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иоъявлен1м.

открыта подписка иа 1914 г. на
„НОВУЮ РАБОЧУЮ Г А З Е Т У " :

издающуюся при ближайшемъ участ1и П. Б. Аксельрода, Ф. Дана, Б. Дей
ча, В. Засуличъ, Д. Кольцова, Л. Мартова, А . Мартынова, П. Маслова, 
Л. Ортодоксы, А. П отреоова и мн. др., а такж е— членОВЪ С -.Д -О Й  дум
ской Франц1и А. Бурьянова, Е. Ягелло, И. Манькова, М. Скобелева, 

И. Тулякова, В. Х аус-ова , П. Чхеидзе, А. Чхенкели.
ГА ЗЕТА  ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, НРОМЬ ПОНЕДЪЛЬНИНОВЪ. 

Постоянные О Т Д Ъ л ы : 1) статьи; 2 ) фельетоны; 3) заграницей; 4) Г осу 
дарственная Дума (стенограммы членовъ с.-д -ой  фракцш); 5) вокругъ 
Думы; 6) въ с.-д-ой -ф ракщ и; 7) телеграммы; 8) хроника; 9) рабоч!е о 
рабочей печати; 10) московская жизнь; 11) забастовки и конфликты; 
12) страхован1е рабочихъ (статьи , хроника, корресподенц1и); 13) въ 
рабочихъ организац1яхъ (профес1ональное, культурно-просветительное, 
кооперативное движен1е); 14) среди рабочихъ; 15) Прибалт1йск1й край; 
16) по Р оссш ; 17) въ деревне; 18) юридическ1е ответы ; 19) почтовый

ящикъ.
По четвергамъ и воскресеньямъ въ ф ельетоне— ПОВАСТИ, разсказы , 
СТИХОТВОрен1я. Въ беллестристическомъ о тд ел е  принимаютъ участ1е: 
А. Бибикъ, Вилька, Клавд1я Вольная, Н. Тасинъ, И. Ш мелевы и мн. др. 
Подписная цАна: на годы 4 р. 50 к., на полгода 2 р. 50 к., на 3 м еся
ца— 1 р. 25 к. на 1 месяцы — 45 к. За-границу: на годъ 10 р. 50 к., 
на полгода— 5 р. 50 к., на 3 месяца— 2 р. 75 к., на Г  м ес ,—  1 р. за 

перемену адреса— 20 к. Подписка только съ  L-ro числа. 
А д р е с ъ  к о н т о р ы  и ре дак ц1и:  С .-П етербургъ . Калашниковскш пр.

домъ № 4, кв. 19.

ГОРНО-ЗАВОДСКОЕ Д-ЬЛО.
издаше СовАта СъАзда горнопромышленниковъ юга PocciH.
. X X Y I годъ издан1я. Подъ редакц1ей Н. Ф. фонъ-Дитмара. 

Адресъ: Харьковъ, Сумская, 20.
В ъ  журналА печатаются: текущ1я новости по горному дАлу 

въ PocciH вообще и на югА РосФи въ особенности; новАйш1я 
статистичесюя свАдАн1я о производительности, вывозА и т. п. 
продуктовъ горной и горнозаводской промышленности юга 
Россш и другихъ paioнoвъ Имперш; правительственныя и адми- 
нистративныя распоряжен1я, касающ1яся горнаго дАла. Статьи и 
замАтки о техническихъ новостяхъ и изслАдован1я по техническимъ 
вопросамъ: отвАты консультативно-юридической части дАлопро- 
изводства СовАта СъАзда по запросамъ горнопромышленниковъ; 
хроника СовАта СъАзда горнопромышленниковъ юга Россш и 
общеимперскихъ СъАздовъ представителей промышленности и 
торговли, биржевой торговли и сельскаго хозяйства, СъАзда 
русскихъ фабрикантовъ земледАльческихъ машикъ' и оруд1й; 
хроника aKu;iOHepHaro дАл Корреспонденщи Зап. Европы и Poccin. 
Статьи по общимт взпр' у сскг ' жизни, имАющимь отношен1е
къ горной промыш.1еннос1 И.
Подписная цАна: на годъ (съ I января по 1 января)— 6 руб., на 
*/з года (съ 1 января по 1 1юля)—4 руб., за границу 8 руб. на 

годъ и 6 руб. на 1/2 года.
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Къ тридцатилЪт1ю смерти Карла Маркса.
С т а т ь я  К а р п а  Р е н н е р а * ) -

{Переводъ съ нгьмецкаго).

ЦЬлое поколЬн1е отдЬляетъ насъ отъ смерти Карла Маркса! 
Съ тЬхъ поръ жестокая коса смерти сияла обильную жатву среди 
дЬятеллй пролетар1ата, и въ настоящее время осталось въ жи- 
выхъ лишь очень немног1е, которые, будучи уже взрослыми 
когда умеръ Марксъ, живо ощущали всю тяжесть этой утраты. 
За это" время м1ръ совершенно измЬнилъ свое лицо, граждане 
M ip a —свой духовный обликъ. Ибо ни въ одну эпоху истор1и ко
лесо развит1я не вертЬлось съ такой стремительностью, какъ въ 
вЬкъ капитализма.— ПослЬдн!!! хоронитъ въ течете нЬсколькихъ 
дней или мЬсяцевъ государства и троны, которые создавались ц е
лыми столЬт1ями, въ теч ете  десятилЬтш онъ захватываетъ въ 
свой круговоротъ цЬлыя части земного шара, и то, что вчера 
еще едва можно было представить, сегодня становится совершив
шимся фактомъ. На поверхности этого круговорота появляются 
и быстро улетучиваются отдЬльныя имена и цЬлыя научныя 
системы..^ Прахъ мыслителя К. Маркса покоится подъ могильной 
плитой уже цЬлое поколЬн1е, и невольно возникаетъ вопросъ: 
что же еще осталось отъ его личности, что живо изъ его произ- 
ведешй, что изъ его учешя по настоящее время сохраняетъ свою 
истинность?

 ̂ ^
Сколько разъ они его уничтожали, читали ему отходную и 

торжественно хоронили—всЬ эти дипломированные профессора и 
безконечное количество недипломированныхъ литераторовъ, сдЬ- 
лавшихъ себЬ профессию, почти спортъ изъ систематическаго 
погребен1я этого великана духа. ГдЬ они всЬ эти хулители 
Маркса, мухи-поденки, которыхъ выдвинула крикливая буржуазная 
пресса, сдЬлавъ ихъ знаменитостями на часъ, пока какой нибудь 
новый шарлатанъ или книжный червь не приходилъ имъ на 
смЬну? Большинство и-зъ нихъ позабыто. А М а р к с ъ  ж п в е  ъ 
и д Ь й с т в у е т ъ  и его у ч ете  с в Ь ж о ,  к а к ъ  в ъ  п е р в ы й  
д е н ь .

Конечно, многое изъ того, что открылъ Марксъ, вошло, какъ 
общее достояше, въ духовную сокровищницу всЬхъ народовъ;

*) Настоящая статья цринадпежитъ перу К. Реннера (Рудольфа Шпрнн-- 
гера), одного изъ наибодЬе вндныхъ теоретнковъ авсгртйской с.-д-iH и редак
тора ея научыаго органа „Der Kampf", въ 6 номер* котораго за 1913 г. она 
напечатана. Прим перев.
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теперь считается само собой разумеющимся многое иэъ того, 
что въ устахъ Маркса звучало какъ смелое открытЁе. МногЁя изъ 
его резко отчеканенныхъ мыслей превратились въ мелкую раз
менную монету, и буржуазный журналистъ, не задумываясь, 
расходуетъ ихъ въ наши дни. МногЁя его положенЁя, произведшЁя 
переворотъ въ науке, претворились въ повседневную практику 
мнслящаго пролетарЁата, стали составной частью массовыхъ дей- 
ствЁй, о которыхъ едва можно было мечтать при ихъ зарожденЁи. 
Но не следуетъ забывать, что большая часть идей Маркса была 
высказана имъ въ эпоху, когда культура Х Х -го столетЁя нахо
дилась еще въ зародыше, когда человечество еще было при
давлено ледянымъ покровомъ Священнаго Союза, когда Европа 
представляла собой мЁръ крестьянскихъ деревень и цеховыхъ го- 
родовъ, и локомотивъ являлся диковинкой. Надо вспомнить только 
ГерманЁю 1844 г., тринадцать летъ после смерти Гегеля, Гер- 
манЁю безъ железныхъ дорогъ, телеграфовъ и фабрикъ, Гермашю 
почтовыхъ каретъ и цеховыхъ мастеровъ, страха БожЁя, благо- 
честивыхъ нравовъ и мещанскаго благополучЁя, чтобы оценить 
по достоинству смелыя слова Маркса въ „Немецко-французскихъ 
ежегодникахъ", опередившЁя целое столётЁе:

„Подобно тому, какъ философЁя находить въ пролетарЁате 
свое матерЁальное оружЁе, такъ и пролетарЁатъ находить въ фи- 
лософЁи свое духовное оружЁе, и лишь только молнЁя мысли осно
вательно ударить въ эту девственную народную почву, совер
шится эмансипацЁя немцевъ въ людей... Голова этой эмансипа
цЁи—философЁя, ея сердце—пролетарЁатъ".

Это было сказано въ то время, когда самое упо.минанЁе о 
пролетарЁате въ ГерманЁи было смелостью, когда немецкЁе ра
бочЁе на девять десятыхъ были ремесленными подмастерьями съ. 
средвевековымъ образомъ мыслей! И когда Гегелевская метафи
зика господствовала еще надъ всеми науками, а теорЁя и прак
тика отделялись другъ отъ друга непроходимой пропастью, 
Марксъ сказалъ въ 1845 г. о Людвиге Фейербахе: „Философы 
только различнымъ образомъ и с т о л к о в ы в а л и  мЁръ; дёло 
идетъ о томъ, что бы его и з м е н и т ь " .  Такимъ образомъ онъ 
на два десятилетЁя предупреждаетъ смелое выраженЁе Лассаля 
о близнецахъ „науке и народе" и на полъ-столетЁя — револю- 
цЁонную практику германской соц.-демократЁи, руководимой нау
кой! Огромная масса немецкихъ ученыхъ перЁода десятилетЁя до 
мартовской революцЁи не замечала даже зачатковъ этого раз
витЁя. ГерманскЁй пролетарЁатъ, который Марксъ провйделъ, въ 
настоящее время насчитывается миллЁонами; овъ идетъ по пред
сказанному Марксомъ пути, но не достигъ еще и половины его.

Разве не было прометеевской смелостью противопоставить 
буржуазному, наполовину еще феодальному мЁру, новую истину 
классовой борьбы въ словахъ: „Коммунистическаго манифеста": 
„исторЁя всехъ существовавшихъ до сихъ поръ обществъ была 
исторшй борьбы классовъ",— словахъ, написанныхъ уже въ 1847 г., 
въ перЁодъ начала расцвета буржуазной эпохи, прежде чемъ 
буржуазЁя завоевала себе на континенте политическую и эконо
мическую свободу, до наступленЁя мартовской революцЁи, во 
время которой пролетарЁатъ выступалъ въ союзе съ буржуазЁей, 
не подозревая о разделяющихъ ихъ противоречЁяхъ, до революцЁи,
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стремившейся еще только покончить съ сословными привиле- 
г1ями княжеской власти, дворянства и церкви.

Съ какой титанической силой духа Марксъ въ 1847 году 
въ „НищегЬ философш“ предвосхищаетъ законы с о в е р ш е н н о  
н о в а г о  общества, какъ темпъ, такъ предАлы его развит1я.

.Угнетенный классъ есть неизб'Ьжное услов1е существовашя всякаго об
щества, основаннаго на антагонизм* классовъ. Освобожден1е угнетеянаго 
класса необходимымъ образомъ подразум*вае^. сл*довательно, образован1е 
новаго общественнаго строя".

Это было сказано еще до того, какъ классъ буржуаз1и обез- 
печилъ свое господство посредствомъ революцшннаго акта, и 
относилось къ примыкавшему еще къ нему пролетар1ату! И если 
пролетар1ату для его побАды отведены извАстння границы, ко
торыя еще, къ сожалАн1ю, не преодолАны, то Максъ высказалъ 
это, предвосхищая событ1я на цАлое столАт1е;

„Для того, чтобы для угяетеннаго класса появилась возможность осво- 
божден1я, необходимо, чтобы уже достигнутая ступень развит1я производитель
ныхъ силъ—съ одной стороны, и существующ1я общественный отнощен1я—съ 
другой, не могли существовать дал*е рядомъ. Изъ вс*хъ оруд1й производства 
наибол*е важной производительной силой является самъ революц1онный классъ. 
Организац1я революц1онныхъ элементовъ въ классъ предполагаетъ существо- 
ван1е вс*хъ т*хъ производительныхъ силъ, которыя вообще могли развиться 
въ н*драхъ стараго общества".

Въ настоящее время всА говорятъ о классахъ, о классовой 
борьбА, у всАхъ на устахъ слово организащя. Но гдА въ 1847 г. 
были организащи, гдА Ййла реальная почва для этихъ выраже- 
н1й? На материкА Европы были только намеки на классовую 
борьбу, и м1ръ мыслителей и политиковъ проходилъ мимо нея, 
не подозрАвая ея существовашя. ВсА классы буржуазнаго обще
ства чувствовали себя единымъ народомъ, враждебно нротиво- 
стоявшимъ феодальнымъ сослов1ямъ. И основныя положешя ма- 
тер1алистическаго пониман1я истор1и высказываетъ нАмецшй 
изгнанникъ Марксъ, дитя экономически отсталой Гермаши, въ 
то самое десятилАтае, въ которое англичанинъ Карлейль, въ раз- 
гарА борьбы англ1йскиХъ професс1ональныхъ союзовъ, посреди 
расцвАта чартистскаго движен1я, формулировалъ (въ 1841 г.). 
свою философ1ю истОрш „О герояхъ, героизмА и героическомъ 
въ нстор1и“ , которая еще полъ столАтая спустя служила прообра- 
зомъ для нАмецкихъ историковъ.

Теперь конечно, всяшй, знаетъ или, по крайней мАрА, при
знаетъ главной двигательной силой истор1и то, что Марксъ вы- 
разилъ другими словами въ „КритикА политической эконом1и“ 
(1859 г.) „способъ производства матергальной жизни обусловли- 
ваетъ вообще сощальный, политичестй и духовный процессъ 
жизни". Шарлатаны изъ породы хулителей Маркса до тАхъ поръ 
кричали на всАхъ перекресткахъ о неправильности этихъ поло- 
жен!й, пока они незамАтно не стали основнымъ элементомъ всего 
нашего научнаго м1росозерцашя даже въ буржуазныхъ кругахъ. 
Это, конечно, не значитъ, что буржуазная наука признала пра- 
вильнымъ также и методъ историческаго матер1ализма.

Идейная борьба между учешемъ Маркса и его противниками 
окончилась поражетемъ послАднихъ. И этого факта не могутъ 
уничтожить постоянный жалобы потерпАвшихъ поражен1е.
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Въ 1845 и въ 1847 г. г., когда еще Меттернихъ управлялъ 
европейской политикой и подавлялъ бypжyaзiю, было почти не
слыханной смЬлостью определять и истолковывать современную 
исторш, какъ классовую борьбу между буржуаз1ей и пролетарР 
атомъ, которая только въ наши дни вполне развилась и стала 
всемъ видимымъ фактомъ. Въ настоящее время только слепой 
не видитъ, что въ Германш и Англш и въ меньшей степени въ 
другихъ культурныхъ странахъ организац1я угнетенныхъ про- 
тивостоитъ какъ ютассъ въ боевомъ порядке организованному 
классу угнетателей хотя между ними не всегда ведется непре
рывная борьба. „Промышленность выдвигаетъ другъ противъ 
друга два войска, изъ которыхъ у  каждаго въ его собственныхъ 
рядахъ происходитъ борьба между отдельными отрядами". (Марксъ 

Наемный трудъ и капиталъ" 1849 г.). Огромное движен1е англш- 
каго рабочаго класса противъ капитала за последнее пятилет1е, 
опровождаемое страстной борьбой буржуазныхъ радикаловъ подъ 

руководствомъ Ллойдъ-Джорджа противъ землевладельцевъ; въ 
Германш крупный избирательныя сражен1я пролетар1ата съ бур- 
жуаз1ей, которая съ своей стороны не даетъ себя опутать классу 
юнкеровъ; въ Австро-Венгр1и борьба за избирательное право и 
избирательныя кампанш рабочаго класса противъ господствую- 
щихъ классовъ и одновременно съ этимъ ожесточенный натискъ 
противъ аграрной ростовщической политики, поддерживаемый 
некоторой симпатаей промышленниковъ и пнтеллигенцш—все 
эти факты, свидетелями и участниками которыхъ мы являемся 
въ настоящее время, служатъ блестящимъ подтвержден1емъ на 
опыте написанныхъ въ 1866 г. въ „Капитале" словъ; „Собствен
ники одной только рабочей силы, собственники капитала и зе
мельные собственники, соответственными источниками доходовъ 
которыхъ являются заработная плата, прибыль и земельная рента, 
такимъ образомъ наемные рабоч1е, капиталисты и земельные 
собственники образуютъ три большихъ класса современнаго 
общества, покоящагося на капиталист, способе производства".

Теперь не найдется никого, кто сталъ бы отрицать револю- 
щонный характеръ капиталистическаго переворота после того, 
какъ передъ нашими глазами проше.дъ и еще проходитъ целый 
циклъ великихъ военныхъ револющй и револющонныхъ войнъ, 
происходящихъ во всехъ пяти частяхъ света

Этотъ капиталистичесшй переворотъ носилъ бы характеръ 
простой эволюцш, если бы онъ совершался не въ обстановке 
напряженной классовой борьбы и не создавалъ бы новыхъ более 
острыхъ противореч1й. Ибо „только при томъ порядке вещей, 
когда нетъ классовъ и классовыхъ противореч1й, общественныя 
э в о л ю ц i и перестаютъ быть политическими р е в о л ю ц i я м и “ . 
(„Нищета философ1и" 1847 г.). Что политичесюя револющй въ 
государствахъ съ всеобщимъ избирательнымъ правомъ могутъ 
происходить и б е з ъ  уличной борьбы, лучше всего доказываетъ 
двукратная победа англшскихъ радикаловъ и рабочей партш 
надъ консерваторами. Эта победа совершенно изменила центръ 
тяжести взаимоотношенш классовъ въ Англ1п и дала новое со- 
держаше политике и законодательству страны, что до сихъ поръ 
еще не достаточно оценено. Для старыхъ демократШ запада, 
конечно, сохранило свою силу ставшее знаменитымъ выражен1е

6 к. Реннеръ.
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Энгельса въ предисловЁи къ классовой борьбе во ФранцЁи, 
Маркса (1895 г.) „время внезапныхъ переворотовъ, производимыхъ 
небольшимъ сознательнымъ меньшинствомъ, во главе безсозна- 
тельныхъ массъ прошло“ . Эти слова Энгельса уже потеряли свой 
смыслъ для PocciH въ 1905 г., для Португал1и, для Турщи, Пер- 
с1и и Китая.

Расколъ общества на два большихъ враждебныхъ лагеря; 
на буржуазш и пролетар1атъ („Коммунистическ1й Манифестъ" 
1847 г.), въ чисто экономической борьбе сталъ еще более оче- 
виднымъ, чемъ въ политической. Весь м1ръ промышленныхъ 
предпринимателей капиталистическихъ странъ въ настоящее время 
организованъ по одному образцу въ союзы предпринимателей, про- 
тивостоящ1е столь же централизованнымъ союзамъ професс1о- 
нальныхъ «оюзовъ; и въ скоромъ времени предстоитъ первый меж
дународный съездъ предпринимательскихъ союзовъ. Мы явля
емся свидетелями гигантскихъ столкновешй труда съ капита
ломъ, которыя приводятъ въ сотрясен1е всю экономическую и, 
прежде всего, духовную жизнь нацШ. Такова недавняя стачка 
углеконовъ въ Великобриташи. Временами въ этой соц1альной 
борьбе употребляются варварсюя средства, которыя по своей 
жестокости не уступаютъ средствамъ, употреблявшимся на войне 
въ старыя времена. ПербДъ нашими глазами встаютъ коварство, 
подкупъ, mniOHCTBO, преступный доносъ или провокащя, словомъ 
те  средства, при помощи которыхъ отдельный группы капита- 
листовъ въ Америке пытались разрушить професс1ональные 
союзы. Вспомнимъ о принудительныхъ мерахъ по отношешю къ 
предпринимателямъ, не подчиняющимся своему союзу, о покро
вительстве желтымъ предательскимъ организац1ямъ, объ ударахъ 
изъ за угла, наносимыхъ борющемуся пролетар1ату, о ведеши 
правильной осады путемъ обречен1я рабочихъ на голодъ и ди- 
каго штурма—локаута съ одной стороны, и о необходимой обо
роне —  бойкоте и стачкахъ, съ другой. Вспомнимъ все это, сопоста- 
вимъ с т е п е н ь  этихъ соц1альныхъ потрясешй въ разныхъ/стра
нахъ и тогда намъ покажется почти невероятнымъ, что уже въ 
1847 г. („Нищета философш") было написано: „коаливди рабочихъ 
не переставали ни на минуту расти и развиваться вместе съ 
развит1емъ и ростомъ современной промышленности. И для настоя- 
щаго времени это до такой степени справедливо, что степень 
развитая колицШ въ данной стране с ъ  т о ч н о с т ь ю  у к а з ы -  
в а е т ъ  ея м е с т о  в ъ  i e p a p x i n  M i p o B o r o  р ы н к а " .

Но, ведь, говорятъ намъ, теорш катастрофъ и обнищан1я 
были все же ошибками этого столь ясно мыслившаго и далеко 
провидевшаго ученаго? Не былъ ли онъ, что вполне извини
тельно съ исторической точки зрен1я, наполовину бланкистомъ— 
бунтаремъ, и не усвоилъ ли изъ пребывашя въ немецкихъ уни- 
верситетахъ метафизическую гегелевскую философш? Не сле
дуетъ ли соскрести, какъ досадное пятно съ поверхности его 
духа, д1алектику и бунтарство, чтобы получить очищеннаго 
Маркса?

Два человеческихъ поколен1я, до и после смерти Маркса, 
какъ мы уже видели, не могли оценить силы его мысли; точно 
также нельзя судить о результатахъ его мышлен1Я по экономи
ческому положенш сегодняшняго дня или даже целаго десяти-
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лАпя. Рабоч1й классъ Гермаши, напримАръ, въ десятилАпе 
1890— 1900 г.г. безъ сомнАшя испыталъ какъ а б с о л ю т н о е ,  
такъ и о т н о с и т е л ь н о е  улучшеше своего положен1я, и „обни- 
щаше“ казалось сказкой точно такъ же, какъ револющя, не пов
торявшаяся послА 1848 г., казалось только лите ратурнымъ пу- 
галомъ. Это было время быстраго капиталистическаго и коло- 
н1альнаго развитая Германской имиер1и, которое подняло положе- 
Hie и наемныхъ тружениковъ: подобное же явлен1е заставило 
проспать четыре десятилАт1я англ1йскихъ рабочихъ.

„Даже наибол*в благопр1ятное положен!» для рабочаго класса—вов 
можно быстрый ростъ капитала,—к а к ъ  бы  о н о  н е  у л у ч ш а л о  м а т е -  
р 1 а л ь н о Я  ж и з н и  р а б о т н и к а ,  не уничтожаеть противор'Ьч1я между его 
интересами и интересами капиталиста. Прибыль и заработная плата по преж
нему остаются въ обратномъ отношен1и. Бели капиталъ быстро растетъ, то  
з а р а б о т н а я  п л а т а  м о ж е т ъ  п о д н я т ь с я ;  несравненно быстр-Ье уве
личивается прибыль. М а т е р 1 а л ь н о е  п о л о ж в н ! е  рабочаго улучшилось 
за счетъ его о б щ е с т в е н н а г о  п о л о ж е н ! я .  Общественная пропасть, от- 
д*ляющая его отъ капиталиста, углубилась". („Наемный трудъ и капиталъ")

Говоря образно: рабоч1й Адетъ въ настоящее время въ 
вагонА третьяго класса съ гораздо большими удобствами, чАмъ 
двадцать лАтъ назадъ, но несравненно больше разстоян1е между 
пассажирами перваго класса тогда и теперь, между пассажиромъ 
экспресса и современнымъ рабочимъ.

Но съ начала X X  ст. капиталистическ1й способъ производ
ства начинаетъ снова обнаруживать свои ужасы: земельная рента 
больше не умАряется благодаря свободнымъ дАвственнымъ про- 
странствамъ земли въ САверной и Южной АмерикА, прибыль 
при помощи м*нопол1и начинаетъ сбрасывать съ себя 
узду конкуренц1и, быстро повышается причудливыми кривыми 
рента и прибыль, а вмАстА съ тАмъ цАны на землю и на то
вары. Заработная плата пока еще повышается, но на почтитель- 
номъ, в с е  р а с т у щ е м ъ  разстояши отъ цАнъ. Теперь повыше- 
Hie заработной платы уже не улучшаетъ матер1альнаго положе- 
шя рабочихъ. Ибо капиталистическая тактика измАнилась въ 
одномъ пунктА: если р а н ь ш е  дешевизна цАнъ была тАмъ ору- 
д1емъ, изъ котораго капитализмъ обстрАливалъ феодальную крА- 
пость, то тепеиь в ы с о к 1 я  ц А н ы  являются тАмъ способомъ, 
которымъ капиталистическая монопол1я обезпечиваетъ свое гос
подство надъ всАми классами общества. Но высок1я монополь
ный цАны означаютъ для рабочихъ паден1е реальной заработной 
платы даже при ростущей денежной платА, и нельзя даже пред- 
вндАть, как1я измАнешя произойдутъ въ этой области въ бли- 
жaйшie годы. Бунты вслАдств1е дороговизны по всей ЕвропА и 
въ Соедияенныхъ Штатахъ доказали временное обнищанге, т. е. 
не только относительное, но и абсолютное, ухудшен1е матер1аль- 
наго положешя массъ!

* *
*

Съ другой стороны гигантскими шагами идетъ концентра- 
Ц1я капитала. „Теперь дАло идетъ уже не объ экспропр1ац1и 
самостоятельнаго работника, но о капиталистА, эксплоатирую- 
щемъ многихъ рабочихъ". Индивидуальный предприниматель, 
лично эксплоатировавшШ и бывшШ собственникомъ руководи- 
маго имъ с е м е й н а г о  предпр1ятая въ течете послАднихъ 20

о Xt. X C7X1.U.C?|̂ JD •
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летъ И СЪ все растущей быстрстой, превращается въ акцюнера, 
лишается своихъ экономическихъ функц1й и при помощи банковъ 
становится празднымъ получателемъ дивиденда. И, если раньше 
можно было говорить: „одинъ капиталистъ побиваетъ многихъ, 
то теперь капиталъ, сконцентрированный и ставшШ самостоя- 
тельнымъ въ качестве финансоваго капитала, въ форме аноним- 
наго банка, вытесняетъ индивндуальныхъ капиталистовъ, остав
ляя имъ акщи, которыя носятся, скопляются и разсеиваются какъ 
опавппя листья, въ вихре биржевого курса.

Кредитный учреждешя, которыя при Марксе находились въ 
зародыше, проникая украдкой въ производство и оказывая скром
ную помощь въ дел е  наконлен1я, теперь, несколько десятиле- 
т1й после смерти Маркса, выполняютъ предсказанную имъ функ- 
ц1ю, превращаясь въ качестве финансоваго капитала „въ огром
ный сощальный механизмъ для централизацти капиталовъ". („Ка
питалъ" т. I 1866 г.). И, если Марксъ более, чемъ 50 летъ на
задъ условно писалъ: „Въ данной отрасли централизащя достиг- 
нетъ крайнихъ своихъ пределовъ, если все  вложенные въ нее 
капиталы сольются въ одинъ капиталъ", то эта невозможность во 
все растущемъ числе отраслей совершается шагъ за шагомъ на 
нашихъ глазахъ пр:  ̂ посредстве к а р т е л е й  и т р е с т о в ъ !

,9то упразднвн1е капиталистическаго способа производства въ пред*- 
лахъ самого капиталистическаго производства и потому себя само уничто
жающее противор'Ьч1е, которое на первый взглядъ представляется просто пе- 
реходнымъ пунктомъ къ новой форм* производства... въ изв*стныхъ сферахъ 
онъ ведетъ къ возетановлен1ю монопол1и и потому требуетъ государственнаго 
вм*шательства. Онъ воспроизводитъ новую финансовую аристократ1ю, новую 
разновидность паразитовъ въ образ* прожектеровъ, грюндеровъ и просто но- 
минальныхъ директоровъ; ц*лую систему мошенничества и обмана въ отно- 
шен1н учредительства, выпуска акц1й и торговли акшями. Это—частн. е произ
водство безъ контроля частной собственности". („Капиталъ" т. III).

Эта последняя фаза капитализма, более намеченная чемъ 
описанная, развертывается въ наше время, какъ доказываетъ 
„Финансовый капиталъ" Г и л ь ф е р д и н г а .  То, что у  Маркса 
было краткимъ, но резк[гмъ намекомъ, стало теперь действитель
ностью. И наше молодое поколете подъ шумъ револющонныхъ 
потряеетй во всехъ частяхъ земного шара, посреди улич ныхъ 
мятежей и грохота оруд1й, вступаетъ въ великую переходную 
стад1ю истор1и. Завершен1емъ этой стад1и можетъ быть только 
переходъ производства, организованнаго въ тресты, подъ кон
троль и въ руки демократическаго управлен1я организованнаго 
рабочаго класса. Это молодое рабочее поколен1е въ своей борьбе 
пусть возметъ себе девизомъ слова Маркса: „Изъ всехъ оруд1н 
производства наиболее важной производительной силой является 
самъ револющонный к.лассъ“ .

«  **
Итакъ, Марксъ живетъ! Онъ живетъ въ насъ и вокругъ 

насъ. Онъ будетъ жить въ будущихъ поколентяхъ. Онъ будетъ 
носить факелъ передъ мыслителями, знамя впереди борцовъ, и 
начавшееся столетае оценитъ все велич1е его духа.

К. Реннеръ.
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Безъ выхода.
(Памяти Всея. Мих. Гаршина).

В. М. Гаршинъ, 25 летъ со дня смерти котораго мы отме- 
чаемъ, былъ въ свое время—въ 80-хъ гг. (хотя началъ писать 
еще въ 70-хъ)— однимъ изъ любимейшихъ писателей русской 
передовой ителлигенцш. И понятно—почему. Не было, пожалуй, 
въ литературе того времени (исключая Г. И. Успенскаго) никого 
другого, кто бы такъ полно, какъ Гаршинъ, отразилъ въ своихъ 
произведен1яхъ ч у в с т в а ,  п е р е ж и в а н 1я и  н а с т р о е н 1 я  пе- 
редовыхъ людей этой переходной эпохи.

— „Страшно, не могу я жить за свой собственный страхъ и
, счетъ,—говорить въ разсказе „Ночь" гаршиновск1й интелли- 
гентъ, решивш 1йся-было самоуб1йствомъ освободить себя отъ 
мучительныхъ противореч1й жизни,—Нужно, непременно нужно 
связать себя съ общей жизнью, мучиться и радоваться, нена
видеть и любить не ради своего я, все попирающаго и ничего 
въ заменъ не дающаго, а ради общей людямъ правды, которая 
есть въ Mipe, чтобы я тамъ не кричалъ".

Здесь сказано в с е ,  все, что составляетъ духъ, определяетъ 
характеръ художественнаго творчеста В. М. Гаршина. Н у ж н о  
с в я з а т ь  с е б я  с ъ  о б щ е й  ж и з н ь ю ,  то есть съ жизнью на
родной и найти въ этой жизни „общую людямъ правду", „ко
торая есть въ Mipe"— въ нее в е р о в а л ъ ,  или вернее жа- 
ждалъ веровать Гаршинъ.

Известно, что В. М. Гаршинъ отправился добровольцемъ на 
русско-турецкую войну. Это его „добровольчество" на первый 
взглядъ, какъ-то не вяжется съ всей личностью Гаршина.

некоторое объяснете можно найти въ первыхъ-же въ боль
шинстве случаевъ полуавтобюграфическихъ его произведетяхъ.

Лежа раненый, возле убитаго имъ турка, возле его раздув- 
шагося и разлагающагося трупа герой гаршиновскаго разсказа 
„Четыре дня" дакъ размышляетъ въ эти тяжюе часы:

— „Я не хотелъ этого. Я не хотелъ зла никому, когда шелъ 
драться. Мысль о томъ, что и мне придется убивать людей 
какъ-то уходила отъ меня. Я представлялъ себе только, какъ я 
буду подставлять с в о ю  грудь подъ пули. И я пошелъ и под- 
ставилъ".

Но логика войны такова, что кто шелъ подставлять свою 
грудь— оказывался вынужденнымъ при случае прокалывать и 
грудь чужую.

— „Мать моя, дорогая моя!— страстно молится раненый, блиэ- 
т й к ъ  смерти, лежа возле убитаго имъ турка.—Вырвешь ты свои 
седыя косы, удариться головою объ стену, проклянешь тотъ 
день, когда родила меня, весь м1ръ проклянешь, что выдумалъ 
на страдае1е людямъ войну"!

Но разве не зналъ онъ этого раньше, когда пошелъ на 
войну „подставлять свою грудь подъ пули"? Зналъ, но—все 
таки пошелъ.
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— „Война— зло,—говоритъ колеблющемуся „Трусу" Марья 
Петровна, рАшившаяся идти въ сестры милосерд1я—и вы, и я, и 
очень M H orie такого мнАн1я; но, вАдь, она неизбАжна; любите вы ее, 
или не любите, все равно, она будетъ, и если не пойдете драться 
вы, возьмутъ другого, и все-таки человАкъ будетъ изуродованъ 
или изнуренъ походомъ. Я боюсь—продолжала Мар1я Петровна— 
что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вотъ что: по 
моему, война есть о б щ е е  горе, о б щ е е  страдан1е и уклоняться 
отъ нея можетъ быть, и позволительно, но мнА это не нравится"...

Мысли Марьи Петровны, тутъ далеко не ясны, но настроенхе 
ея было близко къ настроен1ямъ „Труса", да, можетъ быть, и 
значительной части тогдашней интеллигенцш.

Тотъ, кто стремился жить „за свой собственный страхъ", 
кто жаждалъ „связать себя съ обшей (т. е. народной) жизнью", 
кто не могъ не жить о б щ и м и  страдашями, и кто въ то же время 
не видАлъ и не могъ еще видАть „народа", способнаго къ  
в о й н А  п р о т и в ъ  в о й н ы ,  тому оставалось одно; ринуться въ 
это „общее горе" и в м А с т А  с ъ н а р о д о л 1Ъ тащить на себА 
уб1йственныя артиллерШсюя тяжести и „подставлять свою грудь 
подъ пули". ВмАстА съ народомъ!- Это было единственное, хотя 
и плохое утАшен1е. Но какъ иначе могъ поступить человАкъ не 
знающ1й и не могущШ знать в ы х о д а ?

Промышленное >развит1е страны только еще формировало 
городской классъ пролетар1ата, а темная крестьянская масса, 
разсыпанная по деревнямъ, оставалась глухой къ самымъ красно- 
рАчивымъ призывамъ интеллигентныхъ просвАтителей. Что могли 
противопоставить тогдашнге передовые люди надвигающейся ре
акцш 70— 80 гг.? Трагед1я русской интеллигенщи, чуждой на
роду и не понятой имъ,углубленная и обостренная русско-турецкой 
войной, достигла къ этому времени своего наивысшаго напря- 
жешя. Съ этимъ временемъ, какъ извАстно, совпадаетъ и терро
ристическая дАятедьность „Народной Воли"—эта тактика индиви- 
дуальнаго героизма и въ то же время тактика отчаян1я.

В. М. Гаршинъ былъ живымъ, чуткимъ, о б н а ж е н н ы м ъ  
н е р в о м ъ, этой трагедш.

Объ этой гаршиновской чуткости, Н. К. Михайловсшй, раз
бирая въ 1885 г. его сочинешя, писалъ;

— ...„За эту оригинальную, лично Гаршину принадлежащую 
скорбь мы его полюбили. Мы хотАли бы только видАть его болАе 
бодрымъ, хотАли бы устранить преслАдующ1Я его безнадежный 
перспективы"...

Что Гаршинъ былъ любимъ именно за эту свою „скорбь"— 
это такъ. Но онъ потому и былъ такъ любимъ за нее, что эта 
его „скорбь", вопреки утвержденш покойнаго критика—являлась 
не его „оригинальной", „лично Гаршину принадлежащей" чертой, 
а чертой весьма распространенной въ то время. Въ той или 
иной ф о р м А ее носили въ своей душА не только люди 
Широкихъ круговъ тогдашней интеллигенц1и, но она таилась въ 
душА и тАхъ узкйхъ револющонныхъ кружковъ, къ которымъ 
йепосредственно В. М. Гаршинъ не принадлежалъ. Террористи- 
ческш утопизмъ „Народной Воли“-®-даже во время своего раз- 
ЦвАта— не могъ не носить въ себА элементовъ нАкотораго раз-
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очароватя въ народной массЪ. Заговорщицкая бодрость не могла 
не таить въ себе некоторой доли тоскливости.

Откуда-же было Гаршину взять „бодрость", „разогнать 
мрачныя тучи безнадежности, заволакивающ1я его горизонтъ", 
въ чемъ не совсемъ справедливо упрекалъ его Н. К. Михай- 
ловсшй? За „существеннейшими язвами современнаго строя 
жизни"—по свидетельству Г. И. Успенскаго—не было въ то время 
возможности „выделить это хорошее изъ неотразимо действую- 
щихъ фактовъ зла"...

В. М. Гаршинъ не в и д е л ъ  в ы х о д а ,  н о в ъ  немъ жили 
безграничная, неистребимая ж а ж д а  в е р ы  въ то, что такой 
в ы х о д ъ  и м е е т с я . .

Порывомъ къ искательству, т о с к о й  и с к а н 1 я  этого вы
хода проникнуто все его творчество. Каждый фактъ жизни 
билъ его, и такъ-же разбивалъ его грудь и душу, какъ тяжелый 
молотъ разбивалъ грудь того рабочаго—„Глухаря, котораго изо- 
бразилъ въ своей картине гаршиновсюй художники Рябининъ. 
Но к а к ъ  передать это свое страдан1е той „общей жизни", съ 
которой онъ хотелъ слиться? К а к ъ  подойти къ народной массе 
быть понятыми ею—этого онъ не зналъ, даже не представляли 
себе, какъ не знала и почти вся современная ему интеллигенщя.

Отсюда у него тяжшя сомнен1я не только насчетъ искус
ства вообще, но и недовер{е къ своимъ собственнымъ силами 
къ значетю и полезности своей собственной писательской дея
тельности. И все же: проблему „искусства для искусства", встав
шую передъ нимъ въ его тоскливомъ исканш,—онъ решаетъ не 
въ пользу этого последняго.

Художники Рябининъ создалъ своего рабочаго— „Глухаря"— 
картину,—кричащую со своего полотна объ ужасающихъ обще
ственныхъ противоречгяхъ.

