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Сознаше важности политической экономии какъ для об- 
щаго образования, такъ и для разрЪшешя разныхъ прак- 
тическихъ вопросовъ, было причиною ея серьезнаго изу- 
чешя въ Россш, именно въ настоящее время. Чтобы со
действовать этому изучению, некоторые писатели начали 
издавать переводы лучшихъ куреовъ политической эконо- 
мш, появившихся за границею. Не смея никакъ вступать 
въ соперничество съ первоклассными экономистами Европы, 
которыхъ труды появляются теперь въ русскихъ перево- 
дахъ, я решился однакоже издать этотъ 2-й томъ, кото- 
рымъ заключается мое сочинсше. Р о с т ,  съ ея особен- 
нымъ историческимъ развштемъ, предегавляетъ въ свосмъ
хозяйственномъ быте много явленш, ей только одной 

•  .. ..
своиственпыхъ, или по крайней мере въ ней только од
ной представляющихъ большую важность. Оттого и про
исходить, что многое, изъ ея хозяйственнаго быта, или 
совсемъ не объясняется въ сочинешяхъ западныхъ эконо- 
мистовъ, или же не съ достаточною полнотою. У насъ 
недавно было крепостное положеше, крестьяне имеютъ 
общинное владеше землею, а потому соображешя о цене, 
рабочей плате, о поземельномъ найме и роите, должны 
представляться съ некоторыми особенностями. Даже нашъ 
климатъ, пе дозволяющш земледельцу работать подъ от- 
крытымъ небомъ въ течение несколькихъ мЕсяцевъ, далъ
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аргументы протекщонизму, который вооружился противъ 
свободнаго тарифа и защшцалъ распространеше фабрич
ной промышленности. Наша денежная система и органи
зация кредита представляютъ такая стороны, которыя тре
буюсь особеннаго и подробнаго изучения. Я очень далекъ 
отъ мысли, что разсмотр'Влъ ве/Ъ эти предметы во всей 
полносЬ. Но для меня достаточно и того, что я указалъ 
на хозяйственный особенности, которыя могутт. откры
ваться въ нашей народной жизни и внесъ нхъ въ си
стему науки; подробное же и всестороннее изучение пхъ 
предстоите будущимъ изсл1;доватедямъ политической эко- 
номш въ Россш, которые еще долго будутъ прилагать 
свои силы къ разр’Ьшен1Ю тсперешнихъ вопросовъ.

И. Горловъ.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ГЛАВА V I.

О ПУТЯХЪ СООБЩЕНIИ.

§ 70. РазсмотрЬвъ мену, въ ен сущности и послЬд- 
ств1яхъ, п нзложпвъ важнейшая начала цены, какъ Фак
та, ее постоянно сопровождающаго, мы переходпмъ те
перь къ пзученно средствъ, мены, именно путей сооб- 
щсшй и денсгъ.

Пстор1я убЬждаетъ насъ, что экономический бытъ 
странъ находится въ тесной связи съ состояшемъ 
средствъ сообщешя, что где народное обогащеше д-Ь- 
лало успехи, тамъ и средства сношенш или были счаст
ливо даны природою, или достигали развития чрезъ че
ловеческое искуство. Уже знаменитый Ад. Смптъ въ 
сочиненш своемъ о сущности п причинахъ народпаго 
богатства (ни. 1, гл. 3) обращаетъ большое внпмаше 
на этотъ предметъ и, какъ истинный философъ, глубо- 
кпмъ и вернк мъ взглядомъ обозр'йваетъ страны древ
ности, замЬчательныя по счастливому соединенно прн- 
родиыхъ средствъ къ сношешямъ п по усггЬхамъ граж
данственности. Въ самой отдаленной древности перво-
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начальные проблески образовашя и хозяйственного раз
вития замечаются въ Египте и нЬкоторыхъ аз1атскихъ 
государствахъ. Но но Египту, который составляешь 
узкую долину, протекаешь река Нилъ, представляющая 
глубиною II ОбШНвМЪ ВОДЪ бОЛЫШЯ удобства къ сноше- 
шямъ прибрежныхъ жителей; особенно въ нпжнихъ ча- 
стяхъ своего течешя, где онъ разделяется на рукава 
и образуешь примечательную дельту, Нилъ какъ будто 
прорезываешь страну многими каналами, по которымъ 
производится плаваше. Въ Индш и Китае, которЛя 
также почитаются колыбелью древней образованности 
п развитая, протекаютъ Индъ, Гангъ, Хоанго, Янтсе- 
шангъ и друг1я болышя реки, которыя своими развет- 
влешями и соедпнешемъ со многими притоками обра- 
зуютъ обширную гидрографическую сеть, удобную для 
внутреннихъ торговыхъ сношепш., И въ Европе поя
вились первые зародыши промышленнаго развитая имен
но въ шЬхъ местностяхъ, который лежатъ по берегамъ 
Средиземнаго моря, иредставляющаго множество остро- 
вовъ, такъ что дрезше плаватели, незнакомые съ ком- 
пасомъ и употреблявнйе корабли весьма неудовлетво
рительной постройки, могли иметь въ виду землю и не 
теряться въ безпредельности морской поверхности. Въ 
этомъ счастлнвомъ положены находились гречесюя рес
публики, который распространили своп коммерчески 
связи и колоши на островахъ Средиземнаго моря и но 
малоазшскому прибрежью. О Россы то;ке можно ска
зать, что въ ней, въ древности, обратили на себя внп- 
маше, въ хозяйственпомъ отношены, только тР мест
ности, который лежали по берегамъ замечательных!, 
рекъ— Днепра, Волхова, Оки и Волги. Для доказатель
ства тому стоишь только упомянуть о К1еве, лежащемъ 
нрп Днепре, н Новгороде, лежащемъ на Волхове. От
крытие кладовъ, состоящихъ изъ древнихъ восточныхъ
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монетъ, даетъ также некоторую возможность судить о 
распространены! въ Россш торговли и промышленности. 
Но клады этп по большей части были находимы на Руси 
именно вблизи болыипхъ р'Ькъ, пли у самыхъ береговъ 
нхъ, какъ можно о томъ судить по карт!-,, приложен
ной къ замечательному сочинен1ю Савельева о Маго
метанской нумизматике. СлСдовательно, поре.камъ этпмъ 
производилась у насъ древняя торговля съ отдаленнымъ 
Востокомъ, откуда, для платежа за покупаемый на Руси 
товаръ, привозились наличный деньги, зарывавнйяся 
тогдашними капиталистами въ землю, по недостатку 
безопасности и кредита.

И между т’Ьмъ какъ страны, отличавшаяся природны
ми способами къ сообщешямъ, съ болыпнмъ пли мень- 
шимъ уснЬхомъ предавались промышленной деятельно
сти, мы замгЬчаемъ, напротивъ, совершенный застой въ 
т^хъ странахъ, который отдалены отъ морей и въ ко- 
торыхъ нЬтъ выгодной гидрографической сЬтп. Это 
можно сказать о пустыняхъ, простирающихся на сЬве- 
ро-востокъ отъ Каспшскаго моря. Въ нихъ всегда ко- 
чевалп дишя орды, какъ и теперь— Кпргпзовъ и Трух- 
менцевъ, а если и образовывались государства, то та- 
К1я, которыя не отличались въ исторш человечества за
мечательными успехами гражданственности, какъ Бу
хара п Хива, лежашдя въ средней Азш. 
к Известный Французсын экономистъ, М. Шевалье, 
путешествовавший въ северо - амерпканскомъ Союзе, 
представляетъ замечательный примЬръ, какъ отк р ь те  
новыхъ путей сообщешя сильно действуетъ на промыш
ленность и народное богатство. Этотъ примЬръ отно
сится уже къ новымъ странамъ н къ настоящему вре
мени, а потому заключаетъ въ себе всю силу нагляд- 
наго доказательства. Въ 1817 году въ Нкпоркской об
ласти были начаты работы по прорьгпю канала, кото



рый должеиъ былъ соединить озеро Эрге сь рекою Гуд- 
сономъ. Каналъ этотъ составляетъ огромную лпнпо 
около 550 верстъ; но такова эиерпя амернканцевъ п 
пхъ ЭК0Н0М1Я въ постройкахъ, что иредщннпе это, ко
торое въ другпхъ государствахъ потребовало ...л огром- 
ныхъ расходовъ и можетъ быть осталось бы все-такп 
неоконченнымъ, было исполнено въ 8 л'Ьтъ. Благоде- 
тельиыя посл'Ьдств1я отъ этого новаго пути сообщешя 
обнаружились весьма скоро и въ большнхъ размЬрахъ. 
Государственный имущества и казенные доходы значи
тельно увеличились. Частная собственность, оценивае
мая ежегодно для раскладки мъстныхъ налоговъ, пред
ставила постепенное и значительное воззышеше въ цен
ности. Число жителей усилилось, и пустынный места, 
лежашдя но обтимъ сторонамъ канала и за его преде
лами, оживились цветущими селами п городами, которые 
по своему благоустройству и населенно могли бы вы
держать сравнеше съ порядочными городами въ Евро
пе. М. Шевалье нредставляетъ и друпя ч-актпческтя 
доказательства пзъ статистики северо-американскаго 
Союза, какое сильное и благодетельное вл1ягпе могутъ 
иметь пути сообщешя на экономическое развппе страиъ 
и нхъ заселенте. Конечно, этимъ прцмЬрамъ можно про
тивопоставить примеры пашихъ каналовъ; изъ нихъ 
некоторые, не смотря на то, что существуютъ полве
ка и даже более того, не привлекли жителей п не спо
собствовали къ заселенно пустынныхъ местъ, ими иро- 
резываемыхъ. Однакоже безуспешность действия на- 
шихъ каналовъ на колонизаций окрестныхъ местъ, какъ 
частный случай, можетъ быть объясненъ частными 
причинами и нисколько не опровергаетъ общаго начала 
живительнаго дейсгт я  путей сообщешя, доказываемаго 
всею исторхею. Дело въ томъ, что въ Росши нередвп- 
жеше низшихъ классовъ народа, которые именно и мо-



глп бы заселить безлюдный местности, затруднено не
которыми Формальностями, въ видахъ упрочешя поряд
ка, и что у насъ казенная пустопорожняя земля не мо- 
жетъ быть удобно пршбрЬтаема въ частную собствен
ность.

УбЬдпвшись такимъ образомъ, что средства сообще
ний нм'Ьютъ столь важное экономическое значение, мы 
желаемъ далЬе знать, почему они его нм'Ьютъ. ЗдЬсь 
прежде всего представляется всеобщность дЬйств1я 
средствъ сообщешя. Открьгпе бумагопрядильной или 
ткатской машины могло оказать тшяше на Фабрикащю 
только бумажныхъ издЬлш, или такихъ прядильныхъ 
матер1аловъ, которые пмЬютъ съ бумагою нЬкоторое 
сходство; по оно доллшо было остаться безъ всякаго 
прямаго ВЛ1ЯН1Я папримЬръ на рыболовство плп рудо- 
копство. А усовергаенствоваше въ средствахъ сообще
шя нмЬетъ ближайшее отношеше ко всЬмъ вообще 
производствамъ, ибо они всЬ нм'Ьютъ нужду въ разныхъ 
материал,тхъ и снарядахъ, равно какъ и въ сбыт!; сзо- 
пхъ продуктовъ. Возможность доставать удобнЬе н де
шевле материалы и снаряды, необходимые для дЬйствхя 
въ какомъ пибудь хозяйственпомъ предпр^ятш, также 
какъ возможность сбывать выгодпЬе п скорЬе собствен- 
ныя свои издЬл1я, облегчаетъ производителя и поощ- 
ряетъ его къ расширенно д-Ьятольности и къ улучше- 
нпо методъ пропзводства. ГдЬ же закупка орудш пли 
сырыхъ матер1аловъ для обработки затруднительна, 
по случаю неудобной пхъ доставки, тамъ производ
ство идетъ медленно п развивается слабо, а трудность 
въ сбытЬ продуктовъ лпшаетъ производителя важнЬй- 
шаго поощрешя. Потому, если въ данной мЬстности 
проложены улучшенный дороги нли прорыты каналы, 
то это будетъ пмЬть полезное влхяше не только на ка
кую нибуд',. одну Фабричную дЬятельвость, на выдЬлку



т'Ьхъ пли другпхъ прядильныхъ матер1аловъ, но п на 
рыболовство, и на рудокопство, и вообще на всЬ про
мыслы.

Путп сообщешя облегчаютъ п усплпваютъ производ
ство; но они способствуютъ также п къ распределение 
товаровъ, более выгодному для общественныхъ инте- 
ресовъ. И звестно, что въ Россш во многихъ губер- 
шяхъ, какъ пензенской, воронежской, курской и дру- 
ги хъ , рожь продается въ иные годы ниже 2 р. с. за 
четверть, по чрезвычайному плодородно почвы и по 
большому степенно хл’Ьбныхъ запасовъ, которыхъ не
куда сбыть. Но въ то же самое время въ другпхъ гу- 
бершяхъ, именно прпбалтшскихъ н западныхъ (Моги
левская, Витебская, Псковская), рожь продается вдвое и 
даже втрое дороже, по недостаточному ея дсфывантю. 
И такъ въ однпхъ м'Ьстахъ скопляется пзбытокъ хлЬ- 
ба, а въ другпхъ образуется его недостатокъ, обра
щающейся для жителей въ крайнее стгЬснеше. Но если 
бы центры изобильнаго х.йбнаго производства можно 
было сблизить, посредствомъ удобныхъ путей для пере
возки, съ местностями недостаточными, тогда произош
ло бы бол^е равномерное распределение этого продук
та, къ выгоде производителей п потребителей, то есть 
къ общей выгоде, потому что тогда пропзводптелп бы
ли бы ободрены высшею ценою, а потребители облег
чены въ снабжеши себя пеобходпмейшпмъ предметомъ 
иродовольствхя по более сходной цене.

Пути сообщешя облегчаютъ перевозку людей, которые 
представляютъ рабочую силу. Люди также, какъ и то- 
варъ, въ иныхъ местахъ могутъ накопляться свыше 
потребности, если нетъ удобныхъ способовъ къ ихъ 
перемещешю туда, где въ нпхъ оказывается недоста
токъ. Отсюда происходитъ более или менее значитель
ное разстройство въ народной экономш и затруднеше



въ производств!;: въ однпхъ мЬстахъ низкая рабочая 
плата, я бедность работнпковъ отъ нхъ излишества, а 
въ другпхъ недостатокъ въ нихъ и невозможность 
распространить некоторые промыслы. Въ Россш, при 
ея огромномъ пространств^, крестьяне изъ разныхъ 
губернш, пртЬзжавшье въ Петербургъ п даже прнхо- 
дпвшье и'Ьшкомъ, для занятья разныхъ м'йстъ и попра
вленья работъ, претерпевали много неудобствъ въ пу
ти п убытковъ, до открытия Николаевской желЬзной 
дороги. Но теперь они дЬлаютъ этотъ путь скорее п 
дешевле, сберегаютъ время, которымъ могутъ тотчасъ 
воспользоваться по прибыли на мйсто, и сберегаютъ 
деньги на путевые расходы.

Мы не будемъ распространяться о томъ, какъ пути 
сообщенш облегчаютъ прнложеиье начала разд'Ьлешя 
занятш, начала въ высшей степени содййствующаго 
экономическому развитие странъ и ихъ благосостояние. 
Мы уже прежде (§ 12) впдйли, что разд'Ьленье занятш 
необходимо зависитъ отъ сбыта, который въ свою оче
редь общыовливается: внутри производящей местности 
ея населенностью, а внй —  путями сообщепш. Для того, 
чтобы каждая местность могла заняться свойствениымъ 
ей промысломъ, лежащемъ въ ея природ!; и обстоя- 
тельствахъ, и такнмъ образомъ достигнуть совершен
ства въ производств'!;, необходимъ обм'Ьнъ ея ысключы- 
тельныхъ продуктовъ на все, для нея потребное, необ
ходимы удобные пути, по которымъ легко совершается 
передвиженье людей н товаровъ. Но обратнмъ теперь 
вниманье на другая послйдствья, происходящая отъ удоб- 
ныхъ путей сообщенш; до спхъ поръ мы говорили о 
посл'Ьдствьяхъ только экономыческихъ. Давно уже было 
замечено , что обм'Ьнъ вещей сопровождается и обм’Ь- 
номъ идей. Человйкъ, прп'Ьхавшьй въ другой городъ, 
пли въ другое государство, для покупки пли продажи



товара, замЬчаетъ множество новыхъ предметовъ, ви- 
днтъ иорядокъ нлп безпорядокъ въ частной жизни, тру- 
долюб1е и лЬность, трезвость и пьянство. Эти качества 
составлякпщя иногда характеръ ц'Ьлой местности, по- 
ражаютъ путешественника массою явленш п наглядны
ми, часто встречающимися посл’Ьдств1ями, выражающи
мися въ богатстве и бедности жителей. Честность и 
обманъ въ частныхъ сд’Ьлкахъ, правда и злоупотреблешя 
в ъ судахъ, верность долгу н подкупность въ администрацш, 
даютъ возможность оценить важность правовъпгосудар- 
ственныхъ учреждений для обезпечешя гражданскпхъ сдгЬ- 
локъ между жителями. Они нобуждаютъ также къ сли- 
ченш ихъ съ отечественными нравами и учреждешямц 
п доставляютъ случай вывести правильный заквочешя, 
основанныя на опыте. Оттого-то мы находимъ, что въ 
государствахъ, имЬющихъ обширный торговый сноше- 
шя, менЬе народныхъ нредубежденш и вреднаго ири- 
страспя къ собственнымъ заблуждешямъ, или безот- 
четнаго подражания всему иностранному, напротивъ того 
болЬе справедливаго и сознательнагоуважешя только къ 
хорошему у чужихъ народовъ, болЬе разнообразныхъ 
пракгпческихъ свЬдЬшй и широкш взглядъ на вещи. 
Словомъ сказать, средства сообщешй, давая народамъ 
возможность къ взаимнымъ связямъ н сношешямъ, дй- 
дгЬлаются проводниками всесторошшго образовашя. И 
на частныхъ людяхъ мы видимъ, какое благое вл1яше 
нм’Ьютъ путешеств1я, который разнообраз1емъ лицъ и 
предметовъ расшнряютъ умственный горизонтъ ка- 
ждаго.

Наконецъ скажемъ еще, что средства сообщешя соста- 
вляютъ весьма важное оруд1е для правительствъ. Они 
даютъвозмояшость скоро передавать расиоряжешя, скоро 
приводитьпхъ въ исполнеше и лучше наблюдать за этимъ 
псполнещемъ. Они также облегчаютъпередвижеше войскъ



и военныхъ снарядовъ, когда таковое бываетъ необходи
мо по военнымъ и иолитическимъ впдамъ правительства.

Приведя все, сказанное нами, къ немногимъ словамъ, 
мы заключимъ, что средства сообщены им'Ьетъ прямое 
н косвенное дЬйств1е на экономно народовъ; дЬйств1е 
прямое, состоящее въ усилены сбыта и производства 
товаровъ и доставлены пмъ болЬе равномЬрнаго рас- 
предЬлешя; д'Ьйсте косвенное, состоящее въ распро
странены образованности н поддержаны порядка и без
опасности въ государств^.

Оттого-го экономистъ можетъ составить верное по- 
ня'пе о благосостояны края и его промышленномъ раз
виты, если им'Ьетъ предъ собою только одни Факты, по
казывающее длину сообщптельпыхъ средствъ —  судо- 
ходныхъ путей, каналовъ и дорогъ. Мы уже прежде 
вид'Ьлн (§ 23), что контнненталыюсть странъ, пли напро- 
тивъ близость ихъ къ морямъ н развигпе береговой ли- 
Н1 и находятся въ гЬспой связи съ хозяйственнымъ бы- 
томъ народовъ. Статистика разныхъ родовъ путей со- 
общешя показываетъ намъ'тоже самое.

§ 71. Пути сообщены бываютъ земпыя н водныя. Зем
ные пут.** состоягъ изъ дорогъ простыхъ или грунто-
выхъ, изъ дорогъ шоссейиыхъ и жслЬзиыхъ.

Въ  ЩМШгШЛЬномъ состояны ооществъ существуютъ 
только тропинки, которыя ведутъ отъ одного поселешя 
до другаго; на возвышенныхъ мкстахъ спуски п подъ
емы круты, болота п дремучее лТ,са преграждаютъ путь; 
на рЬкахъ переиравъ не устроено. При этпхъ неудоб- 
ствахъ сношены, не можетъ быть торговли между ме
стами, даже близкими другъ къ другу; они даже не 
знаютъ о существовали другъ друга.

Франщя считается теперь одною изъ образовапнЬй- 
шихъ странъ въ цЬломъ свЬтЬ. Но въ X стол'Ьтш Па- 
рпжъ и его окрестности были страною почти иензвЬст-
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ною верстъ за 400— въ Клюньи, где было тогда извест
ное аббатство. Настоятель этого аббатства отказалъ 
одному графу, устроившему невдалеке отъ Парижа мо
настырь, послать къ нему монаховъ и извинялся въ 
этомъ отказе опасностями и трудностями «столь про
должительна™ и тягостнаго пути». Два века после того, 
монахп въ Феррьере и Турне, то есть въ местахъ еще 
ближайшихъ другъ отъ друга, чЬмъ Парнжъ и Клюпыг, 
желая между собою видеться, долго пропекали одни 
другихъ, п только случаю одолжены темъ, что наконецъ 
встретились (:!:). Каковы же въ средшн времена были 
познашя о другихъ государствах'!,, можно судить но 
одной карте, дошедшей отъэтихъ времеиъ: на ней 1еруса- 
лпмъ поставленъ посреди земли, а Александшя, которая, 
какъ известно, находится въ Египте, поставлена отъ 
Терусалима въ таком ъ же разстоянш какъ Назаретъ.

Какъ пути сообщешя, вт, первоначальномъ состоянш 
народовъ, грубы и несовершенны, такъ н средства къ 
перевозке. Тогда не только неизвестны каше нпбудь 
удобные экипажи, но даже не употребляется простая 
телЬга, такъ что тяжести человек!, переносить на себе, 
пли иеревозптъ вьюкомъ на жпвотпыхъ, каковы лошадь, 
верблюдъ, аЛьиака. До сихъ иоръ еще въ необразован- 
ныхъ странахъ Азш н Америки дороги находятся въ 
естественномъ состоянии путешествия совершаются п'Ьш- 
комъ или верхомъ, а тяжести переносятся. Это можно 
сказать о восточной Индш и даже о Китае. Въ во
сточной Индш только подле большнхъ городовъ, какъ 
Калькута н Бомбай, устроены Европейцами хороиня 
дороги для прогулокъ въ экипаже. Даже и у насъ въ 
Россш есть местности, въ которыхъ средства сообще
шя свойственны только первоначальной, детской цивп- (*)

(*) Бипоуег, Ое 1а ПЬег1ё Ди (гатаО, Ш ге VIII. СЬар. III.



лпзащп. Такъ въ Олонецкой губернш, за исключетемъ 
почтовыхъ трактовъ, ■Ьздятъ въ зимнее время на лы- 
ж ахъ , а неболышя тяжести жители возятъ самп на 
такъ называемыхъ кережкахъ легкаго устройства. ЛЬт- 
ше пути представляютъ тамъ особенное затруднеше. 
Удобнее всего ехать водою; впрочемъ Ъздятъ верхомъ, 
плп ходятъ п-Ьшкомъ. При такихъ средствахъ къ сно- 
шешямъ неудивительно читать въ одномъ оппсанш Оло
нецкой губернш, что въ ней во всей (въ 1842 г.) едвалп 
было более 10 тысячъ телегъ (*). Особенно мало 
нхъ въ пов'Ьнецкомъ у'Ьзд'Ь, где въ цйломъ селенш и 
даже въ ц'Ьломъ приходе не встретишь иногда одной телеги. 
Здесь женщины йздятъ искусно верхомъ; хлЬбъ сво
зится съ полей на саняхъ. Собственыхъ дорогъ, заисклю- 
чешемъ неболыпихъ трактовъ отъ Повеяна къ Петро
заводску и другнмъ м'Ьстамъ, нЬтъ, а есть только тро
пинки, по которымъ 'Ьздятъ верхомъ на корельскихъ 
лошадяхъ, привычныхъ къ болотамъ и камнямъ.

Съ успехами. образованности, дороги улучшаются: 
о#Ъ делаются удобнее для проезда, крутые съезды  
сглаживаются и делаются безопаснее, устраиваются мо
сты и переправы. Все это, вмЬсгЬ съ употреблешемъ 
телегъ, значительно облегчаетъ перевозку клади. Когда 
она доставляется вьюкомъ; то расходуется гораздо бо
лее двигательной силы, чЬмъ на колесахъ. Однако яге, 
не смотря па эти улучшешя, дороги грунтовый, кото- 
рыхъ полотно сос.тоитъ изъ земли, чрезвычайно затруд- 
няютъ сношешя въ дождливое время; оне делаются тогда 
грязными и даже непроходимыми.

Было время, когда Англ1я, эта страна, сделавшаяся 
теперь классическою по свопмъ превосходнымъ иутямъ

(*) См. Описаше Олонецкой губернш В. Дашкова. Спб. 1842 стр. 78 и 83.
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сообщенш, представляла возможность къ сношешямъ 
только въ хорошую, сухую погоду. Но но наступлении 
дождей, отъ грязи на дорогахъ пе было проезда. Если 
случалось, что телЬга увязла въ грязи, то было мало 
надежды ее вытащить до т'Ьхъ поръ, пока дорога вы- 
сохпетъ. Тогда по ц’Ьлымъ мЬсяцамъ нельзя было до
ставлять продуктовъ на блнзше рынки; продукты эти 
портились въ м'Ьстахъ ихъ добывашя, между тЬмъ какъ, 
въ блцзкомъ разстоянш, въ ннхъ ощущаемъ былъ не- 
достатокъ. Довольно сказать, что при такомъ состоя- 
иш дорогъ, товары удоби'Ье н дешевле было везтя изъ 
Англш за границу, ч’Ьмъ доставлять ихъ изъ сЬверныхъ 
частей въ южный. Водянымъ путемъ доставить грузъ 
пзъ А игл 1Н въ Португалш было удоби’Ье, ч'Ьмъ сухо
путно везти кладь изъ Норвича въ Лондонъ, о^стоящихъ 
другъ отъ друга верстъ на 150. Для провоза 2 тоннъ 
( =  120 п}’дъ) потребно было 8 лошадей. Въ такомъ
средне-вЬковомъ состоянш, и у насъ еще недавно была 
большая часть сухопутныхъ сообщений. У насъ также 
находили удоби’Ье и дешевле доставлять вино изъ Крыма 
въ Петербургъ водянымъ путемъ вокругъ Европы, 
ч'Ьмъ везти его сухопутно. И стоить только на ни
сколько верстъ отъехать отъ шоссейныхъ и желЬзныхъ 
дорогъ, чтобы п теперь подвергнуться вс'Ьмъ трудно- 
стямъ путешеств1Я но дорогамъ грязнымъ, разбитымъ, 
съ опасными крутыми съездами и сломанннымн мостами.

АпгЛ1ЙСК1Й писатель френспсъ (*), изъ котораго мы 
приведя нисколько ф як то въ  о положеши дорогъ въ Ан
глш въ средшя времена, говорить, что въ эти времена 
пзвЬсНя между жителями распространялись очень ме
дленно. Избшше жидовъ при коронацш Ричарда I 
(1189 года) было нисколько мЬсяцевъ неизвестно въ

(*) Шз1огу1 1Ье елдНаЬо гаИигау. Ьочй. 1831. 2 уо1.
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НорвичЬ. Даже въ 1С88 году бегство 1акова II пзъ 
Англш долго было неизвестно на Оркнейскихъ остро- 
вахъ. И такъ въ эти времена династш сменялись, со
вершались важн'Ьйш1Я государственныя собыпя, а жи
тели селъ о томъ даже не знали, не только что не заботи
лись. Лондонъ былъ для нихъ какимъ то ынеомъ. Они хра
нили своп обычаи и вместе съ ними множество ста- 
рыхъ нредразсудковъ, не имЬли никакого по пятая о 
комФОрт'Ь п разнообразш городской жизни и довольство
вались собственными продуктами.

Значительное улучшеше въ устройстве дорогъ было 
произведено пхъ мощетемъ. Э т о т ъ  способъ, делать пхъ 
сухими и проезжими во всякое время, одиакоже былъ 
довольно дорогъ, н потому мощеше распространялось 
мало. Но въ текущемъ стол’Ь'пн найденъ былъ способъ 
шоссировать дороги, то есть покрывать ихъ неболь- 
шимъ слоемъ разбнтаго утромбованнаго камня. На мо- 
щеныхъ дорогахъ толщина каменнаго слоя, по крайней 
мЬр’Ь какъ он'Ь строились за границею, составляла 11 
вершковъ. А на шоссейныхъ дорогахъ довольствуются 
слоемъ вершка въ 4 и даже менЬе. Это производить 
значительное сбережете въ работе и матер1алахъ, такъ 
что шоссейный дороги вообще обходятся постройкою 
гораздо дешевле. Во Франщп расходы на постройку 
шоссейныхъ дорогъ пр*пнпмаютъ отъ 1000 до 1250 руб. 
на версту, не полагая въ этотъ счетъ мостовъ, а па 
мощеный дороги отъ 10000 до 12000 руб., считая все. 
Конечно къ этому надобно присовокупить, что расходы 
на шоссировку могутъ значительно возрастать въ згЬ- 
стахъ, лншенныхъ камня; тамъ его надобно подвозить 
пзъ м'Г.стъ, болЬс или менЬе удалепиыхъ, съ соответ
ственными на то издержками. Это именно можно ска
зать о многихъ м'Ьстностяхъ Россш, которая въ цен- 
тпальной н степной части иредставляегь страну, покры-
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тую толстыми, мягкими слоями глинистой и песчаной поч
вы. Тамъ верста шоссейной дороги обходится очень до
рого, потому что камень, потребный для работъ, надо 
подвозить нзъ другихъ м'Ьстъ.

Уиотреблеше телЬгъ и усовершенствованныхъ дорогъ’ 
для перевозки клади доставляетъ большую экономно въ 
расходе движущей силы. Когда выокъ кладется на жи
вотное, то оно должно употреблять силу влечешя, рав
ную дМствйо всей тяжести. Но когда кладь положена 
въ телегу, то животное употребляетъ несравненно мень
шую силу. Нельзя представить общую Формулу, кото
рая бы выражала для всЬхъ обстоятельствъ силу, по
требную для преодолели всГ.хъ сопротнвленш къ двп- 
жешю по дорог!; н для влсчсрйя тяжести. Она должна 
быть не только пропорциональна этой тяжести, но и 
многнмъ другимъ обстоятельствамъ, непостоянпымъ и 
случайнымъ, какъ степень мягкости грунта, подъемы п 
неровности почвы, трете осей колесъ и пр. Однако те
оретически допускаютъ, что на дорогахъ, совершенно 
ровныхъ и устроенныхъ самымъ лучшимъ образомъ, 
сила влечешя должна составлять до трехъ процентовъ 
всей тяжести. То есть довольно 3 Фунтовъ, или эффе
кта, производимаго 3 Фунтами, привешенными къ снур- 
ку, спущенному съ поверхности, для того, чтобы тащить 
100 Фунтовъ по этой поверхности. Вникая же въ во- 
просъ съ его практической стороны, надо принять го
раздо большш расходъ движущей силы; ибо она теря
ется на перевозку самой телТги, теряется по случаю 
наклона дороги и по другимъ причинамъ. Но, не смотря 
на то, получается все таки значительное сбереж ете, 
такъ что лошадь можетъ везти вьюка по хорошей до
роге пудъ 12, а въ телЬг’Ь до СО пудъ, не принимая въ 
счетъ самой тслЬгп. Это действительное сбереж ете дви
жущей силы иоказываетъ, какъ много еще остается
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сделать въ этомъ отношены п какъ мы далеко остава
лись, по этой части, отъ предала усовершенствовашя. 
Е сли допустить, что новыя сбережешя дадутъ возмож
ность употреблять одною пятою рабочей сплы мен'Ье, 
для передвижки тяжестей; то получится результатъ вы- 
годъ, который нзумляетъ своею неожиданною важно
сти). Статистики иолагаютъ, что Франщя расходуетъ 
на перевозъ клади но шоссейнымъ дорогамъ до 125 мил- 
лшновъ рублей. И такъ, пятая часть экономы на эту 
сумму, еслибъ сд'Ьлапо было улучшеше въ шоссейныхъ 
дорогахъ, доставила бы 25 милл. р. ежегодной выгоды. 
Изъ этого разсчета можно судить, какъ велпки выгоды 
могутъ быть получены въ тЬхъ странахъ, гдЬ, какъ въ 
Россы, дороги грунтовый, на ъоторыхъ непропзводн- 
тельный и напрасный расходъ движущей силы, равно 
какъ порча лошадей и ломка экипажей, причиняютъ еже
годно огромную потерю и состовляютъ одно изъ важ- 
н'Ьйшпхъ препятствш къ развитие внутреннихъ сно
шены.

Выгоды, доставляемыя шоссейными дорогами, и отно
сительная дешевизна ихъ устройства были причиною, 
что онгЬ не замедлили распространиться въ европейскпхъ 
государствах!.. Въ Англы этпхъ искуственныхъ путей 
состонтъ 120,000 англ, миль, или 180,000 верстъ, а 
такъ какъ поверхность Англш заключаетъ 2747 кв. 
геогр. миль или 134,603 кв. версты; то выходить, что 
въ Англш на каждую квадратную версту поверхности 
приходится шоссейныхъ дорогъ 1, 3 версты. Во Фран
цы иротяжеше дорогъ составляетъ 119,000 километ- 
ровъ, или 114,000 верстъ и поверхность страны занп- 
маетъ 10,0.80 кв. геогр. миль, или 494,218 кв. верстъ. 
Это даетъ* на каждую кв. версту поверхности только 
0,2 версты дороги. Эти Факты для наглядности и легкости 
сравиешя соединены въ следующей таблнчкгЬ, въ ко
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торой показаны въ всрФтахъ: 1) длина дорогъ, 2) 
пространство страиъ, 3) сколько верстъ дороги при
ходится па всякую квадратную версту общаго про
странства.

Линия . . . .  180,000 в. 134,603 кв. в. 1,36.
Франщя . . . . 114,000 » 494,214 » » 0,2.

Суммы, потребный на устройство п содержите иску- 
ствекныхъ дорогъ, почерпаются пзъ разныхъ источни- 
ковъ. Въ Англш, съ древнихъ временъ, землевладЬлецъ 
подлежалъ дорожной повинности, и это удержалось до
селе. Тамъ п теперь обязанность устроивать и содер
жать дороги лежитъ на земляныхъ влад'Ьльцахъ нрпхо- 
довъ, но землЬ которыхъ он-Ь пролегаютъ. На этотъ 
иредметъ приходы избираюсь тамъ смотрителей, кото
рые им'Ьютъ наблюдете за точнымъ отправлетемъ до
рожной повинности и за надлежащимъ состояшемъ до-, 
рогъ. Ыа такихъ просгыхъ началахъ основано упра
вление большей части дорогъ въ Англш, и несмотря на 
эту простоту, тамъ дороги находятся въ отлпчномъ со
стоянии, что признано решительно всеми путешествен
никами, ихъ видевшими, и всеми статнстикамн. Но не 
е с Ь приходы могли располагать, при свопхъ собствеп- 
ныхъ средствахъ, достаточно образованными техниками; 
а они именно оказались необходимыми при устройстве 
дорогъ между большими мануфактурными и торговыми 
городами. Въ этихъ случаяхъ составлялись особый со
товарищества, который брали на себя устройство и со
держите дорогъ, а сами за то получали какъ сборы, 
делаемые на этотъ предметъ въ приходе, такъ еще до- 
рожныя деньги, взимаемый съ проезжающнхъ. Эти до
роги называются заставными— 1игпр1ке гоайз, оттого, 
что 01гЬ снабжены заставами, у которыхъ производится 
платежъ денежнаго сбора. Этимъ сборомъ онЬ отлн-
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чаются отъ прпходскпхъ дорогъ, которыми пользоваше 
безмездно. Дозволеше на устройство заставныхъ дорогъ 
даруется Парламентомъ. Лица, намЬревающгеся просить 
о томъ Парламентъ, изв'Ьщаютъ о своемъ намЬренш 
приходъ, чрезъ публичныя ведомости и вместе пред- 
ставляютъ секретарю мирнаго судьи подробные планы 
проектируемой дороги, съ наименовашемъ всЬхъ вла- 
д-Ьльцевъ, чрезъ земли которыхъ она должна пройдти. 
Планы эти представляются для того, что бы всякш могъ 
нхъ впд'Ьть. Вместе съ тЬмъ учредители предположен
ной дороги входятъ въ сношеше съ прикосновенными 
къ дЬлу землевладельцами н составляютъ списки какъ 
т^хъ, которые изъявили, такъ и тЬхъ, которые не изъ

явили соглашя на предпр1ят1е. Эти документы и планъ 
|  представляются также въ Парламентъ, вместе со сме

тами расхода на устройство дороги и подпискою раз- 
ьныхъ лпцъ для собрашя потребныхъ на то суммъ. Пар
ламентски! комптетъ, назначаемый для предварительнаго 
обсуждешя таковыхъ делъ, разсматрпваетъ все эти 

•представленные ему документы и составляетъ о нихъ 
докладъ Парламенту, который выдаетъ окончательно доз
волеше. Первое парламентское дозволеше относится къ 
1653 году; но разрешешя эти сделались часты не пре
жде 1760 года. Огромная важность искуственныхъ до
рогъ была вскоре понята всеми и парламентски коми- 
тетъ 1811 г. выражается объ этомъ слёдующийъ Дбра- 
зомъ: «Мы не останавливаемся нД излбженш выгодъ,' ко- Ч* 
торыя произошли отъ устройства искуственныхъ до- 
рогъ. ВсЯКШ видитъ, какъ много’ они содействуютъ пр1- 
ятностямъ жизни и какую важность пмеютъ въ про
мышленности. Ими были подняты Ве;6 отрасли нашего 
сельскаго хозяйства, Фабрикацш п торРЫуп.' В се пррд,- 
меты, вывозимые на рынокъ, понизятся въ'?№н^_4исло
ЛП ТТТП1Г» 'И  П Л Т П О / ! и и  V I ,  ТТТГО Г Г О Т ^ Л Г Ю П Л  п п л о л о с  '

КИЙ I н с. т и т  у т

I___

оваго провоза предметовъ,
\  /  2------  ----- —  «

Ц И Т А

•4Л8СИ<Л б'|5л*-Т1
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такъ уменьшится, что чрезъ то и чрезъ некоторый дру 
Г1Я сбавки, государство будетъ иметь около 5 милл. 
Фунт. ст. ежегоднаго сбережетя. Кроме того, сокра
тится расходъ какъ на ремонтъ дорогъ, такъ па лоша
дей и повозки, и тысячи акровъ земли, которые теперь 
употребляются для доставлешя корма лошадямъ, пой- 
дутъ для возд'Ьлашя хл^бныхъ растейй на пищу чело
века». (*)

Во Францш дорожная часть управляетэя совсЬмъ дру- 
гимъ образомъ, чймъ въ Англш. Тамъ господствуетъ 
въ томъ отношеши, какъ и во вс^хъ другихъ, центра
лизация, и не смотря на эту опеку правительственныхъ 
м'Ьстъ, дороги находятся гораздо въ худшемъ положе- , 
И1 и, чЬмъ англшсйя. Во Францш дороги разд'Ьляютс|^/ * 
на императорсйя 3 классовъ, департаментсйя и мест- |  
ныя больпня. Императорсйя дороги 3 классовъ те, ко- ,̂ ‘ 
торыя направляются отъ Парижа къ погравнчнымъ м е с ^ ^
тамъ, пли важнымъ городамъ, а также отъ одннхъ де- 
партаментскихъ городовъ къ другимъ, не касаясь сто ли-- 
цы .Департаментсйя дороги те который пролегаютъ отъ* 
главнаго города департамента къ округамъ, пли кото
рый служатъдля сношенш между двумя департаментами. 
Дороги местный больпйя те, которыми доставляется со
общ ите для нЬсколь-кихъ коммюнъ. Съ этимъ распреде- 

•лентемъ связано назначеше расходовъ на устройство п 
ремонтъ. Императорсйя дороги первыхъ двухъ клас
совъ находятся на содержании государства, а третьяго 
класса на содержант государства и департаментов^ для 
пользы которыхъ оне служатъ. Мннпстръ внутреннихъ 
делъ назначаетъ размеръ, въ которомъ департаментъ 
участвуетъ върасходахъ, для покрытая ихъ изъсборовъ,

- с ,
«V 4

О ?

(*) Эти слова заимствованы изъ сочинен* ШетвскгоД, ОгоззЪгНап- 
шеп’з 0езе12,деЪппд йЬег ОемгегЪе. 8(:иМ§. шк! ТйЫп^еп, 1836, р. 440.
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называемыхъ добавочными (сепНтез а<ЫШопе1в). Содер
жаще департаментскпхъ дорогъ распределяется пропор
ционально между денартаментомъ, онругомъ п коммюною, 
въ пред'Ьлахъ которыхъ он'Ьпроходятъ. Содержаще боль- 
шпхъ мЬстныхъ дороп. производятся на счетъ ком- 
мюнъ. Приблизительно можно положить, что ежегодный 
расходъ на вей эти роды дорогъ изъ государственнаго 
казначейства н мйстиыхъ кассъ, составляетъ до 20 милл. 
р.: сумма весьма значительная.

Мы сказали, что во Францш дорояшая часть силь
но запечатлена централизащею. И действительно: по- 
смотримъ сначала, какъ тамъ дороги были назначены. 
Декретомъ 1811 года определено было вдругъ постро
ить 24,600 верстъ королевскихъ (теперь называемыхъ 
императорскими) дорогъ; въ 1821 году закономъ было 
постановлено вдругъ построить на 2,400 верстъ кана- 

^ловъ. Деиартаментсшя дороги назначались къ построй- 
" к е  также въ болыпомъ размере. НЬтъ сомнешя, что 

центральный ведомства, который предлагали открытие 
и направлете путей сношенш такими массами, не могли 
принять въ соображеше всЬхъ местпыхъ подробностей 
и шггересовъ н увлекались одними систематическими и 

общими взглядами. Такнмъ образомъ и произошло, что 
во Францш въ местахъ, редко населениыхъ, дороги су- 
ществуютъ свыше потребностей сношешя, а въ местахъ 
со сжатою населенностш, напротпвъ того, дорогъ ма
ло но существующей потребности. Дюнойе представилъ 
тому доказательства въ своемъ сочинении о свободе тру
да. (*) Где существуетъ централизащя, тамъ правитель
ственный места обыкновенно прпнимаютъ за основаше 
некоторый общ1Я идеи и прплагаютъ ихъ систематич- 
нымъ образомъ. Отъ этихъ предвзятыхъ плановъ, рас-

(*) Юе 1а НЬег4ё 4и 1гауаП. Ыуге VIII. СЬар. III.

%

О



пространепныхъ па болышя страны, пропсходитъ одно- 
образ!е, которое бюрократическая деятельность пршш- 
маетъ за идеалъ, по которое оказывается несоотв-Ьт- 
ствующпмъ безконечному движение действительности. 
Органы и средства къ пхъ устройству также не при
надлежать къ лучшнмъ. Тамъ существуетъ ведомство 
Мостовъ н Дорогъ, которое нзготовляетъ сметы и пла
ны разлпчныхъ сооружен»!, поверяегь количество и ка
чество поставляемыхъ матер1аловъ, и паблюдаетъ за 
темъ, чтобъ работы были исполнены сообразно услов!- 
ямъ, прпнятымъ подрядчиками. Это должно бы ручать
ся за техническое совершенство разиыхъ сооружен»!. 
Что касается до хозяйственной части; то во Францш 
подряды на работы отдаются съ публичныхъ торговъ 
въ совете префектуры, въ присутствш главнаго инже
нера департамента, следовательно п эта часть, казалось 
бы, обезпечена отъ злоупотребление х! на деле, иску-, 
ственная часть далека, отъ совершенства, да и хозяй
ственная не въ самомъ лучшемъ порядке. И это ока
зывается въ стране, где нмЬетъ значительное вл1яше 
департаментски советъ (сопзеИ §ёпега1), составляемый 
по выбору пзъ гражданъ, платящихъ известную сумму 
прямыхъ налоговъ, н гдЬ можетъ быть отчасти устра
няемо неуместное вмешательство бюрократии. Этотъ 
департаментсшй советъ, существующей въ каждомъ де
партаменте н составляемый изъ мЬстныхъ гражданъ, а 
не нзъ чуждыхъ ему п нришлыхъ чнновннковъ, нмЬетъ 
право контроля надъ местною администращею. Самъ 
пре<1>ектъ представляетъ ему смету департаментскихъ 
сборовъ н расходовъ, которую совЬть разсматрпваетъ 
въ его присутствш; но счеты совЬтъ разсматрпваетъ 
одинъ, не въ его присутствия, и свои замечашя препро- 
вождаетъ прямо министру внутреннпхъ дЬлъ. Советъ 
можетъ даже, чрезъ своего председателя, представлять



министру протесты п мп-Ьшя о пуждахъ департамента 
и такимъ образомъ сделаться органомъ жалобъ и нуждъ 
местности. Если департаментъ недоволенъ какпмъ нп- 
будь в'Ьдомствомъ или д’Ьйствхямя какого либо нравп- 
тельственнаго лица, то советъ можетъ это объяснить 
и войдтн въ ходатайство но этому предмету у испол
нительной власти, которая разбпраетъ, кто правъ, пре
фекта или местные органы. При такомъ зпаченш совЬ- 
та каждаго департамента, бюрократа не можетъ такъ 
легко позволять себе неуместное вмешательство, или 
злоупотреблять властно. Сверхь того во Фрапцш не
смотря даже на теперешнее, суровое военное прави
тельство, дозволена полная свобода обсуждать въ печа
ти все, касающееся местныхъ ннтсресовъ. Эта свобо
да не только допускается въ столнчныхъ,- но и департа- 
мептскихъ органахъ общественнаго мнения. И при всЬхъ 

<5тихъ гаран'пяхъ техническаго и хозяйствеинаго успе
ха, при существованш образованнаго корпуса пнженс- 
ровъ, при отчетности н гласностп действий, дорога во 
Францш хуже содержатся, чЬмъ въ Англш, какъ это 
свпдетельствустъ Французскш экономпстъ Шевалье. Г. 
Бутовскш въ своемъ опыте о пародпомъ богатстве, 
описывая состояше мощеныхъ дорогъ во Францш, го
ворить, что на королевскихъ шнрокпхъ дорогахъ толь
ко средина п то не более, какъ сажени на 1 у ,, вымо
щена крупнымъ песчанпкомъ, такъ что едва есть до
вольно места для разъезда двухъ экипажей; по обепмъ 
же сторонамъ этой средины грунтъ оставлепъ безъ  
искуствеиной пасынки, и большею чаетш глшшетаго 
свойства. Этотъ грунтъ въ сухую погоду покрытъ ед
кою пылыо, а въ дождливую превращается въ густую 
грязь, въ которой вязнутъ лошади и экипажи. ПЬше- 
ходъ должепъ спасаться отъ грязи но средине дороги 
на мостовой, откуда его безпрестанно сгоняютъ проезд
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жаюшде. Тогда какъ во Францш административная цен
тр алнзадхя но дорожной части дала т а те  незавидные 
результаты, несмотря на некоторый гарантии, достав
ляемый провинциальною нредставительностпо и действи
тельною гласностпо; въ Англш, напротивъ того, отнра- 
влеше дорожной повинности землевладельцами прихо- 
довъ, или частными обществами, устроило отличную си
стему искуственныхъ дорогъ. Конечно можно находить, 
что смотрители приходовъ, которые наблюдаютъ за до
рожною частью, не нмЬютъ иадлежащихъ техпическпхъ 
позпанш, или что они могутъ поручать устройство до
рогъ лицамъ, недовольно сведущнмъ. Но опытъ иока- 
зываетъ, что для хорошнхъ дорогъ не нужна самая вы
сокая теория; для того достаточны самыя обыкновенныя 
практичестя свЬдешя, а особенно нужна нравственная 
ответственность предъ гражданами, среди которыхъ мы 
живемъ, которыхъ уважеше и благодарность есть до
стойнейшее возмезд1е за гражданскую деятельность, н 
которыхъ презрение за обманутое доверие есть самое 
тягостное бремя въ жизни. Пусть только общество имЬ- 
етъ свое ишЬте и довольно гражданской нравственности, 
чтобы уважать достойное уважешн, презирать достой
ное презрЬшя. Въ Англии общество действительно та
ково.

§ 72. Эти средства сообщений чрезвычайно облег- 
чаютъ торговое движете, удешевляя издержки, погреб- 
ныя на нровозъ. Мы можемъ въ этомъ убедиться изъ 
следующего примера, взятаго изъ действительной жиз
ни. На реке ВетлугЬ, въ предмЬстьяхъ городовъ Вет- 
луги и Варнавина, строются суда бЬляны, называемыя 
такъ отъ ихъ наружнаго вида: ихъ пе осмаливаютъ и 
потому они сохрашиотъ свой бЬлый цветъ. Эти суда 
огромныхъ размеровъ; они нмеютъ въ длину до 30, 
въ ширину до 9, глубины до 2 % сажень. Соответственно

_ 22 _
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съ этими размерами поднимаюсь они и грузъ огромный, 
отъ 100 до 150 тысячъ иудъ. Чтобъ перевозит!, этотъ 
грузъ, потребны весьма незначительные денежные рас
ходы п рабочгя силы. БФляна обходится въ покупка 
до 2,500 рублей. Разныхъ рабочнхъ на ней содержится 
человФкъ 35. А такъ какъ суда эти ходятъ только вннзъ 
но рФкФ ВолгФ къ Саратову и Астрахани, по весен- 
нимъ водамъ до нхъ^иада, то они влекутся силою те
чения. Справедливо сказалъ одпнъ знаменитый ф и л о с о ф ъ  о  

рФкахъ, что онФ точно дороги, который сами ходятъ и дру- 
гихъ возятъ. И такъ, на бФлянахъ кладь во 150 тысячъ 
пудъ перевозится при помощи 35 рабочихъ и естествен
ною силою течешя, ничего не стоющсю. Посмотрпмъ 
теперь, каше расходы должно было бы сделать, еслибъ 
кладь эту надо было перевезти сухопутно. Положпмъ, 
что перевозка производилась бы но хорошей шоссейной 
дорог!; и что каждая лошадь могла бы везти пудъ 60. 
Тогда для 150 тысячъ пудъ потребовалось бы 2,500 ло
шадей, столько же телФгъ и сбруй. Закупка этпхъ лоша
дей и путевыхъ принадлежностей потребовала бы весьма 
значительнаго капитала, который въ наимепьшемъ пред
положено!, составилъ бы тысячъ полтораста рублей, 
тогда какъ бФляны стоютъ до 2,500 рублей. Это само 
по себф составляетъ уже большую разницу въ завязкФ 
основнаго капитала. КромФ того для надзора за 2,500  
лошадьми, если считать даже по одному извощику на 4 
лошади, надобно имФть 625 человФкъ извогциковъ, тогда 
какъ для разныхъ работъ на бФлянахъ, которыя нахо
дятся въ ходу, достаточно 35 человФкъ. Следователь
но, для содержания рабочихъ людей, при сухопутной 
доставкФ клади, будетъ употреблено въ 17 разъ болФе 
издержекъ, чФмъ при водяной доставкФ. Наконецъ 2,500  
лошадей потребуютъ большаго расхода на кормъ, тогда 
какъ бФляны ходятъ силою течешя воды, которая без-
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мездна. Этотъ простой разсчетъ объясняетъ необыкно- 
вепныя выгоды, который происходятъ отъ доставки 
товаровъ водянымъ путемъ: опа производится съ не
сравненно меньшими расходами и потому въ высокой 
степени поощряетъ сбыть товаровъ и пхъ производ
ство, чему неоспорпмымъ доказательствомъ служить 
всегдашнее, промышленное развнпе местностей, рас
положенных!) по берегамъ р’йкъ и морей. Но выгоды 
эти уменьшаются при водномъ судоходстве, когда для ‘ 
тяги судовъ противъ течешя упогребляютъ лошадей 
или рабочихъ, пазываемыхъ у насъ бурлаками, а ино
гда конныя машины, или, въ последнее время, парохо
ды. Расходы, предпринимаемые по этому случаю, могутъ 
значительно увеличиваться, когда спадастъ вода и ея 
делается недостаточно для судовъ, имеющихъ глубокий 
осадокъ. Тогда въ большихъ судахъ уменьшаютъ грузъ 
и перекладываютъ его на сзгда легши: эта оиеращя 
соединена съ издержками, но кроме того и съ потерею 
времени, которое въ торговыхъ делахъ сосгавляетъ 
т е  же деньги. Эти замедлешя въ пути, отъ обмелешя 
воды въ рЬкахъ и отъ перегрузокъ, могутъ быть 
столь продолжительны, что суда застигаются зимними 
морозами и должны останавливаться, не достигая свое
го назначешя, какъ это иногда случается у насъ на 
Волге съ судами, отправляющимися изъ Рыбинска въ 
Петербургъ. Кроме того на рйкахъ встречаются от
мели, подводные камни, пороги, которые плаваше д'Ь- 
лаютъ онаснымъ, или совсЬмъ певозможнымъ. Множе
ство песчанныхъ косъ и отмелей, встречающихся по 
течение Волги, также какъ п знаменитые пороги на 
Днепре, могутъ служить объяснешемъ и подкрЬплешемъ 
сказаннаго.

И морскому судоходству представляются также боль
ная затруднешя отъ клнматпыхъ и атмосФерныхъ при-
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чинъ п отъ свойства ф а, не смотря иа то, что это су
доходство ВЪ благОпрщ1$НЫХЪ усл^вняхъ можетъ быть 
чрезвычайно дешево и йы&ЭДйб. 'У насъ въ Россш сЬ- 
верныя п восточный части Балтики замерзаютъ на боль
шое разстояше отъ берега, до самаго острова Гохлан- 
да, и такимъ образомъ приморская торговый места, 
расположенный по берегу, остаются закрытыми для на
вигации на продолжительное время, мЬсяцевъ на 6. 
Моря лежащая на югЬ Россш, какъ Азовское, Черное 
н Каспийское, также замерзаютъ па нисколько мРся- 
цевъ. Особенно же на Б'Ьломъ море, замерзшие, длин
ный темныя ночи, рано наступающие туманы, состав- 
ляютъ большое препятствие плаванию. Не всегда также 
возможна по морямъ правильная п аккуратная доставка 
товаровъ, по случаю протпвныхъ вРтровъ; они задер- 
живаютъ ходъ кораблей, и прибытие пхъ къ месту на- 
значешя дРлаютъ неопредРленнымъ. Накоиецъ свойства 
дна могутъ также неблагоприятно действовать на ко- 
раблеходство, чему доказательство мы находимъ у насъ 
въ Россш. Части Балтййскаго моря, прилежащая къ 
русскпмъ берегамъ, наполнены мелями и подводными 
камнями, такъ что въ корабляхъ, отъ неудачпаго пхъ 
управления, могутъ случаться более пли мснЬе важный 
повреждения, н даже съ ними могутъ случаться оконча- 
тельпыя крушения. Да п вообще корабли по заливамъ, 
наполненнымъ мелями и шкерами, не могутъ ходить 
свободно; она должны держаться Фарватера узкаго и 
иногда пепостояннаго въ своемъ направлении, такъ что 
нужна помощь самаго оиытпаго лоцмана.

По причине разныхъ неудобствъ плавания по рРкамъ 
въ пхъ естественномъ состоянии, и для избежания мелей, 
камней и излпшнпхъ длинныхъ поворотовъ на рЬкахъ, 
стали устроивать нскуствеиные водные пути, называв, 
мые каналами. Эти каналы можно назвать обходными.
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Выгоды, пмидоставляемый, происходить: а) отъ свойства 
дна, которое на каналахъ ровнб и гладко, потому что 
оно вырыто искуственнымъ 'Ьбразомъ; б) лншя канала 
можетъ быть самая прямая, для уменьшен!» издержекъ 
на его устройство и для сокращения пути; в) вода въ 
каналахъ нмЬетъ везд-Ь одинаковую поверхность и не 
протекаетъ, тогда какъ въ рЬкЬ, по причин-6 наклон
ности русла къ морю, вода занимаетъ разныя точки 
поверхности н отъ того находится въ движешп или про
текаетъ. Эта наклонность русла въ р-Ькахъ производит!, 
низовое и взводное судоходство, то есть по течешю, 
или протнвъ течешя воды. Судоходство послЬдняго ро
да можетъ быть бол'Ье пли менЬе затруднительно, смо
тря но быстрот'Ь противнаго течешя, и причпняетъ 
накладные расходы плавашя, когорыхъ не бываетъ 
при проход-1; су-довъ по "каналамъ. Наконецъ г) каналы 
могутъ быть такъ устроены, что въ нихъ нечего опа
саться обмелешя воды. Оно предупреждается посред- 
ствомъ резервуаровъ, которые въ случай надобности 
могутъ быть открываемы н которые могутъ наполнять 
каналы запасною водою.

Кром-Ь обходныхъ каналовъ есть соединительные, 
для соединешя разныхъ системъ и даже морскпхъ за- 
ливовъ. Всенародное значеше иолучатъ каналы, кото
рые предполагается устроить чрезъ суэзсшй перешеекъ 
въ Африка, для соединешя моря Средиземнаго съ Черм- 
нымъ, и чрезъ паиамсий въ Америкй, для соединешя 
океановъ Атланттйскаго и Тихаго. Въ Европй есть 
нисколько весьма важныхъ каналовъ для соединешя мо
рей и заливовъ. Они устроены болынихъ размйровъ 
для того, чтобы по нимъ могли ходить болышя морская 
суда, п им'Ьютъ глубины сажени 3, ширины на днЬ са
жень 7, и на поверхности слпшкомъ вдвое. Изъ такихъ 
каналовъ назовемъ Каледонскш, перер-йзывающш Шот-



ландпо съ востока на западъ. Въ Гермащп Голштпнскш 
каналъ соединяетъ Немецкое и Балийское море. Ка- 
налъ сЬвероголландскш устроенъ для того, чтобъ но 
немъ могли ходить болышя цорсшя суда въ Амстер- 
дамъ, минуя Зюй-деръ-Зее.

Движете по каналамъ весьма облегчается тРмъ, что 
вода находится въ нпхъ въ сиокойномъ состоянш. По 
этой прнчшгЬ грузы провозятся на каналахъ съ удоб- 
ствомъ и дешевизною. Во Францш на Сенъ-Кантен- 
скомъ каналЬ, судно съ 12,000  пудами каменнаго угля 
тянетъ бнчевою пара лошадей, который проходягъ око
ло 2-хъ верстъ въ часъ. На канал!, между Самброй п 
Уазомъ средни! груза судовъ простирается до 12,000 
пудъ; ихъ тянетъ одна лошадь, которая д-Ьлаетъ но 
версгЬ въ часъ. Это показываетъ, что на каналахъ 
лошадь можетъ везти груза, во сто разъ и даже свы
ше того, болЬе чЬмъ по шоссейной дорогЬ. Ибо кладь, 
которую но хорошей шоссейной дорогЬ можетъ везти 
лошадь, составляетъ пудовъ 60.

Расходы на сухопутную доставку клади во Францш, 
по шоссейной дорогЬ, составляютъ приблизительно 8 % 
коп. сер. съ пуда за 100  верстъ, по чаще платится 
свыше того. Между тЬмъ по каналамъ расходы на 
перевозъ клади обходятся въ 13 разъ менЬе. Изъ это
го можно заключить, какую важность имЬютъ водяныя 
доставки именно громоздкихъ продуктовъ, напрпмйръ 
сельско— хозяйственныхъ и простыхъ металловъ. М. 
Шевалье, который сообщаетъ эти св’ЬдЬн1я, прпводитъ 
мнЬше одного изъ старыхъ экономическихъ писателей 
касательно д'Ьйстя южнаго канала (Сапа1 йи 1шсИ) во 
Францш. Земли, въ сл!.дств1е устройства этого канала 
стали болйе доставлять дохода 20 миллшнами Франковъ. 
Правительство разными налогами и сборами съ этихъ 
20 миллщновъ получило также мнопя выгоды. Подоб-
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иыя вычислешя сделаны относительно центральнаго ка
нала (Сапа1 (1и сеп(:ге). Мы уже говорили прежде объ 
огромныхъ выгодахъ, доставленныхъ американскими ка- 
палами, и именно: Эрхэскпмъ. Опъ открылт, возмож
ность заселить и разработать болышя пространства 
земли, которыя прежде лежали впусте, по недостатку 
сбыта н средствъ сообщен!!!. После его проложешя 
появился новый, обширный край съ цветущими селами 
и городами.

Французсше каналы, по отзывам!, статистпковъ, да
леки огь совершенства и однако же но нпмъ происхо
дить громадное движете. По одному южному каналу, 
количество клади, приведенное къ целой лиши канала, 
составляло въ 1840 годахъ около 10 милл., въ 1853 
году около 14 милл. нудъ. Провозъ по Эр1эскому ка- 
палу въ еЬверо-амерпканскомъ Союз-!; еще значительнее, 
по той причине, что на немъ сплавлнвается большое 
количество леснаго товара и муки къ восточнымъ обла- 
стямъ, лежащгшъ па атлантшскомъ берегу. Въ 1830 
году прибыло къ восточной оконечности канала около 
23 мнллюновъ, а въ 1850 году свыше 84 милл. нудъ. 
Въ противополояшую сторону, то есть съ востока па 
западъ, провозъ по эр1зскому каналу составлялъ: 

въ 1836 году около 23 милл. нудъ 
—  1850 —  свыше 7 милл. •—
Выгоды, доставляемый каналами, заставили обратить 

на нихъ внпмаше и были поводомъ къ устройству нхъ 
во все.хъ образованныхъ государствахъ. Франция на
чала пхъ устропвать въ XVII столетш я первымъ 
предпрщНемъ въ этомъ родЬ былъ брхарскш каналъ; 
но произведение, действительно замечательное, прпнадле- 
житъ гешальному Вике, который могъ работать только 
при содействш такого зпаменнтаго государствепиаго 
человека, какъ Кольберъ, его вполне пошшавшш. Не
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смотря однако же на это, довольно раннее начало ра- 
ботъ по устройству судоходства, Фраищя нисколько 
отстала отъ другихъ государствъ, какъ мы это уви- 
димъ при сравннтельномъ обзора лннш каналовъ. Эта 
лшпя составляетъ въ ней теперь до 4,200 верстъ. 
Кром-Ь того въ ней находится до 8,000 версть ргЬч- 
ныхъ путей, изъ которыхъ около 850 верстъ способны 
только къ сплавному судоходству. ВсЬ расходы, кото
рые во Францш употреблены были нравительствомъ и 
частными предпр1ят1ямп на улучшения водяныхъ путей 
сообщешя, съ 1721 но 1853 годъ, простираются до 
100 ыплл. руб. сер. Въ эту сумму впрочемъ не вклю
чены расходы на ежегодное содержите этпхъ путей, 
которые можно положить въ 1 .200,000 рубл. Принимая, 
что Франщя заннмаетъ 494,214 кв. верстъ простран
ства, мы получпмъ результатъ, что въ ней на 113 кв. 
верстъ приходится 1 верста канала.

Въ Англш н Валлпскомъ княжествЬ литя каналовъ 
им'Ьетъ до 3,500 верстъ протяжешя, а ргЬчнаго судо
ходства до 3,200 верстъ. А такъ какъ Англ1я п Вал
лиса. занпмаютъ 134,003 кв. версты, то оказывается, 
что тамъ на 38 кв. верстъ приходится по 1 версгЬ ка
нала, то есть что тамъ втрое болЬе каналовъ сравни
тельно съ пространствомъ, чТмъ во Францш. И не
смотря на такое значительное развжпе лиши каналовъ 
въ Англш, начало постройки нхъ относится только къ 
средшгЬ прошлаго стол'Ьпя, именно къ 1758 году, ког
да дюкъ Брнджватеръ прпступилъ къ прорытш капала 
не въ ложЬ р-Ькп, что было сдЬлано п до него, а въ 
Ц'Ъльномъ земляномъ грунт!.. Это предпр1ят1е было 
встречено съ большимъ недовЬр1емъ публикою, особен
но когда увпд’Ьлп, что дюкъ нришелъ отъ расходовъ на 
такое огромное д’Ьло въ крайнее ноложеше. Тогда ду
мали просто, что его зат’Ья есть д'Ьло безумное п что
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какъ опъ, такъ и строитель канала Бриндлей, оба люди 
помешанные. Еще болйе публика утвердилась въ этомъ 
заключении, когда Бриндлей задумалъ устроить водопро- 
водъ надъ р'Ькою Ирвелемъ, на высоте около С са- 
женъ. Нужно было иметь истинное уб'Ьждеше гешя о 
своемъ призванш и большую твердость души, чтобы 
среди пеблагонр1Ятныхъ обстоятельствъ и общаго нео
добрения, притомъ еще на собственный счетъ, вести 
громадное предпрхятле. Наконецъ оно было благополучно 
кончено и тогда не замедлили оказаться счастливый по- 
ст’Ьдствля гешально задуманной мысли. Тогда какъ пре
жде провозная плата между Манчестеромъ и Ливерпу- 
лэмъ сухопутно составляла но 20 копеекъ, а водою 
по 0 коп. съ пуда; по открыты канала она была наз
начена только по 3 коп. Эта необыкновенная деше
визна, соединенная со скоростио и нравпльностпо до
ставки, тотчасъ же оживила въ необыкновенной степе
ни торговлю н доставила предпринимателю огромные 
барыши. Когда обнаружился этотъ практически! резуль
тата; то предирхяНе, которое до того казалось мио- 
гнмъ людямъ сумашеств1емъ, возбудило много подра
жанию Болышя выгоды общественныя и частный, по
стоянно сопровождавнпя устройство капаловъ, произве
ли то, что Аиг.пя покрылась прекрасною сйтью кана- 
ловъ. На этотъ предмета была употреблена огромная 
сумма во 120 мнлл. рублей, кромЬ того 30 милл. рубл. 
на углублеше п спрямлеше рЬкъ, и все эго только до 
1834 года. Впрочемъ съ того времени капаловъ почти 
уже не строили: они потеряли свою важность и усту
пили первенство желЬзпымъ дорогамъ.

Еще болйе успйховъ въ каналпзацш своей страны 
оказали жители сйверо-амерпйанскаго Союза. Тамъ 
устройство каналовъ началось въ текущемъ стол'Ьтш и 
не смотря на этотъ позднш приступъ къ дгЬлу, въ на-
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стоящее время въ Союзе считается каиаловъ почти на 
0,500 верстъ, то есть гораздо более, чЬмъ въ Англш 
п ео Францш вместе. И при томъ некоторые изъ ка
па ловъ принадлежатъ къ самымъ необыкновепнымъ со- 
оружешямъ. Такъ въ Пенсильванш пзъ каиаловъ, про- 
ложениыхъ къ копямъ антрацита н составляющнмъ въ 
совокупности лпшю до 800 верстъ, особенно отличается 
Моррисскш, въ которомъ вместо шлюзовъ устроены 
наклонный плоскости; здесь суда ставятся на особый 
повозки, а повозки эти, поддерживаемый цепями, спу
скаются по массивной железной дороге. Лшпя отъ Фп- 
ладельфш до Пптсберга чрезвычайно примечательна: 
она смешанная, п состоитъ изъ железпыхъ дорогъ и 
каиаловъ. Отъ ФиладельФШ до Коломбш идетъ желез
ная дорога на 120  верстъ; здесь начинается каналъ, 
который ведетъ, на разстоянш 250 верстъ, къ городу 
Голпдесбергу, лежащему у восточной подошвы аллеган- 
скпхъ горъ. Отъ этой подошвы начинается перевалъ 
чрезъ горы на разстоянш 55 верстъ, и здесь устроена 
железная дорога. На другой западной стороне аллеган- 
горъ, отъ Джонстауна до Пптсберга, опять пдетъ ка
налъ. Любопытно то, что какъ на каналахъ, такъ и на 
желИзныхъ дорогахъ, употребляются тЬ же вагоны. 
«Это делается такпмъ образомъ: суда, проплывпйя по 
каналу и достппшя железной дороги, разнимаются на 
две или на три части, и каждая часть отдельно уста
навливается на платформу, находящуюся на рельсахъ, 
и превращается такпмъ образомъ въ вагонъ съ пасса
жирами или съ товаромъ. Когда эти раздвижные ваго
ны приЬзждютъ къ каналу, то нхъ опять складываютъ 
н вновь составляютъ суда, который удобно совершаютъ 
водяной путь.

Устройство каналОЕЪ можетъ происходить па счетъ 
государственного казначейства, или на счетъ частныхъ
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компанш, который затрачиваютъ свой каппталъ для по- 
лучешя съ него дохода. Въ важнЬйшпхъ государствах* 
об'Ь эти системы были испытаны. Въ Англш каледонсий 
каналъ, который по мненпо однихъ былъ усгроенъ въстра- 
тегнческнхъ видахъ, а по мн'Ьнш другпхъ для облегчешя 
торговли западныхъ портовъ Шотландии и Ирлаидш съ 
балтийскими, есть единственный, принадлежавши правитель
ству, вс/Ь же прочгя принадлежа™ акцгонерпымъ компа- 
шямъ. Англшсшеканалы содержатся въ исправности и до
ставляю™ по большей части хоропйе дивиденды. Въ Амери
ка большая часть каналовъ была устроена местными прави
тельствами и такъкакътамъ общественное мн-Ьше можетъ 
выражать себя свободно и пользуется уважешемъ у 
М'Ьстныхъ властей, то устройство и содрежаше каналовъ 
удовлетворяетъ иотребностямъ торговли; при томъ и 
казенный интересъ ни сколько не забытъ. Во Франщи 
некоторые каналы принадлежать частнымъ компашямъ, 
но большая часть государству. Однако же результаты, 
полученные отъ такой системы устройства, для Фран- 
дш довольно незначительны. М. Ш евалье, который 
особенно о средствахъ сообщешя писалъ съ большимъ 
знашемъ дела, говорптъ, что Французсше каналы, со
ставляющее собственность компакт, содержатся хоро
шо, а составляющие собственность государства— весьма 
посредственно. Они большею частно теперь не конче
ны и даже неизвестно, будутъ ли кончены когда ни- 
будь. Управлеше ими ниже посредственности; остановка 
плавашя весьма продолжительны и худо разсчптаны; 
уставы для управлетя недостаточны; тарифы составле
ны безъ надлежащего сображешя. Словомъ, система 
исполнешя и эксплоатадш каналовъ нравительствомъ 
оказалась неуспешною. Разсмотреше нййоторыхъ под
робностей такого неуспеха весьма поучительно, п по
тому неизлишне будетъ указать на нихъ.
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Во Францш устройство каналовъ хотя началось п 
рано, въ XVII стол-Ьтш, но подвигалось такъ медленно 
впередъ, что лети 25 тому назадъ тамъ едва лп была 
и третья часть теперь существующпхъ илп начатыхъ 
каналовт,. Отчасти это надо приписать небреженш о 
народныхъ выгодахъ стараго правлешя, занятого двор- 
скпми интригами и интересами, плп войнами, внушен
ными самолюб1емъ. Отчасти же это происходило отъ 
волнешй, жертвою которыхъ сделался народъ во время 
революцш. Когда после возстановлешя Бурбоновъ, пра
вительство возвратило свою власть и увидело необхо
димость действовать въ пользу народныхъ пнтересовъ, 
то вдругъ, въ 1821 и 1822 годахъ, назначило оно 
окончите старыхъ каналовъ, или прорыпе новыхъ, на 
2 ,300верстъ, какъ будто бы спеша вознаградить потерян
ное время. Это систематическое назначение лиши, хотя 
оно было сделано по общему плану, удовлетворяющему 
некоторыми общими соображетямъ, разумеется пп- 
какъне могло вполне соответствовать местнымъп нтере- 
самъ. ВсЬхъ лиши назначено Сыло 15; изъ нпхъ 13 со
ставили предметъ особыхъ контрактовъ, которые пра
вительство заключило съ акционерными компаниями, но 
которыхъ условия не одобряются экономистамп. По силе 
этихъ контрактовъ компами обязывались доставить де
нежный капитали для постройки канала за известный 
нроцентъ, а по окончании постройки они получали, кро
ме того, право па премда въ */2 прецента ежегодно и 
на 1 процентъ иогашешя. Когда же занятый у нихъ 
капитали будетъ ими выилачепъ. тогда правительство 
имело разделять съ ними поровну чистый доходи, въ 
течетп еще 40 лети, па какой предметъ были выпу
скаемы особыя акцш, названный асИопз 4е ршззапсе. Та
рифы сборовъ за провози по каналами товаровъ, со
образно съ ихъ родомъ, не могли быть изменяемы безъ

3
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соглашя компанш, который такимъ образомъ падйялпсь 
обезпечить свои выгоды, но вм’Ьст!; поставили себя въ 
противоположность къ пароднымъ шггересамъ. Ибо та
рифы эти были слишкомъ высоки и худо разсчитаны. 
Такъ какъ на нзмЬпеше ихъ, сообразно съ новыми об
стоятельствами, комната не соглашались; то правитель
ство уменьшило сборъ своею влаетш, а въ 1853 году 
выдало законъ о выкуп!; ащ ш  полъзоватп трехъ ком
паний, раздЬлпвъ плату этого выкупа на 30 годичиыхъ 
сроковъ.

И такъ, предоставпвъ частнымъ компатямъ, на приведе- 
нпыхъ выше услов!яхъ, устройство каналовъ, правитель
ство долгое время не могло удовлетворить законнымъ тре- 
бовашямъ торговли касательно пошпкешя сборовъ съ гру
за; но оно сделало также большую ошибку при устройств!; 
каналовъ на свой счетъ, ибо давало имъ слишкомъ грандюз- 
ные размеры и производило вс!; постройки въ напрасно 
велпкол!;пномъ стилЬ. Французсше каналы по большей ча
сти пмЬючъ ширины до 2\ аршина на поверхности воды, 
до 14 аршпнъ на дн!; и болЬе 2 73 арга. въ глубину. Юж
ный каналъ и боковой у Гаронны им'Ьютъ даже болыше 
размеры. Для сравнешя съ ними вотъ размеры англш- 
скихъ каналовъ для болыпихъ судовъ и канала Эр1э- 
скаго, который нослужилъ образчкикомъ почти вс'Ьмъ 
амерпканекпмъ каналамъ:

Ширина въ арш. Глубина въ
на вод'Ь на днЬ. аргшшахъ,

Французсые каналы 21 14 2 , 3
Англшсые — 1 6 ,8 1 0 ,2 2 , 1
Американский •— 17 1 1 ,9 1, 5

По причин!; такпхъ болыпихъ разм'Ьровъ француз- 
скихъ каналовъ, и суда на нпхъ ходятъ съ большимъ
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грузом!). Суда, на Эр1эскомъ канала, самый болытя 
им'Ьютъ груза не болЬе 4,200 пудъ, а на Французскнхъ 
каиалахъ они могутъ иметь вдвое больший грузъ, когда 
есть достаточное количество воды для пхъ осадки. 
Устройство каналовъ столь большаго размера, при 
томъ сооружеше мостовъ, жплыхъ п другихъ зданш 
въ богатомъ стиле, имело послгЬдств1емъ то, что ка
налы долгое время не оканчивались, а между т'Ьмъ 
проценты па каппталъ, уже завязанный въ иреднр1Я'пе, 
отягощали его своимъ бременемъ; часто же случалось, 
что прежде окончания дела, какая нибудь война или 
револющя совсЬмъ останавливали работы на неопре
деленное время. М. Шевалье, сравнивая американские 
каналы, обращаетъ именно внимаше на т о , что они 
были всегда соображаемы съ существовавшею по
требности» и оттого достигали цели. РЬдкш прак
тический тактъ, говорптъ онъ, руководилъ при устрой
стве главнМшпхъ каналовъ американскаго союза. При 
назначены для нпхъ разм4ровъ имели въ виду доста
вить торговле только приличную ширину и глубину 
воды, а все прочее считалось излишнимъ. Мосты устро- 
нвалпсь на скорую руку пзъ дерева; каменная работа 
делалась небрежно, кроме шлюзовъ, въ которыхъ не
брежность могла бы быть опасна. Служашде при шлю- 
захъ помещались временно въ деревяниыхъ баракахъ. 
При такой строгой бережливости, въ Союзе строили 
каналы дешевле, чймъ въ Европе, не смотря на то, 
что тамъ рабочая плата очень высока. Но когда каналъ 
былъ выстроенъ и но иемъ открывалось движете, то 
сборы съ проходящихъ судовъ получались столь значи
тельные, что скоро являлась возможность увеличить 
размеры канала, если это было нужно, п заметитьлег- 
к!я постройки прочными. Такимъ образомъ можно было 
построить значительный Эрхэскш каналъ за сумму 13
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миллшновъ рублей, такъ что верста обошлась только 
въ 20,430 рублей сер. А после, когда каналъ суще- 
ствовалъ п доставлялъ отличный доходъ, сделали планъ 
его разширить, для чего по см-Ьт'Ь требовалось до 37 
милл. рубл. М. Шевалье, сообщнвъ эти Факты, прибав- 
ляетъ, что во Франщп поступили бы въ этомъ случай 
совсймъ иначе. Тамъ прямо составили бы на пред
приятие огромную смйту въ 37 милл., затеяли бы каналъ 
въ обшнрныхъ размйрахъ п съ великолепными построй
ками, что все потребовало бы, но отчетливости работъ, 
вдвое болйе времени, не говоря уже о деньгахъ, и 
конецъ нредпргяття вероятно былъ бы таковъ, что ка
кая нибудь война пли революция его задержала бы на 
половине исполнешя.

Управлеше каналами во Франщи также несовершен
но, какъ хозяйственная часть въ пхъ постройкЬ. Это 
управлеше не доставляетъ ни желаемой скорости въ 
двпженш, ни правильности прихода и отбытия судовъ. 
Эти два обстоятельства нмЬютъ большую важность въ 
торговле, ибо значительно удешевляютъ расходы на 
доставку. Медленность въ пути заставляетъ понапрасну 
держать на судахь рабочпхъ и тратиться на рабочую 
пмъ плату, а недостатокъ правильности лишаетъ воз
можности разсчитывать на определенный цЬны, такъ 
что торговля получаетъ характеръ рискованнаго и 
спекулятивнаго предпр1япя. М. Шевалье представляетъ- 
намъ въ этомъ отношенш Факты, которымъ трудно 
было бы поверить, еслнбъ они не былп подъ защитою 
его авторитета.» Медленность, съ которою происходило 
движеше на Французскихъ каналахъ, назадъ тому не
сколько лйтъ, говорить онъ, прослыветъ некогда за 
сказочную. Каменный уголь, употребляемый въ Па
риже , доставляется большею частно изъ Монскаго 
каменоугольнаго бассейна. Монеъ отстоптъ отъ Парижа
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же 20 дТтъ тому назадъ, когда судно, нагруженное 
углемъ, уезжало пзъ Мопса, то проходило много вре
мени, прежде ч’Ьмъ оно достигало Парижа. Отправив
шись въ то же время нзъ Бордо въ Гваделупу, купе- 
ческш корабль могъ выгрузить свое вино, нагрузиться 
сахаромъ п возвратиться въ устье рЬкн Ячиронды, а 
каменноугольное судно еще не приходило въ Внльету. 
Корабль выходплъ снова пзъ порта, отправлялся въ 
Новый Орлеанъ; тамъ не торопясь разгружался, безъ 
особенныхъ благопр1ятныхъ обстоятельствъ, нагружался 
хлопчатой бумагой и возвращался въ Бордо; судно, от
правившееся нзъ Мопса все еще не приходило въ Внль
ету. И когда уже корабль возвращался въ третий 
разъ; тогда только судно, отправившееся нзъ Мопса, 
достигало Парижа, пбо этотъ про4здъ иногда требо- 
валъ болГе года времени. Теперь онъ оканчивается въ 
м'Ьсяцъ, если погода тому благопр1ятствуетъ. Этотъ 
усп'Ьхъ значптелеиъ; но проГздъ требуетъ все-таки 
втрое плп вчетверо времени болте, чймъ слЬдуетъ. 
Эр1ЭСК1Й каналъ въ Америке им-Ьетъ 545 верстъ длины; 
товары нисколько ценные совершаютъ по немъ путь, 
отъ начала до конца, въ 6 У2 или 7 дней. Товары са
мые простые остаются въ пути 14 дней.»

ПослЬ всего сказаннаго неудивительно, что Француз- 
сше каналы приносятъ самый малый доходъ —  отъ У2 
до 2 процентовъ, а есть и тате, которые даже не 
оплачиваютъ расходовъ на содержание.

И такъ во Францш устройство и управление кана- 
ловъ правительствомъ не увенчались усп'Ьхомъ, а въ 
сЬверо-американскомъ Союзе они были сопровождаемы 
отличными результатами. Потому, основываясь на этихъ 
опытахъ, нельзя абсолютно отвергать учасПе прави
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тельства въ дЬлЬ каналпзацш страны. Эго участие мо- 
жетъ иногда приводить хорошо къ цЬли, именно когда 
правительства не обременены множествомъ пзлишнпхъ 
заботъ и не сосредоточпваютъ въ себе всего безко- 
нечнаго разнообраз1я государственной деятельности. Но 
когда, напротивъ того, правительства, въ силу центра- 
лпзацш власти, соединяюгъ въ себе вей роды действия 
II всякую инищативу, ТО ОНИ не будутъ ВЪ СОСТОЯН1Н, 

среди важнейшихъ государственныхъ заботъ, обратить 
на каналы все должное внимаше, и лучше сделаютъ, 
если этотъ предметъ предоставятъ частной промышлен
ности. И въ такомъ только случае, когда бы частная 
промышленность не въ состояшп была оценить важности 
средствъ сообщешя и не занялась ими, или не имела 
для того достаточныхъ каппталовъ, по слабому развитий 
хозяйства въ государстве, пусть правительства высту- 
пятъ съ своимъ высокимъ покровительственнымъ харак- 
теромъ народныхъ интересовъ и, для общаго блага, 
прнмутъ на себя инищативу въ деле средствъ сообще
ний Тогда они не могутъ на себя принять полной от
ветственности но случаю какихъ нибудь недосмотровъ 
п ошибокъ, ибо они возьмутъ учасНе въ народныхъ 
предир1ят1яхъ по недостатку частной предпрпшчивости 
и въ справедлпвомъ сознанш, что лучше народу иметь 
катя нибудь учреждешя, хотя несовершенныя, чемъ 
совсемъ не иметь ихъ.

Въ заключение статьи о каналахъ, мы не можемъ не 
раземотреть вкратце назначешя и пользы такъ назы- 
ваемыхъ доковъ (*). Первоначальною причиной устрой
ства доковъ было неудобство нагружать и разгружать

(*) Ср. ГНеНоппаи-е Ии соттегсе е4 с1с 1а па\’1да1юп, рпЪНё раг ОиП- 
1аитш, 1859, аг4. Воскз. Также въ Мекколоковомъ словарЪ торговли 
ст. Боскз и \ \ гагеЬоиз1пз зуз1ега.



корабли въ м'Ьстахъ, который недовольно глубоки п 
подвержены дЬйствйно морскихъ отливовъ. Корабли въ 
такихъ мЬстахъ могугъ сЬсть на землю и потерпЬть 
значительное поврежденнпе. Чтобъ его пзбЬгнуть, на
грузку обыкновенно прекращали во время морскаго 
отлива и отводили корабли на глубокую воду, а по окон
чании отлива ставили пхъ опять на прежння мЬста, для 
продолжения прекращеннаго дЬла. По этнмъ неудобст- 
вамъ и медленности, затруднявшимъ торговлю, устроенъ 
былъ въ Ливерпульскомъ портЬ въ 1699 году бассейнъ 
съ постояниымъ горизонтомъ воды, для того, чтобы 
корабли всегда держались на водЬ. Этотъ бассейнъ 
былъ первымъ докомъ. Вь ЛондонЬ поводомъ къ устрой
ству доковъ было огромное распространение сз’доход- 
ства, такъ что корабли, [приходившие къ Лондону, тЬс- 
нились въ ТемзЬ п, по недостатку на берегу мЬстъ для 
приставашя, должно было употреблять особыя суда, 
въ которыхъ товаръ доставляемъ былъ на берегъ. 
Излишние расходы оттого происходившие, а также и 
порча товара, по случаю его напрасной переноски, были 
весьма тягостны для торговли. Къ этому еще присое
динилось то обстоятельство, что товары, но недостатку 
надлежащаго присмотра, были при переноскЬ расхнн- 
щаемы. Потери, отъ одного этого происходивший, нЬ- 
которые оцЬнивали въ 3 мил. рублей, хотя можетъ 
быть преувеличенно. Въ 1799 году составилась въ 
ЛоиндопнЬ первая компания для устройства западно-иппднй- 
скаго дока, который былъ открытъ для торговли въ 
1801 году. Съ тЬхъ поръ устройство доковъ въ Лоип- 
донЬ значительно распространилось, такъ что теперь 
они всЬ вмЬстЬ занимаютъ поверхность около 110 де- 
сятинъ; расходы на ихъ устройство составили 87 
мил. рублей. И въ другихъ портахъ Англии также по- 
явиились доки, которые значиительно облегчили коммер-



чесйя сношешя и много способствовали къ распростра
ненно благосостояшя въ народе. Въ иосл'Ьдствш вре
мени къ первоначальнымъ выгодамъ отъ доковъ при
соединились еще новыя, происходящая отъ устройства 
при докахъ складочныхъ магазпповъ, окруженныхъ сте
ною и охраняемыхъ стражею. Безопасность товара и 
ответственность за нпхъ компанш, которой принадле- 
житъ докъ, дали возможность правительству отсрочи
вать взимаше таможенной подати до того временя, 
когда товаръ берется изъ дока для продажи. Такнмъ 
образомъ доки послужили къ осуществивши) складочной 
системы, при которой съ товаровъ не взимаются по
дати немедленно, потому что это было бы тягостно для 
торговли. Купецъ, который прнвезъ товаръ и уже 
сд'Ьлалъ на этотъ предметъ мнопе расходы, часто за
трудняется по взносу таможенной подати, если она 
должна быть произведена немедленно, даже до продажи 
товара п выручки наличиыхъ деиегъ. Обязанность не- 
медлениаго взноса можетъ его иногда заставить про
дать товаръ себгЬ въ убытокъ. Для такихъ-то случаевъ 
складочное право, доставляющее отсрочку въ платеже 
подати, очень важно. Сверхъ того, владельцу товара 
ненужно иметь собственный магазянъ для его поклажи, 
наблюдать за его сохранностш и оберегать его отъ 
порчи, держать особыхъ служителей п вести множество 
книгъ. Все эго принимаетъ на себя компашя дока. Она 
выдаетъ отъ себя квитанщю въ принятш товара (\уаг- 
гапО и образецъ самаго товара. ИмЬя ихъ въ свопхъ 
рукахъ, владелецъ товара можетъ его продать, сде- 
лавъ на квитанцш только передаточную надпись и за- 
свидетельствовавъ ее надлежащимъ образомъ. Этотъ 
механизмъ продажи, чрезъ передачу однихъ письмен- 
ныхъ документовъ, свпдетельствующихъ о существо- 
вашп и принадлежности товара определеннаго сорта,



-  и
безъ всякаго его перем’Ьщешя, есть чрезвычайно важ
ное облегчеше торговыхъ оборотовъ; оно придало пмъ 
совершенно новый п упрощенный впдъ.

ГЛАВА VII.

О ЖШПЫХЪ ДОРОГАХЪ.

§ 73. По мнЬшю ьгЬкоторыхъ писателей между 1602 
п 1649 годомъ, въ Англш стали устроивать дороги по 
особому началу, именно полагая на нихъ паралельныя 
деревянный колеи. Эти дороги выстраивали около копей, 
для перевозки каменнаго угля на небольшое разстояше 
до судоходныхъ ргЬкъ, на которыхъ онъ грузился. Пере- 
возъ такого громоздкаго матер1ала, какъ каменный 
уголь, былъ на этихъ дорогахъ весьма облегченъ, по
тому что лошадь могла везти на нихъ вчетверо болЪе. (*) 
Въ 1767 году появилась мысль заменить деревянный 
колен желЬзнымп, какъ бол4;е прочными и удобными. 
Эта мысль нисколько разъ была возобновляема и нако- 
нецъ приведена въ нсполнеше; но снла для влечешя тя
жести долгое время н посл-Ь того была употребляема 
животная. Въ 1800 году некоторые писатели обратили 
вновь внимаше на выгоды, который могли бы произойдтп 
для народнаго благосостояшя огъ дорогъ, устроениыхъ 
на принцип!; каменоугольныхъ путей. Одинъ экономпстъ 
Андерсонъ старался даже доказать, что деревянный ко
леи полезно было бы распространить для проселочныхъ

(*) Для справокъ см. Шз(:огу о! 1Ье еп§ПзЬ гаНлтау, Из зос1а1 ге1а- 
(юпз ап(1 геуекНопз, Ву Ло/т ГгапЫ*. 2 уо1. Ьопйоп. 1851.
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сношешй, такъ чтобы Фермеры могла по такнмъ пу- 
тямъ выезжать изъ свопхъ усадьбъ на болышя дорога. 
Авторъ полагалъ, что по деревяннымъ колеямъ чело- 
В'Ькъ можетъ везти до 60 пудъ съ такою же легкоспю, 
какъ теперь возятся простыл тачки, и что такнмъ обра- 
зомъ можно бы удобно безъ лошади доставлять продук
ты на ближайший рынокъ, за несколько верстъ. Расхо
ды на устройство дорогъ, полагалъ онъ, составить отъ 
8 до 12 тысячъ рублей на версту. Онъ находплъ еще, 
что чрезъ это сельсше продукты будутъ иметь большой 
сбытъ, государственные доходы увеличатся, число по- 
требныхъ въ государстве лошадей упадетъ до ’/8, а 
вместо ннхъ заведутъ болЬе скота; тогда станутъ до
бывать болЬе мяса и цгЬна его понизится къ общей вы
год!;. Однако же въ то время идеи эти были приняты 
съ совершеннымъ равнодунйемъ и непрежде, какъ чрезъ 
25 лЬтъ после того, вопросъ этотъ былъ снова нод- 
иятъ. Сначала усп'Ьхъ его былъ опять сомнптеленъ: до 
такой степени нововведешя трудно усвоиваются даже 
народомъ образованиымъ. Но за то разъ вошедши въ 
народное сознаше, они приводятся въ исполнение Т'Ьмъ 
съ большею энерпею. Въ 1824 году некто Томасъ Гре 
(Огау), зам'Ьтпвъ какъ выгодно возятъ паровыя машины 
каменный уголь по деревяннымъ дорогамъ въ нЬкото- 
рыхъ мгЬстахъ Англш, представнлъ проэктъ Лорду Меру 
н корпорацш города Лондона объ устройств!; таковыхъ 
дорогъ. Но этотъ проэктъ обратнлъ на себя мало внима- 
шя, а на составителя его смотрели также, какъ на изо
бретателей жизнениаго элексира или ФплосоФСкаго камня. 
Несколько далее подвпнулъ вопросъ Вилг. Джемсъ, кото
рый внушалъ уже более довер1я своимъ общественнымъ 
положешемъ, употребплъ свой капнталъ на съемку местно
сти н снособствовалъ после къ устройству компанш улуч- 
шенныхъ способовъ сношенш между Лпвернулемъ и Ман-
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честеромъ. Населеше въ этихъ городахъ, въ последнее 
время, значительно размножилось; возникло также боль
шое количество хлопчатобумажныхъ Фабрпкъ, такъ что 
судоходство между этими городами не могло удовлетворять 
нотребностямъ увеличившагося провоза товаровъ. До
вольно сказать, что доставка груза отъ Ливерпуля въ 
Манчесгеръ требовала болЬе времени, чЬмъ пзъ Ливер 
пуля въ НьюЛоркъ, ибо англшсие корабли на плаваше 
по океану до Нью-Горка употребляли 21 день, тогда 
какъ болЬе 6 недель товары лежали безъ двпжешя въ 
докахъ Ливерпуля и потомъ уже отправлялись въ Ман- 
честеръ. Отъ этого стечешя товаровъ въ Лпвериул-Ь 
не было м'Ьста для приличнаго пхъ склада, набережный 
и улицы были загромождены л!;сомъ, а хл-Ьбъ, долго 
оставаясь въ складочныхъ амбарахъ, портился. Въ Ли
верпуле бумага хлопка лежала въ огромпыхъ количе- 
ствахъ, въ ожиданш отправки, тогда какъ въ Манче
стер!; бумажный Фабрики прекращали работу, за недо- 
сгаткомъ сыраго матерлала. При такнхъ-то обстоятель- 
ствахъ, воззвашя къ публике, сд'Ьланиыя Греемъ п Джом- 
сомъ, встреченный сначала съ сомнЬтемъ, расположи
ли наконецъ общественное мнЬше въ пользу поваго спо
соба провоза товаровъ, какъ онъ ни былъ мало пзвЬ- 
стеиъ и какъ ни казался онъ удивительнымъ. Въ Ливер
пуле нисколько знатнЬйшпхъ купцевъ составили мигингъ, 
на которомъ было положено устроить железную дорогу 
п открыть подписку для составлешя компанш. Когда 
эта мысль была приведена въ псполнеше и подписка лег
ко состоялась, ибо тогда въ Англш было много празд- 
ныхъ капиталовъ, пскавшихъ иом-Ьщетя даже за гра
ницею; то решено было подать въ Парламентъ просьбу, 
о дароваши дозволешя на устройство железной дороги.

Въ то время понятая о желЬзныхъ дорогахъ п при- 
ложеши пара къ двпжешю по нпмъ были такъ темны п



неверны, что эта просьба Парламент}' встретила по
всюду самую живую оппозицю. Движеше, производимое 
паромъ, вагоны, едушде со скоростью 45 верстъ въ часъ, 
огромный вырезки земли въ возвышениыхъ местахъ, 
высоия насыпи, длинные туннели, пробитые въ горахъ, 
все это казалось несбыточною мечтою и обманомъ, при
думанными для извлечения денегъ изъ кошелька капита- 
лпстовъ. Вместе съ тЬмъ полагали, что приложение па
ровой силы къ движению грозить со всЬхъ стороиъ опа- 
сност1ю. Утверждали, что растительность будетъ поги
бать везде, где пройдетъ машина; лисицы и дичь про- 
падутъ въ окрестностяхъ железной дороги; скотъ на 
пастбпщахъ будетъ пугаться шума и дыма, а коровы 
оттого лишатся молока, земля понизится въ цйнй; ло
шади будутъ ненужны, следовательно сЬно лишится цен
ности. въ ущербъ сельскому хозяину; товары будутъ 
загораться отъ пскръ. А самое главное, думали, что 
жизнь пассажнровъ будетъ въ опасности. О самыхъ 
вагопахъ обращались самые нелепые толки; одни дума
ли, что вагоны совсемъ не могутъ ходить но причшге 
своей тяжести, друие, что паръ не будетъ пхъ двигать 
въ ветренное и морозное время. Стефенсона, который 
обЬщалъ такое быстрое движеше вагоновъ на желЬз- 
ныхъ дорогахъ, почитали просто помешаннымъ.

Эти ИОИЯТ1Я, который теперь, когда дело решено опы- 
томъ, кажутся столь странными и дикими, въ то время 
были весьма естественны. Они обращались въ публике, 
были распространяемы даже некоторыми первоклассны
ми журналами, и подъ вл1яшемъ такого общественнаго 
настроешя, просьба въ Парламентъ не имела успеха.

Не смотря на то, предпр1я'пе не было оставлено; на
стойчивые Англичане нисколько не прпходятъ въ сму- 
щеше отъ первыхъ неудачъ. Капиталисты, намеревав- 
нпеся устроить компанш, старались примирить съ сво



ими видами земледЬльцевъ и акщонеровъ каналовъ, такъ 
какъ эти лица были ближе заинтересованы въ уетрой- 
ствЬ новыхъ способовъ движения и могли постоянно со
ставлять дЬятельную оппозпщю. Землед-Ьльцевъ успоко
или тЬмъ, что обЬщали удалить желЬзную дорогу отъ 
ихъ замковъ и парковъ, въ которыхъ жпветъ дичь. 
Акщонерамъ каналовъ предложили акцш въ новомъ 
предпрхятш н вмЬстЬ обЬщали дать такое направлеше 
желЬзнымъ дорогамъ, чгобъ не касаться водныхъ пу
тей. ПослЬ этихъ предварительныхъ сдЬлокъ, просьба 
была внесена въ Парламента и здЬсь была поддержи
ваема знаменитымъ Хаскнсономъ. Онъ доказывалъ поль
зу предпр1ят1я тЬмъ, что оно должно освободить про
мышленность отъ монополш каналовъ, которые получа- 
ютъ дивиденда 100°/о. Ему опять возражали, что мнопе 
капиталисты завязали свои капиталы въ заставныя доро
ги п должны будутъ потерпЬть убытки, если устроится но
вый способъ движешя. КромЬ того цЬлые классы лицъпрн- 
дутъ въ крайнее разорение, какъ пзвощики, шорники, ка
ретники, содержатели гостинницъ, конные заводчики. Езда 
въ собственныхъ экипажахъ для желающнхъ 63'детъ уже 
невозможна, а въ вагонахъ она будетъ неудобна отъ ш у
ма и дыма. ЖелЬзо, потребное для рельсовъ, чрезвы
чайно вздорожаетъ въ цЬиЬ, тогда какъ оно необходи
мо для успЬховъ промышленности. Много въ этомъ ро- 
дЬ представляемо было аргументе въ протпвъ новаго 
способа движения; но на этотъ разъ они уже не имЬли 
никакого уснЬха въ ПарламентЬ, и билль прошелъ.

Когда компания достигла этого результата, то надо 
было окончательно рЬшпть вопросъ о томъ, прилагать 
ли для движешя паровую силу, которая тогда была 
такъ мало извЬстна и казалась обществу весьма опас
ною. Когда свЬдЬшя, который были о томъ собраны, 
оказались благопр1ятны, то компашя сдЬлала вызовъ ко
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всЬмъ инженерамъ представить на состязаше паровую 
машину, которая удовлетворяла бы извЬстнымъ условх- 
ямъ. За лучшую была обещана награда въ 3000 рубл. 
Этотъ вызовъ былъ весьма хорошо принять п на кон
курсу бывшш въ 1829 году появилось нисколько машпиъ, 
между которыми верхъ одержала машина «Ракета» знаме- 
нитаго СтпФенсона. Когда она понеслась по дороге съ бы
стротою птицы, при многолюдн'Мшемъ стеченш народа, 
то вс'Ь были поражены изумлешемъ. Съ той поры д-Ьло 
железныхъ дорогъ было выиграно, и общее къ нпмъ до- 
верхе выразилось тъмъ, что акщи компашп тотчасъ же 
поднялись на 10%. Вскоре, именно въ 1830 году, по
следовало и открытие железной дороги. Это торжество 
много потеряло своей прелести оттого, что на немъ 
лишился жизни Хаскиссонъ, который былъ раздавленъ 
машиною: мы потому впосимъ это печальное собьгпе 
въ краткш отчетъ о происхожденш железныхъ дорогъ, 
что Хаскисонъ былъ нервымъ покровителемъ въ англш- 
скомъ Парламенте свободной торговли и железныхъ до
рогъ. Коммерческий успЬхъ компашп былъ самый пол
ный. Въ первыя ;ке две педели ежедневное число пас- 
сажировъ между Маичесгеромъ п Ливерпулемъ возрас- 
ло до 800, а после даже до 1200. Провозъ товаровъ 
чрезъ 4 месяца по открыли дороги почти учетверился 
и составилъ 300,000 пудъ вместо 80,000. Товары, от
правляемые вполдень пзъ Манчестера, вечеромъ того 
же дня отпускались въ Америку. Эти необыкновенные 
Факты, совершенный переворотъ въ сношешяхъ и от
личный дпвпдендъ были причиною, что акщи поднялись 
со ста па 200 Фунт, стерл. СтиФенсонъ съ тЬхъ поръ 
получнлъ самую громкую известность. Онъ былъ при- 
глашаемъ во всЬ лучпйя предпр1ят1я железныхъ дорогъ 
и его имя на проспекте всякой компанш было самымъ 
лучшимъ ручательствомъ успеха.
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Удивительный усп-Ьхъ Ливерпульско - Манчестерской 
компаши скоро нороднлъ множество проэктовъ. Изъ 
нпхъ особенное внимание на себя обратплъ проэктъ 
устройства железной дороги между Лондоном!, п Бпр- 
мингамомъ. До тЬхъ поръ провозъ лидъ и вещей между 
этими пунктами пропсходплъ въ 3 дня, тогда какъ по ж е
лезной доропЬ онъ потребовала, бы не болЬе 6 часовъ, 
н при томъ еще съ уменьшешемъ Фрахтовой платы. Об
щественное мнеше, после иерваго з’дачнаго устройства, 
склонилось уже въ пользу железныхъ дорогъ; некото
рые земледельцы сознавались, что ценность земли не 
только не понижается, а напротпвъ чрезвычайно воз- 
ростаетъ; но за то друпе представляли по прежнему 
сильнейшую 0ПП03ИЦ1Ю п желали воспользоваться сво- 
пмъ положешемъ, чтобы получить отъ компанш огром
ный цЬны за торгуемые у нпхъ участки. Директоры 
компаши должны' были покориться необходимости и за
платить огромный цены. Когда была узнана настоящая 
причина оппозпцш владЬльцевъ; то они возбудили про- 
тн еъ  себя справедливое нсгодоваше те.мъ болЬе, что 
огъ проложешя железной дороги вся близлежащая зем
ля получаетъ обыкновенно высшую ценность и владЬ- 
лецъ уже этимъ однимъ возвышешемъ часто съ избыт- 
комъ вознаграждав тъ себя за уступаемый участокъ. 
Въ Англш разсуждали тогда, что нельзя порицать тЬхъ 
владельцевъ, которые представляли сильную оппозиции 
по искреннему убежденно, ибо действительно невозмож
но заплатить деньгами за те места, въ которыхъ про
ведена юность, мужество и старость, съ которыми мо- 
жетъ быть соединена священная память пменъ н дйлъ 
велпкнхъ, плп но крайней мЬре дорогихъ для сердца. 
Но тотъ по всей справедливости предается обществен
ному суду п иорнцашю, кто ведетъ недостойный торгъ 
своими симпаНями, кто можетъ продавать свои чувства
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за большую денежную сумму, или подъ предлогом!) се- 
мейныхъ воспоминаний домогается огромной вознагра- 
дптелыюй платы за землю.

Мы вид'Ьли, какъ желЬзныя дороги появлялись и съ 
какими трудностями первоначально должны были онЫ 
бороться. Теперь обратимся къ разсмотрЫшю много- 
стороннпхъ отъ нихъ выгодъ, которыя раскрылъ опытъ, 
и тЬхъ хозяйствениыхъ результатовъ, которые разви
лись съ течешемъ времени.

§ 74. Когда полотно дороги мягко, то колеса остав- 
ляютъ въ немъ слЫды, болЫе или менЫе глубоше, и не 
могутъ двигаться удобно. Мы уже прежде видЫли, что 
для устранения этого пренятствдя къ движенш, ста
раются сдЬлать грунтъ крЫпкимъ, усыпаютъ его утром- 
бованнымъ камнемъ. Теперь же прибавимъ, что для до- 
стижешя этой цЫлп еще лучше, кладутъ на земляное 
полотно параллельный колеи изъ желйза, которыхъ по
верхность совершенно гладка и тверда. Отъ этихъ же- 
лЬзныхъ колей или рельсовъ, дороги получили назваше 
желЬзныхъ. Такимъ образомъ лошадь можетъ уже вез
ти въ нисколько разъ болЫе, по причины гладкости пу
ти. Еслибъ путь былъ совершенно горизонталенъ, то 
препятствде, происходящее отъ трешя колесъ о рельсы 
составило бы только отъ У200 до узоо вЫса вагона, 
смотря потому какъ опрятны рельсы, какъ смазаны 
колеса вагоновъ и пр. То есть, полагая, что въ ваго
ны содержатся 2000 пудъ, достаточно было бы. для 
преододЫшя препятствдя къ движение, пронсходящаго 
отъ трешя, употребить ушше, которое равняется на
пряженно цЫпи, произведенному повышенной на пей ги
рею въ 10 пудъ, и даже только въ 6 пудъ съ Фунта
ми. Но на дорогЫ мощеной это же препятств1е трети  
составляешь одну тридцатую или для нЫсколькихъ пово- 
зокъ, которыя вЫсятъ съ грузомъ 2000 пудъ, оно со-
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ставить 662/, пуда, то есть болЬе въ 6 2/3 разъ и даже 
въ 1 1  '/э разъ.

Но рельсовый путь не представляетъ совершенной 
горизонтальности и всегда им'Ьетъ некоторый уклонъ, 
который требуетъ новаго пропорщональнаго уо ш я  для 
передвижки грузовъ. Если уклонъ путн составляетъ 
У1000, или на версту иолсажени, то сила движешя, по
требная для передвижки груза, должна быть увеличена 
отъ этого обстоятельства на одну тысячную груза. 
Если уклонъ путн составляетъ 10/1оо„, то сила влечешя 
должна быть увеличена па десять тысячныхъ, или на 
одинъ процентъ. Такимъ образомъ сила влечения, по
требная для перевозки тяжестей по желЬзнымъ рель- 
самъ, быстро возрастаетъ по я'Ьр'Ь того, какъ дорога 
дЬлается наклоннЬе. ВмЬстЬ съ тЕчъ исчезаетъ и вы
года, происходящая отъ облегчешя трешя па гладкомъ 
пути. Сд'Ьлаемъ для объяснешя этого краткш разсчетъ.

Мы уже видЬлп, что, при совершенной горизонталь
ности, сила влечешя на желЬзныхъ рельсахъ можетъ 
составлять У200 часть груза, или на 2000 пудъ только 
10  пудъ.

Мы видели также, что эта сила влечения должна быть 
увеличиваема пропорщонально уклону пути, такъ что 
при У1000 уклона (2 У2 сажени на версту) она должна 
составить 6/1000 вЬса, а это на 2000 пудъ даетъ 10 
прибавочныхъ пудъ. Сл-Ьдовательно, птогъ силы влече
шя, который получится изъ сложешя этпхъ двухъ силъ, 
даетъ 20 пудъ.

А при 1о/ 1000 уклона въ пути (5 саженъ на версту) 
пропорщональный прпбавокъ долженъ составить 10/ , 000 , 
или уже одинъ процентъ, что на 2000 пудъ даетъ 20 
пудъ. Следовательно, общш нтогъ силы влечешя даетъ 
30 пудъ.

4



Сличеше этихъ результатовъ, относительно потреб
ной силы влечешя, показываегъ, что если при совер
шенной горизонтальности пути, сила эта можетъ быть 
выражена ЭФФектомъ 10 пудъ, то при У, 0(>0 уклона она 
уже должна быть вдвое болЬе (2 0  пудъ), а при 10/ю оо 

даже втрое болЬе (30 пудъ). Ясно, что выгоды, про
исходящая отъ гладкости пути и преодолЬшя трешя 
быстро исчезаютъ при увеличены уклона.

Разумеется, выгоды этп теряются п сравнительно съ 
щоссейнымп дорогами. При совершенной горизонталь
ности пути, желЬзныя рельсы доставляютъ сбережешя, 
въ силр влечешя, какъ было сказано, по крайней мере 
въ 6 2/3 раза. Но, при уклоне въ 5 тысячныхъ, преиму
щество /келезпыхъ рельсовъ будетъ только въ 3 5/6 ра
за: при уклоне въ 10 тысячныхъ—даже только въ 2 % 
раза. Изъ этого видно, что железныхъ дорогъ не дол
жно строить съ заметною покатостт, подъ опасетемъ  
потерять выгоды, которыя отъ нихъ происходятъ для 
движешя, и это темъ более, что когда покатость про
стирается далее известнаго предела, то колеса машины 
не могутъ даже идти впередъ, а будутъ двигаться на- 
задъ; пбо, по причине гладкости рельсовъ, сцеплеше 
между неровностями колесъ и рельсовъ чрезвычайно 
уменьшается. Отъ этнхъ обстоятельствъ уклонъ дороги 
назначается обыкновенно малый— въ тысячныхъ частяхъ. 
Положешемъ объ основиыхъ услойёяхъ для устройства 
первой сети железныхъ дорогъ въ Россш (26 января 
1857 г. § 3) определено, что, за исключешемъ особыхъ 
случаевъ, разрЬшаемыхъ Главноуиравляющимъ путями 
сообщены и публичными здашямп, наибольшей иодъемъ 
или уклонъ дороги не допускается свыше 8 тысячныхъ.

И такъ уменьшенное препятствёе трепля на рельсахъ 
и относительная горизонтальность пути доставляютъ



желЬЗнымъ дорогамъ большое преимущество. Это пре
имущество въ высшей степени увеличивается еще упо- 
треблешемъ паровой силы для движения. Паровая ма
шина, которая тянетъ ио'Ьздъ, первоначально не могла 
везти свыше 80 тоинъ ( =  4,800 пудъ). Въ настоящее 
время она можетъ везти, на горпзонтальныхъ нлоско- 
стяхъ, клади вдесятеро более, отъ 36,000 до 48,000 пуд. 
(со скоростью 20 всрстъ въ часъ). Для этого потребно 
было бы по крайней мере 70 лошадей, полагая, что 
по железной дорогЬ лошадь можетъ везтн 685 пудъ. 
Следовательно, прпложеше пара доставляетъ возмож
ность получить огромное сбереж ете, потому что дСлаетъ 
ненужнымъ значительное число лошадей. СдЬлаемъ, для 
объяснетя этого, примерный разсчетъ только на 1000 
верстъ, при ежедневиомъ провозе 48,000 пудъ, а въ годъ 
17,520,000 пудъ На этомъ разстоянш надо принять 50 
станцш и на каждой до ста лошадей, принимая въ этртъ 
разсчетъ и запасныхъ. Это составляетъ, па все разсто- 
яше, 5,000 лошадей. Итакъ одно арнложеше пара даетъ 
возможность уже сберечь 5000 лошадей на каждую 1000 
верстъ. Номы приняли, что всякая лошадь можетъ везти 
685 пудъ: э го возможно только на железной дороге, а на 
шоссейной лошадь въ состояши везтн пудъ 60 съ чЬмъ 
нпбудь. Въ такнхъ условтяхъ движения на каждой станцш 
надо было бы держать по крайней мере по 800 лошадей, 
а па всемъ разстоянш 40,000 лошадей, для содержашя 
которыхъ потребовалось бы, подъ посЬвъ овса и насСно- 
косъ, весьма значительная поверхность земли. Эта поверх
ность при существованш желЬзныхъ дорогъ и приложе
ны паровой силы, можетъ пойдтп на добываше не корма 
для скота, а питательныхъ средствъ для человека (*).

(*) Впрочемъ замечено, что 'число проЬзлсаюгцнхъ въ дидижансахъ 
вообще не уменьшается, слЬд. не уменьшается и число лошадей, только



— 52 —

Кроме того, употреблеше пара сообщаетъ по’Ьздамъ 
необыкновенную быстроту, которой они никакъ не мо- 
гутъ достигнуть при закладке лошадей. Если мы поло
жимте, что съ употреблешемъ паровой силы можно 'Ъз- 
дпть втрое скорее, именно верстъ но 30 въ часъ, то 
это будетъ такое предположеше, которое иногда соот- 
в'Ьтствуетъ действительности, но чаще ея не достигает!», 
особенно же не достпгаетъ предала скорости. И между 
тЬмъ, даже съ этпмъ только предположешемъ, страна, 
которая втрое длиннее и втрое шире другой какой 
нибудь, то есть страна, которой поверхность въ 9 разъ 
обширнее, будетъ столь же удобна для всехъ сноше
ний, если только въ ней есть желЬзныя дороги. Страна 
въ которой 90,000 квадратныхъ миль, какъ приблизи
тельно напрпмеръ Гостя, будетъ столь же удобна для 
перевозки лнцъ п вещей, какъ другая страна съ поверх
ностно только въ 10,000 квад. миль, если въ первой 
есть железные дороги, а въ последней ихъ нЬтъ. Это 
доказываетъ особенную важность железныхъ дорогъ 
именно для странъ обширныхъ: желЬзныя дороги сокра- 
щаютъ разстояшя, который составляютъ тамъ огромное 
препятств1е ко всякого рода деятельности, администра
тивной и экономической. Въ отношеши къ первой ска- 
ж ем ъ, что съ железными дорогами возможна быстрая 
передача и быстрое приведете въ исполнеше распоря- 
жен1й правительства, а также облегчается сосредоточе- 
ше войскъ на одномъ пункте въ кратчайшее вре
мя Полагаютъ, что эта легко,сть сосредоточивать вой-

движеше переносится съ главныхъ лиши, замЪняемыхъ железными до
рогами, на простые пути, къ нимъ примыкающее и доставляющее пасса- 
жировъ. Это можно сказать объ Англш, Францш и Бельгёи. Въ этихъ 
странахъ дороги поперечный, направляющёяся къ жел-Ьзнымъ, до того 
распространили движете, что заменили потерю въ числЪпро'Ьзжающихъ, 
происшедшую на тЬхъ шоссейныхъ дорргахъ, который параллельны къ 
Ж0лД,знымъ и разумеется не могутъ ст> ними соперничествовать.
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ска въ скоромъ времени, безъ потери въ лпчномъ со
став!; и военныхъ прппадлежностяхъ, сдЬлаетъ болЬе 
возможными, уменьшить численную силу войска и сокра
тить расходы на его содержите. Чтобы видЬть въ ка
кой степени перевозка войскъ по железной дорог!; мо- 
жетъ ускорить передвижение ихъ и сосредоточение, прп- 
ведемъ пртгЬръ Московско-Петербургской Николаев
ской дороги. Изв-Ьстиое количество сухопутного войска, 
для прибытия пзъ Петербурга въ Москву, по шоссей
ной дорог!; требуетъ сорокодневнаго похода, а по же
лезной дороге оно ирнбываетъ па третий день, такпмъ 
образомъ выпгрышъ времени составляетъ 37 дней (*). 
Конечно, значительная армия не можетъ поспеть въ 
столь короткое время, пбо на железной дороге не най
дется достаточного числа вагоповъ, чтобы посадить за 
однпъ разъ все войско, поставить всйхъ лошадей и уло
жить багажъ. Пройдетъ некоторое время въ ожидании, 
прежде чемъ вагоны, отвезшие часть войска, возвра
тятся назадъ для продолжения транспортировки; по сбе
режение во времени все таки будетъ весьма значитель
ное. Последуемъ въ этомъ разсчетЬ указанйямъ, который 
были у насъ обпародованьи писателями, занимавшимися 
предметом'!, этимъ специально (*). Положимъ, что надо 
перевезтп, въ Москву пзъ С. Петербурга, одну дивизию, 
состоящую пзъ 4 нехотныхъ нолковъ, каждый въ 3 ба- 
талйопа, изъ 3 батарей и 1 кавалерййскаго полка. Ни
колаевская дорога, въ настоянцемъ своемъ состоянии, то 
есть при одной пар!; рельсовъ, можетъ, не останавливая 
движения иассажировъ и товаровъ, ежедневно перево
зить по 2 баталйона пехоты съ пхъ багажемъ, или 1

(*) См. статью Д. Анучина: Перевозка войскъ по желЬзнымъ доро- 
гамъ, въ Артиллершскомъ журна.тЬ, И858 г. № 2.

(*) См. тамъ же.
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батарею, пли соответственное число кавалерии Следо
вательно, для перем'Ьщешя целой дцвизхи въ упомяну- 
томъ ея составе потребуется: для н'Ъхоты 6 дней, для 
артиллерии 3 дня, для кавалерш 3 дня, всего 12  дней, 
Иа основами этого рассвета можно делать исчислешя 
для всЬхъ подобныхъ случаевъ (*). Эта возможность 
быстро сосредоточивать войска иа данномъ пункте сама 
по себе уже есть дСло большой важности. Но, кроме 
того, надо взять еще во внимаше, что войско, после 
продолжительныхъ переходовъ, втеченш одного ме
сяца и даже болЬе, утомляется и теряетъ больными, пол- 
ковыя вещи отъ тряски ломаются пли скорЬе прнхо- 
дятъ въ негодность, между гЬмъ какъ при перевозке 
по железной дороге войско прпбываетъ на место здо- 
ровымъ и свежимъ, безъ потерь въ личномъ составе и 
безъ разстройства матерхальной части, такъ что оно мо- 
жетъ немедленно продолжать походъ или вступить въ 
бой. Огромны также будутъ сбережешя оттого, что при 
дЕИжеши на железныхъ дорогахъ нЬтъ надобности въ

(*) Для сравнения послушаемъ, что говорить объ этомъ предмет^ М. 
Шевалье въ Шс1. (1е Гёсошшие роННцие, 1.341. «Можно разечитывать, что 
корпусъ войска, состояний изъ 20.000 п’Ьхоты, 6.000 кавалерш и 10 
артиллершскихъ батарей (въ 60 пушекъ каждая) вг.гес-г Ь съ  военнымъ 
багажемъ, потребуетъ 1600 вагоновъ. Бея же эта масса может», дви
нуться за одинъ разъ съ помощно 75 или 80 паровыхъ машинъ. Но 
всякая значительная компания щгЬетъ по стольку вагоновъ и паровыхъ. 
машинъ. Английская сЪверо-западная компащя въ кондЬ 1847 года 
югЬла 457 машинъ. Правда, что лиши, на которой она действовала, со
ставляла не мен’Ье 957 верстъ. Количество вагоновъ этой компании для 
пассажнровъ составляло 1626, для товаровъ 6235. Во Францш север
ная компания нмЬетъ 239 паровозовъ, 650 вагоновъ для пассажнровъ 
п 3306 для товаровъ.» Эти соображения показываютъ, что и у насъ въ 
Росши, съ уешпемъ подвижнаго состава, приведенные выше разечеты 
по Николаевской дорогЪ могутъ подвергнуться значительному изм’Ьве- 
шю. Но конечно усиление подвижнаго, состава, особенно на частныхъ 
лишяхъ, не можетъ имЬгь м'Ьста иначе, какъ но постоянному возраста
ние торговаго движешя, а не по военнымъ обстоятельствамъ.
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обывательскихъ подводахъ для подъема тяжестей. Если 
требоваше подводъ происходитъ вь рабочую пору, то 
убытки по носЬву п уборюЬ хл'Ьба, или по уборюй сЬна, 
могутъ быть чрезвычайно значительны. Въ последнюю 
‘крымскую войну, перевозка военныхъ тяжестей до такой 
степени истощила перевозочныя средства м’Ьстныхъ обы- 
ва телей, что подводы наряжались пзъ отдаленныхъ губер- 
нш, папрпм'Ьръ изъ Воронежской. «Они д'Ьлали въ оба коп- 
дабол Ье 1500 верстъ, чтобы доставить кладь на нисколько 
верстъ, и это происходило въ страп'Ь, гд'Ь жители не им'Ьлп 
Ч'Ьмъ продовольствовать собственный свой скотъ. Въ 
промежутки времени, въ которые войска не двигались 
п въ которые не перевозились оставленный ими тяже
сти, обывательсыя подводы перевозили продольств1е и 
фуражъ. Такпмъ образомъ вся рабочая производитель
ная сила края была поглощена перевозкой военныхъ 
тяжестей и представляла регре1ииш тоЬПе.» (*). Стечете 
огромнаго числа обывательскихъ лошадей п воловъ въ 
Крыму, равно какъ масса казенныхъ животныхъ, пуж- 
ныхъ для передвнжешя военныхъ обозовъ, причинили 
необычайное возвышеше цгЬнъ на Фуражъ п привели 
продовольств1е кавалерш въ затруднительное положеше. 
Довольно того, что въ СимФеропольскомъ у'Ьзд'Ь въ 
апрЬлЬ 1856 года справочная ц-Ьна за иудъ сЬна дохо
дила до 2 р. 10 к. сер. Но недостатку Фуража въ 
Крыму, было выведено нзъ него до 30 тысячъ лоша
дей. Отъ этой дороговизны корма п недостатка пере- 
возочмыхъ средствъ, доставка военныхъ принадлежно
стей, пров1анта и Фуража, сделалась почти невозмож
ною. Уже по этому одному войну далЬе продолжать 
было-бы невозможно, и Крымъ надлежало бы очистить.

(*) Русскш  Ь  потники, 1860 дек. Объ улучшенш поревозочныхъ 
средствъ. С. 761.
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Такое мн'Ьше по крайней м'ТрЬ выразплп нЬкоторыя 
лица, знакомый со способами продовольств!я Крым
ской армш. Изъ этого примера ясно открывается важ
ность желЬзныхъ дорогъ для успеха воепныхъ дей
ствий, какъ въ стратегпческомъ, такъ и хозяйствен-' 
помъ отношешяхъ.

При железныхъ дорогахъ и самая война не будетъ 
явлешемъ столь частымъ какъ теперь, пбо желйзныя 
дороги соедгшятъ людей узами взаимныхъ выгодъ, дру
жества и родства. ОнЬ въ высшей степени облегчаютъ 
сношешя. На поездку изъ Петербурга въ Берлпнъ бу
детъ достаточно 50 часовъ, тогда какъ прежде дили
жансы привозили путешествешшковъ въ трое сутокъ 
изъ Петербурга въ Москву. То есть Петербургъ и 
Берлинъ, по отношешю къ сношешямъ, будутъ гораздо 
ближе другъ къ другу, чЬмъ прежде, при дилижансо- 
выхъ сообщешяхъ, были Петербургъ и Москва. Этотъ 
нрим'Ьръ показываетъ, какъ должны распространиться 
связи между иностранными государствами и какое бла
годетельное вл1Я1пе железный дороги должны иметь на 
союзъ народовъ.

Но оставнмъ административный и военный отноше
ния, при которыхъ мы могли коснуться только мимо- 
ходомъ народной экономш, и обратимся теперь къ эко
номш этой, какъ нашему главному предмету. Разсма- 
трпваемыд съ этой новой точки зргЬшя, желЬзныя до
роги представляются съ огромнымъ вл1ягйемъ на про- 
возъ товаровъ и лицъ. Что касается до товаровъ, то 
не говоримъ уже о томъ, какъ удобно, съ быстротою 
движешя на желТзныхъ дорогахъ, могутъ быть прово
зимы каше нибудь нЬжные и доропе плоды: виноградъ, 
персики, аппельсины, груши. Такъ ананасы, по доставлены 
съ аптнльекпхъ острововъ, но жел'Ьзнымъ дорогамъ не
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медленно развозятся во всей Лнглш. Даже н предметы 
первой важности въ потреблена человека могутъ быть 
теперь доставляемы нзъ более удаленныхъ ы'Ьстъ, по
тому что въ короткое время доставки они не успЪютъ 
испортиться: огородные овощи, молочные скопы и пр. 
Такъ теперь въ Парижъ привозятъ молоко слишкомъ 
нзъ-за 200 верстъ, битую говядину изъ-за 300, раз
ные овощи и плоды со всЬхъ нунктовъ Франщи, что 
все прежде, до же.гЬзныхъ дорогъ, было невозможно. 
Эго распространено области доставки съЬстпыхъ прп- 
пасовъ послужило парпжанамъ въ пользу, ибо понизи
ло цйну ирипасовъ; оно вместе было весьма поощри
тельно для производящихъ местностей, въ которыхъ 
припасы, оставаясь дома, не имели бы теперешней воз- 
наградителыюй ценности. Нетъ сомнЬшя, что и у насъ 
въ Россш доставка разныхъ плодовъ изъ южныхъ гу- 
бернш, виноградныхъ впнъ и плодовъ же съ Крымскаго 
полуострова, въ губершп северныя, получптъ весьма 
болыше размеры, къ обоюдной выгоде производптель- 
ныхъ и иотребляющихъ местностей. Но и разные то
вары громоздив, не такъ легко или совсЬмъ непор- 
тяшдеся, какъ сало, шерсть, кожи, мука, горючш ма- 
терхалъ, получатъ также распространенный сбытъ. М. 
Шевалье делаетъ очень любопытное соображеше, какъ 
железный дороги предупредить то возвышеше цЬнъ 
на хлебъ, которое прежде во Франщи обыкновенно 
оказывалось въ неурожайные годы. Онъ приннмаетъ, 
что разстояше отъ центра къ оконечпостямъ ^Францш 
составляетъ до 000 верстъ. Если по железной дороге 
назначить провозную плату съ тонны (60 пудъ) но 1 '/, 
кон. на версту, то нровозъ на С00 верстъ составитъ 
7 р. 50 к. А тонна представляетъ по весу около 50 
четверпковъ пшеницы. По этому разсчету выходитъ, 
что нровозъ пшеницы изъ центрального департамента
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въ пограничный обойдется копеекъ по 15 на четве- 
рикъ, а изъ одного пограничнаго въ другой вдвое до
роже, копеекъ 30. Между Т'Ьмъ какъ въ неурожайные 
годы 1817, 1847 и 1854, разница въ цЬнахъ шненпцы 
между департаментами составляла до 80 кои. и 1 руб. 
Эта высшая разница, которая доселе существовала, 
происходила не отъ однихъ только трудностей доставки 
по обыкновенной дороге, но также огъ пропуска вре
мени. Товаръ можетъ быть уже и въ дорог!;, но еще 
не посп'Ьлъ на место, а между тЬмъ цЬна на него 
ужасно поднимается, пока онъ не прнбудетъ. Въ этпхъ 
случаяхъ быстрая доставка чрезвычайно облегчаетъ 
рынокъ п потребителей. Любопытно также местное 
наблюдение М. Шевалье, почему во Францш отличный 
вина, добываемый въ департаментахъ, нрплежа- 
щихъ къ Средиземному морю, мало расходятся въ 
департаментахъ сЬверныхъ, и какъ устройство желЬз- 
ныхъ дорогъ можетъ содействовать ихъ сбыту. Изво- 
щпки, которымъ иоручаютъ доставку вина по немногу 
похшцаютъ его, им4я его па своемъ попеченш вте- 
ченш нЬсколькихъ недель; на пхъ добросовестность 
нельзя положиться, когда д4ло идетъ о нашггкахъ. 
Отъ этого вино привозится ими въ уменьшенномъ ко
личестве и испорченномъ качестве, что заставляегь 
потребителя избегать выписки вннъ. Но железный до
роги, при в Ьрности и быстроте движешн, измЬнятъ это 
положеше д4ла. По случаю разности въ цЬнахъ на 
хлЬбъ стоить зд4сь еще припомнить, какъ велика разность 
эта именно у насъ въ Россш по разнымъ губершямъ. 
Тогда какъ рожь въ среднихъ, хлЬбородныхъ губер- 
шяхъ продается рубля но 2 за четверть, въ губер- 
шяхъ заиадныхъ и сЬверныхъ она стоитъ рублей по 5 
п даже свыше того. Вино крымское въ северныхъ гу- 
бершяхъ у насъ совсЬмъ почти неизвестно, не смотря

\
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на то, что по своимъ качествамъ п дешевизне оно за
служивало бы болыиаго распространешя. Но какъ за
труднительны у насъ сухопутный доставки, видно нзъ 
того, что у насъ были опыты доставлять вино нзъ 
Кулдма моремъ вокругъ Европы. ЖелЬзныя дороги изъ 
Орла къ западнымъ губершямъ н нзъ беодосш къ Мо
скве много будутъ содействовать къ уравнение цЬнъ 
на хлЬбъ, скотъ, горючей матергалъ и многие друпе  
предметы, а также и къ бо.гЬе равномерному распре
делен^ товраовъ.

На провозъ пассажировъ железпыя дороги также 
могутъ иметь обширное п благотворное действхе. Не 
говоримъ уже о томъ, какъ дороги эти увеличн- 
ваютъ нрхятностп жизни, облегчая путешествия, которыя 
прежде, тряскою въ плсхихъ экппажахъ, медленнос- 
тпо двпжешя и иеобходимоспю проводить безсониыя 
ночи въ дплпжансахъ, составляли для многпхъ боль
шую тягость. Пассажиры, которые едутъ по де- 
ламъ, прннадлежатъ или къ классу простыхъ работнц- 
ковъ, пли къ классу такпхъ, которые занимаются упра- 
влешемъ и надзоромъ, умственными и художественными 
трудами. Для простыхъ работниковъ скорость движения 
на жслЬзныхъ дорогахъ доставляете сбереж ете рас- 
ходовъ на содержание въ пути и выигрышъ времени, 
которое тоже, что деньги. Какую громадную разппцу 
иредставляетъ теперь перейздъ какого нпбудь новго- 
родскаго крестьянина въ Нетербургъ съ перемещешемъ 
его прежде, когла большую часть пути опъ д-Ьлалъ 
пЬшкомъ, пли кое-где только прнсЬдалъ на порожннхъ 
возахъ, тратплъ много времени п проедался въ дороге. 
Иснытавъ эти трудности, онъ иногда вьшуждаемъ былъ 
оставлять свое намерсгае работать въ Петербург!», отъ 
чего рабоч1я силы распределялись у насъ совсЬмъ не
равномерно: въ однихъ местностяхъ, удаленныхъ п раз-
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общепныхъ худыми путевыми средствами, рабочая си
ла сосредоточивалась выше потребностей и не имела 
надлежащей ценности, а въ другихъ въ ней ощущался 
крайнш недостатокъ и потому трудовая плата была 
весьма высока. Железный дороги назначены къ тому, 
чтобы распределить трудъ равномернее по всему г о 
сударству, изгладить эти избытки п недостатки; вместе 
съ гЬмъ они доставятъ человеку возможность восполь
зоваться его личною свободою, когда она ему предоста
влена. До откры-пя железныхъ дорогъ право человека 
на свой трудъ и на самаго себя невполнгЬ осуществляет
ся, такъ какъ человекъ встречаетъ на д-ЬдЬ препятств1я 
къ своему перемещению. Въ этомъ смысле желбзныя 
дороги являются истинными союзницами эманцппацш. 
Для д ру гаг о класса пассажпровъ, занимающихся выс
шею деятельностно, удобство железныхъ дорогъ также 
чрезвычайно важно. Заводчикъ п торговецъ не пмЬютъ 
надобности посылать свонхъ нрикащпковъ для закупки 
товара, пли для его распродажи; они могутъ сами это 
сделать, съ большою для себя выгодою. Землевладе
лец^ живущей по службе, пли по другпмъ обстоятель- 
ствамъ, въ городе, можетъ чаще посещать свою усадь
бу л ближе наблюдать за хозяйствомъ. Скотоводъ мр- 
жетъ войти въ прямое сношение съ закуиателемъ скота 
для большихъ городе въ, между тЬмъ какъ до сихъ 
поръ скотъ переходитъ чрезъ руки нЬсколькихъ по- 
средствующнхъ купцовъ и тогда только окончательно 
поступаешь къ мяснику. Во Франщи, наиримеръ, скотъ 
переходитъ раза четыре отъ одного промышленника къ 
другому, прежде чймъ достигнетъ парпжскаго мясника. 
Ж елезный дороги открываютъ всякому хозяину воз
можность везде производить личный надзоръ —  усло- 
В1е, весьма важное дтя успешнаго хода де.ть, и за
ключать прямо сделки. Для иевеществеипыхъ произ-
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водствъ легкость п быстрота перем'Ьщешя открываетъ 
способы къ усовершенствован™ и болЬе обширному 
применен™ сведЬтй и даровашй. Ученые н литера
торы, артисты, медики и механики, которые прежде не 
могли такъ легко оставлять свой край и освобождаться 
отъ своей провпнщальной односторонности, теперь, при 
жел’Ьзныхъ дорогахъ, пхъ быстроте движешя и удоб- 
ствахъ, могутъ легко иргЪзжать въ столицы, беседо
вать съ отличными людьми въ пхъ СФсрЬ деятельности, 
осматривать рЬдшя собрашл и сооружешя, словомъ до
полнять свое кабинетное образовате практическими 
изучешямп. Наоборотъ и жители столпцъ, чрезъ посЬ- 
гцеше провннцш и личное обозрЬше иредметовъ на 
мест!;, могутъ получать бо.гЬе правильный взглядъ па 
вещи и въ свою очередь распространять пден и здра
вый вкусъ. Сов'Ьгъ знаменита™ ученаго, врача, меха
ника, инженера дЬлается возможнымъ для удаленныхъ 
местностей; влпппс и польза этнхъ лпцъ не ограничи
ваются болЬе одннмъ уголкомъ, талантъ получаегь бо- 
лЬе общую п достойную оценку.

И такъ железный дороги доставляютъ многоразлич
ную пользу быстротою въ доставке лнцъ и вещей. Но, 
кроме того, ненадо выпускать пзъ вида и другнхъ вы- 
годъ, прнпосимыхъ этими дорогами. На нихъ поезды  
отправляются по нескольку разъ ежедневно, потому 
всякш найдетъ себЬ мЬсто, и но цене, приноровленной 
къ его обстбятельствамъ. Въ нрежннхъ дилижансахъ 
часто надо было выжидать места по нЬскольку дней, а 
для жителей междулежащпхъ городовъ п селъ дили
жансы были доступны только тогда, какъ въ нихъ бы
ли праздныя места. Какъ для пассажнровъ важна эта 
общедоступность железныхъ дорогъ, эта возможность 
получить место непременно и въ каждый пзъ нунктовъ, 
находят,пхся на лиши дороги, такъ для товаровъ важ-



на правильность п аккуратность по'Ьздовъ п постоянство 
доставочной цены. Только при такпхъ услов1яхъ тор
говля можетъ пдтп вТрныыъ шагомъ и разсчптывать на- 
передъ барыши. Когда желЬзныхъ дорогъ нТтъ; то 
провозная плата завпснтъ отъ времснп года и состоя- 
1Йя дорогъ, потому торговецъ, пм'ЬгощШ въ впду от
править партйо товара, не можетъ папередъ знать, ка
кую цТпу заплатить опъ за кладь, ибо опъ не можетъ 
предвидеть, какая буДетъ погода, дождливая пли сухая, 
п каыя будутъ дороги —  грязныя, пзбптыя, снЬжныя 
или безснЬжныя. Также мало возможно предузнать 
фрахтъ, который будетъ взпмаемъ по водяпымъ пу- 
ТЯМЪ, ибо II онъ зависать отъ состояшя ПОГОДЫ II воды, 
отъ ея спада п обмелешя, наконецъ отъ ея замерзашя, 
когда двпжсше совершенно прекращается н товаръ 
долженъ остаться па зимовку въ пути. По этпмъ об- 
стоятельствамъ, провозъ по грунтовымъ и водяпымъ 
путямъ не только оставляетъ въ неизвестности тран
спортные расходы, что еще не могло бы торговле при
давать вполне рискованный характсръ; но провозъ 
этотъ делаетъ сомнптельнымъ самое время доставки 
товара. Между темъ точность доставки необходима для 
торговыхъ дълт. п вйрныхъ снабжений, ибо вт. протнв- 
номъ случай, когда товары доставлены чрезъ несколько 
недель и даже чрезъ несколько месяцевъ протпвъ пред- 
полагавшагося срока, дЬны могутъ совершенно изме
ниться, н торговецъ, въ случай поннжешя, потеринтъ 
соответственный убьггокъ. Вотъ этн-то убытки, проис
ходящие отъ неверности транснортиыхъ расходовъ и 
просрочекъ, железный дороги предупреждаштъ п сооб- 
щаютъ торговле твердость п верность разсчета, кото- 
раго она прежде ннкакъ не нмЬла.

Некоторые писатели пытались выразить въ прнбли- 
птельпыхъ чпслахъ выгоды, происходящая отъ устрой
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ства жел'Ьзныхъ дорогъ, и мы нослбдуемъ за пхъ вы
водами.

Г. Павелъ Небольспнъ, (* *) нолагаетъ что Московско- 
Петербургская железная дорога для однихъ только ра- 
бочпхъ предотвращаем расходъ въ 7 мнллюновъ руб. 
сер., если мы иредположпмъ, что число нхъ, приведен
ное къ ц'Ьлой лиши, составляетъ 400 тысячъ, п что они 
странствуют'!, самымъ экономнымъ образомъ— пбшкомъ. 
Сбережеше для нихъ оказывается еще ощутительнее, 
когда они, вместо п-бшаго хождения, предпочли бы ехать  
съ пзвощпкамп. По его вычислешю выходить еще, что 
провозъ клади, принимая его на все разстояше въ 23 
мп.шона пудъ, доставляетъ сбережешя по крайней мере  
до 24 милл. рубл. сер. ОбЬ же этп статьи— доставка ра- 
бочаго класса п клади по железной Николаевской доро
ге, приносить выгоды, сравнительно съ прежними спо
собами перемйщешя, по крайней м'ЬрЬ на 30 милл. руб. 
Если вычесть отсюда 20% на расходы по личной и ма
тер] альной части железной дороги, то загбмъ все-таки 
останется еще большая выгода для иародиаго хозяйства.

Английский писатель Лярднеръ думалъ, что въ 2»года, 
кончпвнйеся 30 1юня 1848 года, сбережеше, сделанное 
пассажирами, на плат-6 за провозъ, составило въ Англш 
103 милл. рубл. Кром'6 того ими сбережено времени на 
2 % миллшна, и израсходовано мен'Ье въ гостииницахъ 
на 267 тысячъ рублей. М. Шевалье, приводя этотъ ра- 
счетъ (*), находитъ, что сбережеше на времени и въ 
гостиннпцахъ могло бы быть оценено гораздо выше, п 
что въ нынбшнее время (1855 г.), когда сбть жел-бзныхь 
дорогъ въ Англш расширилась и путешеств1я значитель
но умножились, ценность всбхъ выгодъ, дпставляемыхъ

(*) См. его брошюру: Опыт:, изложсшя значения железной дороги Ни
колаевской. Мскв. 1860 г.

(*) М. СЬетаНсг, Сопгз <1’ёс. роНбдие. Рапз, 1855. 1 то1. 473.

*
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Англш дорогами этими въ путеществ1яхъ, можетъ быть 
положена ежегодно во 125 милл. рубл. КромЬ того сбе- 
р е ж е т е , доставляемое железными дорогами но провозу 
товаровъ, н принимая въ соображете понижете Фрах
та на каналахъ, произведенное соперипчествомъ дорогъ, 
можетъ быть од’Ьпено въ С4 а/2 милл. рубл. Итого 189 V, 
милл. рубл. сер.

Известный Французскш писатель Тейсеранъ (*) сд!;- 
лалъ приблизительное исчпслеше ежегодныхъ выгодъ, 
получаемыхъ Франщею отъ желйзныхъ дорогъ. По его 
МНЙ1ПЮ 2200 милл. километровъ (килом.= 0 ,9 3  версты) 
которые про'Ьхали пассажиры, обошлись бы въ днлп- 
жансахъвъбО милл., а на железной дорог!; они причини
ли расхода только 32% милл. рублей; это доставляетъ 
экономш 17 У2 милл. рублей. Выгода, происходящая отъ 
сбережешя времени, кажется намъ, положена уже въ 
слишкомъ большую ценность: ибо Тейсеранъ, находя, 
что пассажиры употребили только 50 милл. часовъ на 
'Ьзду, тогда какъ въ дилижансахъ они употребили бы 
на то 290 милл. часовъ, заключаетъ отсюда, что сбе
р еж ете  240 милл. часовъ времени, но 50 сантимовъ за 
часъ (12 У3 коп.), представляетъ ценность въ 30 милл. 
рубл. Не приписывая самъ этому разсчету точности, Тей
серанъ полагаетъ что упомянутый сбережешя, съ нри- 
соединешемъ экономш на расходахъ въ гостпннпцахъ, во 
всякомъ случай нревышаютъ 50 милл. рубл. Къ этому 
надо приложить огромное сбереж ете, происходящее, отъ 
транспорта товаровъ по железной дорог!; и отъ нони- 
жешя Фрахта по водянымъ сообщетямъ. Для дополне- 
Н1я этихъ разсчетовъ сл'Ьдуетъ принять въ соображете 
еще 42 Уз милл. рублей дивиденда, получениаго акщоне-

(*) См. его статью: Желйзныя дороги въ Бк1. ишуегее1 с1и соштегсе. 
Рапз, 1858 1. то1. р. 638.

»
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рамп отъ железныхъ дорогъ. И правительство также 
получаетъ' значительный денежный выгоды отъ жел-Ьз- 
ныхъ дорогъ, кроме разныхъ удобствъ, доставляемыхъ 
напрпм'Ьръ телеграФОмъ. Французское правительство 
оказывало компашямъ вспоможете, но теперь оно впол
не за то вознаграждается налогомъ, взимаемымъ съ 
по'Ьздовъ большой скорости, и безмезднымъ провозомъ. 
Этотъ налогъ на всЬхъ вообще находящихся въ дей- 
ствш лишяхъ, которыя получили вспоможете менее
25,000 рубл. на километръ (= 0 ,9 3  версты), составляетъ 
025 рубл. нли 2 У2 процента выданныхъ суммъ. Пере- 
возъ почтъ, который производится даромъ, составляетъ 
не менЬе 500 рубл. ежегодно на версту, что даетъ еще 
2% на выданный суммы. Компаши возятъ только за чет
верть ц-Ьны военныхъ н моряковъ, также по уменьшен
ной таксе воннскш багажъ и арестантсше экипажи, что 
доставляетъ еще довольно значительную выгоду, не го
воря уже о гербовой пошлине съ акщй п облигацш, 
налоге съ патентовъ п увеличены различныхъ сборовъ 
казны, пропсходящемъ отъ оживлешя частной деятель
ности железными дорогами п отъ общаго увеличешя 
доходовъ.

Въ заключеше скажемъ, что на железныхъ дорогахъ 
путешеств1е гораздо безопаснее, чемъ на простыхъ, 
хотя это противоречптъ общепринятому мнеппо и ка
жется парадоксально. Изъ оффищэльныхъ отчетовъ ока
зывается, что на Французскихъ железныхъ дорогахъ съ 
7 Сентября 1835 по 31 Дек. 1856 года, на англшскихъ 
съ 7 Авг. 1840 по 31 Дек. 1856, и на прусскихъ съ 
1851 по 1856 годъ, проЬхало пассажировъ слишкомъ 
1,350 миллшновъ человекъ; изъ нихъ было убито 300, 
ранено 5,539 человекъ. Это даетъ: убптыхъ 1 чело
векъ на 4 мпллшна, раненыхъ 1 человекъ на 381,000. 
А между пассажирами въказенныхъ и частпыхъ дилижан-

5
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сахъ, съ 1846 ио 1855 годъ, во Францш было: 1 уби
тый на 355,463 челов-Ькъ, 1 раненый на 29,872. Это въ 
двенадцать разъ более, чЬмъ на желЬзныхъ дорогахъ.

§ 75. По открытая первой железной дороги отъ Ман
честера въ Ливерпуль, въ 1830 году, капиталисты удо
стоверились въ пользЬ, которую они и общество могутъ 
получить отъ устройства новаго способа сообщенш; но 
все далеки еще были отъ мысли, что этимъ быстрымъ 
п удобнымъ способамъ сообщешя суждено было произ
вести стольже важный переворотъ въ народной эконо- 
мш, какъ книгопечатания въ иародномъ просвещены, 
пли пару въ механическихъ производствахъ. Сначала ду
мали, что железный дороги, съ своимъ главнымъ ха- 
рактеромъ быстроты, удобны только для провоза пас- 
сажпровъ, а не товаровъ, и во многихъ было сомне
т е ,  будетъ ли пассажирское движете достаточно, чтобъ 
окупилось столь дорогое предпр1я'пе, какъ железный 
дороги. Огромные расходы, необходимые для ихъ со- 
оруж еш я, требовали образовашя большнхъ комна- 
нш, который въ начале, при некоторой нерешитель
ности публики, не могли состояться. Не смотря на то. 
въ соединенномъ Королевстве (Велпкобрнтанш и Ирлан- 
Д1и ), съ 1830 ио 1846 годъ, было открыто (*) желЬз- 
ныхъ дорогъ 3,000 верстъ и на нихъ израсходовано 
390 милл. рублей. Въ Белыми устройство желЬзныхъ 
дорогъ шло также успешно, слабЬе въ Германш, и 
особенно во Франщп, а въ другпхъ государствахъ оно 
и совсемъ не начиналось. М. Шевалье отчетливо изла-

(*) Для статистики жел'Ьзныхъ дорогъ ср. Сопгз (1’ ёс. роНЫ;ие раг 
М .  С к е ь а Н е г ,  2 уо1. Рапз 1855, 1858. Боситепз з(а1. зиг 1ез сЬ еттз Не 
1ег, риЪНёз раг огйге Йи пшпз1ге Йе 1’ а^пспИиге е!с. Рапз. 1856. Т о о к е ,  
А Ыз1огу о! рпсез, 1857 уо1. У, р. 348 —  390. Н о т ,  Апшшге Йп 
сгёйП риЬНс рочг 1859. Также ст. о желРзныхъ дорогахъ XI. Ш е в а л ь е  въ 
Б1с1. Йе Р ёс. ро1. 1852; Т е и с с е р а н а  въ Р1с{. йп сошшегсе, 1858 Н у т е  

въ Отечественныхъ Запискахъ, 1858 г.



гаетъ причины, по которымъ Франщя отставала тогда 
въ д'Ьл'Ъ желЪзныхъ дорогъ. Она сделала много расхо- 
довъ на строеше кр-Ьпостей въ Парпж'Ь и на границ!;, 
хотя зд'Ьсь ей никто не угрожалъ, а напротивъ сосйд- 
шя государства опасались ея. ЗатЬмъ, когда правитель
ство вознамерилось само приняться за постройку жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ, то этому пом’Ьшалъ духъ партш; а когда 
правительство хотело передать эту постройку частной 
промышленности, то опять появилось недов!;р1е оппози
ция она разглашала, что предоставить жел’Ъзныя доро
ги банкпрамъ п каппталпстамъ можетъ быть вредно, ибо 
они станутъ помышлять только о своихъ пнтересахъ, а 
не о благосостоянш общества, и назначать высокую 
плату за ировозъ. Потому проэкты частныхъ компанш 
были до того изменены, или затруднены разными усло- 
В1ямп, что онп сделались совершенно невозможны для 
практнческаго псполнешя акщонернымп компашями. Такъ 
было потеряно время въ безплодныхъ прешяхъ до 1844 
года, когда наконецъ состоялись н'Ькоторыя компанш.

Въ эго время въ Англш устройство жел’Ьзныхъ до
рогъ было производимо съ необыкновенною энершею и 
даже съ увлечешемъ, такъ что въ 4 года отъ 1843 по 
1847 годъ лпшя вс4хъ дорогъ удвоилась и достигла
6,000 верстъ; сумма денегъ, нстраченныхъ на этотъ 
предметъ, составила слишкомъ 1,000 мплл. рублей. Въ 
1846 п 1847 годахъ было издержано по 240 мплл. ру
блей въ каждомъ (*)—громадная сумма, которая могла 
быть внесена только въ такомъ богатомъ государств!;, 
какъ Англия, да и тамъ это не обошлось безъ сидьнаго

(3  Для сравнения упомянемъ зд&сь, что въ § 7 Устава (1857 Янв. 26) 
Гдавнаго Общества.россшскихъ жел-Взныхъ дорогъ, капиталъ общества 
опредЬленъ въ 275милл. руб. Такъ какъ постройку дорогъ общсствомъ 
предполагалось окончить чрезъ 10 лЪтъ, то и внесете этого капитала 
додано было распределиться также па нисколько л4тъ.



денежнаго потрясешя. Въ слЬдуюпце два года, 1848 
и 1849, было еще открыто 3,000 верстъ, съ издерж
кою на то но 180 милд. рублей ежегодно. Такимъ обра- 
зомъ въ 1849 году вс!; Британсшя железный дороги 
составляли уже сЬть въ 9,000 верстъ, стоившую 1380 
милл. рублей.

