
ТАЛИ Ц КІЙ  (СЕРГѢЙ  Ш АРАП ОВЪ )

БУМАЖНЫЙ РУБЛЬ
(ЕГО Т Е О Р І Я  И П Р А К Т И К А )

Научные законы бумаго-денежнаго обращенія въ самодержав- 
номъ государств^.— Большая Казна и ея мѣстные органы.— 
Русская финансовая и народохозяйственная программа.— 

Мелкій народный кредитъ.—Сельскіе союзы

С. -ПЕТЕРВУРГЪ
Типографія Высочайше утвержд. Товарищ. „Общественная Польза“ , Б. Подъяч., 3 9 .

1895





Выгодность для Германіи торговыхъ сношеній съ Россіею, чрезвычайно 
ослабляется принятою въ Россіи системою неразмѣнныхъ бумажныхъ денегъ, 
состав ля ющихъ иногда прямое препятствіе ко ввозу туда нашихъ мануфактур- 
ныхъ произведеній. При низкомъ курсѣ рубля, нѣмедкій фабрикантъ, не въ со- 
стояніи конкурировать съ русскимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, тотъ же низкій курсъ, 
создаетъ русскому экспорту крупныя преміи. До возстановленія въ Россіи ме- 
таллическаго обращенія, страна эта будетъ недоступна для нашихъ правильныхъ 
и широкихъ торговыхъ въ ней оборотовъ, а потому, въ интересахъ Германіи 
всѣми мѣрами способствовать введенію въ Россіи металлической валюты и уни- 
чтоженію курсовыхъ колебаній.

(ІІзъ отчета Кенигсбергской торговой палаты).





О т ъ  а в т ора .

Настоящее изслѣдованіе представляетъ первую попытку свя
зать славянофильское ученіе съ данными экономической науки, 
освѣтить, съ одной стороны, эконоыическія явленія съ точки зрѣ- 
нія закона свободы человѣческаго духа, съ другой— найти реаль
ную опору славянофильскимъ нравственнымъ и политическимъ 

воззрѣніямъ.
Я избралъ предметомъ изслѣдованія вопросъ о бумажныхъ * 

деньгахъ потому, что онъ является, такъ сказать, средоточіемъ ѵ 

всей экономической науки. Мнѣ хотѣлось показать, что, оста
ваясь на почвѣ неханическихъ законовъ необходимости, эконо
мика ни къ чему не придетъ и не можетъ придти, развѣ къ удо-  

стовѣренію, что у  человѣчества нѣтъ иной будущности, кромѣ 

рабства слабаго у сильнаго, или гибели всего современнаго строя 
путемъ бунта слабыхъ.

Деньги — вотъ орудіе экономическихъ отношеній лидъ, грушгь 

и странъ. Господствующая на Западѣ денежная система выра- 
жаетъ непосредственно безсиліе нынѣшней экономической науки. ✓ 

При всемъ относительномъ совершенствѣ денежнаго обращенія 

на Западѣ, при безчисленномъ множествѣ всякихъ организацій, 
формъ, гарантій, союзовъ и соглашений, довольно немного углу
биться въ сущность западныхъ денежныхъусловій, чтобы увидать, 

въ нихъ неизбѣжный зародышъ того же страшяаго разложения,
которое съѣдаетъ западную науку, искусство, религію, философію*

*
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право, государственность, словомъ, всю западную цивилизацію 

во всемъ ея объемѣ и проявленіяхъ.
. Зародышъ этотъ— начало бездушною формализма, замѣнив- 

шаго мало-по-малу всюду идеальное начало вѣры; начало усло- 
внаго и относительнаго, замѣнившее мало-по-малу начало абсо- 

лютнаго, высшаго и вѣчнаго, высоко вознесшее и разнуздавшее 
хищное человѣческое я  и обратившее всѣ стороны жизни циви- 
лизованнаго человѣчества въ огромную арену безконечной борьбы 

эгоизмовъ. Эгоизмы эти то топятъ безжалостно другъ друга, то, 
уставъ въ борьбѣ и впадая въ отчаяніе, силятся путемъ холодной 
разсудочной спекуляціи придумать такія нормы и рамки, при ко- 
торыхъ было бы возможно кое-какъ жить.

Но не удается это Западу ни въ какой области. Куда ни 
взглянешь, повсюду человѣческая мысль упирается въ отчаяніе 

, и небытіе. Религія выродилась въ матеріалистическій атеизмъ, 
„ философія— въ пессимизмъ, государственность— въ анархизмъ, 

этика-= въ]прогЕв1дОшстМшаш__эгоизма, экономика— въ фор- 
/  мальное торжество хитрости и силы съ одной стороны, рабства, 

дищеты и неугасимой ненависти— съ другой.
Безеиліе Запада въ области мысли до того поразительно за 

поелѣднее время, что кромѣ опошленныхъ, износившихся и пол- 

ныхъ внутреннихъ противорѣчій нѣсколькихъ модныхъ міро- 
воззрѣній не является ничего на смѣну, не блещетъ нигдѣ ни 
луча надежды. Да и не откуда ему тамъ взяться!...

Славянофильство, скромно стоявшее особнякомъ, въсторонѣ 
отъ старыхъ великихъ очаговъ человѣческой мысли, теперь 
оказывается единственнымъ міровоззрѣніемъ, единственною фи
лософ )^  полною жизни и вѣры въ жизнь. Оклеветанное, осмѣян- 
ное, оно вдругъ начинаетъ привлекать къ себѣ взоры и умы. Къ 
нему начинаютъ прислушиваться, начинаютъ его изучать.

Настоящее изслѣдованіе представляетъ слабую попытку по
полнить и развить основныя воззрѣнія славянофильства въ той 
области, до которой оно почти не касалось ранѣе. Это область 
экономическая. Думаю, что мнѣ посчастливилось, исходя изъ



основъ этого ученія, данныхъ Кирѣевскимъ, Хомяковымъ, Акса
ковым^, Самаринымъ, Данилевскимъ, и пользуясь строго науч
ными пріемами, школы, посильно пополнить это ученіе. Я хотѣлъ 
показать, что и въ экономической области достаточно отвергнуть 
нѣкоторыя условности и побѣдить застарѣлые предразсудки, чтобы 
жизнь тотчасъ предъявила свои права и показала возможность 

органическаго творчества тамъ, гдѣ до сихъ поръ видели лишь 
-^етаШ ную и г р у  слѣпыхъ с и л ъ .  Государство, какъ условность, 

какъ мертвенная форма, олицетворяющая внѣшній порядокъ, не 

смѣетъ и мечтать ни о какомъ экономическомъ творчествѣ. Н а- 
оборотъ, государство, какъ живое выражевіе мірскаго, собор- 
наго начала, олицетворенное въ живомъ полновластномъ Госу- 

дарѣ, оказывается необычайно творческимъ и могущественнымъ. 
Д еньги--золото, деньги— власть, деньги — темная сила и орудіе 
рабства слабаго у сильнаго, обращаются въ разсчетную бумажку, 
безпритязательнаго объективнаго счетчика, въ орудіе христіан- 
ской помощи народному труду, предпріимчивости и сбереженію. 
Выясняется возможность полнаго примиренія и не условнаго 

только, а прочнаго, истиннаго, враждующихъ человѣческихъ 
эгоизмовъ путемъ отнятія незаконной власти у одного и воз- 
вращенія законной свободы другому. Тамъ, гдѣ на Зададѣ раз
дается какъ послѣднее слово, слово отчаянія, славянофильство 
смѣло поднимаетъ свой голосъ надежды и оправдавной, уяснен
ной, раскрытой вѣры въ лучшее будущее человѣческаго изобрѣ- 
тенія, труда и скромнаго стяжанія. Сущность экономическихъ 
процессовъ остается та же, отъ вѣка предуставленная Провидѣ- 
ніемъ, какъ законы движенія и равновѣсія, свѣта и электричества 
но человѣкъ освобождается отъ власти слѣпыхъ силъ, становится 
не бездушной пѣшкой въ экономической борьбѣ, какимъ сили
лась утвердить его западная наука, а живымъ, свободнымъ дѣя- 
телемъ, примѣняющимъ эти законы сознательно, а не только имъ 
пассивно подчиняющимся. Если будетъ справедливо на весь міръ 

экономическихъ явленій смотрѣть какъ на «систему человѣче- 
скихъ дѣятельностей, обусловливаемыхъ и направляемыхъ ноль-
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зою», то разница между западными и славянофильскимъ взгля
дами немедленно обнаруживается. Идея « пользы > тамъ есть са
мостоятельная, самодовлѣющая сила, ничего выше себя не знаю
щая. Здѣсь ея истинное мѣсто лишь какъ слуоюебшіо начала  
другому высшему нравственному и безсмертному началу. Поня- 
тія совершенно перестанавливаются, и человѣкъ изъ покорнаго 
раба силъ. экономическихъ становится ихъ господиномъ, обра- 

j \щаясь изъ рабовъ Ротшильда въ _ьлабьг І^сдодни^-единственное 
Iсладкое рабство, съ коимъ сознательно мирится и въ коемъ во- 
/ истину освобождается безсмертный духъ человѣка.

И въ этомъ признаніи, въ этой перестановкѣ понятій тот- 
часъ же раскрывается и истинно великая сила нравственнаго 
начала, поставленнаго, какъ высшая власть. Экономическое на
чало пользы злое и безсмысленное, какъ признанное божество 
новаго Запада, становится творческимъ орудіемъ и послушною 
силою въ рукахъ государства, построеннаго не на эгоистическомъ 
началѣ договора, а на нравственномъ— довѣрія.

Съ этой точки зрѣнія я и прошу читателя взглянуть на изло
женные въ этой книгѣ законы творчества мнимыхъ капиталовъ, 
регуляторъ денежнаго обращенія_ въ государствѣ, зависимость 
постоянства денежной единицы отъ обстановки главнаго народнаго 
труда, образованіе государственныхъ запасныхъкапиталовъ и пр., 
и пр. Всѣ эти законы раскрыты только посредствомъ изслѣдованія 
той денежной формы, которая по существу своему нравственна и, 
какъ таковая, не поддается западной игрѣ эгоизмовъ и западной 
наукою отвергается.

Важность этихъ законовъ, независимо отъ ихъ вѣрности 
и научнаго значенія, лежитъ, по моему мнѣнію, еще въ томъ, 
что, уясняя вопросъ о правильномъ устроеніи экономической 
жизни въ государствѣ, они раскрываютъ неизмѣримо далекія 
перспективы, указывая на второстепенное значеніе экономиче
ск ая  міра явленій и вознося передъ государствомъ высшія и ве- 
личайшія цѣли бытія. Указывая, что вопросъ о < пользѣ » и ея 
проявленіяхъ въ общежитіи, разрѣшается къ полному удовле-



творенію и благополучію трудящихся, сберегающпхъ и умствую- 
щихъ, не говорятъ ли повелительно эти же самые законы, что 
и трудиться, и сберегать, и умствовать возможно лишь во имя 
иныхъ, вѣчныхъ и высокихъ цѣлей, возносящихся тѣмъ ярче 
и виднѣе, чѣмъ лучше, понятнѣе и достижимѣе справедли
вость и спокойствіе обстановки временной, материальной че- 
ловѣка? »

Вотъ съ этой точки зрѣнія я и позволяю себѣ надѣяться, \  
что мой трудъ имѣетъ значеніе въ цѣломъ составѣ  ̂славянофил а  ' 
скаго міровоззрі>нія. При всей неполной, неясности, сбивчи
вости и плохомъ расположеніи частей моего изслѣдованія, я ду
маю, что мнѣ удалось выяснить и отмѣтить по крайней мѣрѣ 
важнѣйшее, и что тѣ, кому по душѣ придется мой трудъ, не за
труднятся его пополнить и исправить, не теряя общей руково
дящей нити.

Но и кромѣ этого принципіальнаго значенія я хотѣлъбына- 
дѣяться, что мой трудъ не останется безъ нѣкоторой прямой доли 
пользы. Въ русскомъ обществѣ не имѣется никакихъустановив
шихся взглядовъ на финансовые вопросы. Западныя теоріи, такъ 
дорого стоившія нашему государственному и народному хозяй
ству, потеряли кредитъ и въ общественномъ обиходѣ держатся 
лишь по недоразумѣнію. Между, тѣмъ русской теоріи, русских^ ' 
взглядовъ не выработалось, и потому госнодствуетъ необычайная 
путаница, прямо отражающаяся^ на нашей финансовой прак
тик .  Наряду съ мѣропріятіями, указывающими на нѣкоторое 
приближеніе къ пониманію смысла и значенія абсолютныхъ зна- 
ковъ въ самодержавномъ государствѣ, возникаютъ и осущест
вляются проекты и нредположенія прямо противуположнаго ха
рактера, наносящія нашему бумаго-денежному обращенію серьез
ный ущербъ. Ни съ того, ни съ сего весь газетный хоръ начи
наете, напримѣръ, вдругъ славословить золотую валюту, абсолют
ный деньги называть «сладквмъ ядомъ> и плакать о прекратив
шемся полвѣка назадъ металлическомъ у насъ обращеніи.

Вслѣдъ за славословіемъ является неожиданно мѣра, которая
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никогда бы не могла получить своего осуществления, будь въ на- 
шемъ обществѣ и у спеціалистовъ установившіяся фиыансовыя 
воззрѣнія. Между тѣмъ разрѣшеніе сдѣлокъ на золотую валюту, 
исходя изъ того взгляда, что золото деньги лучшія, деньги болѣе 
вѣрныя, чѣмъ «сладш іідзъ^—  — поража&гъвъ
самый корень нашъ абсолютный знакъ, выдвигаетъ вновь вопросы, 
повидимому исторіею уже порѣшенные...

Въ виду оеобеннаго значенія этой мѣры и въ предвидѣніи ея 
печальныхъ послѣдствій, для русскаго общества будетъ особенно 
важно разобраться въ мотявахъ, ее вызвавшихъ, и оцѣнить, какъ 
нравственное, такъ и теоретическое значеніе неожиданно выдви
нувшейся впередъ идеи о возстановленіи у насъ металлическаго 
обращенія. Имѣя въ виду эту потребность, я счелъ себя выну- 
жденнымъ измѣнить мое первоначальное намѣреніе— вновь, ко- 
ренньшъ образомъ переработать помѣщенныя въ « Русскомъ Обо- 
зрѣніи» 1893 года статьи «Основы русской денежной системы». 
Я выпускаю ихъ почти въ черновомъ видѣ, безъ всякой обра
ботки, надѣясь ва снисхождевіе читателя и припоминая преди- 
словіе Виктора Гюго къ его «Histoire d’un crime»: Ce livre n’ est 
pas seulement utile, il est urgent— je le publie ».
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Часть I.
Теоретическая постановка вопроса объ абсолютныхъ (бумаж-

ныхъ) деньгахъ.

I.

Въ ряду такъ-называемыхъ гуманитарныхъ наукъ наука о фи- 
нансахъ занимаетъ положеніе совершенно исключительное. У нея 
существуетъ обшнрная литература, представляющая очень подроб
ное и остроумное изслѣдованіе фактовъ, накоплявшихся цѣлыми сто- 
лѣтіями. Изъ анализа этихъ фактовъ выведены обобщеиія, законы и 
правша, складывающіеся въ стройныя системы. Самая наука имѣетъ 
предметомъ явленія, въ значительной степени подлежащія опыту и 
учету и выражающіяся въ цифрахъ. И именно эта-то наука, какъ 
оказывается, разошлась съ живою жизнью до такой степени, что ста
новится возможнымъ не въ шутку, а совершенно серьезно поставить 
такой вопросъ: кто кому долженъ подчиняться —жизнь финансовой 
наукѣ, или эта наука жизни?

Какъ ни страненъ этотъ вопросъ, но разъ онъ поставленъ, онъ 
обличаетъ крупное внутреннее недоразумѣніе, въ которомъ необхо
димо разобраться. До сихъ поръ мы понимали науку вообще, какъ 
нзслѣдованіе и уясненіе тѣхъ законовъ, по которымъ движется жизнь 
въ ея разнообразнѣйшихъ областяхъ и проявленіяхъ. Какимъ бы мето** 
домъ ни было сдѣлаяо извѣстное обобщеніе, оно, чтобы стать науч- 
нымъ закономъ, должно непремѣнно не только выяснять и система- 
тизовать явленія, но и управлять ими, предвидѣть и предсказы
вать ихъ.

Если мы съ этой точки зрѣнія подойдемъ къ такъ-называемой фи
нансовой наукѣ, то наша вѣра въ нее (если предположить, что та-
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ковая была) непремѣнно посрамится. Финансовая наука выдвигаетъ 
свои законы, а жизнь имъ совершенно противорѣчитъ. Финансовая 
наука, на основаніи своихъ умозрѣній, рекомендуетъ тѣ или другія 
мѣры, жизнь ихъ отвергаете. Наконецъ, финансовая наука предска- 
зываетъ явленія, вычисляетъ и соображаетъ, а въ дѣйствительности 
получается совсѣмъ другое, иногда прямо противуположное.

Про какое-нибудь сравненіе съ точными науками никакой и рѣчи 
быть не можетъ. Астрономія, напримѣръ, предсказываетъ затменіе на 
тысячу лѣтъ впередъ, и оно совершается минута въ минуту. Меха
ника вычисляетъ смѣлую арку моста, и мостъ выдерживаетъ какъ- 
разъ ту тяжесть, какая отъ него требуется. Химія на основаніи из- 
вѣстяыхъ умозаключеній предсказываетъ, что должно быть открыто 
такое-то простое тѣдо съ такой-то плотностью пара и атомнымъ срод- 
ствомъ, и тѣло открывается именно такое. Даже хмедицина, въ об- 
ідемъ представляющая совершенно невоздѣланное поле, и та въ сво- 
емъ экспериментальномъ запасѣ имѣетъ нѣсколько безспорныхъ пра- 
вилъ и указаній: дайте паціенту въ такомъ-то случаѣ то-то, и про
изойдете то-то.

Ничего подобнаго такъ-называемая финансовая наука не имѣетъ 
и не знаетъ, и всѣ ея построенія по меньшей мѣрѣ спорны, а прак- 
тическіе совѣты въ большей части никуда не годны.

Если мы попытаемся анализовать происхожденіе и развитіе за
падной финансовой науки, мы легко убѣдимся, что, собственно говоря, 
наука эта тамъ еще и не зарождалась. Для нея не было вовсе почвы. 
Финансовая наука— законное дитя политической экономіи. А что 
представляетъ эта наука? Она, начиная съ Адама Смита, своего осно
вателя, продолжая Жаномъ Баптистомъ Сэемъ и Рикардо, и кончая 
соціалистами, дала цѣлый рядъ школъ и остроумныхъ писателей. Те* 
кущія явленія экономической жизни были изучены въ подробностяхъ 
и подведены подъ извѣстные законы, довольно вѣрно выражающіе 
внѣшніе признаки явленій. Адольфъ Вагнеръ посвятилъ спеціалъно 
Россіи огромный трудъ, долгое время считавшиеся чѣмъ-то въ родѣ 
финансоваго у насъ евангелія. Внутренняя, психологическая сущность 
экономическихъ продессовъ была, однако, изслѣдователями оставлена 
въ сторонѣ, и на основаніяхъ простой чисто-механической повторяе
мости, а въ духовномъ отношеніи на основаніи одной идеи пользы 
было признано, что экономическимъ міромъ явленій управляютъ та- 
кіе же слѣпые законы необходимости, какіе управляютъ неодуше
вленною ириродой. Всякая борьба съ этими законами, или всякое 
стѣсненіе ихъ свободнаго лроявленія является по воззрѣніямъ эконо-
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мистовъ иарушеніемъ основнаго принципа пользы, который въ сво- 
еме свободномъ видѣ заключаете всѣ элементы техническая и куль- 
турнаго совершенствованія, достаточнаго для человѣчества.

Совершенно въ сторонѣ отъ міроваго научнаго движенія стоить 
геніальный изобрѣтатель бумаго-денежной системы и великій финан- 
систе-практикъ—Джонъ Ло съ своими плохо прочтенными и теперь 
позабытыми сочиненіями. Въ сторонѣ же стоитъ и группа такъ-на- 
зываемыхъ утопистовъ, пытавшаяся посредствомъ крайне остроум- 
ныхъ, но разсудочныхъ комбинадій обойти законы органическаго 
творчества въ мірѣ экономіи и сочинить новыя финансовыя системы, 
оказавшіяся сплошь неудачными. Наконецъ, виднѣется Фридрихе 
Листе, впервые признавшій великую роль нравственнаго начала въ 
экономическомъ мірѣ и совершенно развѣнчавшійматеріалистическое 
ученіе Адама Смита и Сэя. Но этотъ замѣчательный экономисте 
высказываетъ лишь самыя общія идеи и почти совсѣмъ не говорите 
о финансахъ. Изо всей серьезной литературы по этому вопросу, не 
исключая и твореній Адольфа Вагнера, одно только имя и прихо
дится на Западѣ произнести съ глубокимъ уваженіеме, это имя Род- 
бертуса, къ сожалѣнію, только намѣтившаго истинные законы денеж- 
наго обрапхенія въ своей знаменитой книгѣ «Изслѣдованія въ области 
національной экономіи классической древности», но отнюдь ихъ не 
разрѣшившаго.

И сейчасъ, какъ и тридцать лѣтъ назадъ, финансовая наука въ 
лицѣ ея наиболѣе выдающихся представителей на Западѣ, стоите все 
на томъ же золотомъ основаніи. И сейчасъ еще она насквозь мате- 
ріалистична, и это лишаетъ ее всякой глубины и всякой основатель
ности. Какъ ни чудовищны практическіе выводы изъ теоретическихъ 
псевдо-научныхъ построеній, у Запада словно не хватаете мужества 
взглянуть имъ прямо въ глаза.

Управляемый пользою, экономическій міре, по воззрѣніямъ за- 
падныхъ экономистове, имѣетъ могучимъ орудіеме борьбу индивиду- 
.альныхе эгоизмовъ между собою. Въ этой борьбѣ, носящей техниче
ское названіе котурренціи, люди сами собой изощряются и при- 
думываютъ все болѣе и болѣе совершенныя орудія борьбы. Для ббль- 
шаго успѣха въ дѣлѣ люди сплачиваются въ группы и союзы, уде- 
оятеряюте этимъ свои разрозненныя силы и начинаютъ бороться уже 
не человѣке съ человѣкоме, а группа се группою, общественный 
классе се классомъ, наконеце народе съ народоме.

Положенный такиме образоме ве основаніи политической эко- 
яоміи элементе борьбы явился въ сущности совсѣме не случайно.

*
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Если признавать дѣйствіе данной духовной и исторической среды 
на формулованіе и направленіе господствующихъ міровоззрѣнійу 
то нельзя не усмотрѣть, что борьба лежитъ на Западѣ въ основѣ 
всего, окрашиваетъ н одухотворяетъ собой все. Въ области вѣры—  
борьба авторитета и свободы. Въ области права—борьба индиви
дуума и общества. Въ области государства—борьба власти и авто- 
номіи. Наконецъ, даже въ области природы—борьба за существовав 
ніе, знаменитая struggle for life, увѣнчивающая и какъ бы оправды
вающая весь циклъ борьбы.

Ясно, что умъ мыслителей, окруженный въ жизни, въ вѣрѣ и 
въ наукѣ одной борьбой, не могъ не перенести ее и въ область эко
номики, гдѣ борьба совершается вполнѣ открыто на глазахъ зрителя, 
гдѣ сильный рветъ у слабаго, что можетъ, торжествуя и радуясь, 
что непосредственный, ближайшія, по крайней мѣрѣ, формы борьбы 
облечены въ совершенно приличную оболочку, что нѣтъ ни грубаго 
насилія, ни стоновъ, какъ въ тѣ времена, когда сильный бралъ сла
баго за горло. Теперь та же, или можетъ быть еще ужаснѣйшая 
борьба совершается безъ воплей и стоновъ. Утромъ заглянули въ га
зету, въ полдень написали на бумажкѣ нѣсколько цифръ.— къ ве
черу часть имущества, а иногда и все имущество одного самымъ 
несправедливымъ по существу образомъ перешло къ другому. Жа
ловаться некому и не на кого. Васъ ограбилъ не Петръ, не Иванъ, 

,не разбойникъ рыцарь^васъ ограбила биржа, ограбилъ неизвѣстно 
кто, васъ раздавила невидимая рука и притомъ рука, одѣтая въ мяг
кую перчатку «правоваго порядка».

Въ экояомикѣ, основанной на борьбѣ, часть ея, финансовая на
ука, явилась совершенно послѣдовательно орудіемъ борьбы. Подобно 
тому, какъ военные техники съ величайшей быстротой изобрѣтали 
за послѣднее время все ужаснѣйшія орудія разрушенія, западная 
финансовая наука, развиваясь неумолимо-послѣдовательно въ одну 
сторону, выковывала наиболѣе совершенное орудіе для экономиче
ской борьбы, переводила эту борьбу съ маленъкаго единоборства ка
кого-нибудь сапожника съ его потребителемъ, или ростовщика съ 
должникомъ, на борьбу Ротшильда съ дѣлымъ человѣчествомъ, на 
борьбу міра англо-саксонскаго съ германскимъ изъ-за рынковъ для 
мануфактуръ, или на борьбу Америки съ Pccciet изъ-за золота и 
пшеницы.

Финансовая наука Запада шла рука объ руку и росла съ уснѣ- 
хами такъ-называемой цивилизаціи, то-есть пара п электричества. 
Не больше, чѣмъ въ какіе-нибудь полвѣка тихое когда-то и ігочти
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невидное въ массѣ прочная, спокойнаго труда, биржевое царство 
разрослось до необъятныхь размѣровъ и совершенно подчинило себѣ, 
задавило собою общества, государства и народы. Имѣть столько-то 
десятковъ милліоновъ золота въ фондѣ—вопросъ жизни и смерти для 
современныхъ государства' .Оружіе такъ остро, борьба такъ быстра 
и удары такъ глубоки, что одна неудачная финансовая операція мо
жетъ бросить} повидимому, хорошо вооруженнаго н здороваго про
тивника къ ногамъ его врага. И чѣмъ утонченнѣе финансовая си
стема, чѣмъ сложнѣе и огромнѣе торговые и биржевые обороты въ 
странѣ, тѣмъ опаснѣе всякій кризисъ. Кто-то сказалъ совершенно 
справедливо, что современная морская артиллерія гораздо опаснѣе 
для стрѣляющихь изъ нея, чѣмъ для противниковъ. Совершенно тоже 
п въ финансовой области.

Фридрихъ Листъ, излагавшій свои замѣчательныя воззрѣнія на 
связь мануфактуръ съ земледѣліемъ, на промышленный ростъ и куль
туру народовъ п столь симпатично рисовавшій картину будущаго 
братства націй, развившихъ параллельно другъ другу свои силы, по- 
видимому, и не подозрѣвалъ, до какой степени ненормальная финан
совая система, основанная въ конституціонно-парламентарныхъстра- 
нахъ на золотѣ и власти биржи, изуродуетъ и перевернетъ это есте
ственное движеніе и во что обратить такъ-называемый «прогрессъ 
цивилизаціи» человѣчества. Живи этотъ заиѣчательный писатель не 
въ первой, а во второй половинѣ кончающаяся столѣтія, онъ навѣрно 
не собственно трудовое, промышленное соперничество народовъ вы- 
ставлялъ бы въ качествѣ главной подлежащей разрѣшенію задачѣ, а 
тотъ печальный биржевый режимъ, который въ наши дни парализо- 
валъ собою все, не только въ экономической, но и въ политической, 
правовой и нравственной областяхъ. Если европейское человѣчество 
безъ особая труда справилось съ промышленной гегемоніеі Англіи, 
если Германія, Австрія, Италія и даже Россія (про Францію и Сое
диненные Штаты нечего и говорить) освободились отъ мануфактур
н а я  и денежная верховенства Англіи, создали свою промышленность 
и завоевали самостоятельные внѣшвіе рынки,\ то та же Европа по
пала въполномъ составѣ въ кабалу еще горшую, допустивъ развиться 
международной биржевой спекуляціи и возрастивъ, невѣдомыхъ исто- 
ріи ранѣе,гбпржевыхъ царей и пеі^р^япт^ітиттт^ изображающихъ 
въ данную эпоху силу, неизмѣримо болѣе грозную и могущественную, 
чѣмъ любое изъ европейскихъ правительствъ, ни одно изъ которыхъ, 
за искріденіеа^^ смѣетъ п думать о какой-либо само
стоятельной роли среди своего государства и народа.
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Основнымъ п наиболѣе характернымъ признакомъ окончанія ка
кого-либо великаго историческаго періода служитъ обыкновенно то 
обстоятельство, что главная, центральная, такъ сказать, историче
ская идея, отмѣчавшая собою весь періодъ, приходитъ къ очевид
ному уродству, изживаетъ сама себя. Такою основною идеею евро
пейской цивилизаціи послѣднихъ столѣтій въ области экономической 
является несомнѣнно золотая идея, то-есть идея, что золото— един- 
ственньія и истияяын деньги. Идея эта легла въ основаніе всей бан
ковой ~еГ финансовой системы современныхъ государствъ, породила 
фонды, фондовую биржу и ея снекуляціи, опутала государства сѣтью 
неопдатныхъ долговъ, создала капиталу политическую власть и пре- 
обладаніе въ государствахъ, выдвинула къ международному господ
ству финансовыхъ израильскихъ царей и кончаетъ великимъ поли- 
тическимъ развратомъ, совершенно одинаковые симптомы коего такъ 
рѣзко проявились въ послѣдніе годы одновременно во Франціи, Ита- 
ліи и Германіи, что отдѣльные случаи «хищеній» складываются ми- 
мовольно въ великую и печальную картину политическая разложе- 
нія современной Европы. Продолжать жить такимъ образомъ невоз
можно, выхода тоже не оказывается никакого. Перепуганная биржа 
спѣшитъ потушить одинаково и Панаму и Панамину, зажать ротъ 
Альвардту, но она не въ склахъ ни вдохнуть вѣру въ себя, ни под
нять духъ изнемогающихъ подъ биржевой кабалой народовъ.

Среди этого хаоса мелкая и жалкая финансовая наука Запада 
едва лепечетъ свои старыя формулы; мы вторимъ ей по старой при- 
вычкѣ идти за европейской ученостью, повидимому и не^подозрѢВая, 
что наступаетъ новы® историческій деріодъ, который въ противность 
матеріалистическимъ воззрѣніямъ, борьбѣ, какъ главной движущей 
силѣ природы и человѣчества, и философскому пессимизму, какъ ко
нечному выводу, вознесетъ передъ нами совсѣмъ иныя знамена и идеи.

Мы не имѣемъ въ виду раздвигать настолько широко программу 
гнашего изслѣдованія. Мы хотѣля указать лишь, что основною чертою 
этого новаго деріода должно явиться преобладаніе духовнаго и̂ нрав- 
сценнаго начала во всѣхъ областяхъ человѣческаго мышленія и дѣ- 
ланія, ибо только нравственное начало и способно вывести заблудив- 
шійся цивилизованный міръ изъ дебрей матеріализма и безсмыслен- 
ной животной борьбы. И кто знаетъ, въ этомъ новомъ движеніи не 
очутится ли наша тихая и наименѣе «цивилизованная» по-западному 
Русь впереди другихъ племенъ и народовъ, какъ сохранившая вт> 
своей непосредственности чистыя нравственный начала и донесшая 
ихъ до момента оказавшагося въ нихъ всеобщаго оскудѣнія?



Въ области финансовъ, до крайней мѣрѣ, намъ это кажется не- 
сомнѣннымъ, ибо только одна Россія не додустила биржу создать 
своихъ Ротшильдовъ и Блейхредеровъ, ибо только у насъ биржа на
чинаешь отцвѣтать, не успѣвъ какъ слѣдуетъ зацвѣсть, и ярко опре- 
дѣляется нѣкоторое новое теченіе.

II.

Мы уже говорили, что въ западной умственной атмосферѣ чув- * 
ствовался особый сдецифическій недостатокъ, словно не позволявшій 
умамъ мыслителей оріентироваться и найти вѣрный путь для построе- 
нія истинной финансовой науки. Этотъ своеобразный дальтонизмъ 
сбивалъ съ дороги даже такихъ выдающихся мыслителей, какъ П ру-’ 1 
донъ и Фулье. Про умы меныпаго полета нечего и говорить.

Сдѣлавъ десять шаговъ въ области чистой науки, ученый на один- 
нацатомъ шагѣ спотыкался и уходилъ въ условности, не будучи въ 
состояніи, именно вслѣдствіе этого дальтонизма, ярко, послѣдовательно 
поднимать финансовые вопросы въ ихъ истинно-научномъ видѣ: онъ 
уклонялся въ мелкія практическія разсужденія, разрабатывалъ такія 
частности, какъ моно- и биметаллизмъ, а общую теорію усиливался 
окургузить и обосновать не на безспорныхъ логическихъ выводахъ, 
а ва золотомъ предразсудкѣ, да на существующемъ запасѣ фактовъ, 
освѣщенномъ даннымъ экономическимъ строемъ эпохи. Получалось 
нѣчто поистинѣ жалкое.

Чтобы уяснить эту мысль, возьмемъ частный случаи съ бумаж
ными деньгами. У нѣкоторыхъ западныхъ финансистовъ, пока они 
разсуждали отвлеченно, логика оказалась достаточно сильною, чтобъ 
охарактеризовать эти деньги, какъ идеальныя по своему совершен
ству (не въ смыслѣ суррогата золота, не въ смыслѣ кредитныхъ де
негъ, а именно въ смыслѣ денегъ абсолютяыхъ). Но ихъ умы не спра
вились и не могли справиться съ первымъ же поставленнымъ эконо
мическою практикой вопросомъ: ну, а что, если государственная 
власть напечатаешь этихъ денегъ излишнее количество? Съ точки 

! зрѣнія западнаго человѣка даже нельзя себѣ представить государ- 
I ственной власти, которая не могла бы напечатать лиіпнихъ бума- 

жекъ. Всякая напечатаетъ, одна по нуждѣ, другая по легкомыслію;
) гарантій никакихъ быть не можетъ, а потому, —  прочь самая идея 
* объ абсолютныхъ знакахъ! Всѣ разсужденія о нихъ праздны. Будемъ 
держаться за золото и допустимъ бумажки только въ качествѣ его



заместителей. Тутъ будто бы еще возможны нѣкоторыя гарантіи и 
контроль.

Читатель чувствуетъ полную ненаучность подобнаго пріема, чув
ствуешь, что здѣсь, съ этого именно шага, наука кончилась, и пошли 
совсѣмъ произвольный построенія. Вотъ почему и финансовой науки, 
годной для всѣхъ временъ и народовъ, устанавливающей точные 
законы денежнаго обращенія (ибо это н есть въ строгомъ смыслѣ 
предметъ финансовой науки, какъ части политической экономіи), нѣтъ 
и не было.

Вотъ, по нашему мнѣнію, каковъ долженъ бы быть истинно-на
учный пріемъ и какъ могла бы идти дальше финансовая наука:

Идеальная, наилучшая форма денегъ— абсолютный знакъ, единица 
мѣры отшгеченная^ какъ  м^тръ, аршинъ, _ведро. Это уже высказано, 
теоретически обосновано и можно считать безспорнымъ. Но мы не 
знаемъ (на Западѣ) такой формы государственной власти, которая 
могла бы оперировать съ такими деньгами, или, по Родбертусу, не 
иміемъ соотвѣтственныхъ политическихъ и общественныхъ учрежде- 
ній. Предположила, однако же, что такая форма возможна. Предпо- 
ложимъ, что государство будетъ выпускать и снимать съ рынка какъ 
разъ необходимое для жизни количество знаковъ. Разсмотримъ и 
изучимъ функдіи этого абсолютнаго знака.

Въ математикѣ не остановились передъ такою логическою без- 
смыслицей, какъ мнимая величина. Ввели ее, предположили, допу
стили и построили великую науку. Въ финансахъ этого не едѣлали, 
и потому никакой финансовой науки не получилось.

Созданіе финансовой науки на Западѣ было затруднено, между 
прочимъ, и дзвѣстною исторіею Джона Ло съ его грандіознымъ госу- 
дарственнымъ банкомъ и не менѣе грандіозными государственными 
спекуляціями. Это была очень грустная исторія, оставившая неизгла
димое впечатлѣніе, во вредъ истинной финансовой наукѣ. Джонъ Ло 
быдъ безспорно геніальный человѣкъ и за два съ половиною вѣка до 
нашей поры создалъ и осуществилъ такую денежную систему, кото
рая для насъ сейчасъ еще является почти недосягаемымъ идеаломъ. 
Не формулируя научно законовъ денежнаго обращенія, онъ угадалъ 
ихъ вдохновеніемъ генія и безошибочно понялъ ихъ основаніе въ 
нравствешомъ началѣ *) Но, во-первыхъ, тогдашняя французская 
абсолютная государственная власть уже находилась на пути полнаго 
разложенія; она растеряла всѣ свои идеалы и притомъ была настолько

г) Знаменитое его изреченіе: „государь не нуждается въ кредитѣ, онъ его 
создаетъ“.,. Лет.



безнравственна, что пустилась на открытый грабежъ, а во-вторыхъ, 
и самъ Л о вмѣсто того, чтобы удержаться на чистой идеѣ абсолют- 
ныхъ знаковъ, впуталъ свой банкъ въ неистовую биржевую игру 
акдіями своей злосчастной компаніи и перейдя всѣ границы благораз- 
умія, чуть не разорплъ окончательно Францію. Нравственное начало и 
государственное творчество въ финансовыхъ вопросахъ были ском
прометированы больше, чѣмъ на двѣсти лѣтъ, а похоронившая фран
цузскую легитимную монархію революція положила по пстинѣ над
гробный камень надъ нравственнымъ началомъ. Даже серьезные и 
глубокіе умы не могли отдѣлаться отъ силы новаго потока, увлекшаго 
Западъ въ раціонализмъ, давшаго торжество грубому матеріализму, 
извратившаго и задержавшаго и истинную культуру, п развитіе фи
нансовой науки. ^

Когда вознпкнетъ, да и возникнешь ли на Западѣ настоящая фи
нансовая наука, неизвѣстно; наше горе въ томъ, что намъ прихо
дится или изучать совершенно неподходящія для насъ системы, чув
ствуя, какъ ихъ положенія не сходятся съ русскою жизнію, или са- 
мимъ создавать настоящую финансовую науку, или наконецъ вести 
государственное хозяйство безъ всякой науки, на основаніи простаго 
здраваго смысла, цифръ и опыта.

Попробуемъ разсмотрѣть всѣ три случая.
Финансовыя теоріи Запада (мы говоримъ о господствующей школѣ 

финансистовъ) пора, наконецъ, бросить; это-то уже по крайней мѣрѣ 
безспорно. Если мы бѣдны, если русскій народъ осужденъ полгода 
сидѣть безъ дѣла, если мы по уши въ долгахъ, если н ате земледѣліе 
гибнетъ, а мануфактурная и иная промышленность развиваются 
безобразно, то винить за это надо исключительно нашу финан- 
г.гтуі^цдтелг^иду^—Европу, благодаря которой наніа-финансовая 
политика второй половины XIX вѣка представляла тои сты е запад- 
ные^обр^зцы^то робкіе jçoMnpoMHCCH между указаніями западныхъ 
финансисіовъ и^т|^бованіями_ррс]^„жизніі. Объ этихъ теоріяхъ 
теперь и говорить уже какъ-то стыдно.

Хозяйничать безъ всякой теоріи, какъ хозяйничали Кольберъ, 
Канкринъ, безспорно лучше. Если мы представимъ себѣ очень крупя
ное имѣніе съ огромнымъ и развѣтвленнымъ земледѣльческимъ и 
фабричнымъ производствомъ, съ многочисленнымъ персоналомъ слу- 
жащихъ, съ широко развитымъ кредитомъ, то это будетъ государство 
въ миніатюрѣ. Хозяйничать слѣдуетъ такъ, чтобы дѣло шло прочно, 
хорошо, что£ы__всѣ отрасли преуспѣвали, чтобы имѣніе развивало 
свои силы. Нуженъ заемъ, дѣлать заемъ. Мож]ао^мттГТ]роценты
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меньше, дѣлать конверсію долга. Постройка затѣяна,— производить 
ее подряднымъ, или хозяйственнымъ способомъ, что окажется вы
годнее...

Да, но такъ можетъ хозяйничать частное имѣніе, крупный заводъ, 
или, наконецъ, маленькое, несамостоятельное экономически государ
ство, какъ Сербія. У всѣхъ трехъ мѣновое средство, деньги, не свое, 
а чужое. Всѣ въ тѣсной зависимости отъ сосѣдей, а частное пред- 
пріятіе, кромѣ того, отъ государства. Разумѣется, хорошій хозяинъ, 
здравомыслящій министръ Финансовъ поведетъ этимъ путемъ русское 
хозяйство недурно, исполнивъ высказанное противниками финансо- 
выхъ теорій желаніе, «знать свою страну и умѣть во-время проявлять 
смѣлость и толковость этого знанія».

Но этого все же будетъ недостаточно. Помѣщикъ можетъ быть 
великолѣпнымъ хозяиномъ, но безъ земледѣльческой химіи ему ни- 
какъ не обойтись. Смѣлый здѣсь надѣлаетъ огромныхъ ошибокъ, роб- 
кій будетъ вѣчно сомнѣваться. А со знаніемъ земледѣльческой химіи 
и смѣлый и робкій въ смыслѣ результатовъ до извѣстной степени 
сравняются. Какъ ни будь я смѣлъ, но если я знаю, что на этомъ 
участкѣ не хватаетъ фосфорной кислоты, я пшеницы сѣять не буду. 
Какъ ни будь я робокъ, но если я знаю, что урожай клевера утраи
вается каинптомъ, я не побоюсь затратить деньги на его покупку, 
если это обѣщаетъ выгоду.

Слѣдуетъ ли говорить, что въ области финансовыхъ мѣропріятій 
мало смѣлости, мало также и знанія народной жизни, а прежде и 
важнѣе всего ясное предвидѣнге результатовъ данной комбинаціи? 
Намъ приходится строить желѣзную дорогу. Средства для ея по
стройки могутъ быть добыты: новымъ налогомъ, внутреннимъ зай- 
момъ, или выпускомъ бумажекъ. Чтобы выбрать тотъ или другой 
способъ, мало знанія народной жизни и смѣлости. Разсужденіе ми
нистра финансовъ будетъ примѣрно таково: «налоговъ новыхъ вво
дить нельзя, бумажекъ, кажется, довольно: капиталы на рынкѣ, ка- 
оюется, есть свободные. Сдѣлаемъ заемъ».

Шаткость этого разсужденія бросается въ глаза. Западная док
трина здѣсь только запутаетъ человѣка. Но и безъ здоровой, ясной 
теоріи дѣло плохо. «Кажется»— критеріумъ восьма плохой, а при 
смѣлости и совсѣмъ нехорошій. Но что же тогда дѣлать?

Теорія безусловно нужна. Нужна истинная финансовая наука, 
широкая, вѣрная, позволяющая точно опредѣлить, заемъ ли дѣлать, 
или бумажки печатать, и почему именно?

Но этой теоріи нѣтъ. Финансовая наука еще не родилась, если
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не считать робішхъ намековъ, да такихъ теорій, не дошедшихъ до 
выясненія истины, какъ рентовые билеты Щшковскаго, пли долго- 
вая теорія, М а о еода. На Западѣ, повторяемъ, финансовой науки 
яѣтъ, есть мѣстныя привила, есть финансовыя системы, для Франціи, 
Англіи, Германіи до извѣстной степени пригодныя. У васъ тоже 
финансовой науки не создали наши экономисты, ибо до сихъ поръ 
шли въсхвостѣ западной мысли. Но въ русской экономической лите- 
тературѣ были, по крайней мѣрѣ, ясныя попытки освѣтить, если не 
научные законы, то практику совершенно инаго денежнаго обра- 
іценія, чѣмъ на Западѣ,

III.

Если-бы кто-нибудь вздумалъ попробовать действительно науч- 
нымъ образомъ изложить и освѣтить западныя финансовыя теоріи, 
онъ убѣдился бы съ перваго же шага, что на Западѣ денежной тео- 
ріи вовсе тьтг, а есть теоретическія разсужденія озолотѣ какъ день- 
гахъ, и о замѣняющихь его суррогатахь.

Въ самомъ дѣлѣ, любопытно посмотрѣть, какъ золото стало день
гами и какъ воздѣйствовало на построеніе этихъ своеобразныхъ 
теорій.

Какъ опредѣляетъ понятіе «деньги» финансовая наука? Она го
воришь: ценьщ— единица измѣренія цѣнностей, какъ метръ измѣри- 
тель длины, граммъ—вѣса, литръ—объема. ОпрБдѣденіе очень. точ
ное и научное. Между парой сапогъ и четвертью ржи, для опредѣ- 
ленія ихъ взаимной цѣнности, необходимо вставить нѣкоторую услов
ную и непремѣнно постоянную единицу. Мы говоримъ: пара сапогъ 
стоить десять рублей, четверть ржи— восемь. Единица для сравне- 
нія— рубль. Совершенно также говоримъ мы: отъ Москвы до Петер
бурга шестьсотъ верстъ, отъ Петербурга до Коллина восемнадцать. 
Единица для сравненія—верста.

Казалось бы, что роль и значеніе этихъ единицъ приблизительно 
одинаковы. Единица мѣры цѣнностей должна бы, научно говоря,, 
имѣть столь же отвлеченный характеръ, какъ и всякая другая еди
ница мѣры. Если угодно придать этимъ единицамъ взаимную связь 
и постоянный характеръ, достаточно пріурочить одну изъ нихъ къ 
какой-нибудь неизмѣнной величинѣ, а остальныя пріурочить къ 
первой.

Метрическая система такъ и сдѣлала. За основаніе взяла земной



12

меридіанъ и одну сорокамилліонную его часть назвала метронъ. 
Объемъ кубическаго дециметра назвала литромъ, и получила точную 
объемную единицу; вѣсъ кубическаго сантиметра чистой воды при 
извѣстной температурѣ назвала граммомъ и получила точную вѣсо- 
вую единицу.

у /  А вотъ на единицѣ цѣнностей наука споткнулась. Отвлеченную  
/ О  единицу цѣнностей установить оказалось невозможнымъ nojr i t o  пси- 

хическимъ элементамъ, о которыхъ мы говорили ш ше. П отребова
лись гарантіи противъ^зхорш іребленіи; нормальный метръ можно 
было всегда провѣрить. Но удостовѣренію правительства въ томъ, 
что всѣ метры, выпускаемые съ казеннымъ клеймомъ, точны и свѣ- 
рены съ нормальнымъ, повѣрить было можно, какой-нибудь нормаль
ный франкъ или рубль, если это кусочки металла— тоже, но самое 
измѣрительное ихъ качество, идею цѣнносши, въ нихъ заключав
шуюся, провѣрять оказалось невозможнымъ, и наука такъ на этомъ 
и остановилась.

Съ самыхъ отдаленныхъ временъ, послѣ перехода античнаго міра 
съ его натуральнымъ хозяйствомъ къ хозяйству денежному, лучшими 
;і почти единственными деньгами считалось золото. Оно действительно 
:ъ болыпимъ удобствомъ исполняло роль денегъ. Н о въ сущности это 
не былп деньги, а былъ «всѣмъ- нужный, товаръ»,. раздѣленный, на 
точньщ вѣсов_жя_ количества., Понятіе о деньгахъ, совершенно отвле
ченное, было привязано, воплощено въ металлическомъ кружкѣ та
кого-то вѣса. Такимъ оно осталось и въ наши дни: отвязать, освобо
дить его не пыталась вовсе западная финансовая наука *). При  
всѣхъ неудобствахъ золота, при явной кабалѣ, въ которую, только 
ради золота, впадаютъ иногда цѣлыя государства, оно давало един
ственную, но очень важную гарантію: прибавить по произволу зо
лота было почти нельзя, въ природѣ его немного, наличное все раз- 
мѣщено въ чью-либо собственность, слѣдовательно, никакое злоумы- 
шленіе правительства не можетъ нарушить естественнаго уровня 
цѣнъ; накопившій золото всегда богачъ, ибо невѣроятно, чтобы 
вдругъ были открыты слйшкомъ обширныя залежи золота, и оно, 
сразу прибавившись въ количествѣ, упало бы въ цѣнѣ.

J) Указаніе на практику англійскихъ clearing houses возраженіемъ не бу
детъ. Clearing house есть суррогатъ, обходъ необходимости въ банковыхъ 
билетахъ, которые сами суррогатъ золота. Но и у этого суррогата основа 
все та же: размѣнность билетовъ и золотой фондъ. Поколеблите этотъ фондъ, 
и весь англійскій обмѣнъ взлетаетъ на воздухъ. Лет.
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Все это соображенія очень вѣскія, но съ наукой ничего общаго 
не имѣющія.

Когда наступили новые вѣка, жизнь и промышленность на З а -  
падѣ усложнились, и золота, какъ мѣноваго средства, оказалось 
слишкомъ мало, чтобъ удовлетворить всѣмъ потребностямъ; п вотъ, 
появилась финансовая наука, точнѣе говоря,— были язобрѣтеньг 
пріемы, посредствомъ коихъ изъ частнаго кредита, извѣстнаго ещ е 
въ древности, выросли послѣдовательно кредитъ банковый и госу
дарственный.

Писать исторію финансовъ не наша задача, а потому, опуская 
всѣ длинныя разсужденія о томъ, какъ все это постепенно склады
валось, довольно сказать, что для замѣщенія крайне недостаточная  
золота были изобрѣтены его суррогаты въ видѣ банковыхъ билетовъ, 
которые,— указываемъ на это съ особымъ удареніемъ,— съ бумажными 
деньгами, съ деньгами абсолютными, ни къ какому металлу, ни къ  
какой реальной стоимости не прикрѣпленными, ничего общаго не 
имѣютъ.

Получилась слѣдующая общепринятая въ Европѣ комбинація: 
счетъ ведется по-прежнему на золото (не упоминаемъ о серебряной 
валютѣ въ нѣкоторыхъ государствахъ и вовсе не касаемся моно- и 
би-металлизма, ибо это только бы усложнило и затемнило вопросъ), 
у правитедьствъ по-прежнему связаны руки, но въ болыпинствѣ го
сударству рядомъ съ правптельствомъ, подъ его контролемъ, хотя 
въ полной отъ него независимости, учрежденъ національный банкъ, 
вѣдающій денежнымъ обращеніемъ. Этому банку предоставлено—  
въ помощь и въ замѣну курсирующаго золота— выпускать, подъ его- 
обезпеченіе, въ строго опредѣленномъ количествѣ, банковые билетыг 
размѣнные на золото во всякую минуту.

Эту комбинацію придумала западная практика п вполнѣ одо
бряешь западная наука. Н о какъ ни старается она связать руки го
сударству и оградить карманы публики отъ финансовыхъ колебанійу 
въ жизни получается слѣдующее явленіе: для государственная хо
зяйства, или войны, нужны деньги; правительство рѣшается сдѣлать 
внутренній заемъ и, стягивая въ свои кассы извѣстное количество 
золота, выпускаешь безпроцентныя обязательства, свои или банко- 
выя, а чтобы не выпустить изъ своей казны золота, объявляетъ ихъ  
неразмѣнными и устанавливаетъ принудительный курсъ. Получается 
какъ бы долгъ государства народу; въ неблагопріятныхъ случаяхъ  
курсъ этихъ бумажекъ на золото падаешь, устанавливается лажъ, и.
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финансовая публика начинаешь кричать, что она обокрадена, что 
у нея взяли франкъ, а даютъ лишь 60 сантимовъ и т. д.

Основною, характерною чертою этого строя является неизбѣжное 
экономическое господство одного народа или государства надъ дру- 
гимъ во внѣіпнихъ снош еніяхъ и неизбѣжное господство денежной  
биржи внутри государства.

Взглянемъ на отношенія Турціи, Египта, какой-нибудь Арген
тины или Сербіи къ ихъ европейскимъ кредиторамъ. Развѣ это не 
формальная кабала?

А если заглянуть въ царство биржи, то достаточно припомнить 
нсторію различныхъ крупныхъ спекуляцій и краховъ. Дѣятельность 
гг. Ротшильдовъ, Блейхредеровъ и всего европейскаго еврейства 
выясняется во всемъ ея величіи. Царство золота иослѣдовательно 
и логически убвд£_истинную финансовую науку, связало всѣ народы 
и государства міра одною огромною цѣпью_и словно рабовъ, повергло 
ихъ къ стопамъ всемогущаго Израиля.

Достаточно1>азвёріуть и прочесть въ русской книгѣ Кауфмана  
о банкахъ удивительный, невѣроятный, хотя по-своему и поэтичный, 
гимнъ золоту. Съ первыхъ же строкъ станетъ ясно, что, кромѣ еврея, 
никто ничего подобнаго написать не могъ. Гимнъ этотъ настолько 
характеренъ и откровененъ, что мы рѣшаемся сдѣлать небольшую  
выписку. Вотъ какъ опредѣляетъ і^ ііа р іщ ан ъ  драгоцѣнные металлы:

«Богатство, принявш ее форму золота и серебра, воплотившееся 
въ драгоцѣнно-металлическомъ тѣлѣ, можетъ всего болѣе сохраняться, 
всего менѣе бояться разрушительнаго вліянія времени, всего менѣе 
ем у подчиняться и, напротивъ, само всего болѣе надъ яимъ господ
ствовать. Но золотое и серебряное тѣло сверхъ того имѣетъ то пре
имущество, что оно одинаково предлагаетъ свои услуги большому и 
малому богатству: золото и серебро почти до безконечности дѣлимы 
и потому могутъ въ себѣ воплощать богатства самыхъ разнообраз- 
ныхъ размѣровъ. Они какъ бы представляютъ цѣль, которая можетъ 
сокращаться и расширяться, смотря по силамъ тѣхъ, кто кг ней 
стремится. И  большая, и малая сила одинаково могутъ ея дости
гнуть. Вслѣдствіе того, что драгоцѣнные металлы въ маломъ объемѣ 
могутъ содержать большую цѣнность, сравнительно съ другими цѣн- 
ностями, они преимущественно предъ другими годятся, когда иму
щество должно принять такую форму, въ которой его всего удобнѣе 
■скрывать отъ чужиссъ взоровъ, отъ чужаго нападенія и похыщенія. 
Золотое и серебряное тѣло представляешь, такимъ образомъ, наилуч
шую крѣпость, за стѣнами которой имущество чувствуетъ себя
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всего безопаснѣе. Но золото и серебро не только всего лучше обере- 
гаютъ имущество въ данномъ мѣстѣ. Съ ними всего легче совершенно 
избавить имущество отъ опасностей, которыми ему угрожаешь 
данное мѣсто. Переодѣваясь въ золото и серебро, имуществу всего 
легче убѣжать изъ опасной страны: драгоцѣнные металлы служатъ 
какъ бы шапкою-невидимкой имуществу. И  куда бы съ ними ни 
явился ихъ обладатель, повсюду онъ встрѣчаетъ спросъ на нихъ, по
всюду онъ ихъ можетъ обмѣнять на необходимое. Драгоцѣнные ме
таллы освобождаютъ его отъ прикрѣпленности къ данному мѣсту 
и повсюду ему даютъ свободу, пропорцгоналъную ихъ собственному /  
количеству. ^

«Какой бы мы ни взяли видъ капитала, кромѣ драгоцѣнно-метал- 
лическаго, всякій представляется намъ съ совокупностью особенно
стей, свойствъ и качествъ, отличающихъ его отъ другихъ впдовъ 
капитала, дѣлающихъ его годнымъ на удовлетвореніе извѣстной, 
опредѣленной потребности, ириноравляющихъ его къ достиженію  
одной какой-либо частной цѣли. Онъ представляетъ собою матеріалъ, 
или орудіе, нужные при заготовленіи того или инаго вида вещи, 
простой ли необходимости, или характеризующей роскошь; онъ пред
ставляетъ собою матеріалъ или орудіе, нужные при заготовленіи 
платья, жилища и т. д. Вообще всякій другой видъ капитала, кромѣ 
драгоцѣнно-металлическаго, представляетъ всегда какую-либо спе
циальную и специфическую полезность. Золото ц серебро, вслѣдствіе 
универсальной общепризнанности ихъ полезности, составляютъ ис- 
ключеніе. II они только одни составляютъ это псключеніе. Сами 
по себѣ взятые, они непосредственно весьма не на многое годятся, 
но ихъ можно обмѣнять на что угодно, гдѣ угодно и когда угодно.
Кто ими обладаешь, обладаетъ поэтому какимъ ему угодно капита
лом^ въ какое ему угодно время и въ какомъ ему угодно мѣстѣ. 
To-есть, когда капиталъ принимаетъ форму золота и серебра, онъ 
освобождается отъ всѣхъ тѣхъ ограниченій, которыми его полез
ность стѣсняютъ качество, пространство и время. Отъ всего, что 
стѣсняетъ имущество, что сгуживаетъ силу богатства, что при- 
крѣпляетъ его къ опредѣленному назначенію, времени или мѣсту, 
отъ всего этого драгоцѣнно-металлическое тѣло его освобождаешь.
Въ драюцѣнно-металлическомъ тѣлѣ капиталъ получаешь полную 
и безграничную свободу. Неудивительно, если многіе утверждали, что 
въ этомъ тѣлѣ капиталъ получаешь душу: онъ вѣдь свободно мо
жетъ подвигаться, куда ему угодно, а прочность золота и серебра 
даетъ ему безсмертіе, какимъ не можетъ похвалиться человѣческое
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тѣло. Англичане это выражаютъ иначе. Они говорятъ, что всякій 
другой видъ капитала представляетъ только одянъ видъ богатства; 
золото и серебро, напротивъ, представляютъ отвлеченное богатство 
(abstract w ealth). Драгоцѣнные металлы представляютъ собою то, что 
сосредотояиваетъ въ себѣ весь экономическій міръ, но не въ безтѣ- 
лесной, а въ осязательной формѣ. Это— оживленная отвлеченность. 
Несомнѣнно, что самая высокая (во всякомъ смыслѣ) абстракція, 
какую знаетъ исторія прогресса человѣчества, представляется тою, 
которая обобщаешь всѣ проявленія полезной (культурной) человѣче- 
ской дѣятельности, что она ни создавала бы, хлѣбъ, платье, обувь, 
жилище, пѣсню, военную побѣду, политическгй порядокъ и т. д., 
какому бы времени, какой бы національности и мѣстности она ни 
принадлежала, всѣ, словомъ, проявленія дѣятельности обобщаетъ, 
какъ проявленіе общечеловѣческаго единства. Эта-то наивысшая 
абстракція имѣетъ практическое реальное значеніе въ той мѣрѣ, 
въ какой она воплощается въ золотѣ и серебрѣ, представляющихъ 
всѣ цѣнности, выработанныя культурой. За золото и серебро 
отдаются всѣ эти цѣнности.