— „Кто позвали тебя?—съ некоторой гордостью размышляетъ 
художники передъ своей картиной,—Я, я создалъ тебя здесь. Я 
вызвалъ тебя, только не изъ какой-нибудь „сферы", а изъ душ- 
наго темяаго котла, чтобъ ты ужаснулъ своимъ видомъ эту чи
стую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей 
власти прикованный къ полотну, смотри на него, на эти фраки 
и трены, крикни имъ: „Я — язва растущая!" Ударь ихъ въ 
сердце, лиши ихъ сна, стань передъ ихъ глазами призракомъ! 
Убей ихъ спокойств1е, какъ ты убилъ мое".

Художники жадно хочетъ верить въ такое действ1е своего 
творчества, хочетъ и—не можетъ. Буржуазная толпа, питаю
щаяся такимъ общественными неравенствомъ умеетъ охранять 
свое душевное спокойств1е.

— „Зачемъ верить?"—въ отчаянш спрашиваетъ себя ху
дожники. И отвечаетъ: „Верить-то мне нужно, необходимо 
нужно, но к а к ъ  верить? Какъ убедиться въ томъ, что всю 
свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любо
пытству толпы... и тщеслав1ю какого нибудь разбогатевшаго же
лудка на ногахъ, который не спеша подойдетъ къ моей пере
житой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и 
красками, а нервами и кровью, пробурчитъ: „мм.... ничего себе" 
сунетъ руку въ оттопыривш1йся карманъ, бросить мнё несколько 
сотъ рублей и унесетъ ее отъ меня“ ...
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Справедливо сомневаясь въ чувствительности этой буржуаз
ной толпы, но въ то же время не видя и того „ н а р о д а " ,  который 
былъ бы способенъ воспринимать и отзываться на его творчество, 
Рябининъ бросаетъ художество и идетъ въ народные учи
теля. Но если художественная деятельность не находила тогда 
своего „народа", то разве нашла интеллигенщя 70—80 гг. то, 
чего она искала, въ деятельности учительской? Это-ли былъ 
в ы X о д ъ?

И такъ всюду у Гаршина.
Въ разсказе „11роисшеств1е“ Надежда Николаевна, женпщна 

доведенная господствующимъ общественнымъ строемъ до про
дажи своего тела, тоже не в и д и т ъ  в ы х о д а .  Незначительный, 
но благородный и честный человекъ предлагаетъ ей спасете. 
Стоитъ сказать одно слово. Но Надежда Николаевна не говорить 
этого слова. Зачемъ?—Жизнь ж е н ы  хотя бы и честнаго чело
века, жизнь, быть можетъ, „благородной родительницы"— это-лн 
тотъ в ы х о д ъ ,  котораго жаждетъ душа этой женщины, стисну
тая роковыми противореч1ями о б щ е с т в е н н а г о  строя и слепо, 
стих1йно в о э с т а ю щ а я  п р о т и в ъ  н е г о ?

-— „Выйти за него замужъ? — спрашиваетъ она себя. Да 
разве я смею? И разве же это не будетъ такою же продажею? 
Господи, да нетъ это еще хуже"... Благородный человекъ гиб- 
нетъ, а она? Она, вероятно, падаетъ еще ниже...

Въ „Запискахъ рядового Иванова" — въ одномъ изъ луч- 
шихъ разсказовъ В. М. Гаршина—есть характерная, ярко выпи
санная фигура штабсъ-капитана Венцеля, въ которой безплод
ность любви къ народу, особенно разительная въ ту эпоху тщет
ность сближен1я съ нимъ, изображена въ образе противопо- 
ложномъ этому: въ ненависти, въ мучительстве, въ издеватель
стве надъ нимъ.

Венцель—начальникъ-зверь, въ кровь избивающ1й солдатъ, 
ненавидимый солдатами, при случае, готовыми его пристрелить.

— ...„Я делаю это не изъ жестокости—холодно объясняетъ 
Иванову свое поведен1е Венцель,—во мне ея нетъ: нужно под
держивать спайку, дисциплину. Если бъ съ ними (съ солдатами) 
можно было говорить, я бы действовалъ словомъ. Слово для 
нихъ—ничто. Они чувствуютъ только физическую боль". „Война 
такая жестокость — говорилъ Венцель въ другомъ местё,—что 
если я жестокъ съ солдатами, то это капля въ море"...

Но когда въ жаркой схватке съ /турками—въ этомъ своего 
рода коллективномъ действованш, где солдатъ сливается съ 
офицеро^ъ, а офицеръ съ солдатомъ, — рота Венцеля потеряла 
(52 изъ сотни) половину своихъ людей., душа его, замороженая 
холодной разсудитеявностью, раскрылась наконецъ, ничёмъ не
сдерживаемая. Онъ п о ч у в с т в о в а л ъ  солдата, въ это мгнове- 
Hie— и онъ, быть можетъ увиделъ, что где-то есть в ых о д ъ. . .

— „Пятьдесятъ два"!—пятьдесятъ два!—повторялъ этотъ на
чальникъ-зверь, охваченный мучительной горестью. „Тонюй 
огарокъ слабо освещалъ палатку Венцеля. Прижавшись въ
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уголку палатки и опустивъ голову на какой-то ящикъ, онъ 
глухо рыдалъ".

И въ офицерА ВенцелА, и въ интеллигентА изъ разсказа 
„Ночь", умирающемъ отъ разрыва сердца какъ разъ въ тотъ мо- 
мевтъ, когда онъ мысленно увидАлъ вы  х о д ъ ,  и въ большой 
повАсти о „НадеждА НиколаевнА" всюду Гаршинъ жаждетъ, му
чительно жаждетъ вАровать въ то, что в ы х о д ъ  е с т ь ,  ч т о  е г о  
не  м о ж е т ъ  не  б ыт ь .  ВсАмъ существомъ своимъ онъ тянется 
туда, гдА долженъ быть этотъ выходъ, но въ жизни нАтъ еще 
тАхъ услов1й, которыя дали бы силу героямъ его разсказовъ 
н а й т и  и у в и д А т ь е г о .  Въ 70 — 80-хъ годахъ, когда только 
что складывался промышленный пролетар1атъ— эта основа cou,ia- 
листической идеологи! и неизсякаемый источникъ жизненной 
бодрости и оптимизма—далеко не всА могли обрАсти ключъ, не
обходимый для разрАшен1я этой задачи. Вотъ почему герои 
разсказовъ Гаршина („Ночь", „Надежда Николаевна") чаще всего 
п о г и б а ю т ъ  на п у т и  къ той цАли, къ цАли— „связать себя 
съ общей жизнью"— въ существоваше которой они увАрены.

Самый этотъ путь п самое ихъ тяготАн1е къ в ы х о д у  
полны однако такой н е о п р е д А л е н н о с т ь ю ,  н е о с о з н а н 
н о с т ь ю ,  что скорАе могли бы быть названы не стремлешемъ, 
а тоской пли томлешемъ по выходу... Среди непроходимыхъ 
горъ и лАсовт. заблудился слАпой: стоитъ онъ на краю про
пасти, а откуда-то издали доносятся до него чуть слышные, лас- 
кающ1е и з о в у щ 1 е  звуки прекрасной музыки. СлАпой жадно 
протянулъ руки, вытянулся всАмъ тАломъ надъ пропастью, ло- 
витъ звуки, хочетъ къ нимъ идти, и не знаетъ, куда двинуться, 
куда переставить, ногу... Да и музыка-ли это, не галлюцинащя- 
ли болАзненно-настроеннаго слуха!?

ВсА стремлешя героевъ Гаршиновскихъ разсказовъ, столь- 
же возвышенны и благородны, какъ и неопредАленны так1я —гос- 
подствовавш1я въ тогдашнемъ обиходА интеллигенцш— слова, какъ 
„добро", „справедливость" „идеалъ"... Конецъ 70-хъ и начало 
80-хъ годовъ — этотъ переломный першдъ, когда разочарован
ность въ крестьянскомъ народА не смАнилась еще надеждами 
на иной народъ,—не могъ придать тогдашней мысли конкрет
ную законченность формы—на мАстА мысли оставались лишь и а- 
с т р о е н 1 я .  ВАра въ жизнь, жажда вАры окуталась туманной 
дымкой мечтательности, но не только не исчезла, сдАлалась, по
жалуй, еще острАе.

Закончено безнадежный ноты 80 г.г. временами звучали и въ 
гаршиновскомъ творчеств А: достаточно вспомнить его сказки, и 
особенно сказку о прекрасной пальмА, которая вырвалась на сво
боду изъ своей теплицы лишь для того, чтобы погибнуть подъ 
холоднымъ сАвернымъ небомъ. Но эта нота скептицизма, безвА- 
р1я и сомнАнШ въ произведешяхъ В. М. Гаршина только еще 
ярче подчеркиваютъ тотъ фактъ, что люди этой переходной эпохи 
неразрывно с р о с л и с ь  со своей жаждой вАры. Отказаться 
отъ нея для нихъ означало отказаться отъ самихъ себя. Быть 
можетъ, за стАнами теплицы, которыя разрушила прекрасная 
свободолюбивая пальма—и холодъ, и снАгъ и вАрная гибель — 
но что значатъ, чего стоитъ передъ ней съ ея подвигомъ всА 
эти жирные кактусы, покоривш1еся своей судьбА и мирно про-
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живающ1е въ своей теплице-тюрьме?! Лучше погибнуть, нежели 
отказаться не только отт> веры, но даже хотя-бы только отъ 
иллюзш этой веры. Таковы быти настроен1я этого переходнаго 
времени.

Въ „Красномъ цветке" — въ этомъ наиболее характерномъ 
для гаршиновскаго творчества произведен!»—воплощена во всей 
ея полноте все та же трагед!я конца 70-хъ, начала 80-хъ годовъ 
Молотъ жизни каждодневно билъ и разбивалъ и грудь и душу 
наиболее чуткой части русскаго интеллигентнаго общества. Ядъ 
действительности капля по капле просачивался и отравляли и 
умъ и душу... Къ кому, куда было пойти, понести и разсказать 
свою боль?! Какимъ д е й с т в х е м ъ  облегчить мучительно - на
пряженную мысль свою?

... „Мыслей была тьма—писалъ после смерти Гаршина Гл. 
Ив. Успенсшй—и созпан!е обязанностей огромное, но все это 
было закупорено въ закупоренномъ сосуде"... Народъ? Народъ 
д о л ж е н ъ  былъ услышать, онъ с п о с о б е н ъ  былъ услышать, 
но к а к ъ  подойти къ нему, где дорога в ы х о д ъ ?  Бели бъ воз
можно было собственнымъ внутреннимъ страдан!емъ—великимъ 
страдан!емъ— „раскупорить", освободить и себя и весь м!ръ отъ 
нестерпимыхъ противореч!й, отъ сковывающаго его зла и горя? 
Если бы с т р а д а н ! я  могли з а м е н и т ь  ту б о р ь б у ,  къ кото
рой нетъ еще путей, еще не отысканъ выходъ?

Вотъ тотъ вполне естественный психологнчесшй нроцессъ, 
который съ неизбежностью приводитъ и долженъ былъ привести 
къ „Красному цветку". Человекъ, сошедш!й съ ума отъ условШ 
тогдашняго времени, д о л ж е н ъ  былъ б р е д и т ь  б о р ь б о й  с о  
з л о м ъ  п о с р е д с т в о м ъ  с т р а д а н ! я .  Воплотивъ въ образе 
краснаго мака все зло, зло всего м!ра, онъ необходимо д о л 
ж е н ъ  былъ раздавливать его на своей слабой груди, отравлять 
ея ядомъ, и представлять себе велик1я с т р а д а н i я—великой 
б о р ь б о й . . .  Трагед!я сумасшедшаго только отражала трагедш 
здоровыхъ людей.

Самъ Гаршинъ—каждымъ своимъ произведешемъ можно 
смело сказать—раздавливалъ „Красный цветокъ", на своей груди, 
отравляя его ядомъ свою душу. „Красный цветокъ" былъ пря- 
мымъ воплощешемъ его собственной писательской деятельности. 
Время отразилось не только въ томъ, ч т о  онъ писалъ, но и въ 
томъ, к а к ъ  онъ писалъ. Такъ было до техъ поръ, пока траги
ческая судьба этого болезненно-чуткаго человека, не разъ до
водившая его до безум!я, не столкнула его въ пролетъ лестницы.

О е з 'ь  ь ы А ц д а .

Про В. М. Гаршина говорятъ, что онъ — писатель-цессн- 
мистъ.

Однако! ГаршиновскШ песенмизмъ совсемъ пе похожъ на 
пессимизмъ современныхъ певцовъ смерти—на „непр1ЯТ1е м!ра".— 
Л. Андреева или 0ед. Соллогуба „М!ръ“ 80-хъ годовъ не обе- 
Щалъ ничего, закупорены были все  выходы и просветы, но 
группы передовой интеллигендш, настроен!я которыхъ отражалъ 
В. М. Гаршинъ, продолжали мучиться безплодной, но н е и с т р е 
б и м о й  ж а ж д о й  выхода къ жизни. Иныхъ ценностей, кроме 
ценностей жизни общественной жизни народной — они не
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знали и не желали знать.,. Не имея возможности „раскупорить" 
себя въ те или иныя действ1я, эта жажда жизни накоплялась, 
окаменевала в н у т р и  души въ недвижную тяжесть до техъ 
поръ, пока не раздавливала самого ея носителя. Чемъ б о л е е  
В. М. Гаршинъ и герои его разсказовъ хотели верить въ жизнь, 
тянулись къ ней, темъ ме н е е ,  подъ тяжестью надвигаюш,ихся 
80-хъ гг., оставалась у нихъ вера въ свои собственный силы, 
въ свою пригодность и приспособленность къ жизни. Эта была 
своего рода трагическая о б р е ч е н н о с т ь ,  которая мрачной 
неизбежностью нависла надъ всеми наиболее чуткими, наибо
лее отзывчивыми людьми этой переломной эпохи.

Но не прошло и десятка летъ, какъ Гаршиновскш „Глу
харь"—руссшй пролетархатъ— „убилъ" „спокойств1е“ господству- 
ющихъ классовъ не своимъ жалкимъ, потрясающимъ видомъ, 
о чемъ мечталъ художникъ Гябининъ, а своей сознательной 
классовой борьбой. До этого времени Гаршинъ не дожилъ. Ядъ 
„Краснаго цветка" отравилъ его хрупюй организмъ раньше 
того дня, когда начались предразсветныя движешя пробуж- 
дающагося пролетар1ата—этого источника новой жизни и неизся- 
каемой душевной бодрости.

Евг. МаевскЁй.

1« —

НовЪйш1я тенденц!и въ развитт капитализма.
1. Изм%нен1я въ характерк предпринимательской дкятельности.

Вопросъ о трестахъ и банкахъ породилъ уже огромную литера
туру. Ему были посвящены и многочисленный анкеты, изъ которыхъ 
наэовемъ германскую о картеляхъ, американскую о трестахъ и еще 
продолжающуюся австр1йскую анкету тоже о Kajiieaax'b.

Изъ частныхъ изслкдователей, насколько мнк извкстно, одинъ 
Гильфердингъ пытался въ своемъ „Финансовомъ Капиталк" дать науч
ное объясненЁе и толковаше современныхъ явлен1й; остальные зани
мались почти исключительно изложешемъ и группировкой матер1ала.

Однако, и Гильфердингъ не обратилъ достаточнаго вниман1я на 
измкнен1я, происшедш1я въ сферк производствъ. Онъ разематриваетъ 
явленЁя современной хозяйственной жизни главнымъ образомъ съ точки 
зркюя процесса обращешя н впадаетъ поэтому часто въ ошибки. Глав
ная заслуга Гильфердинга заключается въ томъ, что онъ разъяснилъ 
экономичесшя причины перехода отъ единоличной формы производства 
къ общественно-капиталистической, акщонеряой. Онъ показалъ, что 
акщонеръ довольствуется обыкновенно средней нормой п р о ц е н т а  
на свой капиталъ, между ткмъ какъ предпринимательская прибыль, 
за исключен1емъ этого процента, достается ,.основателямъ“ , т. е. не
большому количеству крупныхъ банкировъ и другихъ денежныхъ ту- 
зовъ. Газница между средними нормами процента и прибыли выра
жается въ разницк курсовъ акц1й, номинальнаго и биржевого. А кцёо- 
неръ покупаетъ по болке высокому курсу, а банкиръ, выпускающЁй 
акцЁи на рынокъ, по болке низкому.
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Новкйшш тенденцш въ развит1и капитализма. 17

Если предпр1ят1е въ 1000 рублей, то при средней нормк процента 
въ 5, акщи этого предпр1ят1я будутъ на биржк стоить приблизительно 
2000 рублей, 1000 рублей будетъ вложено въ предпр1ят1е, а осталь
ное будетъ „заработкомъ" „основателей" и банкировъ, получающихъ 
такимъ образомъ „предпринимательскую прибыль", не будучи совер
шенно предпринимателями въ обыденномъ смыслк этого слова.

Конечно, часть этой прибыли достается и директорамъ, получаю- 
щимъ подчасъ огромное жалован1е и т. наз. „совктникамъ", на долю 
которыхъ въ Герман1и въ 1910-11 г. досталось 65,4 милл. марокъ 
(9,47» всей прибыли акцшнерныхъ обгцествъ).

Главный контингентъ этихъ  директоровъ и „совктчиковъ" тоже 
рекрутируется изъ банковой среды, такъ что Гильфердингъ правъ, что 
современными хозяевами производства, получающими „хозяй скую " при
быль, являются финансовые капиталисты.

Если Гильфердингъ объяснилъ такимъ образомъ цклый першдъ 
народнаго хозяйства, то все же роль картелей осталась у  него недо
статочно охарактеризованной, хотя  и здксь его анализъ идетъ глубже, 
нежели у  многихъ другихъ, писавшихъ о томъ же.

Я не считаю нужнымъ въ каждомъ отдкльномъ случак указы-
1.  ̂ вать, въ чемъ я расхожусь съ Гильфердингомъ, такъ какъ моя задача 

не критика книги Гильфердинга, а изложен1е ткхъ резулыатовъ, къ 
к. которымъ я пришелъ на основанш изучешя современной хозяйствен- 
^  ной жизни. Укажу только на одно: Гильфердингъ просмотрклъ тотъ 
... фактъ, что, благодаря картелямъ и трестамъ, въ современномъ обш,е- 

ствк возникла новая форма дохода, к а р т е л ь н а я  рента,  кото- 
>) рая въ экономическомъ отношен1и очень походить на земельную ренту 

и сощологически играетъ такую же роль, какъ послкдняя. Эта кар
тельная рента, въ связи съ выросшей рентой въ горномъ дклк, обу- 
словливаетъ экономическую политику капитала, етремлеше его въ ко- 
лон1и и друг1я мало развитыя страны, создавая въ конечномь счетк 
ту психологическую атмосферу, которую характеризуетъ собой выми- 
рающ1й капитализмъ...

Конечно, Гильфердингъ отмктилъ мнопя явлен1я, вызванныя воз- 
никновешемъ индустр1альной картельной ренты, но онъ разсматривалъ 
ихъ съ другой точки зркн1я, во всякомъ случак не привелъ ихъ въ 
одну систему.

Обращаясь къ выяснешю вопроса о происхожден1и и значен1и 
промышленной картельной ренты, необходимо преяеде всего установить,! 
что мы подразумкваемъ подъ понятаемъ ренты. Подъ рентой мы понв-1 
маемъ с в е р х ъ - п р и б ы л ь ,  которая получается отъ какого-нибудь 
предпр1ят1я и которая имкетъ постоянный характеръ. Средняя норма 
прибыли, т.' е. доходъ предпр1ят1я, раздкленный на весь капиталъ, 
какъ век средн1я величины, фикц1». Въ дкйствительности, каждый 
предприниматель стремится получать больше „средней"; нккоторымъ 
это удается, большинство же иолучаетъ прибыль ниже средней. Въ 
результатк получается нкчто среднее, нормальная прибыль, къ кото
рой тяготкютъ какъ капиталы, вложенные въ менке выгодныя пред- 
пр1ят1я, такъ подъ вл1ян1емъ конкурренщи и болке доходный пред- 
пр!ят1я. Такъ обстоитъ дкло въ промышленности при полной свободк 
конкурренщр.!Щ|Еа|е въ земледкл!и. Здксь производство монополизи
ровано. .дацкурренцЫ играетъ здксь только незначительную роль. Во 
всяко!ИЪ блучак'конкуф^^нцзя не въ состоян1и свести цкны товаровъ 
до 'Дкйстви1^дьной стоимости. Цкны на земледкльчесше
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продукты определяются издержками производства при н а и м е н е е  
вы г о д н ы х *  у с л о в 1яхъ.  Его работаетъ при более выгодныхъ 
услов1яхъ, тотъ получаетъ некоторый излишекъ, который, вследств!е 
своего постояннаго, а не только времениаго характера, превращается 
въ ренту. Такимъ образомъ, разница между услов!ями производства 
въ промышленности и въ земледел{и заключается въ томъ, что сверхъ- 
прибыль, получаемая какимъ нибудь промышленником*, можетъ быть 
современемъ уничтожена, между темъ какъ сверхъ-прибыль въ земле- 
дел!и постоянное явден!е.

Существуют* ли, однако, въ современном* капиталистическом* 
производстве так1я услов!я, которыя превращают* и промышленную 
сверхъ-прибыль въ ренту? Стремлен1е каждаго предпринимателя сво
дится всегда къ тому, чтобы подучить „сверхъ-прибыль", т. е. больше, 
чем* получаетъ его конкуррентъ. Средствъ для этого онъ знаетъ только 
два: у м е н ь ш е н 1 е  и з д е р ж е к *  п р о и з в о д с т в а  путем* сокра- 
щетя расходовъ на рабочую силу или технических* улучшеяш или 
п о в ы ш е н ! е  ц е н ы то в ара .

Уменьшить расходы на рабочую силу, поскольку это является 
следств!емъ ухудшен!я положен1я рабочихъ, надолго невозможно. Правда, 
въ областях* со значительным* сельским* населея1емъ, доставляю
щим* съ избытком* на рынок* „рабоч1я руки", заработная плата бу
детъ более или менее продолжительное время стоять ниже средняго 
уровня. Но и тутъ, при дальнейшем* развиии, заработная плата 
должна постепенно повышаться, такъ какъ рабоч1е эмигрируют* въ 
округа съ более высокой заработной платой. Все же, до сихъ поръ, 
напримеръ, въ Силезш заработная плата углекопов* ниже, нежели на 
Рейне, въ Вестфал1и, точно также, какъ въ центральном* районе 
PocciH оплата труда значительно ниже, нежели на юге или въ про
мышленном* районе. Съ другой стороны, трудъ более низко оплачи" 
ваемыхъ рабочихъ часто оказывается менее производительным*. Что 
предприниматель терять на заработной плст!, то онъ выигрывает* 
на производительности труда его рабочихъ. Правда, чтобы поднять 
производительность труда, необходимо часто ввести новыя, более до- 
porifl машины, вследств1е чего увеличивается основной капиталъ и 
падаетъ норма прибыли. Поэтому въ такихъ странахъ, какъ въ Россш, 
съ низкой заработной платой, норма прибыли действительно выше, 
нежели въ странахъ съ более высокой заработной платой и лучшей 
техникой. Однако, область приложен1я труда, плохо оплачиваемаго, 
ограничивается, главнымъ образомъ, добывающей промышленностью и 
некоторыми сферами обрабатывающей промышленности, которыя про
изводят* более грубые товары. Въ машинном* производстве, напри
меръ, Гермаши и Англ1и не могли бы работать крестьяне изъ дере
вень. Поэтому въ такихъ отрасляхъ производства конкурренц1я при
шлых* рабочихъ меньше чувствуется; въ нихъ искусственное пониже- 
Hie заработной платы не можетъ быть продолжительным*. Съ другой 
стороны техническ1я усовершенствован1я могутъ быть монополизиро
ваны только на короткое время. Правда, современное законодатель
ство строго охраняет* право, положим*, не изобретателя, но и з о б р е- 
т е н i я, которое считается собственностью завода. Но только въ отдель
ных* случаяхъ удается таким* образомъ монополизировать на продол
жительное время новыя открыт1я. Обыкновенно, одно открыт1е вызы
ваетъ целый рядъ других*, сходных* открытая, обладатели которыхъ 
вступают* между собой въ конкуррен!Йю. И только сила сконцентри-

18 М. Нахимсонъ.
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ЫовкйшЁя тенденцЁи въ развитая капитализма. 19

рованнаго капитала смогла, воспользовавшись существующимъ пра- 
вомъ патента, часто монополизировать цклыя отрасли производства, а 
подчасъ даже прямо задержать дальнкйшее развитЁе пронзводитель- 
ныхъ силъ.

ТехническЁн прогрессъ, прежде могучее орудЁе въ рукахъ предпри
нимателя, начинаетъ теперь терять для него свое значенЁе, по мкрк 
того, какъ растетъ основной капиталъ, растетъ значеше той части 
капитала, которая обезцкнивается всякимъ новымъ прогрессомъ. Пе
рЁодъ жизни капитала двоякЁй; естественный и технически-соцЁальный, 
или какъ Марксъ выражается, „моральный". Естественное потреблеше 
машинъ и другихъ частей основного капитала продолжается довольно 
долго. Но пока машины окажутся негодными, какое-нибудь новое откры
тие успкетъ сдклать ихъ устарквшимн. Раньше, когда это не требо
вало большихъ суммъ, каждый фабрикаятъ спкшилъ вводить у себя 
новыя орудЁя, которыми онъ надкялся побить своего противника и 
временно увеличить свою прибыль. Теперь частая смкна орудЁй про
изводства слишкомъ дорогое удовольствЁе; приходится къ общимъ из- 
держкамъ производства присчитывать довольно крупный суммы на 
амортнзацЁю (по, а̂шенЁе) машинъ. ВслкдствЁе этого повышаются рас
ходы, значенЁе новыхъ машинъ, какъ фактора, удешевляющаго про
изводство, значительно ослабляется. Отсюда не только общая задержка 
въ развитЁи производительныхъ силъ, но и полная перемкна фронта 
со стороны капиталистовъ.

Въ то время какъ раньше предприниматели стремились понижать 
издержки производства, чтобы, продавая товары по пониженной цкнк, 
побить своихъ противниковъ, теперь стремленЁе ихъ направлено какъ 
разъ въ обратную сторону, въ сторону повышенЁя цкнъ на товары. 
Если раньше низкЁя цкны товаровъ были „тяжелой артиллерЁей" бур- 
жуазЁи, то теперь она вооружается другими орудЁямн, чтобы, если не 
побить своего конкуррента-производителя, то эксплуатащей потреби
теля добиться той же сверхъ-прибыли. И в.мкстк съ ткмъ эта сверхъ- 
лрибыль стала постояннымъ явлешемъ, она сохраняется, по крайней 
мкрк, болке или менке продолжительное времн. Какимъ же образомъ 
достигается этотъ результатъ? Почему нккоторымъ предпринимателямъ 
удается продавать товары выше ихъ нормальной стоимости и не какъ 
ис ключенЁе ,  а какъ пра в ило ,  какъ нормальное явлеше?

2. ИзмкненЁя въ условЁяхъ производства.

Самое характерное явленЁе послкдняго времени,—это огромный 
ростъ основного капитала преднрЁятЁй. ТехннческЁй прогрессъ сдклалъ 
теперь необходимыми огромные капиталы для оборудовашя крупнаго 
предпрЁятЁя.

Если въ 1850 г. въ одной шахтк добывалось въ ВестфалЁи въ годъ 
9,9 тысячъ тоннъ, то теперь добыча увеличилась до 480 тыс. тоннъ, 
т. е. въ 50 разъ; доменная печь расплавляла раньше 100 кнлогр. же- 
лкзной руды въ день, теперь лучшЁя печи расплавляютъ отъ 500 до 
600 тыс. кило, въ среднемъ отъ 400 до 500 тыс. Такая печь, имкв- 
шая раньше всего 5—6 метр, вышины, достнгаетъ теперь высоты въ 
30 и больше метровъ. Естественно, что постройка такой печи гораздо 
дороже. То же самое, конечно, слкдуетъ сказать о машннахъ, которыя 
употребляются тамъ. Кромк того, необходимо нмкть огромный занасъ 
угля и желкза. Чтобы переработать 4— 500000 кнлогр. желкза въ чу-
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гунъ, необходимы 150— 180000 килогр. кокса. Врядъ ли не практикъ 
оцкнитъ, как]я трудности представляетъ собой одна только перевозка 
этихъ массъ, и как1я огромныя суммы необходимы, чтобъ поддержи
вать производство въ нормальномъ состоян1и.

Чтобы не усложнять нашего изложения подробными вычислен1ями, 
мы принуждены ограничиться только немногими общими данными. Па 
даннымъ американской переписи въ Соедияенныхъ Штатахъ было 
доменныхъ печей:

1870 г. 1890 г. 1905 г. 1910 г.
Число п е ч е й ....................................  386 304 190 208
Въ нихъ капиталъ въ милл. долл. . . 56 135 236,1 487

„ рабочихъ  въ  ты сяча  хъ  . , . 27,5 33,4 35,1 38,4
вы работан о ч угун а  въ  мил тон 1.8 9,2 23,0 27,3

Число доменныхъ печей, слкдовательно, значительно уменьшилось,, 
но капиталъ, вложенный въ нихъ, увеличился болке, чкмъ въ четыре 
раза. Раньше приходилось въ среднемъ на одно предпр1ят1е 145 тыс. 
долл., въ 1905 г. 1,25, а въ 1910 г. 2,34 милл. Ростъ числа рабочихъ 
тоже значительно отстаетъ отъ роста капитала; оно увеличилось 
только на 65®/о, въ то время, какъ капиталъ выросъ на 345"/о. Отсюда 
слкдуетъ, что главнымъ образомъ увеличился основной капиталъ.

Вскхъ предпр1ят1й въ жедкзной и стальной промышленности было 
въ 1870 г. 808, а въ 1905 г. 606, въ 1910— 654; вложенный въ нихъ 
капиталъ составлялъ въ 1870 г. 121 милл. доллар., въ 1905— 948,7, 
а въ 1910— 1492 милл., т. е. капиталъ увеличился почти въ 12 разъ. 
Число рабочихъ поднялось только съ 77,5 тыс. до 278,5 тыс., а вся 
сумма заработной платы увеличилась съ 40 до 187,8 милл., т. е. въ 
четыре съ половиной раза.

Нксколыю менке значителенъ ростъ основного капитала въ тек
стильной промышленности. Здксь число предпр1ят1й уменьшилось съ 
1870 г. по 1905 г. незначительно, съ 4.790 до 4.563, но капиталъ, 
вложенный въ нихъ, выросъ съ 297 до 1,343 милл. доллар., т. е. въ 
четыре съ половиной разъ, между ткжъ, какъ число рабочихъ возросло 
съ 274,9 до 739,2 тыс., а заработная плата поднялась съ 86 до 
249 милл., т. е. въ три раза.

Если сравнить основной капиталъ съ оборотньшъ, то получатся 
слкдующ1я данныя: на тысячу долларовъ производства приходилось 
капитала; въ 1850 г. 523,2, въ 1870 г  500,5, въ 1900 г. 754,5, а въ 
1910 г. 883,9. Слкдовательно, основной капиталъ гораздо быстрке ра
стетъ, чкмъ оборотный.

Кромк общихъ техническихъ услов1Й, дклающихъ необходимыми 
»ольш1е капиталы для оборудован1я предпр1ят1й, одно обстоятельство 
увеличило значен1е крупнаго капитала до крайности. Я говорю о 
стремлеши къ комбинащи иредпр1ят]й. Ком6инац]я преднр1ят1й про
исходитъ путемъ соединен1я предпр1ят1я изъ различныхъ отраслей 
промышленности въ одно цклое. Напримкръ, вотъ какъ рисуетъ Ка- 
фенгаудъ въ „Р. Вкд.“ отъ 30 дек. 1911 г. создавш1яся комбиниро- 
ванныя предпр1ят1я русской желкзо-дклательной нромышленности:

„Предпр1ят1я стали оплачиваться меж ду собой въ  гранд1озныя, комбини- 
рованпы я единицы, обладающ1я собствен н ы м и р у д н и к а м и  и угольны м и 
копями, перерабатывающ ая свой собствен н ы й ч угун ъ  въ ж е л ' Ь з о  и вывозя- 
щ1я металлъ на собственны я м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы я  и перерабатывак.- 
щ1я фабрики".

20 М. Нахимсонъ,
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В есь процессъ производства, отъ добывашя сырья до изготовдеитя 
готоваго продукта, объединенъ теперь въ однкхъ рукахъ. Техничесю я 
выгоды такого объединешя огромны и разнообразны. Укаж у только на 
5дну крайне важную сторону этого процесса, использоваш е газовъ и 
)лектрической энерпи.

Дкло въ томъ, что при переработкк угля въ коксъ, какъ и изъ 
томенныхъ печей получается газъ, который можетъ быть использованъ 
тля освквтенЁя и особенно какъ двигательная сила. Въ огромныхъ ма- 
шинахъ-двигателяхъ цревращаютъ эн ергш , заключающуюся въ немъ, 
въ электрическую, а потомъ въ двигательную. Такимъ образомъ, 
горное дкло „.электрифицировано", поставлено на новыхъ основаш яхъ, 
но и желкзное производство, особенно плющильные заводы, значительно 
преобразовано, и все производство, отъ добыванЁя угля до производ
ства стальныхъ издклЁй, тксно связано общей дкйствующей силой, 
руководящей вскмъ огромнымъ механизмомъ современнаго гиганта- 
завода.

Въ дальнкйшемъ мы укажемъ на другЁя выгоды такой комбинацЁи. 
Теперь намъ достаточно констатировать, что оборудоваш е комбиниро- 
ваннаго предгфЁятЁя естественно требуетъ гораздо большихъ капита- 
жовъ, нежели устройство простого. Такъ, ереднЁй акцЁонерный капи- 
галъ комбинированныхъ нредпрЁятЁй горнаго дкла въ ГерманЁи состав- 
лялъ въ 1909 г. 24,89 милл. мар., въ то время, какъ среднЁй капи
талъ горныхъ общ ествъ равняется 4,8 мил. марокъ *).

Базисъ производства теперь гораздо шире, нежели 30—40 лктъ 
тому назадъ. ПредпрЁятЁя въ 100 милдЁоновъ не составдяютъ уже ркд- 
кости. Еще въ 80-хъ годахъ крупными считались предпрЁятЁя въ 
100 милл. мар., а въ настоящее время они прямо въ счетъ не идутъ. 
Теперь не ркдки случаи, когда предпрЁятЁя выпускаютъ новыя акщи 
или облнгацЁи на 10, 20, 30 иди даже 50 милл. сразу. А недавно 
одна желкзная дорога Америки сразу выпустила на рынокъ облнгацЁи 
на 2*7 миллЁарда  марокъ.  Чтобы только расширить, увеличить 
свое предпрЁятЁе, приходится дкдать огромныя затраты капитала, не 
говбря уже объ основанЁи новыхъ.

РасшнреяЁе производства, оборудованЁе преднрЁятЁй требуетъ не 
только большихъ каииталовъ, но и зпачитедьнаго времени. У стройство 
сталелятейнаго завода требуетъ  до двухъ лктъ, а оборудованЁе одной 
каменно-угольной шахты, до пяти лктъ. И это обстоятельство, удлиняя 
время оборота капитала, еще больше увелнчиваетъ потребность въ 
капиталахъ.

3. КонцентрацЁя капитала. Тресты.

КакЁя же нослкдствЁя влечетъ за собой измкненЁе въ техниче- 
скихъ условЁяхъ производства, о которы хъ я говорилъ? Прежде всего 
огромную концентрацЁю капитала. Мы видкли на примкрк желкзнаго 
производства въ Соедяненяыхъ Ш татахъ , что число преднрЁятЁй 
уменьшается, а производство каждаго въ отдкльнооти увеличивается. 
Для того, чтобъ организовать современное предпрЁятЁе, ркдко у кого 
найдется достаточно капитала. Предприниматель принужденъ обра
щаться къ другимъ капиталистамъ, чтобъ сообща работать. Такъ воз
никли акцЁонерныя предпрЁятЁя, обобществленЁе производства на ос- 
новк капиталистической частной собственности.

L lU iS iin u ii^  х с л д с л д и г  o d  р а й «* 1 Т 1 И  K ailK TfclJlW SiM tl. Z L

■»| Стятис.тика якп обш ествъ  за 1909— 1910 г.г.
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Акд1онерныя общества, сами являясь продуктом* концентрации 
производства, содействовали не децентрализащи производства, какъ 
думалъ Бернштейн*, а, наоборотъ, еще большему объединен1ю раз
личныхъ предпр1ят1й между собой. Дело въ томъ, что благодаря зна
чительности ocHOBHOi’O капитала и продолжительности его обращен1я, 
каждый годъ освобождаются значительныя суммы, которыя находятъ 
пока приложен1е въ другихъ предпр1ят1яхъ. Капиталистъ можетъ пе
редавать освободивш1йся капиталъ банку для того, чтобъ онъ одол
жил* его кому-нибудь. Но онъ можетъ также купить себе акщи дру
гого преднр1ят1я. Этимъ путемъ перебрасывается мост* между различ
ными, часто даже конкуррирующими между собой предпр1ят1ями. Иб& 
если главный акщонеръ заинтересован* въ двухъ конкуррирующихъ 
предпр1ят1яхъ, то гибель каждаго изъ нихъ отразится невыгодно на 
его карманъ, и онъ, естественно, будетъ стремиться къ тому, чтобъ 
установить между ними миръ, т. е. объединить ихъ.

Далее: ликвидащя предпр]ят1й была раньше сопряжена съ отно
сительно незначительными потерями; теперь банкротство крупнаго 
предпр1ят1я является целой катастрофой, влекущей за собой огром- 
ныя последств1я. Более того, даже временная задержка въ производ
стве влечет* за собой больш]я затруднешя и неудобства. Поэтому 
капиталисты стремятся къ предотвращешю всяких* потрясен1й въ 
производстве, а, если это не возможно, то, по крайней мере, къ рас- 
пределен1ю риска на большее количество предпр1ят1н. Такъ, если 
одинъ трест*, объединяющ1й несколько сотъ предпр1ят1й, остановит* 
производство нескольких* десятков* заводовъ и фабрикъ, то диви
денды его, конечно, отъ этого уменьшатся, но никому изъ его чле
новъ все же не грозит* разорен1е. Отсюда стремлен1е къ картедли- 
рованш производства, къ объединен1ю всех* предпр1ятш одной от
расли въ одно общее предпр1ят1е.

Въ тех* странахъ, где число предпр1ят1й не очень велико, где 
концентращя производства уже достигла высокой степени, картелиро- 
ван1е производства естественно должно итти быстрее, нежели въ стра
нахъ съ многочисленными мелкими предпр1ят1ями. Поэтому процесс* 
картелдирован1я производства въ Соединенных* Штатах* и въ Россш 
чрезвычайно быстрый. Въ обеихъ этихъ странахъ создались, благодаря 
огромности рынка, гиганты-предпр1яйя, которыя легче объединяются 
между собой, нежели медше самостоятельные хозяйчики. Poccin вво
зит* изъ-за границы не только иностранный капиталъ, но и послед
нюю форму производства. Иностранцам*, руководящим* изъ-за гра
ницы предпр1ят1ями въ Poccin, и выгоднее, и спокойнее, если они 
имеют* дело съ организованным* целым*, нежели съ многочислен
ными, конкуррирующими между собой пpeдupiятiями.

