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ПРЕДИСЛОВИЕ

^ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

И ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ

Когда теперь в СССР говорят о «государственном

капитализме», то
1

имеют
'

в виду обычно использование - и существование
остатков капитализма' -- п р и- п -р о л е та р -ск ой д и к т.а т у.р е. В

этой книге
.

идет речь.
■

о другж—о государственном'
капитализме как о проявлении буржуазной' -

■

диктатуры.

Государственный. капитализм
'

• в первом смысле (использование
капиталистических остатков победившим рабочим классом) •

-

существует •в переходный• к социализму период, начинающийся с
-

момента -торжества пролетарской -революции. Государственный
капитализм во втором смысле (как

'

система
•

экономического и .

политического полновластия буржуазии) является как бы заключительным

звеном капиталистического развития до момента пролетарской
революции— «пролог -пролога», • как

'

выражался.-
•

- Чернышевский. .

Капитализм владеет еще -большею - частью • земного - шара, .

господствует 'над большинством человечества. Ознакомление с

тенденциями
-
его развития необходимо

-

для
-

успешной борьбы против
него. К тому же организационный опыт враждебных нам

предшественников, как показал опыт СООР, используется - по-своему
победившим пролетариатом

-

в деле
-

своего строительства
- и будет,

конечно, -использован еще не раз в ходе предстоящих - пролетарских

революций разных стран. Уж одни эти обстоятельства оправдывают
появление - -книги, сводящей - вместе почти - единственные маркист-

ские работы на
-

русском языке по конкретному изображению
соответственных тенденций капитализма - на

-

примере - той страны
- и

того
-

отрезка времени, где и когда они -

-проявились всего
-

ярче - и

нагляднее, — на примере Германии
- эпохи- империалистической-

-

войны

1914—1918 гг.
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мунистической партии,
' '

как они
■

установлены в настоящее

время !).
То обстоятельство, что таким образом я ориентировался на

возможность построения социализма в одной стране и при ■ условии
затем промежутка в «пару десятилетий» до развертывания

мировой революции, которая одна может обеспечить «(^ззапелля-

ционность» (т. е. невозможность обратного уничтожения, — см.

статью «Утописты минимализма»), это обстоятельство в начале

нашей советской■ государственной деятельности наложило печаль

и на мою практическую работу. Ряд товарищей ориентировался в

то время на мировую революцию в самом

непродолжительном времени. Они считали у нас все весьма временным

«до мировой революции» и по этой причине вначале не особенно

вдавались в формы и методы организации хозяйства на краткий,
как они думали, переходный период. Отсюда отчасти и произошел
тот уже опубликованный

■ факт, что первое полугодие советской

власти мне предоставлена была широкая возможность единоличного

составления и публикации мер экономического законодательства
и управления, то за своей подписью, то за подписью Вл. Ильича

или других подлежащих товарищей.

Государственный капитализм военного времени, в Германии для

нас, людей советского строя, кроме общего исторического' и

теоретического интереса, имеет еще интерес специфический: его

формы, наполняемые пролетарским классовым

содержанием, во многом служили нам образцом
при первоначальном построении советского строя в 1917—1919 гг.

В нашей печати было уже опубликовано, что в день 25 октября
1917 г., обращаясь ко мне с общим поручением «заняться

хозяйством», Владимир Ильич между прочим мотивировал это тем, что
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я -много занимался
-

изучением - тогдашней организации германского
хозяйства, т. е. «.шлаиового военного’госкапитализма».

Когда через -сравнительно большой промежуток времени
-

Владимир Ильич обдумывал вопрос о -введении рабочей повинности,

он не ограничился устным обменом мнений, но затребовал у - меня

некоторые печатаемые в настоящем сборнике статьи для более

детального продумывания отрицательных и положительных сторон
немецкой постановки. Вообще предварительный учет немецкого
опыта как -

-

высшей ступени организованности, до какой
-

-вообще
доработался наш враждебный предшеспзенншк—капитализм, — имел

место не раз. - Особенно это относится к организации «главков
-

-

и

центров», т. е. к методам - организации нами

национализуемой промышленности и к нашим мерам в

области «из’ятия излишков», продразверстки, «коллективного

товарооборота», классового нормирования пайков, вообще
продовольственной

-

политики -советской власти в -

первые ее годы. Будущий - историк советской революции,
-

изучая формы
и методы - ее строительства, не сможет пройти мимо использования

ею при этом «организационного наследства» наиболее- развитого в то

время капитализма Европы — германского. Я прямо признаю, что

в -эти первые годы, намечая ту или иную меру, я не раз
предварительно вспоминал свои корреспонденции о Германии и затем

описанный в них опыт «ставил на голову». Иначе сказать, оргапиза-

в)ионные формы господства' буржуазного хозяйства

превращал- в орудие организационного утверждения диктатуры

пролетариата.
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пришло бы, поскольку социализм не

восторжествует до полного его развертывания.

Оргашшация и метода буржуазной диктатуры военной

Германии— это картина не прошлого, а существующих и в настоящее

время тенденций буржуазного хозяйства. .

'

Це н т рализо-
ванный плановой капитализм вместо ■ ««тихийно-

анархического»
— вот суть этих тенденций.

Печать войны лежит, конечно, на той конкретной
исторической картине развертывания государственного капитализма,

какую дала Германия в 1914—1918 гг. Война, в частности, усилила
элемент «лисьего

■
хвоста» в манере обращения

правящих верхов с рабочими массами. В полном ходу была маскировка

социально-экономического укрепления буржуазной диктатуры
«демократическими» манерами и показным демонстрированьем якобы

существовавшего «внеклассового»
■ бесстрастия государственной

власти. Вносила война самым фактом своим некоторые особые

чертыы.иматер.иальное содержание проводившихся мер.
Но сущность их и право на исторический интерес определяются н е

этими о с обенностями военного времени, .

а самой

системой государственного капитализма, какая в то время наглядно

откристаллизовались избывшихужев налич и и идо войны

тенденций буржуазного строя (сохранившихся и после войны).
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время опасности. Так и пролетарская опасность

предстоящих годов будет форсировать переход от капитализма

распыленного к капитализму централизованному. На
место индивидуальных капиталистов и их групп будут все

более становиться капиталисты как класс. В этом смысле

настоящая книжка рассказывает не только о прошлом, но также и

о том будущем, какое об’ективное (и суб’ективное) развитие
капиталистических интересов стремится приготовить трудящемуся
человечеству.

Организация в каком-либо буржуазном государстве системы

централизованного планового капитализма равносильна

значительному усилению его мощи по отношению к другим странам. Только

благодаря введению «планового капитализма» германская
буржуазия оказалась в силах развернуть ту энергию сопротивления и

нападения, какой «удивлялся мир» в 1914—1918 гг. А увеличение
относительной мощи в капиталистических условиях означает и

увеличение «воли к войне» за расширение своих эвоплоататорских
возможностей. В этом смысле тенденция капиталистического строя,

выражающая интерес класса капиталистов, к буржуазной
диктатуре в форме «государственного капитализма»

означает тем самым и тенденцию к н о в ы м 'в о й н а м. И наоборот:

тенденция к войне означает форсирование (ускорение) развертывания
государственного ■капитализма на практике из тех тенденций к

нему, какие заложены в уже существующих отношениях. Бели бы,

например, консервативному правительству Англии удалось
сорганизовать войну против СССР ряда

■

буржуазных государств, —

несомненно, вновь стали бы в этих странах действительностью

сегодняшнего дня те проявления государственного капитализма

в Германии 1914—1918 гг., какие описаны в настоящей
■

книжке.

Разумеется, в жизни осуществление капиталистического плана

сопровождалось различными недоделками, недоговоренностями,

отклонениями, какие иногда теряются в схематическом

изложении. Но основные линии представлены здесь с достаточной
полнотой. По ■соображениям места пришлось лишь исключить главы,

посвященные отражению государственного капитализма военного

времени на политике социал-демократии, на

бытовых отношениях, на культурной жизни и т. д., и

ограничиться более
■

узким кругом вопросов.
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вторения, длинноты, сделаны кое-где в интересах связности

небольшие перестановки из одной статьи в другую, устранены местами по

сохранившейся пасти оригиналов цензурные пропуски и

искажения точками отдельных фраз и т. и. Вообще же материал дается
без изменений по существу, ибо воспроизводимые здесь
толкования, оценки и взгляды' актора, как ему представляется, во

всем основном достаточно оправданы последующим ходом
событий.

В силу подцензурного характера почти всех статей вместо

слова «социализм» иногда говорится «конечная цель» и т. п.

Цензура бывала то добра, то свирепа (иногда можно было это

заранее учесть, зная, есть ли у того или иного журнала соглашение

с военным цензором о получении им
-

взяток и т. п.). Потому
соответственная терминология не везде одинакова. Все статьи

ставили себе целью в то же время дать пропагандистский материал

противовоенным элементам рабочего - класса России,
раздиравшегося в то время борьбой сскагынвившихся к буржуазии
«оборонцев» с оставшимися верными идеям и задачам рабочего класса

революционными марксистами. Этим об’ясшяется - между прочим и

подбор материала. Невозможность в подцензурной печати вести

политическую полемику заставляла подбирать
преимущественно факты об’ективного экономического развития,

приводя читателя их сочетанием -к мысли о необходимости и

неизбежности социалистической революции как к основному выводу из

войны и единственному верному средству для предотвращения ее

в дальнейшем.

Предисловие к сборнику некоторых из этих статей, изданному
в начале 1917 г. в Саратове под названием «Следствия войны»

(складом т-ва «Книга»), хорошо выражает непосредственный
практический уклон этих работ. Перепечатываю его в заключение

поэтому полностью.

... И новая, совсем новая жизнь подымется из руин... Как ни

трудно, мы доживем, мы увидим ее своими глазами.
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ности изложения естественным и страстным стремлением ■

составителя, неизменно двигающим его пером, была мысль о пропечатанном

во всех школьных хрестоматиях завете поэта:

Если царство в оковах уснет

И услышат свободы набат,—

Пусть меня тирания клянет:

То мои ополч-енцы звонят.

Или, как
■

сказал другой из наших славных предшественников:
«Бей в ■барабан и не бойся, целуй мщжитанку смелей!»

Стокгольм, 10 декабря 1916 г.

Всего десять с небольшим лет прошло
■ с тех пор, как

написаны эти строки, пропущенные глупой цензурой, поверившей
«школьным хрестоматиям». Исполнилась твердая вера. Новая,
совсем

■

новая жизнь подымается из руин. Мы дожили, мы ■видим ее

своими глазами. Пусть еще не везде, пусть пока только в СССР.

Мы ■

еще поборемся.

13 июля 1927 г., ■
Москва.

10. Ларин.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАПИТАЛИЗМА

1. ВОЕННЫЙ ЦЕНТР ГЕРМАНСКОЙ индустрии *

I

Империалистическая ■ война принесла германской
промышленности несравненно больше перемен, чем война 1870 . г. Тогда
Германия не была отрезана от подвоза, сырых материалов^ из-за моря.
Тогда от производительного труда было призвано под знамена лишь

менее 1 200 тыс. человек. Тогда весь
■

мир, кроме Франции, открыт
был для немецкого экспорта. Тогда, словом, после замешательства

первых
’

двух месяцев, производительная деятельность- пришла в

порядок без какого-либо изменения . н а п р а в л е н и ■ я
■

и

организации, какими она обладала
■

до войны. ■ Теперь,
■

наоборот,
изменилось и то и другое

— и самые предметы производства и организация
управления им. Только путем . такой двойной реорганизации,

материальной и внутренней, смогла германская индустрия спастись от

неизбежного крушения.
Во главе работ по преобразованию германской индустрии стал

учрежденный для этого особый «Центральный военно-промышленный
совет» — Кригсауашусс.

■

В нем привили участие ■ члены Союзного
Совета Германской империи, имперский министр внутренних дел,
представители банков и уполномоченные обоих центральных союзов

германских промышленников, об'единяющих «тяжелую» и «легкую»
индустрии. Совет этот учрежден ■

был по инициативе крупного
промышленника Вальтера Ратенау (стоявшего

■

во главе «Всеобщей
компании электричества») и начал работать 9 августа ■ 1914 г- Кроме
представителей правительства, высший орган Кригсаусшусса,
выбранный в этом заседании, состоял из 24 крупных банковских и

индустриальных деятелей (директор «Дейппе
'

Банк» Гейнер, дир. «Дрез-
денер Банк» Мюллер, дир. «Дисконто Гезельшафт» Урбиг, дир. «Мит-

тельдейтш Кредитбанк» Вебер, представитель фирмы Блейхредера
Бляшке, затем Борзиг, Сименс и другие индустриальные магнаты).
В Кригсаусшуссе сходились нити от всех важнейших банковых ин-

J) Напечатано в апреле 1915 г. в ««Вестнике Европы».
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статутов страны и от 90% индустрии. Заместитель канцлера

Дельбрюк назначил туда своим комиссаром одного из директоров своего

ведомства (Дельбрюк состоял также имперским министром
внутренних дел). Прочие министры, имперские, прусские, саксонские,

вюртембергские и др., рассылали циркуляры всем властям всячески

поддерживать «заслуживающие благодарности стремления» Кригс-
аусшусса. Оба ценнтральных индустриальных союза закрыли свою

газету в пользу «Миттейлунген» Военно-промышленного совета,
первый номер которых вышел уже 14 августа 1914 г.

Задачи новой организации следующим образом очерчены были
в первом же ее «в-оз-зва'нии к германской индустрии», подписанном
8 августа. «Необходимо, насколько возможно, поддержать
хозяйственную работу, рациональнейшим образом собрать и организовать

имеющиеся для этого в распоряжении силы, чтобы прежде всего

избегнуто было раздробление и расточение средств нашей
хозяйственной мощи. ■Сплочение всех духовных и материальных средств, какие

об'единяет в себе промышленность, под единым руководством
опытнейших руководителей немецкого труда, в общении с имперским
правительством и с германским финансовым капиталом,— вот большая

задача, которую мы должны решить. Дело идет о планомерной
совместной деятельности уже существующих индустриальных
организаций для полного разделения труда, для целесообразного
применения наличных национальных хозяйственных сил— не только для

военных надобностей, но и ради обеспечения внутренних
потребностей страны во все продолжение войны».

Поставить под ««диное руководство
испытанных вождей» всю промышленную жизнь 70-миллионной страны

—

такова была грандиозная цель, провозглашенная приведенным
■

воззванием. Германская индустрия потеряла, правда, две трети своего

экспорта. Она сумела заменить это переходом к изготовлению

предметов, доставлявшихся из-за границы или производившихся
дома, но понадобившихся теперь в большем количестве по причине
войны. Германская индустрия лишилась подвоза значительной

части сырых материалов. Она справилась и с этим—созданием

суррогатов, широким использованием технической

изобретательности.

До войны предсказывали, что с каждым ее месяцем будет все

расширяться круг банкротящихся германских ■фирм, все

сокращаться
■ будут торгово-промышленные обороты страны, все расти —

безработица. Общее крушение должно было начаться с фабрик
предметов ©кспорта и роскоши, продолжаться банками, как

связанными с ними, и постигнуть, в конце концов, и счастливцев,

работающих на внутренний рынок, ибо Покупательная сила

внутреннего рынка должна была быть совершенно подорвана все

растущей массовой безработицей. К тому .

же население должно было бы
лишиться многого, что получалось из-за границы.
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бы в - хозяйственной жизни страны -попрежнему
господствовала частная конкуренция: одни были

бы- завалены военными -заказами и не могли бы выполнить их -в срок,

другие банкротились бы, и покупательная сила рынка все более

сходила бы на-нет. В действительности получилась следующая
-картина. Выручка от грузового движения по железным дорогам - (тарифы
не увеличивались) составила в августе н. ст.

-

1914 г. (первый месяц

войны) всего 41,2% выручки за тот же месяц предшествовавшего
года. Далее, если засчитать и мобилизованных, и безработных (по
августовскому уровню), ко второй половине ангуета 1914 г.

германская -промышленность занимала лишь 52 % того количества рабочих
рук, какое она применяла до войны. На -рабочем рынке, по итоговым

данным посреднических учреждений по указанию труда, на каждое

замещавшееся место приходилось свыше чем -по десяти желающих

получить занятие. Таким образом первый месяц
-

-как бы оправдывал
пессимистические ожидания. Но к концу его начало уже
сказываться влияние деятельности Кригсаусшусса и целого ряда
вызванных по его мысли к жизни подсобных организаций, о которых речь
ниже.

Были приняты меры, позволившие
-

производить на шелковых г
фабриках перевязочные материалы, на бархатных — материю для (

палаток, на зонтичных — непромокаемые ткани, на велосипедных —:;
кровати, на фабриках швейных машин—шрапнель, на фабриках •

фотографических аппаратов—осветительные принадлежности и ;

карманные лампы (сводка «Крейццейтунг» от 1 декабря 1914 г.). I

Фабрики шляп изготовляют войлочные одеяла, химические—

-санитарно-фармацевтические препараты и препараты для удобреня;
(вместо привозившегося из Чили), пианинные.— гильзы для

патронов, стеклянные—вместо бутылок для пива и
-

вина на экспорт
—

медицинские склянки и т. п. (сводка Кунова в «Нейе Цейт» от 24

января 1915 г.). Рекорд побили -крупные типографии и бумажные
фабрики, которые -по

- недостатку чисто типографской работы-
-

изготовляют теперь и бокалы для -питья, и теплые одеяла,
-

и жилетки, -й

вату—
-

все из бумаги. Уже из приведенных
-

примеров, число
коих легко

-

весьма значительно увеличить, можно -видеть, что

переход от одной фабрикации к другой требовал значительных

технических перемен вообще
-

и уменья- и-

желания рабочих приспособиться к новым

-требованиям производства в частности. - Возможность
технических перемен облегчена была политикой Кригсаусшусса-

-

п

подсобных ему организаций, проведших
-

распределение -заказов - по

предприятиям в соответствии

-

с наименее трудным для данного
предприятия -направлением технического приспособления -и облегчивших
его -соответственным направлением

-

средств
-

кредитных институтов:
Полное уравнение всех предприятий в условиях снабжения -

рабочими силами и сырыми материалами, равномернее и

централизованное распределение заказов и вообще сбыта не только' на казну,
-

но
- -'и

экспортного и на внутренний рынок, — все это вновь позволило от-
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крыться закрывшимся-было,фабрикам и вернуться к станкам поте-

рявшим-было занятие рабочим. .

В итоге доходы от
■ пере во зов по железным

дорогам по сравнению каждый раз ■ с тем же месяцем

предшествовавшего года составили в августе 1914 г. только 41,2%, в, сентябре уже
68,7%, в октяб^—79,6% в ноябре— 81,4%, в. декабре— 95,9%»
в январе 1915 г.— 92,2%, При этом надо еще заметить, что в

августе весьма заметную долю составляют перевозки военных
. грузов, а

затем, постепенно понижаясь, доля их доходит в январе всего лишь

до 6,4%. За вычетом этого выручка от грузового движения
составляет, ■ следовательно, уже шесть седьмых нормальной величины—

заслуживающие внимания результаты для страны, ведущей войну
на три фронта. Выручка

■

от пассажирского движения,
■

составлявшая

еще ■

■ в сентябре лишь 49,6% нормальной, в январе дошла также
до 84,6%.

Подобным образом развивалось положение и на рынке
рабочих рук. По сводке данных посреднических учреждений
для всей Германии (№ 2 ■ «Рейхсарбейтсблатт» за 1915 г.)
количество мест относилось к числу домогавшихся их лиц в августе 1914 г.,
как ■

■

1:10, в октябре уже — 1:4, в декабре ■

— 1 :3 и в феврале
1915 г. даже только — 1 :2. Среди членов профессиональных союзов

процент ■ безработных понизился с 22% в начале сентября 1914 г.

до 6,6% на 30 января 1915 ■ г., ■ На две трети, впрочем, безработица
уменьшилась просто потому, что за время с начала сентября по

30 января в Германии ■призвана на военную службу еще ровно
треть того, количества людей, какое призвано было за первый месяц,
войны по начало сентября 1914 г. Это как раз поглотило 2/3
уменьшения количества безработных (подробные подсчеты в № 9 за 1915 г.

«Корреслонденцблатта»—центрального органа германоких
«свободных» профессиональных союзов), и лишь остальная треть приходится
на действительное улучшение положения от расширения
хозяйственной деятельности. Но надлежит удивляться, конечно, ■ не

большим сравнительно размерам увеличения абсолютного количества

занятых ■ лиц, а тому, что
.

не происходило дальнейшего
■

и быстрого
его уменьшения. В этом и ■ сказываются результаты

■

перевода
германской индустрии на новые рельсы—на рельсы
централизованного, ■ планомерного и согласованного

руководства производством.
Направленная к этому деятельность Кригсаусшусса и

подсобных организаций распадается на семь главных ■ отраслей: 1)
обеспечение промышленности сырыми материалами, 2) обеспечение
рабочими ■ руками, ■ 3) регулирование поставок на казну, 4) ■

внутреннего обыта, 5) экспорта, ■6) транспорта и 7) удовлетворение'
■

потребности в кредите. Обслуживались еще вопросы правовые, по

интернациональной агитации и т. п., но это
■

имеет уже ■

второстепенное значение. Ниже
.

■

сопоставлены
■

сжато данные из
■

первых
■

семи областей.
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II

Одной из первенствующих задач в деятельности Кригсаусшусса
была забота

■

о наличности и распределении материалов для
производства, Застой в подвозе одних сырых материалов и секвестр
других военным ведомством (например меди) создает чем дальше, тем

большие затруднения германской индустрии. Значительная ее часть

•была построена в расчете на ■ непрерывное общение с мировым
рынком.

Теперь у Германии сохранилось непрерывное сообщение лишь
>с рядом европейских государств (Австро-Венгрия, Швейцария,
Голландия, Дания, Швеция и др.), поглотивших в 1913 г., правда,
целых. 41,2% ее

■

экспорта, но доставивших ей только 25,4% ее ввоза.

В 1913 г. Германия ввезла на 607 млн. мар. хлопчатой бумаги, на

413 млн. сырой и на 61 млн чесаной шерсти, на 335 млн. сырой
меди, на 322 млн. необделанной кожи, на 275 млн. угля, на 227 млн.

железной руды, на 355 млн. всевозможных шкур и мехов (козьих,
бараньих, телячьих и т. д.), на 172 млн. чилийской селитры, на

122 млн. копры, на 47 млн. кальция, на 158 млн., некрашенного
шелка-сырца, на 147 млн. резины, на 237 млн. леса, на 135 млн.

необработанных табачных листьев, на 116 млн. ■ хлопчатобумажной
и ■на 108 млн. шерстяной пряжи, на 70 млн. керосина и на 46 млн,

других минеральных масел, на 60 млн. кишек и т. п., на 58 млн.

цинка и на 57 млн. льна. Не считая угля, железной руды■ и леса (все
это частью может быть произведено дома, частью—получено из

Швеции), оказывается, на 3 400 млн. мар. в год получала Германия
сырых материалов для своего производства из-за границы

■ (по
«Ежегоднику Герм, имп.» за 1914 г.), и притом главным образом
из

■

воюющих с нею стран или из-за океана.
■

■ Подобно ■

Робинзону на необитаемом
■

острове, осталась

Германия предоставленной самой себе в границах своей страны.
Заботливо осматривает она у себя всякую мелочь, все стараясь
приспособить для надобностей своего производства, из всякого предмета
извлечь ■ пользу, прежний отброс превратить в сырой материал для
нового производства, создать замену привычным материалам, при
изготовлении новых продуктов того же назначения и такой же

пригодности. И техника творит чудеса. Теперь сказалось ■ в

полной мере
■

значение громадного количества

химиков, образованных инженеров и ученых,
каким, давно гордится Германия. Вновь и вновь

наблюдая удачное замещение образующихся или намечающихся

пробелов
■

техническими усовершенствованиями, рядовой немец ■ начинает

испытывать такую уверенность в силе своей науки,
■ что ■

■ генерал
•Фалькенгейм заявил в одном интервью: ■ «Если не будет для-

■

пороха
селитры—наши■ ученые приготовят ■ .ее из песков Бранденбурга».
•Селитры действительно нехватило, ■ но ученые оказались ■ еще хитрее,
чем ■

■ думал генерал: они стали ловить азот прямо■ из . воздуха
и таким — несколько дорогим, ■ что нешмеет во время

■ войны обычно
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значения— способом освободили - Германию от иностранной
зависимости при фабрикации взрывчатых веществ.

Чрезвычайное развитие -электротехнической индустрии в

Германии -вызывает потребность в -большом количестве меди.

Телеграфы, телефоны, провода -электрического освещения, трамваев-
и т.

-

д. в свою очередь требуют -ее в большом количестве. Между тем

военные надобности требуют еще более -громадных количеств меди.

Медные части машин постоянно -стоящих под парами боевых судов,
исполняющих сверхнормальную работу, оси железнодорожных
вагонов и т. п. соперничают если -не в быстроте изнашивания, то в

расходуемых массах
-

с кольцами на оболочках гранат,
-

с патронными
гильзами, -с некоторыми принадлежностями мин и т. п. По расчету
военных властей всех свободных запасов меди

-

-

не в деле (и в виде-

непроданной проволоки и т.- п.) было в Германии в январе 1915 г.

столько, что хватило- бы еще на
-

два года войны при исключительном

обращении на военные - -цели (статья Люкса в № - 4 «Соц. Монатс-
гефте» за 1915 г.). Потому вся эта медь, у кого бы она

-

ни

находилась, секвестрована государством в том же- январе и употребляется
только на военные и железнодорожные надобности.

Электрическая промышленность осталась без меди. Между тем

ей пред’являются теперь особо крупные требования: недостаток
керосина Германия

-

заменяет необычайным -развитием- электрического
освещения. В совершенно исключительном об’еме вводится оно

теперь и в сельских местностях. И вот германским техникам

благодаря новой системе изоляции удалось заменить медь для проволок
мягким някеляро®анI^ым железом, которого можно

иметь в -Германии сколько угодно. При этом устранена -была - от -роли
изолятора- -резина, ибо и ее подвоз прекратился.

Подобные же вопросы пришлось решать технике в применении
к бензину и резине. Оба предмета потребляются главным
образом автомобилями, отчасти велосипедами и т. д. Бензин легко

заменен был спиртом. Но спирт приготовлялся главным образом из

картофеля, а картофель нужен теперь для людей, потому
производство спирта было даже ограничено на 40% (постановление Союзного-

Совета), а в отдельных частях Германии даже почти на 70%

(например в Вестфалии). Когда выяснилось положение, проведены были
-

некоторые подготовительные меры, и с февраля 1915 г.

-производство спирта вновь предписано увеличить- до 100%,
-

но с тем, чтобы-

он выкуривался из сахара. А запасов сахара в Германии имеется

на два года вперед, ибо она всегда вывозила половину за границу.

Ввиду такого применения сахара, правительство предписало теперь-
сократить посевы свеклы на будущий -год не до 50%, как
предполагалось (сахар теперь не вывозится, так что и незачем производить
на

-

экспорт),
-

—

сэкономленную площадь предполагалось занять-

пшеницей,— а только до- 75%, всего на четверть.
Что 'касается машинных и других технических масел, то -

проектируется между прочим- усиленное культивирование растения,
дающего

-

рициновое масло (olium ricini — касторка). Как по-
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казали опыты, почвенные и климатические условия Германии
вполне подходят для его тцроизрастания. Широкие крути знают

«касторку»
■

лишь как медицинское
■

средство. Между тем она с успехом
служит приготовлению масляных препаратов для текстильной и

кожевенной индустрии, равно для производства мыла,. ■Найден способ
химическим путем получать из рицинового масла твердые жиры.
В этой форме оно совершенно лишено запаха и идет на изготовление

свечей, мыла ■ и т. п. На ближайшие месяцы запасов еще достаточно,
а ко времени их истощения рассчитывают покрыть недостачу
разведением рицинового семени и т. п.

Хуже обстоит дело с резиной.
■

В лабораториях задача
искусственного приготовления резины, правда, решена, но вследствие

дороговизны и трудности процесса нет и речи о покрытии потребности
в ней уже теперь таким путем. Резина применяется главным
образом! для изготовления эластичных ободков на колесах автомобилей
и велосипедов, для фабрикации тазо- и водоподающих рукавов, для
производства изолирующих оболочек проводящей электрический ток

проволоки, для изготовления гребешков, пальто, хирургических

инструментов и т. п. Немцы поступили следующим образом. Для
изолирующих оболочек, ■ гребешков, пальто и ряда других предметов

резина уже вовсе не применяется
■ и заменена туземными

материалами. Все ее запасы резервированы для надобностей военных

автомобилей, шины которых быстро изнашиваются, и для грузового
движения в городах и т. п. Запрещено с 15 марта 1915 т. употребление
автомобилей, служивших лишь удобству или роскоши. По
сообщению «Норддейтше Алльгемейне Цейтунг» от 26 февраля 1915 г., это

сокращает количество -находившихся в конце февраля в движении

автомобилей наполовину. Что будет, когда нехватит резицы и для

другой половины? ■В собрнии союза германских инженеров Эхель-
гейзер ■указал как на ■ выход на опыты по созданию столь ■

э л а с т и ч-' ■

ной стали, которая могла бы заменить резину для ободов;
несколько ■патентов уже взято, и работа в этом направлении
продолжается )).

В списке вводимых в Германию сырых материалов
довольновидную роль играют кишки — без них немыслимо производство
колбасы, а колбаса— привычный

■

и необходимый предмет питания

германского обывателя. После почти полного прекращения ввоза

кишек цена на них стала быстро расти, и на колбасном рынке
■

поднялась тревога. Тогда приготовлена была для оберттпыания колбасы

бумага разных сортов, с успехом заменившая кишки для

всякого рода колбасных изделий, кроме только особо
■

любимых в

Германии коротких толстеньких
■

«винер вурстхен». Производство
последних должно поэтому прекратиться (для них годится только одна

специальная короткая кишка из бараньего желудка).
'

Ч Позже
■

замена на автомобильных колесах резины
■

■

эластичной
?талью была осуществлена в Германии во время войны в довольно ■ широких
размерах и практически.
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Особенно крупную роль сыграла бумага при ■за'мене

шерсти. Шерсти ввозилось,
'

как приведено выше, более
■

чем на

400 млн. мар. в год. Здесь техника сделала прямо чудеса, и

производство многих введенных теперь бумажных предметов, по многим

отзывам, останется и после войны,
■

— настолько
■

удобны они,

практичны и дешевы.

■

Жилетки, одеяла, теплые чулки, полотенца, туфли,
«скатерти, дорожки и т. д.

— все вполне
■

удовлетворяет своему
назначению,

■

имеет приличный вид, отличается прочностью и стоит

дешево; зимняя мужская куртка из бумаги, например, в приличном
исполнении — 6 мар. 50 пфенн. Речь

■

идет не о хлопчатой бумаге,
а о самой обыкновенной,—например, одеяла приготовляются
просто из

■

с т а р о й газетной бумаги. Иногда шерсть
заменяется и каким-нибудь другим материалом — например, матрацы
набиваются древесными опилками, старательно размель-
ченными,—но бумага решительно доминирует. Правительство
распорядилось,

■ чтобы из
■

лесов отпускали на продажу (для построек,
■

Переработки бумаги
■

и т. д.) не только то количество,
■

какое

отпускается обычно согласно принципам правильного лесного

хозяйства, но
■

просто сколько потребуется. Распределение же тех запасов

шерсти и шерстяных отбросов, какие привозятся из завоеванных

районов, поручено для всей Германии лейпцигскому «Союзу
шерстяной торговли>. .

Переработке в
■

качестве сырых материалов подвергаются теперь,

.далее, всевозможные отбросы и отслужившие
предметы, на которые раньше не обращалось внимания. Примером
может служить применение

■

кухонных отбросов для кормления
■

молочных коров (<в одном Берлине 22 тыс. коров питаются этими

Опросами). ■ Крупное
■

значение имеют и
■

запасы сырых материалов,
привезенные из Франции. Как известно, германские войска занимают как

раз наиболее промышленный район этой страны.
■

По сообщению

официального агентства Вольфа, из Лилля, Рубе и Других
■

центров
-французской индустрии вывезено в Германию на сумму около

миллиарда франков шерсти, ■ хлопчатой бумаги, шкур, жировых
препаратов и т. п. В Западной Германии устроено три складочных места

этих запасов для планомерного распределения по немецким

предприятиям. Если принять во внимание обычную годовую ценность
ввоза в Германию сырых материалов, то одна эта добыча покрывает
потребность нескольких месяцев. Главное, впрочем, не в этом

увеличении запасов, а в систематическом
■

стремлении заменить

ввозившиеся сырые материалы туземными произведениями.
Стремление это нашло до некоторой степени отголосок и в

земледелии. Помимо замены чилийского удобрения
препаратами кальция, можно указать, например, на изготовление

«сахарных шницелей» и «соломенной муки». Первыми кормят коров,
последнею—свиней. Как известно, в Германию ввозилось большое
количество корма для животных. Теперешний недостаток ■ его■ ■

владельцы ■ пытались заменить ■

■

скармливанием зернового хлеба ■ и

картофеля. После секвестра хлеба государством (с 1 февраля 4'915 г.)'



ВОЕННЫЙ ЦЕНТР ГЕРМАНСКОЙ ИНДУСТРИИ 1»

и выяснившейся необходимости - сохранить -картофель для

населения, а из скота в первую- очередь сохранить лошадей и
коров,—предстояло уничтожить свиноводство, теперь очень выгодное благодаря
ценам на мясо. Желая

-

сохранить его хотя бы отчасти, сельские,
хозяева - принимаются теперь перемалывать в муку обыкновенную
солому, и оказывается, в таком виде этот корм довольно пригоден

-

для
свиней. Были сделаны даже

-

попытки, правда, - неудачные, убедить в

пригодности его и для людей.
Ужье из описания того, как бьется германская -

техника над -

замещением истощающихся сырых материалов, понятно, какую
важность имеет теперь

-

о б щ-и й их- учет и правильное
распределение по отдельным отраслям - индустрии
и между отдельными предприятиями. Первому
служит январский (1915 г.) закон (постановление Союзного Совета) о-

периодическом сборе сведений относительно имеющихся в стране
запасов сырых материалов, предметов массового потребления и-

питательных средств; второе осуществляется Кригсаусшуссом- и
подсобными ему организациями. ,

На собрании Ореднерейнского союза фабрикантов во

Франкфурте 17 декабря 1914 г. докладывавший о внутренней реорганизации
германской индустрии д-р Швейггоффер сообщил: «Цель путем
планомерного - регулирования снабжения: материалами создать
соответствие между спросом и предложением

-

— с -самого начала

была одним из главных стремлений Кригсаусшусса, который -

находился для этого в постоянном взаимодействии
-

с

заинтересованными -кругами -

и соответственными агентами правительства. -

- Во?
многих случаях, ввиду сграняченнсстя запасов

-

сырых
материалов, -были основаны «военные

-общества сырых
материалов», большей - частью -в форме бездивидендных
акционерных обществ, главной целью которых -является - создание,
распределение и обращение к применению отдельных родов сырых
материалов».

На упомянутые здесь «военные общества» и легла значительная

часть
-

технической и организационной -работы по приспособлению
немецкой - промышленности к новым условиям. В, каждой
отрасли ее этот распределительный центр составлялся

из - соединения в -ссответственнсе общество всех -

сколько-нибудь заметных предприятий данной индустрии.
Отдельные предприятия отказывались тем -

самым от права самим приискивать себе сырые
материалы. Вся наличность

-

материалов в -стране для данной
индустрии поступала в единое распоряжение соответственного

распределительного -центра. Он раздавал их на равных для всех

условиях и -с учетом равномерности использования производительных
возможностей каждого предприятия. Как

-

увидим,- это
централизованное -регулирование заготовки - -

материалов -дополнялось таким же централизованным
распределением заказов для данной индустрии.
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к какому бы из ее представителей заказы ни обращались, и

планомерным регулированием сбыта вообще^.
Еще нет полной сводки данных о деятельности Кригсаусшусса.

Но в его «Миггейлуяген» есть сообщение о деятельности уже 17

центров указанного типа (сырые материалы): кожевенный, льняной,
жировой,

■

резиновый, химический, по шкурам и меху, металлический,

шерстяной, хлопчатобумажный, табачный, ниточный,
■

прядильный
и т. д. Если вспомнить, что медь выпала из торгового оборота, ■ а

уголь почти целиком находился в одних руках и до войны

(рейнско-вестфальский синдикат), и сравнить приведенный список со

списком главнейших привозимых
■

в Германию сырых материалов, то об-

нружится
-

почти полное совпадение. Надо ■
добавить, что

действительная планомерность и урегулирование снабжения германской
промышленности сырыми материалами еще больше, ибо на-ряду с

деятельностью Кригсаусшусса для указанных отраслей имели место

подобные же правительственные меры для других отраслей. Так, в

феврале учреждено было имперское бюро по распределению с а х

ар а-с п р ц а. Перед этим другое постановление Союзного Совета
об’единило в ведении специально созданного общества производство
и распределение некоторых картофельных продуктов
и крахмала. В силу установленной законом 25 января 1915 г.

хлебной монополии регулируется с
■

полным исключением
■

частной

конкуренции снабжение мукомольной индустрии. Медь
выдается государством отдельным предприятиям только

■

в соответствии

с
■

государственными надобностями и т. п. Даже усиленное снабжение

земледелия паровыми двигателями (ввиду уменьшения количества

сельскохозяйственных ■рабочих) правительство стремится об’единить
в соответственных аграрных организациях, иногда само вызывая их

к жизни (равно как культивирование болот и пустырей силами

русских военнопленных и т. п.).

III

йзмеяенке пропорциональности в

соотношении между размерами отдельных индустрий,
неизбежно связанное с войной и с описанной выше реорганизацией,
вызывает передвижение рабочих из одних

■ ее

отраслей в другие. К ■

такой же перемене занятия ведут и

технические изменения процесса производства в данной индустрии, когда
изменяется вдруг материал, из которого она

■

приготовляет свои

■продукты, как ■ мы видели это на ряде примеров. Отсюда вытекает

необходимость для рабочего быстро уметь овладеть новым материалом,
новыми прцемами работы. Не со всяким человеческим материалом

□
т) Эта, ■организация, дополненная и осложненная некоторыми суще¬

ственными моментами, послужила для меня примером ■

при создании
советских промышленных «главков» и «центров» с конца 1917 г.
Примечание 1926 г.
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можно -проделать так быстро
■

то преобразование, какому подвергла
себя германская промышленность.

Интеллигентный рабочий, способный разобраться в
■

новом деле,

не в малой степени создан наличностью в Германии всевозможных

обширных рабочих организаций.
■

Это значение их подчеркивается
теперь и лицами, не принадлежащими к кругам деятелей рабочего
движения. В восточной Германии, с ее более
отсталыми отношениями и менее развитым
профессиональным и политическим рабочим движением,
процесс реорганизаци промышлености оказался

поэтому значительно затрудненным. Секретарь союза

восточно-германских промышленников д-р Ион пишет в органе этого

союза, что многие предприятия должны были
■

сократить
производство или остановиться именно по причине невозможности новой
постановки дела с наличными у них рабочими. Д-р Ион жалуется по

этому поводу, что восточно-германская индустрия принуждена
обходиться менее ценным людским материалом, чем Центр, Север,
Запад и

■ Юг, но забывает прибавить о причинах этого. «Социалисты—
лучшие солдаты, у них

■

сознательней дисциплина и больше

инициативы», — отозвался ■

один немецкий ■генерал. То же оказывается
и в чисто производственной

■ сфере: чем больше рабочий привык
к самодеятельности, к организации, тем больше может положиться

на него и сама индустрия.
Рихард Фрейнд, председатель примыкающего к имперскому

ведомству внутренних дел союза учреждений по указанию труда,
писал в № 357 «Франкфурктер Цейтунг» за 1914 г.:/«Крупные
предприятия, у которых мобилизация отняла много рабочих сил разных
категорий, принуждены были предпринять их перегруппировку,
которая поистине была нелегка и которая стала возможна только-'

■

благодаря энергии и уменью приноровиться к; месту
■

'

германского
пролетариата. Пекари и горшечники стали формовщиками, ■

сверлильщики по дереву
—

сверлильщиками
■

по металлу, портфельщики, ■

сапожники и переплетчики преобразовались в седельщиков, столяры
приноровились к плотничным работам, инженеры стали мастерами
и старшими рабочими в металлической промышленности, торговцы,
трамвайщики и печатники определились на почту. Стремление

■

рабочего переучиться- нашло себе поддержку в
■

разнообразных■

учреждениях. Были
■

учреждены особые
■

курсы для пожелавших
обслуживать сельскохозяйственные паровые машины кочегаров и

машинистов из индустрий, в Оффенбахе союз кожевенных рабочих
организовал особые учебные мастерские для превращения■ портфельщиков
в седельщиков и т. д. и т. д.».

Все эти переучивания
■

и превращения происходили в
обстановке величайшей циркуляции рабочих, созданной
реорганизацией индустрии и изменениями в соотношении ее

отраслей, и в обстановке большой безработицы, ■ развившейся в первый
месяц по об’явлении войны. Это потребовало немедленного
регулирования рынка труда, чтобы избежать полного хаоса, чтобы не по-
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терять из виду специалистов по всем отраслям, чтобы не- стояли по

отсутствию -квалифицированных рабочих фабрики и заводы в то

самое время, когда эти рабочие где-нибудь в другом месте не в силах

отыскать -себе подходящее занятие. В предварительном отчете Крит-
саусшусс (в № 6 своего органа) пишет, что с первого же дня он

осаждался требованиями немедленного урегулирования этого дела и

сейчас же приступил -к переговорам с союзом германских обществ
работодателей, с .представителями имперского и прусского
правительств и с союзом учреждений по - указанию труда. В итоге
-состоялось постановление Союзного Совета об учреждении-

«имперского центра учреждений по указанию - труда», и

изданы - циркуляры министра торговли и промышленности от 15 и

16 августа -

1914 г. об об’единении деятельности всех бирж - труда на

местах.

Тысячи - всевозможных мелких и средних, конкурирующих
между собой и иногда взаимно враждебных учреждений по

указанию - спроса и предложения труда были связаны таким образом в

единую сеть. О предшествовавшем состоянии анархии можно судить
по тому, что в одном, например, Берлине, не считая предместий,
было свыше- 400 (не 40, а 400) независимых друг от -друга, даже - не

обменивающихся сведениями, не об’единенных в

высшем органе и потому в
- значительной мере бесполезных местных

«бирж труда», вернее— «бюро по бесплатному указанию работы».
Нечего уж и говорить, что эти бюро руководствовались совершенно
различными принципами в своей деятельности, превращаясь
нередко в учреждения,- форменным образом способствующие ухудшению
условий труда. А несвязанность одного района с другим совершенно
исключала возможность планомерного передвижения рабочих масс

из одних частей страны в другие, из одних отраслей индустрии в

другие, к чему открылась довольно -широкс использованная

возможность после учреждения указанного центра и централизации им

сведений местных бюро. Опыт показался настолько заслуживающим
внимания, что далее -прусский ландтаг, вообще весьма мало

расположенный к социальным реформам, высказался в феврале 1915 - г.

за сохранение такой организации рынка труда также для мирного
времени. ; - j ;; - *£

Дабы рабочие не обходили эту организацию, с одной
стороны, и дабы поставить - всех предпринимателей в равные
условия по обеспечению рабочей силой, — в основу деятельности
Центрального имперского бюро по указанию труда был положен

принцип- соблюдения тарифных договоров об условии труда,
заключенных организациями рабочих с союзами хозяев еще до войны.

Больше того: когда ©то бюро обратилось к профессиональным
союзам индустриальных -рабочих с предложением отправить своих

безработных членов- в -помещичьи экономии для уборки урожая и

когда рабочие организации в ответ потребовали, чтобы -был раньше
отменен

'

-
знаменитый прусский «закон о челяди», лишающий -

сельскохозяйственных батраков в Пруссии многих прав, к которым при-
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выкли городские рабочие, вплоть до права коалиций, то
■

постановлением правительства приостановлено было на время действие

пресловутого «закона о челяди», которого не могли раньше
пошатнуть целые

■

десятилетия. При реорганизации индустрии
рабочий оказался слишком важным условием успеха, чтобы можно было
вовсе не считаться с

■ его интересами и требованиями.
Дать некоторое представление о размерах произведенной

работы по урегулированию рынка труда могут следующие цифры.
После завершения первого периода мобилизации к началу сентября
1914 г. осталось около '13 млн. наемных рабочих и работниц. Из
них в это время без работы было около 3 400 тыс. человек. По

данным же к 1 февраля 1915 г., безработных оставалось всего менее

800■ тыс. человек на все государство, причем дополнительно было

мобилизовано за эти 5 месяцев из рабочих рядов еще миллион с

третью человек; остальные же миллион с четвертью были
поставлены за это время на работу. Действительная циркуляция
рабочих была, впрочем/ еще больше, так как немало из тех, кто был
занят и в начале сентября и к 1 февраля, успели перемениться
за это время местами, что не отражается ■ на итоговых

■

цифрах
безработицы, но создает много добавочного труда при руководстве
рынком спроса и предложением работы. Можно наметить здесь три
периода.

Первый период—это время общего беспокойства, застоя,
повальной приостановки предприятий, выбитых из колеи

■ войной и

потерей экспорта; это время массовой безработицы, избытка ■

рабочих рук на рынке. За этим последовало полугодие второоо
периода—■ время удачного

■

приспособления промышленности к военной

обстановке 1) путем создания руководства- ею из единого центра и

2) путем внутренней перегруппировки на основе неистощенных еще

в общем Запасов сырых материалов и вполне достаточной
наличности рабочих рук. В марте 1915 г. начинает намечаться уже третий
период — период, когда чувствуется стесненность в рабочих

■

силах,
особенно во время полевых 'работ. Этот период будет стоять под

■

знаком «растягивания запасов» в области рабочей силы, подобно тому
как это происходит уже с хлебом и овсом. Правительство

■

обещает
принять меры, чтобы ■ к полевым работам

■

быть в состоянии дать

отпуск
■
из казарм максимальному числу обучающихся рекрут. Но в

общем, вероятно, придется, при достаточно долгой
продолжительности войны, просто приостановить или серьезно
сократить менее необходимые производства и

■сооредооочить людей и средства в
■

том, без чего

нельзя обойтись. Начало■ уже положено ■

предписанным
Союзным Советом в конце февраля 1915 г. сокращением

пивоваренного производства на 40% (в розничной продаже это

вызвало повышение на один пфенниг за бокал— обычную берлинскую
кружку). Наличность Критрaусшурсa с подсобными
организациями — залог того, что все сокращения и растягивания «третьего
периода», если они окажутся действительно необходимыми,

■

будут про-
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исходить ■организованно и планомерно, без внесения полного

расстройства и общего банкротства » хозяйственную жизнь страны в

целом.

Из деятельности Кригсаусшусса на поприще обеспечения пред-,
приятий личными силами надо отметить еще один пункт. Центр■

германских промышленников взял на себя хлопоты перед
правительством об освобождении от военной службы тех фабрикантов и

директоров фабрик, организаторские таланты и познания которых
необходимы для продолжения деятельности соответственных

предприятий. В своем органе от 5 сентября 1914 г. Кригсаусшусс
сообщает, что он добился возвращения из ■ военной службы уже
2 400 лиц, «облеченных ответственным и руководящим положением
в разных отраслях индустрии» (стр. 55). Проще говоря, магнаты

германской промышленности, когда доходит до .
.них очередь стать

под знамена, ■умеют найти споооб остаться дома, да еще по самым

патриотическим побуждениям. И в последующих номерах ■

попадаются подобные же сообщения; но, к сожалению, уже без цифровых
данных.

Что ■касается рабочих и простых смертных, то здесь

Кригсаусшусс условился с военным- начальством об одной мере: чтобы ■

сначала принимались в расчет все добровольцы и чтобы на равное

количество призывалось меньше запасных и ополченцев. ■

Вначале это имело больше значения, так как были призваны далеко не

все разряды, и записались в добровольцы многие, подлежавшие;

призыву лишь позже или даже вовсе не подлежавшие. Общее число■

их достигло грандиозной цифры в два миллиона человек (в том

числе 90 ■тыс. от Эльзаса, т. е. выше среднего . % ). С
дополнительными призывами экономия от зачета ■ добровольцев крайне
понизилась.

IV
*

Рядом с регулированием обеспечения предприятий сырыми
материалами и рабочими руками шло регулирование сбыта,
с которым были согласованы и первые две стороны деятельности
Кригсаусшусса. Здесь приходится различать три рода отраслей
промышленности-: 1) имеющие отношение к обслуживанию
созданных войной потребностей, 2) продолжавшие работать на

экспорт и 3) занятые удовлетворением спроса обычного
внутреннего рынка. Поскольку какая-либо отрасль индустрии сразу
входила в два из этих разрядов, она входила либо в две

организационные сети, как металлическая, или об’единяла обе функции в одной
организации, как табачная.

Непосредственное руководящее участие Кригсаусшусса
больше всего сказалось в области военной и экспортной индустрии.
Под «военной» следует . понимать, разумеется, не только

производство ружей и пушек, но всего, что имеет отношение к созданным

войною потребностям/
■

Сюда относится производство платья, .

верхней одежды и палаток для войск, всевозможных кожаных изделий.
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теплого белья, картонных и всяких коробок для упаковки
подарков солдатам, папирос для них же, санитарных принадлежностей,
походной

-

посуды и т. д. Какое -развитие получили посылки в

действующую армию, видно из того, например, что за одну
-предрождественскую неделю- 1914 г. было отправлено туда из Германии
8Уг млн. посылок (не считая вкладываемого в обычные письма

большого веса). По подсчетам немецких журналов численность всех

членов семей рабочих, занятых в предприятиях, непссредственнс
обслуживающих потребности войны, превышает семь

миллионов человек,

-

а сумма всех сделанных по случаю войны
правительством заказов приближается уже к годовой стоимости всего герман-
сксгс экспорта.

Как сообщает Кригсаусшусс в одном из своих отчетов, между
ним и -правительством -состоялось такое

-

соглашение относительно

всех заказов на военном надобности. Создаются распределительные
инстанции в каждой индустрии, и правительство обращается со

своими
-

заказами впредь
-

не к отдельным- предприятиям, а к этим

бюро. Последние следят за тем, чтобы одни фирмы не были

-переобременены заказами, когда
-

другим нечего- делать, и т. п. Во многих

случаях заказ распределяется так, что каждому -предприятию
достаются лишь отдельные операции производственного -процесса.
Например, все табачные фабрики Германии об’единены- в одну
«Централь». Эта «Централь» разделила всю Германию на семь районов

-

и

так -правильно регламентирует производство каждого отдельного

предприятия и всей индустрии
-

в целом, что вся табачная

промышленность может быть теперь
рассматриваема как одно хозяйство. В таком виде она

совершенно «созрела» для государственной монополии, если бы создались

для этого общественные условия.
Что касается экспортных индустрий, то (по сводке «Мит-

тейлунген» от 6 февраля 1915 г.) -при содействии Кригсаусшусса
были учреждены до тех -

-

пор 11 регулирующих центров: -

химический, для железа и стали, кожевенный, резиновый, меховой,
машиностроительный, оптический, шерстяных товаров, сахарный и- др.
Вое это — центры обрабатывающей - промышленности, а не

заготовки сырых материалов, как 17 центров, упоминавшихся в § 2.

Продукты одних этих 11 отраслей промышленности обнимают 38,3%
всего германского экспорта 1913 г. Вывоз же .некоторых других

-

регулировался могущественными синдикатами и до -войны,
например угля и кокса (7% всего экспорта в 1913 г.). Война дала
таким образом -

громадный толчок сплочению германской
индустрии, внесению единства в управление ею, лучшей организации
внутри нее — и тем

-

самым увеличила ее- боеспособность и в

мирной конкуренции между индустриями разных стран после войны.

Впрочем, и сейчас было бы сшибсчнс считать германскую
промышленность несуществующей на -внешнем рынке. Выше уже
указано, что в одни только европейские страны, не состоящие - с нею

сейчас в войне, Германия отправляла обычно
-

до войны
-
свыше 40%
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своего экспорта. Спрос этих стран на немецкие произведения после-

общего сокращения первых месяцев войны постепенно дажге

возрастает, ввиду затрудненности получения товаров из Англии.
Вместе с тем не прекратилась и заокеанская торговлях). Криг-

сауршурр вменяет себе в особую заслугу (№ 29 его органа) меры',,
принимаемые им для1 создания технической возможности вывоза из

Германии товаров в Северную и Южную Америку. О путях этооо■

вывоза он публикует в следующих выражениях: «О:т^<^<^с^]^щие^^1.
сюда сведения ■сообщаются доверительно заинтересованным
фирмам, которые приглашаются поддерживать постоянное общение, с

органом Крйграурщурса для внешней торговли». Идея поставить

конспиративно заокеанский вывоз такой страны, как Германия,
кажется сначала довольно эксцентричной. Однако это впечатление

проходит, когда знакомишься с отчетами американских
генеральных консулов в Германии о вывозе

■
из их округов в Соединенные

штаты за время войны. В «Ганддльсцдйтуно» мне попались 4 таких

отчета по округам лейпцигскому, бреславльскому, дрезденскому и

кобургскому. Из всех четырех округов вместе за последние три
месяца 1914 г. Германия вывезла в Соединенные штаты до 75% того

количества, какое вывозила за то же время в мирное время. Между
тем экспорт только в

■

Соединенные штаты, Бразилию
■

и Аргентину
составил в ■ 1913 г. 12% всего германского вывоза. С присоединением
42 %, какие вывозились в невоюющие против Германии европейские
страны, можно считать, что за Германией и во время первого года
войны остается половина экспорта, каким она обладала

■раньше;
остальная же половина покрыта в полной мере военными заказами,
вся сумма которых остается внутри страны, ибо Германия не

заказывает за границей ни пушек, ни сверлильных станков и т.
■

■ п. Йе
мудрено, что в итоге германская промышленность,
переорганизовавшись сообразно запросам времени, имеет достаточно занятия; тем

более, что покупательная способность внутреннего рынка
поддерживается более широко, чем в других государствах, проведенной
помощью безработным ■

и семьям мобилизованных. Семья
мобилизованного рабочего имела в Берлине в начале 1915 г. около ■трех
четвертей среднего дохода германской рабочей семьи в нормальное
время (и содержала одним взрослым человеком менее).

Что касается промышленности, работающей специально ■

на

внутренний рынок, ■
то в ней ■произошло такое же об’единение

управления целыми индустриями
■

в руках■ одного центра. По ■ большей
части это имело место в форме учреждения так называемых «Ар-
баитроемайншафтен». Так. были названы своеобразные соглашения-

между союзами рабочих и союзами хозяев, об’единившие (в целях
регулирования) в каждой промышленности все организации
всевозможных ■ направлений ■ тех и других. Так организованы теперь в
Германии: строительная промышленность (в Арбaйтроемaйн-
шафт которой входит около 60 тыс. хозяев и около миллиона рабо-

х) В первый год войныт.—При мечание 1926 г. ,
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чих), типографское
■

дело,
■

деревообделочное,
производство

■
■

белья и платья (кроме некоторых конфекционеров),
■обойное, малярное и т. д. Сущность заключается в том, что

рабочие и хозяева соединяют усилия
■

для урегулирования данной
индустрии и привлечения к ней заказов. Бюро Арбайтсгемайн-
шафта, составляемое из равного

■

количества представителей
■

союзов ■ рабочих и союзов предпринимателей, регулирует: 1)
передвижение р а б о ч их внутри индустрии и 2) распределение
в ней заказов и продукции. Хозяева обязуются признавать
и соблюдать тарифные соглашения об условиях труда, не стремясь
к ухудшению положения рабочих, а ■ рабочие зато не бастуют.
В учреждении «Арбайтсгемайншафтен» сказался, без сомнения,
помимо их роли в промышленности, высший пункт провозглашенного
в Германии на время войны «междуклассового перемирия».■ Именно
поэтому нельзя ждать от этих образований

■

прочности, какая
■

способна
■'была бы- пережить условия, создавшие это междуклассовое

перемирие («Бургфриден»). По крайней мере А. Винниг,
инициатор самого большого из «Арбайтсгемайншафтен», строительного
(Винниг — секретарь самого большого из союзов строительных
рабочих), — пишет, что он не считает возможным сохранение их и

на
■

■

время после войны, как ни интересен сам по себе факт, что

предприниматели согласились в известных отношениях отказаться от

точки зрения «единого хозяина в доме» и согласились ■

'

допустить
представителей рабочих в равном числе участвовать в

регулировании снабжения предприятий заказами и рабочими силами'. В

последнем ■отношении любопытен, между прочим, основанный 19

февраля 1915 г. «Военный комитет металлических предприятий Вели-

ко-Берлина» (т. е. Берлина с предместьями, что, по данным на 1

января 1915 г., составляет район с 4,1 млн. жителей). Комитет основан,

при посредничестве военного министра, с одной стороны, союзом

берлинских металлозаводчиков, с другой
— девятью

профессиональными ■ рабочими союзами разных направлений, члены которых
заняты на металлообрабатывающих предприятиях Берлина
(металлисты, деревообделочники, кочегары и

■
т. д.). Комитет ■состоит . из

трех ■ хозяев и трех рабочих, избранных ■каждой стороной.
Полномочия комитета заключаются в определении того, при каких

■
■

условиях рабочий имеет право оставить службу, несмотря на
несогласие хозяина отпустить его (например, если хозяин не желает

прибавить платы и не желает в то же время упустить рабочего,
имеющего в виду лучшее место). Бев

■ увольнительного свидетельства от

этого комитета (или от хозяина) ни один рабочий-мужчина не имеет

права перейти в ■Берлине с одной металлической фабрики на ■

другую. По существу это представляет собою, конечно, чувствительное
ограничение свободы «передвижения, лишь

■

несколько смягчаемое

тем,
■

что окончательное решение предоставлено наполовину ■
представителям самого же

■

рабочего. Создаются отношения, ■

по

внешности ■ напоминающие многим регулирование цен, ■ регулирование
производства и сбыта, регулирование рабочей силы и т. ■

■

д., ■'иногда даже
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в деталях—старые - отношения цехового периода:

замкнутый, заранее определенный, -предо ставленный
самому себе рынок приводит к одинаковым формальным по?

следствиям и для отдельного немецкого города XV столетия и для

всей Германии XX века. Но в XX веке во главе стоят не цеховые
мастера, а возглавляемый своим государством капитал. В иных

отраслях, как мукомольная, хлебопекаренная, - кожевенная и многие

другие (большая часть), инициативу и руководство берет на -себя -

государство непосредственно, в других регулирование складывается,
так сказать, изнутри

— соглашением самих владельцев и

организаций под неоформленным давлением власти. Но в общем и целом
победа принципа централизованного регулирования, раз только

хозяйственная жизнь стала перед серьезным испытанием, над прин-
•

ципом частного усмотрения и- анархической конкуренции
представляется

-

несомненой. Современная Германия дала миру образец
централизованного руководства народным хозяйством как- единой

планово-работающей машиной J). Ключи от машины находятся в

современной Германии в руках Сименса, Борзига, Гвинера, Блейхре-
дера и тому подобных представителей крупнейших банков и
крупнейших накоплений индустриального капитала в стране. Кто
держит ключи от машины, тот и управляет ею -по своему усмотрению;
но

-

принципиальный интерес доказательства на опыте громадной
страны возможности построения такой единой машины в сложной

обстановке современной культурной жизни остается и сохраняет
все свое общественно-научное значение.

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ В ■

ГЕРМАНИИ ')

I

Различные изменения в -организации хозяйственной жизни

Германии привлекают тем больше внимания, чем дольше продолжается
война. Чем дольше она продолжается, тем более законченный,
стройный вид приобретают эти мероприятия. Вопросы эти тем

значительнее,
-

что происходящее в Германии никоим - образом не является

случайным и исключительным уклонением от обычных тенденций
развития, любопытным лишь как редкий курьез. Наоборот, и в

других капиталистических странах принимаются теперь сходные меры,
стало быть мы имеем дело здесь с

интернационально-капиталистическим явлени^е^м^, надо

Сказать, только ускоренным войной, -но никоим

образом ею не созданным. Для каждой принятой теперь

*) Кригсаусшусс занимался еще -много организацией кредита-
транспорта, ио общий тип отношений уже ясен из

-

сказанного, и потому не
останавливаюсь на этом.

’) Напечатано в апреле 1915 г. в «Современнике», а частью в брошюре
«Америка и война»- и др.

*
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меры можно найти корни и предпосылки в предшествовавшем ходе
вещей. И если совокупность этих мер создает все же впечатление

начинающегося нарождения новой фазы организации
капиталистического пр ои зводства, то тут имеет

силу скорее, пожалуй, известное правило о превращении в

качественную разницу накопления количественных отличий.

Германия представляет собой сейчас лишь более замкнутый
капиталистический район, более предоставленный самому себе,
более отгороженный от других капиталистических и

некапиталистических районов. Потому и изменения в области производства,
кредита, сбыта и распределения зашли здесь дальше, чем в других
странах. Но экономическое развитие, поскольку ограничиваться
рассмотрением его в рамках буржуазного хозяйства, имеет

тенденцию превратить весь мир в единый замкнутый капиталистический

район. Именно поэтому опыт Германии имеет значение для

суждения о будущем ходе
■

пещей вообще.
Ясно, как день

— наблюдаемая ныне хозяйственная

реорганизация отнюдь не является «государственным социализмом», о

котором говорят иногда по этому поводу различные путаники.
Напротив, ■это лишь высшая стадия, ■

более с^^^ш^^^ая форма
организации частного присвгжгия—.капиталистическое

«обобществление». Война лишь обострила, резче обнажила, ярче
выявила намечающиеся процессы, ускорила их проявление ■ (может
быть, за счет прочности) по сравнению с темпом ■развития без нее.

Исторкя дает пример государства с подобным образом
организованной хозяйственной жизнью, т. е. с обобществлением «сверху»,
руководимым эксплоататорами в их интересах. Это— древнее ■Пору,
великая империя инков. Разумеется, перуанский строй сложился

на основе совершенно иного уровня материальных средств, иного

строя хозяйства и иного уровня культуры. Германский народ может
не пожелать долго жить при организации, подобной той, ■при
какой жил народ перуанский,

— но мы не касаемся здесь

совершенно политической стороны проблемы. Что же касается самого

типа организации хозяйственных отношений, к какому приводит
капиталистический строй производства в своем логическом

развитии и
■

на какой указывает военное хозяйство Германии, то он

принципиально совершенно однороден и равнозначен с перуанской
организацией народного хозяйства. Замкнутое от остального мира
высокими горами (не из таможенных пошлин и пулеметов, а

натуральными), все Перу имело лишь один хозяйственный центр. Этим

центром был двор верховного инки. Многочисленные жрецы и

благородные были тем кругом лиц, который соответствует отказавшимся

от лично-хозяйских
■ функций отдельным владельцам при

капиталистическом обобществлении. Весь ■ народ занимался указанным ему
делом под руководством уполномоченных центром лиц и полностью

получал свое содержание от этого центра, содержание,
соответственное, можно думать, физиологическому и бытовому минимуму при
тогдашнем уровне. А ■

продукт избыточного труда окристаллизбвы-
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вался согласно примитивным условиям тогдашнего времени
непосредственно в виде громадных

' ■

золотых солнц
■

в грандиозных
перуанских храмах, в необычайном количестве золотых и часто
массивных золотых предметов во дворцах инков и благородных и т. п.

Наивные испанцы, разрушившие государство инков, с удивлением
рассказывали о «странном обычае» перуанцев ежегодно накапливать в

храмах и дворцах новые массы золота
.

в
■

виде различных солнечных

дисков и т. п. и пытались об’яснить необычайное количество
■

накопленных в дворцах
■

■ сокровищ вообще предполагавшейся легкостью
добычи в Перу драгоценного желтого металла. Но стоило им разру-
тпить

■

общественную организацию ■древнего Перу— и сразу
выяснилось, что золото там добывается из земли тем же тяжелым трудом,
как и везде. Все дело было здесь не ■ в своеобразии строения

■

земной

коры, а в своеобразии строения общества.
Капиталистическое обобществление, т. е. замена частной

конкуренции централизованным усмотрением
класса капиталистов, не падает в один «прекрасный»
день готовым с неба, а преемственно развивается из частной

конкуренции. Картели промышленников, торговые синдикаты,
■

тресты
целых ■

индустрий, банковые консорциумы— все это зародыши и

провозвестники нового порядка, все ■более растущие в своем
■

числе ■ и

•значении. Чем относительно теснее делается для

капиталистического ■ развития какой-либо страны в силу внутренних противоречий
самого капитализма, — тем неизбежнее делается для капитализма

данной страны та же альтернатива, какая в иных формах ставится

периодически историей перед земледелием: превзойти достигнутую
ступень развития, преодолеть ее неудобства или экстенсивно,
или интенсив'но. Когда, например, трехпольное хозяйство в

■земледелии не удовлетворяет более потребностям населения, перед
ним открываются

■

два исхода. Или оно должно расселиться шире,
если есть возможность распахать новые земли, — и тогда оно может

сохранить
■

то же примитивное трехполье. Это будет экстенсивный
выход из положения, — и долгое время, например, земледелие
Европейской России именно таким путем избегало

■

перехода к

интенсификации хозяйства, заселяя вместо того заволжские и южно-русские
-степи. Или же, — и это будет второй исход, — если свободных ■ земель

для расширения■ данного
■

хозяйственного организма уже нет, а

население все сгущается и
■

возникший кризис
■

трехполья ■все

обостряется,
— происходит волей-неволей изменение методов полеводства и

его
■

организации, нарождается интенсивное земледелие Европы
наших дней. Известно, что и Европейская

■ Россия, особенно последнее
десятилетие, начинает переходить, ■

наконец, к интенсификации
-своего■ земледелия; после того как истощилась ■■возможность ■

заменять внутреннюю переорганизацию
географическим, пространственным расширением

■пашни:
Нечто подобное происходит й с

■

капитализмом развитой
■

индустриальной
■

страны,
■

как Германия, если она не желает задохнуться
оу недостатка необходимого ему воздуха, необходимого для

■

реали-
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зации прибавочной стоимости при сохранении частной кснкуренцяя-

разрозненных капиталистических единиц и групп. Он должен, или

расширить район своей экcплсатацяя, подчинить своему
влиянию и пользованию новые соответственные районы, —■ или он-

должен изменить внутреннюю организацию свою.
-
и

впредь реализовать прибавочную стоимость в порядке
«капиталистического обобществления», а не путем частной конкуренции. Первый .

исход -и по аналогии и по существу можно назвать
-

экстенсивным,

второй —. интенсивным. .

'

Ошибка Люксембург .заключалась в том,

-

что установление’
исторического факта географического-
распространения кашитализма она хотела обратить в

. теоретическое
доказательство неизбежности его конца при невозможности или

.завершении .
такого географического расширения. К концу капитализм

двигают другие пружины. Географией не только нельзя уйти . от

социальных противоречий в жизни, но и нельзя заменить их в-

теории. Ограничение или завершение географического крута .- - не-
означает невозможности существования

-

капитализма. Оно должно

усиливать тенденции к росту «гocyдaрственнсгс капитализма»,. это.

верно. - Но -вопрос -о судьбе самого капитализма, насколько

предвидит современная наука, получит разрешение не -в плоскости

экономической немы с л им о сти
-

его дальнейшего существования
(к чему- теоретически - ведут идеи Люксембург), а в плоскости с .о-
циал ьн ы- х

-

отношений. Первое представление - означает

(в^ теории) - автоматически-фаталистический подход к истории, .№№-

рого марксизм избегает, -считает вульгаризацией. Второе — остается

на почве жизненных отношений, складывающихся между разными
частями населения под влиянием и на основе соответственной

действительности и вызывающих в них различным образом
направленную -активность. .

Упразднение .

частной конкуренции при .

-сохранении
капиталистического - строя есть лишь логическое развитие того процесса-

Ограничения - ее, какой развивался перед нашими глазами
-

последние
-

десятилетия и до -войны. Картели, синдикаты, тресты были . первым,
робким прообразом замены анархической конкуренции планомерным
руководством

-

в -интересах их
.учредителей.

-

Систематическая

постройка железных дорог в пустыне, хозяйственно бесполезных,
была скромным намеком на непрсязвсдятелънсе применение
прибавочного труда в грядущем «капиталистическом

. Перу» и мощные'
банковские консорциумы наших дней— предвкушением тенденций
к об/единениому капяталястяческсму центру вообще. . Каждый.
капиталистический предприниматель и все капяталястяческсе общество
в целом непрерывно и каждодневно разрешают задачу преодоления,
противоречия между общественной основой хозяйства и частным

характером присвоения. Чем. более нагромождается -затруднений
при решении этой—вначале столь лег^^<^1й—.задачи, тем -более при--
нуждены -. все они

.

в интересах собственного самосохранения - к

соединению .сил, к ограничению частной конкуренции .мёжду собой,.
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Оттого и нет логического скачка, нет принципиального- -разрыва
между обычными до сих пор капиталистическими отношениями и

развивающимся ив них условиями «капиталистического Перу».
Война и пришедшие с ней перемены не могли, следовательно,

означать разрыва германского хозяйства с его прошлым,
—

война только ускорила его преобразование в

ту сторону, в какую
■

оно и без того было уже
направлено. От этого нельзя уйти «Соединенным штатам

Европы» Каутского и др. Идея Соединенных штатов Европы,
создаваемых военным насилием под главенством! одной какой-либо
капиталистической державы/ является исторически реакционной
попыткой задержать ход экономического развития. Не в том только дело,

что национальный капитализм перерос рамки отдельного
государства, как часто говорят наблюдатели, довольно
поверхностно обращающие внимание только на «экстенсивную» сторону
вопроса и ограничивающие потому этим свой анализ. Дело
скорее в том, что капитализм вообще перерастает
уже рамки частной конкуренции, с чем он может

справиться, оставаясь капитализмом, лишь «интенсивным» путем—

внутренней реорганизацией. Потому наблюдаемое сейчас в
■

Германии—прообраз предназначенных для всех путей, и в этом особый
интерес этих наблюдений. Поскольку война особо ускорила новую
фазу развития капитализма, прекращение войны,

■

может быть,
ослабит ее проявления. Но дальнейшее развитие, поскольку
капитализм вообще

■

будет существовать, должно вести к тем же

тенденциям.

II.

Новая организация хозяйства не вводилась в Германии сразу
как до конца продуманная система, да и вообще устранение частной
конкуренции и т. п. не зашло здесь еще так далеко,

■

как это мыслимо.

Печать полумер и стихийности лежит на
■

всех
■

постановлениях и

изменениях, проведенных в жизнь как Союзным Советом Германской
империи, так и капиталистическими организациями. В

схематическом, сжатом изложении все это приобретает бблыпую стройность
и законченность, чем имеет на самом деле. Но так как нас

интересует здесь больше общий смысл перемен, их тенденций, чем детали,

то мы можем здесь отвлечься от так называемых «маленьких

недостатков механизма». И то сказать — тому, что дело приспособления
хозяйственной жизни к созданным войной условиям сделано п л о -

х о, не пришлось бы удивляться, ввиду полной
■

новизны

обстановки, даже при наличности единого регулирующего центра,
руководящегося только благом всего

■

населения. Скорее ■

приходится
удивляться тому, что оно вообще хоть кое-как
сделано без образования такого центра и- без того всеобщего
банкротства, которое ожидалось многими, даже осторожными
наблюдателями на

■

случай, если руководство регулировaнием■ оста-
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ндтся в руках нынешнего центра и ■ отдельных капиталиртнчдрких

групп с их особыми интдрдрамн.
Во время войны

■ произошло, как известно, много изменений в

предметах производства
■

германской индустрии. Изготовление
предметов, предназначавшихся для вывоза, должно было сократиться,
изготовление предметов, обслуживающих потребности ■ военного

времени, в широком смысле слова, должно было расшириться. Это
изменение направления производства (выделываемых предметов) было
той материальной обстановкой, при которой протекала внутренняя
реорганизация индустрии. Оно и было непосредственным толчком

для более планомерного и более централизованно регулируемого

производства, чем каким это ■производство было раньше. •

Предстояло решить ряд
■ задач о равномерном снабжении

предприятий рабочей силой и сырыми материалами, о равномерном
распределении между ними возможности ■сбыта (как за границу, так и

для надобностей войны), об обеспечении такой замены

приостановившихся функций биржи, какое сделало бы мыслимым удовлетворение
основных, обычно обслуживаемых ею потребностей, и в итоге ■всего

этого—о так называемом «справедливом» обеспечении
■ доходов

предпринимателей. Было ясно, что руководствование принципом
«всяк за ■ себя» может привести только к общему крушению. Одна
фабрика набрала бы очень много заказов, тогда как другие не

имели бы ничего. Вместе с тем в ед распоряжении могло не оказаться

ли сырых материалов,
■ ни, особенно, рабочих сил, беспомощно

толпящихся у дверей других закрывающихся фабрик. Банкротство
этих последних предприятий потрясло бы банки и капиталы,

интересы которых связаны ведь не только с

фабриками-счастливчиками, а и со всеми предприятиями страны. Влияние банков теперь
достаточно, чтобы побудить к общему соглашению и те отдельные

предприятия, какие ■по ■ случайным причинам могли бы даже

выиграть при общем господстве анархии. Интересно отметить, ■ что

согласно с этим банки были очень сильно пееоста-
влены в учрежденном уже 9 августа 1914 г. ■ центральном. для
всдоо государства «Военном ■комитете германской индустрии» (Кригс-
ауршуср). ■ При его видном участии и принято было затем

большинство из упомянутых ниже мер. Одной из ближайших задач его

было—содействовать тому изменению в выборе об’ектов
производства индустрией в целом и тому передвижению сил между разными
ед

■

отраслями, какие диктовались создавшимся положением.

Конкуренция между ■предпринимателями за привлечение
рабочих, конкуренция между рабочими за приискание занятий, борьба
между рабочими и хозяевами за условия труда — во всех этих

отношениях отдельные предприятия
поставлены были в равные условия с прочими.
Регламентация должна была привести к удовлетворению потребности в

рабочей
■

силе путем планомерного дд распределения, а не привычным
способом «игры экономических сил». По призыву правительртва■ и по

собственным
■

соображениям хозяева обещали нд ухудшать условий
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труда во время войны, а рабочие прекратили зато стачечную

борьбу х).
Неизбежная передвижка рабочих из одних отраслей индустрии

в другие и между отдельными предприятиями должна была
совершаться автоматически, просто в силу надлежащего
усовершенствования учреждений по указанию труда. С этой целью была
учреждена в Берлине Центральная биржа труда и об’единена до
известной степени деятельность местных бирж труда.

Вместо индивидуального принципа искания и замещения места

личными усилиями выдвинут, таким образом, соответствующий
духу централизованного регулирования принцип очереди.

Сообразно такому регулированию рабочего рынка должен был
быть, и был фактически, признан принцип помощи ^безработным из

общественных средств, городских и государственных, без придачи
этим ■ пособиям характера милостыни бедным. В самом деле,
приискание себе занятия перестало быть частным делом рабочего, у
Него отняли право прилагать особые усилия к использованию

возможных своих личных преимуществ, и он должен пассивно ждать

очереди, ждать усмотрения капиталистического общества, об’явля-
емого через соответственное «бюро по указанию труда». Но тогда
естественно и с самой буржуазной точки зрения, чтобы это

общество содержало пока того безработного, у которого отняло свободу
распоряжения собою. Нынешние германские меры по

организации рынка труда и согласие на

государственно-городскую помощь безработным
являются таким! образом лишь логическими выводами

из стремления к устранению частной

конкуренции при обеспечении индустрией себя
рабочими руками. Что меры эти в некоторых отношениях

выгодны и для рабочих — не меняет причин согласия на них

германского капитализма.

Второй ряд мер направлен был на устранение конкуренции при
снабжении сырыми материалами и при сбыте. Учреждение во всех

важнейших индустриях специальных центров для заготовления и

распределения сырых материалов обеспечивало всем предприятиям
равные условия относительно цены и

возможности получения нужных им сырых
материалов. Ав отношении организации сбыта старания Кригсаусшусса
с его подручными организациями, старания разных «Арбейтсгемейн-
шафтен» и т. д. направлены к тому, чтобы казенные и

муниципальные заказы поступали не к отдельным

фирмам, а в бюро союза хозяев, или в «Арбейтсге-
мейншафт» соответственной индустрии. Бюро распределяет их уже
затем между отдельными предприятиями, обеспечивая каждому

') Позже, во втором и в третьем году войны, стачки постепенно■ стали

опять ■возникать, о чем — в части 2 настоящей книги. Примечание
1926 г.

■

,
.
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равномерно занятие и сбыт по одной цене. По

причине войны сбыт на заранее определенный рынок, по
-

заранее

определенным ценам, на казну и местные самоуправления играет

’^<^1пе1>:ь особенно крупную роль. В журнале «Соц. Монатсгефте»
Э. Фишер высчитал, что из 70 млн. населения Германии сейчас

около 40 млн. человек живут, либо на счет непосредственных выдач из

казны и общественных учреждений, либо от занятия в предприятиях,
работающих на казну и эти учреждения, — притом не считая еще

в полной мере
-

сельского хозяйства. Но -ведь и -в сельском хозяйстве

для ряда продуктов, да и вне его, для ряда предметов цены
регламентированы государством, которое приняло на себя и прямое
руководство передвижением продуктов- от «производителей» к потребите-
лям1), отчасти при содействии учреждений местного

самоуправления (хлеб, свиное мясо). Высота установленных «максимальных

цен» именно и -вскрывает смысл всех постановлений не как

социалистических мероприятий, а как мер, признанных
необходимыми для существования
капиталистической системы при условиях, потребовавших
для ее сохранения ограничения -в некоторых
отношениях частно-хозяйственного усмотрения
и устранения свободы конкуренции. В этом смысле

подобные предупредительные меры капиталистического

обобществления, если они умно и последовательно проведены, служат

предохранительным средством против вероятности стихийных

порывов трудовых элементов нации.

Мы имеем, таким образом, в Германии в данный момент

производство в значительной степени на замкнутый рынок,
-

заранее
определенной величины, по заранее известным ценам, с плановым

распределением доль производства между отдельными
предприятиями, при устранении конкуренции между ними как при сбыте, так

и при снабжении их рабочею силой и сырыми материалами. Что

в средние -века для ремесленников маленькой городской общины
определяли цеховые постановления, то теперь для капиталистов

целого государства устанавливают разные ка.пяталистяческяе

«центры» с Кригсаусшус^м во главе, и государственная власть —

их' высшее единство.

III

Приспособление индустрии к новым условиям
происходило главным образом усилиями самих капиталистических

организаций, хотя и при полном содействии государственной власти.

Гораздо
-

дальше зашло вмешательство государства в две другие
облает!— в деятельность биржи и в торговлю продуктами
сельского хозяйства. Биржа была около полугода просто закрыта, а

* Кроме того обвинены в регулирующие центры й все яндуетрия,
работающие на экспорт.

"
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торговля нПодуктами с е л ь к о го хозяйства попала под

непосредственный контроль центральной власти.

Главных функций биржи, как известно, несколько. Сюда
относится, во-вторых, обеспечение возможности финасиеования■■
предприятий основным капиталом путем выпуска,

акций, облигаций и т. д. Для того чтобы люди соглашались помещать

свои деньги в акции, надо, чтобы они имели возможность всегда

превращать свои акции обратно в деньги, что и обеспечивается

фондовой биржей. Как наглядно показал Гильфдрдинг, без
возможности всегда превращать акции в деньги немыслимо самое

существование индустрии при современной форме де

организации.

Второй важной для нас сейчас функцией являются сделки

на. срок на товарной бирже.
■

Руководствуясь
расставленными ими надолго впдрдд вехами, фабрикант имеет

возможность рассчитать, напримдр, сколько он мождт заплатить теперь за

сырыд материалы для товара, который продавать дму придется только■

чдрдз полгода. Имея в виду намечаемое сделками на срок движение
цен в будущем, он мождт до

■

некоторой степени руководствоваться
этим при решении вопроса о сокращении или расширении сводго

производства в данный ужо момент. При полном, неограниченном
господство частной конкуренции и частно-правового усмотрения

фабрикант лишен почти вовсе всякого другого масштаба для оценки,

в какой море ого производство «нужно обществу», т. о. мождт

рассчитывать на сбыт. Сделки на срок, — эта равнодействующая всех

требований к будущему и всех ожиданий от будущего, — являются

для капиталистического предприятия ■ своего рода суррогатом,

заменяющим ■ планомерное об’одинонноо распрдддгенид со стороны всего

общества, сколько чего оно должно, хочдт и может иметь в

предстоящий период своей жизни.

Очевидно, закрытие биржи нд могло произойти бдз
удовлетворения каким-нибудь другим путем жизненных потребностей
капиталистического общества, удовлетворяемых в нормальное время
этими двумя основными функциями биржи. При господстве частной

конкуренции, иначе сказат—.при отсутствии сознательного

общественного регулирования хозяйственной жизни, они могли

удовлетворяться только путем де стихийного регулирования, т. д. стечением •

и столкновением чартно-капитагиртичерких интересов на бирже.
То, что биржа могла быть хотя бы временно■
устранена и заменена, когда капитализм

получил сильный толчок
■

■ в сторону
централизации и планомерности управления им, — это ешь

собно ■ и вообще пролить некоторый свет на судьбу биржи в том■

строе, тенденции к которому обнаружились, и который мы ■

условились называть интенсивным выходом из кризиса капитализма,
«государственным капит^лв^ом», или «^сaпиттлииричecким

обобществлением», этим предтечей
■

обобществления
.

совсем другого порядка»
назначения и содержания.
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Обе указанные функции биржи были заменены в Германии
особыми

■

убеждениями. Для■ возможности превращать всегда в деньги

акции
■

и другие ценные бумаги были устроены государственные
ссудные кассы. Закон о них был издан в тот же день

— 4 августа 1914 г.,

когда рейхстаг впервые вотировал кредиты на войну (война
началась 1 ■ августа). Ссудные кассы получили право

■печатать «ссудные

бумажные деньги». Деньги эти принимаются во все казенные

учреждения наравне с обычными бумажными деньгами и получили уже

фактически полное право гражданства и в лавках и среди частных

лиц (выпускаются бумажки преимущественно
■

низкой

нарицательной цены— в марку, две, пять и т. п.). Ссудные кассы не имеют

особого золотого фонда, отсвечивающего выпуск ими бумажек, а

только общую гарантию имперского банка. Но и по самой сути
вещей золотой фонд им не требуется: одни и ■ те же лица периодически
то

■

испытывают нужду в деньгах и тогда закладывают свои акции и

т. п., то деньги у них высвобождаются, и они опять выкупают свои

бумаги. Таково положение фабриканта в ■ разных
стадиях оборота промышленного капитала,
таково периодически положение всякого

капиталиста. Надо было лишь обеспечить ■

возможность

осуществления этого неустанного «молекулярного движения» в

капиталистическом обществе, собирания и перераспределения-- временно
высвобождающихся средств, а равновесие его и сведение концов с

концами гарантируется уже самим смыслом операций, самим их

характером. Одно уж учреждение этих ссудных касс, одна
возможность ■ всегда превратить свои акции и прочие ценности в деньги

—

одно.это устранило стремление прочно отвязаться от бумажных
ценностей.

Для всех бумаг был принят при 'этом курс 25 июля 1914г. —

последний нормальный биржевой ■ день в Берлине до войны. Это

определение устранило конкуренцию м-ежду
отдельными предприятиями и в^ смысле разницы

курсов их акций. Оставайся биржа
■

открытой, она понизила

бы курс акций одних предприятий и повысила— других (например
Крупп).

■

Фондовая биржа ■ обеспечивает ■возможность ■

превращения денежного капитала в промышленный— преобразованием
его в фиктивный, т. е. в акции и т. п. Она делает это путем

возможности всегда превратить акции в деньги, но путем
превращения курсов акций в предмет и орудия
частной

■

конкуренции. Введенная ■ с началом войны

система ссудных касс и тут решает задачу по общему
методу мероприятий военного времени,

■

т. е. соединяя новый способ

решения старой задачи с устранением частной

конкуренции.
Фондовые биржи между■ прочим имеют ■ обычно немало дела

с размещением вновь выпускаемых акций и облигаций. Но если
■

в

Германии вообще накапливались перед войной
■

ежегодно многие

миллиарды капиталистической прибыли, то теперь бблышая часть этой
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суммы поглощается непосредственными нуждами войны: с августа
1914 г. по март 1915 г. только рейхстаг и прусский ландтаг
разрешили государственных займов около 12 млрд. мар. Часть же

прибавочной стоимости и прибыли в этом году выпадает вследствие

сокращения чуть не на четверть рабочего класса (по причине
призыва под знамена). Как без всего этого разрешился бы -вспрсс о

конкуренции за привлечение новых капиталов к отдельным
предприятиям и отдельным отраслям промышленности, можно поэтому лишь

предполагать. Фактически его устраняет обращение почти всей

накопляемой в этом году прибавочной стоимости на военные цели, т. е.

передача ее отдельными капиталистами полностью своему
государству (в долг), кстсрсе плановым порядком (заказами) обращает ее

затем на различные отрасли индустрии (и сельского хозяйства).
Обходиться месяц за месяцем без вех, расставляемых

обычно срочными сделками на товарной бирже, германская
индустрия смогла в свою очередь именно благодаря тому общему
усилению момента планомерности, об’единеннсети в экономической

жизни, какое описано выше. Когда индустрия работает
в значительной мере по заранее определенным к

моменту сбыта ценам (казенные заказы), когда
-

вообще в ряде
важнейших отраслей сообща регулируются и

заготовление сырых материалов, и распределение
работ по предприятиям, и сбыт, — тогда
масштаб производства и соотношение между ценами

материалов и продуктов могут определяться
уже не стихийным путем частной конкуренции,
а предварительным сознательным
соглашением между собой соответственных капиталистов:

через Кригсаусшусс и все подсобные ему центры. Биржа, как и

самостоятельная торговля (торговля за свой счет как отдельный
капиталистический «щюмысел»), является для общества в целом

накладными непроизводительными расходами,
налагаемыми на него лишь несовершенствами капиталистического

строя. Развитие картелей и трестов в индустрии нанесло уже удар
«независимой» торговле, сократив ее роль и издержки и

подчинив ее индустрии. Полное объединение управления
промышленной жизнью в руках одното хозяйствующего капяталяетяче-

ского центра способно совсем уничтожить и биржевую торговлю, как

явление самостоятельного значения (не только как технический

прием). Эта тенденция достаточно проявилась в Германии и -сейчас.

8. ЗАЙМЫ, БАНКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА i)

I.

По расчету нынешнего (1915 г.) министра финансов К. Гель-
фериха, сделанному еще до войны, весь годичный национальный

доход Германии составляет около 46 млрд. мар. в год (расчет 1913 г.).

х) Напечатано в «Вестнике Европы» за август 1915 г,
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Из этой суммы 10 млрд, проходит через государственные кассы,
27 млрд- идут на жизнь 60 млн. человек германского населения (т. о.

на каждых двух лиц приходится 900 мар., что соответствует
среднему годовому заработку одного лица в 1 200 мар. без 300 мар., по-

ртупающих■ в казну), а из прочей суммы остальные 7 млн. ■ жителей

(всего в Германии 67 млн. жителей), за покрытием расходов на свое

содержание, откладывают еще 6 млрд. мар. в год для помещения в

доходные предприятия и т. и. Эти 6 млрд, и представляют
собой ■по Гельфериху, ежегодное «нормальное»

возрастание германского капитала. Из этого

количества ежегодно около миллиарда марок германские владельцы их

вкладывали до войны в иностранные предприятия, или

покупая их акции, или пдпорредртвднно открывал за границей свои

заведения, или подписытваясь на займы иностранных правительств.
По подсчетам Сарториуса в 1906 г. германский капитал за границей
достигал ужд 26 млрд, мар.: 16 млрд, в ценных бумагах и 10 млрд,
в иных видах. Теперь величина помещенного, за границей капитала

составляет уже около 35 млрд. мар. —> около десятой части всего

«национального имущества» Германии (по тому жд Гдльфдриху).
Война прекратила, экспорт германского капитала за границу.

Миллиард в год на государствднныд займы для военных целой был
таким образом гарантирован казне. Ибо владельцы этой доли
годичного прироста национального дохода, потеряв возможность помещать
ее для извлечения нового дохода за границей, ухватились за

возможность превратить этот оставшийся у них на

руках миллиард в приносящий доход капитал путем
приобретения 5%-ных билетов военного займа.

Но в такое же положение попадают и
■

многие владельцы

остальных 5 млрд. мар. прироста, обычно обращавшие эту сумму на

развитие производительной деятельности в самой Германии. Ибо война

в нынешних ее размерах исключает самую .мысль о возможности

во время дд общего расширения промышленности в Германии.
Прежде всего для этого нохватило бы рабочих сил.

Каков бы ни был- спрос и какова бы ни была наличность

свободных капиталов, ужд одно отсутствие рабочих сил не позволяет

особенно много вкладывать новые средства в промышленность.
Потому и 5 млрд., обычно шедшие ежегодно на развитие внутренней
экономической деятельности, оказываются в крупной части теперь
вынужденными искать единственного остающегося доходного
помещения— превращения вс-'в те жд 5%-ные билеты государственного
военного займа.

Внутри промышленности происходят только передвижки,
перегруппировки (например развитие отраслей, обслуживающих
военные нужды, за счет сжатия отраслей, производящих машины). Но
производство в целом но расширяется, и вновь вкладываемому в

одно дело капиталу соответствует, мождт быть, еще большая сумма,
вынимаемая из другого. Нет статистики, охватывающей сразу всд

виды помдщепия средств в производственную деятельность в Гер-
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мании, но есть, ■ например, данные о таком '.важном виде этого

помещения, как акционерные общества. Вложено капитала в новые

акционерные ■общества с ограниченной ответственностью и расширен
капитал старых за мирные первые 4 месяца 1914 г. на общую ■сумму
370 млн. мар., а за те же 4 месяца нынешнего 1915 г. — только на

165 ■ млн.

■

При этом разница все увеличивается: для апреля 1914 г.

имеем 108,7 млн.,' а для апреля 1915 г. только 24,7 млн. Из отчетов'
о кооперативах видно, что их основано в марте и апреле 1915 г. всего

67 и 40, а за тем же месяцы прошлого года— 222 и 219, и т. д. Всюду
ослабление учредительской деятельности:' германская индустрия
проявила много мастерства в умении приспособиться к

создавшимся ■особо неблагоприятным условиям, но она сумела лишь удержать
те размеры, какие допускались наличностью рабочих сил населения.

И в итоге весь ежегодно накапливаемый новый капитал обращается
теперь в государственные военнйе займы, но потребность Германии
в средствах на ведение войны этим не исчерпывается.

Если считать, что рабочие силы ■нации, индустрия и накопление

реальных избыточных ценностей сократились на четверть, то в

первом году войны в распоряжении германского правительства путем
внутренних займов могло поступить только 4У2 млрд, мар.,

'

если

ограничиваться помещением в военные займы только вновь

создаваемого избыточного капитала, раньше шедшего на расширение
промышленности внутри и вне Германии.

Но в действительности в первый же год войны заключено

империей два займа в 4Уг й в 9 млрд, мар., и Пруссией—один заем

в 1% млрд., а всего на 15 млрд. мар. для покрытия вызванных войной

расходов. При этом второй имперский заем (как и первый,
выпущенный не на определенную сумму, а на всю

■

величину подписки, какая

окажется),
■

выпущенный в ■ марте 1915 г. несколькими месяцами
позже первого (октябрьского 1914 г.), прошел много удачнее

■ Как

в смысле ■размеров подписки,
■

так и в отношении привлечения на

помощь ссуд из «ссудных касс».

При подписке на первый заем (срок первого ■взноса по нему
—

5 октября 1914 г.) к помощи ссудных касс прибегли на 922 млн.

мар., т. е. на 20% суммы, займа, а при подписке на второй заем

(срок первого (взноса по нему 14 апреля; 1915 г.) — только на 502

млн. мар., т. е. всего на 5,5% ■

суммы займа. Второй ваем дал не

только вдвое большую сумму (точно: 9 103 млн. ■мар.), но и

потребовал вдвое меньшей помощи ссудных касс. Выходит как будто, что

чем дальше . продолжается война, тем 'легче делается заключать

внутренние займы, — «война сама себя питает», как не преминули
сделать вывод некоторые публицисты.

■

Мы видели, что весь годичный
прирост капитала в Германии был учтен уж октябрьским займом

(4,5. млрд..), в крайнем случае вместе с прусским- (1,5 млрд.), если

считать, что
■

до войны не успел еще быть- размещен целиком

прирост предшествовавшего
■

экономического
■

тода.
■ Откуда ■ же ■взялся

9-миллиардный итог второго займа и ■

откуда может брать Германия
впредь средства для ведения войны?
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Раньше
-

чем перейти к источникам удовлетворения ,
этой потреб-'

нсетя, посмотрим, кто же - является кредитором казны, кто

подписывается
-

на военные займы .-в- Германии. Доклад Дельбрюка,
заместителя канцлера, рейхстагу от 14 мая 1915 г. за № 74 - содержит
такие данные. Всего

. приняло участие в подписке на второй заем

2 691 тыс. лиц и предприятий, т. е.,
-

принимая во внимание
семьи, никак не больше 15% населения. Эти 15%- и являются

кредиторами по отношению к государству, т. е. ко всему населению-

страны. В подписке на первый заем приняло участие менее поло-'

вины этого
.же числа—все те же лица, понятно. -Суммируя

подписавшихся . по величине их подписки на оба займа вместе, получаем
таблицу:

Число под- Участие в сум-

Величина иодштс^й суммы
ми

.

займов

(в процентах)

;о 500 мар
'выше 500 до 2 тыс. мар. ...........

» 2 тыс. мар

39 35
40 14,4
21 82,2

Иначе сказать, более 4/s всех 13’/2 млрд. мар. кредитовано
-

государству всего лишь 3% населения. Мелкие сберегатели,
откладывающие год за годом небольшие -суммы из заработка, несмотря

-

на

свою мнсгoчяcлeннocеь 1), дали лишь весьма небольшую часть всей

суммы подписки. Очевидно, суммы займов, превышающие
нарастание нового капитала, взяты не из прямых сбережений
всей

-

массы населения на личном потреблении, -

а вынуты из крупно-капиталистических

предприятий. Целых .

40% всех 1ЗУ2 млрд, внесены всего 13

тысячами подписавших более 50 тыс. мар. каждый. -За
-

исчерпанием
прироста капитала источников покрытия займов приходится.
искать в уменьшении капитала,

-

уже -участвовавшего в

хозяйственной жизни Германии, в отвлечении части оборотных средств
промышленности на военные целтУ).

На первом месте
-

здесь стоит капитал, бывший связанным той

долей производительной деятельности, какая теперь не существует

-

вследствие сокращения последней приблизительно на четверть.
Большая часть капитала, обслуживавшего эту четверть, существует
в форме изделий, машин и т. д. Но часть его всегда находилась в

форме - текучей, необходимой для производительной
деятельности, но связанной лишь фактом участия в ней, а не самим матери-

') На .

1 января 1912 г.
.
во всех сберегательных кассах Германии!

числилось около 23 млн. вкладчиков с почти 18 700 млн. мар. вкладов (в том,
числе 92,5% -в публичных кассах), Средний размер

-

сбережения — 813 мар.'
’) Отсюда кризис об оротных средств в германской

индустрии после войны,
-

вначале - маскировавшийся инфляцией -1920—1923 —.,
со всей силой обозначившийся после ее окончания (1924—1926 гг.) и послу-;
живший одним из отправным моментов для сокращения числа работающих .

предприятий и т. п., так называемой «рационализации», проводимой ныне.
'

Примечание 1926 г.
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альным превращением в здания или в машины. Весь ссудный
капитал Германии, обслуживающий риртемaтичдрки

краткосрочным кредитом ее производительную деятельность, по оценке

довольно авторитетного в этих вопросах журнала «Ди Банк», ■

определялся
■

пород войной в 40 млрд. мар. Сокращение производительной
доятдльности должно было освободить здесь целый ряд миллиардов.
Чтобы капитал не оставался бездоходным, владельцам этих ■

миллиардов оставалось только поместить его ■ в государственный заем.

Освободившиеся из промышленной жизни за до сокращением
громадные средства скопились праздно в банках. Как показывают
отчеты за первое полугодие войны, 8 главнейших банков Берлина
(которым принадлежит почти 45% всого акционерного банкового
капитала Германии) могли найти этим средствам только одно
применение: вносить в имперский бапк (для той жд цели). Этим в

значительной мере об^сняется и та быстрота, с какой производится
в Германии взнос в имперский банк подписанных на заем сумм.

Напримдр, ко дню срока первого взноса в счет второго займа —

вместо на.зпачдппых 37% оказалось вндсдно ужд 67%, ибо большая
часть уже и раньше помещена была в векселя государственного
казначейства, и произошел- только обмен этих последних на билеты

государственного займа.

Помещение в военные займы той доли оборотного капитала,
какая обслуживала раньше сократившуюся: теперь часть

производительной деятельности,
■

не ощущается болезненно, пока хозяйство

страны не прдд’являет на них спроса. Но когда восстановятся
нормальные условия, тогда окажется, что значительная часть

оборотных средств ушла, не оставив после себя никаких следов.

Этим дело но ограничивается ни в смысле потребности в

займах, ни в смысле источников для них, ни в смысле

неблагоприятных последствий для будущего. В производственной деятельности
германского пардления вообще произошла пердм-на. Обычно часть

производительной деятельности направгдпа на удовлетворение

народного и государственного
■

потребления, а часть занята была
восстановлением изнашивающихся частей средств производства и их

умножением, чтобы возможна была производительная деятельность
и на будущее время в ноум-нышенном и увеличивающемся размере.
«Средства производства.» надо понимать здесь, конечно, в широком

смысле всей материальной обстановки, в какой нуждается чдловд-

чдскод общество для своего существования и труда — дома,
железные дороги, машины и пр. Что об умножении всего этого в

сумме теперь в Германии ндт и речи при данной наличности
рабочих сил, понятно само собой. Но не многим лучше обстоит дело и

свое становлением изнашивающихся частей уже
существующего материального аппарата общества.

Экономист Варга удачно заметил один раз, что в

экономическом отношении слово «война» означает «усиленное производство
быстро исчезающих предметов потребления» — само

■
собой, за счет

ослабления восстановления изнашивающихся тдм временем частей
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материального организма ■ общества. Общая сумма заказов,
сделанных для первого года войны германским правительством,
оценивалась в мартовской 1915 г. сессии рейхстага в 10 млрд. мар. —

величина всего мирного годового экспорта Германии за границу (теперь
уже распределены заказы и на второй год). Но обычно, отдавая на
10 млрд. мар. товаров за границу, Германия получала оттуда на
такую же сумму нужных

■

ей предметов, в том числе на 4 млрд. мар.
сырых материалов, нужных отчасти для восстановления

материального аппарата ее хозяйства. Теперь, отдавая товаров на 10 млрд,
мар. правительству на войну, Германия получает взамен бумажные
ценности— билеты военного займа. Уменьшение действительно
существующих в стране благ затемняется этим ростом бумажных
ценностей— вместо предметных благ выдаются
свидетельства на право получения дохода в будущем
(что и представляет собою по существу билет всякого займа).

Важно отметить еще одну черту нынешней немецкой
хозяйственной жизни. Уже по одному тому, что созидательная деятельность

сосредоточена главным образом на производстве предметов
потребления, личного и военного,

— те 3% населения, что.

подписали империи 82% из 13,5 млрд. мар. обоих займов, должны
рекрутироваться главным образом из двух категорий: военных

поставщиков и крупных землевладельцев, а также

прочих торговцев жизненными средствами.

Прибыль от военных поставок, столь значительна, что в

Германии образовался уже особый термин ■«Кригсгевинн», и рейхстаг
принял в майской 1915 г. сессии значительным большинством

пожелание об обложении после войны «военной прибыли» особо
усиленным сбором на оплату вызванных войной издержек. Завод
взрывчатых веществ «Глюкауф» в Гамбурге выдал в этом отчетном году
40% дивиденда вместо полного отсутствия его в предыдущем году.

«Северо-германская шерсточесальня и прядильня» в Бремене
получила чистой прибыли 4 500 тыс. мар. вместо 2 800 тыс. мар. прошлого
года. «Общество кожаных изделий и военных принадлежностей» в

Дрездене (Тиле) выдало 18% дивиденда вместо 8% прошлогодних.
И т. д., и т. д. —поробными выписками ив газет

■

можно было бы

заполнить страницы. При этом щедрой рукой делались, разумеется,
всякие «списывания». Так, Соединенные кельыско-роттвейлеровские
пороховые заводы» все свои машины, оцененные по балансу конца
1913 г. в 1 207 131■ мар., оценили теперь только в восемнадцать

марок (около 9 руб.), всю свою движимость
— только в 24 мар.,

списали с прочей , недвижимости еще 778 тыс. мар. и в итоге выдали
все же дивиденда 25%. Еще решительнее поступило в своем балансе

«Общество германских фабрик оружия и аммуниции», получившее
8 180 тыс. мар. чистой прибыли после того, как списало всю
стоимость всех своих машин, кроме одной марки. Грандиозные
доходы военных поставщиков, черпаемые из заказов казны и в свою

очередь питающие затем военные займы, значительно повышают для

государства стоимость войны и побуждают его отвлекать ради этого
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путем займов громадные суммы от обращения на восстановление

износившейся части всего реального нациснальнс-с
производительного капитала.