«Абстрактное богатство» обладаетъ покупательною силой, подобно 
всякому другому богатству. Но его покупательная сила отличается 
своею чистотой или, вѣрнѣе, своею очищенностью отъ всякихъ 
иныхъ примѣсей (напримѣръ, отъ нравственнаго закона. Авт.). Это 
значитъ, что насколько драгодѣнные металлы служатъ не для удо- 
влетворенія одной какой-либо надобности изъ той совокупности ихъ, 
которая входить въ кругъ экономической жизни и въ ней обособ
ляется въ особую группу, насколько, напротивъ, драгодѣнные ме
таллы представляютъ общую возможность добывать какую угодно изъ 
отдѣльныхъ вещей и услугъ, нужныхъ для удовлетворенія вообще 
означенныхъ надобностей,— настолько они выдѣляются изъ общей 
массы имуществъ и всей массѣ противупоставляются, какъ сила 
противупоставляется разнообразнымъ результатамъ, которые она въ 
состоявіи произвести, какъ центръ противупоставляется перифери- 
ческимъ пунктамъ окружности, къ которымъ ведутъ радіусы отъ него. 
Пока кто-либо имѣетъ драгоцѣнные металлы, онъ обладаетъ силою, 
которая его можетъ повести къ какому угодно изъ этихъ пунктовъ 
и по самому кратчайшему направлению. Драгодѣнные металлы ста- 
вятъ обладателя ими въ дентральное положеніе, равно удаленное 
отъ всѣхъ тѣхъ пунктовъ, къ которымъ ведетъ экономическое дви- 
женіе, и, стало быть, дающее возможность достигнуть ихъ съ наи- 

ольшею скоростью. Вотъ почему покупательная сила драгодѣнныхъ



металловъ діетъ^ возможность производить обмѣны съ наибольшею 
скоростью. Всящй, кто обмѣнпваетъ свои товары или оказываемыя 
пмъ услуги на драгоцѣнные металлы, становится черезъ то въцентръ I 
самаго обширнаго круга, въ которомъ онъ всего скорѣе можетъ до- j 
стигнуть каждаго изъ его периферическихъ пунктовъ» *).

Если'мц прппомяимъ исторію еврейскаго народа послѣ его раз- 
сѣянія, его психологію ръ основною чертою грубой утилитарности 
и ст^емленія къ грубому же матеріальному владычеству надъ всѣмъ 
остальнымъ человѣчествЬмъ, мы поймемъ своеобразную поэзію этихъ 
велик^лѣпныхъ строкъ.

Вотъ оно, уже не только дѣловое, но чисто философское выясне- 
ніе роли и значенія золота. Безграничная свобода и, прибавимъ, без
граничная власть капитала,— капитала, не знающаго ни родины, ни 
нравственныхъ законовъ,— таковъ еврейскій міродержавный идеалъ. 
И этотъ идеалъ, эта власть, путемъ основанной на золотѣ денежной 
системы, открыто провозглашены и могущественно легли надъ мі- 
ромъ.

Какія усилія были употреблены, чтобъ и Россію захлестнуть тою 
же цѣпью! Но Богъ, видимо, хранитъ насъ. Мы только ослаблены и 
разорены, но не закабалены никому, да и не случится этого никогда. 
Насъ спасетъ то, во-первыхъ, что Р оссія не государство только, а 

( міръ, вдоащѣ caMOMBÆtoiaifl, и экономически независимый, во-вто- 
рыхъ, сиасетъ сохранившееся именно,  въ русскомъ племени отвра- 
щеніе къ грубой матеріальной силѣ въ качествѣ идеала, спасетъ, 
наконецъ, истинная финансовая наука, которая должна же когда- 
нибудь явиться.

 17___

IV.

Первымъ шагомъ на пути созданія истинной финансовой науки 
должна быть побѣда именно надъ этимъ золотымъ предразсудкомъ, 
полное отрѣшеніе отъ того взгляда, по которому драгоцѣнные ме
таллы отождествляются съ деньгами.

Какъ только этотъ шагъ сдѣланъ и, хотя бы только въ нашемъ 
представленіи, явились деньги, лишенныя всякаго вещнаго, товар- 
наго значенія, деньги— знаки, деньги -  измѣритель и орудіе разсчета 
и учета, деньги, наконецъ —  представитель не реальной цѣнности, а

*) И. Кауфманъ. «Кредитъ, банки и денежное обращеніе». Спб. 1873.
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^нѣкоторой^идеи, уже мы будемъ въ состояніи тотчасъ же приступить 
къ изученію работы этихъ знаковъ и ихъ роли въ народной іі госу
дарственной экономіи.

Это, повторяемъ, единственно научный путь, и для его освѣщенія 
у насъ есть наша собственная долголѣтняя финансовая практика. 
Многіе и не подозрѣваютъ у насъ, что въ дѣйствительности Россія 
съ перерывами, но уже второе столѣтіе живетъ на совершенно абсо- 
лютныхъ деньгахъ, что золото и серебро давно перестали быть рус
скими деньгами, и то, что считается какой-то экономической бо
лезнью, какимъ-то несчастіемъ, есть въ сущности историческій хо
зяйственный дроцессъ, далеко выдвигаюіцій нашу родину впереди 
другихъ цивилизованныхъ народовъ.

Ставъ на эту точку зрѣнія, мы попытаемся уяснить законы де
нежнаго обращенія, пока только по русскимъ даннымъ п примени
тельно къ Россіи, обладающей, если не вполнѣ реально, то, несо- 
мнѣнно, потенціально, тѣми государственными и общественными 
условіями, необходимость коихъ чувствовалъ Родбертусъ. Расширить 
рамки нашего изслѣдованія и примѣрить къ этимъ заковамъ данныя 
я явленія чужой жизни будетъ всегда возможно.

Въ нашихъ предъидущихъ сочиненіяхъ мы уже обрисовали при 
близительно эти законы, вытекающіе изъ данныхъ русской практики. 
Поэтому теперь мы выставимъ ихъ въ качествѣ ряда положеній, ко
торый и попытаемся посильно выяснить и доказать.

Положенія эти слѣдующія:
1) Мѣновою, денежною единицею въ Россіи есть и долженъ быть 

рубль, представляющій собою нѣкоторую постоянную, совершенно 
отвлеченную цѣнШлт>.

 ̂ 2) Эта единица на практикѣ изображается бумажнымъ знакомъ, 
выпускъ и истребленіе коего принадлежишь государственной власти.

3) Золото есть товаръ такой же, какъ и всѣ остальные металлы, 
но, въ виду того, что этотъ товаръ системою сосѣднихъ государствъ 
принятъ за монетную, денежную единицу, намъ въ нашей междуна
родной торговлѣ и сдѣланныхъ ранѣе государственныхъ долгахъ, 
счеты приходится вести на него.

4) Бумажный рубль, не зависящій отъ золота и выпускаемый по 
мѣрѣ необходимости, позволяешь, при правильной организаціи кре- 
дитныхъ учрежденій, оживлять и оплодотворять народный трудъ и 
его производительность какъ-разъ до предѣла, до котораго въ данное 
время достигаетъ трудолюбіе народа, его предпріимчивость и техни-
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ческія ііознанія. Онъ является мнимымъ капиталомь и дѣйствуетъ 
совершенно такъ же, какъ и капиталъ реальный.

5) Существуетъ весьма простой регудяторъ, указывающей, во 
всякую минуту, центральному кредитному учрежденію, много пли 
мало денегъ въ странѣ, и позволяющей, съ величайшею точностью, 
сжимать и расширять наличное количество знаковъ.
(Ѵ ^эрП ри системѣ финансовъ, основанной на абсолютныхъ день
гахъ, находящихся вполнѣ въ распоряжения центральнаго государ
ственнаго учрежденія, господство бпржи въ странѣ становится со
вершенно невозможнымъ, п безвозвратно гпбнетъ всякая спекуляция 
и^остовщ ичество.

7 ) Мѣсто хиіцныхъ биржевыхъ инстинктовъ заступаетъ государ
ственная экономическая политика, сама становящаяся добросовѣст- 
нымъ и безкорыстнымъ посредникомъ между трудомъ, знаніемъ и 
капиталомъ.

8) При бумажныхъ абсолютныхъ деньгахъ является возможность 
пстйннаго государственнаго творчества п образованія всенародныхъ, 
мірскихъ или государственныхъ запасныхъ капиталовъ.

9) При бумажныхъ абсолютныхъ деньгахъ роль частнаго капи
тала изменяется въ смысдѣ отнятія у него захватываемой иыъ въ 
государствахъ биржево-золотыхъ власти.

10) При государственномъ творчествѣ и запасахъ является со
вершенно иной взглядъ какъ на налоги, такъ и на систему тамо
женную.

Наконецъ:
11) Осуществленіе въ полномъ видѣ системы финансовъ, осно

ванной на абсолютныхъ знакахъ, измѣнитъ самый характеръ совре
м енная русскаго государственнаго строя, совершенно освободивъ отъ 
постороннихъ вліаній, усиливъ его нравственную сторону бытія и 
давъ возможность проведенія свободной хрястіанской политики.

Еслибы намъ удалось доказать эти положенія и обратить ихъ въ 
законы, ихъ, надѣемся, было бы достаточно, чтобы предлагаемой 
теоріи придать истинно научный характеръ.

Думаемъ, что это совершенно возможно. Доказательства наши 
могутъ быть, конечно, только логическія й историческія, и они облег
чаются тѣмъ, что въ зародышѣ все это у насъ уже есть или было, іі 
что всѣ наши экономическая и финансовыя затрудненія только тѣмъ 
и обусловливаются, что мы даже практически, уже почти придя къ 
прекрасной денежной системѣ, все еще не рѣшаемся открыто ее 
признать, все еще оглядываемся на старые учебники.
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Исторія нашихъ финансовъ, начиная съ графа Канкрина, полна 
оправданія самаго яснаго всему изложенному выше. Къ ней мы обра
тимся позднѣе, а пока разсмотримъ выставленные тезисы.

V.

f  Наше первое положеніе, то-есть, что денежная единица должна 
Iпредставлять нѣкоторую постоянную, совершенно отвлеченную мпру 
' ценностей (у насъ въ Роесіи бумажный рубль), доказывать теоретически 

едва-ли нужно. Западная наука и нѣкоторые изъ выдающихся ея 
представителей у насъ, какъ напримѣръ, H. X. Бунге, не отвергаютъг 
что эта форма денегъ теоретически наилучшая, но она, по мнѣнііо 
правовѣрныхъ финансистовъ, неосуществима.

А между тѣмъ, наша русская практика показываешь, что она не* 
только осуществима, но фактически существуетъ. Неужели же серьезно  
можно сказать, что нашъ бумажный рубль соотвѣтствуетъ такому-то- 
количеству золота или серебра, если тридцать или сорокъ лѣтъ подъ- 
рядъ за этотъ рубль даютъ не то количество металла, которое на 
немъ прописано, а то, которое устанавливаешь на каждый курсовыГг 
день биржа? Мало того: за эти сорокъ лѣтъ два раза пыталось пра
вительство возстановить размѣнъ, то-есть привести бумажки въ  
точное соотвѣтствіе съ металломъ, и что же? Дѣло кончалось каж
дый разъ огромными убытками, рубль шелъ своей дорогой, а зо
лото своей.

Намъ говорять: рубль бумажный есть долгъ казны предъявителю. 
Казна взяла въ долгъ золото и дало бумажку— вексель, по которой въ  
любую минуту можно золото получить обратно. Рубль ходитъ, какъ 
деньги, только потому будто бы, что на осуществленіе рано или 
поздно этого обѣщанія всѣ надѣются. Но какъ же надѣяться на это 
обѣщаніе, если тридцать или сорокъ лѣтъ подъ-рядъ казна совсѣмъ 
не платитъ по этимъ мнимымъ своимъ векселямъ и, увѣрены, никогда 
платить не будетъ? Еслибы бумажные рубли ходили только въ силу 
подобныхъ надеждъ и простаго торговаго довѣрія, ясное дѣло, что 
послѣ первой же простановки размѣна довѣріе къ нимъ совершенно 
исчезло бы и за нихъ никто не дагь бы ни копѣйки. Н е правильнѣе 
ли заключеніе, вытекающее отсюда, что рубли, внутри страны, хо- 
дятъ только потому, что это настоящія абсолютный деньги, а не по 
гарантіи ихъ какимъ-то золотомъ, котораго никому не выдаютъ? Н е  
ясно ли также, что и для иностранцевъ, торгующихъ съ нами, это
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обезпеченіе не имѣетъ никакого значенія, а важна покупная цѣнность 
рубля внутри Россіи?

Иностранцу нуженъ, положимъ, ленъ. Въ Россіи пудъ его сто
ить пять рублей, заплатить за него иностранецъ можетъ на золото, 
допустимъ, десять марокъ. Ясно, что эти десять марокъ обмѣняются 
на пять рублей. Это наиболѣе простой случай, который мы приво- 
димъ собственно затѣмъ, чтобы показать, что золотое обезпеченіе, 
или эта магическая надпись на рублѣ, никакого практическаго зна- 
ченія ни для насъ, ни для иностранцевъ не имѣетъ. Чтобы совер
шенно уяснить абсолютный характеръ русскихъ бумажекъ, доста
точно себѣ представить, что завтра, напримѣръ, правительство вы
пустить новаго образца билеты, на которыхъ вмѣсто обычной над
писи будетъ стоять: «Государственный денежный знакъ. Размени
вается по предъявленію въ каждомъ казначействѣ на знаки менынаго 
достоинства, или на мелкую монету». Полагаютъ ли гг. финансисты, 
что русская публика и иностранцы, прочтя подобную надпись, при- 
дуть въ ужасъ и нерестанутъ брать новыя бумажки? ІІе думаемъ! 
Иностранцу будетъ это рѣшительно все равно, лишь бы рубль сохра- 
нилъ въ Россіи свою покупную силу,а русская публика навѣрн о .бу 
дешь довольна, ибо не можетъ русскій человѣкъ мириться даже съ та- 
кимъ наивнымъ самообманомъ, жутко, неловко ему...

Когда графъ Канкринъ выпустилъ вмѣсто прежнихъ ассигнацій 
новые «кредитные билеты», онъ въ сущности совершенно произвольно 
пріурочилъ нашъ рубль къ французскимъ четырехъ франкамъ. Тогда 
Россія обмѣнивалась съ иностранцами правильно, въ долги не залѣ- 
зала, путешественники не везли русскаго достоянія проматывать за  
границу, тогда въ заключеніе международнаго обмѣна почти каждый 
годъ приходилось не намъ добавлять золота въ пользу иностранцевъ, 
я обратно; золото это накоплялось въ Россіи и ходило въ публикѣ 
не только рядомъ съ бумажками, но было часто даже нѣсколько де
шевле ихъ, курсъ внѣшній былъ очень устойчивъ и благопріятенъ. 
Послѣ Крымской войны нашъ международный разсчетъ совершенно 
измѣнился. Золото изъ Россіи ушло, приплачивать иностранцамъ 

I стали мы, а потому залѣзли въ долги и обезцѣнили на внѣшнихъ рын-
/ кахъ нашя-бумажкп; но внутри Россіи рубль остался все тѣми же

/ царскими деньгами, хотя за него иностранные купцы и перестали
I .выдавать четщ ^золоты хъ франка.

Не ясно ли, что, какъ ни хлопотать, а рубль стремится въ Рос- 
сіи занять положеніе независимое отъ золота? Не ясно ли, что къ 
золоту его не привяжешь? Да и незачѣмъ привязывать. Это деньги
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совершенно абсолютный, ставшія таковыми уже въ силу простой дав
ности, и сокрушаться объ этомъ нѣтъ никакихъ резоновъ.

Нѣкоторый, небольшой правда, лажъ на бумажки— лучшее дока
зательство того, что бумажный и металлическій рубль величины всегда 
несоизмѣримыя. Когда у насъ скоплялось иностранное золото п се
ребро п выпускалось правительствомъ въ публику, какъ русская мо
нета, она не дешевѣла значительно только потому, что имѣла въ сущ
ности такой же принудительный курсъ, какъ и бумажки, то-есть  
служила законнымъ платежнымъ средствомъ. Небольшой лажъ выра- 
жалъ лишь сравнительное удобство бумажныхъ денегъ. Но еслибы: 
правительство разъ навсегда признало единственнымъ законнымъ 
платежнымъ средствомъ внутри страны бумажки и отказалось бы отъ 
чеканки монеты, дѣна на золото и при болыпомъ его изобиліи въ 
странѣ установилась бы только, какъ на товаръ. Право чеканки мо
неты потому и есть правительственная регалія, что даетъ казнѣ всю 
разницу отъ удетевленія металла. Наглядное тому доказательство—  
мѣдь, изъ пуда коей стоющаго 1 4 — 17 рублей бьется монеты на 50  
рублей. Какъ только товарная стоимость мѣди превысить эту цифру, 
обязательный курсъ падетъ самъ собой, мѣдь переплавятъ въ издѣлія, 
и мѣдная монета исчезнетъ изъ обращенія.

Сокрушаясь о низкомъ курсѣ, упрекая государство въ томъ, что 
за нашъ рубль даютъ всего 65 коп. золотомъ, мы высказываемъ по
ложительную неблагодарность нашимъ прекраснымъ абсолютнымъ 
деньгамъ. Въкнигѣ: «Деревенскія мысли о нашемъ государственномъ 
хозяиствѣ» мы старались доказать, что этотъ низкіи курсъ былъдля 
Россіи поистинѣ благодѣтеленъ, отстоявъ въ самую критическую ми
нуту ея экономическую независимость, а теперь позволяемъ себѣ ду
мать, что первое положеніе совершенно доказано: мы уже имѣемъ въ 
бумажномъ рублѣ цѣновую единицу, совершенно отдѣлившуюся отъ 
металлической своей валюты и ставшую абсолютными деньгами. 
Мы сжились съ ними, и памъ остается лишь иэсъ открыто признать 
и провозгласить.

Второй законъ самъ собою заключается въ первомъ и доказа- 
тельствъ не требуетъ, а потому переходимъ къ третьему, который 
быль нами формулованъ такъ:

«Золото есть товаръ, такой же, какъ и всѣ остальные металлы, 
но, въ виду того, что этотъ товаръ системой сосѣднихъ государствъ 
принять за монетную денежную единицу, намъ въ нашей междуна
родной торговлѣ и сдѣланныхъ ранѣе государственныхъ долгахъ счеты 
приходится вести на него».
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И это положеніе требуетъ для своего доказательства только 
справки съ текущею дѣйствительностію, такъ какъ прямо вытекаетъ 
изъ принятаго опредѣленія бумажнаго рубля. Если этотъ рубль—  
деньги абсолютный, то золото ничѣмъ инымъ, кромѣ товара, быть 
не можетъ.

Справка въ области нашей финансовой практики укая;етъ съ пол
ною очевидностію, что золото у насъ именно есть товаръ.

Мы выпускаемъ монету, на которой написано «пять рублей», но 
эта монета вовсе не обращается внутри страны, " /ш  русскаго насе- 
ленія ни разу во всю жизнь не произвели на нее ни одной сдѣлки, 
а и/ю навѣрно ни разу и не видали. Видятъ ее только заграничные 
путешественники, да и то рѣдко, а главнымъ образомъ столичные 
жители на выставкахъ мѣняльныхъ лавокъ. И  вотъ, до какой степени 
это не деньги для Россіи, что правительство особую русскую золо
тую монету даже вовсе уничтожило. Наш ъ прежній полуимперіалъ 
былъ нѣсколько больше 20  франковъ. Недавно введенъ новый, со
вершенно равноцѣнный 20  единичной монетѣ, принятой латинскимъ 
монетнымъ союзомъ, равный 20 франкамъ, левамъ, динарамъ, драх- 
мамъ и пр. Это настоящая латинская монета, снабженная лишь про- 
филемъ Русскаго Государя и надписью «пять рублей». Впрочемъ, 
эта надпись также мало соотвѣтствуетъ пяти рубля мъ, какъ и над
пись на кредитныхъ билетахъ: «предъявитель сего> и т. д. И вотъ, 
наши новые полуимперіалы прекрасно обращаются, какъ монета, 
какъ деньги, за границей, а у насъ,въ Россіи, еслибъ у кого и ока
зались, то прежде чѣмъ ихъ употреблять, было бы необходимо пред
варительно продать ихъ, размѣнять ихъ по 'курсу на русскія деньги 
совершенно такъ же, какъ золото въ слиткѣ или любую иностран
ную монету.

И здѣсь фактъ на-лицо, и его требуется лишь узаконить, провоз
гласить. Для этого достаточно было бы не писать на полуимперіалѣ 
«5 руб.», а поставить вразумительно: «россійская для внѣшнихъ 
платежей монета. Двадцать...» существительное подберите, какое 
угодно, но никакъ не рублей, чтобы не было путаницы.

Но какая же надобность выпускать эту особую монету? Н е го
раздо ли проще расплачиваться готовою монетой латинскаго союза? 
Отвѣтъ на это самый простой: добываемое у насъ золото, прп об
ращены въ монету, даетъ казнѣ извѣстный доходъ. Доходъ этотъ 
небольшой, но зачѣмъ же имъ пренебрегать?

Намъ могутъ возразить, что по закону у насъ валюта не зо
лотая, а серебряная, и что наша монетная единица не золотой, а
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серебряный рубль. Да, мы пытались это сдѣлать, и нѣкоторое время 
серебряные рубли у насъ ходили. Но когда послѣдовало перемѣще- 
ніе относительныхъ цѣнностей золота и серебра, послѣднее вовсе 
вышло изъ употребленія и осталось лишь въ качествѣ мелкой раз
менной монеты, да п то низкопробной, чтобы не было выгодно п е
реплавлять. Рубли бьются на нашемъ монетномъ дворѣ и сейчасъ, 
но идутъ, какъ кажется, исключительно на Востокъ, въ Турдію, 
Персію и проч. Въ Россіи они совсѣмъ не ходятъ, и сдѣлкп на 
серебряную валюту вовсе не совершаются ни во внутреннихъ, ни 
въ международныхъ снош еніяхъ. А если мы пишемъ «сто рублей 
серебромъ», то пишемъ это по старой иамяти, подразумѣвая, въ 
действительности, «сто рублей бумажныхъ». Никому въ голову не 
придетъ требовать уплаты серебряными рублями, пбо и на нихъ  
есть особый курсъ, и «сто рублей серебромъ» вовсе неравноцѣнны  
ста серебряньшъ рублямъ *).

Наша низкопробная размѣнная монета—-лучшее доказательство. 
Раньше была у насъ монета полноценная, строго соотвѣтствовавшая 
прпнятой единицѣ — серебряному рублю. Когда бумажный рубль 
отдѣлился отъ металлическаго и золото потекло за границу, потекло 
за нимъ и серебро. Мы рисковали совсѣмъ остаться безъ билоннаго 
(размѣннаго) средства, и волей-неволей пришлось выпустить сере
бряный деньги съ болыпимъ количеством^ лигатуры, переплавлять 
которыя на серебро не было бы выгодно.

Полагаемъ, что послѣ всего сказаннаго не можетъ быть сомнѣ- 
нія въ томъ, что золото и серебро въ нашемъ внутреннемъ хозяй- 
ствѣ не деньги, а товаръ, въ торговлѣ же нашей съ иностранцами—  
чужья деньги, хотя частію и заготовленный на нашемъ монетномъ 
дворѣ, но прыравненныя не къ русскимъ, а къ латинскимъ деныамъ.

Переходимъ къ четвертому и пятому положеніямъ. Здѣсь прихо
дится, ради ихъ научнаго обоснованія, предпослать нѣсколько словъ 
о внутренней цѣнности или, точяѣе, о покупной силѣ бумажнаго 
рубля сравнительно съ таковою же силой золота.

3) Въ ту минуту, когда мы пишемъ эти строки, цѣна на серебро настолько 
упала, что серебряный рубль сталъ дешевле кредитнаго и самъ собою вышелъ 
изъ своей роли законной денежной единицы. Рубля въ полнодѣнной монетѣ не 
иринимаютъ вовсе, а между тѣмъ низкопробные пять двугривенныхъ, гдѣ сере
бра едва будетъ на 40 коп., ходятъ наравнѣ съ бумажнымъ рублемъ. Не ясно 
ли, что серебро—товаръ, а серебряная размѣнная монета тоже своего рода аб
солютный знакъ, въ родѣ „мѣдныхъ ассигнацій“ царя Алексѣя Михайловича?



Чѣмъ обусловливается покупная сила золота, это уже мы видѣлгг. 
Золото никогда замѣтно не подешевѣетъ, ибо его не можетъ вдругъ 
появиться слишкомъ много. Покупная сила золота, его внутренняя 
дѣнность пропадаетъ лишь при совершенно исключительныхъ уело- 
віяхъ, нагіримѣръ на кораблѣ, на которомъ среди открытаго океана, 
кончилась провйзія, или въ осажденномъ городѣ, отрѣзанномъ отъ 
сообщеній со страной. Въ остальныхъ случаяхъ, въ зависимости отъ 
внѣшнихъ обстоятельству могутъ быть колебанія въ ту или дру
гую сторону. Но большаго обезцѣненія золота при сколько-нибудь 
нормальномъ порядкѣ быть не можетъ.

Суррогатъ золота—банковые билеты гарантируются отъ обезцѣ- 
ненія положительными уставами банковъ, обусловливающими по
стоянную ихъ размѣнность и невозможность ихъ выпуска въ коли- 
чествахъ произвольныхъ. Злоупотребленія здѣсь крайне опасны и 
приводить прямо къ государственному банкротству; страны же, пра
вительства коихъ не въ силахъ возстановить правильныхъ между- 
народныхъ разечетовъ, запутываются въ долгахъ и фактически те- 
ряютъ свою самостоятельность (Египетъ, Турція).

Чѣмъ же обусловливается внутренняя цѣнность, или покупная 
сила абсолютныхъ денегъ, не имѣющихъ никакого отношенія ни къ 
какому металлу и выпускаемыхъ государственною властью въ Россіи 
вполнѣ свободно?

VI.

Мы видимъвъ жизни явленіе, съ точки зрѣнія западныхъ финан- 
систовъ почти необъяснимое: русскій рубль, величина совершенно 
отвдечввн^^-іШг-^ѣлѣ. изображаемая: б умажкой, не имѣющеЯиіама по 
себѣ никакой дѣнности, ибо потребовать законной,.валюты за прекра- 
щеніемъ размѣна нельзя и не у кого, отлично ходить и обладаетъ 
замѣчательной внутренней устойчивостью. Экспедиція Заготовленія 
Государственныхъ Бумагъ тутъ же въ распоряженіи министра Фи
нансовъ. Печь —  клѣтка во дворѣ Государственнаго Банка. Нпка- 
кихъ точныхъ пріемовъ для исчисления количества потребныхъ въ 
каждую минуту для страны кредитныхъ билетовъ действующая си
стема не знаетъ, а потому выпускъ и уничтоженіе знаковъ внолнѣ 
произвольны. Завтра можетъ быть подписанъ указъ министру Фи
нансовъ о выпускѣ хотя бы двухъ, или трехъ милліардовъ знаковъ. 
Послѣ завтра можетъ быть подписанъ противуположныи указъ, по
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которому Верховная Власть, согласившись на представленіе сдѣдуго- 
щаго министра Финансовъ, что знаковъ слишкомъ много, прикажетъ 
консолидировать ихъ въ процентный бумаги, то-есть выпустить го
сударственный облигаціи, a «лишнія» бумажки сниметъ съ рынка и 
истребитъ. Никакихъ формальныхъ гарантій нѣтъ и быть не можетъ. 
Между тѣмъ, даже незначительный колебанія мѣноваго средства 
производятъ огромный перемѣщенія въ экономической области, отра
жаются на всѣхъ цѣнахъ, на всякой работѣ, на всѣхъ предпріятіяхъ. 
Выпускъ, или уничтоженіс бумажекъ, производимые искусственно, 
а не по законамъ денежнаго обращения, могутъ совершенно измѣ- 
нить расположеніе пронзводительныхъ силъ страны. По западному 
взгляду, въ такой странѣ жить нельзя, какъ нельзя жить въ странѣ, 
гдѣ не обезпечены жизнь, честь, собственность.

А мы живемъ, и если намъ приходится иногда плохо, то по при- 
чинамъ совершенно противуположнымъ, чѣмъ на Западѣ. Западъ  
все ищетъ rapaHdljapüTHB^Bü3J^mHHXb,_Ä0yjMxpe6^eHiI^ верховной 
власти, находить, эти га р а н т т л п ^ ол отѣ  и акпіонерныхъ-даціональ- 
ныхъ банкахъ п нопадаетъ въ безъисходную кабалу къ биржѣ и ея 
ца^ямъ. Россія добивается только одного: полной и настоящей сво
боды для своей единоличной верховной власти, твердо вѣруя, что 
эта власть абсолютщ) н р ^ схваншилі^оброжелательна и что всѣ эко
номически бѣдствія ^вищ ш дицы  проистекаютъ отъ недоразумѣній 
или злоупотребленій исполнителей царской воли, умѣвшихъ такъ 
или иначе уйти отъ контроля и вызвать верховную власть на не
свободное рѣшеніе.

Пояснимъ это на примѣрѣ выпуска денежныхъ знаковъ.
Огромность и разносторонность государственной работы въ такой 

колоссальной странѣ, какъ Россія, таковы, что русскому Государю  
нѣтъ ни малѣйшей возможности быть спеціалистомъ ни въ какой 
области государственнаго управленія. Его спеціальность —  впдѣть 
передъ собою безпрерывно общую картину Россіи въ самыхъ маги- 
стральныхъ ея линіяхъ, смотрѣть на русскую жизнь съ самой воз
вышенной точки зрѣнія. Детали если ему и доступны, то не иначе, 
какъ въ видѣ частныхъ примѣровъ, объясняющихъ направленіе ма
гистралей.

Отъ самодержавнаго Государя поэтому мы можемъ ожидать 
личной иниціативы лишь постольку, поскольку то касается образа 
цѣлой Россіи, напр, въ дѣлахъ политическихъ. Во всѣхъ же осталь
ныхъ случаяхъ ему достаточно дать свое свободное и окончательное 
рѣшеніе по выслушаніи по меньшей мѣрѣ двухъ противуположныхъ



мнѣній, подготовляющихъ и освѣщаюіцихъ для него тотъ или другой 
вопросъ.

Министръ Финансовъ находишь, что для потребностей промы
шленности и торговли наличнаго количества денежныхъ знаковъ 
мало и необходимъ ихъ новый выпускъ. На Западѣ ничего не стоить 
подготовить въ желательномъ смыслѣ парламентское голосованіе, а 
потому тамъ спѣшатъ оградить страну отъ самой возможности вы
пуска, вырывая у правительства ЪІаціональный банкъ —  экономиче
ское сердце страны, создавая послѣднему независимое положеніе и 
обусловливая золотое обезиеченіе для банковыхъ билетовъ.

Въ Россіи, наоборотъ, всѣ убѣждены, что Государь никогда не  
подпишешь указа о новомъ выпускѣ денегъ, пока не будетъ совер
шенно убѣжденъ въ цѣлесообразности этой мѣры, и всѣ жаждутъ  
только того, чтобы Государю была полная возможность не довѣ- 
риться лишь той или другой личности, но действительно убѣдитъся^, 
свѣривъ доводы за и противъ мѣропріятія.

Таковъ русскій ндроттний идеалъ, столь глубоко вкоренившійся 
въ русскихъ умахъ и сердцахъ, что Россія безропотно переживаешь 
тяжелую и долгую полосу финансовой политики, явно нарушающей 
этотъ идеалъ, въ надеждѣ, что рано или поздно установится у насъ  
настоящая, ясная и всѣмъ понятная финансовая система, при кото
рой Государь, подписывая тотъ или другой указъ, не будетъ болѣть 
сердцемъ отъ неувѣренности и сомнѣній, правъ или не правъ его 
мпнистръ, авторъ даннаго мѣропріятія.

И вотъ, пока въ области денежнаго обращенія господствуютъ за
падный воззрѣнія,пока искусство министра Финансовъ является чѣмъ- 
то таинственнымъ, на подобіе колдовства, или чернокнижія, мы ви- 
дѣли пока одно явленіе: цѣлый рядъ русскихъ Самодержцевъ, счи
тая выпуски денежныхъ знаковъ вообще дѣломъ весьма рискован- 
нымъ, прибѣгалъ къ нимъ лишь въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, 
охотно конвертируя, или уничтожая денежные знаки и съ крайней 
осторожностью разрѣшая выпускать новые.

Еслибы существовала истинная финансовая наука, еслибы госу- 
дарямъ, начиная съ Александра II, не приходилось довѣряться искус
ству выдвинутыхъ общественнымъ мнѣніемъ, пли случаемъ, лицъ, 
призванныхъ къ завѣдыванію государственнымъ хозяйствомъ, можно 
бы смѣло быть увѣреннымъ, что такая же мудрая осторожность 
была бы проявлена и въ остальныхъ отрасляхъ финансоваго дѣла. 
Н е было бы произведеио ни безполезной ломки старыхъ кредитныхъ 
учрежденій, были бы найдены иныя финансовыя основанія для ве-
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ликой реформы 1861 года, иначе были бы выстроены русскія желѣз- 
ныя дороги, не было бы сдѣлано столькихъ угнетающихъ Россію  
внѣшнихъ и внутренних^ займовъ. Но финансовой науки не было, 
были теоретики-доктринеры, рядившіеся въ западную ученость. В ер 
ховная власть волей-неволей санкционировала на вѣру рядъ мѣро- 
пріятій, объема и сущности коихъ не понимали даже сами ихъ авторы, 
одинъ за другимъ сходившіе со едены, натворя бѣдъ Россіи.

Вотъ почему здоровая и ясная финансовая теорія, не чужая, 
не заимствованная, а своя, оригинальная, построенная на тѣхъ же 
началахъ, на коихъ зиждется и наша государственность,—такъ н е 
обходима для насъ. До сихъ поръ разработкѣ этой теоріи, возник- 
новевію истинной финансовой науки мѣшаль нашъ безеознатедьный 
европеизмъ, отвергавшей самыя ея начала. Но его пора проходптъ.

Эти начала, утраченный Западомъ, во безъ коихъ вся западная  
культура лишается своего фундамента и вырождается въ нѣчто, 
постепенно теряющее даже образъ человѣческій—любоѣ и довѣріе, 
составляюіція въ своемъ дѣломъ единое нравственное начало, за- 

~/ падною финансовою наукоГцсоввріігенно игнорируемое. Наша вер- 
/ ховная власть естьjgo p ожденіе_и_прёдета'ш^ль^имёніГб нравствен- 

/  наго начала, н а ч а ла полнаго довѣрія и любви и полной свободы 
дѣдсівій. Да, верховная власть безъ всякаго протеста и противодѣи-. 
ствія, безъ всякаго парламентскаго вотума вправѣ завтра же выпу
стить или сжечь сколько угодно знаковъ, мало того, вправѣ объ
явить самую печальную войну, заключить самый невыгодный для 
Россія трактатъ... Но то, что она вправѣ, еще не значить, что она 
сдѣшетъ, а если случайно и сдѣлаетг, то не иначе, какъ по недо- 
разумѣнію, съ самымъ искреннимъжеланіемъ добра странѣ, или под
давшись ловко проведенному обману, предупреждать и охранять Го
сударя отъ котораго, есть первый и священнѣйшій долгъ вѣрно- 
подданнаго. Наша сила, наши гарантіи лежатъ въ томъ, что исто- 
рія создала и поставила нашу ^самодержавную государственную  
вдасть въ положеніе_^ е м и н ^ гной отвѣтовеннрсти передъ Богомъ 

/ и  собой, создада^и условія полнѣйшаго безкорыстія и безпристрастія, 
/  окружила ее живой народной совѣстью и живымъ же народнымъ 
Ѵ лщ ѣрем ъ. При правильномъ дѣйствіи указанныхъ условій, прп 
'  самодержавіи истинномъ и свободному безъ всякихъ формальныхъ 

ограниченій, не можетъ не получиться самаго осторожнаго, самаго 
консервативнаго правительства въ мірѣ. Нравственная сила— такая 
великая сила, что наша верховная власть, даже среди обстановки, 
сильно уклонившейся отъ идеаловъ старой до-петровской Руси, въ
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вопросахъ экономическихъ чаще ошибается въ смыелѣ чрезмѣрной 
осторожности, чѣмъ риска. Вѣчный недостатокъ у насъ свободныхъ 
бумажныхъ знаковъ лучшее тому доказательство.

Эту аргументацію мы считаемъ совершенно научною, ибо нрав
ственное начало естьвподнѣ положительная величина, долженствующая 
имѣть въ финансовой наукѣ строго онредѣленное значеніе. Введя ее 
въ разсуждеяіе, мы можемъ точно, научно опредѣлпть внутреннюю 
стоимость бумажнаго рубля.

Внутренняя стоимость, покупная сила бумажнаго рубля ссновы- 
вается на нрабственномъ тчалѣ всенороднаю довѣрія къ единой, 
сильной и свободной верховной власти, въ рукахъ коей находится 
управленіе денежнымъ обращеніемъ.

Это нравственное начало дѣйствуетъ въ томъ нанравленііг, что 
всѣ несовершенства существующей денежной системы сводить къ 
простымъ оншбкамъ п недоразумѣніямъ, совершенно устраняя всякіе 
иные дурные элементы, коль скоро опредѣлилось убѣжденіе верхов
ной власти въ ихъ вредности.

Это совсѣмъ не то, что на Западѣ, гдѣ добивающаяся власти 
партія, иди даже династія, жертвуетъ сознательно великими интере
сами родины, ради своего господства, я гдѣ сама власть безеильна 
бороться съ колоссальными хищными эгоизмами биржевыхъ владыкъ, 
въ рукахъ коихъ находится экономическое сердце страны. Ниже 
эта разница будетъ указана въ болѣе полномъ видѣ.

Въ противоположность исторіи Запада вся наша исторія съ глу
бокой древности , съпризванія Варяговъ, основана на j£Qjaipia, и вотъ 
почему, между прочимъ, именно намъ суждено было изобрѣсти пер- 
выя въ мірѣ годаарственны я абсолютный деньги (Рощеръ). Какъ 
жаль, что наши историки совсѣмъ почти не касались экономиче
скихъ отправлений древней Руси и едва-едва изслѣдовали княжескія 
кожажыя деньги. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что эти деньги (кусочки 
кожи стГ княжеской печатью) имѣли характеръ на^іояпдіх^а^солю т * 
ныхъ знаковъ (а не банковыхъ билетовъ). Они оказали могуще
ственное содѣйствіе русской культурѣ и вышли изъ употребденія (при 
Димитріи Донскомъ), когда, благодаря выгодной торговлѣ съ ино- 
страндами,^ тГ Р оссіи  стало въ болыпихъ количествахъ накопляться 
золото и серебро. Правительственная власть начала чеканить^мо- 
нету^и въ Россіи явилось м^тадлщческое ^ ен еж щ і, обращеніе. Тогда 
оно было совершенно естественно, ибо если въ странгІГнакошіяется 
золото, то оно само со^ою стремится обратиться въ деньги и за- 
мѣстить другіе знаки. Но когда наличное количество золота въ мірѣ
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перестало соотвѣтствовать потребности въ немъ, когда выковалось 
острое оружіе международной борьбы въ видѣ западныхъ банковыхъ 
системъ и когда, вслѣдствіе этого, удержаніе металлическая обра- 
щенія въ странѣ съ плохимъ международнымъ балансомъ, или от
ставшей въ своемъ промышленномъ развитіи, равносильно ея ра- 
-зоренію и кабалѣ у евреевъ—-королей биржи, счастлива та страна, 
которая, опираясь на свое государственное устройство, на силу и 
свободу своей верховной власти, порожденной нравственнымъ 
началомъ, дмѣетъ возможность перейти къ деньгамъ абсолютнымъ 
и отречься отъ золота! “ 1

T IL

Ниже мы надѣемся съ полной убѣдительностью доказать, что полно- 
цѣнность во внутреннемъ обращеніи денежнаго абсолютнаго знака 
находится въ прямомъ соотношевіи съ весьма несложными законами 
денежнаго обращенія, стоящими въ свою очередь въ непосредствен
ной и тѣсной зависимости отъ д р а дожваннаЕо-пачада, полож енная  
въ основаніе государственная строя. Пока укажемъ лишь, что по
скольку это Нравственное начало чисто и дѣйственно, оно почти без- 
сознательно приводить государственную власть къ соблюденію зако- 
новъ денежнаго обращенія. Какъ ни парадоксальнымъ можетъ пока
заться подобное утвержденіе, но въ немъ заключается глубокій смыслъ.

Если взглянуть на бумажный рубль, какъ на простое разсчетное 
средство, какъ на учетную квитандію, выдаваемую третьимъ лицомъ, 
посредникомъ между двумя лицами или группами, вступающими въ 
едѣлку, тотчасъ же станетъ ясно, что свобода, обезпеченность и вѣр- 
ность учета сдѣлки станетъ въ прямую зависимость отъ степени до- 
вѣрія контрагентовъ къ ихъ посреднику, отъ вѣры въ его безкоры- 
•стіе и безпристрастіе. Съ другой стороны, именно на этихъ принци- 
пахъ полнаго безкорыстія и безпристрастія п стоить русская вер
ховная власть.

Пояснимъ это на частномъ примѣрѣ. Для выясненія сложныхъ и 
запутанныхъ разсчетовъ между двумя взаимно-кредитующими другъ- 
друга предпріятіями, владѣльцы коихъ сами разсчесться не могутъ, 
приглашается бухгалтеру провѣрить его разсчетовъ контрагенты не 
могутъ, но, въ виду его завѣдомаго безпристрастія и добросовѣстности, 
заранѣе принимаютъ его учетъ, какъ вѣрный и справедливый.

Бумажный рубль есть этотъ бухгалтеру безпрерывно учитываю-
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щій сдѣлки. Точность разсчетовъ его завысить отъ его безпристра- 
стія. или отъ постоянства его внутренней цѣнности. Это постоянство, 
эта вѣрность его, какъ единицы мѣры, является вполнѣ элементомъ 
яравственнымъ, ибо зависитъ прежде всего отъ нравственныхъ по
буждены! выпускающей рубли въобращ еніе власти. А такъ какъ нрав
ственный побужденія самодержанной власти заранѣе принимаются 
нами, какъ безусловный, то совершенство или несовершенство бу
мажнаго рубля, какъ счетчика, зависитъ только отъ тѣхъ ошибокъ. 
которыя могутъ быть допущены при выпускѣ и изъятіи знаковъ, ко
торый во всякомъ человѣческомъ дѣлѣ неизбѣжны и которыя будутъ 
необходимо устраняться по мѣрѣ обоснованія и развитія истинной 
финансовой науки, то-есть по мѣрѣ раскрытія законовъ работы абсо
лютныхъ знаковъ.

Если мы спросимъ себя: что же такое бумажный рубль? Наша  
практика отвѣтятъ намъ: это отвлеченная денежная единица, кото
рую когда-то хотѣли прикрѣпить къ пзвѣстному количеству металла, 
но которую жизнь съ этимъ металломъ безповоротно раскрѣиила. Это 
идейная единигщ мѣры цѣнностей, выражающая собою только актъ 
посредничества верховной государственной власти въ нашихъ хозяй- 
ственныхъ сдѣлкахъ. Посредничество это абсолютно безпристрастно, 
нравственной благожелательно, но, въ виду невыясненности законовъ 
денежнаго обращенія и несовершенства денежной нашей системы, 
грѣшитъ чрезмѣрной осторожностью въ выпуспѣ знаковъ и потому 
пока придаешь рублю большую внутреннюю стоимость, чѣмъ была 
бы его истинная. Другими словами, во имя этой осторожности у насъ 
денегъ въ обращеніи мало, я потому деньги дороги.

Еще пятьдесятъ лѣтъ назадъ Дѣшковскій давалъслѣдующую харак
теристику. Что такое золото? Самое вѣрное обезпеченіе цѣнности, но 
весьма плохой ея измѣритель. Что такое бумажный деньги? Самый 
лучшій измѣритель и самое плохое обезпеченге. Необходимо, слѣдо- 
вательно, отыскать такую денежную систему, которая бы пмѣла мо
нетную единицу, совмѣщающую въ полной степени какъ обезпечен- 
ность золота, такъ и измгьрительную способность бумажки.

Разумѣется, эта задача Цѣшковскаго разрѣшима вполнѣ только 
при принятомъ нами условіи обезпеченія въ видѣ нравственнаго на
чала, лежащаго въ основѣ самодержавнаго государства. Это есть нан- 
лучшее обезпеченге какъ постоянства денежной единицы, такъ и ея 
обращаемости, такъ, слѣдовательно, и ея внутренней полноцѣнности 
для гражданъ данной страны.

Опредѣливъ, такимъ образомъ, внутреннюю стоимость, внутрен-
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т о ю  покупную силу бумажнаго рубля, разсыотримъ теперь, чѣмъ же 
обусловливается его внѣшдяя покупная сила, его постоянно колеба
тельное отношение къ международнымъ деньгамъ, золоту? Что такое 
бумажный рубль для иностранцевъ?

Абсолютный деньги чужой страны, нечего и говорить, не предста
вляютъ для иностранца сами по себѣ никакой цѣнности. Для нѣмца, 
не имѣющаго дѣла съ Россіей, русскій рубль есть пестрая бумажка 
и только. Она что-то стоить, потому что за нее дадутъ въ мѣняль- 
ной лавкѣ нѣкоторое количество золота тѣ, кому она нужна. Кому 
же она нужна? Людямъ, которымъ приходится платить за русскій 
товаръ. Но какъ же эта бумажка попала въ Гермаыію? Эти бумажки 
привезены изъ Россіи, гдѣ ихъпромѣняли на золото. Зачѣмъ пхъ мѣ- 
няли? Потому что русскимъ нужно золото: платить за иностранный 
товаръ, платить свои металлическіе долги, проживать за границей.

Прослѣдимъ этотъ кругъ, и мы увидимъ, что бумажка зарождается 
въ Россіи, попадаетъ къ русскому А. Тотъ мѣняетъ ее на золото у 
банкира Б. для закупки заграничнаго товара. Банкиръ Б. еще разъ  
мѣняетъ ее на золото и передаетъ иностранцу В., которому нужно 
платить за русскій товаръ. Бумажка вернулась въ Россію, золото вер
нулось за границу. Товаръ помѣнялся на товаръ. Деньги вернулись 
въ каждую область свои. Цѣнность русской бумажки для иностранца 
такимъ образомъ определяется т ім ъ , что за эту бумажку можно ку • 
пить въ Россіи. Если эта бумажка полноцѣнна и, такъ сказать, полно- 
вуьрна внутри Россіи, то и для него она полноцѣнна и полновѣрна, 
поскольку ему нуженъ русскгй товаръ.

Представимъ себѣ, что между нами и иностранцами навсегда 
прервались всякія торговыя сношенія. Никакого обмѣна, никакихъ 
разсчетовъ нѣтъ. Золота за оставшуюся за границей случайно рус
скую бумажку никто не дастъ, ибо за нее ниідѣ нечего купить. Ясно, 
что ея курсъ, ея внѣшняя цѣнность равна нулю, хотя внутри страны, 
въ Россіи, эта же бумажка будетъ вполнѣ полноцѣнна.

Невольно улыбаешься, когда говорить: кредитные билеты обез- 
печиваются такимъ-то фондомъ и серьезно несутъ этотъ фондъ изъ 
одной кладовой въ другую. Говорить, это нужно для иностранцевъ, а 
то курсъ упадетъ, довѣрія не будетъ. Но неужели же иностранецъ 
такъ наивенъ, что пойдетъ мѣнять бумажку въ этотъ фондъ? Онъ 
вѣдь знаетъ не хуж е насъ, что ему тамъ ни рубля не размѣняютъ. 
Онъ купилъ эту бумажку за 2 1/4 или за 2xh франка и будетъ ждать, 
что ему дадутъ изъ фонда 4? Совсѣмъ не потому онъ далъ только 
2Ч2 франка, что на остальные Iх h пошатнулось его довѣріе къ рус-
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скимъ финансамъ. Онъ имъ вѣритъне хуж е нашего. Онъ знаетъ, что 
русскій рубль не потеряетъ ничуть своей стоимости въ Россги, пока 
онъ. иностранецъ, закончить хотя бы и долгую торговую операцію. 
Онъ дадъ 2Ѵг франка, потому, что для него, для иностранца, на зо
лото бумажка больше не стоить, потому, что такая цѣна строго опро- 
дгьлилась на международнот рынкѣ, въ зависимости отъ нашего тор- 
говаго обмѣна съ иностранцами (не упоминаемъ про биржевыя махи- 
націи я жульничество понижателей и повышателей, которое только 
усложняешь и нѣсколько пзмѣняетъ здоровую, нормальную, торговую 
цѣну рубля на золото или золота на рубли).

Когда золото и серебро перестали быть русскими деньгами (а они 
перестали ими быть, когда ушли изъ Россіи и на нихъ установился 
курсъ, какъ на товаръ), нашъ международный обмѣнъ сталъ простымъ 
обмѣномъ товара на товаръ. Будемъ вести счетъ на бумажную нашу 
валюту или яа золото, результатъ будетъ одинъ и тотъ же.

Вотъ обраіцикъ:
Платежи наши иностранцамъ, скажемъ, въ такомъ то году (за все, 

что мы отъ нихъ беремъ, считая здѣсь и проценты по нашимъ имъ 
долгамъ)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 руб. (золотомъ).

Платежи иностранцевъ намъ (за все ими 
у насъ в з я т о е ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90  >

Разница . . 10 руб.

Эти десять рублей (такъ-называемыхъ рублей) золотомъ мы долж
ны имъ въ такомъ-то году приплатить, безъ чего балансъ не сой
дется. Мы не доплачиваемъ. Представимъ себѣ, что при начадѣ года 
золото и бумажки стояли al pari, то-есть 100 руб. золотомъ равня
лись 100 р. бумажнымъ. Что получилось? Или мы задолжали 10 руб
лей золотомъ и выдали на себя металлическое обязательство, или за  
границей очутились лишніе 10 руб. бумажныхъ, не имѣющихъ ровно 
никакой цѣны потому, что за нихъ не то, что нельзя, а не нужно 
ничего покупать. Что сдѣлалось съ этими бумажками? И хъ вернули 
въ Россію вмѣстѣ съ прочими 90  рублями, сочтя 100 руб. за девяно
сто, то-есть понизивъ нашъ курсъ пли стоимость нашего рубля на  
золото на 10 проц. Бумажный рубль уже не равенъ рублю золотому, 
какъ было въ началѣ года, а стоить всего 90  коп., или не 4 франка, 
а 3 ф. 60 с.

Но здѣсь вмѣшивается государство. Ему кажется это «паденіе 
рубля» опаснымъ. Оно хочетъ удержать ѵари. Оно выдаешь метал
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лическое обязательство на 10 руб. и платитъ за него проценты. Н а  
потомство ложится долгъ, но за то курсъ держится твердо.

Но вотъ наши платежи за границу растутъ противъ платежей  
намъ непомѣрно. Проценты все увеличиваются. Наконецъ, правитель
ство видитъ, что поддерживать искусственно курсъ— значитъ разо
ряться. Оно предоставляетъ дѣло рынку. Рубль бумажный, конечно, 
сразу падаетъ. Курсъ начинаетъ колебаться и, наконецъ, устана
вливается на каждый срокъ какъ-разъ въ соотвѣтствіи съ междуна
родными нашими разсчетами и слѣдуетъ за ними шагъ за шагомъ. 
Уменьшается иностранный ввозъ. увеличивается нашъ вывозъ—  
курсъ повышается. Обратно— понижается.

Вотъ другой образчикъ разсчета на бумажную валюту въ другомъ 
году. Для простоты возьмемъ въ началѣ года курсъ рубля въ 2 
марки.

Платежъ нашъ иностранцамъ:
За все взятое.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 р. =  200 мар. .
Проценты по до л га м ъ ................. 50 » = 1 0 0  »

Итого. . . 150 р. — 300 »
Платежъ иностранцевъ намъ . . 150 р. =  300  »

Валансъ сведенъ, товары и долги покрыты нашими товарами; 
ясно, что рубль какъ былъ, такъ и остался на курсѣ 2 марокъ.

Представимъ себѣ теперь, что мы уплатили иностранцамъ по 
разсчету не 150 бумажныхъ рублей, а 200 , а у нихъ взяли столько 
же, сколько сказано, т. е. на 150  р. (300  марокъ), курсъ упадетъ и 
вычислить это паденіе не трудно. Тѣ же 300  марокъ будутъ равны 
200 р. или рубль вмѣсто 2, всего l £j2 маркамъ.

Обратно, предположимъ, что иностранцы уплатили намъ на 100  
марокъ больше. Ясно что тѣ же 150 рублей будутъ теперь не 
300, а 400 марокъ, то-есть рубль будетъ стоить не 2 марки, а
400 ~
150

Эта простѣйшая схема такъ ясна, что позволяешь употребить чи
сто математическій пріемъ доказательства для установки настоящаго 
закона, опредѣляющаго взаимный курсъ золота и абсолютныхъ зна
ковъ.

Внутренняя стоимость рубля, его покупная сила, обусловли
вается только его постоянствомъ, какъ единицы мѣры, то-есть бла- 
гонадежностію его выпусковъ верховною властію, только въ мѣру 
действительной потребности народа въ разсчетномъ и платежномъ 
средствѣ.
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Вяѣшняя его стоимость обусловливается его покупною силой 
внутри Россіи и состоявіемъ международная рынка, то-есть нашими 
денежными разсчетами съ иностранцами.

