за не
достатка средствъ и необходимости жить въ определенном'!» м е
сте значительная часть городского населешя н е  можетч» иметь
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собственны х!. |;1М1|1ТИ|1ъ; жинутъ, нанимая комнату < ri. mciijii. 
цовъ, а части только уголъ . К роме тоги, но рт.дкн случаи, 
когда одно и то же пом'Ьщоше служ нт'ь и для ж илья и для 
занятая т р у д о м ъ : работаютъ у себя на квартире, гнить i/ь масгор- 
скихъ . Въ то же время квартиры въ болыномъ город ’!-, обыкно
венно слиш комъ дор оги : многимъ приходится платить за квар
тиру больше, чъмъ позволяю тъ ихъ  доходы.

Ц'Ьны на квартиры зависятъ, съ  одной стороны, отъ того, 
во что квартира обходится хозяину, съ  другой  стороны, отъ от- 
нош еш я меж ду слросомъ и предлож еш емъ на квартиры.

При определены! Ц'Ьны квартиры хозяинъ включаетъ въ нее 
преж де всего земельную ренту (см. X II т.), зат’Ьмъ проценты на 
капиталъ, затраченный на постройку, в м е сте  съ  процентами на 
п о га ш е т е  этого капитала, далее, текунце р асход ы : содержан1е 
здаш й (ремонтъ, удалеш е отбросовъ, вода, дворнпкъ и т. и.) 
и налоги, наконоцъ вознаграждение за возможный простой квар
тиры. При этомъ особенно неблагопртятнымъ для квартиронанима
телей является то, что съ  увеличеш емъ народонаселеш я ц гЬиа 
на землю постоянно возрастает!).

Что касается предложенья и спроса, то слЬ дуетъ  им'Ьть въ 
виду, что предложение квартиръ приспособляется къ сп росу 
несравненно хуж е, чЬмъ предложение д р уги хъ  товаровъ. Квар
т и р а — недвиж им ость; домъ, выстроенный нодъ сдачу, нельзя 
передвинуть въ другой  городъ, г д е  спросъ больш е, его нелегко 
приспособить къ другом у назначение, трудно воздерж аться отъ 
заключеш я сдЬлокъ, чтобы выж дать цены . При увеличивающ емся 
спросЬ увеличить предлож еш е можно только посредствомъ по
стройки иовы хъ дом овъ; но, во-порвыхъ, постройки эти пронсхо- 
дятъ довольно медленно, во-вторыхъ, строить новые дома не 
всегда выгодно, именно при увеличиваю щ емся сп р осе , такъ 
какъ поднимаются цЬны на строительные матер1алы и трудъ.

ЧЬмъ больш е развитъ капитализмъ вообще, чЬмъ выше 
промышленное и торговое развитие городовъ, тЬмъ сильнее и 
острее ч увствуется  описанное п о л о ж е т е  д е л ъ  у д ов л етвор етя  
потребности въ ж илищ е.

Отъ этого полож еш я дел а  страдаютъ въ известной  степени 
в се  квартиронаниматели, поскольку интересы ихъ в сех ъ , безъ 
разлш пя ихъ общ ественнаго полож еш я, можно противополагать 
интересамъ хозяевъ, такъ же, какъ интересы рабочихъ противо
полагаются интересамъ фабрикантовъ.

Особенно же, конечно, тяж ело положение необезиечеш ш хъ 
слоевъ г о р о д с к о г о  п а сел етя . Около половины городского насе- 
ЛСН1Я В ! )  Западной Е вропе жиг.етъ такъ, ч т о  ц елая  семья до-
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изъ одиой комнаты, немалая часть (наир., ьъ Берлине «коли •10"/») 
такихъ, где пускаются еще наемные жильцы. У пасъ нъ J’oc- 
cin большая половина, напр., детсрбургскихъ квартиръ (по 
переписи 1890 г.) не имЬютъ отдельной кухни; 40% не п м Т . ю т ъ  

особой прихожей, 14о/о не что иное, какъ жилая кухня; б о л ъ о  

19 о/о квартиръ подвальныя; во многпхъ квартирахъ, занятыхъ 
рабочими, па человека приходится 1/i куб. сажени: пред'Ьлъ, 
за которымъ наступаетъ смерть отъ недостатка воздуха. Въ 
Москве въ подвалышхъ квартирахъ приходится отъ 2,35 до 
0,8 кубич. сажени на человека; 180.919 человекъ, въ томъ числе 
30.704 детей моложе 14 лЬтъ помещаются (1898—1910) въ коечно- 
каморочныхъ квартирахъ; эти квартиры составляютъ около 15о/о 
всехъ занятыхъ квартиръ, при чемъ при пзеледоваши обнару
жилось, что даже койку не всегда въ состоянш сполна оплатит], 
«жилецъ» и делить ее съ товарищемъ. На долю этихъ квартиръ, 
по даннымъ за 1888—1893 гг., приходилось въ среднемъ около 
Ю % всехъ заболевашй. Въ В арш аве въ конце 80-хъ родовъ 
почти 60о/о квартиръ состояли изъ 1 комнаты; изъ числа б'Г.д- 
нейшихъ квартиръ въ 2 о/о не было оконъ, въ 4о/0 — печей. Далее 
въ Н иж нем ъ-Н овгороде по даннымъ, опубликованнымъ въ 1901 г., 
квартиръ въ 1 комнату было не менее 40 о/о; въ малеиькихъ при- 
волжскихъ городахъ значительную часть наемныхъ помещешй 
составляютъ подвалы. Отсюда проистекаетъ не только вредъ для 
здоровья, зависящих отъ переполнешя квартиръ, отъ недостатка 
воздуха, но и мнопя другая вредныя последств1я. Изъ-за тесноты 
рабочш человекъ не можетъ отдохнуть какъ следуетъ, заболев- 
iniii не можетъ иметь надлежащаго ухода и покоя; въ одной и 
той же комнате иа глазахъ всехъ и родятся и умнраютъ, 
нетъ возможности соблюдать не только прилагая, но и самыя 
простыя правила нравственности, снять вместе родители it 
дети, и вообще лица разнаго возраста и пола, даже иостороп- 
шя между собой. Назваше «квартира», выражеше «дома» звучатт, 
какой-то насмешкой по отношение къ такому жилищу. Сверхъ 
того, часто однимъ такимъ иомещешемъ пользуются и для 
жилья и для занятая промысломъ. Такъ бываетъ, когда кнар- 
тиронаниматель работаетъ дома; такъ бываетъ, и еще хуже, 
когда рабо-ий живетъ тамъ, где работаетъ. Особенно это по
следнее явлеше обращаетъ на себя внпмаше въ нашихъ горо
дахъ. Услов1я труда во многпхъ промыслахъ и даже на ф а б -  

рикахъ бываютъ таковы, что поневоле рабочхй должеиъ д о 

вольствоваться помещешемъ отъ хозяина; часто это зависитъ 
просто отъ иравовъ, отъ привычекъ и отъ того, что не удается

Народная Ошшклопод'ш. Т. XIV. •1
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нередко жпвутъ въ димахь, устросннихъ наподобие ка;«1рмъ; ль 
ремеслешшхъ заведсшяхъ paOonio живутъ тамъ, где1 работаютъ: 
мастеровые въ мастерскихъ, (приказчики (молкпхъ торговцевъ) 
въ лавкахъ, или въ темиыхъ каморкахъ возл'Ь лавокъ, пекари 
въ булочпыхъ иодчасъ и сиять на тгЬхъ же столахъ, на кото- 
рыхъ М'Ьсятъ тЬсто (объ ужасныхъ жилищныхъ ухлов1яхъ жизни 
рабочихъ см. также въ XIII томе, стр. 139—141).

Ташя жилшцныя услов1я ирииоеятъ вредъ не только здо
ровью отд'Ьльныхъ квартирантовъ, но и всему населенпо; эти 
услов1я сиоеобствуютъ развитие повальныхъ болезней и въ то 
же время м'Ьшаютъ борьбе съ ними; превращаютъ улицы въ 
коридоры, лишенный (нзъ-за высоты домовъ) воздуха и света, 
а между тгЬмъ значительная часть жителей такихъ у лицъ не 
им'Ьютъ возможности, хотя бы на время, удалиться изъ этихъ 
улицъ; дети растутъ въ неблагищпятной обстановка; въ жи
лищныхъ услов1 яхъ одна изъ главныхъ иричинъ нездоровья 
паселсшя, выросшаго въ городахъ. Вредное нравственное вл1я- 
nie жилищныхъ условш отражается не только на самихъ кварти- 
рантахъ, но и на общемъ уровне нравственности всего населе
шя вообще; отсутств1е сноснаго домашняго угла вызываетъ хро
ническое чувство недовольства и вредно вл1яетъ па общую 
психику населенья.

Описанныя явлешя неизбежно наводить на мысль о томъ. 
что, если они и не устранимы при господстве началъ каппта- 
листичсскаго хозяйства и свободной конкуренцш, то нельзя ли 
имъ, все-таки, противодействовать иосредствомъ вмешательства 
государства или иныхъ общественныхъ организаций; и если 
можно вообще допустить такое вмешательство, въ чемъ оно 
должно состоять?

Въ этомъ заключается такъ называемый жилищный вопросъ— 
одннъ изъ вопросовъ экономической политики.

Teopin и практика иоказываютъ, что принудительное вмеша
тельство въ жилищный вопросъ возможно троякаго рода.

1) Ирину дительныя М)ъры, направленных противъ вредного 
д-гбйсптя способа постройка жилтцъ. Эти меры состоять въ 
установлен in, путемъ обязательпыхъ правнлъ, тЬхъ условш, 
который должны непременно соблюдаться при постройке домовъ 
п ихъ содержаши. Таково, прежде всего, установлеше нормаль- 
наго плана городовъ, съ целыо обезпечить необходимую ширину 
улицъ, необходимое количество площадей, общественныхъ са- 
довъ; таковы правила о наибольшей высоте домовъ, о размгЬ- 
рахъ дворовъ, о количестве оконъ и две]>ен и подобный имъ
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лпцни; сюда ж е можно отнести и некоторый меры гакл. насы
паемой санитарной полицан, наприм'Ь'ри, объ очи стке домощ . и 
дворовъ.

По поводу этихъ дгЬръ должно, однако, заметить, что out. 
им'Ьютъ н обратную сторону: слишкомъ ст'Ьснителышя строи
тельный правила (хотя бы ограничешя свободы пост]....къ п
были сами по себе целесообразны) ведутъ къ воздорожашю кнар- 
тиръ: уменьшается количество нанимателей, приходящихся на 
каждую недвижимость, следовательно, ожидаемая сумма, или 
нежен распределяется на меньшее число квартиръ; увеличи
ваются строительные расходы, разъ требуется соблюдение пра
вили, ограннчивающихъ строителя въ составлен!!! проекта, по 
строекъ, въ выборе1 материала hi способе ведения постройки (папр., 
когда запрещается производить работы въ известное время 
года). Т атя  меры должны исходить не только отъ центральной 
власти; здесь именно имеютъ значеше местныя особенности, п 
городскими управлешямъ должно быть предоставлено, но мень
шей мере, опрод'Ьлеше подробностей строительныхъ правил'!, п 
надзоръ за ихъ исдолнетемъ.

2) Вмешательство въ самое пользовате квартирами: сюда 
относится определение паиболыпаго количества Людей, которые 
могутъ поместиться въ квартире даннаго размера, запрощете 
соединять жилыя помещения съ мастерскими разнаго рода,. У 
насъ та тя  меры па практике почти неизвестны (если оставить 
ви стороне меры санитарпаго надзора). Городское управлешо 
Петербурга пыталось установить требование, чтобы на долю ка- 
ждаго жителя приходилось не Meirbe 1 куб. сажени воздуха, 
но это требоваше Hie было осуществлено. Для проведения подоб
ныхъ м'Ьръ недостаточно установить правила, необходимо над
лежащее устройство надзора при помощи особыхъ учреждений 
(жилищная инспекщя). Въ Западиной Европе во миогихъ стра
нахъ центральная власть устанавливаетъ обищя правила над
зора, поручая ннхи проведете органами городского управлешя. 
По поводу этихъ м'Ьръ также сл’Ьдуетъ заметить, что оне не 
должны быть слишкомъ стеснительны, и надзоръ должен’!, про
изводиться съ надлежащей осторожностью, чтобы не быть обре
мените льнымъ вторжетемъ въ частную жизнь.

3) Мпры противъ дороговизны квартиръ. Такой мерой мо- 
жетъ быть, прежде всего, обезпечоте запаса свободной земли 
для построекъ. За границей нередко городская управления jim'Iv- 
ютъ въ своемъ распоряженш запасъ незастроенной земли па. 
окраишах'ь и ириснособляюти ее для устройства новыхи частей

•1*
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города, уступая земельные участки строителям!, in. с о о е т в е п -  

liocTi. или въ аренду, ЗатЬмь принимаются миры к ь тому, 
чтобы жизнь на окраине но представляла неудобствъ. Главной 
изъ такихъ мЪръ является устройство путей сооощешя (глав-
пым'ь образомъ трамваовъ). Газвипе путей с....ицешя вл1яотъ
на цены земли и па квартирный цены. Если цонтръ города 
сосдинеиъ хорошими и дешевыми средствами сооощешя съ 
окраинами, то является возможность более равномТрнаго рас- 
предТ.лс1пя населенья; .чемъ лучше средства сооощешя, гЬмъ 
больше возможности жить па окраинахъ; отъ этого, конечно, 
цТ.иы на окраинахъ возвышаются, но никогда но доходить 
до цЪнъ центра, а благодаря возможности использовать землю 
вдали отъ центра увеличивается иредложеше квартиръ, и 
выборъ ихъ становится свободнее. При помощи городекихъ же- 
лР.зныхъ дороги разиаго типа въ болыиихъ городахъ Запад
ной Европы pa6o4ie могутъ жить за нисколько верстъ отъ 
фабрикъ, служанцс— за нисколько верстъ отъ центра города. 
Устройство электрическихъ трамваевъ въ пашихъ городахъ раз- 
р'Ьжастъ пас-слеше; до устройства трамвая въ Москве, папрн- 
м'Ьръ, ремесленники и даже чернорабоч1о принуждены были 
ютиться въ иодвалахъ вблизи центра или рынковъ.

Удсшевлсте квартиръ зависитъ также отъ удешевлешя по- 
строекъ, последнее же >!Ъ известной мере достигается хоро
шим!. устройствомъ кредита, облегчешемъ палоговъ и возможно 
меньшею стеснительностью стронтельиыхъ иравилъ.

Наконецъ могутъ иметь вл1яше на квартириыя цены, какъ 
и вообще на улучшение условш найма, союзы квартиронанима
телей, существующие въ Западной Европе; эти союзы объединяя 
нанимателей даннаго города вообще, или даинаго района, или 
данной группы линь, облегчаютъ своимъ членами заключеше 
договоров!, найма на более выгодиыхъ услоьияхъ и оказываютъ 
давлете на хозяевъ въ смысле удержашя цИнъ отъ чрезмерной 
высоты. Были въ Гермаши даже отдельный попытки установле- 
шя нормалышхъ условш найма но соглашение съ квартиро
хозяевами, иаподобк' тарифиыхъ договоровъ (см. XI т.).

Но все подобный меры могутъ только ослабить вредныя 
последсттйя капитал истпческаго способа удовлетворетя по
требности въ жилшцахъ; out. по могутъ устранить этихъ по
следствии въ частности не могутъ значительно облегчить ио- 
ложешя квартиронанимателей, страдающихъ отъ дороговизны 
квартиръ.

Поэтому возникла мысль, нельзя ли устранить отъ дела 
частную предпринимательскую деятельность в о о б щ е ,  Нельзя ЛII
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устроить это дело на тЬхъ же оОщсственныхъ началахъ, на к о 

торыхъ устраивается уже теперь удовлетворено такихъ потреб
ностей, какъ потребность въ путяхъ сообьцешя, въ оове'щепш, 
водоснабженш и т. п., не можотъ ли снабжеше населешя жи
лищами взять въ свои руки государство или иные обществен
ные союзы?

Ближе всего было бы возложить эту задачу па городски! 
управления, и вотъ явилась мысль о такъ называемой муници
пализации (т .-с .  передаче въ руки городскихъ самоуправле- 
ш й — муНиципш) квартирнаго дела, наподобие муниципализации 
городскихъ железныхъ дорогъ, водопровода, освещенья; го
рода могли бы взять на себя постройку жилнщъ и предоста
влять ихъ па онределенныхъ услов1яхъ всъмъ кому нужна 
квартира.

Но насколько оказалась возможной муниципализация въ 
другпхъ областяхъ, настолько неосуществима муниципализация 
квартирнаго дела при совремешшхъ услов1яхъ: городамъ при
шлось бьт истратить громадный суммы не только па постройку 
домовъ, но также, и это самое главное, на выкупъ земель п 
домовъ отъ частныхъ лицъ; тутъ вообще встречаются тагам 
финансовый затрудненья (не говоря о новизне мысли, о нозмож- 
номъ иесочувствш правящихъ круговъ и части населенья), что 
мысль о муниципализацш квартирнаго дела въ такомъ общемъ 
виде нигде не осуществлялась.

На практике осуществимы и осуществляются только таки-, 
опыты удовлетворения жилищной потребности не на кап in а. 
лпстическихъ началахъ, которые пмеютъ целью ослабить вред
ный последствия частной продпршмчпвости, не устраняя ей 
приицишально.

Опыты эти двоякаго рода: один пмеютъ въ виду инте
ресы квартиронанимателей вообще, друйе — определенныхъ 
группъ населенья, особенно нуждающихся въ дешевыхъ жн- 
лпщахъ.

Къ типу первыхъ относится признаше и покровительство 
органпзащямъ квартиронанимателей, какъ потребителей па на
чалахъ, лодобныхъ потребительПымъ обществамъ (см. ниже, о с о 

бый статьи). Во многихъ ме'стахъ Западной Европы существу ютъ 
общества, имеюпця целью снабжать свонхъ членовъ квартирами 
на артельныхъ началахъ; напр., такое общество покупаетъ или 
арепдуетъ въ складчину землю, строить па ней домъ и за, едино
временный взносъ предоставляет!, членамъ квартиру, ка in. бы 
въ собственность. Та id я общества встречаются теперь п in. 1’о с -  

с iн. Г>ыла попытка (въ Kiene.) устроить подобную артель для
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дело этой артели сейчасъ. Чтобы подобным о о ш е с т в а  могли дей
ствовать, необходима такая организащя зсмольнаго кредита, при 
которой они могли бы легко и на необременитолышхъ услов1яхъ 
получать ссуды на свои операцш.

Интересамъ опредгЬленныхъ груипъ населешя служатъ спо
собы удовлетворешя жилищной потребности, пмеюпце целью 
избавить эти группы отъ необходимости прибегать къ обычному 
найму квартиръ, эти способы представляютъ конкуренщю част
ной предпринимательской деятельности и отчасти содЪйству- 
ютъ регулирование спроса и предложешя квартиръ.

Сюда относятся:
а) Снабжешс квартирами служащихъ въ общественныхъ и 

частныхъ учреждетяхъ и предпр1ят1яхъ со стороны этихъ учре- 
ждешй и иредпр1ятгй. Въ частности здесь имеется въ виду пре- 
доставлеше жилищъ — фабричпымъ рабочимъ. Въ -Западной 
Еьропг1; въ настоящее время фабричные paOouie редко живугь 
въ помещешяхъ, принадлежащихъ фабрике; въ Poccin, иапро- 
тивъ, услов1я развитая фабричной промышленности и роста класса 
фабричиыхъ рабочихъ были таковы, что рабочк поневоле должны 
были жить на фабрике, иначе фабрики не могли получить над
лежащая количества рабочихъ изъ состава сельскаго ласелощя. 
И въ настоящее время обычное явлеше представляетъ квартира 
отъ фабрики; предоставление квартиръ является большей частью 
(для примерно, всехъ рабочихъ) дополнешемъ къ ихъ за
работной плате. Расчотъ побуждаетъ многихъ хозяевъ забо
титься объ улучшепш квартиръ, предоставляемыхъ рабочимъ; 
большей частью эти квартиры устроены по казарменному типу, 
съ предоставлешемъ отдельпыхъ компатъ семейиымъ рабочим!.. 
На Западе с у щ е с т в у  отъ, съ другой стороны, обычай сдавать 
рабочимъ квартиры внаемъ за плату, а также предоставлять 
рабочимъ возможность, при содействш фабрики, обзавестись 
особеннымъ небольшимъ домомъ на земле покупаемой или 
арендуемо!! у фабрики. Иногда, независимо отъ фабрпкъ, отдель
ные предприниматели продаютъ рабочимъ въ разсрочку землю 
и дома, а необходимый средства для этого даютъ спещальныя 
кассы. Одно время очень много придавали значешя этой мере, 
по при многихъ хорошихъ сторонахъ она приводитъ и къ не
желательными последсыпямъ: къ некоторому прикрепление 
рабочихъ къ данной фабрике; рабочш не можетъ свободно оста
вить фабрику, такъ какъ рпскуетъ потерять жилище; при по
купке или постройке вт. разсрочку необходимость переменить
ЧТ.СТ о  р; |  I , (I ТЫ Nil с, IV ( ‘ Г'|. Н О Н Л е Ч ! .  1 Ю Ю р | о  ;К1 Тра Ч<Ч! IIЫ X 1. 1«ЧП Т  I ., ПИ,Т.
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какъ обычно неаккуратность во взноса хъ имеетъ последствюмъ 
возвращеше недвижимости продавцу и потерю взносовъ.

Ь) Снабжсшо жилищами со стороны учрежденш и общоствъ, 
пресл'Ьдующихъ общеполезный щЬли (но не благотворительная 
характера). Съ частной предпринимательской деятельностью 
конкурпруютъ общества и учреждешя, устраивающая квартиры 
и сдаюнця ихъ внасмъ съ такимъ расчетомъ, чтобы плата за 
пихъ окупала издержки по устройству и управлешю. На такихъ 
началахъ устраиваютъ квартиры городскья управлешя, общества 
взаимопомощи, благотворитсльныя учреждешя, наконецъ обще
ства, организуемый именно для этой цгЬли; ими сдаются квартиры 
вс'Ьмъ желающимъ или, большей частью, лицамъ недостаточ- 
нымъ, какъ вообще, такъ и принадлежащими къ определенно]! 
группе, напр., рабочимъ. Это пе такъ называемый «дешевыя 
квартиры», который сдаются на чисто-благотворительныхъ на- 
чалахъ, т.-е. за такую плату, которая нисколько не окупает!» 
издержек !, па устройство и содержат») квартиръ; та тя  дешевыя 
квартиры разделяютъ судьбу всехъ подобныхъ благотворитель- 
ныхъ начпнанш и не могутъ иметь серьезнаго значетя для 
решешя вопроса о снабжспш квартирами. Предпрьяыя, о кото
рыхъ идетъ речь, отличаются отъ частныхъ только гЬмъ, что 
отказываются отъ всякаго иного дохода, кроме о/0 па затрачен
ный капиталь; этого, однако, достаточно, чтобы квартиры, такъ 
устраиваемыя, были значительно дешевле и вообще сдавались 
па несравненно более выгодныхъ услогяяхъ, чЬмъ квартиры въ 
домахъ частныхъ лицъ. Въ то же время татя  предщчя'пя прн- 
влекаютъ къ себе достаточно капиталовъ; нередко устраива
ются прямо акщонерныя компати, приносяпця и доходъ акцю- 
перамъ и общественную пользу въ указанномъ смысле.

Опыты такихъ предщпятш имеются и у пасъ. Уже въ 1858 г. 
утвержденъ былъ уставъ «Общества для улучшешя въ С.-Петер
бурге помещешй рабочаго п нуждающагося населешя». Общество 
это владееть несколькими большими зданьями (казарменнаго 
типа), заключающими въ себе квартиры и отдельный комнаты; 
наемная плата ниже, чемъ плата за татя  же по размеру помеще- 
шя въ соседпихъ частныхъ владгЬтяхъ, а качество квартиръ 
лучше. Пользуются квартирами, за редкими .исключениями, 
действительно нуждающееся, большей частью paGonie; чистая 
прибыль въ 1900 г. составляла 6% , изъ которыхъ 5 <у0 выдано 
было акщонерамъ, а 1 °/о отчпелепъ въ запасный капитал'!..

Къ сожалЪнш, такихъ предщяятШ у насъ мало; строитель
ный общества часто превращаются просто въ акци'норныя прод- 
ирЬгпя но jioctjx>iik'Y’> и эксплуатации домою., да притом1!, не-
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Л итература. Л. ('кяшловппн. > I\ II.1111 IU > '-i n вопрпсъ ("i, : ж < > i к > м 11111' (- к < 111 щчкн up'li
iiiji. Книга in, четырехъ пыпускахъ. ЦЬва каждаго выпуска (п родай те отдЬл!.... .
I рубль. Особенно могутъ быть рекомендованы I вып. ( ( ’ли. 11)02 г.), въ котпримъ 
дастся оПщая постановка вопроса, и IV вып. (Спи. 1902 г.). въ которого шиигш'тс.я 
liujiic.Ki'uii' дЬла вт. Poccin. Также В. •Зомбартъ. Рабочш вопросъ вт. промышленности, 
('по. l'joi; г., ц. 35 кон. (конецъ книжки].

У .

П р о с т и т у ц и я *

а. Проститущя, ея причины и дгЬры борьбы съ нею.

П одъ проститущ ею  мы разумгЬемъ явлеш е купли-продаж и 
тела человека  въ ц ел я х ъ  разврата. Насъ ближайиш мъ образомъ 
интересуетъ ж енская прости тущ я, при которой въ качестве то
вара на рынокъ выбрасывается тел о  женщины. Ж енщ ина про- 
ституцируетъ  каждый разъ, когда она иродаетъ свое тел о въ 
ц ел я х ъ  разврата.

Явлспио ироституцш  обыкновенно сопутетвуетъ  явленье по
ловой распущ енности, и потому въ обыденной р еч и  мы часто 
см еш иваемъ д р ости туц ш  съ  распущ енностью. Но, угл убл яясь  
научно въ сущ ество вопроса, сле 'дуетъ  эти явленья одно отъ 
другого  отл и ч ать : случаи  половой распущ енности, не осложнен
ные обращ еш омъ (гЬла женщ ины въ товаръ, возможны такъ же, 
какъ и обратные случаи целом удреннаго единобрач1я, предста- 
вляющ аго собою недвусмысленно корыстную сд ел к у .

У яснивъ понятте п рости туцш , не трудно убед и ться , что 
интересующ ее насъ явлеш е слагается  изъ д ву хъ  частей : изъ 
купли и изъ продаж и ж енскаго тЬла въ ц ел я х ъ  разврата. И 
слросъ п п ред л ож и те  являются необходимыми составными эле
ментами для проститущ и. Продажа по можетъ состояться, если 
П'ЬТЪ купли, и, въ свою очередь, спросъ па тбл о женщины, какъ 
на особаго рода товаръ, остается неудовлетвореннымъ, если 
отсутствуетъ  предлож еш е.

Яслтоо co3iiaiiie того факта, что п рости тущ я  слагается изъ 
продажи и купли, им еетъ неоценимое значенье для правиль
ном normмонки труднаго дела борьбы съ проститущ ею .

I!(■ |и;пи;Iча .п.по въ борьбе съ  проститущ ею  к л и м а те  оста- 
па г.. I п I’.ac I си па, одном т. только предложении. Удары противъ 
и рос гит v I i,i и япляютгп ударами по п рости тутке. З д е сь  мы на-
п. II | I;I>■ М I in ;|.v, ЧТи II ИЪ ПОДПЛЫЮВПДПОЙ б о р ь б е  СЪ ПрОСТуП-
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Н0СТМО, когда еДИНСТИОННЫМЪ (ЧЮсобоМТ........рьбы СЪ нею II рн -
:ш;нтся наказаше преступника. Въ отиошеши i;i> проституткам’], 
были использованы вс'Ь м-Ьры жестокости: у пихъ остригались, 
in» г.ид'Г. .позорной кары за непотребство, волосы, отрезались 
уш и; проститутка подвергалась публичному обнаженно и по
руганно; ее сЬ'кли и бросали въ тюрьмы. Въ Австрш до два- 
дцатыхъ годовъ нрошлаго стол'М я просуществовалъ сл’ЬдующШ 
обрядъ поругашя павшей женщины: завязанную по шею въ 
м'Ьшокъ, съ головой обритой палачомъ и обмазанной сажею либо 
дегтемъ, проститутку бросали передъ вратами храма; когда кон
чалась воскресная лптурхчя, мТ.шокъ развязывали передъ празд
ничною толпою и по голому тЬлу с.1п;ли несчастную розгами; 
истерзанную вывозили на тачк-Ь изъ города, гдЬ у пограпич- 
наго камня палачъ провожалъ ее въ изгиате пинкомъ ноги, 
а чернь —  камнями и грязыо.

Въ новейшее время, по почину франдузскаго ученаго Па- 
рана-Дюшатле, стали мало-но-малу задаваться воиросомъ о томъ, 
что гопитъ женщину на позорный промыселъ. Паранъ-Дюшатло 
попытался выяснить побудительныя причины къ проститущи у 
парижских-!» проститутокъ тридцатых-!» годовъ прошлаго нйка. 
II его анкета. (обсл'Ьдоваше) екорбнымъ эхомъ раздалась по всему 
Mipy. Холодное, кропотливое изсл'Ьдоватпе даииыхъ о пяти тыся
чах-]» женщинъ раскрыло безотрадную картину бгЬдств1н обездо
ленной, зависимой, безпомощпой женщины: въ статистическихъ 
итогахъ этого перваго обелТ.доватя проститущи крайность, со- 
вершениая безвыходность нужды — 30_°/о— чередуется съ потерею 
родителей, съ разрывом-!» бол'Ье или менгЬе продолжительно]'! связи 
и т. д. Съ т-Ьхъ поръ въ разныхъ городахъ и въ разпыхъ го- 
сударствахъ былъ пронзведенъ цгЪлый рядъ другихъ болЬе или 
меигЬе обширныхъ анкетъ о прпчинахъ проститущи: oirfc под
твердили и еще глубже вскрыли экономическая и сощалышя 
причины проституции

Офищальное обслЬдова.шо поднадзорной проститущи всей 
Poccin 1889 г., охватившее свыше 17.000 проститутокъ, обна
руживаем фактъ проиехождешя изъ бЪдныхъ семей, не чладгЬ- 
ющихъ матер1альнымъ достаткомъ, 83 °/о, — больше !/ ,  общаго 
числа ноднадзориыхъ проститутокъ въ Poccin. Уже это одно го
ворит-!) не за сытость большинства дЪвушекъ, бросающпхъ на 
улицу свою половую свободу и честь. При родителяхъ и род
ных-!» до своего обращения къ проститущи жило только 22,7 о/0 
женщинъ, а 18,5",о проститутокъ и совеЪмъ не пмЪли, ко вре
мени опроса, ни родителей ни родныхъ. По даннымъ покойнаго 
д-ра Обозненко для С.-Петербурга, всего с. изъ ста женщинъ
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жили у роднихъ до обращешя к ’ь  позорному промыслу ; i;.m; к ; 1,мя 

пятая была круглою сиротою къ моменту опроса. Поучительно, 
далее, что въ своихъ родныхъ губершяхъ проституцию зани
малась лишь одна половина опрошенпыхъ жеищинъ; проч1я, за 
вычетомъ 3 о/о иностранокъ, родились въ другихъ губершяхъ 
Poccin. Передъ нами факгь широкаго развття пришлой прости- 
туцш. Обозненко сдгЬлалъ по поводу этого факта весьма любо
пытное наблю дете: не одно только соседство, географическая 
близость, опредгЬляютъ степень участия той или иной губерши 
въ проституц1и обслгЬдуемаго центра: такъ, для Петербурга 
Эстляндская губерния дала проститутокъ больше, ч'Ьмъ вся Фин- 
лянд1я; отдаленная Витебская губ. и еще более отдаленная 
Смоленская съ ихъ беднымъ населешемъ, съ ихъ безконечными 
вырубленными лесами и болотами, съ песчаной, каменистой поч
вой, почти негодной для земледелия, дали, каждая порознь, вдвое 
более проститутокъ, чймъ соседняя Выборгская губ. По изсл'Ь- 
дованш Обозненко, чемъ резче проявляется въ данной мест
ности пролетаризация (обнищаше) деревни, те'мъ более проститу
токъ она поставляешь въ городъ.

По даннымъ статистики следуетъ далее, что громадное 
большинство жеищинъ, иоглощепныхъ омутомъ, тщетно искали 
опоры на поприще честнаго труда. У насъ, по даннымъ всероссШ- 
скаго обследован1я, 67,2о/о женщииъ, виоследствш иодчинен- 
пыхъ надзору, т.-е. более 3/з всего будущаго состава поднадзор
ной проституцш, имели раньше тотъ или другой самостоятель
ный трудовой заработокъ. Наибольшую дань поднадзорной про- 
ститущи несетъ домашняя прислуга. Если сопоставить количе
ство ноднадзорныхъ проститутокъ, поставляемыхъ домашнею при
слугою и фабричными работницами съ общею численностью со- 
ответствующихъ группъ населения, то окажется, что на шесть 
проститутокъ изъ домашней прислуги приходится одна изъ фа- 
бричныхъ работшщъ. Нетрудно вскрыть сощальныя причины 
этого явлешя. Подъ внешнею формою свободнаго договора между 
прислугою и «господами» устанавливается отиошете подчинетя 
и господства, которое, не исчерпываясь планомерною эксплуа- 
тащею (использовашемъ) рабочей силы, глубоко захватываетъ и 
самуц) личность человека, поступающего въ услужеше. Находясь 
постоянно, съ ранияго утра и до поздней ночи, «къ услугамъ» 
господь, изолированная въ глухой клетке первобытнаго 
домашняго хозяйства въ чужой семье', часто разе.матриваомая, 
какъ простое ору;це для извлечет я хозяйственных!) иьтгодь, 
мертвое ору;це, вт> которомъ проблески ч<'лшсГ.чо<-каг<> являются 
только досадными, недопустимыми проянлешямн своепо.^я и
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дерзости, женщина, состоящ ая h i .  усл уж еш н , стапокится не
способной К'Ь стойкому сопротивлении, къ упорной б О р Ь б ’Г. на, 

неприкосновенность своей морально!'! и физической лнчиостн. 
Ч увство человЪческаго достоинства притупляется, самоеознаше 
не можетъ развиваться и к р е п н у т ь : духовно женщ ина делается 
проституткою  прежде, чем ъ  она, быть-мож етъ, станотъ сю физи
чески. Р'Ьзкое п р о т и в о р е  ч i о меж ду богатствомъ и бедностью , 
неотвязно преследую щ ее п ри сл угу  на каждомъ ш агу, является 
соблазном!., подготовляю щ имъ ея п а д е т е . Развращаемая чашею 
богатства, которое п ен и тся  у ел устъ , девуш к а , по обладающая 
силою внутреш ш го сопротивлеш я, становится «легкомысленною». 
Ея надежды, ея панвиыя мечты не соразм еряю тся трезво съ  реаль
ностью жизни. Она п овер и ть  въ любовь хозяйскаго сы н а; она не 
заметитъ западни въ и ск уш еш я хъ  пртятельницы-сводни. И ску- 
шен1я обступаютъ д е в у ш к у  тем ъ  более илотнымъ кольцомъ, что 
она, въ судорож ны хъ поискахъ лучш ей доли, постоянно п ерехо
ди ть  съ м еста на м есто. Во время поиековъ за новымъ м естом ъ 
она прож иваетъ п осл ед ш е грош и, изнаш иваетъ необходимую 
одеж ду, знакомится съ  сомнительнаго свойства углами и съ  не 
менее сомнительными посредническими коиторамн. Людямъ, без- 
стыдно эксилуатирую щ имъ, посреднически или лично, н уж ду и 
безпомощность неимущей женщины, не представляется больш их!, 
затруднена! для того, чтобы увлечь ее въ клоаку проституцш .

Не ограж даетъ ж енщ ину отъ проституц!и  и ея заняпе въ 
промы ш ленности; женскШ  заработокъ въ промышленности, при 
современных!, экономичеекпхъ условгяхъ, поситъ характеръ 
«подсобной платы». В ъ отступлеш е отъ общ аго экономическаго 
закона, по которому заработная плата, въ своей упорной тендеп- 
ц ш  къ пониженно, вес же останавливается на минимуме (самомъ 
меныиемъ количестве) необходимыхъ средствъ къ сущ ествова- 
niio человека, заработная плата одинокой женщины не покры- 
ваетъ необходимыхъ средствъ къ ея сущ ествование. Экономи
ческая наука объясняетъ это явлеш е сл ед ую щ и м !, образом!.. 
Когда отецъ семьи, съ  разлож еш емъ натуральиаго хозяйства 
(см. X II т.), иош елъ на фабрику, его жена, его иодрастаю щ !я 
дочери надолго оставались у  домаш няго очага : съ  ростомъ п о 
требностей и оие стали стучаться  въ двери ф абрики; по такъ 
какъ ихъ, въ той или другой  степени, уж е обезпечивалъ муж ъ 
и отецъ, то on e  соглаш ались на низш ую плату, недостаточную 
для самостоятельнаго сущ ествования, но ценную , какъ подспорье 
сем ье. Семья, экономически необходимая при натуралы ю мъ 
хозяйстве, для фабричнаго рабочаго оказалась своего р о д а  рос- 
1, ' о ш ь ю :  в!) результат г. п о л у ч и л с я  к л а с т ь  жеищ ш гь. вытолкну-
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тыхъ самою судьбою на тернистый путь самостоятельпоП 
мичсской деятельности. Отъ своего труда пмъ приходилось 
искать всего объема необходимыхъ средствъ къ существовашю. 
Но женская заработная плата была уже сбита койку репщею 
счастливпцъ, поддержнваемыхъ семьею, н потому самостоятель
ной работнице волей-неволею приходилось соглашаться па плату, 
опустившуюся ниже минимума средствъ къ существование.

Грязные, переполненные углы, въ которыхъ ютится предо
ставленная въ борьбе за сущеетвоваше свопмъ собственными си- 
ламъ работница, скудная и жалкая пища, которой она огра
ничивается, красноречиво доказывают!,, что, по общему пра
вилу, женщина нрсдпочитаетъ «легкому промыслу» безпрштиое 
полуголодное сущеетвоваше въ услов1яхъ, неминуемо разруша- 
ющихъ организмъ человека. Но, вместе съ темъ, и безотрад
ная вынужденность для женщины, не обладающей такою высокою 
степенью устойчивости, пополнять свой мизерный трудовой за
работок!, простптущею должна быть, къ сожаление, признана 
твердо установленными фактомн. При этоми следуотн отметить 
еще и то печальное явлеше, что развиые проституцш, каки 
подсобнаго промысла, въ свою очередь, снова обезиечиваетъ со- 
xpaHenie низкаго уровня заработной платы.

Те отрасли женскаго труда, ви которыхи, по продолжитель
ности мертваго сезона (т.-е. когда нети работы) и по низкой за
работной плате, работница оказывается ви особенно тягостныхи, 
невыноснмыхп условтяхи, платяти проституцш повышенную 
дань. Такъ, по данными для Poccin, женщины, занятия изгото- 
влешемъ одежды, даютъ поднадзорныхъ проститутоки ви 41/2 раза 
больше, чемъ фабричныя работницы, а папиросницы, заработокъ 
которыхъ на иекоторыхъ гильзовыхъ и табачных!, фабрикахъ, 
но офшцальнымъ сведе'тямъ, падаетъ до двухъ и даже до 
одного рубля ви месяцъ, выделяюти зарсгистровашгыхъ (запи- 
саиныхи полищей) проститутоки больше, чемп какая-либо дру
гая профсссшналъная группа женщнни.

Обращение женщины къ простптуцш, въ услов1яхи совре- 
меннаго сощальнаго (общественнаго) и экономическаго уклада 
способствуют!, и жилищная нужда, и безпризорпостъ детства, и 
духовная темнота народа, алкоголизмъ, грубость нравови, гпети 
безправ1я и др. обстоятельства. Жилищная теснота и скучен
ность подвсргаюти тяжкими испытатями стыдливость и ц д . л о -  

Myflpie женщины. Безнризорность детства ведетъ кт. моральному 
(нравственному) одичанпо ребенка; • оиа ставить его бекпомощ- 
пым’Ь не роди соблазнами улицы. Данный о расп рострапеши 
д'Р.тск'оН IIроституц'ш п р е д с т а в л я ю т ! ,  уд р \  ча . киIi,iii \ара ктеръ. П о
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обслЪдоиашю 1881) г., каждыя 4 женщины изъ 5 обратились къ 
ирог.тлтуцш и']> возрасте моложе 21 года. Бол'Ье половины всЬхъ 
опрошенныхъ женщннъ начали проституировать до достнжешя 
18 л'Ьтъ. 23о/о всЬхъ нроститутокъ поиадаютъ въ омутъ моложе
16  лг1>тъ, а 3,6о/о (изъ общаго числа) моложе 14 л'1’.тъ. Свыше 
Ю о/о вс1>хъ оирошениыхъ нроститутокъ были лишены повинности 
до появленья менструащй. Около 15 о/о насильно. По даннымъ 
Нетцеля для московскихъ домовъ терпимости, лишеше повин
ности было обязано изнасилованш въ 13% случаевъ, оньянен1ю 
въ 8 о/о и обману-—въ 3% .

Н аучное раскрыт!е д'Ьйствительныхъ нричинъ, вынуж да- 
ю щ ихъ ж енщ ину продавать свое тел о, заставляетъ отказаться 
отъ старыхъ щ йемовъ борьбы съ  проститущ ею . Разумная борьба 
съ  проститущ ею  возможна не иначе, какъ возд'М сттяемъ на оя 
причины. Въ виду того, что предлож ош е коренится въ эконо- 
мическихъ и сощ альны хъ услов1яхъ, ращ ональная борьба ст> 
npocTirrynicio должна состоять въ м'Ьрощяяттяхъ, разечитанныхъ 
на изм Ъ нете этихъ усл овш . Борьба съ  проститущ ею  требуетъ, 
такимъ образомъ, ш ирокихъ мгЬръ экономической политики, на- 
иравленныхъ на ул учш еш е матер1альнаго б л а го со сто я тя  и к.уль- 
турнаго уровня трудящ ихся ж енщ инъ, въ связи съ  развитлемъ 
у нихъ духа  самодеятельности и солидарности (со з н а т я  общно
сти интересовъ). Борьба съ  проститущ ею  требуетъ, в м есте  съ  
гЬмъ, такой государственной политики, которая обезиечивала бы 
ж енщ ине, какъ человеческой  личности, равноценной мужчшгЬ, 
одинаковый съ  последним и права.

Но, твердо установивъ необходимость этихъ м еръ , сл ед у етъ  
не уп ускать  изъ виду того обстоятельства, что п роститущ я 'сла
гается не только изъ п р ед л ож етя , по также и изъ спроса. Борьба 
съ  проститущ ею  будетъ  односторонней, если она не станет!, 
серьезно считаться и съ  куплею ж енскаго гЬла въ ц ел я х ъ  раз
врата.

Въ современиыхъ госу д а р ств а х ^  построенныхъ на неравно- 
npaBin половъ, момеитъ купли почти совершенно игнорируется 
законодателемъ. Но скандальный разоблачеш я п оследней  чет
верти прош лаго века  привлекли ого внимаше, по крайней 
Mt.pt>, къ тг.мъ явлеш ямъ, которыя составляютъ связующ ее 
звено меж ду продажею и куплею. Мы им есмъ въ виду посред
ничество въ области проституцш . Среди поередниковъ, торгу - 
ющ ихъ гЬломъ женщ ины, есть и зухеры  (отыскиватели), которые 
вербую тъ д ев у ш ок ъ  для п рости туцш , и маклеры, сводяп^е ж е н 

щ ину с!> покупателемъ ея тела, и притонодержателями, и с у т е 

неры. Посредничество ш ироко организовано. Торгъ лмеетъ как!,
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внутрепнш, такъ и международный характеръ. Hi. между народ 
нон торговле женщинами важнейшими местами ввоза являются, 
съ одной стороны, Южная Америка и въ особенности Аргентина и, 
съ другой, государства Востока (Турщя, Егииетъ, Пере1я, Инд1я 
и др.). Главнейшими поставщиками девушекъ па междуиарод- 
номъ рынке выступаютъ Poccin , Австро-Вешдяя и Итал1я. Даже 
для отдаленной Аргентины Росшя даетъ жертвъ разврата больше, 
чемъ какая-либо страна. Въ самой Poccin  и въ Австрти обиль
ную и дешевую добычу для операщй междуиародпаго зухерства 
(вербовки) даетъ задавленное политико-экономическимъ гнетомъ 
еврейское населеше Польши, западныхъ губернш и Галицш. Не
зависимо отъ международной торговли, еще въ болынихъ раз
мерахъ — какъ удостоверяем особое совещашс при Государ- 
ственномъ Совете — практикуется промыселъ торга ягенщи- 
иами внутри государства, где содержатели и поставщики домовъ 
терпимости и другихъ притоновъ разврата принуждены, для 
успеха своего дела, постоянно обновлять составь эксплуати- 
руемыхъ ими проститутокъ.

Для борьбы съ посредничествомъ вырабатываются нов'М- 
шимь законодательством'!» карательный угрозы противъ зухе- 
ровъ, — «торговцевъ яшвымъ товаромъ», маклеровъ, притонодер- 
жателей н сутенеровъ. Вместе съ темь, принимаются адми- 
ппстративиыя м'Ьры съ целью обпаружешя и иресечешя позор- 
паго торга и водворешя на родину завлеченных!» въ чуж1е го
рода или за границу ясертвъ. Заслуживающими впимашя почи- 
помъ въ дел е борьбы съ посредничествомъ въ области разврата 
у пасъ въ Poccin явился законъ 25 декабря 1909 г. Къ сожале- 
iiiio, на практике онъ пока не нашелъ достаточно твердаго и 
широкаго применешя.

Направляя ударъ противъ позорнаго торга, необходимо, если 
хотятъ быть последовательными, такъ или иначе коснуться и 
купли. Въдь необходимым!» услов1емъ еуществовашя посред
ничества является оплата услугъ последняго потребителемъ. 
Потребитель оплачиваетъ и содержателя притона, и маклера, 
и торговца-зухера, вербующаго женщинъ, —  и такимъ образомъ, 
благодаря власти деиегъ, является тою главною и необходимою 
пружиною, которая приводить въ движ ете всю систему посред
ничества. Зухеръ, вербующш женщинъ, содержательница при
тона и маклеръ, — это, по существу отношешй, не более, какъ 
вспомогательный ору;дя, помощники потребителя въ деле вербо- 
ватя, вовлечешя и удержнвашя женщины в'ь с о с т ш и п и  н р о с т п -  

туцп!. А если это такъ, то политика, щедрая на карательный 
угрозы против!, С В О Д Ш Ш Ж Ъ  И безмолвная П о р е  I/I. I'll М ИМ I. 1 1 1 1
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требптеломъ, рискуете оказаться недопустимою политиком двой
ственности и лицем'Ь^ня.

Современный законодательства караютъ потребителя лишь 
въ нЪкоторыхъ случаяхъ обманнаго оболыцешя целомудренной 
девушки и злоупотребления ся физическою и духовною незре
лостью. Шагомъ впередъ является цюрихскш законъ 1897 г., 
который возвелъ въ преступное деяше злоуиотреблеше состоя-
и]емъ нужды или зависимости лица жепскаго пола для вовле- 
чешя въ развратъ. Исходя же изъ соображешя, что проституиро- 
Banie женщины, вообще говоря, не обходится, въ той или иной 
мере, безъ подобнаго злоунотреблешя, было бы целесообразно 
карать потребителя каждый разъ, когда онъ или самолично 
вовлекаешь женщину въ проституцш, или прибегаетъ къ услу- 
гамъ наказуемого сводничества для купли жснскаго тела. Эта 
точка зр-Ьтя была поддержана у насъ иостановлетемъ перваго 
всероссШекаго съезда для борьбы съ торгомъ женщинами и его 
причинами въ 1910 г. въ Петербурге'.

Помимо вмешательства закона, въ борьбе съ куплею женскаго 
тела въ целяхъ разврата большое значсше могло бы иметь нрав
ственное осуждеше купли. Предложете коренится въ экояоми- 
ческихъ и сощальныхъ услов!яхъ. Ослабить его можно улучше- 
п1емъ экоиомическаго и правового иоложешя женщины. Спросъ 
растетъ подъ разлагающпмъ вл1яшемъ пошлой мужской морали. 
То, что почитается извинительнымъ для мужчины, неизглади- 
мымъ пятномъ позора ложится на женщину. Мужчина все еще 
смотритъ на женщину, какъ на предметъ полового наслаждешя: 
и, конечно, чемъ более онъ игнорируете (не признаете) въ жен
щине, особенно въ женщине низшаго сощальнаго иоложешя, пол
ноту человеческой личности, чемъ исключительнее разсматри- 
ваетъ ее подъ узкимъ угломъ сексуальной (половой) точки зрешя, 
темь легче и охотнее онъ удовлетворяется покупною ласкою... Для 
того, чтобы сократить спросъ, необходимо взглянуть на прости
туцию какъ на проблему не только экономическую и сощальную, 
по и этическую (нравственную). Надо поднять въ мужчине уваже- 
nie къ женщине, особенно къ женщине невладеющихъ классовъ, 
тело которой не только темный человекъ, но даже интеллигептъ 
считаете себя нравственно въ праве покупать, какъ вещь.

Л итература. Елистратовъ. Борьба съ проститущею въ Европ!;, Казань. 1909 
ц. 2 р. 50 к. Его оке, Задачи государства и общества въ борьб-Ь съ проституткою. 
1!ъ СборншгЬ публлчпыхъ лекцш Моск. Общ. борьбы съ д-Ьтскою смертностью. Нос. 
ссм. 1010 г. Мск. 1911. Проституция въ РоссШскои llMiicpin по обслЪдонаноо I лиг. 
1SS!) г. (Статистика Росс, Имперш, т. XIII). Обозненко, Поднадзорная нроститум'ш 
( '.-Петербурга но шпним ь Прач.-полпц. Комитета, и Калннкипскои болыпщи, 1 MSMi. 
М. Ilm.i'iHirKiDi, Iиi|и.<lit i"i, и|il)( iii[\n.i<’ю. Мп,\ 1901!.
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б. Врачебно-полицейскш надзоръ ;ta проституций.
(Полиц1я нравовъ.)

Сто л'Ьтъ тому назадъ сложился особый ннстптутъ «ноли щи 
нравовъ» для борьбы съ расиространешемъ веноричсскихъ болез
ней. Родиною этого института является Франщя. Начало его 
относится къ временамъ консульства Наполеона I. Изъ Францш, 
путемъ подражашя, полнщя нравовъ проникла въ администра
тивную практику большинства европейскихъ государствъ и въ 
частности при Николае I въ Pocciio. Въ настоящее время это 
учрсждеше у насъ существу отъ въ 458-мп изъ общаги числа 
960-ти городовъ Россшекой импорт. Въ 258 городахъ надзоръ 
за проститущею состоитъ въ вед Ь ти  общей полпщи и въ 
200 городахъ въ зав'Ьдывапш особыхъ врачебно-полицейскнхъ 
комитетовъ и бюро. Впрочсмъ, въ 51 городе эти учреждешя 
фактически совершенно бездецствуютъ.

Полнщя нравовъ — это система исключительныхъ меръ вра- 
чебпо-иолицсйскаго надзора за проститущею. Въ осиовянш по
лпщи нравовъ лежитъ взглядъ на проституцпо, какъ «па не
обходимое зло». Регламентисты,- сторонники полицш нравовъ,— 
видятъ задачу государства въ отиошеши проститущи не въ иско- 
ренеши или, по меньшей мере, въ сокращен in последней, но 
лишь въ поставлена! ея въ тактя условгя, при которыхъ ослабля
лась бы оя опасность для здоровья потребителей и сама она не
сколько оттеснялась отъ соприкосновешя съ чистой публикою. 
Полнщя нравовъ обезпечиваетъ женщинамъ терпимость въ отира- 
вл01ни по:!орнаго промысла при условш нодчинешя ихъ особой 
системе исключительныхъ меръ, существенно ограпичивающихъ 
ихъ личную свободу. Эти мЪры состоять не только въ принуди- 
телыюмь повременномъ освидетельствован!!! проститутокъ и въ 
ихъ принудительной изолящи въ случае болезни, но и въ це- 
ломь ряде M rbponpiflTiii, облогчающихъ врачобно - полицейски! 
надзоръ за ними. Сюда относится, прежде всего, сама регистращя 
проститутокъ, въ смысле офищальнаго зачислешя женщины въ 
списокъ проститутокъ, отобраше у зарегистрированной женщины 
обычна го вида на жительство и замена посл'Ьдпяго спещаль- 
иымТ) меднцинскимъ билетомъ, огранцчешс свободы нередвиже- 
шя поднадзорной проститутки, cTecnenio оя въ выборе местожи
тельства и, наконецъ, снособствоваше тому, чтобы проститущя 
сосредоточивалась въ особыхъ притонахъ, — въ домахъ терпи
мости.

Поскольку современный экономическШ оборотъ знаетъ мерт
вые сезоны и безработицу, поскольку своей железно!! рукою онъ
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<-.бииаетъ зараоотную плату женщины лижк минимума г.редс.ть 
|."|» ея нищ енскому сущ ествование, п остольку нельзя игнориро
вать п рости тущ и, какъ подсобнаго промысла. С ъ налож еш емъ на 
ж енщ ину офнщ альнаго клейма «проститутки», щюмошкн*, подсоб
ное съ  роковой необходимостью превращ ается въ исключительное, 
единственное и постоянное ремесло. Д омъ терпимости является по- 
сл'Ьднимъ узломъ прикреилеш я женщ ины къ п рости тущ и. С-гЬс- 
нительныя услов1я контроля лиш аю тъ ж енщ ину, ж ивущ ую  ла. 
частной квартир^, возмож ности совм естить честный трудъ  съ  
п р ости тущ ею ; услов1я жизни въ при тон е вытравляютъ иъ ней 
самую привы чку къ работе, разруш аютъ въ корне ея трудосп о
собность. П ритоиъ эксилуатируотъ  въ ж енщ ине проститутку : эко
номически содерж ательнице притона нуж на въ ж енщ ине не ра
бочая сила, но, нанротивъ, сущ ество обленивш ееся, неспособное 
къ у си л ш , къ сощ ю тивленш , инертное въ борьбе за сущ ество- 
ваш е. П итсресъ притона - - отучить ж енщ ину отъ всякаго труда 
и  поддерж ивать въ ней, при безделья , путемъ ностояинаго алко- 
гольнаго отравлеш я, такое состояш е, въ какомъ гнетущ ее и 
низкое кажется вееслымъ и легкимъ. Антисоциальный характера, 
иолицш  нравовъ, ея вредъ для новладею щ ихъ общ ественных1!, 
грул иъ  долж енъ быть иризнанъ особенно ссрьезиымъ въ виду 
того обстоятельства, что м'Ьрощня'пя по надзору за проститущеП 
ирннциш алы ю  разечитаны, и нритомъ почти всецело, именно на 
обделенные достаткомъ въ экономической борьбе элементы общ е
ства. «В езде, можно сказать, - - заключает!., на основан!и меди- 
цинскнхъ отчетовъ всей Pocciii, чиновника» бывшаго мединии- 
скаго департамента министерства внутренпнхъ д ел ъ , докторъ 
Ш тюрморъ,- -- нонадаютъ нодъ  падзоръ нроституткн менее состоя
тельный. А генты  недостаточно искусны  д  нритомъ не пмТ.ютъ 
норою возмож ности уличить прости тутку выспгаго полета. Не 
обходимо для этого много такта, иначе можно сильно попла
титься. П олищ я, не желая задавать себе  лиш няго труда и на
ж ивать пещ иятностей, ограничивается только заборомъ захуда- 
лыхъ и бродячихъ ж енщ инъ».

П ротивообщ ественное иго исклю чительны хъ мерощ нятШ  вра- 
ч ебн о - нолицейскаго надзора вы стунаетъ еще определеннее in. 
виду того обстоятельства, что самыя услоитя и порядок1]» п од 
чинения надзору не гараптирую тъ неимущ ей женщины, какова 
бы ни была ея нравственность, отъ подчинения надзору. II м е с т ,  
гд е  обитаегь неимущ ая женщина, и ея «наружный ви дь» иногда 
въ самомъ регламенте полицш  нравовъ отмечаю тся, какъ осно- 
ван'1Я къ подозрение. По словамъ того ж о доктора Ш тюрмера, in. 
угловы х'!. кваргирахъ Росс,in «д р уги хъ  ж епщ ш гь, кроме ородя-

Ищшдиян : • 11 И И 1. л.....пл.  Т .  XIV ■’
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зр'Ьшемъ оказываются вообщ е «окраины города». II" правил» мъ 
рижс.каго комитета, собственному усм отрен  iio н осл едпяго . про 
доставляется определить, кого именно сл'Ьдуеть считать подозрп- 
тел ьн ы м ь; во всяком ь сл у ч а е , къ этой категории принадлеж ать 
все  известны й полицш  или комитету лица, состоящая на содер
ж а т  и и ж ивунця въ граж данскомъ браке и конкубинате».

Иоложимъ, сепатомъ разъяснено, что женщина можетъ быть 
зачислена въ списки ироститутокъ лиш ь при томт> ycjioBin, если 
она. сама изъявить па такое зачислеш е свое coiviacie. Однако сне- 
ш альпая комиссия самого министерства впутрениихъ д ел ъ , въ 
своем!» «Своде постановленш » 1901 года, считаетъ  въ правь 
утверж дать, что «при иастоящ ихъ порядкахъ такое якобы добро
вольное согласие на и о д ч и н е те  дается женщинами нередко 
всл:1'.дств1е непонимаш я, чего, въ сущ ности , оть  ьи хъ  чребуютъ.
ПЛИ ВТ. СИЛу П])ИНуЖДС]ПЯ».

Такимъ образомъ мы уясняемъ антпеощ алы ш п характеръ по- 
лицш  иравовъ. Отнимая у  женщ ины возможность учаелля тру
домъ въ экономическомъ обороте, превращ ая подсобное обращеше 
къ торговле своимт. тело.мъ въ ремесло главное, исклю читель
ное. постоянное, в л а с т н о  увлекая ж енщ ину въ публичный при
топ!», г д е  на п оч в е  разгула, грубы хъ  животных!» нистпнктовъ у 
нея безпощадно разруш ается сознательная, протестую щ ая л ич
ность, исключительным м ерощ ня'пя надзора являются системою 
и р т р т и ет я  женщины къ ирости туii,in. Это тяжелый прнвъ- 
сокъ, который для женщины невладею щ ихъ общ ественныхъ 
группъ  усиливает!» общШ гнотъ соц1альныхъ усл<шН : когда она. 
обезенлонная нуж дою , попадаетъ въ зловетц! ii омутъ, онъ да
вить. парализует!, ея п ооледш я усттпя противостоять мрачной 
волне и неудержимо увлекаетъ ко дну.

Мы последовательно прпходнмъ къ признаш ю необходимости 
отменить исклю чнтелы ш я ы> отнош ипи ж енщ инъ, подозревае
мых!» въ проституцш , :м'1»роп pi ят1я полицш  нравовъ. Это— аболи- 
щ онистская точка. зрЪшя (аболищ опнзмъ оть  a b o l i r  • отменить). 
Аболиционистское д в и ж е т е  возникло въ сем пдесятнхъ годахъ  
прош лаго столетья въ А н гл ш , г д е  въ 1866 год у  сторонникам!:» 
регламентами удалось втихомолку провести, въ  ф орме спещ аль- 
наго билля (закона) о заразныхъ болезнях!», систему полш ип 
нравовъ для н ескол ьк ихъ  воениыхъ станцш  и иортовъ Велико- 
б р и та ти . А болш цонистское д в и ж е т е  явилось сперва п р о т е с т о м ! ,  

противъ этого билля; о н о  связано съ  именами Ж озефины Гнттлеръ. 
Джемеа <'тепсфельда и д р у ги х !.. В ъ ср ед и н е восьмидесяты х!, го 
( о т ,  анг.ипплп парламент!, отбрасывает'!, чуждыII о и и ш т ы м ь
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у ч | >еж, 1,1 ‘ii i я mi » eipaiiu ii i h i  h i  \ i i. и - н и м и  иравовъ: с i, issi; года 
Лишим, ii" Kpaiineii Mt.pli, h i ,  предb.iaxi> метропо.пп, in- анаетъ 
(к>.u,iне исключительных!, въ огиопюши jiccuacTiiux'b ;•<<‘iiii|,itiri. 
мТ>ръ Ирачебио-нолицейской регламептацш.

Лболищонизмъ между т'Ьмъ перебрасывается на коитииеип.; 
движеше нротивъ иолицш нравовъ усвоивастъ международный 
характеръ. Лболищонизмъ одерживаетъ победы въ Италии, ШвеМ- 
царш, вгь Норвегш и Голландии Въ последнее время даже и по 
Францш. на родннЪ нолнц1и нравовъ, крг1шнетъ аболпцшнист 
екая точка зрТлпя: она восторжествовала, по крайней мере, h i ,  

особой, весьма авторитетной внепарламентской компссан по изу
чение вопросовъ, относящихся къ режиму нравовъ. Эта '>;<>мис<‘.iя. 
после подробнаго ияучешя п обсуждения вопроса въ течете и г, 
сколькихъ летъ, высказалась категорически за упраздненie д о 

мовъ терпимости и отмену исключительпыхъ меръ п о . н и ц ш  

нравовъ. Въ liius г. комиссия представила правительству обстоя 
тельный законопроект!), редактированный въ этомъ смысле.

Въ своей оппознцш аболищопистскому движешю регламеи 
тисты широко пользуются вл1ятольною ссылкою на то, какими 
будто бы тяжелымъ бедстглемъ, въ смысле усилетя  венернче 
скихъ болезней, сопровождается каждый случай отмены псклю 
чительпыхь мг1>ръ иолицш нравов/ь. Рядъ почтенныхь ученыхъ 
утверждаотъ, что саянтарная цел* 1сооб|>азпость регламентацi 11 
несомненный фактъ, доказанный целою массою статистических1!, 
данныхъ. Новейипя изеледовашя, однако, убеждаюп, in, тома,, 
что медицинская статистика не доказывяетъ санитарной при год 
ности исключительпыхъ меръ по надзору за n p o cT irry n ie i l .  II 
более того: эти изелЬдонашя обнаружнваютъ, что самое иснолн 
зоваше цп(|)рового материала о распространеши венерических!, 
болезней вт, пользу рстламентацш достигается обращен н'ма, сто 
рошшков'ь последней къ тенденщознымъ щиомамъ, п]«»тини 
рьчащимь требовашямъ статистическая изеледовашя.

Регламентисты не доказали научно санитарной необходимо 
сти полшип нравовъ — и, -кажется намъ, по вполне понятным'!, 
причинамъ. То, что борьба съ сифилисомъ выигрывает!, па при 
иудительной изоляцш болышхъ нроститутокъ, она ТерЯеГЬ СI. 
избытком!, на томъ, что парализует!) у юпэитовъ проституток!, 
страхъ перед!, заражотомъ, ослабляетъ нравственный пмиульсъ, 
отталкивающШ отъ разврата, расширяет!, такимъ образомъ ivpyri. 
потребителей проституцш и темъ способствует!» росту оГнцап» 
числа случаен!) заражешя. У каждой отдельно ii проститутки, 
особенно вь доме терпимости, полиция нравовъ. увеличит, круп, 
кльчнтонь, ускорит!, их!, мену и темъ умно',к иг!, шансы вара-
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.I,I■ 11iя. Благодаря рогламнгпщш, ,v поднадзорном ....... ...  run,
iiTitjiitaHHoi-i отъ труда, ослабляются мотивы и н е ч п а г п .  т>:»м<»ж- 
пость беречься зар аж еш я : достаточно напомнить, что in, д ом е  
терпимости у  проститутки игЬть возможности выбирать кльчнта. 
П олищ я нравовъ подавляетъ самый инстипктъ самозащиты орга
низма отъ зараж еш я; ю п эн тъ  поднадзорной проститутки безне- 
ч е н ъ : она осмотрена врачомъ и найдена здоровой ; а меж ду т'Ьмъ 
и отметка о здоровье св и д етсл ьству стъ  въ сущ ности  не более, 
какъ объ отсутств1и замеченных!» врачомъ при стгЬшномъ осм отре 
вн еш ни хъ  проявлеш й болезни. Но, вед ь , при сиф илисе зараже- 
Hie возможно и тогда, когда у больного отсутствую т!» видимые 
признаки болезни . Да и чего стои ть  освидетельствоваш е, когда, 
по врачебно-медицинскимъ отчетамъ, оно въ и екоторы хъ  горо
дахъ производится только «ради казеииаго порядка», иногда въ 
темпомъ п о м е 'щ о ти , даже на парахъ, на «съ езж ей », въ  грязи. 
Д алее, и это самое важное, ноли щ я нравовъ отвращ аегь без- 
кон тролы ш хъ ж енщ инъ, иродаю щ ихъ себя тайно, отъ л ечеш я . 
Имя врача нельзя безъ риска соединять съ  п р сд став л стем ъ  объ 
исклю чителы ю мъ полицейскомъ реж им е.

Въ настоящ ее время и  сами регламентисты признаютъ вра- 
чебпо - иолицейскш  иадзоръ въ его современной организацщ  пе- 
удовлетворители.нымъ. Однако въ воп росе  о характере реформы 
сторонники сохранения полищ и нравовъ проявляю сь совершенно 
противоположный м н еш я. Одно течеш е — неорогламентистовъ —  
предлагаетъ см ягчить режимъ полицш  нравовъ, отсеч ь  отъ него 
наиболее р еж у н ц я  стороны ,— въ частности предоставить ж ен
щ и н е гарантш  суд а  въ д е л е  ея подчинеш я надзору. С ледуетъ , 
однако, признать, ч то  п оследовательное осущ оствлеш е мысли не- 
орегламентистовъ долж но логически привести не къ чем у иному, 
какъ именно къ аболиционизму-. Иначе получается система никого 
не удовлетворяющ их!» полум еръ . Въ самомъ д е л е , остановимся 
хотя бы на воп росе  о судебной гарантш  въ д е л е  регистрации 
простату токъ. Эта гарантш  будетъ  им еть значеш е лиш ь въ томъ 
сл уча е , если су д ъ , на который соглаш аю тся регламентисты, б у 
детъ настоящ имъ су д ом ъ ,— органомъ, удовлетворяю щ им!, корен
ным!» требоваш ямъ независимости, доступны м ъ для защиты и т. д. 
Спраш ивается, однако, на основаш п какихъ доказательств!» этотъ 
суд ъ  будетъ признавать ж енщ ину прости туткою ? На иоказаш я 
одиихъ полицойскихъ агентов!) онъ едва ли полож ится. Защита 
не замедлить настоять на томъ, чтобы обвинена* открыло имена 
клкштовъ подозреваем ой въ п рости туцш  женщ ины, и потребует!., 
вызова последних!» въ судъ  въ качестве свидетелей. У н и ж е т е  
женщины б у д е т ! ,  I!!, ТО ЯК* время позором!, И ДЛ Я МУЖЧИНЫ, КЪ
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чему обманывать и сеон и других!,. на laivoii позорь иг согла
сится современное общество.

Другое течете стоить за дальнейшее развита идеи нолицш 
иравовъ. Забота крайнихъ регламентистовъ состоитъ въ поддер
жание фактически вымирающихъ домовъ терпимости. Ихъ по
следнее слово — учреждеше муницииальныхъ или государствен- 
иыхъ домовъ терпимости, съ осмотромъ мужчииъ и тщательнымъ 
иадзоромъ надъ проститутками.

Такпмъ образомъ, въ будущемъ нолицш нравовъ намечаются 
два исхода: или превращено притона разврата въ государствен
ное у.чрсждеше и, быть-можетъ, самой ироституцш въ повин
ность, или победа аболищонизма, будетъ ли последняя достиг- 
нута непосредственно, или иутемъ комиромиссовъ и уступокъ 
неорегламонтизма. Есть осповато думать, что именно въ этомъ 
последнемъ направлеши вонросъ о врачебно - полицейскомъ над
зоре разрешится въ Poccin. Въ 190(5 году медицинекпг сов'1>п» 
у насъ высказался за необходимость глубокаго нреобразовашл 
надзора за проститущею— установлен]емъ въ законодательною, 
порядке такой организащи, «которая обезнечивала бы въ Нан- 
лучшей степени санитарно-профилактическая (предуиредитель- 
ныя) мероираятгя и вместе съ гК'.мъ исключала бы всякШ иоводь 
къ правопарунютямъ». По заключенно медицинскаго совета, 
одною изъ частныхъ меръ по оздоровлетю населетя должно 
быть, при этомъ, «уничтожсте какъ домовъ терпимости, даль
нейшее существоваше которыхъ не находить себе1 оправдашя 
съ санитарно-профилактической точки зрешя и противоречить 
осиовнымъ гумапитарно-обществепнымъ требовандямъ, такъ равно 
II вс.ехъ другпхъ формъ регламентированнаго общсжиыя прости- 
тутокъ». Въ последнее время решительными противникомъ регла
ментами выступили Первый Всероссийски! съ ’Ьздъ для борьбы 
съ торгомъ женщинами и его причинами 1010 г. въ Петербурге,. 
Онъ постановили возбудить ходатайство передъ правителЬством'1.
о безотлагателыюмъ уиичтоженщ домовъ терпимости и о не
медленной отмене врачеб'Но-лолицейскаго надзора за прости- 
тущею.

Л итература. Елгтщмтовъ, О прикреплен»! женщины къ проституцш. (Врачеб- 
но-полицепешй надзоръ.) Каз. 1903. Штюрмеръ, Проститущя пъ городахъ. Докладч. 
съ+.зду при Мед. Доиарт. 1897 г. Вообще, 'Груды съезда по обсуждение дгЬръ нротнвъ 
сифилиса въ Pocciii, т. 1 и 2, 1897. Врачебио-нолицеискш надзоръ за городской 
проститущеи. Изд. Главнаго управлешя по д'Ьла-мъ м-Ьстнаго хозяйства. СПВ. НПО. 
Матзгьевъ. Первый Всеросс. съ-Ьздъ для борьбы съ торгомъ женщинами. «Трудовая 
немощь», Уч (!. 1юнь. 1910. стр. 44— 59.
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i.

Кооперативный народный цредитъ:

a. Ha З а п а д Ъ .

Родиной мелкаго кооперативная (тоиарищескаго) кредита въ 
Западной Европе по справедливости считается Германия. Здесь 
впервые возникли кредитный учрежденья, устроенный мелкими 
ремесленниками и крестьянами для удовлетворенья нужды въ 
кредите на началахъ самопомощи и взаимопомощи. Здесь выли
лись пни въ стройную товарищескую форму народнаго коопера
тива. Отсюда получили они повсюду распространите и вгь За
падной Европе и въ Poccin.

ЛР/гь 4о 50 тому назадъ положеше мелкпхъ зомлсдЪльцонъ 
въ Гермати мало чгЬмъ отличалось отъ тоги, въ какомъ въ на
стоящее время находится нангь руссий крестьянинъ. Та же бед
ность. та же малая урожайность земли и иедостатокъ оборотныхъ 
средс-твъ для хозяйства. То, что получалъ немец к-Ш крестьянинъ 
съ своихъ полей, онъ выиуждепъ быль продавать по низклмъ 
Ц'Ьиамъ местпымъ торговцамъ-ростовщикамъ. Имъ онъ былъ по
стоянно Д ОЛ Ж О И Ъ  кругомъ, у И И Х Ъ  ОНЪ покупал'!) до дорогимъ 
цеиамъ все необходимое для хозяйства, имъ же и придавали 
по дешевке, (часто за долги) х.тгЬбъ, скотъ и друпо продукты 
своего хозяйства. Ростовщики былъ главнымъ лицомъ въ де
ревне. Крепкими цепями опутывать онъ крестьянина.

Въ 70 — 80-хъ годахъ положеше крестьянства ухудшилось 
ещо общимъ понижешемъ доходности сельскаго хозяйства- сель- 
ско - хозяйственными кризисом'!,.

Дешевое производство хлеба въ Америке при удешевленш 
транспорта (доставки, перевозки) наводнило хлебом т. европейски1 
города и понизило местные цепы на Х . П ’. б 'Ь и д р . у и е  П р о 

дукты. Доходность десятины при И режпем I, урожае II о|| ||:ш 
лась на ‘20 :'.г»" i..



КООШ 'ГЛТИИНЫП НАРОДНЫЙ КГГД И 'П . (ПЛ ЯЛНАД-п).

Но лучше ныло п пн .ни, e r n e  ремеслеп и п конь ; и пип Пи .и 11 n e e  

ii/lum hi. рукахъ скупщика - ростовщика; шгь дшкигь iimi. сырье 
для работы въ кредита втридорога; онъ же покупали у нихъ 
и готовый иуд1зл1я за полцены.

При такихъ уыннйяхъ для мелкихъ хозяевъ оста,налей <vi.nn 
от вечный исходъ — соединившись въ товарищества, освободиться 
отъ ига ростовщичества, и самостоятельно по настоящими ц'Ьннмъ 
закупать все необходимое и продавать продукты своего хозяИпич 
и свои издгЬл1я. Но для этого нужны были прежде всего грел 
ства— иуженъ быль дешевый мелкш кредита. Для того, чтобы 
сделаться независимыми отъ ростовщика, нужно им'Ьть источникл., 
откуда бы можно было всегда достать за небольшой «>/« о б о р о т  

ныя средства для своего дела. Кром'Ь того, улуяш ете крес/гыш 
с ка го хозяйства, для иовышешя его доходности, требуета затраты 
новаго капитала: понятно, что оно только тогда и возможно, 
если крестьянинъ можетъ достать для всякаго выгодна го у луч 
шипя деньги за нсболыше о/о о/о. Точно такъ же организация то- 
варищескихъ закупокъ по оптовыми ценамъ всего необходима го 
въ хозяйстве и выгоднаго сбыта продуктовъ его, возможна лишь 
при условш доступности для мелкаго хозяина дешеваго кредита.

Вота почему повсюду на Западе улучшеше крестьянскаго 
хозяйства и положенья ремесленниковъ начиналось всегда съ 
устройства дешеваго народнаго кредита. Онъ является всегда 
ирочнымъ фундаментомъ, на которомъ строилось дальше все ада 
nie обновленнаго хозяйства.

При достуииомъ кредите крестьянинъ можетъ купить улучшен 
ныя семена, удобрение, землсдельчосктя оруд1я хорошаго каче
ства и по более дешевой цене, и они ему принесу та дей
ствительную пользу. Онъ не обязанъ брать у ростовщика товарт. 
ннзкаго качества по высокими ценамъ въ убытокъ хозяйству.

При помощи кредита онъ не только съ пользой применяет!, 
улучшешя хозяйства, но и выгоднее продастъ свои продукты. 
Занявъ за небольшой °/о денегъ для хозяйства, онъ можетъ im 
дождать более высокихъ ценъ на хлебъ, молоко, скотъ и проч., 
а не продавать, по нужде, ночемъ даютъ. Положете его, кат . 
производителя, какъ покупателя и продавца на рынке pt.3i.-u 
изменяется къ лучшему съ организащей кредита.

Это поняли люди, которыми были близки народные интересы. 
Они же указали и практический выходъ изъ тяжелаго и о л о ж е ш я .

Скромный городской судья (впоследствш депутатъ герман- 
скаго рейхстага) Шульце изъ города Дслича въ Саксонш со
здали первое товарищеское учрежденie мелкаго кредита среди
Г ор оД С К ИХ Ъ  рОМОСЛеТПШКОВЪ.



ИОПГППЛ КШШКГЛЦШ.

После норежптихъ lurquiccniii IMS года иъгредГ. |хмо<мюн 
никовъ стало зам'Ьтнымъ сильное стремлеше кь улучшешн» своего, 
тяжелаго положешя путемъ самопомощи и взаимопомощи. На
чали возникать въ 1849 году первый товарищества по закупкам и 
сырья для изд'Ьлш ремесла. На первыхъ ;жа> шагахъ щеятель- 
пости эти товарищества встретились1 съ недостаткомъ оборот- 
ныхъ с-редствъ у ремесленниковъ. Явилась очевидная нужда, 
въ мелкомъ кредите.

Шульце - Деличъ первый применилъ товарищескую органн- 
зацпо ремесленниковъ для получешя дешеваго кредита.

Созданное цмъ первое Эйлепбургскос ссудное товарищества 
послужило образцомъ для других'!, местностей. По своему устрой
ству товарищества Шульце - Делича напоминаютъ наши pocciii- 
си я  ссудо-сберегательныя товарищества 70-хъ годовъ. создан
ный по типу Шульце - Деличевскихъ.

Основы устройства товарищсствъ заключаются въ следую
щем ъ : мелюе ремесленники соединяются въ товарищество, все на 
равныхъ иравахъ; за круговою другъ за друга ответственностью 
нолучаютъ со сто]юны (вклады и займы) средства; основной капи- 
талъ составляется изъ членскихъ наевыхъ взносовъ, делаемыхъ 
при ноту!Iли41 iii in. товарпщестно. Все члены товарищества 
являются хозяевами дела, за которое всё отв'Ьчаюгъ и ведугь 
ого такъ, ка.къ пмъ полезнее и выгоднее; товарищество упра
вляется доверенными людьми, выбранными собрашомъ всЬхъ 
члоновъ.

Такимъ образомъ свободное соглашеше членовъ, равноирав1е 
ихъ, самоуправлеше, учаспе членовъ въ делахъ товарищества и 
ихъ общая ответственность задела товарищества — вотъ основы, 
на которыхъ были созданы первый товарищества среди н'Ьмец- 
кихъ ремесленниковъ.

На этомъ же основании было создано черезъ два десятка летъ 
первое сельское кредитное товарищество въ Гедесдорфе.

Основателем!, его былъ скромный сельекш бургомистръ Рай- 
фейзенъ, имя котораго навсегда вписано въ ncTopiro кооператив
н ая  движ етя всего Mipa.

Маленькое Гедесдорфское кредитное товарищество, устроен
ное Райфейзеномъ для улучш етя тяжелаго иолож етя крестьянъ 
въ 1869 г., послужило зате'мъ образцомъ для десятковъ тысячгь 
сельскихъ кооперативиыхъ учреждетй мелкаго кредита всехъ 
госу дарствъ Европы.

Товарищества Райфейзена по своей организации несколько 
отличались от!. Шульце - Деличевскихъ. Главнейипя о т ш р и я  
сводились К!, следующему : для встунлошн въ них!, но нужно
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было h i  к ic 11 Ti, пая ( h i m  m-.hI',; i<"i ui 11, ik i TpHionaiiiio гермапскагп па- 
кона, O i j j i ’i, введени небольшой, со льготной разсрочкой, nail); 
но зато члены товарищества при вступленш принимали lioorjKi- 
ниченную ответственность по его займами и вкладами ви ншм, 
всеми своими имуществоми.

Райфейзеновсгая товарищества имели целью на ряду с/ь ни 
вышетемъ матер1альнаго благосостоятя сельскаго населетя и 
более возвышснныя цели — иодняпе нравствепнаго уровня (нъ 
духе хрисианства) своихи членови, ихъ хозяйственной предусмо
трительности и npivnenie ки бережливости.

Они выдавали ссуды только на производительная цели, т.-е. 
на улу.чшен1 е хозяйства, на то, что увеличиваешь богатство 
членови.

Шульце - Деличевскчя же товарищества заботились главными 
образомъ о томи, чтобы принимать въ члены надежных!, яле 
новь, и уже этими членами выдавали ссуды, не спрашивая о 
ихи употроблсши.

Кроме выдачи ссуди Райфейзеновсшя товарищества орган н 
зовали товарищесюя закупки и сбыти и заботились оби агроио- 
мическоми просвещ ети своихи членови. Райфейзени отлично 
понимали, что кредити бези зиатя, каки улучшить хозяйство, 
какъ производительно употребить ссуду, не достигаети виолп Г. 
своей цели.

Накоиеци одними изи отличительныхъ нризнаковъ Райфей- 
зеновскихи товариществъ были небольшой районъ действШ. То 
варищества устраивались обыкновенно на 1 — 2 селешя — рай 
они ви 200—400 хозяеви. При такоми пеболыпомъ районе члены 
его отлично знали и личныя качества и хозяйственный потреб
ности другъ друга, и ссуды выдавались безъ всякаго риска, си 
полной уверенностью ихъ возврата.

Вотъ главнейипя первоначальныя отлшйя Шульце - Деличев- 
скихъ товариществи городского ремеслсинаго типа и Райфейзе- 
новскихъ деревенскихъ товариществи сельско - хозяйственнаго ха
рактера. По этими двумъ типамъ и развилась потомъ кредитная 
кооперащя на Западе, при чемъ дальнейшая практика жизни 
внесла немало ноправоки ви обе организацш и значительно сгла
дила ихи разницу.

Сельсюя Райфейзеновсшя кредитпыя товарищества, благо
даря удачной организацш, начали быстро развиваться ви Гер
манш.

Малый райони действ1я и неограниченная ответственность 
членови за дела товарищества были крепкими цементом!,, ско
вавшим!, товарищей ви одно целое для доетшкешя общей за
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шепно безпомощенъ и могъ разсчитывать только на кредитъ у 
ростовщика (который давалъ всЬмъ и лихвеинымн ". 0 иокры-
валъ свои потери на отдельныхъ разорившихся б’Ьднякахъ), то со- 
вс’Ьыъ иное дело получилось при объединен1и ихъ въ товари
щество. Каждое отдельное хозяйство можетъ разориться и погиб
нут]. отъ случайныхъ причини, а потому могутъ пропасть и 
деньги, взятия имъ въ кредитъ. Но они не могутъ пропасть, когда 
за, нихъ отв'Ьчаетъ всЪмъ своимъ имуществомъ 100 — 200 хо- 
зяйсткь но круговой поруке — по Toii причин!;, что не могутъ же 
они все сразу разо])Иться и погибнуть отъ случайностей. Не мо
гутъ они пропасть въ товариществе, где члены, отвечая другъ 
за друга и зная одннъ другого, сами смотрягь, кому сколько 
можно дать взаймы и на какое дело.

Товарищеская органпзащя сделала кредитоспособнымъ до 
того времени некредитоспособное крестьянство; благодаря ей оно 
получило капиталы за дешевый о/о для улучшешя своего хозяй
ства и повышешя его доходности.

Удачная органпзащя первыхъ товаршцествъ Райфейзеиа на
шла много подражателей, и кооперативное движ ете быстро стало 
развиваться среди германскихъ мелкихъ земледельдевъ. Въ 
1S90 году въ FepMaiiin было 1729 кредитныхъ товаршцествъ, а съ
1905 уже 13.181 товарищество, изъ которыхъ 12.047 товари- 
ществъ были объединены въ союзы.

Необходимость объединешя товаршцествъ въ более крунныя 
организацш— союзы и центральный кассы, почувствовалось еще 
нрн Райфейзене. Въ 1 872 году, когда было всего около 30 соль- 
ских'ь кредитныхъ товаршцествъ, Райфейзеиъ задумалъ объ
единить ихъ въ союзы.

Отдельный товарищества оказались слишкомъ слабыми для 
того, чтобы привлечь необходимый для дела народнаго кредита 
больная средства. Сделать это они могли, объединившись въ 
более солидным организацш съ большею кредитоспособностью. 
Кроме того, отдельный товарищества находились часто не въ 
одпнаковыхъ услов1яхъ. Одни, благодаря благощиятнымъ мйст- 
нымъ условиями, развивались быст]>ее и имели даже избыток'!) 
средствъ (привлекая много вклад овъ), друпя, наобо]ютъ, посто
янно испытывали большую нужду въ оборотныхъ средствахъ. При 
помощи союзовъ и пеитральиыхъ кассъ эти средства могли рас
пределяться между этими товариществами къ обоюдной ихъ вы
годе. Накопецъ союзы и состояние во главе ихъ выбранные изъ 
всехъ товариществ!) лучине люди являлись культурными, про-
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niii же союзовъ для еовм'Ьетнихъ закупокъ и сбыта нечего п ги 
верить, такъ какъ польза ихъ зд'Г.сь очевидна (большая разница, 
покупать ли 50 — 100 илуговъ для одного товарищества или 
1.000 для союза товариществъ).

ВееослЪдствпс почти вс'Ь товарищества были объединены въ 
союзы, а эти, въ свою очередь, въ одипъ обшдй имперски! еокмъ 
сельско - хозяйственныхъ товариществъ.

Гермашя— страна кредитных!, товариществъ. Половина всего 
количества самостоятельиыхъ мелкихъ земледЬльцеезъ пмнерш 
состоять членами этихъ товариществъ. Одно кредитное общество 
приходится на 455 этихъ хозяйствъ, ч'Ьмъ почти достигнуть 
пдеалъ Райфейзспа — «въ каждой дорешгЬ — кредитное товари
щество». Въ Баварш же на одно кредитное товарищество прихо
дится 233 хозяина, т.-е. почти все паселеше объединено въ коопе
ративный учреждение народнаго кредита.

Обороты всЪхъ м'Ьстныхъ маленькихъ товариществъ въ Гер- 
манш колоссальны. Такъ, въ 1903 году, оборотъ только 2/з  това 
рнществъ быль равенъ Р /2 мпл.аардамъ марокъ (марка о к о л о

17 конеекъ)!
Оборотъ цеитральныхъ кассъ креднтпыхь товариществъ всей 

Герма1йи въ томъ же году равнялся з мил.:йардамъ марокъ. 
Центральный кассы (союзный кассы) кредптныхъ товарищее/гвт, 
въ свою очередь объединены въ одинъ имперские кооператив- 
ннй банкъ.

Къ этому необходимо добавить, что почти веГ. эти мил.'парды 
средствъ привлечены товариществомъ и ихъ союзными организа
циями въ видЬ вкладовъ со стороны (собственные капиталы това
риществъ составляютъ 4 о/о ихъ оборотиыхъ средствъ). За эти 
вклады товарищества платятъ вкладчикамъ около 3VL>0,o н выда- 
ютъ ихъ своимъ члепамъ въ ссуды изъ 4i/a °/о годоныхъ.

Всего за 35 лЬтъ передъ этимъ сельское населеше Герман!» 
платило ростовщикамъ 50 100",о за выпрошенный съ ноклоиамн
деньги. Об'Ьдн’ЬвшШ крестъяшшъ считался некредитосиособнымъ, 
никто, кроме ростовщика, не давалъ въ займы. Ростовщики были 
единственными банками въ деревне, пользовались своимъ н о л о -  

жешсмъ 1C разоряли крестьянство.
Какая же сила сделала возможнымъ такой быстрый ход'ь 

улучшение лоложеееея крестьянства? Благодаря чему крестьяне 
Германш получнлн возможееость привлекать со стороны мил
.'парды на улучшеше хозяйства? Что дало возможность платить 
4Vs",о займамъ вместо 50°/о?
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Мы по опишемся. гг.in скажемъ, тш товарищески н оргатиа 
цДя и явилась Toii силой, которая совершила .чти крупния пере- 
мЪны въ положен!и крестьянства и обновила сельское хозяйство 
въ Германии Сила — въ единенш.

Изъ Германш креднтныя товарищества получили широкое 
распрое/гранеше и въ другихъ странахъ Западной Европы. 
Австрая, Итал1я, Франщя и другая государства считаютъ ихъ 
тысячами. Движете сильно захватило и нашихъ сосЪдей—запад- 
ныхъ славянъ. Въ Сербии Румынш и Волга pi и въ последнее 
десятилъпе сильно развилось кооперативное движете въ обла
сти народнаго кредита.

Не останавливаясь отдельно на веЬхъ остальиыхъ странахъ. 
гдТ> товарищества устраиваются большей частью но типу Райфей- 
зена, мы разсмотримъ подробнее устройство кооиеративиаго на
роднаго кредита въ Пталш, такъ какъ здйсь онъ развивался въ 
обстановка, нисколько сходной сгг> усилиями развипя нашего кре- 
стьянскаго хозяйства. И тамъ еще недавно, какъ и у насъ, кре
стьянское хозяйство было въ уиадк'Ь. За улучшеше его взялись 
приглашенные местными общественными организациями «стран- 
ствующде профессора» - агрономы (въ род'Ь нашихъ земскихъ агро- 
номовъ). Подобно пашимъ агропомамъ, странствуклще профессора 
Пталш увндТ.ли. что безъ организацш дешеваго народнаго кре
дита нечего и думать о ссрьезпыхъ улучшешяхъ въ крестьяи- 
скомъ хозяйствг1). Деятельность креднтныхъ народныхъ кассъ 
въ Пталш и направлена, главными образомъ, на улучшенье 
крестьянекаго хозяйства. Д'Ьло устроено такъ:

КромгЬ креднтныхъ товариществъ въ итальянской деревн'Ь 
очень распространены таки называемые синдикаты (союзы) сель- 
скихъ хозяеви. Они но задачамгь очень сходны си нашими дере
венскими сельско-хозяйственными обществами, и главная п'Ъль 
ихъ — изыскаше сиособовъ агрономическаго просгЛицетя масси 
вн ц'Г.ляхъ улучшешя нр1емовъ ведешя хозяйства. Предсйда- 
телемъ или членомъ правлсшя такого синдиката обыкновенно 
является странствуюшДй профессоръ-агрономъ, который даетъ 
сов'Ьты по сельскому хозяйству всЬмъ желающими. Кредитное 
товарищество и синдиката, обыкновенно работаютъ рука оба» 
руку въ дружиом'ь взаашод'Ьйетвш. Это обстоятельство им'Ьло 
большое влаяше на всю организацш народнаго кредита въ 
Пталш и способствовало окончательному ея укрепленно. Кре- 
дитныя товарищества только тогда могутъ правильно раз
виваться и кр'Ьпиуть, если они выдаюта> ссуды на производи
тельны» цЪли. Производительной будетъ та ссуда, которая выдана 
на производство па хозяйство, а не па потреплете на про-
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Ьдаше оя. Ссуда, выданная на хозяйство. напримеръ, на покупку 
удобрешя, на npioopliTcnie семянъ урожайнаго сорта, на покупку 
])ядовой сеялки и т. п., обыкновенно способствуетъ улучше1Йю 
хозяйства, повышенно его богатства. Такая ссуда и сама оку
пается въ хозяйств^ и о/о Ч о окупить, а кроме того да отъ нзли- 
шекъ — доходъ хозяину. Такъ, напримеръ, если ссуда взята па 
покупку удобрешя, которое дастъ излишекъ въ урожае, окупаю- 
щ1й ссуду, то возвратъ такой ссуды вполне обезпеченъ пзъ са
мого хозяйства. Ташя ссуды называются производительными, въ 
отлич1е отъ иотребителышхъ ссудъ (на прокормлеше), которыя 
не идутъ въ производство и ничего не прибавляютъ зъ хозяй
стве, сами себя не окупаютъ, а, наоборотъ, ко времени расплаты 
требуютъ оплаты изъ хозяйственныхъ оборотныхъ средствъ. Ко
оперативный учреждешя мелкаго кредита выдаютъ ссуды, глав
ными образомъ, на улучшоше хозяйства — ссуды производитель- 
ныя. Но не всякая производительная по цели ссуда оказывается 
таковою на деле. Взятая на производительное назначение ссуда 
можетъ быть употреблена и не производительно. Если я взялъ 
ссуду на удобреше и купилъ не то удобреше, которое нужно для 
моей земли или же удобреше фальсифицированное (поддельное) 
у местнаго нсдобросовЬстнаго торговца, то такая ссуда окажется 
не только непроизводительной, но и убыточной. Вотъ почему- 
важно сделать такъ, чтобы ссуды, выдаваемый товаршцосгвомъ 
на производительиыя цели, правильно употреблялись по на- 
значешю.

Итальяисшя кредитпыя товарищества совместно съ сельско
хозяйственными синдикатами блестяще выполняли эту задачу :

Синдикаты, подобно нашимъ ссльско - хозяйственными общо- 
ствамъ, имТ.ютъ у себя склады для продажи члеиамъ земледель- 
ческихъ орудш, семянъ, удобрен!!! и проч. Все эти предметы 
держатся на складахъ только доброкачественные, выписанные по 
указанно специалиста агронома. II потому, купивши! и приме
нивши! ихъ въ своемъ хозяйстве, по указанно того же агронома, 
членъ синдиката можетъ быть вполне уверенъ, что это улучши
т е  принесетъ ему действительную пользу. Кредитпыя кассы и 
синдикаты заключили между собою договоры, въ силу которыхъ 
члены синдиката, они же и члены кредитнаго товарищества, пе
ру тъ въ складе синдиката все необходимое для хозяйственных'!, 
улучшешй (по совету агронома) за с четь кредитнаго товарище
ства. Членъ товарищества, желающШ, напримеръ. купить семена 
урожайнаго сорта пшеницы, идеть къ ai’poiiOMy за советомъ. Съ 
за 11 иг кой последняго. какъ съ рецептомъ врача, шп. идетъ вь 
гопаршцестнп и иплучаеп. ссуду на покупку зтихъ < емяиь,
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голъко и 1 деньгами, а ордеромъ (нрнказпмъ) отъ тплрищес i на 
къ синдикатъ «Отпустить такому-то :.ш сметь товарищплва ч а - 
]ая-то сЬмена». Въ определенные сроки кредитное; товарищество 
расплачивается по этимъ ордерамъ съ синдикатомъ, а стоимость- 
купленныхъ по нимъ иредметовъ заиисываютъ въ ссуду своими 
членами.

Такая организация удобна для обоихъ кооперативов'!). Синди
кату она облегчаетъ возможность при помощи кредита изъ кре- 
дитиаго товарищества проводить пъ среду своихъ членовъ улуч
шен in. Кредитному товариществу производительное употреблеше 
ссудъ (истраченныхъ на улучпюшя по указатямъ науки) обоз- 
печпваетъ исправный возвратъ ее.

Такими образомъ итальяискш крестьянинъ имеетъ и знашя, 
какъ улучшать свое хозяйство, и деньги на его улучшеше.

Такова ви общихъ чертахъ организащя народнаго кооператив- 
наго кредита въ двухъ странахъ, где сольсшй кредитъ получили 
наиболее широкое развито.

Дело оргапизащи кооноратпвнаго кредита на {Западе1 стало 
д’Ьломъ пародпымъ. Ни правительственная помощь ни содМеине 
разныхъ общественных]) организацш не могли сделать того, 
что сделала для организации кредита самодеятельность насе
лен i я — его самопомощь и взаимопомощь.

Л и тература  по м ел коту к реди ту  на ЗападЪ. Чупроеъ. Л. II. Мелкое земле- 
дМ р, л его основный нужды,, 1907 г.. цТ.на 1 рубль. Книга написана ясно и увле
кательно: очень хорошо изложены основы сельско-хозяиственнон Ko ouepan i n  на 1>а- 
ннд'Ь и въ частности кредитной. Анцыфсровъ, Л. II. ‘ Кооперация въ сельскомъ хозяй
ств!; Германш и Францш.ч 1909 г., ц. 2 р. Эта книга нредставляетъ подробное и 
очень интересное оннсаше кредитной и сельско-хозяйственной Koonepan i i i  въ Герма-
11 iII и франщи.

б. Кооперативный народный кредитъ въ Россж.

Poccin, а не FepManin (колыбели кредитной кооперацш) при- 
надлежитъ, какъ это ни странно, пальма первенства въ деле 
устройства иерваго сельскаго кредитнаго кооператива: въ Poc
c in  первое кооперативное учреждеше мелкаго кредита въ деревне 
возникло на 4 года раньше, чемъ въ Германш.

13ъ 1 865 году ПО шшщативе горячихъ СТОрОПНИКОВЪ И ПОСЛ'Г,- 
дователей Шульце-Делича, профессора, С. Ф. Лугшшна и Н. II. 
Колюпапова, возникает'!» иервоо въ Poccin Рождс'с.тноиское ссудо- 
сберегательное товарищество вт. с. Дороватове, Рождественской 
ВпЛОСТИ, Не I Л.У.КСКа! о у I. '• i . l . Iv осТ pi >МС|,'( i (i I' \ Г)0| > 11 j II.
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111;11 yci |iniicriit, I’ii■,i.. 1,1 •(• гi.<■ 11<■ k.irii ссудо - соерептчп.наго in 
варпщества, пыли положены основашя, примепопныя Шульце 
Деличемъ въ Германш.

,Че|>езъ 4 года, въ 18(19 году , возпикастъ однородное с i. I*<•- 
ждеетвенскимъ есудо-сберегательннм ъ товарищ еством-!» учреж де- 
ш е —  Ф сллипская ссудо - сберегательная касса въ  Лифляндскоп 
губернш , но н ескол ьк о отличному отъ Рож дественскаго товари- 
щ оства уставу . По этимъ двумъ образцамъ уставовъ  разреш еш е 
новыхъ товарищ ествъ было предоставлено комитетомъ министров'!, 
въ 1 8 6 9  год у  министру финансовъ. С судо - сберегательный това
рищества, по типу Рож дественскаго получили распростраиеш е in. 
селеш яхъ и городахъ разныхъ раноновъ P occin : кассы по типу 
Ф еллинской развились, главнымъ образомъ, въ городахъ Приба.ч- 
л й скаго  края.

Удачная постановка д ел а  въ первыхъ ссуд о  - сберегательных'!, 
товарищ ествахъ стала скоро известной  русском у образованному 
общ еству, и с в е д е ш я  о кредитных-!, учреж деш яхъ  начали быстро 
распространяться.

На происходивш емъ въ 1870 год у  въ г. М оскве съезде сель- 
скихъ  хозяевъ при М осковскомъ общ естве сельскаго хозяйства 
н есколько убеж ден ны хъ  пропагандистовъ кооперативных!» орга
низации съ  кн. А . И. Васильчиковы мъ и литератором!» А . П. 
Яковлевым!» во гл аве  возбуждают!» вопросъ объ устрой стве  о с о -  

баго комитета содеИств1я сельской кооперацш , главнымъ обра
зомъ, кредитной. Эта мысль была встречена съ ездом ъ  очень с о 

чувственно. Образовался М осковски! комитетъ о сельских!» ссудо- 
сберегательных!» и промыш ленных!) товарищ ествахъ и его Петер
бургское отдел  enie.

П етербургское отдел еш е преж де всего взяло на себя п р о 

паганду ссудо - сберегательныхъ товарищ ествъ въ ср е д е  земеч иъ 
и интеллигенции

Выработавъ образцовый уставъ , П етербургское отдел еш е рас
сылало его тысячами въ ировипцш  в м е сте  съ  популярно изложен
ными брошюрами и листками. Оно взяло на себя содействие въ 
организацш  новы хъ товарищ ествъ и заботу о лучш ей постановке 
дела  въ нихъ.

Земства откликнулись на призыв!» Комитета и О тделены , 
с ;  земскихъ собраш й оказали матер1альную поддерж ку товарищ е
ствам!», сс-удивъ свыш е 400 ты сячъ рублей 41«  товарищ ествам!.. 
М п о п я  земства распространяли среди населеш я въ огромном!» к о 

личестве популярны й брошюры. Н екоторый земства примяли на 
с е б я  даже организацш  местны х!» съездов,ъ представителей с с у д о -  

сберегателм ш хъ товарищ еств!,.
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многихъ земствъ не замедлили сказаться.
Со времени открытая перваго Рождоотвенекахч» товарищ ества, 

и до устройства Комитета и его Отд'Ьлешя съ  18(55 по 1871 годъ  
было открыто вс<то 15 ссуд о  - сберегателы ш хъ товарищ ествъ.

Съ 1S71 по 1878 годъ при сод'Мствш Комитета и земствъ 
возникло 966 товариществъ.

Однако далгЬе число вновь вознпкающ ихъ товарищ ествъ на
чинает!. падать съ  каждымъ годомъ, a Miiorin изъ етарыхъ пре- 
кращ аютъ с у щ о с т т manic или влачатъ его только на бум аге.

Къ 1 января 1892 года изъ 1436 разреш енны хъ къ открытию 
товарищ ествъ 198 не открылись вовсе; 429, откры вш ихся ранее, 
прекратили сущ ествоваш е и только 836 продолж али сущ ество- 
лап. и работать.

Какая же причины повели къ упадку такъ ярко вспы хн ув
шее д в и ж е т е ?

Отчего кооперативная форма кредита, развивш аяся за эти 
же годы  по сосед ству , въ Германш, въ могущ ественную  органи
зацию, покры вш ую  страну густой  сетью  товарищ ествъ, у  насъ, 
въ Pocciii, мало привилась, несмотря на то, что зародилась она 
въ русской  деревн е на нисколько л етъ  раньш е?

О тве ть па эти вопросы даетъ исторгя развипя сельской коопе
рации на Западе, и въ частности— въ Германш . М елкш  коопера
тивный кредитъ на Западе повсю ду начинали прививаться съ  
момента перехода мелкаго крестьянекаго хозяйства къ новымъ 
хозяйственным!, формамъ, именно, съ  переходомъ его къ чисто 
денежному хозяйству и съ  обновлеш емъ хозяйства. Это «обно- 
влеш е» (ул учш еш е обработки почвы, приме,неше машипъ и удо- 
брешй, улучш ени их 'ь  сем ян ъ  и прочее) требуетъ затраты обо
ротных!. средствъ ; необходимость въ кредигЬ становится тогда 
неизбежной для самаго мелкаго хозяйства, если оно не ж елаетъ 
погибнуть.