Таковы общ1я причины образован1я картелей. Но, кроме того, и 
экономическая политика государств* вызываетъ ихъ къ жизни. Наи
более важное значеше имеет* таможенная политика. Защищая про
изводство своей страны отъ иностранной конкурренцш, правительство 
надеялось содействовать производству. Но развитое производство, кото
рое въ состоян1и покрыть потребности своей страны, должно силой 
конкурренц1и понизить цены и на внутреннем* рынке. На это и на
деялись апостолы покровительственной политики, въ роде Фр. Листа, 
Они думали, что впосдедств1и таможенная политика сама окажется 
излишней, такъ какъ она не въ состоянш будетъ повысить цены то
варов* внутри страны. Но они не предвидели, что дальнейшее раз-

22 ivi.
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BHTie ДОЛЖНО привести къ исключен1ю конкуррен1ци, что съ ростомъ 
основного капитала стремлеи1е капиталистовъ путемъ улучшешя и 
расширен1я производства побить противника должно превратиться въ 
свою противоположность, въ стремлен1е къ монополизирован1ю произ
водства. Ткмъ болке, что, разъ привыкнувъ получать ренту, пред
приниматели естественно не захоткли отказаться отъ нея, и, когда 
взаимная конкурренц1я стала угрожать нонижен1емъ прибыли до сред- 
няго уровня, предприниматели объединились, чтобы, прекративъ ме
ждоусобицу, дклить по братски пирогъ, который имъ приготовило пра
вительство. Такимъ образомъ, покровительственная система значительно 
ускорила процессъ объединения предпринимателей въ картели и тре
сты. Во многихъ случаяхъ она прямо является единственнымъ моти- 
вомъ къ объединен1ю предпринимателей. Особенно быстрымъ темпомъ 
пошла подъ вд1ян1емъ таможенной политики такъ называемая комби- 
нац1я производства.

Если цкны на чугунъ вслкдств1е высокихъ пошлинъ поднимаются, 
то естествеено, что заводу, перерабатываюш;ему чугунъ въ жедкзо и 
сталь, выгодно самому добывать чугунъ, чтобы не платить высокихъ 
цкнъ. Ибо его конкуррентъ, который самъ добываетъ чугунъ, можетъ 
дешевле продавать сталь, иди, во всякомъ случак, будетъ получать 
болке высокую норму прибыли. Такимъ образомъ, комбинированное 
предпр1ят1е, объединяюгдее въ одно цклое добычу сырья и обработку 
его, пользуется въ такихъ случаяхъ большимъ преимуш,ествомъ пе
редъ простымъ. Отсюда огромная концентращя производства какъ 
разъ въ странахъ съ высокими пошлинами, какъ въ Poccin, Германш 
и въ Соединенныхъ Штатахъ. Наоборотъ, въ Англ1и процессъ комби- 
нирован1я находится въ зачаткк. Въ Англ1и поэтому и картели, и 
тресты значительно менке развиты и менке многочисленны, нежели 
на континентк, или въ Соединенныхъ Штатахъ *). Отсюда, однако, 
не слкдуетъ, что въ Англ1и нктъ мкста для картелей и трестовъ, 
какъ увкряютъ современные буржуазные защитники свободной тор
говли. Мы уже сказали, что въ основк этихъ организац1й лежитъ 
ростъ основного капитала, концентрац1я производства, которая въ Ан- 
гл1и, вопреки увкрен1ямъ Бернштейна, дклаетъ так1е же быстрые 
усикхи, какъ и въ другихъ странахъ. Совершенно правильно замк- 
чаетъ поэтому префессоръ Леви („МопороИе, K a rte lle  u n d  T r u s ts " , 
Jena  1909), что въ Англ1и картели и тресты создаются на основк 
коБцентращи производства, вмкстк съ уменьшеюемъ числа предпри
нимателей. „Тотъ же самый народъ", замкчаетъ онъ въ концк на- 
званнаго интереснаго изслкдован]я, „который первымъ съ большой 
энерпей уничтожилъ препятств1я, мкшавш1я раньше свободному раз- 
виию конкурренц1и, думаетъ еще и теперь, что онъ завоевалъ себк 
свободу на вкчныя времена. Пройдетъ, можетъ быть, еще нккоторое 
время, пока и онъ убкдится въ томъ, что начинается переворотъ въ 
организац1и главныхъ отраслей производства, переворотъ, который 
поставить мысль и дСйствге его передъ новыми задачами"...

Какъ далеко зашелъ этотъ  переворотъ въ другихъ странахъ, 
можно видкть изъ слкдующ ихъ данныхъ.

110И Ъ И Ш 1Н  Г в и д е п ц ш  и ь  р а з д и х т  п . а и л х а д и . о т с .

*) Гильфердингъ думаетъ, что недостаточное развит!» картелей въ 
Англш объяеняется тЪмъ, что банки тамъ не такъ связаны, съ производ- 
ствомъ, какъ въ Германш. По нашему, правилвнЬе было бы сказать, что 
своеобразное развит!е »нгл!йской промышленности дЪлаетъ эту связь инду-. 
стргальнаго капитала съ банковымъ излишней...
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Въ Соединенныхъ Штатахъ Скверной Америки тресты объеди- 
няютъ 10.020 предпр1ят1й съ общимъ капиталомъ въ 31,67 мнллЁар- 
довъ долларовъ, т. е. больше 60 миллЁардовъ рублей, или приблизи
тельно 7з всего состоянЁя этой страны. Между этими трестами глав
ную роль играютъ семь наиболке крупныхъ трестовъ, которые владк- 
ютъ 1638 фабриками и 2,7 миллЁардами долларовъ.

Самые крупные тресты—это нефтяной (S ta n d a rd  O il C om p a n y ), 
который имкетъ 150 подчнненныхъ обществъ и капиталъ въ 330 милл. 
долларовъ; и стальной трестъ (U n ited  S ta tes  S tee l C o m p a n y ) съ ка- 
пнталомъ въ 1,5 миллЁарда долларовъ. Число занимаемыхъ имъ ра
бочихъ превышаетъ часто 200.000, въ то время какъ самое значи
тельное предпр1ятЁе Гермаши, Круппъ, имкетъ только около 70.000 
рабочихъ и служащихъ.

До какой степени все производство Соединенныхъ Штатовъ на
ходится въ рукахъ трестовъ, видно, напримкръ, изъ того, что даже 
изданЁе шкодьныхъ учебниковъ монополизировано, такъ что нельзя 
издавать учебниковъ, не нравящихся тресту. Такъ же монополизиро
ваны век театры, и трестъ диктуетъ самовластно артистамъ условЁя. 
Когда Сарра Бернаръ не согласилась на условЁя „театральнаго 
треста", невозможно было найти для нея залы, гдк бы она могла 
играть, и пришлось создать ad Ёюс палатку. Можно себк потому пред
ставить, какое огромное влЁянЁе оказываютъ тресты, на духовную жизнь 
страны: абсолютизмъ ихъ не многимъ устунаетъ абсолютизму нккото- 
рыхъ царей.

Въ ГерманЁи количество картелей еще больше. Ихъ насчиты- 
ваютъ около 5000. Но ихъ влЁяше на общую жизнь страны значи
тельно меньше, нежели влЁянЁе трестовъ въ Америкк. Относительно 
Р оссёи „Картельное Обозркше" пишетъ (K a rte ll R u n d scliau  1911,
№ 12): „Врядъ ли найдется въ Р оссёи такая отрасль промышленности, 
которая не была бы синдицирована".

Такимъ образомъ, мы видимъ, что развитЁе картелей, синдика- 
товъ и трестовъ уже пошло очень далеко, охвативъ почти век отрасли 
промышленности многихъ странъ. Но какую цкль пресдкдуютъ они? 
Дкйствительно ли только то, чтобы предотвратить производство отъ 
кризисовъ, какъ говорятъ ихъ апологеты?

4. „Контрольныя общества" и Банки.

Чтобы быть увкреннымъ въ томъ, что производства не постиг- * 
нетъ кризисъ, необходимо стремиться къ контролю всего производ
ства, регудированЁю его. АкцЁонерная форма преднрЁятЁй значительно 
облегчаетъ подобный контроль. Хозяиномъ предпрЁятЁя является теперь 
тотъ, въ чьихъ рукахъ большинство акцЁй. Такой акщонеръ поль
зуется на общемъ собранЁи большинствомъ голосовъ и можетъ прово
дить какЁя ему угодно ркшешя. Однако, практика показала, что нктъ 
необходимости имкть большинство акцЁй, чтобы контролировать какое- 
нибудь предпрЁятЁе. Крупный акцЁонеръ пользуется на общихъ собра
нЁяхъ акцЁонеровъ достаточнымъ вксомъ, если онъ имкетъ не больше 
одной трети вскхъ акцЁй, а иногда только вскхъ акцЁй. Такъ какъ 
большинство акцЁонеровъ мало знакомо съ положенЁемъ дклъ, а только 
интересуется дивидендами, то крупному акцЁонеру не трудно произ
вести на нихъ давленЁе, грозя продать свои акцЁи и ткмъ понизить 
ихъ курсъ. Стоитъ, такимъ образомъ, запастись достаточнымъ коли-

•24 М. Нахимсонъ.
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чествомъ акц1й какого-нибудь предпр1ят1я, чтобъ контролировать его. 
Но какъ контролировать целую отрасль производства? Неужели ску
пить акщи всехъ  иредпр1ят1й?

Мы уже знаемъ, что съ этой целью создаются тресты, картели, 
синдикаты и т. д., которые объединяютъ производство одной отрасли 
или даже несколькихъ отраслей промышленности. Имеются, однако, 
и друпе способы контроля надъ производством*. Это создан1е такъ- 
называемыхъ к о н т р о л ь н ы х *  о б ще с т в ъ .  Задача этих*обществъ 
заключается въ томъ, чтобы путемъ устройства целой сети подчинен
ных* обществъ контролировать производство всей страны.

Объясним* это на пример!. Контрольное общество А имеет* 
капиталъ въ одинъ милл1онъ. Оно нокупаетъ большую часть акщй 
другого общества Б въ 2 милл1она. Это общество Б. можетъ въ свою 
очередь контролировать общество В и т. д. Такимъ путемъ 9 амери
канских* богачей контролируют* самое большое железнодорожное 
общество Соединенных* Штатов*, Пенсильванское общество: сообща 
съ еще че'у.хрьмя они контролируют* еще два железнодорожных* об
щества и т. д. Вообще 93 человека имеют* контроль надъ V* всех* 
железных* дорог* Соединенных* Штатов* и 82“/д всей стопмости ихъ, 
которая определяется приблизительно въ 18 милл1ардовъ долларов*...

Еще проще: при учрежденш какого-нибудь общества выпускают* 
двоякаго рода акщи; по однимъ уплачивают* сполна ихъ сумму, а по 
другим* только незначительную часть. Акщи перваго рода продаются 
на бирже, а акц1и второго сорта остаются у основателей, которые, 
пользуясь правомъ голоса, и сохраняют* за собой постоянный контроль 
надъ предпр1ят1ями.

И къ этому маневру прибегаю т* очень часто, чтобъ контроли
ровать производство. Н о все же не всегда такимъ путем * удается сорга
низовать производство или, правильнее, установить власть небольшого 
числа предпринимателей надъ всей отраслью производства. П рихо
дится обращаться за помощью къ банкам*.

Банки прюбрели огромное вл1яше на современную хозяйственную 
жизнь. Въ них* концентрируется огромная часть свободнаго капитала 
страны. Такъ, въ 392 кредитных* банках* Герман1и сосредоточено 
было въ 1908 г. 3,5 милл1ардовъ собственныхъ капиталов* и 8 мил- 
л1ардовъ чужих*, а въ томъ же году все акцюнерныя общества Гер- 
ман1и имели только капиталъ въ 12,8 милл1ардовъ марокъ, т. е. только 
на одннъ милл1ардъ больше, нежели эти 392 кредитных* банка. Соб
ственный капитал* и депозиты банковъ Соединенных* Штатов* рав
няется 17 милл1ардамъ долларов*. Акщонериый капиталъ русскихъ 
торговыхъ банковъ составлял* къ началу 1911 г. 294 милл. рублей; 
чужой капиталъ, хранящшся у нихъ, 1675 милл. рублей... Ужъ одно 
то обстоятельство, что банки распоряжаются капиталомъ страны, должно 
дать огромную экономическую и соц1адьную силу. Въ странахъ со ста
рой промышленностью и богатым* промышленным* классам*, какъ 
Англ1я или Франц1я," промышленники все же въ значительной степени 
еще самостоятельны. Лондонск1е крупные банки мало связаны съ 
промышленностью страны. Ихъ деятельность банков* определяется 
торговой ролью Лондона; они занимаются, главнымъ образомъ, дискон- 
тирова,н1емъ торговыхъ векселей и, скопляя огромные капиталы въ 
своихъ кассах*, поддерживают* преимущественно торговлю. Иначе 
поступают* провинщадьные банки, которые уже значительно связаны 
съ промышленниками, но они, уже по относительно меньшему значе-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Н1Ю своему, не могутъ оказать сильнаго давлен1я на крупную про
мышленность.

И французск1е банки относительно мало связаны съ промышлен
ностью. Парижсюе крупные банки только кредитныя обш;ества, пре
имущественно занятыя эмисйонной деятельностью, а провинц1альные 
банки и банки средней величины Парижа, правда, связаны съ инду- 
стр1ей, но не они играютъ перую скрипку, а, наоборотъ, они нахо
дятся въ извкстномъ подчинен]и у промышленниковъ. Ибо промыш- 
ники относительно мало нуждаются въ кредитк, такъ какъ они богаты, 
и французская промышленность, вслкдств1е остановки въ ростк насе- 
лен1я, только медленно развивается. Концентращя производства здксь 
къ тому же мало развита.

Что огромные тресты Америки не находятся въ зависимости отъ 
банковъ, ясно. Наоборотъ, они властвуютъ н надъ ними. Рокефеллеръ, 
Морганъ и фирма Кунъ-Левъ образовали такъ называемый „денеж
ный трестъ", объединяющ1й век главные банки страны.

Съ помощью этихъ банковъ—какъ мы сейчасъ увидимъ—они 
подчинили себк всю промышленность.

Нксколько друг1я отношен1а существуютъ между промышленнымъ 
и банковымъ капиталомъ въ Герман1и и въ Австр1и: здксь крупные 
промышленники и директора крупныхъ банковъ идутъ рука объ руку; 
часто директора банковъ являются одновременно и крупными акщоне- 
рами большихъ предпр1ят1й. Во всякомъ случак, въ Гермаши и Австр1и 
роль банковъ огромна. Здксь именно создались тк отношен1я между 
банковымъ и промышленнымъ капиталами, которыя охарактеризованы 
Гжльфердингомъ въ его книгк „Финансовый каитанлъ". Германская 
промышленность относительно бкдна капиталами, которые притекаютъ 
къ ней изъ другихъ общественныхъ круговъ, преимущественно изъ 
сельско-хозяйственныхъ. Поэтому германская промышленность нуж
дается въ посредничествк банковъ, Ткмъ болке, что она развивается 
гигантскими шагами; коыцентрац!я во вскхъ формахъ достигла здксь 
высокой степени. Отсюда значительный спросъ на капиталъ со стороны 
промышленности, спросъ, который можетъ быть удовлетворенъ только 
при помощи банковъ.

Что касается Poccin, то я не знаю ни одного изслкдовашя, ко
торое освктило бы связь между банками и промышленными пред- 
пр1ят1ями. Извкстно только, что банки даютъ промышленный кредитъ 
и занимаются эмисс1онной дкятельностью. Надо, слкдовательно, пола
гать, что въ PocciH въ общемъ и цкломъ установились тк же отно- 
шен1я между банками и промышленностью, какъ въ Герман1и и въ 
Австрш. Особенно значительна зависимость русской промышленности 
отъ иностраяныхъ банковъ, подъ вляшемъ которыхъ подчасъ и кон
центрируется производство въ Poccin.

Въ общемъ, связь между промышленностью и банками должна 
съ течен1емъ времени еще усиливаться. Ибо измкнился и съ каждымъ 
днемъ все больше и больше измкняется характеръ кредита, котораго 
требуютъ промышленники, Раньше, когда основной капиталъ былъ 
относителено незначителенъ, они довольствовались кратко-срочнымъ 
кредитомъ; теперь имъ все болке и болке приходится пользоваться 
долгосрочнымъ кредитомъ, необходимымъ для расширен1я производ
ства. Отчасти долгосрочный кредитъ вызывается и ннтернащональ- 
нымъ характеромъ товаро-оборота, который удлинилъ время обращен1я 
капитала. Какъ бы то ни было, но предприниматели принуждены брать

26 JVJ. иахимсонъ.
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Новкйшш тенденцш въ развитЁи капитализма.

долгосрочный кредитъ. Банкъ, который даетъ промышленнику долго
срочный кредитъ, долженъ быть въ состоянЁи судить о положенЁи про
мышленности, постоянно контролировать предпрЁятЁя. Поэтому они 
оставляютъ у себя значительную часть акцЁй преднрЁятЁй, заскдаютъ 
въ совктахъ акцЁонерныхъ обш;ествъ и т. д.

Замкчу мимоходомъ, что измкненЁе характера кредита, который
банки даютъ промышленннкамъ, содкйствовалъ концентрацЁи банковаго 
капитала. Только крупные банки со значительнымъ собственнымъ ка
питаломъ и большими вкладами въ состоянЁи давать долгосрочный кре
дитъ, не рискуя при нормальныхъ условЁяхъ—при не нормальныхъ и 
крупные банки, конечно, легко могутъ обанкротиться *)—попасть въ 
затруднительное положенЁе. Ибо крупнымъ банкамъ довкряютъ и круп
ные предприниматели свои деньги на продолжительное время. Поэтому 
мы ^амкчаемъ такое стремленЁе банковъ къ увеличенЁю собственныхъ 
капитадовъ. Въ 1908 г. 9 берлинскихъ банковъ имкли 40'’/о капитала 
вскхъ 392 кредитныхъ банковъ, а 9 петербургскихъ торговыхъ бан
ковъ имкли 205,5 милл. рублей изъ всего акцЁонернаго капитала въ 
294,1 милл. рублей.

Вообще концентрацЁя капитала въ немногихъ банкахъ сдклала
огромные успкхи. Если къ собственному капиталу крупныхъ берлнн-
скихъ банковъ присчитать капиталъ связанныхъ съ ними провинцЁаль- 
ныхъ банковъ, то окажется, что эти 9 банковъ управляютъ вскмъ ка- 
ииталомъ страны. По подсчету нкмецкаго „Экономиста", капиталы 
(какъ собственные, такъ и чужЁе, хранящЁеся у нихъ) ткхъ банковъ, 
которые имкютъ акцЁонерный капиталъ минимумъ въ одинъ миллЁардъ 
марокъ, къ концу 1910 г. равнялся 15 миллЁардамъ марокъ. Изъ этой 
суммы приходится на 9 берлинскихъ банковъ в м к с т к  съ ихъ „до
черьми" (союзными и подчиненными банками) ни больше, ни меньше, 
какъ 12,59 милдЁардовъ, на одинъ только „Deutsche B an k " 4,67 мил- 
лЁардовъ марокъ".

КонцентрацЁя банковаго капитала вызываетъ и концентрацЁю 
производства. Управляя почти вскмъ капиталомъ страны, эти гиганты- 
банки не могутъ, несмотря на огромную скть всякихъ отдкленЁй, быть 
освкдомлены о положенЁи дклъ во вскхъ  предпрЁятЁяхъ. Они поэтому 
стремятся къ тому, чтобы производство сконцентрировалось, чтобы оно 
сорганизовалось въ тресты  и картели, дающЁе возможность лучше 
обозрквать ходъ дклъ преднрЁятЁй. Они оказываютъ крупнымъ пред- 
прЁятЁямъ предпочтенЁе передъ мелкими, а подчасъ прямо заставдяютъ 
отдкльныя предпрЁятЁя объединиться между собой, хотя бы это и не 
было выгодно для нихъ, лишь бы они могли сбыть акцЁи рискован- 
ныхъ предпрЁятЁй.

Такъ какъ черезъ ихъ руки проходятъ акцЁи предпрЁятЁй; такъ 
какъ они постоянно хранятъ много акцЁй, связанныхъ съ ними обществъ; 
такъ какъ, наконецъ, век общества у нихъ задалживаются и не ме- 
гутъ обходиться безъ банковаго кредита, то вдЁянЁе крупныхъ банковъ 
на эти общества огромно,

*) Когда въ прошломъ году опасность войны съ ФранцЁею вызвала бир
жевую панику, HiMeiiKie банки обратились къ правительству н потребовали 
отъ него, чтобъ оно заявило, что войны не будетъ, ибо имъ угрожала опас
ность оказаться не въ состоянш удовлетворить испугаяныхъ вкладчиковъ. 
потребовавшихъ возвращен1я своихъ капиталовъ. Можно себъ представить, 
какое вл1ян1е оказали бы на промышленную жизнь крахи гигавтовъ-бавкавъ.
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Я могъ бы привести многочисленные примеры, где борьба ме
жду банком* и предпринимателем* окончилась поражешемъ послед- 
няго. Укажу только на одинъ изъ практики последних* дней. Круп
ный акц1онеръ резиновой фабрики во Франкфурте, Петеръ, долго 
управлялъ самовольно предпр1ят1емъ, менял* свои отношен!я къ раз
личным* банкам* и т. д. Но въ конце концовъ онъ долженъ былъ 
уйти изъ этого предпр1ят1я, а банк* остался полновластным* хо
зяином*.

Что банки сыграли роль повивальных* бабок* при рожден1и 
главных* синдикатов* Германш (угольнаго синдиката, стального союза 
и т. д.), установленный фактъ. Вообщо банки въ этомъ отношенш 
оказывают* предпринимателям*, стремящимся къ концентрац1и про
изводства, бодьш1я услуги. Они прямо отказываются иногда поддер
живать предпр1яие, стоящее вне синдиката (Ostsider), препятствуя, 
такимъ образомъ, возникновенш конкуррирующихъ обществъ...

Такъ „Deutsche Bank" заставил* единственное самостоятельное 
электрическое общество (Bergmann) войти въ электричесий трест* и 
признать его власть надъ собой. Хотя технически „Bergmann" не 
оставляет* желать ничего лучшаго, но оно нуждалось въ кредите, въ 
которомъ ему отказали, потому что оно осмелилось конкуррировать съ 
электрическим* трестом*, съ которым* связан* „Deutsche Bank".

5. Промышленная картельная рента и ея вл1ян1е на производство страны.

Мы вид'Ьли, что способов* контролировать производство очень 
много. Но достигается ли этимъ цель? Действительно ли удается орга
низовать производство страны такимъ образомъ, чтобы избегнуть силь
ных* потрясен!!?

Известно, что Брентано и его ученики, до Бернштейна включи
тельно, увидели въ картелях* спасете противъ кризисов*. Подъ 
вл!ян!емъ кризисов* 1900—3 и 1907—9 г,г. некоторые профессора 
стали открывать, что картели и синдикаты не регулируют* производ
ство, но даже вызывают* кризис*. И это утверждеше не лишено 
основашя. Въ самомъ деле, частные предприниматели не могутъ со
вершенно ставить себе задачей регулировате производства. Они при
н у ж д е н ы  расширять производство, ибо иначе куда имъ деваться съ 
ихъ капиталомъ? Для чего же капиталистъ станетъ накоплять капи
талъ, если онъ не можетъ найти для него выгоднаго применешя?

Въ действительности бываетъ такъ, что объединяются не все 
предприниматели, а известная ихъ часть, которая потомъ стремится 
расширить свое производство на счетъ остальных*. Когда конкурренты 
уничтожены, начинается борьба между союзниками. Дело въ томъ, 
что уничтожеше конкурренц1а даетъ предпринимателям* возможность 
повышать цены на товары. И действительно, установлен* фактъ, что 
цены товаров* поднялись подъ вл!ян1емъ предпринимательских* сою
зовъ. Это повышете цен* и составляетъ главный источник* сверхъ- 
прибыли картелей. Такъ американское правительство установило, что 
нефтяной трест* продавал* керосин* (въ сеятахъ за галдонъ):

-."“ .г *
1 8 9 7 -9 9    7,8 4,4
1 9 0 0 -0 3  ........................................ 9,0 5,2
1902— 05   10,? 5,2

28 М. Нахимсонъ.
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Съ укркплен1емъ своей нознц1и на м1ровомъ рынкк, нефтяной 
трестъ поднимаетъ и м1ровыя цкны, но не въ такой степени, какъ 
на внутреннемъ рынкк, такъ какъ на м1ровомъ рынкк все же прихо
дится считаться съ конкуррентами. На внутреннемъ рынкк цкны не 
только выше вывозныхъ цкнъ, но еще растутъ очень быстро, такъ 
что трестъ получалъ въ 1902— 5 г.г. уже надбавку на каждый гал- 
лонъ керосину въ 5,1 центовъ. Такъ какъ Америка потребляетъ въ 
среднемъ 430 милл. галлон., то надбавка цкны составляетъ крупную 
сумму въ 22,4 милл1он.  д о л лар о в ъ .

Или вотъ другой прнмкръ. Въ 1901 г. образовался интернацш- 
нальный адлюмин1евый синдикатъ, который повысилъ цкны съ 2 до 
4 м^окъ за килограммъ аллюмин1я. Въ 1908 г. онъ распался, и цкны 
понизились до 1,08— 1,15 марокъ. На дняхъ синдикатъ возстановленъ, 
и цкны сейчасъ ate подняты до 1,40 марокъ. На этомъ онъ, конечно, 
не остановится.

Нечего и говорить, что тресты стараются усиленно эксплоати- 
ровать рабочихъ, чтобъ, понижая заработную плату, получить сверхъ- 
прибыль *)• Особенно отличается въ этомъ отношенш стальной трестъ, 
которому не удается повысить значительно цкны на товары, такъ. 
какъ онъ объединяетъ только отъ 50 до 60"/о всего производства 
страны. Но зато онъ закрыт1емъ предпр1ят1й, въ которыхъ работа- 
ютъ организованные рабоч1е, уничтожилъ ихъ союзы и страшно экс- 
плоатируетъ ихъ. Кромк того, онъ довелъ свое производство до самой 
высокой степени совершенства, такъ что, хотя цкны на его товары 
почти не измкнились, онъ получаетъ огромную прибыль. Такъ ему 
стоитъ тонна шинъ 18.80 долларовъ, а онъ продаетъ ее за 28 додла- 
ровъ. Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  и ему у д а е т с я  м о н о п о  л из ир  о- 
в а т ь  въ с в о ю  п о л ь з у  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с ъ .  Отсюда и 
его огромная прибыль!

Тресты въ этомъ отношенш лучше поставлены, нежели картели. 
Трестъ —это объединеюе вскхъ предпр1ят1й въ одно. Трестъ распоря
жается влоднк и производствомъ вскхъ отдкльныхъ заводовъ. Онъ 
мокетъ провести между ними раздклен1е труда, передавать тому за
воду заказы, который при данныхъ услов1яхъ работаетъ съ наиболь
шей выгодой и т. д. Оловомъ, до извкстной степени трестъ въ со
стояши использовать и усовершенствовать свои производительныя 
силы.

Иначе обстоитъ дкло, съ картелями, которыя только руководятъ 
продажей произведенныхъ продуктовъ. 11олученные заказы онк обя
заны распредклять между своими членами пропорцюнально, а не въ 
зависимости отъ услов1й транспорта и техники.

Отсюда вытекаетъ и большая свобода трестовъ при назначен!® 
цкнъ. Въ то время, какъ картели въ обш;емъ связаны усдов1ями про
изводства вскхъ своихъ членовъ, назначаютъ цкны, которыя покрыли 
бы расходы и такихъ предпр1ят1й, которыя работаютъ при наименке 
выгодныхъ услов1яхъ’', тресты могутъ выбирать и среднюю цкну, по
крывающую средн1я издержки производства.

Но то, что они могутъ сдклать, когда имъ необходимо бороться 
со своими Конкуррентами, они далеко не всегда дклаютъ. Тресты, 
какъ и картели, назначаютъ нормально цкны такъ, чтобы работа при 
наименко выгодныхъ услов1яхъ все же приносила средшй размкръ

*) Стоитъ указать на  ленсш я собыг1я, чтобъ  понять д о  какихъ  р а 8 ц *р ов ъ  
идетъ ин огда— подъ  защ итой солдатскихъ  гптыковъ— стремлевхе эксп доати ро- 
вать рабочихъ...
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прибыли. Точно также, какъ цкны сельскохозяйственныхъ нродуктовъ 
должны покрывать издержки производства при наименке выгодныхъ 
условЁяхъ производства..

Заводы, которые работаютъ при болке выгодныхъ условЁяхъ иди 
съ усовершенствованной техникой, получаютъ сверхъ-прибыль, д и ф- 
ф е р е н ц Ё а д ь н у ю  р е н т у ,  равную разницк въ издержкахъ произ
водства этихъ предпрЁятЁй и ткхъ , которыя при данныхъ условЁяхъ 
работаютъ съ наибольшими затратами и, слкдовательно, опредкляю- 
щими рыночныя цкны на товаръ...

Однако получать промышленную ренту не такъ-то просто, какъ 
земельную. УсловЁя индустрЁальнаго производства то и дкло возмуща
ются противъ наложенныхъ на нихъ оковъ. Чтобы доставлять ренту 
предпринимателямъ, необходимо держать цкны высоко. Но для этого 
необходимо сдклать такъ, чтобъ спросъ п о с т о я н н о  опережадъ пред- 
ложенЁе. Такъ какъ спросъ подъ влЁянЁемъ высокихъ цкнъ суживается, 
то приходится ограничивать и производство. Однако, это не такъ 
просто, какъ кажется на первый взглядъ. Не использовывая всей ра
ботоспособности преднрЁятЁй, фабриканты работаютъ очень дорого, т е 
ряя на основномъ капиталк. Отсюда стремленЁе во что бы то ни стало 
расширить производство. Далке: только улучшая свое предпрЁятЁе, 
расширяя его или соединяя его съ другими, фабрикантъ можетъ по
лучать дифференцЁальную ренту, о которой мы только что говорили. 
Отсюда необходимо вытекаетъ, что фабриканты должны стремиться къ 
расширенЁю производства, что заставляетъ современныхъ ученыхъ 
даже говорить, что картели вызываютъ перепроизводство.

Но какъ же примирить эти противоркчЁя? Какъ удержать высо- 
кЁя цкны и въ то же время использовать всю  работоспособность 
предпрЁятЁй, какъ согласовать монопольныя цкны, возможный только, 
когда предложенЁе остается позади спроса, съ производствомъ при 
наименьшихъ затратахъ, т. е. при возможно большемъ расширенЁи и 
улучшенЁи производства?

На время исхода ищутъ во внкшнемъ рынкк, въ „экспортк за 
безцкнокъ". На мЁровомъ рынкк картели продаютъ часто дешевле, 
чкмъ имъ самимъ стоитъ, лишь бы только использовать всю  работо
способность предпрЁятЁй. Такимъ образомъ картели выступаютъ на 
мЁровомъ рынкк, какъ факторъ, понижающЁй цкны и усиливающЁй кон- 
курренцЁю. Отсюда та обостренная борьба за рынки, которая замк- 
чается въ наше время.

Вывозъ за-границу, однако, ни мало не спасаетъ производителей 
отъ перепроизводства. Х отя вывозъ угля и желкза изъ ГерманЁи идетъ 
очень быстро, ткмъ не менке предпрЁятЁя работаютъ съ значительными 
ограниченЁями. Особенно не-комбинированныя, простыя, которыя, кстати 
сказать, несутъ на себк главнымъ образомъ и век расходы картелей 
по продажк за границей и которыя поэтому уже больше комбиниро
ванныхъ предпрЁятЁй страдаютъ отъ дешевой продажи за границей. 
Такъ создается борьба между „просты ми" и „комбинированными" пред- 
прЁятЁями, борьба, которая неминуемо должна окончиться побкдой по- 
слкднихъ, но ведетъ одновременно къ нерепроизводству.

Кромк того, высокЁя цкны должны, не смотря на противодкй- 
ствЁе банковъ, вызывать конкурренцЁю со стороны новыхъ предпрЁятЁй. 
Тогда должно начаться нониженЁе цкнъ или еше большее сокращенЁе 
производства картелнрованныхъ предпрЁятЁй. А это грозить самому 
существованЁю картели или треста.
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Мы въ самомъ дйле наблюдаем*, что картели и тресты  то и 
дело расцускаются, что начинается борьба между прежними союзни 
ками, которая, однако, ведет* только къ еще большему сплочению уже 
уменьшеннаго количества предпринимателей, . Картели не спасают* 
мелких* предпр!ят!й отъ гибели. Скорее, какъ говорит* Энгельсъ, 
оне еще ускоряю т* ее...

Важно, однако, себе  представить процесс*, который совершается 
подъ вя1ян1емъ такихъ изменен!й въ общ естве. Мы говорим *, что 
картели доставляют* более технически усоверш енствованным* пред- 
прМтаямъ ренту. Эта рента выражается въ курсе акщй этихъ  пред- 
пр!ят!й, который значительно поднимается. Она получается основате
лями, какъ G r i i n d e r g e w i n n ,  иди банками при эмисс1и новыхъ 
акц!й, отчасти также ставленниками ихъ въ „ советах*  “ общ ествъ въ 
виде акц1й, за которыя они ничего не платят*. Это называется „раз
бавка водой предпр!яия“  (V  e rw a sse ru n g ) и т. д.

Если теперь кашя-нибудь усдов!я угрож аю т* сущ ествован!ю  
ренты, то естественно страдаю т* отъ этого не те , которые ничего не 
платили за свои акщи, а т е , которые купили ихъ по очень высокой 
цен е. С в ед ете  цены товаров* до ихъ нормальной высоты или даже 
ниже действительны х* издержек* производства сразу разруш ает* со 
зданное здан!е промышленной ренты, и должно повлечь за собой ги
бель состоян!й огромнаго количества людей— акщонеровъ. В се  послед- 
ств!я  аграрнаго кризиса повторяются здесь только въ ускоренном* 
темпе...

И какъ arpapiH во время кризисов* поднимают* крик* о госу 
дарственной помощи, такъ воп!ютъ такъ же и акц!онеры картелиро
ванных* предпр!ят!й, когда имъ угрожаетъ опасность. Современный 
цреднриниматель далеко не против* государственнаго вмеш ательства, 
а, наоборотъ, все настойчивее требуетъ, чтобъ государство охраняло 
ему ренту, которую  онъ не въ состоян!и удержать за собой. Пред
приниматель былого времени надеялся, что онъ улучшен!емъ техники 
производства побьет* своего противника. Современный предпринима
тель не можетъ такимъ путемъ удержать ренту. Онъ ж дет* помощи 
только отъ сильной власти, сильной противъ внутренняго и внешняго 
врага. Ему необходимо сильное государство, которое могло бы силою 
закона сохранить картель, при случае прямо вызвать ее къ жизни 
(напримеръ въ Итал!и былъ правнтельствомъ организован* стальной 
трест* ; въ Герман1и синдикат* кали установлен* законодательным* 
путемъ; то же самое будетъ, вероятно, и съ угольным* синдикатом* 
и т. д.), защищать ее противъ рабочихъ, которые, страдая отъ высо
кихъ товарны х* ден ь , требую тъ увеличен1я заработной платы и этимъ 
съ другой стороны угрож аю т* сущ ествован!ю  ренты. Картели, полу
чая „подарки" (L ie b e sg a b e n ) отъ государства, требую тъ въ то же 
время отъ него исключительных* законовъ противъ сощалистовъ, 
рабочихъ союзовъ, чтобъ лишить рабочихъ возможности бороться за 
иовышеш е заработной платы. Картели являются н оплотом* современ
ны х* „сою зовъ работодателей", в сех* ,, ш ахермахерскихъ" органнзащй. 
И бо это не уверенные въ себе, въ силу своихъ знанш и умен!й пред
приниматели; это рентьеры, которые почти ничего общ аго не им ею т* 
съ процессом* производства, не знаютъ его механизма, а видятъ 
передъ собой только опасность потерять ренту, источник* и х*  сущ е- 
ствован!я, и они взывают* къ государству...
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Сила современныхъ картелей огромна и растетъ вмкстк съ кон- 
нентращ ей производства и превращенЁемъ самостоятельныхъ капита- 
листовъ-предпринимателей въ акцЁонеровъ, получающихъ ренту. И хъ 
давленЁе на государство увеличивается; ихъ интересами опредкляется 
не только внутренняя, но и внкшняя политика.

Замктимъ еще, что какъ земельная рента становится на пути 
сельскохозяйственнаго прогресса, мкгаая улучшенЁю техники, такъ и 
промышленная рента стала на пути развитЁя индустрЁи. Капиталъ, 
который затрачивается теперь на акщи, не весь идетъ въ производство, 
а оплачиваетъ право собственности первыхъ предпринимателей. За 
акцЁю нлатятъ, скажемъ, 200 рублей, а въ производство идетъ только 
сто. Остальные сто рублей дклятъ между собой банкиръ съ „основз- 

телем ъ" треста. И какъ въ сельскомъ хозяйствк оказывается часто 
невыгоднымъ употребленЁе новыхъ орудЁй, новыхъ способовъ обра
ботки земли, чтобъ не усилить конкурренцЁю, такъ и регулированЁе 
производства на основк частной собственности мкшаетъ дальнкйшему 
развитЁю производительныхъ силъ: ибо нктъ смысла ихъ развивать, 
когда рынокъ, суженный высокими цкнами, не достаточенъ даже для 
уже возможнаго производства. Такъ создавшЁяся организацЁи производ
ства стали оковами для него, которыя оно разобьетъ, только поставивъ 
на мксто акцЁонеровъ все общ ество, которое будетъ руководиться, 
конечно, другими побуждешями, чкмъ частные рентьеры. О бобщ ест
вленЁе производства стало необходимостью для дальнкйшаго развитЁя 
производства,..,

М. Нахимсонъ.

32 М. Нахимсонъ.

Изъ теор1и и практики професс1ональнаго дви- 
жен1я на ЗападЪ*).

3. функщи профессюнальныхъ союзовъ.

I.

Вопросъ о томъ, что должны дклать и чкмъ должны заниматься про ■ 
фессЁональныя организапЁи, далеко не является такимъ безспорнымъ и 
простымъ, какъ это можетъ казаться на первый взглядъ. Вопросъ этотъ 
въ разныя времена и въ разныхъ странахъ ркшался весьма различно 
и лишь въ т е ч е т е  минувшаго десятилктЁя естественный задачи про
фессЁональныхъ союзовъ стали принимать болке или менке ясныя и 
отчетливыя очертанЁя. Говорю „болке или менке ясныя и отчетливы я", 
потому что даже и теперь нельзя съ полной достовкрностью утвер- 
нсдать, что послкднее слово въ данной области уже сказано, и что 
завтрашнЁй день не принесетъ намъ какихъ-либо новыхъ неожидан- 
ныхъ поворотовъ развитЁя.