Исключая постоянный элементъ, то-есть благонадежность вну
три Россіи и слѣдовательно неизмѣнную внутреннюю покупную силу 
рубля, его внѣшняя стоимость или курсъ выразится въ видѣ слѣдую- 
іцаго финансово -научнаго закона (частнаго, для Россіи, конечно).

Курсъ рубля или отножніе его къ золоту находится въ зависи
мости исключительно отъ международнаго бхланс і. Количество 
знаковъ, обращающихся въ Россіи, никак т здѣсъ роли не играетъ„

ѴШ.

Этотъ ясный и простой законъ быль превосходно освѣщенъ по“ 
койньшъ Н . Я . Данилевскимъ въего статьяхъ, озаглавленныхъ «Нѣ- 
сколько мыслей по поводу упадка цѣяности кредитяаго рубля,-торго- 
ваго баланса и покровительства промышленности» и домѣщенныхъ 
въ Торіоьомъ Сборника за 1867 годъ.

Приводимый имъ примѣръ представляетъ чисто-научное упроще- 
ніе нашего международнаго обмѣна п значенія бумажныхъ и метал- 
лическихъ денегъ. Мы приведемъ въ извлечены эту художественную  
и правдивую фантазію о деньгахъ Атлантиды:

«Предположимъ, говорить Данилевскій, что среди океана сущ е- 
ствуетъ островъ -  пазовемъ его хоть Атлантидой— который не имѣетъ 
никакихъ спошеній съ остальнымъ міромъ, и жители котораго ду- 
маютъ о себѣ, что они единственныя разумныя существа во вселен
ной. Благопріятствуемые климатомъ, почвою п природными способ
ностями, атлантидцы собетвеннымъ трудомъ вышли изъ состоянія 
грубости и достигли извѣстной степени цивилизаціи. Условія жизни 
ихъ до того усложнились, что они не могутъ болѣе довольствовать
ся простою мѣною своихъ произведеній. Скотъ, соль, раковины не 
удовлетворяютъ уже потребности ихъ въ томъ средствѣ, которое мы 
называемъ деньгами. Драгоцѣнные металлы на островѣ есть, но ост
ровитяне еще не открыли ихъ. Мудрецъ, жившііі въ то время меж
ду Атлантидцами, сталъ разсуждать, какъ бы помочь горю, и вотъ, 
приблизительно, ходъ его разсужденій. Искомое средство должно 
пмѣть такія свойства, чтобы его можно было промѣнпвать на каж
дый товаръ и на каждое количество товара. Такъ какъ всѣ товары 
дѣлимы, то и наше искомое должно имѣть соотвѣтственную дѣлп-

*
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мость. Бараны и быки для этого не годятся. Соль и раковины, по
жалуй, удовлетворяю т этому требованію, потому что, назначивъ, что 
раковина соотвѣтствуетъ самому малому количеству самаго дешева- 
го вещества, можно достигнуть того же, какъ еслибъ онѣ были дѣ- 
лдны. Далѣе, необходимо, чтобы средство всеобщей мѣны долго со
хранялось, не уничтожаясь и не портясь. Соль для этого рѣшптель- 
но не годится, раковины же, хотя съ грѣхомъ пополамъ, удовлетво- 
ряютъ и этому требованію. Но и этого еще мало: надо, чтобы нель
зя было или, по крайней мѣрѣ, очень трудно было лиддѣлывать на
ше общемѣновое средство; а то всѣ, вмѣсто того чтобы настоящее 
дѣло дѣлать. станутъ заниматься его поддѣлкою, и никогда нельзя 
будетъ быть увѣреннымъ, что его не слйшкомъ много надѣлали. Ра
ковины и въ этомъ отношеніи, пожалуй, годятся. Надо, наконецъ, 
чтобы вещество, которое употребимъ на общемѣновое средство, было 
достаточно рѣдко, для того чтобы каждый не могъ увеличивать па 
произволу количества его. Мудрецъ пришелъ къ тому заключеніют 
что ни одно изъ извѣстныхъ ему произведеній острова не годилось 
для желаемой цѣли. Но почему бы, подумалъ онъ, не придать тре- 
буемыхъ качествъ какому-либо веществу искусственно? Возьмемъ, 
напримѣръ, хоть кусокъ бумаги. Разною величиною или формою ку~ 
сковъможемъ удовлетворить требованію дѣлимости; труднымъ рисун- 
комъ, котораго секретъ будетъ извѣстенъ лишь правительству, пре- 
дупредимъ поддѣлку; промѣномъ старыхъ, износившихся бумажекъ- 
на новыя придадимъ имъ неуничтожимость; наконецъ, ограничивъ 
количество ихъ выпуска единственно потребностію торговли и про
мышленности, предупредимъ излишнее ихъ накопленіе. Конечно, ду- 
малъ онъ, странно, какимъ образомъ вещь сама собою ни на что н е  
пригодная будетъ вымѣниваться на всякій дѣйствительно-полезнып 
предметъ; но вѣдь цѣнность вещи основывается на ея пригодности, 
для какого-либо употребленія; быть же орудіемъ мѣны есть употре- 
бленіе весьма важное, и какъ только мои бумажки станутъ на это 
употребляться, то тѣмъ самымъ пріобрѣтутъ онѣ и цѣнность. Не то
лп же самое со всякимъ предметомъ, пока не придумаютъ ему упо- 
требленія? Бѣлая глина, которой у насъ такъ много, не имѣла ни-' 
какой цѣны, пока не придумали дѣлать изъ нея фарфоровыхъ сосу- 
довъ, и съ тѣхъ поръ глина стала цѣнна: почему же и бумажки, ког
да онѣ примѣняются къ своему назначенію посредствомъ извѣстнаго 
приготовленія, а главное посредствомъ строго-соблюдаемыхъ условій 
ихъ выпуска, также точно не получать цѣнности, весьма хорошо- 
удовлетворяя своему назначенію? Проектъ быль приведенъ въ пспол-
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неніе. Сначала опредѣлііли условно, что бумажная денежная едини
ца соотвѣтствуетъ такому-то количеству необходішѣшпаго вещества, 
напримѣръ хлѣба, и въ таі{омъ лишь случаѣ прибавляли число де- 
яежныхъ знаковъ, когда постоянный лажъ удостовѣрялъ, что оно не 
достаточно длянуждъ промышленности и торговли. Такимъ образомъ 
утвердилась въ Атлантидѣ полная довѣренность къ искусственному 
средству облегченія мѣны. Это былъ пзрвый періодъ денетнаго обра- 
щен-ія въ Атлантидѣ.

«Черезъ нѣсколько столѣтій островъ былъ открыть и встуішлъ 
въ торговыя и кныя снош еніясъ иностранцами. Конечно, иностран
цы не захотѣли принимать атлантидскпхъ бумажныхъ денегъ, но 
изъ этого затрудненія вывернулись счастливымъ открытіемъ на ост- 
ровѣ золота и серебра. Атлантидцы такъ привыкли къ своимъ день- 
гамъ, что не хотѣли иеремѣнить ихъ на золотыя и серебряныя, а 
согласились на слѣдующую сдѣлку. Золото и серебро было собрано 
въ особое хранилище, п установлена соотвѣтственность бумажной 
денежной единицы извѣстному вѣсу этихъ металловъ. Торговля ста
ла производиться слѣдующимъ образомъ. Атлантидцы пріѣзжали въ 
иностранныя земли и покупали на свои бумажный деньги тамошніе 
продукты. Иностранцы съ этими деньгами пріѣзжали въ Атлантиду, 
вымѣнивали ихъ на золото въ размѣнноіі палатѣ и потомъ за это 
покупали атлантидскіе товары. Получившіе золото атлантидцы спе
шили въ размѣнную палату и возвращали себѣ за золото свои лю- 
бнмыя бумажки. Это былъ второй періодъ атлантидской торговли, 
совершавшейся посредствомъ размѣна билетовъ на золото и золота 
на билеты.

«Вскорѣ обѣ торгующія стороны замѣтили, что онѣ совершенно 
напрасно затрудняютъ себя излишнею процедурою двукратнаго раз- 
мѣна, и стали поступать такъ: иностранцы, получивъ атлантидскіе 
-билеты, прямо покупали на нихъ атлантидскіе товары. Размѣнная 
палата опустѣла и чуть не была совершенно забыта. Своихъ това- 
ровъ отпускали атлантидцы какъ разъ на столько, на сколько по
купали иностранныхъ, и потому иностранные купцы брали бумаж
ки, какъ еслибъ онѣ были чистымъ золотому зная, что вѣдь нужно 
же будетъ имъ покупать атлантидскіе товары, а на нихъ и уйдутъ 
бумажки; развѣ цѣнили ихъ немного дешевле за то, что, въ проме- 
жутокъ времени между полученіемъ бумажекъ и покупкою на нихъ 
товаровъ, они не имѣли для нихъ употребленія; но такъ какъ тор
говля шла непрерывно, то эта причина не могла оказывать силь- 
наго дѣйствія. Это былъ третій періодъ въразвитін атлантидской
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торговли, въ которой размѣнъ на драгопѣнные металлы подразумѣвал- • 
ся, и, вмѣсто прямаго сущ ествовала такъ-сказать, косвенный размѣнъ. 
Цѣна бумажекъ и тутъ не падала, п невозможно вообразить ника
кой причины, почему бы ей было пасть,

«Но вотъ атлантидцы развратились, забыли староотеческіе обы
чаи и преданія, пристрастились къ разнымъ удобствамъ жизни, при 
няли разныя чужеземный привычки, которымъ могли удовлетворять 
лишь иностранными продуктами, и стали ихъ накупать въ гораздо  
большемъ количествѣ, чѣмъ отпускали своихъ собственныхъ товаровъ. 
Очевидно, что, при такомъ порядкѣ вещей, нѣкоторое количество ат- 
лантидскихъ бумажекъ должно было оставаться въ рукахъ кностран- 
цевъ, и когда ихъ порядочно накопилось, иностранцы, конечно, не 
знали, что съ нимидѣлать. Къ счастію, вспомнили про размѣнную  
палату. Она снова была открыта, и золото потекло изъ нея рѣкою  
за границу. Атлантидцы вовсе объ этомъ не безпокоились, такъ какъ 
не были заражены меркантилизмомъ. Іаковъ былъ четвертый пе- 
ріодъ въ ходѣ торговли и въ судьбѣ бумажныхъ атлантидекихъ 
д<>неіъ.

«Періодъ этотъ, конечно, не могъ быть продолжителенъ, и однаж
ды иностранные купцы, явившись промѣнивать оставш ійсяу нихъ  
излишекъ бумажекъ, услышали горестную вѣсть, что промѣнивать 
ихъ не на что. То, что они считали деньгами, и что было таковымъ 
въ теченіе долгихъ дѣтъ, обратилось въ простыя бумажки. Они бы
ло хотѣли прекратить всякія сношевія съ Атлантидцами, но тѣ ста
ли ихъ успокоивать: «чего вы опасаетесь? Вѣдь не нынче мы на
чали, не нынче и перестанемъ торговать съ вами. Мы признаемъ за  
бумажками полную ихъ цѣну; отдайте ихъ намъ, а мы доставимъ 
вамъ на слѣдую щ ійгодътоваровъна всю ихъ стоимость, да еще про
центы за то, что вы намъ раньше срока деньги въ руки дадите»—  
«Хорошо, отвѣчали иностранцы, но вы не берете въ разсчетъ, что на 
будущій годъ опять пріѣдете къ намъ закупать наши товары въ та- 
комъ же количествѣ, какъ и за прошлый, а пожалуй, и еще того 
больше, и захотите платить тѣми же бумажками, тогда какъ зн ачи 
тельную долю вашихъ товаровъ должны вы будете отпустить намъ  
за тѣ же уже бумажки, которыя мы вамъ теперь отдадимъ, да за про
центы на нихъ: такимъ образомъ вы, наконецъ, должны будете от
пускать все потребное для насъ количество вашихъ товаровъ за ста
рые долги, а на что будете вновь покупать? Такъ нельзя, а послу
шайте вотъ что. Вы покупали у насъ въ послѣдніе годы товаровъ на  
150 милліоновъ, мы же вашихъ— только на 100 милліоновъ; слѣдо-
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вательно, 100 милліоновъ вашихъ билетовъ имѣютъ и для насъ пол
ную цѣнность, остальные же 50, съ тѣхъ поръ, какъ нельзя промѣ- 
нять ихъ на золото, все равно, что клочки тряпья. Такъ какъ одна
ко на вашихъ билетахъ не написано, которые изъ нихъ принадле
жать къ первой сотнѣ, и которые ко второй лолусотнѣ милліоновъ, 
то мы можемъ п будемъ принимать ихъ вообще лишь за двѣ трети 
ихъ дѣны, а тамь что будетъ, то будетъ». Такъ и рѣшили, что вну
три Атлантиды билеты будутъ по-прежнему въ полной ихъ цѣнѣ, а 
по внѣшней торговлѣ будутъ приниматься лишь въ двѣ трети ихъ 
номинальной стоимости. Но на дѣлѣ вышло не такъ. Всякій торго- 
вецъ туземными произведеніями внутри острова сталь разсуждать, 
что можетъ, вѣдь3 случиться, что на вырученныя деньги придется 
ему покупать иностранные товары, по отношенію къ которымъ бу
мажки стоютъ всего % своей цѣны, да если и не придется этого ему 
самому, то пожалуй вздумаетъ разсуждать такимъ образомътотъ врода- 
ведъ, у котораго онъ будетъ покупать внутренніе продукты; слѣдова- 
тельно, противъ такого риска надо себя обезпечить, и нельзя прини
мать билетовъ въ полной ихъ дѣнѣ. Наоборотъ, иностранные купцы 
стали думать, каждый съ своей стороны: положимъ, атлантидскіе би
леты стоютъ у насъ лишь 2!з ихъ номинальной цѣны; новѣдь Атлан- 
тидскіе товары остались въ прежней своей -цѣнѣ, и я смѣло могу раз- 
считывать, что сколько бы ни закупилъ ихъ, все сбуду. Если, по
этому, стану принимать билеты не въ 2/3, а въ 3/4 или 4/Г) ихъ дѣвы, 
то мнѣ охотнѣе будутъ продавать, а закуплю больше, чѣмъ другіе, и 
увеличу свои обороты. Такимъ образомъ убѣдились, что билеты или 
вообще деньги имѣютъ характеръ жидкости, то-есть, что цѣна ихъ 
стремится придти къ одному уровню. Однакоже, какъ и жидкости 
вполнѣ этого не достигаютъ, если изъ двухъ дѣйствующихъ причинъ 
одна стремится возвысить или удержать жидкость на извѣстнои вы
сот!, а другая стремится ее понизить,— убѣдились, что и тутъ, по 
мѣрѣ удаденія действующей причины, дѣйствіе ея ослабляется въ 
нѣкоторой степени, почему рѣзкія и крутыя разности въ дѣнѣ, какъ 
иолноцѣнность на внутреннемъ и 2|3 цѣны на внѣшнемъ рынкѣ, ря- 
домъ существовать не могутъ; и что, хотя на внутреннемъ рынкѣ 
цѣнность билетовъ будетъ стоять выше, чѣмъ на внѣшнемъ, переходъ 
между этими двумя уровнями будетъ однакоже постепененъ, я разница 
между ними не такъ велика. Тѣмъ не менѣе, пониженіе цѣны биле
товъ очень всѣхъ изумило; говорили: «кажется, условія, предписан- 
ныя древнимъ мудрецомъ, исполняли мы въ точности, лишнихъ би
летовъ не выпускалось, были мы въ этомъ отношеніи скорѣе скупы,
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чѣмъ щедры,— и однакоже билеты упали». Имя виновника столькихъ 
бѣдствій готовы были предать проклятію, пока слѣдующія соображе- 
нія не привели атлантидцевъ къ болѣе справедливому образу мыслей: 
«вѣдь мудрецъ, рекомендовавшій употребленіе бумажныхъ денегъ, 
подъ единственнымъ условіемъ благоразумнаго п умѣреннаго выпуска 
ихъ, жилъ въ то время, когда мы думали, что кромѣ насъ на свѣтѣ 
никого нѣтъ; когда, слѣдовательно, атлантидская дѣнноеть и всемір- 
ная дѣнность были выраженіями тождественными. Онъ говорилъ, 
что бумажныя деньги могутъ служить, при извѣстныхъ условіяхъ, 
представителями атлантидскихъ дѣнностей, и онѣ служили ими 
вполнѣ; мало того, дальнѣйшая судьба ихъ показала, что посред
ствомъ косвеннаго размѣна могутъ онѣ служить отчасти и предста
вителями иностранныхъ цѣнностей, именно такой доли ихъ, которая, 
равняется цѣнности нашего отпуска. Его ли вина, если мы захотѣли, 
чтобы наши билеты сдѣлались представителями не только нашихъ, 
но и вообще всемірныхъ цѣнностей, безъ всякаго ограниченія?»

«Какова была дальнѣйшая судьба атлантидскихъ бумажныхъ 
денегъ, мнѣ неизвѣстно. Но изъ участи ихъ доселѣ оказывается не- 
сомнѣннымъ, что цѣнность бумажныхъ денегъ не зависишь исклю
чительно отъ того, соотвѣтствуетъ ли ихъ количество внутренней 
потребности въ этихъ деньгахъ, а зависитъ также и отъ хода 
внѣъиней торговли. Конечно, въ действительности торговыя сношенія 
происходятъ не такъ, какъ въ нашемъ примѣрѣ; но всѣ различія въ 
этомъ отвошеніи усложняютъ только продессъ, нисколько не измѣняя 
его сущности; и, такъ какъ, думаю я, нельзя указать на какую-либо 
ошибку въ изложенномъ ходѣ торговыхъ сношеній и въ ихъ вліяніи 
на дѣнность билетовъ, то и должно признать, что торговый балансъ 
можетъ оказывать вліяніе на дѣнность бумажныхъ денегъ».

IX .

Когда такимъ образомъ установленъ законъ независимости на
шего внѣшняго курса ни отъ фонда, ни отъ количества рублей 
внутри Россіи, при условіи ихъ въ ней полнодѣнности и полновѣр- 
ности (а это въ свою очередь обусловлено всенароднымъ довѣріемъ 
къ верховной власти), необходимо для обоснованія и доказательства 
слѣдующихъ двухъ законовъ поставить и изслѣдовать вопросъ: 
сколько же должно быть въ обращеніи у насъ знаковъ? Въ чемъ вы
ражается ихъ недостатокъ? Гдѣ предѣлъ потребности въ нихъ? Н а
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чиная съ какого момента, знаки становятся излишними, и ихъ покуп
ная сила, ихъ внутренняя стоимость ослабѣваетъ?

Если мы изъ огромнаго окружающаго насъ моря экономическихъ 
явленій возьмемъ наиболѣе типичныя для характеристики недостатка 
въ знакахъ, то увидимъ сдѣдующее.

Я  землевладѣлецъ. Чувствую, что мое хозяйство идетъ очень плохо. 
Испольная система никуда не годится. Рядомъ хозяйство многополь
ное съ винокуреннымъ заводомъ, съ клеверомъ, съ хорошимъ ско- 
томъ. Пора бы перейти и мнѣ на такое же. Но я не могу. Денегъ  
нѣтъ. Чтобы завести такое хозяйство, при моей поверхности земле- 
владѣнія, у  меня долженъ оборачиваться капиталъ въ 10— 15ты сячъ  
рублей. Имѣніе мое стоитъ 30  тыс. по банковской оцѣнкѣ; 60 проц. 
то-есть 18 тыс. руб., я получилъ и уплатилъ старые долги. Подъ вто
рую закладную мнѣ дадутъ 8 тыс., но возьмутъ съ меня въ годъ m i
nimum 960 р. процентовъ. Этого мнѣ не хватить, п подобнаго про
цента я платить не могу. Соло-векселя? Въ отдѣленіи Государствен
наго Банка разсмотрѣли мое нынѣшнее хозяйство и посулили мнѣ 
только 1 .800  руб., ибо мойнывѣшній оборотъ 3 .000 . Есть возможность 
получить кредитъ отъ 3 до 5 тыс. руб. въ мѣстномъ взаимномъ кре- 
дитѣ за 9 — 10 проц. годовыхъ. Наконецъ, есть возможность учесть 
векселекъ-другой въ частныхъ рукахъ за копѣйку въ мѣсяцъ. Нѣтъ, 
ужь придется оставаться при старомь положеніи. Получаю я въ годъ
1 .200  руб. дохода, могъ бы получать тысячъ пять, ничего не по- 
дѣлаешь!

Мы должны согласиться, что для Россіи это не средній, а много 
«выше средняго» случай. Сидитъ этотъ землевладѣлецъ прочно, не 
должаетъ и жалуется только на то, чтовмѣсто 5 .0 0 0  вырабатываешь
1 .200  руб. Нечего и говорить, что огромное большинство неимѣютъ  
и этого, бьются, нуждаются и смотрятъ на подобнаго счастливца съ 
завистью.

Поищемъ опредѣленныхъ призтковъ недостатка знаковъ, такъ 
какъ ясно, что самый недостатокъ на лицо.

Соло-векселя оставимъ въ сторонѣ. Это кредитъ, во-первыхъ, почти 
филантропическій, а во-вторыхъ, совершенно недостаточный (ибо 
дается не на будущій большой оборотъ, а на настоящій малый). И  
при этомъ, кажется, сдѣлано недавно расдоряж еніе (секретное) не 
давать никому полной нормы; по крайней мѣрѣ, кому слѣдуетъ 
1.000  р., тому открываютъ кредитъ только на 500  1).

ѵ) Такъ дѣлали, напр., еще недавно въ Смоленскомъ отдѣленіи Государствен
наго Банка.



Разсмотримъ обыкновенный, нормальный кредитъ.
Замѣтимъ, что личнаго земледѣльческаго кредита почти нѣтъ, а 

есть лишь подъ обезпеченіе свободною стоимостью имѣнія. Землевла- 
дѣледъ можетъ получить деньги:

ІІодъ вторую закладную за 10— 12 проц.
И зъ мѣстнаго общества взаимнаго кредита за 9— 10 проц.
Подъ вексель отъ частнаго лица за 12— 18 проц.
И  пря атомъ во всѣхъ случаяхъ кредитъ крайне ограниченный. 

Большой суммы денегъ достать невозможно. Ограничивают^ потому, 
что свободныхъ денегъ нѣтъ.

Въ лучшемъ случаѣ хозяйство можетъ дать 6 — 7 проц. при огром- 
номъ личномъ трудѣ и при бодыпомъ рискѣ, или жизни впроголодь. 
Спрашивается: можно ли брать деньги при этихъ условіяхъ? Ясно, 
что хозяйство будетъ вестись по-прежнему, и  вмѣсто полной про
дуктивности, таковая будетъ въ */,<,, Чь— Ч4 нормальной, или будетъ 
расхищаться капиталъ, то-есть опустошаться земля.

Нужно ли говорить про крестьянина? Хорошій, зажиточный му- 
жикъ для покупки, напримѣръ, лошади вмѣсто павшей, или для 
уплаты податей (не во-время) закладываешь сѣменной хлѣбъ, холсты, 
инструменты, одёжу за 5 коп. °/0 въ мѣсяцъ. Въ уѣздныхъ городахъ 
цѣлыя улицы застроены амбарами, исключительно ростовщическими, 
гдѣ хранятся полушубки, шерсть, кудель, нитки, сарафаны и пр. и пр. 
Пять коп. въ мѣсяцъ, или 60 проц. въгодъ, еще это сносно. Вѣдняки 
безъ залога и за этотъ процентъ не получатъ ссуды. Для тѣхъ су
ществуешь такой кредитъ:

Въ апрѣлѣ беретъ въ долгъ четверть ржи
цѣною въ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 руб.

За проц. убираешь въ іюнѣ % дес. луга . 4 »
Въ августѣ отдаетъ четверть ржи . . .  6 »
Или же за взятые на 4 мѣсяца 7 рублей 

платишь 3 рубля процентовъ, то-есть въ 
годъ 12 рублей, или 158 проц.

И эти оба вида кредита не самые плохіе, а только средніе, или 
пожалуй выше средяяго. A  напримѣръ, такой случай, лично виден
ный нами. Приходитъ баба просить почтовую марку. Денегъ нѣтъ. 
Письмо нужно отправить экстренно. За одолженіе 7 коп. на недѣлю 
баба полола Ч2 дня, и была очень довольна. Знаете, изъ какихъ это 
процентовъ получился кредитъ? Считайте день бабы только въ 35 коп. 
(лѣтній), и окажется, что за недѣлю она заплатишь 250 проц. или въ 
годъ тринадцать тысячг на сто.



Это. разумѣется, курьезъ, хотя и математически точный.
Фабрикантъ платить: крупный, имѣющій учетъвъ Государствен- 

номъ и болыпйхъ банкахъ, 6— 7— 8 проц., малеяькій, кредитующійся 
кое-гдѣ, 9 и 10 проц. За  ограниченностью банковаго кредита, всѣ, 
даже очень крупныя фирмы, при хорошихъ дѣлахь тихонько бѣгаютъ 
къ дпсконтерамъ и платятъ 10 и 12 проц.

Полагаемъ, распространяться дальше не стоить. Признаки недо
статка знаковъ на-лицо: 1) высота процента за наемъ денегъ, 2) обе.)-  
цѣненіе труда.

Оба эти признака тѣснѣйншмъ образомъ связаны между собой: 
вс-лѣдствіе недостатка денегъ, процентъ или плата за ихъ наемъ 
становится непомѣрньшъ, п параллельно съ этимъ, трудъ, постепенно 
дешевѣя, совершенно обезцѣнивается.

Баба, очевидно, ровно ни во что не считавшая свой полудневный 
трудъ— иримѣръ очень яркій. Н о не менѣе яркій примѣръ и такой: 
очень добросовѣстный арендаторъ даетъ за имѣніе 1 .0 0 0  руб. аренды. 
Владѣлецъ не соглашается и, начавъ работать самъ, вырабатываешь
1.200 руб. Другими словами, за свой годовой, поистинѣ каторжный, 
трудъ онъ выработалъ 200  рублей илп, откинувъ проценты на (мы
сленное) страхованіе отъ рисковъ, напримѣръ 100 руб., получилъ 
всего 100 руб., то-есть меньше, чѣмъ жалованье самаго убогаго во- 
лостнаго писаря. Положимъ, что въ этомъ трудѣ было наслажденіе, 
то-есть нѣкоторый нравственный элементъ. Но вѣдь денежно-то 
эготъ трудъ вполнѣ обезцѣненъ?

Политическая экономія опредѣляетъ капиталъ, какъ концентри
рованный ііре^ н і ц вддъ^являюш.іііся орудіем ъіновомт труду. Недо- 
статокъ денежныхъ знакрвъ^во^въгшая плашу Щ^аѵмъ капитала, 
отдѣляетъ, отрѣзьіваетъ его отъ труда будущаго, обезцѣниваеть, 
парализуетъ этотъ трудъ, отдаетъ его въ кабалу и становитъ эле
менты праздные —  въ положенье, господствующее въ странѣ, эле
менты трудовые—въ рабство имъ.

Примѣряя эти соображенія къ жизни, легко понять, что это не 
про Америку говорится, а про матушку Россію, гдѣ только благодаря 
западной финансовой доктринѣ, отводившей глаза русскому финан
совому вѣдомству за послѣднюю четверть вѣка, вмѣсто^та£аго_добро-- 
душнаго«4Ц)ѣпостнаго права юридическаго, создалось новое, въ ты
сячу разъ тягчайшее, крѣпостное право экономические.

Господа: биржевики, дисконтеры, спекулянты, рантьеры, чинов
ники.

Рабы: землевладельцы, земледѣльцы, промышленники, рабочіе.
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Вотъ прямыя послѣдствія недостатка денежныхъ знаковъ и вмѣ- 

стѣ съ тѣмъ его точные признаки.
Но возвращаемся къ основному разсужденію п ставимъ второй 

вопросъ: гдѣ предѣлъ потребности жизни въ денежныхъ знакахъ? 
Есть ли такой предѣлъ?

Несомнѣнно есть, и его можно выразить въ формѣ слѣдующаго 
закона, который мы и постараемся доказать:

Увеличенге числа знаковъ необходимо и полезно до тѣхъ порг>, 
пока новыя, добавочно выпускаемый ихъ количества вызываѣтъ новый, 
не производившаяся дотолѣ трудъ, или возвышаютъ производитель
ность и результаты труда прежняго.

Что такое отпечатанная въ Экс-педиціи Заготовленія Государ- 
ственныхъ Вумагъ бумажка до момента ея выпуска въ публику? Это 
не что иное, какъ ассигновка на трудъ, разсчетный знакъ, ожидаю
щ е  сдѣлкя, которую онъ учтетъ. Пока этотъ трудъ не произведенъ, 
пока сдѣлка не совершена, знакъ этотъ викакой дѣны не имѣетъ. 
Это не та засаленная и пропотѣлая бумажка, которая вернулась въ 
казначейство, и только удобства ради мѣняется на чистенькую, св е
женькую бумажку. То деньги настояіція, полнодѣнныя деньги, уже 
работающія, уже государству какъ бы не принадлежащая. Мы гово
римъ про новенькую, новорожденную бумажку, идущую не въ об- 
мѣнъ на другую, a вполнѣ независимую, самостоятельную.

Представимъ себѣ простѣйшую схему: слдитъ въ деревнѣ уволен
ный въ запасъ солдатъ Иванъ Сидоровъ. Выучился онъ, скажемъ, 
въ крѣпости кирпичъ обжигать. Завелъ бы малеяькШ кирпичный за- 
водикъ и работалъ бы самъ, да съ нимъ односельды въ свободное 
время,—нельзя; нужно 300  руб. на дрова, на постройку, на расплату 
за сырецъ, на инструментъ. Заложить нечего, кредита даже за 60  
проц. въ годъ нѣтъ. Н у, значитъ, и сиди, празднуй, или ходи на по
денщину за 30 коп., да и то, когда экономія позоветъ, потому что 
и тамъ, по безденежью, всѣ работы сокращены. Ни труда, ни произ
водства нѣтъ, люди просидѣли праздно, Иванъ Сидоровъ отъ скуки 
только пьянствовалъ. Заработаетъ что-нибудь урывкомъ— не стоить 
беречь, не скопишь 300  рублей, взялъ да и пропилъ.

Представьте, что какимъ-нибудь чудомъ этотъ Иванъ Сидоровъ 
получилъ вотъ эти 300 новорожденныхъ бумажекъ на десять лѣтъ, 
на рассрочку изъ 5 проц. Онъ построилъ заводикъ и началъ работать. 
Д латигь свои взносы очень аккуратно, такъ какъ дѣло идетъ хорошо 
и платежъ льготный. 45 рублей вернулись въ казначейство въ п ер 
вый же годъ. Они состоять изъ двухъ величинъ: 30 руб. возврата
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ссуды и 15 руб. чистаго дохода казны, потому что операція не стоила 
ей ничего. Что такое эти 30 руб,? Теперь это уже не бумажка, а из- 
мѣрптель дѣйствительныхъ цѣнностей, необходимый для обращения, 
ибо гдѣ-то въ Царевококшайскѣ, или подъ Сызранью идетъ новое 
дѣло, кипитъ новый, раньше спавьиій трудъ, и вокругъ кирпича со
вершается безчисленное количество новыхъ оборотовъ, Сидоровъ 
сшилъ себѣ полушубокъ (а то бы еще годъ ходилъ въ старомъ), Ма
трена работница купила два платка и скормила семьѣ семь пудовъ 
лишней ржи (безъ работы ѣли меньше). Кромѣ того, пили чай. Всѣ  
заработали, всѣ увеличили пошребленіе, всѣ поправились, и эта по
правка въ микроскопической, правда, долѣ, но отразилась и на до- 
ставкѣ чая добровольнымъ флотомъ, и на кіевскомъ сахарномъ рынкѣ, 
и на ивановской набивной фабрикѣ. Увеличились всѣ обороты, 300  
рублей влилпсь словно керосинъ въ гаснущую лампу. Спрашивается, 
что должно сдѣлать правительство съ возвращенными ему 30-ю руб
лями? Сжечь ихъ, какъ свободные и ненужные? Нельзя, это явно 
стѣснитъ промышленность, ибо обороты расширились, a мѣновое 
средство не увеличилось. Нельзя ихъ сжечь— ихъ пускать, немедленно 
дальше пускать надо! Безчисленное множество этихъ Сидоровыхъ 
протягиваютъ руки за ними. И  они сидятъ безъ работы, и они 
могли бы работать, да нечѣмъ, инструмента нѣтъ...

X.

Мысль о прямой творческой способности бумажныхъ знаковъ, 
правда, не въ видѣ знаковъ абсолютныхъ, а только замѣстителеЗ 
золота, высказывалась, хотя и туманно, западными финансистами, и 
составляетъ часть извѣстной теоріи кредита. Но изъ всѣхъ запад- / 
ныхъ достроеній нѣтъ никакой возможности придти къ теоріи мни- 
мыхъ капиталовъ, которую я изложу ниже и которая блпжайшимъ 
образомъ истекаетъ изъ существа абсолютныхъ денегъ. На это ихъ  
свойство намекалъ покойный Ы. Я. Данилевскій въ своихъ, къ со- 
жалѣнію, немногочисленныхъ экономическихъ работахъ. Яснѣе гово
рили объ этомъ русскіе практики и представители здравой русской 
мысли, покойные Шииовъ и Кокоревъ. Она ярко просвѣчиваетъ 
въ посмертномъ трудѣ Н. П. Гилярова-Платонова «Основы эконо- 
міи». Затѣмъ, по этому поводу, впервые были высказаны нами въ «Рус- / 
скомъ Дѣлѣ» слѣдующія соображенія по вопросу о постройкѣ Сибир- / 
ской ‘ желѣзной дороги, соображенія, сполна принятая и осущ ест- / 
вленныя правительствомъ иозднѣе.
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Вотъ что говорится въ передовой статьѣ № 3 «Русскаго Дѣла» 
за  1888 годъ:

«Неужели нужно, для постройки ж еіѣзной дороги средствами 
государства, непремѣнно занимать деньги, отыскивать чужой капи
талъ и только обращать его въ недвижимость, рискуя доплачивать 
огромныя суммы, если эта недвижимость не дастъ условленныхъ че
тырехъ или пяти процентовъ владѣльцу капитала? Н е проще ли 
создать эту недвижимость изъ непроизводительно лежащихъ: труда 
и естественныхъ богатствъ?

«Предположимъ, что государство рѣшаетъ строить Сибирскую до
рогу по частямъ, расходуя въ годъ, напримѣръ, 50 милліоновъ руб
лей и производить спеціально для этого соотвѣтствѳнный выпускъ 
кредитныхъ билетовъ. Эта сумма, при денежномъ обращеніи въ 1 .100  
милліоновъ, не повліяетъ замѣтнымъ образомъ на нашъ денежный 
рынокъ и тѣмъ болѣе не уронитъ нашего курса. Она вся цѣликомъ 
распредѣлится среди рабочаго люда и промышленниковъ, которые 
получать заработокъ по дорогѣ. Каждый изъ участниковъ этой ра
боты исполнить трудъ, котораго онъ иначе бы не сдѣлалъ, и вслѣд- 
ствіе этого увеличить свое потребленіе: крестьянинъ купать больше 
хлѣба и мануфактурнаго товара. Инженеръ, администратора писецъ, 
бухгалтеру сторожъ, всѣ увеличатъ свое потребленіе; заводы и ихъ 
рабочіе, увеличивъ свою работу, увеличатъ потребленіе въ равной 
мѣрѣ. Вся сумма въ 50 милліоновъ пока чисто фиктивныхъ знаковъ, 
каковыми несомнѣнно будутъ выпущенный бумажки, пойдетъ въ на
родное обращеніе п при каждой сдѣлкѣ, при каждой передачѣ, вызо
вешь яѣкоторый новый трудъ, который иначе не былъ бы совергиенъ.

«Увеличеше труда, сбыта, потребленія почувствуетъ немедленно 
вся безъ исключенія промышленность. За границу изъ всей этой 
массы труда не будетъ уступлено ничего, ибо все нужное можетъ и 
должно быть сдѣлано дома.

«Таковъ первый моментъ. Результата труда мы еще не касались. 
Отмѣтимъ пока это оживленіе и припомнимъ, что совершенно тако
вое же и тѣмъ же путемъ было достигнуто во время послѣдней войны. 
Вся Россія усиленно работала на выпущенный бумажки. Приливъ 
средствъ чувствовала вся промышленность, и въ это время она сдѣ- 
лала громадные успѣхи.

«Но отсюда начинается разница. Въ результатѣ войны получился: 
въ матеріальномъ отношеніи, даромъ затраченный трудъ,— вся сумма 
его пропала,— въ нравственном у.. позорь! Усиленная работа кончи
лась, спросъ и трудъ сократились, духъ поникъ. Доктринеры при
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знали, хотя къ тому и не было никакихъ основаній,— избытокъ 
кредитныхъ билетовъ и конвертировали его въ бумагу-товаръ. Н а
чался рядъ кризисовъ, продолжающихся и до сего дня.

«Результатомъ выпуска пятидесяти милліоновъ бумажныхъ рублей 
для постройки желѣзной дороги будетъ то, что увеличившаяся во 
время постройки покупная и потребительная сила народа увеличится 
еще по ея окончаніи. Такая желѣзная дорога, какъ Сибирская, по 
достройкѣ хотя бы только перваго участка, уже вызовешь цѣлый 
рядъ новыхъ, до сихъ поръ не производящихся оборотовъ и про- 
ыышленныхъ предпріятій. Выпущенные совершенно фиктивно по 
началу знаки— не только не окажутся лишними, но вызовутъ по
требность въ еще новыхъ количествахъ знаковъ, ибо, если отъ 50  
милліоновъ литнихъ рублей наше денежное обращеніе увеличится 
на 1\% т о  о т ъ  постройки перваго участка Сибирской дороги н при 
самой этой постройкѣ количество сдѣлокъ и оборотовъ въ Россіи  
возрастетъ на величину еще большую.

«Если посмотрѣть на вопросъ съ другой стороны, то окажется, 
что государство сдѣлало слѣдующее: оно выдало впередъ ассигновку 
на трудъ. Этотъ трудъ совершился, дорога создалась, такъ-сказать, 
изъ ничего (такъ какъ безъ этой ассигновки трудъ этотъ не былъ бы 
совершенъ и пропалъ бы даромъ), ассигновка обратилась въ нѣчто 
реальное, въ недвижимость, изображаемую новою желѣзною дорогой, 
а главное, въ новый рядъ непрерывно идущихъ сдѣлокъ. И  вмѣстѣ 
съ тѣмъ государство получило ее даромъ, такъ какъ выпущенные 
знаки брать назадъ не приходится. Это ужь не тѣ фиктивные знаки, 
которые были выпущены, это уже оплодотворенный народнымъ тру- 
домъ, совершенно реальныя деньги, орудіе извѣстныхъ торговыхъ и 
промышленныхъ оборотовъ, которыхъ бы безъ этой новой дороги 
не было».

Это и есть въ своемъ первоначальномъ видѣ теорія мнимаго 
капитала, совершенно замѣняющаго капиталъ реальный, заключаю- 
щійся въ выраженныхъ золотомъ, или иными цѣнностями сбереже- 
ніяхъ. Разумѣется, эти мнимые капиталы работаютъ съ полною силой 
только въ рукахъ центральной государственной власти, (Мальцов- 
скія деньги показываютъ, что тоже возможно и въ частныхъ рукахъ, 
но это государство въ государствѣ) оживляютъ и вызываютъ на
родный трудъ только тогда, когда вызвать этотъ трудъ возможно, 
то-есть, когда его элементы уже есть на лицо, въ видѣ матеріа- 
ловъ, рабочихъ рукъ и умственныхъ силъ.
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X I.

Чтобы уяснить себѣ практическія условія приложенія къ жизни 
теоріи мнимыхъ капиталовъ, необходимо разсмотрѣть ея предѣлы, то- 
есть, условія, опредѣляющія излишекъ и недостатокъ денежныхъ зна
ковъ въ государствѣ.

Признаки недостатка въ знакахъ совершенно, думается намъ, мо
гутъ быть уяснены на приведенныхъ двухъ примѣрахъ.

Эти же нримѣры въ обратномъ видѣ могутъ отлично послужить 
для уясненія признаковъ какъ нормальнаго количества мѣноваго 
средства, такъ и избытка въ знакахъ.

Представимъ себѣ, что правительство, слѣдуя этой системѣ, нач
нешь пускать въ оборотъ все болыпія и болынія количества денеж 
ныхъ знаковъ. Предположимъ далѣе, что ни одного изъ нихъ не упо
требляется на текущіе государственные расходы, a всѣ идутъ только 
на оживленіе народнаго труда. Строятся желѣзныя дороги, элеваторы, 
порты, производятся обширныя работы по орошенію, лѣсоразведенію. 
Расширяется помощь фабрикамъ, заводамъ, сельскимъ хозяевамъ. 
Щ едрою рукою кредитуются Иваны Сидоровы черезъ посредство ли 
земствъ, пли артельнымъ порядкомъ, за круговой отвѣтственностыо. 
Трудъ растетъ гигантскими шагами. Оживляется потребленіе, a слѣ- 
дователъно множество побочныхъ промышленностей. Трудящійся че- 
ловѣкъ поднимается въ цѣнѣ, ибо ему не только создается работа 
вообще, какая-нибудь, но у него является уже выборъ работы. Н а  
фабрикѣ платятъ дорого, въ экономіяхъ тоже, самъ затѣетъ что-ни- 
будь— заработаешь еще больше. Н а встрѣчу этому росту вознаграж- 
денія труда понижаются постепенно дѣны на предметы жизни, вслѣд- 
ствіе болыпаго и выгоднѣйшаго ихъ производства. Человѣкъ труда  
растетъ, ростовщикъ и тунеядецъ хирѣютъ. Что дѣлать дисконтеру, 
когда, благодаря изобилію денежнаго средства въ странѣ, торговля 
деньгами становится совсѣмъ безвыгодною? Продентъ за наемъ ка
питала понижается, ростовщики п рантьеры сами начинаютъ бѣгать, 
искать помѣщенія для своихъ денегъ. Основываютъ акціонерныя об
щества, придумываютъ новыя предпріятія и сами р аботат ш & ж < хъ.

Н аконедъ, наступаетъ моментъ насыщенія. Новыхъ знаковъ не 
нужно, употребить ихъ производительно нгкуда. Можно бы и еще по
строить желѣзныхъ дорогъ, необходимо подождать: инженеры, земле
копы всѣ заняты, а такъ какъ рвутъ въ разныя мѣста, то они слиш- 
комъ подняли дѣны на свои услуги. Можно бы заняться съ выгодой
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каменными постройками— опять надо обождать: всѣ каменщики за
няты, потому что постройка идетъ повсюду. Можно бы расширить 
запашки, замѣнивъ человѣка машинами? Трудно, хлѣбъ подешевѣлъ. 
Основывать еще фабрики? Трудно, подешевѣли сукна, ситцы, машины, 
мебель, подешевѣло все, гдѣ человѣкъ играетъ роль второстепенную, 
вздорожало все, гдѣ нуженъ личный трудъ, личное искусство человѣка.

А главное, за  деньгами никто не бѣгаетъ, никто ихъ не ищетъ, 
никто изъ-за нихъ не кланяется. Процентъ, получаемый лежа на боку? 
такъ низокъ, что деньги бѣгаютъ за человѣкомъ, деньги служатъ чело- 
вѣку. У  насъ изобрѣтатель — синонимъ человѣка голодающаго. П ри  
тѣхъ условіяхъ, изобрѣтатель— владыка. Да такъ и быть должно, ибо 
изобрѣтатель изображаешь цвѣтъ лучшей формы человѣческаго 
труда— труда умственнаго.

Итакъ, вотъ признаки надлежащаго кодпчества^накоБъ:
Удешевленіе денегъ, какъ предъидущаго капитала производства.
Удешевленіе денегъ, какъ знаковъ, какъ оборотнаго средства, то- 

есть пониженіе процентовъ.
Удешевленіе всѣхъ машинныхъ производствъ.
Удешевленіе жизненныхъ припасовъ и обстановки жизни.
Вздорожаніе личнаго труда.
Торжество и огромная оплата труда творческаго и, вообще, 

умственнаго.
Читатель чувствуешь, что это уже не про матушку Россію идетъ  

рѣчь? Это уже Америка живьемъ, представляющая на лицо большую 
часть указанныхъ элементовъ. Тутъ п рабочій, два раза въ недѣлю 
мѣняющій бѣлье и спящій на пружинномъ матрацѣ. Тутъ и деньги, 
которыхъ дѣвать некуда. Тутъ и Эдисонъ, полубогъ промышленности, 
и двадцатиэтажные дома, и всѣ чудеса Новаго Свѣта.

Намъ могутъ возразить, однако, что въ Америкѣ металлическое 
обращеніе. Въ Америкѣ золотыя деньги. Америка задыхается отъ изо- 
билія золота.

Совершенно вѣрно. Все это возможно и при золотѣ, какъ день
гахъ. Разница будетъ лишь та, что, во-первыхъ, при золотѣ все по
добное можетъ быть достигнуто лишь хищнымъ путемъ, на чей-либо 
счетъ. Америка втянула въ себя половину міроваго золота путемъ 
прямой обиды для остальнаго человѣчества. Во-вторыхъ, какъ ни 
высока въ Америкѣ промышленность и какъ ни развита банковая 
система, но каждую минуту промышленность не обезпечена отъ потря- 
сающихъ кризисовъ, въ родѣ разыгравшагося лѣтомъ 1893 года и 
вызваннаго только тѣмъ обстоятельствомъ, что золото и серебро, бу-
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''дучи деньгами, являются одновременно и товаромъ, и, какъ тако- 
вые, подлежать д ѣ іс т іір  тѣхъ стихійныхъ силъ, отъ которыхъ абсо- 
лютныя деньги, тов^ртаго качества не имѣющія, могутъ быть совер- 

jneHHO^HBj^bi. Самостоятельная экономически страна, какъ, напри^ 
мѣръ, Россія, достигнетъ при системѣ абсолютныхъ знаковъ того же 
необъятнаго экономическая развитія, не отнявъ ни у кого ни куска 
хлѣба и не рискуя ровно никакими кризисами.

Да наконецъ, вѣдь и Америка развилась только при помощи 
своихъ гринбековъ, бывшихъ въ свое время почти абсолютными зна
ками. Разница была лишь въ томъ, что эти деньги выпускались не 
центральною властью, а каждымъ штатомъ, источникомъ ихъ было 
не единодержавге, форма русская, a федерація. При помощи грин- 
бековъ Америка оплодотворила свой народный трудъ, затѣмъ запре
тительными тарифами изолировала себя отъ потребленія продуктовъ 
чужаго труда, но сама свой трудъ умѣла навязать иностранцамъ. 
Ей приплачивали золотомъ всѣ, съ кѣмъ она ни торговала, золото 
накопилось и замѣнило гринбеки. Мало того: его накопилось такъ 
много, что оно начало обезцѣниваться такъ же точно, какъ будутъ  
обезцѣниваться бумажки, когда ихъ количество превзойдетъ здоро
вую въ нихъ потребность, когда дѣлать съ ними будетъ болѣе нечего. 
Затѣмъ неожиданно обезцѣнилось серебро, рѣзко нарушилось его 
давно установившееся отношеніе къ золоту и, такъ какъ серебряный 
долларъ есть не только de jure, но и de facto монетная единица, то 
понятно, что наступило жестокое нотрясеніе всей американской про
мышленности, конецъ котораго пока трудно даже предугадать.

Наступившее, начиная съ Америки, всеобщее паденіе серебра 
отразилось и у насъ, и дало новое, великолѣпное доказательство пре
восходства нашей абсолютной денежной системы.У насъ,какъ извѣстно, 
«непремѣняемая и законная единица » всѣхъ денегъ, обращающихся 
въ » государствѣ— серебряный рубль такого-то вѣса. Пока золото и 
серебро были твердо связаны между собою, изъ Россіи^обалеталла  
ушли одновременно. Чтобы не остаться совсѣмъ безъ мелкой раз- 
мѣнной монеты, было необходимо выпустить низкопробную, такъ на
зываемую билонную монету, имѣющую значеніе не монеты, но тѣхъ 
же почти ассягнацій. Въ пяти двугривенныхъ серебра было значи
тельно меньше, чѣмъ не только въ полноцѣнномъ рублѣ, но даже въ 
лолтинникѣ.

Наступаешь обезцѣненіе серебра. Сначала серебряный рубль, став
или такимъ же товаромъ, какъ и полуимперіалъ, цѣнился ниже рубля 
золотаго, но выше рубля кредитнаго. Затѣмъ на минуту онъ срав
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нялся съ кредитнымъ, и рубли появились у насъ въ обращеніи, но 
отнюдь не въ качествѣ «законной и непремѣняемои» монеты, а просто 
какъ новинка, какъ курьезъ.

Прошло всего мѣсяца три. Затѣмъ серебро подешевѣло ещ е, 
и полноцѣнный серебряный рубль, законная монета, сталъ дешевле 
рубля кредитнаго. И вотъ, эту нашу законную основную единицу 
перестали принимать частные люди, затѣмъ и казенныя учрежденія. 
Правительство сначала перестало чеканить рубли, затѣмъ начало 
отказывать въ передѣлкѣ на монету частнаго серебра (ибо это могло 
вызвать великія злоупотребленія: вы принесли серебро, купленное 
вами за 80 рублей на вѣсъ и должны получить монеты на 100 рублей!) 
и наконецъ распорядилось исключить серебро вовсе изъ размѣннаго 
фонда. Серебряный рубль, еще стонщій въ сводѣ законовъ, какъ основ
ная наша единица, фактически исчезъ, не произведя ни малѣйшаго 
потрясенія, и самый фактъ былъ совершенно не замѣченъ народомъ. 
Дивились только одному курьезу: за полноцѣнный серебряный рубль 
даютъ только четыре, a затѣмъ и три двугривенныхъ, заключающихъ 
серебра не болѣе чѣмъ на 30  копѣекъ. Серебряный рубль самъ собою 
обратился въ товаръ, размѣнная монета— въ маленькія металличе
с к и  ассигнаціи.

Въ это же время всѣ цивилизованный страны съ двойнымъ ме- 
таллическимъ обращеніемъ переживали жестокій кризисъ, а страны 
съ серебряною валютой подошли чуть не къ банкротству.

Исторію и обстоятельный анализъ финансоваго возрожденія Сѣ- 
верной Америки читатель найдетъ въ любопытной книгѣ А. А. К ра
сильникова: Объясненге щичинъ успѣха Америки и неуспѣха Рос- 
сіи въ возстаиовленіи мешаллическаго обращенія. Эта превосходная 
книга была у насъ замолчана, какъ замалчивается обыкновенно все 
умное, дѣльное, самобытное.

Послѣдній экономическій моментъ— излишекъ свободныхъ денеж
ныхъ знаковъ, мы полагаемъ, послѣ всего сказаннаго не стоитъ и 
разбирать: признаки его ясны. За невозможностью основывать новыя 
серьезный дѣла, развивается промышленная спекуляція, появляются 
дутыя или завѣдомо неблагонадежный предпріятія, руководимыя за  
неимѣніемъ спеціалистовъ, невѣжествеяными людьми. Рискъ растетъ, 
ибо владѣлецъ капитала для сохраненія его цѣнности вынужденъ 
рисковать. Цѣны, сначала перемѣстившись правильно, начинаютъ 
иеремѣщаться уродливо. Денежная единица начинаетъ вещно обез- 
цѣниваться, то-есть дешевѣть, ея покупная сила ослабѣваетъ, иными

*
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словами, все дорожаетъ. Прежніе капиталы въ опасности. Ихъ вла- 
дѣльды несправедливо страдаютъ.

Такой моментъ былъ у  насъ вскорѣ послѣ двѣнадцатаго года. 
Верховная власть, только-что сознавшая весь вредъ чрезмѣрныхъ 
выпусковъ бумажныхъ денегъ н твердо рѣшившаяся привести в ъ  
порядокъ русскую денежную систему, въ виду крайней государствен
ной опасности, вынуждена была выпустить въ тогдашней патріар- 
хальной и очень мало промышленной Россіи непомѣрно огромное 
количество ассигнадій. Рядомъ съ ними обращалось невѣдомое коли
чество фалыпивыхъ, пущенныхъ Наполеономъ, которыя тѣмъ не ме- 
нѣе приходилось принимать и оплачивать. Внутренняя покупная 
стоимость рубля въ тогдашней крѣпостной и совершенно непромы
шленной Россіи пала. Рубль дошелъ до четвертака.

Любопытно, что по поводу выпусковъ ассигнацій въ 1809— 15 
годахъ даже завзятые доктринеры не рѣшаются говорить о вредѣ бу
мажныхъ денегъ. Между тѣмъ, даже и здѣсь абсолютные знаки въ 
видѣ ассигнацій, которыя съ болью сердда выпускалъ Александръ І г 
принесли отнюдь не вредъ, а явную и несомнѣнную пользу.

Чтобы это понять, достаточно мысленно отдѣлить причину отъ 
слѣдствія и взглянуть на асстнаціи, какъ на показатель народныхъ 
жертвъ и напряженія народныхъ силъ для спасенія Россіи и Европы  
въ 1812— 15 годахъ. *

Въ 1807 году ассигнадіонный рубль стоилъ на серебро около 
50 коп., въ 1813— 25. Другими словами, его внѣшняя стоимость по
низилась за шесть лѣтъ на половину. Предположимъ (хотя это и не 
такъ), что и внутренняя его стоимость упала также на 50°j0. Кто  
въ 1807 году имѣлъ 1.000 р., тотъ фактически въ 1813 имѣлъ 500', 
а въ 1815 еще меньше, другими словами, потерялъ половину своего 
имущества. Относится это только къ лидамъ, державшимъ деньги на 
вкладахъ въ казенныхъ банкахъ, но отнюдь не’къ землевладѣльцамъ 
и промышленникамъ, ибо земли соотвѣтственно увеличивались въ 
цѣнности, а промышленники подняли дѣны на свои произведенія. 
Пострадали, конечно, и они, какъ и вообще все населеніе, но ихъ 
убытки вознаградились широко увеличившимся трудомъ, а убытки 
непосредственно раззоренныхъНаполеономъ— правительственною по
мощью.

Въ результатѣ: нашествіе непріятеля отражено, хозяйство въ 
огромной полосѣ, опустошенной войной, возстановлено, Москва 
отстроена, русскія войска прошли въ Парижъ и спасли всю Европу. 
Расходы на все это покрылись ассигнадіями, которыя вызвали пря
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мые убытки для группы рантьеровъ, косвенные убытки для всѣхъ 
и напряженіе силъ для классовъ трудящихся. Всего черезъ годъ 
послѣ Вѣнскаго конгресса рубль уже поднялся съ своей наинизшей 
цѣны въ 1815 году, доходившей до 20 к. за  рубль, на 5°)0; это указы
вало прямо, что народный трудъ сталъ самостоятельно залѣчивать 
раны, нанесенный войною/

Утверждаемъ съ полнымъ правому что эти излишнія въ мирное 
время ассигнація явились въ великую воину 1812 года не только 
показателемъ принесенныхъ Россіею жертвъ, но и драгоцѣннѣйшимъ 
орудіемъ, посредствомъ котораго въ огромной степени были облегчены 
самыя жертвы и народная тягота разложилась и распредѣлилась 
наиболѣе равномѣрнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе легкимъ спо- 
собомъ.

X II.

Итакъ, нижеслѣдующіи тезисъ можемъ считать доказаннымъ:
Абсолютный деньги, независимым отъ золота, позволяютъ ожив

лять и оплодотворять народный трудъ до предѣла, до котораго въ 
данное время достигаешь трудолюбіе народа, ею ѵредпріимчтость 
и техническія познанія.

Но изъ этого же положенія, какъ выводъ, слѣдуетъ п обратное: 
подъ вліяніемъ промышленнаго оживленія и улучшенныхъ условій 
народнаго труда развиваются и трудолюбіе народа, п его предпрі- 
пмчивость, и его техническая познанія. Въ самомъ дѣлѣ, въ приве- 
денномъ выше примѣрѣ, при опредѣленіи момента полнаго насыще- 
нія страны знаками, мы видѣли, что, напримѣръ. новую желѣзную 
дорогу приходится отложить за недостаткомъ свободныхъ инжене- 
ровъ, которые свои услуги стали цѣнить крайне высоко. Н е ясно ли, j 
что въ обществѣ должно явиться усиленное стремленіе къ инженер
ному и вообще техническому образованію, и, подъ воздѣйствіемъ 
этого толчка, число инженеровъ и техниковъ станетъ быстро возро- 
стать? Лучшее вознагражденіе и постоянное торжество труда должно 
могущественно подѣйствовать на трудолюбіе народа и усилить его, 
равно какъ и техническія познанія. Для предпріимчивости являются 
также прекрасные лримѣры, а потому должна развиваться и она.