Является съ  одной стороны настоятельная нужда въ мел- 
комъ сельскомъ к р ед и те ; съ  другой  — благодаря «обновление» 
и повыш еш ю доходности хозяйства при новы хъ его формахъ, 
является полная гаран п я  хозяйственной полезности кредита; 
ссуды  получаютт, производительное уиотреблеш е и, обернувш ись 
съ  пользой въ хозяйстве заемщика, исправно в о з в р а щ а ю т с я  въ 
кассу крсдитнаго учреж деш я.

Переход!, къ денежно-кредитному хозяйству въ деревнЬ п 
техническое обиовлеше крестьянскаго хозяйства являются необхо
димыми усло|ш1.ми \ с 11 К. ха мелкаго сельскаго кредита.
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II' пи ряду съ :тш ъ необходимы ц друли, хоти и меп'Г.е су-
щеетнсипыя услошя для ого развили...известная степепь i p.i
жданскоН и политической слободы для проявлошя пародппго твор 
ч е с т н а ,  o T c y r c T B i e  стесненш въ законодательстве данной страны, 
широкое просвещешс народиыхъ массъ, а таже наличность среди 
пнтеллигенцш убежденныхъ последователей кооперативной орга • 
низший кредита.

Были ли налицо у пасъ, въ Poccin, въ семидесятых!» а'одахт, 
прошлаго столетия все эти необходимый услов1я, какъ они были, 
шшримеръ, въ ГсрманпГ’

Ответь можетъ быть только отрицательный. Объ обновлен in 
крестьяпскаго хозяйства тогда не было и речи; потребность нъ 
деньгахъ крайне слабо ощущалась крестьянскнмъ хозяйством’!.: 
кредитъ производительный не имелъ еще почвы въ деревне. Мел- 
Kitt кредитъ былъ нуженъ ей, главнымъ образомъ, въ области по 
треблешя. На этой почве нужды въ потребительномъ кредите и 
зарождешя меновыхъ отношетй въ деревне и развилось ростов
щичество, питавшееся малокультурностыо и неприспособлен 
ностыо къ переходному времени русской деревни.

Были и друпя, хотя и менее серьезный, причины тюследо- 
вавша.1’0 неуспеха ссудо - сберегательныхъ товаршцествъ въ Рос 
с iи. А именно, уставъ ихъ не былъ приноровлеиъ къ потреб- 
ностямъ и услов1ямъ русской деревни.

Это обстоятельство, вместе съ непроизводительнымъ употре- 
блстемъ ссудъ и неправильиымъ определешемъ условш кредито
способности, повело къ постоянной переписке (отсрочке) ссудъ 
въ товариществах’!., а последняя привела ихъ къ ■•поели, a in. 
лучшемь случае — къ застою.

Немалую роль въ неуспехе движения играла также поспеш 
пость въ организацш товариществъ, большинство которыхъ воз
никли «сверху» и часто насаждались искусственно. О самодея
тельности крестьянства, о серьезномъ народномъ движет и снизу 
пока нельзя было и говорить.

Восьмидесятые и девяностые годы были годами застоя или, 
верп he, упадка мелкаго кредита.

Только когда было издано новое Положешс о мелкомъ кре
дите 1 поня 1895 года, установившее, кроме ссудо - сберегатель 
ныхъ товариществ!., новый видь кооперативных!» учреждешП 
(безъ паевого взноса) — кредитныя товарищества— и опублико
ваны въ 1896 году образцовые уставы ссудо - сберегательных!, и 
кредитныхъ товариществъ. движете немного оживилось. Первое 
кредитное товарищество было открыто черезъ годь по опублнко 
B a n i n  ноши о за кона о нпхь. Iii. 1.497 году было открыто всего

I I I ; ................  : >11 I I I . ...................   Г  M V  О
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•'i товарищества, иъ I nun гиду h i ,  imihi году м, in. I win
Году -3*2, ВЪ 1901 году — U2, m. 1902 109, ll 1, 1, I h i ;  niopH
1903 года — 113, а всего къ l октября 1903 года 3 lit кродит- 
ныхъ товариществ,^.

Количество ссуди - сберегатильныхъ товариществъ, вновь 
открываемыхъ въ эти годы, уже уступало кредитным’!); всего же 
по октябрь 1903 было разрешено открытие 1914 ссудо - сберога- 
телышхъ товариществъ, изъ которыхъ къ этому времени суще
ствовало 936; осталыгыя 978 товариществъ или не открывали 
совс'Ьмъ действий или прекратили сухцоствоваше.

Въ конце 90-хъ годовъ снова начинается оживлеше инте
реса къ организацш мелкаго кредита, какъ въ интеллигентномъ 
обществе, такъ и среди земствъ въ особенности.

Въ экономической жизни Росс in вообще, а крестьянства въ 
частности, назрели и местами произошли за это время глуботя 
перемены.

Фдз1оном1я деревни и характеръ крестьянскаго хозяйства къ 
началу X X  века значительно изменились. За эти два десятка 
летъ Росстя покрылась густою сетью желЪзныхъ дорогъ, вовле- 
кающихъ крестьянское хозяйство въ Mip0B0li торговый оборотъ.

Обновлеше хозяйства требуетъ уже оборотнаго капитала и 
для малепькаго крестьянскаго хозяйства, а вместе съ тЪмъ вы- 
растаетъ огромная потребность деревни въ мелкомъ кредите. Зем
ства и общество снова иачинаютъ проявлять большой интересъ 
къ развито мелкаго кредита, какъ средства для обновлен!я кре
стьянскаго хозяйства и борьбы съ ростовщичсствомъ.

Но уже по ссудо - сберегательная товарищества въ ихъ преж
нем!, виде, а кредитная признаются наиболее приспособленными 
къ нужде деревни кооперативами. Разочароваше опатомъ 70-хъ 
годовъ (необходимость паевого взноса и не производительное на
значите ссудъ въ ссудо - сберегателышхъ товаршцествахъ) за
ставило земства обратить виимаше на кредитная товарищества, 
где паевые взносы отсутствовали, а ссуды должны выдаваться 
только на производительная цели. Кредитная товарищества полу- 
чаютъ общее признате.

7 ионя 1904 года опубликовано было новое Положеше объ 
учреждошяхъ мелкаго кредита, коснувшееся, съ одной стороны, 
системы управлешя (учреждеше вместо отдела инспскцш само- 
стоятельпаго управлешя по деламъ мелкаго кредита) и надзора 
(pac.Hinpenie ф.ункцШ инснекторовъ мелкаго кредита и о б р а з о 

вало губернскихъ комитетовъ, смешанна г о  бшрократич.'сь-аго 
состава), а с гь другой вводящее серьезная измененiя у с т а в а  

ссудо-сборегате.тьиыхъ i о н а рищестнъ ( | и ц у щ < ч п е  о ч е н ь  и е о о . т ь -



KOOIIK1WTIIHit|>1 II ПАГОДНЫН 1!1'КДИТ1. ( l l ’l. I'OCCIII).

111и X I . i i a c r . i .  c i .  (■ а м i >ii л ь г о т н о м  р л з е р о ч к о п ,  (>njк'дР.лпmi i <̂ [.роднто- 
(-IKими)11(к-г11 членовъ и производительное назначите > еудь, кнкъ 
п н'ь креднтныхъ товарищеетвахъ), приближаюпЦя ихъ къ тину 
креднтныхъ.

Новое Положение увидало светя» въ необычное время. рус.ско- 
Яионская война отвлекла общ ество отъ культурной работы л при
вела Pocciio къ небывалому революционному взрыву. Вопросы 
культуры , вопросы мелкаго кредита отходятъ па задлiii n.iiairi, 
съ  т'Ьмъ, чтобы снова вы двинуться и занять подобающ ее имъ 
м есто впоследствии  Прош ли первыя потрясехпя страны, про- 
будивипя крестьянство къ новой жизни. Призы въ къ сам одея 
тельности и кооперацш  съ необычайной силой снова раздается 
въ ср ед е  иптеллигенцш  и крестьянства. П оследнее ветунаетъ 
на путь самодеятельности и взаимопомощи.

Съ этого времени начинается и новый иерш дъ въ развит! п 
кооп еративн ая  мелкаго кредита въ русской  деревне.

1906 — 1907 годы — время расцвета кооперативная движенья 
въ области мелкаго кредита.

Однако это д в и ж е т е  въ значительной м е р е  отличается оть 
7 0 - Х Ъ  годовъ .

Теперь оно идетъ уж е не «сверху».
Не отъ земств]., который изменивш ись въ составе и почер- 

н евъ  въ окраске, отвернулись отъ нуж дъ крестьянства.
II не интеллигенцш принадлежитъ руководящая роль дви- 

жетемъ 1900 — 1907 гг. (такая роль казалась ей незначительной 
и несвоевременной).

Инищатпва устройства креднтныхъ кооперативовъ теперь 
идетъ «снизу», и въ этомъ огромное отлшпе современнаго коопе
ративная движения отъ движ етя 70-хъ годовъ.

С обы йя последних'!» л етъ , иробудивъ крестьянство, стр я х
нули съ  него и старыя в о з з р е т я  на хозяйство и заставили искать 
новыхъ формъ. П нтересъ къ обиовлеш ю и реформирован!»» х о 

зяйства, возрастает!» въ си льн ейш ей степени въ ср ед е  крестьян
ства. В м е сте  съ  тем ъ  создается и крайняя необходимость въ 
оргапизащ и деш еваго зем л ед ел ьч еск а я  кредита.

Къ 1 января 1904 года действовало 306 креднтныхъ товари
ществ'!,. За два года количество ихъ возросло (къ 1 января
1906 г .) до 945 разреш енных!» и 777 действовавш их'!».

Въ течете же 1906 года было разрешено 575 новыхъ кре- 
дптпнхъ товарпществъ, а въ течете 1907 года около 800 новыхъ 
товариществ!». Во второй половине 1908 года общее число раз-
I)'1чп(чптых'ь кредитных'!, товариществ!» достигает'!. ■'! тигячъ. Къ 
oroii 11,1 н 11 pi, надо прибавить свыше looo действующих'!, ссуди
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еоерега i ельныхъ говарпществъ. Такого колпчгпвенпаго puna
110 било in, 70-хъ годахъ. Двпжеше прпшретасгь характер !, 
массонаго, становится д'Ьломъ па]н )днымъ.

Развивая ссудным оиерацш , кредитпыя товарищества въ п о
ел *  дш е годы обратили внимаш е и на другую  сторону своей д е я 
тельности, на заботу о производятельномъ употреблеш и ссуд ъ  
въ крестьяискомъ хозяйстве.

С толкнувш ись съ  этимъ требовашемъ жизни, товарищества 
вскоре пош ли ему навстречу и начали организовывать у себя 
посредническая операцш.

Количество м естны хъ  вкладовъ возраста отъ за последнее 
время какъ въ т е х ъ , такъ и въ д ругихъ  коопоративахъ ; въ  кре- 
дитныхъ товарищ ествах!, въ течеш е только первой половины 
1907 года общ ая сумма вкладовъ увеличилась на 4 0 о/о. Это ли но 
показатель прочности новаго дела, заслуж ивш аго съ  первыхъ ш а- 
говь  довер1е?

Стремление къ объединенiR) замечается въ ср ед е  кредитныхь 
кооие])ативовъ еще въ конце 90-хъ годов ь. На торгово - промы- 
шл(чшомъ с ъ е з д е  въ Нилшемъ - Н овгороде въ 1897 год у  вопрос!, 
о союзахъ уж е занимали важное м есто въ программе кооператив
ной сокцш . На BcepocciiicKOM!, с ъ е з д е  представителей с с у д о -с б е -  
ретательныхъ товарищ еств!,, устроенномъ московскимъ комите
том!) въ 1891 году  въ гор. М оскве, вопросамъ объ организацш  сою 
зов!) н устрой стве  центральпаго банка мелкаго кредита отведено 
было главное м есто.

Это и понятно.
М огущ ественная кооперативная организащ я кредита въ Гер- 

Maiiiii оттого и сделалась могущ ественной и примерной для 
в се х ъ  странъ, что на м естах !, мелш я товарищ ества были объеди
нены въ местны е районные союзы и кассы, а эти п о сл ед ш е— въ 
одни!) мощный имперски! союзъ и банкъ, увенчиваю щ ей все грап- 
дшзное здаше.

Наши товарищества, въ силу нсдостатковъ кооп еративн ая  
законодательства, долго не им ели возможности объединиться ш, 
учреж деш я второй степени въ местны е союзы.

Только въ 1902 год у  устраивается первый въ Poccin  Бердяи- 
CKiJi союзъ и всл ед ъ  за нимъ по аналогичному уставу  и Мелито- 
польеглй. Но уставы  этихъ сою зовъ не позволяли имъ принимать 
вклады и, следовательно, привлекать въ товарищества местный 
свободны й средства. Союзы должны были ограничиться ревниоп- 
ными и посредническими операщ ями и потому слабо развива
лись. У стройство ихъ было сопряж ено с/ь большими затрудпе- 
п iями. и, если Г>ердяпскН) и Ме.титопольс.кН! союзы долго не



на ходили root, подражателей, то совсемъ по потому, чтоб и ид(‘н 
ооъодипешя была но популярной въ среде кредитных'!-, КООИера-
ТИВОИ'!,.

Стремлешо къ объединении сильно иъ среде кооперативовъ 
и является характерной чертой ихъ  развиття въ послгЬдше годы.

Пока оно выразилось въ устрой стве  м'Ьстпыхъ райопиыхт. 
съ езд ов ъ  представителей кредитныхъ и ссудо-сберегател ы ш хъ  
товарищ ествъ и отчасти въ организацш  земскихъ кассъ  мел
ка го кредита.

Полоса съ езд ов ъ  по мелкому кредиту прош ла по всей Рос- 
ciu отт. Кавказа до севорн ы хъ  губерш й. Б ольш инство съ ездовъ  
явилось выразителями м нТ .тй  и интересовъ сельской  коопе
рации а участникам и ихъ были преимущ ественно крестьяне и 
сел ьсы е интеллигенты, принимающие у ч а сп о  въ кооперативах1!..

Ч увство о б щ е т я  н солидарности на ы екоторы хъ съ езд а хъ  
поднималось такъ сильно и высоко, что Miiorie скромные деревеи- 
екче деятели  съ  неудовольсттаемъ разъезж ались по домамь, увозя 
со съездов-], самыя светлы я восн ом и н атя  и доброе н а стр оете  для 
малозаметной, будничной, но огромно!! по значенш , работы вт. 
своихъ  гл ухи хъ  угл ахъ .

Изъ вонросовъ, обсуж давш ихся на съТ.здахъ (о лучш ей поста
н овке операщ й въ уч рож деш яхъ  мелкаго кредита, о средствах']., 
посредническихъ онеращ яхъ, взаимоотнош енгяхъ съ другим и ко
оперативами, о съ езд а хъ  и сою захъ у ч р е ж д о т й  мелкаго кре
дита и др.), центральное м есто п оследнее время почти на всехт, 
съ езд а хъ  отводилось вопросамъ объединеш я товарищ ествъ, и въ 
частности — вопросу о наилучш ей ф орме союзной ихъ  органи
зацш . Что касается земскихъ кассъ  мелкаго кредита, то въ на
стоящ ее время ихъ еще очень мало (Пермская, Волынская кассы), 
и въ ихъ деятельности  п е т ь  определеннаго н ап ра вл етя . Те.мт. 
не менее во многихъ м естн остя х-]. земскш  кассы усп ел и  объеди
нить около себя мнотчя товарищ ества, снабж ая и хъ  оборотными 
средствами и освобож дая ихъ  отъ  исключительной зависимости 
отъ Государственнаго банка.

Во всякомъ сл у ч а е  вопросъ  объ объединеш и и централизацш 
является вполне своевремеинымъ у  насъ, въ Росс in, при томъ 
успЪ шномъ развитш , которое получили наши кредитный ссудо- 
сберегательный товарищ ества.

На 1 января 1910 года у  насъ было уж е 4.111 кредитныхъ и 
1.9(17 ссудо - сберегательных'], товарищ ествъ. Въ 4.111 кредит
ных'!. товариществах-]., который распространены, главными обра
зомъ, въ деревняхъ на 1 января 1910 года было свыше J мил- 
п о п а  ЧЛ01ЮВ'], ,  которым'], выдано ссудт. В'1. ТОЧОШе Года 1 )1 / -  мил-

Konim'.vmiuiiiift нлгодныН штднп. (т. гштш). 85
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jiiona рублей. Средства этихъ товариществ!. состояли : основной 
капиталъ свой (накопленный изъ прибылей) около 2 мn.u.ii<нин•. i. 
рублей, занятый въ Государственность банке -около г, мил.пониил, 
рублей; частные вклады -  28 i/з миллплювъ рублей и ..аймы въ 
Государственномъ банке—около 10 милл. рублей. Такнмъ обра
зомъ главными средствами, на которыя работаютъ наши коопера- 
т и в ныя учреждешя, являются уже сбережешя местнаго населе
шя - местные вклады.

А это значит']), что и наши товарищества крепнуть и успели 
у же приобрести достаточное довер 1с населешя. Ссудо - сберега
тельный товарищества развили немеиыте обороты, но они рабо
тают!) большей частью въ городахъ, посадахъ и местечкахъ.

Только въ последнее время, съ изменен]емъ устава (пониже
т е  и разсрочка пая), ссудо - сберегательный товарищества снова 
начинают!, прививаться и въ деревне.

Познакомившись вкратце съ ncTopiett кооперативнаго народ
наго кредита въ Poccin. посмотримъ теперь, что такое предста- 
вляютн изъ себя наши кредитный и ссудо - сберегательный то
варищества, какова ихъ организащя и деятельность, и какъ ихъ 
устраивать.

По действующими въ последнее время нормалышмъ уста
вам!), наши кредитпня товарищества организованы на следую
щих!) основашяхп: несколько человекъ, безъ разлшпя пола, со- 
c j i o B i n ,  национальности и т. п., имеющих!, право распоряжаться 
своимъ имуществом!), соединяются для целей устройства дегае- 
ваго кредита въ товарищество. Подъ общей круговой ответствен
ностью членовъ (неограниченной или ограниченной — по жела
нно учредителей) товарищество занимает!, въ Государственномъ 
банке, земстве или у частньгхъ лицъ первоначальный основной 
капиталъ и начинает!, съ нимъ работать: принимает!, вклады, 
делаетъ займы, выдаетъ ссуды, ведетн иоородническгя онеращи, 
наиримеръ, по закупке земледельческих!, орудш, по сбыту 
хлеба н т. п.

Члены-товарищи являются (на общих!. собрашяхп, хозяевами 
этого своего дела и для ведетя  его избнраютъ изъ пт,скольких!, 
(не менее трехъ) лицъ правлеше, а для лостояпиаго контроля- 
поверочный совТ.Т!.. Кроме того, дЬйсыня кредитиыхъ товари
ществ!. контролируются правнтельственнымъ ревизором!,- инспек
тором!, мелкаго кредита.

Главными и единственными хозяином!, товарищества, является 
общее собрате его членовн. Оно определяет!. подробно уе.юшя 
]ipie\ia вкладов!., за.ключетя займов!, и выдачи ссудъ. ('гуды 
выдаются какъ краткосрочный (до I года), тип. п ю.чгосроч-
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11ы /1 ( I ,  5  .Trtvrii) толп,к о  на хозяйственный надобности на п р о -

изноднтельныя ц ел и : для оборотов!» и улучгаешя въ хозяйств!',. 
Ссуды на потреблеше выдаются только въ очень небольших” !, раз
мера хъ.

Ссудо - сберегательный товарищества по новому уставу еятему 
отличаются отъ кредитныхъ только тЬмъ, что при устройств-]; ихъ 
и при npieM'fe' потомъ членовъ, отъ ка ж да го члена требуется вне
се т е  небольшого пая. Пай можетъ быть въ 10 рублей и можотъ 
быть разсроченъ взносами ежемесячно по рублю. Изъ этихъ иаовъ 
и составляется основной капиталь ссудо - сберегательнаго това
рищества. Но кром^ паевъ для составленья основного капитала 
члены-.учредители могутъ сделать заемъ (какъ и въ кредитном!» 
товариществ^), напримеръ, въ Государственномъ банке. Следо
вательно, вся разница сводится только къ тому, что отъ членовъ 
кредитнаго товарищества при его устройстве и при вступленш 
в!, него потомъ никакихъ взносовъ не требуется, а члены ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ обязаны вносить паи. Во всемъ 
осгальномъ, какъ-то: ответственность членовъ за дела и убытки 
товарищества, управлете его делами, воденie де.лъ и операцШ 
товарищества, оба эти учреждешя вполне сходны и одинаково 
пригодны для целей организацш народпаго кооперативная 
кредита.

Такова вкратце организация кредитныхъ и ссудо - сберегатель
ны хъ товариществъ.

Теперь скажемъ несколько словъ, какъ устраивать кредит
ный и ссудо - сберегательный товарищества.

Желаюпце устроить у себя кредитное или ссудо-сберегатель
ное товарищество прежде всего должны основательно ознако
миться съ новымъ образцовым!, уставом!,, который можно достать 
въ земской управе или въ ближайшем!, отделеши Государствеп- 
наго банка.

Обсудивъ сообща уставь, учредители должны подать заявле- 
nio въ губерпскШ (или областной) комптетъ по де'ламъ мелкаго 
кредита или же въ земскую управу, если товарищество откры
вается при содействш и съ помощью земства. Заявлеше должно 
быть подписано членами - учредителями : въ номъ необходимо ука
зан, то лицо, которое товарищи - учредители уполномочивают!» 
для всякихъ сношенШ съ учреждешями по открычтю товарище
ства подать или послать заявлен ie, необходимый св е д е т  я объ 
учредителях!» и селахъ той округи, на которую товарищество бу
дет!, действовать.

За бланками для заявленitt, уставами и всем и необходимыми 
разънсиешнми н о  у с т р о й с т в у  кооперативных!, учреж деш й мол-
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каго кредита необходимо обращаться къ инспекторам!. м<• 11;;»to 
кредита, которые имеются почти при каждомъ отделен in Гогу 
да рс т в еии а г о б а и ка.

Л и тература  по мелкому к реди ту  въ  Р оссш . Лицамъ, жолающимъ ояпако- 
миться практически съ устройством. кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товари- 
щоствъ п педешемъ д1.ла въ ннхъ, рекомендуема, брошюры. Кулыжный. .1. 
«Откуда крестьянину достать деногъ для улучшешя и оборотовъ въ хозяйств!;» (кре- 
дитные товарищества въ деревп-Ы. Изд. П-е, 1911 г.. ut.ua 5 к. Нулыжный, А. К. 
«Какъ вести д-Ьла кредитнаго товарищества!.. Изд. Сытина 1908 г., ц. 10 к. Его же. 
«Деревенская кооиерац1я», 1911 г., цТ.на 50 коп.

II. 

Производительны^ артели.

Производите.тгышя артели представляютъ собою одинъ изъ 
весьма сложныхъ видовъ кооиеративиыхъ учреждешй. Въ основу 
всякой артели кладется стремлеше иутомъ объедииошя заставить 
каниталъ служить не частнымъ предпринимателям!. и иосредни- 
камъ, а непосредственно рабочимъ. вкладывающими свой трудъ 
и совместно владеющим!. орудьями производства. Относительно 
способов!) и возможности осуществления ЭТОЙ основной мысли 
еущгствуетъ весьма большое разно образна

Въ Poccin артели довольно давняго происхождешя, но бо
лее и л и  мен'Ье определенный указагая объ артеляхъ имеются 
лишь съ XVII века, когда отмечается массовое pacnpocTpanenie 
ихъ по северу Poccin. Особенно многочисленны и велики по 
размерамъ были артели рыбаковъ на промыслахъ въ Архангель
ской губерши и на Мурманском!) побережье. Въ северныхъ гу- 
бершяхъ существовали артели лесопромышленников!,, охотни
ков!) и речныхъ рыбаковъ. Но ремесленной артели въ то время 
еще не встречалось. Лишь со времени Петра Великаго артель 
начинает!, встречаться уже и въ городских1!, промыслахъ с роди 
ремесленнаго иаселешя. Но она появляется пока еще въ области 
сама го простого производства: въ илотиичномъ, въ печном!, 
деле и проч.

Крупный переломъ въ развитш артелей совершается после 
освобождешя крестьяпъ, въ конце 60-хъ годовъ X IX  века. Артель 
иачинастъ приобретать широкое pacnpocTpanenie въ ремесле.

Прежде всего этому толчку въ развитш артелей снособство- 
вала свобода крестьянскаго и ремесленнаго паселешя, по, кром-Ь 
этого, большое в.!iяпif1 на разшгпе р у с с к о й  артели оказала и на
ходящаяся в!, rli годы какъ ра.'л, въ самом!. расцвет Г., агнтац'ш
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111 v. ii.ii.'' Дг.тiria m. Гермашп (см. н ш п г ) .  Она. одна мшнпиппнг, 
iiain.ua миогочислсашыхъ стороиииковъ н ъ  рядахъ н и ш е й  пнтел 
лпгенцш, довольно благодарную почву въ лице организоваи- 
шагооя ргмесла, хотя и не могла, конечно, ириности те.хъ 
розультатовъ, которые мы вндимъ сейчасъ въ Горман in. Отцоо 
правовое положете и экономическая отсталость въ сельекомъ 
хозяйств^ н промышленности не давали возможности артели 
развиваться правильно.

Если отделить артели, появивиияся после 60-хъ годовъ въ 
ремесле отъ древнихъ лесопромышлеиниковъ, рыбопромышлен- 
ныхъ и охотничьихъ артелей, то нельзя отрицать того, что, не
смотря на вненппя разлюпя и уродливость формъ, между нашой 
современной артелью и шульце- деличевскими организациями, 
ость много общаго.

До 60-хъ годовъ и даже въ 60-ые годы артель до некоторой 
степени являлась высшей производительной формой, такъ какъ 
въ Poccin царило почти натуральное хозяйство, и артель явля
лась прогрессивной по организацш и по технике. Однако, на 
ряду съ артельнымъ производствомъ изъ городовъ скоро начи
нает. проникать въ деревни и наиболее развитая техника город
ского ремесла и потому въ позднешшй пераодъ мы видит., 
какъ мало-по-малу, удерживая еще за собой позицш вь деро- 
венекомъ хозяйстве, артель начинаетъ уступать въ технике 
одиночнымъ ремесленниками и нарождающимся мелкимъ фаб
риками.

Это переходное время можно считать заверше1пемъ весьма, 
круинаго хозяйственная нергода, когда совместно съ натураль- 
нымъ хозяйствомъ существовала и бытовая крестьянская артель.

Развипе техники одну за другой уменыпаетъ число профес
сий, въ которыхъ встречались эти промысловый артели и ое.та- 
вляетъ ихъ лишь тамъ, где техника подвержена меньше всего 
изменен! ямъ.

Еще менее долговечиымъ оказывается пернщъ городе к п.п, 
ре.иеелениы хъ арт елей. Какъ только въ Pocciio начинаетъ про
никать капитализму пальма первенства въ производств'!-, жшш 
вырывается изъ рукъ и ремесленныхъ артелей.

Куда еще не проникло в.лгяше машины, тамъ еще существу отъ 
артель, какъ носительница лучшей техники, но въ городахъ и 
м'Ьстахъ, близлежащихъ къ фабричнымъ центрамъ, старая артель 
или исчезастъ, уступая место фабричному производству теп» 
продукта, который она вырабатывала, или сохраняется .лишь къ 
т'Г.хъ профессляхъ, где еще незначительна роль крупным, 
манишь.
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Нъ эти дна нертда какъ битная кр<'( п  > я не iv,-ii! арге.п,, гм к I. 
к ремесленная артель были передовыми и<> своей прошжпдит.мп. 
пой роли. Если эти два вида производителышхъ артелей вч. свис 
время и не были единственной формой производства, то, темъ 
не менее, каждой изъ нихъ въ свое время принадлежала крупная 
производительность.

Съ разватемъ капитализма существовате современны хъ 
производителышхъ артелей делается шаткимъ и непрочными. 
На Запад* производительная артель осталась лишь въ тгЬхъ 
отрасляхъ производства, где она можетъ быть въ первыхъ ря- 
дахъ по своему техническому оборудование. Страны съ развитымъ 
капитализмомъ или совсемъ не знаютъ артелей, какъ самостол- 
тельныхъ производительиыхъ организаций, или, если и знаютъ, 
то какъ отделы крупныхъ потребительныхъ обществъ. дающихъ 
возможность свопмъ производительнымъ отдТ,Л(тпямгь вести про
изводство по последнему слову техники. Безъ такой связи 
артели легко вырождаются въ капиталистическая предпр1ят1я 
цли погибаютъ.

Всякая производительная артель составляется изъ трудоспо- 
собтгыхъ членовъ одной какой-либо профессш. Въ техъ промыс
ла хъ, где почти по требуются или, если и требуются, то очень 
педоропе инструмента, т.-о. оруд in производства, тамъ артели 
обычно немноголюдны, вступительный взносъ и пай не особенно 
великъ, и артель чаще всего обходится исключительно тру
домъ однихъ своихъ членовъ. Существуетъ целый рядъ такихъ 
производству куда еще не вторглась крупная и дорогая машина, 
п здесь артель равный конкурентъ частному предпринимателю. 
Сплошь и рядомъ такгя современный артели умеютъ создать себе 
целый рядъ преимуществ!, передъ частпымъ ироизводствомъ. 
Но и эти благопраятныя условтя все же редко подуть къ рас
ширенно влтяшя и распространешя такого типа: артелей. Обычно 
замечается, что какъ только у такой артели дела начинаютъ 
итти довольно хорошо, вложенный деньги начинаютъ приносить 
хорошую прибыль, артель начинаетъ замыкаться и уже неохотно 
принимастъ новыхъ членовъ.

Едва начавъ расширяться, артель уже оказывается заблу
дившейся въ прютиворечшхъ. При ея возникновениг, лица, 
учреждающая такая артели, сплошь и рядомъ задаются весьма 
широкими планами и взглядами на артельное движете. Орга- 
низовавъ первую артель изъ немпогихъ лицъ, учредители 
такихъ артелей искренно желаютъ и верятъ, что при успТ.ш- 
иости дела она будетъ увеличивать евпй составь, сов.тек.пъ 
ВЪ Л.ртг.ч ьное дели р а б и Ч И Х ' Ь  ТОЙ же II р< пресс ill И Приведете
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in. i;niin,t>- концовъ къ внтЪснешю частиаго предпринимателя. II" 
ил практик!} эти ш ироте планы безжалостно разбиваются о до
вольно ysfrie интересы всякаго владельца: капитала, кто бы опт, 
пн былъ и какъ бы незначителеиъ ни былъ его капитал!.. 
Т'Г» же самыя лица, который раньше рисовали себЬ такте планы, 
при услЪпшомъ ход'})1 дЬлъ своей артели начпнаютъ иначе от
носиться къ вступлению новыхъ членовъ. Каждый новый член/ь 
вЬдь означаетъ уменынеше доли прибыли на каждаго участ
ника. И, какъ общее правило, почти во всЬхъ преуспевающихъ 
артеляхъ, послЬ нЬкоторыхъ колебатй, всюду вводятся бол'Ье 
стропя устннпя пртема новыхъ членовъ. Старые члены ста
раются такъ обставить праемъ новыхъ членовъ, чтобы это не 
отозвалось на приходящейся имъ долЬ прибыли и для этой цЬлп 
устанавливают^, высоте вступительные взносы для новичковъ. 
Есть примеры, когда обычный пай артели съ 500 рублей повы
шается для новичковъ до 6 тысячъ рублей.

Естественно, что такое стремлете оградить процветающую 
артель отъ притока новыхъ нленовъ, совершенно устраняет1!, 
отъ артели «массу»; въ нее могутъ попасть лишь единицы. 
Ростъ артели прекращается и она мало - по - малу приближается 
къ типу чисто капиталистическаго предпр1яття, хотя и акщо- 
пернаго (см. XI т.).

Еще бол'Ье это же самопроизвольное стремлеше каждой артели 
замкнуть доступъ въ свою среду новымъ полноправными чле- 
вамъ проявляется въ современныхъ артеляхъ высшаго типа, т.-е. 
тамъ, гд'Ь артель должна пользоваться всЬми усовершенствова
ниями техники. ЗдЬсь крупные размЬры капиталов!., вложеяпнхъ 
на праобрЬтете машинъ первыми артельщиками, заставляютъ их!, 
протестовать противъ вступлетя новыхъ членовъ на старых!, 
услов1яхъ «на все готовое». Отъ новичковъ такая артель обычно 
требуетъ возмЬщетя заднимъ числомъ своей доли. т.-е. опять- 
таки нрекращаетъ развипе числеинаго состава артели свобод
ным!» путемъ, позволяет!, ему войти членомъ въ свою среду 
лиш1, посредствомъ «вкупа».

Въ существующихъ сейчасъ старыхъ артеляхъ услов!я «вкупа» 
всегда точно оговорены, но< и въ молодыхъ производительных!, 
артеляхъ, гд'Ь съ сама го начала являлся идеалом ь свободный 
доступъ новыхъ членовъ, эти условля «выкупа» проявляются съ 
пемепьшей силой. Праемъ новыхъ членовъ во всякой артели; обу
словливается взаимным!, на то еогласломъ всЬхъ чл'етжъ, п вотъ 
тутъ-то и начинаются пропятствля свободному количественному 
росту. Противъ каждаго по наги члена всегда у кого-нибудь 
найдется г.оиражоше, и дЬло оттягивается и оттягиваете^.
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ныхъ производительныхъ артелюй является и....гиянная нужда
артелей въ обороттюмъ капитал^. Оставляя въ еторон'Ь артели въ 
т'Ьхъ професстяхъ, гд'Ь капитал!» почтя не играстъ никакой роли, 
приходится признать, что артель, разъ она хочетъ конкурировать 
на рынкф съ частными предпр1ят1ями, должна согласоваться съ 
общими правилами денежнаго оборота.

Какъ всякое частное предпршые, такъ и артель, разъ она хо
четъ считаться со веЛзми колебаньями капиталистичоскаго рынка, 
должна быть въ достаточной м1',р'Ь обезнечена кредитомъ. Не
совершенства въ организацш артелей, по нашему законодатель
ству, малая пригодность «нормальнаго устава», внутреншя не
урядицы, недов'Ьрте, царящее н'ь коммерческих!» кругахъ и, 
главное, часто непонимаше основной сущности кооперации под- 
рываетъ всяктй денежный кредитъ артелямъ или д'Ьлаетъ его 
тяжелымъ, не только невыгодпымъ, но иногда прямо иевыноси- 
мымъ для артелей.

ВслгЬдств1е малаго числа членовъ совремепныхъ артелей и 
ихъ общей малод'Ьятелыюсти, почти ни въ одной артели не мо
жетъ составиться паевого капитала, достаточнаго для производ
ства. Всюду нужелъ заомъ. и займы практикуются въ самыхъ 
широкихъ разм'Ьрахъ у частпыхт» лицъ, земствъ, у Государ- 
ственнаго банка, у разпыхъ в'Ьдомствъ и пр. Такъ или иначе 
всюду, путемъ займовъ, составлялась достаточная сумма для 
начала производства, но не проходить обычно и месяца, какъ 
начинаетъ чувствоваться необходимость въ достаточной налич
ности оборотного капитала.

Некоторый артели добиваются вторичныхъ правительствен- 
ныхъ дополнительных!» ссудт,, но большинство вынуждено при
бегать къ частнымъ займамъ. II если займы на открыт!е артели 
дЪлались бол'Ье или мстгЬе осмотрительно, то вторичные займы, 
совпадая съ тяжелыми временами производства въ артели и въ 
виду ихъ спешности, производятся обычно. ч'Кшъ дальше, т'Ьмъ 
все па болТ.е и бол'Ье худшихъ усло!пяхъ. 10 и 12°о-ые займы 
становятся зауряднымъ явлешемъ, а между гЬмъ артольпая прак
тика давно уже установила, какъ основное правило для артель- 
иыхъ займовъ, предельный 8 о/о заемъ. Процентъ выше восьми 
никогда не можетъ быть спасительными для как-oil - лшбо артели. 
Оиъ - новая петля, которая рано или поздно должна будетъ за
тянуться на ше'Ь неосмотрительной артели.

Благодаря малому кредиту, весьма тяжелы для артелей ока
з ы в а ю т с я  у с л ю г Л я  п р к ш р Ъ т о т я  с ы р о г о  м а т е р ! а л а .  На н е д о с т а т к о м ' ! ,  

о б о р о т п ы х ' 1 ,  с р е д с т в ' ! ,  ту ТЪ П е о б  X о д  IIМЪ l l l l l |Mi | ; i i l  К р е д и т ' ! , .  Газ'!,
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Трагичнее всего то. что къ необходимости нагромождать 

одинъ ааемъ на другой принуждаетъ артель вовсе не всегда 
.угнетенное состоите производства, периоды безработицы или что- 
либо подобное. Весьма часто въ артеляхъ острая необходимость 
запмовъ наблюдается какъ разъ, совершенно обратно, въ лериды 
наплыва заказовъ, т.-е. въ периоды самой горячей работы. <’ ь 
получешемъ крупнаго заказа сплошь и рядомъ не хватает'!, ма 
ппшъ, материала, пнетрумеитовъ, наемныхъ рабочихъ и, нодь 
опасешемъ упустить заказъ, Д'Ьлается сп'Ьшный тяжелый заемъ; 
производство расширяется и заказъ выполняется. Но это дТ.ла. 
далеко не разр'Ьшаетъ. Деньги, полученный за заказъ, быстро 
поглощаются возросшимъ оборотомъ артели, и нужны все поныл 
и новыя деньги, которыхъ нгЬтъ.

Къ своей певыгод1> артель не можетъ такъ легко, какъ час г 
нос иредир1япе, соразмерять свой оборотъ сокращешемъ и расти 
ретемъ производства ужо благодаря одному тому, что весь ел ра
ботающей составъ требуетъ непрерывной работы и не можетъ оып. 
выбрасываемъ при нервыхъ же призпакахъ застоя въ ирошшод 
с.твЪ. НдЪсь недостатокъ оборотнаго капитала и неподвижность 
состава артелей нер'Ьдко приводить ихъ къ полному краху.

Тротьимъ сложпымъ вопросомъ въ оргаппзащп и с у щ с с т п о  
ваши производительных!, артелей является воиросъ объ унотре 
бленш въ артеляхъ наемнаго т руда .

На этотъ счотъ въ артеляхъ наблюдается двоякое отноикчпе. 
Старый артели, существующая уже много л'Ьтъ, съ установи н- 
шепся коммерческой постановкой д'Ьла, признаютъ для себя не 
обходимыми наемный трудъ и практикуюсь его въ весьма: шп 
рокихъ разм'Ьрахъ. Некоторый артели такого рода въ ра-агарч. 
своихъ работъ набираютъ иногда наемныхъ рабочихъ въ три раза 
больше своего состава членовъ.

Совершенно иначе смотр'Ьли на воиросъ о прим liiieiiin наем
наго труда молодыя артели, возникнпя иосл'Ь 1906, 1907 годовъ, 
главнымъ образомъ подъ н.хшппемъ все возраставшей безработицы. 
Основывая эти артели, безработная масса иначе смотрела па 
задачи артели: не желала видЪть въ нихъ чисто коммерческих-!. 
организацШ и потому при ооноваиш артелей выеказыналась за 
]|хм, легкую доступность и прошивъ употреблешя наемнаго труда, 
обращающаго всякую артель въ капиталистическое иредпр1ятн).

Ht,которыя изъ молодых!, артелей огопори.аи .чтить нзглядъ 
даже i n .  с |;I>ихъ уолшнлхъ, н о  п а  практик-!’, мтоть ваглядъ д е р 
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жался носьма недолги. Жизнь покалила здТ.сь с п о ю  н е у м о л и м у ю  

логику, заставляющую артели гибнуть или принимать ю , ню 
диктуется общими услошями капитализма, и «молодил» артелп 
уже сейчасъ не растутъ но численности, а всю свою upon род
ственную деятельность развиваюти уже исключительно за счетъ 
наемнаго труда.

Условгя наемнаго труда въ артеляхи, вопреки нхъ коопе
ративной сущности, почти всюду значительно хуже, чЪмъ даже 
въ частныхь предщ ш тяхъ или во всякомъ случае не лучше. 
Это констатировано многими изеледовашямп. Но тутъ важно отме
тить то обстоятельство, что во многихъ артеляхъ иоложеше т руда 
самихъ членовъ артелей бынаетъ е щ е  значительно хуже, чЪмъ 
иоложеше на омни хъ рабочихъ. Объясняется это въ особенности 
въ артеляхъ, находящихся въ стесцснныхъ обстоятельствах!, 
тем ъ , что членами ихъ приходится надрываться добровольно 
свыше своихъ енлъ для рпасешя артели. Наемный же рабочш 
нанимается на общихъ усло1Йяхи найма.

П]шсутств1е наемнаго труда въ артели, даже хотя бы п с ь 
учаеыоми въ прпбыляхъ, является полными отрпцашемъ всякой 
кооперативности артели. Это отлично сознается большинствомъ 
учредителей артелей, но законы жизни измИняюти ихъ планы 
и употреблеше наемнаго труда въ артеляхъ сейчасъ почти все
общее.

Такими образомъ, какую бы сторону артели не разематрн- 
вать — коммерческую или общественную,- мы видимъ, какъ она 
оказывается колеблющейся между рядомъ иротиворечш.

Худо артели, когда ея матер1альныя дела плохи, но не 
менее худо и тогда, когда ей начнетъ улыбаться судьба. 
Тогда начинаются затруднешя отъ недостатка оборотнаго канн-
TctJIcl.

Въ та комъ безконечномн круге вращается сейчасъ органи
зация нроизводителышхъ артелей. ОнЬ сейчасъ не являются мас
совыми организациями, каки, напримеръ, потребительный о б щ е 

ства и проч., но въ то же время они не вт, (рилахъразре11lari, 
коммерчссктс вопросы, не жертвуя своими кооперативными прин
ципами.

Существующее другие виды артелей, какъ, наир., подсобнч- 
производителтыя артели и трудовыя артели не въ такой м е р е  
подвержены указанными противореч1ями, свойственными чисто 
производительной артели.

Подсобно-производительная артель создается для совместна! о 
производства какого-либо продукта изъ материала чнешма.'о вла
дельца и для е г о  пользованья. Такая артель н е  требу отъ о м е т ,



оолыпихи яатрап. па дрултя сторони производства и по стра- 
даетп болезнью остраго недостатка оборотлаго капитала.

U труОовыхъ артслихъ см. ниже статью «11рактичео:ля nrli- 
дешя по организацш кооперативных!. обществъ».

Вс/1> существующее виды производитольпыхъ артелей делятся 
па артели договорный и уставный.

Договорная артель образуется безъ особыхъ офищальныхъ 
разрешений, путемъ заключешя договора у Horapiyca или пт. во- 
л<(стномъ правлении

Уставная артель образуется на осиованш ;шормальпаго 
устава» для артелей, утвержденнаго министромъ финансовъ или 
на ocuoBaiiiii особыхъ уставовъ, составляемыхн самими артелями 
к утверждаемыхи мипистромн финансовъ.

Въ основу уставовъ всехъ существующнхъ артелей кладутся 
основашя, изложенпыя въ законе 1 iionn 1902 года въ «Положе- 
ши объ артеляхъ трудовыхи» (см. ниже, статью «Кооперативное 
законодательство»).

Л итература: .1. Игаевъ. Промышленный товарищества во Францш и Германш. 
Ярое,л.. 1879 г., ц. 2 р. 50 к. Е ю  же. Артели въ Poccin. Проел., 1881 г., ц. 2 р. 50 к. 
.7 . Кпвалевскт. Кооперащя и артель. Оно. 1908 г.

III. 

Принципы (основные начала) потребительной 
цооперащи.

Историки кооперацш отпосятъ зарождеше идеи потребитель
ной кооперацш еще ко времени зарожденш английской промы
шленности.

Когда въ Англ in впервые появился фабричный рабочШ, по- 
рвавшШ связь со своей землей и скоплявшийся большими массами 
въ гор1одахгь, англшекое духовенство и родовая арнстокрапя, 
не сразу поняли причины матер1алиной необеспеченности рабо- 
чпхъ. Въ числе мыогпхъ теор!й была, между прочими, и теоргя, 
обияснявшая росли материальной необезиоченпости рабочихи 
вздорожашемъ жизни и повышешемъ цепи на предметы первой 
необходимости.

Англшекое духовенство, которое до того времени распростра
няло свою благотворительность на убогихъ, вдови и сироти, с о ч л о  

необходимыми оказать благотворительную поддержку и рабо
чими иротпви (какъ оно думало) временной дороговизны. Для 
ОТОЙ ! I, Г.Л i I духовенством'!. ВТ. А игл in  били, о т к р ы т ' ! ,  ряд,!. И р П

11ГИНЦШ11.1 МОТРКППТКЛЫЮЙ КООШ'.РАЦШ. ‘Iг*
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товары придавались по дешевыми ценами.
ВпачалФ духовенство совершенно не разсчитывало па то, что 

эти лавки смогутъ окупать расходы. Наоборотъ, лавки открыва
лись на пожертвовашя и заранее предвиделись убытки. Един
ственная выгода, которую ожидало получить духовенство отъ 
устройства этихъ лавокъ — это было iraMepenio удержать рабо- 
чнхъ -отъ отпадешя отъ церкви и привязать ихъ къ сабе, на 
время избирателышхъ кампанш. Но скоро оказалось, что благо
даря оптовымъ закупкамь и большому числу покупателей, даже 
и ипзкля «благотворительный» цены вполне окупали п р едщ ш тя  
и даже давали доходы духовенству.

Разумеется, эти лавки еще не были «обществами». Въ этнхъ 
«потребитсльныхъ» лавочкахъ paoonie очень скоро разочарова
лись, какъ только увидели, что англшекое духовенство, начавъ 
съ благотворительности, быстро перешло на погоню за прибылью, 
успешно конкурируя съ мелочными торговцами. Но здесь важно 
то, ч т о  устройствомъ этпхъ «благотворительных!)» потребитель- 
ннхъ лавокъ англшекое духовенство впервые показало на опыте 
возможность оптовой закупкой товара и продажей его по у м е 
ренными цепами большому числу покупателей, бороться съ 
разнузданностью молочной торговли, не нанося себе въ этой 
борьбе никакого убытка.

Съ другой стороны, теоретически къ этому же пришли и 
такте проповедники еощальнаго переустройства, какъ Робертъ 
Оуэнт. и Шарль Фурье (см. XII т.), которые поставили краеуголь- 
пымъ камнем!) свонхи системи новаго устройства общества, 
у ничтожен ie частной торговли путемъ развипя потребительной 
кооперации Но потребительная кооперащя въ ихъ T c o p in x n  была 
чужда духа всякой благотворительности. Оуэнъ и Фурьо въ 
своей безиощадной критике современнаго ими строя доказали 
все зло, происходящее отъ того, какъ плохо въ пемъ организо
вано п о с р е д н и ч е с т в о ,  какъ дорого стоить потребителю вся тор
говля и какъ много можетъ исправить и удешевить дело ко
оперативная организащя потреблешя.

Сами Оуэнъ и Фурье, а также и пхи последователи во 
всехь своихи опытахи устройства коммунистическихи общинъ 
отводили много внимапin организацш потреблетя на осно- 
вахъ кооперацш. Но почти все эти попытки оказались н е 

удачными. Все это было у нихи еще лишь одними теоретпче- 
екпми построешями, совершенно по считавшимися си жизнью 
и в с е  разбивалось о непредвиденный затруднешя. О с н о н а ш е м ъ

ыГ. Х' Ь ЭТИХ!)  о н  111 б ( ПСИ НЫЛО То,  ч То Же ЛЯЯ ПуТеМ'Ь К 0 0 П е р ( Щ 1  II



П РИ Н Ц И П Ы  III) Г|'|'.11ИТ1М||1М>П КО П П КГЛ Ц Ш (17

ооулдаТЬ 11 ■ I 11 \- К I Торговлю II Д Л Ж е  V I I I 111 l< IVK-11 IT,  ее, . (>M M.V 11I II Till
по пытались построить кооперацию на какомъ - либо коммерче
ском!. (M-irOlKUlill. Бор'ЯСЬ П р о Т И В Ъ  современной постановки тор
говли, О Н И  Н е  считались I I I I  СЪ Ч’ЬМЪ СОНроВОЖДаКЯЦИ м ' I . е е ,  

ни съ услов1емъ образован!;! капиталов'!., ни съ образовашемъ 
це.нъ, прибылей и проч. Разумеется, борьба съ торговлей in. 
такой форме была совершенно утошей, и потребительная ко 
операция не могла быть построенной прочно вопреки всему раз
в и то  промышленности.

Неудачи первыхъ коммунистических!, общииъ вгь деле о р г а 

низацш потреблешя въ 30-хъ и 40-хъ годахъ XIX столеыя силыю 
подорвали веру въ возможность создатя прочиыхъ потребитель 
ныхъ обществ!,. Лишь въ 1844 году маленькому англшеко.чу го
родку Рочдслю удалось связать идею потребительной Koonepaniи 
съ самой жизнью, создать первое жизненное потребительное о б щ е 

ство и положить' начало м1ровому распространенно потребитель
ной кооперацш въ ея современной могучей форме, создан ie.\n 
«рочдсльской егтнемы», т.-е. основныхъ правилъ организацш 
здороваго и крепкаго нотребптельпаго общества.

Рочдель въ то время былъ маленьким!. англШским!. г о р о д -  

комъ съ беднымъ рабочпмъ населешемъ, преимущественно тка
чами. Въ 1844 году былъ кризисъ и передъ без])аботными виталъ 
призракъ голодно!! смерти. Лишенные работы, полуголодные ра- 
oonie экономили последнее гроши, чтобы ихъ хватило на липппи 
день, по и это было не такъ просто. Лавочники рабочих!, квар
талов!. города Рочделя делали все, что хотели, съ задолжав
шими имъ рабочими. Цены росли и, казалось, что изъ ужасной 
нищеты не было спасешя.

Но спасете нашлось. 40 ткачей фланели решились на без
умное для того времени предиргятче: они открыли потреб iwhvii,- 
ную лавку.

Въ Англш въ потребительный общества, после неуда.чъ 
коммунистических!, общинъ всякаго рода, почти никто тогда 
не в.ернлъ. Лавочники были зло настроены противъ нихъ. II;*- 
селеше смотрело на новую попытку, какъ на какое-то безулме, 
обреченное заранее на неудачу. Но ничто не смутило рочдель- 
скихъ ткачей. Въ долпе вечера безработицы они много обед 
ждали этотъ вопросъ, разби]>али, взвешивали ошибки своих1!, 
предшественниковъ и пришли къ заключенно, что для т о г о ,  

чтобы потребительное общество могло бороться съ частной тор
г о в л е й ,  оно должно использовать все то, что кладется въ основу 
всеii торговли, но использовать со не въ цт.ляхъ экенлуатацш 
потребителя, а., наоборот!., для его защиты и удешевлены .жизни.

Пародшм 1)|||||||,лоппд1я. Т. X IV  <
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С'Ь 1 1 !удомъ с.кпинли 4() |» »'i;ijmii>ii,<m; i. 2n фунтшп. .....................
т.-е. около 280 рублей, il приступили кь д.Т.лу. нм |>i'i опта i; I рядь 
правили правильнаго ведешя д !> i ь. торговли. дТ.лешя нриочли 
и обязали себя строгимъ соблюдешоми пхь.

Эти правила, набросанный въ 1844 г о д у  простыми рабочими, 
и составляютъ известную кооператорами всего Mipa 'цючдп:н>тцю 
систем;/».

Лервымъ рочдельскимъ припципомъ является правило: рас- 
предгълять прибыль не на капиталь, не по количеств;/ паев',, а 
по количеств;/ закупокъ. Рочдсльсше ткачи поняли совершенно 
правильно одну изъ главныхъ причшгь неудачъ предшествовав- 
шихъ имъ потребительных!, общества,, заключавшуюся въ рас- 
предЬлеши прибыли по паямъ. При такомъ порядк Т, потреби
тельное общество или погибало или обращалось въ акщоперноо 
предпр1яые, которое было выгодно немиогпмъ лтщамъ. вдожпв- 
шимъ болышя деньги въ потребительное общество, но которое 
очень мало давало и привязывало къ себЬ широкая массы потреби
телей. Установлетемъ уже одного этого правила рочдельцы по
ставили на кргЬпкую почву развитее своего потребнтельнаго 
общества. Оно гарантировало ихъ, во-порвыхъ, отъ возможности 
для потребнтельнаго общества подпасть подъ вл1янае какого- 
либо капиталиста, который бы захватили въ свои руки все ве
д ете  д'Ьла и всЬ барыши отъ него. Нъ потреЛительпыхъ обще- 
ствахъ, гд'Ь прибыль распределялась по паямъ, там’ь общество 
не могло быть никогда устойчивыми. Если дЬла общества начи
нали итти хорошо и па каждый пай приходился крупный диви- 
дентъ, то богатые члены общества скупали паи и получали 
крупную прибыль, не участвуя даже сами въ дгЬлахъ общества 
и сплошь и рядомъ ничего не покупая въ его лавкЬ л даже 
не интересуясь имъ. ТЬ же, кому важно существоваше лавки и 
кто покупает'!) въ ней ежедневно, тЬ получали ничтожные гроши 
прибыли на маленькая суммы, вложенный ими. II выходило такъ, 
что бЬдпые и иаиболЬе ревностные члены такихъ иотребитель- 
пыхъ обществъ трудились иадъ уволичешемъ дивиденда для 
немногихъ богачей въ своем'!, же обществе. Понятно, что уже 
одно ото само по себЬ было плюх имъ за.догомъ .внутренней 
устойчивости об Iцества.

Но шаткость потребнтельнаго общества, не соблюдающая 
этотъ первый рочдельскш принципа, увеличивается еще тТлгь, 
что достаточно по какимъ-лнбо причинам'!) упасть величине 
прибыли, выдаваемой па паи, какъ эти лица, которым i , пжч 
и гнались за прибылью, цапнута, выбирать гнои пап им. 
кассы общества и гл. момента, пернаго же <• ii.cin 111i.i i ч ii". io
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ж етя  могутъ разрушить все общество, огтавииь < го о "зт. 
Д Г И С Г Ь .

Одпимъ словомъ, распределете прибыли по паямъ совер
ш е н н о  иавращаотъ основную идею потребительной кооперации 
превращая потребительное общество въ маленькое акционерное 
нреднртяые (см. XI т.) съ его в’Ьчиой погоней за днвидендо.м'ь 
(прибылью). Ц1>ль всякаго иот]Х‘бителы1аго общества оргаплзо- 
вать и объе;щнить потребителя для защиты своихъ пптсрегокъ 
невольно отходить на задпШ иланъ, н ея мЪсто зашшаетъ ста
рание такъ новости дТ,ло, чтобы получалось больше прибыли. 
Тактя потребительный общества сплошь и рядомъ действуютъ 
уже против'ь интерееовъ потребителя, поднимая цКшы, ухудшая 
качество товаровъ и атимъ, разумеется, сами же собТ. поде t,ка я 
тотъ корень, на которомъ основывается все ихъ существо.

Въ противоположность этому рочдольцн установили в п е р 

в ы е  ту мудрую истину, что всякому потребительному обществу 
ростъ числа закупокъ важнее крупныхъ паевыхъ взпосовъ и что 
по справедливости должны награждаться прибылью не пайщики, 
а наиболее усердные покупатели. Паями составляется только 
первоначальный капиталь, все же дальнейшее завиептъ отъ 
того, нужно потребителями это потребительное общество или 
irlvri), т.-е. отъ того, какъ много они въ немъ будутъ .покупать.
II жизнь оправдала это первое рочдельское правило. Распреде
лен ie прибыли по закупками заиптерсеовываетъ не столько тТ.хъ, 
кто вложили деньги, сколько тЪхъ, кто б о л ь ш е  закуп а еть въ 
потребительной лавке. Такая система иривлекаеть къ ибщеетву 
пшрокгя массы наеелетя. каждый впдитъ и осязаетъ ту пользу, 
какую онъ нолучаеп» отъ своего потробительнаго общества. пм'Г.я 
тамъ доброкачественный, дешевый товаръ и еще, сверхъ того, 
дивидендъ на Bet» свои закупки къ концу года.

Вторым?, правиломъ, дополшяющими первый рочдельскш 
припцинъ, рочдельцами было установлено, что каждый vjinib 
)ioin рсб к шел,наго общества независимо отъ числа- наев?, в?, dib.-mxo 
общества им 1?>е>ио лить один?, голоеъ. Это правило обезпечиваетъ 
всякое потребительное общество отъ обращешя его въ частное 
предщня'пс, что случалось н раньше. случается п теперь съ 
обществами, не застраховавшими себя отъ этого рочдельской сн- 
стемой. Въ т'Ьхт. обществах'!.. где каждый пай даетъ право на 
голоси, тамт> достаточно скупить большинство паевъ, чтобы сдЪ- 
лать ст. обществомъ все. что угодно. Практика корпоративнаг.> 
движешя даетъ намъ сотни прим'Ьровъ такихъ потребители.пыхи 
общоетвъ, вь которых],, благодаря несоблюденно итого правила., 
Bc'i.Mп .л l.TiaMJi рук'оводять пе заинтересованный .типа, епмпщн But.
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11от|И'Г»нтслы1аго оощостна, снсиДально для :m>tt и,Г,ли п .пкума- 
ii■ I!I.i:I спгг. iHi.il,пая ко.!ач<ч-тиа лаеви. Наиболее крушш" naii 
in,in,jl in, такпхи общоствахи забирамти обычно in, сноп руки 
\ i: j .;I п. icjiio нсЬми делами общества, конечно, больше и без
застенчивей начииаютъ ограждать слои интересы, какъ паищи- 
щпкови, не заботясь о томъ, удовлетворяетъ ли общество вполне 
интересами потребителей и мало - но - малу придаюти потреби
тельному обществу характеръ частпаго доходнаго предщияття. 
Одниъ чг.ювгокъ — одинъ голосъ, а не одинъ пай— одшгь i олосъ, 
вотп что должно вставить въ свою программу всякое потреби
тельное общество.

Трап г и рочдельскш нринципь: пан должны быть невысоки 
для приалечеи'ш еч.маго биднаго населен/я, находится зи тесной 
связи съ первыми двумя. Такъ какъ залогъ усп'Ьшнаго развитая 
потребительнаго общества не въ быстромъ накоплены! во что бы 
то пп стало крупныхи капиталовъ, а въ привлеченш возможно 
болыпаго числа потребителей, которые своими закупками смогутъ 
скоро развить операцш общества, то потребительное общество 
должно иметь какъ можно больше членовъ, облогчпвъ лаивоз- 
можно ycjioBiя вступлетя въ общество. Современный нотребп- 
тельныя -общества развили это рочдельское правило въ такой 
М'Ъръ, что они нредоставляютъ кому угодно вступать въ общество, 
не производя даже никакого взноса и сразу получая act, права 
члена. Незначительный же пай образуется еамъ собой изъ прибы
лей, который идутъ на закупки этого нова п.» члена. НЪкоторыя 
общества допускаютъ разерочку. Одипмъ словомъ, кооперативная 
практика подтвердила важное значеше этого правила, которыми 
рочдельцы съ самаго начала хот'Ьлп обезпечнть нотребптсльному 
обществу неограниченный и быстрый количественный ростъ.

Четвертый принцппъ ■рочдельцевъ устанавливаешь иродажц 
товаров7, но ум>ъренны.мь рыночны.пъ цгонамъ, а не по цп,нп.нъ 
ж ну тт. товчровь. До основатя рочделше-каго потребительнаго 
общества было очень распространено мпИше, что потребительный 
лавкн но должны ничего наживать и продавать за то, что куинлн, 
и ви этомъ, моли, должно it заключаться отличи1 ихъ отъ част- 
пыхъ торговых!, предпргягтп. Но-ничего не могло быть утопичнее 
такого мн'Ьтя. Всякое потребительное общество, работая ка пита - 
ломъ, хочети оно или не хочеть, должно подчиняться общими 
законами капитализма, иначе бы оно погибло. А практика всехь 
существуютцихъ иредпртятш устанавливаете, что то щ юдпрмте, 
которое ие развивается, не увеличивает’!, своего капитала, теми 
уже самыми гибпети, и потребительный общества по исключа
ются изъ этого правила. Они для того, чтобы развиваться, должны
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увеличивать лее больше и больше слои обороты. Накоиеци этоп* 
требуотъ устройстло лсякихъ лсломогательныхъ учрежденш, в е 

ден) о пропаганды. Уже для одного этого потребительное о б щ е 

ство должно им*ть излишки, если оно хочетъ сущестлолать, и 
уже это одно показылаетъ невозможность долодьетлолаться про
дажей но ц*намъ закуиокъ. Практика ряда потребительныхъ об- 
щостлъ устанолила также и затруднительность для иотребитель- 
наго общества продавать товаръ по самымъ низкими. ц*намъ, 
ибо ото отвлокаетъ капиталъ отъ общества въ нужную минуту 
и, самое главное, не достигаетъ ц*ли по той причин*, что мелоч
ные торговцы, ухудшая качество товара, всегда смогутъ пле
нить потребителя еще бол*е низкими ц'Ьнами и отвлечь его отъ 
потребительная общества. Продажа же по ум'Ьреннымъ цЬнамь 
достигаетъ сл’Ьдующаго: она но сгЬсняетъ оборотови потроби- 
тельнаго общества и къ концу года даетъ возможность возвра
тить, въ вид* дивиденда на закупки, каждому покупателю, до
вольно значительную сумму сбереженную для него бези лсякихъ 
его етаранш. Такими образомъ продажа но ум'Ьреннымъ рыноч
ными цЬнамп не означаети вовсе того, что потребительное обще- 
стло наживается на иродалаемыхи ими товарахи, но оно удержи- 
лая излишки, каки бы кредитуется до конца года у слоихи 
членови, возвращая ими всю чистую прибыль за иокрьтемн  
необходнмыхъ расходоси и отчисленш на развило дЬла.

Весьма лажными ли рочдельской систем* является пят ы й  
нрииципи, требуюнцйся ли потребительныхъ обществахъ: непре
м е н н о й  продаж и т овчровъ за наличным- деньги, а не въ кредиш ъ. 
Немало сотени, а можетп - быть, и тысячи потребительныхъ об- 
щестлъ запутывались въ своихъ д'Ьлахи благодаря допущение 
торговли ви кредитъ. Въ этоми вопрос* молодыя потребитзль- 
ныя общества очень легко становятся па ли вне шей степени 
неправильную точку зр*шя, считая, что они какъ организацш 
потребителей должны оказывать помощь ему въ т*  гамыя тяже
лая для потребителя минуты, когда онъ не им*ети денегъ. Это 
разеуждеше съ вн*шией стороны кажется совершенно правиль
ными и виолн* отвечающими программ* деятельности потреби
тельныхъ обществъ, но ничего не можетъ быть бол*е близору
ка го на практик*, ч*мъ это иоснЬшноо заключете. Практика 
кооперативная движешя установила, что потребительный об
щества должны стремиться обслуживать вс* потребности потреби
теля и приходить къ нему на помощь при лс*хъ матер1альннхъ 
затруднешяхъ въ его жизни, но только не ви форм* кредита, на, 
товары. Кредитъ даже и ограниченныхи разм*ровп сшило подры- 
вает'ь раввите- оборотов'!, общества, дЬлаети это развл'пе вялымъ.
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м < i.к м i п и Mb, не даетъ с,м_\ возможности уде.пять капи ia.iu 
на. учреждето таких’]) вспомогательных’!. кассл. и Ъ о п д о в ь ,  

которые уничтожили бы для рабочаго-иоцюОителя (м-труш не
обходимость кредита въ своемъ обществе. Такъ, наир., уже и 
теперь белылйскш потребительныя общества, продавая только 
за наличный, им1 )1отъ специальный кассы для выдачи времен
ны хъ ееудъ болышмъ, бе])емеш1ыыъ женщинамъ. стачечнпкамъ, 
lieiiciix етарпкам'Ь и проч. На всЬ эти ссуды можетъ npioopluvrn 
себе право любой членъ общества. И такимъ образомъ благодаря 
тому, ч т о  быстрое развипе оборотень потребительнаго общества 
позволило ому основать всТ. эти кассы, тамъ почти уничтожается 
очень остра,я необходимость прямого кредита, и тотъ же самый 
кредпгь оказывается черезъ посредство разнаго рода вепомога- 
толышхъ кассъ. Молодыя потребительныя общества очень часто 
пачинаюгь съ продажи въ кредитъ и бываютъ вынуящены дорого 
расплачиваться за это. Деньги уплачиваютъ у нихъ изъ кассъ, 
и общество вместо развшля своей деятельности оказывается 
запутавшимся не недостатку средствъ.

Ш ест ое правило рочдельской системы: ограни чинишь число 
наевъ О.щ -каждого члена является очень важными дополнен к‘мъ 
1;ъ первому рочде.тьскому пршщину. Д’Вло въ томъ, что если 
общество даже и не допускает'!) распределения прибыли но 
паямь, то нее же даже и въ такихъ случаяхъ лица, шгйюпця- 
много наевъ, хотя бы они и не имели липшихъ гелосовъ, бу
дутъ оказывать известное моральное вл1яше на своихъ сочле- 
иовъ и вносить некоторое неравенство. Равенство же и демо
кратичность должны лежать въ основе всякаго потребительнаго 
общества, и это правило является весьма важпымъ практически.

Наконецъ с е д ь м ы м и  принципомъ рочдельской системы 
является требоваше: продажи товаровъ въ потребитс-льныхъ лав
ка,п, не однимъ членами, а вепмъ ж елающимъ. Оно является пр.о- 
стымъ логнческимъ выводомъ изъ стремлешя иотребительныхъ 
общестт. расширять свой составь и пропагандировать идею ко- 
опорацш. Чемъ больше лицъ на деле убедятся въ суще- 
етвенныхъ выгодахъ и препмуществахъ закуиокъ въ потреби- 
тельныхъ лавкахъ, темь быстрее пой деть развипе потребитель
ной .кооперащи и ея значешя.

Таковы основпыя правила такъ называемой рочдельской с и 

стемы. заложенной рочдольскими ткачами и развитой современ
ней практикой потребительныхъ обществъ.

Различно, въ различиыхъ странахъ могутъ развиваться по 
требительныя общества и могутъ принимать различии я ф о р м ы ,  

но, если они х о т я г т .  развиться въ з д о р о в ы й  и крЬикм и р г а
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!П1.«11Ц11 JKiTpi.'dllTOJICii, они должны позаботиться о томъ, чтобы 
это развнпе шло вокругъ кренкаго, испытаннаго скелета роч- 
дельскпхъ дршщиповъ, безъ котораго все будогь пеирочно и 
недолговечно.

Л итература: Шарли Жи'дъ. K o o n e p a n i n .  Спб. 1909 г., пор. съ франц., д. 1 р. 
26 к. !>. Всобъ. Кооперативное движение въ Англш. Спб. 1905 г., д. 1 р. Л. Торга- 
uu’iih. Потребительный общества на ЗападЬ. Спб. 1908 г., д. 30 код.

IV.

Общества потребителей.

Обществомъ потребителей или потребителышмъ обществомъ 
пли кооперащей называется союзъ покупателей съ целыо само
снабжения продуктами первой необходимости, независимо отъ 
торговцевъ. J>л, (>тлитпе отъ лигъ (союзовъ) потребителей, они 
не ограничиваются контролемъ надъ торговцами и фабрикан
тами, а сами открьтваютъ магазины и въ связи съ последними 
заводить фабрики, заводы, огороды и сады. Форма, въ которую 
выливаются общества, называется кооперативной, въ отлич1е 
оть капиталистической.

Первой страной, въ которой возникли потребительный обще
ства, была. Нелпкобрптан1я. Отцомь этого вида кооперацш былъ 
Робертъ Оуэнъ (см. выше). Главнейшие этапы кооперативнаго 
двпжешя Великобританш, к о т о р о е  хорошо представлено теперь 
почти только одними в и домъ кооперацш, именно потребитель
ными обществами, были следу юнце. Въ 1S47 году, по примеру 
рочдельскаго (см. предыдущую статью), возникло потребитель
ное общество въ Лидсе, являющееся теперь величайшими въ 
Mij’.e. ДалВе, потребительный общества возникли въ целомъ 
ряде промышлеиныхъ пунктов!,. Въ 1 8 5 2  году, благодаря ста- 
ратямъ группы хриспанскихъ сощалистовь и Д. С. Милля 
(см. XII т.) и благодаря личной симпатш къ кооперацш главы 
министерства лорда Дерби, быль оиубликовапъ законъ, лега
лизировавши! существовате потребптельныхъ обществъ, дав
ний пмъ право юридической личности (см. XI т.) и неограни
ченное право коммерческой и промышленной деятельности. Но 
этотъ законъ не разрЪшалъ еще отчислетя изъ чистой прибыли 
на просвещешо членовъ и т. п., въ виду чего такой параграфъ 
отсутствовалъ въ уставахъ почти всехъ потребителвиыхъ об
ществъ, исключая рочдельскаго, которое не стеснялось молча- 
шемъ на кона по этому вопросу. Отчислеше прибылей па про-
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Кром'Ь тоги, закомъ уе-таношип» максимпльниП 111>c;i,i..:ii. с у м м ы  

паевъ въ рукахъ одного члена въ 1<ю фунтовъ етерлиигонъ 1). 
Въ копцъ 50-хъ и начал!; 60-хъ годовъ дЪло потребительской 
it о 011 е 1) a il, i и очень оживилось и окр’Ьпло, благодаря тому, что 
xpucTiaiicKie сощалисты, досел'Ь предпочитавши' производитель
ный общества., разочаровались въ поел'Ьдипхъ и всец'Ьло посвя
тили свое время и талантъ организацш потребительской ко- 
онерацш. Немалую роль въ дЪл!'. возникновошн многихъ новыхъ 
нотребителышхъ обществъ играли также ноявлеше и улучше- 
iiie законодательства, касающагося коопорацш, а также выходъ 
книги Холшка о честныхъ рочдельскихъ пшнерахъ (см. предыду
щую статью), каш. величались б'Ьдные ткачи, создавппе новый 
тидъ нотребителышхъ обществъ. Наступило время для образова- 
иin союза между многими потребительными обществами, страдав
шими отъ отсутепия матерталытыхъ связей другъ съ другом!,. 
Поэтому въ 1864 году возиикъ англШскШ союзъ или общество для 
оптовых-!» операцШ съ центромъ въ Манчестере, а въ з 868 году 
шотландское общество для оптовых!» опоращй съ центромъ въ 
Глазго. Въ этихъ союзахъ для совм’Ьстпыхъ закупокъ и фабрично- 
заводскаго производства отдельный потребительный общества 
играютъ ту же роль, что члены въ нотребителыюмъ обществ!;. Вт. 
1867 году возиикъ союзъ потребительных!» обществъ для лзаим- 
иа.го страховашя. Накопецъ въ 1808 году сформировался велико- 
британскШ кооперативный союзъ, объединяющш все кооиерацш 
въ духовномъ или моральном'!. отношеши. Въ конце 1907 года 
въ Великобританш было 1.506 потребительных!» обществъ съ 
2.434.085 членами. Bet. эти общества продали за 1907 годъ раз- 
иыхъ товаровъ на 105.717.699 фуптовъ стерлингов’!». Поел!’, 
различных'!, вычетовъ (между нрочимъ, на образоваше— 93.435 
фунтовъ стерлипговъ) изъ прибыли 12.003.341 фунтовъ стерлин- 
говъ были распределены между членами, пропорщоналыю за
бору каждаго. Что касается обществъ для оптовыхъ опоращй, 
то АпглШское Общество, начавшее съ закупокъ для потребитель- 
ныхъ обществъ, а съ 1872 года приступившее также къ производ
ству иЬкоторыхъ ходкихъ нредметовъ, сделало за 1907 годъ 
оборотъ въ 24.786.568 фунтовъ стерлингов!.. На фабрпкахъ и за
водах!» Англшекаго Общества изготовлено товаров!» круглым!, 
чиеломъ на 0.500.000 фунтовъ стерлингов!.. Оборотъ банка, нри- 
надлежащаго Обществу, равнялся 120 миллионам.!» фунтовъ стер
линг О В!..

I) I фунтъ cTi'p.iiiiii'iiin, па pycf.Kiii дстьги стоит;, они.™ 10 рублей.
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Hi, Шотландски!' Общество для оптовыхъ onopaniit входить 
■II>.11,1>о 2,so потребительиыхъ обществъ, между тг1шъ каки т .  
только что описанное англшскоо 1.139. Т ем и  не менЬе, оно орга- 
iriDHiHiiпо лучше, чемъ англШское, ибо рабочее, занятие па его 
фабрпкахъ. участвуютъ въ прибыляхи. За 1907 годъ оно продало 
товаровъ на 7.603.460 фуптовъ стерлинговъ и получило чистой 
прибыли круглыми числомъ 300.000 фунтов’], стерлинговъ.

Нерейдемъ теперь къ описании современнаго положен!я 
потребительской кооиерацш въ другихъ государствахъ. Вь Да- 
iiiir, стране маленькой, но но распространенности кооперативная 
движешя ничуть не уступающей Англ in, первое потребитель
ное общество было учреждено въ isoo  году въ Тистеде пасто- 
ромъ Зоино, познакомившимся изъ литературы съ историей 
рочдельскихъ шонерови. Вь 1 907 г с ду вь Дан in было 1.200 по
требительных!;. обществъ и более чЬмъ 190.000 членовъ съ годич
ными оборотомъ нъ 44 миллиона кроиъ 1). Оборотъ союза нотреби- 
тельныхъ обществъ (для оптовыхи операцШ) вт. который входяти 
почти все товарищества, равнялся за 1907 годъ 40.989.098 гер- 
мапскимъ маркам и 2), а чистая прибыль 1.923.91 марке. Датскш 
союзъ, какъ и англШскШ, имеетъ свои фабрики, заводы и 
банкъ.

Въ ШвеЛцарin пе])вымъ потребнтельнымъ обществомъ роч- 
дельскаго типа было Швапденское, учрежденное въ 1894 году 
просвещенными фабрикантоми Женнп-Рпффеломъ, сбывавшими 
вп Англ1и и познакомившимся тамъ с ъ  кооперацией. Въ на
стоящее время огромное болыпинство швейцарскихъ потреби- 
тельныхи обществъ входить въ союзъ, который въ конце
1907 года насчитывали 259 товариществ!, си 171.603 членами. 
Оборотъ его за 1907 годъ равнялся 55.677.341 марками, а чистая 
прибыль 4.797.582 марками.

Въ Гермаши потребительный общества обязаны своими воз
ни кновешеми въ начале 50-хъ годовъ просветительными рабо
чими обществами, в о  главе которыхъ стояли свободомыслящее 
или либералы: Е. Рихтерi., знаменитый фплософъ п экономист!. 
Ф. А. Ланге. Ф. Дункеръ и М. Гиршъ. В. Э. Губеръ и Шульце- 
Деличъ занимались лишь теоретической пропагандой ихъ, при 
чемъ п осл е д и т  отдавали преимущество д]|угнмъ видам!, ко
операции Однако первое потребительное общество рочдельскаго 
типа было учреждено въ Ш туттгарте Э. Пфейферомъ значительно 
позже, а именно въ 1864 году.

1) Датская крона--52 кон.
-) III.м(‘111:гt>I марка—47 кои. приблизительно.
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ныхъ обществъ съ 1 . 1 3 1 .45.!i членами. Потребительным (инцеста 
Германш образуют!» два конкурирующих!:. друп> съ друг-о.мъ 
союза. Въ молод»»й «Центральный союзъ потребительных!, об
ществъ» въ 1007  году входило 9 8 5  потребительныхъ обществъ съ 
8 8 5 .0 7 4  членами, съ оборотомъ въ 3 0 4  миллиона марокъ п  ч и с т о й  
прибылью въ "21 миллшнъ марокъ. Въ связи съ «Цетральпымъ сою- 
зомъ» находится быстро развивающееся общество для оитовыхъ 
оиерацш съ центромъ въ Гамбург)’.. Оборотъ его равнялся за
1 9 0 7  годъ 5 9 . 8 6 0 . 2 2 0  марками. Эти союзы придерживаются стро- 
гаго политическаго нейтралитета, хотя большинство лицъ. на
ходящихся во глав/fe ихъ • - сощалъ-демократы. Часть остальиыхъ 
потребительных'!, обществъ, а именно около 2 7 0 ,  входятъ вгь 
учрежденный еще Шульце-Деличемъ «Всеобнцй союзъ», въ ко
тором!. главную роль игратотъ горолсктя ссудо-сбсрегательныя 
товарищества. Эти товарищества насчитывали въ концъ 1 907  г. 
2 5 2 .6 1 8  членовъ, оборотъ ихъ равнялся 6 1 . 6 4 9 . 4 5 5  маркамъ, а 
чистая прибыль — 6 . 9 7 5 . 2 1 6  маркамъ. Этотъ союзъ, руководи
мый либералом!. Крюгерам!,, тоже называет!, себя нейтраль
ным!., по нейтралитет!) п безпристраспе соблюдали плохо, что 
и дало поводъ къ образоватю въ 1 9 0 3  году уже оиисаниаго 
«Цептральнаго союза».

]>ъ Вельгш потребительная кооперация характерна т1шъ, 
что обязана своимъ происхож детсмъ сощалистамъ, которые въ 
отличте отъ сощалистовъ другихъ страпъ съ  самаго начала при
давали потребительской кооперацш огромное значеше. Рочдель- 
c.Kiii тинъ нашелъ полное вонлощеше въ 1880  году, когда въ 
Генг)’» ткачи съ Анселемъ во глав-)» образовали товарищество 
«Vooruii» (т.-е. «Вперодъ»). Но строгая партийность, приданная 
въ Вельгш потребительными обществамъ, разбила ихъ на conia- 
листнческтя, католичестля и либеральный. Въ настоящее время 
въ Вельгш всего 6 3 0  потребительных!) обществъ, изъ которыхъ 
до трети съ 1 3 0 .0 0 0  членовъ являются сощалиетическими. На, 
долю же католических!), либералъннхъ и пейтральныхъ при
ходится около 1 0 0 .0 0 0  членовъ. 1 6 0  сощалистическихъ потреби- 
тельных-ь обществъ насчитывали въ копц-Ь 1 9 0 6  года 1.19.511 чле
нов!.. Ихъ оборотъ за 1 9 0 6  годъ равнялся 3 1 . 1 7 4 . 0 0 0  франков!., 
а чистая прибыль 3 . 0 3 5 . 0 0 0  фраиковъ (фраикъ =  3 8  коп.). Въ 
кшщъ 1 9 0 6  года въ «Федерацш бсльгШскнхъ кооперативов!.», 
руководимой социалистами В. Серви и Л. Бортраномъ, участво
вали с в о и м и  инкупкамп 153  товарищества. Пхч. оборотъ р а г . м я . ' и - я  

2.5s |.22!» франками, а чистая прибыль только 26.930 <|>р-1 а 
Ка.МЪ.  ->а I 9 0 7  I ОД!,  о б о р о т ' ! .  Д о г Т И Г Ъ  МИЛЛЮИОВЪ ||>рм IМ.'' I: ь.
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(l>|i;i mu я mu'.irli Ли ruin является второй родиной кооперацш, 
нйо гм велпкш еопдалистъ Шарль Фурье теоретически пропо
ит,днвалъ кооперацш почти одновременно съ Оуэномъ. Но прак
тика во Фрашци обыкновенно идетъ далеко позади теорш, и 
потробителыгыя общества стали развиваться тамъ только ел. 
18(к$ года, когда сталь изв1’>степъ примЬръ рочдольцовъ и когда 
шшолеононскШ рсжимъ еталъ нисколько либеральнее. По ио- 
с.иедней пфшцальной статистик]) во Фрашци въ началЬ 1907 гида 
насчитывалось всего 2 . 1  (US нот]«ебительныхъ общества, нзт, к о 

торыхъ 2.00!) насчитывали 6 4 1 .5 4 ! )  членовъ. Но очень п е м н о п я  
товарищества входятъ во Фрашци въ союзы и нритомъ такихъ 
союзовъ два, что только вредить де.ду кооперацш. Къ старому, 
нейтральному «Центральному комитету» съ проф. Шарлемъ Л»'и- 
домъ и Додо-Банселомъ во главе въ конце 1907 года примыкало
о к; товариществ!» съ 19 0 . 0 0 0  членовъ. Другой союзъ подъ на- 
звашемь «J>ирлка кооперативных'!) социалистическихь обществ'!,» 
насчитывал’!) въ 1 9 0 7  !'оду 178 товариществъ съ (Я .  174 членами. 
Вт, гЬспыхи, отпои 11 ‘ii i ; I хъ (Л, ноелгЬдней находится «Оптовый 
ыагазииъ кооперативов'!, Фрашци». обо]>отъ котораго за 1 907  годи, 
достпп, .3 миллкшовъ фрапковъ. Во главТ, «Онтоваго магазин:»» 
стоить соцнигнстъ Л. Мдпэсъ — <-.торошгтгк'Ь объединешя си, ней
тральными кооператорами, а во главе «Биржи» — К. Гильеменъ 
ярый противники объединешя.

Въ Италии потребителышя общества етараго и песовершеи- 
иаго типа стали учреждаться съ начала 5о-хъ годовъ при обще- 
ствахъ взаимопомощи. Рочдельский тшгь сталь известони, и 
распространился гораздо позже. По изе.тЬдовашю «НанденалытИ 
лиги итальянских!» коонерацш» въ конце 1902 года въ Италии 
было всего sol потребительное общество, изъ которыхъ 7 0.“» на
считывали! 181.594 члена. Теперь же число потребительных'!, 
обществъ равняется приблизительно 1.000, а числю ихъ член они, 
провышаетъ 100.000. «Нащональпая лига итальянски хъ коопера
цш» является духовнымъ объединешомъ, въ которомъ приин- 
маютъ участи ие только потребительный, но и все друпе 
виды кооперацш. всего въ конце 1900 года 1.344.

Въ Австрш нотребнтельпыя общества входятъ въ два союза. 
Одшгь еще молодой, руководится сощалъ-демократамп и назы- 
ваегся «Центральными)». Въ конце 1 9 0 6  года въ него входило 
32 I товарищества съ 1 ,34 .000  членовъ, съ Обтротомъ ви, 3 2 . 0 57.771 
КроПЫ I! С Ъ  ЧИСТОЙ Прибылью В Ъ  1 . 9 0 2 .3 1 7  кроиъ (крона 01,0.110 

40  кон.). Обороти» жо сиязаннаго съ союзом1'!» «Общества для опто
вых!, операцию, учреждоннаго только ви, 1905 г о д у ,  равняйся на
007 го  м. 10 . 1 .1 2 . i i|о кронами,, а чистая прибыли, 0 7 . 0 0 2  кронами,.
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Въ другой союзъ, старый, называемый «Вс....пцпмъ-, нхидмп.
196 товариществъ съ 117.841 членомъ.

Въ Beiirpin въ отлшие отъ другихъ странъ кооперации на
саждалась сверху благотворителями и правительством'!). Потре
бительный общества объединены въ союзъ «Hangya» (муравей), 
который въ конц* 1906 года насчнтывалъ около 850 товариществъ 
съ 110.420 членами.

Въ Голланд in въ конце 1906 года насчитывалось 138 ио- 
требителытыхъ обществп, изъ которыхъ 95 съ 47.000 членовъ 
входили въ «Союзъ», а 69 въ «Торговую палату», т.-е. въ обще
ство для онтовых'ь оиорацШ, оборотъ которой равнялся за 1906 г.
1.500.000 флориновъ. На «Торговой палате» объединилось гол
ландское кооперативное движ ете, ибо въ нее согласились войти 
и сощалистичесгая потребительный общества, учрежденный въ 
подражашо белыдйскимъ.

Въ 111вец1и въ союзъ входятъ 303 потребптелышхъ общества 
съ 49.054 членами. Этотъ союзъ одновременно функцплшруетъ 
п какъ общество для совместныхъ закуиокъ оптомъ и сделали 
за 1907 годъ оборотъ въ 4.800.000 германекпхъ марокъ.

Въ Норвечли союзъ и въ то же время общество для совмест
ныхъ закуиокъ пасчитываетъ 37 товариществъ съ 8.000 члоиовъ.

Въ Ilciiaiiiii въ 1904 году было 182 потребительных'!) общества 
съ 29.000 членов'ь.

Заканчивав наши обзоръ Poccieii. .мы должны выделить изн 
нея Фипляпдио. которая заннмаетъ несравненно более почетнее 
место въ коонеративнимъ движеша. Въ Финляндш злиребитель- 
иыя общества возникли совс'Ьмъ недавно и распространились 
очень быстро. Въ 1901 году тамъ было только одно потреби
тельное общество, а въ начале 1 907 года ихъ стало 310 съ
48.000 членовъ. Оборотъ ихъ равнялся за 1906 годъ 20 миллш- 
намъ фиискихи мароки, а обороти общества для онтовыхп заку
иокъ, уч])еждепнаго въ 1904 году иревысилъ за 1906 годъ
4 мпллииа марокъ, хотя членами въ пеми состояло только 
57 товариществъ.

Въ Госсш насчитывается до 2.000 иот])ебптельныхъ обществъ, 
который, вероятно. имЪютъ до 300.000 членовъ. Московской 
союзъ и о т j) е б I ] т е л ьн ы х ъ обществъ, прсдетавляюпцй въ то же время 
общество для совместныхъ закунокъ, пасчитываетъ до 240 по- 
т]юбителы1ыхъ обществъ со всехъ копцовъ Pocciii.

Литература: II. Озеровъ. Общество потребителей. Спб. 1900 г.. 1 р. -5  юш. 
Его .нее. Что такое общество потребителей. Какъ его основать и нести. М. 1!МК г., 
ц. 35 кои. В . То>ном<ан11Ъ. Потребительный общества. Спб. 1908 г.. ц. 1 р. 7Г» коп.
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V.

Собственное производство потребительных!1, 
обществъ и его пределы.

()рганизац1Я собственна го производства при потребительных'!, 
общсствахъ является сейчасъ очередной задачей кооиератнкиаго 
движошя во вс/Ьхъ странах1!.. Въ такихъ странахъ, какъ, па- 
ирим'Ьръ, Ашмня, собственное производство потребительных!. 
об1цсствъ стало уже оказывать сильное илшше на всю промы
шленную жизнь. Въ другихъ странахъ оно уже на пути къ 
этому. Псторгя и практика коонеративнаго движешя уже устано
вили, что собственное производство нотребительпыхъ обществъ 
является однимъ изъ звеньевъ кооиеративнаго движешя, одно]"! 
фазой его роста, тесно связанной съ дальнейшими его разви-
TioMT..

Въ противоположность частному капиталистическому про
изводству, интересы: котораго всегда въ борвб'Ь съ интересами 
потребителя по закону спроса и предложила, собственное про
изводство потребите,пышхъ обществъ стоптъ на пути  къ раз- 
решешю этого противоречия между производителемъ и иотроби- 
телемъ. Возникшее на здорово!'] почве, на запроса.хъ самого 
потребителя, собственное производство нотребительпыхъ обществъ 
сводитъ до паивозможно малой величины противоргКипя интере- 
совъ производителя и потребителя.

Всеобщими лозунгомъ кооиеративовъ почти вс'Ьхъ странъ 
является: производить для потреблешя членовъ потребительных'], 
обществъ все на собствениыхт. кооперативных!» заводахъ и обхо
диться безъ услугъ частных'], производителей и посредников’!.. 
Вт. Англш эта задача уже почти разрешена. При желапш, безъ 
всякихъ самоограиичошй. вы тамъ сможете одеваться въ к о о п е 

ративное платье, обувь, белье, питаться исключительно коопера
тивными продуктами собствениаго англШскаго производства или 
привезенными изъ-за границы, но тоже съ кооперативиыхъ нлан- 
тацпг, маслоделенъ и проч. Вы можете, наконецъ, лига. пт. к<>- 
опгратпвномъ доме въ город!', или на кооперативной дач!-.

Трудно даже перечислить, к а т я  только потребности по 
обслуживают!, потребительный общества своими собственнымп
производительными о т д е л с т я м и .  Anr.uiiicKoe и ию тлаидск........ о
щ е с т в а  о п т о в ы х 1!. о н е р а ц Ш  ц м е ю п .  у ж о  и  c o i h i a c i .  > л е д у ю щ ш  
в и д ы  с о б с т в е н н а  г о  п р о и з в о д с т в а  :
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1 Мебельную фабрику. I 12
2 Вязальную »
;s Щеточную » t 13
4 Консервную » | 14
5 Сапожную » 15
6 Бисквитную » 16
7 Табачную - 17
8 Шляпную -> j 18
1) Фабрику для приготовлешя 1 и*

кофе. ! ‘20
10 « цинковыхъ пзд'ЬлШ. i 21
11 « готоваго платья. I 22

' 2.' 5

Фабрику пожарп. пру, 
приборовъ.
Кожевенный заводь. 
Хнмнчесшй заводь. 
Мыловаренный зав»>дъ. 
Типографш.
Булочныя.
Мельницы.
Паровыя прачечныя. 
Художественный изделия 
Бумажный п з д Зу н я . 

Колбасный.
Собственное пароходство.

1111 II

Въ такомъ же наиравленш идстъ развило нотребительныхъ 
обществъ и въ другихъ етранахъ.

Капиталы, вкладываемые въ это кооперативное производство, 
доставляютъ потребительный общества. Потребительное общ ество , 
достнгиувъ извЪстныхъ онределенныхъ разм'Ьровъ, всегда м<>- 
жетъ въ своп производительный отделения вложить вполне до
статочные (с'ь коммерческой точки зрешя) капиталы, и чТ.мъ 
дальше будутъ развиваться эти производительпыя отделен i n, 
тЪмъ легче будетъ притокъ средствъ. Известная изеледоватоль- 
пица англШекаго кооперативная» движешя Беатриса Веббъ, наме
чая приблизительно возможные размеры собствепиаго производ
ства англШскихъ нотребительныхъ обществъ, указываете въ 
существующих!» aiir. iiiicKiix ь производителышхъ отд'Ьлешяхъ 
нотребительныхъ обществъ на избытокъ капиталовъ, вложенныхъ 
въ нихъ.

Въ исторш англшекихъ и бельгШскихъ потребительиыхъ 
обществъ главными причинами неудачиихъ гюпытокъ открьгпя 
производнтелышхъ отделешй являлись почти исключительно 
ошибки или въ выборе предмета производства пли, чаще всего, 
въ несвоевременности его. Осповинмъ услов1емъ къ введешю соб- 
ственнаго производства является достаточная крепость общества, 
большое число членовъ, прочное и ровное разш те общества п 
проч. Много, разумеется, погибло капиталовъ отъ неопытности 
органпзаторовъ и т. д., но одно характерно- петор1я производ
ства потребителышхъ обществъ не знаетт» роковой болезни про
изводительны хъ артелей : недостатка оборотныхъ с]и“дсп ; i>.

Легкость с о з д а т п я  И П р И В Л е ч е Ш Я  к а п и т а л о в ' ! ,  1П. П р о и з в о д и 

т е л ь н ы м  0ТД'1',.Ч(ЧПЯ п о г р с б и т е л ь н ы х т .  о б щ е с т в 1!, обт,; |с|| Я е т с  Я 11 I. - 
ЛЫМ'Ь р я д о м ! '  в е с ь м а  ЯСНЫХ’!. ПрИЧПП’Ь.
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1111."/IVд<■ всего, та,кое и роизводство можетъ 01,г п ,  начато л и н и ,  

только тогда, когда достаточно нолико потребительное общество п 
достаточно велики его капиталы. Выд'Кшш с/ь сама,го начала, 
больнпе капиталы, потребительное общество организует!. про
изводство не кустарнымъ образомь, а, въ соотв'бтстшп сь раапи- 
таемъ техники, начинаеть его въ самой высшей и крупной форме, 
какая только допустима для оборотовъ даннаго потребнтельнаго 
общества. Когда производство идетъ полнымъ ходомъ, увеличимie 
капитала идетъ автоматически. Привлечете ви’Ьшнпхъ займовъ 
облегчается гЬмъ, что за каждой производительной кооператив 
ной фабрикой, самой по себе уже кредитоспособной, етонтт, еще 
потребительное общество, еще более увеличивающее кредитопт 
собность своего отдЬлетя. Въ А игл in наличность кооператив
ных!, капиталовъ, благодаря производителышмъ отделен].ямт, 
потребнтельныхъ обществъ, достигла такихъ крупныхъ разме 
ровъ, что явилось выгодными создате для ихъ помещенi 11 
своего собетвеннаго кооперативнаго банка, уже работающего 
много лгЬтъ.

Самое же сильное влгяше на образоваше крупных1!» ка 
питаловъ въ производителышхъ отд-Ьлетяхъ потребительных!, 
обществъ им'Ьетъ готовая организация сбыта своихъ собственмыхт. 
продуктовъ потребительными обществами. Въ деле организап/ш 
сбыта потребительный общества вырабатывают!,, быть-моя,/ть, 
распределительную систему будущаго. Въ здоровыхъ элементахч. 
этой системы и кроются поразительные успехи производитель 
иыхъ отд ел и т! потребитслышхъ обществъ.

Современное кооперативное движеше отбросило утоши нер 
выхъ коммунистов!, о созданш замкнутыхъ производительно - по 
требительиыхъ общинъ, по T eop in  которыхъ, каждая община 
должна производить все для удовлетворенья всехъ • •воихь по
требностей. Современная кооперация въ этомъ отпошети также 
пнте]шащона льна, какъ и капитализм!,. Она не ограничивает1!, 
свое производство никакими замкнутыми рамками одпоГг органи- 
защи или одной какой-либо страны. Она учитывает!, спросъ на 
какой-либо предметъ всеми потребительными обществами своей 
страны, а если возможно, то и другихъ страпъ, и еоздаетъ про
изводство онределениаго предмета въ определенных!, количе
ствах!, на вполне определенный рынокъ, что даетъ громадную 
экономно въ расходовали капиталовъ по сравнение с/ь частными 
предпринимателями.

Не каждое потребительное общество стремится устроить свое 
собственное производство чего-либо; за производство берутся nail- 
более KpeilKia II ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ЭТОЙ цели Потребительный
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общества. Самнмъ целесообразным’]. является оргаиизпм.и npo- 
ИЗВОДИТОЛЬНЫХЪ ОТДЪЛОИШ НО ОТДЕЛЬНЫМ!!  ПОТребИТеЛЬИЫМИ 00111,1'-
ствами, а союзами ихъ, обществами для оптовыхъ закупок'].. !:>ти 
союзы, организовывая производство, могутъ распределит!) его 
правильно по стране, учесть заграничный енросъ и проч.

Въ будущемъ, быть-можетъ, очень недалекомъ, производство 
потребительиыхъ обществ-]) выидетъ изъ рамокъ государствъ и 
будетъ интернащонализироваться. Пути къ этому уже намеча
ются въ развитии кооперативных ь агентуръ апглшекихъ потрсби- 
тельныхъ обществъ въ Индш, въ Америке, въ Дани], у насъ 
въ Poccin, а также и въ состоявшейся уже первой конфереицш 
представителей обществъ оптовыхъ закупокъ главпыхъ евроией- 
скихъ странъ.

Оргаиизащя труда въ ироизводительныхъ отделешяхъ по- 
требительныхъ обществъ совершенно чужда гЬхъ ложныхъ ко- 
онеративныхъ приициповъ, которые мы наблюдаемъ въ произво
дит ельиыхь артелях!» (см. выше). Исходя изъ правильна го п о 
нимания сущности ноложешя труда въ капиталистическом!» 
строе, потребительными обществами для своихъ рабочихъ вы
работана уже и сейчасъ более или менЬе определенная орга- 
низащя труда, совершенствующаяся съ каждым!» днемъ. По
верхностный наблюдатель можетъ найти вь ней много схожаго 
сь постановкой труда въ частныхъ иредщшгпяхъ, но па самомъ 
деле она д1аметралыю противоположна последней.

Собственниками кооперативныхъ производительных!» отдГ.ле- 
niii всюду являются потребительный общества или отъ ихъ лица 
общества оптовыхъ операцш. Они здесь и собственники орудШ 
производства, и адмпнистращя, и коитрол],, и потребители 
продукта. Paoonie, запятые въ этихъ производствах!», находятся, 
какъ производители, по отношение къ администрацш потребитель
ных!» обществъ въ положенш простого найми по договору. Но 
какъ потребители, каждый изъ этихъ рабочихъ въ любой ему 
момент!» можетъ стать одиимъ изъ хозяев!» всего производства 
и его распорядка, хозяиномъ падъ самимъ собой. Для этого ему 
достаточно внести ничтожную сумму въ свое потребительное 
общество, чтобы стать его членомъ. Какъ членъ потребитель- 
нагс общества (но не какъ производитель), онъ воленъ сделать 
все, что угодно съ производствомъ, въ которомъ онъ работает!., 
определить K a n in  угодно ему услогля труда и проч., все, что 
онъ только найдетъ целесообразным!) для этого дела, своего 
труда, какъ производителя, и своихъ интересов!., кат;!, п о т р е 

бителя. Вт. производственном!» отделенш иотребительпа.го i бще-
< i на всякП! p a o n ' i i i i  является хозяином!, всего производства, п о
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l i e  11 1 > я м <i, a через/, imcpetit hod/prnx)i/c.n,iiii:<i uniiiiп и а н . ГакоП 
иорядокъ, какъ иоказываетъ практика, и является спаситель
ны мъ буферомъ для согласования двухъ борющихся интересов!, 
производителя и потребителя.

Рабочш, состояний членомъ производительно!! артели, иоеу- 
ждая недостатки своего производства, расценку продукта, высоту 
заработной платы и проч., обо весмъ этомъ судить лишь един
ственно, какъ производитель, ибо опъ производить товаръ па 
рынокъ неизвестному ему потребителю, съ котораго ому выгоднее 
взять какъ можно более высокую ц ен у . РабочШ же. работпющШ 
на фабрикахъ нотробительпаго общества, судить обо веемъ ™ 
вершении иначе,  ибо въ его интересахъ, какъ члена потреби 
тельпаго общества, чтобы продукты его собственнаго нроизводстна 
нродавались какъ м ож н о Оешсвлс.

Нечего говорит]., какое громадное значеше имеет], у то ой 
стоягельство для создашя днециилшиы. необходимо!] въ водоши 
всякаго нромышленнаго продщляпя. Какъ членъ потреби гель 
наго общества,, рабочш воленъ выбрать, какую ему угодно 
адмннпстрацш производи тел i.naro отд'Ьлешя. Ii j юизн» >л’ь же 
онъ ограничивпетъ создпшемъ целаго ряда демократических!, 
договоровъ, еогланюнгй и проч.. но вт. нреде.иахъ правь, нре- 
доставлонпыхъ пмъ своей адмннпстрацш, онъ долженъ подчи
няться ей.

Разумеется, нельзя отрицать склонности у всякпхъ а дм пни- 
страцш, хотя бы и выборныхъ, эксплуатировать наемных!, рабо
чихъ. Но членъ' нотребительнаго общества, если опъ работает-], 
на (рабрике своего общества, отнюдь ни морально ни юридиче
ски не долженъ мириться съ чувствуемой имъ Jh'cii.iyammueii. 
Производственно всякая кооперативная фабрика подчиняется 
всемъ общим'], законамъ каниталиетнчоскаго развштя. Какь и 
иъ частномъ предпрнятш, заработная плата, длина рабочаго л,пи 
и проч1я услошя труда неизменно будугь складываться подъ 
1!Л1яшемъ общихъ условий рабочаго рынка и степени сопротивляе
мости со стороны самнхъ рабочихъ. Здесь, однако, рабочп! 
можетъ сделать очень многое черезъ свое потребительное обще
ство, и еще более черезъ приспособленные для этого свои 
профессиональные союзы. II потребительный общества даже сами 
гребуютъ отъ своих], рабочихъ участля въ профееЩопальнихъ 
-•"юзахт. и пдутъ всегда навстречу пмъ въ установлении нор
мальных], условш и оплаты труда.

