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■ПРЕДИе,ДӨВ№.
Предлагаемый русскимъ читателямъ трудъ одного изъ 

самыхъ видныхъ діятелей современной французской коопе- 
рацш ПІарля Жида написанъ имъ съ цізлыо ознакомленія 
широкихъ общественныхъ круговъ съ потребительской коопе- 
раціей.

Никто лучше ПІ. Жида не могъ бы выполнить именно этой 
задачи.

Обладая даромъ живого сжатаго и общедоступнаго изложенія, 
въ коопераціи Ш. Жидъ является представителемъ того на- 
правленія, которое выдвигаетъ ея значеніе какъ общаго важнаго 
общественно-экономическаго фактора въ преобразованіи хозяй- 
ственной жпзни человЪчества. Ставя передъ потребитель- 
ской коопераціей широкіе идеалы, ПІ. Ліидъ обходитъ вопросъ о 
классовыхъ противорічіяхъ, зовя въ ряды коопераціи всіхъ 
потребителей. Если и нельзя присоединиться безусловно и безъ 
оговорокъ ко всімъ теоретическимъ предпосылкамъ талантли- 
ваго профессора-кооператора и его критикЬ параллельныхъ 
теченій въ области коопераціи и самоорганизаціи трудящихся, 
все-таки безспорными уже являются выдвигаемыя имъ основныя 
положенія—общедоступность кооперативной организаціи и все 
возрастающая общественно-экономическое ея значеніе.

Широкіе слои русскаго общества до сихъ поръ еніе удЬляли 
сравнительно мало вниманія потребительской коопераціи. Между



тім ъ и у насъ въ Россш запросы къ кооперативному строи- 
тельству въ сред"Ь рабочихъ п крестьянства быстро ра^тутъ.

Ежегодно образуется не менізе 1000 новыхъ потребитель- 
ныхъ обществъ.

Въ высшей степенп желательно, чтобы образованные слои 
общества не остались безучастными зрителями и внесли свою 
посильную лепту въ наше кооперативное движеніе.

Книга Ш. Жида именно можегъ п у насъ въ Россіи вы- 
полнить то назначеніе, для котораго предназначался авторомъ 
его трудъ во Франціи—возбужденш пнтереса къ кооперацш 
въ широкпхъ слояхъ общества.

Въ то же время и для лицъ, уже вовлеченныхъ въ область 
потребптельскпхъ организацні, общедоступное изложеніе 
Ш. Жпдаможетъ быть рекомендовано, какъ подходящее пособіе 
для обобщенія прпнцпповъ повседневноп своеп работы.

Предлагаемая первая часть сочиненія Ш. Жида посвящена 
описанію развитія и внутренней структуры потребнтельнаго 
общества. Вторая часть, которая то же выйдетъ въ непродол- 
жительномъ времени, посвящена союзной діятельности коопе- 
ративовъ и общественно-юрпдической о ц ін к і потребительскоп 
кооперацш.

В. Зелыейлч.



Цотребитедьныя общеетва.
Ч а е т ь  п е р в а я .

Г Л А В А  I.

"Что такоө Общество Потребитөлөй.

Когда нісколько человікъ объединяются для того, чтобы 
общими средствами удовлетворять свои потребности лучше, 
чімъ это могъ бы сдізлать каждый въ отдгЬльности, мы им1з- 
емъ передъ собой Общество Потребителей въ широкомъ 
смысл̂ Ь этого слова.

Изъ этого опреділенія какъ будто вытекаетъ, что каждое 
общество ставитъ своей дГлью—производство, такъ какъ для 
удовлетворенія потребностей требуется непремінно производ- 
ство. Конечнымъ этапомъ потребптельной кооперащп дМ- 
ствительно является производство продуктовъ потребленія, но 
достнгаетъ она этого этапа только на высшей ступени своего 
развитія. На первыхъ порахъ она огранпчпвается закупкой 
предметовъ потребленія: общество начинаетъ торговать за- 
долго до того, чЬмъ браться за производство.

ІІачинаютъ обыкновенно съ удовлетворенія самой насущной 
потребности — доставленія продуктовъ питанія, пногда какого- 
нпбудь отд-Ьльнаго продукта, какъ, наприміръ, бакалейныхъ 
товаровъ и т. д. ИзвМтный ыайнцскій епископъ Кеттелеръ 
утверждаетъ поэтому, что вся коопераціясводптся, собственно, 
просто къ вопросу о питаніи. Если бы даже это и было такъ, 
если бы задача потребительской коопераціи сводилась только 
къ улучшенію п удешевленію питанія рабочаго класса и во- 
обще меніе пмүщихъ, то и это было бы уже не маловажно.
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Чтобы убідиться въ серьезности и столь узко понятон задачи 
кооперацш, достаточно указать на слідующее:

1) Значительная часть рабочаго населенія—которую Ч. Бутсъ 
и Ронтри для англіпскихъ городовъ опредізляютъ въ 27— 
30% —не получаютъ еще заработной платы, достаточнои для 
поддержанія физическои жизни. Другими словами, для нпхъ 
недоступно, они не могутъ пріобрісти того количества пище- 
выхъ веществъ, которое медицпна считастъ необходимымъ 
для нормадьнаго поддержанія сидъ.

2) Средства рабочаго, и безъ того скудныя, расхищаются 
всліздствіе невозможности достаточно экономно ихъ иопользо- 
вать. Онъ покупаетъ предметы питанія дробными колпче- 
ствамп, на пятакъ чаю и сахару, у мелкпхъ лавочниковъ, 
которые сами прюбрітаюгъ товары изъ третьихъ или четвер- 
тыхъ рукъ. Товары эти низкаго качества, дорого оплачива- 
ются, такъ какъ каждып посредникъ набавляетъ кое - что на 
цізну. На каждаго покупателя въ отдільности раскладываются 
п убытки отъ неаккуратности тЪхъ его товарищей, которые, 
покупая въ кредитъ, не расплачиваются. Отчасти по нев-Ьже- 
ству, отчасти и самъ изъ-за безвыходности положенія, зака- 
баленный кредитомъ, рабочій дЪлается жертвой всякихъ фаль- 
спфпкацій, на которыя острая борьба за существованіе тол- 
каетъ лавочниковъ, неріідко такихъ же бідняковъ, какъ и 
онъ самъ. ІІедаромъ кто-то остроумно зам-Ьтплъ: „Мало бога- 
чей на свЬтЬ, которые могли бы себЬ позволить роскошь 
покупать на такихъ же условіяхъ, какъ бідные1*.

Потребительное общество вс і эти бЬдствія устраняетъ, въ 
особенности, когда оно опнрается на мощные союзы для опто- 
выхъ закупокъ.

Если Общество бьетъ только на дешевизну, оно можетъ 
отпускать товаръ потребителямъ значптельно дешевле част- 
ныхъ торговцевъ. Но даже, какъ это и бываетъ въ большпн- 
ствЪ случаевъ, когда Общество придержпғается уровня цЬнъ 
частныхъ торгонцевъ, потребнтель получаетъ товары высшаго
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каче^тва — нефальсифицированные и боліе питательные пище- 
вые продукты, боліе прочные предметы одежды. Выигрыва- 
етъ потребитель ивъ количестві товаровъ, получая полнымъ 
вісомъ хлізбъ, мясо и все прочее. Кооперадія устанавливаетъ 
нЪчто въ роді общественноп гигіены, и несомнінно потреби- 
тельскія лавочки не мало содінствовали значителышму умень- 
шенію чахоточныхъ больныхъ въ Англіи.

Но вЪдь улучшеніе условій питанія только одна изъ за- 
дачъ коопераціи 5). УснЬхъ потребительской кооперацш осно- 
вываетсл именно на многообразш ея задачъ. Къ ней можно 
предъявить какія угодно требованія. Съ удпвителыюй лег- 
кость.о ее можно приспособить къ какимъ угодно соціальнымъ 
цілямъ, даже къ цйлямъ прямо другъ другу противополож- 
нымъ. Вс.гЬдствіе этого коопераціей пользуются всЬ партіи.

Задачи, которыя можетъ потребительская кооперація себі 
ставить, не только различны, но иногда и противорЬчивы, 
такъ что приходится дЬлать опредЬленный выборъ между ни- 
мп. Какъ мы увидпмъ далыпе, отъ потребительнаго общества 
можно требовать удешевленія товаровъ, можно желать получать 
нЬкоторое прпращеніе личныхъ доходовъ или сбереженій для 
участниковъ, или же, наконецъ, стремиться къ накопленію об- 
щественныхъ капиталовъ и т. д. Но нельзя требовать всЬхъ 
этихъ благъ одновременно или даже ставить Обществу сразу 
нЬсколько задачъ.

Вотъ почему кооперацію проповЬдуюгь консерваторы и 
революцюнеры, буржуазія и рабочіе, горожане и сельчане, 
коллектнвисты и анархисты, протестанты и католикп— прн 
чемъ каждый понпмаетъ ее по-своему.

ІІедавно евреп-сіонпсты основали въ ЛондонЬ потребитель- 
ное общество, часть прибыли котораго, около 30°/0, должна 
пттп на пропаганду сіонпстнческпхъ идей, т.-е. на возста- *)

*) С.ч. главу V, гд-Ь дается подробное персчпсленіе всЬхъ әтихъ вы- 
годъ.
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новленіе Іудейскаго государства. Это несомнізнно совершенно 
непредвид-Ьнная задача для коопераціп. Со временемъ появятся 
и еше новыя.

Потребительное общество способно обнять съ одной сто- 
роны вс-Ь потребности матеріальнаго характера '), какъ одезкда, 
обстановка, жилище (это настолько важная категорія, что 
обгцества, занятыя удовлетвореніемъ этон потребности, выдіз- 
ляются въ отд-Ьльную группу подъ названіемъ строительныхъ, 
жилпщныхъ товарпществъ),— съ другой стороны Общество 
можетъ служить п удовлетворенію потребностей духовнаго и 
нравственнаго свойства. Можно себіі легко представпть, да 
фактпчески уже п существуютъ, кооперативные кружкп само- 
образованія, кооператпвные театры, коопсратпвные журналы 
и кооператпвныя церквз, т.-е. учрежденія, созданныя и содер- 
жимыя исключптельно тізми, которые иміі пользуются въ ц1з- 
ляхъ лп самообразованія, развлеченія или нравственнаго 
подъема * 2).

ЧЪмъ кооперація отличается отъ взаи.мопомощи? Развіз 
эта послфдняя также не ставитъ своей цйлью удовлетвореніе 
нікоторыхъ потребностей: помощь на случай боліззнп, выдачу 
ненсіп въ старостп, пособіи при похоронахъ и т. п.? ІІе- 
сомнізнно, кооперація п взаимопомощь—родныя сестры, п та

1) Въ Соединепныхъ Штатахъ имЪются сотнп городовъ, въ которыхъ 
потребнтелыюе общество ставнтъ своей цЬдью п^іведеніс п әксплоата- 
цію телефонной сбти.

Въ Нью-ІІоркі, БрюсселЬ, ВорлпнЬ, МпланЬ возннклп кооператнвы 
владЬльцевъ автомобплеп для совмЬстной закупки бензпна, шпнъ и дру- 
ічіхъ аксессуаровъ, пеобходнмыхъ для автомобплыіаго спорта, чтобы 
пзбавпться отъ әксплуатаціп посреднпковъ.

Въ МосквЬ п ПстербургЬ нмЬются потрсбнтольныя общества зубныхъ 
врачей для доставленія ииструментовъ ц прппасовъ.

2) Къ категоріп потребительныхъ кооперативовъ въ шнрокомъ смыслЬ 
әтого слова яадо отнестн и вознпкающія у насъ за посдЬднія пять лЬтъ 
въ значптельномъ чнслЬ общества для содержанія среднеучебныхъ за- 
веденій въ селахъ, иосадахъ п прпгородныхъ мЬстностяхъ. (Ред.).
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и другая основаны на взаимнон поддержкЪ и солидарности, 
но тім ъ не мен-Ье оні существснно разнятся другъ отъ дру- 
га. Роль обществъ взаимопомощи—бороться съ угрожающими 
человіку опасностями: боліззнями, старостью и смертью; они 
носятъ характеръ филантропическіп. Ихъ иногда и называ- 
ютъ „братствами“. Роль кооперативныхъ товариществъ—удо- 
влетворсніе повседневныхъ нормальныхъ потребностей путемъ 
созданія новыхъ экономическихъ формъ: кооперативы пред- 
ставляютъ собой „предпріятія“ въ томъ смыслЪ, какой при- 
дается этому слову въ политической экономіи. Это различіе 
задачъ настолько существенно, что законодательство создаетъ 
для кооперативовъ и организацін взаимопомощи отличныя 
другъ отъ друга юридическія нормы.

Въ частности для кооперативныхъ товариществъ необхо- 
димъ паевой капиталъ, для обществъ взаимопомоіци доста- 
точно періодическпхъ взносовъ )̂.

Прямая задача кооператпвныхъ товариществъ это—удовло- 
творять потребности своихъ членовъ лучше и экономнйе, 
нежели онй удовлетворяются суіцествующими организаціями. 
Когда діло, напрнмйръ, идетъ о хлйбй, коопёрація должна 
давать хлйбъ лучшаго качества, болйе правильнаго в"Ьса и 
по боліе дешевой цйнй, чймъ частные булочники.

Ііа чемъ однако основывается подобная претензія? ІІе ка- 
жется ли на первый взглядъ смйлостью думать, что потреби- 
телп, которые не являются спеціалистами, станутъ эко- 
номнйе и лучше снабжать себя хлйбомъ и удовлетворять 
другія свои потребности, чімъ это дйлаютъ булочники и 
другіе спеціалисты своего дізла? Развй это не противорйчитъ 
закону о раздйленіи труда и обмйна? ЬІе является ли это *)

*) См. главу: „Юрпдпческііі характеръ потребительпыхъ обществъ". 
Когда річь пдетъ объ обществахъ страхованія разнаго рода имуіцества, 
какъ, наприміръ: страхованія отъ огня, отъ падежа скота, а также—о 
кредптныхъ товарпществахъ, безразлпчно употребляются наименованія: 
„общество взанмопомощн" пли „кооператнвъ".
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возвращеніемъ къ варварскимъ временамъ, къ жизни Робин- 
зона или патріархальной семьи, которые сами собственнымп 
средствами должны были заботиться объ удовлетвореніи всЬхъ 
своихъ потребностей?

Эти возраженія часто дЬлаютъ еше и въ наше время. Од- 
нако, опытъ цЬлаго полустолітія, повторенный почтп во 
всіхъ странахъ, ознаменованный десятками тысячъ успЬховъ, 
доказываетъ самымъ безспорнымъ образомъ, что эта претен- 
зія вподні обоснована. Правда, кооперативнымъ предпріятіямъ 
приходится считаться и съ цілымъ рядомъ затрудненій: не 
хватаетъ технпческихъ знаній н навыковъ, сказывается отсут- 
ствіе личнаго хозяина, „хозяпскаго глаза“ .

У ведущихъ предпріятіе лицъ отсутствуетъ стимулъ личной 
выгоды, будь то платные служащіе или филантропы, обществен- 
ные дЬятели. Но зато кооперативъ, удовлетворяющій исклю- 
чительно потребности своихъ членовъ, можетъ вЬдь дЬлать 
закупки почти навЬрняка. ІІужно только, чтобы члены были 
сознательны и вЬрны своему Обіцеству. Благодаря этому об- 
щества потребителей избавляются отъ риска неудачныхъ спе- 
куляцій и накопленія лишнихъ запасовъ товара, которые вио- 
слЬдствін приходилось бы ликвндировать съ убыткомъ. Коопе- 
ративъ не нуждается въ рекламЬ п роскошныхъ витрпнахъ: ему 
не надо привлекать посторонней публики; коонеративъ не 
рнскуетъ оказаться неплатежеспособнымъ, такъ какъ обычно 
онъ не продаетъ постороннпмъ, не продаетъ въ кредптъ. 
Правильно поставленное кооперативное предпріятіе не несетъ 
такимъ образомъ тяготы рекламы и потерь за должникамп, 
обременяющихъ каждое частное торговое предпріятіе.

Да наконецъ, кооперативы часто нмЪютъ возможность поль- 
зоваться услугами знающихъ, честныхъ п преданныхъ управля- 
ющихъ и притомъ за жалованье боліе низкое, чімъ то, какос 
должны платить своимъ довірениымъ предприниматели - ка- 
питалисты. Дорскторъ Шотландскаго общества оптовыхъ
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закупокъ ‘), управлявшій имъ въ теченіе многихъ лЪтъ и до- 
ведшій его до высшаго распдЬта (около 75 миллюновъ руб- 
леіі оборота, т.-е. больше, чімъ магазины Воп-Магсһё и 
Лувръ въ ПариягЬ), получалъ въ годъ 3.500 рублей. Одинъ 
изъ прежнпхъ директоровъ Англійскаго общества оптовыхъ 
закупокъ, Митчелль, получалъ еще меньше; на вопросъ аме- 
риканскаго экономиста, г. Грэхэма Брукса, какъ онъ можетъ 
довольствоваться столь скромнымъ жалованьемъ, Митчелль от- 
вЬтплъ: „Я думаю, что пользуюсь уваженіемъ со стороны 
своихъ товарищей. Я располагаю значительной властью и 
проникнутъ великой вЬрой въ кооперативные идеалы. Этого 
съ меня достаточно“ (Іһезе ІЫпдз заііз^у те). Такимъ обра- 
зомъ иооперація вводитъ въ экономическій строй и заставля- 
етъ служить промышленностн новый, могущественный фак- 
торъ: безкорыстную энергію.