Не худшие дела делают и владельцы сельскохозяйственных

продуктов. В - Германии публикуется ежемесячно имперский индекс,
устанавливающий стоимость пищи в течение недели . для семьи из

четырех душ, причем в основе расчетов кладется
-

дневной рацион
пемецкого

-

морского солдата. В последнем мирном месяце, июле

1914 г., стоимость недельной пищи семьи в среднем для всей
Германии согласно этому

-

индексу составляла 25 мар. 12 пфен. (а в

Берлине—
-

24 мар. 75 пфен.).
Постепенно повышаясь, в среднем на человека, сс-лаенс -

индексу, все питание обходилось в январе — марте 1915 г. на полторы
марки дороже в неделю (т. е. на - 25%), чем в последнем мирном
месяце—'июле 1914 г. За год на 70 млн. жителей это дало бы

приличную сумму в бУг - млрд, марок лишних, какие положили себе
в карман землевладельцы и продавцы продовольственных продуктов
сверх своего обычного дохода. Но единственное доходное помещение,
какое они

. могут найти своей выручке теперь в Германии, -как мы

знаем, —1 государственные займы. Этот источник

покрытия военных займов
-

рождается, следовательно,
прямо из сокращения народного потребления.
Ибо раз пищу приходится оплачивать на четверть дороже, то

широкие массы населения пгринуждены сократить на четверть свое

питание. Повышение заработка занятых в военной индустрии более
чем компенсируется понижением бюджета семейств
мобилизованных.

-В Берлине, например (без пригородов, т. е. на 2 - млн.

населения), .

по отчету городской думы в мае 1915 г. получали пособие

уже 131
-

тыс. семей мобилизованных, причем средний .размер
месячного

-

пособия равнялся 50 мар., а средний их годовой . доход
до войны -составлял 1 200 мар. Правда, убавилось содержание одного
мужчины, . убавлена немного квартирная плата (в -среднем для семей

солдат на 15—20%)
-

и часть ее
-

вносит город (столько жее,—
в общем экономия на квартире марок 12 в месяц. Но -и за всем тем

на имеющуюся сумму можно купить только три четверти припасов,

приобретавшихся на нее в мирное время. В случае с хлебом

сокращение - народного потребления на четверть удостоверено даже
официальным регулированием, установившим дневную норму на

жителя в среднем в -200 г муки вместо 267 г, приходившихся на

жителя в среднем - в мирное время. Тем- не менее владельцы зерна и

муки взыскали с населения за эти три четверти порций в - общем
итоге столько же, сколько в мирное -время за полную порцию,- и

избыток -поместили в оюенные займы (г значит один грамм).
Таким образом -война в Германии если, как говорят,

-

«сама

себя питает» в смысле финансирования, то только суживая все

более производство реального общественного капитала и

ограничивая потребление масс. •
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«Мы стоим перед эпохой монополий, — сказал 11 мая 1915 г.

в речи в Магдебурге депутат рейхстага Пашнике, обычно
отстаивавший свободную игру экономических
сил, — и мы принуждены■ освоиться с отказом от■ известных

сомнений, какие питали раньше. Здесь говорит необходимость свод

железное: Это должно быть и это будет! О форме же монополий легко

будет достичь соглашения в парламенте» («Бдргипдр Тагоблат»,
12 мая 1915 г.). Так жд пишет известный журнал «Ди Банк»

(в апрельской книжке 1915 г.): «Острые принципиальные
противоречия, которые относительно монополий разделяли мнения до

войны— исчезли через ночь». Число таких отзывов,
свидетельствующих об определенном сдвиге в соответственной идеологии, можно

было бы значительно увеличить. Бдз монополий, в частности, нд

мыслят оплаты .после войны процентов по займам 1).
Монополии по характеру своему бывают различны, и состояв-

шедся теперь призвание в министры финансов Германской империи
директора «Дейтшо Банк» Ге л ьф ери ха—целая программа.
Бывший приват-доцент, д-р Гельферих нд только довольно

плодовитый и осведомленный писатель, но один из тех «капитанов

финансового капитала», как выражаются немцы, кто имел ■возможность

ознакомиться с внутренними нитями, отношениями и

взаимозависимостью разных отраслей индустрии и разных форм капитала.

В свое время он стоял во главе предприятия Багдадской железной

дороги, и позжд, будучи ужо директором «Дейтше Банк», ведал

всегда томи отраслями его деятельности, где ■ шла речь о

предприятиях ■ большого масштаба. Неутомимый, быстро выдвинувшийся
работник— ему ндт еще 50 лот, — он

■

имел
■

возможность,—по отзыву

журнала «Ди Ндйо Цайт» от 12 февраля 1915 г.,— «приобрести
глубочайшее представление

■

о структуре, жизненных условиях и

возможностях развития германской крупной индустрии». Если стать

на дорогу монополий, ■то д-р Гдльферих наиболее подходящий чело¬

!) Вопрос с оплатой военных займов процентами решился в Германии
'после войны другим путем — равносильным

■

банкротству. Именно, в.
■ эпоху

инфляции (1919—1923 гг.) портопднпод фактическое оборцдпопид валюты

■аннулировало их. Правда, порговооп,Hой Германии пришлось платить
■

репарацию -(контрибуцию в пользу Антанты) и пенсии. Это вызвало ■

увеличение бюджета и борьбу между разными классами за распределение
бремени уплаты. Одпако■ сумма ежегодных репарационных взносов г о-

раздо меньше суммы, какую составляли бы проценты
■

и погашение

по внутренним военным займам, если бы их пришлось ■платить на дело,
т. е. если бы они нд были фактически аннулированы инфляционным ■

обесценением. Поэтому господствующим классам Германии удалось обойтись бдз
промышленно-торговых монополий, . одним повышением корвдппых налогов
и т. п. Существовавшие во время войны монополии были отменены после

ндд — и
■

германский
■

капитализм идет к ■ ним теперь болое медленным путем
постепенной ■«рационализации», картелирования- под руководством банков
и т. д. Но поскольку он всд же идет, ■ изложенное в тексте сохраняет интерес,
особенно как изображение тенденций «государственного капитализма».

-Примечание 1926 г.
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век, — засвидетельствовали его противники и слева и справа (по
прежним своим публичнным выступлениям он принадлежит к

разряду «либерал-империалистов»). Назначение его мотивировалось
правительством необходимостью «заблаговременно подготовить
перестройку имперских финансов после войны и

переход к условиям мирного времени».

Однако новый министр не только талантливый знаток
капиталистического хозяйства, но ■ еще и постоянный член разных
центральных учреждений германской индустрии, торговли, банкового
дела— один ■

из главных руководителей влиятельнейшего
акционерного финансового института Германии (упомянутый «Дейтше'
Банк»). И основная мысль, какую он кладет в основу организации
грядущих монополий, сразу об этом свидетельствует:
предполагается не устранение государе тв ом

соответственных кругов предпринимателей и банков, а

кооперация с ними, своего рода симбиоз—-
Сожительство, от которого ■вряд ли особенно поздоровится потребителю.'
Для системы «государственного капитализма», о которой я недавно'

писал, это в высшей степени характерно.
Государство, соответственный банковский

консорциум и руководители картеля монополизируемой отрасли
индустрии образуют совместно правление новой монополии,

получающей затем государственные полномочия. Такой
тип монополии осуществлен был раньше германским
правительством в некоторых отраслях организации народного продовольствия.
Так, например, монополия производства картофельной муки ■

и

крахмала и ■торговли ими во .всей Германии ■ отдана обществу,
составленному из крупнейших деятелей этой отрасли. В распоряжение-
этого общества правительство отдало несколько десятков

■

оборудованных им уже во время войны на казенный счет картофельных,
заводов (потребность в картофельной муке крайне повысилась
вследствие обязательной примеси ее к хлебу, отсюда — новые заводы).■

Монополия торговли кормовыми средствами для скота отдана

«Союзу германских сельских хозяев», об’единяющему
большинствокрупных помещиков страны. По этому же типу домогаются теперь
аграрии (пока -беуспешло) переустройства «Военно-зернового
общества», которому предоставлена хлебная. монополия. Сейчас из.

13 членов правления 5 представителей больших городов, 3

представителя крупнейших индустриальных предприятий (в том числе-

Круппа) и 5 ^представителей прусского правительства —■ фактически
почти сплошь ставленники юнкеров. ■ Но ■ последние недовольны
«засильем потребителей» и требуют, чтобы председатель был лицом с

индным сельскохозяйственным положением по назначению

правительства, чтобы шесть членов избирались прямо «Германским
сельскохозяйственным советом» (центральное представительство
аграриев во главе с председателем прусской палаты депутатов графом
Шверином) и чтобы

■

остальные шесть избирались лишь отчасти,

городскими думами как представителями потребителей. Подобным.
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же образом организована между прочим азотная монополия

(удобрения и пороха). Часть денег внесли крупнейшие химические и

электрические предприятия, 40 млн. мар. внесло государство, затем

организовано общее управление, которому и дается
исключительная привилегия на производство азота внутри Германии, на -ввоз

азотистых соединений извне (например чилийской селитры) и на

торговлю -ими вообще. .

История знает на заре капитализма нривиле-нрсеанные
частнохозяйственные компании, получавшие монополию на тср-свло
с- Индией или иную, с участием -государства в доходах. Тогда
государство не вносило обычно евсегс пая. Теперь германская казна
является представителем и управителем громадных капиталов,
помещенных в имперский банк. Черпая оттуда и обладая- «полнотой
государственной -власти», она. соединяется с тою частью

работающего в данной отрасли индустрии промышленного и банковского

капитала, какая еще не предоставлена, была непосредственному

управлению имперского банка (который и сам организован так, что.

в правлении его рядом с представителями государства заседают с

решающим гслсссм также представители «Дейтше Банк», «Дис-
конто-Гезелыпафт, Дрезднер Банк» и других важнейших
акционерных учреждений этого рода). А бюджетным оправданием подобного
рода организаций государственных монополий -

является

соображение, -что при данном типе не приходится затрачивать специальных
средств на выкуп всех предприятий, выпускать для -этого

государственные займы и т. п. Дсетатсчнс приобрести влияние на часть

производства, непосредственно или через группу зависимых банков,
и затем, опираясь на экономическую мощь имперского банка- и

политическую силу— провести добровольное объединение всей отрасли

индустрии и снабдить созданный центр привилегией
государственной мснснслия, с высшим контролем над ней я'мнефексго банка,

соуправляемого, в свою очередь, важнейшими центрами
накопления частного, еще не доверенного прямо государству для
управления капитала.

Согласно этим принципам начинает теперь Гельферих
организовывать папиросную монополию, подготовляет монополию

страхования жизни и ведет нереговсры об одной из

важнейших — о монополии производства электрического
тока. По инициативе имперского правительства - в апреле 1915 г.

образовался консорциум из 8 банков: «Дейтше банк», «Дрезднер банк»,
банк Блейхредера и т. д. Этот ■кснссрцяyм■ «по -приглашению
имперского министра финансов» («Ди Банк», хроника майского. номера)
купил самое большое в Германии табачное общество («Иасматци-
концерн»), которое распоряжается целым рядом «дочерних обществ».

Поскольку оно. не имело бо.льшинства акций некоторых «дочерних»,,
т. е. руководимых им обществ, было' докуплено соответственное

количество их акций. «Иaсматци-кснцерн» производил 23% всей
немецкой фабрикации папирос. Он был попыткой американского

-

треста-
обосноваться на германской почве — теперь . она уступит место но-
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вой ■монополии.
■ Банковский консорциум обязался чдрдз полгода

по заключении мира заплатить ■ американскому тресту 20 млн. мар.,
а правительство оставило за собой право перенять у банков
купленные фабрики, когда найддт своевременным. Фабрики, производящие
остальные

■ три четверти ■

■ производства, дщд ранее выразили
готовность примкнуть к монополии.

Табачная промышленность принадлежит к числу ■наиболдд ■

организованных, что составляет, понятно,
■

весьма важное условие
для ■ легкости введения государственной монополии. В табачной

индустрии Германии в целом занято около 170 тыс. рабочих. Гораздо
более важна и мощна друг^.я отрасль— электрическая. Здесь есть

два «концерна»,
■

причем под каждым подразумевается руководящее
им общество и всд коптролирудмыд им предприятия: один—«Сименс-

Шуккерт» и другой— «Всеобщая компания электричества» (А.Э.Г.).
Весь акционерный капитал первого (рименсовскооо) концерна
доходил в 1913 г. до 1 300 млн. мар., причем у двух только из входящих

в него фирм («Сименс и Гальске» и «Заводы Сименс-Шуккерт») в

ноябре
■ 1913 г. ■

■было 83 тыс. рабочих и служащих. Весь
акционерный капитал ■второго ■■концерна (А.Э.Г.) доходил в это время до двух

миллиардов марок, причем число рабочих и служащих одного
только основного общества «Всеобщая компания ■электричества»
составляло 70 тыс. Вне этих двух центров стояли только около 400

■

специальных
■

электротехнических предприятий с общим числом

рабочих в ■ 85 ■тыс. ■ (эти предприятия об’ддиндны в союкз). Но самое

замечательное— это то, что в «наблюдательных советах» ■ обоих

концернов сидят представители одних и тех же семи банков:

«Дейтше Банк», «Берлинер Гандельсгездлыпафт», «Дисконто-Гд-
зельщафт», .«-Дрезднер Банк», «Дармстадтер Банк», «Дельбрюк.»,■
«Блейхредер». Кроме этих, у А.Э.Г. имеются представители още 6

■

мелких,' а у ■«СиммеенсШуккерт»—.дщд 4 мелких. Совпадение
группы банков, ■

руководящих наблюдательными советами обоих-

концернов, показывает, что они ужд действуют ‘вместе. Поэтому
электрическая промышленность и намечается Гдльферихом одной из

первых ■ для монополии. Однако сначала предполагается

монополизировать
■

лишь производство тока и доставку
государством ■электрической силы и света потребителям. Вся Бавария
будет обслуживаться между ■ прочим всего двумя центральными
станциями, ■-вообще предвидится большой технической выигрыш
и экономия от монопольной

■

централизации
■

дела.
Оба электрические концерна могли бы похвалиться, что это-

именно они популяризовали в Германии «смешанно-монопольную»
сиртему,■ хотя' нд на государственной, а на коммунальной почве. Я

имею в виду систему,■
придуманную ими в ответ на начавшееся

распространяться
■ в Германии движение в

■

пользу муниципализации
электрических■ заводов,

■

■обслуживающих нужды города. Концерны
предложили городам основывать такие заводы, ■ половину акций
которых даром получали бы города, половина оставалась бы у
концернов, причем город но затрачивал бы средств на выкуп или

■

постройку
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завода, но снабжал ■бы его монополией ■

в данном городе. И началось
и продолжалось все последние годы победное шествие по

германским' городам
■

этой
■

системы, оставляющей на Деле руководящую
роль за концернами, а не за городской ■ половиной членов
наблюдательного совета.

'

Теперь, ■

как раз в тот момент, как
■

город Берлин
наносит удар успеху этой системы муниципализацией
обслуживающих его ■

электрических заводов, Гельферих собирается нечто'■ ■

подобное распространить в грандиозных размерах на всю империю.
«Монополия без выкупа», государственная монополия с сохранением'
прав собственности владельцев на их акционерный капитал и

заводы— вот форма, резко отличающая 'монополию «государственного
капитализма» от традиционных

'

фискальных монополий,
когда правительство осуществляло ее без «частных соучастников»

(например монополия торговли табаком в некоторых европейских
государствах, монополия ■ винной торговли или производства
игральных карт в России и т. д.).

Выступление имперского правительства в роли монополизатора.
разных отраслей индустрии при прямом лишь частичном участии
в каждой из ■ них и при опоре

■

на экономическую
'

силу имперсшлог
банка весьма 'облегчается теми отношениями в банковом деле,
какие с особой наглядностью выяснились во время войны. Эго

один из важнейших пунктов во всем 'вопросе о грядущей
организации германского хозяйства.

Сила акционерных банков заключается, как известно, в

сосредоточении в них почти всех свободных капиталов страны, которым
они дают затем применение по своему усмотрению. Это ставит от

них в зависимость как все уже существующие промышленные
предприятия, так и учреждение новых. Их могущество простирается
далеко за пределы того капитала, который действительно им

принадлежит. Все германские банки (не считая ипотечные) владели в-

1914 г. всего 3 900 млн. мар.
■ собственного капитала, считая

оплаченный акционерный капитал и ■

все действительные■ собственные-

резервы. Из 'этой суммы около
'

44% ■ приходится
'

на долю только 3-

крупнейших берлинских банков
'

(«Дейтше банк», «Дисконто-Ге-
зелыпафт», ■ «Дрезднер Банк», «Дармстадтер Банк», «Берлинер Ган-

дельсгезельшафт», «Коммерциелле Дисконто Банк», «На:ци-онал<е
Банк», «Мнттельдейтше

'

Кредитбанк»). Имея
'

к 30 июня 1914 г. в.

общем 1
'

'721 млн. мар. своих средств, эти восемь банков

распоряжались в то же время еще 6 186 млн. мар. чужих денег, вложенных
■

в них со стороны. Итого 'они сосредоточивали почти 8 млрд.' Для
сравнения можно упомянуть, что сумма■ всего капитала, каким

располагают все акционерные общества и общества
■

с

ограниченной ответственностью Германии . (считая' опять и

акционерный капитал и действительные собственные резервы), кроме
только

'

банков (и ипотечных, на которых приходится 1,2 млрд,'
собственных средств), составляла, к 1914 г. всего

■

19 млрд,
м а р. Долги их составляли около

'

5 млрд, (в том числе

ипотечные 1,2 млрд.). Банки доставляли им не только оборот-
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ный и долгосрочный кредит, но и владели частью их акционерного
капитала. .

Любопытную справку о роли банков в германской индустрии
представляет собою недавно опубликованный список адресов
тех «военных центров» разных отраслей промышленности, о которых
я уже писал. Оказывается, адрес каучукового центра находится в

конторе «Дейтше Банк»; кожевенного—в кбнторе «Коммерциелле
Дисконто-Банк»; металлического — в -банке «Дельбрюк»;
химического — там же; джутового — в банке «Дяеконто-Гeзeльшафт»;
льняного — в «Дармстадтер Банк» и т. д. При этом надо иметь в виду,
что война чрезвычайно усилила и еще усилит процессы как
концентрации в самой -промышленности, так и в подчинении ее банкам.

Вот, например, 2 июня 1915 г. 10 берлинских банков опубликовали,
что по -взаимному соглашению отныне они будут «участвовать в
свободной торговле ценными бумагами и совершать покупки и продажи
их». Продажа и покупка за наличный расчет, и всякая

-

бумага
должна быть доставлена не позже 48 часов после сделки — никаких

-сделок на срок, никаких комиссионных поручений банки не

принимают, покупают и продают исключительно за свой счет, словом,

полностью соблюдать все постановления Союзного -Совета,
ограничившего на время войны фондовую биржевую торговлю,
воспретившего сделки на срок, составление и публикацию курсовых таблиц
и т. д. Казалось бы, ничего особенного нет в затее десяти банков, — а

посмотрите, какой эффект вызвала она в деловом мире!
Десять банков, выступивших коллективно с этим циркуляром,

вса наши знакомцы: «Дейтше Банк», «Дрезднер Банк», «Банк фюр
Гандель -уид Индустри», «Национале Банк», «Коммеемциелле
Дисконто Банк», «Миттельдейтше Кредит Банк», «Блейхредер»,
«Мендельсон», «Дельбрюк». Это та же группа, которая
правит главным «военным -центром германской
индустрии». Хочет теперь она малого— планомерно
распределить между банками владение акциями
тех предприятий, которые интересны тому или

/иному из них. Допустим, какое-либо предприятие не хочет

подпасть под власть того или иного банка— тогда оно стремится
„удержать в своих руках нслсвяну своих акций или хотя бы не дать

банку скупить на бирже крупную их часть. Биржа в мирное
время функционирует нормально, каждое предприятие может

следить, не предлагаются ли его акции к продаже в большом

количестве, не скупает ли кто-либо их систематически и т. п. Теперь
же банки получают возможность беспрепятственно скупить
нужную им долю тех акций, в которых они заинтересованы. Один банк

сообщает остальным девяти: я покупаю такие-то акции. Все девять

запрашивают своих клиентов, имеющих эти
-

акции, не желают ли

они продать (причем действительный покупатель остается клиенту
неизвестным, он имеет дело только со своим банком). При
нынешних обстоятельствах многие владельцы акций предпочтут обменять
.их на наличные,

— и дело сделано. Банку же ничего не стоит по-
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мостить купленные им бумаги в имперском банке и обеспечить себя
таким путем (под залог их) платежными средствами,

— если бы

оказалось мало прилива вкладываемых в него и поручаемых его

управлению средств со стороны.
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■еезках, меньше покупать готовых металлических,
'

стеклянных и т. п.

изделий, то нет смысла вкладывать новые средства для создания
добавочных средств производства для поставки населению всяких
предметов, когда оно не в состоянии будет
использовать вполне и ■

возможного производства уже
имеющихся фабрик и заводов1). Меньше покупает
народ ■платьев, посуды

.

и т. п. — и неизбежно должны начать, в конце

концов, меньше бегать по рельсам вагоны, меньше расти угольные
копи' и т. д. В обычное время в Германии в организацию созидания
средств производства вкладывалось приблизительно в' три
раза больше капитала, чем в средства производства, предназпа-
ченные непосредственно для изготовления предметов
потребления. Но первые три четверти базируются, в

'

конце концов,
на последней, и ее сокращение в Германии должно обречь на

бездействие, как бывает в годы
'

застоя после кризисов, всю'
продолжающую ежегодно накопляться прибыль. Даже удачная для
Германии война ■1870—71 гг. вызвала то же явление: сначала
оживление для восстановления разрушенного и т. п., потом застой
вследствие сужения и без того узкого базиса индустрии■— народного
потребления. То же имело место тогда и во Франции—победа и

'

поражение оакзались в данном отношении равнозначащими. Капитал

вновь основываемых за год акционерных обществ составлял: в
Германии по имперской статистике в

'

70-х годах:

Годы 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1^J^'78 1879 1(830

Млн. мар. . 1471 547 006 76 18 43 13 57 92

.
Но застойное состояние промышленности, которое должно

наступить, повидимому, через пару лет после нынешней войны на

время, пока страна залечит свои раны (прирост рабочих сил;
постепенное снижение нормы прибыли, в частности конверсии
займов и т. д.), — это застойное состояние должно вызвать в Германии
два выгодных для усиления роли банков последствия. По

невозможности обращать накапливающиеся свободные средства в
непосредственное учредительство новых предприятий эти средства будут
полнее прежнего стекаться в кассы банков, поступать в виде вкла-

х) Все эти предвидения 1915
■

г. оправдались после войны (1919—1926 гг.)
в той же последовательности, как мной намечались: сначала- сравнительное
оживление, потом его остановка и «реорганизация» промышленности

сократительного свойства (1926 г.).'
'

Можно думать, что, когда
непосредственные следствия войны более сгладятся, опять темп хозяйственной жизни

Германии усилится, но уже на более высокой технической и

организационной базе («о 'реорганизации»
'

подробнее см. в брошюре моей «Пути развития
капитализма»), В период инфляции

■

роль германских банков, конечно,
'пошатнулась — заводы из камня и железа стали было приобретать приоритет
над «фиктивным капиталом» банковских бумаг, —но после стабилизации
валюты в период протекающей теперь реорганизации

■

германской
промышленности банки вернули себе свои позиции (конец Стлпнеса и пр.)
с избытком. Примечай и е 1926 г.
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дов в их полное распоряжение и - управление *). А неуверенно
чувствующая себя промышленность попадет в еще большую прежнего
зависимость -от банков, многие мелкие и - средние предприятия
закроются, банкам легче будет проводить в жизнь свой надзор и

столь выгодное для них обвинение разных отраслей индустрии
в картели и тресты.

До сих пор, как известно, непрснсpциснальнссть производства
и связанные с нею периодические тсргсвс-нрсмыш:ленные кризисы
обязательной своей предпосылкой

-

имели непропорциональное
общественным потребностям направление свободного -капитала к пс-

мещению в разные отрасли индустрии. Как остроумно показал

в 1910 г. Гильфердинг, тресты . и синдикаты не могут устранить
кризисов, ибо -каждый из них регулирует лишь одну отрасль

-

индустрии, лишь
-

в ней устраняет стихийный ход вещей, основанный на

беспорядочной частной конкуренции и т. д. Но вся масса
свободного капитала в обществе, еще никуда не нрялсженнсгс и лишь

ищущего себе применения, — не подвластна ни одному тресту. И -ее

непропорциональное направление к помещению в разные отрасли
индустрии неизбежно вызывает кризис: все стремится в более

выгодную отрасль, она переполняется и т. д. Ослабить же

это может только создание единого

финансового центра для всего свободного капитала в

стран е, который планомерно размещал бы этот -капитал и равномерно
оплачивал, что подразумевает, понятно, полное

подчинение ему индустрии. Если все главные банки

составят единый банковый синдикат, явный или тайный,
к чему, псвядямсму, идет дело в Германии, если главную- часть

оборотного и основного капитала крупноиндуетряальные
предприятия будут получать от этого синдиката, через посредство этого

синдиката, в распоряжении которого будет сосредоточена
подавляющая часть всего свободного, ищущего доходного помещения
капитала страны, — то доходы всех промышленных предприятий будут
'cссpeеoсaаивaтьcя в распоряжении банков, которые и будут затем

выдавать всем . вкладчикамI-каннталсвладельцам одинаковый
процент на все их вклады, безотносительно к индивидуальной
доходности многоразличных предприятий, прибыль от которых
банковский синдикат слил в одну подлежащую) распределению массу.
К такому порядку, еще незадолго до войны предсказанному г. Ра-

тенау, одним из крупнейших финансовых магнатов Германии
(руководитель электрического концерна А.Э.Г.), несомненно,
приближают германскую хозяйственную жизнь как война с ее

грандиозным содействием концентрации состояний и власти

■банков, так и перспективы послевоенного времени (когда пройдет
мимолетное оживление). Громадные прибыли военных поставщиков

и крупных землевладельцев - обозначают, конечно, кстати сказать,

!) После стабилизации валюты в Германии (1923 г.) это там и

наступило. Примечание 1926 г.
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не что инод, как пдредвижгенид к ним части состояния среднего
и малозажиточного слоев нарелдпия.
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прогресса и сбережений от концентрации и централизации и

который без этого путем понижения цен под

влиянием конкуренции достался бы потребителю. И
этот добавочный доход пусть казна затем выплатит мне же как

проценты по предоставленной мною в виде военных займов в ее

распоряжение части моих средств... Таковы соображения,
'

побуждающие депутата Пашнике «оставить прежние сомнения» относительно
монополий. Получается довольно гармоничное обвинение верхов
германского капитала и вершин государственной власти.

Исключительная роль имперского банка обнаружилась в

первые же дни войны. Из некоторых банков в несколько дней было
вынуто 30 % доверенных им средств, в среднем же по расчету А.

Дансбери, издателя «Ди Банк», около 20%. Ни один банк не мог бы

сам сразу выплатить такую долю —■ и все банки бросились
перемещать свой портфель в имперский банк, получая оттуда взамен

кредитки для расплаты. Сумма вкладов в имперский банк,
составлявшая на 23 июля 1914 г. всего 1131 млн. мар., к 23 августа
1914 г. достигла уже 5 млрд., почти ровно на 4

'

млрд, превысив
сумму вкладов на то же число предыдущего года.

Если при начале войны имперский банк влиял главным

образом через посредство частных акционерных банков, то в

дальнейшем он выступил уже непосредственно как центр собирания
свободного капитала страны. Именно, обычно государственные займы

выпускаются через посредство какого-нибудь консорциума банков.

При займах мирного времени так делалось и в Германии, но

никогда в мирное время не шла речь о таких суммах, как теперь, и ни

один консорциум банков не мог бы взять на себя обязательство

предоставить правительству 5 или 10 млрд. мар. при неудаче
подписки. И имперский банк оба германские военные займа на общую
сумму 13,5 млрд. мар. выпустил от своего имени, без всякого

консорциума и «комиссионных».
•

Став непосредственным центром собирания свободного
капитала, имперский банк сделал: затем и следующий шаг по пути
превращения своего в финансовый, т. е. в предназначенный для
помещения в промышленные предприятия: он стал вкладывать

средства непосредственно в торговлю и индустрию, по мере все

усиливавшегося участия государства в хозяйственной жизни. Он

финансирует устройство нескольких десятков картофельных заводов,
принимает участие в финансировании ■

хлебной монополии, в

учреждении заводов по извлечению азота из воздуха и т. д. Теперь ему
предстоит еще играть крупную роль при финансировании
грядущих монополий. Таким образом в результате усллепля участия
государства в хозяйственной жизни рядом с частными банками
вырастет государственный с таким же характером деятельности, как

у них, но еще в гораздо более грандиозном размере.
В имперском банке, превращающемся в огромный центр

свободных капиталов, финансирующий индустрию, частные

акционерные банки
■ найдут именно тот мощный центр, который в силах
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преодолеть частные
-

расхождения
-

интересов между ними и

привести их к единому «банковскому синдикату», нсробнс тому как'
сами банки оказываются в силах преодолеть расхождение интересов
между отдельными предприятиям™ какой-либо индустрии и

привести их к картелю.
В громадной степени в нынешней Германии возрастает доля

свободного капитала страны, предоставляемого его владельцами для

доходного помещения непосредственно государству. Государство
делается центром, управляющим этим капиталом в интересах

доверителей. Государство делается не только
-

крупнейшим центром
финансового капитала, не только самым большим

предпринимателем страны, — капиталистическое государство прямо включает в

свое хозяйство все большую часть производительной деятельности
нации. Если, с одной стороны, возрастает количество капиталистов,

доверивших государству реализацию дохода -

с их капитала, то, с

другой стороны, возрастает до чрезвычайности количество людей,-
делающихся ненсередетвеннс

-

наемными рабочими и служащими
государства. Уже и теперь Германия как государство (империя и

составные государства) нанимает непосредственно
-

столько лиц, что

с членами семейств число их приближается к десяти миллонам.

С осуществлением планов о новых монополиях,
— а ни одна партия-

не указала пока
-

- еще другого исхода, — количество лиц, живущих
наемным трудом на государственную

-

-власть, достигло бы десятков
миллионов. Охваченные хлебной и кормовой мснспслией. 5
миллионов

-

крестьянских семейств тоже принуждены будут смотреть
на власть снизу вверх: не с ними -ведь, -а с крупными
землевладельцами будет «кссперярсвать» в данной области д-р Гельферих.

Понятно, к какому - ■обострению борьбы за пслитнческсе-

влияние должна повести подобная ситуация
-

в Германии. Раз от -

государства зависит и размер заработной платы и размер дохода на

капитал, то обе стороны с особенным упорством должны будут
стремиться,- одни— ^прежнему- удерживать руль государственного
корабля, другие— захватить его в Свои руки. Увеличение об’ема

гссударственнсгс хозяйства, которое делается одним из

главнейших приложений их
'

состояния, должно будет сделать

господствующие- классы Германии особенно неуступчивыми - в политическом

отношении. Так как это будет происходить в обстановке
непрерывного роста рабочих - организаций и, может быть, после некоторых

уступок пролетариату в первое время после войны
-

до
окончательного установления нового положеешя *), то легко можно себе
представить остроту внутренних столкновений в Германии грядущего..
Характерен отзыв умереннейшего Легина, председателя
центрального органа профессиональных

-

рабочих союзов, с.-д. депутата
рейхстага и истинного вождя той подавляющей части немецких рабо-

х) Первый период после войны действительно принес рабочим
некоторые уступки (8-чаеовый день, расширение избирательных прав и т. д., вплоть,

до временного провозглашения «■с■оциaляетнч■аексй
-

республики»), которые-
затем и значитеильной мере были взяты обратно. Примечание 1926 г-
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чих, которая «считает теперь своей 'обязанностью ■защищать
Германию от разрушения». В недавно вышедшей брошюре («Почему
деятели профессионального движения , должны больше участвовать
в ■жизни партии») он, этот глава «Бурпфридена» (классового
перемирия с буржуазией) в рабочей среде, заявляет: «Эпоха после

заключения мира
■

■ будет в Германии эпохой
жесточайшей борьбы в никогда не виданных 'еще
размерах между германскими рабочими и
германским капиталом». Примет ли он сам в ней

«жесточайшее» участие, посмотрим. Но предсказание его вполне
соответствует об’ективным тенденциям ■ экономического развития.

, Германское хозяйство идет к планомерно-организованному

господству крупного капитала, осуществляемому коперацией

государства с крупными банками. Для одних государство превращается
в центрального доверенного управителя их капиталов; для других

—

оно ■ делается нанимателем-хозялном многомиллионной массы.

«Государственный капитализм» ведет к необычайному обострению и

наглядному обнаружению противоречий
'

между разными слоями

общества. В сознании масс он выводит вместе с тем

государственную власть Германии из того состояния нейтральности в между-
цлассовой борьбе, в котором ее все еще полагает подавляющее
большинство германских трудящихся (судя по их голосованию на

выборах и
■прочему поведению).

Описанного типа общественное здание' на основе ■

современного
развития трудового самосознания ■ и производительных сил—

подобное здание можно было бы воздвигнуть, но ■ удержать его

навсегда не будет '’возможпостл. Скорее всего движение рабочих масс

исторически предупредит самую возможность законченного его

построения. Современная Германия представит, собой любопытнейшую
социальную лабораторию человечества.

4. ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО ГОСКАПИТАЛИЗМА »)

I

Интересно, сознавали ли люди начавшееся ■ обратное
экономическое движение (регресс) ■ при его возпИкповепии в прошлые
времена 'истории, или за массой событий,
воспринимавшихся как временные потрясения и нарушения нормального порядка,
не видели ■Общего смысла эпохи. Например, в Великой римской
империи были уже зачатки буржуазных отношений, вообще ■

экономически ■ она стояла выше, чем сменивший ее строй ■кучи
варварских государств, образовавшихся вместо этого об^1^грного
интернационального целого. Человеку нашего времени кажется странным
преувеличением, вероятно, если о высокоразвитой Германии'
говорить как о стране, начавшей итти в общественном отношении

*) Напечатано в «Вестнике Европы» за ■ август 1916' г.
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к своего рода средневековью. Должно быть, подобное жд отношд-

нио к пепривычпоеу, как у нас сейчас, было и у римлянина в

начальной стадии эпохи упадка
— когда жаловались на кучу

конкретных бед и недостатков, но нд представляли себе дщд всего-
их исторического смысла. Ндромпонпо> сейчас имеется движение

вперед в смысле роста экономической организованности,

выражающееся в мерах широкого и решительного
воздействия на хозяйственную жизнь со стороны германской
государственной власти и столковавшихся ради этого с нею и между
собой главных центров германского капитализма. Но в смысле

материального содержания война подвинула хозяйство

назад.

В сднтябрд 1914 г. я напечатал в «Русских ведомостях» кор-

рдрпопддпцию о «мобилизации ■ германского хозяйства», оде
рассказал о начавшейся планомерной реорганизации немецкой
хозяйственной жизни, об образовании центрального
«военного комитета индустрий» и т. д. Следовательно,
не отсутствием сведений об успехах Германии в области
хозяйственной организации обоняются одновременно ■высказанные
ожидания начала поворота к «экономическому варварству», если

войне нд будет положен конец в ■ближайшие годы опрдддлднным путем.'
Наоборот, позволю папомпить, что ужо тогда, два года назад, я

показывал, что при помощи организации Германия сможет не

умереть с голода в предстоявшие годы, — чему нд хотели верить в то

время столь многие, склонные, наоборот, видеть «движение к

социализму» в тдх мерах, ровокуппорть которых я характеризовал
оеpнизированной оболочке (крупное производство).

Государственный капитализм на основе

падения производительных сил— это возврат
к своего рода феодально-цеховому строю в

модернизированной оболочке (■крупное производство).
Если полтора года назад, говоря о «государственном

капитализме», я указывал лишь на сходство некоторых моментов с уста-
новгепиями цоховооо периода (сводя обпс-нение к возникшей в

Германии ограниченности и известности рынка и т. п.) и рисовал
древнод Перу как «идеал», к которому приближаются отношения —

то теперь можно еще учесть достаточно уже
обозначившийся факт падения
производительных сил, как тот фон, на каком воздвигается в

настоящее время здание государственного
капитализма, Наличностью этого фона объясняются некоторые

■

особенности в установившейся ныне организации и тот характер,
который приобрела вся организация: приспороблднид
капиталистов на пути движения страны к уровню

■

производительных сил оокапиталиртическооо периода.

Разумеется, это нд значит, что Германия разбивается на ряд
замкнутых местных рынков и т. п., как было в' средние века.
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Если почти исчезли велосипеды (запрещены) и почти исчезли

автомобили (запрещены в большинстве случаев), то железные

дороги еще действуют. Черты феодальнс-цехсвсгс строя
-возрождаются теперь в модернизированной форме и при иных

масштабах в мире хозяйственных явлений, чем в средние
века, т. е. в условиях крупного производства. Ниже дана сводка
характерного в -этом отношении в области эконсмичеексй жизни.

Что за -более совершенной организационной формой
скрывается более бедное материальное содержание— на этот счет не

делают себе иллюзий
-

и сами немцы. Ярче . всего это выражается в

общераспространенном сознании неизбежности в нселевоен,нсм

периоде более низкого уровня жизни в Германии, чем какой был
до войны, и уменьшения производимой массы товаров вообще Ч.
Недавно -в Берлине состоялась обширная конференция по вопросу
о «массовом кормлении». Участвовало свыше ста представителей
всех германских правительств, делегаты шестидесяти крупных

общественных организаций, бургомистры, ученые и т. д.

Председатель, министр фон-Меллер, закончил свою заключительную речь
так: «Разные из вызванных войной к жизни установлений будут
продолжать существование и после войны. Навязанная нам

войной привычка -к умеренности должна бытть удержана и в мирное
время. До войны потребление разных видов продовольствия,
например, мяса, доходило до отвратительной -расточительности»
(цитирую по «Форвертс» от 5 июля 1916 г.). Между тем

потребление мяса германскими рабочими перед войной составляло -всего

75 г в день на душу, в среднем менее одной пятой руее■кс-о фунта
(по исследованию имперского етатястичаскс-о бюро). Даже такую
скромную среднюю величину министр фон-Меллер находит недо-
етнжямсй для будущего. Если уж таковы перспективы стнсси-

тельнс продовольствия, то легко составить
-

представление,
насколько хозяйственные итоги войны умалят, откинут -назад
удовлетворение дру-их.

- менее настоятельных пстpeбткссreй—в платье, в

помещении и т. д. Чтобы избавиться от таких следствий,

германскому народу надо уничтожить все проценты- по займам
'

и в -о-

обще всю капиталистическую эксплсатацию,

дабы иметь возможность все силы общества сосредоточить на

поднятии уровня народного быта и культуры. Тогда и

уменьшенных сравнительно с состоянием- перед -

войной производительных сил хватило' бы, чтобы

жить в общем не хуже, вероятно, даже лучше,
чем до войны, и во всяком случае

— быстро улучшать это

состояние.

Но в настоящий момент нельзя учесть, наступит ли дсетатсчнс

скоро после войны в Германии подобная перемена,- мыслимая

х) Как известно, еще и в настоящее время, через 8 лет после войны,

Германия еще не во всех отношениях дошла до довсеннс-с уровня.
Примечание 1926 г.
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вообще лишь в определенной международной 'обстановке, а пониже^
ние уровня 'быта- пока уже существующий факт.

II

По постановлению Союзного Совета от 10 июня 1916 г. с 1

августа одежду и белье можно покупать в Германии в каждом случае
лишь при получении особого разрешительного свидетельства.
Одежно-бельевые карточки отличаются от продовольствеппых тем,■

что последние (хлебную, масляную, мясную и т. д.) каждый ■

человек имеет' право получить и ■получает без всяких
■

разговоров. А
одежно-бельевая ■ карточка будет выдаваться лишь тому, кто

докажет агентам, утверждаемым центральным «имперским платьевым!

ведомством», что ему нужна новая■ такая-то вещь. По полученной
карточке человек может затем купить желательную ему вещь в'

любом магазине Германии, либо купить для нее материю и
заказать любому портному. Таким путем рассчитывают заставить

донашивать все ■ вещи до конца и износить также все немодные
вещи, имеющиеся в частных хозяйствах ■ и магазинах. В свою

очередь фабрики и оптовые торговцы- имеют право продавать ■

товары?
только тем магазинам и портным, с которыми они состояли в

постоянных деловых отношениях еще до 1 мая 1916 г.

Следовательно, ■

■новые посредники исключаются, каждому производителю ■ и

оптовику указывается точно круг его покупателей, и обратно.
Магазины и портные теряют 'право изготовлять платье и белье «на

склад» (т. е.
■

для продажи впоследствии в готовом виде пока

неизвестным покупателям), а могут изготовлять . их в каждом случае'
только ■ на основании письменного заказа покупателя.
Материи, платье

■

и ■ белье всякого рода должны продаваться в оптовой

и в розничной продаже не выше, чем по ценам, существовавшим

на эти материи, платье и белье в каждом предприятии 31 января
1916 г. В сомнительных случаях решают особые, повсеместно ■

действующие третейские суды. За время с 10 ■июня до
■ 1 августа

разрешается всем магазинам продать лишь ■

пятую
■

часть имеющихся

в них товаров (предварительно должен быть составлен полный и

подробный список всего имеющегося в каждом магазине с

указанием! ■ цен, как 'они были для' каждой вещи 31 января 1916 г.). '

От продажи с 1 августа лишь по разрешительным карточкам',
освобождены 'только три рода товаров. Во-первых, небольшая

группа, сокращение потребления которой признано ■ нежелательным

по гигиеническим соображениям: детские пеленки, перевязочный
материал, бинты и т. п. Во-вторых, те товары, беречь которые нет

нужды, так как исчезновение их с рынка не нанесет, по мнению

правительства, особого ущерба населению. ■Сюда Союзный Совет
отнес: ленты, шнурки, подтяжки и подвязки, кружева, шапочки

и шляпы,, вуаль, ■ зонтики, ковры, дорожки, цветные скатерти,

корсеты, подбитую и покрытую мехом одежду, воротники, манжеты,

галстуки, ночные капоты, шелковые ботинки и носовые платки.
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Иначе сказать, почти все это, особенно средние и дешевые сорта,.-,
будет немедленно раскуплено и затем исчезнет из продажи.
Новых подтяжек, носовых платков и т. п. широкая масса германского
пасдгепия уже долго нд увидит. И даже после войны не увидит в-

прежнем количестве.

В-трдтьих, исключены предметы роскоши; К ним отпердны.■

шелк и изделия из шелка, а равно ■все предметы одеяния дороже
■

определенной цены. При ©том все время имеются в виду цены, как

они были 31 января 1916 г. «Роскошными» вещами отныне

считаются в Германии женские рубашки от 6 мар. 50 пф-нн. за штуку
(3 руб.), мужские

■

рубашки от 7 мар., женские шерстяные блузы-
от 15 мар., мужская жилотка от 10 мар., . мужское летнее пальто

от 65 мар. (30 руб.), мужское зимнее пальто от 80 мар., женский

костюм от 80 мар., юбка от 25 мар. и т. д. Как видно, граница
определена таким образом, ■что средпд-зажиточпые слои смогут

покупать обычные для них по цено предметы одеяния бдз всяких

разрешительных свидетельств. Ограничению,
регламентации и контролю■ подвергнуты покупки только

широких масс
■

парегепия (в Германии 88%
■

населения

входит в рдеьи
■

тдх, чей месячный доход нд достилает 101 руб.
по

■

довоенному курсу— по данным подоходного налога, за

1914 год). •

В первом заседании Совета имперского оддждного ведомства
23 июля 1916 о. был рассмотрен вопрос о модо и предписано
обязательное количество материй, больше которого нельзя

употреблять для шитья каждой вещи. Например, для кофточки при
ширине материи в 110 см моягно израсходовать не свыше 1 м 80 см;

для юбки к костюму при ширине материи в 130 см—не свыше

2 м 15 см; для платья девочки шести лот величиной № 65 при
ширине материи в 110 см — нд выше 2 м 20 см; для платья девочки

восьми лет величиной № 75 при ширине материи в 110 см —— не

свыше 2 м 50 см и т. д., и т. п. На каждые 10 см, на которые
материя ужо приведенной ширины, накидывается 10% на длину. За

каждый случай нарушения предписанных размеров
—штраф не

ниже 300 мар. и до тысячи.

Наконец 6 июля опубликованы имперским одождным
ведомством руководящие начала относительно различения случаев,
когда надо и когда нд надо выдавать карточку на покупку прддедтов■
одджды. Правила разработаны ■

довольно подробно в применении
к разным частям нардгдпия и разным случаям жизни. Например,
при вступлении в 'брак и основании. собственного домашнего очага

разрешается покупать и шить «не свыше пятой части обычно
принятого количества», при вступлении девочки ■ в пансион

разрешается «без особых доказательств потребности» получить карточку для
шитья■ платья и бе,лья «в умеренных. границах». Зато солдатам ц

унтдр-офицорам 'воспрдщаотря вовсе покупать себе белье (ибо
получают от. казны), не могут также покупать для них■ и.

■

родртвеп-
ники (специально оговорено). Агентами по выдаче разрешитель-
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пых карточек на покупку платья назначены частью местные

самоуправления (например -берлинский магистрат).
Само собой, все эти ограниченя не распространяются на вещи

из шелка, шелкового бархата, меха, кисеи и кружев («роскошь»).
Ширина юбок из таких материй не регламентируется, и покупать
шелковые рубашки можно в любом количестве в меру кармана
(запасы шелка в Германии велики и по «Рейхсарбайтоблатту»
шелковые, бархатные и кружевные фабрики работают теперь довольно
оживленно — единственные из всей текстильной индустрии).

Пункт 4 постановления от 6 июля нредняеывает, буде поступят
■соответственные просьбы об одеждно-бельевых карточках, —

«указывать зажиточным кругам населения на неподлежащие

регулированию предметы».
В средние века в эпоху господства феодально-цеховых

отношений каждому еселсвию тоже было точно указано, кому в.чем

ходить. Дворянство носило шелк и бархат, а «нрссторожденным»
предоставлены были скромные материи с определением их

ширины, цены и т. д. Промыслом, т. е. изготовлением и продажей
материй и предметов одеяний никто не мог -заниматься, кроме
признанных входящими в цех (сравните -с нсстансвланяем 10 июня о

круге лиц, кому фабриканты могут продавать свои изделия, о

круге допускаемых к торговле и т. д.). Производство
на открытый рынок, на неонределеннсгс потребителя, которого
надо еще искать, не признавалось; допускалась лишь работа на

заказ.

Вся эта практика цехового строя воскрешается в Германии
с постановкой во главе дела «последне-с слова капитализма»:

особого центра, представляющего собой комбинацию и

«гармоническое сочетание» государственной власти и главных

капиталистических организаций данной отрасли промышленности.
Имперское одеждное ведомство есетсит из двух частей.

Устройство его типично для всех нынешних - подобных «имперских
центров» в Германии, почему остановимся на нем подробнее.
«Административный отдел» состоит из назначенных

-

канцлером
лиц с советом при них из представителей разных частей

населения. Этот отдел осуществляет контроль над вторым отделом

(деловым, коммерческим) и решает основные принципиальные
вопросы: о размерах производства и нормах раепределеняя. равно об

уровне цен — в данном случае уровень цен уже предопределен
есстсянием их на 31 января 1916 г.

Вторым отделом является деловой, коммерческий. Им
является «акционерное общество всеннсго хозяйства» с основным

.

капиталом в 16 млн. мар. Пайщиками состоят наиболее видные фирмы
и капиталисты из области производства и продажи материй и

предметов одеяния, а также империя, некоторые . составные

государства Германии и более крупные города (председателем
наблюдательного Совета «делового

-

отдела» всегда является, впрочем,

президент «aдминястратявнсгс отдела»). Деловому, ксммерчеекс-
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му отделу 'предоставляется фактическое проведение в жизнь

нынешней «капиталистически-цеховой» системы!. Во-первых, он

руководит обменом между «<о^,,^етызы1^ги городами и частями страны» (в
средние века местные цехи дополнялись иногда гильдиями

оптовиков, исполнявшими сходные функции). Это означает, прежде'
всего, контроль над сырыми материалами и распределение их

между отдельными' предприятиями по определенному плану. Так
как заправилами «делового отдела» являются всегда крупнейшие'
фирмы данной отрасли промышленности и их союзы, то

подобный порядок весьма усиливает позиции
крупно-капиталистических элементов. Во-вторых,
«деловому отделу» принадлежит надзор и контроль над всеми

предприятиями страны, право осмотра торговых книг, счетов с

клиентами и т. д. Это открывает крупным предприятиям и их союзам,

входящим в правление и наблюдательный Совет делового
отделения, все торговые секреты их менее счастливых конкурентов и

позволяет успешно отбивать клиентуру и подчинять 'себе средние
предприятия. Мелкие, ввиду их технического несовершенства,
«недопустимого при необходимости экономить рабочие силы и
средства в военное время», чаще просто

'

обходятся
'

при распределении
или удовлетворяются худшим товаром на невыгодных условиях, ■

чем обрекаются на крушение. Безуспешные жалобы на такую
практику периодически слышны в рейхстаге и в специальной
печати.

Таким образом, происходит вообще
движение назад, к цеховым порядкам, и в то же

время оно сопровождается небывалым развитием
и ■

организованным закреплением господства
капиталистической олигархии в каждой
отрасли хозяйства, подвергнутой подобному
регламентированию. В организации одеждно-бельевого дела,—
впрочем, как и 'во многих других отраслях,

— очень отчетливо

выражены четыре основные принципа, распространяемые теперь все

ускоряющимся темпом' с одной отрасли германского хозяйства на

другую.
1. Законодательное закрепление

неравенства качества потребления разными слоями

населения (ср. ниже о «массовом кормлении») и т. п.).
2. Прикрепление к промыслу и ограничение

его кругом допущенных лиц, «тcкопт^» к нему

принадлежащих (отмена свободы промышленности).
3. Создание определенного рынка: точная связь между

данным потребителем и данным торговцем и производителем (ср.
ниже о «прииске клиентуры» и т. п.), т. е. отмена

производства на открытый рынок и точная регламентация цен.
4. Проведение всего этого путем сочетания в центральной

руководящей организации государственной власти' и

капиталистических синдикатов.
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Государство подчиняет монопольному■
■

руководству cоотвe’пoтвeнпото •

капиталистического. синдиката все ■

предприятия
■ данной

отрасли хозяйства, доселе стоявшие вне р■ипои-

ката. и не подчинявшиеся ему; иногда закон

принудительно заставляет их вступить в него

(ср. ниже недавно изданные законы о водочной
монополии, .о цементе, о торговле скотом, о
банках и т. д.). Взамен этого усиления власти (и доходности)
монопольного капиталистического центра .государство
обеспечивает себе контроль над ним ■ («административный
отдел»), .дабы одна группа капиталистов не ис

пользовала своего монопольного положения в

данной ■ отрасли слишком в ущерб остальным

предпринимателям, коммерсантам и финансистам
страны. Так как контроль осуществляется правительством
капиталистического строя, то он, дртдртвдпно, преследует цели тох кругов,
интересы которых этот режим вообще представляет.

Теперь уже для многих отраслей хозяйства созданы в

Германии монопольные имперские центры указанного
типа (в смысле разделения на административный и деловой
отделы и строения, состава ■и .полномочий этих отделов).
Функции «^^(^ловых отделов» ■ подобных центров
иногда смешивают с обычным риноикатские об’-

единением преоприПиеатегей■ и хотят видеть

в нем простое повторение практики капита-

истических об^дин-ний, очень заметно про-
лвлявшейся повсюду уже до войны. Сходство
заключается в том, что и «деловой отдел» какого-либо центра
подчиняет себе всю соответственную отрасль промышленности и

регулирует в ндй всд отношения, как какой-либо синдикат, и даже еще

в. большей мере; в большей, ибо за «долевым отделом» стоит вся

сила горyдарртвеппоИ власти («административный отдел»), и волд-

нидм закона он достигает столь полного ■ подчинения себе всех

предприятий данной отрасли, какого обычные довоеппыд ■

синдикаты не достигали.
■Но этим внешним форtеaльпо-opгaпивационныге

сходством ддло нд ограничивается,
— разница в содержании.

Особенность нового типа сразу обнаруживается, если обратить
внимание на существо дела: каким изменениям в

производстве соответствуют, какими

изменениями в
. производство облуживаются оба типа

цептрал■изoвaнй--еоH1пoльпoго
■

регулирования— довоенного рипо•икатркого и нынешнего

««о с у дарственно - канита л нети) чески - цехового».
■Cииноиa т ские об’ддинения прежнего времени жили в
обстановке расширения сбыта и постепенного поднятия уровня
жизни насдлепия. Они не имели нужды поэтому прибегать к рдгла-
мднтации рееопевековооо типа. Нынешние «центры» с
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их «деловыми. оотделами» создаются в обстановке прочного п о-

илкеиия прежнего ■ уровня жизни населения,
сокращения спроса и сокращения птотзв-д-
ства.

Средневековые черты всей этой регламентации возникли на

почве движения уровня жизни и уровня производства назад. II р и-

«ли ж ение быта к прежним временам сопрово-

.ждается и реставрацией разных характерных
черт экономической организации прежних ве-

,к о в,' но под руководством (и с соблюдением интересов) класса

jкl.илталтстов,
'

Зачем было 'бы пять лет назад предписывать,
.кто

'

должен довольствоваться «массовым кормлением»,
выдаваемым из центральных кухонь, а кто может готовить дома, — когда

производство шло все вверх, когда для ■ руководящих слоев

германского населения не было опасности остаться с недостаточным

количеством шелка или еды лучшего качества (например, мяса

высшего сорта). Теперь народный труд, взятый в целом, не в силах

обеспечивать стране столько шелка и иных продуктов высшего

качества, как до войны, если не понизить еще более удовлетворение
потребностей низших классов, и не сможет без этого, как

единодушно утверждают немецкие экономисты и деятели правящих

классов, обеспечить их в прежнем количестве и после войны.

Ныне все это, конечно, еще усиливается сравнительной отрезанностью
страны от большей половины ее внешнего рынка.

'

Но, как увидим,

.немцы отлично понимают, что дело не только в отрезанности от

заграницы, а в понижении
■

пр о
■

тзводттельной спо-

•соЛности самой страны. Отрезанность со временем
прекратится, но понижение останется тем в большей степени, чем

более длительно будут подвергаться разрушительному влиянию

участия Германии в войне ее материальные и личные силы. Вещи,
дома и машины изнашиваются без надлежащего восстановления и

■теряют часть своих технических достоинств. Люди слабеют от пе-

рюна-пряженной работы, а некоторые сверх того от переваливающего
уже на третий год пребывания в окопах, то на западном, то на

ложном, то на
'

восточном фронтах. К тому же людей делается
меньше,

■

как от большого числа погибающих, так и от крупного числа

неро^даю^хся; раЛотоспосоЛпость населения
'

Германии
'оказывается надолго умаленной. В итоге велосипед заменяется

пешим хокдеплем, кожаные ботинки на ногах

заменяются картонными ■(см. ниже постановление по этому поводу
'Союзного Совета), и самый картон делается уже не из бумаги, а из

«искусственного» ее суррогата. Хотя и не в такой мере, но

известное понижение качества и количества
■

потребления после войны

уже обеспечено, и, пока не ■ видно предела войне, будет
продолжаться и усиление этого понижения и нарастание в соответствии с

ним средневековых черт в общественном содержании
экономической организации

■

общества.
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III

Раньше, .

чем итти дальше, надо привести несколько

иллюстраций разносторонности понижения быта в Германии под влиянием

войны.

Немецкие хозяйки издавна -славятся любовью к чистоте и

аккуратности. Если -не ошибаюсь, именно в Германии родилось
ходкое изречение об измерении культурности народа величиною

потребления мыла. Мыло- действительно один
-

из продуктов

культуры нового времени: средневековье не знало его как предмета .

маеесвсгс народного потребления. Наше мыло, как мы ею

знаем, вообще родилось только с первой
французской революции. То, что называлось до тех пор . мылом, -

■приготовлялось из цветов некоторых- растений -сетрсвсв
Средиземного

. моря. Революционные войны отрезали Францию-

.
от островов,

и правительство ее издало особое «воззвание - -к изобретателям» .

с
-

приглашением создать что-либо. заменяющее. . В результате’ - было

изобретено нынешнее -мыло, изготовляемое из жировых веществ -

(сала павших
.

животных и т. п.). Первые .полтора года - войны

немцы могли расходовать мыло, как в мирное время. Первое
ограничение утверждено Союзным Советом 6 января 1916 г. Размеры.

-

индивидуального потребления не были -еще ограничены, но были-

запрещены некоторые сорта и некоторые -способы производства. .

Побудительным мотивом было, главным образом, стремление
сохранить побольше жиров для употребления (с тою же целью в

Германии было сначала ограничено, а затем особым законом вовсе з а-

прещено производство масляных красок).
Ограничение производства повело к неравнсмернсстя

сокращения потребления мыла
.разными слоями населения. 19 апреля

1916 г. Союзный Совет ввел обязательный рацион, одинаковый для
всех: - каждому жителю разрешалось покупать в месяц 100 з--

(34 русск. фунта) мыла для мытья лица, рук, тела и
. для бритья, и

-

500 з (1% фунта) проетс-о мыла или мыльного порошка для -

стирки. Это было уже заметно меньше, чем мирное потребление, но все
-

же еще не трагично. Однако . уже через четверть года оказалось
-невозможным поддерживать производство и на этом уровне, и с
1 августа вступает в силу новый закон. Каждый житель без

различия получает «имперскую мыльную карту». По этой карте можно-

покупать мыло в любом месте империи, но только в четвертую
неделю каждого месяца; в первые ..три недели продажа воспрещена.
Но самое главное — уменьшение .вдвое месячного рациона: с 1

августа разрешается покупать на душу только 50 з . (восьмая русск..
фунта) мыла

.

для умыванья и бритья и 250 з для стирки.
Максимальная цена за 50 з мыла - для умыванья установлена в 20 пфен.
(около 75 коп.

. русский . фунт), а за 250 г мыльного порошка, и

проч, для .стирки — 30 пфен. . По особым -прошениям разрешается
-

повышать мыльный -рацион для детей до полутора лет вдвое, . для:

трубочистов, горнорабочих и рабочих,
-

постоянно занятых у огня:
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«или угля,
— втрое, для врачей

■

и для находящихся: в -больницах: —-

■пятеро. /

Для сравнения можно привёсти, что в ■ ■ России, где

потребление мыла нд достигло особого развития, рабочие нефтяной
промышленности в Баку получали в 1910 о. по тысяче граммов
мыла в месяц (А. С т оп а ни, Нефтепромышленный рабочий,

■

Баку,
1916), т. д. больше, чдм в 1916 г. получают в Германии даже
трубочисты, но говоря уж об обычных жителях. Если до января второго
года войны немец получал по три восьмых ■

русского фунта
мыла в месяц для умывания, с конца апреля по две восьмых

и ■ с : ■
■

августа по одной восьмой, то легко представить себе,
что третий или четвертый год. войны моо

■

бы повести в
■

■

Германии
почти к полному упразднению мыла, к полному■■вор-
становлению традиции

■ средневекового варварства.
«Затруднения, какие .вызваны .во многих областях отвлечением

рабочих сил для военных нужд, распpорграпилирь и на индустрию
по ■производству

■

бумаги», — так начинается официальное
сообщение, опубликованное в немецкой печати 20 апреля 1916

■

г. и

-сообщающее об учреждении Союзным Советом ■ «военнoxoзяйствдп-

наго центра немецкого газетного дела». Газеты—такое же

.пое'ожоепие современной культуры, как мыло,

потому их должна была дстергвопно постигнуть подобная жд участь.
Сжатие «потребления печати пардгениое» сказалось в

■

■

том, что ужд

за'первые
■ 1% года войны число органов

периодической печати уеепьшигорь в Термании на три

тысячи (официальные данные). Однако .это нд спасло от

дальнейшего ограничения, для равномерного проведения которого и
■

создан специально
. упомянутый ■«военнохозяйственный центр

газетного дела». Сначала ого компетенция распространилась только
■

на

гладкома-шииную, содержащую дерево бумагу;
■

но 16 июля 1916
■

г.

канцлер ■^поgчипиг ему бумагу всякого рода, какая только

употребляется для печатных произвдодпиИ всякого
■

рода. Никто нд имеет

отныне права покупать бумагу для газет или журналов иначе, как

через посредство казенного газетного центра. Закон оговаривает, что-

-дсли какое-либо издательство имеет собственную бумажную
фабрику, оно

■

всд жд нд имддт права получать от ндд бумаги. Вся бумага и

с таких фабрик должна поступать в распоряжение, «центра»,
который

■

распределяет ее между всеми ■

изданиями страны согласно

особому «ключу ■распределения». Исходным моментом для него является

размер
■

газеты
■

и журнала в ■ 1915 г. (площадь страницы, помна^н-

ная на число ■ страниц). С
■

1 июля все оставшиеся органы
■

печати

по ■

■

!вегичипд.■ Сверх того с тнооже
■

дня воспрещена.
раздача и еaсрылкaаоитациоппых и иных

бесплатен ы х .экземпляров
■

(разрешена бесплатная:
■

выдача по
■

экземпляру ■на лазарет и казарму, равно. каждому сотруднику и
■ об’яви- ■

тдлю). . Постановление это наносит, ■ кстати
'

'

сказать, ■заметный'■удар
-агитационной роли рабочей печати, сплошь и рядом раздававшейся
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<бсплатно. Казенный центр газетного дела (согласно описанному
образцу «в Совете» при нем представлены главные издатели) имеет

право и должен проверять по книгам, сколько экземпляров
осталось непроданными и т.

'

д. Непроданные устаревшие экземпляры с'

■уупехом могут пойти на переработку в бумажные канаты и т. п.

изделия, признаваемые более необходимыми, чем газеты.

Началопланомерного сбора старой бумаги для переработки относится к 1

мая 1916 г. В одном Берлине, где учреждено было 450 сборных
пунктов, за первые полмесяца собрано почти 50 тыс. пудов. В оЛ’явле-
ялл о сборе указано, что

'

до переработки гарантируется приведение-
в неудобочитаемый вид жертвуемых «любовных писем и деловых

бумаг» и что каждый,
'

доставивший полтора пуда, получит
«железное кольцо на память о железном времени», а доставивший три
пуда— большой, хорошо ■ исполненный портрет Гинденбурга или'

Мжензена. ■ .4

Как и в случае с мылом, конкурентом культурной
потребности, совдаппой ростом цивлллвацлл (мыло, газета), являются более-

элементарные потребности, предварительное удовлетворение которых
необходимо как

. IП>рдавфтлгeль(ное условие для создания почвы, на-

которой затем 'расцветают цветы цивилизации. Когда у общества
нехватает рабочих сил обеспечить себе и почву и цветы на ней,,
то вопрос решается ■в пользу «почвы»: мыло уступает место

заботам о поддержании жирового питания людей, а газетная

бумага отступает на задний план пред обращением'
бумаги на изготовление веревок. Берлинские газеты'

от ■ 27 мая 1916 г. рассказали о «выставке бумажных канатов».

Здесь находим все их виды от шпагата для покупок и веревки для

привязи телят до якорного 'каната морских пароходов и фабричных
машинных ремней. С другой 'стороны, если принять ®о внлмапле

лсчевповепие 'трех
'

тысяч газет и журналов, предписанное с 1 июля::

ограничение размеров оставшихся и воспрещение бесплатных,

экземпляров, то немецкий народ получает уже лишь

несколько' более половины (60% по об’ему) той

газетно-журнальной литературы, какую привык
получать ■ в мирное время. Шаг к средневековью, уже-
довольно заметный, особенно

■

если подумать о многозначительном
'

обещании Союзного Совета к 1 -сентября 1916 г. рассмотреть,'
насколько и ■ какие понадобятся еще ограничения в расходе бумаги
периодической печатью.

, Впрочем, ■ судя по проценту незанятых учительских мест, среди'
подрастающего в эти годы поколения ■

даже .

в Германии окажется

немало таких, каким газеты вовсе не понадсолт—по
неграмотности или ■ по •малограмотности. Когда на одну учительницу

■

и учителя приходится 100 детей вместо
'

50, тогда
успехи обучения ■

не могут быть велики. Особенно, если на

несколько ■ (обычно 'учебных■ в Германии) месяцев в

году школьники и школьницы освобождаются
'

от

посещения ■ занятий ■ради надежд на помощь их ■в
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сельском хозяйстве. На почве недостатка учителей
прусское мнiняетрествс народного просвещения решилось на такую
смелую для него меру, как на разрешение замещать
христиан-учителей еврейками-учительницами, что вызвало в части печати целую
полемику. Раньше Германия была страной абсолютной -рамстнссти.
Значит и в этом отношении она становится

-

на путь сдвига к

средневековью,—• хотя еще не столь значительно, как в других областях

жизни1).
Спички тоже продукт цивилизации, — наши предки

довольствовались кремнем и т. п.
- Излишне излагать здесь историю

«спичечных мероприятий всенного времени». Достаточно сказать что

к июню 1916 г. контингент производства ограничен был Союзным
Советом уже всего половиною мирной нормы. Но в июне

оказалось (сообщение Союза немецких спичечных фабрикантов, 29

Июня), что «мелкие фабрики не -могут поддерживать нрсязвсдетво
в полном об’еме даже нынешнего кснтнн-ента». Отчасти, конечно,
можно при желании утешаться тем соображением, что меньше

требуется спичек -вследствие уменьшения возможности зажигать источники

света. Уже последней зимой по официальным данным Германия имела,

только 20% нормального количества керосина.
Сначала заметны были успехи электряче■скс-о освещения, ввиду

недостатка керосинового, но не удалось поднять производство угля
для гражданских целей до

-

уровня мирного времени, и -это

остановило возможность расширения применения электричества. Так
как значительная часть даже -орсдекс-о населения должна была

проводить вечера в темноте, то правительство распорядилось
отделить известную часть запасов керосина и электричее•кс-с тока

для освещения по вечерам школ и некоторых других публичных
зданий. В эти помещения должны были собираться мужчины

-

и

женщины, имеющие платную работу на дому (швеи и др.), дабы не

останавливать производительной деятельности. Создалось
положение: для богатых электричество (ибо зажиточные классы

в Германии провели в свои квартиры электричествс еще до
войны), а для

-

малоимущих—темнота или вечера вне

дома в импровизированных мастерских-школах.
Подобное ср-анизсванио-нлаи'смерное разделение погреблеения по

качеству (ср. приведенное выше об одежде) можно отметить также

для организации приготовления пищи. Сравнительно
зажиточным слоям населения предоставлено попре-жнему
приготовлять обед дома, готовить каждый день блюда по своему
выбору. Отправить их в центральные столовые означало бы

«разрушать семейный очаг» и т. и. Но в применении к малоимущим
подобное «разрушение» вводится теперь в Германии в

.

-

порядок дня.
К началу августа 1916 г. в Берлине открыты уже городские «цен-

1) Можно отметить падение - культурной работы и- среди юношества.

Например, журнал «Арбейтер Югенд»
.

имел
. перед войной 180 тысяч

подписчиков, а к 1 октября 1915 г.'уже только 63 тыс.
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тральные кухни» свыше чдм на двести тысяч человек, а зимою,

городская
■

■

дума . обещает . наладить кухни в общем на по л

милли о на человек (из 1 800 тыс. нынешнего ■пардгепия Берлина
боз предместий).. За 40 пфдн. (около 20 коп.) здесь 'выдается
горячий обед (лит.р), причем малrорaзнcюбp■a.з'поо меню
устанавливается городской думой. К подобной же организации мас-
совооо кормления малоимущих приступлено и в других городах.
Идея выдвинута была в рейхстаге социал-дом-ократами (Эбертом, а

предварительно в печати д-ром Зюдекумом), но с тдм, чтобы ■всем

воспретить дома приготовлять обдд и .этим-
■

достичь полного

контроля над питанием всех классов, . устранить болдд обильный стол
более зажиточных и тем .самым поднять питание народных масс.
Однако власть приняла эту мысль с оговоркой о ненужности
принуждения и о продортавлдпии, . желающим приписываться к

«центральным кухням» по доброй воле. В этом смысле осуществляют
теперь городские самоуправления .

новую организацию. .
. Пред-

полаоадтся, что зимою ■

треть городского парeлепия '(гудет постучать
обеды из центральных городских кухонь. По мере того как для все
большого числа родов пищи вводятся обязательные рационы,
неравенство между столом зажиточных и малоимущих падает, . но.

остается все жд тот факт, что одни «добровольно» лрилирапы к

центральным кухням, а
■

другим щеддостирлдно распоряжаться . долга
по рOбртвдппому усмотрению.

Самые дома, верное, квартиры, тоже подпали влянмю общей
тенденции к понижению быта. Недавно Имперское ртатиртичдское

бюро опубликовало отчет о «строительной деятельности и

квартирном рынке в немецких городах в 1915 г.» Оказывается, в 47

крупнейших городах Германии ® мирном 1912 о. было вновь отстроено

68 022 квартиры, затем в 1914 о. только 36 308 и, наконец, в 1915 г.

всего 14 334 квартиры, или почти впятеро меньше мирной нормы.
Прибавлю, что по данным за первые месяцы 1916 г. строительная
деятельность сократилась дще больше. 29 июня 1916 о. Союзный

Совет признал себя даже выпуждоппым ввиду этого издать закон

о равномерном сокращении цементного производства.
Учреждение новых цементных заводов, расширение старых и заключение

новых контрактов на .^гост^^у цемента на срок порлд 31 декабря
■{^<№10 вовсе восп^^^^^^ра-дт'^ся (устройство новых цементных заводов

вообще воспрещается). Учреждается казенный «имперский центр
по цементу», имперский центр обычного типа для руководства в

дальнейшем всею отраслью производства, для устранения в ндй

конкуренции . («в интересах национального хозяйства», как гласит

официальный
■

комментарий), . для
■

проведения равноеорпого .

сокращения и т. д. «Достойно сожаления', — заметил недовольный ■ ростом
оосyдарствопнооо вмешательства «Берлинер Таооблат», — что опять

приходится привил-гировать сущдструющдд на счет возможного в

будущем развития». : .

Остановка ■PтpоитeльPтрa наблюдалась .во
■

всей стране и может

•быть
■

иллюстрирована
■

дрИждПиое■
'

суммы
■

ипотек и закладных .

37
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главных немецких ипотечных ■банков. Залог участка и дома в банке

при возведении постройки является в Германии общим правилом,
почему ежегодно «умма ипотек возрастает на несколько сот

миллионов марок в аоотвeт<атвлл со средним темном строительства. Еще
в '1914 г. сумма всех ипотек и закладных в< этих Ланках возросла
в общем на 300,5 млн. мар. В следующем 1915 г. она, наоборот,
уменьшилась на 47,7 млн мар.

'

Иначе сказать, помещение
капитала в новые постройки оказалось меньше, чем уменьшение суммы
ипотек вследствие перехода

'

старых домов во владение банков и

ежегодного погашения. Имперское статистическое ведомство сч-:-

тает, что за первые два года войны недостроено в Германии против
обычной нормы около четверти миллиона квартир. В третьем же

году не воздвигнутся, очевидно, почти все 200 тыс. квартир,
которые ежегодно отстраивались здесь вновь. Надо заметить, впрочем,
что и сооружаемые вновь дома обставляются не так, как прежде.
Еще в январе 1916 г. попалось сообщение «о реформе
громоотводов», основанной на изысканиях проф. Руппеля (Лез меди, Лез
позолоченного или платипировапиого конца, Лез саженного или полуса-
женного металлического стержня, без изолятора,

— просто легкая

жестяная обивка по краям трубы и крыши с небольшими нааонeч-
плаам:л

'

й
'

металлическим проводом по стене дома до земли).
Подвергается военному уничтожению в громадном масштабе и

квартирная обстановка,. например, медные предметы, равно из мес-

сингового сплава и никеля. Г. Давид, художественно-исторический
эксперт при «военном центре по металлух), описал 16 июня

1916 г. два громадных склада секвестрованных принадлежностей
квартирной ■

'обстановки в восточной гавани Берлина и в

Лихтенберге под Берлином. Он описывает «бесконечную, отливающую
золотом высокую стену,■ толщиной в полторы-две сажени, сплошь

отстроенную
'

из сотен тысяч небольших сверкающих
предметов—в мирное время это были месаинговые печные

дверцы». Трамвайные ручки и ручки комнатных дверей,
висячие лампы из указанных металлов, ванны, трубы и всякая медная

и т. п. посуда— все это из^то во всей Германии из народного
потребления и подвергнуто быстрому уничтожению (в измененном

виде) на полях сражений. При той обстановке, какая ожидается1

после войны, совершенно невероятно, чтобы в ближайшие

послевоенные годы население, Германии могло восстановить всю

отчужденную у
'

него теперь и уничтоженную квартирную
обстановку (равно как истраченные довольно обильные запасы

Н При самом начале кв>йны 15 августа 1914 г. учреждено «Отделение
сырых материалов при военном миплатератве». 'При нем из крупнейших
фирм каждой индустрии (и в связи с соответственными Ланками)
организовано для каждой такой индустрии «военное общество». Этому обществу
перелается управление всеми сырыми материалами для данной отрасли
производства, не только казенными и секвестрованными, но

■

и
,

частными

и
'

вавоевалнымл.
■ Потому все изделия из никеля, мессинга и т. и. попадали

в «военный центр по металлу».
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платья, имевшиеся до войны даже у рабочего населения

Германии).
Уменьшение домостроительства ведет к увеличению

скученности населения в имеющихся квартирах и к соответственному
ухудшению жизни. Это неизбежное при таких обстоятельствах сгущение
плотности «кс'м.натнсго» населения увеличивается еще «сильным

переселением из средних квартир в -мелкие» (тот ясе отчет).
Обеднение широких слоев «маленьких людей» во время войны, смерть
мужа или отца, стремление сэкономить на квартирной плате

ввиду дороговизны
— -все это побуждает еще более скучиваться

в однокомнатных квартирах, чем это вызывалось бы

одним застоем в домостроительстве. Культурное развитие
последних, -десятилетий, уменьшение смертности,
заболеваемости и т. д.

— все это было связано с постепенным

увеличением количества света и воздуха в квартире
-

на одното обитателя.

Теперь в этом отношении. делается шаг назад, который по самому

существу -не может быть быстро парализован.
*

Приводить дальнейшие Иллюстрации значило бы только

загромождать изложение. Ограничусь велосипедами и ботинками. После

секвестра всевозможной старой резины и ее производных (закон 1

апреля 1916 -г.) и запрещения автомобилей, кроме особо
оговоренных случаев, Союзный Совет законом 12 июля почти воспретил
гражданскому

'

населению употребление велосипедов. Количество

из’ятий столь незначята•Iьнс. что, например, в Берлине, с
-

его

сотней тысяч- велосипедистов, получили
-

разрешение -

продолжать пользоваться своими велосипедами только

значительно менее ты с я ч и человек (по данным -полиции на 24

июля 1916 г.). Владельцы всех прочих ;твлосипедов обязаны сдать
шины и некоторые другие части

.

своих аппаратов казенному
«каучуковому центру» . до 16 сентября (за вознаграждение по таксе).
Германию можно было назвать «страной велосипедов». В один
спортивный «союз рабочих-велосипедистов», примыкающий

-

к с.-д.

партии, входило перед войной свыше трехсот тысяч членов. Впредь они

будут ходить на работу пешком — «с т а л ь н о й к о н ь»

двадцатого столетия уступил место первобытным
способам передвижения.

Вся имеющаяся в Германии кожа .поступает в военный

«кожевенный центр» (того же типа,
-

что и другие), который распределяет
ее между дубильнями. Последние сдают в особый -

орган при отделе

сырых материалов всeннс-с министерства все, что он находит ну-
яшым для -обслуживания потребностей -армии; остальное продается
торговцам, обувным

-

-

фабрикантам, сапожникам и т. д. на основании

разрешительных карт, выдаваемых состоящим при министерстве
внутренних дел «контрольным учреждением». Что касается
материала для обуви, то пслсвяну ««контрольное учреждение» выдает

фабрикантам, имеющим не менее 20
-

рабочих, и половину—ос^^а^^ь-
ным (с распределением в каждой половине прснсpцисlнaльнс' числу.
занятых рабочих). Надо заметить, что на-ряду с небольшим числом
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крупных фабрик обуви в Германии имедтся около 200 тыс. мелких

сапожных мастерских (из них 180 тыс. — сапожники бдз

подмастерьев). Такая система раздела ■ не особенно благоприятствует
мелкому производству,

— рядом с . чиновниками в «контрольном

учреждении» сидят представители только крупных фирм. В первой
половине мая 1916 года «контрольно- учреждение» ограничило
производство обуви для оеaжоaнского пасегепия

четвертью того количества, какое производилось каждой
фабрикой или мастерской в мирном 1913 г. Затем 14 июня Союзный

Совет ограничил соответственно число пддельпы:х рабочих ■часов

в сапожном доле и определил привили возмещения рабочим потери
заработка (половину принимает на себя государство, другую
половину обязан платить хозяин; фабриканту при неисполнении
предписанного не выдается кожа; пониж-нид расценок воспрещено

■

и

т. д.). С-оюз сапожных фабрикантов (куда входят олирныд фирмы)
постановил применять картон для известных сортов ботинок. Через
некоторое время Союзный Совет предписал с 7 июля применять
картон только к внутренней части, каблуков, к союзкам и другим
менее снашивающимся частям ботинок. А городские самоуправления
открыли тем временем . ряд «успешно» работающих мастерских
деревянной обуви. для малоимущих. И прусский
министр пародпого просвещения особым циркуляром разрешил детям
посещать школы босиком. Четвертью нормального количества обуви
страна не может обойтись — понятно, ей приходится портепдпно

возвращаться к уровню, описанному когда-то Эpкмапом-Шaтриипом
для

■ Эльзаса: деревянные сабо у взрослых и босые нош у детей. ■

Конечно, можно жить и в деревянных ботинках—жили так запидно-

овропдйские ■ крестьяне цдлыд столетия. Можно жить и босиком —

живут так и '-сейчас нередко часть года
■

многие люди в некоторых
странах. Словом, от падения культуры вообще и отсутствия
достаточного когичдртви обуви в частности немцы не сдадутся на волю

противников. Но само движение к материальной обстановк- жизни

«доброго старого .времени» перомпдппо. При
■

сокращении в Европе
рк0тo]водортр^I) недостаток и дороговизна кожи обеспечены и на

время после войны, потому босоножки в Германии вряд ли исчезнут
■

столь быстро, как появились. Из воспоминаний о пребывании в

Германии приходит в голову, как много детей в некоторых местах

ездили там .в школу на велосипедах или на роликах
—

теперь они

бегают пешком, иные, вероятно, без ботинок. И старшие из них

рассказывают рертрднкам о тех мифических временах, когда в кухне
тфивинчена была к стоне металлическая ванни, как это принято

Ч Чтобы
■

подмять его в Германии после войны, как сообщает датская
печать, немцы закупили н Дании громадные количества скота зи наличный

расчет с тем, что в продолжение войны .
скот остается в бесплатном

пользовании у

■

прежних датских владельцев, которые получают дщд с Германии
плату за'прокорм скота. Скот должен быть поставлен в Германию сейчас жд

по заключении мира (теперь вывоз окота из Дании воспрещ-н). Как
сообщают, подобные жд массовые договоры заключены в Гоггa'пдии и Швейцарии.
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у лучше поставленный
■блрлинских рабочих, когда у всех было.'

сверх обычного 'воскресное '-Платье, на ногах ботинки и на плечах

настоящие резиновые ■подтяжки, а на хлеб можно было мазать
■

каждый день маргарин в аравпительпом изобилии.

IV

Отдельную главу в истории понижения уровня быта составляет,

как 'известно, 'возникновение
■ «царства суррогатов». Если

в одних отношениях потреЛлепле просто сокращается, то в других
потребляемые предметы заменяются иными, внешне Лолее или менее

совершенными. И здесь можно во многих случаях
подметить некоторую общую черту: замена птиво-
дит к возрождению nто|дуатоц употреблявшихся
в прежние века, но забытых «под вл^-янием

цивилизации».

Кто не помнит 'Сска^1ку Андерсена о крестьянке-королевне, ■ из

собранной на кладбище крапивы приготовившей рубашки,
одиннадцати Лратьям-леЛедям? Теперь,

■

в середине июля 1916 т. военное

министерство основало в
■

Берлине «(Общество использования

крапивных волокон». :Черев посредство 'прусского млпиатеpатвa
сельского хозяйсйтва и соответственных

■

министров остальных

составных государств Германии с 22июляв-вcсйсттанс-тгaни-
зонан сбор крапивы. Продажа ее торговцам! и иным частным

лицам воспрещается. За каждые шесть пудов высушенной,
очищенной от листьев крапивы собравшему выдается 14 мар. Сдавать
надо местной администрации, которая доставляет в упомянутое
общество, оно

'

перерабатывает в пряжу и распределяет по

предприятиям. Материя из крапивы особенно 'пригодна для изготовления

белья: она хорошо пропускает воздух и хорошо моется.
Правительство («отделение сырых

■

материалов при военном министерстве»)
предназначает крапиву для? замены хлопка. По оценкам экспертов
в Германии свободно можно собирать ежегодно до 10 млн. кг

высушенной крапивы Лез листьев, что соответствует добыче 2 млн.

кг волокона для изготовления пряжи (для сравнения можно

прибавить, что годовое потребление хлопка
'

достигало в Германии
перед войной до 500 млн. кг, т.

■

е. 30 млн. пуд.). Для увеличения ■

сбора крапивы предполагается 'сеять ее на пустырях. .

.

В старых романах можно прочесть про «липовый» чай и т. п.

«чаи». Современная Германия не знала перед войной ■таких

напитков: здесь употреблялись кофе, 'какао и чай «настоящий». Теперь
все эти продукты частью истощились, частью стали недосягаемо

дороги. Дольше всего держался кофе, 'без которого обычно не мыелят

немецкую хозяйку. Годовое потребление кофе составляло в

Германии перед войной 165 тыс. т (почти 10 млн. пуд.). При начале войны

на складах в Бремене и Гамбурге находилось 123 тыс. т, внутри

страны до 80 тыс. т, - затем в Гамбурге 60 тыс. т, принадлежавших

бразильскому штату Сан-Паоло, и в Антверпене взято было около



ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО ГОСКАПИТАЛИЗМА 75

63
-

тыс. т. Германское правительство . секвестровало бразильское и

антверпенское кофе
-

и
-

передало его образованному позже

«имперскому центру по кофе». Через два года, как и следовало при

приведенных цифрах, .запасы истощились, и в

-

конце июня
.

1916 г. вышел

закон, допускающий отныне выдачу
- кофе

-

только -по

рецептам врача в минимальном
.

количестве; для
вее-с же - населения правительство

-

-рексмандсвlалс
-

замену .кофе
сначала. цикорием, «как во времена наших бабушек» («Берлинер- Таге-
блат», -26 июня), -а потом в официальных «Продовольственных
известиях» появилась рекомендация пить вместо кофе отвар
жженых зерен ржи, ячменя и т.п.

Производство шоколада и всяких -прочих «сладостей» уже с

'начала 1916 г. сокращено (".Союзным Советом на половину, а с июля—
на три четверти х). С 13 июля Союзный Совет секвестровал все

оставшиееся какао и шоколад (:всякс-с рода и во -всех видах) в пользу
учреж;деннсгс им для этого- «военного центра по какао» -при военном

министерстве,
-

а населению в официальных «Продовольственных
известиях» (выходят ежедневно) рекомендовано еще раньше
приготовлять «Запиток, нсразнтельнс похожий -

на какао вкусом и

цветом». Стоит взять только
-

15 обыкновенных орехов, устранить ядра,

раздробить мелко в ступке скорлупу, бросить ее в плстнс

закрытый -сосуд с тремя четвертями литра воды и медленно варить в

течение часа, все время подливая горячую воду вместо

испаряющейся, чтобы соотношение между количеством воды и скорлупы
оставалось постоянным. Потом- надо снять горшок . с огня,

поставить его на полчаса на горячую плиту, процедить затем сквозь

тонкий платок, опять разо-реты и прибавить молока с сахаром, что

создаст
-

«ванильный привкус». Германское правительство
гарантирует

-

результат: «опыт изумит» -(оттуда же).
Относительно чая еще 18 апреля 1916 -г. правительство

рекомендовало вернуться- к «туземным чаям, правда, не содержащим
алкалоида теина, по дающим безупречный в отнсшeния здоровья
напиток». Таким «чаем» оказывается напиток,

сваренный из высушенных и размельченных
молодых листьев ежевякя. земляники, березы и

некоторых других растений. . Рекомендуется также (опять-таки
официально) вместо

'

кофе и чая «вспомнить о добром старом
утреннем супе из ржаной или пшеничной муки, который никогда не

отсутствовал в утренней закуске наших предков, и вернуть ему
прежнее почетное место

- в
'

немецком доме».
Иногда аналогию вновь вводимым суррогатам приходится

искать еще далее в --лубн веков. Некоторые примитивные народы
пьют кровь свежеубитых животных. Развитие -продовольственных
ресурсов с течением времени' устранило это блюдо из обеденного

1) Сверх того 17 июля
'

-вовсе воспрещено -отныне изготовлять ряд

сладостей, в том числе все пасхальные и рождественские, -'фруктовую пасту,
засахаренный -миндаль и орехи, «турецкий - мед», фрук,гсвoe

-

желе, конфекты-
пралине и т. д.
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меню двропдйркого человечества. Обратное движение культуры
приводит к попыткам использования заброшенных было источников
питания. По содержанию питательного белки кровь близка к мясу.
Болде года разрабатывались’ в

■

Германии способы тик обесцветить
кровь животных и устранить од специфический запах, чтобы

употребление в пищу но было противным. Накондц, проф.
Гофмейстеру удалось приготовить «кровяную муку», удовлетворяю-
щуто этим требованиям, имеющую вид порошка какао и вместе

с обыкновенной мукой легко выпокиомую в лишенный дурного вкуси
хлеб. Отбросы, получаемые при убое животных, вообще подвергаются
отныне в Германии самому полному ирпользовапию. Если ■

кровь
пойдет людям, то всд ортагьпыд отбросы должгны с августа 19.16 г.

доставляться «военному комитету по суррогатам фуража», которому
Союзным Советом поручено перерабатывать их в корм для скота (для
той же цели Союзный Совет основал 26 июня «Имперское общество

’

изготовления из кухонных отбросов корма для молочного скота» и

обязал жителей всех городов с пардгениое нд монео 40 тыс. человек

собирать кухонные отбросы и остатки пищи отдельно от всякого

иного мусора и предоставлять бесплатно этому обществу).
Раз зашла уже речь о возврат- к практик- доброго старого

времени в области питания, то уместно упомянуть, что в области
сельского хозяйства возврат к феодальным традициям уж-
производится и дщд болде 'подготовляется для будущего в Германии в весьма

внушительных размерах. Главным признаком является здесь, ко-

-эСяийп и tfjfai цпнчкэJ■веноо и ®ииэииое ‘оньэн

плоше к месту, кик было в эпоху крепостной зависимости. Раз-

уее-тря, в соответствии с копртитуционпыеи формами быта
германского

■

нaр-г-ния восстановл-ние экономической сущности
крепостных

■

отношений облекается теперь в Германии в иную юридическую
форму, чдм какая- сущ-створили в начало прошлого века. Но оно

все ж- совершается. Вкус к зависимому труду в сельском хозяйств-

особенно развит в ■посгддноо время в германских помещиках и круп-,
ных крестьянах практикой

■

обязательного труда по попижеппым
ценам около шести сот тысяч водппопгдпных (столько было занято
в сельском хозяйств- Германии уже в мирте 1916 г.). Зит-м
осуществлено было распространение лрипуgит-льпорти ■

■ни ставших

поп-рог- праздными текстильных и иных рабочих и отчасти вообщ-
на «подходящих по физич-ским качествам» и незанятых горожан.
Но всд это временно, лишь пока война. Между тдм «б-гство» сдль-
ркохозяИртв-нныx батраков из деревни в город все усиливается, и

у аграриев явилась потребность создать истопник зависимого и

оплачиваемого по пониженньи нормам труди и для мирного времени.
Супруга национал-либорала вице-'проgрeдaтaгя рейхстага Паа-

шд так объяснила. 2 марта 1916 г. в «Фоссише Цдйтунг», почему
рабочие бетут

■

из деревин в Город, а но обратно: «К сожалению,
всякой поддержкой нуждающихся со стороны с-воих общественных и
частных учр-жд-ний крупные города сами -заботятся о том, чтобы

никому не ■хот-лорь уйти из .города». Отсюда, казалось бы, .следует,
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•что для удержания сельских рабочих в деревне следует предоставить
им там все приятности и улучшения, какие имеются в городах, —'

свободу коалиций, повышенную заработную плату, ■ обязательную
помощь при безработице и т. д. Но вместо этого аграрии
предпочитают, как сказано, итти иным путем: не поднять нынешний состав

сельских рабочих до уровня городских, а создать новый состав, по ■

вaвлaлмостл, дешевизне и прлкреплснпоатл напоминающий
нынешних пленных. Личным материалом для этого являются семьи
погибших и изувеченных на войне и сами увечные, а средством—утверж-
денный в июне 1916 г. закон «о наделении капиталом» (касается
увечных и вдов погибших). В такой постановке дело это приобретает
особую патриотическую пикантность. ■

Упомянутый закон сверх небольшой nснaлл предоставляет еще

каждому увечному рядовому одновременно 'из средств
государственного казначейства сумму, смотря по тяжести увечья и возрасту
(вдова получает вдвое меньше). Капитал выдается исключительно

для устройства aобaтгенпого «домашнего очага» путем покупки
■

небольшого участка земли (огород, сад) и постройки дома, главным

образом в сельских местностях. ОЛ’яснитсльпая записка

правительства рейхстагу говорит: «если таким образом будет проведено в

широких размерах сельское мелкое расселение, то оно сослужит

серьезную' службу обеспечению Германии продовольствием, народному
здравию, умножению пalсе■.лспля и воспноспоаоЛцостл его, а также,

до некоторой 'степени, возместит сельскому хозяйству имеющий
■

наступить после войны очень чувствительный недостаток в рабочих
силах».

Механизм «возмещения» ясен. По большей части вдова получит■
на устройство «очага» менее 2 тыс. руЛ., а сам увечный — от 4 до

5 тыс. руЛ. На такие деньги можно в Германии приобрести
небольшой дом с очень маленьким огородом или. садом, можно обеспечить

содержание свиньи, птицы и т. п., но не более. Размеры
полагающейся сверх этого пснcлл тоже недостаточны для жизни, оaоЛсппо,
если принять во внимание, что полная потеря работоспособности
наблюдается редко и что из пенсии вдвое Лудет вычтено до 200 мар.
в год, если она пожелает получить капитал для устройства своего

«очага». Придется прирабатывать у соседнего помещика или

крупного крестьянина. Других работодателей в деревне почти нет. А эти

смогут платить женам и детям увечных (и самим увечным,
■

сохранившим известную долю работоапосоЛнoатл) 'пониженную
заработную плату. Ибо квартира обеспечена и даже часть еды (свинья,
яйца, огород). Отказаться от работы из-за ■ недостаточной оплаты

нельзя, ибо другой работы ■ здесь не достанешь, а бросить и ■ уйти—
жалко терять дом (продать нельзя), вложенный в участок труд и,

может быть, довоенные сЛержензия. В 'итоге семьи увечных и

погибших окажутся в плену у аграриев, т. е. в такой же или подобной'
зависимости, как ■нынешние пленные.

■

. Государство затратит
миллионы и миллионы марок:, для того чтобы обеспечить не

■

столько

пострадавших от войны, сколько сельским хозяевам дешевую раЛо-
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чую.силу. Таков объективный. - смысл ироведимого -ныне в Германии;
наделения, пострадавших солдат и их - семей собственными

жилищами.
Число увечных . и - погибших . составляет в -Германии уже около*

полутора миллионов; две трети .из них женаты и имеют в среднем'
подвое . детей. Если бы всех их расселить по деревням в собственных,

квартирах, .то это означало бы предоставление сельскому хозяйству-
свыше миллиона взрослых рабочих (часть увечных тоже рабогсенс-
собна, сесбеннс в сельском - хозяйстве); . причем дети внсследсгеяиJ
заменили. бы родителей. Этому -плану 'нельзя отказать в широте

-

размаха, если 'вснсмннть. что в -сельском хозяйстве в Германии перед.,
войной было занято только 3 200 тыс. наемных рабочих всялют^

возраста.,и пола.

Возврату к старинным отношением в области . рабочей силы-

соответствует в германском сельском хозяйстве понижение

материального его и уенешнсстя. Красноречивы относя¬

щиеся сюда данные нсследне-с годового отчета центрального-
союза сельскохозяйственных ксонерати|всв.. В сберегательных
кассах -. у иных- крестьян накапливаются бумажные деньги,
постепенно понижающиеся в реальной cвсей, покупательной спсссбнсстн..
А инвентарь не всзобнoселяетея. скот сокращается, наиболее мелкие-

крестьянские хозяйства вовсе забрасываются, как

подтвердил и
- Союзный Совег- недавним постановлением о продлении до-

декабря 1917 г. закона, о переходе в общественное управление
забрасываемых сельских хозяйств и отдельных полей. После войны
европейское земледелие окажется на более низком уровне, чем было до

-

нее.

V

В довоенный период хозяйственная жизнь Германии билась-
полным пульсом, нрсизвсдсгвс всяких продуктов все росло, и

каждый предприниматель мог рассчитывать получить свою долю. Масса-

общественного труда была столь велика, что товаров, покупателей,
и прибыли хватало для всех предпринимателей - без всякого

государственного регулирования величины, приходящейся на
. долю -

каждого. Теперь каждый предприниматель желает обеспечить себе-

свою долю при уменьшающемся общем количестве производимых

продуктов. Отсюда при данных условиях склонность к

такому псдрсбнсау- государственному
-

регламен-
гярсванио .

всех сторон хозяйственной деятельности,

которое гарантяроеалC- бы «приобретенные права», т. е. на-

личнссгь дсхсднссги по есзаожнсстя всякого

вложенного уже в - какое-либо дело капитала..
И вот в - Германии принимается ряд . мер, - заимствованных из егар^lс--

цехсвс-с арсенала.. Прежде .всего запрещается занятие известной

отраслью - предприятий лицам, -не владевшим такими предприятиями
до - войны, причем - занятие -данным производством . или торговлей -

вообще ставится в - зависимость от. специального разрешения, о . кото-
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лось определение, кто

члены)
"

отрас-

•ром . . должен просить каждый . предприниматель, новый или старый
'безразлично. Сначала Союзный Совет.предпочитал достигать этой

дели принудительным синдицированием данной отрасли, причем
на создавшийся принудительно центр возлан^г^-

,,
может быть допущен в

синдиката.
•Упоминавшиеся выше принудительные

синдикаты— угольный, цементный и др.
— не содержат еще такого

ограничения: в них просто обязуются вступить все наличные

предприятия данной отрасли, а основание новых предприятий просто
прекращается или даже формально запрещается законом:. Весной
1916 г. появляются первые принудительные
синдикаты, при образовании которых государство
не разрешает уже вступить в них членами .всем

налич^нгым • .предпринимателям данной
_

ли, а ставит занятие данной профессии в

зависимое ть от специального разрешения центра вновь

создаваемого синдиката (обычно заранее исключая некоторые
группы, например, не бывших предпринимателями в данной области уже-
до войны). Наиболее крупной из первых мер такого рода было

принудительное • синдицирование всей торговли живым скотом (.рогатым,-
овцами и .свиньями),.для чего Германия •весной 1916. г. разбита на.

ряд крупных районов', в каждом из которых образовано по такому
синдикату (и центральный синдикат в Берлине, уравнивающий
•спрос и предложение между •районными синдикатами). Мера эта, на

проведение которой •в жизнь ушло несколько месяцев, служит между
прочим одной из организационных предпосылок для

•

предрешенного
уже в Германии к введению (с октября 1916 г.) сравнительно
равномерного обязательного мясного рациона для всех жителей, городских
и сельских.

Подобные полномочия получили многочисленные «военные

общества», организованные по предписанию правительства во

многих отраслях производства и торговли и
•предагазначенные быть

руководящими центра-ми этих отраслей. Но через- • некоторое время
Союзный Совет решил еще более усилить контроль над «■принадлежностью
к цеху» и соблюдением предписанной . регламентации. В итоге

летом 1916 г. началось сплошное

огосударствление упомянутых
•««юенных обществ» и тех

частных
''

ную
н.ее

стриях специальные «военные общества» не образовывались,
например, в производстве спирта и водки). Огосударствление
центральных «военных обществ» и частных • сия-

производится •

.по • описанному в главе

т. е. государство никому ничего
за «Iриобре.тенные права», но и не
“

владельцев их пред-

всю д а н-

играли роль
.синдикатов, . котор.ые, об’единяя
индустрию, фактически
подобного «военного общества» (в таких инду-

ДЛЯ

д и к а т о в

о платье • типу,
не платит

_ _

отчуждает формально у
приятий, будь то торговые .или промышленные.

е.



80 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА

Оно только присваивает вновь учреждаемому

«имперскому центру» право управления
данною отеасл'ью) право полного распоряжения:
всеми

■

продуктами и материалами произвоосгва,■

его размерами и ценами товаров. При этом

.владельцы продолжают нести свои обычные

функции,
■

но повинуясь распоряжениям вновь
.

созданного ооруоарртвенного установления,. и

получают прибыль, но размеры ед

предопределены . политикой упомянутого установления..
Само оно, как указано, составляется из двух отделов:

принципиально-руководящий («адеи^пиртрагивныИ» с сордтом

при нем из потрдбителдй и других заипгердрованпых групп) остается

всецело в руках государства, а .роль «делового» играет
прежнее «военное

. общество» или

соответственный частный синдикат (но с nродртарител-м
«административного» отдела в кач-ств- председателя). При этом главные со-

’.тавны- государства Германии входят обычно пайщиками в

«военное общество», для чего повышается' его акционерный капитал. Само ■

собой, размеры этого капитали нд стоят в соответствии
■

с крупными
оборотами «делового отдела», ибо сими система организации ото .кик ■

акционерного предприятия избрана лишь для легкости,

распределения голосов между представителями государства, представителями
■

владельцев предприятий ■соoтв-тcтвепной отрасли хозяйства и

представителями
■

■

крупных городов (городские . думы которых обычно

приглашаются к вртуплдпию в число акционеров «делового отдела» ■

в качество представителей иптеросов потр-бит-лей). •

Сверх упоминавшихся выше за последнее время ощд
огосударствлены таким образом спиртово-водочная индустрия ■

(причем роль
■

«делового отдели» поручена давно уже существующему

синдикату рпир'Tозаводчиков, в который принудительно включены

все нд входившие досеге в него заводы), продажа и покупки
мешков кик из материй, так и из бумаги, новых и старых (закон 27

■

июля), продажа и покупка всех маслянистых растений,
кик рапс, льняное семя и т. д., и всех продуктов из них (закон 30

июля), продажа и покупка всех стручковых растений
проса и гречихи (закон 25 июля), всего ячменя, идущего для п и-

воваренной, мукомольной и пр. индустрий (закон 3

августа), главных пеерновооных рыб (закон 3 августа),
свекловицы для сахарного производства (с 20 июля

принудительный синдикат под руководством «имперского комиссара»; для са-

мооо сахари и сихирина ощд раноо учрежден «имперский центр по'

сахару») и т. д. В общем можно отметить что в

обрабатывающей индустрии пока
■

еще господствуют «военные общ-стви» или

принудительные синдикаты, лишь закрепившие круг
■ наличных

предпринимател-й .

в данной отрасли, а в области ■

продовольственных продуктов перевес
■

уже переходит на ргоpoщуфор-
мально

■

огосударствл-нных монопольных «ц е н т р о в», рек■в-струю-
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щих весь данный продукт - и не только закрепляющих круг
наличных - предпринимателей, но и подвергающих его чистке с точки,

зрения коммерческой и прочей пря-сднсстя для данного цеха. Для:
облегчения этой задачи Союзный Совет- создал в июле 1916 г.

особое «ведомство всеннс-с -ростовщичества» с отделами по всей

стране :—на предмет уловления и -

. исключения - из
-

числа допущенных,
к профессии всех предпринимателей и торговцев, которые стали -бы

-

нарушать регламенгацно.
С 1 -

-сентября 1916 г. вступил в силу закон, устанавливающий
разрешительный порядок занятия покупкой у производителей, оп-

говсй
'

торговлей, веяко-о рода посрадничеег,всм и ксмяссяонеретвом
и продажей мелочным торговцам. Этот закон охватывает все- без

исключения продукты, идущие на

продовольствие -людям или на корм скоту, равно все

изделия из них и все материалы, идущие на их

приготовление Он утвержден Союзным Советом еще 24 июня, и

два месяца дано администрации на исследование, кому из ныне-

занимающихся подобными делами лиц выдать разрешение на

продолжение занятия (разрешение может быть всегда взято обратно)..
Для рассмотрения всех - естен тысяч заявлений учреждены псвее-

местнс -административные присутствия с участием представителей
'

торговли.- .