HcTopin зиаетъ, конечно, немало прнмеровъ грустпат не- 
пмппмашя молодыми потребительными обществами и п р о ф е с с и о 

нальными союзами коренной общности ихъ интересов!., нриво-
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дикшаго вместо счмдашя опещальныхъ дотиировъ и < »>i. iл111-• 11 i 
КЪ В О Й Н ' ! ’) между Н И М И ,  ни ЭТО Н И Ч ' П  1 Ж Н Ы и исключешя, Л И Ш Ь  Д о -  

казнваю!щя общее правили. Жпзш. даже выдвинула оОразова- 
11 io новыхь профее:чоналы1ыхь еоюзовъ: «еоюзовъ рабочихъ и 
служащих!), :тнятмхъ въ кооперативиомъ производстве». Целью 
11XI. являетея cor.'iacoBanii1 условш наемнаго труда нъ Произ
водительных!, 0 Т Д 1 ’> Л 0 Ш Я Х Ъ И(1ТребИТ0ЛЫ1иХЪ обществ’!, С Ъ  общими 
принципами кооперации

II если мы во:;ьмомъ положеше рабочихъ и слунсащихъ въ 
но требительныхъ обществах'!. Англ in, Германш, Бельгии то ми 
унидимъ, что ихъ положеше не только лучше, ч'Ьмъ у част
ных!» предпринимателей, н о  неизмеримо лучше, чемъ въ про- 
иаводитольинхъ артеляхъ, гд'Ь рабочш «самъ себе хозяниъ». На 
болыпииств'Ь заграничных’!, кооперативныхъ фабрикъ введет. 
s -час.овоП рабочш день. Заработная плата устанавливается по до
говору съ проф;'ссionaльнымъ союзом!,. ( ' в о Ц  надзоръ, гнпеин- 
ческая постановка труда - - псе это дЪлаетъ кооперативный фабрики 
образцовыми in, этомъ отиошеши. Это ихъ влгяше на улучшите 
условш труда не ограничивается ихъ собственными рабочими, 
о н и  ставят!, услошемъ в!, сношешяхъ съ частными предпртя- 
тiимп заводить п тамъ такче же порядки, и только тогда согла- 
nieiiie заключается.

Существу отъ еще другая точка зр'Ьтя на воиросъ о поло- 
я;етип труда на кооперативных!) фабрикахъ, заключающаяся въ 
томъ. что pa6o4ie. занятые въ производительных!) отделешяхъ 
Потребительннхъ обществ,!), должны быть заинтересованы въ про
изводстве больше, чем'Ь простые наемные paoonie, и именно, 
какъ участники въ барышахъ, иь «прибылях!,». Это и есть '«си
стема участчя В!, прибнляхъ».

Относительно этой системы уже установлено, что она совер
шенно не изменяет!, сама го характера условш труда въ потреби
тельных!, обществахъ. Почти все с у щ е с т в у ю щ а я  апглшекчя ко
оперативный фабрики испробовали эту систему и отказали-!, 
отъ иен, какъ отъ компромисса, совершенно не разрешающая 
вопрос!,. Большинство кооператоровъ въ Англш на практик !’, нрн- 
шло к!) убг,жден!ю, что система «учаетш въ прибылях!,», даже 
если она и применяется па кооперативных!» фабрикахъ, является 
ппчемъ ппымъ, как!, плохо замаскированной сдельной платой, 
in выгодной съ точки зр.енin принципов!, самого профессии! аль- 
наго движешя.

Но было бы большой ошибкой думать, что потребительная 
кооперация организацией собственнаго производства разрешаем ь 
В е с ! ,  в о п р о с ' ! ,  о  е о з д а Ш И  « П р о и з в о д с т в а  б у д у щ е г о » .  ’ о б е Т В . Ч Ш о е
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iijH'ii.tmi if-run ii* iT|n‘ujrnvi ьпыхъ обществ!) лк >vKin> разематрива i в 
',;ru\i 1<>1;1гп'лы1'> т.п.К", какъ нгрг.гоОнцю организацио иропзвод- 
ci m;i . lit><>no[)iiтивное производство - безусловно организация вис- 
шаго порядка, ч'Г.мъ частное капиталистическое, по во нвякомъ 
<.]\ чл )’. первое очень еще недалеко отъ послгК’.дняго, гЪспо связано 
съ нимъ и лмЪ»• ] г. много общпх'ь съ гашъ чертъ.

Также ошибочно было бы о,кидать па основаiiin умгЬхопъ 
совроменпаго кооперативно го производства скораго уппчтожеш я 
н иитТ.пюшя кооиератнвнымъ пронзводствомъ частнаго. Но ко
оперативное производство безусловно весьма енлым способствует!, 
or рани чон i в.) частпаго производства, частично выгЬр.пяогь, хшдо- 
измг1шнотъ его и создаетъ новыя переходный формы къ произ
водству буду и |.а го.

Уя;е п сойчасъ кооперативное производство можетъ обслу
живать большинство нуягдъ потребителя продуктами своего с о б 

ственного производства: о н о .  безъ сомнъшя. еще въ бол Во зна
чительной мТ.рВ у в. сличи п, разнообразь.' производимых'!» ироду к- 
гов'1, : но все-таки своими собственными силами кооперативное 
производство не моя;егь овладЪп, вс ьмъ частным в производи- 
те.тьным'ь капиталюмъ и уничтожить смыслгв ого еущегтвовашя.

Въ своемъ |>лзви гiи кооперативное производство потребителв- 
ныхь обществ!) упирается въ с.-пьОцтщк vpcdtb.ibi, которые оста- 
павлпваютъ его и дЪлаютъ далвнТ.йшее его развшле ул.-е И С ИрО-
Г р еС С Н И П Ы  М Ь  ИЛИ Ш 'В О З М О И .П Ы М Ъ .

Такт., наблюдается го явлен ie. что хотя кооперативное про
изводство захвати ваетъ сепчасъ области но мел кап к а круппаго 
производства, н о  оно вес* же не коснулось ни одной области та
кихъ крупныхъ монопольныхь Н]юдпр1ят1й, какъ, напримгЬр'ь. 
к о д о и р о н о д п о с .  гае, о вое д'Вто. трамиаН п проч. Казалось бы. что 
кооперация Необходима II В'Ь М О Н О П О Л Ь Н Ы Х !)  И роди р 1Я ТТЯ Х 'В , ибо 
потребители, подвергается наиболвнюй эксилуатацш именно отъ 
ипх’ь. Но кооп оращя не захватила монополий, и не случайно. 
Розмоялю взять вт, с Bf - и руки вксплуатанДю какого-нибудь 
водопада и ею  двигателп>иой силой обелуялшать опречЪ.тсп- 
ный круп, потребителей. Но немыслимо епродЪлить мтотв круп, 
:пя такихъ монопольных в пуеднрЬтй, какъ желйзныя дороги, 
в о д о й р о в о д ъ ,  газъ .  телеграфъ, почта и проч. Удоклетн^юшо 
вакнхъ потребностей безспльна взять на себя кооперация. .'->то 
лоля;но быть дъ.томъ государства. го]юдскпхь еамоупрап.т лпй 
и :• м с т в ь .

Мопоио.твиыя пр.еднрЬгпя, слгЬдоватслп.по, ото одинъ 
i‘ iit npnh;..i:, развитая собственпаю производства потребитель 
ни \ ь о б щ е  it. в Но ест ь и другом предг[',лгь, который уставап.ии-

.4
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вастъ, что кооперативное производство съ уснехомь можотъ 
развиваться въ крунпомъ и ередпемъ производстве в косвенно 
влиять па улучшенге участи мелкаго п-ронтодптеля, но оно бес
сильно кооперативно организовать мелкое производство.

Основной причиной этого низшаго предала разш тя собствен- 
наго производства нотребителвныхъ обществъ, является произ
водственная (техничес-кая) отсталость мелкаго производства. 
Оно основано на стромлешн мелкаго производителя удержать въ 
своей собственности орудтя производства. Потребительное же 
общество основпымъ правиломъ своего производства ставить со
вершенно обратную задачу: сделать не посредника и не произ
водителя, а потребителя еобствеггаикомъ орудш производства.

Литература: См. н о с о б ш ,  ук а и а ш ш я  въ предыдущих!, с т а т ь я м . .

VI.

/иелцар торговле и потребительные общества.

Петь ничего ошибочнее мныпя. что потребительный обще
ства но существу своему не что иное, какъ тъ же мелочныя 
лавочки, но лишь построенный на кооперативныхъ грипципахъ. 
Потребительная кооперащя и мелочная торговля это два взаимно- 
отталкивающтеся магнитные полюса, противоположные, какъ по 
своему происхождение, такъ и по своему назначение. У потреби- 
тельныхъ обществъ нЪтъ большого врага, чт>мъ мелочная тор
говли. II не изъ-за простой конкуренцш ведется эта борьба.

Мелкая торговля, какъ и мелкое производство въ современ
ном!, хозяйственном'!, строе существуетъ лишь постольку, по
скольку еще не развились крупное производство и крупная 
торговля. Но мелкая торговля проявляет!, неизмеримо боль
шую живучесть, чемъ мелкое производство. Во-нервыхъ, какъ 
и но отношешю къ мелкому производству, такъ и но отпоше- 
Hiio къ мелкой торговле, существуетъ целый рядъ такнхъ отрас
лей въ промышленности, которыя при современныхъ условаяхъ 
еще не могутъ принять крунныхъ формъ производства н тор- 
г о ! ! . ! 1 И .  Кроме того, во-вторыхъ, и это самое главное, мелкая т о р 

говля обладаетт. теми» нреимуществомъ передъ мелкимъ п р о п з -  

е о д с т в о м ъ  въ борьбе  съ круннымъ капиталом-ъ, что она, какъ 
иаразить, не только можегь уживаться рядомъ съ круииым'ь ка- 
ииталомъ, н о  даже и расширяться за сметь роста к р у ти т» ка
питала.
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Гама ',1, 11.1m, in 111 I. 11.1 %n> па каждомч, шагу наглядные при 
Mt.pi,i мпn <I i' i, 1; 11; 1.\ 11 (i.iuai i> лротнпоречш лn.iu'niя. Мы видпмч., 
н а пp., какъ одни молочная лавочка обслуживаетъ ряд/i. <*.о- 
("Г.дпн.хл, деревень. Тутъ у мелочника еще нК'/гъ конкуренцш. 
две лавки но могли Он существовать этимъ райопомт,. Hi, фаО- 
ричпомъ иосад'Ь. въ городахъ мелочны я лавки паечитиваютш 
уже десятками, если не сотнями и, если мы возьмемч, круши,ie 
примышленные города, столицы и проч., то тутъ мы ужо уви- 
димъ небывалое раеиространете молочной торговли, lb- боль 
mod райоиъ, не улица, а каждый к парта л ъ обзаводится своей 
мелочной торговлей, своей булочной, своей молочной, с ног И 
пивной. Въ такихъ городахъ, какъ Иарижъ, Лоидоиъ, ьт> гуето- 
населенныхъ кварталахъ Miiorie мелочные торговцы и рестора
торы существуют!, исключительно доходами съ жильцовъ одного 
дома. Въ одномъ квартал'!', уживаются нисколько мелочников'!, 
и трактирщиковъ. Услмпя городской жизни очень легко и о ъ -  

ЯСНЯЮТЪ ПЛОДОВИТОСТЬ мелочной торговли въ городской атмо 
сфер1з. Въ деревне, какъ ни заваленъ трудомъ крестьянин'!,, 
онъ самъ с об Г, хозяннъ, когда захочстъ всегда еможетъ или 
самъ ст,Ездить въ мелочную лавочку въ сосЬднюю деревню, или 
послать туда своего сынишку. Въ города же у фаОрично-за.вод 
ска го рабочаго, пли. наир., у торгово-промышлепнаго сл'ужа 
щаго нТ.тъ уже этой свободы передвиженгя. По гудку они отир-а 
вляются на работу, н о  гудку об'Ьдаютъ, ныотт, и усталые воз 
вращаются домой уже тогда, когда н'Ьтъ пи силъ, ни ьром-чш 
выбирать ceot, мелочника. Приходится брать не тамч,, где хо
чется и ни то что хочется, а то что находится нодъ рукою. II 
если лавочка тутъ же у воротъ, то фабричному рабочему не за
хочется оежать чорез'ь 2 квартала въ лучшую ланку, и о т ,  

начинаетъ кормить, обувать н  содержать своего мелочника.. 
Лихорадочная городская жизнь останавливаете ваеъ на каждом!. 
шагу отъ потери времени, ибо время деньги, и на этой почве 
пышнымъ hbIvtom t, расцветаете паразитическая мелочная тор 
говля.

Потребитель требуетъ, чтобы предметы первой пеобходимос.тп 
были близко у пего нодъ рукой, и мелочной торговец/!, удоиле- 
троряегь это требоваше, ставя свои безжалостный условш. Но 
съ другой стороны. кромД, мелочной торговли, эти требовал in 
потребителя стремится удовлетворить и потреби'гелыюе обще
ство, ставя себе целью не наживу, а. ограждеше интересов!, по
требителей.

Мелочная то рго вл я и п отреби тел ьн ая Kooi | с pa 11, i я еталтсива- 
л11с я нч, это.мч, м !.( г f,. 11 пе]1едл, потребителем! ,  обиажае ivя истин-
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М1! йся in, бедное насолеше, но : n i а к > 11 l . • i i мпчого. к ром I; своихъ 
личныхъ интересов!» и потребительной коонерацш. ставящей 
с, iVb ц-1ш»ю оградить интересы потребителей, своихъ члоновъ. 
пп. фальсификацш и дороговизны. И жшнь ставить на очередь 
гниросъ и тп.м'ь. почему су mi, I ‘с гг \ отъ одна (.молочная торговля), 
достигает!, таком силы, м почему появляется другая (потреби
тельная г.<иш(‘jiaii,i;i) и in. чемъ гя грядущая сила?

Мелочная торговля представляет!. и:п. с о п я  посредника 
между ««итонмкпм'ь м потребителем!.. Расходы, нужные ма hti> 
носредничгство, мокрываит-я :ш ечетъ повышешя Шип, на то
вары п р и х о д я щ е е  черозъ руки ппоредннкпвъ. Характер!. и орга- 
IIпаац1>1 «того посредничества могутъ пыть самый разнообразные, 
ми суть оси огтаотгя постоянно одна м та же. Посредничает!. ли 
мелочно!-! торговой,!» только калл, третье лицо. между онтовн- 
комъ и потребителем!» или посредничает!. между потребиголомъ 
м другими мелкими торговцами, безразлично за ечетъ повынь- 
1 ПЯ ц е н т ,  или ухудшешя Товара, онъ Д о Л Ж ' е Ц Ь  окупить Г,со г и ь ч -  

существоваше.
На это же с,уществоваше нужны немалые расходы. Про-,где 

ьсего мелочной тпрговецъ долженъ нплучить обычный рыноч
ный нрпцонтъ на вложенный капитал!.. Капиталь же отитъ съ 
каждым!, днемъ требуется г,се вт. болыпомъ и большемъ размер 
та!.!. кап . дпр.и/каютъ, въ особенности in, гпрпдахъ, лимещошя, 
упелпчииаю!ся налоги и нроч.

Во-вторыхъ, МОЛОЧНОЙ ТпрГОВОЦЪ за. С40 ГЪ у ВОДПЧеШЯ це.НЪ, 
нроходящихъ черезъ ого руки товаров!,, долженъ собрать себе 
капиталъ, необходимый для своего личнагп содержанья, для 
уплаты страховой прем in, налоговъ, ароидной платы, содержа- 
нiя служащих!.. Благодаря длинной цени такихъ посредников!, 
стоимость некоторыхъ предметов!., доходя до потребителя, по
вышается чуть но въ десятки разъ.

Потребитель, в н е  п о т р е б и т е л ь н ы х ! ,  о б щ е с т в ъ ,  п п ч т и  п о л 

о м л е н ! .  б о р о т ь с я  н р о т ш п .  р о с т а  п о с р е д н и ч е с т в а  м рш -ичнкт ь  н а  

э т о  п о с р е д н и ч е с т в о .  Сама к о н к у р е н ц и я  б е з с п л ь н а  ч Г . м ь - л п б о  

п о м о ч ь  в ъ  м т о м ь  o T i i o i i i o i i i i i  п о т р е б и т е л ю .  Т уп ,- т о  и  с к а з ы в а е т с я  

о т л и ч и т е л ь н а я  ч е р т а  м е л о ч н о й  т о р г о в л и .  К о н к у р е н т  я р е д к о  
п р и в о д и т ь  к ъ  у д е ш е в л е н и и  ц Т . н ъ  вь м е л  очны х ъ  л а в к а х ! . ,  п о 

д о б н о  ВЛПППЮ КОНКур. • Н Ц i! I В!> К р у п н ы х ! ,  н р е д н р 1я ’1! я х ъ .  Как ь 

т о л ь к о  В!> п д н о м ъ  и  т о м ! ,  ж  о  р а й о н е  п о я в л я е т с я  НОВЫЙ Me. ’l о ч -  
пикт», они о б а  п о п а д а ю т ! »  i n ,  з а т р у д н и т е л ь н о е  п о л о ж е ш е ,  ибо з а  

с ч е т ъ  идннхь и т Ь х ъ  ж е  !ГотроГ*ич ч ' л о ii ужо д о л ж е н ъ  существо
вать не один!, посредник'!,, а два. Волей-неволей ев умепыне-
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с у щ е с т в о в а т ь  и м ъ  о О о и м ъ .  К о н к у р и р о в а т ь  а,ч* м е л к и м ъ  п р е д  

м | ч я т 1я м ' ь  о ч е н ь  т р у д н о  в ъ  в и д у  л о з н а м iiTiV I ь и <м*ти |iac i i ( t . ' i ! i ra; ‘ - 

м а г о  и м и  о б о р о т п а г о  к а п и т а л а .  Р а з у м е е т с я ,  р а з ъ  ч и с л о  л а в о ч  

i t i i k o n ' b  с р а з у  у в е л и ч и в а е т с я  в ъ  2 ]чаза ,  о т о  н о  о б о и н а ч а е т ъ  т о г о ,  

ч т и  и ц Ъ н ы  у в е л и ч а т с я  с р а з у  в ъ  2 р а з а ,  н о  в с е  ж е  о т о  у в е л и

I l e u i e  д о в о л ь н о  в е л и к о .  М о ж е т ъ - б ы т ь ,  д в у м ъ  м о л о ч н и к а м  I. в ъ  

п д н о м ь  и т о м  ь ж е  j m i t w r b  О у д е т ’ь  т я ж е л  Г»о ж и т ь '  и  п р и  о т п х ъ  

у в е л и ч е н н ы х ' ! »  ц Т . п а х ъ .  ч 1>мъ с у ч ц е с т в о н а в ш е м у  р а н ь ш е  о д н о м у  

м о л о ч н и к у ,  н о  п о т р е б и т е л ю  О'ГЬ ИТОГО б у д е т 7!» н е  Л0.ГЧ0.  JI о  о  о  11 11 

щ л ж е н ъ  о п л а ч и в а т ь  и з ъ  с в о е г о  к а р м а н а  с у щ е с т в о в а ш е  в с я к а г о  

н е н а г о  п о с р е д н и к а .

■ ' ю  у в е л и ч о т е  ц е н т ,  и м В е т ъ ,  к о н е ч н о ,  с в о и  п р е д е л ы ,  и г р а  

н п ч о н н ы о  п о к у п а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т ь ю  п о т р е б и т е л я ,  н о  е г . ш  

н н и м а . т е л ь н ' Ь й  в с м о т р е т ь с я  в ъ  о т п  п р е д е л ы ,  т о  о к а ж е т с я ,  ч т о  

с у щ е с т в о в а ш е  п х ь  в е с ь м а  п р и з р а ч н о .  П о т р е б и т е л ь  н е  м о ж е м ,  

д а т ь  б о л ь ш е  о п р е д е л е н н о й  д л я  н е г о  е г о  з а р а б о т к о м ! ,  п л а т ы ,  

н а п р и м е р ] , ,  з а  п л а т ь е ,  з а  х л Г . б ь ,  м а с л о ,  н о  к т о  д ю ж е т ь  в о -  

п р е п я т с т в о в а т ь  м е л о ч н и к у  у х у д ш и т ь  к а ч е с т в о ,  у б а в и т ь  п Ь с ь .  

п о д м е н и т ь  с о р т а ?  П р о д а ж а  д е ш е в ы х ъ  и  н о д о б р о к а ч е с т ы ч ш ы х ч .  

т в а р о в ъ ,  в о т ъ  б л и ж а й п ш !  р е з у л ь т а т ъ  н о я в л е ш я  к о н к у р е н т а .  

О т и д п ,  н у т е м ъ  м е л о ч н и к " ! ,  б у д е т ъ  п ы т а т ь с я  с о х р а н и т ь  <*.eo'i. 

j I ];; >Kiri ii п р о ц е н т ! ,  п р и б ы л и  н а  с в о е  с о д е р ж и т е .  М о ж о г ь - б т  ь.  

о ц  I» д о с т и г н е т ъ  о т I г о .  б ы т ь - м о ж е т ъ  е щ е  в ы п г } ) а е т ь ,  а  в о з м о ж н о ,  

ч т о  и  н р о и г р а е т ь ,  н о  ч т о  б е з у с л о в н о ,  т а к ъ  о т о  т о ,  ч т о  п р и  к о п  

к у р о н ц ш  м е л о ч н и к и в ъ  т е р я е т ъ  п р е ж д е  в с е г о  п о т р е б и т е л ь .
П о т р е б и т е л ь н о е  ж е  о б щ е с т в о  д ю ж е т ь  о р г а н и з о в а т ь  о б с л у ж и  

н а n i e  п о т р е б и т е л я  п р е д м е т а м и  н е р в е н !  н е о б х о д и м о с т и ,  и з б е ж а в ] ,  

ц е л а  г о  р я д а  н е п р о и з в о д и т е л ь н ы х  ь з а т р а т ь .  д Ъ л а е м ы х ъ  м е л о ч -  

н и к а м и ,  и  н е  т р е б у я  б о л ы п и х ъ  з а т р а т ь  п а  о р г а н и з а ц ш  п о с р е д 

н и ч е с т в а .  В ъ  э т о м ъ  о т п о ш е н ш  п о т р е б и т е л ь н о е  о б щ е с т в о  i i m ’I h t i ,  

о ч е н ь  МНОГО т о ч е к ъ  СОПрПКОСИОВеШЯ с ъ  к р у п н о й  р о з н и ч н о й  

т о р г о в л е й ,  т а к ж е  в е д у щ е й  б е з п о щ а д н у ю  б о р ь б у  с ъ  м е л о ч н о ^  

т о р г о в л е й .  В о з ь м е м ъ .  н а п р . ,  K j i y i m y i o  р о з н п ч и у ю  т о р г о в у ю  (jHip.viy

II к р у п н о е  п о т р е б и т е л ь н о е  о б щ е с т в о .  I I  ТО И Д р у ' Г о е  ПДГГ,Ю1 I. о т -  

д Ъ л е ш я ,  р а з б р о с а н н ы й  п о  ] ) а з л н ч н ы м ъ  ч а с т я м и  г о р о д а ,  и т о  и 

д р у г о е  д о с т а в л я ю т ! ,  п р е д м е т ы  п е р в о й  н е о б х о д и м о с т и  п а  д<>,\п. 

потребите. (1ЯД1Л, .  В'Ь .ЧТОДГЬ «ТНОИКЧГШ ОШГ л е г к о  МОГУ'ГЬ cp.' l ВИЯТЬСН 

I -ь  . м е л о ч н и к о д п ,  вт ,  б л и з о с т и  к ъ  п о т р е б и т е л ю .  О с о б е н н о  т р у д н о  

м е л о ч н о й  т о р г о в л е  б о р о т ь с я  с  ь и  j ю и м у  щ е с т в о м  в к р у п н о й  - ю р  

г о  п.т и  и  п о т р е б и т е л ь н ы х ' ь  о б щ е с т в ' ! »  в ъ  в о п р о с е  к а п и т а л а .  I I "  

т р е б и т е л ы ш е  о б щ е с т в о  и  ] ) о з н и ч п а я  к р у п н а я  ф и р м а ,  з а к у п а я
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все,  и з ъ  п е р в ы х ъ  р . у к ъ ,  Jia б о . п ы ш я  г у м м и ,  м ш и , з у и н щ  (m n.  

шимъ кредитомъ, большими скидками л о т п р а в л я ю с ь  гл. гшш 
отдЪлешя товаръ, покупная цена котораго о ч е н ь  низка и 
который дешево можотъ быть нроданъ потребителям!,. Мелоч
ной же торговецъ, не имея возможности для одной своей лавки 
закупать товаръ большими партиями прямо отъ оптовиковъ. 
прпнуждетп, покупать этотъ же товаръ уже изъ вторнхъ или 
изъ третьих.!, рукъ, т.-о. ужо возросши! въ ц’Ьн'Ь и дорожающш 
<чце  больше въ рукахъ мелочника.

Такимъ образом'!, первым'!, нреимуществомъ потребитель- 
наго общества и крунныхъ торговых!, фнрм'ь передъ мелочной 
торговлей является возможность покупать товаръ прямо отъ 
оптовиковъ п т Т . м ъ  назначать ему самую низкую выпускную 
г у м м у .

Вторымъ круплымъ нреимуществомъ. какимъ пользуются 
потребительныя 0бщ»4.-.тва и круипыя торговый фирмы, нужно 
считать большую экономно расходовъ по собственному содер
ж а т » . Ничего говорить, напр., какой крупной экономки является 
содержате одного центральнаго склада для всего города, и ма
леньких!, отделен iii потребителынаго общества въ раИонахъ. ю* 
сравпонш съ еодержашемъ такого я.с количества мелочиыхъ ла- 
вокъ, прпнулсдеплыхъ каждая иметь свой собственныii складъ. 
Устройство одного центральна!-») управлешя, центральнаго сч е т о 
водства, общей системы развозки товаровъ на домт,, все эю  
даотъ возможность потребительными обществамъ и крупным-! 
розничным!. фирмами свести до самаго меныпаго размера стои
мость своего носредпическаго ап парата.

Помимо этихъ двухъ причииъ, даклцнхъ возможность по- 
трсбителышмъ обществамъ продавать товаръ по умереннымъ и е 
на мъ. не взвинчивая его массой поеродиическихъ надбавокъ ме- 
лочниковъ, имеются здесь еще преимущества и иного характера,.

Всякое потребительное общество, въ котором!, члены его 
являются сами потребителями его же товаров!,, очевидно прежде 
всего должно заботиться о хорошемъ качестве иродаваемаго то
вара и о его полном1!, вЬс'!:,. Но было бы неправильно думать, что 
этотъ надзоръ за правильностью веса и качества диктуется 
здесь соображешями лишь нравственнаго характера, а по выго
дой. Старинная поговорка: «не обманешь — не продашь», давно 
уже выброшена за борть крупной торговлей. Прибыль, получае
мая въ крупной розничной торговле, разсчнтывастся съ громад
ного количества товаровъ закупаемаго большими парт им п. '5а- 
грачиная на покупку этихъ партш огроыныя деш.ги, не то и,и 
потребительное общество, но н всякое разумное торговое круп
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Инг | к i: 111111111 < >< - и ргдп |iijrrii\ всегда i к • i( ■ [ x ‘ ic я пустить in> обо- 
ротъ д vp11<чi п. 111 фалп.спфицпроваиный топаръ, чтобы но прекра 
run. спроса па нею нартпо этого толара и пе. иав-печь крупных-!, 
убытков/в. Но. фалхьсификащя и обггЬсъ, а количество про- 
даннаго товара и сд’Ьланнаго оборота обознечиваютъ крупную 
прибыли..

Все. что въ руках!, мелгочпого торговца заставляли) дкпать 
надбавки н сильно взвинчивать цгЬны на всЬ предметы мелоч
ной торговли, все это даетъ, наоборотъ, возможность потреби • 
тсльнымъ общоствамъ бороться противъ такой разиуздашкн-.тп 
торговли и устранять ц'Ьльгй рядъ звеньовъ совершенно без 
полезиыхъ посредников-!., которые задерживали, ухудшали и 
удорожалш товары и приближать самого потребителя ближе къ 
оптовику.

Въ отомъ oTHonieiiiii иоцюбительное общество оказывается 
въ роли общественной организащя, оказывающей чрезвычайно 
сильное сощальпое давлоте па еущсствующш хаоеъ въ капита- 
лиетнческомъ товарообмен'!*, въ смыслЬ его упорядочетя.

Потребительная кооиеращя, несмотря на большое свое раз- 
r.iiTie на Запад!’., только еще пачинаетъ влиять на уменьшено' 
поередпическаго пепронзводнтельпаго капитала. Но кр,у пна я 
розничная торговля ужо показала, какую крупную экономно ка 
шпалонъ, вкладываемыхъ in. торговлю, даетъ организация роз 
нпчной торговли крупными фирмами.

Все то, что крупное торговое нредприте экономить на по- 
м1нцешяхъ, на сокращеши нровозныхъ, страховых'!, расходов']., 
рекламы. onioBoii закупки и проч., все это въ большой своей 
части остается или въ рукахъ потребителя или идотъ па произ
водительный дт.ли. Мелкая торговля, легко выдерживающая 
внутреннюю ко-икуренщю между собой, по можетъ бороться 
СЪ такимъ COII е р н и к О М ' Ь ,  К а К Ъ  быстро ]>астущ!0 за ШЫМГГ.ДПее 
время за границей и у иасъ, «цине е реальные торговые дома >.

Эти универсальные торговые дома торгуют?» почти безъ 
исключешя всЛ’.мп товарами, начиная съ мяса, и кончая духами, 
живыми цветами, шелкамп, мебелью, автомобилями и пр. Обслу
живая потребителя, эти универсальные дома не только устра
няют!, ВС'ЬХЪ ПрОЧИХ7. ПОСреДПИКОВЬ МСЖДУ НИМ'Ь II ПГГОВИКОМЪ, 
но находятъ для себя даже болгЬе выгодными обойтшч. и бе.п, 
оптовика, путемъ оргапизацш собствеинаго производства. Ж.е- 
лая задавить мелкую торговлю дешевизной товара, эти упивер- 
еа.тьныя фирмы, иостенеино переходятъ in. устройству е.обствеи- 
ныхъ фабрик'!,, пароходовъ, подт/Г.здпыхт. ж елгГ.зподорож иыхь 
путей, банков'!,, страховых-!, общества, и проч., одним-!, словом-!.,
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т о р п н ш й  капп таль, иачаг.ъ in. Mivio'inoii гчрпт.тГ. <• i. 11:•• i,<>|н>•,i, « 
ilia  цгЬнъ, въ крупной торговле прикидать in . стремлению кр.уи- 
ныхъ фирмъ изъ чисто коммерческого расчета пойти навстречу 
потребителю, сблизивъ его съ фабрикантомъ и почти освободивъ 
его отъ уплаты иосредническнхъ расходов/ь.

Даже и то преимущество мелкой торговли, которыми она 
умудряется кренко-пакрепко привязывать къ ceot малодоста- 
точнаго потребителя, а именно, система кредита, 'Отдающая по
требителя. в,ъ кабалу мелочнику, даже и оно отпадаетъ, Такъ 
какъ и против/ь этого праймущества крупный торговыя фирмы 
нашли точно такое же средство борьбы. Напр., д а те  крупные 
универсальные магазины, какъ «Ап Поп Marche» въ Париже, 
п ] ?а кт и к у ю т ъ та к.же систему ншрокаго кредита, но еще более 
доступную, ч'Ьмъ въ молочной торговле1. Эта система, разумеется, 
точно такъ ж;1, какъ у мелочника, рас читана тоже па добавоч
ный нро-дентъ за кредитъ, по въ уннверсалышхъ магазинахъ 
онъ ннчтожеыъ въ сравнен in съ мелочной торговлей. Какъ 
широко практикуется кредитъ универсальными домами можно, 
напр., видеть изъ того, что въ томъ же самомъ магазине «Ап 
Коп Marelie» вы можете набрать себе товара на несколько с отъ 
рублей и, оетавивъ свой адресъ, не платить за него ничего сразу. 
Вамъ товаръ доставляютъ на домъ. Вы можете заплатить за него 
сразу, можете заплатить черезъ ме'сяцъ, черезъ два, можете 
вернуть иепонравившШся вамъ товаръ п проч. Конечно, на этой 
почве возможны злоупотроблетя со стороны самого потреби
теля и они происходить. Магазипъ, разумеется, считается съ 
ними, но не остается въ проигрыше. Точными статистическими 
цифрами магазипъ устанавливаем для себя пределы возмож- 
пыхт. злоупотреблешй и сообразно съ ней и разечитываетъ себе 
норму прибыли, соответствующую размерами предщияття. Та
кими образомъ, даже теряя ежегодно определенное количество 
пеоплаченнаго товара, универсальный магазипъ по характеру 
своей организацш все же можетъ, и даже вынуждонъ, давать 
потребителю лучшие товары, по более низкимъ ценами и на более 
льготныхъ кредит ныхъ усмкчияхи, чтмъ л  елочные торговцы.

Все эти преимущества крупной розничной торговли породи 
мелкой въ еще большей мере свойственны потребительной ко
операции.

Она такъ же, какъ и крупная торговля, своими разгнгпеми 
вытесняети мелкую торговлю, отвлекая изъ ноя посреднически"! 
капитали. Только мелктя потребительиыя общества и лишь in, 
самомъ начале своей деятельности пользуются еще .углу гам и
11 ос р: ди и к<) пь. Но ка.ки только они ста путь прочно H.I ти п .
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< ■(ificTHciiiioc производство, т.-е. уст ранен ie икс родии к,а. г.м.шт. 
д о  оптовика, становится лозунгомъ потребительной кооперации 
Члены апглшекнхъ потребитолышхъ общества, п , горде/тью, 
ПаНрНМ'ЬрЪ. говорятъ, ЧТО ОНИ могутъ обходиться б о: j'li ИI ю ргд 
штчества ир только мелочной и крупной торговли, по а боль 
чаетнаго производства. Ихъ пот])ебительныя общества доставля
юсь имъ все: уголь изъ еобственныхъ копей, овощи съ концерн- 
тивныхъ огородовъ, консервы, платье, б'Илье, обувь все со 
своихъ еобственныхъ кооиеративныхъ фабрикъ, чаи со свонха, 
плантацш и проч.

Все непркнзводительныя траты но посредничеству здесь 
сводятся до ничтожныхъ разм'Ьровъ, н мелочная торговля терпеть 
предъ лицом-ъ такихъ развитыхь потребительных!, обществь 
почти всякш смыслъ.

Потребитель помимо кнешаго качества товара, п о л у ч а е м ,  
его череза> «к ои  общества дешевле, лишь съ незначительн о!! 
надбавкой иадъ ого фабричной стоимостью. Даже расходы но 
страхование и пр.. все это сокращается потребительными общ ■ 
етвами иутомъ устранешя чаетнаго посредника. устройства 
своихъ еобственныхъ кооперативных!, банковъ и страхогы чв 
обществъ.

Таким1!, образомъ, наблюдая экономическая условия пашен 
современной жизни, приходится отметить то явлете, что с ь 
промышленными развппемъ въ каждой стране ленмовЬрпо оы- 
етро развивается мелочная торговля. Ведя паразитическое гущ - 
ствоваше, она способствует!, вздорожанш предметов!, норной по 
обходимое™ и ухудшешю ихъ качества. Интересы потреби юла 
становятся игрушкой въ рукахъ мелкой торговли.

Это паразитическое развппе мелочной торговли п р о д о л  

жается д о  т1',хъ поръ, пока на он мЬето не появляются (нигЬе <•«> 
В е р Ш е Н Н Ы Я  о р г а Н И З а Щ Н  П О О О СЛ у ЖИ В аШ Ю  ШГГОрОСОВЪ П о т р е о и -  

те.тя: крунная розничная торговля и потребительный общества.
Какъ было указано выше, между крупной розничной т о р  

говлей и потребительными обществами много обща го въ с м ы с л ! ,  

ихъ внутренней коммерческой постановки, но, разумеется, еще 
больше и различнаго, въ смысле ихъ организацш и раса роде 
л on i я прибыли. Крупная торговля и потребительный о б щ е с т в а .  

Независимо другъ отъ друга, делають ОДНО И то ж е  дело, вы 
Т Г.е IГ Я Я мелкую Т о р Г О В Л Ю .  НО ЭТО И р а  I I I .  которым'!. п р о д е т о  пп. за 
г Г . м ъ  B l - r y i l l l T I .  ВЪ с м е р Т П Ы И  по|"| з а  с у Щ е с т В о в а I I j е .
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за.ставпьние и частную торговлю больше считаться сь интере
са ми потре0и геля.

Не меи'Ье жестока и продолжительна, вероятно, будстъ борьба 
потребительной кооперащи съ новымъ тиномъ торговыхъ посрод- 
никовъ — «универсальными» домамп, но ч'Ьыъ снлыгЬе будетъ 
развиваться эта борьба, тЪмъ все больше и больше отъ поя бу- 
дотъ выигрывать потребитель и когда-нибудь паразитическое 
существоваше мелкой торговли станетъ давно ужо забытымъ 
пережпткомъ.

УН.
Кооперативный сбытъ п р о д ^ т о в ъ  сельского 

хозяйства.
Въ обществ!; съ разделенными трудомъ. какимъ является 

наше капиталистическое, услов1я сбыта господствуют!, иадъ 
производствомъ. Отъ сбыта зависитъ не только ироцветаше, но 
иногда даже существоваше той или другой отрасли промышлен
ности и сельекаго хозяйства. НанрпмЪръ, некоторый ремесла и 
кустарная промышленность особенно страдаютъ отъ трудности 
организовать сбыть нарашгЬ со сбытомъ продуктов!, крупиаго 
каппталнстпческаго производства. Организащя сбыта особенно 
затруднительна для мелкихъ производителей въ городахъ, где 
силенъ капиталь, и потому городстле кооперативы по производ
ству н сбыту удаются съ трудомъ. Наоборот!,, въ  ссльскомъ 
хозяйств!’., гд'Ь со стороны мелкихъ производителей требуется 
гораздо меньшая затрата капитала организовать сбытъ на ко- 
ииеративныхъ началахъ далеко не такъ трудно, какъ въ про
мышленности.

Поэтому, но удивительно, что кооперативный сбыть въ нгЪ- 
которнхъ отрасляхъ сельекаго хозяйства въ короткое время до
стиг!, высокой степени развитая, вытесняя, наиримеръ, въ про
изводстве и сбытъ масла капиталпстическтя прсдиртяття.

Такъ. кооперащя тгЬетъ первостепенное экономическое зтта- 
ч е т о  для сельекаго хозяйства Даши. Благодаря ей, за восл’Ьдшя 
30 лгЬтъ с-редше и мелис, крестьяне смогли получить вс'Ь тЪ 
выгоды, который были доступны крупному хозяйству. До 
1880 г. Д атя  вывозила довольно много хлеба, но затЬмъ, подъ 
влшшемъ заокеанской конкуренцш, перешла къ другимъ отрас
лям!, сельекаго хозяйства, не желая вводить охранительных!, 
пошлшгь на хл*бъ. Экспорта масла, свиного сала, лицъ и масла.
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i-ь 30 м11.1. 11(>н 1 il;|. крон!. 1; 1, is,so году поднялся до ;зоо миллш- 
И1И!ъ кронъ въ I ООО году, при чемъ одного масла въ 1009 году 
было вывезено почти на 16S миллчоновъ кронъ J).

Первая маслодельная артель была учреждена вь .Даuin 
Андерсеномъ въ 1 882  г. при сод'Мствш зажиточных ь крестьянъ, 
затемъ артели привлекли мелкихъ крестьянъ, а въ последнее 
время въ ннхъ входягь и помещики. Артели учреяедалиеъ безъ 
всякой помощи со стороны правительства, и это до последнего 
времени является характерной чертой всей датской кооперации 
Только контрольные молочные и скотоводчесые союзы получа- 
ютъ тамъ субсндш отъ государства. Размерь этой субсндш ]>ав- 
нялся въ 1909 году полумиллшну кронъ. Въ 1909 году въ Да- 
jiiii было 1.157 маслодельныхъ артелей, между темь какъ до 
1 886  года не было и 1 0 . Съ разшшемъ артельпаго движ ет я 
масло стало главиымъ нредметош» вывоза Дачии. Въ 1880 г. было 
вывезено 10 миллчоновъ кнлограммовъ масла, а въ ноел'Ьдшс годы 
сумма вывоза достигла 90 мпллшновъ. Почти все масло вывозится 
въ Англш . Число коровъ тоже возросло. Въ 1881 году во всемъ 
государстве ихъ насчитывалось 900.000, а въ 1909 году стало 
1.282.000. Еще больше, чЬмъ число коровъ. увеличилась ихъ 
удойность. Въ 1898 году корова давала въ годъ 2.011 килограмм :, 
молока, а черезъ десять лйтъ, т.-е. въ 1908 г., 2.661 кнлограммъ. 
Вь виду того, что датское масло расценивается на тшоетран- 
ныхъ рынкахъ выше всЬхъ другихъ, въ самой Даши его потре
бляют-]) мало, а именно около 25 миллчоновъ килограммов'!,. 
КромЬ того, датчане потрюбляють маргаринъ и русское масло. 
Всего Дашя производить 115 миллчоновъ кнлограммовъ масла. 
изъ которыхъ около 100 лиллгоновь приходится на -кооперативное 
производство.

Несмотря на такой огромный успехь, кооперативное произ
водство масла не иереетаетъ расти, хотя уже за счетъ акщоиер- 
иыхъ и частныхъ молочепъ. Такъ, въ 1900 году было 1.029 арте
лей, 266 акщонерныхъ маслобойиыхъ заводовч. и 264 номещи- 
чычхъ, а въ 1909 году стало 1.157 артелей, 2:38 акцшнериыхч» 
заводовъ и 90 ном'Ьщичьихъ. Пом'Ьщики, какъ мы уже зпаемч,, 
псе более и более входягь теперь въ маслодельный артели. 
Главный контингеигъ (составь) членовъ маслодельныхъ артелей 
составляетъ мелкое, а загЬмъ среднее крестьянство, владеющее 
огь 15 до 60 гектаровь земли.

Чистая прибыль, распределенная пропорщошигьно количе- 
•тну ноставлеииаго въ 1909 году артельщиками молока, ранил-

1 1 К|»она риг.на ирио .ш u n с л ы ю  кии.
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.чась 34 мпллпонамъ кронъ, т .-с. 1 г><><> нс»чЧ суммы (227 мн/i мщпип,  
кронъ), уплаченной ими на молоки.

Недвижимое и движимое имущество маслодельных-!, арте
лей оценивалось въ 1909 голу въ 34Уз миллиона кронъ. -> I.s мил
лионов!, кронъ стоили строешя, такъ что въ срсднем'ь каждый 
маслодельный заводъ оценивался въ 28.200 кронъ, а въ 2.7 мил
лиона оценивались наличные товары, лошади и т. л. Сумма 
долга, лежавшаго на артелях-!,, ]штялаеъ 17 миллшнамъ кронъ, 
что въ среднемъ составляло 15.100 кронъ на каждую артель. 
Долгъ происходить отъ сравнительной дороговизны постройки 
и оборудонашя заводовъ.

Молюко, принимаемое отъ члюновъ въ неснятомъ виде, оце
нивается по количеству содоржимыхъ вт, ннхъ сливокъ. Такая 
система была введена въ 1880 году, и сю пользуется огромно^ 
большинство артелей. Теперь только одна десятая часть арте
лей оцепинаетъ молоко по весу, какъ въ старину, а но по 
количеству содоржимыхъ въ ипхъ жпровыхъ веществ’!, или 
елпвокъ.

Организапдя маслолельиыхъ артелей вполне демократиче
ская. Въ огромпомъ большинстве арте.ией каждый чльягь поль
зуется нравом’!, лишь о д н о г о  голоса, каш. велико бы ни было 
числю принадлежащих’!, ему иаевъ. Только 6°о всехъ артелей 
предоставляют’!, членамъ. в.ладеющтшъ болыппмъ количествомъ 
иаевъ, болып(1 одного голоса.

Маслодельный артели объединяются въ центральные союзы, 
которые прссле.дуютъ различный ц ел и . Некоторые изъ и ихъ ста
вить себе целью развшле молочной промышлюнности, организуя 
выставки п леки,1П. Въ 1909  году насчитывался 21 .союзъ съ 
sso маслодельнями, по преимуществу кооперативными. 20 изъ 
21 союза съ 7 3 0  маслодельнями образуют-!, два всеобщи хъ союза, 
избравших!,, съ еоглаетя не входящаго во всеобицй союзт, цен- 
тральиаго союза, комитет’!, для. наблподешя за общими интере
сами. Кроме того, въ Даши насчитывается 15 контрольных'!, 
союзовъ съ 2 5 9  маслодельнями. Они, выбирая особый жюри, 
ставятъ себе целью наблюдать за качоетвомъ молока, !3атемъ 
имеется союзъ, учрежденный въ 1 9 0 0  году, для клеймлешя 
масла, В!, который входятъ 1 .3 0 0  маслюделенъ. Учрежденный 
въ 1 901  году союзъ занимается закупкой всего нсслбходнмаго 
для маслюде.льныхъ заводов-!,, т.-е. маншнъ и т. п. Опъ имеет!, 
даже свою мастерскую дл!Я починки. Союзъ въ 1 9 0 9  году вклю
чали. въ себе S40 артелей, а оборот!, его равнялся 1,9 миллиона 
Кронъ. Наконец!, В!, ДашП существует-!, е щ е  Ii со|озо|1Ъ 1.13
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Познакомимся теперь съ датскими к(ник!})агпiniымп teninm 
Гм'it и им II, изъ которыхъ первая была учреждена in, ISS7 1 ч >д v . 
Возникли out., какъ и маслодельный артели, въ сред!', сред- 
няго крестьянства, а затемъ привлекли къ cent, помещ иковъ 
и, 1 наконецъ, мелкихъ крестьянъ. но н ее-так и  и теперь 
мел Kir крестьяне въ кооперативннхъ бойняхт, у чаете,у ни ь 
меньше, ч е м ъ  Вт, маслодел ьныхъ артеляхъ. Въ ш>!> году 
число кооперативныхъ свинобоенъ увеличилось до 84, несмотря 
на конкуренцию частныхъ свш юбоенъ, вознпкш нхъ раньше ко- 
онератнвныхъ. Кооперативы превзошли частный п редщ няпя ещ»* 
тИмь, что провели въ жизнь лрпнцииъ оплаты мяса по вт,су и 
качеству, что не удавалось чаетнымъ ,предпргят1ямъ, несмотря 
на вревоеходетво ихъ техники и ooii.iiie капиталов?». Число ч л е  

новт> атпхъ 34 свшюбоенъ равнялось въ 190!) году 80.484, т.-е. со 
ставляло почти половину вс'Ьхъ хозяпствъ. вт, которыхъ занима 
лись сышоводствомъ. На кооперативы,нхъ бойняхт, убивалось г,ь 
1 !><>!> .году 1 .362.500 свиней, т.-е. :i/.( всего количества свиной 
страны. Большинство свиней, убиваемнхъ на кооперативных’!, б о н  

ияхъ, поставляется членами. Ва 1909 годъ поставщикам'!, Ои.ы 
уплачено ,боппямп 88,3 миллиона кронъ, кгь которымъ н у ж н о  

еще прибавить 8.(> миллшна кронъ. пыплашчшыхъ въ качестве 
чистой прибыли вт, конц1> года членами. Чистая прибыль р.т 
проделяотся между членами ироиорщоналык» в е с у  доставлен 
пыхт, ими свиней. Члены обязаны доставлять па кооператинпую 
бойню минимумт, предназначопныхъ ими для продалиi евп 
ncii. Только 7 кооперативных'!, боенъ берутъ cBiincii также у 
посторонних'!.,. Стоимость недвнжпма!’о и двняигмаго имущества 
34 свинобоенъ равнялась въ 1 ооо году  12.1 мпллшна к р о т . ,  а 
долгъ 6.3 миллшна кроиъ.

Вт, 26 евпнобойияхъ члены связаны солидарно!! ответствен 
ностью, по она все-таки не идетт, дальше определенной суммы. 
.Вт, одной бойне солидарно отвЪчаютъ только старые члени, а. 
новые члены освобождены отъ всякой ответственности. Вт, осталь
ных'!, бойняхъ ответственность ограничена числомъ свиней, на 
ходящ ихся но в.таденти каждаго.

Датсшя кооперативный свинобойни почти весь cb o ij ироду ::тъ 
вт, соленомъ виде отправляют'!, въ Анг.тпю. где опт, л]н>дается 
оптомъ агентами кооперативов'!,. Щетина ж е  вывозится г,ь Гер 
манiю и Америку, а внутренности продаются въ п|>■ >д1.тахт. 
Д а Ш Н .  i III I e p e i ’ HO отметить, что к а ж д а я  туша носитъ н О м . • JI ь  

члена, Д О С  I a BII вша го свинью.
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Кооперативный сышооойии Даши ни представляютъ строго 
сиещализировавшихся нредщляши Н'Ькоторыя изъ нихъ уби- 
ваютъ рогатый скотъ, хотя и въ очень незначительном'!) коли
честв'];. Другьч на ряду со сбытомъ мясныхи нродуктовъ сбы- 
ваютъ и яйца, какъ, паиримЬръ, коонеративъ въ Роскильд!,. 
Кооперативъ же въ Одензе, пасчитывающШ бол'Ье 5.000 членовг. 
не только убиваетъ скот'ь, по и завели фабрики мясныхъ и 
овощиыхъ консервовъ. Здаше, въ которомъ помещаются эти 
фабрики, обошлись въ 1 миллнжъ К])онъ. Кооперативъ въ 
Эсбьсрг'Ь, экснортируюицй свинину не только въ солсномъ, но 
и въ св'Ьжеми вид-Ь, завелъ колбасную, продукты которой до- 
ходяти до PepManin. Кроме того, онъ открылъ щеточную фаб
рику и фабрику для изготовлешя костяной муки. Кооперативъ 
въ ЭсбьергЬ, портовомъ городке съ 16.000 жителей, насчиты- 
ваетъ 8.000 членовъ. Весь служебный нерсоналп этого коопера
тива равнялся въ 1907 году со челов'Ькамъ, получавшими вместе 
22.105 кронь. Есть слабая попытка ввести процентное участи* 
никоторыхъ служащихъ въ оборотъ.

Третье въ Даши м'Ьсто но значошю занимаетъ кооператив
ный союзъ для экспорта лицъ. Въ 190!) году въ него входили 
550 окружныхи товаршцеетви для сбора яицъ съ 43.000 чле
новъ и съ оборотомъ въ 4,ii миллиша кронь. Стоимость вывезен- 
ныхъ въ 1909 году союзом-!) в'ь Англио яицъ равнялась 9,2 мил- 
лшна кронь, т.-е. составляла бол'Ье трети всего яичнаго вывоза. 
Впрочемъ, вывозомъ яицъ занимается не одниъ только спещально 
для этого созданный союзъ, а также коонеративъ для упаковки 
масла в'ь ЭсбьергЬ (съ 1899 года) и 7 кооперативныхи свино- 
боенъ. Благодаря въ значительной мере кооперативной орга
низацш. экепорти яицъ изъ Даши за послЪдшя 15 лЪтъ учетве
рился. 1 ’ 1. ней почти одинаково участвуютъ крупные, средни* 
и мелкте землевладельцы.

Кооне])ативный сбыть лучше всего оргаиизованъ и играетъ 
большую роль въ небольшихъ странахъ, живущихъ сельскими 
хозяйетвомъ, и потому вследъ за Дашей мы познакомимся съ 
кооперативными сбытомъ въ Ирландии Въ этой прежде, какъ 
и Дании очень бедной стране, кооперация не была известна до 
1889 года. Только въ названномъ году крупному помещику 
г. Пленкету, по убежденно консерватору, но вт. деле кооперации 
стороннику с-трогаго нейтралитета, удалось учредить норную 
маслодельную артель. Сначала Пленкету содействовали англш-
ешй «кооперативный союзъ», духови........ 'н-лужппающп! почти
исключительно потреиптельиыя общества. По вскорт, почув
ствовалась нужда иъ снецппн.по ирл.а!.ч>м-|, шнцоет г, I, для
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<•1 м l.llcilii Я I,' потенции, II II Ь I S!l 1 Г(1Д.\' ПлСИКеГЬ у ЧреДНЛ 1>
Ирландское м Г| >1! К-\ .11.1 \ plioi' организационное нищее,тип». 'Ии 
общество» оказали оолышя услуги вс'Ьмъ .шгдам'ь коопорацш 

Прлаидш. До 1908 гида оно пользовалось субсидией мпннстер- 
ства земледелия, а теперь не получаетъ и не нуждается въ 
.111)авительственныхъ субслвдяхъ.

Первое мгЬсто по своему развитию въ Ирландш занимаю тт. 
маслход'Ьльиыя артели. Благодаря имъ ирландское масло, з;ы- 
тЬсненное было съ англшскаго рынка датскимъ масломъ, опять 
стало въ ходу. Крестьяне отнеслись къ Плен кету и къ коопе
рации сначала недоверчиво, такъ что длш учреждения первой 
маслодельной артели потребовалось 50 собраиШ въ разиыхъ це- 
ревпяхъ, а до учрежденья второй прошло два года. Однако 
съ 1891 года маслодельный артели стали быстро распростра
няться, такъ что въ одномъ названномъ году ихъ было учре
ждено 15. Въ 1908 году число артелей достигли 292 (съ вспомога
тельными артелями, представляющими изъ себя довольно само
стоятельный отделенья, 350) съ 42.404 членами, почти исключи
тельно крестьянами. Паевой капиталъ этихъ 292 маслодельных!, 
артелей равнялся въ 1908 году 130.017 фуптамъ стерлннговъ, а 
оборотъ 1.726.596 фунгамъ стерлннговъ О-

Успехъ маелодЬльныхъ артелей побудили и капиталистов!, 
къ учрежденш частныхъ маслодельныхъ заводовъ. Въ 1907 году 
«Ирландское агрикультурное организащонное общество» у ж е  
констатировало, что почти все районы, годные для производства 
масла, заняты кооперативными и частными маслодельнями. Въ 
настоящее время ирландские кооперативы думаютъ расширить 
свою деятельность нутемъ открытая дМствШ артелей н въ про
должение зимы.

Развп'пе маслодельныхъ артелей, несмотря на свою быстроту, 
встречало на своемъ пути много прспятствш. Отсутствие оныт- 
ныхъ руководителей, бухгалтеров!», вполне1 овладевшпхъ слож
ными счетоводствомъ маслодельныхъ артелей, недостатокъ въ 
у с овершенствовапныхъ машннахъ, доставка крестьянами загряз- 
неннаго молока,— все это дурно отражалось на ходе дЪлъ арте
лей. Въ последнее время эти недостатки почти исчезли. Специ
альные курсы подготовили опытныхъ руководителе!! и бухгал- 
теровъ; крестьяне, нолучивъ кооперативное восппта1пе. стали 
го},аздо аккуратнее.

Въ 1892 году несколько артелей .открыло въ ЛимрикТ. 
Ирландское кооперативное агентство» для облегченья сбыта

1) Фунтъ сторлинговъ ранонъ приблизительно 10 руб.

Ипролили п. Т.  \ \ V .  У
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масла iiji да/мчит. ринкахъ. Благодаря дачпим.у иипору дм 
|н■ ицiп, дъла <агсп iстпа» сразу 11<>111.1и хороши, im m, пего ii-• 
вступили еще большого количества артелей, хотя он г,, иногда 
очень удачно сбывая масло, и шгадаютъ иь долги. ->а шесть 
деть коммерческих']» операцш «агентство» сделало только Kis 
Фунт. ст. долгу, ли‘жду т'1»м'г», какъ ого оборотъ за то же прими 
ПроВЫСИЛЪ крупную цифру ВЪ 70.000 фунт, стерлингов!,. Не
смотря на такое. блестящее начало, отдъльныя артели плох' 
поддерживают), «агентство», по большой части продавая черезъ 
него масло только тогда, когда out. не могутъ придать ого и 
сходной цТ.пт. сами. Оборотъ «агентства» за 190S годъ рання лея 
1 (ij .141 (Jiynr. ст., т.-е. сумме, равнявшейся только Ю"/о Ц'Ьны 
на, масло, производимое артелями.

Второе въ Ирлапдш мъсто с]>еди кооперативов!, для сбыта, 
занимаютъ янчныя и птичныя товарищества. Они занимаются 
(‘боромъ, упаковкой и ебнтомъ яйцо, а также. усовершенство- 
ватемъ породъ н сбытомъ домашней птицы. Въ конце. 1908 года 
было 39 таких'ь товариществ!, ел, о.ог»о членами и оборотом'!, въ 
72.г>97 фунт, стерлинговь.

Некоторую роль пграютъ вь Нрлапдш совсЪмъ недавно воз- 
никпия тонарнщества крестьян-!., занимающихся культурой льна. 
Отъ этихъ кооперативов-!, ирландцы ждутъ возрождешя льня
ного промысла, находящегося въ страшпомъ упадке. Коопора- 
тивы ставятъ себе целью дог. га ил ять доброкачественное л ьняное 
семя для посева, устраивать опытный поля л рационально обра
батывать л ет .. «Ъ.няныхъ товарищества вч. 1908 году было ]•_* 
съ 5г>2 членами, съ оборотом'!, вт. 589 фунт, стерлппговъ. Tain, 
молоды, какл. и лышныя товарищества пчеловодный коопера
тивы, которыхъ только о съ 07 членами и оборотомъ въ 3-3 фунт, 
стерлинговъ. Вь заключеше, говоря объ Ирлапдш, иамъ остается 
еще упомянуть о товариществах!, кустарей, in. количестве ;,с, 
сь  1.012 членами и оборотомъ въ 8.479 фунт, стерлингов!,, ,нт.- 
сколы,-ихъ товариществах!. садоводов!, н одном!, товариществ'!’, 
для копчен)я свн))ей съ в. ООО членовъ. Товарищества кустаре!) 
занимаются выработкой издт.лш изъ дерева, тканьемъ материк 
плететемъ ef/jvit и т. д.

Меньшую, че.мъ въ Ирлапдш, но все-таки крупную роль 
вь экономической жизни страны играют!, товарищества, для 
производства, и сбыта въ Голландии Нто же касается снещалыю 
кооперативов!, для производства и сбыта молочиыхъ продуктов!,, 
то они уже вырабатываютъ тамъ до 60 °Ь всего масла и сыра 
на 72 мнллшпа рублей. Молочная промышленное!!, издавна п -  
етавляетъ важную отрасль сельекаго хозяйства въ Голландш. Но
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11<• 111:.i;i m ; i c .  [од I;. 1Ы 1ая ;i |n • -. Ii. уст]..па. крестьянами села. Парка.
ii pi>r.111111.i11 <I>pii-!j> только in> i88(i году. Ment.e ч'Кшъ чорезъ дна 
i 'via. I а к-11х м» артелей стало тамъ уже 10. Число кооперативных!. 
маолодЪленч. раело и растотъ быстрее1 каиитал н<спimcm*,i?.iix‘i.. 
Такъ, въ 1890 году было 1(5 кооперативных!, и 29 ка.пмТа- 
лпотичеекихъ артелей, а въ 1905 году стало уже 89 коопера- 
тивныхъ и -И капнталиетическихъ молочныхъ. Во всей Гол- 
лаидш въ 1895 году было 210 коонеративныхъ молочиыхч>, а т .
190S году 6 8 3  съ производствомъ масла въ 3 3 . 1 6 0 . 0 0 0  кплограм- 
мовъ за, годъ. Ш ъ нихъ большая половина были паровыя, .а, 
меньшая половина ручиыя молочныя.

Въ 1 8 9 0  году вс'Ь молочныя Голландш, какъ частиыя, такч, 
и кооперативный, образовали ассощацпо для поогцретя молоч
ной промышленности. Но интересы кооперативовъ скоро разо
шлись сч. интересами капиталистическихъ молочныхъ. Коопера
тивы выделились н образовали въ 1 9 0 0  году свою «Всеобщую 
нидерландскую федерацш», въ которую въ 1 9 0 9  году входило 
3 8 0  кооперативов).. Федерация, между прочнмъ, контролирустъ 
B M f . c r t ,  съ гоеударетвомъ качество масла и сыра, и очень под
няла ренутацпо этихъ продуктовъ за границей.

Друпе виды кооперативовъ въ Голлалдш развиты слаб'1'.е. 
Насчитывается 2 1 7  товариществъ для продажи яицъ и 8 0 — для 
продажи фруктовЧ) и овощей, оборотъ которыхъ за 1 9 0 7  годъ 
равнялся 8 . 2 4 5 .4 9 1  флорину.

Четвертое M t . c n > въ .тЬ.тЬ организацш товариществъ для 
производства и сбыта по праву прппадлежптъ Германш. Пер
вое м'Ьсто п тамъ онять-таки занимаюсь маслод^льпыя артели 
или точнее кооперативный молочныя, ибо въ Германш out, про
изводить не только масло, но и творогч>, сырь, а также- зани
маются поставкой молока, па бол ы те города. По вычисл'ешямъ 
И. Грабейна, секретаря «имиорскаго союза сельскнхъ кооперати
вовъ», произведенпымъ въ 1907 году, въ Германin было 3.146 мо
лочныхъ кооперативовъ н до 800 такъ называемыхъ «свобод- 
ныхъ» молочныхъ товариществъ, слгЬдовательпо, всего до 3.9(H) 
товариществъ. Изъ всей суммы иащопальной добычи молока вч. 
20 миллиардовт> литронь на долю товариществъ приходится
4 миллиарда лптровъ стоимостью въ 400 миллшлокъ марок ь. Изъ 
20 милл1ардовъ литровч. молока, по внчетЬ на личное нотреб.нс- 
нie и на кормЪ телятъ, остается около Ю'Д> мнл.:йардовч> литровч», 
которые ндутъ на производство масла, творога и сыра. Молочный 
юварищества сбываютъ въ городахъ около 400 мпллшновч> л п -  

I роВЧ.,  а п е р е р ; Iб;ГГЫВШОТЪ ВЧ. масло, ТВОроГЧ.  11 СЫрЪ 1 .6 0 0  м и л  

л в и о в ч ,  л п т р о в ь .  Т а к н м ч ,  о б р а з о м ъ  п о л у ч а с т е й ,  ч м  ........ ...
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нос производство молочныхъ продуктпнъ < Iн г,11 I;п■ I i. около 
35°/(i, всего нащональнаго производства. .Числи членит» \юлоч- 
ныхъ товарнществъ въ начале 1908 года равнялись нрпблизи- 
тельно 330.000 .челов'Ь’къ, но большей части сродпихъ л крун- 
ныхъ землевладельцев'!». Следовательно, для развитая молочной 
коонерацш остается еще широкое и почти совсем!, не затрону
тое поло мелкаго крестьянства.

Большинство молочпыхъ кооперативовь образуютъ много
численные ировинщальные союзы, въ свою очередь входяыце 
въ «имнерскШ союзъ селг.скихъ кооперативов!)», который, такимъ 
образомъ, иасчитывалъ въ своихъ рядахъ въ середине 190S года 
1.914 молочныхъ артелей.

Второе место по развитие въ Германш занимаютъ товари
щества для сбыта хлеба. Кроме многочисленных'!, креднтныхъ 
и сельско - хозяйствениыхъ товарнществъ, занимающихся сбы- 
томъ хлеба, между нрочимъ, но даннымъ Грабеппа въ 1907 году 
имелось 69 кооперативных!» элеваторовъ, находящихся пре
имущественно въ Помераши и Саксонш. Количество хлеба, 
сбытаго въ 1907 году кооиеративиымъ путемъ. равняется при
близительно 15 мпллпопамъ центнеровъ, стоимостью въ i 00 мнл- 
лидаовъ маровъ 1). Такъ какъ германеше селычле хозяева нроиз- 
водятъ въ годъ 500 мпллионовъ центиеровъ большею частью для 
продажи, то разви’пе коонеративпаго сбыта хлеба, начавшагося, 
впрочемъ, недавно, нужно считать очень слабымъ. И это не
смотря на государственную помощь, выражающуюся, главнымъ 
образомъ, въ постройке элеваторовъ. Въ настоящее время това- 
риществъ для сбыта хлеба около 150. Они, особенно распро
страняясь въ Баварш, захватываютъ теперь по только поме'щи- 
ковъ, но п крунныхъ и мелкихъ крестьян!». Бзъ нихъ боль
шинство образуютъ местные союзы, а менее половины входятъ 
въ «имперски! союзъ седьскихъ кооперативов!.».

Сбытомъ яицъ, кроме мпогихъ молочныхъ сельско-хозяп- 
ствспныхъ или точнее закупочпыхъ и птичьихъ товарнществъ. 
занимаются также еиещалыю яичныя товарищества. Последшя 
особенно распространились въ провинщяхъ Ганноворъ, Ольден- 
бургъ .и Шлезвнгъ-Голыптейнъ. Въ Ганновере за 1905 годъ 
120 ямчныхь товарнществъ сбыли 30 миллионов!» штукъ яицъ 
стоимость*! въ 1,8 миллиона марокъ. Всего яичныя товарище
ства сбыли за 1905 годъ вт, Германш 44 миллиона лицъ на --’ .7 
миллиона марокъ.

<) Ма р к а  равмнетгн [ ф и о . ш ш т ' . п . и о  1(0 , цчи.
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же привозится изъ-за границы, то окажется, что кооперативный 
сбыть япць очень слабо развить.

Дал^е въ Германш имеется не менее 84 товариществ’!, для 
сбыта скота па городеKie рынки, которые нродаютъ въ годт. 
скота на 40 милльяювъ марокъ, т.-е. около 1 о/о стоимости гетто 
убиваемаго въ Герматпи скота. Въ последше годы эти тонарп- 
щества получили сильный толчокъ къ разш тю , вследслчпо 
вздорожашя мяса.

Въ Австрш молочныхъ коонеративовъ, въ широкомъ смысл !'» 
этого слова, въ 1908 году насчитывалось 2.497, а вместе съ вен
герскими до 3.000. Больше всего молочныхъ .товариществ'!» было 
въ Тироле. Товарищества образуютъ союзы, изъ которыхъ самымъ 
большимъ является нижнеавстрШскШ, у котораго въ Beirh соб
ственное здаше, где1 молоко собирается для продажи и пере
работки. Вт» союзе принимают'!» участто 124 товарищества, ко
торый доставили ему за 1909 годт» 21.381.819 литровъ молока. 
Оборотъ союза за 1909 годъ равнялся 5.G14.3G9 кронамъ J). Пре
имущества союзной организацш, между нрочимъ, выражаются 
въ сокращеши расходовъ по эюспл.уатацш. Въ самомъ деле, въ 
1900 году они равнялись 7 хеллерамъ на каждый литръ, а вь 
1909 году 3 хеллерамъ. Членъ кооператива, нолучавшш вт» 
1900 году 13 холлеровъ за литръ молока,, въ 1909 году получа ть 
за то же 19 хеллоровъ 2).

Другой союзъ, достойный особаго впнмашя, находится вт» 
Шердииге (Нижняя Австрия). Вт» него входятъ 15 м ол очн ы хъ  
товариществ’!., 1 8  яичныхъ и 2 товарищества для сбыта меда. 
Оборотъ союза за 1909 годъ доетигъ 15,7 миллиона кроит,.

Для сбыта хлеба въ Австрш насчитывается около 50 сне- 
щальныхъ кооиеративовъ. Этимъ же, между нрочимъ. занима
ются мног1я сельско-хозяйствсиныя общества. Хл'Ьбныя операцш 
особенно развиты въ Богемш, гд'Г,1 каждый амбаръ для ссыпки 
хлеба делаетъ годовой оборотъ почти въ Л/г миллшна кроям,. 
Несмотря на свою молодость, австршетяя товарищества для сбыта, 
хлеба организовали экснортъ за границу и продаютъ также 
интендантству.

Довольно распространены въ Австрии, особенно вь Тироле, 
товарищества для хранешя и сбыта вннограднаги .вина. Лт,

•) Т>puna равна ТО коп.
- )  X I•.I I• ■ 1 11. r o r T i i i u j M T b  n. i i i y cdTVKi  ч а с т ь  к р о н ы .
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и Г.моцкомъ Тирол'Г» въ конц-Ь нмх> года было Id гм км х ь ч onajui- 
ществъ съ 470 членами, и они образовали союзъ. Тртентъ является 
центромъ самаго большого австршскаго кооператива для хране- 
шя и сбыта вина, насчитывая 1.500 членовъ.

Въ заключеше объ Австрш, познакомимся еще съ льняными 
товариществами, который стали распространяться въ Богемш, 
пользуясь безнроцентными ссудами правительства и земствъ. 
Члены этихъ товариществъ доставляютъ леиъ, который обрабаты
вается товариществами. При доставке льна, продуктъ этотъ сор- 
тируется, и членъ иолучаетъ авансъ въ об 75 о/о его стоимости.

Во Францш, несмотря на матер1алыюе содейсттяе государ
ства, товарищества для сбыта хлеба развиты пока слабо. Тамъ 
насчитывается около десятка товариществъ для сбыта хл'Ьба. 
Лучше оргаиизованъ сбыть фруктовъ, овощей и вина въ боль- 
juio города, особенно въ Парижъ и Лондонъ, куда, между про
чими, вывозится клубника. Имеются также кооперативный фаб
рики для приготовлешя и сбыта оливковаго масла, фруктовыхъ 
и рыбныхъ коысервовъ и духовъ изъ анельсиновыхъ и лимон- 
пыхъ цв'Ьтовъ. Естественно, что и во Францш больше всего масли- 
д'Ьльиыхъ и сыроварениыхъ кооперативов!,, которихъ имеется 
тамъ до ;2.200, считая и примитивный сыроваренный артели. 
Больше всего маслодельные кооперативы распространены въ 
департаменте Нижней Шараиты. Замечательно, что въ этомь 
департаменте и цгЬна молока (10 саптнмовъ литръ) самая низкая 
во Фраицш.

Въ Италш, какъ и всюду, первое по количеству место зани
мают» товарищества для производства масла и сыра. Въ 11)09 г. 
ихъ было 1.035, при чемъ 246 товариществъ входили въ «Иа- 
щональный союзъ», правлеше котораго находится въ Пьяченце. 
Половина товариществъ приходится на одну вопецншскую ирошш- 
цш. Товарищества креетьлнъ-виноградарей для хранешя п сбыта 
вина достигаютъ крупной для такого дела цифры 150. Они раз
витее всего въ Пьемонт!’,, и некоторыми изъ нихъ удались 
стать поставщиками городе к ихъ потреб ительныхъ обществъ. На- 
коиецъ, въ Италш, имеется около 15 товариществъ для сбыта 
столоваго винограда и другихъ фруктовъ, товарищества для 
сбыта овощей, меда, хлеба и т. д.

Что касается России то у насъ кооперативный сбыть нахо
дится еще въ зародыше. Развиты только маслодельный артели 
въ западной Сибири. Изъ 1.000 маслодельныхъ артелей Сибири 
въ «союзъ сибирскихъ маслодельныхъ артелей» вт, средни!', 
.1910 года входили 153 артели съ 22.000  членовъ. Оборотъ • пт».ии 
за 1910 годъ достигт, 4>/а миллшномъ. Масло сбынаетсн lie т . т ы л
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i n ,  P o c c i n ,  1 1 0  и h i ,  A i i r . i i i o  и Гермашю. Вт. етолннД; поел р.диеП, 
Перлине. открыть даже складъ. При мпогихъ артеляхъ находится 
потребительный лавки. «Союзъ» издастъ свой органъ я содер- 
жтпъ г> ииструкторовъ.

Изъ с б ы т а  д р у г и х ъ  ироду к т о  въ н а м е ч а е т с я  т о л ь к о  е р г а и п  

зандя с б ы т а  х л е б а .  Смещал ы ш х ъ  к о о н е р а т и в о в ъ  д л я  с б ы т а  х л е б а .  

КЪ Poccin  H'iiT'K, н о  о к о л о  д в у х с о т ъ  Е р е Д Н Т Н Ы Х Ъ  И с е л ь с к 0 - х о з я | " | -

■ т в е н н ы х ъ  о б щ е с т в ъ  с т а л и  б р а т ь  н а  с е б я  п о с р е д н и ч е с т в о  н о  с б ы т у  

х л е б а  с в о и х ъ  ч л е н о в ъ .

Нарождается также кооноратшшый сбыть овощей (въ суш е 
нимъ ви д ! ’.) фруктовъ, яицъ, птицы, меда и кустарных'Ь нзделп'1. 
Для такого большого государства, какъ Россия, ксе это капля 
къ морф. II потому нужно направить всЬ у си ;й я  на разнимо 
Koonepanin въ русской деревн’1'..

Л итература  на р у сск о м ь  язынЪ. Проф. Д .  ] } .  Л т 'ы ф цт ь. <Коош-|>;нй»
■ 1М ы ;к о м 1. холяП стгЛ ; Г е р м а н ш  и Ф |>;ш цпг-. В о р о н е н а , , И*Н9 г ., 2 -0  над.. ц 4 н «  2 р.
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Земство и кооперащ я связаны между собой крепкими и 
глубокими узами. Каково бы пи было земство, въ к аким , бы 
Дормахъ пи развивалась кооперлнДя, по ризъ они становятся на 
путь дела, и земство и кооперащ я должны почувствовать подъ 
собой одну и ту же родственную п о ч в у :  необходимость развить 
культурность и самодеятельность населешя. Безъ итого ус .ю - 
niя но можетъ жить здоровой жизнью земство, бе.зъ чтого усло- 
т я  не можетъ сущ ествовать  пи одш п. в и д ь  коон^рацш.

Но внутренняя связь меж ду зомствомъ и кооперацией не 
ограничивается этнмъ. В ъ своомъ развитш земства,я деятельность 
не можетъ птти мимо сущ еству*ацихъ кооперативных ъ орга
низации Она съ  ними сталкивается на каждомь ш агу  и сталки
вается не какъ съ  конкурирующей организаций!, а какъ съ  учре- 
ждешемъ почти всегда содействую щ им и в сем и  прогрессивным'!. 
м'Ьр.ощиятлямЛ) земства. Сплош ь и рядомъ земство убеждается, 
кто во многомъ его деятельность  совершенно безплодна безъ 
f• I |дъйстлня к ооперацш .

Съ другой стороны, н кооперащя. въ особенности кредитная, 
оельеко-хозянственпая и молочная, не мент.е нуждается гл. 
поддерж ке земства. Молоды я кооперативный общества и товари
щества вь начале своей дт.ятолыюстн сплошь и рядом ь оказы
ваются передъ ЛПЦО.ЧЬ la 1,11X1. В о П р о с о В Ъ ,  которые <>11II ОСЗС l|j| U1Ы
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сами разрешить', но бсзъ р еш етя  которыхъ напрасна и бес
смысленна вся ихъ кооперативная работа.

Разумеется, было бы большой ошибкой думать, что между 
земствомъ и кооперащей должно существовать полное единство 
мненш и взглядовъ, на ихъ культурныя и хозяйственный 
задачи. Земства и кооиерацш въ своей деятельности мо
гутъ даже оценивать свою деятельность подъ совершенно раз
личными углами зрешя, но и это нисколько не умаляетъ ихъ 
внутренней связи. Самый характеръ местной деятельности 
земствъ, заинтересованныхъ въ культурномъ и хозяйственномъ 
подъеме своего района, и кооперативныхъ обществъ, въ конеч- 
номъ счете стремящихся къ тому же, невольно приводить къ 
организованной или неорганизованной согласованности дМ ствш  
между этими двумя видами общественной самодеятельности.

Западная Европа дастъ намъ въ этомъ отношеши целый 
рядъ примеровъ тесной связи между местными самоуправле
ниями и кооперативами раздичныхъ видовъ. II эта связь наблю
дается везде не какъ временное или случайное явлеше. Всюду 
она растетъ съ ростомъ демократичности государственнаго устрой
ства и въ такихъ странахъ, какъ, иапр., въ Англш, где обще
ственная самодеятельность не знаетъ почти никакихъ предЬ- 
ловъ, во многих!) вопросахъ деятельность кооперащй и само- 
унравлеьпй такъ тесно переплетаются между собой, что не знаешь, 
где начинается одна и кончается другая. Недаромъ же на по- 
следнихъ муницинальныхъ выборахъ въ Англш весьма успешно 
проходили кандидаты, выставляемые кооперативными обще
ствами.

Земство и кооперащя въ Poccin, разумеется, еще очень далеки 
отъ того, чтобы вполне сознательно оценить и осуществить на 
деле согласованность своей деятельности, по темь не менее 
уже и сейчасъ эта связь чувствуется и все больше и больше 
завоевываетъ общее признаше.

Прежде всего интересы всякаго земства и кооперацш сходятся 
въ вопросе о необходимости поднятия сельского хозяйства или. 
какъ говорить, подъема производительныхъ силъ страны.

Самой главной причиной медленнаго развитая производи
тельныхъ силъ нашего крестьянства является крайне отсталая 
система земледел1я. Нищета, некультурность, отсутстие навыка 
къ общественной деятельности дЬлаютъ у  насъ очень медличг- 
нымъ развипе снособовъ обработки почвы, а въ некоторых i. 
местахъ делаютъ его совершенно певозможпимъ. Поэтому п с и -  

кос земство ставить своей первой задачей пропаганду напбмлт.с 
у соНСрШеНСГНоИМПНЫХ' ! ,  с п о с о б н ы .  “Nf. I < i,[.. I i я. Для э т о й  цТ.лп при
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м m > г и x I > з е м с т в а х -!. СуЩССТВу ЮТЪ, 1IJHI другихъ I »тк ры на ЮТСЯ а г р о -  

н о м и ч е с к ч е  (11 д  1Ы.

Въ т-Ьхъ губершяхъ, гд’Ь уровень культурности кростьянъ 
сравнительно высокъ и где паселоте примером!, образцовых!. 
лом'Ьщичьихъ или колонистскихъ хозяйствъ, какъ, нанр., на юге 
Poccin, уже нисколько подготовлено и воспршмчиво къ при
нятие новыхъ системъ земледел1я ,— тамъ агрономически от- 
д'Ьлъ находить весьма благопр!ятную почву для своей работы. 
Но въ большинстве случаевъ дело обстоитъ совершенно иначе. 
Чаще всего агрономическая деятельность земства встречает!, 
тупое и упорное противодейств1е въ недоверти населешя и не- 
noHiiMaiiin имъ новой постановки способовъ обработки почвы.

Въ самыхъ лучшихъ случаяхъ земскимъ агрономамъ удается 
заинтересовать наиболее культурныхъ лицъ деревни, но кре
стьянская масса сплоченно устраняется отъ этого вл1яшя «сверху» 
и здесь делается очсвиднымъ, что земство безсильно проводит!, 
сельско - хозяйственный реформы, имея дело съ разобщенными 
единицами, и не имея себе пособника въ лице какихъ-лтю 
крестьяне кихъ органиаащй.

Жизнь убеждаетъ земскихъ деятелей, что для усп еш н ат 
проведешя всехъ агрономичеекихъ реформъ земству нужна дея
тельная помощь крестьянскихъ кооперативиыхъ обществ!, л 
товаршцествъ всехъ видовъ.

То агрономическое м ерощ ш тс, которое не подъ силу отдель
ному крестьянскому хозяйству, хотя бы даже и крупному, до
вольно легко осуществляется при помощи селт.ско-хозяйствен- 
наго общества или товарищества. Крестьяне, входяшде членами 
въ кооперативное крестьянское общество, легче соглашаются на. 
опыты всякихъ иовшеетвъ, зиая, во-первыхъ, что они исходят!, 
отъ ихъ собственна™ общества, а не отъ «наезжихъ господь 
изъ уезднаго города» и, во-вторыхъ, зная, что они не берутъ 
весь рискъ на себя, .а его делить съ ними ихъ общество. Не
малое содействие въ этомъ отношеииг оказывает!, кооперативное 
общество темь, что оно своими успешными опытами в ы з ы в а е т ! ,  

copcBHOBaHie среди крестьянскаго населешя и заставляет!, его 
интересоваться агрономической деятельностью земства.

Съ другой стороны, н для самой сельско-хозяйствеипой ко- 
операцш необходима правильная постановка агрономической дея 
тельности. За границей во многпхъ странахъ крестьянеKie ко
оперативы содержать собственных!, ученых!, агрономов!., но 
даже и тамъ агрономическая деятельность не ведется исключи
те,!!.но самими кооперативами. Агрономическая помощь населе
нно требу СП, таких!. Средств1!., котория не ИНД!, силу обще-
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ствамъ. И хi. берутъ на себя государство н местный - ам> 111>а- 
влешя.

При каж дой  у1’>здн-ой земский управЬ имеется такъ  назы
ваемый экономически! сов’Ьтъ. Связи съ сельской кооперацией 
обыкновенно и устанавливаются чероаъ эти экономичесюе со 
веты. При иЬкоторнхъ земствахъ эти сов'Ьты уже выделили ш ъ  
себя спещалыгая кооперативный комиссии, въ которыхъ и со
средоточили всю свою деятельность нъ области кооперации 
Большинство земство черезъ эти комиеетн пока, связывается лишь 
съ сельско-хозяйетвешшми и кредитными обществами и товари
ществами, но некоторый земства выделили уже комнссш для 
содействия маслодельной кооиерацш и проч.

Целью этихт. земекпхъ кооперативных!) комнссш н отдТ»- 
ловъ является ознакомлеше представителей кооноративныхъ об
ществъ съ общими мерощпяйями земства, направленными для 
подшшя к]юстьянскаго хозяйства. Пока всюду эти отделы и 
K o M i i c c i u '  образуются изт> земцевъ, и представители кооператив- 
пихт, обществъ входятъ въ нихъ лишь какъ нсключешя. До- 
стояиныхъ органнзащонныхъ связей, но сул ^ твуоп » пока еще 
нигде въ сколько-нибудь нолномъ виде, по жизнь требуетъ этого, 
и уже во многихъ губе]япяхъ поднимался вопросъ и донущешп 
въ экономпчестле еовгЬты представителей отъ местннхъ коопера- 
тивныхъ обществ'!). Несколько земствъ уже нриглашаютъ та- 
ких'ь представителей съ правомъ совещатольнаго голоси. Наи
более же сильны и пастояшя въ установлены! такихъ формаль- 
ных'ь связен делаюсь сами сельеьче кооперативы. Такъ, папри- 
мер'ь, сельски - хозябствоипыя общества Пермской губерши воз
будили даже вонросъ объ исходатайствован!и имъ права пред
ставительства на уездныхъ земекпхъ собран i я хъ. ну темь избра- 
1ия гласных'1) въ собрашя. Московское губернское земское собра- 
n i e  постановило устраивать при уездныхъ земскнхь уиравахъ 
сов1нцашя представителе!! кооперативиыхъ обществъ, по, разу
меется, въ виде органа осв'Ьдомительнаго характера.

Не меньше, чемъ въ вопросе о подъеме техники сельскаго 
хозяйства, проявляется связь между земствомъ и коопераций 
и въ области поднятая культурнаго просв'Ьщешя населешя: 
народна го образован! я, развния общественной самодеятельности 
и пр. 11Д>лни рядт> земствъ уже давно пришелъ къ мысли о не
обходимости введен Lh всеобщаго начальнаго образовашя. Къ 
этому по замедлять иргйти и д pyrin земства. Неграмотное на
селен i I ■ тормозить доуюгу не только а .гроном н ч ее к* и м'ь м!. poi 111 i а
I iам ь земства, по п дальнейшему развито земствъ в.....що. ill.

ОТОМЪ o l  ||< > 111 <41 i II ш ы е р е с ы  з е м с т в а  ВПоЛП' Г.  c o l t l  | а д а  ЮТЪ C l ,  НИ IV
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pec a M11 < t . 11,c i, 11 \ i, i.'iк щсра i'll nil ы X'li общество. Поел I.;|11 i;I j ;11,,I,'•
' и':;!'и л l.ii ы lib nopi.ivr. п рох'пвъ нон'Ьжоетш и безграмотности. 1111 
чтолшо также и luiiunie тйхъ  коонератнвовъ, которые не встрт. 
чаютъ въ населенш нонимашя зиачешя общественной сампорга- 
ппзацш. Не менее, ч гЬмъ для земства, для сельско-хозя 1клвопиоП 
Jioonepanin залогомъ ся здороваго развития является грамотиос/п., 
культурность населешя и опытность въ дълъ общее гневной о р г а 

низацш.
Можно считать еще, что  въ воп рос*  о всеобщем в образо- 

ванш, если что и можетъ сдел ать  земство, то сдВ ласть  ;г т  <ч>- 
вершеиио независимо отъ ииторесовъ кооператпвныхъ учрежди- 
Hiii, но зато въ развитых общественной самодеятельности земство 
безенлыю сделать  что-либо само безъ содейстхпя сельской ко 
операцпх. Только въ своихь  сельскихъ кооперативах!» к рееп.лис 
впервые проходятъ  ш колу  ведеш я общеетвеннаго хозяйства, 
привыкаютъ къ самоконтролю и довТ.рпо къ общему дт.лу. 
Только благодаря сельекпмъ кооперативами крестьянинъ ex. хо 
irh])ieM't> ндетъ навстречу к р уш ш м ъ  реформами в ь  своемх. х о 
зяйстве п добровольно легко отказывается отъ тЪхъ етарыхх. 
вредныхъ традицш, которыхх» ш р гЬмъ не могло иетробнть зем 
ство. Jib этомъ OTHOiiiexiin кооперащя играетъ преобладающую 
роль. Ч'Ьмъ шире разовьется кооперация въ стран!’.. тТ.мь шире 
будетъ дорога для деятельности земства. Земству не надо от
гораживаться отъ сельской коонерацш или игнорировать ее. -!см 
ство должно не ж алеть  оредствъ xi енлъ на пропаганду коош- 
ративныхъ идей, на ш ирокую организацш  кооперативныхх. по- 
ществх. н товарнществъ.

Учреждать спехцалыхые кооперативные отдгЬлы. у охраивахi. 
склады кооперативной литературы, распространять безила/мю 
эту литературу, помогать в ь  организацш повыхъ кооперативныхх, 
обществъ и товарнществъ (содМ с'пвем ъ  къ утворя;де!пю уста 
нови, посылкой инструментохсь, выдачей субсидий п нособхп и 
проч.) • вотъ очередная задача земской деятельности, диктуе
мая самой жизнью.

Наконецъ, внутренняя связь между земской и кооперахин
ной деятельностью проявляется в в ь  самомъ лпчномх. составе 
rlix'b и д р у ги х ь  учреждений Если принять во внимахпо, что пс- 
посредствеинымъ нсполннтелсмъ земской работы является га кч. 
называемый « трехлй элем енть», т . - е .  земскь* док-тора, учн- 
тсля, агрономы, статистики и проч., то всякому доля,по быть 
известно, какъ ничтожна но своимь к'оличественнымх. размерам'!, 
вс л мха дорог,сиска л интсллигониДя. Естественно, чхо "дни п i Г. 
же лица, работал вх. земстве, становятся вь го же время и дЬя-
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тельными кооператорами, иногда учредителями к о о и е р л  пншихъ 
обществъ.

Содействие, которое оказываютъ современный земства сель
ской кооперацш, представляется въ сл'Ьдующемъ вид*.

При немногихъ земствахъ существуютъ кооперативные от
делы и KOMiiccin, при большинстве же земствъ содМ ствю  сель
ской кооперацш носитъ неорганизованный, случайный харак
тер ъ. Это сод,Ьйств1е бываетъ различно по отпошенж къ каждому 
виду сельской кооперацш.

СодЬйствю со стороны земства сельско-хозяйственнымъ обще
ствами н товарищ!‘ствамъ въ настоящее время сказывается въ 
вид* выдачи субсидш, въ устройстве сельско-хозяйственныхъ 
высгавокъ, молочныхъ и счетоводныхъ курсовъ, участш въ орга
низацш с.ольско-хозяйственныхъ складовъ, въ устройстве опыт- 
ныхъ полой, лекцш на сельско-хозяйственныя темы и т. и.

Но наиболее широкую помощь современный земства оказы
ваютъ кредитной кооперацш. Легко доступный мелкш кредитъ 
въ деревне очень выгоденъ земству. Для поднятая крестьянскаго 
хозяйства, для введегая всехъ сельско-хсзяйственныхъ улучше- 
iiiii земство з а ин т е} с о в ан о въ томъ, чтобы крестьян© легко на
ходили себе дешевый кредитъ для реформъ своего хозяйства. 
Muorin земства пытались создать свою собственную систему 
мелкаго кредита и внести ее въ деревню въ готовомъ виде, но 
все та тя  попытки окончились неуспехомъ. Жизненная орга
низация мелкаго кредита могла возникнуть лишь въ самой де
ревне. вылившись изъ всехъ уеловш и всего уклада доровенскаго 
быта. Хотя почти во всехъ земскихъ губершяхъ нетъ уже двухъ 
мнеиш иасчетъ тесной связи земства и кредитной кооперащи, 
темъ не менее лишь въ незначительномъ числе :убершй эта 
связь носитъ сколько-нибудь планомерный характеръ. Въ боль
шинстве же случаевъ земство лишь «содействуешь» кредитной 
кооперацш въ форме выдачи субсидш. Необходимость согласован
ности въ данномъ случае привела рядъ земствъ къ основание 
земскихъ кассъ мелкаго кредита съ целью снабжать, кредитные 
кооперативы средствами въ горячую пору ихъ деятельности, 
регулировать ироцентъ и объединить ихъ для совместной дея
тельности; но пока земстя кассы настолько еще молоды, что 
является преждевременными производить имъ сколько - нибудь 
полную оценку.

После кредитной кооперащи оживленный ннтеросъ проявля- 
ютъ земства къ маслодельной кооперации. Ярославское Воло
годское земства выделили для этой цели спещальиыя гпмт-f.jn, 
НИСКОЛЬКО Д р у Г И Х Ъ  ЗОМСТВ'Ь ИМ'К’.ЮТЪ < * I i e n i a . l b l l [ J \ I. М п ю ч п ы х ъ
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] 11 ic 11) v к r< *| x >Hi.-K( n >ii <-| i;j T( цк > н i>. Та къ, яр осл авско е  сем с run даст i. 
организующимся артелямъ маслодЬловъ ссуду въ 7г» <>,, смйты 
л само принимаетъ учаспе въ организацш дЬла черезъ своего 
инструктора. Два-три земства устроили уже выставки по коопера
тивному маслодйлйо и очень много земствъ на курсахъ молоч- 
наго д’Ьла начинаетъ вводить уже и преподавшие кооперацш, 
какъ основы правильной постановки молочлаго хозяйства..

Въ значительно меньшей м'Ьр/Ь, чЬмъ нрочимъ видамъ ко- 
onepaniii, земства оказываютъ содЬйств1е потребительной сель
ской коопсуацт. Объясняется это причинами обоюднаго харак
тера : съ одной стороны, земства въ своей замкнутости не чув- 
ствуютъ остро-экономичеекаго значения развитая нотребительпыхъ 
обществъ для деревни, съ другой стороны, и сами потребитель
ный общества не такъ какъ nponie виды сельской кооперации 
нуждаются въ организащонной связи съ земствомъ. Принцип ь 
потребительной кооперащй: существовать своими собственными 
силами способствовали тому, что молодой потребительной коопе
рацш земства пока оказываютъ сравнительно ничтожное содКй- 
CTBie по сравненпо съ другими видами кооперацш. Но такъ какъ 
любое потребительное общество въ деревнЬ является на дЬлъ 
всегда тЬсно связаннымъ съ м1.стнымъ сельско - хозяйственными 
или кредитнымъ общеетвомъ, то земствамъ рано или поздно при
ходится пршти въ conpiiKocnoBeiiie и съ потребительной коопе
ращей.

Ч’Ьмъ болтЬе демократичиымъ будетъ дТ.латьея земство. гЬмъ 
ближе будетъ соприкасаться оно и понимать знач лпе потреби
тельной кооперацш для крестьянскаго хозяйства и для подня
тая культурнаго уровня деревенскаго населения. И по отноше
нью къ этому виду кооперацш, какъ и къ нрочимъ. внутренняя 
связь между земствомъ и кооперащей должна дТ.латься все 
ясн’Ье и ясп'Ье.

IX.

Кооперативное законодательство въ Западной  
бвропЪ и Россш.

1. ОпредЬлеше кооперативнаго законодательства.

Съ юридической точки зр'Ъшя терминъ: кооперативное за
конодательство можетъ быть и представляется въ настоящее 
время довольно неопределенными, не охватывающимъ вполне 
очерченной области права, но въ сощалыю-экономпчсской кри
тике большинства европейскихъ странъ подъ этпмъ термином'!.
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подразумевается вполне о п р е д е л е н н о е  и i и i и i i f .  I \’< и »i i f  | m i l l  mi  < >o 

закоиодательство, подобно (J)a6f>nчи(-му законодательству, зарожда
лось иэъ обрывковъ, случайныхъ, не связанныхъ между собою 
статей, въ рйдкихъ случаяхъ въ связи съ какимъ - нибудь нла- 
номъ. Оно такъ же, какъ и фабричное, въ большинстве страиъ 
зародилось изъ ряда безсистемныхъ уступокъ. Лишь въ даль- 
неНшемъ эти уступки пополняются, связываются другъ съ др.у- 
гпмъ и начинаютъ принимать некоторую определенную форму. 
Вт, настоящее время врядъ ли можетъ возбуждать сом нете во- 
просъ о томъ, представлястъ ли изъ себя фабричное законода
тельство что-либо определенное и законченное съ правовой 
точки зрешя. Съ такой же уверенностью можно сказать, что не 
менее является определенными и очерченнымъ и объемъ коопе
ративнаго законодательства, находящагося, однако, безусловно 
еще на низшей ступени развил я, чемъ фабричное законода
тельство.

Исторически кооперативное законодательство еще очень мо
лодо. Въ немногихъ странахъ оно можетъ насчитать едва 50 летъ  
со времени своего возникновенгя. Въ двухъ-трехъ странахъ оно 
создаше последи ихъ -20 — 30 л е т ъ ,  а въ большинстве странъ, 
въ томъ числе и въ Poccin, находится еще въ процессе 
созидашя. Всюду появлете кооперативная законодательства 
является ответомъ па ростъ и заиросъ кооперативнаго движе- 
шя, не могущаго удовлетвориться старыми рамками общаго права. 
Всюду, где  только идеи кооперацш воплощаются въ движ ете  
народныхъ массъ, всюду неизменно остро ставится и вопросъ 
объ особыхъ правовыхт, взапмоотношешяхъ кооператнвныхъ орга
низацш, къ общему укладу общества. Вотъ здесь-то и ложнтъ 
начало кооперативного законодательства.

Но чтобы определить его объемъ, нужно обратиться къ во
просу о сущности кооперацш.

Въ кооператнвныхъ организандяхъ, какого бы вида one ни. 
были, всегда находятся въ наличности въ различномъ взаимо
отношение но всегда вместе, две основныя черты: коммерче
ская и общественная. Какъ та, такъ и другая стороны коопера
тнвныхъ организацш, однако, не могутъ найти себе определен
н а я  выражетя въ одномъ старомъ законодательстве.

Дело въ томъ, что коммерчеиая фуикцш кооператнвныхъ 
организацш не являются коммерческими въ томъ >• мысле, вт, 
которомъ это приложимо къ частиымъ преднр^япямъ. Съ внеш 
ней стороны, кооперация включаетъ въ себя все основныя тсхни- 
уеск1я формы- купли и продажи, но по существу кооперативная 
купля и продажа являются ;иаметралып> противоположными
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11;н• 111>Iii т<i|и ■ ч:.т Г.. Я син , чти и зак'|июдательстьо должно отразить 
па, <• (>ГгI, это |>a:s.:iи11i<“. Отсутсппе въ кооперативных!. оргаппза- 
идяхъ предпринимателя и предпринимательской припили, а. сле
довательно, п общаго капиталиетическаго осповатя образованш 
капитала, не можетъ помириться съ одинаковым!) отnomciiii 'Mi, 
:«iконодательства кгь двумъ разлнчиымъ видамъ торговли коопе- 
ративноГг и частной. Какой бы системы ни придерживалось общее 
законодательство въ смысле регламентами и обложены частных ь 
нредпр1ят!й, оно не можетъ подобными же образомъ относиться 
и къ кооперации Отсутств1е предпринимательской прибыли, nimlt 
енособъ образовашя капитала и вообще иная основная задача 
всей кооперативной «коммерцш», стоящей за потребителя, а т1 
против <> него, какъ въ частной торговле, диктуютъ развипе за
конодательства въ определсниомъ направленш особо льготиаго, 
кооперативнаго законодательства.

Съ другой стороны, па ряду со своими коммерческими опе
ра щямп, всякое кооперативное товарищество является непре
менно н, прежде всего, организацией общественной, т.-е. союзомъ 
лицъ, преследующих!» видоизмененie ц г. л am ряда экономиче- 
екпхъ и общеетвеиныхъ условпг, заключающих!» для этой цели 
определенный договоръ между собою, хотя, разумеется, въ весьма 
отличныхъ формахт» и объеме отъ всякихъ профессшнальних ь 
и политичеекихъ обществъ. Эта сторона кооперативнаго д в и ж е 

ния также не можетъ не потребовать для себя осоОепиаго внп- 
машя въ виде выделешя ея въ особыя рамки к о о п е р а т и в н а г о  

законодательства. Разумеется, въ основе его должно лежать то 
же, что необходимо и для ирофессшнальнаго и для поллтиче,- 
екаго движешя, т.-е. законодательное доиущеше свободна го обра
зования еоюзовъ и обществъ, но ясно, что должно быть налицо 
разлшйе въ образованш, наиримеръ, научнаго общества и о б щ е 

ства кооперативнаго для закупки или продажи машинъ.
Однпмъ словомт», въ составь кооперативнаго законодатель

ства необходимо включить все, начиная съ оироде.летя от.тгпя 
коммерчеекпхъ фуикцш кооперативных!» обществъ отъ коммер- 
чеекихъ функцш частныхъ предпргяий, отъ особой регламентп- 
ровки и обложешя ихъ до роли кооиеративныхъ обществъ in. 
общем!» еощальномъ движении

Такь какъ законодательствам!» всехъ странъ въ отой области 
приходится иметь дело c/ь новыми экономическими поняттямп, 
то, разумеется, понятны неопределенность и колебашя первых!, 
шаговъ кооперативнаго законодательства.

Однако уже и въ настоящее время мы можемъ отметить три 
очень характернее этапа въ развили кооперативнаго закчпюда-
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тельства. Можно легко наблюдать последоватолмюо развппе 
вс’Ьхъ этихъ трехъ этаповъ въ каждой странТ».

Первой ступенью въ развитии кооперативная законодатель
ства являются, всегда цриводяцця къ отрицательными резуль- 
татамъ, попытки приспособлетя кооперативная движзшя къ 
старымъ правовымъ нормамъ.

Этотъ первый пертодъ начинается тогда, когда кооиератпв- 
пыя общества практически вступаютъ въ жизнь и неизбежно 
сталкиваются па первыхъ же шагахъ съ совершенно не имев
шими ихъ въ виду старыми законами. Каждая страна въ Европе 
пережила этотъ моментъ и каждая внесла свои особенности въ 
способы разрешешя этой задачи. Но общимъ всюду являлось 
то, что старые законы нигде не были достаточно просторными 
для того, чтобы вместить новыя формы кооператнвнаго движе- 
шя, и всюду передъ кооперащей становилась необходимость въ 
большей или меньшей степени приспособляться къ существу- 
ющпмъ старыыъ законамъ. Нечего говорить, какъ непрочны были 
все эти «приспособлетя» практическая осущ ествлетя идей 
кооперацш при помощи законодательства, регламентирующая 
совершенно противоположный ей экономпческ1я явлешя, какъ. 
напримеръ, частную торговлю и проч. Въ этотъ пертодъ, въ соб- 
ственномъ смысле этого слова, кооператнвнаго законодательства 
еще н-Ьтъ налицо, но зато именно здесъ-то оно и зарождается. 
Въ борьбе за сущоствовате съ неприспособленными законодатель
ными формами кооперативное движете выяспяетъ, что является 
ирепятств1емъ, что должно быть уничтожено, и что должно быть 
создано.

Второй формой отпошешя законодательства къ кооперацш 
является следующая ступень: регламенты ровна кооператнвнаго 
движешя. Она и является, собственно, действительными эта- 
номъ особаго кооператнвнаго законодательства, хотя очень часто 
сказывающаяся въ самыхъ уродливыхъ и отрпцательныхъ фор- 
махъ. Регламентащя различныхъ видовъ кооператнвнаго двп- 
ж етя  появляется въ ответь на давлеше самой жизни, требу
ющей законодательная нризнатя новаго вида экономическнхъ 
обществеиныхъ оргапизащй. Не уступая сразу и борясь за свои 
преж тя основы, общее старое законодательство редко можетъ 
сразу включить въ себя новое поиятле кооперацш, а пдетъ пу- 
темъ уступокъ, регламентируя каждую изъ нихъ, пытаясь с о 

гласовать ее со своими прежними основами и оградить п о г . г Г . д -  

шя отъ вл1я1пя новыхъ. Въ некоторыхъ странахъ этотъ п<>|нодъ 
регламентацш кооператнвнаго движет и щнобре.лъ <л i : на м а ю  

характер'ь o6opoHirnvir.iia.ro отсту плетя.
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Нечего говорить, что въ этотъ першдъ не создается ещ«> 
сколько - нибудь цгЬлостнаго кооперативнаго законодательства. 
Въ зависимости оть степени понимашя сути кооперативнаго 
движешя и силы его развитая, въ различныхъ странахъ, эта 
регламентащя уступокъ носитъ бол'Ье или менЬе благоприят
ный характеръ для кооперативнаго движешя. Въ некоторых!, 
случаяхъ эта регламентация носитъ даже явно отрицательный 
чуть не полицейско-контролышй характеръ, налагая этимъ тя
желый отпечатокъ на все последующее развит!е кооперативнаго 
законодательства. Во всякомъ случае, чгЬмъ сильнее развивается 
кооперативное движете, тЬмъ слабЬе становится эта регламен
тащя и тЪмъ настоятельней становится необходимость создашя 
уже цгольнаго кооперативнаго законодательства. Въ этой проме
жуточной стадш развитая находится, между прочимъ, и русское 
кооперативное законодательство, если, впрочемъ, можно употре
бить по отношение къ нему этотъ терминъ. Въ действительности 
наша кооперащя не вышла еще изъ першда регламентацш.