Съ другой стороны не трудно видѣть, что при условіи обезцѣне- 
нія всякаго рода труда, кромѣ чиновничьяго, независимаго отъ по- 
ложенія промышленности и равно оплачиваемаго при ея процвѣта-
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ніи или гибели, лица, получившія техническое образованіе, не смотря 
на ихъ крайне ограниченное даже количество, могутъ оказаться 
лишними? Мы видимъ, что бѣдствуютъ, или идутъ на самыя низшія 
канцелярскія должности агрономы, техники, врачи. Н е ясно ли, что 
парализованная промышленность въ нихъ ве нуждается и не мо
жетъ оплатить ихъ труда? Врачъ, желающій практиковать въ деревнѣ, 
долженъ или получать жалованье отъ земства, или питаться чуть не 
Христовымъ именемъ, собирая съ нищаго населенія яйца, поло
тенца и т. п.

И зъ всего сказаннаго до сихъ поръ о бумажныхъ деньгахъ въ  
странѣ, экономически независимой, то-есть могущей самой удовле
творить всѣ свои потребности, казалось бы, прямой выводъ слѣдую- 
щій: печатать бумажки, пускать ихъ въ обращеніе, оплодотворять 
народный трудъ и пріостановить дальнѣйшіе выпуски лишь тогдау 
когда жизнь, посредствомъ указанныхъ выше признаковъ, дастъ  
понять, что знаковъ довольно, что новые безполезны, или вредны.

Да, можно утверждать совершенно положительно: еслибы мы 
только знали эти признаки, еслибы никакихъ болѣеточпыхъпріемовъ 
къ урегулированію денежнаго обращенія наука дать не могла, даже 
и въ этомъ случаѣ можно было бы смѣло просить верховную власть 
печатать и выпускать въ народное обращеніе бумажки. Зло, могу
щее произойти отъ нѣсколько неумѣреннаго ихъ выпуска, пустят 
въ сравяеніи со страшнымъ зломъ, обусловливаемымъ ихъ завѣдо- 
мымъ недоетаткомъ или великими кризисами или разореніями, вы
зываемыми особыми свойствами металлическаго обращенія.

Начало обезцѣненія внутренней стоимости бумажной единицы, 
какъ уже было указано выше, подмѣтить легко. Это всеобщее вздо- 
рожаніе продуктовъ труда и главнымъ образомъ, первой необходи
мости. Однако, основываться только на этихъ признакахъ нельзя.

Промышленное развитіе страны вещь слишкомъ сложная, и раз
нообразные кризисы наступаютъ совершенно непредвидѣнно. Эти 
кризисы особенно вредны при промышленности молодой, еще не уста
новившейся, еще не владѣютей запасными средствами.

Представимъ себѣ, что вдругъ одинъ изъ такихъ кризисовъ, раз
разившись надъ одной крупной отраслью народнаго труда, парали
зуешь и остальныя. Народный трудъ сокращается, и тотчасъ же ока
зывается, что значительная часть абсолютныхъ знаковъ является из
лишнею. Излишніе знаки роняютъ тотчасъ же цѣнность остальныхъ 
и важнѣйшее условіе нормальной промышленной жизни— устойчи
вость денежной единицы, ставится въ опасность. Я сно, что эти из
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быточные знаки должны быть немедленно сняты съ рынка, извле
чены изъ обращенія. Легко можетъ быть, что черезъ нѣсколько мѣ- 
сядевъ эти знаки, или еще бблыпее ихъ количество понадобится снова, 
но въ минуту кризиса они должны быть удалены, иначе народный 
трудъ потерпитъ огромный ущербъ. Другими словами, денежное обра- 
щеніе должно быть эластичнымъ.

Мы подошли какъ-разъ къ тому регулятору, о которомъ было 
упомянуто въ началѣ. Этотъ регуляторъ можетъ дѣйетвовать почти 
автоматически, и совершенно^ облегчить, какъ практическіе пріемы 
учрежденія, вѣдающаго денежнымъ обращеніемъ, такъ и тяжкую 
нравственную отвѣтственность главы государства. Онъ устраняешь 
изъ финанссвыхъ мѣропріятій правительства все неточное, гадатель
ное произвольное и создаешь совершенно ясныя условія выпуска и поіа- 
тенія денежныхъ знаковъ.

Представимъ себѣ слѣдующую схему.
Я веду промышленное дѣло. Обороты и производство временно 

сократились,— на рукахъ у меня остались свободные знаки, дѣвать 
которые некуда. Рядомъ умеръ мой товорищъ. Вдова ликвидировала 
дѣло. И у нея на рукахъ свободный деньги. Если этимъ деньгамъ не 
дать естественагаго убѣжища, онѣ неминуемо будутъ угнетать промы
шленность, ибо ихъ владѣльды будутъ искать имъ помѣщенія, будутъ 
другъ передъ другомъ ронять услуги капитала.

Представимъ себѣ, что государство входитъ въ роль посредника 
по помѣщенію этихъ денегъ. Оно открываетъ спедіальную кассу, куда 
всякій желающій приносить излишніе у него денежные знаки. Касса  
выдаеть ему вкладной бшетъ, принооящій небольшой продентъ. 
Деньги эти накопляются.

Чт6 можетъ и должно государство дѣлать съ этими деньгами п 
откуда будетъ оно платить проценты по вкладамъ?

Если мы припомнимъ выдачу Ивану Сидорову 300 рублей изъ  
пяти продентовъ, мы сразу поймемъ, что эти 300 рублей могутъ быть 
прямо взяты изъ вкладовъ, а проценты будутъ уплачены изъ взятыхъ 
съ Ивана Сидорова продентовъ. Иванъ Сидоровъ платить за ссуду 
пять проц., государство даетъ вкладчику 4, 1 проц. идетъ на рас
ходы по организаціи дѣла и въ доходъ государства.

Если мы заглянемъ назадъ въ иеторію русскихъ финансовъ, зш  
наидемъ приблизительно эту схему, проведенную довольно строго 
системою старыхъ банковыхъ учрежденій, сохранными казнами, при
казами общ ественная призрѣнія, ассигнаціоннымъ, коммерческимъ, 
заемными и ссудными банками. Система эта оказала огромныя бла-



годѣянія старой, дореформенной Руси, хотя самый кредитъ п былъ 
довольно односторонними направляясь почти исключительно въ зем
лю, въ видѣ долгосрочныхъ ссудъ дворянству. И  тѣмъ не менѣе, те
перь трудно даже себѣ представить, какъ при тогдашней несвободѣ 
труда, при отсутствіи почти всякой предпріимчивости въ средѣ по- 
мѣстнаго класса, при гораздо меныпемъ населевіи, при отсутствии 
желѣзныхъ дорогъ *) и страшной медленности оборотовъ, при двад
цати милліонахъ безплатныхърабочихъ денегъ почти не видавшихъ, 
могла Россія вмѣщать такое огромное количество золотыхъ и бумаж
ныхъ денежныхъ знаковъ. Россія, при всемъ ея патріархальномъ ха- 
рактерѣ, при отсутствіи фабрикъ и заводовъ, при натуральномъ об- 
мѣнѣ, была очень богата. Едва въ сорокъ лѣтъ успѣли мы расточить 
накопленное дѣдами, да и то послѣ бѣшеной оргіи. Теперь мы дѣй- 
ствительно обѣднѣли, мы убили и закабалили трудъ, а главное, мы 
безпощадно опустошили землю хищническимъ хозяйствомъ. Н о до
вольно вернуться намъ къ здравой, самой’исторіей оправданной, фи
нансовой системѣ, довольно ввести настоящее абсолютное денежное 
обращеніе и правильно организовать народный кредитъ, чтобы въ 
нѣсколько лѣтъ всѣ грѣхи были поправлены и Россія снова разбо- 

^гатѣла.
Какъ это ни странно, но мы сами, собственными руками разло 

мали и растоптали очень вѣрную научно, и очень удобную практи
чески денежную систему. Наканунѣ самаго освобождения крестьянъ, 
когда предстояла вопіющая необходимость обновить нашу старую 
финансовую систему, оживить, расширить кредитъ, удвоить или 
утроить количество денежныхъ знаковъ, соотвѣтственно ожидаемому 
увеличенію сдѣлокъ и потребности въ деньгахъ при вольнонаемномъ 
трудѣ, пришла группа «молодыхъ финансистовъ» съ Евгеніемъ И ва- 
новичемъ Лама*нскимъ и Владиміромъ Павдовичемъ В езобразовы уь, 
въ качествѣ деліуфійскихъ оракуловъ и главныхъ иниціаторовъ ре- 
формъ во главѣ, захватила руководство российскими финансами, 
въ нѣсколько лѣтъ изломала и исковеркала все и, послѣ тридцати- 
лѣтняго владычества, сдала Россію въ томъ ужасномъ видѣ, въ ко- 
торомъ она теперь находится.

Читатель, интересующійся подробностями этого, по истинѣ, на-
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1) По недавно сдѣланному разсчету одно несовершенство оріанизаціи же- 
лѣзнодоржнихъ разсчетовъ связывало, то-есть извлекало изъ обращенія нѣ- 
околько десятковъ милліоновъ руб. знаковъ. Теперь это зло устранено системою 
взаимнаго разсчета дорогъ при посредствѣ Государственнаго Банка. Л ет .
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шествія на Россію  «молодыхъ финансистовъ», найдетъ всѣ данныя 
въ нашей книгѣ Деревенскія мысли о нагиемъ государственномъ 
хозяйствѣ, въ главѣ «Какъ разоряются государства?». Здѣсь мы 
отмѣтимъ лишь главныя основанія такъ-называемыхъ финансовыхъ 
«реформъ» 1 8 5 6 — 1864 года.

Послѣ Крымской войны, вслѣдствіе либеральная) тарифа, курсъ 
рубля на золото немного упалъ. Было признано, что виною этому 
изобиліе бумажныхъ денегъ.

Чтобъ ихъ уничтожить, признано было необходимымъ ихъ кон
солидировать, то-есть вывести изъ обращ енія, превратить въ про
центный бумаги. Были выпущены процентные займы. Явился на 
рынкѣ^избытокъ бумаги-товара.

Россія брать этого товара не желала даже по 70 коп. за рубль. 
Она хотѣла трудиться. Лишнія деньги, по-прежнему, не хотѣли пря
таться въ бумагу-товаръ, а шли во вклады въ старые банки, гдѣ 
вкладные билеты мѣнялись во всякое время.

Понизили платимый за вклады процентъ до 2, чтобы выгнать 
эти вклады п силой вогнать ихъ въ бумагу-товаръ или въ акціи 
множества основанныхъ въ это время, иногда совершенно нелѣпыхъ 
дѣлъ.

Процентный бумаги все-таки не шли.
Тогда разгромили старые банки, создали Государственный Банкъ  

и конвертировали вклады насильно.
Бумагу-товаръ, въ видѣ выкупныхъ свидѣтельствъ, выдали по- 

мѣстному классу, до того нуждавшемуся въ знакахъ, что эти вы- 
купныя свидѣтельства, обезпечивавшгя пять процентовъ дохода, 
отдавали по 65 коп. за рубль.

Уничтожили старыя ипотечно-кредитныя учрежденія. Помѣстный 
классъ лишили всякаго оборотнаго средства и затѣмъ сдали въ жи- 

\ довскую эксплуатацію частнымъ банкамъ.
Четверть вѣка подъ-рядъ дѣлали огромные долги, чтобы возста- 

новить металлическое обращеніе, и кончили полнымъ крушеніемъ  
международной цѣнности рубля.

Все это совершалось самымъ добросовѣстнымъ образомъ, со
гласно послѣднему слову западной финансовой науки. Въ резуль
т а т  оказалось:

Четыре милліарда безполезнаго долга, въ томъ числѣ около поло
вины на золото.

Огромныя бюджетный назначенія на уплату процентовъ.
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Широко развитая за нашъ счетъ германская желѣзная промы
шленность и машиностроеніе.

Огромный ввозъ иностранныхъ товаровъ въ Россію.
Сѣть желѣзныхъ дорогъ, обремененная неоплатнымъ почти дол- 

гомъ иностранцамъ и не вырабатывающая процентовъ.
Раззореніе помѣстнаго и земледѣльческаго классовъ.
Биржевая игра русскими фондами.
Ограбленіе и истощеніе земли и св едете лѣсовъ по нуждѣ, ради 

самосохраненія.
I Униженіе труда, отсюда торжество всякой наживы, спекуляціи и 
I хищничества.

Пониженіе нравственнаго уровня. Отчаяніе безвыходности, без- 
плодіе честности и высокихъ нравственныхъ доблестей. Нигилизмъ. 
Анархисты...

Пусть не смущается читатель, что мы вводимъ сюда эти чисто 
нравственныя величины. Зависимость труда отъ денежной системы 
мы, надѣемся, доказали. Зависимость нравственной атмосферы страны 
отъ формъ и положенія труда въ ней, мы полагаемъ, нечего и дока
зывать.

Вотъ что дало намъ тридцатилѣтнее господство чужихъ финансо
выхъ доктринъ. Теперь это минувшій тяжелый сонъ. Но, не смотря 
на полное крушеніе доктрины, хвалиться еще намъ нечѣмъ. Доктрина 
исчезла, однако биржевый періодъ государственнаго хозяйства не 
только не закончился, а принимаешь формы самыя нежелательный...

X III.

Регуляторами денежнаго обращенія въ Россіи были: Ассигяаціон- 
ный Банкъ, учрежденіе исключительно эмиссіонное, Коммерческій и 
Заемный банки для кредита торговагоиземельнаго, сохранныя казны 
и приказы общественнаго призрѣнія, служившіе съ одной стороны 
учрежденіями земельнаго кредита, съ другой агентурами, принимав
шими на вклады свободный средства публики. Реформаторы, «моло
дые финансисты» объединили управленіе денежнымъ обращеніемъ 
въ построенномъ на совершенно иныхъ началахъ Государственномъ 
Банкѣ и его отдѣленіяхъ.

Противъ самой идеи объединенія всѣхъ народо-хозяйственныхъ  
денежныхъ операцій въ одномъ учрежденіи и выдѣленія отсюда хо
зяйства собственно государственнаго (что осталось за Государствен-
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нымъ Казначействомъ) возразить ничего нельзя. Это двѣ области со
вершенно различныя. Управленіе денежнымъ обращеніемъ не должно 
и не можетъ имѣть ничего общаго съ управленіемъ государственною 
росписью, съ государственнымъ хозяйствомъ въ тѣсномъ смыслѣ 
слова, хотя кассоводство можетъ и должно быть общее.

Въ прежнихъ учрежденіяхъ, при всѣхъихъпрактическихъотлич- 
ныхъ качествахъ, не было строгой системы, не было надлежащего 
единства. Но этотъ недостатокъ съ избыткомъ вознаграждался про
стотою и целесообразностью ихъ дѣйствій. Процентяыхъ бумагъ л 
акдій вовсе почти не было, a слѣдовательно, не было ни фондовой 
игры, ни биржевой горячки со всѣмъ ея безобразіемъ, ни уплаты го- 
сударствомъ пенсій огромному классу тунеядцевъ.

У васъ были лишнія или свободный деньги. Вы ихъ несли на 
вкладъ въ сохранную казну или приказъ общественнаго призрѣнія. 
По этому вкладу вамъ платили проценты, но въ эти проценты не 
шло ни одной котьйки изъ государственнаго бюджета, кромѣ тѣхъ 
случаевъ, когда заемщикомъ являлось само государство. Платили 
тѣ, кто, при посредствѣ казны, нанималъ вашъ капиталъ, пользо
вался его услугами. Правительство одною рукою брало, другою вы
давало. Брало наличныя деньги на вклады, выдавало ссуды земле- 
владѣльцамъ (долгосрочный, подъ залогъ имѣвій), промышленникамъ 
и купцамъ. Участіе собственно государственнаго хозяйства въ этихъ 
операціяхъ заключалось въ томъ, что государство въ трудныя для 
казначейства минуты дѣлало позаимствованія изъ свободной налич
ности, причемъ иногда стѣснялся нѣсколько частный кредитъ, лишь бы 
избѣжать новыхъ выпусковъ денежныхъ знаковъ; впрочемъ, это не
удобство парализовалось постояннымъ избыткомъ ввоза драгоцѣнныхъ 
металловъ надъ ихъ вывозомъ во все время управленіягр.Канкрина.

Превосходнымъ регуляторомъ, дѣйствовавшимъ автоматически, 
эти старыя учрежденія были потому, что ло движенію вкладовъ 
можно было всегда съ большой точностью судить о состояніи про
мышленности и торговой дѣятельности въ странѣ. Число вкладовъ 
увеличивалось, и росли ихъ суммы. Это показывало, что промышлен
ность въ застоѣ, что деньги ищутъ помѣщенія. Увеличивалось коли
чество требованій,— это указывало прямо на оживленіе торговыхъ 
дѣлъ, то-есть на нужду страны въ знакахъ. Центральному народо
хозяйственному учрежденію указывался самъ собою путь, и предста
влялась полная возможность разумно воздѣйствовать на денежное 
обращеяіе, то расширяя, то суживая обѣ свои двери. Вклады чрез- 
мѣрно приливаютъ. Промышленность въ застоѣ, чѣмъ ее оживить?
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Удешевить нѣсколько наемъ капитала. Достаточно немного понизить 
платимый по вкладамъ процентъ и равномѣрно понизить же и про- 
центъ по ссудамъ. Обратно: вклады уходятъ, чувствуется чрезмѣр- 
ное, можетъ-быть, даже нездоровое оживленіе промышленности. Чѣмъ 
его остудить? Удорожить нѣсколько капиталъ, дать поощреніе спо- 
койствгю въ ущербъ предпріимчивости, поднять процентъ и по вкла
дамъ и по ссудамъ. Н о это оказывается не горячка, а здоровое раз- 
витіе промышленности? Признакомъ будетъ подъемъ цѣны на услуги 
частныхъ капиталовъ. Производство, или торговля, сулятъ такія вы
годы, что при затрудненномъ казенномъ кредитѣ стоить заплатить 
и большой процентъ частному владѣльцу капитала. Но у  этого част- 
наго владѣльца капиталы въ тѣхъ же вкладныхъ билетахъ. П оощ ряе
мый преміей отъ заемщика, онъ идетъ ихъ мѣнять, несмотря на то, 
что платимый ему процентъ повышенъ. Ясно, что потребность въ 
деньгахъ возросла, а признакъ тому самый точный на лицо: возвы- 
шеніе процента по вкладамъ (умѣренное, конечно) не останавли
ваешь отлива вкладовъ, возвышеніе процента по ссудамъ не оста
навливаешь требованія ссудъ.

Тогда выпускаются бумажки и путемъ ссудъ или возврата вкла
довъ идутъ въ народное обращеніе.

Н е будемъ забывать, что при системѣ безсрочныхъ вкладовъ 
вкладной билетъ на предъявителя, свободно нереходящій изъ рукъ  
въ руки, есть въ сущности рентовый билетъ Цѣшковскаго, тѣ же. 
деньги, и потому потребность страны въ новыхъ знакахъ въ К ан- 
криновское время выражалась почти исключительно болѣе быстрымъ 
или медленнымъ обращеніемъ вкладныхъ билетовъ.

Обратно: понвженіе процента по вкладамъ, удешевленіе ссудъ, 
не останавливаешь вкладчиковъ и не поощряетъ берущихъ ссуды. 
Бумажки накопляются въ кассахъ. Что съ ними дѣлать? Онѣ лишнія. 
Хотите— жгите, хотите—• заприте и поберегите, если онѣ еще не очень 
истрепались и могутъ идти вновь въ случаѣ нужды. Хотите, наконецъ, 
усиливайте промышленность искусственно, или начинайте государ
ственный предпріятія въ родѣ Сибирской желѣзной дороги.

Разумѣется, мы далеки отъ того, чтобы идеализовать чрезмѣрно 
эту нашу старую денежную систему. Въ ней были крупные недостатки, 
поскольку именно она не была свободна отъ металлическаго пред- 
разсудка, положеннаго гр. Канкрияымъ въ основу его реформы  
1839 года, и поскольку существовавшее въ полномъ расцвѣтѣ своемъ 
крѣпостное право искусственно задерживало переходъ Россіи изъ
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страны чисто - земледѣльческой въ страну земледѣльчески-м ану
фактурную.

Важно лишь то, что всѣ задатки для превосходной абсолютно-де
нежной системы были у насъ самобытно выработаны исторіей; всѣ  
старыя, нестройный и неловкія, быть можетъ, государственно-кре- 
дитныя учрежденія не были придуманы въ кабинетахъ ученыхъ тео- 
ретиковъ, а были выработаны здравомыслящими государственными 
практиками въ отвѣтъ на требованія жизни, а не по книжному ре
цепту. Еслибъ среди водоворота новыхъ идей мы оказались немного 
менѣе легкомысленными, еслибъ въ насъ было чуть крѣпче уваж еніе  
къ своей исторіи л ея двигателямъ, мы вмѣсто того, чтобы злобно  
топтать въ грязь все, что было связано съ пережитой тяжелой эп о 
хой, сохранили и развили бы то цѣнное, что- въ ней было, мы у ж е  
имѣли бы теперь настоящую, отвѣчающую и наукѣ и нашимъ нуж - 
дамъ денежную систему. Но пусть хоть тяжелый сорокалѣтній опытъ 
послужитъ намъ на пользу.

X IV .

Вся задача денежной системы, основанной на ссудахъ и вкладахъ, 
движущихся автоматически, заключается въ постоянномъ присут- 
ствіи въ обращеніи такого количества денежныхъ знаковъ, которое 
точно соотвѣтствуетъ нуждамъ рынка, т.-е. размѣру совершающихся 
сдѣлокъ. Система будетъ правильно дѣйствовать очевидно, лишь тогда,, 
когда ея автоматическій регуляторъ будетъ держать покупную силу, 
внутреннюю стоимость рубля , на одномъ постоянномъ уровнѣ.

Для достиженія этого ндеальнаго качества денегъ, которымъ, оче
видно, не обладаетъ ни золото, ни серебро, представляющія товаръ, 
никакого другаго пути нѣтъ, кромѣ пріисканія нѣкоторой совершенно 
отвлеченной денежной единицы.Въ области измѣреній цѣновыхъ, вели
чина измѣритедя не можетъ быть подогнана ни къ какимъ постоян- 
нымъ вещественнымъ величинамъ. Метръ, какъ длина одной сорока- 
милліонной окружности меридіана, ярдъ, какъ длина секунднаго 
маятника въ Гринвичѣ, звѣздныя сутки, какъ время лрохожденія 
землею 1 |з55 земной орбиты, опираются на постоянный величины. 
Въ области цѣнъ такихъ постоянныхъ реальныхъ величинъ нѣтъ и 
быть не можетъ. Все волнуется и колеблется вокругъ денежной еди
ницы. Приравнять ее нельзя ни къ чему. Цѣна есть соотношеніе 
нѣкоторыхъ идей, единица цѣнностеи есть поэтому идейная единица
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и ея постоянство (въ данномъ случаѣ покупная сила) соотвѣтствуетъ 
не произвольно избранной реальной величинѣ, a нѣкоторой равно- 
дѣйствующей опредѣленныхъ экономическихъ условій.

Единица мѣры цѣнностей не можетъ опираться ни на какую 
другую, измѣряемую ею цѣну, ибо всѣ цѣны колеблются и часто 
въ полной независимости одна отъ другой. Открыли Америку— по- 
деіпевѣло золото. Ввели въ Индіи и Австраліи обширные посѣвы 
пшеницы,— пали цѣны на хлѣбъ. Изобрѣтены новые способы добычи 
или выдѣлки тѣхъ илидругихъ металловъ, или издѣлій— цѣны рѣзко 
перемѣстились. Мѣняются цѣны на землю, на трудъ, на все. Оты- 

пь что-либо^реальное, имѣющее постоянную цѣнность, немы- 
но. Принять условно  ̂ въ

родѣ извѣстнаго труда,»въ формѣ рабочихъ часовъ или иной, какъ 
зтого добивались. «утописты»,— безполезно. В. Бѣлинскій, въ своей 

амѣчательной статьѣ въ^Русскомь Дѣлѣ. о переустройствѣ нашей 
енежной системы, рекомендовалъ принять въ основаніе денежной 
диницы сумму всего достоянія Руш ѵаголю судаства и ея извѣстную 
олю назвать рубд&мъ. Но эта условность, не принося ни малѣйшей 

пользы, іиш аетъ бумажный деньги ихъ главнаго качества— постоян
ной внутренней стоимости. Въ самомъ дѣлѣ: если принять сумму 
достоянія государства за величину постоянную, то и количество 
рублей должно быть постояннымъ, а мы видѣли уже, что таковымъ 
юно быть не можетъ. При постоянномъ количествѣ знаковъ будетъ 
именно безпрерывно измѣняться ихъ внутренняя стоимость, ибо она 
обусловлена не абсодютнымъ ихъ количествомъ, а потребностью 
<въ нихъ, ихъ движеніемг.

Мѣриломъ, слѣдовательно, постоянства денежной единицы мо
жетъ служить нѣчто иное, лежащее внѣ области собственно цѣнъ. 
Сдѣлаемъ попытку принять за такое мѣрило отношеніе главнаго на- 
роднаго труда въ странѣ къ его вознагражденію и окружающей 
трудящихся обстановкѣ. Я попытаюсь сейчасъ это доказать.

Возьмемъ нашъ главный народный трудъ— земледѣліе. Для госу
дарственной и народной жизни въРоссіи  онъпервѣе и важнѣе всего. 
Къ нему должны прилаживаться и на него оглядываться всѣ другіе 
виды русскаго труда. Пусть цвѣтутъ, какъ угодно, фабрики, пусть 
развиваются всѣ виды внѣ-деревенскаго труда, но разъ земледѣліе 
зачахнетъ, благосостояніе иныхъ формъ производительности будетъ 
подорвано. Итакъ, корень въ землѣ и земледѣльцѣ, въ его трудѣ, въ 
его потребленіи. Если этотъ трудъ хорошо вознаграждается, если, 
съ одной стороны, отъ земли не бѣгутъ, а съ другой— ею не спеку-
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лируютъ и за нее не грызутся, если земледѣлецъ жнветъ сыто и спо
койно, то-есть является потребителемъ и притомъ нормальнымъ, и 
фабричнаго, и всякаго инаго, въ томъ числѣ и умственнаго труда, то 
это прямо указываешь, что въ странѣ (земледѣльческой понятно, въ  
данномъ случаѣ рѣчь о Россіи) денежная система хороша, а главный 
нризнакъ хорошей денежной системы — постоянство ея денежной 
единицы.

Мысль объ этомъ соотяошеніи между постоянствомъ денежной 
единицы и обстановкою главнаго труда въ странѣ была впервые вы
сказана Мальтусомъ, но въ формѣ, довольно туманной, ибо и этотъ 
экономистъ не былъ свободенъ отъ золотаго предразсудка. Развить 
это положеніе и доказать его особенныхъ трудностей не предста
вляетъ.

Попробуемъ прослѣдить за такимъ разсужденіемъ:
Денежная единица должна имѣть столь же отвлеченный и по- 

стоянный характеръ, какъ и другія единицы мѣры, то-есть ее нужно 
пріурочить къ постоянной величинѣ. Такой величины нѣтъ, но пред- 
положит, что мы ее отыскали, къ ней нашу единицу пріурочили и 
взяли нѣкоторую отвлеченную цѣнность, ну, хоть тотъ же бумажный 
рубль. Его цѣнность, основанная на довѣріи къ верховной власти и 
на соотвѣтствіи количества знаковъ съ нуждами народнаго обраще- 
нія, измѣняется безпрерывно по отношенію ко всѣмъ другимъ цѣн- 
ностямъ. На золото онъ сегодня 65, завтра— 68 к.:нахлѣбъ, сахаръ, 
землю, рабочую плату и т. д. онъ также сегодня одно, завтра— дру
гое. Является вопросъ: чья собственно цѣнность мѣняется? Самого 
ли рубля, или товаровъ, издѣлій, заработныхъ платъ вокругъ него? 
Какъ этотъ вопросъ разрѣшить? Изучая вздорожаніе и удешевленіе 
разныхъ предметовъ, мы находимъ, что каждая изъ цѣнъ устанавли
вается независимо отъ денежной единицы, если она постоянна (а  это, 
не будемъ забывать, у насъ предположено) и независимо другъ отъ 
друга (сахаръ можетъ вздорожать, миткаль подешевѣть, золото вздо
рожать, хлѣбъ подешевѣть и т. д.). Ясно, что въ области цѣнностей 
реальныхъ искать постояннаго основанія для денежной единицы без- 
полезно, и на поставленный вопросъ: рубль ли мѣняется въ своей 
цѣнѣ или предметы вокругъ него,— отвѣта здѣсь мы не найдемъ. Но 
намъ необходима постоянная единица мѣры цѣнностей. Намъ нужно 
знать, убѣдитъся% что предположенное постоянство рубля не пред- 
положеніе, а фактъ. Значишь, нужно искать постороннихъ призна- 
ковъ постоянства. Является такой силлогизмъ:

1) Денежная система въ странѣ можетъ быть совершенной лишь
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тогда, когда ея денежная единица (отвлеченная пли реальная) по
стоянна,

Золото этою постоянною единицей быть не можетъ, ибо его соб
ственная цѣнность безпрерывно колеблется: 1) вслѣдствіе измѣняю- 
щагося его количества въ мірѣ не пропорціонально измѣненіямъ въ  
промышленности, въ торговыхъ оборотахъ; 2) вслѣдствіе различныхъ 
международно-торговыхъ комбинацій. Въ одной странѣ, выгодно тор
гующей (Франція, Америка), золото можетъ скопляться и обезцѣни- 
ваться, въ другой (Россія, Австрія)— дорожать. Во Франціи можетъ 
быть лажъ на банковые билеты, въ Россіи—на золото.

2 ) Денежная система можетъ быть тогда названа совершенной, 
когда совершаемый сдѣлки учитываются и ликвидируются вполнѣ 
правильно, то-есть, когда главный народный трудъ находится, при 
данныхъ законодательныхъ и иныхъ условіяхъ, въ самой лучшей об- 
становкѣ, то-есть: а) когда за денежнымъ средствомъ (знаками) нѣтъ 
и не можетъ быть остановки; б) когда цѣны на трудъ и на продукты  
устанавливаются естественно, то-есть по внутреннимъ условіямъ на- 
роднаго быта и труда, а не подъ давленіемъ денежнаго рынка (на- 
примѣръ, я продалъ ленъ дешево только потому, что его большой 
урожай, а не потому, что былъ вынужденъ продать за недостаткомъ 
кредита. Обратно: рабочій взялъ съ меня 15 рублей въ мѣсяцъ по
тому, что ему выгодно служить у меня, а не потому, что я закаба- 
лилъ его предыдущею зимой). Говоримъ главный трудъ потому, что 
главный трудъ является и главнымъ потребителемъ, то-есть прямо 
обусловливаетъ всѣ остальные виды труда.

Слѣдовательноу предположенное нами постоянство цѣнности 
рубля, какъ денежной единицы, станетъ фактомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъу 
теоретически докажется тогда, когда основанная на этомъ денежная  
система создастъ наилучшую качественную обстановку для главнаго 
вида народнаго труда (въ Россіи— земледѣліе).

Просимъ непредубѣжденнаго читателя вникнуть поглубже въ 
нашъ пріемъ доказательства. А вотъ и провѣрка въ обратномъ на- 
иравленіи.

Количество рублей будетъ измѣняться, всѣ цѣны—тоже. Н оч ел о- 
вѣкъ, имѣющій 1 .000  рублей, будетъ знать, что онъ имѣетъ нѣчто 
тожественное и сегодня, и завтра, и черезъ годъ. Подешевѣетъ квар
тира, вздорожаетъ прислуга, подешевѣетъ хлѣбъ, газеты, фрукты, 
ввдорожаетъ мясо, подешевѣетъ платье, поѣздки, вздорожаютъ уроки 
и т. д. Но средняя, равнодѣйствующая, будетъ одна и та же; дру
гими словами, трудъ, освобожденный отъ искусственнаго давленія



65

денежнаго рынка, будетъ учитываться свободнѣе, a слѣдовательно, 
справедливѣе. Н е будемъ забывать основной идеи денегъ: облегчить 
разсчеты, отнять у денегъ ихъ собственное самостоятельное зтче- 
ніе, устранить тѣ замѣшательства, которыя вноситъ въ жизнь несо
вершенство денежной системы, помочь свободной установкѣ дѣнъ, 
свободному взаилодѣйствію труда, знанія и капитала. Идеалъ де
негъ— вполнѣ облегченный учетъ работы этихъ трехъ элементовг», 
свободный отъ всякаго влгянгя самихъ знаковъ. Знаки должны быть 
нейтральны, безразличны, и, слѣдовательно, постоянны. -Гдѣ же мо
жетъ быть провѣрка этого постоянства? Въ этомъ безразлнчіи. А по- 
вѣрка безразличія? Въ свободѣ и доброй обстановкѣ главнаго труда. 
Практически это постоянство заключается именно въ томъ, что госу
дарство, путемъ вкладовъ и ссудъ, можетъ держать въ обращены  
какъ-разъ потребное число знаковъ. Практика и теорія здѣсь вполнѣ 
сходятся. Центральное государственное кредитное учрежденіе являет
ся сердцемъ, вклады и ссуды-—кровообращеніемъ. Постоянство де
нежной единицы— равностью пульса.

Итакъ, вотъ гдѣ, по нашему мнѣнію, ключъ къ чрезвычайно 
важному закону денежнаго обращенія, опредѣляющему постоянство 
абсолютно-денежной единицы. Формулировать этотъ занонъ можно 
такъ:

Постоянство денежной единицы, то'есть неизмѣнносшь ея вну
тренней цѣнности, или покупной силы, зависитъ не отъ количества 
обращающихся знаковъ, а отъ соотвѣтствгя этого количества съ 
потребностями въ каждую данную минуту народной производи
тельности. Соотвѣтствіе это определяется качествомѣ обста
новки% въ коей находится, приданныхъ втъгинихъусловіяхъ, главный 
основной видъ труда въ странѣ.

Надѣемся, что послѣ сказаннаго не можетъ быть никакихъ недо- 
разумѣній для практическаго приложенія этого закона.

Система вкладовъ и ссудъ при добавш, по мѣрѣ надобности, 
свѣжихъ количествъ знаковъ, — вотъ настоящій, почти автоматическій 
регуляторъ денежнаго обращенія.

Внимательная, добросовестная оцѣнка условт сельской жизни 
и земледтьлія — вотъ его превосходный нравственный контроль. За все 
остальное бояться нечего. Давнымъ давно сказано: сытъ мужикъ, сытъ 
барину сытъ фабриканту сытъ чиновнику сытъ ученый, богато и 
сильво государство,-богатъ и славенъ монархъ. И, даоборотъ: pauvre  
paysan ,— pauvre roi, а если бѣдность на обоихъ этихъ концахъ, то 
не можетъ быть благоденствія и посрединѣ.

5



Обратимся теперь къ разсмотрѣнію роди и значенія въ нашей 
денежной системѣ процентныхъ бумагъ и къ провѣркѣ этой роли съ 
научной стороны.

Господа «молодые финансисты», приступивъ къ разрушенію ста
рой нашей системы финансовыхъ учрежденій, прежде всего постара- 

! лись ввести вмѣсто вкладовъ, не допускавѵлихъ биржевой игры— про
центный бумаги или бумагу-товаръ. Сдѣлано ли это было по край
нему легкомыслію, въ угоду европейской доктринѣ, или лежало въ 
основаніи нѣчто другое, называющееся совсѣмъ иначе, но въ резуль
т а т  получилось вотъ что:

Государство добровольно само себѣ связало руки и фактически 
отреклось отъ управленія денежнымъ обращеніемъ.

Свободные капиталы были изъяты изъ народнаго обращенія и 
скрыты въ бумагу-товаръ.

Положено было прочное начало тунеядству на государственный 
счетъ и широкой биржевой игрѣ.

Земледѣліе и промышленность были лишены орудія обращенія—  
денегъ.

Все это находилось въ тѣсной зависимости отъ введенія системы 
внутреннихъ и внѣшнихъ займовъ, то есть отъ выпуска государ- 
етвенныхъ процентныхъ бумагъ.

Попытаемся же научньшъ образомъ освѣтить значеніе въ народ- 
номъ и государственномъ хозяйствѣ процентной бумаги и постараемся 
отвѣтить на вонросъ: должно ли государство вообще дѣлать займы 
и не дастъ ли система абсолютныхъ денегъ возможности обходиться 
безъ нихъ вовсе?

И зъ предыдущаго изложенія мы уже видѣли, что государствен
ное хозяйство идетъ, или должно идти совершенно независимо отъ 
денежнаго обращенія, входящаго въ область хозяйства народнаго, 
коего государственное хозяйство составляетъ лишь нѣкоторую часть. 
Среди общей суммы оборотовъ фабрики есть специально «расходы по 
управленію». То же и въ крупномъ земледѣльческомъ хозяйствѣ. Въ  
государствѣ бюджетъ, обнимающіи собой множество отраслей, при 
всей его сложности, сводится опять же къ управленію, внѣшней за- 
щитѣ, просвѣщенію, суду и т. д„ то есть имѣетъ дѣло съ тѣми внѣш- 
ними формами, внутри которыхъ идетъ самостоятельная народная 
жизнь, съ ея трудомъ, капиталами, землевладѣніемъ, торговыми обо
ротами и прочимъ.
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Государственный бюджетъ представляетъ всенародную складчину 
на содержаніе государственнаго аппарата, расходуемую государ
ственными органами. Каждый изъ трудящихся членовъ, равно какъ 
и каждый капиталистъ, привлекается къ этой складчинѣ въ долѣ 
своего имущества или дохода. Государственная рамка для страны 
необходима, а потому неизбѣжны и налоги на ея содержаніе. Чѣмъ 
болѣе усиливаетъ государственная организація народную производи
тельность (или чѣмъ больше способствуетъ нравственному подъему 
народа), тѣмъ выгоднѣе и пріятнѣе участвовать въ этой статьѣ р ас
хода гражданамъ. Вываютъ историческія минуты, когда находящаяся 
въ опасности государственность такъ любезна п дорога, что граж
дане отдаютъ на ея спасеніе свое имущество, плп поголовно воору
жаются и идутъ ее выручать (нижегородское движеніе 1612 г.). Но 
бываютъ, наоборотъ, и такія условія, при которыхъ государство, ра
зошедшееся въ лицѣ правящаго класса съ дѣйствительной народной 
жизнью, эгоистически развивающееся внѣ народной жизни, незави
симо отъ нея и надъ нею, становится крайне тяжелымъ для гражданъ 
и требуетъ отъ нихъ совершенно непосильныхъ жертвъ. Жизнь въ 
этихъ искусственно утяжеленныхъ рамкахъ становится невыносимою, 
а  государственность ненавистною. Современному нѣмцу или члену 
австрійскаго государства приходится огромную долю своего труда 
расходовать ради цѣлей своей государственности, въ поддержку та- 
кихъ стремленій правительству которыя не только не даютъ народ
ной жизни и труду ничего въ настоящемъ, но несутъ за собою рядъ  
великихъ опасностей въ оудущемъ.

Но если государства австрійское и германское могутъ по крайней 
мѣрѣ съ одной стороны похвалиться величайшими заботами объ этой 
обремененной налогами и военными расходами народной жизни, а съ 
другой стороны могутъ, хоть софизмами оправдать ту идею, которая 
вызываешь столь огромныя тягости (для Германіи опасность отъ Рос- 
сіи и Франціи, для Австріи чувство самосохраненія отъ панславизма), 
то мы ничего не можемъ привести въ объясненіе нашего невыносимо 
тяжелаго положенія, кромѣ великаго недоразумѣнія въ области на
шего денежнаго хозяйства, недоразумѣнія, завѣщаннаго группою «мо- 
лодыхъ финансистовъ» и продолжающагося до сего дня.

Въ самомъ дѣдѣ: наши военные расходы, падающіе на каждаго 
жителя, попросту ничтожны, сравнительно съ расходами другихъ ве~ 
ликихъ державъ. Стоимость содержанія нашего государственнаго 
аппарата, или нашъ расходный бюджетъ, также относительно не ве- 
лпкъ. А между тѣмъни австрійцу, ни германцу, такъ не тяжело жпть

*
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и платить государству, какъ намъ. Зло, угнетающее нашу народную' 
жизнь п иарализуютцее нашъ народный трудъ, состоитъ въ томъ, 
что введенная у насъ тридцать лѣтъ назадъ финансовая политика 
систематически замѣняла деньги— орудіе обращенія, деньги— прежній 
капиталъ производства, государственными процентными бумагами, 
являющимися ничѣмъ ияымъ, какъ свидетельствами на полученіе 
отъ государства некотораго постояннаго содержангя безъ всякаго 
труда.

Вотъ простѣйшая схема того, что было придумано гг. Ламанскпмъ 
«съ товарищи». При прежней системѣ дѣло стояло такъ:

Я  капиталистъ. Сейчасъ у меня нѣтъ своего предпріятія, я сло- 
жилъ деньги на вкладъ и получаю процентъ. Съ кого я получаю? Съ 
того, кто при посредствѣ государства работаетъ на мои деньги, кто* 
взялъ ихъ взаймы на промышленное дѣло, земледѣліе или торговлю. 
Я желаю начать дѣло самъ. Я иду съ моимъ вкладнымъ билетомъ въ  
кассу и въ любую минуту освобождаю мой капиталъ. При этомъ если 
тотъ, у  кого мои деньги, продолжаетъ работать, государство даетъ  
мнѣ новыя деньги. Выпускъ ихъ въ обращеніе совершенно понятенъ. 
Работалъ А , обращалось денегъ количество а. Пришелъ и началъ  
работать, кроме того, В , явилось новое количество знаковъ б. Ра
бота увеличилась, стала J.-+-J?, денежное обращеніе тоже увеличи
лось и стало а -ь £

По системѣ гг. Ламанскихъ:
Я  капиталистъ. Деньги у меня свободны. Я  отдаю ихъ государ

ству и получаю нѣкоторую бумагу, у которой обезпечена не стои
мость ея (эта стоимость устанавливается на биржѣ), а известныйг 
довольно большой доходъ (чтобы пріохотить меня къ держанью  
бумаги, которая колеблется отъ перваго вѣтра и трепещетъ отъ ма- 
новенія бровей Ротшильда). Куда дѣвались мои деньги? Они сож
жены государствомъ въ печи на дворѣ Государственнаго Банка. З а -  
чѣмъ сожжены? Потому, что г. Ламанскійнашелъ, что знаковъ избы- 
токъ. Н о кто же мнѣ будетъ платить проценты? Государство изъ 
своего бюджета. Н о откуда же они возьмутся въ бюджетѣ? А  прави
тельство взыщешь необходимую сумму въ виде налоговг.

Эта схема математически точна съ дѣйствительностью. Продол- 
жимъ ее благополучно до нынѣшнихъ дней, и мы увидимъ, что чуть не 
половина нашего бюджета состоитъ вотъ изъ этихъ платежей по безчи- 
сленнымъ купонамъ и внутреннимъ, и вмѣшнимъ. Огромное количе
ство людей, у которыхъ были прежнія сбереженія, ничего другаго 
не дѣлаютъ, какъ въ извѣстные сроки стригутъ купоны и несутъ ихъ
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яѣняламъ иди въ казначейство, а исправники и становые рыщутъ, 
выколачивая подати, чтобы казначейству дать средства платить по 
зтимъ купонамъ.

Намъ возразить: но вѣдь не для того же государство дѣлало 
займы и выпускало процентный бумаги, чтобы только жечь кредит
ные билеты. На эти бумаги оно совершило огромную крестьянскую 
выкупную операцію, на нихъ же выстроило сѣть дорогъ и пр. и пр.

Н а это отвѣтъ одинъ: нѣтъ> именно, и только для того выпускали 
гг. доктринеры займы, чтобы жечь бумажки или не выпускать ихъ 
въ необходимомъ для страны количествѣ, то-есть жечь ихъ мысленно. 
Доказать это нетрудно. Просмотримъ всѣ три главныя операціи:

1) Выкупныя свидѣтельства. До реформы, при обязательномъ 
трудѣ, между владѣльцемъ и крѣпостными на барщинѣ денежныхъ 
знаковъ почти нужно не было. Читается манифестъ 19 февраля. Все 
стало дѣлаться на деньги. Владѣлецъ на все нанимаешь гі за  все рас
плачивается. Крестьяне за все платятъ. Знаковъ противъ прежняго 
нужно по крайней мѣрѣ втрое, ибо сразу всѣ сдѣлки переходятъ изъ 
натуральныхъ на денежныя. Еслибы выкупъ былъ совершенъ на 
вновь выпущенные для этой цѣли кредитные билеты, ихъ бы едва- 
едва хватило для новыхъ условій денежнаго обращенія, ибо всѣмъ, 
и барину, и мужику, пришлось заводить совсѣмъ новое хозяйство. 
Вмѣсто этого были выпущены процентныя бумаги, а съ другой сто
роны «консолидировали» «излишніе» (!!) знаки и жгли кредиткп, 
•обмѣнивая ихъ на особо выпускаемые банковые билеты. И  въ доба- 
вокъ, у помѣщика удержали весь капитальный долгъ, сдѣланный имъ 
въ опекунскомъ совѣтѣ, и выдали только разницу въ видѣ выкупныхъ 
свидѣтельствъ.

Бросился баринъ искать денегъ на свое новое хозяйство, бросился 
мужикъ. Баринъ продалъ свое выкупное свидѣтельство за 65 коп. за  
рубль, кулакъ, чтобы дешево купить новый мужицкій трудъ и продуктъ 
продалъ полученную имъ банковую бумагу (вмѣсто прежняго вклада) 
тоже за 65— 70 коп. п началъ эксплуатировать и барина, и мужика.

Спокойные капиталисты въ это время купили 5*;' ренту за 65 коп. 
то-есть начали на свой капиталъ получать почти 8% отъ государ
ства, въ видѣ пожизненной пенсіи за то только, что направили свой 
капиталъ не непосредственно въ дѣло, а въ печь во дворѣ Государ
ственнаго Банка.

Надѣемся, можно смѣло сказать, что выкупныя свидѣтельства 
замѣнили собою тѣ бумажки, которыя было необходимо выпустить



70
ради удержанія на надлежащей нормѣ денежнаго обращ енія послѣ 
1861 года; вмѣсто этого:

Осталась земля и на ней: баринъ и мужикъ съ голыми руками, 
съ обезцѣненнымъ трудомъ, безъ кредита, безъ оборотныхъ ср ед ств у  
а кругомъ нихъ, словно вампиры, денежные спекулянты, для кото- 
рыхъ 8 /о въ видѣ купоновъ было мало, ибо около изнемогавшихъ  
въ агоніи землевладѣльцевъ и земледѣльдевъ можно было погрѣть 
руки, можно было заработать не 8, а сто на сто. И  зарабатывали!

Этотъ мартирологъ изложенъ въ самыхъ яркихъ чертахъ не га
зетными репортерами, а правительственною коммиссіей по изслѣдо- 
ванію упадка сельскаго хозяйства, работавшею еще въ 1873 году!

2) Желѣзныя дороги. Мы уже видѣли, какъ дѣйствуютъ желѣзныя 
дороги на денежное обращ еніе въ странѣ. При постройкѣ увеличи
вается народный трудъ и возростаетъ нужда въ знакахъ. П о окон- 
чаніи постройки и открытіи эксплуатаціи, эта нужда еще болѣе воз
ростаетъ. Ж елѣзная дорога —  новый кровеносный сосудъ въ орга- 
низмѣ. Прибавилось сосудовъ и стало быстрѣе кровообращеніе, ясно, 
что крови должно быть больше. Вмѣсто этого кровь постепенно вы
пускали. Для постройки желѣзныхъ дорогъ употребляли не новые 
знаки, которые, оправданные жизнью, такъ бы и остались впослѣд- 
ствіи въ вародномъ обращеніи; наоборотъ, привлекали готовые ка
питалы, а такъ какъ таковые не приливали извнутри, ибо и безъ того 
попрятались въ продентныя бумаги, такъ какъ этихъ процентныхъ  
бумагъ и безъ того было наводненіе, то стали привлекать свободные 
капиталы иностранные. Этими же капиталами уплачивалось не за  
русскій, а за иностранный трудъ.

Получилось: созданіе за границей огромнаго класса русскихъ кре- 
диторовъ; возрожденіе за границей народнаго труда. Внутри Россіи: 
расширенная система кровеносныхъ сосудовъ при выпущенной крови; 
пустая, а потому бездоходная сѣть дорогъ среди нищаго населенія 
селъ, сѣть, обремененная неоплатнымъ долгому проценты за который 
приходится взыскивать съ того же обнищавшаго населенія.

Ясно, что и здѣсь мысленно сожжены тѣ бумажки, которыя нужно  
было выпустить для постройки и эксплуатаціи (то-есть увеличен- 
ныхъ оборотовъ промышленности) русской сѣти дорогъ.

3) Займы, сдѣланные прямо съ цѣлью жечь деньги, напримѣръ 
Восточный заемъ и другіе, нечего и разбирать.

Мы разсмотрѣли обстоятельно значеніе процентныхъ бумагъ въ 
исторіи нашихъ финансовъ и намъ хотѣлось бы показать теперь, что 
система денежнаго обращенія еъ экономически самостоятельной
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странѣ, основанная на абсолютныхъ знакахъ, вовсе «е нуждается 
въ процентныхъ государственныхъ бумагахъ и не требуешь ни одной 
копѣйки изъ государственнаго бюджета для оплаты процентовъ.

Къ доказательству этого положенія мы и переходимъ.

X Y I.

Главное зло современныхъ государству процентные займы, вну- 
тренніе или внѣшніе, неизбѣжные при золотѣ, какъ деньгахъ, могутъ 
быть совершенно устранены при абсолю *вѳ-деш даш № ~^ращ еніи и 
при правильной организаціи госуда^тааннаго и народнаго кредита.

Изъ цивилизованныхъ странъ нѣтъ въ эту минуту ни одной, ко
торая удовлетворялась бы одною формой денегъ— благородными ме
таллами, или однимъ золотомъ. Повсюду рядомъ со звонкою моне
той циркулируешь большее или меньшее количество ея суррогатовъ, 
размѣнныхъ банковыхъ билетовъ, настоящихъ кредитных^ денегъ. 
Основная черта этого денежнаго обращ енія— размѣнность банковыхъ 
билетовъ каждую минуту на металлъ. Пріостановка этого размѣна 
равносильна государственному банкротству. Это обманъ и насиліе 
надъ подданными. Во избѣжаніе этого обмана и всякихъ искушеній 
для парламентарнаго государства, органъ денежнаго обратценія въ 
странѣ отнимается у правительства и ставится особнякомъ, ограж
даясь отъ всякихъ на него воздѣйствій серьезными и положитель
ными статутами *).

Совершенно тотъ же вопросъ поднимался и у  насъ при оено- 
ваніи Государственнаго Банка въ 1860  году; до сихъ поръ еще 
существуютъ серьезные люди, которые проповѣдуютъ необходимость 
выдѣлить нашъ центральный органъ денежнаго обращенія изъ си
стемы государственныхъ учрежденій и сдать его особому акционер
ному обществу. Что эта идея имѣетъ почву— доказательство статьи 
въ Новомь Времени г. Хур^ева, «ученаго секретаря^Учецаго Ко» 
митета» Министерства Финансовъ (да, да, есть такой титулъ двой
ной учености), помѣщавшіяся въ началѣ 1893-го года.

Читателю этого изслѣдованія названный статьи навѣрно пока-

4) Лучшее доказательство серьезности этихъ гарантій— разоблаченія бывшаго 
французскаго министра Рувье, что ему приходилось за недостаткомъ налич- 
ности въ сркретныхъ фондахъ «перехватывать» у частныхъ дицъ. Даже такіе не 
стѣснявшіеся люди, какъ франдузскіе министры и «представители народа» во 
Французский Национальный Банкъ, повидимому, запустить руку не могли. Л ет .
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задись необыкновенно смѣшными и наивными. Г* Гуръевъ доказы
ваешь безъ малѣйшей удыбки, что передавать Государственный Банкъ  
акціонерной комланіи невозможно. Да кто же можетъ въ здравомъ 
умѣ и твердой памяти предложить противуположную комбинацію? 
Другими словами: кликнуть кличъ ко всему европейскому Израилю: 
«Милостивые государи! Н е будетъ ли вамъ угодно получить въваш е 
завѣдываніе экономическое сердце Россіи? Приходите къ намъ, со
ставляйте акціонерную компанію, получайте золотой фондъ, печа
тайте бумажки и завѣдуйте нашнмъ денежнымъ обращеніемъ, то-есть 
берите въ полное владѣнге съ правомъ жизни и смерти: наше сель
ское хозяйство, фабричную и заводскую промышленность и нашу 
:торговлю, словомъ, весь нашъ народный быть и трудъ во всѣхъ его 
видахъ. Государство ото всего этого отрекается, ибо оно вѣритъ, что 
вы съ втимъ лучше справитесь, чѣмъ оно само. Вы, конечно, на 
всемъ этомъ будете наживать, но вѣдь это дѣло торговое».

Въ этихъ словахъ нѣтъ ни тѣни нреувѳличенія. Читатель недо
умеваешь п спрашиваешь, какой смыслъ въ этомъ пригдашеніи акці- 
онеровъ, въ этомъ устраненіи правительства отъ самаго центра го
сударственнаго дѣла? Что дадутъ акціонеры. управляющіе Банкомъ? 
Вѣрно есть же какая-нибудь идея въ этомъ желаніи?

И дея несомнѣнно есть. Вотъ она: акціоиериый банкъ поставить 
народное денежное обращеніе въ полную независимость отъ прави
тельства. Но зачѣмъ же это нужно? A затѣмъ, чтобы министру Фи
нансовъ, въ трудную для государства минуту, не пришло искушеніе 
смѣшать источники собственно денежнаго обращенія съ источни
ками бюджетными, другими словами, чтобы государственная власть 
не могла ограбить подданныхъ.

Повидимому, даже предположить что-либо подобное есть уже сво
его рода безуміе? Ничуть не бывало! Находятся на Руси органы и 
публицисты, которые хоть и не столь грубо-открыто, но высказы- 
ваютъ совершенно то же самое.

Дѣло вотъ въ чемъ. Существуетъ Государственный Банкъ и вѣ- 
даетъ народнымъ денежнымъ обрашеніемъ. Существуетъ Государ
ственное Казначейство и вѣдаетъ государственными приходами и 
расходами. И  тамъ, и здѣсь суммы разныя, и смѣшивать ихъ невоз
можно, ибо всѣ экономическія отправленія тотчасъ же придутъ въ 
разстройство. Поэтому и ведется, напримѣръ, такой счетъ: налич
ность Государственнаго Банка (собственная) такая-то. Кромѣ нея, 
имѣются въ Банкѣ суммы, принадлежащая Государственному Казна
чейству такія-то. Представимъ себѣ, что, вслѣдствіе неурожая, или
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другихъ условій, подати задерживаются, или государству предстоишь 
экстренный расходъ. Собственныхъ суммъ Государственнаго К азна
чейства можетъ не хватить. Въ это время собственная наличность 
Банка можетъ быть очень великан лежать непроизводительно. Графъ  
Канкринъ, да п всѣ почти русскіе министры Финансовъ, кромѣ упор- 
ныхъ доктринеровъ, дѣлали слѣдующее: они заимствовали изъ бан
ковой наличности и, по мѣрѣ поступленія государственныхъ дохо- 
довъ, пополняли эту наличность. У  графа Канкрина былъ въ осо
бенности неисправимъ одинъ предразсудокъ: онъ какъ огня боялся 
займовъ и налоговъ, а потому предпочиталъ довольно грубо нару
шать теорію п въ бухгалтерскомъ смыслѣ допускалъ произволъ, 
лишь бы не отягощать народъ по купонамъ. Велось подобное хо
зяйство не годъ и не два, и Россія, только-что разоренная Н апо- 
леономъ и истощившая всѣ силы на «спасеніе Европы», быстро 
поправилась и разбогатѣла.

