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От-ъ переводчица.

Ре ш аясь обратить внимание русской, читаю 
щей публики на это тъ  небольш ой, но чрезвы 
чайно богатый по содержанию очеркъ Адольфа 
Гельда, взяты й  и зъ  главнаго  сочинения этого 
п исателя  ,,2 \ѵ еи В иисииег 2 и г  8 о сиа1еа О евсй и- 
сМ е Е п ^ иаш ив11 где  онъ помеиценъ  к агь п р и л о  
жение (см . Е гв ие г  А п Ь ап ^ , Ѵогиг а "  йЬег Н ап й - 
\ѵегк и ш и О товвипсииви ги е ) , очеркъ составляю - 
щ ий впрочемъ вполне  самостоятельное ц е лое, 
переводчикъ де л аетъ  это потому, что несмотря 
на чрезвычайно больш ое количество кни гъ , ко
торый име ю тся в ъ  наш ей экономической ли- 
тературе  по вопросу о ф ормахъ промыш лен
ности, у н асъ  не тъ  сочинения , которое въ  
краткой , сжатой и популярной форме  могло 
бы дать понятие о главн е ш ихъ формахъ про
изводства, указать на и хъ  характеристическия 
особенности, отвести  каждой и зъ  нихъ  подо
баю щ ее историческое значение, разсмотре ть ихъ 
в ъ  и хъ  исторической связи  и преемственности.
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То справедливое и вполне  понятное внима- 
ние, съ  которымъ у н асъ  разсм атриваю тся и 
трактую тся теперь вопросы о формахъ промы
ш ленности, то тъ  утопический романтизмъ (см . 
напр. В. В .— «Судьбы капитализма в ъ  России»*) 
съ  которы мъ в ъ  и зве стиой  части наш ей русской, 
экономической литературы  обсуждается во- 
просъ о кустарной или домашней промыш лен
ности, представляю щ ей в ъ  сущ ности в ъ то м ъ  видЬ 
в ъ  каком ъ она име ет ъ  ме сто у н асъ  в ъ  Рос
сии, не что иное, какъ  первую  и необходимую ста- 
дию капиталистического хозяйства , все это помне - 
нию переводчика де л аетъ  ж елательны м ъ появление 
у насъ  еще одного краткаго и популярнаго 
сочинения о формахъ промыш ленности; сочине- 
ния проникнутаго стремлениемъ къ  трезвому, 
лиш енному утопизма анализу историческаго ме - 
ста каждой формы — условия которы мъ п ы тается 
соотве тствовать  этотъ  небольш ой этю дъ Гельда.

Ю. Спасский
20 ноября 

1895 и'.

*) Книга эта  къ сожале ниго пользуется болыпимъ 
авторитетомъ въ наш ей, такъ  пазываемой народнической  
ли тер ату р е , авторитетомъ въ после днее время поко- 
лебленнымъ въ талантливоиъ и остроумномъ сочине- 
нии Г -на П . С т р у в е .
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НЕСКОЛЬКО Б иОГРАФИЧЕСКИХЪ ДАННЬиХ Ъ.

А. Н е Ы — проф ессоръ Боннскаго универси
тета , одинъ и зъ  наиболе е видны хъ предста
вителей  исторической германски школы ро 
дился в ъ  1 8 4 3  г. и утон улъ  в ъ  Туяскомъ 
озере  в ъ  1 8 8 0  году.

Его важ не йш ия произведения:
и)ие Еипсоттепзиеиег 1872 г.
и)ие сиеи ийсиие АгЪеиие г р геззе  сиег & е° 'еп таг1  

1873 г.
Зосиаиивтиз, ЗосиаИетокгаиие шиси Зосиаи- 

роиииик 1878 г.
Отипсигивв иихг Ѵог1е8ши§'еп йЬег <1ие Хаииопа- 

ибкопотие 1878 г.
И наиболе е изве стное его п р о и зв ед ете— 2\ѵ еи 

В й с к е г  ги г  З о сиаиеп  (иевсииисииие Е п д иа ик ив , не 
было имъ окончено и только первы й томъ 
появился после  смерти автора , изданный въ 
1 8 8 1  его другомъ Кнаппомъ (К п а р р .) .



ФАБРИКА и  РЕМЕСЛО.



Фабрика и ремесло ').

П ромыш ленная статистика 1 8 7 5  г . констати- 
р у етъ  тотъ  ф актъ , что в ъ  П руссии и зъ  всего чи
сла лицъ зан яты х ъ  в ъ  промыш ленности 2 2 4 6 5 5 9  
или 6 2 ° ;0 принадлежали к ъ  разряду мелкихъ 
ремесленниковъ и только 1 3 7 8 9 5 9  или 3 8 %  
были зан яты  в ъ  крупномъ производств '!, при чемъ 
к ъ  крупному производству относились предприя- 
т ия , н асчи ты вавш ия  в ъ  своем ъ с о с т а в !  боле е 
пяти рабочихъ.

Ч резвычайно ш ирокия оптимистическиея зак л ю 
чения были результатом ъ  эти хъ  циф ръ. Эти 
даниы я, говорилось, доказы ваю тъ , что ремесло 
основано ещ е на «золотомъ фундамент!» что еще 
большому количеству работниковъ  возможно 
в ъ  мелкомъ производств! достигнуть обезпече- 
ннаго сам остоятельнаго сущ ествования. Д ока
зы валось , что фабричные рабочие, не име ю тъ

[) Р е чъ читанная А . Гельдомъ въ 8 ип § . А к а й е т ие 
въ Б ерли н е  21 ф евраля 1880 г .
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никакого п рава , отож дествлять свои интересы  
съ  интересами всего рабочего сословия , при 
чемъ ж алобы ,— который раздаю тся съ  ихъ  сто
роны, движение , которое ц ари тъ  среди нихъ 
не могутъ быть отнесены  къ  доминирующимъ 
вопросамъ наш ей 'промышленной жизни, имъ 
придается чрезме рное значение.

К ъ сож алению эти выводы должно признать 
ложными, какъ  это часто бы ваетъ  тогда, когда 
конечный цифры слиш комъ поспе шно служ атъ 
основаниемъ для вывода. Энгель, директоръ 
К оролевскаго иирусскаго С татистическаго Бюро 
не принялъ этихь выводов!,, онъ только пока
за л ъ , что центръ тяжести до сглхъ поръ все 

еще лежишь въ мелкой промышленности.
Я не буду приводить доводы, а и хъ  много, 

для онроверж ения этихъ  заклю чений; достаточно 
только одного:— Среди 2 2 4 6 5 5 9  мелкихъ ре- 
месленниковъ 1 6 3 0 4 8 8  принадлеж атъ к ъ  р а з 
ряду, так ъ  назы ваем ы хъ м астеровъ , т . е соб- 
ственниковъ или руководителей предприя т ий, 
при чемъ изъ  этого числа должно быть боле е 
миллиона необходимо отнесено к ъ  разряду, не 
име ю щ ихъ ни помощниковъ ни учениковъ, и на 
основании оффициальны хъ  данны хъ 7 8 ° /0 суть, 
таким ъ образомъ, пребприя тия одиночный. Можно 
ли сп раш ивается , владе льцевъ  этихъ  предприя- 
тий, считать самостоятельны ми ремесленниками?
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Н а это  приходится дать только одинъ от- 
ве тъ : Не тъ!

Это, главными образом ъ, сде льные ра- 
бочие , домашние ремесленники, работаю щ ие по
денно, для ме няю щ ихся заказчиковъ , проле- 
тарии , часто в ъ  больш ей степени, че мъ соб
ственно фабричные рабочие.