Отвлекаясь однако отъ этихъ заранке не поддающихся никакому 
учету возможностей, мы имкемъ право на основанЁи болке, чкмъ сто- 
*ктняго опыта европейскаго профессЁональнаго движенЁя, утверждать, что

*) См. ,Н аш а Заря“ , 1911 XII и 1912, IV.
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наиболке важными и существенными функ1цями послкдняго явля
ются двк: в з а и м о п о м о щ ь  и б о р ь б а  за у л у ч ш е н 1 е  y c л o в i й  
труда.  Опять-таки оговоримся, не вездк и не всегда указаннымъ 
задачамъ професс1ональныхъ организащй отводилось одинаковое мксто, 
и придавалось одинаковое значен1е, ткмъ не менке обк названный 
функц1и настолько являются основными, что безъ нихъ вообще совер
шенно невозможно представить себк современное профессюнальное 
двил?ен1е.

Взять, напр., хотя бы англШсше тредъ-юшоны. Если не век изъ 
нихъ, то во всякомъ случак очень мног1е выросли изъ такъ наз. 
„friendly societes“—небольшихъ мкстныхъ кассъ взаимопомощи, густо 
покрывавшихъ промышленные районы Великобриташи уже во второй 
половинк XVIII в. Нккоторые изъ ныяк дкйствующихъ англ1йскихъ 
союзовъ даже такъ и удержали вплоть до настоящаго дня свои старыя 
наименован1я обществъ взаимопомощи. И, разумкется, въ планы и на- 
мкреюя основателей „friendly societes" вовсе не входили задачи не
посредственной борьбы съ предпринимателями за улучшен1е услов1й 
труда; основатели эти думали лишь о выдачк пособ1й въ случак смерти, 
несчастья, болкзни и т. д. И однако такова ужъ логика развит1я, что 
разъ возникшая экономическая рабочая организац1я не можетъ долгое 
время ограничиваться только одной взаимопомощью. Мирные „friendly 
societes“ вынуждены были мало-по-малу включить въ число своихъ 
задачъ и боевыя цкли, и превратиться такимъ образомъ въ трэдъ- 
юн1оны (профес. союзы), сочетающ1е въ своей дкятельности задачи 
взаимопомощи съ задачами сощальной войны.

Впрочемъ, справедливость требуетъ сказать, что это своеобразное 
происхожден1е британскихъ професс1ональныхъ союзовъ въ связи съ 
общими услов1ями ихъ развит1я не осталось безъ вл1ян1я на харак
теръ соотношен1я между обкими важнкйшими отраслями професс1ональ- 
ной дкятельности. Если исключить эпоху чартизма и нккоторыхъ бо
лке раннихъ революц1онныхъ движенш англ1йскаго продетар1ата, то 
большинство британскихъ трэдъ-юн1оновъ—во всякомъ случак вся трэдъ- 
юн1бнистская гвард1я-—всегда были скорке обществами взаимопомощи, 
чкмъ боевыми экономическими организащями. Для доказательства этого 
утвержден1я достаточно привести слкд. красноркчивыя данныя. За 10- 
лкт1е 1901— 1910 г.г. 100 крупнкйшими союзами, охватывающими въ 
суммк около 607о всего професс1онадьно-организованнаго пролетар1ата, 
было израсходовано:

Въ “/( ко всЪмъ 
расходам ъ .

На стачки.................................................... 21,5 милл. руб. 10,7
„ взаимопомощь  ...............................140 „ „ 68,5

Какъ видимъ, расходы на взаимопомощь въ 67^ разъ превышаютъ 
расходы на борьбу, и эти послкдн1е оказываются низведенными до 
сравнительно очень ничтожныхъ размкровъ. Правда, какъ разъ послкд- 
н1е два года 1911 — 12 ''были ознаменованы необыкновеннымъ усиле- 
н1емъ стачечнаго движен1я и соотвктственнымъ уведичен1емъ расхо- 
довъ на поддержку бастуюшихъ рабочихъ, *)—однако нельзя при этомъ 
забывать, что 1911—12 г.г., знаменующ1е собой, повидимому, начало

* ) П одробные отчеты  за  1911— 12 г.г. ещ е не появились,— поэтом у, мы 
лиш ены  были возмож ности включить данны я этихъ годовъ  въ  приведенный 
вы ш е пиЛпы.

х х о ю  x w i / . x .  . .  р а и .  ДВИ/И,. п о ,
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глубокаго кризиса въ Mipk англЁйскаго профессЁональнаго движенЁя, 
являются все таки лишь исключенЁемъ, между ткмъ какъ годы 1901— 
1910 могутъ быть по справедливости признаны „правиломъ", сохра
нявшими свою дкйствительность вплоть до самаго недавняго вре
мени.

Совскмъ иную картину видимъ мы въ ГерманЁи. Если британ
ское ПрофессЁональное движенЁе шло отъ взаимопомощи къ борьбк, то 
движенЁе нкмецкое (я имкю въ виду здксь только такъ назыв. „сво
бодные" союзы) нродклало какъ разъ обратную эволюцЁю: отъ борьбы 
къ взаимопомощи. НкмецкЁе профессЁональные союзы возникли, какъ 
чисто стачечный организащи, и такой характеръ они въ общемъ и 
цкломъ сохранили вплоть до паденЁя исключительнаго закона противъ 
соцЁалистовъ въ 1890 г. Правда, въ перЁодъ жестокихъ гоненЁй 
70— 80 г. г. МНОГЁЯ профессЁональныя организащи, во избкжанЁе пре- 
сдкдованЁй властей, сами принимали форму больничныхъ, похоронныхъ 
кассъ и т. д.,—однако эта взаимопомощь была навязана имъ извнк 
и являлась въ тотъ перЁодъ лишь своего рода военной хитростью: 
духъ профессЁональнаго двнженЁя оставался прежннмъ, т. е. чисто- 
боевымъ. Что это утвержденЁе вполнк соотвктствуетъ дкйстви
тельности, свидктельствуетъ первый отчетъ „Генеральной К омиссёи" 
за 1891 г., изданный тотчасъ же послк паденЁя исключительнаго за
кона. Согласно этому отчету, 44 изъ примыкающихъ къ комиссЁи 
центральныхъ союзовъ взимали въ тотъ моментъ съ своихъ членовъ 
взносы въ размкрк до 20 пф. (9 коп.) въ недклю и только 6 органи
зацЁй ркшались переступить эту чрезвычайно скромную норму. Въ 
числк уиомянутыхъ 44 союзовъ былъ цклый рядъ такихъ, которые 
удовлетворялись столь незначительными еженедкльнкми взносами, какъ 
4, 5, 6, 7 пф. и т. д. Совершенно ясно, что при столь низкихъ раз
мкрахъ обложенЁя не было никакой возможности уже по чисто фи- 
нансовымъ соображенЁямъ организовать сколько-нибудь удовлетвори
тельно дкло взаимопомощи. И, дкйствительно, большинство профессЁо
нальныхъ союзовъ начала 90-хъ г. г. имкли лишь два вида ц е бое
выхъ пособЁй, именно дорожныя деньги и помощь въ несчастныхъ 
случаяхъ. ПособЁе же, напр., отъ безработицы, въ томъ же 1891 г. 
существовало только у 10 организащй. И это отсутствЁе широко-раз- 
вктвленной взаимопомощи являлось въ начадк 90-хъ г. г. не только 
дкломъ факта, но и своего рода принципомъ профессЁональной теорЁи. 
Широкая масса организованныхъ рабочихъ того дерЁода вообще отно
силась къ взаимопомощи очень отрицательно, т. к. цкнило профессЁо- 
надьные союсы лишь какъ стачечный объединенЁя и боялась, что 
введенЁе въ сферу дкятельностн посдкднихъ помощи отъ безработицы 
или болкзни способно лишить союзы ихъ боевого характера.

И однако, какъ ни враждебно были настроены нкмецкЁе рабочЁе 
по отношенЁю къ взаимопомощи, она все таки въ концк концовъ привилась. 
Ибо та же самая логика развитЁя, кот. въ АнглЁи показала невозмож
ность чистой взаимопомощи безъ борьбы, въ Гермаш и обнаружила, въ 
свою очередь, невозможность чистой борьбы безъ взаимопомощи. Чкмъ 
болке массовый характеръ принимали нкмецкЁе профессЁональные 
союзы, ткмъ неизбкжнке становилось включенЁе взаимопомощи въ 
число задачъ посдкднихъ. И  это по двумъ основанЁямъ: цо-первыхъ, 
просто потому, что потребность въ различнаго рода „м ирны хъ" посо- 
бЁяхъ— въ пролетарскихъ кругахъ слишкомъ остро давала себя знать, 
и, во-вторыхъ, еще въ особенности потому, что безъ взаимопомощи

Я4 ь . маискш.
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невозможно было создан!е достаточно прочныхъ, обширных* и боеспо
собных* професйональныхъ организац!й.

Ввяк1й, кто знаком* съ практикой професс1оиальнаго движешя, 
знаетъ, что однимъ изъ наиболее острыхъ вопросов* его является 
уничтожен!е того, что немцы называют* „флуктуац1ей“ (т. е. постоян
ной сменой) членовъ. Еще и въ настоящее время эта флуктуащя въ 
германских* профессшнальныхъ союзах* очень велика. Достаточно 
оказать, напр., что въ крупнейшей немецкой организац!и — въ союзе 
металлистов*—около 30“/(, всехъ вновь вступивших* членовъ въ те
чете года снова покидают* ея ряды, оседает* въ ней такимъ обра
зомъ только 70®/о- Въ начале 90-хъ г. г. то же явдеше наблюдалось 
въ еще большей степени, чем* теперь: люди приходили въ союз*, 
снова уходили, и предъ професс!онадьныии организащями все настой
чивее вставал* вопросъ: какъ задержать въ своихъ рядахъ эту теку
чую человеческую массу? Какъ уничтожить или, по крайней мерё, 
ослабить флуктуац!ю членовъ?

Единственнымъ средствомъ для этого была только взаимопомощь. 
Ибо перспектива получен1я одного лишь стачечнаго пособ1я не могла 
прочно привязать рядовую массу къ професс!ональному союзу, т. к. 
экономическ1е конфликты происходят* ведь не ежедневно, а каждый 
рабочей, по свойственному людям* лвгковер!ю, всегда надеется, что 
«го-то именно судьба какъ разъ и избавит* отъ участая въ столкно- 
вети. Совсем* иное дело так!я пособ!я, какъ пособ!я въ случае без
работицы, болезни и т. д. Все эти беды подстерегают* рабочаго ка
ждый день, каждый часъ, и возможность страхован!я именно отъ ннхъ 
и является тем* могучим* мацнитомъ, который въ состояши не только 
притянуть, но также и задержать въ организащи даже самаго темнаго, 
самаго неразвитого представителя пролетарской массы.

Жизненная сила приведенных* аргументов* была такъ велика, 
что, несмотря на все противодейств!е идеологов*, введете взаимопо
мощи въ германском* професс!ональномъ движенш мало-по-малу, 
должно было совершиться и, въ конц! концовъ действительно, совер
шилось. Выше я уже упоминал*, что въ 1891 г. только 10 союзовъ 
выдавали noco6ie отъ безработицы, въ 1899 г. ихъ число увеличилось 
до 20, а въ 1909 г.—даже до 39 изъ общаго количества 57 органн- 
зац1й. За иособ!емъ отъ безработицы одно за другим* последовали по- 
соб!я въ случае болезни, смерти, переселетя и некоторыя друпя. Въ 
томъ же 1909 г. изъ числа упомянутых* 57 центральных* союзовъ 
помощь въ случае болезни и смерти обезиечнвали 49, дорожныя 
деньги— 45, помощь въ случае переселетя —  34, помощь въ несча
стных* случахъ—33, помощь въ случае инвалидности—6. И не под
лежит* ни малейшему coMHtHiro, что могуч!й подъемъ германскаго 
проф0сс!ональнаго двнжен1я въ теченхе минувших* 15-летъ прихо
дится въ очень значительной степени отнести на счетъ широкой по- 
стаиовкн деда взаимопомощи. Какую крупную роль носледняя играет* 
въ жизни современныхъ немецких* професс!ональныхъ организацш, 
могутъ прекрасно иллюстрировать след, цифры. За 10 - лет1е
1901— 1910 г. г. „свободными" союзами было истрачено:

Въ »/“ ко всЪмъ 
расход.

на стачки....................................... 38 милл. руб. 27®/о
„ взаимопомощь....................... 50 „ „ 36®/о

йзъ теор1и и практики профешональнаго раб. движ. на Западе. 35
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Соотношен1е между расходами на борьбу и на взаимопомощь въ 
Герман1и, какъ видимъ, гораздо болке пронорщональное, чкмъ въ 
Англ1и,—однако и здксь дкло взаимопомощи поглощаетъ очень круп
ныя суммы денегъ, значительно болке крупныя даже, чкмъ суммы,, 
употребляемым на военныя боевыя цкли.

Но этого мало. Года тому назадъ мнк пришлось писать на 
страницахъ „Нашей Зари“ *) о ркшен1и послкдняго дрезденскаго кон
гресса професс1ональныхъ союзовъ создать особое рабочее общество 
страховашя на случай старости, смерти и т. д. Нкмецшй пpoлeтapiaтъ 
имкетъ, къ счастью, въ лицк своихъ вождей, не краснобаевъ, а людей 
дкла, и, потому, названное ркшен1е дрезденскаго конгресса въ настоя
щее время уже получило практическое осуществлен1е: съ 1 января 
текущаго года въ Гамбургк открыло свои дкйств1я акщ’онерное обще
ство „Volksfiirsorge", организованное на равныхъ правахъ коопера
тивами и професс1ональными союзами и задающееся цклями страхова
шя демократическихъ слоевъ населетя на случай различныхъ бкдъ 
его повседневной жизни. Спрашиваетси, что означаетъ собой создаше 
этого новаго и многообкщающаго института рабочаго движен1я, какъ, 
не дальнкйшее признаше и развит1е все того же раньше столь же
стоко оспарившагося принципа взаимопомощи?

Я остановился такъ подробно на эводющи професс1оналистской 
практики и TeopiH въ Англ1и и Герман1и, пот. что эти двк страны 
играютъ преобладающую роль въ морк лролетарскаго движен1я. Но 
ту же самую эволюцш и съ ткмъ же самымъ конечнымъ результатомъ 
мы можемъ наблюдать и въ другихъ странахъ. Такъ, напр., по дан
нымъ послкдняго отчета интернащональнаго секретар1ата профессхо- 
нальныхъ союзовъ, въ 1911 г. было истрачено:

На стачки. На взаимопомощь.

36 в. Майскш.,

въ Австр1и . . 
,  Д анш  . . . 
,  Швец1и . . 
„ Н орвегш  . 
,  Голланд1и 
„  Ш вейцар1и

Тыс. руб.
Въ 7 " ко 

всЪмъ Т ы с. руб.
Въ 7* ко 

всЬ м ъ

160
расход.

4 1.486
расход.

42
ГОР 32 956 43
437 39 141 12
567 60 256 27
141 22 101 16

77 15 245 47

2.088 24 3.185 36

Какъ видимъ, и въ указанныхъ шести странахъ и борьба и 
взаимопомощь идутъ рука объ руку, составляя важнкйш1я функц1и 
профессшнальнаго движен1я. И, если въ Швец1и, Норвепи и Гол- 
лaндiи значительный перевксъ расходовъ падаетъ на долю стачеч- 
ныхъ пособ1й, то, съ другой стороны, въ Даши, Австр1и и Швей- 
napin этотъ перевксъ приходится на долю пособй отъ безработицы, 
болкзни и т. д. Расяредклен1е же расходовъ между обкими отра
слями професс. дкятельности во вскхъ странахъ, вмкстк взятыхъ 
очень близко подходить къ вышеприведеннымъ германскимъ нор- 
мамъ. Если принять къ тому же во вниман1е, что 1911 г. былъ 
годомъ промышленнаго подъема, т. е. годомъ, когда напряженность 
экономической борьбы достигаетъ своего максимадьнаго размкра, то 
громадная роль взаимопомощи въ жизни современнаго професс1ональ-

*)..Н. 3.*, 1911, X.
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Изъ теор!и и практики ирофесс!ональнаго раб. движ. на заиадъ. а /

наго движен!я станетъ еще более понятной: даже въ этоиъ году рас
ходы на ней составили 36°/о всехъ расходовъ противъ 24®/д, затра
ченных* на борьбу за улучшен!е услов!й труда.

Такимъ образомъ, на формулированный въ самомъ начале статьи 
вопросъ о томъ, въ чемъ состоят* основныя функц!н профессюналь- 
ныхъ организац!й?— не можетъ быть ответа: только борьба или только 
взаимопомощь, но можетъ и долженъ быть единственно-правильный и 
проверенный уже столетней практикой д ви ж етя  ответь : и б о р ь б а  
и в з а и м о п о м о щ ь .

II.
Какъ ни важны и ни существенны обе указанныя функц1и про- 

фесс!ональныхъ огранизащй,—ими однеми, однако, еще не исчерпы
вается вся деятельность последних*. Минувш1я 10—15 лет* вдвинули 
въ эту сферу целый рядъ иныхъ очень крупных* задачъ, изъ кото
рыхъ прежде всего следует* упомянуть задачи к у л ь т у р н а г о  
п о д ъ е м а  пролетарских* массъ.

Не подлежит* сомяен1ю, что каждая рабочая организащя, по са
мому существу своему, заинтересована въ росте сознан!я и интелли
гентности своихъ членовъ. Но этотъ общ!й интересъ въ море профес- 
с!ональнаго движешя въ последн!е годы былъ чрезвычайно усилен* и 
обострен* подъ вл1ян!емъ крайняго усложнен!я формъ современной эко
номической борьбы. Если еще 20— 30 лет* тому назадъ въ большин
стве европейских* стран*, за исключетемъ лишь Англ!и, какъ типъ 
соц!альнаго конфликта безусловно преобладала изолированная стачка 
въ отдельном* промышленном* предпр1ят1и,—то теперь положеше дед* 
носитъ уже совершенно иной характеръ. Создан1е могущественных* 
предпринимательских* организацШ въ Герман!и, Англ1и, Бельг1и, Скан
динавских* странахъ, не!Посрвдственно следовавшее за могуществен
ным* развит1емъ професс!ональнаго движен!я, имело своимъ неизбеж
ным* результатомъ, огромное обострен!е соц!альной борьбы и необыкно
венное расширете поля экономическихъ столкноввн!й. На место изо- 
лированнаго конфликта въ отдельном* предпр!ят!и пришелъ областной 
конфликт*, захватывающ1й одновременно десятки фабрикъ и заводовъ, 
и на место облавтного конфликта—конфликт* нац!ональный, распро- 
страняющ1Й свое действ!е то на какую-либо одну отрасль производства 
(борьба 1910 г. въ немецкой строительной промышленности, стачка 
англ!йскихъ углекопов* въ 1912 г.), то на все народное хозяйство 
целой страны (шведская стачка 1909 г.). Въ то же время чрезвычайно 
удлинилась продолжительность столкновен!й и крайне возрасла степень 
напряженности борьбы.

Эта огромная перемена въ сф ере боевой деятельности нрофес- 
е!ональныхъ органнзащй естественно вызывала сильное усложнеше, 
ихъ тактики и значительное усоверш енствован!е ихъ военной стра- 
тег!и. На ряду съ этимъ те  же пвфемены предъявляли гораздо более 
высок1я требования, къ энерпи, стойкости, готовности и къ ж ертвам* 
и въ особенности сознательности рядового рабочаго, чем * это было 
раньше. И что же удивительнаго при такихъ обстоятельствах*, если 
даже столь интеллигентный и развитой пролетар!атъ, какъ германсшй, 
оказывался не всегда на вы соте п од ож етя , о чемъ свидетельствую т* 
напр., т е  тяжелые конфликты между массами и вождями въ профес- 
с!ональныхъ организац!яхъ, о кот. мне уже приходилось упоминать въ
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одномъ изъ своихъ предыдущихъ очерковъ (см. „Н. 3.“ 1912, 1У)? И 
логичесЕимъ выводомъ изъ создавшагося положенЁя была остро сознанная 
руководящими элементами союзовъ необходимость вскми мкрами и 
средствами способствовать культурному подъему пролетарскихъ массъ, 
т. к. недостаточно высокЁй уровень ихъ нынкшняго сознанЁя грозилъ 
сильно затормозить нормальное развитЁе профессЁональнаго движешя.

Такъ стала предъ экономическими рабочими организацЁями про
блема культурной работы, среди массы членовъ какъ дополненЁе ихъ 
исконныхъ функцЁй—борьбы и взаимопомощи. Справедливость, впрочемъ, 
требуетъ сказать, что задача эта была осознана еще сравнительно 
очень недавно да и не вездк и, потому, дклается въ указанномъ на
правленЁи пока не слишкомъ-то много. Впереди вскхъ въ области куль- 
турно-просвктительной работы идетъ въ настоящее время германское 
ПрофессЁональное движете, за послкднЁе 5— 6 лктъ почти удвоившее 
раэмкры расходовъ на данную отрасль своей дкятельностн (въ 1911 г.— 
1‘ /г милл. руб.). Формы его культурной работы весьма разнообразны. 
Прежде всего, оно обращаетъ серьезное вниманЁе на созданЁе хорошо 
поставленной профессЁональной прессы. Въ этомъ отношеши въ Гер
манЁи удалось достигнуть очень крупныхъ успкховъ. Каждый профес- 
сЁональный союзъ имкетъ здксь свой безплатно доставляемый вскмъ 
членамъ органъ (обычно еженедкльный), представляющЁй собой но- 
правилу не какой-либо спещальный узко-цеховой листокъ, а большую 
интересно и разнообразно составляемую с.-д. газету, содержащую очень 
много культурно-просвктительнаго матерЁала; кромк того, „Генеральной 
ЕомиссЁей" издается, въ качествк центральнаго органа, прекрасно веду- 
щЁйся еженедкльникъ „Korrespondenzblatt", а союзомъ металлистовъ 
даже спецЁальный образовательный ежемксячникъ „ZeitgeЁst". Далке, 
профессЁональными организацЁями затрачивается не мало силъ и 
средствъ на созданЁе библЁотекъ при болке крупныхъ филЁальныхъ 
отдклешяхъ, на широкое распространенЁе популярно-научной литера
туры среди членовъ, на устройство различныхъ лекцЁй и рефератовъ, 
на предоставленЁе рабочимъ возможности иоскщенЁя по дешевымъ 
цкнамъ концертовъ и театровъ и т. п. Особое мксто въ ихъ дкятель- 
ности занимаетъ активное участЁе въ работк такъ паз. „образователь- 
ныхъ комитетовъ", состоящихъ изъ равнаго числа представителей отъ 
с.-д. партЁи и профессЁональныхъ союзовъ. Комитеты эти покрываютъ 
въ настоящее время густой сктью всю ГерманЁю и имкютъ своей за
дачей развитЁе культурно-просвктительной работы среди широкихъ 
массъ пролетарЁата. Наконецъ, въ Берлинк союзами создана съ 1906 г. 
особая высшая школа для подготовки образованныхъ дкятелей профес
сЁональнаго движенЁя.

Гораздо хуже, чкмъ въ ГерманЁи, обстоитъ дкло въ другихъ 
европейскихъ странахъ. Въ подавляющемъ большинствк изъ нихъ 
почти вся культурная работа профессЁональныхъ союзовъ ограничи
вается главнымъ образомъ созданЁемъ собственной болке или менке 
удовлетворительной прессы; только въ АвстрЁи союзы обнаруживаютъ 
стремленЁе къ устройству библЁотекъ, организащи лекщй и т. д., да 
въ ДанЁи они сообща съ партЁей содержать высшую сощалистическую 
школу въ Копенгагенк. Для того, чтобы дать читателю болке ясное 
представленЁе о роли, которую культурная работа играетъ въ дкятель- 
ности профессЁональныхъ организацЁй различныхъ странъ, приведемъ 
слкд. немногЁя данныя. Вь 1911 г. было израсходовано на культурно- 
просвктительныя цкли:

38 В. Майсшй..
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въ Австрш 
. Дан1и ,
. Швевди 
„ Норвегш 
, Голланд1и 
, Швейцарш

В ъ  7о *0
Тыс. руб. вскмъ рас

ходамъ.
534 5,9

23 1,1
54 4,8

8 0,9
40 6,4
62 11,9

721 8,27»

Что же касается Англ1и,—то здксь въ области культурнаго подъема 
массъ дклается еще меньше, чкмъ въ любой изъ перечисленныхъ 
странъ. Установить хотя бы приблизительно сумму расходовъ британ
скихъ трэдъ-юн1оновъ на образовательныя цкли совершенно невоз
можно, такъ какъ ихъ отчеты не содержать соотвктственной рубрики, 
и век расходы, имкющ1е какое либо культурно-просвктительное зна
чеше, записываются въ общую графу расходовъ по управленш.. Однако, 
если принять во вниман1е, что очень мнопе англ1йск1е союзы не имкютъ 
даже собственныхъ органовъ въ наетоящемъ смыслк этого слова 
(имкются обычно лишь мксячные или трехмксячные „циркуляры", 
содержащ1е оффиц1альныя распоряжен1я различныхъ административ- 
ныхъ учрежден1й, и что такое учрежден1е, какъ библ1отека, предназна
ченная для пользован1я широкой массы членовъ, въ морк британскихъ 
трэдъ-юн1оновъ представляетъ собой крайне ркдкое явлеше, можно съ 
увкренностью утверждать, что „культурные" расходы ангд1Йскаго про- 
фессюнадьнаго движен1я оцкниваются поистинк ничтожными гро
шами.

Наряду съ культурно-просвктительнои работой, еще одной важной 
функц1ей профессюнальныхъ союзовъ должна быть признана, какъ это 
быть можетъ, ни покажется на первый взглядъ страннымъ,—п ол и 
т и ч е с к а я  д к я т е л ь н о с т ь .  Конечно, нрофессюнальные союзы не 
являются спец1ально-политическими организащями,—однако они не 
являются также и учреждешями, совершенно незаинтересованными въ 
томъ или иномъ направлен1и хода государственныхъ дклъ. Наоборотъ, 
практика жизни очень недвусмысленно показала, что союзы, даже 
оставаясь исключительно въ сферк своей текущей экономической ра
боты, все-таки вынуждены удклять немало силъ и внимашя вопросамъ 
политики, такъ какъ съ этой послкдней ткснкйшимъ образомъ свя
заны различныя стороны ихъ повседневной дкятельности. Достаточно 
упомянуть, напр, о такихъ вопросахъ, какъ обезпечен1е коадищоннаго 
права, развит1е сощальнаго законодательства, борьба съ вздорожан1емъ 
жизни и т. п., для того, чтобы всякому стало понятно, что професс1о- 
нальные союзы, какь союзы, не могутъ совершенно устраниться отъ 
активнаго участ1я въ политическихъ судьбахъ страны.

Лучш1й прнмкръ тому британсй1е трэдъ-юн1оны. Существ у етъ 
очень широко распространенное, но ткмъ не менке глубоко ошибочное 
мнкн1е, будто бы англ1йск1е професйональные союзы до самаго по
слкдняго времени совершенно не занимались политикой. Глубокое за- 
блужден1е! Политикой они занимались всегда, не исключая и пер1ода 
наибольшаго расцвкта трэдъ-юшонистскихъ тенденщй въ 60— 70-хъ гг. 
прошлаго столкт1я, но только они не образовали для этой цкли опе- 
ц1альной рабочей организащи, дредпочитая столковываться относительно
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проведешя желательных* имъ реформ* то съ либералами, то съ кон
серваторами (см., напр., HCTopiro реформы закона „о господах* и слу
гах* “ въ 1867 г., HCTopiro закона о неприкосновенности союзных* 
кассъ 1871 г., закона о пикетировашн 1875 г. и др.). Д4ло заходило 
подчас* даже такъ далеко, что отдельный группы професс!онадистовъ 
выставляли на выборахъ и проводили въ парламент* своихъ собствен
ныхъ рабочих* депутатовъ *). И только къ началу нынешняго сто- 
лет!я, когда обпщственная дифференц!ащя въ Англ!и продвинулась 
уже достаточно далеко, трэдъ-юн!оны сделали, наконецъ, логическ!й 
выводъ изъ своего давнишняго занятая политикой и создали въ 1900 г. 
самостоятельную политическую „Рабочую Парт!ю“ , (она состоит* глав
ным* образомъ изъ професс!ональныхъ союзовъ). И не характерно-лн 
въ самомъ деле, что однимъ изъ крупнейших* событ!й въ жизни бри- 
танскаго рабочаго движен!я последних* лет* была борьба, завязав
шаяся около пресловутаго дела Осборна, т. е. борьба за право про- 
фессюнальныхъ организацхн расходовать свои средства на цели по
литической борьбы?

Не иначе и въ Герман!и. Хотя здесь съ давних* поръ пред
ставительство политическихъ интересовъ пролетар1ата осуществляется 
могущественной с.-д. парт!ей—однако и професс!ональные союзы при
нимаютъ съ давних* пор* очень активное участ!е въ политической 
деятельности. Правда, когда въ 1894—95 гг. „Генеральная комисс!я“ 
решила внести въ порядокъ дня ближайшаго общеирофесс!ональнаго 
конгресса так1е вопросы, какъ государственное страхован!е, фабричная 
инспекщя и т. д., то въ парт1йныхъ кругахъ поднялась настоящая 
буря негодован!я, ибо въ поведен!и комисс1и усматривали совершенно 
непозволительную иопытку выйти за сферу своей чисто-экономиче
ской компетенц!н,—однако съ тйхъ пор* много воды утекло, и въ на
стоящее время никому не дриходитъ въ голову возмущаться, когда 
профес. союзы отдельно или сообща съ парт!ей ведутъ агитац!ю за 
установлеше страхован!я отъ безработицы, требуютъ отмены аграр
ных* пошлин* или протестуют* противъ войны и быстро-растущихъ 
вооружешй.

И то, что мы видимъ въ Англ!и и Герман!и, имеет* место и 
въ другихъ европейских* странахъ: и въ Австрш, и въ Бельг!и, и 
въ Голланд!и, и въ Швеицар1и, и въ Скандинавских* государствахъ 
и даже во Франц!и, где синдикалисты въ самые последн1е годы, 
отказавшись отъ своей прежней непримиримости, начинают* поне
многу интересоваться политической борьбой. Вездё професс!ональные 
союзы— съ большей или меньшей откровенностью—стремятся оказать 
посильное вд!ян1е на ходъ государственных* дйлъ, признавая тем* 
самым* занят1е политикой одной изъ составных* частей своей повсе
дневной деятельности.

В. Майсюй.

40 В. MatcKifl.

*) Такъ , напр., на вы бор ахъ  1871 г. сою зы  проволъ въ ларламентъ двухъ  
свои хъ  представителей— Александра М акдональда и Т ом аса  Берта.
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Изъ жизни рабочихъ ^).
/

Фабричная харчевая лавка.

Расплата съ рабочими товаромъ процвктала на фарфорово-фаянсовыхъ заво
дахъ съ оамаго начала ихъ существованЁя. Насколько выгодно было это дкло для 
заводчиковъ можно судить по тому, что ГжельскЁе заводчики продавали свои из- 
дклЁя на Нижегородской ярмаркк не дороже нежели въ Москвк и даже на са- 
мыхъ мкстахъ выработки, потому что получали хорошЁе барыши отъ продажи 
своимъ мастеровымъ разныхъ товаровъ, которыми они запасались на ярмаркк.

ИзданЁе закона 3 1юня 1886 г. не могло избавить рабочихъ -отъ хищни
ческой эксплоатацЁи хозяевъ. Законодатель, категорически запрещая ст. 99 Уст. 
Проиыш, расплату съ рабочими вмксто денегъ купонами, условными знаками, 
хлкбомъ, товаромъ и иными предметами, сейчасъ же взялъ свое запрещенЁе 
обратно и уясе въ ст. 100 была сдклана оговорка, которая цкликомъ уничто
жала силу ст. 99. „При производств!, рабочимъ платежей не дозволяется дкдать 
вычеты на уплату ихъ долговъ: къ числу такихъ додговъ не относятся однако 
разсчеты, производимые фабричными управленЁями за выданные рабочимъ впередъ 
деньги, за продоводьствЁе рабочихъ и снабженЁе ихъ необходимыми предметами 
потребленЁя изъ фабричныхъ лавокъ (ст. 100) “ . Правда, изъ сужденЁй Государ
ственнаго Совкта къ проекту закона 3 ёюня 1886 г. мы находимъ мотивы, какъ 
бы оиравдывающЁе подобное отступленЁе. „Необходимость подобнаго и зъ я тёя  оправ
дывается ткмъ обстоятельствомъ, что на нккоторыхъ фабрикахъ, находящихся 
вдали отъ городовъ, рабочЁе получаютъ продовольствЁе на самой фабрикк, при 
чемъ прЁисканЁе лицъ, желающихъ содержать для нихъ столовый или съкстныя 
лавки, оказывается невозможнымъ безъ ручательства фабричнаго управленЁя въ 
исправномъ взноск слкдующихъ съ рабочихъ платежей за ихъ продоводьствЁе". 
Фабриканты, конечно, использовали это отступденЁе отъ ст. 99, какъ и слкдовало 
ожидать, въ свою пользу. Они были проникнуты стремленЁемъ, какъ можно больше 
нажить на продаваемыхъ рабочимъ продуктахъ и желанЁемъ держать рабочаго 
черезъ эти лавки въ полной зависимости. Съ одного вода драли двк шкуры — 
ирибавочную стоимость и торговую прибыль.

Намъ не разъ приходилось выслушивать отъ администрацЁи фарфорово- 
фаянсовыхъ заводовъ, что рабочихъ никто не заставляетъ брать въ фабричной 
харчевой лавкк, они могутъ покупать и на сторонк. Но посмотримъ, насколько 
осуществима эта возможность. РабочЁй поступаетъ на фабрику, часто не имкя 
ни гроша въ запаек, а выдача заработной платы производится не ркже одного 
раза въ мксяцъ, если наемъ заключенъ на срокъ болке мксяца, и не ркже 
двухъ разъ въ мксяцъ, при наимк на срокъ неопредкленный. Это съ одной сто
роны; съ другой—большинство заводовъ на своей земдк не разркшаютъ никому 
торговать продуктами потребленЁя. Въ <;илу необходимости рабочЁе забираютъ все 
въ фабричной лавкк и весь заработокъ многихъ остается тамъ. Чтобы не быть 
годословнымъ, мы приведемъ выборки изъ нксколькихъ разсчетныхъ книжекъ.

*) Отъ редакцш. В ъ  преддагаем ом ъ вниман1ю читателей очеркЪ авторъ ка
сается  сравнительно частной и немногочисленной группы  рабочихъ  фарфорово- 
фаянсовыхъ заводовъ . Но тЪ особенности  бы та и труда, которы я затронуты  
авторомъ, въ  и зв естн ой  м'ЬрЪ являются общ ими для м ногочисленной  категорЁи 
рабочихъ , заняты хъ  на в н Ъ г о р о д с к и х ъ  фабрикахъ и заводахъ.
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42 помаровъ.

РО Д Ъ  ЗАНЯТ1Й.
Р абочее 

время въ 
мЪсяц.

Сумма 
заработ

ка  въ  
рубляхъ.

Харчами 
въ р у б 

ляхъ.

Налич
ны м и въ 
рубляхъ.

Ваня.
К вар
тира.

Ж ивописецъ . . . . 12 208,94 154,92 59,00 1,65 _
Муфелыцикъ . . . . 11>/« 185,05 109,34 73,41 2,30 —
Ч истильщ ица . . . . 1 Г /« 106,40 55,91 25,29 2,20 . 23,00
Муфелыцикъ . . . . — 77,20 31,72 44,00 1,00 —
С л у ж а щ 1 й .................. 12 333,96 242,79 105,55 — —
М аю лы цикъ . . . . 12 559,21 359,82 183,14 2,20 8,25

Печаталыцица . . . 18 273,30 180,26 83,60 1,30 —
П одавалы цикъ . . . 6 90,68 73,45 7,00 0,50 5,25
Ма1олыцикъ . . . . 19 664,62 434,19 206,79 1,87 —

50°/о всей заработной платы на вскхъ фарфорово фаянсовыхъ заводахъ 
выдается харчами.

ж
S
305
С
Я

Я
S
свtr*

§  св
и “  ^ 
2 “ “с .л ® =в а 
9" R ваз X <1 я а

Калуж ск. зав. 1900 г. 31.600 р. 16.800 р. —  Р-
Д улевск. ,  
Тверск.

1904 „ 285.700 „ 230.700 „ 9.874 „ 5.483 р. б а я »
1909 , 182.200 , 201.500 „ 6.820 „ 1.723 .  ,

Я рославск. , 1910 , 107.950 „ 104.500 , 160 „ штр.
» я 1911 . 106.500 , 107.100 , 166 ,  .

М осковск . „ 1909 „ 102.000 „ 82.000 .

По другимъ заводамъ отношение -было бы такое же, но къ сожалкн]ь) 
намъ не удалось собрать по нимъ данныхъ, а Министерство Торговли и Про
мышленности почему то въ сводк отчетовъ фабричныхъ инспекторовъ замалчи- 
ваетъ подобные факты, хотя у окружныхъ инспекторовъ и имкются соотвктствующ1я 
данныя. Такая система расплаты съ рабочими приносить не малую пользу фабри- 
кантамъ. Въ 1906 году по 6 заводамъ польза достигала 60.000 рублей. На 
Дулевскомъ заводк рабочге требовали выдачи къ Паехк 1905 г. на заборный 
рубль прибыли харчевого амбара и фабричная контора выдавала рабочимъ 6“/̂ .

Цкны въ фабричной лавкк по прежнему выше, чкмъ на сторонк. „Мясо 
у насъ продается на 1 коп. дороже за фунгь и долженъ брать, что даютъ, а 
не что нравится, мука на 25 кол. за мкшокъ, сельди на 1 коп. за фунтъ, 
чкмъ на сторонк у лавочниковъ". „На масляницк у насъ продавали сельди до 
того заржавленныя, что удивляюсь, какт люди не захворали, просто отрава". 
Испорченное мясо содятъ, а потонъ солониной продаютъ рабочимъ (Тверск. зав.).

„Большое зло для рабочихъ фабричная лавка. Рабочихъ подъ угрозой 
уводьнен1я заставляютъ покупать все въ этой лавкк. Многихъ товаровъ въ лавкк 
нктъ. И тогда рабочимъ приходится дклать обнкнъ въ другихъ соскднихъ лав- 
кахъ, теряя, конечно, при этомъ очень много".

Если мы примемъ во вниман1е, что фабрикантъ все закупаетъ оптоыъ, 
пользуясь кредитомъ 5, 6, 7 и даже 9 мксяцевъ, продаетъ же за наличныя и 
не несетъ никакого риска при иродажк рабочимъ, то наживаютъ они—заводчики— 
6ольш1я деньги на сиабженш рабочихъ харчами. На нккоторыхъ же заводахъ
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процв'ктаютъ повиднмому и так!е перлы, какъ неверный весъ и разная цена для 
фабричной администращи в рабочихъ.