Францхя и особенно Гермашя делали успехи въ 
устройстве жел'Ьзныхъ дорогъ, но ихъ п самую Англш 
далеко опередплъ сйверо-амернкансый Союзъ, въ кото- 
ромъ были исполнены громадный сооружения и при томъ 
съ чрезвычайною экономгею. Одиа только Росшя, меж
ду первоклассными державами, медлила по этой части 
обществепныхъ улучшетй и, начавъ ихъ довольно ра
но, въ 1837 году, открьтемъ Царскосельской желез
ной дороги, она долго оставалась съ этою маленькою 
лишею. Не прежде какъ въ 1851 году была открыта 
Московско-Петербургская лпшя, имеющая 004 версты. 
И все-таки Росая была тогда, относительно развили 
жел’Ьзныхъ дорогъ, ниже Бельгш, где уже ихъ нахо
дилось слишкомъ 800 верстъ, не смотря на то, что въ 
этомъ королевстве только 535 кв. геогр. миль простран
ства, и следовательно оно менЬе, чЬмъ одна москов
ская губершя (589 кв. миль). Въ последнее время же
лезный дороги распространились во всехъ евронейскихъ 
государствахъ; даже въ Турцш 23 Сент. 1850 образо
валась английская компашя съ капиталомъ въ 1 .200,000 
ф у н т о в ъ  стерлинг, для устройства лиши нзъ Смирны въ 
Анданъ, а 30 1юля 1857 другая компашя съ капиталомъ
400,000 Фунт. ст. для устройства лшпн изъ Черново- 
ды въ Кюстендже. Въ Египте готовыхъ желЬзныхъ 
дорогъ сущестЕустъ 540 верстъ, не считая маленькихъ 
ветвей. Въ Восточной Индш, Австралш, словомъ вез
де, куда только проникло англшское влгяше, устроены 
более пли менЬе значительный лпнш железныхъ дорогъ.
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Не вдаваясь въ статпстпчестя подробности, мы предста- 
впмъ зд'Ьсь следующую таблицу о предостазленныхъ и 
готовыхъ желЬзныхъ дорогахъ въ важнЬйшихъ госу- 
дарствахъ:

Предоста
влено. Готово.

верстъ. верстъ.
Въ Европ'Ь.

Австр1я ................................................ 5 . 4 2 8 2 . 5 7 5
А н гл1я , Шотландгя и Ирландия. . 2 0 . 7 4 0 1 3 . 6 7 4
Б е л ь п я ................................................ 2 . 0 0 2 1 . 6 4 2
Д а ш я ........................  . . . . 7 1 3 6 5 3
Испан1я ................................................ 2 . 6 6 5 4 7 6
Неаполитанское королевство .. . 5 8 7 4 8
Папсшя влад'Ьш я.............................. 3 8 7 1 8
ПруСС1Я ................................................ 6 . 4 8 7 4 . 0 0 9
Сардин] я ................................................ 1 . 0 0 6 6 6 2
Тоскана ................................................. 5 9 1 2 3 7
Турщ я...................................................... 5 4 2 ))
Ф р а н щ я ................................................ 1 0 . 8 0 1 8 . 1 5 5
Швепцар1Я .......................................... 1 . 4 6 4 3 2 4
Швещя п Н о р в е п я ........................ 2 2 0 2 2 0

ВнЬ Европы:
Егнпетъ ................................................ » 5 4 0
Воет. Инд1я, Австралия и мысъДо-

брон Н а д е ж д ы .............................. 4 . 3 2 9 1 . 0 8 7
Канада...................................................... 3 . 0 4 6 2 . 3 9 5
К у б а ...................................................... 1 . 0 3 5 6 8 9
С'Ьверо-амернканскш Союзъ. . . » 4 1 . 8 1 6
Южная А м е р и к а .............................. 8 8 7 4 5 3

Св’Ьд'Ьшя, заключающаяся въ сей таблпц-Ь, относятся 
•къ 1856 году, кром-Ь Франщи и с1;веро-амерпканскаго
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Союза, въ которыхъ лпшя дорогъ показана за 1859, 
и Англш, в ъ  которой она показана за 1857. Эти сведе
ния сообщены по словарю торговли (Бкйош ш ге йи 
со т т егсе  е! йе 1а пауддаНоп), пзданиому теперь Гиль- 
оиеномъ въ Париже, а для трехъ поименованныхъ 
странъ они извлечены пзъ А п т ш ге  йи сгёйИ риЪКс 
роиг 1859. Изъ того же источника заимствовано и по- 
казаше о Египте, безъ обозначешя года.

Въ Россш первая железная дорога открыта была 
Царскосельская въ 1837 году, на протяженш 25 верстъ. 
За тРмъ на казенный счетъ устроена Московско-Пе
тербургская, имеющая 604 версты. Съ 1857 года очень 
размножились частныя предпрдятдя желЬзныхъ дорогъ. 
Отъ Петербурга до Петергофа устроена железная до
рога въ 27 верстъ, съ в'Ьтвш на Красное Село 14’/2 
верстъ. Главному Обществу Россшскихъ желРзныхъ 
дорогъ предоставлено 5 линш— между Петербургомъ и 
Варшавою 1010 верстъ, прусская ветвь до Кенигсберга 
160, лшпя между Москвою и Оеодошею 1180, между Мос
квою же и Нижнимъ Новгородомъ 400, между Курскомъ 
или Орломъ и Лнбавою 1150. Обществу гарантировано 
5 °/0 чпстаго дохода на определенный каппталъ и обез- 
псчено иользоваше железными дорогами втеченш 85 
летъ, по прошествш которыхъ дороги отходятъ въ 
собственность казны. В се линш должны быть кончены 
въ 1867 году. Въ случае, если Общество не исполнить 
въ назначенный срокъ работъ, то за исключенхемъ 
особенно важныхъ случаевъ, какъ-то: войны, блокады 
и др., оно лишается гаранты 5 процентнаго дохода 
на неоконченный лиши и самыя лшйп эти поступать въ 
продажу съ нубличныхъ торговъ (*). Для устройства

С*) По новому уставу 3-го ноября 1861 года, обязанности Главнаго 
Общества ограничиваются устройствомъ и содержашемъ только двухъ 
лиши— отъ С. Петербурга до Варшавы съ вДтв^ю до Прусской границы



желЬзныхъ дорогъ: между Дпнабургомъ и Ригой, около 
170 верстъ, также между Москвой п Саратовомъ около 
703 верстъ, составились два общества, первое въ 
1857, второе въ 1859 году; пмъ дарованы гаран
ты процентовъ. Обществу Рнжско-Динабургской до
роги предоставлено пользоваше въ течении 75 лЬтъ, а 
Московско-Саратовской въ течеши 80 лЬтъ. Первая 
дорога должна быть открыта не далЬе пяти лЬтъ, а 
последняя не далЬе шести л'Ьтъ по утверждены устава. 
КромЬ того устронвается частною компатею Волжско- 
Донская желЬзная дорога и утверждены уставы об
щ ества для устройства Московско-Ярославской желЬз- 
ной дороги, 29 Мая 1859, и Рижско-Митавской 23 
октября 1859 года.

§ 76. Расходы на постройку желЬзныхъ дорогъ со- 
ставляютъ очень любопытный п важный предметъ для 
многихъ соображены. Они весьма различны не только 
въ разныхъ странахъ, по даже въ одной и тойжестранЬ  
въ различный времена. Представпмъ элементы этнхъ 
расходовъ для Францы, за 1853 годъ, на километръ 
(0,93 версты) дороги о двухъ путяхъ. Суммы обозначе
ны во Франкахъ ( = 2 5  коп.)

Франк.

Обнце расходы................................................. 16.486 5%
Покупка земли.................................................  30.718 9,3
Земляныя и искусственный работы . . 89.390 27,1
Рельсы и ихъ принадлежности. . . 120.700 36,6
Станщонные дома и проч1я здашя . . 14,000 4,2
Разные р а с х о д ы .......................................... 10.418 3,2
Подвижной составъ .......................................  48.000 14,6

329.712 100

и отъ Москвы до Нижняго Новгорода. Для довершения этихъ лишй, 
Правительство выдаетъ Обществу по м-ЬрЪ надобности до 28 миллион, 
рублей серебромъ.



Но ясная вещь, что этп элементы не представляютъ 
ничего неизмЬннаго п что, какъ ценность земли, такъ 
железа, строительныхъ матер1аловъ н платы рабочнмъ, 
завнсятъ отъ разныхъ временныхъ и мЬстныхъ обстоя- 
тельствъ. Оттого мы н видимъ, что во Францш рас
ходы въ 1853 составляли 392,712 Франковъ, тогда 
какъ въ 1850 они были 384.218, а въ 1847 году толь
ко 344,580 Франковъ на километръ.

Сравннмъ въ этомъ отношенш некоторый страны, за 
1850 годъ. Самые болыше расходы были сделаны въ 
Англш, гдЬ но 1850 годъ построено желгЬзныхъ дорогъ 
13.020 верстъ, на что израсходовано 1875 мшшоновъ 
рублей; каждая верста обошлась во 143.932 руб. Зна
чительны были расходы также во Францш: опп соста
вили тамъ 781.500.000 руб. на 5700 верстъ; следова
тельно верста обошлась во 135.530 руб. Гораздо менЬе 
расходы были: въ Германш около 75.000 и въ сЬверо- 
американскомъ Союзе около 34.000 руб. на версту. 
Изъ этпхъ Фактовъ оказывается, что амерпканешя до
роги обошлись дешевле протпву Французскихъ вчетверо, 
а противъ англшекихъ еще более.

Внрочемъ эти расходы представляютъ только средшя 
числа; местный обстоятельства заставляютъ уклоняться 
отъ нихъ иногда весьма значительно. Такъ, для устрой
ства линш подле большихъ городовъ и станцш въ са- 
мыхъ городахъ, земля покупалась чрезвычайно дорого. 
Полагаютъ, что во Францш десятнна редко покупалась 
ниже 2700 руб. сер.; около большихъ городовъ она 
прюбреталась тысячъ за 14, а около Парижа дости
гала громадной цпФры 250,000 руб. Тоже самое было 
въ Англш. Оттого лншя изъ Лондона въ Блекуоль 
стоила свыше 1.400.000 руб. за версту, что представ- 
ляетъ значительную разницу со среднею величиною.

Много было причпнъ, почему амерпканешя дороги



обошлись дешевле европейскихъ, особенно же англш- 
скихъ. Въ Америке земля вообще стоила несравненно 
дешевле, чЬмъ въ ЕвропЬ; иногда она тамъ даже ни
чего не стоила, именно если лпшя устронвалась въ 
м'Ьстахъ, совершенно безлюдныхъ н пустынныхъ. Ни
чего не стоплъ иногда и л4съ, кроме пздеряшкъ на 
срубку; самая доставка его не причиняла почти нпка- 
кихъ расходовъ, если дорога шла чрезъ девственный 
л’Ьсъ, въ которомъ д'Ьлалн для нея просеку. А между 
темъ, лЬсной матер1алъ, особенно въ Америке, имеетъ 
большую ваяшость, такъ какъ тамъ строятъ большею 
частно деревянные мосты. Профиль страны въ Америке 
также весьма удобенъ для дорожныхъ линш, потому 
что отъ атлантического берега до самыхъ аллеганскихъ 
горъ не представляется никакихъ серьезпыхъ возвы
шенностей, которыхъ преодолеше стоило бы зпачптель- 
ныхъ усилш; столь же благоприятны условгя почвы и 
по другую сторону аллеганскихъ горъ, въ болыномъ 
бассейне, который орошается величественною рЬкою 
М иссисипи и его притоками. Кроме того, самое эконо
мическое положеше Союза вызывало на особо-экономп- 
ческш способъ постройки: тамъ жителей и капиталовъ 
мало, болышя пространства земель безлюдныхъ, или по 
крайней мере мало заселенныхъ.Въ такпхъ обстоятель- 
ствахъ нельзя было ожидать болыпаго движетя пасса- 
жпровъ и товаровъ, п ЭК0Н0М1Я расходовъ составляла 
необходимость более, чемъ где нибудь. Оттого амери
канцы употребляли такъ много леснаго матер1ала для 
построекъ, допускали рад1усъ кривизны менышй, уклонъ 
дороги наиротивъ болышй и устроивали линш съ од- 
нпмъ путемъ. При такой системе постройки, некоторый 
линш обходились чрезвычайно дешево— отъ 16 до 20000 
руб. за версту. Необыкновенный примеръ дешевизны 
представляетъ железная дорога изъ Чарлзтона въ Ав
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густу (въ области Георгш), откуда привозится бумага 
хлопка. Разстоя1Йе между этими пунктами довольно зна
чительно— бол-Ье 200 верстъ, а денегъ для постройки у 
жителей было мало. Однакоже при необыкновенной 
разсчетлпвостп, съ которою ведены были работы, вся 
лпшя была выстроена за 1.500.000 руб., такъ что 
верста обошлась приблизительно въ 7.390 руб. М. 
Шевалье, который вид’Ьлъ эту дорогу въ 1834 году, 
когда она принадлежала къ числу самыхъ большпхъ, 
который только существовали, сообщаетъ о ней весьма 
любопытный свгЬд4шя. Местами она была положена па 
сваяхъ, однакоже песчастш ннкакихъ не случалось. 
Въ первобытномъ лесу была пробита просека, а сруб- 
ленныя деревья пошли на подпорки для поддержашя 
пути. Въ посл'Ьдствш времени, когда доходы, достав
ляемые дорогою же, далп возможность, компания заме
нила эти подпорки земляными насыпями. Только такпмъ 
постепеннымъ и экономпческимъ образомъ практпчесше 
американцы достигли того, что имЬютъ теперь жел4з- 
ныхъ дорогъ более, чемъ какой бы то ни было народъ. 
Они не пачинаютъ съ дорогихъ и великолепныхъ со
оружений, а принаравливаются къ действнтельнымъ 
хозяйственнымъ обстоятельствамъ, притомъ не выпус
кая изъ впду, что у нихъ денегъ мало и, по малолюд
ности народа, нельзя предполагать движете оживленное.

Въ Англш совсемъ друия обстоятельства. Тамъ при 
устройстве желЪзныхъ дорогъ можно ожидать болына- 
го движения пассажирскаго и товарнаго, потому и сбе
р е ж е т е  главнымъ образомъ обращается на еягегодные 
расходы, а не на строительные. Большое движете за- 
ставляетъ устроивать дорогу въ два пути, увеличивать 
число етанцш пассажирныхъ или товарныхъ, заводить 
въ большомъ виде подвижной составъ и проч. Издате
ли англшскаго сочинешя «Исторхя ценъ» съ 1848 по



1850 годъ, говорягь (*) о строительных!, расходахъ 
следующее: «Англшсшя дороги, въ сравненш съ гер- 
манскпмп или американскими, нм'Ьютъ преимущество въ 
пяти отношешяхъ: легкость и безопасность уклона и 
кривизны; бол'Ье непосредствеиныя сношешя съ ули
цами, дорогами, реками и каналами; превосходство зем
ляной и каменной работы; большее число станщй и при 
томъ въ самыхъ ценгральныхъ м'Ьстахъ; большая сила 
паровозовъ и большая заготовка средствъ для провоза 
пассажировъ и товаровъ. Ясно впрочемъ, что усилен
ный первоначальный расходъ, д-Ьлающш лиши наиболее 
удовлетворительными въ этихъ пяти отношешяхъ, есть 
не болгЬе какъ расходъ произведенный впередъ, ибо 
онъ скоро воспосл!;довалъ бы па починки и улучшешя. 
Первоначальный издержки на амерпканскнхъ и другихъ 
лишяхъ не велики; но тяжелое бремя, по случаю почи- 
нокъ, возлагается на будущность.» И такъ каждая си
стема построекъ, заключается ли она въ сбереженш на 
основный, или на ремонтный капиталъ, им'Ьетъ свое 
основаше въ экопомическпхъ обстоятельствахъ парода, 
н если для богатой Англш выгодно за одпнъ разъ по
строить наилучшимъ образомъ железны я дороги, то 
для страны, не изобилующей капиталами, какъ Америка, 
гораздо удобнее постройку произвести такъ сказать 
въ нисколько пргемовъ, начавъ съ дороги посредствен
ной и доводя ее до хорошаго состояшя впосл'Ьдствш, 
на собственные сборку ею же доставляемые.

Представимъ теперь движете на жел'Ьзныхъ доро- 
гахъ. Движеше это бываетъ пассажирское и товарное. 
Пассажирское движете увеличилось весьма скоро и въ 
сильной степени. На обыкповенныхъ дорогахъ скорость 
■Ьзды во Францш составляла отъ 8 до 10 верстъ въ

(*) А  Ыз1огу оГ рпсез, Ьу ТЬ. Тооке апс! XV’. КетгаагсЬ, уо1. V. р. 331.



часъ; путевые расходы были отъ 2 до 4 коп. на вер
сту съ каждаго про'Ъзжающаго, смотря по тому, какое 
место занпмалъ онъ въ экипаже. Железный дороги, 
унпчтожппъ этотъ образъ сношенш, заменили его дру- 
гимъ, несравненно более совершеннымъ. ПоЬзды на ннхъ 
ходятъ съ быстротою отъ 36 до СО верстъ въ часъ, съ 
платою за километръ ( = 0 , 93 версты) съ каждаго пасса
жира 1%, 2 п 2% коп. (*). Не говорнмъ о томъ, что пу
тешествие на жел'Ьзныхъ дорогахъ, кроме скоростп и де
шевизны, доставляетъ еще споконств1е н то удобство, 
что на ннхъ можно всегда получить мЬсто и что от- 
правлешя и прибьтя происходятъ безотлагательно въ 
определенное время. ВсЬ эти выгоды были причиною, 
что число пассажнровъ сильно увеличилось. По о ф ф и -  

щальнымъ свгЬд'Ьн1ямъ они проехали въ 1854 году 1674 
мплл. верстъ, п три четверти изъ этого числа прихо
дилось на пассажнровъ жел'Ьзныхъ дорогъ, тогда какъ 
прежде путешественники въ дплижансахъ проезжали 
только 558 милл. верстъ. И такъ путешесгв1я значи
тельно распространились, и нЬгъ сом1гЬшя, что число 
про'Ьзжающпхъ также увеличилось, что по жел'Ьзнымъ 
дорогамъ стали совершать отдаленный по'Ьздки таше 
люди, которые безъ ннхъ не могли-бъ о томъ и по
думать.

Пассажирское движете въ Англш распространилось 
также весьма скоро, какъ это видно изъ слЬдующаго 
показашя:

Годы. Выдано пассажирскихъ бнлетовъ. Жел-Ьзныхъ дорогъ
В Ъ  Д 'ЬЙСТВШ .

ВсЬхъ 1 кл. 2  к л . 3  к л . Верстъ.
1849 36.8 7.3 23.5 32.9 8.994
1852 89.1 10.5 31.8 46.8 11.004
1855 118.6 15.6 39.0 63.9 12.420

(*) II» тарифу главнаго общества желЬзшлхъ дорогъ пределы цЬнъ 
за мЬста 1, 2 и 3 классовъ составляютъ 3, 21/ ,  и I 1/ ,  коп. на версту
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(Въ числе нассажпрскихъ билетовъ для краткости от
кинуто по 5 послЬднихъ цифръ. Следовательно, наири- 
м4ръ, число С3.8 надо читать 03,800.000.)

При этомъ сльдуетъ заметить, что въ Англш снача
ла движете хотя и увеличивалось, но до 1840 годовъ, 
довольно слабо. Это происходило отчасти потому, что 
на некоторыхъ железныхъ дорогахъ 3 классъ, для лю
дей иезажиточныхъ, совсемъ не существовалъ, плп если 
нхъ и принимали, то лишь въ товарныхъ иоездахъ, ко
торые ходятъ весьма медленно. Сверхъ того эти ноез- 
ды останавливались на немногпхъ отдалеиныхъ стан- 
щяхъ, что было крайне стеснительно для многихъ пас- 
сажнровъ, желавшихъ ехать въ третьемъ классе, такъ 
какъ имъ нельзя было выходить пзъ вагоновъ у цели 
ихъ путешествгя. Употреблялись для нихъ также станд- 
хоны, въ когорыхъ все стоятъ, а мЬстъ для сиденья 
нЬтъ. Если пассажиру предстояла поездка короткая, то 
это не могло его очень затруднять. Но при далекихъ 
путешеств1яхъ такое, крайне невыгодное положеше т е 
ла, было весьма тягостно. Этотъ, такъ сказать аристо- 
кратическш взглядъ на жслезныя дороги, которыя при 
нодобпомъ способе управлешя, могли быть доступны 
только для людей зажнточныхъ, возбудплъ противъ себя 
общественное мнеше. Журналы осуждали его, какъ 
противный народнымъ пнтересамъ и даяте пнтересамъ 
самыхъ компаний, такъ какъ нсключеше массъ народа 
значительно уменьшало пхъ собственныя выгоды. На- 
конецъ самъ парламента вошелъ въ разсмотрЬше дела. 
Результатомъ разсмотрешя было издаше закона 9 ав
густа 1 8 4 4  года, изменявшего во многомъ прежнюю 
систему управлешя. Вмрочемъ законъ этотъ былъ при- 
лагаемъ только во вновь представлявшихся случаяхъ, 
когда компанш ходатайствовали объ открытии новыхъ 
лншй, или о слиты песколькихъ прежде бывшихъ въ
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одну лишю. По закону этому стандхопы были отмене
ны на болынихъ лишяхъ; назначены были особые по
езды, по крайней мере по одному поезду въ день, въ 
оба конца, съ уменьшенною платою по I пенни за ан- 
глшскую милю (по 1 2/3 коп. за версту) н со скоростш  
18 верстъ въ часъ. Эти поезды названы парламентскими. 
Сделаны были п друпя распоряжешя въ пользу недо- 
статочныхъ классовъ, для облегчешя имъ путешеств1я. 
Эти правила и некоторый изменешя, произведенный са
мими компашями, имели носледств1емъ быстрое распро- 
странеше путешествш въ недостаточномъ классе. Какъ 
этотъ классъ мало прежде пользовался железными до
рогами, видно изъ того, что на лиши 6 геа1-ЛУез1 егп 
(изъ Лондона въ Бристоль), пассаяшровъ 3 класса бы
ло не более 2% протпвъ 1 и 2 класса! Но когда во- 
шелъ въ силу новый порядокъ управлешя, то вскоре 
число пассажпровъ 3 класса увеличилось такъ, что въ 
1855 году оно уже составляло на всехъ лишяхъ Англш 
5 4 °/0 изъ общаго итога пассажпровъ.

Сообразно съ этимъ и сумма сбора съ проезягаю- 
щнхъ въ 3 классе такя:е значительно усилилась. Въ 
настоящее время она, въ нЬкоторыхъ государствахъ, 
составляетъ уже более чЬмъ сумма, собираемая съ 
пассажпровъ 1 и 2 класса. Въ Англш сборъ распреде
ляется такъ: 31°/0 съ 1 класса, 34% со 2 , 35% съ 
иослЬдияго класса. Во Фрапцш съ 1 класса сборъ со
ставляетъ 30% , со 2 класса 2 4 п/0 и съ носледняго 46%  
всей суммы. Въ Гермаши во многнхъ странахъ рас- 
пределеше сбора таково: 5, 23 и 72 проц., ибо тамъ, 
по разсчетлпвости жителей, въ 1 классе ездятъ гораздо 
менее.

Въ настоящее время въ европсйскихъ государствахъ, 
по управление яшлезныхъ дорогъ, выработываегся но
вое начало, которое состоитъ въ томъ, чтобы поезды
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разнообразить, смотря по видамъ п обстоятельствамъ 
пассажпровъ. По'Ьзды часто разделяются на экстренные 
(ехргевз), почтовые и обыкновенные (отшЪиз). Въ экстрен- 
ныхъ поездахъ движете очень быстро, до 56 верстъ въ 
часъ (въАнглш); места только 1 класса; плата высокая. Во 
Франщн экстренные поезды ходятъ съ быстротою около 
46 верстъ въ часъ. На пройздъ изъ Парижа въ Страс
б у р г  (около 467 верстъ), пзъ Парижа въ Л тнъ (около 
472 верстъ), употребляется 10  у, часовъ. Этн поезды 
особенно удобны для людей, которые совершаютъ 
дальшй путь, шгЬютъ важныя дела, плн богаты, такъ 
что для нихъ самое главное —  выиграть время и спо
койствие въ дороггЬ. Понятно, что плата за места дол
жна быть въ экстренныхъ поЬздахъ высокая, ибо въ 
нихъ увеличивается употреблеше горючаго матерхала и 
подвергается большой порче путь и подвижной составъ. 
Сила паровозовъ въ нихъ ослабеваетъ до такой сте
пени, что если машина съ обыкновенною скоростйо мо- 
жетъ везти примерно до 20000 пудъ, то съ экстрен- 
нымъ движетемъ она не въ состоянш влечь свыше 
5000 пудъ. Почтовые поЬзды ходятъ медленнее и въ 
нихъ приходится среднимъ числомъ верстъ 37 въ часъ. 
Это впрочемъ происходить не столько отъ медленности 
движешя, сколько отъ частыхъ остановокъ на стан- 
щяхъ, для того чтобы доставить возможность пассажн- 
рамъ брать места или оставлять пхъ па всехъ стан- 
щяхъ, расположенныхъ по пути. Экстренные поЬзды 
останавливаются напротивъ того редко, чтобы скорее 
пргЬхать къ месту назначешя. Относительно медленное 
движете даетъ возможность довольствоваться, на по- 
чтовыхъ поЬздахъ, меньшею платою, и следовательно 
иметь места по крайней мере для 2 классовъ. Поезды 
обыкновенные ходятъ еще медленнее и возятъ съ со
бою товаръ, для пополнешя неполного груза. Они па-



80 —

зеачены для путешествепнпковъ иедостаточныхъ и на 
нихъ берется пониженная плата.

Назначете тариФОвъ на жел'Ьзныхъ дорогахъ есть 
предметъ большой важности, и если понижете ц’Ьнъ 
-М’Ьстъ можетъ быть производимо для блага массъ, то 
пе должно думать, что это понижете всегда будете со- 
лровоящаться значительнымъ приливомъ путешествен- 
никовъ н возвышетемъ дохода компами. Для всякой 
страны и даяю для всякой значительной области страны 
долженъ быть особый пред'Ьлъ, за которымъ пониже
т е  убыточно. Этотъ предЬлъ можетъ быть указапъ 
только опытомъ. М. Шевалье тоже думаетъ, что де
шевизна тарифа местами не моягетъ быть псключптель- 
нымъ правиломъ дЬйствхя. Онъ разсказываетъ, что въ 
1835 году видели железную дорогу въ Виргпнш (въ 
Америке); она вела отъ Петерсбурга къ Роноку и про
цветала при весьма слабомъ ежегодномъ движенш, ибо 
провозила не болЬе 21 тысячи иассаяшровъ и 1 мил. 
пуда товаровъ и, не смотря па то, давала 6% дивиден
да. Такъ какъ страна, по которой проходила желРзпая 
дорога, была пустыня; то уменыпете провозной платы 
даже 3 четвертями не могло бы усилить местнаго 
движетя. Оно не могло бы также возбудить успленнаго 
обмана между долинами рйкъ Роиокъ п Д.кемсъ-рнверъ, 
потому что переезди отъ одной къ другой состав
ляли малую часть пути, который проходили товары.

Некоторые полагаютъ, что тарифы жсле.зныхъ до
роги въАнглш и во Францш могли бы быть еще по
нижены н основываютъ свое м нете на т о м и  наблюде- 
1пи, что теперь часто въ поездахъ бываютъ пустыя 
места. Въ поЬздахъ, которые обыкновенно имеютъ по 
300 мЬстъ, средними чпсломъ бываетъ занято: во Фран- 
цш 72, въ Англш 60 мести; потому и для народа, п 
для компанш было бы выгоднее, когда бы напримеръ
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при среднемъ чпслЬ 150 пассажпровъ, взималось по 
1 коп. вместо 1 '/, коп. за каждую версту. И однакоже 
разсмотр-Ьше подробностей въэтомъ д-Ьлй показываетъ, 
что понижешемъ тарифа здесь нельзя достигнуть пред
полагаемой двоякой ц'Ьлп— выгоды всеобщей п компаней-  ̂
ской. Пассажирское движете не представляетъ никакой 
правильности. Оно изменяется по временамъ года и даже 
по часамъ дня. Разсматрнваемое по временамъ года, 
оно во Франщп, напримеръ, возрастаегъ съ Февраля по 
октябрь, а съ этого месяца постепенно уменьшается по 
январь. Въ другнхъ сгранахъ это месячное распредЬ- 
леше можетъ представлять друпе перщды, но оно вездЬ 
показываетъ прилпвъ и отлпвъ. Разсматрнваемое по ча
самъ дня, въ окрестпостяхъ большихъ городовъ, пасса
жирское движете бываетъ весьма сильно утромъ п вече- 
ромъ, когда окрестные жители прпезжаютъ въ центръ 
населенности или уезжаюгъ пзъ него, и ослабляется въ 
друпе часы. Это замечено напрпмеръ около Парижа. 
При такой постоянной першдичностн въ движенш оказы
вается, что она происходить не отъ тарифа, а вероятно 
иногда огъ климатныхъ обстоятельствъ, иногда отъ за- 
нят1Й. Въ некоторые месяцы или часы число пассажп
ровъ и безъ того велико. Но именно потому, что напрп
меръ утромъ пр1ез;каетъ много, происходить, что въ 
обратныхъ поездахъ много нустыхъ мЬстъ: они будутъ 
наполнены только вечеромъ, когда пассажиры уезжаюгъ  
домой. И вообще замечено, что поездъ, отиравляющшея 
съ полпымъ чпеломъ занятыхъ местъ, постепенно выну- 
скаетъ пассажпровъ и пустеетъ, пока наконецъ онъ 
появится въ сфере дЬйствгя какого нибудь новаго нрп- 
тягательнаго центра, куда стремится масса народа.

Мы до енхъ поръ говорили о пассажирскомъ двпже- 
н 1п н о тарют!; пассажирскихъ мЬстъ. Но перевозка 
багажа п .товаровъ на железныхъ дорогахъ, особенно

6



въ последнее время, стало значительно развиваться. На 
скорыхъ поЬздахъ возягъ пассажирскую кладь, письма, 
деньги и разный легшя вещи. Во Францш пассажиръ 
можетъ брать съ собой безплатно 72 Фунта; пассажир
ской клади ежегодно перевозится тамъ до 12  милл. пудъ. 
Перевозка письменной почты по железной дорог!; есть 
Д'йло такой важности, что, по мггЬнш нТкоторыхъ ком- 
иететныхъ судей, только эта перевозка могла дать воз
можность ввести единообразную, пониженную таксу, ко
торая нын'Ь взимается съ писемъ во многихъ государ- 
ствахъ. Разныя посылки, предметы роскоши и моды, 
съестные припасы, какъ то: мясо, дичь, рыба, овощи 
н плоды, доставляются по желЬзнымъ дорогамъ въ 
огромпомъ количеств-!:. Одного молока привозится въ 
Парижъ около 4 милл. 900 тысячъ ведръ.

Но несравненно большую важность имЬетъ провозъ 
на железной дорогЬ собственно товаровъ съ поездами 
малой скорости. Прежде, при устройств!; желЬзныхъ 
дорогъ, вниматпе учредителей обыкновенно обращалось 
на провозъ только пассажировъ, такъ какъ быстрота 
двнжешя, казалось, могла привлекать только нхъ. Но 
опытъ показалъ, что товары никакъ не должны быть 
исключаемы нзъ соображения; жел-Ьзныя дороги разны
ми удобствами возбудили провозъ ихъ въ огромномъ 
размер!;. Сборъ, доставляемый товарами, постепенно воз
растая накопецъ даже превысил! пассажирский сборъ. ‘ 
Въ последнее десятилетие сборъ съ пассажировъ умень
шился: на англшскихъ дорогахъ до 4839 рубл. на версту 
вместо 6989 , на германскихъ до 2315 р. вместо 
2419. Только на Французскихъ сборъ этотъ увеличил
ся до 5107 р. вм-Ьсто 4,032. Но въ то же время сборъ 
съ товаровъ возвысился вездТ:

Въ Германш съ 1021 р. на 2,956 рубл.
—  Фраицш съ 2688 р. на 6451 рубль..
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Въ Англш съ 3225 на 5376 рубл., считая поверстио.
При такпхъ успЬхахъ въ провозе товаровъ, теперь 

провозный сборъ въ европейскихъ государствахъ до- 
ставляетъ болЬе половины общей выручаемой суммы, 
именно:

Сборъ поверстно.
Общ;». Съ пасса Съ това Товарный

жир овъ ровъ сборъ в ъ ° /,

Франщя 11,558 5Д07 6,45 7 56
Герматя 5,271 2,315 2,956 56
Англия 10,215 4,839 5,376 53

Это увелпчеше провоза товарбвъ произошло отъ 
многпхъ прпчинъ; между ними важное место занимаетъ 
понижете тарифа на кладь, провозимую по железны мъ 
дорогамъ. Мы упоминали, что движете иассажировъ 
распределяется весьма неправильно, отчего много ваго- 
новъ остается иустыхъ: тоже самое можно сказать и 
о товарахъ. Въ нйкоторыхъ мЬстахъ движете главнйй- 
ше происходитъ по одному направленно. Въ друпя, осо
бенно это можно сказать о многолюдныхъ городахъ, 
много нрпвозятъ съйстныхъ припасовъ, которые зани- 
маютъ въ вагонахъ много мйста, тогда какъ вывозъ 
состонтъ болйе въ Фабрпчныхъ издЬл1яхъ и предметахъ 
роскоши, которые имйютъ малый объемъ. Такимъ обра- 
зомъ обратные вагоны часто отправляются пустыми 
Для компанш выгодно привлечь ннзкпмъ тариФомъ ка
кие нябудь местные продукты, чтобъ ими наполнялись 
пустые вагоны и чтобы получать какой нпбудь с^оръ: 
потому компанш сбавляютъ провозную плату на не
которые, особенно громоздив товары, находящееся въ 
данной местности и не пмЬюшде сбыта, по непреодо
лимой для нпхъ дороговизне доставки. Это именно 
было въ ПарияуЬ: тамъ тариФЪ на штукатурку былъ 
поинженъ, ее стали вывозить въ большомъ количесте



п она наполнила порожшя места въ вагонахъ. Такое со- 
ображеше дало происхождеше разничнымъ тарп<1>амъ(1апГ$ 
сПГГегепйе18); въ нихъ некоторые товары облагаются другою, 
не общею для всйхъ, платою, потому что плата съ нихъ 
располагается не по разстояшю, или весу, а по другимъ 
обстоятельствамъ, представляющимся сметливости упра- 
влешя компаши. Понятно теперь, почему неравномер
ность двпжешя въ провозе товаровъ могла быть иово- 
домъ къ сбавке тарифа, а таже неравномерность въ 
провозе пассажировъ должна была остаться безъ по- 
слЬдствш относительно пассажирской платы.

Изучеше товарнаго движетя открыло еще, что прхемъ 
и отиускъ товаровъ обходится тЬмъ дороже, чЬмъ дви
жение неправильнее. Если иногда товары прнходятъ въ 
большпхъ массахъ, а иногда, въ глухое время, иодвозъ 
ихъ значительно ослабеваетъ; то теыъ не мен'Ье надоб
но держать большое число лицъ, которые занимаются 
взвешивашемъ клади, ир1емомъ денегъ, наклейкою яр- 
лыковъ, или выдачею клади и другими транспортными 
подробностями. Но можно сделать значительный сбере- 
жешя на содержант лпчнаго состава, если тоже коли
чество товара будетъ представляться къ провозу пспо- 
доволь н постепенно, а не вдругъ. На этомъ основашп 
компаши ввели договорные тарифы (ИапЕ (ГаЪопетеп!), 
въкоторыхъ провозная плата понижается въ пользу некото- 
рыхъ отправителей, которые въ свою очередь обязываются 
доставлять кладь въ пзвестномъ количестве, или выжидать 
ея отправки для пополнешя ею пустыхъ вагоновъ. Чймъ 
больше количество клади, чемъ далее надо ее перевозить, и 
чемъ менее требуется спЬшности, темъ болЬе можетъ 
быть сделана н сбавка. Но компаши не должны упо
треблять во зло это право понижать плату по особымъ 
договорамъ, ибо въ противномъ случае, некоторый ли
ца, пользуясь только одни пхъ исключительною благо-



— 85

склонностью, могутъ сделаться монополистами. Сбавки, 
который дЬлаются компанхями въ извЬстныхъ услов1яхъ 
свойства, количества товаровъ, дальности провоза пхъ 
н времени отправки, должны быть открыты для всЬхъ 
отправителей, чтобъ никто не нм!лъ мноноиолш, и что
бы вс! были въ равныхъ обстоятельствахъ совм'Ьстни- 
чества. Это начало нрннято въ англшскомъ закон! 
8 мая 1845 г.

Разсмотрнмъ теперь посл!днш предметъ въ статистик! 
;кел!зиыхъ дорогъ— обшдйп чистый доходъ, такъкакъ мы 
уже старались изучить важнМийе Факты, которые могутъ 
послужить къ его опред!ленш: строительные расходы 
п движенье пассажировъ п товаровъ.

Общш доходъ составлялъ въ 1856 году (*): 
во Францш 72 мплл. рубл. 
въ Англш 145 милл. рубл.

(*) Дли сравнения представляю зд^сь соответственные Факты за 
сл'Ьдующю годы (Въ денежныхь суммахъ три послЬдшн цифры от
брошены) .

Средняя 
длина лиши Сборъ. Расходъ. Прибыль.

Франщя
пъ году. 
Килом. Франк. Франк. Франк.

1847 1.537 66.341 32.466 33.875
1800 2.962 97.521 46.667 50.853
1853 8.978 171.779 73.954 97.824

В. Бриташя
1847 6.349 248.339 111.752 136.586
1850 10.185 330.116 161.757 168.359
1853 12.055 450.896 202.903 247.993

ПрУСС1Я
1847 1.762 27.305 14.463 12.842
1850 2.835 48.116 22.881 25.235
1853 3.008 68.638 33.357 35.281

Бсльпя
1847 568 14.649 9.318 5.530
1850 621 14.843 8.473 6.370
1853 621 19.070 9.710 9.360
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Приведя эту сумму къ числу верстъ жел'Ьзныхъ до- 
рогъ, которыхъ въ то время было

во Францш 5.761 верст.
» Англш 13.043 —

оказывается, что среднш поверстный сборъбылъво Фрап- 
цш 12.498 р ., въ Англш 11.117 р.

Этотъ сборъ однакоже изменяется: въ 1858 онъ зна
чительно уменьшается но причине кризиса, начавшагося 
въ 1857 году п продолжавшаяся въ 1858 г. Этотъ 
сборъ есть средняя величина, а действительно онъ весьма 
разлпченъ, смотря но лшпямъ. Такъ въ разсматриваемомъ 
1856 году лпшя изъ Парижа доставила 40.322 р. на 
версту, а лншя изъ Амьена къ границе не доставила по
ловины того. Лиши изъ Лилля въ Кале и Дюнкпрхенъ 
дали только 6.989 р. Теже результаты представляетъ 
на разныхъ своихъ отделахъ лшпя изъ Парижа къ Сре
диземному морю. Тогда какъ между Парижемъ п Лю- 
номъ сборъ составлялъ 22.580 руб. на версту, ме
жду Дпжономъ и Безансономъ онъ былъ почти впятеро 
менее.

Расходы на версту были въ 1856 году:
Во Францш, . . . 5.376 р.
Въ А н г л ш ........................  5.484 «
— Гермаши........................  3.602 «

Сборъ во Францш и Англш уже показанъ, а въ Гер
мании онъ составлялъ 7.849 рублей. Следовательно, 
чистая прибыль была:

Во Ф ранцш .............................7.123 р.
Въ Англш . . . . .  5.633 »
—  Гермаши . . . .  4.247 »

Сгрупппруемъ эти цифры въ следующей таблице (*).

(*) Нредставнмъ здЬсь Факты за предшествовавшее годы, чтобъ ви-
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Расходъ. Прибыль. %отнош.

Фрапщя 12.493 р. 5.376 р. 7.122 р.
расхода.

43
АНГЛ1Я . 11.117 » 5.484 >» 5.633 » 49
Германия 7.849 » 3.602 » 4.247 » 46
И такъ можно сказать, что среднимъ числомъ рас

ходъ составляетъ отъ 40 до 50°/о сбора, пли прибыль 
колеблется между 60 п 5 0 п/о. Но этотъ выводъ, пра
вильный въ своей общности п какъ средняя величина, 
не можетъ быть безусловно прим’Ьняемъ ко всякому 
отдельному случаю, ибо на самомъ д'ЬлЬ всякая лпшя 
представляетъ особыя услов1я управлешя, которыя д4;й- 
ствуютъ на увелпчеше или уменыпеме сбора, какъ: 
величина провозной платы пассажирской и товарной, 
распред'Ьлеше пассажпровъ по классамъ, свойство про- 
возимыхъ товаровъ и пр., потому и расходъ будетъ, 
въ данныхъ случаяхъ, представлять разныя пропорщн

д-Ьть, какъ могутъ изменяться сравнительные элементы. Въ денежныхъ 
суммахъ дв-Ь послЬдщя цифры отброшены.

На километръ.
Сборъ. Расходы. Прибыль. °уо отнош.

Франщя. фр. фр. фр. расхода.
1847 43.1 21.1 22.0 49
1850 32.9 15.7 17.1 48
1853 43.4 18.5 24.8 43

В. Британия.
1847 39.1 17.6 21.5 45
1850 32.4 15.8 16.5 49
1853 37.4 16.8 20.5 45

ПруСС1Я.
1847 15.4 8.3 7.1 52
1850 16.9 8.0 8.9 47
1853 22.8 11.0 11.7 48

Бельпя.
1847 25.7 16.4 9.3 63
1850 23.9 13.6 10.2 57
1853 30.7 15.6 15.0 50

(Изъ боситепз зШ.)
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къ сбору, сообразно съ особыми хозяйственными об
стоятельствами. Расходъ сосгавляетъ: между Парп- 
жемъ ц Амьеномъ 32% сбора, а между Лилемъ, 
Дюнкпрхеномъ п Кале 5 0 % , между Амьеномъ и Бу- 
лонемъ даже 55 %• Но если разность въ сборе 
имЬетъ вл1яше на нропорщоиальность расходовъ отно
сительно его, то также и величина самыхъ расходовъ. 
Такъ расходы на главное управлеше и надзоръ, также 
ремонтный расходъ на здашя п отчасти на дорогу, со- 
ставляютъ годовую денежную сумму, почти нензм’Ьняю- 
шуюся и независимую отъдвижешя. Следовательно, это
го рода расходъ обратно пропорщоналепъ къ сбору, то 
есть онъ будетъ пропорционально т'Ьмъ менЬе, ч^мъ 
самый сборъ будетъ более, и на оборотъ. На лшпяхъ 
длпнныхъ онъ составптъ малую пропорщю, а на корот- 
кихъ папротнвъ значительную. Также, если нровозъ 
товаровъ происходите преимущественно въ одну сто
рону, то вагоны будутъ*возвращаться отчасти пустыми, 
и это обстоятельство увелнчптъ расходъ па движете 
безъ соотвТтственнаго вознаграждеьпя.

После сказанчаго выше, естественно, что чистый до- 
ходъ или прибыль, получаемая съ железныхъ дорогъ, 
на завязанный въ нихъ каниталъ, будетъ весьма раз
лична, смотря по хозяйственнымъ обстоятельствамъ 
вообще страны, пли данной местности. Мы находимъ 
объ этомъ предмете следующая указашя:

Ф р анщ я Б рпташ я
проценты на капитал ъ

Г ер м аш я

1847 6 .3 4 .5 4 .3
1850 4 .4 3 .3 4 .6
1853 6 .3 3 .9 5 .4
1856 5 .4 4 .0 5 .6  (*)

(*) Вотъ данности для вывода процентной прибыли съ капитала
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Но, представнвъ эти выводы, мы должны н здЬсь 
оговорить, что они суть только средшя числа, а въ 
действительности доходы на мыогихъ лнгпяхъ гораздо 
выше, за то на другпхъ они должны быть гораздо ни
же. А к н,1 и въ 400 Франковъ начальной ценности Се
верной дороги во Фраццш (ейедин с1и Аогй) дали ди
виденда 24 Франка, который, постепенно возвышаясь, 
въ 1857 году дошелъ до 60 Франковъ. То же постоян
ное увеличеше представилъ днвидендъ на желЬзныхъ 
дорогахъ пзъ Парижа въ Лшнъ, нзъ .Иона къ Среди
земному морю. Оттого и акцш этпхъ дорогъ значительно 
поднялись въ курсе и продаются вдвое и втрое дороже 
противъ выплаченнаго капитала.

Въ Англш железный дороги были прежде предпрь 
я'пями весьма выгодными, и некоторый лиши, какъ: изъ 
Ливерпуля въ Манчестеръ, пзъ Лондона въ Бирмин- 
гамъ, давали но 10 и по 14% дивиденда. Но такъ какъ

(изъ Лосшпепз з&Цзйдиез съ дополнешемъ изъ 1)|с1. <1и соттегсе). 
Въ дснежныхъ суммахъ двЪ посл,Ьд е 1я  цифры отброшены. Разсчетъ
расхода и прибыли сдЬланъ на кнлометръ ( =  0,93 версты) , во Фран-
кахъ ( =  25 коп.)

Д и тя  въ 
килом.

Расходъ 
на постр. Нрибыль.

Францдя 1847 1.537 344.5 Фр. 22.0 Фр.
1850 2.962 384.2 » 17.1 »
1853 3.978 392.7 » 24.8 »
1856 5.860 503.3 » 27.5 »

В. Брптатя 
и Ирландия

1847 6.351 431.1 » 19.4 »
1850 10.660 515.3 » 17.0 »
1853 12.374 510.7 » 20.3 »

Гермашя
1856 14.025 532.8 » 21.8 »

1847 5.374 168.4 » 7.2 »
1850 7.241 186.8 « 8.7 «
1853 8.602 186.1 » I—* о о

1856 10.097 277.8 » 15.6 .



— 90

компанш этпхъ линш присоединили къ ннмъ нЬкоторыя 
ветви, на которыхъ движете весьма слабо, п какъ при 
томъ Парламентъ давалъ слпшкомъ легко дозволешя 
на устройство соперничествующнхъ линш, то послЬд- 
ствгемъ такого хода Д'Ьлъ было быстрое понижете ди
виденда. Было много п другихъ прпчинъ, который дей
ствовали последовательно, одна за другою, и произво
дили ужасныя колебашя въ доходахъ акщонеровъ ц 
курсахъ акцш. Тукъ и Нюмарчъ изложили нхъ масгер- 
скимъ перомъ и съ обычною ясиостпо ихъ методы. 
Мы нозаимствуемъ у нихъ нЬсколько важнЬйшихъ Фак- 
товъ. П ертдъ предъ 1847 годомъ называютъ они пе- 
ршдомъ безразсудства и заблуждетя. Акцш возвыси
лись въ цене до чрезмерности, что видно изъ ценъ 
ихъ на семи главнейшпхъ лишяхъ. Каждые сто Фунт, 
ст. выплаченныхъ по акщямъ, стоили, по биржевой ценЬ:

Лиши: 1 янв. 1846. 1 янв. 1848. 1 ноля 1848.
Лондонъ н С. Западная 215 150 1 2 1
Велико-Западная 195 105 93
Юго-Западная 150 120 94
Мндландъ 150 107 100
Брайтонская 135 82 62
Юго-Восточная 120 90 70
1орк. и Сев. Мидл. 2 10 144 140.

Сличеше этихъ циФръ показываетъ, что ценность 
всехъ акцш чрезъ 2% года упала значительно, нЬко- 
торыхъ акцш даже до половины цены. Причину этого 
можно видеть въ кризисе 1847 года, а опасешя, воз
бужденный Французскою револющею 1848 года, произ
вели новое падете акщй, чрезъ нЬсколько месяцевъ по
сле этого собьтя . Въ 1849 году случилось одно про- 
псшеств1е, которое наделало въ свое время ужасно 
много шума, по вл1яшю на дела компанш, и которое 
не безъ пользы можно припомнить въ нашемъ отече
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стве, когда столько обвинений, и отчасти справедли- 
выхъ, послышалось у насъ па недобросовестность дн- 
ректоровъ разныхъ компанш. Происшеств1е это есть 
открьте безпорядковъ и упущенш въ действ1яхъ зна- 
менптаго Хадсона, «короля железныхъ дорогъ», какъ 
его до того времени называли. Онъ быдъ въ такой 
славе за свою мнимую гешальность но устройству ж е
лезныхъ дорогъ, что мнопя компания умоляли его при
нять на себя управлеше ихъ деламп, на какихъ ему 
угодно уелов1яхъ. Эго доставило ему огромное богат
ство н значительное общественное положеше. Но 1849 
годъ ноложилъ конецъ его блистательной карьере. Ре- 
виз1я по управлению открыли тогда, что Хадсонъ дЬ- 
лалъ грубейппе обманы, что его 10  процентные диви
денды были получаемы сосгавлешемъ Фальшивыхъ от- 
четовъ н что вся распорядительная часть на лишяхъ 
была въ ужаснЬйшемъ безпорядкЬ. Это должно пока
зать намъ, что злоупотреблешя въ компанейскомъ унра- 
вленш происходить не отъ незрелости или особенной 
испорченности народа и неуменья вести дЬло па това- 
рнщескомъ основатп, а частш отъ свойства самаго ком- 
панейскаго управлешя н небрежности акщонеровъ.

Бъ Германш некоторый лиши доставляютъ акщоне- 
рамъ значительный выгоды, отъ 10  до 2 2 °/0 ; такъ на- 
прпмеръ нзъ Берлина въ Штетннъ, изъ Магдебурга 
въ Лейпцигъ, изъ Лейпцига въ Дрезденъ. При томъ 
мы видели, что средняя величина девиденда на герман- 
скнхъ дорогахъ постоянно улучшается. Въ Северо- 
амернканскомъ Союзе железныя дороги даютъ по боль
шей части болыше доходы, отъ 10 до 15 и 20 про
центо въ.

§ 77. Мы уже видели что жслезныя дороги стоютъ 
болынпхъ пздержекъ, н потому устройство пхъ можетъ
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взять на себя пли только правительство, или болышя 
частпыя компанш.

Участие правительствъ къ этомъ дЬл'Ь, но мненпо 
нЬкоторыхъ, не можетъ быть довольно выгодно потому, 
что правительства въ хозяйственных!, дРлахъ нс мо- 
гутъ иметь столько же успеха, какъ частные люди. 
Оставимъ пока этотъ доводъ въ стороне п обра- 
тимся къ другпмъ важнейшим!, соображешямъ,- ко- 
торыя здесь представляются. ШелЬзныя дороги нмЬютъ 
значительный государственный интересъ: онЬ могутъ 
представлять собою стратегичесшя линш большой важ
ности п облегчать всЬ граждансыя распоряжешя пра
вительствъ, особенно когда съ железными дорогами со
единены телеграфный лиши. Дорогп эти составляют!, 
весьма важное ору,11 с къ распространенно въ пароде 
образовашя, удобною, дешевою доставкою пассажпровъ 
п быстрымъ сообщешемъ сведений; наконецъ онЬ суть 
настояний двигатель промышленностп. По этпмъ причн- 
намъ устройство дорогъ есть предмета, им'Ёющш истин
ное государственное значеше и достойный нолнаго вни- 
машя правительствъ. Теперь взглянемъ на хозяйствен
ную сторону вопроса. Правительства им'Ьютъ въ своемъ 
распоряженш ннженеровъ, которыхъ въ частной служба 
иногда и не встречается. При томъ правительства мо
гутъ занимать работами армш: такнмъ образомъ въ 
Швецш устроенъ быль знаменитый Готскш каналъ.(*) 
Въ Швецш арм1я употребляется и на друпя граждан
ски постройки. И въ Россш при постройке Московско- 
Петербургскаго шоссе съ пользою употреблены были 
пехотные полки. Эго употреблсше армш для публнчныхъ 
работа, не только выгодно съ хозяйственной стороны, 
доставляя возможность расходовать менее на рабочую 
плату; но оно полезно и для сампхъ солдата, которые

(*) СкегаНег, Сопгз Н’ёсопоппе роШн^пе, 1858. Тоте 2, р. 285.



получаютъ прнбавокъ къ своему жалованью п употре- 
бляютъ его на улучшеше пищи, пли вообще содержа
ла. Самая работа на открытомъ воздухе укрЬпляетъ 
силы и здоровье солдата.. Постоянная арм1я, которая 
содержится теперь во всЬхъ европенскпхъ государ- 
ствахъ, есть конечно тягостное бремя для Финанс-овъ 
всякой страны, такъ какъ арм1я предназначается къ 
дМствлю только въ военное время. Занять ее съ поль
зою для края въ мирное время, возбудить силы, кото
рый экономически остаются теперь непроизводительны
ми, по крайней мЬрЬ въ нрямомъ смысл!;, есть пред
мета. существенной пользы. Возможность къ тому пред- 
ставляетъ именно ирнложеше арлйи къ нЬкоторымъ гра- 
жданскимъ работамъ, которыхъ совершеше можетъ обо
гатить страну новыми, могущественнейшими средствами 
къ ея разви'пю п оборонЬ.

И такъ, много причпнъ заставляюгъ правительства 
принимать живое участие но устройству желЬзиыхъ до- 
рогъ. Но особенно правительства находята. къ тому по- 
буждеше ва. странахъ, гд!; частная промышленность и 
компакейскш духъ неразвиты, потому что нЬтъ пред- 
пршмчпвостн, нЬта. капиталовъ и иознашй, словомъ нЬта. 
производительныхъ снлъ и средствъ. Ожидать въ такихъ 
обстоятельствахъ большой помощи къ устройству пу
тей сообщенш отъ частныхъ лицъ п компанш, значило 
бы отложить это устройство на неопределенное время и 
лишить страну надолго т'Ьхъ выгодъ н условш къ раз
вит™, который лежатъ въ путяхъ сообщены.

Следовательно, где частная промышленность можеаа, 
устроить своими средствами сеть железныхъ дорога,, 
тамъ пусть правительство нредоставитъ это дело ей. 
Но где частная промышленность не лмеетъ къ тому 
достаточныхъ средствъ, тамъ правительство можетъ 
найдти, въ государственной важности железныхъ дорогъ,
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основательный побуждешя къ пхъ устройству на соб
ственный счетъ, тбмъ более, что оно пмЬетъ къ тому 
некоторый особыя средства, доставляемыя рабочими си
лами, находящимися въ его распоряженш по военной 
части, что оно иМ’Ьетъ обра.зованныхъ инженеровъ и 
можетъ строить железный дороги едва ли не съ тбмп 
же расходами, какъ частный компаши. Конечно, част
ный ннтересъ есть могущественный двигатель и, въ хо- 
зяйственномъ отношенш, частный челов'Ькъ можетъ дей
ствовать съ большею бережливостно и разсчетливостно, 
чймъ адмпннстращя. Но компания управляется директо
рами; они на устройство дороги не могутъ смотреть 
иначе, чЬмъ чиновники. Правильнее сказать, для тЬхъ 
н для другихъ, устройство дороги есть дело не ихъ 
собственное; въ немъ ихъ личные интересы могу тъ рас
ходиться съ интересами предпр1я'пя. Одно только услов!е 
необходимо для того, чтобы казенный нредпрхяНя дорогъ 
шли съ неменьшимъ успЬхомъ, чймъ частныхъ компа
ний: это гласность и свободный разборъ действш адми- 
нпстращп. Тогда подряды, пр1емъ матер1аловъ и рабогъ, 
словомъ вей хозяйственный д'Мств1я будутъ наименее 
подавать повода къ злоупотреблешямъ. Ибо при вся- 
комъ действии возможность общественного суда въ пе
чати будетъ невидимою силою удерживать отъ наруше- 
шя обязанностей.

Правительства часто приинмаютъ учасгпе въ деле 
железныхъ дорогъ, не устроивая пхъ прямо на свой 
счетъ, а оказывая какое нпбудь вспомдзкеше частной 
компанш, получившей дозволеше на устройство. Фран
цузское правительство оказывало вспоможешя въ виде 
работъ пли денегъ, предоставЛяемыхъ безъ возврата со 
стороны компанш. Сумму таковыхъ вспоможенш, сде- 
ланныхъ до 1836 года, оцениваготъ въ 223 миллиона 
рубл. КромЬ того оно выполнило и сдало разныхъ ра-
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ботъ компашямъ на 6 3 1/, милл. рз*о. съ тймъ, чтобы 
за то было ему уплачено.

Другая Форма, въ которой компашн получаютъ под
держку, есть кредитъ. Правительство даетъ въ ссуду, 
за меньнпе протпвъ обыкновенныхъ проценты, и мо- 
жетъ быть въ такое время, когда компания по своей 
неизвестности. или но ходу дйлъ, совеймъ не въ со- 
стоянш была бы найдти креднтъ. Такъ действовало 
французское правительство въ 1830-хъ годахъ, при са- 
момъ начале желйзныхъ дорогъ. Она дала между про- 
чпмъ Руанской железной дороге 3.500,000 руб. но 3%> 
при томъ съ такимъ обязательствомъ, чтобы компатя 
выплачивала этотъ долгъ въ 30 лЬтъ. Базельско-Страс
бургская компатя получила 3.150,000 рубл. ссуды за 
3% съ услов1емъ, чтобы правительство получало про
центы толька тогда, когда акщонсры будутъ иметь до- 
ходъ но 4 на сто; срокъ погашешя назиаченъ еще бо- 
дЬе продолжительный, чймъ для Руанской дороги. Ком- 
паши Руанско-Гаврская получила отъ правительства без- 
мезднаго вспоможешя 2 милл. рубл. и ссуды 2 */2 милл. 
рубл. но 3°/0, но съ тГмъ, чтобы правительству пла
тить проценты эти по истеченш трехъ лГтъ отъ сро
ка, назначеннаго для окопчашя работъ.

Въ С'Ьверо-американскомъ союзе правительство въ 
северной группе областей часто помогаетъ компашямъ 
также кредптомъ, только въ другомъ виде. Правитель
ство выдаегъ компашямъ облигацш, который компанК 
ями сбываются по илагежамъ и поставкамъ, или же 
продаются. По этимъ облигащямъ прпчптающшся дохо дъ 
платятъ компашщно правительство прншшаетъ па себя 
ответственность платежа въ случай несостоятельности 
компаний, а себя обезнечиваютъ собственностпо цхъ. 
Этотъ способъ особенно »выгодепъ тамъ, где компаш-



ямъ трудно собрать капиталъ, необходимый для пред-
Пр1ЯТ1Я.

Третья Форма, въ которой правительства оказываютъ 
вспоможение, есть подписка на акцш. Эта Форма ьстрЬ- 
чается часто въ южиой группе областей С'Ьверо-Амерн- 
канскаго союза. Въ Виргинской области было даже пра- 
виломъ, что всякое общеполезное предпр1ят1е могло на
деяться, со стороны правительства, на подписку, рав
ную двумъ нягымъ всего складочнаго капитала.

Въ четвертыхъ правительство обезнечиваетъ компа- 
шямъ наименышй доходъ, на определенный капиталъ, 
потребный для постройки. Этотъ видъ вспоможешя былъ 
часто употребляемъ во многихъ европеискпхъ государ- 
ствахъ, особенно въ последнее время. И у иасъ въ 
Россш это начало обезиечешя паименьшаго дохода акцю- 
нерамъ было приложено относительно главного обще
ства железныхь дорогъ, компашй рижско-динабургской 
и саратовской железныхъ дорогъ. Но размеръ этихъ 
обезпечешй неодинаковъ. Тогда какъ главному обществу 
обезпечено 5% , двумъ другпмъ обезпечено только по 
4 У2. (*) Также и сроки гарантш разной продолжитель
ности: главному обществу срокъ простирается на 85 
летъ, рпжско-динабургскому на 75 лЬтъ, саратовскому 
на 80. По пстеченш этихъ сроковъ лиши отходятъ въ 
собственность правительства.

Накопецъ компашямъ даруются некоторый льготы, 
какъ право безмездно ввозить рельсы или машины или 
вагоны, или право покупать недвижимости безъ взноса 
въ казну пошлины, следующей по ценности покупки. 
Эти льготы, смотря по обстоятельствамъ могутъ быть

(*) По списку измененных-*. статей Устава общества саратовской ;ке- 
дЬзной дороги, 7 апреля 1861 года. Правительство увеличило гарантию 
до 5 %  сему обществу.
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весьма важны. Во Францш, какъ п з в ё с т н о , н а  желЁзо 
существуетъ высокая пошлина. А такъ какъ желЁза, 
прп устройств^ двуколейнаго путп, потребно на каждую 
версту болЁе 12  у, тысячъ пудъ, то освобоягдеше отъ 
ввозной пошлины составляетъ до 6000 рубл. сбереже- 
ШЯ въ пользу компанш.

Невозможно безусловно утверждать, какой изъ этихъ 
способовъ вспоможешя моягетъ почитаться самымъ вы- 
годнымъ. Кажется, правильнЁе будетъ сказать, что каж
дый пзъ этихъ способовъ можетъ быть самымъ выгод- 
нымъ въ данныхъ УСЛ0В1ЯХЪ МЁСТНОСТИ.

ГдЬ н ё т ъ  только дов'Ьр1я къ общественнымъ пред- 
пр1ят1ямъ, даже полезнымъ но весьма вЁроятнымъ со- 
ображешямъ, тамъ слЁдуетъ вызвать къ дЁлу капиталы 
обезпечешемъ дохода акщонерамъ, или выиускомъ госу- 
дарственныхъ облигащй, какъ въ сйверо-америкапскомъ 
с о ю з ё , по которымъ получается также обезпеченный 
доходъ, только не акщонерами, а лицами, имеющими об- 
лпгащи. Эта метода вспоможешя выгодна н для казпы 
т'Ьмъ, что она не налагаетъ въ дЁйствнтельности почти 
никакихъ пожертвованш, особенно если казна будетъ 
поступать съ нЁкоторою осторожносшо, и давать 
гарантш на лиши только вЬрныя или на цЁлую с ё т ь  

лишй, въ которой дефициты однЬхъ лишй будутъ по
крываться избыточными доходами другихъ. Но еслп въ 
обществЁ с о в с ё м ъ  н ё т ъ  праздпыхъ капиталовъ и н ё т ъ  

слЁдовательно основательной надежды привлечь ихъ 
выгоднымъ процеитомъ, то правительству ничего не 
остается, какъ дать денежное вспоможеше, или взять 
на пзвЁстную сумму акцш." Тогда правительство не 
приметъ по крайней мЁрЁ одно на себя всего бремени 
расходовъ, а раздЁлитъ его съ частною компашею, и 
конечно будетъ вознаграждено зато  въскоромъ времени, 
какъ выгодами отъ перевозки почтъ, военныхъ тяже-

7
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стей и войска, такъ разными сборами и налогами. Нако- 
нецъ, если въ государств!; частная предприимчивость 
довольно развита п вместе съ тЬмъ ц-Ьтъ недостатка 
въ капиталахъ, то образуются сами собою компанш 
для устройства жел-Ьзныхъ дорогъ, не требуюиця отъ 
нравптельствъ никакой помощи для осуществлсшя ихъ 
целей. Примеры тому въ огромномъ размере представ- 
ляетъ Велпкобриташн. Тамъ правительство совершенно 
предоставляетъ нубличиыя работы частной промышен- 
ностп и вмешивается въ это дело лишь на столько, на 
сколько требуютъ того общественная безопасность и 
государственная выгода. Потому всякая компашя дол
жна быть предварительно разрешена парламснтскнмъ 
актомъ, которымъ ей даруется право пршбретать въ 
собственность за вознагра;кдеше, по взаимному усло
вно, отъ владельцевъ землю, необходимую для железной 
дороги; этпмъ же актомъ назначается тахнпшп платы, 
которую компанш дозволяется взимать за ировозъ 
клади п нассажнровъ и определяются некоторый необ
ходимый услов1я общественной безопасности. Такое 
положеше народной экономш, въ которомъ частная про
мышленность собственными средствами удовлетворяетъ 
свонмъ потрсбнтелямъ, есть истинное благо для обще
ства, ибо тогда правительства могутъ предаваться дру- 
гпмъ заботамъ о высшпхъ ннтересахъ государства и 
лучше достигать своей дели, не развлекаясь пзлншнимъ 
множествомъ и разнообразием!, стремлении

Посмотримъ теперь па важнейшие предмету образо
вали п действ1я компаний ОнТ для образования своего 
и для открытия действий пмеютъ нужду въ капитале, 
который весь могутъ собрать чрезъ продажу акцш, а 
отчасти чрезъ заемъ подъ вынускъ облигацш, то есть 
заемиыхъ лпстовъ компанш, съ илатежемъ по пнмъ 
определенныхъ процентовъ. Если компанш пользуются
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хорошпмъ кредптомъ; то онГ могутъ сделать заемъ на 
весьма выгодныхъ для себя услов1яхъ, п пользоваться, 
по уплате процентовъ и по отчисленш некоторой суммы 
на погашеше долговато капитала, хорошпмъ дивпден- 
домъ. Такъ поступило у насъ Главное общество. Оно 
сделало значительный заемъ по 4 \  процента; следо
вательно, этпмъ оборотомъ, оно, прп гаранпп огъ пра
вительства 5°/0> пм4етъ въ обыкновенныхъ условшхъ 
У2 процента выгоды. Въ Англш очень часто приб'Ь- 
гаютъ къ этому средству достать каппталъ для пред- 
нр1ят!я. Въ 1855 году, когда тамъ было издержано на 
железный дороги вообще 1788 мюшоновъ рублей, пзъ 
этого количества целая четверть получена была займомъ. 
то есть 447 милл. рубл.

Говоря объ образовали капитала для компашй, мы 
счптаемъ небезполезнымъ привести здесь опытъ, сде
ланный въ Шотландш, доставать каппталъ этотъ ио- 
средствомъ особыхъ банковъ. Въ 1845 году появилось 
въ Англш много лпцъ, которые спект'лпровалп на акцш 
железныхъ дорогъ, п потому, имЬя нужду въ деньгахъ 
для подобнаго рода дЬлъ, предлагали въ залогъ акцш. 
или росписки железныхъ дорогъ. Но обыкновенные бан
ки не давали денежныхъ ссудъ подъ т а т е  залоги и от
того акщонеры приходили въ стеснительное положеше. 
Тогда одннъ банкпръ, Джоржъ Кпнииръ, возъпмелъ из
мерено устроить особый банкъ, который бы давала, 
деньги въ ссуду подъ акцш железныхъ дорогъ. а капп
талъ для подобнаго предпр1ят1я долженъ былъ отчасти 
составиться чрезъ взносъ участниковъ въ банкъ, глав- 
не.йше же чрезъ пр1емъ вкладовъ, прпвлекаемыхъ вы
сокими процентами. На такпхъ началахъ действительно 
былъ открыть въ Гласгове банкъ подъ п.менемъ «Ком
мерческой променной компанш.» Она отлично вела своп 
дела: каппталовъ положено было частными лицами мно
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го, ибо выплачиваемый процентъ былъ высоыь, 5 л/2 на 
сто эти вклады раздавались въ ссуду подъ акцш; въ 
такой суммЬ, чтобы не пострадать отъ ихъ упадка; ди
виденды, очищавшееся банковому предприятие, были зна
чительны, и оно представляло вей ручательства своей 
солидности. Скоро одной компанш было уже недовольно, 
составилось еще восемь съ такою же Ц'Ьлёю, и кром-Ь 
того открылись подобные банкп въ ЭднибургЬ, Эбердп- 
нЬ и Дондн. Но кризисъ 1847 года произвелъ на нпхъ 
гибельное д'Ьйствёе. Самыя вйриыя акщп жел'Ьзныхъ 
дорогъ упали на 70 и 80 процентовъ; следовательно, 
хотя щйемъ акщй възалогъ былъ произведет. по непол
ной Ц'йне, но это не доставило надлежащего обезпече- 
шя. Кром'й того промСнные банки, переведипе, для боль
шей верности дСла, акщп съ имени залогодателей на 
свое пмя, пришли чрезъ то въ новое, чрезвычайно тя
гостное иоложеше; ибо по англшекимъ законамъ они 
должны были дйлать взносы, требумые по акщямъ, но 
которымъ каппталъ не былъ еще весь вьшлаченъ. Уже 
въ 1849 году промйнные банки пришли въ совершен
ную крайность, а въ началй 1850 они прекратили свое 
существоваше. Тогда оказалось, что причиною упадка 
пром’Ьнныхъ банковъ были не только ыгйнлпя затрудне
ния, о которыхъ было упомянуто, но п бёзразеудное 
управлеше, ибо банкп не довольствовались ссудою подъ 
акщп, но п занимались игрою въ нпхъ.

Указавъ на этотъ любопытный, хотя весьма убыточ
ный, опытъ составлять капиталы, необходимые для д!;й- 
стВ!Й комнаиш, посмотрнмъ теперь на важнЬйнйе пред
меты по ихъ администрации

Въ настояще время образуются компанш съ такимъ 
громаднымъ капиталомъ, что они далеко оставляютъ за 
собою все, известное по этой части прежде. Въ Англш 
есть колоссальное предпр1ят1е— СЬверо-западиая Компа-
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шя, которая произошла пзъ слиНя нискольких!) компа- 
нш въ одну. Она издержала на работы и обзаведеше, 
по 1850 годъ, сумму во 115 милл. рубл., п ея ежегод
ный сборъ простирается до 11% милл. рубл. Чтобъ 
убедиться, какъ это много, поставимъ здЬсь для слпче- 
шя бюджетъ Саксонскаго королевства: онъ за последнее 
годы составлялъ не болЬе 8.615,000 рубл. Есть въ Ли
шни п друшя компаши, которыхъ сборъ составляетъ 
отъ 5 до 6 милл. рубл. ежегодно. Въ такомъ положе
ны вещей, комнашя делается огромнымъ админнсгра- 
тивнымъ организмомъ, съ многочисленнымъ штатомъ 
разныхъ должиостныхъ лнцъ, получающпхъ иногда весь
ма значительное содержаще. Понятно, что, при этомъ, 
пнтересъ должностныхъ лпдъ, хотябъ они и были по 
закону владельцами н-Ьсколькнхъ десятковъ акцш, хра
нящихся неприкосновенно въ обществахъ, не всегда со- 
впадаетъ съ интересами комианш, а напротивъ ему про
тиворечить. Иногда эти господа подъ чужпмъ именемъ 
берутъ на себя поставки матер1аловъ, или работъ, и 
разумеется за такую цЬну, которая ихъ сторицею воз- 
награждаетъ за все хлопоты и убытки. Иногда они 
даже дозволяютъ себе еще больийя злоупотреблешя. 
М. Шевалье по этому поводу говорнтъ следующее: 
«Самыя недавше примеры такихъ безпорядковъ были въ 
большей части важнейшихъ державъ, особенно въ Ан
глии, северо-американскомъ Союзе и Францы: лица, 
которымъ поверялась касса, или хранеше документовъ, 
дозволяли себе самое наглое воровство и подделку Фаль- 
шивыхъ документовъ и, такимъ образомъ, причиняли 
компашямъ значительный угцербъ». Очень любопытно 
ташке, что этотъ осторояшый и наблюдательный писа
тель говоритъ объ общихъ собрашяхъ акщоиеровъ во 
многихъ образованныхъ государствахъ. «Если бы обшдя 
собрашя акщонеровъ действительно представляли собою
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общества, еслибы умные люди, которые им'Ьютъ пра
во на нпхъ являться, подавали тамъ советы; то нЬтъ 
сомнЬлйя, что правлешя получали бы т-Ьмъ спасительное 
возбуж дете п показывали бы большую ревность къ д'Ь- 
лу, а члены его остерегались бы преследовать лнчныя 
пользы въ ущербъ пнтересамъ компанш. Но акщонер- 
ныя общества, составнвппяся въ наши времена изъ мно
жества акщонеровъ, которые не знаютъ другъ друга и 
разсРяны иногда по целому свЬту, суть республики, 
почти совершенно лишенный публичного духа. Общее 
собрате есть Форумъ, который часто былъ бы совер
шенно пустъ, еслибъ директоры не наполняли его сво- 
имп приятелями нли шпентами, которыхъ удобно ввести 
туда иосредствомъ акцш на предъявителя. Конечно, не 
отъ такихъ собратий можно ожидать просвЬщениаго на- 
строешя. Строгостью своей ревизш эти собранья также 
не прославились. Сочинители водевилей выставили пхъ 
совсймъ въ другомъ св'Ьт'Ь. Такъ что въ пастоящемъ 
положешн дйлъ, правлешя ни предъ кгГ.мъ не отвечают», 
кроме своей собственной совести, или общественнаго 
мнСн1я, которое составляетъ судъ по несчастно очень 
разс'Ьянный и легко поддающейся обману.»

Это изображенье, въ какое неудовлетворительное по
ложенье можетъ приходить компанейское управление 
даже и въ государствахъ зргЬлыхъ, гдЬ д!;ло компанш 
принадлежать уже къ давно изв’Ьстнымъ, показываетъ, 
что акщонерньья предпрьятья везде требуютъ особой 
осторожности, бдительнаго надзора и добросовестности. 
И у насъ въ Россш въ последнее премя общественное 
м н ете  н акцьонеры сильно были возбуждены безыоряд- 
ками по управленью компанейскими делами. Можно при
вести некоторый правила, которыя способны отчасти 
предотвратить безпорядки и злоупотреблепья, подъ темъ 
однакожъ условьемъ, чтобы акционеры действительно
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одушевлены были стремленйемъ къ общественньшъ поль- 
замъ, чтобъ они старались въ точности познакомиться 
съ ноложенйемъ д-Ьлъ, наблюдали за ними бдительно, но 
и не били Фальшивой тревоги, изъ какихъ нпбудь лич- 
ныхъ увлечении, пли привязанности къ ложной славе. 
Для успеховъ компаний необходимъ союзъ нравствен
ности и просвЬщеыйя какъ между членами правлений, 
такъ н акционерами; но во всякомъ случай полезно, 
когда, для предупреждена безпорядковъ 1 ) существуетъ 
особый наблюдательный комитетъ, который смотрнтъ 
за правильност1ю действий правленйя, прнводящаго въ 
исполненйе утвержденный предположена; 2 ) когда ак
ционеры после часгпыхъ между собою совещаний мо- 
гутъ, представляя пзвЬстное число голосовъ, заявлять 
въ наблюдательномъ комитете своп замйчаПя, пспрашн- 
вать но нимъ объясшггельиыхъ св'ЬдПий, или экстрен- 
ныхъ обнщхъ собранйй; 3) когда свТ.д'ЬИя о ходй дТ.лъ 
компании, о движения, выручке п работахъ, обнароды- 
ваются какъ можно чаще во всеобщее свЬд'ЬПе акцйо- 
неровъ; 4) когда до общихъ собраний раздаются акцйо- 
нерамъ отчеты о прошлогодннхъ дййствйяхъ, для того, 
чтобъ ихъ заблаговременно можно бьило обсудить и 
чтобъ акционеры не балотировали безеознательно какихъ 
нпбудь м'Ьръ. 5) Въ заключение, разумеется, должны 
быть избираемы ревизионные комитеты.

Компании, получающий гарантию отъ правптельствъ, 
обыкновенно по истечении известного срока нередаютъ 
безмездно свое предприятие въ собственность правнтель- 
сгвамъ и прекращаются. Но еще прежде того ежегодно 
откладывается некоторая денежная сумма, которая 
употребляется на выкунъ по первоначальной цЬнЬ ак- 
цйй, выпимаемыхъ по жребию, такъ чтобы къ концу 
срока моглп быть выкуплены все акцйи безъ псклю- 
ченйя. Однакоже владельцы вынутыхъ акцйй не лишаются
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всякаго права на доходы, получаемые компашек. отъ 
предприятия. Обыкновенно такимъ влад'Ьльцамъ выдаются 
новыя акцш (асйопз (1е зошззапсе), по которымъ до
ходы выплачпваются въ такомъ только случай, когда 
за выдачею акщонерамъ обыкновеннаго дивиденда, при
мерно 5°/0, оказывается еще остатокъ. Этотъ остатокъ 
равномерно распределяется между всеми акционерами, 
какъ настоящими, такъ и выбывшими, уже удовлетворен
ными по тиражу первоначальною стоимостйо акцёй.

ГЛАВА VIII 

О ДЕНЬГАХ!..

§ 78. Деньги суть необходимый спутнпкъ мЬны, какъ 
скоро она достигнетъ значительнаго развипя. Чтобы 
объяснить это, представпмъ себе человеческое обще
ство, въ которомъ нЬтъ денегъ и потому мена совер
шается натурою: меняющееся будутъ тогда встречать 
на каждомъ шагу препятствйк Одннъ имеетъ въ из
бытке холстъ и желалъ бы обменять его. на хлебъ; но 
владЬлецъ хлЬба въ холсте не пмйетъ нужды, п потому 
мена состояться не можетъ. Много можетъ пройдти 
времени въ безполезныхъ поискахъ, прежДе че.мъ най- 
денъ будегъ такой человЬкъ, который имеетъ хлебъ и 
готовъ его обменять на холстъ, а между тймъ потреб- 
леше хлйба принадлежать къ такимъ потребностям^ 
которыхъ удовлетвореше не можетъ быть надолго от
кладываемо. Трудности, а иногда н невозмояшость мены 
натурою, могутъ быть устранены только такою вешдю, 
отъ прёема которой въ мЬне никто не отказывается и
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которую, потому, можно назвать всеобщими товаромъ. 
Какъ скоро будетъ найдепъ такой всеобщш товаръ, то 
вс.якш его легко прпнимаетъ, потому что всякш будетъ 
ув'Ьренъ, что его удобно сдастъ другому, бъ случай 
надобности пр1обр'Ьсть мгЬиою кашя нпбудь вещи. Въ 
с4веро-амерпкаискомъ Союзе еще въ начале 18 сто- 
лЬт1я мЬновон торгъ былъ очень расиространенъ, по 
недостатку въ звонкой монете п въ кредптныхъ зна- 
кахъ. Въ Вермонте напримрръ врачи, которые вмЬст’Ь 
были и.аптекари, предлагали лекарство за лошадь, ти
пографщики предлагали газету за хлРбъ, или масло. Въ 
городе Корр1ентесЬ (въ ЛаплагЬ) еще въ 1815 году 
бегали по улпцамъ мальчики и кричали: соль на свЬчп, 
табакъ на хлЬбъ. Но нЬтъ сомпРшя, что даже въ го- 
родахъ трудно выманивать такпмъ образомъ необходи
мы з предметы, несмотря на то, что въ городахъ они 
болве сосредоточены; въ деревняхъ же решительно 
нельзя ничего пршбр'йтать, кроме того, что тамъ про
изводится. И такъ для облегчешя мены пеобходпмъ 
всеобщш товаръ. Эготъ товаръ, или орудле мЬиы, 
долженъ еще иметь свойства удободЬлпмостп и распо
знаваемости. Удободе.шмость необходима потому, что 
не всегда можно иметь такое количество предмета, ко
торое прямо соответствуетъ требовашямъ одной нзъ 
меняющихся сторонъ. Если кто нпбудь желаетъ про
менять холстъ на 1 пудъ говядипы, и найдепъ чело- 
векъ, готовый на такой обменъ; но у него говядины 
не пудъ, а целый волъ, то какъ произвести обменъ? 
Для одного пуда говядины невозможно убить быка, по
тому что некуда будетъ девать остальное мясо. Въ 
этомъ случае помогаетъ уиотреблеше всеобщаго, удобо- 
дЬлпмаго предмета, который можетъ быть раздробляемъ 
на все возможный ценности, безъ всякаго ущерба для 
своего мЬноваго достоинства. Распознаваемость есть
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также необходимое качество, особенно если всеобщи! 
товаръ представляетъ различные сорты, или если онъ 
не можетъ быть легко отличаемъ отъ другпхъ, похо- 
жихъ на него товаровъ гораздо низшаго достоинства. 
Иначе м'Ьняюшдеся будутъ подвергаться обману п все
общи! товаръ лишится своего значения, какъ меновое 
средство. Наконецъ легкость въ передач^, или в ъ  пере
возке, есть также важное услов1е для того , чтобы 
предметъ обращался какъ меновое оруд!е. Для этого 
надобно, чтобъ предметъ заключалъ въ маломъ объеме 
большую ценность. Тогда, при покупке въ болынемъ 
количестве товара, не будетъ трудно передать деньгами 
его стоимость и даже переслать пхъ въ отдаленное 
место. По какъ плата изъ рукъ въ руки, такъ особен
но пересылка денегъ будутъ весьма затруднительны, 
когда деньги состоятъ изъ матер1ала тяжеловЬсиаго.

Понятно впрочемъ, что всеобщимъ товаромъ можетъ 
быть признана лишь такая вещь, которая при всякой 
меновой сдЬлк'Ь, во мнЬн1и лнцъ, совершающихъ эту 
сделку, представляетъ равноценность, то есть, содер
жать въ себ'Ь равное количество ценности, сравнитель
но съ уступаемымъ предметом!,. Это показываетъ, что 
обращеше всеобщаго товара удобно разрЬшаетъ еще 
одио затруднеше, встречающееся при мЬиЬ натурою, 
именно изм-Ьреше ценностей. Представнмъ себ'Ь, что 
челов'Ькъ, держаний для обмЬпа мясо, получплъ бы 
сукно, кожи и мнопя друпя вещи, которыя сСгали бы 
къ нему приносить всЬ, занимаюнцеся разными про
мыслами. Разумеется, большая часть этнхъ вещей для 
личнаго его употреблешя не нужны, и потому должны 
быть впосл-Ьдствш обм'Ьнены за услуги его работнп- 
ковъ, пли отданы для пршбрЬтешя разныхъ недосгаю- 
щихъ предметовъ и для псполнешя разныхъ обяза
тельства Въ какое затруднеше онъ будетъ тогда по-
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ставлеиъ: ему надобно будетъ знать, сколько каждой 
вещп, нзъ находящихся у него, онъ можетъ, безъ убытка 
для себя, отдать за каждую изъ тйхъ вещей пли услугъ, 
которыя ему необходимы. Бъ такомъ положены* просто 
нельзя было бы обойтись безъ цЬлаго лекспкона това- 
ровъ, въ которомъ противъ каждаго выставлена была 
бы его соответственная ценность во всйхъ возмож- 
ныхъ товарахъ и услугахъ. И прнтомъ, лексиконъ 
этотъ надлежало бы ежедневно, или, по крайней мйр-Ь, 
какъ возможно чаще, обновлять и исправлять сообразно 
съ случающимися непрестанно и змй пешими во взаимной 
ценности вещей. Въ сЬверо-амерпканскэмъ Союзе еще 
въ прошедшемъ столйтш, но случаю распространена 
м'йны натурою, действительно были составляемы по
добные спискп товаровъ, съ обозначешемъ въ нпхъ 
иравптельствомъ, чего стоютъ одни товары сравни
тельно съ другими, какъ: табакъ, свинина, майсъ, ише- 
нпца. Но эти списки конечно были неполны и неудо
влетворительны, п скорее могутъ быть разсматрпваемы 
какъ таксы на главнМнле предметы потреблена. Все
общи* товаръ разрйшаетъ гораздо лучше этнхъ спис- 
ковъ, полнее п удобнее, тй затруднешя въ обмйнй, ко
торыя обнаруживаются но случаю взанмнаго измйрешя 
ценностей. Когда всеобщи! товаръ признается какъ 
оруд1е ийны; то все искусство измйрешя ценностей 
приводится къ познанйо, чего стоютъ разные предметы 
относительно только этого единственнаго товара. Не 
нужно болйе знать, чего стоить всякая вещь при про- 
мйнй на всякую; нужно только знать, чего стонтъ вся
кая вещь при промйнй на одпнъ товаръ, который прп- 
знанъ за оруд1е мйны. Тогда сравиеше взаимныхъ 
ценностей, измйреше относительнаго достоинства ве
щей, облегчается въ высшей степени. Если Фунтъ са
хару стонтъ 25 коп., а Фунтъ говядины стоитъ 1 2 */2
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копЬекъ, то эти ценности будутъ относиться другъ къ 
другу какъ 1 : 2. Что въ такомъ обгцемъ выраженш 
ценностей однимъ предметомъ, въ такой общей ихъ 
м'Ьр'Ь, действительно обнаруживается потребность, мы 
вндимъ на примере, представляемомъ Дашею. Тамъ 
нЬкогда существовалп таксы, узаконенныя древнимъ 
обычаемъ, въ которыхъ все важнейшее предметы по
треблена были приведены въ известное отношеше къ 
тонне ржи пли ячменя.

Изъ сказаннаго видно, что затруднения, появляющаяся 
при мене натурою, устраняются введешемъ въ употре- 
блеше такого оруд]я мЬны, которое служитъ всеобщими 
товаро.иъ и всеобщею мпрою (выражешемъ) цтьнности. 
Это оруд1е мены и есть деньги. А такъ какъ деньги 
не суть только идеальное, умственное выражеше цен
ности, но заключаюсь ее въ себЬ действительно; то 
они наименве должны подвергаться изменент въ своей 
ценности, ибо въ противномъ случай они потеряюсь 
свой истинный характеръ п не исполнясь своего на
значения. Они во всякой меновой сделке составляюсь 
постоянную равноценность, вещь равиаго достоинства, 
п не должны терять его. Если деньги приняты какъ 
равноценность, напрпмеръ одного пуда говядины, между 
те.мъ какъ чрезъ неделю они уже потеряюгъ эту по
купательную силу н не будутъ давать возможности 
прщбретать это количество мяса; то пхъ нельзя будетъ 
принимать подъ опасешемъ понести болЬе, или менЬе 
значительные убытки. И такъ ценность денегъ должна 
наименгье подвергаться колебашямъ; такого же пред
мета, который бы имелъ ценность навсегда постоянную, 
нетъ и быть не можетъ, какъ мы въ томъ уже до
статочно убедились.

Теперь посмотримъ, какое вещество можетъ быть 
употреблено какъ деньги: оно должно наиболее соеди-
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пять въ себЬ тЬ принадлежности, который свойственны 
всеобщему товару н всеобщей мЬрЬ. История показы- 
ваетъ, что вещества, служивппя матер1аломъ для де
негъ, были весьма различны, смотря по образованш п 
экономическому быту народовъ. У насъ въ Россш ве- 
дутъ бродячую жизнь самоЬды въ архангельской гу- 
бернгп. Они въ торговыхъ сношешяхъ употребляютъ 
песцовые мЬха и лапы, вместо крупныхъ и мелкпхъ 
денегъ. -Есть между самоедами и капиталисты; только 
они имЬютъ свои капиталы не звонкою монетою, а пес
цовыми м’Ьхамп. Въ перекочевкахъ съ ыЬста на мЬсто 
за каждымъ благосостоятельнымъ самоЬдомъ елЬдуютъ 
возы съ м’Ьхамп. Понятно, почему у бродячпхъ наро
довъ значеше денегъ получаютъ мЬха: они дЬйствн- 
тельно составляютъ товаръ весьма важный по тор
говле съ пностраицамн; весьма прочный п слЬдователь- 
но подлежаний нсболыппмъ пзмЬнешямъ цЬиностн, на 
сколько она зависитъ отъ прочности; весьма полезный 
въ нхъ хозяйствениомъ бытЬ, особенно въ клпматахъ 
суровыхъ. Во мпогпхъ мЬстахъ, подвЬдомственныхъ 
гудсонбайской компаши, бобровый мЬхъ составляетъ, 
для обитающихъ тамъ дпкихъ племенъ, монетную еди
ницу, къ которой приведены цЬиностн всЬхъ товаровъ: 
медвЬдь, ружье—все это стоптъ такого-то количества 
бобровыхъ шкуръ. ВЬроятно, чтомЬха, нлп кожи, со- 
храняютъ значеше денегъ долгое время и послЬ того, 
какъ народъ оставляетъ первоначальный кочевой бытъ 
н дЬлается осЬдлымъ, земледЬльческпмъ. Такъ, русские 
въ древшя времена употребляли вмЬсто денегъ куньи 
мЬха, отчего и произошло назваше кунъ. Въ послЬд- 
ствти мЬха были замЬнены кожаными лоскутами, вЬ- 
роятно потому-, что лоскуты, при пхъ сравнительной 
легкости, могутъ быть удобнЬе передаваемы или пере
возимы пзъ одного мЬста въ другое. Но такъ какъ
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лоскуты не нм'Ьютъ настоящаго ы’Ьиоваго достоинства, 
которое заключается въ самыхъ мЬхахъ, то можно съ 
вероятностно допустить мнЬше, что правительство клей
мило эти лоскуты, и что жители сначала могли обме
нивать ихъ на целый кожи. И друпе народы, сосед- 
ствепные съ русскими, живнйе въ мЬстахъ леснстыхъ, 
изобпловавшпхъ зверями, употребляли также мЬха 
вместо денегъ: такъ поляки, литва и эсты.

Скотъ также употребляется вместо денегъ народами 
пастушескими, какъ напримеръ у насъ киргизами, ибо 
онъ доставляетъ имъ пищу, одежду и служптъ важней
шею статьею въ торговле. По соображение этой пользы 
его п огромнаго народохозяйствегшаго значешя, онъ 
естественно признается за всеобщш товаръ п мЬновое 
оруд1е. Но и земледЬльчесше народы въ начале еще 
придерживаются прежней системы измерять ценность 
нмуществъ скотомъ. Древше греки, гомеровыхъ вре- 
менъ, употребляли скотъ вместо денегъ: несомнепнымъ 
доказательствомъ этому служатъ несколько местъ въ 
гомеровой Ил1аде. Въ одномъ месте (песнь п ) разска- 
зывается, какъ Главкъ променялъ свои золотые до
спехи, стопвппе сто быковъ, на медные, стопвипе 
только 9. У древнихъ римлянъ денежный пени были 
назначены скотомъ, и это обстоятельство вместе съ 
происхождешемъ словъ: ресишае (деньги), ресиНипг 
(имущество) отъ респз (скотъ), показываетъ, что у 
римлянъ скотъ обращался вместо денегъ. Изъ новыхъ 
европейскихъ иародовъ шведы, въ отдаленный времена 
своей исторш, оценивали имущество скотомъ. У герман- 
цевъ денежные штрафы за проступки, не такъ важные, 
назначались скотомъ: едиогшп ресогишцие питего соп- 
\чсН ти1с1ап1иг, говоршъ Тацнтъ въ своемъ онисаши 
древней Гермашп.

Вирочемъ много предметовъ употребляется вместо



денегъ, именно такнхъ предметовъ, которые отличают
ся своею пользою для удовлетворения челов'Ьческнхъ 
нуждъ, и потому охотно принимаются какъ всеобщий 
товаръ или равноценность. Родъ этпхъ предметовт, за- 
висптъ отъ хозяйствеиныхъ обстоятельствъ самаго на
рода и отъ его внЬшнихъ сношений. Такъ монгольский 
племена, живунцня въ Сибири, употребляютъ и прини- 
маюгъ въ нлатежахъ кирпичный чай; въ Абиссинии хо- 
дятъ определенной величины куски соли; въ нЬкоторыхъ 
африканскнхъ оазисахъ ф иники; древние мехиканцы упо
требляли вместо денегъ бобы, какао и т. д.

Но важнейшее место между всеми предметами, со
ставляющими денежный матерйалъ, занимаютъ металлы. 
Конечно, и въ отношении къ нимъ, въ истории не зам е
чается какого нибудь строгаго, систематическаго по
рядка п правннльнаго перехода отъ металловъ простыхъ 
къ драгоценнымъ. Все зависело отъ естественныхъ 
обстоятельствъ, среди которыхъ жилъ народъ, отъ 
существования техъ или другихъ рудниковъ, а также 
отъ образованности и торговыхъ связей. Въ подтвер
ждение сказанного, можно привести, что у грековъ, въ 
самыя древнпя времена, по мнению Плутарха, обраща
лись деньги пзъ железа; у рнмлянъ изъ меди или брон
зы; у китайцевъ изъ олова. Напротпсъ того, у новыхъ 
евроиейскихъ народовъ первоначальная монета была 
серебряная, какъ у русскихъ, англичанъ, Французовъ, нн 
только впоследствии времени стали у нихъ чеканить 
медную монету для мелкихъ разечетовъ, —  именно въ 
Англии Н1е прежде Какова I (ум. въ 1025), въ Швеции 
въ 1025 году. Одпакоже надобно заметить, что обра
зованность и раззитне народной экономии, расширяя по
требность въ орудйяхъ меииьи, постоянно приводили все 
народьи къ употреблению дорогихъ металловъ— серебра 
и золота, которые потребности этой лучше удовлетво-
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ряютъ. Римляне, у которыхъ прежде все денежное об- 
ращеше состояло изъ мЬдной монеты, ни-Ьлн уже пре
имущественно серебряную монету, по завоеваши Италш; 
и даже преимущественно золотую, по распространена! 
своего владычества во всемъ тогда извГ»стномъ свЬтЬ. 
Точно такъ п въ Англш теперь золотая монета состав- 
ляетъ главную, серебряная же и мЬдная обращаются 
только въ виду дополнительной.

Но постепенно только совершается этотъ переворотъ 
въ денежной систем!;: народы дшйе, или небогатые, 
долго предночитаютъ серебряную монету золотой. Дре- 
вше германцы, между которыми были въ продаж!; то
вары простые н малоценные, охотнЬе брали серебря
ную монету. Въ Англш Геирпхъ III въ 1257 году впер
вые выпустнлъ золотую монету н издалъ особое пове- 
лЬше лондонскпмъ властямъ, чтобы ввести ее въ на
родное обращение; но опъ не усггЬлъ въ своемъ намЬ- 
реши, которое было осуществлено почти чрезъ сто 
хЬтъ поел!; того, при Эдуард!; III въ 1345 году.

§ 79. Предпочтете, которое вс!; народы, д'Ьлагощге 
успехи въ богатств!; и просв'Ьгценш, оказываютъ доро- 
гимъ металламъ— золоту и серебру, какъ самымъ луч- 
шимъ денежнымъ матер1аламъ, основывается на томъ, 
что металлы эти соединяютъ въ себ!; наиболее т!;хъ 
качествъ, который должны находиться въ деньгахъ. Д о
рогие металлы 1 ) имйютъ внутреннее достоинство н 
употребляются челов!;комъ на разиыя украшенгя, по
чему они могугъ сделаться предметомъ торговли, пли 
товаромъ, и удобно получить всеобщш ходъ. Съ другой 
стороны они, не такъ какъ напримДръ хлЬбъ или скотъ, 
на удовлетвореше существенных!) потребностей чело
века нейдутъ и , будучи употреблены на деньги, не 
умепьшаютъ массы вещей, необходимыхъ для прокорм- 
лешя и одежды жителей. Что действительно металли-
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чесыя деньги вначале разсматривались какъ товаръ, до- 
казательствомъ тому служитъ пхъ наименоваше, кото
рое первоначально заимствовано было отъ веса, какъ: 
у римлянъ ассъ, у грековъ драхма п талантъ, у Фран- 
цузовъ и англичанъ ливръ (фунтъ), у германцевъ мар
ка (полФунта), урусскихъ гривна. 2) Деньги служатъ во 
всякой меновой сделке равноцЬнностт; потому оне дол
жны иметь не только данность, вообще равную сь об- 
мЬнпваемымъ предметомъ въ данный моментъ, но п не
изменную, на сколько это возможно. Доропе металлы 
именно отличаются постоянствомъ своей ценности, а) 
На сколько она завпситъ отъ внутреннихъ качествъ, 
въ дорогихъ металлахъ должна она быть постоянная, 
ибо металлы эти почти совершенно одиородны на 
всемъ земномъ шаре и только человеческое искусство 
можетъ изменять ихъ достоинство, прибавляя къ нимъ 
для прочности постороння примеси. Недавно найдены 
золотыя розсыпи въ Австралш и КалиФорнш; но та
мошнее золото оказалось одинакого достоинства съ на- 
ганмъ уральскимъ, или съ какимъ бы то нибыло дру
гими. Тоже можно сказать объ однокачественности се
ребра. Между тймъ друпе металлы, какъ: железо или 
медь и друпе товары, какъ хлЬбъ, кожи, лёнъ, бываютъ 
качествъ разнообразных^ и, следовательно, принимая ихъ, 
можно всегда подвергнуться потерямъ и убыткамъ. Опа- 
сеше этихъ убытковъ конечно должно затруднять щнемъ 
иазванныхъ предметовъ, какъ равноценностей, и делать 
ихъ неспособными къ удобному обращение. Ъ) На сколь
ко ценность зависитъ отъ другаго качества— прочности, 
она въ дорогихъ металлахъ также подлежитъ наимень- 
шнмъ колебашямъ, ибо металлы эти чрезъ треше подвер
гаются почти нечувствительной патере. Во Франщи Дюма 
и Кольмонъ вывели изъ наблюдений надъ 400 тысячами 
5 Франковыхъ монетъ, что монеты эти теряютъ ежегодно
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1 часть на 6250. Въ Англии опыты, сделанные надъ мо
нетами въ 5  шнллинговъ (короны, СППУПЗ), ВЪ КОНЦ'Ь 

ирошлаго столЬт1я, привели къ очень похожему заклю
ченно; но потеря въ монетахъ меньшей величины: пол- 
кронахъ, шиллннгахъ п полушиллиигахъ, было гораздо 
значительнее, 1 на 577 п даже на 219 частей. Вооб
щ е, чЬмъ монеты величиною меньше, тЬмъ потеря 
въ нихъ отъ трешя замЬтнЬе. Воздухъ и сырость на до- 
р оп е металлы почти не нмЬютъ никакого действ1я, такъ 
что они сохранялись въ кладахъ целые сотни лЬтъ по
чти въ совершенной целости, не сгщшнпе и не заржа
вленные. Огонь уменьшаетъ ихъ ценность чрезъ угаръ 
только при весьма высокпхъ температурахъ, какъ во 
время ножаровъ. Наконедъ, с) на сколько завнсптъ 
ценность дорогнхъ металловъ отъ ихъ производства, 
отъ степени предложения ихъ, нельзя также ожидать 
быстрыхъ и частыхъ перемЬнъ, какъ то доказываетъ 
и пстор1я. Производство дорогнхъ металловъ зависитъ 
не столько отъ человеческой промышленности и отъ 
ириложешя капнталовъ, какъ это имЬетъ место отно
сительно разныхъ мануфактурныхъ товаровъ. Количе
ство этихъ товаровъ прямо зависитъ отъ общественыхъ 
условий; стоитъ употребить болышй капнталъ, и поя
вится болЬе издЬлш. Разумеется, отъ того ценность 
пзделш можетъ упасть во вредъ лицъ. ихъ у себя имЬ- 
ющихъ, и уже одно это обстоятельство двлаетъ ихъ 
неспособными для денежнаго матертала, когораго цен
ность должна быть по возможности неподвижна. Про
изводство дорогнхъ металловъ не столько зависитъ отъ 
произвола человека и отъ усплш промышленности, 
сколько отъ обстоятельствъ есгественныхъ п отъ сча
стливой находки богатыхъ месгорождешй, что случает
ся весьма рЬдко Открытие необыкновенно производи- 
тельныхъ серебряныхъ рудъ и золотыхъ розсыпей въ
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Америк!;, вскор'Ь послЬ ея открытая, было единствен- 
нымъ собьтем ъ этого рода, которое представляетъ 
ньитЬ нсторля со времени образовашя теперешнпхъ евро- 
пейскпхъ государствъ до открьтя золота въ КалнФор- 
нш п Австралш. Если принять въ соображеше, что доро- 
ше металлы чрезвычайно прочны и что такнмъ обра- 
зомъ, съ течетемъ времени, накопляются у народовъ 
весьма значительный пхъ массы; то ежегодный нрпливъ 
пхъ, поддерживаясь съ извЬстнымъ постоянствомъ, пи
кать не можетъ значительно увеличить эту массу и 
чрезъ то обнаружить влз'яше, на состояше' ценности. 
Хл-Ьбъ подлежитъ крайнимъ пзмЬнешямъ въ своемъ ко
личеств!; отъ ежегоднаго урожая, и случайный недо- 
сгатокъ его не всегда можетъ быть воснолненъ значи
тельными запасами отъ прошлыхъ лЬтъ. А дорогие ме
таллы производятся съ болынимъ постоянствомъ и не 
обнаруживаютъ такихъ колебанш въ производств!;; при 
томъ если уменыпеше въ производств!; п произойдет!, 
за одинъ годъ, и даже за нисколько лЬтъ, то оно бу- 
детъ почти незаметно относительно всей существую
щей массы металловъ и для ценности ихъ останется 
почти безъ послЬдствш. 3) Мы видЬли, что доропе ме
таллы могутъ удобнее другихъ предметовъ служить въ 
м’Ьн’Ь равноц-Ьнностно. Теперь посмотрпмъ, въ какой сте
пени они обладаютъ у  до во дгьлимостйо, распознаваемо- 
стгю. и легкостгю въ перемпщетп. Д оропе металлы не
только способны къ д!;ленно, но они вмЬст-Ь съ т!;мъ 
нисколько не теряютъ своей цЬнности. Серебряная мо
нета самаго малаго д!;лешя въ Россш есть иятнкопееч- 
нпкъ, котораго ценность и в4съ въ 20 разъ менЬе се- 
ребрянаго рубля. Но отъ этого раздроблешя 4 золо- 
тнпковъ 21 доли чнста"0 серебра, состоящихъ въ се- 
ребряномъ ру5л-Ь, на 20 (а по закону 1860 г. еще на боль
шее число) частей, называющихся пятикопеечниками,
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ценность серебра нисколько не уменьшается. Алмазъ, 
по своей ценности, представлять бы вещество, способ
ное сделаться орудгемъ м'Ьыы; но чрсзъ раздЬлеше онъ 
теряетъ свое достоинство. Если его в'Ьсъ менЬе карата 
( =  4, 7 доли), то онъ стоить во Французской торго
вле 12 рублей серебромъ. Но если его вТсъ более 2 
каратовъ, то для определения его цЬны берется ква- 
дратъ веса и множится на 12. Следовательно алмазъ, 
въ 4 карата весомъ, стоить 16 X  12 =  192 рубл. 
Между темь какъ этотъ же алмазъ, разделенный на 4 
каратныхъ куска, стоить только по 12  рубл. за кусокъ, 
что составить въ целомъ 48 рублей. Нечего говорить 
о томъ, какъ не удобно употреблять въ виде дснегъ 
скотъ, который на предметы малыхъ ценностей со 
всемъ не можетъ быть обмененъ; ибо если употребить 
на то часть мяса, то остатокъ можетъ испортиться въ 
ожпданш продажи и потерять всю свою ценность. Что 
касается до отличительныхъ качествъ дорогихъ метал- 
ловъ, то къ ннмъ принадлежать— ихъ особенный цв Ьть, 
звукъ, который они издаютъ, если ихъ бросить, и тя
жесть, которая особенно характеризуетъ золото. Но не 
по этимъ однпмъ качествамъ могутъ быть распознаваемы 
металличныя деньги: они покрываются на монетныхъ 
дворахъ знаками, которые свидетельствуютъ ихъ пробу 
и весь, такъ что всякий прпнпматель не имЬетъ ника
кой надобности, после такого засвпдетельствовашя, ихъ 
разсматрпвать, чтобъ удостовериться въ ихъ достоин
стве. Однакоже только у образовапныхъ народовъ де
нежный матер1алъ нзъ металловъ ходитъ въ виде мо- 
нетъ съ знаками ихъ, веса и пробы; у народовъ полу- 
образовавныхъ онъ обращается въ натуральномъ виде, 
или въ Форме сдитковъ. Такъ въ ФеццанЬ деньги хо
дить изъ песчанаго золота и при отдаче ихъ всякш разъ  
взвешиваются. Въ Китае, кроме мелкой монеты, выделы-
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ваемой нзъ сплавовъ низкпхъ металловъ, употребляются, 
въ несколько значительныхъ платежахъ, только сереб
ряные п золотые слитки. Тоже прежде было ивъ Европе. 
И у насъ въ Россш въ древности ходили также ку
ски серебра, называвпнеся рублями. Въ настоящее вре
мя между образованными народами слитки, покрытые 
знакомь пробы, обращаются только но заграничной тор
говле ; тогда пхъ взв'Ьшпваютъ при всякой передаче. 
Наконецъ скажемъ несколько словъ о легкости дорогихъ 
металловъ для перевоза. Если бы вместо денегъ обра
щался предметъ громоздкий и тяжелый; то не только 
передача его представляла бы затруднешя, но кроме 
того самая ценность его подвергалась бы непрестан
ны мъ пзмЬнешямъ и не заключала бы въ себе ничего 
ностояннаго. Ж елезо обладаетъ въ высшей степени 
полезности) для всехъ и везде, а потому можетъ слу
жить всеобщпмъ товаромъ и действительно таковымъ 
служило. Но взять съ собою железа на 100 рублей, для 
платежа за катя нпбудь вещи въ лавке, крайне нс удоб
но и убыточно, ибо, на эту сумму, железа, но его ма- 
лоцеиностп, должно быть не менее 50 пудъ. Прптомъ 
железо, отправленное за 100  верстъ для платежа, уве
личилось бы своею ценностно, примерно на 5 копеекъ 
пудъ; отправленное еще за 100  верстъ, оно вновь уве
личилось бы ценностно, которая такямъ образомъ не 
представляла бы никакого постоянства. Д оропе метал
лы, напротпвъ того, въ маломъ объеме и весе заклю
чают, высокую цЬнность, н потому весьма удобны для 
передачъ и пересылокъ. Пудъ золота стоить 14,002 
рубля; пудъ серебра 910 рубл., а железа только 2. 
Следовательно 1 рубль провозной платы увеличить цен
ность пуда золота на ттйт?; серебра на -тЬ, а же
леза на У2. Это увеличеше ценности, имеющее про
изойти отъ провоза, для дорогихъ металловъ, особенно
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для золота, будетъ совсЬмъ нечувствительно. Огътого-то 
золото преимущественно п употребляется для платежей 
въ отдаленныхъ мЬстахъ; железо, или другой громоздки! 
предметъ, было бы къ тому совершенно неудобно.

§ 80. Мы до спхъ поръ говорили о деньгахъ по от
ношению къ м'Ьн’Ь; но они состоятъ также въ ближай- 
шемъ отношенш къ производству п къ накопление ка- 
питаловъ. Постараемся же указать на то и на главнРйппя 
иослгЬдств1я, которыя пронстекаютъ для нроисхождешя 
пароднаго имущества отъвведешя монеты въ употреблеше.

A. Разд,Ьлен1е занятш увелнчпваетъ производительность 
труда. Челов'Ькъ тогда только можетъ вполне предаться 
какому нибудь исключительному занятно, тогда только 
можетъ выделывать, положимъ, бумажный или лышныя 
ткани, когда ув'Ьренъ, что все излишшя и ему самому 
ненужный количества товара, обмРняегь на то, что ему 
необходимо. Доставая за товаръ деньги, онъ легко на 
нихъ пршбретаетъ все, потребное для удовлетворешя 
нуждъ. Эта уверенность каждаго, достать на деньги 
все, даетъ возможность работать въ особыхъ произ- 
водствахъ, а такимъ образомъ обезпечпвается раздЬле- 
ше труда.

B. Обращеше денегъ въ высшей степени поощряетъ 
къ бережливости и образованно каннталовъ. Когда въ 
обществе еще нетъ денегъ; то сбережеше ограничи
вается немногими запасами на случай неурожая или 
другпхъ событий, нодвергающихъ опасности существо- 
ваше человека. Распространять запасы далЬе этнхъ 
пределовт^ было бы неразумно, темъ более, что все 
вещи, материалы для одежды, пищи и построекъ, мо- 
гутъ съ течетемъ времени портиться и уничтожаться. 
Следовательно сбережеше вещей въ натуре ограничи
вается запасами для самого производителя, да и то на 
короткое время. Совсемъ другое, когда вводятся въ
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оборотъ деньги съ ихъ прочностььо н универсальностью. 
ЧеловЬкъ тогда можетъ накоплять имущества для от- 
даленнаго потомства, для общественныхъ и народныхъ 
целей, потому что имущества въ этой повой Форме, 
денежной, не подвергаются тленно, какъ пища пли оде
жда, а переходятъ ььзъ рода въ родъ почти безъ вся- 
каго въ нихъ изменения. Денежная сумма въ нисколько 
тысячъ рублей, представляющая собою всевозможные 
предметы, съ нею равноценные, можетъ сохраняться 
неопределенное время п доставлять, отдачею въ заемъ, 
или уььотребленьемъ въ производство, известный доходъ, 
который пойдетъ на удовлетворенье частныхъ или об
щественныхъ потребностей. Эта возможность, такъ ска
зать, воплотить всякхй трудъ^ всякую услугу, оказан
ную человеку и обществу, превратить вознагражденье 
за нее въ деньги, отдалить потребленье этого вознагра- 
жденья по своему желанно на неопределенное время, 
перенести свое потребленье на другья лица, усплипаетъ 
деятельность человека, распространяетъ Сферу береж
ливости п сообщаетъ ей неограниченность, вместо преж
ней замкнутости въ пределахъ, весьма тЬсныхъ. Ни 
одинъ день работы не пропадаетъ даромъ, а вознагра
ждается равноценностью, заключенною въ деньгахъ и 
нритомъ такъ, что она можетъ быть издержана тот- 
часъ или чрезъ 50 летъ, здесь или въ другой части 
света. Естественно, что желанье прьобретать такое удп- 
вььтельное орудье мЬны, которое даетъ намъ власть надъ 
будуьцностш и въ целомъ мьре, усььлпваетъ расположе- 
нье къ бережливости, и чрезъ то въ высшей степени 
содействуетъ къ образованью новыхъ капиталовъ. А 
такъ каьсь капиталы суть необходимое условье произ
водства; то увелыченье ихъ состоитъ въ ближайшей 
связи съ благосостоятельностью народа. Но нельзя 
оспоривать, что въ частностяхъ разумная бережливость



120 —

можетъ превращаться къ скупость и что денежное бо
гатство можетъ сделаться источникомъ пороковъ.

Впрочемъ все можетъ быть злоупотребляемо человй- 
комъ: огонь, желйзо, пища, даже умъ и даровашя. Слй- 
дуетъ-ли изъ этого, что надлежитъ воспретить употре- 
блеше назвапныхъ предметовъ, плн развитее душевныхъ 
способностей? Итакъ,не останавливаясь на этомъ далйе, 
возвратимся опять ко ел1янш денежнаго обращешя на 
образование капиталовъ. Со введешемъ денегъ появляет
ся новая побудительная причина къ сбережешю —  это 
займы. До введешя денегъ займы не могли существо
вать въ обширномъ вид'Ь. Кто имйлъ лишшй хлйбъ, 
тотъ долженъ былъ отыскать такого человека, который 
пожелалъ бы взять взаемъ хлйбъ, чтобы послЬ от
дать его съ вознаграждешемъ. При самомъ возвратЬ 
ссуды, могло происходить множество споровъ о каче
ств!; предмета, и если бы заимодавецъ находилъ каче
ство возвращаемаго предмета хуже протпвъ даннаго 
въ ссуду, то этого спора не было бы никакой возмож
ности рйшпть, по несуществовашю предмета, сличеше 
съ которымъ одно могло бы объяснить дйло. При упо- 
требленш денегъ всякш лишшй капиталъ скоро помй- 
щается взаемъ, ибо нйтъ надобности отыскивать че
ловека, желающаго занять именно данную вещь; деньги 
займетъ всякш, кто имйетъ нужду въ какомъ пнбудь 
предмет^, такъ какъ пхъ немедленно можно превратить 
во все, что потребно. Споровъ о качеств!; при возвра
та займа также быть не можетъ, ибо возвращается 
ценность, известная денежная сумма, а въ такомъ слу
чай все приводится къ простому счету денежныхъ еди- 
ницъ п къ пхъ простому обозрйнпо, безъ всякой точ
ной повйрки ихъ свойствъ и достоинства. Все это но- 
казываетъ, что при денежномъ обращена! усиливается 
иобуя;ден1е къ сбережению капиталовъ п открывается
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новая возможность это расположеше осуществлять въ 
обшпрныхъ размйрахъ. Такпмъ образомъ производство 
н съ шшъ народное богатство развиваются.

§ 81. Деньги суть всеобщш товаръ и слйдовательно 
онй должны подлежать тймъ же законамъ ценности, 
какъ вей друпе товары. Сообразно съ этими-то зако
нами, при всякой покупай, дается извйстная сумма денегъ, 
а не болйе, такая сумма, которая ровна по цйнности 
покупаемому предмету, которая представляетъ равно
ценность. Мы выразили эта законы двумя Формулами: 1) 
предложенья и спроса; 2)расходовъ на производство. Посмо- 
тримъ теперь, какъ они прилагаются къ цйнности денегъ.

Подъ предложешемъ денегъ разумеется все количе
ство обращающейся монеты, которую владйльцы ея нред- 
лагаютъ въ обмйнъ за товары, или которую они гото
вы издержать на разныя покупки. Подъ требовашемъ 
денегъ разумеется требоваше вейхъ продавцовъ то
вара, которые желаютъ его продать п за него полу
чить извйстную денежную сумму.

Итакъ, еслибы въ обороте появилось болйе денегъ 
(•при томъ же количестве товаровъ), еслибы ихъ стали 
потому и болйе предлагать; то цйнность нхъ, или по
купательная сила, должна была бы понизиться, и на 
оборотъ. Хозяйственный явлешя на новооткрытыхъ зо- 
лотыхъ розсыияхъ КалиФорнш и Австралш Фактически 
доказали необходимую связь между колнчеетвомъ и цйн- 
ност1Ю золота. Въ КалиФорнш, при обплш добывавша- 
гося золота, цйны на все такъ возвысились, что даже 
въ 1850 году, когда ужасная дороговизна уже побудила 
къ значительному привозу товаровъ, мука все-таки стоила 
20 коиеекъ за Фунтъ, кочанъ капусты 5 рубл.,лукън рй- 
па но 75 копеекъ за штуку, ш т о ф ъ  молока 4 ’/4 рубл. 
Въ Австралш цйны па товары также поднялись чрез
вычайно; высока была тамъ и плата за услуги: простой
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работннкъ получалъ ежедневно 4 }Д рубля, плотникъ 
6 '/2, кузнецъ 7

Когда появляется въ народе прибавочное количество 
денегъ; то они не вдругъ обращаются на покупку всЬхъ 
товаровъ. Смотря по тому, въ чьихъ рукахъ первона
чально находятся деньги, п спросъ обращается преи
мущественно на тЬ, пли на друпе товары. Если деньги 
сосредоточиваются у такихъ золотопромышленниковъ, 
которые смотрятъ на свое дело не съ серьезной точкп 
зрения, а какъ на спекуляцпо; то они могутъ быть 
издержаны совсЬмъ непроизводительно, на великолеп
ную жизнь и предметы роскоши. А если они попадутся 
въ руки заводчиковъ, сельскихъ хозяевъ, или торгов
цев!), то будутъ причиною увелпчешя спроса на ра
ботников!), сырой матерхалъ, на постройки и машины. 
Но очевидно, что работники и всяые друпе про
мышленники, въ свою очередь, также распространятъ 
спросъ на разные предметы и, такъ или иначе, скоро 
пли не такъ скоро, деньги должны наконецъ разлиться 
по вс'Ьмъ промысламъ и везде произвести более, или 
менее усиленный спросъ на товаръ, следовательно воз- 
вы ш ете на цЬну. Когда э т о т ъ  результата окончательно 
выработается и все цены поднимутся въ большей или 
меньшей пропорции, то окажется, что народъ ие полу- 
чилъ ровно никакой выгоды отъ этого прилива доро- 
гихъ металловъ, которыми онъ теперь удовлетворяетъ 
потребностямъ рынка. Какъ прежде данное количество 
обращающихся денегъ служило для размена товаровъ, 
такъ и теперь, положпмъ, вдвое большее количество 
ихъ служптъ съ одннакимъ успехомъ и выгодою для 
той же цели. Даже некоторые классы въ обществе 
могли въ промежуточное время пострадать, пока про- 
цессъ возвышешя ценъ развивался, именно, если они 
должны были за мнопе предметы платить дороже, тогда
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какъ пхъ собственные оставались въ прежней цЬнЬ. 
Но нельзя не сказать, что за то другхе классы обога
щались и возбуждали свонмъ спросомъ усиленную про
мышленную деятельность. Такимъ образоыъ, прпливъ 
денепь въ государстве пропзводитъ въ немъ повсюду 
ощущаемое брож еш е, выражающееся протнвуполож- 
нымн явлешямп— упадкомъ, или возбуждешемъ экономи- 
ческихъ снлъ, пока наконецъ все успокоится и придетъ 
къ прежнему равновесно.

Потому никакъ нельзя согласиться съ идеями Юма 
и его последователей о мнимо-благодЬтельномъ, хотя и 
мгновенномъ действш увеличешя звонкой монеты. Въ 
своихъ знаменитыхъ Опытахъ онъ говорить (*): «Во 
всякомъ государстве, куда деньги иритекаютъ, въ боль- 
шемъ количестве протпвъ прежняго, все нрннпмаетъ 
другой видъ: трудъ и промышленность получаютъ но
вую я;изнь, купецъ дЬлается предприимчивее, заводчикъ 
прилежнее и даже сельскш хозяинъ следуетъ за свопмъ 
плугомъ охотнее. Чтобы объяснить это явлеше, надле- 
житъ принять въ соображеше, что высокая цена това- 
ровъ, будучи необходпмымъ последств1емъ умножешя 
золота и серебра, не оказывается тотчасъ за этимъ 
умножешемъ. Когда деньги ввозятся въ государство, 
то оне не расходятся тотчасъ же по рукамъ, а состоять 
пока въ кассе немногихъ людей, которые стараются 
немедленно употребить ихъ съ выгодою. Положимъ, 
что некоторые Фабриканты, или купцы, получили изъ-за 
границы золото и серебро за своп товары. Такимъ 
образомъ они ирнходятъ въ возможность нанять более 
работнпковъ, чемъ прежде, а работники и не подумаютъ 
потребовать высшей платы. Если работники сделаются 
редки, то заводчикъ даетъ нмъ высшую плату. Они

(*) Еааауз тога!, ро1Шса! апД Ниегагу. Раг! И, Еяаау III, 01 топеу.



—  124.

принесутъ свои деньги на рынокъ, где пока все про
дается еще по прежней щЬн'Ь п купятъ вещей более, 
пли лучшаго качества. Землед'Ьлецъ, видя, что его про
дукта быстро расходится, усилята свою деятельность 
и въ тоже время закупить себе болЬе матергаловъ для 
одежды, которые продаются еще по прежней цене.» Въ 
этомъ оживлены промышленности и выгодахъ на по
купке, получаемыхъ разными классами общества, Юмъ 
поставляетъ общественную пользу, доставляемую при- 
ливомъ монеты. Но очевидно, что если получившее мо
нету будутъ покупать товаровъ более, ’то для другнхъ 
ихъ останется менее; одни получать выгоду, друпе 
понесутъ потерю. И если отъ усилившагося спроса на 
вещи, цена ихь поднимется; то владельцы большихь 
деиежныхъ сум-мъ будутъ безъ затруднения делать по
купки, а все остальные жители, которыхъ несравненно 
большее число, могутъ придти въ крайность по случаю 
возвысившихся цЬнъ, тогда какъ собственный ихъ сред
ства остались но прежнему. Итакъ не столько оживле- 
IIIя промышленности, сколько ея потрясены и крпзисовъ 
можно ожидать отъ временнаго прилива денегъ, и не 
столько возвышешя народнаго благосостояшя, сколько 
некотораго нарушения прежпяго равновеая.

Принимая за истину то положеше, что увеличеше де
негъ понижаетъ ихъ ценность, мы не должны однако 
лхе думать, что такое понижете имеетъ место всегда 
н послЬ всякаго ихъ увеличешя. Если въ тоже время, 
какъ происходить притокъ денегъ, соразмерно возра- 
стаетъ на нихъ также и требоваше, то конечно тогда 
не случится никакой перемены въ ихъ ценности. Ан- 
глшсие экономисты въ объяснете этого сообщаютъ 
очень любопытный Факта. Банкъ Англш, принявъ на 
себя уплату процентовъ по государственнымъ долгамъ, 
всякую четверть года выдаетъ огромную массу денегъ.
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Но эти деньги немедленно поглощаются въ народномъ 
обращенш, потому что тогда менее разныхъ лицъ от
носится въ банкъ за учетомъ векселей, или за ссудами, 
такъ что никакого поднятая дЬнъ не замечается, и на- 
плывъ денегъ немедленно нзчезаетъ. Подобный же не- 
ршдпчесыя появлешя денегъ случаются въ земледЬльче- 
скихъ округахъ, где Фермеры, около праздника Рожде
ства, но случаю платежа аренды и налоговъ, обра
щаются за ссудами къ банкнрамъ. Но появлеше въ обо
рот!; этнхъ денегъ остается безъ последствий, потому 
что деньги тотчасъ поглощаются и исчезаютъ. И у 
насъ въ Россш замечается нечто подобное. Около Р о 
ждества крестьяне обыкновенно собираютъ деньги для 
внесешя податей въ казначейства, а иногда для плате
жа оброка помЬщикамъ. Но это уменьшение монеты въ 
оборотЬ не пмЬетъ вл1ян1я на цены. Деньги скоро опять 
вливаются въ обращеше, и отношешя ценностей остают
ся по прежнему.

Не должно также думать, что если произойдегь 
увеличение денегъ и за тЬмъ уменыдеше пхъ ценности, 
то таковое будетъ иметь место по соразмерности; что 
если увеличеше денегъ сосгавитъ, напрнмеръ, У2 пхъ 
существующего количества, то надеше пхъ цЬны, или 
вздорожаше товаровъ произойдегь также на волови
ну. Это было бы тогда, когда при увеличешп массы 
денегъ па '/,, товары постоянно оставались бы въ томъ 
же количестве на продажу. Пусть вся ыассса денегъ 
равна всей совокупности товаровъ; тогда одна тысячная, 
одна мшшардпая часть товаровъ, равна также одной 
тысячной, или одной миллхардной части денегъ, поло- 
жимъ одному рублю. Следовательно, если масса денегъ 
увеличивается на половину, то за все количество това
ровъ будетъ отдана на половину большая сумма денегъ; 
за одну ыилл1ардную часть товаровъ прежняя мшшард-
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ная часть, то есть, рубль, съ приложешемъ половины, 
то есть 50 копеекъ. Но все это разсуждеше основано 
на томъ предположены, что деньги увеличиваются мгно
венно п что они непосредственно меняются на всЬ то
вары; а этого въ действительности не бываетъ. День
ги вливаются въ оборотъ не вдругъ, и потому не про- 
пзводятъ мгновеннаго вздорожашя товаровъ. Сначала 
поднимаются ц'Ьны нЬкоторыхъ только товаровъ, и зна
чительные барыши, ими доставляемые, побудятъ произ
водителей усилить ихъ выделку. Такпмъ образомъ уве
личенная масса деиегъ будетъ уже меняться не на то
же количество товаровъ, а на большее. Следовательно 
нельзя допустить, что увеличеше денегъ на половину, 
или на другую какую часть, подниметъ цЬну товаровъ 
именно на эту часть. Это подш те будетъ меньшее, ибо 
масса товаровъ тоже въ некоторой степени увеличится.

Прилагая начало предложешя н спроса къ ценности 
денегъ, точно такъ какъ мы некогда прилагали его къ 
ценности товаровъ, мы встречаем!, однакоже въ этомъ 
отношены важное различ1е. Деньги могутъ слуяыть для 
неопределенна™ числа оборотовъ; одинъптотъ же рубль 
можетъ перейти неопределенное число разъ изъ рукъ 
въ руки; тогда какъ товары, купленные для Фабрикант, 
или на продажу, нпкакъ не нмЬютъ такой переходчиво- 
ети изъ рукъ въ руки и скоро окапчнваютъ свое су
ществовать въ известной Форме. Это наблюдете надъ 
подвижнымъ свойствомъ денегъ ноказываетъ, что коли
чество ихъ, потребное для продажи данной массы това
ровъ, зависитъ отъ ихъ обращаемости, пли отъ числа 
оборотовъ, которые они могутъ сделать для того, что
бы процессъ распродажи товаровъ могъ совершиться. 
Если товаровъ находится на 1 мнлл1ардъ и при распро
даже всякая монета среднимъ чпсломъ обернется 100 
разъ, то достаточно будетъ 10 миллюновъ. А если вся-
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кая монета обернется только 50 разъ, то потребна бу
детъ сумма въ 20 миллфновъ. Изъ этого примера вид
но, что 10  п 20 миллшновъ денегъ, если они одарены 
потребною обращаемостш, дадутъ въ итоге одпнакую 
ценность. Потому 10 миллшновъ, плп всякая часть этой 
суммы (1 рубль), не будетъ стоить выше 20 миллхо- 
новъ, илп каждой соответственной части этой суммы 
(2 рублей). Сл-Ьдователыю, ценность денегъ не обуслов
ливается однимъ только колнчествомъ ихъ, или предло- 
жешемъ. Ценность эта есть продуктъ количества и 
обращаемости. Въ товарахъ же ценность есть резуль
т а т  одного ихъ количества, или нредложешя, безъ вся- 
каго отношешя къ ихъ обращаемости. Есть еще суще
ственное различ1е денегъ отъ товаровъ. Если денегъ 
мало, то дЬнность ихъ (при той яш обращаемости) воз
вышается и за темъ потребность народа въ мЬновомъ 
средстве вполнЬ удовлетворяется. Такимъ образомъ, 
каково бы ни было количество денегъ, это для народ- 
наго размена товаровъ совершенно все равно, разве 
количество денегъ сделается уже такъ мало, что по
явятся въ оборотЬ монеты слпшкомъ мелшя и потому 
неудобный для употребления, плп это количество будетъ 
такъ велико, что появятся напротнвъ монеты слпшкомъ 
тяжелыя и но громоздкости своей затруднительный въ 
перемещены. СовсЬмъ другое происходить по отноше
ние къ товарами. Хотя съ уменыпешемъ пхъ количе
ства и поднимется пхъ ценность, но это не вознагра- 
дптъ народнаго хозяйства за недостатокъ прсдметовъ, 
иеобходимыхъ для народнаго потребления. Словомъ, де
негъ всегда будетъ достаточно для народа, много ли 
ихъ, или мало въ обороте; ибо въ деньгахъ нужно не 
количество, а пхъ ценность, которая всегда составится 
для данныхъ обстоятельствъ. Въ товарахъ же нужно 
именно количество,.достаточное для удовлетворешя на



128

родной потребности, такъ что если товаровъ мало, то 
пародное хозяйство страдаетъ.

Объясняя начало предложена и спроса въ приложе- 
яги къ ценности денегъ, мы не им-Ълп въ виду разныхъ 
кредитныхъ знаковъ, банковыхъ билетовъ, векселей и 
ф о н д о в ъ , которые замйняютъ деньги; ибо о кредите бу- 
детъ говорено въ своемъ мг1;стй. Но мы не можемъ не 
упомянуть здйсь объ одномъ способе ликвидации кото
рый въ болыдомъ размере употребляется въ Лондоне. 
Таыъ частные люди, пользующееся н-Ькоторымъ достат- 
комъ, у себя дома денегъ не держатъ, и вей платежи 
но своимъ домашнимъ, пли промышленнымъ, расходамъ 
ироизводятъ иосредствомъ записокъ или нриказовъ 
(сйеск) на банкнровъ, съ которыми они состоятъ въ 
еношешяхъ и которые принимаютъ на себя обязанность 
немедленно платить но чекамъ, какъ скоро таковые 
предъявлены. Лицо, получившее приказъ на предъяви
теля, не требуетъ само уплаты, потому что это под
вергло бы его необходимости держать деньги дома. Оно 
нередаетъ чекъ, или приказъ, своему банкиру, съ кото- 
рымъ находится въ связяхъ. Такимъ образомъ банкиры 
делаются общими кассирами для всЬхъ зажиточныхъ 
людей. Они окончательнымъ образомъ сосредоточиваютъ 
къ свопхъ кассахъ приказы на предъявителей; для по- 
лучешя же но ннмъ платежей ежедневно иосылаютъ 
свопхъ конторщиковъ въ особое учреждеше Домъ Раз- 
счетовъ (С1еагт§ Ноизе), въ которомъ въ определенное 
время сходятся вей конторщики банкирскихъ домовъ. 
А такъ какъ они имйютъ взаимно другъ на друга при
казы, то естественно, что ликвидащя, или разечетъ, про
изводится главнййше просгымъ обмйиомъ нриказовъ, и 
что за тймъ только разница бъ суммахъ действительно 
выплачивается звонкою монетою. Чрезъ это средипмъ 
чпеломъ употребляется звонкою монетою не болйе У1ь
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Доли противъ ликвидируеиыхъ суммъ. Въ 1839 году 
ежедневный разсчетъ простирали средннмъ чпсломъ на 
18 милл1оновъ рублей, а денегъ для того употреблялось 
не более 1 .200,000 руб., остальная же сумма погаша
лась обм'Ьномъ прпказовъ. Употреблеше этого способа 
и иредптныхъ знаковъ дйетъ Апглш возможность девять 
десятыхъ всЬхъ обязательствъ и д-Ьлъ ликвидировать 
безъ помощи денегъ и даже банковыхъ бплетовъ.

Теперь постараемся приложить второе начало къ во
просу о ценности денегъ, издержки производства.

§ 82. Монета не можетъ стоить дешевле, чЬмъ ме- 
таллъ, изъ котораго она сделана. Ибо никакъ нельзя 
воспрепятствовать переливать монету въ металлъ, и 
возможность къ тому всегда будетъ поддерживать цен
ность денегъ наравне съ ценностт металла. Но за то 
деньги не могутъ быть также дороже металла, разве 
только на такую величину, которая вознаграждаетъ 
правительство за расходы чеканки. Если бы правитель
ство выпустило деньги по высшей ценности, или, что 
одно и тоже, выпустило бы по той же ценности, но 
уменшивъ весъ или пробу; то это побудило бы небла- 
гонамЬренныхъ людей выделывать и пускать такую же 
монету въ ходъ, ибо ее отличить отъ казенной легко
весной нетъ возможности, а барыши, получаемые отъ 
ея незаконной чеканки, могутъ быть значительны и по- 
будятъ къ подделке въ боль’пемъ размере.

Изъ этого выходитъ, что монета не можетъ быть 
ни дороже, ни дешевле (разве только на величину рас- 
ходовъ чеканки) противъ металла, изъ котораго она 
выделывается. Ценность золотой монеты, серебряной, 
управляется ценноспю золота и серебра. А такъ какъ 
эти металлы суть товаръ и нодлежатъ тЬмъ же зако- 
накъ ценности, какъ всякш другой товаръ, именно

•  9
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началу нздержекъ на производство, то значнтъ н моне
та подчиняется этому началу.

ВсЬ вещи, которыхъ размножение зависнтъ отъ про
мышленности, могутъ быть добываемы подъ двумя усло- 
В1ями. Размножеше однихъ не можетъ происходить иначе, 
какъ съ усплешемъ издержекъ на производство, а дру- 
гихъ можетъ происходить за тЬже издержки. Доропе 
металлы принадлежать къ первому классу вещей. Они 
могутъ быть добываемы за данный издержки только до 
изв-Ьстиаго предала; но если распространить пхъ произ
водство далее, то надо будетъ обратиться къ такимъ 
металлоноснымъ землямъ, который не обладаютъ преж- 
ннмъ нзобил1емъ продукта и которыя потребують боль- 
шаго расхода труда и капитала, для извлечения того же 
количества металла. Эти-то металлы, добываемые въ 
самыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ и стоюшде. 
самыхъ большпхъ расходовъ, управляютъ ценою, обра
зующеюся въ золотомъ, или ссребряномъ производств!;. 
Д'Ьиа же такихъ предметовъ, которые могутъ быть вы
деланы въ неопредгЬленномъ количестве за одниаше рас
ходы, слЬдуетъ другому закону; она управляется самы
ми малыми расходами, за которые вещь можетъ быть 
произведена. Такъ наприм'Ьръ, сукно: оно можетъ быть 
приготовляемо на ФабрикЬ постоянно за одинаюе расхо
ды, лишь было бы достаточно капитала; ибо капнталъ 
этотъ не им'Ьетъ разныхъ степеней производительности, 
какъ металлоносная почва. Следовательно то сукно на 
рынке будетъ управлять ценою иродажиыхъ суконъ 
вообще, которое работается въ самыхъ благопрхятныхъ 
услов1яхъ и обходится дешевле. Это составляетъ суще
ственное различ10 ценности дорогихъ металловъ и дру- 
гпхъ предметовъ, относящихся къ другому классу. Го
воря о ценности денегъ и о зависимости ея отъ рас
ходовъ па производство, обратпмь внпмаше еще на 

•
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одно обстоятельство, которое свойственно только день
гами. Вс'Ь вещи, которыхъ стоимость въ сл Ьдств1е 
изобр'ЬтенНг, или но другямъ причинами, понижается, 
непосредственно также надаютъ въ рыночной ц!ш!;. 
Увеличится-лн количество этпхъ вещей, или нЬгъ, 
это не нм'Ьегь никакого вл1яшя на пхъ рыночную цЬну. 
Но совс!;мъ другое въ деныахъ. Щ и а пхъ не можетъ 
понизиться безъ соотвйтствениаго умножешя нхъ коли
чества. Если въ государств!; обращается монеты на 
1 мпллдардъ и такое количество ея необходимо нужно 
для удобной продажи товаровъ; то пусть расходы на 
добываше металла уменьшатся, а цЬпность монеты, безъ 
увелпчешя ея количества, все-таки понизиться нпкакъ 
не можетъ. Ибо 1 милл1ардъ, понизившись, наприм'Ьръ, 
на 25°/0) представитъ уже ценность только въ 750 мнл- 
лдоновъ, что для народнаго обращешя было бы недо
статочно. Только тогда, когда при попижеши ценности 
денегъ и количество пхъ увеличится по пропорпдн, то 
есть, также на 25% , денегъ будетъ достаточно; ибо 
масса ихъ будетъ представлять туже величину, 1 мил- 
л1ардъ.

§ 83. Мы говорили до спхъ поръ о ценности денегъ 
въ стране, которая добываетъ у себя денежный мате- 
р1алъ, каковы: Росшя, КалиФоршя, Австрал1я. Но въ 
т!;хъ странахъ, куда деньги или доропе металлы при
возятся, ценность нхъ определяется расходами, кото
рые надобно сделать для нхъ пршбрТтешя. СлТдова- 
тельно, та страна получптъ ихъ дешевле, которая упо- 
требляетъ наименее расходовъ, труда и капитала на 
предметы, идущие въ обм!;нъ за чужеземное золото и 
серебро. Та страна, которая будетъ издерживать 3 дня 

•труда для получешя пзъ-вн'Ь нзг/Ьстнаго количества се
ребра, будетъ доставать его дешевле, ч!.мъ другая 
страна, которая для тойже цТлп должна употребить
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4 дня труда. Итакъ, почему достанется золото и серебро, 
во сколько обойдется пхъ приобретение, это зависитъ отъ 
производительности страны, совершающей обмене, отъ 
ея экономпческихъ .условии. Въ этомъ случай вопросъ 
Р’Ьшаютъ также издержки производства, но ие тй, ко
торый страна, производящая металлы, дйлаетъ для ихъ 
добывания, а тй издержки, который страна, выманиваю
щая металлы, дйлаетъ на добывание иредметовъ, слу- 
жащнхъ для обмана на нпхъ. И другой законъ, кото
рый также оииредйляетъ ценность, имеете приложение 
къ разсматриваемому случаю: это законъ предложения 
и спроса. Страна, которая имеете большую нужду въ 
дорогихъ металлахъ и которая обнаруживаете на нихъ 
живейший спросе, будете покупать ихъ разумеется до
роже, и отъ того металлы въ ней будутъ иметь выс
шую ценность. Что касается до предложения, то оче
видно, что та страна будете дешевле продавать метал
лы, которая имеете ихъ въ изобилии и чувствуете жи
вейшую потребность къ ихъ сбыту

Все это показываете, что ценность денегъ зависитъ 
также отъ естественныхъ законовъ, лежащихъ въ об
щественности и въ человеческой природе, какъ ценность 
дорогихъ металловъ и всйхъ вообще товаровъ. Перво
начально это и было въ сознании народовъ, которые, 
вводя въ употребление деньги, какъ всеобщий товаръ, 
принимали его по весу, почему и ценность вещей обо 
значилась количествомъ асс( въ, драхмъ, марокъ, лнвровъ, 
грпвенъ, то есть количеслвомъ единице даянаго вЬса 
Но въ последствии времени деньги не обращаются уже 
въ виде грубыхъ кусковъ металла, а получаютъ изве
стную Форму и покрываются изо ражсннемъ ннлп вензе- 
лемъ государя, или государсгвеннымъ гербомъ, или дру
гими знаками, вместе съ наименованйемъ монеты. Въ  
среднйе века это повело къ оннибочному мненйю, что
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ценность денегъ зависитъ отъ даннаго имъ наименова- 
шя, по произволу правительства, а не отъ естествен- 
ныхъ закрновъ, управляющпхъ цЬнностш вещей; что 
можно уменьшить в^съ илп пробу монетъ, но еслп оста
вить за ними тоже раименоваше и отчеканить на нпхъ 
Т'Ьжи знаки, то ценность монетъ не уменьшится. Иног
да это заблуждеше, а чаще желаше получить выгоду 
путемъ, котораго незаконность ясно была сознаваема, 
были причиною порчи монетъ, которая дошла иаконецъ 
до того, что во Франции ливръ, который стоплъ при 
КарлЬ Великомъ 87 Франковъ теперешней монеты, 
уменьшился до У87 части. Во Францш право чеканить 
монету прежде принадлежало многимъ Феодальнымъ вла- 
дЬльцамъ, которые значительно ее испортили; но Фп- 
лиипъ Красивый объявплъ это право регальнымъ, пли 
прпнадлежащпмъ королю и пресл-Ьдовалъ своего васса
ла графа Новерскаго за уменьшеше вЬса монеты, что, 
по словамъ его постановлешя, принадлежало одному ко
ролю. Сам’ь. же Филиипъ Красивый такъ часто пользо
вался этпмъ мнимымъ правомъ порчи монетъ, что на- 
родъ называлъ его Фальшпвымъ денежникомъ— имя, ко- 
торымъ Дантъ навыки заклеймилъ его въ своей без- 
смертной поэмЬ. Его преемникп подражали ему въ эгомъ. 
Чпбрарш, въ своемъ изв'Ьстномъ сочпненш о политиче
ской экономш средннхъ В'Ьковъ (*) говоритъ, что средне
вековые короли приведены были къ этой крайности 
страстно' къ отдаленнымъ походамъ, расходами на по
купку дорогпхъ тканей и м-Ьховъ, коронъ, украшенныхъ 
дорогими каменьями п одеждъ, великолепныхъ обоевъ 
для дворцовъ, частыми праздниками, турнирами и пира
ми, въ которыхъ выказывалась чрезвычайная расточи-

(*) Есопоппе роИНдпе Дп тоуеп аде, раг СИЬгапо, 1га<3. <1о 1’каНеп 
раг ВатеаиД. Рапз, 1859.2 уо1. р. 275.



Ш  -

телыюсть, но въ особенности дурною методою управле- 
шя государственныхъ доходовъ. Недостатокъ въ день- 
гахъ заставлялъ ихъ прибегать къ займамъ, увеличенш 
налоговъ н наконецъ нъ порче монеты. Но разумеется 
порча монетъ доставляла казне только кратковремен
ный способъ поправить Финансы, ибо когда народъ за- 
мЬчалъ, что обращавшаяся монета понижена въвесе или 
пробе, съ сохранешемъ прежняго нанменовашя /го цены на 
товары и услуги соответственно поднимались, такъ что 
казна при такомъ всеобщемъ вздорожанш окончательно ни
чего не выигрывала, кроме кратковременнаго облегчешя 
въ расходахъ. Чтобы долее пользоваться выгодами отъ 
обращешя порченой монеты, средневековые короли стара
лись держать втайне произведенную порчу и обязывали де- 
нежнпковъ скрывать это, нодъ страхомъ тяжкихъ наказа- 
1пй, отъ торговцевъ металлами, делавшихся первыми жер
твами такого обмана. «Храпите свято, какъ честь свою, 
чтобы менялы отъ васъ не узнавали настоящую пробу де- 
негъ, иначе вы будете объявлены государственными измен
никами.» Вотъ въ какихъ выражениях!, было сделано объ 
этомъ предписаше во Франщи въ 1351 году. Въ 1360 
году тамъ новелено было на порченыхъ монетахъ вы
ставлять особый значекъ, но самый неприметный, для 
того, чтобы «дело это оставалось въ тайне.» Еезноряд- 
ки и убытки, которые происходили отъ того въ денеж- 
номъ обращенш были такъ значительны, что обийя со- 
брашя сословш (Е1а1й §ёпёгаих) положили выкупить у 
французскнхъ королей право выпускать уменьшенную 
монету, внеся за то единовременно известную сумму 
денегъ. Это было при короле 1оанне. Но, несмотря на 
то и несмотря на воспрещеше церкви, которая .строго 
осуждала такой подлогъ, выпускъ Фальшивой монеты 
все-таки продоляшлся но прежнему.

И въ другнхъ государствахъ Европы, правительства



— 135 —

дозволяли себЬ подобный, произвольный уменьшения вй- 
са нлп пробы денегъ; ибо марки и ливры денегъ преж
де заключали въ себе такое количество монетъ, что бы
ли действительно равны в-Ьсу марокъ и ливровъ, а по
низились только въ последствии Въ Шотландш лнвръ 
(фунтъ) сохранялся неприкосновенно до 1296 года, а 
после уменьшился до Узв части. Гамбургская марка те
перь составляетъ только у.)4 часть Кельнской, которой 
прежде она вероятно была равна. Въ Англш Фунтъ 
стерлингъ заключалъ въ себе при Вильгельме Завоева
теле 20 щиллинговъ, которые действительно весили тур- 
сый Фунтъ; а теперь изъ такого Фунта лигатурнаго се
ребра чеканится 66 шиллинговъ, и нынешшй шиллингъ 
составляетъ только 3/10 тогдашняго. Въ половине XVI 
столеКя особенно сильны были изменешя, въ монетной 
системе Англии, и вредныя носледств1я, отъ того проис- 
ходмвпйя, были сознаваемы отличными умами того вре
мени. Епископь Латимеръ (*) въ одной изъ своихъ про
поведей, пронзнесенныхъ имъ въ 1549 году, ясно ука
зы ваем  на это изменеше въ достоинстве обращавшей
ся монеты и защищаетъ себя противъ тЬхъ порицате
лей, которые за такое указаше называли его бунтов- 
щикомъ. Онъ оправдываем себя въ этомъ ссылкою на 
другихъ проповеднпковъ, которые въ такнхъ действГ 
яхъ подлога находили также предметъ для своихъ на- 
зиданш и угрожали Божшмъ гнбвомъ; ибо въ действГ 
яхъ этихъ представляются две стороны: любостяжаше, 
заслуживающее явнаго осуждешя, и потеря для народа 
отъ поднятая ценъ на произведетя. Эти любопытный 
места изъ Лятимеровыхъ проповедей показываютъ, чте 
выпускъ подложныхъ монетъ былъ вполне понятъ и

(*) Юе 1а Десоцусг(:с Лез пппсз 4’ о г, раг 81пТш§, 1га <1. 4е 1’ап§1а1з. 
Рапз, 1853, р. НО.
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оц'Ьнеиъ некоторыми современниками. Англшское прави
тельство скоро само нашло необходимымъ возстановпть 
бол'Ье правильную монетную систему и это начато бы
ло при Эдуарде VI, а окончательно приведено въ испол
нение при сестрахъ его, Марш и Елисавете (ум. въ 
1603 г.)

Но мало того, что некоторый правительства умень
шали весъ, или пробу монетъ. Другие пошли еще да
лее и, принимая за исходную точку, что монета не то- 
варъ, не равноценность, а только знакъ, и что этому 
знаку даетъ денежную силу наложение казеннаго штем
пеля, стали выдавать низшш металлъ за высшш, сере
бро вместо золота, медь вместо серебра, наконецъ бу
мажки вместо металлическихъ денегъ. Весьма приме- 
чательнымъ примеромъ тому можетъ служить Испан
ская монета мараведисъ: въ начале это была золотая 
монета, стоившая на наши деньги около 4 '/2 рублей; 
а теперь это медная монета цепноспю менее копейки. 
И у насъ въ Россш при царе Алексее Михайловиче 
сдЬланъ былъ опытъ пустить въ ходъ медный деньги 
вмЬсто серебряныхъ. Причину тому конечно нельзя на
ходить въ какой нибудь теорш, а скорее въ нуждахъ 
казны, истощенной войнами. Сначала выпущены были 
медные полтинники; но крестьяне, увидевъ эти худые 
деньги, перестали возить въ города сено, дрова и съест
ные припасы, отъ чего произошла большая, дороговиз
на. Особенно страдали отъ того разныя лица, находив- 
ниеся въ государственной службе, потому что ихъ жа
лованье осталось прежнимъ, а цЬны на все значитель
но поднялись. Котошихинъ въ сочинеши своемъ о Рос
сш разсказываетъ объ этихъ мРдныхъ деньгахъ съ по
дробностями, весьма занимательными для экономиста и 
темъ более важными, что оне сообщаются современни-
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комъ (*). Напрасно изданъ былъ стропй указъ о непо- 
вышенш цйнъ, напрасно были даже казни; экономиче
ски явлешя совершались по своимъ неизбйжнымъ иа- 
чаламъ. Видя, что эти деньги произвели возмущеше 
между крестьянами и что прибыль отъ иихъ прекратилась, 
царь повелйлъ чеканить мйдные алтыны, гроши и ко
пейки вместо прежнихъ серебряныхъ; но это распо- 
ряжеше бьыо причиною новыхъ неудовольствие Тогда 
выпущены были мелыя мЬдныя деньги, и такъ какъ онЬ 
вйроятно удовлетворяли народной потребности въ мел- 
кихъ оруд1яхъ мЬны для обыкновенныхъ ежедневпыхъ 
сдЬлокъ, то и принимались сначала наравнй съ серебря
ными. Но вскорй и онгЬ “Удали въ своей меновой сил!;, 
такъ что ходили по 2 и но 3 рубля, наконецъ дан;е по 
15 и по 17 рублей, за 1 рубль серебряный. Фальши
вой монеты появилось въ обращены множество; бога
тые пзъ Фальшивыхъ денежниковъ откупались подарка
ми боярамъ, царскому тестю, высшпмъ чнновникамъ, а 
небогатые подвергались ныткЬ и смертной казни, Ж е- 
лая извлечь наиболее выгодъ отъ своихъ мйръ, казна 
выдавала жалованье деньгами медными, а сама получа
ла сборы отъ купечества и крест-ьянъ серебряными. Но 
послЬдешя, нроисшеднпя пзъ всего этого, были крайне 
обременительны для народа и для самой казны. Сере
бро изчезло нзъ обращешя; Фальшивая мйдиая монета 
наводнила рыиокъ и сделала вей обороты неверными; 
дороговизна вейхъ товаровъ на ыйдныя деньги была 
такова, что мнопе умирали съ голоду. Прибавпмъ къ 
этому непрестанный слйдствхя по дйлашю Фальшивой мо
неты, смертный казни, пытки, наконецъ бунгъ народа. 
Все это заставляло правительство оставить систему мйд-

(*) О Россы въ царотвовашс АлексЬя Михайловича. Современное со 
чинеше Григор1Я Котошихина. Спб; 1859, стр: 82—86.
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пыхъ денегъ п изъять ихъ пзъ оборота, для чего по
везено было представлять пхъ въ казну съ правомъ 
получать за 1 рубль медный 10 денегъ серебряныхъ. 
Внрочемъ предоставлено было всякому, по его желашю, 
переливать м'Ьдныя деньги п въ вещи; но воспрещено 
пхъ удерживать въ виде денегъ, чтобы пхъ не посере
брили и не смешивали съ серебряными. Такимъ обра- 
зомъ возстановлено было опять денежное обращеше. 
Состоявншмъ въ военной службе стали выдавать жало
ванье и кормовыя деньги серебромъ.

§ 84. Такъ какъ данность дорогнхъ металловъ завп- 
ситъ отъ тЬхъже условш, какъ ценность другнхъ то- 
варовъ, то отсюда выходитъ, что, на рынке, ценности 
золота п серебра не могутъ представлять ничего посто- 
яннаго, а напротивъ того часто изменяются, смотря 
по торговымъ обстоятельствамъ. Между тгЬмъ европей
ская законодательства назначаютъ определенное отно- 
шеше между ценностями золота и серебра, которое 
остается безъ перемены, не -смотря на Факты, совер- 
шивнпеся въ торговле. Французское законодательство 
постановило, что золото въ монете въ 1 5 1/., разъ до
роже серебра, или что пхъ взаимная ценность относит
ся одна къ другой, какъ 1: 15 У2. Между темъ въ тор
говле золото пршбрЬло высшую ценность, что и нро- 
должалость до 1848 года. Потому золото удалилось нзъ 
места, где его ценили низко, такъ что во Францш зо- 
лотыхъ монетъ до 1848 года совсймъ не было въ обык- 
новенномъ обороте. ВсЬ обыкновенные платежи дела
лись серебромъ, а золото имело премпо, доходившую 
до 2 рег шШе; то есть, кто желалъ иметь золотыя 
деньги, тотъ долженъ былъ нхъ купить у мЬнялы и 
платплъ до 2 Фраиковъ на каждую тысячу. Равнымъ 
образомъ, кто хотелъ продать золотыя деньги, тотъ по- 
лучалъ отъ менялы известную премш. Но иослЬ 1848
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года, открыла богатыхъ золотыхъ розсыпей въ Кали- 
Форнш и Австралш были причиною шЬкотораго пониже- 
шя торговой ценности золота. А въ монет!; ея отно
шеше къ серебру оставалось прежннмъ. Потому, после 
1848 года обнаружилось явление, противное упомянутому 
выше, то есть, серебряная монета получила премно 
и совсЬмъ пзчезла на рынк!;, всЬ покупки стали про
изводиться на золото. Серебро до такой степени вы
шло нзъ оборота, что трудно было его достать для 
мелочныхъ разсчетовъ, и Французское правительство ста
ло чеканить 5 Франковый золотыя монеты, надЬясь 
чрезъ то облегчить обороты Эти примеры показыва- 
ютъ, что, несмотря на законное признаке двухъ метал- 
ловъ, золота и серебра, какъ денежныхъ матер1аловъ, 
Фактически остается въ народномъ обращенш только 
одинъ, именно тотъ, кото’рый выше оцЬненъ сравни
тельно съ состояшемъ металлическаго рынка; а тотъ, 
который оц'Ьнеиъ ниже, исчезаетъ чрезъ переливку, или 
вывозъ за границу.