Сколько же % * / ,  все х ъ  зан яты хъ  в ъ  про
мышленности лицъ можно еще отнести къ  соб
ственно ремесленникамъ, нельзя утверж дать 
точно. Одинъ зн атокъ  “)  считаетъ таковыми 
около трети  все хъ  л и ц ъ , участвую щ ихъ в ъ  
промыш ленности не мецкаго государства.

Эти цифры говорятъ  однако чрезвычайно мало. 
Очевидно, что зде сь приходится име ть де ло не 
со статистическимъ, а теоретическимъ вопро- 
сомъ. С праш ивается, какая промышленная 
организация доминируешь и царишь теперь 
вь производстве , къ какой форме  промыш
ленности стремятся все  прогрессивные хозяй
ственные элементы?

Предположим^., что у н асъ  было бы боле е 
ремесленниковъ и м астеровы хъ , че мъ фабри- 
каитовъ  и фабричныхъ рабочихъ: что же изъ  
этого , если каждый счастливы й и успе ш н ове-

2) О езиеггеисЬиасЬе М опаизсЬ гиии Гииге О езеиизс Ь а й з  
мгиззеиасзай, ВесешЬ. 1879, 8 . 570.



дующий преднриятие м астеръ  стремится сде - 
л аться  мелкимъ ф абрикантомъ в ъ  то время, 
какъ  другие продаю тъ фабричные товары  и ис
подня ю тъ  при сдучае  заказы  для ф абрикъ , если 
каждый порядочный подмастерье м ож етъ перейти 
на фабрику на боле е высокое ж алованье н 
требуетъ  для себя в ъ  ремесле  такого же обра
щения, какъ  и па фабрике . Что в ъ  том ъ, если 
в ъ  каждой области, в ъ  которой ремесло кон ку - 
ри руетъ  съ  ф абрикой, после дняя нобе ж даетъ, 
и диктуетъ ремеслу, к акъ , что, и по какой еще 
це ие  оно мож етъ производить товары ? Что въ  
том ъ , если ф абрика вообщ е двигается впередъ 
в ъ  то врем я, к акъ  ремесло съ  трудомъ в л а 
чить  свое собственное сущ ествование и при
нуждено поступаться старыми формами своей 
организации и особенностями не большого раз- 
ме ра предприя т ий?

Разсмотримъ предмета боле е подробно. Мы 
можемъ не обращ ать внимания на старе йш ия 
формы промыш леннаго п роизводства,— тканье и 
пряденье женщ инъ в ъ  крестьянскомъ доме  для 
семейныхъ потребностей, кузнечное и плотничье 
производство кре постны хъ на господскомъ дво- 
ре  на монастырския мануф актуры  и проч.

Н ачиная съ  конца среднихъ в е ковъ , можно 
различать три формы промыш ленности, уже 
име ющей вообщ е ме новой х ар ак тер ъ , кото-
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ры я еще сущ ествую тъ параллельно другъ съ  
другомъ до сихъ п оръ , но и хъ  относительное 
значение изме нилось.



и. Ремесло.

Ремесло есть производство средняго или малаго 
разме р а , в ъ  которомъ м астеръ  обладаетъ самъ 
все ми необходимыми орудиями производства, 
покупаетъ самъ на ры нке  сырой материалъ  
и сбы ваетъ  продукты своего производства р а з 
личным!, покупателям ъ, при чемъ главны м ъ 
образомъ непосредственному потребителю , в ъ  
которомъ м астеръ , хотя и уп равляетъ  произ- 
водством ъ, но одновременно съ  этимъ самъ 
принимаетъ участие в ъ  м еханическихъ работахъ  
вме сте  съ  своими подмастерьями, в ъ  которомъ 
таким ъ образомъ не сущ ествуетъ  принципиаль- 
наго различия между образованиемъ рабочаго и 
работодателя, при чемъ первы й, всле дствие не
значительности предприятия  и уме реннаго раз- 
ме ра требуем ы хъ кап и тал овъ , п итаетъ  вообще 
вполне  оправдываемую  опытомъ надежду въ  
течение своей жизни самъ достигнуть полож ения 
м астер а . Мелкий ремесленнике преимуществен
но работаете для ме стнаго сбыта, вся его 
организация покоится на ме стномъ сбыте .



ии. Домашняя промышленность.

К упецъ— предприниматель предоставляетъ  из- 
ве стному числу промыш ленныхъ рабочихъ, ко
торы е, если они кроме  своихъ  ж енъ и де тей 
име ю тъ  еще подмогу в ъ  лице  подмастерьевъ, 
н азы ваю тъ  себя мастерами и частью  обладаютъ 
необходимыми орудиями производства, частью 
пользую тся ими заимообразно,— сырой мате- 
риал ъ  и беретъ  отъ  нихъ  готовы й продукта по 
заран е е назначенной ц е не , чтобы продать 
его оптовому торговцу на значительномь 
рынке . Между производителемъ и потребите- 
лемъ становится повредить капиталистиче
ская сила, к акъ  самостоятельны й элем ента, 
отъ которой работникъ становится зависи- 
мыымъ и которая сбываешь продукты на 
боле е обширный, че мъ ме т ны й рынокь.

Работникъ  работаетъ  в ъ  своем ъ  доме , еще 
обладаетъ свободой в ъ  распреде лении своего 
времени, замкнутость семейной жизни еще не раз
руш ена и рабочие остается покуда господи-
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нот техники. Де ление труда внутри каждаго 
рабочаго поме щения становится незначительне е, 
зато разви вается  де ление труда между различ
ными домашними промышленниками (Н аинип- 
сии з М е иие ) , которые работаю тъ  на одного и того 
же купца.



иии. Фабричная промышленность

Фабричное производство есть форма пред- 
прия тия , в ъ  которой одинъ превосходяиций дру- 
гихъ  коммерческимъ и техническимъ образова- 
ниемъ ф абри кан та, единственный обладатель 
все х ъ  сы ры хъ материал о въ , орудий производ
ства и готовы хъ  продуктовъ собираетъ подъ 
свою эгиду мпогочисленныхъ и разн охарактер - 
н ы хъ  рабочихъ, при чемъ после дние работаю тъ  
в ъ  его поме щении и по его заказу , получая 
при этомъ ж алованье за свой трудъ.

Замкнутость семьи, свобода въ распреде
лении продукта исчезаешь.

Разде ление труда внутри  иредприя тия  разви 
вается  до чрезвы чайнаго соверш енства . ииро- 
л етариатъ  в ъ  виде  рабочего сословия , в ъ  про- 
тивуполож ность пресле дующему свои совер-

2



шенно особенные и н тересу  сословию фабрикан- 
то въ , получаешь духъ замкнутаго служебнаго 
класса съ особыми ему присущими интересами.

Въ де йствительности , конечно, встре чаю тся 
переходы и промежуточныя ступени эти хъ  трехъ  
главне йш ихъ формъ. В стре чаю тся нредприятия , 
по отнош ению к ъ  которы мъ можно сомне ваться , 
представляю тъ  ли они крупны я ремесленныя 
заведения или же небольш ия фабрики. П редста
вители домашней промыш ленности, которые еще 
работаю тъ  прямо на потребителя. М астера, ко 
торые по больш ей части фактически работаю тъ 
на однихъ и те хъ  же оптовых'], купцовъ и на
ходятся в ъ  долгу у после днпхъ и т. д. и т . д.