„Выдавать харчи ежедневно, а не два раза въ месяцъ, какъ было до 
сихъ поръ. Обратить вниман1е на вежливое обращен!е въ лавке съ рабочими и 
неверный весъ“ . (Изъ требованШ рабочихъ въ 1905 г. на тверск. зав.). „Цены 
на харчевые продукты будутъ установлены безъ различ!я со служащими (sic) 
во соглашен!ю съ выборными" (Изъ ответовъ администрац!и на требован1я ра
бочихъ въ 1905 г. на харьковск. зав.). Невыдача харчей служитъ особымъ 
видомъ наказан!я для провинившихся рабочихъ.

На мой запросъ одному управ.1яющему, почему такъ мало значится по его 
фабрике штрафовъ, последн1й ответилъ, что онъ не штрафуетъ, потому что 
штрафныя деньги недостигаютъ цеди. Я предупреждаю рабочихъ до трехъ разъ, за
держиваю и совсемъ отказываю въ выдаче харчей въ доле.

Естественно рабоч1е всеми силами стремились уничтожить харчевыя лавки 
въ 1905 г., но это имъ на большинстве заводовъ совсемъ не удалось сделать. 
О-ва Потребителей просуществовали не долго, за исключен!емъ Рижскаго, кото
рое не можеть насъ интересовать, потому что Рижск!й заводь находится въ го
роде и фабрикантъ меньше тамъ заинтересованъ въ существован!и харчевой 
лавки при фабрике. Остановимся на судьбе Рыбинскаго о-ва потребителей, где 
идеи кооперащи не были поняты организаторами, и дело ногибло. Проработавъ 
годъ 0-во свело балансъ съ пользою въ 5.726 р. 11 к. и распределило ее 
следующимъ образомъ;

10"/» въ запасный капиталъ.................................. 572 р. — к.
674"/» на заборны й рубль пайщ иковъ  (63.825) . . 4.308 „ 18 „ *)
674"/» на пай (65001 . . . . ■ .................................. 354 „ 91 „
Остальныя въ вознагражден1е служащимъ О-ва и членамъ правлен!я.
Такое раснределен!е прибылей о-ва создало недовольство среди рабочихъ

не членовъ о-ва. Управляющ!й воспользовался этимъ недовольствомъ, повелъ аги- 
тац!ю среди неразвитыхъ рабочихъ, уверяя ихъ, что фабричныя лавки ничего не 
наживали, а вотъ о-во, состоящее изъ ихъ же товарищей рабочихъ, обнраетъ ихъ 
и потомъ делить барыши, которые такъ же принадлежать и имъ не членамъ. 
Посыпались просьбы объ открыт1И фабричной лавки и вскор! правден!е фирмы 
предписало о-ву потребителей очистить фабричное помещение. 0-во ликвидировало 
свою лавку и прекратило существован1е, не попытавъ счастья открыть свою лавку 
рядомъ съ фабрикою. Такой конецъ О-ва можно было предвидеть съ самаго начала, во 
главе о-ва стояли лица, занимающ!я известные административные посты на 
фабрике, а потому и понятно, какъ только подулъ неблагопр!ятный ветеръ, они 
сейчасъ же поспешили ликвидировать деда о-ва. Этимъ составонъ руководителей 
о-ва только и можно объяснить вышеприведенное распредеден!е прибылей.

Но ведь существуетъ фабр, инспекщя? На это мы ответимъ, что фабричная 
инспекц!я вообще, а наша въ особенности безсильна бороться съ злоупотреблен!ями 
капиталистовъ. Борьба возможна только при наличности рабочихъ организащи. За- 
конъ запрещаетъ продавать рабочимъ изъ фабричной лавки на книжку мануфак
туру, фабричная испекц]я зорко следить за исполнен!емъ этого. Но что за беда; 
нельзя писать мануфактурой, пишуть чаемъ, сахаромъ, крупой, мукой—и статья 
закона не нарушена. Когда и это стали преследовать, изобрели другой способъ. 
Рабочш приходить въ фабричную лавку, набираетъ изъ мануфактуры, что ему 
нужно, ему нодсчитываютъ и пишутъ чекъ. Съ этимъ чскомъ рабочш идетъ 
въ фабричную контору, получаетъ по чеку деньги и несетъ ихъ въ фабричную 
контору. Въ разсчетной книжке пишется выдано наличными. И волки сыты, и 
овцы целы.

Х Х 01 Л  ш х д и и х !  jp u i iy v /'lJ 3 .il. J3.

7  Оборотъ О-ва 120.012 р.
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Фабричная лавки, какъ огромная сила въ рукахъ фабрикантовъ, особённо 
даютъ чувствовать себя во время стачекъ. Лавка закрывается и рабочш нигдк 
не можетъ купить себк предметовъ первой необходимости, вкдь если и есть гдк 
поблизости отъ фабрики частная лавка, то она, конечно, забастовщику въ долгъ 
не отпустить, другое дкло, если бы онъ покупалъ въ частныхъ лавкахъ и во 
время работы, тогда мы увкрены, что недклю, другую и кредитовалъ бы молгетъ 
быть забастовщика частный торговецъ, да и возможны были бы рабоч1е о-ва 
потребителей. Закрыие фабричныхъ харчевыхъ лавокъ во время забастовокъ за 
посдкдн1е годы явлеше очень частое и если мы къ этому еще прибавимъ зави
симость огромнаго числа внкгородскихъ рабочихъ и въ жидищк отъ фабриканта, 
то для насъ будетъ ясно, почему у рабочихъ фабрикъ въ городахъ большая 
склонность къ забастовкамъ, чкмъ внк городовъ.

Въ такой густонаселенной губерн1и, какъ Московская, 14,9®/» всей зара
ботной платы въ 1909 г. выдано харчами, при этомъ для крупныхъ предпр1ят1й 
имкющихъ свыше 1.000 рабочихъ, “/» этотъ повышается до 23 7- Онъ былъ 
бы еще выше и достигалъ бы 50"/о или выше, если бы были исключены пред- 
npiHTia, находящ1яся въ г. Москвк.

Комароиъ.

44 Комаровъ^

Среди журналовъ.
1. Примиренчество и завкты.

Примиренчествомъ называетъ Я . В кчевъ (въ январьской книжкк 
журнала „З авкты " *) направлеш е „Р усской  М ы сли", „Р у сск ой  М олвы" 
и особенно вдохновителя обоихъ этихъ органовъ П. Б С труве. Но 
нашему мнкн1ю, направден1е это, по крайней мкрк, въ подитическомъ 
отнош енш  лучше всего характеризуется назваш емъ— нащоналъ-либе- 
рализмъ, германскому образцу котораго подражаютъ Струве и его по- 
слкдователи. Конечно, нод раж ате это безсознательное, но ткмъ не 
менке сходство между оригиналомъ и кош ей получается поразительное. 
Особенно сказывается оно въ теоретическомъ исповкдаши либерализма 
и въ практическомъ принесенш  его въ жертву нащонализму и импе- 
р1ализму.

Но какъ бы мы ни называли вещи, суть ихъ отъ этого не измк- 
нится, и если дать правильное и полное описанге ихъ признаковъ, то 
читатель получить о нихъ правильное представденге, хотя бы мы на
зывали ихъ не настоягцимъ именемъ. Какъ же справляется съ этой 
задачей Я . Вкчевъ, посвятивш1й большую статью полемикк съ „ Р у с 
ской М олвой" и, главнымъ образомъ, со  статьей П. Струве, помк- 
гценной въ этой газетк?

Мы должны заранке сказать, что почти вся публицистика „З а - 
вктовъ" производить какое-то странное впечатлкн1е недоговоренности. 
С татьи какъ статьи, мысли текутъ гладко, часто написаны съ боль
шимъ подъемомъ. Но въ результатк чего-то какъ будто недостаетъ, 
какъ будто каждый изъ авторовъ обдадаетъ особымъ секретомъ спа- 
сеш я PocciH, секретомъ, сущнось и содержан1е котораго должны остаться

‘ ) К озьм ияы хъ-Л апинъ: ДевятилЪтнШ перш дъ промыш ленности М оск. губ.
Стр. 90— 117.
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скрытьо^иъ отъ профановъ читателей и, вожалуй, отъ самихъ авторовъ. 
Во власти такого секрета находится, повидимому, и Я . Вкчевъ, а отъ 
этог!^ сильно страдаетъ ясность его мысли.

П. Струве увкряетъ, что онъ искалъ и нашелъ „алгебраическую 
формулу современной Р оссш , выражающую то положенЁе и ту задачу, 
передъ которой поставлена власть въ Р оссёи послк великаго сдвига 
1904— 1905 гг.“ Эта „алгебраическая формула" гласить: „Н и  одна 
страна не накопила въ наиболке активной части своего населенЁя та
кого огромнаго фонда прогрессивныхъ идеадовъ, стремленЁй и настрое- 
нЁй, какъ РоссЁя. Э то— просто фактъ, тяжеловксный историческЁй фактъ, 
съ которымъ вы встркчаетесь въ любомъ пунктк русской жизни. И въ 
то же время, рядомъ съ этимъ фактомъ повышенной устремленности 
впередъ вскхъ  активныхъ элементовъ страны, стоитъ другой, столь же 
тяжеловксный фактъ: ни одна страна, даже въ наиболке пассивной 
части своего населенЁя, не располагаетъ такимъ ничтожнымъ фондомъ 
кбнсервативныхъ идеаловъ, стремленЁй н настроею й, какъ РоссЁя". 
Такъ какъ, но мнкнЁю Струве, государственность можетъ быть поддер
жана извнутри только сформированЁемъ въ самомъ народк стойкихъ 
консервативныхъ силъ, то историческая власть, заинтересованная въ 
поддержанЁи этой государственности и, слкдовательно, въ сформиро- 
ванЁи указанныхъ силъ, должна пойти навстркчу активной части на
селенЁя съ  ея прогрессивными идеалами и широкой либеральной по
литикой влЁять на созданЁе и укркпленЁе консервативныхъ силъ. Это 
лучше всего можетъ быть достигнуто ткмъ, что либеральная политика 
внутри будетъ сочетаться съ активной внкшней политикой.

Когда разразилась балканская война, либералы сдклали все отъ 
нихъ зависящее, чтобы втянуть въ нее РоссЁю, очевидно ркшивъ, что 
можно къ формулк Струве подойти съ другого конца, т. е. сначала 
броситься въ активную внкшнюю политику, а уже потомъ вступить въ 
переговоры съ властью насчетъ политики внутренней. Теперь уже 
можно сказать, что такая постановка задачи кончилась неудачей: боль
шинство даже либеральнаго общ ества оказалось иока-что несклоннымъ 
дклать внкшнюю политику совмкстно съ исторической властью, а сама 
эта власть не ркш ается сейчасъ идти на столкновенЁе съ евроиен скимъ 
государствомъ, и не приходится, слкдовательно, мечтать, что такимъ 
путемъ заманишь ее на путь либеральной политики. Таковы факты.

Критика Я . Вкчева ведетъ насъ еще дальше, доказывая, и по 
нашему мнкнЁю вполнк справедливо, что для созданЁя консервативныхъ 
силъ бюрократЁя не могла идти на миръ съ либералами, такъ какъ у 
нея были для этой цкли свои собственные пути и методы. Тутъ на- 
родникъ Вкчевъ правильнке оцкниваетъ положенЁе, чкмъ марксистъ 
Ленинъ. ПослкднЁй, какъ извкстно, живетъ въ постоянномъ страхк, 
какъ бы либералы не заключили компромисса съ правительствомъ, и 
хочетъ помкшать этому заклинанЁями. Я. В кчевъ, напротивъ, говорить 
склоннымъ къ компромиссу либераламъ, л т о  комнромиссъ не удастся, 
потому что одна, по крайней мкрк, сторона не можетъ на него идти, 
не отказавшись отъ себя самой. Н о какъ увидимъ дальше, Я. В кчевъ 
впадаетъ въ другую ошибку, неправильно оцкнивая какъ методы, такъ 
и результаты правительств. воздкйствЁй.

Каковы а;е тк методы, къ которымъ должно было прибкгнуть 
правительство, задумавшееся о необходимости созданЁя консерватив
ныхъ силъ?

Среди журнал овъ, 4t>
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я. Вечевъ следующимъ образомъ рисуетъ создавшееся положеше. 
Режимъ, который прежде былъ опекунской формой господства дворян
ства и плутократаи, теперь долженъ былъ, допустить реальное участ!е 
въ управленш этихъ же клйссовъ. Прежде „интересы привилегирован- 
ныхъ классовъ были представлены не „демократически", открыто и 
оффиц1ально, а персонально, приватно и оффищозно". А теперь „воз
никло и реальное участ!е въ управлеши н’Ькоторыхъ избранныхъ слоевъ 
населешя".

Во-первыхъ, „разбуженные отъ спячки, зубры, когда-то спокойно 
предоставлявш1е наиболёе просв!щеннымъ и культурнымъ элементамъ 
своего сослов!я хозяйничать въ земствахъ и разыгрывать роль пред
ставителей безсословной гражаанственности, дружнымъ натискомъ ри
нулись на земск!я учреждешя, и овладели ими. Этого было имъ мало: 
они организовались въ общенац!ональныхъ размйрахъ, они сплотились 
въ pocciflcK oe „объединенное дворянство" со своими съездами и со- 
вктомъ съ'Ьздовъ. Во-вторыхъ, сдйлало большой шагъ къ автономной 
классовой организац!и въ нац1ональныхъ разийрахь и наше торгово- 
промышленное сослов!е, такъ что „на ряду съ Государственной Думой, 
фигурируетъ, въ интересахъ крупныхъ предпринимателей, настоящее 
преддумье, фактически, пожалуй, больше вл1яющее на законодательство, 
чёмъ Государственная Дума".

Уже въ этой части разсуждешя Я. Вйчева доказываютъ не то, 
что онъ утверждалъ. Оказывается, что не бюрократая своими методами 
создала консервативныя силы, а напротивъ, существовавш1я раньше 
„консервативный" силы сорганизовались и стали давить на бюро- 
кратш. Это двй бодьш1я разницы, какъ говорятъ южане. Тймъ болйе, 
что изъ двухъ „консервативныхъ" силъ собственно консервативной не 
оказалось ни одной. Одно—дворянство—оказалось силой реакцюнной, 
гнавшей бюрократ1ю вспять и не дававшей ей остановиться ни на 
одномъ пункт!, гд! она бы она могла укр!питься. Когда Столыпинъ 
говорнлъ: „сначала успокоен1е, а потомъ реформы", то онъ, в!роятно, 
искренне думалъ, что успокоен!е должно наступить въ бол!е или 
мен!е близкомъ будущемъ и что тогда бюрокраия опять станетъ хо- 
зяиномъ положен1я. Но объ успокоен1и меньше всего думало „объеди
ненное дворянство", которое своей реакц10нной безшабашностью вносить 
разстройство въ ряды самой бюрократ1и. Такой, наприМръ, шагъ, 
какъ закрыт1е военно-медицинской академии говорить, конечно, о без- 
сил1и бюрократ1и противостать натиску зубровъ, но безъ сомн!н!я, 
вызываетъ смуту въ ея собственныхъ рядахъ.

Другая „консервативная" сила— представители промышленности 
и торговли— при всей своей заскорузлости и ветхозав!тности не пред- 
ставдяютъ, однако, но своей тенденщи консервативной силы. Жалокъ 
нашъ либерализмъ, не лучше его нашъ прогрессизмъ, жалкн и друпя 
политичесйя течен1я, представляющ1я нашъ крупный капиталъ, но его 
уступчивости по отношен1ю къ успокоительной д!ятельности бюрокра» 
тически-дворянскаго альянса есть пред!лъ. Онъ помогъ прод!лать 
третье шня, онъ съ удовольетв1емъ прннялъ столыпинскую аграрную 
реформу, онъ покорно и позорно шелъ за П. Столыпинымъ, но уже 
неохотно шелъ за Макаровымъ и, по всей в!роятности, не пойдетъ за 
Макдаковымъ. Зд!сь д!до не въ гражданскоиъ мужеств! и даже не 
въ усидеши оппозищоннаго настроен1я, а въ простомъ классовомъ 
интерес!, который не можетъ не понимать, что бюрократически-дво- 
рянскхй режимъ можетъ только уничтожать яроизводительныя силы

46 Л. седовъ.
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PccciH. Пусть еще дворянство и промышленники представляютъ въ 
нашей политической жизни некоторый паралделограммъ силъ, дкйствую
щихъ въ одну сторону, но равнодействующая все-таки не ихъ сумма, 
а нккоторая средняя, уменьшающаяся по мкрк того, какъ увеличи
вается уголъ между этими силами.

Такимъ образомъ Я. Вкчеву не удалось доказать, что бюрократая 
сорганизовала консервативный силы. Съ другой стороны, дезорганиза
торскую силу реакши онъ также преувеличилъ. Конечно, мы не знаемъ 
режима, который бы уничтожилъ столько организац1й, сколько ихъ 
уничтожилъ режимъ третьяго 1юня. Но рядомъ съ этимъ не было еще 
въ Poccin режима (за иcключeнieмъ эпохи 1905— 1907 гг., которые 
вкдь не въ счетъ), который въ такой степени вызывалъ бы потреб
ность ЕЪ организац1и. Существован1е Государственной Думы сдклало 
вопросы общественно-политичесше достоян1емъ массъ, а вмкстк съ 
этимъ и на этой же почвк у этихъ массъ не можетъ не возникнуть 
потребность въ общественно-политической самозащитк пассивной и 
активной. Огромное большинство процессовъ демократ1и съ реакц1ей 
ведется именно около вопроса организащи, будь то кооперативъ, про- 
фесс1онадьный союзъ, больничная касса, народная и высшая школа, 
мкстное самоуправлен1е и т. д. и т. д. Держать населен1е въ состояши 
распыленности—таково основное стремлен1е реакщи. Организоваться 
на почвк всякой общественной дкятельности—таково основное стре- 
млен1е демократ1и. И одно изъ противоркч1й третье-1юньскаго режима 
состоитъ именно въ томъ, что, создавая на каждомъ шагу потребность 
въ opraHHsaniH, онъ стремится задушить всякое практическое удовле- 
твореше этой потребности.

Но самое существован1е этой потребности и не пpeкpaщaющiяcя 
попытки къ ея удовлетворен1ю представляютъ факторъ огромной со- 
ц1адьной важности. И его значен1я не понимаетъ Я. Вкчевъ. Это не- 
понимаше позволяетъ ему иронизировать надъ соц1адъ-демократами, 
которые воображали „использовать" третью Государственную Думу, 
на самомъ дклк давшую возможность исторической власти укркпить 
свои позищи, или надъ лквыми „ликвидаторами", отсиживавшимся „въ 
ткхъ жалкихъ остаткахъ суживающихся легальныхъ возможностей", 
которыя „не удосуживалась иди не давала себк труда уничтожить тор
жествующая реакц1я“ .

Къ сожалкшю или къ счастью мы живемъ на землк, а не въ воз- 
духк, среди обыкновенныхъ людей, съ ихъ разнообразнкйжими достоин
ствами и недостатками. Эти „жалюе" люди до сихъ поръ не сумкли 
создать ни одного учрежден1я, которое бы вполнк удовлетворило лю
дей, занятыхъ преимущественно охранен1емъ старыхъ завктовъ. Весьма 
вкроятно, что когда дкло дойдетъ до критической оцкнкн третьей Думы, 
мы съ ними согласимся. Но для живыхъ людей, населяющихъ эту 
жалкую землю, вопросъ не столько въ томъ, чтобы оцкнить Думу, а 
въ томъ, чтобы ее измкнить, т. ё. создать сознательную и организо
ванную силу, которая стремилась бы къ лучшей формк народнаго 
представительства. Можетъ быть, существоваше третьей Думы дкй- 
ствительно облегчило правительству заключен1е заграничныхъ займовъ 
или союзъ съ Фpaнцieй и Англ1ей, хотя французск1я деньги плыли 
къ намъ, какъ извкстно, въ годы самой черной реакц1и, при отсут- 
ствш какой бы то ни было Думы. Но допустимъ, что это такъ, что 
m-r Грей и ш-г Пишонъ давали Россш деньги и заключали съ нею 
союзъ подъ залогъ третьей Думы, Такъ развк третья Дума перестала
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бы существовать, если бы въ ней отсутствовали соцЁалъ-демократы? 
Сплошь реакщонная, она была бы милке правительству, а Грея и Пи- 
шона нисколько не смутили бы крики лквыхъ о томъ, что они бойко
тировали выборы. Третья Дума была бы третьей Думой и безъ со- 
щалдемократовъ, а потому вышеприведенная иронЁя остается дутой 
фразой безъ всякаго политическаго содержанЁя.

Такой же безсодержательной фразой считаемъ мы и шпильку, 
пущенную по адресу ликвидаторовъ. Пока друйе сидкли и ждали де- 
вятаго вала, ликвидаторы цкплялись за всякую работу, которая дала 
бы возможность сдвинуть рабочую массу съ мертвой точки. И они ее 
сдвинули и заставили „торжествующую" реакцЁю быть осторожной въ 
уничтоженЁи нккоторыхъ легальныхъ возможностей. А что дклали въ 
это время тк, которые теперь въ торжественныхъ фразахъ воспк- 
ваютъ подъемъ, подсмкиваясь надъ ликвидаторами, которыя по вели- 
колкпному выражешю Я. Вкчева, отсиживались? Но пусть, это дкло 
минувшаго. Время, когда ликвидаторы „отсиживались" въ профессю
нальныхъ союзахъ, въ обществахъ самообразоваюя, въ профессЁональ
ной рабочей пресск, на общественныхъ съкздахъ, когда такое „отси- 
живанЁе" требовало громадной энергЁи и жертвъ,—»то время прошло. 
Теперь настало другое время. И что же совктуетъ Я. Вкчевъ.?

Прежде чкмъ сказать, какъ быть теперь, онъ считаетъ необхо- 
димымъ сказать, что было прежде, еще до ликвидаторовъ, именно въ 
1905 году. Кратко его мысль формулирована въ слкдующихъ словахъ: 
„Тогда ПОЗИЦЁИ лквыхъ были выдвинуты далеко впередъ, — гораздо 
дальше, чкмъ позволяла наличность имквшихся силъ. Теперь еще 
чревмкрнке, вытксняя вскхъ и вся, не оставляя мкста ни для кого и 
ни для чего, выдвинуты внередъ п о з и ц ё и  правыхъ, п о з и ц ё и  власти". 
Поистинк, гдк не достаетъ понятЁй, тамъ во время является слово. 
Я. Вкчевъ перешелъ на языкъ военныхъ донесенЁй, потому что обык
новенный человкческЁй языкъ не можетъ удовольствоваться такимъ 
простымъ утвержденЁемъ безъ всякихъ доказательствъ.

Относительно „тогда" мы узнаемъ изъ другого мкста той же 
статьи Я. Вкчева, что „самымъ слабымъ пунктомъ освободительнаго 
движенЁя было отставанЁе роста сознательныхъ и организованныхъ 
силъ, отъ роста стихЁйнаго недовольства". Какъ же обстоитъ съ этимъ 
пунктомъ „тенерь"? Достаточно ли укркпленъ этотъ „самый слабый 
пунктъ", такъ что Я. Вкчевъ можетъ кричать „впередъ"?. А если до
статочно укркпленъ, то ккмъ и какъ онъ увркплялся?

Это не мы ставимъ вопросы. Это самъ Я. Вкчевъ подсовываетъ 
ихъ намъ и отвкчаетъ на нихъ... молчашемъ.

Наша точка зркнЁя на этотъ вопросъ совершенно другая. Мы 
думаемъ, что звать впередъ слкдуетъ всегда, во всякое время, но не 
слкдуетъ своимъ крикомъ заглушать дкйствительные шаги, которые 
дклаются. Поэтому, не боясь, что насъ назовутъ ликвидаторомъ, отси
живающимся „въ жалкихъ остаткахъ легальныхъ возможностей", пред-- 
лагаемъ заботиться о томъ, чтобы не только раздавалась команда „впе
редъ", но чтобы этой командк слкдовали. А то вотъ Я. Вкчевъ до- 
воленъ той стихЁей „воздержанЁя отъ выборовъ, которая порою пред
ставляла картину какого-то своеобразнаго бойкота безъ бойкотистовъ". 
Что же, эта обывательская лкнь и политическая пассивность, тоже 
признакъ стремленЁя внередъ?

Конечно, нктъ. Но за то признакомъ стремленЁя впередъ является 
та борьба за удовлетворенЁе потребности въ организацЁи, тотъ ростъ

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



самой этой потребности, который въ значительной м !р ! связанъ съ 
деятельностью соц1алъ-демократ!и въ Дум! и съ ликвидаторской дея
тельностью, продолжающей „отсиживаться" въ т!хъ остаткахъ легаль- 
ныхъ возможностей, которыхъ правительство, по мн!шю Я. В!чева, 
не удосуживается, а по нашему мн!шю не осмеливается, уничтожить.

Что же значитъ это — „не осмеливается?" О, мы прекрасно 
знаемъ, что н!тъ сейчасъ въ Poccin  ни одного общества или учре- 
жден!я неприкосновеннаго. Всякое изъ нихъ можетъ быть закрыто въ 
24 часа. И т!мъ не мен!е Росс1я не можетъ теперь быть превращена 
въ такую организац!онную пустыню, какой она была до 1905 года. 
Натискъ стремящихся къ организованной жизни уже теперь такъ си- 
ленъ, что онъ неизбежно прорываетъ то тутъ, то тамъ правитель- 
етвенныя препоны. Если намъ скажутъ: „надо, чтобы этотъ натискъ 
чувствовался сильнее", то мы укажемъ, что эти же слова повторяются 
нами ежедневно. Но если намъ говорятъ: „тутъ пустое м!сто, гд! 
васъ только до поры до времени терпятъ", мы отв!тимъ: „на .этомъ 
пустомъ, по вашему, мест!, мы все-таки построимъ великое здаше про
летарскаго единства".

И сама указанная потребность, и сила ея появлен1я не есть 
продуктъ непроизвольнаго зарожден1я. Будучи результатомъ развит1я 
общественныхъ отношенш, она питается въ настоящее время внутрен
ними противореч1'ями третье1юньскаго режима, т!ми внутренними про- 
тивореч!ями, которыя не даютъ успокоиться дворянству и превращаютъ 
его въ агитатора-демагога, которыя заставили полев!ть крупную и 
среднюю буржуазию, которыя даже въ политически косномъ кресть
янстве вызываютъ стремлен1в къ политическому самоопред!летю, 
которыя вроизводятъ перетасовку и переоценку старыхъ ценностей въ 
интеллигенц!и, которыя въ пролетар1ат! поддерживаютъ духъ протеста 
и озлоблешя, и т. д. и т. д. И все это требуетъ осв!щетя не въ 
теор!и только, но и на практик!, на живой соц1ально-политической 
действительности, которая, можетъ быть, и заставляетъ иной разъ 
отсиживаться на какихъ нибудь позищяхъ. Это о т с и ж и в а н 1 е  лишь 
въ томъ случае могло бы дать поводъ къ насм!шкамъ, если бы отси- 
живающ1еся замкнулись въ свою скорлупу и не порывались прорваться 
на широкую дорогу. Но этого не было и н!тъ. Во всякомъ случа! та 
канцелярская о т пис к а ,  къ которой прпбегаетъ Я. В!чевъ для спасен1я 
стараго народническаго завета, все бол!е и бол!е принимающаго форму 
вульгарнаго радикализма, зубоскалящаго по поводу чужихъ якобы гр!- 
ховъ, но лишеннаго творчества,—такая отписка меньше всего способна 
вывести на какую бы то ни было дорогу.

2. Подполье. '

Въ № 15 (101) газеты „Лучъ" помещена статья пишущаго эти 
строки, подъ назван1емъ „Рабоч1я массы и подполье". Статья эта вы
звала неудовольств1е со стороны различныхъ группъ интеллигенц!и *j, 
считающихъ себя сторонниками тактики „Луча". Поскольку я могъ 
разобраться въ томъ, что по этому поводу говорилось, протестанты

*) ПротесЮБЪ передовы хъ рабочихъ  противъ этой  статьи м н *  ни слы 
шать, яи  читать не приходилось. ПоявпяюиЦяоя въ  гаветЪ „П равда" резолюции 
рабочихъ , гдЪ говорится о неуваж ительномъ отношен1и къ подполью, наврядъ 
ли мож но считать гол осом ъ  сознательны хъ рабочихъ.
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находили въ статьк, во-первыхъ, неуважительное отношен1е къ соц.- 
дем. партш, принужденной вести нелегальное существовал!'е, и, во- 
вторыхъ, сильное преувеличеше опасности бкгства въ подполье, како
вого бкгства якобы не замкчается. Такъ какъ статья сразу была 
окрещена ликвидаторской и такъ какъ среди интеллигентскихъ группъ, 
примыкающихъ къ „Лучу", имкется не мало антиликвидаторовъ, боя
щихся самаго слова „ликвидаторъ", то поднимать еще разъ этотъ 
вопросъ на столбдахъ „Луча" мнк казалось до поры до времени не- 
удобяымъ. Теперь ленинсшй журналъ „Просвкщете" перепечатадъ 
статью, сопроводивъ ее нксколькими страницами отборной брани. Это 
обстоятельство даетъ мнк возможность раньше, чкмъ я ожидалъ, вер
нуться къ означенной статьк.

Прежде всего считаю нужнымъ ознакомить съ нею читателей 
„Нашей Зари". Вотъ она:

„Металлистамъ опять отказано въ регистрацш союза. Несмотря 
на век уступки, на которыя готовы были идти pa6o4ie, присутств1в 
нашло ркшительно век параграфы непр1емдемыми. Действовало ли 
тутъ общество фабрикантовъ и заводчиковъ, настаивавшее, какъ со
общали одно время газеты, чтобы металлистамъ не разркшали новаго 
професс1ональнаго союза, или само прясутств1е ркшило не допускать 
существоваше такого союза—это сути дкла не измкняетъ. Наиболке 
передовая и наиболке культурная часть петербургскихъ рабочихъ 
лишается даже того мизернаго права, которое имъ принадлежитъ на 
основан1и временныхъ правилъ о союзахъ и обществахъ. Сколько 
силъ потрачено, сколько жизней погибло въ борьбк за этотъ кусочекъ 
права, которое теперь мгновен1емъ руки сводится на нктъ!

И что всего болке странно, это то, что широк1я рабоч1я массы 
совершенно не отзываются на это лишен1е правъ. Подъ вл1ян1емъ 
вскхъ нослкднихъ гонен1й на легадьныя организац1и, кое гдк въ ра
бочей средк даже оживаютъ и кркпнутъ симпат1и къ „подполью". Мы 
нисколько не закрываемъ глазъ на этотъ прискорбный, по нашему 
мнкн1ю, фактъ. Но не превыкш1в преклоняться передъ стихшностью, 
мы стараемся дать себк отчетъ въ смыслк его.

Теперешн1е разговоры о „подпольк" въ значительной мкрк напо- 
минаютъ старые, теперь, кажется, основательно забытые споры о тер- 
рорк. Передъ терроромъ тоже мнопе „преклонялись", чтобы замаски
ровать свою собственную негодность. Хорошо, модъ, что существуютъ 
герои, а мы ужъ какъ нибудь за ними поплетемся. Такъ и теперь. 
Намъ лкнь подумать, лкнь искать новыхъ путей, и мы ждемъ, что 
подполье за насъ ркшитъ, и ужъ тогда мы будемъ дкйствовать подъ 
чужую отвктственность. Удастся—хорошо, не удастся—мы имкемъ, на 
кого валить вину.

Эта-то психолопя, которая, мы не отрицаемъ, имкетъ корни въ 
нашей современной политической обстановкк и достаточно объясняется 
ткми тяжелыми жертвами, которыя уже принесены на алтарь откры
таго движетя,—эта-то психолог1я безотвктственности, безсознатель- 
наго желан1я „сказаться въ нктяхъ" въ случак неудачи, и диктуетъ 
нккоторымъ слоямъ рабочей массы возрождающееся почтен1е къ под
полью. Мы говоримъ о почтен1и къ подполью, а не о бкгствк въ под
полье, потому что фактически въ подподьк всегда бывали только еди
ницы,—масск въ подпольк дклать нечего,—а ужъ эти единицы, ни 
передъ ккмъ неотвктственныя, командовалн массовыми выступле- 
шями.

OU t)i. аьдив’ь.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Но, говорятъ, „легальный возможности" век исчерпаны, и въ 
результатк мы имкемъ иочти полное уничтоженЁе легальныхъ органи
защй. Вотъ именно это яевкрно, что исчерпаны век  возможности. На 
самомъ дклк еще крайне мало осуществлена та о с н о в н а я  возмож
ность, безъ которой немыслима ни одна побкда рабочаго класса. Мы 
говоримъ о планомкрномъ участЁн массъ въ отстаиванЁи своихъ орга
низацЁй. Все, что дклалось до сихъ поръ, дклалось и недостаточно 
п л а н р м к р н о  и безъ достаточнаго участЁя мас с ъ.  Тысячи подпи
сей подъ петнщей о свободк коалицЁй—ничто по сравненЁю съ сот
нями тысячъ фабрично-заводскихъ рабочихъ. Насчитываемые десятками 
и ркдко сотнями члены нашихъ профессЁональныхъ, просвктительныхъ 
и всякихъ другихъ обществъ составляютъ малую каплю по сравненЁю 
съ огромнымъ количествомъ рабочихъ, занятыхъ въ данной профессЁи, 
обитающихъ въ данномъ кварталк и т. под. А, вкдь, фактически лицъ, 
дкйствительно интересующихся союзами и работающихъ въ нихъ—и 
того меньше.

Выдвинувъ на самые опасные посты въ легальныхъ организа
цЁяхъ лучшую часть рабочей интеллигенцЁи, масса легко опускаетъ 
руки и готова бросить самое дкло, когда эти передовые борцы выхва
чены изъ ея рядовъ. Тутъ именно—корень слабости современнаго ра
бочаго движенЁя, и тутъ именно—непочатый уголъ упорной и настой
чивой с.-д. работы".

Прежде всего непредубкжденный читатель, конечно, замктитъ, 
что статья написана по поводу неразркшешя новаго союза металли
стовъ и, прибавлю, даже по просьбк нккоторыхъ рабочихъ металли
стовъ, указывавшихъ, что препятствЁя, которыя ставятся возникнове- 
нЁю новаго союза металлистовъ, вызвали среди рабочихъ сильное те- 
чеяЁе въ пользу образованЁя нелегальнаго профессЁональнаго союза. Я 
думаю, со мною согласятся век передовые рабочЁе, что съ этимъ тече- 
нЁемъ, съ этимъ стремленЁемъ уйти отъ отстаиванЁя своего права надо 
было бороться. Кто знаетъ, какую роль въ петербургскомъ рабочемъ 
движенЁи играютъ металлисты, тотъ пойметъ, почему этой борьбк 
стоило даже посвятить передовую статью.

Переоцкнивалъ ли авторъ эту возможность бкгства въ подполье? 
Я продолжаю и сейчасъ думать, что тутъ ошибки въ переоцкнкк не 
было. Но я не сталъ бы спорить противъ ткхъ, кто придерживается 
противоположнаго мнкнЁя, если бы... если бы въ ихъ нападкахъ не 
была скрыта другая мысль, съ которой согласиться я никакъ не могу. 
За утвержденЁями о иреувеличенЁяхъ я вижу нежеланЁе касаться вообще 
острыхъ вопросовъ нашего движенЁя. Въ рабочей масск проявилось 
сильное стремленЁе къ единству, и вотъ вмксто того, чтобы указать 
масск на условЁя, при которыхъ это единство можетъ осуществиться, 
нккоторые предночитаютъ просто кричать: „да здравствуетъ един
ство", коверкать во имя этого лозунга исторЁю западно-европейскаго 
пролетарЁата, единство котораго создавалось и теперь еще создается съ 
преодолкнЁемъ большихъ трудностей. Скрывать эти трудности отъ 
пролетарЁата, по нашему мнкшю, прямо преступно.

Но вернемся къ подполью. Я сказалъ, что статья въ „Лучк" 
имкла въ виду профессЁональныя и в с я к ё я  другЁя организащи, кото
рыя, будучи по необходимости массовыми, должны существовать 
только открыто и только изъ открытаго существованЁя черпаютъ свою 
силу и значенЁе, Но можно ли распространить содержанЁе этой статьи 
и на политич. организащи, на соц.-дем. нартЁю?

Среди жтрналовъ. 51
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Когда я въ „Просвещен!и“ увид4дъ рядъ ругательствъ, въ род! 
ренегатства, на которое „способенъ не всяшй либералъ", то, какъ 
ни привыкъ я къ ленинской, съ позволен1я сказать, полемик!, все же 
я на минуту поколебался: не содержитъ ли -программа poccificKofi со- 
ц1алъ-демократ1и Tpe6oEaHifl обязательнаго существсван!я подполья. 
Потому что только въ такомъ случа! и могла бы идти р!чь о рене- 
гатств!. Допустимъ, что авторъ оказался бы такимъ близорукимъ по- 
литикомъ, что сталъ бы утверждать, что сейчасъ при господств! 
третьеЧюньскаго режима возможно существован1е открытой рабочей 
парт1и. Такъ какъ такое утвержден1е не запрещено нашей програм
мой, то можно было бы говорить именно о близорукости, ограничен
ности и т. под. Ренегатство—это придумано не для „просв!щетя“ чита
теля, а для его одурманиван1я. Къ чему это ведетъ, показываютъ печатаю- 
щ1яся въ „Правд!" резолющи рабочихъ, которыя говорятъ о подполь! 
именно какъ о неприкосновенной принадлежности соц!алъ-демократ1и.

Но это между прочимъ. Само собою разум!ется, что изъ разби
раемой статьи нельзя сд!лать вывода, что авторъ ея в!ритъ въ воз
можность сейчасъ открытой рабочей парт1и или что онъ отрицаетъ 
необходимость нелегальной организагйи. Но б о р ь б а  з а  о т к р ы т у ю  
р а б о ч у ю  пар т 1 ю можетъ вестись уже теперь и уже теперь необ
ходимо не только указывать, но и вовлекать рабочихъ въ эту борьбу.

Нелегальная организащя, какъ бы она ни строилась, требуетъ 
д!ятельности весьма немногихъ единицъ. Вокругъ нея им!ется до
вольно большой слой рабочихъ соц1алъ-демократовъ, въ нелегальной 
организащи не находящихъ прим!нешя своимъ силамъ. А эти посл!д- 
Hie окружены бол!е или мен!е сочувствующей сощалъ-демократ!и ра
бочей массой. Съ другой стороны, открытое существован1е соц1ал- 
демократической фракщи въ Гос. Дум! и ея д!ятельность, открытое 
сущестБ0ван1е рабочей прессы и рабочихъ организацШ, нов!йшее ра
бочее законодательство (страхован1е, законы о прикащикахъ)—все это 
открываетъ возможность открытой политической агитац!и и попытокъ 
создан1я открытыхъ полуполитическихъ организац1й. Эти попытки 
должны д!латься и они будутъ д!латься только въ той м !р !, въ ка
кой будетъ обращено вниман1е массъ на эти легальныя возможности. 
На эту сторону должно быть обращено главное вниман1е и самими 
нелегальными организахцями, которыя не восп!вать подполье должны, 
а доказывать, что подполье есть временно-неизб!жное, но т!мъ не мен!е 
мало желательное поприще для д!ятельности немногихъ. Центромъ д!я- 
тельности самой нелегальной организац1и должна стать борьба за откры
тое существоваше рабочей парт!и. Поскольку этого н!тъ или поскольку 
эта борьба ведется безсознательно, поскольку подполье стремится сохра
нить себя во всей своей неприкосновенности вопреки совершающемуся 
въ д!йствительности процессу или поскольку подполье уступаетъ этому 
процессу только нехотя, оно является препятств!емъ къ политическому 
оформлешю нашего движешя, къ построен!ю рабочей соц1алъ-дем. пар
тш на прочныхъ основан1яхъ. Но такимъ же препятств1емъ являлась 
бы такая психолопя передовыхъ рабочихъ и рабочихъ массъ, кото
рая, ведя къ отказу этихъ элементовъ отъ непосредственной борьбы, 
заставила бы ихъ возложить вс! свои чаян1я и надежды на подполь
ную организащю, которая должна за н и х ъ  все сд!лать. На эти пре- 
пятств!я и на эту психолопю и указываетъ статья въ „Луч!“ . И про
тивъ т а к о г о  распространительнаго ея толковашя я ничего не им!ю.