Въ сЬверо-американскомъ СоюзЬ отношеше золота 
къ серебру до 1834 года было принято какъ 15: 1. 
Это оФФищальное отношеше скоро оказалось для золо
та низкимъ сравнительно съ рыночнымъ, и тогда поя
вилось необходимое последствие этого несоглашя между 
монетою и рынкомъ: золотая монета пзчезла. Но 
въ 1834 году отношеше металловъ въ монете было из
менено (15, 9: 1) и приближено къ рыночному, гакъ 
что золото снова, появилось въ обороте. Понятно впро- 
чемъ, что эта перечеканка монетъ обошлась казне до
вольно дорого, и"что такимъ способомъ возстановлять 
обращеше обоихъ металловъ весьма неудобно и убы
точно, особенно еслибъ эго было часто. После 1848 
года въ северо-американскомъ Союзе золото, по слу
чаю изобильной промывки его въ КалнФорнш, понпзи-
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лось на рынке относительно серебра, а потом}' имъ вы
годно было производить платежи, серебро же удержи
вать особенно для вывоза въ Европу, где оно подня
лось въ ценности, такъ-же какъ въ Америке. И дей
ствительно его стали вывозить въ Европу, такъ что 
правительство северо-амернканскаго> Союза стало опа
саться недостатка въ серебряной монете, который могъ 
бы затруднить торговый оборотъ. Что-бы задержать 
серебряную монету дома, издано было 3 марта 1853 
г. въ Союзе постановлено объ уменьшены! веса мел- 
кихъ серебряныхъ моиетъ, подразделены! доллера. Мо
нетная единица Союза есть доллеръ — 1 р. 30 кон.; 
онъ чеканится пзъ серебра; его весъ оставленъ безъ 
перемены Но вЬсъ полдоллера уменьшенъ съ 200 
грановъ на 192, четверти доллера со 106 грановъ 
на 90 , такъ и другнхъ мелкихъ серебряныхъ мо- 
нетъ по пропорщи, то_ есть, слишкомъ на 7%. Но 
такъ какъ эта мера имела целш не какую нибудь Фис
кальную выгоду, а единственно удержаше серебряной 
монеты для мелкихъ разсчетовъ; то сообразно съ этою 
целш  дозволялось монету эту употреблять только для 
платежей, не превышающихъ 0 рублей. Вместе съ 
тЬмъ чеканка серебряныхъ доллеровъ была прекраще
на, ибо они непременно вышли бы за границу, а вме
сто ннхъ появились доллеры золотые. Такпмъ образомъ 
Фактически золотая монета въ Союзе сделалась един
ственно законною для платежа всехъ суммъ, превы- 
шающихъ 6 У2 рублей.

И такъ, если законодательство донускаетъ два металла—  
золото п серебро, какъ денежный матерхалъ, съ устано- 
влешемъ между ними определеннаго отношешя ценнос
тей; то на самомъ деле остается все— таки монета изъ од
ного металла, по крайней мере съ техъ поръ,какъ только об
наружится на рынке отступлеше отъ этого опредЬленнаго
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обстоятельства, естественно было перейдти къ употре- 
блен1ю одного только металла для деиежнаго назначе
ния, золота или серебра, съ т'Ьмъ чтобы употребленде 
другаго ограничить какимъ нибудь теснымъ кругомъ. 
Такъ сделала Англия въ 1816 году: тамъ законною мо
нетою для всЬхъ платежей признана единственно толь
ко золотая, а серебряная обращается въ видЬ биллон
ной, или размЬнной, для мелочныхъ разсчетовъ. Чтобъ 
серебряную монету не переливали п не вывозили за 
границу, надлежало понизить ея внутреннее достоинство. 
Въ этихъ видахъ нзъ тройскаго Фунта ( = 8 7  золоти.) 
монетнаго серебра (22/ , 4 пробы) чеканится 66 шнллин- 
говъ, тогда какъ ценность металла ирпнимается только 
въ 62 шилинга; следовательно монета выходитъ 6 про
центами дороже противъ сыраго материала, нзъ коего 
она выделывается. Но вместе съ тЬмъ платежъ такою 
монетою, уменьшеннаго веса, былъ огранпченъ мало
важною суммою 2 Фунт, стерлингъ ( = 1 2  р. 60 коп.); 
для высши^ъ же суммъ пр1емъ серебряной монеты не 
обязателенъ. Въ Англш мнение о необходимости назна
чить одинъ только металлъ законнымъ платежнымъ сред- 
ствомъ было давно уже поддерживаемо, и еще въ XVII 
столетии знаменитый Локкъ доказывалъ это съ боль- 
шнмъ уснехомъ. Въ нынешнемъ столетни Лордъ Ли
верпуль въ письмЬ къ королю: Он 1Ье сотв  о1‘ 1йе 
геаЬп (1805), утверждалъ тоже самое и паходилъ, что 
въ Англш д л я  такого назначешя, въ виде единственной 
законной монеты, заслужнваетъ преимущество золото. 
Законъ 1816 года осугцествплъ мысли Ливерпуля о де- 
нежномъ обращении Мы видели, что правительство 
северо-амераканскаго Союза приведено было къ по
добному же преобразованию относительно серебряной
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монеты и къ употреблению едннственнаго платежнаго 
средства изъ золота.

Но недавно высказалось мнете, что ограничивать 
денежное обращеше однимъ золотомъ, значить сделать 
это обращеше ненолнымъ, что народъ можетъ лучше 
удовлетворять своимъ потребностями въ мЬновомъ ору- 
дш, когда употребляетъ два металла на деньги, а не 
одинъ, ибо при одномъ металле, отъ его случайнаго и 
временнаго печезновешя, можетъ обнаружиться для на
рода крайнее затруднение въ торговыхъ дйлахъ. КррмЬ 
того п банкп, обязанные къ размену своихъ бнлеговъ, 
могутъ удобн'Ье выполнять эту обязанность, когда де
нежная система утверждена на двухъ металлахъ. Нако- 
нецъ серебро въ высшей степени заключаетъ въ се64 
мнопл монетныя принадлежности, потому исключать его 
пзъ оборота н+тъ никакого теорпческаго основашя, 
еслибъ не представлялось п4которыхъ практическихъ 
затруднешй, какъ выше было упомянуто. При такомъ 
взгляде на предметъ является практический вопросъ, 
какимъ образомъ соединить въ государстве оба метал
ла, золото и серебро, до неогранпченныхъ разм-Ьровъ, 
въ денежной Форме? Англшская монетная система не 
разр4шаетъ этого вонрооа вполне удовлетворительно, 
потому что въ системе этой серебряная монета обра
щается только въ виде биллонной и употребляется по 
однимъ незначительнымъ только платежамъ; притомъ 
она выпускается неполновесная, и отъ того самое ко
личество выпуска ея ограничивается сображешями пра
вительства о потребносгяхъ въ ней рынка. Золотая мо
нета выдается всЬмъ вольноприносителямъ золотыхт 
слитковъ, въ пеопред'Ьленномъ количестве. А серебряная 
не можетъ быть выпускаема такпмъ образомъ, ибо въ 
протпвномъ случае обращеше наполнилось бы монета
ми, которыхъ ценность выше стоимости матергала, ко-



—  143 —

торыхъ количество превышало бы потребность рынка 
н который упали бы въ своемъ курсе. Итакъ, сере
бряная монета выпускается самимъ правнтельствомъ 
по соображению нуждъ рынка. Чтобъ разрешить этотъ 
вопросъ 0 СОВмЬсТНОМЪ Х0ЖДС1ПН об-Ьихъ монетъ, зо
лотой и серебряной, не ограничивая нн той, ни дру
гой, только определенными платежами и опред'Ьленнымп 
количествами, некоторые предлагаютъ отменить зако- 
номъ установляемое, всегдашнее отношеше ценностей 
золота н серебра, такъ какъ это обстоятельство соб
ственно делается причиною исчезновешя того или дру
гого металла пзъ денежнаго оборота. Пусть выдаются 
монетиыя единицы, талеръ,рубль въ типахъ серебряныхъ, 
или въ виде серебряныхъ денегъ; но йодле нихъ пусть обра
щаются наполеондоры, или золотыя Французская монеты, 
безъ означешя, сколько въ нихъ Франковъ;короны, или зо
лотыя германсшя монеты, безъ означешя, сколько въ нихъ 
талеровъ; тоже и руссюе полуимпериалы. Сколько эти 
золотыя монеты будутъ стоить серебряныхъ единпцъ, 
это будетъ особо определяемо всякш разъ не более, 
какъ на полгода, на годъ, смотря но обстоятельствамъ, 
съ тЬмъ чтобы такое определеше имело силу втечете  
сказаннаго срока, по истечении котораго вновь произво
дится разцЬнка монетъ, применяясь къ современному 
ростовН1ю рынка. Такпмъ образомъ нанолеондоръ могъ 
бы стоить на практике 20 Франковъ, и более, и менее, 
что назначалось бы правнтельствомъ, или даже просто 
торговлею, безъ всякаго содействхя со стороны прави
тельства. При такой подвижности во взаимной ценно
сти денегъ, Ьыделываемыхъ изъ обонхъ металловъ, не 
будетъ более повода къ вывозу того, или другаго ро
да денегъ, такъ какъ монеты будутъ иметь курсъ, со- 
отвЬтствиный ихъ действительной рыночной ценности, II 

нельзя будетъ получить какую ни будь выгоду чрезъ



—  ш —
вывозъ пхъ за границу, где оне ны'Ьютъ такуюжс 
ценность, или чрезъ ихъ переливку и обращение въ ме- 
таллъ. Задача о денежной системе съ двоякимъ метал- 
ломъ, существующей на самомъ Д'ЬлЬ, а не въ законо- 
дательномъ кодексе только, будетъ разрешена. Г. Ш е
валье подробно п основательно развилъ эти мысли въ 
своемъ сочинен!!! о монете (*). Однакоже во Францш 
до сихъ поръ для монеты существуетъ прежнее, непод- 
вняшое огношеше ценностей между металлами; почему 
Фактически одинъ только металлъ видимъ въ обороте, 
а другаго н’Ьтъ. Въ Германш денеяшый воиросъ цедав- 
но привлекъ большое внпмаше экономистовъ; но тамъ 
плодомъ многостороннпхъ разборовъ вопроса было 
новое постановлеше, основанное на здравой теорш. По
становлеше это содержится въ В’Ьнскомъ монетномъ 
договоре 24 янв. 1857, заключенномъ между важней
шими германскими государствами. По смыслу этого ио- 
становлешя, во всЬхъ государствахъ, участвующихъ 
въ договоре, вводится монета Союзный талеръ (Уе- 
гетзН 1а1ег), каковыхъ чеканится 30 пзъ Фунта. Чтобъ 
ускорить нхъ распространеше, каждое изъ договарива
ющихся государствъ приняло на себя обязанность вы
чеканить по 31 дек. 1802 года, не менее, какъ по 24 
талера па каждыя сто душъ жителей, что дастъ въ 
итоге приблизительно до 2.750,000 талеровъ. А съ 
1863 года, втечете каждаго 4 летняго першда, пра
вительства обещались вычеканить не менее, какъ по 
16 талеровъ на тоже число жителей. Монета «союзный 
талеръ» будетъ обязательна къ приему во всЬхъ казен- 
ныхъ казначейств ахъ и частными лицами, по всемъ 
платежамъ. Вместе съ союзными серебряными талерами 
установлены золотыя монеты: короны (Кгопе), коихъ

(*) Это сочиноше составляетъ 3 томъ его С о иг.' сГёсопопйе роИбдие. 
См. стр. 149— 177.
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нхъ чеканится 50 пзъ Фунта, и полкороны. Но этой 
монете не ирпсвоено никакого законнаго курса, такъ что 
она въ пр1емгЬ между частными лицами не обязательна 
но платежамъ, а еслп принимается, то по добровольно
му согласно об'Ьнхъ сторонъ и по условной между ними 
ценности. Конечно, еслибы покупатель, всяшй разъ при 
покупке въ лавкахъ вещей, необходимыхъ для его ежеднев- 
наго употреблешя, долженъ былъ входить въ тягостныя 
нрешя о ценности отдаваемой пли получаемой золотой 
монеты; то выгоды отъ такой монетной системы бы
ли бы мечтательны. Но ценность золотой монеты бу- 
детъ Фактически определяема* существующпмъ курсомъ 
ея въ торговле, а также пргемомъ ея въ казначействе за 
назначенное число серебряныхъ талеровъ, или по каз
начейскому курсу (Саззепсигз). Только такой курсъ наз
начается не болйе, какъ на 6 слЬдующихъ месяцевъ, 
по нстечеши которыхъ ценность золотой монеты къ 
ир1ему въ казначействахъ определяется вновь, на тотъ 
же срокъ, по средней рыночной цене, обнаружившейся 
въ предшествовавши! 6 месячный перщдъ.

Мы увидпмъ въ слЬдующемъ параграфе, что для пол
ноты монетной системы въ европейскихъ государст- 
вахь, существуетъ еще одинъ металлъ— мЬдь. Что ка
сается до платины, то, независимо отъ трудности ея 
обработки, опа сама но себЬ не представляетъ важ
нейшей принадлежности денежнаго матер1ала, именно 
быть товаромъ и употребляться для удовлетворения на- 
родныхъ нуждъ, действительиыхъ или мвимыхъ. Но, 
конечно, время и обстоятельства могутъ изменить ея 
теперешнее отношеше къ общественной экономш, и 
тогда она можетъ появиться съ новымъ характеромъ—  
денежнаго матер1ала.

§ 85. Монета не чеканится нзъ чнстаго золота пли 
серебра, ибо металлы эти весьма мягки, и въ обороте 

- 10
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могли бы сильно обтираться и терять въ своемъ вЬс'Ь. 
Чтобы сделать пхъ тверже, примЬшиваютъ иънимъ неко
торые п остр ои те  металлы, образующее лигатуру. Для 
серебра обыкновенно лигатурою служптъ медь, а для 
золота— серебро или медь. Въ древности золотыя монеты 
выпускались пзъ чпстаго металла, и потому должны были 
много терять на весе; къ таковымъ отнесемъ мы аигеив 
Юл1Я Цезаря. Сюда же прпнадлежптъ яоМия византш- 
ской пмперш; Ъугап! чеканки многпхъ средневековыхъ 
государствъ Европы, въ подражаше константинополь
скому типу. После въ европейскнхъ государствахъ стали 
прибавлять къ монете примесь низкихъ металловъ, веро
ятно для того, чтобы иметь отъ того выгоду. Наконецъ 
монеты были выпускаемы по истинной пхъ ценности, 
определяемой чистымъ металломъ, лигатура же прибав
лялась не по Фискальнымъ, а по техническимъ сообра- 
жешямъ. Въ прошедшемъ столЬтш (въ 1798 год}’) два 
англшскпхъ ученыхъ, ф и з и к ъ  Кевендишъ и хпмикъ Хат- 
четъ, доказали опытами, что наилучшая примесь есть 
У12 доля къ чистому металлу, и англшстя золотыя мо
неты соверены не уклоняются теперь отъ этого отпо- 
ш етя. Золото въ Англш чеканится 22 каратное, то 
есть, что на 24 единицы веса, называемаго каратъ, 22 
единицы чпстаго металла, а остальныя 2 (или %,) при
меси. Эго при переводе на нашъ счетъ даетъ 88 пробу. 
Серебряная монета уклоняется отъ сказапнаго отноше- 
шя весьма мало: она чеканится И 1/,,, унцовая, то есть 
что на 12 единпцъ веса, называемыхъ унцамп, 1 1 У10 
единицъ чпстаго металла, а остальныя °/10 примЬси. Это 
даетъ 884/5 пробу. Во Францш законодательство, при
нимая въ соображеше десятичную систему, приложило 
ее къ Фабрикащн монетъ: тамъ золотыя и серебряный 
деньги чеканятся изъ смеси, въ которой °/10 чистаго 
металла, а у, 0 лигатуры, что даетъ отношеше, уже не



столь удовлетворительное въ видахъ прочности монеты. 
Это отношение составляешь 8 62/5 пробу. Бъ сРверо-аме- 
риканскомъ Союзе, въ Белыми, Сардинш, Швейцарщ 
принята Французская система; въ последнее время при
няли ее и германсшя государства, прнступивния къ В-йн- 
скому монетному договору 1857 года. Россшская золо
тая полупмпергальная монета одннакой пробы съ англш- 
скою, а серебряная крупная, отъ рубля до четвертака 
включительно, 8 3 1/3 пробы.

Опытъ показываетъ, что достигнуть совершенной од
нообразности въ пробе монетъ очень трудно, потому за
конодательства опред'Ьляютъ такъ называемую терпи
мость, или предЬлъ, до котор’аго монета можешь быть 
ниже и выше законной пробы. Во Францш терпимость 
пробы для золотыхъ и серсбряныхъ монетъ назначена
2 рег тШе. По Венскому договору она определена въ
3 рег тШе. Не только проба, но и вЬсъ монетъ дол- 
женъ быть также совершенно однообразенъ; въ про- 
тнвномъ случаЬ монеты добротный и тяжелыя будутъ 
выбраны изъ оборота и перелиты или вывезены, а 
худния н мелковесныя останутся. Когда эго нроизой- 
детъ, то оставшаяся деньги, какъ не заключающая впол
не металла надлежащей пробы, понизятся въ своей цен
ности относительно слнтковъ, а за шймъ должно воспо
следовать и нхъ поннжеще относительно всехъ това- 
ровъ, другими словами повышеше цЬнъ этихъ носледнихъ. 
Потому законодательства съ точностно определяютъ 
терпимость веса, или предЬлъ, до котораго монеты мо- 
гугъ быть ниже и выше законнаго веса. Во Франщн 
терпимость веса определена въ 3 тысячныхъ, выше пли 
ниже, для серебряныхъ монетъ, и въ 2 тысячныхъ для 
золотыхъ. Въ Россш допускается для полуимпертальной 
монеты на кружокъ 3/4 доли, а на 1000 кружковъ одпнъ 
золотшшъ более или менее указаннаго веса; для сере-
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бряной монеты на кружокъ рубленый три доли, а на 
1000 кружковъ три золотника; для другихъ серебря- 
пыхъ монетъ различная терпимость, смотря по нхъ на- 
нменованш.

Но какъ бы вЬрно пи были вывЬшены монеты пре
жде ИХЪ В ы п у с к а  ВЪ ОООрОТЪ, ОН'Ь ДОЛЖНЫ ВПОСЛ'ЬДС'ГВШ,

отъ трешя, потерять въ своемъ вЬсЬ п испортить де
нежную систему государства, отъ чего могутъ развить
ся невыгодный нослЬдсшя, о которыхъ мы упомянули, 
говоря о хождепш легковЬсныхъ монетъ. Потому, для 
предунреждешя этихъ п о слЬ д с т е ш , нЬкоторыя законода
тельства назначаюсь, при какой потере вЬса монета 
дЬлается пеходячею. Въ Англш это установлено отно
сительно золотыхъ совереновъ, когда они потеряли У,40 
часть вЬса, что составлястъ около 4 кон. на фунтъ 
стерлингъ (б руб. 30 коп.). Англшскш банкъ, въ кото
рый непрестанно поступаюсь монеты пзъ иароднаго 
оборота н который взвЬшнваегь отдельно всякую мо
нетку прежде, чЬмъ ее выпускаетъ, лонаетъ всЬ тЬ 
монеты, который окажутся потерявшими вЬса болЬс 
сказаннаго. Такимъ образонъ въ народномъ обращены 
находятся деньги почти полновЬсныя, потому что раз
ница можетъ составить развЬ только вышеприведен
ную малую сумму. ВЬнскш монетный договоръ установ- 
ляетъ извлечете нзъ оборота простыхъ талеровъ, 
когда они чрезъ хождеше потеряли 2 процента вЬса, 
а двойныхъ, когда они потеряли 1 '/2 процента.

Для того, чтобы монеты имЬли возможно-точную про
бу ц вЬсъ, правительства присвоили себЬ право чека
нить монету съ нсключешемъ частной промышленности. 
Монета покрывается обыкновенно надписью, въ которой 
обозначаются проба и вЬсъ. Такъ на русскомъ серебря- 
помъ рублЬ мы чптасмъ: чистаго серебра 4 зол. 21 
доли, а на краю показана 83 % проба. Эта надпись есть
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правительственное ручательство, которое открываетъ 
ходъ монет!;, и послй котораго ее не нужно ни пробо
вать, ни взвешивать.

Чеканка монеты требуетъ расхода: на кого должень 
от  падать?

Сущесгвуютъ дв'Ь системы возмйщешя этого расхо
да. Одна система возникла въ Англш съ 1666 года, когда 
Карлъ II отказался отъ есякой регальной пошлины 
(йгой с!е 8е1"пеипаде) п отъ всякаго налога за Фабри
кации монетъ. Это правило о безмездной чеканк'Ь удер
жалось тамъ доселЬ, такъ что всякш вольноприноситель 
слптковъ получаетъ за нихъ на монетномъ двор!; моне
тою столько же чистаго металла по вйсу; за Фабрика
цию монеты не удерживается ничего. Такъ поступаютъ 
н въ Россш, гд-й вольноприносителямъ золота и серебра 
монетный дворъ выдаетъ полную ценность монетою, 
безъ всякаго вычета расходовъ въ томъ случай, когда 
представляемый мегаллъ пмйетъ монетную пробу, или 
выше ея, и пмйетъ лигатурою м!;дь безъ другихъ при- 
мЬсей. Другая система состоптъ въ возм’Ьщеши расхо
довъ чеканки на самой монет!;. При этомъ монетный 
дворъ за приносимый металлъ выдаетъ металла монетою 
нисколько мен-йе по в!;су; другими словами, монета вы
пускается дороже противъ цйнностн чпстаго металла, 
въ ней заключающегося. Такъ во Франщи вычетъ на 
монет!; расходовъ Фабрикащи производился постоянно; 
при старомъ иорядкй (Гапшеп гёарте), или до револю- 
цш, взимался сверхъ того еще регальный налогъ, ко
торый былъ значителенъ и составлялъ на золот!; свы
ше 7%, а на серебр!; свыше 5%. Но послй револю
ции регальный налогъ былъ отм-йненъ, какъ несовм’йст- 
ный съ истинными началами денежной цйнностн, а на
логъ за чеканку остался, впрочемъ, постепенно умень
шаясь, съ успйхамп механическаго дгйла, такъ что въ
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наше время онъ составляетъ съ серебра 3/4 процента, 
но закону 1849 года, а съ золота немного более 2 рег 
тШ е, по закону 1854 года. Полагаютъ даже, что п эти 
издержки могутъ быть уменьшены, по крайней - м4р4 
при чеканке монеты въ большомъ количестве. Теперь 
посмотримъ, какой изъ этихъ способовъ возмещешя 
расходовъ заслужпваетъ предпочтете п выгоднее для 
народнаго хозяйства.

Большинство экономистовъ склоняются къ тому мнТ- 
нш , что монета, съ вычетомъ на ней самой, или на ея 
весе, издержекъ чеканки, выгоднее для торговли и для 
казны. Что такой вычетъ совершенно справедлпвъ, о 
томъ не можетъ быть и вопроса, ибо за Фабрпкацпо 
всякого предмета взимается известное вознаграждете, 
соответственное важности Фабрикацы. Во внутренней 
торговле безвычетная монета ходить рубль за рубль 
чистаго металла; следовательно, если для народнаго обра
щ ена потребенъ мнлл1ардъ денегъ, то для вычеканки 
этого количества надобно будетъ закупить металла тоже 
на мн.шардъ. Но при обращены монеты съ вычетомъ 
на ней задельныхъ расходовъ, нужно будетъ менее ме
талла; ибо, предположивъ,. что расходъ на чеканку со
ставляетъ 3/4 процента на серебряную монету, сбере
ж е т е  металла, на 1 милл^ардъ монеты, составить 7,500,000. 
Въ золотой монетЬ сбереж ете составить менее. Этотъ 
сбережеиый металлъ народъ можетъ употреблять для 
другихъ полезныхъ назначены, и если допустить, что 
народъ ежегодно чеканить по 100  миллыповъ, предпо- 
лож ете, отъ котораго недалеки некоторый богатыя 
государства; то окажется все-таки ежегодной выгоды 
на 750,000, которою никакъ не должно пренебрегать. 
И такъ въ народе появится прибавочное количество ме
талла, или металлическихъ произведены, на эту сумму: 
вместе съ тЬмъ и казна уменьшить на соответственную
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сумму государственные расходы, дотоле требовавнпеся 
на чеканку, а это дастъ ей возможность привести въ 
неполноте друпя, общеполезныя меры. Кроме того вы- 
четъ задйльныхъ расходовъ на монет!; возвышаетъ ея цен
ность, на сумму этнхъ расходовъ, нротивъ веса металла, 
въ ней заключающагося. Каждый Франкъ или рубль, 
должны ходить на 3/4 процента выше протпвъ своей 
собственной стоимости. Если поднять еще выше ценность 
монеты, то это будетъ несправедливо и безполезно; без- 
иолезно потому, что соответственно съ этимъ возвы- 
шешемъ поднимется и цЬна товаровъ. Но подш те цен
ности въ пределахъ чеканочныхъ расходовъ вполне 
осуществимо и допускается торговлею. Отъ этого воз- 
вышешя денежной ценности могутъ произойти два по- 
следств1я: монету не будутъ болЬе переливать н не 
будутъ вывозить за границу. Ибо монету переливать 
не выгодно, какъ скоро она въ слитке нмЬетъ меньшую 
ценность; невыгодно также ее и вывозить, такъ какъ 
въ заграничной торговле монета принимается по весу 
и по истинной своей ц е н н о с т и . В ъ заграничной торговле? 
въ случай необходимости возстановить торговое равно- 
вЬые металломъ, лучше вывозить слитки, а не монету. 
И действительно, все торговые народы запасаются боль- 
шимъ количествомъ золотыхъ и серебряныхъ слитковъ, 
которые переходятъ, по обстоятельствамъ рынка, изъ 
одного государства въ другое и которые для всего тор- 
говаго света имйютъ такое же значеше, какое деньги 
нмеютъ для внутренней торговли. С литки  —  это деньги 
въ торговле народовъ между собою. И такъ, по причине 
упомянутаго предуиреждешя переливки монеты и вывоза 
ея за границу, казна не будетъ нести напрасныхъ рас
ходовъ на чеканку, для дополнешя монеты, изъятой изъ 
оборота, новою. Впрочемъ касательно переливки монеты 
надобно сказать, что таже цель достигается установ-
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лешемъ различной пробы для денегъ н для вещей, ибо 
для переливки металла изъ одной пробы въ другую по
требны расходы. Такъ у насъ серебряная монета чека
нится 83 % пробы, а серебряный вещи выделываются 
84, 88 и 91 пробъ. Золотая монета чеканится 88 пробы, 
а золотыя вещи выделываются 56, 72, 84 и 94, по 
выбору мастеровъ.

§ 86 . До спхъ поръ мы утверждали, что ценность 
денегъ не должна быть произвольно назначаема свыше 
курса, прнсвояемаго деньгамъ торговлею, и что если 
весьма незначительное, едва заметное, возвышеше мо- 
жетъ быть допускаемо, то разве только въ размере 
нздержекъ на чеканку. Таково въ самомъ деле коренное 
начало, которое должно быть неизменно сохраняемо от
носительно настоящей монеты, выделываемой изъ зо
лота или серебра. Но кроме ея есть еще монета бил
лонная, или размЬнная, которая нибетъ совсемъ другое 
ироисхождеше и потому обращается на другнхъ нрави- 
лахъ. Самая мелкая серебряная монета, которая чека
нится въ Россш, есть пятпкопеечнпкъ; чеканить сереб
ряный деньги еще мельче было бы крайне неудобно, ибо 
ташя деньги были бы слишкомъ малы. Между тЬмъ 
есть множество предметовъ потреблешя, нмЬющихъ 
большую важность и стоющихъ гораздо менее 5 ко- 
пеекъ, напримеръ, Фунтъ хлеба и соли. Опытъ иоказы- 
ваетъ также, что редко цены могутъ быть вполне 
уплачены серебряною монетою, напримеръ, 32 копейки. 
И такъ, част!ю потому, что серебро, а тЬмъ более зо
лото, слишкомъ ценны для мелкихъ покуяокъ, частно 
потому, что постоянно оказывается надобность въ мел
кихъ дополнешяхъ къ платежамъ серебромъ или золо
том у  во всехъ государствахъ обращается монета бил
лонная. Она выделывается изъ металла, не столь цен- 
наго— меди, или изъ разныхъ сплавовъ. Такъ во Фрапцш
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обращаются, по закону 1852 года, монеты въ 1, 2, 5 
п 10  сантнмовъ, нзъ сплава, въ составъ котораго вхо- 
дятъ 95 частей мЬдп, 4 олова и 1 цинка. Въ Швейцарш 
новыя биллонныя монеты выдЬлываются изъ сплава, въ 
когоромъ кромЬ серебра и мЬди, заключается 10 про- 
центовъ нпккеля и 25 цинка. Но такъ какъ мЬдь пли 
сплавы не пмЬютъ надлежащпхъ качествъ, требуемыхъ 
отъ монетнаго вещества; то платежъ ими по закону 
обыкновенно ограничивается известною суммою: во
Францш не дозволено платить мЬдью свыше 50 сантп- 
мовъ, въ Англш свыше 1 шиллинга. Въ противномъ 
случаЬ, платежи низкими металлами, по пхъ малоцЬнно- 
стп и громоздкости, были бы крайне неудобны, ибо 
надлежало бы всякую, сколько нибудь значительную сум
му, платимую положимъ мЬдью, долго считать, при чемъ 
легко подвергнуться ошибкЬ; носить пхъ съ собою было 
бы невозможно, а надо было бы пхъ возить; для пере
сылки же нхъ употреблять лишше расходы. Если мЬдь 
стоптъ 12  рублей за пудъ, то сумма въ 1000  рублей, 
которую дЬловые люди часто имЬютъ въ свопхъ порт- 
Феляхъ, или кассахъ, вЬсила бы мЬдною монетою слиш- 
комъ 83 пуда и въ ней трехкопеечниковъ заключалось 
бы 33,333 штуки. Перечесть ихъ всякий разъ, при пла
теж!: 1000 рублей, затруднительно, а носить ихъ съ 
собою ннкакъ невозможно; для перевозки нхъ потребны 
будутъ лошади. И такъ монету мЬдную или биллонную 
употребляютъ только для мелочныхъ платежей, и она 
всякш разъ представляетъ ничтожную сумму. Для облег- 
чешя оборотовъ, правительства выпускаютъ такую мо
нету, цЬнностш гораздо выше ея истинной стоимости. 
Англшское правительство чеканитъ м’Ьдную монету на 
72% выше протнвъ ея внутренняго достоинства. Нашей 
мЬдной монеты чеканится 32 рубля изъ пуда, такъ что 
цЬнность ея возвышается гораздо болЬе, чЬмъ вдвое.
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Сущность биллонной монеты состоитъ совс'Ьмъ не въ 
томъ только, что она чеканится пзъ низкаго металла, 
а въ томъ еще, что она можетъ ходить только въ виде 
мелкой, или дополнительной, и потому употребляется въ 
платежахъ не свыше определенной суммы. Въ этомъ 
смысле Английская серебряная монета, не смотря на то, 
что она 884/5 пробы, есть монета биллонная, ибо ею 
не дозволяется платить суммъ свыше '2 Фунтовъ стер- 
липгъ, и она выпускается, по ценности ея, слишкомъ на 
6 % выше протпвъ ея истинной стоимости. У пасъ въ 
Россш назначенная но указу 22 марта 1860 года 
къ выпуску монета 72 пробы, съ понпжешемъ ея 
внутренняго достоинства на 15°/а процентовъ протпвъ 
нарицательной цены, есть также бпллонъ; платежъ ею 
ограпиченъ, между частными людьми, 3 рублями за 
одинъ разъ.

Биллонная монета, если она не представляетъ чрезвы
чайно большого уклонешя отъ действительной ценности 
металла, не производнтъ своимъ обращешемъ вредныхъ 
последствие, какъ показываетъ опытъ. Ыо она во вся- 
комъ случай можетъ обольщать незаконными выгодами 
«иальшивыхъ монетчиковъ; особенно это бываетъ, когда 
монета выпускается ценностно даже выше, чЬмъ вдвое. 
Огромный барышъ, доставляемый тогда Фабрикащею 
биллонной монеты, возбуждаетъ подделывателей къ чрез
вычайно усиленной подделке; обращение наполняется 
Фальшивыми монетами; биллона появляется несравненно 
более, чемъ его нужно для удовлетворена потребно- 
стямъ рынка, и онъ падаетъ въ своей ценности, что 
обнаруживается понпжешемъ его курса, и л и  возвыше- 
нёемъ цЬнъ на товаръ. Бнллонъ, сообразно съ его на- 
значешемъ, употребляясь только для мелкпхъ покупокъ, 
всего более можетъ сосредоточиваться у мелочныхъ 
торговцевъ и лавочниковъ. Но они, въ свою очередь,
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не могутъ его удобно сбыть оптовымъ торговцам!,, 
у которыхъ закупаютъ товаръ большими пар'пями, и 
обыкновенно должны по этому случаю понести убытокъ, 
или сдать монету по низшему курсу, пли заплатить за 
товаръ дороже. Чтобъ вознаградить себя за то, мелоч
ные торговцы, на будущее время, или сами будутъ при
нимать биллонъ по нисшему курсу, пли будутъ все про
давать дороже. ВмЬстЬ съ такпмъ переполнешемъ на- 
роднаго обращешя Фальшивою биллонною монетою, на
стоящая серебряный или золотыя деньги извлекаются, 
спекулянты ихъ скупаютъ для переливки или вывоза за 
границу, такъ что вся монетная система скоро прихо- 
дитъ въ крайнее разстройство. Чтобы помочь дЬлу, 
правительство спЬшитъ выпустить хорошую монету, н 
заменить ею ту, которая изчезла изъ оборота; но этотъ 
расходъ дЬлается понапрасну, потому что хорошая мо
нета снова переливается или вывозится. Тоже самое 
случается, когда биллонная монета въ излишеств^ вы
пущена самимъ правительствомъ. Монета эта не должна 
обращаться иначе, какъ въ впдЬ дополнительной, или 
размЬнной, но ннкакъ въ впд’Ь настоящей, ибо одна на
стоящая только монета есть истинная равиоцЬнность 
во всЬхъ сдЬлкахъ, и потому употребляется для всЬхъ 
платежей безъ ограничения. Размножать биллонную мо
нету свыше потребности значило бы совершенно не по
нимать ея сущности и обратиться къ прежпимъ улов- 
камъ Финансистовъ, которые въ выпускЬ низкопробной 
пли легковЬсной монеты видЬли способъ поправить со
стоите казны. Истор1я неопровержимыми Фактами до
казала, какъ ненадежен!, этотъ способъ, который потому 
давно и оставленъ. И у насъ въ Россш нЬкогда выпу
скали мЬдную биллонную монету въ нзлишествЬ; пагуб
ный послЬдств1я, отъ того происходящая, не замедлили
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скоро обнаружиться. (*) При императоре Петре I, не 
смотря на то, что пудъ мЬди стоилъ отъ 5 до 6 рубл., 
нзъ него чеканили денегъ съ 1704 года на 20, а съ 
1723 г. даже на 40 рублей. Такимъ образомъ ценность 
медной монеты была возвышена въ 8 разъ протнвъ стои
мости металла. Она ходила уже, вопреки своему суще
ственному характеру, какъ настоящая монета, такъ что въ 
1714 году велено было посылать изъ губернш въ Военную 
канцелярию и Приказы денежный суммы— двЬ части се
ребряною монетою, а одну часть медною. Въ 1727 г. 
7 1юня повел!;но было выпустить м'Ьдной монеты на ни
сколько мшшоновъ, а доходъ отъ передала монеты на
значался на содержаше армш и гарнизоновъ. Въ 1756 
году, по случаю Формировашя новаго занаснаго кор
пуса въ 30,000, человЬкъ, повелЬно было м'Ьдь, нахо
дящуюся въ артнллершскихъ оруд1яхъ, переделать въ 
деньги, отъ заводчиковъ принимать всю добываемую ими 
медь по 5 руб. за пудъ для обращешя въ монету, и 
всймъ присутственнымъ м4стамъ указано было старать
ся, чтобы серебряная п золотая монета оставалась въ 
казне, а въ народный оборотъ пускать медную монету 
п употреблять ее преимущественно на вей расходы, по 
которымъ неоговорено, какою монетою ихъ производить. 
При такомъ положены монетной системы, при размно
жении медныхъ денегъ, при чрезмерномъ подняты ихъ 
ценности и при употреблены ихъ на вей платежи, пмъ 
несвойственномъ, въ обороте скоро показалось множе
ство Фальшивой мйдной монеты, делавшейся даже за 
границею, золотая же и серебряная былп вывозимы за
границу; это высказано въ указе 4 ма1я, 1730 года.

(*) Спр. въ  соч. К. Ламанскаю: Исторические очерк* денежною  
обращенёп «в Роесги.
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ВмЬст'Ь съ т'Ьмъ д'Ьны на все предметы потребления 
возвысились, такъ что въ 1740 году въ декабрь ме
сяце, для нресЬчешя дороговизны, утверждена была 
такса на съестные припасы. Доходы казны, соответ
ственно съ дороговизною вещей, упали, если не нарпца- 
тельно, то но крайней мЬр'Ь въ сущности.

Итакъ многими опытами, сохраненными пстор1ею, не
сомненно доказано, какой вредъ можетъ быть принесенъ 
народному хозяйству и Финансамъ, если правительство 
увлекается временными выгодами отъ неумереннаго вы
пуска биллона и присвоиваетъ ему несвойственное хож
дение вместо (настоящей монеты. Для предупреждена 
этихъ пагубныхъ последствий и для обезпечешя противъ 
злоупотребительнаго выпуска биллона, некоторый пра
вительства обязываются разменивать эту монету на 
крупный настояшдя деньги. Такъ эта обязанность размена 
установлена въ мюнхенскомъ монетномъ договоре 1837 
года, на сумму до 100  гульденовъ, и недавно по вен
скому монетному договору, относительно серебряныхъ 
разменныхъ монегъ, на сумму до 20 ’галеровъ, а мЬд- 
ныхъ на сумму до 5 талеровъ. Вместе съ те,мъ дого
вор омъ этимъ положено, что государства, въ немъ уча- 
ствуюшля, не должны иметь биллона въ народномъ обо
роте болЬе % частей талера на душу, а Лвстр1я 
более 1 У2 гульдена. Но, конечно, все эти бумажный 
постановлена тогда только имЬютъ настоящее значеИе, 
когда онЬ приводятся въ исполнеПе на самомъ деле, 
не оставаясь мертвою буквою закона. Въ Россш новой 
серебряной монеты предположено выпустить, на первый 
разъ, С миллшновъ рублей, а если встретится надоб
ность еще увеличить еа количество, то предоставлено 
министру Финанеовъ входить о томъ съ особымъ пред- 
ставлеНемъ въ Государственный советъ.

§ 87. Мы уже говорили, что международная торговля
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состоитъ собственно въ обмЬнЬ продуктовъ одной 
страны на продукты другой. Хотя деньги тоже могутъ 
употребляться для разсчета по международнымъ тор- 
говымъ сношешямъ, но разве только въ виде дополне
ния къ товарамъ, которыми обыкновенно производится 
уплата, или въ томъ только случай, когда драгоценные 
металлы въ какой ннбудь странЬ составляютъ произве
д ет е , которымъ она торгуетъ на всесвйтномъ рынке 
точно также, какъ другая страна торгуетъ саломъ, или 
желЬзомъ. Вогъ это-то положеше мы постараемся те
перь развить съ большею подробностпо.

Прежде всего объяснпмъ, какимъ образомъ произво
дятся платежи по внешней торговле. Положнмъ, что не- 
тербургскш куиецъ имйетъ заплатить за товаръ, выпи
санный пмъ изъ Парижа, известную сумму денегъ. Эта 
сумма заключаетъ въ себе известное количество золота 
определенной пробы, напримЬръ 1 пудъ. Такъ какъ от
сылка золотыхъ денегъ причиняегь расходы на пере
возку и страховаше; то купецъ старается отъискать 
другой способъ платежа, болйе удобный и дешевый: 
вексель представляетъ ему этотъ способъ. Онъ покуиа- 
етъ вексель на сумму, заключающую въ себе именно 1 
пудъ золота данной пробы, и отсылаетъ его, вместо 
звонкой монеты, своему корреспонденту, который ни
сколько не затрудняется его принять, лишь бы вексель 
былъ во всЬхъ отношешяхъ благонадеженъ. Этотъ век
сель купецъ нашъ можетъ купить отъ другаго петер- 
бургскаго же торговца, который иродалъ въ Парижъ 
товаръ за известную цену и чрезъ то иолучилъ право 
трассировать, пли выдать вексель, въ такую же сумму, 
на своего парижскаго должника. Но обыкновеннее бы- 
ваетъ такъ, что векселя покупаются не прямо отъ та- 
кихъ торговцевъ, производящихъ заграничный торгъ, 
а отъ банкировъ или отъ вексельныхъ маклеровъ, ко-
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горые занимаются вексельными оборотами, продажею и 
покупкой векселей. Такимъ образомъ парижскш должнцкъ 
уплачнваетъ должную имъ въ Петербурге сумму не 
пересылкою сюда денегъ, а платежемъ въ Париж!; по 
предъявляемому ему векселю; но и нашъ петербургски! 
должнпкъ уплачнваетъ свой долгъ также не пересылкою 
денегъ за границу, а покупкою на м-ЬстЬ векселя, это
го легкаго, подвижнаго и всесвйтнаго товара, который 
вей принимаютъ, лишь бы онъ представлялъ надлежа
щая обезпечешя. Следовательно два счета, парижскаго 
купца на петербургскаго и обратно петербургскаго куп
ца на парижскаго, ликвидируются безъ всякой пересыл
ки звонкой монеты, когда эти счеты равны между со
бою. Этотъ фиктивны й  прпмйръ объясняетъ, какъ два 
парода, состояние между собою въ торговыхъ связяхъ, 
ликвидируются безъ платежей звонкою монетою и какъ 
въ заграничной торговле собственно товарами произво
дятся истинные платежи. Действительно, въ каждомъ на 
род-е одни торговцы купили за границею товаръ, а дру- 
п етуда  продали. Первые покупаютъ векселя отъ послЬд- 
нпхъ, которые продаютъ ихъ. Сосгоится-ли эта про
дажа и покупка векселей прямо, безъ всякихъ посред- 
нпковъ, или при содействш банкировъ и маклеровъ, все 
равно. Результата во всякомъ случай будетъ тотъ, что 
торговые счеты по заграничной торговле будутъ кон
чены безъ пересылокъ драгоцйнныхъ металловъ. При- 
возъ заграничныхъ товаровъ будетъ покрытъ векселя
ми, которые выражаютъ ценность вывоза; другими сло
вами за привезенные товары заплатится вывезенными.

Но понятная вещь, что ликвидащя взаимныхъ долговъ 
одного народа другому можетъ быть тогда только вполне 
произведена при помощи однпхъ векселей, когда обо
юдный требован1я народовъ совершенно равны между 
собою, когда привозъ составляетъ примерно ценность
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въ 10 миллюновъ и отпускъ также. Все равно отпускъ 
товаровъ сд-Ьлапъ въ одно государство или въ два; про
стирается ли этотъ отпускъ на 10  миллюновъ въ одно 
государство, положимъ во Францию, или онъ достига- 
етъ въ одно— Францию только 7 миллюновъ, въ другое- 
Голландш 3, вообще же 10  миллюновъ. Въ этихъ слу- 
чаяхъ все-таки есть окончательное равенство между 
привозомъ ц отпускомъ, и следовательно есть возмож
ность покончить расчеты обоюдною посылкою векселей 
на равный ценности. Другое дело, когда н1,тъ этого ра
венства, когда привозъ товаровъ превышаетъ отпускъ. 
Это часто можетъ случаться въ действительности, ибо 
въ действительности покупка заграничнаго товара не 
иместъ, для даннаго момента, непременнымъ последствЕ 
емъ, соответственна™ отпуска. Съ течешемъ времени 
равиовЬше между привозомъ и отпускомъ конечно уста- 
новдяется; но въ данный моментъ эго не всегда можетъ 
оказываться. Такъ напримеръ появляется внезапное 
требоваше на рельсовое железо, по случаю устройства 
железныхъ дорогъ; или ванротивъ уменьшается требо
ваше на заграничные товары по причине военныхъ об- 
стоятельствъ и истощеша народныхъ доходовъ. Въ по- 
добныхъ случаяхъ, если уклонеше предложешя товаровъ 
отъ спроса ихъ не значительно; то равновеше привоза 
и отпуска можетъ возстановиться само собою, действЕ 
емъ вексельнаго курса, какъ это будегъ видно изъ сле* 
дующаго.

Вексель продается но цене, которая на коммерческомъ 
языке называется курсомъ. Если бы въ Россш и Фран- 
щи употреблялась одна монетная система; то для по
купки векселя на Парижъ въ 1000 рублей серебромъ, 
надо было бы въ Петербурге дать такую же сумму съ 
прпсоединешемъ можетъ быть 1 % на расходы по слу
чаю покупки векселя. Но какъ въ Россш и во Франщи
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существуютъ разлпчныя монетныя системы; то на 1000 
рублей серебромъ въ Петербург!; покупается вексель 
въ такую сумму Франковъ въ Париж!;, которая при
близительно содержитъ въ себЬ равное количество се
ребра, именно въ 4000 Франковъ, ибо въ об'Ьпхъ этихъ 
суммахъ, въ 1000 рубляхъ и въ 4000 Франковъ, со
держится приблизительно около 44 Фунтовъ чистаго се
ребра. Когда привозъ по ценности равенъ отпуску, то 
спросъ векселей но ценности будетъ равенъ пхъ пред- 
ложенш. Въ такомъ случай вексельный курсъ будетъ 
стоять на равенства (аи ра1г), то есть, что за 44 фун
та серебра, и л и  1000  рублей (съ ирисоедпнешемъ не- 
большихъ расходовъ), можно будетъ купить вексель, 
даюшдй право получить за границею также 44 Фунта, 
или 4000 Франковъ. Но если между прпвозомъ и от- 
пускомъ н'Ьтъ совершеннаго соотвйтствхя, то его не бу
детъ также между спросомъ векселей и пхъ предложе- 
шемъ. Въ такомъ случай вексельный курсъ уклонится 
отъ равенства, будетъ выше, пли ниже его. Вексель 
есть товаръ и, какъ таковой, онъ им’Ьетъ цЬну, зави
сящую отъ спроса. Когда векселей спрашпваютъ болйе 
противъ предложешя; то ц1 .на ихъ поднимается выше 
равенства, и л и  за 44 Фунта серебра, выплачпваемаго за 
границею, надо будетъ дать дома болЬе 44 Фунтовъ, 
бол'Ье 1000  рублей; такой вексельный курсъ называет
ся невыгодный, противный. Когда же векселей спраши
вается мешЬе противъ предложения; то ц!ша пхъ опу
скается ниже равенства, или за 44 Фунта серебра, доста- 
вляемаго за границею, платится дома менгйе 44 Фунтовъ, 
менЬе 1000 рублей; такой вексельный курсъ называет
ся выгоднымъ. (*) Этп выражешя, собственно говоря

(*) Вексельный курсъ обозначается па биржевыхъ листахъ такимъ 
образомъ, что показывается только монета одного государства, а дру-

11
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совс'Ьмъ не точны. Ибо при невыгодномъ курс!; невы
годно только плательщпкамъ, или должннкамъ перево
дить денежный суммы въ чуж!я государства за куплен
ный тамъ товаръ, такъ какъ дома надо заплатить бо- 
л’Ье 44 Фунтовъ серебра за то, чтобы за границею вы
дали это количество; а продавцамъ товара, или получа- 
телямъ денегъ, невыгодный курсъ, нанротивъ, прино- 
ситъ выгоду, такъ какъ они дома могутъ продать слЬ- 
дукпще къ полученш за границею, всяше 44 Фунта се
ребра, бол!;е чЬмъ за это количество. Выгодный век
сельный курсъ также выгоденъ только для одной сто
роны, для плательщпковъ за купленный за границею то
варъ, которые переводятъ туда должныя суммы, ибо 
они за 44 Фунта серебра, выдаваемые въ Париж!;, пла- 
тятъ у себя дома ыенЬе. Но курсъ этотъ не выгоденъ 
для другой стороны, для получателей денегъ, или про- 
давцевъ товара за границу, ибо они за всяше 44 Фунта 
серебра, сл'Ьдуюшде имъ за границею, получаютъ 
дома мен'Ье.

Итакъ вексельный курсъ стоитъ на равенств!;, когда- 
привозъ товаровъ въ равновйсш съ выпускомъ. Онъ 
выше равенства, когда отнускъ представляетъ перев!;съ, 
и ниже равенства, когда привозъ представляетъ пере- 
в'Ьсъ. Все это разумеется о такомъ вексельномъ ьур- 
С'Ь, который будетъ при монетной системе, основанной 
на металлическнхъ деыьгахъ, а не на бумажныхъ, и ко
торый, сверхъ того, образуется но однимъ торговымъ

гаго подразумевается. НапримЬръ: вексельный курсъ въ Петербурге на 
Парижъ 360 сантнмовъ, на Лондона. 35 пенеовъ. Здесь подразумевается 
за 1 рубль. Такъ какъ, въ этомъ случае, 1 рубль всегда одна и таже 
величина, то онъ состапляетъ такъ называемую ценность известную, 
или неподвижную; а французская и английская монета, которыхъ обозна
чаемое количество изменяется, и потому не известно, называется не
известною, или подвижною ценностно.
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сношешямъ народовъ, а не по какимь либо другпмъ. 
Уклонешя отъ изложенныхъ началъ, въ случай обраще- 
шя бумажныхъ денегъ, или по причинй неторговыхъ 
сношенш народовъ, будутъ разсмотрйны въ своемъ 
мйстй.

Изложпвъ эти предварительныя поняыя о систем!; 
междуыародмыхъ разсчетовъ, о зиачеши векселей по 
этой части и о вексельномъ курсй, мы возвращаемся 
теперь къ объяснение, какимъ образомъ дййств1емъ 
вексельнаго курса можетъ быть иногда возстановляемо 
нарушаемое равновйше между прпвозомъ и отпускомъ 
товаровъ по заграничной торговлй. Это объяснеше дй- 
лается теперь весьма легкимъ. Представпмъ себй, что 
перевйсъ находится на сторонй привоза п что следо
вательно вексельный курсъ противенъ. Это выгодно для 
получателей денегъ за границею и для продавгппхъ 
туда свой товаръ, ибо они, примерно, за каждые 43 
фунта серебра, слйдуюпце имъ за границею, получаютъ 
дома чрезъ перевода, сумма, векселями 44 Фунта. По
тому выгодно будетъ, въ такихъ обстоятельствахъ уси
лить отпускъ. Чрезъ то курсъ возвышается, ибо для 
платежей за товаръ иностранцы будутъ спрашивать 
векселя, а цйна векселей возрастаетъ, если ихъ болйе 
спрашпваюта.. Вексельный курса, будетъ постепенно 
все возвышаться, пока наконецъ онъ не остановится 
на равенств!;, то есть пока не исчезнетъ избытка въ 
привоз!; н пока онъ не сравняется съ отпускомъ. Точно 
также возстановптся равновйше въ случай избытка на 
сторон!; отпуска, когда вексельный курсъ выгоденъ. 
Только здйсь вей явлешя произойдутъ въ обратномъ 
порядкй: вмйсто отпуска умножится прнвозъ, вмйсто 
возвышешя курсъ п о н и з и т с я  и его дййств^емъ нако
нецъ привозъ и отпуска, сравняются.

§ 88. Дййств1е вексельнаго курса весьма ограниченно.
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Прпвозъ можетъ иногда превышать до такой степени 
отпускъ, что требоваше векселей для иропзведетя 
уплаты за границею будетъ слншкомъ значительно, огъ 
того курсъ нхъ поднимется слншкомъ высоко, такъ что 
выгоднее будетъ иропзводить платежи псрвоначальнымъ 
способомъ, не посредствомъ векселей, а носредствомъ 
отсылки золота и серебра. Действительно, если век
сельный курсъ повысится, примерно до 5 процентовъ, 
тогда какъ расходы на перевозку- золота составляютъ 
только 2 процента; то конечно выгоднее будетъ не 
вексель купить, а отправить прямо золото. Такъ это 
действительно п бываетъ въ некоторые моменты между- 
народныхъ сношенш, когда прпвозъ далеко превышаетъ 
отпускъ. Въ 1846 году Англгя, по случаю неурожая, 
должна была привезти огромный массы хлеба изъ Рос- 
сш, северо-американскаго Союза н Египта. Чтобы по
к р ы т ь  э т о т ъ  прпвозъ, отпуски Англш в ъ  друг1я госу
дарства уменьшились, но они за то чрезвычайно усили
лись именно въ названный государства, выславпйя 
хлЬбъ. И однакоже этими усиленными отпусками за 
весь доставленный пзъ-за границы хлебъ уплатить 
было невозможно, такъ что Лнгл1Я должна была вы
слать значительное количество дорогихъ металловъ. По- 
лагаютъ, что отъ сентября 1846 но апрель 1847 года 
вывозъ золота простирался на сумму въ 45 мшшоновъ 
рублей, а въ 13 птЪсяцевъ, всего золота было выве
зено даже на 56 мшшоновъ —  сумма громадная. Въ 
этнхъ случаяхъ, къ вывозу за границу употребляются 
слитки, которые иначе пошли бы на разный потреб
ности промышленности и которые тотчасъ же уходягъ 
въ чуж1е края, какъ скоро можно воспользоваться 
благопр1ятнымп обстоятельствами курса. Въ государст- 
Бахъ, въ которыхъ находятся центральные банки, какъ 
въ Англш и Францш, для заграничпыхъ платежей мо-
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петою или слитками, обращаются къ металлпческнмъ 
запасамъ банковъ и запасы эти иногда истощаются 
весьма скоро. Въ Англш, по случаю загранпчныхъ пла
тежей, банкъ долженТ) былъ такъ много выдавать зо
лота, что его металлически! запасъ, составлявши! 1 2  
сентября 1846 года свыше 103 мпллюновъ, чрезъ 7 
м'Ьсяцевъ после того, то есть 17 апреля 1847 года, 
простирался уже только на 58 мпллюновъ, а еще чрезъ 
2 месяца снова уменьшился 12 мпллюнамп. И это из
влечете  золота пзъ англшскаго банка происходить 
всякий разъ, когда въ Англш неурожай, такъ что под- 
возъ хлеба пзъ за границы значителенъ. Тоже самое 
замечается во Французскомъ банке: и въ немъ, по 
случаю неурожая во Францш, металлический ф о н дъ  

уменьшился, съ 1 поля 1846 по 14 января 1847 года, 
суммою до 43 мпллюновъ рублей.

Т4же явлешя пропсходятъ, когда равновеае между 
привозомъ и отиускомъ нарушается по нричштЬ необы- 
чайныхъ покупокъ за границею разныхъ предметовъ, 
необходпмыхъ для устройства железныхъ дорогъ-рель- 
соваго желйза, вагоповъ и паровыхъ машшгь, пли 
по причине устройства въ чужпхъ государствахъ ка- 
кихъ нпбудь новыхъ предпр1яттй на отечественные ка
питалы. Въ примерь послйдняго можно привести не
умеренный спекуляцш англшскихъ каппталнстовъ въ 
1824 году, которые составили множество горнозавод- 
скихъ компанш въ Мехик'Ь, не имея точнаго понятая объ 
ея способахъ и не предусматривая полптпческихъ собы
тий, приготовлявшихся для нея въ будущемъ. Они должны 
были туда перевести болышя денежный суммы, чтобы 
на нихъ начать работы. Известно, что компанш эти 
были совершенно безуспешны; но доропе металлы, 
вывезенные за пхъ счетъ, сосредоточились на мехи- 
канскомъ монетномъ дворе, такъ что пзъ одного золота
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на немъ было вычеканено 3 миллюна рублей, кроме 
серебра.

Хотя доропе металлы и могутъ быть употребляемы, 
какъ временное средство для дополнешя платежей въ 
заграничной торговле, по которымъ однпхъ товаровъ 
недостаточно, однакоже не какъ средство постоянное, 
всегдашнее. Золото пли серебро могутъ быть выве
зены, если по случаю особеннаго, внезапнаго требова- 
нёя какнхъ либо заграничныхъ пропзведенш, делается 
недостаточнымъ, къ уплате за нихъ, обыкновенно ог- 
пускаемыхъ товаровъ. Но всегда и за всЬ обыкновен
но получаемыя иностранный нроизведешя, или за боль
шую часть нхъ, золотомъ и серебромъ платить нельзя, 
разве они составляютъ такой же продуктъ какой ни- 
будь страны, какъ напримЬръ желЬзо въ Россш, или 
такой же предметъ торговли, какъ напримРръ хлоп
чатая бумага для Англш, привозимая изъ Америки и 
отпускаемая въ Россно. Мы не говорнмъ также о 
какнхъ нпбудь варварскихъ, необразованныхъ наро- 
дахъ, которые п совсРмъ могутъ чуждаться внеш
ней торговли, какъ древше Егпптяне или теперешше 
Китайцы и Японцы. Сделавши эту оговорку, поста
раемся теперь объяснить, какъ доропе металлы, въ го- 
сударствахъ современной цивилизащи, не могутъ слу
жить постояннымъ средствомъ платежей. Представимъ 
себР непрерывный потокъ металловъ изъ данной стра
ны и посмотримъ, что должно отъ того воспоследовать. 
Сначала этотъ потокъ истощаетъ существующее въ 
странЬ запасы, хранящееся въ банкахъ нлн у металли- 
ческихъ торговцевъ, потомъ онъ касается самой звон
кой монеты. Постепенно будетъ уменьшаться количество 
монеты въ обороте и тогда ценность ея будетъ под
ниматься, другими словами— цена товаровъ понижаться. 
Пусть въ какой нибудь стране существуетъ постоянно
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до 500 миллшновъ звонкой монеты и пусть у , 0 часть 
ея вывезена. Такъ какъ для страны этой необходимо 
именно сказанное количество монеты, то относительный 
недостатокъ ея, причиненный постепеннымъ вывозомъ 
на 50 миллшновъ, произведетъ ея дорожаше. Ибо на 
450 миллшновъ оставшейся монеты, коммерчески д'Ьла 
страны, требовавпйя 500 миллшновъ, не могутъ произ
водиться на прежнемъ основами. Или ценность 450 
миллшновъ должна подняться до прежней суммы 500; 
или на оборотъ, цгЬна товаровъ, требовавшая 500 мил
лшновъ для торговыхъ сд-Ьлокъ, должна понизиться до 
450 миллшновъ, что внрочемъ одно и тоже. Если цен
ность денегъ повысилась, приблизительно на У10, то на 
9 рублей можно купить столькоже, какъ прежде на 10, 
или товары, прежде стоившее 10  рублей, теперь пони
жаются до 9. При такомъ вновь образовавшемся со- 
стоянш ценностей, покупка заграничныхъ товаровъ за
трудняется и даже делается совсемъ невозможною. 
Ибо за границею товары не только не падаютъ въ 
цене, а напротнвъ того иногда могутъ еще подняться, 
если вывезенная монета сосредоточилась въ одномъ го
сударстве п чрезъ то ея общее количество тамъ зна
чительно увеличилось. Въ такихъ новыхъ услов1Яхъ 
ценности, въ двухъ торгующихъ между собою госу- 
дарствахъ, дальнейийя покупки подорожавшихъ това
ровъ уменьшатся и даже сделаются невозможны, если 
дороговизна все будетъ возрастать; а это должно слу
читься, если вывозъ металловъ за границу все будетъ 
продолжаться.

Но такъ дело не можетъ кончиться; международный 
торговый связи не могутъ быть задержаны или пре
кращены вследств1е предполагаемаго движешя дорогпхъ 
металловъ. Когда все эти явлешя совершатся, то за 
темъ воспоследуетъ обратный потокъ металловъ. Ибо
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пзъ той страны, въ которой уменьшился металлпческш 
капнталъ, выгодно будетъ вывозить товары: тамъ они 
подешевели, и что прежде стоило 10  рублей, теперь 
продается по 9. Товары эти действительно и будутъ 
покупаться, а платить за нпхъ, въ этомъ случае, бу- 
дутъ звонкою монетою, а не товарами, которыхъ спросъ 
но ихъ дороговизне, въ нашемъ предположен^, пре
кратился. Эго обратное течеше металловъ будетъ про
должаться до тЬхъ поръ, пока цены вещей прндутъ въ 
соответственное положеше, такъ что нзъ того госу
дарства, въ которомъ цены эти прение было возвыси
лись, будетъ возможность опять выписывать пропзве- 
дешя, при пониженш нхъ цены, имеющемъ воспосле
довать отъ вывоза денегъ; въ другомъ же государстве 
чрезъ приливъ денегъ, цены товаровъ возвысятся до 
прежней ихъ величины, такъ что болЬе не будетъ при
чины останавливать ихъ выписку п зъ -за  границы, по 
причине дороговизны. Словомъ, естественный отноше- 
Н1я международнаго размена возстановягся, и товары 
получатъ потерянное свое значеше, будутъ служить по 
прежнему платежнымъ средствомъ въ заграничной тор
говле.

Итакъ деньги не могутъ служить постояннымъ и глав- 
нымъ средствомъ заграничныхъ платежей, а только то
вары. Деньги могутъ быть для того употреблены 
разве только въ виде исключешя, на какую нибудь одну 
операщю, когда необыкновенный, или неожиданный, но 
кратковременный спросъ заграничныхъ произведений 
пе можетъ быть покрьггъ соответственнымъ отиускомъ 
туземныхъ товаровъ, потому что ихъ нетъ, или потому 
что на ннхъ негъ требовашя за границею. Въ обык- 
новенныхъ же обстоятельствахъ привозъ покрывается 
отпускомъ, привозъ бываетъ равноцененъ отпуску; а 
если появляется избытокъ на той пли другой сторонЬ,
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то онъ уравновешивается действ1емъ вексельнаго курса, 
или незначптельнымъ вывозомъ драгоцЬннаго металла. 
Значительнымъ и постояннымъ вывозъ этотъ не можетъ 
быть, ибо тому препятствуютъ вновь образующаяся от- 
иошешя ценности, дорожаше товаровъ въ государстве, 
куда привозятся золото н серебро, удешевление пхъ въ 
государстве, откуда золото и серебро вывозятся, какъ 
мы это сейчасъ объяснили. Если деньги не могутъ служить 
постоянно п обыкновенно для загранпчныхъ платежей, 
а ТОЛЬКО ВЪ виде ПЗЪЯТ1Я и притомъ ПО деЙСТВ1ЯМЪ мало 
заметнаго; то отсюда выходитъ заключеше, что го- 
сударствамъ нечего опасаться оскуделая звонкой монеты 
но торговымъ оборотамъ: оно не возможно. Но имъ 
нельзя и ожидать неограниченнаго и постояннаго на- 
конлешя звонкой монеты: оно также не возможно. Да 
при томъ такой результата, сосредоточеше огромнаго 
металлпческаго капитала, былъ бы и безполезенъ для 
народнаго благосостояшя. Это сосредоточеше можетъ 
произвести только соответственное возвышеше щЬнъ то
варовъ. Благосостояше же народа не измеряется коли- 
чествомъ звонкой монеты, въ немъ обращающейся. Оно 
измеряется массою производимыхъ товаровъ и нхъ об- 
щеполезнымъ распределешемъ въ пароде. Оно можетъ 
быть оценено только смотря потому, въ какой степени 
и какимъ нуждамъ удовлстворяетъ общество, нуждамъ, 
палагаемымъ природою, или развнваемымъ образован- 
ност1ю. Л много, пли мало металлпческаго капитала въ 
народе, довольствуется онъ 50 тысячами иудами золота въ 
видЬ монеты, пли менЬе того— 40, или нанротивъ более—  
60, это совершенно безразлично. Изъ этого ясно откры
вается заблуждеше системы торгового баланса, или меркан
тильной, которая деньги почитала какимъ-то особенно 
важнымъ, преимущественнымъ видомъ народнаго имуще
ства, основою благосостояшя и могущества, тогда какъ не
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ограниченное накопление золотая серебра, свыше потре
бностей рынка, столь же безполезно, какъ накоплеше 
другпхъ металловъ и товаровъ, которые безплодно ле
жать въ магазинахъ и составляютъ тамъ мертвый ка- 
ппталъ. Увеличьте массу произведенш, необходпмыхъ для 
содержашя и прокормлешя людей или для пхъ промы
шленности, н тогда пхъ состояше действительно мо- 
жетъ улучшиться. Но увеличьте массу денегъ, тогда 
поднимется цена товаровъ, все будутъ дороже прода
вать, но н дороже покупать, а благосостокше каждаго 
отъ того не улучшится. Меркантильная система родилась 
въ младенческгя времена политической экономш, когда 
размышляюще объ ея предметахъ ограничивались про
стыми наглядными Фактами, не подвергая ихъ дальней
шему, бол'Ье глубокому анализу. Они, видели что на 
деньги все можно достать, что частный человекъ бо- 
гатъ, когда пмеетъ много деиегъ, и это наблюдете надъ 
частною эконом1ею распространили, безъ дальнЬйшихъ 
справокъ, на народное хозяйство. Подъ вл1ятемъ этихъ 
то идей въ Англш, въ 14 столетш, было постановлено, 
чтобы иностранные торговцы за купленные англшсше 
товары платили известную часть непременно деньгами, 
который привозили они съ собою, ибо этимъ способомъ 
предполагалось привлечь пзъ-за границы металлъ. А въ 
техъ видахъ, чтобъ изъ Англш не уходили деньги, быв- 
ппя уже въ обороте, пли только что привезенныя, из
даваемы были несколько разъ особый правила, нзъ ко- 
торыхъ самыя полныя относятся къ 1462 году. По 
этимъ иравпламъ все иностранные купцы, прпбывнпе 
для торговли въ какой нпбудь портъ Англш, должны 
были поступать подъ надзоръ особыхъ хозяевъ гостпн- 
ницъ, которые были обязаны наблюдать за оборотами 
пргезжихъ купцевъ и за тймъ, чтобы они въ течеши 8 
ыесяцевъ распродали свой привезенный товаръ, а на все
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вырученный деньги накупили англшскаго товара (*). 
Во Францш существовали таше же меркантильные нред- 
разсудки; знаменитейппя историчесыя лица не могли 
отъ ннхъ отрешиться. Такъ Сюлли пресл'Ьдовалъ са- 
мымъ деягельнымъ образомъ вс'Ьхъ, кто тайно выво- 
знлъ изъ Франщи золото и серебро. За такой вывозъ 
прежде назначена была конФпскащя пойманной звонкой 
монеты, но Сюлли прнсоединилъ къ этому конФпскацйо 
всего имущества, принадлежащаго виновному. Также и 
Кольберъ, не смотря на его административный генш, 
раздЬлялъ современный заблуждешя относительно де- 
негъ и содействовала къ пздант многихъ, хотя разу
меется безполезныхъ законовъ, которыми возобновля
лось запрещеше вывозить золото и серебро за границу, 
подъ опасешемъ конФнскащн и тЬлесныхъ наказанш. 
Въ тЬхъ же меркантильныхъ видахъ Кольберъ особен
но покровительствовали торговле съ Испашею и прп- 
ппсывалъ большую важность тому, чтобы платежи оттуда 
за Французсше товары производились металломъ. Въ о ф- 
Фищальной переписке Кольбера найдено даже замЬча- 
ше одному изъ его агентовъ въ Гавре, почему онъ не 
донесъ ему о прибыли туда изъ Каднкса двухъ кораб
лей, на которыхъ было привезено драгоцЬнныхъ метал- 
ловъ на 1  мпллшнъ: подобный извесля, сказано тамъ 
далЬе, доставляютъ всего более удовольств1е королю. 
Въ Испаши самыя стропя наказашя назначены были 
за вывозъ денегъ, и не смотря на то испанская сере
бряная монета распространилась везде въ Европе (**). 
Въ какой степени тамъ господствовали меркантильный

(*) Смотр. О новыхъ открьтяхъ золота, въ отношении къ статистпкЬ 
и государственной экономик Соч. И. Горлова. Спб. 1854, стр. 3 .—  
С1ётен(, №в(:о1ге Ли вувйто рго1ес1сиг сп Ггапсе. Раг. 1854, р. 66.

(**) И у насъ также, не смотря на запрещеше, звонкая монета вышла 
за границу, а остались для внутренняго обращешя однЪ бумажные деньги.
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заблуждешя еще въ прошедшемъ стол!>тш, особенно видно 
пзъ сочннешя Устарпса. Этотъ писатель не прпнадлежалъ 
къ разряду какихъ нибудь жалкихъ нрожектеровъ, но 
пользовался европейскою и з е й с т н о с т ш  , такъ что его 
сочинеше было переведено съ испанскаго на англш- 
скш п Французский языки (*). Принимая, что въ Испанш 
ежегодно привозилось до 1 2  миллюновъ шастровъ, и 
что эта денежная сумма почти вся уходить за границу, 
въ нлатежъ за иноземныя произведешя, Устарисъ 
утверждалъ, что Испатя возвратила бы прежнюю силу 
п блескъ, если бы въ ней оставалось хотя по 6 мпл- 
лшновъ шастровъ! Чтобы не отдавать монеты ппо- 
странцамъ, чтобы избавить отечество отъ такой разо- 
рительной, по его выражешю, дани, платимой врагамъ, 
надо ограничить ввозъ иноземныхъ пропзведенш, и въ 
этнхъ вндахъ въ кпигЬ развить подробный планъ, въ кото- 
ромъ почти все подчинено одностороннему, ошибочному 
понятно о значенш денегъ въ народномъ хозяйств!;. Такъ 
Устарисъ совТтуетъ просить у Папы разрйшешя нс- 
панцамъ не соблюдать ностовъ по субботамъ, для того, 
чтобъ изб-Ьжать покупки заграничной рыбы для постной 
пищи и сохранить чрезъ то дома 3 миллшна шастровъ. 
Онъ же доказываетъ, что лучше было бы католи- 
чесшя богослужебный книги печатать въ самой Испа
ши, а не закупать пхъ въ Голландш, которая была 
тогда центромъ книжной торговли и типограФСкаго 
искусства: ибо тогда не нужно было бы вывозить деньги 
за границу. Самые платежи панской канцелярш, пропз- 
водивнпеся по разнымъ случаямъ, возбуждаютъ критику 
Устариса въ томъ отношенш, что они содййствуютъ 
къ вывозу монеты— этой единственной мйры народнаго 
благосостоян!я. Въ текущемъ сто.тбтш Иаполепъ I и

(*) 1'г(аг1г, ТЬеопо о1ргабцио Ли сотгасгсе с1 Ле 1а гааппс. Раг. 1753.
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его правительство далеко не были чужды меркантиль- 
ныхъ предубйжденш, п по этому случаю мы находимъ 
у М. Шевалье, въ его курсЬ политической экономш, 
томъ 3, очень любопытное извлечете изъ мемуаровъ од
ного современпаго министра Фпнансовъ, гд'Ь сказано: 
«Тогда полагали, что вей затрз^днешя въ частныхъ и 
государственныхъ дйлахъ происходили отъ недостатка 
золота и серебра, которые война держала пленниками 
въ конторахъ испанцевъ въ Америкй, п этоне было 
мнйшемъ только нйкоторыхъ, напротивъ этобыло дог
мою для большинства лицъ, занимавшихся Финансами, 
банкирскою частш п торговлею. Въ кабпнетахъ го
сударей и въ купеческихъ конторахъ все объясняли 
этою Фразою: нйтъ денегъ.» Мы полагасмъ, что и 
въ наше время часто слышится эта Фраза— нйтъ денегъ, 
для объяспешя многихъ Фпнаисовыхъ и экономических!, 
явлений, и для оправдатя нйкоторыхъ предлагаемых!. 
м'Ьръ. Она служнтъ щитомъ п протекщомпстамъ, кото
рые требуютъ высокихъ пошлинъ для воспрепятствова
ния ввозу заграничныхъ произведет!! и отпуску монеты. 
Загранпчныя произведешя не могутъ къ намъ приво
зиться даромъ, за нихъ надо платить туземными това
рами, или деньгами. Если платежъ делается товарами, 
то протекционисты не могутъ не согласиться, что тогда 
отечественная промышленность, взятая вообще, нисколько 
не страдаетъ отъ заграничнаго привоза. Если платежъ 
производится деньгами, то и тогда протекционисты не 
могутъ не согласиться, что въ томъ нйтъ бйды, иначе 
они тате же приверженцы меркантилизма и отдвнгаютъ 
свое учете на одпнъ планъ съ теориею, достойною 
среднпхъ вЬковъ. Мы говоримъ, что и въ упомянутомъ 
случай нътъ убытка для народиаго хозяйства, ибо вы
возимая монета есть пли туземное произведете, и тог
да она вывозится какъ сало, пенька и хлйбъ; или она
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и тогда отпуску монеты предшествовалъ соответствен
ный отпускъ товаровъ. Следовательно, какого рода ни 
вывозилась бы монета, своя собственная или иностран
ная, вывозъ ея всегда равносиленъ отечественному от
пуску товара.

До сихъ поръ мы разсуждалн -собственно только о 
торговыхъ международныхъ отношешяхъ и доказывали, 
что по этимъ отношешямъ привозъ и отпускъ товаровъ 
должны быть равны между собою. Если деньги слу- 
жатъ иногда доиолнетемъ въ загранпчныхъ платежахъ, 
то и оне въ сущности тотъ же товаръ. Но междуна
родные платежи не все возникаютъ изъ однихъ торго- 
выхъ делъ. Некоторые изъ нихъ возникаютъ потому, 
что правительства имеютъ высылать за границу процен
ты по государственнымъ займамъ; или переводить де
нежный суммы въ субспдш другимъ правптельствамъ, 
па расходы по содержанпо заграницею армш въ воен
ное время, и на содержите тамъ днпломатическпхъ мпс- 
сш, агентовъ различныхъ ведомствъ п путешествую- 
щихъ особъ правительственнаго Дома. Друпе изъ нихъ 
нроисходятъ потому, что частные люди делаютъ пере- 
водъ денежныхъ суммъ но своимъ собственнымъ деламъ, 
въ случае путешествш за границею для здоровья, для 
нзучетя какого нибудь предмета, или для развлечешя, 
въ случае получения наследства, приданаго, въ случае 
перевода нмешй лицами, оставляющими отечество на
всегда, по причпнамъ семейнымъ, пли полптическимъ 
(эмигранты). Въ такпхъ случаяхъ, когда къ обыкновен
ному отпуску торговли присоединяются еще отсылки 
казны, пли частныхъ лнцъ, равновейе между привозомъ 
н вывозомъ нарушается. Сначала отсылка за границу 
денежныхъ суммъ, по казеннымъ и частнымъ дЬламъ, 
будегъ произведена звонкою монетою. Но по причине

— 174. —
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уменынешя ея въ народномъ обороте произойдетъ явле- 
н1е, уже намъ вполне известное понижеше ц'Ьнъ. Та- 
кимъ образомъ другимъ государетвамъ выгодно будетъ 
покупать товаръ по понизившейся цене, тогда какъ 
самъ народъ, у котораго явлеше это произошло, дол- 
женъ будетъ сократить выписку заграничныхъ произ
ведений, ибо ихъ цЬна не изменилась или поднялась, а 
въ обоихъ случаяхъ сделалась для него мен’Ье доступ
ною. Итакъ онъ разгаиритъ свой выпускъ и сократитъ 
привозъ. Разница, пли перев^съ отпуска, должна быть 
такъ велика, чтобъ можно было ею покрыть излишнюю  

денежную сумму, которую надлежало переводить; тогда 
монета болЬе не отсылается, а остается дома. Извест
ный исторпкъ Портеръ сообщаетъ очень любопытный 
подробности, какъ Англ1я переводила денежный суммы 
для уплаты военныхъ расходовъ за границею, (*) во 
время войнъ съ Наполеономъ I. Въ это время однпмъ 
нзъ поразнтельныхъ ф з к т о в ъ  было необыкновенное раз- 
вигп е торговли Англш съ северо-американскимъ Сою- 
зомъ. Торговля эта была особенной важности для Англш, 
ибо при господстве континентальной системы, закрыв
шей для Англш порты всЬхъ странъ, куда проникла 
власть Наполеона I, только этимъ путемъ можно было 
казне производить заграничные платежи, причиняемые 
субсиддями н военными дейстглямп. Северо-американсше 
купцы обыкновенно привозили тогда гораздо более то- 
варовъ на европейскш рынокъ, че.мъ получали оттуда 
сами; по торговле же ихъ съ Анг.йею замечалось 
противное: они сами более нзъ нея вывозили и потому 
должны были доплачивать по разсчету. Чтобъ ликвиди
ровать съ Ашчпсю дела, они поступали такъ: векселя 
на континентальныхъ купцовъ предавали они агентамъ

(*) Рог(сг, ТЬе рго^гезз о! 1Ьс паиоп, Ьош1. 1851, р 378.
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англшскаго правительства, въ обм’Ьнъ на билеты госу- 
даственнаго казначейства, п этими билетами уплачивали 
свои долги английскому купечеству. Такимъ путемъ 
англшское правительство получало способы, заключав- 
ппеся въ пностранныхъ векселяхъ, выплачивать субси
дии (денежный вспоможешя) иностраннымъ правптель- 
ствамъ, ведшпмъ войну противъ Францш, п снабжать 
армш, действовавшую за границею, военными и всеми 
другими нотребпостямн. Ясно, что огромный суммы пе
реводились такимъ образомъ въ чужхе край однимъ двн- 
жешемъ векселей, а собственная уплата происходила 
товарами. Но въ последнюю войну Англии съ Росшею 
казенные платежи Англш, для удовлетворена военныхъ 
расходовъ, происходили золотомъ; его накопилось тамъ 
очень много, изъ Австралш и КалиФорнш, и потому 
оно вывозилось преимущественнее предъ товарами.

ГЛАВА IX.

О БУМАЖНЫЙ) ДЕНЬГАХЪ.

§ 89. Мы знаемъ, что деньги суть всеобщей товаръ 
и представляютъ во всякой сделке равноценность. Однако 
же во ыногихъ государствахъ, кроме денегъ-товара, 
обращаются еще деньги-знакъ. Эти деньги не имЬютъ 
почти никакой внутренней ценности, а только ценность 
условную, приписываемую имъ закономъ, и потому слу
жить только знакомъ настоящихъ денегъ, отъ которыхъ 
они и получаютъ свое наименоваше. Такъ, въ герман- 
скихъ государствахъ обращаются бумажные талеры и
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гульдены, а въ Россш рубли; они не суть настоящая 
нонета—товаръ, а только знакъея.

Бумажный деньги доставляют!» некоторый удобства 
въ оборот!’, который имъ только свойственны; они 
легче для отнесешя нхъ, или отправки въ далыня м'Ьста, 
они представляютъ крупныя суммы п оттого нхъ удоб
нее считать, ч!,мъ металлпчесшя деньги. Можно въ не- 
болыномъ портФсл!’, нести нисколько сотъ и даже ни
сколько гысячъ рублей бумажками для платежа нхъ въ 
лавк!, пли по какой пибудь частной сдТ.лк!,, тогда какъ 
таже сумма серебромъ или золотомъ потребуетъ уже 
нисколько м'Ьшковъ, а перечесть ее целковыми, или полу
империалами потребуетъ болЬе времени, да сверхъ 
того при такомъ счет! н!сколькихъ тысячъ цТ.лковыхъ 
можно легко ошибиться. Но эти выгоды бумажных!» 
денегъ, еслпбъ он! однгЬ только и существовали, нс 
могли бы доставить имъ хода въ народ!.. Бумажный 
деньги выпускаются только какъ знакъ, съ т!мъ усло- 
В1емъ, чтобъ предъявитель могъ нхъ обменять на на
стояния деньги пзъ металла, всякш разъ, когда въ нихъ 
окажется ему нужда, и хотя это условие большею ча
стно не исполняется, но т!,мъ не мен!е оно постоянно 
существуетъ и открываетъ бумажным'}, деньгамъ народ
ный рынокъ. Кром! того бумажный деньги казна при- 
нпмаетъ во вс!хъ казенныхъ платежахъ, и это даетъ 
пмъ также значительный ходъ. Казна бумажными день
гами производить платежи жалованья и содержания воен- 
нымъ н гражданскнмъ чпиамъ, равно какъ договорных-!, 
суммъ но подрядамъ и покупкам!». Накопецъ она допу- 
скаетъ, или предппеываетъ употреблеше бумажных!» 
денегъ по вс!мъ частными, сд!лкамъ, и хотя но сд!л- 
камъ этими,, вновь заключаемымъ, именно при покупках!., 
каждая пзъ договаривающихся сторонъ можетъ иногда 
уклониться отъ пр1ема бумажных!, денегъ. даже нм!ю-

12
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щихъ легальное пли обязательное обращеше, но по сдел
ками прошлыхъ л’Ьтъ, по заемнымъ платежамъ, заклад- 
пымъ, также вообще по договорамъ о найме на долгое 
время дома, земли, бумажный деньги будутъ выдаваемы 
и принимаемы наравне съ металлическими.

Этими способами, обещаемымъ размЬномъ и обязатель- 
нымъ пргемомъ но казеннымъ и частнымъ дЬламъ, бу
мажный деньги входятъ въ народное обращеше, тЬмъ 
болЬе, что оне действительно представляютъ некоторый 
удобства, какъ то выше было показано. Оне были давно 
уже известны въ Китае, где пытались ихъ ввести еще 
въ IX сголЬтш. Въ XIV столетш онЬ были уже такъ 
распространены въ Китае, что кромЬ ихъ никакпхъ 
другихъ не обращалось, какъ о томъ свпдетельс-твуетъ 
путешествовавший въ то время по Китаю Ибнъ-Ба- 
тута. (*) Въ древности у кароагенянъ ходили кожа
ный деньги, которыя по значешю своему могутъ быть 
сравнены съ бумажными, только пзъ другаго матер1ала. 
Въ Россш обращались въ XIII столетш также кожан- 
ныя деньги-знаки, какъ можно по крайней-мЬрй объ 
этомъ заключать по свидетельству путешественника 
Рубруквиса, который былъ въ Россш около 1253 года 
п оставилъ намъ извест1е, что тогда ходили въ народе 
вместо денегъ маленьше кусочки кожи съ известными 
крапинками. Карамзпнъ (**) полагаетъ, что правительство 
налагало на эти кожаные лоскутки клейма, и что въ 
начале ихъ можно было обменивать въ казне на целыя 
ме.ха: это мнЬше не лишено вЬрояКя, особенно, если 
принять въ соображеше, что и въ наши времена бумаж
ный деньги также выдаются подъ услов1емъ обмена 
ихъ на металлическая, что иногда и выполняется. Въ

(*) Тга\е1в, р. 209. (Кап, 1. с. то1. 1, § 295)
(**} История Гос. Росайскаго, Т. I, гл. X.
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древности вместо настоящихъ денегъ употреблялись 
меха, а потому, какъ знакъ ихъ, могли быть выдаваемы 
кожаные куски, которые обменивались на меха, также 
какъ бумажные листы обмениваются теперь на монету. 
Со временемъ кожаныя деньги понизились въ своемъ 
меновомъ достоинстве, какъ теперь бумажный. Доказа- 
тельствомъ тому служитъ Ф а к т ъ , что гривна серебра, 
которая вначале была равна гривне кунами или кожа
ными деньгами, въ XIII веке стоила уже 7 гривенъ 
кунами.

Бумажный деньги, если они выданы въ умеренномъ 
количестве, имЬютъ ходъ наравне съ металлическими. 
Правительства имбютъ тогда ту выгоду, что достига
юсь свонхъ целей, осуществить которыя не было бы 
возможности, еслибъ для расходовъ потребовалась на
стоящая монета. Но не смотря на то, не смотря на хо
роши! курсъ бумажныхъ денегъ, нетвердость ихъ обра- 
щешя делаетъ ихъ всегда Финапсовымъ средствомъ со- 
мнптельнымъ и даже опаснымъ. Особенно въ военное 
время, ценность бумажныхъ денегъ падаетъ, и тогда 
происходить ужасныя потери для самаго правительства 
и для частныхъ людей. Одипь экономистъ справедливо 
сравннваетъ бумажный деньги съ бумажными пушками 
кнтайцевъ; они могутъ приносить пользу только до то
го времени, пока не наступить опасность. Знаменитый 
Шторхъ, въ своемъ курсе политической экономш, слу- 
жнвшемъ для преподавашя згой науки Великимъ Князь- 
ямъ Николаю и Михаилу Павловнчамъ, высказалъ мно
го дельныхъ и глубокихъ замечанш, которыя до снхъ 
поръ не потеряли своей важности. По его словамъ, под- 
крЬпляемымъ вековыми опытами пародовъ, правитель
ство даже самое мудрое, если оно употребляв! ъ бумаж
ный деньги, невольно и безсознательно можетъ сде
латься расточительнымъ. Правда, что оно вынускаетъ
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бумажный деньги для полезныхъ цЬлей— для оживлешя 
промышленности, для украшешя городовъ, для построе
ния памятниковъ. «Но оно или не достигаетъ своей ц'Ь- 
ли, или достигаетъ ея съ большими пожертвовашями, 
далеко превышающими получаемую пользу. Большимъ 
землевлад’Ьльцамъ даются въ заемъ огромный суммы на 
улучшеше им!,шя, а они вместо того расточаютъ на
родный каппталъ и разоряются сами; ссуды купцамъ п 
заводчикамъ, для устройства новыхъ предприятий, тра
тятся понапрасну въ стран!., въ которой состояние ка- 
питаловъ п промышленности не соотвЬтствуетъ подоб- 
ным'ь предпр1ят1ямъ, продв'Ьтающимъ только тогда, ко
гда они зараждаются сами собою; устроиваются велико- 
л'Ьпныя здатя, переносятся на родную почву утончен
ный вкусъ и роскошь, тогда какъ п!,тъ еще хорошихъ 
дорогъ, начальныхъ школъ и ремесленниковъ. II такъ. 
даже тамъ, гдГ желаютъ сделать добро, оно встрйча- 
етъ препятствия и замедляется; капиталы, которые лич
ный интересъ посвятилъ бы на производства самый пло
дотворный, частш отвращаются отъ ннхъ на промы
слы менЬе выгодные, частш же безполезно истрачива
ются. Но какъ р'Ьдки бываютъ примеры, что бумаж- 
ныя деньги выпускаются съ цйлпо развить народное 
благосостояше. Главная причина, по которой это ги
бельное изобретете было принято почти во всЬхъ евро- 
нейскихъ государствахъ, состояла въ Финансовыхъ за- 
труднешяхъ, причиненныхъ войнами, иногда справедли
выми н необходимыми, а часто напрасными. Правитель
ство, у котораго ирЬтъ другпхъ средствъ, к ром! обы- 
кновениыхъ доходовъ, кредита и преданности своихъ 
подданныхъ, зр-Ьло обдумаетъ всЬ обстоятельства пре
жде, чЬмъ решится на предпр1ят1е, превышающее его 
силы; тогда какъ чрезвычайное удобство, доставляемое 
бумажными деньгами, получить мгновенные способы, ча-
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сто заставляет!, молчать разсудокъ, чтобы следовать 
влечешю однихъ страстей. Сколько войнъ было бы оста
влено безъ этого несчастнаго нособ1я; сколько крови и 
слезъ сберегла бы народы, и сколько сожаленш госу
дари!»

Такъ говорилъ знаменитый Ш торхъ своимъ Авгу- 
ст'Ьйшимъ слушателям!,, н слова эти, не смотря почти 
на полвека, протекция съ тЬхъ поръ, и на мнопя ис- 
пыташя европейскахъ государств!,, удержали досел'Ь 
свою поучительную силу и свой глубокий смыслъ. Но 
если таково значеше бумажных!, денегъ, когда 0Ш1 обра
щаются въ умЬренномъ количеств/!;; то последствия, 
происходяшдя отъ нхъ излишка, принимают!, совсЬмъ 
другой характеръ и делаются постоянно источником!, 
экономических!, переворотов!, въ частной собствен
ности, пагубныхъ потрясенш для казеннаго интереса. 
Между т’Ьмъ пстордя европейскихъ государств!, доказы- 
ваетъ, что выпуск!, бумажныхъ денегъ неизбежно п не
удержимо влечетъ къ излишку, что тамъ, где бумаж
ный деньги вначале обращались въ мудрой соразмер
ности, тамъ они, съ течешемъ времени, по неотврати
мой силе вещей, постепенно размножаются выше над
лежащих!, пределовъ. А потому въ экономической на
уке весьма важно разсмотреть последствия, происхо
дящая отъ неумереннаго выпуска бумажныхъ денегъ.

§ 90. Когда бумажный деньги выдаются въ большихъ 
массахъ, то сначала это пронзводитъ сильное движете 
въ промышленности: появляется множество новыхъ пред* 
щшггш, основывается множество новыхъ комнанш, ра- 
бочш классъ получаетъ высшую задельную плату и уве
личивает!, свои житейсше расходы, что отражается 
между прочимъ на казенныхъ сборахъ и на цветущемъ 
состоянш винныхъ откуповъ, где онп существуютъ. Но, 
пока все это пропсходитъ, приготовляется другой родъ
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явленш. Масса бумажныхъ денегъ наконецъ превыша- 
егь потребности народнаго обращешя; тогда происхо- 
дптъ тоже, что п въ случай увеличешя металлическихъ 
денегъ свыше спроса на рынке: покушательная сила де
негъ слабЬетъ, или товары дорожаютъ. Всеобщее дви
ж е т е  въ промышленности, возбужденное пскуственно 
массою бумажныхъ знаковъ, сообщается внешней тор
говле. Въ ней также ощущается усиленный спросъ пно- 
странныхъ товаровъ; по платежъ за нихъ производит
ся не туземными изд^шями, который но своему вздо- 
рожанш будутъ менее доступны для заграничныхъ тор- 
говцевъ, а звонкою монетою. Кроме отпуска металли
ческихъ денегъ за границу, они будутъ исчезать изъ 
оборота еще чрезъ ихъ нереливку. Ибо, по причине воз
вышения ценъ всехъ товаровъ, вздорожаше сообщится 
п драгоцВннымъ металламъ. Тогда металличесшя деньги 
получатъ лажъ сравнительно съ бумажными, тймъ бо- 
лйе, что ихъ можно вывозить за границу, а бумажный 
нельзя. Если же лажъ запрещенъ; то металличесшя день
ги будутъ переливаемы, ибо въ слиткахъ они будутъ 
иметь высшую ценность.

Это движете на рынке, то есть вывозъ звонкой мо
неты и переливка ея, будутъ продолжаться до техъ поръ, 
пока будетъ вытеснена за границу звонкая монета въ 
количестве, равносильномъ бумажнымъ деиьгамъ. Далее 
этого предела, движешя звонкой монеты за границу до
пустить нельзя, ибо нетъ къ этому никакой разумной 
причины. Государство, которое имело прежде 1000 мпл- 
лшновъ звонкой монеты, а теперь выпустило 200 мил- 
лтновъ бумажныхъ денегъ, на. эту сумму можетъ вы
везти звонкой монеты, и затемъ въ немъ останется 800 
милл10новъ металлическихъ и 200 бумажныхъ, всего 
опять 1000  миллшновъ, которые ему необходимы для 
соверш етя торговыхъ оборотовъ. Далее этого предела
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200 миллшновъ, вывозъ звонкой монеты простираться 
не можетъ. Но если бумажныхъ денегъ по ценно
сти будетъ выпущено на столько, на сколько дотоле 
обращалось всей звонкой монеты вообще; то звонкая 
монета исчезнетъ изъ оборота вся и будетъ заменена 
бумажными деньгами, разве останутся одне мельчи мо
неты, подразделещя монетной единицы. Это будетъ за
висеть отъ того, въ какую сумму обращаются бумаж
ный деньги: если они примерно ходятъ въ 3 рубля, то 
изъ оборота исчезнутъ трехрублевыя золотыя монеты, 
когда таковыя существуютъ; а если они ходятъ въ 
рубль, то изъ оборота исчезнутъ серебряные рубли и 
наконецъ даже подразделещя рубля, такъ что вся де
нежная система потеряетъ свой существенный харак
т е р у  и вмЬсто металлическаго основашя, которое ей 
свойственно и составдяетъ необходимое условге ея проч
ности, утвердится на условныхъ ценностяхъ, бумаж
ныхъ, который служатъ только знакомъ, или бпллон- 
ныхъ, которые служатъ только дополнешемъ настоя- 
щихъ денегъ-товара.

Это псчезновеше истинной монеты и замЬнъ ея бу
мажными знаками и медью производитъ какое-то смут
ное недове>р1е и робость во всехъ коммерческихъ сдел- 
кахъ, что отражается на упадающемъ курсе бумаж
ныхъ денегъ, или на возвышенш цены товаровъ. Но 
если и не принимать въ разсчетъ этого иосторонняго 
элемента, а ограничиться разсмотрешемъ однпхъ эко- 
номпческихъ причину то возвышеше цЬны товаровъ 
все-таки обнаружится, какъ мы это видели. Это явле- 
т е  обнаружится съ особенною силою именно тогда, 
когда бумажный деньги не только вытеснили металли 
чесыя изъ оборота, чрезъ вывозъ ихъ, переливку или 
ск р ь те, не только заменили ихъ во внутренней торго
вле; но даже превысили ихъ количество. Тогда новый
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ирилнвъ денегъ уже не можетъ выйдтп изъ обращены, 
такъ какъ бумажныхъ денегъ нельзя ни вывозить, ни 
переливать, и следовательно, отъ усилнвшагося ихъ 
количества, усилнвшагося постоянно, а не кратковре
менно, цена товаровъ возвысится окончательно. Воз- 
вышеше будетъ и д т и  паралельно съ умножешемъ бу
мажныхъ денегъ,когорымъ нЬтъ выхода и который дол
жны переполнить туземный рынокъ. Это явлеше вну
тренней торговли отразится и на внешней. Страна съ 
бумажными знаками, будетъ иметь прогиву себя век
сельный курсъ со всеми государствами, съ которыми 
она состоять въ торговыхъ связяхъ. Ибо въ стране 
этой возвысились ц4мы всЬхъ товаровъ, следовательно 
золота и серебра, а потому и металлическихъ денегъ, 
когда бы таковыя находились въ обороте. Но если дома 
возвышение металлическихъ денегъ не нронзойдетъ, по
тому что ихъ нЬтъ; то оно все-таки будетъ ясно изъ 
того, что золото н серебро возвысятся относительно 
бумажныхъ денегъ. А такъ какъ иностранная металли
ческая монета, въ вексельныхъ оборотахъ, приводится 
къ равенству съ туземною, но разсчету металла, кото- 
раго цена возвысилась, относительно бумажныхъ де
негъ; то естественно, что иностранная монета и сама 
также поднимется въ курсе относительно последнихъ. 
Положнмъ для примера, что серебряный рубль, въ 
которомъ 4 золотника 2 1  доля чистаго серебра, стонтъ, 
но разсчету металла, 4 Франка. Если изъ оборота ме
таллическая деньги исчезли; то вместо серсбрянаго ру
бля появляется бумажный, котораго ценность относи
тельно всехъ товаровъ, и также серебра, падаетъ, то 
есть, что 4 золотника 21 доля на металлическомъ рын
ке продаются не за 1 бумажный рубль, какъ прежде, 
а съ прпбавкомъ нЬсколькнхъ процентовъ. Если же это 
такъ; то понятно, почему н иностранная монета 4 Франка
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въ которой равное количество металла, должна стоить 
также 1 бумажный рубль съ прпбавкомъ. Другими сло
вами вексельный курсъ заграничнаго государства подни
мется, а нашъ курсъ на пего упадетъ. Ч'Ьмъ значительнее 
будетъ нзлишекъ бумажныхъ депегъ, чЬмъ ниже упадетъ 
ценность бумажнаго рубля на виутреннемъ рынке, тгЬмъ 
более понизится вексельный курсъ во внешней торговле.

Иримемъ же теперь зго внутреннее и внешнее но- 
ннжеше ценности бумагкныхъ депегъ за исходную точ
ку н постараемся разобрать, кашя послЬдств1я пронзве- 
дегъ это явлеше. И ослЬдстя этн касаются казны и 
частныхъ лицъ. Казна съ одной стороны выигрываетъ, 
какъ плателыцикъ, ибо если она нмЬетъ внутренше 
долги, то, производя платежи упавшими деньгами, вы- 
дастъ только нарицательно данную сумму, а въ сущ- 
постр менТ.е. Но такому выигрышу нечего радоваться, 
ибо онъ происходнтъ отъ причины, враждебной эконо
мическому усшЬху народа, отъ кризиса въ денежной си
стеме, равносильнаго банкротству, п потому можегъ 
поколебать государственный креднтъ. По вн’Ьшннмъ же 
займамъ казна не будетъ иметь и этого выигрыша, 
потому что но этпмъ займамъ она производить нере- 
водъ денежиыхъ суммъ векселями, которыхъ курсъ со
ответственно возвышается, которыхъ покупка потому 
обходится казнЬ дороже; или уплачпваетъ прямо звон
кою монетою, то есть настоящею, а не упавшею ценно
стно. Съ другой стороны казна, какъ получатель, те- 
ряегъ. Она ежегодно получаетъ съ народа прямые и 
косвенные налоги упавшими въ покупательной сн.гЬ 
деньгами, а потому ей будетъ невозможно удовлетво
рять прежнпмъ, пеобходнмымъ расходамъ, и это вовле- 
четъ ее въ Финансовый затруднешя. Все делается до
роже, все подряды п поставки обойдутся казнЬ дороже, 
а способы у нея уменыиплнсь. Это критическое поло-
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жеше казны обыкновенно сообщается лицамъ, который 
на служба ей посвятили всю свою жизнь и получаютъ 
пенею: ея рыночное значете ослабеваете пронорщональ- 
но упадку бумажныхъ денегъ. Жалованье чиповниковъ, 
гражданскихъ п военныхъ, претерпеваете тоже изм'Ь- 
неше въ существенномъ своемъ значешп, хотя остается 
нарицательно т'Ьмъ же. Даже въ правильной выдаче 
жалованья и вообще суммъ изъ казны можете встре
титься затруднеше, если кризисъ въ денежной системе 
распространился довольно далеко. Тогда-то происхо
дить явлеше, которое съ перваго взгляда кажется не- 
объясшшымъ исодержащимъ внутреннее противоречие—  
бумажныхъ денегъ въ обороте изобил1е , а казна жалуется 
на пхъ недостатокъ. Этотъ недостатокъ совершенно по- 
нятенъ въ виду всеобщей дороговизны, которая требуетъ 
отъ казны усиленныхъ расходовъ при всехъ иокуикахъ.

Въ собственности частныхъ ЛИЦЪ происходите со
вершенный переворотъ; те частныя лица, которыя по- 
лучаютъ деньги но прежшшъ заемнымъ письмамъ, век- 
селямъ и контрактами теряютъ на капитале, ибо ила- 
тимыя деньги не имеютъ настоящей покупательной си
лы и упали въ своемъ достоинстве. Кто положилъ 
свой капиталъ въ банкъ, или отдалъ его въ товарище
ство на вере, равнымъ образомъ теряетъ. Тоже мож
но сказать о компашяхъ, которыя держать въ готов
ности свой капиталъ для своихъ операщй и, чтобъ онъ 
не лежалъ даромъ и безплодно, обменяли его на про
центный государственный бумаги, или на билеты кре- 
дптныхъ учрежденш. Сюда- относятся етраховыя об
щества отъ огня, страховашя пожизненныхъ доходовъ 
и капиталовъ, и все друпя страховашя. Не теряютъ 
только те общества, которыя, по роду своихъ делъ, 
истратили денежный складочный капиталъ, на здашя, ма-
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шипы п друпя заводская принадлежности, какъ компаши 
жел-Ьзныхъ дорогъ п Фабрикъ.

Въ доходахъ частныхъ людей пронсходнтъ также 
.большая перемена. Земледельцы, которые отдали свою 
землю въ срочное содержите, въ пожизненное или без- 
срочное пользоватс за известную ежегодную плату, 
рейту , теряютъ, сообразно съ падешемъ ценности 
бумажныхъ денегъ, которыми содержатели нхъ земли, 
будутъ имъ платить. Въ такомъ же положеши будетъ 
креднторъ по заемнымъ письмамъ прежннхъ лЬтъ, ибо 
н онъ ежегодные проценты будетъ получать упавшими 
бумажными деньгами. Даже на будущее время онъ мо- 
жетъ опасаться новыхъ убытковъ отъ далыгЬйшаго па- 
дешя денегъ, по случаю новаго выпуска бумажныхъ 
знаковъ. И трзгдяиаеся люди, будутъ ли это простые 
работники, пли работники высшаго класса, дМствуюшде 
въ высшпхъ СФерахъ наукъ и искусствъ, придутъ сна
чала въ худшее положеше, пока наконецъ всеобщая 
дороговизна и время дадутъ имъ возможность сблизить 
трудовую, получаемую ими плату, съ современными хо
зяйственными обстоятельствами. Страдаютъ также лица, 
который застраховали пожизненные доходы, или капиталы.

Зд-Ьсь могутъ сказать, что если отъ упадка ценности 
бумажныхъ денегъ однЬ лица теряютъ, зато друпя вы- 
нгрываютъ. Такъ, при заемныхъ ппсьмахъ и контрак- 
тахъ креднторъ правда теряетъ, но столько же выигры- 
ваетъ должникъ, а потому народный капиталъ остается 
въ целости. ПослЬ этого, казалось бы, нечего обра
щать впимаше на частные случаи и перемены, когда 
народное имущество и доходъ остаются по преж
нему, когда народное благосостояше не подвергается 
въ масс'Ь уменыненш, но крайней м’Ьр'Ь па сколько 
благосостояше это обусловливается капиталомъ, какъ 
производительною силою. Но целость народнаго пму-
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щества не можетъ убедить о безвредности хозяйствен- 
наго явлешя, когда вмЬст'Г; съ тймъ страдаюгь жи
вые интересы ц'Ьлыхъ классовъ. Убытки, претерпе
ваемые во всЬхъ классахъ и доходяшде иногда до ра
зорения, служа несомн'Вниымъ доказательством^ какъ 
предпр1яття сделались неверны и рискованы, огвра- 
щаютъ отъ завязки капиталовъ въ промыслы, кредптъ 
ослабеваетж, никто не уверенъ въ получены доходовъ 
но унотребленнымъ въ промыслы, млн отданными въ 
ссуду капнталамъ. Подъ в.няшемъ такнхъ Фактовъ, со
вершающихся въ народномъ хозяйстве и какого-то 
смутного чувства недоверия, капиталисты делаются ос
торожнее п прпдерживаютъ свои капиталы, что отра
жается на всемъ производстве, которое уменьшается. 
В м есте съ темъ всякий старается, среди всеобщаго 
кризиса, спасти свой денежный капнталъ, обращаетъ 
его на покупку туземиыхъ и иностранных!. ф о н д о в ъ , 

акций и другнхъ коммерческяхъ ценностей, на покупку 
домовъ и земель. Д рупе де.таютъ тоже самое, надеясь 
после перепродать съ выгодою биржевый бумаги и вы
играть на курсе. Л иные, не чувствуя въ себе до
вольно силы, чтобы пускаться но иензвестому для нихъ 
бурному морю коммерческих!, де.лъ и оборотовъ, нахо
дятся въ болыномъ затруднены, куда поместить своп 
капиталы. Расположеше къ сбережешямъ значительно 
ослабляется, ибо лучше прямо употребить для собствен
ной пользы то, что впосле.дствш можетъ превратиться 
почти въ ничто, действием!, биржи, торговых!. II ФИ- 

нансовыхъ оборотовъ.
Эго показываетъ, какъ неосновательна мысль, что 

при денежном!, кризисеп всеобщемъ крушены состояны, 
некоторые счастливые плаватели спасаютъ обломки и 
своими выигрышами уравновеншваютъ балаисъ потерь. 
Не надо терять изъ виду, что упадокъ ценности бу-
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мажныхъ денегъ— это ослабленный кредитъ, лишенная 
бодрости и сократившая свои обороты промышленность; 
упадокъ вексельнаго курса; появившаяся игра въ бир
жевый ценности тамъ, гд1; прежде о ней не имели по
нятия; частныя банкротства значнтельныхъ купеческнхъ 
домовъ тамъ, где это было прежде ргЬдкосгпю; наконецъ 
прекратившаяся или задержанный сбережешя. Что ка
сается до казны, то она, по нолученш нЬкоторыхъ 
временныхъ выгодъ отъ выпуска бумажныхъ знаковъ, 
сильно и болезненно ощущаетъ последствия этого вы
пуска въ разлцчныхъ Фппансовыхъ загруднешяхъ, въ 
постояниомъ дефиците но причине дороговизны, въ 
иотрясенномъ кредите и неудачахъ по производству за
граничных!, и внутреннпхъ займовъ.

Изложивши все это, мы теперь постараемся разсмо- 
трЬть, каше способы можно употребить, чтобы госу
дарство могло выдти пзъ такого ноложешн. Оно ко
нечно можетъ казаться сноснымъ, если ограничиться 
только п некоторыми полумерами; но въ сущности оно 
должно составить предметъ самаго серьезпаго внимашя 
п безъотлагательнаго, корепнаго исправлешя, потому 
что въ нротивномъ случае правительство, самое благо
намеренное н возвышенное, пмеетъ ожидать неминуе- 
маго банкротства п множества опасностей. Будущее 
исполнено таинственной неизвестности, которую про- 
мыслъ приготовляетъ для правительствъ. Если случатся 
войны, который составляютъ обыкновенное, хотя и пе
чальное явлеше въ исторш человечества, н нс прини
мать которыхъ въ соображение не можетъ ни одно му
дрое правительство; то масса бумажныхъ денегъ, безъ 
того уже пзлишнихъ, увеличится еще новымъ пхъ ко- 
лпчест.вомъ и ирпведетъ въ большую опасность кредитъ 
н денежную систему. При постспенномъ увелнчешн бу- 
мажныхъ знаковъ настуиитъ наконецъ такое мгновеше.
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когда публичный кредитъ будетъ совершенно унпчто- 
женъ, частная собственность ниспровержена, а прави
тельство придетъ въ крайность, въ которую увелечетъ 
съ собою и весь народъ. Мы видели въ исторш при
меры, что правительства твердый и мудрыя, менее 
ч'Ьмъ въ 20 лЬтъ увеличивали массу бумажныхъ зна- 
ковъ вчетверо и болЬе того. Такимъ образомъ го
сударство, имеющее теперь положимъ 000 милионовъ 
бумажныхъ денсгъ, совершенно заменивши ими звон
кую монету, чрезъ 20 лЬтъ можетъ увеличить нхъ ко
личество до 2500 мнлльоновъ. Это усылеше выпусковъ 
особенно пагубнымъ можетъ оказаться среди воен
ной грозы, когда кредитъ необходнмъ и когда вся
кое сомнение на счетъ Финансовыхъ средствъ государ
ства можетъ сделаться роковымъ.

Итакъ, въ виду этихъ Финансовыхъ и экономическнхъ 
затрудненш, даже нолитическихъ опасностей, правитель
ства, который, по неопреодолнмой силе обстоятельствъ 
и по движешю исторш, завели бумажный деньги, должны 
при первой возможности, со всею нскренноспю р е 
шиться на совершенное извлечете ихъ изъ народнаго 
оборота и съ честною твердостью привести это р е 
ш ете  къ желанному концу. Не надо думать, что этотъ 
огромный иереворотъ въ денежной систем!;, что это 
исправлеше иевольныхъ нолитическихъ ошнбокъ, или 
увлеченш, можетъ обойтись безъ весьма значительныхъ 
пожертвовашн. Если погашешё бумажныхъ денегъ 
должно простираться примерно на сумму до 600 миллю- 
новъ; то надо быть готову на пожертвоваше равной 
суммы п не полагаться ни на катя уверенья Фннапсис- 
товъ, что можно выдти изъ затрудненья помощно од- 
нихъ какихъ ни будь уловокъ, безъ болынихъ жергвъ. 
Эти уловки, недостойные, здравой Финансовой теорш н 
современнаго образовашя, доставятъ только временное
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облегчеше, а громадный Финансовый вонросъ, лежащш 
въ обрагценш бумажныхъ знаковъ, останется нетрону- 
тымъ. Это будетъ настояшдй мечъ Дамокла, который 
до т'Ьхъ поръ будетъ угрожать, до тЬхъ поръ будетъ 
стеснять д-Ьйств1я правительствъ, п паралпзоровать про
мышленность народа, пока, монетная система не полу- _ 
чптъ настоящаго мегаллнческаго основашя.

Обыкновенно рекомедуемое средство— иозстановнть по
колебленную ценность бумажныхъ денегъ, есть размЬнъ 
ихъ, по предъявлению, на звонкую монету, въ казначей
стве, или въ банке, пршшмающемъ па себя эту опе- 
ращю; при этомъ обмененные бумажные знака уничто
жаются. Истор1я представляетъ иамъ удачный примйръ 
такого обмена, произведеннаго Банкомъ Англш въ 1821 
году. Прим-Ьръ этотъ заслуживаете описашя более по- 
дробпаго. Банкъ А н ш ,  въ конце прошлаго столБпя. 
нрпшелъ въ затруднительное положение, по случаю ссудъ, 
сделанныхъ имъ правительству. Однакоже опъ благопо
лучно прошелъ этотъ крпзнсъ, какъ въ 1797 году пред
ставилась ему новая опасность, когда между англича
нами распространился слухъ о высадке Французовъ. 
Всякой желалъ спасти хоть часть своего имешя; обра
тились съ требовашемъ размена билетовъ въ частные 
банки, изъ которыхъ многие оказались несостоятельными. 
Тогда и Банкъ Англш нрпшелъ въ критическое состоя- 
н!е: въ его кассе находилось только 7.800,000 р., а 
обращавшаяся сумма билетовъ была почти въ семь разъ 
более (на 51 милл. р.) Надо было ожидать, что при 
всеобщемъ настроены! умовъ банковые билеты не бу- 
дутъ оставаться въ народномъ обрашенги, что ихъ 
предъявятъ во множестве Банку Англш для размена, 
и что банкъ, не смотря на свою состоятельность, не 
будетъ иметь возможности тотчасъ же произвесть но 
нимъ платежъ или обменять ихъ на звонкую монету.
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Чтобъ вывести Банкъ нзъ этого положетя, которое 
могло бы кончиться катастрофою не только для него 
самаго, но и для цЬлаго государства, правительство 
освободило Банкъ (26 Февр. 1797) отъ обязанности об
мана его бнлетовъ, которая долженствовала наступить 
только чрезъ шесть мксяцевъ но заключены мира. Эта 
згГ.ра известна подъ знаменитымъ въ экономической 
исторш нменемъ: Банк геяИчсБоп. Это прекращение раз- 
мкна произвело было разные толки и опасегпя, но дкла 
приняли опять хороши! оборотъ, когда важпкйппе банкиры 
н кунды согласились между собою употребить век зави
сящая отъ нпхъ средства, чтобъ билеты Банка Англш 
во вскхъ илатежахъ принимались наравнк съ наличными 
деньгами. Это ркгаеше важнкпшпхъ представителей 
торговли, вмкстк съ умкреннымъ выпускомъ банковыхъ 
билетовъ, произвели то, что курсъ ихъ, въ первые три 
года, стоялъ очень хорошо и былъ даже нксколько 
выше звонкой монеты. Но съ 1800 года выпуски бан
ковыхъ билетовъ такт, усилились, что курсъ ихъ посте- 
нейно сталъ падать, а въ 1810 году потерялъ уже около 
14% нротнвъ звонкой монеты. Тогда банковыхъ биле
товъ было въ оборотк (въ Февралк) па 122 % мплл. 
р. с., пли слишкомъ вдвое болЬе, сравнительно съ 1797 
годомъ. Въ это время Рикардо издалъ свое сочинеше 
«Высокая цкна золотыхъ слитковъ служитъ доказатель- 
ствомъ понижешя банковыхъ билетовъ» (ТЬе 1п§Ь рпсе  
о? ЬиШоп а ртооГ о!' йергешаНоп оГ Ьапк по^ея). Дока
зать это понижете было не такъ легко, ибо банковые 
билеты въ торговлЬ принимались но настоящей пхт> 
цкнк. безъ всякой потери, а звонкая монета ходила 
также безъ всякой наддачи, хотя, правду сказать, ея 
въ оборотк почти не было. Но тогда каьъ банковые 
билеты, главнкйше но приведенному выше уговору ан- 
глшекаго купечества, ходили наравнк съ звонкою моне
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тою, при обм'Ьн'Ь на золотые и серебряные слитки они 
теряли. Золото въ монетЬ осталось безъ изм’Ьнешя въ 
своей цЬнЬ, ибо патрштическое настроеше купечества 
не допускало понижешя курса бплетовъ сравнительно 
съ монетою; а золото въ слиткахъ возвысилось въ ц Ьн'Ь. 
Рикардо воспользовался Фактомъ поднявшейся щЬннности 
слитковъ, прнсоединплъ еще другой ф я к т ъ — понпжеше 
вексельного курса, и на пихъ основалъ заключете о 
пониженш банковыхъ билетовъ, вслЬдств1е пхъ неумЬ- 
реннаго умножешя. Заключеше, къ которому приходилъ 
Рикардо, очень любопытно и состоптъ въ сл'Ьдующемъ: 
«Средство, предлагаемое мноюкъ нсправлешю неудобствъ 
денежной системы, состоптъ въ томъ, чтобы банкъ по
степенно уменьшалъ количество своихъ бплетовъ, до 
тгЬхъ иоръ пока возстановптся ценность остальныхъ 
билеговъ наравн'Ь съ звонкою монетою, которую они 
представляютъ. Конечно, совершенное исчезновеше бан
ковыхъ билетовъ моглобъ им'Ьть самый нагубныя по
следствия для промышленности и торговли. Внезапное 
уменынеше ихъ причинило бы столько разстройства, 
что преступно было бы предлагать его, какъ средство 
возстановнть настоящую и справедливую ценность бу- 
мажныхъ знаковъ. Еслибъ Банкъ им'Ьлъ запасъ звонкою 
монетою, превышающш количество его билетовъ, то 
онъ все-таки не могъ бы выкупить ихъ наличными день
гами, не ирпчинивъ большего ущерба стратгЬ; по край
ней м’Ьр'Ь пе могъ бы до гЬхъ иоръ, пока ценность 
золотыхъ слитковъ много превышала ц1;ну ихъ въ мо- 
нетЪ и пока вексельный курсъ былъ неблагощштенъ. 
Излишекъ бумажныхъ знаковъ обменялся бы въ Банк!; 
на звонкую монету, послЬ былъ бы вывезенъ за гра
ницу и нсчезъ бы внезапно изъ оборота. И такъ, чтобы 
съ безопасностпо возобновить обмгЬнъ бплетовъ на звон
кую монету, прежде всего ыадлежитъ постепенно извлечь

1 3
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лншше билеты изъ оборота. Если эта операщя произ
ведена будетъ постепенно, то она ыожетъ произвести 
только неболышя затруднения; весь практически во- 
иросъ, если только допустить принципъ д'Ьйств1я, будетъ 
состоять въ томъ, въ одинъ-ли годъ, или примерно въ 
5 лЪтъ, можно будетъ достигнуть цЬли.» Это сочинеше 
было издано за нисколько мЬсяцевъ до назначешя въ 
Нижнемъ Парламент!; комитета (БиШои СотшШее) для 
изслЬдовашн денежнаго вопроса (*), и какъ полагаютъ, 
не мало способствовало къ принятию этой важной мЬры. 
Комитетъ собралъ много свЬдГлий отъ опрошенных!» 
лидъ и составили докладъ, котораго главный идеи сходны 
съ Гикардовымн, а именно: онъ принимал'ь за причину 
понижения банковыхъ бнлстовъ ихъ неумеренный вы- 
нускъ и совгГ;тывалъ, чтобы Банкъ былъ обязанъ чрезъ 
два года возобновить обм1;нъ на звонкую монету. Но 
этотъ совЬтъ остался безъ носле.дствш; масса банко
выхъ бплетовъ не только не была уменьшена, а напро- 
тивъ того увеличилась (въ август!» 1814) до 180 милл. 
р. с. и цЬнность ихъ упала на 25% сравнительно со 
слитками. А именно:

Годы.
ЦЪна золота за 

унщю.
Шишость банко- 

ваго билета. Потеря на сто.

Ф. ст. шил л . пенс. Ф . ст. ш и л л . пенс. Ф. ст. шилл. пенс.

1800 3 17 1 0 % 100 0 0 Никакой.
1805 4 0 0 97 6 10 2 13 2
1810 4 10 0 86 10 С 13 9 С
1814 5 4 0 74 17 С 25 2 6
1817 4 0 0 97 С 10 2 13 2

Съ 1814 года банковые билеты, отчасти отъ умень-
ш етя  ихъ количества, а отчасти по другнмъ прнчинамъ.

(*) См. брошюру, и з д . Мекколлокомъ: Мето1г о! Й>в Ше аш! \угШпд- 
о! БауМ Шсагйо. Ьопбоп. 1326.



стали подниматься въ своей ценности, такъ что въ 1817 
году они стояли уже только на 2 'Д процента ниже звон
кой монеты. Эготъ моментъ казался благопр1ятнымъ для 
размена и потому Банкъ объявнлъ, что после 2 мая 
1817 г. билеты въ 1 и 2 Фунт, стерл., выпущенные до 
1 янв. 1816 года, будутъ обмениваемы на звонкую мо
нету; но желающихъ явилось немного. Въ октябре 
того же года Банкъ объявнлъ, что онъ будетъ обме
нивать всЬ билеты , выпущенные имъ до 1 янв. 1817 
г о д а ; тогда въ нисколько дней изъ Банка было истре
бовано 30 милл. р. с. и отослано за границу. Это имело 
иослЬдс/пиемъ, что Иарламентъ воспретилъ Банку долРе 
обменивать билеты на звонкую монету.

Въ 1819 году, по желанно директоров!» Банка, вновь 
назначенъ былъ комитегъ для раземотрешя делъ Банка, 
по случаю предполагавшагося обмена билеговъ. Они 
стояли тогда 4 ‘/2 процентами ниже нарицательной цен
ности. Комитетъ находилъ это возобновление обмена 
возможнымъ и рекомендовалъ проэктъ Рикардо, изложен
ный имъ въ 1816 г. въ сочинении «О дешевомъ и безо- 
пасномъ денежномъ средстве» (Ргоро8а18 1ог ап есопопп- 
са1 агн! зесиге сиггепсу). Рикардо доказывалъ, что 
если денежное средство выдается только однимъ учре- 
ждешемъ и составляетъ его монополт; то ценность 
средства этого будетъ зависеть отъ количества, въ ко
тором!» оно выпущено, сравнительно со спросомъ на 
него. Это приводило его къ заключению, что для банко- 
выхъ билетовъ шЬтъ необходимости иметь внутреннюю 
ценность, лишь бы билеты эти, объявленные закон- 
нымъ средсгвомъ платежа, обращались въ ограниченном!» 
количестве. Тогда ихъ ценность можетъ быть поддер
живаема наравне съ ценностт золота. Этнмъ спосо- 
бомъ поддерживать ценность банковаго билета, не предо
ставляя ему способности превращаться въ монету по
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желанш его владельца, открывается возможность избе
гать расходовъ, безнолезно пдущихъ на чеканку моне
ты. Надлежитъ только, чтобъ банковые билеты обме
нивались не на золотую монету, а на золотые слитки 
онределеннаго веса и пробы. Въ этомъ проэктЬ избы- 
токъ банковыхъ бнлетовъ можетъ быть предотвращаем!) 
также легко и удобно, какъ еслпбъ они обменивались 
на монету; но такъ какъ слитки не могутъ служить день
гами, то не будутъ входить въ народное обращеше. 
Этотъ-то Рикардовъ нроэктъ былъ рекомендованъ коми- 
тетомъ 1819 года, и действительно взошелъвъ знаменитый 
Актъ Парламента, известный въ экономической исторш 
нодъ именемъ Акта Р. Пиля. По этому Акту предназ
начался постепенный обменъ банковыхъ бнлетовъ та- 
кнмъ образомъ: съ 1 Февр. 1820 по 1 окт. Банкъ обязы
вался обменивать предъявляемые ему билеты на золотые 
слитки, но только весомъ не менее бОунцш ( = 4 ,§5 русск. 
фун ), полагая унщю въ 4 ф . стерлннгъ, 1 шилл. Съ окт.
1820 по май 1821, полагая унцш въ 3 ф  стерл. 19 шилл. 
6 пенс. Съ мая 1821 по май 1823, полагая унщю по 
настоящей ея стоимости —  въ 3 ф . стерл. 17 шилл. 
1 0 '/2 пенс. А съ этого времени можетъ быть требуема 
изъ Банка самая монета, по тому же курсу, такъ какъ 
онъ представляетъ равенство ценностей между банко- 
вымъ билетомъ и звонкою монетою. Эта м4>ра имела 
такой успЬхъ, что Банкъ, не ожидая срока, могъ начать 
разменъ бнлетовъ на звонкую монету уже съ 1 мая
1821 г. Этому особенно содЬйствовалъ благопр1ятный 
курсъ банковыхъ билетовъ, которые въ 1820 г. теряли 
уже только 2 '/2 процента противъ звонкой монеты, а 
въ 1821 г. сравнялись съ нею. Притомъ и билетовъ въ 
обороте въ 1819 году было немного, именно:

въ Ф е в р а л ь  на 151 ’/2 милл. р. сер.
» августе » 154 » » и
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Однакоже, не смотря на то, возобновление обмана под
верглось большой критике п возбудило большой ропотъ. 
Известный статпстпкъ п экономиста, Портеръ такъ гово
рить объ этой м'Ьр'Ь въ своемъ сочинены ТЬе рто§гезз 
о! 1Ье паПоп. Ьопб. 1851, р. 417: «Можетъ быть во 
всей исторы законодательства Англы не было, касательно 
внутренней политики меры, которая возбудила бы ташя 
жаршя и продолжительный претя, какъ Актъ о возобно
влены обмана на звонкую монету. Хотя более четверти 
стол'ЬКя протекло съ тЬхъ поръ, какъ онъ вступилъ въ 
д'Мств1е, однакоже на м'Ьру эту до сихъ поръ еще мно- 
п е  нападаютъ съ ожесточешемъ, приписывая ей всякое 
затруднеше, которое въ этотъ першдъ обнаруживалось въ 
коммерчеческомъ м1рЬ и доселЬ не проходило почти ни 
одной парламентской сессш безъ уешня отменить ее... 
Между т’Ьмъ всегда было признаваемо, что когда нибудь да 
слгЬдуетъ употреблять опять металлпчесшя деньги, пли, что 
одно н тоже, сделать банковый бнлетъ разм-Ьннымъ на 
звонкую монету, по произволу его владельца. Вопросъ о 
томъ, чгобъ возвратиться къ размену, всегда почитался 
только вопросомъ времени. Даже пзъ такихъ лнцъ, кото
рые желали бы продолжешя ресгрнкцш, пли освобождешя 
Банка отъ обязанности размена, едвали нашлось бы много 
охотниковъ рекомендовать неразм'Ьнность билета, какъ по
стоянную м'Ьру.» Мнопе полагали, что оставить денежный 
вопросъ въ прежнемъ его виде и не возстановлять раз- 
м’Ьнности банковаго билета было бы полезно въ томъ отно
шены, что такпмъ образомъ предупреждены были бы 
понижешя въ ц-Ьнахъ, который воспоследовали. Но 
Портеръ полагаетъ, что эти понижешя были возможны 
и тогда, когдабъ обращались неразменные билеты; онъ 
думаетъ даже, что тогда волнешя въ ц-Ънахъ былибъ 
еще сильнее. «Когда цЬны низки, именно тогда защит
ники большпхъ выпусковъ бумажныхъ денегъ делаются
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требовательными, такъ какъихъ единственнаяцЬль состо- 
нтъ въ томъ, чтобы поднять именную ценность ихъ това- 
ровъ. Но они невидятъ, пли не хотягъ видеть, что когда 
поднятие цЬнъ совершится и цЬны уравновесятся, то для 
нихъ не будетъ болЬе никакой выгодна; нанротивъ того, 
будетъ большая и постоянная опасность упадка; онъ мо- 
жетъ быть нричиненъ разными обстоятельствами, кото
рый остались бы безъ дгЬйств1я въ другомъ порядке 
вещей. Нротнвъ торговыхъ потрясений нЬтъ более вТр- 
наго средства, какъ умеренный н ностояипыя цены.»

Эго пзложеше Фактовъ ноказываетъ, что размена удо- 
бепъ только тогда, когда потеря на лаже н вексельномъ 
курсе незначительна и когда есть въ запасе достаточный 
металлический ф о н д ъ . Вънротивномъ случае, значительный 
лажъ будетъ служить сильным!» иоводомъ къ вывозу 
металлических!, депегъ за границу и въ стране опять 
будетъ тоже безденежье, съ тою нритомъ разницею, 
что она понапрасну лишится всего запаснаго Фонда, въ 
ней прежде находнвшагося. Чтобы достигнуть цЬли 
*ирекращешя лажа и поднятая вексельнаго курса), над
лежало бы вывезти за границу столько металличе- 
скихъ денегъ и, сообразно съ вывозомъ ихъ, извлечь 
изъ оборота и уничтожить столько денегъ бумажныхъ, 
что после того на рынке масса оборотных!, средствъ 
уменьшилась бы и цЬна на товар!, понизилась. Тогда 
отпуска, товаровъ за границу возвысится, по ихъ ока
завшейся дешевизнЬ, а иривозъ изъ-за границы умень
шится, но уменыпешю оборотныхъ средствъ и спроса. 
Словомъ сказать, отпускъ и привозъ прпдутъ въ равпо- 
вес1е, такъ что не будетъ более надобности въ вывозе 
металла для пополнешя платежей товаромъ, поднимется 
вексельный курсъ и прекратится лажъ.

Но изъ этого оказывается, что все эти последствия 
собственно проистекаютъ отъ уменыиешя оборотныхъ
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средствъ. Следовательно вместо того, чтобы объявить раз- 
мЬнъ, сосредочпть предварительно запасныйф о н д ъ , подвер
гаться риску отъ его недостаточности, безденежью отъ 
его вывоза, будетъ вернее и ближе къ цй.ш, когда 
въ разсматриваемыхъ обстоятельствах^ правительства 
прямо уменьшатъ массу бумажныхъ знаковъ, объявпвъ 
внутрепнш заемъ,который долженъ быть вноснмъ бумаж
ными знаками и по которому будутъ выданы процент
ный облпгацш. Это собственно говоря, будетъ обраще- 
ше бумажныхъ денегъ въ облпгацш, безпроцентнаго 
государствениаго долга въ процентный. Совершенно 
особый характеръ отличаетъ процентныя бумаги отъ 
денежиыхъ бумажныхъ знаковъ, съ которыми они ни- 
какъ не должны быть смешиваемы н которыхъ они нп- 
какъ не могутъ заменить. Но мере взноса бумажныхъ 
денегъ, для иополиешя подпнсныхъ суммъ но внутрен
нему государственному займу, бумажный деньги будутъ 
уничтожаемы. Еслнбъ внутреннш заемъ шелъ медленно 
н была вероятность подкрепить его займомъ внешнимъ, 
вносимымъ звонкою монетою; то можно прибегнуть и 
ко внешнему займу, который будетъ действовать въ 
томъ яте смысле. Хотя звонкая монета, пмъ доставлен
ная, въ обороте и не удержалась бы, но по крайней 
мЬрЬ масса бумажныхъ денегъ, пропорщонально взно- 
самъ, будетъ извлечена, и количество нхъ уменьшится.

Когда этими операщями, внутренними п виешнимп 
займами, количество оборотныхъ средствъ уменьшится 
до некотораго понижешя цепъ и пропзойдетъ перевесъ 
отпуска товаровъ, до возвышешя кзгрса и исчезновешя 
лажа; тогда правительства, пмеюшдя въ своемъ распо- 
ряжешн болышя металличесше ф о н д ы , могутъ пустить 
ихъ въ ходъ для дальнЬйшаго осуществлешя плана из
влечь изъ оборота бумаяшыя деньги. Металлнческш за
пасный ф о н д ъ , лежа безъ всякаго двпжешя въ кассе,
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представляегь мертвый капиталъ въ полнМшемъ смы
сле слова, ибо онъ не только не приносить никакого до
хода, но и не им'Ьетъ ни малЬйшаго действ1я по той 
операцш, для которой собственно онъ С ’лъ созданъ, 
то есть но размену бумажныхъ денегъ, для поддержашя 
ихъ внутренняго достоинства. Если процентъ въ страна 
составляють 5 на сто;— то одна потеря на процентахъ 
составитъ ежегодно 5 миллюновъ на сто мпллшновъ 
капитала, заключающагося въ запасномъ Фонде.

Наконецъ, по пстощенш запаснаго Фонда для выкупа 
бумажныхъ денегъ, наступить послЬднщ перюдъ всей 
операцш, весьма трудный по сложности делопроизвод
ства, которое въ немъ откроется. Въ этомъ першдЬ 
правительство, которое имЬетъ болышя ценности въ 
государственныхъ имуществахъ, можегъ обратить ихъ 
въ продажу съ публичныхъ торговъ, а выручаемый 
постепенно деньги употреблять на выкуиъ оставшихся 
въ оборотЬ бумажныхъ денегъ. Каше именно роды 
нмуществъ будутъ подлежать постепенной продаже, же
лезный дороги, пустопорожшя места и дворы въ сто- 
лицахъ и городахъ, дома, Фабрики и заводы, оброчныя 
статьи, земли и леса— ото должно зависать отъ иредва- 
рнтельныхъ соображенш. Только такимъ путемъ и та
кими действительными пожертвовашямн, предпринятыми 
съ твердою р'1шшмост1ю, можно отклонить трудности и 
опасности, который лежатъ въ близкой или далекой 
перспективе, а не какими нибудь боязливыми и льсти
выми полумерами Фпнансоваго прожектерства, кото
рое само не видитъ трудностей положешя, или наме
ренно скрываегъ ихъ въ надежде на авось.

§ 91. У насъ бумажный деньги введены были въ пер
вый разъ при Императрице Екатерине И. (*) Въ ма-

(*) 8(огсН, Соигз (1’ёсоп. ро1П., Т. V, р. 119 — 253. (Её. с1в Рс1егз-
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н п ф с с т 'Ь 29 дек. 1768 года сказано, что поводомъ къ 
тому было неудобство въ обращеши н пересылке мед
ной монеты, а известно, что медная монета была тогда 
господствующею въ платежахъ. Чтобы бумажнымъ день- 
гамъ этимъ, назваинымъ ассигнащями, дать ходъ въ 
народе, было постановлено тЬмъ же манпФестомъ при
нимать нхъ во вс-Ьхъ казенныхъ мЬстахъ по платежамъ 
разиыхъ сборовъ наравне съ наличными деньгами, и 
даже вменено въ обязанность всЬмъ частнымъ людямъ 
по таковымъ платежамъ взносить въ число каждыхъ 
500 рублей непременно 25 рублей ассигнащями. Сверхъ 
того каждый, желаю щш обращать ассигнации въ звон
кую монету, могъ для того предъявлять ихъ въ москов- 
скомъ, или с. петербургскомъ банкЬ. Ассигнащи были 
пущены въ ходъ коммисар1атомъ, пров1антскою ком- 
мишею и другими ведомствами, а также предоставлено 
было частнымъ людямъ сампмъ обращаться съ требова- 
шями на нихъ за наличный деньги въ банки, московскш 
и петербургскш. УспЬхъ ассигнащй былъ полный. Тре- 
бовашя на ассигнащи были такъ часты, что иногда въ 
одну неделю выдаваемо ихъ было болЬе, че.мъ на 100 
тысячъ рублей. Нужда въ болйе удобныхъ для оборота 
бумажныхъ деньгахъ была такъ живо ощущаема, что 
казеиныя места первоначально взимали по */4 процента 
и более того за выдачу ассигнацш, и премля эта охотно 
платились. Для предъотвращешя же недостатка въ мел
кой монете для ежедневныхъ жптейскихъ потребностей 
установлены были съ 1772 года въ разныхъ местахъ  
имперш банковыя конторы, который обменивали предъ
являемый нмъ ассигнащи на мЬдную монету. Конечно 
медная монета, которая собственно должна обращаться

Ъопгд). Л а со Ь , ДГеЪег КиззкпИз Рар!огде1(1. На11е. 1811. Л а м а н с к ш ,  Исто
рически очеркъ денежнаго обращешн въ Россш. Ь а р о п ъ  ДI .  К о р ф ъ , Жизнь 
гра«»а Сперанскаго, Спб. 1861.
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только въ вид-Ь дополнительной, а не настоящей, не мо
гла доставить асспгнащямъ полнаго обезпечешя; но, стэ 
одной стороны, сильная потребность рынка въ удоб- 
н Ьй ш и х ъ  средствахъ оборота, а съ другой умеренный 
вначале выпускъ ассигнащй п размЬнъ, были причиною, 
что курсъ ихъ держался хорошо; онЬ постоянно сто
или па серебро отъ 98 до 99 коп.

Между т'Ьмъ полнтичесыя обстоятельства и уси- 
ливпйеся расходы заставляли правительство увели
чить массу обращавшихся въ народе бумажныхъ де- 
негъ, не смотря на то, что указомъ 10 января 1774 
года Сенату было иовелЬно ограничиться 20 мпллшнами. 
Настоящею причиною къ первоначальному введение бу
мажныхъ денегъ была война; ибо манпФестъ о выпу
ске ассигнащй вышелъ 29 дек. 1768 года, а о войне 
съ Турщею 18 ноября того же года. Война !ыла при
чиною и умножения бумажныхъ денегъ свыше предпо
ложенной суммы. И на этотъ разъ Императрица сочла 
нужнымъ подтвердить, что далее нзв-Ьстнаго предала 
количество ассигнащй выдаваемо не будетъ, ибо въ ма
нифест!; о новомъ усиленномъ выпуск!; ассигнащй, 28 
поня 1786 года, положительно сказано: что число бан- 
ковыхъ ассигнащй никогда и ни въ какомъ случай не 
долженствуегъ простираться свыше ста миллюновъ 
рублей.

Хотя въ манифесте этомъ и высказана мысль, что 
количество обращающихся ассигнащй неудовлетворяеть 
вполне существовавшей въ нихъ потребности; однакоже 
последствия показали, что размЬръ 100 миллшновъ, 
до котораго они были непосредственно доведены, на- 
протпвъ нревышалъ эту потребность, отъ чего ассиг
нацш и не замедлили потерять свою ценность относи
тельно серебряной монеты, въ пользу которой въ тор- 
ловле появился значительный лажъ. Тогда какъ еще въ
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1787 тоду серебряный рубль стоилъ 103 копейки асси- 
гнащонныхъ, въ 1888 г. онъ уже стоилъ 108, а въ 
слЬдующемъ 1789 году даже 109 конеекъ. Усиливппеся 
расходы по случаю войнъ, который Р осая  вела съ 
Турщею и Польшею, заставляли вновь выпускать асси- 
гнацш, въ слЬдующемъ размЬр'Ь:

Годы. Въ оборот-6. Вновь выпущено. Ценность 
сер. рубля.

1787 40 милл. 60 МИЛЛ. 103 к. асе.
1790 100 )) 1 1 » 115 »
1791 1 1 1 » 6 » 123 » »
1792 117 » 3 }> 126 « »
1793 120 )) 4 » 135 » .
1794 124 » 21,5 » 141 » «
1795 145,5 » 4,5 » 146 « »
1796 150 )) 7,7 »> 142 » «
Примгьч. Въ первомъ столбцЬ показано, сколько въ 

обращенш состояло асснгнацш въ соогвЬтственномъ 
ГОД'Ь. Во второмъ, сколько къ тому числу прибыло. Въ 
третьемъ, сколько серебряный рубль стоилъ въ асспг- 
нащонныхъ копейкахъ.

А такъ какъ въ торговлЬ господствовали бумажный 
деньги и всЬ платежи производились на нихъ, то есте
ственно, что заграничный курсъ денегъ понизился, что
ВИДНО IIЗЪ следующей таблицы:

Годы. Ценность ассигна- Вексельный курсъ
цюннаго рубля. на Дондонъ.

1787 97 коп. сер. 41 пенсовъ.
1790 87 » )) 31'/. »
1791 8 * % » » 27'/, я

1792 79 Уз л » 2 3 '/ , »
1793 74 » » 24>/, м

1794 71 » » 27 У, а
1795 68 У, а » зо  у. >1
1796 70 У2 » » 31 '/, »
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Понятно, что если серебряный рубль сделался дороже 
на ассигнацш, то п английская монета пенсъ также 
должна была сделаться дороже, или, другими словами, 
вексельный курсъ на Лондонъ долженъ былъ понизиться. 
Однакоже полнаго соотв-Ьтств1я въ движенш ценностей 
серебрянаго рубля и пенса мы не находпмъ, потому 
что это движете было обусловливаемо еще другнмъ об- 
стоятельствомъ — состояшемъ платежей между Росшею 
и Англ1ею, балансомъ суммъ, слЬдовавшихъ къ пере
воду изъ одной страны въ другую.

Естественно, что умножеше ассигнацш причинило 
также и возвышеше ц-Ьнъ. Не приводя здесь разныхъ 
распоряженш въ сл-Ьдств1е всеобщей дороговизны то- 
варовъ, упомянемъ о цЬломъ ряде указовъ, пзданныхъ 
23 1юня 1794 года, которыми 1) возвышена подушная 
подать съ казенныхъ и иомЬщичьихъ крестьянъ, такъ 
какъ «съ умножешемъ денежнаго обращ етя возвыси
лась п ц'Ьна на вей вещи, слЬдовательно и удобность 
для крестьянина къ пршбр-Ьтенпо иосредствомъ земле- 
д4л1Я и прочихъ хозяйственныхъ упражненш не въ той 
уже находится соразмерности.» 2) Возвышенъ разм'Ьръ 
гильдейскаго канитала, объявляемаго, какъ тшшшш  
при вступлеши въ каждую изъ 3 гильдш, что влекло 
за собою увеличеше гильдейской подати. 3) Сделана 
прибавка къ взимавшейся подати съ чугуна, мЬди, съ 
оброчныхъ доменъ и мЬдиплавнльныхъ печей, такъ какъ 
съ «возвышешемъ всеобщихъ цЬнъ, возрасли оныя 
несравненно на железо и медь, въ прнбытокъ хозяе- 
вамъ.» 4) Увеличена пена за гербовую бумагу; увели
чена пошлина съ прошенш, съ патентовъ и жалован- 
ныхъ граматъ, равно какъ съ жалуемыхъ деревень и 
паспортовъ. Наконедъ того же 23 шня указомъ Сенату 
о продаже казенныхъ порозжихъ земель, повелено 
земли эти продавать не по гой цене, которая перво
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начально была назначена, «ибо въ теч ете 29 Л'Ьтняго 
времени велик!я во всп>хт, цп-нахъ учинилися перемены,» 
но съ добровольнаго п нубличнаго торга. За тЬмъ 28 
1юнл указомъ военной коллегш прибавлено жалованье 
оберъ-оФицерамъ и нижнимъ чинамъ въ армейскпхъ 
полкахъ и въ гарннзонныхъ батзлшнахъ, п не безъ  
основашя можно полагать, что причиною такого увелн- 
нешя окладовъ была дороговизна, засвпд'Ьльствованная 
въ указахъ же, за нисколько дней до того пзданныхъ.

Мы видимъ, что два раза нам'Ьрете Императрицы о 
выпуске ассигнацш, не свыше определенной суммы, не 
состоялось. Сначала она повелЬла ограничить этотъ 
выпускъ 20 ми.тоначи, но должна была превзойти эту 
меру. ПослЬ того она торжественно объявила, что 
ограничить обращеше ассигнацш 100 миллшнами, но въ 
1796 г. который былъ годомъ ея смерти, ассигнацш 
выпущено было уже на 157.703,000 рублей. Въ после
дующая царствовашя войны были причиною новыхъ 
значптельныхъ выпусковъ, такъ что въ 1810 году 
количество ихъ дошло до громадной цифры 577 мил- 
Л1оновъ. Въ этомъ году Императоръ Александръ I 
въ манифесте 2 Февраля объявплъ, что ассигнацш при
знаются государственнымъ долгомъ, обезпеченнымъ 
всеми богатствами имперш, и что новый выпускъ ихъ 
отселе пресекается. Не смотря на то, увлекаемый об
стоятельствами, оиъ также снова увеличилъ ихъ коли
чество и въ 1817 году довелъ его до 836.000.000 руб. 
Нельзя после того не сказать, что въ свойстве 
бумажныхъ денегъ лежитъ неодолимая экспансивная 
сила, съ которою онЬ постоянно стремятся къ увеличе
ния п что единственная возможность противодейство
вать этой силе заключается не въ какихъ ннбудь вре- 
ыенныхъ, облегчительныхъ средствахъ, а въ коренныхъ 
и твердыхъ мерахъ, чгобъ ассигнацш извлечь оконча
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тельно изъ оборота и т!мъ ирее-Ьчь зло въ самомъ 
основанш. Откладывать это радикальное врачеваше и 
успоконваться при впд'Ь временныхъ облегчешй въ 
страдашяхъ народной экономш, значитъ не пресекать 
бол'Ьзнь, которая таится въ Финансахъ, а давать ей 
усиливаться и послФ. обнаружиться съ новою силою, 
подвергающею государственный органпзмъ тяжкимъ 
испыташямъ.

П0СЛ'ЬдСТВ1Я, который произошли отъ новыхъ выпус- 
ковъ ассигнащй, были тЬже самыя. .Звонкая монета 
ир1обр'Ьла въ оборот!; еще высшую премпо сравни* 
тельно съ асснгнащями; вексельный курсъ на чуж1я 
государства понизился; ц-Ьны на все поднялись, мнопя 
частныя лица разорились; казна понесла огромные 
убытки. Следующая таблица покажетъ величину лажа 
на серебро и состояше вексельнаго курса на Лондонъ.

Годы. Количество
ассигнащй.

Ценность ассигн. 
рубля.

Курсъ на 
Лондон-;..

1796 157 МИЛ. 70% к. с* 31% пенс.
1797 163 )> 79% « 29 % )»
1798 194 )) 73 » 25 % »
1799 2 10 » 67 % » 26% »
1800 2 1 2 )) 65% » 28% »
1801 2 2 1 » 6 6 % » 90 V-V / 2 »
1802 230 » 71% )> зо%
1803 247 » 80 34% >»
1804 260 » 79% » 31% »
1805 292 )) 77 )> 31% >»
1806 319 п 73 » 29% »
1807 382 » 67% » 25% »
1808 477 53% )) »
1809 533 » 44% )) _ »
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К оличество Ц е н н о с т ь ассигн. К у р с ъ н а
Годы . ассигнаций. рубли. Л он дон ъ .

1 8 1 0 1 3 3 % » —

1 8 1 1 2 5 % » — »

1 8 1 2 ( 5 / 7  » 2 6 % )) 1 9 % ь

1 8 1 3 1 2 5 % » 1 5 % »

1 8 1 4 т
2 5 % » 1 2 % »

Это сравнеше двпженш въ лажЬ и векселыюмъ курс!; 
цоказываетъ, что между ними не было постоянной и 
совершенно точной параллельности; да н самыя движе- 
шя эти не могутъ быть всегда объяснены однимъ 
количествомъ ассигнащй, ибо кром'Ь того было еще 
весьма сильное вл1яше, особенно обнаруживавшееся въ 
военное время— это публичный кредитъ. Но какъ бы 
то ни б1>ио, если не смотрЬгь на частности, а сосредо
точить внимаше на главныхъ Фактахъ; то выходитъ, 
что съ 1790 но 1814 годъ, количество ассигнащй уве
личилось слишкомъ въ 3 % раза; ценность ассигиапдои- 
наго рубля въ этотъ першдъ времени упала почти до 
% прежде бывшей (съ 70%  коп. на 25% ), а вексель
ный курсъ понизился еще болЬе (съ31 % пенса на 12  %).

Ц’Ьны на товаръ отъ 1803 по 1814 годъ возвыси
лись, однакоже не въ такой пропорщи, какъ прем1я на 
серебро. Современный этому перюду писатель, акаде- 
микъ Ш торхъ, который подвергъ вопросъ объ ассигна- 
Д1яхъ глубокому анализу, доказываетъ это, основываясь 
на многихъ иредставленныхъ имъ Фактахъ. Онъ по- 
сгроилъ даже дЬлую теорш  о денежной ц-Ьнностн 
асспгпацш, или нхъ силЬ покупать монету, и вещной 
ценности асспгнацш, или ихъ сил!; покупать товары. 
Звонкая монета и вообще доропе металлы одарены 
какою-то особою чувствительностью; но тогда какъ въ 
нихъ уже отразилось надето, асспгнадш, дЬны на то- 
вят>ъ питаются некоторое время еще въ тойже вели
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чине, имъ пока еще не сообщается движете. Люди 
прпвыкаютъ къ ц-Ьнамъ, по которымъ продаютъ они 
товаръ, и не прямо ихъ возвышаютъ, не понимая со
вершающихся предъ ними экономическнхъ собьгпй; да 
и впосл’Ьдствш возвышаютъ они ц'Ьны не но сознашю, 
а болЬе безотчетно покоряясь силе обстоятельствъ. 
Къ этому надо присовокупить, что ц$ны поднимаются 
не на все товары вдругъ п что они поднимаются не 
во вс’Ьхъ м'Ьстахъ. Эти различ1я въ пропорщональности 
движения ц'Ьнъ, въ роде товаровъ п въ мЬстпостяхъ, 
на которыхъ обнаруживается движете, служатъ истин
ною причиною разстройствъ въ нромыслахъ. Если бы 
возвышеше цЬнъ оказалось въ одинъ моментъ на всЬхъ 
товарахъ, всздЬ и въ одинаков степени; то это не 
произвело бы никакихъ существенныхъ измЬнешй во 
взаимномъ отношенш вещей; все осталось бы но преж
нему, ТОЛЬКО цифры изменились бы.

Что касается до казенныхъ интересовъ, то мы имйемъ 
точное св едете о потеряхъ казны нзъ манифеста 2 
Февраля 1810 года, въ которомъ правительство изло
жило съ достойною откровенностно положеше дела. 
Оно вознамерилось сократить расходы отменою раз- 
ныхъ ностроекъ и отсрочкою работъ слишкомъ на 20 
мпллшновъ. Вей казенный экономичесшя суммы были 
присоединены къ государственному казначейству. Кроме 
того для пополнетя Финансоваго дефицита маниФестомъ 
этнмъ возвышены были оклады разныхъ сборовъ и 
податей, точно также какъ это произведено было при 
Императрице Екатерине II, указомъ 23 ион я 1794 г. 
«Сравнительное достоинство ассигнащй въ отношеши къ 
серебру понизилось; цЬны на всЬ вещи возросли; раз- 
ныя сослов1я людей потерпели отъ сего великое отяго- 
щеше. Подати и налоги, при первоначальномъ ихъ 
установленш были весьма умеренны. Впоследствии
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уменьшаясь съ умножешемъ ассигнащй, онн въ ущерба 
казны упали во вс'Ьхъ частяхъ болйе, нежели вдвое.» 
Подушная подать возвышена на 2 рубля, «дабы прн- 
весть ее въ единообраз1е и приблизить къ тому коли
честву, въ коемъ она по ц-Ьн’Ь и ходу денегъ при на
чал!; ея установлешя находилась». Оброчная подать за 
землю съ казенныхъ крестьянъ увеличена, смотря по 
классамъ губернш, ибо оброкъ, «взимаемый съ крестьянъ, 
по счету его взимался въ томъ же количеств1!;, а по 
возвышению сельскихъ прибытковъ и но униженно 
сборовъ въ ассигнащяхъ нарочито уменьшился». Также 
увеличена подать съ м'Ьщанъ, съ мгЬди и купеческихъ 
капиталовъ, при чемъ по поводу посл’Ьдиихъ сказано, 
что казна за все платила высокая цЬны, а получала 
напротпвъ, въ возвратъ нздержекъ, одпнаыя подати. 
Очень любопытно указаше манифеста, что съ возвы- 
шешемъ цЬнъ на провозъ и всЬ потребности, прибыль 
казны отъ монопольной продажи соли, постепенно умень
шаясь, превратилась наконецъ въ убытокъ и что зтотъ 
убытокъ, въ теченш послЬднпхъ л'Ьтъ, составплъ мил
лионы. А потому положено поднять значительно ка
зенную ц’Ьну соли въ продаж1!;. Взимаше таможенной 
подати также изменено: прежде талеръ принимался въ 
2 руб. 10  коп., а вновь повелЬно принимать его въ 
4 рубля. Но важнейшее повое начало Финансоваго 
управлешя и порядка, провозглашенное маниФестомъ 
2 Февраля, состояло въ томъ, что «распорядокъ гос}г- 
дарсгвенныхъ доходовъ и расходовъ на будущее время, 
начиная съ 1811 года, будетъ возв'Ьщенъ въ теченш 
сего года благовремепно».