Попадаю тся цехи ремесленниковъ —  масте- 
ро в ъ , которые регулярно производить на круп 
ный ры нокъ , дале е по степени де йствия меха- 
ническихъ силъ можно различать мануфактуры 
и собственно фабрики, что для н асъ  теперь 
несущ ественно.

Но все таки  три главн ы хъ  формы промы
ш ленности сущ ествую тъ в ъ  ре зко-вы раж ен- 
н ы хъ  ти п ах ъ , и смотря по тому, господствуетъ 
ли  в ъ  промыш ленности та или другая и зъ  эти хъ  
главн ы хъ  формъ и хозяйственная жизнь на
рода н осить тотъ  или иной характеръ .

-  18 —
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К аждая и зъ  этихъ  трехъ  главн ы хъ  формъ 
нуж дается для своего успе ха в ъ  опреде лен- 
ной органи зац ии, которая будучи в ы р аб аты 
ваема жизненными потребностями, санкционн- 
руется государственны м ъ авторитетом ъ , получая 
т е мъ по крайней ме ре , хоть отчасти, оконча
тельн ое заверш ение.

И сторический опы тъ при изучении этихъ  про- 
мы ш ленны хъ отнош ений у ч и ть , что эти три 
формы производства не могутъ в ъ  отде льны хъ 
о тр асл ях ъ  промыш ленности сущ ествовать п а 
раллельно другъ съ  другомъ каждая со своей 
организацией, но что всякая изъ нихъ стре
мится въ ущербъ другимъ зав о евать  себе  х о 
зяйственную  территорию , и прибываю щ ий или 
окончательны й переве съ  одной производствен
ной формы не только ограничиваетъ сферу су- 
щ ествования  другой, но оказы ваетъ  такж е р аз
руш ительное влиян ие и на господствую щую  ор- 
гани зац ию, выработанную  и приспособленную 
для этой устаре вш ей и теперь уже отж и ваю 
щей формы.

Это ф актъ , который можно оплакивать, но 
которому необходимо взглянуть прямо въ  глаза, 
а  им енно:— н икакая  мож етъ быть в ъ  свое вре
мя и чрезвычайно плодотворная организация  хо
зя й ств а  не име етъ права и надежды на ве чное 
сугцеетвовсшис. "    -
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Медленно и только пос^е  тяж елой борьбы 
развиваю тся  и получаю тъ опреде ленную  физио- 
номию новыя формы, причемъ съ  помощью го 
сударственной власти  приводятся в ъ  равнове - 
сие потребности промыш ленниковъ съ  потреб
ностями другихъ сословий, а едва только новая 
организация заняла ме сто старой , к акъ  начи- 
наю тъ разви ваться  новыя потребности, е стест 
венно выходящ ия за преде лы этой боле е ста
рой организации. Це лы хъ  столе тий стоило р е 
меслу, облеченному в ъ  цеховую  организацию , 
соотве тствую щ ую  его потребностямъ сде лать 
цеховое уствойство частью  государственнаго 
п рава . И едва только п рекратилась борьба це- 
ховъ  за достижение необходимыхъ для нихъ  
п равъ , какъ  они начали ко вреду общ ества 
злоупотреблять своими правами в ъ  духе  мо- 
нополии и в ъ  тож е время параллельно съ  ними 
стала развиваться, работаю щ ая на большой 
сбы тъ , нуж даю щ аяся въ другихъ правилахъ 
устройства, крупная промыш ленность.

Ни на одной стране  нельзя лучш е изучить 
процессъ изме няю щ агося преобладания  той или 
иной формы промыш ленности и сме ны  того или 
иного промыш леннаго порядка, к акъ  на Англии.

П рирожденная энергия народа, раннее уничто- 
жение кре постнаго права, незначительность 
вторж ений чуж езем ны хъвоенны хъ полчищ ъ,— все
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это сде лало возможнымъ прочный и относительно 
нике мъ не наруш аемы й расцве т ъ  промыш лен
ности, а множество морскихъ гаван ей , колоний, 
густота населеиия и изобилие судоходныхъ р е къ 
рано , посравнению съ  другими нациями, вы ну
дили ангдийскую промыш ленность к ъ  сбыту в ъ  
отдаленную даль. У стойчивость государствен 
ной власти  со временъ Вильгельма З авоевател я  
рано дала организации ремесла общее государ
ственное законодательство. Во время Е л и заветы  
всеобщ ее ремесленное право было кодифициро
вано. Эта кодификация бы ла еще приспособле
на к ъ  отнош ениям ъ цве тущ аго, работаю  щаго 
на ме стный .ры нокъ , ремесла.

Семишътнее пребыванье въ ученикахъ было 
необходимым условиемъ для того, чтобы сде - 
латъся независимымъремесленникомъ, заде л ы иая 
плата была повсюду опреде лена закономъ или 
ме стнымъ начальством ъ. З ак он ъ  же опреде - 
л я л ъ  продолжительность дневного рабочаго вре
мени. Ремесленные ученики не могли быть по
всюду принимаемы изо все хъ сословий, в ъ  не - 
которы хъ  отде льны хъ рем еслахъ  сущ ествовали 
особенно строгия ограничения  для и хъ  принятия . 
И зве стны я лица зато могли быть принуждаемы 
к ъ  вступлению въ  ученики. Н а трехъ  учениковъ 
должно было держ ать одного подмастерья, на 
4 -х ъ  учениковъ, двухъ  подмастерьевъ и п р о ч .
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Все законодательство покоилось на сле ду- 
ю щ ихъ принципахъ и це л я х ъ :— воспитать все 
население для возможно успе ш наго труда и та- 
такимъ образомъ в ъ  расчете  на постоянство 
отнош ений и возможность ме стнаго сбыта обез- 
печить каждому обученному рабочему подобаю - 
иций доходъ.

Вме сте  съ  общими законами при Т ю дорахъ 
и С тю артахъ  рука объ руку издавались зак о 
ны специальны е, которы я даю тъ для отде ль- 
иы хъ ремеслъ и ме стностей особенный тех
нически, сбыту и рабочим отношениямъ, 
соотве тствующия предписания, 3) прнчемъ мно
гократно посредствомъ х ар тий утвержденнымъ 
иехамъ дается нривиллегия : — каждаго мелкаго 
и с.амостоятелыиаго обособленнаго ремеслени ика 
принуждать к ъ  вступлению в ъ  ц ех ъ , а за  вы - 
полнениемъ законовъ о технике , сбы те и п р о ч .,

") Т акъ  по закону  при Филиппе  и М а р ии льпяные 
ткачн могли име ть только одинъ тк ац к ий стан окъ  и 
вообще не было дозволено держ ать  боле е двухъ уче- 
никовъ— суковныхъ тк ач ей . К ачество сукна подвер
галось правительственному испы таниго, при чемъ сукно 
клеймилось. О бласти де ятельности ткачей и сукоищи- 
ковъ были строго разграничены , а  такж е и между 
торговцами кожи и мясниками.

И зготовление сы рцоваго шелка было обезпечено при- 
вшилегией и п р . и пр.
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наблю дать посредствѳмъ своихъ  собствевкы хъ  
цеховы хъ  ореановъ . 4)

Тогда царствовало ремесло, и такая его 
организация была чрезвычайно своевременна.

Но уже и тогда сущ ествовала домаш няя про
мыш ленность, а  такж е и отде льиы я мануф ак
туры . Суконное производство было уж е про- 
извод етвомъ экспортны м ъ, и ткачъ былъ в ъ  з а 
висимости отъ  оптовой торговли и экспорти- 
рую щ аго товары  купца. Даже суконныя ма
нуф актуры  съ  це лой сотней ткацкихъ стаиковъ. 
сущ ествовали единично уже во время Генриха 
восьм агр.