Обратную сторону точного определения, кто и какою может

заниматься торгово-щредпришматодвской деятелынсстыю. составляет

раздел клиентур, обязательная и точная приписка
потребителей к определеньям. производителям или торговцам. Сначала

'

это

было осуществлено в разных индустриях огн■оеягельнс снабжения

сырыми материалами и
-

пр. по планам «центров» и «военных -

обществ». Затем организована - была подобная взаимная приписка
Жжду неекслькямя сотнями «избыточных» и «дефицитных» районов
Германии (по округам местных -самоуправлений), сначала для зерна
и муки, затем для удобрения («Союз снабжения немецких сельских

хозяйств»), для всякого корма для скота (он же под руководством
позже - учрежденното «имнерексго центра по корму»), с 1 ав-уста'
1916 г. для . картофеля и т. д. Псстененнс дело дошло и до

индивидуальных непосредственных потребителей. Начало положил Берлин,
где с 5 июня 1916 г. вошли в силу обязательные «списки клиентов»,

первоначально для закупки мяса. Каждый житель обязан был к

этому дню приписаться к какой-либо. мясной лавке, и каждый
мясник имеет право отпускать мясо только приписанным к нему-
клиентам. Одновременно введена была -городская мясная карточка-
(сначала

-

на 330 г мяса в неделю, а в августе только на 250 г, .

т. е. по одной восьмой русского фунта в день, принимая во

внимание, что два дня в неделю «безмясные»). Но пред’явления
карточки мало — надо предъявить ее - еще -в той - именно -

лавке,

куда человек приписан. Берлинский образец стал быстро
перениматься' другими городами и распространяться с мяса на иные

продукты.
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..Общее, уменьшение количества
•

производимых продуктов
создало у предпринимателей склонность •

к ограничению круга лиц,
допускаемых к устройству предприятий в данной отрасли 'и к

•

закреплению ее за данным
•

кругом, лиц
•

с очищением его по возможности

•от недостаточно «коренных» представителей соответственного «цеха»
и с закреплением за каждым владельцем причитающегося ему

•

количества материалов и покупателей. Осуществление • этой •

организации облегчалось тем, что она шла навстречу
военно-административным потребностям государственной власти. Где власть медлила

•• с такими мерами, там владельцы пытались подобным же образом
приспособиться к сжатию об'ема хозяйственной жизни и всех

•оборотов. Так возник летом 1916 г. ряд синдикатов оптовых торговцев
и др.

Вся эта регламентация дополняется, как •

известно, подробными таксами на всевозможные

предметы • в разных стадиях
• обмена и произвол-,

с т в а, • а довольно часто — обязательными предписаниями,
что и как производить (например, определено

- законом,
-Сколько пудов овса разрешается засевать на гектар, какие •

должно :

производить на фабриках материи и т. д.). А в последнее время•

все •более частыми делаются • требования о
•

введении
•

•

.всесторонней
регламентации, что кто обязан производить. Отчасти, впрочем,
«принуждение производить» уже осуществляется: • например, если

кто забрасывает свои • поля, то они у него отбираются и
•

обрабатываются местным самоуправлением.
Стремление к наибольшей • доходности предприятия

признавалось до войны официально самым естественным и само собой

разумеющимся делом. Давно прошли времена средневековья, • когда

официальные учреждения, наоборот, считали чем-то противонату-

ральным стремление к возможно большей прибыли, переходящей
за границы «справедливости», т. е. за границы обеспечения члена

цеха доходом, соответствующим «приличному
•

его сословию» уровню
жизни. Нарождение капиталистических отношений убило понятия

-о прибыли, соответствовавшие цеховому периоду. Теперь они

празднуют в Герм-ании свое возрождение, по

крайней мере принципиальное: движение назад, к материальной
•

обстановке
•

и отношениям прежнего времени повело к официальному
извлечению из архивов и

• торжественному провозглашению давно
забытых принципов. •

Саксонское министерство заявляет в циркуляре
от 5 августа 1915 г.: «Настоятельно необходимо основательно
потрясти у многих еще видимо сохранившееся представление, что каждый

•

вправе извлекать из своего предприятия ту выгоду, какая

допускается •рыночным положением». Саксонское правительство заявляет

о •

намерении
• выбить из головы такое представление

—

совершенно
естественное и нормальное для • частно-капиталистического строя,—

«рядом карательных постановлений». В свою очередь прусский
министр торговли

• пишет в циркуляре от 3 августа 1916 • г.:

«Патриотическая обязанность, особенно в отношении предметов •ежедиев-
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наказаний, сверх - того секвестр товаров и запрещение . впредь
заниматься

'

данным делом.
Таким образом не только закрепление промысла за

определенным кругом владельцев
'

проведено уже в применении нсчтя
'
'

ко

всей
- хозяйственной жизни, но и точное принудительное

определение «соразмерной» прибыли имеет место C'TIiс■сителынс длинного и

все увеличивающегося списка товаров.
Ограничу^ еще лишь простым унсминаннем о двух струях в

.немацксй хозяйственной жизни, которым легко отыскать

прообраз в экономической -практике прежних
веков. До ав>]йны1 союзы рабочих и союзы хозяев были

направлены друг против -друга как ор-ан^цяЯ взаимной класссвой борьбы.
Война, . не уничтожив этих функций, создала новые: в Германии
образовался и поныне -существует -ряд «деловых сб’единеняй»

между союзами рабочих и союзами - хозяев «для совместной

-поддержки промысла». Вторая - иллюстрация, заслуживающая упоминания,
заключается в тех тенденциях сгносигелынс внешней торговли

'

и
.

■связи с мировым хозяйством, которым проф. Л. Бренганс посвятил
'

только что вышедшую брошюру свою о «Современном
меркантилизме». В Германии во многих кругах столь популярна теперь
мысль о

-

желателБноетя ослабления связи с мировым
-

-рынком не

потому, что немцы путем отвлеченных соображений допита до этой
идеи, но наоборот: неизбежность умаления торговых оборотов с

внешним миром -вследегвяе - понижения производительных сил страны
порождает отзывчивость к реставрации отживших идей прошлых
веков 1).

Здесь перед нами типичный случай, как

движение на зад в области экономической дейсгеигель-
лссгя сопровождается движением назад в

области экономических идей (подобное же отношение можно

установить между нынешним фактическим царством бумажных
денег и попытками иных германских экснсмистсв воскресить теорию
о давлении их самгим себе и т. п.).

VI

Если общим экономическим фоном всеннсго времени является

движение назад, то это не исключает одновременного технического

протресся в некоторых специальных областях германского
-

производства. Фирма Берты Крупп (именем 'владелицы которой народная

?) В конце июля 1916 г. Союзный Совет учредил должность ямнерекогс

комиссара по подготовке перевода хозяйства из всениогс -в мирное состояние.
Речь идет главным образом' о

'

планомерном обеспечении индустрии после
войны сырыми материалами из-за океана и о морском граненсрге. По
опубликованным в Берлине данным, в - 1916 г. па немецких верфях ожидалось
сксичаяяе нсстрсйкн 61. большого гор-сво-с парохода с общим водс■язае-
щением почта в - миллион тонн- - и мнс-с мелких (что более чем покрывает

нсгаря), причем после войны -предпслсжено сократить рейсы н Китай,
Австралию, Индию, Японию- и Англию. и, напротив, усилить в Америку,
Россию, Скандинавию - и Средиземное море.- .
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молва назвала, знаменитую пушку) построила на своей кильской

верфи невиданныгй прежде • «подводный торговый ..пароход»;
•

известная «Всеобщая компания электричества» открыла в Биттерфельде
грандиозную электрическую • станцию, обслуживающую • уловление
азота из воздуха и превращение его в порох и т. д. Но усиление
хозяйственной • напряженности в • подобных специальных областях

покупается ценой еще большего •понижения производительных
• сил

и итогов производства во •®сех остальных областях хозяйства,: чем
это имело бы место без подобного чрезвычайного осредоточения сил

в нескольких индустриях, непосредственно обслуживающих
•

войну.
В этих индустриях,—для Германии •речь идет главным

•

образом
•

'

о

металлургии и углепромышленности («война на рельсах»),
—постепенно удалось поднять производство до трех четвертей мирного
уровня (отчет за июнь 1916 г.), а затем и до 90%. Но если

отбросить те металлические изделия,
•

какие •поглощаются войной, то от
•

металлов, например, всему нормальному народному-, хозяйству
остается едва ли четверть обычного для него количества. Уж от
одного этого материальный-остов современного хозяйства, не
возобновляемый надлежаще •два-три • года, должен был эначительно•
износиться и потерять

• в своем совершенстве, с д е л а т ь •

будущий послевоенный • труд менее успешным.
•

Притом и • сай

труд населения Германии будет более низким по качеству
и меньшим по об’ему, чем он мог быть до войны. Судя • по

официальным данным (публикуемым германским- • правительством
для членов рейхстага каждые две

•

недели у фирмы Ад. Теле в

Галле), потери немецких войск мертвыми и тяжело ранеными •

(инвалидами) составили за первые два •года войны 1 400 тыс. человек.

За •три года это дало бы как раз восьмую часть всего мужского
населения в возрасте от 17 до 60 лет. Но и

•

работоспособность
остальных семи восьмых значительно должна быть понижена трехлетним
пребыванием в окопах или недоеданием и перенапряженной
работой дома. К тому же вследствие усиленного отвлечения оставшихся

пока немобилизованными •рабочих сил (в том числе женщин) к

наиболее необходимым сейчас родам работ (сельскохозяйственные и

снаряды) обширные слои
•

рабочих и работниц основательно

ослабляют свои ценные специальные профессиональные
•

навыки, что

обещает после войны •

сделать • труд . в соответственных •индустриях'
еще менее производительным. Например, 4 • июня 1916 г. в Дрездене
состоялась конференция • профессиональных союзов рабочих
текстильной •промышленности всей страны и всех •

направлений и

рабочих
•

по изготовлению одежды и
• белья. Конференция единогласно

выразила «сожаление по поводу переведения во многих округах

Германии в сельское • хозяйство, под угрозой лишения пособий,
текстильных рабочих, особенно молодых, и рабочих индустрии но

изготовлению платья и белья» (что местные чины производят «по

внушению Союзного Совета»). Конференция заявляет «возражение»
против такого перевода между

•прочим по следующим
•

причинам:
«1. Сельскохозяйственные работы, особенно при уборке урожая,'
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ргишDке- тяжелы для рабочих и работниц этих индустрий. 2.' Для
лиц ряда .профессий нын-шн-о участие в с.-х. .работах

'

очень

затруднит возможность нового применения к ■ прежним занятиям»,
'

ибо тонкие пальцы иной ■текстильщицы огрубеют и т. п. Но
заявления ■ конференции ортагирь без последствий: .когда по недостатку

рабочих рук приходится выбирать между получени-м пищи сейчас

и подрывом
■

производительных ■рnоробносгeй ■ для будущего, —

вопрос .решается в пользу пищи и вместе с тем и тдм самым в.

пользу грядущего
■

«упрощения жизни».

По ■Bрем этим причинам ира^гзродяmегьпыи■ труд в Германии-
посл- войны будет «ховршагься немало ррее-пu в значительной

мдрд при ухудшенном материальном его оборудовании и

ухудшившимися и умаленными рабочими сягамя. В этой перспективе
—

залог того, ■ что .обозначившаяся к концу второго года войны

тенденция к движению в сторону возвращ-ния к модepнизи■ровапным
порядкам ф-одальпо-цоховооо строя но исч-зн-т, можно думать,,

мгновднно. Больше того: если война протянется еще несколько л-т,
то вряд ли возможно будет вообще достаточно скоро

'

оправиться
от экономич-ското регресса, который достиг бы, конечно, еще
большей величины. Уже

.

и теперь присяжные патриоты и оптимисты,,

совершая . выступл-ния .
со специальной

'

целью
■

ободрить пирел-пие,

сгр-м.^я^к^ . утешить ого тдм, что через несколько десятилетий

страна может доработаться до прежнего' уровня благосостояния.

Немецкое парегепие в средн-м слишком интеллигентно для того,

чтобы ■. можно было 'просто заявлять ему, что война не имддт и нд

будет иметь никакого вредного влияния на хозяйственное полож-нид

страны. Недавно прогрессивный депутат рейхстага Георг Готгейн

выпустил патpиoогя^ecкияогтl■геиртичеркуIo брошюру («Военное
бремя и -го покрытие», 1916), и вот как утешает он и ободряет своих

соотечественников: «Будет трудно выдержать ортa^вшедря после

войны бремя и постепенно разделаться с' ним, но
. Германия может

это. сделать и сделидт... Правда, мы надолго должны будем 'сильно

ограничить потребление заграничных продмдтов роскоши, мы

должны будем оставить поездки за границу для ризвл-чония...
Существующих учр-ждоний для производитегьпооо труда в общем
хватит на много лет благодаря, к .сожалению, сильно сокращенному
ройной числу мужских .рабочих рук. Вкладывать капитал в новые

предприятия 'понадобится в рорром небольшой ртдпепя... Правда,
это будет тяждлоо время сильных ограничений и паnряжонп-йш-й
работы, пока .мы до иокоторой степени подымемся опять до

прежнего благосостояния. Но бремя ,
с точением времени будет становиться

меньше. Хотя ниша. жизнь будет отличаться.
■

много болдо

умеренным тоном, хотя и с лишениями,
— но при серьезной, неустанной

работе немецкий народ с честью выдержит и тяжелые десятилетия

после войны» (стр. 22, 23 и 24).
Легко понять, что ■

.
если таким языком говорит патриот и

оптимист, оптимист по ■

■

’овостя и по обязательному положению,■

притом зарин-- считающий за данное . благоприятно- для Германии
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окончание войны,—то немудрено, если последнее
-

время - даже -

среди промышленной -буржуазии•■(крсме «тяжелой индустрии».) сказы- .

вается серьезная тяга к миру на' каких-либо приемлемых
основаниях. Ибо каждое пслугсдие все глубже подрывает почву под

будущим!, все более твердой рукой стремится вернуть Европу к

похороненному, как .казалось уже, экснсмнчеексму .про^.^^му (можно
добавить и к культурному, если судить по содержанию

- тех -во-

нро^в, какими занимается теперь часто европейская
общественная мысль, например, имеют ли облагораживающее влияние на

народный характер периодически повторяемые -взаимные выступления

друг против друга с оружием в руках, является ли высшим

критерием для различения .между людьми расовая принадлежность,
должно ли руковсдст’всваняе началами права, справедливости и

честности ограничивать только личной жизнью человека, но не

сбщecтъе^нс--гоcyдalрс:твеннсй и т. - д. и т. д.).
Внешним выражением падения производства в стране,

уменьшения количества создаваемых продуктов служит их дороговизна
(осложняемая .и поддерживаемая, конечно, и другими
обстоятельствами). В этом отношении интересно отмстить, .что -при - -деловых -

расчетах промышленные предприятия и учреждения местного
.

самоуправления считаются с
'

наличностью в период
'

после войны

весьма высоких цен. Вот, например, выдержки из

опубликованного в «Берлинер Та-еблаг» 25 июля 1916 г. доклада дирекции
берлинского трамв^'Я- о необходимости повышения после войны

проездной платы: «После возвращения с войны мобилизованных
рабочих придется повысить им жалованье. Немобилизованные -получают
сейчас на 35% больше, чем в -мирное время, благодаря прибавке
по случаю дOрс-свизны. Так как на долгое время после

войны не приходится ожидать дсстсйнсгс
упоминания псняженяя цен на жизненные припасы, то

само собой разумеется, что для всех служащих потребуется'
повышение заработной -платы, которые до некоторой степени сссгвeтcтвс-

вало бы нынешнему их добавочному доходу в 35 %... Цены на

материалы, которые сейчас возросли -в среднем почти на сто

процентов, еще в течение ряда лет будут стоять приблизительно на - такой

же высоте и, насколько доступно человеческому предвидению,
никогда уже не вернутся к прежнему уровню» ( № 376).

К этому можно было бы прибавить еще о гряду¬
щих больших налогах. Но налоги в сравнении с общим- обеднением!
страны, с общим понижением ее производительных сил и снсеобнс-

стей— явление -второстепенного и -подчиненного порядка. Кто ни

платил бы -потом проценты по займам, рабочие или хозяева, как

это ни важно само по себе, .

или даже- если бы никто не платил

(т(ссyдapствеIIHсe баикротствс, оставление семей -по-ябшнх без

пенсий и т д.), — это не меняет того факта, что в стране еганег меньше

полезных и ненужных для жизни вещей, меньше возможности

производить - их в достаточном кслячеегве и меньше рабочих сил - по

количеству и по качеству их - для работы.
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Разумеется, на фоне общего экономического регресса Германии ,

отдельные группы лиц могли обогатиться и обогатились, но это не

меняет
•

значения общей картины. Металлургия и горноделие в

Германии принадлежат к • наиболее воспользовавшимся военной
•

конъюнктурой. Обе эти отрасли доминируют в союзе «тяжелой

индустрии». Редактором
•

органа этого союза состоит известный и в России•

экономист Штейнман-Бухер. В конце июля 1916 г.
•

все газеты

обошла выдержка из нового издания его книги о национальном
богатстве

•

Германии. Штейнман-Бухер,— надо полагать, соответственно

росту
• наживы в обслуживаемой им индустрии, — пишет

•

о войне

как о «мощном созидателе

•

хозяйственных ценностей» и
склоняется рассматривать «военное ремесло как особенно выгодный
промысел». Без всяких оснований распространяя самочувствие

•

магнатов

тяжелой индустрии на все население, он пишет: «Мирный
немецкий народ, так сказать, понюхал жареное мясо и нашел вкуо
в войне, и легко может статься, что он вперед склонен будет чаще

прежнего упражняться в военном ремесле против той или иной

страны, например, против властительницы морей вести длительно

длящуюся войну».
Редко представляется случай резче иллюстрировать

противоречие между интересами всего общества, нуждающегося в скорей-,
шем прекращении подрывания его экономического благополучия,
и

•

интересами руководителей мощной группы предприятий, по

существу долженствующих служить всему народу (уголь, железо),
но ради своекорыстных выгод их капиталистических заправил
стремящихся к «длительно длящемуся» истощению национальных сил.

Вопрос, насколько и как • быстро удастся восстановить после

войны пошатнувшийся под ее •влиянием организм • германского
народного хозяйства, является решающим для определения,

•

насколько

прочными окажутся плоды «организованного понижения культуры»
и движения к модернизированному быту феодально-цехового
периода. Капитализм показал себя в нынешнем испытании, правда,
довольно эластичным, — но не безгранично. Если в первый год

войны он умел в общем приспособляться к положению настолько,

что ход хозяйственной жизни поддерживался в достаточных, •

хотя

и суженных размерах, то второй год он стал уже ощущать в

Германии какой-то предел своей эластичности. Предел этот

обозначился, невидимому, в связи с понижением числа (и качества)
рабочих рук ниже величины, требуемой для поддержания
современного уровня

•

культуры в стране с населением и протяжением
Германии. Подобную же последовательность можно предвидеть и в

отношении степени легкости восстановления после войны

капиталистическим хозяйством Германии своего прежнего уровня. Если бы

участие Германии в войне продолжалось всего год,
—

восстановление произошло бы, вероятно,
• без • особо крупных затруднений: в

первый
•

год растрачены
• были в общем лишь «избытки»,- •

материальный механизм хозяйства износился • мало, население не было

столь истощено и разрежено (между прочим смертность взрослого
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гражданского населения Германии в п-рвый год войны нд
отличается значительно от нормальной, а во второй превосходит до

.

на

трдть). Если бы Германия
'

прекратила войну к концу до второго
годи, восстановление прежнего . уровня хозяйства и культуры было
•бы дщд мыслимо, хотя и в кач-ств- длительного процдоса, по

рецепту Готгейна,— считая, что орпоры хозяйственной жизни
остались бы теми жд, ■ что и до войны, только при увеличенной роли
государственной власти' в организации хозяйства. Экон^^’^^^ая
<ддйствитдл1ностъ .второго года войны в Германия характеризуется
сплетени-м движения к старому (которому посвящена отчисти эта

«глава) с досгиж-пидм к новому. Как было указано
'

выше

(в предыдущих главах этой жд части), «новое» заключа-

лорь в создании тесной и неиорееортвеппой
организационной .

связи на экономической .почве

между государственной властью как

представительницей общих интересов всего класса

руководителей германского производства ■ с

отдельными, центральными для каждой области
хозяйства об’единениями промышленного и

финансового капитала. Создавшаяся большая nганоедрпость и

■oоггапя^oыанпорть хозяйственной жизни обеспечивала сохранение
.доходности всом рущдртвонпы■м частям о-реансkого капитала и

■сравнительную легкость организационного приспособл-ния, как

к восстановлению прежнего уровня хозяйства,
-гак и к его дальнейшему упадку.

Организационная форма допускали движднид и к высшой

стадии капитализма (це^’^^^.л^'зованный «государственный
капитализм») и в сторону эконоеичоркого р-гресса

— к укладу, . отношд-
ниям

'

и
'

порядкам, многим паnоеинающяе о рр-дндвековья. Второй
тод войны накренил чашу весов в сторону второй mепддпцяя.
Будет ли Германия в силах язбиригьря от полного подчинения ей
вдслучад очень значительной продолжительности войны (как сдми-
летняя война

.

XVIII столетия или более чем десятилетние напол--

онов^кид войны XIX века.), в случае дальнейшего длягдльпого
пребывания большинства одрмaпркооо рабочего кгарра в состоянии

патриотической прострации, — более чем сомнительно.
■Ибо

разрушительное экономич-ское влияние. растет нд в арu■фе-mичдской, и

•е-два ли нд в геометрической ироордрряи. Принимая во внимание

общ-е хозяйственно- оргабгдняд Европы, для -вроnдИркях
государств Германия остается, конечно, 'серьезным .экономическим

конкурентом, но но в силу собственного п^у.^^^^^^:няя, а по причинам,

коренящимся в и х рортoяпия.

В немецкой литдратуро встречаются иногда указания на ту
■

помощь, какую Соддипдпiпыд штаты
'

С-ворной Америки могут оказать

Хозяйственному возрождению Европы. Но дело в том,. что,

действительного братства народов пока не рущ-рmру-т. Соединднные- штаты
лишь в той мере пошлют своя материалы в Германию, в какой она

сможет
■

'оплатить их какими-либо собственными продуктами
. или



90 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И . СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА

трудом овсих жителей. Но и в том и в другом отношении Германия:
после войны будет иметь - менее запасов для отчуждения, чем до

нее. -Если бы нселе мессинского землетрясения -город Мессина
восстанавливался лишь в той

-

мере, в какой его население могло
'

бы

своим трудом оплатить издержки вссетансвленяя. то это последнее-
шло бы довольно медленным - гемнсм. Но вся Италия «слилась

.тогда в одну семью», . как пишут восторженные фелье^(И^ж^т^1ы —
Мессина была -всссгансlвлсна. Если бы после войны вся Германия
на деле слилась в одну семью, в

. единую) коллективную-
ескрсвящницу снеся труд' и достояние каждого-

из -свсях
'

детей, то она тоже, конечно, могла бы ссвершяlь■
удивительные вещи по части экономического воз^^ож-Ц^^е^-и^1).
Первым

-

условием
- для быстрого оздоровления должно быть

'

устранение
непроизводительного п о т р е б ле и-и я,

- общественного и

личного. Оздоровление станет
-

возможно лишь в той степени, в

какой - это устранение непроязвсдигелыноro потребления будет
проведено в жизнь и все силы народа будут планомерно организованы
для

- полезной работы (полезной в смысле улучшения быта).
Военный бюджет Германской империи (в мирное -время)'

с народнохозяйственной точки-зрения представляется лишь очень-

неболыпой частью всей этой доли народного труда, которая
затрачивается не на улучшение быта всего населения, а на 'ноегсрснние-
ему цели, например, на обеспечение сверхобялыно-с потрбления.
ботатым людям, на прибыли аграриям и капиталистам. Пред
войной среднее дневное потребление пищи 88 процентами немцев

измерялось всего 3 000 капор., а ос/^альными (более богатыми) 12

процентами населения—целыми 8 400 калор. на душу
-

в день. Если бы

приравнять
- питание 12% богатых питанию народных масс, то это-

с■дас уменьшило бы затрату аарюдного труда на добывание пищи .на

18%- (до войны среднее даеваса потребление для всей страны
составляло 3 650 кагор. на душу) и ссвсбoдилс бы почти пятую часть

сил для других целей или дало бы возможность легче неренесг'я
умаление -рабочих сил в стране в результате войны. То же отнс-

сится и -ко всем видам потребления. В Гермaаяя пользуется теперь,,
литературным успехом обсуждение подобных проектов (например,
специальная брошюра ПоппеодЛинкеуса «После -войны» выходит

уже гретьям изданием). С другой стороны, как указывает хотя бы

тот же Пспнер-Лн^Iнкеус, с точки зрения эконсмяческсго
возрождения непроизводительным будет

-

весь труд, -затрачиваемый на

содержание всех членов сбщесгеа.
-

которые могли бы работать,
но не -работают, будучи зажиточным™ раагьерами (подобных-
лиц - последняя перепись насчитала в Германии -аколо трех .

миллионов). Чтобы затраченный на них общественный труд не

пропадал даром, надо ввести для них обязательную рабочую нсвин-

нос^ (что и предлагает
-

Поннеp*<Лянкаус). Точно так же чистая

х В цензурной форме здесь указывалось, что лишь сCцяалнегн^ескаяt-
революция епсесбнa была бы быстро справиться с.деоом -вссcгаасвлсяяж
я ■ дальнейшего развития хозяйства. — Примечание -
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потеря • для•

• населения .Германии, если в одном
•

городском участке
три человека • устраивают мелочные лавки, когда населенйёс
успехом могло бы быть обслужено одною.

•

Проведение
рациональной планомерности во всех отраслях
хозяйства чрезвычайно сократило бы

•непроизводительную растрату труда и позволило бы с
меньшими силами достигать больших результатов.
И т. д. — число подобных примеров можно бы увеличить. Отсюда
■оччвидно, стоит лишь развернуть формулу «устранение
непроизводительной растраты сил» во всю ее ширь— чтобы сразу стало

ясно, какое громадное сопротивление вызвали бы попытки ее

осуществления со стороны некоторых слоев самого же германского
населения. Ибо по существу она означает не что иное,
как отстранение

•

нынешних владельцев от права

распоряжения своими предприятиями и

передачу этих предприятий в планомерное
управление такого центра, который руководился бы
мыслью единственно о поднятии уровня быта,
всего населениям, а не о личных доходах прежних
владельцев. Представляется немыслимым, чтобы нынешние

руководители германской экономической жизни согласились
добровольно на пчдчбн■ые• практические выводы из столь ревностно

•

теперь
пропагандируемого в Германии •лозунга: рационализовать
хозяйство страны, устранить непроизводительное применение

•

ее сил и

спасти этим от экономического регресса.
Но точно так же представляется немыслимым, чтобы

•

при
сокращении производительных сил страны Германия могла сохранить
все виды «нeпрчизвчдительнчгч применения народных сил»,

•

не

понижая одновременно значительно уровня быта подавляющей массы
своего населения и не вызывая тем в этой массе соответственных

■отликои и (революционных) процессов.
17 августа 1916 г.

5. УТОПИСТЫ МИНИМАЛИЗМА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ г)

Всероссийские иллюзии, разрушаемые-
•

розгами...

Добролюбов.
Художник-варвар кистью. сонной

Картину гения чернит,
И свой рисунок беззаконный •

Над ней бессмысленно чертит.
П ушкив.

I

В первой
•

книжке «Дела» *) я прочел «марксистские» поучения
А. И. Потресова: война ослабляет производительные силы, зна-

ощт
•

после нее мы не можем •подойти ближе к постановке на
•

практи-

»') Вышло в изд. Авербаха •

в Петербурге, помечено 8 ноября 1916. г.

2) Журнал,
•

• издававшийся •

• во время
•

мировой
•

войны • в Петрограда

■оoчиaл-•(Ч5oоx>нцами меньшевистского толка. — Пр^имечание
•

•1926 г.
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ческую очередь вопроса
•об осуществлении «конечной цели». После

войны мы •можем остаться • только у того же корыта, притом еще
надбитого. И если о чем предстоит тогда заботиться, мечтать и

молиться, то—надо думать—лишь о предметах скромного размера,
как• формулировал еще Пушкин:

Да
•

не вредят полям опасный хлад дождей

И ветра позднего осенние набеги, .

-

Да н пору благотворны енеги

Покроют влажный тук полей!

Бывают мечтатели
• особого рода — утописты малого, певцы

привычного. Весь мир моягет сотрясаться до самых Основ
политического и социального

•

бытия своего, суровая действительность тяжкой

рукой может• поставить массы перед выбором: •идите вперед или

возвращайтесь к едва прикрашенному средневековью человеческой

истории,
— и утописты привычного решают все проблемы простым

закрываньем глаз на них. Ничего не случилось на «Шипке», на

капиталистической «Шипке» все спокойно, говорят нам:

К чему нескромным сим убором,
Умильным голосом и взором

Младое, сердце., распалять,
К победе легкой вызывать?

.

• Автор• этих строк
•

многими газетными и журнальными статьями

посильно способствует укреплению убеждения, что предстоящий
период упирается как раз в «конечную цель» 1), а отнюдь не во

«влажный тук полей». Потому представляется уместным сопоставить мои

«германские наблюдения» с «марксистскими сомнениями» А.
• Н. По-

тресова.
•

. По внешности последние звучат очень марксистски,
выдвигается тяжелая артиллерия якобы экономического

раз трехлетний конфликт разрушил часть производительных сил,

то можно было только дальше отойти от конечной
•

цели,
•

а
•

не

приблизиться к ней. И, однако, именно к этому «марксизму» относятся-

слова пушкинского эпиграфа о сонной . кисти, беззаконно

чернящей подлинную картину Маркса. Ибо здесь соединились обе черты

вульгаризаторства: упрощение подхода к явлениям жизни и

перенесение рассмотрения их в область безвоздушной
отвлеченности. Метод. Маркса с его «практикой» в качестве

верховного поверочного критерия выбрасывается за борт, замещается

раз навсегда якобы данными
• (и потому • безжизненными) схемами.

Место изучения борьбы тенденций в
• общественно-экономическом

развитии заменяется подведением под шаблон привычного опыта,

без внимания к наличности или отсутствию тех условий,
которые • .в. • других обстоятельствах • этот шаблон оправдывали.
Известно, •

• как • Маркс • в свое время протестовал • против такого упрости-
тельства и .против придания «абсолютного»». характера тем или иным

умозаключениям путем отвлечения от учета .

тех условий, в обста-

О Под . «конечною целью» в подцензурной • дореволюционной печати

имелось в виду торжество социализма. — П р и м е ч. а н и е
'

•

1926 г.



УТОПИСТЫ МИНИМАЛЛЗМА'И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 93-

новкд которых развивается данная тенденция. Известно, наконец, к.

каким забавным выводам приходили люди, подходившие .к

марксизму с упрощенной пряеолипдИностью: раз в основе жизненных,

отношений лежит развитие производительных сил, то неч-го ■

«заниматься политикой»! Раз марксизм признает об’ектявную
закономерность исторической жизни, то не имеет цдны .

и значения ■

■ «суб’-
дктивный фактор», воля миллионов! Упрощенный «марксизм
приготовительного класса» упорно закрывал глаза на то, что сам Маркс
основывал политически- организации и заявлял очень точно:

«Сознание определяется бытием», и в ■то ж- время: «История делается
людьми». Упрощенный марксизм! . брал только кусочек истины ■ и

возводил его в «п-рл создания», будь это упрощ-нид
синдикалистского «>привдржднци» или ртаронароgпячоркpго «критика». .

Совершенно то жд проделывает теперь А. Н. Потресов с развитием
■

производительных сил.
— Как, вы посягает- ни само священно- развитие

производительных сил! — слышу ужд всгровож-пные голоса:

...ад и nлам^-пь... и т. д.

Нимало. Все дело в том, в каком состоянии. находились

производительные силы пр-д . пасгуиившим их понижднидм и в какой

исторической обстановке вое это
. происходит. «Абсолютных»,

независящих от наличного содедржашия жизни «законов-;» у
■ Маркса■

не имеется,
■

и насчет результатов понижения
производительных

.

сил — дело опять-таки в условиях вр-е-ня.
и места. Чтобы быть конкретными, .поступим по н-к.расовркоеу

рецепту:
Переносятся дойствид в Пизу,
И спасен многотомный. роман.
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вырвать власть у Круппа и Вильгельма, то при нынешних средствах
разрушения и при повышенной культурою» енсесбнсетя каждой

стороны к ср-aнязацня. социальная революция в Германии может

сказаться не менее длительной и еще более снустсшительнсй, чем,

например, трехлетняя' внешняя война, к тому же ведущаяся не на

германской территории. Разрушение производительных сил будет
■налицо, и -

поэтому псаяжеаяе нрсизводнтелыных возможностей

■с-pр^ааIcкс-о народа на следующий день после окончания нсбедсное-
ной социальной революции представляется неизбежным. А раз
происходит столь серьезное разрушение производительных сил,
то от Потресова мы уже знаем—-с «конечной целью» надо

распрощаться, ибо гаксвсе разрушение обладает
-

абсолютным
свойством

'

отдалять от
- нее! Из чего -вытекает -бессмысленность для

немцев -
устраивать у 'себя когда бы то ни было социальную революцию.

Стоит -

хлопотать, чтобы на следующий день после победы увидеть,
что все равно приходится восстановить капитализм, ибо «созрев-
лпие» уже было производительные силы опять расшатаны
трехлетней отчаянной и беспощадной внутренней войной. Известно ведь,
что -внутренние социальные войны бывают еще свирепее, чем

внешние государственные: вспомните походы в Вандею, Лион, Коммуну .

1871 г., дублинские происшествия 1916 г. Остается удивляться,

почему А. Н. Пстресов до -войны никсгс из немцев не надоумил 'о

необходимости придумать способ добраться до конечной цели без пред-

'варнгелI^нс-с сслиднс-о . -расшагывaаяя данного состояния нрснзво-
дительных сил.

Между прочим не следует упускать из вида бла-отворнс-с
влияния, какое произвела бы более целесообразная ср-aни-
зация наличных сил даже при условии аексторо-с их уменьшения.
Личных и материальных средств у народа в данный момент может

оказаться меньше, чем было за три года перед тем. Но благодаря
более умному иенсльзсвааию произведено всяких вещей может

быть больше, чем -пронзвсдилссы раньше, и быт населения может

улучшиться. Как раз война показала, как не нслас и нелепо

использовались раньше в Германии производительные всзмсжнссги,
заложенные в ее населении. Опираясь на материалы, изученные и

собранные по поводу октябрьской 1916 г. сессии рейхстага, . можно сделать

такие сопоставления. Пред войной в Германии было занято во всех

■отраслях труда, кроме высших служащих (840 тыс. человек с
годовым жалованьем свыше 2Уз тыс. мар.), всего 18 600 тыс. наемных

рабочих и работниц и служащих всякого рода (влючая горничных
и т. д., -словом, всех). Сверх того -в сельском хозяйстве крестьян

••(н е наемных, а хозяйствуощиx)-чпсчти 6 400 тыс. человек, считая

также всех помсгaющях. в хозяйстве
'

членов семейств
'

от 14
.
лет. Итого

25 -млн. .трудившихся (16 млн. мужчин и почти 9 - млн. - женщин).

организаций. В настоящее время не -входит ни в ксммуняег^Iческую. ни

.в
-

-еCцяaл-дeмoI(pa-'Ичсежую -партии; иа - -псследаих вы1борах' поддерживал
^(мунисте®. — Примечание-

'
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Затем до 1 сентября н. ст. 1916 г. в дополнение к .мирному составу

армии и флота (вместе почти 900 . тыс. человек) мобилизовано еще •

почти 9 300 тыс. мужчин. Казалось • бы, к этому
•

1 сентября 1916 г.

должно было остаться менее 16 млн. .трудившихся, а если

присчитать их естественный прирост за два года, то 17 млн. Между .

тем в-.

действительности на • 1 • сентября сверх более • чем миллиона--'

работающих .

пленных оказывается еще 21 млн. трудящихся
• •(свыше--

10 300 тыс. мужчин и почти 10 700 тыс. женщин). Оказывается, к

труду привлечено лишних 4 млн. человек (на две трети мужчин),•

которые без этого вовсе не трудились бы (не говоря уже о

передвижении внутри трудящихся, например о поступлении многих
горничных на фабрики и т. п.). И притом и Германии оказывается •еще--

в наличности 11 млн. женщин в возрасте от 17 до 60 лет, пока не--

привлеченных еще к наемному труду, ни к труду в хозяйстве мужа •

или отца, . а живущих праздно в семье, либо занимающихся
«домашним хозяйством», т. е. детьми и кухней. Однако германское
правительство рассчитывает и половину этого .числа привлечь в 1917 году
и в 1918 году (если обстоятельства не изменятся) постепенно .к

какому-либо труду. Для этого решено ввести систему приготовления.
обедов в громадных центральных кухнях •(начало организации чего •■

положено уже в крупных городах, в иных местах эти кухни
действуют уже для сотен тысяч человек) и .систему
централизованного присмотра за детьми (вместе с полудневными рабочими.
сменами для части женщин). Из всего этого видно, во-первых, какая

громадная масса возможных рабочих сил пропадала в • Германии до-
войны без •

употребления. Во-вторых, видно, что не то •

что Ледебур и.

Либкнехт после своего успеха, а даже Крупп и Вильгельм не

подражают
• Потресову в «абсолютном» преклонении пред наличностью-.

умаления производительных сил страны, — в данном случае
рабочих сил,

— но находят пути пополнить пробелы
переорганизацией имеющегося, но бывшего недостаточно •и нецелесообразно-
использованным. В-третьих, наконец, если бы Либкнехт и Ледебур-
осуществили свою «конечную цель», то, несмотря на

крупное разрушение личных и материальных

производительных сил .в процессе такого

осуществления,— ожидаемое Потресовым падение производства и

невозможность организовать новое общество вовсе не • наступили бы. Подобно •

тому как плохо использован был в Германии •

труд людей, —столх-

же плохо использованы .были в ней. и

материальные ресурсы. Ее мельницы могут перемолоть в несколько
•

раз-.
больше хлеба, чем это им .когда-либо приходится делать в мирное

•

время; ее обширная военная индустрия представляет собой просто
массу

•

.
бесполезно растрачиваемых машин и зданий и т. д. и т. п.

Разрушение и потеря даже значительной части машин, домов и т. д.. .

вовсе. не означало бы поэтому невозможности немедленно же

организовать новое общество. Тем более, что личных людских сил

для полезной
•

работы
•

оказалось бы даже • больше, • чем . было

.До
. конфликта.
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Привддднпый пример наглядно показывает всю несообразность
нового якобы марксистского . открытия Потресова, что раз произошло
понижднид производиmегьных сил, то мы обязательно■

оказываемся

еще дальше от конечной ц-ли,. чдм были. Вместо подобного
упрощения, раз навсдгда носящего ответ в карман-, надо в каждом

отдельном случае спрашивать: 1) каково было состояние производительных
сил до их частичного ризрушдния, 2) каковы размеры этого разру-
шдния, 3) какова историческая обстановка.

История знает примдры, когда падение производительных сил

вконечном итоге имело результатом не социальную реакцию, и

социальный прогресс. Наприм-р, «ч-рная смерть» в Англии 1348 г„

.ун-сшая не меп-е четверти ее нар-л-ния, была чрезвычайным ударом
производительным

■

ресурсам страны. Но самый уровень хозяйства
Англии был таков, что ■попытки вернуться в связи с этим к

крепостному праву нд могли уж- иметь прочного успдха. Они' выгзваля
восстание трудящихся, известны- из английской история, . и

результатом было нд ■

движение назад, а впер-д. Конечно, -сли бы
.ризрушдния были больше, -сли бы ирчезгu орудия труда,

'

скот,

дома, то Англия вернулась бы пд то что к kр-поргному праву,' и

прямо к вр-м-нам п-щерных обитателей и первобытных охотников

и ■ собирателей плодов.
Но ■

когда
■ мы говорим о влиянии ни состояние германских

производительных сил трдхлдгндй войны иля гр-хл-гн-й рнутрднндй
борьбы, то счита-гся пдсомпенным, что за гри года пд успдют
исчезнуть с ляци земли ждлезныд дороги, главны- машины, здания и

искусство организовывать производство всего

этого. Человечество накопило такие громадные технически- и

культурные дойности, что даже при наличном уровне стирания
нельзя уничтожить всд это бдз остатка за каких-нибудь три или

четыре года. Можпо только потрясти, разрушить часть — и в л
■

и я-

ние последствий такого разрушения зависит от

того, какая общественно--оояй'ственная
организация придана будет

■

затем оставшимся

личным и техническим ■ силам' и возможностям.

Если Германия останется при
■той же пдлдпой с общоствднной

точки зрения организации своего хозяйства, кик до войны, т. е. при
чаргно-хозяйсгв^днное ририоpяж-нии им ■ сво-корыстной кликой одр-
манскях капиталистов— последствия будут для ее насол-ния весьма
плохи. Останется праздность одних и растрата сил других на

совершенно пднужныд вощи. При таком порядке с уменьшенными

'

рабочими силами можно' будет справиться (т. е. обеспечивать ■ оереaпские
капиталистам их уровень прибыли и т. д.),. только -рги заставить

каждого пдмецкооо рабочего работать' больше, а жить хуже
■

прежнего,
роотвдтствднпо закр-иостив его

■

по
■

мере надобности и возможности

и формально. Либо же ■
■Германия пдрдйддт к. новой систем-

управления всеми
■

личными ■и ■ материальными
'

ресурсами
'

страны— тогда,
как упоминалось, Либкнехт и Ледебур будут иметь об’октявпую
-возможность наладить,

■

в конце концов, жизнь даж- лучше прджндгO,
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несмотря на временное разрушение части нроизводителыныIх
сил.

Конечно, если конфликт будет продолжаться
'

не три или четыре
года, а -три раза четыре, то -в Германии, вероятно, не оегaнегcя

'

технической всзмсжнсеги вести . какое-либо другое хозяйство, кроме
более или менее близкого к натуральному.

-

Так далеко Потрееов,
однако, не заглядывает, он

-

поучает нас стнсснгель>нс
- значения

«понижения производительных сил» при сравнительно' краткой
продолжительности конфликта.

Но такую .перспективу или тенденцию, разумеется, необходимо
иметь в виду и необходимо указывать .

на ее неизбежность, — это,
кстати, один из сильнейших . доводов против всей позиции Потресова
в ее целом, не только

-

в данном пункте.
Вот от осуществления такой тенденции — к натуральному

хозяйству—действительно необходима -«самозащита» и, следсвагельас,
«оборона» против влияния псгрессескс-с круга
идей. Знающие

-

люди рассказывают, что в пустыне Сахаре имеется

мнс-о развалин -очень крупных -срсдсв, полузасыпанных песком.

Остатки - свидетельствуют . о наличности кс-да-гс цветущей
цивилизации и больших рек там, где теперь бродят лишь кочевники и

сохранились пересохшие русла (как русло Аму-Дарьи до впадения в

Кaспийексе мооре—русло, опустившее после войн Тамерлана).
Но если предположить темп разрушения германского хозяйства

равным пока наблюдавшемуся, а нродолжигалынсегь сграняченнсй
гремя-чегыpьмя годами1), то степень разрушения сама по себе не

может еще сделать невозможным введение там нового
-

общественного
строя, если только уже до войны германский
капитализм был достаточно зрел для этого и если

новая историческая обстановка потребует такого введения от

германского населения более настоятельно, чем раньше.
На этот счет германская дейегвигельнссгь -свсpяг языкса, не

подающимся перетолкованию.

II
•

«Зрелость» германского капитализма для перехода к новому
обществу -соегоиг из двух моментов: материального и идейного.

Надобна техническая возможность нлансмерас.■цеа-
гралязованас управлять воем производством и распределением. И
надобно желание населения воспользоваться этою

возможностью для управления
-

в духе янгереесв всего народа, а не одного

только какого-нибудь привнлегнрсваннс-с круга жителей Германии.
В материальной «зрелости» германского капитализма уже до войны

2) Автор этих строк уже в 1915 г. в -начатя определил вероятную про-

•Дслжятельнсcть мировой войны и четыре года, исходя ив оценки

хозяйственных сил Германии. -Отсюда упоминание о «трех-четырех
-

годах».
Война действительно продолжалась 4 года с небольшим, от 1 августа 1914 г.

.До 9 ноября 1918 г. — Пр имен а н и е -1926 г.



98 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА

еще никто •

•

не с^з^т^е^ев^л^с^сг—нехватало только идейной зрелости
•

народа. Да и трудно было бы сомневаться в материальной зрелости.
Во-первых, еще перед войной из всех 17 миллионов мужчин в

возрасте от 17 до 60 лет
•

(кроме солдат, арестантов, полных •.калек,

иностранцев) приходилось 11,3 млн. на наемных рабочих (кроме
высших служащих) и лишь 5,7 млн. —; на всех остальных (включая
0,7 млн. высших служащих). Отношение равнялось уже тогда
отношению двух к одному (а в Соединенных штатах Северной Америки—
трех к одному, в Англии—около четырех к одному). Годы войны

пролетаризировали в Германии к
•

тому же около 40% немобилизо-
ванного мужского мелкобуржуазного населения. На 1 сентября
1916 г. в Германии оказалось в возрасте от 17 до 60 лег только

8,6 млн. немобилизованных мужчин (кроме. арестантов,
иностранцев и т. д.), из них 6,8 млн. наемных

•

рабочих и только 1,7 млн.

прочих1),—'отношение стало равным отношению четырех К
.

одному. Нет .никакого основания думать, что мобилизованным
германским мужчинам из мелкой буржуазии удалось или удастся
в большей мере сохранить свое «самостоятельное хозяйство», чем
это удалось их оставшимся долма братьям.

Во-вторых, техническая зрелость германского хозяйства для

централизованного планомерного управления доказана высшим (по
Марксу!)

•

судьей: жизнью, опытом. В Германии в общих чертах уже
осуществлено централизованное управление и производством,

• и

обменом, и потреблением. Все сельское хозяйство охвачено

тридцатью четырьмя имперскими «ведомствами», «учреждениями»,

«центрами» и «обществами» с монопольными и административными
•функциями. А во

•

главе всех их стоит тридцать пятое
•

—

«имперское продовольственное ведомство»1, которому . все они подчинены.

Кормовые средства для скота, продовольственные для людей,
доставляемые сельским хозяйством

•

материалы для промышленное™,—
все подчинено централизованному принудительному

•

руководству
общеимперских центров. Притом не только распоряжение уже

произведенными продуктами (секвестр) и их потребление (по
карточкам выдается: еда не только людям, но и в крупной мере скоту, равно
минеральное удобрение и т. д.), но и во все усиливающейся степени

самое производство. • Теперь, впрочем, не удовлетворяются уже тем,
что

•

закон предписывает, сколько килограммов овса разрешается
употреблять на засев одного гектара и т.

. п., не удовлетворяются
тем, что центральные органы определяют, кто сколько . может

держать скота, кто сколько должен получить людских рабочих сил,

не удовлетворяются «настоятельными указаниями» центров, надо
сеять больше или меньше свекловицы (первый

•

год по их указаниям
засеяли

•

на 32% • меньше, второй
•

год — на 11% больше), — теперь

«демократия» все настойчивее требует полного устранения воли
.

владельца от управления его частным сельским. хозяйством («на время
войны»).

. Лозунг. «принудительное производство» приобретает теперь

*) Подробности — во второй части этой книги.
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в Германии такую популярность в применении к
'

сельскому хозяй,
ству, что еще летом «принципиально» вы-скачнря.впптйся против него-
Батоцкий (президент - ямперексгс продовольственного ведомства)

-

в

конце октября 1916 г. заявляет уже в ксмяеен рейхстага,
-

что

правительство ведь идет, lссбствеакс, навстречу этому лозунгу.
- Многие

подчинены узко непссредсгвеннсмy хозяйствеапсму.унрзв~
лению местных самоуправлений с отобранием их от теря..дивых
илине могущих справиться с обработкой (ття время войны.
и на период после ее,

'

впредь до' отмены п■осгаас,влeняя Oсю■зно—о
Совета). Всем же другим владельцам дан ряд обязательных указаний,
«в случае надобности» правительство пойдет и лальнтр., ттп де

следует «перенапрягать» применения принципа приаудигелынсеги. Это
говорит Батоцкий. А в 'Австрии закснсм 22 августа

- 1916 г., уже
введена всеобщая принудительность производства в сельском хозяйстве

с уничтожением! «свободы решений» частных владельцев:- что сеять,

где сеять, когда сеять и т. д. Окончательное решение всех этих

вопросов принадлежит нубличнс-правсвым органам, в случае аансдчя-
нення владельца хозяйство его подлежит отчуждению в пользу
разных сp-ансв управления. В Германии, хотя здание еще не увенчано

таким скснчагелыным «оформлением», но фактически . и здесь
- все

сельское хозяйство управляется уже централизованно и планомерно
•

упомянутыми тридцатью пятью
. имперскими «центрами». Мнс-с - ли

остается для воли отдельного владельца, если - в стнсшеняя- скота,

рабочих сил и удобрения, в стнсшеаия сбыта и цены продуктов и

права нрисегaнавлнвагь или сокращать нрсязвсдетво (в последнем
случае владение подлежит в Германии немедленному переходу

'

в

руки местного самоуправления) он всецело подлинен велениям

закона
.

и усмотрению 35 имперских центров.
Нарочно сcтaнсвялcя . подробнее на факте подчинения

централизованному планомерному управлению всего сельского' хозяйства

Германии, ибо нам всегда говорили, что в земледелии с его

«миллионами мелких хозяйств» как раз и заключается неодолимое

препятствие для технической всзмсжнсети организации нсвс-о - общества.
А вот Германия осуществила такое централизованное управление и-

,руксвсдсгвс -сельским хозяйством уже сейчас—и тем наглядно

показала «зрелость» в интересующем нас отношении. Правда, при этом

пришлось многие мелкие владения свести в более крупные
хозяйственные единицы в руках местных самоуправлений (о
«муниципальном земледелии» стоило бы нсroвopигь и отдельно). Правда,
миллионы мельчайших хозяйств—поскольку они не оказались в числе

заброшенных— можно было из^ть от забот о централизованном
управлении: они оказались способными доставить прсдсвслыетвис
только семье владельца, да и то часто не пслнсегыю. В отношении
таких «хозяев» оказалось -

достаточным из’ять их нслнсегыю или
частью из числа получателей потребления от органов власти.
Централизация управления сельским хозяйством было достигнута,

, -однако, не сведением в одно самых слабых владений или

предоставлением. их самим себе, поскольку они держались и не имели зна-
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пдния для снабжения 'впутр-нн-го рынка,
— по главным образом

благодаря наличности в стране жолдзных дорог, телеграфа, местных

самоуправлений. Словом, если само земледелие изнутри
недостаточно созрело в организационном

■

отношении,,—' то у роврееднпооо
германского общества, у современного каnuгагизеа оказался ,

достаточный общий запас материальных и общественных
организационных сил, для того чтобы сверху и извне об’ддинить и

связать сельское хозяйство в -диный, илином-рно управляемый
организм х). Иначе сказать, материальную. «зрелость» страны пидо

рассматриватьнд с точки зрдпия необходимости довдсти предварительно'
до технически-организационной зрелости каждую отрасль
хозяйства ■ в ед изолированном виде, — и как производную общего
состояния всех до производительных сил в их среднем итоге. Н-дурную
возможность ориентироваться ни этот счет открывают между прочим

данные о процент- пролетариата в. состав- ■

нисдл-ния страны.
Относительно индустрии можно но рарпрортpaнягься

—

отсылаю читателя к статье моей «Государственный kипuгигизе в

Г-рмания» в «Современнике» за апрель 1915 г 2). Ц-нтрализованно-
управл-нио индустрией осущестрлдпо в Германии во время войны.

еще раньше, чдм уприргднид ■ сельским хозяйством. Внутреняя.

торговля была охвачена регулированием почти целиком в связи

с регулированием индустрии и р-льского хозяйства. Управл-няе
главными транспортными средствами находилось в Германий
в руках государства и до войны. Наконец, что каридтря

'

внешней

торговли, то — особенно с конца 1915 г. — одна ее ■ отрасль
задругой пдрддается в

■

монопольно- обладание берлинского
«Центрального закупочного общества» (находящееся под государств-нным
контролем предприятие типичного для Германии «смешанного», т. д.

государств-нно-капиталистического типа, впрочем, с участием в

правлении также прддставитдлдй германского союза городов). В итоге.,

как видим, в материальном 'отношении германское хозяйство
настолько уже созрело, что оказалось

'

возможным технически об’ёди-
нять его■ в одно планомерно

■

управляемое целое ужд сейчас,

при труднейших условиях, при отсутствии миллионов работников.
Насколько ж- лдоче было бы выполнить вс- ■ это технически при

использовании сил этих миллионов пд на разрушение, и ни

созидание! А. Н. Погресов мождт, таким образом, нд беспокоиться насчет-

материальной «зрелости» германского хозяйства для пдрохода-
к

'

требуемой «новым обществом» 'пганоедрпоИ централизованной
организации: против фактов нд споряг. А тикая централизация в;

Германии в общем уже факт— ризум-ется, она осуществлена там
симими капиталистами и их государством (лишь в деталях, осо-.

*) Современный советский строй ртрдеитря типично- середняцкое-
крестьянско- хозяйство охватить кооперацией извне, со стороны сбыта,,
и таким образом включить его. в общую риоmдеу сор-тского хозяйства—

налряоу .с мднде 'пока развитыми морами до укрупн-нию его развитием трак-,
торных колл-ктивов и т. п. — Примечание

'

1926 г.
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бенно в' области распределения продовольственных
сельскохозяйственных . продуктов, сказывались иногда следы влияния рабочих
масс). Разумеется, Круппы и

•

Вильгельмы .позаботились, чтобы •

это

осуществление произошло с наибольшей возможной для них
выгодой. Но .это уже .вопрос о втором моменте «зрелости», об «идейном»
факторе, о том, кто стоит у руля созданного централизованного
хозяйственного аппарата— германский рабочий класс или его

домашние противника, и в чью из этих двух групп
•

пользу •этот аппарат
работает. Но поскольку речь идет о материальной «зрелости»
германского капитализма— она доказана и показана на опыте.

•

Остановка не за нею, а за состоянием умов, за .волею населения. Но. если

материально немецкое хозяйство было «зрелым» уже до войны и

остается таким и сейчас; если трех-четырехлетняя длительность
конфликта не может уничтожить технической

•

зрелости .в

этом отношении, то ясно: особо исключительную важность
приобретает конкретная истюричесггая обстановка. Смотря по

•

тому, в какую
сторону она изменяется, можно ждать • или приведения, наконец,
в соответствие идейного состояли^ с материальным, или сохранения

прежней незрелости людей вопреки зрелости вещей. Итоги военного

периода немецкой истории приносят в этом отношении Германии
такую внутреннюю и международную обстановку, какая позволяет

составит
•

представление и на этот счет.

;• III
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век, не пробыв в рабочем состоянии в среднем и десяти лет
-

(а весь

ежегодный прилив в мужской пролетариат, и из рабочих семейств
и из мелкой буржуазии, превышает

-

920 тыс. человек в год). Если
бы чиеленнсегь мужского пролетариата -не росла, то -весь его состав

обновлялся бы .по данным
-

«доклада» приблизительно в 18 . лет. Из

этого нетрудно видеть, что каждый рабочий из той нслсвины, какая

никс-да не отливает в. мелкую буржуазию), остается в рабочем ес-

стоянии в среднем приблизительно по 30 лет. Стало быть, мужской
пролетариат Германии распадался перед войной на две -нсловины:

одна прочно осела уже в рабочем ссегсяния. стала «вечными

рабочими», другая половина находилась еще на грани между мелкой

буржуазией и пролетариатом, колебалась то туда, то сюда, проводя
из своей жизни в состоянии наемного рабсче-с всего лишь менее

десяти лет (надо помнить, - что речь идет о всем мужском

пролетариате страны в его есвокупассги, включая дворников, егрсиГельных
рабочих и т. д.). Понятно, эта половина не могла еще выработать в

себе прочного сознания принципиального отличия рабочих
интересов. В есстветегвяя с такой «социальной

-

физиологией» движения
личного состава пролетариата находилась и приведенная -выше
политическая и профессиональная его группировка. Для женского

пролетариата эта «социальная физиология» свидетельствует о еще
гораздо большей доле непрочно и ненадолго связанных -с рабочим
состоянием— и успехи партии и союзов среди работниц были еще
меньше. Вообще можно привести- в связь пссгепеннсе усиление
рабочей партии в Германии с пссгепеаным увеличением в мужском!
пролетариате той его доли, какая прочно,

-

навсегда связана с
рабочим сссгояняем. для; которой. рабочее состояние не является -лишь

сравнительно кратковременным . эпизодом
-

в вообще
мелкобуржуазной жизни. За последние 50- лет развивались в Германии
параллельно оба процесса: создавался «коренной», «наследственный»
пролетариат — скопище р а -б о ч и-х превращалось в определенный
слой населения (класс), —и сднсвременнс с

возникновением и угверждением социального бытия рабочего класса
создавались также и росли его классовые . оp>гaаязацяи, ср-aнязацяя,
стоящие на принципиальной почве классовой борьбы.
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толчок в пользу прочности оседания.в
рабочем состоянии. Война с поразительной быстротой размывает
мелкобуржуазную» среду, сносит ее в пролетариат. Выше
упомянуто на-основе 'официальных данных,

-

что за первые 25 месяцев войны

превратилось в работающих по найму'целых 40%' немоб^лизоваи-
ного мужского,

•

-прежде нерабочего населения Германии в возрасте
от 17 до 60 лет. Оно и неудивительно, так

'

как многие

мелкобуржуазные слои еле-еле держались за свою «самостоятельность» и в мирное
время.

- -

Потому обеднение всего германского
'

населения (поскольку
оно не принадлежит к наживающейся части

'

аграриев
• и

капиталистов) выбило из седла прежде всего -эти малоустойчивые элементы.

За время войны пролетаризация мелкобуржуазных -слоев' Германии
непрерывно продолжается. Уже сильно поредели ряды мелких

лавочников, самостоятельных мелких
'

ремесленников и
'

тех крестьян,
которые не продают продовольствия по малой величине
производства. В дальнейшем их станет еще меньше. Без возвратнее
окажутся® пролетариате те, кто- раз попал- туда.
Уменьшатся личные передвижения из пролетариата в' мелкую

буржуазию и •обратно. Недоступнее - станет мысль о собCтвеиичм
'

’предприятии, ибо вследствие исчезновения самых слабых предприятий за

период войны больше станет сумма стоимости того, что будет
признаваться «мелким предприятием» после войны. Тоньше станет

промежуточный слой, отделяющий
'

германских рабочих от

германских .

капиталистов. Больше уже
•

'

теперь стало

имущественное расстояние между средним рабочим и

средним капиталистом, чем было оно в Германии до войны. В самом

характере состава наличной совокупности
'

рабочих, в

прочности их рабочего звания,
-

в
'

более резкой отграни •

чеиичстн от других классов Германии создается, таким

образом, материальная -основа для движения вперед, для гораздо более

быстрого проникновения -наличных рабочих классовым
’

сознанием

пролетариата, для гораздо более значительного роста
-

классовых

организаций, чем мы видели это в Германии до войны. Таково первое

существенное изменение исторической обстановки одного из тех

условий, от которых в первую голову зависит -более или менее

быстрое развитие сознания -в определенную сторону. Поле для
возделывания -громадно

— хватило бы сеятелей.
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в-лико, чтобы сделать
.

технически. пдрозеожпым переход к
■

«новому
обществу». Но оно достаточно велико, чтбы при сохранении чистио-
хозяйсгвднното уклада сделать ндизбджпым движение низид, к

отношениям, понятиям и быту докапиталистической эпохи, только в

модернизированной оболочке. В глав- ■«Особенности водппого госу-

дарргвенного капитализма» (см. выше, стр. 54—91) прив-дено
достаточно иллюстраций этому из ндмдцкой жизни. Спст-мия

государственного. капитализма.» в нынешнем ее издании1)
оказывается лишь сист-мой kапumалпртичоско■го ирирпоробгеиия к

.пид-нию производительных сил. Германские каиuтилuргы

приспособляются таким образом, чтобы пострадать от этого падения возможно

меньше, чтобы нд увеличитьбдды безоглядной борьбой между собой
и чтобы возложить возможно большую часть иоприятиорт-й от

падения 'производительных сил ни
. немецких рабочих, сохранив,

■

наоборот, для себя все полагающиеся капиталу по штагу приятности,
особливо приличную реальную прибыль. Свобода промысла
уничтожена. Зависимый, даже юридически прикрепленный
Груд занимает место «вольного» как в индустрии, так и в

сельском ■ хозяйстве. Закон . ограничивает качество

потребления трудящихся масс, оставляя им, наприм-р, иопошенпод плать-

и простые материи и резервируя хорошие для имущих (закон 1

ноября 1916 г.). В национальной ■ экономической жизни
возрастает относительная доля сельского хозяйства
на■ счет индустрии.

■ Трудящиеся еарры Германии привыкают к
липовым листьям вместо чия, к рсдргоронпееу иоппжонпю быта, котород
зиkр-п<лядтря на время после войны «необходимостью
сохранить приобретенную привычку к умдр-нностп» ■

(выражение
министра фоп-Мяллдра). Эта якобы необходимость мотивируется ндвоз-

можпортью ■выплачивать инич- ежегодно дополпятельпые налоги
■

на

девять миллиардов марок для оплаты процдптов по роенным займам,
п-прий' и ■ т.. п. (подсчет буржуазных немецких .

экономистов прп

условии трехл-гней дгиг-льносгп■ войны). Кик будто пд гораздо

удобное для. немецкого рабочего вовсе иннуляровагь уплату
немецким каипталпртае по рыдан^нм' им Вильгельмом II
обязательствам— обязательствам ■ отбирать от нарег-нuя крупную чисть еоо

груда для .раздачи
'

п-большой кучке «финансировавших» войну
немецких kаиuталпртов (главная масса займов подписана всего

тремя процентами иар-лдния, ■
■считая ужд члепов семейств

подписавших). Аннулировать и рмдсто того употреблять ■свой

труд ни улучшение
■ быта, на предоставление всем настоящего

чая рмдсто липового, хороших квартир вместо углов, ■ рыс-

шеоо образования вместо граеютпортп, упраздненных теперь рд-

лорииедор вместо начинающих входить в употребление ддрдвяпных
ботинок, и т.

. д. Но
'

такое аннулирование п-возможно без устранения
от руководства аппаратом .германского

■ хозяйства тех, в руких
■

кого

иппирит именно.'
. тому и служит,■

■ чтобы обеспечивать правильность
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перекачивания плодов всенародного труда в распоряжение немногих

заправил нынешней Германии. А такое обеспечение немыслимо без

удержания в известных пределах созданной во время войны и

обрисованной выше вкратце ср-aаязация. Не пстсму, что налоти

удваиваются. Налоги удвоились -в Германии также

за последние 20 лет, а д■вижениякфесдальныа
и цеховым порядкам от этого не замечалось

Но раньше они удваивались при росте производительных сил.
'

Из
войны .же Германия выходит с пониженным

'

их состоянием—

исчезает десятая часть работняксв-мyжчян. подорвано здоровье всех

остальных, ухудшилось
-

состояние всех машин и приспособлений (со
второго года войны сталь, например, идет уже почти всецело на

войну— заявление Гельфериха). Рабочие могут производить меньше
(если не изменить самую систему неяенользсвaаяя многих людских

сил и
'

растраты на бесполезные -вещи сил других людей). А
капиталисты Германии, заправляющие ее хозяйством, желают получать
не меньше прежнего, билетами военных займов они приобрели себе

«свидетельство на труд нации» даже -

в избыточном против прежнего
количестве (ибо в раздутой цене заказов получали не только

реализацию сегодняшней
-

прибавочной стоимости, но и часть
только' имеющей еще

.

быть созданной -в

будущем). При таких условиях необходимо более энергичное иснсльзс-

вааяе труда немецких рабочих, необходимо понижение их быта,
необходим суровый контроль над работой и «правом не работать»
(превращение труда в - зависимый) и потреблением
(принудительное ограничение качества;

'

на этот счет в
. Германии

проектируются— и в самой «нрсевещеннс-гумааной» оболочке —

самые поучительные меры, вплоть до раепрсегpанения на -весь

пролетариат «принудительности сбережений», установленной пока лишь

для молодых рабочих; «сберегаемая» принудительно часть
заработной платы должна быть помещаема в банки .для ««нрo•и;зводигелынсго
применения»,

— только всего; проект этот пользуется крупным

успехом в капнгалиегнчеекнх органах).
Возрождению черт

-

из периода цехсвс-о и феодального уклада
экономической жизни соответствует гаксгс же' направления
движение в области культурной и политической. «Просвещенный
абсолютизм» празднует в Германии свое возрождение (ср. подробнее мою

корреспонденцию в «Русских- Ведомостях» от 7 октября
- 1916 г.).

Идеология нацясаализма, веры -в сверхчувственные силы, веевсз-
можной элементарности — дополняет в культурном отношении

экономическое и нслитичеексе движение назад. Хотя в «народе»

возросло влияние «демократии»,
—• «даже

- былые правые собираются
голосовать за красных», плакалась на-днях крупная консервативная
газета, обвиняя Бегман-Гслыве-а в неумелости, — хотя даются и

обещаются разные
'

политические уступки, но наступившее более опре-
деленнсе «содержание» государственной власти

. делает ее в
Германии и после войны верным оплотом и . проводником реакционных
черт эконсмяческсгс уклада. Все эти многочисленные «имперские
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центры» по заведыванию разным® областями хозяйства с

принудительно-синдикатскими функциями и в смешном, одновременно
частью -государственном, . частью непосредственно
капиталистическом управлении,—в се они есвоейтое^OБ^упности
означают. возведение, в - конце -концов, государства в

сан и обязанности главного директора
большого акционерного

- общества, составленного

из' всех крупных владельцев страны. В германском

средневековьи -государственная -власть, совпадала с совокупностью

крупных феодалов даже формально. . К . подобному -

политическому
состоянию, приходит .Германия - и сейчас. - Внешние. политические

уступки
- (вроде обещания реформы прусского ландтага - и т. п.)

служат в таких-

условиях лишь усилению конфликта трудящегося
населения Германии с приуготовленной ему, собственно, даже уже

наступившей участью. 'Ни правительство, ни большинство

рейхстага, ни руководители крупных владельческих организаций не

считают возможным, чтобы после, войны вернулся попросту и сразу
прежний «(шеурыгулированныЕй

- час!Tйочxхч,зяйчтеeнный отрой».
Место его должно

- -занять чртaинзчвaинче на капиталистический

лад крепостничество
—

разумеется, со всеми модернизующими
поправками («па.ритетнтые посреднические учреждения по

указанию труда» вместо крепостного старосты; -«гаранти.я
нормального продовольствия» вместо . полагавшихся дворовым от барина
«месячных» и т. д.) и со -всеми словесными украшениями
(«сохранение организационных завоеваний военного

-

времени»,
«научная организация -германского хозяйства» и т.

-

д. и т. д.).
Такова сейчас идеология верхов германского капитала, поскольку
он рассчитывает на- -полную -мощь

-

в -устроении своей страны, т. .е.

на победу в мировой войне г). :■

Таково в Германии -положение. Возврата к прежнему
соотношению в распределении - - продукта между
рабочими и хозяевами- быть не может. Это
«равновесие» (с позволения -сказать) - сделалось

-

невозможным
-

благодаря
крупному понижению производительных -сил, непоправимому
сколько-нибудь быстро при сохранении частич-хчзяйственнчй их

организации. Рабочим-

-Германии—при отношении четырех к -

одному и прочности пребывания в
'

рабочем -состоянии — предстоит
выбор. Либо согласиться на весьма - крупное ухудшение, -быта
(вместо долгих мечтаний об улучшении!) и на восстановление

модернизованного феодализма, — все из «лойяльности» по отношению к

Круппу и Вильгельму. Они будут вести жалкую жизнь

приниженных рабов в деревянных башмаках, или, научившись
-

«русскому

. -1) Как поражение в ру.сскч-я•пои■oкчй’ войне 1904—1905 '

гг. • пошатнуло
положение.. -царского - правительства, таж и разгром Германии в - 19J8. г.

затруднил.
. германскому капиталу полное чсущеCтвлеиие его планов.. . Ухудшение

условий труда и пониж<мние; реального, -у:ровия• жизни' рабочих
'

во всяком

случае
- было достигнуто.'— Прим ёч' айие: • 1926' т.

'
" "

'

-



УТОПИСТЫ МИНИМАЛИЗМА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 107

языку»,' прочтут nоргдводиному хозяйственному ■ строю пушкинские
стихи со .стр. ■ 515 Венгеровского издания:

Читают ни твоем челе

П-чать проклятия народы.
Ты ■

ужас мира, стыд природы,
Упрдк ты богу пи земле.

Разумодгся, нд в первый ж- день по возвращении .с войны
немецкий рабочий процитирует тожд пушкинское: «А дслп нет —

кинжал». Во-первых, после окопов и деревянные башмаки покажутся
сначала приятными. Во-вторых, некоторое вр-мя будет
продолжиться «проеышг-ниое оживлднид» по случаю поправок и ворргиновл:--

иuя многого устаревшего или разруш-нного, пока технически ропа-

рпровапныe производительные силы пд наткнутся на границу в вид-

созданного войной реального обеднения массы нар-леиия. В-третьих,
потребуются целые десятилетия, пока освоится сколько-

нибудь сознательно с окончатегьнортью
'

сводло 'рабочего
состояния, во-первых, ти громадная масса немецких рабочих,
которая находились до сих пор в пдпрерывном передвижении в обо

стороны между прог-гарuатом и мелкой буржуазией, и ро-рторых, ■ вся

га масса, какая. «попала в рабочие» рпдрвые во вр-мя войны и в

связи с войной1). В-четвертых, что всего важное, есть еще

международная обстановка, .о чдм ниже. Но во всяком случае, если м а-

т-риальная

'

зрелость капитализма имелась в Гдр-
минии налицо и до войны, — кик доказано, кроме всего прочего,
опытом,— то ближайшие же десятилетия при оппринной

внутренней экономической обстановке Г-реиипи не могут
не создать, неизбежно создадут и недоргававшую
до 'сих пор идейную зрелость пролетариата. И

обратно: только наступление такой ид-йной готовности воспользо-

вигься данным .уже жизнью материалом для построения нового об-

щ-ства, только оно мождт предохранить немецкий пролегириит от

обнищания и вырождения, от опускания в жалкий уровень фоо-
дально-цдховооо крдпосгничдсгва, ц-нтрагизовипиого и

возглавляемого «государственным капитализмом».
В ничилд войны, 12 сентября 1914 л., явившись в Швецию из

немецкого «плена», я пое-cтиг в стокгольмском швддском орган-
статью .ни тему, что начавшиеся события болде чрдвагы посл-д-
сгвиямп, чдм в то время чисто 'nр-gnолигагорь: дело кончится

вторым «пад-ни-м Великой римской имп-рип», возврагом к

экономическому варварству, осли только солидарность пролдтариига нд по-

верндт курса в противоположную сторону до столь иогного

истощения. Последняя мысль была мною загдм выражена в приветствии
ноябрьскому 1914 о. швддскому с’езду' .следующим образом: «Как

Ч Одно ддрягплегпд уж- прошло со времени написания этих строк,
и я ■ и тепдрь считаю ■возможным, что пройдет еще ■ одно десятил-тие
до ■ полноло торжества коммунистической революции в ■ Западной ■ Европе.
Будем нид-яться и стараться, чтобы

'

иоокоред. — Примечание .1926 л.
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ни велики - - материальные и . моральные потери, которые
разразившаяся в Европе война может принести с собой, мы смотрим в

будущее -с надеждой. Жизнь не кончается ни этим днем, ни этим годом,
и великое дело рабсче-с . класса, неесмненнс, . в конце . концов,
преодолеет все внутренние и внешние препятствия на своем пути. И

очень может быть, что и во время настоящей
войны и ее дальнейшего

'

развития явятся .

исходи ыё
'

пункты
-

для
'

сильного под’ема энергии и еслидарнс-
сти в рядах

'

международного рабочего класса» (цитирую по
-№ 36

журнала Ленина х). Наблюдая
-

теперь, через два года, темп посте-

пеаннс-с нарасгaаяя упомянутой
-

сслядарнсетя, можно установить,

что жизнь действительно не
'

кончилась «тем годом и часом» —

часом первых падений
'

ПлехаасвыIх. Шейдеманов, Псгрессвых и Ге-

дов. Темп нарастания
-

солидарности оказался таким, — а это очень

груднсе. можно
-

сказать,
'

небывалое еще в иегсрни. дело: нарастание
такой солидарности в - таких условиях,

— оказался таким, что

мсжнс, нсвидиасму, с увереннсегью сказать: до второго падения

Великой римской
'

империи, до пслнсгс
-

возврата Европы к эксаомя-

ческому варварству (близкому к натуральному хозяйству) во

всяком случае истощение -не - успеет дойти, конец его увеличению так

или иначе наступит раньше. Но экономический уклад Германии, с

ПерерыIвсм после войны или- без него, развивая так ярко
проявившиеся во время

'

войны- тенденции, будет итти все же, чем далее,

тем более явственно, к -онясааному- уже нами выше состоянию

«гоcyдарственнсro канитализаа». сесбeнно нестерпимому для
развитого

'

и
'

развивающегося Hслитячеекс-о со^з^;атн^.^. трудящихся
масс. Это

'

наиболее неустойчивый
'

хозяственный

уклад, какой вообще можно придумать, какбы специально
на

-

заказ сработанный' к'заклочятельноау
конфликтному периоду

'

-

истории буржуазното-
хозяйства. Остается возможность перехода к лучшему, к

-

новому
обществу,

-

—И
'

имеется
-

налицо крупное
'

ухудшение быта даже в

сравнении с уже
'

ранее -дсегигнугым. Крепостничество в

оболочке формальной демократии— трудно
придумать

.

большее внутреннее противоречие. И противоречие это
-

будет
кричать

'

из
.

всех пор
-

германской жизни— освещаемое выпукло

обнаружившимся характером
'

'-осударственнсй власти
'

как -яенсл-

нигельнс-с
'

(и . экономического!) комитета немецких владеющих

классов, и
'

обнажаемое
'

исчезновением промежуточных мелкобур-
жузных.

слоев. -. При такой обстановке внутренней жизни- страны
сознание .немецкого рабочего не сможет

.

не наталкиваться на

«конечную цель»,—
'

и вэтом его. спасение. Потому особенно вредна
проповедь ПстрееоBа, старающегося

'

вытравить веру в псетаасвку
наступающим

'

историческим' нерясДсм именно
'

-этой цели, ствер-ае-
мой им как аеоснсвaтельныIй и аедсцуcгямыIй «максимализм».

х) Названный «для цензуры»
'

екрсмнс «журналом Ленина» был «Социал-
демократ», го-дашний заграничный

'

центральный орган наргяя, выходивший
под редакцией- Владимира Ильича - в Швейцарии. — Примечание 1926.

'

г.
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Произошли громадные события, -пади миллионы, разрушены
плоды

-

труда сотен миллионов. Изменился хозяйственный

уклад, сдвинулся мировой
- экономический центр

тяжести, стало иным соотношение классов и степень

устойчивости их внутреннего -состава, изменилось,
словом, то «бытие», которое «определяет сознание» (на основе чего, по

Марксу, затем «люди делают историю») —ив это время
появляется Потресов и заявляет: ничего не случилось, все останется по-

старому. Никаких разговоров о «конечной цели» как
непосредственной задаче борьбы немецких рабочих в наступающий исторический
период. Да не подымаются их

. дерзания дальше страхования- от

безработицы и реформы прусского избирательного
-

права. Ну, разве
это не мечтатель, не типичный мечтатель, совершенно отрешившийся
от- мира фактической действительности, не пробужденный даже

гро. мом мировой войны и «сонной кистью» ставящий жизни препоны:

досюда, и ни шагу
— вернись в прежние .берега! Утопия

минимализма! Не заметить пустяка
— мировой войны и ее следствий!

Мечтать не
'

—и Оуэн был утопистом и С., Симон. Но

их утопии смотрели, вели. и звали вперед,
-а утопия

- -Потресов^ —

реакционна, она противодействует (это у любителя «непротиводей-
ствия»!) приведению идейной зрелости пролетариата в равновесие
с. материальной зрелостью капитализма. Оуэн .

тоже не
.

-считался, не

умел считаться с наличной исторической обстановкой. Но он жил

еще до Маркса, и мечта его. была великая, и миллионы - сердец не

раз бились живее и теплее при мысли о - нем. - Живущие после Маркса
Потресовы тоже

-

не считаются с исторической . действительностью,
тоже мечтают, но мечта их, как говорится, «видом -малая и

собою не бессмертная».

И сказок о вас не. расскажут,
И песен о вас' не 'споют...

IV

Историческая обстановка не исчерпывается изменением'
'

внутренних отношений Германии. Было
'

бы чудом, . если бы. война
.

не

создала замедляющих
-

моментов на
.пути к «конечному успе-

. ху» .
классовой борьбы германского пролетариата. Если .бы война

только способствовала . конечному успеху — Либкнехт
'

и Ледебур
не имели бы оснований оценивать ее столь безоговорочно
отрицательно. Не тяжесть жертв . издавна -

страшит .

людей, а их бессмысленность. Если бы, взвесив все за и

против, Либкнехт и Ледебур пришли к заключению, .что в итоге

итогов война приблизила германский
-

пролетариат- - к
.

'

достижению
конечной цели, — им оставалось бы лишь перефразировать . .

Скалозуба: «Пожар способствовал ей много к украшенью». Однако' такой
поверхностный оптимизм не .может иметь - места.

'

Главнейшей
'

причиной служит изменение международной обет а -н
. р в к- и, в
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какой германскому пролетариату приходится отпыпд двигаться к

своей конечной цели.

Прежде .считались только с ЗиииgиоИ Европой.
Достижения конечной цели изогироваииые порядком, только в

одной Германии, считалось, правда, практич-ски миловероятным.

Исторический ■ оный учит, что при переходе от одпого строя
'общества к другому роредп всегда обращаются против
страны-зачинщики. Когда французы уничтожили у себя феодализм — .феодалы
всех европейских государств пошли ни них войной. К тому же ■ в

предприятия германских капиталистов влождп отчасти и ииггпй-

ский и
. французский капитал, в порядках на н-м-цком рынк-

непорр-дрmв-ппо заинтересованы австрийски- банки и в-игерркпе■
помещики. Если германски- капиталисты принужд-ны будут
подчиниться, то австрийски- и ины- найдут нужным заступиться «за

свои интересы» и сделают это тдм легче, чем моньшд будут мешать

им в этом рабочие их собственных ■■рmраи. Окончательный,

бесповоротный' успех
■мыслится поэтому в

. международном масштаб-. Но
в Англии, Франции и Германии кулы’урно-иIOгитичерkое
развитие отстояло друг от друга нд очень далеко, материально
совокупность этих стран были ужд '«зрелой», и при соединении усилий
они могут

'

не бояться никаких отсталых европейских сгрин
(Испания п т. д.), где прогдгирпиm составляет всд дщд лишь какую-

нибудь пятую часть нир-л-иия и .гдд могла бы родиться охота

устранить соблазн у .
рор-g-й. Что ж- до вие-вроn-йcких рграи, ■то

и Соединенные штаты и Япония соверш-нно пд вкладывали

тогда еще сводго ■ кипятила в Европу. Наоборот, иинугuроваиие
власти ■

германских и т. п. капиталистов означало бы для вне-

-вроп-йркпх стран освобождение от громадной дани в их пользу.
Одни Соединенные штаты выплачивали до войны ежегодно
европейским капиталистам свыше миллиарда рублей в виде дивидендов и.

процентов ни пом-щ-пный тим европейский кипятил. С коронным
пзмдндппдм строя в Западной Европе всд такие суммы остались бы

чистым выигрышем, подарком истории в карманах ае-pикaирkих
и японских капиталистов. Такпд жд государства, как Индия и Китай,
стояли до

■

войны в общем еще зи порогом активного участия

'

в

текущей 'истории
■

запидпо-двропдйского мири. Пролетариату Германии
и до войны Приходилось ставить проблему конечной цели в

международном масштаб-, но м-жgупароgпорть эта имела возможность

фикгич-рки■ ограничиваться узким базисом Западной Европы с ее

гремя стами миллионами жигел-й. Это наглядно выражалось между
прочим в

■составе коигроррор Рабочего Интернационала. Представитд-
лп вн-вронейаких государств почти отсутствовали. Соединенные
'штаты вообще вступили в Профдссг^го^^^льный Интернационал ужд почти
лишь пдрдд самой войной. Благодаря' сравнпгдльной близости уровня
рабочего движения главных стран Западной Европы решение
проблемы представлялось здесь л-гким и в международных
рамках,

'

тогда еще столь '■оlграиuчеиных mерриторпильио-гео-

графпчоски.
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Война сдвинула мировой экономический
центр тяжести в пользу внеевропейс к

-

и х
'

с т р а н:

В статье «Страна-победительница» '(«.Северные записки», сентябрь-
октябрь 1916 г х)), я показал, как Соединенные штаты успели уже*
совершенно погасить свой две^иадцатнмнллиардиый долг Европе!
благо дари громадным заказам военного (времени
по чудовищ-новз дутыицеиа^м. Опyбллж(чкiишые■с тех пор
отчеты за последующее полугодие показывают, что в дальнейшем
процесс этот продолжался- еще значительно более ускоренным
темпом. Теперь уже не только американцы не должны ничего Европе,
но, наоборот, капиталисты Соединенных штатов поместили уже
сотни миллионов своих «сбережений» в западно-европейских
странах. С каждым месяцем войны этот перевес в пользу

американских капиталистов возрастает теперь приблизительно на четверть
миллиарда рублей, притом все ускоряясь. Северо-американские -

капиталисты начинают подчинять себе центральную и южную
Америку, вытесняя господствовавших там -прежде европейцев. И что для

нас еще важнее, северо-американские капиталисты

вкладывают теперь в Западную Европу такие

«тройные капиталы, что им уже не безразлично,
какие порядки в Европе и признается ли там

право капиталистического присвоения или

нет. -Притом
-

же американские капиталисты не строят сейчас
-

в

Западной Европе фабрик или железных дорог, они просто
приобретают капиталистическое «право» на часть будущего труда
западноевропейского населения путем подписки на военные займы и

поставки по вздутым ценам предметов непроизводительного
потребления. Всякие попытки коренных изменений в Европе наткнутся
отныне на такое же активное противодействие американских
капиталистов, какое раньше, например, немцы должны были учитывать
только со стороны каких-нибудь испанцев или болгар и т. п.

отсталых, едва на одну пятую пролетарских европейских наций.
Изменившееся положение отлично .сознают в Америке обе стороны, и

представители правящих классов и представители организчваничгч
пролетариата. Так, «пацифист» <П*еЭ]иЦ!ент Соединенных штатов
Вильсон в произнесеиичй в Цинциннати 27 октября 1916 г. избирательной
речи заявил с похвальной откровенностью:

«Подумайте, что после этой войны раньше или позже может

быть опять такая .война. Подумайте, что нынешняя война —

последняя, обнимающая мир война, в которой -Соединенные
штаты могут оставаться нейтральными. Я говорю это не из соответ-

ствеинчгч желания, но из убеждения, что эпоха бытия

нейтральными проходит...
- Америка как член семьи народов

должна быть поэтому впредь- готова бросать на чашу весов всю

свою духовную и физическую силу для обеспечения

прав человечества на всем земном шаре».

*) Перепечатана ниже л настоящей книжке.—Примечание 1926 -

г.
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Времена доктрины Монроэ об'явлены прошедшими
безвозвратно. Америка для американцев

— конечн). Но и - «весь земной
шар» — тоже для американцев, готовых «физической силой охранять.
права. человечества», как их нснямаюг руксвсдягели американской
политики. Об этом понимании многое могли бы рассказать

мексиканцы, кубанцы, филиппинцы, -никарагуанцы, гаитяне,
колумбийцы и т. д., и это были бы рассказы не из самых скучных.

Юз, конкурирующий кандидат в президенты, и помогающий
Юзу Рузвельт говорят языком еще более вразумительным. У

Америки, мол, теперь -столько интересов в Европе, что она не может

оставить ее без вмешательства и содействия устроению
'

в Европе
таких итогов всйаы. какие для Америки наиболее выгодны;
капиталы же американские помещены главным образом в прогявсгерман-
ексй коалиции — и Юз обещает в случае евсе-с избрания не вести

по отношению
'

к Германии такой «слабой», якобы уступчивой псля-

тики, -в какой он обвиняет Вильсона. Если так дело обстоит -

уже по

отношению к канигаляегячеексй Западной Европе, легко понять,

к каким аргументам прибегли бы «потомки Линшэльна» в случае
нарушения западнс-сврснeйскям• пролетариатом какого-либо из

«прав человечества» (например, особо ПIсдчсркиваемсгс
американской кснетятуцяей— в качестве священного —права часгнсй-

есбcтвеааоcгя, например -собственности американских
капиталистов на часть труда европейского населения; кстати, родной сын'
«Ликольна в качестве главы общества спальных вагонов является

одним из - самых циничных хищников).
Деятели американского рабочего движения, которых до войны

почти не удавалось затащить на европейские конгрессы, которые
уклонялись -от участия даже в Профессиональном Интернационале,—
для чего достаточно было бы еравнигелынс примитивной
солидарности,— которые в начале войны относились к ней, хотя как к

печальному, но как к чужому делу,
— эти деятели пришли теперь

в движение. Они снарядили экспедицию в Европу мирить
европейские рабочие партии. Одновременно примкнув к Циммервальду и

одобрив в Гааге Гюисманса1), они агитируют теперь за -организацию
особого всемирного конгресса профессиональных союзов хотя бы к -

моменту начала переговоров о мире (в месте, какое будет аазаачеас-

для ксн-ресса дипломатов— как для общего давления, так и для-

включения в условия мира особых -международных обязательств -

улучшить разные стороны рабочего законодательства). И
Американская рабочая партия (секретарем ее состоит теперь
рижско-еврейский выходец Моррис Хилквит) и Союз профессиональных союзов

(секретарем его обстоит ан-лс-еврейский выходец Самуэль Гомперс)-
ревнсетнс стали заниматься европейскими делами, после того как

перемена соотношения -

между американским и европейским
капиталом создала перспективы активного вмешательства американских

а) Гюисманс был в то время секретарем II Интернационала, стоявшего -

на приемлющей войну. «оборонческой» точки -зрения.—Примечание - 1926 г.
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капиталистов в европейские дели теперь пли позже. Пдррnдктпвы эти

тем рдильпде, чем дальше зайд-т пстощепид и ослабление Европы.
Но чдм' меньше будет истощение европейского 'Пролетариата, тем

больше сохранит он свой прежний уровень быта и прежние условия
труда. А низшая граница американских условий
труда—это го, что перерегеEец из Европы мог

бы получить у себя оома. В сило двропойркого .

пролетариата передовые американские рабочие ищут залога, что их не

слишком притиснут в Амдрпкд. Ибо собственные силы

американского пролетариата парализованы иорозпагогьпортью .подавляющего
большинства ело, отсюда ничтожностью ото полптпчоркото веса и

жалким рортояпидм
'

ае-рикаиркой демократии вообще (смешно
сказать, но при всеобщем избирательном праве в Соединенных штатах.

со ртомплгпоппым пар-г-нпдм — в парлаееиг- теперь всего один

депутат рабочей партии, да и тот бундовец из Полтавы Мейдр
Лондон, выбранный нью-йоркскими бундовцами; и из парламентов
отдельных штатов американская рабочая партия имеет
представительство только в одном, нью-йоркском, и кик на заказ — тоже

только одного депутата, тоже бундовца, тоже из Полтавы, по фамилии
Шиплаков).

’

Подобное ж- пдродвяжднпд экономического центра тяжести

произошло в сторону Японии несколько в боле- ркроеиых, по все же.

в в-сьма значительных размерах. Япония урдрдио поташидг

досрочно своп внешние государств-пные займы. Семидесятимиллионная
Япония все болдд налила-г руку на Китай, связывая ело ресурсы со.

своими, заинтересовывая уж- заметно развившуюся китайскую
буржуазию в . своих прдднриягпях (в пароходство по. Тихому океану,,
в банковских и торговых прддприятяях, в гуртоиардгеппом
Зондском архипелаг- и на Филиппинах и т. д.), не только стремясь
монополизировать торговлю и пароходство на всем ■проргрuиртв-
Тихого океана, по и помещая немалы- средства в Европе. Японские
пароходы стали частыми гостями в Средиземном море, и прямы-
сношения с Европой, пр-имущ-ственно одпортороппе
увеличивающие японский перевес, все растут (можно

'

упомянуть гикжд про.
выгодную торговлю через Владивосток).

Одна американская пароходная компания зи другой
прекращает плаваня- по Тихому океану и уступает мосго японскому флагу7..
Американцы слишком сосредоточили свои силы ни Европе (п
отчасти на Южной Амдрпкд), для того чтобы быть в состоянии

конкурировать дщд с японцами в другом полушария. Все пироходныд-
сношения даже между Австралией и Соединенными штатами (Сан-
Франциско) обслуживаются теперь исключительно японцами.

Движение между Канадой и Россией, между Японией и Соединенными
шгагамп, между Китаем и Южпой Америкой тоже моиополпзованo-

ужд японцами. . Японские пароходы чдроз Панамский каиuг идут пз.

Китая в Нью-Йорк. 'Больше того, чтобы уничтожить «Пацифик
мэль»—аеерикипркое пароходство, подддржпвиющое сношеЕия между
Соединенными штатами и Центральной Америкой,—конкурирующая
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япчиская линия назначила на октябрь и -ноябрь 1916 г. тарифы
ниже мирного уровня (тем же методом японцы вышибли за

последний год американцев и с других
-

тихоокеанских - линий). Японский
ввоз в Индию, Австралию и т. д. возрастает в гораздо -более быстрой
прогрессии, чем американский, а европейский прямо уменьшается.
Если уж таковы успехи японцев против американцев, то

легко -представить, что совсем отступают на задний план -европейцы,
сначала занятые войной, а потом имеющие залечивать раны. Тем

временем Китай и Тихий океан делаются доменом, добычей япчи-

ского империализма. Рядом с двумя громадными блоками,
английским и германским, создаются еще две «империи», японская и

североамериканская, притом заинтересованные в поддержании
капиталистического порядка в Европе, куда они поместили часть своего

«национального капитала» — подаренную им войной часть.

Между
'

тем, если в Америке, — стране «капиталистического

рая», где Рокфеллер сжигает запертых в церкви жен и детей
стачечников вместе с церковью И остается безнаказанным, — если в

Америке демократия находится в жалком состоянии, -то в Японии
ее пока еще вовсе нет как сколько-нибудь сознательного рабочего
движения. Классовых организаций вовсе нет, иногда бывают лишь

преходящие стихийные вспышки,
'

хозяева свободно секут работниц
розгами. Есть рабочие в Японии, но нет еще японского пролетариата,
как следует из горьких раосказов Катайямы в его саи-францискскчм
журнале (того Катайямы, который 12 лет назад обменялся

рукопожатием с Плехановым — в 1916 г. они в разных лагерях по

настроению, хотя их государства, наоборот, вместе х).
Европейский империализм сдерживался несколько мыслями о

рабочей - оппозиции на собственной родине, иначе не были бы

пропущены как повод к войне такие случаи, как оккупация
французами Марокко, аннексия австрийцами Боснии за несколько лет

пред началом мировой войны и т. п. Теперь выступают на передние
подмостки мировой сцены империализмы северо-американский

-

п

японский, которые не знают этой домашней
демократической сдержки и оказывают влияние притом на

соотношение социальных сил -в Европе, хотят оказывать и должны

оказывать для охраны своих капиталистических интересов. А
европейская рабочая демократия не только почти не получает

помощи от американской и вовсе не получает от японской, — но еще и

сама ослабела. Война довольно широко посеяла в английских и

французских рядовых рабочих массах ненависть по отношению к

немцам. Война и в самой Германии (и Австрии) ставит рабочему
движению требующие - времени для разрешения новые

психологические задачи: привыкшую к отсутствию критики, подчинению -и

довольству малым психику воина вернуть к состоянию мозга,

скажем, передового члена прчфессиоиальичгч- союза (см. в «Киевской

9 Речь идет о рукопожатии на международном рабочем конгрессе
во' время pyc<жo--япolискчй войны 1904 г. в знак протеста против нее. Теперь
тов. Катайяма-— член Коминтерна. — Примечание 1926- г.



УТОПИСТЫ МИНИМАЛИЗМА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 115

мысли» корреспонденцию мою «Новые' проблемы»). Организаций
германских капиталистов, наоборот, выиграли 'в смысле егрсйнсетя,
охвата и с•с;зпательнсегн (ср. выше о -«просвещенном
абсолютизме»). В общем, - -еледсвaтел^>нс, ив мировом и специально
в европейском масштабе империализм
усилился, а организованная рабочая- демократия
ослабела. Между тем, мало' эгогс: при учете междунарсдасй
обстановки, в какой - оказывается после войны германский пролетариат,
приходится считаться еще с двумя- государствами, прежде вовсе

не принимавшимися в расчет. Правда, и сейчас им рано еще вес-и

самостоятельную
'

капиталистическую империалистскую политику,
они находятся еще в стадии лишь быстро овладеваемого
буржуазными отношениями преимущественно аграрного государства

'

(как.
Россия лет двадцать назад). Но опыт показывает, что такие

аграрно-буржуазные страны, незрелые
'

еще для саасстсятельнсй капи-
галисгнческсй империалистской политики, уже достаточно

-

зрелы
для гс-о, чтобы быть яснсльзсваннымя в борьбе одного
империалистского государства против другого (например, Германия -

пользуется в этом смысле Венгрией и Болгарией). Тем более будет-
пытаться империализм вовлечь их в сопротивление каким-либо

принципиально-новым образованиям. И еще раз тем более, ибо как раз-
нынешняя война -

впервые привела к умножению' непосредственных
связей их с Европой, впервые создала не голькс наличность

небольшого числа европейцев в этих странах, но и наличность

большого числа их сынов в Европе: читатель понимает, что речь идет

об. индусах и китайцах.
Сотни тысяч индусских солдат Дерутся во Франции - и на

Балканах. Сотни тысяч китайских рабочих привезены во Францию -и

другие страны Европы. Чем больше будет -нарасгагь недостаток

рабочих рук, тем быстрее предстоит увеличиваться числу
китайских и индусских рабочих в Европе. Многие предпочтут сегaтыся

здесь и после войны и потянут за собой сюда «на заработки» и

других индусских и .китайских
'

выходцев (как литовцы ездят в
отхожие промыслы в Америку). Ко многим национальным вопросам
в Европе- присоединятся еще два, ко мнсгям средствам отвлекать

недсвсльегвс германских рабочих к псетсрснням предметам — еще-

одно. Уж по одному этому, и особенно по меньшей грсбсвагелынсети •

и культурности, милы в этом смысле индусы, китайцы (и негры)
европейским предпринимателям, радующимся, что война открыла
этим париям труда двери - в Европу и научила туда ездить. А кто

из них -вернется псгсм в .Индию .и Китай— привезет с собой. не-

сссбeинс веселые воспоминания об обращении, ксгсрсму подвергался,
и о справедливости, какую видел. В союзе с японским или

американским империализмом буржуазно-аграрная Индия
.

может

оказаться -при случае когда-нибудь нслезасй против западас-еврспей-
ских новаторов. Успехи 'Китая . на буржуазном поприще известны.

В Индии количество фабричнс-завсдекнх рабочих дсеги-лс . уже
уровня чиелеаасеги их в - России - 20

'

лет назад, война создает там
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новые производства, обороты коопераций достигают невиданных
там раньше и вообще крупных размеров, уступки конституционным
желаниям, ввиду роли индусских войск в войне (Месопотамия,
Египет), считаются в Англии неизбежными и т. д., и т. п. Конечно, -на

пути превращения в государства -современного буржуазного типа и

Индии и Китаю (как в свое время другим, преимущественно
аграрным, . -странам, переживающим оформление в буржуазные) предстоит
еще пережить свой революционный период (в Китае он, собственно,
начался уже революцией Сун-Ят-Сена 1911 г.). В этот - период
«иностранным чертям», т. - .е. их капиталистам, не очень-то можно будет
рассчитывать на поддержку Китая и Индии против движений
европейского пролетариата, у которого, наоборот, как показывает

опыт Турции (1909 г.), Персии (1910 г.) и того же Китая (1911 г.),
сами восточные страны ищут в таких случаях сочувствия и

поддержки. . Но если заглянуть дальше, то -

не исключена будет
возможность присоединения к Америке и Японии еще будущих Китая и

Индии х) как дальнейших «задерживающих моментов».

Первый задерживающий итог войны заключается, таким

образом, в том, что организацию нового общества из вопроса
западноевропейского она превратила в вопрос, обнимающий гораздо более

широкие международные рамки.
- Из этого

-

не следует,
конечно, что придется ждать «созревания» для
«конечной цели» последнего .индуса и китайца. Но .все

дело должно стать более -

трудным и более чреватым мировой
-

борьбой, .чем пока бeспчвчротиче решение его мыслилось и фактически
было возможно в рамках Западной Европы. Так в свое - время
буржуазный строй народился и победил в рамках Западной Европы,
а потом уж распространился по всему миру.

-

.

:: . -
- Эта -

возможность окончательной успешности и прочности
изолированного переустройства .

общества в Западной Европе утеряна
благодаря -экчичмическим итогам. войны, и потеря эта -все более

закрепляется с каждым месяцем. Европейским рабочим придется
привыкнуть мыслить мир шире и жить жизнью не только Западной

Европы.
. V

■
- Первые два итога изменения международной обстановки мы

видели. При постановке проблемы о новом обществе
'

германским
рабоЧим придется привыкнуть мыслить

'

мир
-

как великое единство,

жить жизнью шире западно-европейской. Но как раз этому
стремится помешать указанная уже тенденция к разделению мира на

Четыре -экчичмических круга: английский, германский, японский
л

. Севвро-амерр.канский 2). Внутри каждого
-

из них, правда, интер¬

, Ч Успех социалистической (революции в Европе - поставит вопрос- о

некапиталистической эволюции Индии и Китая.— Примечание 1926 'г.

. *) В 'итоге мировой войны место
.германского

'

круга занял пока

французский,
'

только значительно менее'.мощный,
'

чем
'

был
'

в свое

время германский, и являющийся . скорее лишь
'

добавлением к «английскому».
-Зато- образовался новый самостоятельный «круг» — советский, кото-
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■нициoоaлизyeтcя, но им ж- до
■

извдсгной степени и замыкается

пролетарская практика. Имеется порспдктива при .
известных

условиях получить целых■ ч-тырд «Интернационала».
В этой, войпд, формально начавшейся под лозунгом ■ зашиты

отдельных отечеств и. наций,. фактически мы имеем между прочим
дело с попыткой национальных импдриализмов свойственными им

методами преодолевать горударсmвднную ограниченность, начавшую
■сгонять капиталистов. Это ■ находит себе подтв-ржд-нид в истории
родппой экономической действительности ив

хозяйственных планах воюющих и нейтральных сграп.
Действительность, во-пдрвых, тдспед связала между

собою экономич-ски в каждом яз четырех блоков входящие
■ в ■ ното

'страны, во-вторых, больше обособила эги блоки в целом друг от

друга, чдм то пмдло ■ место раньше. А планы стремятся
■

закрепить создавшееся положени- и на будущее*
. Зи последние шесть лот перед ройной Англия поместила во все

страны германской коигнцпп (Германия, Австро-Венгрия, Болгария
и Турция вместе) только один единственный процент ■ всего

помещенного дю ■ вне 'Англии капитала (и английски- каппталясгы

помещают зи пределами своего острова половину рсдй

капитализируемой ими прибавочной стоимости, производимой рабочими
Великобритании). Понятно отсюда, нисколько и до войны терпдд

была до «капитальная» связь со странами пып-шп-й противогер-
манской коалиции (Франция, Россия, Италия, Португалия,
Бельгия, Канада, ■ Австралия, Индия, Египет, Южная

.Африка, Румыния,
Греция). Зи время войны задолженность всех этих стран Англии

возросла на громадные суммы. Одни заимообразные субсидии
английского kизиач-Ирmва союзникам, кик извдстно всякому читателю

тиздт, ■nрдвыриги уже десять миллиардов рублей. Сверх того

Англия снабжает ряд своих союзников утлдм (Францию и Италию по

ц-нам, вчдтвдро высшим мирных), и равно сукном (одевает
французскую армию) и многими другими Предметами. Полож-ние ■Аи-

ллпи, правда, ослабело вне круга стран,
принадлежащих к английской коалиции: можно

констатировать
..
не только уменьшение торговля, но и отлив ужо прочно было

помeшдпного■ английского капитали из Японии, Китая,
Соединенных штатов и Южной Америки (это выражается в продаже билетов

лосударствднных займов, акций, облигаций). Но зато тем более

укрепилась руководящая экономическая роль Англии

внутри круга .стран, участвующих в nротпвогepмaпркой
коалиции. Известные парижски- конференции положили начало

оформлению этого положения я для врдмдни посл- войны.

Предполагается об’единить все союзные страны болео или меное общим
таможенным зикоиодатегьргвое и сблизить экономич-ско- зиконода-

.тдльство этих стран вообще. Создается Положение, когда вопрос,

рый и является сейчас одной из осповныгх мировых ■вДгнчип. — П р и м о-

ч и .н п .о 1926 'л.