Наконецъ, чтобъ окончательно возстановить Финан
совое равновЬше, нарушенное выпускомъ ассигнащй, 
повымъ маниФестомъ 27 мая 1810 года объявлено объ 
открытш внутренняго срочнаго займа, и о продаж1!;

14
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государственныхъ пмуществъ. Изъ этихъ средствъ по
следнее не было новостио, пбо его имели въ виду еще 
при Императрице Екатерине И.

Но,какъ известно, не прежде 1817 года по возстано- 
вленш европейскаго мира, правительство наше могло 
приступить къ мРрамъ, имевшпмъ цЬлш извлечете ас- 
спгнацш изъ оборота и предаше ихъ сожжешю. Ре- 
зультатомъ этихъ мРръ было то, что изъ 830 миллш- 
новъ руял. асе. въ 1817 году, осталось къ 1821 году 
595.925,000 рублей. Г. Ламанскт , который разематри- 
валъ эту эпоху въ сочиненш своемъ: «Статистически! 
обзоръ операцш государственныхъ установлешй,» пред- 
ставнлъ подробный апализъ кредитныхъ м еръ , приня- 
тыхъ съ этою цРлпо. Изъ сочннешя этого видно, что 
въ 1817 году въ Россш былъ сделанъ внутреннш заемъ 
по 83 У, засто,съ  выпускомъ 6% облигаций Заемъ этотъ 
былъ пропзведенъ чрезъ вносъ ассигнащй; это было 
собственно превращеше безпроцентнаго долга ассигна- 
цш въ процентный. Въ следующемъ году заемъ пропз
веденъ по 85 за сто, то есть, взносителю ассигнащй 
выдавалась 0 % облигацгя по разечету 100  за каждые 
взнесенные 85 рублей. Въ 1820 году пропзведенъ за
граничный заемъ на серебряную монету по 5% , но съ 
получешемъ въ действительности только 72 за сто ка
питальной суммы, такъ что вмРсто 40 мплл. заипсан- 
ныхъ въ книгу, правительство получило менРе 29 мплл. 
Въ 1822 году пропзведенъ новый 5 °/0 заемъ за гра
ницею но 77 н 77 Уз за сто. Изъ обопхъ этихъ 5 °/0 
займовъ часть была отделена коммиссш погашешя дол- 
говъ, для ея операцш по извлечение ассигнащй. Такими 
и другими способами масса ассигнащй въ обороте 
уменьшилась къ 1822 году до 595.929,000 рублей. Но 
съ этого времени уменынете ассигнащй къ сожалРшю 
прекратилось. Эго время совпадаетъ съ тРмъ, когда



граФъ Канкринъ вошелъ въ управлеше министерствомъ 
Финансов!), а онъ былъ такихъ мыслей, что превраще- 
ше ассигнацш въ процентный долгъ есть самая худая 
операщя, какъ это видно изъ его сочинешя: Б1е Оеко- 
поппе с!ег тепзсЬНсЬеп ОезеНзскай. Онъ говорить: 
«Самое естественное —  прекратить дальнейший выпускъ 
ассигнацш, — оставить ихъ въ курсЬ и ожидать отъ 
времени средствъ обменять ихъ на металлическая цен
ности; самое худое —  превратить ихъ въ процентный 
долгъ, вполне или ч астт , ибо зло уже совершилось, о 
вознагражденш нечего помышлять, и для чего обреме
нять народъ повою тягостш? «Но онъ забываетъ, что

I
совершившееся зло можетъ опять повториться, какъ 
то свидЪтельствуютъ историчесше примеры, и что на
роду лучше платить понемногу проценты по долгамъ, 
сд'Ьланнымъ на погашеше ассигнацш, чгЬмъ вдругъ под
вергнуться огромнымъ потерямъ отъ ихъ обращения. 
Притомъ если и допустить м нете графа Канкрина, 
чтобъ принять выжидательную систему и обменять ас- 
сигнацщ на звонкую монету; то вопросъ нисколько не 
Р'Ьшеиъ, а только поднять, вопросъ —  откуда взять 
звонкую монету? Если правительство искренно и твердо 
желаетъ отменить бумажный деньги; то выменявши нхъ 
на звонкую монету, оно ихъ уничтожить. Пусть для того 
потребно будетъ 600 миллшновъ; откуда правительство 
возметъ ихъ? Для того необходимо или уменынеше въ 
расходахъ, котораго никакъ нельзя ожидать въ по
требной степени; или заемъ, или продажа государствен- 
ныхъ пмуществъ. Заемъ или продажа; безъ эгихъ дЬй- 
ствительныхъ и нензбЬжныхъ пожертвований, никакое 
существенное улучшеше въ системе бумажныхъ де- 
негъ, не возможно. Бее остальное, всякая Финансовая 
комбннащя приносить только временное облегчение и лишь 
отсрочиваетъ пеходъ тягостнаго недуга. А лучше всего
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соединить эти обЬ операщи—  кредитную и продажную, 
для того, чтобы правительство удержало свой высокш 
характеръ и не поставило себя въ исключительную за
висимость отъ кредиторовъ или покупщиковъ.

Но чЬмъ управлете графа Канкрина по кредитной 
части было истинно замечательно, это твердость, съ 
которою онъ оставался постоянно вернымъ своему тео
ретическому убежденно, не делать новыхъ выпусковъ 
ассигнацш. Ибо сумма 595.776,000 р. асе. осталась съ 
1822 по 1839 безъ всякой перемены, не смотря на 
трудный Финансовый обстоятельства, въ которыхъ была 
тогда Г остя по случаю ведетя войнъ съ Першею, Тур- 
щею и Польшею. Это ставитъ его наравне съ знаме
нитейшими администраторами и лучшими советниками 
своихъ государей.

Въ этотъ першдъ времени, окончивнййся 1839 го- 
домъ, денежная система иредставляетъ у насъ необык
новенное явление. Тогда какъ въ казну ассигнащонный, 
или бумажный рубль, принимался за рубль, дЬлковып 
или серебряный рубль за 3 р. 60 к., полуимнер1алъ за 
18 р. 25 коп.; въ торговле и обществе образовался 
совершенно другой курсъ всЬхъ монетъ. Постепенно 
поднимаясь въ своей ценности, ассигнащонный рубль, 
который тогда былъ счетною едннинцею, въ 1839 году 
стоилъ 1 р. 27 кон., цЬлковый 4 р. 30 и 40 к., полу- 
имнергалъ 23 руб. Медная и платинная монеты также 
поднялись пронорщонально въ курсе. Отчасти это не
соответствие между казеннымъ и общественнымъ кур- 
сомъ денегъ объясняется тЬмъ, что когда казна приняла 
отношеше— 1 серебряный рубль за 3 р. СО к. асснгна- 
щями, на рынке это огношеше было 1: 4, и оно удер
живалось до 1830 годовъ. Но съ этого времени заме
чено было движете въ курсе всЬхъ родовъ монеты—  
ассигнацш, золото, серебро, платина и медь, все подия-
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лось въ кур ей до упомянутой величины. Некоторые 
полагали, что въ то же время и цйны на вей товары 
возвышались; но это утверждение никогда не было дока
зано Фактически. Напротивъ того, какъ ф э к т ъ , можетъ 
быть приведено то обстоятельство, что тогда вей чи
новники. получавнпе жалованье но казенному курсу, 
находили свое положение улучшеннымъ, ибо цйны оста
вались тйже, а нхъ жалованье пртбрйтало высшую 
покупательную силу.

Отчего же происходило это вздорожате денегъ, вы
разившееся прямо высшимъ курсомъ? Въ это время, 
съ 1823 по 1839 годъ, было вычеканено монеты:

золотой . . . .  85.482,139 рублей,
серебряной . . . 48.764,823 »
платинной . . . 2.458,009 »

136.704,971 руб. серебр.

Но значительная часть этой монеты, по случаю войнъ, 
тогда пронсходившихъ, была вывезена за границу (*). 
Между тЬмъ нужда въ мопетй должна была сильно об
наружиться, ибо въ 1822 году изданъ былъ запрети
тельный тарцм>ъ, который весьма мнопя мануфактурный 
издйл1Я совершенно запреидалъ ко ввозу, почему появи
лось большое мануфактурное движете, устроено было 
много Фабрикъ, а для этого нужны деньги, которыхъ ко
личество въ оборотй не только не увеличилось, а напро
тивъ того уменьшилось. И такъ искусственное напря
ж ете рынка и ненормальный отливъ звонкой монеты, 
то есть, не предположетя, а Факты, вполнй объясняютъ 
сильную потребность въденьгахъ; цйннность нхъ отъ того 
должна была подняться. Чтобъ удовлетворить этой по
требности, привозимо было тогда много звонкой монеты

(’) Си. Коммерческая Газета, 1839, № 113.



—  214 —

изъ-за границы; во внутреннпхъ губершяхъ Россш зо
лото и серебро иностраннаго чекана составляло тогда 
почтя единственную монету, которая получила народный 
наименовашя лобанчиковъ, талеровъ со столбиками и 
друпя, какъ доказательство ея всеобщаго распростра- 
нешя. Но этимъ прнвознымъ количествомъ монеты искус
ственно возбужденная промышленность не могла удовле
твориться; ея потребности лежали далеко за пределами 
естественнаго, нормальнаго движешя, и вотъ въ какпхъ 
обстоятельствахъ она прибегла къ вспомогательному 
средству, именно къ возвышенш курса денегъ. Безъ 
такого средства цены на товаръ должны были бы упасть, 
а это могло бы тягостно подействовать на промышлен
ность; тогда какъ возвышеше курса, производившееся 
первоначально соглашемъ первоклассиыхъ торговцевъ 
въ Москве и Нижнемъ-Новгороде на ярмарке, вело 
къ той же цели— удовлетворенно потребности въ мено- 
выхъ оруддяхъ, но безъ нотрясешй рынка.

Между тЬмъ распространилось мнете, что возвы- 
шеше курса пропсходнтъ не отъ естественныхъ, хозяй- 
ственныхъ причинъ, а отъ спекуляцш менялъ, и что 
разиообраз1е курса по разнымъ губершямъ причиняетъ 
затруднеше въ счете. Потому маннФестомъ 1-го шля 
1839 года монетою - единицею назначенъ серебряный 
рубль, въ которомъ повелено считать 3 руб. 50 коп.; 
изменешя же курса все воспрещены.

Обращающееся теперь у насъ кредитныебплеты введены 
маннФестомъ 1 шня 1843 года. Въ этомъ манифесте 
постановлено, что для обезпечешя курса кредитныхъ 
билетовъ учреждается разменный ф о н д ъ , который долженъ 
составлять */„ часть выпускаемыхъ билетовъ и который 
долженъ быть обращаемъ на разменъ кредитныхъ би
летовъ, предъявляемыхъ приносителями. Скоро, въ 1849 
году, масса кредитныхъ билетовъ въ обращенш далеко



уже опередила прежнюю ихъ сумму, ходившую до са- 
маго 1839 года.

Годы. Ассигнацш. На серебро.
1839 595,776,000 170,221,714 р.
1849 » » 300,317,000 р.

Однакоже это усплеше бумажныхъ знаковъ не произ
водило замйтнаго нотрясешя, что опять доказывало су
ществовавшую потребность въ оборотныхъ средствахъ. 
Количество кредитныхъ билетовъ особенно умножилось 
съвойны, какъ это было при Екатерин!; II нАлександр'Ы. 
Умножеше происходило въ следующей пропорцш, съ
восточной войны:

Годы. Пред. бидет.
1854 356 милл. руб. сер.

1855 509 » » »
1856 689 » )) »

1857 735 » )) »

то есть, въ 4 года, съ 1854 по 1857 годъ, масса кре- 
дптныхъ бплетовъ увеличилась слпшкомъ вдвое.

Посл’1 дств1я, отъ того происшедшая, были повторе- 
шемъ т!;хъ явленш, которыя уже намъ известны и ко
торый обнаружились въ конц'Ь прошлаго и начал!; те- 
кущаго стол1;т1я. Звонкая монета вышла изъ оборота 
за границу, или скрылась. Золото и серебро получили 
прению, доходившую до 10°/о и свыше того. Въ этомъ же 
размер!; понизился вексельный курсъ на иностранные 
торговые города. Товары возвысились въ ц’Ьн'Ь, хотя 
это возвышеше было различно, смотря по ихъ роду п 
по м'Ьстностямъ. Особенно оно было чувствительно въ 
С. Петербург!;, Москв’Ь и другихъ городахъ, гд!; наи
более сосредоточилось денежное богатство; мен'Ье ока
залось оно въ т’Ьхъ мТстностяхъ, которыя отделены 
отъ ншвыхъ сношешй съ населенными и богатыми пунк
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тами и живугь болЬе внутренними силами н способами- 
Некоторые полагаютъ, что понижение вексельнаго 

курса будто бы произошло отъ пздашя новаго тариФа 
въ 1857 году, такъ какъ всл-Ьде-те этого тарифа при- 
возъ нностранныхъ товаровъ увеличился п значительно 
превысилъ отпускъ. Но эта причина никакъ не объяс- 
ыяетъ, почему и звонкая монета у насъ поднялась въ 
своемъ куреЬ. Между тг1;мъ поднятие лажа на звонкую 
монету у насъ есть явлеше совершенно одновременное 
съ поннжешемъ вексельнаго курса, какъ это видно нзъ 
слЬдующихъ указаний, относящихся къ 1859 году. (*).

Полуимпер1а.и>. Вексельный курсъ Возпышешс въ °/0
на Париж-ь. Полуимпе- Вексельн.

р1ала. курса.
1 Мая С р. 20 к. 325 сант. 20 18
4 1юня 5 » 75 » 353 » 11,7 11 ,6
9 1юля 5 « 52 » 359 » 10 7,1

12Н оябр.5 » 60 » 364 » 9 8,7
Понятная вещь, что если золотой русскш ПОЛуИМПС'

р1а.гь поднялся въ ценности относительно бумажнаго 
рубля, то и золотая или серебряная Французская монета 
также должна была возвыситься; по это не пмЬетъ ни
чего общаго съ прпвозомъ и отпускомъ товаровъ. Соб
ственно говоря, это даже не есть ионпжеше вексель
наго курса, а перемена монетной единицы, исчезновеше 
серебрянаго рубля ц замйна его бумажнымъ, менйе 
стоющимъ. Если бы у насъ платежи производились ме-

(*) Въ прибавленш № 22 къ Биржевымъ вЬдомостямъ 1861 г. были 
сообщены изв'Ьспя о Спб. Бирж!;, изъ конхъ видно, что на ней поль
зуются препмущественнымъ внимашемъ тЬ фонды , по которымъ про
центы и капнталъ уплачиваются золотомъ, то есть, 2 н 6 займовъ. 
Тогда какъ 5°/0 ф о н д ы  перваго займа (9 мая 1801 г.) продавались по 
993/ 4 за сто, втораго займа продавались по 111*/2, а шестаго даже по 
112 */„. Въ тоже время полуимпер^алъ имЬлъ почти 11 процентовъ 
лажа, ибо онъ продавался по 5 р. 70 коп., а вексельный курсъ на Па- 
рижъ былъ 10°/о ниже, именно 360 сантимовъ за серебряный рубль.
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халлическими деньгами, какъ за границею, то п курсъ 
нашего рубля быль бы равенъ, по разсчету чистаго 
металла, 4 Франкамъ, или еслн ниже, то весьма немного, 
смотря по расходамъ на провозъ металла, то есть про
центами двумя. Но такъ какъ у насъ теперь монетная 
единица сделалась бумажный рубль, который понизился 
на внутреннемъ рынке, относительно золота н серебра; 
то естественно, что онъ понизился относительно звон
кой монеты и на иностранныхъ рынкахъ, или, что одно 
и тоже, уналъ курсомъ при вексельныхъ оборотахъ. 
Такое падете произошло не отъ торговыхъ огношешй, 
а отъ перемены монетной единицы, и чтобъ судить о 
состояшп вексельнаго курса, но настоящему слЬдуетъ 
отъ единицы этой, бумажнаго рубля, отнять лажъ на 
металлъ, и после того уже сравнить ее съ иностранною 
монетою. Такъ 4 шня (1859) бумажный рубль стоплъ 
на золотую монету ниже 11, 6 процентами. Следова
тельно онъ долженъ былъ бы стоить 1 1 , 6 процентами 
менЬе на Французскую звонкую монету, а онъ въ дей
ствительности стоить менее 11,75 процентами; это по- 
казываетъ что вексельный курсъ понизился (1 1 ,6  —  
1 1 ,7 5 ) =  0,15 процента. Конечно, у насъ на вексельный 
курсъ случайно бываютъ искусственный вл1яшя банки- 
ровъ и въ недавнее время Государственнаго банка (*), 
и это обстоятельство также должно быть принимаемо 
въ разсчетъ при сужденш о вексельномъ курсе.

Но приверженцы тарифа здесь не успокоиваются. 
Они утверждаютъ, что увеличеше привоза, нарушивъ 
торговый балансъ, должно было усилить спросъ на

(*) Въ прибавленш Л° 22, выпущенном!. редакщею Лиржееыхъ в е 
домостей, 1861 года, читаемъ следующее: «Не смотря на предложсше 
векселей со стороны Банка, курсъ слушается своего естественнаго на- 
правлешя и продолжаетъ понижаться; но, само собою разумеется, 
держится еще того уровня, который указыпаетъ ему Банкъ.»
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звонкую монету для заграничныхъ платежей; къ этому 
присоединились еще частыя путешеств1я русскпхъ за 
границею, для чего также потребно много денегъ. По
тому и долженъ былъ появиться лажъ на звонкую 
монету, а вместе съ т4мъ понизиться вексельный курсъ. 
Не будемъ протпвъ этого возражать, и допустнмъ уси
ление спроса на металлъ для заграничныхъ сношенш. 
Еслибъ у насъ были въ обороте металличесшя деньги, 
то такому спросу не трудно было бы удовлетворить, и 
лажа не существовало бы. Но звонкой монеты нЬтъ. 
А н-Ьтъ ея, конечно, не отъ издашя тарифа, а отъ 
выпуска огромной массы креднтныхъ билетовъ. Этотъ 
выпускъ увелачилъ сиросъ не на одни внутренше, но 
н на заграничные товары; звонкая монета была почти 
вся вывезена; за т'Ьмъ но усиленнымъ заграничиымъ 
заказамъ не осталось достаточнаго количества метал- 
лическихъ денегъ, а спросъ па нихъ все продолжался. 
Тогда-то появился на рынке лажъ, но очень робко, н 
часть монеты, по неверности сношенш, вероятно 
скрылась.

Впрочемъ пздаше пониженнаго тарифа не есть у насъ 
какая нибудь небывалая новость. ТарнФЪ 1857 года 
есть продолжеше системы, которая давно у  насъ при
нята Правнтельствомъ и не разъ была применена на 
деле; посмотримъ же, страдалъ-ли отъ того вексельный 
курсъ. Когда въ 1850 году былъ изданъ значительно 
исправленный и пониженный тариФъ; то действительно 
въ следующемъ 1851 году было некоторое склонеше 
курса на Парижъ, въ размере отъ 1 до 2 1/, процен- 
товъ. Но за темъ, въ 1852 и 53 годахъ, курсъ не 
только достигъ равенства, но даже превысилъ его на 
1 и даже слишкомъ на 2 °/0. Не будемъ спорить о при
чине его упадка въ 1851 году, во всякомъ случае видно,
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что разм-Ьръ тогдашпяго упадка п продолжительность 
его не им’Ьютъ ничего общаго съ теперешнимъ.

Но тогда какъ мы объясняемъ вс1> явлешя избыточ- 
нымъ обращешемъ бумажныхъ знаковъ, друпе впдятъ 
причину понпжешя ихъ ценности въ прекращены раз
мена ихъ на звонкую монету, п полагаютъ, что если 
разм-Ьнъ возстановить, то лажъ уничтожится самъ собою 
и вексельный курсъ поднимется. НЬтъ сомн-Ьшя, что 
возстаповлеше первоначальнаго характера бумажныхъ 
денегъ п возвращеше нхъ размЬнностн произведутъ эти 
благонр1ятныя послЬдств1я. Однакоже, мы все-таки утвер- 
ждаемъ, что кредитные билеты находятся въ излишкЬ, 
ибо они вмЬстЬ съ м’Ьдью составляютъ весь ф о н д ъ  де- 
нежнаго обращешя, тогда какъ въ рацшнально-устро- 
енной монетной систем-Ь бумажный деньги должны быть 
только знакомь иастоящихъ денегъ, золотыхъ и сере- 
бряныхъ, а мЬдь только дополнешемъ въ платежахъ. 
Обращаясь же къ изслЬдованйо прямыхъ и непосред- 
ственныхъ прпчпнъ упадка ценности кредитныхъ биле- 
товъ, мы все-таки не иаходимъ ихъ въ прекращены 
размена, такъ какъ разм'Ьнъ во всемъ объем-Ь никогда 
не существовалъ, ни легально, ни Фактически. Онъ не 
сущесгвовалъ легально, пбо въ постановлены 1 1юня 1853 
года, ст. XIII сказано: «Для обезпечешя размена кредит- 
ныхъ билетовъ мелкими суммами въ губершяхъ, уЬздныя 
казначейства обязываются производить оный, на осно
ваны Манифеста 1 1юля 1839 года, каждому ирпносп- 
телю суммою до ста рублей въ однЬ руки.» Только въ С.- 
ПетербургЬ обмЬнъ кредитныхъ бплетовъ на металличе
скую монету постановлено производить безъ ограничешя 
суммъ въ разменной кассЪ при Экспедицш кредитныхъ 
бплетовъ, а въ МосквЬ въ тамошнемъ отделены до 
3000 руб. въ одн’Ь руки. Посл-Ь того нечего доказывать, 
что разм’Ьнъ Ф ак ти ч ески  могъ существовать только въ
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видЬ исключения для одного Петербурга, да и здесь разве 
для казенныхъ вЬдомствъ, и для немногихъ только част- 
ныхъ лицъ. Однакоже, не смотря на то, что начало раз
мена не было применено во всемъ объеме, а напротинъ 
въ весьма ограниченномъ виде, ценность кредитныхъ биле- 
товъ стояла хорошо до самой восточной войны, со вре
мени которой она претерпела падеше. Но съ этпмъ вре- 
менемъ совпадаетъ именно огромный вынускъ билетовъ.

Не должно думать, что падение ценности билетовъ, 
относительно товаровъ, соразмерялось въ точности съ 
уснлешемъ ихъ вынусковъ. Мы уже достаточно видели, 
что этой соразмерности не было прежде, при обращены 
асспгнащй. Не было ея и теперь, ибо выпускъ бнле- 
товъ не иредставляетъ непременно соответственнаго 
увеличения денегъ, такъ какъ большая часть звонкой 
монеты ушла за границу и скрылась, а соответствен
ная масса кредптныхъ билетовъ ихъ заместила. У насъ 
до восточной войны (1853 г.) было кредптныхъ биле
товъ на 333 мнллюновъ руб., а къ 1 Янв. 1859 ихъ 
было въ обороте 075 мшшона, то есть, на 342 мил. 
более. Но такъ какъ появлеше ихъ вытеснило почти 
всю звонкую монету; то значить, 'что народное обра- 
щеше собственно увеличилось нс 342 мнллшнамн руб., а 
менее. Нйтъ сомнЬщя, что и до восточной войны звонкой 
монеты у насъ существовало очень мало, ибо въ обо
роте ея полти не было видно. Но и та, которая суще
ствовала, вышла за границу, или скрылась внутри. Былъ 
однако же моментъ, когда бумажный деньги и звонкая 
монета обращались совокупно, когда количество обо- 
ротныхъ средствъ весьма превышало потребность въ 
ннхъ, и въ этотъ-то моментъ цена товаровъ значи
тельно возвысилась. Однакоже последовавшее за те.чъ 
исчезновеше звонкой монеты, а особенно сильное раз
витее компашй и промышленныхъ предпр1ят1й несколько
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поддержали ценность бумажнаго рубля, который безъ 
того упалъ бы еще болЬе, хотя и теперь упадокъ его 
покупательной силы мнопе принимаютъ отъ 40 до 50% . 
Напрасно некоторые думаютъ, будто падеше бумажнаго 
рубля пропорционально обозначается внутреннимъ ла- 
жемъ золота и серебра, пли заграничнымъ вексельнымъ 
курсомъ. Этой пропорциональности н'Ьтъ. Золото и се
ребро, равно какъ н векселя, сутьтоваръ, котораго цЬн- 
ность завнситъ отъ спроса для заграничныхъ платежей. 
А ценность всЬхъ прочнхъ произведений въ Росши за- 
виснтъ отъ спроса преимущественно для внутренняго 
потреблешя. Внутреннш спросъ значительно увеличился 
въ соразмерности съ усилешемъ выпуска бумажныхъ 
денегъ, спросъ же заграничныхъ товаровъ хотя и уве- 
личался, но гораздо менЬе, нбо спросу этому нельзя 
было удовлетворять: туземными товарами нельзя потому, 
что товары поднялись въ ц4нЬ и сделались менее спо
собными къ вывозу, деньгами нельзя потому, что пхъ 
въ обороте совсемъ нетъ, при псключителыюмъ го
сподстве бумажныхъ зпаковъ. При такихъ различных!, 
обстоягельствахъ, сопровождающихъ внутреннш и внеш- 
нш спросъ, при весьма значительномъ расшпренш пер- 
ваго и при относительно меньшемъ увеличена! послед- 
няго, понятно, что впутреншя пронзведсн1я должны были 
вей весьма подорожать, а доропе металлы и векселя 
не столько.

Для доказательства, что вексельный курсъ и лажъ 
на золото не обозначаю тъ настоящаго возвышешя ценъ, 
можно привести еще одннъ весьма важный Фактъ. И з
вестно, что лажъ управляется вексельнымъ курсомъ, 
т. е. когда вексельиый курсъ сильнее падаетъ,то лажъ на 
золото поднимается, потому что тогда въ металлических!, 
деньгахъ оказывается большая потребность для загра
ничной отсылки. Но вексельный курсъ нашъ, какъ онъ
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теперь есть, не образуется естественнымъ путеыъ, 
илп отношешемъ привоза къ отпуску и предложешя век
селей къ пхъ спросу, а поддерживается нскусгвенно, 
операщями государственнаго казначейства и государ- 
ственнаго банка. Такъ изъ р'Ьчп Министра Финансовъ, 
произнесенной пмъ въ 1860 году въ СовЬтЬ государ- 
ственныхъ кредитныхъ установлены, видно, что въ 1859 
году Правительство, для предупреждешя далыгЬйшаго 
упадка вексельпаго курса, производило платежи свои 
за границею изъ суммъ, постунившихъ иосредствомъ 
займа, имЬя въ виду избегать такимъ образомъ покупки 
пореводныхъ векселей на здешней бирж'Ь. Въ истек- 
шемъ 1861 году Государственный банкъ, для преду
преждена падешя вексельпаго курса, выдавалъ векселя 
напервоклассныхъ банкировъ, на значительную сумму. (*) 

Въ заключеше этой статьи скаяшмъ нисколько словъ 
о возстановлеши ценности денежныхъ знаковъ: посмот- 
римъ, нельзя-ли извлечь, для нашего денежнаго вопроса, 
полезныхъ указаны пзъ приведенныхъ выше опытовъ 
банка Англы. Совроменныя денежный обстоятельства 
Россш представляютъ много сходнаго съ обстоятель
ствами Англы въ начал'Ь текущаго столЬНя. Тамъ обна
ружился скрытый упадокъ ц'Ьнностп банковаго билета, 
получившаго обязательный курсъ; у насъ замечено тоже 
самое относительно кредитнаго билета. Тамъ золото въ 
монетТ ходило въ торговлЬ наравн'Ь съ билетомъ, по 
вл1Я[цю купечества, рйшившагося всячески поддерживать 
его ценность, хотя ценность того же билета упала от
носительно слптковъ и по вексельпымъ оборотамъ; у 
насъ ценность бумажныхъ депегъ по закону прини
мается наравнЬ съ ц'Пшостш металлическихъ деиегъ, 
но она также понизилась сравнительно со слитками, и

(*) См. Биржчвыя Ведомости, 1861, N 228.
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вексельный курсъ также упалъ. Англия должна была 
производить значительные платежи за границею, по слу
чаю субсидш иностраннымъ правительствами, состояв- 
шпмъ въ войне съ Наиолеономъ I и по случаю содер
жали за границею войскъ. Этотъ платежъ не могъ 
быть нропзведенъ товарами, какъ бы это имело место 
въ обыковиенныхъ обстоятельствахъ, ибо заграничные 
порты не допускали англшскихъ товаровъ, по силЬ такъ 
называвшейся континентальной блокады. Следовательно, 
для платежей надлежало высылать звонкую монету, а 
ея въ обороте было мало и оттого подорожали слитки 
п векселя. Росши должна производить также значитель
ные платежи но разнымъ случаямъ, (*) а именно про- 
центовъ но внешнимъ займамъ правительства до 15 милл. 
р. с. и обществъ желЬзныхъ дорогъ до 6 милл. р. с. 
На содержаше посольствъ, агентовъ и разныхъ коман 
днровапныхъ лнцъ отъ правительства; морскихъ судовъ, 
плавающпхъ за границею; но заказамъ разныхъ пред- 
метовъ какъ казною, такъ компашямп п частными ли
цами— кацая сумма неизвестно. Наконецъ на расходы 
путешественниковъ за границею некоторые полагаютъ 
до 20 милл. р. с., что можно допустить, если принять 
вовннмаше, что почти 30 летъ тому назадъ, англшсше 
путешественники по Европе издерживали около 80 милл. 
р. с. Вообще же, по мненш некоторых!., не лишенному 
вероятия, платежи Россш за границу, по всеми этимъ 
статьями, составляютъ отъ 40 до 50 милл. р. с. Платежи 
эти должны быть производимы звонкою монетою: товары 
наши, отъ неумЬренныхъ выпусковъ бумажныхъ денегъ, 
значительно поднялись въ цЬне и но этой причине вы
вози ихъ не могъ усилиться въ такой степени, чтобы

(*) Для статистическихъ данностей см. Журнадъ Ьтъкъ, 1861, N б, и 
печатный ОФФшцальныя св'ЬдЬшя.
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было-бъ провестп эту аналопю еще далее п упомянуть, 
что какъ въ Англш некоторые полагали полезнымъ 
усилить выпускъ банковыхъ билетовъ, (*) такъ и у насъ 
некоторые тоже поддерживали мнеще объ увелнченш 
кредитныхъ билетовъ въ обороте.

Эти аналогии показываютъ, что действительно въ 
Англш п  Р о с с ш  происходили явлешя одпнаковаго свой
ства— обращеше денежныхъ знаковъ вместо вытЬснен- 
ныхъ металлпческихъ денегъ, упадокъ курса, подняв
шаяся цена слитковъ. Но затЬмъ, переходя къ вопросу 
о размЬне, какъ такой м ере, которая можетъ возста- 
повнтъ курсъ бумажныхъ денегъ, мы находимъ большое 
различ1е въ обстоятельствахъ. Въ Англш билетовъ 
Банка, когда былъ предпринятъ разменъ, находилось въ 
обороте на сумму отъ -150 до 155 милл. р. с.; у насъ 
кредитныхъ билетовъ къ 1 янв. 1801 года состояло въ 
обороте около 713 милл. р. с. Въ Англш потеря на 
ценности составляла отъ 2% — 4% процентовъ, у насъ 
до 10% и свыше того. Эти разлщпя важны въ томъ 
отношеши, что при столь значительномъ лаже на золото 
и столь значительномъ упадке нашего вексельнаго курса, 
отк р ьте размена будетъ новодомъ къ истощенно металли- 
ческаго Фонда, котораго къ 1 янв. 1801 года состояло 
84,335,007 р. с. (не счптая публичныхъ ф о н д о в ъ ). Потокъ 
металла нзъ банка будетъ продолжаться до т4хъ поръ, 
пока не прекратится лажъ на золото и нс исправится век
сельный курсъ. По всей вероятности ф о н д ъ  весь выйдетъ 
за границу, а у насъ опять останется безденежье и т4же 
курсовыя обстоятельства.

(*) См. прицеленное сочинете Портера. Также Т о п к е  Шз1огу о! 
рпсез, 11. 64. Отчетъ о собранш 7 дек. 1860 г. Политико-Экономич. 
комитета, напеч. въ Э к о н о м и ч е с к о м *  У к а з а т е л ь  г. В е р н а д с к о г о .
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Въ такомъ положеши вещей лучше было-бы, не пу- 
ская Фонда въ дело, ограипчпться простымъ изъяНемъ 
кредптныхъ бидетовъ изъ оборота до гЬхъ поръ, пока 
окажется некоторое смягчеше цЬнъ на наша отпускныя 
статьи. Зат'Ьмъ должно воспоследовать усилеше на эти 
статьи за границею спроса и болышй ихъ отпускъ, 
тогда какъ привозъ пностранпыхъ товаровъ будетъ про
должаться въ тойже величине. Это пронзведетъ срав- 
неше между отиускомъ и прнвозомъ, которое было на
рушено, кроме другнхъ обстоятельствъ также и увелн- 
ченнымъ выпускомъ бумажиыхъ денегъ, отчего прои
зошло вздорожаше и сократился отпускъ за границу. 
Уничтожать бумажный деньги падлежнтъ до той сте
пени, какъ окажутся ожидаемыя посл 6дств1я. А уничто
жать нхъ можно, объявпвъ внутренних заемъ со взно- 
сомъ подписныхъ суммъ кредитными билетами. Тогда 
кредитные билеты, составлягошде теперь безпроцентный 
долгъ, превратятся въ процентный облигацш, которыя 
не могутъ обращаться какъ деньги и не могутъ заме
нять ихъ.

Это извлечете бумажныхъ денегъ пмТетъ еще то 
преимущество предъ размЬномъ, что для размена над- 
лежчтъ иметь запасъ, котораго величину нельзя напе- 
редъ определить. Такой неопределенности нЬтъ въ оне- 
рацш нзвлечешя бумажныхъ зиаковъ; она продолжается 
до тЬхъ норъ, пока на рынке не воспоследуютъ огкн- 4 
даемыя явлешя, совершенно ясный и несомненный по 
своей сущности. Одно только следуетъ наблюдать при 
пзвлеченш зиаковъ— постепенность действхя, безъ чего 
внезапное уменынеше оборотныхъ средствъ и быстрый 
упадокъ въ цЬнахъ можетъ породить въ промышлен
ности крпзисъ н болыше убытки. Но постепенность въ 
операнда пропзойдеть сама собою, такъ какъ внутреншй 
заемъ, необходимый для нея, можетъ идти успешно

1 5
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только тогда, когда онъ распределится на несколько 
сроковъ, между которыми заключены более или менее 
значительные промежутки времени.

Нельзя также не заметить, что превращеше кредит- 
ныхъ билетовъ въ процентный облигации увелпчнтъ тя
гости государственнаго казначейства. Но исправить Фи

нансовые недостатки такого рода, о которомъ идетъ 
речь, нельзя безъ соответственныхъ пожертвовании Въ 
Финансахъ совершенно верно начало: Ех шЬПо ш1п1 Й1; 
безъ денегъ нельзя разрешить денежныхъ делъ, какъ 
ни были бы, по наружности, искусно составлены каше 
нпбудь проэкты. Послушаемъ, какъ говорнтъ объ этомъ 
Сперапсый въ своемъ ф и п я н с о в о м ъ  плане 1810 года. 
«Главная идея, которую старался привести (Сперан- 
скш въ своемъ Финансовомъ плане) заключалась въ 
томъ, что всяк1Й Финансовый планъ, указывающей способы 
легкхе и не полагавшие никакого ограничения въ расхо- 
дахъ, есть явный обманъ, влекушдй государство въ по
гибель. Тотъ, пнсалъ Сперанскш, кто решится предла
гать, или защищать таше планы, обличитъ только свое 
неразумге, или своекорыстие. Общее правило во всехъ 
делахъ государственныхъ: все велпьчя предпр1ят1я со
вершаются трудомъ, твердостт и терпешемъ. Чгобъ 
вывести Росспо изъ ея несчастнаго Финансоваго поло- 
жешя, нужны сильныя меры п важный пожертвования» 
(см. Жизнь графа Сперанскаго, 1.193). Конечно, тепе
решняя Росшя совсемъ не походитъ на Росспо 1810 
года, ея экономическое положеше удовлетворительнее, 
курсъ государственно-кредптиыхъ ценностей тверже. 
Но все-таки погашать безпроцентные долги, равно какъ 
и процентные, невозможно одними словами, безъ равно- 
сильныхъ пожертвовашй.

Когда лажъ на золото исчезнетъ и вексельный курсъ
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исправится; то можно будетъ объявить размйнъ, вс 
подвергая государство опасности безденежья.

Но конечно всЬ эти мйры должны быть разсматри- 
ваемы только какъ предварительный къ осуществление 
главной цЬли —  конечному изъятию бумажныхъ денегъ 
изъ оборота. Мы уже выразили объ этомъ свое мнй- 
ше, когда говорили о бумажныхъ деньгахъ вообще и 
полагаемъ, въ настоящемъ случай, этимъ ограничиться, 
такъ какъ мы не им’Ьемъ въ виду писать какой нибудь 
Финансовый проэктъ, а должны изложить только глав- 
ныя начала, извлекаемый изъ теория.

§ 92. Мы уже имЬли случай разсмогрЬть послйдств1я, 
который должны проистекать отъ прилива звонкой мо
неты, или бумажныхъ денегъ. Эти послйдств1я состоять 
въ понижеши меновой силы денегъ и обнаруживаются: 
1 ) въ отношен!!! къ ценности движимыхъ и недвижи- 
мыхъ имуществъ-— ея возвышешемъ; 2) въ отношенш къ 
доходами, опредйленнымъ на продолжительное время 
денежною суммою, ихъ существеннымъ унадкомъ. Такъ, 
по аренднымъ контрактамъ напримЬръ, заключеннымъ 
лЬтъ на 25, денежная сумма будетъ долго платиться 
нарицательно таже, а ея существенное значеше, поку
пательная сила, въ ней заключающаяся, потерпитъ из- 
мйнеше. Чиновники, которые нолучаютъ жалованье к 
ненсйо, пострадаютъ по той же причпнй; 3) въ отноше
нш къ кредитнымъ договорами (векселя и заемный 
письма), упомянутый нослйдств1я обнаружатся понпже- 
нйемъ ихъ мЬноваго значешя, такъ какъ договоры эти 
касаются денежныхъ суммъ, которыхъ ценность падаегъ. 
КромЬ этихъ послйдствш для частныхъ лпцъ, обнаружатся 
иослЬдств1я еще для промышленныхъ товариществъ—  
упадкомъ меновой силы ихъ акщй, запасныхъ и основ- 
ныхъ капиталовъ, такъ какъ акцш означаются деньгами, 
а капиталы состоять также въ деньгахъ. Особенно
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стоитъ здесь упомянуть о гппотечныхъ и земскихъ бан- 
кахъ, въ которыхъ денежные платежи разсрочиваютсн 
на долгое время, л'Ьтъ на 40, и которыхъ закладные 
листы погашаются въ течепш долгихъ перщдовъ. На- 
конецъ для правительствъ последствия отъ накопления 
денегъ п упадка пхъ данности обнаружатся ’гЬмъ, что 
ихъ денежные доходы сделаются недостаточными для 
прежнихъ покупокъ и платежей, ибо вознаграждешс какъ 
за услуги, такъ и за предметъ поднимется. Правитель
ства выиграютъ однакоже на платежахъ по продентамъ и 
долгамъ, что конечно обратиться въ ст-Ьсн'Ьше публпчнымъ 
кредиторамъ, изъ которыхъ мнопе только и живутъ про
центами— вдовы, малолетные и удалившееся по старости 
и нездоровью отъ дЬлъ капиталисты.

Вс/Ь эти послгЬдств1Я, выведеиыя теор1ею, сделались 
нредметомъ новыхъ и глубокихъ размышленш, когда въ 
настоящее время пришлось обшдя Формулы науки, каса- 
юшдяся денегъ, прилагать къ действительной жизни. Въ 
1848 году открыты были златоносные пески въ Кали- 
Форнш, а въ 1851 г. въ Австралш; пески эти были та
кого богатства но содержании дорогаго металла, что 
далеко оставляли за собою все, дотоле известное. До 
1848 года золота добывалось:

въ Россш и Сибири на 19.181,653 р. с.
» Америке . . . .  13.036,211 » »
» Европе........................  2 .264,109 » »

Вообще. . . 34.481,973 » »
Мы пе беремъ въ соображеше ни А зш , ни Африки, такъ 
какъ изъ этихъ частей света въ Европу и Америку до- 
рогихъ металловъ почти совсймъ пе привозится. Если 
на европейскихъ и американскихъ рынкахъ не поя
вляется денежныхъ, или драгоценно-металлпческихъ цен
ностей изъ Азш и Африки; то ихъ производство въ 
этихъ часгяхъ света, какъ бы оно ни было велико, или
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мало, становится обстоятельством!), неспособным!, об
наружить никакого ВЛ1ЯН1Я на цЬны упомянутыхъ рын- 
ковъ. При разсмотрЬнш же распредЬлешя дорогихъ 
металловъ, слЬдуетъ обратить особое внимаше именно 
на А31ю, которая каждогодно поглощаетъ ихъ значи
тельное количество.

ПослЬ 1848 года производство золота значительно 
усилилось и для настоящаго времени можетъ быть при
нято такъ:

КалиФорнш на 106 МНЛЛ. р- с.
Австралш 1 0 2 » » ))
Госс1и п Сибири 2 0 )) » ))

АмерикЬ 13 )) )) ))

ЕвропЬ 0 )) » ))

Итогъ

соО
! мнлл. р* с. О

Отсюда выходить, что производство золота усилилось въ 
7 разъ. Но если въ этотъ разсчетъ принять и серебро; 
то окажется, что теперь драгоцЬнныхъ металловъ, зо 
лота и серебра вмЬстЬ, добывается на 311 мнлл. р. с. 
или почти вчетверо болЬе, чЬмъ непосредственно предъ 
1848 годомъ. Если производство драгоцЬнныхъ метал
ловъ будетъ таковымъ въ теченш только 30 лЬтъ; то 
оно въ это время успЬетъ доставить золота п серебра 
на 9330 мнлл. р. с., то есть столько, сколько въ Европу 
было доставлено изъ Америки въ 350 лЬтъ начиная съ 
1492 по 1848 годъ, хотя Америка въ этотъ пер10дъ вре
мени считалась главнЬшнимъи сначала почти исключитель- 
нымъ производнтелемъ драгоцЬнныхъ металловъ. Въ эти 
350 Л'Ьтъ, по мнЬшю ляцъ, пользующихся наибольшим!»

(*) Эти числа близки къ гЬмъ, который встречаются у Л/. Шевалье, 
Тука, въ сочинении Ко1Ь’$ НаийЬчсЬ йег уег^ЫсЬепйеп ЗПШзИк 
Ье1рюд, 1860, и въ статьЬ .Тевассеуа Мё1апх ргёпсих, помещенной пъ. 
РкНошшге с1и соттегсе.
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авторнтетомъ въ вопросе о золотомъ производстве, 
Америка доставила 9250 милл. р. с.

Золотое производство, представляясь въ такихъ усп- 
ленныхъ разм’Ьрахъ, должно было обратить на себя 
особенное вннмаше. Первый, кто показалъ всю важ
ность золотаго вопроса, разсмотр'Ьлъ его со всею точ- 
носНю въ статпстическомъ отношеши и представилъ 
многостороншя экономически соображешя, былъ М. 
Шевалье, но его опасений на счетъ предстоящего упадка 
данности золота не раздЬлялъ Л. Ф ош е, который, до
пуская -тактическую действительность успленнаго произ
водства золота, вмЬс'гЬ доказывалъ, что при уснленномъ 
производстве этомъ увеличится и потреблеше, такъ 
что въ ценности не произойдетъ почти никакой пере
мены. Онъ думалъ, что австральское золото будетъ 
поглощено на огромномъ рынке, который ему пред
ставляется въ Борнео, Китае, Японш и английской 
Индш, а калиФорнское разойдется другнмъ путемъ, 
такъ какъ въ некоторыхъ государствахъ Европы и 
северо-американскаго Союза необходимо возстановить, 
въ денежной системе, металлическхя деньги вместо бу- 
мажныхъ. Эти два противоположный мнЬшя, но большей 
части, соединяютъ вокругъ себя писателей. Но такъ 
какъ не было достаточныхъ данностей, то собственно 
говоря, нельзя было ни прямо принимать, ни прямо 
отвергать какъ то, такъ и другое мнЬше. Мы еще въ 
1854 году (съ соч. О новыхъ открьшяхъ золота въ 
отношеши къ статистике и государственной экономш) 
имели случай выразить свое убСждеше, что надеше 
золота возможно только при известныхъ услов1яхъ, 
именно тогда, какъ его снабжеше будетъ продолжаться 
въ теперешнихъ размйрахъ въ течеши значительнаго 
времени, а сиросъ будетъ недостаточенъ для поглоще- 
шя новыхъ притоковъ; но такихъ предсказанш наука
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на себя не возьметъ. И действительно, золотопромыш
ленность им^етъ ту особенность, отличающую ее отъ 
Фабрикацш, что въ ней усиленные расходы не сопро
вождаются пронорщонально усиленными результатами 
производства. Если на суконной Фабрике, на 50 тысячъ 
рублей получалось примерно 500 половпнокъ сукна, то 
на сто тысячъ рублен будетъ получаться 1000 поло- 
вннокъ. Но въ золотопромышленности приложение боль- 
шаго капитала не нмеетъ столь вйрныхъ и оиредЬ- 
ленныхъ результатовъ, потому что количество добы- 
ваемаго золота зависитъ не только отъ усилш промы
шленности, но п отъ содержашя золота въ розсы- 
пяхъ. Иногда розсыпи очень богаты и тогда получается 
съ тогоже пространства и за теже расходы много зо
лота, иногда же на оборотъ. Изъ сведений, кото
рый объ этомъ предмете представляются у Тенгобор- 
скаго, оказывается (*), что разность въ содержант зо
лота на пршскахъ можетъ простираться до девяноста 
разъ. При такой неопределенности результатовъ добы- 
вашя золота изъ разработываемыхъ розсыпей, нельзя 
утвердить соображешй о будущемъ производстве этого 
металла ни на какихъ положнтельныхъ данностяхъ. 
И между тЬмъ, именно для реш етя вопроса о цен
ности золота, необходимо напередъ знать, каковы въ 
теченш многнхъ летъ будутъ производительность и 
обил1е розсыпей. Въ другихъ иромышленностяхъ доста
точно нростаго уменьшешя расходовъ на добывате 
для того, чтобы понизилась ценность предмета. Такъ 
напримЬръ аршинъ сукна подешевеетъ до 3 рублей, 
если, вместо прежнпхъ высшнхъ расходовъ, Фабричные 
и прибыль хозяйна понизятся до 3 рублей. Но от-

(*) Е8531 виг 1ез сопзёдиепсез ётепНюНоз <1е 1а <1ёсоиуог1е Дез дНв* 
аигШ-гез, раг ТепдоЬогзку. Рапз. 1863.
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носптельно золотой монеты этого утверждать нельзя: 
для упадка ея ценности, кром'Ь большей пронзводи- 
тельности за тгЬже расходы, или кромЬ дешевизны 
добывашя, необходимо еще значительное увелнчеше ко
личества. Если въ государств!: обращается примерно 
на 800 мнлл. звонкой монеты, то ценность денегъ въ 
немъ можетъ уменьшиться на половину только нодъ 
Т'Ьмъ условлемъ, когда количество денегъ удвоилось. И 
такъ, значительное понижеше ценности денегъ можетъ 
нроизойдтп въ сл-Ьдств1е лишь такого обильнаго добы
вашя золота, которое продолжалось много лЬтъ н кото
рое дало возможность достаточно усилить обращавшейся 
прежде монетный ф о н д ъ . К ъ  этому надо прнсовокуппть, 
что ценность золота, какъ и всЬхъ вообще предметовъ, 
управляется спросомъ, а спросъ дорогнхъ металловъ и 
денегъ завпснтъ отъ усшЬховъ промышленности л раз- 
ыыхъ, совершено непредвпдимыхъ обстоятельств!,. Въ 
1830 годахъ появились въ ЕвропЬ жел’Ьзныя дороги; 
спросъ на денежный каппталъ, для нихъ потребный, 
быль такъ значнтеленъ, что въ одной Англш, въ первые 
27 л'Ьтъ отъ начала ихъ постройки, было израсходовано 
1716 милл. р. с. Расходы на войну равнымъ образомъ 
могутъ внезапно увеличить требоваше на деньги. Ста- 
тистнкъ Колъбъ сдЬлалъ очень любопытный перечень 
расходовъ, причиненныхъ восточною войною. Изъ нихъ 
оказывается, что Анг.ня издержала 491 милл. р. с., 
Франщя 580, Турщя 184, Сардишя 14'/2, Росшя 315, 
Австрия 135, проч1Я государства 32; всего же 1751 у, 
милл. р. с. И весь этотъ огромный расходъ былъ иронз- 
веденъ въ теченш н’Ьсколькихъ Л'Ьтъ. И такъ ценность 
золота п золотой монеты зависптъ отъ естественнаго 
пзобпл1Я розсыпей, разработываемыхъ въ течеше дол- 
гаго времени, и отъ разныхъ непредвпдимыхъ обстоя- 
тельствъ, промышленныхъ и иолитнческлхъ. Эти условия
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п обстоятельства заключаютъ въ себе столько случай
н а я  и неопределенна™, что они ннкакъ не подходятъ 
подъ Формулы науки, и наука не можетъ на себя взять 
роль предсказательницы.

Однако, упадокъ ценности золота, правда хотя и подъ 
некоторыми услов1ями, есть тЬмъ не менее возможность. 
Некоторые идутъ еще далее и утверждаютъ, что онъ 
есть вероятность. Этого уже довольно для того, чтобы 
заняться, на всяый случай, разрешешемъ вопроса о 
предупрежден!!! невыгодныхъ последствий пмеющихъ 
обнаружиться отъ нзобил1я золота. М. Шевалье раз- 
смотрЬлъ этотъ предметъ съ особенною отчетливостью 
въ своемъ сочинешп Не 1а Ьате ргоЬаЫе Ле Гог (Раш , 
1859), где представляетъ средство, на которомъ ка
жется следуетъ остановиться, но относительному его 
достоинству, сравнительно съ другими средствами. НЬтъ 
сомнешя, что перечеканка монеты никакъ не произвела 
бы пскомаго результата —  привести золотую монету 
къ истинной ея ценности, а только причинила бы много и 
совершенно напрасныхъ расходовъ. Золото будетъ посто
янно меняться въ своемъ значенш и следовательно надо 
будетъ постоянно изменять золотую монету, чтобы при
водить ее въ новыя отношешя ценности. Положимъ, что зо
лото упало въ ценности на 10‘У0. Едва только успели 
перечеканить монету, что конечно можетъ продлиться 
более года, какъ оно вновь моя;етъ упасть на несколько 
нроцентовъ, н тогда опять потребуется перечеканка. Это 
будетъ не только убыточною операщею въ денежномъ 
отношенш, но и безполезною во всякомъ другомъ. Г. 
де Молннари предлагалъ, но его выраженно, биллоин- 
ровать золото, подъ чемъ онъ не разумелъ впрочемъ 
обращешя золота въ виде биллона, съ обязанноспю 
частныхъ лнцъ принимать его только до некоторой 
суммы, какъ это имЬетъ место относительно серебря
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ной разменной монеты. Онъ разум'Ьлъ нодъ бидлониро- 
вашемъ золота чеканку золотыхъ монетъ съ менынпмъ 
вЬсомъ, пли чеканку золотаго биллона, котораго упо- 
треблеше въ частныхъ сд’блкахтэ не ограничивалось бы 
никакою суммою, но котораго выпускъ управлялся бы 
обязанностью правгггельствъ, обменивать золотой бпл- 
лонъ по нарицательной его стоимости, на серебряную 
монету, тотчасъ по предъявлены!. Какъ банки пмЬютъ 
обязанность уплачивать звонкою монетою предъявляе
мые нмъ билеты, ими выпущенные, такъ и правитель
ства примутъ на себя уплату серебромъ за золотой 
бнллонъ, пущенный ими въ оборотъ. Какъ банки, но 
силе этой обязанности, не могутъ наводнить рынка би
летами свыше существующей въ ипхъ потребности; 
такъ и правительства свыше ея не могутъ выдать зо
лотыхъ монетъ, ибо всякш избытокъ возвращался бы 
назадъ, для размена, въ кассу правительства. Такимъ 
образомъ оборотный средства состояли бы изъ двухъ 
металловъ, золота и серебра, къ выгоде торговли, и 
отъ упадка ценности золота нельзя былобъ ожидать 
пагубныхъ последствьй, такъ какъ она поддерживалась 
бы размЬномъ. Но въ практнческомъ отношети это 
предположеше имеетъ противъ себя то неудобство, что 
надлежало бы всегда держать въ запасе значительный 
ф о н д ъ  серебряной монеты для размена, приобрести 
который нельзя безъ весьма сильныхъ денежныхъ суммъ. 
Сверхъ того, чеканка монеты, которая достопнствомъ 
ниже примерно на 45 процентовъ, можетъ возбудить 
корыстолюбье злонамеренныхъ лицъ, которые будутъ 
удобно изготовлять ее и пускать въ оборотъ, или даже 
разменивать въ казениыхъ кассахъ. Подделка золотаго 
биллона, какъ будтобъ нисколько попорченнаго отъ 
обращешя, не стоила бы никакого труда, особенно для 
хорошихъ Фабрикъ металлпческихъ пуговпцъ, какъ онй
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теперь устроены въ БнрмингамЬ. Следовательно, сереб
ряный ф ондъ  казенныхъ кассъ постоянно истощался 
бы . Правительство сначала на этомъ не теряло бы; 
оно само выдавало золотый бпллонъ на 15°/0 выше 
нарицательнаго достоинства и, принимая его по то- 

м муже курсу, только возвращало бы полученную выгоду. 
Однакоже и оно, впоследствш, моглобъ быть приведено 
въ большое затруднеше по размену золотаго биллона не 
его чеканки: будучи нредсгавляемъ въ казну въ боль- 
шомъ количестве, биллонъ этотъ не только заставилъ 
б ы  держать огромный фондъ  серебра, но и нести при 
этомъ большую потерю, какъ на проценгахъ хранп- 
маго Фонда, такъ и на обмене. При этомъ надлежитъ 
принять во вшшаше, что ценность золота, какъ по 
крайней мере предполагается, не будетъ постоянна, а 
станегь нередко и въ разной величине изменяться: это 
еще более затруднить правительство, которое напримеръ 
выдало бпллонъ 15 процентами выше нарицательнаго 
достоинства, а должно будетъ платить за него 20 про
центами более.

Мнеше М. Шевалье состоитъ въ томъ, чтобы закон- 
нымъ средствомъ платежа и настоящею монетою сде
лать серебро, котораго ценность вероятно не должна 
подвергнуться изменению. Что же касается до золота, 
то и оно останется въ обращенш, но на особомъ осно
ваны. Золотую монету надлежитъ привести въ известное 
отношеше не къ ценности и не къ серебряной монетной 
единице, а къ известному постоянному вЬсу. Такимъ 
образомъ золотыя монеты будутъ ходить не въ 40, въ 20, 
или въ 10 Франковъ, какъ теперь, а примерно въ 10 
граммъ, въ 5 граммъ. Ценность золотыхъ монетъ, то 
есть сколько оне стоютъ Франковъ, изменялась бы 
смотря по торговому отношснш золота къ серебру. А 
чтобы частный лица избавить отъ хлопотъ н непр1ят-
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ностей, по случаю назначения ценности при всякомъ пла
теж!;, пусть опредгЬлитъ ее ы'Ьсядевъ на 6, или на годъ, 
правительство, соображаясь въ этомъ съ курсомъ зо
лота на важнЬйшихъ торговьехъ рынкахъ Европы— въ 
Лондон!;, Париже и Гамбург!;. Но, можетъ быть, сле
довало бы дозволять платежи золотою монетою по ея 
ОФФПщалыюму курсу только до некоторой суммы, на- 
нримЬръ до 1000 Франковъ, а въ платежахъ, нревы- 
шающнхъ эту сумму, предоставить прёемъ обоюдному 
согласую сторонъ. Нельзя однакоже вполне соглашаться 
съ этнмъ мн!шёемъ М. Шевалье. Казна конечно можетъ 
назначить курсъ золотой монеты на некоторый срокъ, 
но пусть этогъ оФФицёальный курсъ будетъ обязателенъ 
только вт> сношенёяхъ съ нею, частнымъ же людямъ, 
во взаимныхъ ихъ отноеденеяхъ, пусть будетъ предо
ставлена свобода принимать золото но оФФицёальному 
курсу, или по рыночному, когда этотъ последней будетъ 
уклоняться отъ оФФшйальнаго. И эта комбннаеця ко
нечно не можетъ совершенно успокоить теоретнковъ, 
которые иецутъ абсолеотнаго совершенства. Отъ ееерё- 
одическихъ пересмотровъ и установленш курса теряла 
бы казна и частный лица. Ибо золотая монета, имев
шая, положпмъ, 31 декабря известную ценность, на сле
дующей день 1 января, при назначение курса, могла бъ 
ее потерять. Для частныхъ людей это не составить еще 
больепой потери, ибо у еееехъ редко бываеотъ въ налич
ности значительный суммы; но для казенньехъ кассъ, 
также для банковъ ее для конторъ большпхъ компашй 
это можетъ причинить немаловажные убытки. «Но во- 
ееросъ, говореетъ Шевалье, состоитъ не въ томъ, чтобъ 
отъеескать совершенство, а въ томъ чтобъ отъискать по- 
рядоесь вещей, наименее уклоняеоецёйся отъ совершен
ства ее наименее представляюешй неудобствъ. Принявъ 
условёе поддерживать параллельно другъ другу два ме-
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галла въ обращенш, съ соблюдешемъ начала, чтобы су
ществовало одно законное средство платежа, мы должны 
разсыотрЬть, могутъ ли случайный разстройства дотого 
поколебать предлагаемую систему, чтобы породить на 
счетъ ея болышя опасешя, и могутъ ли они быть сра
внены съ теми худыми последствиями, которыя ожида
ются отъ другпхъ комбинаций? Вотъ въ чемъ заклю
чается весь вопросъ, и представленный въ такомъ виде, 
онъ верно будетъ р'Ьшенъ отрицательно.»

Намъ остается теперь показать вл1яше, которое но
вые золотые цршски уже обнаружили на хозяйственный 
бытъ золотонромышленныхъ странъ. ПослЬдуемъ въ 
этомъ изученш за Тукомъ н Нюмарчемъ (VI, 135-236), 
особенно въ ихъ статпстическихъ указашяхъ относи
тельно австральской колоши Викторы, для которой у  
нихъ находились самыя достоверный сведешя. Въ те- 
чеше первыхъ двухъ л!;тъ, съ августа 1851 по шль 
1853, въ Викторы былъ ощущаемъ недостагокъ това- 
ровъ въ слЬдств1е усилпвшагося на нихъ спроса. Ра
ботники на золотыхъ иршскахъ могли получать ежене
дельно отъ 50 до 63 рублей, и въ такнхъ обстоятель- 
ствахъ удержать самыхъ простыхъ чернорабочпхъ въ 
Мсльборне (городъ въ колоши Викторы) нельзя было 
иначе, какъ съ платою отъ 38 до 43 рубл. еженедельно, 
го есть вчетверо дороже протпвъ прежней цены (9 1/ ,-  
12 ‘/2 рубл.). Неносредственнымъ посл Ьдсппемъ этого 
было внезапное подняпе цЬнъ на те предметы, которые 
потребляются работннкомъ— спиртные напитки,пиво,мясо, 
табакъ, сахаръ, чай, кофе, одежда, лошадь, телеги, сбруи 
и пр. Предметы эти могутъ быть разделены на 3 группы: 
къ 1 относятся иностранный издел1я и троппчесше 
продукты, которыхъ снабжеше ыожетъ быть скоро уве
личено чрезъ ввозъ нзъ Англы и соединенпыхъ Шта- 
товъ; ко 2 тЬ товары, преимущественно продукты ско-
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товодства и огородничества, которыхъ снабжеше огра
ничивается только самою колошею, но можетъ быть до
вольно скоро увеличено; наконедъ къ 3 группе отно
сятся т'Ьже товары, но которыхъ снабжеше (преиму
щественно мясо) скоро увеличиваться не можетъ. То
вары первой группы долго не удержались въ высокой 
дЬн'Ь; второй нисколько долбе; а всего долее третьей. 
Уже въ последней половине 1853 года, въ привозныхъ 
товарахъ началъ оказываться перевЬсъ, сравнительно 
съ требовашемъ, а цЬны стали падать. Но обаяше нреж- 
нихъ громадныхъ барышей продолжалось еще такъ 
сильно, что, несмотря на то, привозъ мануФактурныхъ 
изд'Ьл]й и въ 1854 году былъ весьма значнтеленъ. Тогда 
развился въ Викторш самый гибельный кризисъ: товары 
не продавались ни за какую д'Ьну, банкротства были 
очень часты и кредиторы среднимъ чнсломъ получали 
не более 10°/о своихъ ссудъ. Любопытно, что въ Впк- 
торш, по недостатку звонкой монеты и банковыхъ би- 
летовъ, покупка прежде производилась на песчаное зо
лото, причемъ унц1я его принималась целою четвертью 
ниже настоящей стоимости, именно по 60 шилл. вместо 
77. Векселя на Лондонъ съ платежемъ чрезъ 30 дней 
учитались за Ю°/0 дисконта!

Въ 1855 году цены сделались нисколько тверже и 
торговля поправилась. Но въ этомъ году нронзошелъ 
упадокъ рабочей платы, ибо массы эмигрантовъ, прнвле- 
каемыя надеждою на обогащеше въ золотыхъ нршскахъ, 
прибывали въ колошю во время коммерческого кризиса 
и тогда, когда колошальное правительство вынуждено 
было, но уменыпешю доходовъ, приостановить некото
рый публичный работы.

Наконедъ въ 1856 году въ Викторш возстановилось 
равновеые въ работе и ценахъ. (*)

(*) Подобвыя же отношения находи.мъ мы и въ Каликорши съ тою
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Изъ золотопромышленныхъ колонш золото быстро 
распространилось по ближайшимъ рынкамъ, съ кото
рыми они состояли въ сиошешяхъ, и наконецъ по всему 
торговому св'Ьту. Оно везд'Ь производило тйже явлешя—  
увеличенный спросъ, но сила спроса ослаблялась по мЬрЬ 
того, какъ онъ выходилъ изъ тЬсныхъ предгЬловъ ко- 
лошальный населенности, и появлялся на обширныхъ 
европейскихъ рынкахъ. Сначала кругъ, въ которомъ 
заключался спросъ золотопромышленныхъ страыъ, былъ 
самыя эти страны; потомъ онъ распространился въ 
некоторые англшсше города, способные снабжать 
спрашиваемыми издСлгями; дал-Ье онъ коснулся тЬхъ 
местностей, которыя доставляютъ сырын матер1алъ на 
эти предметы, и такимъ образомь все увеличивалась 
область, на которую действовало умножеше золота.

По вычислешю Тука и Нюмарча, въ Европу и Аме
рику, съ 1849 но 1856 годъ, было привезено нзъ ново- 
открытыхъ золотыхъ розсыпей Австралш и КалиФорнш, 
золота на 1096,200,000 р. с. Но въ этомъ першдЬ вре
мени, золотой монеты въ Англш, Францш и сТверо- 
американскомъ СоюзЬ, то есть въ странахъ, отличаю
щихся наибольшею д'Ьятелыюстш монетныхъ дворовт^, 
вычеканено еще па большую сумму, именно:

только разницею, что тамъ цТшы были еще выше. Въ 1847 году въ 
аптекахъ пилюли стоила 1 '/г р.. за такую же сумму придавалось яйцо, 
пара сапогопъ стоила 150 р., пара платья 300 р.; доска 3 сажени дли
ною 15 р. Мелшо жел-Ьзиые гвоздики, которые употреблялись для обивки 
деревянныхъ сгЬнъ кисеею, продавались почти на вЬсъ золота, ибо 
унщя ихъ стоила отъ 7 '/2 до 15 р. Въ 1853 в 54 годахъ рабочая плата 
въ КалиФорнш была вдвое выше, чЬмъ даже въ Австралия Главная 
причина тому была неустройство общества въ КалиФорнш, такъ что 
къ недостатку людей надлежало еще прибавить опасности и насилля, 
которымъ подвергались рабочее.
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Англгя на 301,933,800 р. с.
Франщя » 546,531,300 » »
С4в. американ-
сшй Союзъ « 427,070,700 » »

Итого 1,275,535,800 » »
Къ этому падо прибавить золотую н серебряную мо

нету, вычеканенную въ Россш п вышедшую за границу 
едва-ли не во всемъ количестве. Монеты этой вычека
нено было съ 1848 по 1860 годъ на 283 милл. р. с. (*) 

Въ Англш, где законная платежная монета золотая, 
всегда чеканилось золотой монеты весьма значительное 
количество, а серебряной относительно немного. Но съ 
1849 года золотая монета начинастъ даже вытеснять 
серебряную, ибо стали чеканить въ болыномъ количеств!; 
золотыя малыя монеты полусуверены (въ 10 шпллин- 
говъ), а серебряный короны (въ 5 шпллинговъ) совеЬмъ 
перестали делать. Тоже самое, но въ гораздо большей 
пропорции, замечается относительно Франщи. Тамъ въ 
18 лгЬггнее нравлеше Людовика Филиппа (1830— 1848) 
серебряной монеты выпущено въ 8 разъ болТе, ч’Ьмъ 
золотой. А съ 1848 года отношешя эти совершенно 
переменились. Тогда какъ прежде, въ торговыхъ и 
ежедневныхъ оборотахъ, ходило только серебро, а зо
лото нм'Ьло противъ него премно, съ 1848 года серебро 
все вышло на Востокъ, обращеше наполнилось одною 
золотою монетою, которая не только не пользовалась 
нремхею, а уступила ее серебру. Стали чеканить 10 и 
даже 5 Франковый золотыя монеты, который должны 
были заменить крупное серебро. Въ северо-американ- 
скомъ Союзе въ одинъ 1851 годъ начеканено было бо
лее золотой монеты, ч!;мъ прежде въ десятилетни! ие- 
ршдъ съ 1840 по 49 годъ. Золотая монета не только

(*) ВЬкъ, 1861, N 5.
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получила тамъ перев'Ьс'ь по количеству, но даже стала 
вытЬснять серебряную, потому что съ 1851 года стали 
входить въ употреблете почти исключительно золотые 
доллеры вмЬсто серебряныхъ. Такимъ образомъ сере
бряная монета сделалась мелкою, употребляемою только 
для платежей менЬе доллера.

Эти Факты —чрезвычайное уснлеше чеканки золотыхъ 
монегъ и вытЬснеше серебряныхъ очень важны. Они 
объясняюгъ, почему до спхъ поръ прплпвъ золота не 
могъ обнаружить сильнаго в.пяшя на цЬиы товаровъ. 
Золотыя монеты появились въ огромномъ количеств!;, 
но ои'Ь главн'Ьйше только зам'Ьсгили серебро, которое 
выслано въ восточный государства, гдгЬ на него былъ 
весьма значительный снросъ. Къ тому способствовали 
разный обстоятельства политичесшя и торговыя. Къ 
политнческимъ отнесемъ возмущеше въ британской 
Индш, которое причинило большую отсылку изъ Англш 
серебра на военные расходы также возмущение въ 
Китай, которое распространило тамъ повсеместный 
страхъ и заставило жителей копить серебро, какъ самое 
удобное къ сохранении отъ грабежа. Къ торговым!, 
обстоятельствамъ отнесемъ прпвозъ въ Европу, по слу
чаю неурожаевъ, увеличенныхъ колпчествъ риса; мень- 
ппй сборъ въ ЕвроггЬ шелка былъ причиною, что Фабрн- 
кащя Фраицш, Англш, Швейцарии и Италш должны 
были обратиться за шелкомъ въ Китай.

И такъ во Францш золотая монета замостила сере
бряную, вывезенную изъ нея на востокъ, какъ выше 
было объяснено, а также въ Германш и на с-йверъ 
Европы особенно съ 1854 года. Въ Англш увеличив
шееся количество золотой монеты отчасти перешло въ 
Турщю, по случаю восточной войны, отчасти осталось 
дома, по случаю успленнаго производства товаровъ для 
золотопромышленныхъ колонии Наконедъ въ сЬверо-

16
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американскомъ СоюзЬ золото, но всей вероятности, 
главн'Ьйше заменило банковые билеты. (*)

Мы сказали, что д-Ьны товаровъ возвысились, отъ 
прилива золота, весьма мало. Тукъ и Нюмарчь, относи
тельно Англш, полагаютъ, что 1) колошальные и тро
пические продукты едва-ли сделались дороже, ч'Ьмъ они 
были въ 1851 году, именно чай, сахаръ, кофе, табакъ, 
хлопка, шелкъ-сырецъ и индиго; кроме 1857 года, въ 
коемъ были особый причины, дМствовавпия на чай, 
сахаръ п шелкъ; 2) что бумажный пряжа и ткани сде
лались гораздо дешевле, чЬмъ въ 1851 году. Только въ 
двухъ классахъ товаровъ замечено возвышеше—-мясо и 
сырые матер!алы-— леиъ, конопля, дерево, шерсть, масло, 
металлы и сало. Но изъ нпхъ мясо подорожало отъ 
неурожаевъ сТна и скотскихъ падежей и отъ увеличешя 
на него спроса рабочнмъ классомъ, а сырые матер1алы 
по случаю восточной войны, которая увеличила на 
нихъ спросъ, или уменьшила ихъ привозъ. Увеличенный 
привозъ золота былъ однакоже причиною 1) возвышен
ной деятельности въ английской промышленности, ко
торая должна была отправлять въ золотопромышленный 
страны разные товары по ихъ заказу. При этой воз
вышенной деятельности спросъ на рабочихъ поднялся, 
вместе съ темъ ихъ благосостояше и рабочая плата.

(*) Въ отчетахъ о засЬдашяхъ парижскаго общества полит, экономии 
{Доитпа1 йеа ёсопопн5(;е8, 1861, N 9 в! 10) представлены новЬГпшя свЬ- 
дЬшя о движении золота и серебра, изъ коихъ оказывается, что 
въ последнее время серебро опять появилось въ Солыпомъ коли- 
честв’Ь и понизилось въ ценности на важн'Ьпшихъ по части дорогихъ 
металловъ европейскихъ рынкахъ. Но мнТ.шя о сущности этихъ ф я к - 
товъ различны. Одни полагаютъ, что Факты эти случайны и что по 
истеченш нЪкотораго времени серебро приобрТ.тетъ прежнюю премии. 
Другие видятъ въ нихъ важное указаше, что ценность золота и серебра 
лридутъ въ равновЪме, въ коемъ находилось до калиФорнскихъ и ав- 
етральскихъ открытий.



— 24-3

2) Но п капиталисты стали получать также больший 
процента, такъ какъ, по усилению промышлеиныхъ д'Ьй- 
ствш, увеличился и спросъ на капиталъ. 3) Въ 1853 
году, по неудовлетворительному урожаю, оказалось значи
тельное иовышеше надену хлеба, которое продолжалось 
въ 1854 году. Въ такомъ положены хл'Ьбнаго рынка 
ввозъ хлеба въ Англ1ю долженъ былъ увеличиться, что дей
ствительно и произошло въ весьма большихъ разм4рахъ. 
Это обстоятельство и вместе восточная война, по по- 
потребностямъ которой происходить также значитель
ный вывозъ звонкой монеты, имели бы сильное п не- 
благопрхятное вллянле на заграничный вексельный курсъ, 
равно какъ произвели бы денежный кризпсъ въ Англш, 
еслпбъ ей не помогли съ одной стороны подвозъ золота 
изъ австральскихъ розсыпей, съ другой огромпое тре- 
боваше Америкою англшскихъ мануФактурныхъ издЬлш. 
Уже въ 1853 году требовашя эти, возншишя изъ обнл1я 
калиФорнскаго золота, значительно превосходили, по цен
ности, вывозъ Англнчанъ изъ сЬверо-амерпканскаго Союза; 
потому Союзъ унлачпвалъ разницу звонкою монетою. 
Этотъ большой размеръ американскаго требовашя про
должался и въ 1854 году, съ тою только разницею, что 
североамериканцы более не отсылали своего золота въ 
Англш, потому что А нгл1Я, по случаю неурожая, выво
зила изъ атлантшскихъ портовъ северной Америки боль
шое количество хлеба. Безъ калиФорнскихъ золотыхъ 
открыты и безъ соразмЬрнаго возвышешя спроса се 
вероамериканцами, Англля и въ 1851 году была бы въ 
такомъ же крптпческомъ положены, какъ въ 1847, когда 
она страдала отъ худой жатвы и затруднялась по по
воду обшпрнаго ввоза хлеба, за который надлежало 
расплатиться звонкою монетою.

И такъ справедливо, что Тукъ и Нюмарчь сказали о 
золоте,: «Въ золотопромышленныхъколошяхъ, действлемъ
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НО ВОО'П фЫ ТЫ ХЪ прШСКОВЪ, создались скоро и въ шпро- 
кихъ размЬрахъ новые богатства н способы. Взрослая 
населенность этихъ странъ увеличилась въ нисколько 
разъ. Постройка домовъ, распашка земель, сооружеше 
желЬзныхъ дорогъ, украшеше городовъ, основаше га
ваней и доковъ, школъ и университетовъ, особенно же 
расширеше внЬшяяго торга —  вотъ результаты, обна- 
ружпвилеся въ золотопромышленныхъ колошяхъ. Въ  
тЬхъ же странахъ, куда золото было отослано, въ об- 
М’Ьнъ на товары, спросъ на э гн товары произвелъ тЬже 
дЬйств1я, только въ меньшей степени. Въ  Англш на примерь 
непрерывный спросъ на товары произвелъ улучшеше 
въ средствахъ производства, содЬйствовалъ къ накоп- 
лешю капитала чрезъ сбережешя, сделанный работни
ками п капиталистами изъ пхъ увеличенныхъ доходовъ, 
п уменьшилъ число неимущихъ и незанягыхъ людей.» 
Но при этомъ сл’Ьдуетъ также обратить внимаше и на 
другую сторону медали; тогда представятся спекзыящи, 
банкротства, кризисы, затруднешя работниковъ отъ не
достатка работы — все, на что было указано, когда 
мы говорили о колоши Викторы II что повторилось 
также въ Англш съ 1857 года.

ГЛАВА XI.

О КРЕДИТ!».

§ 93. Кредитъ (*) есть дов'Ьрхе. въ когоромъ извест
ное лице состоитъ у другихъ относительно исполнитель-

(*) Бунге, Теор!я кредита. Юевъ 1852. Гагемейстеръ, О кредпгЬ, 
въ Журв. Мни. Госуд. Имущ. янв. и Февр. 1868.— СоуиеИп. Ье сгёсШ 
е1 1ез Ьапдиез, 2 ей. 1859.
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ностп имъ денежныхъ обязательствъ. Въ силу этого до- 
вЬр1я каждый, иыъ пользующийся, можетъ получить въ 
свое распоряженге имущества, принадлежащая въ соб
ственность другому, съ условйемъ доставить за то рав
ноценность н вознаграждеше не готчасъ, а въ посл'1ц -  
СТВ1И времени. Такимъ образомъ кредптъ доставляетъ 
деньги тому, кто въ пихъ нуждается; товары тому, кто 
не можетъ за ннхъ тотчасъ сделать платежа. Взятый въ 
обшнрномъ смысле, онъ служитъ оснотзашемъ въ дого
воре найма земли, или дома и даже въ лпчномъ найме 
работника. Эти виды собственности, или личная служба, 
предоставляются въ распоряжеше только такихъ лнцъ, 
въ платежныхъ средствахъ которыхъ сущесгвуетъ бо
лее пли менее основательная уверенность. НапрпмЬръ 
въ Петербурге всякш разсчегливый и осмотрительный 
домохозяннъ нускаетъ только такихъ квартнрантовъ, 
которыхъ зваше, состоятельность, плп получаемое ими 
содержаше, представляютъ некоторое ручательство въ 
верности и точности платежа квартирныхъ денегъ.

Кредптъ основывается на нравственныхъ свойствахъ 
п матерйальныхъ способахъ занимателя. Желаетъ-лп 
н можетъ-ли онъ исполнить свои денежный обязатель
ства —  вотъ два обстоятельства, которыя могутъ 
склонить въ пользу его, или настроить прогнвъ него 
всякаго заимодателя. Человекъ тогда расположенъ и 
искренно желаетъ исполнять свои обязанности, платить 
свои долги, когда онъ проникнутъ нравственными идеями. 
Онъ тогда имеетъ возможность честно расквитаться съ 
своими кредиторами и поступать такъ, какъ ему пред- 
пнсываетъ совЬсть, когда у него самого есть къ тому до
статочные матерйяльные способы; въ противномъ случае 
онъ останется съ одними честными, идеальными стремле- 
шями. Следовательно кредиту благоирхятствуютъ нравы 
народа и его экономическое развитие. Въ той стране
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будетъ болЬе коммерческой честности и доверенности, 
въ которой народъ более уважаетъ свои обязательства 
и въ которой онъ пользуется болышшъ благосостоя- 
ньемъ. Но иеыолненье должникомъ его обязательству 
кроме этихъ лнчныхъ свойствъ и отношеньй, много за- 
впситъ отъ внешнихъ условьй, отъ законодательства 
страны и отъ состоянья юстыцьп, или отъ того, съ ка
кою правильностью и безукоризненностью приводятся 
законы въ исполневье. Впрочемъ само законодательство 
п правосудье выражаютъ народную нравственность, сле
довательно въ этомъ отношенья можно снова сказать, 
что кредитъ находится отъ нея въ прямой зависимости. 
Какъ бы это ни казалось на первый разъ парадоксомъ, 
но справедливо, что определенные п стропе законы о 
платеже займовъ, благопрьятны займобрателю, ибо они 
уменьшаютъ риску которому можетъ подвергнуться кре- 
днторъ по причине неясности и шаткости закона, доыу- 
скающаго разный толковашя крючкотворства. Где за
коны и юстыцья неудовлетворительны, тамъ всякш за- 
нмобратель, даже имеюшдй честныя намеренья, возбунь- 
даетъ нротывъ себя ыодозренье, что онъ воспользуется 
недостатками закона для уклоненья отъ надлежащаго 
платежа, п потому де.чаетъ заемъ на условьяхъ не столь 
выгодныхъ. А где законъ о взыскаьпяхъ ыоложнгеленъ 
ы не ыотворствуетъ должнику, где трудно замедлять 
дело отдаленными сроками ы нетъ ыапрасныхъ расхо- 
довъ, ыроисходнщихъ отъ злоупотреблений чиновпиковъ, 
тамъ н неблагонамеренный заимьцикъ можетъ занять на 
более выгодныхъ условьяхъ, ибо рискъ кредитора не 
столь значителенъ.

Развптье законодательства о долгахъ постоянно ирсд- 
ставляетъ намъ ыереходъ огъ чрезмерной строгости и 
даясе яьестокости относительно должника, къ некоторой 
слабости и вялости, тогда какъ меяьду этими двумя край
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ностями должна быть наблюдаема благоразумная сре
дина. По древнимъ германскимъ законамъ должникъ, ко
торый не могъ уплатить своего долга, отдавался въ 
рабство кредитору. По Русской Правда и даже по Су
дебнику 1оанна III, несостоятельный должникъ, нри- 
шедпий въ несостоятельность по своей вшгЬ, чрезъ 
худое поведете, отдавался кредитору головою на про
дажу. Но въ этпхъ жестокихъ законахъ есть по край
ней м4рЬ та мысль, чтобы кредитора вознаградить ра
ботою отданиаго ему въ неволю человека, или выру
ченною чрезъ продажу его суммою. А существовали 
и таые законы, которые, безъ всякой подобной мысли, 
удовлетворяли одной только мстительности. Такъ въ 
древнемъ Риме несостоятельный должникъ отдавался 
кредпторамъ, которые могли разрубать его тйло на 
части. По древнему норвежскому закону должникъ, 
который не хогЬлъ работать и когораго родствен
ники не хотЬли выкупить, также дюгъ подвергнуться 
отр'Ьзашю части тСла, какой угодно кредитору. Въ Рос- 
сш существовалъ такъ называемый правёжъ, отмененный 
уже Петромъ I; должника разутаго приводили къ судной 
избе и били но голой ноге прутомъ, во время заседа- 
Н1Я судей, до техъ поръ пока они разъезжались. Эти 
варварские законы могутъ быть объяснены только об
щею жестокоспю тогдашнихъ нравовъ и уголовнаго 
кодекса, который на смертную казнь смотрЬлъ какъ на 
довольно обыкновенное наказате и для усилешя его нахо
дил ъ необходимымъ колесовате и разный друпя муки.

Со смягчетемъ нравовъ и уничтожетемъ невольни
чества, законы о займахъ должны были измениться, и 
действительно появилось, въ случае несостоятельности 
должника, тюремное заключеше вместо казни и отдачи 
головою, допущены были отсрочки платежа въ нзвЬст- 
ныхъ обстоятельствахъ и постановляемы были даже
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обшдя разсрочки для всЬхъ должниковъ въ государстве. 
Это было въ то время, когда отдача денегъ взаемъ 
считалась промысломъ нечестнымъ, такъ что взяНе 
процентовъ воспрещалось по закону. Должникъ ирнвле- 
калъ къ себе общую симиатно, а кредигоръ напротивъ 
возбуждалъ протнвъ себя общественное мнете, и тог
да-то стали возставать протнвъ лпчнаго заключешя за 
долги.

Док. Миль, который разсмотр-Ьлъ этотъ предметъ съ 
свонмъ обычнымъ безпрнстрастхемъ, справедливо ска- 
залъ (*), что модная гуманность нашего Бремени, одно
сторонне увлекаясь одною только мыслш, перешла въ 
этомъ, какъ п н'Ькоторыхъ другихъ случаяхъ, въ силь
ное иротнвод'Ьйствхе прежней строгости, какъ будто бы 
растерять, или расточить имущество другаго можетъ 
доставлять особенное право на снисхождеше. ПослЬ- 
дуемъ за этимъ руководителемъ и осмелимся вместе съ 
ншчъ сказать истину, хотя бы это должно было привлечь 
на насъ упреки со стороны гЬхъ гумапныхъ мыслителей, 
для которыхъ невозможно ставить драгоценную свободу 
человека на равне съ презреннымъ маталломъ, и которые 
потому находятъ весьма естественнымъ, если заимодатель 
теряетъ свою собственность отъ неплатежа долговъ. Глав
ное возражеше противъ лпчнаго задержания несостоятель- 
ныхъ состоитъ въ томъ, что настоящею дблш  въ слу
чае несостоятельности, должно быть открьте всего 
имущества, имъ иринадлежащаго, съ темъ чтобъ имуще
ство это въ целости пошло на возможное удовлетворе- 
ше кредитора; личное же задержаше несостоятельнаго 
въ этнхъ видахъ совершенно безполезно. Но съ этимъ 
нельзя согласиться, ибо всякш доляшнкъ, зная, что за 
неплатежъ долговъ онъ подвергнется личному задержа-

(*) Гппслр1св о! роШса! есопоту. ЬопЛоп. 1857, уо1. 11, р. 497.



—  249 —

нно, скорее выдастъ принадлежащая ему деньги и дру- 
пя ценности, чймъ тогда, когда онъ, признанный не 
состоятельныму т’Ьмъ самымъ освобожденъ будетъ отъ 
всякой ответственности. Да и на какомъ осиован1и не 
подвергать этой отвйтсвенностн человека, который на 
занятыя деньги велъ расточительный образъ жизни, или 
лустнлъ пхъ въ какья нибудь отважныя снекуляцш? Это 
есть самое безразсудное и безсовйстное злоунотребленье 
доверья, которое не должно остаться безнаказаннымъ. 
Англия славится коммерческою честностью, однакоже по 
мненью лицу который на опыте и по долгу службы 
близко знаютъ банкротства, тамъ на 9 банкротству 
нронсшедшпхъ отъ безразсудства пли злонамеренности, 
едва-ли одно можно действительно приписать несчастно. 
Что же сказать о другихъ странахъ, въ которыхъ об
щественная нравственность стонтъ гораздо ниже, чймъ 
въ Англьи? Итакъ на личное задержанье надо смотреть 
не въ отношенья только къ открытью имущества, пры- 
надлежащаго несостоятельному, хотя^ ьь въ этомъ от
ношены оно весьма не безполезььо. Личное задержанье, 
кромЬ того, есть справедливое возмездье закона за ыро- 
ступокъ, подрываьошдй кредптъ ы потому ыротпвььый 
общественнымъ выгодамъ, который законъ нризванъ 
охранять н поддерживать. Заключенье, къ которому мы 
приходпмъ, состонтъ однакоже не въ тому чтобы вся- 
каго несостоятельнаго безразлично лишать свободы; 
оно состоптъ въ том у чтобьь въ случай открывшейся 
несостоятельности разсматривать причины, который 
произвели ее. Несостоятельность, ироысьнедшая отъ не
счастья, нмеетъ право на всеобщую сымыатььо ы можетъ 
освобождать отъ всякаго дальнейшаго нреслйдованья. 
Но несостоятельность, происшедшая по собственной 
воле должника, отъ его безразсудства, или злонамерен
ности, должна понести справедливое воздаянье закона.
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Въ Русскомъ кодексе несостоятельность лнцъ нсторго- 
ваго класса разделяется на несчастную, неосторожную 
п злостную и, сообразно съ этимъ, должникъ освобож
дается отъ ответственности, или подвергается содержа
ние подъ караулоыъ и даже уголовному наказашю. 
Лица торговаго класса могутъ впасть также въ несча
стную несостоятельность, или же въ неосторожную 
(простое банкротство) и подложную (злонамеренное бан
кротство). Свойства несостоятельности н личныя ея 
носледств1я определяются судомъ но окончаши дела 
(торговый уставъ, ст. 1860— 1863). Французскш ком
мерчески кодексъ прннпмаетъ теже категории торговой 
несостоятельности (ГаШВе, ЪанциегоЩе 81шр1е е! Ггаи- 
сШеизе). Но въ немъ съ точностш обозначены при
знаки, которые оиределяютъ родъ несостоятельности. 
Такъ бапкротъ объявляется простымъ въ 'гЬхъ слу- 
чаяхъ, когда его домашже расходы, которые онъ дол- 
женъ вносить помесячно въ книгу, признаны неуме
ренными; если окажется, что онъ пронгралъ болышя 
суммы въ пгру, или операцш, чисто азартный; если не 
смотря на то, что активъ его былъ 25 процентами 
ниже прибыли, онъ делалъ значительный суммы и проч. 
Въ наказаше назначается содержаше въ тюрьме, а въ 
случае злон^мереннаго банкротства даже отдача въ 
работы.

Ещ е одинъ доводъ въ пользу ослаблешя законовъ о 
займахъ состоитъ въ томъ, что кредитъ поощряетъ пз- 
лишше расходы, ибо даетъ возможность доставать 
деньги п тратить ихъ на предметы ненужные. Итакъ 
будтобы въ вндахъ частной и государственной пользы 
кредитъ долженъ быть ограничиваемъ и снисхождеше, ока
зываемое должнику противъ кредитора, вполне соот- 
ветствуетъ этимъ видамъ. Действительно, кредитъ мо- 
жетъ иногда приносить вредный послЬдств1я— это мечъ
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обоюдуострый, который можетъ быть обращ ает, во 
зло. Но онъ же прпносптъ и огромную, безъ всякаго 
сравнешя высшую, обширнейшую пользу, какъ о томъ 
будетъ говорено въ слЬдующемъ параграфе. Растороп
ному и сметливому ремесленнику п торговцу часто не- 
достаетъ однихъ только денегъ, чтобы распространить 
кругъ своей деятельности п составить состояше: кре- 
дитъ оказываетъ въ такомъ случае важное пособ1е. 
Правда, что небогатые люди, увлекаясь легкостпо кре
дита, могутъ делать расходы п свыше средствъ, если 
имъ вЬрятъ въ долгъ по лавкамъ со съестными нрипа- 
сами и одеждою; это заиутываетъ ихъ иногда въ такое 
крайнее положеше, пзъ котораго выдтп нмъ нельзя 
безъ окончательнаго разорешя. Въ ВестФалиТ жиды 
составляютъ истинное бедств1е для крестьянъ: они 
даютъ имъ въ долгъ разное тряпье, долго послЬ того 
не являются, а наконецъ ирнстаютъ съ длиннымъ сче- 
томъ, въ уплату котораго берутъ у крестьянина по
следнюю скотину, хлЬбъ, все, что попадется, и снова 
навизываютъ какой нибудь вздоръ, такъ что крестья- 
нпнъ все-таки у ннхъ остается въ долгу. По общему 
мнение, у иасъ въ Западныхъ губершяхъ, жиды, кре
дитуя по немногу крестьянамъ, также ихъ разоряютъ. 
Эта искусственная тактика и оболыцсше беднаго чело
века, который съ легкостпо попадаетъ въ разставленныя 
ему сети плутовства, конечно недолжны быть поощряе
мы закономъ. Потому полезно было бы для долговъ, ко
торые вознпкаютъ чрезъ покупку разныхъ иредметовъ 
потреблешя, назначить короткш срокъ, по нстеченш 
котораго взыскаше не должно бы допускаться; особен
но это полезно въ техъ  местахъ, где распространенъ 
предательски! кредпгь, выше нами описанный. Тогда 
запмобратели не могли бы приходить въ такое продол
жительное усыплеше, а опом нились  бы прение, пока



— 252

еще есть возможность спасти свое достояшс. Напрасно 
также заимобрателя, который долгент, уступить свою 
движимость для нйкотораго удовлетворешя кредитора, 
лишать орудш производства п чрезъто ставить его внй 
возможности поправиться и понемногу уплатить долги. 
Даже личное задержание въ случай малыхъ долговъ, 
лежащнхъ на бйдномъ человйкй, мало принесетъ пользы, 
ибо потеря свободы лишитъ его способовъ свонмъ тру- 
домъ поправить дйла и расплатиться честнымъ обра- 
зомъ. Да если такпхъ долговъ но заборамъ разныхъ 
вещей и будетъ менйе, такъ какъ законы не охраняютъ 
со всею строгостпо интересовъ заимодателей, то тймъ 
лучше. Всякш будетъ чаще покупать на наличный день
ги и рйже будетъ дйлать безразсудные расходы, не по
лучая въ долгъ вещей, безъ которыхъ можно легко 
обойтись. Сокращеше такого кредита не только не прп- 
ыесетъ вреда обществу, а напротнвъ будетъ для него 
весьма полезно, поддерживая порядокъ въ семейныхъ 
расходахъ и сохраняя въ нихъ собственность отъ за
держания въ пользу недобросовйстныхъ креднторовъ.

§ 94. Кредитъ доставляетъ въ распоряжеше заимо- 
брателя капиталы, между тймъ какъ креднгоръ, сдй- 
лавшш ссуду, получаетъ въ обезиечеше документъ, ко
торый ему приносить проценты, и который, въ случай 
нужды въ деньгахъ, онъ можетъ продать. Это засга- 
вляетъ пйкоторыхъ принимать, что кредитъ удвоиваегъ 
капиталы, или творптъ капиталы совсймъ новые, и тймъ 
успливаетъ производительные способы общества. Правда, 
кредитъ служитъ иоводомъ къ появленто заеыныхъ до- 
кументовъ, которые почитаются капиталами. Занятый ка- 
питалъ, иерсшедшш къ должнику, остается въ обще- 
ствй; а рядомъ съ этимъ капиталомъ появляется дру
гой въ видй кредитнаго документа, и кажется будто 
бы опъ удвопваетъ массу производительныхъ средствъ.
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Но это совершенно ошибочно: кредитный документъ 
можетъ считаться капиталом!, только для частнаго че
ловека, а не для государства. Ибо частный человек!, 
действительно можетъ на него прюбрЬсти деньги или 
другой какой нибудь предметъ; но для общества чрезъ 
такое пршбретоше п переходъ каппталовъ отъ одного 
лица къ другому совокупное количество пхъ никакъ не 
увеличивается. Кредитный документъ никакъ не можетъ 
быть поставленъ наравне съ настоящими народными 
капиталами, состоящими въ здашяхъ, орууйяхъ, мате- 
р1алахъ н съЬстныхъ запасахъ. Онъ только даетъ право 
на получеше тЬхъ каппталовъ, которые уже суще- 
ствуютъ въ народе. Только те кредитные документы, 
которые имеются на подданныхъ и на правительства 
другнхъ государству могутъ, чрезъ уплату но нпмъ, 
привлечь въ страну новые товары и новыя средства 
къ производству, а потому могутъ считаться капита- 
ломъ не только въ частномъ, но и пародо-хозяйствен- 
номъ смысле.

Итакъ, разсматрпваемый съ этой точки зрешя, кре- 
днтъ не имеетъ какой нибудь творческой силы, а пере- 
даетъ только существующая уже средства, или капи
талы, въ распоряжеше отъ однихъ лпцъ къ другимъ. 
Но этнмъ онъ оказываетъ большую услугу народному 
хозяйству .и производству. Ибо 1) въ госзтдарстве есть 
много лпцъ, малоспособныхъ, или п совсЬмъ неспо- 
собныхъ управлять свонмъ имуществом!,. Сюда отно
сятся больные, сумасшедние, престарелые, дети, лица 
обязанныя государственною службою и пр. Безъ кре
дита ихъ денегкные и вешне друпе капиталы должны 
были бы оставаться въ бездействш и безъ всякой 
пользы для общества, а кредитъ даетъ возможность 
капиталы эти поместить съ выгодою для частныхъ лю
дей, которые получаютъ за инхъ проценты, и съ вы
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годою для народа, въ которомъ появляются новые пред
меты на потреблеше или для производства. 2) Многие 
способные и деятельные люди не могугь иногда извле
кать изъ своихъ познанш и свойствъ всей надлежащей 
пользы н приносить ее вполне обществ\г, за недостаткомъ 
капитала. Основаше какого нибудь предщняпя требуетъ 
разныхъ средствъ; пхъ иедостатокъ лпшаетъ человека 
возможности сделаться главою заведешя, для чего онъ 
находптъ въ себе достаточно умственныхъ и нравствен- 
ныхъ условш. Тогда кредптъ оказываетъ весьма важ
ную услугу и частному лицу, которое съ его помощпо 
можетъ улучшить свой матергальвый бытъ, и обществу", 
въ которомъ появятся новыя полезный предпр1ят1я. 
Можно сказать, что если кредптъ даетъ возможность 
извлекать пользу изъ всЬхъ те.хъ капнталовъ въ наро
де, которые безъ него лежали бы въ бездействш и 
безплодно; то онъ даетъ также возможность извлекать 
пользу и изъ всехъ техъ  человеческпхъ силъ, которыя 
безъ него оставались бы въ праздности. 3) Правда, что 
кредптъ прямо и самъ собою не творптъ новыхъ ка- 
шугаловъ; однакожъ косвеннымъ образомъ онъ весьма 
способствуетъ къ нхъ образованно. Еслибъ человЬкъ 
не тгЬлъ возможности отдавать на кредптъ своихъ 
запасовъ, то онъ нхъ дЬлалъ бы только въ томъ огра- 
ниченномъ размерь, чтобъ обезпечить свое собственное 
сухцествоваше и деятельность. Но кредптъ расшнряетъ 
его горизонтъ; онъ открываетъ для его запасовъ но
выя помещения и поощряетъ въ немъ духъ бережли
вости приманкою выгодъ за каниталъ, отданный въ 
ссуду. Такимъ образомъ кредптъ, развивая въ народе 
расположеше къ экономш въ раеходахъ и отклады- 
вашю запасовъ, содействуетъ къ образованно и поя
вление въ обществе капнталовъ. 4) Разные кредитные 
зиаки, какъ банковые билеты, отчасти векселя и даже
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ф о н д ы , акцш, могутъ въ торговл-Ь заменять наличный 
деньги. Это доставитъ некоторую выгоду народу, ибо 
употреблеше звонкой монеты причнняетъ потери, ко
торый, при хожденш креднтныхъ знаковъ, могутъ быть 
въ известной степени предупреждены, какъ: расходъ на 
чеканку монеты; утрата отъ иепредвпдЬнныхъ обстоя- 
тельствъ— пожара и потоплешя; потеря на процентахъ 
съ капитала, завязаннаго въ металл!;, обращенномъ на 
монету; потеря отъ того, что монета чрезъ хождеше 
обтирается и пр.

Впрочемъ полезныя дгЬйств1я кредита, о которомъ мы 
говорили, оказывается только на тгЬхъ капиталахъ, ко
торые отдаются въ ссуду для промышленныхъ цЬлей. 
Но нельзя сказать, что кредптъ, даваемый покупате- 
лямъ въ магазинахъ п лавкахъ, пмйетъ гЬже благо
творный последствия для народной экономик Конечно, 
съ частной точки зрЬшя, н этотъ кредитъ, если только 
произошла точная уплата, выгоденъ, ибо продавецъ 
чрезъ него пом-Ьщаетъ свой товаръ и получаетъ обык
новенную, рыночную прибыль. Но для общества было бы 
выгоднее, еслибъ продавецъ выручалътотчасъ наличный 
деньги. Положимъ, что онъ получаетъ чрезъ годъ 1000р. 
отъ своего покупателя, въ уплату по забору имъ раз- 
наго товара. Значитъ, тысяча рублей, въ течете этого 
времени оставалась безъ пользы для производства и 
для рабочаго класса. Между гЬмъ какъ при платеж'Ь 
наличными деньгами, торгующий тотчасъ бы пустилъ 
тысячу рублей въ оборотъ, сд'Ьлалъ бы заказъ това- 
ровъ и доставплъ бы заработокъ мастеровому классу 
народа.

Мы старались въ общихъ чертахъ иредставить отно- 
шеше кредита къ народной экономш. Покажемъ теперь, 
въ какпхъ разлпчныхъ Формахъ онъ обнарз'живается,
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п пм'Ьютъ лп Формы эти какое нибудь особенное д’Ьй- 
ств1е на спросъ и производство товаровъ.

§ 95. Самый простой, элементарный вндъ, которому 
можетъ подать поводъ кредитная сделка, есть росписка. 
Если торгующш покупаетъ товаръ не на наличный 
деньги, а съ обязанностпо заплатить условную цЬну, 
но наступлешн пзвЬстнаго срока; то опъ, въ обезпече- 
ше продавца, выдаетъ ему на себя роспнску. Эга рос
писка можетъ быть посредствомъ уступочной надписи 
передана въ собственность другому лицу, отъ этого же 
третьему и такъ далее, пока наконецъ посл'Ьднш прш- 
бретатель предъявитъ ее съ требовашемъ по ней пла
тежа и получитъ следующую ему по ней сумму.

Росппски выдаются торгующими на самого себя и съ 
обязанностш платеж,а въ томъ же мЬсгЬ. Но есть та- 
к1я кредитный бумаги, которыя содержатъ поручеше 
постороннему лицу, притомъ живущему въ другомъ 
м'Ьст'Ь, заплатить известную сумму въ пользу предъяви
теля. Таыя бумаги называются переводными письмами, 
или векселями (1е11ге <1е сЬап^е) отъ нймецкаго слова 
ЛУес118е1— перемена, ибо по нимъ въ самомъ д'Ьл'Ь можно 
перевести свой долгъ пзъ одного места въ другое, или 
съ одного лица на другое. ГГоложимъ, что А имЬетъ 
заплатить въ другомъ городе, и даже въ другомъ го
сударстве, 1000 рублей лицу В. Но вместо того, 
чтобы ему переслать эту сумму наличными деньгами, 
подвергаться риску, или нести напрасно Фрахтовые и 
страховые расходы, онъ предпочитаетъ купить за из
вестную ценность у С вексель, которымъ С нору- 
чаетъ своему должнику Д, живущему въ упомянутомъ 
городЬ, или государстве, заплатить должную ему сумму, 
тоже 1000 рублей, въ пользу В. Въ этомъ обороте 
А переводптъ съ себя долгъ на Д. который вместо него 
заплатить его заимодавцу В. Совершая такой оборотъ
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лица эти получаюгь особый нанменовашя: А, который 
переводитъ съ себя долгъ, или который покуиаетъ век
сель и передаетъ, ремиттируетъ должную по немъ цен
ность, есть переводитель, ремиттентъ; С, который вы- 
даетъ, или трассируетъ вексель, есть трассанта, вексе- 
ледавецъ; В, который получаютъ вексель вм'1'.сто долж- 
жной ему суммы и предъявляетъ его съ требовашемъ 
платежа есть предъявитель; а Д, который производить 
по векселю платежъ, есть плателыцпкъ, пли трассатъ. 
А такъ какъ прежде платежа вексель можетъ быть 
предъявленъ трассату съ гЬмъ, чтобы онъ принялъ на 
себя уплату, пли отказался; то въ случае припятгя на
зывается онъ акцентантомъ.

Если вексель остается у предъявителя до пстечешя 
срока, то онъ не заменяетъ звонкой монеты, а только 
причиняетъ отсрочку платежа. Но если предъявитель 
уступ'аетъ свое право получетя суммы новому лицу 
посредствомъ передаточной надписи (индоссировка), то 
вексель идетъ вместо денегъ и заменяетъ пхъ столько 
разъ, сколько онъ 63’детъ уступленъ, или индоссирована

Такъ какъ векселя выдаются въ следств1е торговой 
сделки, то они легко принимаются въ платежахъ, осо
бенно если лица, з7частвовавипя въ сделке, известны 
въ торговле съ хорошей стороны. Такой пр!емъ осно- 
ванъ на томъ простомъ соображенш, что человекъ по
веривший собственный товаръ пли деньги подъ вексель, 
немогъ ошибиться, по крайней мере въ обыкповенныхъ 
случаяхъ, и что кто иолучилъ товаръ, или деньги, тотъ 
съумеетъ ими съ выгодою воспользоваться и будетъ пмбть 
возможность честно расквитаться. Когда же вексель, 
кроме того, пмЬетъ еще передаточную надпись, то 
благонадежность его возвышается еще более, ибо вся- 
шй нпдоссаторъ, въ случае не платежа но его надписи, 
отвечствуетъ свопмъ пмуществомъ. Такимъ образомъ,

17
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при ручательстве многихъ лпцъ, солидарно ответствую* 
щихъ другъ за друга, вексель безъ затруднешя прини
мается въ платежах!).

Этимъ векселямъ, которые выдаются по д-Мствитель- 
нымъ торговымъ д'Ьламъ, противопоставляются такъ 
называемые Фиктивные векселя, рар1ег с1е сотрЫ запсе 
франдузовъ, ассотосЫлоп ЫИз англичанъ. Если какой 
нибудь коммерчески! домъ А выдаетъ вексель на другой 
домъ В, безъ всякаго предшествовавшаго торговаго 
дела, и этотъ вексель акцептируется, за тЬмъ домъ В 
съ своей стороны также выдаетъ вексель на А; то 
таые векселя, не основанные на торговыхъ оборотахъ, 
а возникавшие только по обоюдному согласно и изъ 
взаимнаго угождешя, называются ф и к т и в н ы м и . Очевидно, 
что они не могутъ доставлять такого обезпечешя вла
дельцам^ къ которымъ они могутъ поступить, какъ 
векселя настоящее и реальные. Они не могутъ быть 
столь верны, не имЬя прочнаго коммерческаго основашя 
и показывая въ лицахъ, ими обязывающихся, располо- 
жеше къ риску и желаше обогатиться спекулящями. При 
томъ векселя эти составляются нйкоторымъ образомъ 
посредствомъ обмана; въ нихъ помещается обыкновен
ная Формула, что ценность получена въ деньгахъ, или 
товарахъ, а на дЬлЬ этого нетъ.

Гораздо более векселей могутъ служить банковые 
билеты для замены денегъ. Билеты эти у насъ въ Рос- 
сш неизвестны. Они выдаются частными банками съ 
услов1емъ ихъ обменять на наличный деньги немедленно 
по предъявлен™. Это услов1е доставляетъ имъ удобное 
хождеше, разумеется, когда есть въ публике убеждение, 
что банкъ будетъ верно исполнять принятую имъ обя
занность размена. Билеты тогда принимаются изъ рукъ 
въ руки по всемъ платежамъ и заменяютъ деньги до 
тРхъ поръ, пока не будутъ представлены въ кассу банка
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для обращешя ихъ въ монету, пли для реализацш. А какъ 
билеты представляются въ кассу р!дко, въ чемъ удосто- 
В’Ьряетъ опытъ; то они долго могутъ обращаться п въ 
теченш этого времени заменять значительное количество 
звонкой монеты. Обращеше этихъ билетовъ въ Англш 
есть одна пзъ причинъ, почему тамъ пм!ется несрав
ненно мен!е звонкой монеты, относительно производи- 
мыхъ торговыхъ д!лъ, ч!мъ въ другихъ государствахъ.

Сюда же мы отнесемъ употреблеше чековъ, которые 
нзъ Англш распространяются теперь и въ другая го
сударства. Въ Англш, преимущественно же въ Лондо
на, купечество находптъ, что держать у себя дома кассу 
пе только можетъ быть опасно, но что, кром! того, 
производить самому платежи и получать деньги, хло
потливо и убыточно, ибо надобно содержать для того 
особыхъ дов'Ьренныхъ лицъ и вести обширное счетовод
ство; и все — таки невозможно будетъ избежать оши- 
бокъ при выдач!, и щлем! депегъ. Потому купцы пм Ьютъ 
текушде счеты у банкировъ, ироизводягъ чрезъ нихъ 
вс! платежи и имъ поручаютъ пргемъ вс!хъ  платимыхъ 
суммъ. Для того они нолучаютъ отъ банкировъ три 
книжки: въ одну (зНр Ьоок) вписываются в с! ихъ 
взносы банкиру, нли переводы для нолучешя денегъ, 
другая (с11е^ие Ьоок) содержитъ въ себ ! чеки, то есть 
листки, которые выркзываются изъ книжки и на кото- 
рыхъ пишется распоряжеше о выдач! предъявителю 
изв'Ьстпой суммы; третья (разз Ьоок) заключаетъ въ себ !  
кошю съ текущаго счета по ежедневнымъ оборотамъ. 
Такимъ образомъ купецъ, оставляя у себя кошю со 
вс!хъ  распоряжешй по получешямъ и платежамъ, дру
гими словами но кредиту и дебету, имЬетъ возможность 
непрерывной повЬрки своего текущаго счета у банкира. 
Чеки теперь такъ распространились, что ихъ упогре-
бляютъ не только оптовые торговцы, но даже лавочники,

*
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если ихъ оборотъ достпгаетъ некоторой важности. Звон
кая монета и банковые билеты выдаются разве только 
отъ потребителей лавочнпкамъ по забору у ннхъ разнаго 
товара, или отъ нанимателей рабочему классу и слу- 
гамъ, и то въ такомъ случай, когда платимыя суммы 
не велики. Это сосредоточеже денежной части у бан- 
кировъ сделало ихъ какъ бы кассирами Лондонскихъ 
купцевъ и даже другихъ частныхъ людей. Но самые 
платежи производятся не наличными деньгами, а глав- 
нЬйшимъ образомъ чрезъ взаимный обм'Ьнъ чековъ при- 
кащикамп банкнрскихъ домовъ. Мы видели уже прежде 
(§ 80), какъ это происходить и какъ громадны резуль
таты, лропстекаюшде отъ обмена чековъ.

§ 96. Объяснивъ сущность кредитныхъ знаковъ, мы 
возвращаемся теперь къ объяснешю ихъ д'ййсттпя на 
разныя хозяйственный явлешя, какъ спросъ товаровъ, 
Ц'Ъна нхъ и состояше производства. Белый видитъ, что 
кредитные знаки, какъ векселя, банковые билеты и пр. 
даютъ возможность распространять спросъ на товары 
и тймъ самымъ поднимать нхъ д'Г.ну. Тоже самое дей
с т в  на цЬну можегъ иметь такъ называемый книж
ный кредитъ, который состоитъ въ томъ, что купече- 
си е дома доставляютъ другъ другу въ долгъ товары, 
вносятъ ихъ кредитомъ, въ свои книги, н по нстечеши 
нзвЬстнаго срока считаются между собою, покрывая 
отосланные товары полученными и доплачивая только 
разницу деньгами, или другими ценностями. Итакъ на 
возвышеже щйнъ товаровъ имЬетъ в.пяще употреблеше 
кредитныхъ знаковъ и отпускъ товаровъ въ долгъ. А 
чтобъ выразить это более общею Формулою, скажемъ, 
что на возвышеше цТнъ дййствуетъ вообще кредитъ.

Это ноложеше вновь разъясняетъ экономическую тео
рему, но которой цЬна товаровъ завпеитъ огъ спроса. 
Излагая учеще о деньгахъ, мы видели, что увеличено
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въ оборот^ ихъ количества распространяем спросъ на 
товары и поднимаем ихъ цйну. Тоже самое утверж- 
даемъ мы теперь о креднгй: расшнреше кредита уве
личиваем спросъ и поднимаем цйну, а сж апе кредита 
иропзводптъ противный явлешя.

Въ новййппя времена расширеше кредита и вскоре 
следующее за тймъ, сжатие его, часто производили ком- 
мерчесше кризисы, то есть такое болезненное состои
т е  рынка, что значительное число купцевъ и торгов- 
цевъ нриходятъ въ затруднеше относительно нсполнешя 
своихъ обязательству или по крайней мйрй опасаются 
прпдтп въ подобное затруднение. Посмотрпмъ, какъ опи
сы ваем ХОДЪ кризнсовъ ЯНГЛШСШЙ экономить Дж. Ст. 
Милль, который могъ панлучше ихъ наблюдать, потому 
что Англия есть настоящее ихъ отечество. (*) Есть раз
ный обстоятельства, который могутъ возбудить спеку
ляций, то есть закупку товара большими массами, въ 
виду ихъ вздорожашя. Эти обстоятельства могутъ быть 
иолптичесшя— война, или миръ, изъ которыхъ первая мо
ж е м  поднять цйну нйкоторыхъ заграннчныхъ товаровъ, 
чрезъ прекращение ихъ подвоза, а вторый поднять цйну 
нйкоторыхъ отиускныхъ товаровъ чрезъ возобновлеше 
ихъ отпуска. Эти обстоятельства могутъ быть и есте
ственный, какъ частые дожди, или напротивъ слпшкомъ 
Р'йдкте дожди: и гй и друпе производятъ опасеше, что 
жатва будетъ неудовлетворительна, и хл-йбъ, или дру- 
п е  сельсие продукты, иодорожаютъ. Въ такихъ обсто- 
ятельствахъ купцы-спекуляторы закупаютъ товары и 
если разсчеты ихъ были правильны, то въ скоромъ вре
мени они составляютъ больппя состояшя. Значительныя 
выгоды, полученныя некоторыми счастливцами, привле- 
каютъ вновь другпхъ подражателей, спекуляция растем

(*) Р п п а р 1 е з  оГ ро!Шса1 с с о п о т у , 4 ей. И . 55.
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и переходить далеко за вероятные пред-Ьлы, у которыхъ 
она должна была-бы остановиться но приблизительнымъ 
разсчетамъ. Она распространяется даже на таше товары, 
для которыхъ предполагать поднятие цгЬнъ н-Ьть ника- 
кпхъ вЪроятныхъ причинъ: до такой степени спекуля
тивное настроеше овладеваетъ гуЬлымъ рынкомъ. Все, 
кого коснется эта болезнь времени, расположены брать, 
или давать въ креднтъ, какъ можно более. Такъ въ 
знаменитый по развитию спекуляции 1825 годъ п после 
того, въ друпе годы текущаго столетия, значительно 
поднялась въ Англш ц’Ьна на мноше изъ важн’Мшихъ 
товаровъ. Но после такого вздорожашя, бол'Ье, или 
мен'Ье общаго, наступаетъ реакщя и ц-Ьны начннаютъ 
понижаться, сначала, моясетъ быть, только отъ того, 
что некоторые спекуляторы начинаютъ уже продавать 
товары для выручки ожндаемыхъ барышей. Въ послед
ствии ц'1,ны падаютъ гораздо ниже той величины, съ ко
торой ошЬ начали возвышаться, или той, которая должна 
была бы образоваться по отношение предложешя и 
спроса товаровъ. Ибо какъ прежде было легко полу
чить почти неограниченный кредитъ, когда ц1 .ны росли 
и всякш, казалось, наживаетъ себе состояше; такъ те
перь, когда всяк1Й кажется должепъ потерять, а мпопе 
действительно уя-:е разорились, делается труднымъ для 
самыхъ солидныхъ торговыхъ домовъ получать обычный 
кредитъ, которьшъ они постоянно пользовались и безъ 
котораго имъ нельзя обойтись. Эта безкредптность уве
личивается еще отъ того, что торгуюшде имеютъ обя
зательства, которыя имъ предлежнтъ исполнить, а такъ 
какъ они не уверены, что будутъ въ свое время рас
полагать частш платежныхъ средствъ, которыя они до
верили бы другнмъ, то и пе даютъ наличныхъ денегъ, 
равно какъ не отсрочиваютъ свопхъ взъпсканш. Приба- 
вимъ къ этому паническш страхъ, столь же безразсуд-
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ный, какъ прежнш излишшй кредита.. Въ такомъ поло
жены вещей деньги занимаются за самые высокие про
центы, а товары продаются по самымъ низкими- цЪнамъ, 
лишь бы выручить деньги для необходимыхъ платежей. 
Вотъ какъ развивается кризисъ, въ течете котораго 
цЬны падаютъ ниже обыкновенныхъ пред'Ьловъ, точно 
какъ въ предшествовавши! нерюдъ спекуляцш они воз
растали гораздо выше изЛ>. Оба эти явлешя, и вздоро- 
жаше и понижете цЬнъ, нронсходятъ не отъ какихъ 
нибудь денежныхъ обстоятельствъ, а отъ состояшя кре
дита,— отъ неумЬреннаго расшнрешя его въ первомъ пе- 
рлодВ, предшествующаго необычайному сгЬсненш его 
въ посл-Ьднемъ. Впрочемъ, Дж. Ст. Милль зам'йчаетъ, 
что сгЬснеше кредита, которое собственно составляетъ 
характеристичную черту коммерческаго кризиса, можетъ 
произойти и само собою, а не вслЬдъ за расшире- 
тем ъ кредита. 'Гакъ это было въ 184-7 году, когда не 
было ни чрезмЬрныхъ снекуляцш, исключая на акцш 
желЬзныхъ дорогъ, ни чрезмВрнаго расшпретя кредита. 
Въ этомъ году появилось нисколько обстоятельствъ, ко
торый отвлекли отъ рынка капиталы, обыкновенно его 
пнтаюшде, именно— значительные заграничные платежи по 
случаю вздорожатя хлопчатой бумаги и огромнаго вво
за хлЬба, и больппе взносы но акщямъ жел-Ьзныхъ до
рогъ п по займамъ компашямн желйзныхъ дорогъ. Итакъ, 
съ одной стороны но случаю этихъ взыосовъ, оборотный 
капиталъ, обыкновенно предлагаемый въ ссуду, умень
шился, ибо онъ былъ превращенъ въ постоянный и 
чрезъ то сд-Ьлался неспособнымъ для пом’Ьщешя въ займы, 
съ другой стороны требовате на капиталъ, для разныхъ 
платежей, усилилось. Это стечете уменьшеннаго предло- 
ж етя  капиталовъ и усплеинаго на нихъ спроса, значи
тельно подняло процентъ но займамъ и сделало займы 
возможными разв^ только подъ верные залоги. НЬко-



— 264 —

торые коммерческие дома, не находя кредита, не могли 
болБе держаться а должны были прекратить платежи, 
а разореше ихъ гибельно отозвалось на дЬлахъ дру- 
гихъ Фнрмъ, которыя находились съ ними въ сноше-г 
шяхъ н продавали имъ въ кредитъ на сроки. Уже по
являлось было всеобщее недов’Ьрхе, кредитъ на рынк'Ь 
угрожали, также исчезнуть, какъ это было въ 1825 г., 
но временное нрекращеше силы Банковаго Устава дало 
д'Ьламъ другое лучшее направлеше.

Въ 1857 году коммерческий кризисъ развился снова 
во многихъ евронейскпхъ государствахъ. Такъ какъ вне- 
чатлЬшя отъ него были еще весьма свЬжи; то по слу
чаю затрудненш, оказавшихся въ торговлЬ Россш въ 
прошедшемъ году (1860) стали и у насъ говорить о 
кризис!;. Политико-экономическш комптетъ, состояний 
при С.-Петербургскомъ ГеограФическомъ обществ^, но- 
святилъ этому предмету нисколько зас'Ьданш, въ кото
рыя были приглашены негощаиты и банкиры По 
мнЬгию н-Ькоторыхъ практическихъ людей, затруднешя, 
ироисшедипя на нашемъ рынкЬ, не достигли такихъ раз- 
М'Ьровъ, какъ это бываетъ въ кризисахъ, да и не от
личаются т'Ьми признаками. Затруднешя эти имйютъ 
своимъ источникомъ недостатокъ мйновыхъ орудш, ко
торый обнаружился съ преобразовашемъ нашихъ кре- 
дитныхъ учреждешй, когда огромная масса банковыхъ 
билетовъ была извлечена изъ оборота. Между тЬмъ би_ 
леты эти были не только процентные бумаги, но вмЬсгЬ 
и платежный средства, такъ какъ ихъ можно было не
медленно реализировать, или получить по нимъ деньги въ 
банкахъ. Д рупе находили, что затруднешя нашего рынка (*)

(*) См. объ этихъ собрашяхъ отчеты секретаря комитета В. II. Безо
бразова, напечатанные въ журналахъ: Экономические Указатель и 
Вюкъ.



— 265 —

происходили вообще отъ недов,Ьр1Я, которое причинено 
было ожидашемъ н'Ькоторыхъ преобразовашй, именно 
прекращешя крепостной зависимости, также Финансо- 
вымъ ноложешемъ и убытками отъ колебашй курса бу- 
мажныхъ ценностей. Действительно, стойкость въ ц-Ь- 
нахъ на важнейшее товары нашего рынка п незначи
тельное поднятие учетнаго процента показываютъ, что 
у насъ не было кризиса, какъ последств1я спекуляцш. 
Но единодушное свидетельство торгующихъ несомнЬи- * 
но убеждаетъ, что затруднеше въ платежахъ точно су
ществовало. Оно едва-лп могло произойти отъ умень- 
шешя банковыхъ бплетовъ, которые прежде обраща
лись въ торговле наравнЬ съ денежными платежными 
средствами, ибо вместо бплетовъ появились друпя бу
мажный ценности, именно новые 5 °/0 билеты Гостущр- 
ственнаго банка, серш и 4 °/0 металлики. Скорее общее 
недове.р1е, возбужденное переходнымъ состояшемъ Рос
ши, могло оказать свое действие и затруднить учегъ 
векселей, выдаваемыхъ у насъ по привозу товаровъ, 
за которые наличными деньгами по большей части не 
платится. На внутреннемъ же рынке, именно на ярмар- 
кахъ, оказавшшся недостатокъ сбыта, могъ произойти 
но другой причине: промышленность после восточной 
войны возбуждена была общимъ настроешемъ къ дея
тельности и прогрессу. Къ этому присоединилось еще 
понижете процентовъ въ банкахъ, которое заставило 
извлечь изъ нихъ капиталы и пустить ихъ въ оборотъ. 
Огромная масса бумажныхъ денегъ въ свою очередь 
также усилила это промышленное движете, и такпмъ 
образомъ на ярмаркахъ появилось товаровъ гораздо 
более противъ прежннхъ летъ, такъ что они все не 
могли быть удобно распроданы. Все это показываетъ, 
что у насъ одновременно произошли различный затру- 
днешя, которыхъ причина заключалась не въ одномъ
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коммерческомъ кредигЬ, а въ разныхъ обстоятель
ств ахъ.

У насъ почта неизвестны чеки, а банковые билеты 
съ обязашюстйо размена не обращаются. Однако во
просы, возбужденные въ Англш, какъ ими, такъ п дру
гими кредитными знаками, относительно д'Ьйствхя ихъ 
на возвышеше щЬнъ товаровъ и на кризисы, такъ важны, 
что ихъ нельзя обойти безъ ущерба для полнаго эко- 

* номическаго знашя. Каше пзъ кредитныхъ знаковъ 
пм'Ьютъ наибольшее дЬйств1е на увеличеше спроса и 
цгЬнъ и на развиНе кризисовъ, или же всЬ они пм'Ьютъ 
равное значеше въ этомъ отношенш? Въ Англш одна 
школа прпппсываетъ особую важность банковымъ бп- 
летамъ, и это было главнейшею причиною, почему тамъ 
настаивали на ограиичеше законнымп постановлешями 
количества билетовъ, которое можетъ быть выпущено въ 
оборотъ. Посл-Ьдуемъ за объяснешями, который даетъ 
эта школа сравнительной важности каждаго изъ кредит
ныхъ средотвъ. Если кто ннбудь продаетъ другому на 
книжный кредитъ товары, то онъ не можетъ распро
странить своихъ оборотовъ пропорщонально должнымъ 
ему суммамъ по книгЬ. Но если онъ, въ обезпечеше 
своего долга, возьметъ вексель, то можетъ уже, про
порщонально съ его ц-Ьнноетш, увеличить свои обо
роты, ибо вексель онъ можетъ учесть у банкира и по
лучить деньги, пли же можетъ прямо имъ заплатить за 
полученный товаръ. Въ эгихъ обоихъ случаяхъ вексель 
представляетъ двоякое обезпечеше, такъ какъ онъ по- 
крытъ двумя подписями, первоначальнаго векселедателя 
и надписателя. Вексель не будетъ положенъ въ портфель 
коммерческаго дома для хранешя его до срока къ предъя
в л ен а; напротпвъ въ большинства случаевъ онъ 
перейдегъ нисколько разъ изъ рукъ въ руки и всякш 
разъ послужитъ къ учету, или платежу, то есть даетъ
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возможность распространить спросъ, или исполнить 
обязательство платежа. Но тоже самое лицо, которое 
увелпчиваегь свою способность покупать, имея въ сво- 
ихъ рукахъ вексель, еще более усиливаетъ способность 
эту, если нм'Ьетъ въ своемъ распоряжении банковый би- 
летъ, ибо билетъ будетъ удобно прннятъ всеми въ той 
местности, где действуешь банкъ, тогда какъ вексель 
будетъ принять только некоторыми, знающими тгЬхъ, 
чьи подписи на немъ значатся. Кроме т о г о , кто пла- 
титъ банковымъ билетомъ, того собственный кредитъ 
остается неприкосновеннымъ; а кто передаетъ съ над
писью находящейся у него вексель, того кредитъ умень
шается въ размере этого обязательства, вместе съ 
чемъ уменьшается и покупательная сила, которая обу
словливается не только наличными ценностями, но и 
кредптомъ. Приведя къ общему итогу все сказанпое о 
сравнительномъ значенш книжнаго кредита, векселя и 
банковаго билета, выходитъ, что кредитъ, оказанный 
кому нибудь по книге, даетъ происхождение только 
одной покупке; вексель можетъ дать начало неопреде
ленному числу покупокъ, ибо онъ можетъ послужить 
для платежа всякш разъ, какъ переходитъ изъ рукъ въ 
руки; наконецъ банковый билетъ можетъ иметь тоже 
самое значеше, притомъ не уменьшая покупательной 
способности каждаго еще на собственный кредитъ. Чемъ 
более разъ кредитное средство можетъ обратиться, тймъ 
болЬе оно можетъ распространять снросъ товаровъ и 
действовать на цЬну и кризисы. Это напоминаешь намъ 
начало, которое мы приняли относительно звонкой мо
неты ; мы видели, что монета действуетъ на цену также 
не однимъ своимъ количествомъ, но и обращаемости), 
то есть чпсломъ оборотовъ, для которыхъ она служить. 
Такимъ образомъ банковый билетъ, по своей большой
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обращаемости, можетъ болЬе увеличить спросъ и ц'Ьну, 
чЬмъ вексель, а особенно чЬмъ книжный кредитъ.

Однакоже «такты, приведенные знаменигымъ экономи- 
стомъ Тукомъ, доказываютъ, что банковый билетъ въ 
действительности не имЬетъ этого значения, а книжный 
кредитъ, напротивъ того, употребляется въ огромномъ 
размЬрЬ. Потому на практике умножеше банковых'ь 
бплетовъ и другихъ кредитныхъ знаковъ, въ большин
стве случаевъ, не сопутствуешь снекуляцш и не пи- 
таетъ ее. Покупки, въ перюдъ спекулящи, нроисходятъ 
на книжный кредитъ, такъ что купечество не имЬетъ 
никакой нужды обращаться въ банкъ и количество бан- 
ковыхъ бплетовъ этимъ путемъ въ оборот!; не усили
вается; къ тому н'Ьтъ никакого повода. ВнослЬдствш 
времени, правда, умножеше бплетовъ замечается, но 
это бываетъ уже тогда, какъ наступаютъ затруднешя 
въ сбытЬ и упадокъ цЬнъ, по какпмъ иибудь политпче- 
скимъ обстоятельствамъ, по случайиостямъ урожая п 
по другимъ неиредвидимостямъ, отъ которыхъ наличная 
масса заготовлеинаго товара оказалась превышающею 
мЬру потребности. Чтобъ не понести убытковъ отъ 
проасшедшаго упадка цЬнъ, спекуляторы должны крЬ- 
питься и не продаютъ закупленнаго товара, а между 
тЬмъ они сами должны удовлетворять сдЬланнымъ обяза- 
тельствамъ, для чего потребны платежные способы. Тогда 
они по необходимости обращаются за всиоможешемъ въ 
банки, которые выдаютъ билеты, и въ этотъ-то мо- 
ментъ ихъ количество въ народномъ обращены дей
ствительно увеличивается. Но очевидно, что это увели- 
чеше не пораждаетъ спекулящи н слЬдующаго за нею 
кризиса, а есть ея последствие и облегчаешь кризисъ, 
спасая нЬкоторыхъ отъ разорены.

Тук* разсказываетъ ходъ коммерческаго кризиса въ 
Англш въ 1839 году такъ: «Между первыми спекуля-



269 —

торами на повышеме ц'Ьны чаю, вследствие несогласия съ 
Китаемъ въ 1839 году, были мнопе лавочники п мелме 
чайные торговцы (*). Тогда было вообще въ торговомъ 
расположении заготовлять за одпнъ разъ такое количе
ство товаровъ, которое могло бы быть достаточно для 
удовлетворения потребителей на нисколько месяцевъ. 
Но некоторые торговцы, более пылйе въ свопхъ раз- 
счетахъ и болТе рискованые, воспользовались свопмъ 
кредптомъ у оптовыхъ и заграничныхъ купцевъ и на
купили товара гораздо более потребности, въ обычномъ 
ходе дЬлъ. Такъ какъ покупки въ первый разъ сделаны 
былп по наружности, а можетъ быть и въ действитель
ности, въ границахъ правильныхъ оборотовъ; то залога 
никакого не требовалось, хотя спекуляторы, известные 
за таковыхъ, обязываются внести залога по 2 Фунта 
ст. на цыбикъ, для покрытия разницы, могущей ока
заться въ цЬн'Ь до пстсчешя срока, который на этотъ 
товаръ составляетъ три месяца. Потому, тогда дела
лись закупки на болышя суммы, не издерживая ни ко
пейки нзъ наличнаго капитала, а барышъ, который до
ставался чрезъ распроджу части товара, давалъ воз
можность вносить залогъ по дальнЬйшимъ оборотамъ, 
если таковый требовался, именно въ тТ>хъ случаяхъ, 
когда величина заготовлений возбуждала подозрение. 
Такъ продолжалась спекулящя при возвышающейся цЬне 
(100  на сто и даже болТе) почти до окончания срока, 
и если бы въ этотъ моментъ оправдались опасения, что 
подвозъ будетъ ирекращенъ, то цены, можетъ быть 
поднялись бы епце болЬе, во всякомъ случае оне пе 
опустились бы. Тогда сненнуляторы получили бы значи
тельный барышъ, нна который они могли бы расаро-

(*) 1п<ршгу 111(0 (Ье сиггепсу рпшйр1е, р. р. 79, 136. Также МШ'* 
рппслр1сз о! ро1Шса1 ссопошу, II, 63.
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странить свои дела, или съ которьшъ они могли бы 
совс'Ьмъ нхъ оставить, имея славу людей, своею про
ницательности) быстро составившпхъ состоите. Но 
вместо этого счастлпваго результата случилось, что 
судна два или три съ чаемъ, вопреки ожидашю, появи
лись для выгрузки здесь, н кроме того ходили слухи, 
что друпя отправки были уже въ дороге. Такимъ обра- 
зомъ запасъ товара далеко превыснлъ разсчетъ спеку- 
ляторовъ, между тЬмъ какъ требоваше въ тоже время 
уменьшилось, по случаю возвысившейся цены. Тогда на 
рынке воспоследовала сильная реакщя; спекуляторы не 
могли продавать безъ такого пожертвовашя, которое 
лишало нхъ способа исполнить свои обязательства, и 
мнопе изъ нихъ обанкротились. Между последними тор
говцами называли одного, который съ каипталомъ, не 
превышающнмъ 7,200 руб., успелъ купить 4000 цыбп- 
ковъ, цвнностю свыше 480 тысячъ рублей, на что по
несено убытку 96 тысячъ рублей.»

Кроме книжнаго кредита, который даетъ возможность 
къ такому развнтт спекуляцш, чеки составляютъ новое, 
весьма важное кредитное средство, которое почти мо- 
жетъ соперничать съ банковымъ бнлетомъ. Банкъ мо- 
жетъ открыть въ свсихъ кпигахъ кредптъ кому либо 
нзъ свонхъ кл1ентовъ, дозволнвъ ему выдавать на банкъ 
чеки, въ размере огкрытаго кредита, для платежа по 
обязательствам^ и л и  покупкамъ. Эти чеки могутъ 
переходить отъ одного къ другому, какъ обращаются 
банковые билеты; или они могутъ быть переданы въ 
тотъ же банкъ, на который написаны, лицомъ, состоя- 
щпмъ съ нимъ въ счетахъ; или наконецъ они могутъ 
бытьпереданы въ другой банкъ, который представить ихъ 
въ илатежъ по выданиымъ имъ самимъ обязательствамъ. 
Во всЬхъ этихъ оборотахъ чеки суть важпыя кре
дитный оруд1я, которыми заменяютъ паличныя деньги,
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или банковые билеты. Для тЬхъ же случаевъ, когда чеки 
предъявляются къ уплате по нимъ следующей суммы, 
банки должны держать въ готовности наличный деньги, 
количество которыхъ указывается опытомъ. Но въ 
этомъ отношешп чеки не представляютъ никакой осо
бенности, ибо для платежей но предъявляемымъ бапко- 
вымъ билетамъ банки держатъ также въ наличности 
известную сумму, сообразно съ указашями практики.

Им'Ья въ виду эти существенный принадлежности раз- 
ныхъ кредитныхъ средствъ, Дж. Ст. Милль не пола- 
гаетъ, что банковые билеты способствуютъ къ развитие 
спроса и кризисовъ, т'Ьмъ болЬе, что количество биле- 
товъ, составляющее въ Великобританш и Ирландии около 
210  мшшоновъ руб., въ першдЬ сиекуляцш увеличи
вается не болЬе, какъ отъ 12— 18 милл., и то уже подъ 
конецъ кризиса. Между т’Ьмъ однпхъ векселей постоянно 
обращается на сумму свыше 600 милл. рублей и пхъ 
количество значительно увеличивается съ самаго начала 
спекуляции Онъ говоритъ: «Хотя мы и признаемъ въ 
банковыхъ билетахъ большую силу д й й с т р л я  на ц-Ьны, 
чЬмъ въ векселяхъ, или книжныхъ кредитахъ, аднакоже 
мы не полагаемъ, чтобъ эта большая сила много содей
ствовала къ возвышению цЬнъ, которое сопутствуетъ 
спекуляцш, или чтобы ограничение, полагаемое выпуску 
этого кредитнаго оруд1я, могло быть въ такой степени, 
какъ часто думаютъ, действительнымъ для задержки 
поднят1я цЬнъ, или понижешя, которое за т’Ьмъ слЬ- 
дуетъ.» Курселъ Сенель въ сочинеши своемъ о Банкахъ, 
с. 207, также думаетъ, что банки не могутъ своими 
выпусками бнлетовъ способствовать къ развитию кри
зисовъ.



272 —

ГЛАВА XII.

О КОММЕРЧЕСКИХ! БАНКАХ!. (*)

§ 97. Мы говорили до сихъ иоръ о кредит! вообще 
и о его д! йств1Ях ъ  на ц!ны и сбытъ. Постараемся те
перь объяснить различный учреждешя, касающаяся кре
дитной части, и ихъ устройство. ЗдЬсь прежде всего 
представляются намъ коммерчесые банки, которыхъ д!й- 
ств1я могутъ простираться на торговлю и промышлен
ность и которые потому отличаются общностью в.пяшя, 
несвойственною другимъ спещальнымъ банкамъ, учре- 
ждаемымъ для сельскаго хозяйства, для акщонерныхъ 
н другихъ бумажныхъ ценностей, или для выкупныхъ 
операцш.

Банки, но крайней м !р ! , некоторые банковые обо
роты, бМни известны уже въ древней Грецш и Рим!, 
какъ объ этомъ можно судить ио р!чамъ Демосеена и 
по письмамъ Цицерона. Въ древшя времена въ Ита.пи, 
гдЬ тогда наиболее процв!тала торговля, появляются 
также нЬкоторыя банкирская сделки; но вс! эти сд!лки 
распространялись постепенно и уже только виосл!д- 
СТВ1И достигли того развитая, въ которомъ он! являются 
теперь. Начало банковъ надо искать въ скромномъ ре- 
месл! м!нялъ, которые занимались обм!номъ иностран
ной монеты на отечественную, или обм!номъ одного 
рода туземной монеты на другой. Въ средшя времена,

(*) С о и г с с И е - З е п е и И , ТгаПё (Ьёопдие <1ез орёгаНопз (1е Ьапцис, Раг. 
1857 (3 ё<Ш). О н о  Д П Ь п е г , 1)1 с Вапкеп. Ье1рг1§, 1864.
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при частомъ понижены достоинства ходячихъ денегъ, 
этотъ промыслъ могъ быть особенно выгоденъ; по
требно было особенное знаше ценности весьма многихъ 
монетъ, тогда обращавшихся, п только люди спещаль- 
ные, какъ мЬнялы, обладали вполне этимъ знашемъ и 
могли пзъ него извлекать для себя пользу. Но и вообще 
обдгЬиъ монетъ доставлялъ прибыль, какъ всякий про
мыслъ, ибо онъ сопровождался пзвестнымъ вознагра- 
ждешемъ, кикъ это мы внднмъ и въ настоящее время. 
Болышя суммы, который накоплялись у мйиялъ, или 
денежниковъ (ат^епйапий у Римлянъ), давали нмъ воз
можность помещать ихъ въ ссуду, если чрезъ эту опе
рации они могли заработать болышй ироцентъ, чЬмъ 
чрезъ обм’Ьнъ. Это понемногу привлекло къ нимъ до- 
вЬр1е публики, то есть къ ихъ искуству съ выгодою 
отдавать и взъискивать деньги и къ ихъ состоятельности. 
Мнопе частные люди стали поверять имъ свои денеж
ные капиталы за проценты, а банкиры отдавали капи
талы эти въ заемъ благонадежным!) лицамъ и нм!, л и вы
году на разности процента, который они сами пла
тили и получали. Но въ средшя времена для капптали- 
сговъ и купцевъ вообще было выгодно отдавать деньги 
въ банки, и не получая за то никакихъ процентовъ. Ибо 
при тогдашннхъ безпорядкахъ въ денежномъ обращены 
и при выпуске иравнтельствомъ пспорченой монеты, низ
копробной, или легковесной, курсъ монетъ часто пони
жался, а чрезъ это капиталисты теряли на ценности денеж- 
ныхъ суммъ, у нихъ находившихся. Но въ банки монета 
принималась только опрсделеннаго достоинства, потому 
курсъ ея отличался постоянствомъ и кунецъ, отдавшш 
ее въ банкъ, нисколько не рисковалъ потерять на ценно
сти своего вклада. Эта банковая монета нзъ банка болЬе 
не вынималась назадъ, частш но правиламъ банковаго 
устава, ч а сто  же по обычаю. Ибо, оставаясь въ банке она

18
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удерживала свой лажъ предъ ходячею монетою, низшаго 
достоинства, а будучи вынута и смешавшись съ ходячею 
монетою, она теряла бы лажъ, въ ущербъ ея вла
дельцу. Потому владельцы денежныхъ вкладовъ, ихъ 
изъ банковъ назадъ не брали, въ избежание могущихъ 
лропзойдтп потерь, а производили пзъ этнхъ суммъ 
платежи переводомъ части вклада съ своего лица на 
другое. Банкъ огкрывалъ всякому, кто делалъ вкладъ, 
кредитъ въ свонхъ книгахъ. Когда же вкладчикъ ироиз- 
воднлъ кому либо платежъ, то делалъ это не вынимая 
деньги, а уведомляя банкъ, чтобы онъ известную сумму 
леренесъ съ его счета на счетъ назначаемаго лица. 
Такпмъ образомъ деньги оставались въ банке, ибо и 
новое лице, получившее въ банке кредитъ, ихъ себе 
нс требовало подъ опасешемъ потерь на лаже; а пла
тежи производились письменными действиями, безъ по
средства денегъ. Эти банковые переводы дснегъ назы
ваются трансфертом!., и средневековые банки, отъ оие- 
ращн этой, получали наименоваше трансФертиыхъ, или 
депозитиыхъ (вкладочныхъ). Таш'е банки некогда суще
ствовали въ итальянскихъ торговыхъ городахъ— Венещи, 
Генуе и Флоренции, также въ Амстердаме, Нюрнберге, 
Гамбурге и вообще въ значительнЬйшихъ торговыхъ 
иунктахъ. Въ настоящее, время, при повсеместномъ 
обращеши хброшихъ денегъ и при распространена век
селей, а въ не.которохъ ме.стностяхъ чековъ, транс
ферты много потеряли своей важности. Одпакоже они, 
не составляя господствующей онерацш, еще удержались 
въ ийкоторыхъ банкахъ, на ряду со многими другими 
оборотами, какъ напрпмЬръ во Французскомъ банке 
они въ 1855 году простирались на огромную сумму 
несколышкъ мпльярдовъ Франковъ, тогда какъ обороты 
деньгами простирались па сумму ие много свыше 2 и 
билетами свыше 3 мпльярдовъ Франковъ.
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Въ средше же вгЬка п, вРроятнЬе всего въ Италия, 
въпервые появились векселя. Известный историкъ- 
экономпстъ Чибрар^о говорптъ: «Некоторые прпппсыва- 
ютъ евреямъ векселя; но еслнбъ это было и справед
ливо, то все-таки тосканскнмъ банкирамъ прпнадлежптъ 
заслуга, что они усвоили вексель п распространили его 
употреблевш. На этихъ банкпровъ возлагаемъ былъ 
сборъ доходовъ папы въ разныхъ странахъ, подчинен- 
ныхъ котолицизму, и вексель служплъ тогда для пере
вода денегъ въ Рнмъ виш й разъ, какъ папскш дворъ 
пмЬлъ въ нпхъ нужду» (Есопоппе роН ^ие йи тоуеп  
а^е, II уо1. р. 260). Весьма естественно, что банкирамъ, 
пмЬвшпмъ своп конторы п сношешя въ разныхъ госу- 
дарствахъ, поручали производить платежи въ другнхъ 
городахъ и государствахъ, такъ какъ банкиры пользо
вались общпмъ довЬр1емъ, въ нхъ кассу отдавались 
вклады для прпрощешя процентами, пли для хранешя. 
Банкиръ, н0лучпвш1Й денежную сумм/ для перевода, 
давалъ приказъ своей контор!; ее выплатить, или трас- 
спровалъ вексель, который былъ отправляемъ къ креди
тору для получения по немъ должной суммы, въ удов- 
летвореше его долговой претензш. Распростраиешю 
вексельныхъ и банкирскихъ оборотовъ способствовали 
ярмарки, который, по недостатку безопасности и по 
малолюдству, въ средшя времена были учреждаемы во 
многпхъ городахъ. Если купецъ, по окончанш д!;лъ, 
уйзжалъ съ ярмарки и боялся вести съ собою выру
ченный деньги; то онъ нокупалъ у банкира вексель и 
по немъ получал ь свои деньги въ м!;ст!; своего житель
ства. Если купецъ отправлялся на ярмарку, то онъ 
также покупалъ вексель и по немъ иолучалъ налпчныя 
деньгп для свопхъ оборотовъ, по прнбытш па ярмарку. 
Но какъ купцы обязывались и сами векселями, то случа
лось, что она находивпнеся въ ихъ рукахъ векселя,
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выданные пмъ по д'Ьламъ торговцами, передавали бан- 
кнрамъ для получешя долговой суммы, а отъ нихъ полу
чали деньги для покупокъ и вообще для оборотовъ. 
Такимъ образомъ появились вексельный торгъ н учетъ 
векселей.

Учетъ въ настоящее время, не смотря на успехи 
безопасности въ спошешяхъ между городами, не только 
удержался, но получплъ чрезвычайное развит1е. Это 
собственно ссуда денегъ, и такимъ дЬйсттйемъ кредита, 
играетъ большую роль въ производств!;. Положнмъ, что 
какой нибудь сельскш хозяииъ, или заводчикъ, продала, 
купцу товара на 10 тысячь рублей. Купецъ налнчныхъ 
денегъ въ эту минуту не нм'Ьегъ, а выдаетъ вмЬсто 
того вексель съ обязательствомъ уплатить но нема, 
примерно чрезъ 3 месяца. Между тЬмъ заводчику, до 
истечешя этого срока, оказывается нужда въ деньгахъ; 
тогда онъ предлагаетъ вексель банкиру, съ гЬыъ что 
бы банкиръ по*немъ выдалъ прямо наличный деньги, съ 
удержашемъ проценговъ, причитающихся за время до 
наступлешя срока взъисканпо. Если банкиръ на такомъ 
условш вексель нринимаетъ, то онъ, значптъ, учитаетъ 
его, или дисконтируетъ, а получаемый имъ процента, 
называется дисконтомъ. Банкира, можетъ удобно дисконти
ровать вексель, когда она. выдается извЬстнымъ торгов- 
цемъ и въ сл,Ьдств1е действительной торговой операщн, ко
торая даетъ большее, или меньшее ручательство касате
льно исправности платежа. Кто даетъ тсваръ въ креднтъ, 
тотъ, по предполагаемому попечешю о своихъ частиыхъ 
пнтересахъ, не ошибается въ исправности платежа дол
жника, по крайней м'[;р'Ь не ошибается въ большинстве 
случаевъ и въ нормальномъ ходе дела.. Притомъ век
сель, подии.' нный должнпкомъ и переданный ота. креди
тора банкиру, носптъ две подписи и нмеетъ двухъ ответ
чиков!. въ платеже, потому онъ уже более обезпечи-
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каются къ учету только векселя съ тремя подписями, 
или векселя, которые представляютъ двгЬ торговыхъ 
операцш. Купецъ далъ вексель за товаръ суконному 
Фабриканту, а Фабрнкапгь передалъ его шерстяному 
производителю въ платеже за сырый матер1а.гь. Вотъ 
двВ торговыхъ операцш, и если производитель шерстей 
представить такой вексель къ учету съ своею пере- 
дачною надписью, то вс'Ьхъ подписей будетъ три: купца, 
Фабриканта и шерстянаго производителя. Въ  такихъ 
услов1яхъ вексель конечно еще более обезпечпваетъ 
дисконтера. Но въ практике та те  векселя, представля- 
10 шдс две торговыхъ операцш, попадаются редко; обык
новенно векселя только съ двумя надписями учпгаются 
особыми банкирами, которые передаютъ ихъ отъ себя, 
съ своею третьею надписью, во Французсый банкъ; 
тогда онъ ихъ учитаетъ.

Итакъ мы вид'Ьли, что векселя дали поводъ къ нронс- 
хожденш учета, который собственно есть ссуда, обез- 
печенная документомъ. Но банки принимаютъ векселя 
и для взъискашя по нимъ должной суммы, что весьма 
облегчаетъ капиталиста, который иначе самъ долженъ 
былъ бы терять время и деньги на предъявлеше век
селей, протестъ п на переписку но этому предмету. 
Банкъ за взыскаше по платежами, выговариваетъ себе 
вознаграждеше, которое состонтъ или въ праве поль
зоваться некоторое время взъисканными суммами, или 
въ условномъ процент'!; за коммпссйо.

Кром'Ь векселей банки даютъ ссуду нодъ залогъ дру
гих!, бумажных!, ценностей (акщй и ф о н д о въ ) и даже 
товаровъ. Въ Англш ссуда подъ залогъ товаровъ при
няла особую Форму. Тамъ по товарамъ, пом'Ьщеннымъ 
въ доки, выдаются свидетельства и эти-то свидетель
ства представляются залогомъ въ банки. Во Францш
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декретомъ 21 марта 1848 года учреждены магазины, 
которыхъ квитанщи въ нринятш товара на хранеше 
пмЬютъ тотъ же харакгеръ, какъ англшскихъ доковъ: 
подъ эти квитанщи можно получать ссуду. Залогъ това- 
ровъ и бумагъ, хотя съ перваго взгляда онъ кажется 
дЬйс'ппемъ, доставляющими полное обезпечеБ1е, въ сущ
ности одпакоже не составляетъ совершенно верной опе- 
радш, ибо какъ товары, такъ и коммерческая бумаги, 
могутъ прегерпЬть значительное понижете ценности, 
особенно въ некоторые критичесые моменты. Это 
именно можно сказать о политических^ переворотахъ, 
когда ф онды  падаютъ, и о торговыхъ кризисахъ, 
когда товары чрезвычайно понижаются въ цЬпЬ. По
тому ссуды въ такой Форм'Ь не распространены между 
собственными банками, которые занимаются настоящими 
банкирскими оборотами и нмЬютъ въ виду одни товар
ный Д'Ьла.

Эти операщи банка могутъ «овмЬщатьстя въ такъ 
называемыхъ текущихъ счетахъ. Кунецъ имЬетъ раз
личный д'Ьла по денежной и кредитной части, нанрим'Ьръ 
онъ им'Ьетъ получеше по векселю, или долженъ выдать 
извЬстпую сумму и такъ далЬе. Если онъ поручаетъ 
эти д4ла банкиру; то отсюда возникаегъ дЬлын рядъ 
взаимныхъ отношений Книга, куда они вносятся, назы
вается текущимъ счетомъ и сосгонтъ собственно изъ 
трехъ отд'Ьловъ: взыскашй, учета и вкладовъ. Такнмъ 
образомъ въ текущихъ счетахъ показываются: коммпс1я 
за взыскаше, произведенное по поручент; счеты иро- 
центовъ по учету векселей; счеты процентовъ съ суммъ, 
взаимно выдаиныхъ, или полученныхъ бапкнромъ и его 
поручигелемъ. Положеше текущихъ счетовъ зивиситъ 
отъ хода д'Ьдъ: если купедъ располагаетъ значнтель- 
нымъ капиталомъ и наблюдаетъ за точностш платежей, 
которые ему сл-Ьдуютъ; то его счетъ можетъ представ
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лять излашекъ въ его пользу, остающейся у банкира, 
какъ вкладъ. Напротивъ, если его дЬла не блестящи, 
платежи должниковъ поступцютъ къ нему не аккз'ратно, 
товары расходятся вяло, то его текущей счегъ будетъ 
представлять дебегъ. Но банкиры, для обезпечешя себя, 
обыкновенно тогда только огкрываютъ текушде счеты, 
когда всякая выдача покрывается передачею торго- 
выхъ бумагъ на соответственный данности.