Даже в ъ  Ш отландии там ъ , где  условия  для 
этого были особенно благоприя тн ы , уже въ  
17-ом ъ  в е ке  встре чаю тся м ануф актуры .

Уже в ъ  течение 17-ого  столе тия старая р е 
месленная оргаиизация начинаетъ р азл агаться , 
а в ъ  средине  18-го  в е ка это разлож ение под
винулось так ъ  далеко, что законодательны й 
нормы, опреде ленны я для заде лы ю й платы  
выполнялись небрежно и плохо, при чемъ во  
многихъ рем еслахъ  царствовало сильное и ос
новательное неудовольствие старыми порядками, 
к акъ  напр, среди иортны хъ. ииредписания о

4) Т акъ  н а и р .— цехи  кирпичниковъ, млсниковъ и 
чулочниковъ.
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семиле тнемъ пребы вании в ъ  ученикахъ и пра
ви ла, ограничивающ ия число учениковъ, обходи
лись це лыми массами, а в ъ  единичныхъ слу- 
чаяхъ  эти предписания отме нялись оффициально.

Ц ехи, одаренные привиллегиями для регули- 
рования производства, свои регуляторския  права 
обратили в ъ  средство для увеличения  количест
ва  деиеж ны хъ ш траф овъ  и вреднаго для об
щ ества подавления свободной конкурренции.

Одновременно съ  этимъ упадкомъ цеховой 
организации значительно расш ирила свою об
ласть  домаш няя промыш ленность. Можно ска
зат ь , что во все х ъ  значительны хъ отрасляхъ  
промыш ленности, такъ  назы ваемы й мастеръ 
поступился своей самостоятельностью въ поль
зу владе югцаго капиталомъ купца, к акъ  это 
име ло ме сто напр , в ъ  суконной и льяняной 
промыш ленности, в ъ  чулочномъ производстве , 
ленточной отрасли промыш ленности и т. д ., даже 
кой-где  у ю велировъ , часовщ иковъ и пр.

Свиде тельством ъ этого могутъ служить ж а
лобы на материальное угнетение работаю щ ихъ 
и многочисленныя доказательства существ,о ва
ша того ф акта , что вме сто, находящ ихся в ъ  
обучении в ъ  течении семи ле г ь  учениковъ, де ти, 
женщ ины и старики употреблялись, к акъ  вспо
могательный силы. Эта медленная побе да до
маш ней промыш ленности надъ ремесломъ по

— 24 —
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коилась главны м ъ образомъ на переме не  в ъ  
отнош ения х ъ  сбы та , переме не , которая была 
умно и энергично утилизирована кре пко и силь
но двинувш имися впередъ капиталистам и, при 
чемъ это и было р е шающимъ моментомъ въ 
круииении господства ремесленной организации.

Т отъ после дующий п роцессъ , который вы з- 
в ал ъ  къ  жизни фабричную промыш ленность, со 
верш ился боле е блестящ е, скоро и значитель
но, но это не было уже боле с самостоятелъ- 
нымъ переворотомъ въ старой социальной ор
ганизации.

Могущество и господство цеховъ  основы 
валось на том ъ , что группы  энергичны хъ мел- 
кихъ  собственниковъ принимали на себя рискъ  
ме стнаго сбы та и такими образомъ стано
вились господами, к акъ  надъ  нецеховой, с а 
мостоятельной, побочной работой, так ъ  и надъ 
работаю щими внутри цеховъ  цеховыми под
мастерьями. Сме лая  энергия  однихъ давала зде сь 
защ иту и безопасность другимъ, доставляя вме - 
сте  съ  т е мъ первы м ъ господство надъ после д- 
ними.

С бы гъ же въ  отдаленпыя страны  ни рем ес
ленники, ни цехи, состоявш ие и зъ  фактиче- 
скихъ  ремесленниковъ не могли уже. боле е 
в зять  подъ свою отве тственность, и если ког
да съ  помощью государственной власти  и можно
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было захвати ть  и обезпечить ры нокъ, то все 
ж е в ъ  области сбы та цехъ  долженъ бы лъ при
знать себя безпомощ нымъ, а тогда, когда эта 
возмож ность сбы та вдаль и удавалась ц еху , онъ 
вме сте  съ приобре тениемь господства надь 
рынкомъ, терялъ свой ремесленный характеръ.

К упцы, спекулянты  богаты е капиталам и, люди, 
которые знали  мир ъ  и были в ъ  состоянии от
важ иться на многое, захватили  в ъ  свои руки 
обме н ъ , обезпечивая рабочему мастеру в е рный 
сбы тъ  и вме сте  съ  этимъ те мъ самымъ ли
ш ая его самостоятельности. Если хотите счи
тайте это могущ ествомъ, которое присущ е к а 
питалу , все же это будетъ ни че мъ инымъ, 
к акъ  расчетливой, сме лой энергией, связанной 
съ  обладаниемъ большими средствами и бога- 
ты м ъ знаниемъ челове ческихъ отнош ений, энер- 
г ией, которая своею  це лыо стави тъ  возраста- 
ние богатствъ , распознавая потребности дру
гихъ  и служ а для и хъ  удовлетворения , энергией , 
которая даетъ  возмож ность осущ ествить го с 
подство капитала надъ трудом ъ, даетъ  возмож 
н ость, сначала обезпечить работниковъ, что- 
потомъ въ, свою очередь приобре сти надъ ними 
капиталистическое госнодство.

Когда купцы завладе ли не только экспортомъ 
суконной промыш ленности, но даже приобре ли 
себе  фактическое господство надо все мъ льня-
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нымъ производствомъ, когда и хъ  таможенные 
интересы  и и хъ  взаим ная борьба между собою 
стали  давать тонъ  направленно законодатель
ства . тогда пало цве тугцее состояние стараго 
ремеслен'наго сословия , и новы й господствующи! 
кл ассъ , подчиняя себе  обстоятельства, торж е- 
ствующеу все покоряя — сталъ  вступать в ъ  
ж изнь, подобно тому, какъ  когда то ры цари 
землевляде льцы мало помалу подчинили себе  
свободныхъ крестьян ъ .

Н ачалось движение новаго господствую щ аго 
класса, новой силы  съ  одной стороны и бо
гатое поске дствиями соединение боле е слабым 
съ другой.

В ъ лице  капиталистовъ  надвигалась сила 
национ альн ая , т ак ъ  к акъ  новое сконцентриро
ванное отечественное производство стремилось 
в ъ  борьбе  за  рынки поме ряться  силами съ  ино
странною промы ш ленностью ..

Жощъ и успе хъ, которы й, какъ  и в се  ус- 
не хи добытъ только путемъ борьбы и страда- 
ний многихъ отде льны хъ  единицъ,. но в ъ  то 
же самое время устъхъ, повлекший за собой 
увеличение челове ческаго могущества, к акъ  и 
все  успе хи в ъ  хозяйственной области, п рогрессъ  
это тъ  развивался  медленно и в ъ  течение 
долгаго времени онъ не признавался во всемъ 
его значении, но все ж е, несмотря на это , во
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преки безсильнымъ и лиш еннымъ смысла про 
тиводе йствиям ъ  этотъ  успе хъ  побе доносно и 
непреодолимо ш елъ  своимъ п утем ъ , так ъ  какъ  
не мож етъ же челове чество отказаться  отъ 
того , чтобы посредствомь лучшаго распреде - 
ления рабочихъ силъ, лучшаго пользованья 
естественными уеловиями производства, воз- 
расло количество потребляемыхъ предметовъ, 
а сле довательно возрасла бы и возможность 
увеличить число людей, которые въ состоянии 
существовать путемъ потребления этихъ 
благъ.