Л. С!довъ.

52 Л- седовъ.
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Изъ иностранной соц[алистической печати.
Въ февральскихъ и мартовскихъ кннжкахъ соц1алистическихъ 

журналовъ: „Die Neue Zeit" („Новое Время", теоретически ежене- 
дкдьный органъ германской соц1альдемократ1н, редактируемый К. Еаут- 
скимъ) и „Der Kampf" (органъ австр1йской с.-д-1и) нксколько статей 
посвящено ЗО-лктш со дня смерти К. Маркса. Изъ этихъ статей, кромк 
печатаемой въ этой книжкк „Нашей Зари" статьи Реннера, отмктимъ 
еще статью I .  Экштейна „Завкщаше К. Маркса" (№ 23 „Die Neue 
Zeit"). Авторъ обрнсовываетъ раздробленное и неорганизованное состоя- 
H ie  м'еждународнаго пролетар1ата къ моменту смерти Маркса и срав- 
ниваетъ его съ господствомъ идей Маркса въ современномъ рабочемъ 
движеши, охватывающемъ мидлшны пролетар1евъ. Разсматривая со
временную дкйствительность, Г. Экштейнъ указываетъ, что усложне- 
Hie политическихъ отношешй и экономическихъ противоркч1й въ по- 
слкдн1е годы требуетъ отъ дкятелей какъ политическаго, такъ и про- 
фесс1ональнаго движешя болке глубокаго знакомства съ Teopiefl. Руко- 
водящимъ началомъ при этомъ знакомствк продолжаетъ служить без- 
смертное наслкд1е, оставленное К. Марксомъ, завкщанные имъ проле- 
тар1ату век три тома „Капитала". Значен)е и безсмерт1е теоретиче- 
скихъ работъ Маркса для рабочаго класса въ томъ, что „пролетар1й 
ежедневно переживаетъ ту классовую борьбу, теоретическимъ выра- 
жвн1емъ котораго является марксизмъ, потому что въ теоретическихъ 
положен1яхъ онъ видктъ въ отчетливомъ видк то, что смутно вол- 
нуегъ его душу. Для него въ основныхъ идеяхъ марксизма нктъ ни
чего таинственнаго, ничего мистическаго".

Нашъ соотечественникъ Н. Рязановъ въ обоихъ названныхъ жур- 
налахъ публикуетъ къ юбилею найденныя имъ и еще ненапечатанныя 
нигдк рукописи Маркса и Энгельса и матер1алы, относящ1еся къ ихъ 
дкятельности. Остановимся здксь на интересной статьк Ф. Энгельса 
„Движете 1847 года" ’ )• Энгельсъ разсматриваетъ здксь движете во 
всей Европк и въ Америкк, предшествовавшее реводюцш 1848 г., какъ 
движен1е буржуаз1и противъ основъ стараго абсолютистскаго порядка, 
независимо отъ ткхъ формъ, въ которыхъ оно" проявлялось, и ткхъ 
идей, которыя его воодушевляли.

„Парт1ей прогресса вездк была буржуаз1я“ . Оцкнивая это дви- 
жен1е, Энгельсъ пишетъ: „Мы не друзья буржуаз1н. Это хорошо из
вкстно. Но на этотъ разъ мы привктствуемъ ея торжество. Мы спо
койно улыбаемся по поводу высокомкрнаго взгляда, которымъ они удо- 
стаиваютъ именно въ Гермаши кажущуюся имъ ничтожную кучку де- 
мократовъ и коммунистовъ (т. е. сощальдемократовъ— В. Л.)... Эти 
господа, конечно, думаютъ, что они работаютъ для себя. Они доста
точно ограничены, чтобы думать, что съ ихъ побкдой м1ръ приметъ 
опредкленную ими форму. И все же несомнкнно, что всюду они про- 
кладываютъ путь только н ам ъ —демократамъ и коммунистамъ... Всюду 
за ними стоитъ продетар1атъ, то раздкляя ихъ стремлешя и отчасти 
и ихъ иллюз1и, какъ, напр, въ Итал1и н Швейцар1и, то молча и сдер
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жанно, какъ во ФранцЁи и ГерманЁи, но въ то же время подготовляя 
паденЁе буржуазЁи, то наконецъ, какъ въ АнглЁи и Америкк, въ от- 
крытомъ возотанЁи противъ господствующей буржуазЁи... Мы можемъ 
все это открыто сказать, мы можемъ открыть свои карты. Пусть 
знаютъ заранке, что они работаютъ въ нашихъ интересахъ. Но они 
все же не смогутъ отказаться отъ своей борьбы съ абсолютной монар- 
хЁей, съ дворянствомъ и духовенствомъ. Они должны побкдить или уже 
теперь погибнуть. Боритесь же мужественно, уважаемые гг. вла- 
дкльцы капитала! Вы намъ нужны еще нккоторое время, намъ нужно 
даже еще пока ваше господство. Вы должны убрать съ нашей дороги 
остатки средневкковья и абсолютную монархЁю, вы должны уничто
жить патрЁархальныя отношенЁя, вы должны централизовать производ
ство, превратить век болке или менке неимущЁе классы въ дкйстви- 
тельныхъ пролетарЁевъ, въ нашихъ рекрутовъ, вы должны своими 
фабриками и путями сообщенЁя доставить основы и матерЁальныя 
средства, которыя необходимы пролетарЁату для его освобожденЁя. Въ 
награду за это время вашего господства должно быть коротко".

Болке 60 лктъ назадъ Энгельсъ прекрасно выразилъ то, чего 
никакъ не могутъ втолковать себк нккоторые наши марксисты изъ 
большевистскаго лагеря, а именно того, что мы должны оцкнивать 
буржуазЁю не потому, чего она сама желаетъ, а къ чему она в ы н у 
жд е на  стремиться въ силу объективныхъ, отъ ея воли независящихъ 
соцЁально-экономическихъ условЁй. Энгельсъ, котораго нккоторые не въ 
мкру ретивые ортодоксы, пожалуй, занесутъ заднимъ числомъ въ сто
ронники „либеральной рабочей политики", не смущался ткмъ, что про
летарЁату въ извкстный иерЁодъ выгодны успкхи буржуазЁи; онъ ду- 
малъ что не только „клеймить" ее, но и привктствовать ея побкды, 
а, слкдовательно, и толкать ее къ нимъ, можетъ рабочЁй классъ, не 
поступаясь ничуть своими классовыми интересами.

* ... **

Балканская война по прежнему занимаетъ видное мксто въ евро
пейской соцЁалистической пресск. Отмктимъ по данному вопросу статью 
Г. Венделя („N. Z." № 27) „Вокругъ Албаши". Авторъ этой статьи 
выясняетъ своекорыстные династическЁе интересы, заставляющЁе пра
вительства Австро-ВенгрЁи и ИталЁи стоять за автономную АлбанЁю. 
АлбанЁя, включенная въ балканскЁй союзъ, означала бы потерю ими 
всякаго влЁяяЁя на балканскомъ полуостровк; автономЁя для АлбанЁи 
даетъ широкЁй просторъ закулисной игрк и шахматнымъ ходамъ 
австрЁйскихъ и итальянскихъ динломатовъ. Но созданЁе такой „ней
тральной" территорЁи, какъ автономная АлбанЁя, изъ-за которой ка
чнуть метать жребЁй различныя великЁя державы, будетъ означать 
вкчную угрозу войны, прежде всего между Австро-ВенгрЁей и ИталЁей, 
которая будетъ означать мЁровую войну.

Мучительной и напряженной борьбк, которую ведетъ за всеоб- 
щ ее избирательное право венгерскЁй пролетарЁатъ, посвящены въ раз- 
сматриваемыхъ журналахъ двк статьи: д. Гарами „Борьба за изби
рательное право въ ВенгрЁи" („Der Kampf" N« 2) и Евг. Варга „Но- 
бкда реакцЁи въ ВенгрЁи" („N. Z ." № 25). Гарами даетъ подробную 
исторЁю борьбы за избирательное право въ ВенгрЁи, которая въ общихъ

04 В, Левицшй..
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чертахъ нзвкстна читателямъ „Нашей Зари" 7- Послк майскаго воз- 
сташя венгерскаго пролетар1ата (1912 г.), о которомъ мы писали, пра
вительство оказалось изодированнымъ; соц1альдемократ1и, въ интере
сахъ этой изодяц1и, пришлось пойти на компромиссъ, объединившись 
на минимумк политическихъ требован1й (всеобщее избирательное право) 
съ другими парт1ями оппозищи. Но ткмъ энергичнке венгерская со- 
щальдемократ1я повела борьбу. Тарами оптимистически смотритъ на 
будущее, ожидая въ ближайшее время зaвoeвaнiя всей объединенной 
оппозиц1ей всеобщаго избирательнаго права, и отмкчая, что тактика 
венгерской соц1альдемократ1И оказалась плодотворной, углубивъ клас
совое самосознан1е венгерскаго продетар1ата и укркпивъ его политн- 
чесюя и професс1ональныя организац1и.

Нксколько иначе смотритъ Евг. Варга, статья котораго написана 
позднке статьи Тарами, уже послк поражен1я, которое потерпкла кам- 
пан1я за всеобщее избирательное право въ Венгр1и. Какъ читателю, 
вкроятно, извкстно изъ газетъ, венгерская сод1альдемократ1я заявила 
о своей готовности начать всеобщую стачку къ моменту обсуждешя въ 
парламентк правительственнаго проекта о реформк избирательнаго 
права 2). Правлеше парии надкялось, что стачка встрктитъ поддержку 
среди буржуазной и магнатской оппозиц1и, какъ это было въ майсше 
дни. Какъ пишетъ Варга: „въ ркшительный моментъ оказалось—какъ 
всегда въ истор1и,—что классовые интересы сильнке личныхъ и пар- 
тШныхъ интересовъ". Непролетарская onno3Hn;ifl не ркшилась снова 
вступить на путь открытой борьбы съ правительствомъ. По мнкнш 
Варга, два пути были передъ ней: или борьба въ парламентк противъ 
проекта, попытки измкнить его къ лучшему, или же обструкц1я, под
держиваемая всеобщей стачкой пролетар1ата внк парламента. Оппози- 
nifl отказалась отъ обонхъ путей, избравъ третШ, самый пассивный и 
безсмысленный, путь б о й к о т а  парламента: отъ имени оппозищи 
было прочитано въ парламентк заявлен1е, что въ виду систематиче- 
скихъ нарушен1й нарламентскаго наказа предскдатедемъ палаты гр. 
Тиссой, объединенная оппозиц1я отказывается отъ участ1я въ обсужде- 
шяхъ проекта. Это самоустранеше оппозиц1и было необходимо ей, 
чтобы, съ одной стороны, проявить внкшне, передъ народомъ, свою 
ояпознц10нность, а съ другой сдклать неводможнымъ улучшеюе про
екта правительственнаго избирательнаго права, противъ котораго, въ сущ
ности, имущая оппозищя ничего имкть не можетъ. Но самоустранеше 
буржуазной и аристократической опцозиц1и означало полную изоляшю 
пролетар1ата и его нарт1и.

При такихъ услов1яхъ правлен1е венгерской соц1альдемократ1и не 
считало себя въ правк призывать пролетар1атъ къ всеобщей стачкк,. 
которая, при измкнившихся услов1яхъ, давала желанный поводъ реак- 
цюнерамъ затопить рабочее движен1е въ крови, и объявило, что все
общая стачка откладывается на неопредкленное время.

Изъ иностранной соц1алистнческой печати. 55

7  „Наш а З аря" 1012 г. Л» 6. В. Левицк1й. П олитическое двидсеше въ 
Венгр1и.

7  П роектъ этотъ  далеко не отвкчалъ  требоБан1ямъ пролетар1ата: онъ 
устаиавливал ъ  30-лкт. возрастъ  для полъзовав1я правомъ голоса; изб. право 
предоставляется лиш ь умЪ юш имъ читать и писать; для сельскихъ  мЪстностей 
сохр а н я ется  откры тое голосован1е; для сел ьско-хоэ. рабочихъ  требуется б-лЪт- 
нее пребыван1е у  одн ого  хозяина, для пром ы ш ленны хъ— 2-хъ-п ’Ьтнее ванят1е 
д ан ной  профессией. Законопроектъ  этотъ  сталъ теперь законом ъ.
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Это означало отступлен1е; которое не могло, конечно, не произ
вести смятешя въ рядахъ рабочихъ, рвавшихся въ бой, и не вызвать 
злобной радости среди противниковъ соц1альдемократ!и. Но соц1аль- 
демократическая парт!я не имбла другого выхода. Единственное, въ 
чемъ можно ее упрекнуть, что и дёлаетъ Варга, такъ это въ томъ, 
что она слишкомъ доверчиво относилась къ громкимъ фразамъ ыарла- 
ментской опиознц1и и слишкомъ определенно взяла на себя обязатель
ство провести всеобш;ую забастовку, котораго она не выполнила.

56 В. Левицшй.

Въ двухъ интересныхъ статьяхъ въ 20 и 28 №№ „N. Z." Саксе 
разсматриваетъ внутреннее развит1е и взаимоотношеше двухъ англ1й- 
скихъ парт{й: „рабочей" и „независимой рабочей" въ связи съ проис
ходившими въ последнее время ихъ съездами. По мнен!ю автора 
этихъ статей, кризисъ, переживаемый англ1йской рабочей парией, за
виситъ отъ двухъ иричинъ: отъ внутренняго строешя парт1н и вн!ш- 
ннхъ обстоятельствъ, т. е. современнаго политическаго иоложен!я. 
Последнее сводится къ тому, что парт1я находится подъ дамокловымъ 
мечомъ решешя по д!лу Осборна, запрещающаго професс. союзамъ 
заниматься политикой и грозящаго разрушен1емъ парт1и, состояш;ей 
именно изъ совокупности проф. союзовъ. Необходимость добиваться 
отмены этого запрещен!я заставила вождей парт)и поддерживать въ 
последнее время правительство, м!шая проведенш самостоятельной 
политики. Внутренняя причина слабости парт1и состоитъ въ томъ, что 
она охватываетъ вс! организованные элементы англ1йскихъ рабочихъ, 
и что ея тактика поэтому вынуждена считаться съ взглядами и, под- 
часъ, предразсудками отсталыхъ слоевъ англ1йскаго пролетар1ата. 
Однако, Саксе полагаетъ, что дальнейшее развит1е парт1и исправить 
этотъ недостатокъ. Уже тенерь въ рядахъ партш все растетъ недо
вольство умеренностью тактики вождей парламентской рабочей фрак- 
ц!и. Но эта умеренность можетъ быть, по справедливому мнен!ю 
автора, преодолена не вотумами недовер!я фракц1и, а усилен1емъ со- 
ц!алистической пропаганды и агитац1и среди отсталыхъ массъ, при- 
надлежащнхъ къ иарт1и. Нежелан1емъ раскалывать napTiro, и безъ 
того переживающую тяжелый моментъ своего развит!я, объясняются 
осторожяыя решешя ея конференц1и, не решившейся выразить ни 
недовер1я своей парламентской фракц1и, ни порицан1я ея „левому", 
синдикалистскому крылу за неподчинен1е большинству. Вместо этого 
конференц1я постановила усилить организац1оняую и агитац!онную 
работу на местахъ.

Говоря о „независимой рабочей парт!и“ . Саксе указываетъ, что, 
несмотря на свои многочисленныя ошибки и уклонен1я съ прямого 
пути, эта парт1я имеетъ значительныя заслуги передъ англ1йскимъ 
пролетар1атомъ. Она вызвала къ жизни рабочую партаю, она напря
гала все усил1я сделать эту партш независимой отъ либераловъ и 
привить ей начатки соц1алистическихъ идей. И она значительно успела 
въ этомъ направлен!и, хотя „иногда она отставала, вместо того, чтобы 
итти во главе своей арм1и".

„П роникновеш е рабочей партш — говоритъ С аксе— идеями и xeopieH кл а с
совой борьбы  долж но бы ть ближайшей задачей  Нез. Раб. П. Но, къ сожалЪ- 
Hiro, ей приходится давать то, чего у  ней иногда сам ой не хватаетъ. Это ея 
слабая сторона. Но н ам ъ  кажется, что см ы сл ъ  внутреннихъ разногласий въ 
napxiu заклю чается въ  томъ, что она постепенно проникается leopieft к л ассо
вой борьбы  благодаря практи к* классовой  борьбы . НЪкоторые сощ алисты  по-
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лагаютъ, что Нез. раб. nap iia , благодаря соярикосновеш ю  съ  рабочей  парпей, 
постепенно будетъ  терять свой соп 1апизмъ. Въ действительности дкло обстоитъ  
наоборотъ. И менно связь с ъ  рабочей п арией  привносить въ  Нез. раб. партЁю по- 
знанЁе классовой борьбы  и дклаетъ  ее способной  въ свою  очередь воспиты 
вать рабочую  партЁю въ д у х к  классовой  борьбы ".

Для болке дальяовидны,хъ англЁйскихъ соцЁалистовъ ясно, что 
не отгораживанЁе себя отъ не созрквшей еще массы, а соединенЁе съ 
нею для поднятЁя ея до своей сознательности—такова задача ткхъ, 
кто претендуетъ на званЁе руководителей рабочаго движенЁя. Этого не 
можетъ до сихъ поръ понять англЁйская соцЁальдемократЁя („британ
ская соцЁалистич. партЁя"), въ лицк своихъ вожцей типа Гайндмана, и 
потому она до сихъ поръ являетъ собой примкръ маленькаго штаба 
безъ всякой армЁи. ИЯ *

Въ прочувственно написанной статьк въ 6 № „Der Kanipf" 
Вильгельмъ Элленбогенъ рисуетъ яркЁй обликъ убитаго изъ-за угла 
политическимъ противникомъ-антисемитомъ любимаго вождя вкнскихъ 
рабочихъ Франца Шумейера. „Это былъ человккъ момента. Совершае
мый имъ поступокъ долженъ былъ немедленно имкть какой-нибудь 
результатъ; въ противномъ случак онъ терялъ для него всяшй инте
ресъ. Его величайшЁя дкянЁя были его ркчи. Своими ркчами онъ штур- 
момъ завоевывалъ тыячи сердецъ, обогащая партЁю тысячами сторон- 
никовъ". Шумейеръ не былъ теоретикомъ. „Сомнительно, прочиталъ 
ли онъ „Капиталъ" Маркса въ орнгиналк... Но соцЁалистическое мЁро- 
воззркнЁе и убкжденЁя проникали его съ головы до ногъ“ . Онъ былъ 
по натурк не организаторъ, не политикъ-тактикъ, но пламенный аги- 
таторъ, народный трибунъ, живущЁй и чувствующЁй вмкстк съ слу
шающей его толпой. Шумейеръ льстилъ иногда инстинктамъ массы 
и не лишенъ былъ демагогдческихъ свойствъ, но зато онъ обладалъ 
поразительнымъ „чутьемъ массы", и потому рабочая масса такъ лю
била его. Онъ былъ грубоватъ, но онъ былъ сынъ народа, и отличался 
той грубостью, которая присуща народу. Въ личной жизни онъ отли
чался добротой и незлобивостью, но онъ былъ снльнымъ полемнстомъ 
и опаснымъ противннкомъ для враговъ пролетарЁата. И именно поэтому 
рука убЁйцы поразила его, а не кого-нибу)1ь другого изъ вождей 
австрЁйскихъ рабочихъ. Свою статью Элленбогенъ заканчиваетъ такими 
строками:

„Н амъ долго придется искать, прежде ч км ъ  мы сн ова  найдем ъ подоб
н аго человкка, котором у дано съ  таким ъ ген1аяьнымъ и скусством ъ  играть на 
стр ун ахъ  народной  душ и, находиться съ  ней въ  какой-то мистической связи, 
п отом у что эта  народная д уш а  поетъ и говор и ть, см кется  и плачетъ въ  нем ъ 
сам ом ъ . Въ этом ъ веяич1е и значенЁе Ф ранца Ш ум ейера".
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Въ нкмецкой сощальдемократической печати за послкднее время 
обострилась полемика въ связи съ спорами объ имперЁализмк и 
войнк ‘ ). Полемика эта ведется главнымъ образомъ между крайними 
„дквыми", такъ сказать, нкмецкими большевиками— Р. Люксембургъ, 
Панекукомъ и др. съ одной стороны, К. Каутскимъ и другими сто
ронниками старой европейской марксистской тактики, съ другой. Мно
гЁе рабочЁе выражали свое недовольство этой полемикой и ркзкостью

Ц См. 11 — 12 кн. „Н. 3 ."  за  1912 г. ст. М. Панина.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ея формы, По этому поводу Е. КаутскШ высказалъ въ 23 jYs 
,,N. Z ." интересный мысли, полезныя знать и русскому читателю, 
тоже нередко жалующемуся на изобил1е полемики въ марксистскихъ 
органахъ печати.

чемъ больше пролетар!атъ стремится къ знашю, говоритъ Каут- 
ск1й, и пр1обретаетъ его, тймъ больше въ его рядахъ встречается 
разноглас1й по тому или иному вопросу. Ибо „наука не есть облада- 
н!е полной истины, но сознательное и упорное искан1е истины. Мы все 
ближе приближаемся къ ней, никогда ея не достигая. Нетъ абсолют- 
наго познашя, есть только постоянный процесеъ познан1я“ . Если дело 
обстоитъ такъ, если нетъ разъ навсегда данной истины, то неизбежна 
полемика въ рядахъ даже сторонниковъ одного и того же м1ровоззре- 
шя, т. е. выяснен1е техъ сиорныхъ вопроеовъ, въ которыхъ они мо
гутъ не сходиться. Марксизмъ сперва былъ только германскимъ тече- 
шемъ, теперь марксисты имеются въ различныхъ странахъ. Вмест! 
съ ростомъ марксизма внутри рабочаго движен1я неизбежно появляются 
разноглас1я среди самихъ марксистовъ. „Въ этихъ разноглас!яхъ нетъ 
ничего особенно пр!ятнаго, но изъ-за нихъ не следуетъ приходить въ 
отчаяше. Они болезнь роста". Полемика, конечно, досадное явлен!е, 
т. к. она иногда мешаетъ единству пролетар1ата, но она явден1е не
избежное, отъ котораго нельзя просто отмахнуться. 40-летюй опытъ 
Каутскаго говоритъ ему, что „не всяшй парт1йный споръ вреденъ, 
то всегда возможно придать полемике противъ товарищей по оруж1н> 
такую форму и coдepжaнie, чтобы вознаградить насъ за тотъ вредъ, 
который приносить междуусобная война". Основное услов1е для поле
мики, которая приносить не вредъ, а пользу—это серьезный научный 
интересъ къ дйлу, передъ которымъ должно отступать на задн1й планъ 
все личное. Такова была полемика Маркса по отношен1ю къ Лас- 
салю.

„При научн ой  пол ем и к* сам ое  важ ное возбуж дать  читателя к ъ  систе
м атической, научной  работ*. Только такая работа  ведетъ н асъ  къ позн ан ш . 
П ростые же споры  развиваю тъ только адвокатск1я способн ости . Лиш ены см ы сл а  
всякое полемизирован!е и споры, которы е отнимаютъ у  н а съ  время и охоту  къ  
систем атическом у и зу ч ен ш  вопроса. Ц *н н а  только та полемика, которая по- 
буж даетъ  къ  таком у и зучен !ю “ .

Мы видимъ такимъ образомъ, что видн!йш!й теоретикъ мар
ксизма считаетъ, что есть полемика и полемика. Полемика, которая 
стремится выяснить истину и полемика, которая ее затемняетъ, зату
шевывая вопросъ личными нападками и адвокатскими пр!емами. На
сколько марксисты-ра6оч1е могутъ и должны протестовать противъ 
полемики послйдняго рода, настолько же они должны понять значен!е 
и стараться разобраться въ полемик!, выясняющей тотъ или иной 
сложный вопросъ, теор1и или практики.

В. Левицкш.
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Иностронное o6o3PtHie.
Борьба за юношество въ Герман1и.

I.

„Кому принадлежитъ юношество, тому принадлежитъ будущее", 
эту идею хорошо усвоили и правительство и век политичесюя парт1и 
Герман1и. Борьба за юношество является лозунгомъ дня; вопросомъ о 
юношествк занимаются и пресса, и ландтаги, и ученыя общества. 
Прусское правительство ассигновало I'A  милл. марокъ на такъ назы
ваемый „фондъ попечен1я о юношествк".

Послкдняя промысловая перепись насчитываетъ болке 3 милл. 
юношей въ возрастк 14— 18 лктъ, занятыхъ во вскхъ отрасляхъ про
изводства, въ сельскомъ хозяйствк, промышленности и торговлк.

Въ 1909 г. только на однихъ фабрикахъ и заводахъ Герман1и 
числилось 446.540 юношей отъ 14 до 16 л., въ 1910 г. цифра эта 
поднялась до 476.301; за одинъ годъ мы имкемъ увеличеше на 29.761. 
Въ ремеслк юношесшй трудъ тоже находитъ большое примкнеше. 
Страдая отъ конкурренц1и съ крупнымъ капиталистическимъ произ
водствомъ, ремесло должно для спасен1я своего существован1я все 
больше прибкгать къ эксплоатац1и молодыхъ силъ учениковъ и под- 
мастерьевъ.

На арену общественной жизни все больше выступаетъ новый 
слой продетар1евъ. СошедшШ только что со школьной скамьи, отор
ванный отъ семьи, еще съ неокркпшими силами и съ неустановив- 
шимся м1ровоззркн1емъ, онъ представляетъ удобную почву для воз- 
дкйств1я.

Два Mipa борются за него: отживающ1й, давш1й уже трещину 
буржуазный-строй хочетъ удержать народивщ1яся молодыя силы въ 
своихъ рукахъ и при помощи ихъ укркпить свой пошатнувш1йся фун- 
да1иентъ; новый, грядущ1й м1ръ сощализма видитъ въ прочетарскомъ 
юношествк своего естественнаго и законнаго наслкдника и горячо бо
рется за него.

Современное юношеское движете представляетъ большое разно- 
образ1е формъ и течен1й, но его можно раздклить на два ркзко обо
собленные враждебные лагеря; буржуазный и соц1алистическ1й. Борьба 
идетъ, конечно, только изъ за пролетарскаго юношества, т. в. молодые 
отпрыски буржуаз1и и дворянства являются естественными наслкдни- 
ками м1ровоззркн1я этихъ классовъ.

Однимъ изъ видныхъ факторовъ въ такъ называемомъ бюргер- 
скомъ движеы1и является, конечно, духовенство (какъ католическое, 
такъ и протестантское). Конфесйонадьныя юношеск1я организац1и наи
болке многочисленны и болке давняго происхожден1я. Католическое 
юношеское движен1е имкетъ уже съ 1896 г. организащю, строго 
централизованную и распространившую свои скти почти по всей 
Германш. По отчету центрадьнаго комитета, вышедшему въ 1912 г.
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въ рядахъ „черныхъ отрядовъ", какъ назвалъ католическое юношеское 
движете одинъ изъ его вождей, насчитывалось 255.655 юношей, 
организованныхъ въ 2606 обш;ествъ. (Въ этотъ централизованный 
союзъ не входятъ еще мнопя катодическЁя организащи приказчичьихъ 
учениковъ и юношесшя отдкленЁя католическихъ рабочихъ союзовъ). 
Главная масса католическихъ организацЁй юношества падаетъ на 
рейнско-вестфальскЁя провинцЁи. Здксь партЁя центра до сихъ поръ 
еще сильна своимъ влЁянЁемъ на отсталые слои рабочихъ, главнымъ 
образомъ занятыхъ въ горномъ промыслк и въ текстильной промыш
ленности. Почти двк трети организованныхъ юношей, 183.286 чедо- 
вккъ—приходится на эти провинщн. Пять органовъ обслуживаютъ ка
толическое юношеское движенЁе и, кромк того, три издаются для са
михъ руководителей. Вся огромная клика католическаго духовенства 
къ его усдугамъ, она является его главной вдохновительницей. „Со- 
биранЁе и обучеше массъ и приведенЁе ихъ въ тксную связь съ като
лической церковью", такъ характеризуетъ задачи и цкли этого движе
нЁя одинъ изъ его изсдкдователей Францъ Реке. Что касается мето- 
довъ работы, то въ конфессЁональномъ двиасенЁи за послкднее время 
замктяы большЁя измкненЁя. Строго-религЁозный характеръ, присущЁй 
е.му раньше, теперь все болке отступаетъ на задшй планъ, и жизнен
ными являются только ташя организащи, которыя, на ряду съ рели- 
гЁозными цклями, стремятся удовлетворять потребности юношества въ 
развлеченЁи, во взаимномъ общенЁи и въ углубленЁи общаго образова
нЁя. Жизнь юношеской конгрегащи стараго типа, сохранившейся^ еще 
и теперь во многихъ мкстахъ, вращалась главнымъ образомъ вокругъ 
церкви. По уставу члены ея обязывались ежедневно произносить уста- 
новленныя молитвы: „Отче нашъ“ , „Богородицу" и др., ежемксячно 
поскщать церковную службу и разъ въ 2 мксяца принимать причастЁе. 
ИсполненЁе церковныхъ обязанностей строго контролировалось, и члены, 
манкировавшЁе ими, подвергались исключенЁю. Въ задачи организацЁи 
новаго типа, какъ говорится въ уставк одного изъ нихъ, входить раз
витЁе какъ религЁознаго, такъ и патрЁотическаго чувства. Они заботятся 
объ общемъ и профессЁональномъ образованЁи своихъ членовъ, устра
иваютъ лекцЁи по научнымъ и общественнымъ вопросамъ, организуютъ 
сберегательный кассы, „способствующЁя развитЁю чувства бережли
вости"; въ нихъ отведено мксто гимнастикк, играмъ, экскурсЁямъ и 
другимъ развлеченЁямъ.

Вообще дкятельность ихъ почти одинакова съ дкятельностью 
свктскихъ ферейновъ. КатолическЁя юношескЁя общества встркчаются 
для юношей разнаго возраста: отъ 14 до 17 лктъ, и для болке взрос
лыхъ свыше 17 лктъ до поступленЁя на военную службу, ферейны для 
юношества разныхъ профессЁй, для ремесленныхъ учениковъ, для 
приказчичьихъ помощниковъ, подмастерьевъ и молодыхъ фабрично- 
заводскихъ рабочихъ.

Существуютъ также организацЁи сельскаго юношества. Наиболке 
старыми являются союзы подмастерьевъ: первые изъ нихъ основаны 
были въ Эльберфельдк въ 1846 г. и въ Кёльнк въ 1849 г. Но эти 
организацЁи нельзя назвать юношескими въ буквальномъ смыслк слова, 
такъ какъ они охватываютъ молодыхъ людей въ возрастк послк 17-ти 
лктъ. Онк преслкдуютъ цклн какъ религЁознаго, такъ я общаго и про
фессЁональнаго образованЁя своихъ членовъ, а также стремятся удовле
творить и матерЁальныя нужды ихъ; такъ эти союзы имкютъ 240 убк- 
жищъ, дающихъ своимъ членамъ, какъ странствующимъ, такъ и жи-
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вущимъ на одномъ м !ст ! бол!е продолжительное время, столь и квар
тиру. Въ этихъ домахъ устроены залы для собратй, для игръ, для 
билл1арда и комнаты для чтешя,

Во глав! м!стнаго юношескаго ферейна обычно стоитъ молодой 
капеллаяъ, назначаемый м!стными духовными властями. Онъ является 
главнымъ руководителемъ и безъ него не предпринимается ни одно 
болЬе или мен!е важное р!шен!е. Но юношество не лишено само- 
управлешя; общее собраше членовъ выбираетъ изъ своей среды пра- 
влеше, кассира, бяблютекаря и т. д., которые вм !ст! съ капелланомъ 
ведутъ вс! д!ла ферейна. Предс!датели м!стныхъ организац1й объ
единены въ окружные союзы, посд!дше же въ „центральный союзъ 
предс!дателей католическихъ юношескихъ органнзащй". Такимъ обра
зомъ, строгая централизащя распространяется не на самые ферейны 
и ихъ членовъ, а только на ихъ духовныхъ руководителей. Этотъ 
союзъ распространяетъ ‘ свое вл1ян1е и за пред!лы своихъ органи- 
защй. Имъ устраиваются публичныя собран1я для неорганизован- 
ныхъ юношей, семейные вечера, уб!жища для ремесленныхъ учени- 
ковъ и т. д.

Союзъ им!етъ прочные корни главнымъ образомъ въ отсталыхъ 
слояхъ пролетар1ата, среди ремесленниковъ, сохранившихъ еще рели- 
г1озную идеоло1ЧЮ мелкаго мйщанства; поэтому довольно успйшно раз
виваются католичесше ферейны ремесленныхъ и приказчичьихъ уче- 
никовъ, и наоборотъ очень слабы организац1и юныхъ фабричныхъ и 
заводскихъ рабочихъ. По м!сту своего вл1ян!я католическое юношеское 
движен1е охватываетъ преимущественно отсталыя въ промышленномъ 
отношешй области южной Гермаши и так1я твердыни католицизма, 
какъ рейнсшя провинц1и.

Что касается евангелическихъ организащи, то, хотя он! и не 
им!ютъ такого вл1яшя, какъ католичесюя, но все-таки число ихъ чле
новъ довольно внушительно: 125.000 челов!къ по св!д!н1ямъ 1910 г. 
Правда, часть этого количества приходится отнести на возрастъ свыше 
17-ти д!тъ и даже свыше 20-ти л!тъ. Мы не будемъ останавли
ваться^ на нихъ подробн!е, такъ какъ по своей форм! и харак
теру д!ятельности он! мало отличаются отъ католическихъ.

Изъ вн!конфесс!ональныхъ организащи видное м!сто занимаютъ 
юношесшя отд!лен!я „н!мецкаго гимнастнческаго общества", органи- 
зующаго вокругъ себя бол!е 300.000 юношей въ возраст! отъ „школь
ной скамьи до казармы", т. е. отъ 14 до 20 л!тъ. Въ немъ прини
маетъ участ1е молодежь различныхъ слоевъ общества, но половина 
этого числа падаетъ на юныхъ пролетар1евъ.

Общество устраиваетъ, кром! гимнастическихъ упражненШ, юяо- 
шесшя игры, загородныя экскурс!и и нащональныя празднества. Въ 
задачи его входитъ „способствовать распространен!ю гимнастики, какъ 
средству физическаго и морадьнаго укр!илен!я организма, а также 
сод!йствовать развитш нащональнаго н!мецкаго сознан!я и любви къ 
родин!". Конечно, за свои патрютичесшя чувства оно пользуется осо
бымъ расположешемъ властей. Совершенно противоположное отношеше 
со стороны посл!днихъ встр!чаетъ „рабоч!й гимнастичесшй союзъ", 
пресл!дующ!й т !  же ц!ли физическаго развит!я, но стоящ!й на клас
совой пролетарской точк! зр!н!я. Правительство объявило его поли
тической организащей, а высш1я народныя школы во многихъ м!стахъ 
прямо запрещаютъ своимъ ученикамъ вступать въ союзъ, въ то же 
время усиленно агитируя въ пользу патр!отическаго „н!мецкаго гим-
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настическаго общества". Ткмъ не менке въ юношескомъ отдклен1и 
„рабочаго гимнастическаго союза" насчитывается свыше 130-тн тысячъ 
членовъ.

Кь послкдяему времени относится также создан1е военныхъ фе- 
рейновъ, стремящихся организац1ей солдатскихъ унражнешй и игръ, 
подготовлять молодежь къ будущей военной службк и воспитывать 
изъ нея вкрныхъ сыновъ отечества. Наибольшей извкстностью поль
зуется „Союзъ молодой Герман1н“ , во главк котораго стоитъ гене- 
ралъ-фельдмаршалъ Гольцъ. Нечего говорить о вредномъ вл1янш на 
юношей вскхъ этихъ милитаристскихъ увлечешй, столь хорошо зна- 
комыхъ русскимъ читателямъ въ лицк нашихъ поткшныхъ отрядовъ, 
способствующихъ огрубкн1ю нравовъ и развивающихъ кровожадные 
инстинкты у дктей. Въ германскомъ буржуазномъ обществк поды
мается уже недовольство противъ юношескихъ военныхъ уцражнен]‘й. 
„Мы тоже осуждаемъ учреждеше „союза молодой Германш", говорилъ 
недавно въ рейхстагк прогрессивный депутатъ Брукгофъ: „и M Horie 
изъ педагоговъ покинули его, такъ какъ любой молодой офицеръ въ 
мундирк имкетъ тамъ большш вксъ, чкмъ они"... Газеты отмктили 
уже не мало несчастныхъ случаевъ, вызванныхъ неосторожнымъ 
употребдешемъ огнестркльнаго оруж1я этими юными воинами.

Гасцвктъ внкконфессюнальныхъ юношескихъ организащй отно
сится къ посдкднимъ годамъ, когда иравитедьство, обезнокоенное по
явившимся на аренк общественной жизни сощалистическимъ юноше- 
скимъ движен1емъ, открыло новую эру попечешя о юношествк, спло- 
тивъ вокругъ себя век силы буржуазнаго общества, работавш1я въ 
этой сферк.

Изданный въ 1908 г. циркуляръ прусскаго министра торговли 
рекомендуетъ высшимъ народнымъ школамъ, находящимся въ его вк- 
дкши, обратить особое вниман1е на юношество, стараться сплотить 
его вокругъ себя и оградить отъ вредныхъ сторонннхъ вл1ян1й. Школк 
рекомендуется сдклаться организующимъ центромъ вскхъ учрежден1й 
попечен1я о юношествк.

Видную роль въ этой новой эрк сыграло „Общество народнаго 
благосостоян1я“ , въ Берлинк, носящее полуоффищальный характеръ и 
получающее субсид1ю отъ правительства. Оно занялось разработкой 
научныхъ матер1аловъ въ области юношескаго движешя и созвало въ 
1909 I . въ Дармштадтк копгрессъ для обсужден1я вопросовъ о воспн- 
тан1и юношества по выходк его изъ шкоды. На этомъ конгресск при
няли участ1е видные руководители евангелическихъ, католическихъ и 
внкконфесс1онадьныхъ юношескихъ организац1й, профессора и педагоги, 
а также представители заинтересованныхъ министерствъ и арм1и, го
родскихъ самоуправдешй, союзовъ работодателей и т. д. Тамъ не были 
представлены только рабоч1я организащи.