Эти преимущества въ достаточной мЬрЬ нейтрализуюгь 
послЬдствія неопытности управляющихъ и даютъ кооперати- 
вамъ перевЬсъ въ борьбЬ съ торговцаыи. Вопрекн общерас- 
пространенному мнЬнію среди кооперативныхъ товариществъ 
ликвидацій и несостоятельностей бываетъ ничуть не болыпе, 
чЬмъ среди частныхъ торговцевъ. Статистическіе подсчеты, 
тамъ, гдЬ они производились, показывали, наоборотъ, что число 
этихъ случаевъ въ кооперативахъ даже гораздо меньше * 2).

>) В. Максуэлль, нісколько .гЬтъ тому назадъ вышедгаій въ отставку 
всхЬдсгвіе плохого состоянія здоровья, п сейчасъ нредсбіатель Между- 
народнаго Кооператпвнаго Союза.

2) Въ нЪмецкомъ коопсратпвномъ журнал^ Конеічпдепоазепзсһа^ііісһе 
Китһсһаи (отъ 18 января 1Ь08 г.) находпмъ данныя о резудьтатахъ 
офиціальнаго стптпстпческаго пзс.тЬдованія банкротствъ въ Германской 
имперін въ періодъ 1905—1906 гг. Ііа 4.952 акціонерныхъ обществъ 
прпшлось 24 банкротства, плп 4,85 на 1000; на 25.714 кооператнвныхъ 
товарпществъ—27 ликвндацііі, т.-е. всего 1.1; на 1000. ІІравда, боль- 
шпнство этпхъ 25.714 кооператпвовъ, это—кредптныя товарнщества, а 
ве общества потребптедеп, почему, быть-можетъ, средняя получается 
нісколько боліе благопріятная; но, съ іругой стороны, необходимо ука-
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Другое возраженіе, пршшсывающее кооперативной органи- 
заціп унпчтоженіе разд-Ьленія труда и возвращеніе къ тімъ 
временамъ, когда всякій долженъ былъ самъ пропзводить все 
необходимое для удовлетворенія своихъ потребностей—основано 
на недоразум-Ьніп. Конечно, въ пзвістномъ смыслЬ можно 
сказать, что потребптельное общество представляетъ собою 
расширенную семыо, внутри которой — какъ въ былыя вре- 
мена, да и теперь еще въ нЬкоторыхъ имЬніяхъ—изготовля- 
ютъ и хлібъ, и пряжу, п ткани, и білье и т. д. Но не самъ 
потребитель д'Ьлаетъ все это. Этпмъ занимаются спеціальные 
рабочіе, иногда члены Общества. Еслп раздЬленіе труда уни- 
чтожено съ точки зрЬнія экономической, то съ точки зрЬнія 
технической оно всецЬло остается, а для прогресса хозяй- 
ства и пропзводства вЬдь это-то и нужно.

Выражаясь точнЬе, можно сказать, что кооперативная орга- 
низація стремптся превратить безсознательное п слЬпое со- 
трудничество людещ существующее въ каждомъ человЬческомъ 
обществЬ. въ сознательное и стройное сотрудничество. Мно- 
гіе экономпсты любятъ доказывать, какъ свободная пгра лич. 
ныхъ начпнаній безсознательнымъ, стпхійнымъ образомъ при- 
водитъ къ всеобщей гармоніи и благополучш. Къ сожалЬнію, 
дЬйствительность показываетъ, что эта пгармонія“ очень ча- 
сто—лишь ужасающая какофонія. Кооперативъ заставляетъ 
играть каждаго въ тактъ, онъ является дприжеромъ оркестра. 
Громадное большпнство существующпхъ въ настоящее время 
Обществъ ограничпвается одной функціей: болЬе выгоднымъ 
удовлетвореніемъ жизненныхъ потребностей—функціей, кото- 
рую мы выше прпзнали самой характерной для потребптельской 
кооперацш. Этого одного, впрочемъ, было бы достаточно, что- 
бы сдЬлать пзъ коопераціп факторъ первостепенной важности 
въ экономической эволюцш п привлечь къ ней все растущес

зать, что статпстпка дпквпдпрованкыхъ каппталпстпческпхъ предпріятш 
обнимаетъ только крупныхъ предпрпвпмателей, а не мелкпхъ торгов- 
цевъ, средп которыхъ бапкротства какъ разъ особенно часты.
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чнсло сторонниковъ. Боліе экономное удовлетвореніе потреб- 
ностей нужно не только рабочимъ, заработка которыхъ еле 
хватаетъ на жизнь, но также н буржуазш, чиновникамъ, 
слүжащимъ и мслкимъ рантье, задавленнымъ, съ одной сто- 
роны, ростомъ потребностей вслфцствіе развит.я роскогаи, съ 
другой—сокращеніемъ доходовъ вслідствіе возрастанія нало- 
говъ и үменыненія ренты.

ІІо во всЬхъ странахъ существуетъ избранная, такъ ска- 
зать, группа кооператоровъ, боліе широко смотрящихъ на 
дЪло. Они требуютъ отъ кооперацш чего-то болыпаго, чізмъ 
умноженія жизненныхъ удобствъ неимущихъ классовъ. „Ку- 
рицу въсуп-Ь“, обйщанную бйднякамъ королемъ Генрихомъ [V, 
они желаютъ превратить въ орудіе экономическаго прс- 
образованія не только въ области обмйна, но и въ области 
производства и распредйленія богатства: производства, по- 
тому что кооперативная организація распредйленія, покоя- 
щаяся яа конкуренціи производства, представляла бы собою 
зданіе весьма неустойчивое и врядъ ли обитаемое; распредіъ- 
ленія, такъ какъ необходимо, разъ весь продукгъ труда 
остается въ рукахъ кооператоровъ, установить извйстныя 
нормы распредйленія. Такимъ образомъ они над^ются уста- 
новить новый, сверху донизу, экономическій укладъ, призван- 
ный замінить капиталистическій строй, такъ же, какъ тотъ за- 
мйнплъ феодальный строй.

Изъ далыіійшаго изложенія мы увидимъ, путемъ какого 
расширенія кооперативнаго товарищества хотятъ они добиться 
столь великихъ результатовъ. Въ общихъ чертахъ еейчасъ 
мы можемъ сказать, что для осуществленія этихъ надеждъ 
требуется: чтобы кооператоры отказалпсь вполні или хотя бы 
отчасти отъ индивпдуальныхъ сбереженіп, получаемыхъ ими 
благодаря кооперацш; чтобы, по крайней мйрй, они оста- 
вляли въ кассі кооператива въ видй вкладовъ ежегодно реа- 
лизуемыя сбереженія; чтобы составленные такимъ образомъ 
общественные капнталы употреблялись на созданіе фабрикъ,
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на покупку земли, на постронку домовъ, доходы съ которыхъ 
естественно прпнадлежали бы кооперадіи. Ііаподобіе сігЬж- 
наго кома, все увелпчпваясь п увеличпваясь, кооперація та- 
кпмъ образомъ мало-по-малу поглотила бы средства произ- 
водства, а вмЬстЬ съ ними—прибыль п ренту, прпсвасваемыя 
нынЬ пндивидуальнымп предпрнннмателями. ДЬло идетъ, слі- 
довательно, не объ экспропріацш капитала, уже прпсвоеннаго 
каппталистами, но о созданін новаго капитала.

Соціалпсты счптаютъ праздноп мечтоп вЪру въ то, будто 
трудяіціеся класеы, заработка которыхъ уже и сейчасъ не 
хватаетъ на жпзнь, когді-нибудь смогутъ нзъ этого самаго 
заработка создать новып капиталъ. ЬІо, если признавать, что 
весь налпчнып капиталъ есть результатъ прежняго труда, то 
почему не предположить, что вновь затраченнын трудъ, раз- 
вивая ту же энергш, сумЬстъ создать одинаковын капиталъ 
и сохранить его для себя? II еслп отнынЬ трудъ покинетъ 
старый каппталъ для того, чтобы ожпвлять собою только 
новый капиталъ, являющійся его собственнымъ, то старый 
капиталъ мало-но малу станетъ безполезнымъ, запустЬетъ и 
засохнетъ, какъ коконъ гусеннцы, послі того какъ пзъ него 
вылегбла бабочка.

Отъ коопераціи ждутъ также нравственнаго прогресса. 
ІІадіются, что, унпчтожнвъ погоню за барышомъ, единствен- 
нымъ въ на^тоящее время двпгателемъ хозяйственной дЬятель- 
ностп, замінпвъ этотъ стимулъ заботой объ удовлетворенш 
потребностей, уничтоживъ рекламу, обманъ, фальспфикацію 
товаровъ,—кооперація установптъ въ сферЬ обмізна господ- 
ство правды п справедлнвости. Но нужно сознаться, что 
дЬйствптельность далека еще отъ этого идеала и что коопе- 
рація мало реформпровала торговые обычан. ІІогоня за ди- 
видендомъ Іһіішпііпд, охота за дпвндендомъ, какъ говорятъ 
англпчане) не меніе жестока, чЬмъ погоня за барышомъ, н 
есть Общества, усвонвшія себі самые худшіе изъ этихъ обы- 
чаевъ, въ томъ чнс.тЬ подкупы прпслуги. Ііо это доказываетъ
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лишь, что Общество, вмісто того, чтобы реформцровать 
окружающую среду, само дало себя „заість" этой средй.

За исключеніемъ этихъ случаевъ невірности и изм^Ьны, ко- 
операція все же сохраняетъ свою характерную физіономію, 
въ которой въ одно и то же время сочетаются шрты высо- 
каго идеализма и краііняго практицизма. Она—одновременно 
Мароа и Марія, Донъ Кихотъ и Санчо Панчо. Она также 
гонится за Синей Птицей, но вмйсто того, чтобы искать ее 
на островахъ Фантазіи, она запираетъ ее въ лавочку. Она 
хочетъ преобразовать міръ, но начинаетъ она съ реформы 
домашняго хозяйства. Она идетъ къ звіздамъ, но въ то же 
время твердо держится земли 1).

Довольно часто можно слышать споръ по такому, нісколь- 
ко схоластическому, вопросу: является ли кооперація ціълью 
или только средствомъ? Все зависитъ отъ точки зрінія. Для 
значительнаго большинства людей, примыкающихъ къ коопе- 
раціи, къ коопераціи буржуазной-—какъ часто говорятъ—она, 
разумЪется, не боліе, какъ средство: средство жить лучше, 
не расходуя болыпе, пли, какъ мы увидимъ ниже, ділать 
сбереженія безъ лишеній.

Для соціалистовъ-коллективистовъ, поскольку ониявляются 
сторонниками коопераціи, послідняя тоже—только средство: 
средство, подготовляющее наступленіе коллективистскаго строя.

ІІо для тйхъ, кто любитъ кооперацію ради нея самой, для 
нстинныхъ кооператоровъ, тйхъ, кто сами себя называютъ 
„кооператистами“, и кого критики иронически квалифициру- 
ютъ, какъ мистиковъ,—кооперація является цілью самой по •)

•) Выіающіііся кэмбрпджскій әкономпстъ, профессоръ|Маршалль, ска- 
залъ въ своей річи на открытіи конгресса въ Ипсвпчі въ 1889 г.: „Отъ 
всіхъ другпхъ формъ двпженія кооперашя отлпчается пЬмъ, что о н 
является, съ одноіі стороны, крупнымъ, умнымъ п осторожнымъ д-Ьломъ, 
съ другоп—сильноп, горячеп п полноп прозелптпзма вЬроіі".
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себЪ. ІІе потому, что они расположены довольствоваться по- 
лученными результатами, а потому, что они считаютъ ко- 
операцію созидательной сплой и вірятъ, что ныні осупхест 
вленное ужс содержнтъ въ себЪ всЬ желанныя въ будущемъ 
возможности, какъ сёмя содержитъ въ скрытомъ состояніи 
плодъ; другими словами—говоря безъ метафоръ—они дума- 
ютъ, что всякое кооперативное товарищество, послушное за- 
конамъ, которое оно само для себя установило, уже обра- 
зуетъ маленькій міръ, организованный на началахъ справед- 
ливости и сошальной полезности, что достаточно дать имъ 
стихійно развиваться, путемъ ли разрастанія или подража- 
тельнаго воспропзведенія, для того, чтобы въ болЪе или менЪе 
далекомъ будущемъ реализовать возможно лучшій міръ.

Экономистамъ, которые сміются по поводу этихъ „палпн- 
генетическихъ“ 1) притязаній, слідуетъ себ"Ь замітить. что 
въ общемъ и цЪломъ эти прптязанія не что иное, какъ по- 
пытка осуществить столь дорогой клаоспческой школЪ поли- 
тической экономіи прпнципъ, который Бастіа за нісколько 
часовъ до своего посл-Ьдняго вздоха выразилъ въ словахъ: 
„необходпмо трактовать политическую экономію съ точки 
зр-Ьнія потребителя“ . Программа кооператистовъ и состоитъ 
въ возвышеніи потребителя.

Правда, что общественное мнініе -— особенно мнініе про- 
текціонпстовъ п соціалистовъ—прпзнаетъ производителя пер- 
сонажемъ экономически боліе полезнымъ и морально гораздо 
бо.тЬе благороднымъ, нежели потребителя, такъ какъ тотъ, 
кто производитъ, пропзводитъ почти всегда для друюго, ме- 
жду гЬмъ какъ тотъ, кто потребляетъ, потребляетъ всегда 
для себя; сліідовательно, думаютъ они, было бы болыпой 
несправедливостью перваго приносить въ жертву второму. Это Ч

Ч Напрпміръ, Поль Леруа-Бодье въ своемъ вапвтальномъ Еурсіъ По- 
.чоііической Экономіи, т. IV .
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какъ разъ то, что въ 1867 г. говорилъ, критикуя дЪятель- 
ность потребительныхъ общеетвъ, экономистъ Дюваль въ 
ОбідествЪ Политической Экономіи.

ІІо утверждать, что при современной хозяйственной орга- 
низаціи производитель живетъ для другого простал игра словъ. 
ІІесомнінно, булочникъ печетъ хлібъ для своихъ покупа- 
телей, но ціль его - полученіе барышей, и онъ кормигь сво- 
ихъ кліентовъ только потому, что это для него единотвонный 
способъ реализаціи этого барыша. Единственно въ коопера- 
тивномъ товариществі производство организовано ради исклю- 
чительной цйли —• удовлетворенія потребностей. Впрочемъ, 
річь совсЬмъ идетъ не о принесеніи въ жертву производи- 
теля потребителю, а лишь о томъ, чтобы каждаго поставить 
на подобающее ему місто. ВЬдь вполнЬ очевидно, что про- 
пзводитель существуетъ для потребителя — булочникъ для 
тЬхъ, кто нуждается въ хлізбЬ, а не наоборотъ. Потреби- 
тельное общество желаетъ лишь возстановить эту иетину, 
слишкомъ часто искажаемую при современномъ экономиче- 
скомъ строі.
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Г Л А В А  II.

Исторія потребитөльсвой коопераціи.

ВсЬ знають дату и мЬсто возникновенія потребительской 
коопераціи—21 декабря 1844 г. въ г. Рочдэ.гЬ (близъ Манче- 
стера) :). ІІмя этого перваго Общества, почнтаемаго по сей 
день какъ предтеча несчетной семьи подобныхъ ему по духу 
п практпческой д-Ьятельностп, также всЬмъ пзвістно: „Чест- 
ные рочдэльскіе піонеры“. Все это были ткачи, отчасти уче- 
нпкп Оуэна, то-есть соціалисты, отчастп— чартисты, илп, какъ 
сказалп бы ныні;, радпкалы. ГІо к а к ъ т і, такъ и другіе были 
пронпкнуты горячей вЬрой англпчанъ въ $еІ{'-һс1р (самопо- 
мощь) пли. точщЬе говоря,—въ птіиаі һёір (взаиыопомощь).
Въ теченіе цЬлаго года съ болыппмп усиліями они гобралі^і; 
маленькій капнталъ, который имъ казался достаточнымь
начала. Въ концЬ года имЬлось налнцо 28 членовъ съ 28 фунт.
ст. (700 франковъ) капптала. Таково было начало двпжрнія^
которое въ настоящее время, спустя только 65 лЬтъ, 
тываеть болыпе 30 мплліоновъ человЬкъ, доставляя ныъ шг£) 
3 пли 4 мнлліарда франковъ товара въ годъ.

Часто называютъ отцомъ коопераціп соціалпста Роберта 
Оуэна, жпвшаго еще во времена піонеровъ, часть которыхъ 
была его ученикамн. Правда, что этотъ соціалпстъ (который

0 Это — дата огкрытія малеыькоіі лавочки въ Жабьеяъ персулкЬ 
(Тоаі/ Ь іпк),зарегпстрпровано же было Общество 24 октября 1814 г. Домъ, 
въ хоторомъ была открыта первая лавка, еще п понынЬ существуегъ 
въ Рочдэді. но лнъ не прннг.ілежғггь боліе—чеяу трудно было бы, ка- 
жется, повЬрнть -  Обществу, и не нашелся да снхъ поръ въ Англіп плн 
за гранпадн коонератсвъ, которын, хотя бы пзъ чувства піетнзма, отку- 
нпль ?ту кооперативную релнквію.

Вонросъ этоть нисколько раэъ возбуждался средп кооператоровъ— 
но отпугпвала та непояЬрвая цЬна, которую просптъ нын-Ьшніп владі- 
лспъ, пытаюиійся обогатиться за счегь славы Рочдэльцевъ (Ред.).
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въ то же время былъ крупнымъ предпринимателемъ) велико- 
л"Ьпно опреділилъ роль коопераціи слідующей' формулой: 
„Нсобходимо, чтобы вы сталн своими собственными торгов- 
цами и собственными фабрикантами... дабы снабжать самихъ 
себя товарами возможно лучшаго качества по возможно болЬе 
дешевой цЬнЬ". Правда и то, что онъ первый ввелъ въ оби- 
ходъ самое слово „кооперашя“. ІІо Оуэнъ, увлеченный идеей 
осуществленія интегральной коопераціи въ формі коммуни- 
стическихъ земельныхъ общинъ, всегда довольно презрительно 
относился къ кооперативнымъ лавкамъ (зіогез): всякая по- 
пытка частичной реализаціп въ виді лавочки представлялась 
ему скоріе способной дискредитировать его систему, чЬмъ 
подготовить приближеніе послЬдней.