Н еразде льно сливаю тся другъ съ  другомъ 
в ъ  общ ественны хъ явления х ъ  причина и сле д- 
ствие. Н авсегда поэтому останется открытымъ 
в о п р о съ :— сме лая  ли де ятельность отде льны хъ 
владе льцевъ  капи тала откры ла возмож ность 
сбы та в ъ  даль, т . - е .  говоря иначе, создала 
рынокь, или же возмож ность сбы та на боле е 
обш ирный ры нокъ пробудила спекулятивный 
духъ тогдашнихъ капиталистовъ. Одно толь
ко остается непоколебимымъ, что между сред- 
нимъ сословиемъ ремесленниковъ рабочихъ 
и отдаленнымъ кругомъ потребителей, вы сту 
пила на сцену н овая  си ла, сила, господство 
которой было в ъ  Англии окончательно укре п- 
лено съ  одной стороны носредствомъ после до- 
вавш аго  в ъ  начале  18-го  в е ка улучш ения  русла
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ре к ъ , съ  другой стороны благодаря каналам ъ 
В гипсииеув, которые появились т ам ъ съ  1 7 5 5 года.

Благодаря этому, вся страна превращ алась 
въ  одинъ т е сно связанны й хозяйственны й ор- 
ганизм ъ, а таким ъ образомъ ии для рем есла, р а 
ботаю щ его на ме стный сбы тъ , ре ш ительно 
прекратилось непоколебимое господство, обез- 
печенное за нимъ предписаниями Е лизаветы .

Точно такж е не могущимъ бы ть отвергнуты мъ 
остается  и то , что этотъ  безконечно медлен
ный побе дный ходъ домашней промыш ленно
сти , бы лъ те мъ самымъ р е ш аю щ имъ переворо- 
том ъ, благодаря которому общество распалось 
на немногихъ могущественныосъ капитали- 
стовъ и многочислениыхь бе дныхъ пролетариевъ.

Если мы даж е посмотримъ на тесемочное, 
часовое и другия  производства, в ъ  которы хъ 
небыло и ре чи о м аш инахъ , приводимыхъ вч. 
движение паромъ и водой, то и зде сь мы уви- 
димъ, что к ъ  концу прош лаго и к ъ  началу 
этого столе тия  стары я правила объ учениче- 
стве  пришли в ъ  упадокъ.

П равда, ремесла еще. продолж али сущ ество
вать  там ъ , где  бы лъ невозмож енъ иной, кроме  
ремесленнаго, способъ производства. Но даже и 
зде сь старая  ремесленная организация  была со 
вершенно разстроена. Т акъ ,м ы  видим ъ,изсле дуя 
тогдаш нее положение де л ъ , что в ъ  1 7 8 0  г.
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вме сто настоящ ихъ учениковъ в ъ  каминномъ 
производстве  употребляю тся де ти , которы хъ 
булавочными уколами в ъ  ножныя ступни за с та 
вляли  з а б и р а т ш Г в ъ  камины чрезме рной узо
сти. М огущество капи тала, а такж е и возмож 
ность сбыта на боле е отдаленный ры нокъ ре - 
ш или судьбу рем есла, какъ господствующем 
формы промышленности.

Но развитие мощи крупнаго капитала не ог
раничилось только этимъ (Гельдъ подразуме - 
в аетъ  развитие торговы хъ  отНошений и подчи- 
нение ремесленника условиям ъ сбы та. Переводи. ).

Оно (это  развитие) поднялось на высшую 
ступень, возвысилось до степени фабричнаго 
производства.

Э тотъ второй приниш пиально мене е важ ный, но 
бы стре е совершающийся, переходъ развился во 
всякомъ случае  благодаря машине  (до ея появ- 
ления мануф актуры  безъ  маш инъ были явле- 
ниемъ единичнымъ) или точне е вы раж аясь, бла
годаря усложненному орудью, приводимому въ 

движете водою и паромъ.
Въ вы сш ей степени неправдоподобно было 

бы однако заклю чить, что ре ш аю иция техниче- 
скил откры тия появились внезапно, подобно Ми- 
н ерве  изъ  головы  З ев са , и за т е мъ этотъ  слу
чай бы лъ побудительной причиной для изме - 
нения ремесленной формы промыш ленности, из-



ме нения, явивш агося результатом ъ пассивной 
восприимчивости массъ.

Посредствомъ того , что мы назы ваем ъ  м а
ш иной, явл яется  возможнымъ съ  одинановымъ 
количествомъ затраченнаго труда произвести 
неизме римо больш ее число продуктовъ. Это, 
однако, возможно, и выгодно только тогда, 
когда вчи перспективе  уже есть обширный 
рьгнокъ.

Господство производства на обш ирный ры- 
нокъ должно было уже бы ть обосновано ра- 
не е (для появления маш инъ. Переводи.).

И даже тогда еще неявлялось  достаточнымъ 
откры тие одного только техническаго улучш е- 
ния  или механическаго двигателя. Все  р е шаю - 
щ ие технические успе хи были сде ланы  после  
многоле тнихъ усилий, на которыя способеиъ 
только то тъ , кто по опыту суме л ъ  оде нить 
все  выгоды хозяйственнаго прогресса. ‘И не 
Н аг§геа\ѵе8 или \УаСГ, собственно говоря  ос 
новали фабричную промыш ленность, но это 
удалось сде лать настойчивымъ, коммерческимъ 
способностямъ А гк г и̂ Ниа , который суме л ъ  
утилизировать разнообразны й техническия  от
крытая и изобре сть подобающую организадию 
фабричной работы .

Не машина ниспровергла ремесло. Это по- 
сле днее уже перестало бы ть господствую щей
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формой промыш ленности. Но маш ина дала но
вый толчекъ  развитию капиталистическаго мо
гущ ества, она окончательно укре пила капита
листическую форму производства. Подобно 
тому, к акъ  не игольчатое руж ье нруссаковъ 
одержало побе ду в ъ  1 8 6 6  году, но очевидная 
больш ая военная снаровка этихъ  после днихъ 
суме ла добыть себе  и это оружие , так ъ  и ма
шина явилась только орудгемъ в ъ  рукахъ  
уже находивш ихся на пути къ  побе дному ше- 
ствию крупны хъ к ап и таловъ , орудием ъ , кото
рое сообщило этой побе де  больший блескъ.

Ре ш ительна бы ла в ъ  этомъ процессе  по- 
бе да маш ины в ъ  хлопчато-бумажной отрасли 
производства, отрасли, которая никогда не 
была ремесленной и  до изве стной степени мо- 
ж етъ  бы ть названа интернациональной. Достойно 
внимания , что именно зде сь до положенья фаб- 
рикантовъ уме ли возвышаться рабочие, а не 
купцы.

Медленне е и иоздне е , че мъ в ъ  хлопчато
бумажной промыш ленности механический ткад- 
кий станокъ  вы те снилъ ручное и домашнее 
пряденье, и зде сь людьми, которы е де лались 
фабрикантами преимущественно были купцы; 
хотя в ъ  то время (1 7 9 4  г . )  и требовали, 
чтобы по отнош ению къ  суконнымъ торгов- 
цамъ было установлено запрещ ение владе ть



ткацкими станками, а  такж е и того, чтобы ни
кому не дозволялось держ ать много ткацкихъ 
станковъ  в ъ  своемъ доме .