Основной руководящей идеей конгресса была дружная и со- 
вмкстная работа вскхъ буржуазныхъ направлея1й въ области попечешя 
о юношествк, въ тксной связи съ высшей народной школой. Редипи 
и патрютизму отводилось видное мксто въ сферк воспитан1я. Органъ 
„Общества народнаго благосостояшя" писалъ послк конгресса: „лю
бовь къ отечеству должна быть противопоставлена въ высшей степени 
пагубному братскому союзу свободныхъ юношескихъ организац1й съ 
краснымъ интернац1оналомъ". Скрытый мотивъ, руководившШ какъ 
конгрессомъ, такъ и вскмъ буржуазнымъ юношескимъ движеше.мъ, въ 
этихъ словахъ получилъ свое яркое выражен1е. Борьба съ соц1алисти-
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ческимъ юношескнмъ движешемъ была его основной задачей. Парла
менты многочисленныхъ германскихъ государствъ тоже занялись этимъ 
вопросомъ.

Въ саксонскомъ ландтагк въ 1910 г. вождь нацЁоналъ-либераловъ 
Геттнеръ обращалъ внимаше правительства на значенЁе юношескаго 
движенЁя и указывалъ на ростъ пролетарскихъ юношескихъ органи
зацЁй, а консерваторы прямо требовали роспуска ихъ, такъ какъ онк 
занимаются политикой. СубсидЁя въ 100.000 марокъ была ассигнована 
саксонскимъ ландтагомъ комитету попеченЁя о юяошествк, сосредото
чивающему вокругъ себя буржуазный силы, работающЁя въ области 
пропаганды среди юношества.

Въ ПруссЁи правительство вмкшивается еще энергичнке... Столь 
же велики заботы о немъ и въ БаварЁи и въ цкломъ рядк мелкихъ 
княжествъ ГерманЁи. Всюду буржуазЁя, правительство и духовенство 
проявили необыкновенное единодушЁе въ вопроск о воспитанЁи проле- 
тарскаго юношества и показали себя союзниками въ этой области. 
Классовая церковь и классовое государство задаются одной и той же 
цклью: удержать молодое поколкнЁе въ своихъ рукахъ и оградить его 
отъ влЁянЁя соцЁализма. „Берегись юноша, водкъ идетъ“ ...— такъ оза
главлена одна брошюра, распространенная въ большомъ количествк 
среди католическихъ организацЁй на Рейнк.

И этимъ волкомъ оказывается соцЁалистическое юношеское дви- 
женЁе. Ознакомимся же ближе съ нимъ..

II.
Первыя соцЁалистическЁя юношескЁя организацЁи возникли на 

югк ГерманЁи не по иницЁативк партЁи, но при дкятельномъ участЁи 
ея отдкльныхъ членовъ. Еще въ 1904 г. на Бременскомъ партейтагк 
Лйбкнехтомъ внесено было предложенЁе о необходимости соцЁалисти
ческой и антимилитаристской пропаганды среди молодыхъ людей, го
товящихся къ солдатской службк. Особенно подчеркивалась желатель
ность выясненЁя будущимъ солдатамъ ихъ обязанностей по отношенЁю 
къ такъ называемому „внутреннему врагу".

Специфически антимилитаристскЁй характеръ этого лредложенЁя 
вызвалъ неодобренЁе большинства партейтага. Борьбу съ милитариз
момъ признавали необходимьшъ вести не" при помощи антимилита
ристской пропаганды среди рекрутъ и въ казармахъ, какъ дклала это 
„юная гвардЁя" въ Бельпи, а при помощи общесоцЁалистической ра
боты среди пролетарЁевъ. Но на партейтагк подчеркивалась необхо
димость воспитанЁя юношества въ духк соцЁализма, хотя этотъ вопросъ 
былъ совершенно не разработанъ и оставленъ открытымъ. Въ это 
время уже начали возникать первыя юношескЁя организацЁи. Въ 1903 г. 
былъ основанъ первый юношескЁй ферейнъ въ Оффенбахк, заткмъ 
въ Мангеймк и въ цкломъ рядк другихъ южно-нкиецкихъ городовъ. 
Въ 1906 г. они объединились въ „союзъ молодыхъ рабочихъ Герма- 
нЁи“ , насчитывавшЁй тогда 3.000 членовъ и „Юная ГвардЁя", редакти
руемая Франкомъ, сдклалась ихъ органомъ. Главной задачей союза 
было культурное развитЁе членовъ, выработка изъ нихъ дкльныхъ 
борцовъ за интересы своего класса; особенное вниманЁе удклялось за- 
щитк ученичества и борьбк съ алкоголизмомъ. СпецЁально антнми.яи- 
таристскую пропаганду союзъ не ставилъ своей задачей и только въ 
органк выяснялось значенЁе и сущность милитаризма. Но вскорк ска
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залось влЁянЁе Бельпи, гдЬ юношескЁя органвзацЁи „юной гвардЁн" 
вели въ это время энергичную агитацЁю въ войскахъ; на эльзасской 
окружной конференцЁи былъ сдйланъ шагъ въ направлевЁи спецЁадь- 
ной пропаганды среди рекрутъ, и въ принятой резолющи признава
лась настоятельная необходимость воспитанЁя и организацЁи юношества 
въ цйляхъ борьбы съ милитаризмомъ. Бодке свободныя политическЁя 
условЁя на югй ГерманЁи дали возможность юношескому движенЁю 
принять открытый политическЁй характеръ.

Иначе обстояло дйло на сйверй, гдй былъ въ силй реакцЁонный 
законъ, ограничивавшЁй коадицЁонныя права юношества, и потому 
зд^сь возникаютъ не политическЁя юношесшя организацЁи. Въ Берлинй 
въ 1904 г. основанъ былъ ферейнъ ремеслённыхъ учениковъ и мо- 
лодыхъ рабочихъ. БамоубЁиство одного ученика, вслйдствЁе дурного 
обращенЁя мастера, вызвало сильное броженЁе среди бердинскаго ра
бочаго юношества и послужило викшиинъ толчкомъ къ основанЁю 
первой организацЁи. Главною задачею ея была защита экономическихъ 
интересовъ рабочаго юношества и его культурное развитЁе. Подобныя 
общества устраиваются затймъ и въ другихъ городахъ скверной Гер- 
манш. Въ 1906 г. они объединились въ одинъ союзъ, насчитывавшЁй 
2.300 членовъ, и стали издавать органъ у,Работающее юношество".

ПробужденЁе пролетарской молодежи привлекло къ себк вниманЁе 
какъ буржуазной нресы, такъ и правительства. Въ 1908 г. былъ из- 
данъ общеимперскЁй законъ о союзахъ и собранЁяхъ. (До ткхъ поръ 
каждое государство ГерманЁи имкло свои особые законы о союзахъ). 
Законъ этотъ воспрещалъ лицамъ моложе 18-ти лктъ участвовать въ 
политическихъ собранЁяхъ и политическихъ организащяхъ. Существую- 
щЁй режимъ сразу поставилъ рогатки пролетарскимъ подростками, 
стремившимся къ свкту и истинк.

Вмкстк съ ткмъ юношескЁй вопросъ стадъ на очередь передъ 
с.-д. партЁей и профессЁональными союзами. Въ томъ же 1908 г. онъ 
былъ вынесенъ на конгрессъ профессЁонадьныхъ союзовъ и на партей
тагъ, РезолюцЁя, принятая обоими съкздами, подчеркивала, что одной 
изъ важныхъ задачи освободительной борьбы рабочаго класса является 
воспитанЁе юношества въ классовомъ духк. При обсуждеши этого во
проса на конгресск профессЁональныхъ союзовъ, тактика южныхъ юно- 
тесшхъ организацЁй подвергнута была ркзкой критикк: „ЁУЁы чужды 
всякой политической романтики", говорили въ своемъ докладк по 
этому вопросу Робертъ ПДмидтъ: „и мы не хотимъ, чтобы наше юно
шество разбивало себк голову о стальную броню нкмецкаго милита
ризма. Не дкло юношества вести политическую борьбу, ее ведутъ 
наши взрослые товарищи въ политическихъ организащяхъ". Молькен- 
бургъ, присутствовавшЁй на этомъ съкздк какъ представитель цент- 
ральнаго правленЁя партЁи, тоже высказывался противъ специфической 
антимилитаристской пропаганды среди юношества. Но вопросъ самъ- 
собой разркшился послк того, какъ законъ 1908 г. о союзахъ вошелъ 
въ силу: политическЁя юношескЁя организацЁи должны были распу
ститься, и не политическЁй, чисто культурный характеръ юношескаго 
движенЁя намктился самъ-собой. Воспиташе молодежи въ сощалисти- 
ческомъ духк, постепенное введенЁе ея въ мЁръ сощалистическихъ 
идей, сообщенЁе ей знанЁй и понимаше окруасающей дкйствительности, 
а также забота о нормальномъ физическомъ развитЁи молодого орга
низма—вотъ задачи, которыя были намкчены на партейтагк.
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Для проведен1я ихъ въ жизнь выработанъ былъ особый планъ 
дкятельности, принятый обоими съездами. Онъ сводился къ следую
щему. На мЬстахъ устраиваются k om h ccIh , со стоя щ 1 я  и зъ  представи
телей партш и профессюнальныхъ союзовъ, которыя завкдуютъ устрой- 
ствомъ лекц1Й, рефератовъ, экскурс1й и другихъ начинан1й для юно
шества. Для общаго руководства въ Берлинк организуется централь
ная комисс1я, въ обязанности которой входить издан1е особаго органа 
и собираше всякаго рода необходимыхъ матер1аловъ и свкдктй.

Защита экономическихъ интересовъ юношества возлагается на 
професс1ональные союзы, которымъ рекомендуется устройство комвсс1й 
для защиты ученичества и, гдк возможно, юношескихъ отдкленШ при 
профессюнальныхъ союзахъ.

Одинъ только пунктъ резодюц!и, гласивш1й о ненужности осо- 
быхъ юношескихъ организащй, принятый на съкздк пpoфeccioнaльныxъ 
союзовъ, вызвалъ возражешя на партейтагк и оживленно обсуждался 
въ пресск еще до него. Указывалось на важное значен1е самодеятель
ности и самоуправлен1я въ дклк воспиташя, да и юношеск1я органи
зацш своей энергичной предшествующей работой сами завоевали себк 
право на существован1е. Соответственно этому внесено было измкне- 
Hie въ резолюц1ю, гласящее, что парт1я не препятствуетъ развит1ю 
юношескихъ организац1й неполитическаго характера. Конечно, въ виду 
новаго закона о коалиц1яхъ, эти юношеск1я общества не могли быть 
организащонно связаны съ парт1ей, они могли только идти рука объ 
руку съ ней ЕЪ совместной работе, что мы и наблюдаемъ въ действи
тельности. Эти организащи должны охватывать юношество отъ 14 до 
18 лктъ. Молодые люди старшаго возраста, пользуясь уже политиче
скими правами, естественно должны входить въ парт1ю.

Еще до партейтага въ 1908 г. состоялась въ Дармштадтк кон- 
ференц1я „союза юныхъ рабочихъ и работницъ Герман1и“ , на которой 
принято было ркшен1е самимъ закрыть союзъ, не ожидая, пока онъ 
будетъ распущенъ правительствомъ.

Неподитичесще ферейны на скверк, вполне отвкчая требова- 
шямъ новаго закона, продолжали существовать, но они тоже подвер
гались преслкдован1ямъ со стороны администрац1и и одинъ за другимъ 
закрывались. Наступила новая эра преслкдоватя пролетарскихъ юно
шескихъ организащй съ одной стороны и отеческаго попечешя объ 
юношестве съ другой. Но сощалистическое юношеское движен1е не 
уничтожено, оно приспособилось къ новымъ политическимъ усдов1ямъ 
и, пользуясь сильной поддержкой и руководствомъ парт1и, оно растетъ 
и развивается. Пария энергично работаетъ въ этой области и на своихъ 
съкздахъ она не разъ возвращалась къ данному вопросу. Ведется 
усиленная агитац1я не только среди юношества, но и среди родителей- 
пролетар1евъ, имъ выясняется важность воспитан1я молодежи въ со- 
щалистическомъ духк, указывается, что классовой духъ и идеализмъ 
классовой борьбы лучше всего прививается въ молодые годы и т. д. 
Отчетъ нравлешя парт1и за 1912 г. показываетъ значительный ростъ 
юношескаго движетя: „Arbeiter Jugend“, органъ издаваемый централь
ной юношеской KOMHccieft, имкетъ 80.000 подписчиковъ (сравнительно 
съ 1911 г. число подписчиковъ увеличилось на 15.000). Это прекрасно 
иллюстрированный двухнедельный журналъ, вводящ1Й читателя въ 
область матер1алистЕческаго и соц1алистическаго мышлеюя. Онъ даетъ 
статьи по истор1и, литературе и естествознашю, освкщаетъ наиболке 
важныя событ)я современности, знакомить съ экономическимъ поло-
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жеюемъ и съ эксплоатащей юныхъ рабочихъ и региесленннхъ учени- 
ковъ и HeHSMtHHo пом*щавтъ сообщенГя о пресл'Ьдован1яхъ юношескаго 
двнжен1я. Кром* этого журнала, издаются еще брошюры и листки для 
молодежи. Въ HbiHifflHOMb году въ Берлин* для руководителей юно- 
шескихъ организацГй устроенъ былъ курсъ лекщй, знакомившш съ 
вопросами, TtcHO связанными съ задачами юношескаго движеюя. 
574 м*стныхъ KOMHCcift ведутъ пропаганду и агитацш среди мо
лодежи.

Въ 19U —12 году устроено было по всей Германш 3411 еди- 
ничныхъ лекщй, им*вшихъ 131.738 посЬтителей и 82 систематиче- 
скихъ курса. Особое внимаше удаляется загородными экскурс!ямъ, 
которыхъ организовано было въ прошломъ году 4682 съ 150.000 уча
стниковъ, а также художественнымъ и музыкальными вечерами и экс- 
курс1ямъ по музеями. Имеется 195 юношескихъ очаговъ (Jugendheim), 
гд* пролетарская молодежь собирается въ свободные часы для отдыха, 
совм*стнаго общен!я и игръ; мног!е изъ нихъ снабжены хорошо устроен
ными библютеками.

Рука объ руку съ парт!йными учрежден1ями работаютъ и юно- 
шесшя просв'Ьтительныя общества, гд* только полицейсшя власти 
терпятъ ихъ существоваше. Эти организац!и ведутся самими юными 
членами, конечно, при сод*йств!н опытныхъ взрослыхъ товарищей и 
являются хорошей школой для будущихъ общественныхъ работниковъ, 
пр1учая ихъ съ детства къ самод*ятельжости и самоуправлешю. Сво
бодному развит!ю этихъ организацГй м*шаютъ административныя пре- 
сл*довашя, которыми особенно отличается Прусс!я. Въ соц1алъ-демо- 
кратической пресс* постоянно встр*чаются изв*ст!я о закрытш того 
или иного ферейна и о возбужден!и судебнаго пресл*дован1я противъ 
руководителей. Молодые члены тоже нер*дко платятся штрафами и 
даже тюрьмой. Зд*сь мы встр*чаемъ картинки, стояъ хорошо намъ 
знакомый на нашей родин*. Приведемъ для прим*ра дв*-три иллю- 
страц!и. Въ !юл* прошдаго года на Деберитдкомъ шоссе около Бер
лина остановлена была полицейскимъ компанГя юныхъ экскурсантовъ, 
им*вшая неосторожность совершать свою прогулку подъ звуки п*сенъ 
да еще выкинуть столь ненавистный полицейскому сердцу красный 
флагъ. Юный знаменоносецъ былъ привлечеяъ къ отв*тственности, 
какъ устроитель незаконнаго шеств1я безъ предварительнаго разр*ше- 
н1я властей. Защитнику удалось на этотъ разъ доказать, что так1я 
прогулки ничего противозаконнаго не им*ютъ и ихъ постоянно устра- 
иваютъ военные юношесше ферейны тоже со знаменами и съ п*н1емъ 
п*сенъ. Въ Гессен* недавно руководительница одного юношескаго празд
нества была привлечена къ отв*тственности за то, что предложила 
юнымъ пос*тителямъ почтить вставан!емъ память жертвъ катастрофы 
въ лотарингскихъ копяхъ. Судъ усмотр*лъ въ этомъ предложенГи по
литическую демонстращю и подвергнулъ ее штрафу и т. д. Эти ме- 
дочныя пресл*дован1я только озлобляютъ молодежь и являются хоро- 
шимъ средствомъ пропаганды.

Зингеръ на партейтаг* 1908 г. выразилъ надежду, что новое 
оруж1е, выкованное парт1ей, поможетъ ей прГобщить юношество къ 
сощализму и подготовить новыхъ соратниковъ въ борьб* за освобож- 
ден1е пролетарГата. Мы видимъ, что эти надежды оправдываются. Юно
шеское пролетарское движете растетъ и усп*шно борется съ буржу
азными организац1ямн молодежи, несмотря на то, что на сторон* т*хъ 
и сила власти, и лучш!я матер1альныя средства и лучшгя педагогнче-

вб м. Н - а .
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сшя силы. Залогъ процвктанЁя перваго въ его исторической необхо
димости. Втягивая юнаго пролетарЁя въ производство, капитализмъ 
эмансипируетъ его въ экономическомъ отяошеши отъ семьи; въ немъ 
рано пробуждается чувство самостоятельности и собственнаго досто
инства. Какъ эксилоатируемый, онъ не можетъ оставаться чуждыиъ 
классовой борьбк, которую ведутъ его старшЁе товарищи по работк. 
Рядомъ съ пробужденЁемъ личности въ немъ пробуждается и классовое 
самосознанЁе. И если сощалъ-демократЁя не достигла еще такого влЁя- 
нЁя на молодежь, какъ церковь и государство, то это во-первыхъ по
тому, что дкятельность ея въ этой области еще слишкомъ недавняго 
происхожденЁя, и во-вторыхъ, правящЁе классы прилагаютъ, какъ мы 
видкли, век усилЁя, чтобы удержать подростающее поколкнЁе въ своихъ 
рукахъ. Конечно, планомкрная и упорная работа германской соцЁалъ- 
демократЁн су.мкетъ вырвать и эти молодыя силы изъ подъ власти 
господствующихъ классовъ, и юное поколкнЁе, съ дктства впитавшее 
въ себя духъ соцЁадизма, послужитъ самымъ надежнымъ фундаментомъ 
для новаго грядущаго строя.

М. Н -а .

■ Иностранное обозрЬрЁе. 67

В т е н н е е  о б о з М е .
Развалъ въ правительственномъ лагерЪ.

Два потока столкнулись при образоваши четвертой Думы. Одинъ— 
потокъ жизни, Онъ грозилъ даже третьеЁюньскую думу превратить въ 
орудЁе оппозицЁи и протеста нротивъ современнаго режима. Другой 
потокъ—это ноходъ организованныхъ силъ правительства на избирателя 
для того, чтобы дать въ новой Думк полную, безраздкльную побкду 
дворянской реакцЁн.

Оба эти потока, столкнувшись, опредклили собой составь чет
вертой Думы.

Надежды дворянской реакщи на полное господство въ Думк не 
осуществились. Попытки достигнуть этого господства разбились о зна
чительное усидеше онпозищоннаго настроешя въ странк.

Если содкйствЁе администращи и духовенства вело къ уснденЁю 
партЁй дворянской реакцЁи, то ростъ оппозищоннаго настроешя въ 
странк велъ къ усиленЁю партЁй оппозицЁи. Ростъ этихъ двухъ край
нихъ крыльевъ на выборахъ грозилъ раздавить совершенно партш 
октябристовъ, и среди выборщиковъ октябристы дкйствительно почти 
растаяли, но они взяли реваншъ на послкдней стадш выборовъ. Они 
воспользовались непримиримымъ антагонизмомъ между опнозищей и 
правыми партЁями и въ рядк мкстъ одерживали побкду надъ однимъ 
изъ этихъ крайнихъ крыльевъ при помощи другого. Въ итогк въ Думк 
получился, хотя численно и ослабленный, но все таки сильный центръ, 
безъ котораго ни усилившаяся о п п о з и ц ё я ,  ни усидившЁяся правыя 
иартЁи не могутъ имкть большинства въ Думк.
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Весь этотъ ходъ избирательной кампаши вместк съ результатами 
ея наложидъ ркзк1й отпечатокъ на отношешя между правыми парт1ями 
и октябристами.

Правые не могли освоиться сразу съ ткмъ, что надежды которыя 
въ нихъ питала вся выборная кампаюя — на полное господство въ 
Думк—разбиты. Октябристы не могли забыть того, что правые при 
содкйств1и администращи и духовенства чуть не поглотили ихъ на 
выборахъ.

Съ другой стороны, усилеше на нхъ счетъ оппозицш вездк, гдк 
жизнь пробивала себк дорогу, ясно говорило имъ, что тксный союзъ 
съ правыми означаетъ для нихъ политическую смерть. Стать оппози- 
ц1онной парт1ей, вступить въ тксный блокъ съ прогрессистами и ка
детами они не могли по своему происхожден(ю, по всему своему прош
лому. Но кодебашя ихъ между оппозиц1ей и правыми, имквш1е мксто 
и въ третьей Думк, должны были теперь еще больше усилиться. Въ 
результатк на первыхъ порахъ существован(я четвертой Думы передъ 
правыми вмксто полнагр господства, къ которому они стремились, 
всталъ вдругъ призракъ большинства, ркшающаго дкла въ Думк безъ 
нихъ и противъ нихъ.

Выборъ презид1ума безъ участ(я въ немъ правыхъ и нацюнали- 
стовъ. Формула перехода—объ осуществдеши манифеста 17 октября, 
объединившая оипозиц1ю, октябристовъ и партш центра (Крупенскаго 
и В. Н. Львова). И, что еще больнке и обиднке, объединившая эти 
партш какъ будто и съ правительствомъ или вкрнке съ его главой, 
В. Н. Коковцевымъ.

Избирательная кампан1я шла помимо, черезъ голову г. Коковцева,, 
и если бы гг. Саблеръ и Макаровъ достигли своей цкли— право-на- 
щоналистическаго большинства въ Думк,—это означало бы крушете и 
г. Коковцева. Та часть бюрократш, которая во главк съ г. Коковце
вымъ стоить за status quo (существующее положен1е вещей), которая 
довольствуется уже достигнутой степенью фактической отмкны мани
феста 17 октября, которая аз1атсюй произволъ считаетъ необходимымъ 
прикрывать европейской внкшностью, — эта часть бюрократ1я должна 
была бы отступить въ сторону передъ неустрашимо шествующей впе- 
редъ реакц1ей.

Но достигнуть право-нащоналистическаго большинства, не смотря 
на век чрезвычайныя усил1я не удалось, и въ результатк положен1е 
въ сферахъ г. Коковцева укркпилось.

Онъ не только сохранилъ свой постъ, но даже приспособилъ свое 
выступден1е въ Думк къ новому, подъ ударами жизни нксколько болке 
оппозищонному, настроен1ю октябристовъ. Нащоналистическ1е тоны въ 
правительственной декларащи на этотъ разъ звучали нксколько сдабке 
обычнаго, зато прозвучала новая нота, такъ обрадовавшая октябри
стовъ, а отчасти и кадетовъ, — о необходимости осуществлешя мани
феста 17 октября. Въ результатк подъ предводительствомъ г. Коковцева 
Думой былъ разыгранъ конституц1онный фарсъ, отъ котораго, конечно, 
никому не стало ни тепло, ни холодно, но который правыхъ и нац1о- 
налистовъ приведъ въ бкшенство.

Дкло было не въ самой формулк — осуществлешя манифеста 
17 октября, которая въ связи съ толкован1яии самого г, Коковцева и 
вождя парт1и центра В. Н. Львова, прщбрктала совершенно безобидный 
и для правыхъ характеръ. Вкдь вожди ихъ, гг. Савенко и Пуришке- 
вичъ и сами росписались въ своемъ сочувствш манифесту 17 октября.

68 Н. Череванинъ.
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Д*10 было въ наличности какъ будто новаго онпозищонно-октяб- 
ристскаго большинства въ Дум*, шествующаго рука объ руку съ пра- 
вительствомъ. Конечно, такое большинство было только призракомъ, 
на одинъ моментъ вставшиМ'ъ передъ напуганнымъ воображешемъ 
правыхъ и нацюналнстовъ. Но и момента, повиднмому, было доста
точно. чтобы навсегда возненавид*ть г. Коковцева.

Коковцевъ пересталъ быть просто реальным* лицомъ, скромными, 
ум*реннымъ представителемъ бюрократяческаго режима. Онъ сталъ 
для правыхъ символомъ. Сямволомъ нер*шитедьности въ движенш по 
пути реакщи, скромности въ нащоналистическнхъ порывахъ, недоста
точно р*зкаго отгранйчешя отъ элементовъ новой буржуазной PocciH.

Коковцевъ зат*мъ отошелъ въ т*нь, онъ не показывался въ 
Дум*, онъ, какъ и можно было ожидать, р*шнтельно нич*мъ не проя
вили склонности осуществлять маняфестъ 17 октября. А  практика 
объединеннаго правительства ясно говорила, что курсъ по прежнему 
остается твердыми. И въ Дум* нроявденГя этого курса встр*чади 
всегда и неизм*нно дружную поддержку со стороны правыхъ и нацю- 
налнетовъ. Казалось, снова возстановилось трогательное соглайе между 
правыми крыдомъ Думы и правнтельствомъ.

Но н*тъ, г. Коковцевъ остается по прежне-му отверженными для 
правыхъ и нац10надистовъ.

И въ носл*дяее время правые и нацюналисты пользовались H i -  
сколько разъ сдучаемъ, чтобы выразить свое отрицательное отношен1в 
къ г. Коковцеву. Г. Пуришкевичъ дошелъ даже до того, что при об- 
сужден1и запроса объ издан1н обязатедьныхъ постановденш насчетъ 
хулиганства, обвинили г. Коковцева въ заговор* вм*ст* съ опиозиц1ей 
противъ министра виутреннихъ д*,1ъ г. Макдакова. ,,Мы яи*0мъ зд*сь, 
заявилъ онъ, борьбу разныхъ элементовъ объединеннаго правительства, 
гд* Вдаднм1ръ Николаевичи Коковцевъ является вдохновителемъ 
вопроса противъ Николая Алекс*евича Маклакова (голоса справа: 
браво, рукоплескан1я)“ .

А вождь нацюналистовъ г. Савенко при обсуждешя запроса объ 
изб!ен1н представителей славянской манифестащн выступили съ ц*- 
лымъ обвинительными актомъ противъ г. Коковцева.

Въ изб1бН1и славянскнхъ манифестантовъ виноватъ, по ин*шю 
г. Савенко, не мнянстръ внутренянхъ д*лъ, который, казалось бы, 
прежде всего долженъ былъ бы отвЬчать за д*йств!я полиц1и, а глава 
правительства г. Коковцевъ. Это новое проявлеше его антинацГона- 
листнческаго курса. Начался этотъ курсъ съ перваго же момента 
вступлешя г. Коковцева во власть. Начался онъ, по мн*н1ю г. Савенко, 
съ того момента, когда поел* уб1йства Столыпина, Коковцевъ, при
нявши власть, не допустили еврейскаго погрома въ Kies*...

Г. Коковцеву правые и нацюналисты систематически противопо- 
ставляютъ новаго министра внутреннихъ д*лъ, г. Маклакова, см*ннв- 
шаго на этомъ посту г. Макарова, Это ихъ любимецъ. И не даромъ. 
Это несомн*нно для ннхъ свой че.юв*къ. Не во многихъ губершяхъ 
такъ энергично велась избирательная кампанш въ пользу правыхъ и 
нащоналнсговъ, какъ въ Черниговской губерн1и, гд* какъ разъ губер
наторствовали тогда теперешн1й министръ внутреннихъ д*лъ. Выборы 
выборщиковъ, особенно по землевлад*льческой кур1н, соединенными 
усил1ями духовенства и админнстрац1и тамъ были искажены такъ, 
какъ не во многихъ другихъ губерн1яхъ. А когда всего этого оказа
лось недостаточными, и среди выборщиковъ образовалось все таки

внутреннее обозр*юе. 69
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большинство изъ ОППОЗИЦЁИ и лквыхъ октябристовъ, ркшительный гу- 
бернаторъ разъяснилъ непосредственно передъ послкдней стадЁей вы
боровъ какъ разъ столько выборщиковъ изъ оппозицЁи, сколько было 
необходимо для того, чтобы на губернскомъ собраши получилось правое 
большинство.

Таково прошлое этого ставленника крайней реакцЁи въ объеди- 
ненномъ правительствк. И на новомъ высшемъ посту онъ Бполик 
оправдалъ довкрЁе выдвинувшей его реакцЁи. Обязательный постано- 
вленЁя по всей Р оссёи противъ хулиганства, ркшительная реформа 
законовъ о печати, возвкщенная въ интервью съ иностраннымъ кор- 
респондентомъ, вотъ тк шаги новаго министра, которые заставили 
затрепетать сердце отъ радости у вскхъ представителей дворянской 
реакцЁи.

Широкое развитЁе хулиганства въ странк—вотъ то зло, съ ко- 
торымъ, по мнкнЁю объединеннаго дворянства и его вождей, гг. Мар- 
ковыхъ и Пурцшкевичей, необходимо повести сейчасъ самую энер
гичную борьбу.

Хулиганство, озорство дкйствительно получило какъ будто очень 
большое развитЁе въ послкднее время. Но гдк источникъ, гдк перво
причина его? На этотъ вопросъ даль вполнк правильный отвктъ 
Чхеидзе въ своей думской ркчи.

Комментируя изданныя противъ хулиганства обязательный поста- 
новленЁя, Чхеидзе спрашиваетъ:

„к то  вооруж ается противъ нааойливаго приставан1я къ  другим ъ? То с а 
мое правительство, которое давно проводить въ  жи.знь положен1е, которое 
мож но назвать xapiieft вольности русскихъ  граж данъ и которое формулируется 
словам и: тащ ить и не пущ ать...

Кто ополчается  противъ вторжен1я вопреки воли и безъ  вЪ дома хозяевъ  
въ  чуж1е д ом а ,— это, господа то сам ое правительство, которое цЪлыми поколЬ- 
Н1ЯМИ воспиты вало въ  русском ъ  гражданинЪ  понятие, что всяш й стражи ккъ, 
пьяный страж никъ имЬетъ право вры ваться  въ  любой дом ъ, когда ему в зд у 
мается".

Дкло совершенно ясно. Не можетъ быть уваженЁя къ личности, 
къ человкческому достоинству тамъ, гдк вся административная прак
тика, окутывая плотной сктью жизнь россЁйскаго обывателя, воспиты 
ваетъ въ немъ совершенно противоположныя чувства.

Хулиганство внизу среди крестьянской и рабочей молодежи под
держивается я питается хулиганствомъ сверху, ткмъ административ- 
нымъ хулиганствомъ, которое нависло надъ всей страной. И за 
примкрами этого хулиганства не пришлось далеко ходить. ЯркЁя иллю- 
стращи его даль запросъ соцЁалъ-демократической фракцЁи о наси- 
лЁяхъ, учиненныхъ полицЁей въ Москвк, въ 1912 г. надъ студентами и 
рабочими, обсуждавшЁйся непосредственно послк обсужденЁя запроса о 
хулиганствк.

Студенты объявили однодневную стачку протеста противъ казни 
севастопольскихъ матросовъ и въ результатк подверглись избЁенЁю. 
8а что?

Демонстрировали ли они по крайней мкры на улицк, нарушая, 
по полицейской терминологЁи, общественный порядокъ и снокоиствЁе? 
Нктъ, даже этого не было. Студентовъ сперва выткснили изъ института 
на улицу, а потомъ начали избивать. „Гнать, рубить этихъ негодяевъ"— 
скомандовалъ генералъ Мицкевичъ, командовавшЁй подицейскимъ отря- 
домъ. И слкдуя этому приказанЁю, „конные городовые начали гнать

/и  н . череванинъ
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студентовъ съ площадной бранью, нуская въ ходъ нагайки, ударяли, 
валили на землю, нажимая лошадьми, сбивали шапки, били по лицу 
рукоятками нагаекъ" (изъ думской ркчи Муранова).

Но это еще цвкточки. Ягодки послкдовали при уемиреши рабо
чихъ, тоже протестовавшихъ противъ казни матросовъ. Полковникъ 
Модль, исполнявшШ обязанности градоначальника, по словамъ Мура- 
ранова, „вторгается

„съ  ш аш ками наголо въ  фабричный дворъ Г и ва р ю вск а го  и гонитъ со 
двора фабричныхъ рабочихъ. Присутств1е ж енщ инъ не см ущ аетъ  доблестн аго 
полковника, работница не женщ ина, крЪпкая р у сск а я  р у ган ь  сопровождаетъ 
каж дое слово рЪ шительнаго полковника. Въ ближ айш емъ пом'Ьщен1и для муж - 
чин ъ  полковникъ началъ учить рабочихъ  воен н ы м ъ  артикулам ъ, молоды хъ 
и стариковъ, всЬ хъ  кто имЬлъ н е сч а ст е  бы ть там ъ въ  это  врем я; раздается 
команда: смирно, встать, руки  по ш вам ъ и т. д. а когда  этого  оказалось 
мало, то крикнулъ: встать на колЬни и просите прощ енья, сукины  дЪти, мер
завцы, у  его В еличества".

Тотъ же полковникъ Модль, по сообщен1ю другого соц1алъ-демо- 
кратическаго депутата Самойлова, послк разгона мирной демонстращи 
трехъ фабриЕъ, „ворвался въ спальню рабочихъ одной фабрики, поз
волили себк глумиться самымъ звкрскимъ образомъ надъ неучаство
вавшими уже въ демонстращи рабочими, ругалъ и билъ женщинъ и 
въ концк концовъ дошелъ до того, что началъ бить посуду".

Такова административная практика въ центрк Poccin, въ перво
престольной столицк ея. Можно себк прадставить послк этого, какова 
ея практика въ провинщи, по вскмъ гдухимъ углами, въ деревняхъ.

И послк этого можно ли удивляться развитш хулиганства среди на- 
селен1я?

„Противъ хул иганства  въ  P occin  въ настоящ ее время, говорилъ въ  за- 
ключен1в своей  рЬ чи соверш енно правильно Ч хеидзе, прежде всего  воор у
ж аются крЪ постники и ихъ  идеологи, т. е. т *  сам ы е люди, которы е загнали 
стр ану  въ тупикъ  и которы е создали в с *  усл ов 1я для проявлен1я этого  хул и 
ган ства".

Но согласиться съ этимъ выводомъ представители дворянской 
реакщи, конечно, не могутъ. Они не въ состоян1и понять того, что 
широкое развит1е хулиганства, которое возмущаетъ ихъ до глубины 
души, только оборотная сторона ихъ значительной роли, ихъ значи- 
тедьнаго вл1ян1я въ странк. Они хоткли бы уничтожить хулиганство, 
оставивъ въ силк тк причины, которыя его порождаютъ. И для вы- 
полнен1я этой невыполнимой задачи къ шхъ услугамъ носпкшилъ но
вый министръ внутреннихъ дклъ, г. Макдаковъ.

Онъ созываетъ совкщан1е губернаторовъ, вдохновляетъ его, и вся 
Росс1я получаетъ заткмъ въ качествк подарка новыя обязательный 
постановлен1я противъ хулиганства, по которымъ за различныя дкй- 
ств1я, квалифицируемый довольно неопредкленными признаками, вродк 
вызыван1я недовольства окружающихъ или нарушен1я свободы движе- 
н1я и передвижен1я, можно подвергнуться по усмотркшю нолиц1и, 
безъ суда и слкдств1я, задержан1ю и аресту въ течен1е нксколь 
Еихъ мксяцевъ. Эти обязательный постановлен1я были въ дкйстви- 
тельности совершенно незаконны, такъ какъ правила объ усиленной 
охранк не даютъ администрац1и никакихъ полномоч1й для борьбы съ 
хулиганствомъ. Но въ томъ лагерк, къ которому принадлежитъ 
г. Маклаковъ, соображешями о законности дкйств1й, очевидно, не при- 
выки и не считаютъ нужнымъ стксняться. На счетъ этого совершенно 
откровенно высказался Марковъ 2, выступивщ1й въ защиту дкйств1й 
Маклакова.
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„Вели у меня н * т ъ  пути законнаго, дарован н аго м н *  законом ъ, что
бы  бороться со здом ъ, я вы н уж ден * бороться другим и средствам и , которыя 
бы ть  можетъ уже не п ом *щ аю тся въ рамки закона, ибо для меня гл авн *е 
всего— побороть зло, поборотъ  преступность..."

Или д а л *е ; „я, господа, не юристъ, т*м ъ  не м ен *е я ск л он ен * в*р ить  
ю ристам *, что въ  циркуляр*, и зд ан н ом * М инистерством* В нутреннихъ  Д *лъ , 
не все благополучно по части соотв*тств1я со в с* м и  тонкостям и наш его зако
нодательства, бы ть можетъ въ  и зв*стн ы хъ  частях*, д*йствительн о есть проти- 
вор*ч1е съ  наш ими законами, и въ этом ъ  я предоставляю разбираться гг. ю ри
ста м *  но для меня это нмтетъ весьма малое относительное значете".

Рядом* съ хулиганством*, другим* „зломъ“ , которое сильно без- 
покоит* въ последнее время дворянскую реакщю, является некоторая 
относительная свобода печати, установшаяся у насъ поел* 1905 года. 
Это несомн*нное зло съ точки зр*н!я современнаго режима. Т* ужасы, 
которые происходят* теперь въ жизни, не выдерживают* св*та, они 
должны совершаться под* покровом* ночи, так*, какъ они совершилась 
до 1905 года. Иначе на почв* широкаго оглашен!я ихъ въ печати 
должна неизб*жно происходит* усиленная организац!я обш;вственнаго 
мн*шя, убШственная для современных* порядков*. И н*которая сво
бода печати, им*юшаяся сейчас* у нас*, является, поэтому, ярким* 
проявлен!ем* неустойчивости и противор*чивости современнаго ре
жима. Вперед* или назад*; одно изъ двух*. Или ходъ реакцш дол
жен* остановиться и должно начаться противоположное движен1е, иди 
должна быть задушена и та небольшая свобода печати, которая сей
часъ существует*.

Неудивительно при таких* услов1ях* трогательное corjacie 
между министромъ внутреннихъ д*лъ и недавно зас*давшим* съ*з- 
домъ объединеннаго дворянства относительно необходимости обуздан!я 
печати. В* ц*дяхъ обуздан1я ея они додумались не бол*е и не мен*е, 
какъ до возстановлен!я предварительной цензуры. Они изб*гают* 
правда называть вещь ея настоящим* именем*, но ч*мъ, как* не 
предварительной цензурой, является проектируемое обязательное пред- 
ставленхе номера газеты в* цензуру за 3 часа до его сдачи на почту, 
чтобы администращя им*ла возможность до выхода газеты изъ типо- 
графш конфисковать ее. Рядом* с* этой р*шительной м*рой они 
проектируют* установлен1е по закону крупных* штрафов*—по проекту 
дворянскаго с**зда—в* первый раз* от* 100 до 1000 руб., а в* по- 
сл*дующ1е отъ 500 до 3000 р.! Если же газета будетъ присуждена 
к* штрафу, то но проекту г. Маклакова (в* интервью съ иностр. кор
респондентом*), она обязана внести залог*, приблизительно отъ 2 до 
3 тысячъ рублей, из* котораго зат*мъ и будет* погашаться новый 
штраф*. Последнее прямо, очевидно, направлено против* рабочей 
печати. Система штрафов* и обязательное внесен!е залогов*, сдёлають, 
конечно, совершенно невозможным* ея существоваше.