118 ШЮМЫШЛЕННОСТЬ И СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА

например,
'

о дороговизне, в части его, имеющей отношение к

таможенным пошлинам!,
- не сможет уже решаться обособленно

итальянскими или аагляйскямя рабочими,
'

но только
'

сразу вместе
-

аа-лий-
екямя

'

И французскими, и итальянскими, и румынскими, и

канадскими. Ибо изменить уровень пошлин будет зависеть уже не от

воли отдельного государства, а от
'

соглашения всей коалиции. То
же относится к ряду других, выдвинутых парижской конференцией
важных вопросов экснсмическсгс законодательства, а -в известных

пределах, может быть, и ко всему
'

рабочему законодательству
(насколько осуществится данное Асквитом английским
профессиональным союзам обещание включить, по крайней мере, хотя бы в

договор между странами коалиции ряд постановлений сгнсcитeль-

но рабочего законодательства: английскому капиталу -было бы
довольно удобно некоторое -сближение рабочего законодательства
других стран с аа-лийекям).

,

Подобное экснсмячеексе сближение между странами -

английской коалиции создает материальную основу для
«интернационализации практики» рабочих партий в пределах круга этих

стран, но зато еще больше отрывает от прочих.
Отсутствие «интернационализации практики» (термин П.

'

Б.
Аксельрода) явилось одной из существенных причин крушения солидар-
ноегя рабочих разных стран при нервсм же серьезном испытании:

интернационализация духа не могла достаточно укрепиться в

сознании масс, раз она не имела матеряальнс-общеегвеннсй основы в

интернационализации повседневной деятельности.
Возьмите Болгарию; рабочий Рущука привык на практике - во всем,

что его касается, действовать вместе с рабочим Софии: нало-и.

избирательное право, рабочее законодательство — во всем они живут
общей жизнью, во всем - их солидарность осуществляется ими -самими

непосредственно и постоянно, а не только десятью их делегатами

раз в четыре года на международных конгрессах, которые давали,

правда, пищу -душе читателей газет, но не связаны были ни с
'

какой псвеедневнсй массовой деягельасегью. Наоборот, по отношению

к сербскому
-

рабочему болгарский - пролетарий - фактически
оставался обычно человеком нсстсрснним, практические кампании

в обеих' странах проводились независимо одна от другой и по

разным поводам. Ибо закснсдагельегвс и вся экономическая жизнь

обеих стран вовсе не были так тесно связаны, как предполагает,
например, парижская конференция сблизить Англию с ее

союзниками. Никакой Фердинанд не мог поэтому повелеть Рущукской
губернии начать войну против Софийской губернии— солидарность
населения обоих этих районов покоилась на слишком прочных

материально-общественных основаниях. Но когда Фердинанд
повелел— бслгарсксе войско двинулось внезапно в Сербию, хотя у

софийского рабочего не больше разницы в интересах с белградским,
чем с рущукским. Но от белградского его отделяло отсутствие

предварительной общей повседневной практики, отсутствие материаль-
нсй базы совместной борьбы, налнчнсегь

'

солидарности - только .в
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отвлеченных лозунгах, а
'

не в практике жизни— и этим

воспользовался Фердинанд. Без этого болгары, чем воевать— скорее
прогнали бы Фердинанда, как желали'все -патриотические русские
газеты.

Опираясь на те явления, какие дают возможность- проведения
повсеместно однородных и одновременных кампаний, следует
интернационализацией практики обеспечить такую интернационализацию
духа, чтобы разрывы солидарности стали еще более невозможны,
чем война между двумя соседними губерниями одной и той же

Болгарии (заметим тут же: потому . сугубо вредна вся потресовская
проповедь, сводящаяся к фактическому обособлению практики
вместо содействия ее интернационализации, без каковой нельзя

добраться до нового общества, проживая в существующих условиях
мировой жизни, а не на необитаемом острове).

До войны интернационализация хозяйственной жизни

развивалась более или менее свободно
'

между всеми -странами. Постепенно

создавалось таким образом поприще для интернационализации
практики во всеевропейском и даже мировом масштабе, а с тем -вместе —

матерзиалыгая основа для действительной интернационализации
духа. Зачатки этого процесса можно было уже наблюдать в таких

явлениях, как междугосударственные соглашения по некоторым
вопросам рабочего законодательства (женский, детский, ночной труд),
как взаимная помощь и международные профессиональные союзы

рабочих отдельных отраслей труда, как движение углекопов,
охватившее незадолго перед войной одиовремеиич горную
промышленность ряда западно-европейских стран (или подготовлявшееся-
подобное же движение моряков торговых пароходов) и т. п. Война
не только временно прервала -этот процесс постепенной и все

нараставшей интернационализации капиталистического хозяйства всех

стран, — но некоторыми своими тенденциями грозит закрепить
этот разрыв -в известных пре делах и на время после

войны путем раздела земного шара на четыре
-более или менее

оформленные экономические .«империи», или политические

«коалиции» (на четыре указанные нами «круга»). Это затруднило бы

интернационализацию
-

практики всего мирового пролетариата в

его целом и, следовательно, интернационализацию духа. Вот

почему передовые германские рабочие и их органы высказываются

против осуществления желаемой германской буржуазией «Средней
Европы».

■Границы! Германии, по мнению германского капитала, стали

для него слишком тесны. Но захватить весь мир- нет -сил. Тогда он

решает организовать .
для себя собственный мир «Средней Европы» с

Германией, Австро-Венгрией, Польшей, Балканскими -государствами,
Турцией и крупной частью Африки (Египет, Конго). Снаружи -этот

мир должен быть обнесен густым таможенным и иным частоколом,

внутри—заявляют представители германской буржуазии
—- должно

быть постепенно осуществлено возможно большее сближение и
'

объединение всего экономического законодательства,
-

включая рабочее.
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В случи- успеха всех этих стремлений создалась бы почва для об'-

едяндния иорредневпой обществ-нпой деятельности рабочих партий
всех стран, входящих в «Среднюю Европу» (оканчивающуюся у
устьев Конго, ТЯрра и Евфрата). Но с прол-тариитом стран, стоящих
вне «Средней Европы», общность повседневной практики была бы еще
меньше, чем до войны, — ведь каждый из остальных трех блоков тоже

предполагает оградиться, в свою очередь, частоколом, и

«капитальная» связь . пх между .собой уменьшились. Европа извлекает своя

капиталы из стран Дальнего -Востока, и Япония планомерно
«посвящает своп силы» Китаю и Тихому океану. Европа язвлдкадг своп ка-

пяталы из Америки, и Соединенные штаты,
■

с одной стороны,
созывают фянипсорыд «панамериканские» коиферонцяя для экоиоепчдркO-

го. закрдплдпия зи собой Сродней и Южпой Америки, и с другой,
хотя и делаются кредитором Европы, но все же пока ни гораздо
меньшую сумму, чдм раньше были де должником. В ятоое создаваемая
экспортом капигали связь стала и здесь меньше.

Разумеется, еще и-пзвергпо, в какой море будут орушортвлдпы
«Средняя Европа» и проекты парижской конфереепщи1). Затем нд

следует упускать яз виду, что пзр-ргпый, притом нарастающий
стимул к интернационализация практики пролетариата война
создает просто уже самым фактом сводго существования. Война вос-

приипмаегря германскими рабочими всд болде ощутят-льпо,

физически п духовно. Депутат Вурм {«новой» фрикция) рассказал в

рейхстаге, что 2 ноября 1916 г. восемьдесят тысяч человек прошли
в Дрездене процессией пер-д зданием мянпстдрства (20 тыс.' рядов
по 4 человека), после чело

'

«кянталоц» Фл-йрмaи ро главе депу-
гацяп рабочих был тут же принят саксонскими мяняртраеп,
обещавшими сообщить в Б-рлян, что «саксонский народ хочдт мира
и хлеба» 2).

Трудность и противоречивость создаваемой экономич-ским!’.

итогами войны международной обстановки для германского пролд-

гиряата заключается, следовательно, в следующем. . Для прочности
достажешяя германским пролетариатом ого конечной цели

необходимо обеспечить . ед в гораздо большем географическом
масштаб-, чем достаточно было раньше (это одно уж замедляет—

вспомним жалко- состояние иедpикaиркой рабочей ■ д-мократяя).
Для удержания достигнутого успеха центральной задачей тдрмжн-

х) Победившая Антанта разрушила мысль о «Средней Европд», да и

сима' нд пошла пока в экономических соглашениях тик далеко, как иае-чаги-

ро вр-мя войны. Коо-чго было сделано '(некоторое сближенио рабочего законо-

дат-льртна, урегулирование взаяепых военных расчетов и пр.), по в общей
форм- ноПрор начал опять PтиняmБPя лишь теперь, в связи с

заканчивающимся процессом стабилизация валют двроnойокях государств. А Соед.
штаты зничитдльпо усилили крддят Европд.— Примм-чание 1926 г.

,

2) «Новой» фрикцией называлась в то ■время чисть с.-д. лдреuирколо

р-йхстаоа, .
лолоровaншaя н 1916 г. . против кредитов на nродогжоияд войны,

но этим и оораиuчпвaншaя свою оппозицию («центристы»). «Кинтальцамш»
называли сторонников упомянутой

'

выше Цяммдрвальдской конференция.—
Примечание 1926 г.
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скях пролетариев должна быть интернационализация духа (в чуть
ли не мировом масштабе), которая может успешно и быстро
развиваться в -массах только на основе соответственной яагернацисна-
лизации практики. А мощные империалистские центры капитала

стремятся разделить мир на четыре обособленных экономических

района, на «четыре маленьких мира», и этим подорвать почву под
быстрым развитием ингернап;яснализации практики *).

Можно утверждать, что и без войны дело дошло бы
'

в Германии
в ближайшие же десятилетия до 1приведеыия в есс|твегегвяс

идейной зрелости пролетариата с материальной зрелостью
производства. Может быть, отчасти поэтому и решились так легко на войну
руководители германеко-с капитализма (известный империалист-
эксномисг Дикс рассказал в вышедшей в Берлине год назад

брошюре своей, что уже в начале мая 1914 г., т. е. еще до убийства
австрийского престолонаследника, сссгоялссь совещание
представителей канцлера и военного министра с большим числом

представителей крупных
-

банков, центральных аграрных и индустриальных ,

организаций по вопросу о заготовках материалов и хозяйственных

мерах на случай могущей произойти летом войны). Пред самой
войной отношения между германским пролетариатом и германским
капиталом и правительством обострились уже настолько, что

единственным исходом оставалось или сделать рабочим крупные
уступки, или нсйти на очень оеръзную внутреннюю борьбу

-

с массовыми

политическими стачками и т. д. Ближайшие десятилетия - и без

войны должны были уже,
-

наверно, подвести Германию к

практической постановке вопроса о ксначасй цели, только при гораздо
более высоком уровне благосостояния народа и состояния

производительных сил, чем при каком 'тот же вопрос встанет перед
Германией в ближайшие десятилетия после войны. Иначе сказать, без
войны нсвсе общество было бы сpгaнизсванс в Германии не позже,

чем^ и
-

после войны, но только на сенсве большей полноты сил.

Поэтому без войны немедленные благотворные результаты организации
новс-о общества оказались бы более крупными, чем после войны.

Война повлияла двояко на виды' на будущее -ерманексгс
пролетариата. Следствия ее увеличивают процент и нрсчнссгь состава

рабочего класса и ведут к крайнему сбсстpенио внутренних
отношений в стране (потому, кстати, вряд ли могут рассчитывать
на -

успех и прсчнсегь тенденции к созданию «нaцисналынсro трудо-

Ч С некоторыми оговорками грубо схематически можно сказать, что

фактически сейчас дейсгвягелынс ссущес^гвиляcь четыре района
преобладания разных Интернационалов. В ан-лс-фpанцузеком «круге» еще

главенствует II Интернационал, в советском— III Интернационал (к нему все

более примыкают рабочие -стран, не
'

входивших . в Антанту, как Германия,
Чехия, Турция, Бсл-аряя). Особую группу сссганляюг Соед. штаты, где
основная «федерация рабочих союзов не входит даже во II Интернационал,
считая и его слишком -революционным. Наконец, четвертый мировой «круг»—
Япония — радует - пока -капитал почти полным стсугегвяем -всякой

организации . рабочих масс, но -симпатии китайских рабочих уже отвоеваны

■сссовтским «кругом».
—Примечание 1926 г.
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визма»,— к чему сводится в итоге проповедь Потресова и др.).-
С другой - стороны, экономические следствия войны ведут к

ухудшению внешней
'

(международной)- обстановки для
-

прочности
осуществления конечной цели немецких рабочих, для
безапелляционности этого осуществления. Что итоги войны! дают одной
рукой, то они отнимают другою, и при этом -

еще серьезно
'

понижают
-

уровень быта-

рабочего класса, тем самыгм сильно затрудняя
его культурное, политическое и классовою развитие. Но и при
таком понижении уровня быта и при- такой
внешней обстановке1) логика положе-ни-я'

'

все же'

неминуемо должна гнать германских рабочих к

организации нового общества, благо остается-

еще. материальная возможность его

организации. Задача делается труднее
— тяжелее будет отстаивать новое

общество от попыток его аннулирования извне. (В этой связи

понятно, почему на имперской конференции германской рабочей
партии 23 сентября 1916 г. Кэтэ Дункер от имени Р. Люксембург.'

Ф.
'

Меринга, К. Либкнехта, К. Цеткин и
-

их - друзей,
'

заявила, что
они против принципиального, т.' е. во всех случаях *),
отрицания военной обороны; понятно, почему эти решительные

-

мар-'
ксисты против вычеркивания из своей программы-минимум
требования «народной -милиции», каковое вычеркивание требуется кое-

где за пределами
- Германии, например, в Норвегии, так

называемыми «социалистами чувства».)
Задача -

германских рабочих станет труднее,
—

недаром
'

они

горюют о -войне, — но от этого она не сделается менее неизбежной
-

или

менее неотложной. Наоборот. Ибо без ее осущ^ествления, при
сохранении капиталистического -

распоряжения умалившимися
производительными- силами Германии— неизбежен возврат к быту и отно-

шешиям-прежних веков, к модернизованному
-феодальному- рабству современного пролетариата, к

«государственному капитализму» — этой последней мыслимой

фОрме существования капитализма. В этом и заключается главный
экономический. итог войны -для немецких рабочих, основная

'

ее-

тенденция. В начале войны масса немецких рабочих не представляла
себе ничего хуже потери куска немецкой территории '(тогда По-

тресов не одобрял таких чувствований—впрочем, .повидимому, толь •

ко - для
- немцев). С тех пор - немецкие рабочие

'

успели увидеть
грозящее наступление еще большей беды, имя которой— организованное
понижение культуры (ибо в Германии оно производится
организованно, а не

'

стихийно— эта организованность возможна

благо*) Важно
-

подчеркнуть, . что эта- обстановка- будет оказывать зато
некоторое положительное влияние - на американский пролетариат,

-

побуждая его

в собственных интересах более интересоваться общей мировой жизнью,
чем -

он до сих пор это делал,
. з) Они имели -в виду, что в государстве, где власть принадлежит

-рабочему классу, организация, военной
-

-Обороны -

против ее - врагов обязательна
и -иеоб1одими. — Пр и м е.ч ан н

'

е 1926 г. - -
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даря политическому ■ ■ господству■ там■ киnятилизеu и облегчает ему

прирпособл-иuе к создающееся положднию). Разумеется, .

немецкие По’греPо■выI закрывают ни 'это обстоятельство■ глаза. Зюдокуму х)
сто вдрст германской тдррягоряп кажутся все -щ- наибольшим

ущербом, какой мождт быть nрпчпнди германскому пролдтиряагу.
Из-за .д-рень-в эти д-яг-ли не видят леса, хотя претендуют быть
особенно трезвыми, близкими к здмле, «реальными»

■ ■полuгuкаеи.
Какое там «понижение культуры» и пр., когда ни киртд стоят сто

в-рст германской тдррягоряп,
— вот к чему сводятся весь ях .«реи-

лязм», впадающий, таким образом, в утопизм чистейшей роды. Ибо

собираться описить п-мецкяй пролетариат от грозящих -му ■оnар-
носгей и нд видеть глинной из них— ннутрднндй и п р о и■

ст е

кающей от сам ■ы х в ыб р и нн ы х и мя ср е д ств спасеняя,
—

это означи-т уподобляться медведю .в басне Крылова «Пустынник
и мддвддь». Ибо крыловский м-дв-дь был перомн-пные

утопистом,
— мух нд сгоняют камнями со лба, — и .нрддным утописго^—

обороняя от мухи, разбил пустыннику лоб. К счастию, нд всякий
спят наподобие пустынники я нд всякий выбирает себе Потрдсови
в охраняющие медвдди.

Ближайшие десятилетия будут проникнуты в Германии духом
стремления к «копенной целя». Это не ■ значит, конечно, что ".больше
нд будет 'выставляться частных требований,. что упраздн-ни будог
«программа-минимум», что пд будут пмегь ■ место кампания в пользу

отдельных . .реформ. Наоборот, принципиальные элдмепты ■ немецкого
пролетариата уже теперь обещают, что кампании эгя ризндриугря с

такою страстью и эпортядй, каких Германия дщд не видывала.
Но всд гикид ■киеnиияи н-м-цких рабочих, политические я

экономически-, будут ризнянигься гдперь но кик ■ почго ■ независимое от

конечной цели и не пм-ющ-е к ней ■ прямого отношения, по,
наоборот, кик средства проникновения дё духом, кик этапы в собирании
всд больших отрядов под ед ясно вывошднпым щитом. ■При
очерченной выше обстановке пдмецкой жизни при . каждом вопросе ровдр-
шдипо пеязбджпо мысль будет упираться в основные проблемы в

гораздо большей степени, чем
.

эго имело место до войны. Уже и до

войны, чем более сгинонились
'

ясной материальная зрелость кипити-

гизеа и чдм болде накоплялось яддйпо .зрелых. ■ элементов в.

пролетариат-,
— уж- до войны начинало чувствоваться в Г-pеaпuя у частя

деятелей портдпдниое пропитывание выступлений по очередным
частным вопросам духом настроения, связанного с мыслями об
основных проблдмах. Отсюда возпякновдние в довоенной Германии
разговоров о массовых стачках и т. д. В грядущ-м пропитывания

проораммы-минпмум очередных кампаний стремлениями к живому
связыванию частных задач с общими, нет, рл-gовaт-гьно, вндзип-

ного скачка рпдрдд, и -сгь лишь продолждпид намечавшегося уже

■ ') Видный лореапоkяй■ роцпаг-оборопд■ц ■

эпохи войны, ■ ■ отличавшийся

особо-откровенным■

■ услуживани-м ■ооcnодcтнующяе
■ ■кгиррае.—Пряме-

чание 1926 г. .

•
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до войны развития. И этого углубления клаессво-с смысла и

содержания немецкого движения

'

нельзя, следовательно, записать в 'какой-

либо
'

особливый положительный актив войны, оно наступило бы и

без нее: сас уже переступало через нсрс-.
Итог войны никоим образом не может быть признан для

германских рабочих положительным, облегчающим движение вперед
'

'

к

конечной цели. Победа нового общества назревает не благодаря
войне, а несмотря на ее итоги. Если достижение «конечной цели»
сблегченс обострением внутренних противоречий в

'

стране, то

удержание имеющего быть дсегя-нугым успеха и бeспoвсрст-
псеть его -дссгяження

'

смогут быть обеспечены лишь более трудно и

длительно благодаря расширению международной арены;
возможных влиятельных противников. В ближайшие десяг'ИлеГяя-
мы, ссвремеаинкя всего этого процесса, будем иметь случай 'на

практике увидеть, дейcгвигельпс ли буржуазное пробуждение
Китая, - Индии, Японии и американский й т. п. империализм в круннсй
мере затруднит германским ») рабочим удержание имеющего-
быть ими дости-нyгымя успеха. Но выбора у

- -них нет. Надо или йтти
вперед, или пасть до жалкого и тощего феодального рабства. Наше
время — время великих задач. И- время великих достижений родит
людей болышс-о дела. Из обусловленного всйнсй и ее следствиями

для немецких рабочих гяIжелсro положения Потреесв нредла-ает
фактически в качестве выхода превратиться в партию с особливо

подчеркнутым национальным характером, т. е. подрезать дорогу к-

идейному созреванию пролетариата, для ксаечасй цели,
немыслимому - без интернационализации практики и духа. Верная своим'

конечным целям, но «национальная» партия немецких рабочих —
•

это существо, умершее до рождения. В конкретных исторических
условиях:— это

'

лишь одна из воспетых Добролюбовым
«всероссийских иллюзий, разрушаемых

-

розгою»— розгою суровой
действительности.

' '

Путь германских рабочих ведет не по розам. Но
'

другого пути у них нет. Здесь Рсдсе— здесь прыгай:

.тяжиий млат,
дробя стекло, кует булат.

Сгси-ольм, 8 ноября 1916 г.

*) О Германии военная цензура старой России позволяла порою ниеагь•
что угодно: и что там Вильгельма еверннуг, и

.

что там социальная

революция будет, и т. д. Поэтому н тексте берется специально -пример Германии
и германских рабочих. Но это сгнсеялсcь ко 'всякой. стране,

-

которая
-

первая совершила бы социалистическую революцию.
—П ри м ечание 1926

'
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ЧАСТ.Ь ВТОРАЯ

ПРОЛЕТАРИАТ ПРИ ГОСКАПИТАЛИЗМЕ

1. СОСТАВ ПРОЛЕТАРИАТА О

(Из области социальной физиологии)

. I

Когда идет речь о пролетариате какой-либо страны и о его

поведении, перед нашими -глазами естественно рисуется образ
«наследственного рабочего», до некоторой степени уже сознательного в

классовом отношении, как того элемента, который дает тон, который
определяет политическую линию пролетариата в целом. Понятно, что

психология человека, сегодня только' из мeлкобypжуизиоH среды
попавшего в положение наемиики, . притом в возрасте тридцати или
свыше лет, должна быть иная, чем психология рабочего,
родившегося в рабочей среде, с детства рассчитывавшего только на

фабричную «карьеру», воспитавшегося в атмосфере - рабочей среды и

десятками переживаний соприкасавшегося уже
'

с духом рабочего
движения. Особенно должно это отражаться на отношении к ряду

традиционных обывательских представлений, например, к личному
культу

'

монарха, -скажем, Вильгельма II, и к общем* культу
отечества в его националистической окраске и т. д. и т. п. Поэтому . при
рассмотрении «военного» кризиса пролетариата не должен

'

быть-

упущен вопрос о его наличном составе, об источниках .его

рекрутированья и об изменениях, внесенных воHиоH в «генеалогическое»,
и следовательно, и социально-психологическое собирательное лицо-
этой миллионной массы.

Единственная страна с массовыми и свежими данными по

этому вопросу
— Германия. Хотя и в меньшей -степени, чем русский,

но германский пролетариат все же и в мирное время в зничит^-

иоH мере пополнялся не естественным приростом, не детьми рабочих
семейств, и притоком превращавшихся в наемных рабочих
выходцев из .буржуазной среды. Не только сыновья крестьян шли на

заJ)
'

'Конец марта 1916 г. Перепечатывается с издания (февраля) 1918 г.,
когда эта статья была переиздана

'

отдельной брошюркой
'

Петроградским
советом .рабочих депутатов. Поэтому кое-цце добавлены

-

упоминания о

событиях, имевших место после -марта 1916 г. — Пр им е ч ан и е
'

1926 г.
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вод, и дочери чиновников— в приказчицы, но и вышедшие уже из

юношеского возрасти буржуазные элементы (мелкие лавочники,
владельцы мелких мастерских, мелкие крестьяне и т. п.) ежегодно в

■6ооыпом количестве превращались в Германии в ииемииков, уже
и формально теряя чисто и без того лишь кажущуюся
хозяйственную самостоятельность.

Изданная германским правительством в ноябре 1915 г.
«Записки о страховании инвалидности.» (по состоянию на 1 января
1914 г.) впервые дает возможность точно учесть -некоторые стороны
вопроси об источниках ежегодного пополнения .

всего -состава

германского пролетариата. Тик кик данные

'

«Записки» охватывают
только 88%' всегО пролетариата,

'

то,
'

увеличивая их ни восьмую чисть,
получаем такую таблицу, учитывающую весь пролетариат
Германии и определяющую отдельно для каждой возрастной группы,
какую долю всего населения -составляют наемные рабочие и

служащие как среди
'

женщин, так и среди мужчин:

Процент работающих
по найму

Возраст населения

Среди муж¬
чин

Среди
женщин

От 16 до 18 лет . .

■

. . 76,0 64,8
» 18. » . 20 » ... . 83,5 63,2
» 20 » 25 » ... . 83,5 49,4
» 25 » 30 . 76,3 26,5
»

'

30 » 40 »
'

. . . . 64,9 17,8
» 40 » 50 » ... . 55,2 16,7
» 50 . » 60 » ... . 45,9 14,5
» 60 » 70 . 29,6 9,4
Свыше 70 » ... . 7,0 2Д

Сведения эти указывают между прочим на ииличиость в

Германии большого количества женщин, которые побывали в

молодости
'

работницами, и потом оставили

'

это занятие и теперь, по случаю
войны, могли вступить вновь

.

ни работу, используя свои - навыки.

В общем .

к 1 января 1914 г.
.

из всего населения каждого
'

возраста
(начиная

'

от 16 лет) состояло рабочими и служащими не
'

менее

40
-

% — у мужчин -включительно по 60 лет, и женщин
-включительно только по 23 года. Из каждых трех ^-летних женщин —

две
.работницы; но через десять лет

. уже только одна, даже меньше.
Эта кратковременность

-

пребывания -большинства женщин
наемными работницами заметно отражается ни всем их

психологическом укладе и представляет собой в Германии явление постоянное.



СОСТАВ . ПРОЛЕТАРИАТА 127

результаты прогресса за последнее двадцатилетие представляются
по «Записке» в - таком . виде. Из всех рабочих каждс-с пола- было
в процентах:

Среди ■мужчин Среди женщин
В возрасте в J895 г> в 1914 г_

.

в ^95 г> в 1914 Гг

Ог 16 до 20 лет . . . . 19,5 16,1 26,9 29,0
<Сааше 50 «... . 14,7 12!,3 131,7 10,1

После 20 лет «прогресса» из женщин и теперь работает в неаср-
мальном возрасте около 40%, -как тогда, а из мужчин. неекслькс
меньше — свыше четверти вместо прежней греги. Судя по- всем

этим данным, особо крупных неяенсльзсванных
-

резервов труда
молодежи не было в Германии и в -мнрнсе- время ни -среди

-

женщин,
ни среди мужчин. Неудивительно, что их не сказалсеы и при на-

егуlнленяя войны, и обнаружившаяся убыль в рабочих силах. была

пополнена притоком из буржуазной среды еще в большей мере, чем

нрсясходялс обычно рекрутированье из нее пролетариата до войны,
тем более, что

'

война особенно сильно потрясла именно мелкие
«самостоятельные» существования и дала этим ускоренный . импульс
к переливу в -пролетарские ряды особенно из городской
мелкобуржуазной среды.

'
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тольной частя наличного состава рабочего кгарри
.

возможность

достаточно глубокого пронякиовeпяя классовой ирихогогпой, особенно
в ее осознанном соц^uгьио-полятячдрком выражении.

В самом деле, средняя продолжительность пребывания нием-

ным рабочим в 15 лет означает, кик увидим из дальнейших даииых,
чго половина работает по 30 л-т, и другая — по 7%. Для мужчин
последняя. в-лячина составляет 8 лот, для. ждишян

— даже ■меие- 5.

Понятно, что за пять лет при милом досуге и обилия забот яз чдло-

нека нд мождт выйгя розиательпой социалиста®1), кроме случаен
рождения яля портояииооо пр-бываняя в специально озабоченной
соответственным ворпитанпем роциaлпрmuч-рkой среде. Особенно
если этот ч-ловек, как показано выше для женщин, является
большей частью девушкой в возрасте до 23 лет, ожидающей

'

замужества,
испытывающей ерmерmвонную потребность в зиграте свободного
временя ни танцы и т. п. Слабость и отсталость женского рабочего
движения, вопреки громадной цифре женщяп-риботияц, достаточно
об^сняются указанными чертами характера возобновления рсдго

женского ■прогетарркого состави. Перед войной в Германия было

профессионально организовано около 5 млн. мужчин, считая

профессиональные союзы всех напрангепuй во всех отраслях паомпого

Груди и службы,— яначо сказать: ужд свыше трети всего мужского

пролетариата страны. При такой же пропорции сродп женщин
должно было бы быть два мялляони профоссяональпо
организованных ■женшяи,

— и было лишь около полумиглиопа.
Ни общий уровень розиaтельнорги германского пролетарпати

прпндрепное войной изменение в соотношения между женщиними
и мужчинами в оставшейся в стран- части пролетарпати действует
ввиду рсооо этого отряцагдльно. Уж- в силу одного этого поня-

жиюгся шансы выдержанного в классовом отношения актирного

вмешательства в жизнь. Если взягь весь пролетариат в ц-лом, то

ни каждую тысячу человек 'приходигорь:

1 января
'

1914 г.

Мужчин
Женщин

689
311

1 января 1916 о.

540
460

При этом, впрочем, уедньшпларь я общая численность всех

занятых в данный момент пидмной работой яля службой лиц (кроме
высших служащих) с 18УЛ до 142/а млн. В марго 1917 о.

количество

'

женщин обогнало уже число мужчин.
Малая сравнительно продолжительность пребывания рабочим

должна, оказывать влияние ни духовный склад я той значительной
частя мужского пролетариата, которая пд остается в рядах
рабочих всю жизнь. Выше указано, что если полoвпиa мужчин,
•стар рабочими, остается ямя паврелgа (это дило быт зо лет работы

х) «Сознательная социалистка» теперь называется коммунисткой.
Это напяриио еще до того, кик революционные роцяалпотячерkи-

'

рабочие
.opеганизaцпи . приняли название ко'ееуияртячеркя'х.—П р и м о ч и и и е 1926 г.
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в возрасте свыше 16 лет для каждого из -этой половины)', —- что,

кстити, .почти
'

точно соответствует истине, судя по данным «Зи-

писки»,— тбии' долю каждого мужчины из остальной половины

придется всего по 8 лет
'

пребывания рабочим или служащим зи всю

его жизнь. С этим поучительно сопоставить, какую долю
германских - рабочих охватили пока политическое влияние со-

циал-демокритии и профессиональные организации прин■ципиильио-
классового в идейном отношении характера’). Отбрасыая
мальчиков. 15 лет

.

и моложе, получаем для 1 января 1914 г. такую
сравнительную таблицу всего мужского населения и всего мужского
пролетариата Германии по трем возрастным группам:

Возраст

От 16 до 24 лет . . . .

» 25 » 49 » . ...

» 50 -

лет и старше i .

Мужское население

(тысяч.
5 510
10851
4 705

Мужской пролетариат

человек)
3 870
6 603
1521

Женщин не приходится учитывать, ибо - они не имеют

избирательного права - в. рейхстаг (по голосованиям при - выборах которого
■есть возможность учесть постепенное нарастание политического
влияния социализм'). Мужчины получают его в Германии с 25 лет—

тиблицИ наглядно показывает, что это возрастное ограничение, по

внешности • одинаковое для всех, фактически имеет определенно
классовое содержание. Среди младшей возрастной -группы

-

пролетариат составляет свыше двух третей, среди старшей
— менее трети,

ибо из рабочих и служащих гораздо меньшая доля продолжает
жить после 50 лет, чем из числи людей, не состоящих рабочими или

служащими. В возрасте 16—24 лет смертность в обеих группах
приблизительно одинаковая. Затем рабочие вымирают всегда
быстрее хозяев. У меня нет сейчас под рукой данных о степени этого

ускорения в Германии, но явление международно, и вот таблица
-о смертности мужчин во Франции.

В 1908 г. - ни каждую тысячу человек каждой возрастной
группы каждого разряда умерло:

В возрасте Среди хозяев Среди- рабочих
25—34 лет . 6,4 8.2
35—44 » ...... .

'

8,2 13,6
45—54 » . . 12,7 23,2
55—64 » ...... .• 24,4 42,3

В десятилетие с 25 лет рабочие вымирают ни
-

треть быстрее
хозяев, потом ни две трети и с 45 лет— уже вдвое быстрее.
Поучительно. В Германии, если бы избирательное право имели все три



130 ПРОЛЕТАРИАТ ПРИ ГОСКАПИТАЛИЗМЕ

возрастные - группы мужчин, то пролетариат составлял бы
-

большинство всех избирателей: 12 млн. из 21,
-

крупное большинство в 3 млн_

-олсесв. Но лишение нзбирагельнс-с права всех,
'

не дсстн-шях

25 лет, вссcтaнoвляег равновесие (в пользу буржуазии). В 18 лег

можно работать на фабрике, умирать в окопах, быть народным
учителем, но нельзя голсеовaгь при выборах в рейхстаг.

В Германии, таким образом, аасчигываегея все-с 8 129 тыс.

рабочих и служащих мужчин
- в возрасте,

-

дающем право быть

избирателем. Около пслсвины всего .мужского пролетариата,
'

как мы
-

знаем, бывает
'

в своей жизни рабочим сравнительно недслго, около'

восьми лет, потому не может быть сесбеннс прочно и сознательно
захваченным идеями и интерееааая евсе-о класса. На недавних

выборах в рейетаг, в - январе 1912 г. годоинсская социал-демократия
собрала 4 250 тыс. голосов — приблизительно . нслсвяну всей чис-

леансстя той части мужского нрслегaриага. которая достигла -

уже-
25 лет. Другая пслсвиаа голосовала за какие угодно партии или

совсем пренебрегла голсесваняем, но
'

только -не подала свой голос за\

партию рабочего класса.
.

- Остается аеязвеегаым, конечно, как

голосовала бы та почти треть , мужского пролетариата, которая .

.нынешним законом лишена изби'рагельнс-с щрива, т. е.
.
молодеж, — все, не*

доcти-шие еще 25 лет. Но, судя по чяслеаассти юношеских -ср-аая-
запищ примыкающих к с.-д. и к другим партиям, раепрссграаеаяе■■
права голоса на них не изменило бы соотношения в пользу -рабочей,
партии. Дело оказывается связанным не с возрастом рабочего,

'

а
-

скорее с прочностью и длительностью

принадлежности его к рабочей среде и с его из нее-

происхождением. Кстати, приведенные цифры показывают,
какое важное значение следует придавать так -называемым - -

«юношеским ср-aнязацяям». об’единяющим рабочих и работниц моложе^'

25 лет.
- Если даже

'

в
. Германии на эту «а^олсдежы» приходится треть

всего м.у’жскс-о и более половины всего женекс-с (54%)
пролетариата, то в странах с более короткой средней прсдo.лжительносгью

-

жизни молодежь играот еще более крупную роль (в России,
например, на не достигших 25 лет должно приходиться около пслсвины-
всех рабочих). Под этим углом надо оценивать и присоединение к

-

Циммервальду Международного союза юношеских рабочих
организаций, нодтверждеаасе затем -нсчтя всеми местными организациями
его во всех странах, в том числе и в Германии. Как известно, на-

февральском 1916 г. совещании Бернской
'

комиссии представитель.
Международного союза юношеских организаций Мюицбергер
включен даже в качестве пятого члена в состав этой комиссии,
избранной первсначалынс в Циммервальде в сентябре 1915 г. в количестве-

4 человек.1). ■

Соотношение, подобное соотношению в политической области,,
находим и в профессиональных организациях.

. О Тов. Мюнцбергер является
.
ныне членом ксммуннс■гячеоксй

партии. .— Примечание 1926 г.
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Полную картину состояния nроферрпоиигьного движ-няя пред
твоойной в Германия диег вышедшее летом 1915 ■

л. издание имперского
••р^■mяcтuчдрколо бюро «Союзы хозяев, служащих я рабочих
в 1913 г.». Оставляя союзы хозяев в стороне я отбрасывая из «хо-

зяйстнепно-мпрпых» союзов и пз союзов служащих лиц, пд

состоящих пидмпымп рабочими или служащими .(гик называемых «члд-

пов-роревиоваmелдй» и т. п.), находим, что к концу .

1913 г. в про-

^фер■ряонагьных союзах всякало рода было орланязонино в Горманяя
27,4% всего

'

пролетариата (боз высших служащих). В
абсолютных числах — 5 391 тыс. чдловдк, из них 4 941 тыс. мужчин
:я 450 тыс. женщин . (при этом яз kонфдрряонагьиых, т. о. еванлеля-

чоскях
.

и католических союзов засчитаны . только те участники и

участницы, которые нд входят одновременно в другие .профессио-
пильные■ организации). Всд ироферряоиигьные орлaиязацяп
распадаются на 11 групп:

Число членов

«Свободные . профессиональные союзы» (с-Д 2573 'тыс. чел.

.Независимые . союзы
-

служащни 830 » »

» » железнодорожных и почтово-телеграфных
служащнх 738 » »

«Христианские союзы» (партии центрр) . 333 » »

Конфессиональные католические союзы (партии пентрра.... 228 » »

«Хозяйственно-мирные» (консервативные и «желтые») 274 »

'

»

«Гирш-дункеровские» (партии прогрессистов) 107 » »

Конфессиональные евангелические (консерваторы
'

и
'

национал-

либбеиаы) . 81 . »

Национально-польские '. . . . .

'

. 77 » »

Независимые союзы рабооии . 70 » »

.Анаехв-cин,lд^кaаыиrcкиe 7 » »

5 391 тыс. чела
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кик известно, вообще было очень мило. Когда развивающийся
германский капитализм почувствовал нужду в людях .для
превращения их в' ниемников, ему пришлось привлекать их - из

мелкобуржуазной с-реды. Привлекаемые элементы, загоняемые нуждой ни

работу по найму,' стремились при первой возможности опять

покинуть ее, выйти из непривычных условий. Постепенно, однико,
капиталистические отношения захватывали одну отрасль приложения
труда зи другой, податься стило некуда, вернее

—• все меньше

оставалось для этого возможности. Вовлеченные в сферу иаемичгч

труда- все в большей доле оседали в ней окончательно, с потомством, и

обращались в «вечных» рабочих. По мере того как в общем
наличном составе мужского пролетариата росли доля тех, кто остиется.

пролетарием по .30 лет, и не по 8 лет, —. по мере этого росло в

германском пролетариате и влияние класоовой рабочей партии. Ко

времени войны уже половина наличного германского пролетариата
прочно осели в сфере ниемного труди, превратились в постоянных,
пожизненных наемных рабочих,—и партия распространили свое-

влияние уже кик риз -ни половину политически
'

голосующих и про-
фессио■нaльио организованных пролетариев всякого роди. Но и до-

сих пор, -как показывают данные «Записки», целая половина

гораздо большую часть - своей жизни - находится вовсе - не под влиянием

непрерывного
'

'

пребывания в условиях, создаваемых фактом
продажи своей рабочей силы. Наоборот, большую чисть своей жизни эти

половина находится в условиях, которые вовсе не ведут обязительно-
к замене мелкобуржуазной психологии, пролетарскою. Для
суждения о степени зрелости современного рабочего движения вообще и
о нынешнем кризисе германского пролетариата в частности

важно отметить, что уже
-
и -в мирное время сколько-нибудь серьезная

психологическая почва противодействия буржуазным влияниям
могли иметься только у половины германского пролетириата. А
влияния эти все по^:новл'ялись непрерывным
переливаньем в пролетариат терявших
«самостоятельность» буржуазных элементов (в каких.

ежегодных
-

размерах это выражалось, сейчас увидим).
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кого теоретического. . изучения, — решить . подобную . задачу ..мсжет-
затруднится и человек боиее, -зрелый,. чем, например, .семаадЦaтИ-
летняя девица, проводящая. пять - дет, до замужества

'

на.-наём^шй.

работе. Еще целая полювина пролетариата .оставалась 'в
'

Германии .к
эпохе войны буржуазной .по - своей

. HCИхOЛсГИИ,- не' могла
.

не' оста-

вагьея. и ксреннсмy .пролетарскому
'

ядру
'

'

еже-однс .приходилось
иметь дело еще с добавочным нрнгоксм .

из буржуазной 'среды.
Война внесла две

' '

перемены . в дело: . она чрезвычайно
сократила коренное .. прслегарсксе . ядро

'

в
'

'

наличном составе -все-о пролетариата .

И 'чрезвычайно
' '

увеличила переливание, 'в не.го, прЯ,тск .

ме лко."бу'ржуа.з-
ных элеаенгсе.

II

Нормальный - ежегодный- прилив .новых - 'сил в - германский
'

пролетариат составляет около

'

1 '700 тыс.'
'

человек. .Крутшое-
большинство делается рабочими или работающими уже' в' возрасте 16,

'

отЧаеГ:и
17 лет. Это, счевядас, дети рабочих,

'

принимающиеся - за
'

нрсфессию
родителей или за какую-либо . иную отрасль -

наемного . труда' немед-
леннс по окончании обязательной в Германии.'начальнсй аарсднсй
школы,

.курс кстсрсй- продолжается, смотря по. меегнCеги,
.

от
'

семи

до восьми лет. Надо заметить, . что,. .
по свойствам. . сгaгясгичаеких-

данных «Записки», веех, кто приступил - к
'

работе
'

'по
'

'

найму
.фактически раньше 16 лет, «Записка»

'

принуждена сгноенты
.
'к

'

шеегнa-

ёцaтялетним (более младшие . возрасты не .положат страхованию' .
от

инвалидности). Вряд ли дети н‘рсЛегарисв
'

позже
. нриегунаюT к

работе по найму, чем в 17 лет. Рабочая . семья
'

.

обычно' .' не имеет.'ни

средств, ни желания' праздно
'

держать
'

здоровых 'сыновей
'

в возрасте
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кризис пролетариата
'

и малоинтересным покажется описание, и->

составных частей какого общественного происхождения
складывается его

-

состав и т. п. Особенно необходимо подчеркиванье
идейного социально-психологического двигателя истории для
русских - наблюдателей

'

Германии Известная отсталость русских
общественных отношений, привычная пассивность (которую
пробовали

'

сводить и к «широкой равнине» и к «душе славянина»), эта.

пассивность собственных отношений порождает у иных

наблюдателей склонность воспринимать кик нечто

пассивно-фаталистическое и такой действенно боевой круг идей, каким - является по

принципиальной сущности своей марксизм. Русские - наблюдатели,
как П. Струве или А. Потресов, вынимают поэтому из данного круги
идей его - душу без - особых церемоний, самым простым способом': из

двух условий исторического прогресса
—

созревание
-

обстановки и идейно - общ ветвенного ее

-преодоления — они обращают внимание только ни первое. Служи ему,
наблюдай его развитие, радуйся этому -развитию, -— а

-

остальное все

^мо приложится. - .Тик родился в свое время карикатурный (ибо
принимавшийся за

'

выражение принципов марксизма) призыв
-

П. Струве: «Пойдем на выучку к капитализму». Тик родился
совершенно

'

такого же качеств, призыв А. Потресови игти через
патриотизм к интернационализму, совершенно упускающий из вида, что

историческое движение «через» капитализм или патриотизм для
принципов марксизма состоит в идейно-общественном
преодолевании .

этих явлений и понятий, а не в их

принципиальном признании. После этих необходимых для
дальнейшего замечаний можно перейти

-

к- таблице, показывающей отдельно
для мужчин

'

и отдельно для женщин, сколько процентов составляет

каждая возрастная группа из всех, впервые
-

сделавшихся зи год

рабочими или служащими, по отичшеиию к общему числу этих

новичков каждого поли в последнем отчетном году.

Возраст

16—17 лет....

18—19 .....

20-29 » . . . .

30 и больше лет .

Мужчины Женщины,
(в ■ процентах)

70,3 69,0
8.7 7,8

11,2 11,8
9.8 11,4

100 100
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не менее 350 тыс.
'

человек. Раньше доля их была есгесгвеаао еще
'

выше. Снсксйас можно предположить, что - не менее
'

чем первые
десять лет пребывания этих людей служащими -по найму в голове их -

гоепсдетвуют воззрения и традиции буржуазные, а не

пролетарские,— вероятно, даже дольше, судя по наблюдению жизни и

приведенным данным стаoеигельно- голосования и -союзов. Тогда весь

состав германского пролетариата (без высших служащих)
распадался -бы перед войной на три разряда:

Вс-нервых, 5 740 тыс. женщин, из которых лишь счеаы -мало

можно было бы сгасети к коренному ядру рабочего класса,

способному воспринять - жизнь под пролетарским углом зрения, ибо -весь

женский состав пролетариата обновляется, как показывает

«Записка», всего в 10 лет (см. стр. 127).
Во-вторых, та часть мужчин-рабочих, которая влилась из рядов

буржуазии за последние 10 лет, должна есетавять до 2
.

млн. человек.

В-гретЬих.- остальные
-

- 10 672 -

тыс. юношей и мужчин, которые
или

'

вышли из -рабочей среды, или состоят рабочими и

служащими уже более 10 лет. Здесь позвоночный хребет и голова

пролетариата, здесь та среда, которая должна преодслeгы буржуазные
тенденции

-

психики других есетаваых частей пролетариата, .
-поегe-

неннс переварить,
-

ассимилировать эти части’. Но и из -миллясасв

выходцев из рабочей среды, в 16—17 лет приступающих к работе,
как мы видели, целый ряд остается на нслсженяя рабочего или
служащего

-

лишь скслс 8 лет изо всей своей жизни, и потому тоже не

может быть причислен к коренному нрслегарсксау ядру. По
данным «Записки», отлив -из -пролетариата (помимо есгаегвенасй
убыли - вследствие

-

смертности и яаваляёассгя) составляет ежегодно

505 мужчин на каждые 926 приливающих (причем 200 выбывают

еще велсдегвие смерти и яавалядноеги). Пслсвипа■ с лишним

мужского - восстав-— «IкрагIкоерсчные». На действительное ядро
пролетариата, на выбывающих из его рядов лишь вследствие -потери .ра-
ботссноссбнсcти или смерти, на «потомственных псчегных -нрслега-

риев» приходится, в конце кснцсв. лишь около 5 млн. мужчин,
треть из которых, как мы знаем,

— в возрасте до 25 лет. А всех

мужчин в Германии старше 25 лет свыше 15% млн.

Действительному ядру пролетариата, не считая

кратковременных или недавних частей в его рядах, надо
увеличиться еще свыше

'

чем вдвое, чтобы со-

с■гаеигь 'абсолютное большинство среди всех

взрослых мужчин Германии. Процесс этого

увеличения, как увидим,
'

чрезвычайно ускорен войной. Но то, что несет

в себе залог повышения пролетарского характера населения
Германии -в будущем,- вначале -проявляется как его умаление. Усиленный

перелив'
'

мелкобуржуазных элементов в нрслегаряат и ряд явлений,
обещающих более прочно .закрепить в рабочих -рядах пришельцев
из буржуазной

-

среды, -пска. для данного момента, -увеличивают
возможность влияния

-

- буржуазной ■ психологии на

большинство наличного пролетариата.
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Пород войной в Германии считалось около 12 800 тыс. мужчин

я ■ около 5 800 тыс. женщин, зинямающпхся каким бы то нп было

наДеиые трудом, от горничных до рудокопов. В это число по

включены только высшие горлово-промышленные, конторские,
технически- я иные служащие, получавшие свыше 2Уз тыс. мар.
жалованья в род (гакях 'Считалось 840 тыс. человек). Из 18 600 тыс.

человек, составляющих в .своей совокупности то, что обычно имднуется

германским пролегариитом, были застрахованы в больничных
'

кассах всо ляци с 16 лет
.
(с 1 января 1914 г. обязательное стриховапид

от болезной распространено в Германия и
.
на сельскохозяйственных

рабочих и ни домашнюю прислугу, словом, ни всех, кто еще не

подлежал ему, и годом раньше обязательное страхование стило

функционировать и для торгово-промышленных, конторских я т. п. слу-
жиших). Статистики больничных касс, ежемесячно .пуЛлику-мая
в

. официальном «Имперском вестнике труда»,
'

позволяет суд-ять , о

колДбаниях в числе запятых в Германия падмным трудом ляц кик

зи последнее полугодие перед войной, гик и во все время войны,
К сожалению, но все киссы отчитываются аккуратно, и только об-

нuеаюшuо свыше двух трдгдй пролдгиряига. Н-аккуритносгь
доставки отчетов распространяется на все отрасли хозяйства и труда, тик

что (послддпяд имеющиеся) снедения от 6 742 касс, занимавших'»
мирное время почтя 13 млн. рабочих ободло пола, должны быть

доргагочио ■ показательны. Правильная статистики была носстанор-

лена чдрдз пиру месяцев посло начала войны, и с гех пор сведения

публикуются регулярно. Из членов упомянутых 6 742 касс перед

войной мужчин было 8 431 тыс. и женщин 4 541 тыс. Пряпямая до-

воониыо величины зи сто, получаем

'

такую таблицу:

1 июля 1913 г

1 ноября 1913 г
1 января 1915 г

1 декабря 1915 г

1 сентября 1916 г. .

Мужчин Женщин Обоего пола

100 100 100

72 85 76,6
73 90 78,96
63 103,5 77,9
63,5 110,5 . 79,8
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Но количество занимающихся ииемиой работой всякого рода
женщин росло в Германии последние роды в такой прогрессии, что -

- и

без войны возросло бы зи 25 месяцев 'ни 400 тыс. Значит,
дополнительный,

'

тик сказать, сверхсметный приток женских
'

рабочих рук
составляет всего 200 тыс. Имперское ведомство труда
заинтересовалось вопросом, почему факты

'

противоречит видимости.
Оказывается, внутри самого женского -труди произошло
большое перераспределение, и это создает

'

в обществе
представление о крупном увеличении количества женского труди.
Изменилось лишь его качество: женщины в большом числе бросили
такие специфические «женские» занятия, кик служба домашней
прислугой, и

'

разместились ни лучше оплачиваемых «мужских»
занятиях: ни военных заводах, ни железных дорогах и т. д.; сверх того,
ткачихи и прядильщицы стали с.-х. работницами и ходят зи скотом,

модистки и белошвейки 'стали кондукторами трамваев и т. п.

Если
-

в случае с женским трудом - -ни первый -

взгляд слишком

милым кажется рост, то мужской труд обращает виимаиие

медленностью таяния и
'

почти полным прекращением
-

этого таяния
-

в

последние три четверти года. Между тем — после того кик в
.первый

же месяц войны в дополнение к армии мирного состава было

мобилизовано еще свыше 4 млн. человек — дополнительные

мобилизации идут все время, почти не ослабевая, и довольно равномерно,
в

'

среднем по 200 тыс.
'

человек ежемесячно. В заседаниях бюджетной
комиссии перед открытием рейхстага 28 сентября 1916 г.

правительство заявило, что вместе с активной армией и флотом всего

мобилизовано было -до тех пор 15% населения мирного состава. Это

диет 10 200 тыс. человек, и тик кик армия и флот
'

мирного состава
насчитывали 880

.

тыс.
'

человек («Ежегодник Германской империи»,
1915), то, собственно, мобилизовано из- гражданского населений

9 300 тыс. человек (из них около 4 800 тыс. в августе 1914 г. и

затем постепенно еще 5 млн. в дальнейшие- два -года). Разумеется, ди-
леко не все они взяты из наемных рабочих ’). Если не считать ино¬

Конечно, но все 10,2 млн. стояли все время под
-

ружьем. Немецкое
правительство 'публикует каждые две недели у А. Тиле в Лейпциге сводку
всех потерь убитыми, пленными, умершими от болезней, тяжело и легко

ранеными (издиется для членов рейхстага). Если по этим сводкам отбросить
попивших в плен, убитых и умерших от рин и отсчитать тех, кто должен

был умереть естественным путем согласно проценту нормальной смертности
мужчин диинчго возраста, то останется около 8 400 тыс.; из которых

надо отбросить
-

еще до 1400 тыс. оставшихся в живых тяжело раненых,

отпускаемых обычно домой или . совсем, или ни бессрочную поправку.
Следовательно, фактически остаются мобилизованными около 7

'

млн. человек.

Из анх надо отбросить флот, затем' несколько сот тысяч ни постоянно

меняющееся население лазаретов и несколько сот тысяч пчстчяиич

подготовляемых к вступлению в настоящую армию и пока обучаемых внутри
страны рекрут. Остиется около 6 млн., из них четверть приходится на очень

развитые в немецкой армии обслуживающие фронт и близкий тыл (рыгье
окопов и' т. д.) военно-рабочие команды. На действующую армию ни всех

фронтах приходится не более 4% млн. человек — иначе сказать, Германия
только поддерживает свою армию ни том -

уровне, какого достигла уже
летом . 1915 г., вовсе ее затем не увеличивая.
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странных подданных, арестантов, идиотов, умалишенных, полных

калек, то к моменту об’явления войны (1 ав-усга 1914 г.) в

Германии имелось как раз 17 млн. мужчин в возрасте от 17
'

до 60 лет.

Так как -рабочих из них 11,3 млн., то на прочих («буржуазия»,
включая высших служащих) приходится 5 700 тыс. человек, и так

как известно возрастное подразделение рабочих и всего мужского
населения, то легко найти его для мужской «буржуазии» в

возрасте от 17 до 60 лет. Среди нее оказывается пожилых людей .01™-

еигелынс больше, потому мобилизация должна была затронуть
рабочих и прочих мужчин не вполне нрспсрциснальнс их

численности.
'

Именно: на рабочих- должно было прийтись около 6,3 млн.,
а на прочих— 3 млн. человек. Остается еще присчитать юношей,
достигших 17 лет за -первые 25 месяцев войны, и вычесть пожилых

людей, перешагнувших за это время 60 лет, а также тех, кто должен

был умереть из немсбилизсванных естественным путем (екслыкс
из всех подрастающих юношей делается рабочими, известно из

отчетов по страхованию рабочих; остальные пспслняюг состав

внерабочего мужского населения). Производя эти нехитрые
арифметические подсчеты, для которых имеются все данные, и вычтя из

каждой группы ее мобилизованных, получаем, что к 1 сентября 1916 г.

в возрасте от 17 до 60 'лет должно было бы иметься налицо немоби-

лизовааных мужчин:

рабочии 5 750 тыс. человек

прочих ........ 2850 » »

А между тем, судя по отчетам больничных касс, обнимающих
две трети всего мужского пролетариата страны, и при
-распространении свидетельствуемых ими сгасшеняй и на остальную треть,

—

против чего, как упомянуто, нет никаких соображений, — в

действительности на 1 сентября 1916 г. в Германии оказывается

налицо 6 850 тыс. немобилизованных рабочих мужского пола в

возрасте от 17 до 60 лет. Откуда взялись лишние 1100 тыс. рабочих?
Они перетекли за время войны в пролетариат — едянсёушас
свидетельствует вся немецкая! пресса — из -обширного слоя разоряемых
войной . «маленьких людбй», как их называют в Германии.
Владельцы бесчисленных мелких предприятий и лавочек принуждены были
проститься со евсей самостоятельностью — часто очень невеселой

и лишь иллюзорной — и заняться наемным трудом. Одних толкнул
на это недостаток материалов для производства; других вытолкнула
в ряды -рабочих политика разных мононольаых центров, часто

неизбежная по техническим и общественным сопряжениям, янсгёa яссе

руководимая еще своекорыстными соображениями крупных фирм,
получивших преобладание в разных «военных .центрах»1); третьи,
наконец, лишены всзмсжасегн продолжать

'

их маленькое

самостоятельное дело в связи с сокращением покупательной епсссбнoетя

обслуживавшихся ими широких кругов малоимущего населения

') См. статью «Военный центр германской индустрии».
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(сода относятся,' напрпедр,
'

мнолсчисл-пны- кафе,' —
'

которые стили

знаться . во время .войны ' .в . Германия
'

«■цикорнями»,
'

ибо пасгоящоло

кофд давно
'

пег), . Яля' ' всл-дствЯе
'

п-рОхода некоторых ' отраслей тор-
тонгя в..муниципальное .ведение

'

и
.

т. д.
.. . . Газеты ..пестрят .мартирологом «маленьких люддй», сообщениями
о массовом^ 'их . ризороппи. Каждая

.

.новая . государственная
монополия, .—' и количество их все растет, — проходят по трупам . многих

тысяч 'мелких
'

предприятий, ■нивс-лда
'

и бесповоротно .псч-зиющих
с ■

пrонерхпорти .

хозяйственной .''жизни.
.

■ 'Чрезвычайному
'

усилению
властЯ банков, головокружительным прибылям' крупной
промышленности и сельского

'

хозяйства соотндтствудт'
'

быстрое .таяние

мелкой
'

буржуазии, вынетрявиняд . этого промежуточного класса,, этой

прослойки'.'между и. рабочими. ,

.

'

Капиталисты
'

и рабочие Германии в гораздо
'

большой мдро, чдм

прдждО, делаются ''предоставлдннымП' только самим собо и друг другу.
Если .'бы сегодня

'

кончились война, то
'

в Германии протирортояги бы

друг ■.'другу.. гораздо
'

болдо, чдм раньше, мощный .

и

организованный Kипuтилизе
.
и . гораздо' .

болод,
.

чдм раньше, многочисленный
и составляющий большую прджндло. долю нисдл-ния

'

прологирпиг.
Отношения

. обнажаются п
'

упрощаются,
■ д-лиются доступнее

■

пони-

минпю' я внушительнее по'
'

впечатлению. Недаром дижо
.

тикПо .изност-
пыд своей умеренностью и прддинносгью защит- отечества люди,

'

кик

депутаты Лдлин ■ я
'

Давид, публично я повторно
■

предрекали Горми-
нпя после конца войны столкновения между тдрманскямп рабочими
и гереuнскиеu .■киnигилиргами «неслыханной остроты, пдслыхинно-

го.'оЛ’ема И ндслыхинной
'

важности». О других, Лолдо радикальных
крягЯКих

'

и их ■ оценках ндчдло
'

уж
'

й говорить.
В ''рейхстаге .

17 января 1916 г. лово-лЯЛ-рильный д-пугат .

Вендорф сообщил, что в одном Л-йпцпгД за 1915 л.
■

совершенно
закрылось

'

760'
■

PuеоPтоягдльных рдмдрлдинЫх
'

'

предприятий. ' В ■ Берлин-
(без. предместий)

''

рноденид ■ хл-бной
'

монополий
.

имело
'

следствием
'

закрытие
' '
300' 'булочных,

'

и''по .всёй ГДреuиИи закрыто до ,сдмп тысяч

булочных, НладДльцы которых
'

ул-гучились
■
'

из рядов
'

«'самостоятельных хозяев».
'

Здесь мы имеем
. дело

'

с естоств-нным посл-дствием■ введения
■

системы
'

'и планомерности' 'в
■

' орла.нпза,цию распределения. Обществу
в ц-лом'

'

вовсо' не нужны днд
'

коикурпруюшпо булочные в двух соСДД-
нпх участках,—■ ради. уменьшения 'накладных

.расходов
■

я
'

технического облегчения. ' работы
■ вСдло

"

монопольного аппирита оно
'

склопно

свести.' число булочных
■

'

к
'

количеству,
'

определяемому
'

пнтердсими
потробптдлой,''и

'

не 'стрОмл-няями мелкобуржуазных
'

элементов
'

уДдр-
жИть. свое

■

'

по.
■

Видимости ' самостоятельное
'

положение.
'

Ранным
'

образом. 'созданное. в' ■ 1915
''

л.

'

сосредоточенио пДрдеaл'ьвaнuя громадных
мuрP■ зёрна

'

в' уприНл-Ппи
'

«военПо-зОрповогб
■

центра»
'

поволо'
'

к
'

тому,
что 'свыше' дО.Сят.п' ГыСяч мелких ■

мельниц. ужо дна Года"Стоят
без' работы,

'

многие
'

из
■

Пих проданы' ПИ
'

слом,
'

'я их
'

■

ужо
зибылп, котди были 'римортоягольпымп хозя-ними. .До войны пОрд-
рабитына^^ая способность крупных мельниц по исnользовилирь
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полностью — и потому находили себе занятия тысячи и тысячи

мелких- мельниц. Теперь их существованию нинесен был тяжелый удир,
несмотря ни все протесты -в прусском ландтаге немногих верных их

друзей.
Кик известно;

.

в германской индустрии во всех главных

отраслях почти с самого начали войны устроено по «центру».
Руководителями этих центров являются в каждой области представители

крупнейших предприятий страны. Правительство наделило эти

центры правом распределять секвестровинные сырые материалы -

между отдельными фирмами и т. п. Воротилы пренебрегают
интересами

.

мелкой промышленности; пользуясь правом ознакомления
с документами, -узнают все отношения мелких предприятий и

перетягивают к -себе их клиентуру и т. п. Жалобы в этом смысле ни

«кожевенный центр» и другие центры доходили уже до трибуны
рейхстага, но, конечно, безрезультатно.

Закон 1 февраля 1916 г. секвестровал большую часть всяких-

материй, готовых плитьев и материалов для них кик ни фабриках,
тик и в мигизиних. Из будущей своей выработки фабрики могут
-продавить частным предприятиям, лишь небольшую, -предписанную
законом чисть (остальное идет правительству ни армию). В конце
марта 1916 г. новый

.
закон учредил «Имперский центр белья и

платья». Новому центру поручено из остающихся -после

удовлетворения запросов армии материалов снабжать по доступной цене
одеждой малоимущие классы населения.

Все это приводит к тому, что мелкие портновские и швейные

заведения должны закрыться. Ибо запасов хватает лишь для .более

крупных заведений, имеющих не менее 5 рабочих каждое.

Имеющееся ограниченное количество материй сосредоточивается
преимущественно в руках крупных конфекционных фирм. Мелкие'
предприятия работали обычно ни индивидуального .заказчики,

'

—

и «Имперский центр плитья» нуждается в массовом однотипном

и дешевом производстве на малоимущего потребителя, для чего

специально приспособлены огромные конфекционные
предприятия, «фабрики плитья» (занимающие, впрочем, и домашних
рабочих).

.Между тем мелких
-

портновских и швейных предприятий,
в каждом из которых занято менее пяти лиц, в Германии числилось

перед войной до полумиллиона, и тканей хватает, чтобы дить занятие

лишь около одной пятой их чисти.
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ботки 20 гект., составленных из пяти таких хозяйств. Число этих:

примеров можно значительно увеличить.
В ягсге, за 25 месяцев из немoбилизсваннс-о нерабочего

мужского ааеелеаяя в возрасте от 17 до 60 лет превратилось -в рабочих
почти 40% (1,1 млн. из 2.8 млн.), благодаря

-

чему радикально
изменилось соотношение

'

между рабочим и нерабочим мужским
населением этсгс возраста. До войны первое стаосилсеь ко второму,

- как:

два к единице (11,3 млн. рабочих и 5, 7 млн. прочих). А на 1 ееа-

тября 1916 г., — как четыре к единице (6,8 млн. рабочих и 1,7 млн.

прочих).
-

Когда вернутся домой уцелевшие мобилизованные, то надо-
нсла-агь. что значительная часть их тоже не сможет всзсбновнты.
самостоятельных очень маленьких ремесленных или торговых
-предприятий, порой также крестьяаекя1. Ведь если принуждены были:

обратиться в а-еатсв чужой воли х) даже немсбилизованные. то -

насколько труднее было -продержаться собственному предприятию^
мсбилизсеаниых «маленьких людей», всецело оставленному
на попечение неопытной в руководстве делом жены или

родственницы, живущей нреямущесгвеннс на казенное и -гсрсдекое «солдат--

кино» пособие. Последствия этой перемены в

изменении соотношения частей среди взрослого
мужского населения скажутся в- Германии через не-

кстсрсе время после войны - и в политической

области. Ведь, в конце концов, из всего народа, поскольку он

вообще имеет влияние на направление нслягнки. наибольшее
значение имеет пока взрослое мужское население, и в Германии имеется

к тому же налицо всеннгательное воздействие всеобщего
избирательного права в рейхстаг. Правда, -еегы еще мужчины старше-
60 лет, й из них в Германии приходится на занятых наемным

трудом 460 тыс. - -человек и на прочих — 1 760 тыс. Так что во всем

мужском населении от 17 лет и выше вместе пролетариат стнсcигcя

в 1916 г. к буржуазии толыкс. как два к одному, в то -время как до
-войны относился, как один и три пятых к одному. Сдвиг за такой

короткий промежуток времени весьма заметный (перешло за 2 года-

войны в пролетариат 24% всего - немoбилязсваннсro мужского
буржуазного - населения в возрасте от 17 лет и выше). ,

Каково бы, однако, ни было значение этой перемены для
будущего — пока именно она сделала возможным сначала .замедление, .

а нстом потти полную приостановку 'таяния численности -мужского-■
пролетариата, несмотря на продолжающиеся мобилизации. В 1915 г.

война не дала еще так тяжело о себе знать немецкому «маленькому
человеку», как в 1916 г. Массовое переливание в пролетариат из

«прочих» наступает только в последнем году, и только в нем же- •

почти нересгаёг падать в больничных кассах чиеленнсегь мужчин.
Отчеты

'

касс о возрастном составе рабочих свидетельствуют, что
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сравнительно -с довоенным- временем -почти не изменилось число

донятых ниемным . трудом стариков - (выше 60 лет) и детей
-

16 лет.
Зелл подобно этому .не изменилось и число детей 14 и 15 лет, то
хаемным трудом в 1916 г. занято около полутора миллионов стариков
и детей - моложе - 17 лет. Для полного учети мужского труда
остаются еще военнопленные. Из доклада заместителя канцлера рейх-
-пагу № 10 зи 1916 г. видно, что весною - 1916 г. в сельском хозяйстве,

торном деле и прочих отраслях труда занято было в Германии лишь

мёзее
. двух. третей - пленных, приблизительно около 1 070 тыс. Труд

пленных является, правда, по существу не пролетарским, и

крепостным трудом.- В
- этой форме - возродилось

-

теперь крепостное право
в ряде

-

своих отличительных признаков. Человек, во-первых,
прикреплен к данному поместью или крупно-крестьянскому
хозяйству, не имеет права их покинуть, отлучка без разрешения ки-

риетзя. Во-вторых, он обязад рибОтить, притом, кик в старину
у помещиков, т. е. на условиях, односторонне определяемых одной
стороной (правительством, помещиками) — не существует обычного

для буржуизнып чтиошeииH «свободного договори». В некоторых
районах вводятся ограничения даже в смысле недопущения
завязывания семейных отношений без разрешения администрации и

хозяина и т. д 1).
Такие крепостные рабочие составляют в 1916 г. уже в Германии

-свыше 10 % по чтичшеиию ко всем свободным рабочим — мужчинам
всякого возрасти. -В дальнейшем соотношение может изменяться
только к невыгоде свободных рабочих, которых постепенно

мобилизуют, тогда кик «крепостные
-рабочие» остаются при плуге, лопате

или кирке, В рурском бассейне, главном камеииоугольичм районе
Германии,

'

в мирное время было 390 тыс. углепромышленных
рабочих; в

'

ноябре 1915 г. их осталось только 293 тыс. — ни четверть
меньше; из этой четверти было свободных 255 тыс., пленных, т. е.

крепостных, 28 тыс., - и вывезенных во время войны из русской
Польши, т. е. пчлукрепчсгиы1,

— 10 тыс. Но тик как
'

пленные зиме-

щиют именно мобилизованных наемных рабочих, то присчитаем

для полноты учета наличных мужских рабочих сил, иаличичго

пролетариат;' и-этот суррогат его. Имеем тогда такую таблицу о составе

мужского
'

пролетариата в Германии ни 1 сентября 1916 г.:

детей и см^и^иш^в, -
- . 1500 тыс. человек

рабочих от 17 до 60 лет 6850 > »

военноо-пеаных 1070 » »

!) Националистские элементы вообще .проявили -острую .

чувствительность к «военному смешению рас». После русской оккупации чисти
-

Восточной Пруссии (имевшей место. в начале войны) был издан ■c^ппцинаIЬный

зикон, дививший право' ни аборт (вообще запрещенный в Германии) всем

женщинам, которые заявят, что подверглись насилию. Почти всю немецкую
печать обошло. сообщение об . одном городке, где . после освобождения
группа граждан специально обошла квартиры и наясзала розгами всех

девиц и молодых дам, которые повинны были или в добровольных связях,
или просто в любезном . обращении с вранами, причем, кик сказало в газе-

■тах, «не было сделано исключений и для лучших фамилий».
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А всего 9 429 тыс. человек, пли ни 26,3% .

меньше
.
численности

мужского пролетариата
'

пород
'

войной. Тик кик жднщПн-риботнпц
стило больше пи 10,5%

■

я число их но всех отраслях труди' соста-

нляот
'

■

ужо
'

6 410 тыс.
'

чдловок, то нся совокупность. рабочих
''

сид:

по
'

численности лишь па 15% 'ппже мирного
'

уровня
■ (15,8 млп. чд-

лонек "против 18,6 млп.). В будущем, продолжая обычные дополвд- ■

тельные мобилизация, придется зимощить не только мобилизуемых,
на-мпых рабочих, но и крестьян1). До 1917 г.

■

послддноо могло со-

норшаться сплимя ж-нской половины дерднпп, но эти р-руррь нита-
ян приходить к концу

—

почему и пичпнаюг то гим,
■

то здесь,
'

'

цока
дще, правда, в прклочигогьпо редких случаях, проявляться
попытки принлочь к обязательному рeльркохозяйргнеиному груду и

горожанок, жоп мобилизованных горожан (хотя бы ни короткий срок —
копать картофель).

Чиргонпоргь игрирпого пирегдпuя но растет в
'

Горминип .

в по-

сл-дни- десятилетия, дижо медленно попuжu-тря (с 1895 по 1907 г.—
на 4,4%). Потому для примерной .■иллюстрация можно
воспользоваться

■

подробными диппымп пореипрп 1907
.

г.
■

— преуменьш-ния'
но будет. Тогда в сельском

■

хозяйство '(■включая скотоводство,,■

садоводство, огородничество, рыбную ловлю, л-сПое хозяйство) было '. зи-
няго 2 172 тыс. мужчин в кичостно хозяев й прп них —

'

1 052 тыс. ■

мужчин в кичесгно помогающих'
. родителям члепов 'ромeйртн от

14
■ л-т и выше (сверх того, почти 2

'

млн. ниомных рабочих-мужчин,
но

■

они учтены . ужо выше в составе пролетариата). Ни лиц в

возрасте
'

'17—60
'

л-т
'

приходилось в общем 2 680 тыс. мужчин, яз них до-

1
'

. сентября 1916 г.
.

еоЛигпзонипо' около" 1 300 тыс. человек.
£>£№0’'’^ их

■

.

можно было прежде в’-ло томи женскими

члонимп их
.

семейств в
.нозрасгд

'

17—60" лот, которые до<
того

■

По принимали участия в
'

хозяйстве. Во глине
сельскохозяйственных предприятий в 1907 г. стояло 328 тыс. женщин, ди пз■ ■

жепскпх
.
членов семейств сгиршо .

14 лот помогали родителям и

мужьям 2 841 тыс. чолон-к; сверх того было 1 796 тыс.
''

женских

членов семейств старше 14 лот, но
■

помогавших в
. хозяйство (и

136
■

тыс. мужскпх стиршо 14
. лот), из них около 1 070 'тыс. в возри-

СТд от
'

17 ..до 60 лот. Последние заеднuгu четыре пятых еоб^ягизо-

ванных
-

’ель’кохозяй’твонпых произнодятел-й, и остальная пятая,

могла быть заедндна трудом вчетверо большего по количеству числи

«четворгь-риЛогнпкон»' (мальчиков и девочек
■ 14—16 ■ .лет и пр.;

сндрх того, имелось 5 701 тыс. ■ детей обоего пола ■ младше 14 лег)..
Таким образом, дни года войны должны

■ были совершенно
исчерпать «внутренние женские роздрвы» симого

.. немецкого кре’тьян-
’тва2). ■ Дильпейшо- гиянпе состава мужского. крестьянсКого насе-

,

"

1) Воспой 1917. ..л., по официальным ■Динные, . труд мдаод чдм возьми

'мПллиопов. запятых по найму свободных
'

мужчин всякого ■ возрасти

'дополнялся nрпнудпгогьпоИ работой сныщо. чом полутора мяллпоПон пленных
(запятых пропеушдрmнонпо в сельском хозяйстве).

'

'Пленные по .отпошонпю■

к■Нвo(0^дuые рабочим. мужского поли росганлягп уж- до. 20%.
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ления вследствие дсполннгельаы1. .мобилизаций должно

возмещаться в
. Германии притоксм. женщин уже из -срода (или

пленных и
. городских . мужчин,

-

которые замещались бы в городе
женщинами). Еоли- среди трудившихся, в германском сельском хозяйства-

(крсме псчги 2 млн. наемных мужчин и 1У2 млн. -ааемаых

женщин) до войны на одного мужчину приходилась приблизительно.,
одна женщина, то в 1916 г. на каждых двух мужчин приходится уже-
почти' до .

пяти женщин. В крестьянском хозяйстве Германии
женщина играет -в 1916 г. роль гораздо более . крупную (составляя около.

79% всех 'рабочих сил), чем -в наемном пролетариате в его совокуп-
-

нссгя, включая пленных (40,4% женщин на 1 сентября 1916 г.)..
Для дальнейшего. поддержания земледелия необходима передвижка
в деревню' части -городских женщин и

.рабочих. Это дает дальнейший.
сильный толчок . крушению мелких предприятий. в городе и

разложению мелкой буржуазии ’).

деревне должны были -быть составлены - списки, сколько нехватает
'

рабочих-
после ксмандярсвкн туда всех безработных'. из города и пленных. Ландрат-

должен был телеграфировать эти сведения (и такие же сведения от

помещиков) начальнику всенHсгс округа, который высылал резервистов, а при

недостатке выписывал по телефону же из армии солдат (летняя
-пассивность Гинденбурга на воетсчнсм фронте, быть может, етонг в связи с этими

массовыми отпусками). Но массовые отпуска солдат могут применяться
лишь н краткие нрс-межугкн сесбсй настсятельноегн в добавочных силах —.

время сева,
'

особенно время уборки хлебов.
'

Да и вообще сверх добавочных
сезонных рабочих германскому сельскому хозяйству необходим некоторый
нсстсянный •контнн-ент, без налячиссги когсрсгс оно не м^жет сущеетвс-
вагь.

-

Сверх временно отпускаемых
'

с фронт, и из резервов
- солдат в нем

должен действсвагь при данном уровне техники язвеегный минимум
рабочих сил. Как показывает необычайная устойчивость суммы числа занятых

лиц за
'

последний период, такой «минимум 1сзяйегвеннс-с сжатия» для;

Германии уже приблизительно определился. Вопрос идет, следовательно,,
о всзмсжнссги поддерживать численный состав . работающих 'й -впредь на
том же уровне и одновремению пополнять непрерывную убыль людей

-

в армии.

х) Кое-где’
'

жен городских мобилизованных заставляли уже копать

картошку' и свеклу под угрозой лишить нсссбяя при -несс-ла^еяи. Пока такие-
нрн•нyднгельаые работы женщин имели место

-

лишь в немнс-ях округа■х..
но печать уже обсуждала -мысль о «всеобщей женской трудовой
повинности»— в параллель ко всеобщей- воинской — мужчин. В связи с этим
стоят два намечаемых мероприятия. Одно — центральные кухни,
заменяющие нз-огсвленис пищи на дому

'

получением ее в -сговом - виде в
'

еГслсвы1
гор^^ких самоуправлений. В шярсксM стиле

-
организация таких кухонь

начата гслькс
'

теперь. Пока нравигельетвс еще не сделало ее обязательной,
ио лишь рекомендсеaло городам приняться за

'

дело энергичнее. Магистрат -

Берлина (без. предместий) рассчитывал yaw зимой 1916/17 г. довести коли-

чесгвс ежедневно выдаваемых порций до шеетяест тысяч (т. е. для грегн-
населения). Некоторые --срсдекяе самоуправления (Бремен и др.) уже^
успели довести ср-аанзацню центральных кухонь почти до такс-с об’ема.

Вообще же и председатель «имперского нрсдсвсльсгвенно’-с ведомства» -

Ба-тоцкий и печать высказываются в
:

■'том'
'

смысле, что в
-

случае
«достаточной» нрсдслжятелыноетн войны

'

придется перейти
- к с и с те м е

общеобязательных цеггральных кухоп». Том самым женщина
освободится от этой части домашней работы .(с.-д. ставят-условием
-обязательность получения пищи нз -центральных кухонь в для зажиточных классов,.
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На первый взгляд может пчкизигься, что сельское - хозяйство
■должно

'

усиленно обогащаться вследствие господствующей
дороговизны продовольствия. . Средняя цени нормального продовольствия

средней семьи
'

была в - городах Германии в январе
'

1916 г. на 60%

’больше, чем в последний мирный месяц х), и весной 1917 г—-уже
на 110%.

.
Геимаиские сельские хозяева действительно наживаются,

но только те из них, кто продают больше, чем покупают. Между тем

уже . до войны было много крестьянских хозяйств, настолько .'
мелких, что они почти ничего -

не продавили или продавили так мало,

что выручки едва хватило ни удовлетворение личных и

хозяйственных потребностей (сверх удовлетворявшихся
-

натурой из

собственного хозяйства). Важно '

отметить, что подобные крестьяне
-

-

корм
для своего скота почти - всегда покупали ни стороне. Теперь
дороговизна корми значительно больше дороговизны

'

продовольствия:
кукуруза в четыре ризи дороже ржи и т. п. Вместе -с тем чисто и про-
дивить-то стало нечего. .

Урожаи оказываются ниже среднего — в зиичнгельичH мере
благодаря иедчститочичй обработке полей (отвлечение лошадей на

войну, . сокращение минерального удобрения). Но хуже всего

ни обеспечение рабочей силой подействовали повторные
мобилизации в среде .

мелкого крестьянстви, где после ухода

иначе не соглашаются
- ни запрещение домашнего приготовления пищи и

малоимущим; из-зи этого условия, подразумевающего полное устранение

прчдчвольсгвеииых -поблажек зажиточным, не состоялось
предполагавшееся уже осенью 1916 г. объявление центрильныи кухонь обязательными
для всех, получающих кизениче пособие по случаю мобилизации

'

мужи
пли отци).

Для пиив■лечеиия миллионов -
женщин к производительному труду

сверх разрешения вопроса
'

о
-

кухне требуется еще
-

решение второго
- вопроси—

о присмотрт за
'

маленькими детьми. Правительство взялось

-зи совещания ... по этому .

-

.пункту уже с весны 1916 г., подготовляя и здесь
цегтp&шнздвaшIOнплаиомеииыIH

'

подход к делу, чтобы в надлежащий момент

нужная
-

чигиннзицня . могли возникать гладко и по мере надобности. Про-
Яфамми решения вопроса'

- опубликована в
'

докладе заместителя канцлера
рейхстагу от 12 мирта 1916 г.

- зи № 225 ни стр. 69: «Для переводи
'

-

этих

рабочих сил
'

требуется:
и) своевременно и основательно подучить их;
б) облегчить временное оставление квартир: 1) путем

-

увеличения
возможности помещения детей (ясли, пункты призрения и -пр.); 2) путем
введения ни фабриках смен продолжительностью в половину

-

рИбочего дня,
чтобы сделать возможным оставление детей хоть на несколько

'

часов;

3) путем устройства безупречных помещений для пришлых работниц».
Доклад указывает, что -ни эту тему происходят.

. совещания
представителей военного ведомства, гражданской администрации и рабочих
организаций (в

'

первую
'

очередь дело шло о работницах домашней
промышленности, где освОбодилось много рабочих сил в связи с недостатком сырых

материалов).
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моЛилпзонинното владельца часто по ославилось новсо взрослого,
мужчины. Уж- и до войны в Горманяп прочно держалось,
только сродпоо крестьянство, начиная приблизительно с владения

в 5
'

гдкт.
■

(4^2 ддсят.). Владеющие от 2 до 5
■

гдкт. ужо и до войны;

медленно
■сползилп вниз. Владеющих моноо чдм двумя гектарами но-

общо но приходится причислять к крестьянству, ибо по поропир•п.
1907 о. из них зиниеuгuрь сельским хозяйством лишь восьмая чисть,

имевшая моное сороковой чисти всей с-льскохозяйсгн-нной

площади; да и это были
'

в значительной
'

части наомньд рабочие, для.

нужд своего домоводства обрабатывавшие, номного земля. Сроднее..-
крестьянство в общем и тдпорь сводят ощо концы с концами, и бо-
лоо крупное (свыше 10 гдкт. .на владение) даже нажинается, ривно".
кик я помещики. Зато молкоо крестьянство

■

массами лпквпдярудт-
’вое хозяйство, я чем дальше, том больше.

Медленная пролетаризация этой группы, ямдвшия место и до-

войны, приняли топдрь почти киmиртрофпчоркяй характер. О
численности владельцев всех этих трупп пород войной могут дить,
прддстарлонпд цифры пероппря 1907 г., Ибо перемены в этой области

происходили в Германии весьма медленно, кик показали три по-

нгорпьо пердппсп, и по были значительны.

Размеры владений Число владельцев

от 2 до 5 гект . . . 1000000
» 5 » 10 > . . . 670000
» 10 » 100 > .. . . 675 000
свыше 100 .

> . . . 23 500

Правда,, из владельцев от 2 до 5 гдкт. четверть уж- и тогда но-

зиниеaгарь риеортоятегьпые р-льркпе хозяйством (болде крупные■

зинимилп’ь почтя всд поголовно). Топдрь ж- кон’орнигпнно-игрир-
пые газеты буквально полны жалобами ни усилившееся боостно пз..

деревни. Сельскохозяйственных наемных рабочих в ряде районов,
топдрь прорго-нuпрорго пр-кроппли к их хозяевам ни нсд время ной-
пы распоряж-няями ноонното ничильсгни. Но зато

«самостоятельные владельцы» от 2 до 5 гдкт., которые но состоят нп при каком

хозяине, которых нд к кому прикрепить, «свободно» бросают .свод
бедное хозяйство, не будучи в силах ого болде поддерживать, и ри’сдп-
наются в поисках более благодарного наемного труди.

Современная война, кик
■

и всякий кризис, но в исключительно,

крупном масштаб-, окизыви-г ни .«насдленпд» двойств-нное
влияние: богатые обогащаются ощд больше, бедные становятся

. ощд
бедной. В то вромя кик миллионеры получают сказочную «.военную,
прибыль», в то рромя как зижuточиьд люди урдлпчuвиот сное Лли-

госостоянпо, . рабочие, мелкие ■Pлужишпд, низшие чпнонникп

вынуждены чрезвычайно сжать свой бюджет. Но особенно ризрушпmогь-
по действует война ни промежуточный слой так низывиомой
«мелкой буржуазия», которой приходятся ляквядиронить своп

предприятия и еuррuми пордходпть в ряды пролетариата. Процесс этот-

протекадт с большой пнгднспнностью во нсдх воюющих страних._
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В Германии он только лс-че. чем где-нибудь, может быть

подвергнут кслячсетвеннсму учету,
'

До войны абсолютная чиеленнсегь буржуазных элементов в

стране поддерживалась приблизительно на одном уровне: сколько

уходило в пролетариат, столько приблизительно аараегалс -ееге-

ственным
. путем. Так как при этой аенсдвяжассги буржуазии про-

легарнаг постепенно рос, то из года в год все же нроиех■сёилс

некоторое передвижение в распределении по классам всего населения

в пользу пролетариата. Но война одним ударом чрезвычайно

ускорила . этот процесс. Если верхи буржуазии крайне наживаются, то

низы ее целыми массами двинулись в -

'

пролетариат, а не только

отдают в него избыток евсе-с- прироста, - как . раньше.
Если же оставшиеся немобилизованными

'

мелкие буржуа за два

года на
. двадцать четыре процента не могли сохранить евсего

самостоятельного хозяйства и превратились в пролетариев, то легко

понять, что эти евeжеяснечеааыс пролетарии далеки еще от клас-

ссвсй неи1слс-ии рабочего. Они порой питают надежды па

восстановление прежнего положения -после войны — и лишь после войны

■оопыт жизни переработает их -головы.

IV

До войны приходилось, как нсказаас выше, на «коренное ядро»
пролетариата около 6У2 млн. мужчин и женщин, на определенно
буржуазные по нен1сло-ин элементы, вступившие в состав

рабочих за последние 10 лет,
— скслс ЗУг млн. (в том числе до

1У2 млн. женщин) и на прочие, промежуточные по есцяальнс-пси-

1слсгичeекoй физиономии элементы — скслс 8У2 млн. человек (из
них около 4 млн. женщин). Все «коренное ядро» составляло около

■5% всего пролетариата. Определенно буржуазные элементы -есетa-

вляли едва 19%.
За вычетом мобилизованных (с пропорциональным

распределением их 'по разным разрядам
'

мужчин), -с учетом: всего прилива из

буржуазии до 1 сентября 1916 г. (сверх есгественнс-о прилива из

рабочего потомства, пополняющего нормальную убыль), и

принимая во внимание произошедшее увеличение числа занятых по найму
женщин,

'

приходим к таким результатам1). Общий состав

пролетариата -всякого рода (кроме высших служащих)' сократился в

Германии за' два с лишним года войны до 14% млн. человек, т. е.
на 21 %. Но- если по количеству занятых работой по найму рук

-

судить о х■озяйсг(веансй жизни страны вообще, то- х•озяй.ствс

Германии сжалось пока меньше, чем на одну пятую чаегь. ибо, кроме
.'учтенных евсбсёных рабочих, есть еще неучтенные военнопленные

(работает свыше миллиона). На жизни народа это- сжатие отрг^;^^^т-
.лось более, ибо большая прежней доля -вее-о труда затрачивается

*) Все на -основании официальных егагяегячеекнх источников;
подробные - -расчеты £м. «Летопись», май 1916 г. и «Вестник Европы», -ноябрь 1916 г.
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теперь ни непроизводительные цели (ни обслуживание войны).
К тому же среди работающих большая доля приходится, ни

женщин .

и пожилых людей:, и
'

ни людей, менее опытных в своей

работе, чем занимавшиеся

'

ею раньше. Но крупные перемены
произошли не только в общей численности пролетариата, айв

соотношении между разными его частями. Соотношение определенно
буржуазных (т. е. вышедших из буржуазии зи - последние 10 лет)
элементов - пролетариата- ко всем прочим составным его 'частям
составляло - в процентах

'

к общей численности
.

всего
'

наличного

пролетариата Германии:
До войны Через два года войны,

на 1 января 1914 г. на 1 сентября 1916 г.
■

«определенно буржуазных» .

. 11*% 24»/»
«промежуточных» ..... 46% 50%
«коренное ядро» ...... 35% 26%

Иначе сказать — раньше ни каждого' «определенно
буржуазного» пролетария приходилось четыре всех прочих, и теперь
приходится только три. «Буржуазный» характер наличного состава

рабочего класса увеличился еще больше, чем -пичизошлч вообще
разложение хозяйства. Всех рабочих стало меньше нИ

'

21%, и доля

«определенно буржуазных» среди оставшихся увеличились ни 26%. Ни-

другом конце этому соответствовало таяние «ко'иеннчгч ядра».
А Окончательный коэффициент способности- всего рабочего класса

противодействовать чппчрг’уиистическчй буржуазной
-

идеологии

«серо-полевого» цвета (цвет lпч1чдичH формы
'

немецкого

солдата) определяется в грубом - приближении скорее всего именно

отношением между этим действительно прочно пролетарским
«коренным ядром» рабочего класса и всеми прочими его элементами..

Общее число «коренных» определилось к 1 сентября 1916 г.

(через 25 месяцев войны) в 3 800 тыс. человек (около 2 700 тыс.

мужчин -и около 1 100 тыс. женщин). До войны численность

«коренного ядра» (5 400 тыс. мужчин и 1 100 тыс. женщин)
'

почти 'вдвое

превышала «определенно буржуазные» элементы в пролетариате.
Теперь же обе величины оказываются уже почти равными. Состав

«коренного ядра» сократился почти ни 42 % сравнительно с
'

численностью его в мирное время.
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ингерееов. Как видно
-

из;сравнения «лестницы разложения»,
произведенное войной разложение бoeoпсссбнсc']тн пролетариата гораздо-
звачительвее разложения капитализма.

Если бы все так и сегa^оaлоеь дальше, то поведение Либкнехта.1)-
имело бы значение лишь спасения души -ермaнекогс

пролетариата (за Либкнехтом—группы именно крупнс-roрсдекоro «1^01-
ного 'ядра» пролетариата). Конечно, уже и это имело бы весьма,

большое значение для будущего. Как указано выше, после войны

Германия будет гораздо более -

пролетарской страной по составу
своего населения,

-

чем была до нее. Наличность при таких условиях
«коренного ядра» с душой, свободной от опустошения, с

.

живым и-,

ясным-сознанием:
'

сосе-о пути,:должна - оказаться тогда

исключительно важной для степени быстроты
'

движения к торжеству
социализма. Все, что потеряно будет в лице тех, кого уведут за собой Зюде--
кум, Ленч, Шейдеман и прочие, будет тогда возвращено
сравнительно быстро. По мере того как созревают исторические условия-,
для.постановки . основного вопроса о социализме, -все приближается,
момент

'

'

разрыва в рабочем движении между действенно
осознающими конечные цели участниками его и - между элементами,
втянутыми в движение только заботой о частных очередных вопросах дня..
Приведенные данные о составе германского пролетариата и

источниках его пснслвеняя показывают, как велик еще в Германии слой-,

рабочих, не могущий считаться достаточно подготовленным своим

общественным бытием к одушевлению исторической миссией
рабочего класса. Он остается фактически еще на почве существующего*
буржуазного сбщeствeннсхозяйетоевноro строя, и потому
расхождение его с более принципиальными элементамш гермаасксгс
пролетариата стало неизбежным, когда об этом принципиаль¬
ном отношении . превратился для немецких рабочих — в виде

вопроса об отношении к буржуазному патриотизму и стечеег'ву — из -

проблемы сгвлечсннсй теории в практическую злобу дня.
Хотя практическая ссгрота того или иного нрянципя^аJЫ>нoо»

отношения после войны может селабегы. однако вся деятельность
неизбежно должна будет и тогда окрашиваться -в цвет какого-либо-

нринцяпяалыноro отношения гораздо более определенно, чем это
было до войны. Ибо Германия, как мы видели, выйдет из войны

гораздо более пролетарской по составу населения и.

гораздо более органи■зсеаннсй капягалисгиче-

ски, чем вошла в нее (если вообще война не затянется до нслнсгс-

разложения современного хозяйства). lIрогявспoлoжнсеть между
гстовнсстыю (для социализма) вещей и негсгооноетыю умов стааеT-
ярче, чем когда бы то ни было, и «коренное ядро» еетесгваннс

вы*) Имя К. Либкнехта в наранечагываeаых в настоящей кяи-е статьях.

веодвскрагвс, по цензурным соображениям, употреблялось, как и в данном .

случае, просто как .символ реослюциснво-о крыла гарманскс-с рабочего»
социализма того времени — предтечи нынешней германской компартии—
Примечание 1926 г.



ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ 1-51

двинет заполнение пробела -в умах ни первый план. Основные
принципиальные вопросы- будут играть поэтому гораздо большую рель,
чем -

раньше. Потому раскол и расхождение' с недостаточно

подготовленной
-

частью пролетариата окажется гораздо длительнее .и нс

ограничится одним только данным моментом. Конечно, по
-

самому
существу -вещей в историческом

- смысле
'

-

это расхождение будет
только временным. Ибо,

'

риз все население Германии явится после

войны значительно более пролетарским .по
. составу, -то - чрезвычиHич

„уменьшится
-

возможность
"

пребывать -'«краткосрочным пролетарием»,
только 5 или 10 лет

-

остающимся
"

-в 'коже рабочего, и самая

возможность уходить из рабочего состояния будет предоставляться 'реже,
риз буржуазия растаяли ни 24%. Наличный состав

рабочего класса быстрее -и прочнее осядет в пролети-
риитт, «коренное ядро» его 'будет -, -расти и приближаться к

абсолютному большинству
'

во взрослом населении быстрее, чем раньше.
При

'

таких условиях я не нихожу преувеличением считать, что ни
.

ниших глизих Германия через соответственный период -после войны'

(достаточный
'

для общественного созревания передвинутых в

пролетариат масс) явит миру интересный . образец перестройки ни
.

новых ничилих социализма всей жизни. Но это возможно лишь, если

готовность людей -

будет соответствовать готовности вещей. Понятно
отсюда значение «спасающего душу» поведения Либкнехта, даже
если оно не будет -иметь того непосредственного практического
результата, который служит ему сейчас лозунгом (прекращение
войны).

2. ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ ')

А. Стачки и заработки

Статистика экономических стичек в Германии зи время войны

проливает некоторый свет ни обстоятельства, при .

- которых-, введена

«рабочая повииичсгь» (принуднгельиыH труд для -всех

-мужчин-рабОчих .
от 17 - до 60 лет), и равно - ни исгиииую . судьбу - «Бургфридена»

(провозглашенного императором при
'

начале
-'войны

"

«междуклас'сб-
вого перемирия»). Германское правительство не публикует данных
-о политических забастовках (нииример по поводу суда над

Либкнехтом). Но и статистика экономических
'

движений указывает ни

глубокий поворот в нисгрчеиии и поведении немецких рабочих
сравнительно с первыми периодами, войны. Официальная статистики

■экономических .
стичек опубликована уже зи весь период до 1

октября 1916 г.

Зи последние
'

10 мирных лет (1904—1913 гг.) в Германии
бастовало -ежегодно в

'

среднем 218 тыс.
. рибо-чих да подвергалось

локауту в среднем 85 тыс.
'

человек в год. Но это количество нельзя без

оговорок сравнивать с военным, ибо теперь гораздо менее рабочих.

J) Январь 1917 г.' Напечатано в «Вестнике Европы» и издано в 1917 г.

издательствами «Социалист» и «Книга». — Примечание' 1926 г.
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Уж- к концу .

1915 л. количество наличных ниомных рабочих (ободо'о-
яоли вместо) уменьшилось в Германия ни пятую часть против
мирного уровня. .С тех пор в гдчдняд

"

всего 1916 г. число их поддержя-
НИОТ’я с ноЛо-льшими колебаниями все ни том ж- уровпд. Вместо-

уходящих в ирмию вступают ни работу ноные: многочисленны-

выходцы из мелкой буржуазия, подрастиющие догп самих рабочих,.
Поожплыо люди, отчасти жопщины. Следовательно, -сля бы но было

никакого «бургфряд-пи» и экономичоскпо стачки и локауты усгра-.
■

йналясь бы с том ж- усердиом,. что в мпрное время, то из оставшихся

четырех пятых рабочих должны лыля бы ежегодно, участвовать в
сгачких около 175 тыс. и в локиутих

— около 68 тыс. чдлонок обоего

пола.

Между прочим—благодаря, .вероятно, этой устойчивости оЛщдло^
количества пролдтариита зи последний год — почти пр-критилорв ■

нари’таншод раньше столь стремительно тиянпд профессиональных
союзов. Личный состав их членов менялся, мести уходивших в■

армию зuнuмиги вновь завдрЛонинныд. По отчетам отдельных союзов

видно, что в 1916 л. в них вступило больше новых
■

члонов, чдм
обычно вступило зи такое жд время до войны, только потому удалось
парализовать рост дефицита от н-прОрывного дополнительного
огляни старых членов в ирмпю. Во всех 48 прпеыкuюlцих к с.-д. пиртпп
nрофоррионагьных союзах пиканунд войны, 31 июля 1914 г., было.

2 510 тыс. членон. Ровно через год, 31 июля 1915 о. их было ужд

только 1180 тыс., зи первый год войны потеряно больше половины

(енолио, копочно, вернутся из ирмяп после войны). Ещд
'

через пять

месяцев, ни 31 ддкиЛря 1915 г.,
'

но всех 48 союзах оказывается 994 тыс.

членов — потеря достягадт
■

почтя 40 тыс. в месяц в среднем. Далее
опубликованы пока данные только

.

о 28 союзах, обнимавших 31

декабря 1915 г. целых 837 тыс. человек, более пятя шестых нсох членов

н’-х союзов. В этих 28 союзах ни 31 октября 1916 л. оказыва-гся

все eшо 804 тыс. человек— ежемесячная потеря сократилась в

сродном до 3,3 тыс. человек, наступила почтя полнИя усгойчпрортв об’-
оми союзов., Дижд ослп предположить, что остальные 20 союзов

(малонькид—в нпх было 31 декабря 1915 л. только 157 тыю.. членов)
пострадали несколько больше, то всд ж- ни 31 октября 1916 г. ■ во

всех' 48 союзах должно оставаться дщд до 950 тыс. членов,
— почтя

столько же, как зи десять месяцев перед тем. Иасттплднпд такой

устойчивости в свою очорддь но осталось бдз влияния на степень

решимости сок зов в обращения к стачким и к угрозам стачками.

Тем более, что прокригuлuрв я опасения зи (финансово- крушднид
союзов. Первое полугодие войны приносло пм, пранда, потерю сомия

епггпоиов мирок, главным образом рргддртние .

большого расходи ни

бозриЛотных. Но нводонио горуguрртнон■но-коееyнaгьньх пособий

при бозриЛотицо (с декабря 1914 г.) и ясчознов-ня- ее к л-ту 1915 л.

вместо с повышением членских взносов нд только устраняло
дефицит в дагьп-йш-м, по, кик показывают отчеты союзов,

обнимающих пять шестых всех членон,
— в тдчднпд второго года войны

вернулись в кассы союзов то сомь миллионов марок, кики- пот-рипы
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были вначале. Все. это подымало самочувствие и
'

уверенность
сОюзов, в то время кик раньше они

.находились под впечатлением

■стремительного таяния и членского состава и накопленных. капи-
тилов. В итоге начинает

.

Широко развиваться практика угроз
стачками. Союзы еще не инсценируют стачек, они только .грозят, - но

предприниматели уже должны считаться с возможностью остановки

рибот, военные власти в свою очередь требуют непрерывного
исполнения заказов, и тик кик до декабря 1916 г. стички не были
воспрещены в Германии, то хозяевам приходится итти ни уступки. .

Все
повышения заработной плиты, достигнутые в 1915 г., почти

'

сплошь
добыты этим путем. Пока казалось, что рабочие союзы быстро . кИ-
тятся к крушению и разложению, особенно первое полугодие . войны,
.хозяева усердно пользовались упадком настроения среди . органи-
зовинных рабочих

"

для ухудшения . условий труда
-

и уменьшения
заработной платы. Самый йитииогическин период .войны

'

оказался
для рабочих в Германии также

.периодом самого [беззастенчивого

.урезывания их заработка. Хотя, кик увидим, дороговизна уже
начинили давить себя чувствовать, и от рабочих вследствие
уменьшения их числи требовали . (и добивались) . .более'

'

иипряжеиичн - -

работы. Даже такая важная для войны -иидусгиия, кик камеинчуголь-
ния промышленность (где поэтому рабочим легче заставить с собою

«■считаться), даже она пережила это понижение.заработной платы в

первый период войны. В Рурском каменноугольном бассейне (Бохум)
было занято перед - войной 406 тыс. рабочих и даже через два рода
(ни 1 июля 1916 г.) числилось еще около 300. тыс. (без . воеииоплeн-
ных — 295 тыс.)—половина .

всех наличных горнорабочих Германии
(кроме пленных). Официальные отчеты гласят, что для каждого 'из
этих рабочих в среднем средняя заработная плати зи одну рабочую
•смену (т. е. зи один обычный рабочий день) составляли по

четвертям года:

2-я четверть 1914 г.
3-я » 1111 »

4-я > 1И4 »

1-я » 1И5 »

2-я » 1И5 »

5 мар. 22 пфен.
5 > 07 >

5 » 03 »

5 » 118 »

5 » 39' »

Прошел целый год .
войны, пока каменноугольные рабочие смогли

вернуть себе хотя бы ту денежную плиту, -какую они имели уже до
вчHиЫ) Но зи те же деньги теперь можно было купить уже гораздо
меньше: в июне 1915 г. . средняя дороговизна -пичдoIвоJгьcтвIня’
достигла уже почти 50% прироста к его' цене мирного времени.
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№№ 1913 г. даже нсаиналынс. Отчеты. хсзяйсгвеввых союзов
.

по>

егра1сванию- рабочих от несчастных случаев приводят, например,
такие цифры. В

'

-производстве бумаги (96 тыс. рабочих перед
войной) средняя годовая заработная плата

.

в 1913 г. — 1 004 мар., 'а .в

1915 г. — только 944 мар. В прсязосдетое одежды (359 тыс. . рабочих
перед войной) в 1913 г. — 922 мар.,- а в- 1915 г. — лишь 879 мар. Где

даже наступало увеличение, оно наступало главным образом не-

вследствие улучшения условий
'

труда, а вследствие увеличения
'

его

количества. Например, в рейнекс-веcтфaлыской металлургической
индустрии (213 тыс. рабочих перед войной) средняя годовая
заработная плата составила в 1915 г. уже 1 977 мар., т. е. на 14% -

больше, чем в 1913 - г. (вздорожание нрс,ёoв<сrьcтвия для всего

1915 г. составляет в среднем около 40% над миргым урсввем). Ню
по

.
сообщению в рейхстаге депутата Бауэра (члена -снeрaлынс-с

комитета профессиональных
-

союзов) как раз здесь работали теперь
енлсшы,- по 72 часа в

. неделю и больше, вместо 60 часов -в неделю

аярнс-с времени. Такая уеялевв•ая работа совершалась, несмотря
на крайнюю нсудовлетвсрнтeлынсеть продовольствия, вплоть до

более решительной организации. -

нрсдо'в<отIьегоеннс-о -дела -

.