Появлете кооперативнаго законодательства въ бол'Ье или 
менЪе полныхъ законченныхъ формахъ представляетъ изъ себя 
уже ту третью наивысшую ступень въ его развитаи, которую мы 
можемъ наблюдать сейчасъ. Этотъ першдъ начинается тогда, 
когда законодатель, наконецъ, прпзнаетъ право на существование 
и на практическое проведете въ жизнь основныхъ принципов’]» 
кооперацш. Поэтому страны, впервые ставная на эту точку зрЬ- 
шя, какъ, напримЬръ, Швещя, Нидерланд1я и Финлянд1я, 
прежде всего, положили въ основу кооперативнаго законода
тельства общественное значеше кооперативной деятельности и 
д1аметральную ея противоположность частной коммерцш. Отд'Ьль- 
ныя страны различно смотрятъ на различные виды кооперацш, 
регламентируютъ одни и ставятъ лишь обшдя рамки для дру- 
гихъ, некоторый же, более проникнувппяся поиимашемъ сути 
кооперацш, разематриваютъ кооперативное движете какъ одинч» 
целостный процессъ, не терпящш въ свонхъ частяхъ никакой 
детальной мелочной регламентации и нуждающейся лишь вгь 
созданш основныхъ рамокъ, въ которыхъ различные виды K o 

onepanin могли бы развить самымъ полнымъ образомъ всю свою 
кооперативную сущность. Стромлете къ раенрюетранешю и до
стижение этой точки зрЬтя и является наиболее характерным'!, 
явлешемъ въ движеши за создаше кооперативнаго законода
тельства.

Имея въ виду эти черты развитая кооперативнаго законо
дательства, посмотримъ, въ какихъ формахъ оно сущестг.уетъ 
в'ь главнейших!. евроиейскихъ странах!. и Росс,in.

Ищи-ими 1 Hi nit к тмгдП! 'I' XIV К)
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2. Основный черты кооперативная законодательства во Фран- 
цди, Германии, Англш, Бельпи, Швейцарии, Голландш, Италш

и Австро-Венгрш.

Отсталость французского кооперативного законодательства 
тяжелымъ камнемъ лежитъ на развитш коопсративнаго дви
жешя Францш. Основиымъ его недостаткомъ является то, что 
въ него не вложено духа понимашя сущности кооперацш. Въ 
основе французскаго кооперативнаго законодательства лежитъ 
законъ 24 ш ля 1807 года: «Особыя полижет я объ обгцествахъ съ 
пер с.m i  о  нным ъ капшпаломъ». Весь этотъ законъ въ его цгЬломъ 
проникнуть однимъ стремлешемъ определить рамки распростра- 
нешя кооперацш, поставить границы между ней и частной тор
говлей, и по возможности оградить интересы третьихъ лпцъ, 
могущихъ войти въ сношешя съ кооперативными организащями. 
Характерной чертой этого главнаго «кооперативнаго» закона 
является втыиняя регламентация развппя кооперативнаго дви
жешя. Этотъ законъ не только не ставить своей целью способ
ствовать развитш кооперативныхъ учреждена-!, но даже, какъ бы 
предупредительно пдетъ навстречу противникамъ кооперативнаго 
движешя, ограждая рядъ ихъ интересовъ. Но основнымъ недо- 
статкомъ этого закона являлось то, что онъ почти совершенно не 
касался вопроса объ палоговомъ обложеиш, обходя этотъ вопросъ 
и оставляя кооперативный общества неприкрытыми передъ лицомъ 
общегосударственна™ фиекальнаго обложешя. Рядъ донолнешй 
къ закону смягчплъ, правда, мнопя его постановления и далъ 
рядъ изъятш изъ общаго налоговаго положения, но все-таки  
французолае кооператоры считаютъ настоящее кооперативное за
конодательство большой помехой дальнейшему свободному раз
витие кооперацш.

Вотъ основныя черты закона 1807 года и последующихъ 
законодательныхъ дополненш, касающихся кооперативнаго дви
жешя.

Законъ 1807 года допускаетъ для кооперативныхъ обществъ 
самостоятельное составление устава, но ставить следуюпця огра- 
ничеш я: основной капиталь не можетъ быть оиределснъ выше
200.000 франковъ (75.555 рублей), этой же суммой ограничивается 
и ежегодное увеличеше его. ЗатЬмъ, требуя, чтобы паи были 
лишь именные, законъ устанавливаешь ихъ наименышй размерь 
въ 50 франковъ (18 руб. 50 коп.), весьма высокш, въ особенности 
дня погребительныхъ обществъ. Лишь черезъ 20 летъ закономъ
1 'августа 1893 года было отменено это тяжелое для француз- 
скаго кооперативнаго движешя orpainpieiiie. Отрицательно!! чгр-
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топ закона 1 so? года является также и продолжите.!!ьпая отпет 
ствопиосп, но д'Ьламъ общества, определенная закопомъ in,
5 л1',тъ, одинаково, какъ для лицъ выходящнхъ п:п» общества по 
доброй воле, такъ .и псключенныхъ общимъ собрашемъ. И:п» по 
ложительныхт, нерп, этого закона можно отметить лишь то, что 
свободное составлен!е устава, за иеключешомъ выше указанных’!, 
ограниченш, все же давало возможность внутри организации раз 
внваTi кооперативную мысль и проявлять свою собственную 
иншдативу, хотя и въ известныхъ проделахъ.

Дальнейшими дополпешями этого закона являются: законы  
мысловаго обложешя и законз 28 декабря .1880 года о снятш 'Н/и 
29 тип 1872 u 1 декабря 1875 года о ряде изъяли изъ про- 
нодоходнаго налога съ кооператнвныхъ обществъ, не продающихъ 
своихъ товаровъ частнымъ лпцамъ. Съ этими весьма скромными 
дополпешями продолжаетъ до сихъ норъ существовать старое 
французское законодательство, хотя болЬе или менее сносным 
кооперативный законопроектъ, выработанный въ соответствие оъ 
запросами совремепнаго кооперативнаго движешя, быль вырабо 
танъ еще въ 188!) году и принять палатой депутатовъ. Но пип. 
уже 20 летъ какъ утверждение его все откладывается и о т о  а 
дывается, и о т ,  путешествуетъ изъ палаты въ сенать и п.п. 
сената обратно вт, палату.

Германское кооперативное законодательство создаше ера ип и 
телыю более поздняго времени, ч'Ьмъ французское и въ смысле 
выдержанности и цельности оно представлястъ изысебя нечто зпа 
чительно более определенное, чемъ французское. Оно но зиастъ 
такихъ откровенно охранительпыхъ ограничешй, который явля
ются основами французскаго законодательства и допускаоп» въ 
товариществахъ и обществахъ самыхъ различныхъ видовъ раз- 
витде весьма совсршенныхъ формъ самоуправление Отрицатель
ной чертой всего германскаго кооперативнаго законодательства 
является то, что на пемъ въ сильной степени сказалось стро- 
млеше законодателя вялить на кооперативное движете. Создан
ное, главпымъ образомъ, для содейсття  развитию сельской ко- 
операщи разныхъ видовъ, кооперативное закоиодатсльство учиты
вало и запечатлело склонность германской адмииистращи п . 
содействие и воздействие на кооперацш.

Основнымъ закономъ германскаго кооперативнаго законоди 
тельства является законъ 1 мая 1889 года о товариществахъ.

Этотъ законъ допускаетъ свободное составление устава,, пп. 
для легальнаго сущее,твовашя общества, требуетъ представлен in 
устава для записи въ реестръ местиаго суда. Суду же предста
вляются списки админнстративпыхъ лицъ н членовъ оОщестпъ,
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протцвъ чего выстунаютъ въ настоящее ирс̂ мя особсиио настой
чиво иотребительныя общества, такъ какъ легкая возможность 
просмотра этихъ списковъ весьма часто служила некоторыми 
орудщмъ въ классовой борьбе рабочихъ съ предпринимателями. 
Затемъ одной изъ основъ современнаго германскаго коонератив- 
наго законодательства является введете положешя о различ- 
ныхъ видахъ ответственности, которую вольны выбирать по 
своему усмотренио сами товарищества и общества. Такъ, зако- 
номъ 1889 года допускается ответственность: 1) ограниченная 
по уставу, определенной суммой; 2) неограниченная по отноше
ние лишь къ обществу или товариществу (обязательство участво
вать въ покрытш убытковъ), и 3) совершенно неограниченная. 
Предельный срокъ ответственности выходящихъ членовъ не мо- 
жогь быть меньше 6 месяцевъ, но не можетъ быть и больше
2 летъ. Наиболее характерной чертой германскаго кооператив- 
иа-го законодательства является положегпе о ревгшяхъ коопера- 
тивныхъ организащй. Ревизш всякаго кооперативнаго обще
ства по закону 1 мая 1889 года должны производиться еже
годно. лицомъ, не принадлежащимъ къ обществу. Закопъ обя- 
зываетъ, чтобы такое лицо выступало по назначенiio или коопера
тивная (ревизшннаго) союза, къ которому принадлежитъ дан
ное общество, или местпаго суда. Какъ въ томъ, такъ и въ 
другомъ случае ревизоръ обязанъ представлять въ судъ отчетъ 
о произведенной ревизш. Что касается назначешя ревизоровъ 
кооперативными союзами, то въ этомъ вопросе законъ 18S9 г. 
стоить на правильной почве, но что касается назначения чииов- 
никовъ - ревизоровъ судами въ неиринадлежапця къ еоюзамъ 
мододыя общества, то это осуждается кооператорами всехъ лаге
рей. Въ самое трудное время первоначальной организацш не
обходима въ большей степени рсвшня спещалпстовъ-инструк- 
торовъ, чем'ь простыхъ чиновииковъ-ревизоровъ.

Въ вопросе льготъ отъ иромысловаго обложешя существуетъ 
весьма большое разнообраз1е въ различныхъ частяхъ Германш. 
Одце страны ндуть дальше въ этомъ вопросе, друпя почти 
не сделали еще ничего. Въ Пруссш, напримеръ, все коопера
тивный организацш, имеюшДя дохода не более 900 чарокъ въ 
годъ, освобождаются оть подоходнаго налога. Выше этой суммы 
освобождаются отъ налога лишь те товарищества, который не 
подуть торговли съ посторонними лицами. Промысловому налогу 
подлежать лишь товарищества и общества, пмеющш опороть 
свыше 3.000 марокъ.

^Стремление шпять на разнипе деятельности иоицсрятпи- 
hux'i. оргаш тцШ  особенно заметно па постапоплптихъ закона
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кооператпыгнхъ обществъ и товариществъ. Такъ, должноетпил 
лица наказываются до 3.000 марокъ или годомъ тюрьмы съ met 
можностыо лишешя гражданскихъ иравъ на «д'Ьйстшя ко вреду 
общества, за сообщеше суду певгЬрныхъ св'ЬдЛнпй объ обществ^». 
Штрафъ до боо марокъ угрожаетъ предсЬдателямъ кооиора- 
тивныхъ собрашй за допущеше обсуждешя вопросовъ, ire огноея- 
щихся къ кооперацш и, накопецъ, имеется пунктъ не под
дающейся уже никакой критике: угрожающ!й штрафпмъ in.
3.000 марокъ и годомъ тюрьмы за голосовашо противъ совести ! 
Вотъ это стремлеше и действительная легкая возможность 
административная вмешательства въ д'Ьла йооиеращи, во' мГп>- 
гомъ сводятъ на-нетъ положительный черты германская Kooiitv- 
рагивпаго законодательства.

Англшское писанное, кооперативное законодательство значп 
тельно несовершенней тбхъ обычно - правовыхъ нормъ, кото
рыя твердо установились въ практике англШскаго коопори- 
тивнаго движенья, перваго въ Mipe но своей мощи и чи
сленности.

Кооперативный общества и товарищества образуются нь 
Англш на основанш двухъ законовъ: на основанш закона 
1876 года объ обществахъ лицъ и на основанш общихъ зако 
новъ объ обычныхъ акщонерныхъ обществахъ. Практически, 
любопытно то, что потребительный общества въ Л нглш нред- 
почитаютъ образовываться на основанш общ ихъ' законовъ объ 
акщонерныхъ компашяхъ съ ограниченной ответственностью, 
зная, что пользоваше ими не грозитъ имъ ни какими ловушками 
и ограниченьями. Для образовашя общества достаточно 17 учре- 
дителей. которые, предъявивъ уставъ месгаой администрации ш. 
лице особаго «регистратора», получаютъ огь него свидетельство 
въ занссенш устава въ рссстръ; после этого общество считается 
уже юридически правоспособным!.. Начальный капиталъ, ве
личина пая, вкладовъ и прочее все определяется самими .учре
дителями, и законъ не ставить здесь почти згикакихъ огранн- 
чешй. Единственное, что предписываетъ законъ, это только 
годичную ответственность по выходе изъ кооперативная обще* 
ства. Въ Апглаи въ прямомъ смысле почти петь кооператив
н ая  законодательства; законъ 187G года представляетъ -скорее 
всего одшгь лишь скелетъ его, но этого оказывается почти 
достаточно для ц ветущ ая раз витья англшекой кооперацш. Ни
где казалось бы не было возможно такое разнообразно формъ 
кооперативныхъ организацш, какъ въ Англш , а между г 1(ш‘ь, 
каш. разт,, наоборотъ, за неимешемъ излишней законодатель-
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пой ■ регламонтацш тамъ сама жиаш> выработала инноилТ.г пжг.р- 
шенныя и единообразиыя формы кооперативной организацш.

Бсльгтское кооперативное законодательство также по пред
ставляется особенно еовершешшмъ и соответствующимъ размаху 
белылйскаго кооперативыаго движе1йя. Оно, опираясь на за
конъ 18 мая 1873 года, представляетъ изъ себя во многомъ много 
общаго съ французскимъ кооперативпымъ законодательствомъ, 
имея основпымъ мотивомъ защиту интероеовъ третьихъ лицъ, 
т.-е. въ конечномъ счете техъ же противниковъ кооперащи. Но, 
гт.мъ но мешЬе, давъ возможность бельгшскимъ коопсраторамъ 
свободно составлять свои уставы, по своему собственному усмо- 
тренш определять величину пая, число пасвъ, максимумъ и ми- 
шшумъ капитала, услов1я пртема и исключешя членовъ п проч., 
законъ 1873 года предоставляетъ значительно болгйе свободы 
бельгШской кооперацш, ч'Ьмъ французских законъ 1876 года. 
Въ отнонгеши налоговыхъ льготъ въ Белычи не существуетъ 
особенно важныхъ законодателышхъ статей по той простой при
чине, что большинство налоговъ посятъ чисто муниципальный 
характеръ, и льготы здесь допускаются въ самыхъ широкихъ 
размерахъ. Что лае касается общегоеударственныхъ налоговь, 
ТО' ВЪ ЭТОМЪ ОТПОИ ГОШИ РЯД'Ь льготъ и полныхъ нзъятш отъ 
уплаты гербоваго сбора и проч. даетъ законъ 24 гюня 1875 года, 
который- и можетъ разсматриваться какъ одно изъ главныхъ 
доподненш къ закону 1873 года.

■Швтцщюкос -кооперативное законодательство представляетъ 
изъ себя въ одно и то яге время и весьма сложное и весьма 
простое явлоте, по простоте своихъ главныхъ законовъ и по 
сложности различныхт» кантональныхъ постаповлешй. Въ общемъ 
характеръ швейцарскаго законодательства можно определить, 
какъ довольно благосклонный по отиошенпо къ большинству ви- 
довъ кооперащи, иритомъ въ большей степени по отиошенпо къ 
сельской кооперацш, чемъ къ городской.

. Основой швейцарскаго кооперативная законодательства дол- 
женъ быть признанъ Союзный Жодексъ 1 января 1883 года, тракту- 
ющш jit. статье XXIII объ обществахъ. Кооператнвиыя общества 
на. основе общихъ законовъ о свободе союзовъ и обществъ мо- 
гутъ и не сообразоваться съ особыми положениями закона 
1883 года, но могутъ добровольно согласовать свое разви'пе съ 
этимъ закономъ, пользуясь благодаря ему цЬлымъ рядомъ гаран- 
тш,- необходимыхъ для придашя прочности кооперативпымъ оие- 
ращямъ въ ихъ, главнымъ образомъ, коммерческихъ сношенiихъ 
съ внеишимъ MipoM'b. Въ части своей, касающейся кооператш;- 
ннхъ оргапизащй, кодсксъ 1883 года много заимствовал!, ни,
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<()|>«ч1П1,д :н-|.;| го на кома IS07 года, для ограждешн шгпфсс.инъ 
«третьнхъ .пт 1,1 •», но это заимствован ie по дошло до внесет,я m. 
швейцарскш кодексъ всехъ ограничешй французскаго за,к,она,. 
]>ъ общомъ швейцарское кооперативное законодательство, хотя 
и не можетъ быть поставлено выше всехъ законодательства, 
другихъ страиъ, темь не мепгЬо оно является одннмъ изъ са- 
мыхъ безвредныхъ законодательствъ для далыгЬйшаго развился 
кооперативнаго движешя. Законъ предоставляетъ населенно почти 
полную и неограниченную свободу образоватя кооперативных'!, 
обществъ по какимъ угодно уставамъ. Едипствешшя рамки, ко
торый устанавливаются закономъ 1883 года эго только необхо
димость включетя устава въ коммерческий реестръ своей общины 
и включете въ уставъ обязательной ответственности (размерь 
определяется самимъ уставомъ) по выходе изъ общества in. 
течете двухъ летъ. Ликвидащя обществъ можетъ произойти 
или по постановление общаго собрашя, вследстаяе нееостоятель- 
ности общества или, если бы ея требовалъ кто-либо по какимъ- 
либо инымъ причинами, не иначе, какъ по суду (ст. 710 за
кона 1883 года).

Голландское кооперативное законодательство, наиболее полно 
выразившееся создашемъ закона 17 ноября 1876 года о коопсра- 
тжныхъ товаргщестсахъ, хотя и возникало такъ же, какъ п 
мнопя друпя, подъ вл1я1пемъ французскаго законодательства, 
т-Ьмъ но менее оно является въ Европе одпимъ изъ наиболее 
выдержанныхъ и цельпыхъ действительно кооиеративныхъ по 
духу законодательствъ Западной Европы. Самъ закопъ, что 
редко делаютъ законодательства другихъ страиъ, точно опре- 
де.ияетъ во 2 статье характеръ кооиеративныхъ обществъ: 
«союзы лицъ, въ которые свободенъ доетупъ и выходъ и ко
торые имеютъ целью удовлетвореше матер1альныхъ интсрс- 
совъ ихъ членовъ: посродствомъ совместнаго производства,
посредствомъ снабжетя ихъ необходимыми имъ предметами 
или, наконоцъ, посредствомъ оказашя своимъ члепамъ кре
дита или ссудъ». Статья 4 закона 1876 года требуетъ отъ 
учредителей составлешя учредительнаго акта непременно у 
нотариуса, со включетомъ въ э т о т ъ  актъ следующихъ данпыхъ: 
назвате общества, родъ его, ответственность членовъ, правила 
управления, срокъ, на который основывается общество, дет . 
открытая операцш, услов1я вступления и выхода членовъ и 
проч. Стоимость всякаго нотар1альнаго акта находится почти 
всегда въ зависимости отъ количества вопросовъ, включаемыхъ 
въ актъ, и поэтому составлете учредительнаго акта обхо
дится довольно дорого въ особенности для крестьянским, об-
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ществъ. Оно обходится въ 126 фр. приблизительно, Т.-П. oim.no 
50 рублей. При прочихъ достоинствах*», голландское, законода
тельство темъ не метгЬе вводить очень сложную процедуру 
учреждешя повыхъ обществъ. Составивъ учредительный актъ 
и уставь, учредители должны внести его въ реестръ мЬстнаго 
суда и опубликовать въ «Journal Officiel» (офищальная 1 'азота 
въ родЬ «Правнтельствепнаго В’Ьстника»), что, впрочемъ, д-Ь- 
лаетея совершенно безплатно. Въ остальномъ своемъ развнт1и ко- 
оперативныя общества почти не знаютъ никакихъ закоподатель- 
иыхъ ограничен!й, направленныхъ къ сокращенно кооперативнаго 
размаха деятельности обществъ; наоборотъ, голландское коопера
тивное законодательство содержитъ рядъ такихъ статей, кото
рый можно считать содействующими проявленш кооператив- 
иыхъ лринциповъ и гарантирующими наиболее успешное раз- 
витае ,кооперативныхъ обществъ. Такъ, напр., на основанш за
кона 1876 года всяшй уставъ долженъ содержать ссылку на 
9-ю статью закона, по которой всякое административное лицо, 
на какой бы срокъ оно ни было избрано, можетъ быть отозвано 
въ любое время по поетаповлешю общаго собрашя или правле- 
шя. Право организацш ревизш предоставлено закономъ самимъ 
кооперативам^ законъ только требустъ, чтобы не позже месяца 
иосл'Ь ревизш вс'Ь протоколы ея были представлены въ местный 
г.удъ и могли быть тамъ показываемы всякому по его желанно.

Будучи во всей своей основ!» закономъ весьма благопраят- 
нымъ для здороваго развитая кооперативнаго движешя, законъ 
1876 года гЬмъ не мен'Ье обладаешь нисколькими внешними 
дефектами, которые оказываются иногда довольно обременитель
ными для кооперативных!» обществъ. Къ наиболее характерной 
несуразности, допущенной голландскимъ кооперативпымъ зако
номъ, можетъ быть отнесено требоваше держать въ бюро каждаго 
общества книгу, утвержденную м'Ьстнымъ судьей, въ которую 
ежедневно заносились бы вс'Ь вступаюпця и выступающая изъ 
общества лица, съ указашомъ величины ответственности каждаго 
и съ ириложешемъ его личной подписи. Невозможность заста
влять всехъ все, вплоть до своего ухода изъ общества, скреплять 
своей подписью, заставляешь часто манкировать этимъ требова- 
шемъ и приводить къ ряду недоразумЬшй, темь более, что 
законъ угрожаешь административнымъ лицамъ кооперативныхъ 
обществъ штрафомъ отъ 50 центовъ до 50 гульдоновъ (огь 
38 коп. до 38 руб.) за нарушеше основныхъ положешй коопера
тивнаго закона.

Въ общемъ, голландское кооперативное законодательство счи
тается местными кооперативными деятелями вполне еносоостну-
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незначительны, что вопросъ о пихъ почти никогда но доходит!, до 
парламента. БолгЬе всего заинтересованы и настойчивее всего 
требуютъ пересмотра его представители средияго капитала, для 
которыхъ голландское кооперативное движ ете и голландское ко
оперативное законодательство являются непраятнымъ б'Ьльмомъ 
на глазу

Итальянское кооперативное законодательство Еесьма не
сложно и весьма несовершенно. Въ основе его лежитъ статья IX 
коммерческаго кодекса 1 поля 1883 года. Г1о этому кодексу ко
оперативный общества могутъ быть основываемы съ ограничен
ной, неограниченной ответственностью и анонимыя, въ которыхъ 
ответственно только общество, но не его члены. Большинство 
итальянскихъ кооперативныхъ обществъ, особенно иотребитель- 
ныхъ, организовано въ виде обществъ «анонимныхъ». Уставъ 
утверждается нотар1усомъ. Паи должны быть именные и не пре
вышать 100 лиръ (т.-е. 37 руб.). Мииимумъ величины пая не 
ограничить. Ответственность но выходе члена продолжается 
въ течете 2 легь. Во всемъ остальномъ кооперативнымъ обще
ствамъ предоставляется почти полная свобода при составлены! 
уставовъ. Ежегодно въ местный судъ законъ обязываетъ пред
ставлять отчетъ и сиисокъ членовъ и три раза въ годъ уведо
млять о всехъ изменешяхъ, происшедшихъ въ его составе. 
Общества освобождены отъ уплаты гербоваго и патеитнаго сбора 
до техъ поръ, пока ихъ каппталъ не превысить суммы въ 30.000 
лиръ (т.-е. 11.100 рублей).

Австро-венгерское кооперативное, законодательство предста
вляется однимъ изъ самыхъ неиолныхъ и нссовершешшхъ; оно 
во многомъ скопировано со старо - германскаго законодательства 
60-хъ годовъ. Въ иемъ до сихъ поръ существуетъ настывшая 
двойная ответственность по дЬламъ общества. Уменынешо ка
питала наполовину служить уже достаточной причиной для 
ликвидащи общества. Начальный капиталь определяется уста- 
вомъ. Максимальное число паевъ не должно быть выше, чемъ 
на 1.850 рублей. Ответственность продолжается 1 или 2 года 
по выходе изъ числа членовъ общества. Налоговый ■ льготы 
очень невелики и ограничиваются, по законамъ 27 декабря 1880 г. 
и 14 апреля 1885 года, освобождешемъ обществъ отъ подоход
н ая  налога и отъ выборки патента. Основнымъ кооперативным-!, 
закономъ для Австрш является законъ 9 апреля 1873 года. Соб
ственно, венгерское законодательство является почти точпым'ь 
сколкомъ съ австршскаго.
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3. Росс1Йское законодательство и кооперация.

Въ Poccin кооперативное законодательство пока еще не су
ществуешь въ виде чего - либо определенная целаго. Громад
ное большинство кооперативныхъ обществъ и товариществъ въ 
Poccin возникаетъ и действуешь, буквально не зная, на каше 
законы они опираются, постоянно лавируя и извиваясь мсягду 
различными циркулярами, положешями и разъяспешями. Даже 
въ шЬхъ случаяхъ, когда русскШ законодатель счелъ нужнымъ 
отозваться на запросы кооперативнаго движешя, мы почти не 
видимъ сколько-нибудь связныхъ закоиовъ по какой-либо хотя 
бы одной области. Чаще всего имеется налицо лишь одна регла,- 
м ент ировка, которая, можотъ - быть, въ недалекомъ будущемъ 
будетъ заменена коонеративнымъ законодательствомъ, но ко
торая пока только свидетельствуешь о томъ, что, не могу
щее уже игнорировать кооперативнаго движешя, наше общее за
конодательство не можешь помириться съ новыми его запросами 
и пытается тщетно мелочной регламоптащой вогнать въ старый 
рамки то, что давно уже нерерасло ихъ.

Спещальныхъ законовъ у  насъ въ Poccin пока дождалась 
лишь одна кредитная коонеращя и артели. Остальные же 
виды кооперащи, и притомъ самые главные, покоятся не 
на законномъ основаши, а на основаши такъ называемыхъ об- 
разцовыхъ уставовъ, сочипяемыхъ адмипиетративнымъ иоряд- 
комъ и давно уже переставшихъ удовлетворять своему на
значению.

Правда, официальные представители роосшскаго законода
тельства въ ответь на упреки въ отсутствш кооперативнаго за
конодательства могутъ ссылаться на то, что на основаши на- 
шихъ законовъ всякое число лицъ можетъ составить когда 
угодно н но какому угодно уставу любое кооперативное ебще- 
етво, для чего достаточно заключешя между его участниками 
нотариальная договора. Но практика давно уже показала не
осуществимость и наивность этой ссылки. Т а т я  договорный об
щества до сихъ поръ ограничивались лишь одогЬми трудовыми 
артелями, съ очень неболыпнмъ чнеломъ членовъ, да и шЬ все 
влачили жалкое существоваше, будучи зачастую обречены на 
гибель сь самаго своего возникновения. Въ этомъ < лучае наша 
коопоращя абсолютно не можетъ найти себе никакого приста
нища нодъ сеныо общаго законодательства. Волей-неволей, же
лая во что бы то ни стало существовать и развиваться, наша 
коонеращя выискиваешь все, что только можотъ прояснить и 
облегчить ел ноло/г;«нп(‘ . По по какпмъ oii мытаретнамъ при
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ходите» проходить! Каждое ведомство нм'Ьогь свое онреде- 
лсшюо представлоше о кооперацш и сообразно съ этимъ оно 
такъ или иначе трактуетъ ее въ своихъ постановленыхъ. II 
кооперащя должна считаться со всеми, если она хочетъ суще
ствовать. Она зависитъ отъ усмотрЬшя всехъ почти миниотерствъ 
въ отдельности, зависитъ отъ отдЬльныхъ ихъ департамен- 
товъ, зависитъ отъ губернатсровъ и земскихъ начальников'!,. 
Однимъ словомъ, много регламентащй, мелочей и полное отеуг- 
CTBie связнаго единаго кооперативная законодательства, вотъ 
что мы наблюдаемъ въ настоящее время и что въ 1907 году за
ставило ВсероссШскш кооперативный союзъ выработать «Коопера
тивный закононроектъ».

Въ настоящее время наши различные виды кооперацш ру
ководствуются следующими законоположешями.

Кредитная кооперащя (т.-е. кредитныя и ссудо-сберегатель- 
ныя товарищества) руководствуется Положстсмъ 7 гюня 1901 
Положеше имеетъ целью «облегчать сельскими хозяевам ь, 
землевладельцами, ремесленниками и промышленниками, а 
также и ихъ товариществами и артелямъ, производство хозяй
ственными оборотовъ и улучшешй». Законъ 1904 года кредит
ными и ссудо-сберегательными товариществами предоставляет'!, 
право юридическая лица, разрешая имъ, впрочемн, владеть 
недвижимостью лишь для надобностей админиетрацш. Раз
решается npio6peTenie недвижимости оти заемщика, но такая не
движимость должна быть продана ви течете года. Рее кредит
ный и ссудо-сбсрегательныя товарищества находятся ви ведИ- 
ши «Управлетя по делами мелкаго кредита» при Государствен- 
номъ банке, даюти ему все сведЬшя и отчеты и подлежать 
его ревизш. Спещ альная закона оби обиодиненш Товариществъ 
ви союзы не существуети, но закони 1904 года предоставили Коми
тету Министрови (ныне упраздненному), по представлешю мини
стра финансови, разрешать учреждеше союзови кредптныхъ и 
осудонсберегательныхи товариществъ. Благодаря явному желанно 
закона 1904 года сосредоточить всю власть въ рукахъ управлешя 
по делами мелкаго кредита, деятельность органовъ местная  
самоуправлетя ничтожна, лишена всякой инищативы, нахо
дится ностояшю подъ гнетомъ возможности резкаго контроля 
изъ далекаго центра. Кооперативный съездъ въ Москве осу
дили во многнхи своихъ докладахъ сущность закона 1904 года 
въ большей м'Ьре тормозящая, чеми содействующая развит! ю 
кредитной кооперацш. Ви особенности си деловой стороны пред
ставляется неудовлетворительными § 18 Положешя, устапавдн- 
ваюпцй, что размерь обязательстви учрежденш мелкаго кредита
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по вкладамъ и займамъ не должен!» превышать Оол'Уч) ч'Ьмъ иъ 
десять разъ размгЬръ ихъ основного капитала.

Сельско - хозяйственная и потребительная кооперацш пе 
имгЬюгь до снхъ поръ, даже хотя бы и несовершенныхъ, но сгге- 
щальныхъ законовъ. Ихъ существоваше наше законодательство 
нашло возможнымъ оформить въ виде приспособлешя нхъ къ 
такъ называемымъ «нормальнымъ» и «образцовымъ» уставамъ, 
издаваемымъ различными ведомствами для различиыхъ родовъ 
обществъ. Не говоря вообще о томь, что сама по себе мысль о 
предложеши обществамъ фактически обязательна™ устава 
является весьма отрнцательнымъ явлешемъ съ кооперативно-за
конодательной точки зрЬшя, наши нормальные уставы не могутъ 
похвалиться ни свежестью, ни серьезностью разработки. Это по 
большей части продукты творчества иетербургскихъ канцелярш, 
можетъ быть и съ учаспемъ практиковъ, но всегда п р о д у к т  
слишкомъ отвлеченные отъ жизни, чтобы они могли иметь ка
кое-либо серьезное положительное зпачеше для русскаго ко- 
оиератпвпаго движен1я.

Изъ иормальныхъ уставовъ можемъ перечислить следующее 
главнейние уставы, касаюпцеся сельско-хозяйственной коопера
цш : «Нормальный уставъ для местныхъ ссльско-хозяйственныхъ 
обществъ», утвержденный на ociioBanin п. 1 Положешя Комитета 
Минпстровъ, министромъ земледел1я и государственныхъ нму- 
ществъ 28 февраля 1898 года.

«Нормальный уставъ мелкихъ сельско-хозяйствепныхъ то- 
варнществъ», утвержденный за главноуправляющаго землеустрой- 
ствомъ и земледетсмъ, товарищемъ главноуправляющаго 18 
ноября 1908 года.

Для торговыхъ артелей существуетъ:
«Образцовый уставъ для артелей», утвержденный министромъ 

финансовъ въ 1905 году, и изданное 3 годами ранее «Положеше 
объ артеляхъ трудовыхъ» 1 шня 1902 года. Это положеше до- 
пускаетъ образоваше артелей съ разрешен]я местнаго губерна
тора съ числомъ членовъ пе менее 5. Ответственность но деламъ 
артели по этому положен™ вводится неограниченная и про
должается годъ по выходе изъ артели. Номинально Положеше 
допускаетъ свободное образоваше устава, но ставить его соста
влен™ и утвержденш тагая преграды, что волей-неволей арте- 
лямъ самыхъ различныхъ видовъ приходится прибегать къ 
«образцовому» уставу, который хорошъ уже темъ, что j c k o -  

ряетъ возможность открыпя действШ артели иногда на годъ, 
на два.
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Накопгць. 111)11>»'oii r<‘.!il.ii.iii кооперация находится но нласти 
craparo всеми извЬстнаго «Нормальнаго устава для общестнъ 
потребителей». НесоотвгЬтств1е этого устава съ запросами с.а- 
мыхъ различныхъ видовъ потребительиыхъ обществп данпо 
уже стало общимъ местомъ, давно уже возбуждается отдель
ными обществами ходатайство о пересмотре его и о ионол- 
iienin его въ соответствш съ местными и прочими интере- 
сами. До сихъ поръ все это было безполезно, старый уставъ ос.та- 
вался въ силе, и только недавно появилось изв/Ьсые въ газетах1!»
о томъ, что нроектъ нормальнаго устава потребительных!, об
ществъ находится уже на пути къ утверждение. Но каковъ бы 
онъ ни былъ, все же приходится присоединиться къ точке зр'Ь- 
шя, выработанной на последнемъ Всероссшскомъ кооперативном'!» 
съезде о необходимости общаго кооперативнаго закоиодатель- 
ства, которое бы допустило явочный порядокъ образовашя ко- 
оперативныхъ обществъ всехъ видовъ, давъ имъ лишь обшДя 
нормы и предоставивъ въ соответствш съ ними вырабатывать 
свои собственный, действительно образцовые, уставы и здоро- 
выя услов1я дальнейшего развтля кооперативнаго движешя.

Теперь остается еще сказать несколько словъ о техъ налого- 
выхъ льготахъ, которыми пользуется кооперация въ Poccin. Oirb 
невелики и распределены весьма неравномерно. Большими льго
тами пользуются кредитпыя и ссудо-еберегательныя товарище
ства. Такъ, на основанш Полоясетя 7 ионя 1904 года, они не под
лежать совершенно платежу ни основного, ни дополнительнаго 
налога. Съ 1905 г. по разъяснешю Отдела Торговли и промышлен
ность они освобождены отъ городскихъ и земскихъ сборовъ, до- 
бавочныхъ къ промысловымъ свидетельствамъ. Для облегчешя 
всей этой процедуры освобождешя отъ этихъ налоговъ, они не 
обязаны посылать туда даже к оти  своихъ отчетовъ и уставот.. 
По отношенно же къ прочимъ видами кооператнвныхъ обществъ 
и товариществн действуетъ статья 371 (п. G) закона 8 поня 
1898 года «О государствснномъ промысловомъ налога», по ко
торой потребителышя общества и проч. кооперативныя обще
ства, имеюнця основной капиталъ менЬе 10.000 рублей, освобо
ждаются отъ промысловаго налога. Кооперативныя же общества, 
основной капиталъ которыхъ превысилъ 10.000 рублей, уплачина- 
ютъ основной налогь, выбирая промысловое свидетельство и д о 
полнительный въ разм ер е  15 коп. съ каждой сотни рублей въ 
годъ (статья 91 и 92). При этомъ сумма основного налога за
считывается въ дополнительный, и дополнительными налогомъ 
уплачивается лишь излишекъ иадъ суммой основного (ст. 9.1). 
Дополнительному налогу отъ 3 до 6 о/о ея величины нодлеЖнтъ
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также чистая прибыль кооперативныхъ обществъ, седи она сама 
выше 3о/о. Если же она ниже 3о/о, то она не облагается палогомъ.

Въ промысловомъ обложенш кооператнвныхъ обществъ на
считывается много дефектовъ, не говоря уж е объ осповномъ его 
недостатке—незначительности и неравномерности распроделешя 
налоговыхъ льготъ между кооперативными обществами. Пред
стоишь еще много измененШ, безъ которыхъ невозможно будешь 
более здоровое развитее нашего кооперативнаго движешя.

Въ общемъ же кооперативное законодательство у  насъ въ 
Poccin имеешь вполне уж е  подготовленную для себя почву и 
русское кооперативное д в и ж е т е  желаешь страстно только одного, 
чтобы скорее  отошла въ область преданШ мелочная регламента
ция кооперативной деятельности и ея место заняло бы хорошее 
кооперативное законодательство.

Сводная таблица основныхъ данныхъ кооперативнаго законода
тельства.
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X.

Про i<TH4CCi<iji св’Ьд'^шт! по организации и порядку 
отцры т^ цеоперативньп/ъ сбщ сствъ и тевари* 

ществъ различного рода.

1 Благопр1ятствуютъ ли услов1я о т к р ь т ю  какого - либо 
кооперативнаго общ ества.

Если зарождается мысль о необходимости открыть какое 
либо кооперативное общество, прежде всего долженъ быть не 
етавленъ и разрКипенъ вопросъ о томъ: благопргятствутпп, ли 
этому мгъстныя ycjioein?

Ошибка можетъ начаться уже съ этого момента. Изъ-за ка
кого-нибудь неиредвид'Ъннаго обстоятельства легко можетъ раз 
легЬться въ прахъ самый смелый и широюй планъ учредителей. 
И уже изъ-за этого сама по себе жизиоппая идея кооиерацш 
окажется надолго опозоренной въ глазахъ местнаго населен in, 
и этимъ будетъ создано очень сильное препятств1е для другихъ, 
более зргЬлыхъ нозднейшихъ попытокъ кооперативной оргн- 
низацш.

Въ своемъ прошломъ русская кооперащя очень часто гре- 
шила именно въ этомъ направлеши. Тогда необходимость ко- 
оперативныхъ организащй не чувствовалась еще всей массой 
парода, какъ теперь, а между гЬмъ былъ целый ряд ь1 к-амп- 
отверженныхъ попытокъ насаждошя кооперативныхъ общестим,. 
Сплошь и рядомъ по почину м’Ьстнаго учителя, доктора или 
возвратившагося на родину бывшаго студента, открывалось те 
одно, то другое кооперативное общество, совершенно не сообра
зуясь съ тгЬмъ, имеется ли достаточное число лицъ, насущно 
въ немъ заиптересованныхъ. Нечего и говорить, что тагая обще
ства, созданный ради одной лишь идеи, а не разечитанпыя на 
определенный потребности населешя, разсыпались, какъ ндашя, 
построенпыя на песке.

Такимъ образомъ прежде всего надо задаться вопросом’],: 
сможетъ ли будущее кооперативное общество найти въ населе- 
nin своего района достаточное количество деятельныхъ членовъ.

Въ маленькомъ провинщальномъ городке, где предметы 
первой необходимости дешевы, и где они въ избытке подвозятся 
крестьянами изъ деревень, и где иЬтъ фабричныхъ рабочих!., 
напр., весьма трудно открыть потребительное общество.

Но это только обпця у (шипя. Учредители должны вникнуть 
но нее частности местныхъ условш и посмотреть, насколько
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они благощиятнн. Возьмемъ, nanj>., организацию потребнтель- 
наго общества въ крупномъ город*. ЗдгЬсь нужно принять во 
BH H M anie вс*услов1я хозяйственной жизни рабочихъ того района 
города, въ которыхъ предполагается открытае лавки. Если много 
рабочихъ живетъ на фабричныхъ квартирахъ, а сл*довательно, 
и въ своемъ иропитанш связано съ фабричными лавками и по
ставщиками, то уже одно это обстоятельство должно быть 
учтено, какъ весьма неблагопр1ятное для открытая потребитель
ной лавки.

Если мысль объ открыли потребнтельнаго общества заро
ждается въ сред* лицъ какой-либо профессш, и вначал* им*- 
ются въ виду, прежде всего, члены этой профессш, то тутъ тоже 
нужно быть весьма осторожнымъ. Если члены этой профессш 
разс*яны по городу, то на нихъ нельзя совершенно разсчиты- 
вать. Если они скучены въ какомъ-либо одномъ квартал* или 
район*, то это уже бол*е благоприятно; но нуженъ осмотритель
ный расчетъ, достаточно ли будетъ этого района и сможетъ ли 
его вполн* обслужить лавка. Съ самаго начала было бы само- 
убШственно открыть свою лавку не въ район* м*стожительства 
членовъ данной профессш, а въ какомъ-либо другомъ. Вообще 
же международной практикой въ данное время уже установлено, 
что организация «профессшнальныхъ» потребительныхъ обществъ 
очень непрочна и поэтому даже нежелательна.

Для открытая потребнтельнаго общества весьма важно, напр., 
учесть сл*дующее обстоятельство, которое иногда въ корн* мо- 
жетъ подс*чь попытку организацш общества, а именно налич
ность безработныхъ въ данномъ город* или район*. Въ момента 
безработицы необходимость потребнтельнаго общества чувствуется 
сильн*й, ч*мъ въ иное время, но нужно помнить, что безрабо
тица разр*жаетъ ряды рабочаго населешя, ибо мнопе у*зжа- 
ютъ въ деревню, и уменынаетъ ихъ платежеспособность, что 
очень важно и для потребительная общества. Нельзя сказать, 
что въ томъ район*, гд* много безработных», совс*мъ нельзя 
открывать лавку, но надо точно учесть, въ какой м*р* эти без
работные смогутъ сод*йствоваггь ея развитаю.

Подобнымъ же образомъ учредителям!, всякаго кооператив
н ая  общества нужно изсл*довать и взв*сить вс* м*стныя усло- 
в1я деревни, села, пригорода, маленькая городка и лучше 
всего даже изб'Ьгать приблизительныхъ подсчетовъ «на глазъ». 
Не только въ деревн*, но даже и въ город* возможно, приб*г- 
нувъ къ знакомымъ, по разспросамъ перебрать по семейс.тпамъ 
паселеше даннаго квартала или района и подсчитывать, хотя 
сколько-нибудь онред*лстш я единицы.
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J3:tnl.c11ni> M 'h r r i i i i i ; ]  услошя, ,yчредптелп д о л ж н ы  удостове
риться, что ихъ прооктъ кооперативнаго общества встречает], 
сочувсгпйе и деятельную поддержку въ м'Ьетномъ населен in. 
Равнодуипе— худнпй врагъ вс'Ьхъ кооперативныхъ начинали п. 
Надо задолго до открытая обществу постараться заинтересовать 
этимъ проектомъ наиболее энергичныхъ лицъ, вызвать ихъ са- 
михъ на поддержку и пропаганду его. Надо постоянно иметь 
въ виду, что какъ только общество откроется, ему потребуются 
деловитые работники, которыхъ и нужно подготовить заранее.

Очень важно для успгЬшнаго начала дела подготовить и 
сговориться съ щЬлымъ кружкомъ энергичныхъ самоотвержеп- 
ныхъ лицъ, который бы могли на своихъ плечахъ вынести обще
ство въ его первые годы. Кажется, иустякъ, но иногда все дело 
можетъ быть испорчено оттого, что въ председатели будетъ вы- 
бранъ вялый, мало заинтересованный въ дел е человекъ.

Но какъ ни важенъ удачный выборъ и подготовка вожа- 
ковъ дела, неизмеримо важней предварительная подготовка 
местиаго населешя. Оно должно быть заранее осведомлено о 
целяхъ общества, объ организацш,, о преимуществахъ, который 
даетъ оно, о правахъ и обязанностяхъ его членовъ.

Очень важно эту предварительную пропаганду вести на здо
ровой почве, чуждой всякой рекламы и широковещательных'], 
обещашй. Ничего не можетъ быть вреднее обещашй и \вере- 
шй, что кооперащей можно водворить на земле чуть не pail 
земной. Наоборотъ, нужно, говоря о техъ преимуществахъ, ко- 
торыя она даетъ свонмъ членамъ, постоянно упоминать о томъ 
териистомъ пути, какимъ только и можно дойти до существон- 
иыхъ результатовъ. Лучше и выгоднее привлечь немного, по 
надежныхъ членовъ работниковъ, трезво смотрящихъ на дело, 
такихъ, которые но побегутъ изъ общества при первой же не
удаче и не будутъ направо и налево сеять свое разочарован ie 
и недовер1е къ делу, которое было неправильно понято ими съ 
самаго начала.

Когда вся эта важная подготовительная работа будетъ про
делана, наступаетъ не менее сложная работа по утверждение 
общества и первоначальной его организацш.

Учредителямъ надо знать, что наше законодательство до- 
пускаетъ двоякое основаше общества: по собственному уставу 
и по такъ называемымъ «нормальнымъ» уставамъ.

Учредители любого общества могутъ выработать любой 
уставъ, но практически это не ведетъ къ болынимъ результа- 
тамь. !-)ти уставы идутъ на утверждение соответствующих’!, мп-

*. 11Инродмнн ••||циклп1и»д1и. '1. \ 1 \ .  1 1
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пистровъ, которые могутъ ихъ утвердить лишь л и  с . п о п к ч ш о  г/ь 
другими заинтересованными министрами. Порядокъ утверждения 
такихъ уставовъ настолько еложенъ въ настоящее время, что 
имъ кооперативныя общества совершенно пе пользуются. Ответы 
на прош етя такого рода приходятъ въ р'Ьдкомъ случай черезъ 
полтора года и въ большинстве случаевъ отрицательные. Отказы 
бываютъ по слЪдующимъ причинамъ: носоответств1е съ какой- 
либо статьей закона или циркуляром^ какого-либо министра, со
вершенно неизв'Ъстннмъ учредителями или въ силу неблаго- 
надежности кого-либо изъ учредителей. При благопртятпыхъ 
услов1яхъ одному изъ сотни обществъ можетъ быть и удалось 
бы добиться утверждетя такого своего устава, но обыкновенно 
черезъ годъ-два этой канцелярской волокиты у учредителей и 
у населетя ладаетъ уже ннтересъ къ обществу, такъ медленно 
организующемуся, и дЬло портится изъ-за запоздавшаго устава.

Почти все кооперативныя общества въ настоящее время 
образуются другимъ путемъ, путемъ принятая формъ уставовъ, 
одобренныхъ правительствомъ, такъ называемыхъ нормальныхъ 
уставовъ. По нормальному уставу кооперативное общество утвер
ждается въ несколько месяцевъ, иногда даже въ 1 месяцъ 
одной властью местнаго губернатора. Только такая относитель
ная скорость утверждетя обществъ и товариществъ по ■щормаль- 
нымъ уставамъ» заставляетъ кооперативныхъ деятелей прибе
гать къ нимъ, несмотря на ихъ несовершенство и недостаточную 
приспособленность къ услов1ямъ действительной жизни.

Сообщимъ теперь кратшя данныя о порядке открытая ка- 
ждаго изъ видовъ кооперативныхъ обществъ и товариществъ.

2. Какъ открыть потребительное общ ество.

Разъ решено открыть потребительное общество, пользуясь 
нормальнымъ уставомъ, до открытая общества необходимо съ 
нимъ ознакомить возможно большее число будущихъ членовъ, 
обсудить совместно главнейийе его статьи, такъ какъ въ даль
нейшей деятельности придется каждый день обращаться къ 
уставу. Лучше всего для этой цели устроить собрате и пред
варительно всемъ членамъ разослать образцы нормальнаго устава.

Когда учредители ознакомились хорошо съ уставомъ, обсу
дили все услов1Я открытая общества, имъ остается поручить 
группе лицъ офищальныхъ «учредителей» подать объ этомъ 
прош ете. Прошете и уставъ могутъ быть переписаны отъ руки, 
но такъ какъ каждый листъ бумаги оплачивается 75-копеечной 
гербовой маркой, то рекомендуется заблаговременно запастись
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для этой цТ.ли готокымп ;ii("iaгпымл бланками. Оба бланка, на
полняются учредителями и подии сикаются пе лкч г(>о ч'Ьмъ 
20 лицами. Лучше всего, чтобы число подписавшихся было 
до 30. Каждая подпись должна состоять изъ : имени, отчества, 
фамилш, звашя и местожительства.

Въ правомъ углу одного бланка пишется: «проектъ устава», 
а на другомъ бланке — «к отя  проекта устава».

Прошеше пишется следующ ая содержашя:

«Его Превосходительству г. Начальнику (такой-то губернш)

Прошеше.

(Имена, отчества, фамилш, звашя и ме
стожительства подписавшихся.)

Мы, пижеподписавппеся, жители села (или деревни такой-то) 
признали необходимыми учредить въ своемъ селе (или деревне) 
потребительное общество по прилагаемому при семь нормаль
ному уставу, а потому име'смъ честь покорнейше просить раз
решить откръте (такого-то) потребительная общества. Годъ, 
число и месяцъ. Подписи».

Прошеше должно быть подписано обязательно вегьми лицами, 
подписавшими проектъ устава.

На прошеше наклеиваются две марки по 75 коп., и на печат
ный уставь — также 2 марки, т.-е., всего на сумму з рублей.

Прошипе посылается местному губернатору или заказным ь 
письмомъ или съ довереннымъ. Въ последпемъ случае дове
ренному должна быть выдана доверенность за подписью встп, 
лицъ, подписавшихъ прошеше и уставь, и все подписи должны 
быть засвидетельствованы или у иотар1уса или въ волостиомъ 
правлеши.

Самое же лучшее — это ходатайство отправлять губернатору 
черезъ посредство земской управы. Миогтя изъ уе'здныхъ зем- 
скихъ управъ берутъ на себя все хлопоты по открытие обществ']., 
имеютъ бланки уставовъ и темь облегчаютъ это хлопотли
вое дело.

По полученш отъ губернатора разрешения, учредители мо
гу тъ собрать учредительное co6paHie.

Для руководства при первыхъ шагахъ потребительиаго об
щества нужно иметь въ виду следуюице советы :

Лавку следуетъ открывать не ранее, какъ по лаконлешп 
200 зоо рублей для деревни и 400—500 рублей для города.

П*
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Пай нельзя назначать выеокимъ, по нельзя назначать и меньше 
5 рублей. Вступительная плата въ размере 50 коп. Нзпиеъ пая 
можно облегчать разсрочкон. Торговый операцш лучше всего 
развивать какъ можно медленнее, птобы не привести общество 
къ краху. Самое же главное -  - во всей деятельности обществу 
нужно руководиться испытанными потребительными обществами 
всего Mipa следующими рочдельскими принципами ( правилами) 
(см. о нихъ подробнее выше въ статье «Принципы потреби
тельной кооперацш):

1) Бсп члены должны быть равноправны и въ Эплахъ обще
ства каждый долженъ и.тъть только одинъ голосъ.

2) Лаи должны быть невысоте, для привлечетя самаго бгъд- 
наго населешя.

3) Число паевъ должно быть ограничено для каждаго члена.
4) Продавать можно только за наличный, а не въ кредитъ.
5) Продавать должно по умъремнымъ рыночнымъ цгънамъ, 

а не по цгънамъ закупки товаровъ.
6) Прибыль должна распределяться не по количеству паевъ, 

а по закупкамъ.
7) Продаваться товаръ долженъ вегъмъ желающимъ, а не 

однимъ членамъ и по одинаковой для вегъхъ цгьнгъ.

Кромгъ того, основнымъ условгемъ правильной постановки дпла 
должно быть заботливое отношенье къ служащимъ въ потреби
тельныхъ обществахъ, хорошее обращенге и хорошая оплата ихъ 
труда.

На основанш пункта 10 статьи 371 о государственномь 
промысловомъ налоге потребительный общества, паевой (а не 
оборотный) капиталъ которыхъ не выше 10.000 руб., освобожда
ются отъ промысловаго налога. Для получешя этой льготы 
нужно подать прош ете въ местную казенную палату, оплачен
ное гербовыми сборомъ въ 1 руб. 50 коп. съ приложешемъ устава 
и отчета за последшй годъ. Объ освобожденш отъ налога ка
зенной палатой выдается по этому прошение особое свидетель
ство совершенно' безллатно. Но продажа табаку, водки и пива 
требуетъ особаго платнаго свидетельства изъ окружного акциз- 
наго управлетя.

Однимъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ правильной поста
новки дела въ потребительномъ обществе является правиль
ное ведете счетоводства. Пока у насъ въ Poccin петь пце
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оЛраЯЦОИоЦ фермы ече 1'оцоДСТНа Потребите,ПЬИЫХЪ обществ'!,. П о  

р»!1С1)М0ПД,угтс)| пиппгап, ц:п, мог.коисклго еош а потребителе!) urli 
пм’Ьюнцнси системы счетоводства, ознакомиться с/i. мпмп и пи 
брать себЪ наиболее подходящую изъ нихъ. МоскоискП! сонкп. 
нотребителышхъ обществъ рекомеидуетъ для молодыхт. общее,пп. 
сл'ЬдуюшДя испытаниыя уже формы счетоводства, которым on. 
пего и можно получить:

1) Кассу-мемор1алъ,
2) Книжку ежедневныхъ лавочныхъ товарныхъ в'И.домоетеИ,
3) Книжку кассовыхъ ведомостей,
4) Листы для ежем’Ъсячныхъ отчетовъ по лавкЪ,
5) Книгу личныхъ счетовъ членовъ,
6) Памятную записную книгу приказчика,
7) Квитанщопную книжку для пр1ема вступительных'!, 

взносовъ,
• 8) Квитанщопную книжку для прочихъ постунлешМ,

9) Расчетную книжку для разпыхъ лицъ и учрежден! 11,
10) Ленточныя марки и стоякъ къ нпмъ,
11) Разсрочныя членсюя книжки (на рукахъ у членовъ).
Для отпуска товаровъ въ кредита, нужны ещ е:
12) Заборный членсюя книжки,
13) Квитанщонныя книжки для n p i e M a  авансовъ или плате 

жей за забранный на домъ товаръ.
Если въ лавкгЬ имеется кассиръ, то нужна еще:
14) Книжка тройныхъ чековъ для расчета между прилип 

комъ и кассой.

3. Какъ открыть сельско-хозяйственныя общ ество и товари
щество.

При подготовка населешя къ открыта» сельско-хозяiictuimi* 
ныхъ обществъ и товарнществъ слЬдуетъ руководиться Tt.Mii яги 
самыми соображениями, какъ и для потребительныхъ, т.-е. т о ч н о  

такъ яге выяснить вс/b м’Ьстпыя услогля, ознакомиться с/ь о i н о ш е  

шемъ населешя къ этому вопросу, подобрать учредителен 
и проч. Самъ же порядокъ открытая нисколько изменяется.

«Нормальный уставъ для мгЬстиыхъ сел'ьеко-хозяйствонныx'i. 
обществъ, утвержденный 28 февраля 1898 года» и «норма,ими,ill 
уставъ мелкихъ сельско-хозяйственНыхъ товарнществъ, у т в е р  

жденный 18 ноября 1908 года», можно получить безнлатно нач. 
/Департамента Землед'ЬлАя въ Петербурге, изъ местныхъ уГ.здныхт. 
земскнхъ управъ и изъ Петербурге каго отдЪлешя к о м и т е т а  о 

(•.«льеК.НХТ. и ссудо-еберегатольпыхъ товариществахь, ИецскШ 20.
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Прошсше посылается губернатору прямо или череаъ уЬзд- 
ную земскую управу. Прош ете пишется такъ:

Господину Начальнику (такой-то губернш)

Прошете.

(Такихъ-то: имена, отчество, фамил1я и 
звате н адреса всехъ подписавшихся.)

Мы, нижеиодписавппеся, желая учредить въ деревне (или 
селе) сельско-хозяйственное общество (или товарищество) по 
нормальному уставу сельско-хозяйственныхъ обществъ 1898 г. 
(или товарищество 1908 г.), просимъ Ваше Превосходительство 
дать намъ разрешение на открьпле общества. Годъ, месяцъ, число.

Подписать прош ете и два экземпляра устава («проектъ» и 
«копйо») должно не менее 10 человекъ (одни и те же лица).

Ни npomcHie, ни уставь никакимъ гербовыми сборомъ не 
оплачиваются и посылаются закрытымъ письмомъ.

Въ случае незаконнаго требоватя гербоваго сбора надо 
ссылаться на пунктъ 4 ст. 68 устава о гербовомъ сборе, по ко
торому эти ходатайства освобождаются отъ гербоваго сбора.

Учредительное собрате созывается по полученш разреше
ние отъ губернатора. Въ высшей степени желательно (если об
щество не расиолагаетъ своими собственными силами), снестись 
съ земствомъ и просить на учредительное же собрате прислать 
агронома или какое-либо другое лицо, знакомое съ кооперацией. 
Если поблизости есть еще кооперативныя сельско-хозяйствен- 
ныя общества, то лучше всего обратиться за содМствгемъ къ 
нимъ и пригласить къ себе на собрате ихъ председателя, 
секретаря и пр.

Нужно только иметь въ виду съ самаго начала, что въ 
кругъ деятельности сельско-хозяйственныхъ обществъ и товари- 
ществъ входятъ лишь покупка и продажа всякихъ предметовъ, 
нужныхъ для ведстя сельского хозяйства, но они не могутъ 
заниматься продажей предметовъ первой необходимости для 
личнаго потребления, т.-е. не могутъ иметь своихъ собствен- 
иыхъ потребителышхъ лавокъ. Если сельско-хозяйственное об
щество очень заинтересовано въ существоваши такой потреби
тельной лавки, то оно можетъ изъ своихъ яге членовъ образовать 
потребительное общество и открыть лавку по нормальномму 
уставу потребителышхъ обществъ.

По разъяснение Департамента ЗемледЬлш, сельско-хпзяП- 
гтвенныя общества., по устану 1898 года, могутъ чткрына! I»
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репкчпя.
Если учредители увидятъ для себя <•<шоршешп) неиозмож 

нымъ принять «нормальные уставы» безъ всяких'1> дополиешП 
и изм’Ьнетпй и пожелаютъ ввести эти изм'Ьнстя, тогда yritnji- 
яедеше устава общества затягивается на долгш срою», такъ каю» 
тогда измененный уставъ долженъ быть посланъ nnipr,Mi?,imi) 
черезъ местнаго губернатора главноуправляющему Земледелием'!, 
и Землеустройствомъ въ С.-Петербургъ. Въ случае подачи при 
т е т я  непосредственно главноуправляющему дело утвержден i n 

еще больше затягивается, такъ какъ iiponienie направляется для 
наведешя справокъ опять къ местному губернатору.

4. Какъ открыть кредитное или ссудо - сберегательное това
рищество.

Нормальные уставы кредитныхъ и ссудо-сберегательных'!, 
товаршцествъ всегда можно получить бесплатно или изъ пгдт. 
лешй государственнаго банка, или изъ самаго банка въ С.-Нетер 
бурге, или, наконецъ, черезъ посредство уездной земской управы

Пробелы устава заполняются учредителями; подписываются 
уставы не менее чемъ 2 0  учредителями и направляются н е  

губернатору, какъ было въ прсдыдущихъ случаяхъ, а т .  
губернски! комитетъ но дгЬламъ мелкаго кредита въ губертчлП 
городъ.

Прошете пишется но следующей форме: «Мы, нижепод- 
писавппеся, жители деревень (такихъ-то) проенмъ разрешить 
открыть намъ кредитное (или ссудо-сберегательное) товарище
ство по нормальному уставу. Товарищество будетъ называться 
(такъ-то). Нравлете будетъ находиться въ (такомъ-то селе). 
Вместе съ тгЬмъ мы ходатайствуемъ о выдаче изъ государетвон- 
наго банка ссуды въ основной капиталъ во (столько-то рублей!. 
Услов1я ссудъ намъ известны по 22 ст. устава. Кроме того, мы 
просимъ объ открытш товариществу въ государствснпомъ банке 
краткосрочна™ кредита во (столько-то рублей). Сумма, до кото
рой можетъ быть допущена задолженность одного члена, опре
деляется во . . . рублей, а вместе съ ссудой подъ залогъ
хлеба и изделш ремесла въ . . . рублей. Каждый членъ отпТ.-
чаетъ по обязательствамъ товарищества въ (столько-то) разъ про
тивъ открытаго ему кредита. Къ сему ирилагаемъ. кроме проекта, 
устава, сведЪ тя о нашемъ сословномъ и хозяйственном'ь поло- 
женш и о селахъ и деревняхъ, на которыя предполагается 
расп рог I ранить деятельность товарищества. Уполномоченным'!,
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своимъ для всякихъ тшсьмснпых'ь с;ь памп ciioiiKMiiIt назначать 
(такого-то: .имя, отчество, фамилия, зваше и м'Ьг.тояштольстио). 
Письма памъ адресовать (такъ-то)».

Это uponieHie, равно какъ Уотавъ, должны подписать все 
20 человеки учредителей. Доверенность уполномоченному должна 
быть засвидетельствована у HOTapiyca или въ волостномъ пра- 
вленш. Ни прошеще, ни уставъ никакими гербовыми сборомъ 
не оплачиваются.

По полученш разрешеьпя на лервомъ же общемъ собраши 
выбирается правлете. Для ознакомлен я со всей техникой откры
тая и cH o in o n iii съ государственнымъ банкомъ можно пригласить 
на первое же собрате черезъ земство инструктора по мел
кому кредиту или инспектора мелкаго кредита черезъ местное 
отделете государственного банка.

Надо знать, что кредитныя и ссудо-сберегательныя товари
щества, несмотря на свою стремительную распространенность, еще 
пе имеютъ самостоятельная общеетвеннаго центра. Ими руко
водить сейчасп одинн лишь государственный банки и си этими 
волей-неволей приходится считаться всеми начинающими это 
дело.

Чтобы товарищества развивались правильно, необходимо 
руководствоваться следующими продиктованными практикой со
ветами: 1) Привлекать какъ можно больше членовъ изъ района 
деятельности товарищества и вкладчиковъ; 2) всемъ принимать 
участае въ работе; 3) вести правильное счетоводство; 4) наблю
дать за тщательнымъ хранетемъ денегъ и документови; 5) избе
гать переписки ссуди ; G) не брать ссудъ безъ крайней необходи
мости; 7) развивать какъ можно больше поередничеешя операцш.

Изъ всехъ видовъ кооперативныхъ обществъ кредитныя и 
ссудо-сберегательныя товарищества пользуются исключительной 
льготой: они совершенно освобождены отъ уплаты какого-либо 
промысловаго налога на основанш закона 7 шня 1904 года. По 
разъяспешю 1905 года, они освобождены даже отъ всякихъ до- 
полнителышхъ городскихъ и земскихи налогови. Для пользо- 
вашя этими льготами эти товарищества не обязаны даже ни 
ходатайствовать передъ казенными палатами, ни посылать туда 
свои отчеты и уставы. Лишь только въ томъ случае, когда при 
кредитномъ или ссудо-сберегательномъ товариществахъ орга
низуется какой-либо складъ, торгующш какими-либо товароми, 
операцш этого склада, на основатяхи подобныхи потребитель
ными обществамъ, освобождаются отъ промысловаго налога 
лишь при складочномъ капитале по свыше 10.000 рублей.



ПГАКТИЧ, ГИ-ПД-MIIII ПИ ОГГЛИПЯ. II ПОРЯДКУ ОТКРЫЛИ КООИКРЛТ. nl.lll, II топ. KHI

5. Какъ организовать производительную артель.

Для совместная изготовлешя какого-либо продукта с.об- 
ственными оруд1ями производства наше законодательство до- 
пускаетъ образоваше артелей въ двухъ видахъ: договорныхъ и 
уставныхъ.

Договорная артель образуется изъ какого угодно числа чле
новъ на основаши договора, составляемаго самими участниками 
и утверждаемая у HOTapiyca или въ волостномъ правлеши. Для 
открытая дМствгй договорной артели не требуется никакихъ 
особыхъ разр'Ьшенш.

Несмотря на легкость1 образовашя договорныхъ артелей, отгЬ 
все же сравнительно мало распространены изъ-за своихъ весьма 
существенныхъ невыгодъ. Къ такимъ невыгодамъ относится то 
необходимое услов1е всякая договора, что разъ онъ заключается 
вс'Ьми, то и расторгнуть можетъ быть только лишь съ соглаЫя 
всехъ. Если кто-либо пожелаетъ изъ нея выйти, то на это ему 
должны дать coraacie nponie члены артели; иначе же, е-сли хотя 
одинъ изъ нихъ не согласится, даже желаюпцй выйти изъ иея 
принуж.денъ будетъ до конца своей жизни нести ответственность 
по ея деламъ. Точно такъ же, разъ заключивъ договоръ, какш- 
лнбо изменешя въ договоре можно проводить лингь съ согласия 
вегьхъ, а не болынинствомъ голосовъ.

В отъ эта-то зависимость отъ встъхъ и заставляетъ учрежда- 
ющихъ артели предпочитать договорамъ «нормальный» уставъ, 
утвержденный министромъ финансовъ, единственно даюгцШ воз
можность быстрая открытая артели.

Выписавъ 2 бланка нормальнаго устава, нужно заполнить 
ихъ и составить следующее прошение:

Господину (такому-то) губернатору 
Такихъ-то...

Прошете.
Представляя при семъ проектъ устава . . . .  артели и

котю  съ него, имеемъ честь просить Ваше Превосходительство 
утвердить его на осповаши ст. 4 Положешя объ артеляхъ 1 шля 
1902 года и котю  съ него препроводить намъ. Подписи. Годъ, 
число, месяцъ.

Такъ же, какъ и при ходатайствахъ объ открытаи потреби- 
тельныхъ обществъ, прош ете оплачивается двумя 75-копеечными 
гербовыми марками, а проектъ устава по одной 75 - копеечной 
марк^ на каждый листъ.
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6. Какъ открыть маслодельную артель.

Маслодельный артели или кооперативныя товарищества для 
выработки масла, несмотря На свое сильное раепроетранеше, въ по
следнее время находятся еще въ более неблагопраятныхъ усло- 
вгяхъ, чемъ nponie виды кооператнвныхъ обществъ. У насъ въРос- 
cin для маслодельныхъ артелей не выработанъ еще даже «нор
мальный» устав'1>, подобный другимъ формами обществъ. Артели, 
избегая почти неосуществимой для нихъ волокиты пепосред- 
ственпаго ходатайства черезъ министерство объ учреждеши сво
ихъ собственныхъ уставовъ, предпочитаютъ, мирясь со многими 
неудобствами, организовываться на основанш договоровъ. Все 
формы договоровъ заключаются въ волостномъ правленш или 
у HOTapiyca. Договоръ долженъ быть подписанъ всеми чле
нами артели. Вступлеше новыхъ членовт, въ маслодельную 
артель по договору можетъ происходить лишь съ согласия осгъхь; 
точно такъ же — и выходъ изъ артели. Формъ договоровъ суще- 
ствуетъ довольно много. Наиболее удачной считается форма до
говора, составленная Балашннымъ для артелей сибирскаго масло- 
дельнаго союза. Приводимъ ее :

Форма договора маслодельной артели.

«Тысяча девятьсотъ . . . .  года . . . .  дня, мы, ниже- 
подпнсавппеся, крестьяне . . . губ., . . . уезда, . . .
волости, . . . деревни, всего въ числе . . . человекъ
(дворовъ), признавая полезными и иеобходимымъ устроить масло
дельное товарищество (артель или кооперацио), заключили ме
жду собой настояпцй договоръ па иижеследующсмъ: 1) арендо
вать въ селенш . . . .  место подъ наши товарищески! за- 
водъ; 2) построить свой товарищеский маслодельный заводь и 
оборудовать его машинами; 3) впредь до постройки собственнаго 
товарищескаго завода, маслодельный заводъ устроить въ наем- 
помъ приспособленномъ помещенш; 4) подчиняться закопополо- 
ж етямн существующимъ на предметъ маслодельныхъ товарп- 
пич пл.. 5) иметь доверепнаго, заведующаго делами нашего 
типа pH щества, а если будетъ желательно, то и советннковъ; 
<;) псе полученные нами предметы обязываемся своевременно 
оплачивать in. договоренный срокъ взаимными другъ за друга 
ручательствами; 7) мы, товарищи, обязуемся дружно вести 
дело ко взаимной пользе, молоко отъ своихъ корови по <м,а- 
ипть на какой-либо другой заводи. Если же кто-либо im , наел. 
i i n ' i i i k t i . сдавать свое молоко на другой какой-либо закодъ.
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то обязанъ уплатить въ пользу товарищества неустойку по пяти 
рублей съ каждой коровы, имевшейся у него при nauncaiiiii 
с,ого договора, для составлотя чего при подписи каждаго на 
семь договор^ проставляется число имеющихся у него коровъ. 
Подписи».

Можно, пе довольствуясь договоромъ, выработать свой с о б 

ственный уставъ менее стеснительный, чемъ договоръ, и напра
вить его въ Министерство, черезъ местнаго губернатора, по ответа 
на эти ходатайства приходится ждать иногда долпе годы.

Практикой установлено, что для успешной организацш 
маслодельной артели нужно объединять въ одну артель какъ 
можно больше дворовъ съ возможно болыпимъ числомъ коровъ. 
Лучше, если въ артель войдутъ крестьяне не изъ одной деревни, 
а изъ несколькихъ соседнихъ. 3, 5 верстъ разстояшя это еще 
небольшая помеха успешному началу. Но чтобы обезопасить 
себя отъ всякаго риска, вначале лучше не начинать дела, если у 
всехъ членовъ организующейся артели не наберется 300 .коровъ. 
Это нужно твердо помнить, или иначе затраты производства ока
жутся очень тяжелыми для оборотовъ артели.

Пока у насъ не существуетъ такого центра, который бы могъ 
руководить и помогать возникающимъ артелями. Существует!, 
лишь одинъ, утвержденный главноуправляющими землеустрой
ства и земледКшя 17 ноября 1907 г. «Союзъ спбирскихъ масло
дельныхъ артелей» (адресъ г. Курганъ Тобольской губ.). По
этому пока за всякими справками и советами лучше всего обра
щаться къ нему.

7. Адреса центральныхъ кооперативныхъ общ ествъ и сою - 
зовъ, къ которымъ м ож но обращаться за сод1>йств1емъ и за

справками.

1) Московскиi союзъ потребительных',} общество, г. Москва, 
Сухарева-Садовая, д. № 269. Представляетъ изъ себя общество 
оптовыхъ операщй, въ которое членами могутъ вступать потре- 
бительныя общества почти всей Россш. Даетъ справки и советы 
потребительными обществами. Иосылаетъ своихи инструкторов’], 
для организацш повыхъ обществъ. Имеетъ складъ почти всей 
литературы по кооперацш и картинъ для волшебныхи фонарей.

2. Шевскт союзъ потребительных о обществъ, г. Шевъ. Ли • 
полняетъ то же, что и московский союзъ.

3) Биленское общество поощренгя кооперацш, г. Вильно, Боль
шая Погулянка, д. 18. Открыто въ 1908 г. Это общество ника
кими коммерческими операщями, кроме продажи кооперативной
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литературы не занимается. Даетъ справки и советы по органи- 
зацш всгъхъ видовъ кооперативныхъ товариществъ. Помогаегь 
при учрежденш уставовъ и выработки договоровъ.

4) С .-Петербургское отдтлете комитета о сельскихъ ссудо- 
сберегательныхъ и промышленныхъ товарищсствахъ. С.-Петер- 
бургъ, Невсшй 120. Общество подобное виленскому, — для вся
кихъ справокъ, советовъ и продажи литературы.

5) Московское общество сельского хозяйства, г. Москва, Смо- 
ленскШ бульваръ, д. 55. Дача кооперативамъ советовъ, каса
ющихся сельскаго хозяйства.

6) Харьковскги комитент с.одгьйсптя сельской кооперацш при 
харьковскомъ общсствуъ сельскаго хозяйства, г. Харьковъ, Москов
ская, 10. Дача справокъ и советовъ но открытш воъхъ видовъ 
кооперативныхъ обществъ и товариществъ. Высылка образцо- 
выхъ уставовъ, бланковъ и формъ счетоводства.

8. Кооперативные журналы.

По указаннымъ выше адресамъ можно вытребовать каталоги 
всей кооперативной литературы и выписать ее оттуда же. Здесь 
я£е мы ограничимся перечнемъ главнейшихъ кооперативныхъ 
органовъ:

1) «Союзъ Потребителей» издается въ Москве, выходить еже
недельно, цена въ годъ 3 рубля. Органъ популярный.

2) «Вестникъ кооперацш». Научный органъ, издается въ 
С.-Петербурге, цена въ годъ 4 рубля, выходить 1 разъ въ 
3 месяца.

3) «Народная Газета», посвящена маслодельной кооперацш; 
выходить еженедельно, цена 2 рубля въ годъ.

4) «Наше Дело», г. Юевъ, посвящена вопросамъ потреби
тельной кооперащй.

Целый рядъ сельско-хозяйственныхъ журналовъ, какъ, па- 
примеръ, «Хуторянинъ», «Селяшшъ», «Крестьянское зсмледе- 
.nie», «Южно-русская сельско-хозяйственная газета», имЬютъ при 
себе кооперативные отделы.

Наиболее полный каталогъ всей кооперативной литературы 
и кооперативной прессы можно получить за 10 кои. изъ москов- 
скаго Союза потребительныхъ обществъ.



Колонизацш и переселена.

I.

Переселен^ на Запад^. Эмигращ)! и цолонизац!)!.

Въ переселешяхъ русскихъ щюстьянъ Mnorie видятъ одну 
изъ существенн'Ьйшихъ особенностей русскаго народнаго быта. 
Въ следующей стать'Ь мы увидимъ, что руссия лсресслсийя, 
въ самомъ деле, представляютъ некоторый существенныя от- 
личительныя черты но сравнении съ народными передвнжешями 
на Западе. Но самый переселешя, какъ таковыя, не нредста- 
вляютъ собою чего-либо исключительно русскаго; переселешя н 
тесно связанная съ ними колонизация, т.-е. заселеше новыхъ 
странъ, имели первостепенно важное значеше не только въ эко
номической, но и въ культурной и политической истории всехъ 
временъ и народовъ. «Исторая и сощолопя, — говорить извест
ный немецкгй экономнстъ Филипповичъ, — должны разсматрн- 
вать переселения какъ важнейшее изъ движенш человечества; 
сущность этого движешя въ томъ, что некоторая часть народа 
или племени выделяется изъ более или мене© замкнутаго, бо
лее или менее обширнаго общественнаго союза и входит'ь in. 
среду новаго, более или менее чуждаго ему союза или сОздаетъ 
новый очагъ человеческой культуры». А колонизащя всегда 
являлась однимъ изъ важпейшихъ способовъ развитш чело
вечества н вела за собою более прочныя и дляпцяся изме- 
нешя, нежели завоевашя, разрушеше старыхъ или создан ie 
новыхъ государствъ; она распространяла культуру но лицу 
земли и перемещала ея центръ тяжести изъ однехъ частей 
света въ друпя; все существенные моменты въ развитш го
сударственной, общественной и хозяйственной жизни сопрово
ждались обширными колопизащоннымн движешями или следо
вали за такими движешями. Надо, внрочемъ, заметить, что вы- 
ражешя «нересолеше», «мигращя», на Западе мало употреби-
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телыш. На Западе говорятъ отдельно объ ямиграцй», т.-е. ны- 
селен1п изъ государства, иммиграции ■ -всслеши, л о полошим- 
цги, т.-е. объ образованы новыхъ поселенш, о заселенш пусту- 
ющихъ, евободныхъ пространства II это естественно; потому 
нто эмигращя, выселеше изъ западно-европейскихъ странъ на
правляется либо въ совершенно чуждьгя страны, либо въ более 
или менее обособленный заморская колоши; немсщйй, птальян- 
скш или англшскш переселенецъ-эмигрантъ перестаетъ быть 
немецкимъ, итальянскимъ или великобританскими граждани- 
номъ, — онъ становится гражданиномъ С’Ьверо-Америкапскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ, Аргентины или Канады.

Эмигращя изъ западно-европейскихъ странъ въ древности 
способствовала постепенному заселенно и пр1общенш къ куль
туре всей Европы, а въ новое время сопровождалась образова- 
шемъ заморскихъ колотй, изъ которыхъ мнопя съ течешемъ 
времени сделались независимыми государствами или праобр1зли 
широгая автономныя права. По характеру своему колонш и 
колонизащя отличаются болынимъ разнообраз1емъ. Следуя за 
немецкимъ ученымъ Рошеромъ, можно наметить таше главней- 
mie виды колонш и колонизацш:

1) Колоши чисто завоевательного характера, известнейшими 
прим'Ьромъ которыхъ являются испанская. Целью образоватя 
такого рода колоши является не массовое перемещеше туда 
трудового населешя пр1обр'Ьтающей колонно страны, а чисто 
политическая и военная эксплуатащя туземнаго населешя; за
воеватели не сами трудятся надъ создашемъ въ кслошяхн но
выхъ богатствъ, — они стараются путемъ высокихъ налоговъ, 
хищнической торговли или даже прямого грабежа и насилия 
присвоить себе возможно большую долю богатствъ, еозданныхъ 
трудомъ туземнаго населешя. Необходимыми услов!емъ образо
в а тя  колонш этого типа является наличность въ завоеванной 
стране не слишкомъ редкаго и более или менее культурнаго 
населешя, — чтобы завоеватели могли обирать и этимъ путемъ 
обогащаться, необходимо, чтобы было кого обирать и чтобы было 
что обирать. Неизбежными следств1еми такого характера коло
ши является кастовая общественная организащя, при которой 
завоеватели рЬзко отделены отъ покоренныхи, и эти последше, 
чаще всего тоже разделены на резко отличаюнцеся другъ отъ 
друга касты или разряды, — обыкновенно въ такихъ колошяхъ 
существуетъ рабство и друпе виды принудительнаго труда и 
личной несвободы.

2) Торгов ыя колонш устраиваются въ такихъ странах ъ, где 
можно п много купить и много продать, — въ странах’!,. рас
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полагающих'!, какпмп-лпбо лшшзними продуктами н in. обмени 
Ilil niixi. могущими приобретать продукты промышленности Д|),у- 
rnx'j. страпи, если въ такихъ странахъ, по какими-либо причи
нами, по развилась собственная торговля. Основателями жо та
кихъ колошй, естественно, являются государства, богатый ка
питалами и располагающая, притоми, морскими могуществом'!., 
чтобы обезпечить безопасность плавашя торговыхъ судовн, п 
чтобы поддержать ту строго монополистическую торговую поли
тику, которую обыкновенно стараются проводить по отношение 
ки этого рода колошями. Торговыми колотями были вначале 
большинство колошй западно-европейскихъ странъ, но исторн- 
ческш опытъ показываети, что тактя колоти, если оиЬ остаются 
чисто торговыми, никогда не развиваются въ самостоятельным 
нацш или даже въ автономный колоши.

3) Земледтъльчестя колоти могутъ возникать только т .  
совершенно пустынныхъ или р-Ьдко населенныхи дикарями стра- 
нахи, въ такихъ притомъ, которыхъ климатичесюя усло!ня но 
слишкомъ резко отличаются оти климатическихи условШ коло
низующей страны; зомледельчесшя колонш западно-свропеП- 
скихъ странъ возникали чаще всего въ л'Ьсистыхъ местностях’!,, 
потому что «где растети леей, тамъ раететъ и хлеби». Необходи
мость расчистки и разработки земли создаетн въ такихъ коло- 
шяхъ прочную оседлость,— земледелецн неохотно оставляет'!, 
землю, на разработку которой они затратили труди и капиталь; 
а благодаря этому населеше земледельческой колоти легче 
всего становится развитою, самостоятельною нащей. Земледелие 
требуетъ сравнительно большого числа рабочихъ руки, — отсюда 
благосклонное отношеше власти ни такого рода колошяхи ки 
дальнейшему приливу переселенцеви. Государственное и обще
ственное устройство ви такого рода колошяхи обыкновенно 
имеетн демократичесгай характери; это потому, что населенio 
такихи колошй составляется, въ главной массе, изи лици сред- 
няго достатка: более состоятельными людями нети расчета 
переселяться, потому что ви земледельческой колоши они не 
ожидаюти найти достаточно выгоднаго приложешя для своихъ 
капиталови,— не переселяется ви татя  колоти  и совершен
ный бедняки, потому что такому бедняку нети возможности об
завестись самостоятельными хозяйствами. Услов 1Я земледельче
ской колоти не благопраятствуютп, такими образомъ, развитие 
имущественнаго неравенства, а следовательно, ви такой колоши 
нЬти почвы и для неравенства сощальнаго.

4 )  Ллантаторстя колонш, характерными прим ером и к о  то 

рых'!, япляются южные штаты северо-американскаго союза. Та-
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кого рода колоти возникаюгь въ местностях!», которых!» жаркШ 
климатъ благопр1ятствуетъ культуре такихъ цеш ш хъ продук- 
товъ, какъ чай, кофе, сахарный тростникъ, хлопокъ и т. п., -  
продуктовъ, 'Общимъ свойствомъ которыхъ является необходимость 
затрачивать огромное количество труда на обработку земли и 
получеше урожая. Такъ какъ европейскихъ колонистовъ для 
этого обыкновенно не хватаетъ, и такъ какъ притомъ европейцы 
плохо приспособляются къ жаркому климату, то обработка план- 
тащй производится, чаще всего, либо крепостнымъ трудомъ 
туземцевъ, либо руками ввозимыхъ изъ другихъ странъ рабовъ; 
трудъ рабовъ-негровъ применялся, главнымъ образомъ, на амери- 
канскихъ плантащяхъ, потому что туземцы оказались физи
чески слишкомъ слабыми, чтобы переносить тяжелую работу на 
плантащяхъ. Съ течешемъ времени рабы и крепостные полу- 
чаютъ личную свободу, и эксплуатащя плантащй лринимаетъ 
капиталистически характеръ, при чемъ плантацш обрабатыва
ются руками техъ же бывпшхъ рабовъ или крепостныхъ, на 
началахъ уясс вольнонаемная труда.

Две сравнительно малозначительныя группы представл'яютъ 
собой:

5) Колоши такъ называемый культурный, устраиваемыя въ 
странахъ съ невыеокимъ уровнем!» культуры, по инищатнве 
ихъ правительству выходцами изъ странъ съ более высокою 
культурой, обыкновенно съ весьма широкими льготами и посо- 
б1ями, и долженствующая служить для окрестная населешя 
образцомъ более культурная хозяйства. Таковы немецшя, мепно- 
нитсшя, чешск1я, болгарсюя и всяюя иныя колонш, въ довольно 
болыпомъ количестве основанный въ Poccin, главнымъ образомъ 
въ царствоваше Екатерины II. Мнопя изъ этихъ колошй достигли 
цветущаго благосостояшя, но задачу свою, служить образцомъ 
для русскаго населешя, онЪ выполнили разве только въ очень 
ограниченной степени; только въ самое последнее время, и то, 
повидимому, исключительно въ Западномъ крае, хозяйственные 
пргемы и порядки колонистовъ начинаютъ понемногу усваи
ваться окрестнымъ наеелешемъ.

6) Такъ называемая внутренняя колонизищя — операщя, 
сущность которой въ томъ, что правительство покупаетъ частно- 
владельчесшя имешя, разбиваетъ ихъ на крестьянсюе участки 
и передаетъ последше крестьянамъ, обыкновенно съ разсрочкой 
платежа и съ разнообразными льготами и iioco6iHMii. Такого 
рода колонизащя съ конца 80-хъ годовъ въ довольно широк ихъ 
размерахъ ведется въ восточной Пруссш, главнымъ образом!» съ 
политическою целыо усилешя тгЬмецкаго элемента in. ноль-



Н КГКС Ш .Ш Л  ИЛ ПАНД I'll. IIM III I'A IIIII I! М и п Ш М Д Щ ». 1 7 /

сKIIX1. провпнидяхъ llpycciii: скуиаютъ земли польскич j, im- 
мещиковъ и сажаютъ на нихъ л'Ьмецкихъ крестьянъ. Jvc.iiи 
оставить въ стороне эти политичосюя задачи, то къ типу вну
тренней колонизацш въ объясненномъ смысле подойдетъ и дея
тельность нашего крестьянскаго банка, который ведь гоже ску- 
паетъ крупповлад'Ьльчесюя им'Ьтйя и передаетъ ихъ мелкцмъ 
землед'Ьльцамъ-крестьяиамъ.

Носмотримъ теперь, каковы основы и тины эмигращонной 
и колонизащонной политики различныхъ государствъ, — раз
умея, конечно, подъ эмигращонною политикою отношеше госу
дарственной власти къ выселешю изъ страны, подъ колониза
ционною — отношеше ея къ заселенно незаселенныхъ или редко 
заселепныхъ частей страны или отдельно раеположенныхъ ко- 
лошй.

Эти два вида политики резко отличаются, когда (какъ въ 
Италш, въ значительной мере въ Гермаши и Англш) эмигра- 
щя изъ страны направляется въ местности, не принадлежащая 
къ составу даннаго .государства. И они въ значительной мър1> 
совпадаютъ и переплетаются, когда эмигращя изъ страны на
правляется въ ея собственный к ол оти ; съ этимъ последними 
явлетемъ мы имгЬемъ дело по преимуществу въ Англш и, 
конечно, въ Poccin.

А. Эмиграционная политика. До конца XVIII века, когда 
такъ называемая меркантилистическая политика (см. XII томъ) 
ставила одною изъ своихъ главнЬйшихъ задачъ увеличеше на- 
селетя страны, все европейсюя правительства стремились къ 
сокращенно эмиграцш. Еще въ 1782 году запрещеше выселяться 
существовало въ Англш ; во Францш по закону 1781 года па 
выселеше нзъ страны требовалось особое разрешаете; въ герман- 
скихъ государствахъ попытки бороться съ выселетями путемъ 
запретовъ продолжались до 1825 года. Постепенно, однако, при
шли къ убежденно, что такого рода запреты принцнталыю не
правильны, что никого нельзя насильно принуждать оставаться 
въ данномъ государственномъ сою зе; съ другой стороны, убеди
лись въ томъ, что TaKie запреты и безеильны задержать выселе- 
Hie изъ страны, разъ существуетъ стремлеше къ такому высе
ленш — безеильны, въ особенности, при совремеиномъ развили 
железнодорожныхъ и пароходныхъ сообщешй, при которомь 
эмигранта всегда можетъ найти какой-нибудь обходный путь и 
такимъ образомъ ускользнуть отъ надзора. Поэтому теперь во 
всехъ западно-европейскихъ государствахъ установилась пол
ная свобода эмиграцш, ограниченная лишь по отнош еит къ 
лицпмъ,' обязапнымъ отбывашемъ воинской повинности. Н.меша-

Ппродпаи .')|Ы1Ч’лоиод1я. Т. X IV .



I 74 КОЛОНИИЛЦШ 11 Н К ГК С Ш Ш Н .

тельотво государственной власти пмТ.етъ место т .  фсхъ г.нав- 
нЬйшихъ направлешяхъ: 1) Государственная власть лриии- 
маетъ м’Ьры къ тому, чтобы предотвратить недобросов'Ьстныя и 
вредныя для эмигрантовъ действия эмиграцшнныхъ агентовъ 
и т. п. лицъ, которые, нередко изъ личныхъ выгодъ, замани- 
ваютъ на эмигращю цутемъ сообщ етя прикрашешшхъ свгЬдгЬ- 
нШ о М'Ьстностяхъ водворешя, о нлодородш земли, заработ- 
кахъ и т. п . ; для этой ц’Ьли отъ агентовъ требуются залоги, 
самое разр'Ьшете заниматься агентурой дается только лицамъ, 
«ни въ чемъ незамеченными» и т. д. Въ связи съ этимъ при
нимаются м^ры, чтобы предупредить заКабалете эмигрантовъ, 
особыми законами объявляются недействительными заключен
ный съ эмигрантами договорный услов1я о выплате или отра
ботке, «на новомъ месте», денегъ, занятыхъ на переездъ. 2) Пра
вительство заботится о томъ, чтобы распространить среди насе
лешя правильный сведеш я о техъ колотяхъ или посторон- 
нихъ гоеударетвахъ, куда направляется эмигращя изъ данной 
страны, объ услов1яхъ пршбрЬтетя земли, обстановке самостоя- 
тельнаго хозяйства, заработкахъ и т. п . ; для этой цели печата
ются и распространяются справочный книжки, учреждаются 
особыя информацшнныя бюро и пр. 3) Государственная власть 
беретъ на себя надзоръ за уелотями перевозки эмигрантовъ, 
предъявляетъ опред'Ьлениыя требовашя къ мореходнымъ каче- 
ствамъ судовъ, чтобы обезпечить безопасность переезда; уста- 
новляетъ продельное количество эмигрантовъ, которое можетъ 
быть принято на судно, следить за гигиеническими услов1ями, 
за прюдовольствтемъ эмигрантовъ и т. п.

Въ наиболее чистомъ виде такое чисто-полицейское отноше- 
Hie къ эмиграцш проводится въ Италии. Въ эмигращонной по
литике другихъ государствъ можно подметить и некоторые 
друпе элементы. Такъ, въ Англш эмигращонная политика, какъ 
упоминалось, всегда тесно сплеталась съ колонизащонною; 
Англ1я была очень озабочена темъ, чтобы эмигращя направля
лась не въ чужтя страны, а въ свои же, апглшсгия колонии, и ока
зывала такому переселешю активное содействие, вплоть до при
нятая всехъ расходовъ на государственный счетъ. Въ настоящее 
время, впрочемъ, англМское правительство отказалось и отъ 
такихъ меръ поогцрешя, главнымъ образомъ подъ вл1яшемъ со
противления самихъ колотй, которыя не желали допускать 
въезда большого числа «пауперовъ», т.-е. лицъ безъ всякихъ 
средствъ, что является нензбежнымъ еледстапемъ прави- 
тельственнаго содейств1я эмигращи. Германское правительство 
стремится использовать установленную для наблюдет я на ими-
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i'l>;i11,ii• ii милицейскую организацш, какъ средство для достиже
ния ианДональныхъ целей, «сохранешя германизма и иснользо- 
вашя эмиграцш въ интересахъ страны»: оно старается, чтобы 
немцы, даже при выселети въ ,чуж1я страны, все-таки садились 
не по одиночке, а большими массами, и благодаря этому оста
вались и продолжали чувствовать себя немцами. Оно не при
бегаешь для этого къ прямымъ ограничешямъ свободы эми
грацш; но давая агентская концессия, оно разре'шаетъ эмигра- 
щониымъ агентамъ вербовать эмигрантовъ только для техт> или 
другихъ эмигращонныхъ местностей, который признаются нра- 
вительствомъ пригодными для и осе л етя  не'мцевъ.

Очень различно отношеше къ эм'игрантамъ правительств!» 
техъ странъ, все равно, самостоятельныхъ государст-въ или 
автономныхъ колошй, куда направляются эмигранты. Пока, на- 
селеше такой страны очень рЬдко, пустуюиця земли имеются въ 
изобилш, а въ рабочихъ рукахъ испытывается недостатокъ, - - 
эмигрантовъ, которые здесь являются уже иммигрантами, встреча
ют1!» съ распростертыми руками; мало того, принимаюсь всякля 
меры, чтобы привлечь возможно .большее число иммигрантов-].. 
Такъ поступали некогда Север® - Американсюе Соединенные 
Штаты, такъ поступаютъ и теперь Аргентина, и некоторый дру- 
п я  заморешя государства. Когда, напротивъ, запасы свободных!, 
земель въ новой стране начинаютъ подбираться, когда предло- 
жеше рабочихъ рукъ оказывается достаточнымъ, когда появля
ются сильныя рабочтя организацш, заинтересованный въ томъ, 
чтобы не допустить избытка рабочихъ рукъ и понижешя заработ
ной платы, тогда правительство начинаетъ бороться съ имми- 
гращею, принимать разиыя меры, въ особенности, чтобы пред
отвратить иммигращю слабыхъ или стоящихъ на низкомъ уровне 
культуры элементовъ; такъ, Северо-Американсюе Соединенные 
Штаты не допускаютъ теперь въезда совершенно неимущих!, 
иммигрантовъ; австралШсшя колоши не допускаютъ въезда 
аз1,атскихъ выходцевъ (япоицевъ и т. п.), и строго 'держатся 
принципа, что «Австрал1я — для белыхъ».

Б. Колонизационная политики представляет!, рядъ разно
образных1!» типовъ, стоящих!., въ значительной мер!», въ связи 
съ типами самихъ колошй.

1) Нспанскт типъ колошальной политики чисто завоева
тельный. Въ колоши устанавливается строго бюрократически'! 
строй, безъ малейшихъ следовъ самоуправлетя; въ обществен
ном!» устройстве проводится кастовый принцип!». Торговля орга
низуется на строго монопольных!» ннчалахъ; вво.ть и нывозч. 
•loitapoin. допускается не иначе, какъ г.гь составе «‘нарнждомих'!.

I '> i
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въ определенное время года каравановъ, въ которыхъ кун..... -
стая суда <следуютъ подъ надзоромъ и охраною военныхъ ко
раблей; самый обме’нъ съ туземцами совершается подъ надзо
ромъ особыхъ чиновниковъ, которые обязаны ограждать инте
ресы туземцевъ отъ хищничества купцовъ, но которые, действи
тельно, наживаются едва ли не больше, чЬмъ сами купцы. Для 
промышленнаго, экономическая и культурная развипя коло- 
шй не делается решительно ничего. Единственное, что можно 
поставить въ заслугу испанской колонизацш, — это сравни
тельно мягкое отношеше къ туземцамъ, которые ведь были 
нужны завоевателямъ, потому что ихъ трудами создавался по- 
лучавшшся испанцами съ колонш доходъ.

2) Лнглтская колонизация имела первоначально торговый 
характеръ. Эксплуатация колонш предоставлялась крупными 
монопольнымъ компашямъ, располагавшимъ большими полити
ческими правами, включительно до права содержашя войска. 
Эти компанш мало-по-малу подчиняли себе туземцевъ какъ въ 
торговою., такъ и въ политическомъ отношенш, и уже тогда, 
когда такимъ образомъ была подготовлена почва, англШское 
правительство вмешивалось непосредственно и завершало оконча
тельное завоеваше колонш. Теперь все англшсшя колоши име- 
югъ характеръ такъ называемыхъ «коронныхъ» колонш, пользу
ющихся более или менее широкимъ самоуправлетемъ, кото
рое, напр., въ австралШскихъ колошяхъ и въ Канаде доходить 
до почти полной политической автономш. Пока англШское пра
вительство непосредственно ведало дела колошй, оно чрезвы
чайно охотно шло навстречу иммиграцш какъ англичанъ, такъ 
даже и выходцевъ изъ другпхъ странъ. Торговая политика 
Англш некогда стремилась къ тому, чтобы заставить колонш 
покупать исключительно англшсюе товары и продавать свои 
продукты исключительно англичанами, но впоследствш Ан- 
гл]я, какъ во всемъ остальномъ, такъ и въ своей колошальной 
политике, перешла къ системе полной торговой и промышленной 
свободы. Отрицательною особенностью англШекой колошальной 
политики является крайне безжалостное отношеше къ туземцамъ, 
которое въ большинстве англШскихъ колонш повело за собой 
ихъ полное уничтожеше.

3) Голландскт типъ колошальной политики — завоеватель
ный и плантаторскш. Целью голландской колонизацш было 
исключительно извлечете барышей путемъ торговли пряностями 
и другими колошальными товарами. Торговля эта, какъ и въ 
Англш, предоставлялась монопольнымъ компашямъ. который но 
останавливались перед,'ъ самыми жестокими мерами. иключн
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и до cAiep iiKjii каини изобличоипыхъ въ контрабандной торговле 
лицъ, ради поддержатя своей монополш и ради удержания 
цгЬнъ продуктовъ на достаточно выеокомъ уровне. Обработка план
тащй и сборъ продукта велись руками туземцевъ, которые должны 
были отдавать компанш определенную часть сбора или вы
ставлять на работы определенное число рукъ.

4) Сговеро-американскш типъ земледельческой колонизащн, 
со времени изобрететя железныхъ дорогъ, отличается тесною 
связью колонизацш съ постройкою железныхъ дорогъ. Желез- 
ныя дороги пролагаются черезъ совершенно пустынныя мест
ности, при чемъ непосредственно прилегающая къ железной до
роге полоса земли предоставляется железно-дороя«ной компанш, 
которая уя«е отъ себя распродаетъ земли въ этой полосе и при
влекаете, на нихъ поселенцевъ. Земли, остающаяся въ непосред- 
ствепномъ распоряженш союза, размежевываются на квадраты и 
распродаются по чрезвычайно дешевымъ ценамъ, при чемъ пре
имущество при покупке предоставляется «скваттерамъ», т.-е. ли- 
цамъ, обрабатывающимъ землю собственнымъ трудомъ. Съ целью 
привлечетя земледельцевъ, этой трудовой категорш, изданъ 
особый законъ о такъ называемыхъ «гомстедахъ», или по-русски — 
домообзаводственныхъ участкахъ; гомстеды — это участки пло
щадью до 160 акровъ (съ неболынимъ 50 дес.); такой гомстедъ 
отводится каждому желающему; получивнпй гомстедъ обязанъ 
приступить къ обработке земли не позже шести месяцевъ и за
кончить ее въ течете семи летъ, после чего гомстздъ утвер
ждается за нимъ въ собственность (см. объ этомъ также XIII т., 
стр. 20).

5) Терматтй типъ колонизацш представляетъ собой явле- 
Hie самаго последняго времени. Первое время по возникновенш 
Германской имперш, при Вильгельме I и Бисмарке, Гермашя 
мало интересовалась колотям и ; за деятельную колотальную 
политику она принялась только при нынешнемъ императоре 
Вильгельме II. Въ основе этой политики лежитъ, опять-таки, 
главнымъ образомъ, чисто политическая идея обезпечить будущ
ность германизма противъ натиска англо-саксонской расы и 
вместе съ темъ содействовать воепитатю германскаго иащональ- 
наго характера ; уже на второмъ месте имеется въ виду чисто 
экономическая задача—создате новыхъ рынковъ для германской 
промышленности. Такъ какъ все1 те изъ заморскихъ странъ, ко
торый по своимъ еетеетвеннымъ услов1ямъ были бы пригодны 
для создатя земледельческихъ колотй, уже раньше позах ка 
чены другими европейскими иащями, то Герматя и не стремится
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i,'i, созданш землед'Ьльчсч'.кихъ колон ill ; оил у п  раинагп. коли- 
iriii, по преимуществу, нлантацшннаго тина, при чем'!, къ работ!, 
на длантащяхъ привлекаешь туземное населете, па нача.пахь 
евоооднаго труда, заботясь, вмЬстЪ съ т'Ьмъ, и о культурномъ 
развитш этого населешя. Большинство нов’Ьйшихь германских-!, 
колоний возникло такимъ образомъ, что сначала въ дзв'Ьетномъ 
район'Ь появлялись германсше частные предприниматели, кото
рые, по договорами съ туземцами, получали въ свое чользова- 
Hie значительный пространства земли, на которыхъ и заводили 
плантацш, — и уже позднЬе выступало германское правитель
ство, которое мало-по-малу и подчиняло цЬлую страну своей 
политической власти.

Л и тература : Л. Кауф.чанъ. Переселешя и колонизащя. Cud. 1905 г., ц. 2 р.: 
Вопросы колонияацм. Сборнлкъ статей, девять выпусковъ, 1909— 1911 г.. цкна 
каждаго выпуска 2 р. 50 к., подъ ред. Чиркина п Гаврилова.

И.

Переселен^ и переселенческая политика въ Poccin.