Было бы однако ошибочно иолагать, что Рочдэльскіе піо- 
неры являются первымъ Обществомъ. Начиная съ конца 

і  ХҮІІІ в іка , можно указать на многочисленные примЬры потре- 
^  бительской кооперацін !). Въ 1820 г. была основана „Лига 
^  для пропаганды коопераціи“, и вплоть до 1840г., подъ влія- 
___ ніемъ Оуэна и его учениковъ, пропаганда идсй коопераціи 

шла очень дЬятельно, выражаясь вълигахъ, журналахъ, кон- 
р  грессахъ 2), листкахъ, распространяемыхъ въ миллюнахъ 

экземнляровъ. Сотни обществъ были основаны въ результатЬ 
этой агитаціп; въ 1832 г. насчитывалось около 300 Обществъ. 
Въ это же время положено было начало даже и оптовому 
магазину (ТҮһоіезаіе) въ ЛиверпулЬ. НЬкоторыя изъ нынЬ 
существующихъ Обществъ (приблизительно десятокъ—въ томъ *)

*) Существованіе Иотребительнаго Общества еще въ 1794 г. открылн 
въ мЬстечкі Оксфордскаго графства, въ Монджуэіль, гді оно вознпкло 
по инпдІативЬ дорхэмскаго епископа.

5) Въ перюдъ 1830—1833 гг. было нісколько конгрессовъ коопера- 
тпвныхъ Обществъ: 4 октября 1831 въ Бнрмннгамі, на которомъ обсу- 
ждалось н рішено было открытіе оптоваго магазина, а также вмінено 
было кооператнвамъ въ обязанность заботиться о просвіщенш; слі- 
дующііі конгрессъ пмЪлъ місто въ

ІІотребительныа общества. 2
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числі Ливерпульское, возникшее въ 1830 г.) гораздо боліе 
ранняго происхожденія, чімъ Рочдэльское Но всһ эти потре- 
бительныя общества (по-англіііски ихъ называли сІізігіЬиЫье 
зосіеііез) страдали однимъ недостаткомъ, который задержи- 
валъ ихъ развитіе и въ конці концовъ приводилъ ихъ къ 
гибели: они носили филантропическін, почти благотворитель- 
ный характеръ. Возникновеніемъ своимъ они были обязаны 
чувству состраданія, желанію облегчить бідственное положеніе 
рабочаго класса, страдавшаго отъ понпженія заработной платы, 
столь страшнаго въ первой половинЪ XIX віка . Машина, съ 
одной стороны, обезцінила ручной трудъ, съ другой сто- 
роны, покровительственныя пошлины все боліе и боліе удо- 
рожали ціну хліба. Указанныя Общества поэгому,’ какъ 
по своему происхожденію, такъ и по своему назначенію, 
иміли больше сходства съ экономатами )̂, чЪмъ съ совре- 
менными кооперативныыи организаціяыи. Разница лишь та, 
что эконоыаты вскорЬ превратились въ цілебное средство, 
гораздо худшее, чімъ болЬзнь, которую они призваны былп 
исцЬлить. Они сдЬлались орудіемъ эксплуатаціи рабочихъ; ме- 
жду тЬмъ эти раннія потребительныя обіцества продолжали 
оставаться совершенно безкорыстными. Они даже были 
слишкомъ безкорыстяы. Основаиныя на деньги благотвори- 
телей, игравшихъ въ Обществі только роль почетныхъ чле- 
новъ и отнюдь не пользовавшихся для себя услугами 
квази-кооперативнаго магазина; стремясь исключительно къ 
удешевленію товаровъ; не иолучая либо никакой прибыли, 
либо распреділяя таковую между панщиками, а не между 
покунателями, или создавая изъ нея запаспый, неотчуждаемый 
фондъ для будущихъ поколінш — эти Общества не привле- 
кали совеЬмъ участниковъ - заборщиковъ, лишены были воз- *)

*) Экономаты—учрежіешя, соотвЪтствуюіція нашпмъ фабрпчнымъ лав- 
камъ плп продовольственнымъ складамъ желізныхъ дорогъ.
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можности развиваться и вращались постоянно въ заколдован- 
номъ кругу.

Поздніе испробовали - было другой способъ употребленія 
прибыли, а именно распреділеніе ея поровну между всЬми 
членами. Но и этотъ способъ не далъ бол"Ьп удачнаго резуль- 
тата,— онъ приводилъ лишь къ тому, что на одну доску 
ставнлись ревностные члены, покунавшіе все въ обіцествен- 
ной лавкі, и индифферентные, никогда туда не заглядывавшіе.

Идеей поистиніі плодотворной Рочдэльскихъ піонеровъ — 
главнымъ образомъ Чарльза Говартса, имя котораго исторія 
сохранила — была мысль распредйлять прибыль не пропор- 
ціонально сумміз денежнаго взноса, паямъ, и не поровну 
между всізми участниками товарищества, но соотвйтственно 
закупкамъ, сділаннымъ каждымъ членомъ. Закупки конт- 
ролировались весьма простымъ способомъ,—выдачей оісето- 
новъ съ обозначеніемъ суммы, равной сумміз денегъ, получен- 
ныхъ лавочной кассой. ГІдея представляется весьма простой. 
Замітимъ кстати, что эта система еще гораздо раныне, а 
именно въ 1827 г., примйнялась въ одномъ экономатй, но 
здйсь результаты не были благопріятны ').

Благодаря этому новому способу распредйленія, коопера- 
ція прюбрйла характеръ болйе индивидуалистическій, чймъ 
до того временп. Она перестала быть коммунистической или 
эгалитарной, какъ мечталъ Оуэнъ, такъ какъ она всякому 
воздавала по его заслугамъ. Нікоторую долю коммунизма она 
сохранила въ томъ отношеніи, что приглашала членовъ оста- 
влять получаемую ими премію на заборъ въ видй вкладовъ въ 
общественный фондъ, такъ чтобы составился болыной ка- 
питалъ, который служилъ бы для расширенія Общества, а 
равно—на благо всего человйчества — для дальнййшаго рас- Ч

Ч ТІсторія Рочдэ.пскихъ тоиеровъ наппсана п издана въ 1857 г. 
Джакобомъ Холюкомъ; эта удпвптельная „ІІсторія", много разъ псрепз- 
данная и переведснная на многіе пностранные языки, не мало содійство- 
вала распространенію коопераціп во всемъ мір"Ь.

2*
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пространенш коопераціи. И нужно признать, что изъ этихъ 
двухъ нісколько противорічивыхъ тенденцій кооперативнаго 
движенія получила наивысшее развитіе боліе поздняя, т.-е. 
индивидуалистическая. ІІо въ настоящее вреіш д'Ьлаются уси- 
лія для оживлешя, воскрешенія первоначальной тенденціи.

Итакъ, съ полнымъ правомъ псторія называетъ гЬхъ 28 тка- 
чей, которые основали общество „Честныхъ рочдэльскихъ 
піонеровъ“, отцами коопераціи. Они заслужилиэто имявдвойн'1.

Во-первыхъ, той широкой и пророческой программой ко- 
операціи, которую они первые формулировали для своего и 
послфдующихъ временъ. Вотъ ихъ знаменитый манифестъ *): 

„Общество ставитъ своей задачей полученіе денежной вы- 
годы и улучшеніе хозяйственнаго и общественнаго положенія 
своихъ членовъ путемъ собранія капитала, разділеннаго на 
однофунтовые паи и достаточнаго для практическаго осущест- 
вленія нижеслЪдующаго плана:

открывать магазины для продажи пиіцевыхъ продуктовъ, 
платья и проч.;

пріобрітать или строить дома для гЬхъ изъ членовъ, ко- 
торые пожелаютъ взаимно иомогать другъ другу съ щЬлыо 
улучшенія своего хозяйственнаго и общественнаго положенія;

приступить къ производству товаровъ, изготовленіе коихъ 
общество сочтетъ подходяіцимъ для доставленія работы тімъ 
членамъ, которые окажутся безработными или будутъ стра- 
дать отъ длительнаго сокращенія заработной платы;

пріобрітать или арендовать земельные участки, которые бу- 
дутъ возділываться членаии, не иміющими работы или зара- 
ботокъ которыхъ недостаточенъ;

’) Въ такомъ вид-6, по краёней м ір і, онъ былъ воспроизведенъ въ 
Алъмапахть тонеровъ въ 1854 г. По мніипю г-жп Б. ІІоттеръ-Уэббъ, әта 
программа была уже формулирована въ 1827 г. брайтонскими коопера- 
торами. Какъ бы то ни было, „піонерамъ" если и не принадлсжитъ за- 
слуга формулированія программы, то - осуіцествленіе ея въ предЪлахъ 
возможности.
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какъ только будетъ возможно, общество приступаетъ къ 
организаціи производства, распрсділенш и воспитанія въ сво- 
емъ собственномъ кругу и своими собственными средствами, 
или, другими словами, оно конституируется въ автономную 
общину {зеІ(-8чррогІіпд), въ которой всЬ иитересы будутъ 
общіе (ипііей), и оно будетъ приходить на помощь другимъ 
обществамъ, которыя пожелали бы основать подобныя же 
общины.

Для пропаганды трезвости общество откроетъ въ одномъ 
изъ своихъ поміицешй спеціальное учрежденіе.“ .

Во-вторыхъ, рочдэльцы заслужили титръ „отцовъ коопе- 
раціи“ , потому что они не удовлетворились формулировкой 
программы и идеала коопераціи, но нашли и практическіе 
способы ихъ осуществленія. Только-что приведенный уставъ 
ихъ Общества формулированъ нісколькими ткачами фланели 
настолько законченно, что опытъ бол^е полустол^Ьтія не нахо- 
дитъ нужнымъ что-либо добавлять къ нему, и тысячи обществъ, 
основанныхъ послЪ этого, просто копировали его почти до- 
словно. Мы, не колеблясь, должны признать это однимъ изъ 
наиболіе достопримічательныхъ явленій экономической исто- 
ріи. Коопсративная система возникла не въ мозгу ученаго 
нли реформатора, а вышла изъ нфдръ самого народа.

ІІаиболТе выдаюіціеся факты изъ исторіи англійской ко- 
операціи посл'Ь шонеровъ слфдующіе:

Въ 1852 и 1862 гг. были вотированы законы Іпйизігіаі 
а п і  Ргоъчсіепі Восіеііез асі. Первый изъ указанныхъ зако- 
новъ, представляющш собою великую хартію коопераціи, пре- 
доставилъ законную санкцію обществамъ, лишеннымъ до того 
времени всякихъ законодательныхъ гарантій. Общества не 
иользовались нравами юридическихъ лицъ, и ихъ имущество 
при желаніи могъ себі присвоить любой изъ членовъ Обще- 
ства. Законъ былъ проводенъ благодаря усиліямъ неболыиой 
группы, извістиойподъназваніемъ^христіанскихъсоціалистовъ" 
съ проповфдникомъ и романистомъ Чарльзомъ Кингслеемъ во
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главЪ, а также при содМствш велпкаго экономпста Дж. Ст. 
Милля. Этп люди, впрочемъ, впд-Ьлп своп пдеалъ не въ потребп- 
тельскоп коопераціи, а въ пропзводптельномъ товарпществі, и 
счпталп свопмп предтечамп не Рочдэльскпхъ піонеровъ, а 
французскнхъ еоціалпстовъ 48 года. Въ глазахъ англіпскихъ 
хрпстіанскнхъ соціалпстовъ, какъ н францүзскпхъ соціалн- 
стовъ, зломъ, которое необхсдимо үнпчтожить, былъ наемныіі 
трудъ, междү гём ъ  какъ для Оуэна п его школы — этнмъ 
зломъ была прпбыль '). Т імъ не мен-Ёе. именно благодаря имъ, 
кооперація во всёх ъ  свопхъ впдахъ пріоорЁла не только 
поддержку положительнаго законодательства. но также об- 
щественнаго м нёнія .

Въ 18^4 году возникло вт. МапчестерЁ Общество Оптовыхъ 
Закупокъ подъ названіемъ Соорегаііье ТҮҺоІезаІе Зосіеіу (со- 
крыцснно С. М'. 8.). Значеніе его въ англінскомъ коопера 
гнвномъ дзнженіп было чрезвычайно велпко, и оно съ ка- 
ждыыъ днемъ все болЁе возрастаетъ (См. ннже). Вознпкно- 
веніемъ свопмъ С. МГ. 8. обязано пнпціатпвЁ одного нзъ 
рочдэльскихъ піонеровъ Авраама Г^ічнвуда. Въ ОбществЁ 
Оптовыхъ Закусэкъ осуществляется экономпческая н практп- 
ческая дЁятелоность коопергцш *).

Въ 18К9 году былъ оснссанъ Кооператпвеып Союзъ. Во 
главЁ его стонтъ Постоянныіі с о в ёгь  ( Сепігаі ВоагеІ), кото-

Г| Безъ сомнЬоія. наеявын трудъ п прпбыль это—двё стороны одноа 
мсдслв; и нерныа а вторая олпнаково прпводятъ къ подчппевію труда 
каппталу: по въ то в; ?»“, какъ пропгсодптельня я ассошаи.:я кахется 
едпнствевнынъ путемъ къ унпчтожен::э наепсаго труда, лотребптельное 
общество ведетъ прямымъ путенъ къ унпчтс кеғ і  прпбылп.

Только пос'лЬ цйлаіъ ряда неудзть это начпнаше оказалось, вако- 
непъ, жпзнеспособншгь. Оптовые пагазппы вознпкалп п раньше: одпвъ 
егь резулітатЁ перваго кооператпвнаго конгресса вь Б а р іш н т і ,  въ 
1331 г.; затймъ въ 1550 г. по нно'_...тпвЬ хрпспааскпхъ соиіалпстовъ. 
По въ то вреяс почва едс пе была достаточно нодготовлева, п онп 
вотерпкш крусевіе. Впрочепъ, до пздаьія закопа 15»і2 г. подобные 
союзы общеггзъ чв «ойли за собою юрпдпческоп саакпіп.
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рый пграетъ въ союзі ту же роль, что правленіе въ обще- 
ствахъ. Другимъ органомъ управленія являются ежегодные 
конгрессы, пміющіе значеніе кооператпвнаго парламента. 
Союзъ для Общества Оптовыхъ Закупокъ является тім ъ, чімъ 
душа для тіла.

Съ того времени англінская кооперація не иміетъ боліе 
нсторіп — какъ не пміютъ ея счастливые народы. Она дви- 
жгтся сама собон въ силу однажды ирюбрітенной скоро^тп 
движенія. Въ настоящее время кооперація представляетъ со- 
бон одну пзъ живыхъ снлъ страны — государство въ госу- 
дарствіі (а зіаіе \үііҺ іп іһе зіаіе), какъ выразился лордъ 
Розберри на кооперативномъ конгрессһ въ Глазговһ въ 1890 г. 
Кооперація охватываетъ, какъ мы увидимъ въ с.тЬдующей 
глав-һ. почти четвертую часть населенія Англіп. Многіе, 
правда, опасаются, что, по мһрһ роста, ен угрожаетъ опас- 
ность вырожденія. Они скорбятъ о томъ, что въ то время, 
какъ рочдэльскіе піонеры въ ожиданіп новаго общественнаго 
строя были преисполнены энтузіазмомъ, подобно первымъ 
хрпстіанамъ, ожидавшпмъ Царства Божьяго, нынһшніе коопе- 
раторы гонятся лишь за болыппмъ комфортомъ или боліе 
высокимъ дпвидендомъ, что, однимъ словомъ, кооперація пре- 
вратилась въ псключительно торговое предпріятіе (Ъизгпезз), 
вмһсто того, чтобы быть религГеи. Въ самомъ дһлһ исчезно- 
веніе первоначальнаго идеализма неизбһжно, когда движеніе 
начпнаетъ охватывать шпрокія массы; однако иросвһщеніе, 
на которое англіпскіе кооператоры тратятъ значительныя 
средства, до извһстноп степени поддерживаетъ кооператив- 
нып идеализмъ въ подрастающемъ поколһніи.

Мы остановилпсь на этихъ деталяхъ, впрочемъ, весьма об- 
щаго характера, потому что указанныя учрежденія не явля- 
ются характернымп для однон только Англіи, но въ томъ или 
другомъ виді встрһчаются во всһхъ другихъ странахъ, по 
мһрі того, какъ послһднія вступаютъ на путь кооператпв- 
наго двпженія.
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Въ то время, однако, какъ въ Англш продолжала разви- 
ваться кооперація рочдэльскаго типа, въ Бельгіи получилъ 
начало другой типъ кооперацш съ вполні своеобразнон фи- 
зіономіей. Бельгіи, вірнЪе, н-Ьсколькимъ вожакамъ, Цезарю 
Дс-Папъ, Анзелэ, Бертрану, Вандэрвельдэ *), принадлежитъ 
заслуга нривлеченія къ коопераціи рабочей партіи и соціали- 
стической школы. Въ Бельгіи кооперативное движеніе не 
приняло такихъ грандіозныхъ размЬровъ, какъ въ Англіи, во- 
первыхъ потому, что оно возникло гораздо позднЬе, прибли- 
зительно около 1880 г., во-вторыхъ еще и потому, что, по- 
лучивъ съ самаго начала рЬзко политическую и соціалисти- 
ческую окраску, оно вызвало къ себЬ вражду другихъ поли- 
гическихъ партій, католической и либеральной, которыя въ 
тЬхъ же городахъ стали основывать конкурирующія обще- 
ства.