во всем

почти
'

сто об’еме в третьем году
-

войны (крупные . из’яны,
однако, остались еще, победа над аграриями неполная)..
Президент . «имперского жирового оедсмсгоа» Греневиц напечатал

14 декабря 1916 г. обзор жнрсос-о и мяснс-с питания

рабочих. Он рассказывает: весной 1916 г. Рейнекс-оестфальском
районе рабочие получали целыми неделями тслыко от 40

'

до 50 граммов
жира в неделю и благодаря этому «в мнсгсчнелевны1

промышленных предприятиях доказано понижение груёсспоссбнссгя рабочих
на

'

30% вследствие недо^,^!ания - из-за недостатка мяса и жиров».
Перенапряженная работа-'

приводила к росту увечий,. а

присоединявшийся недостаток пягаIгяя — к увеличению заболеваемости. По
отчетам больничных касс со всех концов Геомании, сб’едяняоших
на 1 ноября .

1916 г. свыше 9Уг млн. членов сбсегс пола, состояло из

всех наличных членов больными: перед войной, 1 июля' 1914 г.—

8,5%, через два года, 1 июля 1916 г—уже- 11,4% и на 1 ноября
1916 г. —11,8%. Заболеваемость возросла на 40% — а во время
войны врачи, касс дают разрешение не посещать работу по болезни не

так ле-кс, как до войны. Несчастных случаев в Рурском камевнс-

угсльнсм бассейне на каждые 10 тыс. районах. приходилось в 1913 г..

148, а в 1915 г.. уже 162, на десятую часть больше. - И
.
за всю эту

ухудшившуюся жизнь и увеличившийся труд рабочие получали,
часто меньше прежнего заработной платы даже номинально — гакс-

во было царство «бургфридена»- в Германии в первый период войны..
Чистый доход предпринимателей рос— им «мeждуклaccоеас..
перемирие» .

пошло на -пользу.
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'цдв 1915 г., .но всех отраслях начались со . стороны рабочих . союзов

угрозы стачкими. Одними угрозами онп добились повышения зира-
■боттой платы примерно ни одну седьмую. Это . было кик бы пдрдход-
ным периодом

'

от первой половины «бургфридпой» эпохи (без
стачек и бОз угроз) к наступившему с апреля 1916 л. в области стичдч-

ной борьбы . периоду «послобурофрпдному». Правда, и в мирное
время для четырех пятых рибо^чих столкновения с. хозя-намп про-
т-калп бдз остановки рибот я для пяти шестых пз получивших
.уступки онп достигались одной готовностью к стичкд я угрозами, .без

применения этого средства ни практике. В атмосферо воепного «буро-
фридени» союзам но тик н-мыслимым кизи.ло’в поэтому не примем
пять стичок и для той пятой чистя рабочих, для кикой обычно

приходилось это делать. Тем болде, что -сли уж но время войны

каКой-лиЛо союз чувствовал
.

с-Ля
.

настолько оправившимся, что

^юшался .

ни угрозу стачкой, .

— то купающиеся
■

в избытке ■ ■Доходов
прод^'рпнпмате.лп оказывались порддко уступчивыми. Вот,
например, одно из многих таких «тарифных соглашений» — коллективный

.договор для всей Г-рминяя, вступивший в силу с 15 декабря 1916 г.

и заключенный между «свободным» (с.-д.) союзом .рабочих по дерену.
и союзом ■ хозяев. . Союз ..рабочих ■ по ддрову

■ нирчитьнaг пород
■ ной- ■

ной 192
'

тыс. членов,
'

и
"

ни Г' ноября 1916 о—только 68 тыс., по

почтя в той жо пропорция сократилась и сами индустрия, гик что

значонио союза в пей не уменьшилось, и число ого членов вдсь
последний год остается постоянным (н послддней четверти 1915 Л.
в средпом 69 тыс. чдлондк). Новый тарйф заменя-т пр-двоенный и

заключен ни срок до 15 ф-вриля 1918 г. Вместо довоенного минимума
почасовой заработной платы в 40 пфоп. оп вводят минимум в

65 пфеп. в чис в наяхудшо опличиниомом районо Германии и

минимум в 85 пфен. в чис (вместо 70) в наилучшд оплачиваемом районе
(вся страна раздолдна на шесть районов). Понышднпд составляет

20% для наилучшдго и свыше 50%' для пипхудшдто райони. В той
же море повышены аккордные и пр. расценки. При заключении этого

договори (довольно типичного по содержанию для договоров
последнего времени) разыгрались типичная для заключаемых в посл-д-
нио % года договоров сцена. Сначала хозяева отказали рабочим

'

в

требованиях, и профд’рионалвньй союз решил 'с опр-дел-нного пм

сроки ничить обшдгдpмaпркую стачку. А позugогоо до истечения

■Склоки пмпор’код министерство ннутрдннпх дел предложило посрод-
ничостно и побудило хозяйский союз POГЛИPИTBPЯ ни природ-нные
условия. Отсюда ■ нпдпо, что ■

«значонио прана сгичек далеко прдны-
шадт случии д-йртнптдлвноло. их устройства» для поеоцкuх
рабочих (из орлана тдндрильной комиссии профд’’яональных союзов).
Потому ношддший теперь в

. силу закон о прпнудптолвпорги труда
(«рабочая повинность») поражает по только ту пятую чисть

работах, какая добивалась успехов симями стачками, по
'

и то чогыро
пятых, какие добирались улучшений одной .гоmорнорmвю к стачко и

правом ничить до при отказ- в уступках. Ибо этот закон есть закон

«о запрощднии стичок.
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Выше приведен об'ем стачек в Германии .

зи последние

предвоенные годы и количество рабочих, какое должно было
'

бы бастовать

при
'

сократившемся до Нынешнего уровня об'еме пролетариата, -если
бы ризмих стачечного движения не уменьшился. Официальные -

отчеты зи последние 3 года (1914—1916) ясно говорят о необходимости
разделить данные ни три периода: первые 7 довоенных

'

месяцев
1914

'

г., .

эпоха господства воеииогч «бургфридена» (20
. месяцев от

ивгусти 1914 г. по март 1916 г.) и, наконец, «послебургфридный»
период, действительно заслуживающий по количеству учиlстиикчв в

стачках название «йчслебyр)гфриднчгч». Количество участвовавших
в' экономических стачках и подвергшихся локауту рабочих
составляло (в тысячах человек):

Стачечники

Тысячи
Локаутированные

Тысячи

Январь — июль 1914 г. .. . ... 56,6 36,5
Август — декабрь 1914 г. . . .. . . 2,1 —

Январь — июнь 1915 г. . . . . . . 6,4 1,2
Июль — декабрь 1915 г . . . . . . 5,3 0,1
Январь — март 1916 г. . . . . . . 3,2 —

Апрель’—сентябрь 1916 г. .
. .. . 87,0 ?

Количество
.
подвергнутых локауту зи последнее полугодие пока

не опубликовано. Стачечников вместе с локаутированными зи

первые 20 месяцев войны насчитывается всего 18,2 тыс. А зи

последнее полугодие одних стачечников — 87 тыс., больше, чем зи первые
7 месяцев .

1914 г. (последний мирный период), и кик раз столько,
сколько должно было бы. бастовать зи полугодие из наличного

количества рабочих (4/3 мирного числи), если бы стачечная борьба
в. Германии шли с такою точно Иипряженичсгыo, кик в среднем зи

последнее десятилетие перед войной. Зи октябрь—декабрь 1916 г.

данные еще не опубликованы, но по сообщениям берлинских газет

о стачках у Круппи в Эссене и в других местах видно, что

интенсивность стачечной борьбы не понизились: в этом отношении в

Германии совершенно восстановились «добургфридные» порядки
мирного времени. Очевидно, с хозяйской точки зрения наступило самое

время ввести запрещение стачек и принудительный труд. Потому
утвержденный в декабре 1916 г. закон о «рабочей повинности»

пришелся хозяевам кик раз кстати и .явился, оок ниже мы еще ни этом

остановимся, вполне логическим завершением здания
«государственного капитализма». Поскольку в последнем мы видим общую,
тенденцию буржуазного строя, постольку и закон о трудовой
повинности приобретает интерес «зеркала будущего», того будущего,
которое будут стремиться строить -пии соответствующих
обстоятельствах руководители капитализма, поскольку -это будет в их силах..

Военная обстановка Германии вносит здесь изменения скорее в

сторону смягчения нового уклони и маскировки его демократичностью^
форм, но не меняет социального смысли.
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Обращает овямавяе резкое и внезапное повышение числа

бастующих при переходе от первой ко второй четверти 1916 г. (в ян-

варе:—марте 3,2 тыс., а в апреле—июне уже 53,6 тыс. учаегвнккоо
экономических стачек). Эта грань точно совпадает с моментом

официального- разрыва «п<олитичеексгс» «бургфриде}1а». .Как известно,

ямсннс 24 марта 1916 г. рейхега-сксе нрсдсгавнгелысгоо ирсгяос-
всенн.'сй половины немецкой рабочей партии отказалось впредь нс-

виноваться «дисциплине» (по отношению к с.-д. рейхсга-ексй
фракции, в которой бсльшянегос принадлежит депутатам,. разделяющим
сoциaл-нагрногн■чсекую точку .зрения). Отделившиеся представи-
гелысгво с.-д. оппозиции н!роосзгласилс для себя «бyр-фриден»
разорванным, и это послужило как бы сигналом для акгиввс-с

осccтaнсвлeния независимсеги рабочей политики от псегсрсввяX'

соображений и в области
- эксвсмическсй. Но решающее влияние

надо приписать -быстрому и исключительно крунвсму под’ему
средней цены продооольстви.я как раз в этот момент.

«Картофель— главный враг большинства с.-д. фракции», — заявил с

шаржирующей горечью один из видных представителей последнего.
В росте цен на предметы продовольствия за описываемое

. время
было в Германии 4 периода. Мерилом служит недельная стоимость

продовольствия средней семьи в
.

составе двух взрослых и двух детей

(по одному каждого пола). При этом берется для вз^юлото то

количество еды (и из тех же самых ссегаоны1 частей), какое нслa-a-

лось в Германии -в мирное время морскому солдату, так что

учитываются все существенные роды пищи в той пропорции, в какой сви

потреблялись нормально до войны (нормальное нятавяе

четырехчленной семьи указанного состава принимается -немецкой
статистикой равным питанию трех морских солдат по рационам мирного
времени). Стоимость такого веёельнсгс рациона определяется
ежемесячно для каждого города страны отдельно по средним
розничным ценам каждого продукта в этом городе за данный месяц. Потом-

выводится средняя для всей страны .на основании данных свыше

200 городов (обжимающих почти
'

две пятых населения Германии —
осс места более чем с 20 тыс. жителей каждое), причем принимается
во внимание чяслеввссть .населения каждого города. Получаемая
величина является, слсёсоатслынс. весьма точным указанием на

действительную среднюю стоимость продовольствия в Германии. .В
последний мес.яц перед войной (июль 1914 г.) она составляла 25 мар.
12 пфен. Затем она дсослынс рaонсмервс поднималась 14 месяцев л

в сентябре 1915 г. достигла 39 мар. 93 пфен., т. е. оозрaегавяс
со(сraвлялс в среднем 1 мар. 11 пфен. в месяц. Следующие зимние

4 месяца были временем сраовигсльнсй усгойчяосетя цен (первое
большое ре-улнрсоавяс значительной части родов пищи осенью

1915 г.), и в январе 1916 г. общегерманская средняя доетя-ла лишь
41 мар. 26 пфен., т. е. за эти 4

-

месяца подымалась в среднем всего
.

на

33 пфен. в месяц. Но в ближайшие три месяца средняя взлетела

сразу и .дсстн-ла в апреле 1916 г. уже 51 мар. 95 пфен., т. е. за эти

3 месяца увеличивалась в среднем на 3 мар. 56
'

пфен. в месяц.
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Быстрота роста дороговизны почти в
'

одиннадцать риз превзошла

быстроту ело в предшествовавший порпод. Этот момент—-ничило

•апреля
— совпадиот с моментом разрыва половиной партии бург-

фридной дисциплины в политяческой оЛлистп и с нозобпон-

лднпдм профоррпонuльныеп союзами стачечной борьбы в об’еме

мирного нремонп. В полятичоской области играли крупную роль,
копочно, ощд другие мотивы и обстоятельстви, и в экономической

.устиновгонuо снязя
'

при таком пирилл-лизео может считаться
'

прав-
.gоиоgобпьм. Дилдо последовал опять период устойчивости цдн, по

ужо ни новом высоком уровне, и через 5 месяцев, в сентябре 1916 о.,

‘средняя стоимость указанного недельного
'

продовoлвртн-иноло
рациона составляли 53 мар. 54 пфон., т. д. подымалась зи эти 5

месяцев в сродном нсдто ни 32 пфон. в месяц, и до весны 1917 о. болдо но

попыталась.
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дельнях, имели при ничиле войны .книжки в сберегательных. кассах).
Чтобы переложить ни хозяев

.
и

-

. непродовольственное вздорожание-
жизни, .следовало бы заработную» плиту немецкого рабочего
повысить еще ни 15—20% ее мирного уровня, и вместе с

продовольственным вздорожанием, следовательно, ни 40% (и при этом нехватило-

бы
. еще трети

-

пищи, когчичй частью . сейчас в значительной мере-
нет в стране, частью же захватили себе

'

лишнее аграрии . и

зажиточные горожане).
Есть, конечно, и такие слои рабочих, которым . удилось

достигнуть этого. По докладу
'

Берлинской . городской думы уже летом,.

1916
-

г. рабочие трамвая получили ни 35% больше мирной
заработной платы. Для угольной промышленности Верхней Силезии имеем

такие официальные данные:

Число рабочих Ср^™ата
.

г
за смену

2-я четверть 1914 г 135 тыс.
2-я » 1916 » . • .-.. 107 »

3 мар. 65 пфен.
4 » 54 »

Прибавка составляли уже тогда 25%, причем почти . целиком,

достигнута зи второй год войны.
. Лейпцигская - больничная

-

касса,
если не считать детей до' 16 лет,

'

имела ни 1 января
-

1914 г. около-

114 тыс. мужчин, и ни 1 октября 1916 г. около 51 тыс. Из
-

них свыше-

4У2 мар. в день получили зи полгода пред войной 57%, и через 26.

месяцев после ее ничили уже 75 %. Если не загромождать изложения
многочисленными -иллюстрациями, то можно ограничиться
установлением, что в общем к концу 1916 г. индустриальные рабочие
Германии повысили свою заработную плиту не менее, чем ни .20%, т. е.

обеспечили себе возможность покупать предоставляемые им теперь,
две трети мирного количества пищи. Военные- стачки

.

были в общем
-

успешнее
-

мирных (по
- официальному отчету полная неудача в

мирной чисти 1914 г.. в 54%, и с ничили войны до 1916 г. только в 36%
всех случаев). Но для покрытия вздорожания прочих предметов.,
потребления

-

прибавки сплошь и рядом нехватает. Начинают носить

деревянные ботинки вместо кожаных, лить - липовый чий вместо на--

стоящего и т.
-

д. Понятен все нарастающий рост
недовольства войной даже в политически отсталых частях пролетариата.

Б. ■ Государственная ■ монополия труда
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вязсванный. планомерно 'соязаоший все части вациснальнс-с
хозяйства и располагающий всеми средствами современной техники.

Как в средвсвексвыс,
—

-

внизу, в основе, крснсегнсй труд. А

вверху— слияние в пслнсс юридическое тсждссгвс органов и

носителей
. -ссуёарстоеннсй власти и 1сзяйсгвеввс-с руксвсдегва.

"Читатель пснимaсг. дело идет о -Прсвсз-лашасмы1 в 1917 г. в Германии
«всеобщей рабочей псвиннссги» и «обязательной организации всего

прсязводегоа». Истинное значение этих столь демократических по

вазоаняю мер раскрывается лишь по сзнаксалевня со всем их кся-

.кретным .содержанием. Тогда оказывается, что редко более

демократические слова прикрывали более реакционное содержание,' сколь

ни часто случаются
-

повсеместно' подобные подстановки. Немецкая
и иностранная печать единодушно признают исключительную оаж-
нсегь новс-с гсрмaнскс-с вачявавня как для дальнейших перспек-
тио нынешнего яетсричсексгс .

момента, так и в нрявцяняальвса
сгвсшенин. По об’ему и стрсйвссги новый план сp-a:нязацяи
превосходит все, сделанное Германией доселе в этом отношении, ибо

«сразу .организует все». Он вызывает уже требование . подражания
со егорсны впечатлительных или

'

занвтерсесоавны1 наблюдателей
других стран. Все эти обстоятельства побуждают к 'более

подробному изложению его.

Прославленная в первый период войны «элaсгичJIсегь каняга-

лизма», особенно проявившаяся в Германии и т. д., оказалась не

эласгячнссгью устойчивости, а эласгичиссгью в нриспссс-
блении к экономическому регрессу. Подобная перемена может
не умалить дохода многих владельцев 'крупных хозяйств, — ведь и

на основе кренсетногс труда процветали в свое время большие

доходы и крупные хозяйства. Но уж во веяксм случае она не соиде-
гсльсгвует о внутренней силе и -прочности капитализма как .

системы, сснсвaннсй на всльнсвaсмнсм труде и без всльвснаемнс-с

труда перестающей быть капитализмом и превращающейся в

«капиталистическое кренсегничеетвс». В древние и средние века

система
'

хозяйства была устойчивее, она не- уступала место евсей

предшественнице даже при серьезных испытаниях в столь изумительно
короткий срок.

Эластичность капитализм!' вагквулаеы на абсолютный всёсcгlа-

ток рабочих рук и в нем находит свое ограничение. Пока можно

было пополнять убыль от мобилизаций привлечением
неиспользованных раньше рабочих сил общества, германский капитализм!

чувствовал себя более или менее блaгснслучво. В конце концов,

превращение мяллясва прежних мелких торговцев или избыточных

мелких предпринимателей или членов буржуазных семейств в

наемных рабочих и служащих означало превращение неработавших
в производстве или работавших о отсталых условиях людей в

работающих при более еооершеввом исвсльзооавяя их сил.

Элaстнчвсегь германского капитализма сказалась .
и в том, что

он сумел даже повысить кое-где качественный урооень и
. технику

нрсизвоёетоа.
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Но германский кипигилuзе нгянул ужо в зае-шонио убыли одна
ля по большую половину тдх сил, ни каки- вообще он Мог рассчи-

'

тывать при системе вольпопа-мпого труди. И теперь ему приходятся
отказывайся от симой этой рпрт-мь. Ниже будет показано, кики-

’

особенности повой моры предопроддляюТ фактическое ограняч-пя-
круга ед действия прежде всего и почтя и’ключя-
тельно уже наличным пеогетаеяагом.

*

Весь груд мужчин от юности до старости об’явгядтся с
"

1917 л. ■

подлежащим
■

государстноппой рабочей понпниорти, дополняющей

государственную' воинскую повпнпортв. Каждый обязан работать:
там, лДд ому будет укизино

'

органами государств-нпой власти,
■ го-'

сударсТво только поредадт этот секвестрованный пм труд в
'

риспо-
ряжднпд ■ ■владельцев отдельных определенных . предприятий, зи

которыми
■

и ■ заКрдпляот пи известных условиях отдольпых
■

определенных рабочих. Но прп ■нилпчно’тп такой «государственной
монополии труда» отсутствует■ и но вводится

государственная
'

монополия средств прои звоостви. Новый
порядок ■ сохраняет зи владельцами право PоЛствдниортн. на сродства

производства
■

и право uзнгочония
'

в свою ■ личную
■

пользу
■

доходов пз их предприятий, обслyживuоеlьх отныне
■

огосударствленным
'

и обязательным трудом прдждд
свободных 'рабочих. Кик напоепнадm, протдстуя, социалистки ■ Луязи Цпц в

лрогявовоенной «Лейпцигской народной оизотд», немецкие со-

цпилпсгы требовали,
■

наоборот,
■

огосударствления средств
производства и полной рноЛодь труда: прп недостатке рИботнякоН"
в какой-ляЛо профдссип всотди можно прпвгечь новых
улучшением условий труда и сродствими культурно-морильного
воспитания и воздействия. И вдруг

'

вмосго этого, притом Лоз

огосударствления средств производства, получить
■всеобщую казарму

'

плп,
кик выражаю/тся оппозиционные номоцкид рабочие газеты, «всеобщую
каторжную тюрьму». Можно полагать поэтому, что новая мери
усилят по

'

только
'

производство снарядов в Горминип, но ■
■

усилят
тикжо

'

дарленя- .со' стороны народных масс ни имперское прави-
тельстно в сторону скор-йшего заключения мири. Нд случайно
поэтому кик риз в прддднерпи повой моры—под,лотшвптогвнод обсу-
жденпо ее с общественными ортанизицпямп идет ужд с ничили

октября
■

1916 о. — 'Боmеин-ГольP0г отрекся' в рейхстаге публично от

инпекспп Бельгия, расточая рабочим зип•скириюшп- уворднпя: мы

хотим только мира, мира и мира, но для этого нужны дне

договаривающиеся стороны, и пд мы' одни.



162 ПРОЛЕТАРИАТ ПРИ ГОСКАПИТАЛИЗМЕ

одинаковое, но фактически благоприятствующее, кик. увидим, круп"
ным предприятиям; принудительное закрытие. многих мелких и
средних предприятий ради сосредоточения рабочих сил в руках более

крупных «феодалов новой формации», и т. д,). Суть нового

мероприятия заключается, конечно, не в совершенствовании всех этих

подробностей по использованию материальных ресурсов
хозяйства, и в новом регулировании -распоряжения рабочими силами
людей. «Война все более делается вчHиоH рабочих сил», — заявил

генерал Гренер, пчстивлтниый во главе всей новой организации (он
зарекомендовал свои организационные способности управлением .

с

самого начали войны железными дорогами Германии и

оккупированных областей). Ученый вюртембергский генерал мог бы сослаться

ни Ллойд-Джорджи и Каутского. Первый сказал в речи ни

Бристольском конгрессе: «Профессиональные союзы принадлежат, к

могущественнейшим силам в жизни Англии. С ними победа обеспечена,
без них нише дело пропало». А про Германию К. Миркионипи
пишет в журнале Каутского от 10 ноября 1916 г.: «Если капитализм

«держался» во время войны, то лишь потому, что- носитель

производства, пролегариаг, сим подиер собой капиталистическое здание».

Генерал Гренер в последнем интервью с журналистами
подтверждает это воззрение еще новым афоризмом: война превратилась.
в чисть рабочего вопроса. Непосредственно военное значение ичвчй

меры не
. должно' заслонять ее общe(пpинципнальиого значения.

В. Перед введением ■ рабочей повинности

Конечною целью нового хозяйственного строя официально об’-
явлено в Германии обеспечение наибольшего количества сил для

военной
. промышленности в узком и широком смысле этого слови

(сельское хозяйство, например, включено в понятие «военной»-

промышленности). Средств для -этого новый -план -пиимеияет три. Во-
первых, централизация в единой принудительной

'

организации всех

материальных ресурсов народного хозяйства и управление ими

согласно поставленной цели. Тем самым, кстати, клидется ничило

полному проведению •принципа «принудительного производства» в

сельском хозяйстве, против чего еще .
несколько месяцев низид возражало

правительство. . Во-вторых, централизация
-

неограниченного
распоряжения всеми наличными и возможными рабочими силами.

В-третьих, необходимые для этого изменения в быте населения

(централизованное пригчгов.деиие пищи вместо милличнчв частных
.

кухонь и организация присмотра зи детьми). Новый закон организует
лишь первые два средства, относительно третьего же ожидаются

дополнительные распоряжения, имеющие развить в

общеобязательную систему осуществленные уже в довольно большом масштабе

начинания в этом направлении.
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необходимой предпосылкой возможности использовать в
'

намеченных

целях рабочую новиннссгы. Если уже летом 1916 г. воспрещена
была отчасти строительная ёeягслынсегь

'

ради увеличения
'

числа

рабочих в сельском хозяйстве (и' переведено в' земледелие мнс-с
рабочих рук из текегилЬнсй, одеждно-бельевой и обувной промышлен-
н0еги). то теперь государство расечигыоает

'

еще в более широких
размерах воспретить одни формы промышлевнсети ради
сосредоточения

'

сил в других, признаваемых более
'

важными в данный
исторический момент. В свою

'

очередь третье средство — прнвуднгелынсс
изменение быта — является лйшь неизбежным последствием пол-

нсгс проведения рабочей повиннссги и должно наступить по мере
достижения на практике такой полноты. Сходное нслсженяе

вызывает сходные последствия. Австрия несколько раньше перешла к

системе
'

«осеобщей принудигсльнссги производства» (закон
'

22 авг’у-
ста

'

1916 г.), к командировкам на работы (декрет Франца-Иосифа
в мае 1915 г.) — хотя

'

и не в столь 'всссб’емлющсм
'

виде, как с 1917 г..
Гсpмaвяя.- И вот даже такие приверженные к домашнему очагу
партии венского рейхсрата,

'

как «христианско-социальная»
(клерикальная) и «блок немецких буржуазных партий рейхсрата»,
постановили

.

на своих конференциях в
. конце

-

октября ходатайствовать
«о возможно быстрейшей

'

обязательной социализации кухонного
хозяйства».

Подобные нссгaIIсвлeния выносились уже и в Германии,—
мысль о всеобщей рабочей нсвннносги и обо всем, что из нее

вытекает, никоим образом не
.

является здесь
.
неожиданной.

. Наоборот,
последние доа месяца пред опубликованием

'

проекта принесли ряд
мер, имеющих целью

.

отчасти об’ективно нсдг0товять,
-

отчасти
'

освоить

общественное
'

мнение и его руководителей .

с идеей шярскс-с
'

приме-
вев:яя принудительных работ. Что

.

'

пленные командируются на

работы принудительно, к этому привыкли
- -вес, надо было пря-сгсвигы

то же
'

еамсс
'

для -ражёансксгс наеелевяя. К открывшейся в конце

сентября .

1916 г. сессии рейхстага .

были собраны
'

уже материалы
о

.

состоянии рабочих сил в Германии, фактических
-

и

потенциальных. Начались переговоры с руководителями партий и нрсфсееяс-
нальных союзов, значительно задержавшие опубликование в печати

предположений о новом мероприятии. Как известно, оно возвещено

было- статьей директора берлинского областного центра по

государственному страхованию рабочих Фрейнда 12 ноября 1916 г. ; статья

эта пролежала в портфеле «Берлинер Та-еблат»
-

пять . недель, нск!а

получила всзмсжнссты появиться. Между прочим при этих

предварительных обсуждениях был нстрсбoвaв и дан ряд так называемых

«гарантий»
-

для рабочих, о которых и о реальном значении которых
будет

'

еще речь.
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ный '3 ноября 1916 о. ого глиной популярный вюртембергский г-'пд-

рил Грепер сделал обширный
'

доклад представителям пдчити об

организация и способах осуществления риЛочдй повпппостп (доклад
этот . опубликован был ноделой позже), и 12 ноября появился во

всех газетах призыв привят-льстна «к ждншинам и ддвушким Гор-
минпп» вступать добровольно физическими риЛотнпцамп ни заводы

и т. ■ д. в большпх ризм-рах. чем эго ■ до сих пор пмоло мдсто.. Йло
всеобщая рабочая повпниорть вводится поки лишь для

. мужчин . в

возраст-
'

от 17 до 60 лет.
. Для ■ждншян . она сможет быть введена

лишь по море зиворшения централизация кухонного дела («массовое.
кормл-нид»), поки ж- принитольстно заявляет о намерении огранп-
чиниться лишь «патриотическим давлднпом»

.

ни. довушдк и Лдздо1-
пых жон и вдон. Пора бросить «старый глуп ы

"

й к и с т о в ы
"

й

Дух»,
— тик дословно пмдпует . правяТ-льсгно' .Богеан-Голвногa ■ в

этом своем обращении рuрпрортранонно- ■в
"

сроднпх и высших слоях

общества воззронпо, будто быть наемным
.физическим рабочим мопед

почтднно, чдм ринтьдром, домовладельцем .

иля светской дамой. Бдг-
ман-Гольвог вообще оказался мастдром по чисти чеканки ходких

демагогических

'

слов-чок, — новольная или «противовольная»
'

динь
влиянию демократических идей в нисолонип.

Последней стадпой дола было открытие
'

с половипь ноября
газетной киеnuнии в пользу «поной организация национильното

'

хозяйства». Против под Л-зуслонпо высказалась только . проТпвоводн-
ная

'

половпни
. рибочей пиртии. Другая (Шейд-мин) . по ’кизила сразу

П0Pгддного снодго
'

слова, нистипнала вначале ни пз’ятпя
'

из подчи-

нонпя
'

«прнпудитегьнортп» ужд наличных рабочих (т.
'

д. требовали
прпнудятольностп только для зажиточных), по, судя по

'

общему по-

рдддппю

'

органов профдсспональной
'

прессы, это производило нпд-

чатлднио . лишь приема для усил-ния «гарантий» в пользу
'

рабочих.
Остальные ■ крупные' партия, кромо риЛочдй, — все зи новый закон

(да иначе но был бы и учрежден самый «Крптсимг»). Организация
доли спошно налаживалась: 16 ноября Союзный Совет утвердил
закон об экстренной однодневной пор-ппси ■всего

'

насдлоняя 1

декабря, и ■’
.

1 января 1917 г. зикон о всеобщой рабочей
'

повинностп

вступил ужо в силу.

Г. Военно-государственный «капиталистический феодализм»

Для руководсгви 'всей хозяйстнднной . жизнью г-реlинип и всо-

общдй
. рабочей повинностью . создан '«Крплсимт», риспадаюпщйся на

семь чистой.
'

Первая из них— военный штаб прп «Криосамге» —
посот ни село глинным образом осведомительную .службу как по

отношдппю к пдчити, гак и к персоналу служащих: принямиот
жалобы

'

и т. п., являдтся
■ фukгпчдркя контролирующей япстинцяой,

ПиЛлюдиюшей .зи надлежащим характером . результатов
деятельности вообще. Остальные шесть частей можно

■

сгруппировать . так:

1)
'

производство, . 2) заготовка я ■ потроЛл-пие гражданское я

военное, 3) организация рабочей повинности.
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Первой .
цели служит «ведомство' производства». Во - главе

"

его
с титулом «шефа технического штаба» поставлен популярный в про-
мышиенныи кругах Зорге, директор крy1ш<w’cок.чгч Грузонск^ого
завода в Магдебурге. Ему подчинены семь отделов: 1) сельское

хозяйство, 2) горная .промышленность, з) металлургия, 4) производство
железных и

-

стальных изделий, 5) .

химическая промышленность, 6)
взрывчатые вещества, 7) отдел условий труда. Все частные и

казенные
-

каждой отрасли хозяйства всецело подчиняются
соответственному отделу (имеют быть образованы еще отделы для
некоторых более

-

мелких отраслей). Все предприятия, подчиненные

какому-либю отделу, руководятся -им кик одно целое,
'

кик одно

отделение «большой фирмы «Германия» (выражение Гиеиеиа,.
-

главы

«Кригсамта»). Что особенно важно, отменяются все

секреты производства, в том числе защищенные патентами.

Профессора и доценты высших
'

технических учебных- заведений
вместе со

'

студентами
'

старших курсов возвращаются с фронта и - в
'

качестве уполномоченных «Кригсамта» отправляются -по стране <«риз’-
ездными экспертами». -Им -поручается сравнить методы производства
и все «фабричные секреты» отдельных предприятий, причем иаилуч-
щие методы и патенты должны. затем быстрейшим

-

образом
вводиться повсеместно. Можно думать, последствия этого мероприятия

будут .велики и для мирного времени.
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числа отраслей
- --внешней торговли в учрежденном ранее

правительством «Центральном- закупочном обществе»).
Соотношение между первой и второй -руннаая

'

хозяйственных

дснартамсигсв «Крятеамга» нснягнс: «ведомство производства»

руководит самым прсизводсгвсииым процессом,
'

а остальные частью-

доставляют
-

ему -сырые материалы, частью распределяют прсизвсдси-
ное. Небольшая дне-aрмoния, вносимая! подчинением «Вумбы» гек-

стильной
-

промышленности, об’яяняется тем, что по недостатку
-

материалов она работает нсчги исключительно на армию, т. е. на -

«Вумбу». Гражданское население должно довольствоваться уже
-

имеющейся
-

на складах и старой одеждой и бельем (с 1 ноября
1916 г. -карточки введены и

'

на поношенные вещи). Обращает
на себя -вияаa'яие -стсутетвис в круге дсягслыисегн «Крнгс-
амта» как раз пой отрасли, в какой' Тренер имеет ная■бслее

'

заслуг: .

железных
-

дорог. Об’ясняетоя это тем, что железные дороги
подчинены всеннсмy миииегсрегву (генерал Штейн), и

'

так как они все
-

время функционируют удсвлсгвоpнтслынс и не расстраивают
товарного транснсрга, то их оставили в том же заведывании и впредь
(как и раньше, -вссннос мяииетерсгво будет руководить ими в

-

согласии с руксвсёя’гелямя производства, т. е. отныне— с «Крятсамгсм»).
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ни nрuuркuиuд себе подобного занятия. Кто окажется ндриЛотию-
щим к окончанию сроки— будет откомандирован в кикое-лиЛо прдд-
приятид принудительно. Ривным образом прпнудптогьпо распр-до-
лон будет между другими отраслями избыток людей, если таковой
окажется в кикой-лпЛо индустрия по сранн-няю с выработанным
для под плипом. Никондц, допускается в случи- технической падоЛ-
носгп принудпгогьньй пердвод ужо наличных рабочих яз одпого

города в другой или в деревню, и равно принудительное порори’про-
ддлонио рабочих из nризнанпьх подлежащими приостановке
отраслей промышл-нносги я отдельных предприятий. Уж- в 1916 о. по-

рl■ипонлдпиями Союзного Совета рокрашдпь ни три четверти
обувная,

. пивоваренная и текстильная промышленность, ни половину про-
пзродсгно спирта, вовсд запрещены пдкоторыд ряды
домостроительства я т. п. С 1917 г. предстоит еще болдд усиленное . пря-
влеч-нпо в «военные индустрии» рабочих из

.. других отраслей
хозяйства. Отчасти эти "послдднпо отрасли вовсе прекратят свод руш-рmво-
нанио, отчасти будут поддерживаться рилаеп жопщпн, .поскольку
нодомстно генерала Тренора будет пока дщд предоставлять их для
этого. Гикие образом подавляющая часть оереиирkого хозяйства
будет пепо'срддственно управляться «Крплсамтом» (сельское
хозяйство, крупная промыилеппость и пр.). Небольшое. количество

прочих предприятий (например типоо^^-фп^') остаются формально
самостоятельными, но фактически и онп должны я могут, дрититься
только в рамках уделенных пм рабочих сил и сырых материалов и

ризрешднполо им производства. Иничд сказать, через 2У2 годи
войны Германия приходят к вполно цонmрилпзовuпноеy . уприн.ле-
няю всем производством1). Реальный смысл этой цепгралязицип
сил зиключидтся в принудительном. пониженяя уровня быта
жителей в пользу я ради усиления средств 'разрушения. Ибо
закрываются и воспрещаются как раз «.граждански-» .отрасли прое:ышгон-
по’тп и предприятия (нипрпмор постройка жилищ) — иначе

■

и

но мождт ■ быть ввиду
■ н-поср-дственной практической целя всдто

предприятия.

Для руководства производством ни мостах «Кригсим'» будет
uе-гв поврдмортио снопх уполномоченных из числа пыпешппх

владельцев и директоров крупных предприятий и
"

роотнeтргвующпх.
специалистов. Областные, агентуры «Крилсамти» будут учреждены в

26 вижндйшях пунктах Германия (в 24 из которых находятся

резиденция воонных гопорал-гуЛорниторов, уиринляоших пыпе Горми-
нядй ни мостах и получающих указание всячески содействовать

«Крптсимту»). Между прочим из рр-го изложенного рядно, что было
бы непранплвно

■

nрпривнинатв повод номецкоо ведомство только к

«министерству снабжения»—роль и значение ото больше и шире.
Что ки’аог’я владдльцдв подчиняемых «Кригсамту» предприятий,
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все свои сепаратные «секреты производства» и от которого получили
гарантию выескогс дивиденда, нрспсрцисналь>нсгс обороту,
поставив вместе с тем все рабочие силы нации в принудительную
крепостную завяеямосгы в отношении себя. Ниже мы увидим, каковы
предоставляемые нослсёиям «гарантии» и перепскгявы.

Д. Немецкий пролетариат и рабочая иовинность

Для придания популярности пряиуёигелынсй -рабочей Псвин-
нссгя ее старались выставить сначала как очень демократическую
меру: до сих пор трудились почти одни лишь рабочие и крестьяне,
а теперь привлекут к делу и

-

«зажиточных бездельников».
Подобными дeмaгсI-ячсскими

-

псяенсииямя пестрели
'

в течение первых
двух иедслы немецкие газеты «партий порядка».

-

Однако
безжалостные цифры точно устанавливают совсем

-

другое нракгичеексс -

значение и общественное -содержание новой меры. На 1 сентября
1916 г. в Германии

-

оставалось вестс
'

около девяти млн.

подлежащих нсви!ниссти мужчин в возрасте от
'
17 до '60 лсг. - Из '

них, судя
по отчетам больничных каее. состояло уже в это время наемными

рабочими около 6 870 тыс. мужчин. Сверх гс-с, нсмю'бIИлязсвaииых

крестьян и помещиков вместе с
-

помогавшими в хозяйстве
- -

мужскими членами их семей в возрасте от 17
'

до 60 лет
-

оставалось

около 1330 тыс. человек. В числю наемных рабочих не включены

те из тор-свы1, ковторе^ки1. баикооеки1. технических и т. и.-

служащих, которые получали более гу2
'

тыс. мар.
-

жалованья в гад.

Если число их ескрaгялоеь вдвое
-

сраонягалъис с мирным временем
<как принимается в соответствии -с процентом мобилизованных

мужчин), то сейчас должно быть еще около 300 тыс. таких мужчин
в- I!осpaете от 17 до 60 лет. Всего, значит, занято было к 1 сентября
сколс

'

8У2 млн. мужчин, подлежащих иовсй повинности
-

(да еще
^оло миллиона пленных). Из остающихся 500 тыс. надо -отсчитать

еще владельцев более крупных
-

предприятий, получающих часто

в Германии право сстaвaтыся дома для руководства делом, -

невзирая -на приказ о мобилизации (этот порядок называется

«рекламацией»; к началу войны, кроме еслыеко1lсзяйсгоениых. в Германии
было еще околю 40 тыс. предприятий, каждое из которых занимало

свыше 50 рабочих). Затем следует откинуть учителей, чиновников,

арестантов
— на «зажиточных бездельников» придется в итоге лишь

менее трех процентов
-

по Cгиошению к массе уже занятых мужчин
(считая пленных). Ясно, не ради такой исэначигелыисй прибавки
предпринимается новое грандиозное дело. Смысл его- заключается

в введении нрииудительнlсй зависимости- по отношению к тем, кто

уже теперь работает. Это признал открыто вице-канцлер-
Гельферих -в заседании бюджетной комясеия• рейхстага 23 ноября
1916 г. Тем самым! нслсжен был конец слащавым! разговорам о

«законе против бездельников», и новая мера официально
разоблачилась как «закон- против работающих», как. лишение личной свободы
именно их и прежде всего их. -Что касается остающихся около двух-
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сот тысяч «зажиточных..бездельников», ,то
'

кик. риз они- не чсчбенио•

почувствуют тяжесть иончго крепостного права. Закон обещает при
назначении

-

ни работы «по возможности принимать во вии'манне-

прежнее занятие», и тик как упомянутые «бездельники» никогда
не имели нужды заниматься физическим трудом (кроме резанья -

купонов или получения плиты от квартироианимигелей) и

обладают обычно средним образованием,—то им - обес^ечеиы легкие

места в конторах, бюро, в качестве надсмотрщиков и т. п.

Практическое значение рабочей повинности для мужчин

исчерпывается, таким образом, созданием права принудительно
распоряжаться наличным мужским пролетариатом Германии и пичгч-
жением дороги к ннедеиню такой же пи(ииудигельнчсги по отичше-

нию
.

к женщинам. 'Последнюю меру правительство предполагало -

отсрочить, поки для
-

замены туземных мужчин, уходящих по

дополнительным мобилизациям в армию, хватит прилива от принуди-
тельич

-

переводимых
'

в Германию польских и бельгийских

безработных -И немецких «бeздeль'иикчн») Консерваторы и национал-

либералы предлагают -и - для женщин ввести
'

рабОчую повинность -

безотлагательно. Крупная промышленность, представляемая в
-

Германии национал-либералами, -и аграрии, именующиеся кчнсеи-
ваторими, 'жалуются ни ^авчcнчлне и даже «нежелание работать»
Женщин, особенно солдатских жен, и хотели бы и для них не

откладывать создание крепостной зависимости ни завтра, если бы -

можно было провести ее уже сегодня.
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учитель). Но
.

у физического. рабочего нот «прежней профессии». нне

фташгесжото ■

труда. — нп на какую «рдклимицпю» он ■ нд мождт

надеяться.
'

Понятна, таким■ образом, двойная опи’иоргь, грезящая
германскому пролетариату от поной повинности. Одним рабочим она

грозит ■прппудитдлвпьм. перерод-нидм в хуже оплачиваемые занятия
я районы страны (особенно в регвркод хозяйство, в деревню). В-дм
остальным рабочим опа грозят беззащитностью на прожнем место,
-■ллдовательно, тоже ухудшением условий труда, понпженядм
уровня Лыти, если не путем Прямого понижения■ заработной платы,
то путем отказа хозяев повышать до дилдо в роогндmсгрпп с ростом
дороговизны. Если уж прп б-зумной нажине первых 2% лет войны

прддпрпнимитолп Германии норовили возможно меньшую долю
«тратить» ни заработную плиту, то легко предотишвить, что будет,
если наживи окажется огрииuчониой десятью процентами оборота.
Если рривниmв отчеты го;^н^;р^]м^^^.^^н^^х и мотиллуртпчоских
■фирм зи 1915/16 л. с отчетами их зи порледпuй мирный
1913/14 г., то оказывается: количество добычи и производство
уменьшились, нилоная выручка зи добытое и произвед-пное, .

однако, увеличились, прячом сумма выплаченной за год заработной
плиты умднвшпгирв, и полученная чистая. прибыль возросла.
Секретарь союза горнорабочих депутат Гуэ сделал ни этот счет

.

21

ноября 1916 л. много поучительных . сопо’тинлоппй. Например, торпо-
мо^гиллуртпчдскоо общество «Доброй надежды» получило 23,4 млн.

марок чистой прибыли вместо прджиях 7 млн., т. д. свыше чем

втрое, и выплатило заработной плиты только 48,6.
'

млн. вместо

51,3 млн.; горнозаводское общество «Бохумский союз» получило 23
млн. мир. чистой прябыля рмдсто 12 млн., и заработной плиты

выплатило только 26% вместо 39% по отношению к валовой выручке
ВИ всю Добычу.
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ных пунктов во всем деле с «рабочей
'

повинностью» и центральным
пунктом сбщеегоенной -борьбы по поводу нсво-о закона в

рейхстаге и вне его. Как бы введением к ней послужили происшествия
в Рурском округе (Бохум), главном камеинсу-сльнсм бассейне

Германии. Здесь 10 -ноября 1916 т. во всех копях вывешено было

об’явлеине окружного всснисго начальства, что на основании восн-

ис-с положения рабочим разрешается сгиыис брать расчет и

менять службу только с нн^сьмснно-с разрешения владельцев копи

или -горнo-■фаiбр(ичиой инспекции. «Возбуждение -рабочих приняло
такие размеры»,

— несколько гумaннс сообщает сртaи - Шейдс--
мана, — что -по - телеграфисй жалобе правления союза -срнсpабсчих
оос^ый --енсpал---убсриагор Вестфалии и Рейнской щюооищии уже
15 ноября отменив это - рaенсряженяe и в полной мере- восстановил;

право рабочих на личную свободу.
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ство и рейхстаг согласятся ни условия и требования
профессиональных союзов.

Сверх того, известный патриотический с.-д. депутат Зюдекум
и текстильщик Кретциг предложили об’единигь в «принудительные
пичизнчдигельиые товарищества»

-

(подобные трестам) все

предприятия каждой отрасли промышленности с тем, чтобы прибыль
всех предприятий такого «производительного
товарищества» -считалась одним целым и чтобы

из нее - не только выдавились дивиденды акционерам и владельцам

действующих предприятий, по также пособие рабочим
закрытых предприятий

-

и иекотчрче вознаграждение владельцам
принудительно .закрытых предприягин. Несколько лет назад

-

представителям буржуазных партий -по^:е,^1£а мысль показались бы

неслыханной. Война приучила -их рассматривать каждого хозяина

лишь как один из -элементов
'

класса предпринимателей в его целом.

Потому идеи Кретциги (секретарь союза текстильных рабочих)
-

и

Зюдекума не вызвали бури. Наоборот, прогрессист Готгейн
согласился ни основание принудительных сииднкитон с разделом
прибыли также между пострадавшими от мер «Кригсимта» -рабочими и

хозяевами, ни
-

то же- согласился национал-либерил Штиеземaи (один
из лидеров тяжелой индустрии и -иниекаични■сгчв). А депутат Эрцбер-
гер от партии центра *) внес резолюцию: окончательное решение

вопросов о закрытии, чгиииичеиин или чб’едннеиии, слиянии

предприятий и о вознаграждении потерпевших передастся
соглашению канцлера с заинтересованными кругами, кик хозяевами, тик и

рабочими. Вели же канцлер не сможет притти к такому
добровольному . соглашению, то вопрос передается ни безапелляционное
решение особого. «пятичленного комитета» при «Кригсамте». Состав этого

высшего учреждтння, какое должно решать окончательно судьбы
«предприятий, -всякого

-

рода», сливать целые отрасли народного
хозяйства в единый трест и т. п., по резолюции центра тиков: 1
представитель канцлера, 1 представитель «Кригсамта», 1 представитель

одного из союзных государств Германии, 1 представитель хозяев и

1 'предсгaнитель ’рабочих. Легко видеть, что бОльшиисгнч гчлчачв

принадлежит администрации, и предприниматели могут не бояться

враждебной им политики иончгч учреждения. Оно представляет лишь

интересы класса предпринимателей в его целом по отношению

к. особо наживающимся его группам. Последние дни газеты полны
были воплями ожидающих закрытия фирм. Владельцы частных

«ненужных для войны» предприятий, кик универсальные магазины,

ювелирные мастерские, садчвчдсгнa, кинематографы и т. д., забили

набит, требуя не -пропускать закона без выяснения их участи. Весь
класс владельцев -

превращается в отстраняемых от - аамчвчльичго

распоряжения своими заведениями пайщиков едннчH «фирмы «Гер-

х) Готгейн, Шгреземаи и Эрцбергер были в то время руководителями
Сrоч:геeтcтвенJIЫI1 партий. Впоследствии, при республике, Эрцбергер был одно
время премьером, и Шгиеземаи — министром н■иосг’иаииы1

'

дел. —

Примечание 1926 г.
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мания», получающих зит-м свою долю пз. всего пропзводенноло
в стран- прибавочного продукта (в ряд- прибыли), хотя бы он .был

производ-п новсд по в пх предприятия, хотя бы их личное

предприятие стояло закрытым и заколоченным. Никогда дщд в такой ярко-
питлядной форме нд обнажились в Германия моханика взипмоотно-

шенпй между германским. пролегарпи'гое кик целым я между
классом германских пр-дпрпнпмат-лдй, тоже . кик целым.

Депутат Диттман, говоривший от фракция Гиазе, выразил, без

сомнения, мнение самых широких кругов прог-таpпиmа, колди
сказал про правительственный проект: «Иcключп,гогвньИ закон против

рабочих, закон для зипрдта сгачдк под угрозой долгой тюрьмы, зикон"
для недопущения повышения заработной плиты». Появление зикопа

Диттман *) об’ясняет между прочим я тем, что зимою можно ожидать

дагвпдйшдоо ухудшения пптиняя я быта рабочих: закон 'продложоп
принительством, чтобы «■быть в силах одерживать п-довольство».

Е. Принятый текст закона

Прuвum-гьртво боролось против всех глинных попринок п,
провалявшись риз, возобновляло устами

■ Гельфорпхи своя протдргь прп
втором я третьем чтеппп (особенно по пунКту о гарантия прана
союзов я собраний я о контрол- рейхстага), консорниторы рmиновплпрь

дщд неуступчивой, пицпопиг-лпЛдриль я часть' центри пх часто

поддерживали. Все время с рабочими голосовали только прддксгинп-
толп «ипородчерkих» провинций (поляки, эльзасцы) я почти всегда

ирогрдррирты и оппри^^^^ся на рабочие округи чисть партия центра
и националистов. Прп гикях условиях вижпдйшпе решения при-
ниеaлирв иногда большинством всего одного .голоса, и в окоп-

чuтдгьном впдд зикон оказался несовпадиющпм с прооктом привя-
гдгвртви, нп 'С трдЛoвaипяеи рабочих, ня с nервонaчагвньми
обещаниями бюргерских пиргпй. Вместо четырех криткпх оказалось

восемнадцать очень длинных параграфов следующего содержания.
Рабочей повпнноргП

'

в военной nроеьшлонпoртп подлежит нсе

мужчины от 17 до 60 лот.
'

Воднпой промышленностью прпзни-тся пд

только производство оружия, но также сельско- хозяйство, горная
промышленностъ и все Oгрuргu производства, кикпо признаны
будут необходимыми для обслуживания армия и населения, и также

казенная, воднно-хозяйственная и муниципальная идмиииютредия
и врачобное дело. Сверх того, по соглашению рейхстага' с правп-
т-лвртвом в понятид военной nроеьшлeниоcгп пмдют быть
включены продурмоmрениьм порядком (см. нпжд) нся периодическая
почить (включая рnдцпилвныд ороань), подиг^^^кий персонал
школ, духовднство всех религий, goгжпортньд лица и

руководителя всех хозяйских и рабочих nрофдррпoналвных союзов и боль-
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цичных касс, адвокаты и иные лица, занятые о учреждениях по

оказанию населению юридической помощи (® том числе «рабочие
секретариаты»).

Из тех отраслей производства, 'какие будут признаны непринад-
лежашими к осеиисй промышленности (нри-огсвлаина предметов
роскоши

'

и т. п.), рабочие будут переводиться в ту отрасль военной

промышленное™ (в шярсксм смысле слова), куда . понадобится и

иаскслькс понадобится. Равным образом, может быть ескра-
щснс -или закрыто (т. е. лишено

. рабочих), .

либо присоединено
к

''

другому любое предприятие всеннсй нрсмышлсино■егя, если это

признано будет полезным. Уcгаисвлснс -

лишь одно ограничение: -из
еальекс-с хозяйства запрещается переводить в другие

'

промышленные предприятия рабочих, которые заняты были в' еелыексм

хозяйстве до 1 августа 1916 г.

'"Интересно отметить, что при деловом обсуждении . закона в

рейхстаге во всех трсх чтениях и речи не было о «зажиточных

бездельниках», против 'которых, мол, иаправлеи закон, как пыталась внушить
при опубликовании проекта пылавшая патрисгивмсм часть печати.

Наоборот, дело все время шло о порядке перевода уже наличных

рабочих, об их правах и обязанностях.
Особым сбласгиым комитетам’ .(обычно по одному на генсрал-

тубеpнагорствс) нрсдсставленс решение вопросов, какие отрасли
хозяйства относятся к военной промышленности (т. с. к

обслуживаемым рабочей нсвяннссгью производствам), какие предприятия

вообще подлежат закрытию, сокращению, расширению и т. д. и не

является ли чрезмерным количество лиц, занятых в
.
той или иной

отрасли. 'воеи■исй промышленности или в отдельном се предприятии

(например, численность персонала, обслуживающего газету или

профессиональный союз). Областной комитет состоит из семи членов:

офицер от «Кp!ягсамга», горный или фабричный инспектор, один из

высших -рaжёаиеки1 чиновииксв и по два рабочих и хозяев. . На
решения этих областных комитетов допускаются жалобы в сбшеямПср-
ский -центр при ведомстве генерала Тренера.

'

Он состоит тоже
'

из

семи членсв. но другсгс состава: два офицера,
'

два представителя

канцлера, один чянсв^як от одного из союзных гсеударсгв
Германии и по одному 'рабочему и хозяину. Иначе сказать, в псрвсй
яисганцяя

- большинство может принадлежать соединенным
рабочим и хозяевам. В гехиичаеки-хозяйсгвсниы1 вопросах мыслимо

такое об,сдниеиие их против усмотрения администрации
(например, и хозяин тинсфаlфня и ее рабочие могут .быть

'

заяигересованы
в несокрашснин се состава, а чиисвнякам может казаться, что

штат ее является чрезмерно миогсчн■слениым), .

но зато . в высшей

ииетанцня перевес всецело принадлежит администрации. При из-

всегиы1 условиях закон
'

о рабочей нсвиннссти уж благодаря одному
этому может явиться исгсчняксм и орудием нолигнческо)-(0
давления

'

и преследований. Само собой, .что «центр» и нсдчянёииые ему
областные '

комитеты будут . руководствоваться общим единым
планом, намечаемым шефом технического штаба. .
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Второй ряд организаций создастся законом для осуществления
самОй отдачи ни рабчгу) Сначала должны издаваться - .призывы
к дчбpoв'(чльичму переходу желающих

'

в какую-нибудь отрасль
военной промышленности

- (через пчсиедсгнч учреждений по

приисканию труда и т. д.). Если желающих окажется недостаточно,
то зи рабОту принимаются особые местные «окружные

комиссии». Каждая тикИя комиссия состоит из шести человек:- офицер,
Один из старших гражданских

.

чиичвиикчн
.

и по двое рабочих и

хозяев. Председательствует офицер, при равенстве .голосов считается

принятым
-

.разделяемое им решение. Комиссия посылает письменное

приглашение отдельно каждому мужчине от 17 до 60 лет, кому иан-

дет
'
нужным Получивший приглашение обязан в течение двух

недель аамчсгоягельич приискать себе занятие в какой-либо отрасли
■ввошной - промышленности (все время понимая ее в -

широком смысле

слова, т. е. включая сельское хозяйство и т.д.). Не нашедший места

в
.

течение- двух недель определяется комиссией на работу
принудительно, по ее усмотрению. Однако

"

§ 8. закона обязывает комиссию

при этом «взвешивать, Обеспечивает ли имеемая в виду заработная
плата достаточный жизненный уровень рабочего и живущих на его

заработок лиц». Это постановление' принято рейхстагом на основа-
и:ин мотивировки с.-д. депутата Иеккеля. Насколько это будет
исполнено, .

покажет будущее.
Эти же '«окружные комиссии» решают, как увидим, вопрос,

куда определить рабочего, если он оставит прежнюю службу в одной
из

'

отраслей «военной . промышленности» и не найдет себе ичвчгч

места в течение двух недель.
На решения «окружных

'

комиссий» можно жаловаться в

упомянутые выше «областные комитеты».
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..«окружной комиссией», ибо свыше двух . недоль .быть без рибогы■ нд
ризр-шиотся, и римортоят-гьиое приискание повото места в

точение ■ этих двух нод-ль зикоп долиот при ■ раеовогьпом останлд-

нип п-возможным. Следовательно, этот исход для рядовой
массы рабочих нооЛщд но имеет реального значения я является

одним пз повинных ддмократичдскпх украшений фисиди ■крепост-
ппчдскооо здинпя.
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вали). Бслышяиствс ;р^x<е(a:та носгaнсвилс, таким ''образом, что при

коллизии между
'

патриотизмом и заработной платой должно

повышать плату, а не запрещать рабочим переходить на лучше
'

оплачиваемые места. На первый взгляд -это представляется крупной
уступкой рабочим. Но если вспомнить, что предстоит приблизительное
уравнение условий труда для всех рабочих каждой
специальности, то реальное значение права искать лучше оплачиваемое место

нс так уже велико. А при оставлении прежнего места просто из

желания «соразмерной» прибавки осдь от увольнительного
комитета., т. е. -в конечном счстс от -прсдcсдaтсльетвуюш,сro в нем

офицера, зависит н!рнзиагь или нет это желание «соразмерным».
Значит, рабочие больше не являются ни равноправной стороной -в

договоре
'

с хозяином, ни вообще стороной: они -мовгут только
жаловаться офицеру и должны исполнять то, что он решил. Во многих

'

случаях
'

гакяа офицером, председателем увольнительного комитета,
окажется мобилизованный инженер, -директор завода и т. п. Сверх
того, что также было указано в рсйхета-е. представитель оссинс-о

ведомства прежде
-

всего нсl-лсшен будет мыслью об увеличении
количества снарядов и других нужных предметов, и это неизбежно

будет накладноать отпечаток на представления его о
«соразмерности» того или иного требования. До сих пор офицеры склонны

были в Германии побуждать хозяев к уступкам рабочим, ио 'ведь
до сих

'

пор рабочие имели право стачек, профессиональные союзы

угрожали ими, и ради избежания остановки производства
военное -минясгсрlстос давило на хозяев (иногда под таким даолсиясм
бывали прибавки ночаенсй платы до ста процентов). Но теперь
после запрещения -исразрсшсииы1 'стачек можно не церемониться,
с рабочими, и самодержавие офицеров в увольиятельиых комитетах
может повести к ятотам, которые испортят в глазах "немецких
рабочих репутацию '«социального смысла», устансвя.вшуюея, за

военным -всдсмсгвсм в первые доа года войны.
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и т. д.), в том числе и о. вьщаче письменного разрешения .на чсги-
вление места. Если какое-либо предложение, желание, жалоба или.

требч■нание -заявляется не менее, чем четвертью членов комитета, . то.

хозяин обязан (§ 12) явиться на заседание рабочего комитета

(лично или - через пиедсганителен) и вести с
-

комитетом .

переговоры по - заявленному
'

требованию, желанию, . жалобе или
предложению.

Легко видеть, что ото постановление зикони фактически ставит

ни .место личного договора ииHмlи коллективный. Предприниматели,
желаншие видеГь доселе . в рабочих только «людскую пыль»,
видевшие в каждом рабочем только «отдельного посетителя фабрики», —
такие -пиедпиииимaтели все еще преобладают в немецкой - тяжелой

крупной пром:ышле:иичсти и даже во время .ноHиы не хотели «ири-
зианить рабочие . чрг;аиизацни», т. е. воспрещали рабочим снчегч

завода избирать аЧ’еди[ияющиH их заводский комитет, отказывались

вступать в -сношения и переговоры с професaичнa.льиыми
союзами и т. п. Теперь закон обязал их «признать»» не только

«рабочие комитеты» из рабочих своего предприятия, но во второй
инстанции, как увидим, даже уполномоченных профессиональных союзов.

В последнюю минуту хозяева старались -еще списти прежнюю

практику «невмешательства рабочих -в хозяйские иаспчряжеиия» и

«невмешательства посторонних (т. е. пиофеааичиальиы1 союзов) в - дела

предприятия». Именно в день начали обсуждения закона о рабОчей
повинности в рейхстаге в Берлине состоялся созванный по этому

поводу «Центральным военным комитетом германской
промышленности» с’езд всевозможных -крупн[опрчмышлеиIIыx организаций.
Среди участников было свыше 600 главных прчмыIллeииикчн
Германии, в том числе весь «технический штаб» «Кригсамти». С’езд
выразил «сожаление» по поводу того, что патриотически
необходимую меру «социал-демократия пытается использовать в интересах
однчaтчрчииего решения вопросов политической власти» и послал

29 ноября 1916 т. по телеграмме императору и Гинденбургу, прося
принять меры к «недопущению в закон тиких постановлений»

(особенно об учреждении рабочих комитетов и обязательных третейских
судов с предсганнтельатвом профессиональных союзов), которые
«■серьезно угрожают жизнеспособности пичмышлеииых предприятий
в будущем и приведут нас к такому aчaгчяиию» якобы диктатуры
рабочих организаций, «какое Англия должна была -как раз уагии-
иить, чтобы создать работоспособную военную промышлтни-ать».
Этот горячий призыв 1) - нашел - в рейхстаге достаточный отклик.

Вице-канцлер Гельферих сказал 30 ноября: «Утверждение закона
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пд станет легким Союзному Совету, риз в пом решается вопрос,"
спорный в точднио десятилетий». Коирдрвuгорь до конци оолосо-

налп против, прочие партия уступили ультиматуму группы Лeг:Пнa)
От пмднп пиционилалпЛералов депутат Штрдздмин заявил: ■ «Мы'

"

ядом ■ этой дорогой нол-тко, по эго неизбежно». От пмднп протеор-
спстов депутат Пайер ’кизил: «Мы пптидм сомнднпя нняду

одностороннего решения спорных вопросов в" пользу рабочих, но

принуждены игги ни то, дибы вообще сделать значительной частя рейхстага
возможным прпнятид этого закона».

В. итого прянодепные постановления были приняты, положено

начало в’ооЛш-й органпзовинносгп рабочих,—по для чото?—Для
того, чтобы возможно организованнее прошел

процесс их «вживания» в условия нового кро-
постничества. В симом дело, рИбочий комитет данного

предприятия нд является свободной стороной, которая прп ндроггиспп

хозяина может огнетать стичкой пли
'

попным расчетом. Юридп-
ческое полноправие отсутствует. Всо, что может

сд-лать рабочий комитет,—это пожаловаться в третейский
суд. . Третейским судом зикоп признадт упомянутый выше ’дмпчлдн-

пый «уногвняm-лвньй' комитет» (трп 'прддставитдля рабочих, три
хозяина я председательствующий уполномоченный от военного но-

домстаа). К этому жо комитету должны обращаться зи рдшенпдм

споров рабочие и хозяева молких предприятий (где нот 50 рабочих)
и

'

'’ельскохозяйст^Е^е^нных. Ибо в из’ягио из обшего приняла в

сельском хозяйство «рабочио комитеты» в отдельных предприятиях не

устрипвают’я. Но «yвольнпmегвньe комитеты» в качество третейских
судов

■

действуют и для ролврkоло хозяйства и для всех вообще
предприятий кик частных, тик я казенных, за прключонпде только жолез-

пых дорог. Гольфорпх трдбмвил последнего исключения, угрожая
в противном случае отказом Союзполо Совета утвердить зикоп. ■Это
заявление ело при тр-ть-м чтении произвело чрезвычайный эффект.
«Отсюда, рпдно, кик мало пеобходим вообще весь закон», — скизил

депутат Ледебур. И даже сам тлини питрпотпчдских рабочих союзов

Летип выразил 'сомнение: «Этого я пд ожидал: дслп зикон может

потерпоть крушение в Союзном Сонете из-за правовых гарантий
рабочих, то,

■

понодпмоеу,' в основе его лежат 'совсем другие нuедр--
ния, чдм то, о которых нам . здесь всегда говорили». Иначе снизить:

■

дело нд в иатрпогпчесkое умножонпи снарядов — этого
.
можно было

бы достичь другими срддстнамп, — и в правовом ««обуздания»
рабочего класси. Однако Гольфорпх победил Н даппом случи-
большинством одного голоса.

условиях создает неоЛы-чийные результаты (производство стали дортпого■

в ноябре 90% мирного уровня), слодуот прддостивить и ■ необычайное нозна-

лражденпо» (пз ответа ■ ни .'Язвощднпд ноднного нддомстни). В то жо время

фирма Круппи, кик было докизипо н рейхстаге, старается понижить жоп-

шпние заработную
'

плиту. Посло всех нилотов фирма Круппа дала чистого

доходи: в мириое 1913/14 л. —’ 38 млн. мар., .

в пдрном ноепном году
—

88 Млн.
.мар.,

■

во втором военном году — 95 мгп'.
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Третейский суд решает и в стеyтствнс хозяина. Но приговоры;
сго необязательны ни для хозяина, -ни для рабочих. Одно
формальное юридическое -равенство на деле оказывается мнимым..

Именно, если 'приговору нс подчиняется хозяин, то все

ограничивается выдачей третейским . судом увольнительных евядегсльсго:
всем рабочим, т. с. признанием за ними права на прекращение работ..
Наступает состояние <«кснцссеиoнирсоаннсй (разрсшснной) стачки»,,
как выразился патриот—>с.-д, депутат Бауср. Но эта «администра-
тявис одобренная» стачка отличается от сбыIкиовсниой в самом

'

существенном пункте: до закона о рабочей псвяннс■еги свободная
стачка могла продолжаться сколько угодно времени, а теперь раз-

решеинсе прекращение работ нс может -щюдолжаться долее двух
недель. Фабриканту надо только пстсрнсгь двс недели, — и -рабочие
или принуждены будут принять его условия. или будут посланы

куда-либо принудительно на работу, если гслькс им не носчaегли-

оится
'

найти себе за эти две недели другое место по собственному
усмотрению. Но при еслядaриссгн германских -нрсд^Iр:яняматслсй
относительно стачечников последнее представляется не особенно

вероятным. Ограничение -сроком вырывает у -стачки се жало даже

в случае сс разрешения увольнительным комитетом (т. с. фактически
председательствующим в нем офицером).

Если приговору грсгсйекс-о суда нс подчиняются рабочие, то

комитет (он же третейский суд) нс ямсег
'

прана выдавать им

увольнительных свидетельств. Иначе сказать, они не мстут получить
другого места, и через -две иеделя отправляются на работу
принудительно. А «рекламированные» из них (т. е. мобилизованные для

армии, -но оставленные работать на заводах) сверх того будут
отправлены в окопы за уклоиеиие от работы «без ссрьезных сеноваияй».'
Относительно рекламированных -в порядке верховного управления
рейхстагу, по

.

сго желанию, сделана правительством 2 декабря сщс-
такая уступка. Оставленные на заводах

-

мобилизованные не будут-
подлежать вссинсй дисциплине. Им предоставляются все права,,
какими

.
обладают прочие рабочие на осиованшт закона о рабочей-

нoвяп.исстя, в том числе право выборов и участия в рабочих
комитетах и третейских судах (увольнительных комитетах) и право
оставления -прежнего места для перехода на новое, если им

-

предлагают
более выгодные условия, —

-

вссбшс право получения увольнительных
свидетельств с двухнедельным сроком для самостоятельного

приискания нового занятия.
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•ских судах, нипример, должно сидеть три 'представителя
профессиональных союзов. А в третейском суде (он

'

же увольнительный
комитет) сходятся -нити' рабОчих комитетов всех отдельных предприятий,
эти комитеты как бы венчаются и руководятся . представительством
профессиональных союзов. Но будет ли это -фактически'— зависит

от - усмотрения военной администрации: - - перестанет' -еH нравиться

направление и характер деягельичсги профессиональных союзов, н
она может -

прекратить назначение их кандидатов,
—

руки развязаны.
А профессиональные -союзы, наоборот, попадают в серьезную зинн-
симость от благоволения или недоброжелательства администрации
(и стоящих зи нею сил)-— по крайней мере, поскольку речь идет
об использовании законных возможностей.

Само существование союзов ограждено специальным
постановлением закона (§ 13и), что для лиц, занятых в предприятиях,
обслуживаемых рабочей пчниннчстью (в том числе согласно приве-
деннчму выше и для оставленных рибОтать мобилизованных

рекрутов), «не может быть ограничиваемо пользование правом сою^'-в
'

и

собраний». Гельферих -старался -сорвать этот пункт и <во нтоичм и

в третьем чтении. Кчисернaгчиы вопили о гибели сельского

хозяйства, тем более, что другой параграф освобождает имеющих быть
переведенными в сельское хозяйство промышленных и -иных

рабочих от подчинения действующему (вообще для с•ельrскч1чзяйствcниы1

рабочих кииHие иеакцичничмy «уставу о челяди» (еще дoкoна'гигу-
цичнного происхождения). Аграрии иисчнaли такую картину:
перешедшие в деревню промышленные -рабочие, пользуясь
провозглашенным неограниченным правом союзов и собраний, начнут «мутить и

подстрекать» коренных сельских батраков. По каждому поводу они

будут подбивать коренных батраков тащить помещика в гиегейaкий
-суд (увольнительный комитет), что навсегда aонершениo уничтожит
«отеческую патриархальность отношений» в немецкой деревне.
Тене менее победил ультиматум Легина: давшие было подпись под
исключением этого -параграфа -прчгреaaисты и национал-либералы
взяли ее в третьем чтении чбратич, постановление принято, и

сельское хозяйство, если верить аграриям, должно погибнуть.
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офицер присоединить сной голос к трем

'

рибоням, примКнот
к трем хозя-ним). Здесь, кик и во "Нсдх пунктах зикопи, мы Питы-
киомся пи основное ото свойство. Он создал форму, которая может

быть 'зиполидна самым различным сод^^кинпом в зависимости от

поведения идепнп’трацпп, уреотрднпю которой предортинлдно дать,
перенос ноле рабочих пли .роле хозяев (т. д. в завпспмосгп от того,

какому классу прппuдгджuт власть в рmраид). В этом отношении

удачную характеристику дил в р-йхюгал- сим топорал Тренор,
сказавший по поводу пистапнинья на покоторых поправках: «При этом

законе нсд зависит от исполнения. Этот зикоп лишь плащ,

содержимое которого будет определено исполнениом. Вы можете украшать
плащ ррдвозеожиымп красивыми позумоптамп и узоримп, это вам

пичугв по поможет, дслп мы будем неразумно орyшдрг^.л■яmв 'ело.
Хотя бы вы пытались nредуоеоmретв кик можно больше и создать,
всякие оиринтпи 'для рабочих, — материя . (т. о. осуществление на

практик-) ■ остается нсд жд чрезвычайно сложной и бдз
'

ризум-
поло проведения «Крплриеmа» даже опасной» (зисодинпо 29

ноября .
1916 л.).
Практики. будет зависоть, таким образом!, от фактического со-

отнотпения «Ял: от силы и способности немецких рабочих побуждать
ад^ини’’Трици^о прислушиваться к пх голосу. Кое-чего рабочие
промьшЛен^ыы•■продприяmпй рпдпиuльно для сдЛя добялпрв. Ни-

прпмдр, генерал Тренор обязался
'

пред рейхстагом ■роб.гю'дa,ть всд-

рущдртвующп- между союзами рабочих я хозяовамп «тарифные
договоры» об условиях я оплитд труди. Тик кик 'условия я оплата

труди будут по возможности уравнены 'порсюду для рабочих той жд

профессия в той жд отрасли пропзвод’тви, го 'это обязатдльстно
озпачиет ри’просгрипопид содержания тарифных договоров также-

ни те предприятия, хозяева которых до сих пор отказывигярв пря-
знирагв пх. Таких предприятий очень много, так кик

профессиональным союзам удалось доселе собственными рпгамп прпнудить к

признанию условий коллдкгявных договоров лишь пдбольшое число

хозяев, зинямившпх мопед 20% промышленных рабочих. СооЛдожд-
ппя об улучшении договора найми для остальных 80% облегчили ■

главарям пагриогич-скпх n.рофдрuонагвньх союзов (Лдгип, Биудр),
по их заянгднпям, голосование зи весь закон,

— ведь руководимые
имя союзы

'

являются почтя сплошь орг^агппзuцuяеп промышлонпых
■

рабочих. У зомгодeльчорк.их рабочих пег коглдктпвньх договоров я

почти пот ирофдрриональпьх союзов,— пм дапо поэтому дщд меньше ■

«■гараптий», чдм рабочим иромьшлониым (ср. выше о nряkроппеипп

пх к сельскому хозяйству, тогда как ■прочие
'

рабочим разрошопо-
искать лучших мост но нсдх отраслях труда в -продолах прддпряя-
тпй, обслуживаемых рабочей повпннортью, — ривпо отсутствио' в

поместьях рабочих комитетов).
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ха применения всего закона это отнюдь не предрешает, скорее
может считаться показательной упорная борьба в рейхстаге против
■всякого улучшения со стороны высшего представителя власти, - ои-

це-канцлсра Гсльфериха, о котором даже Лс-яи сказал при третьем
чтений законопроекта: «Если этот дух будет решающим

-

-при
осуществлении закона, то вместо активного содействия -вы встретите
пассивное сопротивление рабочих».

Для контроля над степенью лойяльностя проведения правитсль-
■ством закона, по ультимативному требованию -рупны Лсгина, учре-
жёси унсмяиугый выше «15-члсш1ый» комитет рейхстага. Это было
принято, шесмотря на заявления Гсльфериха -о исксиегягуционшс-
егн- нодобшоro учреждения, означающего прямое подчинение- рейх-
-стагу - также области «вер1свисгс управления» и болсе серьезных
раснсряжСиий яонолшигелынс-о характера. Во-первых, все нссташс-

олсиня Ссюзшо-о Совета сбшс-с характера, поскольку они
-

каса-

:ются сеушееголсшяя рабочей повинносгя и ьсСх мер иа основании

заксиа о шсй, подлежат предварительному
-

утвержде-
ияо 15-члсинсro рейхстагс-кого комитета. Союзный Совет может

передавать свои полномочия по изданию гакнх- постановлений

«Кригоамту». В этом случае такие ■поеташовлeняя «Криreамга»
-тоже должны быть каждый раз предваригслынс угверждсиы «коми-

■гсгсм 15». Во-первых, тому же комитету предоставлено право прсд-
варительшого актиенс-с -контроля лад -веей
практической деятельностью «Критсамга». С этой целью закон

'

обязывает
«восшнос всдсмсгвс» держать ксмягег в -курсе своей де¬
ятельности; ессбщвть ксмятсгу по его требованию всякие подроб-
шссги; обсуждать с комитетом вместе все, что тот найдст нужным;
перед изданием важных практических распоряжений общего
характера запрашивать прсдваритсльшо мшсияс о них комитета и т. д.

- Ж. Немецкая оценка закона
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■крайнем случае пусть введут пчвнничсть для тех, кто дч сих
'

пор-
не - работал, но не для наличных рабочих. Все оказалось иипиис-
ным, но этим протестам следует приписить, что из всех

депутатов всех бюргерских партий, 'от консерваторов дч поляков

включительно, только 178 депутатов голосовали зи закон в

окончательном его виде после третьего чтения, и целых 107 отсутствовали в.

заключительной чисти заседания, в том числе Карстен,—-небыва-
лче количество отсутствующих- при именном решающем
голосовании по поводу столь исключительно важной меры. А так кик даже-

57 голчс-вовавших 'зи закон с.-д. во главе ю Легинчм и Шейдема-
ном- сделали это

'

пч их собственному заявлению «окрепя сердце»,,
только - из оппортунизма, стремясь купить себе этим .пиаво
легального

'

влияния на практическое проведение в жизнь - рабЧчей пЧнии-

hocth,—то можно, пчвидимчму, утверждать, что новый закон на-

вязин германскому народному пиедсгавнгельсгну против желания-

его большинства. По чснчвигельнчму замечанию И. Н. Граната,,
«большую - роль здесь играет предиaмеиеннче стремление феодалов,
капитила и феодальных земельных собственников использовать

момент, чтобы все подчинить регламенту и указке». Именно— их.

ачбстнeничй указке и .регламенту
-

в их интересах. В этих видах

они и солидарная с -ними власть отчасти путем пренебрежения к-

протестам СС-нательной части, отчисти путем кпагрнчтическчГч
давления» ни иерaэобравшиеюя еще -в положении aлчн, продиктовали
молчаливое подчинение им мелкой городской буржуазии и

пролетариату, т. е. 'большинству населения . Германии. Мера, пичведeнная
с

'

самого начали при открытом или молчаливом протесте чднчй
части - и при подчинении «скрепя сердце» другой чисти иаичдиы1
масс, притом несущая увеличение мощи и иажины и без того-

сильным и иемнчгччислеииым кругам, — такая мера не
'

может стать,

источником -нового возрождения -«бургфридена». Наоборот, -пч мере-
тпр>ведетни.ы ее в жизнь и реализации практических ее. последствий
для «маленьких людей», с. самого начали давших согласие скрепя.
сердце, либо вовсе его не давших,-—новый закон

'

должен стать,

элементом разложения «междуклассовчго перемирия».
'

Один
-

мелкобуржуазный националист
'

характеризовал в

рейхстаге тенденции закона -замечанием, что он руководствуется
евангельским принципом:. «Имеющему .много будет -дано больше, у
имеющего мало будет отнято и это». Более резкий депутат Фчгттерр
(из

'

фракции Гаазе) заявил: «Если -бы -враги вчр^!илис:ь в страну
и вздумали рекрутировать для работ население, они придумали бы

такой же закон».
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.ддльца .
сделаны ^прпрп.ороЛлoняя, чтобы она рвали ото толо не гак

ж-стоко.
.

Скованный ждлидт сбросить оковы, и не сделать их только
-■более широкими».' И кик бы торопясь воспользоваться последними
днями свободы. рабочие ответили заметным уволячонпом колпчо-

стни стачек зи последнюю педелю (в .немецких газетах отмочен
■

целый ряд на зиводих Круппа, в торном рийопе, в приморских
городах—"Рсо удачны- для рабочих). Все успевшие состояться в Бор-
ляп- до. угноржgоипя ноното закона собрания профессиональных
союзов ньcкaзилярв против пото (металлисты, деревообделочники,
рабочие по коже я др.).

Но зато иосоепоппо другое прнхогогнчдркоо дойстрно реформы.
Она ярко отметила пред германским рабочим классом решающе-,
прключпт-льиод зпиченио его для жизни Гормании (нодь генерал
Тренор даже войну об’явил. «рабочим вопросом» и вопросом
рабочих ■ спл). Они покатала о■рущо(ргIвиею.Pгъ планомерной
централизованной организация всего пиродного хозяйства н преимущества
этой онргемы для увеличения р^;зультатов пронзводстри. Она
освоили миссы с мыслью о возможности пророзглаонmв приво ни жизнь

для' всех члопон общества только под условном согласия их рибо-
гить ни пользу я по указанию общо’тронпото целого согласно соб-

ртноиному пониманию этим целым своих нн:торо’О1н илп тому по-

нимиппю, какод опо позвогядт ’-Oo нарявыватв. Питрпотичд’кнй
«Форвертс» рошадтся даже утверждать, будто .

эта мори, по ото

слонам, в. действительном' своем содержании прод^т^^^п^^я . и

«изуродованная сочетанном, кипиталпртuчoркпх ннтдросор с пддд-

мокритпческпм характером государства», окажет овоие прнмором
впоследствии родейртрнo агитации за осуществление копдчпой цо-

ли. германской рабочей партия: «организовать труд по для вдгикого-

язЛядння пиродон, но для свободной и .лучшей их жнзни» путем

Рводдния перешедшего в робртнoнпортв всего общества хозяйств;
(14 ноября). Депутат Гиизд пришел в 'сноей речи к тому ж- выводу
другим путем. Оп говорил о концодгтрапип кипятили, нмоющой усп-
лптвря под влиянием пороло зикони, — что прпзпивилп. . впрочем,
■ораторы 'всех партий (Г-льферих я Грoпoр обещали ргиригвря .. «по

розможиорти» щадить .мелкие продприягяя и но всяком случио «пд

стинить сразу рсдго вверх дпом»). Гаазе говорил об отвращения .ко

всякому диктаторству человеки нид чолоноком, какод должно, ныри-
стя на основе роскр-шения кропост^пчо^^их отношений в

Германия прп совр-монном уроннд культуры Он говорил о постиповко

закопом/прод рсдм н■исдлoияoм бдз всякой маскп вопроси о ниляч-

ности киких-то орновпых противоречий и несоответствий. в
'

отпоше-

пнях, при которых «государстронный секвестр груди» мождт ужп-
виться с обращенном ото Н риспоряжонпо пажприющнхоя..в свою

пользу отдольпых
■

рлидoльпдв средств производства я т. д. Оп кончил

обращ-пном .

к совокупности. предпринимателей Г-рмаипп: .
«Вы

думаете укрепить этим законом лосподстно
■

капитали, но в ддйствп-

тoльнортп,
.

в конце концов, и .этот зикон окаждтся лишь вехой на

нищем пути».
'
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Во всяком случае Германия явила только что миру любопытный

пример, как все иaрaет'aвшяс измс^^с^^ были сразу суммированы
закошсдаTелыиым - актом -в нзмсисшис о б щ

"

с стееннсгс строя:

сси<сваииый :на всльнснае■мнса труде частноюзяй-
стееивый капитализм все более уступает место осшсвaншому иа"

кренссгвсй заеисимсстя труда

«государственному

'

'капитализму». Небольшие «демократические» уступки,
имеющиеся в -

закошс, имеют назиачеиисм лишь замаскировать
его классовый нрогяворабоч!ий характер. -В - этой маскировке
сказывается cвсегс рода «внимание» к настрссияю рабочих. Как из-

всетис., лицемерие есть дань, какую порок -платяг добродетели.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСКАПИТАЛИЗМОМ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

1. НА ПУТИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ i).

I

Регулирующее .. вмешательство. гчсyдaрствеинчH власти в

области сельского хозяйства.
.пчшлч в

. Германии мнчгч дальше сферы
-обмена, в

"

самую
'

’область
.. прчизнчдсгна. Приводимое ниже сжатое

изложение мер,
''

принятых огичсигельио удобрения, скота, рабочей
•яилы,

. мертвого иивеитаия, пропорции посевов,
"

наконец, самой
земельной площади" и- - организации хозяйства ни ней, — все это- - -пч .

приведении. в-. . .связь . сливается в- - -общую картину
"'

довольно приме-
тчaгельичгч .авчHстна)

Ближайшим поводом всех мероприятий служило стремление
усилить. продчнол:ьстненную подготовку . страны-иа'-

'

случай, .

если

.нОнHа
'

зигяиегся и ни - -нTорчH -год. Нч многое,
'

вероятно, останется и

для мирного ниемеии; останется постоянным и прииципнальиое
значение ачнчкупнчсги принятых мер. Ниже мы увидим, как

германская общественная мысль приводит все это в связь с потребностями
страны в мирное время, насколько они могут быть предвидимы
теперь. Здесь скрещиваются теоретический ..иигеиеа с интересной
практикой;'''и если во многих отношениях война, можно думать,

дист тчлччк теоретической мысли и интересу к теории, тч ни - чдачм
из первых мест будет, конечно, сельское хозяйство — чсновнче

занятие рода человеческого.

Известно, что Германия не производит внутри страны всего

нужного ей продовольствия ни для людей, ни для скота. Самым

совершенным пчдсчетом средств продовольствия чстается пока
сделанный 16 специалистами и опубликованный в декабре 1914 г.

подсчет ряди берлииaкнх пичфессчрон. Если перенес'ги всю и всякую
людскую пищу в калории производимого ею тепла, то ачг'лааич

зугоому подсчету оказывается, что ииселеиие Германии потребляет

') Напечатано в - «Вестнике Европы» за сентябрь 1915 г.
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в год околю 90 млрд, калор., а производится в ней лишь три четверти
эгс-с количества;''ссталЬиос ввозится

..из-за границы.
■НСдсегагочшЫс для

'

нсkрыTHя всего ногрсблсlшя размеры есб-
сгвеинс-о прснзвсдетвa обясняются сегссгосишс не абсолютной нС-
возможностью прсязвеетя

'

больше, а шалячи^с^сгыю различных
технических -

и сбщесгвсшиых- -шсесвсршеиегв.
"

.Созидание пищи., .для всей

нации нс направляется сю есзиагсльио, даже нс ксштрслируетcя сю,.
а всецело предоетавлсшс. индивидуальному

-

усмотрению и силам

сельских, .хозяев. Нс каждый из ии1 имеет . средства для - 'технически

•е0lваишeннoй пссташовкя дела, и ужс во (всяком случае каждый из

ии1, руководствуется -соображениями о есбстоеншой выгоде, а ше об
.

удовлетворении . прсдоlвсльегвсииы1 пстрсбшосгсй
'

Германии А" 'эти'
два ряда соображений шередкс вступают. в конфликт, - и

''

так-''как
рсшсиис

'

принадлежит нс нации в сс целом, а отдельному сельскому
1озяииу, то псиятеш нряосдсииый результат.

Грсмадиыс -нростраистоа, равиыс в своей есвскуниоетн всему
Шлезвиг-Гольштейну, оставляются лежать в виде пустырей и

заболоченных мест их владельцами, ожидающими, .
пока поднятие hot

ннв землю вообще даст им возмсжшоет,ь вы-одио сбыть с рук эти

пространства,
— либо владельцами, прсегс -нс имеющими ередсго

для культивирования, хотя бы и обещающего окупиться. Еще
большие ПIрсеграIIсгоa обрабатываются техиичсскя шессвершсншс, при-
исcя урожай гораздо меньший сбычшо-о в Германии, и т. п. В иго-с

-

уже и тех. сра®ицгсльис шеёалскс идущих мер, какие - указаны
унсаяиугыами

'

16 специалистами и какие гснеpы осуществляются,
дссгагсчнс, по подсчету этих специалистов., чтобы на второй год
войны Германия располагала ужс 81 млрд. калор. (для прокорма
иа'сслlеияя) из результатов собственного производства, т. с. девятью

десятыми исрмалышсго количества. А если нс ограничиться поверх-
шссгиы!мя мероприятиями, но

-

подчинить сельское хозяйство
.
вполне

целям и усмсгрсшню общественного целого, то, по - сбoеиoвaш[иому
мнению занимавшихся этим вспрсссм лиц, страна смогла бы
прокормить есбегвсшиымя ресурсами население, даже значительно

превышающее шынсшияс 70 млн.

Население Германии только шемшс-им,.болес-.чем н- четверть за-
иимaетcя

.
сельским 1сзяйегвсм.

'

Остальные - три четверти"Нации
прилагают евся силы' .не - к земледелию. По самым сстсрсжшым и уаерси-
шым• подсчетам снiсцналисгов зсмледельч<мжвя четверть населения

доставляла бы всегда достаточно пропитания
-для "всс-о народа, если

бы .земледелие стояло иа возможной ужс теперь степени техниче-

.еко-о развития. Но - этого шсг. Громадные пространства нри-одшой
для обработки .мсториым плугом и другими уссоершсшсгвооаиными
орудиями земли № нсльзуюгся, как указа-но, -такою сбpабсгксй,.■ибс
нряиадлeжaг .мелким.владельцам, . нс имеющим возможности-кунИГь
эти орудия ..

или' в случае
'

покупки
'

вПCлис яенолызовагь. - Обш^ныс
площади пустырей и болот, превышающие целую' провинцию,

-

со^а-
шяI0'тcя ишогдa пом^^^р^ктм^ просто Для охоты и т. .

п. вместо

культивирования ради- целей обеспечения- народного продовольствия.
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СИ - т. д.— число
-

подобных
-

примеров можно было
'

бы значительно

увеличить.
'

- В обычное - время ни все это не обращалось чсчбчгч внимания—
всякий .недостаток легко покрывался подвозом извне. Война счкри-
тила подвоз, предоставила Германию ов отношении пищи почти нсе-

целч .

самой себ—и неичрмaльичапь положения вещей- в области

производства и распределения предметов питания внезапно стала
легко осязаемой, наглядно очевидной, каждому ясной истиной.

Разумеется, -здесь налицо лишь частный случий общей
ненормальности наего пиоlизнчдстнa при

'

капиталистическом -стрче: служащее-
yдчнлетнчреиию потребнчапеH и поддержанию существования
общества

'

в целом, - -
чно упиинлятпlaя; однако, .частнч-правчвыми

интересами. . Но . .

наличность- общей, пиенрипиншейся■ в. привычку, . aганшей

«еaгестненнчй» иеичрмальичспи -не
'

мешает тому, что в одной какчй-

нибудь отрисли н-апичнальнчгч - хозяйства- - она может оказаться.

ЧсОбеннЧ острой и нетерпимой даже для буржуазного . режима. с
точки -зиеиия удчнлетнорипельнчгч хода хчзяйспненичH жизни

в целом.
’' '

Так, германское пианительапвч давно уже из’яло из области

чаатичаправчнчDО усмотрения почтово-телеграфные
"

-сношения и же-

лезичдоpожиын тиаиапоит. Общая ненормальность этим затронута
не была, но в данных отраслях нацнональичго хозяйства возникло
согласование между общественным характером их назначения и

работы,
-

с одной
-

'стороны, и
'

между планомерным цеитpaлизчвaниым
управлением

'

нынешнего центра германского общества—гермонскчгч
правительства, -с

'

другой. А раньше почта, например, находилась
в Германии в полном -распчpяжтlиин частных лиц, клавших вч главу

угла, конечно, не планомерное обслуживание aочтвегсгнеииых

интересов, и собственные
-

выгоды.
Война вызвали к жизни, сделали очень популярной и поставила

ни очередь в Германии подобный же ход
'

мыслей и отнчсительич-

земледелия. Надо принять меры к тому, чтобы производство пищи

руковчдствовилчсь -прежде всего «соЧбPаккеии^ми чб удовлепвчретнии
ПопиебнчспеH общества, кик рукчнчдспвуетая ими железнчдорчжиое•
движение,

-

и чтобы в
'

распределение прчдчнoльстве:ниых средств были
ниесены -такие же порядки, обеспеченность и планчмернчс.ть, какие-

проявляются в
'

желез^одчрчжиы1 риапнааиия1. «Хлеб
насущный» —первейшая -элементарная потребичсть, не менее важная,

чем
'

правильное
-

функционирование почты. Как ни частные

железнодорожные -общества налагаются государством известные

обязательства—отиосигельнч тарифов, наличности определенногч количества

поездов и т. д..—так должны быть наложены из^т^е
обязательства

-

й ни
'

всех лиц, имеющих дело с
'

производством и

распределением продовольственных вопросов.
Обстоятельства ноеииого времени с необходимостью повели

к
-

обслуживанию' государственными силами. тех потребностей сель-

скотч х—яйства,'.с
-

какими
. предприниматели. при . данных условиях

не"могут' -

aпрaнитьcя■ собственными средствами, и к принудителъ-
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ному, приспособлению ото к
.
том ,потребностям пицин, , кикям сими .

релвркяo ''

хозяева удовлетворять но желают илп нд имеют

.возможности.

II

Процесс зееледoгьчдрколо пропэодстни в некотором отношепи-и

ничппиотся ужо с удобрения почры.. Чдм uитднрuрн-е хозяйство, том
большое зничдпио имеет ниличиортв искусственного удобрения.
'Значонио его для Г-рминии лолко оп-нигь, сопоставив с . со’одпнмп

странами достигнутую ою урожайность. По
'

«Ежегоднику
Германской империи ни 1914 г.» сродпий сбор с гектара (около */1в
десятины) составлял в 1913 г. в двойных . центн-рих (каждый днойпой
цонгпор— около шести пудов):

Германия. Франция. Италия. Австрия. Венгрия. Россия.

Пшеница . . . 23,6 13,8 12,2 15,0 12,8 9,1
Рожь. . . . . 19,1 10,3 11,3 13,6 11,9 8,5
Ячмень . . . . 22,2 13,5 9,3 16,0 13,3 9,9
Овес . . . . . 21,9 12,9 12,5 13,0 11,7 9,3
Картофель . . 158,6 96,1 61,5 100,2 75,3 73,3

Отнимите у Гормании удобрения, которых они .ннозитджолодио
гисуммудо 'чотнертп

'

мнгл■пардa мирок,.

я
.успешность.' до земледелия

люнизится дО'чр-звычИйПО’тя.
"

Еспг я без того отсутствует четверть
обычного, количества

'

п'ящЯ, то с ■иадДип-е земледелия наступил, бы

фОрм0нны1й голод, когда- .успели бы вполне сказаться р-зуль-гиты

прекращения
''

парЫшoпия ' земли
'

■
■

■■потроЛпымн -й
, м■ппeрuгьньми

вoшoртвuмя.
По свойствам германской почвы речь пдег , здесь глuвньм

образом об изотпстых удобрениях — их прянозялорв ни сумму до 200
млн. мар. (в 1913 г. чилийской селитры на ■ 172

, млн. мир., ■ килпоной

селитры и килпдвого изога ни 9У2 млн. мир., чилийского ■

луино, на

5,3 млн. и т. д.). Все это ■прпвозплорв главным образом 'пз" Южной

Америки. и потому война "Грозила в этом
■

от-пош-нин германскому
сельскому хозяйству п продовольственному об-спеч-нию Германии
в, будущем очень чувс■гвптелвньмп посгддствпяеп.

«Наши учдныд из поскон Бриндепбурла пипекут нам пирожки,
дслп попидОбится», — сказал генерал Фигвкдпгдйе в газетном

интервью по поводу инллнйсколо плана «выморить» Гермипию
голодом и тдм зистивить ее сдаться бдз услонпй, каково бы пи было

полождппе ни театре военных действий. Что кисается ■иокурртвди-
ных азотистых удобрепий, то прекращенно пх, подвоза
действительно могло бы сыграть крупную роль, если' бы нора генерала
-ФaаIъв-кеIгтОйеa по нашли собе подтверждения в практик-: дслп ■

■ не.

яз пдрка, то из воздуха добыли иемпам пх учены- , то удобрепие, , без

которого трудпо бы стало действительно ,«печь пирожки». ,
■...»

Уж- и до ройны химия нашли способ выделять атмосферный
изот и

,предоставлять его в различных соединениях промышлопному
потрдблдппю. Однако рыддлднид изога из воздуха ,обходилось столь
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дорого, что было возможно в фабричных размерах лишь при иалнч-

шсстя счсиь дсшсоой электрической энергии. У
- норвежских 'водс-

ладов сбоcнoвaJюеы -псэтсму нсрвснaчальио производство азота -из

воздуха в доосльис скромен размерах. ;

Упорной работе -еpм,aи,сж;их учеиы1
— ссс51шяло -срмaискос

нравягслыетвс рейхстагу в конце февраля 1915 г. — удалось ошсети
такие уссвсрш'еиcтвсвaния в нрсцсее добывши азотистых сседиие-
ияй из воздуха, что стала -возможной фабричная п'0стаиoвка дела

в -самой Гсpмaшня и массовое производство удобрения из

неисчерпаемых запасов воздуха с продажей по цсиам, ше превышающим!
цен сго до войны. Оcyщестоигь это дело в нужных для земледелия
размерах взяло иа себя правигслыегвс.

Как было спубликовашс официально в иачалс марта, ценой
kруншсйши1 затрат из импсрс!1кой кассы, отчасти при финансовой
поддержке

'

Пруссии, правительство оборудовало ужс обширшые
заводы для добычи азота из воздуха. Почти оо всех своих моиснслыиы1

предприятиях, созданных по случаю войиы, геpмaш■сксс
правительство предоставляет известную роль торroоонрсмышлeшным элсаeш-

там, имеющим отшсшeние к делу. Так, и в фннаисировaнн'я и
оборудовании шсвы1 заводов принял участие «Союз берлинских
электрических предприятий»

- (в технических процессах по выделению
-азота

из воздуха большую роль я-раст электричество). Чтобы
'

окупить
вполне

'

еёелашиыс -kазисй капитальные затраты
— на 7 лет, до

31 марта 1922 г. вводится каlзеииая азотная монополия, раенросгра-
ияюшаяея - иа нрсизвсдегвс и торговлю как азотистым удобрением,
так и прочими - азотистыми ^^сд^е^^^^^ями. Распределение удобрс^я
мсжду потребителями будет происходить сбычlным порядком.

Снабжение -сельского хозяйства этим важным оспсмс-агслышым
"

срсдо^гвш.бпфюязводегоа, этим «смазочным - маслом
'

земледелия»,

цсиTрали0уСтся, таким
'

'

образом, в руках государств!. Государство -

тараигирует
'

дсетагсчисс сго количествю. Одним из побочных

результатов
''

является усграшсняе - азотной завяеямссти Германии от

заграницы и
-

улучшеинС" ес
'

горгсоо-о -баланса - на те есгня миллионов

марок;
-

что"
'

уходили
'

до
'

сйх пор ежс-одис
-

за1 -азот
-

за,
'

границу.

III III

Следующим за. удобрением- элсмсштсм еельекс-с хозяйства в иa-

шсм изложении является скот. Здесь нраонгельегеу нс приходилось
создавать зашсвс

'

самого живого инвентаря, как
'

это имело место

с удобрением, и надо
.

было только обеспечить сго
.сохранение . в

размерах, позволяющих продолжать в шсумсиынениом .

об’сме
.
ведение

хозяйства. Надо было определить, какой скот и О каком количсствс"

подлсжит еохраисиню, надо было нраоилынс определить наличные

запасы корма и создать замешсиие сгсутсгоующях. Илаче сказать,

приходилось 'самое скотсводсгвс .

и -прокорм скота подвергнуть гакс-

му •-оеударегосинсму рс-ламснгирсванию, .

-

при котором совокуп-
шоегь сельских хозяев являлась бы фактически лишь а-сигсм госу-
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дарсти, выполняющим функции, доверенные ему «национальным
ц&лж»;-Эта

'

работа и выполнена в общем 'нтсичй 1915 г. в

Германии — причем, надо -заметить, эти «агенты» (сельские хозяйства)
силой своего социального влияния сумели обеспечить себе

'

весьма

высокое вознаграждение -за выполнение предоставленных им

функций. Нч -самый факт хозяйствования не по анЧеtму иечгрaни-
ченнчму , . усмотрению, -и

..

по планам государственного целого не

теряет от этого. значения.

Первые месяцы войны совершенно не отразились ни 'гермаиаком
скчгчвчдапне. Пч прчизведеннчй 1 декабря 1914 г. переписи и сиан-
интельнч с -переписью 1 декабря 1913 г. количество голов. чкизилчсь

(в тысячах штук):
Лоша¬

ди.
Рогатый

скот.
Свиньи. Овцы. Козы.

1913 г. . . 4448 20 944 25 592 5 504 3 536
1914 » . . 3 423 21 818 25 340 5448 3534

Кажущееся уменьшение лошадей обгоняется тем, что по

сведениям немецкой печати как раз миллион их
.

взят ни вчйну, и все

Иеквизчван•иые военным ведомством
'

животные не включены в

перепись.
'

В дальнейшем прaв'ипель■aгнy приходилось считаться с таким

обстоятельством. Вч-первых, надо было заместить недостаток
упряжной силы, -вытекавший - из отвлечения 22 % лошадей ни военные

надобности; во-вторых, надо было сохранить весь рогатый скот,
'

ибо.

рост его в Германий совершается в общем параллельно росту
населения (особенно если принять -во внимание повышение веси .и

удойности) и не отличался в пчследиие дчды такой стремительностью,
какая давили бы возможность предполагать наличность бчльшчгч
его избытка. К тому же часть этого скота должна была быть

принлечеиа к упряжным работам, и в -

жировых питательных
веществах Германия испытывает особенно большой относительный

недостаток (жировых веществ ввозится в
'

Германию ежегодно ни
нескчлькч сот -милличнчв мар. —— 1913 т. .одного масла -ни 119 млн.

мар., сала разного рода ни . 147 млн. мар. и т. д.) —потому молочное

хозяйство должно всячески подаержитаитья’). К тому же, как

свиньями покрывается •потpебичспь
'

в мясе менее зажиточного ни-

селения, тик рогатый скот служит удовлетворению спроса ни мясо

более достаточной половины жителей Германии. Правильное и

х) Одно время имперское правительство собиралось даже зaпрепнпь
приготовление излюбленной немецкими дамами и барышнями «Шлагзане»
(сбитых сливок), чтобы вчапрепятстновать расточению материалов, могущих
идти ни выделку масла. В декабре 1914

'

г. в имперском министерстве

внутренних дел состоялись совещания чб этом -с- участием представителей
кондитерского цеха и прочих зaиитеиесчвинны1 кругов. Было нысчитаич,
что' в одном лишь

'

Гичас Берлине из -«иaсточаемых барышнями и дамами

ачстоятельнон части общества сбитых сливок» могло бы быть изготовляемо

2 700 лишних пудов масла в месяц. . Нч -барышням удилось все же и то время .

отстоять непрнкчсичнеиичcть своей «Шлагзане» — при деятельной
поддержке владельцев кондитерских, .ресторанов и

'

т. -п. учреждений.
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ринномдрноо удоргетнор-няе этого спроса но времени
подразумевает ■рохрип-пид рогатого скота в■

■полпом оЛ’дмд (спитая ■ телят и

поросят, в Германия ежегодно зикал^ына^'^^с^ 73/« млн. голов

рогатого скота и 24
'

млп. снян-й).
Трегвu:м мом-птом были посомненная ни.лпчнортв избыточного

колнчостна PвппеИ. Ещо по поронпсн 2 декабря 1912 л. пх было нсого
21 923 тыс.,

■

по пдрописп 2 июня 1913 л. — дижо только 21'821 тыс.

штук. и через полтора года оказывается ужо почтя ни 4 млн. больше

(под влиянием роста цон). Между тем потребление српного мяса

в «мнотo■cрниных» 1913 и 1914 тг. осталось ни той жо высоте, ■ что

ив «мaгорви'nиьх» 1911
'

и 1912 лг. (около24млп. плоукн год). Ктому
ж- свпньямп питаются монод состоятельные круги, и в примоноппи
к ■ним nрuняmелврmво логово было мдньшд ’чититься с их вкусами—
нипрнмер заготовить сразу пи большой срок вперед н•ужиоo ям мясо

я прддортарнтв пм потреблять ого в конрервuровuииое вндо вместо

свежего. Никопдц, пмопно свинья являются ллuрньм конкурентом
чoгов-ки, поддающим прп отсутствия других пряписов картофель,
снято- молоко я т. п., я с этой точки зрения тоже об умднь-
шенпп ямонно их числа должна была ягтн речь. Кормовы- зи-

писы должпы были быть в первую голову обо’почоны лошадям я

рогатому скоту.