ВсЬ эти банковые обороты приводятся въ сущности 
только къ двумъ: прхемъ вкладовъ (для хранешя, для 
платежей, трансфертовъ, или для прирощешя процен
тами) и ссуда (чрезъ учетъ векселей и подъ залогъ 
ценностей). А такъ какъ для совершешя этпхъ оборо- 
товъ необходимо пмЬть доропе металлы, деньги и век
селя; то къ кругу дМствш банковъ надо отнести еще 
торговлю слитками, звонкою монетою и векселями, то 
есть, продажу п покупку этихъ орудий банкирскихъ 
операщй.

Наконенъ упомянемъ, что иногда коммерчесыс банки 
принимаютъ на себя распродажу акцш какой нибудь 
вновь образовавшейся компанш, или помЬщеше обли
гаций по государственному займу. Иногда они зани
маются снекулящею на эти бумажный ценности. Но 
этотъ родъ коммиссшнныхъ и спекулятивныхъ оборо- 
товъ далъ недавно пропсхождеше особымъ банкамъ, о 
которыхъ мы будемъ говорить отдельно.

Этотъ обзоръ банковыхъ оборотовъ показываетъ, 
что банки им’Ьютъ огромное дгЬйств1е на производство, 
Они доставляютъ чрезъ учетъ векселей я ссуду, капи
талы т’Ьмъ предпринпмателямъ, которые нхъ не имЬютъ, 
или которые только начпнаютъ съ робостпо какое нп- 
будь промышленное дЬло. Они стараются о томъ, чтобы 
всякш капиталъ дМствовалъ, а не лежалъ въ праздно
сти, и чтобы всякой человЪкъ употреблялъ на пользу
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свой трудъ, чтобы кредитъ распространялся и чтобы 
промышленность процв-Ьтала: все это лежитъ въ пхъ 
собственномъ интересе, который связанъ теснейшими 
узами съ интересами производства и сбыта. Ибо произ
водитель тогда только въ надлежащие сроки и вполне пла- 
титъ банкиру но своимъ векселями и исполняетъ все 
денежный обязательства, когда онъ самъ получаетъ хо 
роппя прибыли. Курселъ Сенель справедливо сказали, что 
«банкъ принимаетъ участье въ трудахъ, заботахъ и ире- 
вратностяхъ производства. Коммерчески! банкнръ идетъ 
впереди предпринимателей; онъ пхъ поверенный, совЬт- 
никъ н опора... Влгяше, которое онъ распространяет!, 
вокругъ себя, огромно, смотря потому, каковъ онъ че- 
ловекъ: незнающш, илп просвещенный; осторожный, 
или смелый; честный, или легкомысленный. Но если его 
недостатки вредны лицамъ, нмеющимъ съ нимъ сноше- 
шя; то они вредны и ему самому, такт, что оиъ по
стоянно возвращается къ добру, по чувству собствен- 
наго интереса. Вообще же мало въ обществе граж- 
данъ, которыхъ услуги делали бы такъ мало шума и 
приносили бы обществу такъ много пользы, какъ услуги 
банкировъ».

§ 98. М ы  уже видели, что собственно всЬ обороты 
бааковъ приводятся къ двумъ —  вкладамъ и выдачамъ; 
банкъ или принимаетъ ценности на известныхъ усло- 
В1яхъ, или выдаетъ п х ъ . Между этими условиями 
должно быть непременно соответств1е. Если вклады 
отдаются банку на короткий срокъ и даже съ возвра- 
томъ ихъ немедленно по востребованш; то сообразно съ 
этимъ и ссуды должны быть выдаваемы банкомъ также 
на коротше сроки. Напротивъ сроки ссудъ могутъ быть 
продолжительны, если вклады не связываютъ банка усло- 
В1ями скораго возврата. Словомъ сказать, вклады, ихъ 
сущность И УСЛОВ1Я онреде.ляютъ сущность II уСЛ0В1Я
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ссудъ. Банкъ долженъ наблюдать не только за пронзвод- 
ствомъ платежей вообще, но и за пропзводствомъ ихъ 
въ надлежащее сроки, ибо въ противномъ случай онъ 
самъ придетъ въ невозможность выполнить денежный 
обязательства въ срокъ и чрезъ то лишится кредита, 
а это, при солидарности банковъ и промышленности, 
можетъ произвести всеобщее потрясенхе на рынке.

ИмЬя въ виду это коренное значенёе вкладовъ, поста
раемся въ общихъ чертахъ представить условия ихъ по
мет,ешя. Они могутъ быть подвижные, или такъ сказать, 
кассовые, когда состоятъ въ денежныхъ суммахъ, отда- 
ваемыхъ съ возвратомъ весьма скоро, или немедленно 
по востребованно, и въ бумажныхъ цЬнностяхъ для 
взыскашя по нимъ долга. Разумеется такёе вклады по
мещаются только на несколько дней, или недЬль, или 
передаются не для какихъ либо оборотовъ, а только 
для одного взъисканёя. Выгода отъ ннхъ состоитъ не въ 
высокомъ проценте, а въ коммиссёи за частый пере- 
ходъ значительныхъ суммъ. Банкъ въ этнхъ случаяхъ 
пграетъ роль кассира н самъ иметь большаго ка
питала не нмеетъ нужды. Банки, которые занимаются 
только такимъ дБломъ, существуютъ отчасти въ Лон
доне;; но даже въ самомъ Париже ихъ мало, потому 
что тамъ кассирская часть коммерческихъ долговъ еще 
не перешла въ банки. Другой родъ вкладовъ те, кото
рые остаются въ банке несколько месяцевъ и даже 
летъ. Они помещаются купцами, которые не могутъ за
вязать въ дело всего своего капитала, и даже совсРмъ 
не торговыми лицами, сделавшими некоторый сбе- 
режешя. Остаются они въ банкахъ долго и потому 
прпносятъ проценты владельцами Банки такими вкла
дами пользуются для ссудъ за проценты и главнейшая 
выгода отъ ннхъ состоитъ въ разнице процентовъ, за 
нихъ даваемыхъ и получаемыхъ. Банки должны иметь
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для этого рода Д'Ьлъ самый значительный капиталъ, чтобы 
быть въ состоянш производить изъ него платежи по 
требовании обратно вкладовъ, пока таковые еще не 
возвратились изъ ссудъ.

Вотъ вклады дли пропзведешя собственно банкир - 
скихъ операции Могутъ быть еще и друпе вклады, 
помещаемые банками въ заемъ подъ залоги двпжимыхъ 
и недвижимыхъ вещей; но такъ какъ здесь является 
новый иредметъ— заложенное имущество, и такъ какъ 
онъ даетъ поводъ къ образованш особаго рода бан- 
ковъ —  гипотечныхъ; то мы объ нихъ будбмъ вно- 
сле.дствп! говорить отдельно. Теперь же, имея предъ 
собою только два рода вкладовъ— кассовыхъ и кратко сроч- 
ныхъщосмотримъ на движете, которое оннпредставляютъ, 
на ихъ временный ирпливъ и отлпвъ. Между услов1ями 
прлема и помещения вкладовъ должно быть непременно 
соглаше, какъ мы уже видели. Если кассовые вклады, 
которые могутъ быть мгновенно вытребованы, поме
стить въ какое нибудь дело, откуда трудно будетъ ихъ 
высвободить; то банкъ, въ такихъ обстоятельствахъ, 
можетъ придти въ несостоятельность. Это правило объ 
услов!яхъ ссудъ можетъ быть дополнено еще тЬмъ, 
что банкъ не долженъ пускаться въ биржевую игру, 
что крайне было бы для пего опасно, ибо иоверглобъ 
его во все случайности нонпжешя биржевыхъ бумагъ. 
Но, затЬмъ, едва-ли можно составить каыя нибудь 
обшдя правила действ!я въ затруднительныхъ случаяхъ 
прилива и отлива капиталовъ. Конечно, кассовые вклады 
не могутъ привести банкъ въ большое смущеше, ибо 
онъ по такнмъ вкладамъ часто не платитъ нчкакихъ 
процентовъ и притомъ можетъ отказываться отъ ихъ 
приема, такъ какъ вкладчики составляютъ родъ кл1ен- 
товъ самый непостоянный. Значить въ такихъ вкла- 
дахъ не можетъ образоваться тягостнаго избытка, а
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недостатокъ въ налпчныхъ капиталахъ можетъ быть 
отклоненъ учетомъ векселей, состоящихъ въ портФелЬ, 
чрезъ друпе банки. Но труднее делается положеше, 
когда находятся краткосрочные вклады, которые ые 
пм'Ьютъ столь подвижнаго характера, которые, напро- 
тпвъ того, остаются въ банке некоторое время и банкъ 
отъ этого пребывашя пхъ иолучаетъ выгоды. Тогда 
сиошешя банка нолучаютъ нЬкоторымъ образомъ харак- 
теръ личный, ибо шпенты не такъ часто меняются, 
они входятъ въ близкая связи съ баикомъ и надеются 
у него получать обычный крсдитъ. Потому не удобно 
отказывать въ пр1емЬ такнхъ вкладовъ, и следова
тельно можетъ случиться ихъ накопление; неудобно 
также отказывать въ кредите, и слЬдователыю мо'жетъ 
случиться временное оскудЬше банка. Накопаете въ 
кассЬ можетъ произойти отъ прнчннъ мЬстныхъ, пли 
общнхъ. Въ случай какпхъ нибудь местныхъ вл1яшй, 
банкъ можетъ безопасно помещать наличный деньги въ 
акцш отлично солидныхъ нредпр1ятш, въ публичные 
фонды  и друпя ценности, ибо нельзя предполагать, 
чтобъ, въ такнхъ обстоятельствахъ, сказанпыя цен
ности понизились и причинили потерю. Но въ случае 
избытка кассы, какъ явлешя общаго, иропсходящаго 
отъ повсемЬстнаго перенолнешя рынка капиталами, эти 
цЬниости стоюгъ обыкновенно дорого; имъ предстоптъ 
некоторое падете,а потому приобретать пхъ неразсчет- 
лнво. Что касается до оскудЬшя кассы, то и оно мо
жетъ иногда происходить также отъ прнчннъ общнхъ, 
отъ кризиса, который тяготЬетъ надъ страною. Въ 
тате моменты одно спасете для банка и его кл!еп- 
товъ —  запасныя средства, ибо безъ нихъ надо будетъ 
сократить кредитъ лицъ, состоящихъ въ связяхъ съ 
банкомъ, а это можетъ пхъ привести въ бедственное 
положеше. Банкъ же, который прежде не расшпрялъ
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своихъ кредитовъ свыше нредйловъ, поставляемых!) 
благоразум1емт>, нродолжаетъ и въ критическая времена, 
если только им'Ьетъ запасныя средства, своимъ юпен- 
тамъ прежшй кредптъ, а это можетъ поддержать нхъ 
Д'Ьла. Впрочемъ, общпхъ правнлъ для оцЬнкп положешя 
даннаго рынка, характера п силы его затрудненш, нЬтъ; 
въ этой оц'Ьнк'Ь всего болйе отпечатывается личность 
самого банкира, его умъ и нравственный свойства; онй 
даютъ направлеше его дМствхямъ. Курсслъ Сснель гово- 
рнтъ (с. 104) следующее: «Способность пли неспособ
ность банкира проявляется самымъ яркнмъ образомъ 
въ большихъ иереворотахъ изобилия н недостатка капи- 
таловъ. Онъ д'Ьлается опорою или разорителемъ кл1ен- 
товъ, онъ ихъ пршбр’Ьтаетъ или теряетъ, смотря по
тому, какъ ведетъ свои д'Ьла въ томъ и другомъ случай. 
Если его ловкость и искуство не всегда понимаются, 
то, по крайней мЬрЬ, чувствуются, п въ дйлахъ 
инстинктивно отлнчаютъ того, кто сЬетъ разореше, 
отъ другаго, вокругъ котораго созидаются богатства.»

Перейдемъ теперь отъ разсмотр'Ьшя матергальнои 
части бапковаго д'Ьла къ соображениями другаго рода, 
который касаются лицъ, состоящих!) въ торговыхъ сно- 
шешяхъ съ банкомъ. По сношешямъ этимъ банки от- 
крываютъ счеты другимъ банкамъ, купцамъ, заводчя- 
камъ п вообще промышлешшкамъ, прпчемъ прини
мается за правило не платить за нхъ счетъ никакпхъ 
суммъ иначе, какъ но предварптельномъ взносЬ ими 
соотв'Ьтственныхъ ц-Ьиностей наличными деньгами, или 
бумагами. Когда представляются векселя для учета, то 
банкъ напередъ разсмагриваетъ, можно ли предпола
гать, что само лице, которое представляетъ вексель, 
заилатитъ въ томъ случай, когда бы трассатъ отка
зался его принять, тгЬетъ-ли это лице торговый дЬла
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съ трассатом'!., не ф и кт ив ны й  ли это вексель, и вообще 
банкъ старается определить степень личнаго довЬр1я, 
которое можетъ быть оказано. Разумеется, что самый 
вексель долженъ быть также тщательно разсмотрЬнъ, 
не <1>альшивый ли онъ н каковъ срокъ, на который онъ 
нанисанъ. Чтобы лучше достигнуть своей цЬлн— делать, 
сколько возможно, правильную личную оценку, иметь воз
можность съ точностно судить о д'Ьлахъ и даже о жиз
ни юйентовъ, банки снещализируютъ своп обороты, 
то есть они допускаютъ къ текущимъ счетамъ тйхъ, 
которые ведутъ торговлю или только колошальны- 
мп товарами, или виномъ, или Фабричными издЗшями 
и такъ дал'Ье. Это въ особенности необходимо въ 
болыннхъ городахъ, но не можетъ быть приложено въ 
городахъ незначительныхъ, где торговля, по недостатку 
движешя и капиталовъ, не представляешь такого разд'Ь- 
лешя. Прптомъ въ незначительныхъ городахъ въ 
спещализпроваиш нетъ и надобности, ибо, но ограни
ченности круга купечества, все знаютъ другъ друга. 
Состояше текущихъ счетовъ шнентовъ также даетъ 
возможность банку съ приблизительною в'Ьрностно су
дить объ успЬхахъ нхъ д-Ьлъ. Если векселя, переда
ваемые ими банку для учета, часто не принимаются къ 
платежу, то это обличаетъ небрежность въ веденш 
д'Ьлъ, или связи съ людьми неблагонадежными. Если 
клиенты банка выдаютъ векселя на сроки, которые изъ 
короткнхъ превращаются постоянно въ болЬе продол
жительные; то это показывает!, что дйла ихъ раз- 
строиваются, что они не имЬютъ денегъ и что нужда 
въ нихъ постепенно увеличивается. Но труднее банду 
открыть, что онъ делается жертвой ф и к т и в н ы х ъ  век
селей, которые выдаются безъ всякнхъ истинныхъ сдЬ- 
локъ но торговлЬ, или выставляются на лицъ безъ 
всякого состояшя, и даже не существующих!. Банкъ
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могъ бы скоро выводить себя въ этомъ отпошенш 
нзъ недоум'Ьшя, есяибъ оаъ представлялъ тотчасъ век
селя къ акцептащп. Но по обычаямъ нЬкоторыхъ 
страыъ представлеше къ акцептащп считается обпд- 
ньшъ и предосудительнымъ, такъ что во Францш, на 
примЬръ, траосантъ за то прерветъ всяыя сношещя съ 
банкомъ- При такихъ торговыхъ обычаяхъ банкпръ 
долженъ удвоить свою бдительность п наблюдать са- 
ыымь тщательнымъ образомъ за ходомъ коммерческнхъ 
д'Ьлъ свонхъ кл1ентовъ.

Мы унте сказали, что ссуда подъ ф о н д ы , акщп и 
подъ товары не принадлежптъ собственно къ банклр- 
скнмъ оборотамъ, нбо она можетъ подвергнуть опас
ности банкъ чрезъ колебаше ценности такихъ иредме- 
товъ. Потому ссуда въ этой ФормЬ не даетъ повода къ 
обшнрпымъ д'Ьламъ въ бапкахъ. Мы одиакоже нахо- 
дпмъ, что нмп занимаются учетныя конторы (сотрКмге 
<Гезсотр1е) во Францш, которыя возникли тамъ по 
декрету 9 марта 1848 года въ стгЬдствте того, что 
Февральекш переворотъ уничтожилъ совершенно част
ный кредптъ и важиМпле банкирское дома прекратили 
своп дМ ств 1Я Капиталь этихъ конгоръ составлеиъ на 
Уз подписчиками предпр1япя, на ‘/3 данъ городами въ 
внд'Ь облигаций, на у, казною въ впдЬ казначейски4ъ 
билетовъ. До такой степени всеобщее довело исчезло: 
правительство для привлечения капнталовъ сочло необ- 
ходимымъ принять участ»е въ дЬтй и, когда устроилась 
парижская контора, то отказалось въ пользу акщоне- 
ровъ отъ всйхъ прибылей. Но не смотря на это, капи
талы являлись медленно. Первоначальная ц-Ьль учрежде- 
шя учетныхъ конторъ былъ только одинъ учетъ век
селей; но едва только конторы были открыты, какъ 
оказалась необходимость тотчасъ же распространить 
Сферу нхъ д'Ьйстчйя и учредить подконторы (8оиз-сотр-
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Ы гй), которымъ дозволялось давать ссуды нодъ залогъ 
товаровъ. «Операцш подконторъ, сказано въ декрет!; 
21 марта 1848 года, состоятъ въ томъ, чтобы доста
влять свопмъ ручательствомъ, или нндоссировкой, учетъ 
въ главной конторЬ векселей и другихъ документовъ 
купцевъ н ирочпхъ производителей, принимая отъ нихъ 
въ залогъ товаръ, или росппскн складочныхъ магази- 
новъ, или разныя бумажный ценности.» Подконторы мо- 
гутъ передавать бумаги, появлявшаяся въ сл!>дств1е 
залога, только тон учетной контор!;, въ которой ноло- 
женъ ихъ капиталъ. Изъ отчетовъ парижской учетной 
конторы видно, что ея ссуды подъ товары составляютъ 
весьма неважную операцпо, по отношеиш къ целому 
итогу. Она съ 1857 г. превратилась въ значительный 
банкъ, не смотря па то, что гарантия государства и 
города прекратилась еще прежде— въ 1854 году. Обо
роты ея значительны и устройствомъ общесгвенныхъ 
магазиновъ и подконторъ удержана въ ея пользу моно
полия ссудъ подъ товары, но все-такн ссуды эти не 
пмЬютъ большаго значешя, какъ мы сказали. Каса
тельно ссудъ подъ Французсше ф о н д ы , акцш и облига- 
щп предприятий, устроенныхъ Французскими анонимными 
компашямп, постановлено, что парижская учетная кон
тора можегъ принимать ихъ не свыше, какъ до 2/3 ихъ 
биржевой ценности, что ссуды могутъ быть делаемы 
не далЬе, какъ па 90 дней и что онй во всей своей 
целости не должны превышать */5 взнесеннаго капитала 
и половины запаснаго. Устройство учетныхъ конторъ, 
число копхъ теперь простирается до 12  въ разныхъ 
городахъ Франщи, было принято публикою весьма хо
рошо, ибо долго правительство не допускало новыхъ 
акщонерныхъ банковъ, чтобы ихъ соперннчествомъ не 
ст!;снйть главнагоучрежден1я,называемагоБанкомъФран- 
Ц1и. Этотъ Банкъ въ 1848 году поглотплъ и тЬ департа-



—  288 —

ментсше банки, которые уже существовали п такимъ 
образомъ прюбрЬлъ бы монополию кредита. Но учреж- 
деше учетныхъ конторъ въ Париже и департаментахт. 
этому иротивод’Ьйствуетъ.

Въ Россш Государственный Банкъ, учрежденный въ 
1800 году указомъ 31 мая, одинъ дМствуетъ въ об- 
ширныхъ размЬрахъ п имЬетъ значительный основный 
капиталъ; действие же другихъ частныхъ банковъ только 
местное и, но недостатку капитала,весьма ограниченное. 
При такомъ недостатке спльныхъ органовъ кредита, 
Государственный Банкъ нрннялъ на себя (ст. 87 устава) 
ссуды подъ залогъ товаровъ, сложенныхъвъ С. П.-бургЬ 
въ городскпхъ, таможенныхъ и частныхъ анбарахъ. 
Каые товары могутъ быть допускаемы въ залогъ— эго 
значится въ росписи, представляемой на утверждеше 
Министра Финансовъ. Срокъ для сс.удъ долженъ быть 
не менЬе 1 и не более б м'Ьсяцевъ; впрочемъ допу
скается еще отсрочка на 3 месяца, съ разрешения 
учетнаго и ссуднаго комитета. РазмГръ ссудъ прости
рается отъ 50 до 00 коп. на рубль стоимости товара и 
соображается всякш разъ съ биржевыми ценами и 
свидЬтельствомъ о количестве и качестве товара, а 
также съ кредитомъ залогодателя и вообще съ положе- 
шемъ торговыхъ обстоятельствъ. Для обезпечешя цГн- 
ности товаровъ, они застраховываются отъ огня и про
изводится имъ еженедельно освидетельствоваше чрезь 
директоровъ Банка. По ссудами подъ залогъ товаровъ 
взимается не менЬе, какъ за учетъ векселей, и притоми 
проценты удерживаются при самой выдаче ссуды.

§ 99. Такъ какъ мы уже высказали мнение, что ссуда 
подъ товары, особенно такте, которыхъ ценность под- 
лежитъ частыми измЬнешямъ, или которые могутъ скоро 
портиться, не должна собственно быть производима бан
ками, кроме нсключнтельныхъ обстоятельствъ; то мы
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еще мен'Ье можемъ находить удобнымъ для банковъ по
мещать свои капиталы въ каше ннбудь промыслы. Разве 
въ тйхъ только случаяхъ это можетъ быть возможно, 
когда бапкъ дййствуетъ въ мйстиостяхъ, недовольно 
людныхъ н не можетъ тамъ завязать всего своего ка
питала собственно въ банкнрсшя операции Но помещать 
въ промыслы капиталы, поверенные посторонними ли
цами даже и тогда затруднительно, ибо, въ случай вос
требования капиталовъ назадъ, надо будетъ по поиижен- 
нымъ цйнамъ продать товаръ, лишь бы выручить деньги, 
необходимый для предстоящихъ платежей. Въ сочиненш 
Курсслъ Сенс ли  о Ванкахъ мы находимъ свйдйшя, ко
торый ясно свидйтельствуютъ, какая опасности могутъ 
возникнуть для банка нзъ нрямаго участ1я его въ за- 
водскихъ и другихъ промышленныхъ предпр1ят1яхъ. Въ 
Белыми самый важный и первый, по времени учреж- 
дешя, баикъ есть главное общество для покровительства 
народной промышленности, учре;кденное въ -1822 году. 
Это общество завело ссуды подъ залогъ не только ф о и до въ  

и товаровъ,но даже недвижимостей, и сделалось крсдпто- 
ромъ п осиователемъ почти всйхъ большпхъ предпр1ятш 
въ странй. Въ 1835 на тйхъ же основатяхъ учрежденъ 
былъ «Еанкъ Белыаи.ь Оба этп учреждения оказали 
весьма важный услуги краю, вели значительный дела, 
но не могли устоять средп испытаний, къ которымъ кре
дитный учреждешя должны быть всегда готовы. Они 
оба вступили въ обязательства по денежнымъ суммамъ, 
срокъ платежа которыхъ былъ неопределенный, тогда 
какъ для самаго платежа не находилось средствъ, кроме 
капитала, завязаннаго въ предпр!ЯТ1Я п подлежащего 
всймъ случайностямъ рынка, въ случай продажи. Въ 
такихъ обстоятельствахъ всякш крпзнсъ долженъ былъ 
пхъ лишить возможности производить платежи. Когда 
въ Белыми возникли нйкоторыя политичесьмя недоразу-

19
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м етя , который заставили опасаться войны; то въ Брюс
селе кредитъ упалъ, и особенно Банкъ Бельпи пришелъ 
въ затрудненхе. Капиталы, положенные въ него для те- 
кущихъ счетовъ, потребованы были обратно; къ тому 
присоединилось еще представлеше на значительную сумму 
банковыхъ билетовъ къ размену на звонкую монету. 
Банкъ долженъ былъ прекратить платежи и изъ этого 
критическаго положешя вывела его только помощь пра
вительства. Что касается до причины, произведшей это 
положеше; то она ясно выражена въ отчете банка 
1839 года: «Правлете банка завязало капиталы такимъ 
образомъ, что не могло ихъ скоро освободить. Ссуды, 
оказанный промышленности и данвыя подъ акцш нро- 
мглшленныхъ предпрхятхй, были главнейшею причиною 
продолжительнаго кризиса банка.» Но когда эти трудный 
времена прошли, то оба банка —  Главное общество и 
Бельгшскш, опять устремились по тому же пути дьй- 
ств1Я и вновь пришли въ крайнее полояхеше въ тяяхелый 
1848 годъ. Они оба просили помощи у правительства, 
которое предписало вынужденный курсъ ихъ билетовъ, 
но вместе назначило тахшшщ выпуска этпхъ билетовъ.

После этпхъ примЬровъ напрасно было бы еще 
более распространяться о томъ, что банки не должны 
полагать своихъ капиталовъ въ промышленный пред- 
пр1ятхя, подъ опасешемъ тяжкихъ катастроФъ отъ не
возможности производить платежи по обязательствам!;, 
которыхъ сроки неопределенъ.

Частные банки могутъ находиться также въ сноше- 
шяхъ съ правительствами и получать отъ нихъ, по вы- 
полнехпю разпыхъ Финансовыхъ поручешй, значительныя 
вознаграждешя, какъ то: по платежу процентовъ госу- 
дарственнымъ кредиторамъ, по краткосрочвымъ ссудамъ 
до взноса некоторыхъ податей, по выпуску государ- 
ственныхъ облигащп и проч. Конечно сногпе1пя съ пра-



— 291

вительствомъ могутъ приводить банкъ въ затруднешя 
и даже иногда въ опасности, могутъ лишать его неза
висимости, если онъ пришшаетъ на себя поручешя, ко- 
торыя требуютъ приложешя болыпихъ средствъ, или 
дЬлаетъ въ кригпческихъ Финансовыхъ обстоятельствахъ 
ссуды своими билетами. Банкъ тогда только можетъ 
завязать Финансовый сношешя, когда онъ не потеряетъ 
своей свободы и не будетъ вынужденъ действовать но 
видамъ правительства: ибо въ противномъ случай онъ 
превратится пзъ кредитнаго учреждения, нокровитель- 
ствующаго народную промышленность, въ политическую 
машину, действующую но видамъ, чуждымъ экономпче- 
скихъ интересовъ страны. Это особенно рЬзко вырази 
лось въ исторш ВЬнскаго Банка (*). Австрийское пра
вительство во время войнъ, веденныхъ протпвъ Напо
леона I, выдало огромную массу бумажныхъ денегъ, 
такъ что нхъ въ 1810 году было въ обращены 1060 
миллшновъ гульденовъ. Ценность этихъ бумажекъ разу
меется значительно понизилась, и въ 1811 году австрш- 
ское правительство обменяло нхъ на новые, Ет1бзип§з- 
зсЪеше, то есть выкупные билеты, выдавая ими только 
У- часть ценности предъявляемыхъ къ обмену бума
жекъ. ВместЬ съ тЬмъ оно обязалось выпустить но- 
выхъ бнлетовъ лишь такое количество, которое необ
ходимо для обмена старыхъ. Но войны послЬдующихъ 
годовъ не дозволили привести это обстоятельство въ 
исполнеше и количество новыхъ билетовъ увеличено было 
опять до огромной суммы 610 миллшновъ, при чемъ 
ценность нхъ сравнительно съ звонкою монетою пони
зилась вновь въ отношены 350 къ 100. И такъ, кто 
въ 1810 нмйлъ 1000 гульденовъ, тотъ въ 1811 менялъ

(*) См. Ашпшге ш1егпа<Доаа1 Да сгёсШ риЬПо ропг 1860, раг Н о т  
Рапе, 1660, р. 47.

*
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ихъ на 200, при чемъ терялъ 800; а въ 1815 и эти 
200 гульденовъ стоили уже не болТ.е 57. СлЬдовательпо 
австрыское правительство, выдавшее бумаги, который 
въ такой степени пали въ ценности, банкротство:,гь 
свонмъ причиняло владЬльцамъ бумагъ убытка почти на 
94 процента. Оно пробовало открыть обмЬнъ на новые 
билеты, но и это должно было скоро оставить, явно 
доказавъ, такпмъ частымъ отступлешемъ отъ плановъ, 
совершенную неспособность своихъ государсгвенныхъ 
людей. Среди этихъ-то обстоятельствъ и въвиду крайней 
необходимости поправить ценность совершенно унав- 
шпхъ бумагъ. явилась мысль о частпомъ банкЬ, кото
рому можно было бы поручить извлечете бумагъ нзъ 
оборота. Такой банкъ действительно составился въ 
1818 году; но осуществлеше уномянутаго плана отно
сится къ 1820 году, когда правительство заключило съ 
банкомъ договоръ объ извлечены бумажныхъ денегъ 
изъ народпаго обращены, съ тЬмъ чтобы онъ принн- 
малъ ихъ къ обману по курсу 100 гульденовъ своихъ 
билетовъ за 250 гульденовъ бумажекъ. Банкъ же за 
свои билеты долженъ былъ получить отъ правительства 
частно звонкую монету— па 40 миллшновъ гульденовъ, 
частно процентный облпгащн, который оно обязывалось 
ежегодно погашать въ размЬрЬ 1.400,000. Эта оие- 
ращя была для В'Ьнскаго Банка сама по себЬ не со- 
всЬмъ безопасна; пбо бумажныхъ денегъ въ обороте 
находилось 450 мплл., что, но курсу 2 ‘/2 за 1 гульденъ 
банковаго билета, представляло 180 милл. Л такъ какъ 
банкъ наличными деньгами долженъ былъ получить 
только 40 милл., то остальные 140 мплл. приходилось 
ему получить облнгащями, которыя, при маломъ кре
дите правительства, составляли обезиечеше неверное, 
особенно въ крптпческхя времена, когда необходимы 
металлпчесые запасы. Но австрийское правительство
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не исполнило п этпхъ условш, а вместо того склонило 
бапкъ принять къ учету казначейские билеты, которыхъ 
сумма не должна была превышать 10  мн.шоновъ и по 
которыми уплата долженствовала воспоследовать въ 
самомъ скоромъ времени. Но разъ находясь на этомъ 
пути и получая хоропйе проценты, ВЬнскш Банкъ да
леко псрешелъ за указанный иредЬлъ, такъ что въ 1835 
году ссуды его подъ казначейские билеты простирались 
уже до 30, а после того даже 50 милл. Вместе съ тЬмъ, 
разумеется, онъ размножилъ количество свопхъ бпле- 
товъ, находившихся въ народномъ обращены: онъ вы
пустили, пхъ въ десять разъ более нротивъ наличных-!, 
денегъ, находившихся въ его кассе, что составляетъ 
весьма невыгодную пропорцпо для банка и угрожаетъ 
его безопасности, какъ мы это подробно увндпмъ въ 
последствы. Но такъ какъ все это было покрыто глу
бокою тайною; то положение дгЬлъ банка не возбуждало 
спасены, и лишь въ 1848 году, когда публика, устра
шенная Февральскою револющею въ Париже, устреми
лась въ банкъ, съ требовашемъ платежа звонкою мо
нетою но билетамъ, оказалось, что банкъ не въ состо- 
яшп производить размена. Хотя, именно въ это время, 
касса банка находилась не въ худомъ положены, ибо 
она была относительно бнлетовъ, какъ 1 къ 3'/3; но 
главное затруднеше проистекало изъ того, что долги 
банка лежатъ преимущественно на правительстве, ко
торое не имело никакой возможности пхъ заплатить. 
Тогда-то появился 22  мая 1848 года декретъ австрга- 
скаго правительства, который освобождалъ банкъ отъ 
обязанностиразмЬна банковыхъ бнлетовъ на звонкую мо
нету. II Французское правительство издало подобный же 
декретъ 15 марта того же года; но последствия этпхъ 
декретовъ были чрезвычайно различны. Банкъ Францы 
никогда вполне не пользовался даровапнымъ ему пра-
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вомъ и хотя не производилъ въ кассахъ размена, * но 
доставлялъ звонкую монету на значительную сумму про
изводителями., которые имели въ ней нужду. Чрезъ 
3 Уз месяца онъ открыли. разм'Ъпъ даже для всЬхъ, такъ 
что съ тЬхъ иоръ вынужденный курсъ банковыхъ би- 
летовъ на самомъ деле уже не существовалъ, а оста
вался только въ законе. Наконецъ 6 августа 1848 г. 
онъ былъ отм’Ьненъ и по закону. Касса банка была 
постоянно наполнена значптельнымъ количествомъ звон
кой монеты, число билетовъ не увеличивалось и потому 
курсъ нхъ держался хорошо. СовсЬмъ иначе дМство- 
валъ Венскш Банкъ: онъ пропзводилъ ссуды австрш- 
скому правительству, учпталъ на огромный суммы его 
различный бумаги, и по вс'Ьмъ этнмъ операщямъ вы- 
давалъ своп билеты, которыхъ масса значительно уве
личилась и курсъ упалъ. Правительство вновь задолжало 
Венскому Банку 220 милл., а запасъ звонкой монеты 
уменьшился вънемъ весьма значительно. Австршское пра
вительство съ т'Ьхъ поръ несколько разъ решалось раз
делаться съ банкомъ, но никогда не исполняло своихъ 
обязательствъ. Такъ оно заключало въ этихъ видахъ 
услов1я съ Банкомъ въ 1849, 1852 и 1853 годахъ, уело- 
В1Я, которым остались безъ посл'Ьдствш. Бъ 1854 году 
австршское правительство решилось опять расплатиться 
и для этой цели вознамерилось сделать народный заемъ 
въ 500 милл. гульденовъ, которые главнейше должны 
были пойдти банку съ тЬмъ, чтобы онъ могъ возстановнть 
размЬнъ своихъ билетовъ. Но после того, по открытии 
подписки на заемъ, банку была уже назначена только 
У4 часть этой суммы, да н изъ этой суммы, еще только 
имеющей поступить, банкъ сдЬлалъ уже ссуду прави
тельству въ 80 милл., а чрезъ годъ далъ ему же въ 
заемъ 20 милл. Такъ какъ упомянутый планъ не удался, 
то правительство 22 октября 1855 г.'заключило съ
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дарственный имущества на сумму 155 милл. гульденовъ, 
составлявшую итогъ долговъ, оставленныхъ внЬ сче- 
говъ 1854 года. Надобно ли прибавлять, что и это 
условхе осталось почти столь же недМствительнымъ, по 
крайней м4ргЬ банкъ продалъ до спхъ поръ доменъ на 
весьма незначительную сумму; даже самое слово уступка 
доменъ исчезло изъ отчетовъ объ отношешяхъ казны 
къ австршскому банку п было заменено выражешемъ 
залогъ, который банку невозможно превратить въ деньги 
и который, следовательно, долженъ остаться безъ всякаго 
действия на состояше его денеяшыхъ средствъ. Намъ 
остается упомянуть еще объ одномъ плане, который 
вознпкъ вследств1е монетной конвенщи, заключенной 
24 января 1857 года между Австргею п державами Та
моженная Союза. По снлЬ этой конвенщи договарнв- 
нйяся державы обязывались новыхъ бумажныхъ де- 
негъ не выпускать, а всЬ старыя извлечь нзъ оборота; 
срокомъ для того было назначено 31 декабря 1858 года. 
Австршское правительство выдало постановление, по 
коему п въ Австрш вынужденный курсъ банковыхъ 
билетовъ долженъ былъ прекратиться съ 1 января 
1859 гбда, а чтобы поставить Венскш Баикъ въ воз
можность открыть разменъ его билетовъ на звонкую 
монету, намеревалось оно погасить значительную часть 
долга банку, и предоставить ему на 23 миллиона обли
гаций, устаповленныхъ по случаю выкупа помещичьпхъ 
правъ на крестьянсшя повинности и 30 милл. нзъ сумммъ, 
за проданную ломбардо-венещанскую железную дорогу. 
Когда наступнлъ срокъ исполненгя этого плана; то ока
залось, что разменныя кассы Венскаго Банка откры
ваются только въ некоторые дни на несколько часовъ, 
да и тогда люди, явпвпйеся съ требоважемъ платежа, 
должны были нройдтп целый рядъ мытарствъ; имъ
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надо было вынести со стороны особыхъ агентдвъ 
упреки, что разм-Ьнъ, которого они требуютъ, есть дей
ствие неблагонамеренное, подвергнуться разнымъ рас- 
нросамъ, Формальностямъ н ироволочкамъ. Не смотря 
на такой неудовлетворительный ходъ размена, учетъ 
векселе]! баикъ долженъ былъ уменьшить, а ссуду иодъ 
товары почти совсЬмъ прекратить. Словомъ, тогда сде
лалось ясно, что банкъ не въ состоянш платить по 
предъявленным!, ему билетамъ. Эта псторхя ВЬнскаго 
Банка показываетъ, что частные банки, которые всту- 
наютъ съ правительствами въ сношения по какнмъ нп- 
будь труднымъ п продолжительнымъ операщямъ, или 
даютъ пмъ ссуды на неопределенное время, тЬмъ свя- 
зываютъ самнхъ себя н лншаютъ себя независимости, 
делаются слепыми орудгямн въ рукахъ власти. Но въ 
несравненно большей степени это можно утверждать о 
казепныхъ, пли государственныхъ баикахъ, которые уже 
по своему положенно, должны производить платежи по 
назначению административной власти и которыхъ ком
мерческая роль теряетъ весь свой блескъ и все свое 
значеще. Исторгя ВЬнскаго Банка показываетъ также, 
что необходимость извлечь изъ оборота бумажные знаки 
постоянно сознается всеми, но что одного'сознашя, 
безъ прямой решимости на жертвы, недостаточно: нз- 
влечеше не можетъ быть произведено какими ни будь 
Финансовыми утонченностями и разсчетами, для него 
необходимы настояпця, положительным средства п деньги.
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ГЛАВА XIII-

0  ЪИЛБТНЫ  ХЪ Б А Н К А X Ъ •

5 ТОО. Билетные банки почитаются самымъусовершен- 
ствованньшъ органомъ кредита. Они занимаются обык
новенными операщямн, но получаютъ отъ своего пра
вительства право выпускать билеты для платежей по 
разнымъ оборотамъ. Впрочемъ билеты эти обращаются 
безъ всякаго принуждения н нхъ нрпшшаетъ только 
тотъ, кто желаетъ. Ясно, что право выпускать билеты 
имело бы мало значешя и хождеше нхъ было бы, по 
всей вероятности, весьма ограниченно, если бы на банки 
не была въ тоже время возлагаема обязанность пла
тить звонкою монетою всякому, кто бнлетъ предста
вляет!, въ кассу банка для размена. Съ такимъ обяза
тельством!, банка, если только къ его солидности и 
благонадежности изЯнотъ довЬр1е , билеты входятт, 
свободно въ обращеше, ибо они въ передаче н отсылке 
представляютъ даже более удобства, чЬп, металличе
ская деньги, и въ счете меиЬе подвергаютъ ошибке, 
именно можно это сказать о круппыхъ билетахъ. Если 
бы кому ннбудь случилось принять, напрпмеръ, тысячу 
рублей мелкими деньгами, то это привело бы его въ 
немалое затруднение: много потеряется понапрасну 
времени па счетъ и все-таки легко можно ошибиться. 
Но таже сумма, заплаченная билетами во сто рублей 
каждый, можетъ быть тотчасъ принята, безошибочно 
и безъ промедлешя сочтена. А такъ какъ сверхъ того 
банкъ выдает!, билеты вследствие вкладовъ или учетовъ
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векселей, то значить всякш выпускъ билетовъ обезпет 
чивается ценностями, который находятся въ портфеле 
банка и но которымъ должно быть сделано взыскаше. 
Это обезпечеше билетовъ какъ портФелемъ банка, такъ 
еще и собственнымъ его основнымъ капиталомъ, от- 
крываетъ билетамъ свободный путь и поддерживаетъ 
ихъ курсъ до тЬхъ поръ, пока каыя нибудь явлетя на 
рынке не поколеблютъ первоначальнаго довер!я.

Разсматривая сущность банковаго билета, мы нахо- 
дпмъ, что онъ составляетъ документъ, выдаваемый по 
случаю довереннаго банку вклада, который можетъ 
быть нзвлеченъ изъ него назадъ но первому востребо
ванно. Ибо банковый билетъ можетъ быть, но желанно 
его владельца, всегда предъявленъ кассе съ требова- 
шемъ но немъ платежа звонкою монетою. Однакоже 
кроме недовер1я относительно его благонадежности, 
мало можетъ быть случаевъ, когда владелецъ билета 
воспользуется свонмъ правомъ и иредъявитъ билетъ къ 
размену. Случаи эти встречаются тогда, когда владе
лецъ билета имеетъ нужду въ меньшей денежной сумме 
противъ ценности билета, или когда онъ не можетъ про
извести платежа въ местахъ, где эти билеты не нмеютъ 
хождешя, или наконецъ, когда онъ вместо билетовъ же- 
лаетъ иметь дорогой металлъ для торговли имъ, или для 
иревращешя его въ каьтя либо издЬл1я. Кроме же 
этихъ случаевъ, владельцу билета нетъ повода обмени
вать его на наличный деньги, ибо билетъ, предполагая 
благонадежность выдавшаго его банка, самъ замЬняетъ 
звонкую монету и можетъ быть употребленъ для вся- 
кихъ платежей. Этимъ банковые билеты отличаются 
отъ другихъ документовъ, но которымъ также можетъ 
быть по желанно вытребована известная ценность. Вла
делецъ этихъ документовъ можетъ находить для себя 
необходимымъ требовать по нимъ ценность всякш разъ,



— 299 —

какъ ему представится какое нибудь предпрхятхе, куда 
онъ съ пользою затратпгъ свой каппталъ. А  владЬледъ 
билета не можетъ находить въ томъ никакой надоб- 
ности, ибо банковые билеты зам'Ьняютъ деньги. Изъ 
этого видно, что билеты, не смотря на возможность 
пхъ предъявлять къ обмену на звонкую монету, въ дей
ствительности будутъ редко для того предъявляемы, 
разве въ такнхъ только случаяхъ, когда того потре- 
буетъ движете торговли, то есть, но причннамъ об- 
щимъ и более или менее яснымъ, а не по впдамъ лпч- 
нымъ и непзвестнымъ. Опытъ действительно показы- 
ваетъ, что разменъ бплетовъ банкомъ заключенъ, для 
каждой местности, въ извЬстныхъ пределахъ и иред- 
ставляетъ известную правильность.

Итакъ банку нечего опасаться, въ нормальныхъ об- 
стоятельствахъ, внезапнаго и безпорядочнаго прилива 
билетовъ съ требовашемъ ихъ размена; ему нечего опа
саться разстройства свопхъ дЬлъ отъ невозможности 
произвести этотъ размЬнъ, по недостатку въ наличности 
звонкой монеты, которая и будетъ взнесена въ банковую 
кассу, но только впоследствии Однакоже, не можетъ 
ли случиться, что банкъ наводнитъ рынокъ своими биле
тами и самъ подорветъ свой креднтъ, отъ чего проп- 
зойдетъ унадокъ курса его билетовъ и соответственная 
потеря всйхъ владельцевъ билетовъ?

Прежде, чемъ мы будемъ разсматрнвать этотъ во- 
просъ, покажемъ, какъ банкъ вводитъ въ обращеше 
свои билеты. Некоторымъ кажется невозможнымъ, 
чтобы банкъ съ правомъ выпускать билеты, дЬйство- 
валъ въ странЬ, недовольно развитой по своей промы
шленности и образованно и неотличающейся точностш 
торговаго класса въ нлатежахъ по обгзательствамъ. 
Конечно потребно некоторое образоваше, чтобы одЬ- 
нить выгоды банковаго кредита, чтобы иметь понятхе
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о векселях!., учетах! п бплетахъ. Но опытъ амерпкан- 
скпхъ и шотландских! бапковъ, которыхъ билеты имЬютъ 
ходъ даже въ деревнях!, показывает!, что образоваше 
этого рода легко пр1обрЬтается. Банкъ, разсчптывая на 
массу, можетъ дпсконтпровать векселя за меньппй про
цент! против! рыночного, а это привлечет! къ нему 
немедленно многпх!, с !  желашемъ войдтп съ нпмъ въ 
сношеше. Тогда банк!, опираясь уже па значительную 
публику, может! принимать къ учету, со строгою раз- 
борчпвостно, векселя только такихъ лпцъ, которые из
вестны своею честнос'пю и точностно въ платежах!. 
Эти два средства— пониженный процент! и строгая раз
борчивость могутъ даже иметь большое нравственное влг 
Я1пе па торговый классъ, исправить его ооразъ действш 
и пр1учитькъ правильности, порядку п добросовестности 
въ нсполпснш обязательств!. М нопе торговцы будут! 
стараться своими поступками заслужить добрую славу, 
чтобъ чрсзъ то получить кредит! у банка и восполь
зоваться выгодами пониженного процента. Опытъ по
казывает!, что областпо для обращешя бнлетовъ де
лается та местность, на которую банкъ учитаетъ век
селя. Курсель-Сспелъ говорнтъ: «Билеты распростра
няются въ тойже сфере, какъ учетъ, и не могутъ нзъ 
лея выдтн, какпмъ бы кредитом! банкъ ни пользовался. 
Бо Францш В! ЭТОМ! можно было удостовериться по 
малому выпуску бнлетовъ Парижского банка, его кон
тор ! н прежних! департаментских! бапковъ. Если вы 
желаете распространить вездЬ довЬр1е къ банковым! 
билетамъ, то для того есть только Одно средство, но 
средство верное— распространить на всЬ места учетъ 
векселей, посредством! которого происходит! выпуск! 
банковыхъ бнлетовъ.» Къ этому можно прибавить, что уно- 
треблеше бнлетовъ еще распространяется чрезъ щйемъ 
вкладов! для прпрощешя процентами и чрезъ выдачу
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ссудъ подъ залоги, или съ поручительством!.. Такими 
именно операндами, въ дополнеше къ сойственно бан
кирскими,, занимаются шотландсше банки и это не мало 
содействовало ко вводе 11110 въ народное обращение пхъ 
билетовъ. Шотландсше банки, учрежденные первона
чально въ главнЬйншхъ городахъ, заводили постепенно 
конторы не только въ незначптельныхъ городахъ, по 
даже въ селахъ, такъ что теперь конторъ считается 
382. Раздачею сс.удъ сельскимъ хозяевами, дЬятельнымъ 
н добросовРстнымъ, подъ залогъ недвижимостей, или 
просто съ в'Ьрнымъ ручательствомъ, банки имели бла
годетельное вл1Я1пе на земледЬл1е цЬлаго края и благо- 
состояше жителей. Шотландгя совершенно изменилась, 
ся почва переработана была нскуствепнымъ образомъ 
съ полонию кагшталовъ, розданпыхъ банками, и сдела
лась самою плодородною въ Европе. Доверте, внушен
ное банками, таково, что самый последней крестьянинъ 
не усумнптся положить въ нихъ своп сбереженный 
деньги на проценты и войдтн съ нпми въ текушде счеты. 
Такнмъ образомъ чрезъ учетъ векселей, ссудз7 и пргемъ 
вкладовъ, шотландсше банки распространили повсюду, 
не исключая и селъ, своп билеты, и замечено, что это 
распространеше ихъ въ сельскомъ населены имело, въ 
свою очередь, весьма выгодное дейспйе на самые банки, 
ибо съ тЬхъ поръ спросъ размена билетовъ сделался 
правильнее и касса не подвергалась болЬс такимъ тре- 
вогамъ, какъ прежде.

5 101. Мы видели, какъ банкъ иускаетъ въ оборотъ свои 
билеты, теперь возвратимся къ вопросу о предЬлахъ нхъ 
выпуска и можетъ ли банкъ превысить этотъ пределъ?

Говоря вообще, предЬломъ количеству билетовъ, ко
торые могутъ обращаться въ стране, служитъ потреб
ность этой страны въ мЬновыхъ средствахъ. Выразпмъ 
это количество отвлеченною величиною А; свыше ея
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масса билетов!, быть не можетъ, если только билеты 
ходятъ съ обязаиностш банковъ немедлено ихъ раз
менивать на звонкую монету, но желанно владельца. 
Безъ этой же обязанности билеты, им'Ья вынужденный 
курсъ, ходятъ уже какъ бумажный деньги, а не какъ 
банковыя оборотный средства. Постараемся объяснить 
наше ноложеше, что масса банковыхъ бнлетовъ не мо
жетъ быть свыше А. Когда банкъ выпускаетъ билеты; 
то первоначально ихъ количество соотв'Ьтствуетъ ко
личеству звонкой монеты, которую онъ получаетъ по 
векселямъ, переданнымъ ему для изъискашя, или по слу
чаю учета. Иногда по этимъ векселямъ могутъ платить 
и банковыми же билетами. Но въ обопхъ этнхъ слу- 
чаяхъ количество ходячей монеты въ стране не изме
няется. Весьма скоро банкъ, имея для банковыхъ оне- 
рацш собственный капнталъ, распространяетъ Сферу 
своей деятельности и пускаетъ въ народное обращеше 
такое количество бплетовъ, что сумма наличныхъ обо- 
ротныхъ средствъ ими увеличивается, ибо въ тоже 
время звонкая монета пока еще не извлекается изъ на- 
роднаго оборота п не взносится въ банкъ, но нена- 
ступлешю сроковъ векселямъ. Мы доволыю уже знаемъ 
изъ теорш денегъ, что должно случиться, если количе
ство пхъ, или ихъ заменнтельныхъ средствъ, велнчп- 
вается; тогда ценность ихъ соответственно падаетъ, 
другими словами, вещи делаются дороже. Въэто время 
выгодно привозить товары изъ-за границы, где въ цен
ности ихъ не произошло перемены, и ихъ действительно 
начин Шотт, ирпвоошь, а на уплату за нпхъ потребна 
звонкая монета, пл* получешя которой предъявляются 
вд. кассу банка билеты. Чймъ банкъ более выдавалъ 
бы бнлетовъ, темь болЬе все дорожало бы и темъ бо
лее бнлетовъ обращалось бы назадъ для размена. И 
такъ обязанность банка разменивать билеты будетъ
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постоянно противодействовать тому, чгобъ выпуски би- 
летовъ превысила величину А, которою мы выразили 
потребность страны въ звонкой монете, или, лучше 
сказать, въ меиовыхъ средствахъ. Въ обыковенныхъ 
обстоятельствахъ выпускъ бплетовъ даже будетъ ниже 
этой величины, ибо одними ими нельзя удовлетворить 
потребности рынка въ меновомъ орудш, а наряду съ 
ними должна находиться звонкая монета —  въ народЬ 
для производства платежей суммою ниже самыхъ дроб- 
ныхъ банковыхъ билетовъ, въ банке для производства 
размена предъявляемыхъ билетовъ. Такъ, если самый 
дробный или нисшш билетъ б}гдетъ на сумму 25 руб
лей; то все платежи, ниже этой суммы, билетами не 
могутъ быть делаемы, а для того должна быть упо
требляема звонкая монета.

Игакъ потребность рынка въ меновыхъ средствахъ 
будетъ служить постоянно регуляторомъ при выпуске 
банковыхъ билетовъ, п если выпускъ этотъ когда ни- 
бз'дь уклонится отъ своего регулятора, то въ устрой
стве банка, пмеющаго известный обязанности къ пу
блике, п въ двнжешяхъ самого рынка, лежатъ неизбеж
ный начала, которыя выпускъ бплетовъ прпведутъ къ 
истинной величине, то есть къ потребностямъ края въ 
средствахъ мъны. Ио не смотря на то, не смотря на 
существоваше этого общаго и постояннаго закона, къ 
которому всегда стремятся банки и рынокъ, въ част- 
ностяхъ и временно могутъ происходить чрезмерные 
выпуски билетовъ, превышаюшде средства самихъ бан- 
ковъ, которые тогда прекращают!, разменъ бплетовъ па 
монету, иливпадаютъ въ несостоятельность. Въ северо- 
американскомъ Союзе банки особенно расширяли свою 
деятельность свыше находившихся у иихъ средствъ 
и погибали: это именно можно заметить о банкахъ въ 
Нью-1орской области, где даже постановлено, для пред-
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банковъ, и для поддержания доверщ къ билетамъ, взи
мать съ объявленнаго капитала банковъ ежегодно 1[.1 
процента, чтобы изъ этого сбора образовать общШ 
ф о н д ъ , который могъ бы служить для платежа по унав- 
шимъ билетамъ разорившихся банковъ. II въ евро- 
пейскихъ государсгвахъ бывали примеры, что банки 
прекращали свои платежи. Этимъ прнм-Ьрамъ могутъ 
быть противопоставлены шотландские банки, которые 
съ гордостно указываюсь на то, что они втечете 
бол'Ье полувека причинили публике убытка, отъ иршста- 
новленныхъ платежей, только на 30,000 Фуиговъ стерл. 
(210,000 руб.) Но какъ бы то ни было, чрезмерные вы
пуски иекоторыхъ банковъ въ частности, возможны, а 
это производптъ убытки для публики. Потому весьма 
естественно рождается воиросъ, нгЬтъ ли какихъ нпбудь 
снособовъ предупреждать чрезмерность выпусковъ и 
иесоответств1е пхъ съ наличностпо банка, или запас
ными Фондами? Американское начало взаимной ответ
ственности банковъ не сообразно съ снраведлнвостно, 
ибо заставляешь благоразумныхъ н совЬстливыхъ бан- 
кпровъ платить за ошибки или неблагонамеренный дей- 
с т в 1 Я  другихъ; иритомъ размеръ самаго обезнечитель- 
наго Фонда нмЬетъ характеръ случайности и можетъ 
быть иедостаточенъ для иредполагаемаго покрьтя убыт
ковъ. Если бы можно было определить, какое нормаль
ное отношеше должно существовать между бнлетнымъ 
обращешемъ банка и его наличными металлическими 
средствами, пли денежнымъ ф о н до м ъ , то  воиросъ обез- 
печешя протнвъ чрезмЬрпыхъ выпусковъ былъ бы рЬ- 
шонъ: стоило бы только это нормальное отношеше сде
лать законнымъ п иослЬ наблюдать за нснолаешемъ та
кого постановлешя. Но онытъ показываетъ, что общаго 
пормальнаго отношсшя между билетами п наличностью
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банка не существуешь, что это отношение изменяете» со 
врсмснемъ и местностью. Такъ нанрпмЬръ въ 1851 году 
банкъ въ Вермонт!; идгЬдъ менЬе 4% процентовъ на
личности въ кассе протцвъ билетовъ, которые ходили 
въ народномъ обращенш; въ Коннектикут!; около 11% 
процентовъ; немного более того шотлапдсые банки въ 
•1845; между гЬмъ бельгшекш банкъ нм’Ьлъ въ 1850 
году (декабрь) 74 процента, а Французских въ 1852 
даже имЬлъ наличность большую, чЬмъ количество би
летовъ. Въ парламентскнхъ комнгетахъ директоры ан
глийского банка показывали, что они нормальнымъ от- 
иошетемъ принимав тъ 33% . Т у ж е  цп<ьру ирпнялъ н 
ФранцузскШ банкъ; она была внесена даже въ статуты 
французскнхъ департаментекпхъ банковъ, во время пхъ 
существовашя. Итакъ наука, нмЬя нредъ собою эти 
Факты, не указываетъ нензменнаго, абсолютнаго от- 
ношешя, которое могло бы быть принято во всЬхъ 
обстоятельствахъ; определить это отношеше для дан- 
наго случая можно только по опыту. Одинъ только 
оиытъ можетъ показать, какъ великъ долженъ быть 
металлически! запасъ у даннаго банка, чтобы оиъ могъ 
устоять среди случайностей усиленнаго притока биле
товъ. Не говорпмъ о томъ притоке, который происхо
дить отъ политическихъ нереворотовъ, какъ это было 
наирпмеръ съ Французскимъ банкомъ въ 1848 году, въ 
такнхъ критпчеекпхъ обстоятельствахъ не можетъ СПЯ' 
сти металлическш ф о н д ъ , разве онъ самъ равенъ ко
личеству обращающихся билетовъ —  чего обыкновенно 
предполагать нельзя. Но тотъ прптокъ, который проис
ходить по случаю ухода звонкой монеты, отъ усилен
наго выпуска билетовъ, или отъ усиленной закупки за 
границею хлеба и другихъ произведений, даетъ о себе 
знать векседьиымъ курсомъ. Потому АнглшскШ банкъ 
пвизнаетъ пачаломъ — соображаться въ выпуске бпле-

20
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товъ съ состояшеиъ вексельнаго курса. Однакоже Ан- 
глшскш банкъ начало это признаетъ только въ теорш, 
практически же не даетъ ему всегда значете и силу. 
Ибо на практике оказывалось, что вексельный курсъ 
былъ благопр1ятенъ, а между т’бмъ золото въ усилен- 
номъ количество требовалось пзъ банка. Въ 1829 году 
при выгодномъ курс'Ь, золота было вывезено на 1 мнлл. 
рублей, по случаю войны Россш съ Турщею, а въ 1831 
году даже на 42 ыилл. руб. по случаю польской войны.

|  102. Вопросъ о томъ, въ какой пропорцш м'Ьно- 
выя средства страны должны состоять изъ металличес- 
кихъ денегъ и изъ банковыхъ билеговъ, породилъ въ 
Англш большую полемику, и хотя у насъ нЬтъ част- 
ныхъ п свободныхъ банковъ, особенно же нгЬтъ нп од
ного билетного банка, однако же полемика эта но своей 
важности для экономистовъ не можетъ быть совершенно 
выпущена изъ виду. Анг.пя есть та страна, гдЬ происхо- 
дятъ часто коммерчесше кризисы, действующие съ ужас
ною, опустошительною силою. Тамъ естественно было 
приписать эти кризисы выпускамъ банковыхъ бплетовъ. 
Ибо съ 1797 года, ц'Ьлыхъ 23 года, тамъ Банкъ былъ 
освобожденъ отъ обязанности разменивать свои билеты 
на звонкую монету, такъ какъ онъ по нуждамъ п тре
бование правительства, выпустидъ бплетовъ чрезмерное 
количество я не имЬлъ возможности производить по 
нимъ платежи. После этого освобождешя Банка (Вапк — 
гезИйсИон), онъ могъ выдавать билеты безъ всякаго 
контроля съ чьей бы то ни было стороны, кроме об- 
щесгвеннаго мнЬшя, и это дало поводъ обвинять Банкъ 
во вс’Ьхъ нзмЬнентяхъ дЬиъ, обнаружившихся на рынкЬ,
ВО ВС’Ь х Ъ  ПОДНЯ'ПЯХЪ НХЪ II ПОНИЖвШЯХЪ. Банкъ ИМ'Г.ЛЪ

власть безпрепятствепно выдавать билеты, следовательно 
но своему произволу увеличивать и уменьшать ихъ число, 
то есть действовать на цены, которыхъ величина обу-
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словливаегся суммою оборотныхъ средствъ. И действи
тельно, билеты Банка понизились въ то время въ ихъ 
истинной дЬнности. Хотя именнымъ образомъ они удер
живали прежнее значеше, такъ какъ всякш ф у н т ъ  стерл. 
въ билете принимался за Фунтъ; но понпжеше ценности 
на золото въ слигкахъ п упадокъ вексельнаго курса 
ясно указывали на учменьшете меновой силы банковаго 
билета. Въ 1797 году въ Феврале унщя золота 22 ка- 
ратнаго достоинства стоила 3 Фун. 17 шнлл. 6 пенсовъ, 
но съ того времени она все возвышалась въ цЬне на 
билеты, такъ что въ 1812 году она уже стоила 4 3/4 
фунта, а въ 1814 достигла своего апогея —  5 Фунт. 8 
шплл. И вексельный курсъ Лондона все понижался, хотя 
не въ прямомъ соотсгветствш съ ценностно золота. 
Такъ въ 1805 году, курсъ на Парижъ былъ а1 рап, то 
есть 25 Франковъ за Фунтъ стерлинговъ, но въ 1809 
году онъ быль только на 20 Фран. 19 сантимовъ, а въ 
1811 году даже на 17 Фр. 10 санг. Эти Факты поддер
живали мпЬше, впрочемъ само по себе совершенно вер
ное, что цЬны зависать отъ количества обращающихся 
металлическихъ и бумажныхъ денегъ: въ то время бан
ковый билетъ, не подлежавши! размену, изменился въ 
своей ценности и перешелъ въ бумажный деньги, Но 
впослЬдствш, именно въ 1817 и 1821 годахъ, раз- 
мЬнъ банковыхъ билетовъ былъ возстановленъ, отъ 
того количество ихъ въ народномъ обращены нрнщло 
въ надлежащее соотвЬтс'те съ нуждами рынка и не 
могло быть но произволу увеличиваемо; между тЬмъ 
прежнее мнйше о дЬйствш Банка на цЬны посредствомъ 
выпуска билетовъ осталось въ своей силе, и Банкъ 
былъ обвнняемъ въ коммерческнхъ кризисахъ, которые, 
особенно въ наше время, часто потрясали англшскш 
рынокъ. Образовалась въ Англы даже целая экономи
ческая школа, которая пр «поведывала такъ названную
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сиггепсу 4Ъеогу, состоявшую въ томъ, чтобы для пз- 
б-Ьжаеия кризясовъ, регулировать денежное обращено, 
соображать пзмЬнеше въ масс!; банковыхъ билеговъ 
съ изм^нешяып, который оказались бы въ деньгахъ, 
еслибъ они исключительно состояли изъ драгоцЬнныхъ 
металлов!,. Эта школа имела между своими знамениИш- 
шпмп представителями Лорда Оверстона. прежде быв- 
шаго Джонса Ллойда, одного изъ иервыхъ банкиров!, 
въ Лондоне, а изъ вл1ЯтелыгЬйшихъ нолнтнковъ къ ней 
нринадлежалъ самъ Робертъ Пиль, первый министры 
Этотъ государственный ЧеловЬкъ, проникнутый идеями 
школы, доставплъ нмъ торжество въ парламентском!, 
актЬ 184-1 года.По акту этому Англшскш банкъ былъ 
разделен!, на два департамента —  вынусковъ и банко
выхъ операций, совершенно независимые другъ отъ 
друга. Департамент!, вынусковъ пм'Ьетъ право выпус
кать билеговъ на 14 милл. Фунт. стер. ( = 8 4  милл. руб.), 
обезнеченныхъ государственмомъ долгомъ; сверхъ же
гъа» ..ЛТ.ППЛПФШ1 Лпютм мпг\пг ЙмТг. КМЛЯКЯРММ ИО

драгоценными слитками. Денартаментъ банковыхъ оне
ра цш принпмаетъ билеты департамента вынусковъ на 
такомъ же основаши, какъ публика, п д'Ьйствуеп, во 
всемъ также, какъ частный банкъ. Относительно дру
гих!, билетныхъ банковъ, существовавшпхъ въ Англии 
было этпмъ актомъ постановлено, что они не могутъ 
выдавать бплетовъ бол'Ье. нежели сколько обращалось 
ихъ, среднпмъ чпеломъ, въ апреле 1844 года, и что 
никакой банкъ, вновь образующейся, не можетъ прио
бретать право выпуска бплетовъ. Ясно, что цЬль этих! 
постановлений была ограничить количество банковых! 
бплетовъ известною суммою и направлять пхъ дальней
шее выпуски, сообразно съ пзмЬненёлми въ металличес
ких!, деньгахъ, ибо металлпческёя деньги прпнималисе
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предметомъ, наименее изменяющимся въ ценности п 
наиоолЬе способными служить, какъ оруд1е мены. Но 
действительно ли билеты могутъ быть выпускаемы по 
произволу, порождать неумеренный поднятш цЬпъ н 
коммерческие кризисы, и действительно - ли упомянутый 
актъ 184-4 г. можетъ предотвращать, или, но крайней 
мЬре, смягчать эти кризисы?

Эти вопросы принадлежать къ самымъ запутаннымъ 
н самымъ сложнымъ, которые нредставляегъ банковый 
вредить. Обе стороны, и та, которая приписывала про
исхождение крнзисовъ банковымъ выиускамъ, и та, ко
торая отвергала эго, представляли въ свою пользу 
Факты; по Факты наиболее достоверные и заключешя 
наиболее здравыя и безпристрастныя, были представле
ны двумя практическими писателями— Тукомъ (въ исто- 
рш день) и Фулляртономъ (въ сочинении В,е§и1а1юп 
о Г сштепаев). Они отвергаютъ, будто бы банки могутъ 
по произволу увеличивать количество бнлетовъ, разве 
только въ соотвЬтствш съ увеличешемъ торговыхъ обо- 
ротовъ, II будто ОЫ ОИЛвТЫ МОГуТЪ иметь ЕЛ1Я1Пе на 
вздорожаше вещей, если только размЬнъ бнлетовъ не 
отмеиенъ. Это мнЬнйе нхъ поддержано было единодуш- 
нымъ соглашемъ всехъ банкировъ, которыхъ отзывы 
были сообщены парламентскимъ комптетамъ, несколько 
разъ назначавшимся но этому предмету. (*) Они все 
утверждали, что сумма бнлетовъ въ обращении един
ственно управляется обширностью мЬстныхъ оборотовъ, 
и что они не могутъ увеличить выпуска бнлетовъ свы
ше этнхъ пределовъ, полагаемыхъ оборками, безъ 
уверенности, что билеты возвратятся къ нимъ назадъ; 
не могутъ и уменьшить выпусковъ, безъ такой же уве
ренности, что недостатокъ бнлетовъ восполненъ будетъ

.(*) МИГн Рпшар1ез о!' роНйса! ссопоту, 1дщ <1оп. 1 8 0 7 - 11 УОК р. 205.
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пзъ какого нибудь другаго источника. Но если все это 
справедливо, если принять, что умножеше банковыхъ 
бнлетовъ можетъ быть только послЬ уснлившагося на 
нпхъ требоватя; то выходптъ, что билеты не могутъ 
произвести вздорожашя, не могутъ благопр1ятствовать 
спекулящямъ и производить кризисы. Бъ тотъ только 
першдъ кризисовъ, когда они уже сильно развились и 
когда спекуляторы нуждаются въ мЬновыхъ средствахъ 
для исполнешя своихъ обязательствъ, а отъ продажи 
товаровъ воздерживаются, пзъ опасешя убытковъ отъ 
пониженныхъ цЬнъ, въ тотъ только першдъ, масса бан
ковыхъ билетовъ дЬйствительно можетъ умножиться, 
ибо банки пронзводятъ ссуды спекуляторамъ.

ИмЬя въ виду, что въ развитш кризисовъ все таки 
есть моментъ, когда масса билетовъ умножается для 
поддержки спекуляторовъ, можно конечно утверждать, 
что билеты, не производя кризисовъ, по крайней мЬрЬ 
способствуютъ къ нхъ продленш. Съ этимъ, какъ ка
жется, надобно согласиться; аактъ1844 года противо- 
дЬйствуетъ иродленпо кризисовъ. Но дЬло въ томъ, 
что актъ этотъ прпчпняетъ гораздо болЬе вреда, отка
зывая въ кредитЬ лпцамъ, которыя въ немъ особенно 
нуждаются именно потому, что частный креднтъвъ крн- 
тнчесые моменты псчезаегъ и что для его замены не
обходимо расширен1е банковаго кредита. Оно такъ не
обходимо, что актъ 1844 года надлежало ирюстановпть 
на время въ дЬйствш, чрезъ нЬсколько лЬтъ посл'Ь его 
издания, именно въ 1847 году, въ коммерчески! крпзисъ, 
который развился тогда въ Англ1П. Безъ этой мЬры 
департаментъ банковыхъ операщй вЬроятно скоро дол- 
жснъ былъ бы совсЬмъ прекратить учетъ векселей; а 
это могло бы распространить крайнее недовЬр1е къ 
Банку и побудило бы публику массою представить би
леты для размЬна; Банкъ вЬроятно не имЬлъ бы воз-
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ложности производить платежи и впалъ бы въ несо
стоятельность.

Кроме того, д-Мств1е закона 1844 года разсчптано 
только на тотъ случай, когда происходить вздорожаше 
отъ умножешя билетовъ, и затЬмъ сл'Ьдуетъ вывозъ 
звонкой монеты. Движения въ количеств!; билетовъ 
должны сообразоваться съ изменениями въ сумме метал- 
лическихъ денегъ: когда она уменьшилась, то должно 
уменьшиться и количество билетовъ въ обороте, что 
именно и происходить действёемъ акта; ибо для вы
воза монеты прежде предъявляются билеты къ раз
мену въ Банкъ и тамъ уже остаются. Но при этомъ 
не надо забывать, что вывозъ металлнческихъ денегъ 
можетъ произойти не отъ возвышешя ценъ и спекуля
ций, а совсемъ отъ другихъ прнчинъ, какъ платежи 
правительства за границею въ военное время; или 
переводы капиталистог.ъ для заграничныхъ иромышлек- 
ныхъ операцш; или платежи, по случаю неурожая 
хлеба и сырыхъ матерёаловъ. Въ этихъ случаяхъ акгъ 
1844 года будетъ стеснять такте обороты, которыхъ 
онъ не имЬлъ въ виду. При томъ вывозъ металличе- 
скнхъ денегъ можетъ быть восполненъ прнвозомъ ихъ 
по естественному ходу делъ, такъ что н!;тъ нужды въ 
какихъ нибудь искусственныхъ мЬрахъ для обратнаго 
привлечешя драгоц!;нныхъ металловъ нзъ-за границы. 
Въ перёоде крпзпсовъ кредптъ исчезаегъ и проценты 
возвышаются. Тогда фонды на туземномъ рынке па- 
даютъ въ курсе, а это поощряетъ иностранцевъ заку
пать ихъ, те,мъ бол!;е, что иностранцы, иолучпвъ зна
чительный массы дорогихъ металловъ, пщутъ для нихъ 
выгоднаго помещешя. Иногда же для платежей за гра
ницу, посылаются вместо денегъ тамошше фонды и 
акцш. Такимъ образомъ и другими путями, здесь не- 
упоминаемыми, не только предупреждается дальнейшей



312 —

отпускъ драгоц'Гпшыхъ металловъ, но они даже приво
зятся пзъ-за границы. Это действительно было заме
чено въ Англхи въ 1847 году. Потому банку нечего 
опасаться безденежья кассы отъ усиленныхъ выпу- 
сковъ бнлстовъ въ разсмотрЬнныхъ обстоятельствахъ. 
Деньги появятся въ стране сами собою, по естествен
ному ходу торговли.

§ 103. Хотя билеты, говоря теоретически, п не могутъ 
быть выпускаемы свыше потребности въ оборотныхъ 
средствах!,, ибо пзлпшекъихъ будетъ постоянно возвра
щаться назадъ въ бапкъ и избыточная звонкая монета 
будетъ вывозима за границу; хотя банки не могутъ сде
латься источником!, кризисовъ; однакоже опытъ пока- 
зываегъ, что частно но неискусству управлешя, частш  
но злоупотреблешямъ, банки впадаютъ въ несостоятель
ность. Тогда владельцы билетовъ и вкладов!,, вверенныхъ 
банкамъ, несутъ соответственные убытки. Не только 
въ Америке, где банки совершенно свободны, но и въ 
самой Англш, где они подлежат!, разнымъ ограниче- 
шямъ, они не редко приходили въ совершенный упа- 
докъ. Милль свидЬтельствуетъ объ этомъ самымъ поло- 
жнтельнымъ образомъ. Онъ говорить, что до 182С г. 
несостоятельность билетныхъ банковъ часто распро
страняла бЬдств1я по всему соседству и однпмъ уда- 
ромъ лишала предусмотрительных!, промышленниковъ 
плодовъ ихъ трудныхъ сбережений Чтобъ отвратитьтаия 
потери, по крайней мЬре отъ просгыхъ рабогннковъ, 
Парламентъ издалъ въ этомъ году законъ, по кото
рому воспрещалось •выпускать мелше билеты, суммою 
ниже 30 рублей. Кроме того, для обезпечешя владель
це въ билетовъ, предлагалъ дать нмъ преимущество 
нредъ прочими кредиторами банковъ; а для всеобщаго 
обезпечешя требовать, чтобы банки вносили, въ виде 
залога, на полную сумму выпусковъ, фонды и друпя
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публичный бумаги. Конечно, было одно услов1е въ преж
ней систем!; банковъ, противное пхъ твердости, а 
именно: чтобъ банки вкладные н билетные, состояли не 
болЬе, какъ изъ 6 учасгнпковъ. Такнмъ образомъ 
учрежден1я, который наиболее нуждались въ пособш 
каппталовъ н въ сплЬ для безопасиаго п вйрнаго д!;й- 
ств1я своего, были напротивъ того ослабляемы, съ 
единственною цЬл1ю, чтобъ Лнглшскш Банкъ нм!;лъ 
исключительное и нривнллегированное положеше. Это 
условхе было отменено въ 1820 году вездЬ, кромГ, 
округа съ радхусамн на 65 англ, миль вокругъ Лондона; 
а въ 1833 году даже въ этомъ округ!;, пзъ вкладныхъ н 
бнлетныхъ банковъ, оно оставлено только для носл Ьдинхъ. 
«НадТ.ялпсь, что многочисленные, акщонерпые банки, съ 
гЬхъ поръ основанные, будутъ выдавать билеты бол!;е 
верные, и что такнмъ образомъ банковая система въ 
Англш будетъ столь же безопасна, какъ въ Шотлапдш 
(гд-Ь банки совершенно свободны). Но почти невероят
ные примеры безнорядковъ, пронсшедшихъ отъ небреж
ности или злоунотребленш (хотя самые разительные 
случаи преступности не относились къ бнлетнымъ бан- 
камъ), ясно показали, что по крайней м!;р!; на к>гЬ 
отъ рЬкп Твида, акционерное начало, приложенное къ 
банкирскому Д’Ьлу, не представляегь такого вТрнаго 
обезнечсшя, какъ предполагалось. Теперь трудно отвер
гать ту мысль, что если допущены будутъ мнопе банки 
къ выпуску бплетовъ, то какое нибудь условхс должно 
быть возложено на нихъ, для обезпечешя влад'Ьльцевъ 
бнлетовъ» (*).

Некоторые нолагаютъ, что для успЬха и безопас
ности кредитпыхъ оборотовъ, всего лучше устроить 
государственный банкъ. Это мн'Ьше отчасти основано н

(*) м ш , 1. с. 11. 233.



— 314 —

па томъ, ч:ю право выпускать билеты есть регальное, 
паравпЬ еъ чьк| иною монетою. Но банковый билегъ 
не есть монета, а скорЪе безпроцентная росписка съ 
правомъ обм'Ьнять ее немедленно на ходячую монету, 
росписка, которая не им’Ьетъ обязательная курса, кото
рую всяк1Й можетъ принять и не принять. Что же касается 
до кредитныхъ операцш, то н'Ьтъ сомнЬшя, что упра- 
влеше казны, которая въ хозяйственныхъ де.лахъ есть 
самый худой производитель, еще менее можетъ быть 
приложено къ столь трудной части, какъ кредитъ. 
Французское правительство известно своимъ стремле- 
шемъ къ централизацш и сделало много опытовъ на 
этомъ поприще; посмотримъ же, какъ объ немъ отзы
вается безпристрастный и просвещенный ценитель—  
Курсель-Сенель. «Продолжительный опьггъ доказалъ, 
какъ далеко можетъ зайдти бюрократическое невеже
ство въ деле банковъ. Во Франщи нрегкде часто испра
шивали разрешешя открыть билетный банкъ, но отвЬтъ 
былъ почти всегда отрицательный, а если разрЬшеше 
и давалось, то съ такими огранпчешями, который ли
шали банкъ возможности действовать. Бумаги, относя
щаяся къ открытш дижонскаго банка, изданы въ све-гъ; 
не читая ихъ, нельзя себе представить, до какой сте
пени невежества и произвола могутъ доходить люди, 
чуждые познанш о торговле и привыкнпе къ тому, чтобт, 
все ихъ мнен1я превращались въ законы». Если такова 
бюрокраНя во Франщи, то мы нредоставляемъ судить, 
способно ли въ другихъ странахъ, менЬе образован- 
ныхъ, чиновничество къ заведыванш делами по част
ному кредиту. Наконецъ, если бы правительство при
няло на себя банкирское дело, то это могло бы его 
отвлечь отъ другихъ более важныхъ и свойственныхъ 
ему, государственныхъ занятш.

Нельзя также согласиться и съ тЬмъ, чтобы предо-
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ставить одной, прпвиллегпрованной компанш выпускъ 
бнлетовъ. ГлавиМше этого не должно быть потому, 
что привилегированный банкъ обыкновенно делается 
сл-Ьпымъ оруд1емъ въ рукахъ правительства, которое 
можетъ чрезъ пего наводнить народное обращеше би
летами, предоставивъ пмъ обязательное хождеше. Такой 
банкъ, вместо того, чгобъ ояшвлять промышленность 
и торговлю, делается политическою машиною, п вместо 
того, чтобъ пускать въ ходъ верные билеты, напол- 
нитъ рынокъ колеблющимися ценностями, который прп- 
чпняютъ, упадкомъ своего курса, неисчислнмыя потери 
промышленности и торговли. Англгйскгй банкъ, не смотря 
на прежний свой монопольный характеръ, вошелъ въ 
такое запутанное положеше, благодаря своимъ сноше- 
шямъ съ нравительствомъ, что его бплеты понизились 
значительно въ ценности, и это продолжалось до самаго 
1817 года, когда они потеряли характеръ бумажныхъ 
денегъ и когда былъ возсгановлепъ разменъ нхъ на 
звонкую монету. Но актъ 1844 года стремится вновь 
создать монопольное положеше для англшскаго банка. 
Ибо по этому акту ни одинъ новый банкъ не можетъ 
возникнуть съ правомъ выдавать билеты, и ни одинъ 
изъ существующпхъ уже не можетъ распространять 
своего обращешя, пли билетовъ, свыше средней вели
чины, которая оказалась въ апреле 1844 года. А 
между темъ, если какой либо банкъ унадетъ, то Ан- 
х’лшскш банкъ можетъ ходатайствовать о дозволешп ему 
выпускать % количества билетовъ, которое выдавалъ 
банкъ упавипй. Уже въ конце 1848 года 21 банкиръ 
и 0 акщонерныхъ банковъ прекратили свои выпуски, 
что уменьшило общую способность всЬхъ банковъ къ 
выпуску бнлетовъ на 416 У2 тысячъ Фунтовъ стерл. 
Конечно это незначительно въ сравненш съ щЬлымъ, 
ибо общая способность эта въ 1854 году простиралась
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до 31.375,000 Фун. сгерл. Но <1>актъ этотъ важенъ 
тймъ, что даетъ предусматривать постепенное понижете 
выпусковъ частными и акционерными банками и посте
пенное расширеше на ихъ счетъ Байка Англш, который 
наконецъ можетъ приобрести совершенно монопольное 
положеше. Французами банкъ (Ватцю с1е Ггапсс) воз- 
ннкъ на развалннахъ своихъ нредшественнпковъ. Онъ 
былъ открыть въ 1800 году. Но въ 1803 г. былъ 
издашь законъ, по коему ему предоставлялось исключи
тельное право выдавать билеты, а другие банки— Са18яе 
(Гевсошрйе (1и соттегсе, Сотрийг паНопа!, Гас1огепе 
н пр., выдававипе прежде билеты, лишались права вы
пуска II обязывались къ изв'Ьстному сроку извлечь пхъ 
пзъ оборота. Скоро Банкъ, не смотря на соиротивле- 
ше, которое онъ оказывалъ деспотизму Наполеона I, 
по необходимости вошелъ съ нравптельствомъ въ ткс- 
иую связь, и ото его вовлекло въ большую опасность. 
Въ его портфеле накопилось большое число облигацш 
правительства и казеииыхъ подрядчпковъ; чтобы благо- 
прхятствовать оборотамъ подрядчпковъ, министерство 
возложило па банкъ усилить выпуски бнлетовъ. Между 
темъ военные и чиновники, для отправлешя за границу 
по случаю войны, требовали нзъ банка много звонкой 
монеты. Къ этому присоединились иеблагопр!ятные 
слухи, что Наполеонъ, для поддержан!я военныхъ дей
ствий, взялъ изт̂  банка металлически! фондъ. Тогда 
масса народа стала требовать размена. Банкъ нс былъ 
въ состоянш удовлетворить всЬхъ и должеиъ бьъп> 
ограничить разменъ только суммою на 500,000 Фран- 
ковъ въ день. Билеты понизились въ курсе. Скоро 
однакоже дела банка поправились, какъ потому, что 
его касса наполнилась обыкновенными взносами, такъ и 
потому, что успЬхъ войска возстаиовнлъ довер1е къ 
правительству. Не прежде, какъ въ першдъ Геставрацш
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во Францш стали появляться друпе билетные банки: 
такъ въ 1817 году въ Руан!;, въ 1818 г. въ ВантгЬ, а 
после п въ другихъ большихъ городахъ. Но ослЬилеше 
админисграцш въ пользу Банка Францш, и предуб'Ьждешя 
нротивъ акщонерныхъ банковъ были таковы, что эти 
банки никогда не могли исходатайствовать себЬ права 
считать векселя на друпе города, кроме своего место
пребывания, учнтать векселя съ двумя поднпсямп, при
нимать вклады съ нлатежемъ за нихъ процентовъ и 
выпускать билеты во сто Фраиковъ. Въ 1848 г., рево
люция привела Французски: Банкъ въ большую опас
ность: не будучи въ состояшн платить по предъявлен- 
нымъ бнлетамъ, опъ иолучилъ дозволеше, чтобъ его 
билеты ходили паравн!; съ деньгами, но съ ггЬмъ, 
чтобы наибольшая сумма бплетовъ иикакъ не прости
ралась свыше 350 мнлл. Франковъ. Въ томъ же марте 
месяце 1848 года бнлетамъ департаментскихъ банковъ 
былъ также присвоенъ характеръ законной монеты въ 
нхъ депаргаментахъ. Тогда во Франщн появилось 
столько разныхъ родовъ монеты, сколько было бан
ковъ, и государственное казначейство пришло отъ того 
въ большое затрудиеше, ибо билеты, которые вносимы 
были податными лицами одного департамента, не имели 
хода въ другомъ. Это было причиною, что уже въ 
апрелЬ месяце департаментсюе банки всЬ были погло
щены Баикомъ Франщн, который теперь одпнъ имЬетъ 
право выпускать билеты.

Эти Ф а к т ы  показываюсь, что центральный кредит
ный учреждения уклоняются легко отъ своего собствеи- 
наго промышленнаго характера, и что въ вндахъ эко- 
номнческпхъ лучше было бы не заводить едпнствепиаго 
и моноиольнаго банка, а дозволить учреждаться мно- 
гпмъ, словомъ ввести въ банковую систему плодовитое 
и благотворное начало конкурренцш. Конечно можно



— 318 —

сказать, что конкурренщя будетъ пагубна, что оиа 
кончится несостоятельиостио н-Ькоторыхъ баиковъ п 
вовлечешь съ н и м и  в ъ  погибель многихъ промышлен- 
ныхъ лицъ, тогда какъ монопольный банкъ можетъ пере
нести потери, прнчиненныя ему въ нЬкоторыхъ мЬст- 
ностяхъ, н удержать свое иоложеше. Но монопольный 
банкъ, еслнбъ онъ даже былъ совершенно непоколебимъ, 
чего нпкакъ нельзя допустить, уже вредить своею моно- 
пол1его , и безъ преувеличения можно сказать, что 
этотъ вредъ по крайней м'ЬрЬ равносиленъ убыткамъ, 
которые могутъ быть причинены народу случайною не- 
состоятельностйо свободныхъ банковъ. Монопольный 
банкъ не даегъ другимъ действовать и самъ мало д'М- 
ствуетъ, ибо соревноваше его не побуждаетъ. При томъ 
за свои услуги онъ можетъ заставить платить гораздо 
болЬе.

Къ этому должно прибавить, что страхъ банкротства 
свободныхъ бплетныхъ банковъ слпшкомъ преувелнченъ, 
пбо банки эти, какъ всякое учреждеше, уже по чувству 
самосохранешя и по собственнымъ выгодамъ, не могутъ 
учнгать неблагоиадежныхъ ценностей и принимать ху- 
дыхъ залоговъ, исключая особыхъ случаевъ небрежно
сти п злонамеренности. Страхъ этотъ потому еще пре
увелнченъ, что право выпускать билеты не составляетъ 
какого нибудь особенно важпаго и оиаснаго для обще
ства права, когда банкиру всегда предоставляется при
нимать вклады изъ платежа проценговъ, или открывать 
текущде счеты и обязываться векселями. По все.мъ 
этимъ предметамъ, въ случае банкротства, баикпръ мо
жетъ причинить большой убыгокъ и даже разорение 
своимъ ктаентамъ, съ которыми оиъ находился въ сио- 
шешяхъ. Однакоже эта возможность убытковъ закоио- 
дателемъ не принимается за основаше, почему банки- 
ровъ следовало бъ лишить права вести упомянугыя бан-
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кирстя дгЬла. Положимъ, что выпускъ билетовъ къ суще- 
ствующимъ причинамъ банкротства прибавляетъ еще 
новую, отъ которой пропстекаюшдя п оследняя прости
раются на болышй кругъ лицъ. Но самая эта обшир
ность дМств1я ум-Ьряетъ случающийся вредъ, ибо вредъ 
этотъ распределяется на большое число лицъ, именно 
на вс'Ьхъ влад'Ьльцевъ билетовъ, тогда какъ убытокъ 
отъ потери вкладнаго капитала сосредоточивается на 
одномъ. Впрочемъ все это ведетъ къ тому заключенш, 
что свободные билетные банки, то есть открывавшиеся 
безъ предварнтельнаго испрошешя разрЬш етя и выпу
скающее билеты, должны подлежать нЬкоторымъ прави- 
ламъ, особенно въ тЬхъ странахъ, где акщонерныя дела 
не ведутся очень добросовестно. Какъ образчикъ тако- 
выхъ иравплъ, приводпмъ мы следующее извлечете изъ 
банковаго закона, изданнаго въ области НыоПоркЬ въ 
1847 году, ДЛЯ предупреждены банковыхъ кризисовъ, 
которые тамъ распространились въ 1830-хъ годахъ. 
Извлечете это заимствовано нами изъ сочинешя Макса 
Вирта о политической экономик (*) Всякий граждашшъ 
имЬетъ право самъ отъ себя, или въ сообществе съ 
другими, вести банковыя дЬла и выпускать банковые 
билеты, но съ тёмъ услов^емъ, чтобы на всю сумму 
билетовъ, назначенныхъ къ выпуску, былъ предсгавленъ 
залогъ государственными Фондами, которые должны 
стоять по крайней мЬре а! рал. Банковые хозяева по- 
лучаютъ на равную сумму банковые билеты, засвиде
тельствованные государственнымъ банковымъ контро- 
лемъ. На сумму билетовъ, нущенныхъ въ оборотъ, вся- 
кш банкъ должепь иметь въ наличности по крайней

(*) Мах ЛУхПК. бгшнкйде (1ег паИопа! Оскопопйе. Кб1п. 1801. то1. 11
р. 273. Извлечете изъ Устава Массачузетскаго банка си. въ соч. 
СоигсеИе 8епеш1, 1. с. р. 296.
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мЬрЬ осьмую часть золотомъ или серебромъ, именно 
же въ звонкой отечественной монет!., или въ слпткахъ, 
заклейменныхъ на монетномъ двор!;. Всякш баикъ дол- 
женъ обнародывать еженедельно отчетъ о положенш 
своихъ д'Ьлъ, и кром!» того представлять въ конце года 
въ банковый денартаментъ отчетъ подробный н под
твержденный клятвою. Если банкъ не размЬниваетъ 
нредъявлеинаго ему билета на деньги, то объ этомъ де
лается иротестъ, и тогда всякш судья высшаго суда мо- 
жетъ требовать лнквидащи банка. Для нокрьтя долговъ 
кредиторамъ но билетамъ, употребляется все имуще
ство, принадлежащее банку, со включешемъ даже вкла- 
довъ, повЬренныхъ ему частными лицами. Банки мо- 
1'утъ по произволу распространять и сокращать массу 
бнлеговъ въ обращенш. Свыше 7 п/0 учета банки не мо- 
гутъ брать.

Мы счнтаемъ также не за излишнее привести здЬсь 
закдючеше депутатовъ огъ 9 банкпрскпхъ домовъ, 
нмЬвшихъ сов!;щаше въ 1857 году во Франкфурт!.. 
Тогда ожидали открытая въ Берлин!; конФеренцш по 
банкпрскимъ дЬламъ въ Германш, а чтобы пм!;ть от- 
зывъ спещалистовъ но этому предмету и подготовить 
мн-Ьше, предварительно банкирсше дома устроили съ-Ьздъ, 
и изъ общихъ сужденш, на нсмъ ироисходившпхъ, вы
шло такое заключите: (*)

I. Присутствующее подагаютъ принять слЕдующае пра
вила, но копмъ долженъ происходить выпускъ билетовъ: 
1) общая сумма выпускаемыхъ бнлеговъ ппкакъ недол
жна превышать впесеинаго основиаго капитала; 2) какъ 
особое обезпечеше билетовъ должны находиться посто
янно въ наличности— треть обращающихся билетовъ звон
кою монетою, или въ слиткахъ, а дв!, трети въ вексе-

(*) Мах \ \Т1ПЬ, 1. с. р. -‘84.



ляхъ. Векселя должны быть писаны срокомъ не более, 
какъ на 3 месяца и должны быть, по крайней м'Ьр'Ь съ 
тремя подписями. 3) Обязательства, по копмъ отъ банка 
можетъ быть погребованъ платежъ ежедневно, должны 
быть обезпечены также, какъ и билеты; 4) для Фонда, 
особо назначеннаго къ обезпечент бплетовъ, должно 
быть отдельное управлете и счетоводство, и онъ дол- 
женъ быть отдельно сохраняемъ; 5) но крайней мере  
ежемесячно обиародывать отчетъ о положении д4лъ 
банка по обще-условленному плану; 6) исходатайство
вать у правительству чтобы все имущество банка было 
законнымъ образомъ объявлено подъ запрещетемъ для 
нреимущественнаго обезпечешя выпускаемыхъ бплетовъ. 
II. Присутствующее находятъ полезнымъ, чтобы банки, 
которые намерены войдтп въ блпжашшя между собою 
сношешя, условились, какъ наблюдать за исиолнетемъ 
положенныхъ правилъ о выпуск!; бплетовъ и размЬн- 
номъ фонд!;. Такое временное наблюдете должно быть 
производимо двумя назначенными для того банками, ко- 
торымъ наблюдете не только дозволяется, но вме
няется въ обязанность. Наблюдавшие два банка назна
чаются ежегодно го жребно, но такъ чтобы никакой 
банкъ въ той обязанности не состояли, двухт. лйтъ 
сряду. III. Присутствуюние счнтаютъ необходнмо-пуж- 
нымъ, чтобы банки, соединявшиеся для общихъ целей, 
немедленно занялись разсмотр!;шемъ м4.ръ, который мо- 
гутъ приготовить взаимный пр1емъ ихъ бплетовъ. IV. Со
б р а т е  полагаетъ, что соглашавшиеся банки должны 
избрать комнтетъ, для охранешя ихъ общихъ интере- 
сосъ. Всякш банкъ назначаетъ въ комнтетъ отъ себя 
покоренного, а комнтетъ нзбираетъ нзъ своей среды 3 
лнцъ, который составляютъ постоянное отделение. Ко- 
мптетъ опредСляетъ, где это отделение будетъ иметь 
свое местопребывате. V. Комитету должно быть вну
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шено принять всЬ надлежащая м^ры, чтобы ввести 
обращеше билетовъ какъ въ Таможенномъ СоюзЬ, такт, 
п въ Австршской имперш.

Однакоже эти начала остались безъ всякихъ посл-Ьд- 
ств1й, ибо предполагавшаяся конФеренщя въ Берлин!’, не 
состоялась. Пру сия, имЬя въ виду, что, пока австрш- 
ск1й банкъ не возобновилъ наличныхъ платежей по би- 
летамъ, общее соглашение вс'Ьхъ германскихъ державъ 
о бумажныхъ деньгахъ и банкоЕыхъ билетахъ не воз
можно, не пригласила Австрии къ конФеренщп. Это ис- 
ключоше Австрш было причиною, почему Бавар1а, а за 
нею и н-Ькоторып другая державы, отказались принять 
участге въ конФеренщп, которая потому и не со
стоялась.

ГЛАВА XIV

Промыиуепые и спекулятивные банки.

§ 104. Въ недавнее время банкиры и банки стали 
заниматься раздачею акцш, по случаю образована какихъ 
нибудь предпр1ят1Й. Они берутся за устройство на 
прпмСръ железной дороги и выпускаютъ на биржахъ 
акцш, или продаютъ нхъ по биржевому курсу желаю- 
щимъ. Если банкирски домъ, который пргиялъ на себя 
это д4ло, пользуется доброю славою, если онъ уже 
изв'Ьстепъ по усчройстЕу нолезныхъ и доходныхъ пред- 
пр1ят!й, и если къ тому на рынк'Ь существуетъ доста- 
ючное количество свободныхъ капиталовъ; то уси'Ьхъ 
прода ви акщй весьма В'Броятепъ и самый оборотъ это!Ъ
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можетъ принести большой барышъ. Но и въ такихъ 
выгодныхъ услов1яхъ действия, продажа акщй можетъ 
замедлиться, часть пхъ даже остаться на рукахъ 
совсЬмъ неразобранною; тогда какъ банкиры никакъ не 
пм'Ьютъ ц'Ьл1ю пхъ у себя держать и принимать даль
нейшее участие въ предпр1ятш, а стараются только 
распродать акщи, чтобы за т'Ьмъ предприятие, для кото- 
раго капиталъ собранъ, было предоставлено само себЬ. 
Потому, въ изб&жаще неудачи при помЬщенш акщй, 
банки еще заран-Ье стараются предрасположить обще
ственное мнЬше въ пользу замышленнаго преднр1ят1я. 
Они раздаютъ акщи вл1ятельнымъ лицамъ, которыхъ 
мн^ппе и доброе слово можетъ быть пмъ полезно. Много 
людей, принадлежащихъ къ совершенно различнымъ 
слоямъ общества, желаютъ получить по нарицательному 
курсу акщи, надЬясь, что онЬ, при биржевомъ пскустве 
и ВЛ1ЯН1И банкира, чрезъ нисколько же дней поднимутся 
въ курс!; п т'Ьмъ доставятъ большую выгоду: «свЬтсше 
люди, дипломаты, танцовщицы, судьи, военные, униженно 
просятъ кто 20, кто 30, 100, 500 акщй за надписную 
сумму». (*) Такъ какъ взносъ по акщямъ бываетъ не 
вдругъ всей суммы, а только некоторой части, полный 
же взносъ распределяется на несколько сроковъ; то это 
облегчаетъ многнхъ, даже и небогатыхъ, но вл]‘ятель- 
ныхъ лпцъ, пр1 обретать значительное количество акцш 
съ Т'Ьмъ, чтобы пхъ, еще до новаго взноса следующей 
части, продать на бирже съ прибылью. Банкирамт же 
весьма выгодно заинтересовать этпхъ лпцъ въ успехе  
дела, ибо они тогда стараются употребить все свое 
вл1яше на то, чтобъ подпить курсъ акщй и распро
странить ихъ. Потому бывали примеры, что банкиры не 
только охотно давали акщи по надписанной цене людямъ,

(*) СоигсеПе З ’пеш), 1. с. р 142,
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ны'Ьющпмъ болышя связи въ с в !т !, но, не над!ясь, 
чтобъ они заплатили даже первый взносъ, просто отсы
лали къ нимъ разницу въ курс!., происходящую между 
выпускною п биржевою цЬнниостпо акцш н составляющую 
чистый выигрышъ. Такимъ образомъ мн!ше и рынокъ 
подготовляются къ хорошему пргему появляющихся 
акцш. Если и зат!мъ капиталисты пхъ разбираютъ 
все-таки медлеипо, если даже некоторые нзъ владЬль- 
цевъ акцш сами лхъ продаютъ н т!мъ увелнчпваютъ 
предложение; то банкиры нхъ скупаютъ даже съ боль
шою прелпею. Высокш курсъ акцш, образовавшшся 
этиыъ мапевромъ, служитъ приманкою капиталистами, 
которые разсчитываютъ на богатую прибыль. Или бан
киры даютъ однимъ вексельнымъ маклерамъ приказъ 
скупать акцш, а другими продавать по высокой ц !н !, 
такъ что в с! издержанный деньги возвращаются опять 
къ нимъ же. Этими мнимыми оборотами простодушные 
капиталисты, не посвященные въ закулисныя тайны 
банкировъ, прельщаются, и разборъ акцш пдетъ бойко. 
Мы не упоминаемъ о разныхъ уловкахъ биржевой игры 
для поднятая курса, ибо о ннхъ будемъ говорить въ 
посл'Ьдствш. Но банкиру, пмЬющему в!съ , не нужно 
даже приб!гать къ биржевыми уловкамъ; ему стоить 
только ыапрныЬръ появиться на бирж! и произнести 
въ слухъ, что оиъ беретъ акцш (прннадлежапця кому 
либо нзъ его друзей), для того, чтобъ он! тотчасъ же 
поднялись.

Все, что мы сказали объ акщяхъ, должно разуметь 
также и о публичныхъ Фондахъ. Банкиры, въ случа! госу- 
дарствениыхъ займовъ, прншшаютъ на себя поставить 
правительству, въ опред!лешше сроки, данный капитали, 
и для того берутъ отъ Финапсоваго ведомства облигацш 
по условному курсу, а сами стараются распродать пхъ 
на бирж! по высшему курсу.



— 325

Въ такомъ колеблющемся положенш, по своей ц-Ьн- 
постп, находятся акщи и облпгацш, пока наконецъ оне 
все будутъ розданы п пока будетъ получаться по шгаъ 
известный доходъ. Тогда нхъ курсъ установится, сооб
разно этому доходу, биржевая игра нхъ оставить и 
обратится къ другпмъ бумагами, которыхъ неизв’Ьст- 
пая будущность пптаетъ спекуляцию. Въ этотъ першдъ 
частыхъ и р Ьзкпхъ пе])еломовъ въ к ур се , пока онъ 
окончательно нс утвердится, пропзойдетъ нисколько на- 
прасныхъ потерь и незаслуженныхъ выигрышей, немало 
народнаго капитала будетъ завязано па персходъ бумагъ 
пзъ однихъ рукъ въ друпя, переходъ для народнаго 
хозяйства совершенно безплодный, п немало людей обра- 
зованпыхъ п способныхъ, растратятъ свою деятельность 
на биржевую игру, а не на промыслы, которые обога- 
тцаютъ народъ какими нпбудь полезными произведсшямп. 
Потому политическая экономхя не одобряетъ бапкпрскаго 
вмешательства, хотябъ оно имело п хорошую цЬль—  
устройство промышлеипыхъ предприятий, если эго вме
шательство соедппено съ пскусственпымп колебаш'ямп 
въ курсе, проистекающими пзъ корыстных!, впдовъ. 
Банкиръ, занимающийся оборотами акцш п ф о н д о в ъ , 

не пмеетъ почти ничего общаго съ настоящимъ бапки- 
ромъ, который пмеетъ въ виду производство, товары, 
торговлю. Этотъ старается, чтобъ не было праздныхъ 
капиталовъ, чтобъ они распределялись между промы
шленными людьми, которые свонмъ трудомъ заработают!, 
довольно для себя и для вознагражденйя банкира, кото
рыхъ деятельность обратится также и на пользу общую. 
Но банкиръ, занимающийся помещением!, биржевых!, цен
ностей и бумагъ, ожидаетъ своего вознагражденйя не 
отъ труда, а отъ случайностей игры; онъ не распро- 
страпяетъ въ народе трудолюбйя, бережливости и по
рядка, а возбуждаетъ надежду на усиЬхъ н обогащение
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отъ одного счаспя, безъ всякаго труда, норождаетъ 
лйность, безразсчетность п пороки.

§ 1 0 5 . Государственные фонды  и промышленный бу
маги дйлаются предметом!) торговли на биржахъ. Въ 
•горговлй этой принпмаютъ участие и банкиры, а потому 
постараемся вкратцй изложить ея главнййпйе обороты. 
Биржи имйютъ свои законы и обычаи; мы имйемъ въ 
виду т'Ь, которые приняты на парижской биржй.

На парижской биржй для торговли государственными 
и промышленными бумагами существуютъ особый лица, 
называемый А^еп1§ йе сЬан^е, вексельные маклера; 
чпсломъ ихъ 6 0 , и они одни только имйютъ исключи
тельное право продавать эти бумаги, а вей прочее (сои- 
Нкыегй) занимаются продажею ихъ пезакоинымъ обра- 
зомъ. Маклера не могутъ заниматься оборотами но части 
кредитныхъ бумагъ, за свой собственный счетъ, въ пз- 
бйжаше злоупотребленш, который чрезъ то могутъ воз* 
никнуть, и обязаны вносить въ особыя книги к ей опе
рации совершаемый при пхъ посредствй. Для обезпе- 
чешя своихъ довйрителей, поручающихъ деньги и бу
маги, обязаны вексельные маклера внести залога 125,000 
франковъ (36,500 руб. сер.). Коммнсыя маклера, или 
куртажъ, составляетъ ’/4 процента на мнопе иностран
ные ф о н ды  и акцш многихъ компанш, п '/8 процента 
на Французсыя государственный бумаги, акцш банка, 
разныхъ компанш желйзныхъ дорогъ и нр. Куртажъ 
этотъ взимается съ надписанной цйнности ф о н до въ , п 
съ биржевой цйнности акцш. Продажа происходнтъ 
всякш день кромй праздниковъ, съ публичнаго торга, 
въ особенномъ мйстй бпржеваго здашя, называемомъ 
ращ ие! и назначенномъ только для маклеровъ. Ни въ 
какомъ другомъ мйстй, и данш въ иаркетй, маклера не 
могутъ производить дйла иначе, какъ публично. Маклера 
состоятъ въ вйдомствй синдикальной палаты, которая,
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смотря по важности случаевъ, можетъ давать выговоры, 
воспрещать маклеру на время исправление должности и 
представлять объ его совершенномъ увольнении министру 
Финансовь.

Между биржевыми опсращями ближайшею къ обыкно- 
веннымъ торговымъ сд'Ьлкамъ стоитъ покупка за на
личный деньги (гаагсЬе аи сошрГаШ). Кто надеется, 
что биржевый бумаги поднимутся, тотъ нхъ покупаетъ, 
пли спекулируегь на повышены. Ноложимъ 3 процентная 
облпгащя стоитъ на 75 Франкахъ. Если она действи
тельно прщбрЬтена но этой цЬнЬ, а чрезъ некоторое 
время—недели чрезъ дв^— поднялась на 70; то покуп- 
щнкъ можетъ перепродать ее уже съ прибылью I Фран. 
на каждые по 75. Кто надеется, напротнвъ, что бир- 
жевыя бумаги упадутъ, тотъ пхъ продаетъ, или играетъ 
на понижете. Положпмъ, 3 процентная облпгащя стоитъ 
на 75. Если она продана по этой цЬн-Ь, а чрезъ 2 
недели понизилась на 74, то продавецъ ея можетъ те
перь ее вновь купить уже съ выгодою 1 Франка на 
каждые 75. Такой торгъ имЬетъ видъ спекуляции осно
вывается на разсчетахъ ц4нъ въ будущемъ и соеди- 
ненъ съ рискомъ, какъ всякая спекулятивная торговля.

Другая биржевая операщя сосгоитъ не въ покупке 
на наличный деньги, а въ договоре о поставка бнрже- 
выхъ бумагъ къ определенному сроку (тагсЬе а 1егте), 
со взносомъ задатка до окончательной ликвидации ЗдЬсь 
спекуляцш бываютъ также на повышение и на понижеше. 
Кто ожидаетъ повышешя, тотъ покупаетъ, нолояшмъ, 
3 процентный облигации, по курсу этого дня, за 75 
франковъ, съ т1.мъ чтобы они были поставлены къ 
концу месяца (йп соигаи!). Если къ этому времени 
облигации действительно возвысились до 76, то онъ вы- 
игралъ 1 Франкъ на каждые 75.

Самая естественная Ф орм а срочнато договора та, что
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действительно поставляются биржевый бумаги п выпла
чивается но шшъ следующая сумма (шагсйё 1'егше). 
Тогда никакая изъ договаривающихся сторонъ не мо- 
;кетъ уклониться отъ исполнения договора во всей его 
силе, и даже его отсрочить. Покупщикъ должеиъ при
нять бумаги н заплатить за нпхъ договорную сумму, 
въ противномъ случае оне продаются на его рпскъ. 
Продавецъ также должеиъ поставить бумаги, въ нро- 
тивномъ случае оне покупаются на его счетъ и достав
ляются кому следуетъ. Ответственность во всемъ этомъ 
лежитъ на вексельныхъ агентахъ, которые, но пору
чение своихъ кл1ентовъ, иокупаютъ и продаютъ бумаги. 
Ликвидащя, или исиолпеше по срочнымъ договорамъ, 
обыкновенно происходитъ въ начале слЬдующаго ме
сяца, именно между 1 и 4 чнслонъ. Какъ договоръ о 
поставке бумагъ делается между маклерами, такъ н 
ликвидащя. Въ случае неисполнешя договора, ответствен
ность нредъ доверителемъ падаетъ па маклера и возна- 
граждеше можетъ быть сделано изъ его залога. Собственно 
срочные договоры запрещены по Французскимъ зако- 
намъ, но, чтобъ обойдти законъ, въ договорахъ ппшутъ 
услов1е «поставить бумаги въ определенный срокъ, или 
лучше по желанно.» Сообразно съ этимъ услов1емъ. 
покупщикъ на срокъ можетъ требовать бумаги чрезъ 5 
дней по нзвегцешю о томъ продавца (е*сотр1:ег, или 
внести деньги до срока). Этотъ взносъ есть весьма 
сильное средство для капиталиста поднять курсъ бумагъ, 
ибо можетъ случиться, что продавецъ не имеетъ на 
лицо требуемыхъ по условно бумагъ и должеиъ будегъ 
ихъ самъ покупать, а отъ его требовашя курсъ нхъ 
поднимется.

Другая «корма срочнаго договора та, что, по насту- 
пленш срока поставки бумагъ, оне действительно не 
передаются и деньги за нихъ действительно не выпла-
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чпваются, а вместо того, приобретатель бумагъ, если 
курсъ ихъ къ сроку понизится, можетъ ихъ не прини
мать, отказавшись отъ своего задатка (ргёше); если же 
курсъ возвысится, то онъ можетъ требовать поставки 
ему бумагъ. Такой договоръ, въ противоположность 
первому, непременному, называется свободнымъ, или 
съ задаткомъ (тагсйё ИЬге ои а ргёше). Въ  последней 
биржевый день всякаго месяца, въ 5 мпнутъ после 2 ‘/2 
часовъ, покушцикъ, заплатившей задатокъ, должепъ 
объявить, намЬренъ-ли онъ принять бумаги; если же 
этого объявления не сделано; то задатокъ остается въ 
пользу продавца. Пусть кто нибудь заключаешь сво
бодный договоръ о поставке 3 процеитиыхъ рентъ (пли 
бумагъ) по 75 Фракковъ (то есть съ илатежемъ 75 
Франковъ за каждые сто, приносящёе 3 Франка ежегод- 
наго дохода). Договоръ сделанъ на 3000 Франковъ до
хода, или па 100,000 капитала, съ илатежемъ за него 
75,000. Задатокъ можетъ быть различенъ, смотря по 
отношешю предложенёя къ спросу рентъ; ноложимъ, 
что теперь онъ составляетъ 1 Франкъ па 3 Франка до
хода (*). Следовательно, задатокъ этотъ въ нашемъ 
случай составптъ 1000 Франковъ. Если, по наступленёи 
срока поставке рентъ, онЬ пмЬютъ курсъ 73 Франковъ, 
то прёемъ ихъ дастъ убытка 2 Франка на каждые 3 
франка дохода, или 2000 Франковъ па 3000 Франковъ 
дохода. Потому, прёобретателю выгоднее будешь оста
вить свой задатокъ въ 1000 Фр., чймъ терять 2000 
чрезъ прёемъ бумагъ. Если же, но настуилепён срока, 
рейта возвысилась и имеетъ курсъ 76, то ирёемщикъ 
можетъ оставить ее за собою п тогда 1000 Фр. задатка 
ндутъ въ счегъ следующей къ платежу суммы. Зада-

(*) Это обозначается пъ курсовыхъ пЬдомостяхъ выражешемъ <1 ], 
й 50, то есть Лота 1 й\япс, ЛопТ 50 сепбтез.
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гокъ иногда платится не покупщикомъ, а продавцемъ 
ренты, который такимъ образомъ желаетъ, въ свою 
очередь, ограничить свою потерю известною суммою, 
а выигрышъ не стеснять никакою величиною.

Обыкновенно въ свободныхъ договорахъ не имеется 
въ виду действительно купить или продать кредитный, 
или промышленныя бумаги, а только получить прибыль 
отъ разницы въ курсахъ. Договоръ сделаиъ на поставку 
ста тысячъ Франковъ трехпроцентныхъ бумагъ, по 
курсу 75. Если между т^мъ бумаги понизились на 74, то 
онЬ иредставляютъ уже менышй капнталъ въ 74,000, и 
продавецъ ихъ выигрываетъ 1000 Фран. Обыкновенно 
онъ и довольствуется получешемъ этой разницы въ кур
сахъ, вместо настоящаго исполнешя всей силы договора, 
то есть поставки бумагъ и нолучешя за ннхъ всей суммы. 
На оборотъ, когда курсъ возвысился на 76, то нокун- 
щнкъ выигрываетъ 1000 Фр. и также довольствуется 
получешемъ этой разницы въ курсахъ.

Эта разница въ курсахъ есть собственно цЬль бир- 
жевыхъ игроковъ; они, не имея каниталовъ, дЬлаютъ 
договоры на огромный суммы, съ тЬмь чтобы уплачена 
была одна курсовая разница. Горяч1е игроки дЬлаютъ 
эти договоры не только на мЬсяцъ, но даже на день, 
даже на часъ, обязываясь только одиимъ честнымъ 
словомъ и безъ посредства маклеровъ.

Очевидно, что въ срочныхъ договорахъ встречаются 
две противоположный оиеращи, на повышен1е и пони- 
жеше. Одинъ покупаетъ, ожидая повышетя, другой 
иродаетъ, ожидая понижешя. Когда наступаетъ срокъ, 
то одинъ выигрываетъ, другой проигрываетъ; одинъ 
получаетъ выгоду па счетъ другаго. Будетъ-ли это 
соединено съ передачею бумагъ и капитала, или нетъ, 
операщя всегда разрешается противоположнымъ дей- 
ств1емъ на интересы договаривающихся. Вотъ почему
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биржевая игра, не производя ничего для общества, ни- 
какихъ ценностей п никакихъ услугъ, въ лучшемъ пред
положении безполезна. Но если взять во внимаше, что 
она отвлекаетъ капиталы п челов’Ьчесшя силы отъ про
мышленности, то окажется, что она положительно вредна 
въ народохозяйственномъ отношенш, не говоря уже о 
нагубномъ ея д-Ьйствш въ отношенш нравственномъ.

Возвратимся теперь къ биржевымъ операщямъ. Мы 
вид’Ьли, что операцш эти могутъ быть производимы на 
срокъ. Но, если по наступленш срока непременному 
договору, у покупщика н'Ьтъ наличныхъ денегъ; то 
является новая операщя, называемая на парижской 
бирже герой (*). Она можетъ иметь место особенно 
тогда, когда курсъ бумагъ поднимался и побуждалъ 
капиталпстовъ продавать бумаги по выгодной ценЬ. 
Спекуляторы вначале у нихъ принимали бумаги, на
деясь на скорый выигрышъ чрезъ перепродажу ихъ; 
но после, бумагъ у снекуляторовъ оказывается доволь
но, да и наличныхъ денегъ нЬтъ для приема закунлен- 
ныхъ вновь бумагъ. Откуда достать денегъ, которыхъ 
полнаго платежа непременно требуетъ продавецъ? Въ 
этомъ затруднен» покупатель обращается къ вексель
ному агенту, который для подобныхъ случаевъ состонтъ 
въ сношен» съ лицами, имеющими болыше капиталы, 
или съ банкирами. Деньги добыты и вручаются покуп
щику бумагъ, но на такомъ условш, чтобъ онъ бумаги 
эти нередалъ за полученную сумму капиталисту, п у 
него же опять купилъ ихъ на срокъ къ будущему ме
сяцу. Капиталист!», дающш на такомъ условш деньги, 
самъ не спекулируетъ; онъ собственно делаетъ только

(*) Выражешв герог1 имЪстъ и другая значешя на биржевоиъ язык!;; 
мы объясняемъ значение самое употребительное. См. СоигШ», Без оре- 
гаИопз <1е 1а Воигее.
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ссуду подъ залогъ биржевыхъ бумагъ. Эти бумаги 
остаются у него отъ начала операцш до конца, хотя 
дгЬло пмЬетъ вндъ продажи ему за налпчныя деньги и 
покупки на срокъ. Конечно, можетъ случиться, что за-- 
шшатель между тЬмъ разорится отъ несчастныхъ спе- 
куляцш на бирже. Тогда бумаги остаются у капитали
ста, съ нравомъ требовать уплаты но нпмъ отъ мак
лера, который велъ дЬло. За ссуду денежнаго капитала 
берется обыкновенно весьма значительное вознаграж
дение .

Представимъ себе противный случай, что продавецъ 
бумагъ на срокъ по непременному договору, не имТетъ 
бумагъ, тогда какъ покупщикъ настаиваетъ, чтобъ онЬ 
ему были поставлены за условленную цену. Тогда 
является операция, которая называется йёрогС Прода
вецъ достаетъ бумаги, платя за нихъ наличными день
гами, съ тЬмъ чтобы эти бумаги возвратить, пли по
ставить въ известный срокъ. Здесь занимаются бумаги, 
также за весьма значительное вознаграждеше.

Мы изложили вкратце важнейнпя операцш на бирже, 
но подробное объяснеше всЬхъ операцш п возмо- 
жныхъ ихъ соединетй, вышло бы пзъ пределовъ на
шего сочинстя и могло бы дать матергалъ на целый 
томъ, чему доказательствомъ служатъ сочпнетя Куртуа, 
КоФФИньера и другпхъ. Мы старались также объяснить, 
что биржевые обороты безплодиы для народнаго хозяй
ства. Съ одной только стороны можно защищать 
раздачу акцш и фондовъ банкирами, что они тЬмъ спо- 
собствуютъ КЪ устройству промышлеиныхъ нреДПр1ЯТ1П 
п къ заключешю государственныхъ займовъ. Но если 
съ этнмъ и согласиться; то все-таки нельзя защищать 
биржевыхъ уловокъ и маневровъ, которые поднимаютъ 
и роняютъ курсы искуственно; все-таки нельзя дока
зать, чтобъ предпр1ЯТ1Я не могли устроиваться безъ
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биржеваго посредства, сами собою, лишь были бы 
только виды на усп’Ьхъ и на хорошш доходъ; или чтобы 
государственные займы не могли реализироваться безъ 
репортовъ, депортовъ, срочиыхъ договоровъ и проч., 
лишь были бы благопр1ятны у слов! я займа для кредп- 
горовъ. Ирнтомъ надо принять въ соображ ете, что 
если банкиры могутъ способствовать къ образовашю 
прочныхъ и полезныхъ предпр1ятш, то также и такпхъ, 
которыя худо разсчитаиы и не имЬютъ будущности. 
Скажемъ теперь нисколько словъ о биржевыхъ оборо- 
тахъ въ отношеша къ частному интересу. Мы совер
шенно согласны съ тЬмн экономистами, которые пола- 
гаютъ, что биржевые обороты, повышеше и понижете 
курсовъ, находятся совершенно въ рукахъ значитель- 
ныхъ капиталистов!., этихъ «королей биржи», раснола- 
гающпхъ громадными денежными средствами. Они мо
гутъ самовластно располагать повышетемъ и пониже- 
шемъ курсовъ, наживать однимъ ударомъ значительный 
суммы, а маленыйе биржевые спекуляторы иодражаютъ 
слЬпо ихъ операщямъ и, часто не зная, куда онГ. кло
нятся, ироигрываютъ. Положимъ, капиталпстъ, принад- 
лежащш къ первокласснымъ богачамъ, сд-Ьлалъ рядъ по- 
кунокъ на срокъ и следовательно играетъ на новыше- 
ше. Когда наступаетъ срокъ лнквидацш, то онъ легко 
поднимаетъ курсъ бумагъ, на которыя сд'Ьлалъ дого- 
воръ, запрашивая ихъ прсдъ тЬмъ въ значительиыхъ 
парКяхъ на наличный деньги. Чрезъ эту покупку на 
деньги опъ можегъ быть теряетъ, но за эту потерю 
онъ обильно вознаграждается выпгрышемъ на срочномъ 
договорЬ. Если же онъ играетъ на понижете и запро- 
далъ на срокъ бумаги, то по паступлеши лпквидащи 
продаетъ бумаги и этнмъ маневромъ поппжаетъ ихъ 
курсъ: результатъ получится тотъ же — потеря на де- 
нежномъ обротЬ, сторицею вознагражденная вынгры-
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шсмъ на срочном!). Требоваше непременной поставки 
бумагъ, возвышеше ихъ цйнъ, или возвышеше депор- 
товъ (временнаго займа бумагъ), также можетъ быть 
произведено богатымъ капиталистомъ, какъ требоваше 
непремЬннаго прлема бумагъ, понижение ихъ ц’Ьны и 
возвышеше репортовъ (ссуды денегъ подъ залогъ бу
магъ). Очевидно, что всеми этими оборотами значитель
ный капиталпстъ нажпваетъ болышя суммы, тогда какъ 
незначительный спекуляторъ, не предвпдящш ихъ исхо
да, разоряется. Одни только политичесыя собь тя  мо- 
гутъ еще внезапно действовать на курсъ и доставлять 
выгоду гЬмъ, кто наступлеше ихъ наверно зналъ, или 
нредвиделъ. Потому нЬкоторыя лица, занимавшая въ 
службе такое положеше, чтобы знать напередъ за не
сколько дней о заключенш мира, объявленш войны и 
пр., иногда этнмъ пользовались, закупая по низкой цЬне 
бумаги, который немедленно возвысятся, пли про
давая ихъ заблаговременно, чтобы избежать потерь. 
А если они не пользовались сами свЬдешямп, недоступ
ными для другихъ; то сообщали о нихъ по секрету бан- 
кирамъ и тоже получали на свою долю выигрыши. Но 
даже и въ этихъ обстоятельствахъ значительный кани- 
талисгъ можетъ действовать по свопмъ видамъ и на
правлять курсы. Когда они напрнмеръ поднимаются, 
масса покуиаетъ, пграетъ на повышеше, а капиталпстъ, 
пользуясь этимъ случаемъ, понемногу продаетъ и имеетъ 
барышъ. Но когда насгупаетъ время ликвидащи, то оиъ 
усилпваетъ своп выгоды; тогда онъ поставляетъ куп
ленный въ срокъ бумаги, требуетъ по ннмъ платежа 
деньгами, и незначительный спекуляторъ, чтобы достать 
только денегъ для ликвидащи, продаетъ тйже бумаги за 
дешево, или репортируетъ съ большими для себя убыт- 
комъ. Итакъ, въ короткие промежутки времени, движе
т е  биржи, н курсы, въ рукахъ большпхъ кашмалп-
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стовъ, съ н'Ькоторымъ исключешемъ въ пользу иолнти- 
ческихъ лидъ. А въ продолжительные першды, средше 
курсы зависятъ отъ предложешя п требовашя бирже- 
выхъ бумагь. Но нн въ какомъ случае, ни тогда какъ 
курсъ направляется д'Ьйств1емъ большихъ капиталистовъ, 
нп тогда какъ онъ направляется по ходу естественныхъ 
закоиовъ, незначительный спекуляторъ не можетъ скло
нять его въ свою пользу. Спекуляторъ этотъ есть та
кой общественный тнпъ, который у насъ мало изв'Ь- 
стекъ: онъ существуетъ только за-граннцею и вотъ 
какъ изображаетъ его Курсель Сенслъ. «Мелшй спеку
ляторъ почти не отличается огъ игрока въ рулетку. 
Его тревоги также быстры, ибо онъ не ограничивается 
одною операщею отъ одного срока лпквпдацш до дру- 
гаго. Онъ покупаетъ и нродаетъ почти всякш день, 
даже нисколько разъ въ день, следуя своей предусмо
трительности, бол’Ье или менее разсчитанной, уничтожая 
покупку продажею и на оборотъ, вычисляя свои барыши 
и убытки, смотря по непрестанному колебанш кур- 
совъ— этому единственному и постоянному предмет) 
его мыслей и мечтанш. НСтъ горизонта ограниченнее, 
чГ.мъ его: для него ничего не существуетъ далее лпк- 
видацш и даже, всего чаще, далее текущей недели, ибо, 
чтобы провести не совсЬмъ безпокойно воскресенье, онъ 
уравновешнваетъ свои покупки продажами, если это 
можно». И это жалкое существоваше оканчивается не
редко трагически Потому мы нисколько не сочувству- 
емъ мнешю техъ, что желательно было бъ у насъ на 
биржЬ ввести поставку на срокъ бумагъ. Это вероятно 
придетъ само собою, со временемъ, когда у насъ будетъ 
более капиталовъ, когда государственные займы будутъ 
заключаться на Петербургской бирже, когда банкиры 
примутъ па себя образование предпр1япй чрезъ раздачу 
акшй и когда у насъ будетъ бол!.е богатства, заклю-
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чакицагося в ъ  б у м а г а х ъ ,  Фондахъ п акщяхъ. Но уско
рять п о я в л е ш е  Ф орм ъ  договора, который разве то л ь к о  
могутъ б ы т ь  терпимы, к а к ъ  н е о б х о д и м о е  зло, н^тъ ни
к а к о й  н ад о б н о с ти .

Въ  недавнее время, для тЬхъ промышленныхъ ц-Ьлей, 
о которыхъ говорено было выше, стали учреждать ак- 
щонерныя общества. Первый нрнмЬръ тому подала 
Французская компашя, названная 8ошё1ё §ёпёга1е йс 
сгёйИ тоЫ Пег, которой учреждеше разрешено декре- 
■ гомъ 18 ноября 1852 года. Изъ этого декрета видно, 
что парижское общество движимостей устроивалось, 
чтобы 1) подписываться на ф о н ды , акцш и облигацш, 
или ихъ приобретать въ различныхъ промышленныхъ н 
креднтныхъ предпр1ЯТ1яхъ, именно же въ предщляНяхъ 
жел'Ьзныхъ дорогъ, каналовъ и рудниковъ; 2) выпускать 
свои облнгацш на сумму, равную той, которая употре
блена на эти подписки и прщбр'Ьтешя; 3) продавать или 
представлять въ залогъ по займамъ, вс/Ь прхобр'Ьтенныя 
бумаги, акцш н облигацш и менять ихъ па другхя цен
ности ; 4) принимать заключеше государственныхъ зан- 
мовъ, передавать ихъ и производить, равно какъ и вей 
предщпяпя по публпчнымъ работамъ; 5) давать ссуды 
подъ залогъ ф о и д о в ъ , акцш и облигацш и открывать 
текушде счеты подъ залогъ этихъ бумагъ; 6) принимать 
деньги на текущхе счеты; 7) производить взъискашя за 
счегъ компанш, платить по ихъ купонамъ проценты или 
дивиденды; 8) содержать кассу для вклада бумажныхъ 
ценностей этихъ компанш. Бее друпя операцш воспре
щены, равно какъ продажи, не имен на лицо предмета, 
п покупки на срокъ съ платежемъ премш. Объ обли- 
гащ яхъ сказано вь Устава общества, что до полной 
раздачи акцш, представляющихъ компанейскш капиталъ, 
облигацш, выдаваемый обществомъ, не могутъ превы
шать взнесенпаго капитала более, ч4мъ въ пять разъ.
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А после окончательной раздачи облпгацш могутъ рав
няться десятикратной величин!; капитала. Он!; должны 
быть представляемы, на всю ихъ сумму, публичными 
Фондами, акщями и облигациями, находящимися въ порт
феле общества. Он!; выпускаютъ съ услов!емъ платежа 
по нпмъ не более какъ чрезъ 45 дней по срок!;, или 
но нредъявлеши.

Обзоръ круга д’Ьйствш компанш объясняетъ н!;кото- 
рымъ образомъ ея наименоваше сгесШ тоЬШег: она за
нимается оборотами по части бнржевыхъ бумагъ п дс- 
пегъ, хотя н не всЬхъ движимостей, ибо обороты съ 
товарами ей положительно воспрещены, а производство 
иностранныхъ займовъ дозволено не иначе какъ съ раз- 
р-Ьшещя правительства. Съ перваго же года своего еу- 
ществовашя она показала большую деятельность: она 
приняла участие въ выпуске облигаций общества позс- 
мельнаго кредита и въ произведении займа одной ком- 
наш'п (Огапй— Сеп!га1) на 30 мнллхоновъ, а другой 
(\4еШе Моп!а§пе) на 0 милл. Фр. Въ этомъ году глав
ный доходъ ея полученъ былъ отъ бнржевыхъ операцш. 
Въ следующемъ году она уже занялась устройством!, 
новыхъ преднр1ЯТ1Й —  компанш недвижимостей улицы 
Риволи въ ПарнжЬ, съ капиталомъ въ 24 милл. Фр., 
морскаго общества съ капиталомъ въ .30 миллшновъ, 
и общества авсгршскихъ жел!;зныхъ дорогъ.съ капи
таломъ въ 200 миллюновъ. Въ последствии времени 
распространила она еще бол!;е свою деятельность, 
устройствомъ особенно жел!;зныхъ дорогъ въ разныхъ 
евроиейскихъ государствах!, и кредитпыхъ обществ!, 
движимостей.

Не смотря однакоже на эту деятельность и двпжеше, 
большинство оспориваетъ важность заслугъ, оказанныхъ 
промышленности иарожскимъ креднтнымъ обществом!, 
движимостей. Действительно, дозволеше, ей данное, выну-
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спать краткосрочные облигацш суммою въ десять разъ 
болйе противъ взнесеннаго капитала, одно уже возбуж- 
даетъ большое сомнЪше, хотя облигацш эти и должны быть 
обезпечены иортФелемъ компашп. Во время крнзисовъ, ак- 
Д1и, находяшдяся въ портФелЬ, могутъ пасть, но крайней 
мйр-Ь, многая изъ нихъ, какъ это не одннъ разъ оказыва
лось въ экономической псгорш государствъ, и тогда обли
гации теряютъ обезпечеше, заключающееся въ нортФелЬ. 
КромЬ того и не вей предщляпя, особенно изъ вновь 
усфоенныхъ, еще неизвйстныхъ относительно ихъ дохо
дности, могутъ дать удовлетворительные результаты; а въ 
случа й малыхъ дивидендов ь курсъ акщй падаетъ, п вм'ЬстЬ 
съ тФ.мъ исчезает!, обезпечеше, въ нихъ заключающееся. 
Биржевая игра, которую поошряетъ кредитное обще
ство и которая для него самого служить источникомъ 
значительныхъ доходовъ, д'Ьйствуетъ вредно на народ
ное производство и нравы. Общество ноднимаетъ искус
ственно курсъ акщй, раздает-], ихъ съ выгодою для себя 
и затймъ оставляетъ предприятие, которое можетъ быть 
самое невыгодное. А между тймъ дли покупки акщй 
были вытребованы отъ производителей данные имъ въ 
ссуду капиталы, которые такпмъ образомъ извлечены 
изъ производствъ выгодныхь и завязаны можегъ быть 
въ предпр!ят1я убыточный. И вообще искусственно со
здавать нредпр1ятчя, во многихъ случаяхъ, значить по
ощрять развптте промышленности ссерхъ сплъ и загро
мождать рыпокъ произведениями, которыя не могутъ 
имйть сбыта. Самый иорядокъ отчетности, которому 
слйдуетъ общество, не паходтъ одоореигя; ибо пока
зывать ц 1.пи >сть имущества, заключающагося главиййше 
въ акшяхъ, но биржевому курсу эгахь акщй, нарочно 
поднятому пскуственйо чрезъ ихъ покупку на бнржй, 
значит ь приводить аЩдоперовъ въ заблужтеше отп ши
то л ьн о ноложешя д'Ьлъ. Этотъ маьеврь быль причиною.
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что акцш главнаго общества желбзныхъ дорогъ Россш 
такъ возвысились въ Петербург-6 въ 1859 году, въ де
кабре мбсяц-б. Мнопе тогда въ Петербург-6 ихъ купили, 
обманутые ихъ поднявшимся курсомъ, но чрезъ мб- 
сяцъ посл'6 того он-6 уя;с начали падать, въ ущербъ 
акщонерамъ. Когда имущество Компанш, чрезъ искуса вен
ное возвышеше акцш, поднимается въ ценности, то обра
зуется въ баланс-6 отчета остатокъ, который отдается въ 
придачу дивиденду и увелпчпваетъ получаемый акщоне- 
рами доходъ. Но очевидно, что если акцш портфеля упа- 
дутъ, то этотъ приплаченный избытокъ окажется вы- 
даннымъ изъ собственнаго капитала комнанш.

Во Францш образовались п друпя комнанш съ ц-бллю 
пускать въ ходъ предпрллпя. Но изъ нпхъ Пшои йпап- 
слёге еб тпНизбп'еПе въ 1860 году закрылась по недо
статку выгодныхъ пом’бщенш капитала и по невозмож
ности раздавать акщи. Любопытно, что правлеше, при
глашая общее собраше акцюнеровъ къ закрытию компашн, 
ув'бщевало ихъ «оставить проэкты, надежды, отказаться 
отъ оболыценш спекулнщи и возвратиться къ -гбмъ но- 
м бщешямъ капитала, въ которыхъ онт. безопасенъ, въ ко- 
торыхъ доходъ вбреиъ, дивиденды вброитты». Въ Герма* 
п л и результаты д-бятельности кредитиыхъ банковъ движи
мостей были, еще менбе благопр1Я1ны. Такъ банкъ въ 
Дессау им блъ убытка въ 1857 г. 1.(599,922 талера, а въ 
1858 году 832,135 талеровъ. Въ засГ.даши сов’бта Ко
бур! ъ Готскаго Банка, предшесгвовавшемъ общему со- 
б])я 1пю акцшперовъ, дивидендъ за 1859 годъ быль на- 
значень только въ 2"/0.
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ГЛАВА X V .

О С Е Л Ь С Ш Ъ  КРЕДИТ! ».  ( * )

|  100. Земледельческая промышленность подвергается 
иногда особеннымъ убыткамъ, которые въ другпхъ про- 
мыслахъ неизвестны. Градобития, вредныя насекомыя, 
неурожаи, не только могутъ причинять потерю неко
торой части дохода, но могутъ даже вовлекать сельскаго 
хозяина въ совершенное разорение, если ему не будетъ 
оказана своевременная помощь. Война не щадить ника- 
кихъ промысловъ, она можстъ быть равно пагубна для 
земледелия, для Фабрикации и торговли. Некоторый пре
образования, благодетельный и необходимый но ихъ сущ
ности, также могутъ приводить, по крайней мЬре въ 
началЬ ихъ действия, сельскаго хозяина въ затрудненно, 
если онъ не пмеетъ въ запасе капиталовъ: это можно 
сказать о теперешнемъ положении помещика въ России. 
Крестьяшшъ освобожденъ, великое дело это совершено. 
Помещнкъ, который доселЬ пользовался барщиною, дол- 
женъ теперь нанимать вольныхъ людей, купить собствеп- 
ныхъ лошадей и сбрую, запастись необходимыми въ 
сельскомъ быту орудиями, построить мовыя здания для 
жилища вольно-наемныхъ людей, для содержания скота.и 
хранения вещей. Для всего этого ему необходимы деньги, 
а такъ какъ денегъ, въ большинстве случаевъ, въ на
личности у номепциковъ не имеется, то остается при-

(*) II. II. Ксзобразоеа, Поземельный креднтъ и его современная ор
ганизация. Соб. 1660. Труды коммиссш для устройства земскихъ бан- 
ковъ 1860, Поуег, Без тзНИиЦоиз Де сгёсШ ГопсИег сн АНетадне с1 си 
Б езд н е . Р аш , 18-15.
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бйгнуть къ кредиту, какъ единственному спасительному 
средству.

Но помещику, особенно небогатому и не имеющему 
связей, достать деньги весьма трз^дно, а если послй 
миогпхъ хлопотъ, это наконецъ ему и удастся, то развй 
за болыше проценты, чтобы вознаградить капиталиста 
за рпскъ, который у насъ, по разными обстоятельствамъ, 
считается въ дйлй займа, весьма значительньшъ. Въ 
такнхъ обстоятельствахъ полезно было бы соединяться въ 
товарищество, которое можетъ пользоваться большпмъ 
кредптомъ, чймъ частный человйкъ, можетъ легче за
нимать п за меныше проценты. Чтобъ згдобнйе достиг
нуть этой цйлп, и возбз'днть къ себй довйрге, веЬ 
члены, вступающее въ товарищество, обязываются вза
имною отвйтствениостш другъ за друга, въ исправномъ 
нлатежй процептовъ и капитала. Кредиторы имйютъ 
дйло съ товариществомъ, ему довйряютъ деньги для 
ссз'ды, п отъ него нолучаютъ вей слйдуюшде платежи. 
Взаимное рз7чательство, собственно говоря, не подвер- 
гаетъ членовъ почти никакой опасности и риску, по
тому что ссуды дйлаются непремйнно нодъ залогъ зе 
мли и обыкновенно не на полную ея ценность, а только 
на половину, двй трети, смотря но уставу товарище
ства. Слйдовательно, въ случай неплатежа процептовъ, 
земля иепсиравнаго плательщика обращается въ про
дажу для вознаграждешя кредитора. Надобно только 
принимать иодъ залогъ земли, свободный отъ другихъ 
залоговъ и съ препмуществеинымъ па нихъ иравомъ 
до сз'ммы залога, то есть съ правомъ ихъ продать, по
лучить прежде вейхъ удовлетворение пзъ вырученной 
суммы н чтобы затймъ только остатокъ предоставить 
для удовлетворешя другихъ кредиторовъ, если таковые 
нмйются. Въ такихъ услов1яхъ займа, поручители, то 
есть вей члены товарищества, почти ничего не рпскуютъ,
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по крайней мЬрЬ въ обыкновенныхъ обстоятельствах!.. 
Но чтобы поддержать свой кредитъ, товарищество 
не должно заставлять кродиторовъ ждать, пока кончится 
все производство дела, им'Ьше будетъ продано и деньги 
за него внесены; въ этомъ ожидании можетъ пройдти 
довольно времени, такъ что капиталисты впредь не 
будутъ уже охотно вверять своп деньги. Товарище
ство, на случай такой неисправности платежей, должно 
иметь запасный капиталь и изъ "него немедленно вы
плачивать оказавшаяся недоимки кредиторам!..

Въ такой Форме первоначально существовали въ 
Гермаши кредитный товарищества (СгесШуегеше). Они 
приносили большую пользу сельскому хозяйству; однако 
же илатежъ долговъ, по требование кредиторовъ, бы
вали всегда затрудннтеленъ, ибо товарищество должно 
было отъискивать деньги для удовлетворена кредитора, 
заемщика же или должника оставляло въ покое, если 
онъ не им'Ьлъ денегъ. И такъ важнейшее улучшеше, 
которое послЬ было сделано, состояло въ томъ, что 
кредиторъ получалъ, въ обезпечеше своей ссуды, обли
гацию , или закладную товарищества, но отказывался 
отъ права требовать по ней назадъ должную ему сумму. 
Товарищество, или само продавало облигации, а добы- 
тыя деньги вручало залояжвшему у него свое им'Ьше 
должнику, или же отдавало облигащю должнику, съ 
тЬмъ, чтобы онъ самъ помТстнлъ ее, продалъ но курсу. 
Главнейшая выгода для должника, при даче такого рода 
облигаций, состоитъ въ томъ, что онъ ногашаетъ свой 
долгъ понемногу, въ течете лЬтъ 30 и болЬе, смотря 
но плану погашешя товарищества. Это ставнтъ его въ 
возможность, употребпвъ съ пользою ссуду, на улучше
ше им1лпн, на покупку земли, на уплату по разделу, 
выплачивать долгъ безъ разстройства. На постепенное 
ногашеше ежегодно взносится известный нроцентъ дол-
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всйхъ должниковъ, бол-йе пли мепЬе значительную сумму, 
употребляется на выкупъ облигацш, вынимаемыхъ по 
жребш . Не терпеть и капиталпстъ, если онъ преиму
щественно шцетъ вйрнаго я нродолжнтельиаго помй- 
щешя своего капитала, хотя бы и заменыше проценты. 
Въ случай же нужды имйть наличный деньги, онъ мо- 
жетъ облигацш продать по биржевому курсу, даже съ 
выгодою, если она стоптъ выше нарицательной цен
ности. Конечно можетъ случиться н противное, что 
облигацш продаются ниже нарицательной цйнности, и 
что влад-йлецъ ихъ потерпеть чрезъ продажу: въ та- 
комъ случай можно ихъ закладывать въ банковыхъ 
учреждешяхъ и получать деньги въ ссуду. Это не со
ставить даже никакой потери, если проценты по обли- 
гащи, получаемые ея владйльцемъ, и проценты по 
займу, платимые въ банкъ, равны между собою.

Для ссудъ землед'йльцамъ учреждены въ нйкоторыхъ 
м'йстахъ гипотечные или земств банки. Эти банки осно
вываются капиталистами и имйютъ свой вкладной ка
питаль, который употребляется въ ссуду землед'йль
цамъ, со взя'пемъ въ залогъ ихъ им'йшя. Самая же 
ссуда производится посредсгвомъ закладныхъ облигацш, 
который выдаются заемщикамъ съ тймъ, чтобъ они 
ихъ продали и вырученныя деньги употребили въ свою 
пользу; или же облигацш эти продаются банкомъ, а 
заемщикамъ выплачиваются вырученныя деньги. По- 
сл'йднш видъ ссуды гораздо лучше, ибо банкъ нм'йегъ 
болйе связей, чймъ частный челов'йкъ, и особенно, 
ч’ймъ деревенскш житель, и можетъ продать облигацш 
выгоднйе. Постепенное погашеше долга, равно какъотре 
чеше кредиторовъ требовать назадъ отданный деньги 
им-йютъ мйсто въ банковыхъ учреждешяхъ также 
какъ и въ кредитныхъ товаршцествахъ землевла-
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д-Ьльцевъ. Разница отъ нихъ земскнхъ банковыхъ учреж
дений состоитъ въ томъ, что банки основываются ка
питалистами н что онп, для обезпечешя выпускаемыхъ 
нмн закладныхъ облигацш, нмЬютъ особый складочный 
капнталъ, тогда какъ въ товарпществахъ землевладЬль- 
цсвъ обезпечеш'смъ по уплат!-, капитала служитъ взаим
ное ручательство, а по уплате процентовъ незначи
тельный запасный капнталъ.

Существование складочнаго капитала въ земскнхъ 
банкахъ представляетъ немаловажное затруднение къ 
ихъ образованно въ странахъ, который нзобнлнемъ ка- 
пнталовъ не отличаются. Но когда эта трудность по
беждена п банковая компания образовалась, то землевла
дельцы не будутъ получать ссудъ на столь выгодныхъ 
условняхъ п за такой ннзкш проценту какъ въ кре- 
дитныхъ товарпществахъ. Ибо по ссудамъ пзъ земскнхъ 
банковъ надо платить не только проценты, погашеше 
н за расходы но управлению, какъ это бываетъ н прп- 
ссудахъ, получаемыхъ съ помошдю товариществу но 
кроме того еще вознаграждеше за капнталъ, который 
акционерами банка полагается въ основаше предпрйятйя. 
Конечно капнталъ этотъ можетъ быть банковою ком
пашек» обращенъ въ ф о н д ы , приносящие доходъ, пли 
въ калия нибудь друпя бумаги, п тогда дополнительный 
нлатежъ заемщиковъ не бтгдетъ значителенъ. Но дело 
въ томъ, что если землевладЬлецъ прибегаетъ въ край
ности къ кредиту; то ему всякое увеличение платежей 
будетъ весьма стеснительно. Банкъ можетъ находящийся 
у него складочный капнталъ акцйоиеровъ пустить и въ 
калия нибудь друпя банкирская операцш; по тогда за- 
кладныя облигацш, нмъ выпускаемыя, отчасти лишатся 
своего обезпечения, и огъ отъ того креднтиость ихъ п 
ценность пострадаютъ на рынке.

Къ этому надо еще прибавить, что въ случае но-
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исправности взноса должннкъ-землевлад'Ьлецъ можетъ 
ожидать скорее снисходительности и отсрочки отъ кре- 
дитнаго товарищества, которое состоытъ изъ членовъ, 
болЬе или менее знающихъ положенье его Д'Ьлъ н 
образъ жизни, чЬмъ отъ банковой компанш, которая 
со всею строгостью и не взирая на обстоятельства, 
можетъ быть весьма извинитсльныя, будетъ действо
вать противъ неплательщика и заставитъ продать его 
именье, на удовлетворенье недоимки.

Вонросъ о сельскомъ кредите бььлъ многосторонне 
обсуживаемъ въ ыаьыемъ отечестве; некоторые выска
зали себя въ пользу землевладЬльческыхъ товарньцествъ, 
другье въ пользу акцьонерныхъ земскихъ банковъ. Раз 
сматривал этотъ вопросъ съ общей точки зренья, мы 
также отдаемъ преимущество кредитнььмъ товарпще- 
ствамъ землевладельцев!). Но нельзя ььры этомъ не ска
зать, что въ практическомъ отношеьььн все будетъ за 
висеть отъ среды, въ которой предполагается устропгь 
сельскьй кредитъ. Если между землевладельцами ыЬтъ 
согласья, н4,тъ взаимнаго довЬрья, которое ььеобходььмо 
для всец'Ьлаго ручательства, то кредитньья товарище
ства немыслимы, какья бы выгодьь онЬ ыы предста
вляли. Если въ обществе есть свободные капиталы, 
которьье ыщутъ ыом'Ььценья; то земскье банки, основан- 
ьььье на акцьонерпомъ начале, скорее могутъ бьнть осу- 
ьцествнмы, особенно когда капиталисты довольно ььм'Ьютъ 
предприимчивости .и образованья, чтобы оцЬнить выгоды 
ьь безопасность ььом-Ьщенья подъ залогъ ым^ньй. Но 
всего хуже, когда время проходптъ въ однихъ ььре- 
ньяхъ, когда отрпцаютъ доверье между помещиками, 
довЬрье публики къ нхъ закладнымъ лыстамъ, еслнбы 
таковые были вььданы, отрпцаьотъ возможность и акцьо- 
нерпыхъ земскихъ банковъ; но никто, среди этого 
безотраднаго скептицизма, не думаетъ действовать,
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устроивать, созидать. А между т-Ьмъ время проходить, 
и не далекъ уже тотъ часъ, когда вей обязательный 
отношения крестьянина прекратятся, а помЬщнкъ дол- 
женъ будетъ нанимать людей и давать имъ для работы 
собственныя свои орудгя и своихъ лошадей. Если въ 
Россш приблизительно половина крестьянъ па оброке, 
а половина на барщинЬ; если нзъ барщнннпковъ даже 
вей предночтутъ отиравлеше повинности работою, а не 
деньгами; то и тогда помещику предстоять еще огром
ный переворотъ въ его хозяйстве, потому что и тогда 
ему надо будетъ нанимать вольныхъ работниковъ, для 
чего необходимы наличный деньги, или креднгъ. Ноло- 
жимъ, что у помещика приходится одно тягло на 2 ’/„ 
ревизсюя души, что можетъ быть въ действительности 
довольно часто. Тогда онъ имйлъ съ того тягла въ 
годъ, полагая но 3 рабочихъ дня въ неделю, 156 дней, 
а исключивъ отсюда 36 дней на праздники и на нро- 
гулъ по разнымъ случаямъ, остается 120  дней муж- 
скпхъ и столько же женскихъ. Въ новомъ же порядкЬ, 
помещикъ имеетъ съ 2 '/, душъ 100 дней мужскихъ и 
75 женскихъ. И такъ, у него не будетъ доставать 
работниковъ даже и тогда, когда все крестьяне оста
нутся на издельной повинности, и когда у него тяголъ 
было мало. Но особенно ему надо будетъ нанимать 
много рабочихъ, когда значительная часть нздельныхъ 
крестьянъ перейдетъ на денежный оброкъ, что имъ 
совершенно предоставлено, или когда у помещика было 
прежде много тяголъ, который отбывали значительное 
число рабочихъ дней. Не говоримъ уже о томъ случай, 
когда все крестьяне перейдутъ на оброкъ, когда они 
действительно сделаются свободны отъ носторонняго 
вл1яшя на ихъ сельсшя заняНя, и когда номйщикъ 
действительно сделается евронейскпмъ землевладйль- 
цемъ, обработывающимъ свою землю не барщиною, а
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цастоящмыъ вольнымъ трудомъ. На выкупъже крестьянъ, 
еслпбъ они даже должны были внести только и 20 к. 
иа рубль выкупной суммы, надеяться, въ большинства 
случаевъ, невозможно, если вйрить почти повсемйст- 
нымъ отзывамъ. И такъ сельскш кредитъ необходимъ, 
безъ него невозможно помещику устроить хозяйства 
на новыхъ началахъ. Вей въ этомъ согласны, и однако 
же никто не приготовляется, чтобы встретить новую 
эпоху, которая настунаетъ.

Но въ какой ФормЬ ни вознпкъ бы сельскш кредитъ, 
землевлад’Ьльческихъ товаршцествъ, или акщонерныхъ 
банковъ, во всякомъ случай онъ можетъ быть или сосре- 
доточенъ въ одномъ монопольном!) учреждении, или раз- 
дробленъ въ н'йсколькпхъ. Восроминанхе о ирежнемъ 
монопольном!) учрежденш, дййствовавшемъ въ Россш 
и доставлявшемъ номйщикамъ ссуды на весьма выгод- 
ныхъ условшхъ погашехпя и за низкш проценгъ, влечетъ 
нйкоторыхъ отдать преимущество принципу единства 
въ дйлй сельскаго кредита, тймъ болйе, что центральное 
кредитное учреждеше, при собственном!) своемъ могу
щества н при покровительствй правительства, можетъ 
удобнйе распространить закладныя облигащп не только 
вездй въ Россш, но и на евронейскихъ биржахъ. У 
пасъ же будто бы нйтъ капиталовъ, закладныя облигацш 
не могутъ разойдтись; да и не можетъ быть къ нимъ 
достаточпаго довйр1я, еслпбъ даже капиталы находились.