PyccKiH креегьянсыя переселешя, по существу, продетавля- 
ютъ собой то же самое, что эмигращя и колонизащя другихъ 
странъ. Такъ же точно люди навсегда покидаютъ наеиженныя 
м'Ьста, гд'Ь имъ почему-либо стало трудно и гЫено жить, и 
переселяются туда, гд^ они надЬютея и раз'считываютъ устроиться 
лучше. Но есть и существенная разница. На запад!', Европы 
происходить эмигращя, выселенге, и эмигранты направляются 
въ заморейя страны, которыя предсггавляютъ собой либо совер
шенно самостоятельный государства, либо слабо связанныя съ 
родиной колонш. У насъ происходить переселение — люди пере
ходить, просто, изъ одной части страны въ другую. Наши пере
селешя прямое продолжешс того процесса колонизацш пеобъят- 
наго пространства нашей страны, который составляетъ такую 
существенную особенность всей нашей исторш. Только съ конца 
XVII в'Ька начали заселяться та тя  м е с т н о с т и , какъ югъ Кур
ской губернш, почти вся Харьковская, западная часть Воронеж
ской : только въ первой трети ХУШ  стол-Мя руесгая поселешя 
начали проникать въ южныя стели, и лишь при; Екатерин^ II 
началось заселеше Заволжскаго края. Еще въ еередшгЬ X IX  в. 
иереселеше направлялось, главнымъ образомъ, все въ гб же мест
ности: въ восточное и юго-восточное Заволжье, въ Воронежскую, 
Тамбовскую и Харьковскую губернш, и на северный Кавказъ; 
нисколько позднЬе сильное переселеше направилось in, Поно-
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| к к-c i iic к- j л с т е п и .  II чти очень любопытно, n e p e c e . i i e i i i e  и;п. 
многихт. местностей начал»ил. въ то время, когда сими :>тп 
местности отце продолжали заселяться; это можно сказать о 
н с е м ъ  Заволжскомъ крае, о некоторыхъ м-Ьстностяхъ Сибири 
и т. п. Приведем!) только одинъ примгЬръ: Тобольская гу- 
бершя за время съ 1893 но 1898 годъ приняли более 100 
тнеячъ переселенцевъ изъ Европейской Poccin, а между 
тгЬмъ по учету 1892 г. въ одномъ только Алтайскомъ округ!’» 
оказалось бол'Ье 20.000 выходцевъ изъ этой самой Тобольской 
губернш.

Итакъ, наше русское разселеше и перееелете — это п р о -  

цессъ, продолжающейся съ незапамятныхъ временъ, и суще
ственное отлич1е его отъ народныхъ передвижешй, ироисходя- 
щихъ въ Западной Европе1, въ томъ, что наши крестьяне пере
селяются въ местности, принадлежащая къ русской государ
ственной территорш и составляющая какъ бы прямое продолже- 
Hie т'Ьхъ районовъ, откуда идутъ переселенцы. Посмотримъ же 
теперь, какъ относилась и относится къ переселетямъ русская 
государственная власть, иначе говоря, какова была и есть наша 
переселенческая политика, и въ связи съ этимъ приведем!» 
цифровыя данныя о размерах!» нашего переселеическаго дви- 
жешя.

Въ старое время, при московскихъ царяхъ д  даже значи
тельно позднее, пожалуй, до начала XIX  стол'Ьття, перееелешя 
хотя и происходили безпрерывно, но не отъ тЬхъ причииъ, 
отъ которыхъ переселяются теперь. Теперь переселяются за 
землей, въ те  времена переселялись за волен: крестьяне «брели 
врозь» отъ тяжелыхъ податей, отъ невыносимаго бремени1 кре
постного права, отъ религшзныхъ преследованш и т. п. Пра
вительство, для котораго было очень важно, чтобы i новь нри- 
соединяв1шяся къ государству окраины заселялись русскими 
людьми, относились къ такого рода нероселешю благосклонно - - 
всякаго рода беглые и самовольны ведь служили, важной го
сударственной цели заселешя окраинъ. И только временами, 
когда помещики начинали очень громко жаловаться на опу- 
стЬше своихъ имешй, или когда o6imie заброшенных!» зе
мель начинало грозить уменьпгешемъ гоеударствешшхъ дохо- 
довъ, начинали ставить на дорогахъ «крешля заставы» и из
давать указы, грозивнпе беглецамъ жестокими московскими на- 
казашями.

Въ первой половине1 X IX  века на переоелеше пачинаютт» 
смотреть еще съ другой точки зрешя, въ немъ начинают!» ви
деть н е  только способъ заселешя отдаленныхъ окрашгь, по п
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сродство улучшить положеше малоземельной части крестыш- 
ства. Уже графъ Cnepaneidii въ 1821 году писалъ, что доброволь
ное переселеше крестьянъ въ Сибирь должно доставить крестъя- 
намъ, «обитающимъ въ губергйяхъ, скудиыхъ землями, потреб
ное изобшпе». Но широкое развиые эти землеустроитзлышя 
задачи переселетя получили несколько позднее, въ середине 
X IX  века, при знаменитомъ министре николаевской эпохи 
графе Киселеве. Право на переселеше было предоставлено всемъ 
темъ изъ государственныхъ крестьянъ, которые имели менее
5 дес. на душ у; переселенцами отводилась казенная земля, въ 
малоземельпыхъ губертяхъ по 8, въ многоземельныхъ по 15 дес. 
на д уш у; переселенцы организовались въ партш, въ пути поль
зовались казеннымъ продовольств1емъ и медицинскою помощью, 
а на местахъ получали пособ1я деньгами и натурой — семенами, 
земледельческими орудйши, лесомъ и т. п. Всего при графе 
Киселеве переселилось такимъ образомъ не менее 400 тыс. 
дугаъ, при чемъ большая часть переселенцевъ была размещена 
на казенныхи земляхъ Европейской Росеш, остальные въ си- 
бирскихи губоршяхи.

Наступили 18(31 годъ. Положешя 19 февраля, какъ известно, 
привели къ уменьшение наделовъ очень большой части освобо- 
жденныхъ на волю бывшихъ помещичьихи крестьянъ и создали 
значительное количество совсЬмъ малоземельпыхъ (дарственники) 
и безземелышхъ крестьянъ. Следовало ожидать, что ими бу- 
дети предоставлена широкая возможность переселяться, чтобы 
этими путемъ избавиться отъ малоземелья, что правительство, 
одновременно съ освобождошемъ крестьянъ, проявить усиленную 
заботливость о развитш и упорядоченш переселен1я. Этого, 
однако, не случилось. Наоборотъ, Положстйя 19 февраля совер
шенно не хотяти знать никакого переселе1пя, и ви течете це- 
лыхи 20 лети переселеше остается непредусмотренными никакими 
закономъ, значить — заирещеннымъ. Отчего же это случилось? 
оттого, что правительство руководилось въ своихъ действ1яхь, 
главнымъ образомъ, интересами землевладельческаго класса, а 
землевладельцы опасались, что при значительиомъ разви'пи 
переселетя имъ неоткуда будетъ брать рабочихъ или придется 
ими дорого платить, а вместе съ темъ уйдутъ и съемщики на 
предлагаемую въ аренду помещичью землю. Только въ силу irfc- 
которыхъ особыхъ соображетпй особыми изданными въ начале 
60-хъ годовп законами было дозволено переселеше на Алтай и въ 
npiaMypcKiit край, при чеми переселенцами на Амуръ были пре
доставлены значительный льготы. Въ общемъ же пранитс.иы'тно, 
по официальными свидетельствами, въ течмпе перпих ь 20 лТ.тт,
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n даже отрицательнаго отношешя къ крестьянским!. пересоле 
шямъ», говоря проще, оно знать не знало л не хотело знать ни 
какого переселешя.

Однако нереселеше, несмотря на отсутстто закона и вообще 
на отрицательное отношеше правительства, не только не пре
кратилось, но, напротивъ, продолжало расти, охватывая все боль- 
шее и большее число губерний. И лишь самая небольшая , часть 
переселенцевъ, въ то время, шла въ Сибирь,— не более нЬ- 
сколькихъ сотепъ, а то и нЬсколькихъ десятковъ семей in. 
годъ: но къ чему было тянуться въ далекую и неведомую Си
бирь, когда еще можно было устроиться гораздо ближе и, зпа 
читъ, легче. Переселенцы направлялись въ Предкавказье т .  
одной только Кубанской области за 70-ые годы осело до 
200 тыс.; масса переселенцевъ ндотъ въ башкирскШ край, кото
рый за то же время принялъ до 120 тыс. переселенцевъ. Только 
съ конца 70-хъ годовъ, когда въ южныхъ и восточныхъ стеьям, 
начинаетъ обнаруживаться некоторое переполнеше переселем 
цамп, возобновляется движ ете въ Сибирь, которое вскоре и pi 
обргЬтаетъ господствующее значеше.

Такое переселеше безъ закона было, однако, связано ст, очень 
важными неудобствами и вело за собой большую чеур>яд|щу. 
Крестьяне, ж елайте переселяться, заваливали петербургски! 
канцелярш тысячами прошешй, земства не переставали хода
тайствовать объ пзданш закона, который узаконилъ бы пероселе 
nie и обезпечилъ бы правильное устройство переселенцевъ. Вь 
конце-концовъ и правительство убедилось въ невозможности 
оставлять нереселеше въ преяшемъ иолоясенш и въ необходи
мости поставить его на законное основаше. Въ 1881 году были 
изданы временныя правила, а въ 1889 году, после почти десяти 
.тгЬтнихъ подготовительных!:. работъ, и законъ о добровольном'!, 
переселеши. Комиссш, вырабатывавппя законъ, и даже тогда ш- 
нШ министръ внутреннихъ делъ графъ Толстой, предполагали 
опять повести планомерную переселенческую политику при 
близительно въ духе1 графа Киселева. Но Государственный Оо- 
ветъ, въ которомъ особенно сильно представлены были интересы 
землевладельческаго класса, не согласился пойти по этому 
пути. Онъ нашелъ, именно, что на правительстве хлежитъ обя
занность скорее сдерживать переселете, нежели поощрять его 
посредствомъ оказашя переселенцамъ содЬйств1я въ разных'!, 
видахъ», и что вообще предполагаемый къ издашю законъ дол 
жепъ быть таковъ, чтобы онъ «не могъ служить пищей какъ 
преунеличоппымъ надеждамъ, такъ и неоснователышмъ ожнда
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шямъ дополнительных!. наделовъ». И вотъ новый .’акопъ вво
дить, правда, некоторый существенныя облегчешя для поре- 
селенцевъ, онъ освобождаете ихъ отъ необходимости испраши
вать увольнительные приговоры, предоставляете имъ льготы 
въ платеж^ податей и т. п. Но въ то же время онъ устанавли
ваете чрезвычайно сложный порядокъ разрФшетя переселетя, ио 
соглашешю, относительно каждаго случая, двухъ министровъ — 
внутренних^ дгЬлъ и государственныхъ имуществъ, а самоволь- 
нымъ переселенцамъ грозить возвращешемъ по этапу. За
конъ предусматривает^ правда, оказаше пособ1й, деньгами и 
казеннымъ л'Ьсомъ, но говорить только о пособ1яхъ «отдель- 
нымь переселенцамъ»,—смотритъ, значить, па ташя пособтя какъ 
на что-то необыкновенное и исключительное, и притомъ те  статьи 
закона, которыя говорили о пособтяхъ, были оставлены безъ 
опубликовашя.

Какбвъ быль законъ, таково был:о и его исполнете. По- 
прежнему, по свидетельству одного сановнаго автора (0. Г. Тер
нера), «подъ вл1янгемъ, съ одной стороны, еознатя, что уже невоз
можно предоставлять этотъ вопросъ самому себ е ,, правительство 
решалось на оказаше некотораго пособтя переселяющимся, а съ 
другой стороны, подъ вл1янтемъ опасетя, чтобы подобное со- 
дгЬйств1е не вызвало нежелательиаго масеоваго передвижения 
народа, оно стремилось ограничить воспособлеше перюселешю 
самыми тесными пределами», и такимъ образомъ направлеше 
переселенческой политики сохраняло «характеръ не столько же- 
лашя содействовать развитш и организации правильного пере- 
селенческаго движешя, сколько желашя поставить его въ воз
можно узкая рамки». Достаточно сказать, что въ ближайшее годы 
после издатя закона разреш ете па переселете было дано не 
только не большему, но еще меньшему числу лицъ, чемъ прежде; 
что на все расходы по переселенческому делу отпускалось въ 
годъ всего только по 120.000 рублей, въ томъ числе: 40.000 на 
нарезку земель, и 80.000 на все друшя надобности.

А между темь переселете раело и раело. Уже въ середине 
80-хъ годовъ въ Сибирь проходило ежегодно по 30--35 тыс.; въ 
1889 году прошло 40 тыс., въ 1890 году—49, въ 1891 году—87, 
въ 1892 году -92 тыс. душъ. Это — въ одну только Сибирь. Но 
въ то же время продолжалось или началось вновь пересе
л ете  и въ разныя друшя местности: сотни тысячъ пересе
лились въ южныя степи и въ особенности .въ ПредкавказскШ 
край; въ глухой Тургайской степи возникаете «вольный го- 
родъ» Кустанай и около него десять крестьянских1!, посел
ков1!. сь населстелп. всего около 25.000; въ начале so хъ гг..
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in. голодные года, массы пороселенцепь двигаются ил. Туркестан 
екш :КраЛ л т. и.

Переселеше расло и расло, а между тЬмь лравитольс.'пт 
ничего или почти ничего не дЬлало, чтобы облегчить нереое- 
ленцамъ трудности пути и упорядочить устройство ихъ «на но
выхъ м'Ьстахъ». Длинный путь въ Сибирь въ то время приходи
лось д'Ьлать частью гужомъ, на подводахъ, частью па парохо- 
дахъ или буксируемыхъ пароходами баржахъ; этотъ путь, про
должался по многу недель и даже мгЬсяцевъ, и переселенцы, 
при этомъ, ц'Шликомъ были предоставлены собственной участи. 
Въ то время, правда, были назначены первые переселенческие 
чиновники, которые работали не только за страхъ, но за совесть; 
но ихъ было такъ мало, а главное у нихъ было такъ мало 
денегъ, что они ничего не могли сделать, чтобы улучшить 
услов1я передвижешя переселенцевъ. Переселенцы тысячами 
скоплялись въ узловыхъ пунктахъ, особенно въ Тюмени, цел и я 
нед'Ьли проводили нодъ открытымъ небомъ, въ ожиданш паро
хода, среди нихъ безпрепятственно распространялись эпидемпче 
си я  болезни, имгЬвш1я послЬдств1емъ усиленную смертность. 
На люреееленческихъ пунктахъ умирали десятками въ день, па 
пароходахъ и баржахъ умирало по 80 -40 человекъ за одппл. 
рейсъ. Не лучше было и съ устройствомъ переселенцевъ па. м'Ь
стахъ, въ особенности съ ихъ земельнымъ устройствомъ. На годо
вую сумму въ 40.000 рублей трудно было нарезать много земли. 
И въ самомъ дгЬлгЬ, за Ц’Ь.лыхъ 8 л'Ьтъ, съ 1885 по 1892, въ Сибири 
было нарезано всего 70.000 дес. земли, что составляете, кругомт. 
на годъ всего около 6.000 душевыхъ долей, ’тогда какъ число ме- 
реоеленцевъ въ начале 90-хъ годовъ достигало 45.000 душъ м,уже~ 
скаго пола. Переселенцы, не находя готовыхъ участковъ, сади
лись, куда попало, въ ценные казенные леса, на земли сибнр- 
скихъ старожиловъ; изъ-за этого происходили распри, доходным ш 
до побопщъ и т. д. Неурядица достигла такихъ размеровъ, что 
правительство въ марте 1892 года нашло себя вынужденным!, 
совершенно приостановить выдачу разрЬшетй на переселен ie. 
Конечно, самого переселешя оно этимъ не остановило,—паи ро- 
тивъ, въ 1892 году переселилось больше, чемъ въ какой-либо 
изъ предшествовавшихъ годовъ.

Решительный повороте въ переселенческой политик!) бы .in. 
вызванъ начавшеюся въ 1892 году постройкою Сибирской же
лезной дороги. Это огромное предпр1ялче, пущенное нъ ходъ, 
главнымъ образомъ, въ политичеекпхъ видахъ, могло гопран- 
даться» въ томъ лишь случае, если бы Сибирь сделалась круп
ным'!. рынком?, для товаротп. Европейской Poccin и чл. свою оче-
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редъ развила значительный вывозъ, а для этого иуяшо были, 
чтобы пустынная Сибирь быстро заселилась. Перееелеше въ Си
бирь становится, такимъ образомъ, выгоднымъ и желатол’ышмъ 
для правительства. Высшее заведываше переееленческимъ дгЬ- 
ломъ поручается тому ясе особому комитету, подъ личнымъ 
предс1здательствомъ тогдашняго Наследника престола (ныне 
Императора Николая II), на который было возложено заведыва- 
Hie самою постройкою дороги, и этотъ комитетъ, проеущеетво- 
вавнйй до 1904 года, проявилъ, по сравненш съ прежнимъ, 
весьма энергичную деятельность па пользу сибирскаго иересе- 
лешя. Вазмеры отпусковъ на переселенческое дело, ранее не 
превышавнпе, какъ мы видели, 120.000 рублей, вскоре после 
учреждешя Комитета достигли трехъ, позднее четьфехъ съ лиш- 
комъ миллюновъ рублей въ год ъ ; нарезка земель давала въ 
среднемъ, вместо прежнихъ 6.000, около 50.000 душевыхъ долей, 
или почти по миллюну десятинъ; на ссудную помощь яерееелен- 
цамъ еягегодно расходовалось отъ 1.000.000 до 1.600.000 рублей, 
при чемъ самый норядокъ разрешешя и выдачи ссудъ былъ 
значительно упрощенъ и облегченъ по сравненш съ прежнимъ; 
для проезда переселенцевъ по железнымъ дорогамъ былъ уста- 
новленъ нпзглй тарифъ — четверть обычнаго тарифа третьяго 
класса; вдоль Сибирской дороги и другихъ путей следованья 
переселенцевъ была организована сеть врачебно-продовольствен- 
ныхъ иунктовъ, и самыя услов1я перюдвижегия были, по сравне- 
Hiio съ прежнимъ, значительно улучшены, что имело след- 
сттаемъ полное исчезновен1е прежней, чрезвычайно высокой, 
смертности переселенцевъ. Кое-что было сделано и для облегче- 
шя устройства переселенцевъ на местахъ: можно упомянуть, 
хотя бы, о мерахъ, принятыхъ для снабяген1я переселенцевъ 
земледельческими оруд1ями и строительнымъ матерааломъ, о 
пролоясенш дорогъ, постройке церквей и т. п . ; однако въ этой 
собственно области и въ то время было сделано очень мало, 
что объясняется отчасти темъ, что и отпускавшихся теперь
3 — 4 миллшновъ въ годъ, конечно, далеко не хватало па все по
требности переселенческаго дела, отчасти отеутетвгемъ на местахъ 
такой организацш, которая съ действительнымъ успехомъ могла 
бы повести дело хозяйственной и культурной помощи Пересе-
ЛвНЦсЩЪ.

Это — одна сторона дела, такъ сказать, попечительная. Если 
теперь обратиться собственно къ той переселенческой политике, 
которой держался сибирекш комитетъ, то мы увидимъ въ этой 
политике значительный колебашя. Какъ было частью у п ом ян уто ,  
исходною точкою Комитета была желательность ноаможно шнро-
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каго переселешя въ Сибирь. Возникали, правд;!,, нопрос/ь, пай- 
дется ли для этого достаточно подходящихъ земель. Но, съ одио[| 
стороны, Сибирь казалась необъятною, съ другой, первый .по
пытки широко поставить нарезку земель для переселенцевъ дали 
отличные результаты. И вотъ, явилось представлешо, что Си
бирь можетъ вместить любое количество переселенцевъ, а по
тому сибирскш комитетъ направили все свои заботы къ одной 
цели: довести переселеше до возможно болыпаго размера. IIo- 
рядокъ разр'Ьшешя переселешя былъ значительно уирощенъ, 
вместо соглашения двухъ министровъ, по закону 1896 года, стало 
требоваться только разр^шеше губернатора, и губернаторы по
лучили указаше не задерживать переселешя. Въ соотв'Ьтсrui и 
съ этимъ число переселенцевъ въ Сибирь, до тЪхъ поръ колебав
шееся между 60 и 90 тысячами, въ 1895 году достигло 110, въ 
1896 году слишкомъ 200 тысячъ, и были все основашя ожидать 
и дальнМшаго роста переселешя. Между тЪмъ, после первыхъ 
же двухн-трехн л’Ьтъ нарезка земель для переселенцевъ стала, 
встречать болышя затруднешя; вместе съ тЬмъ, переселенца,мь 
стало гораздо труднее устраиваться, потому что массовый на 
плыви переселенцевъ поднялъ ц ены  на скотн и продукты п 
значительно понизилъ прежде очень высоте заработки; нача
лось сильное обратное переселеше, которое уже въ 1896 году 
достигло 12»/о всЪхъ переселенцевъ, а въ позднейпие годы 
еще гораздо болыпихи цифръ. И вотъ, въ правительственных'!, 
еферахъ возникаетъ взглядъ, что переселешю въ Сибирь нельзя 
давать неограниченно расти, что переселенческое движете надо 
ввести въ та те  сравнительно скромные размеры, при которыхъ 
не ощущалось бы недостатка въ земле и другихъ иослгЬдствш 
маоеоваго наплыва переселенцевъ; и что, съ другой стороны, 
наилучшихъ результатовъ можно ожидать отъ переселешя в'ь 
томъ случай, если будутъ переселяться более крипте элементы 
крипте и рабочею силой и денежными средствами. СибирсюМ 
комитетъ отнюдь не имели въ виду возвращаться къ ранее суще
ствовавшей политике запрещешя переселешя. Онъ надеялся 
достигнуть цели путемъ распространешя среди крестьянъ бо
лее иравильныхи представлены о д'Мствительныхъ уеловЬьчъ 
переселешя въ Сибирь. Для этой цели было сначала разрешаемо 
и поощряемо, а загЬмъ предписано ходачество: каждый желан
ный переселиться долженъ былъ предварительно пойти или 
послать кого-либо ходокомъ, чтобы осмотреться и выбрать себе 
подходящую землю; за то каждый посылавипй ходока it ; i ; i -  

чнслившiй за, собою землю им’Ьлъ право переселиться, ужи но 
испрашивал дальнейших'!, разрешеиш. Мто было установлено
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закономъ и циркулярами конца 1896 и начала 1897 гг. Въ то 
же время губернаторамъ и земскимъ началышкамъ было, однако, 
предписано следить, чтобы переселете не слишкомъ разраста
лось, и чтобы не переселялись слишкомъ бедные и вообще сла
бые элементы. Нечего и говорить, что земеше начальники съ 
болынимъ усердаемъ взялись за это д'Ьло, вполне соответство
вавшее взглядамъ поместнаго дворянства. Была принята еще 
одна важная мера, также имевшая целью повл1ять на сокращеше 
переееленческаго движешя и въ частности сократить наплывъ въ 
Сибирь крестьянской бедноты- сокращены были денежный ссуды. 
Еще по правиламъ 1896 года разрешалось выдавать до 100 руб., 
въ конце того же года размерь первоначальной ссуды быль 
ограниченъ 30 руб. на семью, и лишь дополнительно, въ слу
чае особой нужды, разрешалось выдавать еще по 20 рублей, 
размеры темъ более недостаточные, что ведь обзаведете въ 
Сибири, по сравнетю съ недавиимъ прошлымъ, значительно 
вздорожало. И въ течете ряда лЬтъ все ходатайства местныхъ 
властей о повышенш ссудъ отвергались на томъ основанш, «что 
слухъ о выдаче въ Сибири перессленцамъ уснленныхъ nocooiii 
быстро разнесется среди крестьянскаго наеелетя Европейской 
Poccin, и тогда за Уралъ сразу хлынетъ такая волна пересе- 
ленцевъ, что урегулировать ея течете едва ли окажется подъ 
силу и центральному ведомству и мЬстнымгь органамъ». Только 
подъ самый конецъ своего существованья, въ 1903 году, Коми- 
теть долженъ быль склониться передъ необходимостью и пойти 
на значительное повыш етс сеуд ъ ; предельная норма была уста
новлена въ 165 рублей на семью. Норма эта дЬЙствуетъ и до 
сихъ иоръ.

Старашя Комитета и въ особенности обязательное ходаче- 
ство достигли, однако, своей цели : ростъ переселенцевъ разомъ 
пршстановился и черезъ некоторое время сменился убылью. Мы 
упоминали, что число переселенцевъ въ 1896 году достигло 
200 ты с.; въ 1897 году оно резко упало до 87 ты с.; въ следуюпцо 
три года оно было опять сравнительно велико, именно колеба
лось между 203 и 223 тыс. въ годъ, въ 1901—1903 гг. оно умень
шается почти наполовину и колеблется между 111 и 120 ты
сячами. Все эти цифры показаны, впрочемь, со включешемъ 
ходоковъ. Собственно число переселенцевъ, въ 1897 году 
упавшее до 69 тыс., въ 1898—1900 гг. колеблется между 148 и 
170 тыс., въ 1901---1903 гг. между 82 и 89 тысячами душъ 
обоего иола.

Новый поворотъ переселенческой политики быль вызванъ 
начавшимися пъ 1902 гиду и чатНмъ ыкюбновивпшмпгн гг, по-
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пот силой н’ь 1905 году аграрными безпорядгсами. Уже подь 
шпяшемъ первыхъ же безпорядковъ на м'Ьсхахъ возникла мысль 
воспользоваться переселешемъ, какъ средствомъ, съ одной сто
роны, для уменынешя того остраго малоземелья, въ котором’!, 
можно было видеть главную причину безпорядковъ, съ другой, 
для разр’Ьшешя той слишкомъ напряженной атмосферы, которая 
нашла себе выражеше въ этихъ безпорядкахъ. И что очень 
важно, решительно изменилось отношеше владельческаго класса 
къ переселенш: землевладельческое дворянство стало его горя- 
чимъ сторонникомъ, потому что перееелеше, въ его глазахъ, 
должно было явиться средствомъ противъ аграрныхъ безпоряд
ковъ и могло отвести мысли крестьянъ отъ помещичьей земли. 
И это отношеше дворянства къ переселенш передалось и ира- 
вительственнымъ сферамъ.

Мы не будемъ подробно излагать содержашя выработаннаго 
и изданнаго непосредственно подъ впечатлешемъ безпорядковъ 
1902 года закона! 6 шня 1904 года, потому что законъ этотъ факти
чески, какъ мы увидимъ, никогда не вс тупалъ въ действие и 
былъ заменснъ построеннымъ на совсемъ другихъ началахъ ука- 
зомъ 10 марта 1906 года, о которомъ будетъ речь несколько ниже. 
Достаточно сказать, что основною мыслью закона 1904 года было 
поставлено «улучшеше, при помощи переселешя, условШ земле- 
пользовашя и хозяйства крестьянскаго населешя внутренних!, 
губершй», и что перееелеше, по идее новаго закона, разематрп- 
валось, прежде всего, «какъ одно изъ средствъ для улучшены! 
«быта коренного малоземельна.™ населешя». Но при осуществле- 
H i n  этой идеи приходилось считаться съ такимъ затруднешемъ: 
къ переселенш стремятся всягае крестьяне — и малоземельные, 
и удовлетворительно обезпеченные землей, и даже сравнительно 
многоземельные; а между ггЬмъ земель, годныхъ для заселешя, 
едва ли хватить и для однихъ только малоземельныхъ. И вотъ, 
составители закона 1904 года пришли къ такого рода плану: 
малоземельнымъ оказывать всяческое содейств1е къ переселен1ю; 
остальнымъ «не только прекратить содМств1е, по и самый уход’!, 
ихъ обставить условиями, который по возможности сократили бы 
размерь подобнаго Пересе летя». II вотъ, новый законъ 6 ноня 
1904 года, делить всехъ жслающихъ переселяться на две кате- 
ropin : одни — это те, которые выселяются изъ местностей, где 
разрежете насел он in признано желательнымъ центральным!, 
правительством!) и которые признаны съездами земскихъ иа- 
чальниковъ, имеющими право на поощреше отъ правительства; 
др.угте— это все остальные переселенцы. Первые пользуются 
всеми льготами и всеми видами оодейсття правительства, при



колон и:<лц|)i м MKi'KCKJiKiiiH.

чемъ самый разм'Ьръ льготъ по новому закону nl.cколысо раг- 
шнренъ. Вторые лишены права на большую часть льготъ, и 
главное — лишены права получешя казенной земли, — они мо
гу тъ устраиваться, какъ знаютъ.

Законъ 1904 года былъ несомненными шагомъ назадъ въ 
особенности потому, что в’Ьдь судьба переселенцевъ всецело 
предоставлена была на усмотрите земскихъ началышковъ. За
конъ э т о т ъ , однако, какъ было уже замечено, фактически даже 
не вступалъ въ действ1е. Тотчасъ же после его издашя нача
лась война съ Япошей, заставившая совершенно пршетановить 
перееелете въ Сибирь; фактически перееелете, правда, не ео- 
всемъ прекратилось, и въ 1904 и въ 1905 гг. число переселив
шихся достигало примерно 45 тыс., а, не считая ходоковъ — 
39—40 ты с.; но эти переселенцы шли исключительно въ Тургай- 
скую область и друпя местности, лежашДя въ стороне отъ Си
бирской железной дороги.

Значигь, фактическое перееелете продолжалось въ неболь- 
шнхъ разм'Ьрахъ, но все оно было самовольными, следовательно, 
такимъ, къ которому новый законъ не могъ найти никакого прн- 
менетя. А когда окончилась война, новая волна аграрныхъ без- 
порядковъ вызвала, между прочими, указъ 10 марта 1906 года, 
которымъ законъ 1904 года былъ фактически отм'Ьнени. Указъ
10 марта 1906 года предоставляегъ всеми желающимъ посылать 
ходоковъ и зачислять за собою казенную землю, а всеми за- 
числившимъ землю — переселяться, со всеми льготами и со всеми 
видами содгМств1я правительства. Очевидно, подъ непосредствен- 
нымъ вл!яшемъ этого указа перееелете въ Сибирь въ томъ же 
1906 году достигаетъ 219 тыс. душъ, въ томъ числгГ> небывалое 
ранее число, 78 тыс. ходоковъ. Впрочемъ, это, а гЬмъ болгЬе 
последующее увеличе1йе разм'Ьровъ перееелешя нельзя объ
яснить одпимъ только влшшемъ указа 10 марта. Еще бол'Ье важ
ную роль сыграло то обстоятельство, что правительство отказы
вается отъ прежней сдержанности и начинаетъ, по офищаль- 
ному признашю, «рекламировать» и «пропагандировать» пересе- 
леше: въ этомъ смыслЬ говорили его представители въ первой 
Государственной Дум'Ь, въ этомъ смысле начали действовать 
земств начальники и вновь созданный землеустроительный ко- 
миссш, въ этомъ направлеши вл1яли книжки, издававипяся для 
распространетя среди крестьянъ. И ростъ перееелешя не оста
навливается на 200 тысячахъ: въ 1907 г. размеры переселен- 
ческаго движешя достнгаютъ 577 тыс., въ томъ числе 127 тыс. 
переселенцевъ и 149 тыс. ходоковъ, въ 1908 г. д.тлго 7.г>ч тыс.. 
изи пихт, ходоковъ 94 тыс. и переселенцевъ 665 ты<\ !Ci. ■ • <>;un 1Т,-
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iii 10, атотъ огромный роетъ пероселенческаго диижошя, если не 
Ц’Ьликомъ, то въ значительной м’Ьр'Ь вызванный действиями 
переселенческой администрации, засталъ последнюю совершенно 
неподготовленною. Еще въ 1906 году на переселенческое дело 
было ассигновано менее пяти миллшновъ; только съ 1 907 года 
ассигновашя пачинаютъ быстро расти, достигая въ 1908 году 
19 миллшновъ, въ 1909 году 23, въ c.Triyrymmie два года 27- 29 
миллшновъ рублей. Но этимъ нельзя было помочь делу. Чтобы 
удовлетворить землею всЪхъ переселенцевъ, нужно было бы, но 
расчету самого пероселенчсскаго ведомства, заготовить сразу до 
миллшиа душевыхъ долей (15 миллшновъ десятинъ, не считая 
неудобныхъ) земли, между тгЬмъ, при самомъ крайнемъ напря- 
женш силъ и энергш, заготовку удалось довести только до третьей 
части этого количества — 350.000 долой, что тоже составляетъ 
огромную площадь, свыше пяти миллшновъ десятинъ. Земли, 
значить, изъ году въ годъ не хватало и не хватаетъ. И вотъ, 
правительство опять меняотъ свою политику и отменяетъ уста
новленную указомъ 10 марта 1906 года свободу переселетя. 
Съ конца 1907 года имеющееся въ распоряженш правительства 
запасы нар'Ьзанныхъ земель распределяются между землеустрои
тельными комиойями (и частью земствами), и затемъ право по
сылки ходоковъ и зачислен in чрезъ иихъ земли предоставляется 
только темъ крестьяиамъ, которымъ посчастливится попасть въ 
формируемыя комисшями ходачесшя naprin. Такимъ образомъ 
была опять возстановлена отмененная указомъ 10 марта 1906 года 
система предварительныхъ разрешешй, иначе сказать сортировка 
желающихъ переселяться, при чемъ право разрешать или по 
разрешать переселете предоставлено такимъ учрождстямъ, въ 
составе которыхъ представлены, главными образомъ, дворянеко- 
земл ев ладЬ льчесте интересы.

Какъ и следовало ожидать, землеустроительный комиссии 
оказались не въ состоянш разбираться въ крестьянской нужде 
въ переселенш, да притомъ еще каждая комисстя ьела дело 
на свой ладь и вкусъ. Въ результате выходило, что переселете 
разрешалось многимъ такимъ, кто въ немъ и не особенно 
нуждался, и въ разрешенш отказывали многимъ такимъ, ком,у 
иначе никакъ нельзя было обойтись. А отсюда выходило вотъ 
что : M H orie изъ получившихъ разрешешс, на самомъ деле, по 
только не переселились, но даже не посылали ходоковъ; и что 
гораздо хуже, сотни тысячъ въ годъ такихъ, которымъ было 
отказано въ разрешенш, все-таки переселялись, уже на само
вольной  положенш. Такихъ самовольцевъ къ осени 1910 года 
на местах'!» подкоротя насчитывалось до 700 тысяч'!,, и положи-
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nio ихъ было самое нос частное: казенной земли мм I. не отводили, 
потому что земли едва хватало и для такихъ. кто лрпшолъ съ 
разрешешемъ, и имъ приходил(к:ь слоняться съ места на ме
сто, устраиваться на арендованно ii земле, вкуиаться за боль
ная деньги (у кого были) въ старожильская общества и т. д. 
Словомъ, вся эта сортировка желающихъ переселяться земле
устроительными комиссиями не приводила ни къ чему, кроме 
путаницы и безпорядка. Jib конце-концовъ, въ этомъ убеди
лось и правительство, и вь начале 1911 года сортировка была 
отменена, и право посылки ходоковъ вновь предоставлено ка
ждому желающему, какъ это было установлено указомъ 10 марта 
1906 года. II последствия показали, что вся эта сортировка была 
вместе съ темъ совершенно неспособна достигнуть того, ради 
чего ее собственно ввели, именно сокращешя числа переселои- 
цевъ. Мы уже видели, что въ 1908 году, при полномъ действш 
сортировки, переселенческое движете какъ разъ достигло не- 
бывалыхъ размеровъ — 665 тыс. персеелснцевъ и 94 тыс. ходо
ковъ. Почти такимъ же огромнымъ было и переселеше 1909 г. - 
619 тыс. переселенцевъ и 88 тыс. ходоковъ, — опять-таки при 
нолпомъ действш сортировки. Съ 1909 года начинастъ, однако, 
резко расти и обратное переселете, являясь признакомъ того, 
что устраиваться за Ураломъ становится все труднее и труд
н е е :  еще въ 1908 г. обратных*!, было всего 30 тыс., въ 1909 г. - 
уже 57 тыс. По всей вероятности, подъ вл1яшемъ распростра
нившихся въ среде крестьянства сведеш й о все усиливающейся 
трудности устройства на новыхъ местахъ число переселенцев!) 
къ следующемъ, 1910 году, надаетъ до 316 тыс., число ходо
ковъ — до 36 тыс.; переселеше за Уралъ сокращается, значить, 
вдвое, и въ то же время число обратныхъ достигаетъ ужасной 
цифры—85 тыс. Въ начале 1911 года, какъ было сказано, сорти
ровка была отменена. Если бы она въ самомъ деле, какъ пред
полагало правительство, сдерживала переселеше, то съ отменою 
ея переселенцы хлынули бы массами. А случилось какъ разъ 
наоборот1!). Насколько можно судить но имеющимся даннымъ 
за первую половину года, иереселопческое движете 1911 года 
почти вдвое слабее даже, чемъ было движ ете предшеетвующаго 
1910 года, и приблизительно вчетверо слабее, чемъ вт. годы 
наиболынаго разгара — 1908 и 1909. II, конечно, этому надо 
только радоваться; надо желать, чтобы нереселеше и не выхо
дило изъ такихъ сравнительно неболынихъ размеровъ, потому 
что устройство за Ураломъ такихъ огромныхъ массъ переселен
цев!), катая были въ 1908— 1909 годахъ, очевидно, жнюаможно: 
не хватить подходящих!, для нересолепцовъ земе.чь. да п о к о -
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н о м и ч е с т п я  у с л о ш н  будугь слишком!» трудим: для такихъ о г р о м -  

пых'ь масеъ б'Ьднаго народа но найдется наработкою,, п <unliii- 
комъ дорого будетъ стоить обзаисдето.

Л итература: КромТ, ука.чаиныхъ въ предыдущей стать’Ь iioeooiii, с,м. также 
Л. Кауфманъ. По новымъ мЬстамъ. 1905 г.. ц-Ьна 1 р.; Д . ПестржецкП/. Заселен!/ 
окраннъ. 1908 г., ц. 30 к.; А. Глийовъ. Что могутъ дать нереселошя крестьян!тн\ 
1907 г., д. 10 коп.; Переселенцы въ степиомъ край западной Сибири. Отчет'ь Харь: 
конскому земству. 1909 г., д.. 'J5 коп. Кром-I; того, нопросовъ пересел01пн касшотен 
мнопя изъ сочиненш, посвященныхъ аграрному вопросу (см. X III т., стр. !) НО).

III.

Причины переселенш.

Если спросить себя, въ чемъ причина переселенш, то самый 
естественны!! ответь, конечно, будеть: въ малоземелье. Громад
ное большинство переселенцевъ, если ихъ спросить, что ихъ 
побудило переселяться, ответить: «отъ безземелья», «жить иг 
при чемъ», «мало земли было», «землею наголодались», «rhc.no 
стало», «земли добиваться пошли», «на землю захотелось», «подъ 
деревней больше земли было, чемъ подъ пашней» и т. п. Изъ 
3.700 переселенческихъ семей, подвергнутыхъ подворному опросу 
въ трехъ уЬздахъ Томской губорти, более двухъ третей, 
именно 2.600, прямо указывали на недостатокъ земли, какъ на 
причину переселетя, да еще более пятисотъ просто говорили 
о «невозможности ж ить»,— невозможности жить, очевидно, отъ 
того лее малоземелья.

Однако въ действительности дело не такъ просто, и ска
зать, что переселяются отъ недостатка земли, отъ малоземелья, 
отъ тесноты, это еще не значить объяснить причину переселе- 
1пя. Нужно объяснить еще что же такое малоземелье. На мало
земелье одинаково жалуется и полтавецъ, либо курянииъ, име
ющей 1—2 десятины на душу, и самарсцъ съ 5—6 десятинами, 
и тоболякъ съ 10—12 десятинами на душ у: вс.емъ имъ «тесно», 
и всЬ они идутъ «добиваться земли». Если бы малоземельные 
были, просто, те', у  кого меньше, многоземельные, — у кого 
больше, земли, тогда переселялись бы изъ местностей, где на- 
еелеше густо, и не переселялись бы изъ местностей съ рЬд 
кимъ населешемъ; переселялись бы те, у кого менъппй, и н е  

переселялись бы у кого больппй земельный над'Ь.тгъ. А между 
темъ, что мы впдимъ въ действительности? По даипымъ нер*'- 
<ммюнч<ч'.кой статистики, пересслопцевъ выпускаюп» не о д и Т ,  

только густо иаселеипыя губернш, вт, роде Курской, Полгтаи-
1<1*
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ской, Черниговской, Тамбовской и nj»., пи и tukdi, wain, Вятская, 
Пермская, Самарская, Таврическая, Екатеринославская, Тоболь
ская и пр.,—ташя губерши, гдгЬ о перенаселенности и мало
земелье см'Ьшно и говорить; гдЬ, напротивъ, большая часть 
удобной площади, находящейся въ раепоряжеши крестьяиъ, до 
сихъ иоръ остается неразработанной, и гдгЬ можно, какъ будто 
бы, говорить скорее объ избытка земли и о недостатка ртовъ и 
рукъ. По статистичеекимъ даннымь за 1885—1902 гг. въ числ'Ъ 
губершй, почти не выиускающихъ переселенцевъ, значились По
дольская и Шевская, со среднимт^ над'Ьломъ въ 1,2 дес., Во
лынская съ 1,9 дес. на наличную мужскую душ у; а въ числ'Ь 
губершй съ болЬе значительнымь перееелешемъ можно было 
найти Самарскую, Вятскую, Пермскую со среднимъ над'Ьломъ въ 
4,5—4,7 досят. на наличную душу. ДалгЬе: бывппе государствен
ные крестьяне, какъ известно, гораздо лучше надЬлены землей, 
чЬмъ бывние пом'Ьщичьи; государственныхъ крестьянъ никто 
не призпаетъ малоземельными. А между тЬмъ порее елеше развито 
среди 'Государственныхъ крестьянъ не метъе, а скорее болте, 
Ч'Ьмъ среди помЬщичьихъ. Изъ 15.000 переселенческихъ се- 
мействъ, подвергнутыхъ переписи въ Алтайскомъ округ'Ь въ
1894 геду, оказалось 10.200 семей бывшнхъ государственныхъ, 
и всего 4.355 семей пом'Ьщичьихъ; изъ 47 тыс. семей, пере- 
писанныхъ въ 1898 и 1899 гг. при проходЬ черезъ Челябинекъ, 
оказалось бывшихъ государственныхъ 25.800, бывшихъ по
мЬщичьихъ 20.700 семей. Изъ Рязанской губерши въ 70-хъ и 
80-хъ гг. выселилось 13 °/о бывшихъ государственныхъ и всего 
4о/о пом'Ьщичьихъ, изъ Курской 8,4о/о первыхъ и всего 5,5°/о 
вторыхъ; въ трехъ уЬздахъ Самарской губернии бывппе госу
дарственные дали 4,3, 3,5 и 3,8о/о°/о, бывппе помещичьи 0,2, 1,0 
и 1,7 о/о переселенцевъ. А вотъ данныя Челябинской переселен
ческой статистики о земельномъ обознеченш переселенцевъ за 
время съ 1894 по 1899 г. Изъ общаго числа подвергнутыхъ 
опросу переселенцевъ, оказалось, были безземельными или имЬли 
над^лъ до десятины—21 о/о: съ над'Ьломъ 1 3 дес, — 29%, съ
над'Ьломъ отъ 3 до 5 дес.—1 9 о/0 ; 24°/о им'Ьли отъ 5 до 10 дес.,
6 о/о бол'Ье 10 десятинъ. Если даже взять переселенцевъ изъ 
однихъ только наиболее малоземельныхъ районовъ, такъ и то 
семьи, им'Ьвппя свыше пяти десятинъ, составляли: среди вы- 
ходцевъ изъ сЬверно-черноземнаго района 27, изъ средне-черно- 
земнаго (малорусскаго) района 16о/о. А меяеду тЬмъ для цен
тральной черноземной полосы Poccin дворы съ над'Ьломъ свыше 
пяти ‘десятинъ отнюдь нельзя признать малоземельными. Мы 
видим'ь, такимъ образомъ, что переселяются крестьяне и с/ь со-
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вершетто неудовлетворительными, и си посредственными, и п . 
сравнительно хорошими обозпечетемъ землею.

И вотъ, все тате, на первый взглядъ противоречивые, факты 
находятъ себЬ понятное обияснеше, если признать, что глав
ною, основною причиною перееелешя является хотя и мало
земелье, но не просто малоземелье, а малоземелье относительное. 
Относительное малоземелье—это та «теснота», которую населен ie 
начинаетъ чувствовать, когда уетановивнпеся въ данной мест
ности способы хозяйства — кочевое скотоводство въ одной мест
ности, переложное земледел1е въ другой, трехпольное хозяйство 
въ третьей, оказываются несоответствующими данной густоте на,- 
селешя: когда кочевниками становится тесно пасти скогь, когда, 
крестьяне въ районе переложнаго хозяйства не могутъ дават1> 
своими землями достаточнаго отдыха, когда трехпольное хозяй
ство становится непроизводительными, благодаря недостатку лу- 
говъ и выгонови. Относительное малоземелье — это та теснота, 
которая начинаетъ ощущаться населешемъ при наступлеши 
кризиса, перелома, того хозяйственного строя, который вырабо
тался при старыхъ и не годится при новыхъ услов1яхъ густоты 
населешя и средней обеспеченности его землею, и которое 
исчезаетъ, когда отживппе свой веки способы хозяйства сме
няются другими, более соответствующими современными усло- 
в1ями, при которыхи на данной площади земли можно прокор
мить значительно большое населеше. Перееелете растети, гд'1’> 
крестьянство переживаетъ такой переломи, такой «критичесюй 
моментъ» замены одного хозяйственнаго строя другимъ, и умень
шается или прекращается когда дальнейшее сгущеше населе
шя и дальнейшее сокращеше земельнаго простора заставить 
окончательно перейти къ новымъ способами хозяйства : ви мест
ности, где было тесно при залежноми хозяйстве, становится 
совсеми не тестю, когда установится трехполыюе хозяйство; 
надели, который были мали при трехполье, сделается доста
точными, когда появится плодосменное хозяйство.

Воти ч т о  м ы  имееми ви виду, когда говоримп объ «относи- 
тслыюми малоземельи», какъ объ основной причине переселе- 
шя. Рази мы уяснили себе это поняпе, для наси становятся 
ясными татя, на первый взгляди, загадочный явлешя, какъ то, 
что изи одной части губернш, гд е  земли больше и земля лучше, 
идетъ большое перееелете, тогда какъ изи другой, си худ
шими почвами и малыми наделами, перееелешя нети, — что 
ви течете долгаго времени наблюдалось, напр., въ Рязан
ской губернш; все дело, по словами рязанекаго статистика
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В. Н. Григорьева, въ тот» , что «плохая обработка земли, .пло
хое удобреше полей, пеетрополье и переживаемый или только 
нто пережитый моментъ замены его трехпольемъ, все это не 
можетъ не отразиться на мЪстномъ крестьянине»; < быстро пада- 
юнце урожаи и временное сокращеше поеЪвовъ должны усили
вать 1 переселенческое движете». Это — на многоземельномъ, 
.черноземноми юг Ь губернш ; «для Рязанскаго и другихъ уездови 
севера губернш пора такого кризиса миновала», — миновала подъ 
дав летели именно малаго надела и плохого качества земли. 
Для насъ становится понятными и тотъ, выше, упомннавшшся 
на первый взглядъ тоже загадочный фактъ, что переселеше во 
многихъ местностями сильнее развито среди многоземельныхъ 
государствешшхъ, Ч'Ьмъ среди малоземелЬныхъ пом'Ьщичьихъ 
крестьянъ. Бывппе помещичьи крестьяне перестали переселяться 
потому, что тотъ иереломъ прежняго хозяйственна™ строя, ко
торый ророждаетъ относительное малоземелье, и наступили и 
миновалъ для нихъ значительно раньше, нежели у  сравнительно 
богатыхъ землею государственныхъ крестьянъ, которые все еще 
не могутъ порвать съ пережитками стараго хозяйственная строя, 
и благодаря этому дспытываютъ, попрежнему, относительное мало
земелье, вынуждающее ихъ переселяться.

Итаки, основную, главную причину переселешя сле'дуети 
видеть въ относительномн малоземельи, которое появляется съ 
наступлешеми въ известной местности кризиса стараго хозяй
ственнаго строя и исчезаетн съ миноватемъ этого кризиса. 
Однако очень много переселенцевъ уходить но отъ относитель
ного, а отъ абсолютного малоземелья. Абсолютно - малоземель
ные— это тЬ, у  кого земли значительно меньше противи суще
ствующей въ данной местности сродней обезпеченноети; тЬ, у 
кого ничтожные размеры земельныхи надгЬловъ исключаютъ са
мую возможность перехода къ выеншмъ способами хозяйства, 
для кого, следовательно, можетъ быть только два выхода: либо 
увеличеше землевладения, либо окончательный разрыви си зе
млей. Ви местности, где большинство крестьянъ им'Ьетъ цо 
6—7 десятини земли, абсолютно малоземельными будути те, 
кто имеет,ъ всего по 2—3 десятины; ви местности, гд'Ь .боль
шинство им'Ьетъ по 10—12 дес. на дворъ, абсолютными мало- 
земельеми ,будетъ уже надЪлъ въ 4—5 дес., и даже надели 
ви 10—12 дес. будетъ абсолютными малоземельемъ тамъ, где, 
какъ въ Сибири, большинство имг1ветъ по 30—40 или более деся
тини. Это потому, что господствующей ви каждой данной мест
ности хозяйственный строй приспособляется къ земельному обес
печенно большинства, а между тЬми очевидно, что холл
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j iauc ' j  и гл и н о е  на 30 или 40 дееятинъ, не нъ состоя l r i u  прокор
мить .крестьянина при 10—12 десятинахъ.

Абсолютное малоземелье, это, значить, такая нужда въ земле, 
которой нельзя устранить никакими улучшениями хозяйства. 
Казалось ;бы, что огромное большинство переселенцевъ должно 
принадлежать цменно къ такимъ абсолютно малоземельными. Въ 
действительности это не такъ, и по двумъ прпчинамъ: тшйо 
малоземельные, если у  нихъ нетъ хорошихъ стороннихъ за- 
работковъ, по большей части не имЗдать средствъ, чтобы пере
селяться, — нужда ихъ гонись, но нужда же ихъ и не пускаешь; 
а затбмъ очень M H orie изъ такихъ малоземельныхъ либо пошли 
по батракамъ, либо ушли въ города, либо занялись фабричною 
или заводскою работой, такихъ земля уже не тянешь, и у нихъ 
н'Ьтъ никакой 'охоты итти на перееелеше.

ЗасЬкъ, однако, действие этихъ двухъ самыхъ общихъ при- 
чинъ, относительнаго и абсолютнаго мал'оземелья, очень часто 
усиливается разнообразными обстоятельствами более частнаго 
характера: односторонними составомъ угодш, напр., нетъ, либо 
мало, естественныхъ луговъ, выпаеовъ, леса и т. п . ; во многпхъ 
местностяхъ Вологодекаго полесья недостатокъ нокоеови не
редко создаешь самое острое «утесНеше» и при очень болыпихъ 
общихъ размерахъ земельнаго Надела— 10 — 12 и бол ее деея- 
тинъ. Оно можетъ обостряться безплодностыо или плохими качо- 
ствомъ почвы, размывашемъ он оврагами, занесешемъ ея сыпу
чими песками, плохими водоенабжешемъ. Весьма часто оно 
обостряется неудобнымъ очерташемъ — растянутостью или через- 
полоеноетыо наделышхъ земель и проистекающими отсюда 
столкноветями дзъ-за иотравъ, невозможностью уиаваживашя 
более отдаленныхъ пашенъ, затруднительностью ихъ своевре
менной обработки и т. п. Очень часто такимъ обостряющими об- 
стоятельствомъ является отсутств1е или недостатокъ поблизости 
земель, которыя можно было бы арендовать и вытекающая 
отсюда дороговизна аренды и т. п.

Но все перечисленный, главныя и второстепенныя, причины 
сами по себе образуюсь лишь какъ бы почву, на которой мо 
жемь развернуться переселенческое движете, но можетъ и по 
развернуться. ОхгЬ' создаюсь тяжелое, иногда нестерпимое поло- 
жеше, изъ котораго необходимо нуженъ какой-нибудь выходъ. 
Но такимъ выходомъ можетъ быть не только переселете, такимъ 
выходоми можетъ быть н усиленное развитее фабричнаго или 
городского отхода или какихъ - нибудь местныхъ ноземлгде.щ,-
ч (м-к их ! - заработков’!, и аренда государственных’], пли ч а с т и о-
I :.!| ;i I l'.l 1.11 ее I,-11 х 1, ИОМОЛЬ I! Г. II. Д.И Я Того, ЧТобы co:t'iait-
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шееся тяжелое положеше нашло себе выходъ именно т .  пере
селены, для этого требуется еще какой-нибудь толчокъ, кото
рый направилъ бы крестьянскую мысль именно на переселете. 
Такимъ толчкомъ чаще всего является неурожай: когда у себя 
дома нечего есть, тогда легче является мысль отправиться 
искать другихъ, новыхъ месть, где жилось бы просторнее и 
лучш е: въ бедственные годы нсурожаевъ все хроничесия не
удобства особенно обостряются, сильнее ощущаются всеми, и 
въ T a i a e  годы вести, доходяшдя изъ хлебородной и просторной 
стороны, особенно привлекательны. Такое же значотс могутъ 
иметь разныя случайный бедствтя въ роде ножара, наводно- 
т я ,  продажи имущества за недоимки: потерявъ свое имущество, 
крестьянину легче решиться на переселете. Такъ же могугь 
влиять разныя обстоятельства, сокращающая для крестьянъ воз
можность аренды, напр., переходъ помещиковъ къ экономиче
ской запашке, появлете свеклосахарныхъ заводовъ и свеколь- 
наго хозяйства, или уменьшающая заработки крестьянъ — напр., 
появлете машинъ въ помещичытхъ хозяйствахъ. Сильно рмз- 
росш1яся семьи нередко пускаются па переселете потому, что 
не могутъ добиться передела, въ другихъ случаяхъ, паоборотъ. 
уходятъ на «новыя места» изъ-за «отрезки» земли при переделе.

II наконецъ есть еще одинъ родъ обстоятельствъ, отъ кото- 
рнхъ вт» значительной степени зависитъ и появлете въ какой- 
лшбо местности, и самое наиравлюто лереселенческаго движе
нья Это — те св е д е тя  о «новыхъ местахъ», которыя пронпка- 
ютъ въ деревню и, такъ сказать, соблазняютъ крестьянъ на 
переселете. Въ самые и осл ед тс годы за распространен! е 
такихъ сведений ваялось правительство, действующее черезъ 
земскихъ начальниковъ, вт> последнее время и черезъ земле- 
устроителыхыя комиссш. Но еще не такъ давно правитель
ство ничего не делало, или очень мало делало для этого, и 
сведешя о новыхъ местахъ проникали въ деревню лишь изъ 
гЬхъ или другихъ случайных!» источниковъ: пройдутъ черезъ 
деревню богомольцы изъ Сибири, получить кто-нибудь письмо 
отъ переселившихся земляковъ, попадетъ кому-нибудь въ руки 
газета со статьею о переселеши, а то просто, неведомо откуда, 
пройдетъ слухъ о какихъ-пибудь «китайскихъ клиньяхъ» или 
новыхъ кустахъ». Изголодавшееся по земле крестьянство хва

тается за всяий слухъ, какъ бы, иногда, нелгЬпъ онъ ни былъ, 
и всятай такой нелепый слухъ можетъ вызвать сильное пере
селенческое движете изъ деревни или изъ целой округи. Боль
шое значеше имеютъ, въ частности, сведеш я и глухи о .•т>- 
собьяхъ» II ВСЯКИХ’!» ННЫХЪ видах ь 11 р.11Я! I ('Л1 Ь<-ГШ'П Il.l I I» Пи ’11: м*0-
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6.1КП1 in переселенцамъ, и это совершенно естественно, потому 
что Miioi’ie йзъ гЬхъ, кто по могъ бы совершить пересоленio 
целикомъ на собствешшя сродства, легко решатся па jropavvic- 
nie, если они знаютъ или думаютъ, что большая часть расход о т ,  
будетъ принята на счетъ казны. Б’Ьда тол ько въ томъ, что ка in. 
все вообще св’Ьд’Ьшя о «новыхъ мъетахъ», такъ и въ частности 
св'Ьд'Ьшя объ оказываемыхъ лероселепцамъ правительственном\. 
сод'Ьйс/1'nin, очень часто пропикаютъ въ деревню въ преувели- 
ченпомъ, вообще мало соответствующсмъ действительности вид !',. 
Достаточно одного примера: въ 1892 году множество крестьянъ 
пустилось на «иовыя места» нодъ вл1яшемъ слуховъ о какой-то 
«бумагЬ», будто бы приглашающей переселяться; какъ потомъ 
выяснилось, бумага эта была не что иное, какъ циркуляр!, о 
прекращены переселешя. И нужно сказать, болынпмъ благо- 
деяшомъ является, съ этой точки зрЪшя, установленное съ 
1896 года обязательное ходачество, которое, какъ пнкакъ, но за- 
ставляетъ крестьянъ, прежде чгЬмъ окончательно решиться па пс- 
pecejienie, лично познакомиться съ «новыми местами» и i роверить 
те слухи и иныя св'Ьдетия, которые ихъ манятъ переселяться.

Нодъ вл1ятемъ, частью такихъ неведомо откуда взявшихся 
слуховъ о молочныхъ рекахь и киселышхъ берегахь, частью 
разнообразныхъ другихъ, иногда совершенно неуловпмыхъ слу- 
чайпыхъ причинь. иереселешо сплошь и рядомъ принимает"!,, 
въ известной местности, стихшный, какъ бы эпидемически"! 
характеръ, и тогда «за людьми» срываются съ места сотнн н 
тысячи такихъ крестьяискихъ семействъ, которыя, можетъ-быть, 
еще за полгода и по думали пи о какомъ переселеши, и для 
которыхъ последнее не вызывается никакою разумною необходи
мостью: «пошли потому, что люди пошли»... Характерный при
мерь иредставляотъ Пензенская губершя, изъ которой ш,
1895 году разомъ двинулось на «новыя места» 23 тыс. человекъ. 
тогда какъ и въ предшествовавнце, и въ последующее годи 
переселсте изъ этой губерши было совершенно незначительно; 
просто, какая-то полоса прошла по Пензенской губерши...

Л и тература  указана въ продыдущихъ етатьяхъ.

IV.

Что даетъ переселение?

Вопросъ о томъ, что даетъ крестьянам!, ле]»осол<чп(\ что 
кингрынамтъ переселенцы, принадлежитъ км, числу тГ.хъ, п а  
которые чрпшычайно трудно дать определенный ответь. Прежде
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всего, Miii можомъ опираться, in. дашюмъ «\л.учаТ». лишь мм 
крайне пестрый, отрывочный и не у добосравнимы й, да притом ь 
еще по большей части устарелый, статистичоскШ матер!алъ. Сь 
другой стороны, исходить изъ солоставлешя одн'Ьхъ гольки 
статпстичоскихъ цифръ представляется рисковано, въ виду 
далеко неодпнаковаго значенья самихъ цифръ. Въ самомъ Д'Ьл'Ь: 
судить о томъ. что выигрываютъ переселенцы отъ перехода на 
новыя м'Ьста, мы можомъ лишь по даннымъ объ инвентаре пере
селенцевъ, ихъ носЬвахъ и т. п. на родшгЬ и на «новомъ м'ЬсгГ»»; 
но лошадь гд'Ь-ннбудь въ центра, Poccin. гдгЬ можно было ковы
рять землю одноконною сохою, и лошадь въ Сибири, гд'Ь для 
подъема ц’Ьлины требуется тройка, (даже старыя земли гагаутъ 
на пар* лошадей) это совс'Ьмъ не одно и то же, и .положенie 
однолошаднаго крестьянина въ Сибири ничуть не лучше, ч'Ьмъ 
безлошаднаго на родник; такъ же точно и десятина лос’Ьва далеко 
не то же самое въ местности, гд'Ь получаются вы соте и постоян
ные урожаи, и въ другой, гд'Ь неурожаи очень часты и гд*, 
поэтому, приходится имЬть линшш посЬвъ, въ запасъ на слу
чай неурожая.

Что. однако. в’Ьрио - это, что положеше переселенцевъ вт> 
разныхъ колонизащонныхъ районахъ далеко не одинаково. 
Уже обнця цифры офпщальной статистики показывают» вь 
■•-•томъ отпошенш резкую разницу между столь излюбленными 
у переселенцевъ Алтаемъ и киргизскою степыо, въ частности 
Акмолинскою областью, и всЪми другими переселенческими 
районами. Въ то время, какъ алтайсте переселенцы тгЬли въ 
среднемъ 7.5 головъ крупнаго р:>гатаго скота и засовали, вь 
среднемъ же, 5,5 дес., а акмолипсте—5,5 головъ скота и около 
•г):!/4 дес. поеЬва, среднее количество головъ крупнаго скота въ 
другихъ губертяхъ Сибири колеблете я между 4 и 4 5, сродпШ 
разм'Ьръ пос/Ьвной площади между 3,5 и 4 десятинами, ь ъ  Иркут
ской же губернш средн<'е число головъ скота иадаетъ до 2,5, 
посевная площадь — до 3 десятинъ.

Одна'ко, pa основаши приведонтшхъ цифръ, уже потому 
нслыш сдЬлатъ какихъ-либо опред'Ьленныхъ заключешй, что 
"ii* относятся, каждая, ко вслъмъ иересоленцамъ даннаго района, 
безъ разлтгия времени ихъ водворетя; между гЬмъ, само со- 
""Ю ясно, что переселенецъ, только что водворившшея, на «но
вомъ мйст'Ъ» или нрожившш какой-нибудь год ъ ,— это пере- 
се.леиецъ, который еще только понемногу обзаводится хозяй- 
ствомъ, тогда какъ поел* пяти, семи, десяти л'Ьтъ новоселъ 
дос-тигаетъ уже полпаго благосостоятя, до какого только .можно 
чойти пп уемкняямъ данной местности. По т*мъ же о фи ц тл ь пи м ъ
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данными, переселенцы, прожпвппе на - пинииъ мТ.ет•)>'> ип, одного 
до трехъ л'Ьть, засЬвали, въ ередиемъ да дворъ, но 3 .9 ,  нро- 
viviininic отъ четырехъ до восьми л'Ь'тъ--уже но 5,5 дееятшгь, 
ироживпие бол'Ье восьми л'Ьть- - цЬлыхъ 8,4 десятины. Пли 
вотъ данпыя, собранныя при мЬстпомъ изсл'Ьдовапш нереселеп- 
ческихъ поеелковъ Томской губернш : у переселенцевъ, л|>:>- 
жившихъ одшгъ годъ, оказывается въ среднемь на дворъ всего 
1,3 рабочихъ лошади и 1,7 дее. ноеЬва; у нроживпшхь 4 ]'ода 
2,6 лошади и 4,3 две. поеЬва, у прожцвшихъ 9 лЬгь и болЬе 
3,1 лошади и 6,1 дее. поеЬва. Отсюда ясно, что для того, чтобы 
составить себ'Ь иредставлсте о томъ, какъ устраиваются пере- 
селенцы въ разлнчныхъ иероселеическнхъ районахъ, мы должны 
исключить изъ счета переселенцевъ, прибывшихь въ иослЬдшс
2, 3, 4 года, и принимать въ расчета только тЬхъ, которые 
прожили на «новомъ мЬстЬ» болЬе продолжительное время и 
им'Ьли, значить, время обжиться и обзавестись.

Вотъ, если взять однихъ только такихъ обжившихся пере- 
селенцевъ, то, напримЬръ, для Тобольской губернш мы полу- 
чаемъ такую картину: среднее на дворъ число рабочихъ лоша
д ей — 2, коровъ — приблизительно 1;,/ 4, поеЬвная площадь около 
3,5 десятинъ; безлошадныхъ около 15 о/о, дворовъ безъ рогата г о  

скота болЬе 20 о/о, не сЬющихъ около 10 на сто. А е равною о при 
воденпнхъ цифрь съ данными о размЬрахъ хозяйства новоселовъ 
на родин'Ь показываеть, что средшя цифры поеЬвовъ и ското
водства «на новомъ мЬстЬ» по выше, процеитъ безекотпыхъ дво
ровъ значительно выше, нежели было па родшгЬ; что, значить, 
тобольскте переселенцы, въ массЬ, скорме upon,'/шли, нежели вы 
играли отъ перееелешя. Тобольская губершя представляет!» in. 
этомъ отиошенш болЬе печальную картину, нежели какой-либо 
иной изъ нашихъ колонизатцонныхъ районовъ; объясняется э т о ,  

главнымъ образомъ, гЬмъ, что Тобольская губерния ближе веЬхч. 
другихъ лежитъ къ Европейской Poccin, и это обстоятельство 
способствовало плохому подбору водворявшихся здЬсь н о р о с . е -  

лепцевъ: очень значительную часть переселенцевъ, водворив
шихся въ Тобольской губернш, составляютъ тате, у кого по 
хватило либо средствъ, либо смЬлоети и рЬшпмоетн продолжать 
путь въ бол'Ье отдаленный местности Сибири, а тате  б'Ьднякп, 
si) вид'Ь правила, на «новыхъ мЬстахъ» устраиваются плохо.

Болте благощйятнымъ оказалось ноложото новоселов’]» вь 
Томской губернш : по даннымъ мЬстпаго нзслЬдовация, обжив 
лГк'ся на «новомъ м'ЬстЬ» переселенцы имЬють здЬеь вь сред, 
немь 2,5 рабочихъ лошади, 2 коровы и почти 5 деентпнь по 
(vl,ва, противъ 1,6  рабочихъ лошадей, 1 ,3  коровъ и .4,6 дееятипъ
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пос'Ьва, какими они располагали у  себя на родшгЬ; здЬсъ, зна
чить, переселенцы, если судить по этимъ среднимъ цпфрамъ, по 
проиграли отъ переселешя, но и выиграли они, очевидно, не
много, въ особенности если вспомнить сказанное выше относи
тельно различная значения такихъ величинъ какъ «лошадь» 
или «десятина пос'Ьва». Немалая часть томскихъ новоселовъ 
потерпЬла и полную неудачу: не сЬюпце хл'Ьба составляютъ 
почти 10о/о, безлошадные съ однолошадными — 22 на сто; 1 5 о/о 
веЬхъ пероселенчеекихъ дворовъ отпускаютъ батраковъ, а 42о/0, 
т.-е. болЬе двухъ пятыхъ, не могутъ прокормиться хлЬбомь, отъ 
своихъ посЬвовъ.

Совершенно другую картину иредставляютъ датгаыя о бла- 
госостояти переселенцевъ на Алтай. Здйсь у  обжившихся пере
селенцевъ, въ среднемъ на дворъ, по дапнымъ мйстнаго же 
изелйдовашя, оказывается 4,5 рабочихъ лошадей, дойны я к о 
ровы, 15 головъ мелкаго скота и цЬлыхъ 10 десятипъ ноейвной 
площади; средтй  уровень благосостоятя алтайскихъ пере
селенцевъ, значить, вдвое выше, нежели у  томскихъ, и почти 
втрое выше, чЬмъ у тоболъекихъ, при чемъ, надо заметить, и 
урожайность поейвовъ на Алтай, въ общемъ выше, чймъ въ 
другихъ мйстностяхъ Сибири. Мы видимъ, значить, что пере
селенцы не напрасно такъ стремятся на Алтай; масса пере
селенцевъ въ самомъ д'Ьл'Ь достигаетъ здйсь гораздо болйе 
ьысокаго благосостояшя, нежели въ другихъ М'Ьстностяхъ Си
бири. То же самое, насколько позволяютъ судить цифры, можно 
сказать и о другомъ излюбленномъ переселенцами райотгЬ — 
киргизскихъ степяхъ: среди rii уровень благосостояшя новосе- 
ловъ и здЬсь почти столь же высокъ, какъ и на Алт&'Ь. Однако 
и Зд'Ьсь переселеше даетъ очень внеокш процентъ неудачни- 
ковъ, которымъ совсЬмъ не удалось обзавестись самостоятельиымъ 
хозяйствомъ, или размйры хозяйства которыхъ, во веякомъ слу
чай, недостаточны, чтобы обезиечить имъ самостоятельное суще- 
C T B O B a n ie .  На Алтай, напримйръ, безлошадные съ однолошад
ными составляютъ болЬе 10 °/о, а около 30 о о — почти треть, хотя 
и производить поейвъ, но обрабатываюсь землю не своимъ 
пнвептаремъ. а наймомъ или супрягою; 20о/о— одна пятая всЬхъ 
новоселовъ, либо не имйютъ пос'Ьва. либо заейваетъ явно не- 
достаточную площадь —■ мепйе пяти десятипъ на -семью; почти
7 о/о общаго числа новоселовъ отпускаютъ батраковъ, и такимъ 
образомъ мы видимъ, что переселеше, даже и въ лучшихъ коло- 
низащонныхъ районахъ, связано съ большими рискомъ неудачи.

Надо, однако, замЬтить, что приведенный цифровыя данпыя 
рисуютъ иамъ положеше переселенцевъ не въ настоящем!,, а
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нь довольно отдалепномъ прошлом'!». Те местный из слЪдовашя, 
л;п» которыхъ заимствованы приведенный цифры, произведена 
были въ 1893—1894 гг .; а такъ какъ мы брали лишь обжив
шихся переселенцевъ, значить наши дапныя пзображаютъ ло- 
лож ете такихъ переселенцевъ, которые пришли въ Сибирь но 
позднгЬе конца 80-хъ годовъ, двадцать и более лгЬть тому ла- 
задъ. А между гЬмъ услов1я водворетя и устройства переселен- 
цевъ 20 лЪтъ тому назадъ были сове'Ьмъ не гЬ, что въ настоя
щею время. 20—25 л'Ьтъ тому назадъ услов1я водворетя въ Си
бири были, въ самомъ деле, очень хоронпя. Переселенцы сади
лись либо въ старожильскихъ селетяхъ, либо по «между г]кш- 
камъ», внутри или по окраинамъ районовъ стараго заселены; 
даже въ киргизской степи, и то переселенцы садились, глин- 
нымъ образомъ, по соседству c/ь бол'Ье ранними, уже окреп
шими, крестьянскими или казачьими поселешями. Они сади
лись на самыя лучнля, «чистыя» земли, непосредственно год
ный подъ плугъ, безъ какой-либо предварительной расчистки. 
Они находили на «новыхъ м'Ьстахъ» изобильные и выгодные за
работки, которые тЪмъ скорее позволяли пмъ стать ла ноги и 
обзавестись самостоятельнымъ хозяйствомъ, что и самое обзаве
д е т е  стоило грошъ, и продовольств1е было чрезвычайно дешево; 
близость старожильскихъ селенш была удобна н темъ, что 
позволяла многимъ изъ переоеленцевъ не приниматься сразу 
за постройку нзбы, а жить, задешево или даромъ, ла квар
тире у старожила; она позволяла многимъ изъ Н о в о с е л о в а ,  

воспользоваться, для иерваго посева, и лошадьми и нлугомъ 
старожила, а то и просто снять вспаханную землю; она до 
последней степени облегчала переселенцамъ покупку хлеба, 
семяпъ, необходимая инвентаря. Теперь все эти услов1я изм!»- 
нились ,къ худшему. Въ степяхъ, чемъ далее на югъ, t I . m i, 

засушливее климатъ, темъ больше почва отличается отъ привыч- 
наго для переселенцевъ чернозема, поэтому темъ ниже средняя 
урожайность посЬвовъ и темъ чаще полные неурожан. Въ сп- 
бирскихъ губертяхъ колонизащя переместилась на таежный 
земли, которыя несравненно труднее для разработки, а но усло- 
шямъ почвы и климата гораздо менее соответствуют» тому, 
что нужно переселенцамъ. Далее. Въ прежде отводившихся 
переселенческихъ участкахъ всегда имелись «мятыя» земли 
нрежшя распашки старожиловъ, которыя беднякъ - пероселе- 
иецъ могъ кое-какъ всковырять на одной, и уже во вся кома, 
случае на пар!'», хотя бы ц плохихъ, лошаденокъ; 'теперь 
сразу приходится приниматься за распашку целпнъ, что боль- 
Л1ипстп\ переселенцев'!, сонершепио пе подт, силу. Заработки
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стали несравненно хуже, потому что «народу умножилось», 
и предложение рукъ стало превышать спросъ на нихъ; н. 
главное, водворенному въ дееяткахъ, а то и въ сотнгЬ персть 
отъ ближайшихъ старожильскихъ селешй, теперешнему ново
селу и гораздо труднее выбраться на заработки, чймъ когда 
новоселы садились въ старожильскихъ селетяхъ или по сосед
ству съ ними. Самое обзаведете новоселовъ обходится теперь 
гораздо, въ нисколько разъ, дороже, ч’Ьмъ въ прежнее время: 
гд^ лошадь мояшо было им^тъ за 15—20, а то и за 10 рублей, 
тамъ теперь приходится платить 50—60 рублей, а то и гораздо 
больше, и притомъ за всякою покупкою приходится -Ьздить 
опять- таки за десятки верстъ. Въ прежнее время м'ожно было 
прожить въ изб1з у  старожила, попользоваться отъ него и 
лошадью и сохой, теперь приходится селиться на пустомъ м*- 
сгЬ, значить, сразу надо приниматься за постройку какого ни 
на есть жилища, и чего у  новосела н^тъ въ хозяйств*, того 
ему неоткуда и достать. Словомъ, куда ни посмотри, тепереш- 
нимъ переселенцамъ куда труднее, нежели было за 25, 20, даже 
15 л1зтъ. II при этомъ еще вотъ какое весьма важное обстоятель
ство. Въ старые годы для переселенца было не такъ важно, 
были ли у него съ собой деньги или тгЬтъ: далее круглый 
бгЬднякъ, пришедшш съ сумой (а такихъ было много!), легко 
становился на ноги, только бы у него были крепкая руки, 
трудолюбш и энершя, да еще если удавалось попасть подъ 
xopoinifi урожай. Теперь нолож ете д^ла совершенно' иное: 
денегъ и на продовольств1е до своего хл1зба и на обзаведете 
требуется гораздо больше; заработать деньги безъ сравнения 
труднее, а потому положеше пересоленца-б'ЗЬдняка куда тяже
лее, нежели въ былое время. Теперь безъ досгаточныхъ денеж- 
ныхъ средствъ разечитывать на усггЬхъ переселенцу почти не
возможно ; иначе сказать, теперешшя услов1я перееелешя требу - 
ютъ, чтобы переселялись только болгЬе состоятельные крестьяне. 
А между тЬмъ въ действительности мы видимъ обратное: ч'Ьмъ 
дальше, тЬмъ общш уровень переселенцевъ становится ниже. 
И это совершенно естественно, потому что сколько-нибудь доста
точному крестьянину шЬть никакой надобности и никакого рас
чета переселяться. Васполагая средствами, онъ какъ-нибудь 
устроится и дома, и ему не къ чему итти за тридевять земель 
и ставить все на карту. «Бедному, — говорятъ крестьяне,— пере
селяться не на что. богатому не для чего»—богатый, въ среднемъ, 
не выигрываешь, а проигрываетъ отъ переселения. По даннымъ 
м^стнаго изсл'Ьдовашя переселенцевъ Томской губерттш, домо
хозяева, засЪвавнпе на родииЬ не свыше одной десятипи, им (.ли
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in, Сноирп, кругомъ, ни I, I лошади, на. 1,0 корпии и па .’ ,1 д.т. 
шwT.ua боли,с, ч'Ьмъ у нихъ было ни родине; много ли, пало ли, 
они во всякомъ случае были въ выигрыииъ отъ псреселстя. 11а- 
иротивъ, дворы, засЬвавшю на родине свыше 8 десятинъ, зна
чить наиболее состоятельная группа, имела на «новомъ месте», 
кругомъ: лошадей столько же, коровъ на 0,3 менее, десятинъ 
посева даже на 2,8 менее, чемъ на родине; более состоятель
ные дворы, значить, въ массе не только не выиграли, но сильш* 
проиграли отъ переселетя.

Итакъ, изменивпияся усло1йя водворетя лересеДенцеиь 
таковы, что переселете могло бы разсчитывать на xoponiie резуль
таты разве только при более высокой обезпеченности, нереселен- 
цевъ. А между темь въ действительности состоятельность пере- 
селенцевъ понижается и неизбежно должна понижаться, въ виду 
чего можно съ известною уверенностью сказать, что ‘"епзрешнос 
переселете не можетъ дать техъ сравнительно благоприятных ь 
розультатовъ, каше оно давало въ преж те годы. И еще одно 
обстоятельство, которое не можетъ не вл1ять па результаты пе- 
реселетя: на ухудш ете качественнаго состава переселенцев i>. 
Пока переселете въ Сибирь было связано съ огромными труд
ностями, и самое назвате Сибири звучало какъ назвате страны 
ссылки и каторги; пока правительство ничего не хотело знать 
о переселенш и переселенцахъ, и не оказывало последнимъ ни
какой помощи и, поддержки, до техъ поръ могъ переселяться и 
действительно переселялся только тотъ, кто надеялся на Бога 
и на самого себя, только самые сильные, решительные и бес
страшные люди могли отважиться на переселете въ далекую и 
неведомую Сибирь. Изменете состава нереееленцевъ начало за
мечаться уже въ конце 80-хъ и начале 90-хъ годовъ: съ одной 
стороны, путь въ Сибирь былъ уже до известной степени про
тереть, и самое передвижете было несколько облегчено нро- 
ложетемъ железныхъ дорогъ до Тюмени и Челябинска и раз- 
вит1емъ пароходства въ Сибири; съ другой, появившееся въ то 
время первые, жалкте зачатки правительственной помощи iiojи■- 
селенцамъ, рисовавниеся народному воображенш до крайности 
вт. преувеличенномъ виде, разныя нравительственныя распо
ряжения, которыя, вопреки ихъ прямому смыслу, перетолковы
вались какъ прямой «накликъ на переселете», все это подняло 
пи переселете т ы с я ч и  и  десятки тысячъ людей, не располагав - 
шихт, ни средствами ни, главное, выдержкою и решимостью 
прежннхъ нереееленцевъ. Однако въ то время преобладай if 
нее еще принадлежало, по свидетельству многихъ наблюда
телей. болТ.е сильными н рКппнтельпымъ элементам*!.. Редкое
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шм'Ьдеше къ худшему наступило съ середины 90-хъ го
довъ, когда сибирскш комитета. широко развилъ свою деятель
ность на пользу переселешя и переселенцевъ. «Въ этомъ от- 
ношеши, — справедливо говорить одинъ опытный наблюдатель 
(Беркеигеймъ),— вмешательство правительства въ переселенче
ское дело принесло отнюдь не пользу, а скорЬе вредъ. По 
согласному мненпо всехъ лицъ, причастныхъ переселенческому 
д1злу въ Сибири, составь иероселеицевъ значительно ухуд
шился: преувеличенныя надежды и мечты о поообтяхъ подняли 
на псрсеелеше та тя  семьи, которыя до 90-хъ годовъ ни въ ка- 
комъ случай не решились бы на это трудное, неведомое дело»; 
раздававшаяся переселенцамъ ссуды, по словамъ другого наблю
дателя, «произвели такой перепороть въ настроенш массы, что 
пришли въ движете даже наименее состоятельные, и наименее 
решительные, раньше никогда не помышлявнпе о переселеши 
и связанныхъ съ нимъ трудностяхъ». Раньше преобладалъ пере-- 
селенецъ-шонеръ, который преодолевалъ нсячесюя лрепятстшя 
и надеялся только на Бога и на самого себя, теперь преобла- 
даетъ такой переселепецъ, который надеется не столько на себя, 
сколько на казенныя ссуды и «способiя » ; а такой иереселенецъ, 
какъ показываетъ опытъ не только Poccin, но и другихъ странъ, 
не можетъ быть хорошимъ колонизаторомъ.

Такимъ образомъ есть все основашя думать, что результаты 
теперешняго переселешя будутъ хуже, нежели результаты пере
селешя даже еще педавняго прошлаго. Но и этими результатами 
тоже особенно хвалиться не приходится. Мы видели выше, что 
хозяйственное положеше переселенцевъ въ Алтайскомъ районе 
и въ киргизской степи характеризуется на первый взглядъ 
весьма благоприятными, высокими средними цифрами лошад- 
ности и посевовъ. Но что значатъ даже сравнительно обшир
ные посевы, когда неурожаи следуютъ за неурожаями, и когда 
каждый неурожай въ корне подрываеть благосостояше пере
селенцевъ. Въ Акмолинской области за 35-лет1е 1870—1905 гг. 
обшде неурожаи повторялись въ 1870, 1874, 1878, 1879, 1883, 
1888, 1892, 1897, 1900, 1901 и во многихъ местахъ въ 1902 г .; 
въ 1911 году опять новый, страшный неурожай, не говоря уже 
о частныхъ неурожаяхъ, которые случаются почти каждогодно, 
посещая то здесь, то тамъ, то более, то менее обширныя округи. 
Въ годы неурожаевъ большинству новоселовъ приходится прода
вать все, что только можно продать, приходится забираться въ 
долги, прибегать къ частной благотворительности и къ казенной 
продовольственной помощи: въ конце 90-хъ и въ начале 900-хъ 
годовъ «продовольственное дело», т.-е. кормлеше голодающихъ
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иероселеицевъ составляло одну im. настоятельных!, ааботъ коми
тета Сибирской железной дороги». Словомъ, на «ноныхъ мйста.хъ> 
переоолепецъ, несмотря на громадный земельный просто])']., нстрГ. 
чаетъ все то же, отъ чего онъ б'Ьжалъ со своей родины, не исклю
чая цынги, тифа и другихъ развивающихся на почий голода 
и недойдашя болйзней. И все это, конечно, не въ одной только 
Акмолинской области, вообще не въ однйхъ только киргизских'!, 
степяхъ. Въ Тобольской губернш, въ особенности въ ея южной 
степной части, даже хозяйство старожиловъ давно переживает'!, 
иереломъ, также выражающейся въ почти хропичсскихъ пе- 
урожаяхъ и голодовкахъ; въ 1911 году здйсь ударилъ такой 
неурожай и хлйба, и травы, что крестьяне чуть не съ середины 
лйта начали переводить скотину. Что же говорить о новоезлахъ. 
которые, въ видй правила, сйли на худимя и фитомъ вы- 
паханныя старожилами земли, и которые притомъ не рас- 
нолагаютъ ни тймъ достаткомъ, ни тймъ знашемъ мйстлыхъ 
условш, ни тймъ хозяйственнымъ навыкомъ, которыми распо.ча 
гаютъ старожилы и которые до нзвйетной степени облегчают!, 
положеше старожиловъ... Такой же переломь частью уже на- 
гтупилъ, частью быстро надвигается на переселенцевъ н in, 
другихъ мйстностяхъ Сибири; вйдь п здйсь переселенцы полу
чили въ надйлъ либо земли, раньше состоявпия въ пользовашн 
старожиловъ, значить уже болйе и л и  менйе вынаханныя и д л я  
залежнаго хозяйства — истощенныя; либо участки, парйзанные 
изъ лйсныхъ земель. Но новоселы либо вовсе не расчищают’!» 
площадей, покрытыхъ лйсомъ, либо расчистка ихъ идетъ чрезвы
чайно медленно; оборотъ залежнаго хозяйства можетъ, такими 
образомъ, иттп лишь на безлйсныхъ частяхъ отводпмыхъ пере
селенцами участковъ, а это неизбйжно должно повести за со
бою преждевременное истощеше производительныхъ силъ ночны. 
со всйми вытекающими отсюда тяжелыми иослйдствшми.

Между тймъ заселявшаяся до сихъ поръ сравнительно не
большая полоса коренной Сибири и сйверная киргизская степь, 
это вйдь тй колонизационные районы, которыхъ естественным и 
хозяйственный услов!я Наиболйе соотвйтствуютъ навыкамъ н 
прпвычкамъ переселенцевъ, гдй поэтому они устраиваются 
сравнительно легче. И вотъ, даже въ этихъ районахъ намъ при
ходится наблюдать признаки наступившаго или иаступающаго 
перелома—того самаго перелома, который, какъ мы видйли in. 
предыдущей статьй, былъ, для большинства, главною причиною 
переселешя. Нечего и говорить о такихъ колонизапдоппых'ь райо
нах'!., какъ Туркестанъ, HpiaMypi.e и т. п.. гдй переселенен/ь по
падает!. Hi. совершенно чужды я ему услотн природы п лпаяйс.тна,

Ми|.одип II i >iiiini. mu.' и к ’Г \ I V. I I
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къ которымъ онъ нс ум'Ьстъ приспособиться. ]>о:и»МСМ’Ь, 1ГЬ 1 :ИД'Г. 

примера, Праа-мурье и въ особенности Усс.урШекШ край. о Д * е , ь  

чрезвычайное o o iu iie  л*тппхъ дождей требуетъ совс*мъ особыхь 
способовъ хозяйства, направленныхъ, главнымъ образомъ, къ 
борьб* съ избыткомъ влаги въ почв* и въ атмосфер*; наши 
«желтые сос*ди», китайцы и корейцы, выработали та те  хозяй
ственные пр1емн, которые вполн* соотв*тствуютъ этимъ евое- 
образнымъ м*стнымъ услов!ямъ. Между т*мъ наши переселенцы 
и въ УссурШскШ край являются со своею д*довскою плужпою об
работкой и со своими д*довскнмн сплошными иос*вами пшеницы. 
Въ результат* все бол*о и бол*е распространяющееся заражеше 
пос'Ьвовъ различными грибными бол*знями, въ особенности такъ 
называемымъ «иьянымъ хл*бомъ», съ которыми крестьяшшъ- 
новоселъ, конечно, не ум*етъ бороться и которые уже многихъ 
крестьяиъ заставили забросить свое хозяйство; не ум*я сами 
справиться со своеобразными особенностями м*стнаго климата, 
M H orie  изъ уссуршскихъ новоселовъ не находятъ ничего луч- 
шаго, какъ сдавать свои надЬлышя земли въ аренду корей- 
цамъ и китайцами, т*мъ самымъ подчеркивая свое полное без- 
cii.nie и неум*ше приспособиться къ м*стиымъ услов1ямъ. 
«Колонизащониый оплотъ паш ъ,— справедливо говорить одннъ 
очень видный нереселенческш д*ятоль (Архиповъ),— въ лиц* 
землсд*льческаго .контингента, какой удалось до ьего времени 
водворить въ кра*, еще слишкомъ слабъ въ своихъ хозяйствен- 
ных'ь устояхъ. чтобы съ усггЬхомъ выдерживать борьбу въ мир
ной .культурной работ*»...

II ото совершенно естественно. В*дь основная причина поре- 
селотпя, относительное малоземелье, это значить неспособность 
нашего крестьянства приноровиться къ быстро изм*няющпмся 
усло1пямъ хозяйства. Но если онъ не можетъ приспособиться 
у  себя па родин*, гд* онъ знаетъ каждый клочокъ и каждую 
пядь Всмли и гд* онъ, какъ - никакъ, можетъ опираться на 
хозяйственный опытъ миогихъ нокол*тй, то т*мъ г:рудн*е 
ему, можно прямо сказать, т*мъ иевозможи*е правильно по
ставить свое хозяйство тамъ, гд* онъ ничего не знаетъ, гд* ему 
приходится ориентироваться въ совершенно новыхъ, чуждыхъ, 
неизв*данныхъ естеетвеппыхъ и экономических'!» усло1пяхъ. 
Вотъ почему «еще недавно образованный крестьянсшя седешя, 
который по количеству и качеству земли могли бы считаться 
надолго обезнечеиными землею, признаюгь свои иахотиыя земли 
вынахаиными и свое сущ ествовате мало обезпеченпымъ, а 
десятки тысячт» досятинъ арендуемой земли, постоянные н е д о 

роды, кормежки и б*гство новоселовъ съ ихъ въ к он ем ,  ь за-
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11; 11.1) 111,( ■ 11111.1 \ ь безобразпымъ хозяйством'!, земель достаточно 
красноречиво иодтверждаетъ справедливость такой х ар а к те р и 
стики хозяйства новоселовъ» (Тихоновъ), это — хозяйства, при 
которыхъ окрестности каждаго поселка въ немного л'Ьтъ пре
вращаются въ бесплодную пустыню, нередко и въ сыпучи! 
пески. Такъ описываютъ благожелательные наблюдатели нило- 
жеше 'Переселенцевъ въ северной киргизской степи. Еще хуже, 
обстоит'!. дело въ такихъ своеобразных’]» колонизащоиныхъ paiio- 
нахъ, гд'Ь переселеиецъ окончательно порестаеть разбираться 
въ условйяхъ природы и хозяйства. Вотъ, паирим'Ьръ, резуль
таты колонизацш чорноморекаго побережья Кавказа: «насолоше 
побережья не прибавлялось, а скорее регрессировало (уменьша
лось), и колонш прозябали, а по процветали; ничтожная произ
водительность земли, всюду жалкая культура, уиышо въ серд- 
цахъ, вечные вздохи о покинутой родине, бедность, болезни, 
обпцй упадокъ и одичаше, вотъ что рЬмеегь глаза на каждомъ 
шагу» (Клпнгенъ)...

При такихъ уелчйяхъ, конечно, трудно ожидать прочности 
колонизации. II вт» самомъ дел е : во вс/Ьхъ, безъ лсключешя, 
нашихъ колонизащоиныхъ районахъ мы наблюдаемъ нечто въ 
роде брижешя, связаннаго съ переходами переселенцевъ съ 
однихъ месть па друпя. Вт» УссурШскомъ крае, напрнмЪръ, 
«земледельческое иаселете, какъ старое, такъ и вновь прибыв
шее, стремится занимать все новыя места, а старый деревни по
степенно пустуют'!»; колонизащя края идотъ подобно волИамъ, 
хлынсть ,въ какую-нибудь местность волПа народная, а потом], 
постепенно сбегаетъ; по вследелтае такого волнообразиаго дви
жешя лесъ  истребляется дочиста, почва истощается и зарастает'], 
такими бурьянами, съ которыми труднее справиться, чгЬмъ съ 
дикой целиною» (Крюковъ). Внутри Алтайского округа, этого 
излюбленного переселенческого эльдорадо (рая), за одно только 
четырехлетие 1889 -.1893 гг. перешло съ однихъ месть На дpy
rin до 22.500 человекъ. Въ Тобольской губерши, изъ числа 
поселковъ, устроенпыхъ въ 1893 и 1894 гг., до 60 поселков’!», по 
офищалышмъ сведЬшямъ, «настолько пеустроены, что. водво
ренные па пнхъ переселенцы возбуждаютъ ходатайства о водво- 
реши на других"!» м'Ьстахъ»; среди норсселепцевъ, водворив
шихся вт» начале уо-хъ гг. на казенныхъ земляхъ Томской гу
берши, около четверти составляли таше, которые раньше уже 
где-нибудь устроились и зат’Ьмъ покинули место- водворен in 
и т. п. Въ отд'Ьльпыхъ случаяхъ такте переходы съ одного 
места на другое могутъ объясняться разнообразнейшими .при
чинами. ш тгда самыми законными и уважительными. Но когда

ы *
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Tiiiciu переходи становятся массовым!) явлешемъ, когда (.пн начн- 
наютъ насчитываться сотнями и тысячами, это значить, что 
нъ самой природ* заселяемыхъ местностей, либо въ эконо
мической обстановке, въ какую поиадаютъ переселенцы, либо 
въ организацш перееелешя, либо, наконецъ, во всемъ этомъ 
вместЬ, кроются кагля-то неблагогцпятныя услов1я, дурно от
ражающаяся на результатахъ переселен in и заставляют, 1я сомне
ваться въ ихъ прочности и устойчивости.

Л и тература  указана иъ предыдущих-!, сгатьяхъ.

V.

Современное значеше и возможна^ будущ ность  
переселенш.

Относительно д г.йствительнаго или возможнаго влгянш пере- 
еелешй на услов!я землевладешя и хозяйства местностей, от
куда идетъ перееелеше, существуютъ весьма разнообразные 
взгляды. «Одни боятся,— говорить известный французскш эко
ном истъ Леруа-Болье, какъ бы сильная и постоянная эмигращя 
не отняла отъ цнвилизованныхъ странъ, гдЬ населеше возра- 
стаетъ медленно, известной части ихъ мощи и жизненности, — 
друпе надеются, что хороню направленная эмигращя избавить 
c/rjiaiiH съ слишком'ь быстрым!» ростомъ населешя отъ избытка 
рукъ, не находящихъ себе занятш, и отъ безработнаго на
селешя». Самъ Леруа-Болье не присоединяется ни къ тому ни къ 
другому мненш. Оба они «коренятся въ той основной мысли, что 
эмигращя имеетъ решающее и глубокое вл1яше на движеше на
селешя, что она можетъ действовать какъ регуляторъ, и что раз
решая перееелеше, благопртятсгвуя ему или запрещая его, можно 
поддерживать въ давно насолсиныхъ странахъ ту проиорцпо 
между капиталомъ и наеелошемъ, которую разематриваютъ 
какъ наиболее благоир1ятную для общественнаго прогресса». А 
между темъ «эмигращя, говоря вообще, вовсе не имеетъ столь 
глубокаго и радикальнаго влтяшя; она вл1яетъ на движеше 
населешя, чаще всего, лишь въ ограниченныхъ иределахъ; она 
не можетъ ни регулировать, ни длящимся образомъ задержать 
ого». По мнешю Леруа-Болье, эмиграцио нельзя рассматривать 
и какъ палл1ативъ, полезный въ те эпохи, когда ненормальное 
положеше народнаго хозяйства порождаетъ призракъ остраго 
леренаселешя, иначе сказать, какъ способъ бороться противъ 
обусловливаемыхъ промышленными кризисами понижет й за
работной платы: уровень последней завнептъ о-п» безчпг.ъчшаго
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множгстна. прпчипъ м ионом т е с к а  го, полнтическаго, фипансо- 
ваго характера, и простое изменош е предлож ены  рабочих!. 
|>,уп. не мож отъ повл1ять на этотъ  уровень. А  главное, пере- 
селеш е, соверш ающ ееся 'навсегда, п лохое лекарство- противъ вре
менна,го и е д о м о га т я . Е ризисъ только затягивается на неопре
деленное время, и возвращ еш е къ  нормальному порядку только 
зат]>удняется».

Въ значительной степени то же можно сказать и о злачен in 
переселеш я въ напгахъ р усски хъ  услов1яхъ, разница въ томъ, 
что наше перееелеш е чисто зем ледельческое, и п отом у у  насъ 
р еч ь  идетъ о соотнош енш  не меж ду капиталомъ и трудомъ, а 
меж ду землею и трудом ъ, но о повы ш еш и заработной платы, 
а объ устранеиш  малоземелья. С ущ ествеш ю е различие ирихо- 
дится, однако, провести меж ду различными случаями лереселе- 
ш я, въ зависимости отъ различая т е х ъ  основныхъ причинъ, о 
которы хъ была р е ч ь  въ проды дущ ихъ ста тья х ъ : отиосительнаго 
и абеолютннп» малоземелья. Ц елесообразность и  полезность нере- 
селеш я при уелов1ях'ь абсолютнаго малоземелья долж на быть 
признана безъ всякихъ о гов ор ок ъ : абсолютное м ал озем ольо-- 
в е д ь  это такое, какого нельзя устранить путемъ ул уч ш ен i;i 
хозяйства ; помочь малоземольнымъ этой категорш  можно только 
путем ъ и з м е н о т я  сущ сствую щ аго соотнош еш я меж ду населе- 
т е м ъ  н земельною площ адью, путем ъ доведеш я размеровъ их i. 
зем левладеш я приблизительно до той же нормы, чакая с.уще- 
ствуетъ  у  п реобл адаю щ ая  больш инства паселеш я данной м ест 
ности ; для этого ж е н уж но либо сд ел а ть  соответственную  добавку 
земли, либо выселить избыточное н асел еш е; въ  носледнем ъ сл у 
ч а е , конечно, вы селеш е долж но быть очень значительно,- вы
селиться должна г д е  половина, г д е  двЬ трети, г д е  три четверти 
всего наличнаго населеш я, г д е  и того  больше, потому что 
только тогда зем лсвлад 'Ь то остаю щ ихся увеличится  въ такой 
пропорцш , которая даетъ нмъ возможность сущ ествовать при 
обычныхъ въ данной м естности  способахъ  хозяйства. II дюка 
р еч ь  идетъ объ однихъ абсолютно малоземельиыхъ, такое высе- 
леш е, можетъ-быть, и окаж ется практически возможным!.,, п о 
тому что в е д ь  абсолютно малоземельиыхъ все-таки меньшинство.

Посмотримъ теперь, каково возможное з н а ч е т е  переселеш и 
при гораздо бол ее обычныхъ ,услов1яхъ относите льнаго мало
земелья. Припомнпмъ, что значить «относительное» малоземелье: 
это значить, что старые способы  хозяйства, слож ивппеся въ 
данной м естности  при редком ъ  иаселеиш  и болы помъ простор-!'., 
уж е не м огутъ  прокормить умнож ивш Ш ся народъ. Спраш ивается, 
въ какомъ сл у ч а е  исреселепю  могло бы оказать, къ такихъ
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услов1яхъ, зам'Ьтное вл1яш е? только въ одном г , : если Г>ы о н о  

разомъ было поведено въ  огромныхъ размЬрахъ. Въ оамомъ 
д е л е , что можетъ п осл едовать , если выселится, скаж емъ, "чет
верть или треть н а е е л е т я  той или другой  м естн ости ? С ущ е- 
ственнаго — н и ч е г о : г д е  сущ ествовавш ее когда-то переложное 
хозяйство, благодаря с г у щ е т ю  населеш я, вы родилось въ пестро- 
полье, хл'Ьбъ на хл'Ьбъ, тамъ крестьяне и п осл е  вы селеш я 
останутся при томъ же п естроп ол ьЬ ; въ лучтпемъ сл у ча е  имъ 
удастся  дать своимъ иолямъ коротю й отды хъ, отъ котораго уп ав
шая производительность земли не поднимется ск ол ь к о -н и бу д ь  
заметно. Где ведется трехпольное хозяйство, но «умнож еш е лю
дей» заставило распахать л уга  и выгоны и г д е , благодаря этому, 
поля не получаю тъ н еобход и м а я  у д о б р е т я , тамъ л ср о со л е т е  
трети ж ителей не даетъ остающ имся необходимы хъ имъ л уговъ  
и вы гоновъ, не дастъ  имъ и того топлива, изъ-за недостатка 
котораго имъ приходится  сж игать навозъ. А  если это такъ, то, 
значить, обусловленное п ер есел етом ъ  увеличеш е крестьянекаго 
землевладения съ  1]/а до 2, съ  3 до 4, съ  6 до 8 дееятипъ не 
будетъ  въ состоянш  сколько-нибудь заметно улучш ить ихъ  по
ложения. Ч то это въ самомъ д е л е  такъ, въ этомъ убеж даетъ  
хотя бы такое простое соображ еш е. Въ какой-нибудь Самарской 
губерн ш  среднее земельное обезпечеш е крестьянъ не прсвы ш а- 
етъ въ настоящ ее время 4— 5 дее. на д уш у, и въ этой губерн ш  
наблюдаются самые острые признаки п о л н а я  кризиса крестьян
с к а я ' хозяйства; путемъ перееелеш я, предполож имъ, можно 
было бы довести наделы  остаю щ ихся до 6, 7, даже 8 десятинъ ; 
но какихъ-нибудь 30 —40. л е т ъ  тому пазадъ сам арсй е крестьяне 
им ели  но 6 и по 8 десятинъ земли, а меж ду тем ъ  уж е и 
тогда въ Самарской губерн ш  наблюдались в с е  признаки хозяй
ств е н н а я  кризиса, включительно до ст р а ш н а я  голода 1873 г. 
Положеше крестьянъ въ п ол осе  псстропольнаго хозяйства су щ е
ственно ул учш и л ось  бы, если бы они получили возможность 
половину, а то и д в е  трети, земли забросить въ залежь и дер
жать подъ  залежью 15— 20 л етъ , какъ дел ается  теперь въ много- 
земельныхъ м естиостяхъ  Сибири и какъ дел ал ось  и въ степной 
полосе Европейской Роосш, где  25, где 50, г д е  100 л етъ  тому 
н азад ъ ; полож еш е крестьянъ трехпольной полосы  не менее 
заметно ул учш и л ось  бы, если бы они забросили половину или 
треть своей  надельной земли подъ покосъ  и выгонъ, — тогда 
остальная паш ня получала бы хорош ее удобреш е и давала бы 
xopoiuie урож аи. Но и для того и для д р угого  необходимо Пило 
бы выселеш е двухъ  третей или трехъ четвертей всего кр и -п .ли
ства, т.-е. многихъ десятковъ миллш иовъ лю дей; и rmi 'кгЧпчси
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м ii.7i.tiiонопъ понадобилось бы выселить сразу или, по всякомъ 
сл у ч а е , въ  самое .короткое время, потому что в'Ьдь иначе ес.тс- 
ствоиный приростъ н а с о л е т я  егладитъ всякое вл1яше высоле- 
ш я. Но такое в ы се л е т е  десятковъ миллш новъ люден трудно даже 
ссбт» п представить; если бы земли и хватило на вс'Ьхъ, то 
такое великое п ер есел ете  народовъ осталось бы все-таки практи
чески неосущ ествимымъ и, конечно, нежелательными. Между 
т'Ьмъ, если п ер есел ете  не только не можетъ разомъ разрешить 
населеш я Европейской Poccin  въ нисколько разъ, по даже, какъ 
мы увпдим ъ ниже, пе мож етъ задержать дал ы гМ ш аго с г у щ е т я  
населеш я, то въ чемъ же можетъ вы разиться его ы пяш е? Для 
отд'Ьльныхъ местностей , волости, уЬзда, откуда въ  короткое время 
вы селится много народу, оно можетъ быть довольно зам'Ьтнымч» 
можетъ привести, напримгЬръ, къ заметному повышенно заработ
ной платы и къ пониженно арендпыхъ и даже продаж ны хъ ц-Ьни 
на землю. Въ общ емъ и ц елом ъ  оно можетъ разве только на 
короткое время ^ п остан ови ть  дальнейш ей упадокъ  крестьян
скаго благосостояния и поддерж ать п осл едн ее па теперешнем'!» 
его ж алкомъ ур овн е , томъ ур овн е, который находнтъ себе  вы- 
раж еш е въ поразительно низкой урож айности полей, въ постояи- 
номъ н е д о е д а т и  и въ частомъ голоданш . Но это будетъ  неболь
ш ая заслуга ...