Нuконеп, четвертым обстоятельством являлось то, что в Гдрма-
ппю ежегодно нрозилось в мирное время 7 млн. (свыше 400 млн.

пуд.) всякого, рода кормовых средств для скоги. Даже при умоньшд-
пии количества- свяной была нужда поэтому в ундлячонии произ-
родстви кормовьх средств в симой Германии. ,

Чтобы по пипостя

непоправимо быстрого ударит тдрмипсkоеу свиноводству, чтобы со-

хрипягв возможность получоняя српного. мяса в нужном пирoгoнию

количество и на второй год войны, пидо было останигь тдпорь в

живых и прокормить около трети наличного количостни ’виной. А при

’охранении 8 млн. свиней (пмопно до этого коляч-’гва оЛещил снд-

стя число свиной в Германия министр ’-^’.000 хозяйства в зисд-

дипян бюджетной комиссия рейхстага в, сородппо мирти 1915 л.) по-

досгача. привоза пноргринного корма пд покрывалась одним рокришд-
нпом тузомноло рвпиоводртри. Отсюда, гяхоридочпь- поиски зи

суррогатами и зи созданном новых

"

кормовых средств

IV

Задача ■зuееены рабочей. силы взятых ни войну лошадей была
решдни . ,эперлпчнЬеИ . мерами . . ирuрягoгьрmрu по рирnрортрииенпю
мДхaппчдркнх,"

'

действующих бдз лошидой орудий обработки почны,

сбора урожая и
'

т. д. Задача ■иреи'мушертвoнноло обеспечения
кормовыми' сродствимп .прождо нсого лошадей и. рабочего скоти решдни
была цднтраляваппoй корморых средств в ри’поряжоппи одпого
монопольного для всей империи учреждения. Задача ундлячопия
количества кормовых сседств решалась нииболод япторосно, я пеoнио

здесь открылись рамье широкие ■■пдрспоктпры.
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Для упоряёочеиня снабжения земледелия нс'грсбиыми
орудиями было заключено специальнее ссглашешие между двумя цснт-

ральными организациями: «Военным комитетом -срмlансксй ииёу-
сгрии» (обнимающей и тяжслую и легкую индустрии) и

«Германским сельсксхсзяйегосииым советом» (цеигралыным представитель-
иым учреждением германских аграриев). Из снублиkоваиио-с тск-

ега соглашения заимствую следующие нУикгы:
«1. Все сельские хозяева в нрсдолжешие восннотс оремсти

должны... № гслыкс -нс быть- сдepжaииымя в енабжешии себя ссльско-

1азяйсгосншымя машинами и орудиями... но, наоборот, продолжать
сго еще в большей -стен:eии, чсм в мирное 'время, например, при
недостатке в упряжках стаСкая себя моторными плугами и т. и.

«2 ... Заказы во время войны будут исполняться по нснижсн-

шым ценам и -при всзмсжис бла-онряягны1 условиях расплаты,
для чего имеется в виду далеко идущее прсдсе'гaолсиис -кредита
со -егсрсиы Прусской центральной ксснеративнсй -каосы и

имперского баиkа.

3. При Германском сeлыекохсзяйсгвеннса^ есоегс учреждается1
«ссJльскохозяйегоснисс цсштральнсс бюро для яшёусгряальшых
заказов оо орсмя войны» -с 'задачей нрншять на себя нссfредшичсегво'

между нс'гребшоcтями и спросом сеiлыекогс хозяйства, цеи^ральшым
промышленным «Военным комитетом» и союзами огдсльшых отраслей
яшдусгрни».

Председателем прусского - ландтага -рaфсм- Швериным, яоляю-

щи^^^ сдшоорсмсшис и председателем Германского -сельсж)охозяй-
ственнс-о совета, было выпущено всззоаияс с провсз-лашсиясм
«патриотическим

-

долгом» следования этому шачянаияю. С еосей

сгороиы правительство, кроме ль-сгнс-с кредита, асси-нооалс от-

дeльшым нроояи■цяям зшачягелыиыс суммы та закупку еслыексхо-
зяйстоснных машин- и орудий: та покупку одия1 голыкс паровых

плугов для едаой лишь Восгочшой Пруссии к февралю 1915 г.

нравитслысгвом предоставлено было ужс -два миллиона марок. Как

было kснсга’тирсваиiо та с’сздс reр^аl.неких -союзов работодателей
20 марта 1915 г., крупные заказы

-

еслыек;охсзяйсгвсшны1 машин

сделало за свой счет и
"

всснисс ведомство (отчаеги для сбора урожая
и т. п. на яиосграишой территории), та этом же - е’сзде установлено
было оживлешшсс нроизосдсгвс для виугlрсннегс рынка также

уборочных машин Исключительно крупные доходы, притекающие
гснсры в земледелие вследствие чрсзоычайшс-с повышения 0^ на

ссл:ьекс1сзяйсгвсниыс продукты, весьма облегчили

.предпринимателям закупку нарсоых и т. п. машии. В ./ягсгс
-
-

оказалось, что пока

ше
. происходит сокращение посевов, а состояние 'их почеи совпадает

с
'

ссегсяиисм в 1914 г. в тот же период.

Для обеспечения
'

лошадей и рсгагс-с
'

-скота до
-

сееня,-

до шсвс-с сбора, было.. "Поведено пять -сеударсгосшиы.х аюшсполий:
закоисм 11 -февраля 1915 г. — на - -содержащий сахар корм, законом

13 февраля—та соее, законом 5 марта
— на Отруби,

'

законом

12
-

марта — на ячмеиь и законом 31 марта
— на целых 75 шазваний
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корма иазичгч рода, -О'-диня-мых обычно понятием «сильных
кормов» (кукуруза, корм'Оные бобы, отбросы мельничного, сахарною,
крахмального, 'бродильичгч и др. производств, так называемые «Оль-
кюхен», рыбья и кровяная муки и т. д.). После этого остались не-

рекнизчнаннымн только грани и счлчма.
.

Овес и ячмень были переданы в -распоряжение особого
имперского

..центра; сахарный корм, отруби и «сильные кчрма» —

-получившему функции, центральн-рч мчнопчльногч учреждения «Союзу
снабжения -германских сельских хозяев». Оба центра не имеют дела
с отдельными владельцами скота, но распределяют кормовые запасы
исключительно между учреждениями местного самоуправления- (зи
отделением количества, нужного для надобичстен вченнчгч ведчм-
стни), городскими и уездными. Дальнейшее распределение между
отдельными владельцами скота находится уже в совершенном
ведении местных самоуправлений. Местные симо;^^^.^|^]^я продают
кчрм владельцам пч себестчимости, и цеиприльные чбщеимперские
учреждения продают его местным самоуправлениям -с надбавкой
0,2% над заготовительной- стоимостью «за комиссию». Цена, -по

которой центральные учреждения секвестровали запасы у владельцев,
определена законом (у каждого владельца, торговца и т. д. было

секнестрчнalно лишь то количеств!-, которое превышает нужное для

прокорма его сабственнчгч 'скота дч чсени, считая пч установленным
нормам).

ООщей чертой всех пяти мчнчпчщин является то, чтч все эти

кормовые запасы -ни обеспечивают только для лошадей и -рчгапчгО
скота. Лишь из отрубей местным самоуправлениям разрешено-
отделить 15% ни снииеH. Дело в том, что отсутствие 6,4 млн. т инч-

стиaннчгч корма в конечном итого особеннО ударило пч .лошадям, .и . .

свиньям. Уступка свиньям -части наличных запасов, послуживших
Об’ектом этих пяти монополий, обозначали бы совсем безвыходное
положение для крупного скота. Полому свиней дч кчнци марта .

поддерживали главным образом. картофелем и снятым молоком. А вч

второй пол-вине-марта 1915 г. пч настоянию )и-Hкстата
'правительство вызвало с фронта большое количество призванных ранее

-

ни
-

военную -службу мясников и приступило .

к массовому убчю сниией.-
Делч в тчм, что мясниками-бойцами -служит обычно чсчбенич
крепкие молодые люди, и потому неудивительно, что, например, из -чле-

ион германскчгч профессионального союза иибочих-мясиик.он было

мобилизовано, пч его счету, свыше 70%, в то время как
-

процент
мобилизованных -среди членов других профессиональных союзов был:

еще в два- с лишним- рази ниже. -Сначала -

предполагалось
-

привлечь к массовому убчю свниеH русских военнопленных («среди-
которых, верно, много скотончдчн»,

— писала одна крупная газета),
нч -потом

-

.

остановились ни временном
-

возвращении
-

'

с фронта
собственных

-

мясников,- кик более привычных к- этому
-

делу. Для-
црокчрма чстанленичH

'

в
-

живых
-

трети свиней -

прииягы
'

тогда
-

же-

чсчбые меры, не затрагивающие Обычных и
- -

наличных кчрмоны1
зиписчв.

- -

•.
■ •

--■■••
■ ■ '
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Прп пождргноваппи свиньями и прп
■

благополучном состоя-пип

Вопроси о прокорме ролитото -скота дело овoлорь к пропитанию

лошадей. После 'PДkвoртра овса выяснилось, что для нсох 3,4 млп. лО-

шидой (кроме лошадей воепполо ведомства), на "200 дп-й, до
возможности начать кормить сбором жовооо урожая остив-илось тогда нсого

по 300 ■ кг овси ни лошидь. Потому •П1,ани:тельстно обязило местные

самоуправл-пия выдавить владельцам па каждую лошидь, ничпная
с 1 мирги, ровно 1У2 кг■ в д-нь (мдпод 4 ■

русских фунтов). Между
том ■ в мирное нро^^

■ пи' каждую лошидь приходилось ронпо втрое
■более ■ онси. Гиkпе■ образом, общий недостаток онса определился в
2 млп. т, и его-то предстояло покрыть.

:
.

П-рным прточппком послужил сахар и ’ихирная срокли.

Ежегодно 50%■. 'всего проязнодимоло
■

в Гермаппи сахара вывозится зи

лрапппу. В 1915 году вывоз зипрощон. и
■

учрождеп специальный
«центр», который ■прддnирьвадг каждому сахарозаводчику упогрд-
Ллопие закупленной ям 'Pнoкль■ и успоншого быть ужо выдолапным
сырого сахари

'

пи пордриЛотку ялП в сахар для людей, или в
сахарный корм для скоти. Сахарпый ■

корм годится особонно для лошадей
и сряпой, пбо рогитый скот усвоядт ото пи треть менее успешно, как

сообщает в сводм циркуляр- прусский министр 'P-льркооо

хозяйства; прпгот^^:в^^дтся он рuхuрньмИ' заводами
■

как иепосрддртве—но
йз ’роклы, гик и нз рахuрu-рырпu.

Солли’по распоряжению" правпгдлвргви, «сахарный пептр»
определял, что в 1915 году 65%

'

обычного ’неклосихирпого пропзвод-
сгви посвящено будет пзоотонлепию сихири для людей, т. е. людское

потроЛл-пне ото
■

в Горманни против обычного в мирное врОмя будет
увеличено пи 30% (для ■

розмещднпя
'

хотя бы отчасти умоньшонного
потребления муки). Остальные 35% пизпичиютоя ни изоотонг-ииo

сппрги и корма для скоти.

Сначала Союзный Совет отриппчил было ни этот год

производство спирта 60% обыч-пото размори. Потом окизилорв, что для роен-

пых
,

антомоЛялой может нехнитить бднзяни, я потому конгинтднт

спирта был опять понышоп до 100%, пю с том, чтобы спирт
выкуривался но "пз картофеля и зерни, и пз сахари. Зи вычетом идущей ни

спирт доли, на кормоныо целя остается 3 400 гыс. т, которые я

могут быть доставлены
■

скоту в том нлп ином порориб^типпом виде1).
Эту пмопно часть пдродиот имперский ц-нгр «союзу снабжо-
Пия», и оп риспроддляет уж загом между мергпьми ’амоулра-
нгднияеп.

По оодeржuпию крахмала каждая тонни онси почти в чотыро

рази превосходит топну свеклы. Потому сноим ролулиронипном си-

хирполо пронзнодстви ■ привят-льстру удилось зим-стпть лишь но-

сколько меное 900 Тысяч т овса из 'нддо’тивиншпх 2 мли. Каждая
лошидь получает теперь в дополпепнд к 1У2 кг овса несколько

фунтов кормового сахара согласно опyЛлиkовuн—ыеI■ таблицам, смотря
по тяжести работы.

'

б Это рортавляoт около 20% сноклы, идущей ни выделку сихири.
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Вторым ясточшяксм было регулирование нивсоа,реиио-о

производства. Союзный Совет ограничил -иа
'

1915 год нсгрСблсшяe ячмен-

Шого солода для нз-огс■влeния пива 60% обы'чно-с количества, что

дало экономию в 520 гые. т ячмсшнсго солода для осей Гсрмаиия.
Это соответствует покрытию еще 600 тыс. т иеёоcтаоаошсгс овса.

В -качесгос грегыей меры -нрсдннеаис -было"."Яенслызооаияс .куют-
шы1 отбросов в -срсда1. Этими отбросами должшы" были" нигагься

Kсрсоы, а соствегствеиное количество корма дслжшс -было быть

передвинуто от иях лошадям. В Берлние, Потстдамс, Гамбурге, Ксльше,
Франкфурте-на-Майнс, Шарлоггеибур-е и мн др. городах дслсине
отбросоо в каждой кухше на подлежащую переработке и ■№ нснря-
-одную часть и дальнейшая переработка их в коровий корм осуще-
столсна сщс в декабре 1914 г. Берлин, ианрямср, раздслси иа 170

участков для собирания сгбросоо особыми агентами и своза их ra

ссoтвстствеишые заводы. Кухониымя отбросами Берлина питалось

к осени 1915 года 22„лыс. 'Kсрсо, удой и здоровье которых, как

пишут, ис потерпели от этого ущерба. Всего, согласно одному из

циркуляров -мяияcтсpсгва сельского хозяйства, из кухсшиых отбросов
должис перерабатываться в Германии 250 тыс. т «сильных кормов»,
что замешаег сщс большее ксличссгос свеа. При гаксм об’смс соби-

раияс и переработка ку1оншы1 отбросот сеущссголены, очевидно,
лишь для грсгн населения страны (■нмсшис в ерсдин1 и круниы1
городах).

Наконец, ещс одаим источником послужило ре-улцрсоание то-

сударегосм .

количества поеeоно-о материала. Так,
"

Haпряaep,зa.кси
'

б roеyдарс,тосHиCй монополии иа торговлю
''

овсом 13 февраля 1915 г.

прямо предписал, чтобы иа гектар высевалось 150 кг (околю 9Уг пуд.
на десятину). Лишь в исключительных случаях.

'

по особенностям

почоы и т. п., праоятслысгоам огёeльшых германских государств
разрешается в - отдельных случаях позволять нооышснlяс ноесвшото

материала до 200 кг иа гектар. После этсгс министр сельского

хозяйства предписал особым циркуляром содействовать всячески тому,
чтобы обычная в Германии:' средняя посадка картофеля в 2 000 кг

ra гектар была сскрашеиa до 1 500 кг, что при ЗУ2 млш. гект.

картофельной посадки в Германии дало бы экономии, по подсчету мим-

егра, в 1 750 тыс. т. Ош даст оесосзмсжшыс уkазаиия, как при таком

количестве псееоно-о материала достичь тех же результатов, и сели,-
как можно думать, эта мера будет нрсосдсиа хотя бы ианолсвинy
в жнзиь, то освободившееся количество картофеля спсссбнс
заместить 300 тыс. т ооса. Со-лaсио этому законом 12 апреля, усгaиaоли-
вающим порядок секвестра картофеля у сельских хозяев для сбeе-
печсшия питания мснсс сoстоятслыисй ноловншы городского иаселе-
■ния до . сеснн, ввсдятея правило, что нс подлежит ссkосегру тот

картофель, который нужеи для - прокорма упряжных животных

владельца до осени о дoпoлнсииe к прочим запасам кормовых средств
для них, -какие иа1сдятея о сго распсряжсняя.

Таким образом, задача пополнения шсёсетаюшсто количества
кормовых средств для круниогс скота

'

была о общем
'

решена, при-
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чем было создан- еще в крупных размерах производство корма- из

кухонных
'

.отбр-сон и сахари. Раз организованная переработка
кухонных отбросов сохранится, нерчятич, и ни мирное ниемя,
уменьшая зависимость -геpмaиакчго .народного хозяйства чт принчзиых

кормов и давая .

■занятие туземному рабочему населению ни

оборудованных для этого заводах. Что касается оставляемой в живых

чисти аниией, то прокорм их )неаячH, летом и -сенью
'

о^^(^1ч^]^ся

устройством свиных паиси-нчв в казенных лесах и введением

производства счлчменнчй муки.
Площадь всех лесчв Германии составляет 14 млн. гект., в том

числе во владении казны и местных самоуправлений 7 млн. (из них

две трети .казенные). В половине марта 1915 г. открыты бесплатно
все кизенные леса для порчсных -aвииен и для молодых в возрасте
чт 4 дч 6 месяцев. Ландритам поручен- посчдeйспвчнать .так-му же

открытию лесов чaс'тнчнлaдeльчески1 и коммунальных. Свиньи

Окрестных владельцев будут просто ежедневно пригоняться в лес.

Более. . далеко .живущие свиньи
. будут. доставлены в леса железной

дорогой, и размещены
'

там "до
'

ноября в устриивиемых из кaзеииого

дерева" приютах под надзором специальных пастухов. Тик кик ни

каждую свинью придется почти пч десятине леси ( и
'

если будут
предоставлены и частичнладельческие леса, то по две), то серьезнче

значение этой меры не подлежит сомнению. В дополнение же

введена соломенная мука.

Идея . . с-лoмeпиoH. муки .
.заключается в таком размельчении

одeрнеHeBШей клетчатки,' чтобы сделать ее переваримой и

удобоусвояемой для жинотичго организма. Многочисленные пчстанлениые

в Германии опыты показали, однако, полную иепригчдичсть этчгч

рода пищи для человека, сравнительно весьма малую пригчдичсть

для крупного скота и удовлетворительн-сть для свиней. Потому для

кчрма п-следии1 прчизвчдапво счл-менной муки, раньше вовсе не

сущесгвчнаншее, начиниет приобретать теперь практическое
значение.

Если указанными выше способами и средствами -гоаудаиагно
разрешило- ни 1915 г-д зидичу счxиииеиня рибччего и молочного

акога, то к следующему году- Германия рассчитывает вообще стать

иезанисим-H от ииостраничго корма для своего акчга) Уже и теперь
земледелие сохранило свой скот (и, следовательно, возможность

сущеспвчнaиня) лишь благодаря принятию ни с-ебя государством
доставки и распределения корма (и лишь в той мере, в какой это

был- -пределен- государством). На будущее время государству
Пиедлaгиегaя . прям- .

взять в
..

свои
. -руки. пр-изнчдатво .

всего
.

.

недостающего -скоту -кчрма, -обычно . доставляемого.из-за..пранилы. Прчиз-
BчдспHч это должно явиться продолжением азотной монополии; для
технического о>&чру1^<^1^^^1^г^^ его .в нидлежищих размерах есть еще

около года виемеии (считая испчльзчноине чaениего

урожая 1915
'

г.), и, по сообщению берлинских газет, ни эту тему
происходили уже конференции пиедсганипeлен имперского приви-
тельспнa, прусского миииспиа сельского хозяйства, ученых рукч-
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водятолой «Института основипных ни процессах брожения
индустрий» и заuнmердрорuнньх лиц.

'

Кик сообщает официальное иге-гргвО' Вольфа, пазвинному
институту удалось приготовить «кормовые дрожжи», содержащие 50%

■

белка в усвояемой организмом форме, причем ггинные составным

элoмеитом янгяoтря аmморфoриый азот. Государстро, доогивяв■шде■

земледелию удоЛропид пз воздуха, должно теперь доставить ому пр.

воздуха корм для рабочего скоти. Руководитель института проф.
М. Дельбрюк PооЛшu-г 4 ипрдля олoдующпд подроЛпосгп о ноном

производство.
Сахар соедпня-гся .с неорганическим осповиппем. Боротся

сахар я «удобряется» рe,рнок.июп^ьм иммонником, калием я малндзпей

в ■ форм- солей. Потом «соются» дрожжи, и нсд это подвергается
действию риль—о'то гоки ноздухи. Дрожжи поглошиюm сахар нмосто с

«удобренном», и в итого . появляются в массоном количество дрожжи,

’ОДфжищп- 50% белки. Тиким обризом ив -еорлa—яческого азота-

(аммониак и воздух) непо•ррддрmвoн-о получается к-ореорой белок.

Сахара и■ калпя в Германии сколько угод-о, она вывозят обычно я.

то и другое, и легко можно пропзно’гп пх дщд болдо. Любо-

количество аммониака можно синтетически образовать, раз ость наляпО■

водород и изот и пеоЛходимые фибрн^^д присnороЛгeння. После
азотной' мапополии в Германия вообще нд может быть п-достатка в

азоте. Для nдр■вонaчa.лвпой фабрикации Л-лkоньх кормовых
дрожжей, заявляет Дельбрюк, впогиo пригодны горманскид фиЛрнкП
nрoррорuпиьх . дрожжей, опабжд--ье нуж-ыен■ nрuрnо■робгд^ями я

бдзддйстну^^д паполорпну по случаю нойны. Кормовой пску’-
ртнoиньй бдлок, кик он оооЛ■шаoт, будет выnушoп н продажу в

фОрме ■ прoрровиппьх дрожжей по ценам, нд пр-нышиюшп^^ цепы приноз-
пого русского кормового ячменя до тюйны. По питигдлв-ьм свойствам

Лолкорыд дрожжи рnогнд пригодны для
■

всякого рода скота я прдд-
’гинляют собой полиую и ■ досгиточную замену ячменя, «Олькюхеп»
И прочих подобных кормовых оред■ртв, привозившихся обычно В КО

лпчдсгво до 400 . млп. пуд.. в год из-за ориппцы. КОпечио, ,для пости-

понкп производства в таких крупных разморих пьнoшпяе дрожже-
выд ■ фабрики ужо недостаточны, и■ после расширения азотных

заводов (ибо такого применения изогга по имелось в виду при
оборудовании азотного прОизводства оосудирсгном) — пидо будет устроить.
рпдппuлвнье "заводы для производства нового корма в каких

'

угодно
размерих

— оставался ■ бы гипв пид Гермипиой содержащий ело

воздух. . :

Проф. Дельбрюк отмочиет, что рпосоЛпоств дрожжей до нзв-стной
стдпднн «пятиться» имеo^нпикое была

,

язвдртии я риньшд. Заслуги
института зиключадтся в том, что ому удилось прoврumнгв этот про-
пеор

'

в 'Действительно фиЛрпчный, прячем , вся операция
продолжается только' нoоколвко часов. «Журнал

'

спиртовой индустрпиг»■
сообщил в сроем посл-дном номере, что , при производстве корм о-■

вых■ белковых дрожжей по методу института 100 частей сихири п

52 ■ части упомянутых пптuтдгвпьх солей диюг прп обработке атмо-
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сферным воздухом оее-о 270 частей -сгсосго продукта о

прессованном виде., А при яз-сгсвтснян этих дрожжей для хлеба из 100
частей -сахара и 37,5 частей ннтагслышых оолей получается 160
частей хорошо упекающихся нрссеооаииы1 дрожжей. Вся - операция
обеляется оышедшсй уже из стадии опытов, епоесбшсй поставлять
иемeдлсишо товар иа -рынок, и секрет изготовления сго из неср-ашн-
ческих сосдинeший и сахара

—

открытым.
Пресса разных направлений указывает теперь, что шсоое про-

и•звсдсгвс -епсесбис о будущем поставить ссвесм на другие сcномiиия

сшабжеине гермаи■ско-с скота кормовыми средствами и о'полис
-

уии-
чгожнгь в этом отнсшe■шин заоиснамоеты Германии от -

за-lрашицы.
Заодно улучшился бы и торговый балаие сграшы на тс нсеколькс

сот мнллнсшоо рублей, что платит она теперь сже-одшс за 400 млн.

пуд. инссгра•нногс корма ('больше всего ввозилось его из России).
Указывается при этом, что осе дело должно шахоёятьcя о руках го-

сударетоа, которое должшl0 ограничить производстос лишь тем ко-

личсегвсм, какое шесб1одямо сверх корма, производимого
-

о стране
«.сегсегвеииым> -путем», чтобы ис подрывать

-

стечесгоснны1 сельских

хозяев.
'

«А если русские шачиут продавать соой ячмень дешевле,
чем они продавали рашьшс, и сш станет дсшевлс наших белковых

дрожжей, мы сможем! выписывать и его» («Берляиср Та-еблагг»),

V

Государетоешнсс -пснeчеин.е пошадобялосы и для еиабжеияя

земледелия. -.нужным '.кслячссгвсм
'

челсосчсексй рабочей силы.
'

Пред
оюйисй всех деятельных о сельском хозяйстве как в глаоисм

-

источ-

иикс сооих доходов было о Германий! всего 5 100 тыс. мужчин и

4 900 тыс. жсшшии (оее-с еелысkсхозяйсгвеннCго иаселeшня было

19 млн. из 68 млн. жителей). Из десяти миллионов пар рабочих рук
теперь почти

'

около полутора, и притом самых крепких, отвлечено

всйиой. К этому прибавляется умсшьшсняс числа пришлых рабочих,
сжетсдшс являвшихся m сельеко1‘0зяйсг^еишые работы из

-

соседии1

еграш. По отчету за 1913 г. их было 412 'тыс. человек, о- том числе

280 тыс. человек "из России и 117 тыс. из Аост'ро-Всн-ряи.
Российские, правда, задержаны о Германии о очень зшaчягелышом количе-

стос при об’яолениии оойшы летом -1914 г. и должиы тоже - о - этом

году исполнять осе грсбусмые от ия1 -селысксхсзяйсгоенныс работы.
как это делали во огорсй нслоонше лета и сссиыю 1914 г. Но кслн-

чссгвс аосгряйцев умешьшнлоеь весьма зиачигельшс (для облегче-
ияя их привлечения разрешено австрийским есльексхозяйcг№шнымг

рабочим переходить гсрм■аиекую границу без паспортоо).
Для замены шсдсегаюших полутора миллиснсв -сеударствсм^

было иснользсоанс
'

шесть ясгочниксо■.
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ждчй. Иначе сказать, воспользоваться рабочей. -силой в-ениоплеи-

ных солдат могли только помещики или те деревни, которые
осуществили рекчмеидуем■ыH в газетах коллективный наем пленных. О

помещении и продовольствии пленных, равно кале и приставленной
к ним стражи, должны заботиться наниматели. Если место

- работы
находится тик близко от лагеря ноениопленны1, что те могут
-статься там

'

жить и ежедневн- являться ни работу, то- наниматель обязан

платить н-еиичму министерству за помещение ежедневно 15 пфен.
с человека. Если же понадобится перевезти пленных в поместье

совсем, тч перевозка на счет иаиимaтеля, считая по тарифу чепнеи-
тчгч класса железной дороги. Зи свою работу нчeничпл.ениые пчлу-
чиют, сверх содержания еще денежное вознаграждение. Размер .

егч

предоставлен усмотрению нанимателя, но с тем, чтобы плита

составляли не менее 2У2 и не бчлее 10 пфен. зи каждый час работы, т. е.,

например, при 12-чаччнчм дне -не свыше 60 кчп. в день сверх харчей
(что значительно ниже -быЧнчй в Германии -платы сельскохозяй-

атненичгч труда взрослых мужчин). Плита не должна выдаваться

на руки, но нченичму начальагну.
Второй истояншк—индустриальные . безработные. обчегч пчли,

поскольку они пи-исх-дЯT
'

'

из
' '

деревни
'

и
'

зиикомы -были в юности

хотя бы несколько с сетьакох-зяйстнениыми -работами. Среди ^0-

сельскоxозяйатвениых рабочих иасчнтынаетая теперь в Германии
около двух милличиов, порвавших за последние 20 лет с сельским

х-зяHсг’в-м и перешедших в другие отрасли. Если предположить, что-

aредн промышленных безработных заключается такой же процент
бывших деревенских, тч это дал- бы всего -кчлч 100 тыс. человек.

Потому решен- было привлекать к земледельческим работам не

только безработных, и вообще хуже -плачивиемые разряды
городских рабочих, поскольку они' были когда-нибудь раньше сельско-

хчзяйспвенными., с тем, чтобы ни их городских местах их заменили

те безработные, которые и понятия -не имеют ч сельском хозяйстве.

Тикая мери могла дать чкчло полумиллиона человек.

Для обеспечения ее успеха надо было увеличить пиивлe(кигель-
н-сть аельакч1чзяйстнеиичго нийма для ставших уже горожанами
бывших сельскч1-зяHспнеины1 рабочих, вч-перных, и упорядочить-
распределение риб-чей силы, в чaсти-сти •пe-ртдижeнме ее из города-
в деревню, нч-нгоры1.
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иналоо’пчныд § 227 старого прусского угождпяя, по которому
'

«ло-

няную, н-аккуратную п противордчишую челядь лосподпн мождт

пряностя к должному приолп-—яю оЛязинност-й умoрд-иые
■ сдче-

нием» '). Что ж- кисиется до матдрuагв-ого уровня, то смертность

орудных ддтдй в р-лвркпх округах провинция Западной Пруссня
(одип пз гилпчпьх районов с-гвркохозяИргве■п-ых рабочих) достя-
лаот 39%, р то время кик но всей Гор—ян дотекая смертность
ранни лишь 21%.

Принимая но ,рня^пяе долю нозпилрижденяя. получаемую
натурой (участок земля я т. д.), Георг Шмидт («Формы заработной
платы в сдльском хозяйство Гормипии», Берлин, 1913 г.) ни

ппи пооледовипяй ряда авторов определяет сродний годовой
заработок ’омьн ■рдлвскохозяИственполо рабочего (муж— зоо рабочих дней,
ждни —100 риЛочпх дней в год. как прппято в Пруссия). пиприм-р,
в пронпнцип Саксонни:

1839 г Д21 нар
1873 » 562 »

1890 » 891 в

1911 » .
■ 955 »

По русскому масштабу заработок батрацкой семьи довольно

нолик— 442 руб. в год. в том число пи долю мужа около 30 руб. в

м-ряп (довоенных руЛлдй). Но
■

в Германия' ог такого зириЛотки с-лв-

рkохозяИотрд--ы- рабочие т^юячимп едут в города. В городах пд

надо ради получоппя 955 мир.
■

заставлять работать я жену, япотда
я детой. В лородих гораздо меньшую чисть заработки приходится
получать .путем обязитдлв—ых рвoрхуроч-ьх работ, опличивтидеьх

часто для мужчины всдго 7 коп. (15 пфен.) в чис, и для жo-шн-ы я

того меньше.

"

В нмопян императора Вильгельма «Гримеенц» (округ
Новый Штдтин) жоны рабочих обязаны покидать домашний очил я

дждд-дрно приходить на пятичисоную работу с 1 часи дня рсоло за

40 пфон, — меньше 4 коп. в чис. Можно врпом-иmв по этому породу
извдрг-ую ko-яорберлоkую речь Вильгельма ни тому: «Место

женщины— дома». Прибавить мужьям 2 коп. в чис —жопы остались

бы доми.

Что касается иродoлжпт-гвнорmп рабочего дня, то вот, пипрп-
мер, в ямд-пя князя Бисмарки урmа—орлoн лотом (с 1 ипроля по"

30 сентября) юУл-чаоовой рабочий день (кроме 6 п-д-лв
'

уборкп
урожая, когда обязательни риботи и сверхурочно я по носкро-
сдньям). Зимой рабочий день 9 часов, иногда 71А. Число
сверхурочных часов в год но прднышидт обычно 300, почтя ное приходится ни

6 недель уборкп урожая, когда рабочий день удлиняется до 16. чис.

Нд осоЛоппо редко в договорах встречаются я пункты вродд

’лодующпх: «Рабочие я риботняцы, зи—ятьo в го’удир’тв—ом' име-
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нии «КсльёЯнтсн» (Гаииоосp), имеют права прииадлсжагь к с.-д»

партии или нрсфессисиaлынсму союзу под страхом шемеёлсншотс-
уосльшеияя. 'СCцнал-дсмоIкрагичсскне газеты нс могут быть ни

приобретаемы, ни читаемы. Все нрогявсречащнс -этому договору шайма .

предписания за^kснсо остаются без нримеиeния, и обязательность),
этого псдгосpждaсгся подписью обеих сгсрсн» (Шмидт. стр. 83).

Пошатнуть раньше осс -это устарелое закснсдагелыетвс и

-практику ше удавалось, так как - селыскохозяйсгвениые рабочие были
слишком 'разобщены, гюдавлены и lискульгурны, а эшср-нчногс и
сильнотс яшёуетрнальнс-с пролетариата оно

-

шеносрсдствсшис нс

касалось и вызывало о шсм поэтому лишь сголечснисе осуждение, а нс

прaкгнчссксс нрстявсдсйетоис. Теперь, после -есвeщаlннй -с Гсиеpaль-
ной -комиссией профессиональных союзов и с нравлеиисм с.-д. . пар-
гии, правительство пошло на уступки и нрисстансвилс ша,.

время войны -

действие «устава о челяди», прсдостаоио рсшение-
скончательшой участи этаго закона будущему -мирному орсмсши.

Вместе с тем улучшеиы условия шайма для
"

городских рабочих,
возвращающихся временно к земледелию. Сельские хозяева имеют"

полшую оозмсжшссгь повышать генеры заработную плату горожанам
без уменьшения сбычшы1 своих доходов, -ибо они выигрывают на .

плате ооеншспленшы1 и иа возросшей цене есльсkсхозяйс(всвишx.

продуктов.

'

Для -нраоильис-о же распределения рабочих сил вся

Германия охвачена сетью союзов «oбщecтоe:иис-пoлeзных бюро’ по

указа^^ию труда», оСсданснных центральным бюро при имперском
мяия■сгерствс внутренних дел. Относительно проходящих чрсз осе"

эти бюро рабочих выясняется, не из деревни ли осни -родом и не со-

тласнлиеь
'

ли бы они предоставить оебя теперь о распоряжение
сельского хозяйства. Передвижение о дереошю организовано, шанряме^р,.
так. В Бранденбургской нроояш■цни есльексхoзяйегвениaя палат!,

вегуннла о соглашение с сслыскс1озяйсг^сишым отделением союза

учреждеиий по ука^аиию труда этой провинции. Союз принял
'

иа

себя обязательство доставлять лишь таких рабочих, которые когда-
либо занимались есльскс1озяйствсHиыми

. работами. Палата
обязалась требовать рабочих лишь в таком количестве и для тех

сельских хозяев, как это действительно гpсбует•cя по е•ос■тояниоo налич-

№0™ рабочих рук, и гарантирюоала, что всякий указанный союзом

рабочий будет принят на место, каких
'

бы ош ш был убеждений
и т. п. Ненсередегосншс номсшикaм, без нсередиичсстоа и

ручательства селыскохсзяйетоениы1 палат или других центральных -сельско-

1сзяйствешиы1 общссто, рабочие &№ отпускаются. Для рабочих нс-

ере,дничссгос бeенл'агис, раоно проезд до места работы на счет иа-

иямателя; хозяин же платит союзу от 2 до 5 мар. за дсегаолсшн^сoсo■

человека, омотря .

по снeциaлышсстя (за хслссгс-о псдеищика
—

2 мар., за горничную
— 5 мар. и т. п.). Если нс 'позже

'

14 'дней после-

начала работы рабочий бросит службу, иарушяв контракт (после
приостановки «устава о челяди» он может делать это сообсдис) —

союз осзораш,асг палате
'

нслучсишос за нoсрсдиичестос осзнатpа-
ждение.
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Меньше «церемоний» -с обычными природными
ствепными рабочнaи^i, уже находящимися в -деревне. Их «влечение
к земледелию» поддерживается не столько уступками, сколько

прикреплением к сельскому хозяйству ни основании ное'ничгч

положения. Раньше эта мера принята была пч отношению к

русско-польским пришлым рабочим, которые обязаны были -статься у укизаи-
ных им владельцев и работать . ни условиях обычного вчзни^ажде-
иня, нч без права перемены хозяина. Подобная отмена свободы
передвижения, свободы выбора профессии и свободы оставления

должности введена .и для немецких сельскох-зяHспненных рабочих,
например, в Баварии с средины марта 1'915 г., распоряжетпиями
командующих в-еииыми округами.

Сч^тчя^]^^с^ в конце марта в Нюренберге вчифeиенц)ня
баварских -професси-нальных союзов указали нчеиному начальству,. что
тем самым сельскохозяйственные рабочие -предостаавляются всецело
произволу своих нанимателей: всякая попытка оставить мест-
подлежит наказанию до года тюрьмы, так что рабочий бессилен пи-ги-
нигься попыткам ухудшить его ‘положение— без письменного
разрешения прежнего иaнимaгеля никт- не имеет пиона нанять егч.

Протест союзов не имел -последствий, хотя выдвинут был проект
оставить в силе запрещение -нынешним -сeльскчх-зяйсгненным

рабочим -менять профессию, нч разрешить .
им менять свчбодаю

хозяина.

Для -сeльск-х■чзяйспне:нны1 рабочих, таким образом, создано
несколько норм, смотря пч их роду: обычные сельак-хoзяHстненные

рабочие, закрепощенные пока местами зи нынешними хозяевами;

горожане, возвращающиеся к земледелию, которым предоставляется:
иечгpaиичеи:иое приво кчилиций; военнопленные, работающие под
стражей и -зи пониженное нчзиaгpaжд(ени1); пришлые

-

польско-русские рабочие, задержанные в качестве «гражданских пленных», нч

получающие -бычнче вознаграждение.- Еще одним разрядом
являются школьники. В сельских -местностях ученики старших четырех
и ученицы старших трех классов на -семь месяцев, с 1 апреля дч
1 - ноября, согласно предписанию министерств, освобождаются от

ученья
-

для полевых работ. В св-б-дные недели -ни должны,

впрочем, посещать школы. В Германии иарод^Lаа -школа -семиклассная, и

потому это распоряжение охватило лиц от 12 дч 15 лет. Принимая
вч внимание только -сельск-хозяйстненное население, таких

учащихся -насчитывается 800 тыс. мальчиков и 600 тыс. девочек. Если
считать, что четнеио -детей или подростков способны заменить чднчгч

взрослого рабччегч, то пчлнче использование этого источника
'

дилч

замещение еще около 300 тыс. пар взрослых рабочих рук.
Важным источником является далее периодический отпуск из

ряд-Едармии. масс с-лдат на..те краткие периоды, котда сельское
'

хч-'
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зяйсгво требует оооЛдппо напряженной риботы. Например, пз

распоряжения ком.-ндующ-ло войсками 7-ло uредйрколо округи от 24

февраля 1915 о. нпдпо. что яз состава армии были отпущены для
произнодстви рoрoн—его сдри па срок, с 13 мирги по 5 апреля (на 24
дня) все рдгвокохозяйрmнди-ьo рибочие, помещики пз числа
рядовых солдат, римортояmелв-ы- крoртвя—o> уприрляющио экономиями

и экопюмичоскпо олужашиo. Нетрудно врпомиить, что этот месяц
был как риз месяцем полпооо бездействия тдрмапских войск и .пи
запидпюм и ни восточном фронте. Даже ни Кирпигы помогать ин-

ртрпйпим в район к западу от Уженското прохода. рколв пи описно

было там полождпид ансгрийцен именпо в это нромя, германские

войска, как видно 'пз оообщo—пй н газетах русского 'оонорального
шгиЛи, ярились ■лпiшв посло я’точопия этого сроки. Таким путем п

было обеспечено производство посева в обычных размерах мирного
нрoмoия. Все укази-ше выше меры были лишь подробньми сред-
ствими, чтобы ’НОСТЯ вызов солдат из-под зпимдн к возможному

минимуму.

Очевидно. к вд’дпндму 1сову ное оnп'ри-ньд нышд мероприятия
пд были еще завершены орлиппзацпдй, я оерминское правпmдгьрmво.
по желая рисковась по’овом. решилось ни столь радикальную меру.

Во Франции я Бельгии сами 'Hдеoпкu- ’0^0-™, кик рндно из

почагидмых в гизосах «полоных ■иподм». при помошя зиkуnгепньх
нодппым ведомством "моторных плугов, сдялок я т. д. распихали и
засеяли довольно большие прорсрипотти, чтобы рnоогддртвия
меньше требовать ..п■родюнагьрснднпых приписсн с роднпы. К таким жо

«побоч■пые занятиям» обратились по призыву прuнителвсmнu я при
длю поддержке мнолид иидустряuгв-ьд я железнодорожныо рабочие
в симой Герминяп. Нд оставляя своего ггивпого занятия, в орюЛоднюд
нромя силами своими я своей семьи спи за-ялпрв ни осндд-нньх нм

бесплатно участках отородпичоссвом. засевая юнощп я картофель.
Нипрямдр, пз 30 тыс. ждлдзнодорояспых' рабочих эльЛдрфд.льд’коло
жолознюдорюжното округа целых 20 сыс. взялись за это дело я вюз-

долили, таким образом. сто тысяч аров.

В общем я цолом, если гoреaиркоеy■ оoлвркюеу хозяйству
удилось

'

вспахать я зисоясь обьч—ую по размерам площадь, со лишь

благодаря ■сюнсЕупнюсси ■лоруgирогвo—ных мероприятий, оЛоспечян-
ших земледелию пужпую ему рабочую силу. И в этом оснюшон:пи,

кик я в вопросе с прокормом скоса я с; п., оно оказалось

фактически кик бы одной из ос■еаргoй государ-
'сСНеяного хозяйства, своеобразной лишь в сом ютиош-ипй,
что ■ зибосы рыпадиюс тус на долю государства.
и доходы остаются в руках 'сельских хозяев.

Эею,
'

,
попятню, нполно соответствует общему духу строя «государ-

стн-пногю киписилизма».

VI

Гюрударртн--нод реoшаmдлврmню■ по огpaнпчплюсв областью

удобрения. живого я мореного янвонтиря я рабочей сплы. Оно охнисило
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и ссшсiвную_ предпосылку земледелия — самую землю. Государство
поставило

' '

сОоей
'

'задачей увеличить
'

нрссграиlетоо'''возделываемых
полей и

. взяло с этой целью под

'

контроль всех землеоладельцео,
-

перейдя, о
. kсицс коицсо, прямо к сбщ^естоенисму земледелию - о они-

еашисм ииже
. -размере.

Хрсшолсгич■еекИ
'

первым и самым' cкромиим из -этсго -ряда
мероприятий было усялеияс культивирования -пустырей и бслiс■гяегы1
амесг. Общая площадь их, пригодная при культяееирсоаини для.,

сельского хозяйства, составляет о Германии скслс 2 млш. -скг.

Между тем вся возделываемая площадь с1оагывасг здесь лишь 26 млн

гскт. Обработка занушеииы1 или оставлявшихся доселе бсз вин-

мания 2 млш. могла бы еыгрaты большую роль о увелячсияя про-
дсвoльстоеи^ны1 запасов Германии.

Оцыт пселедших лет показывает, что обработка пустырей и

осушсшиых районов -при наёлежашсм- удобрении, к -чему имеется

полная осзмсжиосты, уже о первый год даст..внолве приличные
урожаи, которые - затем сщс обрастают. Например, Гвииг, директор
Вeетсргсрнской эkоиюмин (сснооаннсй m 'такой земле - о Люшебyр--
оком райоис), о книге соосй «Германское сельское хозяйство при

-

Внль-елымс II» рассказывает, что первые же ерсдшяс урожаи ржи
составляли 300 кг на морген. овса — 200 кг, кормовой - соеклы—

10 тыс. кг, картофеля— 6 тыс. кг и т. п. (что соответствует на

десятину около 84 пуд.
-

ржи, около 56 пуд. овса и т. д.).
Между тем нынешние владельцы пустырей и иуждаощиeея

о осушении -мест очень мало думают об их кулыгионрсоаиии■.
Большая часть

'

этих владельцев
—

крестьяне, часто нс имеющие срсдсго

для подобных работ; но и вообще владельцы -предпочитают ждать,
пока рост ошугреишсй колонизации подымет спрос .

и на такие

участки иас:гслько, чтобы оы-однс стало продавать их людям,

потовым взять на себя труд и .расходы культивирования, лишь бы «сесть

iia землю» самостоятельно. Во■здeлыоашне подобным пионером хотя

бы одного участка сейчас жс подымет цену иа вое окружающие поля

или болота, и возможная выручка землевладельцев растет бсз
всяких хлопот и затрат с их егсрсны. Так. о 'том

-

жс Люнебур-оксм
райошс -за 'мср-сш подобной еще подлежащей кульг^ноировашно земли
15

'

лст назад платили только 35 мар., а генер'Ь 150, очегосро больше

(Г&ниш).
Ввиду таких сбстсягелысгв, как только выяснился длительный

характер осйшы, а нмсишс' 28 октября 1914 г.. Сою^зий совет издал

законодательное нсеганоолсняс об
. . орыа^изац^-.. нрииудигслыиых -

гсваришеего для обргмбо^ тпустырей .

и шужёаюшикся о осушении .

участков.
"

Согласно этому закоиу
'

правительства отдельных
'

герман-
ских"'Г(0cyдapсго получили право декретировать образование товари-
1цсств для культноирооаияя из всех владельцев подобных участков
каждого района совершенно бсз согласия и даже против -согласия'

владельцев. В случае надобиоети культивирование -может

производиться за счст подобного гсоарHщеет^ раснсряжсшнса' властей. Что
касается подобны участков, "прниадлсжашн1 государству, а также
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пригодных для обработки площадей из состава казенных лесничеств,
то их предписано 'сдавать (тоже еще осенью 1914 г.) ни особо
льготных усл-виях тем, кто обяжется тик приняться зи дело, чтобы уже
в'

'

1915 г. на них появились рожь и картофель. Льготной сдачей
этой вчспчльзчвались весьма многие, кик сообщило впоследствии
министерство.

Для облегчения культивирч^ния гчсуд^рствч ввело затем

субсидии, в каждом районе в соответствии с местными условиями.-
Например, в -округе Юльцещ как видн- -из об’явления местного ланд-
рати чт 23 февраля 1915 -г., на каждый гектар подлежащей

культивированию земли ныдиется около 70 мир. Этого д-спагччн- "для
покрытия там около трех -четвертей - издержек, включая в - них и

расход ни первое удобрение. Подобная пропорция обычна и в других
округах.

, Наконец, в кичеспне .рабочей 'силы предоставлены были нченич-

п^яные, преимущественно -русские кик наиболее пригодные, по

мнению немцев, к тяжелым земляным работам. В одном только

округе Гилле (чисть Бранденбургской провинции) у обp^азчвии-
нчго ни осиоваинн закона 28 октября -тчваинщесгна работало
уже в феврале 1915 г. 30 тыс. русских -пленных -солдат.

Государство приняло ни себя лишь треть всех расходов по

мелиорации, и -стальные две трети товарищество получило в долг от

провинциальной заемной кассы на льготных условиях Все
издержки составляют 7 марок зи морген, и возрастание дохода

оценивается -в 35 марок.

Недалеко от Берлини, вдоль реки Гавель, приводится пленными

в порядок 50 тыс. гектаров. В Померании, у реки Леби 3 тыс. русских
осушили 7 тыс. гектаров. В Шлезвиг-Голштинии и прилегающих
районах этим делом занято 70 тыс. русских -солдат и т д. Подобными
сообщениями все время пестрели газеты и специальные органы.
Солдатам, занятым на этих работах, выдастся не в пример прочим
пленным почти по дви фунта хлеба в день (750 г, в том числе 20 %

припеченный картофель) и еще пч 50 пфен. на прокорм человека

в день. Работой их начальство -и «т(о-варнщестнч довольны», и пч

данным журнили «Социале Праксис» каждый русский солдат,
работая пч 6—7 часов в день, при кульпивничнаинн болотистых - мест

обрабатывает в среднем 100 л2 тик безупречно, что лучше и желать

нечего. Иначе сказать, кажгдый рабчпник-солдaг зи каждые сто

дней работы увеличивает культурную площадь Германии - ни -дин

гектар (почти ни десятину). Таким Образом в 1915
. году было засеяно

уже несколько счт тысяч гектИр-в'
"

вновь пииобщеии-И к сельскчхч-

зяИстнеиичн площади земли, и к следующему севу должно было
быть готово еще несколько счт тысяч.

;

"

'

Увеличение кульгурнчH площади, столь значительное и столь

быстрое, останется, разумеется, постоянным приобретением сель-

скчгч хозяйства
’

Германии и для мирного времени, повышая ту долю
ее пр-дчъoльстненнчгч потребления, какую -на покрывает счбствен-

с ным производством.
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Долю приведения
'

всой рюзмюжпюй о-лвокохозяйссрoи-сй

площади сmра—ы в kугьгурньй Ряд юрушдртвлягорв, таким юбразомС
в

■

Гормин!пя прямым распоряжением гюсудирс^срд^ш^с^в^. пoлого. в зпиС
чисельной

'

’сопоПп
"

зи""дГо.спот. я помощью ирoдо■отивляoеьх им рабо-,
чих .снл,...прпсом . припудиmдлв-ье порядком, бoзсе-ооитoлвпо

'

к

желанию иля пежо-линию еаст-ьх собсгрдиникюв земли. Эти
'

черти
«неуважения к принам чиссной робртвен-юрся», как хараксерпзо-
нила" од одна таз-ти, вообще являдсся. осгичятелвпюИ в мероприятиях
г0реuнсколо привитольстви относительно расширения площади
сельского хозяйства. И так кик тормипскод прuвпmегьсгро отнюдь
По отличи-сся. 'поуваженпдм к свобОдо ноля германских земленли-
дельце® со ясно,

— оно ■пряиуждепо было рmаmв пи этот путь только ■

погные банкротством режима . часгнохозяй.ст- ■

тоТянотю, , уСеОСрoHия в Германском земл-о-ляи

рожпми, грозившего пр-вриситься при рохрa-е—ин ело в н-пряkоо-о-
вДПнОсГи"',в величайшую, «нuцuо-алвну.ю» ,

юпи’по’ть ,при ,дипных!

ургЮвияx• Лонясно громадное значонио для мисс пи’-лопия этого'
ииглядполо уроки, прдподиппого под влпяняом ройны ходом вещей
в столь лрu-дпюзпом миршсибд.

Следующей хро—юлоличдркп мерой явилось привлечение к зом-

лоддлпю в качество подсобполю зинягия <янgуотряальньх рабочих,
прячем площадью приложения пх сил должны были служись здмлп,
хотя н по нуждающиеся в молпорИцпя, ню юстивившио^я по разпым
причиним и-нозддги-иньми. В расчес могли итти только участки,
находящиеся в -епосееосгтен-ом соседстве с мо-
сгое жигегьсгва рабочих. при условия прддсстивгo—ия
этих участков семьям рабочих Ло’плигно—ибо для покупки .мюлло
но оказаться нп ’родссгн, нп жолиппя. Ризмор таких участков должен
был быть прп—оронлен к ордд-дИ воличипе рабочей семьи, чтобы

оягuеп детой, жепы я мужи в свободное время могли быть осущо-
’''^0^1 уход я присмотр зи участком.

'

Возделываемыми рuрсд-uяеп
должны были быть только "овощи я киртсфоль, гиккик в городах я

вЛгязп городов огюроднячессрс по экопомпчдокие nрячп-uе гораздо
умoотпoе, чом посов зoриювьх хлобов, н вообще пригодное для
хозяйства карликовых ризмдров. Ни".-^, организация нсого доли прод-
полилила, чес какнд-лябо цдптралвныo учреждення должны взять,

пи собя заботу ю начилвньх пинболо- грудных стадиях раЛос^,—
распашка здмлп, удобропид, мюжос быть. посев, — ибо у оmдoлвпюИ

рабочей ■р-еьп нот ни вромопп, ня сродсен возиться со ноoе ■ этим.

М-жду том мнлгяюнь карликовых огороднических хозяйств, kотсрь-
моллп бы быть ССадины таким образом, в своей совокупности могли

бы дись довольно много для повышения продовольственных запассн

страны я для прявлочдния рабочей .силы к нокоторюй чистя оoгьрко-

хюзяйстно—ых рибот. Пасюму прднеЛрогать этим долом по-

приходилось, я опю я было орлинизаниню на укиза—ых выше началах.

Глинным запасом свободных земель для этой цолн были нози-

огрю-ипьд участки в городах я около пих, ринпо кик ндиспслвзанUн-
пыо полосы вдоль линяй жолозпых

'

дорог, гoжашнд в
'

продолах
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полосы огчуждсиия. Размером каждого образуемого каргсфельио-
огорсдничеекогс участка принято от 400

'

до 440 л2 (т. с. до одисй
двадцать пятой десятины). Такой участок дссгаточси, чтобы сбее-
печить картофелем иа год семью из чстырсх душ (или ссогостсгвсн-
ным количеством овощей).

Полоса -.сгчуждсшня железных, дорог предиaзшачеиа сссбешно

под свсшн,.,-И, здесь
'

'оp'-^иизатсром дела выступила ненссреёсгоеншс
государственная

.

власть. Циркуляр мншистра . путей сообщения
Брейтеибаха сщс О

'

иачале яиоаря 1915 г. предписал, чтобы железио-

дорсжиис унраолеиня за свой ечег шемедлeншс обеспечили

возможность поливки всех участков (эа-сгоолсшнсм рукавов, рытьем
колодцев, прсоедсиисм каиaо). Жслезшодорожные управления должиы
были озаботиться также доставкой удобрения и распашкой за еосй -

.

счет. Затем участки должны -были раздаваться железисдсрсжшсму
персоналу для посева нрeимyIцестоешио■ рашнетс картофеля и

ранних ооощей, чтобы успеть собрать о 1915 г. шсекслько урожаев.
Плата должна браться только за семена, если и семена доставляются

железнодорожным управлением (оо многих местах семена были

закунлсии нрсфесеисиалыиымн -союзами железнодорожников при
финансовой поддержке упраолеинй). Министр рекомендует
награждать тех рабочих и служащих, которые дсетягнуг ианлучшн1
успехов на своих участках, ставя иа вид, что здесь нагряогяческяй долг

с ссбсгосшисй оы-оё0й: весь сбор бсз всякой арендной
плата достается озявшсму участок рабочему.

Дляиа осех широко- и узксkслейиых и -местных железных

ёоро- .

о Гсрмаиин составляет около 70 тас. км. Железнодорожных
рабочих и служащих о Германии почти 800 тыс. Судя по опублико-
оаниыа даиным отдельных жслезшсдсрсжиы1 округов, учаегкн
были взяты двумя третями их, т. с. образовано около полумиллиона
участков, обеспечивающих картофелем (-или cост.оегетоснио

овощами) до двух мяллиошоо человек год. В сбшей экономии страны,-

где на счету каждый кусок, гдс хлеб, -мясо и картофель раздавались
горожанам по карточкам о точно снреёеленшом количестве, — и это.

имеег зиачсин[с, хотя бы -дело шло о 3 % шасслсиия.

Мснсе осеобшим . .

было ооедешис огородничества о --орс■дах.-
Праода,

-

сш0 - было организовано о большом количестве меег, но ис

было такого нрншуёягелышого нрeдниеаиня цсигральисй власти,

раснространяющетоея № осе города - страны, какое- было издано,

например, австрийским нраоигсльетоса раиией оссиой о том ясе 1915 г.

За всем тем и городское сropсдиячестос иa иезаетросниы1 участках
и т. п. -

приняло о Германии такие размеры, что обеспечило

картофелем вряд -ли мшс-им мснынсс количество наеслеиия, чем земледелие

жслсзшсдсрсжисе.
Образцом для всех городов послужил

"

здесь Берлин. В первой
половине января 1915 -г. жители Берляша с удивлением увидели
мoториий плуг, взрывающий деосгоеншую почву «Тeмпeль-офеkCгс
поля», скружсишс-с миoтоэтaжнымя громадами. То жс происходило
о - это время и ra других пригодны по почве для зассва шезасгроеш-
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ных участках вч всех концах города. - Всего окизилчсь их столько,
что могли быть чбpизонаиы участки для 25 тыс. рабочих семейств.

При финансовой поддержке министерстви 'сельского хозяйства,

берлинские прчфеааичиаль^иые рабочие союзы, рабочий потребитель-
акнH кооператив «Велико-Верлина», союзы домовладельцев и другие
организации -б’единились в «товарищество для обработки нези-

стичениых участков». Товарищество пч уставу не имеет прави
получить какую бы то ни было прибыль. Дирекция егч состоит

'

из

трех лиц: секретарь одного из «сн-бчдиы1 прчфесаиоиильиых
союзов» (с.-д.) Риттер, представитель берлинского рабочего кчоперипнва
Ламм (тоже с.-д.) и представитель мннисгерспна д-р Гэпкер.

Пчд давлением правительства домовладельцы Берлина и

пригородов передали этому «товариществу» бесплатно в

пользование до окончания войны все принадлежащие им незастроенные
участки. Тч же сделал город со своими большими плчщидями и

-

т. п.

Тчнаиищеспво за -свчй счет разбило все это ни участки, распахало
их, удобрило, приобрело пччевный материал и засеяло. Вче это было
в интересах дешевизны, быстроты и пч указанным выше
соображениям чиганизоеаио как крупное производство. Пч
окончании посева каждый из участков сдан одному из членов прч-
фессноиальиы.х рабочих союза. Ни обязанности иабочегч-аиеидаго-
ри лежит уход зи участком во время роста, удаление -счииых трив
и обчр урожая, поступающего поличспью в егч аоб(сгнeннчсть. Пч
оценке экспертов ни участке в 440 (около 100 кв. саж.) должно
быть -собрано 36 пуд. картофеля в среднем (почти все участки пред-
иавначеиы пчд картофель).

Зи землю рабочий ничего не платит. В качестве аренды чн пли-

тит «тчвиpищесгну»> только действительную сумму издержек по

организации всего дела (удобрение, посадка и т. д.), приходящуюся
по расчету ни 1 участок. Эта сумма определена в 25 мар. зи участок;
тик чт- немецкий фунт картофеля (= 1’* русского фунта), если не

считать собственного труда ни присмотр и уборку, будет обходиться
рабочей семье всего в 2 пфен. вместо 10 пфен., которые чн стоил

летом ни св-бодн-м берлинском рынке, и вместо 6 пфен., зи какую цену
продает картофель мецее состоятельной пчлчнние иаселеяня
Берлинская городская дума дч осени. При этом 7У2 мар. платилось

вперед, и остальную сумму рaбочнй-ареидапчр ничанл пч 50 пфен. в

неделю. Сдача участков и прием платы производились
профессиональными союзами и к-оперативом.

О^с^^^^ть у законных владельцев, ди еще крупных
домовладельцев, их участки бесплатно на года и передать их в управление
рабочим организациям ради усиления питания сти тысяч рабччегч
населения — этого берлинцы до войны, конечно, -'никогда не видели.
Зато теперь у •них развивается желание видеть подобное -и в

будущем.
Одновременно с организацией посева на иезaсгрченны1

участках чб’единены были в чсчбую организацию более 12 тыс. берлинских
семей, тоже преимущественно из рабочей среды, получивших вблизи



212 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСКАПИТАЛИЗМОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

города участки для разведения сосшей. На окраинах мно-ят
германских городом находятся такие «беседочные колонии»: куча
участков, каждый по юо-зоо

.

м2
- с лсгким дсрсвяшиим летним домиком-

беседкой посредине. Лучше зарабатывающие рабочие снимают иа-
очснь лы-отиых условиях та шсонределениый срок у города такой
участок, где возятся оеешой и летом их дети. а по воскресеньям
и -сами родители. Всего о «Велико-Бсрлине» 45 тыс. таких кслошя-
етсо. -Вторую цеигральную организацию для них образует «Военный
комнгст оосшистс пигашяя», также образовавшийся после иачaла.

осйиы.

Все эти участки нред^aзначсиы были для усялсиио-о
разведения овощей. Городской сад отпустил бесплатно полмилляoiиа
овощных рассад; сверх того город ае•сятиооал дсисжшую субсидию. Оба
центра беенлагис руководили засевом. доставляли удобрение и

семена и т. п. Подобная же ср-ашязация посева картофеля и овощей
та шезасгрсешных участках о самом городе и та парцеллах
«беседочных колонистом» возникла о очень мисти1 нрсояицяалышы1 городах.
Как и засев полос у железных дорог, как и кульгионрооаияс нуеги-
рсй и болот,—вое ..это имело -целью расширить площадь

земледелия. и .. сropo]диичсегоа, т.
'

с. касается, о кошцс -кснцсо,- лишь №-

большой части." -всей^'площади -

-страни. Болес общее и оеесб’смлющсе
зтачснис и больший принципиальный интерес имеет зато мера,

введенная заксисм 31 марта 1915 г.. как уже более крупное
мероприятие по нодчяшснию есе-с сельского хсз■яйегоа

общенациональным целям. При городском и бсседочно-колонистском огород-
иячсегос цеитралязсоaннaя подготовка нроязосдегоа находит ссбс

нидяояёуалынсе завершение. Мартовский жс закои вводит о изоест-

иы1 -случаях та оссм прогяжсиия Германии общественную ср-аии-
зацию прсизоодетоеино-с процесса во всем его об’смс.

Сущность постановления. Союзного Совета от 31 марта

заключается о следующем. Всс -сельские хозяева, землевладельцы и

б ареидагюры, обязаны доставить. о кратчайший срок местной

админи: страции соеёсшяя о соосм нолеоодегос. Дслжио быть сообщено. осс
'

ли ^а1одяшнеея о их распоряжении поля засеиваются о этом году
! и .какая часть и где оставляется невозделанной по каким бы то ни

было причинам. Если •сельский -хозяин: «:№ докажет возможности

возделывания им» оссх иа1сдящя1ся о его распоряжении полей или

если прямо заявит. что' |нс хочет или 10» может засеять той или ншсй

части своей плсшаён -или осей се,
— то осс такие участки немедля

й принудительно из’емлюгся из сго пользования до конца 1915 г.

й передаются та это время местному самоуправлению. Вопрос,
Должшо ли и шасkслькс местное еамсунраоление осзна■традягь соб-
етосшняка. за нслызооаиие его землей, еoглaсшо §- 3 закота, решается
мссгиой админясграпией. Вместе с землей к мссгисмy еамсyнравле-
иию переходят от владельца постройки и прочие нрииаёлсжиссти
сельского хозяйства. Владелец нс имеет права протестовать против

того применения, какое даст местное самоуправление его земле и

средствам нрснзвсд(ежL
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На пор-данных ому участках местное оимоупрuвл-пяд юЛязиис1
но’тн зи свой .’чет "Сельское хозяйство «по привплам упорядоченного
хозяйства». Прп иодювслъство рошоинем моссной идмини’грицнп
обоим огоропaе 'пpeдo(PIтинляeтPя жаговигвря нысшой идмпипистрацпи
ио позже 7 дней с момента рошония. Приговор нысшой идми'ииссри-
пяп но подложит обжалсвииию.

Под м-’тным самоуправлеииом зикои 31 мирти разумеет ,

по

отдельную общипу, а союз мелких моссных рuеоуправлoнпй, ооогвoт-

ссвующий пряе-рио русскому уездному в-еотру. Таким образом, по
этому закону э-мстню получило в свод прямое хозяйстноппоо уприн-
лоиио рсо со помещичьи я крoрmвя—■ркяo зомлп, рлидольцы которых
но моллн или по жолили обрабатывать их в всo-поo нромя зи свой

рчoс. Перед. ,пимя коммунилвпсo .земледелие, как обязитольния для
нсой Германии мери, распрострааняюгщияся''ни крупную площадь,—
пбо в эго вромя по поняmньм причиним иишлюсь" бы дюститочно
земли, юстиршойся без обработки, без такого предписания.

Пюдобиоо .

вмешательство в прани чиссното собственняка имоос

ужо проц-донт в псгорнп хазяйртнo-ньх мероприятий Гoреи-пИ в-

ньпoшнюю войну я кром- постановления ю прппудumoлв-ом
культивировании -nуоmьрeй я болот. Именпо. Ладeиокое правительство1
издило носной толю жд 1915 л. зикон, соолисно которому пдобриЛотан-
иыо земли пд, только отЛяриюсся у зеелoнгидoлвцu, ню могут быть

отобраны даже нюнсо бдз розиилраждонпя, если си в противпостъ

продпп’апию аденннргpuпяя по прпмонят их к пронзводсгру про-
довсльртнo--ьх я кормовых -ррoдрен. От^циипые земли сожо

передаются мостному оаесуnрuрлеи!пю.

Побудительным мотивом спичила баденского, и заmoе я юбщо-
гдреuпоkслс привиг-гвртрa были, разумо-гся, ио программная оклсп-

норmв к мунпиипализицип зомлоделпя, и ж-линно видеть зас-янной

возможно большую илошидь. Но "ср-дсеном осуществления пришлось.

избрать нмонню отдачу чисти земледелия в Олщ-ссвониод зирддона-

пно, я опыт миссоной организаций мупицяnuльпьх зoмгoдeльчoокпх

форм но мождт пройсн, копочпо, бесследно. Мысля рядового пссрдЛп-
толя такая ортаннзиция' прюязнюдогва представляется oсгoрсвoи-ье ■

зароршопиом организации распр-д-лония кюееупой земл-дольче-
ских продуктов. Тикая организация ссали г-порь в Горман:пи общим
правилом' Житель , какого-либо В-ильмерсдюрфи— берлинский
пригород с боле- чдм сто тысяч жителей— получил рсо время хлеб яз

булочной по кирсочко, 'выданной ому городской думой; получал
картофель по карточке, выданной городской думой, прнсом пдпо-

орддосрен-о нз городских склидюв; получал мясо по только по

городской карточке я яз городской ливки, нс дщ- я переработа-о- ,

яз

српньп ри’поряжоппем я зи счес города я с. д. Нс если
,

в сфере
обмопа прoврасягв хлдбнод делю н отрuргв комеунальнсгю хюзяйссни,
со по псияmньм причинам усилина-тся тятогопио к муниципальной
организации я симого земледелия: зачем мдссному рuеоуправл--ию

дорого платпгв зи хлеб помещику, когда опо мюжос гораздо д-шевло

прддo|ртaвитв ото потреЛнеопо-избирителю, организован соЛстненную
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земледельческую ферму и дчсга-^гя.я

'

затем хлеб населению пч загч-
тчвителыной цене. Немецкие города уже устраивают как п-агчяниые

учреждения с-бспвеи!иые свиные, молочные, даже кроличьи и
рыбные фермы. Риз чбщестнеииче внимание -браталось сюда и раз
выгоды ясны, нет причин не устраивать и земледельческих ферм.
То обстоятельств-, что где оказались несостоятельными чайнные

владельцы, там спасение был- найден- у чбщеспвеинчгч
самоуправления (закон 31 марта и т п.), — чрезвычайно уaиливиеп доверие
к хчзяHспнеинчH пригодичапи орган-в самоуправления как
организаторов аельскохозяHстнеиного пичизвчдcпва и обмена.

В итоге не только с.-д., нч -и самые обывательские крути
начинают высказываться. в смысле необходимости поставить земледелие
в такое же положение, в киком находятся железные дороги и

городские вчдчпроееоды. Такая -сч^иальнч-бл^намер^^^ газета, кик

«Остзе-Цейтунг», писали по поводу закона 31 марта, чтч

коммунальное земледелие должно быть перенесено и в мирную эпоху кик

«прочное приобретение немецкого нар-да». Патриотическая гизети

не преминула подкрепить это и военно-политическими доводами:

подобная организация будет ниилучшей 1озяйспнеиичй подгчтчнкчн
кч нсякчн нчнчй, возможной в будущем вчйне.

.

Что касается -рабочих организаций, то -ни выработали систему
мероприятий, охватывающую весь ряд, ничиния от нынешнего

пчлчжеиия, продолжая переходными мерами и кончая полной чрги-

иизацнеH IЦронlзнодcтвa прчдчвчльственнш средств -местными симч-

упианленнями. Зи подписями Генеральной комиссии германских
прОфессиональных рабочих союзов и цеигральичго правления
германской с.-д. 'пиртии - зиянление это было передано в кичестне

материала имперскому пранипельспну еще 13 августа 1914 -г. Для
поддержки вообще продовольственных пиебчнаниH, выдвинутых этой

партией, ей удалось чргинизчнить ив нсевчзможиых организаций
«Военный комитет защиты потребительских интересов». В этот
комитет вошли -представители пиЧфесaичнальиых и кооперативных
рабочих организаций ризных нипиинлеиий (c.-д., центра, либералов,
псльск.), организаций горгонч-'прчмышлeн!ных служащих,
железнодорожников, учителей, почтовых и иных чинчвникчв, нс•е®чзмчжиые

женские благотворительные общества и т. д. В общем Военный
комитет представительства интересов пчгиебителеH об’единил пч его

данным дч 7 млн. потребляющих семейств или около трети всего

населения
'

Германии. Понятно, голос этой нчвчй мощной
организации выслушивается пред всякими серьезными мероприятиями
в области иaиоднчгч прчдавольствия, -и, -поскольку свидетельствуют
многочисленные опубликованные ею докладные записки, она стоит

на почве предл-жений упомянутого выше заявления Центрального
комитета с.-д. пиртии й Геиеиальнчй комиссии профессиональных
союзов. Заявление это, кое-что из кчтчрчго деИстнительио
осуществлено уже правительством, как видно из -предшествующего
изложения, — риспидиется ни восемь пунктов, заголовки которых

следующие:
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«I. Меры для ретyлярсвaшня нронзоодегоa.
1. Организация -обора урожая и нриоедешяе сго о мс-yшес быть

нюнсльзооаишым ссегсяиие.
2. Усгaисоленяс обязaшиости селыскс-о Mea'dia к онределсиным

родам производства. Немедленная обработка шеосзделaниых
полей быстро -растущими овощами и кормовыми lсрсёсгоaаи.
Организация скотоводства и -молочного нрсиз^осдегоa.

II. Меры для -обеспечения средствами производства.
1. Поставка удобрения -и нсесошстс материала сбшеегоешнымя

учреждешнями и рстулярооaшие их нримеиешяя.
2. Поставка владельцам машин для иштсиснвио-с применения

союзами местных самоуправлений.
3. Открытие лесов и бологиетых районов для сбора хвороста

и т. п.

III. Обеспечение рабочими силами'.

1. Регулирование шaймa.

2. Обеспечение минимальной заработной -платы.

3. Отмена «устава о челяди» и исключительных законоо протио
се^Iьекс1сзяйсгоешни1 рабочих.

IV. Предписания о нриасиешни продуктов. Исключение
применения картофеля и пшсшицы для изготовления aлkсгслыни1 напит-

коо. Рс-улирсоaияе сlтрa]н■ячeшня производства пиоа, сахара,
крахмала.

V. Обязательство сельских хозяев продавать -свои продукты
общественным учреждениям (империи, огдельшым -оеудaрегоaм,
местиым самоуправлениям).

VI. Установление обязательных цен на средства производства
и на продукты сельского хозяйства для производителей и для

торговых лссрсдиикоо.
VII. Прoн,зосд!сгос жнвнениых средств -и регулирование их

обращения учреждениями месгис-с самоуправления.
VIII. Соответственное распространение этого также

.

иa

рыболовство, лесное хозяйство, у-олыиос произосдетос и химическую
иидусгряю».

Следует отмстить, -что во осей истории гоеудaрсгоеишсг’с ноне-

чения об организации земледелия противники гaможешиы1 пошлин

о Германии видят лучшее еонёст^ельсгос■ бaикротегоa сяетеми

аграрного нрстекцяонязмa. Нам всецдга -гсEсриля, пишут оши, что тамо-

жсишыс нсшлниы на хлеб -необходимы для максимального развития
сгечества[шсro •еельс•ксхсзяйсгоснш'0-с нронзосдстоa. Но пришла
война, и оказалось, что у нас праздно -лежат шсосзделаниые про-

егрaнегоa, превышающие о общем целую нрсоиIЩяю, что урожай-
иоcть и г’ехиячеекое есосршеиcгоо хозяйства нс стоят во мнo-нх

предприятиях на дслжшсй и -возможной высоте, словом, что нсшля-

^1 иа хлеб оказались такой жс премией за отсталость и

невнимaвяе к интересам сбцecтвеннс-с целс-с,
какою являются часто пошлины индустриальные. От взятия

измором Гермaшню спасли шс гaмсжениыс пошлины иa хлеб, а муниди-
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полодия организация пчтиебтеиня, обеспечения предприятий
средствами производства и отчасти самого прчнзнодспни. Нч -ризвннигь
государственно-муниципальную организацию земледелия и обмена
егч продуктами с успехом можно и без таможенных пошлин, и

потому «сохранение их не может иметь оправданием доводы
относительно нацичнильнчH бтзчпааиосг'и».

2. УРБАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ^

В-йни с особой силой привлекла внимание широких масс -ии-

селения к сельскому хозяйству. Система высоких таможенных
пошлин обанкротилась. Хлеба и прочего оказалось недостаточно,
хотя и Франция, и Германия, и Англия мчтут производить в счб-
ствеиных пределах горазд- больше продовольствия, чем

производят, могут производить вполне достаточно для их нынешнего

населения. Частнохозяйственное уaмчтиеяне в ра0пчияжеии^и цроиз-
нодапнчм и его результатами привело к непомерной дороговизне,
иесчотвепапвующей издержкам пичнзвчдспна, к неизбежности -почти

всюду государственного вмешательства.
Все это привело широкие круги к ясному.

сознанию несчопвет-

апння между. . общественным назначением земледелия '— обеспечи-

натьа'ЧбЩеcтну пищу,
'

основное
'

условие егч
'

существования, —
'

.

и

между нахождением егч
'

в руках отдельных собственников,' рукч-
водящихся .

своими "личными -.выгодами, и 'не общественным иизии-

ч-н^^]^_ сельского хозяйства. Конечно, это лишь частный--случай
Общего

''

несоответствия,'
'

лежащего в чснчве капиталистического

строя. Частным -случаем в свое время было и бесконтрольное
распоряжение железными дорогами их владельцами.

Главную массу пчкупапелеH-пчгребнг'етеИ пичдуKпчн . сельского

хозяйства составляют иaтмиые -рабочие и служащие. Под их

давлением тим, оде обанкротилось частнохозяйственное усмотрение, зи
спасение положения принялось буржуазное государство в целом,

поручая в той
-

или иной степени осуществление регулирования
сельскохозяйственного производства и обмена учреждениям
местного aимоупрaнления. Таким образом городские думы как органы
ropoжаиапотиебителей пришли в широкое ачприкосионеиие с

проблемой обеспечения народного продовольствия и' соответственной

бpиaaинзaцни для этого сельского хозяйства.
Наиболее далеко дело зашло естественно в той стране, где

дороговизна и резульпиты неприспособленности нынешней

организации земледелия к общественным интересам грозили прннести к

наихудшим результатам,—в Германии. Сначала здесь
предоставлено было

'

городским думам только регулировать распределение
булочниками готового хлеба между потребителями—лишь функция
контроля над конечной стадией обмена (хлебные карточки). Потом

* Напечатано в 1915 г. отчасти в «Современном мире», отчасти в

Швейцарии.
'

.
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(в ,
доле етпиЛжения 'Киртюфолом) в ведение . городского самоупринло-

ипя пердшла я самая розничная продажи: досганлдпиый свыше

картофель продается городим зи снюй счес яз городских лавок.. Еще
шал сделан был ян оЛлистп обеспечения мясом: города получили
право прu-у•gятoлвпого отчуждения овяп-й юг чистных влиg-лвпoн,■

сими пордрабагыриют живых свиной в ■пригодную для потребления
форму, организуют за свой счес я розничную я опгавую стаднп"
обмена я отчисти симсо производссно.

Еще до войны ряд германских городов внпду дороговизны
мяса купил в ’-льских местностях зомлю я зиндл лорюдскпд
питомники ори-oй для обслуживания городских учреждений (баль-
ницы, приюты, тюрьмы, городские рабочие) я для продажи иисо-

лопяю яз городских ланок. В 1914 л. Шэнобоег (180 сыс. жителей)
имел даже кроличью форму, и сриныо городские формы заводились.
Эорoпом (300 сьо. жятдл-й), Маннтдймом (200 гыс. жпголой),
Карлсруэ (150 тыс. житолой), АлвсопюИ (180 тыс. житолой), Лейпцигом.
(600 тыс. житолой), Ульмом (60 тыс. житолой) я многими другими.

Здесь мы переходим ужо в область симой доподлиииой

«урбанизации» селвоkюг0- хозяйства,.прeв.рaшенuЯ' "000 в
"

Одну
Пз "О

"

Граслой деятельности городских сим^ю-

‘уnиuв•лo•н■ий, помощью
'

"чело эти рuеo;уnрlивгoни;я желают агри-
дись

"

обслуживаемое нмя
,

насел-нио■ от сялотоюнгдоо.над ним я-uч-

илрарного гндСи.
'

Одно гяиог
"

здесь зи
'

собой
'

другое. Спичили город
хочОТ

'

обеспечить мясом свои учр-жд-няя, ■фуражом 'своих

лошадей. , Для свниых форм требуется покупить корм
— пачпиидтся

переработка , кухонпых оебросюн, которые оказываются очень
пригодным кормом я для рогатого скоси. Маточные формы слодуюс зи
свнными (ц-лый ряд -деeпкях города® обзавелся '(своими «Мяльх-

цоптрило» ощо до нойпы), я избытки молока н^аи^яна^^т продаваться
пи ртюроиу. Ог отдельных опытов пороходяс к боле- опотoмuгяч--

’кюму nрюдюнолвр'гвoиl-ому обслуживапню городских учрджддиий
производством припасов зи городской сч-с.

.

От продажи избытков

пороходяс к поотoпд—июй реализиции планов по обслуживанию
продовольстнонных погробиюстой тюродокюто нир-г--яя вообще, ’ни-

чили хотя бы в югд-льньх отраслях —> мясо-, молоко, корм ,

для скоти

я с. д. Тик,. поог-пoн—ю риркичяриярв, шло, все расширяясь, дрижо-
ппо в эту сторону ужо в послдднид мирны- годы. оставаясь нсд жо

поки лишь рядом отд-льных ян.гдр-рньх случаев.
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о 17 оерстах, и близко от него грстьс, Рсбрсйегсш. В этих двух ос-

дегся земледельческое хозяйство за -ечег города с нрямеиеннсм
шоосйшсй те1lинкя, дсрс-и1 молотилок для зсршa, сортировальных
машин для -картофеля и т. д. Площадь— 1 502 акра. Цсшисегь го-

дсосго производства
— 75 тыс. руб. Главные культуры — ячмеиь,

оосс, пшешяцa (9 тысяч бушелей), сжекла (около 50 тыс. пуд.),
картофель и травы. Большая часть продуктов потребляется различ-
иымя городскими учреждеияяаи: полиция, пожарная команда,
-саннтaлIH и т. д. Продано за год горожанам оее-с на 18 ты^. руб.
(.осс пр отчету за 1913 г.).

Особенно иадс подчеркнуть, что хорошие фишaиесоыe
результаты нслyчеиы при наилучших условиях труда для еельекс1сзяй-
сгоешвы1 -

рабочих, какие только еущсстоуют о .Ан-л■ян. Сс-лaснс
постановлению Гл■aзгооской городской думы заработная плата н и-

к о м у не может быть мешее 50 рублей о месяц (25 шиллингов о ис-

делю). Кроме ооекрссе^яй предоставляется ещс полдня сосбодиы1

каждую шсдслю по субботам. С^'срх^^^т^ге работы усгрaиеиы
почти -ссоершеишс, даже оо время сбора урожая нрибстaют к иaйму
ёсношшягeльных осномогaт&JIЬHых сил, но нс к сверхурочным
работам. В силу aигляйсlкс-с нзбирaг•ельисгс права рабочее иaселсиие-
Глазто имеет вляяияе на еосю -сpсдокую думу, и потому мушнцн-
палитет несколько иначе относится к иaиимaсмым: им

земледельческим рабочим, чем частные нреднрииимaгел’и.
Городские поместья используются самым различным образом.

То отправляют туда безработны из города превращать гсрфяиикн
о уёобшую для обработки площадь, то переводят городских
лошадей о дсрсоию и сбрaтшо для уменьшения оредиоro влияния

тверды городских мостовых. А то недавно глазгооское рабочее шaееле-

ние пожелало иметь и получило от города «свой» пароход, чтобы

ездить по воскресеньям гулять о «овос номесг’ьс».

В одном из номеров «Нейс Цсйт» сщс перед войной мож1но было

найти любоныгшос описание крупных земледельческих
предприятий, ор^^гизуемг^ы дирекциями некоторых круниы1 жс. индустри-
алыгых нредн.ряягяй для продажи продовольствия сооим рабочим
и служащим. Побудительным толчком было ёлительшсс оздорожа-
шис земледельческих продуктов на -рынке и боязнь ввиду этого

иснресгaшиых забастовок с требованием нсоышеияя заработной
платы. Иные крупные фирмы рассчитали, что выгоднее завести

ес‘бсгвeнисс земледельческое производство для продажи по
себестоимости с шaчнеленяем лишь прибавки, достаточной для оплаты

затраченного капитала сс-лaсис среднему уровню процента о етрaис.
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области производства1 своего мяюи (главным образом свиней)
сделаны такие успехи, что за отчетный

. год рабочими куплено его на

850 пьгa. мар. пч ценам дешевле рыночных ’).
Количество примерчв-прец■едентчн «урбанизации земледелия»

можно было бы увеличить. Здесь . происходит сближение т—рчда и

деиевии, соединение индустрии и земледелия для многих, быть

может, новым и неожиданным -пугем. Индустрия в узком смысле зииег

много «кчмбиниичнаины1» предприятий. Производство гчпчнчго

металлического продукта, например рельсов, соединяется в одно
хозяйственное предприятие с выплавкой чугуни из руды, и все

вместе приачедиияеп к себе еще горные промыслы, доставляющие
домнам руду и уголь. Комбинация ривных производств создает здесь
одно экономическое целое из всего

-

пути продукта от недр земли -и

дч момента пр^г^га^^1ния его в уже aчвершенич обделанном виде.
Урбанизация, превращение' земледелия в одну из отраслей
городского хозяйства создает нечто вроде подобной "комбинации в -дном
из основных проявлений прчнзвчдительичн деятельности человеки,
подчиняя планомерно действующей общественной организации
доставку пищи, ни основе которой современное городское
человечество может прилагать затем свои силы - к иидуспрнaльиоH и всякой

иной работе.
Без урбанизации (т е. без подчинения -гермiаискчго сельского

хозяйство германскому пичлегариапу) успехи рабочего движения
поглощаются земельной рентой. Уже более десяти лет мир вступил
в эпоху дороговизны сельак—хозяИспнеииых продуктов. Немецкие
рабочие устраивают стачки пр-тив своих - фабрикантов, с.

величайшим трудом вырывают у них уступки, и уровень их быта не

поднимается, потому что жизнь в Германии делается все дороже. Но

известно, что фабричные товары стоят
. теперь дешевле, чем при.

наших отцах,
— дороговизна обусловливается как раз продуктами

аграрными. Вопрос ч преодолении дчрч.Iг^'Bизиы жизни неизбежно

должен апигь в центре внимания -германского рабочего движения
после войны, кик начинал уже было за■нимипь первенствующее
положение перед войной. Если подчиненные - рабочему

'

управлению
(когда оно создастся) городи возьмут в свои руки земледелие - в чб’-

еме, достаточном для 'удовтепноиeиня основных потребностей
городского населения, то рабочий класс будет иметь хлеб и мясо - пч

минимальной технически -возмчжичй себеспоимчсти. Ибо нынешняя

дороговизна покоится не - ни ухудшении качества почвы, не ни

серьезном вздорожании обработки, и на своекорыстном
использовании игииииыми элементами выгодных для них —б’-кгивных и

обществ-нных условий (рост иидуатрнaльиогч населения в
.

Америке, пчдняпне цен дч уровня пошлин на хлеб, ими же самими

пр—извольно уoгaиивлинaемы1 и т. д.). Урбанизация делает земле-

Эти примеры городского и фабрично-заводского земтед■тлня имелись

мной в виду, когда в начил-
'

1918 г. -стил развивать мысль — создании

в Очнетс‘кчй России «припис-ног—» к фабрикам земледелия и совхозо-в—■

Прим-ча-нит 1926 г.
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дольчоскоо прюизводссно ндзирнсимым ог соображений нажины, юно

руководствуется отныне только ннторо’ими тех мисс посробпселой,
которых юбслуживиег *).

Дю войны виимипид пролетарпати нд останинли1вило1’ь ни этом.

До войпь в-яеаня- рсррoдoтoчиналсрв ни борьбе против хлебных

пошлин. Отменой симюжониых лриниц ниддяляов обеспечить-

дешевую пищу. Но рюшол еще но нрoобш-o ’юзнииио, в -сознание мисс,

■фаикт вступл-ння Европы в поряод нсд меньшей розможиосси

покривить свою пютреЛио’сь в земледельческих продуктах привозом
из-за моря. Индустриализуются вноенропейскпд итрирныд ссрипы,
рсо меньшую долю' своего' итрар-юло пронзнодстни могут отправлять
•сони в Европу, нсд больше -aДрягaeгря ни Европу судьби быть про-
дюссивлопиой, лгuниьм образом, самой себе в -удюнлогрюеоппн по-

mрoбн•орсп своей в хлебе. Потому османа пошлин педюссисочИа.
придется пдрдйти к планомерной ороапизация здмгoдoл,ия в

широком мисшсаЛо, чтобы увеличить зничитдльно колячосгно

производимых в симой Европе р■eЛЬ0KCXОЗЯИPTНДППЫX продуктов. йнтдрoрЫI
•си.мюсюхра;нения oнропoйокюло нисел-ния росупиют здoов -В'

решительно- противоречие с инт-р-сими кармина пындшпих сельских
хозядр. Мы нсд более приближаемся к моменту, когда рдшнтольныо
пункты программы-м я н я м у м ю земле во нсох ризнпсых ’гранах
пз ропрюса

-

тоорян стипуг вопросом сегодняшнего дня.
Чuрснюхозяйсснoи-ыo илрирныД предприниматели зиппторд’о-

вины в н-досгиеке их продукта пи рынке. Йнgургриa^льпыд картоля
досситиют этого и’кус’трдпиыми мдримя по юлраиячопню
снабжения ннутре—eoo рынка. Получать ог земли максимум соло, что Они

может дать, можно лишь устринин часснюхсзяйсгнднио- усмотренио
в области распоряжения земледельческим производ'ссно^м. К тому
жд многие сельские хозяева даже я прп жолиння по нмоли бы

возможности порсaвuтв хозяйство ни должную сохиичоскую я научную
высосу.

Дюрюоавизиа ни пищу останется я после нюйны—сии

создались ужо до нее. Потому прочность иисороси рабочих мисс к агрир-

пому вопросу обеспечена Сх-лыскохазяйссвоиноо пронзнодсгро

должно быть подчинено прямому усмюс^ши^'п упеивлоипю по-

гребигелей хлеба. Это стало лозунгом в воюющих я в ндй-

трильных сграиих во время войны, это догжпо остаться 'требови-
ППОм масс прогдтaрииги я после нее. Осуществление хлебной

монополин в Швейцарии, в Германия, отпасся в Арстрня, Венгрии
я с. п. моры, даже

'

дслп сначала июл—юртью будут отменены поСло

мира (чего нельзя скUзuтв панорное). оставят в созниния пас-лония

Глубокий ’лед, оЛлогчиющий восприятие более порлoдониг-льиьх и

боле- далеко идущих требований в этой оЛлисси.

1) Кюнкрегния историческая обстаповка борьбы зи ’оциилизм в СССР

.ДелИеС ■нeнозеожные считать
,

«урбанизацию •зoмгoд-гия»
,

(т. о. у и-’
—

роздаиuo я
, ризрисИо oосу0арсгтe — -ьх1 ■ OlBxoзон) сснонным

пуС-м развисая в нассоящее нрoея. Но '

общ'— их 'зничонио со нромоном,
мсжпо думать. нозраютес.'— Примечание 1926 о.
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До сих пор проекты нaцноиaлнзaцяя земли с-рaиячиеaлнеь
выполнением сгрицaгельшсй задачи: сломить с•оцяaльиую мощь по-

мсшичье-фесдaль'ного класса и передать сго земли крссгьяшaм либо
буржуaзиым aреидaторaм. Лсзуит «конфискации» (о язбярaгельшсй
платформе германской с.-д. «отчуждения крупшсзсмeлыисй собствсн-
ш■оегя» —яшвaрь 1912 г.) оыдоитaлся пролетариатом раньше -прежде
всего о качестве нрсгиоонсмeшичьс-с и как средство нриолечеияя
крестьян иa егсроиу рабочих. ТепСрь пришла пора превращения
•сго, на-ряду с этим его зиaчеиисм, также о гaксй жс

специфически пролетарский, как повышение заработной платы или

восьмичасовой день. Преорaшеияе ото достигается путем -окладыоа-
ния -о юридическую форму (национализация) снределеишс-
го 1сзяйственгсгс содержания —< урбанизация,
организация -рабочими сбщеегоенныая еaмоyнрaолешяямя или рабочим
государством крупных земледельческих

'

ферм за свой счет и о

сооем управлении для -ноcтaокя -псгрсбитeлям пищи -по зaгртс-
оягельной цсше.

"

-Урбанизация уиячгсжaег, далее, пропасть между людьми
труда города и дсрсони. В

-

этом отличие
.

её от попыток создания

производительных коопераций из' полунролетaризирооaHиих кре-
cгьяи и сельскохозяйственных -рабочих (для есомсcгшсй аренды
или покупки земли и Cовмеетиoй обработки). Устроив
производительную кооперацию, деревенский человек труда зaяигересо-
оaи все же о повышении цен на сельскохозяйственные продукты,
а городской рабочий и служащий стремятся к их дешевизне.

Французские еелыскяе молочные кооперативы хвалятся о своих

отчстах получением 30% чистого дохода о год. Такому проценту
нсзaоядусг, правда, любой кaннгaляег, но с кото от собран? —
С городского рaбоче-о, который ослсдстояе дороговизны молока

нрянужёеи
-

отказывать своему рсботку о необходимом для того

минимуме. .

Оlб’eд]игeние о кооперации сельских производителей, если эти

кооперации составляют их чaсгиую еобегоешнсс'ты, с этой точки зре-
иия только закрепляет и подчеркиваст. 'пр(стиоопсложшссгь> ин^^е-
ров людей труда деревни и города как продавцов и 'покупателей.
Недаром о буржуaзисй Европе сб’едянсниое О кооперации крунисе
и -отчасти даже срсдиес крестьянство является сильнейшей опорой
крупи:сaгрaр^иых и реaкцисншых элементов в -борьбе их против
справедливых домогательств гамсшше-с рабочего движения и в Гсрма-
шин, и во Франции, и в Бельтня, и в Голландии г). Наоборот, урба-
шнзaпяя земледелия, нреорaшсшне сго -в

'

сдиу из отраслей хозяйства
самоуправлений городских рабочих,

"

сооершсишс и без остатка уняч-
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т-жиет эту пиопив—п—ложность. Человек труди в дтревнт не

заинтересован
'

более в выс-к-й цене хлеба ни кик самостоятельный

продавец, ни хотя бы опиажеин—, кик такой риб—'т^к сельского хозяина,

которому высокие цены ни хлеб облегчат борьбу зи унеличеиие-■

зaрибчтичH платы прост— уже тем, что увеличит доход егч хозяини,

сделают б—лее легкими для поал-диегч уступки. Наоборот, при
урбанизации земледельческий рабо-тий—нитмник города; условия егч

труди .могут быть тем лучше, т-м более процветает -город и его ни-

aелеиие; уибаннзчвиииыH земл-д-льчеaкнH - рабочий заинтересован
в дешевизне хлеба, кик улучшающей финансовое положение его к—л-

л-ктивного работодателя —. городи — и потому облегчающтй и -му
сти-млe'ии- к улучшению -своего положения. Он сознает себя

'

работником ни общество, у него укрепляется -данство психологии с

городским ачбрат—м.
Здесь мы подходим к треть-му пункту: именно урбанизация

может aеиьезио улучшить положение земледельческого рабочего и

пичтттииизующегчся крестьянина, и между т-м в-дь как риз от их

положения и зависит в первую голову обычно низшая норма
оплаты труда гчрчдaкчго, вообще индустриального рабочего, стало быть,
весь уровень его быта. Ведь состав промышленных рабочих
рекрутируется систематически выходцами из деи-вни. Никто не пойдет
в город, -сли там заработок ниже дохода, падающего ни киесгьяииии
или сельского рабочего. Потому всяко- улучш-ни- в положении гиУ)

дчнчго деревенского населения обязательно и н-избежнч отзывается

повышением нижн-й границы быта городского рабочего и составляет

для последнего над-жную предпосылку
- (в русской . лнп-рагуие б—лее

подробн- -б этом см. в брошюре И. Гртя, «Земельный вопрос и

риб—чи-»).
При урбанизации жт пролетарский город вовсе нт зиин-

г-иeсовaи в п—лучтнии
- .от

'

земледелия прибыли нт меньштй,
чем в индустрии (нт говоря уж ч земельной -иеиге). Он
может поэтому анчбЧдич уиинняпь . .положение сельских

-рабочих-
.

с - городскими.
Наоборот, медленное обращение капитала в земледелии (в

Европе раз в год) для получения от него прибыли, раенойуровне.
ее в пичмышленнчсгн. обязательно подразумевает большую--
экспл-отопию земледельческого рабочего, чем и^нду-стриалт^^о^1^ч, и

худшую его оплату. Потому при ачхрии-нии в з-млед-лии часгио-

предпринимотельскогч хозяHапна, долженствующего приносить
среднюю в стран- прибыль, . никогда- нт возможно урави-иие
сельского рабочего с -городским

— сельский нат■гди чститтся паиией,
дольше всего работающим, хуже всего оплачиваемым и болте всего

бесправным.
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иым симсунравлеепиям -) для организации ни них крупного урби-
нпзсралDиоло хозяйства с прежними ргиg-лвпимя в качестве

рабочих. по говоря уж ю
'

еще более гoгком проязводрсрeннсе
укрупнении крестьянских хозяйств пугом их коопоригявпсй кслл-кси-

нязuпяя.

Европа оссят пород -eобхадямюрсвю увеличить свое ■’оль’к.о-

хсзяйстноиное производство я напрарятв больше рабочих сил в

земледелие. Этого нельзя сделать без крупного улучшения -пало-

жоняя 'Сельских рабочих. А благодаря мoдгeпиорся оборота
кипятили в земледелии это (улучшение) возможно лишь путем замены
частпохозяйссвонпаго усмотрения в рoлвсkюе хозяйство

организацией юЛщессненноло управления ям для доставки потребителям
пИщи по O0Л0PT0ЯMЮPСH.

Опыт Германии -я aкриолиггизсвавшидся в связи с ним

воззрения -ни урбанизацию земледелия имеют международное зиичо-
иио. В № 20 «Нойе Цойт» ог 18 февраля 1915 л.. ризоЛрив нынешнее

состсянио игририого вопроси в Англия, И. Кэттгои приходит к

следующему выводу: «Все хозяйсгнонпсо я политическое развитие
в

-

Апллии влечет од к общественному управлению сельским
хозяйством. Защити страны ос голодной нужды в случае войиы, и но

время мира—от дороговизны, от вздувания цен трдстими, ог

последствий нндустрнилвn^оло развития таких стрии. кик Со-динен-
ныд штаты я Капади, которые все в большей мере сими потребляют
свод прюизводссно жизиоипых средств. я с. д..

— РСО это прниу-

ждидг к юбрищдпию к государств—иому и городскому одлвскому
хозяйству». Сс;вр<е^^^^ А—глия проkuрмгявu-m собственным
земледельческим производством только 6 м■лп. человек, в год. Сто
лет сому назад uиггийркод земледелие прюкармлинилс боле-
значительные массы пиоoлдияя. Зи сто л-т улучшеии почва я ризня-
лисв гехпики. Ясное дело, суть топдрь но в юЛ’октивиюй идвазмюж-

июсся добывать в симой Анлляп прюдовюлвртвo-пьo припасы 6—
чем для 6 мл-. человек. и в мешающей этому чистиопрановой
организации оoлвокого хозяйства я землевладения.

Идея «урб^т^^изиции земледелия» кладет вс главу угли инсд-

р-сы пролетириити кик целого, кик потребителя я производителя,
Круппы- капиталистические сельские хозяйства

должны быть переданы ■пюсгo копфискиции (р инс-росах пролдтарииса)
городским оuмюуnрuнлoнuям или государству. А вся прочая
помещичья земля, сдавиемая ныне кр-ртвянuе в аренду я с. п.,

должна после кю-анркацип поройся в пользование риЛоmuюшoго ни

ной крестьянстве* 2).

х) Мы я сейчас 'полЕ-оием. что через ряд лот пе исключена розеожп•ортв
подобных предложений со стороны наших крестьян нишЯм Советам.—
Примечание 1926 л.

2) Все эти соображения, ■nравялвныe сими по соЛо, но мешают сому.
что ради союза с кр-ствяиuея для низвержения буржуазия следует поро-
диви'гъ крoрсвянае я капиталиотичдркид хозяйства. Было бы доктриидр-
отвсм дoйсmв•оваmв иначе. Зито

'

том более надо- пoнитв я развннатв сохри-
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Мы имеем здесь . дело- с
. движением, к.сгорсс глубоко

коренится о -ссц.иaльшю-эксшса^яче■екя1 условиях нaше-с оремеия и ко-

гсрсс, кошечшс, не завтра
'

и нс сразу .окажет еосс нослсёшее -слово.
В ереднсоексосй- Германии -

город -был придатком к - еель■сксму
хозяйству. Теперь №. наоборот, приходит к стремлению превратить
земледелие о сдшу из -отраслей -хозяйства гсрсёскн1 унраолеинй.

8. СЕЛЬСКОЕ • ХОЗЯЙСТВО И АГРАРНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ
ГОСКАПИТАЛИЗМА х)

Германия ше только рег^^лиров^^ла весь прсдооольcгв•сншый
рынок (и для армии и для гражданского нaеслсиия), опутав осе

продукты
'

«твердыми цешамя»> на всех стадиях -их существования,
от момента созревания (на поле до мига поступления о жслудок
обывателя, создав при этом свыше тысячи местных

контрольных «ведомств' цеш» из сбщсегвeины1 элсасшгсо -с a.даяинcгрa-
тивно-судебными нслшомсчнями. Она сщс успела нрнзиaть нслиую
неёоcтaгсчнсеть о ерaоисння с постaелсншсй целью даже такой

беспробельной системы твердых цеи, охватывающей весь-

ривск проёов■олыегвсишы1 продуктов. Оюaзaлсеы,..что даже

-самая густая сеть -«твердых цен», .

самое нолшсе' ре-улнрсоaияс-все-с
нрсдсвCл'ыегосHноro- рынка не 'может само по себе .-^сбеснсчягь
(ЖбЛЫKочнибyдь - равномерного рaснрСёСЛСиHЯ" -продуктов между нс-

гребйтелями. Тогда систему пслнс-с
'

регулирования
'

“пр:Cё^Cвсль-
сгBс^ннс-0 р ы н к а Гсрмаания дополнила ностенешно системой нсл-
шс-с бсaнрсбслышс-с нря'шуёигельшо-о 1ре-УлцрооaвИЯ_
продовольственного п о. т р е б л е ия'ЯГ

'" '

Даже-вареньс -разделяется там от-

иыие ми-жду жителями по карточкам. Но и эта
"

система,, несмотря
на -всю культурную и общественную нсдгогсолсиноегь псгребяте-
лсй к сложной организации грaиёиозното масштаба, несмотря иa

сохрaшсиие о качестве .ссшс!вы для нсе системы твердых цсш о

полной силе и шесасгря иa м■снснатязaцию торговли и секвестр
продуктов прямо от производителей, — и эта система оказалась бaшкрс-
том о срaви■еияи с ноетaолсиной задачей: обеепечяты всему
населению сносиос рaвнсмсршое пслызсвaвнс нaлячисй о сгрaнс нишей.
И всг о конце января 1917 г. от имевшего место вначале нряиуёя-
тельного рс-уляро(оaияя сдио|-о только нродсоольсгвешнсго рынка
(■твердые цены), от имевшего затем место нрииуёнтельиоro регули-
|рования и ры^т^а и

'

псгреблегяя (твердые цены и карточки)
законодательная практика

'

Германии приходит, наконец, ко

всеобщему.. регулирооaияю самого пр о
'

и з о о д с т О ВДрСдс^ -Пр0ё.C-
всiлЫсгвия.

—

“ Несомненною нсслсдоо■aгельшостыо отличается внутренняя
связь мсрснряягий, при -нсмсшя которых 1немецкис города -

управляют нроёоосльегосииыми -запасами. доставленными ужс о черту

вившуюся О' революции и ставшую государственной часть круниых
хозяйств —. пролетарские совхозы. — Примечание 1926 г.

х) Нaнечaгaио о «Русских ведомостях» за февраль 1917 г.
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чиют в 1917 л. ии */*
-

меньше соло количества пищи. киксе могли бы.