Не будемъ спорить о томъ, есть-ли у насъ теперь 
довольно капиталовъ па ототъ иредметъ. Да это было бх 
и безнолезио, пока нензвйстио, какъ велика будетъ 
потребна сумма въ ссуду помйщикамъ. Время только 
покажетъ, сколько будетъ выкуплено земель, предоста- 
вленныхъ теперь крестьянамъ въ пользоваше; сколько 
за нее будетъ уплачено деньгами и 5 процентными бу
магами правительства; сколько крестьянъ перейдетъ на
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оброкъ; въ какой степени помещики уменынатъ своп 
запашки, или пхъ удержатъ: отъ вс4»хъ этнхъ обстоя- 
тельствъ будетъ зависать нужда помРщнковъ въ день- 
гахъ. Но не можетъ быть никакого сомнРтя, что цен
тральное кредитное учреждеше легче распространптъ 
за границею закладныя письма, плп облнгащп, пбо для 
него заграннчныя сношешя будутъ гораздо доступнее. 
И ировинщальныхъ кредптныхъ товариществъ облнгащп 
также обращаются за границею, напримЬръ остзей- 
скнхъ губернш и польсшя. Но для саратовскнхъ облп- 
гащй, тульскнхъ и другпхъ отдаленныхъ губернш, за
граничный рынокъ будетъ конечно весьма мало досту- 
пенъ. Однакоже при этомъ не слЪдуетъ упускать пзъ 
виду, что кредптность центральнаго общества за гра
ницею также еще неопределенна, и въ какой стспенп 
обратятся иностранные капиталы на покупку его за- 
кладныхъ облпгацш— это неизвестно. Всего вероятнее 
то, что эти облнгащп, если въ распросТранент пхъ 
будутъ заинтересованы каше ннбудь в.пятельные бан
кирские дома, сделаются жертвою биржевой спекуляцш, 
будутъ быстро подниматься п понижаться въ курсе, п 
тЬмъ произведутъ охлаждеше къ ннмъ въ русской пуб
лике, которая не привыкла къ такнмъ быстрымъ коле- 
башямъ курса и пхъ чуждается. Кроме того такое цен
тральное учреждеше, которое имЬетъ попрнщемъ для 
своей деятельности всю Россно, которое въ ней всей 
стеснптъ свободу ссльскаго кредита п частную пред- 
ирншчпвость, бз’детъ иметь огромный штатъ, сложное 
делопроизводство и неизбежную медленность. МЬстныя, 
губернсшя кредитный учреждешя, могутъ съ большимъ 
знашемъ дела и точностш производить оценки закла
дываемому нмешю, иметь сведен1е о хозяйстве въ немъ 
и наблюдать за нсправнымъ взносомъ платежей, а въ 
случае неисправности, онп могутъ лучше знать, слЬ-
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дуетъ-ли помочь сельскому хозяину разсрочкою. Цен
тральное же учреждение во всЬхъ этнхъ случаяхъ, ко
торые соприкасаются со всеми важнейшими сторонамп 
кредитной организацш, будутъ полагаться на нодчп- 
пенныя пмъ конторы, будутъ действовать одними пред- 
нисашями и требовать механнческаго пхъ иснолнешя, и 
конечно это канцелярское, бумажное уаравлете не за- 
мЬнптъ свободной, живой деятельности местныхъ учре
ждена!, которыя сами удостоверяются въ вещахъ и 
сами на мЬстЬ распоряжаются, что обезпечпваетъ пмъ 
надлежащую быстроту и правильность действ1я.

И такъ, если съ одной стороны должна быть моно- 
пол1я, ограничение частной деятельности, чиновничество, 
механизмъ и переписка, а съ другой живое начало сво
боды, нросторъ многообразными местнымъ ннтересамъ, 
не иодходящнмъ ни подъ какую рамку въ огромномъ 
государстве, то мы не будемъ нисколько колебаться 
отдать иредпочтеше последней изъ этихъ системъ. 
Вместо проблематическихъ, неизвЬстныхъ выгодъ, иро- 
исходящихъ отъ прпвлечешя заграничныхъ каниталовъ, 
ею обезпечпваются важнейшая экономичесшя начала и 
привлекаются капиталы туземные, какъ существуюшде, 
такъ особенно будушде. НЬтъ никакого сомнешя, что 
номе.щеще каниталовъ въ земсшя кредитный учреж- 
дешя сделается самымъ вернымъ, куда устремятся все 
капиталы, которые довольствуются умЬреннымъ про- 
дентомъ, при совершенной безопасности, доставляемой 
залогомъ недвижимости и ручательствомъ всего това
рищества. Капиталы постоянно образуются, а не всякш 
можетъ ихъ затратить въ какое нибудь предпртятте. 
Земсшя кредитный учреждения достазятъ каждому вер
ное убежище, если только будетъ даваемо болЬе 4 '/2 
процентовъ. За 3, 4 и 4 У2 ир< цента можно помещать 
капиталы въ Государственный Банкъ. Онъ этпмъ рас-
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поряжешемъ, иоспослЬдосавшимъ въ 1860 году, отка
зался отъ прежней системы не принимать вкладовъ, 
которые можно требовать назадъ немедленно. Теперь 
онъ снова даегъ 3 процента по вкладамъ, па которые 
вкладчикамъ сохраняется право немедленной выдачи по 
востребованно. Но это не очень будетъ мешать зем- 
скпмъ кредптнымъ учреждешямъ, когда платимый ими 
процентъ будетъ не менее 5.

§ 107. Мы уже говорили объ юридическихъ основа- 
шяхъ земельной собственостп крестьпнъ въ Пруссш, 
по издапн! закона 1811 года. Тамъ крестьянскихъ участ- 
ковъ господин!, и прежде не могъ присоединить къ 
своему именно, а долженъ былъ замЬщать ихъ непре
менно крестьянами. Если эти земли состояли въ потом- 
ственномъ владенш кресгьяиъ, то господпнъ обязывался 
ихъ передавать не иначе, кань наслЬдннкамъ послЬдняго 
владельца. Если земли не состояли въ потомственномъ 
владелиц, то господпнъ могъ передавать пхъ не наслед
никами., а другимъ лнцамъ по произволу, и при томъ, 
въ иекоторыхъ случаяхъ, возвышать оброкъ. Не смотря 
на то, право крестьяпъ на землю ограничивалось только 
одннмъ владЬшемъ и было далеко огъ полной собствен
ности, ибо они, безъ согласия госнодъ, не могли земли 
ни отчуждать, ни закладывать, въ случае же согласия 
господь па продажу, подвергались платежу денежной 
суммы, к и й ет ш т. Сверхъ того они обязывались ис
правлять на господа, работы, или платить оброки. Но 
издан!!! зак .на 1811 года и >томственлын земли предо
ставлялись крестьннамъ въ полную собственность, мри- 
томъ съ увольнешемъ ихъ ы ъ  барпд шскпхъ работъ, 
за псключешемъ п !,скольких!. дней для помощи при 
жнидве п посеве хл 1;ба. Кань за дароваше нрава полной 
собственности, такт, и за увольнеше онъ рабочей повин
ности, крестьяне обязывались сделай, господамъ воз-
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награждеше, которое состояло въ уступке имъ третьей 
части всякаго рода земель, вместе съ тЪмъ господа 
освобождались отъ обязанности оказывать въ особыхъ 
случаяхъ вспоможете. Непотомственныя земли также 
предоставлялись крестьянамъ на нравЬ полной собствен
ности, но съ тЬмъ, чтобы вознаградить господъ иоло- 
виннымъ колнчествомъ все.хъ крестьяпскихъ земель. 
Вместо земли, вознаграждеше могло быть назначено 
натуральною рентою (хлЬбомъ), или смешанное— землею 
и хл-Ьбомъ.

Но нримЬнете этого закона не пмЬло желаннаго 
успеха, такъ что до самаго 1818 года осталось немало 
крестьяпскихъ земель, неустроенпыхъ, или выражаясь 
языкомъ германскнхъ законодательсзвъ, нерегулиро- 
вамныхъ надлежащимъ образомъ. Ограничеше права 
крестьянъ превращать землю въ полную собственность 
иодъ тЬмъ предюгомъ, что крестьяне могутт его упо
треблять во зло и слпшюмъ размельчать участки, равно 
какъ медленность въ делопроизводстве, произвели не- 
удовольсше, которое въ 1848 году обнаружилось раз
ными незаконными д4,йств1ямн и наспл1ями. Для возста- 
новлешя порядка изданы были въ 1850 году 2 марта 
два закона: о вы купгъ повинностей, лежащихъ на кре- 
стьянскпхъ земляхъ, и о ренптыхъ банки съ. (*)

Въ первомъ законЬ изложены правила для вычпслен1Я 
выкупной сум ы. Въ немъ, за безмездпымъ уннчгоже- 
щемъ не.которыхъ, лежавшнхъ на земле повинностей, 
какъ караулить господский домъ, давать подводы и пр., 
установлено, какпмъ образомъ все тягости и повинности 
(службы, оброки хлЬбомъ и другими натуральными про
дуктами), приводятся къ одному выражение—денежному. 
1) Службы, и л и  рабочтя повиииостм определяются но

(*) См. ип4 Деппе, Ьаш}е$саВш'§е$е12з<Д>Ш1§ Всг11п. 1853.
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нормальной ц !н !  рабочпхъ дней, положенной для каждой 
местности, при чемъ имеется въ впду родъ работъ, 
время года, когда он! должны быть отправляемы, и 
свойство рабочпхъ въ кра-Ь. Ценность службъ, опред!- 
ленныхъ обширностью работъ, или вовсе неопредЬлен- 
ны хъ, исчисляется добросовестными. Если вмЬсто 
службъ, уже было платимо и безпрекословно прини
маемо денежное вознаграждеше, то оно такъ и поста
новляется, безъ всякнхъ далыгЬйшихъ справокъ и вы
числений 2) Оброкъ хлЬбомъ перелагается также на 
деньги по рыночными. цЬнамъ, бывшимъ въ течете 24 
посл'йдипхъ л-Ьтъ, съ псключешемъ пзъ нихъ 2 самыхъ 
дорогпхъ и 2 самыхъ дешевыхъ годовъ. Эта рыночная 
цена есть средняя величина, существовавшая въ 15 
дневнын першдъ времени, на средину котораго надаетъ 
Мартыновъ день (11 ноября). Друхте оброки натураль
ными продуктами также переводятся на деньги по из- 
вЬстнымъ иравнламъ. 3) Къ эгимъ суммамъ прилагаются 
постоянные денежные оброки, если таковые суще- 
ствуютъ, и подати, взимаемый по случаю перехода вла- 
дехпя землею къ другому лицу, или такъ называемый 
1аис1етпхш.

Гавнымъ образомъ должны быть исчислены и пере
ложены на деньги обязанности господина относительно 
ночники и постройки зданш и пр.

Когда права господина съ одной стороны, и его обя
занности съ другой, приведены въ ясность и къ одииа- 
кому, денежному выражения, тогда они сличаются между 
собою. Если пзлпшекъ окажется на сторон!, правъ го
сподина; то владЬлецъ крестьянскаго мйста (или участка) 
обязанъ вознаградить его по законнымъ правпламъ; 
а если на сторон! обязанностей господина, то владЪ- 
лецъ м'Ьста удовлетворяется однимъ уравновг!шешемъ 
правъ п обязанностей. Но влад!лецъ м!ста мгЬетъ
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_ аво, чтобы при опред'йленш выкупнаго капитала ему 
была оставлена */3 часть чистаго дохода и чтобы, со
образно съ этпмъ, пазначаемъ былъ и самъ выкупный 
каппталъ.

Денежная сумма вс4хъ повинностей, пли рента, вы
численная по указаннымъ правиламъ, можетъ быть 
выкуплена еднновременнымъ взносомъ капитала, соста- 
вляющаго 18-кратную ея величину. Кто взнесъ такой 
каппталъ въ пользу господина, тотъ почитается навсе
гда свободпымъ отъ лежавшихъ на немъ господскихъ 
повинностей. Впрочемъ господину предоставляется вы- 
боръ —  получать 18-кратпый каппталъ наличными день
гами, или 20 -кратный рентными билетами.

Конечно, право откупаться отъ повинностей взносомъ 
наличныхъ денегъ крестьянами, осталось бы только на 
бумага и безъ болынаго примЬнешя на практик^, если- 
быдругимъ закономъ тогоже2 марта 1850 года, не были 
учреждены рентные банки, которые принимали на себя 
операцйо выкупа, посредствомъ платежей рентными 
билетами. Особыя административный мгЬста, устроенный 
для регулнровашя отношешй между господами и кресть
янами, должны утверждать договорные акты господъ и 
крестьянъ. Въ этихъ актахъ излагается все, что ка
сается до платежей крестьянами банку и банкомъ го- 
сподамъ. Разсмотримъ вкратцЬ эти отношешя.

Когда выкупъ ренты переведенъ на банкъ, то госпо- 
дпнъ получаетъ, какъ мы видели, 2 0 -кратную капиталь
ную сумму рентными билетами, по пхъ нарицательной 
ценности. Дирекция банка выдаетъ по нпмъ 4 процента 
въ полугодовые сроки. Владельцы рентныхъ билетовъ 
не им-Ьютъ права требовать по нимъ капитала, а мо- 
гутъ продать пхъ по биржевой Ц'Ьн’Ь, или ожидать, 
когда пхъ билетъ будетъ вынутъ по жребйо для пога-

23
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шешя. Дпрекщя банка употребляетъ для погашешя */2 
процента, пли 1 процентъ дЬлаемаго ею сбережешя, 
ибо она сама платптъ владЬльцамъ рентныхъ билетовъ 
4 °/0, а получаетъ съ откупившихся отъ повинностей 
4 ’/ 2 и 5 процентов1!.. Она имЬетъ для этой цЬли и дру- 
Г1Я суммы. Погашеше производится всякое полугодге 

вынимашемъ по жребш  столькихъ билетовъ, сколько, 
по нарицательной цЬнпости ихъ, можетъ быть выпла
чено нзъ имеющихся на этотъ предметъ суммъ.

Плателыцнкъ ренты, какъ скоро выкуиъ ея переве- 
денъ на банкъ, обязывается вносить въ Банкъ только 
°/10. Такимъ образомъ рента въ 1000 талеровъ пре
вращается въ капиталъ 20000, выдаваемый рентными 
билетами. Съ него выплачивается нзъ банка ежегодно 
по 4%) то есть 800 талеровъ. А плателыцпкъ ренты 
вносптъ ежегодно въ банкъ °/]0 ренты, то есть 900 
талеровъ, что составляетъ 100 талеровъ, или \ г про
цента болЬе, сравнительно съ платежемъ банка. Пла- 
тельщнкъ можетъ взносить п всю ренту сполна, то 
есть по 1000 тал. ежегодно, или 1 проценгомъ бол’Ье, 
п тогда онъ откупится въ кратчайший срокъ. Ибо при 
взносЬ э/1 о, плателыцнкъ откупается отъ ренты въ 
56 */! з Л'Ьт'ь; если же онъ вносптъ, по своему желашю, 
всю ренту сполна, то въ 41 Уг2 лЬтъ. |Рента вносится 
помЬсячно вмЬстЬ съ государственными податями. Въ 
отношенш къ ея взъискашю дирекщя банка пмЬетъ тЬже 
права, как1я предоставлены законами правптельствеп- 
нымъ мЬстамъ для взъискашя податей.

Изъ сочпнешя Дитерпцн НапйЪисЬ (1ег 8Ш1зИк Дез 
ргеиззхасЬеп 8 1аа1з (ВегНи, 1859) видно, что выкупъ 
повинностей шелъ весьма успЬшно, и что это дЬло пред
ставляло слЬдуюице результаты:
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Къ 1 окт. 1858, Банкъ прпнялъ на себя рентъ:
Въ °/10 полной ренты . . . . . 3 .115,607 тал.
Полныхъ р е н т ъ .............................. . . 264,130 »

Сумма ежегодныхъ рентъ . . 3.379,737 »
Съ присовокуплешемъ изъ па-

деборнской п эйхеФельдской
погаснтельныхъ кассъ . . . .. . 123,422 »

И того . . 3 .503,159 тал.
По этимъ рентамъ помещики

получили рентными билетами . 77.605,270 »
Наличными доплачено нмъ мел-

кихъ суммъ .............................. . . 77,003 »

77.682,273 тал.
Вынуто по жребно напита-

ловъ...................................................... . 3.732,690 »

73.949,583 тал.
Капиталовъ, по выкупу рентъ, представлено 1.460,150  

талеровъ.
Капиталовъ, которые крестьянами заплачены Банку 

деньгами въ 18— кратной величине ренты и по кото- 
рымъ помещики предпочли удовлетвореше рентными 
билетами: 7.381,750 талеровъ.

Законодательство 19 Февраля открываетъ также вы- 
купъ земли для крестьянъ въ Россш. ГОрндичесшя от- 
ношешя земельной собственности иом'Ьщичьпхъ крестьянъ 
были у насъ совершенно отличны отъ Пруссш. Мы 
вид'Ьли, что въ Пруссш крестьянину еще до эдикта 
1811 года, имЬлъ право въ свою пользу располагать 
землею, но только съ позволешя помещика. Въ случай 
смерти крестьянина господпиъ обязанъ былъ замостить 
участокъ непременно крестьянпномъ же, и никакъ не 
могъ присоединить его къ своему пмешю. Такпмъ обра-
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зомъ, собственно говоря, господину принадлежало на 
землю только право повинности денежной пли рабо
чей, II отъ этой-то повинности дозволялось крестьянину 
эдиктомъ 1811 года откупаться, а закономъ 2 марта 
1850 предоставлялась къ тому и возможность, учреж- 
дешемъ рентвыхъ банковъ. Эта германская идея вы
купа была перенесена къ намъ.

Известно, какое безусловное право, до законодатель
ства 19 Февраля, имйлъ въ Россш помйщпкъ на землю, 
которую запнмалъ его крепостной крестьянинъ. Пото
му, съ личнымъ освобождешемъ крестьянъ, которое дол
женствовало быть вмйстЬ и улучшешемъ нхъ хозяй- 
ственнаго быта, принято было ограничить право соб
ственности помйщиковъ на землю, запятую крестьянами, 
такимъ образомъ, чтобы земля эта навсегда была отъ 
помещичьей отдйлена и навсегда предоставлена въ поль- 
зоваше крестьянъ, за извЬстныя повинности. Право по- 
мещиковъ превратилось главнейше въ право на повин
ности, хотя, въ некоторыхъ случаяхъ— недоимки и от
каза сампхъ крестьянъ отъ пользовашя, земля возвра
щается опять къ помещику, какъ къея собственнику. (*)

Земля, отводимая въ пользоваме крестьянъ, состоптъ 
изъ усадьбъ и надела, относительно когорыхъ суще- 
ствуюгъ разныя правила выкупа.

Усадебную осгьдлость предоставляется выкупать какъ 
крестьянскому обществу, такъ и каждому крестьянину—  
домохозяину порознь. Если выкупъ усадьбы произво
дится на основанш добровольная соглашешя между 
помЬщикомъ и крестьяниномъ; то величина выкупной 
суммы завпептъ отъ договаривающихся сторонъ. За 
недостаткомъ обоюдная соглас1я величина выкупной 
суммы выводится по определеннымъ на то прави-

(*) См. с т . 132— 138 М Д стнаго положетя великороссшскихъ губернШ .



ламъ въ м’Ьстныхъ положешяхъ. Въ великороссшскихъ 
губершяхъ усадьбы, смотря по нхъ выгодамъ, отно
сятся къ одному изъ четырехъ разрядовъ, съ гЬмъ 
чтобы съ перваго разряда, на всякую ревизскую душу, 
падало ежегоднаго оброка за усадьбы не болЬе 1  У2, со 
втораго не бол'Ье 2 У2, съ третьяго не бол'Ье З 1/ , , а съ 
четвертаго и свыше 3% р. Этотъ ежегодный оброкъ 
помножается на 162/3, и такпмъ образомъ получается 
величина выкупной суммы со всего крестьянскаго об
щества. Она разверстывается между домохозяевами по 
апрскому приговору, съ утверждения пом-Ьщика. Если 
одпнъ домохозяпнъ желаетъ выкупить усадьбу; то опъ 
вносптъ сумму, которая положена на его усадьбу по 
лйрской разверстк'Ь. А если ц'Ьлое крестьянское обще
ство; то оно вноситъ весь выкупной капиталъ, вычислен
ный упомянутымъ образомъ. Взносъ производится въ 
уЪздное казначейство, и зат’Ьмъ, если въ течеше 6 
мЬсячнаго срока со дня повестки помещику о желанш 
крестьянъ выкупить усадьбы, отъ помещика не воспо- 
сл-Ьдуетъ заявления о его несогласии продать однЬ усадьбы, 
то крестьянамъ выдается данная (крепость) на вы- 
купаемыя ими усадьбы.

Крестьянский надгълъ, въ составъ коего входятъ вс'Ь 
земляные участки, полевые, с'Ьнокосные, выгонные и 
л'Ьсные, можетъ быть также выкупаемъ крестьянами, и 
само правительство оказываетъ на этотъ предметъ по- 
собхе кредитомъ. Приобретете крестьянами, въ соб
ственность, отведеннаго имъ землянаго над’Ьла, допу
скается пе иначе, какъ съ согласия помещика.

Что калается до величины выкуннаго капитала; то 
назначеше его предоставляется прежде всего добро
вольному согласно. А когда согласие не воспосл'Ь- 
дуетъ, то законъ опредЬляетъ норму, для вычислешя 
выкупнаго капитала. Въ основаше вычислешя при-
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вшается денежный оброкъ, назначенный въ уставной 
грамоте, содержащей въ себе обозначеше всЬхъ по
винностей крестьянъ. Оброкъ соображается съ велп- 
чпною предоставляемаго крестьянамъ надела н съ уста
новленною въ ы'Ьстномъ положены ежегодною платою съ 
каждой десятины; онъ помножается на 162/3, что п со- 
ставляетъ выкупной капиталъ.

На этотъ капиталъ Правительство выдаетъ четыре пя- 
тыхъ (80 кон. на рубль) номйщикамъ, въ случа й нрщбрйте- 
шя крестьянами, въ собственность, полнаго надйла; а 
если крестьяне приобрйтаютъ неполный иадйлъ (но во 
всякомъ случай не ниже изв'йстнаго предала), то три 
четверти. Для всгйхъ местностей, смотря по губершямъ 
и даже по угйздамъ, въ особомъ росписями назначенъ 
наиболыпш (полный) и наименышй надгйлъ земля колп- 
чествомъ десятинъ п квадр. сажень. Но кредитное посо- 
б!е Правительства, или ссз д̂а навыкупъ, выдается номещп- 
камъ вътакомъ только случай, когда крестьяне состоять 
на оброке. Притомъ ссуда эта назначается именно 
только за землю, поступающую въ над^лъ крестьянамъ 
на основанш м’Ьстныхъ положений; еслп же крестьяне 
приобретаюсь у помещика большее количество земли, 
то это должно составить предметъ отдельной, добро
вольной сделки между крестьянами и помйщикомъ.

Касательно остаточныхъ платежей, въ дополнеше къ 
ссудамъ казны, составляющимъ 4/5 и 3/4 на выкупной 
капиталъ, правила (различны. Если выкупъ произво
дится по требовашю одного помещика, то, при полномъ 
наделе, помещпкъ не пмеетъ права требовать ничего 
свыше выкупной ссуды, выдаваемой ему Правитель- 
ствомъ; а въ случае уменьшеннаго, по желанно крестьянъ 
надела, крестьяне вносясь въ уездное казначейство 
У15 выкупной ссуды. Если же крестьяне сами присту
п а ю т  къ выкупу, въ слйдствхе изъявленной готовно-
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стн помещика предоставить нмъ приобретение надела 
въ собственность; то они предварительно вносятъ въ 
уЬздное казначейство дополнительный платежъ: въ слу
чай выкупа всего падйла ’/4, а только частп его \ 3 
выкупной ссуды. Эти дополнительные платежи ндутъ въ 
пользу помещика, при окончагельномъ исполнены вы- 
купныхъ сдйлокъ ц выдачЬ данной крестьянамъ на при
обретаемый ими земли.

При выдачЬ помещику выкупной ссуды разсматрп- 
вается, не состонтъ-лп онъ должнымъ креднтнымъ уста- 
новлешямъ, н, если состоять, то изъ назначенной ему 
ссуды прежде всего вычитается этотъ долгъ. Въ слу
чай, когда долгъ Креднтнымъ Установлешямъ превы- 
шаетъ самую ссуду, оказавшшся недостатокъ удовле
творяется пзъ дополнптельнаго платежа крестьянъ, или 
перелагается на землю, остающуюся въ распоряженш 
помйщика, за отдйлешемъ приобрйтеннаго крестья
нами надела: это завпситъ отъ извйстныхъ, пзложеп- 
ныхъ въ законй обстоятельства Но если помещику 
приходится получить выкупную ссуду, всю, или часть; 
то она отдается ему государственными 5— процентными 
банковыми билетами и выкупнымъ свидйтельствомъ, по 
следующему разсчету: 1 )до 1000 рублей вся сумма вы
дается билетами; 2) при выкупной ссуде отъ 1000  до 
10000 руб., первая тысяча выдается билетами, а на 
остальную сумму одна пятая (т. е. 1800 р.) билетами, 
прочее уплачивается свидйтельствомъ; 3) при выкупной 
ссудЬ отъ 10 до 50 тысячъ р., па первые 10000 вы
дается 2800 билетами (какъ въ предшествовавшемъ 
случай), на остальную же сумму одна десятая (4000 
руб.) билетами, а прочее уплачивается свидйтельствомъ; 
4) при выкупной ссудй свыше 50000 р ., на первые 
50000 р. выдается 6800 р. билетами (какъ въ предше-
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ствовавшемъ случай), а на остальные одна двадцатая 
билетами, прочее уплачивается свидетельством!,.

Государственные 5-процентные банковые билеты под
лежать правиламъ, пзложеннымъ въ положенш о нпхъ 
{ сент. 1859 года. Они могутъ быть именные, или безъ- 
именные (на предъявителя), смотря по желанно получа
теля. Для удобства обрахцешя, передача именныхъ бп- 
летовъ происходить по простой бланковой надписи, а 
безъпменныхъ передачею нзъ рукъ въ руки. (*) Билеты 
эти погашаются посредствомъ ежегоднаго тиража, въ 
течете 37 лЬтъ (съ 1861— 98 г.) на каковой пред
м ета опред'Ьленъ одинъ процентъ всей суммы выпу- 
щенныхъ билетовъ. Этотъ погасительный ф о п д ъ  наро- 
стаетъ ежегодно процентными суммами, остающимися 
отъ уже выкунленныхъ билетовъ.

Выкупныя свидетельства приносить владЬльцамъ также 
5°/0; но они главиМше отличаются отъ нихъ меньшею 
превращаемостью въ наличный каппталъ. Ибо свидетель
ства могутъ быть только именныя, а нпкакъ на предъ
явителя; да п именныя свидетельства передаются съ со- 
блюдешемъ замедляющпхъ обороты Формальностей, именно 
крепостнымъ порядкомъ, установленнымъ для продажи 
недвижимыхъ пм’Ёнш. Выкупныя свидетельства предпо
ложено постепенно въ теч ете 15 лЬтъ заменить бан
ковыми билетами такимъ образомъ, чтобы чрезъ каж
дые 5 лЬтъ одна треть свндетельствъ была превраща
ема въ билеты.

(*) По новому правилу, утвержденному Министромъ Финансовъ, би
леты могутъ быть предъявляемы въ Банкъ для наложен 1я штемпеля, 
или для надписашя; тогда они составляютъ неотъемлемую собствен
ность лицъ, на имена коихъ написаны, и обезпечнваются отъ нос.гЬд- 
ствш неправильнаго перехода въ другая руки по надписямъ, въ случай 
утраты, или похищенЬя; но вмЬстЬ съ тймъ изъемлются нзъ оборота и 
не могутъ быть нн передаваемы по бланковымъ надписямъ, ни пред
ставляемы въ залогъ.
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Вознаграждение пом'Ьщпковъ въ Пруссш и Россш  
представляетъ больною разницу. Вознаграднтельный 
капиталъ у насъ уменьшенъ, ибо тогда какъ въ Пруссш  
онъ образуется чрезъ помножеше годнчнаго оброка на 
20, у насъ онъ образуется чрезъ помножеше только 
на 1 6 2/3. Это сделано для облегчения откупающихся отъ 
повинности, лежащей на землЬ. За то у насъ поигЬщикъ 
получаетъ более процентами, ибо съ бумагъ, предста- 
вляющихъ выкупной капиталъ, выдается 5% , вместо 
4°/0, выдаваемыхъ въ Пруссш. Эго конечно не можетъ 
быть вполне удобно для помещика; ему въ тепереш- 
нпхъ обстоятсльствахъ нуженъ больший капиталъ для 
обзаведения п устройства, а не болышй доходъ для про
житка. (*) Въ Пруссш выданы только процентные би
леты, им'Ьющде удобное хождеше, а у насъ выдаются 
еще свидетельства, который только со временемъ полу- 
чаютъ обращаемость и подвижность бплетовъ. Пово- 
домъ къ выдаче свидетельствъ было опасеше, что би
леты могутъ слшпкомъ переполнить рынокъ п пони
зиться въ курсе, къ ущербу номещиковъ, вместе съ 
чемъ н самая операщя выкупа могла бы придти въ за
труднительное положение.

Теперь остается только объяснить, какимъ образомъ 
крестьяне, приобретите землю въ собственность посред- 
ствомъ ссуды отъ казны, погашаютъ эту ссуду. Для того они 
ежегодно вносятъ цо 6 кои. на рубль назначенной ссуды: 
въ течете 49 л4тъ ссуда погашается окончательно. Для 
точной определительности въ повинноегяхъ, губернское

(*) По прусскимъ правиламъ 1000 талеровъ вычисленной ренты, въ 
случай выкупа, (чрезъ помножеше на 20) представляетъ капиталъ въ 
20,000; съ пего процентной суммы ежегодно выплачивается (по 4°/о) 
800. По нашимъ правиламъ оброкъ въ 1000 р., въ случай выкупа, 
представляетъ (чрезъ помножеше на 162/,)  капиталъ въ 16, 666; съ 
него процентной суммы (по 5°/0) составляетъ 833 р. 30 к.
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присутствге ежегодно составляетъ разсчетъ, сколько въ 
наступающемъ году приходится съ даннаго сельскаго 
общества выкупнаго платежа, п разсчетъ этотъ отсы- 
лаетъ съ 1 ноября въ казенную палату, а эта послед
няя включаетъ его въ такъ называемый окладньш лпстъ, 
заключающий въ себк обозпачеше всЬхъ денежныхъ 
сборовъ съ крестьянъ и препровождаемый изъ палаты 
въ укздное казначейство. Внутренняя раскладка годо- 
ваго взноса между членами сельскаго общества завнситъ 
отъ самого общества. Сборъ производится старостою, 
или сборщикомъ, который собранныя деньги вноснтъ 
въ укздное казначейство въ сроки, назначенные для 
платежа податей.



Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я ,

Распредмеше народнлго имущества,

Бъ иародномъ хозяйств'!; представляется много раз- 
иыхъ промысловъ п въ каждомъ изъ ппхъ получаются своп 
выгоды плп доходы. Но чтобы изучить теорш  доходовъ, 
н^тъ надобности каждый промыслъ разсматривать въ 
отдельности; въ яихъ всйхъ заключаются обшдя начала, 
управлявший величинами получаемыхъ доходовъ, п эти 
общдл начала должны быть выведены изъ наблюденш 
надъ Фактами. Экономисты, для изучешя теорш дохо
довъ, возводят!, вс'Ь промыслы къ тремъ псточннкамъ 
производства, которые представляются трзгдомъ, землею 
н капнталомъ. За содейств1е каждаго изъ этихъ псточ- 
никовъ производства въ промыслахъ должно быть д е
лаемо вознаграждение; такпмъ образомъ въ народной 
экономш появляется трудовая плата, поземельный до- 
ходъ и капитальный доходъ. Въ какомъ бы виде доходъ 
ни получался лицомъ, занятымъ въ промысле, или не- 
вещественномъ производстве, онъ всегда можетъ быть 
подведенъ подъ одпнъ изъ прпведенныхъ выше классовъ 
дохода.
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ГЛАВА I.

Т рудовая плата.

§ 108. Въ  нТжоторыхъ состояшяхъ общественной 
жизни и народной экономш, работникъ, который обра- 
ботываетъ землю, есть вместе п ея собствешшкъ; или 
ремесленшшъ, который выд-йлываетъ кожу, есть вместе 
и хозяшгь кожевеннаго заведения. Въ  такомъ положено! 
вещей вознаграждение работника за его трудъ заклю
чается въ продукт!;, который онъ получаете и кото- 
рымъ онъ распоряжается но своему произволу. Но въ 
государствахъ, въ которыхъ разделеше труда достигло 
значптельнаго развитая н ремесленная система замени
лась мануФактурнымъ хозяйствомъ, тамъ работникъ 
представляется лнцомъ, не завязывающимъ собствен- 
наго капитала въ производство, а нанимающимся въ ра
боту къ владельцу, Фермеру или Фабриканту, и полу- 
чающимъ отъ хозяина вознаграждение. Это вознаграж
дение работника-наемника бываетъ различно. Иногда 
оно является въ чистомъ виде и состоитъ въ опреде
ленной сумме денегъ. Иногда оно является въ смЬшан- 
номъ впдЬ и состоитъ въ денежной сумме и нЬкото- 
рыхъ пропзведешяхъ, или, вместо ннхъ, въ квартире 
и содержант отъ хозяина. Но, не смотря на это разлн- 
Ч1е Формы, въ которой выплачивается вознагражде- 
ше за трудъ, истинное значеше этого вознаграждения 
всегда завнсптъ отъ того, въ какой степени оно удо- 
влетворяетъ существеннымъ иотребностямъ работника, 
потребностямъ частно прпроднымъ, происходящпмъ отъ
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Физической организации человека, частш  обществен- 
нымъ, происходящимъ отъ привычекъ, образа жизни н 
понятш того общества и времени, въ которыхъ живетъ 
челов'Ькъ. ОцЬнка этого вознаграждешя, пли трудовой 
платы, одними деньгами, очевидно повела бы къ лож- 
ньшъ заключешямъ, потому что на одну и туже денеж
ную сумму прщбр'Ьтается разное количество необходи
мостей, выгодъ и прхятностей жизни, смотря по вре
мени и по м-Ьстнымъ обстоятельствамъ. Денежное вы- 
ражеше трудовой платы тогда только получаетъ на
стоящее значение, когда вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ известны цЬны 
предмстовъ, потребныхъ въ быту рабочаго класса— ■ 
пищи, одежды, дровъ и пр.

Промыслы представляютъ по большей части среднюю 
долю трудностей въ работе и прочнхъ обстоятельствахъ; 
но н-Ькоторые пзъ нихъ отличаются особенностями, имъ 
только свойственными. Прежде мы разсмотримъ трудо
вую плату въ промыслахъ перваго рода, обыкновенныхъ, 
а потомъ перейдемъ къ разсмотр’Ьнхю занятой вто- 
раго рода.

§ 109. Плата, даваемая рабочему за его трудъ, за- 
впсптъ отъ того, 1) много ли спрашивается рабочнхъ на 
рынк-Ь, 2) много ли рабочпхъ предлагаютъ своп услуги.

Рабочихъ спрашивается на рынке много тогда, когда 
въ обществе существуетъ много оборотнаго капитала, 
предназначаемаго именно для этой цели. Потом}', если 
оборотный капиталъ идетъ на покупку ннструментовъ 
и машинъ, еырыхъ заводскпхъ матер1аловъ; то онъ не 
содРйствуетъ прямо къ усплешю спроса на работу п 
остается безъ вл1яшя на трудовую плату. Но если онъ 
употребляется на наемъ мастероваго и рабочаго народа; 
то, смотря съ его величиною, будетъ соразмеряться и 
трудовая плата.

Сколько рабочихъ предлагаютъ свои услуги, это за-
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впспгь вообще отъ населенности страны и особенно 
отъ численности рабочаго класса. Ч'Ьмъ болЬе въ сгранЬ 
жителей, чЬмъ болЬе въ ней рабочнхъ, тЬмъ ннн;е ихъ 
трудовая плата. На оборотъ, ч'Ьмъ менЬе лщтелей въ 
стран'Ь, ч'Ьмъ мен’Ье рабочпхъ, тЬмъ выше трудовая 
плата.

Другими словами, трудовая плата зависптъ отъ со
перничества каппталовъ, которые ищутъ работнпковъ, 
п отъ соперничества работнпковъ, которые ищутъ ра
боты. СлЬдователыю, чгобъ поднять трудовую плату, 
для блага рабочихъ, необходимо, или увеличеше капи
тала страны, или уменьшеше предложешя со стороны 
рабочнхъ, или то и другое вмЬстЬ.

Таково общее начало о зависимости трудовой платы 
отъ капитала, принимая канпталъ въ опредЬленномъ 
выше смысл'Ь, то-есть какъ ф о н д ъ , назначенный для 
найма и содержашя рабочаго класса: въ этомъ смысл'Ь 
мы будемъ разумЬть каппталъ въ продолжено всЬхъ 
ыашихъ разсуждешй о трудовой платЬ. Общее начало 
это кажется несовмЬстнымъ съ нЬкоторыми частными 
случаями. Бываютъ обстоятельства, когда спросъ на 
трудъ увеличивается и затЬмъ слЬдуетъ возвышеше 
трудовой платы, между тЬмъ какъ каппталъ страны 
остается тЬмъ же. Это имЬетъ мЬсто во время сель- 
скихъ работъ, когда потребность въ косцахъ пли жне- 
яхъ ненремЬнио увеличиваетъ заработную плату, ко
нечно на короткое время, пока не минуется рабочая 
пора. Иногда предпрйшчивость цЬлой страны устрем
ляется на какой нпбудь любимый предметъ, внезапно 
пршбрЬтшш особенную ваасность во мнЬши нащи; это 
можно сказать о желЬзныхъ дорогахъ. Огромные про- 
экты составляются для ихъ устройства, и когда прпсту- 
паютъ къ дЬлу для осуществлешя проэктовъ, то поя
вляется новый, весьма значительный, спросъ на работу
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землекоповъ,возчиковъ,кирпичнпковъ,каменщпковъ,плот- 
никовъ и прочихъ мастеровыхъ, которыхъ плата естес
твенно отъ того возвышается на все время, пока продол
жается постройка дорогъ. Эти Факты подтверждаются 
всегдашшшъ наблюдешемъ, и отвергатьихъ не возможно, 
но онп нисколько не свнд'Ьтельствуютъ противъ нашей 
теории. Ясно, что на косцовъ и жней издерживается ка- 
ппталъ въ вид'Ь денеяшыхъ суммъ и средствъ продо- 
вольств1я: это также ф я к т ъ , неподлежашдй сомнЬнш. 
Этотъ каппталъ, очень часто не есть каппталъ новый; 
онъ есть запасъ средствъ, заготовленный предусмотрп- 
тельностш сельскаго хозяина для опред'Ьленнаго вре
мени, когда въ немъ окажется потребность, заготовлен
ный изъ элементовъ, которые уже до того существо
вали въ обществе. Въ этомъ случае трудовая плата 
увеличивается не отъ усилешя капитала вообще, а отъ 
сосредоточения его на некоторое время въ данномъ 
промысле, что равносильно его местному усиленш. 
Следовательно каппталъ и въ этомъ случай все-таки 
удерживаетъ свое значеше, какъ начало, обусловливаю
щее трудовую плату. И чтобъ еще болЬе въ этомъ 
убедиться, представимъ только себе, что обыкновенно 
происходитъ въ сельской промышленности по окончанш 
рабочей поры: заготовленные капиталы истощились, въ 
слЬдствте того усиленный спросъ прекращается и тру
довая плата понижается до обыкновеннаго средняго 
уровня. Что касается до новыхъ обшпрныхъ предпр!Я- 
Т1Й, какъ жел'Ьзныя дороги; то оне не могутъ быть 
устроиваемы на старые капиталы, разве съ ослабле- 
шемъ действия прочихъ промысловъ, чего однакоже 
обыкновенно не замечается. Что новыя предпр^яия 
устропваются на вновь сберегаемые п образуемые ка
питалы, это подтверждается еще однимъ наблюдешемъ: 
когда проэктнрованныя предпрхяЯя слншкомъ обширны
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и превышаютъ обыкновенный сбережения, то въ на
родной экономш ощущается затруднительность положе- 
шя, которая можетъ даже кончиться некоторою вре
менною остановкою д-йлъ. Понятно теперь, что если 
предприимчивость въ обществе расширяется и поя
вляется усиленный спросъ на работу по нЪкоторымъ 
ироизводствамъ, то новыя сбережешя доставляютъ воз
можность давать работннкамъ высшую плату.

На оборотъ, если предпр1ят1е отъ застоя въ торго
вле прпходитъ въ разстройство; то работниковъ рас- 
пускаютъ съ Фабрикъ, а остадьнымъ даютъ меньшую 
трудовую плату. Пусть капиталъ въ стране остается 
тотъ ж е, какой былъ въ ней до разстройства де.лъ, а 
плата за работу понижается; но начало зависимости 
платы отъ массы каппталовъ, отъ того нисколько не 
пострадаетъ. Ибо во время разстройства делъ часть 
капитала делается праздною; матерлала для Фабрпкацш 
закупаютъ мепЬе, такъ какъ издел1я прежней выработки 
еще не все распроданы; менее употребляютъ въ дЬло 
машинъ п менее нанимаютъ мастеровыхъ. Въ такомъ 
положенш заводской деятельности капиталы праздные, 
вепускаемые въ оборотъ, какъ бы не существуютъ для 
промышленности. Они находятся, но ихъ менее упо- 
требляютъ для найма рабочихъ, и потому трудовая плата 
соответственно съ т&мъ понижается.

§ НО. Начало, которое мы разсматрпвали въ пред- 
шеетвовшемъ параграфе, действуетъ однакоже въ нз- 
вестныхъ пределахъ. Трудовая плата можетъ упасть, 
если масса каппталовъ въ стране уменьшилась, но она 
не можетъ упасть ниже изнестнаго тш ш ш т’а. Вели
чина этой наименьшей платы определяется расходами, 
необходимыми па содержите работника и его семейства. 
Ниже этой величины трудовая плата не можетъ быть 
постоянно. Если бы она когда нибудь упала до такой

V
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тепепп, то недостатокъ средствъ сделался бы причиной 
болЬзни и самой смерти между мастеровыми, особенно 
же между детьми ихъ, какъ организмами слабейшими 
и требующими большей понечительиости. Отъ этого 
умеиьшешя въ числе мастеровъ наличныхъ, или буду
щих!,, имйющнхъ выйдти нзъ молодаго ноколГлпя, тру
довая плата должна возвыситься или прямо и безотла
гательно, или по истеченш пйкотораго времени, когда 
дастъ себя почувствовать недостатокъ рабочихъ людей, 
пронсшедшш по причин!; большей убыли въ дгЬтскомъ 
возраст!;.

Теорическн можно допустить еще другой способъ, 
которымъ рабочхй классъ подниметъ упавшую плату 
къ пределу необходимыхъ потребностей. Работники мо- 
гутъ р^же вступать въ бракъ, прп экономнческихъ 
трудностяхъ времени и дороговизне содержать семей
ство. ТогдавоспослЬдуетъ уменьшенхе въ числе рабочихъ 
рукъ и въ предложены рабочими труда на рынке, а за 
тбмъ поднимется трудовая плата. Но мы говорпмъ, что 
это можно допустить разве только теорическн, ибо 
трудно предположить въ народе такое господство надъ 
инстпнктомъ и такое самообладаше, особенно если тру
довая плата уже низка и понятхе человека о собсгвен- 
номъ достоинстве не развиты.

И такъ, трудовая плата не можетъ быть постоянно 
ниже нзвестнаго предела, и еслибъ она, временно и по 
случайным!, обстоятельствамъ, упала ниже его, то бу- 
дегъ опять къ нему приведена началомъ соперничества 
капиталовъ, или спросомъ, превышаюхцпмъ ея предло- 
жепхе. Преде.гь этотъ не есть величина, неизмЬняю- 
щаяся ни съ какими обстоятельствами; напротивъ, онъ 
бываетъ различенъ сообразно съ климатоыъ и местно- 
стхю. Въ странахъ сЬверныхъ п холодныхъ, работнику 
нужно более издержать на одежду и на отоиленхе жи-

П
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лища, по причине морозовъ, даже на пищу, ибо дока
зано, что челов'Ькъ на севере естъ болЬе. Гумбольдтъ 
иолагаетъ, что работнпкъ въ холодной части Мехнки 
употребляетъ пищи на одну треть бол ее , ч-Ьмъ въ 
теплой.

Кроме этого Фпзнческаго предала платы, образуется 
въ странахъ, сд'Ьлавшихъ уже значительные успехи въ 
экономш и гражданственности, предТлъ нравственный, 
который можетъ измениться въ томъ же климате, не
зависимо отъ геограФическихъ и мЬстныхъ условий. 
Нравственные пределы могутъ быть весьма различны, 
смотря по образованности вгЬка и странъ, и служатъ 
безопшбочнымъ зжазателемъ гражданскаго и экономп- 
ческаго ноложешя народа, не смотря на наружный 
блескъ н ложное, мишурное богатство, выказываемое 
малочисленными богатыми Фамжмями, живущими пзъ 
собственныхъ доходовъ, пли пзъ высокихъ окладовъ 
чиновничества. Такъ въ нЬкоторыхъ странахъ не по
читается б'Ьдностю п унижешемъ ходить босикомъ, но
сить лапти, деревянные башмаки, между тЬмъ какъ въ 
Англш всякш работнпкъ счнтаетъ необходимою потреб
н о ст и  пмЬть кожаную; обувь. Въ нйжоторыхъ М'ЬСТНО- 
СТЯХЪ тулупъ служитъ ДЛЯ одежды ЗИМОЮ И ЛЙаТОМЪ и, 
если семья не богата, то какъ взрослымъ, такъ и д^- 
тямъ. Тулупъ служитъ тамъ также вместо одеяла и 
вместо матраца. Въ Англш мастеровые носятъ платье 
изъ Фабричнаго сукна; они имеютъ особый одеяла, 
матрацы и кровати; лишение же всехъ этнхъ предме- 
товъ почитается крайнею бЬдностш. Ташя же различ1я 
представляютъ убранство жилища и пища. Въ образо- 
ванныхъ странахъ жилища рабочихъ наполнены раз
ными мебелями, столами, стульями, шкафами съ чистою 
посудою; найдешь тамъ и деревянные часы, и где нвбудь 
на светломъ окне цветокъ, который заботливо охра-
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няетъ женская рука. Жилище свое работники осв-6- 
щаютъ вместо лучины свечкой. Опрятность и чисто
плотность счптаютъ они необходимостью, и расходъ на 
мыло относится къ домашннмъ статьямъ первой важ
ности. Въ необразованныхъ же странахъ объэтихъ удоб- 
ствахъ и украшешяхъ жизни не нм'Ьютъ понятья, и въ 
хижине работника не представляется ничего, кроме 
стола, лавокъ и полатей. Есть страны, где житель весь 
годъ почти питается растительною пищею, слабо под
крепляющею его т'Ьлесныя силы, потребныя для тя
желой, механической работы; между тЬмъ, какъ въ 
Англш простой, сельскш работнпкъ, часто есть мясную 
пищу, пьетъ пиво, чай или кофе, куритъ табакъ, и даже 
часто счптаетъ потребностью слушать чтенье, пли самъ 
читаетъ о предметахъ общеполезныхъ, касающихся его 
быта. Все эти различья суть результате народной обра
зованности и исторнческаго движенья, а не климата, 
плн местныхъ обстоятельствъ.

Имея въ виду эти два предела платы, образуемые 
потребностями естественными п общественными, мы 
скажемъ, что рабочьй классъ тогда пользуется благосостоя- 
ньемъ и процветаетъ, когда пределъ его потребностей об- 
щественныхъ довольно высокъ, такъ что соотвегсвенно- 
ему получаемая плата за трудъ, который составляетъ 
по большей части единственную собственность работника 
н мастероваго, достаточно высока п доставляете воз
можность приобретать необходимости и удобства жизни.

Но если обстоятельства, благопрьятныя для рабочаго 
класса изменяются, если капиталъ не возрастаете, или 
народъ размножается съ чрезмерною быстротою;то тру
довая плата понижается. Тогда падаете искуственное 
тшьпышь, созданное общественными потребностями, и 
место его занимаетъ тьпьпышь природныхъ потребно
стей. Безъ удовлетворенья первымъ, человЬкъ можете
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жить; безъ удовлетворения послЪднимъ, оиъ долженъ 
погибнуть. Въ Англш замечено, что, въ случай упадка 
трудовой платы, сельсше работники тотчасъ ограничи- 
ваютъ свой расходъ на наслаждешя, безъ которыхъ 
въ крайности можно обойтись и, нзъ которыхъ, чай 
н сахаръ прежде всего нсчезаютъ съ нхъ стола. (*) 
Но т т н п ш п , образуемое природными потребностями 
человека въ ншцЬ, одеждЬ и жилнщ'Ь, составляетъ окон
чательно тотъ пред'Ьлъ, ниже котораго не можетъ 
стоять постоянно трудовая плата. Мы говорпмъ посто
янно, ибо временно плата эта можетъ стать даже ниже 
этого предала. Такъ въ неурожайные годы, но иричпн'Ь 
дороговизны, многде капиталисты умепыпаютъ дЬла и 
требуютъ мепйе рабочихъ, между тЬмъ какъ число 
пщущихъ работы увеличивается иротпвъ обыкновен- 
ныхъ времеиъ, ибо крестьяне, не имЬя довольно хл-Ьба 
для прокормлешя, отправляются въ города искать зара- 
ботковъ п,свопмъ сопернпчествомъ, содЬйствуютъ къ по- 
ннжешю обыкновенной платы. Но еслпбъ она н поднялась 
выше средней и обыкновенной; то это было бы только ко
личественно,номинально,а не существеннымъ и настоящнмъ 
образомъ. Ибо, по неурожаю, масса налпчнаго хлйба 
не удовлетворительна для существующей въ немъ по
требности, а потому какъ бы ни увеличилась трудовая 
плата, она нпкакъ не доставить рабочему ирежняго за
паса хл4ба.Количественная, или имениая, плата за трудъ 
увеличится, но сущсствсннан, вещная плата (заключаю
щаяся въ вещахъ, который можно на нее щлобрЬсти) 
уменьшится; въ какой степени— это будетъ зависать отъ 
средетвъ сообщения, урожая въ другихъ мЬстахъ ипроч.

Мы сказали, что кратковременный возвышешя въ 
цЬнЬ хл'Г.ба и другихъ предметовъ необходимости не 
всегда могугъ возвышать трудовую плату. Но постоян-

(* )  Паи  О г и п Д з р г е  (1ег У с Д з к ш г Л з с Ъ а Н Ы е Ь г е ,  у о 1. I ,  §  1 9 2 .
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ыя увеличешя н уменьшешя въ Ц'Ьн'Ь должны окон
чательно подействовать на плату. Если хлйбъ постоян
но поднимается въ цепе, будетъ-ли это оттого, что 
народъ умножается скорее, чС>мъ пространство пахат- 
ныхъ полей, плн оттого, что земля, вновь обработы- 
ваемая, не такъ плодородна; то сначала трудовая плата 
можетъ остаться безъ движешя. но въ послЬдствш вре
мени она поднимется, какъ эго было уже объяснено. 
Она поднимется оттого, что, при недостаточномъ со- 
держанш, или увеличится смертность, или уменьшатся 
браки н рождаемость. И при понижены цЬны на х.гЬбъ, 
трудовая плата последуетъ за этямъ понижешемъ ча
сто, говоря Фактически, даже почти всегда, хотя нътъ 
для того никакой абсолютной необходимости. Если ц 6на 
на хлебъ понижается отъ какнхъ нибудь улучшены, 
пли отъ допущены на домашнш рынокъ иноземнаго 
хлеба, котораго ввозъ прежде былъ затруднены, то 
конечно, пЬтъ никакой причины, почему бы трудовая 
плата понизилась. Пусть хозяева настаиваютъ, чтобы 
плата соответственно понизилась; по если спросъ ра
боты на рынке вообще не уменьшился, а предложеше 
работы не усилилось, то они не успЬютъ въ своемъ 
домогательстве. Скорее понпжеше платы будетъ про
изведено самими работниками. Они, при дешевизне со- 
держашя, будутъ въ состояши лучше сохранять жизнь 
детей и свою собственную, также будутъ вступать 
ранЬе въ браки; а отъ всего этого, численность рабо- 
чаго класса скоро увеличится значптельнымъ образомъ 
и тогда воспоследуетъ понижеше рабочей платы. Здесь  
уместно упомянуть, что особенно распространенное воз- 
делаше картофеля можетъ понизить рабочую плату и 
сделаться даже пагубнымъ для народнаго благосостоя- 
шя, какъ то ясно доказываетъ бедственный примеръ 
Ирландш. Поле, засаженное кортоФелемъ, можетъ до
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ставить более пптательныхъ произведены, ч’Ьмъ засЬ- 
янное зерновымъ хлМомъ; прптомъ картофель не нуж
но молоть и его приготовлеше въ пищу не причиняетъ 
такихъ расходовъ, какъ хлебопечеше. Эта относитель
ная дешевизна содержания, доставляемая картоФелемъ, 
тгЬетъ послгЬдств1емъ быстрое размиожеше народа и 
понижеше трудовой платы, какъ это обнаружилось въ 
Ирландии, гд'Ь народъ былъ приведенъ въ нищету, ко
нечно по разнымъ причпнамъ, но и потому, что утвер- 
дилъ свое существоваше главнгЬйше на потреблены кар
тофеля. Въ случае его неурожая, народъ приходить 
въ крайность: привозить картофель пзъ другпхъ мЬстъ, 
по громоздкости его, затруднительно, сберегать его 
также, следовательно не можетъ быть порядочныхъ 
занасовъ огъ прошлыхъ лЬтъ, для восполнешя оказав- 
шагося недостатка въ нынЬшнемъ, а другаго хлеба 
народъ купить не въ состоянш, такъ какъ всякш зер- 
новый хлЬбъ продается дороже. Итакъ, при неурожае 
картофеля, народъ, утвердпвшш на его потреблены 
свое существоваше, подвергается опасности голода. 
Рау прпводитъ въ своемъ сочинены показаше одного 
лица нредъ парламентскою коммисшею, что въ Ирлан- 
дщ урожай картофеля есть просто дело о жизни и 
смерти. Въ случае неурожая, народъ не можетъ обра
титься къ покупке хлеба, потому что его могутъ по
купать только люди зажиточные. (*) Такъ по крайней 
м ере было до огромныхъ выселены пзъ Ирланды, вос- 
последовавшихъ, но причине неурожаевъ, около 1847 года.

|  111- Мы уже видели, что величина трудовой платы 
зависптъ отъ отношешя, въ которомъ находится капи- 
талъ къ населешю, или лучше сказать, та часть капи
тала, которая ндетъ на спросъ работы, къ числу жи
телей, снпскнвающпхъ работу. Но есть ли какой ннбудь

(*) Каи, 1. с. §. 192.
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непременный законъ, по которому возрастаетъ капи- 
талъ п размножается народъ? Можпо-ли доказать, что, 
въ нсторпческомъ движенш, каппталъ возрастаетъ съ 
определенною скоростш, а народъ размножается съ 
тою-же, плп съ какою нпбудь другою скоростш? Маль
туса въ своей знаменитой теорш населешя утверждалъ, 
что народъ пмеетъ способность и стремлеше размно- 
жаться по геометрической, а средства существовашя 
по арпометической прогрессш. Еслпбъ этотъ законъ 
былъ допущенъ; то выходпло-бы, что трудовая плата, 
съ течешемъ времени п разможешемъ народа свыше 
капитала, должна постоянно понижаться, къ стеснешю 
рабочаго класса. Но мы уже имели случай выразить 
свое убе.ждеше о шаткости этого закона, который раз- 
сматрпваетъ человека только какъ «^изическш органпзмъ, 
способный къ воспроизведение, тогда какъ человЬкъ 
есть вместе существо нравственное п умственное, и 
какъ таковое онъ подлежптъ, въ свопхъ стремлетяхъ, 
ВЛ1ЯН1Ю нравственныхъ иричпнъ, а не одного природнаго, 
жпвотнаго инстинкта. Воспроизводительная способность 
человека, разсматрпваемая только въ Фпзпческомъ от- 
ношенш, есть предметъ естественной псторш. Полити
ческая же экономхя разсматрпваетъ эту способность въ 
ея нравственныхъ п умственныхъ услов^яхъ, какъ силу, 
проявляющуюся подъ.вл1яшемъ нравственнаго самоогра- 
нпчешя. Потому, сила эта не есть постоянная, всегда 
равная себе величина, н потому нарождеше, какъ ре
зультата этой силы, не следуетъ постоянно одному и 
тому-же закону. Эта сила, напротивъ того, должна вы
ражаться весьма различно, другими словами— размноже- 
ше народа должно происходить съ различною скоростш, 
смотря по господству пзвестныхъ идей въ обществе, 
смотря потому, съ какпмъ благоразум1емъ работники 
вступаютъ въ бракп и въ какой степени они подчи-
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няютъ свои инстинкты нравственньшъ соображешямъ п 
воздержашю въ тЬхъ вндахъ, чтобы приращете семей- 
ства, свыше способовъ къ жизни, не сделалось тягостш  
и бременеыъ, нести которое нйтъ снлъ, чтобъ это не
соответственное приращете не стеснило отца въ до
ставлены дЬтямъ надлежащего воспитатя п положения, 
сообразно пхъ промышленному сосгояшю. Статистика 
показываетъ, что действительно рождаемость, какъ и 
смертность, въ государствахъ изменяются. Уменьшите 
числа браковъ п рожденш, въ государствахъ цветущнхъ 
н достигшпхъ значитильной степени экономнческаго раз
витая, не можетъ быть объяснено иначе, какъ преобла- 
дашемъ нравственкыхъ идей. Итакъ законъ народнаго 
размножетя, не какъ отвлеченность, а какъ действи
тельность, заявившая себя въ псторш, нолучаетъ дру
гой впдъ, чЬмъ въ системе ]\1альтуса. Притомъ, за
конъ народнаго разможешя въ этой системЬ допускается 
только съ предположешемъ, что не будетъ препятствий 
къ народному размножении, нредупредительныхъ (нрав
ственное воздержите), пли разрушительныхъ (усиленная 
смертность). А законъ приращетя жнзненныхъ средствъ 
допускается безъ такого устранения препятствий къ 
полному осуществление этого закона, пренятствш, за
ключающихся въ законахъ, обычаяхъ, или невежестве 
страны. Потому эти два закона выведены логически 
неправильно и непоследовательно. Ели уже прснятств1я 
приняты въ соображете въ одномъ случай, то следо
вало принять ихъ и въ другомъ, иначе суждеше бу
детъ построено неправильно н односторонне.

Итакъ нельзя допускать, что народъ и капиталъ воз- 
растаютъ по мальтусовымъ прогретям ъ. Даже нельзя 
соглашаться съ темп защитниками мальтусова учешя, 
которые, видя въ его прогрсшяхъ не болйе, какъ 
онытъ объяснптьпроизвольнымн числами главную мысль,
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утверждаютъ, что, во всякомъ случай, народъ умножается 
скорее, ч'Ьмъ возрастаетъ капиталъ. ДЬло въ томъ, 
что умножение народа не пронсходитъ постоянно съ оди- 
накою быстротою, точно также какъ и возрасташе ка
питала. Оттого между прирощешямп народа п капитала 
не можетъ быть непремЬннаго, всегдашняго отношешя.

Но если н невозможно выразить одною Формулою 
двщкешя и р азы тя  трудовой платы; то всс-таки нельзя 
отвергать того положешя, что плата эта увеличивается 
съ уменылешемъ работниковъ, иредлагающнхъ свои 
услуги, или съ увелпчешемъ капиталовъ, употребляе- 
мыхъ для найма рабочихъ. Это подтверждается эконо
мическою нсторгею всйхъ народовъ. Въ иачал'Ь обще
ственной жизни капиталовъ существуетъ очень мало и 
тЬ редко употребляются для промышленныхъ цЬлей, 
для устройства какихъ нпбудь доходныхъ предпр1ятш, 
требующихъ соединения многихъ нанятыхъ рабочихъ. 
Всякш трудится самъ н только для себя; разд'Ьлеше 
работъ и м'Ьна почти не существуютъ. А если и ока
зывается нужда въ посторонней помощи, для отправле- 
шя какихъ нпбудь домашнихъ работъ, или для земле- 
дЬльческнхъ и прочпхъ заняты; то нужда эта удовле
творяется, по большей части, не посредствомъ найма 
своб одныхъ людей, за договорную плату, а посредствомъ 
неволышковъ. Оттого, въ такомъ положены народной 
экономш, рабочая плата бываетъ низка и достаетъ толь, 
ко для жпзненныхъ потребностей. Гриммъ въ своемъ- 
сочпненш о Германскихъ юридическихъ древностяхъ (*^ 
сообщаетъ некоторый любопытный свЬдешя о иолоящ- 
ши рабочихъ въ древней и средневековой Германш. Въ 
древней Германш работы крЬнос тныхъ производились 
разумеется даромъ; дворовыхъ госиодннъ содеряшлъ и 
одевалъ, отправлявших ъ полевыя работы онъ кормилъ

(*) вас. СПтт’з Беи^сЬа КесЫзаНегНштег, ОоШид. 1828, р. 357.
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военношгЬнныхъ продовольствовалъ п содержалъ. Дого
ворная плата могла существовать только въ гЬхъ слу- 
чаяхъ, когда въ работу нанимался вольный челов'Ькъ, 
ллп когда нанимался крепостной въ свободное время 
отъ определенной барщины. Тоже разумеется по взрос- 
лыхъ, неоседлыхъ детяхъ крепостныхъ людей, хотя 
здесь не могло быть места для совершенно свободнаго 
договора, ибо господпнъ могъ этихъ детей держать у 
себя во дворе за низшую плату. Даже въ средшя вре
мена рабочая плата всехъ, служившпхъ во дворе у 
господина, была крайне низка; ота состояла въ продо
вольствие съ выдачею ежегодно по одной рубахе, по 
худому платью и несколькпхъ шпллпнгевъ денегъ.

Когда капиталы накопляются въ стране, вместе съ 
темъ вводится раздЬлеше труда п устропваются 
промышленный ИреДПр1ЯТ1Я , действующая въ боль- 
шомъ р азм ер е; то спросъ на наемныхъ работнп- 
ковъ увеличивается и поднимается трудовая плата. 
Это возвышеше трудовой платы происходптъ еще 
и оттого, что успЬхи образованности изменяютъ 
образъ жизни рабочаго класса п распространяютъ 
кругъ его потребностей. Чтобы ни говорила сентимен
тальная школа о бедственномъ положены современнаго 
работника, безнристрастеый изъискатель всегда согла
сится, что безмерное разстояше отделяетъ теиерешняго 
наемника, иолучающаго договорную плату, по взаим
ному условно съ хозяиномъ, отъ средневековаго неволь
ника, или крепостнаго человека, который не только 
довольствовался самымъ скуднымъ содержашемъ, зави- 
севшпмъ отъ произвола господина, но кроме того под- 
лежалъ самымъ тяжкимъ работамъ, побоямъ и обидамъ. 
Если же принять во внимаше образъ жизни, которую 
ведетъ теперешни! работникъ, его жилище, пищу, одеж
ду, увеселешя въ часы досуга и образованность; то его
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материальное, общественное п умственное превосходство 
надъ средневгЬковымъ поденыцикомъ п работникомъ, 
даже свободным^ выкажется еще разительнее. Меколе 
въ исторш Англш (*), касаясь рабочей платы, гово
рить, что въ царствоваше Карла II, обыкновенная плата 
крестьянина въ неделю непревышала 1 руб. 20  коп., а 
въ н^которыхъ граФСтвахъ 1 р. 50 к., 1 р. 80 и даже 
въ л'Ьтще месяцы 2 р. 10 к. Въ настоящее же время 
местность, где крестьяшшъ заработываетъ только 2  р. 
10  к., считается состоящею въ самомъ жалкомъ поло- 
жешп. Средняя плата обыкновенно выше, а въ двгЬту- 
щихъ страпахъ недельная плата сельскому работнику 
выше слищкомъ вдвое. Почти тоже можно сказать о 
заводскпхъ работнпкахъ; и нхъ денежная плата въ 
1685 году составляла не болЬе половины теперешней, 
тогда какъ почти на всЬ статьи, необходимый для ра- 
бочаго класса, цена въ 1685 году, была выше поло
вины теперешней. Пиво было тогда гораздо дешевле, 
ч'Ьмъ теперь, мясо тоже дешевле, однакоже все-такп 
такъ дорого, что сотни тысячъ семействъ его п не от
ведывали. Въ д^не пшеницы произошло мало перемены: 
средняя ц^на за квартеръ ( 1 1  четверпковъ) въ послед- 
шя 12  летъ царствовашя Карла II составляла 50 шилл. 
(= 1 5  р. сер.) Но такой хлебъ, который теперь дается 
въ рабочпхъ домахъ, былъ редкостно даже на столе 
Фермера, или лавочника. Большая часть народа пита
лась рожью, ячменемъ и овсомъ. Нропзведешя тропи- 
ческихъ странъ, рудниковъ п Фабрикъ были положи- 
тельно дороже, чЬмъ теперь. Къ товарамъ, за которые 
работнпкъ 1685 года платилъ дороже, чемъ его потомокъ 
половины 19 столеНя, принадлежать: сахаръ, соль, камен
ный уголь, свечи, мыло, сапоги, чулки и вообще все пред
меты для одежды и постельныя принадлежности. Едва-ли

(*) Л1асаи1ау, ТЬе ЫзЫгу оГ Епдкпй, то1. I, сЬарК 3.
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есть признакъ, болЬе верный для суждешя о состоянш про- 
стаго народа, чЬмъ пропорция бЬдныхъ къ целому на
роду. Въ настоящее время число бЬдныхъ, получаю- 
щихъ вспоможете отъ прихода, составляетъ въ худые 
годы жителей всей Англш, а въ хорогше -Д-. Но 
современный писатель тогдашней эпохи Кпнгъ полагалъ, 
что число бЬдныхъ было болЬе части всехъ жите
лей, и это число было признано совершенно в'Ьрнымъ 
другою статистическою знаменитости того времени—  
Девенантомъ. Сравнивая положеше теперешняго работ
ника съ работникомъ XVII стол., не надо забывать п 
тЬхъ улучшешй, которыя произведены наукою п цнви- 
лизащею, и которыя плодотворны какъ для богатаго, 
такъ въ особенности для б-Ьднаго. Рынокъ, на который 
теперь сельскш житель можетъ поспевать въ одинъ 
часъ, былъ отдаленъ отъ него за 100 лЬтъ на целый 
день пути. Улицы, которыя представляютъ теперь для 
ремесленника, въ ночное время, такой безопасный, удо
бный п великолепно освРщенный проходъ, 00 лЬтъ тому 
назадъ были такъ темны после солнечного захождетя, 
что ничего нельзя было отличить  предъ собою, такъ 
х}гдо вымощены, что каждый постоянно рисковалъ 
опасно ушибиться, такъ худо оберегаемы стражею, что 
на всякаго легко могли напасть и отнять у него его по
следит заработокъ. Каждому каменыцику, который упа- 
детъ съ лЬсовъ, и каждому, выметающему улицу, чрезъ 
котораго иереЬхалъ экипажъ, теперь такъ перевяжутъ 
рану, и такъ вставятъ члены, какъ за 1 СО лЬтъ нельзя 
было сделать за всЬ сокровища какого нибудь лорда, 
илп какого нибудь богача-купца. Некоторый страшныя 
болезни были искоренены наукою, а некоторый изгнаны 
медицинскою полнщею. Средняя жизнь человеческая 
была увеличена везде, а особенно, въ болыднхъ горо- 
дахъ. 1085 годъ не считался особенно худымъ для здо
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ровья и одпакоже въ этомъ году умерло болСе 1 па 
23 жителя Лондона; а теперь умираетъ 1 на 40 чело- 
в’Ькъ. Разлшпе въ здоровостп между Лондономъ 19 ст. и 
Лондономъ 17 ст. гораздо рЬзче, чЬмъ теперь между Лоп- 
дономъ въ обыкновенное время и Лондономъ въ холеру.

Мы представили это извлечете нзъ сочинетя Ме- 
коле, чтобъ живымъ, историческнмъ прим’Ьромъ яснСе 
показать вл^яше накопляюшагося капитала и народной 
образованности на экономическое положеше работника. 
Бпрочемъ экономические успехи всЬхъ народовъ въ 
ЕвропР не нодлежатъ никакому сомнРшю, равно какъ 
не подлежитъ сомнРшю и тотъ Фактъ, что положеше 
рабочаго класса вездЬ улучшилось, что въ немъ по
требности расширились н что удовлетвореше этихъ по
требностей сделалось иолпЬе. И такъ, въ цвЬтущемъ 
положеши государства, рабочая плата постоянно увели
чивается, Но особенно счастливо бываегъ положеше 
рабочаго класса въ новыхъ колошяхъ, когда везде пред
ставляются прекрасный, плодородный земли, требуюшдя 
рукъ, вездЬ устропваются новыя предпр1Я'пя, требующая 
хорошихъ мастеровыхъ, а людей въ наличности недо
вольно, и потому, отъ недостаточной конкурепщи рабо- 
чнхъ, при сплыюмъ на нихъ спросР, рабочая плата 
въ колошяхъ бываетъ весьма высока. Американски! 
экопомпстъ Еере (*), сравнивая положение англшскаго 
работника-земледельца съ американскимъ, говоритъ, что 
если вознаграждение пхъ выразить хл.'Ьбомъ, то первый 
получаетъ еженедельно 1 % бушеля ( =  1 , 8 чк.) хлРба, 
а носл'Ьднш до С бушелей ( =  8, 2 чк.). Следовательно, 
англшсшй работникъ потребляетъ весь свой заработокъ 
и не можетъ откладывать, а американскш можетъ болРе 
потреблять и еще у него останется довольно для сбере-

<*) Т1ю раз1, Ию ргевеы апй Ию ПЯаге. ГЫ1а(1е]рЫа, 1848, р. 15-1.



жеььья. Конечно въ этомъ сравненья амернканскаго пи
сателя есть своя доля преувеличения, происходящего 
отъ ложнаго патриотизма, пбо состояние сберегагель- 
ныхъ кассъ въ Англш достаточно убЬждаетъ, что тамъ 
работнпкъ также можетъ откладывать и сберегать. Но 
съ другой стороны нельзя не согласиться, что въ Аме
рике работникъ пользуется все-таки гораздо высшимъ 
благосостояньемъ, какъ это видно уже пзъ того, что 
онъ тамъ ран'Ье можетъ жениться и что нередко мо
жетъ сделаться хозяиномъ, пли землевладгЬльцемъ, чего 
достигнуть въ Англш уже несравненно труднее.

Другой частный случай, когда также оказывается 
более, или менЬе значительное, хотя временное возвы- 
ьжеше рабочей платы, есть быстрое развитие какого 
нибудь промысла, вслЬдствье механическихъ или другихъ 
улучшений. Это развитье промысла сильно привлекаетъ 
капиталы п делается причиною высшаго спроса на ра- 
ботниковъ, которыхъ число не можетъ внезапно увели
читься, ибо не всякьй захочетъ такъ легко переменить 
свое занятье, къ которому онъ привыкъ, и не всякьй 
можетъ это сд'Ьлать, такъ какъ надо иметь известный 
техническья сведенья и способности, чтобы посвятить 
себя новому промыслу. И такъ пройдетъ ььЬкоторое 
время, прежде че,мъ новый промыслъ будетъ укомплек- 
товаыь достаточнымъ числомъ рабочихъ, а въ проме- 
жутокъ этого времени рабочье будутъ получать высшую 
плату. Эта высшая плата делается причиною спроса 
даже на трудъ женщппъ и детей, которымъ иоручаютъ 
ььЬкоторыя занятья, не требуюьдья большой Физической 
спльь п искусства. Чрезъ это улучшается хозяйственное 
положенье семействъ, въ которыхъ всЬ члены могутъ 
въ большей, или меньшей степени, своими заработками, 
обезиечивать свое суьцествованье, хотя въ другихъ ог- 
дошеьььяхъ бытъ работььнковъ много теряетъ: ибо дети
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делаются рабами и средством!, къ жизни для родителей, 
воспиташе детей пренебрегается, женщина теряетъ свое 
значеше матери и свою власть у домашняго очага, 
самое хозяйство и семейная жизнь едва не прекра
щаются. Но какъ бы то ни было, работа женщины и 
Д'Ьтей впЬ дома, облегчая существоваше начальника се
мейства, поощряетъ работниковъ ранее и не съ надле
жащею обдуманностйо вступать въ бракъ; тогда недо- 
статокъ въ людяхъ скоро восполняется, и плата, кото
рая обезпечнла было благосостояше рабочему классу, 
падаетъ къ его вреду.

Высокая трудовая плата составляегь истинное бла- 
гословеше для народа. Она доставляетъ рабочему более, 
или мен'Ье достойное существоваше; она доставляетъ 
ему обильную п укрепительную пищу, необходимую въ 
тяжелыхъ и трудныхъ работахъ, удобное и здоровое 
жилище, достаточную для разныхъ временъ года и для 
праздничныхъ дней одежду; она доставляетъ ему спо
собы для восппташя Д'Ьтей и для сбережешя нРкоторыхъ 
пзбытковъ, откладываемыхъ для особыхъ семейныхъ 
событш н на дни бЬдъ п несчастш, которыя посещаюгь 
человека. Высокая плата приносить выгоды не только 
рабочему классу, но и целому обществу. Ибо тогда 
воспиташе работника, его болезнь, погребете, не тре- 
буютъ пожертвованш общества. Работникъ, при возмож
ности пещпсь о себе п доставлять себ'Ь хорошее со
держите, бываетъ сильнее, не такъ часто хвораетъ и 
позже стареется, другими словами, челов'Ькъ д'Ьлается 
до гов'Ьчнее, его средняя жизнь становится продол
жительнее, и вся она проводится съ большею поль
зою для общества, потому что есть Физическая п 
хозяйственная возможность трудиться. Въ нравствен- 
номъ н политическомъ отношешяхъ высокая плата также 
благотворна. Она пронзводитъ не зависть къ высшимъ
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сословдямъ и къ богатымъ, какъ мы это видпмъ въ 
странахъ съ развивающимся пауперизмомъ, этимъисточ-
НПКОМЪ СОЩаЛЬНЫХЪ 'Геор1Й II СОЩЗЛЬНЫХЪ ДВИЖСНШ, а
душевное довольство, радостное наслаждсше настоящимъ 
и надежду на будущность. Уверенность человека, что 
благословеше покоится на делахъ рукъ его п что трудъ 
его обильно вознагражденъ, прнвязываютъ его къ обы- 
чаямъ и законамъ страны, обезпечпваютъ его граж
данскую независимость и прпмпряютъ съ экономнчеекпмъ 
н полнтнческимъ превосходствомъ другихъ высшнхъ 
классовъ. Конечно, мы говорпмъ объ идеальномъ поло- 
женш рабочей платы, которое редко осуществляется 
на д'Ьл'Ь, но къ которому постоянно и везде обнаружи
вается стрсмлсше.

Но когда народная эконом1я находится въ упадке, что 
постоянно соединено бываетъ съ уничтожешемъ граж
данской свободы и выражается въ сосредоточенш несмЬт- 
ныхъ сокровищъ въ рукахъ немногихъ лицъ, занимав- 
шпхъ важныя администратнвныя должности, и въ недо
статке средняго сослов1я, состоящаго нзъ людей зажи- 
точпыхъ и незавнеимыхъ; тогда рабочая плата бываетъ 
весьма низка. Предприниматели, или хозяева промысловъ, 
при маломъ числе кашггаловъ, въ среднемъ классе, 
редко устропваютъ хозяйственный нредпр1япя, отчего 
пронсходнтъ малый спросъ на работннковъ и низкая 
трудовая плата. Эта плата удерживается те.мъ болЬе, 
что въ такомъ положены общественныхъ отношены и 
народной экономш, сфера потребностей рабочаго весьма 
тесна и образъ жизни его жалкий и бедственный. Безъ 
образовашя п нравственныхъ идей, безъ надежды на 
отрадную будущность, погрязшш въ бедности и уни
жены, работникъ предается свонмъ инстпнктнымъ вле- 
чешямъ; такъ появляется многочисленное племя работ- 
нпковъ, которыхъ масса далеко превышаетъ суще-
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ствуюгцую потребность. При теперешней образованности 
европейскихъ государству мы нигде не находпмъ ра
бочий классъ въ такомъ бЬдствеипомъ положении; разве 
А з1я представляетъ подобные примеры унпжешя п б’Ьд- 
ностн. Рошеръ въ исторпческихъ зам'Ьткахъ, набросан- 
ныхъ въ его сочпненш о политической экономш (*), со- 
общаетъ некоторый указания о положевш рабочаго 
класса въ Китае п Восточной Иидш, не лишенный ин
тереса. Въ Кита1!» вознаграждение рабочаго такъ низко, 
что часто оно состоитъ только въ одномъ содержании; 
ремесленники ходятъ со своими инструментами по ули- 
дамъ и уб’ЬдптельЕ'Ьйшнмъ образомъ вымаливаютъ ссб'Ь 
работу; ынопе всю свою жизнь проводятъ на плотахъ; 
детей убиваютъ во множестве по недостатку жизнен- 
пыхъ средствъ. А каковы тамъ жизненныя средства, 
видно пзъ того, что на рыикахъ постоянно продаются 
крысы и зм'Ьп (**). Рядомъ съ такою ужасающею бгЬд- 
ностпо попадаются высшие чиновники, которые нмЬютъ 
огромный состояшя и ведутъ великолепную жизнь. Такъ 
одинъ мпнистръ императора Шенлонга нажилъ разными 
притеснениями около 18 милл. руб. Другой, Кешенъ, 
известный по переговорамъ, которые онъ велъ въ Кан
тоне съ англичанами, когда подвергся императорскому 
гневу и конФискацш именья, то у него оказалось одного 
серебра на 36 милл. руб. Множество работъ, для кото- 
рыхъ у насъ употребляются животныя, въ Китае от
правляются людьми, но дешевизне пхъ найма. Такъ па

(*) ЗузНет (1сг УоНтигШзсЬаЙ. 1.с1р :̂ .̂ 1861. 1 В., р. 342.
(**) Въ Пекин!; слуга довольствуется жалованьемъ въ СО к. с. въ 

мЬсяцъ, а въ другомъ мЬстЬ онъ готовъ служить нзъ-за куска хл-Ьба. 
Купечесмя лавки переполнены сидЬльцами и приказчиками. Поступить 
въ лавку желаетъ всякш, да не всякаго еще принимаютъ и даромъ; 
для этого нужны родство, протекция, или рекомендация. См. ст. проФ. 
Васильева въ СЬверной Пчел!; янв. 1861, Воспоминания о ПекинЬ.

25
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ланкины посятъ люди пе только въ городахъ, но и по 
дорогамъ. Даже мнопе товары перевозятся по доро- 
гамъ людьми въ особенпыхъ тачкахъ, или тел’Ьжкахъ. 
Челов'Ькъ въ такомъ положены теряетъ свое челове
ческое достоинство; онъ становится дешевымъ меха- 
низмомъ н самою жизнью его пграютъ, какъ малостою- 
щею безделицею. Трудно пробудить народъ изъ такого 
бедственпаго усыплешя, возродить въ немъ нравствен
ный идеи н уважеше къ самому себе, поощрить къ 
образованно капитала и новыхъ предпр1ятш. Для того 
потребно совершенное возрождсше нацга; ибо хозяй
ственный злементъ народнаго благосостояшя не суще- 
ствуетъ одиноко п отдельно отъ другпхъ ваяшейшихъ 
условш народной жизни, гражданскпхъ и нравственныхъ.

§ 112. Мы видели, что величина трудовой платы за- 
висптъ отъ соревновашя, или отъ количества лицъ, 
пщущпхъ работу, сравнительно съ массою капиталовъ, 
употребляемыхъ на наемъ рабочнхъ. Есть обстоятель
ства, который конкуренцию ограннчнваютъ, который 
уменьшаютъ число лицъ, способныхъ къ занятш въ 
извЬстныхъ промыслахъ. Такъ, въ некоторыхъ промы
сл ахъ, необходимо иметь къ лпцамъ, который состоятъ 
въ нихъ, особое доверге— какъ золотыхъ делъ мастера 
п брнльянтщики, сберегатели меховыхъ платьевъ, смо
трители работъ, управители имЬшй и Фабрикъ; сюда 
же относятся лица, которымъ доверяется более, чемъ 
имущество, именно, здоровье— медики, жизнь— маши
нисты на паровозахъ и лоцманы на судахъ, и честь—  
адвокаты. Еслибъ честность и добросовестность были 
качествами самыми обыкновенными, то люди, ими обла
дающее, представлялись бы въ такомъ множестве, что 
пхъ конкуренщя низвела бы до нуля особую, моно
польную плату, теперь имъ даваемую. Но этого пе мо- 
жетъ быть именно потому, что люди не все одарены
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въ равной степени нравственными качествами. Добро- 
совЬстнаго врача и честнаго адвоката всегда предпочн- 
таютъ, и они могутъ иметь большую практику не по 
причине только высшихъ познанш и искусства, но также 
по причине ихъ нравственнаго достоинства. Познашя и 
искусство также встречаются въ людяхъ не въ одина
ковой степени, и по этой-то ограниченности въ числе 
лицъ, достнгшнхъ въ какомъ нибудь промысле извест
ной виртуозности, соревновагпе ихъ слабо, а плата нмъ 
высока. На этомъ основывается, что въ пскусствахъ, 
называемыхъ либеральными ■— п1>шя, музыки, выснйе 
таланты получаютъ громадное возиаграждеше за свои 
труды; даже въ обыкновенныхъ ремеслахъ, модистки, 
портные, мебельные мастера, обладающее истинными, 
или воображаемыми артистическими дарованьями, полу-' 
чаютъ гораздо более за работу, противъ средней платы, 
и наживаютъ себе болышя состояшя. Выснпя возна- 
граждешя получаются въ этихъ заняпяхъ еще и по той 
причине, что въ нихъ необходима некоторая подготовка, 
соединенная съ расходами. Молодые люди должны иногда 
платить за обучеше, ивовсякомъ случае должны иметь 
способы къ содержанию, пока обучеше продолжается а 
пока они будутъ способны занять место, съ платою имъ 
за трудъ. Эта необходимость предварптельныхъ, более 
или менее продолжительныхъ расходовъ, значительно 
огранпчиваетъ число лицъ, вступающихъ въ промыслы, 
требуюшде подготовки; почему въ этихъ промыслахъ 
получается высшая трудовая плата. А когда въ такихъ 
промыслахъ встретится, сверхъ того, необыкновенное 
дароваше, то плата возвышается еще болЬе по осо
бенной, исключительной редкости и ценности произве
дений, доставляемыхъ всякпмъ талантливымъ дЬятелемъ. 
Это обстоятельство даетъ Дж. Ст. Миллю поводъ къ

*
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любопытному замечание (*), что въ западной ЕвропЬ 
до сихъ поръ разные классы рабочнхъ разделены почти 
такою ;ке преградою, какъ наследственный касты, ибо 
промыслы главнымъ образомъ наполняются детьми техъ, 
которые пъ нпхъ работаютъ, ила которые работаютъ 
въ заняКяхъ, нм'Ьющцхъ, въ общественномъ мн’Ьн1и, рав
ное значеше и достоинство. Такимъ образомъ свободныя 
искусства (аНез ПЬега1ез) достаются т-Ьмъ, которые 
пропсходятъ отъ родителей, пма занимавшихся, или 
принадлежатъ къ высшнмъ классамъ, жпвущимъ не тру- 
домъ, а доходами отъ имущества; промыслы, трсбуюшде 
особаго мастерства, наполняются детьми отлпчныхъ ма- 
стеровыхъ, или купцовъ, съ ними равняющихся; а про
стыл ремесла, съ немногими нсключешямп, переходятъ 
отъ отца къ сыну. Отсюда и выходигъ, что до сихъ 
поръ рабочая плата въ каждомъ промысле зависела отъ 
числа работннковъ именно въ немъ, а не отъ числа ра- 
ботниковъ вообще въ данномъ государстве. Но этотъ 
порядокъ вещей вероятно скоро потергштъ значитель
ное изягЬнеше, ибо распространяющееся образоваше, 
доступное теперь для несравненно большаго числа лю
дей, сглаживаетъ неровности, происходящая по рожденш  
н богатству, пыне изъ нпзшаго класса и изъ низшнхъ 
занятш гораздо удобнее переходить въ выснпе разряды. 
Желательно только, чтобъ это облегчеше перехода и 
увеличивающаяся конкуренщя въ высшихъ и свободныхъ 
зннятчяхъ служили не къ пониженно въ нпхъ трудовой 
платы, а къ возвышенно ея въ низшихъ, оставляемыхъ 
промыслахъ.

Кроме этихъ обстоятельстБъ, лежащихъ въ нравствен
ны хъ качествахъ и умственномъ развитш человека, есть 
еще условия общественный, который равнымъ образомъ

(*) Рпшяр1ез о! ро1. есопошу, Воок II, СЬарК XIV, § 2.



даютъ начало монопол1Ямъ, или, лучше сказать, преиму
щественной трудовой платЬ, высшему вознагражденш  
за работу, въ пользу нЬкоторыхъ промысловъ. Такт, 
въ европсйскихъ государсгвахъ прежде повсеместно 
существовали цехи, которые значительно ограничивали 
число мастеровъ и чрезъ то поднимали трудовую плату; 
да и до сихъ поръ въ н’Ькоторыхъ странахъ остались 
еще заметные слЬды цеховаго, ограничительнаго уст
ройства промысловъ. Между цехами самые враждебные 
экономическому успеху были закрытые, то есть съ 
опред’Ьленнымъ числомъ мастеровъ, выше котораго ихъ 
не могло быть. Какъ бы населенность города ни уве
личивалась, число мастеровъ, хотя бы оно и прежде 
было недостаточно, оставалось тгЪмъ же, конкурренщя 
въ продаже товаровъ делалась все более несораз
мерною съ требовашемъ ихъ и трудовая плата все бо
лее возвышалась. Но даже и въ открьггыхъ цехахъ, 
гдЬ число хозяевъ не определялось, предложеше това
ровъ всегда искуственио поддерживалось ниже требо- 
вашя, ибо и тамъ были правила относительно обучешя 
и работы, стесняв иля конкурренщю. Такч> определяемо 
было, сколько работниковъ могъ у себя держать ма- 
стеръ, или хозяанъ, и сколько учениковъ; также сколько 
лЬтъ ученикъ долженъ пробыть у него въ учеши, чтобы 
после получить зваше подмастерья пли работника. Это 
определеше числа учениковъ и обстоятельство, что каж
дый пзъ нихъ долженъ былъ содержаться на свой счетъ 
до техъ поръ, пока не сделается подмастерьемъ, умень
шали вообще кругъ желающихъ посвятить себя дан
ному ремеслу. А когда наконецъ ученикъ, пробывъ по
ложенное время, и по представленш пробной работы, 
для чего опять требовались немаловаяшые, стеснитель
ные расходы, делался подмастерьемъ; то начиналъ поль
зоваться выгодами своего преимущественнаго положо-
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шя, при искуственномъ недостатке работниковъ, имЬю- 
щихъ право работать и получать высшую трудовую 
плату. Существовало также во мпогихъ м'Ьстахъ по- 
становлеше, что работпнкъ не могъ жениться ражЬе 
25 лЬтняго возраста, постаиовлеше, ограничивавшее 
приращеше раоочаго класса и стеснявшее въ немъ кон- 
курреицш.

Въ наше время въ Англш мастера делали между со
бою стачка, которыми почти совершенно устранялись 
посторонше отъ поступлешя въ ихъ ремесло, разве 
только въ пазначепномъ числе п на определенныхъ усло- 
вхяхъ. (*) Это было обнаружено въ показашяхъ, сде~ 
ланпыхъ коммпсс1И о ткачахъ. Ремесло ткачей перепол
нено мастеровыми, которые вредятъ другъ другу сво- 
имъ соперничеством!., но имъ почти невозможно было 
перейдти въ другая ремесла, такъ какъ мастеровые въ 
ремеслахъ этихъ сговаривались между собою всячески 
тому противодействовать, личными оскорблешями, угро
зами и другими средствами. Конечно это причиняло 
много зла въ однихъ промыслахъ, не давая имъ возмо
жности освободиться отъ избытка мастероваго народа, 
но вмЬсте ограждало отъ этого избытка друпе про
мыслы, которые потому и пользовались относительно 
лучшимъ положешемъ. Итакъ, въ этой борьбе частныхъ 
пнтересовъ, пйтъ никакого общаго и примирительнаго 
начала. Это начало войдетъ въ экономическую жизнь 
делаго народа только тогда, когда ограннчеше конкур- 
ренщп работниковъ будетъ не нскуствеиное, а есте
ственное, возникшее по нравственнымъ убеждешямъ, 
когда оно изъ явлешя частнаго, свойственнаго только 
нЬкоторымъ иромысламъ, возведено будетъ къ общно
сти и сделается «ьактоыъ всенароднымъ; когда посто-

(*) Щ И ,  Рппс1р1ез о (  ро1. есопоту, 1, 481.
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явно и повсеместно чпсло отъпскивающихъ работу не 
будетъ превышать массы капиталовъ, назначаемыхъ 
для найма рабочнхъ.

До снхъ поръ мы разсматрнвали услов1я, который не 
даютъ коикурренщи рабочаго класса обнаружиться во 
всей силе, который стесняютъ ее и ограничиваютъ. 
Но есть обстоятельства, которыя действуютъ въ про- 
тпвномъ смысле, потому что оне соревноваьпе рабочаго 
класса усилнваютъ п 'гЬмъ епособствуютъ къ понпжешю 
трудовой платы въ тЬхъ промыслахъ, въ которыхъ это 
усиленное соревноваше обнаруживается. Къ такимъ об- 
стоятельствамъ принадлежатъ посторонне способы су
ществования, которые рабочему даютъ возможность къ 
жизни, еслибъ онъ и не занимался даннымъ промы- 
сломъ. Такъ прежде вязаше чулковъ и прядете льна 
или шерсти были распространены по всймъ крсстьян- 
скимъ хижинамъ въ горной Шотлаидш; тоже можно 
сказать о прядешн и тканье льна въ ВестФалш и Ир
ла ндш, особенно же у насъ въ Россш, гдЬ крестьянский 
холсгъ стекается повсеместно на ярмаркахъ и база- 
рахъ въ болыпихъ массахъ. Крестьянки снискивали 
пропитате собственно трудами своими, по сельскому 
хозяйству, а друпя ремесленный работы оыЬ почитали 
посторонними промыслами, доставлявшими имъ только 
добавочное содержите къ главному, и потому продавали 
свою работу очень дешево и удовлетворялись низкою 
трудовою платою. Введете машинъ стеснило, а по ме- 
стамъ совсймъ истребило ручное прядете и вязате. 
Иностранные путешественники, посещавнпе Росспо даже 
въ текущемъ столЬтш, съ удивлетемъ замечали, что 
слуги въ переднпхъ богатыхъ домовъ вязали чулки; 
разумеется эти слуги могли продавать свое изделие по 
весьма низкой ценР, которая имъ доставляла самое не
значительное вознаграждение. Издел1я, добываемый въ
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мужскихъ или женскихъ монастыряхъ, въ рабочнхъ, 
исправительных!. заведешяхъ, а также изготовляемый 
отставными пли служащими солдатами, продаются обы
кновенно дешево п могутъ сбивать отчасти рыночную 
дЬну, если ихъ конкурренщя довольио значительна.

Назначеше женщины собственно домашнее хозяйство, 
гд'Ь она, одушевляемая любовно къ семейству, находптъ 
себ'Ь кругъ разнородныхъ занятой, д'йлающихъ ее счаст
ливою при мысли, что ея время и трудъ посвящены 
на пользу лпцъ, самыхъ драгоцЬнныхъ для нея въ жп- 
зни. Но искуственная организащя хозяйства современ- 
ныхъ народовъ, употреблете машинъ и стремлеше рас
пространить сбытъ для извлечешя наибольшнхъ выгодъ 
изъ промысла, заставили предпринимателей промышлен
ности нанимать на Фабрики женщинъ и даже детей, и 
такимъ образомъ извлечь ихъ изъ семейнаго круга. 
Е сть  некоторый работы на Фабрпкахъ, не требуюшдя 
большой Физической силы мужчины; для этихъ-то работъ 
обратились къ женщине и къ д'Ьтямъ, которыя, находя 
содержите въ семействе, могли удовлетвориться мень
шею трудовою платою. В ъ  посл'Ьдетвш времени допол
нительные заработки, доставляющее способы къ неко
торой поддержке семейства, до того стали привлекать 
женщинъ, что онЬ сами искали работы на Фабрпкахъ н 
помЬщали туда детей, живя отъ нихъ совсемъ отдель
ною жизшю. Этотъ разрывъ семейныхъ узъ наиесъ 
большой вредъ нравамъ п предалъ на произвели судьбы 
восппташе детей, оставшихся безъ всякаго надзора п 
делавшихся иногда даже какими-то крепостными без- 
жалостныхъ родителей, которые отдавали ихъ въ ра
боту и почти всю рабочую плату нрисвоивали себе. 
Такое обращеше детей въ рабство продолжалось до 
техъ  иоръ, пока гуманный духъ современнаго законо
дательства не принялъ ихъ подъ свой покровъ и не
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ограднлъ ихъ личности назначешемъ числа п времени 
рабочпхъ часовъ и обязательствомъ нхъ обучать. Плата, 
получаемая женщиною, иногда бываетъ не ниже муж
ской, если она показываетъ не ыен’Ье пскуства въ ра
боте, чЬмъ мужчина, или если плата дается за работу 
поштучно. Но иногда трудовая плата женщины быва
етъ н ниже, что завнсптъ частно отъ обычая, конечно 
несправедливаго, частно отъ переполнешя промысла ра
ботою. Последствия этого переполнешя прежде всего 
обнаруживаются на женщине, ибо она, собственно и 
въ большинстве случаевъ, живетъ все-таки на счетъ 
мужа. Если бы даваемая ей плата была даже недоста
точна для лпчнаго ея содержашя, то она п тогда мо
гла бы наниматься въ работу. Это никакъ не возможно 
для мужчины. Его плата должна быть достаточна для 
содержашя не только его самаго, но н семейства, какъ 
мы это видели выше.

§ И З . Если мы предположимъ, что въ двухъ промы- 
слахъ конкурренщя рабочпхъ совершенно одинакова; 
то плата въ нахъ постоянно не будетъ тоже одина
ковою, а будетъ сообразоваться со свойствомъ промы- 
словъ. Большинство промысловъ не представляегь осо
бенно резкпхъ 0ТЛИЧ1Й въ отношешп къ прхятностп ра
боты, къ общественному уважение, ими доставляемому, 
п въ разныхъ другихъ отношешяхъ. Оттого въ боль
шинстве изъ нпхъ плата обусловливается соревнова- 
шемъ капиталовъ съ одной стороны и рабочпхъ съ 
другой. Но есть некоторые промыслы, которыхъ свой
ства, какъ опрятность пли неопрятность, легкость или 
трудность, превосходятъ обыкновенную среднюю мЬру, 
и тогда свойства эти получаютъ особенное значеше и 
заставляютъ трудовую плату уклоняться отъ той величины, 
на которой она стояла бы при условгяхъ одной только 
конкуренции Намъ предстоитъ теперь указать на эти
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свойства, а) Трудность, утомительность работы, дохо
дящая до истощешя силъ, или опасность ея для здо
ровья и самой жизни: это бываетъ причиною высшей 
трудовой платы въ подобныхъ промыслахъ. Такъ жнеи 
п косцы получаютъ болте за поденную, или издольную 
работу не только по ея важности и спешности, по 
также но ея трудности: жнитво производится въ самое 
жаркое время, которое носптъ въ народе знаменательное 
имя «страда». Рабоч1е, которые роютъ канавы въ бо- 
лотномъ грунте, получаютъ дороже, потому что должны 
стоять въ грязи н часто въ воде. Промыслы, въ кото- 
рыхъ работникъ употребляетъ въ дело ртуть, мышьякъ 
и подобные опасные метер1алы, или въ которыхъ онъ мо- 
жетъ легко упасть съ высоты, потерпеть отъ воснламе- 
нительныхъ и удушлпвыхъ газовъ, словомъ промыслы, 
въ которыхъ можно подвергнуться увЬчыо и даже ли
шиться жизни, доставляютъ большую плату, для при
влечет;! людей такимъ высишмъ вознаграждешемъ. На- 
противъ того въ другихъ промыслахъ, запяНе кото
рыми доставляетъ з^довольсппе, получается меньшая 
плата за трудъ. Это можно сказать объ охоте за днчыо 
или местными зверями и о рыболовстве. Самое имя 
«охоты» показываетъ уже, что промысломъ этимъ часто 
занимаются по страсти и увлеченно. Оттого продукты 
рыболовства и охоты продаются часто по цЬнамъ, нн- 
какъ невознаграждающпмъ за труды и даже опасности, 
съ которыми борется промышленникъ. Бпрочемъ нельзя 
сказать, чтобы всЬ промыслы постоянно вознагражда
лись въ правильной постепенности, соответственной нхъ 
трудности, или легкости н прхятности. О самыхъ низ- 
кихъ и самыхъ трудныхъ промыслахъ наиротпвъ можно 
сказать, что въ нихъ, плата по большей части, такъ 
мала, что нисколько не соотв-Ьтствуетъ напряженно и 
трате силы. Социалисты воспользовались этнмъ наблю-
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дешемъ, чтобы въ своей критике современной эконо
мической органпзацш, осудпть теперешнее обществен
ное устройство. Замечайте это, конечно, верно. Низкая 
плата въ пзв'Ьстныхъ промыслахъ, не смотря на нхъ 
трудность, пронсходптъ оттого, что здесь снова всту- 
паетъ въ свои права начало соревповашя. Въ такнхъ 
промыслахъ главнымъ образомъ требуется одна Ф и зи 

ческая сила, безъ особеннаго иодготовлешя и искусства; 
оттого въ нпхъ стекается огромное число искателей, 
которые не могутъ поместиться въ спещальныхъ, пре- 
имущественныхъ промыслахъ. Это стечете и понпжаетъ 
рабочую плату до наименьшей величины, определяемой 
издержками на необходимое поддержаше Физическихъ 
силъ, чтобъ быть въ состоянш работать. Плата за ра
боты въ сельскомъ хозяйстве конечно не соответствуете 
иногда ея трудности и обременительности; по это за
висите отъ чрезмЬрнаго соревновашя самыхъ рабочихъ 
и нхъ необразованности, которыя препятствуютъ пмъ 
занимать лучгшя места.

Ъ) Непрерывность и перемежность промысловъ. Здесь 
обращаютъ внимайте тЬ промыслы, въ которыхъ занятие 
завпснтъ отъ состояния погоды, или отъ срока. Напри- 
мЬръ, жать не возможно въ дождливое время, потому за- 
дельная плата жней должна быть выше противъ обыкно- 
венныхъ промысловъ. Оне рискуютъ сработать мало, если 
иойдетъ дождь, а такъ какъ разсчетъ въ задЬльной плате 
соображается съ количествомъ работы, то жнеи въ 
дождливые дни не выработали бы даже обыкновеннаго 
вознаграждешя. Другое дело при поденной плате; тогда 
работайте будетъ обезпеченъ въ своемъ содержанш, 
независимо оттого, какова погода и много-ли онъ моте 
наработать. Каменыцпки и плотники, которые подря
жаются произвести известную работу, также нолучаютъ 
высшую плату, ибо они не могутъ иапередъ знать, доз-
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волитъ-ли нмъ погода ежедневно работать и скоро 
окончить взятое дело. По причине дождей, можетъ 
быть много прогульныхъ дней, и плата пхъ должна 
обезпечнть нмъ содержите въ эти дни, то есть она 
должна быть выше обыкновенной. Въ Н'Ькоторыхъ про- 
мыслахъ заня'пе неопределенно по спросу, который 
иногда усиливается, а иногда внезапно ослаб'Ьваетъ и 
даже прекращается. Такъ проводники въ нйкоторыхъ 
мЬстностяхъ Швейцарш, отличающихся жпвописностт 
и пос’Ьщаемыхъ туристами, ищущими здраваго наслаж- 
дешя природою, иолучаютъ высокую плату и кроме 
того условную сумму, достаточную для содержашя въ 
обратный путь, который можетъ продолжаться несколько 
дней. Когда большой приливъ путешественнпковъ, то 
сиросъ на проводниковъ значителенъ; но оиъ упадаетъ 
въ худую погоду, или по полптпческнмъ безиокойствамъ, 
пли когда мода увлекаетъ туристовъ въ друпя местно
сти. Къ этой же категорш промысловъ можно отнести 
перевозчпковъ на рЬчныхъ перевозахъ, частныхъ содер
жателей почтовыхъ экипажей и лошадей, сидЬлокъ у боль- 
ныхъ и вс^хъ, кто ожидаетъ паемщпковъ на рынке, пли 
улице. У насъ въ Петербурге есть много людей, ко
торые стоять на рынкахъ и нанимаются переносить 
мебель и исправлять друпя поручешя; сиросы на пхъ 
работу не нмеютъ надлежащаго постоянства и правиль
ности. Тоже можно сказать о такъ называемыхъ Ескеп- 
в^ейег въ Германш, которые за известную плату 
псполняютъ поручешя тЬхъ, кто ихъ нанимаетъ. Во 
всехъ иодобныхъ промыслахъ, по причине прогуловъ 
отъ уменыпившагося, или прекратнвшагося спроса, ра
бочая плата должна быть выше. Большое число празд- 
ничныхъ дней, прежде составлявшее въ католпческихъ 
странахъ до 150, дЬйствуетъ въ такомъ же смысле на 
рабочую плату, то есть ее возвышая, не улучшая впро-
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чемъ положешя рабочаго, пбо если онъ получаетъ въ 
рабочш день п бол-Ье, то на эту большую плату онъ 
долженъ содержаться въ праздничные дни, когда онъ 
ничего не дЬлаетъ и ничего не получаетъ. Въ Индш 
бол'Ье половины года праздники, въ которые работники 
свободны отъ дгЬла. Это столь же противно хозяйствен 
ному благоустройству, какъ другая противоположная 
крайность— въ Китай, гдгЬ и'Ьтъ еженед'Ьльнаго дня отдох
новения и молитвы, соотв1;тствующаго Воскресенью хри- 
стйанскаго ы1ра, и гдЬ чрезвычайно мало праздниковъ.

с) Къ особеннаго рода заняНямъ, требующимъ выс- 
шаго возиаграждешя, принадлежатъ труды не механи
ческие, каковы: предпринимателей промышленности, уче- 
ныхъ и литераторовъ, чпновниковъ. Мы начнемъ съ пред
принимателей промышленности, которые пмЬютъ бол'Ье 
непосредственное отиошеше къ народной экономик Въ 
первоначальномъ состоянш общественности, иредиринн- 
матель, имЬющш собственное поле и собственный капи- 
талъ, находить въ своей семьЬ рабоч1я силы, и ироиз- 
водитъ почти только на себя. Тогда его доходъ заклю
чается въ продуктахъ, которые онъ добываетъ, или 
обработываетъ. Когда общество дЬлаетъ новый шагъ 
въ хозяйственномъ развитш и вводится раздЬлеше за- 
нят1Й, то предприниматель работаетъ но заказу. Въ 
этомъ першд-Ь развипя и особенно въ сл-Ьдующемъ, 
когда предприниматель работаетъ уже безъ заказа, а 
на продажу неизвЬстпымъ, или знакомымъ покупате- 
лямъ, доходъ состоитъ въ томъ, что остается по удо
влетворена! всЬхъ издержекъ производства. Предприни
матель наинмаетъ рабочихъ, часто занимаетъ капиталь 
для дЬйств1Я, покуиаетъ сырые и разные другге мате- 
р 1ады, и за все это долженъ быть вознагражденъ въ 
Ц'Ьи'Ь изд-Ьл'ш. Что остается сверхъ того, составляетъ 
его чистую прибыль, доходъ. Этотъ доходъ онъ полу-
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чаетъ за собственную свою деятельность, которая со- 
стоитъ въ устройстве гредпр1я'пя и постоянномъ на- 
блюдешп за его ходомъ. Доходъ эготъ отличается одна- 
коже отъ обыкновенной платы за трудъ гЬмъ харак- 
тероыъ, что онъ не иредставляетъ условной, пли дого
ворной величины. Онъ состоитъ въ томъ, что остается 
отъ расходовъ на производство и, следовательно, зави- 
ситъ главнейше отъ личныхъ качествъ предпринима
теля, отъ его адмшшстративныхъ и хозяйственныхъ 
способностей. Когда предприниматель пмеетъ надлежа
щее нознаше лицъ, то есть умйетъ делать благоразумный 
выборъ техъ, съ кемъ ему придется иметь сношешя, 
кого ему нужно нанять, отъ кого надо купить и кому 
надо продать; когда онъ имеетъ надлежащ,ее нознаше 
вещей, который состоять въ его распоряженш, или ко
торый онъ долженъ приобрести, когда онъ имеетъ нрав- 
ственныя качества —  честности, приобретающей ему 
отъ всехъ дове,р1е, душевной твердости и распоряди
тельности среди затруднений и опасностей предпргя'пя; 
тогда доходъ его соответственно возвышается. Кроме 
этихъ лпчныхъ качествъ предпринимателя, свойства про
мысла имеютъ также влгяше па его доходъ. Въ тйхъ 
промыслахъ, где требуется более заботъ и нопечитель- 
ности о разныхъ частяхъ капитала, который можетъ 
подвергнуться порче, или о работахъ и ходе дела, тамъ 
долженъ соответственно возвышаться доходъ. Время и 
развние народной экономш имеютъ па доходъ предпри
нимателя такое же вл1яше, какъ и на доходъ капита
листа, то есть его уменыпаютъ. Это умепьшеше проис- 
ходитъ отъ усиливающейся конкуренции Когда рабочш 
классъ делается образованнее, когда землевладельцы 
изъ вопновъ или чиновнпковъ превращаются въ сель- 
скихъ хозяевъ; тогда появляется более снособныхъ пред
принимателей промышленности, которые готовы управ
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лять и хозяйствовать за меньшее вознаграждеше ихъ 
труда. Число предпринимателей увеличивается также, 
когда, по случаю понизившихся процентовъ, капитали
сты не могутъ уже довольствоваться своими доходами, 
а для усилешя ихъ должны сами заниматься какимъ ни- 
будь д'Ьломъ п для того пускаютъ свой капиталъ въ 
иредпр1Я'пе, и зав'Ьдуютъ имъ сами.

Трудъ ученыхъ, разумея подъ ними вс'Ьхъ вообще, 
существующихъ преподавашемъ и сочинешями, возна
граждается, въ огромномъ большинства случаевъ, весьма 
скудно. Весьма часто случается, что преподаватели, не 
нмЬя возможности существовать получаемымъ ими со- 
держашемъ, стараются соединить съ преподавашемъ 
какое нибудь другое прибыльное заня'пе, совсЬмъ ые 
ученое; мнопе же поддерживаютъ себя авторствомъ, 
если къ тому представляются благоирхятныя условхя. 
Исключеше изъ этого общаго положешя встречается 
только въ т'Ьхъ сгранахъ, гдЬ, какъ въ Англш, про
фессора иолучаютъ больпйе оклады, или, какъ въ Гер- 
машп, значительный гонораръ отъ слушателей. Но и 
это исключеше касается только весьма немногнхъ лнцъ, 
которые прославились своими необыкновенными дарова- 
шями, доставившими имъ богатыя м’Ьста, пли привлек
шими къ нимъ многочисленную аудпторш. Самое рацио
нальное, казалось бы, соединить обЬ системы— ностоян- 
ныхъ окладовъ и гонорара слушателей. Оклады нпз- 
шихъ, среднихъ и высшихъ преподавателей, не должны 
представлять слишкомъ рЬзкаго разлшня и не должны 
быть малы, какъ это часто случается, а должны достав
лять всгЬмъ безбедное и достойное существоваше. Но 
чтобы преподаватели были побуждаемы къ труду и са
моусовершенствование, тамъ гдЬ возможна конкуренция, 
гдС развита потребность учиться, полезно- назначать 
плату за слушание уроковъ п лекц1й, съ обращешемъ
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платы этой въ пользу преподавателей. Гд'Ь же конку
ренция невозможна, по недостатку способпыхъ препо
давателей, или гдЬ взносъ платы за обуяете отстра- 
нплъ бы многпхъ отъ посЬщешя учебныхъ заведенш, 
тамъ напрасно было-бы назначать эту плату; тамъ лучше 
доставлять безмездное обучете, но съ обеспечетемъ 
преподавателей окладами, достаточными къ содержанпо, 
достойному пхъ высокаго значешя въ обществ'Ь. Хотя 
и говорятъ, что далеко отъ насъ время, когда на пре
подавателей и ученыхъ смотрели, какъ на дядекъ; но 
пренебрежете къ ихъ матер1альному н общественному 
положенно ясно показываетъ, что и теперь ученымъ 
готовы воздавать уважеше только на словахъ, а не на 
Д'Ьл-Ь. НынЬ возставать протпвъ ученыхъ н протнвъ 
науки сделалось невозможно; такой протестъ обра
тился бы протпвъ того, кто его дЬлаетъ и послужнлъ 
бы только доказательствомъ его собственнаго нев'Ьже- 
ства. Но мы далеки еще отъ того, чтобы не словами 
только признавать достоинство ученыхъ, какъ пстнн- 
ныхъ воспитателей общества, которые свопмъ препо- 
даватемъ п литературными трудами внушаютъ ему 
гуманный идеи и ведутъ мслодыя поколЬшя но пути 
уси'Ьховъ.

Также мало вознаграднтельны и труды лнгераторовъ, 
сослов1Я, которое возникло по изобрЬтенш кннгопечата- 
н1я и которое живегъ своими сочинешями. Мы не гово- 
римъ о Россш , гдЬ потребность въ чтешп не могла 
еще достаточно развиться, но малой распространенно
сти грамотности, которой пользу для народа даже не
давно оспоривали; но и въ западно-евроиейекпхъ госу- 
дарствахъ, съ пхъ старинною цивплпзащею, ремесло 
литератора ненадежно и мало обезнечиваегь въ мате- 
р!альномъ отношети. Послущаемъ, что объ этомъ го- 
воритъ Дж. Ст. Милль: «Въ нашемъ отечеств^ (Англш)
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самый вл1ятельный п самый знаменитый изъ ф п л о с о ф -  

скихъ писателей —  Бентамъ, величайшш политически 
экономь —  Рикардо, самые любимые и самые действи
тельно замечательные поэты —  Байронъ и Шелле, и са
мый распространенный изъ романистовъ —  Вальтеръ 
Скоттъ, не были авторами по ремеслу, и изъ нихъ двое 
только —  Скоттъ и Байронъ могли бы содержать себя 
одними сочпнешями, безъ всякихъ посторонннхъ спосо- 
бовъ. Такимъ образомъ, хотя значительный денежный 
вознаграждения успЬишаго авторства теперь несрав
ненно выше, чЬмъ въ какой нибудь прежиш першдъ 
времени, однакоже, взвеснвъ все случайности успеха 
н неудачи, при настоящемъ соревновашп, писатель не 
можетъ надеяться, что онъ будетъ жить своими сочине- 
шями, существовать же трудами въ пергодическихъ изда- 
шяхъ делается затруднительнее съ каждымъ днемъ. Въ 
нынешнее время литературно образованный челов'Ькъ 
можетъ разсчптывать на существование разве только отъ 
самаго обремеиптельнаго п непр1ятнаго изъ литератур- 
ныхъ трудовъ, недоставляющаго при томъ никакой лич
ной известности, каковы большая часть трудовъ въ газе- 
тахъ и меныннхъ перходическихъ издашяхъ». Это можно 
применить и къ Росши: и у насъ сотрудничество въ перВ 
одическихъ изданляхъ можетъ еще доставлять, въ нЬко- 
торыхъ нсключптельныхъ случаяхъ, способы къ сущес
твование; но авторствомъ, или нздашемъ сочинений, едва- 
лп кто нибудь можетъ жить.
. Если разсмотреть причины, почему ученое, или лите

ратурное поприще, доставляютъ, говоря вообще, столь 
скудное содержаще; то причины эти окажутся намъ 
известными изъ прежнихъ нашихъ изъисканш. Ученые, 
если они принадлежать къ высшнмъ С Ф е р а м ъ ,  не вхо
дить въ денежные разсчеты и материальный соображешя 
по поводу своихъ работъ; чаще всего ихъ одушевляетъ

26
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мысль о слав!; и благе человечества, и если они при- 
жизни не достигаютъ даже этого идеальнаго вознаграж- 
дешя, то ихъ ут'Ьшаетъ надежда на благодарность 
потомства. Къ ученымъ не напрасно прилагаютъ такъ 
часто теперь встречающееся выражение «труженики 
науки». Ибо на ихъ долю, действительно, чаще всего вы- 
падаетъ суровый, неблагодарный трудъ, который одна- 
коже для нихъ составляетъ вознаграждеше уже самъ со
бою и собственнымъ своимъ очаровашемъ. Притомъ, имъ 
представляютъ сильную конкурренцпо богатые люди, по- 
лучивнпе отличное образоваше и одаренные отличными 
способностями. Одушевляемые высшими стремлешями, 
или какими нибудь личными видами, они издаютъ сочп- 
нентя и пишутъ статьи, чтобы проводить свои идеи, не 
имея целно никакихъ денежиыхъ выгодъ, напротпвъ 
даже тратя сами значительный суммы. Небольшую 
разницу въ положенш ученыхъ составляютъ скудные 
оклады, получаемые ими отъ казны. Но, употребнвъ 
лучило свои годы на ученое прнготовлеше, растративъ 
лучиля свои силы въ высшемъ преподаванш, они, не 
смотря на скудность своего существовали, остаются 
верными своему знамени. Тоже можно сказать объ 
ученыхъ, действующихъ въ среднемъ и низшемъ прено- 
даванш; п они довольствуются малымъ вознаграждешемъ, 
ибо, получнвъ высшее теорическое образоваше, они 
привязываются къ преподавательскому поприщу и не 
имеютъ возможности приложить своихъ свеДен1Й ъъ 
другихъ отрасляхъ деятельности, составляющнхъ на
родную эконом1ю. Мы не говоримъ здесь о такнхъ 
содержатсляхъ панстнныхъ заведенш, которые полу- 
чаютъ исключительное право приготовлять воспптанни- 
ковъ въ высппя учебныя учреждешя, пользующаяся 
собенными преимущес твами. Эти содержатели могутъ
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получать весьма значительное вознаграждеше, по при
чине исключительнаго своего положетя.

Наконецъ, скажемъ нисколько словъ о вознаграж- 
деши чиновниковъ, которыхъ деятельность также необ
ходима для успЬховъ народной экономик Они получаютъ 
назначенное содержате, которое не есть результата 
свободнаго договора. И однакоже нельзя сказать, чтобы 
содержите это нисколько не управлялось началомъ 
соревноватя. Когда имеется въ виду много лицъ, ко
торые по своему образованно, или общественному, услов
ному значешю, не могутъ себя посвятить никакой другой 
деятельности, кроме государственно —  служебной; то 
чпновннкамъ можетъ быть назначаемо мало жалованья, 
безъ всякаго опасешя, что места останутся незаня
тыми. Въ такомъ положешп, какъ доподнешя къ скуд- 
нымъ окладамъ, могутъ считаться ордена и чины, 
которые прнвлекаютъ въ службу, особенно при иекото- 
рыхъ направлешяхъ общественнаго мнешя. Въ Рос- 
С1 и есть почетныя должности, съ которыми не 
только не соединено никакихъ окладовъ, но занят!е 
которыхъ влечетъ за собою ежегодный взносъ де
нежной суммы. Эти должности занимаются, следова
тельно, нс по уважению матер1альнаго вознаграждешя 
за трудъ, а пзъ чести, ради получен!я чиновъ и орде- 
новъ. Здесь же можемъ мы упомянуть о надежде, ко
торая прельщаетъ многихъ, посвящающпхъ себя слу
женному поприщу. Въ службе есть места, которыя до- 
ставляютъ огромное содержаще съ казенною кварти
рою, отоплешемъ, освещешемъ и велпколеппымъ уме- 
блпровашемъ. Молодой человекъ избираетъ родъ заня- 
Т1Й въ такую поэтическую пору жизни, когда онъ увле
кается своимъ воображешемъ и несбыточными мечтами, 
и этпыъ только можно объяснить огромный, несораз
мерный ирпливъ въ столицы. Конечно здесь есть гро-

*
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мадныя ОФФПщальныя положешя, которыя достаются 
счастливцамъ; но этпхъ положенш можетъ быть 1 на. 
нисколько тысячъ простыхъ, скудныхъ п унизительных!». 
Следовательно, занять значительное место такая же ве
роятность, какъ выиграть въ лоттере!;, въ которой 
1 вынгрышъ, а нисколько тысячъ проигрышей. Если 
же къ тому еще прибавить, что отличныя места, кроме 
нхъ рйдкости, при огромной копкурренцш искателей, 
часто достаются но связямъ, родству и разнымъ иосто- 
роннимъ отношешямъ, то вероятность еще значительно 
уменьшится п упадетъ едва-ли не до нуля. Таковы 
«пакты и, однакоже, описывая нхъ и объясняя, мы не 
можемъ не сказать, что скудное содержаше чиновниковъ 
тгЬетъ очень пагубныя последствия, взяточничество, 
ложное толковаше н пристрастное примкнете законовъ. 
В ера въ права личности п собственности, хотя бы они 
н были обезпечены закономъ, теряется; нЬтъ въ про- 
мыслахъ предприимчивости и кредита. Правда, ото по- 
ложеше вещей, котораго корни далеко лежать въ фи-  

нансовомъ и гражданскомъ устройстве общества, не 
можетъ быть легко улучшено, и тй заблуждаются, ко
торые полагаютъ, что мгновенными преобразовашями 
можно исправить порядокъ, сложпвшшся исторически. 
Однакоже, не скрывая отъ себя трудностей положешя, 
нельзя его оставлять потому только, что есть трудности. 
Ясно, что въ разсматрнваемомъ нами вопросе есть 
интересъ общественный и интересъ класса чиновниковъ. 
Интересъ общественный можетъ быть тогда удовлетво- 
ренъ, когда ограничено будетъ стремлеше къ центра- 
лизацш и когда бо.тГ.е простора открыто будетъ выбор
ному началу. Мнопя места могутъ быть съ удобством!» 
замещаемы не чиновниками, а лицами, избранными отъ 
СОСЛОВ1Й. Эти лица будутъ готовы принять должности 
безъ всякаго возмезддя, если они нмеютъ значительное
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имущество, или денежный капиталъ, не требующие ихъ 
собственнаго надзора. Они готовы будутъ посвятить свое 
время на служение обществу, но для того надо ихъ окру
жить общественнымъ уваженйемъ, предоставить нмъ не
зависимую сферу деятельности, не стесняемую мелоч- 
нымъ контролемъ чиновничества, и не унижать ихъ тя
гостными Формами внешней подчиненности къ лицамъ, 
имеющнмъ ОФФПщальное положение. Тогда только, подъ 
контролемъ общественнаго мнения и гласности, можно 
будетъ ожидать отъ ннхъ честнаго, ревностного испол
нения долга и доблестнаго служения обществу. Это допу
щение вл> шнрокихъ размЬрахъ выборнаго начала дасгъ 
возможность правительств}" усилить содержание остав
шихся чиновниковъ и строго съ нихъ взъискивать за 
всякое уклонение отъ долга. Но куда деться другимъ 
чиновникамъ, которые сделаются ненужными, и куда 
поместиться нодростаюнцему поколению? Классъ чпно- 
вннковъ все увеличивается, какъ естественнымъ путемъ, 
чрезъ нарождение, такъ и чрезъ прпливъ извне. Посту- 
11 и више въ этотъ классъ остаются уже въ немъ на
всегда. Чрезъ эту кастпческую замкнутость чиновниче
ского класса, чрезъ постоянное его прпрощенне п не
возможность находить для всехъ службу, образовалась 
крайняя бедность въ этомъ классе, большинство пред
ставителей котораго суть настоящие пролетарии, липид 
безъ всякой реальной собственности и безъ возможности 
промьишленнымъ трудомъ сиипискнвать себЬ пропитание. 
Ясное дело, что нмъ наддежитъ открьить путь къ заня
тию частною промышленностпю, торговлею, делопроиз- 
водствомъ и корреспонденцйеио въ купеческихъ домахъ, 
управнтельствомъ и пр. И это было бьи возможно, если 
бы ныне само общество не было ослеплено предубе
ждениями въ пользу чиновъ, еслибъ оно само не припи
сывало нмъ излишней, мнимой важности. Конечно пред-



убЬждешя эти не совсЬмъ безъ основашя, ибо ц-Ькото- 
рымъ должностямъ присвоены чины за урядъ для того 
только, чтобъ лнцъ, ихъ занимающихъ, оградить отъ 
оскорблений, и цЬль эта достигается. Мелкш чиновник!., 
вступивши! въ промышленность, опасается потерять 
свое гражданское значсше, смешаться съ простыми пле
беями; онъ опасается особенно за свопхъ дЬтей, кото
рые, если не будутъ нмЬть чпна, или лпчнаго почегнаго 
гра;кданства, должны будутъ избрать родъ жизни и 
тогда подвергаться всЪмъ нещнятностямъ при возмож- 
пыхъ въ жизни столкновешяхъ съ полицейскимъ и дру- 
гпмъ начальствомъ и даже нести рекрутскую повинность. 
Им'Ья такой выборъ для свопхъ дЬтей —  канцелярское 
мЬсто съ ничтожными, жалованьемъ и рекрутство, чи
новники нисколько не затрудняется отдать предпочтете 
первому, и всякш безпристрастный человЬкъ, неувле- 
кающдйся безсознательно духомъ преобразования, ко
нечно съ нимъ въ этомъ д-ЬлЬ согласится. Итакъ, пусть 
ограждена будетъ приличными мЬрами личность всЬхъ, 
происшедшихъ изъ чиновнпческаго класса, и тогда уви- 
дятъ, что промышленность занята будетъ многими св-Ь- 
жими силами и образованными людьми, а государствен
ная служба освободится отъ пролетариевъ, для которыхъ 
всякое сокращеше штатовъ есть гамлстовскш вопросъ 
«быть или не быть» и которыхъ отчаянное существова
ние действительно можетъ остановить всякш порывъ 
д'Ьятельнаго управлешя произвести разумный преобра- 
зовашя, согласныя съ новымъ духомъ времени.

Въ заключение этой статьи объ услов1яхъ, д-Ьйствую- 
щпхъ на трудовую плату во всЬхъ заняттяхъ, какъ 
обыкновенныхъ, такъ и особенныхъ, прнведемъ обычай. 
Такъ для лпберальныхъ занятш— за уроки музыки, тан- 
цовашя, за медицински! внзитъ, существуешь въ каждой 
местности известная плата, выше которой ргЬдко дается
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разве немногимъ, пользующимся особенною славою. 
На эту плату конкурренщя им’Ьетъ мало вл1яшя: док- 
торъ, который бы бралъ за своп посЪщешя менее, 
этимъ не распространить свою практику и не принесетъ 
ущерба свопмъ товарищамъ, а скорее самому себе, ибо 
всякш будетъ думать, что онъ плохой докторъ, когда бе- 
ретъ меньшую плату. Соревноваше пронзведетъ только то 
д'Мств1е, что практика не будетъ болЬе сосредоточена 
въ однихъ рукахъ, а разделится между болыппмъ чп- 
сломъ врачей. Тоже можно сказать и о простыхъ, не- 
либеральныхъ занят1яхъ; и въ нихъ обычай решаешь 
иногда величину трудовой платы, такъ что въ этомъ 
отношенш занятая представляютъ родъ правильной по
степенности, и проходить долгое время прежде, чймъ 
новыя отношешя соревновашя изменять существующей 
порядокъ.

§ 114. Мы видели, что величина трудовой платы за
висать отъ отношешя населенности къ капиталу. Эта 
зависимость составляетъ экопомическш законъ, столь же 
твердый и неумолимый, какъ законы естественные. 
Кто пренебрегаетъ этотъ законъ, на того онъ дей
ствуешь бедственно п даже сокрушительно. Онъ пре
выше человеческихъ постановлена! и теорш, п только 
те планы къ усовершенствованш обществъ могутъ 
оказаться благотворными, которые его имеютъ. въ 
виду и съ нимъ соображаются. Следовательно, трудовая 
плата можетъ быть только тогда возвышена, когда или 
капиталь увеличивается относительно рабочаго иасе- 
лешя, или на оборотъ рабочее населеше уменьшается 
относительно капитала; вей же друпе планы, въ кото
рые не входить этотъ простый экопомическш законъ, 
не могутъ достигнуть цЬли и останутся безилодными. 
У насъ въ Россш на первомъ мЬстЬ должно стоять 
умножеше капитала; что же касается до рабочаго класса,
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то до спхъ поръ не замечалось въ немъ избытка, на- 
иротивъ того недостатокъ пскусныхъ мастеровыхъ 
служить препятств1емъ къ устройству хозяйственныхъ 
нредпргятш. Въ западно-европейскихъ государствахъ 
представляется другое явлеше; тамъ въ людяхъ нзбы- 
токъ и число рабочпхъ, предлагающпхъ свои услуги, 
более или менее превышаетъ спросъ на нпхъ, нро- 
исходящш отъ кашггаловъ. Потому тамъ не только 
увеличеше капиталовъ должно совершаться съ большею 
скоростйо, но н умножеше народа происходить съ от
носительною медленностш. Въ одной статье— «Великая 
сощальная задача» —  помещенной въ польской книжке 
англшскаго журнала Эдинбургское обозреше, за 1854 
годъ, заключаются очень любопытный соображешя по 
этому предмету (*), касакнщяся Англш. Изъ этой 
статьи оказывается, что въ Англш, по мненпо важней- 
шихъ статистическихъ авторптетовъ, ежегодное приро- 
щеше капитала составляетъ ценность свыше 300 милл. 
рублей; но что, съ другой стороны, потреблеше рабо- 
чимъ классомъ вещей безполезиыхъ, и даже вредныхъ, 
именно сниртныхъ наинтковъ и табаку, простирается 
на такую же сумму. Въ такихъ обстоятельствахъ ра
бочая плата, конечно, не можетъ находиться въ благо- 
прхятномъ положенш. Но какая перемена произошла бы 
въ хозяйственномъ быте мастероваго народа, если бы 
эти 300 миллшновъ, убнваемыхъ на куреше и питье, 
были сберегаемы, а если и истрачиваемы, то, по 
крайней мере, на предметы, поддерживаюшде благо- 
состояше семействъ, какъ на воспиташе детей, на нре- 
доставлеше возможности женамъ и сестрамъ не ходить 
на Фабрики для заработковъ, а оставаться дома, смо-

(*) Также: Ап еззау оп 1Ье ге1аЫоп Ье1угееп 1аЬопг аш1 сарИа], 
Ъу Могпзоп. Ьопй. 1854.
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трйть за хозяйствомъ и дйтьмн. Медицинское пособ1е 
въ случай болйзни, поддержка въ случай какихъ избудь 
особенныхъ нуждъ семейства п иесчастш, наконецъ 
нйкогорый досугъ п домашше праздники, которые на- 
полняютъ невинною радостно сердца всйхъ членовъ се
мейства—-все это моглобъ быть, когда бы капиталы 
не шли на пустые расходы, а были сберегаемы и от
кладываемы на некоторые случаи. Самыя раншя и 
неосмотрительный супружества замйтны также между 
самыми бедными классами. По 11 годовому отчету глав- 
наго регистратора населешя въ Англш видно, что тамъ, 
въ мануФактурныхъ округахъ, около 10 % вступающихъ 
въ супружество имйютъ менйе 2 1  года огъ роду, а въ 
сельскихъ округахъ около 14%. Вообще же сельсте 
работники женятся скорйе, чймъ Фабричные, Фабричные 
скорйе, чймъ торговцы, торговцы скорйе, чймъ благо
родные. Понятно, что еслибы работники откладывали 
свое супружество также, какъ это дйлается въ дру- 
гихъ классахъ, еслибъ они прежде сберегали доста
точную сумму на первоначальное обзаведете и на не- 
предвидйнные случаи, а потомъ женились; то чрезъ это 
господство надъ собою и своими инстинктами, они могли 
бы получить перевйсъ въ договорй съ хозяевами о ра
бочей платй. Хозяева, при иостоянномъ увеличены ка
питала, имйли бы возрастающую потребность въ работ- 
никахъ; число этихъ, умножаясь медленнйе капитала, 
оставалось бы пйсколько ниже спроса, и тогда рабочш 
иолучалъ бы высшую плату, которою бы пользовался 
для доставивши себй и своему семейству комфорта, до
суга, образовашя, или же для составлешя капитала, 
доставляющаго постоянный доходъ и со временемъ воз
можность сдйлаться изъ простаго работника хозяиномъ, 
какъ награду бережливости, умйренности и твердыхъ 
правилъ.
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Мальтусъ былъ первый изъ экономнстовъ, который 
сталъ настойчиво доказывать, что положеше рабочихъ 
во власти пхъ сампхъ, п что они могутъ всегда улучшить 
свой бытъ, если будутъ позже вступать въ бракъ и въ 
самомъ брачпомъ состояши наблюдать воздержность. Эта 
мысль, которую ОМ) старался въ своемъ сочиненш о 
населении развить со всею силою и убЬднтельноспю, воз
будила противъ него ополчеше многнхъ писателей, кото
рые видели въ немъ распространителя безнравственности 
п врага супружества, тогда какъ супружество есть са
мый важный союзъ, который молодой челов'Ькъ можетъ 
заключить, чтобы, вместе съ своею подругою жизни, 
безопаснее проходить посреди житейскихъ заботъ и тре- 
волнешй. Такъ называемый мальтуз1анизмъ, холодный 
н безчувственный, былъ поставленъ въ зжоръ политической 
экономш, усвоившей себе учете Мальтуса. Но знамени
тый писатель этотъ, отличавшийся самъ безукоризненною 
чистотою свопхъ нравовъ и теплою спмпаНею къ ближ
нему, нисколько не былъ противъ супружества вообще. 
Излагая свои начала, онъ давалъ такой советь, кото
рый всякш благоразумный отецъ дастъ своему сыну— не 
жениться безъ всякихъ средствъ къ устройству хозяйства 
и содержанпо семейства, чтобы не впасть въ бедность и 
унижете, вместе съ тЬмн лицами, который раздЬляютъ 
судьбу главы семейства, и не сделаться бременемъ для 
общества. Мальтусъ красноречиво и даже поэтически 
доказывалъ, что бракъ должеиъ быть наградою посто
янной любви, трудолюб1я, умеренности въ расходахъ и 
образЬ жизни. Тоже самое доказывалъ другой эконо- 
мистъ Спсмонди, известный не только философскою  глу
биною мысли, но и жпвымъ сочувс'гаемъ къ рабочему 
классу. Въ послЬднее время съ жаромъ усвоилъ себе 
эту мысль Дж. Ст. Милль. Его некоторые считаюгъ со- 
щалпстомъ, и действительно, у него местами попадаются
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идеи, не совсЬмъ чуждыя сощальнаго оттенка. Но, съ 
другой стороны, у него же много сказано дйльнаго про- 
тпвъ сощализма и, во всякомъ случай, онъ не полагаетъ 
на него никакихъ надеждъ къ блатотворному преобра
зование общества. «Если вы лощите рабочихъ участия 
въ назначены имъ договорной платы, если вы обезпечите 
имъ договорную плату, закономъ или общественным!, 
мнйшемъ; то никакое благосостояше, которое вы доста
вите имъ, не заставить ни ихъ, ни пхъ потомковъ, смо- 
трЬть на ограничеше инстинкта, какъ на средство, спо
собное поддержать ихъ въ этомъ благосостояние Вы 
только побудите ихъ требовать, недостойнымъ обра- 
зомъ, продолжение вашего обезпечешя и имъ и пхъ по- 
томкамъ». Отвергая здйсь (кн. 1 1 , гл. XII, § 2) значе- 
ше ппшппшг а рабочей платы, заннмающаго у соща- 
листовъ столь важное мйсто въ ихъ учешяхъ, Милль 
во многнхъ мйстахъ своего сочинешя настанваетъ на 
необходимость для рабочаго класса ограничивать ин- 
стннктъ размножешя, или следовать такъ названной 
Мальтусомъ нравственной воздержности (тога1 гез- 
1гат1). Онъ полагаетъ, что, пзъ всЬхъ улучшенш для 
человечества, ни одно не можетъ нмйть столь благпхъ 
послйдствш, п что теперь объ эгомъ предмете суще- 
ствуютъ самыя превратныя мнйшя, происходящая отъ 
таинственности, въ которую его облекаютъ изъ ложной 
стыдливости, лучше соглашающейся, чтобъ добро и зло 
было смйшано въ дЬлй такой важности для человйче- 
скаго благосостояшя, лишь бы объ этомъ дЬлй не го
ворить свободно и не разематрпвать его. Но обществен
ные недуги, точно такъ какъ и тйлесныя болйзнн, не 
могутъ быть предупреждены, или излечены, если объ нихъ 
нельзя говорить прямо. Сущность мыслей Дж. Ст. Милля 
заключается въ слйдующемъ (кн. II, гл. XIII, § 2): «По- 
смотрпмъ, что произойдетъ, если въ рабочемъ классй
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укоренится мысль, что соревиоваше слпшкомъ большаго 
числа причинило его бедность. Тотъ нисколько незнастъ 
человеческой природы, кто думаетъ, что такое мнете  
по бз’детъ иметь большаго вл1яшя на поступки. Онъ не 
знаетъ, какъ масса людей, даже въ попечешяхъ о лнч- 
номъ своемъ интересе, руководствуется уважешемъ къ 
общественному мнению, оиасешемъ нелюбви, или нре- 
зрЬшя за противное. Въ предмете, который насъ занн- 
маетъ, человекъ потворствуегъ себе, побуждаемый 
столько же общественнымъ мнЬшемъ, какъ животными 
наклонностями, ибо, по мнЬнш этому, особенно въ не- 
образованномъ классе, сила инстинкта служитъ знакомъ 
крепости, а умеренность его пли отсутствге знакомь 
слабости. Если бы только эго искуственное побуждеше 
было удалено, то оттого произошли бы важныя послЬд- 
ств1я; уклонена общественнаго мшЕпя въ противную сто
рону скоро произвело бы совершенный иереворотъ въ 
этой сфере поведения людей. Не надо выпускать еще 
изъ виду, что какъ скоро м нете, о которомъ здесь го
ворится, получило бы некоторый перевЬсъ; то оно на
шло бы сильныхъ номощницъ въ женщинахъ. Семей
ства никогда не распложаются по желашю этого женъ; 
ибо па ннхъ, вместе съ Физическими страдашямп и боль
шою долею лншенш, лежатъ тягостный домашшя заботы, 
происходящая отъ излишка дЬтей. Освободиться оттого 
было бы принято за особенное счас'пебольшпнствомъ жен- 
щшгь, который теперь не осмеливаются произнести ни
какой жалобы, по когорыя подняли бы голосъ, еслибъ 
ихъ поддержало нравственное чувство общества. Изъ 
варварскихъ обыкновешй, которыя доселе еще не по
теряли своей силы, самое отвратительное конечно то, 
но которому человЬку дозволительно присвонвать себе  
право на особу другаго человека. Еслибы въ рабо- 
чемъ классе установилось когда либо м нете, что его
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благосостояше требуетъ регуляцш числа семействъ, то 
самые лучине нзъ рабочих!» соображались бы съ 
этимъ началомъ и только тй ему не следовали бы, ко
торые вообще смотрятъ легкомысленно на всЬ обще
ственный обязанности. Но п въ этомъ случай не надо 
было бы нравственных!» обязанностей превращать вт» 
законный, если бы только женщины были допущены къ 
равным!» нравамъ гражданства. Пусть обычай нереста- 
нетъ ограничивать ихъ одною только Физическою Фуик- 
щею, какъ средствомъ ихъ существования и вл1яшя, и 
тогда онЬ получатъ равный голосъ съ мужчиной во 
всемъ, что касается этой Функцш. Изъ всЬхъ улучше
ний для человечества въ будущемъ, который теперь 
можно предвидеть, ни одно не будетъ столь плодовито 
для нравствепнаго п общественнаго блага».

Удерживаясь отъ всякнхъ суждешй ,о высказанной Мил- 
лемъ мысли касательно сравне1Пя вообще гражданских!» 
нравъ женщины, по неполноте и неясности, съ кото
рыми выражена эта мысль, мы съ своей стороны одна- 
коже скажемъ, что действительно женщннамъ должна 
быть законами и правами предоставлена возможность 
сниекивать механпческпмъ, умственнымъ и нравственным!» 
трудомъ проппташе и достигать независимости, не смо
треть на супружество, какъ па единственное средство 
къ жизни, на которое надо решаться съ холодносттю 
и даже отчаяшемъ въ сердце. Что же касается до сощ- 
альныхъ убежденш Милля, то этотъ писатель полагает!» 
надежды не па каше нибудь мечтательные планы, а на 
здравый экономический законъ, управляющий рабочею пла
тою. Мы прежде уже старались объяснить смыслъ и тео- 
рическую важность этого закона и теперь не усумшшся 
согласиться съ большею частно практических!» выводовъ, 
изъ него вытекающихъ.

Но естественный законъ рабочей платы, замеченный
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въ действительности экономистами и изложенный ими, 
признается некоторыми только за Факгь, вытекаюпцй 
изъ хозяйствепныхъ отношенш, преданиыхъ въ жертву 
безпорядочной конкуренцш п свободе, справедливости 
же нисколько несоответствующий; ибо подъ его господ- 
ствомъ рабочая плата низка и положенье работника 
жалко и унизительно. А потому этотъ естественный за- 
копъ будто бы должно исправить п дополнить некото
рыми мерами, который должно принять на себя чело
веческое общество. Въ нрежшя времена существовала 
такса, по которой работннкъ получалъ плату. Эта такса 
была назначаема скорее въ пользу хозяевъ и господъ 
и была чЬмъ-то среднимъ между свободно-договорною 
платою вольнонаемная работника и произвольнымъ со- 
держашемъ раба. Въ государствахъ, даже образован- 
ныхъ, какъ Англ1я, встречаются примеры таксъ, не только 
въ отдаленный времена, при ЕлисавегЬ, Якове II, но и 
во времена, къ намъ блнжашшя— въ 4773 году для ткачей 
на шелковыхъ Фабрикахъ, къ чему подало поводъ обна
ружившееся между ними возмущеьпе. Некоторые пола- 
гаютъ, что и теперь полезно было бы назначать таксу 
для охранения интерссов'ь рабочихъ, такъ чтобъ они по
лучали достаточное содержите, котораго при существую
щей конкурренцш они не нмЬютъ. Но эта теор1я искус
ственной трудовой платы не выдерживает здравой 
критики. Чтобъ осуществить эту теорью, необходимо 
устроить для того органы, облеченные достаточною 
властно, и принять известный нрннцмпъ ДЛЯ действия. 
Органами предлагаютъ собранья, состояния нзъ хо
зяевъ и мастеровыхъ; но очевидно, что такой составь 
мало пом ож ет делу, ибо въ настоящее время вопросъ 
о рабочей плате решается также по условно между хозяе
вами и мастеровыми. Если же органами принять собранья, 
состояния изъ лпцъ, совершенно ностороннпхъ промыслу,
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для обезпечешя большаго безпрпстрасНя; то они ни
сколько не будутъ въ состояши здраво п правильно ез
дить о величпн'Ь трзгдовой платы п решать споры по
этому предмету между хозяевами и мастеровыми. Но 
еслибъ и можно было найдти такой составъ собрашя, 
что при немъ обезпечены были правильность и безпри- 
страспе сужден1я; то что принять за основаше сужде- 
шя? Съ чЬмъ соображаться при назначены трудовой 
платы, когда нЬтъ указателя, заключающагося въ ры
ночной цЬнЬ? Если принять идеальную величину, опре
деляемую чрезъ вычпелеше, смотря по работе, ея ка
честву и количеству, и смотря по обстоятельствамъ 
промысла; то едва-ли можно вад!>ятсься па соглайе ра- 
ботниковъ, которые всегда бз'дутъ считать свою ра
боту лучше и дороже, и потому требовать за нее выс
шую плату. Едва-ли можно надеяться также и на со
гласие хозяевъ, которые свой промыслъ будутъ всегда 
представлять малоприбыльным^ и оттого будутъ на
стаивать на низкую плату. Соглаше и довольство, съ 
обЬихъ сторонъ, возможно только тогда, когда люди бу
дутъ вполне образованны и чисты отъ эгопстпческпхъ 
целей, когда они не будутъ ошибаться п згвлекаться 
страстями, то есть когда наступить баснословный зо
лотой вЪкъ, царство правды и благости. При недостать"!; 
же соглайя придется прибегнуть къ власти, и тепе- 
решшй свободный договоръ найма работника заменить 
произволомъ и насил!емъ. Теперь величину трудовой 
платы определяют!, условхя рынка, отношеше спроса 
на трудъ къ его предложению. Если въ какомъ ннбудь 
промысле большой прплпвъ рабочихъ, то понижеше ра
бочей платы заставляетъ ихъ удалиться изъ промысла 
и искать помещен1я въ другихъ заняНяхъ; такпмъ обра- 
зомъ сами собою размещаются рабочш силы и уравно- 
вешивается плата.
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Въ нЬкоторыхъ гсшударствахъ работники, недоволь
ные платою и желая ее возвысить, дЬлаютъ между со
бою стачки, массами оставляютъ Фабрики (§1г1ке по 
англ.) и до тЬхъ поръ на нихъ не возвращаются, пока 
хозяева не соглашаются на ихъ требовашя. (*) Таьчя 
стачки временно случались въ Италш уже въ 14 сто- 
лЬтйг. такъ именно въ С1епЬ въ 1371 и 1384 годахъ. 
Но онЬ сделались явлешемъ весьма частымъ и наконецъ 
постоянными въ недавнее время въ Англин Он'Ь были 
тамъ воспрещаемы закономъ до 1825 года, когда по 
предложение члена Юма, парламентъ отмЬнплъ это вос- 
прещешс. Впрочемъ и прежде стачки Фактически су
ществовали въ болыномъ размЬрЬ, такъ что въ 1810 
году прядильщики Манчестера и миогпхъ другихъ го- 
родовъ, въ числЬ 30 тысячъ человЬкъ, оставили Фабри
ки и не возвращались на нихъ втечете 4 мЬсяцевъ. 
Поводомъ къ этому было требоваше, чтобъ плата на 
сельскихъ Фабрикахъ была сравнена съ платою на ф з -  

брикахъ мапчестерскихъ. Втечете нЬсколькихъ мЬ
сяцевъ продолжалось упорство рабочнхъ, онп издержали 
запасныя деньги, у нихъ находивнпяся, продали движи
мость, заложили вещи и наконецъ должны были снова 
приняться за работу, нЬкоторые по пониженной платЬ на 
50% . ПослЬ того было много случаевъ, что мастеро
вые часто сговаривались между собою; пзъ послЬд- 
ппхъ событш подобнаго рода пзвЬстпа стачка Лондон- 
скихъ строительныхъ ремсслъ, въ половннЬ 1859 года, 
которая произошла для умевынешя дневной работы на 
9 часовъ, вмЬсто прежнпхъ 10. Работники, составивппе 
товарищество и оставивнпе работу, обыкновенно уго- 
варпваютъ и всЬхъ прочпхъ дЬлать тоже, чтобъ тЬмъ

(*) См. Ьбоп Б'аисЪег, Е1ис1ез 8иг 1’Ап§1е1огго, ст. Ргез1оп. Также 
ЕсНпЬ. ЕеУ1емг окт. книжка 1859 года, ст. 8есгс1 огдашзабоп оГ 1га Дез.



удобнее заставить хозяевъ согласиться на требоваше 
прибавки платы, или уменыпешя рабочихъ часовъ; они 
разсьиаютъ повсюду своихъ эмиссаровъ, которые упо- 
требляютъ ВСЯК1Я м!>ры для до стаже 1И я своей дГ.ли —  
напаиваютъ людей, отправляютъ ихъ въ пьяномъ впдЬ 
по железной дороге, или стараются действовать убЬж- 
дешеыъ, а въ случае неудачи употребляютъ угрозы, 
ириб'Ьгаютъ къ личнымъ оскорблешямъ и даже побоямъ. 
Все это было неоднократно обнаружено судебными след
с т в и и  , производившимися но случаю разныхъ ста- 
чекъ. Статистика стачекъ всегда исполнена весьма ие- 
чальиыхъ ф з к т о в ъ . Такъ въ 1830 году, въ стачку Пре
стона, было арестовано 75 человекъ за пьянство и 
буйство; 12  были приговорены къ тюремному заклю
ченно за угрозы и насилия; 20 молодыхъ дЬвушекъ 
предались разврату; два человека были приговорены 
къ ссылке и три умерли съ голоду. Кроме того рабоч1е 
потеряли до -ЮОтысячъ рублей на рабочей платЬ. Обык
новенно и хозяева Фабрнкъ пмЬютъ множество невнят
ностей и убытковъ: машины нпхъ ломаютъ, товаръ и 
здашя поджигаютъ. Л если этого и не бываетъ, то 
одннъ убытокъ отъ остановки работъ простирается 
па значительный суммы. Въ упомянутой престонской 
стачке хозяева потеряли до 300 тысячъ рублей, а ме
лочные торговцы мнопе разорились.

Эти товарищества, составлявнпяся по случаю ста
чекъ и прекращавшаяся, когда цЬль была достигнута, 
что случалось чрезвычайно редко, а болЬе по причине 
нсгощешя сиособовъ къ содержанйо, въ Англш превра
тились изъ временныхъ въ постоянный, который су- 
ществуютъ для постояннаго охранешя своихъ интере- 
совъ. Мнопе промыслы образовали такая товарищества 
(1га(1ез’ шпопз) или союзы, какъ прядильщики, шляпники 
и др. Работники, принадлежащая къ союзу, состоятъ въ

27
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зав'Ьдывошп м'Ьстнаго управлен1Я, а управлешя эти сно
сятся ыеждусобсю в посылаютъ отъ себя дов'Ьреиныхъ 

на общш съ'Ьздъ для разсуждешя о д’Ьлахъ, касающихся ра
бочей платы пхъ промысла. Управлеше налагаешь сборы 
начленовъ, принадлежащихъ къпхъ союзу, нпздаетъ при
казы, которымъ всЬ члены обязаны повиноваться, подъ 
опасешемъ штраФовъ. Впрочемъ статуты союзовъ 
большею частно не известны. Но на сколько о нпхъ 
можно судить по тому, что раскрыто гласностью, Эдин
бургское обозрЬше смотритъ па нихъ весьма неблаго
склонно (окт. 1859). Действительно безотчетность 
совЬтовъ, деспотизм'!., съ которымъ они управляютъ 
членами, растрата каипталовъ, ими причиняемая и ма- 
лоусп'Ьшность пхъ д'Ьйствш, уб'Ьждаютъ, что экономи
ческая цЬль ими не достигается. Исполнительный со- 
ветъ самовластно онред'Ьляетъ число рабочихъ часовъ 
и плату, самовластно ностановляетъ прекращеше ра- 
ботъ (з1пке), въ случае несогласья хозяевъ подчиниться 
его приговору, употребляетъ по своему произволу со
бираемый суммы н раздаетъ вспоможешя для поддержа- 
IIIя рабочихъ, оставившпхъ Фабрики. Оиъ имЬетъсписки 
всехъ членовъ, съ обозначешемъ пхъ м'Ьстопребывашя 
п производнтъ за каждымъ самый ннквизищонный над- 
зоръ, налагая штрафы за разныя упущешя. Такпмъ 
образомъ мастеровой, вступивши! въ союзъ, делается 
какиыъ-то рабомъ: онъ по воле совета работаетъ или 
оставляетъ место, получаетъ ту или другую плату, ра
ботаетъ то пли другое число часовъ ежедневно, во 
всехъ свопхъ действ1яхъ подчпненъ надзору невидимаго 
шшонства, страшится мщешя и нсключешя изъ товари
щества. Неизвестность въ публике ’статутовъ, неглас- 
ность приговоровъ, таинственность, съ которою они ис
полняются, безотчетность въ употреблены! денежпыхъ 
средствъ, пазначеше штраФовъ п составлеше ирпгово-
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ровъ— все эго д'Ьдаетъ изъ союзовъ каьчя-то особый 
корпорацш, совершенно противный британской откры
тости действий и гласности, и требуюшдя коренныхъ 
исправлешй въ ихъ организации Если английское за
конодательство нхъ допускаетъ, то по тому уваженно, 
что и хозяевамъ предоставлено право соединяться для 
совЬщашй о рабочей плат!;; несправедливо было бы, 
посл'Ь того, лишить этого права рабочихъ. Нельзя не 
заметить но этому случаю, что, такимъ образомъ, въ 
Англии классы Фабрпкантовъ и мастеровыхъ пришли въ 
большое раздражеше другъ протнвъ друга, что поя
вился настояшдй антагонизмъ между капнталомъ и тру- 
домъ, успокоить который сделалось важнейшею совре
менною задачею. И между тЬмъ, какъ союзы представ- 
ляаготъ тате недостатки, число пхъ и число члеповъ 
въ нихъ необыкновенно умножилось. Некоторые пода- 
гаютъ, что всЬхъ союзовъ въ Великобританш не меиЬе 
2000 , члеповъ въ нихъ до 600,000 человЬкъ, а сборъ 
съ нихъ простирается до 1.900,000 рублей, употребляе- 
ыыхъ главн!;йше на поддержите сгачекъ. Конечно мно
гие члены вступаютъ въ союзы не столько по убеж де
нно, сколько изъ страха подвергнуться, въ противность 
случай, мщенпо и разнымъ непрхятностямъ. Меррисонъ 
въ своемъ, приведенномъ выше, сочинены говорить, 
что руководители ланкашпрскнхъ стачекъ пришли къ 
мысли созвать митингъ  изъ депутатовъ отъ рабочихъ 
классовъ всего королевства; этому митингу даютъ они 
знаменательное имя Парламент, труда. Если эта мысль 
действительно осуществится и весь рабочш народъ со 
единится подъ собственнымъ свонмъ уиравлешемъ, съ 
цйлпо заставить каииталпстовъ уступить имъ большую 
долю изъ получаемаго дохода; то это сощальное дви
ж ет е  можетъ произвести опасешя въ умахъ, самыхъ 
твердыхъ и положптельныхъ.