Боле е полнымъ страданий и боле е прико- 
вываю щ имъ внимание , благодаря своей стреми
тельности бы лъ этотъ  второй переходъ отъ  
домашней промыш ленности къ  фабричной. В ъ 
начале  тридцаты хъ годовъ, в ъ  то самое врем я, 
какъ  реф орм аторски  билль отъ  1 8 3 2  года ири- 
зн ал ъ  такж е и политическую силу капитала, 
Англия  бы ла наполнена жалобами бе дн ы гь  руч- 
ны хъ ткачей, которы е не могли понять, что 
и хъ  слиш комъ много и мечтали, что имъ можно 
посредством и» законодательного регулирования 
заде льной платы  обезпечить себя отъ конкур - 
ренции.

Эти требования  замолкли. Англия  сде лалаеь 
фабричными, государствомъ. Ни одинъ разум
ный челове к ъ  не дум аегь  больш е объ искус
ственной поддержке  ремесла и домашней про
мы ш ленности, не дум аетъ о том ъ , могутъ ли 
они сущ ествовать совме стно съ  ф абрикой, и 
какъ  могутъ.

Главные вопросы, которые стоять теперь 
на очереди таковы:

1) Какимъ образомъ можно обезпечить ра
ботнику хорошую и ве рную заде льную плату?

3



2 ) Какъ поме шать капиталу привлекать 
кь занятью женский и де тскш трудь?

3 ) Какими путями можно образовать сре
ди фабричныхь рабочихъ новое среднее сосло
вье,,—образованнаго и состоятелънаго работ
ника?

ии кроме  того, до си хъ  норъ стои ть  на оче
реди ещ е одинъ, покуда нике мъ не разре шен- 
ный вопросъ.

Какимъ образомъ воспитать новое господ
ствую щ ее сословие ф абрикантовъ таким ъ об
разом ъ , чтобы оно усвоило себе  политическия 
достоинства старой  аристократии?

Англия , к акъ  бы назидание , для всего куль- 
турнаго мира переж ила эти  ступени развития 
и до изве стной степени  перенесла уже гото
вы е резул ьтаты  на другия боле е молодыя въ  
промыш ленномъ отнош ении страны .

До конца три дц аты хъ  годовъ в ъ  не мецкой 
промыш ленности доминирующей формой было 
ещ е ремесло, если впрочемъ это после днее и 
не находилось в ъ  особеиномъ ироцве тан ии. Но 
в ъ  то время, к акъ  ремесло при все увели чи 
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вавш ем ся круш ении стары хъ  цеховы хъ  ф ормъ, 
все еще продолжало влачить свое сущ ество- 
вание, крупная промыш ленность была еще слаба 
и новый господствующи! клаесъ  еще не фигу- 
ри ровалъ , какъ  элем ентъ  наш ей социальной 
-жизни.

Но вотъ подоспе ли желе зныя дороги, а 
также и 1покровительственный тарифъ^ со
здавая т е мъ для наш ей надиональной промыш 
ленности крупную область для сбы та, в ъ  ко 
торой для боле е успе ш наго разви тия наш ей 
промыш ленности до сихъ  поръ чувствовался 
недостаток!..

Тогда то и началось развитие крупной про
мы ш ленности, и городское население стало в о з
растать  в ъ  пропорции, усиленной, по сравне- 
н ию съ  сельскимъ. Н ачалось безостановочное 
разви тие производства, в ъ  результате  чего и 
оказалось, что Германия  принадлеж игь къ  т е мъ 
странам ъ, которыя в ы возятъ  больш е продуктовъ 
фабричной обрабатываю щ ей промыш ленности, 
че мъ ввозятъ  и часть те хъ  продуктовъ, ко 
торы е, входя в ъ  составь  пищ евы хъ средствъ, 
необходимы для суицествования  народонаселения , 
принуждены ввозить и зъ  загран и ц ы ,— поможе
т е ,  которое сде лалось господствующим!, для 
Англии, начиная съ  1 7 8 3 -го  года.

Когда началось это выш еописанное развитие
з*
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крупной не мецкой промыш ленности, фабричная 
промыш ленность в ъ  Англии уже ироцве тал а. 
Это в ъ  свою очередь и явл яется  ближайшею 
причиной того, что но отношении к ъ  Германии 
мы не в ъ  состоянии различить два различных!, 
по времени момента, в ъ  которы хъ сначала до
маш няя промыш ленность сокруш ила господство 
рем есла, а зате мъ эта  после дняя снова должна 
была в ъ  свою очередь уступить первенствую 
щ ее ме сто фабричной индустрии. (Это явлен ие—  
последовательную сме ну промыш ленныхъ формъ 
в ъ  отде льны хъ случаяхъ можно наблюдать еще 
до 1 8 3 0  г . ,  к акъ  напр, в ъ  Ахене , но не во 
всей Германги).

Обе  вышеупомяпутыя формы крупной про
мышленности начинаютъ въ Германги свое 
развитее одновременно, и при томъ главны м и 
образомъ так ъ , что оне  не уничтожаютъ 
ремесла совершенно, но суж ивая сферу его 
де йствия ,  оставляю тъ  его влачить ж алкое су- 
щ ествование, изме н яя порой условия ремеслен- 
наго производства, причемъ захваты ваю т!, по- 
средствомъ н овы хъ , расш иренны хъ способов!, 
производства вновь откры ты е, боле е обширные 
рынки.

Можно найти во всяком!, случай це лый 
рядъ рем еслъ , в ъ  которы хъ параллельно съ 
увеличениемъ средняго числа рабочих?, въ



каждомь отде льномо предприятт  шло си ль
ное уменынение общаго числа все х ъ  заведений, 
при чемъ въ  рем еслахъ  этихъ  происходило не 
только простое давление боле е крупнаго пред- 
прия тия на мелкое, но именно фабрика стала 
давить на ремесло, к акъ  это наприме р ъ  было 
в ъ  пивоваренной отрасли промыш ленности.

ии точно такж е много страданий повела за 
собой у н асъ  борьба фабрики съ  домашней 
промыш ленностью , к акъ  это было наприме ръ  
в ъ  саксонской ткацкой промыш ленности, но 
все же ходъ собы тий в ъ  Германии не бы лъ про
стой копией съ  развития английской промыш 
ленности,

В ъ боле е незначительном!, масш табе , в ъ  
продолжении боле е короткихъ пром еж утковъ, 
времени не давая возможности провести ре зкой 
границы  между господствомъ той или иной формы 
или стадии р а зв и тия , повторяю тся у н а с ъ т е  со- 
бытия , который име ли ме сто в ъ  Англии.

При чемъ в ъ  результате  получаю тся при 
вообще мене е могучемъ развитии наш ей нацио- 
нальной промыш ленности, мене е рельеф ны й, но 
качественно те  же самыя после дствия .

Меныния страдания рабочаго класса , сравни 
тельно боле е раннее государственное вме ш а- 
тельство , м еньш ая концентрация капи таловъ  у 
мене е богаты хъ  ф абрикантовъ.

— 37 -
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Ремесло, которое повсюду обладало у насъ 
организацией на цеховой ладъ , потеряло свое 
господствую щ ее положение; домаш няя же про
мыш ленность наряду съ  промыш ленностью  фаб
ричной в ъ  не которы хъ  отрасл яхъ  производ
ства , какъ  напр, въ  нож евомъ, пильномъ, ш ел- 
ковомъ и плю ш евомъ нме етъ  больш ое значение .

Стремленье же къ собственно фабричной 
организации производства молено признать 
преобладающимъ.