получать без этого «блоки зажиточных элементов города и доревпи»
для."Обхода ,,

прсдовсЛЬOTНд—Иых
" '

заКСнОВ. По количеству
'

■пищи
" "

в-
PTриПд даже при ндЛлигюприятиых условиях, по при вполне спри-
вoдлирое распределении, мисса —04.000 паоeлдиия могли бы по
лучась почти околю 2/3 мяриого количества nuшп ни душу. Нс ■

благодаря овсeкорьргнсмy п-ярпсли-нию закопон иориряямя мисси,
пас-лоння пмодт сейчас (пачилс 1917 г.) фактически лишь около
половины мнриого своего пигиипя. Городские упранлоияя, создавшие
ссройную организацию -в черте городи, принуждены коиотumирюваmв.,
чго -

пслисмсчия всевозможных «имперских пдигрсв» в -их
пом оЛ'дмо иддсотuточпы, чтобы устринить произвол сельских
хозяев. Ибо роль -«имперских цоитрюв» до сих пор сводились к тому,,
чтобы -

уотипинлянать обязательные цены пи продукты, прддппрь-
вигь отчуждение этих -

продуктов ос рoгвокпх хозяев я зитом поро-
динигъ их (иногда -после пидлoжuшдИ порерибсскп) мдртиым оамс--

упривлениям для раопр-ддлдпuя между жителями. Нс при
отчуждении продукта, ос сельского хюзяипа «имперскому центру» и длю.
агентам nрихсдилорв псгuгагвря иа дсЛроосвeрснсртв агрария —
от ело че’гию’ги зависит. -пранильио ли рюоЛшпт’ си ю ксгпчeргнe

имеющихся у идго записсв. Особенно срудни проверка огнорпгeлвпo■
таких продуктов. кюгсрыд производятся пдпр-рынис круглый год.,
например мясо. маогс, молоко, яйци и с. д. Контроль зигрудиядсся

-

еще
-

сом, что местная идмиии’трация в удздих я деревнях отчасти-

прямю подчинена илрариым эгeедитuм, отчисти иихсдпсся под их-
рuгв—ым влиянием. Имперские «цоигры» до сих пор по нмсжо

права- -осрдршдиис ос’теинягь тгаддгвци ае"хЮзяйссва И

распоряжаться. продуктами"" хозяйства
"

диже в
.сох

"

Случи-ях, оде -,,до-
жазиИи

,

была,

бы пли
,псдюзрдвa.гuрь налячнсотв злоупотреблений..

"«Центры» ограничивались только ■порьлкюй
'

своих риспсряж-ня'й~и
агентов во враждобпю встречающую их аграрную среду,
покрываемую прюпикиусой аграрным духом админисгрициой. Немудренс,-
что при таких уогсниях городские

-

управления получают ипюлди
-

лишь % всей ппщ|;и, кикия им полилиотся по числу жителей, что»

ннутрплсрод(С1кая организация остается потому ни % пдпспслвзс-
напиюй и что раз эта пддюстающая доля составляет разиицу между
фиктнчоскпм питиппeе рядовстю горожанина и -потребным для

-

полю физиологическим минимумом, —■ то для рабочих еuрр треЛо-
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стсроии умереини1 слоев торсжaш. В иaчaле 1917 года данцигская

умеренно -н■ро-р0е(сненaя 'газета -по поводу зaгрудшси•нй о очистке

немецких городов от ене-a предложила канцлеру учредись
«имперский центр по енс-сlвсму хозяйству»: центр нaзиaчят таксы иa сше-,
и ешс- сейчас же скроется сам, «спрячется шaнсдсбяе прочих
Продуктов», и города будут счишеши.

Для гс-с чтобы отчуждение продуктов от аграриев
осуществлялось нслиссгью на деле, шaдс, по мнению городских деятелей,
выйта за сферу организации только рынка и потребления
и перейти к

'

прямому руководству производством. Зaкси
провозглашал: секвестр продуктов, разрешительный порядок убоя скота, мо-

иснслизaцяю снабжения о -ведении местных еaмсупрaвлеиий
и т. д.,

— шо все -это оказывалось в -зaмсгисй степени иa бумаге, пока

сельекс1озяйегоеиные предприятия ссгaваляеь о полиом ведетии

их владельцев. Помещики и продающая продовольствие часть кре-
етьяш о скaзсчиых размерах утаивают припасы,

-

чтобы 'сбывать их

под - рукой богатой части горожан по вздутым ценам о обход ■веякя1

карточек и мснснсляй. Сам -аграрий и коиеервaгор, глава имперского
нроёовсльетвснисго- ведомства Бaгсцкяй. проработав' первые
полгода, так характеризовал о печати сельских хозяев о Гермaиия:
«Теперь считается почти делом чести иaрушaгь продовольственные по-

сгaиовлеиия, а сведения о нродсвсльетвсшной налячшсетя

доставляются все фальшивее». Рекорд побит о случае с картофелем.
В 1916 -г. по оеличиие зaееяишсй площади и по фактическим дaншым
об урожае сбор должен был дать миллионов 40 т. А сельские хозяева

умудрились показать, что картофеля ссбрaис всетс 21 мли. т
—

показание
'

прямо юмористическое,
-

так как подобных кслсбaшнй
урожая вообще о Германии не бывает. Но -картофель вытодеш
аграриям для корма скота, по их мнению, более, чем брюква. Ибо по

действующ^гм твердым ценам моргсн картофеля дает 240 мар., а

мор-сш брюквы доставляет 550 мар. И вот аграрии нс продали

городам иaз'нaчешнотс количества картофеля, зарыв его о землю.

Вырывать 'иeльзя -во времгя холодов, — испортится, и о яивaре 1917 г.

пришлось во всех городах сильно сократить дневиой рацион карто-
фСля, заменив

'

каждые три фунта картофеля четырьмя фуштaми
брюквы, —• что и требовалось доказать. Прaвятелыегвс обещает
раздобыть сколько шужио картофеля через полтора месяца, когда мож-
шо будет вырыть сго из земли, -а аграрии ухмыляются: -срожaие
поедят пока шемaлс брюквы.
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ни каких-либо определенных лиц -ни нт имеют А брауншвейгские
-

газеты расска■зына.юг, что «у нас, как во всей странт», укиидеииы-'
в

-

д-ртрнях свиньи оказываются —■

'

в случат дчн—са в -полицию и

допроса — «приблудившимися нтиз®тстнч откуда» в кнартниа.х
наиболее богатых

.

и почтенных горожан. В один день в двух
детских колясках вместо ртбят обнаружены захрюкавши- свиньи,

комфортабельно доехавшие уже -из деиевии,
-чтобы «приблудиться» в-

богатой квартирт, и т д., и т п., —подобные эпизоды б-счисленны..
Посгтптнич п-тр-бляющему настлению Германии выяснилось,

что, п—ко - селвокит хчзятва -стОются господами в своих хозяйствах,
всяко- прниудитттьичт регулированит рынка и распределение ц-н.
и .рационо® остается в крупной мере только но бумаге. .

II после-

болте чтм
.

-

полугодичной Чбщеа,гнтннчй борьбы потр-биттли
Германии заспинити-пики

'

закоичдапельсгв— приступить к наложению -

руки и
.

ни - ход дела внутри каждого отдельного сельского хозяйства,.

ни самый процесс произвчдспни.
Агитация зи прям—е и формально- подчинение сельскохозя-й-

ствтиичго производство интересам общенародного потребления ни-

чилась в Германии в широких роомерах ужт с пол-вины 1916 г. .

П—гитбнгeли устали латоть тришкин кифгии, зимтняя мясо --птчт-

ночной - колбасой, .

и картофель — брюквой каждый раз
-кик

аграриям угодно обходить и нарушать привили, нв-дтииы- для -ртгу-
тнрчнання обмена и распитд-лтиня. Целью стало.сковать . .кaнчбод--
пую волю» . агрария в

,

сомом прoизвo,?дсттн.гезять сам—т
. производ-

агн— прчдчвчтьстнтины1 продуктов. .под .чбщтствтнныЙ контролЬ-И
ПлаHЧMтриот иУ'ководапнч.- Регулированит обмена перести-т быть,

бумажным,
'

только если основано на дтйсгенгтль-
ном господств- над самим прчнзе■одстеом,.—
этот вывод пчсптптнич вс- болте укоренялся в -головах итдчтдию-

щих и B'спртножтииых потребительских масс, т т., главным -образом,,
рабочих, метких и -средних служащих
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вбдссви» - в рдгьокое хозяйстве симой Гермииии, принуждены
теперь прuзпuтв успех нового начпииния -в этих ировнипиях.

Но водь Германия находится - в гораздо- белое бг■игюnрпяг—се
’сстсянии. чем псрижeниьe войной Литва и Курляндия; зиачиг в

Гормаиип прииудпгельния cргaйизипия сельского хозяйства юбд-
шu•oг еще Лолоо крупиый успех,-— говорили горожане
правительству и аграриям.

— Почему жд вы против введения прпиуgигeлв-
пссти -в нашем дюмашпом сельском хозяйство? Вопрос эгюг был,
ксиечис, только риторическим, задавившимся uоключuтeгвнc яз

ехидства, ибо причпии язвосгии -я -ождди-рнс нuпюеннaeгcя сотиями

иомоцких гизег. Чем больше аиирхия -в nрюдовюгьоснeинсм доле, том

выгоднее сейчас для пронзводиг-л-й: продукт сип все ривпс
сбудут, только в белое богатые руки и по нзДутым ценим.
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сгрaиству и нaеслсиию соответствуют, . приблизительно, укрупиеи-
иCй русской вслоегя, и опираются иa. сельские самоуправления
отдельных деревень, являясь их союзом). Эти местные союзы
сельских еамсунравлсияй должны действовать под к.смнетаиг-гыга атро-

номичсским руксвсдегвсм сс-лaсис сбшеаfу плану производства,
устaшовленному для всей сгрaиы имперским продсвольсгоешным
ведомством.

Подобные -слссa -оее умисжaт^и■ь и захватывали все болес

влиятельные круги. Прaонгельегвс заявило, что нс представляется
возможным предоставить сельскому хозяйству больше яскусCтвеи-
ного мншерaлынотс уёсбрешня, чсм в прошлом -году,

—

скорее меиь-

ше. Потому мирный урсвеиь урожаев' и впредь остается вряд ли

дсстяжямым, как ни оpl-aиизуй сельское хозяйство. В ответ печать

иaнсмвилa сбщ0пpиэиaшиыс расчеты Г. Оствальда, что из еkсг-
ского удобрения, сценявaвше-oея ежегодно до войны в 1 200 млн.

мар.. обычно ^опадает беенолезио вслсдофие шецелссосбpaзшсто
рaенсpяжеиия им ноло•вншa, т. - с. по -сгсямсегя ше меньше, чем все

мяиерaльиое удобрение целиком. Только немедленная передача
сельского хозяйства о сбществeинс-гocyдaрствсшнсе унравлсине может

оберечь проязвоёегвеииую . кампанию 1917 г. от обычното бсенслез-
но-о рaеточеияя в этом -агисшешия.

'

Правительство стало колебаться,
вместо

'

былого отрицательного с^'исшeеияя Бaг•опксгс к широкому
вмешательству в самый процесс производства теперь дсцершешг им-

нсрекстс мясисгс центра Кяшдлср предложил учредить «имперский
цеигр повышения еелые■k.охозяй^сгоенис-с производства» с большим

кругсм задач (повторяя сделaишсе сщс -за 2% -ода перед тем
подобное же нрсдлсжеинс нрaвлсияй социал-демократической партии

-

и

профессиональных союзов).
Окончательно вопрос решен был, — как ни нeoжидашис

звучит это сначала,
— обострением разно-ласий виугри Германской

рабочей партии (поведшим к имперской коифсрснции се

оппозиционной нолсвииы 7 января 1917 в.). Оба послс,дняе -ода терман-
ексе правягсльетос на каждый крупный акт нарастания прсгивс-
военной оппозиции среди шемeцких рабочих - неязмelишс огоечaег

какой-либо крупной уступкой шарсдиым желаниям о продоволь-
сгоснисй области. И таким образом, когда 19 и 20 января 1917 т.

собрался нродовслъCTIОсниый Совет при имперском
продовольственном ведомстве, то ему был уже нредстaвлеш правительством проект
-оcyёарствешнсй организации самого сельскохозяйственного

производства. Продовольственный Совет, куда входит около ста пред-
етaвигслей всех общественных классов и партий, одобрил проект,
и о конце января иачалоеь уже открытие центральных и мсетиы1

учреждсиий по руководству новым делом, .
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ский Совет миннспрчн согласился ужт на ннтдтинт в Пруссии
выработанного -б’-динтиным кчмнпет—м проекта новой организации.
Он был принят -также - 19 яиниpя-

-

1917 г. Советом питдагaнигелтй
чбщтстнтииы1 организаций ири имперском пр—д-нчльспнеиичм в--

д—мстне, утв-ржд-н «Кригсaмпом», и в Пруссии новая
-

организация
начала уж- д-йсгвонапь. Предстояло рaспрострaитиит но остальную
треть Германии с росчетом, чтобы весенняя обработка полей и посев

произошли ужт на новых началах (заявлтнит главы «Кригсамта»
генерала Тренера в прусской полите господ 18 "яиниия).

Новый закон ставит себе, пр-жд- встго, зидичу — по

возможности повысить производств— продуктов земледелия и aкопчвчд-

спва. С этой целью —н продолжает дольше аущтствонаншне ужт
зичотки прииудит-льиого .регулирования .

сельского хозяйства и

развивает их в стройную систему гoayдарстн-иичй тго организации.
В каждой из 14 прусских провинций учреждается
провинциальное нтд—мaтнч вчтииог— хозяйство, кчтчрчму подчинены мтстны-

окружныт нчтиич1чзяйстнеииые -ведомства; всех таких сельскохч-

зяйсгнтииы1 -кругов в Пруссии — 487, около 35 ни
-

прониицию
(состав в-домств указан нижт^). Все сельски- х—зяй-

спна округа подчинены Окружному во-инчхoзяйсгнтиичму
ведомству. Окружные ведомства -работают под руководством и в

известных случаях с утверждения провинциальных, над которыми в свою

очередь стоит «Кригсамт» (отдел сельского хозяйства), связанный в

иавтстных отделах персональной унией с имперским прод-воль-
стнеиным ведомством и руководящий делом по соглашению с

гражданским правительством.
Приходилось сообщать уже об отдельных мерах

принудительного- р-lгулииоеaния земледельческого прчнзнчдства, например, -

создании весной 1916 года ., кдтлчны1 об’тдинтний» крестьян для

обработки встх полей деревни, об определении законом могущего
быть высеянным но -дин гектар количества пудов -всо и т. д. Т-п-рь
полномочия местных в--ннчxчзяйств-ииык: ведомств определены

’

гораздо шире.
Во-первых, им предоставлена поставка руководител-й

производства и рабочих, притом с правом в крайнем
случит вызови людей с фронто, если нельзя будет чбтсптчить
подходящих сил иначе, и с правом птренчди в стльскч- хозяйство из

других отраслей труда. При этом, пч докладу -геиеpaли Тренера,
п—д- «руководителями произв-дство» должно разуметь людей,

.

«которые во взглядах но пр—нзн—дагвч и тгч поддержку способны
быть выше области интересов личной аобспнтиичспи и словом и

делом могли бы иипианить сельских хозяев», т т., оченидич, преждт-
нстгч люди агрономически образованные. - При этом -на «ведомства»

возлиго-тся .задачи нт только доставлять
'

и - pиспитдeлягь
руководителей и рабочие силы по отдельным пи-дприяпням или по

соединяемым в
'

- хозяйстн-ииую единицу кчмпл-ксам предприятий, но

также заботиться -б -

условиях -

- помещения, прокорма и нозиатИи-
ждения -рабочих. В -—предтлении "этих

'

условий владельцы питдприlя-
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тий - будут евя■зaиы вдвойне: -

во-первых, кситролем и
-

предПиса-
■ниями виовь учрежденных «ведомств», во-вторых. в случае шедо-
всльегеa рабочих условиями — нрсви'ицнaльшо-с тре-
гейекстс -суда, установленного законом о рабочей нсвя■нн■ссгн - о

составе одното офицера, трех рабочих и трех хозяев.

Во-вторых, «ведомствам» предоставлено -еиaбжеине сельских

хозяев лошадьми вместо реквизированных. На это обращаются
возвращаемые из армии, куlнлеииые о Вентрии и взятые о

Румынии.

В-грегыи1, «ведомствам» предоставляется рaенсряжеинс веемя
с. е .л ь . с к о х о з я й с то е н я ы м и машинами егрaиы. При
самом «Кригсамтс» учреждсис отделение «о^снечения еельскохсзяй-
стееииы|мя машинами». Вместе с особым, -подсобным для этого

органом. . сбщсгеpмaвожсro союза яшжсиеров и с - 14 нрооинцяaльиымя

«ведомствами» ему нреднисaшс заботиться, чтобы шa1сёяшяеся
-

в

Германии «■ceль■ексxозяйетвеииые машины, сссбен.нс же паровые
и моторные плути, ёейсг’вигелынс были -нрямеиеиы с нслшым, без

остатка, иснслызсвaиясм их о производстве». Если у помещика есть

моторный плут, то он -не дслжси стоять нрaзёшо после
-

-вспашки

полей владельца. шс ёслжси обработать столько -чужой земли,

сколько только можко -уенегы. - Отменено право отдельного -

владельца шеогрaиячеишо распоряжаться этими, принадлежащими сму

орудиями- производства. На «ведомства» возложена также дсегавка

угля для паровых и бензола (вместо- беизииa) для моторных плу?
том. Ввиду всвшикшсосвяя к ссрсдншс третьего -ода войны и

-

в

Германии егесиеинй о транспорте (износилось больше -ва-оноо, чем

достраивалось, несныгеи - шовый нсреоиaл и т. д.), нреёнясaшс
заготовить у-оль загодя, в чaстиоетя летом! -уже для веешы будущего
-ода (летом товарное ёвнжеияс

-

слабее).
”

. - В-чствертых, «ведомства» должны руководить засевом по¬

лей, нряиямaя меры, чтобы не -осталось незасеянных нрссгрaието.
Где -осенняя

. обработка была шеёссг•aгсчиa, она должна быть оос-

нолиеиa вссшой. «Критсамту» предоставлено иоёробшо -рaееасгреть
вопрос о взятии в пслиос- - гссуёaретвсиlис-еюеинсс унрaвлеинс
««пл- охо уп р а о л я е м ы х» сельских хозяйств. Вообще же

владельцы остаются руксвсёителяая своего хозяйства, но - о рамках
предписаний меегнсro «ведомства». Оно выполняет нреёlняеaиную
ему часть сlбшенрсвннцнaльистс (и - сбш'е-оcyдaротвеиноro) - нлaиa.

и держит владельцев о своих руках как нaнрaвляошям ксштрслем

«pyксвсдягелей производства»-, рaенсряжсиясм рабочими и

машинами, так и поегaисоксй владельцев о зaвясямоегн от- нсто о

отношении получения искусственного уёсбрегяя и
-

о
-

подлежащих случаях посевно-о материала.
Индивидуальный владелец - иязвсднтcя до

-

роли оыполиягсл■я нреди■aчергaинй
поставленного иaд иим гсcyдaр.стоешнстс . органа.
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(из gюкгugu■ Грдидра); Вся организиция стивисся
-

на вюоиную нюоу:
во -главе

-

каждого -прювпнциилвполc «ведомства» сгинится «вполие
обладающий знаияем сольскюло хозяйства» офицер по иазначонию

цдигрильиего
'

«Крнл’имса» и этот офицер имеет право рuопрeддляcв
работу между юстальиым.и члеиамп своего «ведомстви» и дивись
ям отдельны-- псручдиия. Такие ж-

'

нзuнмccтноп0ния усгаиавли-
ниются между П'рддр-дucдлде и чл-памп в окружных «ведомствах».

Так обстоит с орлинизиця-й прюнзнюдстви. Вторая зидичи —

учес ирcпзвдд-нньх продуктов и ри’проддлопид их между потробп-
гелями— е’тивлони в водонпп имперского прюдюролвсртнoииюгю
ведомства. В этом отношении ии «ведомства» возлагается тюльке сбя-

зuннюргв давись отзывы в- кичОстно экспертов я предоставляется
право делись предложения сююгнeтргн-нньм инргаипням.

Новая организация ’ельсколо хозяйства в Германии ио яни--

лuрв полным до конци удовгecнcр-ииде требования ю введении

ппpинyдит-лвпортп производства». Ибо это трдбювапио всегда пс-
нималось в иоризрывисй связи с ортанизицпей распределения: при-
ПlУДИ■тoгвиc произведенные продукты должны пюлисстью
поступить в юЛщoртвoнпco зиводываипо. владелец хозяйства, по

-

должен
иметь нюзеюжиосmп скрыть пх и скюрептв рвпивям, и ’виной кеи-

р^ииративиc потом продать богатым людям. Между тдм исвая
-

орга-
ипзиция кик раз в этом пуикто разрывали пдnь. Влид-г-п подчи-
нди kюнcрcгю в еблисся прюи■эн■юдотни;- нс раз прсдукг произведои.
сельский хозяип мюжос спять сак ж- злоупотреблять в учесе его, в

гайпсй продаже белитым и с. д„ как и теперь.
Ввиду эгюою сейчас жд началась кампиияя зи ■рюздиипд ерганП-

чоской связи между nрииуgит-лвнюй ряоmдмcй производства я при-
иудятольпей риоcoеюй распр-деления. Журиил «Социал- Приксис»
предложил пспслиить местные «ведомства» пoйгрuльиьеп лицами.
нoзаuпcoрoровaииыеп в доходах сельских хозяев. и тогда поручить
этим же вддам(^^с^1^а’^'учег вселю прсизведеинюос и передачу
продуктов городским самоуправлениям для распределения между- погре-
биголями. А идущая ню главе прюдоволвоmнoииюИ кuеnанни пoеeп-

ких городов Берлинская городская дума oдннюглаонc приняла в

январе прeдгcжoииую с.-д. группой оласиых резолюцию, которая
как бы подводит итог опыту немецких городов в этом отношении

и пегому- заслуживает быть приведенной пСлиcотвю (том более,
что руководители берлинсксй думы руководят и юбщогерманс'ким
союзом городов, прeдоoдитoгoм кюсюрюло состоит берлинский
городской голова Вермут). Прикспчд’коо зиачонио резолюции
заключается кик в том, чго привпc-гьргвc прпиуждопс было ужд в конце

февраля пойти н-сколькс иирстрочу городским тробювапиям (см.
иижо), гик и в том. чго конкретие- укизывиег лииию. по какой

пойдут guгвиoИшиo nрюдcволвствoииы- gюмcгaтe^IЬPTРu германских

городов. Текст ее саков:
«С целью ранпоеoриюгю сииЛжонпя , ’’остиыми припасами

городов и ,
о-гвркuх , мoрmпюогoй, иuдгoжпc уртаиcвигв закоиcдuтдлв-

иыми nосгuнюнлoиияеи следующее:
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1. Все пчпитбигели, в
.

т—м числе также владельцы аельск—х—-
зяйапвеииых предприятий, имеют приво только на -ровн-е
количеств— продовольственных припасов. Различия в рационах допустимы
только в зависимости от рода и продолжительности труди
потребителя, чт возраста и

.

состояния здоровья (в случае болезни).
2. Доставка пиод—воль■стнен;иых припасов в иийоиы с нтд—стат-

кам производства продовольственных продуктов (т. т. преимущт-
спнтиио в города) обеспечивиттся путем об’едипныия пр—извчдитт-
лтй в территориальные принудительные союзы. Эти пиииудиптть-
ныт союзы обязаны, отсчитавши из произведенных ими пр—довчль-
спнeииых припасов слтдуемче по закону самим. производителям,
вс- остальнот доставлять только указанным им самоуправлениям
ни условиях, успинивтинаемы1 имперским прчдовчтьстнтииыгм
ведомством.

'

3. Для надзора, и также для принудительного, в случат надчб-
иоспн, осуществления указанных поставок продовольствия имптр-
скчт продов—льствеиичт нтдомспвч прнaчед:нияег к стбт

соответственные испчлиительиыт органы. Вся империя считается единой
областью снабжения, которая - нт может быть разделяема запрт-
щениями вывози из отдельных составных государств или округов.

4. Для всех жнзи-ииых припасов устиианлиниются зикупоч-
ныт и продажные цены, при которых прибыль нт превышает
обычной в мирное время в-личины.

5. Имперское продовольственное ведчмстнч составляет общтим-
птрский план хозяйство, который питдписы!ва-т -прниудиттльиым
местным союзам прчизвчдиттлтй как род, тик и чб’ем посева про-
довчльстнеииых и кормовых средств и подлежащего содержанию
скота».

При оценке этой программы х) .иадч иметь в виду, что -п—д этими

принудительными союзами немецкая военная практика понимает

полнот лиш-ни- нтидтльцтв возможности п— aчбсгнтничмy усм—^0-
нию распоряжаться продуктами их хозяйство .нт только в смысле

цтн, но и в смысле напровлтния сбыта и т п. Городская программа
подразумевает, собственно говоря, родикиль^ную дтмoкиагнзицню
цеипиaльи—го правительство, без кокой оно неспособно, например,
ни решительную пич'гивчиграрную политику в области цен. П—т—му,
хотя правительство- принуждено было

.

пойти навстречу городским

тиебчниииям, в пункте о цтнох пиогиимма уступок оказынитгся
особенно акичмн—й.- Можно составить такой пертчтнь уступок,
осуществленных ужт- по приводимым.

пяти пунктам городской
программы.

По 5 пункту на 23 февраля 1917 г. был созван правительством
особый рейхстагс-кий пр-дов—лиственный комитет (4 с.-д., 3 от

партии центра и т. д. от всех партий по их численности, встг— — 15), ни
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обсуждеиис, которого нрезиёеит
"

прсдсвслыетвеннсто ведомства Ба-
тоцкий представил обшенмпep0кий хозяйственный план с

сообщением, . что о окончательном виде ои -будет утверждеи и опубликоваи
не позже

.

15 марта.
По - 3 пункту о

-

середине февраля в имперское нроёсвсльстоеи-
нос ведсмегвс вклочеи особый «государственный комиссар по про-
дсослыстоию», который должен послужить яенслшнгельным ор-аном
нредиaчертaшнй ведомства о Пруссии (и прочих государств Герма-
иии). Комиссару подчинена о нрсдсвсльетвениом отношении вся
местная -осударствениая aёмиинегрaцня от городовых до началь-
ияксв- провинций 2) включительно и осс учреждеиия местио-о

сaмсyнрaолсвия. Соответственные нслиюмочи■я прусских мяияегрсв
виутрсини1 дел и сельского хозяйства переданы иазоанисму ко-

мяееaру. Предполагается этим ослабить a-рaршые геиденцня ме-

стиой aдмяняегрaцяи, между прочим о иексгсрых случаях нз’ягяем
от вииовиы1 о нсгвсрсгое аграриям сельских и земских самоупра-
олеиий их прсдсвольегвешиых функций и емещеиисм «нс

обладающих полным сознанием серьезности положения и важности учета
всех селыскс1сзяйегвсишы1 -

продуктов» ландратов (среднее между
зсмским иачалыннксм и иенрaошиком).

По 4 пункту о ценах правительство согласилось лишь иа такой

псрсомотр цси, чтобы о общем нсгребятелю вся' пища о целом

обходилась нс дешевле нынешнего; ио чтобы мясо стало иа

15—20% дешевле, -

а хлеб иа 15% дороже иышсшиего. В упомянутом
заседании 23 февраля Батоцкий прсд’яоил есствегсгвсшную
таблицу, но прииятис се осталось под вопросом. Аграрии прстсегуют
прсгив нсинжсвяя

-

- цси иа скот, а пстребягелн с анаеешясм сгшс-

сятся к взёсрсжaшяю хлеба. Батоцкий рассчитывает таким пере-
емстрсм цен ослабить стремление аграриев рa■зосёягь побольше
евяией- и т. д. им счет продовольствия для людей. А потребители
думают, что хлсб-то сгaиег - дороже," а подешевевшие живсгшый жир
и мясо нельзя будет у аграриев выцарапать, и все это о сщс

большей мерс, чсм теперь,
-

нслстальиыми путями будет псрекочевывать
о кладовые зажиточных людей. Исход потребители видят о том,

чтобы, нсви•зно
-

цсиы иа скот, нсвнзнгь
'

их также и иа прочие
предметы продовольствия и этим удержать установившуюся Про-
нсptцяoнaль>шсегь. 'Но так «обидеть» аграриев правительство не ес-

-лашается. Оио скорее идст
-

иа ср-aиизaцнснныс уступки, на

попытки ограничения
-

для - аграриев возможности иажив^ть^^ сверх
уегaиовлешиой шорми нарушением правил, — ио не иа умсиьшсияе

самой всеинсй сверхприбыли, тaрaигяровaинсй иемецким
'

аграриям!
доссле установленным ужс о Германии уровием «твердых: цеи» (в

среднем продовольственные продукты стоят иа 120% выш цси мир-
шс-о -

времени).

*) В Пруссии 14 провииций, о каждой о срсдием по три миллиоиа

жителей. Каждая нрсвнвцяя состоит обычио из 3 «бецирков»,
распадающихся о свою очередь иа «■участки»

'

(в бецирке около 15 участков).
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Никсиец, по 2 пункту
-(ю -

рпидппuрюванпu произвсдитолой),
-

для"
кюторсою как бы

-

прoдиолювидм послужили меры по 3-му (.подчпнё-
нио исполнительных юрлииюн -включоииему в ямпорскюо ^0(030^-
ствониод в-домствс комиссару). новая организация -создана пюста-

Пювгoниoе 20 февраля - 1917 л. Низшей ,--о
-

’супоиью является идми-
ин’тративиый участок (в Пруссии ие-eтоя 110 городских участков

Я 487 рeлвоких; каждый одлвский «участок» включиот около 80 - до-
ревоискпх рuеcyпривлдиий; выршпе- прддрти'нпгдлoе государствен-
исй- нгuрcи в «участке» является лиидрис). В каждом «участке»
учреждается «участковый долевой цоиср». Этот центр руководится
лиидратом и составляется из «достойных доверия и - опоообпых»
еoрcиых деятелей. В случае «иедсстатка таковых лиц» в даииcе
«участке» иuчилвиик Лоцирки (обнимающего юЛычис сколю 15
«участков»; в Пруссии всего 36 Лоцирков, но считая л. Б-рлипа) должен
nрнргuев подходящих людей пз других участков, «по имеющих
принт отказываться ют иазиичоиия в -силу зиксии ю рабочей псвин-

носси» (все цигисы яз посганювлоиия). Ни составленный таким

образом «деловой центр» везлагиогся подробный учет и сбор от вли-

дольцов , всех производимых в участке рoльркохозяйрcвoииьх

продуктов. за uокгючeпuде оставляемой по заксиу вгаgдлвпае чисги

для пх гuчпюло пcтрoЛгoиия. Служащие «доловюло цдитра» должиы

«хорошо сплачиваться» и даже натражlgаcвря промия.ми зи особо

урn-шиый сбор ст влидолыд® продуктов. Ни «деловой центр»
каждого , участка ■вюзгалаoгря зиблиговременная.зигосевки ■реeотилищ

(боочек-, мешков, ящиков и с. д.) для плииомерпых собираний -и

отправки продуктов. и также организация подвози к ж-гeзиые

дорогам (для чете также прeдоргивляeтря право гробовись- вееиныо

певозки и лошадей всеннсло м•нииотoротна). Упаковочный мигориИл
должен заготовляться по рюлгишeиию сразу н-ркcлвкимн

«деловыми цоигримп» сес-диих участков пли всоос боцирки, «ио остана-

вгиваярв ’-^(^род величиной издержек». «Деиеной центр» может

привлекись в качество помощников учпгдлой. овяшeпиuкюн
'

и

школьников. Для большей ртроИиюрcи дола
-

«центр» -мюж-с юЛ’оДп-
иигв прснзводигел-й ’Booro «участки» в сиидикаг.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'И АГРАРНЫЙ КАПИТАЛ 237

Н-лТгольно припасы
-

в гчрчди), и зи
-

почтовыми посылками, .

сдаваемыми в сельских местностях.

Для рукчнодспна деятельностью «участковых центров»
учреждены районные («бециркчвыт») и губернски- («провинциальны-»)
комитеты, в которых- чиновничий элемент пртдстантеи болт- сильно.

Эти инстанции контролируют и -б’-диняют дтяттльн—сть местных

учисгкчны1 цтипион и натравляют ее в зависимости —т указаний,
получаемых от имперского -продовольственног— ведомства' и его

организаций прям— или через упчлнчмочтнног— государственного
комиссара. По такому жт типу, как в Пруссии, организуется дел—
и в прочих государствах Германии. ,

Социальный смысл всей организации вскрыва-тся ясно . тем,
"

что .йПэтом
''

'Отношений роль
'

aгИaритн 'в - правиг-льсгнеиичм
'

.аппарате
CKизывитгся

’

ЧсЧОенн—
'

ртльТфнЧ.
'

К и к
. .

к ла.сс - общ ества в

Цел..—-м-"—ни,.видимО," сознали ужт в Германии опасность для них

Того-
.
настроения, какое создается "в— "всем

. неагрирн—м .

ностлении

(три четверти aграиы) подвигами их, как отдельных

сельскохозяйственных
-

пиедпинннмаг-леИ) Потому они

-решились взять каждого из
'

свотй среды под свой же -

собственный колл-кгненый контроль. как .клас-

сОЦВ этом —тнчштнии интертсн— особенно об’тдиненит всех стль-

ских. хозяев округа и провинций
-

в области пи—изв—дагва пчд
определяющим рукчв-дством неск—льких с—т —кружных и 14

провинциальных «ведомств». Ибо счстив этих в-домств анндтгтльстнутт,
что п— существу вся

-

организация являттся лишь свчего рода
принудительным синдицировани-м сельского хозяйство самими игра-
■Ииями под г—сyдарспнтииым надзором. .

В счетов провинциального «ведомство», ведающего сельским
хозяйством, входят, смотря пч. провинции, пч 12 или 13 чтлчвтк.

Из них —дин— прт.Д'C^Д'Итетьспнующий офицер от «Кригсимти».
(из

числа вполне знакомых с сельским хозяйством, т т.

мобилизованный помещик или агрчн—м), затем два высших чиновника от rpa-.
ждинск—й администрации, один. нттерниaи, низночиемый

командующим военным округом, и два или. три (смотря по провинции)
представителя

'

от казенных железных дорог, накчнтп, шесть сельских

х—зятв, избираемых сeльско1озяйстнеии—й политой соответств-гн-)]—:

прйона. Эти политы являются —ргономи крупного землевладения,
■отчасти крупIГОкртспьяискогч.
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и после отзыва сельскохозяйственной палаты о- предложенных
земством кашёндaгура1.

Перед иами, таким образом!, «самоуправляющиеся ,a-рaрян» по

образцу еaмсу^нрaвляюшейся -яшдуегрИи,
'

'

'создаиной с напала войны-

о виде «военных обшсегв», получивших нубличис-прaвсвыс
полномочия, с-остав-лсиных из всех предприятий данной отрасли и поста.--

влеиных под общегосударственный контроль. Теперь и о приме-
всиин к аграриям произвол отдельного владельца о области

производства заменяется коллективиым у■емсгрешием представителей
сельских хозяев как

. целого слоя (заодио им псдч.ивяютея и мелкие
-

хозяйства, подобно тому как о - индустрии мелкие предприятия
подчинены уемсгрсшию круншснромыlшлешных «военных центров»).
Продажа сельскими хозяевами всех видов

'

скота и даль-

исйшая торговля им также оСединсны с первой четверти 1916 -ода -

о нрншуднтельшых провинциальных синдикатах, обнимающих всю-
Гсрманию. При. этом о -упрaвл.яюIЦЯ1 с.н^вдикaтaаlи комитетах гсш-

по закоиу задают тоже аграрии.
Такова же организации яенользсвaвяя кормовы средств. .

Все запасы, какие только будут о Гермаиии, подлежат секвестру и

передаче «Союзу евaбжеиня германских сельских хозяев». При
попытках шенравсаервых продаж затем обнаруженные количества.

конфискуются бсз всзшa-рaждения. Но Союз снабжения не вое сек-

весгрсвaшвое забирает ■себе, а оставляет -владельцам изоеегшую чaегь-
по усмотр-иию «союза». Через четверть года опять повторяется
общий секвестр, и опять Союз снабжения решает, какая доля запасов

может остаться у их владельцев, и т. д. . каждые з месяца.
Все собирающиеся у «Союза еиaбжешия» и секвеструемые им .

кормовые запасы он распределяет мгежду местными самоуправие-
ииями сообразно чиеленшостя скота о- . их райоиах и прочим даниым.

При этом уетaшсолешс, что «союз» имеет право взимать с них только -

4%
'

сверх еебсетоимсети.
.

Из этой
. прибыли одиа двадцатая -часть.

«союзу» за посредничество, а остальные 3,8% назначаются

иа- Покупку кормовых средств за границей. Местиые
самоуправления

.

о свою очередь .

имеют право брать с владельцев скота не - более.
чем 3%

-

выше себестоимости. Между прочим в руках гогс же-
«Ооюза снабжения» находится теперь монополь-
все

'

снабжение сельских хозяев искусственным
удобрением всех видов, причем цсиы тоже определены

"

Союзным советом. Рaе.нределешие происходит иа таких же иачалах, т. е..

чсрсз посредство 1 207 союзов, местных еaмоyнрaвлешяй.
В

-

отличис от других учреждевий, есзёaншых лишь войною,
«Союз- ешa■бжешия»

. существует уже
'

давио— война только

расширила
'

его функции- и облекла е-о монопольными нслшомсчяямя. Ои

основаи ещс о 1897 -.
'

по соглашению «Союза сельских хозясев»,

«Германского еельсксхсзяйствеишого общества», . «Центральной
кассы сельскохозяйственных кооперативов Германии» и «Союза

христианских крсегьяшекя1.
союзов» — главиейших агрaршы1

организаций, сб’сёншяюших - свытше
"

двух миллясшсв - 'членов, которые
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владеют 95% всей рo.гвркcхезяйотв-инcй площади ртраиы. Порве-
ничильной целью была закупки «томасовой муки» (удюЛренио из

перемолотых отбросов металлургического производства,
называемых тcеaсшлuкамв и содержащих около 20 % фосфора п 30 %
кальция). Ниличиссть этой врдюл’дм!люшoй и широко развотвлдииой
юрганнзицнп нд мало рnюреЛотвoвaли рoзеюжпюрти осуществления
сиких ргoжиых мероприятий. как монополизация распр-д-л-ния
кормовых средств и удюЛреппя. Кик сообщает прусский министр
сельского хозяйства в ^^^р^^ккой рeлвсkюхoзяйрmв-ннcИ газете»
ст 11 мая 1915 г., «Союз снабжения но сим предложил себя для

разрешения этих задач, -но прпиял это ии себя по просьбе
империи». Пcчгuceгьиce расшарки-виине еиинстрu носьми хириктерис
для роли этой аграрной ср^^аиизицип. Они привлечена
также и к делу еuспеegeгe-яя между сеоскимя
хозяевами рабочих рук. которые также тoиoрв
доставляются в Гормаиип земледелию, кик известно. ллaвиье образом
пюпочониом государства (югпуски пз армии, выписки из Польши,
иапривгдиид рабочих сил из города, плоиныо в некоторых рийюиих.
обязит-льны- пю’гипонлония ИUЧUЛBИUlKСН всдииых Округов отню-

рuт-лвию рeгьркcхcзяйрmнднньх рабочих, затем ксмиидирсвки
уча; щихся как общая мери и с. д.). Немдцкне.ИГР.Ирии усгрoплпов -в об-

$щом ид без удобства для себя: тсО’удир’твю"заботится. '"чтобы у"иих
ббы-ло удсЛроиио для земли. корм для скоса и рабочие для хозяйства,

i и государство же забнриос лотовый урожай по вoрвеа приятной
^■цеие "(ворпые ’венм привычкам они, разумдется. и- устают указы-
вигв ии «великую жертву». прииос-ниую согласном ии псдчиндиид

'мoиcпcльиюеу слрииичдппю прсдажиых пДн-.
*

""ПPглe войны
'

нммццсоеСельскЮ-е"xззи0твcв ноедсииетт в виде

довольно стройис срг^иязовиипетс аппириса. Останется лишь вс-

прcо, кому им управлять.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

1. ХЛЕБНАЯ МОНОПОЛИЯ <).

I.

Зи австрийским об’явленитм войны Сербии последовала в Б-р-
линт н-мтдлтнно сильнейшая паника но рынке продовольственных
припасов. Едва пробежали 28 июля. 1914 . г. пч улицам газетчики

с экстр-нными выпусками телеграмм, как фунт.
соли . взлетел с

12 пфен. до 30, местами до 48. Вспоминая это время, —OочзиtеIнaг-ль
«К—ммунилт Праксйс» (№ 47 от 21

'

ноября 1914 г.) пишет: «В 10
часов утро -можно был— достать у мясника фунт «Лизе» .(а—рп анничгч
мясо)

'

по 65 пфтн., и ужт через п—лчаси тому же самому лавочнику-
зи то жт самЧт количеств— приходилось платить вдвое;- цтно картч-
ф-ля в маичнтиие руки взлетела с 50 пфен. до 1 мар. зи 10 фуит—н»-
и т. п.

Я был в тч время, в Берлин- и жив— помню эту картину.
Изящны- господские автомобили рядами останавливались у ливчк
постных припасов. Выскакивали взволнованные горничные, иногда сами

хчзяйки, -и скор— служащие магазина начинили -грузить -запасы.

соли, муки, —вощей, сахару и т. д. буквально в корзины -для бтлья. .

И пока вст это везли в палаты О-гачтй, кучими стояли около лавок

нспиевож-ииые хозяйки рабочих семей и не могли част—' даже

добиться, чтобы ла них обротили внимание.

Казалось, миллионный г—рчд находится в итп—сртдaгнтин-й"
опасности осады. Ещт не был— войны с Россией, ещт нт послан дажт

ультиматум, и многие ловки прекратили продажу, распродав все-

запасы своих складов. Паника возросла -щт больше. Странно
сказать, но признаки нткот—рчг— успокоения наступили лишь после

об’янл-ння войны и введения во-нного положения. Нозничтнный

главнокомандующим Берлина и "Бранденбурги генерал Кесстль уже

утром 2 августа 1914 г. ввел максимальные цтны для прод-воль-
ств-нных припас—в и п—д угрозой, закрытия лавок предписал про-
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давать по этим цеиам и нрнняаaты о уплату бумaжиис деньги; Ибо
лавочники сплошь требовали звонкой мсшети -

- и шaсгрез
отказывались нIришямaть бумажки. Как заметил одии немецкий нублицяег,-
Германская империя, нсвяёимсму, нс пользовалась у иих

'

доверием даже иа 5 мар., и они считали дело сс нроя-раниим^ еще до-
первото сражеиия.

Подобное яте госрялоеь по всей саране. Рядовое немецкое иасс-

леиие дсстaгочнс иштеллитевтшс, чтобы понимать, что для всех не-

может хвaгягы прсёс.валысгвешши1 припасов о прежней -

мере, раз.
подвоз о Германию извне прекратится или знaчитслышо

'

сократится. А лaвсчшнки и аграрии ёсетагсчшс хищ;иы, чтобы ие упу-
егягы случая нажиться иа обшеетвениом бедствии.

4 ав-уста собрался рейхстаг и принял закон, предоставляющий
нрaвигельегву (Союзному Совету Германской империи) фактически
нсограничеииые полномочия по рсгулиров-иию хозяйственной"
жизии егрaии и о чaегнссги — обеспетения се нрсёсвсльегонем.
Но пока живы были иаёежёи иа окончание войны о 5—6 месяпев-

по примеру кампаиии 1870 г., до тех пор ничего сСрьсзшс-с о этой

последисй области ис предпринималось. Только с.-д. партия вы-
егaвнлa продуманную) программу прсдсвoлыственших мероприятий;,
уже 13 ав-уста предложив ее имперскому правительству о заявле-

шия, псдниеaшиом псвгрaльвыа нрaвлсшиеа партии и Геиеральиой-
комиссией нрсфеесяснaль>них союзов. В заявлеиии этом указаны
все меры, к которым пол-ода спустя действительно прибегла
Германия, и при этом указаны о гораздо более стройиом виде, чем это -

затем оеущсствлсшс. Но тогда- записка эта осталась без виимаиия со-

стороны нрaвнтсльегоa и господствующих партий — иа пол-ода

запасов было более чем достаточно, а к тому времени предполагалось
ужс «завоевать мир и подвоз».

К 10 сентября 1914 -. немецкие войска отступили от Мaрни-
к реке Эи, и к концу месяца стала очевидной нснзбежнсегь

неопределенно ёлягельшсй нрсдoлжягелышсегя гвйны. Вместе с тем

вмешaгельсгос государства в'устрсйсгвс прсдсвсль>сгвешнотс дела в-

самой сто основе, а нс только о устрaиенян ростовщических
излишеств продавцов, сделалось неизбежным.

Вопрос шел
.

лишь о содержании этого вмешательства, о той
-

мерс. о какой должны были быть удовлетворены при ием евсско•

ристшис стремления к наживе производителей нрсдсвольегвсиии■х .

запасов и торговцев ими. Вокруг этого пункта и возгорелась все -

оживлявшаяся общ«сгвенная борьба. Самый принцип частио-пра-
оово-о хозяйствования о сблaегя народно-о продовольствия

оказался, елеёсвaгелышс, нееоегсягслыним с самото иачала, при нервса - же-

серьезном - ясныгaняя, поститшем соврсмениую кaпягaлнстичеекуо-

Гермаиию, и был признан таковым политическими выразителями
всех обшссгвешни1 классов: и партией консерваторов и всеми от-

теиками либерализма,- нс говоря уже о рабочей демократии. Но при-

знaши[е нрнипянa
'

не озиачало еще - нслно-с и единодушного
проведения сго о жизнь.
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Первым крутым иксом повой организации послужило введение
хлебиой еcиcпcгии зиксисм 25 января

-

1915 г. .

Вся работа по cpгaипзuппu нарюдиегс продовольствия в Горми-
гпв стала осуществляться -в значне-льнсй мере оuгаеи мосс-

иого самоуправления, тлuвиье образом, городского. Оно и понятие—

средн оoлврkcгo нирoг-иuя очень миюлю лиц, стоящих вид oЛшo-
рcвoнньх забот. Всем PeльокcхcзяИогвoиньм владельцам ю’танлеиа
из бывших у них зиписов- чаргв. - достаточная для прокорма , их -

самих, их сомой и их рe!IBPкcхезяйсcвoииьх рабочих, поскольку пс-

слодино. кик часто в Г-реuиии. , получают ос помещика пищу или

'часть ее патурой. Главными потребителями, каким приходится всо-

цолС покупать земледельческие продукты, являются то 50% нарo-
лоиня Германии, - которые живут в городах с парoлoивде свыше чем

5 гыс. в каждом!. Засем идее —земледельческое паселднио вид

городов— рабочие гcрпьх промыслен, металлургических и нпых

заводов и с. -д. и с. п., в юбшeм ощд 20%.
В соответствии с таким! составом пссрдЛпсолой ертиннзовиис

цоитрильисо общ-имперсксе учрождоино
— «Вооино-продовосшствен-

иео обществе», которому
'

ств-допа ллавиая роль в снабжении

страны мукой. Имоппс. привлеино ВПО состоит пз 5 пр-д’еивителой
правнт-лвргнu, 5 продсгинптел-й. нзЛра.ниьх миoиргpaтиеп 48 круп-
пейшях лсрсдюв Гдреuипи, и 3 продсгивпсолой ос 13 крупнейших
ннолсрюдских пнgустрuальньх предприятсН:1). В ссисвисм капиги-

лд ВПО (50 мли. -мир.) участвует госудир’твс 20 миллион-ими марок,

города
— 21 мли. (в том -числе Вдрлuи — 4 млн.) и крупные

-

предприятия —. 9 мли. Помещики нд допущены, тиким образом, янис к

.участию в управлении этим центром, посмотря ии погсдующие
заявления помещичьих союзов,

-

ксисорвасивней прессы и юнкерских
депутатов в прусском гапдcагo. Зато в шостпчлоиисй кcеиррип

оcнeтнпкcв при привлоиии юднне из них состоит представитель Гор-
мгаисксгс союза пcердЛнтeлвных -кссперигивсв (организация
рабочих -кооп-риеннов. нихcдяш1аяря под влиянием с.-д. парсии).

Но следует, впрочем, думать, чго ВПО явгя-гря откровенно

юикерюедскпм учрoжgoпuoе.- с революционной решимостью риспри-
рляющп.еря со свcoкcрьстпьмн тепденциямп германских
помещиков. В скрытой форме иисдросы помещиков представлены -прини-
m-гвртнoнньмп члoииеи ВПО. Вс оливе его стоит «имперский кеепр-

сар» Михаэлис, товарищ министра финаиссв керсловств^ Пруссйя.
Комиссар имеет привс veto, к которому ему, впрочем, вряд ли

приходится
- часгс прпЛооись. Ибо ВПО. -судя по еле отчету, ртcгв долп-

китне. что виачалд вообще в бcгьшпиргвe случаен по пcлвзcвилcрв

■-своими трcмидньмн пслиюмочиями -по припуgиг-льнееу
отчуждению здриа и муки, и заключало при етчуждонип с -влuд-лвциен

сделки путем свободного ,соглашения о цеиах.

*) В сом число анреu Крупп, «PoO^иcкc-вec’ефaлвркпИ утольный
сиидикие», 0-^0’'®- рcддппдииых кoгвнсжo--рooгтe:iйлepсквх пюрюховых фабрик,
-аиреu Стнинос и др.
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Из представителей отдельных германских государств в Союзном
Совете устроено сост—ящет под председаттльств—м - канцлера

'

«Им-
птрскчт распорядительное учрежд-нит». Входит в его состав также-

п—
'

одному представителю от городов, т—рг—в—промышленник-в и

сельских хозяев!. Этому Имперскому. иаспчиядигельи—му .

учреждению (ИРУ) ВПО и вст прочие власти докладывают ч наличности
всех - запасов для хлебного -пиоизвчдспна

-

в
- Германии .

— зерна и
'

муки,, зи вычетом отложенных . но - посев, но потребление армии ди
конца с-льскчхчзяйств-ннчго года и но покрытие необходимых
технических - потребностей. Все это остающееся количество находится-
в -ведении ВПО.. Получив свтдтния, ИРУ определяет, сколько должно-
выдаваться на человека в день муки для печенья хлеба, .и этим функ-
ции-тго —каичннаюгся. В остальном страно имеет дело ужт с ВПО.

Ежтднтвн—й нормой, установленной ИРУ на ч-ловека, была дч-
15

.августа 1915 г. величина в 200 г чистой муки (полфунта).
Для увеличения же веса хлеба предписано было прибавлять кик к-

пштничному, тик и к ржаному 10% картофельной муки (или-

с-ответственнот количеств— сырого картофеля). Для правильности
снабжения картофельной мукой производство и ииапртд-лтпнe те-

м—нополизирчван— в рукох особого «Общества сухого картчф-ля»-
(между прочим привительствч соорудило ни козтнный счет тщт-

200 каргчф-льич-крахмальиых заводов в д—полненит к 550, ужт
бывшим в Германии). Наконец, предписано не выдавать вовсе муки-
и хлтОа но грудных .младтнцев и выдавать только половину
нор-мытно дет-й моложе пяти л-т. Экономия должна быть обращаема. на-

усиление порции лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом.

II

ВПО принялось в широких размерих заготовлять склады,
создало из мелких местных и провинциальных скупщик—в - сеть своих..

торговых агентов по всей стране в составт 4 тысяч чтл—век -

(оптовая торговля было устранена от участия в дтлт) и -игаинз—нило зи

свой счет пертмчл. При этом ВПО почти с—н-рштиич устранило-
среднит и мелки- мельницы (в значительной март помещичьи). Из
встх 35 тыс. мельниц Германии (нт считая 10 тыс., бывших лишь-

п—Оочным зонятитм отдельных ки-сгьяи) до последнего времени чнч-

ИиО—тилч лишь с 350 крупнейшими, к—т—рые вместе способны ежт-

днтвно пи—изв-сги болте 20 тыс. т муки (т. т. все нужное для .

продовольствия к—личтств—). Из мелких мельниц ВПО датт работу лишь

с—тдиняющимся для этого сп-циальн— в крупные .

союзы. С точки .

зрения пчгртбнт-л-й и —Ощтстеа в цтл—м разумн-т, к—нтчнч, и дт-

шевлт птртмолоть вст зерно в- 350 мельницах, чтм оставлять их

производительную силу неиспользованной в полной мере ради
распыления производства между. 35 пыа. предприятий. Но заииттитао-
винные круги жилчволись очень гр—мкч. С половины мая огрории -

и торговцы повели открытую борьбу зи изменение управлтния- ВПО-

(аграрии) или даже зи упразднение самой монополии - (пчргчнiцы).
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Прусский лаидтат 10 июня
.

1915 . т. во миотом -примкнул к
-

грсбо-
ваииям аграриев, требуя сгнссигeльно

'

унрaвлеияя ВПО
'

составления

’Сто «поровну из -представителей потребителей и производителей».
В коипе мая общс-ерманский с’сзд тор-овцев -возбудил

ходатайство о полиом вссетaнсвленяя свободы торговли хлебом, а союз

торговцев
— о пополнеиии aёаяияетрaцни ВПО представителями тор-

-овцев. Имперский союз самоуправлений с нaеслешием до
'

25 гис.

человек о иачалс июня обратился' с просьбой предоставить и ему
•одно место ® -Совете будущего цснгрaльиоro учреждения — иастоль-

ко он верил о безусловное яснслшсние воли аграриев. Но города с

иаселеиием свыше 25 гис. о лице своего союза -подияли резкий
лгротест, поддержанный также с.-д. партией и нсчгя всей печатью.

В аграрных вожделениях заинтересованы хотя и влиятельные,

ио не сесбeнис мнсroчяелениие круги. Из -всех 5 736 гие. «сельских

хозяев»
'

Германии почти 2% мли. имеют менсе одио-о гектара сель-
скс1сзяйегвеиисй площади каждый (все вмеете 576

'

тыс. -ект. паш-

ии). -Посевы ржи и ншеиипи занимают о Германии вообще лишь

35% пашии, поэтому от этой группы вообще ииче-о не может

поступить иа рынок, нс может 1вaгнгы даже' для иее самой. Затем ямссгcя-

-2 720 тыс. крестьян, владеющих от 1 до 20 гект. каждый, с общей
площадью пашии о 10 724 тыс. -ект. При ожидаемом сборе (г/3
ооычного), при среднем составе семьи, при отчислении иа нсеев и

по 9 кз -

зериа о месяц иа продовольствие каждому из домочадцев
(тякос количество сельские хозяева оставляют у себя из

'

шсвсro

ч:бора- иа год впсрсд согласно закону 28 июня) — чистый остаток

для очуждсния может составить у всех этих мелких владельцев

лишь мснее 2У3 млн. т зериа. По тaксау жс расчету для 262 тыс.

-средних владельцев (от 20 до 100 гект., все-о 7 220 тыс. -скт. пашни)
и для 23 тыс. помещиков (владеющих свыше 100 тект., вссто
5 900-

'

’тыс. тект. пашии), прииимая во вшимaиие получающую от

хозяев
'

хлеб шaгурсй часть еeльсксхсзяйственвих рабочих, — чяегий

остаток для отчуждеиия ессгaвягь 4У2 мли. т ржи и ншеиипи о

■зерне. Следовательно, на две грсги вопрос касается интересов
'

меиес

чем 300 тыс. помещиков и крупных креегьяи. А о городах с иасе-

.леИием
'

свыше 20 тыс. человек
-

живет о Германии около 24 млн.

человек.

Закон 28 июня 1915 г., преобразовавший ВПО, явился до

некоторой степсии компромиссом, хотя и не доставившим аграриям
:нслнсй победы, но сделавшим им серьезные уступки.

Все обслуживающие снабжение населения хлебом инстанции

■об’едииеиы во вновь созданном учреждении. Во -лаве этого -

«Имперского
'

зсрновс-с- учреждеиия» поставлен прежиий имперский

комиссар Михаэлис с тремя помощниками-заместителями. Двое из

4 члеиов этой дирекции принадлежат к числу наиболее
.

подвергавшихся иападкам со стороны аграриев деятелей ВПО (Михаэлис
и КуИо), которые осс время противодействовали чрезмерным при-
тязаииям аграриев (поддерживавшимся

'

зато
'

прусским мяиясгер-
ством сельско-о хозяйства).
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Новое ВПО распиди-гся ни дви отделения:
-

адеuипргритu®нc- и

сорговое. .Адеииucгрuгuвнco седеленно решиог вcпрcрь,
'

кисиющид-
ся cруш-ртнл-ивя рoквдрери. — весь урсжий секвестрируется1 ужо ии

кюрию, нс при этом, как я риньшо, прусским уездим я рюcт®дтрт®у-
ющпм ям скругим других государств разрешается с утверждения
•административного

-

отделения прнияев на себя зиЛсеу о ’наЛжопии
юЛптиюшooc в иих ни’олоипя хлебом1).

-

В гикпх примcрииЛжию-
щнхся» у-здих режь я пшеница сокво’груются в пользу диппсос
мостиого -

самоуправления. Весь избыток сип еЛязuиь сдить по цене
в пределах руш,oре®ующuх максимальных цеп. Однако

-

им ид
'

принадлежит решение, какое количество -

здрии мсгус сип сдить. какого

ссрги и по кикой п-нo,
— все это определяется вторым

отделением, которое и пдр-нпеиoг -всо призиавиемод нм изЛьеcчиьм для, дии-

исто уезда зорис. А этим вторым cтдoгoппeм сб’явлоис теперь все

тс жо пoиuви■рт—c- аграриям, хотя и ндркcлвкc прообразованное ВПО
{«Всению-продовольссвоинсе общество»).

Величину диериого рациона, прие-сь картофеля, ссстиюшеино

между выпуском в пcтрдЛгднпo ржи и пшднпць
— все это

определяет
-

адмпиясеритпвнсо ютдeгoппo. Процепт вымола опроделои зи-
кюном (82% рожь, 80% nшoннпu). «Сaеocнaбжиюшимоя» уездам из

разрошиемете им «Имперским зoрнcньм учреждением» к

оставлению для с-Ля зериа разрешиесся пдрeеагь®uеь в муку ио белее,
чем ии 2 месяца вперед. Ииаче хозяйничающие в них аграрии ради
получения огрубей живо перемололи бы все зорис, и ст долгого

-

хрииопня часгь
'

муки иопзЛожню попcргнларь бы и пропила для
иисолдиня. Вопрос ©ест был все -время опcрпьм между ВПО и

аграриями и .вь.rзраг между ними даже иcлдепkу в гавотах.

Более' приятно для илририев -ризрошоню отСлкнювeнпo югноси-

тeгьпc еeгьпиц. ЗиксИ пр-дписыви-т «по всзмсжис’ен равномерис»
зuнuеuев все мельницы. Адеииирератириco cедeг-инд

, упривлядеся
днр-kпuoИ в -прпведдинсм выше ссстино, прп которой рcртcuе Совет

для обсуждения -всех ■прuнцнпuuльньх я более рдрвeзиьх вопросов.
Председателем Совета явля-гся зиеoреигeль пмп-ррkcгc киицлери
(иеn-pрkиИ еuиисгр внугреиних дол Дельбрюк). вторым

'

продсо-
дателем— Михаэли’ (с титулом президента). члеиы иизиичиюгся

канцлером из числа члеиов Союзною Совета и рuзгпчиьх сртаии-
за.пuй, состав которых тот жо, чес в прежнем «Имперском рuопрoд--
гие-льиcм учрождОияя». прибавлен только «Вееииый комитет гер-
маиской ииду’ерпи».

П■рuктнч-окп вижиод и больше споров вывил вопрос об уп-
рингдиии

-

вторым cтдoгoипoе — тcргcрые. Этим cтдoгoип-е, кик

упомянусс, признано теперь ВПО, получающее сргаипзацню по типу

') Путем cртuнлдивя по 108 кг зерни
"

ии год всем „0x10^0^^ р-гвсквх

хозяев (включая - укизипиую чиссь рабочих) моиошолыния еpгuипзuпвя 0’®--

бождиос’я ог забот о 14 млн. жвc-гдИ (зи вычетом -моЛнлнзснаниых).
При этом киждюму домочадцу сельских хозяев доссИесся по 239 г муки
в день,

'

своди кик городской обыватель получил по '200 г (скрытия премия ,

для скота).
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имптрск—го - банка, т. е. -смешанного состава — из уполномоченных

правительства и заинтересованны сил, причем чaсгиопиавчвчт па

фОрме учреждение наделяется государственн-правовыми
полномочиями.

Второе отделение, сохраняюще- иизнаии- ВПО,- осуществляет
отчуждение всей секвестру-мой ржи и 'пшеницы (кр—мт
приходящейся на долю настления «самчнобжоющихся» районов), назначает

зи нее цены, распределяет между мельницами, определяет чОяза-
ттльную норму платы зи помол и зи хрон-нит ни склидих, иизиичиег

обязательную цену зи муку и доставляет ее местным

сам—управлениям согласно числу их жителей и установленной первым —тд-ле-
нитм дневной норме потр-Оления. При этом -§ 8 предписывает «при
определении цены муки принимать- в— внимание только д-йсгви-

ттльную аеОтспоим—сть»)- Введенная с 1 февраля 1915 г. хлебная
монополия не знала тщт максимальных цен на муку, установив их
лишь для зерна. ,

Главный - вопрос, относительно
. управлтния ВПО, р-штн увтли-

чтнитм числи членов руководящего его совета до 25. Из них

председателем являттся главный директор первого отделения — тот же-

Михаэлис, совмещающий в сво-м лицт руководство обоими отде-
лтниями. Из - остальных 24—семеро низночиются имптритй и

отдельными союзными государствами, семеро избираются пиедсганн-
ттлями городских дум

'

48 важнейших г—р—д—в, трот изОиииютcя
13 крупн-промышленными предприятиями и семеро -вступают в-

кичтсгве представителей сельских хозя-в (капитал ВПО повышается

для этого
.

взносами крупных сельскохозяйственных организаций)..
Всего, таким образом, 10 представителей покупателей хлеба, 7

представителей пичизвчдиптлтй его и 8 чиновников, из
-

которых
несколько успели ужт навлечь прежней св—тй деятельностью
неудовольствие аграритв. Влияние последних возросло, но не смогло-

стать определяющим.

III

Цена муки до полного развертывания работы ВПО
далеко превышала норму мирного времени. Согласно
статистике 50 главных прусских городов - —на. достигла в

-

апреле 1915 г. (в среднем для пшеничной муки 53,3 пфти. зи кг протии
37,9 пфен.. в апреле 1914 г. и для ржаной муки

'

48,8 пфтн. против.
31,5 пфтн. в апреле 1914 г. (розничные цены). Средняя' цена бел^ог^»-

хлеба составляла в апрелт 1915 г. ужт 72,6 пфтн. за кило. Это был

кульминационный момент дчрог—визны. Монопольное ВПО успел—,.
однако, - сосредоточить в этому вртмтни в своих руках все - зерно-
страны, и возможность вздувания цен мельницами и посредниками
исчезла. Установив свою себестоимость зерна и муки, ВПО стало

поставлять всем общинам Германии1) с 15 мая 1915 г. муку по'

х) О<оОcтнeнич не всем, и- только имеющим около 50 млн. життл-й.

Общины с остальными 18 млн. життл-й покрывают .noTpeOHOTb -

своих чби-

пагелтй в хлебе собспнеииым попечением (с разрешения центра и руковод-
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•О1дго<о)разной ценс: пшеничную
— по 37,2 пфен. за -кило (с колеба-

ииями о 1У2 пфен., смотря по ■райоиу), ржа.иую — по 34 пфен. (тоже
с колсбаииями о 1У2 пфеи.). Благодаря этому, как только города
запаслись мукой по исвим рaепеикaм

— сгсимоегы хлеба

понизилась до уровия мириото времени. Например,
'

кило излюблеииы

берлинцами для утрението завтрака малеиьких пшеинчиих
булочек «Шриппсн»

-

егсилс до войии 62У- пфен.
'

После введеиия
монополии они были первое время

'

совсем запрещены
— опасались недо-

егa'ткa ншеиичисй муки и хотели развить иа счет се потребление
ржаиой. Когда ВПО закоичило сосредоточение о' своих руках
зерновых хлебов и вымолот их, оказалось ншеинпи больше, чем
рассчитывали. «Шриппси» были виовь разрешеиы, и с 7 июня

такса нм иих была устаиовлеиа о Берлине о 60 пфСн, за кг, -т, с.

даже несколько ииже уровия мярнсгс времени. После того как

жители отвыкли было уже от маленьких белых булочек (каждая
весит 50 г и стоит 3 пфеи.), -всзврaшение их вызвало о иных

кругах почти ликование,' -внлсты до следующего «Пpявстегвсиногс
тимиа долго стеугетвсвaвшему» в «Берлинер Тaге6лaгг» от 9 июня:

Lange Verdrangte,
Neu uns Geschenkte,
Niclit zu Bezahlende,
Zart weisslich Strahlende,
Leicht braunlich Gleissende,
Frieden Verheissende,
Prachtig uns Schmeckende,

Wohlgefuhl Weckende,
Uns so BekOmmliche,
Anti-Kriegssemmlige,
Heil dir, Erkorene,
Weizengeborene!
Bist wieder da.

Schripp, Schripp, hurra! <)

Установленная иорма о 200 г представляет собой только едва

75% сбычнс-с хлсбиото потребления о Германии. В смысле об’ема

■средаий немец замечает это не столь еяльис благодаря
обязательной прибавке 10% картофельной муки. Но дело о том, что дейсгоя-
гелынсе потреблсиис мучных изделий вовсе- ие распределяется о

население столь равноме-рио, чтобы о6шее о■гpaиячеияе 200 г в

день равнялось для всех ескрашеиию хлебно-о нягaиня только
'

на

четверть. Издаиное недавио егaгисгяческям бюро Манигейма ис-

слеёсоaняе разделило потребителей иа пять трупп по их зажиточ-

иссгя. Пирожных и тоикото печенья иаиболее богатые разряды
потребляют около 30 г о день иа человека, а самый

-'

низший

разряд— мсиее нягя. Наоборот, хлеба едят тсм больше, чсм люди 6ед-
иее: высшие и средние классы заменяют его более тоикими и более

доротими кушaиыями. В итоге ежсдисвное - псгрс6леине муки по

ствуясь (Общими иормами; одии из таких «союзов общий» прсдегaоляег
собой вся Бавария). Имеющийся избыток хлеба против имперской -нормы
(200 г муки в деиь) эти- о6шниы обязаны, впрочем, сдавать ВПО как

"

ортаиу нансреkсИ мсиснолин.
■

*) Долго отсутствовавшая, вновь иам подаренная, бссдениая, белым

исжно сияющая, елегкa коричнево блестящая, -мир обСщающая, иа вкус

прскрасиая, чувство удовольствия вызывающая, иам так полезиая, про-

гивнипa военнс-с хлеба, слава тебе - избраииая, рождсииая от пшсивды!
Сиова ты здесь. Шрипп, Шрилп! Ура!
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классам, иичниия ст самого бститого п ксичая иаuе-иoo зижиесч-

иым, выражалось
'

де войны
-

в гакпх цифрих:
I 189,1 г

II .. . . 245,3 »

III 260,6 >

IV . 276,9 »

V . . .• 307,3. »

Нетрудно видеть, что, тогда кик папЛслоо Лотисые ид прпьть-
нают ,' никиксос лншеипя -при ограничении потребления 200 г
чистой муки в день, для папЛолоо бедных это составляет рюкрашoииo-
cЛьчиcгc■ потребления муки ии, целых 35 %.

Уступая требованиям уреаиcвuев распред-лоин- муки ид про-
сго пcocгcрию. и в соответствии с потребностями, правит-лво^твo■
рюллaоuлcрь обратись эксисмию ют ■иовыдичн муки трудным и ос

выдачи еалcлoеипе только пcгc®п■ииcгю кс,лич-’гви ни усиленно-
рицисисв зинягым физическим трудом, с таким рuрч-еcе, «чтОЛы
личиюсеп с низшим доходом получали высший хлебный рацион».
ПосеипСвлдипе, дающее право мoстиьм 'самоуправлениям прокри-
шатв и рckрuшиев выдачу елаgeицае и детям муки и

экоиюмню ии допслиигель>иую выдачу «лнчию’тям с ннзшuе

доходом», вступило в силу с 1 uпр-гя. Впоследствии эта мери была
развита в ри•ре-еу пайков разной ®eлнчииь. смотря по занятию и

возрасту.

IV.

Февраль и марс 1915 о. были переходным периодом.- По cб’явгe-
иию симеою ВПО только к и апреля оию' заксичилс ужо иuрmcлвка'

педгoтoвптдлвиьд рибо™, чес смогло взять снабжеияд всех пекарен
Гoреuиuи в своп руки. Принимая во вииминие oрcмаgнcргв зидичи, .

иользя nризиигв слишком длинным g®ухмoрячиьй срок. Напомию,.
что «каждый' рабочий день прп десятичасовой! еле

продолжительности и в еечонпо двух еe•cяп-н ВПО каждый час оЛслужини-
ло в. соросвс-технпчо’ксм отношении днuдпucв псездюв зериа по"

40 -вилсиев в каждом».

С-кносерсвинно- у р-лврквх хозяев государством зорио, про-
рращоииюо затем ВПО в муку, по’гупиот дало- в зив-дынаиие-

еoсеиьх римcупра®г-ипй. Сcздаииьo гcрудuрогвcм цoиmрагьиь- для.,
всей иеп-рип учреждения предопределили и долю каждсло
человеки и ее цепу. Городу остиется. позаботиться лишь о том. чтобы

"

каждый действис-льне и иккуригио получил со, чес ому прн-.
чигаос’я.

Во-первых, оорсдскоо самоуправл-ии- заботится о ncлуч-иио-
от ВПО количества муки, ,прпчиmuюшoгoря на

,

ииоeл-ииo рийсна
дoяе-гьиcреи данного самоуправления1).

Ч Мелкие пcрeлo—яя и р-лвркиe■ ■ебшпиь сЛ-ддииеиы в
- «союзы коммун»-

которым предессивлены со же пслиомочия, что и каждому лерсду с иuо-л--
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Во-вторых, город -раапи-дтлятг
-

муку между всеми пeкириями.
к—иднптискнмн и тин—чкимн. Киждчт из этих зив-д-ний получает
муку с тем, чт— д—лжн— представить городу в

-

конце надели пчлу-
читмыт им от потитбигелтй при

-

продаж- «хлебные корточки» Но
количество, ровное полученному от -гчиода. Остаток, должен быть
налицо пчд страхом тяжких нокизиний (одновременно мо^т быть
определены крупный штраф, пичдолжнптльичт тюремное
заключение и закрытие

'

предприятия). Все эти заведения получают муку чт

п-ичдa по особым квитанциям и не должны получить ет -бчльшт
ниоткуда. Городской и полицейский к—нтр—ль .во всякот время
подвергает ревизии книги и запасы всех имеющих дело с мукой зин--

дтний.
-

В-третьих, город —пр-делятт часы и мтсти продажи хлтОа и

допустимые к производству сорта. Впрочем, по решению Союза

городов пиавиттльстеом сделан теперь обязательным в— всей империи
однотипный хлтО: ржончй и ржонопштничный. Гчр—д имттт пиинч
в—вст зипртщить производств—

.
пирожных, печенья и т. п.,

поскольку это и баз того не запрещено государством, как, наприм-р
по отношению к пасхальным .локчмст'вом. Все эти зипитщтиия
относятся нт только к пекарням, кондитерским и т. п. зинед-иням, нч

и к -.частным хозяйствам. Пирожные и птчтнья должны содержать
муки не болта 10%.

Повсюду города усгаиовнли, какого веса должен выпекаться

хлеб, какой - процент картофеля должен припекаться (на менте 10,
не б—лте 30—.Впрочем, нт заметно -собой склонности повышать

процент картофельной муки доле- 15) и какими количествами хлеб

может продавиться при каждой . отдальной -покупке (обычно
порциями в - 25 г кик минимум

=- фунта, и выше —. сколько угодно,
пока

.

хватает .«хлебной карточки»).
-

Однокачественность - хлтОа-

упрчщотт расчет егч стоимости и гарантиру-т всем слоям ниселт-

ния одинаковый п— питаттльнчсти продукт

В-чтгвтргых, городское самоуправление сноОжаат всех життл-й

«карточками», ни которых обозначен—, сколько хлебо имттт
-

прово
данное

-

лицо потребить в теченит данной недели. Где бы вы ни .

-

желали купить хлеба.— -в булочной, но жтлтзичд—иожичй станции, в

р-ст—рант, — вы должны предоставить . продавцу отделить от виштй

карточки купон но соответствующую сумму’).- Обитатели Очгадтлтн
и-

тюрам, случайные пр—тзжит и нищие
— вст получают хлеб

исключительно но —си-нaиии такого строгого контроля. Зидичи его,
выполняемая

-

именными
-

карточкими, обеспечить, чтобы каждый житель

ниам свыше 10 тыс. (в тиких городах живет до 30 млн. человек). Из числа
принимаемых в расчет жителей исключаются все тт сельские хчзятви

с
'

прокармливаемыми ими лицами, кому при общем атквтатрт были
-ставлены нужные им дч ичн—й жатвы для пропитания запасы из бывших -

у них
в иалнчичапи.
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деИсгвигельис получал причитающуюся сму долю, чтобы никому
немой булочиик нрсдa'ть доли друго-о человека, соблазнившись
лишней парой нфеиня-св.

Для выполнения этой ответствеииой фуикции городам
пришлось создать дорогой и сложный аппарат. Двухмиллионный соб-
сгвеиис Берлин (без скрaяи) разделен, например, иа 170 участков!...
В каждом участке имеется городской комитет по сиабжению
жителей хлебными карточками. Во -лавс ксмигегсв ноегaвлеиы

заведующие начальными иaрсдиими школами, и иа их ствегетвеннсеги--

лежит, чтобы никото не' оегалсеы в их участке без «карточки», иа
попечении каждого. комитета находится -в срсдисм 12 тыс. лиц.

С целью виеееияя порядка в получение публикой хлеба из»

булочных Берлшюкая городская дума иаияла 1200 распорядителей,
рекомсидовaниих нрсфесен(сиaль>иыми рабочими союзами из числа

их безрa6сгии1 членов. Укрaшениис белым шарфом на левой руке,
они должиы регулировать движение .

. и очсрсдь - перед булсчиими
-

(кроме - aрнегскрaгичееkях рaИсисв). На расходы по нечaгaияю■

1лебиих карточек, по оргаиизации их распределения и ксигроля и'

т. д. города нс получили от государства между прочим никаких

еп'епяальиых aсея-новок. ВПО доставляет только муку и

'требует, чтобы се уходило не свыше назначенной нормы.
Регулирование же распределения иа месте всецело предоставлено местному"
самсунравлеияю. Оио сеyщeствляeегя, одиако, главным образом
гслыкс

'

нреёняеaияямн и контролем со стороны города, самый же

продукт иаселсиия, получает в конце коицов, ие нспсередст.оеин0^
от городских aгеигов, а из рук чaсгиих предпринимателей

—

булочников и яиих. Производство зерна, переработка сто в муку,
распределение ее между производителями тотового продукта (хлеба)-
наконец, продажа хлеба иaеелсняю, — из этих четырех стадий
первая находится совершеиио вие ведения и влияиия -сродеких
самоупраолеиий; во второй (т. с. о определении цеи муки) их кол-

лск'гнвиий голсе слышен лишь поскольку их - представителям!,
принадлежит часть мест члеиоо правления ВПО: третья стадия
осуществляется ими иенсереУёствеиис и четвертая—.-под их полиым-

ксигрслем, но о порядке чaетио1сзяйсгвенис-с
предпринимательства. Правда, предприниматели эти так еоязaии оегию городских
псегaисвлеиий, что по сушеегву, особенио там, - -де усгaисвлсиa-.

такса иа хлеб, являются ие более как городскими a-енгaаи, с опре-
делеинымя -ородом размерами вCзиa-рaжёеияя. Город просто все-

пользовался готовым аппаратом, чтобы иaнслннтъ сто содержанием
по своему усмотреиию: людям предписывают, что псчь и как печь,.

кому . продавать и сколько продавать, по какой цене получать муку
и- по какой цсие отпускать хлеб. Только вместо жаловаиья из

городской кассы оии получают
-

вознаграждение иенсереёсгвенио от"

потребителей— ио о размере, предрешсниом городским
самоуправлением, которое определило ведь и . количество продаваемо-о - и

разницу между стоимостью материала и готового продукта. Ясио, что-

отсюда одии шат до прямого и
"

фсрмaлыисгс перехода .продажи по-
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ерeбптeгю к городу, к прo®рuшoиию «четвертой отuдuu* « .

же отрасль иепоср-дссн-ниоос осродскюлю хозяйства. кикой уже?!10
ли третья (покупки муки у ВПО я продажа покириям).

с-'

В порядке местной нинцвитявы етдeгвиьo города, например
Кельн и др., обсуждают уже вопрос о переходе «четвертей

- сеидин»
в городские руки (в Кeгьиe. ииприе-р, предпринято было городом
■cоoсРegег)чeниe всего прспзведссни хлеба только в 10 нинЛюлоо круп-
пых предприятиях). Можно еще замотись, что оде такси и- усгиис-
нлдии городом. сим цены

,

хлеба иермп•рcвuнь ’оглашенном булоч-
ияке® (иипримор Б-рлни)'. причем юбьчиыд колебания цои чороз-
®ьчайиc сократились. Тик кик над п-кирями все время висит гроза
оюредсксй таксы (в -силу прeдюреuнгдииcгc оссуда.р’твом гюредам
права), со это поЛуждиос их и самих иоскслькс подтягиваться-).

2. итоги ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «)

I

При
,

подведении
,

пестов .организации распределения -- Гермаипой
!с^оо^:х предcнcлвртвeииьх ресурсов приходится прежде всего

отличись cе®л-ч-ниьй «сродппй» пест для всей —мобилизоваииой ча-

’CU ницнп от фикгпчоских «сродипх» для аграрной и иоиграрпой оо

чисеп. Первая р-гuчuии показывает, сколько есгь в стране предо-
вcлвревuя после удовлетворения псгроЛнсргой арепп, вгсрия — кик

■оно распределяется между р-.гьскcхcзяйствeииье и прочим пасе-

лоином. Под «аграрным иа’елдииом»
, пепямаю при этом, оcлгариc

и-еoпкcеу продовольственному заксисдиеель’гну, uсkгючпеoгвиc

тех, кто производит в своем хозяйство сырые прoдевoльсевoииьe

еаеoриаль (помещики. кре’тьяио) в кому -прддcрcавгднc самому
егд-лятв для себя из всего производимого нужиую ому для пиги-

нвя чисть в продолих уоеииcвл-ииьх зиксисм римек. Таких лиц
идмецкЯй "зикон называет «caмoзaбoтяшuмиоя» и к числу их -сснюсит
ид -только владельца и члоисв ело ’oевн, по также всех тех ’лужа-

щпх в хозяйство (с их семьями), которые обычию получают -прсдс-
нсльствид пасурой. ,

В
'

оeгв’кем хозяйство Германии к этому
разряду относится ид только дсмг^:ш^^^.я

- прислуга. ио и бcлвшписевc

оoлвскcхcзяИ’тв-ШIЬх иаeеиьх рабочих. Этим еб-я’ия-еря
крупное числю «самоз-Лотящихся». По снедениям «Имперского зорио-
воте

-

пeигрu» помсЛилпзованиоо ии’елонио распадается тик. -Почеи

30%. пмопно 17.2 мли. человек живут в районах мeртиьх самоупра-
влдияй. целиком получающих зерно и муку ос «Имперского -

зернового центра» (круnиьo и средние города). Зигом менее пcлoвииь,

?) По образцу хлебией мюиопс.лпи строился заедм рuсирддeлвcoгвиьй
-иппирит и прочих п■рюgевагвотнoииых. мюиеn^oгнй,

'''

првч-е'’
'

'все большую

роль начинили постепенно игрить продажи , иопю’род’евоиио из ливек ло-

родских рuмюупрuвлoнвИ. иичившвх уртрипвитвря в зимогисм количестве.

[рим-чиино 1926 л.
и) Напечисаис в «Вессипко Европы» зи ноябрь 1916 о.



252 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

именно. 28 млн. чтл-нтк, живут на ттирипорни тех союзов местных

самоуправл-ний, которые могут из местного . производства -(пчслт-
егч секвестро) -удовлетворить, установленными - рационами всех
жителей и ещт сдают избытки «Имперскому зерновому центру» - (речь -

идет ч местностях с расположенными в них мелкими городами и

местечками). Наконец, вч всех районах вм-сте проживают тще
н-включ-нные в предыдущие цифры «самозаботящиеся», числом

14,4 млн.
. человек, или кик риз 24% встго н-мобилизованного ни-

стлтния (пленные содержатся военным ведомством; их питание

покрывается из заготовок для армии, они не включены в нтм—били--
з—ваннот настл-ниа). .

Всем «с-амозаботящимся» предоставлено лучше питаться, чтм

прочему настлению. Напримтр, для живущего рационами населения

укозоно среднее дневное потребление муки в 220. г ни душу. А

«самозаботящимся» закон разр-шитп оставлять сабе для этого по- -

9 кг зерна но . душу
-

в
'

месяц,
- что при усгаичвл-иичм

'

проц-нте
вымола диет 240 г муки в день (это повыша-т отвлеченную «среднюю»
для всех нтмоОилизованных дч 225 г в день вместо 220 г).
Картофеля «самоз-а.ботящится» тд-ят свыше чтм .но четверть больше

горожан. Рыба иапиивл•я-гая, правда, почти целиком в города, но

зит— .«сомозаботящимся»,. т. т. аграрному настлению, закон пртдоста-
влятт

-льготы в снабжении масл—м, м—лчком и мясом.

Благодаря дальнейшим успехам статистики и рационирования
исчисления -

т-п-рь представляются точнее сделанных для времени
до войны колл-ктивным сборником п—д редакцией Эльцбахера
(появился в декабре . 1914 г.) и затем для середины

-

второго
'

года -

войны1). Но и ошибки прежних вычислений, судя пч встму,
-небыли в общем н-лнкн; так что -' -в целом имеем довольно надежную-
кортину учета постепенн-го падения продовольственных ресурсов.
Ниже прив-д-ны будут факты, относящиеся' к персп-ктивом
продовольствия в дальнейшем (т. е. п—слт гиетьегч года войны). Кик
помнит - читатель, питательность пищи измеряют калориями, единицами

энергии, какую оно - создает в чтл—вечтском телт. Таким образом
сводят к качественному единству и возможности количественного

,уч-ги все разнообразные конкретные виды продовольствия. Во

избежание загромождения цифрами ниже приводятся данныт, ужт
-

переведенные в калории. Т—льк— для общей средней, показывающей
величину «среднего» дневного продовольствия встго нтм—били-
•зонaиичго населения Германии, приведу

-

тикжт учет ииспртдттеиия: .

«среднего» дневного рациона на белки, -

жиры и углеводы (сумма .

полезного усвоения которых и дает дневное количество

потребляемых -катчинй). Это то количество, как—т - каждый житель Гтимаиин-
п—лучал- бы при совершенно равномерном распределении,

- если бы'

не было розницы -в рационах между горожанами и «самозаботяши-

мися», между детьми и взрослыми, между зажиточными и

малоимущими.

*) «Вестник Европы», март 1916 г.
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Белков,. •.
•

. .

Жиров
Углеводов . . . •

Сумма калорий. •

Мирное время.
92,9 г

106,0 >

530,5 »

3 642 калор.

Третий год войны

57,0
'

г

39,0 »

373,0 »

2 125 калор.

Постепенное поияжсиие нрсёсвсльствсиисгс уровия может быть

нреёегaолсис о такой сжатой форме: -иа «средиюю» душу
приходилось о мириом 1913 -., по Эльцбахсру, 3 642 калор. о деиь,
о средине егсрсгс -ода войны — по 2 852 калор. и на весь-

грегий год ес имеется по 2 125 калор. В огисеигелыиих -числах

100%—78%—60%. Ииаче сказать, прсдсвслыегвсиние ресурсы
немецкого иарода (сверх армии) есстaвляюг теперь лишь три пяги1-

мирното уровия. Правда, тлавиая масса иаселеиия (семь восьмых.)"
имела о мирное время лишь по три тысячи калорий, остальное

целиком потреблялось или уинчтсжaлсеь зажиточиой частью народа,.
lIягaошейcя гораздо лучше малоимущих. Затем, мало зиать укло-
исиие от привычното уровия, иадо определить ещс степень иеизбе-

жноегя фязяслотячсекстс иедоедания, т. е. питания ниже той иормы,.
какая нрязиаегcя наукой иеобхоёямой для ссхрaиеияя иаселеиием.

иор^^льиой рa6огсcносо6ноети. Зиая состав иaееления в каждое-

даниое время, можио высчитать фязислстяческую норму для гесpе-
гнчсекстс «средиего человека». Во-

время всйии мшиилось ссстнс-
шеиие в иa.еелеиня всзрaегиы1 и половых трупп вследствие
выбытия в армию мужчин. Потому средняя физиологическая норма -

постепенно понижалась. Она составляла
-

о Гермаии' о мири о

м1913 г. 2 441 калор. о деиь, о срсдиие вгсрсгс -ода всйии .—
2 381 калор. и -о грегьем -оду ес — 2 301 калор. Ииаче

-

сказать,
о мириое время осе иаселеиие Германии имело 6ы всзмoжнсегы (при
равномерном распределении) нягaгьея иапслсвяиу лучше физиоло-
-ячееко-о аяиямуаa. иесб1сдимс-с для сохранения
нормальной -работоспособности и здоровья. Оно ёейетоятелыис - -питалось -то-

раздо лучше жителей ряда европейских стран, как это даоио
-

-

установлено бюджетными обследованиям!' мирното времени, В .средине
второто -ода войиы при равномерном распределении все ещс

оставался бы иекогсрий избыток иад физиологическим минимумом,—
но нс было как раз всеобщего рaвиомернотс распределения, были:;

только сто - зачатки. Теперь, наконец, рaвисмсриссгь дсетягиугa в -

более крупной мере,.—но иедоедание стало о6'екгяоис исиз■6ежиим.-

Даже при идеальной рaвисмсриостя- ««л^дняя: физиологическая
норма» - составила бы для исаIобилязсвaи■нс-с иаселеиия о

'

гретыем.
году войны осето 2 125 калор. вместо требующихся 2 301 калор,,

т. с. псчгя иа 8% меиьше. О6’екгявние трaинци нсмецко-о «голода»,
тааким образом, довольно скромны, -вее зaояенг от правильности

распределения, о -чa•с-гиссгя — от усгрaиcиия поблажек «caмoзaбстяIцe-

муся» аграрному иале^и^ю.
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дени под руководством А. Стспаии в 1910 о. в условиях еир-ooo
времени. По kлиеитичoркие условиям в Баку меньше должно

уходись ии ееп.лео плисье и топливо, да и заработок Ликпискюго рибс-
чоге русской -апuo-аль-oсгя (большою частью

металлисты) выше сродиеое фабрячнс-зинодского зириЛстка в России. Для
■сСРивняния привожу -щ- (иоскс.льке усгuрeльд) диииыд о пвтаиип

низшей группы ыросгьяи Можайского уезда Московской туб. (все
крессьяпо были разбиты ии две группы— цитирую по изданию

костромскего земства «Питинно креслши», 1910). Все диииыд -

относятся к взрослому мужчине. Для Баку А. Сгюпаия
приводит состав средиой семьи учеенных рабочих русской иuп;пcиигв-
—ести, еик что можно вычислить «срддиюю фактическую норму»
.для рабочего пасолоивя диинсос везрисеиете и полювюлс состава.

.Дндвпой рацион нзрергюгc мужчины:
Калорий.

Бакинского русского рабочего с доходом до -00
.руб 2 846

» » > »
•

от 500 До 700 руб. . 3015

Крестьянина Можайского уезда Московск. губ. низш. разряда 2 650
Бакинского русского рабочего с доходом от 700 до 900 руб. . 3 247

«Средняя фактическая норма» для Лакииских русских с

доходом дю
- 500 руб., дслп рассчитать ни всех члоис® семьи (иа ждиу e/i0,

ии каждого пз двух детой по V2 рациона мужчины), оказывается

ривиа 2 064 калер.; для семьи русского рабочего с дсхюдсм дю 70 р.
<58 руб. в месяц) получаем 2 186 килср. Между сем в Гeреаиип при
вполне ривнюморпом распредолонни средняя фактическая норма
может рo’тaвлягв е-п-рв, кик приведено выше, 2 125 калср. Иначе

юскзать. помюЛилпзованисе ■иемецкед иа’олднио в 1916 л.. в тросьем

году вейиы, имеет юЛ’октивную нcзеcжиюсть писаться так. кик

писалось в мирное время иасoгдииo Лакинских рабочих русской
иацнсиальиссен, зарабатывавших - около 50 руб. в месяц. Рабочих
с еиким зариЛстксм было в России де войны и- тик уж мисло. И их

«средняя фактическая
-

норма» была ниже толю минимуми, который
нм слодона,л «физиологически» для поддержания иормальисй

-

'тру-
дoопюоoЛнocтн и здоровья. Потому заболеваемость и рмeреиcреь
-средн -них были выше, и прюдoлжитeгьиcсев жизни меньше, чдм в

ТормЕаияв.- Не сии все .же существовали и риЛссили. В Гермаини
в 1916 л. фиктвче^гкая иорми тоже идмииуемс должна быть ниже

полагающейся «физиологической». -Потому там повысилась зи время

вoйиь
'

зuбcгдраeместь и смертность идмсЛилизеванисге -иаселония,
кик бы стремясь догнать русский доводиный урсвоиь в этом

отношении, и иeокcлвкc уменьшился средний вес жиголой (см. ниже).
Но они могут сущдссвсвись и раЛстить в такой море, в кикой могли

это де войны -Ликянский русский рабочий с доходом до 700 руб. в

год и мдиде имущая половина крестьян Можайского уезда Москюв-
•ской губ. вместе - с их семьями.
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«среднюю» душу в день. Жирчвот питание
'

уменьшилось почти
втрчт. Но уменьшившиеся нгрче жировые ресурсы все - же превышают
то жирчвот питание, каким пользовались -у -нас даже до войны

раОччит и значительная часть крестьян. Ни взрослого
мужчину приходилось в день в бакинских рабочих семьях русской
национальн-сти в 1910 г.:

С доходом Жиров
до 500 руб 20 г

оо 550 » 700 » 07 »

» 700 5 990 7 95 7

У ки-стьяи Можайского уезда, Мжовскчй губ. — 28 г (у
бедной половины), у ки-сгьяи Втрейскчгч уезда Московской губ.,
тоже у бедной группы, —• 30 г (а в раОччтй стмьт в городе Москве,
по Эрисману, ещт меньше). В сравнении с этим нтмецкит 39 г

в 1916 г. -представляются в н-скольк— ином свете, чем -сли их срав-
нивить только с нтмтцким же мирным уровнем в 106 г.

II

Нынешний «средний» немецкий дневной душевой рацион мы

сравним сначала с таким же рационом мирного вр-мтни (1913 г.

по Эльцбахеру), и затем укажем отличит «аграрного рациона» («са--
мозаОотящихся») от рациона прочих трех четвертей населения (все
в калориях).

Название продуктов Мирное время
Третий год.
войны

Мука, картофель, стручки и крупа . . . . .. . . . 1916 1 244
Мясные продукты . . . . 585 150

Молочные, растительные масла, какао . . . . . . 560 295

Сахар . . . . 195 185
Алкогольные напиики . . . . 103 29

Овощи и плоды . . . . 160 138

Зйца . . . . 26 10
Рыба (и неучтенные в третьем году). . . .. . . . 20 .1.7

3 642 2 125

Несколько мелких продуктов —стались неучтенными для тит-
ть-го года (кчзьт м—лчко, какао, заграничный шоколад, привозная

-

Оитая птица, сыр швейцарский и голландский и т д.). Их так мил—,,

что принимаем, вероятно, с преуменьшением, всего 7 кал—р. для
всех нм-агт (на рыбу в третьем году приходится только 10 кaлои.),
Все подобные и-мчи—п—лизчнаииы-, птрацичииичнaииыт и нттакси-

иоваииые заграничные продукты почти целиком поступают зижи-
точной чисти горожан. О тузтмном сырт (тощем, ибо производсгнч-
жирных сыров запрещен—- Союзным С-втт—м) правительственное'
расследование- пчкозолч, что он IюгитОляeтcя т-птрь

'

исключительнозажиточными людьми, массами получающими, егч ® почтовых

посылках из деревни.



256 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

.

- Приведенная таблица даст представление об общем -

уаеиьше-
иии -

нрсдсвсльетвениых ресурсов о егрaие для немо6илизсвaинсro
населения и представляет

'

собой величину вполне отвлсчеиную для
-

теоретической «средней» души. Гораздо больше жизиеиното содер-
жаиия получится, если разложить «средний

-

с6щегepмaиекиИ»
душевой рациои на две осиовные состаоиые - ето

-

части: средиий
.душевой рациои «аграриого» иаселеиия («сaмoзaбoтяшя1ея»
производителей, 24% -вее1 жителей) и -средний душевой рацион прочего «ие-

-аграриото» иaеелсияя - (■нсгрс6ягeлeй чистой
'

воды, 76% всех

жителей). Противоположность между
'

производителями и

потребителями выступает здесь о яркой форме, германские производители
не только - наживаются иа счет

. потребителей. но и едят лучше их.

ИмсиИо, средиий диевиой душевой рациои составляет о Германии
о третьем . году оойиы у аграрных 24% жителей

'

2 500 -калорий, -

у Прочих 76 % жителей— 2 000 калор. о деиь.
Ииаче .сказать. атрариос население нягaстея иа четверть лучше

прочето. Действительная разиица может быть еще - ('больше. Ибо для

«прочих» трех четвертей иaеелсияя имеем дело главным образом с

точиими рациоиами, проходящими центральные учреждения и

местные самоуправления — больше рядовому малоимущему
горожанину, вссбше чистому -потребителю, и неоткуда теперь достать
пиЩИ; Другое дело производитель (атрариая четверть): или ои

соблюдает нредниеaииые «caаoзaботяшямея» рамки, (боясь тюрьмы, или

ие соблюдает, рaеечягивaя укрыться от коитроля.
'

Во всяком
'

случае ясно, атрариое население питается о Германии выше

«физио.логического минимума» . (составляющего теперь, как указано, 2 301

калор. о деиь Иа среднюю душу). Наоборот. большинство иаселеиия,
именно, три чегвергя ето, имеют о среднем уже только 2 000 калор.-
о день, меньше фязяслстячсскстс мяиямумa иа - 301 калор., или

более чем иа восьмую часть. Но и это 6слышяиетвс народа,
—■ все ие-

сельскс1озяйсгвеIшсе иaеелеияе — -о свою очередь распадается им

рaзиие осзраетиие
-и социальные труппы. Германское . нрсёс■всль-

-егвеиисе законодательство даст возможность определить оеличииу

диевиото рациоиа для каждой из этих трупп отёeлыис и вскрыть
таким образом «социальную физиоло^шю» войны, определить., им

кото же о конечном счете падают нрсдсвoльегвснние г,ятсгы, оозло-
жеиные- -иа Германию войной, -

каково их зимчеиие для
-

будущего
(влияиие иа, ра6отсенсесбнoегь и им детей) и для настоящего

(попытка нряиуёягы правящие классы Германии к уступчивости воз-
ложеиием иа -них нроёсвслыетвении1 ляшсияИ- путем лишеиия Гер-
маиии ввозившейся раиьше из-за -рaняци части пищи).

111

Во избежаиие загромождения цифрами ограиичусь приведеииеа
только

-

ксиечнсто итота:- сколько калорий содержит диевиой рациои
каждой -

-

из
'

шести
-

трупп, на какие
-

разбиваю - все иесельскохозяй-

етвеиисе нaселсияе етрaни (76% немс6илязсоaнии1 жителей)
-

о со-
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гласии с продовольственным законодательством. Здесь мы имеем

дтло ужт нт с - отвл-ч-нными «средними» душами, т— общеници—-
нольными„ то - «аграрными» или нтаграрными, — ас- конкретной -дей-
сгнигельичстIЮ, с фи'кпичтакнми рационами, какие получают люди
такого-то в—зриста и пакчго-то социального положения. Половину
почти населения составляют дети до 17 л-т, их разбиваем на три
группы: д- 6 лет, чт 6 до 12 л-т и от 12 п— 17 лет включительно

(подростки). Затем взросло- ностл-нит (с 18 лат) распадается но

двт части: тяжело - работающие (т. е. большая чисть физических
рабочих) и неработающие или легко -роботающие. Все это относится

к малоимущим жителям, составляющим семь восьмых настления.

Шестую группу составляют зажиточные, в свою очередь

разбивающиеся п— возрастам ни тт жт группы- (у них недостает только тяжело

работающих физически по отсутствию таковых).
Вычисляя, сколько кил—рий приходится в день на душу каждой

группы, получаем такую таблицу:
Малоимущие Зажиточные

Дети до 6 лет ........... 2148 265162
» от 6 до 12 лет 1874 2 354

Подростки 12—10 лет 1881 2 3(51

Взрослые не тяжело' работающие . . 11^7^05 2 228
Тяжело работающие взрослые .... 2 325 —

Ризница -между с—ответств-нными группами
-

малоимущих и

зажиточных (480 килор.) создается нераци—нированными
'

продуктами
(чв—щи, сыр, птица,

'

дичь, разные мелкие «иeучптииые» продукты),
потому невозможно точно распределить ее между

'

возрастами, и

приходится для всех зажиточных принять 'одну среднюю - величипу.
Для срав-нания отношений, в каких стоит фактич-ско- пч-

титОлеиие к- необходимому физиологически минимуму,
выведем среднее для’ всех детей и для всех взрослых как для

малоимущей, ток и
-

для зажиточной группы (принимая во внимание

число лиц каждого ризряди), и также средний фактический рацион
для каждой из этих двух групп населения в целом, — и сравним
со средней физиологической нормой для -каждой группы - в ет цтлчм

в отдельности (физиологическая норма для детей одинакчви.
ризница должна быть лишь в питании взрослых,- потому -суммарные
физиологические нормы зажиточных и малоимущих горазд— меньше
отличиются —дни от другой,

'

чтм при сравнении физиологически чОя-
зип-льиых Норм для одних мужчин:

Малоимущие Зажиточные

Дети и
■

подростки 1900

Взрослые ..

'

1934
Все вместе .. . 1951
Физиологическая норма . 2 352

2450
2 258
2 348
1934
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их образе жизни. дслп -бы сграипчись их фнзucлcличe’кuе еиии-

мумом. Таким образом, и ии троеий лед войны -в Гер^^.ипп ио усги-
иовлдиа еще пслиия действительная ривиoедриереь пигииня, прп-
ипмающая во внимаиво только потребность -в идм и иигuчиoргв

запасов. Все еще зажиточные имеют сдрьдзиьд пр-имущ-севи, и агрир-
исе ии’длдипо («самсзиЛотящиеся») получают еще больше идаграр-
ных зuжнтoчиьх (по 2 500 килср. в день первые и по 2 340 вторые).
Зи вычетом этих двух групп вс-

,
cстагьиcд население—около 71%

всех жuтдг-й— довольствуется лишь 1951 килср. в день на душу.
Между сем, если бы все р-шпт-лвию разделись поровну между
всеми, 'бОз поблажек игрирням и зажнгcчиье, со ии душу пришлось бы
по 2125 килср. Наоборот, дслп бы все зажиточное писолоино в

городе и деревио писилось, кик в мприод время, то oсталвиье семи
восьмых иас-г-ния осталось бы только по и 257 килср. в день

-

ни

душу. Иначе сказиеь, устuиювгoииюo ии -тр-тий оод войны рдтулпрс-
наино доставило ■малювмушим 80% -всдое -мыслимого улучшепия пн-

еиияя (по сра^идипю с отсутствием регулирования, когда зижвгсч-
иыд благодаря везмюжиоссп дороже плитись сосредоточивали бы
в своих оTСгcрьх обычный - для них мнриьИ рипиcи. и ссгальнс-
на’елопид должис -было бы довольствоваться ссеасксм). Между том
в сорддИио второго люди войпы благодаря дссеягнуесй к тому
времени степени регулирования малоимущие достигли только 40 % соте

улучшения -снюдло питания. киксе мыслимо - было в со время. Этой
разницей—>40%' и 80%'— измеряется сoп'Иалвный■
прогресс германской продовольственной
организации в третьем году войиы по срaв-eнио
с серединой второго. В иЛсолютиых цифрах двпждиид
средних фактических дневных душевых рационов пр-дставля-гСя
в Гдрмаинн приЛлпзптдлвиc таким (в калориях и без

'

-мсЛилизоваи-
ных):

Зажиточные Все '

население

Мирный 1913 г 3 000

Половина 2-го года войны 2 424
3-й год войны J •

. .... 1951

8400
6048
2348

3642
2858
2125
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иое время, и на шестую часть меньше то-о, что ей физиологически
иеобходимо для есxpaиeняя иормaлыиой трудсенсебнсcти и

здоровья. Дмвлеиие ес иедовольства зaсгaвляег правящие классы,
правда, все более и более уменьшать разииду между евсим и се

ннгaняем. За первые полтора года войны оиа завоевала две пятых,

за нселеёуюшиИ -од еще две пятых этой разницы и, всзмсжис,
добьется затем полиого ее усгрaиеиия. Но даже при совсршсиисм
равенстве питания (2 125 калор. им ередиюю душу) зажиточная

восьмая часть иaеел|еняя все же получала бы сщс больше, чем с

иее достаточно согласно ее образу жизии и возрастному составу
(1- 934 калор.). Даже дальнейшее падеиис виутрсииегс нрснзосд-
етоa продовольствия ещс иа 10% ие нрячииялс 6ы этой

'

группе
физиологического дефицита, а только свело бы питание ее и а-рар-
иого населения к тому уровию, им котором уже теперь стоит пнгa-

иие семи десятых иарода. Для работающего физически народа этот

уровеиь мал, но для высших 12% населения достаточси. Отсюда
отчасти сб’тюияегся то «спокойствие нагрястическсгс героизма», с

каким
-

относятся к блокаде зажиточные -

круги
-

нсмeiцкс-о иаселеиия.
Они ес «ие боятся» и ес-лaени «выдерживать» еще хоть ряд лет —

ибо она поражает ие их, а трудящееся иаселеиие. Притом поражает
не -о такой степени, чтобы сделать жизнь исмиелимсй веледстояе
голода, а лишает «только» шестой части физиологического миии-

aуaa. иесб1одимс-с для поддержания нормальной
работоспособности и нсрмaльисгс здоровья.