Но, съ другой стороны, эта борьба партій дЬйствовала 
возбуждающимъ образомъ на кооперацію; каждая партія стре- 
милась оказывать вліяніе на народъ черезъ кооперацію.

Характерной чертой бельгійскон коопераціи и является смЬ- 
шеніе кооперативной дЬятельности съ политической, чего мы 
не встрЬчаемъ, по крайней мЬрЬ, до сего дня въ другихъ 
странахъ. Въ особенности, сошалистическая партія не только 
сдЬлала изъ кооператпвной лавки, по выраженію Анзелэ, 
часто цитируемому, „крЬпость для бомбардированія каипта- 
листическаго общества картошкой и 4-фунтовыми хлЬбамп“, 
но, что гораздо важнЬе,— „Ыародный Домъ“, который слу- 
житъ центромъ продовольствія, товарищескаго объсдпненія, 
просвЬщенія, отдыха, нравственнаго подъема.

„ІІародный Домъ“ — своего рода хозяинъ, противопоста- 
вляющіи себя хозяпну-каппталисту, хотя и пользующіііся тЬмп 
же средствами воздЬііствш, а, можетъ-быть, даже такпми, 
которыхъ ни одинъ предпрпниматель нашего времени не осмЬлил-

') См. посдііднюю главу.
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ся бы примінять. Такъ, членъ долженъ платить за хлібъ аван- 
сомъ, покупая за неділю впередъ жетоны,—другими словами, 
рабочіе ссужаютъ Общество необходимыми оборотными сред- 
етвами; мало того, онъ платитъ за этотъ хлібъ на щЬлую 
треть болыне его дМствительной ціны! Но рабочій любовно 
позволяетъ своему обіцеству опутать себя цілой сЬтью учре- 
жденій благотворительныхъ, страховыхъ, взаимовспомогатель- 
ныхъ, которыми его собственное общество окружаетъ его съ 
момента рожденія до самой смерти и которыя сопровождаютъ 
его при всіхъ актахъ его домашней, профессіональной и 
политической жизни. Кооперація учитъ его и подавать надле- 
жащій избирательный бюллетень п не потреблять спиртныхъ 
напитковъ. Для сохраненія съ нимъ постоянной, повседневной 
связи, для возможно лучшаго контролированія его усердія— 
всй бельгійскія кооперативныя общества считаютъ основой 
своихъ онерацін продажу хліба.

Во Франціи потрсбительская кооперація прививалась до- 
вольно туго. Внача.тЬ она искала свою дорогу въ другихъ 
областяхъ коопераціи: на зарЬ, въ 1848 г., подъ вліяніемъ 
ассоціаціонистскаго соціализма первой половины в ік а —въ ко- 
оперативной производительной ассоціацт; поздніе, въ 
перюдъ 1863 — 1866 гг, — въ кооперативной кредитной 
ассоціаціи, разсматриваемой, однако, какъ этапъ къ произ- 
водительной. Потомъ, разочарованный неудачами, рабочій 
классъ отвернулся отъ коопераціи во всЬхъ ея видахъ, хотя 
и продолжалъ привітствовать ее, какъ разрішеніе соціаль- 
наго вопроса, на своихъ конгрессахъ, вплоть до Ліонскаго 
конгресса 1878 г. :). Иа немъ послйдній разъ онъ расшар-

і) Розолюція, принятая въ Ліов,Ь, гласпла: „Прпнимая во ввпманіе, 
что наемный трудъ явдяется переходнымъ состояніемъ между рабствомъ 
п еще непзвістнымъ общественнымъ строемъ, спндпкальныя камеры 
должны будутъ прпложпть воЬ усилія для устройства всеобщнхъ това- 
риществъ—потребптельскихъ, крөдптныхъ и пронзводительныхъ..."
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кался передъ коопераціей. Въ слідующемъ году, на Мар- 
сельскомъ конгрессЬ, подъ вліяніемъ марксистскаго коллекти- 
впзма, проповЬдникомъ котораго во Францш былъ Жюль Гэдъ, 
рабочій классъ повернулся сппноп къ коопераціп, объявивъ, 
что кооператпвныя товарищества „нпкоимъ образомъ не мо- 
гутъ счптаться средствами достаточно могущественными въ 
ділЬ  эмансппацін пролетаріата“ , и прпнялъ резолюцію о ео- 
ціализаціп орудііі пропзводства.

Несмотря на это, тамъ и сямъ вознпкали потребптельныя 
общества. СтарЬйшимъ пзъ существующпхъ обществъ является 
Внсһе Зіёрһапоізе въ С.-Этьенъ, основанное въ 1855 г. Но 
былп п болЬе раннія, давнымъ-давно псчезнувшія и не оста- 
впвшія нпкакого слЬда. ІІдея объеднненія для совмЬстныхъ 
закупокъ в-Ьдь настолько проста, что она должна была часто 
вспыхнвать въ головахъ людеіі, п огь временп до временп 
должны былп дЬлаться попыткп практнческаго ея осуществле- 
нія. Такъ, можно, напрпмЬръ, отмЬтпть существованіе въ 1828 г. 
кооператпвнон булочнон въ ГюбвпллерЬ (въ ЭльзасЬ) подъ 
назватемъ Саіззе (Іи Раіп.

Велпкое кооператпвное увлечете 1848 г., вылпвшееся 
почтп цЬлякомъ въ органпзацію пропзводательныхъ ассоціацій, 
сопровождалось, между прочпмъ, также основаніемъ нЬсколь- 
кпхъ потрепптельныхъ обществъ, главнымъ образомъ, въ 
ЛіонЬ, которып являлся тогда огромныкъ очагомъ обществен- 
ной дЬятельностп: напболЬе пзвЬстнымъ обществомъ въ ЛіонЬ 
было Восіеіё (Тсз Сазіогз '). Въ періодъ 1867—1883 гг.. въ

]) Цсторія кооперащп въ ЛіонЬ посдухпла прелметомъ многпхъ пзслЬ- 
ховағш: ҒІоіагсІ посвятплъ еіі работт въ „ЕжегоднпкЬ ассоціащп2 
(Ліі»іна*гс (Іе. ГАззосіаііоп) 1867 г.; въ посхЬдиее время (1904 г., Ліонъ)— 
Годаръ напғ алъ кнпгу: гЬсз огі§іпек бе 1а соорегаііоп 1уоппаіе“ (На- 
чало кооперадш въ ЛіовЫ. Въ 1835 г. былъ открытъ подъ названіемъ 
„Справеілпвая п соғдальная торговля" (Сотшегсе Уёгіб^пе еі 8осіа1) 
кооператпвнып магазпнъ, которыіі подвергся преслЬдованіямъ со стороны 
власгей подобно тояу. какъ семь хЬтъ спустя преслЬдовалось участіе 
рабочап въ прпбыляіъ, органпзованное по ннпъ.атпвЪ де-Левларъ.
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который главное внпманір было обращено на кредитныя ассо 
діацш ^), также возникло около сотни обществъ потребителей, 
въ томъ чпсл"Ь Ғіегешіісаііоп въ Пюто по иниціатив1> Бенуа Ма- 
лона "), а равно ҮЛЪеіПе Лигезпізе съ Клавр^емъ во главі 
и Общество XVIII округа въ ПарижЪ. Особенно много обществъ 
было въ ЛІ0НІ5, гд1> ихъ насчптывалось до 23. Въ разсматри- 
ваемый періодъ кооперація пользовалась поддержкой такихъ 
экономнстовъ, какъ Сэп, Жюль Симонъ, Вальра, выста- 
влявшихъ программу боліе скромную, чімъ рочдэльская: за- 
кояъ 1867 года, съ которымъ мы познакомимся ниже, по- 
явленіемъ свопмъ обязанъ этому движенш, и Жюль Симонъ, 
при обсужденіи эгого закона, произнесъ одну изъ своихъ 
лучшихъ рЪчен.

Только начинан съ 1885 года, благодаряиниціативі неболь- 
шой группы кооператоровъ въ НигЬ—Дебуа, Фабра 3) и 
ніскодькпхъ рабочихъ, потребительская кооперація сознала 
самое себя, п съ гЬхъ поръ ея развнтіе идетъ хотя и не осо- 
бенно быстро, но все же безостановочно. Первый конгрессъ, 
созванныіі въ ИарвжЬ въ 1885 году, установилъ основныя 
черты оргапизацш, въ общемъ схожей съ той, какую мы вн- 
д̂ Ьлн въ Англіи. Были учреждены Кооперативный Союзъ съ 
постояннымъ Центральнымъ Комптетомъ, закупочная федера- 
ція, ежегодные конгрессы, паконецъ журналъ. * *)

’) Въ Парпжі въ 1867 г. на 50 пропзвоіптельиыхъ п бохЬе 100 кре- 
штпыхъ ассоціацш насчптывалп всего 5—6 потребптехьвыхъ обществъ 
ІІервыя п вторын связаны былн съ тремя крупнымп учрежденіямн мел- 
каго креліта: Ьс сусіШ аи ІгасаіІ („Кредптъ для труда“), Іа Саіззе 
іез аззосіаІ’оііз соорігаіігсз („Касса кооператпвныхъ ассоціапій'), Іа 
Саіззе іҒж от ріе (Іезаззосіаііочз рориіаігез („Учетнын банкъ народныхъ 
ассоціацій“).

*) Бенуа Малонъ—сощалнстъ франиузской школы, т.-е. не пптающш 
особенныхъ спмпат.н къ маркспзму н боліе склоняющійся къ коопера- 
тивному пдеалу.

*) Огюстъ Фабръ—тченнкъ Фурье; онъ работалъ въ течеціе нісколь- 
кнхъ літъ въ Гизскомъ фамплпстері.
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Въ теченіе цілаго десятилітія общества, примыкавшія къ 
Кооперативному Союзу, объединяла рочдэльская программа. 
Въ лиці Шарля Робера, сторонника участія рабочихъ въ при- 
быляхъ, центральный комитетъ нашелъ усерднаго и опытнаго 
генеральнаго секрс-таря.

Преждевременная и злополучная попытка учрежденія Обще- 
ства Оптовыхъ Закупокъ (см. ниже главу „Союзы и федера- 
ціи“) вызвало извістное смятеніе и разочарованіе въ рядахъ 
союза.

Въ это время нриміръ бельгійскихъ кооперативовъ и со- 
вЪты ихъ вожаковъ привлекли къ коопераціи вниманіе шЪ- 
которыхъ французскихъ соціалистовъ, которые, не видя 
въ потребительныхъ обществахъ соціальную панацею, во 
всякомъ случаі признали ихъ одной изъ формъ своей обще- 
ственной дЪятельности. Стали возникать потребительныя об- 
щества. Эти соціалистическіе кооперативы въ Парижі сна- 
чала охотно примыкали къ Кооперативному Союзу, но вскорі'. 
откололись отъ него, находя его слишкомъ бурн;уазнымъ по 
тенденціямъ и черезчуръ провинціальнымъ по характеру управ- 
ленія. Въ 1895 году группой обществъ, главнымъ образомъ, 
парижскихъ, былъ основанъ другой союзъ подъ названіемъ 
„Кооперативная Барэіса Соціалистическихъ Потреби- 

телъпыхъ ОбществъІІ ‘) .

Сощалисты заявляютъ, не безъ н-Ькоторой неблагодарностн, 
что это разділеніе означаетъ собой новую эру въ исторіи 
французской коопераціи. Только начиная съ этого момента, 
она будто бы освободилась отъ торгашескаго характера и 
прониклась широкимъ соціальнымъ духомъ. Въ послЪдней 
главі— „Различныя кооперативныя школы“—мы увидимъ, на- 
сколько это утвержденіе основательно. Какъ бы то ни было,

’) На лосліднемъ конгрессЬ въ 1911 году „Биржа“ переимснована въ 
„кофедерацію рабочнхъ п сошаднстическнхъ кооператипопъ" и будетъ 
объединлть уже не отдЬльныя Общества, а районные нхъ союзы (феде- 
раніп). (Ред.).
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этотъ расколъ нанесъ развитію французской кооперацш серь- 
езныи ущербъ разрушсніемъ его единства. И это тімъ болЪе, 
что, даже оставаясь на сощалистической точкі зрінія, они 
могли бы развить гораздо боліе широкую діятельность, 
оставаясь въ рядахъ уже существовавшей организаціи. Имч, 
было бы легко, оставаясь въ центральномъ комитеті, мало- 
по-малу занять въ немъ господствующее положеніе, подобрать 
правленіе по своему желанш, ДЬло въ томъ, что хотя въ 
численномъ отношеніи они и не нредставляли болынинства, 
но фактически сила была за ними, такъ какъ представители 
парижскихъ обществъ только одни и могутъ присутствовать 
на ыісячныхъ засЬданіяхъ и принимать участіе въ выборахъ 
въ Бюро. Впрочемъ, весь этотъ расколъ былъ вызванъ но 
сголько дЬйствительными принципіальными разногласіями,сколь- 
ко не поддающимся точному учету настроеніемъ.

Въ Германіи долгое время потребительской коопераціи не 
придавали значенія благодаря господствовавшему ученію о 
желЬзномъ—по терминологіи Лассаля — законЬ заработной 
платы. Согласно этому классическому закону, всякое удсшевле- 
ніе средствъ къ жизни фатально влечетъ за собою будто бы 
въ одинаковой мірЬ и сокращеніе заработной платы. Отсюда 
дЬлали выводъ, что результатомъ распространенія потреби- 
тельныхъ обществъ будетъ только уменьшеніе заработка, со- 
отвЬтствующее экономіи въ расходЬ.

Съ другой стороны, кооперативное движеніе вначалЬ, съ 
1851 г., подъ вліяніемъ Шульце-Деличъ, направилось въ сто- 
рону кредитной коопераціи, принявши въ этомъ отношеніи 
грандюзные размЬры, болЬе грандіозные, чЬмъ потребитель- 
ская кооперація въ Англіи. Въ Германіп насчитываютъ 
16.000 кредитныхъ кооперативныхъ товариществъ—сельскихъ 
и городскихъ. Такъ какъ изъ всЬхъ формъ коопераціи эта 
наиболЬе консервативная, то она привлекла къ себЬ либе- 
ральную партію, буржуазію п даже молкихъ торговцевъ, на- 
шөдшихх въ ней для себя болынш выгоды, Долгое время она
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даже играла роль громоотвода протпвъ соціализма Лассаля и 
Маркса. Кредптиыя, потребительныя п другія товарищества объ- 
едпнядпсь въ союзі, основанномъ Шульце-Деличъ, во „Все- 
обіцемъ Союз"Ь“, пмівшемъ свое мЬстопрсбываніе въ Берлині.

По мігЬнію руководптелеіі союза, потребительныя общества 
шгЬлп единственнымъ свопмъ назначеніемъ содМствовать на- 
копленко сбереженш. которымп слЬдовало питать кредптныя 
товарпщества. Поэтому въ тотъ день, когда мелкіе торговцы, 
составлявшіе главную массу въ арміп кредптныхъ товари- 
ществъ, замЬтилп, что потребптельскіе кооператпвы, все бо- 
лһо развпваясь, намЬреваются отстранить ихъ,—они завол- 
новались. ТЬмъ боліе, что „Всеобщііі Союзъ“, пропптаннып 
духомъ ІПульце-Делпча, представлявшііі въ своемъ лпц-Ь бур- 
жуазный лнбералпзмь п пнтересы среднпхъ слоевъ, не могъ 
согласпться съ рабочеп соціалпгтпческоп программоіі соціаль- 
наго обновденія. которон начпналн постепенно пронпкаться 
потрсбнтельныя общества какъ въ Германін, такъ н во Фран- 
ціп. На конгрессЬ сі>юза въ КрейцнахФ, въ 1902 г., подъ 
предсЬдательствомъ д-ра Кркгера, ученнкап преемнпка Шуль- 
це, была прпнята резолюція, осуждавшая эту программу, 
какъ черезчуръ соціалпстпческую ^). Въ результатЬ прпнятія 
этой резолюціп болыппнство потребптельныхъ обществъ отд^Ь- 
лнлпсь отъ .Всеобщаго Союза“ п учредпли собственнып со- 
юзъ съ п»’нтромъ въ ГамбургЬ. Однако, этотъ союзъ отнюдь 
не является соціалпстпческпмъ, подобно бельгіііской федерацін 
плп Соціалшггпческон Бпрж"Ь во Франціп. Онъ не связанъ съ 
соціалъ - демократаческой пар.іоіі п остается псключптельно 
н.д кооператнвной почвЬ, подобпо преемппкамъ рочдэльскпхъ 
піонировъ въ Англін н представптеляыъ Нпмскон школы во 
Франдіп.

Герчанія, гдф ральше потребптельская коонерацім развп-

і) Даже 9Т ойщщтвъ. прінічуіцесгвеиво саксовскшгь- быдв всключевы 
пэгъ союза .



валась довольно медленно ‘), теперь идетъ впередъ прямо 
гигантскими шагами: въ этон области, какъ и въ промышленноіі, 
она стремится догнать Англію. Судя по темпу развитія, вполні 
в^роятно, что она добьется своего. Свойства германскоп ра- 
сы, ея приспособляемость къ ассоціаціи, къ организацш, къ 
подчиненію, стадный (массовый) ннстинктъ, толкающій ее къ 
объединеніямъ въ возможно широкомъ масштабі — все это 
условія, замЪчательно благопріятствующія успЪху коопераціи 
въ Германіи. Какъ мы увидимъ въ слідующей глав'Ь, уже и 
теперь въ Германіи есть нісколько потребительныхъ обществъ, 
которыя принадлежатъ къ велпчайшимъ во всемъ мірі.

Ограничимся этими краткими указаніями, такъ какъ мы не 
можемъ дать исторіи потребительской коопераціи во всіхъ 
странахъ въ теченіе второй половины XIX в. *). Впрочемъ, эта
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г) Самымъ старымъ потребителыіымъ обществомъ является, очевпдно. 
Нейштадтское, блпзъ Магдебурга, открытое въ 1864 г.