Н ельзя оставить безъ  внимания , что в ъ н р о ш - 
ломъ году изчезли покровительственны я пош 
лины, пош лины, наложенный на привозный то - 
варъ  в ъ  интересе  не которы хъ отраслей наш ей 
фабричной промыш ленности, в ъ  то врем я какъ  
наряду съ  этим ъ экспортирую щ ия  отрасли на
шего национальнаго производства приобре лн ре - 
ш аю ицее значение , а ремесло замолкло.

Рем есленная организация  1 8 6 9  года, кото
рая отме нила все  остатки  привиллегий и моно- 
полий, сопряж енны хъ съ  цеховы мъ устройст- 
вомъ, не могла конечно доставить переве са 
крупной промыш ленности надъ мелкой, но кон
статировала лиш ь только тотъ  ф актъ , что для 
всей промыш ленности въ  совокупности стано
вится боле е невыносимымъ специфически ре
месленная организация .

Э тотъ законъ можно считать постановле-
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нием ъ , которое лиш ь отме нило т е  н езначи тель
ный стары я  установления , который лиш ь въ  
отде льны хъ  ме стахъ  вредили и задерживали 
развитие производства, на всю  же промыш лен
ность во всем ъ ея це ломъ уже не нме ли зн а- 
чительнаго влияния .

У н асъ  в ъ  Германии, к акъ  это было заме - 
чено еще можно найти ремесло и соверш енно 
погибнуть это после днеенс въ состояние никогда.

Для починочной работы , для пзве стны хъ до- 
м аш нихъ услугъ , для опреде ленны хъ нродук- 
то въ , требую щ ихъ худож ественнаго вы полне- 
ния , всегда необходимо должно и будетъ сущ е
ствовать  рем есло, в ъ  которомъ м астеръ , владе я  
хотя бы небольш имъ собственны мъ капиталом ъ, 
бы лъ бы в ъ  состоянии работать  прямо на по
требителя.

Но не будемъ обм аны ваться;— О бласть де й- 
ствия этого ремесла не мож етъ быть названа 
замкнутой и этому даж е производству п рихо
дится бы тъ зависимы ми отъ  крупной промы
ш ленности, при чемъ н оно такж е оказы вается  
неспособными поддержать старую  организацию.

Это ремесло, нельзя  считать ннче мъ ины мъ, 
какъ  не заслуживающими, особаго вннматя 
придаткомъ крупной промышленности.

Ремесленники, успе шно ведущие свои де ла 
продаю тъ в ъ  л авк ах ъ  и м агазинахъ  свои то 



вары , не думая боле е объ  том ъ, что бы все 
то , что ими продается, они могли де лать сами. 
Обойщики работаю щ ие в ъ  домахъ стрем ятся 
сде латься  мебельными ф абрикантами, портны е, 
которы е работаю тъ  на зак азъ  стараю тся  пре
врати ться  в ъ  ф абрикантовъ готоваго  п латья .

Л ица, ремесло которы хъ до изве стной сте
пени требуетъ  худож ественнаго выполнения за- 
к азовъ , думаю тъ о том ъ, к ак ъ  бы имъ р аз
граничить себе  различный сиециальности и про
изводить продукты своего труда въ массовомъ 
и по возможности <??, фабричному, объеме .

Ученики и подмастерья ремесленника - м а
стера могутъ такж е свободно сде л аться  рабо
чими на фабрике  и не тъ  никакого средства 
удерж ать и х ъ  в ъ  этой  специфически ремеслен
ной отрасли  промыш ленности, при чемъ и хъ  
стремления  не могутъ уж е быть н аправлены , 
к акъ  это име ло ме сто ран ьш е, исклю чительно 
на то , чтобы достигнуть независимого иоложе- 
ния , в ъ  качеетве  самостоятельного м астера- 
ремесленника.

В ъ том ъ то и заклю чается великое значение 
истории, что она иоучаетъ различать среди ок- 
руж аю ицихъ н асъ  современны хъ явлений слабое 
отъ  сильнаго, тенденции важ ны я и значительный 
отъ  неваж ны хъ и не заслуж иваю щ ихъ внимания , 
в ъ  том ъ , что она стремится показать намъ,
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в ъ  чемъ заклю чается сущ ность переж иваемых], 
нами обстоятельствъ .

Но история  не мож етъ научить н асъ  разпо- 
зн авать  то , что въ отде лъныхь случаяхъ дастъ 
намъ будущее, не т ъ ,— она в ъ  состоянии то л ь 
ко указать  нам ъ , где -в ъ  какой области и въ  
каком ъ направлении мы должны работать , что
бы получить плодотворные и успе ш ные ре
зультаты .

иириме няя это к ъ  изсле дуемому нами данному 
случаю , необходимо должно прийти къ  сле ду- 
ю щ имъ заклю чениям ъ .

Е сли мы станем ъ думать о том ъ , какъ  бы 
намъ лучш е всего организовать промыслы, то 
прежде всего наш е внимание должно бы ть об
ращ ено н а  крупную промыш ленность вообщ е и 
фабричную в ъ  частности. Т акъ  какъ  порядки 
фабричнаго производства доминирующимъ об
разом ъ отзы ваю тся  на мелкой промыш ленности, 
обратное же явление не находить себе  боле с 
ме ста.

Н е безъ основания можемъ мы ж аловаться 
на увеличиваю щ ийся переве съ  крупной промыш 
ленности съ  социальной и политической точекъ 
зре ния , т ак ъ  к акъ  несомне ннымъ мы можемъ 
считать то , что благодаря этой  крупной п ро
мыш ленности потрясено еущ ествование здоро- 
в аго , сильнаго обезпеченнаго средняго сословия ,



так ъ  к акъ  это крупное производство даетъ  бла
г о д а т н ы й  условия  дли су щ еств о вал а  пролета- 
риата со все ми сопряженными съ  этимъ сущ ест- 
вованиемъ опасностями, со все ми сопровожда
ющими э то тъ  пролетариатъ  страданиямн и вол- 
н ен ьем ъ ...

Но все  таки , несмотря на это мы не име емъ 
п рава заб ы вать , что побе да фабричной про
мышленности основана на том ъ , что она идетъ 
на встре чу общимъ потребностямъ народона- 
селения , и что поэтому тотъ  народъ, который 
вздумалъ бы захоте ть поставить у себя пре- 
пятствия для развития крупной промыш ленности 
не только не оказался бы в ъ  конце  концовъ 
народомъ, обладающимъ хорош о поставленны 
ми ремеслами, но бы лъ бы только нацией* ко 
торая  состояла бы изъ ремесленникоиъ проле- 
тариевъ, среди которы хъ не было бы капита- 
л истовъ .

Мы не должны заб ы вать  того , что та вели
кая  задача, которую  иредстоитъ разре ш ить т е 
перь все мъ культурны мъ стран ам ъ , состоитъ 
в ъ  том ъ , чтобы самую крупную промыш лен
ность попытаться организовать таким ъ об
разом ъ, чтобы она могла доставить рабочему 
обезпечеиное суицествование и чтобы среди круп
ной промыш ленности можно было бы образовать
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новое сословие , — сословье обезпеченныхь и об- 
разованныхъ рабочихъ.

Государство не мож етъ создать этой органи- 
зации , не мож етъ и зъ  ничего сотворить это 
новое устройство , но оно м ож етъсвоимъ авто- 
риштомъ подавить излишества капитала 
и укре пить и санкционировать своей властью  
т е  попытки п стремления  к ъ  лучш ей социальной 
организации , которым являются въ жизнь, 
будучи продуктами свободной, частной ини- 
циативы.