Намъ говорятъ: этого нельзя! Если государственныхъ доходовъ  
не хватило, или понадобился экстренный расходъ, дѣлайте заемъ, 
то-есть, выпускайте процентный бумаги и платите но купонамъ по
датями. Не смѣйте заимствовать изъ свободной банковой налич
ности, не усложняйте счетовъ, не отступайте отъ устава. А главное, 
не проявляйте ни государственной власти, ни государственнаго твор
чества! А такъ какъ здравомыслящей министръ Финансовъ и хоро- 
шій хозяинъ не можетъ этихъ позаимствованій не дѣлать, то при
звать евреевъ и сдать имъ Банкъ, другими словами, поставить ихъ  
на стражѣ протпвъ возможныхъ злоупотребленій органа, которому 
Верховная Власть поручила распоряженіе государственнымъ и на- 
роднымъ хозяйствомъ.

Даже ученый секретарь Ученаго Комитета догадался, что по
добный порядокъ, безусловно необходимый при парламентскомъ р е-  
жимѣ, совсѣмъ не подходить къ самодержавной монархіи. Предпола
гая, что подобное заимствованіе можетъ сдѣлаться не иначе, какъ 
по спеціальному Высочайшему повелѣнію, оказывается, что необхо
димость звать евреевъ собственно затчьмъ, чтобы ограничить вер
ховную власть въ возможности дать подобное повелѣніе.

Вотъ по самому добросовѣстному толкованію идея акціонернаго 
Государственнаго Банка. Можно думать, что, несмотря на всѣ под
ходы и сладкія словеса представителей у  насъ европейскаго міро- 
воззрѣнія п аппетитовъ мечтать объ осуществленіи чего-либо подоб
наго--поп росту глупо. Ужь на что было безшабашное по этой части 
время -  конецъ иятидесятыхъ годовъ. Н о и тогда гг. молодые финан
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систы не могли провести свою идею на счетъ обращенія Государ
ственнаго Банка въ акционерный, и это учрежденіе такъ и осталось 
въ вѣдомствѣ Министерства Финансовъ, хотя и разграниченное (на 
бумагѣ) по своимъ оборотамъ отъ оборотовъ Государственнаго Казна
чейства.

X V II.

Ясно, что при независимомъ отъ государства положеніи централь
н а я  органа денежнаго обращенія, государственной власти, выну
ждаемой къ какимъ-либо экстреннымъ расходамъ, приходится либо 
возвышать налоги, либо закладывать эти налоги, выпуская внутрен- 
ній или иностранный заемъ. И  въ томъ, и въ другомъ случаѣ прин- 
ципъ остается тѣмъ же самымъ. Новый налогъ даетъ неболыпія 
сравнительно суммы ежегодно; заемъ, сдѣланный сразу, погашается 
тѣми же налогами въ будущ ем у въ теченіе извѣстнаго числа лѣтъ.

Никакого другаго выхода нѣтъ, ибо парламентское государство  
ничему другому не вѣритъ, кромѣ золота, и потому рѣшительно не 
хочетъ и не можетъ предоставить дѣло экономическаго творчества 
государству. Говоримъ про существующая государства либерально- 
буржуазнаго склада, противъ которыхъ такъ яростно протестуетъ  
соціализмъ разныхъ видовъ и оттѣнковъ. Что за государство создастъ  
самъ соціализму какъ удастся ему оформить государственное твор
чество, этого мы ещ е не видали, да вѣроятно и не увидимъ, ибо со- 
ціализм у еще не успѣвъ положить перваго камня въ смыслѣ поло
жительному уже выродился, и совершенно логически, въ анархизмъ, 
то-есть, въ разруш еніе ест  существующего, съ голою надеждой, 
что на развалинахъ выростетъ само что-нибудь.

Современное парламентарно - буржуазное государство все эконо
мическое творчество отдаетъ биржѣ, то -есту  пред ставите льницѣ ка
питала. Самовластная биржа, обладая деньгами (не забудемъ, что 
деньги—концентрированный прежній трудъ и орудіе труда будущаго), 
естественнымъ образомъ пріобрѣтаетъ и полное господство надъ тру- 
домъ во всѣхъ его видахъ. Правительство обращается въ простаго 
городоваго, наблюдающаго за порядкомъ, а страна при биржевомъ 
режимѣ рѣзко раздѣляется на два класса: правящіе—представители 
капитала, или труда прежняго, въ ихъ рукахъ сосредоточеннаго; 
правимые— представители труда настоящаго или будущ аго, работаю- 
щіе только потому, что правящіе, то-есть, капиталисты даютъ свой 
капиталъ въ производство.
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И власть, и творчество, и дѣйствительное управленіе страною, и 
законодательство, и внѣшняя политика, и міровоззрѣніе, и націонадь- 
ные идеалы— все это монополизуегся однимъ правящимъ классомъ. 
Какъ Людовикъ X IV  когда-то, такъ биржа теперь можетъ сказать 
« l’éta t— c’est moi» п будетъ совершенно права, ибо, властвуя надъ 
трудомъ и заработкомъ человѣка, нельзя вмѣстѣ не властвовать и 
надъ его душой и надъ его bulletin de vote вплоть до тѣхъ поръ, 
пока озлобленный пролетарій, утратившій Бога истиннаго и не мо- 
гущій увѣровать въ бога Меркурія, не начнетъ швырять своихъ ди- 
ректоровъ фабрикъ въ бассейны съ расплавленнымъ стекломъ...

Н о дѣло сейчасъ еще не въ этомъ, а потому въ эту область отвле
каться не будемъ. Намъ хотѣлось показать, что коль скоро творче
ство отдано биржѣу то и заработокъ отъ всего капитала идетъ цѣ- 
ликомъ ей же, какъ исключительной представитедьницѣ творческаго 
начала я какъ властительницѣ и капитала и труда.

Пояснимъ это на примѣрѣ: государство строитъ желѣзную до
рогу, какъ указано выше въ статьѣ Русскаго Дѣла, на вновь вы
пущенные знаки. Создается огромный заработокъ, ибо вызывается 
огромный трудъ. Капиталъ, оплодотворившій этотъ трудъ, не дѣй- 
ствительный, а мнимый, ибо бумажки представляютъ изъ себя пока 
простые квитки, разсчетные знаки. Что изображаешь этотъ зарабо
токъ? Какъ онъ раслредѣлился? Онъ распредѣлидся на началахъ  
политической экономіи, по законамъ свободнаго спроса и предложе- 
нія. Но при этомъ, кромѣ заработка всѣхъ п каждаго изъ участво- 
вавшихъ въ работѣ, явилось еще нѣкоторое реальное имущество, 
приносящее доходъ, и это имущество (если дорогу строила казна) 
принадлежитъ ей, то-есть, составляешь предпринимательную долю  
этого мнимаго капитала, ставшаго, однако, послѣ постройки капи- 
таломъ дѣйствителънымъ.

Чей это капиталъ? Кто его собственнпкъ? Очевидно, государство, 
то-есть, весь народъ.

Н а Зааадѣ, при власти биржи и золотѣ-деньгахъ, дѣло идетъ со- 
всѣмъ иначе. Для постройки дороги биржа авансировала извѣстный 
свой готовый капиталъ, выговоривъ себѣ опредѣленный процентъ* 
Трудъ произведенъ, дорога создалась, всѣ заработали, но заработокъ  
распредѣлился совсѣмъ иначе. Капиталисшь размѣнялъ трехпроцент
ную ренту, чтобы купить акцію новой желѣзной дороги, и получаетъ 
теперь, скажемъ, шесть процентовъ дивидента, то-есть, сталъ вдвое 
богаче. Инженеры, строители, подрядчики, получивъ свой заработокъ, 
купили на него (ту же проданную капиталистомъ) ренту, чернора-
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•бочіе прожили и прокормились (можетъ быть даже лучше, чѣмъ жили 
я кормились раньше, можетъ быть, даже сберегли что-нибудь и снес
ли въ «caisse d’épargne»), но вообще остались въ томъ же положеніи, 
•а государство осталось совершенно въ сторонѣ. Оно выиграло, мо
жетъ быть, лишь въ смыслѣ налоговъ, имѣя возможность нѣсколько 
обложить новую линію, какъ новое чужое для него имущество.

Понятна или нѣтъ основная, глубочайшая разница въ обстановкѣ 
предпріятія, двигавшихъ имъ силахъ и въ его результатахъ?

Въ первомъ случаѣ заработки распредѣлились совершенно равно- 
мѣрно между всѣми трудившимися, а фактически обогатилось только 
государство, создавъ, то-есть, получивъ даромъ недвижимый капи
талъ, новую линію желѣзной дороги, пусть приносящую на первое 
время и малый доходъ. Капиталисты остались здѣсь въ сторонѣ, или 
участвовали косвенно и косвенно же получили свою долю дохода *). 
Работалъ здѣсь въ широкомъ смысдѣ трудъ, оплодотворенный мни- 
мымъ капиталомъ, какъ бы уступившимъ свою долю вознагражденія 
государству, то-есть предоставившій ему новый капиталъ реальный.

Во второмъ случаѣ заработки тоже распредѣлились, но между тру- 
домъ и ютовьгмъ старымъ капиталомъ. Государство осталось въ сто- 
ронѣ. Продукта творчества пошелъ не ему, а капиталу, то-есть, биржѣ, 
удвоивъ богатства биржевыхъ царей, какъ увидимъ позднѣе.

Политическая экономія прекрасно разъясняешь, какъ при возра
с т а л и  капиталовъ сама собою уменьшается доля дохода капитала, 
какъ вслѣдствіе этого капиталъ становится живѣе, подвижнѣе и стре
мится все дальше и дальше продолжать творчество. Вообразимъ же 
себѣ, что эта работа капитала во имя саморазвитія л дальнѣйшей 
власти и преуспѣянія совершается долго и продукты ея все усили- 
ваютъ самый капиталъ. Прибавимъ сюда, что при международномъ 
господствѣ золота извѣстное племя, или страна, счастливѣе другихъ  
работаютъ въ лицѣ своихъ капиталистовъ. Страна можетъ страшно 
разбогатѣть, найти себѣ данниковъ по всему лицу земли и поста
вить свой собственный трудъ въ положеніе и обстановку весьма снос
ный 2). Взглянемъ на Францію, какое колоссальное обиліе накоплен- 
ныхъ капиталовъ! Пять милліардовъ уплачены, какъ пять рублей.

! ) Основавъ, напримѣръ, новыя предпріятія, обусловленный новою линіеи.
-) Къ несчастью, и этого нѣтъ. Биржа такъ жадна, капиталъ такъ безсер- 

деченъ, что на ряду съ непомѣрными богатствами Ротшильдовъ и др., проле- 
таріатъ во Франдіи, Англіи, Германіи и повсюду страшно бѣденъ и фактичёски 
голодаешь.
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Налицо четыре милліона людей, живущихъ рентою, то-есть, поль
зующихся чужимъ трудомъ, кормящихся и на счетъ италіанцевъ, и 
на счетъ египетскяхъ феллаховъ, и на счетъ своихъ собственных!», 
трудящихся и нищенствующихъ согражданъ.

Государство тоже, повидимому, богато, ибо бюджетъ его огро- 
менъ. Но все-таки, у государства ничего своею, оно только собираетъ 
и расходуетъ налоги, оно непричастно никакому творчеству и, въ- 
случаѣ потребности въ экстренномъ государственномъ расходѣ, или 
опасности, можетъ только увеличивать налоги или дѣлать займы, 
предварительно заручившись благоволеніемъ биржи.

Самодержавная государственная власть въ экономически с а м о - \  
довлѣющей странѣ, дѣйствуя при помощи бумажныхъ денегъ, имштъ \  
источники своего собственнаго богатства, и это богатство сосредото
чено не въ рукахъ одного изъ государственжьзкономическихъ клас- 
совъ (капиталисты, рантьеры), а является въ волномъ смыслѣ мір- \  
скимъ, народнымъ, или, вѣрнѣе, всенароднымъ9 ибо государство есть і 
ввѣшнее выраженіе народа. Богатство это, выражающееся не въ зо- 
лотѣ, а нъ мірскихъ, государственныхъ имуществахъ, дающихъ опре- 
дѣленный доходъ, или въ извѣстномъ количествѣ запаса труда (см. \  
ниже) можетъ безгранично пріумножаться совершенно такъ же. 
какъ пріумножаются частные капиталы у правящихъ кдассовъ госу
дарства парламентарнаго. И это государство не будетъ носить ни 
малѣйшаго западно-соціалистскаго оттѣнка, вѣрнѣе, ходячія соціаль- 
ныя воззрѣнія окажутся къ нему вовсе неприложимыми. Соціализмъ. 
ратующіи противъ исключительныхъ правъ капитала, ради такихъ 
же исключительныхъ правъ труда, то-есть, желающій замѣтить де- 
спотизмъ капитала деспотизмомъ труда, логически не мпжетъ кон
чить ничѣмъ инымъ, кромѣ разрушенія всего государственно-обще- 
ственнаго строя, или невинными, но совершенно вздорными фанта- 
зіями въ родѣ Беллами, обратившаго свободную Америку въ колос- 
сальныя арестантскія роты посредствомъ неизбѣжной государствен
ной регламентами труда, въ его мельчайшихъ подробностяхъ («все
общая трудовая повинность» Беллами есть нѣчто, столь принципі 
ально-чудовищное, что передъ нею поблѣднѣютъ и каторжныя р а г^  
боты). Самодержавное государство, основанное ка^тачалѣ дов^рія 
къ верховной власти, разумно пользуясь указанными выше мнимыми 
капиталами, возможными только при бумажныхъ деньгахъ, способно  
явить идеалъ личной и экономической свободы. Услуги мнимаго капи
тала представляютъ отнюдь не наруисеніе правъ капиталовъ реаль- 
ныхъ, но устраненіе ихъ несправедливой монополги, нгшоженіе ихі>
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съ того престола, который они себѣ сознаютъ на биржѣ, развѣнча- 
ніе золотаго тельца, въ парламентарномъ государствѣ захватившаго 
держ аву и скилертъ совершенно открыто, у насъ тайно посягающаго 
на прерогативы самодержавной власти.

Отъ капитала не отнимается ни возможность промышленнаго 
творчества, ни возможность нормальнаго роста. Н о ему отводится 
для этого область частной предпріимчивости, все же государствен
ное творчество и всю общественную власть (нынѣ захваченную ка- 
питаломъ, а въ соціальныхъ теоріяхъ — трудомъ) государство оста
вляешь за собою.

Вмѣстѣ съ государственнымъ творчествомъ государство оста- 
вляетъ себѣ и созданіе государственныхъ самостоятельныхъ дохо- 
довъ, основанныхъ не на одной лишь раскладкѣ податей. Такое го
сударство никогда не встрѣтится съ необходимостью дѣлать займы, 
и выпускать процентный бумаги, ибо нѣсколько мирныхъ лѣтъ по
зволять скопиться колсссалънымъ запаснымъ капиталамг, съ избыт
комъ достаточнымъ для любаго чернаго дня.

Намъ кажется, что этимъ совершенно доказанъ п шестой изъ 
поставленныхъ въ началѣ этого изслѣдованія тезисовъ, именно:

При сисгпрмѣ финансовг, основанной на абсолютныхъ деньгахъ, 
находящихся вполнѣ въ распоряженіи центральнаго государствен
наго учреждения, вѣдающаго денежнымъ обращеніемъ, господство бир
жи въ странѣ становится невозможнымъ, и безвозвратно гибнетъ 
всякая спекуляция и ростовщичество.

Просимъ прощ енія у читателя, которому кое-что можетъ пока
заться яеяснымъ, или недоговоренными Все высказанное здѣсь вы
яснится ярче и рельефнѣе при разсмотрѣніи слѣдуюіцаго тезиса—  
о замѣнѣ хищныхъ биржевыхъ инстинктовъ здравою государствен
ною экономическою политикой, къ которому и переходимъ.

X V III.

Тезисъ этотъ таковъ:
Мѣсто хищныхъ биржевыхъ инстинктовъ заступаешь государ

ственная экономическая политика, сама становящаяся добросовѣ- 
стнымъ и безкорыстнымъ посредникомъ между трудомъ, знаніемъ и 
капиталомъ.

Этотъ законъ является послѣдовательнымъ логическимъ выво- 
домъ изъ всего предъидущаго. При золотѣ, въ качествѣ денегъ, и
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его суррогатахъ— банковыхъ билетахъ, правительство совершенно 
устраняется отъ государственно-экономическаго творчества и стано
вится простымъ органомъ правящаго класса, то-есть, капиталистовъ, 
рантьеровъ, властвующихъ въ странѣ. Центръ, святилище этого 
класса—биржа, въ рукахъ которой само собою сосредоточивается 
творчество. Основою, фундаментомъ этого творчества являются ка
питалы, народныя сбережения, сосредоточенные въ рукахъ правя
щего класса и отчасти классовъ трудящихся, стоящихъ по срединѣ 
между настоящими рантьерами, вовсе не трудящимися, и настоящими 
пролетариями, вовсе не скопившими сбереженій. Такими типами бу
дутъ, напримѣръ, какой-нибудь парижскій извозчикъ, выѣзжающій 
ежедневно на работу, но уже имѣющій капиталъ въ 5 — 10.000 фран- 
ковъ, или привратница, завѣдующая домомъ и ежедневно отклады
вающая нзвѣстный доходъ на пріобрѣтеніе рента или другихъ цѣн- 
ныхъ бумагъ.

Какъ дѣйствуетъ биржа съ этими капиталами?
При изобиліи сбереженій въ рукахъ рантьеровъ и полурантье- 

ровъ естественный нормальный доходъ капитала самъ собою пони
жается. Вѣрнѣишее помѣщеніе денегъ —  государственная рента, но 
маленькому капиталисту она лриноситъ слишкомъ мало. Самостоя
тельная дѣла онъ начать не можетъ (при болыдомъ рискѣ и трудѣ 
оно обѣщаетъ иногда меньше, чѣмъ текущій заработокъ въ чужомъ 
предпріятіи), но увеличить свой капиталъ или доходъ всегда радъ. 
При малѣйшей возможности и довѣріи маленысій рантье всегда го- 
товъ часть своихъ сбереженій вынуть изъ государственной ренты 
(она перейдетъ къ новому образующемуся рантье, менѣе капиталь
ному) и помѣстить въ различныя «russes», «egyptiens», «hongrois» и 
другія иноземныя государственныя бумаги, дающія болыпій доходъ. 
Волѣе подвижный и смѣлый, или болѣе свѣдущій и капитальный бур
жуа способенъ нѣкоторую часть своего капитала довѣрить и какой- 
нибудь панамской компаніи, сулящей громадные дивиденды, особенно, 
если во главѣ дѣла стоить такая извѣстная личность, какъ Ферди- 
нандъ Лессепсъ. Рантьеровъ и свободныхъ, ищущихъ помѣщенія ка
питаловъ, изобиліе. Центръ, куда все это стремится, гдѣ основываютъ 
всѣ дѣла и устанавливается разцѣнка всевозможныхъ предпріятій—  
биржа. Н а биржѣ сейчасъ же сама собою возникаетъ биржевая игра, 
имѣющая двѣ основныхъ стадіи: во-первыхъ, дѣйствительныя пере- 
мѣщенія капитала, дѣйствительныя покупки и продажи. У  меня была 
рента, я ее продалъ и куиилъ акдіи Crédit Mobilier, или emprunt 
égyptien, во-вторыхъ, игра въ собственномъ смыслѣ, когда я, ничего
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не продавая п не покупая, a дѣлая лишь фактивныя сдѣлки, держу, 
такъ-сказать, пари, что такая-то бумага повысится идя понизится и 
въ извѣстные сроки (liquidation) получаю выигрышъ, иди плачу про- 
игрышъ— разницу въ курсѣ.

Эта биржевая игра, идущая, очевидно, внутри только правяіцаго 
экономическаго класса рантьеровъ (и въ малой степени полурантье- 
ровъ), но непосредственно отражающаяся на сбереженіяхъ .всей 
страны, имѣетъ въ основаніи одну идею: быстрое обогащеніе бодѣе 
сильныхъ и ловкихъ капиталистовъ на счетъ менѣе сильныхъ и бо- 
лѣе наивныхъ ихъ собратіи, а главнымъ образомъ, на счетъ трудя
щихся подурантьеровъ. Выигрываетъ въ этой игрѣ тотъ, кому 
удастся навѣрно предъугадать, или предъузнать политическое обсто
ятельство, имѣющее поднять, или уронить данную бумагу. Если я 
случайно узнаю раньше другихъ, что черезъ двѣ недѣли Россія объ
явить войну Турціи и что сдѣдовательно, курсъ на русскія бумаги 
сильно падетъ, я смѣло могу идти на биржу и все свое состояніе 
поставить въ продажу русскихъ фондовъ, которыхъ у  меня вовсе и 
нѣтъ на лицо. Я  продаю, то-есть обязуюсь доставить черезъ мѣсяцъ 
такое-то количество русскихъ бумагъ по 98 за сто. Черезъ мѣсяцъ 
эти бумаги упадутъ до 68 и при ликвидаціи я подучу чистаго вы
игрыша 30 к. на рубль; мнѣ всегда возможно ихъ доставить, ибо я 
тогда куплю ихъ по этой цѣнѣ и сдамъ. Но этого вовсе не требуется; 
сдѣлка, какъ извѣстно заранѣе, была чисто-фиктивная и шла только 
на разницу.

И  такъ, я выиградъ. Кто же проигралъ? Проигралъ тотъ, кто по 
незнанію тою, что я знаю, купилъ мои «russes». Это могъ быть и 
крупный биржевой игрокъ, но прежде всего это тѣ медкіе рантьеры 
и полурантьеры, которые часть своихъ сбереженій стараются помѣ- 
стить выгоднѣе, чѣмъ въ сухую іі малодоходную ренту. Они, хотя и 
не играли, но упавшія бумаги дишили ихъ части ихъ капитала. Со
вершенно то же и Панама, только посложнѣе. Биржевые спекулянты, 
опять же бодѣе сильные и знающіе (что компанія должна лопнуть) 
сначала употребили всѣ мѣры, чтобы поднять, раздуть курсъ акцій, 
наградили въ розницу этими акціями («размѣстили») множество ран
тьеровъ и подурантьеровъ (на каждаго по немногу, ибо это тоже на- 
родъ осторожный и помѣститъ сюда только часть своего капитала), 
затѣмъ сдѣлали крахъ, съиграли на пониженіе и 600  мидліоновъ фран- 
ковъ положили себѣ въ карманъ. Вся Франція закричала: «nous som
mes volés» , но тотъ же извозчикъ, у котораго была одна акція, вчера 
стоившая 600 франковъ, а сегодня упавшая до 150, тотъ же кон-
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сьержъ, потерявшій 450  франковъ,не согласятся на радикальны й пе- 
реворотъ il на унпчтожевіе биржи. Они будутъ черезъ своего пред
ставителя въ палатѣ кричать: «à bas le  m inistère» п требовать суда 
надъ виновными, но въ глубпнѣ души они уж е помирились со своей 
потерей, потому что та же биржа, нагрѣвшая ихъ сегодня на 450  
франковъ, раньше давала пмъ хорош ее увеличеніе ихъ капиталовъ, 
будетъ давать и въ будущемъ, ибо бумагъ содпдныхъ и солпдныхъ 
дѣлъ все-таки больше, чѣмъ жульническихъ.

Вотъ почему буржуазный строй не повалитъ и не захочетъ ни
когда повалить биржу п отлично помирится и съ подкупными га
зетами, и съ подкупнымъ парламентомъ, п съ подкупными мини
страми, чт0 Франція и доказала на осеннихъ выборахъ 1893  года. 
Какъ христіанпнъ, плохой или хорошіи, все же органически, по душѣ 
своей, сынъ и членъ Церкви, такъ буржуа, рантьеръ (въ государ- 
ствѣ съ золотою валютой) по душѣ своей сынъ и членъ биржи. И  
тотъ и другой могутъ возмущаться, бунтовать противъ своей матери, 
но порвать съ нею совсѣмъ не могутъ. Христіанинъ безъ Церкви на
чинаешь протестактпзмомъ, впадаешь въ атеизмъ и логически кон
чаешь отчаяніемъ нигилизма. Рантьеръ, порвавіпій съ биржей, или 
пролетарій, не сдѣлавшійся рантьеромъ, то-есть, биржею извергну
тый, начинаетъ умѣреннымъ соціалистскимъ протёстомъ, попытками 
организовать трудъ, стачками, рабочими союзами, а такъ какъ это не 
ведетъ ни къ чему, ибо биржа и сильнѣе, и хитрѣе, то пролетарій 
логически кончаетъ анархпзмомъ п начинаетъ въ лидѣ своихъ наи- 
болѣе передовыхъ п нетерпѣливыхъ дѣйствовать динамнтомъ.

X IX .

II такъ, взглянемъ поглубже на биржевые процессы.
Въ клас-сѣ рантьеровъ идетъ упорная междуусобная борьба.
Въ этой борьбѣ сильные и ловкіе играютъ навѣрняка, обстригая 

постепенно среднюю публику, но рѣдко ее раззоряя, ибо эта публика 
привыкла къ осторожности.

Среди этихъ сильныхъ и ловкихъ являются единицы, скопляю- 
щія чрезмѣрно болыпіе капиталы. Они становятся настоящими ца
рями биржи, а съ нею и всей страны. И хъ  капиталы вяжутъ такое 
огромное количество дѣлъ, предпріятіи, имъ такъ задолжены трудя- 
щіеся классы и притомъ не въ одной, а въ разныхъ странахъ, отъ  
нихъ въ такой тѣсной зависимости милліоны рантьеровъ п полуран-

6
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тьеровъ, что эти люди являются великою политической силой, на
стоящими, некоронованными лишь самодержцами и притомъ экстра- 
территоріальнымп. ибо власть ихъ простирается всюду, гдѣработаешь 
ихъ капиталъ. Они такъ связали свои личные интересы съ интере
сами милліоновъ трудящихся и полурантьеровъ, что ни одна госу
дарственная власть не смѣетъ выступить съ ними на борьбу, во из- 
бѣжаніе страшныхъ внутреннихъ потрясеній, но должна служить имъ 
и поддерживать ихъ. Уничтожить Ротгиильда ни одно правитель
ство въ мірѣ не можетъ (кромѣ русскаго, пока оно его не пустило 
выросши £) въ Россіи), ибо это было бы теперь разореніе для 8/* 
гражданъ. Уничтожить Ротшильда можетъ лишь анархія, когда отъ 
всего современнаго строя Запада не останется камня на камнѣ.

Прибавимъ сюда: въ панамскомъ дѣлѣ, во всемъ этомъ грабежѣ, 
Ротшильда, наиримѣръ, совсѣмъ не видно. Для него это дѣло и слиш- 
комъ мелко, и слишкомъ несерьезно. Ему не зачѣмъ прибѣгать ни 
къ подкупу, ни къ мелкому, сравнительно, грабежу. Его идеалъ міро- 
державсто, вполнѣ серьезное и путемъ серьезныхъ же средствъ. 
Къ его услугамъ всѣ честные элементы французской республики. Его 
контора— національный французскій банкъ, его уполномоченный, его 
личный секретарь— глава французскаго государства, его приказ
чики— министры, его серьезный операціи на биржѣ приносить ему 
неизмѣримо больше, спокойнѣй и вѣрнѣе, чѣмъ панамская, чисто-кар
манная кража. Ротшильдъ и ... Панама! Фи!

Въ этомъ-то и трагедія послѣдняго слова биржеваго царства. 
Крадетъ краюшку хлѣба глупый чертенокъ, Вельзевулъ властві]тѵъ. 
Вельзевулъ великъ.
] И такъ, вотъ стадіи финансоваго развитія золотаго запада: 1) 
волото, какъ деньги (первая власть евреевъ, какъ ростовщиковъ; 2) 
система банковъ ті банковыхъ билетовъ, какъ замѣстителей золота 
((вторая власть евреевъ, какъ банкировъ и финансистовъ, начало 
Іяхъ оботащенія); 3) процентные займы государству царство биржи 
!і въ странѣ (третья ступень власти евреевъ —  ростовщичество госу- 
дарственное и затѣмъ полное міродержавство).

Общій духъ всего движенія: уетраненіе мгрскаго соборнаго на
чала, выражающагося въ государствѣ, отъ экономическаго творчества,

г) Начало этого роста уже есть. Любопытный фактъ: въ 1890 - 9 2  годахъ 
шселяли изъ Москвы множество мелкихъ, въ болыпияствѣ безвредныхъ, евреевъ- 
ремесленниковъ, а о Лагарѣ Поляковѣ шшто и не заикнулся. А  еще недавно 
Самуилъ Ноляковъ домогался баронства Россшской имперіи. Авт .
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устраненіе нръвствентіо начала довѣрія, торжество хигциаго чело- 
вѣческаго я, возведенная въ догнать, полная потеря всякаго нрав
ствен н ая критерія, борьба, завѣдомо безнадежная во имя нравствен
ности условной (morale laïque ou républicaine). Въ концѣ неизбѣж- 
ная анархія, разрушеніе 'и одичаніе, ибо и съ другой стороны, въ 
томъ отвергнутомъ наполовину мірѣ, откуда могло бы явиться за
падному (латино-германскому) человѣчеству спасеніе, царить тотъ лее 
Ротшильдъ въ тіарѣ, исповѣдующій все тож е я и все тож е міродер- 
жавство, ненавистное сердцу еще больше, ибо деспотизмъ духовный 
неизмеримо тяжелѣе даже деспотизма экономпческаго.

Вотъ куда увлекло насъ разсужденіе объ абсолютныхъ деньгахъ  
и о процентныхъ бумагахъ. Не жалѣемъ объ этомъ. Читатель не 
осудить насъ, что, войдя въ подробный анализъ биржевой игры, 
основанной главнымъ образомъ на существованіи процентныхъ бу
магъ, то-есть, собственной нищѵпѣ государства, мы по неволѣ должны 
были сдѣлать нѣкоторые выводы въ нравственной области, безъ ко- 
торыхъ невозможенъ п обстоятельный разборъ экономической твор
ческой политики государства, какъ полной противоположности вла
сти и задачамъ биржи.

Н а основаніи сказаннаго прошу досужаго и любознательная 
читателя, знакомаго нѣсколысо съ псторіей нашихъ финансовъ, са
мостоятельно припомнить ж оцѣнить тѣ явлеяія въ русской жизни, 
которыя харак тери зую т пришествіе къ намъ биржевика еврея п 
тѣ голоса въ печати, которые славословить западную финансовую 
систему съ ея золотомъ, процентными займами и самодержавіемъ 
биржи. Подобное размышленіе будемъ не безполезно, и мы будемъ 
очень счастливы, если читатель уяснить себѣ, откуда все это вѣетъ. 
во что вѣруетъ и чему служить. Да, къ несчастью, и русская право
славная почва въ сильной степени заражена міродержавнъши еврей
скими идеалами. Очистить, скорѣе очистить надо эту почву (въ н а 
шемъ сознанія, a затѣмъ и въ жизни), и тогда только пышвымъ цвѣ- 
томь зацвѣтутъ на ней русскіе идеалы.

X X .

Переходимъ къ восьмому и девятому положеніямъ, изложеннымъ 
такъ:

8) При бумажныхъ абсолютныхъ деньгахъ является возможность 
истиннаго государственнаго творчества и образованія всенародныхъ 
гссудзротвенныхъ запасныхъ капиталовъ.
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9) При бумажныхъ абсолютныхъ деньгахъ роль частпаго капи
тала ѵзмѣпяешся въ смыслѣ отняшгя у  нею захватываемой имъ въ 
юсударствахъ биржево-золотыхъ власти.

Основная разница между биржево-парламентскимъ режішомъ и 
самодержавнымъ государствомъ съ абсолютными деньгами, какъ уж е  
мы видѣли, заключается въ томъ, что въ первой странѣ вся эконо
мическая политика состоитъ въ эгоисптческомъ самоуправлечіи капи
тала, посредствомъ биржи, сполна подчинивш ая себѣ государства 
и въ свою очередь подчинивш аяся нѣсколышмъ биржевымъ царямъ, 
капиталы коихъ, безгранично пріумножаясь, сковываютъ золотыми 
цѣпями трудъ не только дан н ая  народа, но и всѣхъ имѣю щ ихъ  
нужду въ готовымъ капиталахъ, заимствующихъ ихъ у  этихъ бирже
выхъ царей.

Во второй странѣ экономическая государственная политика со
стоитъ (или должна ссстоять) въ томъ, что весь народный мірг, въ  
лицѣ своей государственной власти, вступаетъ благожелательнымъ 
посредникомъ между трудомъ, знаніемъ и капиталомъ, обезпечиваетъ 
полную свободу каждому изъ нихъ, но оставляешь за собою власть 
удерживать эти экономическіе элементы въ надлежащей гармопіи, 
не давать несправедливаго преобладанія какому-либо изъ нихъ. Одно
временно съ этимъ государственная экономическая политика имѣетъ 
цѣлью, помогая наилучшей постановкѣ и производительности труда, 
сбереженію и накопленію частныхъ капиталовъ, увеличивать всѣми 
мѣрами достояніе собственно юсу дарственное, тс-есть всенародное^ 
мірское, имѣющее значеніе запаснаго капитала на случай чрезвычаи- 
ныхъ государствтныхъ расходовъ или народныхъ бѣдствій.

Первая часть вопроса лежитъ собственно внѣ области денежнаго  
обращенія, предмета нашего изслѣдованія. Поэтому о ней скажемъ 
вкратцѣ: исключивъ изъ общественной жизни, посредствомъ изъятія 
изъ обращенія процентныхъ бумагъ, биржу съ ея игрой, государство 
тѣмъ самымъ разъ навсегда лишаетъ капиталъ экономическая, по
литическая и всякаго и н а я  преобладанія, распускаетъ армію рантье
ровъ, развѣнчиваетъ биржевыхъ князей и царей и ставитъ свобод
ный капиталъ лицомъ-къ-лицу со свободньшъ трудомъ, предоставляя 
имъ при посредствѣ государственныхъ финансовыхъ учрежденій (или 
помимо ихъ) вступать въ полюбовныя сдѣлки и равноправно обме
ниваться услугами, добросовѣстно вознаграждая третій экономиче- 
скій элементъ— знаніе, служащее имъ оплодотворяющею силой. Ка
питализму , т.-е., господству капитала, здѣсь пѣть мѣста, а потому 
нѣтъ мѣста и его атттезѣ— соціализму.
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Другая сторона вопроса лежитъ непосредственно въ области го
сударственнаго творчества и тѣсно связана съ денежнымъ обраще- 
ніемъ. Надъ ней поэтому придется остановиться съ бблыпимъ вни- 
маніемъ.

У западнаго парламентарно-биржеваго государства, кромѣ слу
чайно уцѣлѣвшихъ, какъ наслѣдство старины, государственныхъ зе
мель и лѣсовъ, собствеяно говоря, нѣтъ никакого мірстго, всена
родная имущества (морская и сухопутная оборона едва-ли можетъ 
-считаться пмуществомъ), а потому нѣтъ и никакихъ иныхъ рессур- 
совъ, кромѣ нѣкоторыхъ регалій (напримѣръ монетная), монополій 
(напримѣръ почтовая, телеграфная, табачная) и налоговъ разнообраз- 
наго вида и характера. При всякомъ поэтому чрезвычайномъ рас- 
ходѣ приходится пользоваться или спеціальнымъ, если есть таковой, 
военнымъ фондомъ (въ случаѣ войны), или устанавливать новые на
логи, или дѣлать займы, то-есть закладывать налоги будущіе, внося 
въ будущіе бюджеты проценты и погашенія по займамъ. Другихъ 
рессурсовъ у этого государства нѣтъ никакихъ потому, что нѣтъ ни
какого творчества, потому не можетъ быть и другаго исхода, въ слу- 
чаѣ крайности, какъ займы, или новые налоги.

У  государства самодержавнаго,— уничтожившаго биржу, усвоив- 
шаго абсолютный деньги и работающ ая при помощи системы ссудъ 
и вкладовъ, какъ посредникъ, и системы государственныхъ предпрія- 
тій при помощи мнимысъ капиталовъ, какъ иниціаторъ,— останется 
въ качествѣ своей государственной дли, что то же самое, всенарод
ной, мірской собственности вся та доля прироста и образования ка
питаловъ,, которую у  парламентарнаго государства отнимаешь бир
жа для образованія ротшильдовстхъ боъатствъ.

Пояснимъ это примѣромъ.
Представимъ себѣ, что страховое дѣло монополизовано государ- 

ствомъ. Это и практически давно бы пора сдѣлать, тѣмъ болѣе, что 
у насъ есть блестящій примѣръ государственнаго страхованія въ 
Царствѣ Польскомъ. Получается огромное облегченіе для страхова
телей вслѣдствіе удешевленія администраціи, устраненія необходи
мости заграничныхъ перестрахованій, и у государства остается 
весь тотъ доходъ, который въ настоящее время идетъ акціонерамъ 
русскимъ и заграничнымъ (по перестрахованію). По самой малой 
оцѣнкѣ этотъ доходъ не ниже десяти-пятнадцати милліоновъ (цнфръ 
подъ руками у насъ, къ сожалѣнію, нѣтъ^).

Далѣе. Вернемся къ примѣру желѣзной дороги, выстроенной на  
мнимый капиталъ, то-есть на выпущенные знаки. Знаки эти усилили
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въ необходимой степени народное обращение, и жечь пхъ не при
ходится. Дорога— собственность государства, и весь остатокъ дохода, 
за расходами эксплуатаціи— чистый доходъ государства. Кому шелъ 
раньше этотъ доходъ? Акціонерамъ, давшимъ свои готовые капи
талы. Кто стоялъ надъ акционерами, ощипывая избытки ихъ дохо- 
довъ путемъ биржевой игры? Гг. У, Г , маленькіе доморощеные 
Ротшильды, знавшіе ходы въ «сферы» и умѣвшіе узнавать 7по, чего не 
знала въ данный моменш биржа. Подводя итогъ всей операдіи, мы уви- 
димъ,что государство: 1) устранило акціонерное, всегда своекорыстное 
предиріятіе, побудивъ акціонеровъ искать помѣщенія своихъ ден егъ у 
тихаго и нерискованнаго, во вкладахъ; 2) лпшило наживы спекуля
тивный элементъ на биржѣ; 3) парализовало образовавіе милліоновъ 
у какого-нибудь Полякова, переведя эти милліоны во всенародноет 
мірское достояніе, въ государственный запасный капиталъ.

Третій примѣръ: гдѣ-нибудь на Мурманскомъ берегу открыты 
серебряно-свинцовыя мѣсторожденія. Трое солпдныхъ горныхъ ин- 
женеровъ, составивъ товарищество, просятъ у правительства ссуду  
на эксплуатацію этихъ рудников^. Дѣло совсѣмъ новое, оплодотво
ряется спавшій доселѣ трудъ, слѣдовательно, мнимый капиталъ вполнѣ 
у мѣста. Дается ссуда изъ вновь выпуіценныхъ кредитныхъ бпле- 
товъ (или изъ вкладовъ, ибо вклады при сживленіи дѣлъ и требова- 
ніи на нихъ пополнятся всегда вновь выпущенными знаками). У ста
навливается процентъ и погашеніе, или предприниматели признаются  
государственными арендаторами. И  въ томъ, и въ другомъ случаѣ  
то, что въ политической экономіи называется «долею барышей ка
питала». осталось государственнымъ всенароднымъ достояніемъ.

Никто не помѣшаетъ тѣмъ же инженерамъ воспользоваться услу
гами не мнимаго, а настоящ ая реальнаго, частн ая капитала и войти 
съ нимъ въ добровольную сдѣлку. Развпца будетъ лишь въ томъ,. 
что частный капиталъ болѣе склоненъ бояться риска, ибо у его вла- 
дѣльца нѣтъ охоты лично ѣхать на Мурманъ и нѣтъ тѣхъ средствъ 
контроля, какими располагаешь государство. Кромѣ того, мнимый ка
питалъ удовольствуется гораздо меныпимъ, ибо ему важенъ не столько 
размѣръ дохода, сколько пробужденіе спавшаго народнаго труда и 
дальнѣйшая всенародная польза отъ дѣла.

Такимъ образомъ мнимые капиталы, пускаемые въ оборотъ госу- 
дарствомъ, и реальные, т. е. частные капиталы будутъ работать парал
лельно, не мѣшая другъ другу, и въ этомъ именно и будетъ заклю
чаться здравая и справедливая экономическая политика. Они не бу
дутъ мѣшать другъ другу, ибо ихъ цѣли совершенно различны. Г осу
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дарству важно оживить или улучшить народный трудъ и создать но
вое имущество, которое можетъ давать доходъ хотя бы лишь въ от- 
даленномъ будущемъ: государству есть время ждать. Частному капи
талу важно заработать немедленно, то-есть получить больше, чѣмъ 
ему платятъ на вкладѣ. Ясно, что первые капиталы экономическая 
политика направить хотя и на малодоходный, но государственно-полез- 
ныя дѣла, вторые пойдутъ на дѣла государству безразличный, но бо- 
лѣе доходный. Элеваторы, порты, желѣзныя дороги, первыя (въ ка- 
комъ-либо новомъ дѣлѣ) фабрики будутъ строиться на мнимые капи
талы, то-есть пли прямо государством, или при поощреніи со сто
роны государства; подгородныя конки, подъѣздные пути, сельское 
хозяйство, фабрики, заводы п мастерскія будутъ оборачивать капи
талы реальные.

Если мы только представимъ себѣ мысленно, какое огромное ко
личество народнаго труда въ Россіи можетъ быть быстро вызвано 
вотъ этими мнимыми капиталами, мы легко поймемъ, какъ быстро, 
даже при крайнемъ безкорыстіи государства, скопятся въ его рукахъ 
огромныя запасныя средства. Вспомнимъ, что нашъ сто-милліонный 
народъ полгода сидитъ безъ дѣла, а въ остальные полгода, кое-какъ 
ковыряя землю, едва-едва вырабатываетъ себѣ годовое пропитаніе. 
Вспомнимъ, какъ выколачиваютъ изъ него ничтожные, сравнительно, 
налоги! Вспомнимъ, какъ ничтожно его потребленіе и обмѣнъ по его 
совершенной нищетѣ, и мы поймемъ, что, примись этотъ народъ ра
ботать какъ слѣдуетъ (а онъ, какъ мы видѣли, не можетъ, ибо нѣтъ 
инструмента— денегъ, ибо деньги спрятались въ продентныя бумаги 
и акдіи), та доля, которая будетъ падать на мнимые капиталы, ссу
жаемые государствомъ, быстро станетъ выражаться въ сотняхъ мил- 
ліоновъ рублей.

Чтобы выразить въ одной формулѣ роль здѣсь экономической по
литики государства, скажемъ такъ:

Государство не отниметъ у частнаго капиталиста, пщущаго про
изводительная помѣщеяія своихъ капиталовъ, ничего, кромѣ власти, 
которую на Западѣ создаетъ капиталъ и передаешь биржѣ. Оно огра
ничить затѣмъ у капитала всякую возможность хищной, спекулятив
ной наживы, не дастъ возможности возникнуть Ротшильду и на мѣ- 
сти его хищныхъ капиталовъ, ищущихъ міродержавства, выставить 
въ балансѣ свои собственныя запасныя средства, яереведетъ въ хри- 
стіанскую мірскую собственность всей православной Руси величины, 
соотвѣтственныя тому, плп части того, что грабятъ у западнаю че*
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ловѣчесша евреи и на чемъ они же основываютъ свою надъ нимъ, 
такъ непомѣрно ростущую, безнравственную и погибельную власть.

Вотъ тутъ-то, размотавъ этотъ несчастный клубокъ до конца, мы 
и увидимъ, что эти колоссальный собственный запасныя средства го
сударства не только позволять совсѣмъ обойтись безъ всякихъ займовъ 
и процентныхъ бумагъ, по по мѣрѣ своего роста дадутъ возможность 
государству, не смотря на постоянное возрастаніе своего бюджета, 
приняться за постепенное облегченіе существующей податной тя
гости.

Да, вотъ одна изъ великихъ задачъ, совершенно неразрѣшізмыхъ 
при золотѣ и господствѣ биржи, и, наоборотъ, очень легко разрѣши- 
мая при творческой государственности, усвоившей абсолютно-денеж
ное обращеніе! Налоги, составляющее государственный бюджетъ, пред
ставляютъ всенародную складку для произведенія необходимыхъ госу
дарственныхъ расходовъ. Образованіемъ собственныхъ, то-есть без- 
лачныхъ, всеяародяыхъ источниковъ дохода можно замѣнить извѣст- 
ную часть этихъ прямыхъ сборовъ, падающихъ лично на гражданъ, 
или на ихъ личныя имущества. Въ научномъ отношеніи не важно, 
какая именно доля яалоговъ будетъ замѣщена собственными доход
ными источниками государства, важно установлете принципа, указа- 
ніе пути къ этому возможному замѣщенію. А принципъ этотъ, ду
мается намъ, установленъ довольно твердо и выражается въ нашемъ 
десятомъ тезисѣ:

При государственномъ творчествѣ и запасахъ является совершенно 
той взглядъ какъ на налоги, такъ и на систему таможенную.

Относительно послѣдней, о которой мы еще не упоминали въ на
шемъ изслѣдованіи, пока можно сказать, что она измѣнится въ смыслѣ 
ея подвижности, какъ органическая часть центральнаго денежнаго 
учрежденія. Коль скоро государство возьметъ въ свои руки истинное 
управленіе денежнымъ абсолютнымъ обращеніемъ и создастъ для 
этого соотвѣтственные органы, въ его рукахъ очутится сама-собою  
монопольная торговля драгоцѣнными металлами, являющимися ору- 
діемъ разсчета международнаго. Другими словами, этотъ центральный 
государственный органъ будетъ устанавливать курсъ на золото.

Коль скоро это достигнуто, всякій таможенный тарифъ теряетъ  
значеніе. Объявленіемъ курса можно ежедневно регулировать при- 
возъ и вывозъ товаровъ, и это установленіе курса въ рукахъ твердой 
наліонадьной политики будетъ оружіемъ неизмѣримо болѣе острымъ 
и гибкимъ, чѣмъ тяжеловѣсный п мало-подвижный таможенный та- 
рпфъ.
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Подробно изслѣдовать этотъ частный вопросъ денежной системы 
здѣсь немѣсто, и мы надѣемся вернуться къ нему современемъ, когда 
придется подвергнуть анализу дальнѣйшіе выводы п послѣдствія про- 
истекающія изъ нашей исторіи.

X X I.

Ііамъ остается разсмотрѣть теперь послѣдніе вопросы, составляю- 
щіе органическую часть изслѣдуемой нами денежной системы.

Необходимо, во-первыхъ, указать, въ какомъ видѣ должны н ахо
диться тѣ запасныя средства государства, которыя представляютъ 
мгрское всенародное имущество, которыя служатъ фондомъ на раз
ные экстренные расходы, являюіціеся въ государственной жизни, и 
не только позволяюсь вовсе не прпбѣгать къ запмамъ, но, наоборотъ, 
постепенно возрастая, даютъ возможность убавлять прямую подат
ную тягость народа.

При золотой валютѣ, такого рода запасныя средства государства 
могутъ состоять, главнымъ образомъ, вѣрнѣе единственно, въ запа- 
сахъ золота въ кладовыхъ надіональнаго банка. Земли, лѣса и вся
кое другое имущество не творческому государству совсѣмъ не нужны, 
или безполезны, ибо биржевой режимъ совершенно послѣдовательно 
противится всякой государственной собственности. Государству, и зо
бражающему только внѣшній порядокъ, нечего дѣлать съ недвижи
мыми имуществами, которыми биржа распорядится гораздо лучше, 
которыя она сумѣетъ двадцать разъ перебросить изъ рукъ въ руки, 
сдѣлавъ ихъ лредметомъ разнообразнѣйшихъ спекуляцій. Такое го
сударство, даже получивъ недвижимость, должно стремиться поско- 
рѣе отъ нея избавиться, какъ отъ чего-то, его роли явно не соотвѣт- 
ствующаго.

Да и самый золотой фондъ можетъ быть нуженъ только для двухъ  
цѣлей: для обезпеченія денежнаго обращенія, п въ этомъ смыслѣ онъ 
опять же принадлежитъ не государству, a выдѣленному изъ него на
циональному банку, и для военныхъ цѣлей. Только послѣдній фондъ, 
совершенно особый, и можетъ въ строгомъ смысдѣ считаться запас- 
нымъ государственнымъ капиталомъ.

Государство, работающее при системѣ абсолютныхъ денегъ, оче
видно, никакого запаснаго капитала въ денежныхъ знакахъ имѣть 
не можетъ. Оно выше денегъ, оно шворптъ ихъ само и, слѣдова- 
тельно, оно не можетъ ни считать бумажки капиталомъ, ни помѣ-
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іцать въ нихъ что бы то ни было. Бумажки для такого государства 
въ лицѣ его государственнаго ли казначейства, или дентральнаго го- 
спдарственнаго банка суть мнимыя величины, инструментъ разсчета, 
но никакь не деньги. Бумажный рубль рождается въ моментъ пере
хода изъ рукъ государства въ руки подданная и умираетъ, войдя 
обратно въ центральную государственную кассу. Томъ, въ этой 
кассѣ, это костяшки на счетахъ, это квитки, обернувшіяся въ хозяй- 
ствѣ, марки въ булочной Филиппова. Тамъ важно имѣть этимъ руб- 
лямъ строжайшій учетъ, но полагать въ нихъ какую-либо внутрен
нюю силу— нелѣпо.

Но если запасы государства не могутъ быть въ деньгахъ, то счи
таться они все же не могутъ иначе, какъ на деньги.

Золото, въ качествѣ запаснаго фонда, тоже можетъ имѣть лишь 
значеніе крайне ограниченное и, притомъ, условное. Золото есть то
варъ, безъ котораго во внутреннихъ сдѣлкахъ и торговлѣ страна мо
жетъ почти вовсе обойтись (предметы роскоши въ трудную ми
нуту для народа теряютъ значеніе, остается только потребность 
въ хлористомъ золотѣ для фотографіи и, кажется, медицины). Н е
обходимость въ золотѣ является только при необходимости покупать 
что-либо у иностранцевъ, и то только тогда, когда обмѣнъ съ ними 
товаровъ даетъ балансъ не въ нашу пользу. Для страны экономи
чески самодовлѣюіцей, то-есть имѣющей всѣ продукты ей нужные 
внутри своихъ границъ, такой надобности вовсе не представится 
при нѣкотороЁ предусмотрительности. Для Россіи, въ частности, по
требуется очень немногое. Подробный разборъ этого любопытнаго 
вопроса читатель найдетъ въ нашей книгѣ: «Деревенскія мысли о 
нашемъ государственномъ хозяйствѣ», въ главѣ «Война и кредит
ный рубль», гдѣ въ свое время мы обстоятельно разобрали, какіе пу
стяки нужны намъ изъ-за границы, и прямо отрицали необходимость 
золота для войны. Если, говорили мы, война побѣдоносна и идетъ 
на непріятельской территоріи, мы посылаемъ свой хлѣбъ, а все про
чее беремъ путемъ реквизиціи у побѣжденныхъ. Если война менѣе 
счастлива и идетъ въ нашихъ границахъ, мы опять же кормимъ 
армію своимъ хлѣбомъ, а за остальное, ей нужное, платимъ кредит
ными знаками, учитываемыми впослѣдствіи. Только современное наше 
неустройство ставитъ насъ въ зависимость отъ иностранцевъ, напри- 
мѣръ, отчасти въ оружіи, въ селитрѣ, въ свинцѣ. Чтобы заготовить 
все это и имѣть возможность дальше покупать во время войны, мы 
должны имѣть нѣкоторый запасъ золота, тс-есть международныхъ 
денегъ. Золото же это можетъ быть добыто, какъ изъ собственныхъ



91

рудниковъ, такъ и изъ-за границы, накопляясь постепенно въ р у
кахъ казны, какъ избытокъ платежей иностранцевъ намъ, противъ 
нашихъ платежей имъ *), или, наконецъ, если война застанешь ма
лый военный фондъ, какъ заемъ у нихъ, который, во всякомъ слу- 
чаѣ, п изъ первыхъ же свободныхъ количествъ золота, или иныхъ 
продуктовъ, долженъ быть впослѣдствіи погашаемъ.

Чтобы опредѣлить характеръ заиасныхъ средствъ государства, 
необходимо разсмотрѣть, для чего эти запасныя средства могутъ 
быть нужны. Про войну мы уже говорили. Остаются: внутреннія. 
народныя бѣдствія, какъ неурожай, разнаго рода стихіпныя несча- 
стія, эпидеміи, эпизоотіи и т. п.; государственный предпріятія, имѣю- 
щія не столько творческій (производительный), сколько оборонитель
ный характеръ (напримѣръ лѣсонасажденіе, борьба съ обмелѣніемъ 
рѣкъ и т. п.). Наконецъ весьма важное значеніе запасныхъ средствъ: 
расширеніе государственныхъ расходовъ, то-есть ростъ расходной 
росписи п постепенное уменыпепіе податной тягости населенія.

Изъ внутреннпхъ бѣдствій самое страшное — неурожай. Р азу- 
мѣется, дѣло идетъ здѣсь только о хлѣбѣ на продовольствіе и на сѣ- 
мена. Ясно, что единственный фондъ здѣсь— государственные хлеб
ные запасы. Неурожай и громадный подъемъ цѣнъ въ 1891 году вы
яснили вполнѣ этотъ вопросъ. Мысль П. П. Зубова 2), васильскаго 
предводителя дворянства— вотъ прекрасная организація дѣла. Доба- 
вимъ сюда, что внутренняя торговля хлѣбомъ должна быть свободна, 
а весь вывозъ долженъ составлять монополію правительства, кото
рое можетъ en grand торговать, совершенно не поддаваясь давленік> 
любой европейской биржи, а наоборотъ, производя само могуще
ственное давленіе на хлѣбныхъ потребителей. Въ случаѣ войны пра
вительственные хлѣбные запасы окажутся попстинѣ благодѣтельнымн 
и чрезвычайно упростятъ иудеш евятъ продовольствіе арміи. Въ мир
ное время только при посредствѣ массовыхъ покупокъ правитель
ство мъ хлѣба въ своп элеваторы и можно поддержать, гдѣ нужно* 
цѣны ставящія сельскаго хозяина иногда въ критическое положеніе. 
Болѣе подробный объясненія въ нашу программу пока не входятъ *).

4) Проснмъ читателя не забывать, что это разсужденіе относится къ теоре
тической, научной сторонѣ вопроса. Мы совсѣмъ игнорируемъ нынѣшнее запу
танное наше финансовое положеніе и нашу задолженность. Это вопросъ особый.

2) См. С. Ѳ. Шараповъ. Сочиненія. т. II: «Изъ разговора съ ГІ. П. Зубо- 
вымъ».

J) Министерство Финансовъ, въ видахъ иомощи сельскому хозяйству, начало 
эту оиерацію въ 1895 году, но на основаніяхъ довольно шаткихъ.
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Борьба съ эпидеміями и эпизоотіями, по пхъ преимущественно  
мѣстному характеру, является вопросомъ до нѣкоторой степени спор- 
нымъ: государственное ли это въ экономическомъ смыслѣ дѣло? Н е  
достаточно ли для государства имѣть лишь распоряженіе и руковод
ство въ этой борьбѣ, возлагая всѣ расходы на органы мѣстнаго само- 
управленія и ихъ запасныя средства? Но, еслибы государству и при
шлось удѣлить на это собственный свои средства, то самое раціоаальное- 
заимствовать пхъ изъ кассовой наличности вкладовъ, не включая 
вовсе въ росппсь, а возвращая вновь на вкладъ изъ образующихся 
свободныхъ средствъ, то-есть, изъ будущихъ сверхсмѣтныхъ дохо- 
довъ.