Первое общество Потребителей въ Россіц возникло въ 1864 году 
въ Ригб. Въ то же время образовалнсь Потребительныя Общества на 
Уралі прп заводахъ. До девякостыхъ годовъ прошлаго столітія Обще- 
ства развнвались у насъ слабо. Препятствовалн трудностп утвержденія 
уставовъ—малая культурность п неподготовленность къ общественной 
самодіятедьности. Въ среді сельскаго населенія, кромі того, нату- 
ральный укладъ хозяйства п ннзкая покупательная спла не создавали 
благопріятной почвы для потребнтельскон кооперацш.

Попыткп Балина (Харьковъ) п другпхъ одухотворпть двпженіе не 
нашлп еще почвы.

Значптельное ожпвленіе замічается съ начала девяностыхъ годовъ. 
На ряду съ фабрично-заводскимп, желізнодорожнымп п офпцерскпмп 
Обществамп въ әтотъ перюдъ начпнаютъ вознпкать н городскія всесо- 
словныя Общества п въ незначптельномъ числі; сольскія. Общества әтого 
перюда въ общемъ былп недолговічны—пхъ губпла продажа въ кре- 
дптъ п полное пгнорпрованіе правпльныхъ рочдәльскпхъ прпнцпповъ. 
Ожпвилъ п одухотворплъ русскую кооверацію первый съіздъ въ 
Н.-ІІовгород-б въ 1896 году, результатомъ съізда было съ одной сто- 
роны изданіе мпнпстромъ Внутреянпхъ Ділъ нормальнаго тстава По-
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исторія была бы довольно однообразноп, ибо во всЬхъ стра- 
нахъ, за повлюченіемъ Бельгіп, діло сводилось къ довольно 
вірному копированію рочдэльскаго типа. Гораздо боліе инте- 
ресной, пожалуй, была бы попытка продолжить эту исторію 
въ будущее и изс.тЬдовать, въ какихъ странахъ занимающая 
насъ форма коопераціи пм-Ьетъ наибольше шансовъ на успіхъ. 
Н ітъ  полнон увЬренности въ томъ, что это сЬмя, импорти- 
рованное изъ Англіи, будетъ давать одинаково пышныевсходы 
во всЬхъ странахъ. ИзвЬстно во всякомъ сдучаЬ, что далеко 
не повсюду его развитіе идегь одинаково успЬшно. Къ этому 
вопросу мы подопдемъ ближе въ слЬдующей главЬ.

тробптельскпхъ Обідесівъ, съ другой—вознпкновеніе въ 1893 году Москов- 
скаго Союза Потребнтедьныхъ Обществъ.

Благодаря облегченіго процедуры утвержденія устава Общества проннкдп 
въ сельскую среду. Въ 1903 году сталъ пэдаваться Согозомъ журналъ 
„Согозъ Потребнтелен“. Общее ожпвленіе п подъемъ 1904—1907 гг. далн 
значптедьныіі толчокъ н коонерашп.

Пронпкновеніе товарныхъ отношепііі въ деревнго создало благопріят- 
нуго почву п для сельскпхъ Потребптельныхъ Обществъ. Созванпыіі въ 
1903 году Московскпмъ Согозомъ Всероссііігкіп кооператпвныіі съіздъ 
прпнялъ н формулпровалъ н для русскоіі кооперацш рочдэльскую про- 
грамму. Въ настоящее время п чпсленнып ростъ н впутревнес развптіе 
кооперадіп пдеть у насъ очень быстрымъ шагомъ впередъ. задержпва- 
емое. лпшь къ сожа.тЬпіго, общпмп условіямп, не благопріятствтющпмъ 
проявлевіямъ саыодЪятельностп въ Россіп. Всего въ настоящее время 
въ Россіп свыше 4.500 потребптельныхъ общестпъ съ чпсломъ члеповъ 
отъ 500 до 60о тыснчъ п годпвыыъ оборотокъ около 100 мплліоновъ руб- 
леп. Боліе подробныя св-ЬдЬнія о русскпхъ потребнтельныхъ обществахъ 
п согозахь см. вЕа чинкъ Московскаго Союза Потре^птельскпхъ 06- 
ществъ“ В.
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Статистика и географія коопөративнаго движенія.

Еслн вспомнить, что типъ ассоціаціи, созқанный рочдэль- 
скими піонерами, отличался вполні специфическими особсн- 
ностями, то нриходится удивляться, какъ этотъ кооператив- 
нып организмъ еум-Ьлъ прпспособиться къ различнымъ стра- 
намъ, видоизміняясь сообразно съ характерными условіями 
окружающей среды, давая въ дальнЪйшемъ начало удиви- 
тельно разнообразнымъ формамъ. Онъ сум^Ьлъ найти для себя 
почву какъ въ Индіи, такъ и въ Японіи, какъ въ Капштад- 
гЬ, такъ и въ Австраліи.

Статистика потребительныхъ обществъ, къ сожалЬнію, 
весьма неполная. Почти въ каждой странЬ извЬстно, правда, 
число обществъ, но лишь въ немногихъ странахъ подсчитано 
число членовъ и еще меньше имЬется свЬдФнін относительно 
самой важноп цифры — суммы оборотовъ потребительныхъ об- 
ществъ. Даже тамъ, гдЬ общества объединены въ союзы, 
всегда остается нікоторая часть обществъ, не дающихъ о 
себЬ запрашиваемыхъ свЬдЬній. Поэтому статистическія дан- 
ныя всегда нпже дЬйствптельности, и къ нимъ нужно при- 
бавлять неизвістную величину. Только въ Англіи и Швейца- 
ріи статнстика представляется прпблпзптельно точной, потому 
что въ обіихъ этихъ странахъ почти всЬ общества охвачены 
союзомъ. Въ Германіи, Францш, Даніи и Финляндш общія 
цифры также довольно точны. Но относительно всЪхъ осталь- 
ныхъ странъ мы располагаемъ самыми отрывочными дан- 
ными.

Съ этими оговорками и слФдуетъ принять нижеслФдующую 
таблицу, въ которой страны сгруппированы въ порядкЬ убы- 
вающаго числа членовъ обществъ (цифры 2-го столбца);

Потрсбитедьныя обшества. 3
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Германія................. 2111 1.224.000 168.000
Франція................... 2655 800.000 92.000
Россія..................... 4500 500.000 100.000
Австрія................... 1132 482.000 62.000
ІІталія.................................... 1978 260.000 36.ССО
Швеііцарія...................... 450 230.000 42.000
Данія....................................... 1224 180.000 30.400
Бельгія..................... 721 175.000 22.000
Венгрія................................ 1050 150.000 18.400
Голландія............... 382 102.000 18.000
Финляпдія......................... 495 100.000 18.000
Ш веція................... 530 85.000 17.600
Норвегія............................. 350 55.000 11.200
ІІстанія................... 182 29.000 2.800
Сербія..................... 100 7.000 400

Необходимо прибавить сюда нісколько сотъ потребитель
скихъ кооперативовъ въ Балканскихъ госүдарствахъ и Пор- 
тугаліи, даліе, въ общемъ около тысячи на долю Соедпнен- 
ныхъ Штатовъ Сівернои Америкп, Канады, Яионіи, Кап- 
штадта, Индіи, Антильскихъ острововъ. Принявъ, кромі того, 
во вниманіе, что данныя, приведенныя въ нашей таблицЬ, 
для нЪкоторыхъ странъ уже нісколько устар’Ьли, мы полу- 
чимъ слідующія приблизительныя цифры для всего міра х):

') Впрочемъ, наша таблпца не содержптъ слідующихъ категорій коопе- 
ративовъ, которые, хотя и подходятъ иодъ наше опрехЬдеиіе потребп- 
тельнаго общества, не обслужпваютъ, однако, потреблешя въ обычномъ 
смыс.тб әтого слова:

а) Строителһныя товарищества, которыхъ насчитывается свыше 
10.000 (6000 — въ Соедпненныхъ Штатахъ, 2500— въ Лнгліп, 700 — въ 
Германіи, 150—во Франдіи, 100—въ Голландіи п т. д.).

б) ЗемледЬльческіе и городскіе кооператпвы для закупки удобретй 
;«м сыръя— чіісломъ не меніе 12.000 (въ одной Францш—4000).
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19.000 — 20.000 потребительныхъ обществъ съ 7 милліонами 
членовъ и съ 1 милліардомъ 362 милліонами рублей годо- 
вого оборота.

Устанавлпвая цифру членовъ, не с.тЬдуетъ забывать, что 
въ общемъ каждый членъ представляетъ собою цілую семью 
(такъ какъ у одинокихъ н ітъ  почти никакого пнтереса всту- 
пать въ Общество) и что рабочія семьи по большей части 
многолюдныя. Такимъ образомъ, указанные 7 милліоновъ чле- 
новъ представляютъ собою населеніе въ 30 — 35 милліоновъ 
человікъ, равное населенію болыиого государства.

Что касается цифры оборота, то вполні очевидио, что она 
представляетъ собою безконечно малую величину по отноше- 
нію къ общей сумм-Ь торговаго оборота на земномъ шарЬ, 
выражающейся въ сотняхъ милліардовъ: въ среднемъ годовой 
кооператпвный оборотъ на душу населенія Европы равенъ 
вЬдь всего-на-всего 5-ти франкамъ! Но, если припомнить, 
что кооперативное движеніе восходитъ не дальше середины 
прошлаго столЬтія, если представить себЬ, какъ мало зна- 
читъ полстолЬтіе во всемірноп исторіи, то нельзя будетъ 
счптать достигнутыхъ результатовъ нпчтожнымп, а, наоборотъ, 
нужно будетъ прнзнать, что они оправдываютъ надежды 
кооператоровъ.

Суммарныя цифры нашей таблнцы нуждаются еще въ нЬ- 
которыхъ поясненіяхъ, такъ какъ перечисленныя тамъ страны

в) Коопсратпвныя кредитныя товаршцества, сельскія п гороіскія — 
около 30—35 тысячъ (пзъ нпхъ 16.000 въ Германіп), хотя и они тавже 
удовлетворяютъ насущную потребность своихъ членовъ — потребность 
въ деньгахъ.

Въ общемъ, слідовательно, 60 -70  тысячъ общеетвъ, распространен- 
ныхъ во всемъ мірі, такъ илп пначе служатъ потребптельскон коопе- 
рація. Мы не счптаемъ здісь болЬе 20.000 пропзводптельныхъ коопера- 
тпвовъ (преимущественно ыолочныхъ), такъ какъ, неемотря на свое 
названіе, они, по иашему мпЬнію, покоятся на прпнцппЬ, совершенно 
отлпчномъ отъ потребительской кооперацш.

3'
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шсствуютъ отнюдь не одинаковымъ шагомъ по пути коопе- 
раціи ‘).

ІІа гіервомъ мЪсгһ, какъ мы видимъ, оставляя далеко по- 
зади себя вс і осталышя страны, стоитъ Англія. Этотъ фактъ 
насъ ничуть не можетъ удивлять посліз знакомства еъ псто- 
ріей англійской кооперацш.

Во первыхъ, Англія превосходитъ другія страны по числу 
членовъ—2.400.000 семеп. Это равняется (псключая Ирлан- 
дію, гді> потребительская кооперація почти совершенно отсут- 
ствуетъ) около одной третп населеиія Великобританіи. Въ 
ніікоторыхъ графствахъ это отношепіе достигаетъ половины 
и даже трехъ четвертей: существуютъ огромные города, въ 
родіз, напримівръ, Лидса, а также мелкіе, въ роді, напримЪръ, 
Кеттеринга, въ которыхъ кооперація охватываетъ почти всс 
наличное нассленіе.

<) Показателемъ ріізвптія кооиерацш въ страяі служятъ процентное 
отношеніе чпсла кооператпвовъ ко всеыу населенію страны. Если поыно- 
жпть чпсло членовъ на 4 (предполагая, что каждый членъ представляетъ 
въ своемъ лпці цілую семьго), то для 1908 г. получпмъ с.гЁдующія 
цпфры:

въ Шотландін..................... . . .  304 на 1000 жителен
„ Англіи............................. . . .  235 л » »
о Данін............................... . . .  231 II М
іі Швеііцарш..................... . . .  230 >» я »
?> Фпвляндін..................... . . .  130 » » »
» Германіп......................... . . .  86 » »
» Францш........................... . . .  77 •> » »

Бельгш........................... . . .  76 „ » »
іі Голландіп.......................... . .  39 „
П ДарствЬ Польскомъ. . . , . .  34 » » »
1? Австріп......................... . .  31 „ » „
II Вепгріи........................... . .  18 » *>
М Россіп............................. . .  16 » » 9

Легко зам-Ьтпть, что маленькія государства занпмаютъ въ әтомъ сппскЬ 
боліе почетное мЬсто, чЬмъ большія. Если бы въ немъ фигурировали 
къ тому еще Соедпненные Штаты, то для веднкихъ державъ получпдся 
бы еще больпіій конфузъ.



— 37

Всі англшскія Общества отличаются многолюдствомъ, такъ 
какъ среднее число членовъ въ нихъ равно 1.700. Въ 47 
Обществахъ насчитывается свыше 10.000 членовъ въ ка- 
ждомъ, а одно Лидсское объединяетъ 50.000 членовъ и діз- 
лаетъ въ годъ 42 милліона франковъ оборота ]).

Оборотъ англіііскихъ Обществъ несравненно крупнізе, чімъ 
на континенті. Въ 1903 г. онъ достигъ 1.760 миллюновъ фран- 
ковъ, т-е. въ среднемъ 1.230.000 франковъ на одно общество 
и 730 франковъ на каждаго члена * 2). Эти среднія величины, 
чрезвычаііно высокія, свидізтельствуютъ о двухъ вещахъ: во- 
первыхъ, о томъ, что эти Общоства не являются простыми 
бакалеііными лавочками, а доставляютъ своимъ членамъ вся- 
каго рода товары; во-вторыхъ, что члены очень усердно поль- 
зуются услугами своего общественнаго магазина -рЪдкое ка- 
чество и вмізсті съ гЬмъ лучшііі критерій кооперативнаго 
усердія. Въ Англіи несомнізнно есть рабочіе, которые всю 
свою заработную плату расходуютъ въ общественной лавшіз 
п не забираютъ почти ни на одну копейку въ частныхъ 
лавкахъ.

Въ указанную выше цифру оборота не входитъ оборотъ 
англіпскаго и шотландскаго Обществъ Оптовыхъ Закупокъ, 
достигающій 850.000.000 франковъ, а также—оборотъ коопе- 
ративнаго банка, равный I 1 4 мплліардамъ франкамъ; не вхо- 
дить въ нее также оборотъ кооперативнаго страхового Обще- 
ства, въ которомъ застраховано имущество на 500 милліо-

1) Общсство гражданскихъ чиновшіковъ (Сш і 8егтсе) въ .іонжоніі 
насчитываегь 74.000 членовъ, но его не счнтаютъ пстпнно кооператпв- 
нымъ, по соображеніямъ, которыя будутъ указаны ппже. Ііредтеча по- 
требптельскпхъ кооперативовъ, Общество Рочдэльскихъ піонеровъ, давно 
уже обогнанъ свопми бол-Ье молодымп послЬдователямп: оно насчнты- 
ваетъ 16.000 членовъ.

2) Ііравда, слЬдовало бы расчленпть оборотъ съ членами и оборогъ 
съ посторонней публпкой, такъ какъ англіііскія Общества продаготъ не 
только свонмъ членамъ; оборотъ съ постороннимн составляетъ окола 
5°/(і. (См. стр. 58).
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новъ франковъ. Еслн сложнть всЬ этн суммы, то въ нтогіз 
получится 6 мплліардовъ франковъ.

Германія, какъ мы сказали, представляетъ. собою преиму- 
щественно страну кредитныхъ товаршцествъ (16.000 товарп- 
іцествъ съ 2.100.000 членовъ), но тЪмъ не мегЬе и въ области по- 
требптельскоп коопераціи она занимаетъ второе мізсто. Число 
потребительскпхъ Обществъ здізсь гораздо больше, ч-Ьмъ въ 
Англіп, но чпсло членовъ въ нихъ составляетъ лпшь поло- 
вину, а цифра оборота лншь четвертую часть *) по сравненію 
съ англійскимп Общоствамп. Однако п здЪсь есть весьма 
крупныя Общества. Къ чпслу нааболЪе крупныхъ принадле- 
жатъ: Дрезденское съ 30.000 членовъ, Леппцигское съ 
46.000, „Продукціонъ“ въ ГамбургЪ съ 45.000 п особенно 
Бреславльское съ 85.000 членовъ. Это послЬднее торгуетъ 
только хл^Ьбомъ п колоніальнымп товарами, вслЬдствіе чего 
оборотъ епо гораздо нпже оборота Лпдсскаго общества, соста- 
вляя 20 мплліоновъ марокъ въ годъ.

Вообще средній размЬръ закупокъ на одного члена въ 
Гсрманш гораздо нпже, чЬмъ въ Англіп — а пменно всего 
320 франковъ въ годъ. Это объясняется не столько недостат- 
комъ усердія со стороны членовъ, сколько тЬмъ обстоятель- 
ствомъ, что Общества торгуютъ пеключительно бакалепнымп 
товарамп, какъ, напрпмЬръ, Бреславльское.

Франція по числу Обществъ занпмаегь первое мЬсто ■)> но

*) Едонственно точнымн цнфрамп являготся тЬ, которыя относятся къ 
Обществамъ, входящпмъ въ составъ двухъ крупныхъ союэовъ: новыіі 
союзъ — Гамбургскій нлп цеятральныіі — объедпняющііі почтп псключп- 
тельно потребнтелыіыя общества, состоитъ пзъ 1119 кооператпвовъ съ
1.058.000 членамп п 382 мндд. марокъ оборота; старыіі союзъ—Шульце- 
ДедичевскіН, объедннягощій препмущественно кредптныя товарпвіества. 
аасчптываетъ въ свопхъ рядагь также 278 потребптельныхъ общсствъ 
(чнновннковъ п служащнхъ) съ 257.000 членамп, съ обсротомъ въ 69 
мплл.лновъ марокъ.