Итакъ, сколько-нибудь заметное вл1яше на хозяйственное 
полож еш е крестьянской массы переселение могло бы лиш ь оказать 
въ томъ сл у ч а е , если бы переселенческое д в и ж е т е  достигло та
кихъ огромныхъ размеровъ. о какихъ наша действительность 
не даетъ даже п р ед ста вл етя . В ъ этомъ сходятся  леж ду собою  
в се  наблюдатели и изследователн. «Чтобы выселеш ями кро- 
сть я н ъ ,— говори ть  вятскш  статиетикъ Н. Н. Ром ановъ,— дейстии- 
тельно и вп ол не достигалась ц'Ьль у л у ч ш е т я  экономическаго 
быта всего н а с е л е т я  какой-нибудь местности , необходимо вы
селить изъ этой м естности  весьма значительную часть ныпе.ш- 
няго числа жителей и этими путем ъ .довести крестьянское земле
владение, наприм еръ, до  двойного размера по сравнение съ  
нынеш нимъ. Д ругой , рязанских статистики, В. Н. Григорьев1!., 
нодчеркиваетъ возмож ное влтяше переселенческаго движ еш я по 
только на размЬры н адел ьп аго обезпечеш я крестьянъ, но и па 
заработную плату и на услов1я аренды ; н о  опять-таки только 
при огромныхъ размерахъ п е р е се л е т я ; «при н астоящ их1!» раз- 
м'Ьрахъ д в и ж е ш я ,— говори ть  г. Г р н гор ь ев ъ ,— п о с л е д т о  дна 
результата его едва заметны, да и самое улучш отпе зем.ии,- 
пыхъ усл овш  ощ утительно только для небольш ого числа <ш- 
ЩИПЪ».  По то, ЧТО перш» ДЛЯ отдельн ы х1!» ry6(!pniil, nl'.plllt и



21П КОЛОШ Ш ЦШ  II ИЫРКСКЛKIIIII.

для леей Европейской Poccin. В ед ь  один’ь только естественны!) 
лриростъ ея населеш я, въ настоящ ее время, едва ли меньше 
двухъ  миллш новъ д уш ъ . З начить, переселеш е ц'Ьлыхъ д вухъ  
миллкш овъ въ годъ  едва только задержало бы дальнейш ее воз- 
расташ е населеш я. K aK ic ж е десятки миллш новъ, приш лось бы 
перебросить за Уралъ, чтобы сколько-нибудь заметно повлиять 
на услов1я землевладения и хозяйства во всЬ хъ  гЬ хъ  м'&ст- 
ностяхъ  (а эти м естности , это ч уть-чуть  что не вся Poccifl), г д гГ. 
населеш е страдаетъ огь  тесноты  и ж алуется на малоземелье ? ! . II 
какое значеш е можетъ им еть переселеш е 200, 400, даже С00 тыс. 
въ го д ъ ,— больше чего никогда не бывало и, вероятно, не будетъ ?

И вотъ, первостепенно важное значеше, при такихъ усло- 
в1яхъ, пр1обргЬтаетъ воп р осъ : какими лее земельными запасами 
мы можемъ располагать, чтобы устраивать переселенцевъ? Зна
чить, сколько народу можетъ п ереселяться? На этомъ вопросе 
мы теперь и остановимся.

Прежде всего сдЬлаемъ одно общее за м еч а ш е : мы не б у 
дешь давать, въ  д а л ь н ей ш ем у  ннкакихъ цифръ, не сделаемъ 
ни малейш ей попытки вычислить, сколько яге земли можетъ 
быть обращено подъ  п ереселеш е; такая вы числеш я соверш енно 
безполезны, потом у что миллшнъ десятинъ въ одномъ случат, 
можетъ оказаться сплош ь удобною  землею, въ другом ъ это бу- 
дутъ  сплош ь горы или болота; потому что земли, вполне у д об 
ный при одиомъ п од боре  переселенцевъ, м огутъ  оказаться со 
вершенно непригодными при другом ъ  п о д б о р е ; потому что 
земли, которыя сегодня негодны, м огутъ  сд ел аться  вполне год 
ными для заселеш я чрезъ десятокъ  или н еск ол ьк о дееятковъ 
л е т ъ ; потому что возможность заселеш я известной м естности  
определяется  не одною только годностью  земель, но ц елою  
сложною совокупностью  экономическихъ, культурны хъ  и иныхъ 
условШ . Мы, поэтому, дадимъ только общ ую  характеристику 
наш ихъ земельныхъ запасовъ и, опять-таки, въ  общ ихъ чертахъ, 
выяснимъ, каково можетъ быть ихъ  колонизащ онное значеше.

Начнемъ съ  такъ называемой коренной Сибири. Д остаточно 
взглянуть на карту, чтобы у в и д еть , что старож илое населеш е 
п осл едней  заняло лиш ь небольш ую  часть ея н еобъ я тн а я  про
странства. В перем еш ку и по со се д ст в у  со  старожилами пристраи
вались до н е д а в н я я  времени и переселенцы. В ъ настоящ ее время 
местности, н ек огд а  привлекавнпя старож иловъ и до п о сл е д 
н я я  времени продолжаюпця привлекать переселенцевъ, заселены 
уж е сравнительно густо , т.-е. густо  при усл о 1няхъ си б и р ск а я  
п ер ел ож н а я  хозяйства. К ое -гд е  въ рукахъ  старож илаго насе.ъчця 
остаются еще излиш ш я земли, на которыя оно принимает!, п ере-
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сгд п щ евъ  по приговорамъ, пли которыя от резываются отъ них ь 
И [ill ПОЗОМеЛЬНОМЪ устр ой ств* , НО такихъ И ЗЛИ Ш Н ИХЪ ЗОМСЛЬ 

теперь у ж о  осталось не такъ много, въ самомъ благецрЬ гптм ъ 
для д е р е се л о т я  сл учай  нисколько м и л л тн овъ  десятш гь, а мо- 
жотъ-быть, и  гораздо меньше. Огромныя сотни миллшновъ деся- 
тинъ — это необъятные си би рсю е л еса , известны е подъ  назиа- 
ш ями урмановъ и тайги. Огромныя сотни миллтоновъ десятинт. 
лйсовъ , но много ли въ томъ ч и сл е  иространствъ, удобны хъ  для 
заселеш я и разработки, этого нельзя сказать даже приблизи
тельно. В ероятн о много. Это главнымъ образомъ такъ называл •- 
мые «б'Ьлышки» и «елани», т.-е. татйя площ ади, г д *  л'Ьсныо по
жары уничтож или первобытный дрем учш  хвойный л * съ , ьзам Ьп ь 
котораго явилось либо березовое р ед к ол есье , либо и соверш енно 
безл’Ьсння поляны ; благодаря огню, который уничтож илъ за- 
Т’ЬнявшШ п очву дремучш  л * съ  и покрывающ ш  ее густой  травя
ной или моховой покровъ, изъ почвы  ул етучил ась  излиш няя 
сы рость, самая почва созрела  для обработки, бурьяны, папорот
ники и мхи заменились хорош ею травою. И это «осв'ЬтлЬнп") 
тайги продолж ается и будетъ п родол ж аться : бельниковъ н ('ла
ней теперь гораздо больше, ч *м ъ  было 50 лЬтъ тому назадъ, 
черезъ 50 л/Ьть будетъ  гораздо больш е, чЪмъ теперь. Сколько, 
повторяемъ, этого нельзя сказать. И хъ, несомненно, очень м н о г о ;  

но очень много, можетъ-быть, гораздо больше, и такихъ горп- 
сты хъ или болотисты хъ иространствъ, такихъ Соровъ съ  песча
ною [почвой и т. п ., которые негодны и никогда не сделаю тся 
годными для земледельческой  колонизации

Приблизительно то же самое приходится сказать о Пр1амцр- 
гкомъ крап. II зд е сь  колонизация до си хъ  поръ занимала лишь 
нем нопя безлесный пространства, главнымъ образомъ равнины 
Ю ж но-У сеурш скаго края и такъ называемую Зойско-Буркчш- 
скую  равнину. Теперь этого рода пространства ц еликом ъ заняты 
переселенцами. Все, что ещ е можно заселять въ Пртамурскомъ 
крае, это т е  удобны я земли, который удастся  найти въ л еса х :, 
А м урскаго и У ссуртйскаго края. И такихъ удобны хъ земель вь  
этомъ крае, су д я  н о и зел ед ов а тя м ъ  и осл едни хъ  несколькихт. 
л етъ , окажется ск о р е е  мало, ч ем ъ  м ного: огромныя простран
ства заняты либо неудобною для разработки горною тайгою, 
либо болотистыми и мокрыми землями, которыя разве только 
въ отдаленпомъ будущ ем ъ обсохнутъ и сдел аю тся  пригодными 
для разработки.

Совершенно иную картину представлястъ собою, разумеется, 
необъятный b'Ujh'u.tcKW край, или, какъ его чаще называютъ, 
киргизская степь, названо', уж е само но себе  дающее пзвест-
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ныя обиця представлетя о характер* этого края. По своимъ 
естественнымъ услов1ямъ этотъ край довольно p-Ьзко распадается 
на две полосы: северную, простирающуюся примерно до 50-й 
параллели и обнимающую северные уезды Акмолинской, Тур- 
гапской и Уральской областей, и южную, несравненно более 
обширную, охватывающую юяшыя части только что ; азваиныхъ 
трехъ областей, а также почти всю Семипалатинскую область 
и c-Ьверныя, равнинный пространства трехъ областей Туркеетан- 
скаго края. Скверная полоса — естественное продолжеше самар- 
екихъ, оренбургскихъ и западио-сибирскихъ иерноземныхъ сте
пей. Ея естественныя, въ частности почвенныя и климатиче- 
сгяя, услов1я постепенно изменяются и, въ общемъ, ухудша
ются въ направлети съ севера на ю гъ ; но говоря вообще, ся 
черноземная почва и сравнительно умеренный климатъ очень 
хорошо подходятъ къ вкусамъ и привычкамъ переселенца-южа- 
нина, въ виду чего северная полоса киргизской степи въ тече
т е  последнихъ двухъ десятилетш была и по настоящее время 
остается однимъ изъ излюбленныхъ переселенчеекихъ районовъ. 
Но чтобы составить себе представлеше о возможныхъ размерахъ 
нересоленческаго дви ж стя въ северную киргизскую степь, надо 
прежде всего иметь въ виду, что более или менее обширныя 
пространства вполне годныхъ для земледел1я черноземныхъ сте
пей и въ этой полосе чередуются съ столь же обширными, а ме
стами и огромными пространствами, непригодными для Е.аселетя 
либо по своей каменистой, солонцеватой и т. и. почве, либо по 
совершенной безводности или недостаточности водоснабжешя. А  
затемъ, что и совершенно естественно, какъ разъ въ этихъ се- 
верныхъ степяхъ сосредоточивается главная масса туземнаго на
селешя, киргизъ, значительная часть которыхъ въ той пли иной 
степени осела или оседаетъ и начала заниматься земледЪл1емъ; 
ихъ зимовки, сенокосы и, у  однихъ только зарождающаяся, 
у другихъ уже обширныя, пашни располагаются гуще всего 
именно въ самыхъ лучшихъ, по качеству угодш и по водоснабже
ние, местностяхъ; они занимаютъ лишь сравнительно небольшую 
часть общаго пространства, но въ то яге время очень значитель
ную часть т*хъ собственно земель, которыя по характеру почвы, 
водоснабжешю и т. п. могли бы привлекать переселенцевъ. 
Южная полоса— это необъятный степи —  пустыни Арало-Каспш- 
скаго бассейна, колонизащя которыхъ невозможна уже благодаря 
недостатку дождей: постепенно уменьшаясь въ направлети къ 
югу, количество водныхъ осадковъ приблизительно на П» 5 0 ’ 
иадаетъ до такого иизкаго уровня, при которомъ 3eM.iKvie.ilie со
вершенно невозможно иначе, какъ ст. иекусхлчхчшым I. проще-
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iiii'M i,, ;i hi 11 :ta последнее время no мож стъ нолучнть сколько- 
нибудь ш ирокаго развитая за недостатком !. таких ь водь , кото- 
рыя могли бы быть выведены на ноля. Крайне сомнительны въ 
больш инства и почвы этой п ол осы : чернозсмь но заходить 
дальш е северной  окраины Акмолинскаго и А тбасарскаго у'Ьздоиъ, 
т.-е. опять-таки, примерно 50-й параллели, а дальш е тянутся 
каменистая, солонцеватая, глиписты я и к с я й я  другая почвы, 
которыя приходится  признать бознадож ны ми: о д н е — вообще, 
д р уг !я  — при даппомъ недостатка атмосферной влаги и невоз
можности нскусетвеннаго оропготя .

Н исколько иначе обстоить д'Ьло въ Турксст анекомъ крап,. 
И зд есь  земледг1’>л1е, говоря вообщ е, возможно не иначе, какъ съ  
искусственны м!) орэш ош емъ, но это последнее не только возможно, 
но уж е издавна получило зд е сь  ш ирокое развитее благодаря 
изобилно горны хъ рЬкъ и р'Ьчекъ, воду  которыхъ бозъ особы хъ 
затрудненш  можно было выводить па поля. А при искусственном !, 
орош енш , благодаря чрезвычайно ж аркому климату, въ  Турко- 
стаискомъ край возможны и действительно ш ироко распростра
нены разнообразный интенсивный, а следовательно, и доходный 
культуры , въ р од е  хлопководства, виноградарства, п лодовод
ства, и т. п. На такихъ культурахъ  ц'Ъликомъ основано хозяй
ство оседл аго  населеш я края — сартовъ, тадж иковъ, туркменъ 
и т. и . ;  сравнительно интенсивный характеръ принимает!, 
даже хозяйство киргизъ, туркменовъ и д ругихъ  кочевниковъ, 
когда они нереходятъ къ  оседл ости  и земледелие. Не под
лож ить сом н ен ш , что въ Т уркестан е им ею тся еще огромныя 
пространства земель, которыя могли бы быть пригодны  для 
культуры  при усл овш  нскусетвеннаго орош еш я; ихъ  хватило 
бы, можно думать, и на в с е  нуж ды  туземнаго населеш я и па 
ш ирокую  русскую  колонизацш . Иное приходится  сказать от
носительно воды. В ся  легко используемая вода въ больш инстве 
туркестанскихъ областей уж е использована туземнымъ паселс- 
n i c M b ; остались, главпымъ образомъ, больная реки , откуда вы
води воды весьма трудонъ, да и зд есь  им еется неиспользован
ной воды не бол ее, какъ на два миллшиа десятинъ, ирн чемт. 
больш ая часть этой воды доляш а быть еще использована въ 
интерссахъ туземнаго оседл аго  и оседаю щ аго населеш я. Не
видимому, более значительны водные запасы в ь  Семиречг.и, 
свободной воды з д е сь  и м еется  на н ескол ьк о миллш новъ деся- 
тнп'ь, и иритомъ въ С ем и р еч ье  больше чемт. въ д ругихъ  
областях1!. Ту ркестаиа такъ называемых'!, «богарныхт.», т.-е. таких!, 
земель, располож енных), па предгорьях-!., на которыхъ земле- 
Д'Ьл ie 11ОЗМ0Ж1Ю н без|. нскуостш чш аго орош еш я.
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Наконоцъ. последит, кавказскт  районъ. Северная чисть с т .  
такъ называемое Предкавказье, въ настоящее время уже настолькг 
заполнена переселенцами, ожидающими устройства, что о иа- 
правленш туда дальпМ ш ихъ переселенцевъ не можетъ быть и 
р^чи; напротивъ, приходится очень серьезно думать о томъ, 
какъ устроить наличныхъ, такъ называемыхъ «иногороднихъ». 
которые сидятъ на арендныхъ и т. п. правахъ, на казачьихъ 
и частью инородческихъ земляхъ, и не могутъ добиться земель- 
наго надела. Что касается до Закавказья, то здесь обицй запасъ 
земель, имеющШся въ распоряжения правительства, достигает]. 
21/i  миллшновъ десятинъ, изъ которыхъ, правда по несколько 
устарельтмъ даннымъ, около 550.000 дес. были изследованы съ 
колонизационной точки зреш я; изъ этого количества до поло
вины или 5 0 о/о, какъ офищально было признано, «не могутъ 
служить потребностямъ переселенческаго дела», да и пригод
ность остальныхъ, въ виду многочисленпыхъ неудачныхъ но- 
пытокъ заселешя, возбуждаетъ серьезныя сомнешя. Изъ осталь
ныхъ 175.000 миллмновъ десятинъ около полутора миллшновъ—  
это такъ называемый зимшя пастбища, т.-е. совершенно безплод- 
ныя, въ летнее время, и лишь на зиму покрывающаяся травою 
степи въ жаркой полосе края; эти пастбища, при искусствен- 
номъ орошенш, были бы весьма пригодны для земледел1я и за- 
селешя, но на орошете ихъ, въ сколько-нибудь близкомъ буду- 
щемъ, весьма трудно разсчитывать. Итакъ, действительные за
пасы удобныхъ для заселешя земель въ Закавказье очень не
велики. II въ то же время въ Закавказье имеется многочислен
ное свое, малоземельное и безземельное населеше, въ Кутаисской 
губерши составляющее свыше двухъ третей мЪстнаго крестьян
ства, и отдача местнаго земельнаго фонда переселенцамъ была 
бы, поэтому, вопшщимъ иарушешемъ закошгЬйшихъ правь и 
жизненныхъ интересовъ этого последняго.

Конечный выводъ изъ всего еказаннаго: для переселешя 
можно располагать очень еще значительными, по всей вероят
ности, запасами лесныхъ земель въ сибирекихъ губершяхъ и 
Праамурекомъ кра/fe, и сравнительно ограничешшмъ количе
ством!) степныхъ земель въ киргизской степи и въ районахъ 
етарожилаго заселешя Сибири. Между темь практика пере
селенческаго дела показываетъ, что для переселенческаго дела, 
при существующемъ подборе переселенцевъ, важны им енно  
степным  и полустепныя земли, и совершенно не интересны земли 
лесистаго характера. Это вовсе не значить, что леоны и земли 
непременно плохи и что на нихъ жить нельзя; ншгротшп».  ы. 
иекото])ыхъ изъ леспыхъ местностей Сибири крестьяне ж и н у т ъ
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I'icrib хорош о и главное, соверш енно не знаютъ тГ.хч, часты хъ 
неурож асвъ, которые являются бнчомъ колонизацш  степей. Но 
•что значить, что степныя и особенно л есо-степны я земли это 
земли, еслй можно такъ выразиться, съ  неограниченною  коло
низационною при годн остью : на нихъ садится и тавричанипъ, и 
малороссъ, и вы ходецъ изъ великорусскаго центра, а случится  
н иермякъ или вятичъ. Н апротивъ, лИзсныя земли обладаютъ 
лиш ь условною  колонизащ онною при годн остью : на нихъ охотно 
водворяю тся и, нередко, нреусп'Ьваютъ выходцы изъ л'Ьеныхъ 
местностей , дривы кппе бороться съ  л’Ьсомъ и не боянцеся ни 
холода ни комара; щ на н ихъ соверш енно не садятся  вы
ходцы не только изъ чисто степны хъ м естностей , но даже 
изъ полустепного, все равно великорусскаго или малорусскаго, 
центра. Если ходоки изъ такихъ местностей  нопадаютъ въ 
л есн ую  м естн ость , они реш ительно отказываются брать зд есь  
землю и в од в ор я ться ; если благодаря какимъ - нибудь слу- 
чайностямъ (некуда было д е в а т ь с я !) черноземные переселенцы 
в с е -т а к и  поселяю тся въ лесной, м е ст н о сти ,— это неизменно 
кончается р азор етем ъ  и бегством ъ  либо домой, либо б ъ  ка
кая-нибудь друг1я, бол ее подходящ ая места. А  меж ду тем ъ 
главная масса переселенцевъ какъ до с ихъ  поръ шла, такъ 
и теперь идетъ какъ разъ изъ черноземныхъ губерш й, и 
лиш ь небольш ую долю переселенческаго движенья состав
ляли преж де выходцы изъ северо - русскаго п олесья , яъ по- 
•еледтйе годы  л есови к и  изъ северо-западны хъ  губерний. Огром
ному больш инству переселенцевъ, значить, нуж ны  только степ 
ныя или полустепны я, и соверш енно ни къ чему л Ьсныл зем л и : 
какъ бы много ни было л есн ы хъ  земель, это не можетъ им еть 
никакого значен1я для этого больш инства, разъ нЬтъ или мало 
земель степного или полустепного типа. Это фактъ, известны й 
каж дому изъ работниковъ переселенческаго дел а  и никем'ь 
не подвергаемый сом н ен ш . II этотъ фактъ наглядно подтвер
ж дается статистическими данными о причинахъ неудачнаго 
ходачества и обратнаго п е р е се л е тя . Огромное больш инство, три 
четверти и более, случаевъ  бсзу сп еш в а го  ходачества для А км о
линской области, для А лтайскаго округа, даже для Тобольской 
гуоернш , г д е  въ то время (1895— 1898) тоже заселялись земли 
излюбленнаго переселенцами степного типа, объясняется тем ъ , 
ч'ю ходокамъ не удал ось  добиться  желанной земли; почти  д в е  
п я I ихъ  случаевъ безрезультатнаго ходачества изъ Енисейской 
п 1 jhi четверти изъ И ркутской губерн ш , значить изъ л еси сты хъ  
r.vocpniii сродней Сибири, объяснялись пеудобствомъ почвы, 
it.cистым ь или гористыми характером'!, местности , еурщинтью
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климата, мош кой л т. и. причинами. Т1'.мп же причинами объ
ясняется и около половины сл учасвъ  обратнаго пероселош я изъ 
лгЬсныхъ мгЬ сш остой  Сибири, тогда какъ, напротивъ, обратными 
переселенцами изъ стеиныхъ и полустеппы хъ районови эти 
причины указы вались лиш ь сравнительно въ ннчтож номъ ч и сл е  
случаевъ.

В ся изложенная совокупность фактовъ, съ  нрисоединеш емъ 
къ нимъ подавляю щ его процента (до трехъ четвертей) ходоковъ, 
возвращ авш ихся въ пустую , и быстро возраставшаг-о обратнаго 
переселеш я, которое за пятилетче 1894— 1898 составило 18 ,8«/о, 
за 1899— 1903 гг. цЪлыхъ 1 8 ,8 % , почти пятую  часть общ аго 
числа переселенцевъ, п роходивиш хъ за то же время въ Сибирь, 
все это заставляло думать, что достигнуты е во второй п оловин е 
»0 -хъ  гг. прош лаго столетия размеры переселеш я съ  неболь
ш ими 200 тыс. въ годъ , это тотъ предЬлъ, дальш е котораго 
перееелеш е не будетъ  возрастать; мало того, что вшочатлЬше, 
производимое иа народныя массы сообщ еш ям и п отер п ев ш и х!> 
н еудачу ходоковъ  и въ особенности обратныхъ переселенцевъ, 
неизбеж но поведешь за собой сокращ еш е переселенческаго двн- 
ж етия; е с о  это заставляло думать, в м е сте  съ  гЬмъ, что пере
селенцы черноземной полосы  ч ем ъ  далее, тЬмъ более буд утъ  
вы тесн яться  переселенцами изъ л есн ы хъ  районов!., въ особен
ности изъ северо-западны хъ ryoepiiiii, которыя въ то время впер
вые приняли участче въ переселенческомъ движ еш и. II д ей стви 
тельность, казалось, подтверж дала эти п р е д п о л о ж е т я : за время 
съ  1901 по 1903 гг . годовая цифра переселеш я уж е по превышала 
съ  небольш ими 100 тыс. въ годъ , перееелеш е, значишь, сократи
лось до половины нреж няго р азм ер а ; и выходцы изъ северо- 
западныхъ губерш й, въ 189G— 1900 гг ., с о с т а в л я е т е  всего еще 
только 13,8°,о, въ 1901— 1903 гг. составляю тъ уж е 28 ,2о/о, свыш е 
четверти всего переселенческаго дви ж еш я; среднее годовое нере- 
со л е т е  изъ этой группы  губерпШ  возрасло си  20 до 22 ты сячи, 
тогда какъ п е р с се л ст е  изъ севорн ы хъ  и средпихи чериозем- 
ныхъ ryoepiiiii упало съ  85 до 30 ты сячъ въ годъ .

Въ самые п осл едш е годы , однако, въ  псрсселенческоми 
движ енш  наступили новый п ов ор оты  уж е ви 1906 году  количе
ство переселепцеви (включая ходокови) возрасло до 200 си  лиш- 
коми, ви 1907 г. — до 577, ви 1908 г. даже до 750 ты с., при чемъ 
громадное больш инство составляю тъ попрежнему выходцы изъ 
черноземной полосы, и такими образомъ сущ оствовавппя ви 
конце 90-хъ годовъ  н редви деш я относительно неизбеж ности 
сокращен in переселенческаго д в и ж с т я , невидимому, не оправды
ваются. Какъ читатель отчасти зпаети изъ второй статьи, это
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литики. Все, что выше сказано относительно характера тГ.хъ 
земелыгахъ запасовъ, какими правительство мож етъ распола- 
j ’aTi .  для пероселенческихъ ц елей , заставляло думать, что о т о  

лиш ь кратковременная вспыш ка, вызванная, въ  значительной 
м е р е , искусственно и ставш ая возможною лиш ь благодаря тому, 
что правительство, подъ  вл1яшемъ своей новой, дружелюбной 
переселеш ю, политики съ  гораздо менынимъ внпмаш емъ, чЬ м ъ  
преж де, стало относиться къ земельнымъ нуж дамъ и  иравамъ 
коренного населеш я тЬхъ местностей , которыя представляют!, 
интересъ въ колонизащ онномъ о тн ош ети , и благодаря этому 
получило возмож ность значительно усилить заготовку земель 
въ киргизской степи и въ п ол осе  старой колонизацш  Сибири. 
II въ самомъ д е л е :  во второй статье  мы видели, что съ  1901 г. 
переселеш е стало очень быстро падать, — въ 1910 г. :г ереселп- 
лось вдвое меньше ч ем ъ  въ 1908, въ 1911 еще гораздо меньше.

А меж ду те м ь  даже тагля огромпыя цифры, какъ ООО или 
800 тыс., это все-таки только часть годового прироста  паселе- 
ш я Европейской P occin . Значить, даже и небывало огромное 
переселеш е, какое продерж алось всего два года, и то ииконмь 
образомъ не мож етъ повести за собой общ аго разреж еш я лас<‘- 
леьця, следовательно, не можетъ сколько-нибудь заметно по- 
вл1ять на его земелы ю -хозяйственны я отнош сш я.

Л итература указана въ предыдущихъ статьяхъ.



Пути сообщен^ и средства сношешя.

I.

Ихъ смыслъ и общее социально* экономическое 
значение.

Въ исторш  хозяйственной ж изни современныхъ культурны хъ  
народовъ можно различать два п ер ю д а : преж де люди произво
дили только т а т е  предметы, которые являлись необходимыми для 
ихъ личнаго у п отр еб л етя , теперь, какъ общее правило, люди 
производить пе для себя непосредственно, а для сбы та; такое 
производство называется товарнымъ производствомъ, такъ какъ 
конечная ц ел ь  всякаго товара сл уж и ть  предметомъ п отр ебл етя  
для другого, а пе для самого его производителя. Такимъ обра
зомъ меж ду самымъ производствомъ какого-либо товара и его по- 
троблеш емъ становится посредствую щ ее зв ен о : передача или пере
ходи продукта отъ производителя къ потребителю. Ч гЬ'мъ слож нее 
становится хозяйственная жизнь народовъ, т е м ь  более органи- 
зованнымъ становится и этотъ переходъ предметовъ производства.

Въ настоящ ее время такая передача товаровъ или, какъ ее 
называютъ, «циркулящ я» товаровъ, для своего усп'Ьшнаго раз- 
Ki-rri>[ необходимо требуетъ очень сложной организации разнаго 
рода путей еообщ еш я и средствъ  снош еш я.

Подъ путями еообщ еш я сл ^ дуетъ  понимать различные виды 
пгрсдвиж еш я товаровъ или лю дей; такъ, мы имеемъ сухопутное 
породки ж ете (ж елезны й и д р угш  дороги), водное (пароходство 
н судоходство) и въ настоящ ее время развивающееся перодвиже- 
nie 110 воздуху (воздухоплаваш е).

Подъ средствами снош еш я сл е ’дуетъ  понимать, главнымъ 
образомъ, передачу и з в е с т ш ; сюда относятся : почтовый сиош е- 
ш я, телеграфныя и въ последнее время ш ироко развивающееся 
телефонное сообщ еш е. Въ прежнее время почтовы й учреж деш я 
служ или не только целям и передачи нзвестШ , но II m. ii/lv.nя x'i>
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переезда людей ц перевозки товаровъ. Въ настоящ ее время, с'ь 
разви'пемъ жел'Ьзныхъ дорогъ, п ер ед ви ж ете  людей на почто
вых ъ лош адяхъ значительно сокращ ается. Что же касается д е я 
тельности почты  по пересы лке товаровъ, то въ этомъ отпош енш  
въ больш инства случаевъ  почта является лиш ь г осредетву■- 
ющимъ органомъ, такъ какъ самая пересылка производится по 
ж елг1ззнымъ дорогамъ или пароходамъ.

Въ своемъ историческомъ развитш  пути  со о б щ е т я  и сред
ства сп о ш е т я  определяю тся всецело культурны ми потребностями 
и культурны мъ состояш емъ человечества. Потребности но перс- 
движ еш ю  и передаче и з в е сп й  относятся къ числу такихъ п о
требностей человека, которыя никогда не м огутъ  оказаться въ со- 
стоянш  перенасы щ еш я (т.-е. достигнуть излиш няго развитая). 
Напротивъ, какъ прежде, такъ, мож етъ-бы ть, еще въ большей 
степени и теперь потребности этого рода оставались и остаются 
въ очень значительной степени неудовлетворенными; причиной 
этого сл уж и ть  съ  одной стороны непосильный для большей 
части населеш я расходъ, а съ  другой  стороны, неблагоустроен- 
иость общ ественной жизни. В ъ этомъ отнош енш  можно устано
вить общее п ра ви л о: ч ем ъ  выше развить сощ ально-экономиче- 
ск ш  строй въ какой-либо стране, тем ъ  большее количество на- 
роднаго труда затрачивается въ ней на п р е о д о л е т е  препятствШ  
пространственнаго' разобщ еш я людей и товаровъ.

Это полож еш е само собою вытекаетъ изъ общ аго вопроса о 
вл1янш, какое можетъ им еть  хорош о организованная система пе- 
редвиж еш я и передачи известай на весь современный строй общ е
ственной жизни.

Съ точки з р е т я  чисто хозяйственной, хорош о организованное 
п ер ед ви ж ете  товаровъ (транспорта,) ведетъ за собой сокращ еш е 
расходовъ, а тем ъ  самымъ пониж аетъ ц е н у  на товары и такимъ 
образомъ делаетъ  потреблеш е ихъ  более доступнымъ ш ирокимъ 
массамъ населеш я. На ряду съ  п он и ж етем ъ  товарныхъ цент., 
съ  р азв ттем ъ  циркуляц ш  или товарнаго обмена, цены  на то
вары заметно выравниваются, что должно им еть очень большое 
хозяйственное (значеше, такъ какъ всякое колебаш е товарныхъ 
ц ен ъ  вносить въ хозяйственную  ж изнь неопределенность въ 
расчете и тем ъ  самымъ даетъ м есто всякаго рода енекуляцгямъ 
и ажш тажу, (т.-е. разнымъ сдел кам ъ  сомнительнаго свойства, 
разечитаннымъ на неопытность потребителя).

Но, кроме чисто экономическаго своего  зн а ч етя , развиНе пе- 
реднижеш я и передачи изв'ЬстШ оказываетъ огромное о б щ е -к у л ь 
турное илiи 11iе ii;i современную общ ественную жизнь человека. 
О оЩ ИМ Ъ  Н1>11 HI ‘,l« el l  i I ' Ml , итого н. :пяи' | я сл уж и ть  промеходнщП) на
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паш ихъ 1'лазахъ процесеъ еощ альной демократииацш, т .-с . псе 
больш ая степень прдобщешя низш ихъ слоевъ населения къ обще- 
культурны мъ благамъ человечества. Ф актическая свобода пере- 
движ еш я и быстрота передачи известий становятся все более 
ощ утительны мъ условтемъ чел овеческаго обгцешя, безъ чего 
немыслимо себ е  представить культурнаго развитая человечества  
вообще.

С од ей ствуя  общ ему прогрессу человечества, развитае путей  
еообщ еш я и средствъ  сн ош еш я, невидимому, влечетъ за собой 
и отрицательный последствия для человеческаго общежития. 
Такъ, несомненно, та чрезмерная степень развитая еообщ еш й, 
какая наблюдается въ  круп ней ш и хъ  центрахъ современной го 
родской жизни м1ровыхъ столицъ — Лондона, Нью-Йорка, Па
рижа и други хъ  — оставляетъ свой  сл е д ъ  на физическомъ и 
умственномъ еостояш и наеелеш я; легко наблюдаются при этихъ 
услов1яхъ чрезвычайное переутомлеш е, нервозность, а въ даль- 
н ейш ем ъ матераальная необезпеченность, нуж да и, въ кон це- 
концовъ, преступность. Н есомненно, все это въ значительной 
степени увеличивается съ  ростомъ передвиженья и передачи 
снош еш й.

Однако, меж ду этими двум я рядами явлеш й нельзя ви деть  
непосредственной (причинной св я зи : переутомлеш е, повышенная 
смертность, преступность и т. д. являются необходимыми сл е д 
ствиями и общ ага человеческаго прогресса, п оскольку этотъ 
п осл ед ш й  направляется исключительно или по преимущ еству 
въ сторону удовлетвореш я однихъ только матераальныхъ на- 
ш ихъ потребностей. Единетвеннымъ противъ этого выходомъ 
представляется необходимая неотложная забота о безпрерывномъ 
р осте  и п одъ ем е духовной ж изни человека.

II. 
родные пх?ти.

Х озяйственная ж изнь наш его времени достигла огромнаго 
развитая и давно вышла за п редел ы  отдельны хъ народовъ и 
го су д а р ст в а

Все новыя страны втягиваю тся въ круговорота  м1рового това
рообмена и приобщаются къ общ ечеловеческой  к ул ьтуре . Растетъ 
взаимозависимость и солидарность меж ду людьми, сплетаются 
ихъ  интересы ; крепнетъ единеш е среди трудящ ихся  массъ.

Главный толчокъ къ развитш  экономической жизни нъ со 
временную ея форму — MipoBoro хозяйства, дало ралпп i ic путей
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сообщ еш л. Оно, главнымъ образомъ, способствовало расцвету 
промышленности. Съ другой  стороны, интересы производства п 
обмана требую тъ хорош о устроенны хъ, доступны хъ населеш ю, 
ш ироко разв.'Ьтвленныхъ ж елезны хъ  и грунтовы хъ дорогъ, лочто- 
выхъ и телеграфныхъ учреж денш . Такъ меж ду техническим'!» 
прогрессомъ и культурро-эконом ическимъ развитаемъ общества 
устанавливается прямое и тесн ое  взаимодействие.

У сп ех и  и богатства нашей цивилизащ и, ч удеса  современной 
техники созидались постепенно. Н аиболее соверш енный формы, 
самыя сложный явлеш я развивались изъ и р остей ш и х ъ ’ и, на 
иной взглядъ, очень незначительныхъ. Каждый ш агъ  впередъ 
стоилъ людямъ огромныхъ усш п й  и трудовъ . В ъ многовековой 
борьбе съ  природой и невзгодами: жизни единственнымъ ору- 
ж1емъ человека  были его1 прирож денная см етливость, наблюда
тельность и общ ежительность.

У ж е въ незапамятныя времена меж ду людьми поддерж ива
лись снош еш я при помощ и всякихъ  п еш еходны хъ  тропинокъ и 
дорож екъ, которыя и теперь еще часто встречаю тся  въ П ерсш , 
К итае и др уги хъ  отсталыхъ страиахъ.

Это были первые пути . И хъ з н а ч е т е  не могло стать особенно 
болынимъ. Ближ айш ая р ека , горный хребетъ, л е съ  — предста
вляли для путника часто непреодолимое препятств1е, особенно 
если онъ несъ на себ е  к а к у ю -н и б у д ь  тяж есть.

Побережье морей, озёра, рек и  для передвиж еш я оказывались 
куда у д о б н е е ; только надо было овладеть водой. Первый же, 
попавппйся на глаза плывппй по> течевпю кусокъ  дерева навелъ 
человека на мысль приспособить его для своихъ  нуяедъ. Такъ 
постепенно появились плоты, каяки, челноки изъ луба, выжжен- 
ныхъ внутри древееныхъ стволовъ, кож ъ и т. п. Наблюдая п л а в а те  
рыбы, человекъ  додум ался до весла и руля. Постоянно испыты
вая на се б е  вредное дейетв1е ветра, развеваю щ аго ткань одежды, 
треплющ аго наброш енную на плечи звериную  ш куру, люди 
вскоре попытались воспользоваться силой ветра при плаванш, 
применивъ п ар усь .

Д оетигнувъ этихъ  немногихъ, но важ ныхъ у сп ех ов ъ , см ел ь 
чаки п устились на своемъ утломъ судены ш ке, подгоняемомъ irli- 
тромъ и т е ч е те м ъ , въ неведом ую , манящую даль.

Первый ш агъ  къ освобож деш ю  отъ плен а у  су ш и  и про
странства былъ еделанъ . Исторая говорить намъ, что «онъ озпа- 
чалъ и первый ш агъ  къ покоренпо всей Вселенной».

Съ особенной силой началось разеелеш е людей. Они стали 
сгущ аться  по р'Кжамъ, г д е  возникли и первыя торговля  средото- 
чш города. Больпин реки  определили и ап р авл отс важ нейлш хъ

1 г.*
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путей с о о б щ е т я  и колонизацш . Д неи ръ , и а и й ы л ’]> «<-.т«»л- 
бовой торговой дорогой язъ  В арягъ въ Греки» для всей запад
ной половины русской  равнины. Тамъ, г д е  близко сходились 
истоки различиыхъ р е к ъ  или ихъ судоходны е притоки, появи
лись «волоки», черезъ которые люди перетаскивали («волокли») 
по с у х у  свои  суда.

На ряду съ  за сел етем ъ  новы хъ областей, о тк р ь те м ъ  иовыхъ 
путей  люди улучш али самое судно, дви ж ущ ую  силу, приспо
собляли дорогу. П оявились подвижные паруса, увеличивались 
размеры и вм естим ость еудовъ . Вдоль береговъ стало разви
ваться м орепл авате. Д в и ж е т е  судна, однако, при попутномъ 
в е т р е , соверш алось еще очень медленно.- Римеш е купцы  по 
Средиземному морю проходили, напримеръ, въ то время едва 
16 — 17 километровъ (15 — 16 верстъ) въ ден ь ; на переходъ 
отъ Гибралтара до Босфора уходило, такимъ образомъ, около 
4 м есяцевъ .

И з о б р е т е те  компаса (X II в .), появлош е морскихъ картъ, откры- 
rie въ X Y  ст. Америки, морского п ути  въ Ищцю превратили 
вскоре м ор еп л авате  въ орудде меж дународнаго сообщ еш я. П о
немногу увеличивалась и -самая скорость д в и ж е т я .

Одновременно съ  развипемъ м орепл аватя  расло и речное 
судоходство. На м е ст е  иреж нихъ «волоковъ» стали сооруж ать ка
налы, впервые появившееся въ  Германш  въ X IV  стол етш , во 
Ф ранцш  —  въ начале X V II век а , въ  А н гл ш  —  во второй поло
ви н е X V III, наконецъ, въ P o c c in — при П етре I. Къ X X  стол е 
т ш  общее п р о т я ж е те  ихъ  д ости гл о : въ А н г л ш — 5,864 врс., во 
Ф р а н ц ш —  4,192 врс., въ Германш  —  5,864, въ  Европейской Рос- 
сш  — 783 врс., въ  Аз1атской —  7. Перевозка грузовъ  по каналамъ 
обходится очень д еш ев о ; передвиж еш е по нимъ свободно для 
в се х ъ , но соверш ается очень м едленно; глубокосидящ им ъ боль- 
ш имъ судам ъ они, въ больш инстве случаевъ , недоступны. По
путно, съ  сооруж еш емъ каналовъ, везде въ Западной Е вропе при
нимались меры  къ улучш еш ю  рек ъ  и усл овш  плаваш я по нимъ.

Къ началу прош лаго стол еы я  заканчивается первый перю дъ 
въ исторш  судоходства  и водиы хъ путей  сообщ еш я.

У сп ех и , которыхъ достигъ  человекъ  за это время, сравни
тельно очень велики.

Прежде всего люди одержали рядъ п обед ъ  надъ простран- 
ствомъ, преодолели м н оп я  изъ т е х ъ  преградъ, каю я  предста
вляла вода. Какъ въ конструкции (устр ой стве) еудовъ, ихъ 
оснастке, размерахъ и подъемной си л е, такъ и въ увеличено: 
быстроты д в и ж е т я , дальности п л а в а т я  и въ ул учш ен ш  его 
обстановки сделаны  заметные ш аги впередъ. Внесены нзмененш
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и въ самые пути: течете н'Ькоторыхъ рекъ выпрямлено, соеди
нены ихъ истоки, укреплены берега, сооружены каналы.

Но что гораздо важнее, вскоре начинаютъ делаться по
пытки прим'Ьнешя при движенш по воде новой силы —  пара. 
Еще въ 1707 году, въ Германш, Паппину удалось устроить па
ровую лодку, на которой онъ совершилъ пере'Ъздъ отъ Касселя до 
Мюндсна. Здесь судовщики набросились на лодку и разрушили 
ее. Самъ изобретатель вскоре после этого умеръ. Но дело его 
продолжали — маркизъ Жуффруа (1780 г.) во Франщи и Сай- 
мингтонъ (1789 г.) въ Англш . Знаменитый Фулътонъ въ 1801 г. 
ездплъ на судне последняя, двигавшемся при помощи пара.

Такимъ образомъ было положено начало великому перево
роту, который въ исторш судоходства былъ произведенъ по- 
явлетемъ въ 1817 году перваго ручного, а въ 1819 году мор
ского, пароходовъ.

Съ этого момента начинается новая эпоха, въ течете которой 
безпрерывно происходить рядъ огромныхъ перем^нъ въ р'Ьчномъ 
и морскомъ плаванш.

Деревянныя суда заменяются сперва железными, затемъ 
стальными; парусный флотъ, хотя и продолжаетъ до 1870 гг. 
расти, скоро отстаетъ отъ быстраго развипя пароходовъ, которые 
его постепенно выгЬсняютъ. Колесные пароходы заменяются 
винтовыми. Благодаря усовершенствованш паровыхъ машинъ 
является возможность достигать огромной двигательной силы при 
затрате относительно менынаго количества угля. Повышается 
быстрота и правильность движешя судовъ, увеличиваются ихъ 
размеры и грузовместимость.

Огромное значеше имело для морского судоходства про- 
рыт!е Суэцкая канала: значительно сократилось разстояше и 
время пути въ Индш, на Далыпи Востокъ. Такъ, напримеръ, 
отъ Гамбурга и Лондона до о. Цейлона1 разстояше уменьши
лось вдвое (5 0 % ), отъ Одессы на 3Д (7 5 % ). Въ 1905 году чсрезъ 
Суэцшй каиалъ прошло 3.965 торговыхъ судовъ съ грузомъ 
свыше 12Уз миллшновъ тоннъ (тонна — 62 пуда). Сейчасъ порты 
Китая, Японш и Австралш на 2.700 мор. миль (почти на 
4.600 врс., морская миля— 17/ 10 врс.) ближе къ Англш, чемт» къ 
Нью-Йорку. Прорыпе Панамская капала сделаетъ путь къ тпшъ 
изъ Америки короче, чемъ изъ Европы.

Такъ сокращается разстояше; одновременно съ этимъ уск о 
ряется и самое движ ете. Современные «плаваюицс города» - - 
M opcide п OKeancKie пароходы, обладая мощными машинами до 
10.000 паров, лютадпныхъ силъ (1 сила паровой лонгади равна 
си.ие 3 vieп шjX !» иди силе 21 человека), при нодоинм'Кицоши вь
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20 — 30.000 тоннъ,. делаю тъ 23 —  25 мор. миль (3!) 42 врс.) т ,
часъ. И въ результат^, переходъ изъ Европы до портовъ Китая 
сократился съ  545 до 25 дней (отъ итальянскаго порта Бриндизи). 
Пароходы лиш и Гам бургъ —Америка въ 4 —  5 дней соверш аютъ 
теперь тотъ н робегъ , на который раньше, до пара, требовалось
4 недели .

Самыя усл овш  плаваш я соверш енно изм енились. Къ усл у- 
гамъ п утеш ествую щ и хъ  на больш ихъ морскихъ или океанскихъ 
пароходахъ теперь предоставлены в се  удобства, начиная отъ ую т
ной, светлой  и просторной комнаты-каюты, роскош ныхъ салоновъ 
(залъ) съ  электрическимъ освещ ош ем ъ, т а н и н о , всякими играми 
и развлечениями, ц елой  библ1отекой, иногда даже съ  собственной, 
тутъ же, на пароходе, печатающ ейся, газетой.

Опасностей въ плаванш  становится все м ен ьш е; на н еко- 
торыхъ пароходахъ, благодаря особымъ приспособлеш ямъ, пас
сажиры уж е избавлены и отъ качки, морской бол езн и ; опыты со- 
о б щ е т я  на ход у  съ  берегомъ при помощ и безпроволочнаго теле
графа увен чал и сь  полнымъ у сп ехом ъ .

Что самое отрадное, ул учш и л и сь  везде усл ов 1я перевозки 
эмигрантовъ, покидаю щ ихъ родные края изъ нуж ды , въ поискахъ 
хл еба  и работы, иассаж ировъ 3 — 4 классовъ.

Многтя н овейи пя усовер ш ен ств оватя  введены и у  насъ на 
больш ихъ пароходахъ различныхъ волж скихъ общ ествъ, на су - 
дахъ Д обровольнаго флота, Р у сск аго  и PoccificK aro общ ествъ на 
Черномъ м оре и т. д ; при этомъ, стоимость проезда, несмотря на 
заметныя у л у ч ш е т я  перевозки пассаж ировъ, обходится гораздо 
деш евле, ч ем ъ  раньше.

Паровой флотъ везде быстро растетъ, вы тесняя повсю ду п арус
ный, который сущ ествуеш ь только перевозкой за наименьш ую плату 
самыхъ малоцепны хъ грузовъ , не требую щ ихъ срочной доставки.

И сч езн овете  непаровыхъ су д овъ  'происходить, однако, мед
ленно. Это объясняется, конечно, деш евизной и легкостью  ихъ 
п остройки ; къ тому же, природа даетъ пмъ даровой двигатель—
т е ч е т е  или ветеръ

Въ 1 9 0 5 — 190(5 годахъ соотнош еш е меж ду паровымъ и па-
руснымъ морскими торговыми флотами было такое:

Страны. Парусныя суда. Пароходы.
Число. Водоизм'Ьщ. Число. Водоизм'Ьщ.

Англ1я 10210 1802,6 тыс. тоннъ. 10370 8751.9 тыс. тоннъ
С-Ьв. Амер. Шт. 15784 2715 » 8897 3741,5 >■
Гермашя 25G7 518,5 у 1657 177-1.1
Франщя 15057 653.2 1457 (ЯК!, 1
Huoiiiji :Ш ! 329,2 1761) 7И7. V
I’ occiM 25:11 2Н1',9 si | MV1 ••
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При взгляд^ на эту таблицу видно, какъ отстала P o c c in : она 
везде занимаетъ п оследнее м есто. Если, далее, сравнить число 
иароходовъ, принадлеж ащ ихъ А н гл ш , съ  ея иолож еш емъ въ Mi- 
ровой торговле и вы ручке, сразу станетъ понятно, почем у на 
долю В еликобриташ и {Англш ) съ  ея к ол отя м и  приходится 26 о/о 
всего MipoBoro товарообмена. Также понятно, почему все более 
заметное м есто на м1ровомъ ры нке занимаютъ Северо-Американсш о 
Соединенные Ш таты и Гермаш я: степень развитая торговаго и 
преимущ ественно 'парового флота им еетъ  огромное вл 1 я те  на 
полож еш е страны въ м1ровомъ хозяйстве и международном'!, 
обмене.

У величивпияся скорость движ еш я, вм естим ость и грузо
подъемность судовъ  открыли возможность перевозки массовыхъ, 
недорогихъ грузов ъ — риса, хлопка, нефти, керосина, каменнаго 
угл я , хлеба.

Стоимость транспорта (перевозки,) значительно п он и зи л ась ; для 
такихъ грузовъ , какъ уголь, ж елезо или пшеница, она обходится 
разъ въ 25 —  30 деш евле гуж евой, и въ 8 — 10 разъ дешевле 
ж елезно - дорожной. Я вляется возмож ность перевозки на любыя 
разстояш я самыхъ деш евы хъ и гром оздкихъ товаровъ.

На ряду съ  этимъ, рынки обогащаются новыми заморскими 
продуктами (кофе, какао, ваниль, к ауч ук ъ  и т. п .), растетъ ихъ 
потреблеш е, возникаютъ новыя потребности.

Х отя  цены  товаровъ пониж аются и уравниваются, производ
ство расш иряется, для сбыта открываются новыя страны.

АИровая торговля даетъ возмож ность лучш е приноровить 
трудъ  народа къ природнымъ условгямъ и богатствамъ государ 
ства. Сельское хозяйство стары хъ странъ, подъ вл1яшемъ конку- 
ренщ и Америки, Аргентины, Британской И ндш , переходить къ 
бол ее усоверш енствованнымъ системамъ зем л ед ей я . Денежные 
доходы  крупны хъ землевладельцевъ понижаются, ц ены  на х л ебъ  
падаютъ.

Все эти явлеш я въ значительной м е р е  обусловлены разви
та емъ морского судоходства.

С удоходство по морямъ разделяется  на мореходство свобод
ное и линейное. Первое не связано обязательными, нанередъ уста
новленными, наиравлеш емъ и сроками. Второе соверш ается между 
заранее определенными портами и по заранее выработанному 
расписаш ю.

Свободное мореплавашо обслуж иваетъ, главными образомъ, мъ 
ровую торговлю ; в с е  его услов1я каждый разъ определяю тся со- 
глаш ош емъ владельца судна I! лица, нанимающаго пароход!,. 
1-)та о т р а с л ь  м о р е х о д с т в а  н у ж д а е т с я  i n .  с т р о ш ю п  и  о б ш и р н о ! !



ПУТИ (Ю О Ш Ц Е Ш Я  11 СРИДСТПЛ C IIO II IK II II I .

оргапизацш . Агенты  и маклеры во в се х ъ  частяхъ  r.irivra находятся 
меж ду собой въ непрсрывныхъ почтовы х!) и  телеграфныхъ слю- 
ш е т я х ъ , чтобы в о -в р е м я  прш екивать грузы  для освободивш ихся 
пароходовъ. Свободное м орепл авате не удовлетворяете, нуж дамъ 
п ра ви л ьн а я  и быстраго сообщ еш я ; для этого, какъ и для пере
возки почты и пассаж ировъ, еущ оствуетъ  мореходство линейное. 
Прямое со о б щ е т е  возможно лиш ь меж ду крупнейш им и портами. 
Для м естностей , которы я связы ваетъ, оно и м еетъ  больш ое народ
нохозяйственное значеш е, исключая лиш ш е расходы по нере- 
грузкамъ, задержкамъ въ промежуточных!^ портахъ и т. д.

Размерял иредпр1ят!й, занимающ ихся пассаяш рскимъ и гру- 
зовымъ транспортомъ, быстро растутъ , на в е д е т е  дел а  требуются 
все бблы ш е капиталы. Вследствае этого пароходовлад'Ьльцы 
начинаютъ оъъединяться въ крупный акщонерныя комиаши и 
синдикаты, получая отъ этого болы ш я в ы год ы : устраняется 
взаимное соперничество, получается  больш ая эконом1я :зъ расхо- 
дахъ но унравленпо, построй ке, ремонту и страховке еудовъ . 
Сила и власть преднраяпя р а сту тъ ; оно стремится къ захвату 
всего дел а  въ свои руки, къ монополш  (исклю чительности). Къ 
сожалению, однако, п ресл ед у я  лиш ь свои  выгоды, • инднкатъ 
часто грубо наруш аетъ интересы грузоотправителей и пассаж и- 
ровъ, устанавливая высокая ц ены  за продукты  и фрахты за иро- 
возъ товаровъ. М огущ ество предпринимателей затрудняетъ для 
ихъ рабочихъ борьбу за ул уч ш еш е усл овш  и оплаты труда. Все 
это, имеете взятое, неблагоприятно отражается на народномъ хо
зяйстве, въ его целом ъ.

Водные пути  сообщ еш я занимаютъ слиш комъ видное м есто 
въ хозяй стве и жизни страны, а поэтому они издавна привлекали 
BHiiMauie государственной власти.

Все м ерощ ля ы я государства въ области морского и речн ого 
судоходства  св о д я т ся :

Во-первыхъ, къ законодательному определенно правъ и обя
занностей какъ судохозяевъ , такъ и сл уж ащ ихъ  у  нихъ, а также 
лицъ, пользую щ ихся ихъ  у сл у га м и ;

Во-вторы хъ, къ разграниченно меж дународныхъ интересовъ, 
возникаю щ ихъ при илаванш  по однимъ и тем ъ  же морямъ еудовъ 
различныхъ нацШ. Морская воды объявлены теперь свободными 
для в се х ъ  ф лаговъ ; и лиш ь небольш ая полоса ихъ, примыкаю
щ ая къ берегу даннаго государства, считается частью его тер- 
р и то р ш ;

В ъ-третьихъ, государство принимпетъ рядъ м еръ  для обез- 
печеш я безопасности д в и ж е т я  по водныиъ путям ъ. Эта ц ел ь  до
стигается деятельностью  корабельной и морской (речной) поли-
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11,111. Первая сл ед и ть  за постройкой п снаряж еш емъ судовъ , нхъ 
командами, за нходомъ и выходомъ судовъ  изъ гаваней и т. п. 
Морская же, какъ и ручная, полицш  ведаю тъ  и зм е р и те  бореговъ 
и фарватсровъ, составляютъ карты, устранваютъ сигналы, маяки, 
спасательныя станцш , содерж ать лоцм ансю я артели и т. п . ;

Въ-четверты хъ, наконецъ, государство, кроме охраны правъ 
н безопасности плавающ ихъ, беретъ на себя сооруж еш е гаваней, 
пристаней, которыя оборудываетъ подъемными кранами, зерно
хранилищами (элеваторами), доками и верфями для починки и 
постройки судовъ , подъездны ми п утя м и ; оно заводитъ землечер
пательные караваны, ледоколы, угольны я станцш  и т. д. На вну- 
треннпхъ водны хъ п утя хъ  государство устраиваетъ шлюзы, пло
тины, дамбы, затоны, расчищ аетъ и угл убл яетъ  р ек и , устраняетъ 
пороги, перекаты. На в с е  эти работы расходую тся  огромныя 
деньги. У  насъ, за время съ  1887 —  1906 г. истрачено около 
190 миллшновъ рублей (что, сравнительно съ другим и государ 
ствами, представляетъ, однако, очень небольш ую сумму).

Кроме перечисленныхъ м ер ъ  содейств1я развитш  су д оход 
ства, необходимо отнести сюда также и учреждаемый государст- 
вомъ различныя спещ альны я учебны я за в е д е тя , мореходные 
классы и речн ы я училищ а, которые обезпочиваютъ торговый 
флотъ достаточнымъ числомъ инженеровъ, ум елы хъ  и образоваи- 
ныхъ судовы хъ  служ ащ ихъ .

В ъ ц ел я х ъ  развитая отечественнаго су д о ст р о е тя , мореход
ства и торговли выдаются изъ казны премш  (награды) за содер- 
ж а т е  лиш й дальняго п л а в а т я  и постройку судовъ  на русскихъ  
заводахъ.

На ряду съ  морями, всегда открытыми для судовъ  в се х ъ  на- 
цш , внутренш е водные пути  объявлены государственной собствен
ностью. Въ виду ихъ  важнаго значеш я для народнаго хозяйства, 
провозглаш ена и ограж дается закономъ полная свобода плаваш я 
для в се х ъ  граж данъ. У насъ, напримеръ, въ «У ставе путей со- 
о б щ е т я »  (Сводъ Зак., т. X II) ст. 82 гл а си ть : «право су доход 
ства и сплава по рекам ъ и капаламъ предоставляется всем ъ  
и к аж д ом у»; тамъ же находится поетановлеш е о такъ назы- 
ваомомъ «бечевнике». Онъ представляетъ изъ себя идущ ую  по 
обоимъ берегамъ р ек и  полосу земли, безразлично, казенной или 
частновладельческой , шириною 10 еаженъ (иногда меньше) и 
предназначенъ для пользоваш я в се х ъ  нлы вущ пхъ на су д ах ъ  и 
плотахъ, для причала, вы грузки и т. д.

Водные п ути  еообщ еш я состоя ть  у  насъ въ в е д е ш и  Мини
стерства Путей еообщ еш я, по Управлеш ю внутренпихъ водныхъ 
путей п ш оеггйны хъ дорогъ. Ему подчинены местный окруж -
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ныя п р а в л етя . Каждый округъ  д е л и т ся  на отделеш я, и о с л е д т я -  
на дистанцш . С удоходная п о л и щ я  вверяется  начальникам']. 
дистанцШ , которые обязаны приним ать меры  для оказаш я скорой 
помощ и, поддерж ивать технический надзорь за со сто я те м ъ  путей, 
взимать установленные сборы и  т. п. К о е -г д е , для со д М ст в !я  
имъ въ иекоторы хъ  сл учая хъ , м естны м ъ купечествомъ выбира
ются уполномоченные.

Благодаря сущ ествование ц е л а г о  ряда учреж деш й и чинов- 
пиковъ, государственная д ея тел ьн ость  по управлеш ю естествен
ными и искусственны ми водными путям и объединяется и упоря
дочивается.

Къ 1 января 1906 года длина р ек ъ , озеръ и каналовъ Евро
пейской P occin  (по св е д е ш я м ъ  М ин. Пут. Сообщ еш я) составила 
117.248 верстъ. Изъ нихъ сплавны хъ  или судоходны хъ 80.248 
верстъ ; исключительно сплавны хъ (плоты и суд а )— 43.019 вер сть ; 
судоходны хъ въ обе стороны:—  37.229 верстъ ; пароходство под
держивалось на протяж енш  25.767 верстъ (32 о/о всей сети ). Ка
наловъ и канализированныхъ р е к ъ  въ ч и сл е  сплавныхъ и су д о 
ходны хъ путей было 1.845 верстъ  или около 1 версты на 43 вер
сты естественныхъ водны хъ п утей . Въ Аз1атской Poccin  общая 
длина р ек ъ  — 110.338 верстъ, кр ом е того 4 озера и 1 каналъ, 
а всего — 111.405 верстъ. И зъ н и хъ : судоходны хъ  и сплав
н ы х ъ —  82.816 верстъ, годны хъ для сплава только плотовъ —  
35.639 верстъ ; судоходны хъ въ обе стороны — 45.005 верстъ ; па
роходы ходили на разстоянш  32.501 версты.

Съ 50-хъ годовъ  XIX ст о л е ы я  въ Poccin стало быстро разви
ваться пароходство. Количество грузовъ , иеревезенныхъ по на- 
ш имъ воднымъ путямъ, возрасло отъ 335.000.000 пудовъ  (въ 
1861 год у ) до 2.048.300.000 пуд. (въ  1901 году). Б ол ее 50 о/0 ихъ 
приходилось на р. В ол гу  и ея притоки, около 15 о/о — на р. Неву, 
до 12 % — на р. Днепръ.

Къ недостаткамъ русски хъ  водны хъ путей  надо отн ести :
1) ихъ постепенное о б м е л е т е , обычное вы сы хаш е въ летнюю 
п ор у ; 2) сравнительно короткш  навигационный перш дъ (время, 
въ т е ч е т е  котораго возможно п л а в а те ), 3) они не лредставля- 
ютъ цельной , развитой сети , а потому многш  м естности по мо
гутъ  сбывать громоздш е товары.

Л итература: Озерова. Паши задержанный потребности. VI ньш. атласа Д1а- 
граммъ но эконом, вопросам'!., М. 1909. д. 35 коп. Геор.чсвскт. Политическая зко- 
iioMifl. Томъ I. М. 1904 г. Стр. 252— 281. Псасвъ. Начала политической экономш. 
Одно изъ посл'Ьднихъ изданш. 1905— 8 п . Отд. 111. Глава: Пути и средства сооб
щены. М .  T / / ? ( iH o -/ > a p t iH ,o i ic K iu .  Основы политической эконо.мш. Глава IX. 1 9 1 1  г., 
н. 2 р. 75 к. Озсрпел. Р п зш тс человеческой солидарности. 1907 г.. ц. 10 
II. I ’/id'icHh'n. I'vvkcih.k' и immmi.m! пути. 1901 г., цЬна 1 р.
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III.

С\?хоп\?тны  ̂ дороги.

Первыми, самой природой созданными путями сообщешя 
являются р^ки и моря. Вдоль ихъ береговъ передвигаются и осЬ- 
даютъ люди, идутъ купечесшя суда.

Но населеше, постепенно увеличиваясь, сгущается, жить ста
новится тЬснЬе; начинается колонизация новыхъ свободныхъ про- 
странствъ. Люди все дальше проникаютъ вглубь страны, уда
ляясь отъ воды. Образуются крупный поселешя, уже независимо 
отъ направлошя р'Ькъ, которое челов'Ькъ безсиленъ изменить.

Для поддержашя сношенШ между племенами, заселившими 
отдаленныя области, для нуждъ слагающейся государственной 
власти становятся необходимыми кромЬ р'Ькъ и сухопутпыя до
роги, которыя и проводятся прежде всего въ военныхъ и админи- 
стративныхъ цЬляхъ.

^ДровнЬйпия изъ такихъ дорогъ существовали еще у куль- 
турныхъ народовъ Египта и въ Малой Азш.

У грековъ на болыпихъ протяжетяхъ были въ камнЬ вы- 
сЬчены колеи, по которымъ можно было легко перевозить болъ- 
inie грузы.

Но лучпш ми н наиболЬс искусны ми строителями были рим
ляне. П ротяж еш е главн'Ьйш пхъ дорогъ  Рима доходило до 53 ты- 
сячъ  римскихъ миль. Первоначально онЬ проводились исклю
чительно въ военныхъ цЬляхъ. Это были настолько прочныя 
сооруж еш я, что нЬкоторыя изъ нихъ сохранились до наших'], 
дн ей : ни варвары, ни время не могли ихъ разруш ить. Первая 
торговая дорога, построенная при A nnin  Клавдш , за 3 вЬка до 
Рож дества Х ристова, соединила Римъ съ  Капуей и шла на про- 
тяж енш  40 м и ль; сущ ествовали и горпыя дороги — черезъ Альпы, 
малый и больш ой С .-Бернардъ. OcuoBaiiie римскихъ дорогъ  со 
стояло изъ утрамбованнаго (прибитаго) слоя бетона, по которому 
настилались каменныя плиты толщ иной 21 сантиметръ (около
5 верш ковъ); надъ плитами ш елъ такой же слой камней на цо- 
ментномъ р аств ор * ; сверху  снова накладывался слой бетона и, 
наконецъ, послЬдней настилалась мостовая, засыпавш аяся гра- 
гдемъ. Общее п р о т я ж е то  дорогъ  императорскаго Рима достигало 
140 тыс. килом. При 'ЬздЬ по нимъ римляне пользовались 4 - к о 
лесными повозками и колесницами.

П о е л *  п а д е ш я  Рима д ор ог и  его,  памЬтн внпя главные и по-  
iii.nil. мути щ ,  КироиТ,, пр иш ли  т .  n a i i y c T t . i i i e  и были заброшены.
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Въ средш с Bf.Ka состояш е дорогъ было уж асное, т.лда, п пе
ревозка грузовъ  по пимъ почти невозможны, да и самый повозки 
вышли отчасти изъ уиотреблош я. Ни слабое тогда i равительстко. 
ни владетельны е феодалы не заботились о развитш  и улучш еш и 
дорогъ. Несмотря на это, брались болы ш я иодорож ныя подати. 
У  п ом ещ иковъ  (феодаловъ) сущ ествовало особое право забирать 
себе , въ сл у ч а е  поломки повозки, в с е  товары. Помимо произ
вола и обирательства землевладельцовъ, путеш ественниковъ 
всю ду подстерегали грабители и разбойники. Такъ д ел о  обстояло 
до конца Х У Ш  столетия.

Въ P occin , въ Н овгородской области, дороги начали строить 
еще въ X III в е к е ; оие имели только местное' значеш е, сл у 
чайное н ап р а вл ете  и очень скоро приш ли въ упадокъ.

Въ Х 1У  — Х У  ст. вдоль р ечп ы хъ  водоразделовъ Суздаль- 
ско - М осковской области былъ пролож енъ рядъ такъ называемыхъ 
«горныхъ» д о р о г ъ ; узломъ ихъ являлась Москва. По м е р е  расши- 
р е т я  пределовъ  государства, его оборонительная лиш я передви
галась все ю ж нее, отъ Оки къ городамъ тульским ъ, орловскимъ, 
черн иговским ъ ; въ половине Х У П  в ек а  она достигла Ахты рки, 
Б елгорода, Воронежа, Тамбова, Симбирска. П ути сообщ еш я между 
этими укрепленны ми пунктами и М осквой умнож ались. Въ это 
время былъ пролож енъ знаменитый Муравскгй ш ляхъ отъ Тулы 
до Крымской Перекопи.

Однако состояш е в се х ъ  этихъ  дорогъ было отвратительное. 
В езде, до самаго конца Х У П  века , «населеш е предпочитало до
вольствоваться для своихъ  торговы хъ сношенШ , главиымъ обра
зомъ, естественными путями — рекам и летом ъ , санными дорогами 
зимой».

Въ общомъ, наблюдалось то же, что и въ Е вропе, г д е  даже 
къ концу Х У Ш  стол еы я  грунтовы е пути  были въ 5 — 8 разъ 
хуж е римскихъ. Еще во второй половине позапрош лаго века 
«дороги были настолько плохи, что перевозка многихъ товаровъ 
обходилась дороже ихъ  стоимости». «Х лопчато - бумажные тюки 
изъ Манчестера въ Л иверпуль доставлялись на вы очиы хъ лоша- 
дяхъ». «П овозку съ  путеш ественниками сопровож дали - сл уги  съ  
крюками, лопатами и ходулями». Отправляясь въ путь, служ или 
молебны, делали  завещ аш я. Одинъ современникъ такъ закапчи- 
ваетъ свое oniicanie дороги, которую  ироЬ халъ : «се п утеш е
ственники должны избегать , какъ чорта, иначе повозка1 ихъ  бу- 
детъ опрокинута или сломана, а они поломаютъ себ е  шею или 
НОГИ, иопавъ ВЪ выбоину 4  ф утовъ глубины, СЪ ПОТОКОМ!, грязи. 
Я сдела.тп-, 18 проклятых’!, миль и гломалп, повизк'п'.
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Такое состояше дорогъ гибельно отзывалось на торговой н 
хозяйственной деятельности населешя, вызывало дороговизну 
предметов!» первой необходимости, ставило целыя страны въ тя
желую зависимость отъ местныхъ услов!й, затрудняло борьбу съ 
неурожаями и другими бедствиями.

Гермаш я, наиримеръ, «легче могла снабжать избыткомъ 
своихъ  сельско - хозяйственны хъ произведеш й отдаленныя земли, 
связанный съ  нею водными путями, чем ъ , хотя бы отчасти, 
уравнять цены  сосед н и хъ  м естностей , отъ которыхъ ее отделяла 
дорога съ  незначптельнымъ горнымъ хребтомъ».

Въ Benrpin, въ самомъ конце XVIII столетья, хлебъ на но- 
ляхъ гнилъ, такъ какъ слишкомъ затруднительна и дорога была 
его доставка въ ближайпйе порты.

«Еще въ середине 60-хъ годовъ X IX  века въ городе Мексико 
свирепствовалъ голодъ, а на разстояши всего 200 миль фермеры 
плодороднейшей долины Эль - Байо не знали, что делать съ бо
гатейшими урожаями».

На ряду съ  хозяйственными проторями н бедстгйями, торма- 
зились всяк 1я культурны й начинаш я правительства, среди насе
леш я господствовали разные цредразеудки и невеж ество.

Все эти п осл ед ств 1я бездорож ья вредно отражались на инте
ресах!) страны, и государственная власть начала везде принимать 
рядъ м еръ къ устрой ству, ул учш еш ю  и правильной организацш  
дорогъ.

Во гл аве  движ еш я стала Ф ранщ я, представлявш ая, впро- 
чемъ, съ Х У  еще столетья счастливое исклю чеш е. Уж е въ 
X V I в е к е  зд есь  были мощеныя дороги. Постройка ихъ  деятельно 
продолж алась и въ X V II ст. Къ концу XVIII столе-пя появляется 
уж е много опытныхъ инженеровъ путей сообщ еш я. Въ эпоху  
Наполеона I протяж еш е государствениы хъ колесныхъ дорогъ  до- 
стигаетъ 50 тыс. километровъ. O ne им ели огромное военное зна- 
чеш е въ это время безпрерывныхъ походовъ. «Съ укладкой (въ 
1830 г .)  первыхъ рельсовыхъ путей началось, подъ вл1яшомъ 
закона 1836 года, п р и в е д е те  въ порядокъ и покрьш е каменной 
одеж дой огромной се ти  нроселочны хъ дорогъ». К ипучая д е я 
тельность этого рода продолж ается безостановочно, и въ настоя
щее время Ф ранщ я обладаешь одной изъ самых!» развитых!» и 
больших!» сетей  ш оссейны хъ, мощ еныхъ и грунтовы хъ дорогъ. 
Къ началу X X  век а  общее иротяж еш е первыхъ (ш оссейны хъ и 
мощ еныхъ) было 563.251 клм., вторы хъ (грунтовы хъ)—98.904 клм. 
На 100 кв. клм. пространства это составляло 104,9 клм. на ю .о о о  
ж ителей— 144,5 клм. Въ постройке, къ тому же времени, находи
лось 14.731 клм.
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Вь Iljiycciii первая верста iiiocccitiioii дороги оила проведена 
въ 1787 г о д у ; въ  181 (> год у  ихъ  насчитывалось 3.156 клм., in. 
1870 году уж е 64.978 клм., а въ 1900 году  почти 96.000 клм. Па 
100 кв. клм. пространства приходилось 27,52 клм. путей  съ  ка
менной одеждой, а на 10.000 человЬкъ — 28,94 клм.

В т А н гл ш  общее протяж еш е главны хъ и второстепенныхъ 
дорогъ равняется 256.000 клм., что на 100 клм. пространства 
даетъ 81,3 клм. путей съ  каменной одеждой, а на 10.000 ж ите
лей приходится ихъ  61,2 клм.

Соединенные Ш таты Северной Америки имЗиотъ очень мало 
искуссгвенныхъ колесныхъ д о р о г ъ ; только вблизи больш ихъ го- 
родовъ и въ населенныхъ м 'бстностяхъ им ею тся въ небольш омъ 
количеств^ ш оссейный дороги. Больш инство ясе д р уги х ъ  путей  
находится въ первобытномъ состоянш . З д есь , въ А м ерике, за
то железно - дорожная се т ь  достигла огром нейш ихъ  размеровъ. 
Всего колесныхъ дорогъ, (больш инство грунтовы хъ), 416.000 клм.

Въ Poccin постройка ш оссейны хъ дорогъ началась въ 1817 г., 
когда для проведеш я ш оссе изъ П етербурга въ М оскву были при
глашены французсгае инженеры. Къ концу 1825 г. былъ открыть 
его первый участокъ  — 180 верстъ ; только къ 1834 г. оно было 
закончено въ ц елом ъ  (728 верстъ).

Б ъ  1820 годахъ  стали строить се ть  дорогъ въ Ц арстве Поль- 
скомъ и Западномъ крае, а затем ъ и въ Крыму. Общее протя- 
ж е т е  главнейш ихъ ш оссейны хъ дорогъ  къ 1864 год у  составило 
9.674 вер. У в л е ч е т е  ж елезно - дорожнымъ строительетвомъ въ 
60-хъ годахъ отвлекло в н и м ате  правительства отъ постройки и 
уп ор я д оч етя  м естны хъ  путей сообщ еш я. До 1880 годовъ  новыхъ 
ш оссе было проложено всего 1.215 верстъ, главнымъ образомъ 
на Кавказе.

Къ 1900 год у  было открыто еще 3.673 версты казенныхъ 
ш оссе, почти исключительно въ западномъ пограничномъ районе, 
въ Крыму и Закавказье. Всего, къ началу X X  века , было по
строено 14.554 версты ш оссейныхъ дорогъ, изъ нихъ въ Европей
ской Poccin 8.953 версты, въ П ол ьш е— 3.149 верстъ, на К авказе—  
2.452 версты.

Poccifl, вообщ е, очень бедна, сравнительно съ  Западной 
Европой, хорош ими дорогами. Ш оссе у  насъ на 1.000 кв. клм. 
пространства приходится всего 5 к л м .! Къ началу 1902 года про- 
т я ж е те  ш оссейныхъ и мощ ены хъ дорогъ  Европейской P occin  
(безъ Финляндш) составляло 31.913 клм. (29.915 верстъ ); длина 
грунтовыхъ дорогъ  была 237.107 клм. (232.281 верста), проселоч
н ы х !»--ок ол о  1.000.000 верстъ.
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Кто i t i iaoT'j,  соетояш о рус.екихъ просолочпыхъ дорогъ, того 
:>тп цифры (относительно пространства, къ тому же, неболыш л) 
по очень обрадуютъ. В ед ь  до сихъ поръ деревня подолгу бынаетъ 
отрезана отъ города и сосед н и хъ  селъ благодаря дож дямъ, 
таян ш  сн'Ьговъ, разливу р ек ъ , осеннему бездорожью и весенней 
распутице. По с в е д е т я м ъ  м'Ьстныхъ комитетовъ Оеобаго Со- 
и 'Ь щ атя  о нуж дахъ  сельско - хозяйственной промышленности, 
учреж деннаго въ 1903 году , «непро'Ьздность гуж евы хъ  дорогъ 
и и р ек р ащ ете  отправокъ продуктовъ  наблюдаются на ю г*  Рос- 
cin — въ Волынской и Х арьковской  губерш яхъ  отъ 2— 3 м еся- 
цевъ въ году , въ центре — К урской, Тульской —  до 4, въ Пен
зенской и Рязанской — отъ 4 до 5 м есяцевъ , и повыш аются на 
восток^ и се в е р е  Poccin  — въ Костромской г у б .— до 6 м есяцевъ, 
въ Казанской — до 7 м есяцевъ , а въ Уфимской (Б ирекш  у гЬздт»), 
Пермской, Вологодской, А рхангельской продолж аются едва ли 
не ц^лый г о д ъ » ; населеш е вы ручаю тъ лиш ь водные пути  да 
санная дорога.

М еж ду гЬмъ, экономическое и культурное значеш е хоро- 
ш ихъ  сухоп утны хъ  дорогъ огромно. «О не подобны кровеносной 
систем е въ организме». Безъ нихъ населеш ю недоступны  ж е
лезный дороги, невозможны отправка и подвозъ товаровъ къ стан- 
щ ям ъ, въ городъ и на рынокъ. При п лохихъ  п утя хъ  еообщ еш я 
почта и телеграфъ не м огутъ  выполнять своего назначения, до- 
стунъ  газете, письму, к н и ге прекращ ается. Убытки и потери 
крестьянъ и землевлад'Ьльцевъ отъ плохого соетояш я гуж евы хъ 
дорогъ, вы полняющ пхъ въ P occin  громадную работу по пере
возке грузовъ  и продуктовъ  сельскаго хозяйства, очень значи
тельны и составляю тъ не одинъ миллшнъ руб. По подсчету irli- 
которыхъ изъ уиом януты хъ комитетовъ, напр., Судж анскаго 
у езд а  К урской гу б ., на перевозке одного хл еба  къ станцш  
С удж а населеш е теряетъ, всл'Ьдств1е плохого соетояш я дорогь, 
отъ 30.375 руб. — 40.500 руб., «что составляешь обычный %  почти 
съ  1.000.000 руб.» По такому же подсчету для Виленской губер- 
нш  «на 150 милл. п удовъ  м естны хъ грузовъ , перевозимыхъ въ 
среднемъ на разетсяш е 14 верстъ», населеш е переплачиваетъ 
более 2 миллшновъ рублей, «что составляешь 5°/о отъ 40 милл. 
руб.». Въ трудахъ означенныхъ комитетовъ содерж ится очень 
много данныхъ такого рода.

Въ виду важ наго значеш я дорогъ  всякаго рода уж е давно 
устанавливается взглядъ  на нихъ, какъ на достояш е всего пасе- 
леш я.

Въ X V I — X V II век ахъ  вырабатывается п оняп е о принад
лежности дорогъ государству .
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Съ этого, приблизительно, времени и въ P occin  лачпнають 
определять путемъ закона, Государева приказа, отиош еш я земле- 
влад'Ьльцевъ къ проводнмымъ черезъ ихъ  вл ад еш я  дорогамъ. 
Петръ I издаетъ ц гЬлый рядъ распоряж еш й, упорядочиваю щ ихъ 
какъ эти отношения, такъ и самые пути. Н абл ю дете за нсправ- 
нымъ ихъ  сод ер ж а тем ъ  возлагается на земекихъ ком и ссаровъ ; 
при Е лизавет*, въ  1755 год у , учреж дается «Канцеляр1я отъ строе- 
ш й государственны х!) дорогъ». Наконецъ, въ 1809 году , п о
является «Главное управлеш е путей  сообщ еш я», преобразован
ное въ М инистерство П утей сообщения въ 1865 г. Подчиненными 
ему органами на м *стахъ  являю тся окруж ны я правлеш я.

Согласно закону 1833 г ., действую щ ем у и теперь, в с *  до
роги И мперш  разделяю тся на пять р азря д овъ :

1) дороги  главны хъ сообщ енш  или государствениы я (Петер- 
б у р г ъ — М осква, П сковъ —  Р ига и т. д .) ;

2) дороги  больш ихъ сообщ енш  (Б елоруссгай  трактъ, М осков- 
ско - Рязансш й, Я р о с л а в с т й ) ;

3) г у б е р н с т я  со о б щ е т я ;
4) у*здн ы я , почтовы я и тор говы я ;
5) дороги се л ь си я  и иолевыя.

Д ороги государствениы я находятся въ в е д е н ш  М инистерства 
П утей С ообщ еш я и содерж атся на счетъ казны. В сем и осталь
ными, кром * проселочныхъ, заведую тъ  уезд н ы я  и губернсш я 
зем ства ; расходы на содерж аш е этихъ  путей, кром е натуральной 
повинности, покрываются изъ суммъ земекихъ денежныхъ сбо- 
ровъ. П роселочныя дороги обязаны содерж ать владельцы  и сель- 
с т я  общ ества, черезъ земли которыхъ он е  пролегаютъ.

Закономъ 1 iromi 1895 года предписано было обр азовате  осо- 
баго по каждой ry6epnin  земскаго дорожнаго капитала, расходуе- 
маго на ул учш еш е, со о р у ж е т е  и иролож еш е новыхъ ш оссей- 
пыхъ и грунтовы хъ дорогъ. Съ этого времени и до 1902 г. въ 
дорожные капиталы поступило всего 59 .GOO.ООО рублей, изъ нихъ 
израсходовано было 29.000.000 рублей, на которые было, между 
нрочимъ, отстроено до 4.000 верстъ новыхъ дорогъ съ  каменною 
одеждою. К ром е того, согласно закону 8 февраля 1899 г ., зем
ствами, до 1903 года было выдано пзъ казны свыш е 2i/2 милл. 
рублей ссуд ъ  для ск орей ш аго о су щ е ст в л е т я  памеченны хъ дорож- 
ныхъ сетей . По см е т е  1906 г. въ nocooie земствамъ отъ казны 
назначено 1.563.000 р у б .; кром е того, на устройство и проведе
т е  новы хъ ш оссе Мин. П утей С о о б щ е тя  было отпущ ено въ 
1906 г. 4.077.000 руб., а на ремонтъ и содерж аш е стары х! 
5.383.000 руб.
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Несмотря на в се  эти меропр1ят1я правительства, несмотря 
иа то, что расходы земетвь на дорож ную  часть быстро растутъ , у в е 
личивш ись, напримЬръ, за время 1890 — 1900 гг . более, Ч 'Ь м ь  
въ три раза, Росе1я до си х ь  поръ еще очень бедна хорош ими до
рогами.

Впереди предстоитъ огромная работа, такъ какъ «густая 
сеть шоссейныхъ и улучшенныхъ грунтовыхъ дорогъ внутри 
страны является главнейшимъ двигателемъ экономической и 
культурной жизни народа».

Л и тература  указана выше, въ предыдущей стать!;.

IV.

Железны)! дороги.
Железныя дороги являются самыми совершенными путями 

сообщешя, вследслтае чего влтяше ихъ на культурно-экономи
ческую жизнь народа достигаетъ наибольшей степени.

Именно здесь, въ области применешя пара при движеши по 
суш е, человекъ добился наилучшихъ результатовъ.

Тяжелый, долйй трудъ ряда поколешй увенчался блестя
щими успехами, хотя они были куплены дорогой ценой жизни 
многихъ незаметныхъ тружениковъ. На сооружете и аксплуага- 
ц ш  (использоваше) путей ушли громадные капиталы, но затрата 
ихъ вознаграждена сторицей.

Железный дороги имеютъ свою, очень интересную, исторш, 
которая отнюдь не ограничивается X IX  векомъ, когда оне иояви- 
лись впервые, такъ какъ у каждаго элемента (составныхъ частей) 
железно - дорожнаго сообщешя есть свое прошлое.

Такъ, рельсовымъ путямъ предш ествовали колейныя дороги, 
сущ ествовавипя еще въ древней Грещ и. Со временемъ о н и хг1> 
позабы ли; и только въ X V I  стол етш  он е вновь появляю тся въ 
Германш, г д е  на рудникахъ ими пользую тся при перевозке гру- 
зовъ на неболы нихъ тел еж кахъ , запряженныхъ собаками. Эти 
дороги знакомы и А нгл ш , но д в и ж е т е  происходить уж е по де- 
ревяннымъ рельсамъ, для прочности покрытымъ сверху ж елезомъ. 
Въ X V II столетии таю е  пути  получаю тъ ш ирокое распрострапе- 
Hie. Благодаря случайному пониженно въ 1767 год у  ц е н гь на 
ж елезо, К ольбреку Дэлю, на заводе котораго были очень болы ш е 
запасы чугун а , пришла въ гол ову  счастливая мысль — отлить 
и:п> им евш агося  материала болы ш я пластины и покрыть ими одну 
изъ колейныхъ д ор огь  завода. О пить удался, нак'ь нельзя лумш е: 
удобства дли перевозки оказались очень значительными. II вотъ,
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въ А н гл ш  повсю ду стали строить рельсовые пути. Въ 1801 г. 
была выдана первая к он ц еси я  (разрЬшеш е) на сооружение кон
ной ж елезной дороги  отъ Темзы до южной части Лондона. До 
1825 года уж е разреш ено было 29 линш . И хъ проводили 
въ рудникахъ , меж ду каналами, изъ гаваней къ центральнымъ 
м'Ьстамъ сбыта и т. п. П уть все бол'Ье соверш енствовался: п о
явились насыпи, ш п а л ы ; лучш е приспособили къ движеш ю 
форму рельса, который отливали уж е изъ прокатнаго ж е л е за ; при 
сооруж снш  дорогъ  стали выравнивать м естность. Одновременно 
съ этимъ, увеличивали и преобразовывали повозки и т е л е ж к и ; 
выработали, наконецъ,. и открытый вагонъ, въ р од е  наш его ко- 
ночнаго.

Такъ созданы были два сущ ественны хъ элемента ж елезной 
дороги — п уть  и вагонъ. Недоставало только двигателя, который 
бы «вдохнулъ въ нихъ ж изнь, связавъ ихъ  въ одно ц ел ое  съ  
собою».

И вотъ, въ 1825 год у  въ А нгл  in Тревизику и Вигаану уд а 
лось П0ст 1)0ить первый, практически пригодный, локомотивъ, 
имЬвппй уж е  в се  сущ ественны я составныя части современнаго 
паровоза. И хъ д ел о продолж алъ Георгъ Стефенсонъ, который 
въ 1814 — 1829 гг . изготовилъ целы й рядъ новы хъ локомоти- 
вовъ ; самый усоверш енствованны!! изъ нихъ гащилъ со ск о
ростью 14 — 20 англш скихъ миль (2 1 — 30 верстъ) въ часъ п'Ь- 
лый поЬздъ, впятеро превыш авш и! вгЬсъ паровоза.

Съ этого момента было создано все, что составляло суть  
ж елезпо-дорож наго д в и ж е т я .

Уж е въ 1825 год у  въ А н гл ш  появилась первая лиш я меж ду 
городами Стоктономъ и Д арлингтономъ. Локомотивъ перевезъ 
34 вагона съ  450 пассажирами. В сл ед ъ  за этимъ Стефенсону 
поручили построить новую дорогу Мапчестеръ - Л иверпульскую . 
По на этотъ разъ компаш я, владевш ая капнталомъ, соедипяв- 
ш имъ эти города, возбудила населеш е противъ строителей и лицъ, 
производивш ихъ и з ы ск а т я ; они подверглись пасилио и были 
прогнаны.

Вообщ е со о р у ж е т е  первыхъ дорогъ повсю ду сопровож да
лось напряженной борьбой различныхъ интересовъ, везде встр е 
чало сильное противод'М ств1е ц ел ы хъ  групп ъ  населеш я.

Такое странное на первый взглядъ явлеш е объясняется т'Ьмъ, 
что п р ов ед ете  ж елезны хъ дорогъ, выгодное государству  и народ
ному хозяйству въ ихъ  целом ъ, затрогивало и наруш ало благопо- 
луч1е, лиш ало преж нихъ доходовъ  и проимущ ествъ очень мпогихъ 
лицъ. То были владельцы  капалопъ, п тсееп п ы хъ  и груптш ш хъ 
п.орогъ, со, держатели постояли хт. дно роит», iioMToliU хъ < гаи I i,j ii, ни to-
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зопромыш.неиники, накопсцъ землевладельцы, у которыхъ о т ч у 
ждалась земля и, при этомъ, часто противъ ихъ  воли. Больш ое 
влзяш с оказали, конечно, некультурность и невеж ество населе- 
ш я. К акихъ только сл уховъ  не распускали въ ц ел я х ъ  агита- 
ц ш ! Сколько нелепы хъ предразсудковъ находило вер у  въ па
р од е  ! M uorie были, нанримеръ, убеж ден ы , что пассажиры въ 
п о е зд е  задохнутся, поля, нивы, л еса  вы горятъ отъ искръ. никто 
не захочетъ селиться вдоль полотна ж елезпы хъ дорогъ. Говорили, 
что куры перестанутъ нестись, лош ади вымрутъ, молоко у  к о 
ровъ будетъ  скисать, ск оть  разбеж ится, села оиустею т'ь п 
т. д. Противники ж елезпы хъ дорогъ были сильны и им ели своихъ 
сторонниковъ и въ ср ед е  государственны хъ деятелей . Поэтому 
п р ов ед ете  первыхъ ж елезпы хъ дорогъ  стоило огромныхъ денегъ, 
тративш ихся на подкупы , вербоваш е голосовъ  среди депутатов], 
въ парламенте и т. д. Иногда эти «парлам ентере издержки» д о 
ходили до 75- тыс. рублей на каж дую милю пути.

Но ни что не могло остановить движ еш я прогресса. Съ 
'30 — 40 годовъ  прош лаго столетия развипе ж елезно - дорожнаго 
строительства пош ло во в се х ъ  главны хъ государствахъ  быстрыми 
ш агами. Первенство въ этомъ д е л е  принадлежало А н гл ш  (1825), 
за нею сл ед ов а л и — Америка (1827), Ф ранщ я (1823), Гермашя 
{1834), А встр 1я и Р оссш  (1837), И т а л 1Я (1839). Не прош ло съ  т е х т ,  
поръ еще и столетья, а ж елезны я дороги распространились уж е 
по всему с в е т у ; въ настоящ ее время общее ихъ  протяж еш е пре- 
вышаетъ 959.142 килом. Сущ ествую щ ими рельсовыми путями 
можно 24 раза опоясать земной ш аръ ; длина ихъ  въ 2i/3 раза, 
больш е разстояш я отъ земли до луны.

Какъ быстро развивалась въ прош ломъ стол етш  м1ровая ж е
лезно - дорожная сеть , видно изъ сл ед у ю щ и хъ  ц и ф р ъ :

въ 1840 году  общ ее ея протяж еш е было 8.641 клм.
» 1860 » » » » » 107.935 »
> 1880 » » >■ » » 367.020 »
» 1900 » > » » » 790.478

Общая стоимость в се х ъ  этихъ  путей  въ 1905 год у  равня
лась 66.220.000.000 руб. О развитш  ж елезно-дорож наго строи
тельства. можно суди ть  но сл едую щ и м 1!, даннымъ:

Годъ. Длина. Годъ. Длина.
1838 25 врс. 1877 19.534 врс
18 17 344 » 18Н7 26.119 »
is;, 7 1 U92 1897 •”,9.773
1.467 1Г.Г, | 19(17 6 1.582
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Такимъ образомъ, больше половины вс'Ьхъ жсигЬано-дорож- 
ныхъ л и т й  было построено за время 1887— 1907 г г ., и свыше 
одной трети всей р-Ь-щ съ 1897— 1907 гг. Стоимость строитель
н а я  капитала къ 1907 г. достигала 6,5 мюипардовъ рублей.

Если обратиться къ отд'Ьльнымъ странамъ, то въ главн^й- 
ш ихъ изъ н ихъ длина ж елезно - дорож ны хъ путей, отнош еш е ея 
къ пространству и населенш  составляли въ 1907 г о д у :

' С т р а н ы : Общее протяжеше 
нъ тс. килом.

На 100 квадр. 
километр, 

про стр.

На 10.000 жи
телей клм.

(1904 Г .)

Великобриташя . . . . 37.150 11,8 8,8
Ф р а н щ я ........................... 48.064 8,8 11,7
Герм аш я................................ 58.040 10,7 9,9
Poccia съ Кавк. . . . 55.147 1,0 4,7
Poccin въ А з ш .................. 9,435 . 0,6 —

ОЬв. Амер. Соед. Шт. .. . 367.130 4,0 43,3
Я п о ш я ................................ 8.156 1,9 —

Изъ приведенной таблицы видно, :что С^веро - Американскимъ 
Соединеннымъ Штатамъ принадлежитъ первое м^сто: они оста
вили далеко позади себя вс* остальныя государства.

Россдя, по общей длин* ея железно - дорожныхъ лишй, зани- 
маетъ второе (въ Европ* и Mip*) м'Ьсто; но еслц взглянуть на 
3-й и 4-й столбцы, то окажется, ,что наша родина рельсовыми пу
тями б'ЬднЪе вс'Ьхъ. Вообще говоря, по даннымъ 1907 г., Росшя 
занимаетъ въ Европ* десятое м^сто по соотношетю ея железно
дорожной с'Ьти съ пространствомъ и населетемъ страны. Это 
объясняется, отчасти, обширностью страны $ многолюдностью на- 
селешя и его нищетой, но, съ другой стороны, и отсутств1емъ 
плана въ сооружеши дорогъ, дороговизной ихъ постройки, вы
званной многими непроизводительными тратами, и вообще не- 
удовлегворительнымъ состоятемъ нашего железно - дорожнаго 
хозяйства. Необходимо помнить, что и друпе, вспомогательные, 
нерельсовые пути въ Poccin развиты крайне слабо. Такъ, на- 
прим'Ьръ, во Францш на каждый километръ жел'Ьзныхъ дорогъ 
приходится 10 километровъ шоссе, въ Англш — 7 клм., въ Ита- 
лш — 4, а въ Европейской Poccin (съ Царствомъ Польскимъ и 
Кавказомъ) (только 0 ,6!

MipoBoe ж елезно - дорожное д в и ж е т е  огромно. Еще въ на- 
ч ал *  наш его ст о л ^ т я  оно было такъ велико, «какъ если бы 
ежедневно отправляли вокругъ  св1зта ц^лы хъ 37 пассаж ирскихъ 
или 53 товарныхъ поезда». О и ер ед ви ж ети  людей и грузовъ 
можно судить но слЪдующимъ ннтереспым'ь данным!.. По же-
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Л'кшимч. доркгамъ всего мijci ьъ срсдпсмъ сжеОнтш  пере
двигалось :

' U  Д  Ъ.
Л ю д с и 

миллюновъ.
Т о в а р е  в ъ 

миллюновъ тошгь.
1875 4 2,2
1884 более 5,5 более 3,5
1894 около 9 около 5
1903 более 13 более 8

П остройка новы хъ линш  везд^Ь идетъ безостановочно. Фран
щ я  проводитъ ихъ  въ своихъ к ол ош я хъ ; Гермаш я строить Б аг
дадскую  ж елезную  дорогу, которая свяж етъ съ  ьировымъ рын- 
комъ площ адь въ 11/3 мил. кв. верстъ, съ  населеш емъ въ 20 мил. 
человекъ .

Въ P occin  въ кон це 1908 года  находилось въ п острой ке 
2,073 версты, изъ нихъ къ 1 января 1909 года было открыто для 
временнаго движ еш я 405 верстъ. Тогда же разреш ено п ри сту
пить къ сооруж ен ш  4,613 вер стъ : по А м урской  ж елезной д о 
р о г е — 1,915 верстъ, по Армавиръ - Туапсинской —  252 версты, по 
М осковско - Ю ево - Воронеж ской —  454 вер., по С еверо - Д онецкой—  
850 верстъ, по М осковско - Казанской — 362 версты и т. д.

В се  ж елезны я дороги, по т е м ь  или инымъ признакамъ, д е 
лятся на четыре гр у п п ы :

П ервая  группа — сообразно назначенш . З д е сь  необходимо 
различать: 1) дороги стратегически , построенный въ ц ел я хъ  
обороны страны (въ Poccin , напримеръ, сюда нуж но при
числить дороги З акаспш сш я, О ренбургъ - Таш кентскую, Бологое- 
С едлецкую , Северный), 2) дороги военныя, служ агщ я для пе
ревозки войскъ и военныхъ г р у з о в ъ ; и 3) дороги общ аго и; ,част- 
наго пользоваш я.

В т орая  группа —  сообразно принадлеж ности ; различаютъ 
ж елезны я дороги казенныя и частныя, а также городсш я ,и зем- 
сш я.

Третья группа —  сообразно устрой ству  пути  и роду дви ж у
щ ей си л ы ; сюда входятъ  дороги ш ироко - и узкоколейныя, одно- 
рельсовы я, зубчаты я, канатныя, электричесш я, к он н о-ж ел езн ы я  
и т. д.

Д ороги четвертой группы , сообразно ихъ  экономическому 
значенью, д ел я тся  н а : 1) магистральныя, главныя лиш и, соеди
няющая крупные центры политической и промышленной жизни 
страны (у  насъ, напримеръ, Н иколаевская ж елезная дорога, 
Ю жныя, Ю го - Западныя и т. п .) ;  онЬ служ атъ общ егосударствеп- 
пымъ це.иямъ: 2) второстепениыя, питательныя, способствующая
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ооращешю на магистралях!», или связываклщя оош и рныя, ни ие- 
болы ш я ни двпж сш ю  людей и грузовъ, части :'осударстиа, 
.'!) м *сти ы я —  город сю я , иригородныя л т. п. Въ зависимости отъ 
предполагаемаго грузооборота, экономическихъ особенностей и 
природныхъ усл овш  м естности  находится и устройство пути.

Каждая ж ел*зная дорога затрагивает^  прямо или косвенно, 
интересы : 1) землевлад*льцевъ, промыш ленниковъ и потребите
ле ii, 1кивущ ихъ  въ непосредственной близости къ линш , и
2) вообщ е в с* х ъ  жителей государства.

Ч *м ъ больш е область вл !яш я дороги, ч *м ъ  очевиднее ея 
народно - хозяйственное значеш е, т*м ъ  п осл *довател ьн*о жел'Ьз- 
но - дорожная политика государства должна ограж дать интересы 
всего общества.

Ж елезны й дороги, сравнительно съ  другим и путями, им*~ 
ютъ много преимущ ествъ и свободны отъ многихъ недостатковъ. 
Такъ, рельсы, полотно дороги въ очень незначительной степени 
подвергаются вл1яшю времени года и состояние погоды . Паро- 
возъ, далгЬе, какъ сила механическая, вполн* подчиняется вол * 
человека. Ж ел*зны я дороги м огутъ  быть проложены по вс*м ъ  
паправлеш ямъ, чего нельзя сказать про водные пути , хотя бы 
искусственны й. На сторон* желЪзныхъ дорогъ громадный пере- 
в * съ  въ бы строт*, регулярности (правильности) движ еш я. Такъ, 
напрнм*ръ, высппй п ред*л ъ  скорости б*га  лош ади на ск олько- 
нибудь значительномъ р азстоя н ш — 10 верстъ въ ч а съ ; пасса
жирские ate п о*зда  въ P occin  и за границей д*лаю тъ па маги- 
стральныхъ л иш яхъ  по 35 —  50 верстъ въ часъ, скорые и курьер- 
CKie проб*гаю тъ  60 —  80 —  100 верстъ. П рим*неш е электрической 
тяги вм *сто паровой еще больш е увелнчиваетъ скорость. Движе- 
nie соверш ается по расписание, минута въ минуту ; случаи  опаз- 
дываш я п о*зд овъ  становятся все р * ж е ; *зда  д*л ается  безопасн*е, 
удобн *е, ир1ятн*е. У лучш аю тся вагоны, станщ онныя иом *щ еш я, 
во многихъ скоры хъ п о*зд ахъ  устанавливаю сь трети* к л а ссъ ; 
вводятся прямые безпересадочныя сообщ еш я ; удеш евленные та
рифы (поверстныя ставки), круговы е билеты для путеш ественни- 
ковъ.

Сокращ ая разстояш е и время, приближ ая д р угъ  къ другу 
отдаленный м *стности  страны, ж ел*зны я дороги какъ бы сжи- 
маютъ во много разъ территорию государства. Ускореш е и  уде- 
шонлешо транспортов!» (перевозки) нонижаетъ и уравниваетъ 
ц*иы на товары. Расш иряются старые рынки, появляю тся новые 
районы для сбыта. П роизводство увеличивается, чему способ
ствует!» п самая постройка ж ел*зны хъ дорогъ, вызывая спрос/ь 
па мпопя ш д *.;и я  и продукты  промышленности.
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I lo fT i'K fiiiio  заселяются окраины, куда .уходить ш ш ш ч с п ш о  
uaccjionio центральныхъ областей. Б лагодаря ж ол^апымь доро- 
гамъ получается огромная экоиом1я въ раеходахъ на перемЪще- 
uie товаровъ, на ночлегъ пассаж ировъ бъ пути, неизбеж ны й при 
е з д е  лош адьми, на е д у  и т. п.