Совершенно т о ж е  и привсякомъ иномъ государственномъчрез- 
вычайномъ расходѣ, хотя и вызывающемъ нѣкоторый народный 
трудъ, но не рождающемъ его, а только претворяющемъ трудъ гото
вый. Снасеніе рѣки отъ обмѣленія ничего не создастъ вновь, а толь
ко поддержнтъ существующ ее, и тѣ же рабочія руки, можетъ быть, 
€ъ еще большею пользою были бы заняты на другомъ дѣлѣ. Здѣсь 
народный трудъ не только не оплодотворяется, но, пожалуй, даже 
тратится непроизводительно, по нуждѣ, расходуется изъ запаса, а 
потому и мнимые капиталы никакого приложенія имѣть не могутъ. 
Ясно, что этотъ запасъ только и можетъ быть въ томъ же видѣ, 
что и запасъ всякаго инаго рода частнаго труда (капиталъ— концен
трированный трудъ), то-есть во вкладахъ, въ центральномъ учреж
д е н ^  народнаго хозяйства. Трудъ, потребный въ этомъ случаѣ пра
вительству, угнетаетъ до извѣстной степени частный трудъ на рын- 
кѣ, и это математически точно выражается въ угнетеніи коммерче
ской операціей казны коммерческихъ операдій частныхъ лидъ въ 
учрежденіи, вѣдающемъ вкладами и ссудами.

Поэтому и эта часть государственнаго запаснаго капитала не мо
жетъ быть помѣщена ни въ чемъ иномъ, какъ во вкладахъ. Соот- 
вѣтственное учрежденіе окажется здѣсь истиннымъ регуляторомъ, съ 
точностью указывающимъ взаимное соотношеніе капитала и труда 
государственнаго, мірскаго съ капиталами и трудомъ частныхъ лидъ. 
Въ этомъ соотногиеніи и будетъ лежать истинный государственный 
запасъ спеціальнаго назщченія.

Пояснимъ это примѣромъ.
Десять лѣтъ подъ рядъ правительство, допустимъ, вносило на 

вклады, ставя въ свою смѣту, скажемъ, по 3 милліона рублей на 
улучш еніе рѣкъ. Образовался фондъ въ 30 милліоновъ рублей. Въ  
данномъ году эта сумма вынута и истрачена на рѣки. Никакихъ
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замѣпіательствъ въ денежяомъ обращеніп не произошло, ибо выемъ 
этихъ денегъ отразился на денежномъ обращеніи какъразъ тстолъког 
насколько отвлечете на рѣки массы р ут  отразилось на промышлен
ности и земледѣліи. Иначе и быть не можетъ, ибо при системѣ ссудъ- 
и вкладовъ все денежное обращеніе является точнѣйшимъ отраже- 
ніемъ явленій жизни, то-есть относительнаго положенія въ данную  
минуту труда и капитала.

Такимъ образомъ, и самая идея государственнаго запаса, пли 
запаснаго капитала въ остальной его части, то-есть кромѣ золотаго 
фонда и хлѣба, сводится на запасъ труда, выражаемаго въ тѣхъ ж е  
денежныхъ, то-есть, цѣновыхъ единицахъ, въкоторыхъ выражается 
трудъ и запасы труда, то-есть капиталы у всѣхъ гражданъ государ
ства. Другими словами, пока государство оплодотворяетъ трудъ, оно 
выдаетъ подъ него авансы, то-есть, печатаетъ знаки, но, имѣя дѣло 
съ запасомъ труда іитоваю, оно становится въ рядъ со всѣми от
дельными гражданами и хозяйничаешь, какъ и они, мѣряя на ту же 
единицу и проходя сгвозь тотъ же регуляторъ.

Какъ и они, государство, вооруженное лишь колоссальнымъ твор- 
чествомъ, непрерывно богатѣетъ, то-есть, располагаетъ все боль- 
шимъ и болыпимъ количествомъ продукта и запаснаго труда. Какъ 
п частный капиталистъ, оно быстро переходить за ту черту, гдѣ 
даже роскошная жизнь не поглоіцаетъ всѣхъ доходовъ. Капиталистъ 
продолжаетъ богатѣть, или начинаетъ дарить излишки своимъ со- 
гражданамъ ') или наконецъ начинаетъ давить своииъ капиталомъг 
создавать свою власть и міродержавство, если есть для этого орудіе

*) Любопытный выводъ этотъ осуществляется иногда раньше, чѣмъ для не
го вполнѣ настало время. Возьмемъ, напримѣръ, нашихъ Третьяковыхъ, давшихъ 
Россіи прекрасную надіональную галлерею. Возьмемъ американцевъ: Лика, дав- 
шаго средства на постройку великолепной обсерваторіи, или Станфорда стар- 
шаго, осповавтаго богатѣйшій въ мірѣ университетъ на Пало Альто въ Кали- 
форніи. Немного нужно просвѣщенія и патріотизма, чтобы дѣлать даже огром- 
ныя пожертвованія на пользу своей родины, если богачу некуда иначе дѣвать 
свои деньги и если не строить обсерваторій и картинныхъ галлерей, то кромѣ 
битья дорогихъ зеркалъ и посуды ровно ничего не придумаешь.

Когда посредствомъ системы абсолютныхъ денегъ у капитала будетъ отня
та всякая политическая власть, милліонеру въ самомъ дѣлѣ ничего инаго не 
останется, какъ то или другое меценатство, и здѣсь онъ будетъ внѣ конкуррен- 
ціи съ государствомъ; тогда быстрое обогащеніе единидъ станетъ для страны 
поистинѣ благодѣяніемъ, а для самихъ богачей высшей нравственной наградой 
за ихъ предъидущій трудъ въ видѣ возможности дѣлать высшее добро, не всегда 
доступное даже монархамъ.
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—  биржа (напримѣръ, Ротшильды). Государство, изображающее 
всенародный міръ, начинаетъ равномѣрно облегчать податную тя
жесть своихъ гражданъ, убавляя, или вовсе отмѣняя нѣкоторые на
логи (Соединенные Штаты). По существу это одинъ іі тотъ же про
ц е с с у  регулируемый нравственнымъ тчаломъ, коего примѣненіе чрез
вычайно облегчается основанными на чнсто-нравственномъ же на- 
чалѣ абсолютными деньгами.

X X II.

Чтобы закончить настоящее изслѣдованіе, намъ остается выра
зить въ краткихъ чертахъ ту экономическую политику, которая, бу
дучи основана на абсолютно-денежномъ обращеніи, можетъ создать 
яаилучшія матеріальныя условія для страны, установивъ истинно 
свободныя и справедливый отношенія между тремя основными эко
номическими элементами: трудсш ^кагаталомъ и знаніемъ, и предо- 
ставивъ государству, какъ всю подобающую ему (на западѣ узур
пированную капиталомъ) власть, такъ и подобающее ему творче
ство, вмѣстѣ съ его  результатомъ — собственными, то-есть мірскими, 
всенародными средствами.

Прежде всего эта экономическая политика должна, на основаніи 
изложенныхъ началъ, установить сѣть уч р ещ ен ій , соотвѣтствую- 
щихъ абсолютнымъ деньгамъ. Въ основу этихъ учрежденій долженъ 
быть~положенъ принципъ строгаго раздѣленіяхозяйства собственно 
государственнаго (расходы  у правленія, прос^вѣщенія  ̂ обороны, суда  
и пр., словомъ^асходьт по росписи) отъ хозяйства народнаго, ' за
ключающ ая въ себѣ денежное обращ еніе, народный кредитъ, или 
въ широкомъ смыслѣ упрадленіе народными капиталами и трудомъ.

Сѣть учрежденій поэтому расположится такъ:
Наверху: отдѣльно стоящее учрежденіе, вѣдающее государствен

ною росписью, то-есть расходами и приходами государства, а так
же его собственными капиталами и доходами, являющимися долею 
государства, какъ результатъ оплодотворенная народнаго труда. 
Это будетъ въ строгомъ смыслѣ Державная Казна, соотвѣтствую- 
щая, въ принятой у насъ терминологіи, части Министерства Финан
совъ, Государственному Казначейству.

Рядомъ, въ совершенной независимости отъ перваго, учреж - 
деніе, вѣдающее денежнымъ обращеніемъ, народнымъ кредитомъ и 
денежною частью всенародныхъ государственныхъ предпріятій. Это
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будетъ Большая Казна, или по современной терминологіи— Государ
ственный Банкъ.

Внизу, въ областяхъ (губерніяхъ) и уѣздахъ должны быть При
казы Большой Казны (отдѣленія Государственнаго Банка перваго и 
втораго разряда, слитыя вмѣстѣ съ губернскими и уѣздными казна
чействами). Сѣть этихъ учрежденій должна быть одна, не смотря на 
одновременный пхъ операціи съ частными и государственными сум
мами. Такъ какъ счетъ ведется на одинаковую единицу и движеніе 
денегъ одинаково, то никакого затрудненія въ счетоводствѣ быть 
не можетъ, а между тѣмъ, при подобномъ единствѣ, Большая Казна 
можетъ въ любую минуту съ величайшею точностью іімѣть всѣ 
данныя, какъ объ общемъ денежномъ обраіценіи, такъ и о спеціаль- 
номъ состояніп счетовъ Державной Казны.

Главная задача Большой Казны —  управленіе денежнымъ обра- 
іценіемъ посредствомъ пріема повсюду во всѣхъ своихъ нриказахъ 
вкладовъ, выдачи повсюду же ссудъ, установленія повсюду зем- 
ледѣдьческаго, торговаго и промышленнаго кредита, а также и по
средствомъ выпуска въ обращеніе и уничтоженія излишнихъ денеж
ныхъ знаковъ.

При такихъ условіяхъ всевозможные частные и общественные, 
или акціонерные банки становятся совершенною аномаліеіі и не по
тому, между прочимъ, чтобы государство стало ихъ преслѣдовать, 
или закрывать, а по невозможности конкуррировать съ совершенно 
безщѣістнымъ государственнымъ кредитомъ, довольствующимся са- 
мымъ небольшимъ чиетымъ доходомъ въ запасныя средства государ
ства. Для частнаго кредита останется лишь одна форма при извѣст- 
ныхъ условіяхъ, можетъ быть, еще болѣе выгодная — это общества 
взаимнаго кредита.

Кредитъ государственный уже потому исключить кредитъ част
ный, понудить, такъ сказать, частный капиталъ пройти сквозь вкла
ды, что въ мѣстныхъ приказахъ првмутъ живое и дѣятельное уча- 
с-тіе (оформленное весьма широко уставомъ) всевозможный самоупра- 
вляющіяся мѣстныя земскія, городскія, сословныя, торговый и про
мышленный учрежденія и частные союзы и общества, Даже самое 
установленіе ссуднаго п вкладвгаго процентовъ будетъ принадле
жать мѣстнымъ приказамъ съ вѣдома и согласія, разумѣется, централь- 
наго учрежденія.

Такова схема организаціи денежнаго обращенія, въ тѣсной связи 
съ которой будетъ к экономическая политика государства, уже обри
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сованная въ общпхъ чертахъ въ предыдущихъ главахъ и здѣсь лишь 
кратко формулуемая.

Эта экономическая политика, во-первыхъ, должна пробуждать 
народный трудъ и улучгтшь формы существующего. Достижимо это 
посредствомъ какъ мнимыхъ, такъ и реальныхъ капиталовъ, созда
вая на тѣхъ и другихъ льготный, простой и доступный всякому 
трудящемуся кредитъ. При всемъ разнообразіи его формъ, преобла
дающими типами будутъ: кредитъ земледѣлъческш, ипотечный и ме- 
дгораш гтгй — долгосрочный съ неизмѣннымъ на долгое время ссуд- 
нымъ процентомъ. Соотвѣтственно этому кредиту имѣются и капи
талы, ишущіе особенно долгаго, иногда вѣчнаго, ппрочнаго помѣіце- 
нія. Таковы капиталы различныхъ учрежденій, по своему нравст
венно вѣрному и неподвижному характеру какъ разъ отвѣчающіе 
прочному и солидному ипотечному кредиту. Кредитъ земледѣльче- 
скій и промышленный оборотный, съ болѣе короткими сроками, чѣмъ 
ипотечный, но все еще съ долгими сроками, даюіцій возможность 
выдерживать на складѣ запасы произведеній и товаровъ. Ему соот- 
вѣтствуютъ и менѣе долгосрочные вклады, представляющіе капиталы 
частныхъ лицъ, или запасные капиталы общественныхъ учрежденіи, 
союзовъ, промышленныхъ предпріятій. Наконецъ, кредитъ торговый, 
учетный съ краткими сроками. Ему соотвѣтствуютъ и краткосроч
ные вклады, или текущіе счета.

Вкдюченіе уѣздовъ въ сѣть учрежденій Большой Казны дастъ  
полную возможность развивать и мелкій, преимущественно сельскгй 
кредитъ, оживить множество неболыиихъ крестьянскихъ и владѣль- 
ческихъ предпріятій и создать столь необходимую зимнюю работу 
русскому народу. Пусть всякое крестьянское товарищество, всякіи 
отдѣльный крестьянинъ, или сельскій міръ, имѣютъ право кредито
ваться и долгосрочно, и краткосрочно, при гарантіи въ смыслѣ со
лидности начинанія, хотя бы на самыя малыя суммы, и пусть не воз- 
ражаютъ, что этотъ видъ кредита потребуетъ чрезвычайно сложной: 
бухгалтеріи въ уѣздномъ приказѣ и болыпаго персонала. Если бы 
нынѣшнія уѣздныя казначейства съ однимъ казначеемъ-бухгалтеромъ  
и двумя, тремя писарями, ничего инаго не знающія, какъ выдавать 
жалованье, оплачивать купоны и принимать налоги отъ старость и 
старшинъ, обратились въ огромныя палаты, съ многочисленными 
отдѣленіями и множествомъ служащихъ, это обозначало бы только, 
что уѣздъ дѣлаетъ огромные обороты, что онъ живешь. Очень воз
можно, что практика вызоветъ вскорѣ и новыя, еще болѣе мелкіяу 
учрежденія, подвѣдомственныя Большой Казнѣ —  кредитныя учреж-
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денія приходскія (когда же станетъ, наконецъ, приходъ, а не бу
мажная волость низшей административно-земской единицей?!). Но  
это уже частности.

Возвращаемся къ экономической политикѣ. Въ области денежнаго 
обращенія ея вторая формула: увеличивать собственных средства го
сударства, то-есть, капиталы и запасы всенародные. Центральнымъ 
органомъ здѣсь является также Большая К азна, эти капиталы создаю
щ ая и управляющая ихъ обращеніемъ, и затѣмъ Державная Казна, 
ихъ расходую щ ая, вмѣстѣ съ тѣмп средствами, которыя собираются 
съ народа на расходы государственные.

Мы уже достаточно выяснили, кажется, сяособъ и условія обра- 
зованія и помѣщенія государственныхъ запасныхъ капиталовъ. Здѣсь 
можетъ идти рѣчь только о счетоводствѣ и объ операціяхъ съ ними 
Большой Казны. Капиталы эти будутъ, очевидно, на вкладахъ на- 
равнѣ со всякими другими общественными и частными капиталами, 
но въ банковой деятельности учрежденія ихъ значеніе въ виду н е 
сколько особаго ихъ характера будетъ иное. Запасы народнаго труда, 
въ нихъ выраженные, въ общихъ оборотахъ казны, будутъ тѣмъ же, 
чѣмъ балластъ на кораблѣ; при усиленной нагрузкѣ излишній бал- 
ластъ снимается, но онъ же необходимо увеличивается при нагрузкѣ 
малой, дабы придать судну надлежащую осадку и, слѣдовательно, 
надлежащую устойчивость.

Переводя этотъ примѣръ на формы государственнаго хозяйства, 
его можно выразить такъ: государственные запасные капиталы, вы- 
ражающіе концентрированный народный трудъ въ раслоряженіи  
Державной Казны, представляютъ въ операціяхъ Большой Казны  
подвижной, сжимаемый и расширяемый по требованію минуты эле- 
ментъ. Въ тяжелую для государства минуту это прямо расходуемый 
запасныя средства (отъ чего, разумѣется, пострадаютъ косвенно те- 
кущій трудъ и капиталы, но вѣдь тѣмъ же и отличается трудная 
минута); въ спокойное время, при ооюивлент народнаго труда, капи
талъ этотъ долженъ возрастать, то-есть, налоги быть больше, 
въ обратномъ случаѣ. то-есть, при застоѣ налоги должны умень
шаться.

Вотъ формула совершенно неизвѣстная западной финансовой 
теоріи, но представляющая прямой выводъ изъ наш ей теоріи абсо
лютныхъ денегъ. Согласимся, что подобный регуляторъ представляетъ 
для государства огромную важность, ибо три рубля, взысканные съ 
гражданина, выгодно работающаго, легче для него иногда, чѣмъ 
рубль, взысканный съ него же въ минуту кризиса. А западная фи-

7
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нансовая система даетъ какъ разъ обратное. Именно въ минуту тя
желую для гражданъ н должны увеличиваться ихъ жертвы на свою 
государственность.

XXIII.
tfopepbc

Мы были бы несправедливы къ представителямъ западной науки, 
еслибы вздумали приписывать исключительно русской мысли возник- 
новеніе и развитіе вышесказанныхъ здѣсь положеній. Среди запад- 
ныхъ экономистовъ совершенно особнякомъ стоить великій нѣмецкій 
мыслитель (хотя и сяавянскаго происхожденія), Родб^ртусь-Ягецовь, 
который въ одномъ изъ своихъ преврсхбдныхъ трудовъ съ величай
шей ясностью охарактеризовалъ денежную исторію человѣчества и 
прямо высказалъ мысль о б р ш щ ы х ъ  деньгахъ, какъ о завершеніи 
его труднаго и болѣзненнаго финансоваго развитія. Это не глубокое 
н подробное научное изслѣдованіе, это лишь бѣглая замѣтка въ формѣ 
объяснительнаго примѣчанія къ другому труду, но это примѣчаніе 
ст0итъ томовъ. Вотъ оно:

«Деньги, какъ ликвидаціонное средство раздѣленія труда, разви
ваются по тремъ главнымъ историческимъ моментамъ. Сначала онѣ 
еще виолнѣ товаръ, затѣмъ онѣ служатъ уже только показателемь 
цѣны ж удерживаютъ свое качество товара только для того, чтобы 
правильно показывать. Въ-третьихъ, онѣ не нуждаются уже болѣе 
въ товарномъ качествѣ, но не суть еще исключительно только кви- 
танція и переводъ. Эти три фазы денегъ вполнѣ соотвѣтствуютъ 
тремъ хозяйственнымъ фазамъ (то-есть ойкосъ,, или семейно-родовое 
хозяйство, полисъ, или хозяйства^зщіледѣльчески^гародскоВ“ и совре
менное государство). Пока оборотъ имуществъ покоится еще на тя
жело обращающемся механизмѣ денегъ, которыя словомъ ресгтіа 
напоминаютъ о своемъ происхожденіи и, слѣдовательно, существуютъ 
ли онѣ еще въ быкахъ, или уже въ золотѣ, сами еще обращаются 
вмѣстѣ, какъ товаръ, до тѣхъ поръ все еще существуетъ натурально
хозяйственное положеніе, хотя бы обращающаяся суммы составляли 
тысячи фунтовъ золота (или 683 вагона французскаго надіональнаго 
банка), какъ онѣ обыкновенно также и циркулируютъ въ дѣйстви- 
тельныхъ вѣсовыхъ фунтахъ... Если же затѣмъ деньги пріобрѣтаютъ 
въ большей мѣрѣ значеніе показателя и удерживаютъ свое товарное 
качество только еще какъ предполагаемое ручательство за правиль
ность показанія, то-есть, это качество товара исполняетъ еще только
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-субсидіарную задачу быть регуляторомъ потребленія, равномѣрнагс 
съ производством , тогда, натурально-хозяйственное пою ж еніе вы
тесняется денежно-хозяйственнымъ, но оно пока только еще именно 
.денежно-хозяйственное, а не кредитно-хозяйственное. Таково поло- 
женіе денегъ въ нашемъ теперешнемъ состояніи: товарные обороты 
гораздо менѣе совершаются посредствомъ денегъ, чѣмъ вычисляются 
на деньги, сравниваются съ послѣдними. Деньги же въ качествѣ то
вара выступаютъ только еще, какъ конечный реьуляторъ цѣнности 
(точнее, какъ единица измѣренія. Авт.). Между тѣмъ, кредитно- 
хозяйственный характеръ обнаружится только тогда, когда деньги 
сделаются исключительно только квитащіей, переводомъ> когоа онѣ 
окончательно выбросятъ за бортъ свое товарное качество п въ со
стоял и  будутъ сдѣлать это по той причине, что тогда будутъ уже  
существовать такія соціальныя учрежденія, которыя дозволятъ ока
зывать полное довѣріе даже такому нефундированному (необезпечен- 
дому) показателю цѣны. «Насколько лежитъ еще въ будущемъ осу-  
ществленіе этихъ условгй, настолько еще мы удалены отъ наступле-  
нія кредитно-хозяйственнаго періода» *).

Вотъ блестящее научно-экономическое и философское подтверж  
деніе изложенной нами въ этихъ статьяхъ денежной теоріи. Мы н а 
чали именно съ того, на чемъ остановился великій экономистъ. Дѣло 
въ томъ, что наши бумажки историческимъ путемъ уже стали абсо
лютными деньгами, разошлись съ золотомъ и совершенно утратили 
свое значеніе двнегъ-товара. Н а Западѣ ещ е во всей силѣ продол
жается періодъ товарно-денежнаго хозяйства, у насъ уже совершился 
переходъ къ абсолютно денежному хозяйству. Тѣ условія, о кото- 
рыхъ мечталъ Родбертусъ, то-есть, необходимый элементъ довѣрія и 
соотвѣтствующія учрежденія,— у насъ на половину имеются. Непоко
лебимое доверіе къ верховной власти на-лицо, на немъ построенъ 
весь нашъ государственный бытъ. Недостаетъ надлежащихъ финан- 
совыхъ учрежденій, но ихъ не такъ трудно создать. Зачемъ же 
возвращать Россію къ пережитому ею и, по мѣткому выраженію Род- 
бертуса, выброшенному за бортъ денежному хозяйству? Зачѣмъ до
живаться и искать того, чтобы золото, переставшее быть у  насъ день
гами и ставшее ценнымъ товаромъ и деньгами только международ
ными, вновь овладело нашею финансовою системой? Н е мѣпшФе 
естественному прогрессу (въ хорошемъ смыслѣ), не мѣшайте Роесіп

1) Родбертусъ-Ягсцовъ: „йзслѣдованія въ области національной экономіа 
влассическои древности“. Переводъ. Ярославль. 18S7 г. Прпмѣчаніе 51.

*



100

идти по тому пути, по которому Богъ видимо ведетъ ее впереди дру- 
гихъ племенъ и народовъ, заставивъ, хотя и со страшною болью, 
выработать (или подойти къ выработкѣ) идеальную политическую 

# форму государственности, и теперь, принуждая~ёе"вырабатывать но
вую и совершеннейшую, чѣмъ гдѣ-либо, денежную систему. Повто
ряем а будемъ глядѣть впередъ, а не назадъГ К ъзойоту мы не вер
немся и вернуться не можемъ. Утѣшимся. Золото— отжившая рабская 
и языческая форма денегъ. Рабская потому, что приводить есте
ственно къ господству капитала надъ трудомъ, еврея надъ христіа- 
ниномъ, биржи надъ церковью. Языческая потому, что золото-деньги 
исключаюсь нравственную роль государства. Россіи предстоитъ, съ 
болью, жертвами, недоразумѣніями и ошибками, конечно, выработать 
ист ем у христіанскихъ денегъ, то-есть, такихъ, при которыхъ денеж
ный знакъ является безусловно послушнымъ оружіемъ въ рукахъ  
храстіанскаю государства и не искажаетъ формъ труда и жизнен- 
ныхъ основъ христганскаго общества, а мы, словно евреи вокругъ 

/^ о л о т а го  тельца, плачемъ и рыдаемъ, что исторія разрушаетъ этого 
божка...

Вотъ почему мы повторяемъ съ особенною настойчивостью: б у 
демъ же наконецъ смотрѣть на деньги, какъ на оруоіе учета народ
наго труда, знаній и капитала. Только этотъ ясный и простой 
взглядъ выведетъ насъ изъ тѣхъ финансовыхъ дебрей, въ которыхъ 
безпомощно бродятъ гг. Гурьевы и К°, предлагая проекты одинъ дру- 
гаго страннѣе и нелѣпѣе. Поймемъ же наконецъ, что намъ нужно  
одно единственное условіе:

Найти денежную единицу, которая была бы постоянною сама по 
себѣ, а не по отношенгю къ золоту.

Эта единица у  насъ есть. Ее дала намъ исторія. Это бумажный 
рубль, выпускаемый верховною властью. Условія его постоянства 
опредѣлены нами подробно раньше. Постоянство это— его нейтраль- 
ностъ, его безразличіе, его невмѣшателъстьо въ те сделки, которыя 
при помощи его совершаются. Чтобы это условіе было достигнуто, 
рублей въ каждой точкѣ русской территоріи нужно на лицо столько, 
сколько потребуешь жизнь. Если этихъ рублей меньше, недостатокъ 

#ихъ давитъ трудъ, знаніе и капиталъ въ одну сторону. Если ихъ  
больше— въ другую. Спасеніе отъ зла— устройство правильныхъ ор- 
гановъ денежнаго хозяйства, где рубли рождаются, действуютъ и 
исчезаютъ совершенно автоматически, то-есть, какъ переводъ, какъ 
квитатт, а не какъ самостоятельный товаръ...



Теперь, надѣеися, оправданъ д нашъ послѣдній, одиннадцатый
тезисъ: -- -------------------------

^ИГсущесмвленіе въ полномъ видѣ системы финансовъ, основанной 
на абсолютныхъ деньгахъ, измѣнитъ самый характеръ современная 
•русскаго государственнаго строя, освободивъ его отъ постороннгіхъ влія- 
ній, усиливъ его нравственную сторону бьтгія и давъ возможность 
проведенгя свободной христганской политики.

Въ самомъ дѣлѣ: бумажный деньги при стройности п полнотѣ 
учрежденіи и надлежащей экономической подитикѣ являются удп- 
вительнымъ организаторомъ и счетчикомъ народнаго труда. При бу
мажныхъ деньгахъ только и возможна идеальная свобода, какъ госу
дарства, такъ и его отдѣльныхъ іражданъ отъ всякаго поползнове- 
нія съ чьей-либо стороны узурпировать власть. Эта власть остается 
за  тѣмъ, кому она исторически принадлежитъ и остается въ ея чи- 
стомъ, свободномъ видѣ. Такая власть, отданная добровольно, являю
щаяся тяжкимъ бременемъ, великимъ подвигомъ, а не торжествомг, 
не цѣлъю, и будетъ властью истинно христіанскою, a  освобожденіе 
трудящихся и сберегающихъ отъ биржеваго яасилія, хищ ной еврей
ской власти золота и неминуемыхъ соціальныхъ катастроф у будетъ  
тѣмъ торжествомъ христганской цивилизацги, которую утратилъ За- 
падъ, и духовно, и научно, и экономически сбившись съ дороги.

Да, читатель! Позвольте въ заключеніе этихъ бесѣдъ высказать 
нашу главную, основную руководящую мысль. Христіанская истина, 
неся человѣчеству свѣтъ истинной свободы, одна, только одна спо
собна дать критерій и для христіанской политики, и для христіан- 
ской науки, и для христіанской экономики. Отживающая и подошед
шая къ абсурду и самоубійству цивилизація Запада характеризуется  
тѣмъ, что во всѣхъ областяхъ, мало-по-малу, поставила основой гру
бый, безсмысленный и злой физическій законъ необходимости. Этотъ 
законъ матеріализма, двинувъ впередъ науки точныя и создавъ ве
л и т е  успѣхи техники, овладѣлъ затѣмъ и душой человѣка, убилъ ея 
свободу, отрекся и отъ самой души, низложилъ въ гордынѣ своей 
Творца и Спасителя душъ. Дальше идти некуда... Побѣжденныя 
стихійныя силы въ природѣ воскресли въ буйствующей душѣ чело- 
вѣка и погубили ее. Дла западной цивилизаціи уже начинается 
тьма, небытіе. У  динамита нѣтъ ни мысли, ни оправданія, ни
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фшюсофін. Его девизъ одпнъ—гибель всему. И  Западъ гибнетъ въ  
страшныхъ конвульсіяхъ.

Припомните Сантандеръ и Барцелону, прочтите письмо малеяь- 
каго, ничтожнаго п безцвѣтнаго анархиста Лотье, вонзившаго ни 
съ того, ни съ сего ножъ въ сербскаго посланника Георгіевича, и 
вы увидите, что это наивное признаніе дикаря —  послѣднее строго» 
логическое слово западной дивилизадіи, эпитафія надъ ея могилой.

Да, эта дявилизація погибла. Ея когда-то гордые носители, ее- 
изжившіе я пережившіе, съ надеждой и дѣтской радостью встрѣ- 
чаютъ въ самомъ всемірномъ центрѣ этой цивилизаціи грядущую  
другую, жадно ловятъ новый свѣтъ съ Востока.

И  эта цивилизадія идетъ совсѣмъ новая, совсѣмъ другая, съ 
другимъ основнымъ закономъ, закономъ свободы во Христѣ. Задача  
этой цивилизаціи: вернуть вновь въ подчиненіе стихійныя силы,, 
сложить вновь къ подножію вѣры слѣпой законъ необходимости, 
вознести п очистить душу человѣческую.

Экономія и финансы — суть велякія орудья общежитія человѣ- 
ческаго. Въ рукахъ у закона необходимости они приспѣшили лишь 
смерть цивилизаціи Запада. Освѣщенные и согрѣтые закономъ хри~ 
стіанской свободы, они возродятъ наше общежитіе и создадутъ и 
истинную государственность, и истинную христіанскую дивилиза- 
дію. Падетъ биржа, ставшая Церковью, и возсіяетъ истинная Х ри
стова Церковь.



Ч а с т ь  II.
Опытъ практической организаціи бумаго-денежнаго 

обращения и народнаго кредита.

L

До сихъ поръ мы изучали лишь общіе законы работы абсолютныхъ 
знаковъ, почти не спускаясь въ частности и веставя вопроса объ 
оргааизадіи центральная народно-фннансоваго органа. Мы назвали 
лишь его Большою Казною въ отличіе отъ Казны Державной, фи
нансовая органа собственно государственнаго. Мы выяснили въ 
общихъ чертахъ функціи того и другаго и теперь должны перейти 
къ практической сторонѣ дѣла и попытаться рѣшить слѣдующій 
вопросъ:

Какова же должна быть надлежащая организація Государствен
ного Банка, или какъ мы его назвали, Большой Казны, ибо пора бы 
уже, казалось, отрѣшиться намъ отъ этой иностранной терминодо- 
гіи, русскій языкъ не обогащающей, а только уродующей.

Исходя изъ высказанныхъ нами теоретическихъ положеній, не 
трудно усмотрѣть, что для постановки на правильныхъ началахъ 
центральнаго государственнаго учрежденія, вѣдающаго денежнымъ 
обращеніемъ, необходимо имѣть въ виду его главное назначеніе: 
быть экономическимъ сердцемъ страны и, подобно тому, какъ живое 
сердце безраздѣльно съ кѣмъ бы то ни было управляетъ кровообра- 
щеніемъ, такъ и Большая Казна должна одна безраздѣльно упра
влять денежнымъ обращеніемъ.

Сходство обоихъ процессовъ въ самомъ дѣлѣ поразительное. 
Кровь, окисленная въ легкихъ, исходить изъ сердца по артеріямъ, 
производить работу въ волосныхъ сосудахъ и возвращается въ
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сердце по венамъ, чтобы вновь, окислившись въ легкихъ, идти въ 
обращеніе. Бумажка, выйдя изъ Большой Казны, проходить по ряду  
артерій, совершая постоянно свою счетную работу (осуществляя, 
учитывая и заключая сдѣлки), и возвращается назадъ истрепанная, 
разорванная, засаленная.

Бумажки сжигаются, затѣмъ возрождаются въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ и вновь выталкиваются въ обра- 
щеніе. И совершенно такъ же, какъ въ тѣлѣ человѣка, часть крови 
по особымъ артеріямъ и венамъ питаетъ и само сердце (Большую  
Казну) и голову (правительство),— такъ въ государственномъ орга- 
низмѣ часть текущаго народнаго труда, изображаемаго денежными 
знаками, питаетъ собственно государство, въ лицѣ его многочислен
н а я  служебнаго персонала.

Comparaison n ’est pas raison, положимъ, но такая поразительная  
аналогія процессовъ невольно наталкиваетъ на мысль, что первое 
условіе здоровой дѣятельности Большой Казны—-есть полнѣйшее 
единство ея органовъ.

Н е будемъ пока говорить объ абсолютныхъ, или кредитныхъ 
деньгахъ; разсмотримъ вопросъ объ организаціи центральнаго де
нежнаго органа въ государствѣ, аналогичнаго по своему устройству  
и при деньгахъ, опирающихся на фондъ, п при деньгахъ абсо
лютныхъ.

Что мы видпмъ сейчасъ въ Россіи?
Н а лицо какъ бы два главныхъ сердца съ ихъ системами крове- 

носныхъ сосудовъ и множество сердецъ дополнительныхъ, связан- 
ныхъ, однако, съ однимъ изъ главныхъ сердецъ.

Во-первыхъ, нынѣшній Государственный Банкъ и его конторы и 
отдѣленія. Эта сѣть имѣетъ кровообращеніе по очень грубымъ сосу- 
дамъ. Волосныхъ сосудовъ, гдѣ идетъ самая главная работа, у  нея  
почти вовсе нѣтъ.

Во-вторыхъ, Государственное Казначейство, имѣющее очень 
сложную систему сосудовъ, но тѣло вовсе не питающую. Уѣздныя 
казначейства высасываютъ часть кровп (денежнаго средства) изъ 
организма, но эта кровь, попадая въ сердце, идетъ не на питаніе 
всего тѣла, а лишь на питаніе нѣкоторыхъ органовъ при истощеніи 
остальныхъ, отчего питаемые органы безмѣрно утолщаются (жало
ванья, бюрократія и ея непомѣрное развитіе, стремленіе всѣхъ по
пасть въ чиновники, т. е. пристроиться къ одной изъ питающихъ  
артерій).

Въ третьихъ, отдѣльныя сердца, съ ихъ отдѣльными системами—
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частные и спеціальные государственные банки. Функціи этихъ сер
децъ, будучи даже отдѣльно возможно совершенными, не могутъ 
быть плодотворными потому, что зависятъ отъ главнаго органа 
кровообращенія, функціонирующаго неправильно и располагаю щ ая  
недостаточнымъ количествомъ крови. Совсѣмъ другое было бы дѣло, 
еслибы эти банки были самостоятельно эмиссіонными, какъ въ Аме- 
рикѣ, но наше государственное устройство имѣетъ иной тгтъ, оно не 
могло примириться даже съ такой невинной, но очень плодотворной 
вещью, какъ мальцевскія деньги, ходившія полнымъ курсомъ по всей 
Калужской губерніи, и недавно еще засудило одного изъ южныхъ 
предводителей дворянства за квитки, которые, при вопіющемъ недо
с т а т ь  денежныхъ средствъ въ мѣстностп, ходили какъ государ- 
ственныя бумажки.

Оставляя фпзіологическія сравненія, мы видимъ, что сѣть орга
новъ Государственнаго Казначейства не имѣетъ ничего общаго съ 
сѣтью органовъ Государственнаго Банка, вслѣдствіе чего денежное 
обращеніе терпптъ огромный ущербъ и деньги неминуемо застаи
ваются и дѣлаютъ долгія и безполезныя передвиженія. Частные 
банки, будучи въ тѣсной зависимости отъ Банка Государственнаго, 
ничего инаго не дѣлаютъ, какъ торгуюпгъ деньгами по мелочіжъ и 
подчиняютъ общественный кредитъ произвольнымъ и совершенно 
безполезнымъ стѣсненіямъ, давая возможность наживаться своимъ 
акціонерамъ и разнымъ ростовшикамъ и задерживая нормальный 
ходъ промышленности и торговли.

Поэтому, первая задача переустройства нашихъ финансовыхъ 
учрежценій состоитъ въ томъ, чтобы привести ихъ къ полному и 
безусловному единству. Деньги должны обращаться внутри только 
одной аъти сосудовъ или органовъ. Сквозь эту сѣть по счетамъ, 
т. е. книгамъ, на бумчгѣ могутъ проходить какіе угодно капиталы, 
но всякая уплата денегъ и всякое ихъ полученіе должны производиться 
только однимъ изъ органовъ этой единой сѣти, центръ коей, экономи
ческое сердце, должно находиться вполнѣ въ области дгьятельности 
и власти государственной. Практически это можно себѣ представить 
такъ:

Центръ системы, эмиссіонное, кредитное и разсчетное учрежде- 
н іе— Большая Казна. Во главѣ ея— министръ Народнаго Хозяйства 
или, по-древнему, какъ сочтется наиболѣе подходящимъ, напр, боя- 
ринъ Большой Казны, или Большой Казначей (въ отличіе отъ Дер
ж ав н ая , или Государственнаго Казначея).

Органы ея: приказы областные п уѣздные, совмѣщающіе въ
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себѣ всѣ отрасли денежнаго хозяйства въ провинціи. Меныніе ор
ганы, если представится надобность —П риходскія Казны.

Становятся излишними: Государственное Казначейство и всѣ его 
особые органы. Собственно государственное хозяйство будетъ пред
ставлять лишь счетъ денежныхъ суммъ исключительно бюджетныхъ 
и запасныхъ (всенародные капиталы) и будетъ вестись особымъ 
учрежденіемъ— Государственною или Державною Казною, съ Дер- 
жавнымъ Казначеемъ во главѣ, по приказамъ котораго Большая 
Казна будетъ также получать и выдавать, какъ п по приказамъ 
пныхъ своихъ кліентовъ.

И.

Совершенно очевидно, что Большая К азна должна быть совер
шенно самостоятельна п независима отъ другихъ государственныхъ  
органовъ. Поэтому, смѣшеніе въ одномъ лидѣ двухъ столь различ- 
ныхъ функцій, какъ управленіе народнымъ денежнымъ обращеніемъ  
и движеніемъ собственно государственныхъ приходовъ и  расходовъ  
по росписи— явленіе совершенно ненормальное. М инистръ финан
совъ, которому съ одной стороны нужно заботиться и вести хозяй
ство народное, требующее часто велпкихъ жертвъ отъ государства, 
съ другой стороны, съ того же народа и его хозяйства изыскивать 
средства на содержание и расходы государственнаго аппарата, попа- 
даетъ въ самое неловкое и двусмысленное положеніе. Сами собою 
интересы бюджетные, какъ ближайшіе и виднѣйшіе, берутъ верхъ, 
и вся задача министра финансовъ сводится на искусное составленіе 
и исполненіе росписи при помощи различныхъ биржевыхъ и банко
выхъ комбинацій, а главное, путемъ безпрерывно увеличивающихся 
разнаго рода займовъ и налоговъ. Народное хозяйство остается со
вершенно въ сторонѣ, предоставленное самому себѣ. Государствен
ный Банкъ живетъ своею почти замкнутою жизнью и въ его нынѣш- 
немъ видѣ совершенно не въ состояніи отвѣтить не только нужда мъ 
народнаго хозяйства, но даже нуждамъ денежнаго обращенія, регу
лируем ая совершенно произвольно, на основаніи соображений, кото
рыя нельзя не назвать по-просту странными.

Такъ, кредитныхъ билетовъ обращается въ странѣ ничтожное 
количество (около 1 .100  милліоновъ). Въ обезпеченіе ихъ размѣна 
имѣется значительный золотой фондъ, который, однако, въ размѣнъ  
не пускается. Новые выпуски въ гомеопатическихъ дозахъ произво
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дятся, отчисляя въ фондъ новыя количества золота рубль за рубль. 
Разсчитываютъ, что этимъ путемъ удерживается международная 
цѣнность рубля и его внутренняя покупная стоимость, между тѣмъ, 
курсъ не повышается, колеблясь по совершенно инымъ законамъ. 
И  вдобавокъ и министръ финансовъ, и управляющіп Государствеи- 
нымъ Банкомъ лишены всякой возможности знать, довольно ли въ 
странѣ мѣноваго денежнаго средства? Объ этомъ можно лишь гово
рить гадательно. Вотъ почему такой глубоко разумный и плодо
творный актъ верховной властя, какъ ассигнованіе въ 1892 году 
94-хъ милліоновъ новыхъ кредитныхъ билетовъ на постройку Си
бирской дороги, былъ обставленъ въ финансовомъ вѣдомствѣ весьма 
оригинальными, но совершенно излишними оговорками. Говорилось, 
что это не новыя деньги, а старыя, изъятая, но случайво не сож- 
женныя. Эта оговорка не точна ни нравственно, ни фактически. 
Во-первыхъ, если по указу Государя такія-то кредитки изъяты изъ  
обращенія и ихъ повелѣно сжечь, то будь онѣ действительно сож
жены, или только приготовлены къ сожженію, для гражданъ этихъ 
денегъ уже не существуетъ. Во-вторыхъ, вѣдь шѣ бумажки были 
стараго образца. И хъ все равно надо сжечь и выпустить новыя. А 
такъ какъ мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ бумажками въ матеріаль- 
номъ смыслѣ, а съ нравственными величинами, то ясно, что сжегъ 
тѣ бумажки не огонь теперь, а указъ Государевъ тогда, п на по
стройку Сибирской дороги выпускаются *) новые знаки и выпуска
ются самымъ плодотворнымъ образомъ въ качествѣ мнимаго капи
тала, который оплодотворитъ долю народнаго труда, обратить выпу
щенные знаки въ деньги, и дорогу, великую Сибирскую дорогу, 
прямо подаритъ государству. Ясно, что если теперь этотъ актъ 
пмѣетъ видъ какой-то уступки, компромисса передъ господствующей 
теоріей, то его великое практическое значеніе этимъ не умаляется, 
а только съ ясностью выступаетъ на видъ несостоятельность господ
ствующей теоріи и жалкое положеніе центральнаго органа денежнаго 
обращенія, никакъ не могущаго предъугадать, какія измѣненія на 
денежномъ рынкѣ произведутъ эти вновь выпускаемые 94 милліона.

Изъ этого примѣра, независимо отъ коренныхъ недостатковъ 
существующей денежной системы, явствуетъ, что управленіе Боль
шою Казною должно быть совершенно самостоятельно, и что глава

1) Говоримъ про принципъ. Министерство Финансовъ, какъ пгвѣстно, стро
ить Сибирскую дорогу на остатки свободной наличности и къ шиуску знаковъ 
не лрибѣгало. А вт .
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этого вѣдомства долженъ занимать не подчиненное и второстепен
ное положеніе въ министерствѣ Финансовъ, а по крайней мѣрѣ, 
одинаковое съ другими министрами. Другими словами, народ
ное денежное хозяйство (Большая Казна и ея органы) должно вѣ- 
дать одно независимое учрежденіе, государственную роспись (Д ер
жавную Казну) другое. Во главѣ каждаго изъ этихъ учрежденій  
должны стоять лица (Большой Казначей и Державный Казначей) 
независимые другъ отъ друга, хотя и работающіе согласно во всѣхъ 
общихъ вопросахъ и имѣющіе каждый свой особый самостоятельный 
докладъ у Государя, только причемъ верховная власть п можетъ 
имѣть полную свободу и полное всестороннее освѣщеніе для своихъ 
опредѣленій.

Итакъ, основный задачи Большой Казны должны быть:
1) Управленіе народнымъ денежнымъ обращеніемъ, т. е. выпу- 

скомъ и уничтоженіемъ денежныхъ знаковъ.
2) Монопольная торговля золотомъ, т. е. битье монеты для 

между народныхъ разсчетовъ, покупка и продажа драгоцѣнныхъ ме- 
талловъ.

3) Битье размѣнной внутренней монеты.
4) Завѣдываніе всѣми формами государственнаго кредита, дол

женствующ ая вытѣснить мало-по-малу всѣ формы частной торговли 
деньгами. Операціи съ вкладами и ссудами.

5) Производство всѣхъ денежныхъ операцій Державной Казны.
6) Обороты со всенародными (государственными) запасными ка

питалами. денежные обороты и разсчеты по всѣмъ государственнымъ 
предпріятіямъ, завѣдываніе международною хлѣбною операціею и 
хлѣбнымп государственными запасами, завѣдываніе добычею золота.

Основныя задачи Державной Казны будутъ:
1) Составленіе государственной росписи.
2) Производство всякихъ смѣтныхъ и чрезвычайныхъ государ

ственныхъ расходовъ, посредствомъ приказовъ Большой Казнѣ и ея 
мѣстнымъ органамъ.

3) Изысканіе и полученіе всякихъ государственныхъ доходовъ и 
образованіе государственныхъ капиталовъ и запасовъ. Исчисленіе, 
установленіе и взиманіе всякихъ налоговъ посредствомъ мѣстныхъ 
органовъ Большой Казны.

Очевидно, что обѣ эти области въ пзвѣстныхъ отрасляхъ тѣсно 
соприкасаются другъ съ другом у а потому требуютъ дружной, со- 
вмѣстной работы. Недоразумѣній быть не можетъ никакихъ на томъ 
основаніи, что основнымъ принципомъ дѣятельности Большой Казны
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будетъ точность и строгость учета всѣхъ операцій, ради свободы п 
независимости народнаго труда и капитала, основнымъ принципомъ 
дѣятельности Державной К азны — пзысканіе средствъ для возможно 
широкой и плодотворной дѣятельноети государственнаго аппарата  
при наиболынемъ развитіи собственныхъ средствъ государства и 
наименынихъ пожертвованіяхъ частныхъ лидъ. Деятельность Боль
шой Казны будетъ пмѣть въ результатѣ отчисленге все болъшихъ и 
болъшихъ средствъ во всенародное достояніе, т. е. въ распоряженіе 
Державной Казны. Этотъ именно фактъ и устраняетъ всякія прере- 
канія, установляя полнѣйшую ясность компетенций Большая Казна  
только регуляторъ денежнаго обращенія и косвенно народнаго труда. 
Она только оберегаетъ его отъ разстройства. Державная К азна— хо-  
зяинъ коллективнаго, безличнаго, всенароднаго, т. е. государствен
наго блага. Противорѣчія въ дѣятельности обоихъ этихъ вѣдомствъ 
возможны только въ одномъ случаѣ, именно, когда народу прихо
дится жертвовать на свою государственность въ ущербъ своему бла- 
госостоянію и труду. Въ этихъ случаяхъ у  престола Ц аря являются 
обѣ стороны: народный трудъ, въ лицѣ главы Большой Казны и го
сударство, въ лицѣ главы Державной Казны, и свободной власти 
Государя принадлежитъ по разуму и совѣсти постановить свое без- 
аппеляціонное рѣшеніе. Это совершенно противуположно нынѣш- 
нему порядку, гдѣ въ подобныхъ случаяхъ обѣ стороны совмѣща- 
ются въ лицѣ министра финансовъ, который представляетъ на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе Государя свое готовое уж е, составленное 
и мотивированное мнѣніе.

Такимъ образомъ, необходимость въ низпш хъ органахъ для Дер
жавной Казны совершенно устраняется. Наоборотъ, тѣмъ ярче вы- 
ступаетъ необходимость полной и совершенной организаціи мѣст- 
ныхъ органовъ денежнаго обращения, кровеносной сѣти сосудовъ 
Большой Казны. Дѣятельность этихъ органовъ сама собою пріуро- 
чивается къ административному и земскому дѣленію Россіи на обла
сти (губерніи) и уѣзды. В ъ  каждой губерніи и въ болыпихъ торго- 
выхъ и промышленныхъ центрахъ должны быть болѣе сложные 
органы денежнаго обращенія; въ ѵѣздахъ, въ мѣру болѣе простой 
дѣятельностн, органы менѣе сложные. Н аконецъ сѣть этихъ учреж- 
деній можетъ заканчиваться селомъ, гдѣ возможны настоящ іе крове
носные волосные сосуды, въ видѣ простѣйшихъ органовъ подученія 
и выдачи денегъ —  приходскихъ кассъ. Н ельзя же допустить, повто
р я е м а  чтобы нелѣпая, бумажная волость долгое время еще могла 
оставаться земскою и административною' низшею единицею.
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Дѣятельность областнаго (губернскаго) Приказа Большой Казны, 

или просто Областной Казны должна заключаться въ слѣдующемъ:
1) Въ завѣдываніп всѣми отраслями вкладной п ссудной опера- 

цш, т. е. въ пріемѣ вкладовъ и выдачѣ ссудъ на всѣ сроки. Такимъ 
образомъ, мѣстный долгосрочный ипотечный кредитъ сосредоточи
вается въ этомъ учрежденіи.

2) Въ управленіи мѣстнымъ денежнымъ обращеніемъ посред
ствомъ измѣненія высоты вкладнаго и ссуднаго процентовъ на всю 
область по постановленію мѣстнаго совѣта казны въ предѣлахъ 
нормъ и правилъ, установленныхъ Большою Казною, иди съ ея раз- 
рѣшенія (а  также по ея распоряженію) въ случаяхъ необходимыхъ  
уклоненій за эти нормы.

3) Въ обращеніи принадлежащихъ государству и мѣстному об
ластному земству капиталовъ.

4) Въ производствѣ всякаго рода современныхъ банковыхъ опе- 
рацій, въ томъ числѣ коммиссіонныхъ, какъ для государства, земства 
и городовъ, такъ и для частныхъ лицъ и учрежденій.

Дѣятельность уѣздныхъ Приказовъ Большой Казны или Уѣзд- 
ныхъ Казенъ будетъ обнимать собою:

1) Вкладную и ссудную операцію по процентамъ, установляе- 
мымъ Областною Казною. Среднесрочный и краткосрочный кредитъ. 
Текущіе счета.

2) Обращеніе мѣстныхъ, государственныхъ и уѣздныхъ земскихъ 
капиталовъ.

3) Производство всякаго рода банковыхъ операцій, необходи- 
мыхъ для мѣстной торговли и промышленности.

Наконецъ, Приходская Касса или Казна будетъ представлять 
собою нынѣшнюю, нѣсколько расширенную, ссудосберегательную  
кассу Государственнаго Банка съ пріемомъ на вкладъ мелкихъ на
родныхъ сбереженіи, съ выдачею мелкихъ же ссудъ и съ производ- 
ствомъ въ извѣстныхъ предѣлахъ переводовъ и текущихъ счетовъ.

Нечего и говорить, что всѣмъ этимъ учрежденіямъ долженъ быть 
приданъ характеръ полнѣйшей самостоятельности дѣйствій, раз- 
умѣется подъ строгимъ контролемъ центрадьнаго учрежденія и спе- 
ціальныхъ контрольныхъ органовъ государства на основаніп весьма 
широкаго, но и весьма точнаго регламента. Нѣтъ никакого смысла, 
чтобы эти учрежденія за  всякой мелочью, за всякимъ пустякомъ 
обращались въ столицу за разрѣшеніемъ, внося вевыносимыя прово
лочки въ живое дѣло и слагая съ себя отвѣтственность именно въ 
томъ случаѣ, гдѣ эта отвѣтственность важнѣе всего. Теперь, напри-
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мѣръ, отдѣленія Государственнаго Банка, а также отдѣленія Кресть- 
янскаго и Дворянскаго банковъ лишены всякой самостоятельности и 
входятъ съ нредставленіями поистннѣ нелѣпыми, (напримѣръ, о раз- 
рѣшеніи нѣкоторыхъ кредитовъ), какъ-будто въ Петербургѣ лучше, 
чѣмъ на мѣстѣ, въ Твери или Новгородѣ, знаютъ о положеніи дѣлъ 
или имѣній такого-то.

Эта же самостоятельность имѣетъ и ту превосходную сторону, 
что вызываетъ къ жизни мѣстную общественную самостоятельность. 
И  Областной, и Уѣздной Казнѣ, какъ банковымъ учрежденіямъ, 
придется работать, соприкасаясь со всѣмп почти мѣстными экономи
ческими силами. Это соярикосновеніе выразится во множествѣ само- 
стоятельныхъ учетныхъ комитетовъ вокругъ каждой казны, соотвѣт- 
ственно разнымъ видамъ кредита (напримѣръ, учетный комитетъ 
отъ землевладѣльцевъ, отъ фабрикантовъ и промышленниковъ, отъ 
городскихъисельскихъ торговдевъ, отъ крестьянскихъ обществъ, отъ 
крестьянскихъ кустарныхъ и промышленныхъ товариществъ п пр 
и пр.). Затѣмъ, въ тѣсную связь съ мѣстною казною станутъ област
ное и уѣздное земство и городскія управленія. Казна, ставъ жпвымъ 
мѣстнымъ экономическимъ центромъ, не можетъ не оживить и всей 
мѣстной жизни, создавъ для самоуправленія категорію реальныхъ, 
жизненныхъ, а не мнимыхъ бумажныхъ интересовъ. При надлежа- 
щемъ контролѣ со стороны государства злоупотребленія почти не 
будутъ возможны. Еще большее оживленіе почувствуется въ селѣ, 
нынѣ совершенно лишенномъ всякаго кредита и всякихъ оборот- 
ныхъ средствъ. Богачи до сихъ поръ держатъ свои сбереженія въ 
кубышкахъ, а народу предоставляется кредитоваться у кулаковъ по 
5 и до 10 коп. за  рубль въ мѣсяцъ.

III.

Наши финансисты ломаютъ головы и копья надъ двумя вопроса
ми: во-первыхъ, откуда достать денегъ дляразвитія самонужнѣишихъ 
формъ кредита, безъ котораго совершенно парализованъ народный 
трудъ; во-вторыхъ, что дѣлать съ нашимъ огромнымъ государствен- 
нымъ долгомъ, платежъ процентовъ по которому, несмотря ни н ак а- 
кія конверсіи, переходитъ за 114 милліарда въ годъ!

Они и не подозрѣваютъ того, что это вѣдь двѣ половины одного и 
того же вопроса, только искусственно расколотыя. Трудъ прошедшій 
(богатство, капиталы) отдѣленъ отъ труда настоящаго и будущаго,
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запертъ искусственно въ кладовыя Государственнаго Банка (по по- 
слѣднему балансу на храненіи цѣннюстей, т. е. процентныхъ бумагъ 
въ этомъ учрежденіи, 2%  милліарда при денежномъ обращеніи въ 
1.100 милл.) и вмѣсто того, чтобы помогать труду настоящему, его 
же угяетаетъ платежами по купонамъ.

Чтобы поднять народный трудъ и благосостояніе, нужно широ
чайшее развитіе кредита— съ этимъ, кажется, согласны всѣ. Чтобы  
развить повсюду потребный кредитъ, нужно такое количество знаковъ, 
чтобы всякая серьезная сдѣлка (не одинъ учетъ векселей только), 
всякая мелгорацгя могла осуществиться, чтобы учрежденіе кредитую
щее никогда не говорило: «нѣтъ денегъ».

Съ другой стороны, платежъ по безчисленнымъ россійскимъ ку
понамъ идетъ прямо изъ бюджета, т. е. изъ налоговъ, совершенно 
высасывая страну. Почему бы этотъ платежъ не переложить съ изне- 
могающаго ньгнѣшняго труда на трудъ будущій, который эти же 
самые капиталы могутъ и вызвать?

Если бы намъ не остались въ наслѣдство эти безразсудные 4 мил- 
ліарда (или болѣе) долговъ, сдѣланныхъ почти всѣ искусственно, на
родный кредитъ могъ бы быть прямо организованъ изъ мнимыосъ ка- 
питаловъ, т. е. на выпускъ новыхъ знаковъ въ мѣру ихъ потребно
сти, и тогда весь доходъ съ кредита, все «вознагражденіе капитала» 
пошло бы во всенародное мірское, государственное достояніе (см. пер
вый главы); теперь, къ несчастію, этого сдѣлать нельзя. Пускать въ 
народное обращеніе приходится готовые, уже образовавшиеся капи
талы, а потому понятно— и доля вознагражденія пойдетъ имъ, а не 
государству и накопленіе всенароднаго запаса будетъ совершаться 
значительно медленнѣе.