Таков* этотъ новый продукт* реакщоннаго творчества. Онъ вы
звал* довольно единодушное осужден!е печати, что внолнЬ понятно, 
т. к. объединенное дворянство представлено в* печати очень слабо. 
„Земщина", же, конечно, горячо поддержала этотъ проектъ.

Итакъ борьба съ хулиганством* решительными мерами, нару
шающими закон*; предоставлен1е администрац1и возможности всякаго 
по довольно неуловимым* признакам* задерживать и подвергать аресту 
в* течен!е нескольких* месяцев*. Издан1в драконовских* законов* 
противъ печати, лишающих* ее всяких* признаков* свободы и делаю
щих* совершенно невозможным* существован1е рабочей печати.

Таковы черты новаго намечающагося реакщоннаго курса.

,  ^  n . череваиииь.
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Чтобы этотъ курсъ обрисовался передъ нами съ исчерпывающей 
ясностью, намъ остается въ заключеше остановиться на чрезвычайно
яркой ркчи г. Пурншкевича, съ которой онъ выступилъ при обсужде- 
Н1И запроса объ обязательныхъ постановленЁяхъ насчетъ хулиганства.

„Г осп ода , говорилъ онъ, вся  тяж есть того, что хул иган ство такъ  р азви 
лось въ  PocciH, вся тяж есть этого  лежитъ на насъ, на 3-ей Государственной  
ДумЪ и на васъ, гг. народны е представители... (ш уи ъ  слЪва, изъ  центра, и 
возгласы )... да, гг., въ  3-ю Г осударственнную  Д ум у правительственная власть 
внесла цклы й рядъ законопроектовъ.

В ы лъ внесенъ  законопроектъ  о  работны хъ  дом ахъ , въ  которы хъ долж ны 
были исправляться тЬ, которые вы брош ены  на улицу и становятся поножев- 
щ иками и хулиганам и. Что сдел ал и  вы  съ  этимъ законояроектом ъ  о работ
н ы хъ  дом ахъ , вы  главенствую щ ая п ар и я  въ  3-ей  Государственной  ДумЪ. 
октябристы, теперь предлагающ1е запросъ  правительственной власти? Вы спря
тали законодательное предположен!е о работн ы хъ  дом ахъ . Оно гноится въ  н а 
стоящ ее время въ  архивной пыли, въ  ваш ихъ канцеляр1яхъ... Вы запрятали 
этотъ законопроектъ  и предпочли зам ен и ть  его цЪлымъ рядамъ другихъ, вы - 
дви гаем ы хъ  лЪвыми фракц1ями“ .

Заткмъ г. Пуришкевичъ всномннаетъ о проектк новаго исключи
тельнаго положешя, который былъ внесенъ въ 3-ю Думу. Проектъ, 
при которомъ исключительное положенЁе можетъ быть введено пом:имо 
законодательныхъ учрежденЁй, въ норядкк верховнаго управленЁя по 
такимъ неопредкленнымъ причинамъ, какъ „развитЁе внутреннихъ 
волненЁй, необычайной преступности и преступной пропаганды". Проектъ, 
при которомъ послк введенЁя исключительнаго положенЁя „главнона- 
чальствующЁй имкетъ право прЁостанавлнвать дкятельность союзовъ и 
обществъ и требовать на предварительную цензуру век перЁодическЁя 
изданЁя", а военному суду предаются уличенные въ повреждонЁи те- 
леграфныхъ снарядовъ, желкзнодорожныхъ путей, въ истребленЁн или 
поврежденЁи чужого имущества, при чемъ за эти преступленЁя пола
гается смертная казнь.

Объ этомъ проектк вспоминаетъ г. Пуришкевичъ, какъ о другомъ 
серьезномъ средствк борьбы съ хулиганствомъ.

„П равительство внесло законопроектъ  о н овом ъ  исклю чительнояъ ноло-
жен1и.

Что же этотъ  закон ъ  увидЪлъ свЪтъ, онъ  былъ предметомъ обсуж деш и 
адЪсв и видои зм ен ен н ы й  или невидонзм ененны й, нроходияъ ли онъ  на у ва - 
жен1е и разсмотрЪ ш е Г осуд ар ствен н аго  С овета , дабы , соотв етств у я  интере- 
сам ъ  момента, интересам ъ времени и настроеш ям ъ русскаго общ ества, новое 
исключительное положен1е гарантировало бы ,.свободу и неприкосновенность 
личности одним ъ и давало бы  возм ож ность избавиться р у сск ом у  общ еству отъ 
т е х ъ  членовъ , которы е могли бы  вредить общ ественном у спокойств1ю и бла- 
госостоян 1Ю государства? Н етъ  и этотъ  законопроектъ  покоится въ пыли ар
хива ващ ей канцеляр1и... Засим ъ не вносило ли правительство законопроекта 
о  наказуем ости  восхвален1я преступны хъ д е я н й  въ р е ч а х ъ  и печати? ...И 
этотъ  законопроектъ  остался въ  пыли, и этого законопроекта вы  не касались, 
а  меж ду тем ъ , если бы  мы  только разсм отрели этотъ  законопроектъ , онъ 
один ъ  въ  значительной степени м огъ  бы гарантировать нам ъ  гг. члены  Го
сударственной  Д умы, сравнительное спокойствЁе въ  Росс1йской Импер1и“ ...

„П ричина хул иганства , заявилъ д а л ее  г. П уриш кевичъ, лежитъ въ  р а з 
н узданности  наш ей печати, о которой придется своеврем енно м ного и долго 
говорить и лом ать копья".

„PocciH, заканчиваетъ  г. П уриш кевичъ, переживаетъ моментъ острой 
борьбы  различны хъ классовъ , при чем ъ  одни кл ассы  стремятся вооружить 
часть населен1я противъ другихъ . Къ этом у  относится  работа л ев ы х ъ  фракщ й, 
партш  народной свободы  и л е в е е  сндящ ихъ. Они и вы , гг. создаете т е х ъ  
хулигановъ, противъ которы хъ нриходится принимать целы й рядъ серьезны хъ 
м ер ъ ".

Программе, развитой тутъ г. Пуришкевичемъ, нельзя отказать 
въ цкльности и законченности. Врагомъ называется вся новая РоссЁя,
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которая ведетъ свою родословную отъ октябрьскихъ дней. А для 
борьбы съ нею выдвигаются работные дома, драконовское исключи
тельное положен1е, ркшительное обуздан1е печати.

Эта программа даетъ намъ въ то же время ключъ для понимашя 
той непроходимой пропасти, которая образовывается между гг. Пуриш- 
кевнчами и октябристами.

Теперь не моментъ паники среди имущихъ классовъ, когда вожди 
октябристовъ могли расписываться въ своемъ сочувств)и военно-поле- 
вымъ судамъ. Теперь широте слои буржуаз1И, на которые раньше 
опирались октябристы, становятся въ явно оппозид1онное положен)е не 
только къ реакц1оннымъ вожделкн1ямъ гг. Пуришкевичей, но и къ 
поддержанш теперешняго status quo. Объ этомъ красноркчиво сви- 
дктельствовали выборы по I городской и землевладкльческой кур1ямъ 
въ Гос. Думу, объ этомъ красноркчиво говорить ростъ онпозищон- 
ныхъ элементовъ въ составк городскихъ Думъ.

Октябристы на половину уже по крайней мкрк потеряли ту го
родскую и деревенскую буржуазш, на которую они раньше опирались. 
Потерять ее совершенно, значило бы для нихъ потерять всяк1й смыслъ 
своего существован1я.

И октябристы поэтому теперь меньше, чкмъ когда либо способны 
приложить свою печать къ законопроектамъ объ исключительномъ по- 
лолсеши и обуздан1и печати. Совершенно развязаться съ реакщей они, 
повидимому, не нъ состояши, но идти дальше по ея пути и вритомъ 
такъ далеко, какъ хочетъ г. Пуришкевичъ, они тоже не въ силахъ. И 
смыслъ ихъ существовашя въ настоящее время заключается въ за- 
держкк дальнкйшаго движeнiя реакц1и, въ поддержан1н неизмкннымъ 
теперешняго положен1я. Они, конечно,^—въ большинствк своемъ—го
ворить и думаютъ о другомъ. Напр, хотя бы о скромномъ осущестнле- 
ши кое чего изъ обкщанш манифеста 17 октября. Но вкдь это осу- 
ществлен1е они хотятъ по прежнему производить вмкстк съ правитель
ствомъ, съ теперешнимъ правительствомъ. А послкднее никакой склон
ности къ проведен1ю чего либо изъ манифеста 17 октября не имкетъ. 
Дкйствительность говорить противъ мечтанШ октябристовъ. А когда 
нельзя опираться на дкйствительность, на выручку обыкновенно явля
ются иллюзш. И эти иллюз1и создаютъ себк систематически октябристы. 
Такой иллюз1ей была конституц10нность покойнаго Столыпина, такой же 
иллюз1ей является конститущонность теперешняго премьера, г. Коков
цева. Г. Коковцевъ является систематической мишенью для нападокъ 
правыхъ и нац1оналистовъ. Очевидно не даромъ. Необходимо протя
нуть ему руку, необходимо поддержать его. И союзу правыхъ и на- 
щоналистовъ съ г. Маклаковымъ противопоставляется союзъ октябри
стовъ съ г. Коковцевымъ. Союзъ на почвк чего? Фактически, конечно, 
только на почвк умкрен1я и обуздан1я слишкомъ зарывающейся реакц1и. 
На большее г. Коковцевъ не склонецъ и не способенъ, по своему 
положен1ю идти.

Ему угрожало паден1е, если бы выборы въ четвертую Думу дали 
ираво—нац1оналистическое большинство. Этого не удалось достигнуть 
благодаря росту оппознц1оннаго движен1я въ странк, и это укркпило 
положен1е г. Коковцева.

Точно также укркпляетъ его положеше и ослабляетъ ноложеше 
крайнихъ реакц10неровъ и та позиц1я, которую они занимали въ по
слкднее время, въ области иностранной политики, занимали, не мк-
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шаетъ отметить, вместе съ частью прогрессистов*, потерявших* голову 
от* нац!она.аистическаго угара.

Со времени возникновен!я балканскаго конфликта, последова
тельную и непримиримую позиц!ю против* всяких* попыток* вовлечь 
Россш в* войну занимала только соц!алъ-цемократ!я и радикальные 
слои буржуазной демократш.

Но логика объективяаго иоложен1я заставляла въ конце концов* 
склоняться к* той-же позиц1и и руководителей нашей внешней поли
тики съ г. Сазоновым* во главе. Они не чувствуют* расиоложетя к* 
войне не потому, конечно, что имъ жалко повести народ* на бойню. 
А потому, что воспоминан!е о неудачах* войны с* Япон!ей еще не 
изгладилось, и потому, что сколько нибудь дальновидные элементы бю- 
рокраии в* глубине души не могутъ не чувствовать, что после войны 
съ Япон!ей в* Росйи решительно ничего не сделано для того, чтобы 
предотвратить возможность новой катастрофы на поле битвы в* случае 
возникновен1я войны. При такихъ услов!ях* было бы безум1емъ для 
бюрократ1и идти на военную авантюру.

Но реакц1я, предводительствуемая гг. Бобринскими и Пуришкеви- 
чами, слишкомъ стремительна и слишком* мало способна оглядываться 
назад*, чтобы останавливаться перед* опасностью авантюр*. И вотъ 
ярко реакц!онныя вожделен1я по внутренней политике заполнились у 
них* ярко нацюналистическими по внешней. Поддержать борющихся 
славян*, поддержать черногорцев* въ их* стремлен1и овладеть Ску- 
тари во что бы то ни стало, чего бы это не стоило. Но вызывающее 
поведен1е по отношен!ю ко всему европейскому концерту во имя под
держки черногорцев* слишкомъ нелепо и безумно, чтобы крайняя 
реакц!я подъ такими лозунгами могла одержать победу в* рядахъ бю- 
рократ!и. Напротив*, нелепая позиц!я, занятая крайней реакщей въ 
области иностранной политики компрометирует* ее вообще и вместе 
с* положея1ем* г. Сазонова укрепляет* и положен!е г. Коковцева. Оба 
министра, обращенные по необходимости лицом* к* Европе, министр* 
иностранныхъ дел* и министръ финансов*, прюбретают* благодаря 
этому силу и способность сопротивляться крайностям* реакщи, веду
щим* страну к* нежелательной для бюрократ1и катастрофе. И в* 
этом* отношен!и необходимую опору они получают* и в* Гос. Думе 
въ лице октябристовъ и оппозихци. ^

Тутъ крайняя реакщя неизбежно должна терпеть поражеше. И 
часть ея лредставителей начинает*, повиднмому, уже чувствовать, что 
она зарвалась, что нужно дать отбой. „Земщина" по крайней мере 
уверяет*, что г. Сазонову удалось убедить правыхъ въ правильности 
своей политики.

Но если здесь крайняя реакщя терпит* поражен1е, то это не 
значить, что она не возьмет* черезъ некоторое время реванша на 
почве одной внутренней политики, неосложненной нелепыми славян
скими порывами.

Во всяком* случае союз* октябристов* съ г. Коковцевым* не 
может* долго сопротивляться напору крайней реакщи. И она возьмет* 
верх*, она одержит* победу, если не разобьется въ ближайшем* бу
дущем* о ростущее общественное движение. Но это общественное 
движен!е не удовольствуется, конечно, победой надъ крайней реакц1ей...

Н. Череванин*.
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76 М. Б— овъ.

Законъ и циркудяръ въ страхованёя.
Начинается старая у насъ нсторЁя: циркудяръ становится выше 

закона, законъ уступаетъ мксто свободному усмотркнш. Такъ оно 
было всегда. Когда самый скверный законъ оказывался недостаточно 
сквернымъ, на помощь ему приходилъ циркуляръ, ухудшая его еще 
дальше, открывая просторъ всякаго рода „толкованЁямъ". Такъ дкло 
обстоитъ и теперь. Кажется, наши законы о страховаши достаточно 
скверны, открываютъ широкую возможность предъ владкльцами пред- 
прЁятш, губернаторами, страховыми присутствЁями, фабричными инспек
торами. Кажется, всякЁй изъ власть имкющихъ, кому только не дкнь, 
можетъ приложить свою тяжелую руку къ „обезпечешю" рабочихъ на 
случай болкзни. И, однако, не успкли еще страховые законы вступить 
въ силу, какъ на сценк появился всесильный циркуляръ и свою разъ
яснительную работу спкшитъ начать какъ разъ съ того, чтобы оття
нуть вступленЁе закона въ силу.

До опубликованнаго недавно циркуляра министра торговли, иоря- 
докъ открытЁя больннчныхъ кассъ не возбуждалъ сомнкн1й. Статья 31 
закона объ обезпечеши на случай болкзнн предоставляетъ присут- 
ствЁямъ, согласно указанЁямъ совкта по дкламъ страхованы, устанав
ливать сроки для подачи заявлешй объ учрежденЁи больничныхъ кассъ, 
причемъ, если къ установленному сроку владкльцемъ предпр1ятЁя не 
будетъ подано заявленЁе, то фабричный инспекторъ распоряжается объ 
ея учреждеши съ примкнешемъ нормальнаго устава. Изъ объяснитель
ной записки къ министерскому проекту видно, какЁя соображенЁя по
ложены въ основу этой статьи. „По первоначальнымъ предподоже- 
нЁямъ, говорится въ запискк, министерство торговли и иромышленно- 
сти полагало назначить общЁй для всей имперш срокъ введешя въ дкй- 
CTBie закона объ обезпеченЁи рабочихъ на случай болкзни. Однако'же, 
но ближайшемъ соображеши этого вопроса, установлеюе такого срока 
было бы сопряжено съ значительными трудностями, такъ какъ подго
товительный работы по учрежденЁю больничныхъ кассъ могутъ быть 
оокончены въ различныхъ мкстностяхъ въ разное время. Поэтому пред
ставлялось болке правильнымъ допускать постепенное учреждеше от- 
дкльныхъ больничныхъ кассъ, предоставивъ мкстнымъ присутствЁямъ 
по дкламъ страхованЁя рабочихъ устанавливать сроки для представле- 
нЁя ходатайствъ объ учрежденЁи кассы". Такимъ образомъ, проектъ от
казывался только отъ одновременнаго введенЁя въ дкйствЁе закона по 
всей имперЁи и отказывался по ткмъ соображенЁямъ, что „подготови- 
тельныя работы по учрежденЁю больничныхъ кассъ могутъ быть окон
чены въ различныхъ мкстностяхъ въ разное время". Подъ подготови
тельными же работами къ введенЁю закона въ жизнь разумклось обра- 
зованЁе совкта и мкстныхъ присутствЁй, изданЁе совктомъ разнаго рода 
инструкцЁй и уставовъ, изданЁе присутствЁями правилъ о норядкк из- 
бранЁя уполномоченныхъ отъ рабочихъ для избранЁя проекта устава 
больничной кассы. Разъ подготовительный работы закончены, присут- 
ствЁя, по указанЁямъ совкта, должны назначить срокъ для подачи за- 
явленЁй объ открытЁи кассъ и съ этого момента законъ долженъ почи
таться вступившимъ въ дкйствЁе. Отъ такого общаго порядка исклю- 
ченЁе могло бы быть допущено только для отдкдьныхъ промышленныхъ 
районовъ и при томъ въ зависимости только оттого, что „иодготови- 
тельныя работы" въ нихъ не закончены.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Въ соотвктствш съ этимъ можно было ожидать, что совктъ по дк- 
ламъ страхован1я, послк того, какъ имъ изданъ нормальный уставъ и 
рядъ инструкц1й и послк того, какъ присутств1я открыты почти повсе- 
мкстно, преподастъ указангя о нэзначеши срока для открыт1я кассъ. 
Однако, вопреки совершенно ясному смыслу закона, функц1и совкта 
присвоили себк министръ торговли, который, какъ и слкдовало ожи
дать, принялся вкривь и вкось толковать законъ. Министерсшй днр- 
куляръ категорически разъясняетъ, что статью 31 нельзя понимать въ 
томъ смыслк, что „нрисутств1ямъ, съ самаго начала ихъ дкятельности, 
надлежитъ установить для вскхъ предпр1ят1й сроки представлен1я про- 
ектовъ уставовъ кассъ“, и мотивируетъ свое разъяснен1е слкдуюш,имъ, 
по истинк классическимъ, толковашемъ закона: „Соображая эти пра
вила (ст. 31), нельзя не придти къ заключенш, что установлен1е озна- 
ченныхъ сроковъ признается закономъ мкрою, необходимою, собственно, 
въ ткхъ случаяхъ, когда по обстоятельствами дкла представляется 
умкстнымъ принудительное, но непосредственному распоряжен1ю фаб- 
ричнаго инспектора или окружного инженера, открытие больничныхъ 
кассъ. Однако, по смыслу закона, такой порядокъ учрежден1й назван- 
ныхъ кассъ почитается исключительными, нормальными порядкомъ 
является добровольное ихъ открыт1е владкльцами предпр)ят]й. Для 
этихъ случаевъ установлен1е упомянутыхъ сроковъ, вообще говоря, не 
вызывается надобностью, кромк отдкдьныхъ случаевъ, когда соотвкт- 
ственность установления означенныхъ сроковъ выяснится путемъ пред- 
варительныхъ сношен1й членовъ инспекц1и и горнаго надзора съ вла
дкльцами предпр1ят1й“ . Итакъ, оказывается, что назначен1е сроковъ 
необходимо только въ исключительныхъ случаяхъ принудительнаго от- 
крышя кассъ, да и въ этихъ случаяхъ только для отдкльныхъ пред- 
пр1ят1й, когда переговоры съ владкльцами ихъ не приведутъ къ доб
ровольному открытш кассъ, каковое признается нормальными. Послк 
приведенной статьи закона и мотивовъ къ ней нктъ нужды подробно 
разъяснять, что министерское толкован1е представляется совершенно 
произвольными. Если уже говорить о томъ, какой порядокъ открыт1я 
кассъ—принудительный или добровольный— предусматриваетъ законъ, 
то скорке можно говорить о принудительномъ, чкмъ о доброводьномъ: 
назначен1е срока имкетъ въ виду заставить владкльцевъ предпр!ят1й 
поспкшить съ открыт1емъ кассъ, не откладывать открыт1я въ додгш 
ящикъ, принудить ихъ открыть кассу къ назначенному сроку. Устано- 
влея1е срока, само по себк, касается не столько порядка открыт1я кассы— 
все равно обязатедьнаго,— еколько строен1я кассы; открытая до истече- 
н1я назначеннаго срока, касса можетъ имкть уставъ съ отступлен1ями 
отъ нормальнаго устава, касса-же, открытая фабричными инснекторомъ 
послк срока, можетъ имкть уставъ только нормальный. Съ другой 
стороны, тотъ принудительный по обстоятельствами дкла норядокъ от- 
крыт)я кассъ, о которомъ говорить циркуляръ, можетъ выясниться 
лишь послк того, какъ объявлены сроки и притомъ сроки общ1е, для 
вскхъ. а не отдкдьныхъ предпр1ят1й. Если бы дкло шло объ отдкль
ныхъ случаяхъ, выясняющихся въ результатк сношен1й фабричной 
инспекц]’и съ владкльцами предпр1ят1й, законъ не упоминали бы объ 
„указашяхъ" совкта по дкламъ страховашя, которыя должны быть 
даны присутств1емъ д.1я установлешя сроковъ: руководящая роль совкта 
указываетъ, что при назначеши срока должны приниматься въ сообра- 
жен1е только общ1я услов1я, находящ1яся исключительно въ зависимо
сти отъ окончан1я подготовительныхъ работъ, но никакъ не успкш-
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ность переговоров* фабричной инспещ1и с* отдельными владельцами 
предпр1ят!й. Характерно, что управдяющ!й отделом* промышленности 
Литвиновъ-Фалинск1й в* своем* комментар1и к* закону, во всемъ до
словно повторяющем* объяснительную запаску министерства, расхо- 
литсяс* новейшим* толковашем* министерства: „обш;1я указашя отно
сительно времени учрежден1я больничных* касс*, разъясняет* он* 
под* ст. 31, должны быть изданы советом* по делам* страхован1я 
рабочихъ". Таким* образомъ, раньше опредеден1е времени открыт!я 
касс* предполага- лось предоставить совету, а теперь его не находят* 
возможнымъ предоставить даже местным* прясутств1ям* и вообще 
упраздняют* назначеше сроков*.

Какой-же порядок*, вместо отдельной по существу ст. 31, рекомен
дует* министерск1й циркуляр*? Конечно, порядок* „постепенности". 
„Незамедлительное привлечеше всех* предпр!ятш к* учреждешю боль
ничных* кассъ, говорится въ циркуляре, неизбежно вызвало бы в* 
цредпр!ят1яхъ, недостаточно подготовленных* къ организап,1и и веде- 
шю этого дела, серьезныя замешательства, могущ1я крайне небдаго- 
пр1ятно отразиться на правильном* течеши этой крупной реформы". 
Поэтому, „въ ближайшую очередь учреждеше касс* могло бы после
довать при предпр1ят1яхь, в* коих*, по имеющимся у чинов* инспек- 
ц1и и горнаго надзора свЬдешямъ, состав* рабочихъ является к* этому 
подготовленным* и владельцы коихъ, согласно предварительным* съ 
ними переговорамъ чинов* инспекц1и и горнаго надзора, изъявят* 
готовность принять нужныя к* учреждешю кассы меры". Для того-же, 
чтобы не оставалось никакого сомнешя въ том*, какому порядку откры- 
т!я кассъ отдается решительное преимущество, циркуляр* рекомен
дует* вниманш фабричной инспекщи преднринимательсшя оргаяиза- 
цш, которыя могут* оказать „немаловажное содейств!е“ в* делё учреж- 
дешя кассъ. По мнешю циркуляра, „представлялось бы полезным* чи
нам* инспекц!и и горнаго надзора войти съ указанными организац!ями 
въ предварительное сношеше" и „буде организацш изъявят* готов
ность принять ожидаемыя отъ них* меры к* учреждея!ю кассъ, чи
нам* инспекщи подлежит* оказать имъ необходимое содейств!е“ . Сло
вом*, циркуляр* въ совершенстве возстановляетъ ясность положен1я, 
существовавшую во время подготовки страховыхъ законовъ. Тогда 
оттягивали реформу, такъ как* опасались дать въ руки рабочих* 
новую организащю—больничныя кассы. Теперь снова торжествует* 
полицейская точка зрен!я и радикально изменяется порядок* открыт!я 
касс*, чтобы не вызвать „серьезных* замешательств*". Тогда вся
чески входили в* сношешя с* предпринимателями и ихъ организа- 
ц!ями, приглашали их* на совещан!я, перерабатывали проекты соот- 
ветсвенно ихъ пожелашямъ. Теперь проведете закона въ жизнь ста
вится въ зависимость отъ „готовности" владельцевъ цредпр!ят!й и 
фабричной инспекщи на всяк!е лады рекомендуется вступать в* пред
варительные переговоры с* предпринимателями. В* результате—на 
место закона поставлено усмотрен!е фабричной инспекц!и и добрая 
воля владельцев* предяр1ят!я. Закон* требует*, чтобы назначены 
были сроки для открыт!я касс*—циркуляр* отменяет* сроки и пред
видит* только один* порядок* открытая касс*: путемъ сношен!я фаб
ричной инспекщи съ владельцами предир1ят!й. Фабричная инспекщя 
должна выбрать предпр1ят1е, которое, по ея мнен!ю, является подго
товленным* къ открытш кассы и, если владелец* предир1ят1я „изъ
явит* готовность", касса будет* открыта. А  если не изъявит* готов-
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нести—значить должно послкдовать принудительное открытЁе кассы? 
Циркуляръ объ этомъ ничего не говорить, но по духу его выходитъ, 
что принудительный порядокъ открытЁя кассъ вообще не можетъ имкть 
мкста. Вкдь, если владкдецъ предпрЁятЁя не изъявить готовности, 
стало быть предпрЁятЁе не подготовлено къ дкйствЁю закона и откры- 
Tie кассы можетъ вызвать „серьезное замкшательство", котораго мини
стерство всего пуще боится. Ничего не говорить циркуляръ и о томъ, 
разумкетъ ли онъ только первые шаги цо примкнкнЁю закона или изо- 
брктенный имъ своеобразный порядокъ учреждешя кассъ долженъ 
имкть общЁй характеръ и сохраниться на неопредкленно-будущее время. 
Но духъ циркуляра, вкроятно, выручить и здксь, такъ какъ „посте
пенность" не имкетъ ограниченЁя во времени, а подготовленность нред- 
прЁятЁй можетъ накопляться годами.

Въ итогк введенЁе въ дкйствЁе закона объ обезпеченЁи на случай 
болкзни откладывается въ долгЁй ящикъ. Въ газетахъ уже появилось 
извкстЁе, что иваново-вознесенскЁе фабриканты, выслушавъ циркуляръ 
министра, пришли къ заключенЁю что открытЁе кассъ можно отложить 
до осени. Несомнкнно, что и предприниматели прочихъ промышлен
ныхъ районовъ охотно пойдутъ навстркчу желанЁямъ министерства. 
Никто не врагъ себк, а открытЁе кассъ возлагаетъ на предпринимате
лей обязанность дкдать взносы и организовать врачебную помощь. 
Чкмъ позже послкдуетъ открытЁе кассы, ткмъ дольше останутся въ 
карманк денежки и ткмъ позже наступить непрЁятная перспектива 
считаться съ новой организащей рабочихъ. Очевидно, страховая ком- 
панЁя, начатая рабочими, должна считаться и съ этой предпринима
тельской исихологЁей, и съ министерскимъ циркудяромъ. Наряду съ 
выработкой устава, наиболке расширяющаго рамки закона, и съ борь
бою за самоуправлЁющЁяся мкстныя кассы, задачей должно быть постав
лено скоркйшее открытЁе кассъ и введенЁе закона въ силу. То, чего 
не дкдаетъ совктъ по дкламъ страхованЁя, должно быть восполнено 
усилЁями рабочихъ, то, что сдкладъ циркуляръ, должно быть ими 
исправлено. По странному, но такому естественному капризу судьбы, 
починъ въ проведенЁи въ жизнь закона, отвергающаго эдементарныя 
права рабочихъ, долженъ пасть на самихъ рабочихъ. Тактическую ди
рективу даетъ самъ циркуляръ, ставящШ открытЁе кассъ въ зависи
мость отъ готовности владкльцевъ предпрЁятЁй и подготовленности 
рабочихъ. О своей подготовленности рабЬчимъ заявить не трудно, что 
же касаедся готовности предпринимателей, то она выяснится подъ 
воздкйствЁемъ „подготовленности" рабочихъ, которые, не дожидаясь 
„предваритедьнаго сношенЁя" фабричной инспекцЁи съ владкльцемъ 
предпрЁятЁя, могутъ вступать въ „сношенЁе" сами. Разъ рабочЁе и 
предприниматель заявятъ о готовности открыть кассу,—присутств1е не 
имкетъ права этому воспрепятствовать, даже съ точки зркнЁя минн- 
стерскаго циркуляра, не говоря уже о законк,—все сводится лишь 
къ тому, чтобы заявленЁе владкльцемъ предпрЁятЁя было сдклано. Это 
привносить новое содержанЁе въ страховую кампанЁю, но методы ея 
оставляетъ неизмкнными.

М. Б— овъ.

Внутреннее обозркнЁе. 79

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



0 Г Л А В Л Е Н 1 Е .

СТР.

К. Реннеръ. Къ ЗО-лАтш смерти Маркса-............................... ' 8
Евг; MaeBCKifi. Безъ выхода (памяти В. Гаршина). . . . .^. 1Q- ^
1У1. Нахимсовъ. НовАйш1я тенденцш въ развитш капитализма 16
В. 1Иайск1й. Изъ теорш и практики профессшнальнагб движр-

н1я на ЗападА ст. Ш. . . . .     32
КоиарЬвъ. Изъ жизни рабочихъ  .......................................  41
Л. Скдовъ. Среди журналовъ.   ' . 44
В. Левицк1й. Изъ иностранной сощалистической печати . . . 53

Иностранное обозр^ю'е.
м. Н—а. Борьба за юношество въ Гермаши   59 .

Внутреннее обозрЪше.
Н. Череванинъ. Развалъ въ правительственномъ лагерА. . . 67
М. Б— въ.* Законъ и циркуляръ въ дАлА страховашя. . . .  76
Объявленш.

Отъ редакцш.
Статья Горской „Карлъ Марксъ и релипя" по 

техническими услов1ям'ь откладывается до апрЪльской 
книжки.

Въ ста ть*  Н. Гар-ва „Начало локаутной эпидемШ" „Н. 3 .“ 1913 № 2 просятъ испра
вить сл *д . опечатки: '

напечатано: слодтою.
на стр. 17 свер ху  15-ая стр ока—хозяйскихъ  другихъ

на стр. 17 сн и зу  3-ья стр ока— обы кн овенн ы хъ  объективны хъ
на стр. 19 сн и зу  19-ая строка— въ услов1яхъ во время

на стр. 19 свер ху  23-ая строка— конкурренщ ю взаим ную  к он ку р р ен д ш
на стр. 21 снизу 12-ая стр ока— мнимой лишней

н а  стр. 23 сн и зу  19-ая стр ока— обязал ась  отказалась
н а  стр. 24 сн и зу  20 -а я  строка— п осл *д н я го  п осты днаго
на стр. 25 сверху 17-ая строка— приведш ей приведш ее
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78 Объявлешя,

вы е подписчики, вн есп ае  год овою  плату полн остью  за 1913 г., получаю тъ  
еж енедельникъ со  дня подписки. Въ „Н овом ъ  В о с х о д * "  подписчики  пайдутъ  
ю ридичем ие со в е т ы  и у к а з а т я  по воп р оса м ъ , касаю щ им ся  в се  бол ’Ье усл ож - 
няюш агося. и зап у ты ва ю ш а гося  закон одател ьства  о евр еяхъ . Р уководятъ  
этиы ъ отд'Ьломъ Л. М. А й зен бер гъ  и Г. В. Сл10збер гъ . К онтора и Р едакш я; 
С .-П етер бургъ , З а ха р ьев ск ая  ул., 2.1.

ГТП РП ЭПТГЯ^*’ ЕзкемАсячный популярны й естествепио-историческ1й  съ  
• иллю стращ ям и въ  те к ст*  ж урпалъ  (годъ  издантя Ш )-  

В ъ  редактировапзи оТлТЬловъ уч а ствую тъ ; Маг. геогр . С. Г. Г р и гор ьевъ , проф. 
Н. К. К ольцовъ, проф. И. М. К улагинъ, проф. II. П. Л азаревъ , проф. Л. В. Пи- 
са р ж ев си й , проф. К, Д. П окр овсы й , а сси ст . по каф. физ. геогр . С. А. С ов* - 
в * то в ъ , проф. Л. А . Т ар асеви чъ , ст. Аминер. А кад. Н аукъ А . Е. Ф ерсманъ, 
проф. Н. А . Ш иловъ , пр.-доц. В. В. П Ьгачинскзй. Содержазпе: Философзя есто- 
ствознан1я.— А строном 1я.— Ф изика.— Хим1я — Г еол ол я  съ  п ал еон тол оп ей .— Ми- 
н ер ал оп я .— Микроб1олог1я.—  М едицина.—ГигХена.— Общая б1олог]я.—Зоолош я. 
Ботаника.— Лнтрополотчя.— Ч ел ов *к ъ  и его м *ето  въ  п р и р од * . Условия п од 
пи ски : на год ъ  (съ  дост . и п ер ес .)— 5 р., на >/г го д а — 2 р. 50 к., н а 'т р и  м * - 
ся ц а — 1_р.^25 к., на 1 м * с .— 50 коп., за  гр ан и ц у на г о д ъ —7 руб. Комплекты 
в с * х ъ  №№ за 1912 г. и 1913 гг. вы сы л аю тся  каждый по п ол учеш и  5 р., въ  
роскош н ом ъ  п ер еп л ет*— 6 р. 50 к. А д р е съ  главной конторы  и  редакщ и: М о
сква , М ясницкая, Г усятн и ковъ  пер ., 11,

КибТП’ ПТйКЯ-ГТ'ПИППТТЯ б у д у т *  вы ходить неперю -J JH U d liU lt l i id .  и р и р и Д Й .  ди чески  сер ш  книгъ  подъ  заглав1вмъ:
1) Е стествен н о-и стор и ч еск ая  „Б ибл1отека-П рирода“ стави тъ  своей  задачей
йопулярное изл ож еш е въ  б ол *е  гл убокой  и расш иренной  ф орм* т * х ъ  есте-
ств ен н о-и стор и ч еск и х 'ь  в оп р оеовъ , которы е разсм атриваю тся  въ  обы чны хъ
ж урнальны хъ статьяхъ  лиш ь въ  общ ихъ  чертахъ . 2) П опулярная библиотека
Д.ЛЯ самообразованХя: О сн овн ы е начала естест в озн а ш я  Виблш тека „О сновны я
начала естествозн а ш я " п редназначается  для лицъ, не п ол учи вш и хъ  систем а-
ти чески хъ  естествен н о-и стор и ч еск и хъ  ,чнан1й и  ж елающ ихъ пополнить этотъ
проб*лъ самообразован1еыъ. Подписчики журнала „Природа" при выписк*
одноврем енно не м ен*е д в у х ъ  книгъ  названпы хъ  cepift пользую тся  безпл ат-
иой пересы лкой .

7 Т о т ) ] т т  “ П рийм аЬся передплата на 1914 рик на изом1сячный ;»$'рнал л1- 
'хератури, науки  и  гроАмадеокаго ж иття м аркс1отоькаго .Цапрямку 

(И  рик  видання). „Д з в ш " ам1стить твор и  красн ого  письм енотва , статт! н ауко- 
ваго  зм1оту 3  ic io p ii ,  л П ератур и , о у с т л ы ш х  i природничих наук^ критику i 
б1бл1ограф1ю, огл яди  н аук ового , л П ературн ого i тр ом а дськ ого  життя в ъ  P o c ii 
i за  кордоном . С тоячи  на гр ун т ! н а ук ова го  соц!ял1з.му, „Д зв !н “ е д1скус-1йним 
органом  у к р а ш ськ и х  маркс!ст1в в P ocil' ! А ветрп'. П роблем и ук р а Щ ськ о ! д !й с- 
ности , роб !тн и ч ого  й нац!ональпаго ж иття ' Знаходять в ньом у наА(ж не м1сце 
й в1дпов!дне освггленне. „Д зв1н“ е п1д теиер!ш ню  п ор у  в Р ос!!' ! Атк;тр11 пай- 
важшйш им за собом  осв1ти п ередового украУ нськаго р об !т }1ицтва ! в с !х  тих, 
ком у д о р о г ! або близьк! !деали роб !тн и ч о1 демократ!!'. „Д зв !н “ ви ходи ть  при 
у ч а сти  таких оп !вроб!тник!в : Г . А.\лексинський, X . А л чевська , Д. А нтон ович, 
О. Безпа.чко, А . Б огдан ов, II. Бувш ий, В. Винниченко М. Воройий, С. Г адя- 
чанин, В. Д орош ен ко, К. З ал евськи й , I. Л ебеди нсы ш й , В. Л евинський, А . Л у- 
н ачарський , В. Л ункевич, П. М аслов, О. М еркл!нг, К. М иргородський  О. Н а- 
зар!1'в, О. О лесь, М. П авлович (В ол он тер ), С. П етлюра, Н. Ром анович, Л. Р и - 
балка, В. С адовский, Юр. С !рий, О С короп и с, П. Стах, М. Троцький, М. Ц ег- 
линский, С. Ч еркаоенко, В. Чумак, Г . Чуцринка, Л. Ю ркевич i инш. Р едагу- 
ванне в!дд1лу красн ого  письм . приняв на себе, В. Винниченко. У м ови  п еред- 
илати на „Д зв !п “ на 1914 р1к: в Р ос !!' на р !к  4 р. на п !в р ок у  2 р. 50 к. За 
к ордоном  на р !к  10 корон, на п р !вр ок у  6 корон . В А м ер и ш  на р!к  3 доляри. 
на ш в р ок у  П/г дол . Ц !на окрем ого К; въ Р ос!!' 45 коп., за  кордоном 1 кор. 
20 сот. За ш н у  1 р, 75 коп можна одерж ати комплект II том у „Д з в !н у “ 
(№,■№ 7— 12), щ о станодить окрем о для себе  ц !л !сть . .За ц !ну 3 р . можиа одер- 
ж ати книжки ж урналу в1д № 1, за  виГмком № 3 (сконф !сковано), ! № 4 (р ос - 
п родано). Перш ий ! другий  том  ж урналу (Л'№ 1 12) на вичериаиню. Г рош !
надсилати ! в сп р авах  редакц !йних просять зв ер та ти сь  по так!й адрес!: Кш'в, 
Ж илянеька ул. 20, редакц !я  ж урнала „Д зв ш ".
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