Освобождается много времени и производительны хъ силъ, 
тративш ихся раньш е на перегрузку товаровъ, на подвозъ ихъ къ 
ярмаркамъ, теряющ имъ свое былое значеш е. Д елаю тся излишними 
у сл у ги  различныхъ носредниковъ и продавцовъ, преж де значи
тельно удорожавшая стоимость в се х ъ  продуктовъ . Быстрота сооб- 
щенШ ускоряетъ  обращ еш е капиталовъ, умены паетъ время не- 
производительнаго ихъ  состояния; она даетъ возможность вести 
д ел о  съ  меньшими деньгами и пониж аетъ ссудны й и учетный 
проценты. Связывая гл уху ю  провинцпо съ  промышленными цен
трами, ж елезный дороги уничтож аю тъ монопольное полож еш е не- 
которы хъ «богатеевъ» —  м естны хъ производителей и торговцевъ. 
При гуж евы хъ  иеревозкахъ огородничество, садоводство, молоч
ное скотоводство были экономически возможны только въ бли- 
жайш емъ со се д ст в е  больш ихъ городовъ. Теперь эти отрасли сель- 
скаго хозяйства развиваются везде, г д е  благопртятствуютъ при- 
родныя услов1я. Сибирское масло, к р ы м сте  фрукты, ц веты  изъ 
Ниццы свободно выдерживаютъ перевозку на болы ш я разстояш я. 
Н адеж ность и срочность доставки уменьш аютъ рискъ провоза и 
для многихъ товаровъ понижаютъ страховыя премш .

Огромные капиталы, вложенные въ ж елезно - дорожныя со- 
оруж еш я, сильно вл1яютъ на состояш е денежнаго рынка. Своими 
тарифами ж елезны я дороги заметно воздействую тъ  на таможен
ную политику государства, часто парализуя (сводя в а -н е т ъ )  
значеш е покровительственной системы (см. ниже, статыо о сво
бод е  торговли и протекщ онизм е).

Рельсовые пути, распространяясь въ ширь и въ гл убь страны, 
служ атъ  проводниками и р освещ еш я. Имъ, прежде всего, обязана 
своимъ развипемъ периодическая печать (газеты и журналы). Съ 
каждымъ годомъ увеличивается число путеш ествую щ ихъ за гра- 
ш щ у, ед ущ н хъ  л ечи ться , отправляющ ихся туда съ  научною 
целью , Общеше меж ду народами растетъ и крепнетъ , иадаетъ 
«китайская стен а» отчуждения, взаимнаго непонимашя и недо
вертя.

К ультурный уровень населеш я повсю ду повыш ается. Чело
века, становится подвиж нее, д е я те л ь н е е ; его кругозоръ расш и
ряется ; въ немъ пробуж дается общ ественное чувство, сознаш е 
гражданскаго достоинства. Благодаря развитш  путей  сообщ еш я 
появляются болышо промышленные города, въ которыхъ еосредо-
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тотинается населеше. С овместны й трудъ , однородным ус.иошя еу- 
щ ествонаш я, жажда лучш ей жизни, частый оОм'Ьнъ мыслей сбли- 
жаютъ людей. «Все это обусловливаешь больш ую быстроту про- 
грессивнаго движ еш я среди горож анъ, а отсюда просв-Ьщеше раз
ливается и по селамъ».

Такъ, незаметно для насъ самихъ, улучш енны е пути  сооб- 
щешм преобразовываютъ всю наш у жизнь, лиш ш й разъ подтвер
ж дая взаимод,Ьйств1е в се х ъ  ея сторонъ.

Вопросы ж елезно - дорожной экономш  и политики предста- 
вляютъ больш ой научный и практичеекш  интересъ.

Ж елезно - дорожное хозяйство явлмется применсш емъ круп 
ной формы производства къ  перевозке. Оно всегда работаешь для 
обмана и съ  необходимостью принимаешь обширные размеры и 
требуетъ болы иихъ денегъ. Въ этомъ его сходство съ  обыкновен- 
нымъ капиталистическимъ промышленнымъ предпр1ят1емъ. Есть, 
однако, и  сущ ественным особенности, а именно: 1) размеры не- 
обходимыхъ, неизбеж ны хъ затратъ (напр., на путь, здаш я) опре- 
деляю тси  зд есь  состомш емъ и требоваш нми техн и к и ; 2) эта часть 
капитала закрепляетсм  въ ж елезно - дорожномъ полотнё и соору- 
ж еш я хъ  настолько прочно, что безъ потери своей ц енности  изъята 
быть пе м ож етъ ; 3) больш ая часть расходовъ —  на центральное 
управлеш е, ремонтъ пути, подвиж ного состава (вагоновъ и паро- 
возовъ) и т. п. очень мало зависишь отъ величины движ еш н (же
лезно - дорож наго производства).

В се  эти отлш пя прспятствую тъ свободной конкуренцш . 
Где она возникаешь, тамъ начинается тмжелам, разоритель- 
нам борьба. Дли привлечеш я грузовъ  конкурирующем предпрам- 
т!я  п рибегаю тъ  къ понижеш ю ц ен ъ  за провозъ, отказывамеь отъ 
венкой прибыли, а иногда терпм даже убы токъ . Н еподвиж ность 
капитала, вложеннаго въ пути  и сооруж еш я, обостряетъ сопер
ничество до крайности. ’ Огромным богатства пропадаютъ непроиз
водительно, что гибельно отражаетсм не только на интересахъ кон- 
курирую щ ихъ лиш й, но наносишь ущ ербъ и всему народному хо
зяйству. Такъ д ел о  долго продолж атьсм не можетъ. Ж елезно
дорожным компанш  черезъ н екоторое время приходишь къ согла- 
ш е т ю , объединнютеи въ союзы. Этому способствую тъ такж е:
1) немногочисленность конкурирую щ ихъ п утей ; 2) постоянное и 
неизбеж ное общ еш е меж ду ж елезными дорогами при п ередаче 
гр у зо в ъ ; 3) затрудненность иоявлеш м новы хъ предпринимате
лей - соп ер н и к овъ : в е д ь  они какъ въ вы боре направлешм, такъ 
и во многихъ други хъ  отнош еш мхъ будутъ  находитьем въ менее 
благопр1ятныхъ уелов1мхъ, чем ъ , въ свое времм, владельцы  уж е 
сущ ествую щ и хъ  лиш й.
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Hc'llIpOTIIin. ТОГИ, обЪеДИШМИГ ПрШПН'ИТЪ железно - дорожпимъ 
комиашямъ ряд'ь выгодъ: устраняется взаимная конкурсная, 
получается большая экож тя въ расходахъ но управленш, пере
дач!; грузовъ, содержанию и ремонту подвижного состава и т. д.

Все это —  полож ительныя стороны упомянутаго я вл еш я ; но 
скоро даютъ себя чувствовать и отрицательный. Объединивппяся 
ж елезно - дорожныя компанш  меньше всего заботятся объ инте- 
ресахъ общ ества и государства, п р есл ед у я  свои лиш ь ц е л и —  
п оскорее наверстать потерянное при борьб* меж ду собой. Про- 
возъ грузовъ  дорож аетъ ; начинается «игра тарифами» 1), которые 
м еняю тся чуть  не каждую неделю . Въ своихъ  вы годахъ ж елез- 
ныя дороги входятъ  въ соглаш еш е съ  некоторы ми крупными фир
мами, товары которыхъ перевозятся по значительно пониженной 
расц^н к*. Въ ц ел я х ъ  борьбы съ  водными путями, провозъ гр у 
зовъ по которымъ обходится деш евле, ж елезны я дороги прибега- 
ютъ къ помощ и такъ называемыхъ «тарифныхъ бугровъ». Говоря 
проще, для иекоторы хъ товаровъ, идущ ихъ  къ морскимъ пор- 
тамъ съ  прир'Ьчныхъ станцш , пониж аю тся обычныя Ц'Ьны пере
возки ; зато соответственно повыш аются тарифы для грузовъ  того 
же направлеш я, сл 'Ьдующ ихъ со станщ й более удаленныхъ отъ 
р ек ъ . Такимъ образомъ получается , что «провозъ изъ Саратова 
въ П етербургъ, Р и гу  или Л ибаву стоитъ на 10 рублей съ  вагона 
деш евле, ч ем ъ  изъ Кирсанова, который къ тЬмъ же портамъ на 
276 верстъ ближе».

Все эти тарифныя ухищрешя нарушаютъ равенство условий 
сбыта, наносятъ ущербъ многимъ ироизводителямъ и сельскимъ 
хозяевамъ. Цены товаровъ становятся неустойчивыми, повыша
ются ; жизнь дорожаетъ; появляется спекулящя. Но железно - до
рожный синдиката, этимъ нимало не смущается; онъ знаетъ лишь 
свои интересы. Стремясь къ захвату въ свои руки всего тран
спорта, синдиката вступаетъ въ борьбу съ пароходными компа- 
шями, которыя вынуждаются къ соглашетю или продаюта свои 
пароходы въ собственность железно-дорожному союзу.

Произволъ и безответственность синдиката, его односторон
няя тарифная политика тяжело отражается на интересахъ народ- 
наго хозяйства, въ населенш растетъ недовольство. II государство 
всемъ ходомъ собьпчй вынуждается выступить на защиту вер- 
ховныхъ правъ целаго общества. Путемъ законодательства го
сударственная власть стремится упорядочить отношешя между 
железно - дорожными предпр1ят1ями и лицами, пользующимися 
nx'i> услугами. Усиливается правительственный надзоръ. Госу-

!| ’I’. с. иЛатош .1:1 и].IImим..
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царстве нм'Ьппшаотся и въ тарифное Д'1ш о —  шш запрещает!. «та
рифные бугры» и «игру», требуетъ опубликовашя тарпфовъ, пред- 
ставлешя ихъ на утверждеше государственныхъ учреждсшй, 
д'Ьластъ обязательнымъ понижете цени за перевозку грузовъ, 
если чистая выручка дороги превысила известную долю (о/о) 
и т. д.

Наконецъ, что самое важное, государство приступаетъ къ 
сооруженш средствами казны новыхъ лиши и къ выкупу уже 
существующихн. Переходъ частныхъ железныхъ дорогъ въ соб- 
ственность государства предусматривается обыкновенно еще при 
самой ихъ постройке, при выдаче особая разрешошя со сто
роны государства или такъ называемой «концессш».

К он ц еса я  есть «уступ ка  со стороны  государственной власти 
своихъ  правь на со о р у ж е т е  ж елезны хъ дорогъ  частному лицу, 
общ еству», которыя принимаютъ на себя ряди обязательствъ. Кон
цессш  вы даются обы кновенно на срокъ  отъ 50— 99 л етъ . Съ ними 
связаны —  право п ри н уд и тел ьн ая  отчуждения земель, некоторы й 
полицейская полномоч1я, особая судебно - уголовная защита. Го
сударство выговариваетъ себ е  некоторы й преимущ ества относи
тельно перевозки войскъ, почты и т. д ., а такясе право д оср оч н а я  
выкупа лиш и. При неисправномъ выполненш  дорогою  возлоясеи- 
ныхъ на нее обязательствъ, она п ереходить въ казну. Т ем ъ  же- 
лезно - дорожнымъ предпр1ят1ямъ, которыя нуж даю тся въ п од 
держ ке, государство п ри ходить  на помощ ь путемъ выдачи ссудъ , 
пособш , покупкой процентных!. долговы хъ обязательствъ до
роги ; оно гарантируетъ предпринимателями и владельцами 
процентныхъ бумаги ж елезно-дорож ны хъ займови известны й 
чистый доходи . В и этоми сл у ч а е  при недоборе недостающая 
суммы приилачиваети казна.

Къ перечисленными мерощмятошъ, въ которыхъ .все замет
нее выступаетъ общественный интересъ и нризнашо государ- 
ственнаго значешя железныхъ дороги, сводится повсюду поли
тика последних!) десятилет1й.

Ви зависимости оти своеобразия историческихи, бытовыхъ и 
экономическихи особенностей отдельныхи государстви, она не 
везде приводила ки одинаковыми результатами.

Ви Англ1и, напримери, правительство вынуж дено было отсту
пить передн силой и иатискоми ж елезно - дорож ны хи синдика- 
тови. Ви С еверо - А мериканскихи Соединенныхи Ш татахи они и 
сейчаси продолж аюти держать ви своихъ рукахъ  всю рельсовую 
сеть .

Во Ф ранцш  надзоръ и вл1нше правительства сильнеп, по 
ж елезно - дорожныя компанш не даютъ ему приступить къ выкупу
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Л\»\л'!>;}]иjX'i> дорогъ, опираясь ла с.ноихъ сторош ш ковъ ль нарла- 
моигЬ. Въ B pyccin , Б ел ьгш  дочти  в с е  м агистралы ш я лиш и при
надлежать государству . Быстро разрастается казенная ж е л е зн о 
дорожная се т ь  и въ Poccin . По позднейш нм ъ даннымъ, казне 
принадлежитъ свыш е 70о/о всей сети .

Въ общ емъ, въ организацш  ж елезны хъ  дорогъ  различаются 
4 т и п а :

1) частная собственность и частная эксплуатация, т.-е. ис- 
пользованте (С е в е р о - Американсш е Соединенные Ш таты и п р .) ;

2) частная собственность и государственная эксплуатация 
(А встр 1я ) ;

3) государственная собственность и государственная эксп л уа
тация (Прусстя, Б елы чя, P o c c in ) ;

4) • государственная собственность и частная эксплуатация 
(Голлащ ця, Италтя).

Въ чистомъ в и д е  ни одинъ изъ этихъ типовъ н и гд е  но 
встреч ается ; но, какъ общая тенденщ я (направлеш е), является 
у б е ж д е т е  въ необходимости огосударствлеш я магистральныхъ 
ж елезны хъ дорога . JIiiHiii местны я, пригородныя также повсю ду 
переходятъ постепенно въ руки государственно - правовы хъ сою- 
зовъ —  земскихъ и городскихъ  самоуправлений В ера  въ благо
творное вл1яше частнаго почина и свободной конкуренцш, подо
рвана въ к он ец ъ : истор1я ж елезно - дорожнаго хозяйства слиш 
комъ убедительно доказала несостоятельность ея. Н абл ю дете 
действительности , данныя опыта говорятъ въ пользу выкупа 
ж елезны хъ дорогъ . Д ействительно, система гоеударственны хъ 
путей  со о б щ е т я  представляетъ крупныя выгоды и лучш е огра- 
ж даетъ интересы н а е е л е т я :

1) Сосредоточивая въ своихъ  рукахъ  ж елезно - дорожную 
сеть , государство можетъ развивать ее по заранее обдуманному 
плану, выбирать самыя целесообразны й л и н ш ;

2) государство и м еетъ  возмож ность проводить таше пути, 
которые предназначены для привлечеш я грузовъ  къ сущ ествую - 
щ имъ уж о дорогамъ и не им ею тъ сам остоятел ьная  значеш я;

3) съ  точки зр еш я  государствеипаго хозяйства выгодны бу- 
д утъ  и т е  линш , которыя, не принося дохода, содей ствую тъ  раз- 
BiiTiio важ ныхъ промысловъ или сокращ аютъ расходы казны ;

4) щ п о б р е т е т е  капиталовъ прои сходи ть для государства на 
более вы годныхъ усл ов 1яхъ, ч ем ъ  для частныхъ л и ц ъ ;

5) въ д е л е  эксплуатации на стороне государства могутъ 
быть также и в с е  преимущ ества крупно-капиталистнческихъ 
предпрЬггш : им еется  целая масса опытныхъ, дисциплш ш ровал- 
ныхъ, надеж ныхъ ч и н овн и ковъ ; казна за хорош ее возпагражде-
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nic всегда найдетъ хорош их’!, инженеровъ, умЬлих'ь, ;л1е}«гич- 
ныхъ администраторовъ и  т. д.

6) не заботясь о быстрой наж ив^, временномъ у с п е х ! ’,, г о су 
дарство не см ущ ается затратами на ул у ч ш еш я ;

7) вл адея  всей ж елезно-дорож ной сетью , государство, на- 
конецъ, беретъ въ свое в е д е т е  и тарифную политику (т.-е. рас- 
пределеш е провозной платы), которая становится на страж е 
народно-хозяйственныхъ и н тересовъ ; н етъ  больш е етолкновеш й 
меж ду мерами правительственнаго содейств1я промышленности 
и своекорыстными расчетами частныхъ ж елезно-дорож ны хъ пред- 
праяпй.

З н а ч е т е  в се х ъ  перечне л енныхъ преимущ ествъ увеличи
вается, если въ ж елезно - дорояш омъ хозяй стве казны отсут
с т в у е м  рутина, канцелярщина, а п р ов ед ете  новы хъ линш  сооб
разуется съ  уелов1ями и особенностями м естности . Въ виду 
огромнаго культурно-иолитическаго и экоиомическаго значенья 
ж елезны хъ дорогъ  вопросы ж елезно-дорож ной политики, прин
ципы и начала тарифнаго дел а  прю бретаю тъ важный практи
ческий и научный интересъ.

Служа целям ъ перевозки людей и грузовъ , ж елезны я до
роги взимаютъ за п р оезд ъ  паосаж ировъ и провозъ товаровъ 
определенную  п л а т у ; щ луроченная къ единице р а зстоя тя  
(с т о л ь к о -т о  съ  версты), веса  (столько-то съ  10 фунтовъ, нуда) 
или емкости (съ кубическаго аршина, сажени), плата эта но
си ть  назваш е тарифной ставки. Тарифы, или расписат я ста- 
вокъ, публикую тся во всеобщ ее с в е д е т е  и утверж даются, какъ 
и изменяю тся, повсю ду, большею частью, съ  согл а и я  и разре- 
ш еш я правительства. Такъ, напримеръ, Обпцй уставъ  poccifi- 
скихъ ж елезны хъ дорогъ , изданный въ 1885 году , говорить, 
что «правительству принадлежишь руководительство действ1ями 
ж елезны хъ  дорогъ  по у ста н ов л отю  тарифовъ съ  целью  огра- 
ж д е т я  интересовъ населеш я, промыш ленности и торговли, а 
также казны». Иногда, на ряду и одновременно съ  платой за про
возъ, ж елезны я дороги взимаютъ особые дополнительные сборы  
за различныя вспомогательныя, второстепенныя усл уги , оказы
ваемый н асел етю , какъ, наир., за нагрузку и вы грузку това
ровъ, за х р а н е т е  ихъ, за доставку гуж ом ъ со станцщ  къ м есту  
н азн а четя , за переправу пассаж ировъ и грузовъ  черезъ реки  
(напр., черезъ В олгу у  Казани или Саратова), за предваритель
ную продаж у пассаж ирскихъ билетовъ и т. д.

Общими основаш ями для исчислен!я тарифовъ служ атъ 
прежде всего :
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1) разст ояшс, при чемъ плата взимается, больш ем частью, 
пропорщ онально числу проб'Ьгаемыхъ грузом ъ в е р ст ъ ;

2) быстрота перевозки: плата за проездъ  въ скоромъ или 
курьерскомъ п о е зд е  значительно выше, ч ем ъ  въ обыкновенном ь 
нассаж и рском ъ ; провозъ грузовъ  скорой или пассаж ирской ск о 
рости обходится гораздо дороже, ч ем ъ  м ал ой ;

3) обстановка перевозки — пассажиры I или II класса поль
зую тся большими удобствами, ч ем ъ  едушДе въ III классе, но и 
платятъ въ 2 Уз пли и /г  раза бол ьш е; перевозка грузовъ  въ от- 
крытыхъ товарныхъ вагонахъ и л и  на такъ называемыхъ плат- 
формахъ деш евле, ч'Ьмъ въ закры ты хъ ;

4) однако наиболее сущ ественны мъ основаш емъ сл уж и ть  
родъ и свойства перевозимого.

По этому различаютъ тариф ы : а) п ассаж и рсш е; б) багаж 
ные (на кладь, идущ ую  въ одномъ съ  пассажиромъ-собственни- 
комъ п о е зд е  — корзины, чемоданы и т. д .) ;  в) товарные.

Въ этихъ 3 групп ахъ  сущ ествую тъ  д а л ьи М н и я  подраздЬ- 
леш я и разница въ тарифныхъ ставкахъ. Такъ, напр., неодина
ковой будетъ плата за п роездъ  взрослыхъ и детей  ( = 1/ 4 цйлаго 
билета), учащ и хся , экскурсантовъ и войскъ, пероселенцевъ, 
арестантовъ ; то же наблюдается и при перевозке дорогихъ и 
малоценны хъ, гром оздкнхъ грузовъ . На ряду съ  цпнностью  
отправляемого (напр., книгъ печатны хъ и кухонной посуды , 
нефти и ш ампанскаго, маш инъ и хрусталя) им еетъ  зиачеш е и 
количество грузовъ .

П оэтому именно плата повагонно относительно меньше, ч'Ьмъ 
съ  отдельно отправляемаго пуда одного и того ж е товара; эта 
разница для н'Ькоторыхъ товаровъ, отправляемыхъ целы м ъ ва- 
гономъ или попудно, составляетъ на одинъ п у д ъ :

для мяса, дичи . . . .  6,5 коп.
» сахари, песка. . . 16 »
» волоса, ш ерсти . . 15,5 »
» мебели . . . около 30 » и т. д.

Она создаешь больш ую  вы году для крупны хъ торгово-про- 
мышленныхъ предпр1ятш  и транспортныхъ конторъ и очень 
накладна для мелкихъ грузоотправителей и потребителей.

Выше раземотрены были обгщя основаш я обыкновенныхъ, 
нормальныхъ жел'Ьзно-дорожныхъ тарнфовъ. На ряду съ  ними 
сущ ествую тъ и специальные тарифы  «для перевозки отдельных'!» 
товаровъ въ известны хъ н ап равл еш яхъ »; устанавливают'!» ихъ 
н въ ц'Кшях'ь лривлечеш я новы хъ грузовъ , для снабж енia не
обходимыми предметами пострадавш их!» отъ неурожая или
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п н и х ь  стихШ ныхъ бедствШ  м'Г.стноеrei i ; иногда  iin i. ш юдять 
«въ виду особенныхъ уеловШ  производства и потреблеш я» иТ,- 
которыхъ, особенно сезонныхъ, продуктовъ.

Самымъ простымъ прю момъ и с ч и сл е т я  платъ является та- 
риф>ъ пропорциональный, т.-е. соразмтьрный числу верстъ, нудов'ь, 
кубическихъ ф утовъ, метровъ, однимъ словомъ, единицъ нотре- 
блеш я. Однако, подъ вл1яш емъ различныхъ интересовъ дорогъ 
и грузоотправителей, выработались на практик^ и другие тарифы. 
Такъ, сущ ествую тъ  е щ е : тарифа поясной, когда стоимость 
усл угъ  разнообразится соот ветственно груптъ пот ребляемыхъ  
единицъ, т.-е. когда ц ен а  за провозъ повыш ается но съ  каждой 
перевозимой единицей, а только съ  переходомъ изъ одного пояса 
въ другой  (въ русском ъ ж ел.-дор. пассаж ирскомъ тарифе ьояса, 
напримеръ, и д у тъ  так ъ : отъ 301— 500 вер., 501— 710 вер. и т. д .) ;  
тарифъ разностный или дифференциальный; онъ бываетъ двухъ  
р од ов ъ : а) или ставка па больния разстояш я относительно 
меньше, ч1змъ на коротю я и падаешь съ увеличетемъ верстъ про
б е г а ;  б) или на одномъ и томъ же разст оят и въ зависим,ости 
отъ направлетя груза взимается различная плата. Дифферен- 
щ альный тарифъ увеличиваетъ возможность перевозки грузовъ 
и вош елъ во всеобщ ее уп отр ебл ете .

Однако наиболее совершенным!» является тариф)-,, единый, 
когда в с е  платятъ равную сум м у, независимо отъ количества 
и качества потребляемых!» единицъ (напр., 7-копеечной маркой 
оплачивается всякое закрытое письмо, куда бы оно ни было 
адресовано). Этотъ видъ тарифа съ  усп ех ом ъ  применяется въ 
почтовомъ д е л е ; его в в е д е те  на ж елезны хъ дорогахъ затруд
нено тем ь , что д в и ж е т е  по нимъ еще не достигло требуемаго 
размера.

Помимо всехъ, указанныхъ выше тарифныхъ зистемъ, раз- 
личаютъ еще тарифы внутренняго или мчъстнаго сообщ ет я , при
меняемые въ тЪхъ случаяхъ, когда грузы следуютъ въ нреде- 
лахъ одной данной дороги; тарифы прямого сообщет я  за про
возъ товаровъ по несколькимъ соседпимъ дорогамъ, а потомъ, 
иногда, еще по рекамъ или морю (напрпмеръ, Черноморско- 
Кавказское сообщете, Закастйское и т. д .); наконецъ, ‘тарифы 
меж дународные. Для улучш етя  условШ перевозки грузовъ этого 
рода и разрешешя некоторыхъ, связапныхъ съ ней, вопросовъ 
существу отъ особый «Железно-дорожный союзъ международных!» 
товарныхь cH oin en ili» .

Сознате важиаго обществениаго значетя путей сообщен] я 
и, въ частности, железныхъ дорогъ, повсюду побуждает!, госу
дарственную власть стремиться къ нхъ огосударствленiio, i n ,



Ж&ГМНМЙ дороги.

административному и законодательному нм'Г.шателытву въ неде
лю  частнаго ж ел*зно-дорож наго хозяйства, къ контролю тариф - 
иой политики и соср ед оточ етю  ея въ своихъ рукахъ. Благодаря 
этому государство прюбр-Ьтаетъ господствую щ ее и определяющ ее 
вл1я 1пе на всю экономическую жизнь стр ан ы : в *д ь  ж ел*зно- 
дорояшыми ставками нередко можно разстроить или развить 
промышленность въ томъ или ипомъ район*, дать иерев*съ  одной 
отрасли народнаго труда передъ другой . Понижая или повышая 
тарифныя ставки, правительство можетъ направлять д в и ж е т е  
торговли, облегчать ей и отечественной индуетрш  борьбу съ  
иностранной конкуренще'й, открывать новые рынки, усиливать 
ввозъ и вывозъ, вызывать ож и в л ете  въ упавш ихъ  отрасляхъ 
народнаго хозяйства, создавать экономический подъемт> ц *л ы хъ  
областей страны. Разумная тарифная политика вл1яетъ и на за- 
с е л о т е  государственной территории, на д в и ж е т е  по ней народ- 
ныхъ маось. Въ этомъ отнош енш  вполн* справедливыми и бла
готворными являются различныя льготы , предоставляемый при 
п р о * зд *  учащ имся, экскурсантами, рабочимъ и крестьянамъ, 
идущ имъ на заработки въ города и им *ш я южныхъ губерш й, 
персселенцамъ. Принадлежность всей с*ти  ж ел*зны хъ дорогъ 
государству  облегчаетъ разр*ш о1Йе в с* х ъ  этихъ задачъ въ инте- 
ресахъ общ ества и трудящ ихся  массъ. Опытъ Западной Европы 
свид*тельствуетъ , меж ду нрочимъ, что п он и ж ете  провозныхъ 
платъ отнюдь не умены иаетъ дохода ж сл *зн ы хъ  дорогь , такъ 
какъ оно увеличиваетъ  разм*ры д в и ж е т я  и число лицъ, при- 
б*гаю щ ихъ  къ и хъ  усл угам ъ .

По вс*м ъ  изложенным'!. выш е основан 1ямъ, етр ем л ете  къ 
огосударствленно главныхъ ж ел*зно - дорож ны хъ лиш й и къ 
муниципализацш  (т.-е. къ п ередач* въ в * д * ш е  органовъ м *ст- 
наго сам оуп р авл етя . особенно если оно построено на демократи- 
ческихъ началахъ) м *стны хъ  ж ел*зны хъ  дорогъ  съ  большей 
или меньшей силой наблюдается повсю ду.

Государство, вт5 его ц*лом ъ, постепенно становится на м *- 
сто частнаго предпринимателя.

Возникаетъ очень важный в о п р о съ : на какихъ же началахъ 
оно, вообще говоря, можетъ и должно вести д * л о ?

Въ основу веденья государственны хъ предпраятш (иначе 
регалп!) можетъ быть положено стремлеш е къ получение наи
больш ей, возможной при данныхъ услов1Яхъ, прибыли для 
казны, начало коммерческое. Р уководясь  этимъ, «ж ел*зная до
рога должна устанавливать плату такой высоты, какую только 
грузъ  :может7э выдержать». В ъ этомъ сл у ч а *  населеш е, раз
ум еется , ничего не выигрываетъ и на сторон* государствен наго
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ж елезно-дорож наго хозяйства особенныхъ преимущ еств!) ви деть  
нельзя. Построенный по этому принципу регалш  носятъ назва- 
H ie часгно-правовы хъ. Ж ел езн о - дорояшые тарифы включаютъ 
тогда въ  себ е  какъ бы налогъ на д в и ж е т е , потому что они 
даютъ значительный излиш екъ сверхъ того, во что ж елезной 
дор оге  обходится оказываемая ею н аеел етю  усл уга  въ дей стви 
тельности. Этотъ излиш екъ идетъ, такимъ образомъ, на нокры- 
Tie различныхъ други хъ  общ ихъ н уж дъ государства, являясь 
более или менее крупнымъ источникомъ дохода въ государ- 
ственномъ бю дж ете. На коммерческомъ начале ведется казен
ное ж 'елезно-дорожное хозяйство въ П руссш . Въ 1904 г. оно 
дало, напримеръ, 428 милл. марокъ чистаго дохода, -f- 51 милл. 
марокъ сверхсм етны хъ  поступ лен гй ; на весь вложенный въ 
ж елезно-дорож ную  се т ь  капиталь это составило 7 о/о, а на не
погаш енную его часть 12 о/0. Однако, на ряду съ  частно-право
выми, сущ ествую тъ  и публично-правовыя регалш. Въ нихъ на 
первое м есто  выдвигаются интересы народнаго хозяйства, ъъ его 
ц е л о м ъ ; высота тарифовъ определяется  соотнош еш емъ спроса 
и предложения не на отдельиы хъ  л и т я х ъ , а на всей се т и  ж е
лезны хъ д о р о г ъ ; государство уж е не отдЬляетъ и не противог 
поставляеть своекорыстные интересы фиска нуж дамъ и нотреб- 
ностямъ страны, помня, что ж елезный дороги должны служ ить, 
прежде' рсего, интересамъ населеш я, отечественной промышлен
ности и  торговли.

Какъ предприниматель, государство довольствуется покры- 
п ем ъ  расходовъ эксплуатацш , платежей о/о и погаш еш я по 
ж елезно-дорож ны мъ займамъ, отказываясь отъ напередъ пред
усм отренной прибыли. Въ этомъ отнош енш  особенно иитерссенъ 
ш вейцарсш й законъ 15 октября 1907 г ., требующШ , чтобы 
«избытки чистаго дохода обращ ались, преж де всего, на уплату о/о 
по долгамъ ж елезны хъ д о р о г ъ » ; изъ дальпейш аго избытка 
20 °/о отчисляются въ особый запасъ, изъ котораго въ годы  не
добора берутся недостаюнця суммы на оплату °/о и погаш еш я. 
«Остальные 80 о/0 превы ш еш я чистаго дохода идутъ  исключи
тельно ,на усилеш е и ул учш еш е д в и ж е т я , подвиж ного состава, 
на расш иреню  се т и  и п они ж ет©  тарифовъ». Швейцария, такимъ 
образомъ, провозгласила, въ противополож ность П руссш , пол
нейш ее о тд Ь л е те  ж елезно-дорож ны хъ финансовъ отъ обще- 
государственнаго бюджета. Ж елезно-дорож ное хозяйство ведется 
въ ш вейцарской республике по пошлинному н ачал у: государ 
ство беретъ съ  пассажира столько, сколько стоитъ , конечно при
близительно, оказываемая ему усл уга . Оно отказывается отъ 
всякаго д р ед п )ишиматольскаго барыша, что значительно уенли-
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вагтъ ().!iaroIHdjiiioî  luiijiiiir железпихъ дорогъ на в<-е отрасли 
пародиаго хозяйства.

Д еятельность совремснныхъ государствъ , несомненно, разви
вается вь  сторону осущ ествлеш я ш нрокнхъ культу рно-экош>мн- 
ческнхъ задачъ на публично-правовы хъ началахъ. И эта тенден- 
1ця, какъ и отмеченное выш е стремлеш с къ огосударствлении 
и мупиципализацш  нутей сообщ еш я, находится въ прямо!! и 
безеиорной связи съ  ходомъ всей экономической жизни, съ  ро- 
стомъ образоваш я, са м осозн атя  и вл1яшя ш ирокихъ народ- 
ныхъ массъ.

Управлеш е ж елезными дорогами требуетъ больш ой я  слож 
ной организацш . У насъ въ P occin  оно разделяется  на централь
ное и местное, которое, въ свою очередь, распадается на отд ел ь 
ный «сл у ж б ы »: 1) служ ба пути  и зд аш й ; 2) служ ба тяги  и по
движ ного состава; 3) служ ба движ еш я и телеграфа; 4) служ ба 
матер1альпая; 5) служ ба сборовъ ; 6) главная бухгалтер1я; 7) юри
дически! о т д е л ъ ; 8) коммерчески! о тд Ь л ъ ; 9) врачебная ч а с т ь ; 
10) комитетъ пенешиной кассы ; 11) комитетъ образовательныхъ 
учреж денш . Во гл аве  управлеш я стои ть  начальникъ дороги, 
при которомъ им еется  «С оветъ  м естнаго управлеш я». Онъ в е - 
даетъ хозяйственными вопросами, не требующ ими спеш ности . 
Вопросами техническими и административными заведуешь само
стоятельно начальникъ дороги. Д ля надзора за д ея тел ь 
ностью Управлеш я дороги, нриходомъ и расходомъ денежных!, 
суммъ, npieMKott иоставокъ и матер1аловъ сущ ествую тъ  местные 
ж елезно - дорожные контролп, поставленные соверш енно незави- 
симо отъ Управлеш я ж елезной дороги. Во гл аве  Управлеш я 
в се х ъ  какъ казенныхъ, такъ и частны хъ ж елезны хъ дорогъ 
стои ть М инистерство П утей С ообщ еш я. К роме него сущ ествует!, 
еще н ескол ьк о правительственныхъ ор га н овъ : а) С оветъ  по ж е
лезно - дорояшымъ делам ъ, состояний при М инистерстве Путей 
Сообщ еш я, и б) учреж деш я по тарифнымъ делам ъ при Министер
ств е  Фннансовъ, а и м енн о: 1) С оветъ  по тарифнымъ делам ъ, раз- 
см отреш ю  котораго подлеж ать в с е  обнце тарифные воп росы ;
2) Комитетъ, ведаю нцй важ нейппе изъ частныхъ тарифныхъ во- 
п росовъ ; 3) Департаментъ ж ел езн о -д ор ож н ы хъ  д ел ъ , который 
сосредоточиваешь въ себе  делопроизводство первыхъ двухъ  учре
ж денш , а также в с е  снош еш я съ  ведомствами, обществами, 
съездам и и т. п.

Общая длина в се х ъ  ж ел езн о-д ор ож н ы хъ  лиш й Российской 
И м п ор т  въ 1907 г. составляла 69.542 версты, а если считать 
служебные, разъездны е, станщ онные и друга* пути, а также 
ветви частнаго пользованья, то длина всехъ  ж елезно-дорож ны хъ
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Изъ общ аго протяж еш я с'Ьти на долю казенныхъ жел'Ьзныхъ 
дорогъ  приходится 4G.949 вереть. О ж елезно-дорож ном ь дни- 
ж енш  можно судить по сл'йдующ имъ даннымъ «Статнетическаго 
Сборника Мин. Пут. Сообщ еш я».

Всего въ  1907 год у  ж елг1ззтшми дорогами было перевезено 
149.134.514 пассаж ировъ (приблизительно этой циф ре равно все 
населеше Poccin ) и 12.453.279.476 п удовъ  грузовъ . П оездовъ за 
это же время было отправлено 4.107.113.

С луж ащ ихъ было въ 1907 г.:
а) на казенныхъ ж ел^зн. дор. (>28.792 чел.
б) » частны хъ  » » 216.090 »

что на версту составляетъ :
а) на казенной се ти  15,04 чел.
б) » частной » 12,35 »

На содерж аш е всей этой  армш  труд я щ и хся  израсходовано:
а) к а з н о й .................................... 243.259.473 руб.
б) частны ми общ . ж ел. дор. 77.925.261 »

В ъ среднемъ ж аловаш е одного служ ащ аго равнялось:
а) па казен. жел. дор. 453 руб. (для постоян. служ .)
б) » части. » » 443 »

Число происшествий въ отчетномъ год у  было 6.410, песчаетш  
съ людьми 7.962. Наибольш ее число пострадавш пхъ — 4.359 че- 
л овек ъ  даю гь служ анце и p a oon ie ; затем ъ — 4.0G9 человекъ  по- 
сторонш с и, наконецъ, пассажиры — 1.373.

По доходности казенный ж елезны я дороги м огутъ  быть раз
делены  на три гру п п ы : первая, 10 дорогъ, дала въ 1906 год у  
чистую  прибыль 22.155.067 р у б .; вторая, 11 дорогъ, дала не- 
дочетъ въ 35.393.912 р у б .; третья, 4 дороги, дала убытокъ въ 
80.376.673 руб.

Частныя дороги тоже становятся изъ года въ годъ  убы точ
н ее. Въ общемъ, согласно докладу бюджетной ком иссш  Государ
ственной Д умы , валовой доходъ  на версту къ 1907 год у  противъ 
1900 года повы сился на 2 о/о, расходы се ти  увеличились на
20 о/о и чистый доходъ  п он и зи л ся :

для части, жел. дор. н а ........................... 23,2%
» казенныхъ » ........................... 33 ,5%

а для всей с е т и ..............................................33,8%
П он и ж ете  доходности частныхъ ж елезны хъ дорогъ требуетъ 

казенныхъ приплатъ по гарантированнымъ доходамъ. Между
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гГ.мъ, расходы ка.ты  но гарап i проианпым ь гщ долгоким ъ облна 
ю лы лиамъ частныхъ желТ.нныхъ дорогъ  л бс;п, того громадны. 1) 1.
Iно-) году они составляли 177.130.000 руб. Къ 1'.)07 году д о л г о т , 
па частными железными дорогами числилось 132.181.055 руб., 
кромЬ того, за передачею дорогъ  въ казенное уиравлеш е было 
списано свыше 1.259.600.000 руб.

У  част! о. правительства въ сооруж ен ш  сети  ж елезны хъ  до
рогъ , въ той или другой  степени, въ настоящ ее время выражается 
почти въ 96 %  всей затраты на эти дороги.

21 сентября 1908 года «для в сестор он н я я  и зсл едоваш я ж е
л езн о-д ор ож н а го  д ел а  въ Poccin , а также для выработки м еръ  
къ его упорядоченно», была учреждена особая Высш ая Комис
сия подъ председательством ъ инжснеръ-геыерала Н. П. Петрова. 
К ом исйя эта предприняла объ ездъ  в се х ъ  ж елезны хъ  дорогъ и 
уж е вы пустила вь  св етъ  рядъ обследованШ  ж елезно-дорож наго 
хозяйства отдельны хъ  линш .

Л итература. См. указанные въ нредыдущихъ статьяхъ учебники проф. Исаева 
и Георпевскаго (еоотв’Ьтствуишця главы), а. также: А. НпкитскШ. Основы финансо
вой науки и политики. 1903 г.. ц.. 1 р. 50 к. П. Мигулинъ. Паша новейшая жел,- 
дорожная политика и жел.-дорожные займы. 1903 г., ц. 2 ]>. Витте. Принципы 
жел4зно-дорожныхъ тарифом. по перевози!. грузовъ. Спб. 1911 г.. п. 2 руб.

У.

Почта, телеграФЪ и телеФОнъ.

Почта им еетъ  своею ц ел ью  «организованную пересы лку го 
сударственной, общественной и частной корреспонденцш , обезпе- 
чивающ ую правильность и срочность письменныхъ спошенШ ме
ж ду обитателями всего земного шара».

Въ п он я п е «корресиондеш Ця», въ его ш ирокомъ см ы сле, 
входить также доставка образцовъ товаровъ, денегъ, посылокъ, 
п р ои зв ед ет !! печати, искусства  и даже п еревозка людей. Вт. 
P occin  и поны не сущ ествуетъ  езда  «на почтовы хъ», имею тся 
«вольныя» и «отдаваемый въ содерж аш е» почтовый станцш , за 
у сл уги  которыхъ назначена правительствомъ особая плата —  
отъ 71/а до 3 копеекъ съ  лош ади и версты.

Современная почта культурны хъ  странъ им еетъ  очень боль
шое прош лое.

Передача и звеетш  сущ ествовала въ глубокой  древности, 
задолго до появлеш я письма. Л юди объяснялись при помощи 
условны хъ знаковъ, — такъ, напримеръ, «повязанный па понсъ 
гонца разноцветный веревочки обозначали воиновъ, хл ебъ , п о 

л о т о  и т. п., а узлы  на этихъ  веревкахъ —  число». Въ Е гип те 
военный п государственный нуж ды  создали организации сообщ е-
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иiii при п осредстве  вестш пгоиъ, гопцолъ, лр<xvl.га hi11 и .\ ь шпи'да. 
по 90 килом, въ 10 часовъ. У римляпъ почта достигла лысокаго 
развитая. Была создана ц ел ая  сЬть станщ й для перемены лош а
дей, экипаж ей, для остановки и отдыха путешественников'!). 
Вся эта система сл уж и ла исключительно нуж дамъ государства. 
Подобно римскимъ ш оссейнымъ дорогамъ, въ средш е век а  п о
гибла и почта.

Только съ  развитаемъ торговли, наукъ и промышленности, 
въ X IV — X T  вв., почтовы й снош еш я снова ож ивляются. И хъ 
заводятъ и поддерж иваю тъ монастыри, университеты  и торго
вые города. Устанавливается доставка, за определенное возна- 
граж деш е, писемъ и пакетовъ постороннихъ лицъ. Эта орга- 
низащ я связывала Р и гу  съ  К елы ю мъ, Венещ ю съ  Гамбургомъ. 
Въ Х У —X V I  вв. въ имперш  Габсбурговъ появляю тся государ 
ственный почтовы я учреж деш я. Д р у п я  государства (Ф ранщ я, 
Итал1я) ихъ  скоро перенимаютъ.

Уж е въ то время намечаю тся определенные принципы ве- 
деш я почтоваго д е л а : тарифы, правильный еообщ еш я меж ду 
заранее назначенными городами, общ едоступность. Въ X V II сто- 
л етш  почта становится государственной монопол1ей, принимая 
характеръ публично-правового учрежденья. Съ 60-хъ годовъ X IX  
ст о л е й я  на почтовое хозяйство перестаютъ см отреть какъ на до
ходную  статью ; оно развивается въ направленш  наибольш ей до
ступности для н аселеш я; интересы фиска (казны) уступаю тъ м е 
сто общ ественно-государственны мъ потребностямъ.

Въ Poccin  «почтовая гоньба», какъ особая повинность и го 
сударственная служ ба, сущ ествовала издавна. Еще въ X IУ  в. 
во многихъ княж ествахъ вдоль главны хъ путей  еообщ еш я 
устраивались «ямы» —  неболы ш я м естечки  въ н есколько дво- 
ровъ, населенный ямщиками. Каж дый изъ нихъ получалъ уча- 
стокъ земли и за это былъ обязанъ содерж ать известное число 
лошадей. Я мская служ ба при тогдаыш ихъ дорогахъ  и дальности 
разстояш й меж ду поселками была очень тяж елой. Къ тому же, 
путеш ественники позволяли себ е  множество злоупотреблеш й. 
Ямщ ики беж али отъ непосильнаго труда. Правительство стало 
ловить «бегл ы хъ », наказывало ихъ, но дел о, «ямская гоньба», 
выигрывало отъ этого очень мало. Постепенно начался переходъ 
натуральной извозной повинности въ денежную.

Правильный сношенья, подъ  назваш емъ «почта», были впер
вые установлены московско - польскимъ союзнымъ договоромъ 
1668 года.

Была вскоре устроена и «заграничная дочта» на Вильну и 
Ригу. Первая «внутренняя» почтовая дорога была создана указомъ
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и  1юпя 1718 го д а ; она соединила цептръ съ  другими городами. 
Возникло особое управлеш е почтъ-директора. С ъ -учрежден icM'i, 
М ш ш стерствъ преобразованная почтъ-дирекщ я вошла въ соетапъ 
Министерства Внутреннихъ дЬ лъ . Въ 1830 г. было издано «По- 
лож еш е объ устрой ств*  почтовой части». В ск ор е  п осл е  введс- 
ш я  въ А нгл ш , по мысли Руланда Гилля, почтовой марки въ 
1 пенсъ (около 4 коп.), единообразный 10-копеечнЫй тарифъ за, 
каждый лотъ, независимо отъ разстояш я, появился и въ Poccin , 
которая старалась въ почтовомъ д * л е  пе отставать отъ Западной 
Европы. Въ 1884 г. у  насъ было образовано Главное Управление 
почтъ и телеграфовъ, а за 10 л етъ  до этого P occin  подписала 
Бернскую (по имени ш вейцарскаго города) меж дународную кон- 
веицио (соглаш еш е), прнмкнувъ къ Всеобщ ему Почтовому 
Союзу.

Постепенно во в сех ъ  странахъ вырабатывались обпця начала. 
положенный теперь въ основу почтоваго дел а. Оно стремится: 
1) къ развитш  въ мельчайцпя единицы (учреж деш я), одинаково 
организоваиныя и связанный меж ду собой во всей стр а н е ; 2) къ 
монополш  в се х ъ  средствъ и видовъ почтоваго сообщ ен!я, кото
рая значительно удеш евляетъ  стоимость усл угъ . Почтовые та
рифы развивались .такъ: 1) сначала плата взималась сообразно 
проходимому корреспонденщ ей р а зсто я н ш ; 2) затем ъ перешли 
къ систем е поясовъ , въ п редел ахъ  которыхъ плата не и зм ен я
лась ; 3) теперь повсю ду госп одствуетъ  единый тарифъ.

Х орош о организованная почта долж на удовлетворять сл е 
ду ющимъ услов1ям ъ: 1) страна должна быть снабжена доста- 
точнымъ числомъ почтовы хъ у ч р е ж д е н ы ; 2) корреспон ден цт 
должна пересылаться возможно деш евле, бы стрее, съ  наимень
шими формальностями; 3) долж на быть ограждена тайна пере
писки. Вскрьгие ч уж ого  письма роставляетъ п р еступ л еш е; они 
допускается  только въ сл ед у ю щ и хъ , точно определенны хъ, сл у 
ч а я х ъ : 1) при судебномъ сл е 'д ствш ; 2) въ сл у ч а е  конкурса, 
(опеки) надъ злостнымъ банкротомъ; 3) не возбраняется вскры 
вать, и то по пстеченш  известн аго срока, такъ называемым 
«мортвыя письма», т.-е. те, которыя не м огутъ  быть вручены 
по н азн а четю  вследств1е отъ езд а  и л и  ненахожде-шя адресата, 
(получателя), неразборчивости адреса и т. п.

В сем ъ  этимъ тр еб оватя м ъ  удовлетворяешь европейская 
почта. Въ P occin  полож еш е почтоваго дел а  значительно хуж е.

М ежду тем ъ , почта им еетъ  очень большое экономическое, 
и культурное значеш е. Х орош ая  почта содействует!» р а зв и т о  
торговы х!, сношен j ii, делал  возможной деш евую  пересылку 
образцов'!.; она позволяет!, сл ед и ть  за, всеми пзмТ.пепгпмп па.
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рынке и во-время приспособляться къ нимъ. К у л ь т у р н о  - п р о 
светительное -значете почтовыхъ сообщешй сказывается въ ро- 
сте перщдической печати, въ развитш общешя, сближешя между 
людьми. Произведешя науки и искусства делаются достояшемъ 
всего Mipa. Распространен!© телеграфа и телефона даетъ почте 
новую работу «такъ какъ самая возможность очень ускореннаго 
осведомлетя злечетъ неизбежную потребность лучше и по
дробнее узнать о томъ, что заинтересовало».

З н а ч е т е  хорош о организованныхъ почтовы хъ сообщ еш й еще 
лучш е познается отрицательнымъ путемъ. У  насъ въ Poccin раз- 
вит1е почтовой сети  и самая постановка дел а  оставляютъ желать 
много лучш аго. Въ то время, когда за границей, въ сознанш  
важнаго госу д а р ств ен н а я  и народно-хозЯйственнаго значеш я 
почты, давно отказались отъ взгляда на нее, какъ на источникъ 
дохода для казны, въ Poccin «доходъ отъ почты и телеграфа 
растетъ ; онъ сталъ составлять более 50 о/о в се х ъ  затрать казны 
на содер ж ат©  почтовы хъ учреж денш », следовательно, у  насъ 
д ел о  ведется на началахъ налога. Населеше, меж ду темъ, тер- 
питъ б о л ы т е  убытки, теряя время на ходьбу  въ почтовы я кон
торы, «средняя пространственная доступность которыхъ въ Poccin 
въ 13 разъ меньше, ч ем ъ  въ Соеднненныхъ Ш татахъ Америки, 
и въ 130 разъ меньше, ч ем ъ  въ  Германш». Въ 1899 г. въ1 Саратов
ской губ. былъ предпринять опроеъ населеш я; изъ 333 ответовъ  
193 были очень точными, и что же оказалось? До 5 верстъ отъ 
иочтоваго пункта отстоятъ — 19 м естъ , до 10 верстъ — 37, до 
15 вер. —  42, до 20 в е р .— 33, до 25 в е р .— 26, до 30 вер. —  13, 
цо 50 вер. —  2, до 60 в е р .— 1.

Если принять во внимаше с о с т о и т е  наш ихъ дорогъ весной 
и осенью, станетъ понятно, почему для крестьянина поездка  
«на почту» иногда ц ел ая  «оказ1я». Въ иекоторы хъ  м естностяхъ  
«волостное правлеш е взимаетъ за доставку каждаго письма по 
3 коп., а за газеты и ж урналы по 50 кои. въ м есяцъ». Если 
посчитать общ ую  сумму такихъ сборовъ, уплачиваемы хъ еж е
годно наоелеш емъ, то потери его составятъ не одну ты сячу. 
М ежду тъмъ, наше письмо и безъ того дороже др .уги хъ : въ 
А встрш  оно стоитъ около 4 коп ., во Ф ранцш  около 6 коп., въ 
Ш вейцар!и около 3, въ Poccin, въ средиемъ, около 7, 5— 8 коп.

Благодаря широко развитой сети, отлично организованной 
доставке, число пероодичеекихъ издангй, вышедшихъ въ 1907 г., 
бы л о :

Въ Австрш — 4.036; Германш 8.000; Франц!и -8 .9 40 ; 
Великобриташи — 2.944; Соеднненныхъ Штатахъ —  21.435. между 
Tt.M ’b , вь  Poccin  — 2.056.
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На J оо жителей приходились ш, 1907 i'. номеровъ ганеть: 
h i, А не rpin — 859 ; Германш— *2.988 ; Францш -  1 .01 .'!; Ролики 
бритаиш -..428; Соедпненныхъ Штатахъ 10.700; Poccin зоо.

Писемъ и почтовы хъ отправлеш й въ 1907 год у  приходилось 
на голову населеш я (въ ср ед н ем ъ ): въ А н гл ш  111,1 (въ  томъ 
числЪ 64,1 письм а; 19 откры токъ ; 4,3 газетъ ; 21,3 маленькихъ 
пакетовъ). Въ Poccin  же (въ 1904 г .)  только 11.

Число жителей на 1 почт.-телегр. учреж деш е при ходил ось: 
въ Соедпненныхъ Ш татахъ — 1.200 чел., во Ф ранцш  — 3.230; въ 
Германш — 1.550 ; въ P occin  — 11.637 ч е л .!

По количеству труда, н риходящ агося  на 1 почт.-телегр. 
елуж ащ аго, Poccin  занимаетъ. одно изъ первы хъ м естъ . Так’ь, 
въ 1905 г. на 1 почт.-телегр. чиновника приходилось у  насъ 
въ среднемъ въ д е н ь : 80 почтовы хъ отправлеш й и 6 телеграммъ, 
отработанныхъ телеграфистомъ. Срюднгй разм ерь ж аловаш я въ 
Poccin  413 руб. 76 к он. въ годъ , и значительно ниже, чем ъ  въ 
Соединенпыхъ Ш татахъ, Германш , Великобританш , Австрии, 
Францш , Италти.

Во в се х ъ  современпыхъ государствахъ  почта не ограничи
вается одной пересылкой корреспонденцш , но оказываетъ пасе- 
ленпо много д р уги х ъ  у с л у г ъ : производить п р о сгМ и п я  банко- 
выя операщ и, страхуетъ  жизнь, дрипимаетъ п одписку на ж ур 
налы и газеты, приннмаетъ въ уплату налоги. К роме того, 
почти во в се х ъ  странахъ при почтовы хъ учреж деш яхъ  су щ е
ствую т!, сберегательный кассы.

Путемъ соглашеиШ  на почтовы хъ конгрессахъ (съ езд ах -!, 
представителей государств-!.) почти в с е  страны вош ли во BceMip- 
ный Почтовый Союзъ. Эти конгрессы  понизили повсю ду почто
вые тарифы.

Общее р а з и т е  наш ей почтовой с -Ьти въ 1907 год у  было въ 
сл едую щ ем ъ  п олож ен ы !:

почтовы хъ ста н ц ш —  12.000; почтовы хъ я щ и к о в ъ — 26.000; 
служ ащ ихъ  —  73.600; внутри IlMnepin отправлено писемъ 682 
миллшна, всгЬхъ почтовы хъ отправлеш й было 1.474 миллкчга; 
за границу дрош л о писемъ изъ Poccin  106 миллш новъ; псех'ь, 
вместе съ  международными, проходящ ими черюзъ Pocciio, н>2 
миллшна.

Л итература. Проф. Озерова. Почта въ Poccin и за границей. Спб. 1!К)2 г., 
цГ.на 30 кои. Озерова. Основы финансовой науки, шли. I. У чете объ обмкнопеп 
иыхъ доходахъ: XII. Почта и толеграфъ. Стр. 172, 210. till». Озерова. Лтласъ .цлграмап. 
по экономическим ь иопросамъ. Вин. УТ. Паши задержанный потребности. М. 1110!) г.. 
мГ.на о.”; кон.
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Потребность въ наиболее быстро]! п ередаче известШ  па 
далектя р а з ст о я т я  была издавна присущ а человеку.

С о о б щ е те  при помощ и сигналовъ сущ ествовало еще у 
кареагенянъ, которые столбомъ дыма извещ али о своемъ при- 
бытш  дикарей, съ  которыми вели торговлю. Греки подняы емъ 
факеловъ оповещ али о приближ енш  съ моря друзей. У персовъ 
изв’Ьст1я отъ самой границы въ одинъ день доводились до св е - 
д гЬшя царя при помощ и см ены  огней на сторож евы хъ иунктахъ. 
Уж е за 200 лгЬтъ до P. X . у  эллиновъ сущ ествовала азбука для 
передачи и звеетш  прим еисш ем ъ факеловъ. Позже этой же ц ели  
служ или трубные звуки, крики, вы стрелы  и т. д.

Въ кон це Х У Ш  с т т г М я  ввели въ у п отр еб л ете  ?акъ на
зываемый воздуш ный или оптический телеграфъ. Онъ состоялъ 
«изъ разставленныхъ на разстоянш  башенъ, снабж енныхъ на
верху подвижными деревянными крыльями, которыми обознача
лись различные условные знаки». Первый такой телеграфъ былъ 
устроенъ въ 1793 год у . При Л ю довике Ф илиппе Фрш иця им ела 
уж е около 5 тыс. клм. такихъ телеграфныхъ линш .

На см ен у  оптическому телеграфу скоро приш олъ электри- 
чесш й. В ъ  1847 г. Англ1ей была сооруж ена первая въ Е вропе 
электрическая телеграфная лиш я. Уж е въ 1850 г. къ проведе- 
Hiio телеграфа вдоль полотна Николаевской жел. дороги при
ступила и Росстя.

Новый способъ ускоренной передачи извеетш  сталъ быстро 
распространяться по всему св е ту . Его победном у ш оствпо не 
было преградъ. Телеграфные провода пересекали леса , подыма
лись на гор ы ; появились подводные телеграфы (кабели).

Въ 1907 г. протяж еш е подземныхъ и подводны хъ телеграф
ныхъ л и т й  для гл авн ейш и хъ  государствъ  составл я л о:

Длина телегр. линш Число толеграммъ К а б е л и .
Страны1 ' въ тыс. килом. въ ыиллшнахъ. Число Тыс. килом.

Г е р м а ш я ...................  151,3 54,7 97 29,64
Великобрит. : . . 92,0 90,1 347 139,17
Соедии. Шт. . . . 324,8 71,5 36 44,52
P o c c iH ........................ 190,4 30 27 0,75
Ф р а н т я ...................  172,4 59,1 134 73,18
Я п о ш я ........................  39,9 27,9 126 8,08

Все больные успехи делаетъ безироволочный телеграфъ. 
Въ недалекомъ будущемъ вся земля покроется целой сетью 
праемочныхъ станщй. Недавно еще въ Париже съ Эйфелевой 
башни удалось установить сообщете съ Канадою, находящейся 
на разстояти около 5.000 кл. Росстя продиолагаотъ основать рмдгь
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пол ЫН ихъ станцШ, которая  бу д утъ  па пути Клади иое.токъ 11 < ■
тербургъ.

Н икогда ещо челов'Ькъ по одерживали, такихъ лобЪдъ падч. 
природой и проетранствомъ, какъ послгЪ изобретш ая телеграфа.

Быстрота сообщены! оказываетъ огромное вл 1яш е на весь 
складъ современнаго народнаго и м1рового хозяйства, давая воз
можность своевременно получать сгЛ’,д Ь т я  о товарны х!, ц'Кшахъ 
н др уги хъ  важныхъ экономических'!, и культурны хъ явлеш яхъ.

Благодаря телеграфу предупреж даю тся м н оп я  б'Ьды; атмо
сферическая и клим атичесю я изм'Ънешя не являю тся уж е не
ожиданностью.

Въ рукахъ  государственной власти телеграфиыя линш  пре- 
вращ аются въ могучее средство внутренняго управлеш я, окраины 
т1зснгЬй сближ аются съ  центромъ. А дминистращ я бы стрей мо- 
ж етъ принимать экстренныя м'Ьры помощ и, со д М ст в !я , пре
сечения.

Значите лыки"! степенью своего вл1яшя пресса обязана теле
графу, который немедленно сообщ аетъ ей о в се х ъ  н овостях!, п 
с о б ь т я х ъ  во всемъ Mipe.

Въ виду важ паго государственна™  и экоиомическаго зна
чения телеграфа онъ. подобно п очте , скоро становится perajiieii 
(т.-е. п ереходить въ руки государства). И сключеш е изъ э т о т  
общ аго закона представляютъ лиш ь Соединенные Ш таты.

С осредоточив!, въ своихъ  рукахъ телеграфъ, государство 
понемногу отреш ается  отъ частно-правового ведения д е л а : оно 
понижастъ преж де всего стоимость пользованья, въ этомъ отно- 
щ елш  и въ P occin  намечено п постепенно осущ ествляется 
у р а в н е т е  дословной телеграфной платы при обмене депешами 
(телеграммами) между Европейской и Аз1атской Poccieii, далгЬс, 
государство наиболее целесообразно устраивает!, и расширяет'!, 
сеть , покрывая иедоборы съ  одн ехъ  линш доходами съ  других !,. 
Государство лучш е, че,мъ частныя компанш, ограждаетъ общ е
ственные интересы въ телеграфном!, д'Ьл'Ь, л учш е оберюгаетъ 
тайну телеграфныхъ снош енш  хотя, по самому сущ еству  д-Ьла. 
сохранить тайну телеграммы значительно труднее, чгЬмъ тайну 
почтоваго письма.

При телеграфныхъ енош еш яхъ между ведомствами, во время 
военных!, д-ЬйствШ, иногда и меж ду частными лицами и тори- 
вымп фирмами, употребляется такъ называемое ш ифрован ie  

телеграммъ (т.-е. обозначеш е сличи, условными знаками или 
еочетантями буквъ).

На р я д у  г ь  и р а г . и т е л ь с  т п е н н н м ъ  т е л е г р а ф о м ! ,  вгТ,  ж е л е з н ы й  

д о р о г и  ИМ I' . lol l .  e l i o l i  с о б с т в е н н ы  И Te.'lel'j )аф|1 Ы Я ЛИШИ,  TI о оПраНДЫ
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вается необходимостью безпрерывныхъ снош еш й меж ду стан- 
щ ями, для больш ей безопасности движ еш я.

Государство постепенно беретъ въ свои руки и управление 
морскими телеграфными кабелями.

Телеграфные тарифы изъ п роп орщ он ал ы ш хъ  и иоясныхъ 
становятся едиными внутри каж дой страны, но при международ- 
номъ телеграфномъ обм ане сущ ествуетъ  большое разнообраз!е 
въ пословны хъ. тарифахъ. Такъ, напримеръ, каждое слово теле
граммы изъ Европейской Poccin  и К авказа:

с т о и т ъ  при отправке въ:
9 коп. Болгар1ю

23 » Грецйо
1 руб. 13 » Китай
1 » 95 » Я п он ш
2 » 06 »

Почти везде телеграфное управлеш е объединилось съ  поч- 
товымъ.

Въ Б ерне, какъ и для почты, сущ ествуетъ  международное 
бюро телеграфныхъ управлений, учреж денное въ 1869 году . В се х ъ  
государствъ , входящ ихъ въ сою зъ ,—  46, съ  территорией 61 милл. 
квадратныхъ килом, и населеш емъ въ 866 м ш т о н о в ъ .

Съ развийем ъ городской жизни телефонъ пр1обретаетъ все 
большее значеш е.

Ограниченный сначала небольш ими пределами торгово-про- 
мышленныхъ дентровъ, онъ постепенно становится средствомъ 
для снош еш я на очень больная разстояш я.

Такъ, напримеръ, сущ ествуетъ  телефонъ для яереговоровъ 
меж ду П етербургомъ и М осквой, меж ду Харьковомъ, Екатери- 
нославомъ и Бахмутомъ.

Быстро развивается земская телефонная се т ь . Первая по
пытка въ этомъ отнош енш  принадлеж итъ Л охвицком у у е зд у . 
«З д есь  въ гор од е  телефономъ соединены в с е  иравительственныя 
и общественный у ч р е ж д е т я ; въ  у е з д е  же —  камеры земскихъ 
начальниковъ, волостныя правлеш я, зем сю е врачи, ш колы, 
же л .-дор. станцш ».

Благодаря этом у телефонъ становится доступны мъ для на
сел е т я  и выгоды усоверш енствованнаго способа еообщ еш я рас
пределяю тся равномернее.

Издержки на со о р у ж е т о  телефона, срав1гател!»ш) съ  теле- 
гра.фомъ, меныне, аппараты прощ е п д оступ irhe каж дом у: мри
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нореговорахъ отсутствуетъ досредникъ. Телефоиъ делаотъ мно
гие расходы на переписку, телеграммы, справки совершенно из
лишними; получается большая экономия и во времени.

Почта, телеграфъ, телефонъ —  все это предпр1ягпя, тесно 
связанныя другъ съ другомъ. Они очень часто объединяются 
подъ управлешемъ одного ведомства. С-Ьть иравительствепныхъ 
и муниципальныхъ (земскихъ и городскихъ) телефоновъ бы
стро растетъ.

Не разъ отмеченный выше законъ общественнаго развитая 
въ сторону огосударствлешя всехъ отраслей культу рно-экопо- 
мической жизни, имеющихъ или нринимающихъ характера, 
мононолш, съ особенной силой проявляется еще разъ здесь.

«Вместе съ увеличетемъ населешя и меновыхъ снош етй 
почтовому, телеграфному и телефонному делу суяодено прюбре- 
тать все возрастающую важность и они стремятся стать регал1ей 
даже тамъ, где находятся еще въ частныхъ рукахъ».

Огосударствлен!© и муниципализация всехъ путей и средствъ 
сообщен]я — вотъ смыелъ современной намъ эпохи и ея развитая.

Л и тература : НикитскИ/. Основы финансовой науки и политики. См. выше — 
Озерова. Основы финансовой науки. Стр. 210— 217. АчаЬовъ. Муниципализация про
мышленныхъ преднр1ятш. М. 1901), ц. 25 коп.
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Торговле и eji народно-хозяйственное значеше.

Съ очень давнихъ поръ люди имеютъ обыкновсше обмени
ваться между собою различными хозяйственными предметами. Къ 
такому взаимному обмену люди вынуждаются многими обстоя
тельствами. Каждый человекъ или группа лицъ, напр., семья, 
артель, ведутъ собственное хозяйство для удовлетворешя своихъ 
потребностей. Такъ какъ у человека потребностей очень много, 
и эти потребности растутъ и делаются разнообразными, то, оче
видно, что и въ отдельныхъ хозяйствахъ должны вырабатываться 
самые разнородные предметы. Но трудно представить въ наше 
время такое отдельное хозяйство, въ которомъ вырабатывались 
бы все и BCHKie предметы, необходимые для удовлетворешя 
разнородныхъ человеческихъ потребностей. Некоторые нужные 
предметы, обойтись безъ которыхъ бываетъ порою трудно, а под- 
часъ и невозможно, приходится искать на стороне, покупать ихъ.

Даже въ очень старое время, когда люди вели такое хозяй
ство, которое удовлетворяло всемъ потребностямъ данной семьи 
(натуральное хозяйство, см. XII т.), приходилось некоторые 
предметы добывать посредствомъ обмена; въ старое же время 
люди имели не такъ уже много потребностей. Но въ настоящее 
время человечосшя потребности увеличились но сравнение съ 
прошлымъ, и отдельнымъ хозяйствамъ трудно отвечать на все 
запросы человека. При такихъ услов1яхъ возпикаетъ торговля 
хозяйственными предметами.

Прежде чемъ возникла торговля, между отдельными хозяй
ствами уже существовал!) обменъ предметами. Но такой обме'пъ 
еще нельзя назвать торговлей. Въ одномъ хозяйстве уродилось 
много картофелю, а въ другомъ картофелю было м а л о ,  н о  зато 
много наткали холста. Если оба эти хозяйства м о м И п я ю т с и  своими
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По гд'Г> возникъ такой хозяйственный обменъ, тамъ скоро по
лнится, и л и  должна появиться торговля.

Обшдя услов1я хозяйственной жизни челов'Ьческихъ общоствъ 
лриводят’ъ къ тому, что торговля является полезною и необходи
мою. Полезность и необходимость торговли объясняется т'К’.мн же 
соображениями, который оправдываютъ и обменъ между отдель
ными хозяйствами.

Естественный, нриродныя услов1я приводятъ къ тому, что 
между людьми возникаетъ обм'Ьнъ хозяйственными предметами. 
Одинъ ведетъ скотоводческое хозяйство, такъ какъ его участокъ 
наиболее иригоденъ для этой ц ел и ; другой занимается селъ- 
скимъ хозяйствомъ и пашетъ землю. Естественно, что оба эти 
хозяина будуть вынуждены поменяться между собою своими 
излишками. Въ одной н той же стране, наир., въ Poccin, отдель
ный местности находятся въ самыхъ разнообразныхъ ириродныхъ 
и климатическихъ услов1яхъ. Есть местности стеиныя, горныя, 
.тгЬсныя, теплыя, холодный и т. д. Хозяйства людей, населя- 
ющихъ эти разнообразныя области, ведутся въ зависимости отъ 
ириродныхъ условш даннаго места. Нечего говорить о томъ, что 
жителю горной области можетъ легко понадобиться то, что съ 
избыткомъ имеетъ хозяипъ равнинной области, и наоборотъ. 
По необходимости между этими разнообразными областями дол- 
женъ возникнуть оживленный обменъ.

Если существуетъ много различи! между отдельными ча
стями страны, то такихъ различш еще больше между отдель
ными странами, отдельными государствами. Еще въ глубокой 
древности, лишь только стали завязываться первыя знакомства 
между народами, тотчасъ же появились попытки завязать обменъ 
хозяйственными предметами. Можно сказать больше: желаше и 
необходимость обменять свои товары на товары чужихъ стран!, 
обычно было причиною знакомства народовъ. И если какой-либо 
народъ не хогЬлъ заводить такое знакомство, то съ иимъ зна
комились насильно, т.-е. шли на него войной. Въ новыя страны 
н теперь рядомъ съ солдатомъ идетъ купецъ, а часто куиецъ 
показываете. дорогу солдату. Въ паше время между отдел ь- 
ными государствами существу отъ весьма оживленный обмет, 
хозяйственными предметами. Русски! хлебъ, масло, кожи вдуть 
въ Англш, а англШекая сталь, сукно продается во всехъ рус
ских!. городахъ.

На ряду съ естественными усло1нямл необходимость oomI.jiii- 
ватьея ра'л.чичпыми лредметамл вытекает!, изъ хозяйственныхъ, 
лк'опомичеекпх'!. vc.n>niИ.
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Вч> ('..илу естоетвошшхъ уеловш данпаго мЪста. Mi'jiout.ia., 
ведущИх самостоятельное хозяйство, привыкастъ къ какому-ни
будь определенному труду, наир., къ землепашеству, къ охоте 
или къ ремеслу. Опытный въ данномъ труде челове'къ больше 
сделаетъ, если онъ будетъ заниматься темъ, что ему ближе и 
лучше известно. Другой съ успехомъ занимается инымъ привыч- 
пымъ для него ремесломъ. Человека-мастера на все руки трудно 
найти, такъ какъ каждое дело требуетъ основательной подготовки. 
Отдельныхъ же занятш и промысловъ такъ много, что ихъ трудно 
и перечислить. Поэтому, какъ только народно-хозяйственная жизнь 
стала развиваться, появилось то, что принято называть разде- 
лешемъ труда. Люди стали заниматься не всемъ темъ, что имъ 
нужно для своей личной жизни, а какимъ-либо отдельнымъ 
ремесломъ; у  людей появились различныя профессш, наир., 
сапожники, каменщики, земледельцы, фабричные pa6onie, учи
теля и т. д. и т. д. При такомъ положеши вещей обменъ между 
отдельными хозяйствами сделался неотложной необходимостью. 
У булочника были только одне булки, у сапожника — сапоги. 
Булочнику нужны быйи сапоги, сапожнику — булки.

Но одной простой мены товара на товаръ при существовали 
разделения человеческаго труда мало. Если бы каждый хозяинъ 
могъ только поменяться съ другимъ хозяиномъ, то сразу воз
никло бы множество ненреодолимыхъ затруднешй. Сегодня 
булочнику нужны были сапоги, онъ на свои булки выменялъ у 
сапожника пару сапогъ; по завтра булочнику сапогъ новыхъ 
более не нужно, а потому сапожнику весьма трудна будетъ 
получить нужныя ему каждый день булки. Правда, сапожникъ 
можетъ поискать другого булочника, которому нужны сапоги, 
но ведь для такихъ поисковъ необходимо время, а время не
обходимо и для работы. Положете станетъ еще более затрудни- 
тельнымъ, если данный ремесленннкъ работаетъ не ча соседей 
только, а на целую губершю. Наир., фабриканта зыде'лываетъ 
такую массу хорошихъ шляпъ, что ихъ приходится разсылать 
по всей стране. Кто же будетъ заниматься этимъ необходимымъ 
деломъ ?

При такихъ услов1яхъ неизбежно должны появиться по
средники между отдельными хозяйствами, эти посредники и 
возьмутъ въ свои руки дело обмена. Обменъ превратится вгъ 
торговлю: между булочникомъ и сапожникомъ встанетъ торго- 
вецъ. Одинъ торговецъ будетъ торговать сапогами, другой — 
булками и т. д.

Торговецъ будетъ заниматься двумя делами: во-иервыхъ, 
онъ будетъ скупать въ свои руки те или друпе товары.
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( ’купать товары онъ будстъ но для тога, чтобы лхъ переделы
вать или лично пользоваться ими, а для того, чтобы затемъ 
снова перепродать ихъ темъ, кто въ нихъ чувствуетъ нужду. 
За CBOl i  посредиическш трудъ по скупке различныхъ товаровъ 
и обратной ихъ перепродаж* торговецъ получить возиагра- 
ждеше въ форм* торговой прибыли. Торговая прибыль будетъ 
заключаться въ томъ, что купецъ перепродастъ товары но болгЬе 
высокой цгЬнгЬ, нежели по какой онъ самъ ихъ закупалъ. Эта 
торговая прибыль будетъ постояшшмъ, а часто и единственным!) 
источникомъ доходовъ торговца, а потому для пего торговля 
будетъ постояшшмъ зашшемъ, его професс1ей.

Всякш отдельный хозяинъ, предприниматель, занимающейся 
пзятовлешемъ техъ или другихъ хозяйетвенныхъ предметовъ 
въ количеств*, превышающемъ его личныя потребности, оче
видно, будетъ работать для обмана. Место, где совершается этотъ 
обм*нъ, будетъ называться рынкомъ. Хозяинъ будетъ работать 
на рынокъ. Хозяйственный предмета, имъ изготовленный для 
рынка, получить пазваше товара. Товаръ поступить въ меновой 
оборотъ; этотъ оборотъ совершится при помощи торговли и 
торговца, который и является на данномъ рынке неизб'Ьжнымъ 
посредникомъ.

Торговый рынокъ, т.-е. область, въ предЬлахъ котораго со
вершается торговля данными товарами, бываетъ различная 
характера. Некоторые товары сбываются вблизи того места, где 
они и производятся, напр., молоко, днчь, глиняная посуда и 
т. п. Это — местный рынокъ. Некоторые же товары, наир., сукна, 
ситцы, калоши, вино, сахаръ и т. д., расходятся по всей стране. 
Тогда говорить, что этотъ товаръ идетъ на внутренних, тузем
ный рынокъ. Друпе же товары производятся въ такихъ огром- 
ныхъ размерахъ, что они расходятся по разнымъ странамъ и 
государствамъ; въ такихъ товарахъ, какъ, напр., китайскш или 
цейлонскгй чай, французский шелкъ, русекш хлебъ, потребность 
ощущается во многихъ иунктахъ земного шара. Эти товары 
идутъ на всем1рный или международный рынокъ. Торговля н 
торговцы являются действующими силами на всехъ рынкахъ.

Для успеш ная выполнения своихъ задачъ и целей тор
говля, главнымъ образомъ, нуждается въ двухъ условгяхъ: 
въ денежныхъ знакахъ и въ путяхъ и средствахъ сообщешя. 
Мы видели, что при простой мене товара на товаръ возникает!, 
много тлжелыхъ пеудобствъ. Это —  такъ называемый натураль
ный об мен ъ. Для облегчетя торговыхъ сделокъ необходим’!, 
одинъ такой товаръ, который всеми и всегда охотно прини
мается въ опмт.пь за Bi"l', др.упе товары. Такнмъ '>’пвар<>м’ь и
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оудуть деньги. Кг.Iи lib натуралыюмъ обмин T. i<>i 11>i> нымТ.пн 
лается на товаръ, то къ торговле товаръ покупаете;! на деньги 
н продается на деньги же.

Такъ какъ торговля, главнымъ образомъ, играешь въ на
родно-хозяйственной жизни народовъ распределительную роль, 
то для того, чтобы она лучше отвечала своей цели, необходимы 
хоронпя средства и пути еообщешя. Торговецъ долженъ знать, 
где требуется такой-то товаръ, г д е  дешево продается другой 
товаръ; для этого необходимы ему хорошо поставленная почта 
и телеграфъ, хоронпя, осведомленныя газеты. Для того, чтобы 
передвинуть товаръ туда, г д е  его настойчиво спрашиваюсь, или 
взять товаръ тамъ, г д е  его дешево предлагаюсь, необходимы 
удобные и дешевые пути сообщетпя. Нужны, следовательно, же
лезный дороги, каналы, судоходный реки, шоссе, мосты, пере
возы. Правда, торговля въ пЬкоторыхъ местахъ обходится кое- 
какъ и безъ хорошихъ дорогъ; но въ такихъ местахъ и торговля 
идетъ плохо, и покунателямъ приходится на всемъ переплачи
вать, такъ какъ доставка товаровъ по плохимъ дорогамъ всегда 
обходится очень дорого...

Изъ сказаннаго уже можно видеть, какое крупное значеше 
торговля имеешь для иародпаго хозяйства: Успехи человече
ства въ хозяйствешшхъ д'Ьлахъ, въ области экономическихъ от- 
ношешй въ очень большой м'Ьр'Ь зависели отъ того, что въ 
наше время съ особенною напряженностью осуществляется раз- 
делеше труда. Вся экономическая жизнь современнаго челове
чества основана на такомъ разделенш труда, на образованы не- 
обозримаго множества ремеслъ, профессий, призсашй. Такой по- 
рядокъ вещей неумолимо приводить къ тому, что всякое хозяй
ство, каждый предприниматель работаешь на рынокъ. А тамъ, 
где есть рынокъ, тамъ неизбежна торговля, тамъ необходимы 
торговцы, какъ посредники между различными промыслами, 
между разнообразными областями, между отдельными государ
ствами, между производителемъ и потребителемъ. Торговля сокра- 
щаетъ время какъ для поисковъ т'Ьхъ лицъ, которымъ нужны 
данные товары, такъ и для поисковъ нужныхъ даниымъ лицамъ 
товаровъ. Покупатель, при помощи торговца, легко можетъ вы- 
брать ееб'Ь такой товаръ, какой ему въ данное время яуженъ, 
такъ какъ въ отдельныхъ торговляхъ сосредоточиваются массы 
однородныхъ и разнородныхъ товаровъ. Этотъ выборъ нужныхъ 
товаровъ покупатель можетъ произвести по невысокимъ ценамъ, 
такъ какъ торговцы, въ своихъ же интересахъ, внимательно 
сл'Ьдятъ за рыпкомъ и рыночными ценами. Если т .  дашымъ 
мТ.етТ. иудъ хлеба стоить 2 рубля, а въ соседн ей  гуО рм ш
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i руб., то торговля воспользуется этиыъ обстоятельствомъ: 
дешевый хл'Ьбъ будетъ привсзенъ въ местность съ дорогимъ 
хлЬбомъ. При такихъ услов1яхъ ц-Ьны на хлебъ выравняются: 
jn> местности съ дешевымъ хлЪбомъ цепы, вследств1е торговыхъ 
закупокъ, поднимутся; тамъ же, гдгЬ хл'Ьбъ дороп>, дешевый 
хл'Ьбъ понизитъ цепы. Словомъ, торговля пграетъ положитель
ную роль въ техъ случаяхъ, когда наблюдается несоответств1е 
между спросомъ на данный товаръ и предложстемъ его. Торговля 
отвгЬчаетъ на сдросъ и на продложеше, она создастъ и доржитъ 
вь порядке рынокъ, а безъ рыпковъ немыслимо современное на
родное хозяйство.

Огромныя заслуги торговли передъ современнымъ народнымъ 
хозяйствомъ не могутъ, однако, заслонить и оборотной стороны 
агЬла. Торговля имеетъ и отрицательный стороны. Деятельность 
торговцевъ окупается торговою прибылью, о которой мы уже 
говорили. Естественно, что торговцы стремятся къ тому, чтобы 
получить возможно более высокую прибыль. Это стремлеше, ярко 
выраженное, можетъ нанести значительный ущербъ какъ всему 
народному хозяйству, такъ и отд'Ьльнымъ общественнымъ груи- 
памъ, отд'Ьльнымъ потребителямъ. Дело въ томъ, что въ погон* 
за высокими прибылями торговцы перестаютъ удовлетворяться 
своею полезною ролыо распределителей товаровъ, выравнивате
лей ц-Ьнъ, спроса и иредложешя; они начинаютъ спекулировать 
па товарныхъ цЬиахъ, т.-е. играть товарами и ценами. Товары 
тогда продаются и покупаются торговцами уже не для того, чтобы 
довести ихъ до потребителей, а для того, чтобы выиграть въ свою 
пользу разницу на успехъ. Товаръ вертится между купцовъ, 
и когда онъ, наконецъ, попадетъ къ потребителю, то цена его 
уже не можетъ быть низкой. Такая спекулятивная торговля 
можетъ выравнять цены, но, къ сожаленпо, здесь иетъ гра
ницы, которая отделила бы вредное отъ полезнаго, а, главное, 
петь условш для того, чтобы спекулятивная торговля не выро
ждалась бы въ обнрато иичемъ не защищенныхъ потребителей.

Сказанное относится къ крупной торговле.
Въ средней и мелкой торговле есть свои язвы. Пресловутый 

запросъ на ценахъ, т . - е .  желаше торговца сбыть товаръ по н е 

нормально высокой цен*, продажа иодделанныхъ или г’ егодннхъ 
товаровъ, разсчитанная на неопытность покупателя, обм'Ьръ, 
обсчетъ, обв*съ, торговля по высокими ц*намъ въ кредить, 
в с е  :ц о.  кг» сожал*1йю, вс*мъ надо*вппя, примелькавнаяся янле- 
HIH. II н у ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  .чти язвы торговаго д*ла по п р е и м у 
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уже само по ребе удорожаетъ жизнь; такое удорожаете, при 
оовременномъ строе экономической жизни, неизбежно. Но когда, 
торговедъ действуетъ по программе: «не обманешь, — не про
дашь», — тогда его деятельность принимаете явно вредный 
характеръ. ,

Торговый заработокъ не изъ трудныхъ, такъ какъ теперь 
торговое дело налажено и приспособлено. Поэтому не'тъ ничего 
удивительнаго въ томъ, что люди охотно избираютъ, при первой 
возможности, торговую профессию. Въ современныхъ городахъ 
можно наблюдать излишество торговцевъ и торговыхъ посред- 
никовъ.

Съ точки зрешя интересовъ народнаго хозяйства такое изо- 
бил1е торговцевъ точно такъ же нельзя признать полезнымъ: рабо- 
ч1я силы, энершя, способности, таланты расходуются напрасно.

Полезное дело въ значительной м е р е  обезценивается такими 
наростами д язвами.

Л итература. А. Исаева. Начала политической экономш. Спб. 1909 г., д. 3. р. 50 к. 
(Отд'Ьлъ III, глава IX); М. Туганъ-Барановскш. Основы политической экономш. 
Спб. 1911 г., ivbna 2 р. 75 коп. (Отд'Ьлъ III, VI.); Ванъ-дсрь-Боргтъ. Торговля и 
торговая политика. Спб., 1905 г., цЬаа 2 руб.

II. 
§и ды  и организсщф торговли.

Посредническая деятельность торговцевъ въ условтяхъ со- 
временнаго народнаго хозяйства принимаетъ разнообразныя формы.

Какъ въ производстве товаровъ можно различать крупныя 
и мелк1я предпраяпя, таКъ и торговля прежде всего делится 
на крупную и мелкую. Д ел ете  торговыхъ предпраятш на эти 
два ряда зависитъ, конечно1, отъ количества товаровъ, прода- 
ваемыхъ той или другой торговой фирмой. Крупныя торговыя 
фирмы очень часто за годъ продаютъ на несколько миллшновъ 
рублей различныхъ товаровъ.

Крупная торговля, въ свою очередь, разделяется на оптовую 
и розничную. Оптовая торговля отличается отъ розничной темъ, 
что покупатели въ оптовой торговле — сами торговцы. Въ огром- 
номъ розничномъ магазине покуцатель беретъ товаръ для себя, 
для своего личнаго потреблешя; и очень редко здесь покупки 
совершаются на больния суммы. Въ оптовой же торговле то
варъ покупается для дальнейшей его перепродаяш потреби- 
телямъ. Розничные торговцы закупаютъ въ свои лавки товары 
или на фабрикахъ и заводахъ или въ оптовыхъ торговляхъ, 
где имеются склады различнаго рода товаровъ. Oirronuii тор-



ИИД1.1 II ПГГЛПИЛЛЦШ ГО I I  < >11.111.

говоцъ, водущш крупное дело, лучше знаешь рыпокъ произ
водства, т.-е. лу.чше освфдомленъ о томъ, где какой товаръ про
изводится, где выгоднее его купить, когда удобнее и дешевле 
его заказать и перевезти и т. д. Кроме того, оптовый торговецъ, 
располагающей большими деньгами и имущеетвомъ, имеющШ 
личное знакомство съ фабрикантами, скорее и дешевле полу
чить отъ фабрикантовъ и заводчиковъ кредитъ, т.-е. на фа- 
брпкахъ и заводахъ товары ему будутъ отпускаться въ долгъ. 
Фабриканту неизвестны мелгае розничные торговцы, оптовому 
же торговцу MHorie изъ нихъ хорошо известны, а потому ему, 
легче и удобнее давать имъ товары въ долгъ. Такимъ обра
зомъ оптовый торговецъ является посредникомъ между фабри
ками и заводами, съ одной стороны, и розничными торговцами 
съ другой.

Такое посредничество опирается, главнымъ образомъ, на то 
обстоятельство, ,что вся торговля основана, въ большинстве слу- 
чаевъ, на кредите: торговцы забираютъ для своихъ лавокъ то
вары въ долгъ.

Но за последнее время значенье оптовой торговли стало 
сильно сокращаться. Розничный торговецъ начинаетъ освобо
ждаться отъ своей старинной зависимости у оптовыхъ складовъ. 
Оптовый торговецъ, получая товары изъ первыхъ рукъ, т.-е. отъ 
фабрикантовъ и заводчиковъ, при перепродаже ихъ розничнымъ 
торговцамъ, получаетъ барышъ; этотъ барышъ безусловно удо- 
рожаетъ товарныя цены. Удорожаше товаровъ сокращаешь въ 
той или иной степени ихъ сбытъ: чемъ дороже товары, те'мъ 
меньшее число лицъ могутъ принять ихъ. Поэтому фабриканты 
и заводчики обнаруживаютъ етремлеше завязать непосредствен- 
ныя сношешя съ розничными торговцами, минуя оптовыхъ по- 
средниковъ. Фабриканты разсылаютъ по всей стране странству- 
ющихъ приказчиковъ, такъ называемыхъ комми-вояжеровъ. Эти 
комми-вояжеры объезжаютъ розничныхъ торговцевъ, предлагаютъ 
имъ образцы товаровъ, услов1я ихъ покупки и принимаютъ оть, 
желающихъ заказы. И въ данномъ случае розничные торговцы 
получаютъ товары съ фабрикъ и завод овъ въ кредитъ, но па 
этотъ разъ отъ владельцевъ фабрикъ. Съ другой стороны, сами 
розничные торговцы стремятся обойти невыгодное для нихъ по
средничество оптовыхъ торговцевъ. Съ этой целью они отправля
ются на фабрики и заводы, знакомятся тамъ съ товарами, до
казывают фабриканту прочное положеше своихъ делъ и полу
чаютъ товары въ кредитъ. Если тахая сделки не удепювятъ ’со
нары для потребителей, то, во всякомъ случае, повысить при
были розничных'!, торговцев'!..

I ц +
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До недавняго времени розничная торговля принадлежали, 
по сравнетю съ оптовой, къ разряду мелкой торговли. До за 
последшя десятилетая народилась и развилась крупная роз
ничная торговля. Розничная торговля, обыкновенно, делилась 
па мануфактурную, колотальную, бакалейную, мебельную, же
лезную и т. д. и т. д. То-есть, торговецъ производилъ про
дажу какого-нибудь одного рода товаровъ: одежды, мебели, 
съестныхъ ирипасовъ. Но затемъ явилась мысль соединить въ 
рукахъ одной фирмы продажу всевозможныхъ товаровъ, нуж- 
иыхъ для потребителя. Въ одиомъ и томъ же магазине по
купатель можетъ купить для себя мебель, обувь, платье, 
книги, белье, чай, конфеты, музыкальный инструмент!., мясо, 
игрушки и т. д. и т. д. Такъ какъ въ такомъ магазине можно 
купить все, то онъ получилъ назваше универсальнаго, всс- 
объемлющаго. Обороты такихъ магазиновъ зачастую принима- 
ютъ очень болыше размеры. Универсальные магазины, закупа
ющее для себя, и закупающее товары изъ иервыхъ рукъ, мо- 
гутъ торговать дешевле н< 'большихъ розничныхъ лавокъ, всегда 
могутъ предложить безъ запроса доброкачественные товары; по
этому неудивительно, что эти огромныя торговли имеютъ боль
шой усп'Ьхъ. КоммерческШ расчетъ универсальныхъ магази
новъ опирается не на высшая цены нродаваемыхъ товаровъ, а 
на огромный сбыть этихъ товаровъ: чемъ больше продано то
варовъ хотя бы и съ небольшой прибылью, тЬмъ больше выгодъ 
получаютъ хозяева предщйятая. Поэтому въ настоящее время 
TaKie универсальные магазины открываются по преимуществу 
въ очень крупныхъ городахъ: Лондоне, Париже, Москве, Пе
тербурге. За границей универсальные магазины обнаруживають 
стремлеше расширить свою деятельность на мелюе города и 
деревенсшя селешя. Въ этихъ целяхъ магазины по всей стране 
разсылаютъ великое множество своихъ пренсъ-курантовъ, т.-о. 
книжекъ съ обозначетемъ качествъ и ценъ товаровъ, и предла- 
гаютъ иногороднимъ покупателямъ выписывать отъ нихъ товары 
почтою.

Нужно отметить друше виды торговли. Первоначально, при 
иервыхъ шагахъ своего развитая, торговля имела характеръ ры
ночной и ярмарочной. Постоянныхъ лавокъ почти не было. Те, 
кому нужно было что-либо продать изъ своего хозяйства, или 
что-либо пр1обрести, сходились н съезжались на рынокъ, т.-е. 
на условленное место, обыкновенно на городскую или сельскую 
площадь, къ монастырю и т. п. На рынке иногда совсЬмъ н<« 
бываетъ постоянныхъ лавокъ. Товары продаются съ возовъ, н:п. 
временных!, палаток!, и будпкъ. Торгующее на ринк Г. рт.дко ои-
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временно зашшаклщеся торговлей прошшедешямп «••венто xo:»iii 
<;тна или ремесла. Населеше привыкло къ такимъ рынкам!.. 
Рынки делаются постоянными, они превращаются въ базары, гдТ. 
уже можно найти постоянныя лавки. Такъ возникли въ русских!» 
городахъ торговые дни. Во многихъ городахъ устанавливаются 
особые базарные дни. напр., понедельники, когда на рынк’К’.’ 
наблюдается большой съЬздъ покупателей и продавцовъ. Обык
новенно рынокъ служить м’Ьетомъ купли - продажи для жите
лей небольшой округи, т.-е. рынокъ им-Ьетъ местное значеше. 
Здесь продаются товары меетнаго производства, да и покупа
тели тоже самое изъ этой же местности.

Ярмарки, ярмарочный торгъ, зародился при т ё х ъ  же усло- 
в1яхъ, что и рынокъ, базаръ. Но въ то время, какъ рынокъ по
степенно делался мг1>стомъ постоянной торговли, на ярмаркахъ 
торговля всегда происходила и происходить временно и при- 
томъ въ определенные сроки. Обыкновенно ярмарки npiyponn- 
ваются къ болыпимъ праздникамъ, т.-е. къ такимъ днямъ, ко
торые въ опредгЬлениыхъ мЬстахъ, обычно у болынихъ мона
стырей, собираютъ множество народа. На ярмарку съезжаются 
иародт, и торговцы изъ разныхъ мФстъ, такъ что ярмарка охваты- 
ваетъ больиия округи. Бываютъ, наир., въ Poccin ярмарки, па 
которыя съезжаются изъ селеш й раскинутыхъ но всему уезду, 
даже по всей губерши. Иногда ярмарочный торгъ пол.учаетъ бо
лее крупное значете. Некоторымъ ярмаркамъ удается получить 
значете для огромнаго края, ц ел ой  области и даже всей страны. 
На такихъ ярмаркахъ можно встретить товары, привезенные въ 
болынихъ количествахъ изъ разиообразиыхъ месть страны. Л 
также и покупатели на эти ярмарки съезжаются отовсюду. На 
такихъ болынихъ ярмаркахъ покупателями большею частью 
являются по потребители товаровъ, а продавцы ихъ, т.-е. купцы. 
Поэтому на крупныхъ ярмаркахъ привезенные товары расходятся 
въ руки оптовыхъ и розничныхъ торговцевъ, развозящихь эти 
товары по всей стране. Въ Poccin есть две такихъ крупных!, 
распределительных!) ярмарки: Нижегородская и Ирбитскан.
Крупный ярмарки, имеюнця значеше для южной Poccin, еже
годно бываютъ въ Харькове.

Ярмарки процветали въ то время, когда не было удобных!, 
путей еообщешя, т.-е. железныхъ дорогъ и речиыхъ судоход
ных!, путей. При такихъ уелмняхъ приходилось стягивать т о 

вары въ условленное место и къ определенному сроку исподволь. 
Собранный на ярмарки товар!, распределялся по разнымъ у г о л 

ка мъ страны. ( 'ъ рааыгпемъ же путей сообщетя, когда желт,:!-
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ныл дороги, каналы, судоходцы я рЪкн с п а я л и  отдТ.лышн части 
страны, создали возможность удобной и легкой пересылки това
ровъ, значеше ярмарокъ, особенно крулныхъ, постепенно ума
ляется. Почта, телеграфъ, желйзныя дороги даютъ полную воз
можность торговцу удобно и быстро непосредственными обра
зомъ получать нужные товары отъ фабрикъ и заводовъ.

Но вместо ярмарокъ, где встречаются торговцы, за иосл-Ьд- 
шя десятилетия выдающееся значеше получили биржи и бирже
вая торговля. На ярмаркахъ встречаются покупатели и продавцы; 
между ними совершаются сделки на товары, которые находятся 
тутъ же на месте. На крунныхъ ярмаркахъ встречаются фабри
канты, заводчики и торговцы. На биржахъ встречаются т-Ь ate 
лица, которыя производить торгъ между собою. Но здесь не'тъ 
товаровъ. Торговый сделки здесь совершаются по прейсъ-ку- 
ранту и по образцамъ. Одинъ торговецъ заказываетъ другому, 
чтобы тотъ доставилъ ему къ определенному сроку и по усло
вленной цене десять тысячъ пудовъ хлеба такого-то сорта и 
качества. Такой сделкой и оканчивается биржевая торговля. 
Товаръ здесь совершенно отсутствует-!». Биржа — та же ярмарка, 
где встречаются торговцы, но где н-Ьть товаровъ. Но биржа 
работаетъ больше, чгЬмъ ярмарка. Ярмарка собирается на не
делю, самое большее м-Ьсяцъ, два месяца. Биржа работаетъ 
круглый годъ.

Торговля, но преимуществу крупная и оптовая, иногда 
простирается своими оборотами за пределы данной страны. Въ 
такомъ случае создается особый видъ торговли —  международ
ной. Здесь товарный обменъ происходить между отдельными 
народами и государствами. Если, напр., русскш торговецъ за
нимается темъ, что закунаетъ товары въ чужихъ странахъ и 
ввозить ихъ въ Pocciio, то въ даиномъ случае мы будсмъ наблю
дать ввозную торговлю (pyccKiii импортъ). Наоборотъ, если рус
ски* купецъ вывозить pyccKie товары изъ Poccin за границу, то 
это будетъ вывозная торговля (экспортъ). Если же торговецъ 
закуннлъ товары въ Германш, ввезъ ихъ въ Pocciio и отсюда 
переправилъ въ Монголш, то эта торговля для Poccin будетъ 
транзитной, такъ какъ товаръ только перешелъ наше государство.

Въ новое время международная торговля развивается очень 
быстро. Народы привыкли обмениваться между собою произве- 
дешями. Появились особые торговцы, занятые этимъ деломъ. 
Пхъ называютъ экспортерами и импортерами.

Литература. Указанпые выше (въ предыдущей статьЬ) учебники .4. Исаева и 
М.Туганъ-Барановскаго, а также II. Лафаргь. Экономическая роль биржи. Они. 

1900 г.. п. 20 к. и П . Мнл.и'рт-. Русская тряизитнаи торговля въ 19 стол.. Спб. 1!п>:{ г.
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III.

Свободна)! торговле и протекиДонизмъ.

Обм'Ьнъ товаровъ между разными народами возникаетъ еще 
въ древности, когда у  одиихъ народовъ образуются излишки 
т'Ьхъ или другихъ продуктовъ, а у другихъ — возникает!, по
требность въ нихъ. Но въ течете древней и средневековой 
исторш э т о т ъ  международный обм'Ьиъ служить разве источни- 
комъ государственныхъ доходовъ, получаемых!) посредством!) 
пошлинъ съ проходящихъ черезъ границу товаровъ.

Только съ началомъ новой истор1и, когда въ Европе склады
ваются больная государства, и въ нихъ начинаетъ развиваться 
внутренняя промышленность, возникаетъ мысль о необходимо
сти покровительствовать этой промышленности установлетемъ 
известныхъ ограничены! нередвижешя товаровъ черезъ гра
ницу. Та система торговой политики, которая имеетъ целью раз- 
BHTie внутренней промышленности посредствомъ сгЬснешя при
воза иностранныхъ товаровъ, называется протекцшнизмомъ (или 
покровительственной системой). Ей противополагается система 
свободной торговли (фритредерство), при которой лередвижеше 
товаровъ изъ одной страны въ другую не подвергается никаким!, 
ограничешямъ.

Впервые протекщонизмъ выступаетъ въ экономической исто- 
pin Европы въ виде политики меркантилизма въ X V I— XV1JI 
векахъ (см. XII т.). Въ основе последняго лежало своеобразное 
воззрен1е на народное богатство, главной составной частью ко
тораго считались деньги. Такъ какъ вновь образовавшаяся круп
ный государства требовали болынихъ средствъ на содержание 
постоянныхъ армШ, флота и чиновничества, то наибольшее внн- 
MaHie правитсльствъ того времени направлялось на умножеше 
въ стране деиегъ, какъ главиаго богатства. Въ торговле съ за
границей ставилось целью возможно большое превышеше вы
воза товаровъ надъ ввозомъ (такое превышеше называлось бла- 
гопртятнымъ балансомъ торговли). По тоорш меркантилизма, 
иностранцы должны были оплачивать это превышеше деньгами, 
которыя и должны были, якобы, притекать въ страну. Для 
уволичетя вывоза и для сокрагцетя ввоза необходимо было 
налагать высокая таможенный пошлины на иностранный пзд)'.- 
л1я. Этимъ путемъ искусственно поднимались цены иностран
ных!. товаровъ на внутреннемъ рынке страны, что, съ одной 
стороны, сокращало ихъ продажу въ стране, а съ другой 
облегчало конкуренции съ ними изделШ ниутрешшго иропипод-
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ства. Поощреше туземной нромышлкчишстп i i j n i  п о м о щ и  т а м п  

жвнныхъ иошлинъ должно было привести ее къ тому развито, 
при которомъ она становится способной вывозить свои изделия 
за границу и т1вмъ увеличивать выгодный для страны торго- 
вый балансъ.

Меркантильная политика применяла и другие способы со- 
дМств1я внутренней промышленности. Въ страну привлека
лись опытные иностранные мастера, которые должны были наса
ждать новыя отрасли промышленности. Для усилешя вывоза 
выдавались премш за вывозъ, для удешовлетя издержекъ про
изводства запрещался или стеснялся вывозъ сырыхъ Aiarepia- 
ловъ, запрещался вывозъ оруд1й и машннъ. Для обезпечешя 
иностранныхъ рынковъ расширялись колошальиыя владешя, 
которыя обязывались покупать издел1я страны-покровительницы 
и сбывать ей свое сырье. Для облегченья морской торговли съ 
иностранными государствами поощрялось отечественное морепла- 
ваше.

Наиболее законченная система меркантилизма была вырабо
тана въ Англш, главныя заботы правительства которой направля
лись къ поощрение внутренней промышленности, въ особенности 
шерстяной. Обложеше иностранныхъ изделш пошлинами дости
гало большой высоты (напр., при Елизавете до 27— 30% цен
ности товаровъ), ввозъ некоторыхъ товаровъ былъ совершенно 
запрещенъ, какъ, напр., шелковыхъ тканей и др. Въ общемъ 
къ началу X IX  столепя таможенный тарифъ (т.-е. расценка 
пошлинъ, взимаемыхъ съ товаровъ при ихъ переходе черезъ 
границу) заключалъ въ себе свыше 1.200 статей, не считая запре
щений ввоза.

Въ то же время вывозъ сырья запрещался или ограничивался. 
Начиная съ 1акова I вывозъ сырой шерсти запрещался подъ 
угрозой тяжелыхъ наказаний, которыя при Карле II дошли даже 
до смертной казни. Генрихъ VIII запретилъ вывозъ кожъ. Вы
возъ пшеницы допускался только въ томъ случае, если ея цена 
не превышала 20 шилл. Съ конца XYII века запрещается также 
вывозъ машинъ. Вывозимый каменный уголь облагается вы
сокими пошлинами.