*
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§ 115. Къ системамъ, имЬющиыъ цЬлш пе изучать 
естественный отношешя трудовой платы (*), а назначить 
ее искусственно и по произволу, прннадлежитъ соща- 
лизмъ. Родоначалышкъ этого учешя фуррье (ум. въ 
1837 году). Не входя въ изложеше его дикихъ п за- 
бавныхъ понятш о космогоши, начнемъ съ его теорш 
страстей, которая приводитъ его къ ассошацш, крае
угольному камню всей его системы. ЧеловЬкъ пмЬетъ 
влечешя, страсти, которыя дарованы ему Еогомъ. Обя
занности происходить отъ человека, оттого онЬ раз
личны, смотря по временамъ и народамъ; но страсти 
происходить отъ Бога, и потому онЬ одинаковы у на- 
родовъ первобытныхъ и образованиыхъ. Если страсти, 
не смотря на нхъ Божеское происхождеше, прпчиняютъ 
зло, то это зави сть  отъ того, что онБ пе удовлетво
ряются. Но въ новомъ м1р'Ь, который приготовляется 
Фуррье, страстями, даруется полная свобода; тогда само 
собою явится общественное и нравственное равиовЬае, 
которое было нарушаемо стЬсиешемъ страстей, ибо 
псполиете желаний человека, удовлетвореше его стрем- 
лент, ирнведетъ его самого къ сознанйо и хранение 
долга. Тогда всБ склонности и силы человека будутъ 
обращены на пользу; личный пнтересъ будетъ иогло- 
щенъ во всеобщемъ; появится гармошя и единство. Это 
странное уч ете  о святости  и свобод!; страстей, Фуррье 
лрилагаетъ къ промышленности. Оно приводить въ об- 
ществеиномъ отношены къ безотвЬтственностн человека 
за его поступки и все пзвиняетъ склонностйо, увлече-

(*) Т.еоп Гаисксг, 11ч зуз1ёте Ле Ь. В1апс. 1841.—КеуЬаиб, Е1иДез 
8Ш  1ез гёГогпмДеигз. 1840. Я1аг1о’з ЕШегзпсЪипдеп йЬвг (Не ОгдашзаПоп. 
Лег АгЪеН; это сочинение авторъ нача.тъ издавать съ 1857 года. Гиль
дебранда Политическая экономия настошцаго и будущаго, пер. съ нД- 
мецкаго Я1. Щепкина. Москва, 1860, и другой переводъ подъ редакцию 
Б. Иевобразоеа, Спб., 1661 года.
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шемъ— теория, развитая некоторыми Французскими пп- 
сателями въ ихъ сощальныхъ романахъ. Оно прпводптъ 
къ столь же ложнымъ заключешямъ, въ прпмененш къ 
народной экономик Фуррье думаетъ, что въ тепереш
ней органпзацш общества, иные люди работаютъ мало, 
другие нисколько, оттого получается мало произведений. 
Необходимо новое распред'Ьлеше занятой, такъ чтобы 
трудъ былъ не принуждешемъ, а любовно, страстно. 
Для того пусть всякш предается работе , къ которой 
онъ нм'Ьетъ страсть. Люди одннакихъ страстныхъ увле
чена! къ работ!; соединяются въ группы для занятш, п 
между ними вознпкаетъ соревнование; оно переходитъ 
въ энтуздазмъ, съ которымъ будетъ производиться ра
бота. Группы составляютъ серди, а серш Фаланги, за
ключающая въ себе до 1800 челов!;къ. Эти Фаланги 
должны жить въ особыхъздандяхъ— Фалансгерахъ: Фуррье 
не щадплъ красокъ при описаны ихъ комфорта, даже 
художественнаго изящества и роскоши. Ж изнь въ Фалан
стер!; предполагается совершенно свободная: общая 
для желающнхъ, одинокая для тЬхъ, кто ее предпочп- 
таетъ. Бсякое семейство иайдетъ приличное для себя 
пом'Ьщеше, такъ чтобы для бЬднаго оно не составляло 
унпжендя, а для богатаго— гордости. Ж изнь въ Фалан
стер!; не только будетъ прдятна и удобна, но п дешева, 
такъ какъ для него все будетъ закупаться въ большомъ 
количеств’!;, а разныя домашндя занятая будутъ отправ
ляемы въ большомъ вид!;, съ прпм’Ънешемъ машинъ* 
И  такъ, въ этомъ новомъ, гармоническомъ обществе* 
составленномъ по такой программ!;, производство уве
личится отъ работы по страсти и по призванно, но- 
требленде и расходы напротнвъ уменьшатся отъ ихъ 
совокупности. Наконецъ, при распределена! продуктовъ, 
доля каждого участника въ Фаланстере увеличится отъ 
усиленнаго общаго производства и огъ п р и н я т  болЬе
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правильнаго начала въ распределен^. Фаланстеры суть 
ассослацш капитала п труда. Вешан капиталпстъ и зем- 
левлад'Ьлецъ, давний капитал!, пли землю для общест
венной обработки, получаетъ акцно, соответствующую 
цЬпностш его взносу. Весь годичный доходъ будетъ 
разделяться на 3 части: трудъ получаетъ наибольшую 
долю— 5/ 12; затймъ капиталъ, который есть плодъ сбе- 
реженш и лишена!— 4/, 2 >' наконецъ талантъ, который 
есть даръ природы— 3/12. Вознаграждение за трудъ 
должно сообразоваться съ сущностш работы, а работы 
разделяются на необходимый, полезный и прштпыя. Ра
боты необходимый, по большей части самыя тяжелый 
и требуюшдя напбольшаго числа рукъ, должны быть 
вознаграждаемы всего болйе; за ними следуютъ ра
боты, доставляющая предметы полезные п наконецъ 
щйятные. Но, сверхъ того, для каждого назначается 
ш тш ш т, какъ необходимое услов1е вступлешя въ ассо- 
сгащю. Это ттш ш ю  должно быть достаточно для до
ставления пищи, одежды, жилища н принадлежностей къ 
нему. За темъ уже каждый вознаграждается, смотря 
по роду труда, которому онъ себя носвящаетъ. Возна- 
грашдеще талантовъ сообразуется съ иоложешемъ каж
дого: здесь принимается что-то въ роде 1ерархпческаго 
порядка, съ тою только разницею, что каждый будетъ 
назначаться па место не но усмотрешю начальствъ, а 
по выбору груннъ или серш. Особенное вознаграждете 
будетъ даваемо необыкновеннымъ способностямъ— артп- 
стамъ, знаменигымъ ученымъ и промышлешшкамъ. Ихъ 
творешя будутъ разематрнваемы въ джюри, который 
соберется въ столице света, когда Фуррьеризмъ и ассо- 
шащя обойдутъ весь свЬтъ. Если какое нибудь гещаль- 
пое произведете одобрено, то въ награду назначается 
сборъ, съ каждой Фаланги примерно по 5 Франковъ. Та
кой сборъ, допустивъ число Фалангъ на всемъ свйте



до 500 тысячъ, составить огромную сумму въ 12 ’/2 мнл- 
люновъ Франковъ, которая будетъ выдана, какъ прешя, 
гешальному человеку въ известной области наукъ, или 
пскусствъ. Велшае артисты н писатели будутъ тогда 
вполне вознаграждены за услуги человечеству.

Такова въ краткпхъ чертахъ система Фурр не, въ 
приложены къ промышленности. Изъ нея осталась 
п была развита последующими писателями только одна 
идея— ассошадш. До сихъ поръ въ экономическомъ 
устройстве Европы, предприниматель соедпнядъ трудъ 
п капнталъ, давалъ направлеше промыслу и получалъ 
доходъ съ него за свой надзоръ и за капиталы Но ра
ботники, находя такой доходъ слпшкомъ высокимъ и 
получаемымъ на счстъ нхъ, стали помышлять устрой- 
ваться сами собою въ ассошащн, въ артели, подъ руно- 
водствомъ избраннаго изъ пхъ среды распорядителя. 
Они, при этомъ, могли иметь еще ту выгоду, чтобы 
помещать, въ собственное предщляпе, свои незначи
тельные капиталы и получать на нпхъ, чрезъ бдитель
ный непосредственный надзоръ, больппе проценты. Впро- 
чемъ н капиталы посторонннхъ лицъ могли быть при
нимаемы, для затраты въ промыслахъ, съ платежемъ 
процентовъ. Разделъ прибыли, полученной всемъ това- 
рнществомъ, должеиъ производиться по договорному 
началу, который бы наиболее обезпечивалъ хозяйствен
ное положеше работника. Въ этомъ виде, применен
ного къ существующимъ обсгоятельствамъ и отноше- 
шямъ, ассошацш не представляютъ ничего эксцентри- 
ческаго, не оскорбляютъ иризнапныхъ правь и хозяй- 
ственныхъ условш, а потому онй и были открыты въ 
довольно болыпомъ числе въ Англш и Фрапщн. Успе.ХЪ 
ихъ былъ разлнченъ. (*)

(•) У Дж. Ст. Милля мы находимь следующее замЪчаше. Въ Англш 
подъ влляшемъ сочмненш и лнчнаго содМств!!! преимущественно со
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ДЬло въ томъ, что не легко для такихъ ассоыацш 
найдтп снособныхъ п совЬстныхъ хозяевъ, которые 
имЬлп бы надлежащее, техническое образовате и честно 
вели бы порученный пмъ дгЬла. Теперь хозяева выходятъ 
главн'Ьйше изъ класса каппталистовъ п имЬюгъ возмож
ность легко приобрести образоваше н надлежащая свЬ- 
Д 'Ь ш я ;  д-Ьла же свон они ведутъ со всею заботливостью 
п разсчетомъ, ибо заинтересованы въ томъ собственною 
выгодою. Но изъ класса рабочнхъ не такъ легко найдтп 
способнаго н знающаго распорядителя, разве только по 
ремесленной части, а не но Фабричной. Сверхъ того, 
управление чужою собственностью пикакъ не можетъ 
быть ведено съ такою ревностно, какъ своею, чему до- 
казательствомъ служатъ акщонерныя компашп и казен
ный предприятия. Нанять, для распоряженья, лицо изъ по- 
сторопинхъ можетъ обойтись очень дорого. Самая за- 
йгЬна трудовой платы причитающеюся прибылью не все
гда можетъ быть выгодиа п удобна, ибо трудовая плата

сто р о н ы  д у х о в н ы х ъ  л и ц ъ  н  а д в о к ат о н ъ , устройство  а с с о й а ц ш  р а б о ч н х ъ  
им йло н е к о то р ы й  усп 'Ь хъ . В ъ  1850 году бы ли в н е с е н ы  в ъ  устан ов
л ен н ы й  р е э с т р ъ  33 а сс о ш а ц ш , и з ъ  к о н х ъ  17 бы ло п р о м ы ш лен н ы х!. 
т о в а р и щ е с т в 1!., а  остальн ы н  нмЬди ц Ь п ю  только совокуп ное п о тр ео л сш е . 
В ъ  э т о т ъ  с ч е тъ  не  в о ш л а  Ш отландЬя. П о  послЪ дним ъ и зв Ъ с и я м ъ  
п р о м ы ш л ен н ы я  то в а р и щ ес тв а , к а к ъ  к а ж е тс я , ум еньш ились в ъ  чнсл!;, н 
п х ъ  у с п Ь х ъ , в ъ  н а ст о я щ е м ъ  н р ав ств ен н о м ъ  п о л о ж сп ш  м ассы  народа? 
н е  м ож етъ б ы ть  зн ач и тел ен !.. Н о т о в а р и щ ес тв а  С оорегаИ уе з1огез, то ость 
з а к у п а к я щ я  в ъ  м а с с !  т о в а р ы  х о р о ш аго  с во й ств а  и по  деш евой цГлгЬ, 
н  о т п у с к а ю т с я  п х ъ  свои м ъ  у ч астн и к ам ъ  так ж е  в о  сходной ц ! н ! ,  увели 
ч и в аю т ся  чи слом ъ  п п роц вЪ таю тъ , особенно в ъ  с е в е р н о й  А н г.пи . М илль 
о ж н д аетъ , что  в ъ  будущ см ъ отн а с с о т а ц ш  р а б о ч н х ъ  п р е д н а зн ач ен ы  
т г Ь т ь  больш ое эконом ическое зн ач еш е  и  это , вЬ рон тн о , способ ствовало  
к ъ  тому, ч то б ы  отнести  его  к ъ  п н сател ам ъ , п м !ю щ и м ъ  больш ую  н а
к л о н н о с ть  к ъ  сощ алнзму. П р о м ы ш лен н ы я  а ссо ш ащ н  р аб о ч н х ъ  совеЬ.чъ 
н е  то, что  со щ ал н зм ъ , требую щ ий н п с п р о в е р ж е ш я  важ н Ь й ш н х ъ  су щ е- 
с тву ю щ н х т. установлений. М илль н а  следую щ ей  ж е  страниц !, г о в о р н тъ , 
ч то  о н ъ  н и к а к ъ  не с о гл аш ается  с ъ  в о згласам и  с о щ ал и сто в ъ  протиг.ъ  
к о ц к у р р е н ц ш , а  н звЬ стн о , что п о р п ц а ш е  кон к у р р ен ц ш  е с т ь  нсходнан
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получается правильно п постоянно, въ определенной ве
личине, тогда какъ прибыль зависигъ отъ успеха пред- 
ир1ят1я; она можетъ быть значительна, но можетъ н 
совсемъ прекратиться. Кагшталъ, принадлежащие ра- 
ботинкамъ н предполагаемый къ затрате, также мо- 
жетъ погибнуть, въ случай неудачи; но хозяпнъ, дей
ствующий на свой капиталь, пришшаетъ на себя и рискъ, 
такъ что тогда работникъ съ этой стороны обезиеченъ 
протнвъ убытковъ. Словомъ сказать, ассощащя рабо- 
чнхъ представляетъ, въ отношепш экономическаго успеха  
п прибыльности, много сомн'Ьпш. Но въ чемъ вообще 
экономисты согласны, это въ необходимости дать про- 
сторъ ассосщшнной, или товарищеской системе, для 
того, чтобъ онытъ решилъ дЬло. «Общественный и нрав
ственный выгоды обшпрнаго испыташя этой системы 
вероятно будутъ столь же высоки, какъ экономическая 
выгоды науки. Оно уменыпнтъ стачки; откроетъ рабо- 
чимъ пхъ заблуждешя объ огромныхъ барышахъ хозя-

т о ч к а  в ъ  п х ъ  систем!-,. См. его  соч. изд. 1857,. кн . I V ,  гл. V I I ,  § 6 . 
«Я р азд Ь л яю  убЬ ж дсш я со щ ал ьн ы х ъ  п и сател ей  о Ф ормЬ, которую  п р о 
м ы ш ленность стрем и тся  п р и н я ть , и о том ъ , что  н асту п и л а  п о р а  н а ч а ть  
ото  п р е о б р а з о в а л о  пром ы ш ленности , что ему слЬ д у етъ  в ся ч ес к и  пом о
г а т ь . Н о я ни сколько  не  с о гл асен ъ  с ъ  п х ъ  во згласам и  п р о тн в ъ  кон - 
к у р рен щ п . П х ъ  н р авствен н ы й  у б Ь ж д е ш я  во  м н о гн х ъ  о т н о ш о ш я х ъ  
го р азд о  да.гЬе су щ сств у ю щ аго  у стр о й ства  о б щ ества , по о н а  пм Ь ю тъ  
вообщ е очень смутны й н л о ж н ы я  п о ш гп я  объ  его  т е п е р е ш н е м ъ  д'Ьй- 
с т в ш : одна ж е и з ъ  п х ъ  в а ж н Ь й ш н х ъ  о ш п б о к ъ  т а , ч т о  они в зв а л и в а ю т ъ  
н а  конкуренцию  все  экономическое зло, к а к о е  только  т е п е р ь  су щ сстп у етъ . 
О ни заб ы в аю тъ , что гд Ь  н Ь т ъ  к о н к у р р е н ц ш , та.чъ  ц а р с т в у е г ъ  моио- 
п о л 1я  и что монополия во  в сЬ х ъ  в н д а х ъ  е сть  обрем сн еш о п р н л е ж н аго  
д л я  п о д д ер ж аш я лЬ ности  и даж е х и щ н и ч ества . Они за б ы в аю т ъ , что , с ъ  
и ск л ю ч ц ш ем ъ  ко н к у р р ен ц ш  между рабочим и, в с я к а я  д р у г а я  е с т ь  благо 
для  р аб о ч п х ъ , у д е ш е в л я я  для н и х ъ  предм еты  п о т р е б л с ш я ; что  д а ж е  
н а  р ы н к Ь  труда  к о н куррон щ я есть  и сточ н и ка , но низкой , а  вы сокой 
трудовой  п л аты , к а к ъ  скоро  сп р о съ  труда  п р е в ы ш а е т ъ  п р е д л о ж еш с; 
что  если п редлож еш е труда  излиш не, то  и  со щ а л и зм ъ  не м ож етъ  п р ед у 
п редить п он н ж еш я работной платы.»



евъ; научятъ нхъ истине, которой они не новЬрятъ 
прежде, ч’Ьмъ сами ее выработаютъ дли себя— польза бога- 
тыхъ каппталпстовъ для бЬдныхъ работнпковъ; оно рас- 
лространнтъ между ними беренадпвость, разсчетливость, 
воздерншше и прнготовптъ нхъ для безвреднаго обла- 
дашя н правильнаго пользования темп политическими н 
гражданскими правами, которые рано, или поздно, пмъ 
достанутся.» ЕсИпЬигд Кехчеху, Ли1у, 1854, р. 182.

И такъ, пусть начало ассоаацш, въ иоказаниомъ выше 
вид!., будетъ применено въ самыхъ широкнхъ размЬ- 
рахъ; есдябъ оно дало возмояшость поправить свое 
ноложешс одними только ремеслешшкамъ, а не вообще 
рабочему классу въ земледелш и Фабрик а щи, то и это 
былобъ уже большою выгодою. Началу ассостацш 
можно было бы дать еще другой впдъ, введя начало 
это въ отношешя между хозяевами п мастеровыми. 
Такъ можно бы работнпкамъ доставить участие въ вы- 
годахъ, получаемыхъ хозяпномъ промысла, обсзпечнвъ 
пмъ известный процентъ прибыли, получаемый отъ 
сбереж етя материала, или топлива. На нЬкоторыхъ 
желЬзныхъ дорогахъ во Францш, да и у насъ въ Рос- 
С1п, принято правиломъ, что если оказалось сбережете  
на камеиномъ угле, то прибыль, отъ того происшедшая, 
разделяется, въ известной пропорцш, менаду преднр1я- 
ттемъ н рабочими. Это условге выгодно для обЬихъ сто- 
ронъ— хозяина и его наемннковъ. Можно также работ- 
хшкамъ, сверхъ яюлованья, обезпечпть некоторую долю 
въ доходе, иолучаемомъ хозяпномъ. Это можетъ быть 
не только человеколюбиво, но п выгодно для самого 
хозяина, пбо работнпкъ, заинтересованный въ успехе  
предпр1ят1я н въ томъ, чтобъ отъ него, въ конце года, 
былъ получаемъ наибольшш барышъ, будетъ работать 
съ большимъ прнлежашемъ п ловкостш , обращаться 
бережнее съ машинами п оруд1Я.ми, п не будетъ тра

-  ш -
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тить понапрасну матермловъ. Анг.пя представляетъ 
прнзгЬры п такихъ а ссоси а иди, что работники не полу- 
чаютъ постояннаго жалованья, а только раздйляютъ съ 
хозяиномъ, въ известной пропорцш, вырученную, чрезъ 
продажу товара, сумму денегъ. Такт, кориваллшсюе 
рудокопы подряжаются обработать известную часть 
жилы н приготовить для рынка РЗ’ДУ съ тЬмъ, чтобъ 
имъ за то была заплачена известная доля нзъ ц'Ьны, 
полученной за проданный товаръ. Эти подрядные кон
тракты снимаются обыкновенно артелями рабочпхъ, 
прнвыкшихъ къ рудному д'Ьлу. Хотя эта система имъетъ 
своя невыгоды, состояния въ томъ, что заработки не 
шгЬютъ надлежащей обезпеченности п правильности; 
однакоже, по мнйнно лицъ, который изучали эту систе
му, она заключаетъ въ себТ гораздо болТе выгодъ, 
ч’Ьмъ неудобствъ, что доказывается будто бы отлич- 
пымъ хозяйственнымъ положешемъ корнваллШскнхъ
РЗ'ДОКОПОВЪ. * * )

§ 110. Въ последнее время сощалнзмъ проиовбдывалъ 
право на трудъ, и такъ какъ, поел!; Февральскаго пере
ворота во францш, власть некоторое время находилась 
въ рукахъ сощалнстовъ, то Временное Правительство, 
по нхъ настошпю, провозгласило это право (25 Февраля 
1848 года). Однакоже Народное Собраще, посл4> дол- 
гпхъ прешй, отвергло его 15 сент. Эту Формулу— право 
на трудъ, всякий понималъ по своему, а работники, до 
которыхъ она касалась, просто полагали, что она зна- 
чптъ (*) уменыпеше часовъ работы, увеличеше рабочей 
платы, участие въ прибыляхъ предпринимателя. Были

*) См. о б ъ  а с с о а а щ я х ъ  статью  г. Ш ер б ю л ье  в ъ  Лоигпа1 б ез Е с о п о -  
П1181е з , 1860 , №  11. С татья  эт а  е сть  рецонзЬ г н а  со ч и н еш е: Б ^е  § е -  

ттегЬНсЬсп шк1 мбгШзсЪа&НсЬеп О сп оззеп зсЬ аЙ сп  бег агЬ еП еп беп  С1аз- 
зеп т  Еп§1апб, Е г а п к т а с Ь  ипб 1)еи1зсЫ апб. У оп НиЪег. 'ГиЫ пдеа. 1860.

(*) боигпа! без Есопот1з1ез, Магз, 1848, р. 407.
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даже тате случаи, что работники, нисколько не позабо- 
тясь испросить соглашя слад'Ьльцевъ, сами производили 
у нихъ разный полсвыя работы и иотомъ требовали 
отъ нихъ денежнаго вознагражешя за свой трудъ (*). 
До такой степени были смешаны и неясны понятая объ 
этомъ предмет!’.. Право на трудъ, какъ это объяснилъ 
Хо с и ф ъ  Гарнье, есть также однапзъ идей, заимствован
ных!. изъ Фуррьеризма. Оно неизбежно вытекало изъ 
другаго права— на шЫ тшп рабочей платы по одппмъ 
сощалистамъ, на равенство ея но другимъ. Действи
тельно, если допустить право рабочаго на плату, кото
рая бы обезпечпвала его существоваше, то надо доста
вить ему п возможность работать, иначе пнш тн т бу- 
детъ слово безъ всякаго смысла. Сощалпсты говорили—  
чсловЬкъ шНетъ право жить, следовательно онъ им-Ьетъ 
право на работу и па получеше за то вознаграждешя. 
Но какимъ образомъ осуществить это право, дать каж
дому работу, которая моглабъ его поддерживать? Для 
этого сощалпсты предполагали устроить на казенный 
счетъ мастерсшя (а4еНегз паНопаих); а чтобы казна не 
затруднялась въ денежномъ отношеши, для приведешя 
въ исполнеше такого плана, то моа;етъ она прибегнуть 
къ займу. Открытие казенныхъ мастерскихъ, по мненью 
сощалистовъ, должно будетъ произвести совершенный 
переворотъ въ теперешннхъ экбномическнхъ отиоше- 
шяхъ обществъ. Ибо современный общества будто бы 
погибаютъ отъ конкуренции она-то причина безпорядка 
въ производстве, излишка его въ нЪкоторыхъ промы- 
слахъ, загромождешя на рынке, коммерческихъ кризи
сов!., закрыли Фабрпкъ, которое увлекаютъ за собою въ 
погибель п работниковъ. Теперь некоторые работаютъ

(*) Ье (1гоИ аи 1гатаП 1’ад.адтЫяя чаИопа1е. Раг Лоз. багтег. Рапз. 1848, 
р. 433.

I



вдвойне, отъ чего происходить загромождеше; друпе  
работаютъ т а те  предметы, на которые не существуетъ 
потребности; третьи занимаются нропзводствомъ настоя- 
щнхъ вещей, действительно требуемыхъ па рынке, п 
можетъ быть даже предметовъ весьма цЬнныхъ. После 
того неудивительно, что, когда дело дойдетъ до раздела 
доходовъ, между разными трудящимися классами общ е
ства; то одни не получаютъ ничего, друпе мало, а не
многие остальные достаточно и даже съ избьггкомъ. 
Чтобы прекратить это ноложеше вещей, происходящее 
отъ слеподействующей конкуренцш капиталовъ и людей, 
которые, и те и друпе, въ нныхъ промыслахъ ско
пляются до излишества, тогда какъ въ другпхъ на нихъ 
существуетъ нсдостатокъ, необходимо внести въ народную 
экономно повое начало —  Организаций труда. Пусть бу- 
дутъ устроены казенный масгерсшя, действующая въ 
огромпыхъ размер а хъ и но улучшеннымъ методамъ: 
оне своею конкуренщею заставятъ вей частныя мастер
ская съ ними соединиться и действовать за одно. Такое 
ноглощеше частной деятельности пропзойдетъ во всйхъ 
промыслахъ, такъ что окончательно на ноле битвы 
останутся о дне мастер сп я , состояния подъ руковод- 
ствомъ центральной власти, направляющей пхъ деятель
ность не слЬпо, какъ было подъ гнетомъ конкуренцш, 
но разумно и по разсчпгапному плану. Вей нужды тогда 
будутъ удовлетворены, не будетъ более ни загромож- 
дешя, ни недостатка товаровъ, банкротствъ я монополь- 
иыхъ цЬнъ. Распределено же доходовъ будетъ проис
ходить такъ, чтобъ нзъ чистой прибыли одна часть 
пошла, но равнымъ долямъ, къ работнпкамъ; другая на 
содержите старыхъ и немощныхъ; третья на поддер
ж ите промышленностей, пострадавшихъ отъ неудачъ, 
ибо въ системе организацш труда все промышленности 
должны быть соединены между собою взанмнымъ обез-
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печешемъ другъ друга. Капиталисты будутъ получать, 
за взнесенные ими капиталы, назначенные имъ про
центы; но изъ чистой прибыли они ыогутъ получать 
долю въ такомъ только случае, когда будутъ работать 
въ качестве работниковъ.

Вотъ, въ главныхъ чергахъ, планы новМшпхъ соща- 
лпстовъ, особенно Людовика Клана. Они въ нЬкоторыхъ 
отношешяхъ между собою расходятся, но приведенный 
нами положешя обратили на себя особенное внимание 
после Февральскаго переворота во Францш, гдЬ неко
торые сощалисты имели было надежду осуществить ихъ 
на практик!;. СдЬланъ былъ и опытъ введешя казен- 
ныхъ мастерскнхъ, который однакоже не удался, такъ 
что мастерсгая эти, после кратковременная сущесгво- 
вашя, нащональнымъ собрашемъ были закрыты. Г о
воря о Фурьеризме, мы не подвергали особой оценке 
всехъ его положенш и откладывали это до снхъ норъ, 
ибо некоторые изъ нпхъ имЬютъ сродство съ положе- 
жешямн системы организащи труда, которую разсмот- 
реть мы теперь намереваемся.

а. Назначеше т т ш ш т ’а, или наименьшей таксы ра
бочей платы. ЗдЬсь, конечно, дело ндетъ не о такой 
таксе, которая доставляла бы возможность рабочему 
только пропитывать себя и поддерживать свое суще- 
ствоваше, ибо ниже этой таксы рабочая плата и сама 
собою, безъ всякая вмешательства, постоянно быть не 
можетъ. Дело ндетъ о таксе, которая доставляетъ 
существоваше удобное и даже нр1ятиое. Не говоримъ 
уже о тсмъ, что величину этой таксы нйтъ возможно
сти определить, ибо она, кроме потребностей самого 
работника, должна сообразоваться съ родомъ и энерпею 
производимой имъ работы: эго налагало бы необходи
мость установить столько таксъ, сколько есть промысловъ 
и сколько можетъ быть разныхъ видовъ отправлять ра-
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ооту во всякомъ промыслй. А  еслпбъ и можно было 
преодолеть это затруднеше, то пзъ какого источника 
платить по такой, искусственно соображенной и назна
ченной, такс!;? Такса можетъ быть равна рыночной пла- 
Т'Ь, и тогда установлеше ея совершенно напрасно. Она 
можетъ быть выше рыночной рабочей платы, что соб
ственно и имеется въ виду прн ея онредбленш, и тог
да она будетъ выплачиваться или пзъ чистой п р и б ы л а  

Фабриканта, или пзъ Фонда, назначенного для найма ра- 
бочнхъ. Въ первомъ случай Фабрнкантъ, получающш 
уменьшенный нроцеитъ, будетъ лишенъ охоты образо
вать новые капиталы, для обращешя ихъ на производ
ство; производство не будетъ поддерживаться, будетъ 
у м е н ь ш е н о ,  от ъ  т о го  р а б о ч и х ъ  б у л е т ъ  н а н и м а е м о  м е ш к е  

и не будетъ возможности платить пмъ достаточный за- 
работокъ. Во второмъ случай, когда пзъ того же Фон
да будетъ выдаваема высшая плата, некоторые работ
ники прндутъ въ лучшее положение, а друпе въ худ
шее. Если на Фабрик!; находится 100 человйкъ рабочнхъ, 
съ платою каждому по 25 копеекъ въ день, а отъ Ф а 

бриканта, съ назначешемъ ппш тш п ’а, потребовали бъ 
платежа 40 копеекъ въ день; то ясная вещь, что опъ 
не могъ бы держать вейхъ работнпковъ, а только 6 2 ‘/2, 
остальныхъ же долженъ былъ бы отпустить.

1). Это приводитъ къ мысли, не лучшелн назначпть 
равенство рабочей платы, достаточной для всЬхъ? Тогда, 
по крайней мйръ, будетъ обойдена необходимость на
значать различный таксы. Людовикъ Бланъ полагаетъ, 
что человйкъ долженъ работать не по эгонстнческнмъ 
видамъ о вознаграждепш, а по чувству долга и брат
ства со веймн гражданами, и что если человйкъ имйетъ 
большую силу, или большая умственный способности, 
то это не даетъ ему права на высшую плату, а только 
налагаетъ болышя обязанности въ отношенш къ обще-
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ству. Действительно, если бы люди не были слабыми 
существами, а были бы всЬ подвижниками добродетели 
и святости; то равенство платы, безкорыстпое служете 
своему долгу и человечеству, могло бы иметь место. 
Но требовать этого отъ людей, какими мы нхъ знаемъ, 
показываетъ крайнее заблуждеше касательно челове
ческой природы. Человека, не способенъ къ одному са
мопожертвование; его должна ободрять вместе мысль 
о собственных!, его выгодахъ. Тогда только онъ бу- 
детъ более и искуснее трудиться, когда за то будетъ п 
болЬе вознаграждаемъ. Не справедливо также, что че
ловека. талантливый не шгЬетъ никакого права на выс
шее вознаграждеше, такъ какъ его преимущество за
ключается въ высшиха. способностяхъ, данныхъ ему 
даромъ природою. Всякий таланта, долженъ быть раз- 
работанъ человекомъ, долженъ быть нлодомъ его усилий 
п труда, иначе онъ остается природною, почти безпо- 
лезною, во всякомъ случае маловажною силою. Реши 
родятся, но гегйальныя произведешя суть результатъ 
продолжительна™ пзучешя, предварнтельныхъ работъ и 
особаго труда, иоложеннаго на изготовлеше предмета.

с. Нельзя признать н начало, которое служитъ осно- 
вашемъ наименьшей, или равной таксе рабочей платы, 
то есть право на работу. Человекъ, который получаегъ 
жизнь, нмЬетъ право требовать поддержашя своей жизни 
отъ родителей, которые дали е е , а не отъ общества, 
которое въ томъ не причастно. Право на работу тоже, 
что право ученаго , который ппшетъ статьи, на обяза
тельный пргема, этпхъ статей редакщями журналовъ; пли 
право доктора па обязательный прлемъ его посещений 
пащентамн, а за недостаткомъ пхъ н здоровыми; право 
музыканта на обязательное слушаше его музыки люби
телями и ыелюбнтелями, за вознаграждеше. Сколько 
есть авторовъ и иоэтовъ безъ читателей, проФессоровъ
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и музыкантовъ безъ аудиторы, докторовт, безт. прак
тика , п никто не слыхалъ объ пхъ правЬ на трудъ. 
При томъ, если человйкъ изгЬетъ право на трудъ и на 
принудительное за него вознаграждешс, хотя бы въ 
немъ п не было надобности; то значить такого чело
века, по началу взаимности, можно и принуждать къ 
труду протнвъ его волн и хотя бъ онъ, будучи обезне- 
чепъ въ своемъ существовапш, желалъ время свое по
святить собствеинымъ зашгпямъ, или досугу. Очевидно, 
что какъ то, такт, и другое прпнуждеше, совершенно 
противны свободе договора и свободе человека. Если бы 
человЬкъ даже могъ действительно достигнуть благосо- 
стояшя своимъ порабощешемъ, то это благосостояше 
было бы куплено сдншкомъ высокою дЬною, ибо безъ 
свободы волн нетъ никакого двнжешя и успеха, ум - 
ственнаго, или нравственнаго, какъ для человека, такт, 
н для общества. После того, наше суждеше не можстъ 
быть въ пользу казенныхъ мастерскихъ, въ томъ виде 
и съ теми целями, какъ это предполагаютъ сощалнсты, 
то есть какъ учрежденш, которыя своею конкуренцш 
должны подавить промышленную конкуренщею п вве
сти вместо нея повое начало. Положимъ, что цЬль 
эта и будетъ достигнута; что произойдешь тогда? Ка
зенный мастерсшя, не имЬя себЬ соперпнковъ на рын
ке, будутъ одие назначать цйпу продукговъ; появится 
мопошшя и ужасная дороговизна. Пока много суще
ствуешь преднр1ятш и мастерскихъ, до тЬхъ порт, есть 
коикуренщя. Когда же все это сольется въ одной испо
линской мастерской, которая исключительно будетъ снаб
жать напрпмЬръ обувыо, тогда появится монопо.'пя. 
Пзъ этой дилеммы нетъ выхода : или коикуренщя стоишь 
твердо, или она заменяется худшимъ иоложешемъ —  
монополею.

Но мы слпшкомъ скоро уступили, ЧТО цель убить
28



копкурепцно будетъ достигнута. Представится еще 
много препятствие п соображение къ тому, чгобъ 
устроить необходимый для того орудия —  мастерская. 
На какёя средства предполагается ихъ устроить? На 
заемъ. Но по займу надо платить проценты и погашеше; 
чтобъ производить этотъ платежъ, необходимо усилить 
налоги, которые упадугъ на каппталистовъ и на ра
бочий классъ. Следовательно, по уменыпегпю Фонда для 
найма рабочихъ и по уменьшении средствъ ихъ къ жизни, 
ноложеше пхъ должно сделаться хуже, хотя въ то же 
время положенёе другпхъ предполагается сделать луч
ше. Но это только предполагается. Ибо какъ доставить 
работу всемъ, ее отъпскивающнмъ ? Для того надлежа
ло бы устроить всевозможные роды Фабрикъ и пред- 
прёятие, и въ нихъ поместить работнпковъ всякаго ро
да. А такъ какъ это невозможно, ибо для того не най
дется способовъ, да и некуда будетъ сбывать добывае- 
мыхъ изделш, то работнпкамъ дадутъ совсЬмъ несвой
ственную ихъ прежпимъ запятёямъ работу, что и было 
сделано во Франции Тамъ работнпковъ, какими мастер- 
ствами они прежде ни занимались бы, употребляли для 
копашя н насыпки земли. Конечно работники, коимъ до
ставлена какая нибудь работа, не умрутъ съ голода, 
но не более ; ибо положенёе ихъ будетъ весьма тягостно, 
когда они будутъ заниматься работами, пмъ нисколько 
не свойственными, да при этомъ и за вознаграждеше 
малое, такъ какъ большаго вознаграждешя давать не
возможно, по безполезности или, по крайней мере, по 
малой полезности и безуспешности работъ, который да
ются не но нужде въ нихъ, а съ целно доставить за
нятие п некоторое содержанте. Когда работа произво
дится по тому, что па нее есть спросъ въ обществе, въ 
народЬ, то она оплачивается соответственными, обра- 
зомъ. Но когда она производится совсе.чъ для другпхъ
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целей, политнческпхъ и Филантроппческихъ, а не хознй- 
ственныхъ, то она сама но себе не можетъ оплачи
ваться, для нея надо иметь посторонняя средства, ко
торый не будутъ достаточны, разве народъ обременятъ 
тягостными податями.

Итакъ казенный мастерскйя, какъ средства распро
странить въ народе благосостояние, никакъ не могутъ 
быть одобрены здравою и безпрпстрастною теорйею. 
Да и цЬль, для которой эти мастерскйя должны быть 
устроены, недостижима. Конкурренщя, которая теперь 
распред'Ьляетъ занятия между рабочими и капиталы 
между Фабриками, не можетъ быть съ усп-Ьхомъ заме
нена пскуствепною организацйено труда. Ш;тъ никакой 
возможности аргйогй определить, сколько надо устроить 
заведенйй для добыванйя шерстяныхъ и бумажныхъ из
делий, или пптательныхъ средствъ, или папитковъ п пр. 
Такое определение должно было бы принять исходными 
нунктомъ ошибочную мысль, что производство недо
ступно для усовершенствований и что потребленйе не 
способно ни къ увеличению, пи къ уменыиенйю. Допу- 
стнвъ же противное, то есть, что производство, при 
равныхъ силахъ, можетъ сделаться успешнее, н что 
потребление есть величина также изменяющаяся, смотря 
по обстоятельствами, мы приходами къ неизбежному 
заключению, что соображение а ргйоп числа мастерскпхъ 
не будетъ соответствовать действительными отноше
ниями, и что соображение это, если оно простое дей- 
ствйе ума, а не пророчество, можетъ равно повести 
какъ къ избытку и загроможденшо продуктовъ, которое 
оно нмеетъ въ виду предупредить, таки и къ недостатку.

§ 117. (* *) Мы старались разсмотреть средства, кото
рый предлагаютъ соцйалисты для исправления недостат-

(*) См. Р ёд ёгап й о , Н е  1а Ы е п М за п с е  риЪН<дпе, 4  то1. 1839. М о п п г е г .
*
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ковъ общества п никакъ не обольщались Фаланстерами съ 
ихъ великолепными перистилями; работою, превратив
шеюся изъ бремени въ наслаждение; равпоспю тру
довой платы п мппмымъ обезпечешемъ всеобщаго ком
форта. Золотой вЬкъ никогда не можстъ настать на 
этой земле, и пока человЬкъ будетъ на ней жить, его 
предцазначеше въ иотЬ лица п упорнымъ трудомъ сни
скивать свое пропиташе. Это суровое воззрение экоио- 
мистовъ, которые проповЬдуютъ трудъ, умеренность въ 
жизни и воздержаше въ наслаждешяхъ, какъ прочное 
осиоваше земнаго благосостояния, не могло всЬмъ нра
виться , особенно, когда рядомъ съ инмъ развертыва
лись обольстнтельныя картины социализма. Петипа те
ряла чрезъ свою строгость, мечта выигрывала своимъ 
очаровашемъ. Но разсмотрЬше, более точное п под
робное, отношешй, который встречаются въ действи
тельной жизни, показываегъ, что бедность не можстъ 
быть приписана ни одннмъ только сощальнымъ недо- 
статкамъ, неправильному распределение собственности, 
конкуренщи, нн избытку рабочаго класса, сравнительно 
со спросомъ. Следовательно бедность, этотъ экономи
чески! недугъ современности, сделавшейся въ нашъ 
вЬкъ особенно приметнымъ отъ чрезмерного обога- 
щешя нЬкоторыхъ классовъ, не можетъ быть пзлеченъ 
темп только средствами, которыя состоять въ умень- 
шешл числа рабочихъ, относительно капитала, какъ 
угверждаютъ некоторые экономичесше писатели; а въ

ШаЪнге сТо Газ5131аисе риЬНдие. Гапз. 1857. 1 \о]. РааЫеу, Раирепзт  
аш! роог 1а>У8. ЕопН. 1852. Ежегодные отчеты комманш о бТдчыхъ въ 
Англш, съ 1830 года, всякой годъ по одному тому. Аппна1 герог! о! 1Ье 
роог 1ам’ с о т т 18810пегз. Отчеты о международныхъ конгрессахъ благо
творительности, Оывшнхъ въ 1850 въ Бркн сел!;, въ 1857 во 4 ранк- 
«■уртЬ.
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корепномъ преобразован!!! общества, какъ этого тре- 
буютъ сощалпсты, не настонтъ нпкакой надобности.

Причины бедности, особенно въ наше время, весьма 
многоразличны. Некоторый лёжатъ въ самомъ человек!;, 
въ его испорченности, какъ леность и праздность, рас- 
положсше къ роскоши, которымъ заражена именно со
временность, склонность къ игре н пьянству. Особенно 
пьянство есть страсть самая несчастная, ибо въ пья- 
номъ виде совершается много преступлений Оно рас
пространено въ страпахъ сЬверныхъ, где много по
требляется водки, напрпмЬръ въ Росши. Здесь, въ боль- 
шихъ городахъ п въ праздничные дни, сквернослов1е п 
буйство доходятъ до крайннхъ пред-Ьловъ, а часто 
пьяные въ безчувствепномъ состоянш валяются по ули
цами, пока нхъ не убереги полиция. Въ страпахъ 
средней Европы пьянство встречается р'Ьже , какъ 
мнопе полагаютъ отъ того , что тамъ много потреб
ляется пива п впнограднаго вина, который не произво
дить такъ легко опьянегпя до безчувственностн. Еще 
менее пьянства въ южной Европе. Должно надеяться, 
что и у насъ въ Росши, когда будетъ введено свободное 
пнвовареше, съ незначительными акцизомъ, потребление 
пива распространится; а когда, вместе съ тЬмъ, ак- 
цнзъ съ водки будетъ довольно высоки, то потреблеше 
ея сократится. Такое преобразовало въ системе на
лога съ напптковъ будетъ сопровождаться самыми 
счастливыми последствии въ правахъ н хозяйствен
ности народа.

Друпя причины бедности лежатъ не въ человеке, не 
въ его порочныхъ наклоппостяхъ, а въ его обстоятель- 
ствахъ. Къ такими причинами прпнадлежатъ старость 
н детство, сиротство, болезнь и смерть. Умерппе остав- 
ляютъ но себе лица, которыя существовали ихъ тру- 
домъ п которыя, будучи предоставлены сами себе,
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должны впасть въ нищету. ДЬти же, старики и больные, 
могутъ привести въ большое затруднеше п даже въ 
бедность т'1'.хъ, на чьемъ попечении они находятся.

Этпп ричины им'Ьютъ, но счастно, ограниченный кругъ 
действия, который касается только одного лица, или 
семейства. Но есть причины или обстоятельства такого 
рода, что ихъ пагубное вл1яше простирается на цЬлыя 
села и города, напрнмъръ пожаръ; на цЬлыя области, 
напрпмЬръ наводнеше; даже на цЬлыя государства,—  
эпидемическая болЬзни и неурожаи. Ташя общественный 
б’Ьдств!я неотвратимы: ихъ ниспосылаетъ Провидение, 
котораго пути неисповедимы. Иногда пародъ можетъ 
страдать отъ бедности, которая пм-Ьетъ псточникомъ 
гражданское, пли экономическое устройство. Сюда мы 
отнесемъ разныя вредный постановлешя, какъ стиснете  
личной свободы прпкр’Ьплеиностйо къ земле, или общине, 
ст'Ьсиелйе производить промыслы цеховыми и таможен
ными правилами, неумеренное распространеше городовъ 
и Фабрикъ съ ихъ машинами и кризисами. Въ этомъ 
отношены очень любопытный данности доставляетъ 
статистика б'Ьдныхъ. Въ 1849 году въ провинщяхъ 
прусскаго королевства приходился одпнъ бедный: на 
04 человЬка въ Познашп, на 30 въ Пруссш, на 27 въ 
померанш. Во всБхъ этмхъ провинщяхъ жителей счита
лось отъ 2200 до 2000 чел. на кв. милю. Фабрикъ 
не много. Въ слЬдующнхъ провинщяхъ бедпыхъ было 
гораздо болЬе, но и населенность гораздо многолюднее, 
отъ 4000— 4300 чел. на кв. милю, а именно въ Вест- 
<1>алш 1 бедный на 23, въ Саксонш 1 на 2 1 , въ Сплезш 
1 на 19. Самое большое число бЬдныхъ было въ Бран
денбурги!, где наибольшее многолюдство. (*) Это посто

(*) Каи. ОгшкЫКхс (1ег УоИшуЩЪБсЬаНвроКНк. 2 АЪЛеПии", р. 378. 
Издание 1858 года.
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янное соотношеше между людностш края, Фабричностно 
и бРдностш, Фактъ весьма замечательный. Онъ впро- 
чемъ легко объясняется тРмъ, что <1>абрпчпое производ
ство для пностранныхъ государствъ подлежитъ болРе 
частымъ переворотамъ, чРмъ промышленность сельская, 
доставляющая хдРбъ, потреблеше котораго не зависитъ 
отъ прихоти, плн моды, а остается более постояннымъ. 
ПроФ. Рау говорптъ, что въ бельпйскпхъ провннщяхъ—  
восточной н западной Фландрш, уменьшившийся сбытъ 
льняныхъ издРлш, при необыкновенно возросшемъ насе- 
ленш, прпчинплъ большую бедность. Особенно распро
странилась она въ округахъ Руле п Тиль, гдР общее 
число бедныхъ, получавшихъ вспоможете, возрасло въ 
1847 и 1848 годахъ, до 4 2 °/0 населения; въ тоже время 
число ежегодно умершихъ было тамъ вдвое более про- 
тпвъ числа новорожденныхъ, такъ что населеше умень
шилось, съ 1846 по 1850 годъ, 9370 душами. Большая 
бедность оказалась также въ силезскихъ горахъ, где, 
къ общему уменьшение потреблешя льна, происшедшему 
отъ усилившагося расхода бумажныхъ тканей, присо
единилась отсталость въ воздРланш, обработке п пря- 
денш льпа, сравнительно съ результатами, полученными 
по этой части британскою и бельгийскою промышлеп-
НОСТ1Ю.

Итакъ, бедность происходптъ не отъ однпхъ только 
недостатковъ общественнаго устройства, но и отъ раз- 
ныхъ другпхъ причпнъ. А потому и пе можетъ быть 
никакого едпнственнаго средства къ облегченно человР- 
ческихъ брдствш; эти средства, по различному пропсхож- 
денш бРдиостн, естественно также должны быть различны. 
Искать единственное средство протпвъ общественной 
бЬдностп, какъ это дРлаютъ сощалисты, то же самое, 
что отъпскивать жизненный элексиръ, какъ это делали 
таинственные врачи среднпхъ вРковъ. И нРтъ сомнешя,



—  ш  —

что если теперь еще не наступило, то близко то время, 
когда Фаланстеры, органпзацш труда и подобный имъ сощ- 
альныя преобразоватя, будутъ сданы въ тотъ же архивъ 
заблуждснш, въ коемъ покоятся непробудпымъ сноыъ 
алхимпчесшя бредни о фнлософскомъ камне и о л;пвой 
воде.

Великое начало человечества п общественности, на
чало личности н свободы, должно быть положено въ 
основаше договора о найме рабочихъ силъ, а потому 
рабочая плата должна быть результатомъ свободнаго 
услов1я между обеими договаривающимися сторонами—  
капиталпстомъ и рабочнмъ. Таковъ естественный законъ 
справедливости, безобидный для той и другой стороны. 
Но челов'Ькъ не находнтъ полпаго удовлетворения въ 
одной только справедливости, въ томъ, что не оскор
бляет!) правъ другаго; возвышенный духъ человека 
стремится далЬе и успокоивается только въ благости, 
въ томъ, что страждущему ближнему оказывается по
сильная ПОМОЩЬ ВЪ бедСТВ1ЯХЪ, которыми оиъ скру- 
жеиъ и съ которыми въ борьбе онъ долженъ сохра
нять свое человеческое достоинство. Это симпатическое 
влечете, если оно не остается однпмъ минутиымъ чув- 
ствомъ, а переходитъ въ дело, съ пожертвовашемъ 
силъ я средствъ, составляетъ нравственную ценность 
человека и есть необходимое донолнеше для его все- 
сторошшго развтчя я самоусовершенствовашя. Такъ 
точно п общественныя учреждешя: удовлетворивъ ве
ликому началу справедливости, они пдутъ далее и стре
мятся публичнымъ благотворешемъ дополнять то, что 
осталось неконченпаго действ1емъ справедливости. Об
щественная нравственность требуетъ не покидать на 
пронзволъ судьбы тЬхъ лнцъ, который, но темъ или 
другнмъ обстоятельствамъ, впали въ бедность и кото- 
рымъ угрожаетъ, имъ сам имъ и пхъ невинному потом
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въ большинства случаевъ, жпвутъ такъ близко другъ 
отъ друга. Только тогда государство достигает!. вполне 
истинной цЬлп, когда, вместе съ закоинымъ обезнече- 
тем ъ личности н собственности, оно стремится благо
творительными учреждениями помочь тамъ, где одной 
справедливости не достаточно.

В се бедные, требуюшде помощи, могутъ быть, сооб
разно съ причинами нхъ об'ЬднЬи1я, отнесены къ двумъ 
катсгоргямъ: I) способные къ труду; II) нс способные къ 
труду совс'Ьмъ, или отчасти.

1. Изъ способныхъ къ труду, одипхъ мы пазовемъ 
недостаточными, находящимися на первой степени бед
ности: это —  люди, которые тгЬютъ промыслъ, но но 
какнмъ ннбудь случайнымъ обстоятельствамъ пришли 
бъ нЬкоторое, можетъ быть даже и значительное хо
зяйственное затруднеше, и которымъ можетъ пособить 
временная помощь. Въ такое положеше можетъ при
вести ианримеръ бол1;знь самого домохозяина, или его 
детей и вообще членовъ его семейства, также и дру
гие семейные случаи, радостные или печальные; доро
говизна хлЬба отъ неурожая; дровъ отъ болынпхъ мо- 
розовъ; потеря имущества отъ пожара; обрсменсше 
семейства детьми. Хорошую помощь въ этнхъ обстоя
тельств ахъ приносятъ временный вспоможения, какъ 
раздача дароваго, пли дешеваго хлеба, дровъ; номЬще- 
ше семейства въ особо-устроенныхъ для того домахъ съ 
дешевыми квартирами; поме.щеше детей въ прнотахъ; 
гдЬ нхъ кормятъ и обучаютъ нервымъ началамъ наукъ. 
Такимъ образомъ недостаточный человекъ, которому, 
въего безпомощностн угрожала бедность, можетъ скоро 
поправиться и сделаться опять незавненмымъ въ своемъ 
содержант. Другнхъ, изъ способныхъ къ труду, назо- 
вемъ мы прямо бедными, ибо они совсемъ пе имЬютъ
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никакой работы для прокормлешя. Одна временная по
мощь не можетъ поправить нхъ положения, если имъ 
не будетъ доставлено занятое, обезпечнвающее зарабо- 
ток7э н способы къ жизни. Бъ настоящее время такпхъ 
бЬдныхъ безъ работы появилось болЬе, по случаю вве- 
дешя машинъ и по случаю частыхъ крпзпсовъ въ про
изводстве. Иногда и лнчныя отношешя бываюгъ при
чиною, что челов^къ не пмЬстъ работы и виадаетъ въ 
бедность. Сентиментальность нЬкогорыхъ писателей со- 
щальной школы преувеличила значеше этого Факта, 
ибо на д-Ьлй не оказывается, чтобъ число такихъ сно- 
собныхъ къ труду, но по находящихъ работы людей, 
было велико н достигло обезпокопвающнхъ размЬровъ. 
Одними только бездоказательными возгласами, а не дей
ствительною статистикою, подкрепляли своп нолояюшя 
сощалисты. Но темъ не менЬе существование бЬдныхъ, 
не им-Ьющихъ работы и затрудняющихся найдти ее, 
есть Фактъ, не подлежащей сомнЬипо, и потому обще
ственная попечнтельность не могла не обратить на нихъ 
весьма серьезнаго внимания. Чтобъ помочь имъ, устроп- 
валпсь коммнссш съ целхю доставить имъ работу; ра- 
бочёе дома, въ которыхъ предлагалась работа за до
статочное вознаграждение; заводимы были сельсшя ко
лоши для бедныхъ, въ которыхъ новопосельщпкп на
ходили заияате и нрокормлеше; наконед'ь предпринимаемы 
были выселешя въ друпя государства п да;ке друпя 
части света, именно въ Америку и Австралш, где, при 
обширности земель и по недостатку рукъ, представляется 
для бедныхъ счастливая перспектива. Мы не будемъ 
входить въ подробное разсмотрЬше эгихъ ыЬръ, частью 
потому, что они мало пмЬютъ значешя для Россш, гдй 
бедный безъ работы находптъ кровъ и содержаше, ка
ковы бы они ни были, въ собствепномъ семействе и 
собствегшомъ доме; частно же потому, что подробности,
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касаюшдяся этпхъ меръ, выходятъ за пределы общей 
теорш политической экономик

И. Неспособные къ труду совс'Ьмъ, или отчасти: къ 
этому классу относятся д-Ьтн, престарелые, больные п 
увечные. Сироты и д'Ьти, брошенные пхъ родителями, 
сделавшие каше ннбудь проступки, или имЬюшде роди
телей, находящихся въ исправнтельныхъ заведешяхъ, 
требуютъ тщательиаго присмотра н восшпашя, чтобъ 
изъ нихъ вышли добрые граждане, содержание себя 
собственными трудами. За границею воспитание такихъ 
д'Ьтей сделалось важными. предметомъ человгЬколюбн- 
выхъ и иросвЬщенныхъ заботъ, со стороны частныхъ 
людей и мЬстныхъ администраций. Въ Англин начали 
усгропвать га§§ес1 зсЬоойз—  промышленный школы для 
бЬдныхъ, безпризорпыхъ детей, которыхъ обучаютъ 
разными, ремеслами.. Въ Швейцарии, подле Берна, въ 
Г офвпл'Ь, устроена была 1810 года Фелленбергомъ шко
ла сельскаго хозяйства для бЬдныхъ д'Ьтей; она послу
жила образцемъ для устройства иодобныхъ заведений 
во многихъ другихъ мЬстахъ. Таьин школы оказываются 
весьма полезными для Фпзическаго развитйя детей, к о
торые работаютъ въ поле на открытомъ воздухе; но 
и умственная сторона восшггашя въ нихъ не пренебре- 
гается, напротивъ разный прнродныя явлешя въ сель- 
скомъ хозяйстве безнрестанно возбуждаютъ любозна
тельность и предлагаютъ здоровую пищу для ума, а 
уединение сельской жизни доставляегъ возможность 
лучше усвопвать различные предметы обучешя. Смотря 
по м-естнымъ обстоятельствамъ, и тВ и другйя школы, 
н промышленныя, и сельско-хозяйственныя, могутъ иметь 
свои выгоды.

Престарелые больные и увечные могутъ получать 
вспоможения на дому, или быть помещаемы въ особыхъ 
учреждешяхъ, какъ богадельни, больницы, домы умали-
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шепиыхъ, глухон'Ьмыхъ н слЬныхъ. Оргапнзащя этихъ 
учреждена! очень важна п составляетъ предметъ учешя 
объ общественной благотворительности, которая вхо- 
дптъ въ составъ полпцейскаго, или адмннпстратнвнаго 
права. Вспоможешя, оказываемый па дому, лучше всего 
могутъ состоять въ разныхъ вещахъ натурою, какъ 
х.гЬбъ, мясо, дрова, одежда, квартирная плата. Челове* 
колюб1е придумало также на дому подавать п медицин
скую помощь: для этого приглашаются управлениями, въ 
В’Ьдешн которыхъ состоять попечительство о бЬдныхъ, 
особые врачи, которые посещают!, бЬдныхъ, если они 
не могутъ сами идти за медицинскимъ сов’Ьтомъ. По 
рецептамъ врачей нмъ отпускаются даромъ лекарства 
нзъ аптекъ, сгь которыми заключены на то контракты. 
Если же бедные, по состояние своего здоровья, могутъ 
оставлять квартиру; то они пдутъ за сов Ьтомъ въ особо- 
устроенныя консультации где врачи являются въ из
вестные дни недели и даютъ безмездно медицннсшя на
став летя, каждый по своей специальности.

Откуда взять средства на вспоможете бедиымъ? 
Частные люди, какъ показываетъ опытъ, не оказывают!, 
достаточнаго вспоможешя, хотя собственно каждый 
призывается къ этому делу нравственнымъ и релппоз- 
иымъ долгомъ. Но настоящему даже мало того, чтобъ 
человекъ зажиточный бросалъ ежегодно какую нибудь 
сумму денегъ на бедиыхъ, лишь бы только отъ нихъ 
отделаться н наружным'!» образомъ исполнить обязан
ность блатворитедьности: это не поведетъ къ действи
тельному поправлснпо беднаго. Пусть достаточный че- 
лов'Ькъ сделается покровителем!, и другомъ беднаго, 
пусть онъ изберетъ себе одного только беднаго для 
руководства, но за то пусть онъ прпнимаетъ живое 
учаспе въ его дЬлахъ п старается вывести его па 
прямой путь жизни, чтобы бедный могъ снискивать



себ'Ь независимое пропиташе. Такое только вспоможе
т е  бедному, словомъ и д'Ьломъ, по истине животворно 
и можетъ достигнуть своей цели, а не одна безплапная, 
случайная раздача подаяшй. Конечно и милостыня нс 
остается безъ благнхъ послТдствхн, доставляя некото
рое всиоможеше н служа прпмЬромъ, пробуждающими, 
другнхъ отъ усыплешя н отъ холодности къ ближнему. 
БолЬе могутъ сделать частный лица, когда они соедн- 
няюгъ своп усилия и денежный средства для благотво
рительности, и образуют, общества. Наконсцъ местная 
власть также должна сделать свое, чтобы помочь част
ной деятельности на этомъ прекрасномъ пути. Но и 
общественное вспоможение тогда только можетъ дости
гать своей цели, когда происходить не на удачу, а но 
известному плану. Потому должны быть собираемы 
точиыя сведЬщя попечителями о бЬдныхъ, отъ чего они 
пришли въ хозяйственный упадокъ, п сообразно съ 
зтимъ надо оказывать пособ1е. Иначе, при неразумной 
расточительности пособш, пхъ некоторые б удутъ  полз— 
чать, хотя бы они того были недостойны, а некоторые 
но недостатку средствъ не будутъ, хотя бы они вполне 
того заслуживали. Сами жертвователи, видя какъ пхъ 
прнпошешя достаются людямъ исдостойпымъ, какъ ирп- 
нощен1я эти поддерживаютъ порочную жизнь и съ нею 
бедность, могутъ охладевать въ своихъ стремдешяхъ на 
пользу страждущаго человечества. Итакъ, попечительство 
о бедныхъ должно быть праввльнымъ образомъ орга
низовано; но конечно въ пего наименее долженъ быть 
доиущенъ бюрократизмъ, ибо для истинной благотвори
тельности нужно не то корыстное и покупное усердие, 
которое действуемъ для отлшпй н наградъ, а то высо
кое самоотвержение, которому единственное возмездие 
есть благо человечества и сознаше объ псполпенш нрав- 
ственнаго долга. Частныя общества могутъ собирать
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необходимый суммы чрезъ добровольный пожертвовашя 
членовъ, сборы съ копцертовъ, спектаклей, даваемыхъ 
въ пользу бйдныхъ; местный управлешя могутъ назна
чать для благотворительной цйли пособ1Я пзъ общинной 
кассы и дополнять ихъ, но разрйшешю подлежащих!, 
начальствъ, сборами кружечными съ театровъ, публнч- 
ныхъ баловъ, штраФныхъ денегъ п пр.

Особый налогъ, сбираемый именно на бйдныхъ, су- 
ществуетъ въ Англш. Многге того ынйтя, что налогъ 
для бЬдныхъ не долженъ быть назначаемъ, ибо тогда 
бйдные будутъ смотреть на вспоможете, какъ па свое 
право, и будутъ его просто требовать. Изъ этого мо
гутъ произойди! мнопя вредныя послйдствхя: работни
ки не станутъ заботиться о свой и о свопхъ семей- 
ствахъ, надЬясь па оффилдэльныя пособ1я, которыя имъ 
правительство оказать обязано пзъ сбнраемыхъ на 
этотъ предметъ суммъ; появятся праздность, расточи
тельность, безразсудные бракп. КромЬ того, бйдные 
не будутъ покоряться мйрамъ, которыя правительство 
сочтстъ нужными принять, для поправлешпя ихъ со- 
стоянхя, а частная благотворительность угаснетъ, прп 
внд'Ь этнхъ безнорядковъ. Милосерд1е должно имйть 
свонмъ источннкомъ свободу воли, а не прпнуждеше, 
между тймъ какъ налогъ назначается свыше н своими 
естественными п6слйдств1ямп частную благотворитель
ность подавляетъ, слйдовательно не достигаетъ ни
какой цйли, ни экономической —  исправить положение 
бЬдныхъ, ни нравственной. Однако;ке вся эта аргу
ментация ничего не доказываетъ протпвъ налога въ 
пользу бйдныхъ, а скорйе протпвъ вреднаго преду- 
бйж детя бЬдныхъ касательно пхъ права на нособ1е, 
лредубЬждешя, нисколько иесоедпненнаго необходимо 
съ налогомъ. Пусть налогъ этотъ существуетъ именно 
тогда, когда частный средства, пли нриношешя мйст-



ныхъ Фгшансовъ оказываются недостаточными; въ про- 
тивномъ случае, бедность будетъ угнетать общество и 
нравственная, равно какъ экономическая, пД.ль государ- 
ственнаго союза, не будетъ достигнута. Но пусть бед
ный получаетъ иособхе не иначе, какъ по предварн- 
тельномъ обследованш его положешя и прпчпнъ, его 
прсизведшихъ; пусть онъ получаетъ пособие какъ ми
лость, а не по праву, которого общество не можетъ 
признать; пусть накопецъ онт5 получаетъ пособ1е въ та- 
комъ только размЬрЬ, чтобъ могъ существовать. Тогда 
бедный, то есть всякий признанный о ф ф п щ з л ь н о  за та
кового, будетъ стараться выйдти нзъ подъ этой завнсн- 
мостп и приобрести собственнымъ трудомъ самостоя
тельное положеше, какъ доставляющее, кроме незави
симости, бол'Ье удобствъ и пр1ятностей жизни. Въ та- 
кнхъ услов1яхъ, пособия не могутъ распространять 
лености и праздности, или убивать частную свободную 
благотворительность, которая еще найдетъ для себя 
довольно нищи на сцене бедствий, удручающпхъ чело
вечество. Подтверждеще тому представляетъ история 
английского законодательства о бедныхъ. Тамъ пособ1Я 
(аПолуапсез) оказывались въ случай возвышения ценъ 
на хлебъ н недостатка рабочей платы для прокормлешя. 
Оказывались они смотря по числу детей. Или же бед
ныхъ помещали въ особые дома, где пмъ доставлялось 
столь хорошее содержание, какого часто не име.лъ 
хороший и прилежный работнпкъ, такъ что выгоднее и 
пр1ятн'Ье было идти въ заведете для бедныхъ, чЬмъ 
жить дома и тяжкимъ трудомъ заработывать худшее 
содержаще. Последствйемъ слишкоиъ снисходительной 
раздачи пособий было то, что расходы на этотъ нред- 
метъ чрезвычайно усилились, такъ что въ 1818 году 
они составляли около 50 мплл. руб. сер., въ 1833 году, 
когда законы о бедныхъ были исправлены, слишкомъ
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43 милл. руб. сер. Въ рабочсмъ класс!; появилась лЕнь, 
безразсудство въ расходахъ п образ'Ь жизни, а нрпбав- 
комъ, даваемымъ бЬднымъ отъ прихода, воспользовались 
некоторые Фабриканты, преднамеренно понижавшее ра
бочую плату, иротнвъ чего работники не протестовали, 
надеясь получить пособёе отъ прихода. Для устраиешя 
этпхъ-то злоунотребленш былъ исиравленъ законъ 
о бЬдныхъ, вышедшш въ 1834 году. Пособёя, по 
смыслу его, оказываются съ большею осмотрптелыю- 
стёю и при оказапш ихъ принято правиломъ, чтобы 
работннкъ, ихъ получавший, или помещенный въ домЬ 
для бЬдныхъ (луогкЬоизе), жнлъ хуже такого работника, 
который существуетъ собствеинымъ трудомъ. Когда 
оказалось, что пособея нельзя получать иначе, какъ за 
работу, н что посоо1я эти во всякомъ случай достав- 
ляютъ содержаще худшее, чЬмъ какимъ пользуется са
мостоятельный работннкъ, то число охотннковъ жить 
на общественный счетъ скоро уменьшилось; это видно 
нзъ сократившихся сборовъ но нрпходамъ (рагосЫа! 
га!е), которые въ десятилетие съ 1830 по 1845 со
ставляли среднимъ чпсломъ только по 26 ’/„ милл. р. с. 
и доходили до этой же суммы въ 1850 годахъ.

ГЛАВА И-

О поземельной доходя.

§ 118. Земля, которою пользуются въ разныхъ отра- 
сляхъ сельскаго хозяйства, заключаегъ въ себе не 
только естественный силы, составляющая ея илодородёе, 
но и капнталъ, который былъ на нее положеегь для



449 —

увелнчешя ея плодородтя. Капиталъ этотъ пли соеди
няется неразрывно съ землею, если напримЬръ онъ 
ндетъ на дреннровну полей, осушку ихъ канавами, уна- 
вожеше ихъ глиною, рухлякомъ; или удержпваетъ свое 
отдельное существоваше, какъ иапримеръ скотъ, сель- 
СК1Я оруд1Я н машины; деревянный постройки, который 
могутъ быть разобраны и проданы отдельно. Доходъ, 
который получается съ естесгвенныхъ силъ, лежащихъ 
въ- землЬ, п съ канпталовъ, которые неразрывно сое
динены съ нею, есть поземельный доходъ, или рента. 
Доходъ, получаемый съ огдЬльныхъ капнталовъ, соеди- 
ненныхъ временно съ землею, есть доходъ капитальный, 
и его изучеше не принадлежите сюда. Но это поняпе 
о доходахъ принадлежитъ науке; въ практике же подъ 
поземельнымъ доходомъ разумеется все го, что полу
чается отъ земли и положенныхъ на нее капнталовъ. 
Между т"Ьмъ это разлшпе, делаемое точнымъ анализомъ, 
не есть одннъ безилодный педантизмъ науки; напротив^, 
оно ведете къ уразумЬшю весьма важныхъ явлений 
действительности, такъ какъ доходы отъ земли и отт, 
капнталовъ находятся подъ влхяшемъ разныхъ причинъ, 
и двпжешя, обнаруживающаяся въ доходахъ этнхъ, 
между собою не совпадаютъ.

Если собственннкъ земли обработываетъ самъ землю, 
то получаете ренту въ продуктахъ, доставляемыхъ 
землею а продаваемыхъ па рынке въ томъ случай, 
когда она не потребляются дома въ хозяйстве. Если же 
собственннкъ самъ не хозяйствуете, а отдаете землю 
другнмъ въ оброкъ; то получаете, отъ съемщиковъ 
договорную ренту но условно. Эти оба вида ренты, 
естественной п договорной, между собою окончательно 
уравниваются , ибо соперничество собствснннковъ и 
съемщиковъ не допускаете, чтобы договорная рента 
была постоянно выше или ниже естеутвеннаго дохода,

29
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доставляема™ плодородными силами, заключенными въ 
земле. Ео величина ренты, платимой съемщпкомъ соб
ственнику, пе всегда установляется свободнымъ усло- 
В1еыъ; история показываетъ, что иногда на нее могутъ 
иметь вл1яше постороншя, не экономическая обстоятель
ства, каковы обычай и законъ. Такъ въ Тосканскомъ 
герцогстве существуетъ половничество, въ силу кото- 
раго собственнпкъ даетъ землю, иногда часть скота п 
С'Ьмянъ, иногда весь скотъ, а съемщикъ земли обрабо- 
тываетъ ее своими орудлями; за гГ.мъ продуктъ, сни
маемый въ хозяйстве, по псключенш расходовъ на со- 
держаше скота, разделяется между собственнпкомъ и 
съемщпкомъ по иоламъ. Съемщики обязываются иногда 
къ н'Ькоторымъ илатежамъ, или услугамъ, но все это 
сообразно съ местными обычаями, которые даже вос- 
полняютъ письменный контрактъ, если бъ въ немъ не 
оказалось определенныхъ условш по какпмъ нибудь 
статьямъ. Господинъ не можетъ увеличить ренты, ибо 
общественное м аете за то осудило бы его, и ни одинъ 
порядочный половннкъ не снялъ бы у него земли после 
такого иарушешя обычая, уважаемаго целымъ обще- 
ствомъ. Но хотя и существуютъ эти обычаи, понятно, 
что онп имЬютъ силу только въ известной мЬстностп, 
и что въ разныхъ областяхъ, или странахъ, смотря по 
обстоятельствамъ, должны быть различны и обычаи, 
касающдеся услугъ, скота и сЬмянъ, или величины ренты. 
Половничество находится во Францш (т ё 1ауаде), где 
оно въ прошломъ столетии представляло даже господ
ствовавшую Форму контракта; въ Гермаши (Еа1ЬЬаи) и 
даже въ Россш. Законъ также опредЬляетъ ренту въ 
странахъ, где есть крепостное положение. Тамъ, при 
существованш натуральнаго хозяйства, господинъ пмеетъ 
определенное число рабочихъ дией, нешнхъ и коиныхъ, 
которые падаютъ на креностнаго; эта работа состав-
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ляетъ некоторую ренту за даваемую госноднномъ землю, 
ренту, которая часто далеко превышаетъ должное воз- 
иаграждеше за плодородие почвы, п составляетъ тогда 
просто натуральную повинность, уплачиваемую трудомъ. 
Или же законъ заменяется произволомъ, когда, вместо 
определенной барщины, взимается съ крепостныхъ де
нежный оброкъ, которого величина соображается не съ 
качествомъ почвы, а съ обстоятельствами крепостнаго, 
п который следовательно не столько составляетъ ренту, 
за пользоваше землею, сколько неопределенный сборъ 
съ личности человека и съ труда. Въ нЬкоторыхъ го- 
сударствахъ есть земли, перешедшая по разнымъ исто- 
рическимъ обстоятельствамъ, отъ собственнпковъ въ 
потомственную аренду, съ платежемъ съемщиками еже- 
годнаго оброка— сапоп, который не можетъ быть из- 
ыененъ, п единовременнаго денеяшаго взноса, к и й ет ш т , 
въ случае перехода земли отъ одного-съемщика къ дру
гому. Тамъ сапоп и 1аис1еппит не установлены сво- 
боднымъ договоромъ, а сначала обычаемъ, потомъ за- 
кономъ.

Понятно, что ташя отношетя между собствешшкомъ 
и крестьяниномъ, сидпщимъ на его земле, не будучи 
результатом!, свободного договора и свободныхъ усло
вий, а закона, обычая, или произвола, не могутъ быть 
разсматриваемы въ теорш ренты. Политическая эконо- 
М1я пз}7чаетъ ренту, ея происхождеше и ея движешя, 
только подъ услов1емъ свободнаго договора, безъ по- 
сторонннхъ вл1ян)й; только тогда нзучеше это можетъ 
вести къ заключешямъ общпмъ, отънскпваемымъ наукою. 
Частности же, представляющаяся на деле, составляютъ 
предметъ история и законодательства.

Теория ренты особенно поучительна въ современ- 
ныхъ обстоятельствахъ Россш, где, съ освобождешемъ
крестьянъ, она должна потерять свой обязательный

*
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характеръ н сделаться результатоыъ свободиаго дого
вора. До сихъ иоръ помЬщикъ нмЬлъ трехдневную бар
щину въ нед-Ьлю, или произвольный денежный обронъ. 
Теперь ж е, за землю, предоставленную въ постоянное 
пользоваше крестьяиамъ, правда, будетъ взимаема рента 
но закону; но загЬмъ, оставшуюся за крестьянскпмъ 
надЬломъ, землю номЬщпкъ будетъ отдавать но свобод
ному договору съемщику, или будетъ самъ ее возделы
вать вольнонаемным!) трудомъ: въ обонхъ случаяхъ 
появится рента договорная, или естественная, настояний 
нредметъ политической экономш.

§ 119. Въ обществахъ, гд-Ь днвилпзащя сделала уже 
некоторые успехи, земли обыкновенно принадлежать 
въ частную собственность. А такъ какъ собственинкъ 
нолучаетъ ренту за его землю, отдаваемую въ оброчное, 
и л и  какое другое содержаше; то отсюда заключаютъ, 
что рента происходить отъ права собственности. Между 
тЬмъ право это, хотя и составляетъ необходимое усло- 
В1С ренты, никакъ не есть непосредственная ея причина. 
Ибо на Факте представляется много земель, принадле
жащих!) въ несомненную собственность частныхъ лицъ, 
и однакоже не приносищпхъ дохода. Эти земли, по 
ихъ безплодности. пли отдаленности отъ усадьбы, никто 
не енпмаетъ въ оброкъ, и самъ владЬлецъ ими также 
не пользуется, а потому дохода отъ нпхъ не получается 
никакого. Даже пташя земли, которыя обрабатываются, 
не всегда приносятъ ренту хозяину; если опт. воздЬлы- 
ваетъ ее самъ, то можетъ довольствоваться вознаграж- 
детемъ за собственный грудь и процентами на употре
бленный каннталъ. Онъ содерж тъ  себя продуктами, 
которые собпраетъ съ ноля, дополняетъ это выручае
мыми деньгами за продукты, которые не нужны въ его 
собственномъ хозяйств!;, п если такпмъ образомъ для 
него выходптъ ноложеше сносное, то онъ бываетъ
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имъ доволенъ и продолжаетъ обработку земля. Рента 
для этой обработки не есть необходимое условие. Дру
гое дело—трудовая плата и капитальный доходъ. Эти 
должны быть непременно получаемы, ибо иначе земле- 
Д'Ьледъ прекратитъ возделывате, п постарается поме
стить свой трудъ и капиталъ въ такомъ нредпрьятш, 
которое вознаградитъ его за то п за другое.

И такъ право собственности, хотя и обусловливаешь 
получеше ренты, не есть однакоже непосредственная 
ея причина. Причина эта есть различье въ плодород1Я 
и мвстномъ положенш. Всегдашнее и простое наблю- 
ден!е показываетъ, что почва обработываемыхъ земель 
весьма различна, почему оценщики въ кадастровыхъ 
дЬйств1яхъ распределяютъ поля плуга на классы, сооб
разно съ пхъ производительностью. Если одпЬ земли 
даютъ, примерно, только по 3 четверти ржи съ деся
тины, то друпя даютъ по б п но 9 четвертей, то-есть 
вдвое и втрое более, между т1мъ какъ работа, унаво- 
жеше п посЬвъ одинаковы. Словомъ сказать, при одп- 
накпхъ расходахъ труда и капитала, плодородный земли 
даютъ более произведена, вдвое, втрое и свыше того, 
противъ самыхъ неплодородныхъ. Эготъ пзбытокъ 
произведений есть естественная рента. Онъ составляетъ 
договорную ренту, когда хозяпнъ огдаетъ свою землю 
въ оброкъ. Если земля са.маго низшаго качества при- 
ноептъ, положпмъ, только 3 четверти и все-таки воз- 
награждаетъ земледельца за трудъ и капиталъ; то вла- 
делецъ получитъ оброкомъ 3 четверти хлеба съ земли, 
дающей С, п 4 четвертей съ земли, дающей 7, ибо онъ 
самъ пмелъ бы этотъ пзбытокъ.

И такъ рента есть то, что остается въ сельскомъ 
хозяйстве но очнщешп всехъ расходовъ на производ
ство, именно за употребленный трудъ и капиталъ. Она 
есть также разница въ продуктахъ, оказывающаяся
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раждающпхъ только за одни расходы, съ землями выс- 
щихъ классовъ. Она происходить отъ разлпчнаго плодо- 
РОД1Я почвъ.

Теперь нредставпмъ себе земли одпиакаго качества, 
но неодпнакаго мйстнаго положешя, одиЬ ближе, друпя 
далее отъ рынка. Земли, который ближе, будутъ при
носить болышй доходъ, ибо на подвозъ хл 1,6а къ рынку 
надо будетъ употреблять меиЬе нздержекъ. Пусть обЬ 
рравниваемыя земли, близкая и отдаленная, произво
дить по 9 четвертей; на первой, за расходами на до
ставку, остается 8 у ,̂ а на второй только 7 у, четвертей. 
Разница въ сборЬ составить 1 четверть, и это коли
чество хозяииъ близкой земли можетъ удержать у себя 
въ впдЬ ренты, свыше того, что хозяннь отдаленной 
удержать для себя.

Таково уч ете о ренте, ея сущности и происхождение. 
Оно основано на .природе вещей, на самыхъ общедоступ- 
ныхъ Фактахь и но простоте своей не представляетъ, 
кажется, ничего особеннаго, или важиаго. Но эта самая 
простота воззр'Ьшя говорить уже много въ ся пользу. 
Поземельная рента часто не получается въ отдйлыюмъ 
внд'Ь; ею часто пользуется хозяннь, который самъ обра- 
ботываетъ землю собственными орудёямп и скотомъ и 
который есть вместе работникъ и капиталисть. ‘А по
тому, чтобы признать ея существоваше, выделить ее 
изь общаго состава дохода, потребенъ быль точный и 
тонкий анализь. Правда, этотъ трудъ облегчается на- 
гляднымъ «такгомъ— иоземельнымъ оброкомъ, который 
именно есть рента сь извЬстнымь ограничешемъ, то 
есть какъ вознаграждеше за производительный силы 
земли, а нс за капиталь. Но этотъ самый «таить вводить 
въ заблуждете, и некоторые полагали, что всякая земля, 
засеваемая хл-Ьбомъ, непременно приносить ренту, такъ
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какъ хозяинъ ел нс захочетъ ее отдать для обработки 
даромъ, какого худаго свойства она бы ни была. Самъ 
Ад. Смитъ утверждаегъ, что всякая пахотная земля, 
обработываемая подъ хлЬбъ, непременно ирпноентъ 
ренту, хотя это положеше онъ основалъ на мнпмомъ 
<1>актЬ, будто бы земля всегда прпноентъ столько хлеба, 
что за содержашемъ людей, потребныхъ на ея обра
ботку, постоянно остается избытокъ, составляющш 
ренту. Но ясно, что для доказательства получения ренты, 
падлежитъ сравнить продукгь не съ потребносшо въ 
немъ обработывателей, а со всЬмп расходами произ
водства. Смитово воззреш е, что всякая земля прино
сить оброкъ хозяину, н теперь противопоставляется 
теорш Рикардо, въ которой допускаются земли, не при
носящая никакой ренты п вознаграждающая только за 
трудъ п капигалъ. Для опровержешя воззрешя о рент- 
ности вообще всРхъ земель, последователи Рпкардо 
представляютъ то соображеше, что всякая земля, от
даваемая за оброкъ, есть собраше учаегковъ разнаго 
достоинства. Некоторые участки действительно высокой 
производительности, а некоторые, будучи совершенно 
безреитны, ыогутъ вознаградить только за трудъ и ка- 
питалъ. Но такъ какъ все эти разнокачествеиныя земли 
отдаются въ содержаще въ нолномъ своемъ составе, 
то это придаетъ такой видъ делу, какъ будто бы земля 
вообще вся приносила рейту, тогда какъ въ действи
тельности ее ирнносятъ только некоторые плодородные 
участки. Намъ кажется, что эта аргументами совер
шенно напрасна, ибо доставляетъ, или не доставляетъ 
всякая земля доходъ —  это нисколько не уменьшаетъ 
силы того положешя, что рента есть остатокъ за удо- 
влетворешемъ расходовъ на капнталъ, что она есть 
разница въ иродуктахъ земель, сравннваемыхъ съ наи-
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менЬе производительными почвами, и что она происхо
дить отъ плодород1я, или отъ ыЬстнаго положешя.

§ 120. Если рента происходить отъ разлшйя въилодо- 
родш и положены, какъ мы это видЬлн, то отсюда вы- 
текаетъ, что она увеличивается н уменьшается смотря 
по степени этого разлшйя. Когда самая худшая земля 
примерно даетъ 3 четверти хлЬба, а земля, которую 
отнесемъ къ высшему 2 классу, даетъ 4, земля 3 класса 
5 четвертей и такъ далЬе; то рента для второклассной 
почвы составить 1 четверть, то есть разницу между 3 
и 4 четвертями, а для третьеклассной почвы 2 четверти, 
то есть разницу между 3 и 5 четвертями. И такъ, чЬмъ 
болЬе разница, тЬмъ выше рента. Германскш эконо- 
мистъ Рау полагаетт., что рента зависитъ, кромЬ того, 
отъ величины трудовой платы и отъ спстемъ обра
ботки (*). Онъ говорить: если меньшая трудовая плата 
есть посл4;дств10 умножпвшагося населения, то она мо- 
жетъ сделаться причиною сбережетя въ расходахъ на 
производство и такимъ образомъ некоторой ренты. Но 
съ этнмъ нельзя согласиться. Конечно, если бы при по
низившейся рабочей платЬ, владЬлецъ нродавалъ свой 
хлЬбъ по той же ц'Ьн'Ь, какъ и прежде, то его рента чрезъ 
такое сбереж ете, пропорционально возвысилась бы. 
Но онъ не будетъ постоянно продавать хлЬбъ по той 
же ц'ЬнЬ, такъ какъ цЬна зависитъ отъ расходовъ на 
производство, къ которымъ относится н рабочая плата. 
Если плата понижается, то уменьшается цЬна хлЬба, и 
тогда владЬлецъ не им’Ьетъ никакой выгоды; его рента 
остается въ прежней величнн-Ь. Что касается до вл1яшя 
системъ обработки, то выводъ Рау весьма основате- 
ленъ. Лучнйй сЬвооборотъ, отмЬна иароваго ноля, болЬе

(*) П а н ,  6гип(1за12о с1ег V о! к-лу пТзсЬа П 81 сЪг е. 3 Виск, 2 АЫЬеПип». 
В1е бгишкеЫе.
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сильныя пахотныя оруд1я, лучшее унавожете, могутъ 
доставить болЬе продуктовъ. Последователи Рикардо 
полагали, что это усилеше сельскаго производства мо- 
жетъ скорее уменьшить ренту, чЬмъ ее увеличить. 
Ибо, послЬ такихъ улучшений, производство хлРба до 
того увеличится, что достаточно будетъ для его добы- 
вашя обработывать только лучпйя земли, а худппя 
можно будетъ оставить. Такнмъ образомъ, цЬна хлЬба 
можетъ понизиться, и это послужптъ къ пониженно 
ренты. Но Рау справедливо замЬчаетъ касательно этого 
вывода Рикардовой школы, что усовершенствовашя 
сельской промышленности, если и будутъ признаны въ 
теорш, не распространяются въ земледЬлш вдругъ, а 
постепенно. Нельзя ожидать, чтобы добываше сель- 
скихъ произведенш увеличилось внезапно и чтобъ отъ 
пзлишняго количества продуктовъ земледйшя на рынке 
ц4на ихъ вдругъ понизилась. Улучшения въ сельской 
промышленности вводятся всегда понемногу, а между 
т’Ьмъ, съ постепеннымъ умножешемъ продуктовъ, воз- 
растаетъ и населеше, такъ что не оказывается ника
кого упадка цЬпъ въ ущербъ ренте.

Въ недавнее время американскш экономистъ Пере (*) 
изложилъ особую теорш  ренты. По его мнРшю, земля, 
сама по себе, также не нм’Ьстъ никакой ценности, какъ 
воздухъ, солнечный св-Ьтъ и друпе естественные дея
тели. Ей иридаетъ цЬннность одннъ только трудъ, именно 
сосредоточенный, пли воплощенный трудъ, принимающий 
видъ капитала. Этотъ воплощенный трудъ иногда прямо 
соединяется съ землею, напрпм'Ьръ осушка почвы под
земными, или открытыми канавами, иногда же косвенно

(*) См. его  сочи и еш е Рппс1р1ез оТ вома1 зй о п с с , Р Ь П асЫ рЫ а, 1850, 
уо1. 3, 131. П оп улярн ое н зло ж ен 1о его  идей  со д ер ж и тся  в ъ  сочи н еш н  
8 т Н Ь  Р е зЫ п е ’а , п е р ев е д . в а  Ф ранц, я з ы к ъ  п о д ъ  заглав^ем ъ : Мапие1 
(Г ёсопогте  р о М ^ и е , 1гас1. р а г  ВациеС  Р а п з .  1854.
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доставляетъ ей пользу, напримЬръ шоссейныя и желЬз- 
ыыя дороги. Такиыъ образомъ Кере заключаетъ, что 
земляная собственность но ценности своей нисколько не 
отличается отъ движимаго капитала: оба они запм- 
ствуютъ ценность отъ труда. Кере нолагаетъ даже, 
что земля, въ продажЬ, не доставляетъ хозяину пол- 
наго вознаграждетя за весь трудъ, положенный на ея 
улучшеше; слЬдовательпо въ ней пЬтъ никакихъ осо- 
быхъ сплъ природы, за который человЬкъ, присвоивши! 
землю, заставляетъ себЬ платить и съ которыхъ оиъ 
получаетъ ренту. Собственно говоря, рента есть воз
награждение за положенный трудъ, а не за природный 
силы. Чтобъ это доказать, Кере ссылается на примЬръ 
Англш, которой земля, по статнстическпмъ оцЬпкамъ, 
им'Ьетъ стоимость въ 10,000 миллшновъ доллеровъ (но 
1 р. 33. к.), а эта сумма уплачнваетъ работу только 
5 миллшновъ челов'Ькъ въ продол жен 1е 10 лЬтъ, считая 
па каждаго по 200 доллеровъ въ годъ. Сколько же по
требно было бы денегъ для заплаты за весь трудъ, 
который въ теч ете  нЬсколькнхъ с т о л Ь т ш , со времени 
нанадешя римлянъ, употребленъ былъ въ Англш на 
улучшеше земли: на истреблеше лЬсовъ, вьщорчеваше 
пней, очистку отъ камней, осушку болотъ, выровнеше и 
нсправлеше почвы. При чемъ надобно пмЬть въ виду, что 
въ древности работа производилась плохими орудйши, 
потому должна была бы обойдтнсь еще дороже, чЬмъ 
въ настоящее время. Игакъ, земляная собственность не 
отличается отъ движимаго капитала, заимствуя свою 
цЬнностьотъ труда. Оттого происходить, что доля въ про
дукт-!;, достающаяся владЬльцу, постоянно уменьшается, 
а достающаяся работнику —  постоянно увеличивается. 
Съ этимъ выводомъ Кере опять обращается къ исторш 
п находить, что въ Феодальный времена владЬлецъ прн- 
своивалъ себЬ почти все иронзведеше земли, кромЬ са-
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момалМшей части, которая отдавалась для прокормлен!я 
крестьянина, сид'Ьвшаго на его землЬ и состоявшаго 
на крЬностномъ положены. Но постепенно пропорцио
нальная доля владельца уменьшалась (хотя абсолютно 
она увеличивалась), такъ что впослйдствш уж е она 
составляла 1/ 4 и менЬе того. Между тЬмъ доля ра
ботника все увеличивалась, и онъ кром!; того получплъ 
свободу отъ кр’Ьпостной зависимости. Эти идеи объ упо
доблены ренты доходу отъ капитала и вознаграждение 
за предшествовавший трудъ, были усвоены Французскнмъ 
ппсателемъ Баст1а, который въ нихъ в.ндЬлъ прочное 
оиравдаше права собственности и доказательство законно
сти ренты, подвергавшейся пападешямъ сощалпстовъ.

Разсматрнвая учеше Кере, экопомнегъ не можетъ его 
допустить, не смотря на его благовидность. ЦЬпность 
земли никакъ нс нроисходитъ отъ одного труда. Ибо 
равный трудъ и равный капнталъ, въ сельской промы
шленности, даютъ совершенно различные, по количеству, 
и качеству продукты, и мы знаемъ, что это разлпч1е про
исходив отъ плодородия и мЬстнаго положешя. ВъФабри- 
кацш и торговлй; данный трудъ и капнталъ оказываютъ 
одинаковую производительную силу, а въ сельской промы
шленности шЬтъ, и это составляегь ея характеристическую 
черту. Итакъ, смотря по плодородно и мЬстностн, полу
чается отъ земли доходъ, или рейта, а рента обусловливаете 
ценность земли. II этотъ-то Фактъ, что рента съ земли по
купается, точно какъ доходъ съ дома7 или какъ рента бу
мажная (доходъ съ государственкыхъ и коммерческихъ 
бумагъ— ф о н д о в ъ , акций п векселей) служитъ докатель- 
ствомъ ея законности. Пусть поземельная рента происхо
д и в  отъ общественныхъ и естественныхъ условий; но 
такъ какъ частный челов1жъ платптъ известную денежную 
сумму для ея иршбрЬтешя, то онъ пмЬетъ на нее полное 
право, какъ ея законный нрюбр'Ьтатель. Или никакая соб
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ственность но должна существовать, на движимая, состоя
щая въ денежных'!, капиталах!,, бумагахъ п другихъ до- 
ходныхъ сгатьяхъ, ни недвижимая; или рента нмЬетъ 
полную законность.

То справедливо, что ценность земли им'Ьетъ некото
рую связь съ процентами, получаемыми отъ денежных!, 
н другихъ капиталов!. Нельзя давать за землю такую 
сумму денег!, что рента, имеющаяся въ виду, нахо
дится вне всякаго отношешя съ получаемыми процен
тами. Нельзя давать за землю, наприм’Ьръ, 30 тысяч! 
рублей, если отъ нея ожидается только 500 руб. дохода, 
тогда какъ эта сумма, 30 тысячи, считая на нее уме
ренно по 5% , дастъ 1500 руб. дохода, чрезъ ссуду ея 
подъ верный залоги,. Некоторое отношетпе между по
купаемою рентою н капитальным! доходом! должно 
быть; по не полная уравнительность. Ибо покупатель 
земля разечивываетъ, что онъ не только приобретает! 
ренту, но общественное значеше, но крайней мйрй въ 
некоторых! странах!, право на нзбрате н избирае
мость къ должностям!; многих! также привлекают!, къ 
сельской жизни не о дне матер1альныя выгоды, но осо
бенное расположение къ простоте деревенскаго быта, 
къ заштямъ среди природы и къ сельским! картинам!. 
Особенно городеже жители, проведя свой в'Ькъ въ кан- 
целяр1ях!, въ купеческих! конторах!, или лавках!, меч
тают! провести остаток! дней въ тишине деревни п 
среди невинных! сельских! заняли, хотя действитель
ность, съ суровыми заботами о погоде и урожай, о 
покупке и продаже, о найме рабочих! н мастеровых!, 
о процессах! съ соседями за потраву, за кражу леса 
и неправильное завладЬше землею, скоро пхъ разочаро
вывает! н приготовляет! имъ самые непр1ятные сюр
призы. Но какъ бы то ни было, статистика показывает!, 
что покупная цена земель, да и самая договорная рента,
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управляются, кромЬ естествеиныхъ причинъ, еще по
сторонними обстоятельствами, что где больше жителей 
и болЬе Фермеров^, тамъ, по причине конкуреицш, 
выше цЬна земли п рента; где же на оборотъ меньшая 
населенность и болЬе собственниковъ тамъ ниже цена 
земли и рента. Въ Белыми по этимъ предметами встре
чаются слЬдуюице Факты.

ЦЬна Рента °/0 отноше- На 100
5 X лЯ •о « “й (5 К я У с

ва гсктаръ. ше ренты. Л,ИТ. ГОК “ ,0 ф =гтаровъ. о ® ®
о  § -

Фр. фР.
Самая нолодород

пая местность 3538 88 2.50 53 42
Плодородная пес

чаная почва 2863 80 2.79 36 26
Кондрозъ . . 1726 43 2.54 164 68
Кампинъ . . 
Люксембургская

1115 34 3.09 184 77

извести, страна. 928 36 3.88 145 87
Арденны . . . 597 31 5.21 305 94

Въ этомъ примере очевидно, какъ денежная рента
уменьшается, отосительно покупной цЬны, смотря по 
людности края н по соперничеству Фермеровъ. Но эта де- 
деяшая рента есть действительно ироцентъ съ затра- 
чепнаго на покупку капитала. Ее не должно смешивать 
съ тою первоначальною рентою, которая доставляется 
землею но причине еяотносительнаго плодородия, которая, 
какъ прежде было показано, есть разница въ продук- 
тахъ, нолучаемыхъ съ данной земли сравнительно съ 
самою худою безрентною почвою, вознаграждающею 
только за положенный трудъ и каппталъ. Эта рента 
существуетъ сама по ссбЬ и обусловливается плодоро- 
ддемъ и местностью, и эта-то рента приобретается по-
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купщикомъ земли, когда опъ нлатптъ за нее известную 
сумму. Смотря по тому, сколько онъ заплатптъ, денеж
ный доходъ его будетъ выше, или ниже; но сколько онъ 
заплатптъ —  это завнситъ , кромЬ величины покупаемой 
ренты, еще отъ конкуренцш собствешшковъ п Ферме- 
ровъ п отъ массы состоящей въ продано!; земли. Вотъ 
еще нрпмЬръ Рейнской Пруссш, который заимствовапъ 
пзъ сочпиешя Рау (томъ I, § 221) п который иоказы- 
ваетъ, что людность края н величина ренты находятся 
между собою въ тЬсной связи.

Округи; Жителей на Средняя рента
кв. милю. съ десятины.

Трирскш ЗОЮ 3 р.65 к.
Кобленцскш 3860 4 » 56 »
Ахенскш 4760 6 » 91 »
Кельнскш 5460 8 » 60 »
ДюссельдорФсюй 7280 9 » 39 »

§ 121. Въ началЬ человРческихъ обществъ, земля, нн 
кЬмъ не занятая и хорошаго качества, существуетъ въ 
большомъ количеств!;, и потому пмЬетъ весьма малую 
дЬну. Въ северной АмернкЬ, пустопорожняя земля, 
принадлежащая государству, до сихъ иоръ продается по 
весьма низкой дЪН'Ь за десятину. Тоже самое встр Ьчаемъ 
мы въ колон1альиыхъ странахъ Англш. Въ австраль- 
скихъ колонляхъ правительство продаетъ землю по рублю 
за десятину. Въ Буэносъ-АйресЬ (въ южной АмерикЬ) 
земля, въ началЬ текущаго стол'Ьт1я, цТиплась по коли
честву скота, на ней находящегося, то есть какъ будто 
бы приходилась въ покупкР даромъ. Въ средняя вре
мена, во времена малолюдства, бедности и многоземелья, 
въ нЬкоторыхъ странахъ Европы земли также обозна
чались колпчествомъ состоявшаго на пихъ скота, Ьеггае 
20 а т т а Н и т , 48 а т т а И и т , чему доказательствомъ 
служатъ сохраиивппеся до насъ документы. Да н у насъ,



— 463 —

въ Росши, существовавших доселР обычай означать 
ценность нмЬшя колпчествомъ душъ, составлявши! даже 
законное основаше суммы, какая выдавалась изъ кре
дитив! хъ учреждений, подъ залогъ населеннаго им4н1я, 
несмотря на свою странность, пронсходнлъ единственно 
отъ той причины, что у пасъ, действительно, пряность 
нм'Ьхйю придавали рабоч1я силы. Если въ двухъ имРш- 
яхъ находилось по 2000 десягпнъ земли одпнаковаго ка
чества и удобствъ; то доходъ, который они давали, бы- 
валъ различенъ, смотря по количеству тягловыхъ ра- 
ботнпковъ. Въ такихъ пм'Ьшяхъ могло состоять напрп- 
мЬръ 100 тяголъ и не болРе 10 тяголъ. Въ первомъ 
случае помЬщпкъ могъ обработать, считая по две де
сятины на тягло, 200 десятпнъ въ поле, то есть за
сеять 200 четвертей ржи и соответственное количество 
яроваго хлеба. Въ последнемъ случае онъ могъ, при
нимая тотъ же разсчетъ, засеять не более 20 четвер
тей ржи, при соотвРтственномъ яровомъ посеве. По
нятно, что доходы этихъ помещнковъ были совершенно 
различны и что это различ1е происходило отъ количе
ства рабочихъ сплъ, которыми они располагали. Эта 
малая ценность земли, въ страиахъ новыхъ, ноказываетъ, 
что тамъ собственная рента, вне всякаго разсчета по 
употребленному капиталу на улучшеше, здашя и скотъ, 
пли по располагаемому числу крестьянъ, должна быть 
весьма незначительна. И действительно, въ средшя вре
мена, арендная плата съемщиковъ земли въ западной 
Езропе была маловажна, судя по некоторыми сохранив
шимся изъ того времени сведРшямъ. Тоже можно ска
зать о малолюдиыхъ странахъ Америки. О Россш въ 
этомъ отношеши трудно сказать что нибудь положитель
ное, потому что у насъ населенный пмешявъ оброчное 
содержаше не отдавались, а пахотный и сенокосный земли 
также весьма редко, п то вътакнхъ только случаяхъ, когда
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близь живушде казенные, пли помйщпчьи, крестьяне не 
им'Ьлц у себя достаточной земли и когда для пахоты не 
нужно вывозить удобрешя, какъ въ мйсгностяхъ иод- 
сйчнаго хозяйства. Тамъ съемная плата довольно вы
сока, составляя за покосы п поля отъ 20— 4 0 п/о про
дукта. Такъ, въ новгородской губерпш, въ хорошпхъ 
лугахъ косятъ сйно пзъ 3-й кучи въ пользу хозяина, 
нритомъ съ обязанностпо съемщика чистить покосы и 
городить пхъ, что составляегь дйло не легкое. Такъ 
называемые сукн, до есть, земли, пороенпя кустарни- 
комъ, который вырубаютъ и жгутъ для удобрешя, сни
маются нзъ 4: н даже пзъ 3 снопа, или огъ 25 до 33% 
общаго сбора.

Вирочемъ полевая земля снимается въ аренду развй 
только въ исключительныхъ случаяхъ, когда, но при
чин!; этой исключительности, и цйна дается не нормаль
ная, а нодъ вл1яшемъ какихъ нибудь посторонних!, со
ображений Низкая покупная цйна незаселенныхъ зе 
мель служить у насъ, во всякомъ случай, доказатель- 
ствомъ ихъ весьма малой доходности. Правда, что въ 
Россш крестьяне вей снабжены землею н потому ее 
рйдко покуиаютъ; правда, что купцы и мйщане, до спхъ 
поръ, покупали ее еще рй ж е, по трудности находить 
вольпыхъ работниковъ и заниматься земледйл1смъ на 
коммерческомъ разечетй; по этпмъ мйстнымъ прпчинамъ 
цйна собственно за землю, безъ крестьянъ, была у 
насъ значительно ниже истинной ея величины. Однакоже, 
не смотря на то, надо допустить, что въ Госсш, осо
бенно въ нйкогорыхъ ея чостяхъ, съ одной стороны 
многоземелье, съ другой малолюдство, служатъ важ
ными причинами, но которымъ цйны за земли должны 
быть низки, также и рента съ нея.

Когда средиевйковый першдъ проходптъ, то рента 
поднимается. Умножение жителей дйлается причиною
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большего спроса на хлЬбъ, и для удовлетворения этому 
спросу землед'Ьлецъ долженъ распахивать земли даже 
низшаго качества, пли лежанья отдаленнее отъ усадьбы 
н отъ рынка. 1»ъ этихь обоихъ случаяхъ расходы на 
производство делаются выше, съ ними же возрастаетъ 
п дГ.на хл-Ьба. Если прежде известный трудъ и капп- 
талъ давали съ десятины примерно 8 четвертей, то т е 
перь они даютъ менЬе, иоложпмъ С четвертей. Но воз- 
иаграждеше за 0 четвертей должно быть такое же, какъ 
прежде за 8; п если 8 четвертей продавались по 3 руб. 
за каждую, что давало въ цЪломъ 24 рубля, то С чет
вертей, въ повыхъ обстоятельствахъ, должны продаться 
также за 24 рубля, то есть по 4 рубля за каждую. 
Ибо ц4на хл4ба, какъ продукта, котораго количество 
нельзя увеличить, неопределенно, за одипаьте расходы, 
соображается съ расходами, сделанными въ наименее 
благопр1Ятныхъ обстоятельствахъ. Потребитель или со- 
всЬмъ нс будетъ нмЬть хлЬба, иля будетъ платить за 
пего дороже, сообразно съ новыми услов1ями производ
ства, налагающими больппя пожертвовашя капитала и 
труда. Но когда цЬна хлЬба поднимется, какъ мы ви- 
дЬли до 4 рублей; то по этой д-ЬнЬ будетъ продаваться 
весь хл4.бъ, и тотъ, который прежде стоплъ только 3 
рубля. Следовательно собственннкъ, получавппй прежде 
по 24 руб. съ десятины общей выручки, теперь будетъ 
получать, снятая но 4 руб. за четверть, всего 32 руб. 
Вм’ЬсгЬ съ т'Ьмъ рента его должна возвыситься. Поло- 
жямъ, что оиъ прежде нм'Ьлъ ренты '/8 часть общей 
выручки, то есть натурою 1 четверть, па депьгн 3 р. 
Но теперь гаже У8 часть, мы предполагаемъ, стоить 
4 руб., чго уже одно значительно увелпчпваетъ ренту, 
да кроме того натуральная рента, или хл'Ьбомъ, также 
возвысится. Прежде она составляла '/3 часть общаг о 
прихода хл'Ьба; а теперь, когда влад'Ьлецъ доволь-

30
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ствуется 6 четвертями сбора хлеба съ десятины и по- 
чптаегь себя вознаграждениымъ за трудъ и капнталъ, 
натуральная рента для почвы, доставляющей 8 четвер- 
тей, должна подняться до плч Д° 2 четвертей, нбо 
п за отчислешсмъ этого количества въ пользу владель
ца, съемщику земли все-таки останется 6 четвертей, 
который, въ нашемъ предположеши, составляют^ доста
точное вознаграждеше за расходы. Итакъ, съ раснро- 
странешемъ спроса на питательный средства, но при
чине умножнвшагося числа жителей, рента владельца 
увеличится и деньгами и хлЬбомъ, денежная и натураль
ная. Можно сказать еще, что рента увеличится абсо
лютно, но своему количеству, и относитьно, по сравне
нию съ общею выручкою. Ибо она будетъ составлять 
-  четверти, вместо I, въ количественномъ смысле; ~/8 
вместо У8, ВЪ отношен!!! къ цЬлому.

Такое же действте, какъ умножеше народа, нме.етъ 
на ренту увеличение капитала п распространение город- 
скихъ поселенш съ Фабричною и торговою промышлен
но стпо. Тогда многте оставляютъ земледелие и посвя- 
щаготъ себя другпмъ прпбыльнымъ запяттямъ. Для со- 
держатя этнхъ новыхъ потребителей, которыхъ город
ская высшая жизнь знакоыитъ съ новыми нуждами, 
нужно усилеше скотоводства, доставляющаго молочный 
произведения и мясо, также усиленное добываше луч- 
шпхъ сортовъ хлеба, на пищу и питье, какъ пшеницы 
и ячменя вместо ржи, гречи п овса. Чтобъ показать, 
какое влхяше на земледе.пе и ренту могутъ иметь го
рода, приведемъ въ примвръ Лондонъ, въ которомъ 
число жителей, составляющее более 2 */2 мплл'юновъ, 
превышаетъ населенность нЬкоторыхъ королевствъ въ 
ЕвропЬ, какъ Виртомбергъ, Саксошя, Даши и Грещя, 
п который, не смотря на малую поверхность занимае
мой земли, сравнительно съ этими государствами, обна-
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руживаетъ тЬмъ большей спросъ на продукты сельскаго 
хозяйства— масло, сыръ, молоко, яйца, мясо, хл-Ьбъ, 
овощи, плоды, ленъ и про'пе сырые материалы, что 
онъ населенъ жителями достаточными и даже богатыми, 
имеющими весьма развитый потребности и значительные 
способы къ ихъ удовдетворенга. Въ самыхъ же горо- 
дахъ, поземельная рента чрезвычайно возвышается отъ 
постройки домовъ для жительства разиыхъ классовъ на
рода. Особенино въ нЬкоторыхъ городскихъ кварталахъ, 
отличающихся преимущественною сосредоточенностпо ад
министративной, коммерческой или Фабричной деятель
ности, рента съ земли досгигаетъ значительной вели
чины, что обозначается высокою платою за квартиры, 
далеко превышающею проценты съ издержанного на 
постройку капитала, и высокою ценою за дома.

Возвышенно ренты съ земель, унотребляемыхъ сель- 
скнмъ хозяйствомъ, ирепятствуютъ разиыя улучшешя 
въ земледЬлш п другпхъ отрасляхъ сельской промыш
ленности. Мы уже вид-Ьлп, какъ улучшешя эти, но край
ней ыЬр'Ь, въ томъ случае, когда они быстро распро
страняются, дЬлаютъ возможными уменьшить поверх
ность возделываемыхъ земель и ограничиться обработ
кою лучшпхъ почнъ, въ следствие чего цЬна хлеба и 
поземельная рейта должны понизиться. Но, если улуч
шешя и не распространяются такъ быстро, если они вы- 
зываютъ соответственное умно;кегйе въ числе жителей 
и иропорщональпое усплеше спроса; то Есе така они 
задержнваютъ возвышеше цйпъ на сельские продукты 
и успехи ренты. Кроме такнхъ улучтенш, совершае- 
мыхъ въ сфере чисто агрономической, есть еще и дру- 
пя, который дЬпствуютъ въ томъ же смысле, хотя они 
относятся уже къ Фабричной и перевозочной промыш- 
ленностямъ. Такъ усовершеиствовашя въ мукомольных*
механизмахъ, удешевляя работу, или давая более про-

*
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дукта, могутъ способствовать къ удержашю цЬнъ отъ 
развитая п къ против о Д'Ь пет в 1 ю ихъ уснЬхамъ. НЬгъ со- 
мнЬтя, что введете вЬтряныхъ, водяныхъ пнакоцецъ па- 
ровыхъ келышцъ было весьма полезно для потребителя; 
и теперь много еще можно сделать въ мельничиомъ 
промысле, съ цЬл1Ю удешевить работу п продуктъ. 
Устройство повыхъ путей сообщешя, проведеше новыхъ 
шоссейиыхъ и желЬзныхъ дорогъ, прорыпе каналовъ 
и расчистка рЬкъ, вообще облегчеше и удешевлсше 
доставки хлебного товара, имЬютъ в.шше назадержаше 
и даже на понижете его цепы, а также п поземель
ной ренты.

Преобразование и улучшете быта пом-Ьщнчьихъ крс- 
стьянъ въ Россш должны иметь весьма важныя ио- 
слЬдств1я для земледельческого класса, для сословия ио- 
мЬщпковъ, какъ землевлад'йльцевъ и предпринимателей,, 
п для сослов1я крестьян!., какъ работннковъ. Личная 
свобода, которую долженъ получить помЬщпчтй крестья- 
шшъ, свобода располагать своимъ трудомъ, направлять, 
его въ тЬ местности и въ тЬ промыслы, въ которыхъ 
ощущается папболышй недостатокъ сплъ, окажетъ бла
готворное дЬйствте на материальное положеше крестья
нина п увелпчнтъ его способы къ безбедной жизни.. 
Благосостояше дасгъ возможность къ сохранение въ. 
жизни большаго числа детей, погнбающпхъ теперь въ 
чрезвычайномъ множестве, и къ нродленпо средней 
жизни взрослыхъ людей. Такимъ образомъ скоро ока
жется быстрое прирощеше жителей, которое, какъ из
вестно, въ крЬпостномъ классе сильно задерживается 
обстоятельствами, лежащими въ юридпческомъ и хозян- 
ственномъ быте крепостнаго крестьянина. ВмЬсте съ 
те.мъ, миопе пзъ крЬпостныхъ людей, дворовыхъ п кре- 
стьянъ, припишутся къ городамъ, что послужптъ къ 
распространенно городовъ ц ремесленной промыт-

* \
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денностп, которая теперь страдаетъ крашшмъ недостат- 
комъ въ способпыхъ людяхъ. Да и въ самыхъ дерев- 
ияхъ появятся тогда мастеровые, необходимые въ седв- 
ской жизни помещика и крестьянина. Теперь работы 
плотнпковъ, каменыциковъ, столяровъ, колесниковъ, са- 
пожннковъ, кузнецовъ п другпхъ мастеровыхъ, чрезвы
чайно дороги отъ нсиормальнаго и искусственнаго со- 
средоточешя рабочпхъ снлъ въ одномъ земледелии, и въ 
отвлечены снлъ этихъ отъ другпхъ заняты, въ который 
они устремились бы, при свободномъ выборЬ промыс- 
ловъ н свободпомъ расположены человека его лнчно- 
стно. Все это вмЬстЬ—умпожеше народа, распростра
нено городовъ н ремесленной промышленности, а также 
ману<1>актуръ н торговли, должно увеличить спроса, на 
питательный средства п сырые материалы, доставляемые 
землед-Ь.немъ, тогда какъ предложеше этихъ предметовъ 
не будетъ соответствовать развиты» спроса, но при
чин!; перехода ыногихъ снлъ пзъ сельской промышлен
ности въ друпя занятья. Очень возможно, что при та- 
комъ движенш въ экономпческомъ быт'!; Госшя, ц!;ны 
на сельсше предметы возвысятся, а съ тЬмъ вместе 
поднимется рента и продажная цЬна земли. Тепереш те  
пределы земледелия распространятся: пустопорожшя 
земли будутъ обращены въ поля и сенокосы, а пахот
ная земля будетъ возделываться съ большою ращо- 
налыюстно.

И такъ великш иереворотъ освобождешя крестьянъ 
пзъ-нодъ личной зависимости не только прпнесетъ пользу 
имъ однпмъ, но целому обществу и, наконецъ, самому 
землевладельцу, представляемому у насъ иомЬщпкомъ. 
Впрочемъ, разеуждать такпмъ образомъ значило бы при
менять слишкомъ поспешно отвлеченный Формулы науки, 
значило бы выпускать изъ виду целый рядъ собьгпй, 
который должны развиться въ переходное время, прежде,
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ч4мъ выработаются окончательный послЬдствья, усма
триваемый только въ будущемъ. ИмгЬя предъ собою, 
въ пастоящемъ случае, ренту помещика, которая по 
своему юридическому свойству, доселе не имела про
стоты, предполагаемой теорьею, н представляла сме
шанную природу, нельзя думать, что реч-орма, тотчасъ 
и непосредственно, будетъ столь благодетельна для по
мещика. Рента помещика имела сложное свойство: она 
была не столько свободнымъ вознаграждешемъ, пронс- 
шедшпмъ нзъ конкуренции, за землю, иногда безплодную, 
удаленную отъ места сбыта, неудобную, сколько обро- 
комъ съ личности, который выражался произвольною 
суммою деиегъ, или законною трехдневною работою, съ 
присоедппешсмъ пЬкоторыхъ сборовъ натурою (напри- 
меръ холстъ), или съ некоторыми накладами работою 
(наир, вывозка известнаго числа сажепъ дровъ, зимою, 
въ пользу господина). По нреобразовашп, рента вла
дельца возвращается къ своему первоначальному харак
теру— возпаграждешя за однР ирнродныя силы, лежа- 
нця въ земле, потому величина ренты, соразмеренная 
съ качествомъ почвы и удобствомъ положенья, вероятно 
во многихъ случаяхъ значительно понизится. Въ нЬко- 
торыхъ безплодныхъ м'Ьстностяхъ она упадетъ особенно, 
если крестьяшшъ захочетъ по соседству сиять другую 
землю, более производительную, или для него болЬе 
удобную. Когда же онъ совсемъ оставитъ деревню, 
чтобы приписаться въ городское сословье, для занятья 
какими выбудь известными ему мастерствамн и промыс
лами; тогда доходъ, получавшийся отъ барщины, отъ 
'оброка, можегь прекратиться совершенно. Обязать 
крестьянина, чтобъ онъ непременно нанялъ или выку- 
пилъ землю у прежняго помещика, было бы для мно
гихъ невыгодно п сообщило бы всей реформе харак- 
теръ принудительный, совершенно противный той ве
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ликой идей освобожден!», къ которой ведутъ крестья
нина. Привязать его къ данной местности, затруднить 
переходъ изъ одного сельскаго общества въ другое, или 
въ общество городское, значило бы не вполне совер
шить великое дЬло цивилизации, а заменить теперешнюю 
крепость лицу креп остро земле.

Изъ сказаниаго выше можно безъ ошибки заключить, 
что чрезъ освобождеше крсстьянъ прежняя рента по
мещика, состоявшая изъ платежа за личность и за 
землю, нерейдетъ въ Форму чистой ренты, которая 
взимается за одну землю и слЬдователыю умень
шится. ВмйстЬ съ тЬмъ прежнее начало произвола, 
которое господствовало при назначенш разныхъ сбо- 
ровъ натурою и денсжнаго оброка, заменяется закон- 
нымъ оброкомъ, который не можетъ быть измЬненъ въ 
течеше цйлыхъ 20 лйтъ, или свободымъ договоромъ 
на услов1яхъ, удобныхъ не для одного помещика, а и 
для крестьянина. Эта новая перемЬна не можетъ также 
не послужить къ уменыненш помещичьей ренты. Нако- 
нецъ, помещики въ прежнемъ порядке имели вокругъ 
себя множество должпостиыхъ лицъ нзъ свонхъ крЬ- 
постныхъ. Правда, это обращалъ они иногда во вредъ 
самому себЬ, соединяя вокругъ себя, для личныхъ ему 
услугъ, множество совершенно безполезнаго народа; но 
съ другой стороны онъ имели въ своемъ дворе почти 
даромъ управителей, мельниковъ, ткачей, кузнецовъ, сто- 
ляровъ, иечннковъ, плотпиковъ, садовниковъ н другихъ 
ремесленниковъ. Нанимать этихъ людей для помещика, 
котораго весь доходъ простирается рублей до 1000 , иетъ 
никакой возможности: по теперешними ценами порядоч
ный садовники стоятъ рублей 150 въ годъ; столько же 
н управитель для маленькаго нмешя; мельники дешевле, 
но все-таки потребуетъ значительной платы; тоже ра
зумеется и о нрочпхъ мастеровыхъ, которыхъ работа
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постоянно нужна для разныхъ починокъ около дома, ка- 
кихъ нибудь ткатскпхъ или мелышчныхъ заведеиш, эки
пажей, конской сбруи и земледйльческихъ орудий.

Класса Фермеровъ у насъ въ Россш 1гЬтъ, да и вооб
ще, какъ кажется, нйтъ людей зажпточныхъ, съ пзвй- 
стнымъ каппталомъ, съ достаточными иознашями въ 
сельскомъ хозяйстве, которые захотели бы снимать 
пмйше въ арендное содержите, такъ чтобы номЬщнкъ, 
въ нхъ матер1альиомъ положенш н техпическомъ раз- 
витш, находилъ для себя обезпечете касательно верно
сти нсполнешя аренднаго контракта н точности взноса 
денежного оброка. Въ настоящее время не вездЬ легко 
нандтн даже мельника-арендатора, пзъ платежа какихъ 
нибудь рта рублей, который бы постоянно взносплъ 
оброкъ, а по истеченш срока сдалъ бы прсдпр1ят1с въ 
псправномъ виде п безъ порчи; въ случай же процес- 
совъ владелец!, остается съ одними убытками, потому 
что съ арендатора, по его безкапиталыюсти н проле- 
тарству, взять нечего.

Въ такихъ отношешяхъ экономическаго устройства, 
помйщикъ часто пайдетъ себя вынужденнымъ самъ за
няться управлешемъ своего имения, когда оно не велико, 
такъ что управляющая держать не пзъ чего, между 
тймъ какъ верн ая  и капдтальнаго Фермера совс'Ьмъ 
нйтъ. Почему а;е и не заниматься помещику самому 
сельскпмъ хозяйствомъ: ршз диаезВгз, з1аЫН8$ттзди е  
т т п п ед и е  туШ озиз, какъ выразился о иемъ одппъ 
классический писатель древности. Но помещнкъ, до сихъ 
норъ, по большей части, былъ вопнъ и чиновникъ, по- 
лучавнпй въ томъ и другомъ случай жалованье и раз- 
ныя гражданств отличи;; земледелие для него никогда 
не было ремесломъ, искуствомъ, которому онъ посвя
щал ъ себя съ любовно, а только источнпкомъ дохода, ко
торый онъ получалъ не собственнымъ трудомъ, а чрезъ
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управляющая, или старосту. Потому, заниматься земле- 
дЬ.йемъ значпгъ терять выгоды государственной службы 
н променять ее на такое дело, для котораго помЬщикь, 
иолучиышй образование въ корнусахъ, или снещальныхъ 
н другнхъ заведешяхъ, съ классичесскнмъ, ученымъ на- 
правлешемъ, себя нисколько не прнготовндъ. II зани
маться сельскнмъ хозяйствомъ воину, иля чиновнику, 
тЬмъ будетъ труднее, что ему надобно будетъ иметь 
вдругъ довольно значительный капиталъ, на покупку 
рабочнхъ лошадей, сбруи, пахотныхъ орудш и машинъ, 
на устройство конюшенъ, на задатки но найму рабо- 
чпхъ и мастеровыхъ. ГГЬтъ надобности говорить, что 
достаточный капиталъ для всего этого достать будетъ 
нелегко. Правда, самая жизнь помещика въ собствен- 
номъ его шгЬпш, тогда какъ теперь оиъ проводитъ ее 
въ Петербург!;, на Кавказе, Сибири и вообще въ мй- 
стахъ, отдалснныхъ отъ родины, обратится окончательно 
въ пользу ему, краю и обществу. Ему —  потому, что 
оиъ устронтъ свою усадьбу и увеличить доходъ, достиг- 
нетъ независимости и не будетъ нуждаться въ государ
ственной службЬ для своего пропиташя, а если носвя- 
тптъ себя ей, то будетъ действовать самостоятельно, 
не опасаясь потери места, но случаю недоразуменш съ 
начальствомъ. Краю и обществу —  ибо тогда поте
ряется предубеждеше, что всякш долженъ служить, 
иначе оиъ потеряетъ дворянское достоинство; при гу- 
манныхъ и широкихъ взглядахъ правительства, поте
ряется суеверное почтете къ чину и презреше къ тому, 
кто чина не нмйетъ, а жплъ дома какъ добрый граж- 
данинъ п честный труженикъ, своею деятельностно, бе- 
режлнвостко н твердоспю завоевавший независимость 
для самого себя и возможность воспитать детей, не 
обращаясь къ общественной благотворительности. На- 
конецъ, край покроется благоустроенными усадьбами,
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наполнится людьми, преданными своей родпнЬ, незавп- 
симыми, твердыми, не мечтающими о лаврахъ и често- 
любивыхъ планахъ, а готовыми служить родинЪ изъ 
одной любви къ ней и изъ уважения свопхъ согражданъ. 
Въ Англш помЪщики живутъ въ своихъ замкахъ и эго 
пребываше пхъ доставляетъ огромный выгоды краю, въ 
отношении къ усп'Ьхамъ сельскаго хозяйства, просв'Ь- 
щ етя и для наполнешя адмшшстращн личностями обра
зованными, связанными съ интересами родины и неза
висимыми. Это можетъ быть и у насъ, ко благу оте
чества (*).

И такъ съ какой стороны мы ни посмотрели бы на 
эманципацхю крестьянства, всегда мы придемъ къ тому, 
что это святое дЬло, это великое современное преобра- 
зоваше, должно имЬть благотворный посл1,дств1я для 
будущаго. Все, даже невыгоды, окончательно превра
тятся въ добро. Экономических порядокъ, общественный 
быть, должны радикально измениться и улучшиться. 
Но что касается до непосредственныхъ последствий 
реформы для помещпковъ; то въ этомъ отношены за-

(*) ЗдЬсь надо прибавить, что это можетъ быть только впослЪдтвш. 
Теперь же жить помещику въ деревнЬ крайне неудобно. По случаю са- 
мыхъ мелочныхъ потребностей деревенскш помЬщикъ можетъ придти 
въ крайнее затруднеше: подковать лошадь надо послать въ городъ, 
вставить разбитое стекло тоже, и еще хорошо, если въ уЬзднонъ го- 
родД, найдутся порядочный стекла въ продажЬ. Не говоримъ уже о по- 
чннкЬ экипажа, для чего надо отъискивать мастера можетъ быть ворстъ 
за сто. За медикомъ надо посылать въ городъ, но меднкъ обыкновенно 
бываетъ въ разъЬздахъ по уЬзду и можетъ приЬхать развЬ послЪ нЬ- 
сколькихъ дней попсковъ. Воспитание дЬтей для деревенскаго жителя 
дЬло самое затруднительное, ибо для того дЪтен надо отправлять въ 
губернский городъ, гдЬ находятся гимназш и кое-каые пансюны. 
Жизнь нъ деревнЬ будетъ тогда только возможна, когда она будетъ 
удобна, по крайней мЬрЬ сносна, то есть, когда по деревнямъ будутъ 
находиться всяк1С ремесленники, почтари, аптекари, медики и учители.
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Осуждаться не возможно и рента помещика должна бу
дет ъ уменьшиться въ различной величннЕ, смотря по 
мгЬстпостямъ. Непосредственныя дЕйствхя реформы ко
нечно хорошо известны помЕщнкамъ; по они пожерт
вовали своими выгодами дла блага народа и для потом
ства. Они отказались отъ правъ на личность человека, 
потому что того требуютъ уепЕхн нросвЕщешя и евро- 
пеизмъ, потому что это общественное преобразоваше 
г о т о в и т ъ  Россш въ будущемъ новый першдъ благо- 
состояшя, гражданскпхъ успЕховъ и силы. Матер1аль- 
нй!я выгоды не могутъ пмЕть голоса въ виду такихъ 
велпкихъ ннтересовъ народа. Но за то надобно съ ува- 
жешемъ п любовно признать эту жертву помЕщиковъ. 
Въ манифест!; 19 Февраля, 1801 года, но всей спра
ведливости сказаны слЕдуюпця прекрасиыя слова. 
«Росшя не забудегь, что оно (дворянство) добровольно, 
побуждаясь только уважешемъ къ достоинству человЕка 
и христианскою любовш къ блнжшшъ, отказалось огъ 
упраздняемаго нынЕ крЕпостпаго права и положило 
основные ноттой хозяйственной будущности крестьянъ».

§ 122. Земли, которыми пользуется пародъ, имЕютъ 
различное назначеше: однЕ употребляются для засЕва 
хлЕбныхъ растеши, друпя для добывашя огородныхъ 
овощей, третьи для получешя садовыхъ плодовъ и ви
нограда, для воздЕлывашя масляныхъ и шелковпчныхъ 
деревъ, торговыхъ растенш— пеньки и льна, или кра- 
сильныхъ н масляныхъ растенш. Народъ, достигавший 
некоторой культуры и мЕняющш кочевую жизнь на 
осЕдлую и землепашество, изъ этихъ разныхъ родовъ 
сельскаго хозяйства предается сначала только одному, 
чтобы снабжать себя хлЕбнымн растешями, употреб
ляемыми на пищу и въ питье. Такимъ образомъ пахот
ный хлЕбныя поля прежде всего начинаютъ приносить 
ренту, которая постепенно возрастаетъ, съ успехами
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населенности, капитализации н умственной культуры. 
Народъ знакомится ст> огородными овощами, садовыми 
фруктами и торговыми растешями, воздЬлываетъ нхъ, 
и если для ыихъ не требуется особенной почвы, если 
они могутъ добываться на обыкновенной нолевой земл'Ь; 
то рента, ими доставляемая, должна соответствовать 
рентТз, доставляемой хлебными нолями. Она не можетъ 
быть выше хлгебнополевой ренты, ибо въ такомъ слу
чай соперничество земледйльцевъ побудило бы нхъ об
ратить свои земли подъ этирастешя, досхавляютщя выс
шую ренту п причинило бы ея понижете. Она не мо- 
жетъ быть п ниже хл’ебпополевой ренты, ибо въ та
комъ случа-Ь землевладельцы обратили бы свои земли 
подъ засБвъ хл'еба. Потому можно сказать, что рента, 
получаемая съ хлйбныхъ нолей, управляетъ рентою, 
получаемою съ земель, употребляемыхъ на добываше 
другихъ культурных'!, растеши.

Но если возделываемый растеши требуютъ почвы 
особенныхъ свойствъ; то понятная вещь, что рента съ 
инхъ, по нхъ исключительности, можетъ значительно 
превзойти ренту съ хлебиыхъ полей. Къ такнмъ исклго- 
чнтельиымъ иочвамъ припадлежатъ ваноградшпш. Между 
виноградниками есть земли ограниченной поверхности, 
доставляющей вино съ такнмъ букетомъ и вкусомъ, ко
торые никакими старашямн не могутъбытьпронзведены 
на другой почве. Преимущество это, истинное, нлп во
ображаемое, иногда бываетъ свойственно немногимъ 
винограднпкамъ, иногда простирается на целый округъ 
и даже на значительную часть области. Изв-йстио на- 
ирим'Ьръ бургонское вино, получаемое пзъ  Французской 
ировпнцш Бургонн. Тамъ много сортовъ вчиъ; но между 
ними самое значительное внио СЬашЬегНп получается 
только съ неболынаго участка. Славятся также рейнекчя 
вина, который получаются съ виноградниковъ на бере-
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гахъ Рейна; между этими винами ЕМ евйеш ег, НосЬеЬ- 
т е г  н самый высоки! сортъ—М ш иизЬегдсг, получаются 
съ маленькпхъ участковъ. Щ и а этнхъ вниъ, находящихся 
въ псключительномъ положены, очень высока, такъ 
что влад'Ьльцамъ вннограднпковъ, за очисткою расхо- 
довъ, остается огромная рента, которая находится внЬ 
всякаго сравнешя съ рентою отъ полей.

Продукты громоздкие издалека привозимы быть не 
могутъ, но дороговизнЬ транспортиыхъ расходовъ, такъ 
что потреблеше нродуктовъ этнхъ, но необходимости, 
должно ограничиваться ы'Ьстнымъ пропзводствомъ. По
тому земли, доставляющая такого рода продукты, мо
гутъ приносить ренту, высшую противу той, которая 
получается огъ пахотныхъ полей. С Тлю прииадлежптъ 
къ такимъ громоздкямъ предметамъ; оно не можетъ 
быть привозимо изъ столь отдаленныхъ М'Ьстъ, какъ 
рожь, пшеница; потому сЬ^ные покосы бываютъ вы
годны тамъ, гдЬ хлЬба возделывается мало, п куда 
онъ по малопронзводительностп почвы, привозится пзъ 
дальнихъ М'Ьстъ. Въ Петербург!, сЬно можетъ быть 
доставляемо по р'ЬкЬ Волхову, верстъ изъ-за 200, но 
съ Волги, пзъ губернш нижегородской п казанской, 
вести его было бы убыточно. По этому, неудовлетво
ряющему местную потребность, ограниченному под
возу сена нзвнЬ, его добываютъ въ большомъ количе
стве въ окрестностяхъ самаго Петербурга, и находятъ 
въ этомъ значительную выгоду, тогда какъ возделы
вать рожь, тамъ пЬтъ столь благопр1ятныхъ видовъ, 
по невозможности сонерничествовать съ привозною 
рожью, доставляемою водяными» путемъ, въ огромпомъ 
количестве, изъ весьма мпогихъ отдаленныхъ губершй, 
где ея производство обходится, по мЬстнымъ обстоя- 
тельствамъ, весьма дешево. Лд. Сыятъ также сдЬлалъ
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наблюдете, что въ нЬкоторыхъ государствах!,, вся 
земля, подобно окрестностямъ большаго города, нс въ 
соетоянш доставлять кормовыхъ травъ, пэтребныхъ 
для содержания скота, и вм’ЬстЬ хлЬба, необходима™ 
на продовольств1е народа. Потому земля употребляется 
для производства травъ, какъ продукта, но причине 
малой ценности своей относительно объема, не столь 
снособнаго выдерживать расходъ провоза нзъ дальнихъ 
мЬстъ, а хлЬбъ доставляется преимущественно изъ-за 
границы. Таковымъ казалось Ад. Смиту иоложеше со
временной ему Голландии и древней Италш. Г1о свиде
тельству Цицерона Катонъ говаривалъ, что самая вы
годная отрасль сельскаго хозяйства— хоронпе луга, 
потомъ средше, потомъ худые; хлебопашество онъ сга- 
внлъ въ 4 разряд!; относительно дохода. Въ той части 
древней Италш, которая лежала вокругъ Рима, хле
бопашество было очень стесняемо раздачами хлЬба на
роду или совсемъ даромъ. или по низкой таксе. ХлЬбъ 
привозился нзъ покорешшхъ ировинцш; некоторый 
нзъ нпхъ были обязаны доставлять въ виде подати у10 
часть добываемаго хлЬба, по очень низкой цЬнЬ. Эта 
нскуствениая низкая цСнА должна была на рынке Рима 
обращаться во вредъ хлебу туземпаго производства, 
который привозился нзъ Лацдума. древней области Рима, 
и ограничивала тамъ земледелие.

Профессор!, Рау, излагая учете о в заи м н о м !, отно- 
шеиш доходовъ съ зе м е л ь , состоящихъ подъ разными 
обработками, представляет!,, для объяснетя, статистя- 
чсск1с Ф ак ты ; н е к о т о р ы е  н зъ  нпхъ мы сообщаемъ в ъ  
с л е д у ю щ е й  т а б л и ц е  съ замЬчатемъ, что д о х о д ъ  съ 
пахотиыхъ полей п р и н я т ь  за сто. ф  означает!, Ф р а н -  
щю, А нижнюю Австрйо, Т Тоскану, Н некарскш 
округъ в ъ  В и р т е м б е р г Ь .
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Виноградники . 105 496 410 213
Сады . . . . 268 246 « 202
•Дуга . . . . 200 92 233 136
Пастбища . 44 31 16 15
ЛЬса . . . . 76 39 38 24

ГЛАВА III.

Доходъ СЪ КАПИТАЛА.
»

|  123. Во всякомъ экономическом!, предприятии является 
на первомъ плане и какъ главное действующее лице—  
хозяинъ предпр1ят1я. Онъ можетъ въ тоже время ра
ботать самъ н завЬдывать всЬмъ, что относится къ 
устройству и вв'Ьшшшъ отношешямъ его промысла. 
Но вознаграждеше за его трудъ, исполнительный, или 
распорядительный, не относится къ настоящему пред
мету и разсматриваегся въ статье о трудовой плате. 
Что предсгоптъ намъ разсмотреть теперь— это доходъ, 
получаемый хозяиномъ съ капитала, завязаннаго имъ въ 
данное предпр1япе.

Капиталы бываютъ двухъ родовъ, оборотные и по
стоянные. Оборотные капиталы служатъ только для 
одной производительной операнда и потребляются, на- 
нримЬръ сырый матер1алъ. Постоянные капиталы упо
требляются, но не потребляются окончательно; они слу
жатъ для песколькнхъ производительныхъ операнд», на 
примт.ръ здание, машина. Это раз.нгпе въ природе обо
ротных!. и постояпныхъ каннталовъ показываетъ, что 
и доходъ, ими доставляемый, состон гь не изъ одииакаго 
числа элементовъ.
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Посмотримъ прежде на тЬ элементы дохода, которые 
общи обоего рода капиталам!». Всякш каппталъ, завя
занный въ производство, нодвергаетъ производителя 
некоторому риску, который соразмеряется съ обще- 
ственнымъ состояшемъ государства и со свойством!» 
предприятия.Въ некоторых!»,необразованных!» страпахъ. 
состоите администраща и гости щи таково, что благо
разумные люди считаютъ за самое безопасное не обна
руживать своего имущества, ибо иначе они могутъ под
вергнуться нресл'Ьдовашямъ со стороны чпновниковъ н 
правительства, которые захотят!» себе присвоить нхъ 
достояше. Таково положете частной собственности въ 
Турцш, гдЬ самовластие нашей и низшпхъ чиновников!» 
доходигъ до крайнихъ прсдЬловъ и заставляетъ каждаго 
укрывать свое имущество, чтобъ спасти его отъ потерн, 
а самого себя отъ лнчныхъ оскорблений и гонешя. По
нятно, что въ таком!» состояши гражданственности, 
духъ п р е дпр 1 имчн в о ст и стесняется въ своей деятельности, 
капиталы пускаются въ нредпр1Я’пя мало и потому, отъ 
недостатка безопасности, должно быть платимо въ цТиТ, 
продуктовъ значительное вознаграждение за рискъ. Дру
гое обстоятельство, которое нмЬетъ большое в.нягпе 
на рпскъ —  это сущность нромысловъ. Такъ какъ сте
пень риска, которому подвергается каждый хозяин!» 
предприятия, завязывающий въ него свой собственны!! 
каппталъ, различна; то съ этпмъ разлшпемъ должна 
сообразоваться п величина вознагражденйя. Напрпм'Ьръ, 
каппталъ, употребленный на постройку дома, подвер
гается опасности отъ огня; употребленный на постройку 
корабля —  опасности отъ воды. Владельцы пороховых!» 
заводовъ берутъ въ соображение, что нхъ заводъ мо- 
;кетъ быть взорвать на воздуха». Китоловы имеют!» въ 
виду, что нхъ промыслъ довольно часто бываетъ неуда
чен!». Торговцы невольнпкамп, контробапдисты и друпе
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люда, занимающееся запрещенными промыслами, разсчн- 
тываютъ потери, который опн могутъ понести, въ слу
чай обнаружешя ихъ действие Разумеется, каппталистъ, 
положивши! свой капиталъ въ одно пзъ этпхъ предпрхя- 
тш, старается себя вознаградить, пропорцюнально раз
личному риску, чтобы такими вознаграждениями, по ча- 
стямъ, можно было возстановить целую потерю, когда 
она пропзойдетъ. Рискъ въ нЬкоторыхъ предщняпяхъ 
оцененъ съ приблизительною точностно; составляются 
страховыя общества, которыя, на основаши такихъ 
предварительныхъ оценокъ, взпмаютъ съ предметовъ, 
отдаваемыхъ на страхъ, премйо, и тогда эта прем1Я 
определяетъ величину вознаграждешя, на которое имеетъ 
право каппталистъ по причине риска.

Оба капитала, постоянный п обротный, кроме возна- 
граждешя за рискъ, должны еще доставить вознагра- 
ж дете по причине пхъ г.отреблешя, постепепнаго, или 
цЬлаго за одинъ разъ. Постоянный капиталъ пмЪетъ 
способность служить во многихъ операщяхъ. Но, не 
смотря на всю заботливость объ его сохранены, онъ 
паконецъ долженъ подвергнуться совершенному потре
блению въ данной ФормЬ п сделаться неспособнымъ 
оказывать дальнейнпя услуги въ производстве. Эта пер
спектива потерять паконецъ капиталъ, существующий 
въ более, или мепЬе постоянной Форме, заставляетъ 
хозяина заботиться о постепенной его выручке. Поло- 
жнмъ, что постоянный капиталъ можетъ действовать въ 
производстве 20 .сЬтъ; тогда хозяннъ предщняття по 
немногу выручаетъ его, делая соответственную накладку 
на цену продукта, такъ чтобы, ьъ течение 20 лЬтняго 
першда времени, ценность капитала была возвращена 
во всей своей целости. Это сосгавляетъ такъ называедюе, 
постепенное погашеше постояинаго капитала. Оборот
ный канпталъ потребляется вдругъ п за одинъ разъ.

31
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потому вознаграждеше за его потреблеше не бываетъ 
разложено на рядъ производительныхъ онерацш, а 
происходить единовременно. Если хозяинъ издержалъ 
деньги на покупку сырыхъ матер1аловъ для переработ
ки; то онъ вознаграждаетъ себя за то соотвйтственнымъ 
возвышешемъ цйны выработаннаго продукта.

Есть одно вознаграждеше, свойственное только по
стоянному капиталу и проистекающее пзъ его сущности. 
Будучи, по натурЬ своей, способенъ къ относительно 
продолжительному употребление, онъ тймъ не менЬе 
подвергаетъ хозяина предпр1япя необходимости делать 
починки и исправлешя по случаю бывающихъ повре- 
жденш въ здашяхъ, орудьтхъ и машинахъ. Этимъ только 
поддерживается ихъ способность къ постоянному дйй- 
ств1ю въ производстве. Но это также даетъ право хо
зяину ожидать справедливаго возмездия за дЬлаемыя 
имъ пожертвовашя.

Ясно однакоже, что вей эти вознаграждешя за рискъ, 
за постепенную или единовременную потерю и за поддер- 
жаше капнталовъ, не составляютъ нстнннаго дохода съ 
капитала. Эго не болйе, какъ возвраты расхода, пред
варительно сдйланнаго капиталпстомъ, д^я обезпечешя 
сохранности и целости его капитала. Истинный, чистый 
доходъ съ капитала есть та часть изъ общаго дохода, 
изъ общаго получешя съ предпр1ят1я, которая остается 
за удовлетворешемъ вейхъ сдйланныхъ затрать, пли 
расходовъ, которая, потому, можетъ быть хозяи- 
номъ употреблена какъ для усилешя предпр1ят1я, такъ 
и для его удовольств1я, безъ ущерба предприятие. Только 
эта свободная часть дохода, которою хозяинъ можетъ 
располагать по своему произволу, обезпечнвъ напередъ 
ходъ дела, есть настоящая, действительная прибыль на 
кагшталъ, истинный доходъ, имъ приносимый.

|  124. Капиталь происходить отъ бережливости. Ко
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нечно, это расположеше человеческой природы само по 
себе уже прекрасно, потому что оно предполагает!, 
въ человеке довольно благоразум1я и предусмотритель
ности, чтобъ оценить выгоды, имеюшдя возникнуть въ  
будущемъ, н принести жертвы въ настоящемъ; сверхъ 
того оно показываетъ душевную силу, безъ которой 
человекъ не могъ бы восторжествовать надъ своими 
инстинктами, увлекающими его къ непосредственному 
наслаждению произведеннымъ и прнобретеннымъ. Но 
обрагцеше простыхъ продуктовъ въ каппталъ, не мо- 
жетъ происходить подъ вл1яшемъ одного только нрав- 
ственнаго, или эстетпческаго воззрЬшя. Человекъ не по 
тому только сберегаетъ, образуетъ капиталы, что го
сподство надъ собою и надъ своими побуждешямп дело 
честное и прекрасное; но въ особенности потому, что 
это дело полезное, обезпечпвающее жизнь и доставляю
щее постоянный доходъ. Безъ этого дохода, сбережение 
хотя п было бы возможно, но въ пределахъ весьма 
тЬсиыхъ и не имело бы государственно-экономическаго 
значешя, а только одно личное. Человекъ мояхетъ сбе
регать и не имЬя въ виду дохода, для обезпечешя себя 
на случай болезни, старости и какпхъ нибудь несчастш, 
или для передачи имущества, по своей смерти, наследнн- 
камъ, ближайшимъ къ его сердцу. Но накоплеше, про
исходящее въ этихъ вндахъ, не шгЬетъ особенной силы 
и находитъ себе близкий предЬлъ въ некотором'!, по- 
жизненномъ обезпечеиш. Оно возбуждается до безко- 
нечныхъ размеровъ въ томъ случае, когда человекъ 
ыожетъ употребить сбереженный ценности, или капи- 
талъ, производительнымъ образомъ, и когда чрезъ то 
каппталъ сделается источникомъ непрерывного, всегда- 
шняго дохода. Расположеше къ бережливости и соста
вление капиталовъ зависядъ отъ умственнаго развитая 
народа, отъ его нравственнаго состояшя п отъ степей



безопасности, которою пользуются въ немъ граждане. 
Но, нредставивъ всЬ эти обстоятельства равными у 
двухъ народовъ, мы найдемъ, что количество сберегае
мы хъ данностей, въ вид!, капиталовъ, будетъ болЬе у 
того народа, у котораго прибыль на кашггалъ значи
тельнее. Эта прибыль есть настоящее возбуждающее 
начало къ капитализации

Что же определяетъ величину прибыли?

Чтобъ разрешить этотъ вопросъ, мы находимъ нуж- 
пымъ припомнить, что различный нознаграждешя, въ 
виде возврата разныхъ предварительныхъ затратъ, на 
застраховаше, ремонтъ и погашеше капитала, должны 
быть изъ него устранены, такъ какъ они не пмеютъ 
ничего общаго съ капитальиымъ доходомъ. Устранена 
должна быть также и рента, платимая кашггалпстомъ 
Фермеромъ землевладельцу, такъ какъ она не действуетъ 
на капитальный доходъ. Она соображается съ плодоро- 
дтемъ и удобствами земли, и хотя Фермсръ ее платитъ, 
но вместе и самъ вознаграждается высшею цЬною про
дукта. Положпмъ, онъ платитъ 1 рубль .ренты на чет
верть производимаго хлеба, который на рынке продается 
по 5 рублей. Значить, самому ему расходы на производ
ство хлеба, съ обыкновенными барышами, составляютъ не 
более 4 рублей, ибо иначе онъ не могъ бы производить, 
считая расходы более, че.мъ въ 4 рубля, и платя 1 руб- 
ренты, тогда какъ рыночная цена продукту держится 
на 5 рубляхъ. Расходы на производство представляли бы 
цифру свыше 5 рублей, а цена ровно 5 рублей, чего 
постоянно быть не можетъ. Итакъ Фермеръ, получая 
5 руб. за продуктъ, котораго вознаградительная цена 
для него составляетъ только 4, отдаетъ остальный 1 р. 
владельцу земли. Онъ ставитъ себя въ положение по
средника между потребителемъ и землевладельцемъ.
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Онъ получаетъ высшую цЬну за продуктъ, съ тЬмъ, 
чтобъ избытокъ передать собственнику.

По устранепш всЬхъ этихъ расходовъ, которые всЕ 
возвращаются хозяину-каниталисту п которые непмЬютъ 
ВЛ1ЯН1Я на капитальный доходъ, весь продуктъ долженъ 
быть раздЬлепъ между хозяипомъ предпр1япя и его 
работниками. Если доля работннковъ будетъ мала, то 
доля капиталиста будетъ велика, и на оборотъ. Въ этомъ 
смыслЬ можно сказать, что трудовая плата опредЬляетъ 
величину капптальнаго дохода. Это уч ете въ первый 
разъ развилъ англшскш экономпстъ Рикардо. Оно было 
нисколько изменено Дж. Ст. Мпллемъ, который нахо- 
дптъ болЬе правильпымъ выразиться, что капитальный 
доходъ определяется расходами на трудъ (сов! оПаЬоиг). 
По его мнЬшю расходы на трудъ могутъ увеличиться 
или оттого, что поднялась сама трудовая плата; или 
оттого, что вздорожали жизненные предметы, необхо
димые для рабочего; или оттого, что трудъ вд’Ьлался 
мен-Ье производительиымъ, при одинакомъ за него возна- 
гражденш. То есть расходы на трудъ могутъ увели
читься, когда иапримЬръ поденная плата рабочему под
нимется съ 30 копеекъ па 40, между т’Ьмъ какъ съ’Ьст- 
ные припасы я проч1е предметы содержания остались 
въ одинаков цЬнЬ. Или когда поденная плата подни
мется на 40 копеекъ, но вмЬстЬ съ т’Ьмъ, или п 
прежде того, подорожало все необходимое для содержашя. 
Или, наконецъ, когда за тотъ же продуктъ работы 
платягь не 30, а 40 копеекъ, когда трудъ сделался 
менЬе производителенъ. Очевидно, что во всЬхъ этихъ 
случаяхъ доходъ капиталиста долженъ сдЬлаться ниже, 
такъ какъ доля, предоставляемая рабочему, увеличи
вается. Это пзмЬнеше выражения, предлагаемое Мпл
лемъ, едва-лн принесетъ какую нибудь пользу ясности 
или точности теорш, но оно во веякомъ случай дЬ-
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лаетъ Формулу бол'Ье общею п оттого болЬе правильною.
Итакъ, прпмемъ за доказанное, что величина капп- 

тальнаго дохода обусловливается величиною трудовой 
платы. Съ этпмъ началомъ соедшшмъ другое начало, 
что если число жителей не умножается, сравнительно 
съ успехами капитала; то трудовая плата увеличивается. 
Выходптъ, что въ такомъ случай, при неразмноженш 
рабочаго класса, доходъ съ капитала упадаетъ. Плата 
же увеличивается потому, что при усп-Ьхахъ накоилешя, 
большая сумма капитала будетъ употреблена на тоню 
число рабочнхъ, то есть доля каждаго должна увели
читься. Посмотримъ теперь, что произойдетъ съ капи- 
тальнымъ доходомъ, въ протпвномъ случай, когда число 
рабочнхъ увеличилось. И тогда плата рабочнмъ опять- 
таки должна подняться, по крайней м-Ьр Ь со врсменемъ. 
Ибо, при умножеши жителей, но необходимости разрабо- 
тываются земли худшаго качества, чЬыъ эго было 
прежде; оттого хл’Ьбъ и другие сырые матерхалы, по
лучаемые отъ земли, становятся дороже. А такъ какъ 
предметы эти необходимы для существования рабочаго; 
то его трудовая плата, по случаю вздорожашя жизнен- 
иыхъ потребностей, также поднимется. ВмЬст’Ь съ тЬмъ 
доходъ капиталиста долженъ будетъ упасть.

Итакъ въ обопхъ случаяхъ, при умножеши и непод- 
вижномъ СОСТОЯИ1И численности рабочаго класса, капи
тальный доходъ необходимо долженъ упасть, ибо онъ за- 
впентъ отъ трудовой платы, а эта въ обонхъ случаяхъ 
поднимается.

Доходъ съ капиталовъ, кромЬ того, завпсптъ въ своей 
велпчшгЬ отъ одного обстоятельства, въ нихъ сампхъ 
лежащаго— отъ количества свободныхъ капиталовъ, ко
торые можно поместить въ преднрьяпя. Если накоплеше 
капиталовъ весьма сильно и притокъ ихъ къ хозяйствен- 
нымъ предпргятгямъ также; то капиталисты доволь
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ствуются меньшими доходами. Въ протпвныхъ обстоя- 
ельствахъ доход ъ увеличивается. Здесь мы впдимъ со
перничество, какъ то начало, которое обусловлпваетъ 
величину капитальнаго дохода. Дж. Ст. Милль (*) от- 
вергаетъ однакоже это вл1яше соперничества каппта- 
ловъ н постепеннаго, успленнаго прплоягешя нхъ въ 
промыслахъ, на величину капитального дохода. Онъ го- 
ворнтъ, что соперничество не можетъ произвести по- 
нижешя ц'Ьнъ и , следовательно, падешя доходовъ, 
получаемыхъ капиталистами. Хотя понижете цЬнъ 
можетъ, действительно, быть причиною упадка капи
тального дохода предпринимателя; но это лишь въ та- 
комъ случае, когда понижете оказывается въ одиомъ 
только товаре. Если же оно простирается на все то
вары вообще, то не можетъ иметь действ!Я на капи
тальный доходъ. Ибо если все товары уменьшились це
ною; то, собственно говоря, никакой не уменьшился, 
разве только нарпцательно. Правда, каждый производи
тель получаетъ менЬе, по случаю удешевлешя вещей; 
но онъ и пздерживаетъ менее, по той яге причине. Со- 
всемъ другое пропзойдетъ, если, при всеобщемъ нонп- 
женш цепъ, вознаграждение за трудъ останется въ преж
ней величине. Тогда меновыя отношешя вещей другъ 
къ другу, взаимный отношешя ихъ ценностей, изме
нятся. Вещи, который прежде но ценности были равны 
между собою, потеряютъ это состоите равноценности 
и не будутъ более въ торговле стоить одну величину. 
Напрпмеръ товаръ А продавался по 10 рублей, изъ кото- 
рыхъ два рубля шли въ вознаграждеше за капиталъ, а 
8 за трудъ. Онъ былъ равенъ ценностно другому то
вару В, который также продавался по 10 рублей, но въ 
которомъ 4 рубля шли въ вознаграждеше за капиталъ,

(*) Рппс!р1сз о1 ро1. ссопогау, \о1. 2, р. 294.