IV

Уже при псвсрхиссгнсм просмотре приведеины выше таблиц
бросается о -лаза (если отвлечься от группы тяжело работающих)
правильное понижение диевиых рациоиов от юиых возрастных -рупп
к более взрослым. Кто моложе, иа того больше выдается сды.
Отчасти это сделано для сохранения

- детей. Отчасти иаксгсрие
продукты, как, например, картофель, выдаются .

им всех, даже иа

заведомо ие потребляющих их -рудных детей, просто, чтобы поощрить
мио-осемeйииы1, чтобы иаличиость о ссмьс детей - считалась не

проклятием, а блa-селсвенисм, чтобы ж-ищины ие боялись рожать
детей. чтобы родители имели всзможшссгы повышать соос питание

насчет иеиужиы детям избытков, иапример, тото же картофеля.
Мы -видели, что- благодаря этой черте иемецкой нродсвсльегвенисй
политики им всех детей и подростков малоимущего иеа-рариого
иас-ления приходится по 1 970 калор. о среднем иа душу о дсиы

(до 17 лет). Между тем физиологическая норма иа требует более
1 500 калор. для всех детей моложе 15 лет, взятых вместе.

Следовательно, можио считать без особой ошибки, что фактический
дисвиой рацион каждого взросло-о мот

.

бы возрасти благодаря
внутрисемейному парарaенределаиию нри6лизительис иа 400 калорий.

Подобиос распрсделеиие сды между детьми и взрселимя
-

делает поиятным то удявятельшсе явление, что смергнсеты детей п о-
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низилась в Германии - зи время войны и огиocигтльич и

абсолютно. В этом отнош-нии Г-рмaння явля-тся

-динств-вным исключением среди всех

воюющих стран. Хотя уменьшилась рождаемость детей (в 1915 г.

родилось только 75%- нормального количества, в первую половину
1916 г. -

даже только 62%), . но еще '-больше уменьшилась ам-ртиосгь

грудных младенцев, и равно смертность всех детей до 15 лтт.

Между тем -смерги—сгь вс-г— нис-ления возросло: зи 1915 г. оно
составила

-

19% прогин 15,8% последнего мирного 1913 г. (сообщение
Г-льф-риха в октябрьской сессии -ртйх■сгаги). т е. увеличилось ни

20 %; следовот-льн—, смертность сптциольнч взрослого нистлтния

возросло 'еще б—льшт. Для Берлина, зи первую половину 1916 г.

сравнит-льн— с -последним мирным
'

1913 г. имеем для всех детей
дч 15 лтт вмтсте умтньштние чти-сигтльичй lсмергичаги на

18,7% (абсолютно уменьшилась ещт значительнее), и для встх

взрослых от 15 лет и старше, наоборот, увеличенит смерию-
сти со 125 чтл—век до 167 человек но каждые десять тысяч чтлчвтк,
т т. ни одну треть. В такой же приблизительно пропорции
повысилось з и б ч л ев

"

и е м ч с т ь -взрослого настления. Официальный
«РтйхсaрОейпблaгт» ежемесячно приводит число больных из числи

всех членов аккуратно отчитывающейся части больничных касс.

Эти ежемесячные отчеты редко охватывают меньше 10- млн. рабочих
и -работниц с 16 лет. Пред войной, на- 1 июля -1914 г. больных
состояло 8,5%. Постепенно повышаясь, пч последнему отчету на
1 сентября 1916 г. эта величина дошла уже дч 12,15% —ун-личе-
ние заболеваемости взрослых более чем но двт пятых. Наконец,
подобный ж- результат доли осмотры и взвешивания детей
городских школ, произвед-нныт местными самоуправл-няями по пр—сьбТ
правительства -в разных частях

-

страны, с одной сторчны,
— и с

другой—итоги наблюдения врачей над взрослым настлтнием.

Средний - вес детей не уменьшился, и увеличение рчсти- в сиигимтгии1
нт

'

замедлилось сровнит-льн- с мирным - нртмтием. Наоборот,
относительно взрослых «Форвертс» -a—оОщаег, например, чт

- 20

сентября 1916 г. для Б-рлино ч среднем понижении -веса

-взрослых ни семь килограммов (почти пчлпуда) сравнительно с весом

тех же' лиц в мирное время— пч массовым наблюдениям ниичей.
Большей частью, — говорят врачи, —- произошло - пока лишь

удаление избыточного веса (aвтдтинт жиро - дч размтрчв. поддерживаемых
наличным жировым пигaиием. и т. п.). «Пострадавшие» нт

жалуются обычно -нИ понижение уматнтиичй или физической трудо-п—-
с—би—сги, нч оОтспчкоены самым фактом столь заметного

понижения веса. Обычный - рецепт
-

вричей— ждать конца войны и п—ка

избегать - лишних движений, без - которых можно обойтись (спорт,
прогулки и т -д.). .
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лсды риЛсео’пссюЛно’ть иирeлeния■ будде подорвана. у одной части

-взрослых— гр-хгeтиие прдбьвuияoм
'

-в окопах, у другой— прв-
иягиом ии себя всей тяжести nредcвcлвPтнeииcй Лгoкuдь, умоиь-
шеином -носи и сcпрoтивгяoеo’ен oрлuиизеа (росе зИболонидмо-
’гп). оеkращoииде сродней продолжительности жнзин (.росе оедрт-
июсев).

Средн других мотивов, побудивших господствующие классы

Г-реаиип игтн ии идкcmoрьe прcденелвртв-ииьe уступки киЛечим
и пх детям. иидю отмегя^ также со cбсеoяceлвое■нc, что войиа е’О-

Леиис подчеркнула для буржуазии цeииcсгв чeгюв-ка. иезимони-
еoсгв еле рабочей силы, кик юсиевы мощи государства и накспло-
иня в ием кипятили. Журпил идвпи гeреииоkcoc кипиеагнзми язносе-
иегс империалиста Рюрбихи «Дас Грессере ДдИешгаид» («Более вeгв-

кия Германия») занялся недивпю вычисл-ином, кик много выигрыниде
Германия -экономически ог псстдпеиисос удлинения ® п-й сродной
прoдo.лкиг-гьиoотu жнзин. Слитья любопытна для пюиямиияя
психологии и ииправлоиня политики киnвгагuсеuчe’кпх руководящих
сил Г-рмаияя. Если взять средние в-лuчuнь зи 1901—1910 от..

—

ожидание жнзия для 20-лоеиего юиоши иа 4 леди больше, чем оно
было в десятилетие 1871—1880 о. Оргаи Рорбаха считает, что лишь
с 20 лог человек иачииидт производить -балоо, чем потребляет, я

производят, кик он выражается, «прибавочной стоимости» в

сродном ии 500 мар. в лод. Так кик джогодпо всеупидг в 20-й лод жнзин

в Гдреuиип 600 сыс. юиешдй, каждый из которых прсраЛсеиот ии

4 года больше, чдм ело сверстник 30 лее низид, то иотрудио вьcчв-

гаеь, чес это сзиачиде -в итоге кюпечиод увелячоияо ии и 233 мли.

мар. При кunптагвзипuи даже только из 6% сказывается ги-

ким путем согласию авеюру ежегодный выигрыш (■потому -чго

ежегодно созреви-ют иовыо 600 тыс. мужчин) в 20 млрд. мир.,
«потому что мы

-

иаучилпсв лучше беречь человеческую жизнь

я лучше од нсncлвзoнаcв. Немецкая прсмышлеиисссь
выигрывает ии мировом рынке по только пегому, чго немецкий
рабочий лучше обучен, ио и потому, что си дольше

работоспособен» (стр. 647——653).
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сколько равное по весу колячесгос золотаЛ)', сохранился о исправ-
исеги о момситы вииужёениой своей бсздeягелынссгя, ие покрылся
бы ржавчиной истощения, не пришел бы о иа-сёиоcть— и чтобы

нсявялсеь им рынке, сверх тото, дссгaгсчисе количество новых

подобных молодых аппаратов вмаего елсмaшии1 войиой. Отсюда
та сравнительная ле-кость>,. с какою во время войиы правящие
крути Германии пошли навстречу также иакогсрим скрсмиим
старым требованиям рабочих организаций о области социальных
реформ, особенно стиссигсльис безработицы, матсриыстоа и сгчaегн

жилищ.

х) Золотом 130 тыс. мар. весят более трсх пудов.



Приложение.

ГЕРМАНСКИЙ ГОСКАПИТАЛИЗМ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ КОН’ЮНКТУРЫ.

СТАНА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА х).

л<- I

Соединенные штаты -Севериой Америки уже до войны
выделялись своей экономической мсшью. Напиоиальиое имущество их (т. с.

стсямсеты всей оо6cгвeнlнееги всех жителей) определялось официаль-
иой егaгнегикой для 1912 т. в 188 млрд. -долларов. Национальное
нмушссгвс Англии

'

(с Ирлаидией и Шоглaидясй) составляло о том

же -оду около 100 млрд, долл., а Германии— 80 млрд. ( = 336 млрд.

мар., под-счет Гсльфериха). Ииаче сказать. нaцясиaлынсе -имушесгвс
одних Соедиисниых шгaгсв иемшс-с превышало вместе взятое иа-

пяоиaлыисс имущество обеих -лаоиы европейских кaнитaлнсгяче-

ских стран—Англии и
- Германии.

Следует прииять при этом во вииаaние -величииу нaеелеияя.
Во всех этих странах были персПиси нaеелеиия -о 1910 и 1911 -т.

Считая обычный
'

средний прирост числа жителей, к началу 1912 -.

должио быть жителей о Соедииенных штатах 96 мли. человек (без
островов и

-

колонмй), -а о Аиглии и о Германии вместе——111 мли.,
или на одну седьмую больше, чем о Сосдинсииых штатах. Если бы
по сумме имущества иа каждого жителя

'

о среднем Сседииaниие
штаты ие нрсвсе1Cёяля евсях европейских еопсринц, то
национальное имущеегвс Сссднисины1 штатов должио было бы составлять
вестс 155 млрд. долл. А оио иа 21% больше—следовательно, если

абсолютно по своему богатству Сосданеиные штаты раоиы Англии

и Гермаиии, взятым вместе, те сгн(сентелынс Ссеёииаишые шгaги

превосходят их иа одиу пятую.
Владения Ссeдинсииы1 штатов иа севедоамеерикаиском материке

(без Аляски) в' девять раз превышают европейские владения. Аитлии
и Германии, взятых вместе (7 839 таа км2 и 854 тыс. км2). В Антляя
и Германии на -гораздо меньшую площадь приходится исекслькс
большее иaеелеиие, чем о Ссаёииаини1 штатах, и почти такое же
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абсолютно национальное имущеспнч. Ужт из одного этого видно, чт—

Англия и Германия являются вст ж- в общем и целом -странами
с б—лее -выраженным индустриильным характером. Нч громадный
природный фундамент пчд народным хозяйством Соединенных шти-

пов, отсутствие феодальных пут и
-
ряда иных -препяпатвнй давали

возможность -Соединенным штатам уже до войны постепенно

догонять европейский капитализм в чтноштнии не только абсолютной
величины, но и относительной интенсивности промышленного

развития.
Небезызвестный английский с•опиaлисп Эскью делотт на этот

счет любопытные сопоставления -в книжке своей «Британский
империализм», помеченной 22 июля 1914 г. Для .

каждого пятилетия он

Отрет аиеднее ни одного жителя годовое потребление хлопка,
производство угля и -производство чугуна, отдельно в Соединенных

штатах -в Англии, в Германии и во Франции, .затем для каждого

предмета в каждом пятил-тии привими-т английскую величину
зи -сто и, наконец, по отношению к нтй вычисляет aччгвепсгнениый

размер величины германской, фииицузскчй и Соединенных шпапон.

Три таблицы для хлопка, угля и чугуна обнимают самые основные
и .самые крупные отрасли промышленности во всех этих странах.
Сведение всех в-личин к одному жителю каждой. страны,
и нт прост— к данной стране в целом, п-зв-лятт аиивиить именно

глубину, напряженность 'промышленного развития этих стран без
затемнения картины неодинаковой их

'

-величиной. Наконец' -приня-
пие сомой -старой и все -тщт. руководящей индустриальной страны,
Англии1), зи основу для сравнения

'

и выражение данных других
стран в процентах -к

.

английским величинам— познчля-г очень

точно уловить именно сравнительный темп промышленного
развития -всех этих стран во времени, а не только аба—люпиыт
изменения. Я впервые нститчаю так—е наглядное и изящное изображение
занимающего нас явления, кик—е дает Эскью своими таблицами.

ПотреОленит хлопки на одного жителя в год счстaнляло.

принимая английские в-личины за сто:

в 1875—1809 гг. в 1895—1899 гг. в 1905—:

Соединенных штатах • . ч 42 54 63

Германии . 10 29 35

Франции . . 15 22 29

Прчизводстнч угля на одного жителя в год -сЧставляло.
принимая английские величины зи сто:

в 1805—1809 гг. в 1895—1899 гг. в 1905—:

в Соединенных штатах . . . 28 52 00
> Германии •

. . 22 33 38
> франции ...... . . И 15 15

Ц Как изв-стно, Англия считалась ею д— мир-вой войны 1914 г. —

Прим-чанит 1926 г.
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Производство чугуна пи юднсго

приня^^ английские величины за ’со¬

жителя в лод
, оеоеивгялo.

в
. Соединенных штатах

» Германии .....

> Франции

в 1875—1879 гг.

26

26

21

в 1895—1899 гг.

68
55
27

в 1905—1908 гг.

118
86
36

Все три ’трииь пссс-понию догоняют Аиолию. Ню Франция ог-

ссили еик далеке, -что друм другим с ной вообще ид приходится
счититься как с сорь-зией соперницей. Сюодвндниые , шсисы

развиваются зимдгпо быстрое Гермииии, отиюсятельис всех трех продуктов
ииЛлюдадсся. что рис’тояияо между иедрикинокиея я термаискими
в-личинами в псслодное пягилегвд больше, чем сию было

'

зи 30 лее

перед сем. Следует отмесить дщ ускоряющийся темп

развития Соединенных шсигсв: зи последнее дeсятигeгяe они ии-

столькс жо -пилиали Аиолию, сколько зи продшестрсвившид дви-
дцить лот. Но- Англия все еще остиется индуотpиaлвиюй пирицoИ:
в оснсшднии хлюпки американская волнчниа составляет только почгн

дне трегв ииллийской. в юеиошеинн угля' — ерн четверти, и тoгвкю

в чуоупо ОбЛСНя-’1).
Ню если Саодвидниыд шсисы но достигли еще такой иисдисив-

нюсен пидустрвильиого развития. кик Англия, если относи-

гельно сии дщд отстают во миелом юс Англин, сю абсолютно

они ужд дю войны почти догнали или даже юбоооиали Англию и

Германию, взятые вмесее, в -длиинюм ряде производств. «Форворсс» ос

13 апреля 1916 г. привел такое сринпонио годового произнод’сви
(за 1913 л., в виых случаях ,зи 1912 л.) в мнллвеиах сони:

Соединенные штаты Англия и Германия

угля . . . 517,0 571,0
железной руды . . . . . .. 59,4 52,0
чугуна ....... . . . 31,5 30,0
стали . . . 31,7 24,3

ПогреЛлдияд меди, свинца и пяикu почтя одинаково, пютрдбле-
няд хлюпка в Соединенных штатах иа миллион тюков юпредолопиого
веса больше, чем в Англии и Гермиинв. взятых вместе , (5,6 мли.

гюкюв и 4,6 мли. тюков).
Разумеется. нидуогрпагвиc- производство Сoe,gпиeниьх шсиеюв

ри’очнтиие было oлив—ые образом - ии виуердннео потребление.
Поэтому ии мировом рынке рель Соединенных штате® была меиьшд,
чдм можио было бы подумать, судя по приведонпым выше цифрам.
Здесь надо иметь в виду, ксидчие, только мировой рынок инду-
стрuальиьх изделий. рынок фабрикатов, и ио .вывоз продовольствен-
пых

'

припасов яш сырых матдрuuгюр. Ню посгопепию Сед,gнидииьд

х) В судостроении (по количеству гони) в 1875—1879 лл. Се^;^ии0ин^о
штаты сocтавгягu 49%. (Гepеaивя 9%. Фрииция 8%), и

,

в 1905—1909 гг. —

56% (Гермаиня 20%, Фраипuя 6%) по отношению к Аиллии (то ж- по

расчету ии сдиоло жителя).
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штаты насыщалась индустрией, -вее падала доля, занятых о сельском

хозяйстве среди всех -зaиимaющяхcя чсм бы то ии было .лип (в
1900 г. иа сельское хозяйство приходилось уже только 36%), и

значеиие их яидусгриaль'исго вывоза все подымалось. Если

сравнить последние 20 лет, то вывоз фабрикатов из Соеди-
наниы1 шгaгов составлял по отношению к .вывозу их:

в 1890—1894 гг. в 1910—1911 гг.

из Англии 2(О/о 49,5%
» Гермааги 40 •» 66 >

> Франгии 53 > 120 »

На мировом -рынке иидyегряaлыиы1 изделий Соедиисииые
штаты оттеснили ужс довольно -замстио Францию. ио отстают ещс иа

трегы от Гсрмаиии и лишь -ноч'гн достигли половины aи-ляйскс>-о

экспорта фабрикатов. Средний годовой -вывоз фабрикатов -о 1909—

1911 --.; из Аитлии—з 340 'мли. руб.; из Гермаиии—2 450 млн. руб.;
из Соединенных штатов—1 630 мли. руб.; из Франции—.1 360 млн.

руб. В то время как вывоз фабрикатов из Соединенных штатов не

дсегитaет еще и 50 % aн-ляйекс>l’с, вывоз их из Германии только иа

четверть ототает от тото же
'

aн-лнйскстс '(а из. Франции иа 60%).
Американский индустриальной -экспорт перед войной отставал

еще от главных европейских стран довольно зимчительно, ио дото-
иял их осе быстрее. С периода 1890—1894 -г. по период 1909—

1911 -тт. средний годовой вывоз фабрикатов из Аитлии увеличился
только им две грсги, из Фраиции— почгн■ вдвое, из Гермаиии —
о дом с нслсвниой раза и из Соединенных штагов—о четыре -раза
(с- 39 млн. фунт, стерл. до 168- млн. фуп. стсрл.). Рядом со страиами
старого свропсйско-о капитализма всс больше «выходил о люди»

кaпигaлязм Ссeди!неииих штатов. Даже о буквальном смысле: из

всего вывоза ’Ссадянеи:иы1 штатов шло о Англию, Гермаиию и

Фраицию вместе -о 1880—1884 -г. — 70% по ценности. о 1895 —

1899 -г. — 63%, в 1905—1908 -г. — 52.5% и О последний год перед
войной—46,3 %. Таким образом. экенорг из Сосдинснных штатов всс

более утрачивал характер обмена продуктами с тремя старыми
страиами

'

европейского капитализма и всс болсс приобретал зимче-

ние коикуреиция -с ними им рынках, лежащих - вне Сосдииенных
штатов и вис Аи-лии, Фраиции и Гсрмаиии х). Но зaвяеямоегь
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индустрии Соединенных шпапон от -вр-п-йскогч капитали
оставалась еще в силе в самом прямом значении этого -алона. К началу
войны в Соедин-нных штатах помещен— было aнышт шести

миллиардов долларов европейского капитали в акциях и облигациях
различных предприятий, в займах государства и .

местных -само;уп^'ав-
теинй (между тем сами -американские капиталисты -разместили вн-

Счединенных штатах лишь до
-

полутора миллиардов долларов,
главным -бризом в Мексикт). Для —платы этого долга проц-нтами ^0-
Оовалчсь ежегодно около 400 млн. долл., даже -анышт, принимая
во внимание средний . дивиденд американских акционерных
обществ. Между тем средний птрентс всего вывози

-

Соединенных
штатов над ввозом в них составлял в п-сл-дний период перед войной
только до 450 млн. долл, в г-д. Почти все уходило на -плату инч-

стринн—г— кипигaлa. вложенного в американски- предприятия и

займы, и эмансипация от влияния европ-йск-го капитали могло

сов-ртиться поэтому лишь очень медлтннч. Д— извесги—й степени

Очтдинтнныт штаты все ещт —ставились -колонией европейского
капитала, главным образом английского, все -щт не могли обойтись

ОТз него,—- внешним образом это зовисимчсть сказывалась пртждт
всего в жалком состоянии имтри1канскч1г— . -судоходства, иО- эту
—Олисть английский капитал приберегал пч в-змчжнчспн -встцтл-
для себя. Тик было в свое время и с Германитй, пока германский
капитализм не стал чкончот-льно на «с—ств-нные ноли.

Кик н-лика были зaнигтиесовaнн—aпь английского капитили

в Сединенных штатах, показывают сд-ланны- Эскью подсчеты ч всем

помещении -английского капитоло в Англии, те колониях и зи гри-

списку и прибивить к -ним фритртдерскит Бельгию и Голландию, через
которые вс-гди идет значительная часть американского ввози в среднюю
Европу, тч в этот енропейакнй -пичпекпичн■H'CJтакнй район эюспорпни-нилось
из Соединенных штатов (в -про-центах):

в
.

1895 г. в 1900 г. в 1905 г. в 1908 г. :ц

из вывоза фабрикатов ... 21
> проч-го вывози .... 31

31 24 28
37 366 41

Если исключить из счтти Соединенныт штaпы. то из всего -спаль-
ног— ииaеттння земного шари население десяти европейских госyдирспн
пр—т-кци-иисгако■го реиОйна <ocстинJIяeт 26%. Как видим, в этот район чтnии-
нляттся средним -счетом как раз 26% всего вывоза фабрикатов из

Соединенных штатов, пч ценности. Нтиндуaпииальиый ввоз в этот район из

Соединенных штот-в -чтноаительич вс- повыша-тся (пропекци—иизм имеет

здесь пиенмущестненнч нндустинитьиый характер).
Если- взять весь торговый оборот на мировом рынке (сумма стоимости

ввози и нынчзи всех aгрaи), то в 1912 г. (по «Ежегоднику Германской
империи» 1915 г.) доля каждой из главных aпиаи соспинит в -процентах к общему
итогу: Англия 16,2; Германия 12,6; вот английские колонии 12,2;
Соединенны- штаты 9,6; Франция 8,8; Голландия 6,8; Бельгия 6,5; Россия 3,4; весь

—стильной мир 23,9. Англия со aнон■ми колониями обнимает вс- ещт свыш-

чeпнерти мировой торговли; Франция со своими колониями 10,3; Германия
с Бельгией и Голландией (в смысле мирчнчй поргчнли являющимися ее

в—ротами) — четверть. На Лв■стр—-Веигиию приходится 3,3; ни Италию 3,0;
на Финляндию—0,4; (не включено в Россию).
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инцой (учтены, кюидчие, только выпуски акций. облигаций и

займов, с. о. подавляющее '-большинство ризмдщиемогс кипятили). Зи
песл-дии- -

11 гeт пород войной, 1903—1913 гл., всего пемещепо
аиоляйскими ■кuпвcилнотаен:

в Англии 452 млн. фунт, стерл.
> английских колонияя 626 » > »

за границей . . . 808 > » »

Из -эсюло, кстиен. видию, что уж- три -четверти -иикюnлядеoO
ииллнйскими кuиятигисгuеи прибавочной стоимости оии помещают
теперь вид Аполпи. Чем дальше. том большая доля всего прпрссти
уходит в другие отрuиь и части свети. Если разбись песлодияй
период ии дне чисти. то окажется, что всего помещопе было в течение:

в Англии. вне Англии.

первого пятилетия .. . 217 млн. фунт, стерл. 419 млн. фунт, стерл.
второго шестилетия . . 235 > » » 1015 » > »

Благодаря этому вся более крупная -чисть- ииллийсколю «ницпо-
нильпюго имущества» сказывается вид Аполин— эго принадлежащая
аиолийскнм киппсилиссим оебсmвoииoств ии ризные предприятия я

капиталы. ризм-щeииьд в ппых ссрииих. Из еиЛгип Эскью видио,
что в 1913 г. всего было - псмдщоие ужд вне Англии аиггиOсkпх капв-
гигoн (акция. облигация, займы):

в кoлонияя 2006 млн. фунт, стерл.
за граннией 2059 > » »

Вместо эго составляет 4 млрд. фуиг. стерл.. или
'

20 млрд, долл.,
т. о. кик риз ужд целую пятую часть нсооо «иuпвoиuльиеле
имущества» Аиггuи; Если подумать еще, что oкюге пятой части всего

имущества прнии,дложие ио капиталистам, и -всему ю’тaлвиееу иисоле-
иню -Аитлпн, те -окажется, что пз вселс английского капитали. из

всего имущества. пряиадложищело ииллпИок'ие
'

киписилпссим. уже
целая чдеверть пихсдвлисъ пред войиой вид Аиолин. Тиков дой-
ствпг-лвиo восьми 'рcлиgиьй экoиееuчдскuИ базис английского

империализма, и ничего
'

подобного по размерам но было дю нюйиы в Соо-

дннениых штигих. Наоборот, кик указанс. в них ризе-щeиc было
в иoскелвкo -риз бюл-е пиюссранисге кипятили, чем они сами - в

состоянии были пюмдртптв рио ’вопх продолов из ’юбссвеипой накеплди-

пой прнбивсчной отепмcс,гп. Ог^^ди '(сравпнтелыная скромность дю
вейиы империализма имдрикиискюто

— капитализм Соедпионпых
шеисов и- был еще дсстисючню зиппторд’юнии вю взятии в сно-- пепо-

орДДотн-—иoo управлеипо иных серии, оде бы юн мет рuзе-щucв ии-

kеплядеую дома прибивочиую стоимость,,ибо самое эго рuзедщeиue
ие-лo -моссо ощд в - скрсмпых разморих.

Между прочим в -русской почисн воTрдчaлuов по поводу вcйиь

ироиЯчоскяо замечания по адресу союрееиксв kапвтагизеи: оии,

мол, твердили 'про усиливающуюся мождуиаредиую связь каинеи-
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.листов, про то. что капитал ишгеpнaцнон^лизуегся, опи-тт
напига-д

имеет акции предприятий разиых государств .

и интересы так "П™Т
плетаются, что 'всйиa• между такими -«капитально -с'оязa■и■иими»

государствами делается мaловерсятисй,—м между тем война разразилась
как -раз между двумя иаиболес кaннгмлнсгичсскиая страиами
Европы-— Антлией и Германией, каждая из которых стоит позади сдисИ
из коалиций. Чсто жс сг6иг иаука? Оказывается, однако, что наука
стбит м■нс-сгс, и для иллюстрации иа основании имннсмиисй-

.ещс . до
войны книжки Эскью можио еосгaвиты такую таблицу. За послсдиие
6 лет перед войиой. 1908—1913 --.. aнтлиИекими кaнигaлисгaмя
было номeшсис для получеиия дохода, во осем свете вес-с 1 250 - мли.

фуит, стсрл. (свыше 12 млрд. руб.). Из иих:

в самой Аиш 235
» Германии, Австро-Венгрии, Болгарин и

Турции 12
> остальных странх 1СЮ2,3

млн. фунт, сгерл.

» » »

» > »

-Иначе сказать, по огисшеияю ко всему размсщсииому aитляИ-
ексй буржуазией капиталу, вложенная в сгрaиы ныие противо-
ми-лийской коалиции часть составляет всего одии сёииегееиный
процент. В одиу Россию за эти шесть лет Англия

поместила вчетверо -больше капитала, чем о Гер-
мaиио, Австро-Веи грию, Болгарию и Турцию
вместе. Ав Сое.диисииые штаты— о одинимдцать раз больше.

Из весгс английского капитала, бывшего о 1913 -. размещеииым!
вис Англии, иа Сосдиненныс штаты приходилось 626 мли. фунт.
стерл., или 3,1 млрд. долл., т. с. половина всего- ншссгрaишстс
капитала, которым пользовались пред войной Соединенные штаты. - Гср-
мaиексго же капитала было 'влоя^^ о Штатах всего миллиард
долларов. втрое меньше. Война предоставила Соединен-
ииа штатам случай иачать быстро ссвсбсждaть-
ся от всей этой зависимости. Европейский капитализм

слабел, а американский усиливался. Из кредитора Европа -стала

превращаться о должника. Говорят, что нынешняя война—

преимущественно и прежде вес-с войиа эконсмячeGкaя, за усиление 0^0
еятелыисй экономической мошя разных страи. В таком случае, как

увидим, победительницей уже можно привиать Севериую Америку.
Победа Соедииеииых штатов упрочивается и расширяется' . с каждым

следующим месяцем -войны и -будет тем полисе, чсм дольше

продлится война о Европе. (Продлилась еще почти 2 года. Ю. Л. 1926 -.).
Симчала войим вызвала о Сседииеиии1 штатах даже исксTOрсе

нaдаияе темпа хозяйственной жизии, безработицу, ^^.р^щеиие
производства. За весь календарный 1914 г. вывоз всех продуктов
составил 2 071 мли. долл. — иормельная величина для Соедийсниых
Штатов, приблизительно иа столько же вывезено было и о предыдущем
-оду. -Но с началом 1915 г. начииают -

носгунaть из Европы заказы

на предметы вссиис-с снаряжеиия (взрывчатые вещества,
-

автомобили, оружие, химические продукты и т. д.). Сиачала о -^Сб^зл^]шом
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количестве и по мере выяснения самим руководителям затяжного

характера войны и важности снаряжения— заказы заливают Оче-
диненныт штаты в таком масштабе, с каким нт может справиться
даже эта спиaнa. Известный «стальной траст» чб’тдинял перед
войной три пятых всего стального прчизв-дстнa в Соединенных штатах

(акционерный и облигационный капитал его вместе ужт в 1907 г.

д-стигал трех миллиардов рублей). Ещт в декабре 1914 г. пр-д-
приятия треста были заняты только ни 35% анчтй прчизвчди-
ттльнчй сп-соОичспи, в мат 1915 г. уже на 75%, в июне на 85%,
в -август- полностью, и затем началась горячка построек новых
зин-дон. Одновременно взлттили вверх:

- цены, 'ибо американским
заводам стало ясно, -что -евиопeйскне заказчики принуждены платить-

любые цены, лишь бы получить снаряжение. Отсюда необычайный

рост чистых доходов стального
'

пртсги. П- его отч-там чистый доход
составлял в миллионах долларов пч четвертям - года:

в 1914 г.

» 1915 »

» 1916 >

I чтгн. II ЧТГH) III четв. IV чегн.

12,2 13,3 14,7 8,0
6,6 20,3 30,0 40,9

51,2 71,4 75,2 96,3

Трест нт без удовольствия заявляет, что он никчгдо тще нт имел-

та;к-гч крупного чистого дохода, кок теперь, и что количество нтвы-

пчлненны 'заказов все растет. Уже ни 1 яинаия 1917 г. имелись,

сотни миллионов пудов заказов даже на 1918 г.

Само с—бой, что вст -это пов-ло к необычайному росту биржтвчй
стоимости акций

'

и к основанию новых предприятий и даже

конкурирующих грест-н. В начал- 1915 г. -акции старого ■-oгильног- тр-ста.

(трехмиллиардного, мчргаионакопо) стоили 40, и в конце уже 90 д—лл.
Зр-лищт этого золотого потока побудил— об’тдиниться и .прочие
стальные заюды, и в .начале 1916 г. Рчкф-лл-р (сын) организовал
второй стольн-й трест с капиталом сразу в миллиард рублей. Однако

-

—ба стальных титсгa нт к-нкурируюп между счб—й, ибо заказов
хватает ни -нстх, и в будущем, нчзмчжио. даже сольются (Рокфеллер
счст-ит ужт

-

одним из пайщиков старого -стального треста).
Подобное же лихорадочное расширение производства и —бога-

щенит прчисхчдило и в других отраслях индустрии Соединенных
штап-н, -Ослужинающи1 европейскую войну. В календарном 1915 г.,

автомобилей вывезено на 111 млн. долл, против 34 млн. долл, в пред-
шеств-вавштм 1914 г. )), химических продуктов вывезено на 80 млн.

долл, прогин 29, взрывчатых веществ ни 182 млн. д—лл, пистнн 10 -

(т. е. ни сумму, в в—семнадцать раз О—льшую), железных и стальных

пови■ичн, (но добрую половину пушки, ружья, револьверы, р-льсы
для военных надобностей и т. д.) ни 389 млн. долл, вместо 200 млн..

!) Соединенные штаты вообще атиани авт—мчбилтй. На 30 июня 1915 г.

в Соединенных штатах констатировано 2135 тыс. автом-Оилей. В янваие-
1916 г. риссчипынили, что в автомчОильнчй переписи 1 июля 1916 г. их —кэ,-

жттся в употреблении уже около 2 800 тыс. пну® т е. Очлее чем п—
автомобилю ни каждых сорок жителей.
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долл. Каким все нарастающим темпом шлю ун-лнчони- «вооиполо»

экспереа, можно иллюстрировать гиким -’епocтuвлдинeе: -» декабре
1)14 о. вывоз-ию взрывчатых веществ ни 2 300 гыс. долл., и в

декабре 1915 о—ужо иа 46 100
'

тыс. долл. Этот -рост ,продолжался
и в дальнейшем. Ндудпригeгвиo, что иа пью-йоркскей бирже агат
крупиойшолю предприятия по производству порохи, «Внфгидесkoге
общества, стоили:

1 июля 1914 г. . . . долл.
14 декабря 1914 * . . . • 41,6
30 июля 1915 » . . . . 259
16 октября 1915 > . . . . 478
25 мая 1916 > . , . . 458

Директором (и ггuниьм владельцем) этого общества с гиким мило

подходящим к его ддяе-лвнюоти нu,звuипде состоит извд’mиьй

миллионер Шваб. В ото личную пслъзу о^^-’гво oгчuсгплo в пoогoдиде

отчдсиом году из своей -прибыли 22,5 мли. дегг. (45 мли. руб.).
Журнал «Нью-Йорк Аииилисс» привел -в апреле 1916 г. отчет «Дюиаи-
скях пcрехcвьх заводов». Это общество имеет 5 круппых заводов,

один из которых. «Кирнис-Пейнс», производит -ж-ди-вие 37 гыс. кг

бездымного порохи. Это юбшдогвc выдало -зи 1915 о. дивиденд в
двести прюцеисс®, и в декабре 1915. л. подписало коитрикт о псстивко

пюроха дщд ии миллиард фрипков’ (ии еще более- выгодных условиях).
«Аииалире» приводит -список 425 аморнкипцон, ставших миллнюие-

рими зи -время войпы в связи с пю’тивкими в Европу, я егювирп-
виется.

'

что всех си. кюпечию, ид зииес. Особенно круглый кусок енрс-
пойсксле пирога до^'г^.л’я: ии долю президента «Ромнигсюнсксй кюм-

паппи» (рeвoлвнeрь я т. п.). г. Доджа, получившего ужо 60 млн. долл.

Некоторое время хсзяйствеииая жпзиь Соединенных штатов

отличалась в -разных своих пределах восьми иoюдИиакcрьм темпом:

металлическая я с. п. «■воеииая» прoмьшгдниcртв -работала во всю,

а в других отраслях люсподствогвала еще вягю’тв. Но к концу

-первого года войпы пичипиегся усплдиная закупки Европой в Седдп-
идииьх штатах всякого прoдoвoгьствия. Цепы ии зорио,
мясо я с. д. быстро взлетают вверх. Здрпевых хлебов вывезено в

1915 г. пи 528 мли. долл, просив 310 мли. долл, в 1914 г., мяса ни

259 мли. долл. против 138 мли. я с. д. Золотой поток загu-

ваег сельское хозяйство. Сcoиеюргь зориювюго урожая
1915 г. достигла 5.4 мги. долл., прочих земледельческих продуктов—
1.3 млн. долл. я ппоодлктюр скотоводства — 3,8 млрд. долл. Всего
о-лвскce хозяйство Сеoдиидииьх шеитов диле 21 млрд. , руб., свышо

чем ии еиггиирд больше предыдущего года— этот миллиард притек
пз Европы. Среди всоло чдм-лнбс зипнмающегося насел-иня С'соди-
и-ииьх шситю® на оeгв'скo- хозяйство приходятся треть. Хорошие
дели в -сдлврkcм хозяйство вместо с хорошими делами -в «военной»

индустрии создали дестасючиую основу для оживления всего парод-
исго хозяйства вообще, Для усялеи^^ виусренноло спроса ии рсо-

рoзмежиьд продукты премышлоинесгн. ,

Возникло усилениое про-
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язвсдстос и' о тех отраслях индустрии, которые не работают иа

войну. Жслсзиыс дсрогя до самого конца июля
-

1915
'

-. работали и«

о полном об’еме, акции их падали. С этого же орсмеии имегунмг
перелом, акции начииают опять нс;ёимaтыся, к маю 1916 -. слыппы

уже жалобы иа «рaеCтройегвс грaиснсргa» вследствие перстружен-
иости желсзиш дорот Сосдиисниых штатов. Цеиа жслсзиодорсж'
ных акций иа иыю-йopксксй бирже (в долларах):

Canada Pacifik *

Chesapeake Ohio . .

Чикаго Мильвоки С. Поль . .

Denver Rio Grande
Jlinois

'

Cenerra
Luisville NashiVli
Missouri Paciik
Northern Pacifik *
Union Pacifik <
Southern Pacifik

8 июля 30 июля 24 мая
1914 г. 1915 г. 1916 г.

167,2 144,7 182,0
41,2 50,2 63,6
85,5 81,0 99,0
4 3 15

105,4 102,5 103,3
127 109 130
8 2,3 6,5

109,7 106,2 113,7
96,2 87,2 100,5

154,4 128,5 140,5

Беру оaжиис дороги из разип частей' сгрaни, чтобы показать-
псвсемесгнссгь и однородность процесса ожиолеиия

транспорта во второй год всйни ерaвиягельно с первым. Место
возникшей о начале войны ккрупиой 'безработицы (когда сотии тысяч

людей возвратились даже обратно о Европу) - заияли жалобы иа ие-

достаток рабочих. Стальной грсет (старый) повысил в иачале 1916 т.

иа десять процентов без стачки -заработаую плату всем своим

рабочим (около чегоерг'и миллиона человек). Недостаток рабочих
усиливается тсм. что вызванное всйисй оживлеиие еавсрo-aмарик.aи<жотс

производства совпадает с вызванным войиой чрезвичaИиим сокра-
щсиием -приезда эми-раитое из Европы. В Соединснных -штатах те-

неры -почти 25 мли. иаемиых физических - рабочих и работниц ося-

кото -рода и возраста. Ежетодно зиач'итель.иая часть умирает, теряет
работоспособность веледсгояе -увечий и т. п. Для одиого пополнеиин

пробелов, не говоря уж о расширеиии, страиа иуждается сверх
асгесгвсиис-о прироста о еже-одном приливе до миллиона человек
из числа бывших до того хсзяйстесиис сaмсетсягслынымн■ или из

Европы. Но при даииой хо^яйю^ниой кои’юнктуре усиленная,
пролетаризация мсстис-с иаселеиия ис нiроиехсдяг, м иммиграция
крайне сократилась. Ибо подавляющее большинство эмигрантов,
прибывало о Сосдиненныс 'штати обычно -так раз из воюющих теперь..
егрaи, м - воюющим странам теперь -самим! люди нужны, и они ис

отпускают эмигрантов. В 1912—1913 отчетном -оду . всюю]шне егpa-
иы Европы отпустили вообще всего 2 204 гые. эмигрантов . (Италия—
873 тыс., Англия -— 470 тыс.. - Россия — 352 тыс.. Австро-Венгрия —
315 . гис.. Пор^-алия—89 тыс., Турция — 45 гые.. Франция—

х) Для этих - трех . грaиеkси'гяиeнтaльиых дорот к Тихому ок-еаиу
за 1914 -. приважу даииые от 1

. июля, м ие от 30 июля, которых для этих

дорот иег сейчас под -руками. .-Война иачалась 1 aв-уегa 1914 г.
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20 тыс.,
- Бельгия— 18 тыс., Г-р^^^а^зия —12 тыс., Болгария, О-ибия

и Черногория вместе 7 тыс. по Ежегоднику Германской импт-

рии
- 1915

.

г. 1). Эмигранты из одних
-

только, первых четырех .

государств доставляют С—диненным штатам шесть седьмых всех

эмигрантов. В 1912—1913 отчетном году всего прибыл- в О-единеиныТ"
штОты 1 056"тыс. эмигрантов. Из них:

из России ....

> Италии ....

», Австро-Венгрии
» Англии ....

» прочих стран .

291 тыс. • человек

266 »

255 >. »

88 »

156 >

Война уменьшила приток эмигрантов нчтпнтио: в 1915 г.

прибыло наего -
264 пыа. человек г).

Пресса американских предпринимателей в оправдание
чрезвычайного повышения цтн к настоящему времени (они возросли- в
-Соединенных штатах в полтора, и для некоторых - экспортных
продуктов даже в дви риза аранннп-льн- с мирным нремеием) ссылается

между прочим на недостаток . рабочих сил и на «грабительство»
пароходных компаний, чО'с.луж'и’вающих прaнап-ит из Америки в

Европу. Н- последний -

тушат отачивают агре-имущественно сами евро-
птйцы, и в -кикой крупной величин- это выиaжиепся, пчказынитг

сводка отчетов главных пароходных компаний, сделанных газетой"

«Бернер Тагвахт» 22
.

мая. Из восьми «скандинавских» обществ
выдали за 19’5 г. дивиденда: дви—ич 50% ни капитал, -дви—пч. 30%',

три по 20% и одно—15%. Из семи «голландских» обществ1 выдали;.
два—>(пч ’00% (зи один 1915 г.), два — пч 50%, . два— пч 40%, .

одно— 25%. Надо заметить, что в-личина
'

чистой прибыли гораздо-

больше суммы выданного дивиденда. Например, общ-стн- «Х—л--

лад Америка Лайн» выдало только 50% дивиденда. Отчет тго

поясняет эт— -тик. На акционерный . капитал -в 25 -мотн. франков -общество
получил— в 19’5 г. чистой прибыли 48 млн. фр; из - них ’2,5 млн..

фр. выдало в виде -дивиденда ни
-

акции, а 35,5 млн. - фр. оптчжилч в.

запасный и -пи-чие свои фонды. Английские компании из их

«военной прибыли» - обязаны -полчищу вн-ситъ в казну в вида особого

во-нного налога
. (теперь эт—т налог поднят уже до 60%). -И -

вот,

‘) По тр-м последним -птиепиcям из -всего aимчдтагтльнчго (т. .
е. зи-

нимающтг—ся чем-бы
'

то ни было или. имеющего какой-либо свой доход) -ни-
селения Соединенных шпaтчн был— рабочих и служащих

'

вмест- в 1890 г.

69%, В 1900 г. 70%, в 1910 г. 75%.
г) Это- вызвал— сначала вовлеченит в произнодатн—

-

«pезтрниой армии
труди». и когда она была исчерпана, —чставлтни- неграми южных
штатов с-льското хозяйства и маасчнч- п-р-селенит их в индустриальныт

аевтиные штаты (к в-сне
'

. 1917 г. два миллиона). Потому
- весной 1917 г.

'

впервые -собрал в американском -конгрессе большиисгно двух грегтй и апит
законом -проект ч "Ненпуакт впредь в 'Америку итгиимчтны1- енрчп-йcких
пер-стланцев, раньше в- течение дсяпилепнй неизменно пи—валннаншнйся.
Война помогла америкинaк-му капиталу в счбстнеииом негре найти еще-
белее нтприпявигельичг— индуaгриaтьи—гч рабочего, .чтм кИким антял■ся

н-игертп, румын, русин, серо, евртй, поляк, нтитьяи-ц.
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внося ©ту' пюлснниу в казну, 51 аполийсксо пароходстве смогло всо
же -выдать своим икпиюидрам следую)щий , днвиддид: одно—106%
одно —< 50, одно — 49, юдию — 40. - четыре — белое 30. двадцать
одно— более '20, чотыриидцигь — белее 10. дна— по 8 и только

шесть—.моиод. Нuкеиoп, из 6 «япюискях» пирехюдств вьдyд^J■cтн-
юдио — 30%. одно—24. одио —16. дет—.по 10 я одно 9. Все эго
ид’лыхuн—c- ебогащдиид аеeрикuискoй иидусгрни. иморикаисксто
сельского хозяйства ,и всяких пирюхюдств происходило eот-ртвoииc

писчее разорения и обеднения Европы, с. д., ггuриым образом, тех

государств, которые имеют вoзмoжию’тв широко и свободно пельзс-

висься с-веро-американским рыпкюм.
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же сумму, на какую ввозили других. Например, -с 1 июля 1913 —

по 30 июня 1914 г. вывсзеио продовольствия (в сыром или
переработанном виде. включая живых животных) им 431 мли. дош.. м
ввезсио иа 476 мли. - долл. В следующем же (военному) -оду. с 1 июля

1914 -. по 30 июня 1915 -. ввезеио нрсдoоосль<сгвия почти столько
жс, им 476 мли. долл.—о отиошении ©тих -видов пищи нстребисегь
Сс^дяианиы1 штатов осталась без изменений, м вывезено уже

иа 960 м-тпН, долл., т. с. иа 529 мли. долл, больше

предыдущего мириото -ода — избыток свыше чсм о миллиард рублей.
Важио к тому же, что этот избыток лишь отчасти создан
увеличением количества пудов вывозимого продовольствия,
м о знaчигальиоИ части просто псвыпеняем певи.
запрашиваемой с европейцев за отправляемую пищу. Ииаче
сказать, амсрикаицы получают с Европы лишние деньти, ие отдавая

ей за то отчасти лишних товаров, и эти деньги обращают затем на

обратный выкуп нрииaдлажaвшях раньше европейцам! aмер!нkaвскях
акций, облигаций и займов— очень выгодный путь уничтожения
зависимости ст европейского капитала. Европейцы сам:' дают аме-

рикаицам липшие деньги, чтобы Соедииаишие штаты могли

получить обратно иаходившисся о Европе свои цеииие бумаги и

избавиться от еже-одной уплаты о Европу исскольких сот миллионов

нрспjеигсв.

Вторым элементом вывоза. который должеи даже увеличиться
о 1918 г., если этот год будет уже мириым, американцы с полным

ссисв■aиием считают всякие сырые материалы для свропей-
еkсй индустрии. Зaнaеи миатях сырых мaгеряaлсв о Европе.
особенно о Центральиой Европе, еилыис истощились за время войны

(•это можио иллюстрировать тсм. что за -од, скоштяв^шяйея 30 июня

1915 -., т. с. за первый -од войны, из Соедипениых штатов вывезено

сырых материалов для европейской индустрии им 284 мли. долл.

меньше, чем о прсдадущем году, м именно на 509 мли. долл.

вместо 793 мли. долл.). Нельзя будет всесгaиовнть более или мснее

иормальный ход экономической жизии о Европе без, по всзмсжис-

еги. быстрого приобретения о Америке очеиь зиaчягелыисто

количества сырых материалов для европейской ииёуегрия. В берлинских
газетах проскользнуло недавно язвасгяе, что Германия сделала уже
о Соедниаииы1 штатах заказ иа двести миллионов, снапяaлыис иа

сырыс материалы для индустрии, которые дслжии лежать готовыми

о Нью-Йорке и других гаваиях и должны быть дсегaвлеии о Герма-
иию ие^^^дл^ по заключении мира по тем ценам иа эти продукты,
какие будут тогда стоять иа рынке (с доплатой о случае иaдсбис-
сти- к -двумстам миллионам). Ааерикaицы полагают, что усиленный
вывоз сырых материалов о 1918 -. возместит те пробелы, которые
мотут образоваться от ескрaшеняя -о 1918 году вывоза предметов
военного снаряжения (иа оесиу 1918 г.

-

американские заводы всс равно
ужс обеспечены заказами о этом огнсшeиии. так что будет войиа

или иет. м восииый экспорт из Ссе,ёянеииы1 штатов во всяком

случае будет).
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Уже одних этих соображений (продовольствие, сырые
-

материалы, наличность части военных заказов на 1918 г.). достаточно,
чтобы -правдапь и об’яонить увеитинчсть американцев: будет в

19’8 г. война или не -будтп, но во- всяком случае ’918 г. принта-г
Штатам не меньший пеитвта аг-имчаги вывоза над ввозом, чем

19’6 г., и, следовательно, окончательно довершит «освчОчждтнит
Соединенных штатов от засилья енроптйaкого -капитала» и полную
самостоятельность туз-много капитилизми. К пяти миллиардам
долларов птревеса вывоза над ввозом в 19’5 и 1916 гг. присоединится
тще столько жт миллиардов в 1917 и 1918 гг., чт— Оы ни

происходило в Еврчпт. Этого достаточно, чтобы прниадлежиншнт до. войны

европейским капиталистом на шесть миллиардов долларов
американские цтннчапн перешли в руки американских капиталистов. У

американского капитализма будет благодаря этому тжтгчднч
-ставиться' в руких миллиард рублей «свободных», -который -раньше он

принужден был «выбрасывать» европейским капиталистом в виде

процентов1). А с такими свободными деньгами в руках ежегодно
с—всем другим темпом пойдет экончмичтскче подчинение
Соединенным штатам розных отсталых государств (прежде всего Мексики: и

Южной Америки) - До войны за всю историю Соединенных штатов

aтнеио-имepикaиским капиталистам удалось «наскрести» для
помещения во всем мире вне Штатов всего до полутора миллиардов.
Теперь можно будет тжтгчднч дч^вмть тще п— пчлмиллиарда и

быстро догнать, вытеснить Англию из американской половины

земного шара, скупить принадлежащие англичанам’ южнч- -и -централь-
нч-амернканские акции и займы, либо перегнать их организацией
там своих предприятий и, словом, ток или иначе резервировать для
себя Южную и Центральную Америку. lпренратипь этот район с

почти стомиллионным уже ииа-лтиитм
'

и с громадным будущим в

преимуществ-нную «сферу влияния» либо в исключительную

вотчину
'

капитализми Соединенных штатов. В-дь до сих пор прямо

чОиднч смотреть, скажем, Моргану или Рузвельту, кик . ни один

миллиард долларов капитала Соединенных штатов- приходится в

Центральной и Южной Америке четыре, миллиарда долларов
английских — и a--гнттстнеин— тщт гораздо больше влияния. И вот, кик

только начинают выясняться новые пт■рспткпивы. ничина-тся

планомерная организация экономической борьбы за 'Гчспчдспн— в

американских республиках:
-

измтняттся зикоичдaттльспво ч Оонках в

смысл- облегчения Оонким Соединенных штатов открытия своих

*) Онти1 того, часть накопившихся зи время войны излишков

американцы розм-стили в самой Европе, пренрапин ее в свою должницу. Амтин-
канскче финансовое вед-омста- сообщило, что к ноябрю 1916 г. амтрикин-
скими кипитилистоми Оылч скуплен— уже ризных европейских ценных
бумаг ни 1627 млн. д—лл., чт— раннчснльич- крупному ежегодному притоку
прчцтнтчн из Европы в Америку: американский капитол стал нешчсртд-
атнеинч и лично заинтересован в сохранении в Европе анапемы наемного

труди (кипнпитизми), дабы получить «законно причитающуюся» ему чисть

пинбаночной -спчимчспи, вч—Още отнимаемой капитолом от енр-пейскчгч
прчлтпaииати.
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отд-л-ннй в Южной Америке (раньше и- было, теперь уже
открываются) и т. д. Южно-америкаиские тосудирстви, 'сильию -

пюстридив-
шид в первый период нсйиы вследствие своей хюзяйссноииюй завв-

сиеюртu от Еврюпь:,, охютию теперь попиш—.впервые — навстречу
таким стремлениям Соединенных штатов. С 24 -по 29 мая 1915 л.

оoсгoялaсв первая «панамерикансская фниииссвая конференция»
с участием -предстиниеолдй почти яз рсох имдрнкинскпх
республик— Арлдитины, Панамы, Бoгннии. Костирикя я др. Вместо

прявычиой Аиглни спи начнниюг заключись oеоудuрсcвeииьe займы
в Соединенных штатах (но второй пcгoввид 1915 о.). Ослабле-
иие европейской кoикурeнпuи начинает посге-

пенио - uспo■г'ьзoвагвся для завоевания

отдаленных ог Европы рынков иидусгряей Соедн-
иеи ы х ш г и т о в. .. {

II

Первый лод’ом америкинскюгю экспорта ио грозил еще
европейской индустрии захватом ее -рыНкев. Если -

взять первый люд всй-
иы (себссвонию 1 мирный месяц я 11 ноеиных — по 30 июня 1915 л.).
то окажется. что очень сильно возрос только вывоз прcдoвлвст®ия,
и вывоз полуфабрикатов умoньпилcя по сравнению с

'Предшествовавшим людом с 374 мли. долл, дю 357 мли. долл., вывоз жд готовых

индустриальных фабрикатов увеличился всего ни 84 мли. „0^.
—

с 725 млн. долл, до 809 мли. долл. Ню в составе эгюле -вывоза

находилось уже сcoлвкo ■сп-цяалвиc военных изделий (писроиы, порох
и с. д. ).чсо зи вычетом их прирости первый лсд войны дил дижо
уеoнвш-ни- ииду’триигьиюгo экспорта Сooo,gиидииьх шситс®. Даже
и иoскюлвкc позже иaбгюД'Uлюсв со жо: по сравнению с порвыми
девятью месяцами 1913 о. в -первые девять

'

месяце® 1915 о. вывоз

ш®-йньх -мишян сказался в десять, риз меньше (понизился с 2 610

гыс. долл. до 270' сыс. долл.). вывез' пишущих машин в три рази
меньше. вывоз сдльокcхoзя0’гв-ииых машин в дни рази ■мoившo. И

ии «сссрных» рынках пoз■нппя -Соединонпых штигюв зи первый год
вoйиь и- улучшились В миллиардах долларов весь вывоз из Се-

единенных штате:® равнялся:
-2
и

2 Й

Sat-
g a s
г? ф а

И

2
Нч. им
Hi w

2
S5
м
св

Г
м

2
S
со

с

М

с 1 июля 1913 г. по 30 июня 1914 г. . . 529 124,5 83,6 113,4
»1 > 1914 » * 30 > 1915 > . . 477 99,3 79,8 114,5

Еслн бы война пр-крuтягарв после порнюго годи, европейская
индустрия нашли бы - свод место на дальних рынках идзинягым.
Ибо Соединенны- шгигь но только не захниенгя длю. но даже

сократили -собственный вывоз. Окорю, однако, делю -’тало меняться.
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Если сравнить первые
1914 -., то весь вывоз

лионах долларов):

10 месяцев 1915 -. -с первыми ю месяцами
из Соединенных

'

штатов окажется (о мил-

в Южную
Америку

в

Австралию
в Азию в Африку

за 10 месяцев 1914 г. . . .

» .0 » 1915 » . . .

70,4 64,8 78
116,7 77,6 115,8

22
29

Поегснеиис Соедииеиные штаты стал:' укрепляться о этих

районах и о экспортном стиошеияя'. Американцы ечягaюг.- что проч-
иость этого укрепления всзрaстег о мерс увеличения ёлигельисегн
войны о Европе и что вообще «влияиие заключения мира им

Америку будет тсм менее чувствоваться, чсм дольше будет
продолжаться войиа» (эkсисмичеекое письмо из Нью-Йо-рка о «ГlaHёслыеlЦСй-
гунг» от 23 февраля 1916 -.). Эго значит: тем мсисе европейские
капиталисты смогут оспаривать у капитала Сое,^иеииых штатов

приобретениое им за время войны положение, чсм больше будет
Европа ястсшеиa и обесоилеиа. В чaстиосгя американцы пророчат
умеиьшеиие нaкснлсияя о Европе нри6мвочисИ сгсямсеги о период
после войиы вследствие понижения работоспособност' населения

(длятельисе плохое питание, длиталыиое нареиaнряжеиие, затем по-

иижен'е уровня -быта рабочих
'

после войны сравнительно с урооием
до войии) и веледсго'е абсолютного уменьшения количества
мужских рабочих сил. В начале мая 1916 г. теиеральиый штаб Соеди-
иениых штатов опубликовал; результаты предпринятого им опроса,
дающс-о возможность устаиоо'т,'ь отисеителъисе зиачеиис нсгсры.
Все сведения амсрикаиското -еиерально-о штаба ссиовaии, как ои

заявляет, - иа офипимльиых сообщнииях самих воюющих сторои и

представляют собой '

первую полиую ' kомнегсигиую сводку всех

псиеееииых потерь». Генеральный штаб Сс^д'иаииы1 штатов прииял
во ои'маиие только таких потерянных для армии людей, возврат
которых во время войиы исмыслим: убитых. умерших от раи,
умерших от болезней, нризнaииы1 6езиaдеlжними иивалидами и

попавших о плен. Наоборот, нс змечнгaиы всс раиеиые и бслышие.
которые ужс выздоровели. а также тс. на выздоровление которых не

потеряна ещс надежда. Сведения обнимают только первые 17

месяцев всйиы, т. с. период до 1 января 1916 г. Общее количество

указаииш (бйзво^врм’тиых о воеином отношении) потерь всех

воюющих гссyдaрегв
'

зм указанный период составляет трииадпать с

чагвергью миллясисв человек1). Но из этого числа 4)4 млн.—

плениые. которые вериутся -после войны о евси государства
(поскольку выживут)'. Зиачит безвозвратная потеря для народио-о
хозяйства составляет «только» девять миллионов человек за 17

месяцев, или свыше полумиллиона наиболее работоспособных мужчин

*) Из этих псгсръ приходится иа долю Гсрмаи'и 2% мли. человек.

Австро-Веи-рии 2 мли., Фраидии 2 млн., Англии 620 тыс., Турции '

Болгарии 500 тыс., Сербии 230 тыс., Белъ-яя 160
'

тыте., Италии, Чсрио-ории и

Японии 240 тыс.
'

человек. На долю России -5 мли. (из них 2 млн. пленные).
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ежемесячно. Зи первые три года войны (19’4—1917) эт— должно доть
18 млн. ч-лов-к. Н- во всех -одиннадцати воюющих енрчптйски1
державах был— к началу войны -всего 126 млн. «самодеятельных», т. е.
чем бы то ни было занимающихся или какой бы то ни было доход

имеющих мужчин всякого возрасти, в
-

том числе милчттпии1,

старцев,— кромт живущих только ни чтет пенсиона. ренты,
милостыни х). Олтдiовaгельи— для народного хозяйство воюющей Европы ужт
потеряно седьмая часть всех чтм-лиОч занимающихся мужчин.
будь -они хозяева или рабочие, доктора или чиновники, притом-
имтнно наиболее раОопоапоаЧ>ная чисть, так кик сохранили жизнь

кик раз спaинки-швтйцaиы, сторожа и т п. — и мал—л-тки-pазичс-
чики газет, мальчики при ресторанах («пикчлч») и т д. И каждые
следующие десять н-дель будут ,безвчзврипно. навсегда уатиииягь
из всех «самодеятельных» мужчин Европы тще -дин процент. Ни
этом основан простой и ясный расчет. Даже в Англии и в

Германии -стоимость их экспорта в 19’3 г. составляло лишь по 22% нaегЧ'
их годового производства. -следовательно', занимали рабочие силы

приОтизиптльнч такой же части всего их aамчдeяптльичго нас-лт-
ния. В -стальной Европт экспорт и доли посвящавшихся ему ри-
О—чих сил были в -общем тщт меньше. Количество
«самодеятельных» женщин в общем Очлет чтм вдвот меньше количества мужчин.
Исчезновение процентов пятнадцати мужчин Означало бы
уменьшение общего запаса деятельных сил Европы б—лтт чем ио 10%.
При таких условиях Европа после в—йны никак нт смож-т

поддерживать свой вывоз' - ни довоенном уровне—недостаток рабочих сил

в стран- должен будет оказаться прежде всего пониженитм

возможности иабчтaпь для заграницы. Таким -образом чтм дольше

продолжится война. тем больше гаринпий для Соединенных штатов,
чт— рынок отдаленных от .Европы стран без особой борьбы и

хлопот достанется им в почти монопольнот оОладанит, притом как в

индустриальном отношении— для вывоза туда, так и в финансч-
вом отношении— для доходного помещения там своих капиталов и

полного хозяйственного подчинения -себе этих стиаи. А зи

хозяйственным господством идет и фактическая политическая власть,

легко закрепляющая хозяйств-нные позиции, риз —б’-кт
воздействия слаб* 2), и возможные соперники окизы-воются вступившими ни

путь уменьшения свч-й экономической зиииптитсчнaниосги в

южноамериканских государствах и притом пчлитичтски 'надолго —'твл--
чтнными. И -вот кик риз в -одоощину -пеивчй пинимерикинск—й

*) По даным «Ежегодника Гтимаиlскчй империи» 1915 г., доведенным

для каждого г—сударсгни до начали войны, согласно приросту тгч ни-

атлтн■ия.

2) В сравнении с Соединенными штатами прочит э>мтиикииакнт

республики слишком слабосильны для успешн-г— аопрчгинлеиия О-з

европейской поддержки. В Бразилии в 1915 г. был- 22,5 млн. жителей,
в Мексике — 16 млн., в: Аргентине свыше 7 млн., в Колумбии 5,5 млн. и во

всей остальной Центральной и Южной Америк- — около 22 млн.

человек. Уровень Оыта и покупательная способность этих 85 млн. ч-ловек

много выше, чтм населения Персии или Конго (п— расчету ни жителя).
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ф(ипинсювей ксифоронции. в мио 1916 о. войска Ссодин-нных
штатов высиживаются на «независимом» острю®- Гияся (3 200 еыс. жв-

голой) для установления «упорядоченисго» привлоняя я в ею жо

время
-

вступают в продолы «независимой» Мексики, прюникия в

нее все глубже и все в большом kюгпчoсгрe «для , содействия
,

президенту Карраице против Виллы», — хотя;' Карраици симым
решительным образом протестуос про-сив иопрюшониюлс «содействия» и

вторжения1).
Вся Америки. кроме Канады, оЛе'спечнвиет’я гиким образом за

кипптилизеoе Сcд1дии-иньх
-

штагов (и-окcлвkc месяцев назад Ди-

'

-

0 Кипиталвсты Соединенных штатов «вложили» в Мексику - ’выше евл-

лвирди долларов; Англия ж- — еeиee noлумвглиарди. Эсо одип’твонния
крупная серани. лее

'

о-вeрю-амoрикинпь прово’хсдялн ииoгвчаи уже дю
войны. -В оюрнсй промышлениссся Мексики каапитал Соединенных штиесн-
н 15

-

риз превышает ■туз-еныИ мдк’НкuискuO кипятил. В сельском хюзяйсгво
Мексикя kапитилвстае■ Соединенных штатов принадлежат -Обширные плин-

тапив, оде лсспод’свуое фактически- подобие- же рабство, киксе имело мосте-,,
в Соединенных штатах до освобождения петрю®— noриЛcшe—ным зд-’в
является хряссвинскод индийское насолонио, прочно зикрепощеипюе
«долговыми oЛязum-лвоlгнuеu». Миллионы «о-Лязиииолс» саким образом населения

ид могут пoкидаcв сводло местожительства
-без -разрешения помещика и

обязаны рИботись по его указанию юг зари до заря зи -•ючoнв скромисе-

везииораждепио. Помещик -мсжот лишить их свободы и сечь рсзлимв, в сом

числе женщин. что широко практикуется. Капиталисты Соединенных шеи-

тсн (д-0оенуюшнд обычно через своих упра®гяюших попи—окcoo

происхождения) -рeшитoлвию противятся всем попыткам ccеoиить или
,

сеяoчвтв-

это, плохо замаскированное. крепостное право. Отсюда особенная иенинистъ
в Мексике иеoниo -к «янки». Подобные ж- отношения усcииoрилирв в

оливной индустрии Мексики — в осриом доле. И плuиcапuн и рудники прн-

иидг-жum чисто деятелям мсеоучвх северо-американских тресесв, я се устрии-

ниюС в слабой,
'

отссилой Мексике какие им угодно ппрядки, пользуясь
остившимся еще ют апcekcв долговым правом, доводят до гoлнчeокooo ■кенпа

то оснюшонпо к рабочим, сгромлеине к кocюрcеу в самих Соединенных
штисих хотя я проявляется, по -зидорживадг’я прoеявoд-И•рер■и-е Лслоо пли

мопед оороиннзовинпой демократии. В Мексике же можно наблюдать чистую
картину лоспюд’сви аинии’cвюoc капитали. колда ему но мешают. Нo’кю•лвкю

пю’лодних' десятилетий Мексикой диксагЮрски -приниг. в ииторо’их прнш-
^00 каписили, президент Двац. Нuкюиeп, рuзрuзuлuсв революция. После
долгих порнпесвй лосем 1915 о. революция -окооичаеельню вю’mcрж-ртвoвuгu,
я вождь до, Карраипа, опубликовал 11 июня 1915 г. минифест к мексикии-

скому пароду. Он указывает, что уж- области с семью восьмыми ииселония

серины находятся в руках «■конституцвсиилисссв»
- (дою пирсии), я публикует

свою пролрамму: новая переоценка з•-е-лв и нводеиво «едвиелс нuгoou ни

землю» (прсгн® пганmаеерcн и лориепромышлениников!. — вероятной отклик

идей Генри Джорджи), свобода совестя и отд-лепио церкви ос государства,

(старый режим Мексики всецело noлвзевuлся поддержкой счвсившелося

ooсnoдсc®уюшим католического духсвдиссна), реформа образования и е. д.

Непсдчиинвшнося новому режиму сын Диапа '(реакционер) и- о-нерал Вилла,,
(представитель еще более -решительней епиoзuпuu, оcрeеяшдйря к полной

экспроприации
'

зиориивчиых кипиеалисгю®. ни чес но решается партия
Карринцы, еп^исию^^юя в саком случи- войны с Соедтниенными штисамв
я Обещающе доехать этих кипиеилвсгсв oдивеи нилотами) ,держались еще-

® 1917
'

г.

'

со,- своими' прнв-ржoипамв, ии сдв-ре Мексики (тим силвнee влияние

«янки» и ’нлвиeo иeнuнuств к ням). 'Следует зие-тигв, что иeеиюлвo суще-

севующие в
'

Мексике сoцвuгпргпчo’кuo группы и прcаo’рпюнилвнь-
'

риЛочие
oрoииизапии примкнули к Карриип-.
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иия продала Со^д^^еиным штагам прииадлежавшую ей —руппу
Аитильских островов — вместе с жителями), европейский каПитал
уходит из Америки,—потряс^еииий и

'

сслaблсшиый свропейским-и
событиями, ои сокращает свою площадь эксплоaгaпии. Одиоврсмен-
ио, как изоестио, происходит' заиооо подобное же размежеваящие и

о' Китае—о пользу Япоиии. Япоиия давно уже перестала быть ма-

леиъким -оеудaрегвом и прссгрaиегванис, ..

и по населеиию. и по

хозяйственному значсиию. Площадь ес с
'

Кореей и Формозой равна
площади Австрс-Вeшр'' с Босиией (671 г’ис. - км2 и 677 - тыс.

. кж2).
Населсиие ее -превысило к 1915 г. уже 71 млн.—;больше Гсрмаиии.
Японский 'тортовый (флот больше французского, . австрийского,
игaлъяисксго, русского и представляет собой почт' такую же

величину, как германский горгсвый флот десять лет назад, причсм по-

слсдиие 15 лет растст зиачитсльио.быстрее -германското. Европейская
экономическая печать -псевящaет много. виимаиия происшедшему
за время войиы усилению эксисмичсекс-о и политического зиачеиия

Япои'и о Китае и огтеенаняю сю оттуда -свропеИексгс - капитала.

'В связи .с этим следует

'

особо подчеркнуть поворот линии
Соединенных штатов огнoс'тсльис Филиппин. Эти

. ссгровa (8У2 млн.

жителей) являются -еографическим продолжсиием Японии и захвачены

Соедииеииыми штатами нсчг' 20 лст назад, когда с япоицами ещс

оес6еиис не ■ачигмлисъ. Теперь
'

японцы все -больше кссягея нм Фи-

липпииы, японская торговля с иими обот-иала американскую,-
создалось персеелаи'с японцев иа Филиппииы, и хотя их там вес-с двести

тысяч, но благодаря характеру октроированного американцами (еще
до укрепления иа островах японского экошсм■ячссксго «засилья»)
язбнрaгелъшс-с права и благодаря политической иарaзвягсетн и

нaссявнсеги большинства гузаавю-о -иас;слси'я (романизоваиного . и

о6ращеиио-о о хряегиaнегос испанцами за сотни лет их

-владычества) — япоицы ужс
-

гснсръ играют едва ли -ие руководящую роль
о лмидтате Филиппииских островов (Филиппины -не выбирают
депутатов -о парламент Соадинаиии1 штатов, м

'

'только о собственный

ландтаг). Надобно было выбирать
— воевать

-

с японцам' - или отдать

им
. Филиппины.

"

Пока -Мексика, Центральная и -Южная Америка были
слишком плотно прикрыты от семеро-aмepикaн€ких.всжделсняИ своей
эксисмичаской связью 'с Аи-лией, до тех

'

пор Ссeднн■еииис штаты

крепко держались за Филиппины. отио^^^^ е■ЯнсииеИ делались
осе болсе и болсе шaтянугыан (известные ограничения для япоицсв
на тн1сскеaисксм побережьи Сосдинеииых штатов ' т.

'

п.). Но вот

открылась всзмсжисегь зaнслуч'гъ о «сферу своего влияиия»'

гораздо более kруниий, болес близкий, более 'кулъгуриый и- 6олсс мио-

тообщающ'й кусок, —Среднюю
-

и ЮжИую Аме]ри^1),—и картииа
сразу переменилась. Не 'только -президент Вильсои выступил - про¬

*)' Америк'аиек'с войска перешли мексикаискую -траиипу 14 марта
1916 -. Иигсрасшо, что уже в мае нрaвит'слъетвс Соедиисииых штатов .

добилось -

от правительств Бразил'', Ар-ситииы, Чили и других южио-америкаи-

ских -республик заявлений, -что они ие возражают против похода Соедииен-
иых штатов о Мексику.
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тив -граничений японцев ни пи1очктаискчм побережье и т п.,
— это

вст лишь симптомы,—по конгресс и пр-зид-нп Очедиiиеииы1 шта-

тч!н утвердили закон. которым Соединенные штаты обязуются через
четыре года прчв—зглисить полную aунертнную.

самостоятельность и

итзиниснмоспь во внутр-нних и внешних делах Филиппинских
островов кик нового государства )). При нынешнем -положении ни

Филиппинах эт— означает или провозглаштнит затем парламентом новой

Филиппинской республики, присоединение ее к Японии. или
-

оккупацию и протекторат Филиппин -японцам ни тех же основаниях,. с
ссылкой на которыт высадились войско Соединенных шпап—в ни

Гаити, т е. — для п—мощи местным людям в ус—втpшeнспвчвинии
местной жизни и внесения успокоения в -н-т ввиду наличности б—рьбы на

месте ризных партий. А ч японской пиртии ни Филиппинских
островах и ее влиянии упомянут— выше. Новый закон означает,
следовательно, не чт— иное, кик чблтченнот в «приличную» форму обещание
О—-дииеииы1 штатов уступить японцам Филиппины не -позже. чем

через -четыре года {закон разрешает пиивнг-льапну Соединенных штатов

провозгласить независимость Филиппин и раньше, если это будет
признан— -ачогнeтcгвенным п— обстоятельствам дела). Соединенные
штаты дают Японии «отступное»: вот вам Филиппины, и не мешайте

мне усгииивапься со Ореднтй и Южной Америкой1). Это означо-т

разумеется, взаимное признание
'

Восточной Азии (Китай) входящей
в сферу пртимущтстненнчгч

'

влияния Японии* 2). Пр—иa1чднп
размежевание аеверч-aмepиканаког— капитали сразу на

. два . фронта:
активное с европейским в Америке и пассивное с

'

японским в Азии.
Пч -словам французских газ-т Россия тоже а—срт■дотччили анчи

интересы в ЕврЧпе. Западной и Средней Азии, и Восточную Азию-
признали 'японской сферой влияний (Китай, кроме северной Монголии

2) Этот' закон нт был вылезшей С^-едине^ными штатами, когда после
войны пришел срок для тгч выполнения, ибо вчйно кончилась, руки -

развязаны и можно нидуть Японию, и заодно и Филиппины. — Прим-чани-
1926 г.

2) Голландскот пианительспвч в-сьм-и -беспокоено законом Соединенных
штапое ч иезa.виaимчaги Филиппин через четыре года. Рядом с
Филиппинами находятся принадлежащие Голландии Зчндскит и Молуккские чстична)
Пространством эти —стр—ва почти в три риза О—льшт Японии, население их

составляет сорок миллионов, природа -богата, и для густо ностленнчй Японии
—ни были Оы прямо кладом. К т—му же Голландия, со своими 6И млн.

жителей в Европе, сама пч себе была бы бессильно бороться с Японией чуть
нт у нор—п японского дома. Если Англия, во имя киких-либ— компенсаций
себе, в ином месте разрешит японцам взять часть гчлтандaки1 чспионов,
и ОЧ-динтниые штаты—чтказом от Филиппин вообще «умоют руки» в

решающем направлении вчстччнч-авиапaкнх дал—тч тдннaтненич, что могло Оы

остановить япчнц-в,
— эт— сопротивление сомчг— 40--мнлличинчго населения

голландских островов, если бы можно был- ожидать пижчг— сопротивления

(из всех жителей 33 млн. живут но одном -стр—вт Ява—площадью мтньшт

десятой части вс-гч голландского архип-лога; здесь ж- больше всего

японских переселенцев и поргчвцен). Поэтому,
'

голландская печать усиленно

обсуждала в 1916 г. нопИоa ч итоО1одимoапи
'

быстрот— введения в
.

«Голлан-
акчй Мадии» (официальное назвонит остр—нчн) конституции с единым

парламентом для вс-х —стичн—в, чтобы зиинтересчвать население в н-пии-

соединении к Японии.
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' северной Манчжурии), какое соглашение мотло быть при ныисш-
иих о6cтоягeльсгвaх заключено только с одобрения! Англии,
состоящей о союзе и с Россией и с Японией. Теперь сопоставьте еще
с этим привсдсниыс выше цифры о пространственном распределении
все—о

- размещаемого по -свету aн-ляйекс-с капитала:

'

только один

процент -о странах иыиешней нрогявсaи-лийcкой коя-пидии (Гсрма-
иия, Турция) и 99 % о сстaлъисм районе. Но о Америке Литл^.я
очищает позиции о пользу Сседяиаины1 штатов— выше приведеио
о мнотсмнлляaрдисм псрсвссс о -пользу Соедиисииых штатов за время

войии. и ниже иллюстр'рсвaис примсиеиие, какое дмют этому
перевесу Соединсиные штаты А Восточная Азия резервируется для
Япоиии— имеиио -поэтому япсици так охотно отдают о

распоряжение своих друзей евся заводы и евси пароходы (ксшачшс. по хорошей
цеие— что должно помочь умалению заграничной - зaдолжеииоетн
Япоиии, как помо-ло С^д^еииым штатам). За вычетом этих трех
райоиов оказывается примечательная картина: о результате
.ныне-шней войны английский капитал более

чем когда-либо концентрируется . о странах
нь•непвей прсгие•сгера■aнсксй коалиции (с коло-
ииями вkлючягельис). Если раньше из числа послсдиих стран ерaе-
нигельнс слабее был связан аитлийский капитал с Россией (все жс

существовала Юновка, Леиское золотопромышлеиное с6шаствс.
разные нефтяные компаи'' и т. д.), то теперь этот пробел

-

-пополнен

самым сеисвaгелъиим образом. В виде займов и поставок за время
всйиы lпомсшаиы о -России миллиарды -рублей aи-лиИскогс капитала,
аккуратной оплаты которого процентами ожидают aиглийекяе
капиталисты В -русской печати нс рас ужс укaзивaлсеъ, что Англия

пострадала от всИии гораздо меиъша Германии и мсиьшс всех

вообще участвующих о войне больших европейских государств.
Возьмите, иапримср, бсзвозврaгиис -потери людьми за первиа 17

месяцев войиы, опубликоваиныс -тенеральиым штабом Соедйнеииых
штатов. В то время как у всех потери исчисляются миллионами, для

Аитл'' находим о таблице веагс 620 гые. человек, да ' из них чуть
нс четверть приходится -им иидусские и другие кслсииaлъшис войска.
В результате выход'', -что на 46 мли. жителей Англия (с Ирлаидисй
и Шотландией) потеряла едва полмилл'оиа. По такому расчету
Германия -при ее населении должна была бы потерять только почти

три четверти миллиона, а потеряла о деИсгвигелъисстя два с по-

ловииой миллиоиа; Франция при ее иаселении должна бы потерять
лишь шсекслъкс болес чстырехсот тысяч, м потеряла по ес заявлению

два миллиона, ' т. д. Исключительио 6лa-снр'ягисе -пслсжеиие

Аитлии очсвидио. Впрочем, можно возвести о эмпирическое правило

истории, что тлаоа коалиции обычно страдает меньше прочих

участников. Еще о 1812 г. Наполеон утешал сСбя соображением. что

больше -всето погибло во время похода иа Мокку и обратно ие

французов, м рaзиих союзных и подчиисииых иародов. И теперь,

например. потери Австрии -о сравнсиии -с ес населением тяжелее, чем

потери Германии, и т. п. Имсиио этому обстоятельству — -о три и
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в четыре,ризи меньшему участию <в войне лпч—ыеп псгерями, чем

другие государства -—ямекию этому сбязини Англия прежде всего

сравивт-гьиье -Ллuлoпcгучu-м своего хозяйссненнсто положения.

В
, одной Англии экспорт и- очень сuгвию уменьшился теперь сран-

ипceгьиc с мирным временем, одна Англия из всех -

воюющих
государств 'Сохраняла -зелссео обращенво. Это ио удивляет, если подумись,
чсо юна бОльше, чдм ксю-либо, сохраняли сноп личны- силь для

работы внутри оо’удирства. и но для пребывания в окопах. и

упорнее вселю пх -сохраняли. Из этого вытекает сривиигeгвнoe■
у’иг-иue -зи время войны эkcиoеичдскюO мощи Англии среди серии
протиролермаиской кюuлипнв. Потрясена эксиюмнческя я ослабели

(в .пользу Сoeдинeииьх штатов я Японии) вся Европа. Нс А и о л и я

o■сгаб.eгu меньше всех, значит в пределах Европы
Англия усилились. Ослабленном од фниаиссрюгс значения

в Америке мюжег измеряться, рлeдевиmoгь—o, лишь минимум общеою
ослабления Европы—-это ость -степень ослабления ианбслоо свль-

июто слали-молс, притом относительно еще уснлявшеоося
'

внутри
свсело комплекса. В результате, если английский капигил в неоге

войны оokрuшuдг площадь области Свсеою пронмущоствоинюгю
влияния (в пользу -Соедипонных штатов я Японии), зато в

остающемся для ноге районе (нынешняя проги®^о^]^г^]^^(с^^я коалиция с
до kюлoнняеu) зиачднно -его том Лолоо возрастает1). Нечто подобное
происходит с ooреuискпм каниеилюм. Значение ого пидиот в стри-
пих ирomивюooрмии’кеИ коалиция. в Америко я в восточней Азии.
ио зато чрезвычайно увеличиви-еся в странах п■рoтпвюииoгиOокюй
кои-ляцив (Германия. Австро-Венгрия, Болгария, Турция). Гдреии-
скпо - -кипятилисты -продают принидложащид им

'

ннестраииыо
ценности (уже на несколько мuглиuрдюв мирок, в сом число почти пи

дна миллиарда марок акций. облигаций и займов Сoeдпиeииьх
штатов) и вырученные

-

деньги подпнсывиюе ии вoeнньo займы. Иначе"

скизигъ. извлекают свой кипвтал из-за гриииць и помещаю)’ его в

Герминни. Немецкие предприятия
- в Италии, Франции я .с. д. нО

тc.гвкю сейчас псдворгиются ограничениям, ио я ■после -войны

найдут в этих странах менее блаoюпрнятиьд■ для себя условия, чем

какими 'пoлвзcвuлиоь до -войны, между прочим я посюму, что

усилились связь этих сграп с kcи^урируюшие аиллийским kаnиталoе и

зависимость их от - иело. С другой сеорюпы, Турция отменяет

железнодорожные и горные кюнцоссви. выданые фрuнпузае. я передает
их немцам. Государственная задолженность Бcгoарнн я Турции
вместо иигл^-^ривш^^Е^го приоброеиег иeмeпкoд направление.
Торговое

"

прееЛлидиине Германия я -Австрия ни Балкаиркoе полу-

осгрюре -имоло месгю я раньше (особенно Гдреuивн). Даже для пслв-

енчдски нейтральней- Румыния оказалось выгодным -воснсй
'

1916 о.
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торг-вот сближение с германской коалицией. и, несмотря ни
политически- -сомнения и угрозы репрессиями. она подписала торговые
договоры с Германией. Австрией, Турцией (и пчдгоот-вляла с
Болгарией). Парижским экономическим конференциям стран противо-
гтрманской .коалиции на другой стороне соответствует идея ч тамч-
жтннчм сближении стран германской коалиции («Средняя Европо»),
ч чем ведутся ужт предварительны- птрегончиы между а—чтнепстненi'
ными прави•т-льстнами и капнталиспичеакимн кругами (пч а—чОщ--
ниям берлинских газет). Среди стран германской коалиции
германский капитал приобрел еще б-лее монопольную

- и доминирующую
роль, чтм аигтнйакий капитал аиедн стран лротивогерманской
коалиции. Германия пострадала болте Англии. германский капитал сОкии-
тил своюплощадь эксплчатации-еще болте, чем английский, нч внутри
оставшегося зи ним района. -внутри стран нынешней пичпив-инглий-
ск—й коалиции зноч-ни- тго увтличилчсь и -чтноaнгтльно

-

самих этих

стран и относительно всего помещенного в них иностранного
капитали. Ибо сами

-

эти страны (Турция, Австрия) -слоО-ли ещт б—лее

Германии, и из них произошел- отлив
-

негтрминскчго ин-стронн-го
капитали, который вряд ли будет вчзмещ-н- скоро . после войны

(ср. выше ч О'оединеины1 штатах), и прилив германского капитала,

наоборот. -вст -продолжался, финансовая их заниaимость от Германии
унтлич■ивилaсь. В' . эк-номическом отношении они окончательно

стали - виaaалaми -германскчг— капитали. экономическим пр-должт-
нием и -дополнением германской хозяйственной территории.
Сосредоточение немецкого капитала -

- в странах германской коалиции
называется теперь в немецкой печати «консолидацией
хозяйственных сил Германии» и необычайно 'грандиозный масштаб, в коком

пр-исх-дит зи время войны «консолидация» (и английская и гтрмОн-
ския) обеспечивают ее сравнительную пиччнчспь. Ибо после- войны

у всех этих экономически потрясенных и ослабевших стран не может

быстро появиться тикия экономическая мощь. такой экономический

перевес, чтобы быстро вернуть потерю тех шести -

миллиардов
долларов (В Соединенных штатах, тех двух миллиардов флоринов в

Голландии и т. д.,
-

размещение которых было- результатов всего исто-

иичеакчго ,ризннтця и отлив
-

которых произошел
-

теперь - столь

быстро.
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быть создано и- только единство хозяйственной ороаннзацви. по еще
управление этим одииссвом в сознанных пнсоросих свободно риспе-
ряжающегося нм человечества, и по только в ппторосих Рокфеллера,
Шваби, Моргани и подюбных. Исогн я опыт вoйиь двинут рабочно
еасрь к активности в эгу сторону уж одним обнажением пружин
хозяйстрдпиого руководства,, какие Син прсдемонсгрирювали. Таким
образом, кепочные последствия хозяйственню-реикцненных
результатов войны прп дuииcе историческом уровне юЛществеииюй среды
и -в дапиюй истерической сбстииювко в коидчиюм счесе могут oкизuев-
ся по

-

сипу ближе к последствиям .«черней смерти» в АИолни, чем

Трндциевлетн-й войны в Гермаипп. Ню только «в ксиочиом ’чесе».

Без войны хозяйственню- юб’едянение капиталисгвчосколю мири

назревало бы я происходило бы при более высоком со’сояннн прс-

нзню.gягeгвн■ых сил чолевочо’гви, без происшедшего ныне частичного

ях расточения я сcпутствуюшeoc культурного я идоюлсличдсксоо

регресса. Полиоеи opг•ииизипиoииoгo и технического совер-
шоисгви капиталистического 'строя по является обязательной

предпосылкой для перехода к следующей ступени хозяйственной
эволюции— достаточно просто нилячиесгн сосредоточения в
капиталистическом производстве бельшинссви продуктов я пи’-г-ния. что
посомнепню имеется уж- в Европе в

, цoгcм. Ню
идеологический прогресс юб’екгивно

'

зиииmдр-рюнан-coo большинства ни-

’олоняя является - обязательным прддрuрuеoлвпье условном, без
наличности которооо даже рnoгиe зрелое состояние кипя-
галисевчдсквх ютнюшенвй является блиоепрнягией юЛстанювкой для
нарождения гншв «государственного капитализма».

Между сем войни. усовершенствовавшая организацию кuивеигисгн-

ческюло хозяйства B Гормиияя я с. д., пока что разрушили зато во

миюонх рабочих головах весьма важные идослоличоскне цоинс’ги.

Потому никик нельзя считать, что войни идпссродссвенис дойствп-
т-лвиo ускорила и’еерич-сксе ризвягяо. Ксо нд ворие в чудеса.
сое вообще зниес. чес подобное оюЛьmиe в дииных исторических
условиях мооло только -задержать и зиcoрмoзпгв ход история. Если же

история вообще но прокрасит снсеою хода я если ближайшие
десятилетия, которые последуют зи

,

всйной, будут, кик позволяет думать
очень многое, - эпохой перехода

'

к следующей после капигuлязеи сги-

двИ хозяйственной эволюции, к социализму. со все это прюизсйдее
не благодаря войне, и несмотря на задержки и сормозы, сюздаииы-
дю пусем разрушения идеологических я nрензрoднтoлвньх

'

сил и

цоииоссей.
Соединенные штаты пользуются своим перевесом оснюдь ид для

«накопления в серии- золоеи», и для онотeеитнчдокooе устриноивя
своей фпииисовой зависимости от Европы и для создания такой

зивпсямосся ют себя других стрин. Весь перовос ввоза золота в Сюе-
дппонные штаты над вывозом ото оттуда составил зи первый год

войны - всего 146 мли. долл., совершенно н-зпачuтeгвпую величину
оривппт-гвпе с приведенными выше дапньми ю громадном перовес-
соргового билииси в пользу Соединенных штатов. Очевидно, Штигы
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избегали накоплять у себя наличнот
.
золото— и это общее - явл-нит,

ноблюдоемче во всех наживающихся сейчас нейтральных странах.
Швеция дошло. наприм-р, до того, .

что отменила обязательств- госу-
дарственн-г- -банка принимать золото в нечгриниченнчм кчличтств-
и обменивать его на бумажные . деньги

'

пч нарицательной их - с-тоимо-

сти (2 473 кроны 80 эре зи килограмм- золото). -С 9 февраля 19’6 г.

шведский- банк
'

принимает -золото т—льк— с тем условием, что
продавец пчлучо-т шведскими бумажными .

деньгами ни несколько прчцтн-
тчв меньше, чем .стоит золото пч его весу. Понадобилось роди
этого издание особого -зикони и соглашение с прочими -

скандинавскими .кчударствами (в 'Швеции, Динии и - Норвегии общая
монетная анагемa). Между тТм. зи приносимые бумажки банк выплачивает
(с 9 января 19’6 - г.) золото, как в - мирн-е время. Таким чОрозчм,
з—л—то чб’янлеио в Швеции дтштвле бумажек, и принимаются
специальны- меры,

'

чтобы. вытолкнуть -из - -aгиaны зол-тч. Подобная
изумительная для русского глизи картина— нт исключение. Мартон-
ския зи 1916 -г. книжка . -«Ди -Бонк»

'

сообщает что Лрг-нгинa тоже

стили «страдать» слишком большим -притоком -золото и. чтобы
избавиться от него. усганонила, что золото принимается только. с

уступкой в два прчцтнти . (т т. выдается 98 - франков бумажками зи 100 фр,
золотом).. Причины подобного -

-непччтнптльиог— отношения -к -

золоту
очень просты. Ведь в конце -концов вся совокупность золотых денег
представляет собой только- «накладной расход калитилистичыжчгч

п•рчизвчдспнa» (Гильфердиш’). . Четчнтчество истрачивает на - - добычу
золота и изготовление золотых - монет много труди.- Золотые м—н-ты

служат для -

- прочности и - порядка - в денежном обращении, золото

янтяегся
'

мерилом - стоимости вс-х товаров (бумажки лишь егч

заместитель) и т д. Но по существу вещей- в-вст - не обязательно «от

природы», чтобы для распртдел-ния между людьми нужных им

предметов существовали - деньги. Если бы- планчм-рн- и - сообща
управлять всем прчизнчдагвчм, зарине- определяя, сколько - чего для

всех нужно, и затем раздавая. каждому - причитающуюся ему долю,
то нт имели бы нчвст мести покупки и продажи, н- было -бы нужды
в деньгах. Они аущестнуюп только благодаря

'

хаотическому
характеру аовремтн[нчг- - хозяйство: нет -единого, управляющего и - ииапред--
ляющегч центра, каждый кусочек пичизнодсгни нохчдится в - частной

аоОспнтнноспн
. отдельного лицо

'

или группы лиц, риспр-д-л-ни- всех

предметов в обществе может происходить лишь путем бесчисленного
количества' актов

.покупки и продажи, для чего нужны золотые

деньги кик чвеществлтнн—е вчплощтнит человеческого труда, лежащее

в основе
. aиавнтння стоим-ст-й разных, предметов -и их -обмена. Ол--

д-воттльно^, зитиапа•. большого количества челчвтчтскчг—- - труда ни

д—Оычу из .земли и'
'

изготовление- золотых денег . есть . лишь расплата
за нынешнее хаотическое состояние хозяйства. Это «мертвый груз»,

затрити труди на 'который нт
.
является пч

'

существу
производительной, а т-льк- - помогает ослабить и yсгиинить -некоторые- неудобные
последствия . хаотичности, чснчваннчй ни частной собственности ки-

пипилиспическ—й системы. Подобный «мертвый груз» тстествтнно - ста-
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раться свести к необходимому мииимуму,
'

чтобы иметь всзмo■жисегь
как можно больше - сил упсгреблягъ нрс'•звсдигелъис. Так., иапри-
мср.' постройка брсисшссцев считается германским буржуазиым о6-

шаетвом грудсм ненрсизвсёигельииа, ио шео61сёиаым о пределах
'зоеетиотс минимума. То же относится при дaииса 1сзяйегваниом
егрсе к золоту. Но во время всйиы о Швецию, Аргентину и т. д.

стало нрилнвaгъ егслькс «мертвото груза.» иародното хозяйства, что

это далеко преоысялс необходимый .минимум, и начались эиертич-

иыс ш^ытки избавиться от золотого избытка.. Для -сгрaиы -гораздо
вытодиес скупить обратно свои цсиные бумаги, находящиеся за

границей, или раздать свои избытки взаймы иисетрaииым
государствам. чсм накоплять у -себя -руды зслсгa, превышающие
необходимый

'

для правильного фуlикцнсиировaиия товариото оборота
минимум и лежащие праздно. По этим более выгодным путям и пошли

Соединенные штаты, едва обозначился о их пользу зиaчителъвий

наревее.
Как указаио выше, пслний «военный расцвет»

североамериканского хозяйства иачался только с нслсв'Ии 1915 г. С какой 6ыегрс-
той пошло фииaшссвс-эkсисмичеексс 'спслъзсвaнне перевеса о им-

праолении к еаешеиию о сторону Ссe.дIявеиии.х штатов мирового
«центра эксисмячеексИ тяжсст'», — пскaзивaет обследование, пред-
нрниятсе нрaв'гельствсм С^д'^-исииы штатов о половиис декабря
1915 -., т. с. едва через пол-ода -всeшио1сзяИ<;гвеишотс расцвета.
Согласию обследованию. за этот промежуток времени капиталисты

Соедииеиных штатов успел' выкунигъ ив Европы находившихся там

акций, облигаций и займов Ссeдииeины1 штатов:

из Англии . .

» Германии •

» Франции .

* Голландии
» Швейцарии

. на 950 млн. долл.

. » 300 > »

. * 150 » ъ

. » 100 > »

, ж 50 > >
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ждиде, что в - 1916 о. отлив американских бумажных ценностей из

Европы (чсю юзиичиег уменьшение псмещеннсго европейцами в

Америке капитала) еще -60^0 увeличвгоя я ускорился. Игoгювьх
данных еще ное, ню гик я должно быть, судя по Ю^^еиу развитию
экономических соотношений я по тому. что как риз в этот последний
период английское и германское nрuвнm-лвсеви сЛ’явялн юЛрипную
продажу в Америку американских цднпСсеой иатрпoгячeокcй обя-
зuинюсcвю английских я германских капиталистов и приняли
особые моры для плинсмернсй организация и ускорения, такой продажи.

Выкупая свои ценности из Европы, освобождая себя юг оврспой-
скюй зависимости, Се-динеины- штаты начали одновременно сниЛ-

жuгв- Европу своим капиталом, приводись ее в финансовую
зависимость ют себя, что нм несколько лег назад даже я не сиялось.

Согласно сом жо диИным. относящимся к июгoнинд декабря 1915 о.,
капиталисты Соединенных штатов- зи один 1915 о. поместили вне

своей стрuнь и 188 млн. долл. (почти 2 400 мли. руб.). в сом число

в Европе 953 мли. долл. (из -них в Норндлии 3 мли., в Швеции 5 мли..
в Швейцария 15 млн., в Игилян 25 млн., в Германия 25

-

мли. и т. д.)
и в Америке 235 млн. долл.

При -этом еще иморялицы пoмeшиюc свои деньги в Европд на

белое выгодных условиях я по Лолее высоким процонсам. чем риньшо
помещали европейцы в Америке. ,

Если поэтому дю конци 1915 о.

война принесли передвижение богатств в сторону Соединенных
штатов ни сумму юколо шести миллиардов рублей (выкуп из Европы
имдрпканркпх цепнсстой плюс nюмeшдпue своих избытков в пио-

оcрuниь- займы и с. д.. плюс перевес ввоза золота над вывозом), то

в смысле дохода, который ежегодно будет поступасг> оеиыне на эти

доньтя но в Европу. и в Соединенные штаты эти -сумма равиоволики
еще большей. А 1916 л.. -кик мы видели. принос Сюegпнeииьм штатам

еще больший перерос,, чем кикой принос 1915 л., когда Европа еще
меньше успели -oслал0cв. и 1917 л.. кик ожидают иеeрикииць.
должен принести еще больший пордвос. И. наконец. если исполнится

ожидиипо руководящих политических я военных кругов Англии я

Франция. что победа в жeлаm-гьньх нм размерах будет дюсепонути
только к концу будущего 1918 о., со все ©со отодвилиесся еще ни лод

дальше. я Gooдпндниьo штаты пюлучиюс еще лед для расширения и

ускорения своеле фнниисовс-экюномическоло перевеса1).
Таким -образом, пеeдcтатгяeгся иe’oенe•ниьм

результатом войны серьезное передвижение
мирового центри экономической тяжести в

сторону капигагязеа Соединенных ^,,'0!^. Вышо

уkазьвилc’в. кик уже до войны промышленная мощь Штатов
пoстeиднию догоняла Англию я Германию. Война явнгu;’в в этом

оснюшонин ускоренным прoдoгжeииeе прежних

теидеиций. Осла-оляя Европу. сна закрепляет прючиость перо-



ГЕРМАНСКИЙ ГОСКАПИТАЛИЗМ И МИРОВАЯ КОН’ЮНКТуРА

веса Соединенных штатов, неуапиaнимчсть его при сохранении в

нтприкчснчвтннчсти в Европе системы капиталистическ-г—
хозяйство, и ни-ряду с промышленной мощью Соединенных штатов атавнг

стремящуюся к пеИвтиспну в мировом масштабе роль их

финансового капитала.

Ибо в Очединениых штатах, как известно, едва ли не больше,
чем где бы то Ни было. промышленная жизнь находится под

рук-водством центр-в финансового капитала. Ужт в 1907 г.

нстгч 93 индивидуальных капиталиста управляли тремя чепнеи-
тями вс-й длины железных дорог Сч-диненных штатов (т е.

управляли сетью, приблизительно в четыре риза больше всех

железных дорог России, частных и козенных вместе). Эта чисть дорог
перевезла 87 % всех ж-лезнчдчрчжных грузов Оч-Дlиненны1 шпaпчн.
Главные из этих капиталистов— те ж- лица, что ст-ят в- главе

финансовых институтов и индусприитьиы1 пиестов. Чт— каса-тся

индустрии, т— иметтся свежий —тчтт «промышленной комиссии»,
назначенной президентом Вильсчн-м в- 19’5 г. для обследования
индустрии Соединенных штатов. Согласно уже опублик-винному
отчету эт—й комиссии только шесть крупнейших банков руководят
промышленными предприятиями с двадцатью миллиардами
долларов капитали и 2 652 тыс. наемных рабочих, что, п— словим

комиссии. -составляет 28% индустриальных наемных рабочих
Соединенных штатов. Но первом мест- из этих шести Оaикон стоит банк

известного Моргана (■«Первый национальный банк»), которому
одному подчинены предприятия с 786 тыс. наемных рабочих.

Но если Соединенные штаты есть страни финансового капитали

по преимуществу, то с общим характ-ичм наступающей мировой
эпохи (эпохи стремящегося к планомерно организованному
господству чб’тдиняющетося финанс-вог— капитала) — с характером эт—й
эпохи вполне гармониру-т, чтобы ни птрвчт -место выдвинулось стии-
на финансов-г- капитала п— пр-имуществу — Соединенные штаты.

Логически это выглядит довольно уместно, практически же озна-

чa-п, что приобретающий опиыи- мировую р—ль пр-успевающий
финансовый капитал О-e,динeниы1 штатов п-н-с-т вч весь широкий
мир те методы своего действия и своего г—alI—дcтнa, с какими он

вырос и на каких в-спитался у себя дома. Методы же эти по своей

зловредности, жестокости, разрушит-льн-му и развращающему
влиянию оставляют далеко позади обычную практику тнрчпейского
капитализма. Х'озяй'сте-нно-коисeиеативные силы -в-

иоп-йского капитализма будут укрепл-ны и

поддержаны в ОорьОт против своих домашних

антагонистов (рабочих) экономической и

политической мощью финансового капитала Соединенных
штатов. Чтм больший пер-веа -в пользу Америки создаст война,
т е. чем длительнее оно окажется, тем больше американских ден-г

будет помещен— в Европе тем болте заинтересован будет
американский капитал в сохранении обеспечивающего ему доход евр-пей-
ского частнохчзяйспвтниог— -строя, тем Оолее решительную и далек—
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идущую активную поддержку еклсиси ои будет оказывать борьбе
европейского кaHитaляваa против попыток штурма сто прииципи-
aлъиы1 противии-коо. Тем самым оснрое о хсзяйетосиИсй эволюции,

ставившийся обычно практически лишь о рамках Западиой Европы,
принуждеи будет и сможет сkснчaтслъио разрешиться только в

рамках более широкой территори', включающей о себя и Соеди-
иеииые штаты. Это обстоятельство вызывает особый иигерес к

вопросу -о есстoяини рабочей демократии о Ссeiёанаишы1 штатах, о

том, какое, какой силы. какого зиачеиия и какой приициниaлънсстя
встречает и может встрегнгь противодействие финансовый капитал

Сосдииеии^ штатов внутри собственной егрaии со стсрсиы самого

американского труда. До сих пор о иёеслстическсм- и нслигическсм

отношении aаерикaиеkий пролетариат стоял иа таком жалком

уровне, примеров которому -иет давке о самых отсталых егрaвa1 Еврсни.
как Испания или Румыиия. Оформлеиис -сознания и практик' мсиь-

шиистоа идет там иа-ряду с ростом всякой путаиицы о толовах и

действиях большинства. Но история, как 'эоесгис, ие кончается

ееroдняшш'м дисм.
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