Съ другой стороны, вывозъ готовыхъ изделгй изъ Англш 
всячески поощрялся для обезпечешя благощлятнаго баланса. 
Платились премш за вывозъ некоторыхъ англ1йскихъ произве
ден^, напр., полотна, возвращались пошлины и акцизы за сырье 
при вывозе выработанныхъ изъ него изделш (напр., кожевен- 
чыхъ изделий). Иногда также платились премш за ввозъ сырья 
(ли,на. пеньки, скипидара, кораблестроительных!, матермлюнъ),
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II r<n'ti.[ удепкчшть посл’Ьдпее ц такими, ойразомъ ошюгчпть его 
переработку въ стран*.

Ц'Ьлый рядъ мгЬръ былъ предпринять для развитая собствен- 
паго судоходства. Елизавета поощряла рыболовство, какъ еио- 
собъ выработки опытныхъ моряковъ и матросовъ и какъ кос
венный способъ поощрешя судостроешя. Для увеличения спроса 
на рыбу былъ даже введешь обязательный постъ два раза въ не
делю. Каботажное плаваше (вдоль береговъ) было предоставлено 
Елизаветой исключительно англшскимъ поддаинымъ.

Самымъ важнымъ закономъ въ области судоходства является 
за это время навигащопный актъ, изданный Кромвелемъ въ 
1651 г. Онъ поставилъ апглшское судоходство въ привилегиро
ванное положеше по сравнешю съ иностранцами. Вс* товары, 
ввозимые въ Англш изъ Азш, Африки и Америки, могли быть 
доставляемы исключительно на апглШскихъ судахъ, при чемъ 
не мен*е 3Д матросовъ на нихъ должны были быть англшскими 
подданными. Товары, привозимые изъ Европы, должны были 
доставляться или на англшскихъ судахъ или на судахъ той 
страны, въ которой товары произведены. Ввозъ соленой рыбы 
въ Англпо и ея колоши допускался только въ томъ случа*. если 
она поймана съ англШскнхъ судовъ. Дополнительные законы 
1660 и 1663 гг. опред*ляли, что вс* товары изъ англ1йскихъ 
колонш должны обязательно завозиться сначала въ англШсюя 
гавани и только оттуда могутъ быть отправляемы за границу; 
товары яге, отправляемые въ колонш, должны и тти  исключи
тельно на англшскихъ судахъ; пакоыецъ товары изъ Poccin и 
рядъ товаровъ изъ евроиейскихъ странъ (дрова, соль, хл*бъ, 
потапгь, лень, масло, вино, уксусъ и др.) могли также пере
возиться только на англшскихъ судахъ.

Значительное внимаше посвящалось и посвящается Аигадей 
умноженш колонш, въ ц*ляхъ создашя обезпеченнаго рынка 
для своихъ фабрикатовъ.

Во Фрашци протекщонизмъ получилъ наибол*е полное вы- 
ражеше при министр* Людовика XIY Кольбер* въ XVII сто- 
л*тш. Таможенные тарифы, изданные имъ въ 1664 и 1667 гг., 
обложили высокими ставками привозные товары. Вывозъ сырья 
или запрещался, или облагался высокими вывозными пошли
нами . Пошлины на некоторые товары, какъ сукна и кружева., 
получили прямо запретительный характеръ. Для поощрешя вы
воза обработанныхъ изд*лШ выдавались премш. Для усовершеп- 
стиоватпя промышленности выписывались мастера изъ-за гра
ницы, которые должны были обучать м*стное населеше улуч-
III <Mi 11 :,i m i .  npir.MaM'i.  производства. Напр., приглашались сукин-
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ЩИКИ изъ Голландш, мастера кружевъ изъ Италш, лч>]>iк(jiaoc>'ii(; 
изъ Швещи. Дли развитая флота были введены иромш судоход
ству по Балтийскому морю, премш рыболовству въ открытых!, 
моряхъ; торговля съ французскими колошями была предоста
влена исключительно французскимъ судамь.

Та же политика велась и въ германекихъ государствахъ. 
Напр., въ Пруссш X VII и XYIII вековъ устанавливается высокШ 
таможенный тарифъ на ввозимые фабрикаты, вывозъ шерсти 
запрещается, привлекаются иностранные рабоч1е, выдаются пре- 
Min при вывозе изд^лш и для поощрешя рыболовства.

Следы меркантильной политики мы находимъ и въ Poccin 
XYIII века. Петръ I стЬснялъ и даже запрещалъ вывозъ рус
скаго сырья, нужнаго для промышленности, облагалъ высокими 
пошлинами ииостранныя издел1я для поощрешя внутренней 
промышленности. Весьма характернымъ въ этомъ отношеши 
является тарифъ 1724 г., которымъ облагались иностранные то
вары въ зависимости отъ степени развитая внутренняго произ
водства : если последнее доставляло товаровъ на рынокъ въ 
достаточномъ количестве, пошлина поднималась до 75 о/о цен
ности (парусина, железо), если производство покрывало потреб
ности только частично, то процентъ пошлинъ понижался до 50% 
(голландское полотно, бархатъ, байка) и до 25 о/0 (выделанпыя 
кожи, чулки, писчебумалсныя издел!я, бутылки). Въ остальныхъ 
случаяхъ пошлины имели фискальный характеръ (т.-е. явля
лись исключительно источникомъ государственная дохода), съ 
обложетемъ въ 10% стоимости товаровъ. Для развитая про
мышленности Петръ выписывалъ изъ-за границы искусныхъ 
мастеровъ, выдавалъ субсидш иромышленникамъ, покупалъ въ 
казну ихъ издел1я и пр. Петръ I принимала также меры къ 
поощрешю русскаго судоходства. Купцы, вывозивппе товары на 
своихъ судахъ, уплачивали всего 1/'3 причитавшихся съ нихъ 
вывозныхъ пошлинъ и имели право ввезти на сумму вы- 
везенныхъ товаровъ иностранныхъ произведен^ тоже за Vs 
пошлинъ.

При ближайшихъ преемникахъ Петра таможенный тарифъ 
значительно понижается, но при Елизавете снова пршбретаетъ 
охранительный характеръ. Покровительственный цели пресле
дуются и позднейшими тарифами 1764 г., 1782 г. и 1793 г. Въ 
первую половину X IX  столетия продолжается та же протекщонно- 
запретительная политика внешней торговли, получившая наи
более яркое выражете въ чрезвычайно высокомъ тарифе 1822 г., 
облагавшемъ иностранные товары ставками въ 50— 100 и более 
процентовъ ценности.
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спин положительные плоды. Обрабатывающая промышленность, 
огражденная отъ иностраннаго соперничества высокими пошли
нами и поощряемая прем1ями, субсид1ямя, дешевымъ сырьемъ 
и облегчешями перевозки, сделала везде значительные успехи, 
особенно въ Англш. Именно благодаря меркантилизму, спирав
шемуся на выгодныя экономичесшя услов1я, Англдя преврати
лась изъ патргархальной земледельческой страны конца сред- 
нихъ вековъ въ промышленную страну XVIII столетя. Оборотъ 
ея внешней торговли увеличился съ 41/2 милл. фунтовъ стерл. 
(фунтъ ст. =  около 10 руб.) въ начале XV II века до 26 милл. 
фун. стерл. въ половине XVIII века, до 50 милл. въ конце 
XVIII века и до 70—75 милл. къ началу X IX  столепя. Англш- 
скгй флотъ увеличился съ половины XV II века до конца 
XVIII века въ 10 разъ (съ 95.000 тоннъ вместимости до 945.000). 
Если еще въ третью четверть XVIII века въ городахъ Англш 
жила только одна треть населешя, а половина жителей занима
лась земледЬлтемъ, то къ 1811 г. городские жители составля- 
югь уже почти 2/з населешя, а земледел!емъ занимаются всего 
Vs жителей-

Помимо покровительственной политики сильный толчокъ раз- 
виттю промышленности въ Англш  былъ данъ изобретешемъ въ 
конце XVIII века машинъ. Это поставило Англш  въ привилеги
рованное положеше противъ остальныхъ государствъ, давъ воз
можность чрезвычайно удешевить вырабатываемые фабрикаты 
(товары). Увеличеше производства заставило А нглш  искать 
сбыта своимъ товарами на MipoBOMb рынке, для чего нужна была 
свобода отъ стЬсненШ международной торговли.

Указанный обстоятельства и повели къ развитно въ Англ1и 
идей свободной торговли. Въ осуществлеши свободы между
народной торговли англичане стали видеть услов1е своего эко- 
номическаго преуспеяшя.

Уже Адамъ Смитъ въ своемъ безсмертномъ труде «Изсле- 
доваше о природе и причинахъ народнаго богатства», провоз
глашая начала полной экономической свободы, какъ системы, 
ведущей лучше всего къ общему благу, защищалъ и свободу 
внешней торговли. Назревхшя жизненныя потребности Англш  
въ освобожденш внешней торговли отъ прежнихъ путь вызвали 
целое общественное движ ете, начавшееся съ 1817 г. агитапДей 
противъ таможенныхъ пошлинъ среди фабрикантовъ и куицовь. 
Нъ 1820 г. лондонсше купцы представили въ парламент!, зна
менитую нетицш, просившую объ отмене таможенных!, пошлин!, 
на пное.трмппые товары и объ упичтожеши государствеппаго
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вмешательства пь 11j>o.\iijin.п41 п.\ и> жизнь. IIc i мii,i;i указывала, 
что иностранная торговля, доставляющая стране татле тиары, 
которыхъ она сама не производить, и вывозящая наиболее вы- 
годныя собственный произведшая страны, должна быть свободна; 
только при этомъ условш трудъ и капиталъ направятся въ са- 
мыя выгодный области производства, а страна будетъ покупать 
на самомъ дешевомъ рынке и продавать на еамомъ дорогомъ. 
Сходная нетищя была подана эдинбургской торговой палатой.

Это выражеше мнЬтй торгово-иромышленнаго класса оказало 
сильное влшше на последующую экономическую политику 
аиглшскаго правительства. Ужо мииистръ торговли Хеекисеонъ 
провелъ въ 20-хъ годахъ целый рядъ иониженш таможенныхъ 
пошлинъ на иностранные фабрикаты и отмену запреьцешя ввоза 
пекоторыхъ товаровъ. Были отменены и некоторый постановле- 
т я  навигащоннаго акта.

Съ 30-хъ 1 ’одовъ X IX  столЬ-пя среди англШскаго общества 
началась усиленная агитащя за окончательную отмену ограни- 
ч етй  свободы торговли. Кобденъ и Брайтъ основали спещаль- 
ную «лигу противъ хлебиых’ь законовъ», которая имела целью 
распространять идеи свободной торговли издашемъ брошюръ, 
журнала и устройствомъ митипговъ (собраиШ). Эта воодуше
вленная проповедь, подкрепленная неурожаями 40-хъ годовъ, 
встретила, поддержку фабрикантовъ, которые ожидали отъ от
мены пошлинъ на ввозимый хлебъ понижения заработной платы, 
и рабочихъ, надеявшихся на удешевлеше жизни съ уиичтоже- 
iiieM 'b пошлинъ на ввозимые товары вообще. Въ министерство 
Роберта Пиля большая часть протекщонныхъ пошлинъ на обра
ботанный изделия уничтожается, павигащонный актъ отменяется 
въ 1849 г. Къ 70-мъ годамъ въ Англш осталось всего около 
30 пошлинъ фискальиаго характера, напр., на чай, табакъ, 
виноградное вино, кофе, какао, фрукты и др. Такимъ образомъ 
къ половине X IX  столетия въ Англш восторжествовали начала 
свободной торговли.

Фритредерская политика получаетъ съ 40-хъ годовъ X IX  в. 
распространеше и въ другихъ европейскихъ государствахъ. Ея 
применешс вызывалось стремлешемъ расширить внешнюю тор
говлю въ целяхъ более широкаго и более дешеваго удовлетво- 
р етя  потребностей общества. Она получаетъ осуществлеше во 
Францш при Наполеоне III, когда былъ заключенъ въ 1S60 г. 
торговый договоръ съ Англ1е!г, но _ которому были уничтожены 
все запрсщешя ввоза во Франщю англшскихъ товаровъ, и была 
понижена большая часть таможенныхъ пошлинъ. Въ томъ же 
духе были заключены договоры Францш съ Больней, Герман-
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Въ J801 г. были отменены пошлшш па иностранные сырые 
матор1алы.

Въ Пруссш фритредерское течете получило первое выра- 
жеше уже въ начале X IX  столеНя, когда были отменены напре- 
щешя ввоза и установлены умеренный покровительственны я 
пошлины (тарифъ 1818 г.). Въ торговомъ договоре съ Аветраш 
1853 г. пошлины были значительно понижены, съ пониженными 
ставками былъ издаиъ и тарифъ 18(58 г. Первые шаги объеди
ненной Германской имиерш въ области торговой политики имели 
тотъ же характеръ, наир., въ 1873 г. была отменена пошлина 
на чугунъ.

Въ Соединенных!) Штата хъ идеи свободы торговли отрази
лись на нониженш таможенныхъ пошлинъ въ 40-хъ и 50-x'i. 
годахъ X IX  столепя.

Въ Poccin фритредере кая политика получила свое выраже- 
nie въ тарифахъ 1850 г., 1857 г., и 1808 г., значительно
понизившихъ пошлины на Miiorie товары, доиустившихъ впер- 
вые ввозъ многихъ запрещешшхъ товаровъ (напр., рафинада, 
железа) и оевободившихъ отъ пошлинъ рядъ сырыхъ MaTepia- 
ловъ, нужныхъ русской промышленности (напр., хлопокъ, глины, 
дерево). Надо заметить, что существенную роль въ деле пони
жения пошлинъ сыграли въ Poccin интересы государственна!’'> 
казначейства. Запретительный тарифъ 1822 г. иривелъ къ 
сокращенш иностраннаго ввоза и умепыпе!пю таможеннаго до
хода. Для поднятия последняго правительство нашло желатель
ными превратить запретительиыя пошлины въ охранительныя, 
которыя давали бы возможность ввоза иностранныхъ товаровъ 
и темъ подняли бы таможенный доходъ. Результатомъ поиижеп- 
ныхъ ставокъ явилось увеличете таможеннаго дохода въ пер
вой половине 70-хъ годовъ на 52о/о нротивъ дохода 60-хъ годов']..

Однако фритредерское течете торговой политики продолжа
лось въ культуриыхъ государствахъ земного шара недолго. Въ 
однихъ случаяхъ выяснилась невозможность для туземной про
мышленности удержаться на внутрепнемъ рынке при евобод- 
иомъ соперничестве иноетранцевъ. Съ ростомъ MipoBoii промы
шленности усилились поиски новыхъ рынковъ для сбыта массы 
производимыхъ фабрикатовъ, и государства, естественно, стали 
прежде всего ограждать посредствомъ таможенныхъ иош.цшгь 
свои внутренше рынки отъ наплыва иностранныхъ товаровъ. Въ 
другихъ случаяхъ финансовое ведомство было заинтересовано 
въ п о д т т и  таможенныхъ пошлинъ. какт. источника государ- 
С 1  веппых ь  Д О Х О Д О В ! . .
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Отсюда, 'Возрождетс иротекцшнизма ли второй пшнншмт. 
XIX века.

Во Францш пошлины были подняты после неудачной воины 
съ Герматей 1870— 71 гг., когда понадобились средства на уплату 
контрибущи въ пользу Германш. Носледуюице тарифы 1881 и 
1892 гг. еще более подняли таможенный ставки.

Въ Германш поворотъ въ сторону протекционизма совер
шается уже съ половины 70-хъ годовъ. Интересы промышлен- 
никовъ были поддержаны землевладельцами, которые требовали 
усиленнаго обложешя дешеваго ипостраннаго хлеба, подрывав- 
шаго доходы сельскихъ хозяевъ. Въ 1878 г. была представлена 
германскому парламенту записка 204 депутатовъ о повышенш 
таможенныхъ пошлинъ. Кроме того, и интересы государствен
ной казны побуждали искать въ повышенш фискальныхъ по- 
шлинъ новыхъ источниковъ доходовъ. Бисмаркъ, бывшш тогда 
имперскимъ канцлеромъ, пошелъ навстречу ж елатямъ про- 
мышленпиковъ и землевладельцевъ, имея, между прочимъ, въ 
виду создать этимъ послушное себе большинство въ парла
менте. Въ 1879 г. былъ принять новый тарифъ съ повышенными 
ставками. ДалыгЬйнпя повышешя были сделаны въ 1881, 1885 
и 1887 гг.

Въ Соедипепныхъ Штатахъ протекщонизмъ возрождается 
съ 60-хъ годовъ X IX  столепя. Введенный высокий тарифъ 
Морилля 18(51 г. послужилъ причиной возсташя южныхъ земле- 
дельческихъ штатовъ, для которыхъ онъ былъ крайне невы- 
годенъ. Вспыхнувшая междуусобная война кончилась победой 
севорныхъ штатовъ и торжествомъ протекщонизма, который 
становится теперь руководящимъ иачаломъ торговой политики 
Соединепныхь Штатовъ. Рядъ повышешй пошлинъ заканчи
вается припяНемъ въ 1890 г. тарифа Макъ-Киили, поднявшаго 
ставки па произведешя всехъ техъ отраслей промышленности, 
которыя оказались мало развитыми въ стране.

Въ Poccin усилеше протекщоннаго течешя было связано съ 
обостренной нуждой фипансоваго ведомства въ средствах!.. Съ 
этой целыо въ J876 г. было принято провращеше всехъ тариф
ны х.ъ ставокъ, установлеиныхъ въ бумажныхъ рубляхъ, въ 
ставки въ золотой монете. Такъ какъ обрагцавипеся бумаж
ные рубли стоили тогда около 68 коп. зол., то такимъ образомъ 
весь тарифъ сразу былъ повышенъ почти на 50°,о. Затемъ рядъ 
огульныхъ повышетй пошлинъ проводится въ 1882, 1884, 1885 
и 1887 гг. въ целяхъ главнымъ образомъ у вели чей! я таможен- 
паго дохода. Какъ объяснял!. вт. с.впо время мштетрт, фипап- 
сов'ь, о ж и д а т ь  у п е л и ч е ш н  т а м т к е п н а г о  д о х о д а  п р и  п о н и ж е н -



( И Н Ы М И 'II ТОРГОВЛИ II ПГОПИЩ ОИНММ I.

111,141, lliilll . l l  II11.1 Х'Ь МОЖНО Т О Л Ь К О СЪ Т О Ч С Ш С М ! ,  1SJX-MCII П, К оГ Д а ,  IIO-  

степенно будетъ подрастать народное благосостояние и народное 
iioT]>o6.nonie. Но при экстренных'!» нуждахъ разстроеиних'ь фн- 
нанс.ииъ Poccin ждать нельзя, и приходится повышать пошлин
ный ставки въ надежд^ немедленно получить добавочный до
ход ъ. Повышательной политикой въ таможенномъ деле не за
медлили воспользоваться руссйе промышленники, которые за
сыпали правительство ходатайствами о повышен in иошлинъ. 
Согласно этимъ просьбамъ въ 80-хъ годахъ ношлиш>1 усиленно 
повышаются по целому ряду товаровъ: па руду, чугупъ, железо, 
сталь, медь и металлическая издел1я, на каменный уголь, 
шерсть, химическая вещества, вагоны, локомотивы, суда, сель- 
ско-хозяйствепныя машины и пр. Правительство преследовало 
здесь, съ одной стороны, цели поощрешя и охранешя внутрен
ней промышленности, съ другой стороны, цель получетя д о 

хода. Въ 1891 г. все частичный повышешя получили заверше- 
nie въ новомъ тарифе, еще более увеличившемъ обложеше нно- 
странныхъ товаровъ. Въ 1900 г. были подняты некоторый т а  м о 
женныя ставки въ фискальныхъ видахъ по случаю войны съ 
Китаемъ, а въ 1903 г. изданъ новый тарифъ съ еще более 
высокими пошлинами.

Только Англ1я до сихъ поръ остается верной пачаламъ 
свободпой торговли. Правда, въ ней за последнее десятилетие 
возникло довольно сильное движ ете въ пользу протекщоипзма. 
Доводомъ за него явилось сильное и успешное соперничество 
на англшекомъ рынке германскихъ и другихъ товаровъ. Чтобы 
обсзпечить английской промышленности внутрентй сбыть, но
вые протекщонисты во главе съ Чемберленомъ стали пропаган
дировать установлеше покровительствеиныхъ пошлииъ па ино
странные товары. Для привлечешя симнатШ рабочаго класса 
они выдвинули соображеше, что протекщонизмъ, обезпечивая 
сбыть, иоведетъ къ повышенно ценъ на товары и къ поднятие 
заработной платы. Однако агитащя за протекщонизмъ успеха 
въ народе не имела, такъ какъ англшекая промышленность ра
ботает:,, главнымъ образомъ, па иностранные рынки, где она. н е  

можетъ быть защищена пошлинами.
Краiiiioc.TH повышательной таможенной политики чрезвычаГит 

стеснили взаимный товарообмен культуриыхъ государства Но 
многихт, страиахъ, заинтересованных!, въ широком!, сбыте то
в а ро в' ! ,  на. границу, стало замечаться с о к р а щ е ш е  вывоза.. !-)то 
о о с т о л т е л ь с т и и  в ы з в а л о  въ !)()-хь годах], XIX столвпя imuuii 
и p i e M i ,  i n ,  T o p r o i i o i i  11 о.т пт и 1.1,. I ’о е у д а  р с т в а  н а ч и н а ю т ! ,  з а к л ю ч а т ь  
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жентя иошлшгь по тЬмъ товарамъ, въ сбыте которыхъ страны 
были наиболее заинтересованы. Сообразно этому вырабатывается 
два тарифа: конвенщонный (договорный), действующи! для
странъ, заключившихъ торговый договоръ, и общш — съ более 
высокими ставками, для тЬхъ странъ, которыя не вошли въ до
говорное соглашешо. Такъ, Россия заключила съ Гермашей въ 
1894 г. договоръ. по которому Гермашя понизила пошлины на 
pyccKifi хлебъ, a Poecin сбавила пошлины на рядъ германекихъ 
товаровъ, какъ-то: па выделанння кожи. керамичесгая нзделЬг 
(издел1я ,113]. глины), некоторый химическая вещества и краски 
и пр. Торговый договоръ о применены конвенндоннаго тарифа 
былъ заключенъ между Герматей, Австро-Венгр1сй и Итал1ей 
въ 1891 г .;  къ этому договору въ 1891—1893 гг. присоедини
лись Швейцария, Белычя, Серб1я и Румышя. Далее заключается 
договоръ Poccin съ Фрашцей и т. д.

Особое место въ исторш международной торговой политики 
занимаетъ аграрный нротекщонизмъ (покровительство земле- 
делш). Здеь облагаетсся пошлинами ввозимый иностранный 
хлебъ. Впервые такое покровительство встречается въ Аи- 
гл!и, где классъ крупныхъ землевладельцевъ добился защиты 
своихъ интересовъ и обезпечентя своихъ доходовъ путемъ обло- 
жешя иностраннаго хлеба. Въ 1791 г. были введены пошлины 
на в в о з и м ы й  хлебъ отъ 6 пепсовъ за квартеръ до 23Уз шиллин- 
говъ, смотря по цене хлеба на внутренномъ рынке (стоимость 
иностранныхъ монетъ см. въ особой таблице ниже). Въ 1828 г. 
была введена более последовательная «скользящая шкала» хлеб- 
ныхъ пошлинъ въ зависимости отъ измепетя хлебныхъ ценъ 
(при цене 64 шиллинга за квартеръ пошлина была 23 шил
линга, постепенно спускаясь, она достигала 1 шиллинга при 
цене въ 80 шиллинговъ и выше). Однако при отмене таможен- 
ныхъ пошлинъ въ 40-хъ годахъ XIX столТ/пя были отменены и 
хлебныя пошлины съ такимъ расчетомъ, чтобы свести ихъ къ 
1849 г. до 1 шиллинга за квартеръ (объ иностранныхъ мерахъ 
веса см. также ниже особую таблицу). Въ 1864 г. эта ставка была 
понижена до 3 пснсовъ за центнеръ, а въ 1869 г. окончательно 
отменена. Въ Пруссш существовала небольшая ввозная пошлина 
на хлебъ съ 1818 г. до 1865 г., когда она была отменена. Во 
Францш впервые покровительство земледе'лпо появилось съ 
1819 г., когда законъ запретилъ ввозъ хлеба, если цена его 
падала до 16— 20 фр. за гектолитръ, смотря но местности. Въ 
1846 г. это запрещете заменяется подвижной шкалой пошлинъ 
въ зависимости отъ ценъ хлеба. Въ 50-хъ годахъ ввозт, хлт.ба 
ПЫЛ Ь 0 0 ! > Я  влонъ свободиим'ь и  пошлины отмТ.няются.
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\i |hi|inыii протекпДонизмъ возрождается но второй ноловннЬ 
ЛIX въка, какъ средство защиты шгшресовъ сельскихъ хозяевъ 
отъ влтяшя дешеваго иностраннаго хл'Ьба, наводпившаго Европу. 
Благодаря ввсденш парового транспорта по вод* и па суш е, 
появилась возможность сбыта на европейскомъ рыпк'Ь хл'Ьба н:п. 
Poccin, изъ Америки и Остъ-Индш, который стоилъ гораздо 
дешевле.

Въ Германш пошлина на хл'Ьбъ была введена въ 187!) г. 
въ размере 1 марки за 100 килограммовъ пшеницы и ржи; въ 
1885 г. пошлина повышается до 3 мар., въ 1887 г .—уже до 5 мар., 
но въ 1891 г. понижается торговыми договорами до зУа мар. Не
сколько ниже были обложены овесъ, ячмень, маисъ, гречиха, 
вдвое выше — мука.

Во фрапцш незначительная пошлина въ 62 сантима за Ю() 
килограммовъ пшеницы и 11/ i франка за 100 кил. муки била 
введена въ I860 г. Съ 1885 г. пошлины принимаютъ опреде
ленно покровительственный характеръ: со 100 кил. пшеницы 
европейскаго происхождешя взимается уже по 3 фр., внЬевро- 
нейскаго происхождешя но с фр. 60 саптимовъ, съ пшеничной 
муки 6 фр., съ овса, ржи и ячменя 1 у» фр. Въ 1887 г. пошлины 
поднимаются —  для пшеницы до 5 —-8,6 фр., для муки до 
8— 21,6 фр., для ячменя, ржи, овса, гороха и маиса до 3 фр., 
а въ 1894 г. пошлина на пшеницу достигаетъ 7 фр., а на 
муку — 1 1 -1 6  фр.

Подобныя же пошлины на иностранный хл'Ьбъ вводятся въ 
Австро-Венгрш (съ 1853 г.), въ Италш и Испаши (съ 188:’. г.), 
въ Нортугалш (съ 1885 г.), въ Швецш и Норвегш (съ 1888 г.), 
въ Швейцарш (съ 1891 г.).

Пошлины на хлЬбъ вызвали во всЬхъ странахъ noBUinoiiic 
ц'Ьны хлЬба на внутреннемъ рынк'Ь и отразились весьма чувстви
тельно на интересахъ потребителей. По вычислешямъ н'Ьмецкнхъ 
у ченыхъ, каждая семья переплачивала благодаря пошлинам!, отъ 
30 до 40 мар. въ годъ. Хл'Ьбныя пошлины имЬютъ характер!, 
иоголовнаго налога, взимаемаго съ нас-елетя безъ соображен in 
съ его платежеспособностью. Въ то же время пошлины не при
несли особой пользы производителям!.. Въ высокихъ ц'Ьнахъ на 
хлгЬбъ заинтересована сравнительно небольшая часть сельекихъ 
хозяевъ, наиболее крупныхъ, не покупающихъ хлеба. Таковмхъ 
В!. Германш, напр., только 23о/о. С-ъ другой сто]юпы, несмотря 
на пошлины, собственное сельское хозяйство страны не въ c o 

r n  »ш in удовлетворить весь спрос!, на хл’Ьбъ; все (iar.no иностран
ный вво:п. хлеоа. везде продолжает!. неуклошт возрастать.
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Сторонники обоихъ направлети международной торговой 
политики —  фритредерства и протекщонизма, создали теорш, 
обосновывающая ихъ точки зр'Ьтя.

Teopin протекщонизма получила законченный: видъ въ тру- 
дах'ь н^мецкаго ученаго Фридриха Листа, писателя второй че
тверти X IX  в'Ька, и его последователей. По этой Tcopin, каждая 
страна приходить въ своемъ хозяйственном!» развили нисколько 
ступеней. Сначала она пережлвастъ стадпо охотничества и ското
водства. затЬмъ стадш нервобытнаго земледНыпя, дал'Ье стадпо 
земледельческо-промышленную и, наконецъ, стадш землед'Ьлъ- 
ческо-прамышленно-торговую. Исключительное за ш те  земледе- 
.тпемъ невыгодно для страны; последняя вынуждена сбывать 
громоздки и малоценные продукты, теряя на стоимости пхъ 
перевозки: продавая за границу хлебъ, она темь самымъ умень- 
шаеть производительныя силы почвы во вродъ самой себе. Въ 
силу невыгоднаго направления производства чисто земледель
ческая страна всегда обречена на бедность. Земледельческая 
страна находится въ экономической и даже политической за
висимости •отъ тЬхъ страиъ, которым!» она вынуждена сбывать 
свой хлебъ въ обмен!, на ихъ издТкТпя. въ частности на пред
меты воепныхъ надобностей.

Необходимо, по учешю протекщонизма, развить въ стране 
разнообразный производительныя силы, находящаяся въ без
действие въ особенности же следуетъ поощрять промышлен
ность. которая даетъ занятая многочисленному населенно и со
здает!, виутреншй рыпокъ для сельско-хозяйственныхъ продук
тов!,. Промышленность отправляет!» на MipoBoii рыпокъ сы]>ье 
страны вт, переработапномъ виде, т.-е. вт, наиболее цепном!» вид !». 
Развитая промышленность содействует!, росту духовной куль
туры народа.

Для того, чтобы вызвать къ жизни внутреннюю промышлен
ность, нужны меры поощрешя. Въ числе ихъ на нервомъ месть 
стоятт, таможенный пошлины. ОиЬ возвышаютъ цены ввозимыхъ 
ииостранныхъ товаров!, и тЪмъ облегчаютъ внутренним!» пронз- 
водителямъ конкуренцхю съ иностранцами, такъ какъ на пер
выхъ шагахъ туземная промышленность не въ состоян1и произ
водит], свои продукты такъ же дешево, какъ иностранная, бо
лее развитая и усовершенствованная. Пошлины должны огра
ничиваться такимъ размЬромъ, чтобы уравнять издержки произ
водства внутренней и иностранной промышленности. Более вы
годный уелшпя производства, создаваемый покровительствен
ным!, тарифом!,, нривлекаютъ въ данную отрасль промышлен
ности капиталы и предприимчивость и ведутъ к!, /пелпчипю
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производства п ггп техническому прогрессу. Съ этой точки зрГ>- 
ni;i т а м о - , конный протекпдонизмъ является средством'!, прими 
ниюннаго воспитатя страны. Однако протекцшнисты оговарива
ются, что таможенное покровительство должно применяться 
только въ отношснш т'Ьхъ отраслей промышленности, который 
пмВютъ данный для своего развития въ стране. Было бы пел'Ьио, 
наир., поощрять виноделие въ Англии, въ которой естественный 
условш совершенно неблагощшшш для этой отрасли хозяйства,.

Подъ сенью высокихъ пошлинъ, говорнтъ Teopia иротекцм»- 
инзма, должна развиваться внутренняя промышленность, пока 
она не достигаетъ такого развипя, при которой уже; становится 
способной соперничать съ иностранной. Ея техника тогда дости
гаетъ уровня заграничной, и цены на ея изделия падаютъ. 
Тогда постепенно пошлины могутъ быть понижаемы и отме
няемы, какъ вынолнивнпя свою задачу промышленнаго воспи- 
ташя страны. Такимъ образомъ покровительственный пошлины, 
по Teopin протекционизма, им'Ьютъ всегда временный характер'!, 
и должны быть понижаемы по мере развития внутренней про
мышленности.

Изъ пныхъ оснований .исходить теор1я свободы торговли. 
Всякое общество, гласить она, стремится достигнуть лаиболь- 
шихъ экономических!, результатов'!, съ наименьшими иожертво- 
вашями; поэтому от» старается покупать нужные товары па 
самомъ дешевомъ рынке. Въ разлпчиыхъ странахъ естествеп- 
ныя и эконоынчеекчя услов!я производства товаровъ иеодииа 
ковы. Одни государства, напр., им'Ьютъ преимущества въ произ
водстве хлеба и волокиистыхъ веществь, друпя — въ произ
водстве металлическихъ изд'ЬлШ и т. п. Свобода м е ж д у н а р о д 

н ая  обмена даетъ каждой стране возможность сосредоточить 
свои силы на сам ихъ выгодныхъ нронзводствахъ, т.-е. произво
дить товары съ наименьшими издержками и обменивать ихъ па. 
товары другихъ странъ. производимый точно такт, же самымъ 
дешевыми, способомъ. Такимъ образомъ свобода торговли со 
здаетъ наиболее выгодное для вс.ехъ международное раздели
т е  (груда.

Приведенная точка зрения на внешнюю торговлю вытекала 
изъ общаго убежденья фритредоровъ въ необходимости и]ь'до
ставить хозяйственной жизни народа полную свободу. Н с я к ч а  

ограничен in стеспяютъ хозяйственную предприимчивость челю- 
г . Ька .  пе даюгь развернуться въ полной Mt.pl ' ,  его п р о и з в о д и 

тельным I. с и л а м ъ.
1!)*
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Таможенное покровительство, говорить фритредеры, искус
ственно направляетъ капиталы, трудъ и предпршмчивость въ 
те отрасли хозяйства, которыя сами по себе не развились бы въ 
стран*, и отвлекаютъ ихъ отъ более свойственныхъ и более вы- 
годныхъ для страны применений. При такомъ иекуоствснномъ 
направлети общественнаго труда получается более дор-огое произ
водство, что препятствуем стремление людей получать продукты 
самымъ дешевымъ способомъ. Другими словами, понижается 
производительность народнаго труда. Кроме того, протекщонизмъ, 
ограждая внутреннихъ производителей отъ иностранной конку- 
ренцш, создаетъ рутину и отсталость внутренней промышлен
ности, лишенной важная побуждешя къ усовершенствован!*) 
живого соперничества.

Далее фритредеры указываюсь, что таможенное покрови
тельство повышаетъ цепы товаровъ, не только ввозимыхъ изъ-за 
границы, но и всехъ пропзводимыхъ дома. Такъ, напр., нало- 
жеше пошлины въ 1 руб. на пудъ товара, ввозимаго въ коли
честве 100.000 пуд., не только ведетъ къ вздорожашю этого то
вара на 100.000 руб., но и къ удорожанш того же товара, пропз- 
водимаго внутри страны; если его внутреннее производство 
равняется 1 милл. пуд., то общая переплата народа составить 
1.100.000 руб.

Фритредеры правы, указывая на матер1альныя жертвы на
рода при покровительственной системе. Но эти жертвы могутъ 
считаться необходимыми въ томъ случае, если благодаря имъ 
развиваются въ стране те или иныя отрасли производства, 
расширяюпця область применешя народнаго труда.

Въ настоящее время среди ученыхъ гоеподствуетъ прнзна- 
nie допустимости умеренная протекщонизма въ целяхъ раз
витая отраслей производства, имеющихъ для того благопраятныя 
услов1я. Но при этомъ признается необходимымъ ограничивать 
таможенное покровительство только теми пределами, каше не
обходимы для уравнетя издержекъ туземнаго и заграничная 
производству и понижать пошлины по мере совершенствова- 
шя промышленности.

Однако действительная жизнь руководится не столько взгля
дами ученыхъ, сколько интересами различныхъ общественныхъ. 
группъ и самого государства.

Применеше протекщонной и фритредерской политики вызы
вается. главнымъ образомъ, экономическими и финансовыми инте
ресами. Повышете пошлинъ поддерживается производителями, 
какъ промышленными, такъ и сельско-хозяйственными, ;iamnv-
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рссонаннимп нъ уетранеши или ослабление конкуронцш со сто
роны иностранныхъ товаровъ и въ возможномъ повышена! цепь  
на внутренпемъ рынке. Съ другой стороны, защитникомъ висо- 
кихъ пошлинъ является обычно финансовое ведомство, находя
щее здесь обильный источникъ государственныхъ доходоиъ.

Сторонниками свободной торговли являются, прежде всего, 
потребители, для которыхъ важно получать товары по самой низ
кой цене и щлобретать ихъ на самомъ дешевомъ, хотя бы и 
иностранномъ, рынке. Кроме того, свободу торговли обычно 
защищаетъ купечество, главный интересъ котораго заключаете,я 
въ наиболыпемъ развитш торговаго оборота; этотъ же послед
и т  развивается успешнее всего при отсутствш какихъ-либо 
ограничешй и стеснетй торговли, въ томъ числе при отсут- 
ciBin таможенныхъ пошлинъ.

Подъ давлешемъ вл1ятельныхъ интересовъ протекщонная 
политика проводится въ жизнь далеко пе соответственно теорш. 
Такъ, со времени возрожденья лротекщонизма въ Европе, въ по
следнюю четверть X IX  века нигде не происходить того посте- 
иепнаго поннжешя пошлинъ, о которомъ говорятъ протекцш- 
нпсты-теоретикн. Наоборотъ, въ большей части странъ происхо
дить даже повышеше таможенныхъ пошлинъ. Папр., въ Poccin 
процентное отношеше всехъ пошлинъ къ ценности ввозимыхъ 
товаровъ равнялось въ средине X IX  столейя 25о/о, затемъ оно 
упало къ началу 70-хъ годовъ до 12— 13<>/о и съ этого времени 
неуклонно повышается: въ начале 80-хъ годовъ 17— 18%, нъ 
конце 80-хъ годовъ 28— 29% , къ началу X X  века 33—35%. 
Почти по всемъ важнейшимъ статьямъ тарифа мы имеемъ въ 
настоящее время более высоктя ставки, чемъ въ средине X IX  сто- 
деття. Такъ, напр., мелктя кожи, обложенныя въ 1857 г. по 10  1»., 
теперь по тарифу 1903 г. обложены по 18 р. 15 к. за пудъ, боль
ная кожи вместо 4 р. по 11 р., сода вместо 10 к. отъ !)1 к. 
до 6 р. 60 к., железо вместо 30— 90 к. по 90 — 1 р. 80 к., чу
гунъ вместо 15 к. по 45— 75 к., машины вместо безпонтлиппаго 
ввоза по 2 р. 55 к. — 10 р. 80 к., хлопокъ вместо 25 к. по -I р., 
шерсть некрашеная вместо 20 к. по 3 р., хлопчато-бумажния 
ткани вместо 35 к. — 2 р. по 571/2 к .— 2 р. 60 к. и т. д.

Въ Poccin къ тому же наблюдается наложеше пошлинъ нъ 
большемъ разм ере, чемъ того требуютъ начала протекцшнизма: 
здесь пошлины не только уравниваютъ издержки русскаго 
производства съ пностраннымъ, но даютъ еще и премш (излн- 
пимгь) къ пользу впутрепняго производства. Еще Лисп, считаль 
достаточным1!, пок’ровптельстномъ пошлину ВТ, размер!! ' 1 0  ( i d  " /(I  
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следующее время. А въ Poceiii хлопчато-бумажным пиделш 
до сихъ поръ, несмотря на вековое покровительство, несут i> 
пошлину въ 70 — 120% ихъ ценности; въ такомъ же роде обло
жены шерстяныя ткани, химическим вещества и др. товары.

Въ настоящее время въ Poceiii сущеетвуетъ самое высокое 
обложешс иностранныхъ товаровъ таможенными пошлинами. 
Процентъ таможеннаго обложешя къ ценности ввезенныхъ ео- 
ставлялъ въ 1907 г. въ Poccin 31,4о/о, тогда какъ въ Соединон- 
ныхъ Штатахъ онъ равнялся 21,5о/0, въ Австро-Benrpin— 10%, 
въ Германш — 7,9%, во Францш— 6,8% , въ А нглш — 5% . II 
по отдельнымъ статьямъ мы видимъ въ Poccin значительное 
превышеше пошлинъ по сравненш съ иностранными государ
ствами. Напр., крашеныя хлопчато-бумажныя ткани обложены 
въ Poccin по 505 мар., тогда какъ въ Германш всего по 102 мар., 
во Францш по 95 мар., въ Италш по 99 мар., въ Австро-Венгрш 
по 102 мар. Въ особенности высоко обложены въ Poccin сырые 
матер!алы, которые за границей или совсемъ свободны отъ 
пошлинъ, или обложены ничтожными ставками, напр., каменный 
уголь, керосинъ, сырыя кожи, сырой каучукъ, сало, бумажная 
масса, дерево ценныхъ породъ и пр.

Въ Poccin съ 80-хъ годовъ проводится политика поощрешя 
всехъ видовъ промышленности. Вс/Ь ввозимые товары облага
ются усиленными пошлинами безъ исключения, чемъ уничто
жается преимущество покровительствуемыхъ отраслей промы
шленности передъ другими.

С мысль протекцюнизма заключается въ томъ, что онъ ста
вить въ особо выгодное положеше определенную отрасль про
мышленности по cpaBiieiiiio съ другими и темъ привлекает!) къ 
ней капиталы и предиршмчивость. Если же одинаковое покрови
тельство оказывается всемъ видамъ производства, то фактически 
оно никому спощально не покровительствуетъ и только одина
ково удорожаетъ все товары, такъ что единственным!) и осле д- 
CTBieMb такой политики является общее вздорожате жизни, 
испытываемое потребителями.

Т атя  именно последс/пйя принесъ съ собой протекщопизмъ 
въ Poccin. Введете новыхъ пошлинъ и повышете старыхъ 
обычно поднимало цепы товаровъ какъ ввозимыхъ изъ-за гра
ницы, такъ и производимыхъ внутри страны. При сравненш 
русскихъ и заграничныхъ товарныхъ ценъ мы убеждаемся, что 
первыя всегда выше вторых!) на величину пошлины, плюсъ 
стоимость провоза, а иногда и больше. Такимъ образомъ вну- 
треннШ потребитель уплачиваетъ, благодаря таможенному по- 
крпнитслы'тву, не только величину пошлины съ при возимыхъ



ШИ,ШИПИ Т01'Г0ИЛН.

I (11ia|ii11: i n<) и 111' | i n i . i i j i 4 и r.c' ii'i i > па у д о р а ж а ш и  i T. x i .  i ;<■ m i t a - 

p o m , ,  111 к hi  :я'.| >дим ы x i .  к и у т р и  с т р а н ы .

Кслп подсчитать пероплаты русская iiactviciiiH илагн.царн 
таможенному протекщонизму, то окажется, что, паир., m. J !*()(> г. 
оно заплатило 141 милл. руб. пошлинъ, переплатило па пну- 
треннихъ изд1зл1яхъ 38 милл. руб. и на внутреннем!) сырье 
253 милл., итого 632 милл. руб. За полстол1шя съ 1850 г. общая 
переплата можетъ быть оценена въ 14— 15 милл1ардовъ руб., 
въ томъ числе 41<г> милл1ардовъ руб. таможенныхъ пошлинъ. 
Чрезмерное развитие протекщонизма въ ущербъ потребитель- 
ской массЬ заставляетъ подумать о пересмотре таможенная та
рифа въ целяхъ ого понижешя, такъ какъ прошло уже доста
точно времени для того, чтобы промышленность могла быть 
признана ставшей на ноги и не нуждающейся въ покрови
тельстве.

Л итература: Въ указанныхъ выше учебникахъ Д. Исаева и М . Туганъ-Ва- 
рановскаго главы, носвященныя политик); внЬшней торговли (Псаевъ.— Отд. III. гл. X. 
Т.-Барановскш.— Отд. 111. гл. VI); Р. «7ивекангъ. ВнЬшняя торговая политика. Спб. 
1903 г., цТ.на 1 руб.; Витчевски!. Торговля, таможенная и промышленная поли
тика Poccin со времени Петра Неликаго до нашихъ дней. Опб. 1909 г.. и/Ьна 3 руб.

IV.

торговле ’).

Торговля можетъ происходить въ пределахъ одной страны 
и тогда она называется внутренней торговлей, или простираться
за, пределы данной страны, тогда она называется внешней тор
говлей и, накоиецъ, торговля, охватывающая все страны м!ра. 
называется MipoBoii торговлей.

Внешняя торговля данной страны называется ввозной — им- 
портомъ, привозомъ, когда дело идетъ о товарахъ, ввозимыхъ 
въ страну, вывозной — экснортомъ, иногда отиускомъ, когда дело 
идетъ о вывозимыхъ изъ страны товарахъ, и транзитной, когда 
товары, купленные за границей, ввозятся въ страну, чтобы опять 
быть вывезенными за ея пределы.

Оборотомъ торговли называютъ сумму ввоза и вывоза.
Размеры торговли выражаются ценностью товаровъ; здесь 

эти размеры приводятся въ миллшнахъ рублей.
Въ последующихъ таблицахъ даются общш сведеш я о Mi- 

ровой торговле, какъ трудно поддающейся учету, и подробный
о внешней торговле важнейшихъ странъ, обороты которыхъ со
ставляют!) 750/0 оборота MipoBoii торговли.

|) См. также XII т., сгр. 38G и 390— 396.
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1. О боротъ  лйровой торговли.
Г о д и . Миллюны рублей

1 9 0 0 4 1 .8 5 0
1901 4 2 .4 0 0
1 9 0 2 4 7 .0 5 0
1 9 0 3 4 7 .2 0 0
1 9 0 4 4 8 .6 0 0
1 9 0 5 5 2 .1 5 0
1 9 0 6 5 7 .3 8 0
1 9 0 7 6 2 .0 0 0

1 9 0 8 5 7 .2 5 0

Если оборотъ MipoBOii торговли принять за сто, т.-с. участие 
въ MipoBot торговле определять въ процентахъ и десятыхъ до- 
ляхъ процента, то отдельный страны будутъ участвовать въ ней 
следующпмъ образомъ:

2. Учасп’е различныхъ странъ въ лмровой торговле 1908 года.
Великобританш ............................................................. 17,2 %
Г е р м а ш я ..........................................................................12,3 »
Соединенные Штаты А м ер и к и .................................10,3 »
Ф ранщ я............................................................................... 8,9 »
Голландгя............................................................................6,8 »
Б ел ы д я ................................................................................(5,4 >'
Австро-Вепгр1я ............................................................... 3,3 -
И та л 1 я ................................................................................3,2 "
P o c c i n ................................................................................3,0 »
К и тай ...................................................................................1,5 »
Я п о ш я ................................................................................ 1,4 »
Остальпыя страны.................................................. 25,7 »

И т о г о .................100,0 %

Учаспе Poccin въ оборотахъ MipoBoii торговли въ мйллтнахъ 
рублей ея оборота внешней торговли и въ °/о ко всему Mipo- 
вому обороту торговли:

3. Учаспе Россш в ъ  л/провой торговле.
(Сумма ввоза и вывоза).

Г о д ы :  Миллюны р убл ей : ° о  къ siipOBoil торгов .т !;:

1 9 0 0  1 .2 8 0 ,5  3 ,2
1901  1 .2 6 2 ,7  3,1
1 9 0 2  1 .3 5 4 ,5  3 ,3
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] 9 0 3 1 .5 5 2 ,3 3 ,5

1 9 0 4 1 .5 3 7 ,6 3 ,4

1 9 0 5 1 .5 7 7 ,2 3 ,3

1 9 0 6 1 .6 2 6 ,3 2 ,8

1 9 0 7 1 .6 9 3 ,0 2 ,7

1 9 0 8 1 .6 9 9 ,2 3 ,0

4. Ввозъ, вывозъ и оборотъ  внешней торговли важнейших
государствъ въ 1909 году.

Ввозъ: Вывозъ: Оборотъ:
С т р а н ы . ------------л--------

М и л л i о и ы р у' и д е й .
Великобриташя . . . . . 5 .9 0 0 ,0 4 .4 3 4 ,7 1 0 .3 3 4 ,7

Г ер м а н и я ......................... . 3 .8 1 8 ,9 3 .1 0 6 ,8 6 .9 2 5 ,7

С .-Штаты Америки . . . . 2 .9 9 7 ,2 3 .3 4 9 ,8 6 .3 4 7 ,0

Ф р а ш ц я................................ 2 5 9 ,3 2 .0 8 5 ,4 4 .3 4 4 ,7

Голлан;ця * * ....................... •> 1 7 7 ,0 1 .6 8 0 ,0 3 .8 5 7 ,0

Б е л ы л я ................................ 1 2 9 0 ,0 9 Ь 2 ,6 2 .2 7 2 ,6

Россия ..................................... 7 8 8 ,4 1 .3 6 6 ,4 2 .1 5 4 ,8

Австро-Вешняя * . . . .. . 9 6 8 ,4 8 3 1 ,3 1 .7 9 9 ,7
6 8 7 ,6 1 .8 4 2 ,4

Китай * * ................................ 4 9 5 ,0 3 4 8 ,0 8 4 3 ,0

Япошя . ....................... . 3 8 2 ,1 4 0 0 ,1 7 8 2 ,2

5. Внешняя торговля Poccin.

Данння о шгЬшной торговл* въ 1909 и 1910 Г2 О 3=J р X

дятся только для торговли по Европейской границ*, со вклю’и
тем ъ  .Чсрноморскаго берега, Кавказскаго края и торговли Г
Финляндией.

ВнЪшняя торговля въ милл. рублей.
(Сумма ввоза и вывоза указана pairbe).

Г о д ы :  1! в о з ъ : В ы в 0  з ъ
1 9 0 0 5 7 2 ,1 6 8 8 ,4

1901 5 3 2 ,9 7 2 9 ,8
190-2 5 2 9 ,1 8 2 5 ,4

1 9 0 3 6 0 2 ,6 9 4 9 ,7

1 9 0 4 5 8 1 ,8 9 5 5 ,8

1 9 0 5 5 5 9 ,3 1 .0 1 7 ,9

1 9 0 6 6 2 4 ,4 1 .0 0 1 ,0

*) lia 11 м !.<■ л цок!. 190!) i ода. 
•*) lia I 'nh и m;i,.
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Г о д ы: 1{ н и s i :  В ы и о ;i ъ:
1907 701,5 991,5
1908 760,4 938,8
1909 788,4 .1.366,4
1910 953,1 1.383,7

Ввозъ и вывозъ по главнымъ товарнымъ группамъ въ мил-
лшнахъ рублей.

В в о з ъ :
Г о д  ы:

1906 1907 1908 1909 191(

Жизненные припасы. .105,8  119,1 126,3 116,8 121,
Сырые и полуобрабо

танные продукты . . 337,8 375,9 410,9 411,1 516,
/Кивотныя......................... 1,0 1,1 1,5 1,6 3,
ИздгЬ,;пя.............................. 179,9 205,4 221,7 258,9 312,

В ы в о з ъ :
Г о д ы :

1900 1907 1908 1909
Жизненные припасы ..................... 597,5 560,0 517,9 900,3
Сырые и полуобработанные про

дукты ............................................. 346,0 383,6 3 70,7 416,3
Ж пвотныя......................................... 27,3 22,7 23,4 25,0
ИздгЬл1я ............................................. 1Д 25,2 26,7 24,7

Ввозъ главнМшихъ товаровъ: 1909 г. 1910 г.
Въ милл. руб.

Прядильныхъ матер1аловъп изделш изъ нихъ . . 223,2 229,2
Въ томъ числе:

Х л о и о к ъ  с ы р е ц ъ ............................................. 87,(i 119,2
48,2

Ш елкъ  с ы р е ц ъ .................................................. 20 Л 20.1
Ш ер сть  чесаная , к р уч ен а я , пряден ая .  .  . 18 7 22.G
Ш ерстяп ы я  И п ол у ш ор стя н ы я  НЗД’ЬлЬI . . . . 10.1 12.4
Машины и а п п а р а ты ................. 98,7 113,3
Уголь каменный и коксъ . . . 31,8 33,8
Чай..................................................... 28,8 29,9
Р ы б а .................................................. 28,7 27,4

В ь  том ъ числ'Ь с е л ь д е л .................. . . . . . . . .  Г 21,:! 20.1
Каучукъ и гуттаперча................ 24,1 39,8
Металлы не въ д Ъ л Ъ ................. 2 2 ,6 26,0
Писчебумажный товар'ь . . . . 2И,1 23,2
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Вывозъ главн-Ьйшихъ товаровъ:
I'.IO!) i . 11)10 r.

В ъ  МПЛЛ. pyf i.

Вс'Ь х л е б а .........................................  748,3 746,0
Въ томъ числе:

Пшеница................................................. 38-1.1 105,1
Ячмень.................................................  165,9 158,1
Овесъ...................................................... 61,8 (i:i,6
К укуруза.............................................  31.1 1!».1
Отруби ..................................................  26,5 21,5
Лесной т о в а р ъ ................................. 126,0 137,6
Ленъ и льняная п а к л я ................  67,9 67,6
Я й ц а ...................................................... 62,2 63,7
Масло к о р о в ь е .................................  48,4 50,8
Нефть и продукты е я ..................... 32,5 28,3
К ож и ...................................................... 23,3 17,2

6. Ввозъ и вывозъ по странамъ въ 1909 и 1910 годахъ
1909 г. 1910 г. Ввезли въ Pocciw товаровъ: Иа милл руб

Гермашя.......................................................... 356,8 440,9
В еликобриташ я.........................................  128,0 153,5
С.-Ам. Соед. Ш т а т ы .................................  57,9 73,9
Ф раш ця......................................... .... 49,0 59,4
Австро-Веигргя.............................................  26,9 34,1
Голландия...................................................... 18,1 19,3
К итай..............................................................  13,8 12,4
Итал1Я.............................................................. 12,0 16,9
Б е л ь п я ..........................................................  6,6 6,9

Вывезла РосЫя товаровъ въ слЪдуюиця 
страны:

Германш.........................................................  386,6 390,6
Великобританпо.........................................  288,5 315,0
Голландпо...................................................... 189,2 196,0
Ф ранцш .......................................................... 89,0 93,7
И т а л ш ..........................................................  67,7 75,2
Нельгпо..........................................................  64,3 66,5
Л встро-Н енгрпо.........................................  60,5 49,5
С-Лм. ('(И‘Д1Ш. Ш таты .............................  11,4 9,5

'i У к 11.1 а и и ти i n i "  ■' 1 j.. I it 1.1. о ini I.iiini'ii тм|ч-пил I. кпицнлх i. мм дм<‘мь г irl. i li и: и.
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V.

Системы м'Ьръ и вЪсовъ.

Основными единицами измерены или основными мерами 
называются ташя меры, которыми или частями которыхъ изме
ряются друпя величины того же рода.

Первоначально т а т я  основныя меры (главнымъ образомъ. 
длины и веса) выражались посредствомъ предметовъ, часто 
встречающихся въ природе и позволяющихъ съ удобствомъ 
применять ихъ для нуждъ практической жизни: въ меновой 
торговле, въ определен in размеровъ, и ценности товаровъ и т. д.

Части человеческаго тела особенно часто употреблялись 
для этой цели: длина ступни— футъ, длина отъ локтя до конца 
средняго пальца- локоть, а позднее въ Англш ярдъ, толщина 
большого пальца— дюймъ; косая сажень соответствовала разсто- 
янпо отъ ступни левой ноги до конца пальцевъ вытянутой вверхъ 
правой руки; маховая сажень— разстоянпо между концами цаль- 
цевъ распростертыхъ рукъ. Для измерешя веса употреблялись 
зерна, пшепнчныя, напримеръ, камни, раковины и такъ далее.

Понятно, что таюя меры не отличались определенностью и 
подъ однимъ назвашемъ въ разныхъ странахъ были различный ве
личины. Футъ—мера линейная, т.-е. мера длины, былъ гречестй  
въ 308 миллиметровъ, а римскШ только въ 296 миллиметровъ; 
талантъ —  единица веса и монетная единица, веснлъ и стоилъ: 
финишйсшй серебряный талантъ 106,4 фунта и 1961 рубль, ев
рейски! веснлъ 109,4 фунта и стоилъ золотой 26875 рублей, а 
серебряный 2016; персидсюй золотой весилъ 61,54 фунта, сере
бряный 82,05 фунта, стоили они 15120 и 1512 рублей. Стад1я 
заключала въ себе метровъ: юническая 210, египетская 185, гре
ческая олимшйская— 192, а аттическая 177.

Связная система меръ, т.-е. съ известнымъ определеннымъ 
соотношешемъ между мерами линейными и мерами объема, на- 
примеръ, была только у вавилонянъ, но и у нихъ единицы 
меръ не были достаточно точно определены.

Средше века мало изменили , положеше меръ и весовъ: 
подъ однимъ назвашемъ существовали самыя разнообразный по 
величине меры; оне были различны не только въ разныхъ 
странахъ, но даже на разныхъ рынкахъ одного и того же го
рода употреблялись различныя меры.

Даже въ начале 19 столетая величина локтя въ различныхъ 
странахъ Квропы и въ различныхъ видахъ торговли изменялась 
<>тъ 517 до 8()<).'мнллиметровъ.



пктми .чип. и тк.оиь.

Такие разнообразие и неопределенное!'!, мгЬ])’ь и ut.com, ла
данна побуждали къ точному установлении оспошшхъ одилиц’ь 
измерешя, унрощешю всей системы и къ введешю одиообразЫ 
лгЬръ и весовъ, если не международному, то хотя бы въ извест
ной стране.

Такая задача въ значительной степени и была исполнена, 
выработкой метрической системы меръ и весовъ.

Съ 1791 года во Францш начались работы но установле
нию одной общей неизменной системы мерь, основанной на ка- 
комъ-либо первообразе меры, взятой изъ природы. Такимъ пер- 
вообразомъ решено было взять четверть земного мерщцана, раз
делить величину, полученную отъ измерешя этого мерщцапа 
(парижскаго) на десять миллшновъ частей, и эту Vio-ooo-ooo часть 
четверти мерщцана— метръ, считать основной единицей меръ.

По выполненш этой работы приступили къ изготовленш  
эталоновъ, т.-е. образцовъ, содержащихъ возможно точно вели
чину метра— меры линейной и килограмма—меры веса; съ этими- 
то эталонами, хранящимися въ Париже, и решено было сравни
вать образцы меръ длины и веса для различныхъ государству

Ташя сраннмпя произведены какъ для англшскихъ меръ, 
такъ и для русскихъ.

Метрическая система меръ и весовъ имеешь десятичныя 
подразделения, т.-е. каждая мера въ десять разъ более или ме- 
irbe другой, къ ней ближайшей, того ate ряда. Напримеръ: ос
новная мера длины— линейная— метръ, для назвашй меръ мень- 
шнхъ метра къ слову метръ прибавляются латинсюя слова, 
обозначаюння соответственныя числительныя; для меръ же 
болыпихъ метра —  числительныя греческаго языка. Такимъ об
разомъ мы получимъ: метръ содержитъ 10 десиметровъ*, 100 сан- 
тиметровъ*, 1000 миллиметровъ; составляюсь: 10 мстровъ- 
1 гектометръ и 1000 метровъ— 1 километръ. Эти же слова деси, 
санти, милли и дека, гекто, кило прибавляются и къ основными, 
мерамъ площадей или квадратныхъ, объемовъ или кубическихъ 
и такъ далее.

Метрическая система принята въ Poccin наравне съ рус
ской факультативно, т.-е по взаимному соглашешю договарива
ющихся сторонъ, узаконена же во Францш (съ 1840 года), Герма- 
ши, Австро-Венгр1и, Бельгш, Голланд in, Италш, Испаши, Порту
галии PyMbiHin, Швецш, Норвегш, Грещи, Финляндш и пр., 
иногда въ разныхъ государствахъ подъ разными назвашями.

* Ни ■ 111 * * | > I. * > м \ п| >i I п ....   будетъ децим етръ и центиметр i,
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Русская система пгЬръ и в^собъ. ИдЬсь мы нринеде.мъ зя- 
коноиоложешя, определяющая образцовый меры (прототипы) 
(Уставъ торговый, издаше 1903 года. Ст. 714 и сл.).

Основашемъ Россшскихъ м'Ьръ и веса (массы) служить 
фунтъ, согласованный съ платиновымъ образцомъ 1835 года, 
приготовленнымъ по бронзовому золоченому монетному фунту 
1747 года, и выраженный въ образцовомъ фунте (прототипе) 
изъ иридистой платины, носящемъ знаки « у  1894» и равняю
щемся сорока миллюнамъ девятистамъ пятидесяти одной тысяче 
двумъ стамъ сорока одной стомиллюнной части между народнаго 
килограмма (съ точностью стомиллюнной доли килограмма).

Основашемъ Россшскихъ линейиыхъ меръ служитъ аршинъ, 
согласованный съ двадцатью восемью аиглшскими дюймами, 
равняющшся семи стамъ одиннадцати тысячамъ двумъ стамъ 
миллюннымъ частямъ между народнаго метра (съ точностью 
миллюнпой части метра) и выраженный въ образцовомъ нар1>з- 
номъ аршинЬ (прототипе) изъ иридистоп платины, носящемъ 
знаки « у  1894».

Т А Б Л И Ц Ы .

I. Система русскихъ мЪръ, основныя единицы измЪренш—
фунтъ и аршинъ.

1. м е р ы  веса (массы).
Берковецъ— 10 пудамъ.
Пудъ — 40 фунтамъ.
Фунтъ =  32 лотамъ или 9G золотникамъ.
Лотъ =  3 золотникамъ.
Золотникъ =  96 долямъ.

2. М еры линейныя.
Верста =  500 саженямъ.
Сажень =  3 аршина,мъ или 7 футамъ.
Аршинъ =1(5 вершкамъ или ‘28 дюймамъ.
Вершокгь =  1% или 1,75 дюйма, 
футъ =  12 дюймамъ.
Дюймъ — Ю лишямъ.

3. Меры площадей или квадратный.
Квадратная верста - 250.000 саженямъ.
Десятина — 2.400 квадратнымъ саженямъ.
Квадратная сажень =  9 квадратнымъ аршинамъ или 49 квадрат- 

иымъ футамъ.
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ар ш ин  ч. 256 квадратны мч, игрппсамъ и л и  7м I icmi- 
др а т п ы м г1> дюПмамъ.

Квадратный футъ =  144 квадратпымъ дюймамъ.
Квадратный д ю й м ъ = 1 0 0  квадратнымъ лишямъ.

4. М *ры объема гЬлъ или кубичеемя.

]кубическая сажень =  27 кубическимъ аршинамъ или 343 кубн- 
ческимъ фу тамъ.

Кубически! аршинъ =  4096 кубическимъ вершкамъ или 21952 
кубическимъ дюймамъ.

Кубическш футъ =  1728 кубическимъ дюймамъ.
Кубически! дюймъ =  1000 кубическимъ лишямъ.

5. МЬры объема сыпучихъ вещ ествъ.

Основная м *р а —  четверикъ — вм*щаетъ при температур* 162 .. 
(по стоградусному международному водородному термометру) 
04 фунта (в’Ьсъ 1 гь безвоздушномъ пространств*) перегнан
ной и зат*мъ совершенно очищенной воды при нормальном'!-, 
атмосферномъ давленш (въ 760 миллиметровъ).

Четверть =  2 осьмлнамъ или 8 четверикамъ.
Осьмина или V2 четверти = 4  четверикамъ.
Четверикъ —  8 гарпцамъ.
Гарнецъ =  6 или 0,125 четверика.

6. Mfepbt объема ж идкостей.

Основная м*ра — ведро; вм*щаетъ при температур* 1 б2/./5 (но 
стоградусному международному водородному термометру) 
30 фуитовъ (в*съ въ безвоздушномъ пространств*) перегнан
ной и загг*мъ совершенно очищенной воды при нормальномч» 
атмосферномъ давленш (вгь 760 миллиметровъ ртутиаго 
столба).

Ведро=  10 штофамъ.
Штофъ или кружка =  10 чаркамъ.
Винная бутылка = - ]/ 16 ведра.
Водочная или пивная =  г/.,0 ведра или 5 чаркамъ.
Чарка =  ’ ,00 ведра или 2 шкаликамъ.
Шкаликч. --- 1 200 или 0,05 ведра.
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II. Система метрическихъ мЪръ, основныя единицы измЪ- 
ренш— метръ и килограмма

1. М’Ьры B’feca (массы).
Метрическая тонна =-1000 килограммами
Метрическ1й центнеръ или квинтанъ= 100 килограммами
Килограммъ = 1 0 0 0  граммамъ.
Граммъ =  10 десиграммамъ.
Десиграммъ 10 сантиграммамъ.
Сантиграммъ =  10 миллиграммамъ 
Миллиграммъ == 0,000001 килограмма.

2. М1фы линейныя.
Километръ =  1000 метрамъ. Сантиметръ =  10 миллиметрамъ.
Метръ =  10  десиметрамъ. Миллиметръ 1 ООО микронамъ.
Десиметръ =  10 сантиметрамъ. Микронъ---0,000001 метра.

3. М-Ьры площадей или квадратныя.
Квадратный километръ =  1000000 квадратнымъ метрамъ или 

100 гектарамъ.
Гектаръ =  1000 квадратнымъ метрамъ или 100 арамъ.
Аръ =  100 квадратнымъ метрамъ.
Квадратный метръ =  100 квадратнымъ десиметрамъ.

» десиметръ =  100 квадратнымъ сантиметрамъ.
» сантиметръ =  100 квадратнымъ миллиметрамъ.
» миллиметръ =  0,000001 квадратнаго метра.

4. М’Ьры объема тЪлъ или кубичесюя.
Кубичесшй метръ или стеръ (для дровъ, песка и т. д. - ^ 1000000 ку- 

бическимъ сантиметрамъ.
Кубичесшй десиметръ — 1000 кубическимъ сантиметрамъ. 
Кубичесшй сантиметръ =  1000 кубическимъ миллиметрамъ. 
Кубичесшй миллиметръ =  0,000000001 кубическаго метра.

5. МЬры объема сыпучихъ тЬлъ и жидкостей.
Основная м^ра— литръ; вм^щаетъ одинъ килограммъ (вгЬсъ въ 

безвоздушномъ пространств^) чистой воды при наибольшей 
ея плотности (4° по стоградусному термометру) и при нор- 
мальномъ атмосферическомъ давленш (въ 760 мм.). 

Гектолитръ — 10 декалитрамъ или 100 литрамъ 
Декалитръ =  10 литрамъ.
Литръ 3 000 кубическим!) сантилитрамъ.



I IICTI'.MIJ И Ш | II MlkOOflb. ЛОГ)

III. Система англ^скихъ мЪръ основная единица изм^ре- 
нж ярдъ и имперскш или торговый фунтъ.

1. Меры в1>са (массы).

а) Торговый весь.
Английская тонна--=20 центнерамъ или 2240 торговымъ фунтамъ. 
Центеръ- -112 торговымъ фунтамъ.
Квартеръ (весовой) 28 торговымъ фунтамъ.
Стона Л 4 торговымъ фунтамъ.
Торговый фунтъ =  16 торговымъ унщямъ или 256 драхмамъ или 
7000 гранамъ.
Торговая ушця =  К) драхмамъ или 437,5 гранамъ.

6) Аптекарсшй в1>еъ.
Ушця : 8 драхмамъ или 480 гранамъ.
Драхма 3 скрупуламъ.
Скрупулъ- 20 гранамъ.

2. Меры линейныя.
Миля англШская =  8 фурлонгамъ или 1760 ярдамъ.
Фу|)лонгъ =  40 полямъ или 20 ярдамъ. 
цепь =  4 полямъ или 22 ярдамъ.
Ярдъ 3 футамъ.
Футъ =  12 дюймамъ.

3. Меры площадей или квадратныя.
Квадратная англшская миля =  640 акрамъ.
Акръ =  4 рудамъ или 4840 квадратнымъ ярдамъ или 160 ква- 

дратнымъ рудамъ или пэрчамъ.
Рудъ 40 квадратнымъ пэрчамъ или 1210 квадратнымъ ярдамъ.

4. М еры объема гЬлъ или кубичесюя.
Кубическш ярдъ - 27 кубическимъ футамъ или 46656 кубиче-

скимъ дюймамъ.
Кубически! футъ 1728 кубическимъ дюймамъ.

» дюймъ—= Vi728 или 0,000578704 кубическаго фута.

5. М еры объема сыпучихъ г!>лъ и жидкостей.
Основная единица иямеретй - галлопъ; — содержитъ 10 апглШ- 

(■ 11и\11. фуiiroin. перегнанной воды, взвешенной въ воздухе 
0|ищ,к тым и гирями, iii >гда вода, п иолдухъ пм1’.[()тъ темнера-

II 11 |и 1I н it н . >м II Ml ним- INI Г \ И -О



Т  О Г  Г (I It .1 I I .

туру 62° но Фаренгейту, при барометрическом']» давлен in въ 
30 дюймовъ.

Квартеръ =  8 бушелямъ.
Бушель — 8 галлонамъ или 4 пекамъ.
Пекъ =  2 галлонамъ.
Галл онъ =  4 квартамъ.
Кварта =  2 пинтамъ.
ГГиита 4 джилямъ.

Сравнеше руеекихъ, метричеекихъ и ан- 
глшекихъ м'Ьръ.

Русешя мЪры.
1. №Ьры в1>са (массы). 

Метричесшя меры. АнглШсшя меры.
1 пудъ 16,38 килограмма 0,322 центнера.
1 фунтъ 0,41 0,903 торговаго фун
1 лотъ 12,797 грамма 0,451 торговой унцш
1 золотникъ 4,266 » 0,151
1 доля 44,435 миллиграмма 0,686 грановъ.

Метричесюя меры. Руссшя меры. Анппйешя меры.
1 тонна 61,048 пуда 0,984 тонны.
1 центеръ или квинт. 6,105 > 1,968 центнера.
1 килограммъ 2,442 фунта 2,205 торгов, фунта
1 граммъ 0,234 золотника 15,432 грана.
1 миллиграмъ 0,023 доли 0,015

Англшсшя меры. Руссюя меры. Метричесшя меры
1 тонна 62,028 пуда 1,0160 тонны.
1 центнеръ 3,101 50,802 килограмма.
1 торговый фунтъ 1,108 фунта 0,454
1  » унщя 6,646 золотника 28,350 граммъ.
1 монетная унщя 7,291 31,103
1 гранъ 1,458 долей 64,799 миллиграм.

Аптекарсшя 
pyccKia меры.

1 ф. =  12 унщямъ 
1 унц. =  8 драхм. 
1 драхм.==3скруп. 
1 скруп.— 20 гран. 
1 гранъ

А п т е к а р с ю й  вЪсъ.
Торговый Метричесшя 

руссш ямеры. меры.
0,875 фунта 358,323 грамма
7 золотник. 29,860

84 доли 3,733
28 долей 1,244

1,4 доли 62,209 миллиг.

АнглШсшя
меры.

0,790 торг. ф. 
1,053 » унц.

57,602 гранъ. 
19,201 
0,960
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2. Mbpi.i линейным.
Pyccidfl Mtpbi. Метричеопя Mtpbi. Анппйснтя mtpbi.

1 верста 1 ,<к;7 километра 0 , 0 0 3  М И Л Н .

1 сажень ‘2,184 метра 2,334 ярда.
1 аршинъ 0,711 метра 0,778
1 вершокь 44,450 миллиметра 0,140 фута.
1 футъ 0,305 метра 1 футъ.
1 дюймъ ‘2,540 сантиметра 1 дюймъ.
1 лишя 2,540 миллиметра 0,1 дюйма.
1  точка 0,254 0 , 0 1

Метричесшя Mtpbi. Русек1я меры. Англ1йсшя Mtpbi.
1 километръ 0,938 версты 0,621 лиши.
1 метръ 1,406 аршина 1,094 ярда.
1 десиметръ 2,250 вершка 0,328 фута.
] сантиметръ 0,225 » 0,394 дюйма.
1 миллиметръ 0,394 лиши 0,039
1 микронъ 0,004 точки 0,000039 »

АнглШешя меры. Русешя меры. Метричесшя Mtpbi.
1 миля 1,509 версты 1,609 километра.
1 фурлонгъ 94,280 сажени 201,168 метра.
1 цепь 9,429 » 20,117
1  поль.рудъ ИЛИ ПЭР'ГЬ 2,357 5,029
1 ярдъ 1,280 аршина 0,914

3. М ^ры  площадей или квадратныя.
Руссшя Mtpbi. Метричесшя Mtpbi. АнглШешя Mtpbi.

1 кв. верста 104,107
десятины 1,138 кв. километ. 0,439 кв. мили.

1 десятина 1,093 гектара 2,699 акра.
1 кв. сажень 4,552 кв. метровъ 5,444 кв. ярдонъ.
1 кв. аршинъ 0,500 » 5,444 кв. футовъ.
1 кв. вершокь 19,758 кв. саптимет. 3,063 кн. дюймонт,.
1 кв. футъ 929,030 » 1 кв. футу.
1. кв. дюймъ 6,452 » » 1 кн. дюйму.
Метричесшя Mtpbi. Руеск1я Mtpbi. Англ^сшя Mtpbi.
1 кв. километръ о,879 кв. версты или

91,530 десятины 0,386 кв. мили.
1 гектаръ 0,915 десятины 2,471 акра.
1 аръ 21,967 кв. сажени 119,599 кв. ярдонъ.
1 кн. метръ 1,977 кв. аршина 10,704 кн. футонъ
1 кн. саптиметргь 0,051 кв. вершка 0,155 КН. Д ЮЙМОВ !

1 кн. миллнмпръ 0,155 КВ. ЛИ1НЙ 0,0001 55 кн. »
I»
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AHiMiifiCKiH Mtpbi.
1 кв. миля 640 акр.

1 акръ 
1 кв. ярдъ

PyccKiH Mtpbi.
237,061 десятины пли 

2,276 кв. версты 
0,370 десятины
1,184 кв. сажени

Метричеек1я Mtpbi.
2,Г)1,к» кн. километра.

0,405 гектора.
0,836 кв. метра.

4. МЬры объем овъ гЬлъ или кубичесюя.

PyccKin Mtpbi.
1 icy б. сажень 
1 куб. аршинъ 
1 куб. вершокъ 
1 куб. футъ 
1 куб. дюймъ

Метричесюя Mtpbi.
1 куб. метр, или стеръ 
1 » саитиметръ.
1 » миллиметръ

Ангдшсшя Mtpbi.
1 куб. ярдъ

Метричеешя M tpbi.
9,713'куб. мет[ювъ 

359,729 » дес.иметр. 
87,824 «сантиметр. 

0 ,028  » метра 
16,387 » санти метр.

Руссшя Mtpbi.
2,780 куб. аршина 
0,0114 » вершка 
0,0000114 к у б .»

Руссшя Mtpbi.
2,125 куб. аршина

Анппйсшя Mtpbi.
12,704 куб. ярдовъ. 
2,195 » дюймовъ.
5,359 » »

1 куб. футу.
1 куб. дюйму.

Ангмпйсшя M tpbi.
35,315 куб. фута. 

0,061 » дюйма,
и,D00061 куб. >

Метричесюя Mtpbi.
0,765 куб. метра.

5. М1Ьры объема сыпучихъ веществъ.

PyccKifl Mtpbi.
1 четверть 
1 четнерикъ 
1 1'арнец'ь

Метричесшя Mtpbi.
1 гектолитръ 
J лнтр'1>

Анпн-йсшя Mtpbi.
1 квартеръ 
1 бушель

Метричесюя Mtpbi.
2,099 гектолитра 

26,239 литровъ 
3,280

Русская Mtpbi.
3,811 четверика 
0,305 Гарнца

Руссия Mtpbi.
1,386 четвертямт,

11,088 гарнца

Англ1йешя Mtpbi.
0,721 квартера.
0.721 бушелей.
0,090 »

Англ1йск1я Mtpbi.
2,750 бушеля.
0,0275

Метрическ1я Mtpbi.
2,909 гектолитра.

36,368 литра.

PyccKifl Mtpbi.
1 ведро
1 Вий, бут. или воД. 
1 пивная бутылка1 
1 чарка 
1 ш кал и къ

6. МЪры объема жидкостей.

АнглШсюя Mtpbi.Метричесюя Mtpbi.
0,123 гектолитра 
0,769 литра 
0,615 
0,123
6,150 сантилитра

2,7066 галлона. 
1,353 пинты. 
1,082 пинты. 
0,866 джиля. 
0,433
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Метричесшя Mtpbi.
1 ГСКТОЛИТрЪ

1 литръ 
1 сантилнтръ

Анппйсшя игЬры.
1 галлонъ 
1 кварта 
1 пиита 
1 джиль

PyccKifl м!ры .
8,1:51 недра 
1,301 вин. бутылки 
0,081 чарки

Руссюя м1ры.
о,37о ведра 
о,0-24 1лто<|>а 
о,739 вип. бутылки 
1,155 чарки

Am\niHcKifl м1>ры.
21,998 галлоновъ. 

l,7iio пипты.
0,070 джиля.
Метричесюя мЪры.

4,546 литра.
1,136
0,568
0,142

Сравнеше иностранныхъ монетныхъ еди- 
ницъ еъ русекимъ рублемъ и обратно.
Монетныя единицы.

1 крона=100 геллерамъ 
1 фун. стерлинговъ (L) 

--20 шиллингамъ (ч) =
=240 пенсамъ (<1) 960

фартингамъ 
Марка 100 пфениигамъ 
1 франкъ 100 сантим.

20 су

1 лира =Ю0 центезимамъ 
1 драхма(нов.)= 100 лептъ 
] левъ=100 бани 
1 пезета= 100 цеитимамъ 
1 марка
1 крона = Юо еровъ

1 гульденъ или флоринъ 
1 долларъ 100 центовъ 
1 лира =100 гпастровъ 
1 крона = 1 0  мильрейсъ. 
.1 iena ю о  сеновъ
1 таэль

Государства. Рус. рубля 1 рубль
Австрия 0,394 2,539 кр.
Анпшя 9,458 0,106 ф. ст.

Гермашя 
Францш и ла- 
тинсшй монет
ный союзъ ]) 
И'гал1я 
Грещя 
РуМЫШ Я 
Пспашя 
Финлянд1я 
Дашя, Швещя 
и Норвепя 
Голланд1я 
С.-Штаты 
Турщя 
Португал1Я 
Япо1йя 
Китай

0,463 2,160 М.
ГФр -

0,-375 2,667 лиръ.
д]»ахмгь.
левоиъ.
пе.четъ.
марокъ.

0,521 1,920 Kp.

0,781 1,280 Г.
1,943 0,5146 Д.

8,544 0,117 Л.
20,998 0,048 1ф.

0,969 i ,032 ieiib.
1,37 0,73 таэля.

>1 КI. литингкому монетному союзу принадлежать: ФранцЫ, llnuiiii, Hejii.riji,
ГрОШН И 1 I I III' 11IIII |. 111
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Водовозов!,, II.— 21.
„В олоки“ — 228.
„Всеобщ'и! германешй сою зъ  указания 

труда— 43.
„В сеобщ ая нидерландская федерация-—  

131.
Всеобпцй почтовый со ю зъ - 261. 
Всеобщ ее образован1е— 13», 139.

Г .
Гагенъ, В.— 32.
Гарвудъ, А. 21.
I'eopricBCKiil 234.
Гильеменъ, К. 107.
Гияль, Рулапд-ь 261.
Гиршъ, М. 105.
Гл’Ьбовъ, А. 195.
Гобсонъ, Д. 21.
Горбунов’!,, Л. 21, Hi.
Горовцевъ, Л. 45.
Государст1!(“нныя дороги въ Poccin  -240. 
Грабейнъ, М. -131.
Григорьев'!,, I). 11.— 198, 215.
Грунтовый! дороги 238.
Губеръ, Б. Э. 105.
Гужовыя дороги въ 1’ occin  239.

д.
Движение жел1;зно-дорожное -244. 
Дементьевъ- 21.
Деньги, noiuii’ie— 272.
Дерби, лорд’ь 103.
Дерюжинсшй, 15. 32.
Длина водныхъ путей въ P o c c in —234. 
Длина желЬзиыхъ дорогъ „ - 257.
Длина телеграфныхъ линШ— 265. 
Дмитр1евъ, М. —45.
Договоры торговы е государственные — 

287.
Доде-Бенсель 107.
Дома TcpiiiiMoi'Tii 69.
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Дома трудолюбы 39.
Д()11олнит(;л1.1п.1(' сборы  на ж елезны м.

дорогахъ 252.
Дороговизна квартиръ— 51.
Дорожное д1;ло in, Квроп'Ь - 236, 238. 
Доходность казенныхъ дорогъ— 258. 
Душсеръ, <!>.- -105.
Дэль, К ольбрскъ— 241.

Е .
Клистратовъ— 63, (59.

Ж .
УКе.гЬзныя дороги, ихъ д1;леше на че

тыре группы — 241, 245.
Ж ел'Ьзно-дорожная к он к у р сн а я — 248. 
Ж елезно-дорожное хозяйство, пош пче— 

24 й.
Ж еш ш -Риффель— 105.
Ж'енсклй труд'ь- 150.
Жидъ lllap.ii. ЮЗ, 1к7.
Жилище, жилищный вопросъ— 46. 
Ж уффруа 229.

3 .
Законодательство кооперативное, опре- 

д’1',.Millie- 141.
Законодательство во Францш — 146.

in, l'e])Maiiiii 147.
В’ь Англ in 149.

„ въ Пельгш и Ш вей-
Hapin К>0.

Законодательство въ Голланд in 151. 
Законодательство въ Италш и Австрш  

153.
Законодательство въ P occin  154.
Законъ 1 мая 188!) г. о товарищ ествахъ 

вт, I'ep.Maniii 147.
Законъ народонаселеш я- 14.
„Законъ убы ваю щ аго плодород1я поч

вы "- -15.
Землеуетроительныя ком и ссш — 193. 
Земслае агрономы- 137.
Земслае коонеративпыя KOMiicciii -1 3 8 . 
Земство, его роль въ кооператш ш омъ 

двпженш -135.
Зивекингъ, 1’ .—295.
Значмне же.тЬлныхъ дорогъ 246, 217. 
Зпачеш е торговли 272.
Зочбартъ, !>•
Зопне |П5.

И.
„И гра тарифами" 219 
Иммнграфя 174.
„И м перией  сою зъ  ссльекнхь кооперати

вов!, въ Германш 1- 131.
И мпорта- 278.
„И ндивидуализафя трудовой помощи11 

41.
И нспекщ я лсилищиая -51.
Ирландское агрикультурное организа- 

nioiiHoe общ ество 129.
„И рландское кооперативное агентство11 

129.
И саевъ, А .—95, 234.
Исчислеш е тарифовъ -252.

К .
Кабели, noiurrie--264.
Казенныя железный дороги въ Poccin  

258.
Каналы, ихъ протяж еш е— 228.
Каниталъ оборотный -92 .
К ассы  мелкаго кредита земеш я—140. 
Каутскш  21.
Кауфманъ 182.
Квартиры рабочихъ— 44.
Киселевъ, граф ъ— 184.
KieBCKift сою зъ потребитсльныхъ об 

ществъ —171.
Клингенъ 211.
Кобденъ— 284.
Ковалевсшй, Л .-  95.
Колейный дороги— 241.
Колонизащя, понято1 173.
Колонш, ихъ виды: завоевательный, тор

говы й— 174.
Колоши, ихъ виды: земледЬльчесшя 17Г>.

„  плантаторскш, куль
турным, внутреншя 176. 

Колонизацюнная политика, ея виды: 
Испанскш 179.
Anr.iiiicKiii. Голландский- 180. 
С'Ьверо-Америкапслай— 181. 

Колонизащ онные районы — 202.
- Тобольская и Томская губ.- 203.

—  Алтай 204.
- - Щ мамурье 210.

- Кавказь 210, 220.
Киргизски! край 217, 218.

Кольберъ 281.
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Колюпановъ, II. П. 78.
Коми-вояжеры, ихъ значеш е 275. 
„Комиссия по оекуд'Ьнш центра" 10. 
Коммунистически! общ ины— 96. 
К онгрессы  почтовы е ‘2(>8.
Конкуренция торговая 118.
Конторы по прш скаш ю  занятш 43. 
Контрольные сою зы  въ Даши 125. 
Контроль железнодорож ный- 257. 
„К он ц ессш " железнодорожный 250. 
Кооперативный кредитъ въ Е в р оп е - 70.

зъ  P occin  78. 
Корабельная полищ я— 232. 
„К орреспон ден щ я“ , п о н я м е -2 5 9 . 
Кредитъ, пониие 122, 275.
Кредитъ мелicifi 71.
Кредитная кооперащ я 140.
Кредитпыя товар и щ еств а- 81, 82.

— въ Германш - 75.
въ Гредесдорф-J; - 72. 

К рестьянская артель 89.
Кромвель -281.
К.рюгеръ, Г. 106.
К рю ков!.—211.
Кулыжный, Л. К. 88.
К устари вт. Ирландш 130.

Л .
Ланге, Ф. А. 105.
Лафаргъ, II. 278.
Лекокъ, М. 46.
Леруа-Болье 212.
Либихъ 6.
„Л ига протинъ хлЮ ныхъ законовъ вь 

Англш“  284.
Локоть, оиред1;ле1пе 30*1 
Локомотивъ, его iiCTOpiя -24 2 .
Лохтинъ 21.
Лугшшнъ, С. (1>. 78.
Льготы налоговый для кооперацш  въ 

P occin  157.
Льняныя товарищ ества въ Ирландш и 

А встрш  130, 134.

М.
Макъ-Кинлп, его тариф ъ—286. 
Малоземелье, поня’п е 195.

,, относительное—197.
., абсолютное— 198, 199, 213.
,, въ P occin — 184.

Мальтусъ- 15.
Маресъ 13.

„М арки трудовой помощ и" 36.
Маркеъ, К.— 9.
Маслодельный артели: въ Даши 125.

въ Ирландш 129. 
въ Голландш 131. 
во Фрашци -13 4 . 
въ Италш 134. 

МаслодЬльныя кооперацш  въ P occin — 110.. 
Матв'Ьевъ 69.
Международный обигЁнъ товаров!, 279. 
Мелочная торговля —116.
Меркантилнзмъ— 279.
„М ертвы я пи сьм а"— 261.
Метръ, noiiHTie, метрическая система: 

м-Ьрь и в+.совъ— 301.
Мигулинъ, П. 259.
Мижуевъ- 21.
Миллеръ, Г1. 278.
Милль Джемсъ, С. 103.
М инистерство Путей Сообщ еш я, функ- 

цш его 257.
Монопольныя иредпр1яш1— 115.
Морилль, его тарифъ 286.
М осковсгай комитета ссудо-сберегатель- 

ныхъ товарищ еств!,- 79.
М осковское общ ество сельскаго хозяй

ства 172.
MocKOBOKift сою зъ потребителей -165 ,171 . 
М ореплаваше 228.
М орская полищ я— 232, 233.
М орское судоходство: свободное 231.

линейное 232. 
Мощеныя дороги въ P occin  238. 
М униципализащя квартирнаго дела- 53. 
М уравсм й шляхъ— 236.
М’Ьры длины и в^са  --300.
М юнстербергъ 32.

Н .
Н авигацюнный актъ- 281.
Наемный трудъ въ артеляхъ 93. 
Н алоговое начало въ п очтовом ъ де.че- 262. 
„Н ацюнальная лига итальяискихъ ко- 

операщ й“  107.
Н едозарабатываш е — 11.
11еорегламентисты— 68.
Нетцоль 61.
„Н иж не-австрШ сюй молочный с о ю з г ‘ - — 

133.
HiiKHTCKifi, Д. 259.
Нитти 21.
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Нищенство 21.
проф есею н алм ю с 33. 

Нормальный уставъ, пон ийс S(>, 92. 
Нормальные уставы  въ P occin : сельско

хозяйственный и общ ества потребите
лей 156. 157.

Нормальные тариф ы - 253.

о.
Обозненко, д-ръ -5 7 ,  63.
Оборотъ торговый, поня'пе—295. 
„О бщ ество для улучшешя поме.щенШ ра- 

бочихъ“  въ С .-П етер бурге- 55. 
О бщ ества потребителей 103.
< )бщеетвенное призреш с въ Европе 23.

.. въ P occin  29.
Общественный работы  43, 44.
< (бъодинсше кооператпвовъ 84, 85. 
О зеровь, И. 108, 234, 264.
• битовая торговля- 274.
( (рганизащя ж елезныхъ дорогъ, четыре 

типа 251.
Организащ я почты въ разныхъ стра

нах!, 263.
„< )собыя иоложешя объ общ ествахъ съ 

нерем'1;ннымъ капиталомъ1' 146.
I >Titpi,iTie сельско-хоз. общ ествъ, правила: 

Потребительских!)— 165. 
Креднтныхъ -1 (>7.
Артелей производнтельныхъ 169. 
М: 1СлоД’Ьл ьныхъ -170.

(Н'энъ, Робертъ 96, 103.
П .

Пажитновъ 21.
Паи нотребителы ш хъ общ ествъ 98. 
Панамскш каналъ— 229.
Панпинъ 229.
Паранъ-Дюшатле— 57.
Пароходы, пароходство 229. 
Пауиернзмъ, поняйе 1.
Перееелешя, п он яие 173.

,, въ PocciiT  182. 
Переселенческая политика въ P occin  

185, 1ST, 188.
Переложное хозяйство- 216. 
Пестржецкш, Д.— 195.
..Петербургское отд'Ьлеше комитета о 

сельскихъ товарш цествахъ“  172. 
Петръ I, его покровительственная поли

тика, 282.
Пиль, Робертъ 284.
Пленкеп, 128.

П о д н и п е  е е л ь е к а г о  Хпзнi i e ina  in, I 'ne-  
eill 136.

„П одсобная плата 59.
Подеобно-прои:шодите.1Ы1Ы!1 а.ртели 91.
П окровская, М. 63.
Политика тарнфиан 255.
..Полищя нрановъ" 61.
Положеше о мелкомъ кредит!'. Ч .
Положеше 7 пеня 19<4 г. о кооиерали 

вахъ — 155.
Попечительство о домахъ трудолюГпя

30, 40.
Посредническая конторы 44.
П осредничество торговое, пош гле Ms.
Потребительная лавка—97.
Потребительная кооперации ея и ск е  

pin— 95.
Потребительская сельсю я Koonepanin in, 

P o cc in — 141.
Почта, „п очтовая  гоньба" -259, 260.
Пошлина на х.тЬбъ въ разныхъ стра

нахъ— 289.
Пошлины таможенный 290.
Пошлинное начало въ железнодорожном'!, 

хозяйств!; 250.
Правила Рочдельской системы 98, 103.
Пределы кооператнвпаго производства 

115.
Прибыль торговая 271.
П ризреш е бедныхъ государством'!. 21.
П р и зр и те  бедны хъ въ КвропТ, обя за 

тельное- 25.
Прикрепление жешипшл къ проститу

ц и и - 66 .

Принудительный тр удъ - 33.
П риходная потребительный лавочки иъ 

Англш - 96.
Продовольственным станцш 36.
П роизводство потребительных'!, об 

ществъ 109.
П рокоповпчъ, II. С. 21.
Проселочный дороги въ Poccin  239.
Проституц1я 56.
Протекцюнизмъ, н о ш т е  279.
Протекщонизмъ въ XIX в. въ разныхъ 

странахъ 290, 286.
Птичныя товарищ ества вь  Прлаидш и 

въ Герман in 130, 132.
Пути сообщ еш я, оироде.ю ш е 221.
Пфейферъ 105.
„Ilbimi.iii x.i'l;6'i,“ 21 о.
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Р .
„Р абочш  гостин ицы " 36.
„Рабочее дома“  нъ Гермапш и Липпи -  

34, .49.
Рабочш  KO.TOiiin 37.
,,Pa6o4ie сады " 38.
РаевскШ , А. Л. 1G.
Разделеш е труда -270.
Размеры переселеш я- 222.
Разселеш е людей 227.
Райфейзенъ —72.
Pomiaiп кооперативны х!, организаций нъ 

Германш — 148.
Регалш, поняйе 255.

частно - правовым, нублично- 
правовы я— 250.

Регистращ я проституцш  60. 
Рсгламентисты 64.
Регламентация кооперативнаго дппже- 

шя 144.
„Р езервная а,рм1я труда"— 9.
Результаты переселения- 208. 
,,Реклассироваш е“  бедныхъ 41. 
Рельсовые пути 241.
Ремесленная артель 89.
Рихтер!., Е ,— 105.
Рождаемость дг1;тей 17. 
Розничнаяторговля крупная 119,123,274. 
Романовъ, Н. II. 215.
Ростовщ ичество, и ош ш е 75.
Рочдель, рочдельская система 97. 98. 
Рош еръ, В. 32.
Рудченко, II. 234.
Руссш я м1:ры и в Ь с ъ - 302.
Ручная нолшця 232.
Рыпокъ. пон яп е; местный, международ

ный 271.
С.

Сажень косая, маховая, ношгпе 300. 
Саймипгтонъ— 229.
Сбыть продуктов'!, коонератнвовъ 124. 
Свинобой ни кооператииныя въ Даши—127. 
Свободные земледельцы 37.
Свободная торговля 279, 283, 291. 
Свнтловскш, В. 56.
Сельско-хозяйственныя колоши въ Рос- 

cin 38.
Семейная помощь- 22.
Сервн, В.— 106.
Серпевъ, 1оаннъ, нрото!ерей -3 9 . 
Сибирски! комитет!» no переселение 188-

Сибирь, какъ переселенчески! район ь 
216.

Синдикаты железныхъ д о р о г ъ - 2 1 ‘ >.
Синдикаты осльско-хозяйственны*: 77.
Система государственныхъ путей сооб- 

щешн, ея выгоды -251.
„Скользящая шкала" -288.
Смитъ, Лдамъ -283.
Собственное производство коопераций— 

123.
„С ов еть  м!;стныхъ управлений" жел"Ьз- 

ныхъ дорогъ—257.
Союзный кодексъ 1 января 1883 г. въ 

Швейцар1п —150.
Союзъ кооперативом , въ P occin  84.
„Сою зъ рабочихъ, занятыхъ въ коопе

ративном!, п роизводстве" 114.
Союзъ сибирскихъ маслодельных'!, арте

лей- -134.
Спекуляция товарными ценами -273.
Сперанский 184.
Спещальиые тарифы 253.
Сплавъ по р'Ькамъ 233.
Ссуды на переселеш я 190.
С суды —потребительный, производитель

ныя -77.
*'судо-сбсрегательныя товарищ ества въ 

Poccin  79.
< 'тавки тарифный 252.
Спвдя —египетская и греческая, ионя- 

r ie—300.
Сгефенсонъ, 1’еоргь  212.
( 'тефенсфельдъ, Джемсъ— (>(>.
„Странствуюнце проф ессора-агроном ы " 

въ И талм — 76.
CrpaxoBanie отъ безработицы 12.
Строитсльпыя правила 51.
Судоходство 228.
* -ухопутныя дороги 235.
* 'уоцкш каналъ— 229.
Сеть железнодорожная, ея развит!*1- 243.

Т .
Талантъ фшгшайекий, еврейский, пер- 

сидскШ, п о ш т е  300.
Таможенная политика въ P occin  282.
Таможенные тарифы вь Англии 2^0.
Тарифы, понятие— 252.

,, пассаж ир сю е, багажные, товар
ные— 235.

Тарифы иронорцюнальные, поиспыс, 
диф ференш алы ш е, ..едит.и>“ , п р и м ет
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сообщ ен in, местные, международные
253, 251.

Тарифъ копвенцюнпый н oGmiii 28*. 
„Т ариф ны е бугры “ - -2-19.
Телеграф’!. оитичесы й, олектрпчесшй 

2G4.
Тслсграф ъ безпроволочпый 265. 
Телеграфные тарш()ы 266.
Телефонъ, его с 1;ть въ 1’occin  266. 
Териеръ, I >. Г .— 186.
Тихоновъ- 211.
Товаръ, п о н я т  271.
Товарищ ества для сбы та х.ч1;ба къ 

Германш и Л встрш  132, 133. 
Товарное производство 224.
Толстой, министръ 185.
То()гашев'ь, Г>. ЮЗ.
Торговля, ел начало 2(58.

,, рыночная, ярмарочная 27(5. 
„Т орговцы  жпвымъ товаром-!.0 62. 
ToTOMiann'b 108.
Транзитная торговля, iioinm o 278. 
Транспортная торговля 225.
Тревнзш п. 242.
'Грудовыя артели 91.
Трудовая помощь 32.
Трудовыя станцш 36. 
Tyrairb-liiipaiiOBCKift 234.

У.
УбЪкшца трудовой помощи во Фран- 

n,iii 39.
Универсальные магазины— 276. 
„Универсальные торговы е дома1' 121. 
Управлеше железными дорогами цен

тральное, м естное- 257.
..Усадьбы для бедныхъ въФинляпд1и‘' 38. 
Условш переселеш я— 206, 207.
Услов1я нлавангя по морямъ 230. 
Услов1я успеш ности  торговли 271. 
Устройство кредитных!» товарищ еств ь 

S7.
Участ1е въ ирпбыляхъ 111.
Участковым попечительства о б1:дныхгь

31.
Ф.

Фабрика кооперативная 111!.
..Федора ni я бельппоипхъ коопорати-

|!0|Г|.“ 106.
< I ■ 11 < i;;i . 11.111.1 н 11о 111 | и I и .1 '.’*2
Формы 1111 и: 1111.111 и .'

'1'ормы llponieiiiii на о ткрьгпе потреби 
тельныхъ общее/пп, 16.'! 

Фритредерство, n o m i T i o  279. 
Фрнтредерекая политика вь разиыхь 

странах!» 2Н1, 2S5, 291, 292.
Фультопъ 229.
Фунтъ, опрсдЬлепн' 31)2.
Фурье, Ш арль 96.
Футъ, опред'Ьлеше 300.

X .
Л'арьконокш комитетъ оодГ.йспия сель 
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Кь X тому „Народной Знциклопедш “ .
После выхода въ св'Ьтъ Х-го т. «Народной Энциклопедии» 

в'ь немъ замечены некоторые недосмотры, которые (-.читаемi. 
н.ужнымъ иен]>авить.

Наиболее существенным!) является неправильность г.ычнеле- 
niii въ таблице на стр. 115.

Въ первомъ столбце сделана, несомненно, опечатка, и чиспо 
жителей во Францш вместо 39.202.267, — какъ это в и д н о  п-.ь 
текста на I<>I стр .,— напечатано 39.252.267.

Во шчфомъ столбце число учащихся въ Poccin не nmmlvi 
стиуотъ числу, проставленному въ «Приложеши ,\о I» (стр. 1:V.> 
128): вместо 5.234.825, какъ значится въ приложен!и, in. та 
блице 5.344.947.

Вт. третьемъ столбце несколько не точны вычислсшя <>, л ча 
щихся для ] Ilneiinapiii и П руссш ,— для первой опт. выражается 
19., (напечатано 19,0), для второй 16,5 (напечатано 17,.,).

Вт. пятомт) столбце опечатка: въ Японш на 1 учащ.чп» 
приходятся 47 учениковъ, а напечатано 41.

Вт. седьмомъ столбце опечатка относительно Швейцарш, где 
на одного жителя приходится 5 р. 50 к., а напечатано 5 р. 4<> к.

Наконецъ въ восьмомъ столбце неточность но отношении кь 
Сев.-Ам. Соед. Штатамъ, Францш и Poccin, а именно в т .  п е р в о й  

стране на одного учащагося приходится 35 р. 41 к., в о  в т о р о ! )  

и  р. 89 к. и въ третьей — 11 р. 60 к.
В-л'Г.дстше иоследнихъ недосмотровъ должно быть про

изведено некоторое изменеше и въ д1аграмме, относящейся in. 
названной таблице (стр. 117), а именно, Poccin будетъ занимать не, 
последнее, а предпоследнее место.

Вкралась опечатка и вт. таблицу «Прнложеше >,'» I». пом !.щеп
ную на 122 — 123 стр.

Именно, въ столбце ннн-гомъ, г д е  приведены д а ш ш я  <» иим.чам. 
Министерства Внутренних'!. де.И Ъ , В'Ь сумм'!’,, О Т П О С Я Щ е р  -я 1.1, 

количеству М а . Т Ь Ч И К о В ' Ь ,  учащ ихся Г.Ь Г о р о Д С К Н Х ' Ь  и сещ.скнх I.
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школахъ названыаго Министерства, проставлена цифра 255, а 
сл'Ьдуетъ 2.551, вел1здств1е чего и сумма обоего пола будетъ не
1.786, а 4.082. Изменится, конечно, и обнцй итогъ въ нослгЬд- 
немъ, 10 столбце: мальчиковъ будетъ 3.726.458, а обоего пола— 
5.237.121.

Считаешь нужнымъ еще заметить, что приложенная къ X  т. 
«Карта распространетя грамотности среди населешя различныхъ 
городов! Европы» позаимствована изъ т. VI «Народи. Эпцнкло- 
педш». Ея данныя не совсемъ соответствуютъ даниымъ X  т.. 
потому, что относятся къ другому времени.

Наконецъ замечены опечатки на страницахъ 2 (вторая строка 
сверху), где вместо 921 г. следуетъ 988 годъ. и 3-еи (седьмая 
строка сверху), гд1з вместо 1243 г. следуетъ 1237 годъ.