3) Во Фравціп въ теченіе долгаго временп не было другоіі статпстнкн. 
кроміз тЬхь сводяыхъ таблпцъ, которыя, вачпяая съ 1892 г., публпкова-
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ей нечего хвастать этимъ, такъ какъ это большое число Об- 
ществъ не служитъ признакомъ спды, а напротивъ того — 
слабости. Оно свидіітельствуетъ лишь о крайней раздроблен- 
ности Обществъ ’).

Для нллюстрированія этоп истины мы ириведемъ дві; сра- 
внительныхъ таблички роста числа потре^ительныхъ обществъ 
въ Англіи и во Франціи.

Въ Англіи параллельный ростъ числа Обществъ съ одной 
стороны и числа членовъ съ другой совершался въ слФду-
ющен прогрессіи: 

Годы. Число Число Въ среднемъ на
обществъ. чденовъ. одно общество.

1862 ................. . 331 89.000 269
1872 ................. . 930 324.000 348
1882 .................. . 1043 598.000 573
1892 .................. . 1420 1.127.000 794
1902 ................. . 1470 1.893.000 1215
1907 .................. . 1443 2.323.000 1610
1908 .................. . 1428 2.404.000 1680

дпсъ Додэ - Банселеыъ, секретаремъ кооператпвнаго Союза, ежегодно въ 
„Адьманах-Ь франпузской кооперацш". Очень неполныя вначалЬ, этп 
таблпцы пзъ года въ годъ становпдпсь все бо.тбе полными. Департа- 
ментъ Труда (въ прежнее время при ыпнпстерстві торговдп, тееерь — 
при мпнпстерстві труда) съ своеп стороны составплъ статнстпческую 
сводку на основаніп свідЬній, сообщенныхъ префектамп. Начпная съ 
1907 г.,п  онъ пубднкуетъ ежегодный статистическііі сборникъ, содержа- 
щій досточно подныя ппфровыя данныя. Дпфры, помЬщенныя на слЬ- 
дующеп странпцЬ, относятся лпшь къ тЬмъ Общег,твамъ. въ которыхъ 
пзвЬстно число членовъ. ОнЬ, слЬдовательно, нЬсколько нпже дЬпствп- 
телыюстп Такъ, напрпмЬръ, чпсло Обществъ въ 1908 г. равнялось 2.491. 
Это чнсло, почерпнутое пзъ офпціальнаго источнпка, совпадастъ съ 
чпсломъ, значащвмся въ неофпціальномъ псточнпкЬ, въ АльыанахЬ Коо- 
ператпвнаго Союза

Ц Первое мЬсто но числу Обществъ въ настоящее время занимаетъ не 
Франція, а Россія, но прнгодптся п къ намъ отнестн то же замЬчаніе что 
хвастать яечего. Для того, чтобы сравняться съ Даніей, намъ с.тЬдовало 
бы пыЬть въ 75 разъ болъше. т.-е. не 4.500. а 67.500 Общест ъ (Ред
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Мы видимъ, что съ 1902 г., въ которомъ число Обществь 
достигло своего ш ах іти т’а, оно медленно начинаетъ сокра- 
щаться, между тім ъ какъ число члеиовъ съ того врсмени 
возросло на 511.000, т.-е. на 27%- Даже восходя къ 1892 г., 
мы впдимъ, что число обществъ увеличилось всего на 8, между 
тЬмъ какъ число членовъ за этотъ же періодъ больше, чімъ 
удвоилось.

А вотъ таблпчка для Франціи. Только здФсь мы лишены 
возможности онерировать боліе ранннми данными, чізмъ за 
1900 г., такъ какъ до этого года не было никакои, заслу- 
жпвающеп довірія, статпстпкп.

г  Число Чпсло Въ среднемъ на
д ' обіцествъ. членовъ. одно общество.

1900 ....................  939 375.000 400
1902 ....................  1288 455.000 353
1907 ........................ 2214 705.000 318
1908 ........................ 2412 750.000 302

Мы видпмъ, что съ 1900 г. число Обществъ возросло съ 
939 до 2.412, т.-е. увеличилось слншкомъ въ два раза, между 
гЬмъ какъ въ Англіи за указанный промежутокъ временп оно 
оеталось непзмФннымъ.

ІГЪтъ нпчего болЪе знаменательнаго, чЪмъ эта параллель, 
ярко освЪщающая стремленіе англо-саксонцевъ къ концентра- 
ціи, п,наоборотъ, тенденцію къ дроблешю, отличающую фран- 
цузовъ. Эта параллель съ очевпдностыо доказываетъ, что во 
Франціи ростъ чпсла членовъ совершается гораздо медленнЪе, 
чЪмъ ростъ чпсла Обществъ. Другими словамп, Общества ста- 
новятся, какъ показываетъ наша таблица, все болЪе п бо- 
лЪе мелкими ’). Такимъ образомъ у насъ умноженіе является 
синонпмомъ дробленія! Вотъ почему мы нахолпмъ въ нЪкото-

*) Однако, әто все прогресснругоіцее сокращеніс средняго чпсда члс- 
новъ ыожегь быть отчастп объяепено п тімъ обстоятельствомъ, что по* 
м^рЁ пополненія статнсгпкп она захватываетъ все большез чнсло мел- 
квхъ обществъ.
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рыхъ городахъ цілыя дюжины Обществъ. Не говоря уже о 
Парижі, мы видимъ въ Ліоні 59 Обществъ, въ Крезо—21, 
въ Монсолемині — 21, въ Рубэ — 16, въ Турсоаніі 10, въ 
Лоріані—7, и т. д., и т. д. 2).

Французскія Общества слабы не только по числу своихъ 
членовъ, но и по своимъ оборотамъ 2) и по разм-Ьрамъ сред- 
няго членскаго забора, что служитъ еще боліе серьезнымъ 
признакомъ отсутствія кооперативнаго духа: онъ свидітель- 
ствуетъ о равнодушіи членовъ къ своему Обществу. Есть, 
однако, и другая причина слабости, а именно то, что боль- 
шинство французскнхъ обществъ торгуетъ только бакалей- 
нымъ товаромъ, вслфдствіе чего закупки членовъ въ своей 
лавкф должны быть очень ограничены. Болыне одной трети 
воЪхъ обіцествъ занимается исключитедьно продажей хліба, 
что сокращаетъ ихъ обороты до минимума 3). Рідкое Обще- 
ство торгуетъ воЬмъ. Среднш оборотъ на члена у насъ го- 
раздо ниже, чімъ въ Германіи, какъ и среднее число чле- 
новъ у насъ втрое меныне (300 вмісто 900) въ сравненіи 
съ Обществами обоихъ германскихъ союзовъ. У насъ нітъ 
такихъ обществъ-гигантовъ, какъ въ Германіи: только въ 
трехъ французскихъ обществахъ число членовъ превышаетъ 
10.000.

1) Око.то трети французскихъ Обществъ (32°/0) насчнтываютъ каждое 
меньше 100 членовъ (57 обществъ насчптываютъ каждое даже меныпе 
25 членовъ!); годовон оборотъ 11°/0 обществъ ниже 10.000 фр., -  другими 
словамп, дневная выручка меныпе 30 франковъ!

2) Сумма оборота (для 2268 обществъ, давпіихъ о себіз свідінія) 
равна 228 мплл. фр., т.-е. въ среднемъ на одно Обіцество приходптся
100.000 фр., между тімъ какъ въ Англін — 1.230.0С0 фр., въ 12 разъ 
болыпе! Даже въ ПІвейцаріп средняя выше, чбкъ во Франціи, а именно:
274.000 фр.

3) Даже прп значитсльномъ усердіи членовъ кооперативная булочная 
не можетъ продать каждому изъ нихъ больше одного 4-хъ-фунтового хлФба 
ежедневно: въ годъ это составптъ сумму приблизитедьно въ 220 фран- 
ковъ.
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Щвейцарія занимаетъ весьма почетное ністо среди коопе- 
ративныхъ странъ. Въ ней насчитывается 450 потребитель- 
ныхъ обществъ съ 230.000 членовъ (не считая 300 сель- 
скихъ кооперативовъ), что для страны съ 3-хъ миллюннымъ 
населеніемъ очень много. Относительно это не меньше, ч-Ьмъ 
въ Англіи. II хотя сумма оборота (105 милліоновъ фран- 
ковъ) пропорцюнально составляетъ лишь 2/.( оборота англій- 
скихъ Обществъ, зато она сравнителыю гораздо выше, не- 
жели въ Германш и вь большинстві другихъ странъ. Въ 
Швейцаріи иміется 5 обществъ съ числомъ членовъ свыше
10.000 въ каждомъ; изъ нихъ одно Базельскоо насчитываотъ
30.000 членовъ (т.-е. гючти все наличное населеніе города въ
125.000 жителей) съ 20-ю милл. фр. годового оборота. ІИвей- 
царское движеніе притомъ відь весьма еще молодое. ІІача- 
лось оно, собственно говоря, лишь съ учрежденія въ 1890 г. 
въ БазелЬ Союза потребительныхъ обществъ. Въ настоящее 
время Союзъ объединяетъ уже около 300 обществъ и д^лаетъ 
свыше 17 милл. фр. оборота. Характернон чертой швейцар- 
ской коопераціи является солидарность, съ которой почти 
вс'Ь Общества объединяются вокругъ своего союза, оказывая 
ему безусловное денежное и нравственное содізйствіе. Не 
даро.мъ Швейцарія является въ политическомъ отношеніи де- 
мократической федераціей, на знамени которой красуется де- 
визъ: „Одинъ за всЪхъ, вс'Із за одного“. Понятно, что и для 
коопераціи въ экономической области у швейцарцевъ им-Ьются 
вс'Із данныя.

Въ Италіи коонсративное движеніе отличается шізкоторымн 
своеобразными чертами, и съ этой точки зрізнія итальянская 
кооперація представляетъ большой интересъ. ІІигдіз такъ 
полно, какъ въІІталіи, не осуществлепо сотрудничество трехъ 
основныхъ формъ рабочей ассоціаціи: профессіональныхъ со- 
юзовъ, обшествъ взаимопомощи и потребительскихъ коонсра- 
тивовъ, Особеннаго внимашя заслуживаетъ провинція Реджіо-
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Эмиліа, гд і всЬ рабочія организаціи объединены въ мощную 
федерацію.

Въ Италіи мало Обществъ съ крупными оборотами, за ис- 
ключеніемъ н'Ьсколькихъ замкнутыхъ въ род/И ТІпіопе Мііііаге 
въ Рим'Ь, ІІпіопе Соорегсіііеа въ Милані, объединяюіцаго 
служащихъ и мелкихъ городскихъ обывателей. Экономическое 
развитіе Италіи отстало отъ ея политической эволюціи. Въ 
экономическомъ отношеніи ей не удалось еще добиться един- 
ства. Италія—единственная страна, которая не создала еще 
Общества Оптовыхъ Закупокъ. Она работаетъ въ настоящій 
моментъ надъ осуществленіемъ его 1). Отсутствіе статистнки 
че даетъ возможности ділать какія-либо сопоставленія ст. 
другими странами.

Въ Бельгіи кооперативное движеніе пріобріло оригиналь- 
ный характеръ и приняло соціалистическую и политическую 
окра^ку. Впрочемъ, относительно Бельгіи мы отсылаемъ чи- 
тателя къ предыдущей главі.

Суіцествуетъ одна маленькая страна, гдіз кооперація полу- 
чила чрезвычайно высокое развитіе, боліе высокое, ч"Ьмъ въ 
прочихъ странахъ, не исключая даже Англіи. Это—Данія. Въ 
ней насчитываютъ около 1.300 потребительныхъ обществъ -  
огромная цифра для страны съ 2,5-миллюннымъ населеніемъ: 
пропорціонально во Франціи или Англіи должно было бы быть 
свыше 20.000 обществъ. Правда, Общества эти не велики; 
во всЬхъ нихъ вмізстіз насчитывается около 180.000 чле- 
новъ, т .- е .  въ среднемъ по 140 на Общество. ВеЬ датскія 
Общества большею частыо — сельскія. Въ дерсвнЬ, а не въ 
городі—какъ въ другихъ странахъ—привилась въ Даніи ко- 
операція во веЪхъ своихъ видахъ 2).

]) Въ 1911 г. Общество Оптовыхъ Закупокъ образовалось изъ за- 
купочной федерашп Ломбардскпхъ Поіреб. Общсствъ (Ред.).

2) На свопхъ конгрессахъ въ 1911 г. профессіопальные союзы и 
Датская еоціалистическая партія рііпили приступить къ организацш 
кооперативовъ въ крупномъ масштабі въ городскихъ промышленныхт. 
центрахъ. (Ред.).
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Объ остальныхъ странахъ нельзя сказать ничего особен- 
наго. Въ Австро - Венгріи иміется довольно болыиое число 
потребительныхъ обществъ, но разнообразіе національностей 
и разнокалиберность ихъ экономпческаго развитія не позво- 
ляютъ создать общую союзную организацію. Австрія въ бо- 
лЪе тЪсномъ смысл'Ь слова слідуетъ по стопамъ Германіи. 
Въ Венгріи болыпое общество въ Буда-ПешгЬ М уравеіі 
( Напдуа)  начинаетъ объединять довольно значительное чи- 
сло потрсбительныхъ обществъ. Чехи съ своей стороны орга- 
низовали въ ІТрагЬ союзъ, насчитываюшій уже около сотни 
обществъ съ 14.0и0 членамн.

Россія, Польша и Балканскія государства, начавшія съ 
сельскохозяйственной коопераціи, болізе подходящей къ ихъ 
экономическимъ условіямъ, въ настолщее время развпваютъ 
у себя также потребительскую кооперацію. II даже въ Сер- 
біи учреждена была школа (почти факультетъ!) для обученія 
коопераціп.

Читатель, можетъ-быть, поразптся, что въ нашемъ крат- 
комъ обзорі не было упомянуто одно болыпое вніі-евроней- 
ское государство — Соединенные ІІІтаты. Но до послідняго 
времени кооперація здісь не играла никакой роли, какъ, 
впрочемъ, и въ другихъ молодыхъ странахъ и колоніяхъ. II 
это — не случайность. Въ странахъ, гді> рабочіе, при хоро- 
шемъ заработкЪ, презрительно относятся къ мелкимъ сбереже- 
ніямъ и ведутъ притомъ почти кочевую жизнь, экономпче- 
скія и соціальныя условія не благопріятствуютъ усшЬху ко- 
оперативнаго движенія. Однако, и въ Соединенныхъ ПІтатахъ 
начинаютъ возникать кооперативные центры: съ одной сто- 
роны, въ Калифорніи, гдіз учреждаются преиіііуіцественно 
земледільческіе кооперативы, съ другой—въ одномъ изъ са- 
мыхъ старыхъ штатовъ, въ МассачузетсЬ, гд"Ь условія жизни 
приближаются все боліе и бол'Ье къ условіямъ жизни евро- 
пейскихъ странъ.
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Г Л А В А IV.

Различныө способы продажи товара.

$  1. Продсююа по рыпочнои ціьніь.

По общему правиду потребительньш обшсства продають 
товары х) по дЬнамъ, существующимъ въ данной мЪстности, 
т.-е. по рыночной рот ичной цгьніъ.

Это правило на первый взглядъ кажется мало соотвііт- 
ствующимъ ходячему взгляду на потребительскую кооперацію. 
Відь сбереженіе расходовъ является, какъ ыы сказали, глав- 
н-Ьйшей цёлью  потребительнаго общества. Казалось бы поэто- 
му болЪе естественнымъ итти къ этой цёли  прямымъ путемъ 
п продавать товаръ по возможно низкимъ цЁнамъ, т.-е. по 
покупнымъ. И дЁйствительно, есть обіцества, отступивпіія 
о'гъ рочдэльскаго принципа „продажи но рыночнымъ цінамъ" 
и торгующія по цёніз ниже рыночной. Такіе кооперативы мы 
встргЬчаемъ на двухъ полюсахъ общественной лёстницы :

а) Среди буржуазш, чиновниковъ илн олужащихъ, полу- 
чающихъ довольно высокое жалованье, которыхъ „положеніе 
обязываетъ’1 вести домъ на сравнительно широкую ногу. Они 
хотягъ отъ коопераціи только возможно лучшаго удовлетво-

!) Собственно говоря, слово „продажа“ здісь неумістно, такъ какъ 
річь идетъ объ ассоціаціи, продагощей своныъ собственныыъ членаыъ, 
точніе—о группЪ лицъ, нродающнхъ самимъ себ’Ь; сдово распредплете 
было бы болЬс подходящпмъ. Англпчане н называютъ свои общества 
распі одЬлительными — сііеіпһиііье еосіеііев, а во Франціи слунсащіе, за- 
нятые дЬломъ продажи, часто называются распредіълителями (..герагіі- 
іеигв“). Мы увпдимъ нпже, что законъ и фискъ въ общемъ не разсыат- 
рнваютъ иотребительскш кооперативъ какъ торговца, покупаюіцаго ддя 
продажи. Какъ бы то ни было, слово „продажа1 получило право граж- 
данства, оно вполні; точно и съ юридическои точки зрЬнія, потому что 
Общество является особымъ юрндііческіімъ лицомъ, отдЬльнымъ отъ 
входящихъ въ составъ его членовъ.
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ренія свопхъ потребностей при возможно меньшей трат-Ь де- 
негъ. ІІхъ совершенно не пнтересуетъ преобразованіе обще- 
ственнаго строя, которое можотъ быть осуществлено путемъ 
коопераціп. Къ этой категоріп относятся огромные коопера- 
тивы чиновнпковъ и офицеровъ, какъ, наприміръ, Сіьй зеггісе 
или А гт у аші Хаоу зіоге, имізющіе самыс крупные мага- 
зиКы въ Лондоні. ІІо, какъ мы убідпмся иотомъ, англінскіе 
коопсраторы на эти учрежденія и не смотрятъ какъ на учре- 
жденія кооператпвныя въ тісномъ смыслі этого слова.