Позволимъ себѣ пояснить это реальнымъ лримѣромъ: возьмемъ ка
кую-нибудь отдѣльную губернію, напримѣръ,Смоленскую. Пусть будетъ  
перестроенъ Государственный Банкъ и открыта Смоленская Област
ная Казна (Смоленское отдѣленіе Государственнаго Банка) и двѣнад- 
цать уѣздныхъ. Образованъ рядъ учетныхъ и меліораціонныхъ ко- 
митетовъ, открыты разнообразные виды кредита и пріемъ вкладовъ. 
Обращается сейчасъ въ губерніи такое количество знаковъ, на кото- 
ромъ ни кредита развить никакого нельзя, ни вкладамъ образовать
ся не изъ чего. Остановка будетъ за  знаками. Откуда ихъ взять?

Представимъ себѣ, что государство, ранѣе сдѣлавшее консолида- 
цію знаковъ въ процентный бумаги, поступить обратно —  произве
д е м  ликвидацію. Оно снимаетъ съ рынка, погашаетъ вновь выпу
щенными знаками какой-нибудь свой заемъ. Владѣлецъ 4-проц. бу-
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маги рѣшительно ничего не иотеряетъ, а  будетъ даже благодаренъ  
если у  него возьмутъ его облигацію, стоимость которой вѣчно коле-5 
блется, и выдадутъ вкладной билетъ, размѣнный но предъявленію въ 
любомъ учрежденіи Большой Казны. Тогда эти выпущенныя деньги 
п составятъ вкладъ, нанримѣръ, хоть въ ту ж е Смоленскую казну и 
на этотъ вкладъ и могутъ начаться ея первыя расширенныя кредит- 
ныя ояераціи.

Въ результатѣ: государственный бюджетъ освобожденъ отъ пла
тежа процентовъ по займу, владѣлецъ капитала спокоенъ за размѣръ 
своего имущества, его деньги работаютъ, а не истреблены, трудя- 
щійся заемщикъ имѣетъ къ услугамъ деньги-орудіе, деньги-капиталъ 
по условіямъ свободнаго соглашенія, а  не на ростовщическихъ на- 
чалахъ, и затѣмъ въ пользу государства остается весь чистый бан- 
ковскій заработокъ кредитная учрежденія, т. е. разница между ссуд -  
нымъ и вкладнымъ процентомъ за  покрытіемъ административныхъ 
расходовъ.

Разумѣется, сразу сдѣлать что-либо подобное въ огромныхъ 
размѣрахъ, напримѣръ, ликвидировать весь процентный долгъ, трудно. 
Этимъ можно вызвать если не потрясеніе, то жестокую лихорадку 
и въ земледѣліи, и въ промышленности. Н о это можетъ случиться 
лишь тогда, когда кредитъ, устроенный въ областяхъ, будетъ без- 
разсуденъ, недостаточно строгъ и обдуманъ и вообще выше, чѣмъ кре
дитоспособность, или, что то же самое, готовность къ труду насе- 
ленія и техническій .уровень предпринимателей.

Разумѣется сейчасъ четыре милліарда процентныхъ бумагъ, раз- 
мѣненные на знаки, поглощены промышленностью, торговлей и зем- 
ледѣліемъ быть не могутъ, или, другими словами, земледѣліе и про
мышленность не могутъ добровольно и свободно переложить на себя изъ 
бюджета всѣ 2 5 0  милліоновъ рублей, ищ ущихъ на уплату купонсцвъ. 
Значительную часть придется по-прежнему взыскивать въ видѣ 
налоговъ, но важно то, что кредитъ станетъ рости и расширяться, и 
въ нѣсколько лѣтъ будетъ достигнуто правильное, здоровое размѣ- 
щ еніе всѣхъ выпущенныхъ знаковъ. Разумѣется также, что государ
ство должно къ этому приложить всѣ усилія и помочь возникнове
нию новыхъ формъ труда, о чемъ рѣчь впереди.

П ока намъ довольно выяснить первый и второй шаги на пути 
нашего ф и н ан совая излѣчеяія. Первый ш агъ —  переустройство д е 
нежныхъ учрежденій, образованіе сѣти органовъ Большой Казны и  
открытіе очень строгаго и осторожнаго, но разносторонняго и разно
обр азн ая  кредита и прежде всего въ уѣздахъ. Второй шагъ: ликви-

8
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дадія процентныхъ бумагъ съ переводомъ ихъ во вклады, причемъ 
эта ликвидація можетъ быть сдѣлана или единовременно, путемъ об- 
мѣна бумагъ на другія, или послѣдовательно, по мѣрѣ выясняющих
ся нуждъ страны въ денежныхъ средствахъ. Процессъ будетъ по су
ществу одинъ п тотъ же, но его обстановка въ томъ и другомъ слу- 
чаѣ будетъ нѣсколько иная, и это мы сейчасъ разсмотримъ.

Мы говоримъ, разумѣетс-я, только о долгахъ, заключенныхъ въ 
кредитной валютѣ, и прежде всего о чисто государственныхъ долгахъ, 
затѣмъ о займахъ на спеціальныя цѣли, какъ напр, нажелѣзныя до
роги, дворянскій и крестьянскій кредитъ и т. д. О долгахъ метал- 
лическихъ говорить не будемъ, такъ какъ условія ихъ ликвидаціи 
совсѣмъ иныя. Кредитный долгъ можетъ быть погашенъ простою вы
платою капитала въ кредитныхъ рубляхъ, пли выдачею вкладнаго 
билета размѣннаго по предъявлению. Долгъ металлическій можетъ по
гашаться или металломъ, что уничтожило бы наши запасы золота, илп 
металлическими же, но истинно размѣнными обязательствами, кото
рыя точно также поставятъ въ опасность золотую наличность Россіи.

Наконецъ, метадлическіе долги стоятъ какъ бы внѣ общей вну
тренней денежной сѣти. Н а ихъ погашеніе могутъ быть обращаемы 
добываемое золото и золотые доходы казны, напр, таможенный. Н е- 
достатокъ этихъ средствъ можетъ покрываться усиленной расплатой 
продуктами народнаго труда, причемъ, какъ только нашъ междуна
родный балансъ станетъ заключаться въ нашу пользу, такъ внѣшщй 
долгъ будетъ самъ собою убывать. Говорить поэтому будемъ лишь о 
нашихъ долгахъ кредитныхъ.

И такъ, могутъ представиться два способа: единовременная ли- 
квидація и постепенное снятіе съ рынка займа за займомъ.

Выгоды перваго способа неоспоримы. Достаточно исчислить при
носимые тѣми или другими бумагами доходы и фиксировать ихъ, 
пмѣя въ виду лишь одно: чтобывладѣлецъкапитала получалъ столь
ко же дохода, сколько и раньше. Капиталисту все равно, если онъ 
получалъ 41|з рублей со ста рублей капитала, или будетъ получать 
четыре со ста, если при этомъ его капиталъ возрастетъ до 11242 руб. 
и слѣдовательно будетъ приносить тѣ же 4 І|-2руб. Слѣдовательно, въ 
этомъ случаѣ ликвидація будетъ простымъ разсчетомъ доходности 
и перечпсленіемъ капитала. При этомъ заемщику дается бумага, 
никакимъ колебаніямъ не подверженная и во всякую минуту раз- 
мѣнная. Очевидно, этп ея преимущества могутъ быть уравновѣше- 
ны незначительны е понпженіемъ процента.

Въ результатѣ операціи получится огромный капиталъ вкладовъ,
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съ которымъ государство пусть на первыхъ порахъ и не знаетъ, какъ 
поступить производительно. Оно платитъ по нимъ проценты, кромѣ 
той части вкладовъ, которая соотвѣтствуетъ уже выданнымъ ссу
дамъ. Н а остальные идетъ платежъ прямо изъ бюджетныхъ средствъ, 
и разница съ нынѣшяимъ положеніемъ будетъ лишь та, что по мѣрѣ 
развитія кредита платежъ этотъ будетъ убывать, пока не прекра
тится вовсе.

Во второмъ случаѣ, т. е. когда займы будутъ сниматься послѣдо- 
вательно, произоидетъ слѣдующее: государство назначило, положимъ, 
вкладной процентъ З 1^. Бумага приносила 4 £|а проц. Къ моменту ея 
выкупа ея цѣна возрастетъ противъ номинальной какъ разъ настоль
ко, что новый процентъ по вкладу и старый по купону почти срав
няются. Заемщикъ, получившій свой капиталъ бумажными рубля
ми по биржевой цѣнѣ и сдавшій эти рубли во вкладъ, ровно ниче
го не потеряетъ и не выиграетъ.

Со снятіемъ съ рынка одного, двухъ, трехъ займовъ, биржевая 
цѣнность или курсъ остальныхъ неминуемо повысятся. Есть эконо- 
мическій законъ, по которому доходъ отъ всякаго рода капиталовъ 
въ данное время стремится къ равенству, и потому ясно, что отно
сительно своей биржевой цѣны и 3 проц. и 4 , |з проц. государствен
ная бумага одинаково доходны.

Повторяемъ: проиессъ тождественъ, и вся разница будетъ лишь 
въ томъ, что такъ какъ на всякой денежной конверсіи илп ликви- 
даціи неминуемо теряетъ государство и наживаютъ биржевики и 
банкиры, то для государства всего лучше та операція, которая бир
жу по возможности устраняешь вовсе. Государство могло бы рядомъ 
финансовыхъ маневровъ парализовать биржу, такъ сказать, обмануть 
ее, но право, это не дѣло христіанскаго государства.

Поэтому первый способъ мы считаемъ безусловно предпочтитель- 
нымъ. Практически онъ можетъ оформиться такъ:

1) Правительство, т. е. Большая Казна устанавливаетъ желатель
ный и возможный по времени вкладной процентъ и нсчисляетъ на

_ него всевозможные государственные долги, написанные въ кредит
ной валютѣ.

2) Владѣльцамъ бумагъ выдаются размѣнные вкладные билеты, 
приносящіе тотъ же доходъ.

3) Вклады пишутся долгомъ за Державной Казной (Государствен- 
нымъ Казначействомъ), которая изъ росписи своей платитъ по нимъ 
проценты.

4) Валюта этихъ вкладовъ въ видѣ вновь выпущенныхъ бумаж-.
*
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ныхъ рублей распредѣляется по областямъ и уѣздамъ и постепенно 
путемъ развитія кредитныхъ операцій (путемъ ссудъ) пускается въ 
народное обращеніе.

5) По мѣрѣ выпуска въ обращеніе бумажныхъ денегъ, суммы 
ихъ списываются съ долга Державной Казны, и проценты уже пла
титъ не она, а заемщики.

6) Державная Казна и сама пользуется этими вновь выпускае
мыми знаками для своихъ (государственныхъ) предпріятій. По мѣрѣ 
расходованія, суммы эти списываются съ ея долга и переводятся на 
счетъ даннагопредпріятія, которое платитъ само проценты по ссудѣ.

7) Чистый доходъ отъ операцій всѣхъ учрежденій Большой Каз
ны вмѣстѣ съ чистымъ доходомъ отъ предпріятій Державной Казны 
и различныхъ иныхъ государственныхъ предпріятій, а также всѣ 
окладные ж неокладные государственные доходы пишутся въ счетъ 
Державной Казны и ядутъ или на погашеніе ея первоначальной ссу
ды, или въ образованіе ея собственнаго державнаго вклада (всена
родная запаса).

Здѣсь перечислены лишь главныя основанія счетовъ между Боль
шою и Державною Казною. Впослѣдствіи мы надѣемся имѣть слу
чай говорить подробнѣе объ операціяхъ Державной Казны, а пока 
съ особенной настойчивостью упомянемъ лишь объ одномъ: ни о 
какомъ «казначейскому вылускѣ денегъ при этой системѣне можетъ 
быть п рѣчи, и ни одинъ рубль не пойдетъ въ народъ въ видѣ кон- 
куррента прежнимъ рублямъ, т. е. не будетъ ронять покупной стои
мости денегъ.

IV .

Покойный И . С. Аксаковъ, единственный въ Россіи публицистъ, 
понимавшіі и раздѣлявшій наши финансовыя воззрѣнія и смѣло да- 
вавшій мѣстовъ «Руси» нашимъ статьямъ, столь противуположнымъ 
по духу действовавшей въ то печальное время финансовой системѣ, 
говаривалъ бывало: «пишете, что хотите, но если ваша рѣчь обра
щена къ нашей бюрократіи, то знайте: какъ вы ясно ни высказы
вайте вашу мысль, она не произведетъ должнаго впечатдѣнія. Ска- 
жутъ, «это все разсужденія*. Имъ не только мысль нужно дать, имъ 
надо готовый циркуляръ предложить».

Памятуя эти вѣщія слова, мы рѣшились высказанныя нами мы
сли о переустройстве нашей денежной системы и государственнаго
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кредита формуловать въ видѣ краткаго и сжатаго проекта устава 
Большой Казны, который своевременно и былъ представленъ куда 
слѣдуетъ. Мы ни на одну минуту не увлекались иллюзіей, чтобы 
этотъ уставъ былъ принятъ и проведенъ въ жизнь. Для этого— увы! 
ещ е ве настало время. Нашъ уставъ, логически вытекая изъ науч- 
ныхъ положеній, нами выведенныхъ, правду сказать, мало считается 
съ текущею дѣйствительностію и представляетъ скорѣе конечную 
цѣлъ и конечную форму (насколько, разумѣется, хватаетъ глазъ 
впередъ въ нашей исторической жизни) будущей русской денежной 
системы, экономическій идеалу чѣмъ практическое мѣропріятіе. Для 
современныхъ дѣятелей это нѣчто въ родѣ memento mori. Новый 
уставъ Государственнаго Банка, выработанный коммиссіею А. Я . 
Антоновича и нынѣ введенный въ жизнь, является по сравненію со 
старымъ уставомъ нѣкоторымъ шагомъ впередъ. Тѣмъ любопытнѣѳ 
сравнить его съ нашимъ уставомъ Большой Казны, для чего послѣд- 
ній и приводимъ здѣсь полностью. Изъ этого сравненія читатель мо
жетъ заключить, какой долгій путь предстоитъ еще русскому кре
диту и денежному хозяйству, пока установится послѣднее въсгройную 
систему.

Вотъ этотъ нашъ

УСТАВЪ БОЛЬШОЙ КАЗНЫ.

I.

У с т р о й с т в о  Б о л ь ш о й  К а в н ы  и  е я  д ѣ й с т в і я .

ОТДѢЛЕНІЕ П Е РВ О Е .

Назначеніе и права Большой Казны.

1. Большая К азна со своими мѣстнымп учрежденіями есть госу
дарственное установленіе, самостоятельно вѣдающѳе денежнымъ обра- 
щеніемъ и народнымъ кредитомъ.

2. Ей присвояется:
а) выпускать и извлекать изъ обращенія государственные денеж

ные знаки.
б) чеканить монету для внутренняго и международнаго обращенія.
в) производить по приказамъ государственныхъ установленій
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всякіе платежи и получать всякія уплаты согласно государственной  
росписи.

г) принимать вклады и выдавать ссуды наусловіяхъ, ею самою 
объявляемыхъ.

д) производить на исключительномъ правѣ торговлю золотомъ и 
серебромъ.

3. Нпкакихъ собственныхъ капиталовъ или имуществъ Большая 
Казна имѣть не можетъ. Получаемыя ею прибыли поступаютъ сполна 
въ государственное достояніе и вѣдаются Державною Казною. Капи
талы Большою Казною обращаемые принадлежать государству, зем
ствами городамъ, обществамъ или лицамъ.

4. Способъ дѣйствій Большой Казны двоякій: счетно-исполнитель
ный и хозяйственный.

5. Счетно-исполнительныя дѣйствія Казны имѣютъ дѣлію точное 
производство и учетъ всякихъ полученій и платежей по приказамъ 
государственныхъ учрежденій, обществъ и частныхъ лидъ. Хозяй- 
ственныя дѣйствія Казны направляются къ пріумноженію государ
ственныхъ средствъ п облегченію народнаго труда и промысловъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Выпускъ и изъятіе денежныхъ знаковъ.

6. Государственные денежные знаки выпускаются въ обращеніе 
Большою Казною по соображенію точной потребности народнаго 
хозяйства, торговли и промышленности въ денежномъ мѣновомъ 
средствѣ.

?. Потребность эта опредѣляетсярасширеніемъ мѣстныхъ земледѣль- 
ческихъ и торгово-промышленныхъ оборотовъ и выражается ближай- 
шимъ образомъ увеличеніемъ требованія на ссуды и превышеніемъ 
возврата вкладовъ надъ ихъ постуиленіемъ.

8. Предварительно увеличенія въ предѣлахъ округа количества 
обращающихся въ немъ денежныхъ знаковъ Казна входитъ въ раз- 
смотрѣніе:

а) оправдываетъ ли возросшая промышленность и расширенные 
торговые обороты потребность въ новыхъ знакахъ.

б) не усматривается ли нездороваго возбужденія предпріимчивости 
(спекулядіи) въ ущербъ спокойнымъ и постояннымъ производствамъ.

9. Въ послѣднемъ случаѣ Большая Казна повышеніемъ ссуднаго 
и вкладнаго роста старается охладить чрезмѣрное возбужденіе.
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10. Изъемлются излишніе знаки изъ обращенія въ томъ случаѣ, 
когда наблюдается превышеніѳ вносимыхъ вкладовъ надъ ихъ востре- 
бованіемъ и ослабѣваетъ требованіе ссудъ.

11. Предварительно изъятія излишнихъ знаковъ изъ обращенія 
Большая Казна входить въ разсмотрѣніе:

а) не ощущается ли дѣиствія причинъ, угнетающихъ въ округѣ 
народный трудъ и предпріимчивость.

б) оправдывается ли необходимость изъятія излишнихъ знаковъ 
продолжительнымъ свойствомъ промышленныхъ затрудненій.

12. Въ послѣднемъ случаѣ предварительно изъятія излишнихъ 
знаковъ Казна, путемъ пониженія роста по ссудамъ и вкладамъ, пы
тается внести оживленіе въ мѣстную промышленность.

13. Выпускаются въ народное обращеніе денежные знаки достав
кою потребнаго ихъ количества Окружнымъ Казнамъ изъ Большой 
Казны, изъемлются возвратомъ знаковъ Большой Казнѣ.

14. Ветхіѳ знаки обмѣниваются на новые по особому счету со
гласно существующпхъ правилъ.

15. Для точнаго учета истребляемыхъ въ обращены безъ обмѣна 
знаковъ, а также въ видахъ затрудненія поддѣлокъ рисунокъ и внѣш- 
ніи видъ знаковъ язмѣняются каждое десятилѣтіе.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕ Т Ь Е .

Чеканка монеты.

16. Большая Казна чеканить монету троякаго рода:
а) размѣнную внутреннюю.
б) полноцѣнную российскую серебряную.
в) международную золотую.
17. Размѣнная монета низкопробнаго серебра, мѣдная и никке- 

левая выпускается въ доляхъ рубля и чеканится съ такимъ разсче- 
томъ состава своихъ сплавовъ, чтобы не представлялось особыхъвы- 
годь для переплавки оной въ издѣлія, ни для поддѣлкп.

18. Полноцѣнная серебряная россііская монета изготовляется со
гласно дѣйствуюіцему монетному уставу и назначается преимуще- 
щественно для торговли съ восточными странами.

19. Золотая международная монета изготовляется по составу и 
цѣнности въ точности сходственною съ монетою латинскаго союза, 
и служить для внѣшней торговли и междунар.одныхъ государствен
ныхъ разсчетовъ.
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20. Сдѣлки и обязательства на полноцѣнную и международную  
монету внутри Имперіи, кромѣ сохранныхъ росписокъ, совершать 
воспрещается.

ОТДѢ ЛЕНІЕ Ч ЕТВЕРТО Е.

Прйходованіе и расходованіе государственныхъ средствъ.

21. Никакое лицо, ни установленіе, кромѣ Большой Казны и ея 
учрежденій, или помимо ихъ, не можетъ быть уполномочёно ни къ 
пріему, ни къ выдачѣ какихъ бы то ни было принадлежащихъ госу
дарству денежныхъ цѣнностей.

22. Всякаго рода государственные платежи и полученія, произ
водимые не самою Большою Казною, или ея мѣстными учрежденіями 
могутъ совершаться лишь по ихъ полномочію на основаніи особыхъ 
въ каждомъ случаѣ выдаваемыхъ разсчетныхъ книгъ, илп листовъ, съ 
представленіемъ принятыхъ денегъ, или отчета въ расходѣ, выдавшему 
полномочіе учрежденію Большой Казны.

23. Большая Казна и ея мѣстныя учрежденія ведутъ каждое въ 
предѣлахъ своего вѣдѣнія счета государственнымъ приходамъ и рас- 
ходамъ и производятъ подученія и уплаты согласно обнародованной 
въ законодательномъ порядкѣ росписи смѣтныхъ и чрезвычайныхъ 
государственныхъ приходовъ и расходовъ и приказамъ линъ и учреж
дений имѣющихъ на то законное право.

24. Никакая выдача внѣ смѣты, или на употребленіе, въ смѣтѣ не 
указанное, или учрежденію и лицу несоотвѣтственному, не можетъ быть 
произведена безъ особаго Высочайшаго повелѣнія.

25. Приказъ о денежной выдачѣ долженъ заключать въ себѣ по- 
именованіе: лица или учрежденія выдающаго, лица или учрежденія 
получающаго, количества выдаваемыхъ денегъ и предмета выдачи съ 
указаніемъ подлежащихъ статей смѣты.

26. Такимъ же порядкомъ совершается заприходованіе государ
ственныхъ посту пденій.

27. Каждое учрежденіе Большой Казны, независимо отъ общаго 
счета государственныхъ суммъ въ предѣлахъ своего округа, ведетъ 
отдѣльные счета мѣстныхъ государственныхъ учрежденій и лицъ, 
производящихъ черезъ его посредство выдачи и получающихъ 
платежи.

28. Выдачи и полученія могутъ производиться всѣми учрежде- 
деніями Большой Казны посредствомъ взаимнаго перевода, но лице
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вой счетъ мѣстному учрежденію ведется лишь соотвѣтственнымъ мѣст- 
нымъ учрежденіемъ Большой Казны.

29. Отчетъ о движеніи суммъ по смѣтамъ отдѣльныхъ государ
ственныхъ учрежденій представляется этимъ учрежденіямъ въ сроки, 
распоряженіемъ подлежащего вѣдомства установляемые.

30. Отчетъ о движеніи государственныхъ суммъ вообще, т. е. о 
произведенныхъ приходахъ и расходахъ государственныхъ суммъ 
ежедневно всѣми учрежденіями Большой Казны, сообщается теле
граммами въ ея столичное управленіе, гдѣ всему дневному денежному 
обороту правительства подводятся итоги и обнародываются во всеоб
щее свѣдѣніе.

31. Подробные отчеты о состояніи счетовъ каждаго вѣдомства ж 
объ исполненіи всей государственной росписи составляются и обна
родываются ежемѣсячно.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Пріемъ и выдача вкладовъ.

32. Отъ всѣхъ лицъ, обществъ и учрежденій Большая К азна и ея 
мѣстные органы во всякое время принимаютъ денежные вклады не 
менѣе ста рубей.

Примѣчаніе. Ссудо-сберегательныя кассы Большой Казны при
нимаютъ вклады на особыхъ основаніяхъ.

33. Вклады принимаются:
а) вѣчные.
б) срочные.
в) безсрочные.
г) на текущій счетъ.
34. Подъ вѣчными вкладами разумѣются такіе, которые никогда 

возврату не подлежать и приносятъ ихъ владѣльцу единственно по
стоянный ежегодный доходъ.

35. Вѣчные вклады могутъ быть дѣлаемы земскими, городскими, 
сословными, общественными и частными учрежденіями, действую
щими на основаніи Высочайше утвержденныхъ уставовъ или въ 
пользу сихъ учрежденій.

36. Вѣчные вклады частныхъ лицъ, вносимые на какое-либо по
стоянное богоугодное, благотворительное, научное или художествен
ное назначеніе, принимаются на основаніи особо установленныхъ 
правилъ.
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37. Срочными вкладами именуются вклады, вносимые на время 
свыше одного года.

38. Безсрочные вклады вносятся и возвращаются по усмотрѣнію  
владѣльдевъ капитала въ столичныхъ н областныхъ К азнахъ безъ  
ограниченія, въ уѣздныхъ, если вкладъ свыше десяти тысячъ 
рублей, съ предупрежденіемъ о возвратѣ онаго мѣстяой Казны за  
пять дней.

39. Срочные и безсрочные вклады могутъ быть именные и на  
предъявителя.

40. Текущіе счета открываются частнымъ лицамъ и учрежде- 
ніямъ по внесеніи соотвѣтственной суммы или по представленіи 
инаго обезпечевія на основаніи ст. 54 и 102.

41. Никакая власть не можетъ налагать арестовъ п взысканій 
на ввѣренные Большой Казнѣ капиталы, вклады и текущіе счета, 
ни на получаемый по онымъ доходъ иначе, какъ по судебному рѣ- 
шенію, вошедшему въ законную силу.

42. Установленный и указанный во вкладномъ листѣ ростъ по 
вкладу не можетъ быть измѣняемъ безъ согласія вкладчика: по вкла
дамъ срочнымъ до истеченія срока, по безсрочнымъ въ теченіе 
трехъ лѣтъ со дня принятія вклада.

43. Принятый вкладъ не можетъ быть возвращаемъ до срока 
вкладчику, ни пзмѣняемъ въ его характерѣ и назначеніи.

44. Ростъ по вкладамъ устанавливается Совѣтомъ Большой 
Казны въ различныхъ размѣрахъ и измѣняется для вновь прини- 
маемыхъ вкладовъ по ея усмотрѣяію въ соображеніи съ условіями 
денежнаго обращенія и нуждами народнаго хозяйства.

45. По истеченіи срока срочнаго вклада, ростъ по немъ исчи
сляется какъ по безсрочному.

46. Выдача роста по пменнымъ вкладамъ производится вла- 
дѣльцу или его уполномоченному, по безъименнымъ предъявителю  
во всѣхъ мѣстныхъ Казнахъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Выдача и возвратъ ссудъ.

47 . Ссуды Большою Казною выдаются:
а) обезпеченныя имуществомъ.
б) кредитныя.
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48. Имущество, принимаемое въ обезпеченіе ссудъ, можетъ быть 
движимое и недвижимое.

49. Кредитъ можетъ быть земледѣльческій, промышленный в 
торговый.

50. Ссуды, на сроки не свыше одного года п уплачиваемый пол
ностью единовременно, именуются краткосрочными. Ссуды, выдавае
мый на срокъ болѣе одного года и ялатимыя взносами въ устано 
в ленные сроки, именуются долгосрочными. Ссуды, даваемыя на вѣч- 
ныя времена за полученіе одного лишь постояняаго дохода, имену
ются вѣчными.

51. Въ вѣчныя ссуды помѣщаются только вѣчные вклады, ссуды 
долгосрочный соотвѣтствуютъ вкладамъ долгосрочным^ ссуды крат
косрочный вкладамъ безсрочнымъ.

52. Ссуды, обезпеченныя недвижимымъ имуществомъ, выдаются 
особымъ порядкомъ областными и городскими Казнами, пмѣющими 
особыя отдѣленія по залогу недвижимостей.

58. Ссуды, обезпеченныя движимостью, выдаются всѣми учрежде- 
ніями Большой Казны на основаніи правилъ о выдачѣ ссудъ подъ 
товары и заклады.

54. Личный кредитъ открывается мѣстными Казнами при содѣй- 
ствіи ссудныхъ комитетовъ общихъ или отдѣльно по каждому ряду  
кредита, гдѣ таковые положены.

55. Взысканія по всѣмъ вообще ссудамъ изъ Большой Казны и 
ея мѣстныхъ учрежденій приравниваются во всѣхъ случаяхъ ко взы- 
сканію государственныхъ платежей, и Большая Казна является 
первенствующею передъ всякими другими заимодавцами.

ОТДѢЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Торговля золотомъ и серебромъ.

56. З олото и серебро, не въ издѣліяхъ, не могутъ быть предме
тами частной торговли.

57. Привозъ сихъ металловъ пзъ-за границы, равно какъ и вы- 
возъ ихъ за границу, производятся единственно Большою Казною.

58. Все количество добываемыхъ въ Россіи золота и серебра 
подлежитъ сдачѣ въ Большую Казну за установляемую ею плату.

59. Потребное внутри Россіи на пздѣлія и химическія работы 
золото и серебро пріобрѣтаются единственно въ Большой Казнѣ.
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60. Всякіе разсчеты съ яереводомъ платежей на монету и счетъ 
международный и обратно совершаются *ірезъ посредство учрежде- 
ній Большой Казны по курсу, ею объявленному, и на основаніи 
•особыхъ правилъ.

61. Для уплаты изъ Россіи за границу выдается Большою К аз
ною золотая международная или полноцѣнная серебряная монета, 
учетныя таможенный свидѣтельства, или приказы на заграничныхъ 
агентовъ казны по послѣднему курсу, объявленному Казною.

62. Для уплатъ изъ-за границы въ Россію принимаются Боль
шою Казною или ея заграничными агентами, а также всѣми тамо
женными учрежденіями золотая и серебряная монета, таможенный 
<звидѣтельства и приказы заграничныхъ агентовъ Казны по тому же 
курсу.

6 В. Курсъ государственныхъ денежныхъ знаковъ на золото и 
серебро и обратно объявляется Большою Казною въ установленные 
сроки по телеграфу во всѣ мѣстныя Казны, таможнямъ и загранич- 
нымъ агентствамъ на основаніи соображеній о ходѣ международной 
торговли, требованій переводовъ какъ нашими, такъ и иноземными 
торговцами и наличныхъ металлическихъ запасовъ Большой Казны

64. Вывозъ за границу государственныхъ денежныхъ знаковъ 
воспрещается.

И .

У п р а в л е н і е  Б о л ь ш о й  К а з н ы .

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Учрежденія управляющія и исполнительныя.

65. Учрежденія Большой Казны по характеру своей дѣятельно- 
сти раздѣляются на управляющія и исполнительныя.

66. Къ первымъ принадлежать:
Совѣтъ Большой Казны въ столицѣ.
Окружныя Казны съ ихъ совѣтами.

67. Исполнительныя учрежденія суть:
Губернскія, областныя и городскія Казны.
Уѣздныя Казны.
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Сельскія ссудо-сберегательныя кассы.
Почтово-телеграфный сберегательный кассы.

ОТДѢЛЕИІЕ ВТОРОЕ.

Совѣтъ Большой Казны. Большой Казначей.

68. Во главѣ учреждены Большой Казны стоить Совѣтъ, предсѣ- 
дательствуемый Большимъ Казначеемъ съ правами министра, назна- 
чаемымъ и увольняемымъ Верховною Властью.

69. Совѣтъ Большой Казны состоитъ изъ товарища Волыпаго 
Казначея, управляющихъ отдѣльными отраслями Казны, членовъ отъ 
другихъ правитедьственныхъ вѣдомствъ и представителей земледѣ- 
лія, промышленности и торговли.

70. Управляющихъ отдѣльными отраслями восемь человѣкъ:
1. Управляющій Печатною Денежною Палатою.
2. Управляющій Монетнымъ дворомъ.
В. Управляющій счетами Державной Казны и государственныхъ 

учрежденій.
4. Управляющій вкладною операціею.
5. Управляющей обезпечною ссудною операціею.
6. Управляющій Кредитною операціею.
7. Управляющій международною разсчетною операціею.
8. Управляющій надзоромъ и провѣркою мѣстныхъ учрежденій  

Казны.
71. Членовъ отъ другдхъ правительственныхъ вѣдомствъ семь 

человѣкъ.
По вѣдомству Державной Казны (Государственнаго Казначей

ства) трое.
По вѣдомству Государственнаго Контроля одинъ.
По вѣдомствамъ Земледѣлія, Промышленности и Торговли— па 

одному.
72. Членовъ по выбору девять человѣкъ:
Отъ земледѣльческихъ обществъ Вольнаго Экономическая, Мо

сковская Общества Сельскаго Хозяйства и Общества Сельскаго Х о
зяйства Южной Россіи— по одному человѣку.

Отъ мануфактурныхъ совѣтовъ П етербургская, М осковская и 
И ваново-Вознесенская по одному человѣку.

Отъ купеческихъ обществъ: Петербургская, Московская и Ниже
городская ярморочнаго по одному человѣку.
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73. Засѣданіе Совѣта считается состоявшимся, если присутству
ю т  четверо управляющихъ, одинъ представитель Державной Казны, 
представители Государственнаго Контроля и вѣдомствъ Земдедѣлія, 
Промышленности и Торговли— всего девять человѣкъ.

74. Предсѣдательствуетъ въ Совѣтѣ Большой Казначей, его То- 
варшцъ, пли одинъ изъ Управляющихъ по старшинству.

75. Дѣла рѣшаются большинствомъ голосовъ. При равенствѣго- 
лосъ председательствующая) даетъ перевѣсъ.

76. Постановленія Совѣта утверждаются Болыпимъ Казначеемъ. 
При его несогласіи съ большинствомъ тотъ же вопросъ передается 
на обсужденіе Совѣта въ наименыпемъ составѣ восемнадцати членовъ. 
Постановленіе, принятое 2|з голосовъ на этомъ засѣданіи, въ слу- 
чаѣ несогласія Казначея, вносится имъ вмѣстѣ съ особыми мнѣніями 
меньшинства и его собственнымъ заключеніемъ на разсмотрѣніе В ер- 
ховнаго Хозяйственнаго Совѣта. (Деп. ЭкономіиГос. Совѣта, усилен
ный представителями подлежащихъ вѣдомствъ). Мнѣніе Совѣта пред
ставляется на Высочайшее утвержденіе.

О Т Д Ѣ ІЕ Н ІЕ  ТРЕТЬЕ.

Кругъ вѣдѣнія Совѣта.

77. Предметы дѣятельности Совѣта суть:
а) направленіе всею дѣятельностію учрежденій Большой Казны.
б) разрѣшеніе всякихъ вопросовъ и сомнѣній, восходяшихъ отъ 

Окружныхъ Казенъ.
в) надзоръ за дѣятельностію всѣхъ учрежденій Большой Казны.
г) инструкціи Окружнымъ Казнамъ и управляющимъ отдѣльны- 

ми отраслями.
д) установленіе величины вкладнагои ссуднаго роста..
е) разрѣшеніе личныхъ кредптовъ на суммы свыше ста тысячъ 

рублей.
Вопросы этц рѣшаются Совѣтомъ самостоятельно.
78. Обсуждаются и повергаются Болыпимъ Казначеемъ чрезъ  

Верховный Хозяйственный Совѣтъ на Высочайшее утвержденіе:
ж) выпускъ и изъятіе изъ обращенія денежныхъ знаковъ.
з) всякіе вопросы по прежнпмъ государственнымъ долгамъ.
и) затрудненія проистекающія при исполненіи государственной  

росписи.
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і) затрудненія, въ осуществлены и учетѣ государственныхъ пред- 
пріятій.

к) предположенія о необходимыхъ измѣненіяхъ въ дѣйствующемъ 
законодательствѣ.

л) разногласія между Большою и Державными Казнами или дру
гими вѣдомствами.

м) преданіе суду членовъ Совѣта, управляющихъ отдѣльными 
•отраслями и окружныхъ казначеевъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Окружныя Казны и ихъ Совѣты.

79. Окружныя Казны простираютъ свою дѣятельность на нѣсколь- 
ко губерній, или областей, объединенныхъ общими народно-хозяй
ственными или промышленными признаками.

80. Окружныя Казны управляютъ денежнымъ обращеніемъ и на- 
роднымъ кредитомъ въ своемъ округѣ и руководить дѣятельностію 
мѣстныхъ учрежденій Большой Казны, имъ ближайшимъ образомъ 
подчиненныхъ.

81. Во главѣ Окружной Казны стоить Совѣтъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ Окружнаго Казначея, состоящій изъ его товарища, шести 
управляющихъ отдѣльными отраслями, двухъ членовъ отъ вѣдомства 
Державной Казны, по одному отъ вѣдомствъ Контроля, Земледѣлія, 
Промышленности и Торговли, трехъ отъ областныхъ и губернскихъ  
земствъ округа и по одному отъ земледѣльческихъ обществъ, ману
фактур ныхъ совѣтовъ и купеческихъ обществъ округа.

82 . Члены совѣта отъ Державной Казны присутствуютъ по оче
реди губерній согласно распредѣленію Державнаго Казначея. Члены 
отъ прочихъ вѣдомствъ назначаются своими начальствами также по 
очереди губерній. Остальные члены по выбору поступаютъ въ Со- 
вѣтъ согласно очереди, установленной между губерніями, и на сроки, 
соотвѣтствующіе избирательнымъ срокамъ посылающихъ представи
телей учрежденій.

83. Порядокъ засѣданій и постаяовленій Совѣтатаковъ же, какъ 
и Совѣта Большой Казны.

84. Предметы вѣдѣнія Совѣта суть:
a) изслѣдованіе состоянія народнаго хозяйства и денежнаго обра- 

щенія въ губерніяхъ и областяхъ округа.



128

б) представленія Большой Казнѣ о повышеніи или пониженіи 
вкладнаго п ссуднаго роста въ казнахъ ѳкруга.

в) надзоръ за дѣяхельностью мѣстныхъ казенъ округа съ произ- 
водствомъ внезапныхъ и постоянныхъ ревизій.

г) назначеніе и увольненіе служащихъ и представленія Большой 
Казнѣ о яазначеніи въ должности губернскихъ и городскихъ казна- 
чеевъ и объ ихъ увольненіи.

д) разрѣшеніе недоумѣній въ дѣятельности мѣстныхъ казенъ и 
ихъ пререканій между собою.

е) распредѣленіе запасовъ денежныхъ знаковъ между губернски
ми, городскими и уѣздными казнами округа.

ж) разсмотрѣніе въ административномъ порядкѣ жалобъ на не
правильную дѣятельность мѣстныхъ казенъ, иди злоупотребленія слу
жащихъ.

з) дисциллинарныя взысканія со служащихъ.
и) постановдѳнія о преданіи ихъ суду, кромѣ губернскихъ и го

родскихъ казначеевъ, о коихъ дѣлаются представленія Совѣту Боль
шой Казны.

85. Поетановленія Совѣта приводятся въ исполненіе Окружнымъ 
Казначеемъ.

ОТДѢ ЛЕНІЕ П Я ТО Е.

Губернскія, уѣздныя и городснія казны.

86. Губернскія, городскія и уѣздныя казны суть учрежденія исклю
чительно исполнительныя.

87. Губернскія и городскія казны суть учрежденія перваго раз
ряда, уѣздныя— втораго.

88. Губернскія казны вѣдаютъ залоговою операціею недвижимо
стей на пространствѣ всей губерніи, остальная ихъ дѣятельность 
совершается въ предѣлахъ уѣзда губернскаго города и ничѣмъ не  
разнится отъ деятельности казенъ уѣздныхъ.

89. Городскія казны открываются въ тѣхъ городахъ, которые по 
своимъ оборотамъ требуютъ широкаго денежнаго обращенія. Онѣ так
же производятъ залоговую оиерацію недвижимостей въ чертѣ своего 
города, гдѣ сосредоточиваются и остальныя ихъ операціи.

90. Мѣстныя казны вѣдаютъ:
a) постудленіемъ и расходованіемъ государственныхъ суммъ по
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приказамъ подлежащихъ учрежденій и подъ наблюденіемъ мѣстныхъ 
органовъ Державной Казны и Контроля.

б) приходомъ и расходомъ особыхъ суммъ по смѣтамъ мѣстныхъ 
государственныхъ предпріятій и по приказамъ ихъ управленій.

в) приходомъ и расходомъ мѣстныхъ земскихъ, городскихъ, сослов- 
ныхъ и всякаго рода общественныхъ суммъ для обществъ, дѣйствую- 
щихъ на основаніи утвержденныхъ уставовъ по приказамъ соотвѣт- 
ствующихъ управленій и за надлежащимъ по уставамъ учрежденій 
и обществъ надзоромъ.

г) приходомъ ж расходомъ частныхъ суммъ для лидъ и предпрія- 
тій, желающихъ имѣть открытые счета въ сихъ казнахъ и поручать 
имъ свою кассовую и денежную часть.

д) пріемомъ и возвратомъ вкладовъ.
е) переводомъ платежей, полученій и взысканіи.
ж) продажами и покупками золота и серебра въ монетѣ, учетомъ 

и выдачею приказовъ на металлическій счетъ по заграничной тор- 
говлѣ и таможеннымъ платежамъ.

з) Пріемомъ въ залогъ движимости для открытія текущихъ сче- 
товъ, или выдачи подъ нее ссудъ.

и) учетно-вексельною операціею.
91. Губернскія, городскія и уѣздныя казны находятся въ завѣ- 

дываніи губернскихъ, городскихъ и уѣздныхъ казначеевъ при необ- 
ходимомъ штатѣ служащихъ. Штаты вырабатываются и должности 
распредѣляются совѣтами окружныхъ казенъ и совѣтомъ Большой 
Казны но принадлежности.

92. Мѣстные казначеи, распоряжаясь въ своихъ казнахъ вполнѣ 
самостоятельно, подчиняются непосредственно надзору п распоря- 
женіямъ Окружныхъ Казенъ и несутъ на себѣ всю отвѣтственность.

О ТД Ѣ Л ЕН ІЕ Ш ЕСТО Е.

Ссудные комитеты при Казнахъ.

93. При всѣхъ губернскихъ, городскихъ и уѣздныхъ К азнахъ  
состоять по одному или нѣскольку ссудныхъ Комитетовъ, на обязан
ности коихъ лежитъ какъ одѣнка представляемыхъ подъ ссуды обез- 
печеній, такъ и опредѣленіе кредитоспособности и благонадежности 
лица, ходатайствующего о личномъ кредитѣ.

94. Совѣтъ Окружной Казны устанавливаешь, сколькимъ Комите- 
тамъ быть при каждой изъ мѣстныхъ К азенъ и какимъ именно.

9
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95. Ссудные Комитеты составляются изъмѣстныхъ землевладѣль- 
цевъ, промышленниковъ и торговцевъ и именуются смѣшанными. 
земледѣльческими, промышленными и торговыми.

96. Каждаго рода ссудный Комитетъ долженъ состоять изъ шести 
избранныхъ членовъ при шести къ нимъ кандидатахъ. Предсѣда- 
тельствуетъ въ Комитетѣ казначей, или лицо по его уполномочен^).

97. Комитеты собираются въ опредѣленные дн ивъ наименыпемъ 
составѣ трехъ человѣкъ. Заявившаго о болѣзни, или отпускѣ члена 
замѣщаетъ кандидатъ.

98. Во все время службы въ Комитетѣ члены и ихъ ближайшіе 
родственники личнымъ кредитомъ пользоваться не могутъ.

99. Выборы въ Комитетъ производятся слѣдующимъ порядкомъ:
а) образуется правительственное совѣщаніе. Въ губерніи: изъ 

губернскаго казначея, губернскаго предводителя дворянства, го- 
родскаго головы, предсѣдателя губернской земской управы и пред- 
сѣдателя старѣйшаго изъ мѣстныхъ земледѣльческихъ обществъ подъ 
яредсѣдательствомъ губернатора. Въ уѣздѣ: изъ уѣзднаго казначея, 
исправника, предсѣдателя уѣздной земской управы, городскаго го
ловы а податнаго инспектора подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго пред
водителя дворянства.

б) совѣщаніе составляетъ списокъ членовъ Комитета, или столь
ко списковъ, сколько комитетовъ установлено при мѣстной Казнѣ.

в) если списокъ одинъ, то онъ сообщается соединенному засѣдао  
яію мѣстнаго земскаго собранія городской думы и мануфактурнаг- 
совѣта, или мѣстнаго купеческаго общества. Засѣданію предоставляет
ся избрать изъ этого списка не менѣе трехъ лидъ.

г) если списковъ нѣсколько, то списокъ земледѣльческій сообщает
ся мѣстному земскому собранію, промышленный соединенному засѣ- 
данію земскаго собранія и городской думы, торговый соединенному 
засѣданію городской думы, мануфактурнаго совѣта, или мѣстнаго 
купеческаго общества.

д) каждое изъ собраній, избравъ по предложенному списку трехъ, 
или болѣе лидъ, составляетъ посредствомъ выборовъ свой списокъ 
и прёпровождаетъ его правительственному совѣщанію, которое обя
зано избрать остальныхъ до шести членовъ каждаго Комитета.

е) выборы кандидатовъ производятся по избраніи членовъ Коми
тета тѣмъ же порядкомъ.

100. Избранные члены Комитетовъ и ихъ кандидаты вступаютъ 
въ должность по произнесеніи присяги въ охраненіи торговой тайны 
частныхъ лицъ, къ комитету обращающихся.
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101. При Комитетахъ состоятъ особые присяжные оцѣнщикя, но 
отдѣльныя оцѣнки могутъ быть поручаемы членамъ Комитета, так
же, какъ провѣрка одѣнокъ и дѣйствій оцѣнщиковъ.

102. Размѣръ какъ обезнеченныхъ движимостію ссудъ, такъ и 
откры ваемая личнаго кредита устанавливаются ссуднымъ Компте- 
томъ безспорно.

103 . Оиѣнка недвижимыхъ имуществъ можетъ быть оспариваема. 
При этомъ Комитетъ или выслушиваетъ въ своемъ засѣданіи дово
ды оцѣнщика и владѣльда, или назначаете одного изъ своихъ чле
новъ для рѣшенія спора на мѣстѣ.

104. За высказываемый въ Комитетѣ ннѣнія и оцѣнки члены ни
какой отвѣтственности не несутъ.

ОТДѢЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Сельскія ссудо-сберегательныя кассы и почтово-телеграфныя сберега-

тельныя кассы.

105. Повсюду, гдѣ значительные мѣстные денежные обороты то
го требуютъ, открываются Большою Казною городскія, посадскія и 
сельскія ссудо-сберегательныя кассы, непосредственно подчиненный 
мѣстной Казнѣ.

106. Кассы эти дѣйствуютъ на основаніи сущ ествую щ ая уста
ва сберегательныхъ кассъ Государственнаго Банка съ нижеслѣдую- 
щими дополненіями и измѣненіями:

а) при возрастаніи вклада одного лица свыше тысячи рублей, 
управленіе кассою предлагаетъ ему внести въ подлежащую Казну 
часть его денегъ на вкладъ по его указанію.

б) кассы выдаютъ переводы на всѣ другія кассы и Казны въ сум- 
мѣ до трехсотъ рублей.

в) кассы выдаютъ ссуды по разсчетнымъ листамъ мѣстныхъ К а
зенъ и открываютъ лицевые счета съ оборотомъ до тысячи рублей.

г) кассы принимаютъ на себя кассоводство и отчетность мѣстныхъ 
сельскихъ союзовъ, волостныхъ и сельскихъ правленій, школъ, при- 
ходскихъ попечительствъ и иныхь сельскихъ учрежденій.

д) Подробный инструкціи для этихъ операцій, а также способъ 
вознагражденія кассъ опредѣляются Совѣтами Окружныхъ Казенъ.

107. Почтово-телеграфныя кассы дѣйствуютъ на основаніи су- 
ществующихъ постановленій. Окружной Казнѣ предоставляется опре- 
дѣлить предѣдьную цифру оборота, перейдя которую кассы эти обра
щаются въ самостоятельный ссудо-сберегательныя кассы.



182

У.

Приведенный выше уставъ Большой Казны исчерпываетъ въ 
главныхъ чертахъ собственно устройство денежнаго обращенія и 
устанавливаем источники и схему народнаго кредита, не входя въ 
подробности организадіп послѣдняго. Эта организадія, имѣющаяся у 
насъ, хотя и въ самомъ несовершенномъ видѣ, для крупныхъ отдѣ- 
ловъ кредита: земледѣльческаго, торговаго п промышленная, совер
шенно отсутствуешь для самаго нужнаго Россіи —  кредита мелкаго, 
народнаго.

Ниже въ прпложеніи помѣщаемъ докладъ, сдѣланный нами въ 0 6 -  
ществѣ для содѣйствія Русской Промышленности и Торговлѣ, и пред
ставляющей попытку разрѣшенія вопроса о мелкомъ народномъ кре- 
дитѣ путемъ организаціи особыхъ мѣстныхъ ѳдиницъ— сельскихъ сою-  
зовъ, а теперь, чтобы закончить практическую сторону нашего из- 
слѣдованія, формулуемъ въ нѣсколькихъ положеніяхъ русскую фи
нансовую и народохозяйственную программу, какою она должна быть 
на основании изложенной теоріи абсолютныхъ денежныхъ знаковъ 
въ самодержавномъ государствѣ.

Положенія эти слѣдующія:
1. Направить всѣ усилія финансоваго управленія къ спасенію 

Россіи отъ задолженности у иностранцевъ. Для этого необходимо 
обратить вниманіе на точную статистику всѣхъ элементовъ, соста- 
вляющихъ нашъ международный разсчетный балансъ. Увеличивать, 
насколько возможно, вывозъ нашихъ мануфактурныхъ произведений 
и нашего сырья. Расширять, хотя бы и съ пожертвованіями, добычу 
золота. Безусловно прекратить наши внѣшвіе золотые займы, а вы
пущенные постепенно переводить на бумажную валюту. Съ другой 
стороны, всѣми мѣрами стараться:

Сократить привозъ иностранныхъ товаровъ путемъ развитія, 
хотя бы и съ большими пожертвованіями, соотвѣтственныхъ произ- 
водствъ дома.

Прекратить морскіе и военные заказы казны за границею, а также 
затруднить заказы частныхъ лицъ.

Затрудвить проживаніе за границею богатыхъ русскихъ.
Устранить перестрахованія нашихъ страховыхъ обществъ за  

границею и постепенно взять страховое дѣло въ руки государства.
Н е поощрять, но затруднять наплывъ къ намъ иностранцевъ и
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ихъ капиталовъ, могущихъ быть замѣненными капиталами мнимыми 
и своими собственными предпринимателями и техниками.

Всѣми мѣрами способствовать развитію отечественна™ торговаго 
мореплаванія, дабы избѣжать уплатъ иностранцамъ за нровозъ на
шихъ, преимущественно громоздкихъ произведены.

2. Съ началомъ поворота въ нашу пользу международнаго разсчет- 
наго баланса организовать правильное погашеніе нашихъ внѣшнихъ 
долговъ въ золотой валютѣ путемъ оплаты внѣ сроковъ нашихъ ме- 
таллическихъ долговыхъ обязательствъ, а также выкупа частныхъ 
бумагъ изъ рукъ иностранцевъ-держателей.

3. Развивать всѣ роды и виды народнаго кредита, не стѣснаясь могу
щими произойти небольшими потерями для центральнаго органа ден еж 
наго обращенія. Потери эти относить на расходъ по промышленному 
воспитанію народа. Учреждать въ новыхъ отрасляхъ промышленности 
первые фабрики и заводы на счетъ Державной Казны и выдавать 
щедрыя субсидіи лицамъ, вводящимъ новыя промышленности и новыя 
культуры.

4. Усиливать и развивать внутренній рынокъ потребленія: гожнаго 
хлѣба и мяса на сѣверной половинѣ Россіи, русскихъ мануфактуръ—  
на южной.

5. Установить взглядъ на желѣзныя дороги, какъ на государ
ственное перевозочное предпріятіе, и сполна подчинить всѣ тарифы 
требованіямъ народохозяйственной политики, не взирая на денежные 
результаты эксплуатаціи дорогъ.

6. Взять постепенно въ руки государства весь вывозъ хлѣба за 
границу. Образовать государственные хлѣбные запасы, обезпечиваю- 
щіе народное продовольствіе и управляющіе цѣнами на хлѣбъ.

7. По мѣрѣ возможности, облегчать прямую податную тягость 
сельскаго населенія путемъ переложенія налоговъ на классы, болѣе 
состоятельные, и развитія системы косвенныхъ налоговъ.

8. Постепенно сокращать питейный доходъ, переводя его на до
ходъ отъ всеобщаго обязательнаго страхованія въ различныхъ его 
видахъ (мысль покойнаго А. Д. П азухина, которую надѣемся обстоя
тельно разработать со временемъ), начиная отъ страхованія отъ огня 
и кончая страхованіями отъ града, чумы, страхованіемъ жизни и т. д.

9. Установить гласный и открытый общественный контроль надъ 
всѣми операціями финансоваго вѣдомства въ помощь спеціальному 
контролю государственному.

и 10. Организовать на практическихъ и здравыхъ началахъ си
стему спеціальнаго земледѣльческаго и промышленнаго образованія
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для подготовки собственныхъ дѣятелей во всѣхъ отрасляхъ куль
туры.

Программа эта, разумѣетси, представляетъ лишь самыя общія 
требованія отъ нашей финансовой и народохозяйственной политики. 
Важнѣе всего то, чтобы она проводилась систематично, и недоста
т о к  въ одной ея части не парализовалъ всего остальнато.

Она достаточно, какъ намъ кажется, полна, но для ея надлежа
щ а я  осуществленія необходимо еще одно, весьма крупное и трудное 
условіе: это децентрализация нашей хозяйственной дѣятельности, со- 
средоточеніе въ центрѣ лишь самыхъ главныхъ рычаговъ экономи
ческой жизни и пробужденіе мѣстныхъ центровъ къ самостоятель
ности и самодѣятельности.

Но этотъ вопросъ настолько труденъ и сложенъ, затрогиваетъ 
такъ глубоко весь нашъ бытъ и строй, что здѣсь рѣшать его невоз
можно.



П Р И Л О Ж Е Н І Е .





М е л к і й  н а р о д н ы й  к р е д и т ъ  l).
(Докладъ, читанный въ Общемъ Собраніи Общества для содѣйствія Рус

ской Промышленности и Торговлѣ 15 марта 1895 г .) .

Мм. Государыни и Государи!
Въ тридцатилѣтніи періодъ, протекшій съ основанія въ Россіи  

перваго ссудо-сберегательнаго товарищества, вопросъ о мелкомъ кре- 
дитѣ подвергался многократнымъ изслѣдованіямъ и обсужденіямъ, 
породившимъ обширную литературу. Люди, близко знакомые съ на- 
шимъ сельскимъ бытомъ, единогласно признаютъ, что существующая 
мелкія кредитныя учрежденія, какъ основанныя на началахъ взаим
ности, такъ и созданный приговорами сельскимъ обществъ, не только 
не отвѣчаютъ потребности бѣднѣйшихъ и наиболѣе нуждающихся въ 
мелкомъ кредитѣ обывателей, но, наоборотъ, служа почти единственно 
зажиточнымъ домохозяевамъ, только увеличиваюсь экономическую 
разницу между сельскими классами. У ж е по самому существу своему 
безпредметный кредитъ за поручительствомъ и съ круговою отвѣт- 
ственностью членовъ товарищества не можетъ быть доступенъ мало- 
мальскине-зажиточному крестьянину. Послѣдній, если и можетъ найти 
за себя поручителя, то рѣдко иначе, какъ на условіяхъ крайне тя- 
желыхъ; огромное распространеніе такого вида поручительства сви- 
дѣтельствуетъ прямо о ростовщическомъ характерѣ самыхъ операціи  
товариществъ. И  дѣйствительно, изслѣдователи народнаго быта ука
зываюсь прямо, что множество ссудъ берется чисто фиктивно не

1) Просимъ читателя не смущаться нѣкоторымъ несогласіемъ въ терми- 
нахъ и положеніяхъ этого устава съ приведенными выше уставомъ Большой 
Казны. Первый былъ составленъ, какъ выводъ изъ теоріи и завѣдомо не пред
назначался для немедленнаго приложенія къ жизни, второй былъ внесенъ въ 
Сельско-Хозяйственный Совѣтъ, какъ готовый законопроекта Вообще же ника- 
кихъ противорѣчій между уставами нѣтъ.
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членами, но на имя и подъ поручательство членовъ товарищества. 
Неустройство нашего сельскаго кредита и печальная исторія боль
шинства ссудо-сберегательныхъ товарищ еству своему первоначаль
ному назначенію вовсе не соотвѣтствовавпшхъ, вызвало со стороны 
Министерства Финансовъ попытку создать новый типъ маленькаго 
сельскаго кредитнаго учрежденія. Въ этомъ смыслѣ имъ выработанъ 
законопроекту «Положеніе о кредитныхъ товарищ ествахъ», которое 
и внесено въ Государственный Совѣтъ.