Дать изве стную организацию специфически 
собственному рем еслу, где  бы и какъ  оно не 
продолжало в ъ  настоящ ее время своего суще- 
ствования ,  конечно должно бы ть, между про
чим?,, полезнымъ де ломъ. Каждое корпоратив
ное соединение сочленовъ одного и того-ж е со- 
словия , являю щ ихся носителями однихъ и т е х ъ  
же сословны хъ интересовъ , даетъ  опору для 
укре пления хозяйственны хъ  основъ  и н равствен 
ной силы этого сословия.|Н оп усть  не дум аю тъ, что 
обративъ наш е внимание на ремесло, мы те мъ 
ре ш им ъ, хотя  бы даже отчасти современный 
социальны й вопросъ .

П усть не воображ аю гь, что этимъ путемъ 
можно съ  успе хомъ расш ирить сферу приме - 
нения рем еслъ .

И пусть вообщ е не дум аю тъ, что носред-



ством ъ воскреш ения  стары хъ  законодательны хъ 
иринуждений и привиллегий можно сде лать что 
нибудь полезное, если только это воскреш ение 
я вл яется  вполне  возможными.

П роэктъ , в ъ  основу котораго была бы поло
жена це ль— принудить все х ъ  ремесленниковъ 
ко вступлению в ъ  соглаш ение для сословной ор- 
ганизации или но крайней ме ре  для осущ ест- 
вления сословной юрисдикции по отнош еиию ко 
все мъ ремесленникамъ данной корпорации, этотъ  
п роэктъ  долженъ разбиться  о непреодолимое 
препятствие, которое со сто я ть  в ъ  том ъ, что 
в ъ  настоящ ее время невозможно различить— кто 
купецъ и кто ремеслеиникъ, кто заним ается 
т е мъ, а кто инымъ ремесломъ, кого можно 
отнести к ъ  числу сде льны хъ  работниковъ , кого 
м астеровъ , а кого къ  разряду ф абрикаитовъ.

Цехи съ  ихъ  мастерами, одаренными исклю 
чительными привиллегиями должны будутъ так ъ  
поде йствовать на подмастерьевъ, что т е  подгь 
влияниемъ фабричныхъ рабочихъ сде лаш тся си
стематическими врагами м астеровъ .

И спы тания на степень мастера при современ- 
номъ бы стромъ изме нении техническихъ условий 
и все прогрессирую щ емъ разде лении труда н е 
возможны, боле е того, даже не нужны и вт» 
самомъ ремесле .

Теперь остается еще одинъ в о п р о съ :— а что



же правила объ учен и кахъ , каково ихъ  с о в р е 
менное значение , нхч> влиян ие?

На это должно отве тить следую щ ее:— теперь, 
техническия ш колы должны отчасти заме нить 
практическое обучение , а  там ъ  где  даже после д- 
нее и остан ется, оно не мож етъ бы ть боле е 
получаемо равноме рно и окончательно у каж - 
даго м астера в ъ  одни и т е  яге периоды, однимъ 
и те мъ же образомъ:

Вздумаютъ же м астера посредствомъ строгихъ 
закон овъ  объ ученикахъ  обезгиечить себе  в ъ  
лице  молодеяги деш евы хъ работниковъ , то р е 
зу л ь тата  этой попытки не моягетъ быть ины мъ, 
к ак ъ  сле дующий:

Не будешь боле е совсе мь ремесленных? уче
никовь, а каждый начинающий будешь де лапгь- 
ся молодымь фабричнымь работникомъ.

Очевидно ничто не въ состоянии помочь 
старымь порядкамь и приходится констати
ровать то , что старая  добрая поговорка:— «ре
месло име е т а  в ъ  своемъ основанип золотой 
фундамента» (В а з  НапсИѵегк ииа и е ип еп  §ок1е- 
п еп  ВоН еп) не мож етъ боле е считаться в е рною 
въ  томъ смысле , что теперь невозможно осу- 
щ ествление того стремления , конечной це лью 
котораго явл яется  ж елание посредствомъ воз- 
становления  стараго цеховаго н р ава , вы вести



на све тъ  и старое, име вш ее ме сто в ъ  свое 
врем я, процве тание ремесла.

Э ти  реакционныя попытки могутъ повести 
только къ  тому, что все  энергичный, стреми
тельны й и полный талан та  промышленный силы 
т е мъ скоре е постараются покинуть собствен
ное ремесло.

Но что явл яется  еще возможнымъ сказать 
теп ерь, так ъ  это то , что в сяк ая  честная ра- 
работа име етъ  в ъ  своемъ основании «золотой 
ф ундам ентъ».

Справедливо такж е и то , что и в ъ  совре
менной господствую щ ей крупной индустрии мо
ж етъ  быть съ  успе хомъ распространена идея, 
что трудъ долж енъ соверш аться не только ради 
выгоды , но также съ благороднымъ сознангемъ 

и исполненнаго долга.
П равда такж е и то , что в ъ  крупной промы 

ш ленности этим ъ  м ы слямъ мож етъ быть дано 
укре пление внесениемъ корпоративного духа и 
организации . Господствующия промыш ленности 
и формы промыш ленной организации должны 
исчезнуть.

В е чно истинный мысли нравственного со
держанья., который лежали въ основаны ста
рыхъ формъ могутъ ожить вновь и въ новой 
оболочке .

Найти новыя формы тяжело.



И естественно, что те , которы е хотятъ со
хранить добрый духъ стары хъ  формъ стан о
вится прежде всего приверженцами этихъ ста
рыхъ организаций.

Р азве  наприме р ъ  современные англий сй е  
тредъ-ю нионы в ъ  течение долгаго времени не 
связы вали  свое сущ ествование съ  идеей ста 
ры хъ п равительственны хъ  нормировокъ заде ль- 
ной п латы  и закон овъ  объ ученикахъ?

Разве  современны е, расчитанны е на круп 
ную промыш ленность и столь полезный при 
современномъ положении производства, тепе- 
реш ние ф ранцузские синдикаты не заклю чаю тъ 
в ъ  своемъ происхождении родственны хъ привил- 
легированпымъ ц ехам ъ, стараго времени, на- 
чал ъ , к акъ  напр, подобное же явлен ие пред
ставляли  цехи мясниковъ и булочниковъ въ  
Париже .

Р еакц ионныя стремления в ъ  хозяйственной 
области никогда не могутъ достигнуть своей 
це ли, так ъ  какъ  обстоятельства черезчуръ 
могучи по сравненью съ ними.

Но они (эти  стремления )  въ  то же самое 
время могутъ бы ть прелюдией хозяйственнаго 
успе х а , могутъ привести в ъ  движение стрем- 
ления къ  образованию новой своевременной 
организации.

П оэтому то я и немогу разде лять надежда,
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возбуж денны хъ сущ ествованиемъ еще многочи
сленны х!, рем есленниковъ но а  наде ю сь, что 
и зъ  эти хъ  надеж дъ, и зъ  этого стремлениа  къ- 
стары м ъ хозяйственны м ъ формамъ мож етъ в о з
никнуть сильное движение к ъ  развитию корпо
ративного движенья ( духа)  во всей современ
ной индустрии.

Такими путями слабе ющее господство соб
ственно ремесла можетъ заве щатъ восходя 
щей крупной промышленности насле дство, 
состоящее изъ неоце нимъгхъ сокровищъ, зна
чете которыхъ поймешь кре пкая юными си
лами промышленность, и научится постепенно 
це нитъ ихъ и уме ло пользоваться ими.

Насле дство, къ которому приложима ста
рая поговорка.
«ЕпѵигЪ ев, и т  ев /и  Ьевии/ е т  !