б) Въ среді наибо.тЬе біздныхъ рабочпхъ, угнетенныхъ 
нуждой, заработка которыхъ не хватаетъ даже для сноснаго 
питанія. Въ этомъ случаЪ не цілесообразно да п не гуманно 
не давать за деньги, которыя находятся въ ихъ распоряже- 
ніи, возможно больше продуктовъ питанія; тутъ дізло идетъ 
о томъ, чтобы изъ каждой копейки извлечь максимумъ поль- 
зы. Въ Россіи, напримһръ, гд і заработная плата въ общемъ 
весьма нпзка, потребительныя общества торгуютъ по пони- 
женнымъ щЬнамъ ’).

Однако, система продажи по своей цізні сопряжена съ 
щйлымъ рядомъ серьезпыхъ неудобствъ:

1. Она обостряетъ борьбу съ містными торговцами. вы- 
нуждая пхъ слідовать за Обіцествомъ въ пониженіи цізны, чего 
они выдержать не могутъ. Борьба совершенно прптомъ лпш- 
няя. Если кооператоры ставятъ своей единственной задачен 
сокращеніе своихъ расходовъ, то гораздо ироще, не обреме- 
няя себя устройствомъ потрсбительнаго общества, войтп въ 
оглашеніе съ мізстны.ми торговцами насчетъ скидки съ 
текущихъ щйнъ, скидки, которая тім ъ значительніе, чЬмъ 
больше число объедпненныхъ покупателен. Эта чрезвычайно 
простая спстема на практикі п прнміняется довольно часто. 
Ее горячо рекомендуютъ веЬ тіз, кто надЬется съ ея помо-

') Этнмъ отчасти объясняется малая, сравнптельно съ западно-ев- 
ропенскпмп Обществамп, прибыльность нашихъ Общсствъ п медденное 
ыакопдеше оборотныхъ средствъ. (Ред.).
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іцью доставить публиігЁ всЬ выгоды коопераціи, не нанося 
при этомъ ущерба торговцамъ (см. главу: Борьба съ тор- 
говцами).

2. Она лишаетъ Общество возможности продавать посто- 
роннеіі публикі (не-членамъ), такъ какъ было бы неліпо 
постороннимъ предоставлять ту же выгоду, чго и членамъ 
т.-е. возможность закупать по оитовой цІигЬ. Съ другой 
стороны, довольно трудно на практикіз имЪть для каждаго 
товара д в і различныхъ цішы—однудля членовъ, другую для 
не-членовъ.

ІІравда, не во всЪхъ обществахъ практикуеся пролажае 
постороннимъ, и такая продажа, собственно говортя, и не ре- 
коме«дуется. ІІо если Общество будетъ продавать только 
свопмъ членамъ по пониженнымъ ц-Ьнамъ, возникаетъ новое 
неудобство—является побужденіе для членовъ покупать въ 
общсственной лавкі для своихъ друзей и знакомыхъ и даже, 
можетъ-быть, извлекать изъ такого посредничества кое-какую 
прибыль.

3. Но что самое главное—продажа по своей цішЬ отнима- 
етъ у Общества почти всЬ средства для достиженія тЪхъ 
цілсй, которыя ставитъ себі коонерація: индивидуальное 
или коллективное сбереженіе, страхованіе, собственное произ- 
водство, взаимовспомогательная или просвЪтптельная д ія - 
тельность. ВсЬ эти задачи, т.-с., въ сущности, вся коопера- 
тивная программа приносится въ жертву дешевизні товаровъ. 
Обіцества, практикующія эту систему, снимаютъ свой хлЬбъ 
на корню Они ничЬмъ не отлпчаются отъ предприниматель- 
скнхъ экономатовъ (фабричныхъ лавокъ), сводя все свое 
стремленіе лишь къ тому, чтобы дать рабочему возможность 
на свой заработокъ жить нЬеколько лучше1).

') Другое возраженіе, которое когда то выдвигали противъ свстеыы 
проіажп ио ц-Ьнаыъ пиже рыночпыхъ, состояло въ тоыъ, что она.ыожетъ 
привести къ понпжешю заработноіі платы, разъ только получптъ піиро- 
кое распространеніс. Это былъ саыыіі серьезнып аргуыентъ, который
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Вотъ почему иовсюду иочти всіз общества слідуюгь роч- 
дэльскому принципу а нродаютъ не по себістоимости, а по 
текущей розничпоп цілгй. Переплата, ділаемая членомъ-за- 
борщикомъ на каждоп покупкі, записывается на его счетъ 
и возвращается ему въ конщЬ года или полугодія.

Такимъ образомъ общества отказываютъ, правда, своимъ 
члөнамъ въ ежедневно осязаемомъ сбереженін, предоставляя 
зато пмъ возможность получать разъ или два раза въ годъ 
довольпо крупную сумму — нІ5что въ родЬ купона репты. 
Собственно говоря, по существу это одно и то же, но для 
иотребителя результатъ далеко не одпнаковып. Эта система 
чрезвычапно щЬнптся рабочими, а еще больше пхъ женами. 
Можно даже, сказать, что она слишкомъ высоко цінится! 
Діло въ томъ, что изъ 6 пли 7 милліоновъ кооператоровъ 
міра, не меньше 9/10 пришли къ кооперацш именно благодаря 
систем-Ь накопленія переплатъ.

Повсюду, гд"Ь есть рабочіе съ достаточно высокпмъ доход- 
нымъ и расходнымъ бюджетомъ, достаточно просвіпценныс 
въ вопросахъ коопераціп, чтобы ждать отъ пея крупныхъ 
результатовъ, доетаточно предусмотрительные для того, чтобы 
выгоді непосредственнаго сбереженія н-Ьсколькихъ копеекъ 
въ день предпочесть будущую выгоду прироста своего дохода 
плп прироста фпнансовоіі мощи своего Общества—тамъ безъ

соціадпсты второіі половины XIX в. приводпли протпвъ кооперацш во- 
обще и которыіі даже заставплъ пхъ отвернуться отъ послідней. Уста- 
новленъ былъ законъ, что всякое длителыіое понпженіе ц-Ьнъ на пред- 
петы потребленія обязательно вызываетъ соотвЬтствүющее поннжсніе 
заработной платы. Это то, что называлп желЬзныпъ законоиъ заработ- 
ноіі пдаты. Въ настоящее время зтотъ аргүментъ счнтаютъ фантастн- 
ческпмъ, такъ какъ ппкто болЬе не вЬрптъ въ жслЬзны' законъ. Впро-' 
чсмъ, еслп бы даже этотъ законъ былъ вЬренъ. то онъ въ равяоіі сте 
пени былъ бы прнмЬннмъ къ продажЬ щГрыночнымъ цЬнамъ съ воз- 
вратомъ переплаи.



— 49

всякихъ колебавій будугъ иримінять рочдэльскій принципъ 
продажи по рыночнымъ цінамъ ‘).

Интересно отмітить, что въ Англіи и Белыіи нікоторыя 
общества съ ц-Ьлью увеличить разміръ распредЬляемаго 
дпвиденда, повышаютъ продажныя цізны сверхъ текущей 
рыночноп цЬны. Такимъ образомъ въ рядіз обществъ дивп- 
дендъ на заборъ достигастъ 20% и даже 25% (отъ 4 до 5 
іпиллпнговъ на фунтъ стерлпнговъ, какъсчитаютъ англичане). 
II кооператоры отнюдь не жалуются на этотъ кунштюкъ, 
который состоитъ въ томъ, что изъ ихъ кармана извлекаютъ 
одной копейкой больше для того, чтобы полгода спустя 
вернуть имъ эту же копейку; напротивъ того, они прпвіт- 
ств^ютъ его и добиваются проведенія этой мйры на общихъ 
собраніяхъ. Они впдятъ въ ней стпмулъ къ обязательному 
сбереженію 2).

ІІо, съ другой стороны, такая система повышенныхъ про- 
тивъ рыночныхъ цФнъ имЬетъ свои серьезныя неудобства. 
Самое главное неудобство въ томъ, что ею закрывается до- 
ступъ въ кооперативъ наиболіе нуждающи.мся группамъ 
населенія. Кром"Ь того, подобное усиленіе рочдэльскаго прин- 
ципа требуетъ высокаго уровня кооперативнаго воспитанія— 
я разумію подъ этимъ непоколебимую в-Ьру въ мощь коопе- 
раціи. Въ странахъ, гд і этой візры н-Ьтъ почти совсімъ, 
какъ, напримЬръ, во Франціп, потребительное общество, ко- * 8

’) Этотъ пріемъ, впрочемъ, не былъ пзобрітенъ рочдэльскимн піоне- 
рамп: онъ былъ нрпнятъ еще на кооперативномъ конгрессЬ 1833 г.

8) 0  бельгійскпхъ обществахъ Варлэ ппсалъ слідующее въ доклад-Ь, 
предназначенномъ для Парпжской выставкп 1900 г.: „Курьезная систе- 
ма, состоящая въ томъ, что платятъ 30 сантимовъ за предметъ, кото- 
рып, какъ каждому пзвЬстно, стоптъ 20 сантпмовъ (хлібъ), до того вошла 
въ обычаіі, что въ нбкоторыхъ городахъ рабочіе не хотятъ отъ нея нн 
за что отказаться. Много разъ предлагалп членамъ потребительныхъ 
обществъ понпзпть цЬны на хлібъ: онп самымъ әнергпчнымъ образомъ 
протпнилпсь этому, нбо находплп әтотъ способъ сбереженія пріятныыъ 
для себя п дЬйствптельнынъ“.

Ііотребптвльныя общестна. 4
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торое захогЪло бы продавать по цінамъ выше рыночныхъ, 
осталось бы безъ членовъ, хотя бы оно обіщало какой угод- 
но высокій дивпдендъ на заборъ.

Поэтому во Франціи мы видимъ очень много обществъ, 
имЪющихъ смішанную систему, т.-е. продающихъ по цФнамъ 
нізсколько ниже рыночныхъ. Такимъ образомъ они привле- 
каютъ покупателей, по въ то же время остается нікото- 
рый излишекъ, которому даютъ то или другое назначеніе.

Важно прежде всего дать ясно понять членамъ Общества, 
что они должны выбирать одно изъ двухъ: либо дешевизну 
товаровъ, либо большіе дивиденды.

Если они хотятъ распространпть вліяніе Общества на бід- 
ные классы, тогда необходимо отказаться отъ большихъ дн- 
видендовъ и продавать по возможности дешевле, разсчитывая 
на дивидендъ въ размізрф 5°/0. Въ х\нгліи жалуются на то, 
что иотребительская кооперація обслуживаетъ только рабо- 
чихъ обезпеченныхъ, оставаясь недоступной наиболФе нужда- 
ющимся въ неп ‘).

„Женская кооперативная гильдія", о которой різчь у нэсъ 
будетъ ниже, стремится поэтому приблизить кооперацііе къ 
общественнымъ низамъ. ІІо это не легко, потому что не до- 
статочно для привлеченія біздноты продавать по низкимъ ц-Ь- 
намъ; приходится еіце продавать продукты болізе низкаго ка- 
чества, такъ какь, къ сожалізнію, только эти посліздніе и 
доступны бізднымъ рабочимъ, не нмізющимъ постояннаго за- 
работка (сазиаі и гтзЫШсІ). Между тізмъ кооперативы вмЬ- 
няютъ себі въ особенную заслугу именно то, что они дср- 
жатъ товары только иерваго сорта.

>) Одинъ англіічанинъ высказалъ слЬдуюідсе нЬсколько суровос поло- 
жеше: „ІІо правдЬ, кооперація спасастъ лншь т'Ьхъ, кто н безъ того 
спасснъ". Можетъ - быть, но кооперадія отшодь не ложстъ быть общс- 
ствомъ „спасанія“, предоставляя эту роль благотворителыіымъ учрсжде- 
ніямъ. Для обідествешіыхъ учреждедін, какъ и для нндіівндовъ, однна- 
ково существуетъ законъ раздЬленія труда.
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Для прпвлеченія лицъ меніе обезпеченныхъ весьма полез- 
но соединеніе потребительскаго кооператива съ ссудо-сбере- 
гательной кассон (см. ниже § 2).

2. Продаоюа за паличпия.

Второе правило, это — щюдаэюа за наличны я. Оно поко- 
ится, съ одной стороны, на экономическомъ, съдругой—на 
нравственномъ основаніи.

Экономическое основаніе состоитъ въ томъ, что всякш тор- 
говецъ, продаюіцій въ крсдитъ, вынужденъ увеличнвать цііны, 
если онъ не хочетъ прогоріть. Въ самомъ д-ЬлЬ, во-первыхъ, 
вп лн і очевидно, что извіістная часть долговъ пропадетъ, 
во - вторыхъ, такъ какъ ему самому опять-таки приходится 
покупать въ кредитъ у поставщиковъ, онъ покупаетъ, ко- 
нечно, на меніе выгодныхъ условіяхъ, чізмъ при покупкі за 
наличныя. Кооперативъ не долженъ ставить себя въ такія 
неблагопріятныя условія.

Основаніе нравственнаго характера мы видимъ въ томъ, 
что въ высшей степени безнравственно аккуратныхъ платель- 
щиковъ, т.-е. наиболіе прсданныхъ членовъ Общества, за- 
ставлять выносить на своихъ плечахъ неплатежеспособность 
гізхъ, кто не платитъ своихъ долговъ. Впрочемъ, привычка 
покупать въ кредитъ составляетъ для рабочей семьп, кото- 
рая вступила на путь кредита, источникъ настоящей кабалы: 
въ этомъ слові ігЬтъ преувеличонія, такъ какъ тотъ, кто 
долженъ своему лавочнику или булочнику, уже не можетъ 
сиорить съ ними относптельно цЬны, віса, качества товара; 
съ другоіі стороны, онъ не можетъ уйти къ другому лавоч- 
нику. Онъ долженъ на все соглашаться подъ угрозой закры- 
тія кредита. Когда, наконсцъ, — что елучается довольно ча- 
сто,—рабочііі видитъ, что ему пикогда нс выйти изъ кабалы, 
онъ різшается тайкомъ сбізжать съ семьей съ своей квартиры, 
такъ, чтобы затереть всякій слЬдъ.

Даже для потребителей, вполнЬ обезгіеченныхъ и платящихъ
4*
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и  еісвои долги, покупка въ кредитъ является крапне вреднои 

прпвычкоп, потому что возможность покупать безъ денегъ 
это—соблазнъ пропзводпть безполезные расходы. Купцы хо- 
рошо это знаютъ и вотъ почему онн поддержпваютъ систему 
кредита. ІІравда, сами они часто являются жертвами гЬхъ 
привычекъ, къ которымъ они пріучплн своихъ кліснтовъ. Не- 
рЬдко нрнходилось лпквидировать дЬло модисткамъ, портньшъ, 
содержателямъ ресторановъ вслЬдствіе того, что ихъ даже 
очень богатые кліенты не оплачивалп свонхъ счетовъ )̂.

Не только въ свопхъ собственныхъ интересахъ, но въ инте- 
ресахъ всего рабочаго паселенія, для воспптанія и освобожде- 
нія его отъ позорной кабалы—потребительному обществу с.тЬ- 
дуетъ взять себЪ за правпло продавать только за налпчныя. 
Въ глазахъ Гладстона, знаменптаго англійскаго полнтпческаго 
дЬятеля, въ этомъ состоптъ самая крупная засдуга потребп- 
тсльныхъ обществъ.

Нужно, однако, прпзнаться, что правило „продажи псклю- 
чительно за налпчныя“ не всегда соблюдается. Даже въ 
Англіи многія Общества торгуютъ въ кредитъ, прп чемъ число 
такихъ Обществъ даже возрастаетъ. Двадцать лЬтъ тому на- 
задъ они составляли 600/0) вь настоящее время —3/, Обществъ 
практикуютъ спстему кредита! ДМствительно, искушеніе ве- 
лнко. Съ одноп стороны, человіколюбіе не позволяетъ без- 
жалостно отказывать въ х л іб і  члену, очутившемуся въ ну- 
жді. Съ другой стороны, полагаютъ, что для усшЬшноп борьбы 
съ лавочниками нужно привлекать покупателей тіми же са- 
мымп способами, т.-е. кредитомъ. ІІо это плохоп методъ ио- 
біждать вротивннка запмствованнымъ у него же никуда не- 
годнымъ оружіемъ. ІІо даже, еслп бы и можно было признать 
подобную тактнку коммерчески правильной, то, во всякомъ 
случаі, ее нельзя признать кооперативной. Совершенно уже *)

*) Польш.с магазпны модъ продаготъ только за налнчиыя; малеиькіе. 
желая удержать покупателеи, предлагаготъ имъ прпманку въ видЬ кре- 
днта.
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недопустиыо, чтобы кооперативъ примінялъ продажу въ кре- 
дитъ для отвлеченія членовъ отъ другого кооператива, кото- 
рый торгуетъ за наличный расчетъ! Это тоже иногда слу- 
чается. Въ Бельгіи же обіцества не только не кредитуютъ 
своихъ членовъ, но даже, наоборотъ, члены оказываютъ кре- 
дптъ своимъ обществамъ, внося авансоыъ за недізлю или дв-Ь 
деньги за жетоны, которые служатъ платежными знакамп при 
покупкі хліба. Прекрасное средство заставить рабочихъ быть 
предусмотрительными!