Но, поднимая весьма широко вопросъ о мелкомъ кредитѣ и вы
ступая съ законопроектомъ, пытающимся создать цѣлую сѣть кре
дитныхъ учрежденій и урегулировать ихъ юридическое положеніег 
Министерство Финансовъ остается при прежнихъ взглядахъ на на
родный кредитъ, коими руководствовались и первые иниціаторы по 
введенію ссудо-сберегательныхъ товариществъ. Его новый типъ уч
реждены— кредитныя товарищества, отличаются отъ прежняго только- 
тѣмъ, что основной капиталъ образуется не изъ паевыхъ взносовъ, 
а дается казною, или Государственнымъ Ванкомъ, причемъ за чинами  
Банка, или агентами М инистерства остается ревизіонный надзоръ за  
дѣятельностью распорядителей и правленій товариществъ. Въ осталь- 
номъ приняты тѣ же условія, чт6 и для ссудо-сберегательныхъ то
вариществъ.

Кредитъ по-прежнему остается безпредметнымъ, хотя и расш и
ряется допущеніемъ долгосрочныхъ ссудъ и ссудъ подъ заклады, взы - 
сканія съ неисправныхъ заемщиковъ по-прежнему являются вполнѣ- 
необезпеченными, управленіе кредитными учрежденіями по-преж
нему безотвѣтственнымъ, въ предвидѣніи чего Министерство Финан
совъ заранѣе устраняетъ отвѣтственность казны или Государствен
наго Банка за цѣлость частныхъ вкладовъ.

Новое Положеніе дѣлаетъ попытку ввести новые виды кредита: 
вещный подъ закладъ движимости и долгосрочный; но до какой ст е
пени составители проекта Положенія стѣсняются отступить отъ сущ е
ствующей, ими же самими столь краснорѣчиво разоблаченной системы,, 
показываешь то обстоятельство, что ссуды долгосрочный и вещныя 
выдаются не всѣми кредитными товариществами на основаніи нор
м альная устава, а только по особому въ каждомъ уставѣ разрѣшенію  
министра Финансовъ. Самый вещный кредитъ подвергнуть ограни- 
ченію: воспрещается выдавать ссуды «подъ ручные залоги необходи- 
мыхъ предметовъ домашняго обихода и подъ закладъ орудій произ
водства съ изъятіемъ послѣднихъ изъ пользованія залогодателя ».

Приведенное огранпченіе указываешь на весьма малое знаком



139

ство съ условіями сельской жизни составителей Положенія. Именно 
отрицаемый жми ломбардный кредитъ и составляетъ вопіющую, не
отложную нужду населенія. Главнымъ образомъ онъ-то и питаетъ  
невѣроятное ростовщичество по селамъ и уѣзднымъ городамъ, гдѣ  
ручныхъ залоговъ и прежде всего платья и инструментовъ скопляется 
у закладчиковъ на сотни тысячъ рублей. Министерство Финансовъ  
упускаютъ изъ виду, что въ болыпинствѣ сельскихъ мѣстностей ин
струменты для различныхъ ремеслъ вовсе не нужны в ъ теч ея іе  всего 
лѣта, а праздничное платье съ января - февраля, шубы, тулупы и 
проч. съ весны и до осени, являются главными п чуть не единствен
ными ручными закладами, обезпечивающими хотя небольшой кредитъ  
въ самое безвыходное для крестьянъ время.

То же незнакомство съ сельской жизнью видно въ преобладаю- 
щемъ значеніи, которое придается кредиту подъ произведенія кре- 
стьянскаго труда и хозяйства. Нѣтъ спора, что при правильной ор- 
ганизаціи кредитъ этотъ имѣетъ свое значеніе. Но, по проекту Поло- 
женія, ссуды, напримѣръ, подъ закладъ хлѣба доступны практически 
лишь зажиточнымъ крестьянамъ. Довольно себѣ представить бѣдняка, 
имѣющаго по низкимъ рыночнымъ цѣнамъ товара на 25 рублей и 
нуждающагося въ данную минуту для уплаты податей и прочихъ не- 
отложныхъ надобностей (напримѣръ выкупъ весною заложенныхъ ве
щей и инструментовъ) въ 40  рубляхъ. Н икакое кредитное учреж де- 
ніе не дастъ ему подъ залогъ хлѣба выше 60° 0 рыночной стоимости, 
т. е. болѣе 15 рублей. Теперь крестьянинъ, продавъ хлѣбъ, хотя бы 
дешево, выручитъ все же 25 рублей п до необходимыхъ 40 ему ос
танется найти лпшь 15 рублей. Отдавъ свой хлѣбъ въ залогъ, онъ бу
детъ вынужденъ искать уж е не 15 рублей, а почти вдвое на сторонѣ. 
Тамъ, гдѣ каждая копѣйка добывается пбтомъ и кровью, эта необ
ходимость иммобилизовать цѣлыхъ 10 рублей навѣрно не позволить 
осуществиться намѣченной Министерствомъ Финансовъ операціи, а  
если она и осущ ествится, то путемъ совершенно противуположнымъ 
благимъ намѣреніямъ авторовъ проекта. Б удутъ  закладывать хлѣбъ  
крестьяне-богачи и на заимствованный деньги скупать хлѣбъ у бѣд- 
няковъ, что практикуется нынѣ и безъ ссудъ въ самыхъ широкихъ  
размѣрахъ сельскими кулаками. При ссудѣ въ 60°/о стоимости оче
видно ровно на 60% увеличится оборотный капиталъ мелкихъ сель
скихъ хлѣбныхъ ростовщиковъ. Бѣднякамъ останется реальная воз
можность закладывать только яровыя сѣмена при величайшей 
трудности ихъ выкупа въ самое безденеж ное и тяжелое время—  
весною.
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Что касается до кредита подъ закладъ произведеній ремеслея- 
наго труда, то и этого вида кредитъ, столь желательный Министер
ству Финансовъ, едва-ли обѣщаетъ быть осуіцествимьшъ въ силу 
тѣхъ же соображеній, что и выше. Ни одно кустарное производство 
въ настоящее время не обходится безъ скупщиковъ, прочно держа- 
щихъ въ рукахъ кустарей данной мѣстности. Кредитное учреж деніе. 
давая подъ закладъ во всякомъ случаѣ меньше, чѣмъ скупщикъ при 
окончательное разсчетѣ за покупку, лишаетъ кустаря на долгое 
время иммобилизованной части цѣны товара, не обѣщая ему ника
кого лучшаго сбыта заложенныхъ предметовъ. Путемъ этого рода 
кредита кустарь едва-ли освободится отъ скупщика и заставить его 
набавить цѣну, a слѣдовательно, и самый кредитъ подъ издѣлія, бу
дучи, можетъ быть, полезенъ въ рѣдкихъ единичныхъ случаяхъ, ни- 
какихъ серьезныхъ облегченіи въ сельскую жизнь не внесетъ.

При безпредметяости кредита, положенной въ основу законопро
екта, новое Положеніе, представляя лпшь нѣкоторое расширеніе сѣти 
прежнихъ, совершенно неудачныхъ и нежизненныхъ сельскихъ кре- 
дитныхъ учрежденій, сохраняетъ всѣ отрицательныя ихъ стороны и 
вносить лишь ничтожную долю практически лучшаго (вещный и 
долгосрочный кредитъ), предоставляя однако и эту долю дискреціон- 
яому усмотрѣнію министра Финансовъ.

Разсматривая проектъ Положенія о кредитныхъ товариществахъ 
въ его совокупности, нельзя не признать, что самая исходная точка 
зрѣнія составителей Положенія установлена неправильно. Государ
ственный Банкъ не такого рода учрежденіе, которое могло бы завѣ- 
дывать мелкимъ сельскимъ кредитомъ предметнаго характера. Та
кой кредитъ, т. е. въщача мелкихъ ссудъ опредѣленнаъо назначения, 
будучи дѣломъ въ большинствѣ случаевъ чисто меліоративнаго ха 
рактера, не можетъ быть организованъ вовсе безъ участія обшир- 
наго техническаго персонала для производствъ ремесленныхъ, и аг- 
рономическаго для земледѣлія и всѣхъ отраслей сельскаго хозяйства. 
Составители проекта умалчиваютъ вовсе объ этомъ нужнѣйшемъ и 
крупнѣйшемъ видѣ сельскаго кредита по той причинѣ, что тогда 
Государственному Банку, или Министерству Финансовъ пришлось 
бы пополнить личный составь отдѣленій Банка техниками по кустар
ной промышленности и агрономами, т .е . фактически создать вторую 
мѣстную организадію культурныхъ агентовъ, независимую отъ буду
щей организаціи мѣстныхъ органовъ Министерства Земледѣлія, но 
вооруженную капиталами Государственнаго Банка и слѣдовательно
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заранѣе упраздняющую всякую возможную культурную работу Мини
стерства Земледѣлія.

Какъ ни далеко заходитъ Министерство Финансовъ въ своихъ по- 
чтенныхъ стремленіяхъ двигать сельское хозяйство и отдѣльные 
сельскіе промыслы посредствомъ спеціальныхъ ссудъ изъ Государ
ственнаго Банка, но оно не могло при проектированіи своихъ учреж
дены  мелкаго кредита предложить ввести особый контингентъ бан
ковыхъ техниковъ и агрояомовъ въ уѣздахъ, ибо это было бы рав
носильно прецложенію: всю будущую мѣстную агрономическую и т ех 
ническую организацію Министерства Земледѣлія передать въ вѣдѣніе 
Государственнаго Банка; поэтому составители проекта предпочли 
исключить вовсе именно тотъ видъ сельскаго кредита, который при- 
званъ обновить нашу отсталую культуру и оживить дѣятельность 
населенія.

Вслѣдствіе отсутствія въ проектѣ Положенія предметныхъ ссудъ, 
организуемый Министерствомъ Финансовъ на основаніи проекта по- 
ложенія сельскій кредитъ фатально осужденъ носить тѣ же самыя 
черты, съ которыми этотъ кредитъ появился на свѣтъ въ ту эпоху, когда 
о необходимости культурныхъ мѣропріятій ещ е не было и рѣчи, именно 
черты полной мертвенности при исключительно механическому фор- 
мальномъ характерѣ выдачи ссудъ. Кредитъ посредствомъ оставляе- 
мыхъ неприкосновенными ссудосберегательныхъ товариществъ и 
сельскихъ банковъ и присоединяемыхъ къ нимъ подоженіемъ «кре- 
дитныхъ товариществъ» будетъ продолжать дѣйствовать и даже зна
чительно расширится, Министерство Финансовъ и Государственный 
Банкъ будутъ исчислять на основаніи статистическихъ данныхъ и 
отчетовъ цифры дѣлаемыхъ оборотовъ, подобно тому, какъ это дѣ- 
лаетъ въ настоящее время Комитетъ о ссудосберегательныхъ това- 
риществахъ, а въ жизни русскаго села, если окажется, что этотъ рас
ширенный кредитъ приносить также мало добрыхъ плодовъ, какъ и 
прежній кредитъ, то это будетъ замѣчено развѣ позднѣйшими изслѣ* 
дованіями.

Выяснивъ исходную точку зрѣнія составителей проекта и ука- 
завъ на неизбѣжность, вслѣдствіе того, совершенна неправильной по
становки сельскаго кредита въ «Положеніи» необходимо попытаться 
освѣтить и выяснить дѣйствительныя, серьезный требованія, предъ
являемый къ государству сельскою жизнью въ области кредита.

Опредѣлить эти требованія легко, принявъ во вниманіе составь 
населенія уѣзда, нуж даю щ аяся въ кредитѣ. Это населеніе естествен
но распадается на слѣдующія экономическія группы:
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1) Крестьянское населеніе, живущее на общинномт, или подвор- 

номъ правѣ и получившее въ надѣлъ земли отъ государства. Классъ 
этотъ въ большинствѣ бѣдствующіи и не обезпеченный, не можетъ 
быть признанъ кредитоспособнымъ въ принятомъ смыслѣ этого сло
ва, ибо подлежишь государственной опекѣ, затрудняющей, или ста- 
новящей вовсе невозможнымъ взысканіе неоплаченнаго долга обыч- 
нымъ судебнымъ порядкомъ. Кредитныя учрежденія. имѣющія дѣло 
съ этимъ классомъ населенія, почти не могутъ оказывать инаго кре
дита, чѣмъ вещный подъ закладъ движимости и предметный, на опре- 
дѣленное назначеніе, съ гарантіями, что ссуда будетъ употреблена 
на дѣло, т. е. съ надзоромъ за симъ самого кредитнаго учрежденія 
и съ особыми условіями по взысканію съ заемщиковъ неисправныхъ. 
Всякій личный кредитъ зажиточной части этого класса будетъ спо
собствовать въ громадномъ большинствѣ случаевъ лишь эксплуата
ции этою частью части менѣе зажиточной, или бѣдной.

2) Мелкіе личные владѣльды съ годовымъ производствомъ напри- 
мѣръ до 1.000 руб. и ниже, однодворцы, разнаго рода поселенцы и 
т. п., имущественно независимые и отвѣтственные.

3) Личные владѣльцы съ производствомъ выше 1 .000 руб. въ 
годъ, имущественно вполнѣ самостоятельные, отвѣтственные и вдолнѣ 
кредитоспособные. Сюда же можно причислить богатыя и промыш
ленный сельскія общества, фактически какъ бы вышедшія изъ го
сударственной опеки и достаточно кредитоспособный.

4) Личные владѣльцы съ производствомъ тоже выше 1.000 руб., 
но имущественно несамостоятельные, исчерпавшіе открытые имъ 
ипотечные и спеціальные кредиты и въ коммерческомъ смыслѣ не 
кредитоспособные.

За исключеніемъ лицъ 3-й категоріии малой части второй, все 
остальное населеніе вслѣдствіе неустройства кредита въ уѣздѣ пре
доставлено въ добычу безчисленнымъ ростовщикамъ, парализовать 
дѣятельность коихъ невозможно ни законодательными мѣрами, ни раз- 
витіемъ сѣти нынѣшнихъ сельскихъ кредитяыхъ учрежденій, ни ор- 
ганизаціей новыхъ по типу, предложенному Министерствомъ Финан
совъ въ его проектѣ Положенія.

Совершенно очевидно также, что каждая изъ поименованныхъ ка- 
тегорій требуетъ особаго вида кредита и особыхъ кредитныхъ учреж- 
деній. Если принять условно область мелкаго кредита внутри предѣль- 
ной цифры ссуды въ 1 .000  руб. одному лицу, соотвѣтственно той же 
цифрѣ его годоваго производства, то область мелкаго кредита отгра
ничится сама собою. Она обниметъ все крестьянское населеніе, какъ
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главный контингента своихъ кліентовъ и мелкій лично владѣльческій 
элементу какъ к л іей овъ  второстепенныхъ, для которыхъ условія 
кредита по самому ихъ положенію будутъ нѣсколько шире.

Третья категорія лицъ совершенно самостоятельныхъ будетъ 
нуждаться, очевидно, совсѣмъ въ другомъ родѣ кредита и въ иныхъ  
размѣрахъ, чѣмъ первая и вторая. Здѣсь, напримѣръ, кредитное 
учрежденіе вовсе не нуждается въ круговой отвѣтственности своихъ  
заемщиковъ и главная цѣль кредита: меліораціи, расш иреніе обо- 
ротныхъ средствъ, облегченіе сбыта готовыхъ продуктовъ и пріобрѣ- 
теніе необходимыхъ покупныхъ вещей. Очевидно, этого рода кре
диту и дѣятельности будутъ соотвѣтствовать особые типы кредит- 
ныхъ учреждены, не имѣющіе ничего общаго съ первымъ.

Наконецъ четвертая категорія личныхъ крупныхъ, но не само
стоятельныхъ владѣльцевъ съ пошатнувшимися дѣлами и исчерпан- 
нымъ кредитомъ можетъ получить новый кредитъ лишь на совер
шенно особыхъ условіяхъ (земледѣльческая привилегія, взаимная от- 
вѣтственность, предметяыя ссуды), о которыхъ здѣсь неумѣстно рас
пространяться.

Останавливаясь только надъ вопросомъ о мелкомъ сельскомъ кре- 
дитѣ, не трудно усмотрѣть, что для спасенія населенія отъ ростов - 
щиковъ и для поднятія его культуры при условіяхъ государственной 
опеки надъ крестьянами имѣется всего два вида кредита: вещный 
чисто ломбарднаго характера для помѣщенія подъ закладъ безъ ма- 
лѣйгиаго ограниченгя всѣхъ тѣхъ произведены и имуществъ, кото
рыя нынѣ сдаются городскимъ и сельскимъ ростовщикамъ, и кре
дитъ предметный на опредѣленное хозяйственное и промышленное 
назначеніе. Сюда должны быть присоединены: кредитъ вспомогатель
ный на случай непредвидѣнныхъ несчастныхъ случаевъ и кредитъ лич
ный для категоріи мелкихъ личныхъ владѣльцевъ, неограниченно- 
отвѣтственныхъ по закону, а также въ опредѣленныхъ случаяхъ и 
личный кредитъ крестьянамъ надѣльнымъ.

Совершенно очевидно, что, развивая мелкій кредитъ внизъ отъ 
1 .000  руб. до личнаго кредита въ 5 и 3 рубля и до выдачи ссуды 
подъ закладъ въ 20  коп., невозможно и представить себѣ органомъ 
такого кредита учрежденіе правительственное. Все, что государство 
можетъ и должно здѣсь дѣлать, сводится:

а) къ снабженію кредитнаго мелкаго учрежденія необходимыми 
основными и оборотными средствами въ случаѣ недостатка таковыхъ 
на мѣстѣ.



144

б) къ надзору за цѣлостью капиталовъ и вѣрностью счетовод
ства въ коммерческомъ смыслѣ.

в) къ направленію дѣятельности кредитнаго учрежденія въ куль- 
турномъ смыслѣ.

и г) къ надзору за оеуществленіемъ этой дѣятельности.
Типомъ подобнаго мелкаго учрежденія могъ бы явиться союзъ 

добровольно согласившихся лицъ, не требующихъ кредита выше, чѣмъ 
въ 1.000 рублей каждое, союзъ связанный круговою другъ за друга 
отвѣтственностью членовъ и простирающій свои дѣйствія не далѣе 
круга самаго близкаго сосѣдства, т. е. не переходящій предѣлы тер- 
риторіи сельскаго общества, волости, или прихода. Уставъ союза  
долженъ давать полный просторъ всякой производительной дѣятель- 
ности, какъ отдѣльныхъ его членовъ, такъ и всего союза, въ каче- 
ствѣ юридическаго лица. Утвержденіе устава не должно восходить 
выше губернатора, для чего долженъ въ руководство быть дань нор* 
мальный уставь. Надзоръ долженъ принадлежать, какъ указано выше: 
по пункту б) мѣстнымъ органамъ Государственнаго Банка, или 
инымъ агентамъ Министерства Финансовъ, направленіе же въ куль- 
турномъ смыслѣ и надзоръ за осуществленіемъ этой дѣятельности 
по п. п. в) и г) мѣстнымъ органамъ Министерства Земледѣлія, а  
впредь до ихъ установленія— мѣстнымъ земствамъ.

При такой постановкѣ дѣла компетенціи обоихъ заинтересован- 
ныхь вѣдомствъ будутъ строго разграничены и возможность колли- 
зій устранена. Лишь въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ при несогласіи  
между собою агентовъ культурвыхъ и фискальныхъ дѣло можетъ 
восходить на разрѣшеніе центральныхъ управленій.

Исходя изъ приведенныхъ соображеній, мною выработанъ ниж е- 
слѣдующій

НОРМАЛЬНЫЙ УСТАВЪ СЕЛЬСКИХЪ СОЮЗОВЪ:

Цѣли и соетавъ союзовъ.
1. Въ составь сельскихъ союзовъ могутъ входить сельскіе обыватели 

всѣхъ сословій, не опороченные судомъ, граждански правоспособные, имѣю- 
щіе опредѣленную осѣдлость въ лредѣлахъ данной волости, прихода или 
ееленія и 8анимающіеся земледѣліемъ и промыслами.

2. Цѣли союзовъ:
а) Улучшенія въ сельскомъ хозяйствѣ вообще или его отдѣльныхъ 

отрасляхъ.
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б) Основаніе и улучшеніе мѣстныхъ промысловъ.
в) Помощь въ уплатѣ казенныхъ и иныхъ сборовъ и платежей.
г) Содѣйствіе продажѣ на выгодвыхъ условіяхъ всякаго рода произве

д ем ! собственнаго хозяйства и промысловъ и покупкѣ всего нужнаго для 
обзаведенія н продолжеяія хозяйства и промысловъ и для дотребденія 
членовъ союза.

д) Доставленіе своимъ членамъ денежныхъ средствъ путемъ займовъ 
добровольныхъ взносовъ и стороннихъ вкладовъ и пожертвованій.

е) Помощь въ непредвндѣнныхъ п несчастныхъ случаяхъ.
ж) Содѣйствіе къ пріисканію заработковъ какъ отдѣльнымъ членамъ 

союзовъ, такъ и образующимся артелямъ.
з) Всякаго рода невоспрещаемыя закономъ сдѣлки п торговыя опера- 

щи въ областп хозяйства и мѣстныхъ промысловъ.
3. Членами союза не могутъ быть:
а) Лица, занимающіяся оптовою или раздробительною питейною тор

говлею, |кромѣ владѣльдевъ сельскохозяйственныхъ винокуренныхъ заводовъ.
б) Лида, ведущія торговлю сельскохозяйственными и мѣстно-промыш- 

ленными продуктами.
4. Сельскія общества могутъ становиться членами союзовъ въ полномъ 

своемъ составѣ, если состоять изъ одного поселенія. Въ противномъ слу- 
чаѣ членами могутъ входить отдѣльвыя поееленія.

5. Если дѣлое общество, или поселеніе, вошло въ союзъ на правахъ 
членаг отдѣльные его домохозяева членами союза быть не могутъ.

6. Въ члены союза могутъ вступать лица, имѣющія осѣдлость въ пре- 
дѣлахъ одного прихода, волости или селенія. Союзъ пріобрѣтаетъ назва- 
ніе по тому селу или селенію, гдѣ опредѣлево мѣстопребываніе правленія.

7. Союзъ пользуется правами юридическаго лица и можетъ имѣть 
собственныя постройки и движимость.

Лримѣчапіе. Въ предѣлахъ волости, прихода или селенія, гдѣ 
открытъ союзъ, другой открыть быть не можетъ.

Открытіѳ союзовъ.

8. Учредители, желающіе образовать союзъ, подаютъ о томъ за под
писью не менѣе двадцати человѣкъ прошеніе мѣстному губернатору съ 
приложеніемъ выработаннаго на основаніи настоящаго Положенія устава.

9. Губернаторъ свѣряетъ уставъ съ настоящпмъ Положеніемъ, утверж* 
даетъ союзъ и предлагаетъ подлежащему^ земскому начальнику открыть 
первый союзный сходъ въ присутствіи агентовъ Министерствь Финансовъ 
и Земледѣлія или, вмѣсто поелѣдняго, члена мѣстной Земской Управы.

Щѵтъчапіе. Всякія позднѣйшія дополненія и пзмѣненія устава 
утверждаются тѣмъ же порядкомъ.

10. На этомъ сходѣ подъ предсѣдательствомъ Земскаго Начальника 
члены приступаютъ къ выбору должностныхъ лицъ и пріему новыхъ чле
новъ. Иротоколъ, скрѣпленный земскимъ начальникомъ, сообщается гу
бернатору и мѣстному учрежденію Государственнаго Банка.

10
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Управлѳяіе ж должноетныя лица.

11. Дѣлами союза вѣдаютъ:
а) Союзные сходы.
б) Правленіе.

12. Должноетныя лица суть:
а) Дредсѣдатель схода или его замѣетитель.
б) Союзный голова
в) Казначей.
г) Члены-распорядители.

13. Союзный сходъ составляется пзъ всѣхъ наличныхъ членовъ союза. 
Сельскія общества и отдѣльныя селенія, вошедшія въ полномъ составѣ, 
участвуютъ посредствомъ своихъ выборныхъ, число и права коихъ опре- 
дѣіяются уставомъ.

14. Сходъ считается дѣйствптельнымъ, если присутствуютъ не менѣе 
половины всего числа членовъ и выборныхъ.

15. Сходы собираются: обыкновенные въ первое воскресенье каждаго 
мѣсяца, чрезвычайные по требованію агентовъ Министерствъ Финансовъ и 
Земледѣлія, правленія, или десяти членовъ, въ презднпчиые дни.

16. Рѣшенія сходовъ единогласны. Отсутствующее считаются согла
сившимися .

17. Члены союзовъ могутъ посылать за себя на сходъ членовъ своего 
семейства, илн служащихъ, съ письменнымъ полноыочіемъ, если того по- 
требуетъ сходъ.

18. Сходъ обсуждаетъ и разрѣшаетъ всѣ дѣла, предложенный правле- 
ніемъ, а также всякія дѣла, связанныя съ какими-либо новыми обязатель
ствами для членовъ, или денежными операціями, превышающими опредѣ- 
ленную уставомъ сумму.

18. Сходъ учитываетъ и провѣряетъ должностныхъ лицъ п руково
дить ихъ дѣятельностью

20. Предсѣдатель схода избирается изъ числа почетнѣйшихъ лицъ, 
хотя бы и не изъ членовъ союза. Обязанность его: предсѣдательствовать 
на сходѣ, съ яравомъ голоса, скрѣплять своею подписью его постановленія и 
нмѣть постоянное наблюденіе за дѣятельностью правленія. Никакой иму
щественной отвѣтственности за дѣйствія правденія предсѣдатедь, если онъ 
не членъ союза, не несетъ.

21. Правленіе союза состоитъ изъ союзнаго головы, казначея и из- 
бранныхъ сходомъ членовъ-распорядителей, не болѣе двухъ. Оно вѣдаетъ 
всѣми дѣлами союза, опредѣленными въ уставѣ, п собирается не ,'рѣже 
двухъ разъ въ мѣсяцъ.

22. Впутренній распорядокъ правленія, равно какъ обязанности союз
наго головы, казначея и рас поря дителей|опредѣляются уставомъ союза. Въ 
уставѣ этомъ должны быть опредѣлены:

а) Полномочія н отвѣтственность должностныхъ лицъ правденія.
б) Способы веденія п храненія дѣлъ и отчетности союза.
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в) Саособы принятія и исключенія членовъ.
г) Вознагражденіе должностныхъ лицъ.

Вримѣчаніе. Постоянное вознагражденіе можетъ быть ассиг
нуемо только должностнымъ лицамъ, приглашеннымъ по найму и не 
состоящимъ членами союза.

23 Голова п члены-распорядители являются въ своихъ селеніяхъ 
уиолномоченными руководителями дѣлъ союза, исполнптелямп распоряже- 
ній схода и правленія и наблюдателями за отвѣтственными операціями 
членовъ.

24) Не могутъ быть избираемы въ головы и распорядители: мѣстные 
священнослужители; сверхъ того въ предсѣдателп сходовъ: волостные стар
шины, волостные и сельскіе писаря.

26. Наименыпій составь правленія: голова, казначей іі одпнъ членъ 
распорядитель.

26. Единогласныя постановления правленія записываются въ особую 
книгу и скрѣпляются присутствующими. Разногласія рѣшаетъ ближайшій 
сходъ.

27. Отчетностью завѣдуетъ нравленіе по формамъ, указаннымъ въ 
уставѣ.

28. Денежной наличностью завѣдуетъ казначей. Онъ получаетъ 
уплаты и производить выдачи по распоряженію правленія. Производство 
отдѣльныхъ денежныхъ операцій и разсчетовъ можетъ быть поручаемо 
сходомъ, или правленіемъ, по принадлежности, единолично головѣ, чле- 
намъ-распорядителямъ и особо уполвомоченнымъ сходомъ членамъ, кото
рые по исполненіи порученія тотчасъ же отсчитываются передъ казна
чеемъ.

29. Денежная наличность, кромѣ подлежащихъ къ выдачѣ суммъ, хра
нится въ ссудо-сберегательной кассѣ мѣстнаго казначейства, а остальные, 
сверхъ тысячи рублей, капиталы союза,—въ особомъ ящикѣ, находящемся 
въ самомъ казначействѣ. Полученіе денегъ, равно какъп  ящпка, произво
дится на общихъ основаніяхъ.

30. Правленію, предсѣдателю и казначею лрпсвопваются особы печати.

Средства союзовъ,

31. Средства союзовъ составляются:
а) Изъ взносовъ членовъ согласно уставу.
б) Изъ капиталовъ и продуктовъ, коими кредитуютъ союзы правитель

ство, земство пли частныя лица.
в) Изъ прибылей отъ капиталовъ, пмуществъ п хозяйственныхъ опе^ 

радій союза.
г) Изъ пожертвованій на усиленіе средствъ союза.
32. Каждый членъ союза при своемъ вступленіи производить опредѣ- 

ленный уставомъ паевой взносъ деньгами, съ замѣной таковыхъ продук
тами, пли трудомъ по постановленію схода, причемъ становится соотвѣт- 
ственнымъ участникомъ въ прибыляхъ п убыткахъ союза.

33. Число паевъ, могущпхъ принадлежать отдѣльному члену, не огра-
*
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нпчивается, но на сходѣ голосъ лпчнаго владѣдьца нѣсколькихъ паевъ. 
никакого преимущества предъ другими не имѣегь.

3 4 . Члены союза, соотвѣтственно своимъ паямъ, отвѣтствуютъ за еп> 
дѣйствія всѣмъ своимъ имуществомъ, по скольку таковое не служ ить  
обезпеченіемъ въ псоравномъ отбываніи государственныхъ повинностей.

35 . Передача или залогъ паевъ безъ согласія схода не допускается.

Крѳдитныя олѳрадіи союзовъ.

36. Союзы имѣютъ право кредитоваться:
а) въ Государственное Банкѣ;
б) у частныхъ лицъ іі учрежденій съ тѣмъ, чтобы платимые по зай- 

мамъ проценты не превышали болѣе, чѣмъ въ полтора раза, наивысшаго 
процента платимаго казною по своимъ обязательствами

37. Кредитъ союзами открывается не свыше 1.000 рублей на одно лицо:
а) для всѣхъ вообще членовъ:

аа) вещный подъ обезиечеяіе движимости, принятой въ залогъ 
союзомъ;

бб) предметный па земледѣльческія и промышленныя постройки 
машины, скотъ, удобренія, основаніе и расшпреніе сельскихъ 
промышленныхъ предпріятій и технпческихъ пропзводствъ. 
Кредитъ этотъ можетъ быть краткосрочный и долгосрочный,, 
въ послѣднемъ слунаѣ не свыше 12 лѣтъ;

вв) вспомогательный на случай непредвидѣяныхъ несчастій;
б) для членовъ, владѣющихъ лично недвижимою собственностію, и л и  

sa ихъ поручительствомъ:
гг) личный кредитъ въ размѣрѣ не болѣе десятпкратнаго паеваго 

взноса.
38. Во всѣхъ случаяхъ Государственный Банкъ пользуется правомъ 

преимущественнаго удовлетворенія сравнительно съ другими кредиторами 
союза.

39. Для открытія вещнаго кредита поступающая въ залогъ движи
мость должна состоять въ фактическомъ расдоряженіи правленія, иричемъ 
въ уставѣ должны быть 'подробно указаны:

а) способъ и мѣсто храневія движимости, принятой въ залогъ.
б) способы ея страхованія.

Примѣчапіе. Оставленіе громоздкой движимости скота и инстру
ментовъ въ лользованіи закладодателя не воспрещается.

в) порядокъ производства оцѣнокъ, валоговъ, перезалоговъ, выкуиовъ 
и продажъ;

г) размѣръ взимаемаго роста и за храненіе, въ общей сложности не 
свыше полутора процента въ мѣсяцъ.

д) порядокъ денежныхъ выдачъ я полученій и отчетность.
40. Закладной операціей завѣдуетъ правленіе, которое отвѣтствуетъ за 

цѣлость ввѣренныхъ ему предметовъ и для веденія дѣла можетъ за особое 
возвагражденіе поставить своихъ уполномоченныхъ.

41. Изъ взимаемых?» по ссудамъ процентовъ должны быть покрыты
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всѣ расходы по этой оиераціи, которая имѣетъ самостоятельный счетъ и 
ют четность. Чистый доходъ обращается на усиленіе общихъ оборотныхъ 
средствъ союза.

42. Для открытія предметнаго краткосрочна™ п до ігосрочнаго кредита 
.желающій имъ воспользоваться составляетъ подробную смѣту предполагав- 
мыхъ расходов^ устанавливаешь сроки и цифры взносовъ; смѣту эту Пра- 
вленіе съ своимъ заключеніемъ представляетъ сходу и по его одобревіи 
препровождаетъ на утвержденіе мѣстнаго агента Министерства Земледѣ- 
лія, или мѣстнои земской управы, если ссуда болѣе 50 р. Потребный кре
дитъ открывается союзу въ размѣрѣ не болѣе половины смѣтной утверж
денной суммы. Правленіе выдаетъ деньги заемщику по мѣрѣ его расхо- 
.довъ, съ представленіемъ оправдательные документовъ и при наблюденіи 
на мѣстѣ члена-распорядителя.

43. Союзъ принимаешь на себя полную отвѣтственвость за надлежа
щее употребленіе ссуды, а потому впредь до полнаго ея погашенія заем- 
щикъ или представляетъ залоговое свидѣтельство на пмѣющуюся у него 
недвижимость, могущую служить обезпеченіемъ ссуды, или даетъ обяза
тельство не отчуждать безъ согласія Правленія своего имущества. Наблю
д е т е  за исполненіемъ этого обязательства возлагается на мѣстныхъ ад- 
министративныхъ властей.

44. Въ случаѣ злонамѣреннаго употребленія заемщиковъ части ссуды 
по другому вазначенію, если вслѣдствіе этого произошла задержка въ вы
полнении смѣты, пли въ случаѣ невыполненія даннаго въ предъидущей 
«статьѣ обязательства, Правленіе обязано пріостановпть выдачу слѣдую- 
щихъ частей и приступить ко взысканію всей выданной ссуды, хотя бы 
срокъ уплаты и не наступилъ.

45. О всякомъ вновь выстроенномъ сооруженіи на долгосрочную ссуду 
сообщается мѣстному земскому начальнику съ подпискою заемщика о пред- 
оставленіи союзу преимущественнаго права на взысканіе выданной ссуды

46. При ходатайствѣ о долгосрочной ссудѣ, испрашиваемой на осно- 
ваніе промышленная заведенія на крестьнской общественной землѣ, должно 
быть представлено согласіе подлежащаго общества на срокъ не менѣе 
-срока испрашиваемой ссуды.

47. Сельскія общества, или селенія, соетоящія въ полномъ составѣ 
членами союзовъ, могутъ ходатайствовать объ открытіи долгосрочнаго кре
дита обществу, или селенію, для осуществленія предпріятій, имѣющихъ 
общеполезный хозяйственный характеръ, какъ-то: на постройку хлѣбоза- 
пасныхъ магазиновъ, копанье и чистку общественныхъ прудовъ и колод- 
девъ, осушеніе болотъ, чистку луговъ, пріобрѣтеніе племенныхъ мірскихъ 
животныхъ н проч.

48. Вспомогательный кредитъ открывается союзомъ своему члену, ко- 
■его дѣла по несчастнымъ обстоятельствамъ пришли въ разстройство. По 
изслѣдованіи дѣлъ такого члена, Правленіе предлагаетъ сходу дать проси
мую помощь, причемъ на срокъ до погашенія ссуды сходъ обязанъ назна
чить къ нему благонадежнаго попечителя, распоряженіямъ коего тотъ обя
занъ безпрекословно подчиняться.

49. Въ случаѣ стихійвыхъ бѣдствій, какъ-то: неурожая, пожара, навод- 
ненія, градобитія, падежа скота, тяжкой болѣзни или смерти заемщика,
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сходъ по ходатайству Правленія дѣлаетъ возможныя льготы и оторочки 
въ его платежахъ.

50. Неисправному заемщику кредитъ закрывается и можетъ быть 
вновь открытъ лишь по постановленію схода.

51. Всякій членъ союза, желающій пользоваться кредитомъ въ союзѣі 
обязанъ съ полною добросовѣстностью заявить ІІравленію о своихъ долго- 
выхъ и иныхъ денежныхъ обязательствахъ, равно какъ о способахъ удо~ 
віетворенія могущихъ быть къ нему предъявленными денежныхъ претен- 
8Ій. Утайка какого-либо обязательства, могущаго по обнаружевіп нару
шить кредитоспособность заемщика, влечетъ за собою закрытіе кредита и 
удаленіе члена изъ союза.

Н а д з о р ъ .

52. Надзоръ за точнымъ выполненіемъ устава и вообще за дѣятель- 
ностію союзовъ, ихъ правленій п должностныхъ лидъ принадлежите

а) мѣстнымъ агентамъ Министерства Земледѣлія, а до введенія тако- 
выхъ, мѣстному земству, въ губерніяхъ же не-земскихъ соотвѣтственнымъ 
органамъ администраціи, или лицу, особо назначенному по соглашенію Ми
нистерства Земледѣлія съ мѣстной административной властью;

б) мѣстному агенту Государственнаго Банка, или Министерства Фи
нансовъ.

53. Агентъ Министерства Финансовъ, по крайней мѣрѣ два раза въ 
годъ, обязанъ произвести внезапную ревизію:

а) книгъ и документовъ Правленія,
б) кассовой наличности,
в) союзнаго и принятаго въ залогъ имущества.
54. Агентъ Министерства Земледѣлія, или лицо ему соотвѣтствующее,. 

обязано въ тѣ же сроки произвести подробный осмотръ хозяйственныхъ 
улучшешй и промышленныхъ предпріятій, обусловленныхъ непогашенною 
долгосрочною ссудой.

Цримѣчаиіе. Указанный въ пп. а, б и в ревизіи могутъ быть 
поручаемы также агенту Министерства Земледѣлія по соглашенію 
его съ учрежденіемъ Государственнаго Банка, или фпнансовымъ 
управлеяіемъ.

55. О сдѣланной ревпзіи по § 53 и замѣченныхъ упущеніяхъ реви- 
зующій сообщаешь какъ банковому учреждепію, такъ и агенту Министер
ства Земледѣлія, препровождая копію донесенія союзному головѣ.

56. Банковое учреждение, по соглашенію съ агентомъ Министерства 
Земледѣлія, предлагаешь Правленію союза возстановить порядокъ и въ 
нужныхъ случаяхъ поручаетъ земскому начальнику, или волостному стар- 
шинѣ наблюсти за исполненіемъ своего распоряженія-

57. Банковое учрежденіе по соглашенію съ агентомъ Министерства 
Земледѣлія въ случаѣ растраты, важныхъ беэпорядковъ въ дѣятельности 
союза или несоотвѣтственнаго направленія этой дѣятельности, можетъ 
входить съ представленіемъ въ Губернское Присутствіе объ устраненіи
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должностныхъ лидъ, преданіп ихъ суду, а въ необходимыхъ случаяхъ п 
о закрытіи союза.

58. Ежегодно по заключеніи счетовъ денежная отчетноегь вмѣстѣ 
съ годовымъ отчетомъ Правленія провѣряется и утверждается мѣстнымъ 
учрежденіемъ, или уполномочен нымъ Государственнаго Банка, которому 
въ первой половинѣ января доставляются всѣ книги и оправдательные 
документы истекшаго года- Сдѣланные начеты и исправленія вносятся 
въ новыя книги.

Закрытіе союзовъ.

59. Союзы закрываются распоряженіемъ губернатора:
а) по ходатайству учрежденія Государственнаго Банка и агента Ми

нистерства Земледѣлія;
б) по рѣшенію союзнаго схода.
60. По состоявшемся распоряженіи о закрытіи союза мѣстное банко

вое учрежденіе по соглашенію съ агентомъ Министерства Земледѣлія на- 
значаетъ особо уполпомоченнаго попечителя, который немедленно прини
маешь отъ правленія все дѣлопроизводство, наличность и имущество и 
приступаешь къ ликвидаціи дѣлъ.

61. Прежде всего взыскивается въ надлежащіе сроки со всѣхъ долж- 
нпковъ союза и распродается принадлежавшее ему имущество; изъ выру- 
ченныхъ суммъ удовлетворяется долгъ Государственному Банку. Затѣмъ 
равномѣрно удовлетворяются частные кредиторы союза. Далѣе возвра
щаются сдѣланные членами взносы безъ начисленія процентовъ, а если 
окажется за всѣмъ этимъ излишекъ, то таковой распредѣляется уѣзднымъ 
Земскимъ Собраніемъ между мѣстными приходскими церквами, школами, 
больницами, бпбліотеками и другими общеполезными учреждениями.

Къ этому проекту устава необходимо сдѣлать нѣсколько поясненій.
Особенную важность я придаю тому обстоятельству, чтобы это 

былъ нормальный уставъ, который позволилъ бы возникать союзамъ 
на мѣстѣ, на основаніи простаго губернаторскаго утвержденія, не 
возводя отдѣльные уставы до центральныхъ правительственныхъ ор
гановъ. Затѣмъ мнѣ кажется, что въ этомъ уставѣ достаточно ясно 
указаны права и предѣлы компетендіи обоихъ заинтересованныхъ  
въ дѣятельности союзовъ вѣдомствъ Земледѣлія и Финансовъ, такъ 
что возможность коллизіи совершенно устраняется: Министерству 
Финансовъ, въ лидѣ его мѣстныхъ органовъ, принадлежишь коммер
ческ и  контроль и наблюденіе за дѣлостью средствъ, ассигнованныхъ 
союзу правительствомъ— Министерству Земледѣлія въ лицѣ его мѣ- 
стныхъ органовъ, а впредь до ихъ установленія —  мѣстнымъ земст- 
вамъ принадлежишь культурное направленіе дѣятельности союза и 
надзоръ за осуществленіемъ меліорацій.
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Соображенія чисто практическіяне позволили ограничиться уста- 
новленіемъ въ нормальнокъ уставѣ только однихъ культурныхъ ссудъ. 
Коль скоро уже существуетъ сельскій союзъ съ нѣкоторымъ харак- 
теромъ кредитнаго учрежденія, онъ не можетъ безъ явнаго ущерба  
дѣлу отказаться отъ кредитныхъ операцій вещнаго, или личнаго ха
рактера. Поэтому въ цѣляхъ союза поставлена между прочимъ по
мощь въ уплатѣ казевныхъ податей и сборовъ, а также операціп съ 
закладомъ движимости. Въ значительномъ числѣ случаевъ, прежде 
чѣмъ думать о какихъ бы то ни было меліораціяхъ, крестьянину 
приходится озаботиться внесеніемъ недоимокъ, пріобрѣтеніемъ хлѣ- 
ба на свое пропптаніе, или корма для скота. Исіш оченіе другихъ 
видовъ кредита, кромѣ культурнаго, оставляя почти половину насе- 
ленія совершенно безиомощною, парализуетъ у  нея заранѣе всякую 
возможность меліорацій. Союзъ будетъ работать лишь для благосостоя- 
нія болѣе зажиточной части населенія, увеличивая еще болѣе эконо
мическую разницу между сельскими классами, т* е. достигая дѣлей, 
прямо противуположныхъ стремленіямъ правительства. Вотъ поче
му, между прочимъ, въ нормальный уставъ введенъ и еще одинъ видъ 
кредита— вспомогательный, на случай непредвидѣнныхъ несчастій.

Нормальный уставъ пмѣетъ въ виду дѣятельность союзовъ среди 
крестьянскаго населенія, какъ подворнаго, такъ и общиннаго типа 
землевладѣнія, поставленныхъ въ условія государственной надъ этимъ 
землевладѣніемъ опеки; но онъ не исключаетъ и личныхъ владѣль- 
цевъ, а также безземельныхъ и арендаторовъ, ставя единственное 
ограниченіе кредита на одно лицо до суммы въ 1 .000  руб. Этимъ 
все учрежденіе выдѣляется въ сферу мелкаго землевладѣнія и мел
кой промышленности. Уставъ не стремится къ излишней регламен
тами раньше выясненія требованій самой жизни и не устанавли
ваешь подробности различныхъ операцій союза, оставляя составите- 
лямъ уставовъ полный просторъ для всякой полезной дѣятельности.

Ст. 4-ю допускаются въ члены союза сельскія общества и иосе- 
ленія въ полномъ составѣ, а ст. 5-ю исключаются отдѣльные домохо
зяева деревень, уже вошедшихъ въ полномъ составѣ въ союзъ.

Такое исключеніе необходимо потому, что гдѣ сельское общество 
вошло въ союзъ полностью, или въ лицѣ цѣлыхъ поселеній, отдѣль- 
ные члены своимъ частнымъ кредитомъ у союза стали бы неминуемо 
въ противорѣчіе съ интересами цѣлаго общества, или селенія, п за
труднили бы контроль надъ своими меліораціямл. Согласіе общества 
или селенія на коллективное членство въ союзѣ указываешь прямо 
на значительную солидарность между собою домохозяевъ, и желатель
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но тѣмъ болѣе, чѣмъ важнѣе помогать общему подъему хозяйства 
всѣхъ членовъ деревни, а не отдѣльнымъ ея единицамъ. Наконецъ, 
кредитъ отдѣльнымъ членамъ общества, или селенія, такимъ поряд
комъ ни мало не стѣсняется, становясь лишь въ зависимость отъ со- 
гласія общества, или селенія.

Рѣшенія сходовъ приняты единогласными потому, что въ дѣй- 
ствительной сельской жизни, не смотря на указанный въ законода- 
тельствѣ нормы голосованія, почти не встрѣчается случаевъ счета 
голосовъ. Обыкновенно кричатъ и спорятъ на сходѣ до полнаго со- 
глашенія, но за то постановленныя рѣшенія имѣютъ великую нрав
ственную силу и уже не оспариваются и не нарушаются. Теорія 
большинства не только не понятна, но совершенно противна духу 
русскаго народа.

Письменныя полномочия для участія на сходѣ вмѣсто члена союза 
лицомъ у него служащимъ, напримѣръ, приказчикомъ, старостою и 
даже простымъ работникомъ, неудобствъ никакихъ не представляютъ, 
такъ какъ довѣренностя могутъ быть писаны на готовыхъ бланкахъ, 
взятыхъ въ правленіи союза, и засвидѣтельствованы печатью сель
скаго старосты. Предсѣдатель схода можетъ быть выдѣленъ изъ со
става членовъ союза въ смыслѣ имущественной отвѣтственности. 
Цѣль этого постановления— дать возможность союзу заручиться по- 
кровительствомъ и содѣйствіемъ просвѣщенныхъ, состоятельныхъ и 
независимыхъ въ приходѣ или волости лицъ, которыя, не нуждаясь 
въ кредитѣ союза, не пошли въ его члены. Имущественная отвѣт- 
ственность для такихъ лицъ была бы несправедливостью и устра
нила бы ихъ отъ участія въ дѣлахъ союза.

Число членовъ распорядителей въ правленіи нормальный уставъ 
ограничиваетъ двумя на томъ основанін, что явится много желаю- 
щихъ пользоваться извѣстной властью и возможностью получать на
грады, между тѣмъ, какъ при расширеніи дѣятельности союза и 
усложнены его операцій гораздо важнѣе привлекать заправляющихъ 
отдѣльными отраслями по найму и руководить ихъ неболыпимъ, но 
избраннымъ составомъ правленія. Въ этомъ смыслѣ было бы, можетъ 
быть, цѣлесообразнымъ приглашать на должность даже союзнаго го
ловы постороннее союзу лицо на постоянное жалованье.

По этимъ же соображеніямъ принято примѣчаніе къ статьѣ 22, 
запрещающее назначать постоянное содержаніе должно стнымъ ли- 
цамъ— членамъ союза.

Устраненіе отъ званія головъ и распорядителей лицъ волостной 
и сельской администраціи объясненій не требуетъ. Устраненіе свя-
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щеннослужителеп основано на томъ же сооораженіи, по которому 
несоотвѣтственнымъ найдено завѣдываніе ими дѣлами ссудо-сберега
тельныхъ товариществъ. Но сельское духовенство можетъ оказывать 
благотворное вліяніе на дѣятельность союзовъ, становясь председа
телями сходовъ.

Кромѣ государственнаго кредита нѣтъ основаній запрещать сою- 
замъ пользоваться частнымъ кредитомъ, т. е. тѣми свободными сред
ствами, которыя они могутъ найти въ предѣлахъ своей мѣстности. 
Важно лишь не допускать союзы кредитоваться свыше разумной 
потребности или искусственно привлекать вклады за высокіѳ про
центы. Въ виду этого п. 6. ст. 36-й ограничиваетъ право назначенія 
продентовъ по займамъ у частныхъ лидъ полуторнымъ размѣромъ 
сравнительно съ процентомъ платямымъ казною. На практикѣ, слѣ- 
довательно, ростъ этотъ не превыситъ 7%, атакой умѣренный про
центъ, въ связи съ преимущественнымъ правомъ Банка по взыска
н а  его долговъ, будетъ служить достаточнымъ обезпеченіемъ отъ 
излишнихъ увлеченій частнымъ кредитомъ.

Изъ кредитныхъ операцій, разрѣшаемыхъ союзомъ, наибольшую 
важность представляютъ ссуды подъ залогъ движимости и меліора- 
тивныя ссуды. Самымъ существеннымъ является вопросъ о доста- 
точномъ обезпеченіи выдаваемыхъ на этотъ предметъ Государствен- 
нымъ Ванкомъ авансовъ. Такъ какъ въ обоихъ видахъ ссуды формы 
обезпеченія совершенно различны, то нормальный уставъ устанавли
ваешь для операдіи вещнаго кредита особый учетъ и особую адми- 
нпстрацію за отвѣтственностью правленія. При правильной оцѣнкѣ 
вещей, принимаемыхъ въ залогъ, и сколько-нибудь внимательномъ 
ихъ храненіи, никакихъ убытковъ операція эта дать не можетъ. 
Общія основанія ея оговорены въ уставѣ.

Другое дѣло— операція со ссудами на опредѣленное назначение, 
въ большинствѣ долгосрочными. Здѣсь единственными гарантіями 
являются надзоръ за правильнымъ расходованіемъ заемщикомъ 
ссуды и арестъ, налагаемый союзомъ на все его движимое и недви
жимое имущество, не служащее обезпеченіемъ государственнымъ 
повинностямъ. А такъ какъ этого имущества обыкновенно очень 
мало, то, въ видахъ большей гарантіи, ссуду приходится давать 
лишь въ размѣрѣ не выше 50% смѣты. Практически это не пред
ставить неудобствъ потому, что въ смѣтѣ, разумѣется, будутъ исчи
слены на деньги и такія статьи, которыя у заемщика денежныхъ  
расходовъ въ дѣйствительности не потребуютъ.

Предположимъ, что крестьянинъ желаетъ поставить маленькую
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маслобойку для конопли. Вся смѣта будетъ отъ 250 до 300 рублей. 
Но въ этой смѣтѣ будетъ исчислена на деньги собственная работа 
домохозяина по провозу строительныхъ матеріаловъ, часть плотнич- 
ныхъ работъ и т. д. Это составить не менѣе 50— 60 руб. Такимъ 
образомъ, если будетъ выдана ссуда въ 150 руб. и сдѣлано собствен- 
ной работы на 50 рублей, останется все же необходимымъ найти 
собственныхъ 100 руб., чтобы пустить дѣло въ ходъ. Въ этой необ
ходимости около */3 добавить изъ своихъ средствъ есть уже доста
точная гарантія, но вь виду того, что положеніе— ограничиваешь 
сумму кредита довольно крупною цифрою 1.000 руб. и допускаетъ 
основание всякихъ предпріятій добывающаго и обрабатывающая ха
рактера, является необходимымъ заручиться отзывомъ и одобре- 
ніемъ мѣстнаго агента Министерства Земледѣлія или земства, какъ 
органа, ближайшимъ образомъ пекущагося о культурныхъ интере- 
сахъ населенія.

Ст. 43-ю устанавливается обязательство заемщика не отчуждать 
безъ согласія правленія вообще имущества. Это необходимо въ виду 
того, что гарантія ссуды самимъ предпріятіемъ, хотя бы на него и 
былъ наложенъ арестъ, не является достаточною. Предпріятіе мо
жетъ оказаться убыточнымъ, матеріалы испорченными, машины год
ными лишь въ ломъ. Ссуда, данная союзомъ, можетъ найти на свое 
покрытіе только постройку, спеціально приспособленную, т. е. обез- 
цѣненную. Въ виду этого, необходимъ арестъ на все вообще имуще
ство заемщика. Лица, не могущія представить въ залогъ ни движи- 
маго, ни недвижимаго обезпеченія, разумѣется, будутъ стѣснены на 
весь срокъ погашенія ссуды, но если этимъ путемъ предпріимчивый 
бѣднякъ можетъ стать владѣльцемъ доходнаго и вѣрнаго предпріятія, 
онъ не задумается охотно подчиниться означеннымъ стѣсненіямъ.

Ст. 48-ю устанавливается назначеніе попечителя при выдачѣ 
вспомогательной ссуды до ея погашения. Никакой другой гарантіи 
подвергшійся случайному несчастью крестьянинъ представить не 
можетъ, а между тѣмъ, помощь на покупку лошади, коровы или сѣ- 
зшнъ, оказанная вовремя, можетъ спасти дворъ отъ совершеннаго 
разоренія. Особенно важною роль попечителя будетъ тогда, когда, 
кромѣ случившагося несчастья, домохозяинъ впалъ въ болѣзнь или 
умеръ и въ теченіе самаго короткаго времени хозяйство, оставлен
ное безъ поддержки, можетъ придти въ полное разстройство.

Ст. 51-я въ крестьянскомъ быту никакихъ затрудненій не пред
ставить. Она можетъ затруднить, пожалуй, личныхъ собственни- 
б о в ь , членовъ союза, но этому условію придется подчиниться въ



виду того, что союзу необходимо знать о точной кредитоспособности 
и о состояніи дѣіъ своихъ членовъ. t

Вопросъ о направленіи дѣятельности союзовъ и надзорѣ за ними 
имѣетъ первостепенную важность. Какъ уже сказано выше, надзоръ 
этотъ раздѣляется между агентами Министерствъ Финансовъ и Зем- 
ледѣлія.

Первому предоставляется провѣрять коммерческую сторону дѣя- 
тедьности союза съ точки зрѣнія интересовъ казны или Государ
ственнаго Банка, давшихъ свои деньги союзу. Для правильнаго 
надзора, съ этой стороны необходимы какъ ежегодныя повѣрки от- 
четовъ, такъ и ревизіи внезапныя и періодическія. Второму соз
дается болѣе тѣсная связь съ текущею дѣятельностью союза, именно 
на его разрѣшеніе возводятся всѣ ссуды опредѣленнаго назначенія 
выше предѣльной цифры, всѣ культурныя удучшенія, и ему же ввѣ- 
ряется высшій надзоръ за правильнымъ употребленіемъ ссудъ 
Этимъ путемъ, въ лицѣ своего агента, Министерство Земледѣлія 
будетъ въ состояніи проводить въ сельскую среду всякія усовершен- 
ствованія, какъ техническія, такъ и сельскохозяйственный.

Въ виду того, что Министерство Земледѣлія еще не имѣетъ въ 
уѣздахъ своихъ органовъ, мѣсто ихъ, впредь до ихъ введенія, зани
маюсь, по настоящему проекту, уѣздные агрономы или члены уѣзд- 
наго земства по назначевію земскаго собранія, тамъ же, гдѣ земства 
нѣтъ, подлежащіе органы администраціи иди особо назначенный 
лица, по соглашению вѣдомствъ Земледѣлія съ мѣстной администра
цией. Участіе земства совершенно естественно, такъ какъ въ на
стоящее время это есть единственный хозяйственный и культурный 
мѣстный органъ, причемъ съ устройствомъ мѣстныхъ органовъ Ми
нистерства Земледѣлія, эти послѣдніе не могутъ не стать съ нимъ въ 
тѣсную связь.

Предлагая Мм. Гг., на Ваше усмотрѣніе мой проектъ устава вмѣстѣ 
съ мотивировкою важнѣйшихъ его положеній, я позволю себѣ выска
зать увѣренность, что наше общество, обсудивъ приведенныя здѣсь 
основанія и предлагаемый условія дѣятельности союзовъ, присоеди
нится къ мыслямъ, положеннымъ въ основу проекта, лризнаетъ его 
заслуживающимъ осуществленія и не откажетъ въ своемъ за него 
ходатайствѣ.