т
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а 6 за трудъ. Но если представить себе, что капиталь
ный доходъ понизился на Ю°/0, то товаръ А будетъ про
даваться по 10 рублей безъ 10% отъ 2 рублей, пли 
безъ 20 копеекъ, то есть но 9 руб. 80 коп. А товаръ 
Г, по такому же разсчет}, будетъ продаваться по 9 р. 
60 к. Тогда между ценностями этихъ товаровъ не бу
детъ уже равпов'Ьая. Но отъ чего произошло это на- 
рушеше равнов'Ьсхя? Оттого, что трудовая плата под
нялась относительно другаго элемента цЬны. Следова
тельно, въ разсматриваемомъ случае, цЬна понизилась 
п доходъ капитальный уменьшился не отъ соперниче
ства кагшталовъ, а отъ возвышешя трудовой платы.

Такъ разсуждастъ Дж. Ст. Милль, который по стро
гому ученйо рнкардовой школы, вей причины, пмЬюпця 
вл1яше на капитальный доходъ, нрпводптъ къ одной —  
къ движение трудовой платы. Хотя эта логическая 
строгость и упрощеше въ пзъисканш причинъ, име- 
ютъ въ теорш много нривлекательнаго, показывая въ 
уме стремлеше къ систематичности и къ пзъисканш ко- 
ренныхъ началъ; однакоже, въ настоящемъ случае, 
упрощеше это не признаетъ существеннаго различ1Я 
въ Фактахъ и отвергаетъ самостоятельное начало 
соперничества. Между причинами, имеющими в.пяше 
на капитальный доходъ, есть ташя, который лежатъ 
въ трудовой плате, какъ подняНе ценъ жизнеиныхъ по
требностей рабочаго, упадокъ его производительности, 
уменьшеше задельной платы. Тогда падете каппталь- 
наго дохода, отъ нихъ происходящее, должно быть но 
справедливости имъ и приписано. Но когда упадокъ капи- 
тальнаго дохода оказывается после усиленнаго пако- 
плешя кагшталовъ и иослЬ пхъ прилива къ промышлен
ности, и когда, вместе съ гЬмъ, въ трудовой плате не 
произошло изменения, а произошло оно въ цЬне това
ровъ; то нйтъ никакого основашя приписывать этотъ
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упадокъ дохода трудовой нлатй, Если причина остается 
въ спокойствие то п явлешя, отъ ноя происходящая, 
также не ыогутъ изменяться. Если трудовая плата* 
остается неподвижною, безъ перемйны; то и капиталь
ный доходъ, ею обусловливаемый, также долженъ остаться 
безъ перемены, на сколько онъ отъ нся завнситъ. А если 
онъ изменяется; то тому должна быть другая причина, не 
трудовая плата. И эта причина, въ данномъ случай, есть 
соперничество каппталистовъ —  предпринимателей, ко
торые усиливаютъ производство и уменьшаютъ цйны.

Какимъ же образомъ разрешить иедоумйте, возбу
ждаемое Дж. Сг. Миллемъ, что соперничество капита- 
листовъ не можегъ уменьшить цйнъ, когда оно распро
страняется на вей промыслы, ибо падете цйнъ на вей 
товары можетъ быть разве только именное, а въ сущ
ности вещи останутся, но ценности своей, въ томъ же 
отношенш другъ къ другу, въ какомъ были прежде. 
Дйло въ томъ, что цйны падаютъ не вей вдругъ, а 
постепенно, по мйрй того, какъ въ пзвйстныхъ про- 
ыыслахъ накопляются капиталы. Конечно капиталисты, 
находя, что доходы ихъ въ этихъ промыслахъ ниже 
другихъ, могутъ переносить свои капиталы въ друпя  
предпргяКя, въ ожиданш высшихъ прибылей; по, въ 
этихъ нредпр1ят1яхъ, появлеше иовыхъ капиталовъ и 
усиленное соперничество производителей будетъ пмйть 
тоже дййств1е. Такимъ образомъ, наконецъ во вейхъ 
промыслахъ, доходъ отъ капиталовъ понизится, отъ чего 
понизится п цйна вещей, при ненодвнжномъ впрочемъ 
состоянш трудовой платы. Очевидно, что тогда вещи 
иеремйнятся въ цйнй неодинаково, такъ какъ въ обра
зовано! цйнъ, кашггалъ и трудъ входятъ въ различ- 
ныхъ ироиоридяхъ, смотря по роду вещей. Потому 
однй вещи, чрезъ понижете капитальнаго дохода, упа- 
дутъ въ цйнй своей болйе, друтя же менйе.
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§ 125. Собственный доходъ, приносимый каниталомъ, 
долженъ быть одинаковой величины во всЬхъ существу- 
ющихъ промыслахъ, пли, но крайней м ере, онъ стре
мится къ такому уравненш. Конечно, одни промыслы мо- 
гутъ быть безопаснее, чЬмъ друпе, а потому въ нихъ 
будетъ мен’Ье значительна та часть дохода, которую 
называютъ страховою прем1ею. Но это вознаграждеше 
за рпскъ, равно какъ п друпя вознаграждешя, за ре- 
монтъ п постоянное потреблеше капитала, не соста
вляют!) пастоящей прибыли: это суть платежи за сделан
ный напередъ затраты капитала. Собственный же до
ходъ, доставляемый капиталомъ, стремится къ равнове
сно во всехъ промыслахъ. Къ такому равновесно 
приводить его начало соперничества. Еслибы какой 
ннбудь промыслъ доставлялъ дохода более; то въ него 
устремляются капиталы и ихъ усиленное производ
ство понижаетъ цЬпу, въ данномъ предпр!ятш, чрезъ 
что доходъ низводится до прежней обыкновенной вели
чины. Мы были свидетелями въ Петербурге, какъ выс
ший доходъ иривлекаетъ капиталы. Когда банковый про- 
центъ въ 1857 году былъ пониженъ съ 4 на 3; то 
мнопе капиталисты брали изъ банка назадъ своп капи
талы и употребляли нхъ па покупку и постройку до- 
мовъ, на покупку акций и ъондовъ, или пускали ихъ во 
вновь устронваюшдяся акщонерныя предпрхяпя. Хотя 
это передвижеше капнталовъ и не совсемъ уравняло 
доходы; однакоже оно произвело некоторое дЬйств1е въ 
этомъ смысле. Ибо нЬтъ никакого сомпетя, что цены 
на квартиры въ Петербурге, хотя онЬ и теперь вы
соки, были бы еще выше, а вместе доходы домохо- 
зяевъ значительнее, еслибъ не строилось много новыхъ 
домовъ. Но где, на оборотъ, предпр!ят1я извЬстиаго рода 
прнходятъ въ упадокъ и начинаютъ приносить менышй 
доходъ, тамъ капиталы нхъ нзбегаютъ. Отъ этого ока



491 —

зывается меньшее производство п меньшее предложеше 
продуктовъ; цЬиа ихъ тогда поднимается, а это возвы- 
шаетъ доходъ предпринимателя до прежней величины.

Такимъ образомъ начало соперничества, производя 
иередвнжеше капнталовъ, стремится уравнивать доходы, 
ими приносимые. Не надобно впрочемъ полагать, что 
наполнеше процвгЬтающпхъ и особенно выгодныхъ пред
приятий, новыми капиталами, не можетъ иначе происхо
дить, какъ чрезъ иередвнжеше пхъ, пли чрезъ перене
сете  нзъ другихъ промысловъ. Перенесете дТло трудное; 
скорее наполнеше это можетъ происходить чрезъ по- 
М'Ьщёше вновь составленныхъ капнталовъ. Духъ береж
ливости у народовъ образованныхъ и водворившихъ у 
себя безопасность личностп и собственности, дйлаетъ 
непрестанные успЬхи; составляются новые капиталы и 
нхъ-то пом'Ьщаютъ въ предпр1ят1я, доставляюшдя выс
шую прибыль. Кредитъ доставляетъ также способъ къ 
наполненш капиталами прибыльныхъ занятий. Когда 
особая доходность пхъ побуждаетъ къ ихъ распростра
ненно; то предпринимателя обращаются къ владйльцамъ 
свободныхъ капнталовъ и иолучаютъ ихъ отъ нихъ 
въ ссуду. Когда же, напротивъ того, промыслы идутъ 
худо и приносятъ сравнительный прибыли малыя, то 
предприниматели обращаются менЬе за ссудами къ кре- 
дпторамъ, или сокращоютъ свои д'Ьла, который вели, 
при помощи кредита. Такимъ образомъ, съ помошдю 
кредита, капиталы привлекаются въ промыслы, или нЬтъ; 
операцш въ промыслахъ расширяются на занятыя деньги, 
или оставляются въ томъ же видТ п даже уменьшаются, 
если не прпбТ>гаютъ къ займу. Но когда дТ.ла, въ какомъ 
нпбудь предпр1ятш, не поправляются чрезъ сокращеше 
производства, бывшаго на кредитъ; когда упадокъ ка
кого нпбудь нредпр1ят1я, не смотря на то, ндетъ дал-Ье; 
то появляется необходимость извлечь самый капиталъ.
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Производитель иа эго можетъ решиться разв!; только 
въ крайности, перепробовавъ всЬ способы къ поправка 
д'Ьла и не видя для себя надежды въ будугцемъ. Это 
часто бываетъ не безъ убытковъ, болЬе, . или менЬе 
зпачительныхъ, когда напрпмЬръ здашя, или машины, 
продаются покупщику, который нам-Ъренъ употребить 
ихъ для новаго назначешя. Тогда покупщикъ обыкно
венно даетъ малую цТ.ну. пбо пм'Ьетъ въ виду, что ему 
иредлежатъ еще расходы, для прнспособлешя вещей 
къ новому назначенш.

Все это показываетъ, какими средствами возстанов- 
ляегся равпов'Ьые между капитальными доходами въ 
разныхъ промыслахъ. Иногда сбережете, иногда кре- 
дптъ, иногда перенесете капиталовъ изъ одного промыс
ла въ другой съ убыткомъ, или безъ убытка, даютъ 
возможность сокращать и расширять операцш, чрезъ 
что оказывается поднятие, или понижете цЬнъ, а эти 

двпжетя въ ихъ велпчнн'Ь умеиьшаютъ доходъ высотой 
одннхъ иредпр1яттй и поднимаютъ доходъ, упавшш въ 
другпхъ. Такимъ образомъ доходы уравниваются.

Могутъ однакоже быть обстоятельства, который 
препятствуюгъ этому сокращенно и расширенно про- 
мысловъ, такъ что прибыльные промыслы продолжаютъ 
сохранять свое преимущественное ноложеше и доста
влять высийй доходъ надолго, или навсегда. Есть про
мыслы, которые пользуются мононо.пею по естествен- 
нымъ обстоятельствамъ, и потому доставляютъ болышй 
доходъ, такъ вниодЕпе въ н'Ькоторыхъ рейнскнхъ мЬст- 
ностяхъ, добывайте мннеральныхъ водъ и др. Есть 
также промыслы, которые пользуются общественною 
мононо.пею, доставляемою некоторыми учреждениями, 
нанрпм'Ьръ цеховымъ устройствомъ. Понятно, что про
мыслы, состояние на цеховомъ правЬ, могутъ нмЬть 
число мастеровыхъ, недостаточное для мЬстнаго смаб-
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жешя, особенно если принятие въ цехъ сопряжено съ 
Формальностями и затруднешями. При такомъ порядке 
дЬлъ цЬны, существующая въ цеховыхъ масгерствахъ, 
бываютъ монопольныя, выше д’Ьнъ естественныхъ, ко
торый образуются при свободномъ действш соперни
чества на рынке, со стороны производителей и потре
бителей. Монопольныя цЬны доставляютъ особенный 
выгоды, которыя будутъ въ преимущественныхъ про- 
мыслахъ получаться до т'Ьхъ поръ, пока существуютъ 
услов1Я, образующая мононолпо. Къ обществсипымъ же 
затруднен1яыъ, составляющнмъ ирепятств1е къ равно- 
в'Ьс1ю доходовъ, относится невозможность немедленно, 
или скоро, расширить иредщня'пе по недостатку рабо- 
чнхъ, надлежащимъ образомъ прпготовленныхъ. Такъ 
иапримЬръ, еслпбы горные заводчики намеревались 
усилить добычу и плавку желЬзныхъ рудъ въ пгГжото
ры хъ безлюдныхъ местностяхъ; то они могутъ встре
тить большое препятствие къ тому въ недостатке людей; 
которые захотЬли бы промЬнять свое зашгпе на тяже
лый промыслъ рудокопа, пли которые решились бы 
оставить свою родину, чтобы поселиться въ ыЬстахъ 
дпкихъ н иустынныхъ, и предаться занятно, для ннхъ 
новому н вместЬ тягостному. Иногда, нбтъ возможно
сти извлечь капитала. Такъ это можетъ быть въ малень- 
кпхъ городахъ, пзъ которыхъ переведены кашя нибудь 
правительственный ведомства, или пзъ которыхъ уда
лилась торговля п промышленность. Дома, которые 
прежде служили для жительства чпновниковъ, макле- 
ровъ, прнказчпковъ и рабочнхъ, или для иомещешя 
конторъ и заводовъ, сделались безполезнымн. Если для 
пзвлечешя капитала, въ ннхъ положеннаго, ихъ про
дать, то эго не можетъ быть безъ большаго убытка, 
а иногда продажа и совсемъ не можетъ состояться, 
если она должна быть произведена въ городахъ мало-



людныхъ п небогатыхъ, где между недостаточными жи
телями совсймъ не найдется покупщика, которому, даже 
за весьма малую Д'Ьну, понадобилось бы обширное зда- 
ше, требующее во всякомъ случай значптельныхъ рас- 
ходовъ на частый ремонтъ, отоплеше и осв'йщеше.

§ 126. Капиталы, находящееся въ собственности ка
кого нпбудь лица, могутъ быть употреблены пмъ са- 
мпмъ въ производство и доставлять ему доходъ, о чемъ 
мы п говорили въ предшествовавшемъ параграф'!;. Но 
они могутъ быть отдаваемы въ заемъ, по невозможно
сти самого владельца ихъ затратить въ промыслъ, 
какъ это бываетъ въ случай малолетства, болЬзненнаго 
состояшя, старости, пли когда заниматься производ- 
ствомъ не дозволяетъ полъ, служебный п друпя обсто
ятельства. Капиталы отдаются тогда въ заемъ, и до
ходъ, съ нихъ получаемый, называется процентами. 
Чтобъ разсмотрйть обстоятельства, действующая на ве
личину процептовъ, мы должны въ настоящемъ случай 
также, какъ сдйлали это и прежде, устранить ту часть 
процентнаго дохода, которая есть вознаграждение за 
рискъ. Эта часть сообразуется съ опасностно, которой 
подвергается кредпторъ отъ общественного состояшя 
вещей, отъ промысла и отъ личности самого занмо- 
брателя. Общественный отношешя и порядокъ, какъ 
еостояше юстицш, подкупность и необразованность су
дей, неясность и шаткость правилъ закона, могутъ вво
дить кредитора въ болышя хлопоты и убытки; пмйя 
ихъ въ виду, какъ зло почти неизбежное, онъ есте
ственно назначаетъ при проценгахъ соответственную 
премно, служащую ему обезпечешемъ въ случай про
цесса но взъискашю даваемой въ долгъ суммы. Неко
торые промыслы, по сущности своей, сопряжены съ 
болыппмъ рпскомъ, какъ ловля китовъ, Фабрикащя по
роха, золотопромышленность. Казалось бы, что золото
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промышленность должна быть особенно п постоянно 
выгодна для предпринимателей, а оиытъ показывает!., 
что довольно часто капиталы растрачиваются въ без- 
полезныхъ розъискахъ п что если открываются нако- 
нецъ золотоносный росзыпи, то содержашя довольно 
бгЬднаго, даже не оилачпвающаго расходовъ ыа произ
водство. Естественно, что занять каниталъ на таше 
промыслы, по причине нхъ большей относительной ри
скованности, можно не иначе, какъ съ платежемъ обез- 
печительной премш, которая войдетъ, какъ составная 
часть, въ процентъ. Личный кредитъ заимобрателя рав
ным! образом! действует! на платимый по займу про
цент!. Человек!, известный своею добросовестностпо 
и честностно по Д'Ьламъ, скорее п на выгоднейших! 
услов1яхъ получитъ въ заемъ капитал!, ч^мъ человек!, 
не нм'Ьющш столь хорошей деловой репутацш. Кроме 
этого нравственнаго основашя кредитное™, некоторый 
матер1альныя услов1я обнаруживают! подобное же дей- 
ств1е, именно достаток! заимобрателя. Если это чело
в ек ! зажиточный и если къ тому еще онъ, заверно 
известно, намЬревается употребить капитал! иа какое 
нибудь Доходное предпр1ят1е, а не на пустые, безплод- 
ные расходы; то онъ скорее и дешевле получитъ нуж
ный ему деньги. Но все это не составляет! чистаго до
хода и есть одно вознаграящеше за убытки, которые 
кредитор! видит! въ будущем!, вознаграждеше, кото
рое можетъ быть уподоблено страховой премш, пла
тимой по застрахованно имуществъ. Собственный до
ход! съ отданного въ заемъ капитала, есть разумеется 
та часть процента, которая остается за вычетом! по
добных! вознаграждений. Отъ чего зависит! этотъ
ДОХОД!?

Доходъ с !  отданного въ заемъ капитала зависит! 
отъ взаимнаго соперничества кредиторов! и капитали-



стовъ. Если предложенхе каппталовъ, кредиторами ире- 
вышаетъ требованхе этпхъ каппталовъ занмобрателями; 
то процентъ за ссуду будетъ нпзокъ. А если, на обо- 
ротъ, предложенхе ниже требовашя; то процентъ бу
детъ высокъ.

Многхя обстоятельства экономпческаго и неэкономи- 
ческаго свойства пм'Ьютъ действхе на предложенхе и 
спросъ каппталовъ, действхе частое и изменяющееся въ 
своей степени; оттого и процентъ, платимый по займу 
каппталовъ, должепъ находиться въ постоянномъ коле- 
банхн на денежномъ рынке, что действительно оказы
вается на самомъ Факте. Колебанхя въ предложенхи не 
могутъ быть такъ частхл, потому что предложенхе за- 
виситъ отъ суммы налпчныхъ и свободныхъ каппталовъ, 
а эта сумма не можетъ быстро измениться; она завн- 
ситъ отъ успЬховъ иакоплешя п образованхя новыхъ 
каппталовъ вообще, то есть отъ экономпческпхъ успЬ- 
ховъ общества, имеюхцпхъ двнженхе только историче
ское, а не ежедневное. Бываютъ однакоже моменты, 
когда капиталисты быстро распространяют свои кре
дитный дела. Это случается именно тогда, какъ въ обществе 
появляется расположенхе къ спекуляцхямъ, къ нзйлечешю 
большаго дохода изъ своей собственности. Капиталисты, 
или, лучше сказать, банкиры увлекаются этимъ располо- 
женхемъ, и если у нихъ есть чу лбе вклады, положеннгле 
безпроцентно, или за малые прогхенты, то они даютъ 
вклады эти въ ссуду, разумеется за больших процентъ. 
Ехце болЬе некоторые банки могутъ расширить свои 
кредитный дела и иметь свопмъ нредложенхемъ влхянхе 
на рынокъ, если они могутъ выдавать бххлеты. На- 
противъ того, во времена кризисовъ, когда случаются 
частыя банкротства и на рынке появляется общее 
недоверхе, капиталисты и банкиры огранпчиваютъ свои 
кредитный операции Кто нмЬлъ въ банкахъ вклады,
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тогъ требуетъ пхъ назадъ; кто пмЬстъ банковые би
леты, тогь спЬшнтъ размЬнять нхъ на звонкую мо
нету. Такпмъ образомъ касса банковъ уменьшается н 
ссуды, ими д'Ьлаемыя, должны по необходимости также 
уменьшиться.

Чаше могутъ оказываться пзмЬнешя въ требовашя 
капнталовъ. Конечно н требоваше, также какъ предло
ж ено, зависать отъ прнчннъ, дЬйствующпхъ медленно: 
увелнчеи1я числа запмобрателей и уснЬховъ промышлен
ности, то есть отъ народнаго ирнрощешя и вообще 
отъ экономическаго развитии, который даютъ себя за
метить только въ нсторнческомъ движенш нацхи, а не 
въ ежедневныхъ измЬнешяхъ. Но требоваше каннта- 
ловъ, кромЬ того, состоять ьъ тЬсиой связи съ неко
торыми временными явлениями экономической жизни и 
политики. Въ занадно-евроиейскпхъ государствахъ, устрой
ство жел'Ьзныхъ дорогъ потребовало весьма значнтель- 
ныхъ суммъ и въ течеше времени, довольно короткого. 
Это поднимало процентъ, потому что за отвлечешемъ 
капнталовъ на желЬзныя дороги, пхъ оставалось въ на
личности на рынкЬ менЬе; заемщики не могли получать 
нхъ въ ссуду на столь же выгодиыхъ условшхъ. При 
томъ, прежде чЬмъ, по вновь составившимся предпр1я- 
тчямъ, взнесенъ былъ полный капиталь, акционеры, не 
нмЬвнйе въ наличности денегъ, увеличивали своныъ 
искательстврмъ общш спросъ капнталовъ и снособство- 
вали къ возвышешю процента. Бъ нолитнческомъ отно- 
шенш, главнымъ поводомъ къ спросу капнталовъ прави- 
тельствомъ, представляется война. Часто правительства 
должны бываюгъ платить довольно высоких процентъ 
но совершаемымъ займамъ, и это пм'Ьетъ вл1яше на 
величину процента по частнымъ дЬламъ. Капиталисты 
предпочатаютъ помещать свои капиталы, подписываясь 
на публичные займы, или покупая публичные ф о н ды ,

32
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если частные люди не хотятъ платить пмъ равнаго 
процента. Сверхъ того, самый спросъ правптельствомъ 
капиталовъ, усиливая вообще требование, уже содЬй- 
ствуетъ къ возвышенно рыночнаго процента, который 
зависитъ отъ отношешя между предложешемъ п спро- 
сомъ капиталовъ.

Но каковы бы нп были медленный колебатя въ 
предложены! п спроса, всегда они стремятся къ взаим
ному уравновешенно. Если предложение капиталовъ 
превышаетъ спросъ пхъ; то процентъ бываетъ низокъ, 
и это возстановляетъ нарушенное равнов'Ьме. Ибо, при 
маломъ проценте, некоторые капиталисты не пм'Ьютъ воз- 
можностп существовать и употребляютъ сами капиталь 
свой въ производство, чтобъ увеличить своп способы 
къ существованию доходомъ за ыадзоръ п управлеше 
промысломъ. Такимъ образомъ масса капиталовъ, пред- 
лагаемыхъ въ заемъ, уменьшается, и между т’Ьмъ какъ 
это пронсходитъ, съ другой стороны увеличивается 
требоваше на капиталь, такъ какъ нпзкш процентъ 
даетъ возможность производптелямъ распространпть 
свой промыслъ; въ этпхъ видахъ они н обращаются 
къ кредиту, чрезъ что существующий спросъ на капи
талы усиливается.

Если спросъ капиталовъ превышаетъ предложеше, то 
процентъ бываетъ высокъ, п это также возстановляетъ 
нарушенное равновейе. Ибо тогда некоторые капита
листы, имея въ виду столь высокое вознаграждение за 
капиталь, не пускаютъ въ дела своихъ капиталовъ 
сами, а предлагаютъ ихъ въ паемъ. Предложеше капи
таловъ усиливается, спросъ же на пихт, уменьшается, 
ибо предприниматели, по случаю высокаго процента, 
опасаются распространять свои д1,ла накредитъ и предпо- 
читаютъ оставаться въ пределахъ собственнаго капитала.

И такъ величина процента зависитъ отъ отношения.
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въ которомъ находятся другъ къ другу предложеше 
н спросъ напиталось. Прежде, чЬмъ мы осгавимъ эту 
теорему, посмотримъ, пмЬютъ-лн съ этомъ смысле 
какое нибудь значеше деньги. Прежде съ экономической 
науке принимаемо было за начало, что масса денегъ 
не шгЬетъ в.пяшя на величину процента, но начало это 
не было доказано съ надлежащею точносттю. Въ самомъ 
Д'Ьл П, трудно убедиться, чтобы иапрнмЬръ наемная 
плата за квартиру, пли за экинажъ, не понизилась, 
когда число домовъ, нлп экипажей вообще, и отдавае- 
мыхъ въ паемъ въ особенности, увеличилось. Если же 
наемная плата въ такихъ случаяхъ понижается, какъ 
это постоянно усматривается въ действительности; то 
выходитъ, что наемная плата, или нроцентъ за депея;- 
ный капиталъ, также не можетъ уклониться отъ в.н'яшя 
количества денегъ. Конечно, увеличеше денегъ, само по 
себе, не можетъ понизить процента, точно такъ какъ и 
постройка новыхъ домовъ не можетъ содействовать 
къ пониженно квартирной платы, когда дома эти не 
будутъ предлагаться въ паемъ, а будутъ заняты са
мими пхъ владельцами. И такъ, одно только увеличеше 
денегъ, чрезъ привозъ пхъ изъ-за границы, или чрезъ 
выпускъ правнтельствомъ, само собою еще не по- 
низитъ процента, а такое увеличеше, съ которымъ 
вместе умнолипся количество предла1’аемыхъ въ ссуду 
денегъ, при томъ же на нихъ требовашя. Про- 
цептъ зависать не огъ степени одного предлоятешя, 
а отъ взаимиаго отиошешя нредлоищшя къ требо- 
ванйо. Это объясняетъ, почему иапрнмеръ въ Каля- 
Форнш, не смотря на еягегодное добывание огромной 
массы золота изъ повооткрытыхъ золотоносныхъ ЩНП- 
сковъ, дисконтный процентъ необычайно высокъ, такъ 
что въ 1850 году онъ составлялъ 1 °/0 на день! Золота 
тамъ добывалось много, ко денежкыхъ капнталовъ въ
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ссуду предлагалось мало, отъ недостатка ли безопасности 
въ креднтныхъ сдйлкахъ, или по недостатку свободныхъ 
капиталовъ, такъ какъ въ КалиФоршя все поднялось до 
чрезмерности п множество новыхъ предпрйятш поглощало 
большйя массы капиталовъ. Что за т!мъ оставалось въ 
свободномъ расиоряжешп каппталистовъ, для отдачи въ 
ссуду, вероятно далеко недоставало для удовлетворешя 
существовавшей потребности въ кашггалахъ.

Внрочемъ, надо согласиться, что умножение въ яа- 
род'Ь денегъ нмРетъ обыкновеннымъ послРдствйемъ 
увеличение количества свободныхъ, предлагаемыхъ въ 
ссуду капиталовъ, отчего, разумеется, процептъ за ссуду 
долженъ понизиться. И это-то близкое следование другъ 
за другомъ двухъ явлешй— умножен]я денегъ н ноня- 
женйя процента, да ел ъ практиками» неосновательный но- 
водъ къ заключению, что первое есть причина нослРд- 
няго. Ров! йос егдо, ргорйег ]юс. По практики эти 
забываютъ, что между двумя разсматриваемымп явле- 
шямп есть еще одно, посредствующее: умноженйе предла
гаемыхъ въ креднтъ капиталовъ, которое есть настоя - 
щаян непосредственная причина понижающагося процента.

§ 127. Было время, когда взимаше нроцеитовъ было 
совершенно воспрещено. У всйхъ народовъ, въ начал!., 
промышленность пм!,ла мало двнженйя и жизни, н если, 
при такомъ неразвитомъ состояийн общественной эко
номии, дЬлаются займы, то, по большей части, поводомъ 
къ тому служатъ не какйя ннбудь сельсыя, или завод- 
скйя нредирйятйя, а просто нужда въ деньгахъ для су- 
ществовапйя. Съ другой стороны, по недостатку капита
лов!» въ первоначальном!» состояпйи общественной жизни, 
процентъ съ капиталовъ, отдаваемых!» въ креднтъ, бы
ваешь весьма высокъ. Потому ссуда бываеиъ тогда 
нромыедомъ, весьма непоиулярпымъ. Высокйй процептъ, 
взимаемый часто съ людей недостаточныхъ и находя-



— 501 —

щпхся въ затруднительных!» обстоятельствах!», возста- 
повляетъ общее мнЬше протпвъ кредиторовъ; на ссуду 
смотрят!» какъ на нособ1е, нъ которому, нравственнымъ 
образомъ, обязывается всякш богатый, относительно 
нуждающегося гражданина, и такнмъ образомъ договоръ 
ссуды, въ убЬжденш общества, изъ юридической сделки 
превращается въ нравственное отношеше, вытекающее 
нзъ чувства любви къ ближнему. Оттого мы вндимъ, 
что у ыногихъ народов!» взнмаше процентов!, было пер
воначально воспрещено. Это находммъ мы у зудеевъ, у  
которыхъ взнмаше нроцентовъ допускалось только но 
займамъ, сделанным!, иностранцами, ссуды же соотече- 
схвешшкамъ предписывались безпроцентпыя. Тацптъ 
(Апи. ЫЪ. VI, сар. 10) говорить, что у рнмлянъ, но 
причин!» частыхъ возмущешй народа, проценты бы.ш 
воспрещены въ древшя времена, когда, прпбавляетъ 
онъ, «нравы были еще менЬе испорчены <•, какъ будто бы 
взнмаше нроцентовъ пронсходптъ отъ испорченности 
иравовъ. По закону 12  таблнцъ процент!» былъ назна
чено 1 на сто; иослЬ, но требование трнбуновъ, онъ 
былъ сбавленъ на 1/3 со ста, а наконецъ совершенно 
отмЬнепъ. Однакоже, вероятно, эти постановлешя не 
нсполнялпсь, потому что издаваемо было множество плебис- 
цптовъ съ ц'Ь.ию прекратить разные обманы, приду
манные для того, чтобъ обойдтн законъ. Если па Ари
стотеля можно смотрЬть, какъ на представителя своего 
в-Ька, то мнЬше его современниковъ нпкакъ не было 
въ пользу нроцентовъ. Аристотелева политическая эко- 
ном1я, какъ онъ пзложилъ ее въ своемъ сочпнешп о 
иолитикъ, псполнена страиныхъ противоречив Она до- 
иускаегъ, что рабство —  естественное состолше, со
гласное со снраведливостпо и пользою общества, она 
донускаетъ, что война естественный способъ пршбр'Ьте- 
шя, н въ тоже время утверждает!,, что ссуда за про



— 502 —

центы есть способъ противоестественный, ибо ссуда 
пзм'Ьияетъ будто бы настоящее назначенье монеты, ко
торое состоять въ облегченш мЬны. Странно встретить 
такую сььмпатью къ должнпкамъ, рядомъ съ н с ф и л о с о ф -  

скимъ  и недостонпымъ воззргЬшемъ на человека, какъ 
вещь, могущую быть предметомъ собственностп, и на 
войну, какъ промышленность, въ родгЬ звериной охоты 
п рыбной ловли.

Въ среди!я времена, когда народы были бЬдны и не
образованны, мы находпмъ также воспрещеше процен- 
товъ. Оно было внесено въ каноническое право. Про- 
Фессоръ Рошеръ говорить, что въ блестящемъ перьодгЬ 
папской власти процентиымъ заимодателяыъ воспрещено 
было прпчаьценье, завЬьцаше п церковное погребенье. 
Заимодатель не могъ даже взънскпвать канпталъ, прежде 
чРмъ возвратить взятые проценты, если онъ таковые 
получалъ. На церковпомъ соборр, бывшемъ во Фран- 
цузскомъ городЪ ВьенЬ въ 1311 году, защита взиманья 
нроцентовъ объявлена была еретнчествомъ.

Необходимость обращаться къ денежнымъ займаыъ 
заставила придумать, въ среди!я времена, договоры, ко
торыми взпманье нроцентовъ отстранялось, между тЬмъ 
какъ возпаграждеше за ссужаемый канпталъ все-такн 
получалось, только въ другой ФормЬ. Такъ запмобра- 
тель передавалъ кредитору въ пользованье землю, удер
живая за собою право во всякое время ее выкупить, 
внеся данный въ ссуду канпталъ. Чрезъ это креднторъ 
получалъ свое возпаграждеше, но н должнпкъ не ли
шался возможности, порядкомъ въ дгЬлахъ и бережли
востью, возвратить своьо собственность и передать ее 
ььаслЬднпкамъ. По другому договору, должнпкъ удержп- 
валъ за собою землю, но обязывался взносить съ нея 
кредитору ежегодную плату, каковая повинность счита
лась вещною, то есть лежащеьо не па опред'Ьлениомъ
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лице, а на вещи— на землР. Потому эта повинность 
оставалась на землР постоянно, разве должннкъ или его 
наслРднпки откупались отъ повинности, взнося канп- 
талъ. Но, начиная съ XIV столетия, въ европейскихъ 
государствахъ, было дозволяемо уже взимаше процен- 
товъ, именно въ Пруссш въ 1385 году, въ Марсели въ 
1400, въ Англш при Генрихе VIII. Въ Россш законо
дательство шло обратно: въ древности процентъ былъ 
дозволеиъ, а въ XVII стодРтш, по Уложенш, онъ былъ 
воспрещенъ, потому что вероятно тогда только достигли 
въ Россно запоздалый и устарРлыя мнРшя о незакоп- 
ности роста.

Въ наше время безполезно было бы доказывать за
конность ироцентовъ, еслпбъ она опять не подверглась 
нападешямъ со стороны сощалистовъ. Если наемщикъ 
платнтъ домохозяину квартирный деньги, земледельцу го
довую аренду, нзвощику ежемесячную сумму за лоша
дей и эшшажъ, и этого никто не находптъ ыесправед- 
ливымъ; то отчего заимобратель, получившш въ ссуду 
деньги, не должеиъ платить за то вознаграждешя въ 
виде процента? Конечно деньги занимаются иногда по 
нужде, и безчеловечио подвергать тягосгнымъ услов1ямъ 
должника; по разве квартира нанимается отъ изобилгя 
п богатства, и разве нанимающш квартиру менРе мо- 
жетъ потерпе-гь отъ грубаго эгоизма и безчеловРч^я 
хозяина? Прптомъ, въ наше время, къ кредиту прнбр- 
гаютъ въ несравненно большемъ числе случаевъ, для 
устройства или расширешя какихъ инбудь предприятии, 
а не для прокормлешя себя въ тяжелое время, какъ 
это было въ среднихъ вРкахъ. ЧеловРкъ же, который, 
на взятый заимобразно каппталъ, нолучаетъ доходъ, со
вершенно справедливо будетъ платить изъ этого дохода 
часть владельцу капитала, въ видР процента съ него, 
и  т п ь -т . мы впднмъ, что процентъ доставляетъ возмож-
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яость должнику действовать обширнее п получать боль
ная выгоды, чго въ народе ыожетъ появляться более 
лродуктовъ для всеобщаго блага. Изъ этого мы заклю- 
чаемъ, что существоваше процента оплодотворяетъ 
промышленность, полезно для народа, согласно со спра- 
ведлпвостпо. Посмотрпмъ же, что случилось бы, но всей 
вероятности, въ народной экономик еслибъ взимание 
процентовъ было абсолютно воспрещено и еслибъ это 
коспрещеше действительно исполнялось. Тогда не было 
бы ссуды, исключая разве весьма немногнхъ случаевъ, 
въ которыхъ челов Ькъ, побуждаемый симнаНею или дру
гими, нехозяйственными соображениями, решился бы да
кать въ заемъ безвозмездно. Еслибы не было ссуды, то 
это нанесло бы чувствительный ударъ сбережешямъ н 
образованию капгггаловъ, которые сосгавляютъ необхо
димое условие всякого производства, въ образованномъ 
обществе. Есть много людей, которые, по разнымъ об- 
стоятельствамъ, не могутъ сами пускать въ обороты 
каппталовъ; но если они могутъ передавать нхъ дру- 
глмъ н получать за то доходъ, то это возбуждаетъ въ 
нихъ расположение къ порядку и бережливости.

Не смотря па все эти доводы о справедливости и 
пользе процентовъ для народной экопомш, сощалнсты 
въ наше время подняли нротивъ нихъ крики и доказы
вали, что надо опять возвратиться къ безпроцентностп 
ссужаемыхъ каппталовъ, то есть къ среднимъ варвар- 
скимъ времепамъ, изъ которыхъ вышла европейская 
цнвплнзащя, иутемъ тягостпыхъ испытаний человече- 
скаго духа и тела. Изъ памяти экономпстовъ не изгла
дилось еще воспоминание о споре, который въ 1850 
году велъ съ такою убЬдптелыюстш и неотразимыми 
доводами БасНа, противъ социалиста Прудона (*). Ио-

(*) Си. СгаЫИё йисгейП. ТНзсиззюп сп(теМ. Гг. Вазба! с1 М. РгошНюп. 
Также брошюрку Баспа, СарНа! с1 геп1е.
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груженный въ свою туманную теорпо противоречий, 
«одъ которыми будто бы являются вей Факты, Прудонъ 
находилъ, съ одной стороны, что проценты справедливы, 
такъ какъ они взимаются съ лица производительнаго; а 
съ другой, что они несправедливы, такъ какъ они лн- 
шаюгь возможности, прибегнуть къ кредиту, человека 
неимущаго, нролетар1я, который бы желалъ получить 
ссуду п па нее работать. Это противореча въ проценте 
ааставляетъ его выводить безпроцентность займа и, надо 
сказать,что выводъ этотъ, истекающш какъ будто бы 
пзъ любви къ ближнему, проникнутый какъ будто бы 
симпаттею къ страждущему, располагаетъ нйкоторыхъ 
въ свою пользу и вооружаетъ нротпвъ политической 
экономна, какъ пауки безчувственной и холодной. Этнмъ 
я пользуются сощалисты, вошюшде во имя страждущаго 
человечества. Но все ихъ с о ф и з м ы  распадаются при 
малейшей поверке ихъ здравымъ смысломъ и Фактами. 
Объявите кредитъ безпроцентнымъ, и кредита более не 
будетъ, если предписаше закона будетъ действительно 
исполняемо. Если же оно будетъ нарушаемо, то появятся 
тайные займы на самыхъ тягостныхъ услов1яхъ, или 
разные договоры съ илатежемъ кредиторамъ значитель
ного вознаграждешя въ другой Форме, не въ Форме 
процентов!.. Безпроцентность займовъ не только не 
облегчитъ ноложешя пролетар1евъ и промышленностей, 
а обременить новыми тягостями и т Ьхъ п другнхъ. Со
щалисты возстаютъ нротпвъ неровности доходовъ въ 
обществе, при теперешнемъ его устройстве, и возра- 
жаютъ нротпвъ того аргумента, что капиталистъ, переда
вая другому капиталъ съ его производительною силою, 
лпшаетъ себя нользовашя имъ и потому долженъ быть за 
то вознагражденъ. По мненш сощалнстовъ, капиталистъ 
не лпшаетъ себя ничего, ибо онъ иногда располагаетъ 
такимъ значнтельнымъ количествоыъ каниталовъ, что

/
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самъ нпкакъ не могъ бы ими всеми управлять и упо
треблять въ дело; мнопе капиталы оставались бы у него 
въ праздности. Но что пзъ этого вышло бы, еслпбъ 
это было основательно? То, что не только отдача въ 
наемъ должна быть безвозмездна, но также мена, про
дажа, который должны будутъ обратиться въ даръ. Въ 
пастоящемъ экономпческомъ устройстве обществъ и при 
обширномъ прим'Ьненхи къ нему начала разд’Ьлешя ра- 
ботъ, сельскш хозяпнъ, Фабрикантъ, купецъ, нмЬютъ 
массу продуктовъ, которыхъ они сами не могутъ упо
требить и которые для нихъ излишни. Отсюда однакоже 
не выходитъ, что всякш лпшнщ и ненужный лично про
изводителю предметъ, долженъ быть уступаемъ даромъ. 
Странно было бы общество, въ которомъ каждый 
встречный могъ бы требовать отъ производителя, уно- 
требившаго столько дней упорнаго и тягостнаго труда, 
чтобъ онъ уступнлъ ему даромъ четверть хл Ьба, подъ тЬмъ 
предлогомъ, что у него и безъ того останется довольно 
хлеба. Сиоръ о томъ, кому болЬе нужна эта четверть 
хлеба, безъ всякаго сомнешя нпкакъ не могъ бы но- 
кончиться справедливымъ и сиокойнымъ разсмотрЬшемъ 
потребностей каждаго, какъ это могло бъ иметь место 
въ какой нибудь Фантастической утопш, населенной со
вершеннейшими существамн, съ ангельскою натурою. 
Сноръ этотъ конечно разрешился бы дракой и крово- 
пролит10мъ. Безвозмездность невозможна ни въ найме, 
ни въ передаче вещей. Одна только взаимность выгодъ 
есть справедливое основаше и истинное обезнечеше вся
каго договора.

Конечно, всякш доходъ доставляетъ человеку возмож
ность жить съ менынимъ трудомъ, или совсЬмъ безъ 
нромышленнаго труда. Этнмъ злоупотребляютъ некото
рые миллионеры; но это нпкакъ не можетъ быть поста
влено въ укоръ капиталистамъ вообще и экономическому
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устройству общества. Процентная, илп поземельная 
рента, доставляетъ владельцу свободное время, она 
снпмаетъ бремя суровыхъ заботъ о существованш, воз- 
буждаетъ выснпя стремления, къ истине п благу. Но 
пусть объ этомъ говорнтъ самъ БасНа, который съ 
такою увлекательною ясностью пзложплъ эту мысль. 
«Свобода отъ работы, не какъ преимущество воинствен- 
ныхъ н господствующихъ кастъ, достающееся разоре- 
шемТг рабочнхъ, а какъ законный и невинный плодъ 
нрежняго труда и бережливости, есть важнейшая пру
жина въ обществевномъ механизме. Безъ нея не было 
бы на свйтЬ ни Невтона, ни Паскаля; человечество не 
знало бы ни нскусствъ, ни наукъ, ни этихъ чудныхъ изо
бретений, прпготовленныхъ пзъпскашямп, происшедшими 
отъ простой любознательности; мысль дремала бы въ 
безд'Ьйствш и человЬкъ не былъ бы усовершамъ. А  
еслпбъ свобода отъ работы и могла доставаться, но 
только чрезъ разореше п угпетеше ближияго, то не - 
было бы средины между этими двумя бЬдств1ями: или 
человечество проводпло бы растительную жизнь и оста
валось въ вечномъ невежестве, пли же оно предста
вляло бы жалкое зрелище несправедливостей п, въ той 
плп другой Форме, древнее разделеше людей на господъ 
п рабовъ. Но, благодаря доходу съ капитала, нЬтъ на
добности выбирать между лншешемъ свободнаго вре
мени, плп его иезаконностпо; оно можетъ быть доста
влено трудомъ и бережливостйо. Свобода отъ работы—  
это сладостная перспектива, которую всякш можетъ 
иметь въ виду; это благородная награда, къ которой 
веяны можетъ стремиться. Она появляется въ свете, 
распределяется сообразно съ тЬмъ, какъ въ человеке 
действуютъ некоторый добродЬтелп; она открываетъ 
вей пути уму п облагороживаетъ душу, не только не 
угнетая новымъ бременемъ гЬхъ пзъ нашнхъ братш,
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которые, по обстоятельствам!, жизшг, не суп , суровую 
работу, но даже постепенно освобождая нхь отъ того, 
что работа эта нмЬетъ въ с о 6 Г. тягостнаго и отталки- 
вающаго.»

§ 128. Законы, уступая необходимости процентного 
займа н распространявшем}ся обычаю, отменили нако- 
нецъ среднев'Ьновое запрсщеше нроцентовъ; по они не- 
допустилп полной свободы, между договаривающимися 
сторонами, касательно условш займа. Они ограничили 
величину договорнаго процента, который можетъ полу
чать кредиторъ и который считается законнымъ, дозво- 
леннымъ; свыше же его процентъ называется лихвою, 
н если она будетъ доказана надлежащими, образомъ, то 
кредиторъ подвергается ответственности. Экономическая 
наука, нмЬя прсдъ собою это новое начало законного 
процента, подвергнула его точному анализу. Первый пзъ 
ученыхъ, который основательно разобралъ установление 
наибольшаго процента, законного тахшшш а, былъ зна
менитый Бентамъ, въ сочпиемын Перенес оГ изигу, пзд. 
въ 1787 году. Хотя и прежде пего Тюрго, въ своемъ 
шётойге зиг 1е ргё! сГаг^еи! (1709 года), нзложи.гь т о т ъ  

же предмета весьма удовлетворительно, но этотъ эко- 
номнетъ не произвелъ такого глубокаго впечатления и 
сочпиенпе его не нмЬло такнхъ последствий. II Бентамъ, и 
Тюрго, оба настаивали на необходимость возстановпть 
совершенную свободу договаривающихся, относительно 
величины процента, н отм енить законный тахщшин. Во- 
просъ этотъ въ ныпЬшнемъ столетии подвергался мно- 
гократнымъ обсуждешямъ въ законодательныхъ собра- 
шяхъ; некоторый законодательст ва, если и не отменили 
совсЬмъ законнаго процента, то но крайней мТрЬ зна
чительно поколебали самое начало, и потому мы поста
раемся изложить сущность этого вопроса.

Законодательство, назначая законный процента, пре-
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вышеше котораго подвергаетъ кредитора ответствен
ности, руководится высокими целями. Оно имЬетъ въ 
виду, чрезъ установлеше законнаго процента ниже ры- 
ночиаго, понизить вообще процентъ во вс'Г.хъ сд'Ьлкахъ, 
чрезъ то оживить промышленность для всеобщаго блага, 
или облегчить заемъ для людей нуждающихся. Итакъ, 
законодательство имЬетъ въ виду двоякш ннтересъ —  
общественный и частный. Но справедливость требуетъ  
сказать, что оно не достнгастъ ни той, пи другой цЬлн. 
Процентъ не можетъ быть ноннженъ законодательнымъ 
опредйлешемъ; онъ завнситъ отъ одного естественпаго 
начала народной экономш, которое ннкакъ не можетъ 
быть нарушено: отъ отношешя, между предложешемъ 
н спросомъ, отдаваемыхъ въ кредптъ каппталовъ. Пред- 
ппсаше закона не можетъ увеличить числа прсдлагае- 
мыхъ каппталовъ, которое зависитъ отъ экономическаго 
состояшя общества, отъ его производства и бережли
вости. Напротивъ того предписашс закона, понижающее 
процентъ въ заемныхъ сд'Ьлкахъ, скорЬе можетъ умень
шить предложение каппталовъ. Правда, некоторые изъ 
капиталпстовъ, не пмЬя возможности иначе поместить 
свопхъ каппталовъ, согласятся получать пониженный, 
законный ростъ. Но за то друпя, находя ростъ этотъ 
недостаточным!, и ниже рыпочнаго, и будучи въ благо- 
нр1ятпыхъ обстоятельствахъ, захотятъ сами пустить 
каппталъ въ оборотъ. Такнмъ образомъ, количество 
предлагаемых!, въ кредптъ каппталовъ уменьшится, а 
это, въ иЬкоторыхъ случаях!., лпшптъ совет,мъ возмож- 
ностн занять деньги, въ другихъ пропзведетъ возвыше- 
ше процента, именно, когда кредпторъ не ноептъ въ себЬ 
строгаго чувства законности и увлекается лпчнымъ ин
тересом!, н когда челов’Ькъ, отъпекпвающш въ заемъ 
денежную сумму, имЬетъ крайнюю нужду въ деньгах!, 
по свопмъ торговым!, дЬламъ, нанрпмЬръ. по случаю
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наступления срока какимъ нибудь безотлагательнымъ 
платежами.. В", такихъ случаяхъ выгодн-Ье заплатить 
весьма высокий процентъ, лишь бы избегнуть еще боль- 
шнхъ потерь, отъ несвоевременнаго платежа, пли не 
быть вынуждену, для выручки денегъ, продать товаръ 
съ значптельнымъ убыткомъ. Итакъ, назначеше закон- 
наго роста ниже рыночпаго, шгЬетъ последствхемъ 
уменьшеше предлагаемыхъ въ кредптъ каинталовъ, чрезъ 
что некоторые займобрателя по необходимости лишатся 
всякой возможности достать каинталъ, а друпе будугъ 
платить весьма высошй процентъ, не смотря на суще
ствующих законъ. Следовательно цЬль закона— произ
вести всеобщее иохшжеше роста, сравнительно съ ры
ночным!., не достпгнется.

Посмотрпмъ теперь съ другой стороны на законный 
ростъ. Есть-ли какое нибудь правильное основаше назна
чать его п назначать въ одинаковой величин!;? ЧеловЬкъ, 
имеющих юридическую способность независимо распола
гать своею собственностш, по возрасту своему, по состоя- 
хшо умственныхъ сплъ и но другпмъ обстоятельствамъ, 
можетъ покупать и продавать, можетъ о тдавать землю въ 
арендное содержанхе и предоставлять ее другпмъ для зало га 
по казеннымъ подрядамъ п поставкамъ. Во всЬхъ этихъ 
действ1яхъ онъ можетъ подвергнуться болынпмъ ошиб- 
камъ п убыткамъ и, одиакоже, законодательство предо- 
ставляетъ его самому себе п не счптастъ нужнымъ вм-Ь- 
шиваться въ таьчя частныя сделки, ибо всякш самъ мо- 
;кетъ достаточно ихъ обсудить. Оно не вмешивается въ 
условш покупки, хотя покупщнкъ можетъ дать елнш- 
комъ высокую сумму; оно нс вмешивается въ условия 
аренднаго контракта, хотя п здЬ ь ошибка, пли обманъ, 
возможны. Оно предоставляетъ себ Г; определить усло- 
В1Я, пзъ всехъ сделокъ, только въ одной — въ денеж- 
номъ займе, хотя и здесь обсуждеше всякаго условхя
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въ договоре, могло бы, по тойже самой причине, быть 
предоставлено свободе договаривающихся сторопъ, когда 
они полноправны, безъ всякаго посторонняго вмешатель
ства власти. Это обсуждеше даже можетъ быть сделано 
только договаривающимися. Мы вид-Ьлп, что процентъ 
съ капитала определяется отчасти рнскомъ, которому 
подвергается кредпторъ и который завпсптъ, какъ отъ 
предпр1яття, куда назначается кредитуемый капитал ь, такъ 
и отъ лпчностц запмобрателя. Следовательно рпскъ чрез
вычайно разлпченъ; онъ даже значительно изменяется 
для того же человЬка со временемъ,которое возвышаетъ 
п роняетъ кредитъ предпр1ятш, а вмЬсте съ ними и 
лнцъ, въ нпхъ действующихъ. Ясное дело, что при 
такой подвижности риска, составляющаго гЬмъ нс менее 
весьма существенный элементъ нроцентнаго дохода, 
пазначеше одинакаго роста для всЬхъ обстоятельствъ 
п отношений, не будетъ соответствовать действитель
ному положенно вещей, не будетъ удовлетворнтедьнымъ 
разре.шешемъ вопроса многослояшаго. Только самъ 
кредпторъ можетъ съ приблизительною верностью оце
нить свое истинное положеше, по предполагаемому займу, 
п опъ однпъ только можетъ, подъ своею собственною 
ответственностью, условливаться о вознагражденш за 
кредитуемый капиталь, соответственно обстоятельствамъ 
даннаго случая. Свобода договора и конкуррснщя, лучше 
всякпхъ искуственныхъ определенш, установятъ рыноч
ный процентъ.

Но, говорятъ намъ, свобода договора въ этомъ слу
чае, есть мечта, созданная вообраящшемъ экономпстовъ. 
Свобода договора не можетъ существовать, на самомъ 
деле, когда къ займу прнбегаетъ человЬкъ, находящийся 
въ крайности, которому запять деньги необходимо 
для его проппташя, или напротивъ человекъ, внадшш 
въ мотовство, который, чтоб'ь достать денегъ, готовь
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платить какой угодно лроцентъ. Что касается до б-Ьд- 
наго класса людей, нрпбЬгающнхъ иногда къ займу; 
то не надо думать, что кредиторами пхъ бываютъ по
стоянно люди богатые. Люди недостаточные, по береж
ливые и предусмотрительные, тоже накопляютъ капиталы 
трудомъ II Л ИШ еШ ЯМ И. Но иоложимъ, что кредитор!,, 
если онъ даже н челов'Ькъ небогатый, всегда имЬетъ 
преимущество предъ занмобрателемъ по нужд-Ь и всегда 
можетъ предписывать ему тягостный услов1Я о про
центах!,. Иоложимъ, что это такъ, хотя собственно 
этого и нельзя допустить во всГ.хъ случаяхъ. И такое 
предположеше ннкакъ не приводить къ заключен1ю, что 
надлежать назначить законную величину роста для всЬхъ 
займовъ. Наиротнвъ, оно ириводнтъ только къ тому 
заключенно, что законную величину роста можно было* 
бы назначить для тЬхъ лишь случаевъ, когда засмъ 
производить по нужд'Ь и бЬдностн, и производятъ у  
людей достаточных!, и жестокосердыхъ. Но какъ судыЬ 
отличить эти случаи, если они прудстанутъ ему на судъ? 
Какъ решить, что высшш проценгъ, взятый съ заем
щика, условленъпе по жестокосердно кредитора, а по не- 
обезпеченпости должника? Для того судь’Ь надо было бы 
раскрыть помыслы человЬческаго сердца, которые сос- 
тавляютъ его непроницаемую тайну. Наконецъ, пусть на
значен!, будетъ законный процентъ, для защиты б Ьдпыхъ 
протнвъ жестокосерд1я росговщнковъ, хотябъ это было 
соединено съ убыткомъ для небогатыхъ кредиторов!., 
въ пользу богатыхъ должнпковъ. Можно напередъ ска
зать, что жестокосердый и любостяжелательиый ростов- 
щикъ, видя предъ собою законъ, которымъ ограничи
вается его корыстолюб1е, совсЬмъ не дастъ денегъ въ 
заемъ б'Ьдпымъ, а лучше дастъ пхъ людямъ богатымъ, 
представляющпмъ большее ручательство своимъ состоя- 
шемъ и успехами въ промыслахъ.
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Въ Англш долго разсматривади вопросъ о процент
ной лихве и наконецъ законодательство пришло къ убЬ- 
ж д ен т , что надо отменить законное тахш ш т. Прежде 
было постановлено, что правило законнаго процента 
не нм-Ьетъ силы относительно векселей, выдапныхъ на 
срокъ менее 3 месяцевъ. Но, после новыхъ онытовъ 
п новаго разсмотрЬшя дела, въ 1854 году законный 
процентъ былъ отмЬненъ для всЬхъ заемиыхъ сд’Ьлокъ, 
кромЬ обезпечеиныхъ залогами. Въ 1857 году эта от
мена воспоследовала и въ Сардпнш.

Остается упомянуть только о мотахъ п расточпте- 
ляхъ. Но ясно, что законъ о лихве не ыожетъ пхъ 
спасти отъ разорешя, пбо они могутъ продать за без- 
ценокъ свою собственность, а деньги промотать.

Итакъ, законный процентъ не должеяъ быть назна- 
чаемъ для заемиыхъ сдЬлокъ. Онъ долженъ быть оста- 
вленъ въ законе только на тотъ единственный случай, 
когда его предстоять определить по судебному приго
вору. Въ этомъ случае законодательству ничего не 
остается, какъ принять за справедливое основаше, сво
его назначешя существующш рыночный, процентъ.

§ 129. Мы уже видели, что процентъ съ огданпыхъ 
въ ссуду напитало въ определяется взанмнымъ отноше- 
темъ, между иредложешемъ н спросомъ, капиталовъ п 
безопасностйо относительно обратнаго нолучсшя ссуды. 
Изъ этого можно заключить, что въ государствах';,, ко- 
торыхъ экономическое и общественное состояше не раз
вито, процентъ долженъ быть высокъ. Тамъ капита- 
ловъ еще мало по недостатку промышлениаго духа и 
по малоуспешностп производства; но п тЬ капиталы, 
которые существуютъ, владельцы не охотно отдаютъ 
въ долгъ, по причине нетвердости законодательныхъ 
пачалъ, несовершенства въ судоустройстве п взяточ
ничества, обыкновенно сопровождающпхъ обществеи-

33



_ _  514. —

ную жизнь въ ея первоиачальномъ и послЬдующемъ за 
тгЬмъ движенк. И действительно, продентъ былъ очень 
высокъ въ евронейскпхъ государствахъ во весь средне
вековый першдъ, то есть въ першдъ бедности и наси- 
Л1я , экономическаго и обществеинаго неустройства. 
ПроФессоръ Неволпнъ говоритъ, (*) что по постано- 
влешю Русской Правды допускалось брать 40 процен- 
товъ. «Заметить, говоритъ онъ, что одобряя такшростъ, 
Русская Правда прямо не запрещаетъ высшаго роста- 
Въ частныхъ случаяхъ предоставлялось усмотрЬшю 
судьи, признать или отвергнуть ростъ, превышающей 
40 продентовъ въ годъ.» Чибрарш (**) упоминаетъ, что 
въ среднш века продентъ простирался до 30 и даже 
до 40 на сто. А такъ какъ тогда земля рЬдко прина
длежала въ полную собственность, то кредиторы въ за- 
логъ принимали золотыя вещи и друпя драгоцеппости, 
также мебели п доропя ткани; пли же они обезпечнвали 
себя поручптельствомъ сторошшхъ лпцъ, которые обя
зывались, въ случае неплатежа, являться въ назна
ченное место заложниками и оставаться тамъ до полной 
уплаты.

Но, съ течешемъ времени, масса капиталовъ увеличи
вается, гражданственность делаетъ успехи, законы вы- 
игрываютъ въ ясности и определенности и взъискаше 
долговъ становится легче. Это благопр1ятыое пзмЬнеше 
экономическпхъ и общественныхъ условш отражается 
на проценте, который понижается въ своей величине, 
такъ что капиталы делаются доступнее для заемщп- 
ковъ, и могутъ быть ими более употребляемы для оило- 
дотворешя промышленности. Въ Россш, во времена из- 
дав1Я Судебника, обыкновенный продентъ вероятно былъ

(*) И с т о р 1я  г р а ж д а н с к и х ъ  за к о н о в ъ , Спб. 1851. Т ом ъ  3 , с. 125.
(**) Е соп оп и е  роН Д дае (1п т о у е п  аде. Р а г . 1859, 2 то1. р . 122. Т ак ж е  

Е а И а т ,  Ь ’Е п го р е  аи  ш оуеп &де, В гих. 1840, У .  79.
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20  на сто, какъ объ этомъ можно заключить изъ указа 
1558 года, Августа 4, где упомянуто, что если кто изъ 
служнлыхъ людей не заплатить вновь сд'Ьланныхъ дол- 
говъ, до пстечешя льготнаго времени, 1563 года; то 
онъ обязывается заплатить весь капиталъ (истинна) и 
проценты на половину, «какъ пдетъ на пять шестый.» 
Татнщевъ, въ его прнм'Ьчашяхъ на Судебникъ, (*) изъя
сняя это м'Ьсто, говорить: «Я памятую время, какъ у 
насъ по 20 н по 25 брали на сто, а 15 было среднее.» 
И такъ въ 18 столЬтш среднш процентъ, по свиде
тельству Татищева, былъ 15. А теперь его можно по
ложить 6 на сто по займамъ, обезпеченнымъ верными 
залогами. Следовательно, со временъ Русской Правды, 
процентъ въ Россш постоянно падалъ; тоже замечаемъ 
мы н въ другихъ государствахъ. Ад. Смитъ говорить, (**) 
что въ Англш при Генрихе VIII законнымъ процентомъ 
объявлено было 10  па сто, при 1 акове I онъ былъ умень- 
шенъ на 8 со ста, а при Анне на 5. Ад. Смитъ приба- 
вляетъ, что все эти величины законнаго процента, какъ 
кажется, были назначены но тщательному соображение 
существовавшихъ обстоятельствъ и не предшествовали, а 
следовали проценту, за который обыкновенно занимали 
люди, пользовавшееся хорошимъ кредптомъ. Во время же 
Ад. Смита правительство занимало уже по 3 за сто, 
а частные люди съ хорошимъ кредитомъ отъ 3 '/2 до 
4 у, за сто, какъ въ столице, такъ и другихъ мЬстахъ. 
Во Францш законный процетъ въ начале XVI ст. былъ 
У, 0 часть капитала; Сюлли въ 1601 году назначидъ 
6 1/4, Ришелье въ 1634 году 5% , а Кольберъ въ 
эдикте 1665 года 5 на сто (***). Конечно во Францш

(*) Судебникъ, изд. 2, Москва. 1786, с. 171.
(**) КесЬегсЬея зиг 1а па!иге е! 1ез сапзез (1е 1а псЬеззе без пабопз. 

Раг. 1843. 1 то1. р. 121.
(***) С1ётеп1, ШзНйге (1е 1а у1о е1 (1е Га6т1тз(;га11оп Йе Со11эегб. Раг 

1846, р. 267.
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законный процеитъ не можегь быть почптаемъ точ- 
вымъ указатедемъ действительно сущсствовавшаго рыч- 
почнаго процента, ибо цель, которая имелась въ 
виду, при понижен!!! роста, состояла въ возбужденш 
промышленности, которая будто бы ослабевала въ 
деятельности, такъ какъ капиталисты, получавшее зна 
чвтельиыс проценты по займамъ, не имели надобности 
сами трудиться и предавались праздности. Потому за
конный процентъ былъ менее рыпочнаго. Но, съ дру • 
той стороны, новодомъ къ уменьшенно законнаго про
цента было и убежденге, что на рынке процентъ пони
зился. И такъ, это понижете на рынке, во всякомъ слу
чае, иредшествов ало законному уменьшение т а х т п т г а .  
Это понижете рыночного процента, следовательно, за
мечалось во Францш, также какъ и въ другихъетранахъ.

Мы видели прежде, что доходы съ каппталовъ, по
лагаемых!. самими ихъ владельцами въ преднр1ят1я, по 
мере того, какъ общество дйлаетъ экономические успехи, 
уменьшаются. Мы видимъ теперь, что и процентъ съ 
«аииталовъ, отдаваемыхъ въ ссуду, отъ экоиомическихъ 
а общественныхъ успЬховъ, также становится менее. 
Другими словами, доходъ, приносимый капиталами вся- 
каго рода, нмЬетъ постоянное стремлеше къ пониженно 
до той наименьшей величины, за пределами которой 
образовало каппталовъ болЬе невозможно. Но, на пути 
къ этому стремление, встречаются мнопя нротивныя 
обстоятельства, который поглбщаютъ капиталы и тЬмъ 
задержпваютъ постепенное уменьшеше каиитальпаго 
дохода. Ибо, когда капиталы истреблены, то трудовая 
плата не увеличится, а скорЬс даже понизится, такъ 
какъ на мепышй кашггалъ явится къ работе тоже число 
рабочихъ. СлЬдователыю, на сколько капитальный до
ходъ зависитъ отъ трудовой платы, оиъ въ этнхъ об- 
стоятельствахъ понизиться не можетъ, а иногда, напро-
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тнвъ того, еще увеличится. Когда капиталы истреблены, 
то конкурренидя пхъ ослабе.стъ • следовательно, на 
сколько капитальный доходъ зависмтъ отъ копкуррснд1к 
каппталовъ, опъ въ этихъ обстоятельствахъ по понизится, 
а возвысится.

Эти размышлешя прпводятъ къ тому заключенно, что 
обстоятельства, который поглощаюаъ, безилодно пстреб- 
ляютъ капиталы, задержпваютъ постепенное понпжеше 
капитальиаго дохода и даже прпчнняютъ временное его 
поднятие. Посмотрнмъ же теперь, кашя это обстоятель
ства, сопротивляющаяся естественному стремлению ка- 
пнтальнаго дохода въ наименьшей величин!',, стремление, 
которое составляетъ одно изъ существекныхъ начадъ 
народной экономик 1) Война, промышленный спекуляция 
н торговые кризисы. Нечего распространяться о томъ, 
кикпхъ жертвъ стоптъ война п сколько поглощаетъ она 
каппталовъ. Но и преувелнчеииыя, доведенный до край- 
мнхъ разм'Ьровъ, рпскованныя снекулящи, употребляюгь 
множество каппталовъ п сильно разстропваютъ про
мышленность. Увлеченные см'Ьлостш оборотовъ и же- 
лашемъ приобрести огромные барыши, предпршшма- 
телн устронваютъ заведешя, которыя, не смотря на 
блестяшдя ожидай 1Я отъ нпхъ, въ результате не даютъ 
никакого дохода, или очень малый; за тЬмъ слЬдуетъ 
остановка производства; заведешя закрываются, п и  
сокращаютъ свою деятельность, рабочихъ распускаютъ 
н такимъ образомч, много людей ириходятъ въ край
ность. Это нстреблеше капитала возвышаетъ временно 
капитальный доходъ и иродентъ. Лнг.ня особенно отли
чается частыми торговыми кризисами, панрнженньигь 
сосгояшемъ промышленности и послЬдующимъ застоем* 
дЬлъ, и там'ь учетный иродентъ въ банкахъ возвы
шается тогда съ 2 до 6 и болЬе того. 2) Перемещения 
кагшталовъ въ другая страны, по большей части въ ко-
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лонш. Эти перем'Ьщешя не суть уничтожешя капита- 
ловъ, но они все-таки равносильны уменынешю пхъ 
для той страны, язъ которой капиталы извлекаются 
для завязки пхъ, въ другихъ странахъ, въ разныя пред- 
т1я, на устройство банковъ, жел’Ьзныхъ дорогъ, купе- 
ческихъ конторъ. Когда капиталы устремляются въ ко
лоши, то, кром! некоторой пустоты, производимой ихъ 
удалешемъ, возшшаетъ еще одно отношеше, которое 
Д’Ьйствуетъ въ томъ же смысла, то есть поддерживаетъ, 
пли даже возвышаетъ капитальный и процентный до- 
ходъ. Эти колоши разработываютъ землю на вновь 
прибылые капиталы и доставляютъ по дешевой ц!н'! 
питательный средства и сырые матерхалы для одежды и 
жилища. Такимъ образомъ связи съ колошямп могутъ 
быть поставлены парави-! 3) съ различными улучше
ниями въ производств'!. Если вслйдствхе этпхъ улучше
ний разные предметы, необходимые для содержашя ра- 
бочаго, сделаются дешевле, и работники будутъ доволь
ствоваться все-таки т'!мъ же колнчествомъ необходи- 
мыхъ вещей; то нзбытокъ пойдетъ въ пользу капита
листа и возвыситъ его доходъ.

ГЛАВА IV.

О  Н А Р О Д Н О М ! )  Д О Х О Д ? ) .

§ 130. По разсмотр-Ьшн доходовъ, получаемыхъ раз
ными производительными классами въ обществ'!, намъ 
остается теперь сказать нисколько заключительныхъ 
словъ, въ какомъ отношенш доходы состоять другъ 
къ другу.

Въ начал'! об!цественпаго устройства не бываетъ та
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кой резкой противоположности между доходами нропз- 
водительныхъ классовъ. Тогда сельскш хозяинъ обра- 
ботываетъ по большей части собственную свою землю, 
обработываетъ ее самъ, собственными орудЬшн и ско- 
томъ; следовательно тогда онъ соедпняетъ въ своемъ 
лидЬ собственника, работника и капиталиста, и получаетъ 
вмЬстТ поземельную ренту, трудовую плату н капи
тальный доходъ. Ремесленная промышленность, въ пер
вый времена, не отделена отъ землсде.пя, такъ что въ 
доме селянина занимаются прнготовлешемъ одежды, 
обуви, домашней утвари и прочнхъ необходимостей. 
Когда же ремесленная промышленность удаляется пзъ 
селъ въ города, то мастеръ все-таки остается каппта- 
лпстомъ, хотя его капиталъ, но неразвитости промы- 
словъ, состоатъ изъ немногихъ простыхъ и дешевыхъ 
орудш. И въ этомъ экономическомъ периоде, рабочая 
плата соединяется съ прибылью капиталиста, что уве- 
личиваетъ вообще доходъ хозяина. Но, со временемъ, 
эти отпошетя совершенпо изменяются: завоеватя, ходъ 
законодательства и вообще историческое движете вво- 
дятъ новыя Формы пользоватя землею, появляется от
дельный классъ собственниковъ, которые сами земли 
не обработываютъ, а отдаюгъ ее, за договорную плату, 
для пользоватя Фермерамъ, или съемщикамъ. Собствен- 
нпкъ получаетъ ренту, съемщикъ капитальный доходъ 
и въ такомъ только случае рабочую плату, когда его 
Ферма незначительна п онъ самъ долженъ работать. 
Выделете классовъ, —  землевладельческаго, капитали- 
стовъ и рабочаго— совершается более или менЬе вполне; 
вместе съ темъ каждый получаетъ доходъ, который до- 
стдается ему, по пребывание въ томъ, пли другомъ 
классе, а нс въ двухъ, или трехъ въ совокупности. 
Этотъ новый хозяйственный порядокъ, результатъ вре
мени, можетъ быть безвреденъ, если онъ не осуще-
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ствленъ во всей резкости. Въ противномъ случай, ра- 
ботппкъ, который не нмЬетъ никакой собственности 
кромЬ рукъ п который не можетъ никогда сделаться 
землевладйльцемъ, напрнмЬръ по дороговпзнЬ земли, 
или по ей малой доступности въ силу закониыхъ огра- 
ннченш, при такой безвыходности своего положешя, 
исполняется зависти къ владйльческимъ классамъ, или 
впадаетъ въ отчаяше. И въ мануфактурной промышлен
ности устройство Фабрнкъ можетъ требовать, при рас
пространены! машинъ, такого значительная капитала, 
что для работника сделается почти невозможно видЬть 
себя когда пибудь главою предпр1япя, а это возбуждаетъ 
въ пемъ также враждебное чувство къ существующему 
экономическому быту. Итакъ, разъедннеше работы и 
орудий производства— земли и капитала, не можетъ быть 
приветствуемо экономистомъ, какъ явлеше спасительное. 
Это разъединеше иронзводптъ чрезмерное неравенство 
въ доходахъ разныхъ классовъ; оно развпваетъ съ од
ной стороны владйльчесшй, или денежный арнстокра- 
тизмъ, а съ другой самый безотрадный пролетар1агъ. 
Тогда для рабочая класса, то есть для большинства, 
жизнь не представляегь чистаго наслаждешя, а только 
горыпй, безнадежный трудъ. Въ одиомъ классЬ за
висть и недовольство, въ другомъ оиассшя, внушае
мый озлоблешемъ рабочнхъ, и стремлеше держать пхъ 
въ иодчпненостп. А средняя класса н Ьтъ, тогда какъ соб
ственно онъ долженъ составлять звЬно, соединяющее 
рабочнхъ, это широкое основашс общества, съ верх
ними слоями его; онъ долженъ быть доступенъ для работ
ника, и эта доступность должна ему служить нос гояннымъ 
ободрешемъ и пробуждать въ немъ надежду со време- 
немъ возвыситься йъ своемъ положены и достигнуть 
относительная благосостояшя. ШгЬя все это въ виду, 
нельзя не согласиться, что въ тЬхъ государствахъ, гдЬ
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трудъ наиболее разобщенъ съ орудиями производства, 
где земля мало доступна для рабочаго класса, полезно 
бы возстановить, въ некоторой степени, прежнее сое- 
динен1е труда съ землею н капиталоыъ, для блага об
щества; тогда рабочш классъ могъ бы получать соеди
ненный доходъ отъ труда и капитала. Ращоналыюе зако
нодательство должно къ тому содействовать всеми 
способами.

Говоря объ этомъ усиленш доходовъ въ низшпхъ 
пронзводнтельныхъ классахъ, для возстановлешя неко- 
тораго равновЬс^я п пропорциональности, мы конечно 
весьма далеки отъ мысля проповЬдывать какое пи будь 
равенство доходовъ. Оно само въ себР есть уже совер
шенная невозможность, ьъ родр того, какъ равенство 
здоровья, умствеиныхъ способностей, пли счаспя въ 
жизни. Да нРтъ и никакого разумнаго побуждения стре
миться къ отой недостижимой цРли, ибо при равенстве 
доходовъ была бы равная плата за всР роды трудовъ, 
а тогда кто-бы сталъ заниматься работами, опасными 
для здоровья и жизни, или работами непр1ятными, даже 
отвратительными? Если бы назначать къ отправление 
всякихъ работъ всРхъ по очереди; то,не говоря уже 
о томъ, что эго было бы нарушешемъ личной свободы, 
само общество много бы теряло, ибо выснйя способ
ности, вмРсто того, чтобы заниматься предметами, нмъ 
свойственными, были бы напрасно отъ нпхъ отвлекаемы 
и употребляемы на работы, который можетъ исполнять 
всякая грубая Физическая сила. Если бы вслнчайнпе 
ге(би наукъ, искуествъ и государственника управлешя, 
должны были рубить дрова, или возить воду , то 
они, по всему вероятно, никакъ не делали бы этого 
лучше самыхъ обыкновенныхъ дровосЬковъ и водово- 
зовъ; но кто могъ бы заменить ихъ въ ихъ особенныхъ 
СФерахъ деятельности, для которыхъ надо иметь на
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стоящее призваше п въ которыхъ невозможно трудиться 
вместе съ другими занятиями, требующими одной Физи
ческой силы. Разд'Ьлеы1е труда, при очсредномъ псправ- 
ленш разныхъ работъ, или правильнее— разныхъ про, 
ыышленныхъ должностей, по наряду начальства, было бы 
невозможно. Не было бы того усилешя производства, 
того ыаконлешя капиталовъ, т'Ьхъ изобретена по тех
нической части, словомъ, того всесторонняго прогресса, 
который сопровождаетъ плодотворное начало разделе

ния работъ.
Взаимное соответствие въ доходахъ промышлепныхъ 

классовъ, гармоническое распред'Ьлете этихъ доходовъ, 
не только пе есть пхъ равенство, а въ совершенную 
тому противоположность, оно должно быть безконечное 
разиообразце встгахъ  доходовъ м алы хъ, ио, разум еется, 
достаточны хъ, среднихъ п даже болыдпхъ. Тогда на- 
родъ процветаетъ, ибо тогда разные классы его поль
зуются хозяйственною п сощальною независимостш. 
Среди такого народа граждане, по крайней м'1.рЬ огро
мное большинство нхъ, не будутъ обращаться за помо
щью къ общественной благотворительности. Ихъ умствен- 
ное и нравственное ноложешя будутъ также обезиечены. 
С л'Ьдовательно лица, намеревающаяся проводить разпыя 
общественный идеи, не могутъ разечитывать нп на не
вежество, ни на бедность н недовольство массъ. Зна
чительные доходы, получаемые некоторыми, также не
обходимы для истинной гармонш въ обществе; ибо бо
гатые люди, если они въ тоже время образованы, при- 
нпмаютъ безмездныя должности, исправляютъ пхъ са- 
мымъ безкорыстнымъ и неподкупнымъ образомъ. Имея 
хозяйственную независимость и значеше въ обществе, 
доставляемыя нмъ богатствомъ, они нелегко подчи
няются обаянно чиновъ и орденовъ, и не жертвуютъ 
своими убеждениями, лишь бы удержать место, какъ это

1
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могутъ делать люди безъ состояния, которые въ долях- 
ностп находятъ средство къ жизни и источникъ граж- 
данскихъ ОТЛНЧ1Й. Можно сказать, что гдЬ шЬтъ граж- 
данъ съ большими состояниями, тамъ во всЬхъ сФерахъ 
государственной службы часто преобладаетъ типъ чп- 
новниковъ, которые служатъ изъ одного жалованья и 
смотрятъ на службу съ ремесленной точки зрЬшя. Въ 
отношенш къ д'Ьламъ мплосердгя, къ поощрение наукъ 
и пскусствъ, богатство тожедаетъ благотворные способы. 
Но нельзя не согласиться, что оно подвергаетъ и боль- 
шимъ пскушешямъ, изъ которыхъ не всякому человеку 
легко выйдтп побйдптелемъ. БолЬе же всего само обще
ство виновно въ томъ, что богатые не всегда достой- 
нымъ образомъ употребляютъ своп сокровища, а ско
р ее угождаютъ матер1алпзму, тщеславно н другимъ 
эгоистическимъ стремлешямъ. Ибо, вместо того, чтобы 
такнхъ богатыхъ презирать за то, что они забываютъ 
высппе интересы человечества и служатъ магергализму, 
общество нередко рукоплещетъ нхъ безплодной сует
ности и великолепно. По мврЬ того, какъ общество 
образуется, и богатый очищается отъ преяшяго эгоизма 
и грубости; онъ убеждается, что богатства ему даны 
и охраняются законами, не для личнаго только его на- 
слаждешя; онъ святее и выше поннмаетъ свои обязан
ности къ человеку и государству.

Итакъ успехи народнаго дохода псполиены счастли- 
выхъ последствш для каждаго класса, особенно, когда 
вместе съ темъ, земля и капиталъ вступаютъ въ союзъ 
съ трудомъ, делаясь доступными для рабочаго. Тогда 
чсловекъ трудится и сберегаетъ, что-бы приобрести 
собственность; надея^да живетъ въ его сердце и облег- 
чаетъ бремя его работы. А меящу темъ, чрезъ такое 
возбуждеше труда и капптализащи, промышленность 
процветаетъ, народное богатство умножается.Такъ спра-
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ведлпво, что народная экономия есть органязмъ, коего 
члены находятся во взапыномъ д-Ьпствш другт. на друга. 
Ибо, если народное богатство шгГ.етъ вл!Я1ие на доходы 
нропзводительныхъ классовъ, то въ свою очередь и 
доходы иы'Ьютъ вл1яше па богатство.



Ч А С Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

О  П О Т Р Е Б Л Е Н А .

§ 131. Предметы, входяьцье въ составъ народнаго 
имущества, отличаются одпимъ свойством!., которое 
присуще имъ всЬмъ, именно пользою. Конечная цЬль, 
для которой предметы извлекаются нзъ нЬдръ природы, 
нлп видоизменяются человеческою промышленностью, 
есть удовлетворенье потребностей человека. Это удовле
творенье можетъ происходить только чрезъ изм'Ьнете, 
или совершенное уничтоженье пользы, заключающейся 
ььъ веьцахъ. ЧеловЬкъ для защиты себя огь клымат- 
ныхъ церем'Ьнъ ыадеваетъ теплую одежду; служа ему, 
въ теченье нЬкотораго времени, она постепенно изна
шивается и терястъ своп полсзпьья свойства, пока па- 
коыецъ сделается совсЬмъ негодною для употребленья. 
Эго частное, пли соверьпеыное уничтоженье пользы въ 
веьцахъ, есть нхъ потреблеше. Такымъ образомъ потре
блено есть экономическое действьс, противоположное 
производству. Какъ производство пользу въ веьцахъ 
хворптъ; таьгь потреблеше разруытаетъ ее. Но оба эти
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явлешя, производство и потреблен , столь различ
ный между собою, сходны однакоже въ томъ отноше
ны, что пхъ важность п обширность не можетъ быть 
измеряема денежною ценностш. Ж . Б. Се говорптъ, что 
потреблеше, которое уничтожаетъ вещей на 100 Фран- 
ковъ, вдвое бол'Ье противъ того, которое уничтожаетъ 
только па 50 Фр. (Соигз сотр1е1, УИ рагБе, р гет . (И- 
У131оп, СЬар. 1). Этотъ писатель, основывавшш на ме
новой ценности понятхе богатства, производства, раз- 
делешя п потреблешя, словомъ выводпвшш пзъ нея 
всю политическую экономно, не могъ иначе разсуждать. 
Но основательно-ли это, именно въ приложены къ по- 
треблешю, о которомъ мы теперь разсуждаемъ? По- 
ложпмъ, что въ одной местности сгорела деревня и что 
деревяиныхъ домовъ п другихъ построекъ погибло отъ 
пламени на 10000 рублей. Но если бы вместо жнлыхъ 
и другихъ зданш сгорела лавка съ моднымъ товаромъ 
на 10000 руб., то неужели это все равно потому только, 
что денежная сумма сгор'Ьвшаго имущества одинакова? 
Этого никакъ нельзя допустить. Въ одномъ случай, 
люди лишаются крова, не пм'Ъютъ пр1юта ни днемъ ни 
ночью, должны работать, варить пищу и спать на от- 
крытомъ воздухе, или въ устроенныхъ наскоро шала- 
шахъ изъ древесныхъ ветвей; словомъ жить не лучше, 
ч-Ьмъ дпше. Въ другомъ, нЬноторые щеголи не могутъ 
покупать предметовъ моды и прихоти, если они сгорЬли 
все и подвозъ ихъ извне затруднителенъ; но если мод
ные товары сгорели не все, то не будетъ даже этого; 
приобретать товары будетъ возможно, только съ н'Ь- 
которымъ прнбавкомъ цены. Итакъ, денежная оцЬнка 
не решаегъ вопроса. Мы уже прежде достаточно вы
разили свое мнЬше о сущности имущества, производ
ства и разделешя, теперь же ограничимся только при- 
менешемъ свонхъ идей къ потреблению и скажемъ, что
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его обширность и важность завнситъ не отъ денежныхъ 
оцЬнокъ, а отъ тЪхъ отношенш, въ которыхъ вещи 
находятся къ народному благосостояние. Потреблеше 
тогда имЬетъ большое народохозяйственное значеше, 
когда чрезъ то удовлетворяются истинныя, здравыя по
требности народа и доставляется укреплеше и развит1е 
силамъ Физическимъ, или душевнымъ. Измерять же по
требление денежными оценками, значптъ смотреть на 
экономичесыя явлешя не съ точки зрЬшя экономиста, а 
лавочника.

Сущность потреблешя не изменится оттого, кто и 
где его производптъ.

Агенты потреблешя, лица и силы, его производящая, 
весьма различны. Потребителемъ можетъ быть лице 
Физическое, частный челов'Ькъ съ своимъ семействомъ, 
или же лице нравственное —  община, провинщальная 
власть, или наконецъ центральное правительство. Но 
какъ частное, семейное потреблеше, такъ и обществен
ное, состоптъ въ уничтожены пользы, находящейся въ 
вещахъ. Провтантъ, Фуражъ, военная аммунпщя, ло
шади, здашя для пом'Ьщешя чиновъ, гражданскихъ и 
военныхъ, жалованье— все это потребляется. Не смотря 
на то, некоторые писатели доказывали, что всяше рас
ходы, какъ частные, такъ и публичные, полезны, ибо 
доставляютъ сбытъ продуктамъ и возбуждаютъ народ
ную промышленность. Польза потреблешя можетъ быть 
оцениваема только потому, какчмъ нуждамъ чрезъ то 
удовлетворяютъ, пстиннымъ, или воображаемымъ и без- 
разсуднымъ, а не потому, что доставляется сбытъ, ко
торый будетъ всегда иметь место, лишь были бы спо
собы къ покупке. Денежная сумма, оставаясь у по- 
датныхъ классовъ, доставляетъ въ известной степени 
сбытъ, и сила ея нисколько не увеличится оттого, что 
она перейдетъ въ распоряженге публичной власти. Это
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будетъ одно п ер ем етете  способовъ и самаго потре
бления отъ одного лица къ другому, а не усплеше т!;хъ 
н другаго, и не увеличение народпаго благосостояшя.

Есть одинъ родъ потреблешя, производпмаго тоже 
лнцами, который не состоитъ въ д'Ьйствнтельномъ уни
чтожены! ценности и полезны хъ свойствъ вещей, а въ 
умственной потери этихъ свойствъ. Это называютъ по- 
треблешемъ мнЬшя, и сюда относится мода. Вещь мо- 
жетъ быть совершенно нова, она не была еще вовсе 
употреблена; но если вкусъ изменился и людское, при
хотливое м нете не удовлетворяется более покровомъ, 
цветомъ, отделкою вещи, то она теряетъ свою цен
ность. Неравенство доходовъ, скоплете большихъ со- 
стоянш въ однихъ рукахъ, матер1ализмъ п лояшое на
правление эстетическаго образования, развиваютъ моду 
п доводить ее до пределовъ смешнаго и нелЬпаго. И 
если бы дело ограничивалось только этимъ; но часто 
отъ несообразности модъ сградаетъ само здоровье. Въ 
будущемъ, конечно не весьма отдаленномъ, когда побо- 
лЬе распространится правильныхъ идей и разовьется 
нацгоналыюе чувство, не ноймутъ, какимъ образомъ въ 
паше время, которое славится здравымъ образовашемъ, 
северные народы могутъ усвоивать вкусы и моды, свой
ственные среднеевропейскимъ и юяшымъ клима тамъ, 
какимъ образомъ женщины, въ ве.къ оманципацш, без- 
прекословно несутъ рабство чужеземныхъ модъ, и въ осо
бенности какъ мужчины, среди важныхъ заботъ, нахо
дя тъ возможнымъ помышлять о переменахъ своего тлт- 
алета. Мода такого спльнаго развитая достигла въ не
давнее время. Въ древности моды отличались большимъ 
постоянствомъ; въ наше время на Востоке тоже самое. 
Въ новой Европе, долго не было обычая часто изме- 
мЬнять покроя платья; въ Голландш, уже въ цветущее 
время ея торговли, купцы носили платье до тЬхъ поръ,
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пока оно не изотрется, а моду переменяли только дво
ряне н офицеры. Съ XVII ст. особенно замечается 
вторжеше моды, чему благоприятствовало и сильное раз- 
вн'пе мануфактурной промышленности, которая пришла 
въ возможность непрестанно изменять Форму, цвегь и 
узоры тканей. Не должно впрочемъ думать, что то
вары, оставляемые модою, делаются совершенно безпо- 
лезнымп; они только теряютъ достоинство въ глазахъ 
богатыхъ классовъ н понижаются въ цЬне, но впро- 
чемъ все-таки идутъ на потребление, именно людей низ- 
шаго класса, пли отставшнхъ огъ современнаго движе- 
1пя вкуса. Такъ въ Париже есть торговые дома, кото
рые скупаютъ товары, вышедпйе нзъ моды и отира- 
вляютъ ихъ въ ировинндю. Да и везде находятся рынки, 
на которыхъ продаются, по нпзкпмъ цЬнамъ, въ пользу 
недостаточныхъ люден, подержанный вещи, еще до
вольно хоропйя и прочныя.

Самое безплодное погреблеше, никому не приносящее 
никакой выгоды , иронсходитъ отъ разрушительныхъ 
снлъ природы. Пожары, разлипя водъ, бури, градъ, 
засуха и морозъ, ежегодно нропзводятъ страшный ону- 
стошешя. Хшцныя животным и насекомым причнняютъ 
также большой ущербъ народнымъ хозяйствамъ. У  
насъ нъ Петербурге одна моль нстребляетъ на боль- 
1ШЯ суммы мЬхОВЪ И ШерСТЯНЫХЪ тканей. АнГЛШСШв 
статистики не поленились счесть, какую потерю причи- 
няютъ ежегодно крысы, и хотя въ этихъ разсчетахъ 
много произвольнаго п иредиоложнтельнаго, но главный 
результатъ —  значительное иотреблеше, въ общемъ 
видЬ, не подлежнтъ сомненпо. Въ  африканскпхъ и аз1ат- 
скнхъ землнхъ— Египте, Аравш н Малой Азш , саранча 
неудержимо истребляетъ весь хлЬбъ, который ростетъ 
на ея пути; за тЬмъ слйдуетъ голодъ въ край и моро- 
выя повЬтр1Я. Действия климата также могутъ быть на-

34
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губны. Въ Петербург!; сырости и морозу не можетъ 
противостоять ничто; даже несокрушимые, въ другихъ 
м'Ьстахъ, гранитные памятники скоро выветриваются и 
портятся. Въ долииР Ганга въ домахъ сгЬны скоро 
покрываются селитрою, которую чрезъ нисколько дней 
соскабливаютъ; вещи покрываются п.тЬснт и въ углахъ 
домовъ выростаютъ грибы.

Мы сказали также, что потреблеше не пзмЬпяетъ 
своей сущности оттого, гдгЬ оно пропсходптъ. Если про- 
нзведешя вывезены за границу, носредствомъ внешней 
торговли; то они потреблены, такъ какъ соотв-йственно 
съ величиною вывоза уменьшена сумма вещей, который 
частный человЬкъ, или общество, могли бы употребить 
въ свою пользу. Конечно вместо отпущепныхъ това- 
ровъ, напримЬръ хлЬба или сала, можетъ быть прпве- 
зенъ товаръ заграничный —  кофе, индиго. Тогда отпу
щенные товары воспроизводятся въ новыхъ ц'Ьнно- 
стяхъ , которые также могутъ быть употреблены въ 
пользу, и тогда вывозъ есть производительная операщя. 
ЗдРсь представляется къ разрРшешю вопросъ объ 
отсутствующпхъ нзъ отечества, или такъ называемыхъ 
въ Англш абсентеистахъ. Въ Анг.пи вопросъ этотъ раз- 
сматрцвался съ большою отчетливостпо, такъ какъ тамъ 
много капиталпстовъ и землевлад’Ьльцевъ оставляютъ 
свое отечество, по причине дорогой жизни, и надолго 
устроиваются въ Бельгш и Францш, не говоря уже о 
томъ, что ц-Ьлыя тысячи англшскихъ путешествешш- 
ковъ лЬтомъ появляются на жпвописныхъ берегах^ 
Рейна, на швейцарскихъ горахъ и въкласспическихъ стра- 
пахъ Италш. Ихъ потреблеше, хотя происходитъи не дома, 
но все-таки пропсходптъ и во мпогихъ отношешяхъ также, 
какъ дома. Обыкновенно путешеетвенникамъ высылаются 
заграничные векселя на банкирские и купечесые дома; сооб
разно съ ценностно этихъ векселей, для ихъ уплаты,



— 531

отсылаются товары. Следовательно, на сколько путе
шественники потребляютъ за границею, на столько же 
высылается изъ ихъ отечества пропзведенш п на 
столько же поощряется отечественная промышленность. 
Въ такомъ смыслрЬ абсентеизмъ не причиняетъ ущерба 
народной экономик Но, при этомъ, надо взять во вни
мание, что, съ отъездомъ путешественнпковъ, мнопе 
сельсые промышленники, снабжавнйе нхъ своими пропз- 
ведешямн— масломъ, молокомъ, япцами, птицами, равно 
какъ многхе ремесленники, снабжавнйе предметами, ка
сающимися обуви, одежды, меблировки, получаютъ 
менее заказовъ и могутъ придти въ затруднительное 
положеше. Теряютъ также и гЬ лица, которые упо
требляемы были для лпчныхъ услугъ отъЬзжающпмп 
за границу. Что друпе промыслы увелнчнваютъ свое 
производство, для отсылки за границу, того, или дру- 
гаго товара, это не прпносптъ соответственной выгоды 
запяНямъ и ремесламъ, стесннвнпшъ свою деятель
ность, можетъ быть не прпносптъ имъ даже никакой 
выгоды. И такъ выходнтъ, что промышленность вообще 
не уменынаетъ свопхъ размеровъ; по, въ частности, 
одни промыслы стЬсняются для развптхя другпхъ. По 
этому достигается тотъ же хозяйственный результатъ 
въ цЬломъ, но въ одномъ случае-— при обыкиовенномъ
ходе промысловъ, а ВЪ другомъ---при НХЪ возмущен!!!
п страдашяхъ. Вопросъ объ абсентеизме представляетъ 
еще н другую важную сторону; польза, пли произво
дительность личности самнхъ путешественнпковъ те
ряется, для- настоящаго времени. Абсентеисты, оста
ваясь дома, могли бы нести какую либо безмездную 
службу на пользу отечества, или участвовать въ лпте- 
ратурныхъ, благотворптельныхъ обществахъ п корпо- 
ратпвныхъ собрашяхъ, или оказывать помощь сограж
дан амъ свонмъ вл1яшемъ и богатствомъ. Все это, или

*
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почти все, теряется для родины. Потому, только катя  
ннбудь важный обстоятельства должны решать на ну- 
тешеств1е за границу, какъ потеря здоровья, желанхе 
усовершенствоваться но какой либо части, ссмейныя 
Д'Ьла. Тогда гражданинъ, возвратившись въ отечество, 
можетъ действовать съ увеличенною пользою и съ из- 
быткомъ вознаградить за потерн, происшедшая чрезъ 
его отсутствие. Путешествия же, предпринимаемый безъ 
всякой уважительной прпчииы, людьми богатыми, мод
ными и расточительными, столько же вредны для благо- 
состояшя нхъ самихъ, какъ и ихъ родины.

§ 132. Говоря о производств!;, мы шг1;лп случай 
указать на раздЬлеше работы, какъ на самое плодо
творное начало. Въ отношенш же къ потреблешю, боль
шую важность имЬетъ начало соедпнешя, ассостацш. 
Всяк1Й народъ уже самъ собою иредставляетъ великую 
ассостацш , которой вс!> члены пользуются выгодами 
общежн'ля, для обезпечешя личности и собственности п 
для всесторонняго развипя. М/Ьна продуктовъ, личныхъ 
услугъ и идей служнтъ къ тому могущественнымъ 
средствомъ. Въ этой асошацш, есть множество част- 
ныхъ союзовъ, естественныхъ, образуемыхъ чрезъ 
родственный и семейныя связи, и гражданскнхъ, въ 
Форме разнаго рода обществъ, который стремятся къ 
определеннымъ цЬлямъ н т'Ьмъ вЬрнее достигаютъ ихъ 
соединенными усплхямп. Есть въ государствахъ п таыя 
соединешя для потреблен^, который не только зараж- 
даются сами собою, но и существуютъ безъ всякого 
Формальнаго договора, силою однихъ мЬстныхт. обстоя- 
тельствъ. Такт», всяшй покупатель можетъ удобнее, де
шевле и ближе къ своему вкусу, достать товаръ изъ 
лавки, где оиъ находится въ большомъ выбор!;, че,мъ 
у производителя, который живетъ, можетъ быть, въ 
другомъ городе, даже въ другомъ государстве. По



— 533 —

продавецъ потому только можетъ содержать лавку, 
что существуетъ огромный классъ потребителей, ко
торый снабжаетъ себя изъ нея известными прои- 
зведешями. Молодые, безсемейные люди, съ большею 
для себя выгодою и не пмЬя нужды заниматься раз
ными прозаическими мелочами домашняго хозяйства, 
обЬдаютъ въ ресторанахъ. Тамъ они находятъ столъ, 
который дома они или совсЬмъ не могли бы иметь, 
пли по крайней мерЬ такъ дешево. Въ Париже, во 
многихъ ресторанахъ, можно иметь Франка за 4 обедъ 
пзъ несколькпхъ блюдъ, съ огромными» выборомъ: супъ 
изъ 12 впдовъ, говядина изъ 20, рыба изъ 24, до
машняя птица, дичь пзъ 30, и въ такомъ же разно- 
образш жареное, пирожное, дессертъ п вина. И этотъ 
изобильный выборъ, этотъ гастрономический столъ, воз
можный разве для человека очень богатого, когда онъ 
желаетъ иметь собственное свое хозяйство, делаются 
доступными для людей посредственного состояния, когда 
они обедаютъ въ ресторанахъ. Но такое изобшпе и 
дешевизна основаны только на совокупном!» потребления 
массы. Е сли же, вместо несколькпхъ сотъ ежеднев- 
ныхъ посетителей, въ ресторанахъ будетъ обедать че- 
ловЬкъ по 10 , то не только исчезнуть опрятность и 
изящество, но самая свежесть п питательность припа- 
совъ сделаются мепЬе возможными. Подобное же заме
ните, п еще въ большей степени, можно приложить къ 
железнымъ дорогамъ. По быстроте н легкости двп- 
жен1Я оне доставляютъ такое средство сношенш, кото
рое прежде не было возможно для самыхъ могуще- 
ствснныхъ п богатыхъ людей, а теперь оно доступно, 
даже для классовъ нпзпшхъ н бедныхъ. Но устройство 
п успЬхъ желЬзныхъ дорогъ основаны только на все- 
общемъ ихъ употреблении, на огромномъ провозе лицъ 
и вещей.
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И такъ въ народе, представляются, па всякомъ шагу, 
ассоыацш. Но, въ настоящее время, подъ этпмъ выра- 
жешемъ разумЬютъ именно ташя товарищества, учреж
даемый рабочими классами, который пм'Ьютъ въ виду 
соединенное потребление, или производство. Соединен
ными потреблениями достигается удешевление средствъ 
жизни и предметовъ первой необходимости. Для этого 
вещи закупаются оптомъ и на наличный деньги. Теперь 
работники много теряютъ отъ того, что они иокупаютъ 
жпзнеиныя и друпя средства въ мелочныхъ лавкахъ п 
малыми количествами; такимъ образомъ средства эти 
достаются имъ по возвышенной ц'ЬнЬ, отъ приложения, 
къ первоначальной оптовой цЬнЬ, барышей мелочнаго 
торговца. Но если работникъ иокупаетъ въ кредитъ, 
то платнтъ еще дороже. Чтобъ избежать этихтз потерь, 
который ыогутъ кончиться разорешемъ неосторожнаго 
работника, оболыцаемаго легкостью покупать на кре- 
дптъ, основываются товарищества пзъ работниковъ, 
которые на собственный средства заводятъ лавку и, 
закупая оптомъ и на деньги предметы продовольствия, 
продаюгъ ихъ по умеренной цЬпй свонмъ сочленамъ (*). 
Несколько такихъ обществъ потребления устроилось было 
во Франции, п съ хорошпмъ успйхомъ, пока Француз
ское правительство, подозревая въ ннхъ враждебный 
политический характеръ, не закрыло ихъ. Но, т'Ьмъ не 
менее, история ихъ останется въ науке, какъ поучитель
ный опытъ. Весьма замечательное нзъ этихъ товарн- 
ществъ было НишапИё, основанное въ 1848 году. Оно 
имело цЬлпо снабжать свонхъ сочленовъ хорошимъ мя- 
сомъ, хлЬбомъ, топливомъ и одеждою, по дешевой цЬне, 
а въ члены могъ вступать веяний отецъ семейства, ко-

( * )  С и .  МЯОГ1Я ЛЮООПЫТНЫЯ подробности  о б ъ  аССОС1аЦ1ЯХЪ въ соч. 
г . Т е р н е р а :  О р а б о ч е м ъ  к з а с с Ь . Спб. 1801.
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тораго нравственность была неопорочена, со взносомъ 
около 4 коп. еженедельно. Общество само закупало 
скотъ и продавало мясо пзъ четырехъ, устроенныхъ 
нмъ въ городе лавокъ, членамъ по уменьшенной цене 
(12  у, коп. Фунтъ) противъ рыночной (свыше 1 С коп.), 
а всймъ другпмъ по рыночной ценЬ. Оно устроило 
также общественную кухшо, изъ которой отпускались 
желающнмъ членамъ вареное мясо п супъ. Для снаб- 
жешя членовъ хлЬбомъ, топлнвомъ п одеждою, обще
ство следовало другому началу: оно не покупало само 
этпхъ предметовъ, а подряжало поставщпковъ доставлять 
Пхъ членамъ по цЬнамъ ниже рыночныхъ. Въ СеданЬ 
также устроилось товарищество потребителей, хотя въ 
ыепьшихъ размЬрахъ. Оно завело общественную ме
лочную лавку, съ тймъ чтобы членамъ продавались пзъ 
нея вей мелочные товары по низшей ц ен е , но чтобы, 
съ другой стороны, п члены не запасались мелочными 
товарами пзъ другихъ лавокъ. Работники избирали пзъ 
своей среды распорядителя, которому назначалось жа
лованье н который, закупая все оптомъ, продавалъ въ 
лавке но оптовымъ же ценамъ. Въ мануФактурныхъ 
городахъ Эльзаса, где многочисленное рабочее населе- 
ше, устроено было много подобныхчз товариществъ.

Въ Англш товарищества потреблешя приняли не
сколько отличную Форму. Чтобы познакомить съ нею, 
представимъ важнейшая основашя ковентршскаго това
рищества, Сотеп1гу 1аЬопгег’8 апс1 агЫгап’з соорегаИте 
80С1е1у. Оно устроилось въ 1842 году, первоначально 
для снабжешя своихъ членовъ каменнымъ углемъ, по 
оптовой цене, и для ссудъ нуждающихся деньгами за 
малый процептъ. Въ начале дела этого товарищества 
шли довольно сомнительно, но вноследствш, при вспо- 
можешяхъ лондоискаго Поощрительнаго общества и при 
участш иЬкоторыхъ энергпческихъ и образованныхъ
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лпцъ, обстоятельства ковентртскаго товарищества зна
чительно улучшились и пришли, можно сказать, въ цвЬ- 
тущш видъ. Число предметовъ, продаваемыхъ членамъ 
изъ общественной лавки (соорегаЧуе 8<;оге8), значи
тельно увеличилось; но продажа еппртныхъ нанптковъ 
положительно исключена. Устроена была общественная 
пекарня и сняты въ арендное содержание мельница и 
садовая земля, разбитая почтя на 200 садовыхъ участ- 
ковъ. Эти участки отдаются задешево въ наймы чле
намъ товарищества, которые возд-Ьлываютъ овощи для 
собственного унотрсблешя и, работая па свгЬжемъ воз
духе въ своемъ маленькомъ садик!;, укрЬпляютъ свои 
силы, нстощаемыя усиленною работою на Фабрикахъ. 
Есть библютека, которая открыта членамъ общества н 
состоитъ изъ кннгъ п журпаловъ. Для вс'Ьхъ этнхъ 
предприятий, товарищество пм-Ьетъ каниталъ, который 
составляется частно изъ платежей, при вступлешн въ 
общество каждымъ членомъ, частно изъ взносовъ но 
акщямъ, который стоютъ но 1 р. 50 к. каждая (5 шпл- 
лпиговъ), наконецъ изъ вкладовъ на проценты, прини- 
маемыхъ отъ членовъ, и изъ чистой прибыли, которой 
одна треть ежегодно откладываетсядляусилешя средствъ. 
Бъ Англии рабоч1я ассое1ацт для потреблешя и произ
водства приобрели законнымъ нутемъ право на суще- 
ствоваше. Тамъ еще въ 1840 годахъ, какъ мы видели, 
стали появляться ассошацш работннковъ; по онЬ рас
пространялись медленно, отчасти потому, что не могли 
поставить себя законнымъ образомъ. Въ аиглшекихъ 
законахъ были постановлешя, обезиечивавипя разныя 
общества и компакт, по законы эти не применялись къ
р а б о ч п м ъ  а с с о с 1аи,1 я м ъ ,  к о т о р ы й  п о т о м у  но м огли , и ь
случаЬ обмановъ, упущепш и неплатежа, преследовать 
виновныхъ лицъ судебнымъ порядкомъ. Чтобы помочь 
ассошацщнпому движешю въ Апглш, въ 1850 году
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устроилось общество для поощрешя рабочихъ товарп- 
ществъ (8ос1е1у Гог рготоПпд \уогкт§- т еп з аззосха- 
Нопз, въ 1853 году переменившее эго нанменоваше на 
другое— общество для поощрен1я проыышденныхъ н бе- 
режливыхъ товариществъ, ЛззосхаПоп Гог р г о т о !т §  
тйизГпа! аш1 ргоуМеп! зошеВез). Общество это усн'Ьло 
заинтересовать въ свою пользу нЬкогорыхъ членовъ 
парламента, такъ что въ него внесешь былъ для зако- 
иодательнаго разрешешя вопросъ о рабочихъ товарп- 
ществахъ. Назначеиъ былъ комнтетъ для предварптель- 
наго обсуждешя вопроса; донесешя его были, по обы
кновенно, напечатаны и обнародованы. Однакоже во
просъ не могъ быть окончательно разрЬшенъ, потому 
что парламентъ, по случаю политического кризиса, былъ 
распущеиъ. Тогда общество, для новой подготовки пред
мета къ парламентскому разомотрГипю, и для разъяс- 
нетя его въ публике, устронвало, пользуясь правомъ, 
даруемьшъ английскими законами, митинги, лекцш и за
вело особый журналъ —  СоорегаНуе С1гси1аг. ПослЬ 
всехъ этихъ усилш, въ 1853 году изданъ былъ новый 
закоиъ, которымъ несколько изменены существовавшая 
правила о товариществахъ взаимнаго всноможешя ннро- 
мышлениыхъ, такъ что для новыхъ ассос1ацш работнн- 
ковъ открылась возможность образоваться иодъ нменемъ 
тЬхъ, или другихъ, и получить законное существовашс.

§ 133. Прежде въ политической экономш потреблеше 
было различаемо, смотря по его цкли, смотря по тому, 
пмелось-ли въ виду прямое удовлетворенхе потребно
стей человека, идя новое производство. Одинъ и тотъ 
же предметъ, напримЬръ каменный уголь, потребляется 
съ разною целно, въ камине гостинной у Фабриканта и 
въ мастерскихъ залахъ на его заводе. Въ первомъ 
случае потреблеше происходнтъ нзъ личныхъ потреб
ностей человека, и оно названо непроизводительнымъ;
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въ посл’Ьднемъ оно происходить по требовашямъ промы
шленности п названо производительнымъ. Однакоже, не во 
вс'Ьхъ случаяхъ, назначеше потреблешя можетъ опреде
лить его производительность, или настоящую пользу. Такъ 
деньги, пздержанныя на покупку машины, худо дей
ствующей, пли вышедшей изъ употреблешя п заменен
ной другою, усовершенствованною машиною, —  соста
вляюсь расходъ непроизводительный. Тоже можно ска
зать о разныхъ неудавшихся потреблешяхъ, хотябъ они 
были сделаны съ промышленною цЬлпо, напримТръ ма- 
тер1я непорчена въ окраскЬ, платье испорчено норт- 
пымъ. Конечно, это одне случайности, но большей же 
части потреблешя такого рода удаются; ибо иначе 
надо было бы допустить историческую несообразность, 
что народы постоянно беднЬютъ и приходятъ въ хозяй
ственный упадокъ, тогда какъ па самомъ дТлЬ они раз
виваются въ матер1альномъ и духовномъ отношешн. Но 
производительное и непроизводительное потреблеше въ 
томъ смысле, какъ оно выше объяснено, противно пра
вильному н здравому понятно производства и, потому, не 
можетъ быть допущено въ самомъ принципе. Нельзя согла
ситься, что всякое потреблеше, имеющее цЬлш личное 
удовлетвореше потребностей человека, уже потому самому 
непроизводительно. Напротнвъ, всякое потреблеше такого 
рода, если оно поддерживаетъ Физичесшя и умственный 
силы, въ высшей степени производительно. Странно и не
логично утверждать, что каменный уголь, который рас- 
таплнваетъ паровую машину, потребляется производи
тельно, а потребляется непроизводительно тотъ же камен
ный уголь, если онъ согреваетъ жилище Фабриканта и его 
семейства. Фабрикаптъ, который устроилъ и пустилъ въ 
ходъ Фабрику, конечно не мен'Ье необходимъ для нея, 
ч'Ьмъ самая лучшая паровая машина. Его нездоровье 
пли смерть могутъ нмЬть самое пагубное дгЬйств!е на
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ходъ предприятия. И радостная, семейная жизнь также 
необходима для его душевныхъ снлъ, который обно
вляются въ счастш домашняго круга и возбуждаются 
къ новой, обширнейшей деятельности, въ надежде на 
обезиеченную будущность его семейства. Нельзя ска
зать также, чтобы Физическое воспиташе и образова- 
ше дЬтей составляло непроизводительное нотреблеше, 
даже съ экопомнчской точки зрЬн1я: такнмъ только обра- 
зомъ можно сохранить п развить рабочхя силы, кото
рый впослйдствш будутъ действовать на всйхъ понри- 
щахъ. По всемъ этпмъ прпчппамъ, хотя и могутъ быть 
приняты разные роды потреблена, какъ промышленные, 
то есть пропсходяшде въ промыслахъ,н непромышленные, 
личные; но производительность ихъ определяется не 
родомъ пхъ, а последствхямп для народнаго благососто
яния. Всякое потребление, какъ скоро оно обезпечп- 
ваетъ матернальное п духовное развипе народа, произ
водительно. ПроФ. Рау, смотря съ здравой и высшей 
точки на личное потребление, состоящее въ уничтоже
ны вещныхъ ценностей, для доставления человеку лнч- 
ныхъ благъ, говоритъ о немъ следукнщя прекрасный 
слова: «Полезно, если рабоч1е классы могутъ доставать 
себе приятности, который пхъ ободряютъ, облагорожи- 
ваютъ ихъ чувства, расширяютъ ихъ мыслительную 
способность, или круп, пхъ познанш, И вместе возбу- 
ждаютъ нхъ прилежание. Полезно, если отдельные слу
жебные классы посвящаютъ себя развитие высшнхъ 
человеческпхъ способностей, обрабогываютъ наукп и 
искусства, н плоды тйхъ п другпхъ прплагаютъ на пользу 
общую. Наконецъ полезно, если есть люди богатые, сво
бодные отъ заботъ о средствахъ для существовали; 
они могутъ употреблять своп личныя силы и имуще
ство на общенародный дела. Однакоже, въ последнихъ 
отрасляхъ потребления можетъ быть вредный изли-
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шекъ; служебный лица могутъ быть многочисленнее, 
чЬмъ того требустъ ояшдаемаи отъ нихъ польза; осо
бенно правительство можетъ делать вещное нотреблеше, 
чрезмерно большее сравнительно съ его'в.шппемъ на на
родное благо; да и люди богатые могутъ предаваться та
кому мотовству п тщеславно, который ни въ какомъ от- 
ношеши не будутъ оправданы.» Но н бедные, или только 
достаточные классы, также иногда предаются неумерен
ному потреблении, превышающему нхъ способы. Стати
стики вычисляютъ, что въ въ Пруссш выпивается такое ко
личество водки, которое могло бы поместиться въ бас
сейне, нмЬющемъ 1 милю длины, 33 Фута ширины п 10 
Футовъ глубины. Бъ Англш выпнваютъ водки ежегодно 
на 466 мнлл. руб. Неужели таыя потреблешя соотве.т- 
ствуютъ пстнннымъ, здравымъ нотребпостямъ народа? 
Итакъ, родъ потреблешя завнсптъ не только отъ рас- 
нределешя доходовъ н собственности, отъ сущсствовашя 
многочисленного класса богатыхъ, отъ государственныхъ 
доходовъ, но также и отъ нравственнаго характера целаго 
парода. Распределеше жителей по зашшямъ служитъ ве.р- 
нымъ указагелемъ, какого рода нотреблеше господствуетъ 
въ народе, есть-ли чрезмерность личнаго потреблешя и въ 
какой стеспенн. «Испаши, говорптъ Рошеръ, (*) не смотря 
на самыя благоприятный обстоятельства, осталась бедна 
потому, что допустила слишкомъ большой перевесъ 
личныхъ услугъ. Характеръ народа въ пей издавна 
склонялся къ дворянской спеси и хозяйственной лЬни. 
Промышленные люди обыкновенно старались нажить 
лишь столько, чтобъ можно было существовать про
центами съ капитала; тогда они охотнее уезжали въ 
какую нибудь другую ировннцпо, где имъ хотелось 
слыть дворянами, или же удалялись въ моиастырь. Весь

(*) См. Н а ч а л а  п ар о д н аго  х о зя й ст в а , п ер сп о д ъ  И . Б а б с та . М оек . 1800
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народъ въ самую блестящую свою пору, стремился 
сделаться для Европы тЬмъ, чЬмъ дворянство, Офицеры, 
чиновничество п духовные были для каждаго народа.» 
Потому неудивительно, если тамъ встречался такой ирп- 
токъ къ лнберальнымъ зашптямъ н службе, между темъ 
какъ большую часть промысловъ, торговыхъ делъ и даже 
зиачительнЬйнне откупа, брали на себя иностранцы, осо
бенно нтал1янцы. Даже въ 1788 году по ревизш ока
залось духовныхъ, дворянъ, студептовъ, адвокатовъ, ф и -  

наисовыхъ чиновниковъ, писарей, солдатъ, моряковъ н 
служителей почти целая треть всехъ жителей, именно 
1,221,000 человЬкь на 3,800,000 всего народа. Въ новей
шее время, въ евронейскнхъ государствахъ, относительно 
распределения жителей но заня'пямъ, видно болЬегармо- 
ническаго стремлешя къ здравымъ общеполезнымъ цЬ- 
лямъ. Въ 1849 въ Пруссш 41% жителей существовали зе- 
мледЬл1емъ, 25% ремеслами, около 3% торговлею н про- 
возомъ, около 17 ручною работою, болЬе 8 въ услугахъ, 
болЬе 2 содержашемъ гостипницъ, 1 7/, 0 чиновниковъ, 17/ 10 
получившихъ содержаше отъ доходовъ съ ф о н до въ  и отъ 
пенеш. Во Францш въ 1850 году было занимающихся 
земледЕнемъ 53°/0, ремеслами и торговлею 34% , либе
ральными ироФесс1Ями 9% , безъ проФессш, или конхъ 
нроФесс1я не могла быть дознана, 4%-

§ 134. Опытъ показы ваетъ, что нроизведешя иногда 
не сходятъ съ рукъ и что этотъ застой можетъ распро
страниться па мног1С товары: тогда происходить крп- 
зисъ, когораго дЬйс'Шя крайне вредны для народной 
нромышлениостп. ИмЬя нредъ собою эти явлешя, неко- 
которые экономисты преувеличили Фактъ и стали дока
зывать, что иногда застой можетъ оказаться решитель
но во всехъ товарахъ, которые или совсемъ не про
даются или продаются съ убыткомъ. ЦЬны всЬхъ това- 
ровъ надаютъ, Фабрикаитъ разоряется, работпикъ бед-
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ствуетъ, не находя работы на Фабрикахъ, закрывшихся 
но случаю повсеместна™ прекращешя д1;лъ. Писатели 
эти, Мальтусъ и Спсмодп, прпписываюгь такое всеоб
щее загромождеше рынка товарами п такое всеобщее на- 
деше цЬнъ, излишнему производству. Соответственно съ 
своими ПОНЯТ1ЯМИ о сущности и прнчинахъ явлешя, они 
нредлагаютъ и целительный средства: Мальтусъ думаетъ, 
что, для возстановлешя парушеннаго равновгЬс1я между 
лроизводствомъ и потребленлемъ, слЬдуетъ уменьшить бе
режливость и промышленность, напротнвъ того уси
лить личное потреблеше; а Спсмоиди возстаетъ протнвъ 
машнпъ, который увелнчпваютъ количество товаровъ и 
лншаштъ работннковъ хлеба. Въ 1820 годахъ, когда 
происходилъ жаркш споръ между этими писателями съ 
одпой стороны, н Ж . Б. Се съ другой, еще можно 
было поддерживать идею нзлпшняго производства, необ
ходимости его ослабить и усилить потреблеше. Но те
перь, въ виду недостатковъ у бедпаго класса и въ 
виду пролетарства, учеше о переполненш товарами 
рынка совершенно теряетъ свою важность. Однакоже 
и теперь некоторые писатели, пользующееся авторите- 
томъ, доиускаютъ возможность всеобщаго загроможде- 
шя товаровъ и всеобщаго упадка ценъ; потому, во- 
просъ объ этомъ не можетъ быть совершенно устраненъ 
изъ теоретическаго сочинешя о политической экономии.

Ученно о всеобщемъ загромождеши Ж . Б. Се про- 
тнвоноставплъ свою теорему о равиовесш между произ- 
водствомъ и нотреблешемъ, какъ Факте постоянномъ. 
Для этого равповес1я необходимъ сбытъ. Но сбытъ 
тогда имЬетъ место, когда предложению равно требо
вание. Равенство это действительно и должно быть. Ибо 
всякий продуктъ, появляющейся на рынке, заключаетъ 
въ себе нредложеше продажи и вместе равносильное 
требование покупки. Всякий производитель желаетъ сдЬ-
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ланный предметъ продать, а на вырученный деньги ку
пить, что ему необходимо. Если онъ имйетъ сахару 
па 1000 рублей, то сахаръ заключаетъ въ себй пред- 
ложеше п вм'Ьстй требоваше на 1000 рублей. Такъ и 
всякш другой товаръ. Слйдовательно, па рынкй общее 
предложеше должно быть равно общему требоватю.

Конечно, можетъ случиться, что на рынкй предла
гаются па продажу вещи, па кои нЬтъ требовашя; тогда 
пронсходнтъ частный и временный застой, который про
должится до тйхъ иоръ, пока не будутъ распроданы 
товары пзвЬстнаго рода. Но противно опыту допускать, 
что на вей товары не будетъ надлежаща™, соотвЬт- 
ственнаго спроса, и что предложен1е вейхъ товаровъ 
окажется несоразмйрнымъ. Если нйтъ спроса п про
дажи; то значить остались продавцы, которые желали 
продать, чтобы на вырученныя деньги купить потреб
ные предметы, но не могли п, потому, остались безъ 
средства., безъ возможности удовлетворить своему ж е
ланно. Слйдовательно, предположивъ всеобщи! недоста- 
токъ спроса на одной сторонй, мы въ тоже время 
должны будемъ прпзнать его прнсутствге на другой 
стороий.

Эти идеи о равновЬсш между предложешемъ и спро- 
сомъ, между пропзводствомъ и потреблешемъ, разви
тый Се п защищаемый недавно Да;. Ст. Миллемъ, нашли 
однакоже противника въ современиомъ пзвйстномъ ии- 
сателй Рошсргь. Онъ говорнтъ, что (:|:) даже одно вЕедеше 
деиегъ уничтоя;аетъ разечеты этой абстрактной теорш 
Пока господствовала первоначальная, грубая торговля 
мйною, до тйхъ поръ предлонсеше и спросъ прямо ура
внивались между собою. Но при посредствй денегъ, (*)

(*) V /. Ко$с1юг, 8 у б 4 ет  Лег "УЫкз-ушТЪзсЬаЦ. 81пШщгсЦ, 1861, Уо1. 1, 
р. 435.



продавецъ нолучаетъ возможность покупать въ нослЬд- 
ствш времена и, такимъ образомъ, другую половину 
меновой сделки откладываетъ но произволу. Чрезъ это, 
въ действительности, на рынке предложеше не всегда 
будетъ сопровождаться соотвЬтственпыыъ требовашемъ. 
Особенно же, при виезапномъ уменьшении оборотпыхъ 
средсчвъ, можетъ ироизойдти всеобщш крнзисъ. Н е
сколько богатыхъ урожае въ, которые значительно сбили 
дЬку сыраго продукта, также могутъ причинить всеоб
щее загромождение рынка.

Этихъ Фактовъ копечно нельзя отвергать. По край
ней мЬре падете цЬнъ и трудность сбыта, въ следствие 
внезаинаго уменьшешя денегъ, ннкакъ не могутъ быть 
оспориваемы. Къ этому можно присовокупить и такъ 
называемые коммерчесше кризисы, когда товары, под- 
нявниеся до огромныхъ ценъ по причине спекуляции, 
внезапно дешевЬютъ, при чемъ кредигъ на рынке исче- 
заетъ и все жалуются на безденежье: все продаютъ 
товаръ, мало желающихъ купить. Но что же изъ этихъ 
Фактовъ можно заключить? Разве они происходить отъ 
пзлишняго производства? Они пронсходятъ отъ денеж- 
ныхъ и кредптныхъ обстоятельствъ и, кроме случая 
урожаевъ, не пмеютъ ничего общаго съ производствомъ. 
Да и въ эгомъ случае, трудно допустить такое скопле- 
ше хлЬба и такое поппжеше его цены, чтобы земле
дельцы, Фермеры п владельцы—все должны были значи
тельно уменьшить свонспросъ и чтобы отъ того оказался 
застой на всЬ товары. Конечно, понижения и возвышешя 
ценъ, 1Га какой бы то ни было прсдметъ, производить въ 
торговле и другими статьями, равно какъ въ пхъ произ
водстве, некоторое разстройство; но это ограничивается 
только известными предметами и местностями, а не 
нмЬетъ характера всеобщности.

Такъ какъ причина этихъ явленш не заключается въ
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пзлпшнемъ производств!;, а совершенно другая; то и 
средства, предлагаемый Мальтусомъ и Снемоиди, не 
могутъ оказать спасительнаго дЬ й ст я . Не производство 
надобно ослаблять, не машинамъ противодействовать и 
не расходы усиливать, а принимать совершенно друпя 
мгЬры, действовать на кредптъ и денежное обращеше. 
Не будемъ говорить о машинахъ: эготъ предметъ до
статочно былъ разсмотр’Ьнъ уже прежде. Но очевидно, 
что и уменьшешс производства можетъ пмЬть только 
пагубныя послЬдствхя, для народнаго благосостояшя. 
Уменьшить производство значить отпустить рабочнхъ 
и лишить пхъ снособовъ существовашя, значитъ не по
купать сырыхъ матер!аловъ и лишить барышей тор- 
говцевъ и хозяевъ промысловъ. Усилеше расходовъ, 
въ лучшемъ предположен!!!, не прннесетъ никакой вы
годы рабочему классу. Бас-па наглядно доказалъ это въ 
своемъ сочинен!и, носвященномъ разбору экономиче- 
скнхъ с о ф и зм о въ . Разбить окно, можетъ быть выгодно 
для стекольщика, который будетъ прпзвапъ его вста
вить, но это не нринесетъ никакой выгоды рабочнмъ 
вообще; ибо деньги, издержанныя на вставку стекла, 
пошли бы на какой либо другой предметъ, который те
перь нс будетъ пршбрГ/генъ. Следовательно, въ этомъ 
случае, заказъ одному делается на счетъ другаго, а въ 
Ц’Ьломъ ничего не выигрывается.

§ 135. Всякое потреблеше, которое по ноия'пямъ ка
кого ннбудь вт, к а не удовлетворяетъ неизбежной потреб
ности, составляетъ для него роскошь. Оттого-то пошше 
о роскоши очень изменчиво, смотря по богатству и обра
зованно народа. Было время, когда чай, сахаръ, ко<1»е, 
составляли предметы роскоши, между тРмъ какъ теперь 
потреблеше пхъ вошло въ обычай иебогатыхъ классосъ 
п сделалось иеобходпчостно. Водка, табакъ и кофе сна
чала дозволено было. продавать только б ъ  ь п д Ь ле-

35
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карствъ, потому употребление ихъ было весьма огра
ниченно. КоФе даже б ъ  1760 году былъ запрещенъ въ 
БазелЬ и отпускался, какъ лекарство, только изъ аптекъ. 
Теперь же все это предметы, которыхъ польза конечно 
можетъ быть оспориваема медициною, но которыхъ по- 
треблеше не составляетъ более роскоши. Некоторые 
псторичесше писатели оставили намъ, въ своихъ сочи- 
нешяхъ, суждешя о роскоши, который своею паивностйо 
заставятъ улыбнуться даже самаго безпристрастнаго це
нителя нравовъ. КсеноФОнтъ, разсуждая о причпнахъ, 
которыя содействовали къ упадку нерсидскаго царства, 
прпводитъ между ними роскошь, которая простиралась 
до того, что персы укрывали въ зимнее время мехомъ 
не только голову, тз’ловшце я ноги, но даже руки и 
пальцы. Этотъ обычай носить мЬховыя перчатки ка
жется знаменитому историку пзнеженностпо. Венещан- 
скхй историкъ Ваш1о]из разсказываетъ объ одной даме 
изъ Константинополя, бывшей замужемъ за дожемъ, 
что она до такой степени была предана роскоши, что 
ела не пальцами, а золотымъ двузубцемъ; но въ нака- 
заше за такую неестественность и тело ея, еще при 
жизни, было поражено зловошемъ. Вступлеше къ лето
писи НоШпзЬесГа жалуется на то, что въ Англш, съ 
некотораго Бремени, стали строить камины, а вместо 
деревянныхъ блюдъ стали употреблять гончарныя, или 
оловянныя (*). Итакъ, п ош те о роскоши самое измен
чивое и что одпнъ векъ, но состоянпо образоваиности 
въ немъ, считаетъ излишествомъ, то другой, съ высшими 
потребностями и болйе облагороженнымъ вкусомъ, счи
таетъ необходимостпо. Ооразоваше измеряется кругомъ 
потребностей; оно само есть ихъ причина и вместе ихъ 
послЬдств1е; оно находится съ ними во взаимнодействш.

(*) И о и с Н е г ,  Апз1сЬ(еп Лег УоНсзчШЬзсЬаР. Ь е 1881. р. 401*.
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Чтобы правильно п вполнЬ судить о роскоши, надо 
прибавить, что она не только можетъ им'Ьть цЬ лт ма- 
терхальное наслаждеше, но и разсчитывать на ЭФ Фектъ, 
на впечатл-Ьше, которое производится потреблешемъ 
известной массы вещей. Одни усиливаютъ потреблеше, 
безъ всякаго личнаго наслаждешя, потому что не же- 
лаютъ отстать отъ равныхъ себЬ, по состояшю, и при- 
надлежащпхъ къ одному съ ними классу въ обществе. 
Д рупе, по характеру своему, любятъ отличаться чЬмъ 
нибудь отъ согражданъ, и такъ какъ для нм’Ьющпхъ 
хорошее состояше отличаться денежными расходами 
легче, чЪмъ умомъ, или познашями, то они бросаютъ 
деньги изъ суетнаго яселатя блеснуть.

По этимъ причинамъ и суждешя о роскоши такъ не 
согласны между собой. Не говорпмъ уже о томъ, что 
современники неодинаково смотрягь на какой нибудь 
новый обычай. Старое, отживающее поколете обыкно
венно почитаетъ всякое нововведеше безполезной и даже 
вредною роскошью; а молодость все прежнее называетъ 
пошлымъ педантствомъ п отсталостт. Конечно обе сто
роны не правы, ибо безусловно порицать новое столь 
яш односторонне, какъ и отвергать все прежнее. Но 
не только современники, своими стремлешями, къ но- 
вымъ и старымъ нравамъ, выражаюпце вообще свои 
симпатш къ реФормамъ или консерватизму, расходятся 
во мнЬн1яхъ, даже люди всесторонше и безпристрастиые, 
которые ставягъ себя въ вопросе на высшую и ф и 

л о с о ф с к у ю  точку зр'Ьшя, произносятъ неодинаковыя 
суждешя о роскоши. И не можетъ быть иначе, пока 
подъ однимъ словомъ роскошь будутъ разуметь погреб- 
лешя, разныя по сущности, происхождении и послЬд-
СТВ1ЯМЪ.

Роскошь полезна, когда она состоитъ въ потреблеши
предметовъ, которое доставляетъ действительное, здра-

*
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вое и облагороженное наслаждеше жнзнпо. Такой вндъ 
роскоши можетъ быть правильнее названъ комФортомъ, 
этимъ ироизведешемъ нашего времени. Это не есть 
безплодная трата нродуктовъ и деиегъ нзъ одного тще- 
славгя, какъ— содержаше лишней прислуги, великолепное 
номЬщеше, богатые обеды; это есть ногреблеше, ко
торое им'Ьетъ въ результат!', удобство, иргятность и 
истинное наслаждеше, и которое напрасно сталъ бы 
осуждать суровый моралистъ. Роскошь, въ такой сте
пени, далека отъ изнеженности и матергализма. Стрем- 
леше устроить для себя комфортабельную жизнь по
лезно тЬмъ, что оно побуждаетъ человека къ деятель
ности и усиливаетъ производительность народа, который 
уже работаетъ не только для удовлетворешя первыхъ 
жизненныхъ потребностей, но раешпряетъ нхъ сферу, 
да и прежнимъ потребиостямъ удовлетворяегь совс^мъ 
иначе.

Но если роскошь простирается далее нзвестпыхъ, 
благоразумныхъ преде.ювъ, если она овладе.ваетъ чело- 
векомъ п его духомъ; то дЬлается какъ въ нравствен- 
номъ, такъ и въ хозпйственномъ смысле вредною н 
даже пагубною для частнаго и народнаго блага. Тогда 
появляется страсть къ грубымъ, чувственнымъ наслаж- 
ден1ямъ, все приносится въ жертву матер1ализму, семей- 
ныя и гражданская добродетели падаютъ, энергия, 
любовь къ отечеству и ближнему, умственное превос
ходство— все нсчезаетъ. Это душевное растление сопро
вождается совершенньшъ хозяйственнымъ разстройст- 
вомъ. Человекъ тогда теряетъ разсчетлпвость н не 
обращаетъ никакого вшшашя на величину и свойство 
расходовъ. Между темъ, роскошь дЬлается крайне вре
дною, если не пмеютъ въ виду должнаго отношешя 
между пронзводнтельнымъ и непронзводнтельнымъ 
потреблешемъ, и если весь чистый доходъ потребляется
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ради тщеслав1я и страсти къ наслаждешямъ. Народъ 
умножается въ числ'Ь, сфера его потребностей непрес
танно расширяется, вм'ЬстЬ съ успехами образовашя; 
потому необходимо увелпчеше капитала, которое проис
ходит!) только изъ чистаго дохода.

И такъ роскошь, смотря по ся виду и степени, 
можетъ им'Ьть различный, совсЬмъ противоположныя 
действия; безусловно осуждать ее стольже ошибочно, 
сколько и безусловно хвалить. Смотря по степени обра
зованности и промышленпаго развнпя, роскошь припн- 
маетъ разный характерен въ этомъ огиошенш Рошеръ 
отличаетъ 3 нерюда— средневековый, процвЬташя и 
упадка народовъ.

Въ средневЬкокомъ состоннш народовъ, ремесленная п 
Фабричная промышленность не развита, внешняя тор
говля не пграегь значительной роли, а потому обла- 
даше движимыми вещами нмЬетъ довольно тесный кругъ. 
Ткани и друпя нздС.ня для одежды дороги; въ домахъ 
убранство и меблировка просты; мода отличается по- 
стояпствомъ. Изъ дошедшихъ до насъ ревизорскнхъ 
отчетовъ о состоянш тгЬнш Карла Велпкаго видно, что 
въ одномъ изъ нихъ белья оказалось 2 простыни, 1 
полотенце, 1 скатерть. Въ это грубое, воинственное время 
только орудие и сосуды для питья на ипрахъ состав- 
ляютъ предметъ особенной заботливости, и ихъ выделка 
достигаетъ некоторого совершенства н богатства. Такъ 
какъ обладаше движимоспю главнЬйше состоитъ въ 
сельскихъ иродуктахь; то, сообразно съ этимъ, и рос
кошь состоитъ въ потреблены продуктовъ своей соб
ственной земли. Но средневековый землевлад'Ьлецъ, 
баронъ, рыцарь, не можетъ самь потребить всего изобп- 
Л1Я продуктовъ, потому держнтъ большую прислугу. 
Патриархальная простота и добродушное гостепрпш- 
ство отворяютъ домъ хозяина каждому чужому чело



— 550

веку; это было бы невозможно безъ такого изобилхя 
съЬстныхъ запасовъ, или при удобстве обменивать пхъ 
на другие товары. Въ Англш, даже при королеве Ели
завете, богатые лорды держали по нескольку сотъ чело- 
векъ въ своей свите. Берле, по разсказу англшскаго 
историка Юма, не смотря на свою умеренность въ 
жизни и на то, что не пмЬлъ наследственпыхъ земель, 
все-таки держалъ въ у слуга хъ сто человекъ. Кроме 
того онъ держалъ постоянный столъ для джентльменовъ 
и два стола для людей нпзшаго звашя, за которыми 
всегда можно было обедать, былъ-ли онъ самъ въ 
городе, или въ деревне. Эти Феодальные нравы долго 
поддерживали значеше Феодальной аристократии, пока, 
съ пзменсшемъ промышленности и образа жизни, она 
не утратила части своего в.ияшя. Роскошь обнаружи
валась со всею силою особенно при нЬкоторыхъ слу- 
чаяхъ, сватьбахъ, крестииахъ и нохоронахъ, когда 
угощеше и попойки происходили по цЬлымъ нсделямъ. 
Но, разумеется, потреблеше было замечательно только 
огромною массою уничтожавшихся продуктовъ. Если 
уже высш1Й классъ жнлъ въ простоте и безъпскуствен- 
ностн, то еще болЬе можно сказать это о классе низ- 
шемъ. Онъ также только при некоторыхъ случаяхъ, 
именно въ праздники, предавался неумеренному потреб
ление и необузданной веселости. ЗдЬсь можно привести 
въ примеръ Ее1е (1ез Гоиз, сагпауа1, Клппзеп и пр. 
Вообще же народъ жнлъ тогда умеренно, хотя умерен
ность эта происходила не нзъ самообладашя н господ
ства надъ своими нечистыми побуждешями, а по бед
ности способовъ, но невежеству и недостатку промыш- 
леннаго развития.

Подъ конецъ средневековаго перхода образъ жизни 
значительно изменяется. Въ городахъ распространяется 
ремесленность, появляются Фабрики и заводы и начи-
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наюгь усовершенствоваться художества —  скульптура, 
жпвоппсь п музыка. Конечно, въ разныхъ издгЬл1ЯХ'ь за
мечается все еще мало изящества, и матерхалъ, вели- 
колЬше преобладаютъ надъ здравымъ нстиннымъ вку- 
сомъ. Все разсчитывается только на ЭФФектъ и все 
отличается только блескомъ и наружно стпо, а не вну
тренними, настоящими качествами. Это можно видеть п 
теперь въ пЬкоторыхъ, не вполне образоваиныхъ на- 
Д1яхъ. Такъ изъ Бремена въ южную Америку отпра
вляются товары, по отделке и краскамъ отличные, эти
кетки на нихъ нзящныя и обертка также хорошая, но 
сами товары ниже посредственности. Въ этотъ моментъ 
развитая и образъ жизни аристократии изменяется, со
ответственно съ новыми обстоятельствами. Юмъ (гл. 44), 
говоря о временахъ Елизаветы, выражается следую - 
щнмъ образомъ о дворяистве> Хотя сохранилось еще 
много остатковъ отъ старыхъ нравовъ, однакоже дво
рянство постепенно получало вкусъ къ изящной ро
скоши. Особенно выстроено имъ было много здапга, 
красивыхъ, просторныхъ п великолепныхъ, къ большему 
украшенпо королевства, но къ немалому упадку госте
приимства иацш. Впрочемъ можно не безъ основания ду
мать, что это новое нанравлеше расходовъ подвинуло 
впередъ искусства и промыслы, между т’Ьмъ какъ ста
ринное гостеприимство было источникомъ порока, без- 
порядковъ н праздности... Ограниченхе гостеприимства 
н уменынеше свиты у Феодальной аристократии, были’ 
благощлятны для государей, и, лпшивъ ее возможности 
сопротивляться, содействовали къ распространенно ис
полнительности законовъ и къ расширешю силы судеб- 
ныхъ местъ... При роскошной жизни огромныя состо- 
яшя старыхъ бароновъ растратились и новые пути рас
ходовъ дали средства къ жизни ремесленннкамъ и куп- 
дамъ, которые существовали независамымъ образомъ
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плодами своих!, трудовъ, между тЬмъ какъ дворяне, 
вместо неограниченной власти, которую они привыкли 
пм'Ьть надъ лицами, кормившимися ихъ столомъ, или 
существовавшими нолучаемымъ отъ нпхъ жалованьемъ, 
удержали только умеренное вл1яше покупателей надъ 
лавочниками. Сельский влад^лецъ, им'Ъя также болЬе 
нужды въ деньгах!,, ч'Ьмъ въ людях!,, старался извлечь 
наибольшую выгоду пзъ своей земли и, то огорожнвая 
поля, то соединяя нисколько малыхъ Фермъ въ одну 
большую, отпустплъ безполезныхъ людей, которые 
прежде, чтобы им-Ьть возможность сопротивляться пра
вительству, пли соседнему барону, состояли въ ихъ 
распоряжении»

Роскошь послЬдующаго першда иршшмаетъ совсЬмъ 
другой характеръ. У цв'Ьтущихъ народовъ она является 
въ вндЬ удобствъ п пр1ятностей жизни и не состонтъ 
въ какомъ ннбудь пустомъ блеске, безъ всякой выгоды 
для нздерживающаго, а въ здравомъ нользоваши истин
ными благами жизни. Тогда въ одежд'Ь и стол’Ь го- 
сподствуетъ естественность. Вместо шнтыхъ золотом!, 
платьевъ носятъ простой Фракъ; вмЬсто шляпы съ перь
ями и галунами п р о с е ю , круглую шляпу; вмЬсто до- 
рогихъ кружевъ чистое бЬлье. Роскошныя н многочи
сленный блюда заменяются немногими питательными 
кушаньями. Опрятность въ жилищ-Ь и одежд!;, чистое 
содержаше тела составляютъ другую, характеристиче
скую черту роскоши въ продвЬтающемъ ея состоянии 
Доказательствомъ того можетъ служить значительное 
потреблеше мыла въ образованныхъ европейекпхъ го- 
сударсгвахъ. Знаменитый хнмикъ Либпгъ (*) справед
ливо зам-Ьчаетъ, что если сравнить между собою два 
государства, равнымъ образомъ заселенный, то въ томъ

(*) ЬеПгез зиг 1а сЫпйе. Рапз. 1845, р. 99.
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изъ нихъ окажется болЬе благосостояшя и даже обра
зованности, въ которомъ бол'Ье расходуется мыла. Д ей
ствительно, употребление мыла происходить не отъ моды 
или извеженности; оно прямо соединено съ расположе- 
юемъ къ комфорту, опрятности и изящному, что хара
ктеризуете образованность времени. Въ средшя вре
мена мыло было мало известно, потому богатые люди 
старались разными дорогими благовониями заглушать 
дурный заиахъ, происходивши! отъ неопрятности ихъ 
тгЬла и одеяцы. Но за то какое огромное разлшпе су- 
ществуетъ между средневековою и современною обра- 
зованностпо. Въ Англш до 1852 года существовалъ ак- 
цизъ на мыло; потому величина его потреблешя была 
довольно точно пзвЬстна. Оказывается, что въ самомъ 
начале текущаго столетия потреблеше его составляло 
уже на душу около 5 Фуптовъ, а въ 1845 году даже 
около 10 Фунтовъ.

Въ цветущемъ состоят» роскошь отличается отъ 
грубой, средневековой, не только своимъ свойствомъ, 
какъ это было показано, но и равноме.рнымъ р ас преде
ле шемъ. Эта роскошь не сосредоточивается бо.гЬе въ 
какпхъ лпбо особыхъ случаяхъ и обстоятельсгвахъ, а 
проникаетъ вообще жизнь человека. Она не составляетъ 
также достояшя одннхъ высшихъ классовъ, но перехо
дить и къ народу, котораго потреблешя улучшаются 
н делаются разнообразнее. Статистика показываетъ 
намъ, что теперь народъ во миогихъ европейскихъ го- 
сударствахъ сталъ употреблять коФе, чай и сахаръ, 
чего прение не было; друпе же народы, уже прежде 
знакомые съ этими колошальными товарами, усилили 
ихъ потребление. Такъ въ Англш потреблеше сахару 
составляло въ 1734 году по 10 Фунтовъ на человека, 
чрезъ столет1е после того оно удвоилось и возрасло 
до 20 Фунтовъ, а теперь еще болЬе. Въ германскомъ
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таможенномъ Союзе населенье съ 1834 по 1847 годъ 
увеличилось на 25 процептовъ, а ввозъ сахара на 147, 
ко*1*е на 117, южныхъ плодовъ на 34, какао на 246 проц. 
Потреблеше пшенпчнаго хлЬба также везде распростра
нялось съ успехами благосостоянья. Въ Англш въ XVI 
столетья почти одно только дворянство употребляло 
пшеничный хл’Ьбъ. Въ половине XVIII стол, юговос- 
точпая часть Англш питалась почти только пшеницею, 
между т4мъ какъ на с4вергЬ п сЬверо-запад'Ь долго еще 
господствовалъ овсяный хл4бъ. Теперь Англья, въ 
этомъ отношенш, сделала опять успРхъ, но па далышхъ 
гебридскихъ островахъ до спхъ поръ еще 9/]0 населе
нья питается овсянымъ хлЬбомъ. Погреблеьйе мяса, 
овощей и плодовъ, шерсти, шелка и хлопчатой бумаги, 
значительно распространилось и возвысило благосостоя- 
нье п комФортъ страны.

У пародовъ упадающихъ роскошь прншшаетъ нера
зумный н безнравственный характеръ; въ потребленьн 
главную роль играетъ неестественность, огромная трата 
деиегъ и испорченность вкуса вместо прежняго пстпн- 
наго наслажденья и изящества. Посмотрпмъ, какъ Ро- 
шеръ историческпмъ прнмЬромъ изображаетъ эту рос
кошь. «Громадный примЬръ этой роскоши представляетъ 
Рпмъ въ пмператорское время. Неронъ заплатнлъ за 
муррпнскую чашку 300 талантовъ (около 400,000 р.). 
Два югера земли (около нашей полудесятпны), кото- 
рыхъ древнимъ гражданамъ было довольно для обра
ботки, теперь сделались недостаточны для рыбныхъ 
прудовъ нмператорскимъ рабамъ. Путевыя деньги, ко
торый съ собою брали изгнанники на дорогу, превышали 
состоянье людей, н-Ькогда самыхъ значптельиыхъ. Све
жестью морской рыбы до такой степени старались пере
щеголять другъ друга, что гости наконецъ ели только 
ту, которую они за сголомъ сами видели еще живою.



— 555 —

До насъ дошли самый восторженный оппсашя, какъ 
прекрасно изменяет* своп цвета умирающая рыба; и 
особый настой былъ пзобр^тенъ для того, чтобы лучше 
наслаждаться этимъ зр’Ьлищемъ. О ирозрачныхъ, такъ 
называемыхъ сершскихъ одеждахъ своего времени Се
нека говорить, что они не охраняли ни тела, ни стыд
ливости. Стада овецъ держали съ шерстью, окрашен
ною пурпуром*, хотя пхъ естественная белизна гораздо 
пргятнЬе для человека со вкусомъ. Не только рыбные 
пруды были устроиваемы на домовыхъ крышахъ, но и 
сады на башняхъ; все это разумеется было столь-же 
мелко, безобразно и неудобно, сколько дорого. Особенно 
характеристично, что жемчугъ распускали въ вшгЬ, не 
для того, чтобы его сделать вкуснее, а дороже. Импе- 
раторъ Калигула только пзъ каприза веле.яъ насыпать 
горы н сносить пхъ: П11111 1ат еШсеге сопсирлзсеЪа!, 
(|иаш циос! еШс1 пе§аге1иг. Это делается целью третьяго 
першда роскоши. За столомъ переодевались иногда 11 
разъ, какъ это ни было неудобно. Въ вино клали мази, 
хотя его вкусъ чрезъ то портился, но съ тЬмъ наме- 
решемъ, чтобы благовон1е исходило изъ всехъ отвер
стий гнуснаго тела. Потому неудивительно, если Аспицш 
прннимаетъ ядъ, какъ скоро у него осталось только 
полмнл.аоиа рублей».

Вотъ безразсудныя крайности, въ который можетъ 
вовлечь роскошь. Хотя весьма желательно было бы 
найдти средства ограничить роскошь, особенно въ пе- 
ршдъ грубости, или испорченной образованности наро- 
довъ; но опытъ свидетельствует*, что самое законода
тельство оказывается, въ этомъ отношенш, мало дей
ствительными Недовольно ограничить правилами рос
кошь; если законодательство предполагаетъ ей истинно 
и съ успехомъ противодействовать, то надо обезпечнть 
исполиете этихъ правилъ, надо ввести стеснительый
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надзоръ за домашнею жизшю каждаго— сголомъ, одеж- 
дою и убранством!» дома; надо содержать для того об
ширный штатъ лицъ, которыми поручается наблюдете. 
Яспая вещь, что при такой сложности дЬла точный над
зоръ невозможенъ, не говоря уже о томъ, что его стЬс- 
нительность можегъ быть постоянно нсточннкомъ не- 
удовольствш н раздражешя. Не только общее огранн- 
чеше роскоши и расходовъ недостижимо, но даже част
ное ея ограничение, при нЬкоторыхъ случаяхъ, оказа
лось неудобнымъ н безплоднымъ. Такъ, папрнмйръ, прежде 
въ нйкоторыхъ государствахъ существовали правила, 
сколько приглашать гостей на крестины, на сватьбу пли 
на похороны, какое при этпхъ случаяхъ делать угоще- 
ше. Но эти правила, равно какъ ноложешя на счетъ 
раЗЛИЧ1Я одежды, смотря ПО С О С Л О В 1Я М Ъ , II М Н О П Я  другая, 
скоро приходили въ забвеше и нисколько не исполня
лись. При этомъ не надо забывать, что обычаи изме
няются н что, съ течешемъ времени, одни предметы 
теряютъ свое значеше въ жизни, а друпе его приобрЬ- 
таютъ. II такъ если бы случилось, что запрещены катя 
нпбудь великолЬнныя одежды, то роскошь п мода бро
сятся на столъ, или на экипажи. Преследовать вновь 
этотъ впдъ роскоши и послЬ того еще другой, значило 
бы часто измЬнять законы, которые, чрезъ то, теряютъ 
силу и значеше. Гораздо действительнее прямыхъ меръ, 
для искоренешя роскоши, примеръ влгятельныхъ лицъ 
въ обществ!;, особенно Двора и высшнхъ классовъ въ 
монархнческихъ государствахъ, и распросгранеше обра
зованности, нравственности. Тацитъ(Аппа1. III. 54), раз- 
суждая о роскоши древняго Рима, говорить, что импе- 
раторъ Веспашанъ произвелъ спасительный переворотъ 
въ нравахъ тЬмъ, что остался вЬрнымъ древней про
стоте въ жизни и одежде. Мнопя изъ важныхъ лицъ, 
желая угодить государю, старались ему подражать, и
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законъ и наказаше. Французскш король Геирпхъ IV  
одевался очень просто и у повари в ал ъ дворянъ иодра 
жать ему. Къ иепрямымъ средствами противодейство
вать роскоши и безиорядочиымъ расходамъ нринадле- 
жатъ также сберегательный кассы, о которыхъ было 
уже прежде говорено, и общества воздержашя отъ уио- 
треблешя сппртныхъ наинтковъ. Въ Англш эти обще
ства действовали благотворно; полагаютъ, что половина 
л и цъ, давшпхъ торжественный обЬтъ воздержашя, оста
вались верны своему слову. Потреблеше сппртныхъ 
наинтковъ значительно съ 1838 по 1842 уменьшилось, 
акцизный сборъ на нихъ упалъ, но за то друпя акциз
ный статьи сделались тЬмъ производительнее. НЬкото- 

л  рые американсюс штаты пошли еще далее и, чтобъ 
лучше достигнуть этой цЬлн, совершенно воспретили про- 

; дажу сппртныхъ наинтковъ, иначе, какъ на известный 
иредметъ, для лекарственнаго, химнческаго, или другаго 

■ законнаго потреблешя. Въ штатахъ Менъ правительство 
(1851 года) удержало за собою продажу сппртныхъ на- 
пнтковъ для упомянутыхъ целей, но всякому предостав
лено ввозить, или курить дома, вино для собствснпаго 
у потреблешя. Введена была система домашнихъ обыс- 
ковъ, задержаше пьяныхъ и друпя стропя меры. Вер- 
монтъ, Родъ-Айлапдъ. Массачузетъ и Мпчиганъ издали 
у себя подобный же постановлешя. Но время только 
можетъ показать пхъ пользу и действительность

И такъ, отдавая предпочтете косвеннымъ средствамъ 
действ!я на роскошь, мы полагаемъ, что прямо прави
тельства могутъ съ уснехомъ ей сопротивляться: 1) на
значая подать съ разныхъ предметовъ роскоши, какъ съ 
верховыхълошадей, съ охотничьихъ собакъ, съгербовъ, 
съ содержимыхъ слугъ; 2) уменьшивъ число кабаковъ, 
пивныхъ лавокъ, трактировъ, уничтоживъ игорные дома,



подчпнивъ полицейскому надзору лоттереп и всЬ азарт
ный игры. 3) Наконецъ правительства прямо вмеши
ваются въ дела мотовъ и расточителей, которые рас- 
трачпваютъ имущество въ ушу :воимъ наследникамъ 
и даже могутъ сами сделаться иенемъ для другнхъ. 
Имущество такихъ лицъ отда подъ надзоръ попе
чителей.
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ЗАМ'ЬЧЕННЫЯ ПОГРЕШНОСТИ.

Стран. 12 стр. 33, Шз^огуГ 1Ье епдИзЬо емпсто Шз(югу о! Ше спдНзЬ. 
Стран. 22 стр. 25, Эти емпсто Водный. Стран. 53, стр. 28, то есть 
при одной пар-Ь емпсто при двойной парЬ. Стран. 145 стр. 1, коихъ 
ихъ емпсто коихъ. Стран. 203 стр. 2, 1888 г. емпсто 1788 г. Стран. 
226 стр. 14, привести емпсто провести. Стран. 227 стр. 12, пропущено 
оглавление: Глава X. Стран. 276 стр. 32, подпи ный емпсто подписанный. 
Стран. 343 стр. 22, въ залогъ ихъ им&пя. Самая же ссуда емпсто: 
въ залогъ ихъ имРшя, главн'Ьнше составляетъ дополнительное обез- 
печеше ссудъ, и тогда сама ссуда производится.
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