Если рабочіе въ данной містности дійствительно поста- 
влены въ такія условія, что имъ неоткуда раздобыть денегъ 
на уплчту въ лавкі и приходится для этого ждать дня по- 
лучкп, то въ такомъ случаі, на ряду съ потребительныыъ об- 
іцествомъ, сл'Ьдуетъ открыть кредитное товарищество, ко- 
торое выдавало бы авансы нуждающемуся рабочему. Обезпе- 
чевюмъ этихъ авансовъ можетъ служигь паевая книжка члена 
илп поручительство двухъ товарищей, или, наконецъ, просто 
довЪріе къ данному члену. НЬкоторыя общества приміняютъ 
этотъ споеобъ.

Если же все - таки Общество вступпло на пагубный путь 
продажи въ кредптъ, оно должно, по крайней м ір і , принять 
въ руководство нЪкоторыя правила:

Ограннчить кредптъ опредЬленной суммой, не превышающей 
паевыхъ взносовъ члена, которые въ такомъ случаі являются 
збезпеченіемъ кредита;

Кредитовать только по нікоторымъ родамъ товаровъ, напри- 
мЬръ мебели. Въ этомъ случаі кредитъплп, по крайней мірЪ, 
уплата по частямъ оправдывается тімъ, что расходъ сравни- 
тельно болыпон. ИзвЬстно, что во Франціп существуетъ огром- 
ная фирма, практпкующая продажу мебели на условіяхъ раз- 
срочки, и, какъ говорятъ, злоупотребленіе кредптомъ здФсь 
не особенно велпко. Что касается хлФба, то для общества, 
можетъ - быть, лучгпе отдавать его даромъ, чізмъ продавать 
въ кредитъ— въ случаяхъ, конечно, предусмотрінныхъ уста-
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вомъ Обіцества: безработицы, несчастнаго случал и т. д. Такъ 
поступаютъ бельгінскія общеетва: они вылаютъ безплатно ко- 
личество хліба, пропорціональное суммі закупокъ, сдЪлан- 
ныхъ членомъ передъ тгЬмъ ‘).

3. Нродажа постороннимъ.

Третій вопросъ, связаннып съ продажей, состоитъ въ томъ, 
продавать ли только членамъ или безразлично каждому по- 
купателю, т.-е. также и посторонней публпк-Ь?

ііесомнізнно, что продажа посторонней публикі выводитъ 
кооперацію за предЬлы непосредственной ея задачи и даже, 
можно сказать, протпворічитъ самому опредізленію коопера- 
ціи; когда товарпщество продаетъ всякому заборщику, то 
уже нельзя о немъ сказать, что оно имЬстъ щЬлью „удовле- 
твореніе потребностей своихъ членовъ*. Германское законо- 
дательство, считая продажу постороннимъ несовмістной съ 
существомъ кооператива, запрещаетъ ее подъ угрозой суро- 
вой кары (закоігы 1-го мая 1889 г. и 12 августа 1896 г.). 
Текстъ этого закона долженъ быть выв-Ьшпваемт» на видномъ 
мЬсгЬ въ магазинахъ Общества ■).

Рочдэльскіе пюнеры, однако, продавали и иостороннимъ. 
ІІо желая избЬнсать при этомъ упрека, который они сами 
дЬлалп торговцамъ, т. - е. что онн нажпваются на счетъ пу 
бликн, они выдавалп постороннимъ заборщпкамъ половину * 2

’) Въ русскпхъ потребительныхъ обществахъ только за послідшс 
3—4 года начинаетъ привпваться наличная продажа. Очснь выгоднои 
и аЬлесообразноВ оказалось для сельскпхъ мЪстностей одновре.менное 
возникновеніе—потребнтелытго Общества н кредитнаго товарищества. 
0  кредитЬ прнмЪніітельно къ русскнмъ условіямъ смотрп брошюру, 
взданную секретаріатомъ Московскаго Союза „Кредитъ н ІІотребитель- 
ная Кооперація". (Ред.)

2) Эта строгость германскаго закона, собственно говоря, объясняется 
не столько уваженісмъ къ нрннципу, сколько желаніемъ поддержать тор- 
говцевъ протлиъ конкуренціп кооператнвовъ.
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дпвиденда, распредЪляемаго среди членовъ, вторую же но- 
ловину отчисляли въ запасный капиталъ ’). Можстъ-быть, 
спросятъ: почему не возвращать постороннимъ всей суммы 
сд_Ьланныхъ ими переплатъ или, по крайней мЬріз, процентъ, 
равный тому, который выдается членамъ? Въ ятомъ случаі; 
была бы відь устранена всякая эксплоатація? Совершенно 
вЬрно, но въ этомъ случаіі посторонняя публика, пользуясь 
всЬми преимуіцествами, предоставленными членамъ, и не неся 
никакихъ обязанностей посліднихъ (пріобрітеніе пая, участіе 
въ управленіи, отвЬтственность и проч.), была бы заинтересо- 
вана въ томъ, чтобы пе вступать въ Общество! И такимъ 
образомъ цЬль коопераціи, состоящая въ привлеченіи къ ной 
возможчо болыпаго числа лицъ, была бы самымъ нелЬпымъ 
образомъ искажена.

Остроумная система рочдэльцевъ — продавать иосторонней 
публикі съ частпчнымъ возвратомъ переплатъ—усвоена боль- 
шинствомъ англійскпхъ потребительныхъ обществъ. ІІа кон- 
тинентЬ въ этомъ отношеніи наблюдается большое разногла- 
сіе. Продажа постороннимъ сильно распространена въ Россіи, 
Испаніи, ІПвейцаріи 2), Бельгіи, Голландіи, Италіи, а также 
во Франціи съ тЬхъ поръ, какъ потребительныя общества 
были приравнсны къ торговцамъ по промысловому обложенію 
(см. главу XIII, Налоювое закоподателъсупво) 3).

!) Указанное правило не всегда соблюдаетсн въ такон абсолютной 
формі. ІІЬкоторыя обідества выдаютъ постороннсму заборщику только 
четверть дивпденда, другія, наоборотъ, — цілыхъ три четверти. Есть 
даже такія, которыя выдаютъ постороннимъ такой же днвндендъ, какъ 
и члена.мъ, что является совершенно пзлпшнимъ ліібералнзмо.мъ.

2) Есе-таки необходнмо подчеркнуть, что въ Швейцаріи общества стре- 
мятся не продавать посторонннмъ; зато въ ІІгаліп руководителн коопс- 
ративнаго двпжснія стараются развить продажу постороннпмъ.

3) Во Францін фискъ относнтся разлпчно къ кооперативамъ, прода- 
ющнмъ п не продающнмъ постороннпмъ: первые обязаны былн платить 
патентный сборъ, вторыо—нЬтъ. ІІо въ настоящее время онп сравнены 
въ правахъ по отношенію къ фиску — поскольку онн содержагь откры- 
тые магазины для продажн.
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Обыкновенно отдаютъ предпочтеніе еистелгЪ продажи и по- 
сторонней публик-Ь 1) и 2) передъ исключительной продажей чле- 
намъ Общества. Въ продажЬ постороннимъ заключается нап- 
болЬе дЬйствительное средство кооперативной пропаганды; 
вмЬстЬ съ тЬмъ Общество. увеличивая свои обороты, полу- 
чаетъ возможность сократить свои торговые расходы, чаще 
возобновлять наличный товарный запасъ, наконецъ, усили- 
вать средства своего воздЬйствія. Если кооперація стремится 
къ тому, чтобы вытЬснить частную торговлю, ей необходимо 
занять позпціи своихъ противниковъ.

Съ другой стороны, и Общества, не допускающія продажи 
постороннимъ, могутъ въ защпту своего метода привести не 
мало убЬдительныхъ доводовъ. Они могутъ сказать, что не 
желаютъ быть смЬшпваемымп съ лавочникамп и потому не 
должны дЬлать того, что дЬлаютъ эти послЬдніе. Онп опа- 
саются, что привычка продавать постороннимъ приведетъ къ 
развптію среди кооператнвовъ торгашескаго духа и жажды

') Во Франціи и Швейцарш вопросъ о проіажЪ постороннпмъ слу. 
жпгь предметомъ безконечныхъ пренін. Во Францін оба мнінія поль- 
зуются одинаковымъ вісомъ. Конгрессъ Кооператпвнаго Союза въ Ли- 
можЬ, въ 1907 г .,  допустнлъ продажу постороннпмъ дншь какъ неиз- 
біжное зло п прп усдовіп, что прнбыль, получснная съ посторонннхъ 
заборщнковъ, не будетъ распредЬляться между членамп, а будетъ упо- 
тргблена на пропаганду, на просвітптельныя п другія общеполезныя 
дЬла. Въ лагерЬ соціалпстпческпхъ кооператпвовъ секретарь Бпржп, 
Гплльменъ, является защитнпкомъ продажп ностороннпмъ, но съ гбып 
же оговоркамп (см. .Виііеііп бе 1а Воигзе0, ыан 1909 г.).

ІІо анкуЬ, устроеннон департаментомъ труда, Общества, продающія 
посторонннмъ, составляютъ 38% всего чнсла Обществъ, прв чемъ въ 
зтпхъ Обществахъ на долю постороннпхъ прнходптся 21°'0, на долю чле- 
новъ 79% оборота.

*) Всероссйскііі кооператпвнын съЬздъ 1908 г. такъ же, какъ п Лп- 
можскій, прпзналъ допустпмон продажу постороннпмъ прп условіп, что 
вырученные отъ постороннпхъ барышп не пдутъ въ раздЬлъ мсжду 
пайщпкамн. Къ сожалінію, въ жпзнь это постановленіе пронпкаетъ еще 
туго п очень небольшое чпсло Обществъ его прпміняетъ Ред.).
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барыша, къ которому они и теперь, къ сожалінію, чере* *- 
чуръ склонны.

Многіе кооператоры высказываюгъ даже опасеніе, какъ бы 
продажа постороннимъ не убила совершенно кооперативнаго 
цуха, превративъ кооператоровъ въ простыхъ лавочниковъ. 
Эти опасенія были бы безусловпо основательны въ томъ слу- 
чаі, если бы кооператоры д-Ьлили между собою прибыль, 
полученную отъ постороннихъ заборщиковъ; но опасенія эти 
не столь ужъ віскп, если Общества останутся візрными упо- 
мянутому выше правилу рочдэдьцевъ, т.-е. будутъ возвра- 
щать заборщикамъ не-членамъ нізкоторую часть сділанныхъ 
ими п^реплатъ, а остальную часть—отчислять въ запасный 
капиталъ или другіе недізлимые фонды. Не сл'Ьдуетъ, однако, 
при этомъ упускать изъ виду и того обстоятельства, что 
запаснып капиталъ принадлежитъ членамъ и въ случаі ли- 
квидаціи Общества онъ переходитъ къ нимъ ’): слідовательно, 
всё суммы, отчисляемыя възапасный капиталъ, идутъ все же, 
хотя и косвеннымъ путемъ, въ пользу членовъ. Во избЪжаніе 
всякой даже видимости эксплуатаціи Обществомъ посторонней 
публики, можно было бы прибыль, полученную съ посторон- 
нихъ заборщнковъ (или, по крайней міріз, часть, которая 
имъ не возвращается), употреблять на общеполезныя діла, 
просвіщеніе, пропаганду н т. д. Въ этомъ случаЪ желательно 
установить соглашеніе и взаимодізйствіе между обществами, 
потому что если каждое Общество будетъ жертвовать на то 
или другое по-одиночкі, въ раздробь—результаты въ общемъ 
получатся весьма скудные2) -

*) Опасеніе это не относптся къ русскимъ обществамъ, въ которыхъ 
по Нормалъному уставу запасный капнталъ даже п въ случаі лпквидацш 
Обіцества нпкоимъ образомъ не подлежнтъ выдачі членамъ Общества и 
получаетъ общеполезное назначеяіе. (Ред.)

*) Эта система, впрочемъ, слпшкомъ осложняетъ счетоводство, такъ 
какъ прпходится открывать отдільные счета для членовъ п не-членовъ, 
учитывать каждую покупку, даже вдпнпчную.
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Изъ ска,заннаго с.гіздуетъ, что продажу постороннимъ мож- 
но допускать лишь какъ способъ вербовки членовъ и какъ 
средство ознакомить широкую публику съ Обществомъ, но 
отнюдь не какъ постоянную міру.

Впрочемъ, продажа постороннпмъ не играетъ особенно 
серьезной роли въ обществахъ потребителей: опытъ тіхъ  об- 
ществъ, въ которыхъ она практикуетея, доказываетъ, что 
значеніе ея довольно ограниченное. Въ Англіп она составля- 
етъ 4—5 процентовъ всего оборота. II въ самомъ д_і>л1і, 
разъ заборщики вполнй довольны лавкой, то они вступаютъ 
въ члены Обіцества. Вступленіе это необходимо всячески 
поощрять. Поощреніеэто можетъ выражаться либо въ выдач-Ь за- 
борщику части причитающагося ему дивпденда, при чемъ онъ 
сохраняетъ право на полученіе остальной части, послЪ того 
какъ сд_Ьлается полноправнымъ членомъ, либо зачисленіи 
причитающагося дивидепда въ счетъ пая, благодаря чему 
заборіцикъ механическп, такъ сказать, помпмо своей воли, 
становится членомъ Общества.

Случается иногда, что непониманіе выгодъ и задачъкоопе- 
раціи, а равно боязнь записаться въ какое бы то ни было 
Общество настолько велики, что заборщикъ предпочитаетъ 
оставаться въ сторон-Ь отъ Общества и не вступать въ него 
членомъ. Въ такихъ случаяхъ продажа постороннимъ можетъ 
достигать значительныхъ размФровъ. Такъ, къ сожалЪнію, об- 
стоитъ діло во многихъ кооперативахъ Франціи и ІІспаніп. 
Въ Бордо потребительныя общества около одной третп своего 
оборота ділаютъ съ не-членами. Въ ІІспаніп, въ БарцелонЬ, 
есгь Общества, въ которыхъ иные члены-рабочіе получаютъ 
въ годъ по 300—360 франковъ дивиденда, благодаря тому, 
что на свое пмя покупаютъ въ потребительской лавкЪ товаръ 
не только для себя, но для многихъ своихъ товарищей !).

!) Въ нашпхъ Обществахъ, къ сожадінио, продажа посторопнпмъ раз- 
впта очень спльно п составляетъ для н-Ькоторыхъ категорій Обществъ 
(городскпхъ всотогловныхь п ссльскпхъ) почтп половпну оборота. (См. 
Ежегоднпкъ Московскаго Союза). (Ред.)
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Приспособляясь къ этой инертности публики, н^Ькоторыя 
Общества создали промежуточную категорію яподписчиковъ“, 
нічто среднее между постороннпми заборщиками и членами. 
Разуміютъ подъ этимъ названіемъ спеціальную группу за- 
борщпковъ, не записавшихся членами, не прюбрівшихъ пая 
и тімъ не менізе иолучающихъ дивидендъ, равный членскому.
Въ отличіе отъ случанныхъ, постороннихъ покупателей, под- 
ппсчики обязаны вносить небольшую вступительную плату. 
Это діленіе, однако, настолько тонко1), что по закону ко- 
оперативы съ приписанными заборщиками приравнивают^я во 
Франціи къ кооперативамъ, продающимъ посторонней публик^, ' 
почему и подлежатъ платежу патентнаго сбора.

Г Л А В А V.

Распреділеніе прибыли.

Потребительное общество, продавая по рыночнымъ щйнамъ, 
получаетъ прибыль. Возникаетъ вопросъ: какъ лучше всего 
употрсбить эту прибыль? Это одинъ изъ основныхъ вопро- 
совъ коопераціи. Мы уже говорили, что великая заслуга роч- 
дэльскихъ шонеровъ именно п состоитъ въ открытіи способа 
распрсділенія прибыли между всіми членами пропорціонально 
ихъ закупокъ, способа, которому потребительская кооперація 
обязана своимъ успіхомъ 2).

Въ нікоторыхъ Обществахъ подппсчики по выдержапш пзвістнаго 
стажа становятся членамп—автоматпчески. Въ этомъ случаЬ нхъ нельзя 
смішпвать съ постороннеіі публпкой. Зато въ нікоторыхъ Обществахъ 
подписчнки никогда не становятся членамп, — напрц.міръ, въ „Обществ-Ь 
граждаискихъ служащнхъ департамента Соны“.

2) Прпнципъ продажи по рыночнымъ цінамъ и, с.тЬдовательно, съ 
ожндаемой прибылью—былъ провозглашенъ до Піонеровъ на одномъ изъ 
кооператнвныхъ конгрессовъ Оуэннстскпго періода, а именно въ і833г. 
ііо тогда предполагалось, что полученная Обществомъ прибыль должна 
быть удержана Обществомъ и предназначена псключительно на дальнійт
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]3Ъ самомъ д-Ьлі, нельзя не признать, что имснно примі- 
неніе этого принципа обезпечило развитіе потребительныхъ 
обіцествъ Благодаря ему каждыіі членъ получалъ награду, 
пропорціональную сго усердпо, его готовности пользоваться 
услугами общественной лавки. Этотъ принцнпъ зиждется на 
опреділенномъ экономическомъ законі: что успіхъ коммерче- 
скаго предпріятія меныпе зависитъ отъ кәпитала, чімъ отъ по- 
купателей. Справедливо, стало-быть, чтобы прибыль досталась 
т1;мъ, чьи діійствія обезпечиваютъ благополучіе Общества.

Пто простое само по себіз правило продставляетъ собою, 
однако, совершснно новый принципъ, настоящую революцію 
въ нашей экономической организаціп; оно, въ суіцности, рав- 
носильно провозглашенію принципа, что капиталъ отныігЬ 
лишается права на прибыль. Это значитъ объявить полную 
ликвидацію капптала или. по крайней м ірі,, низвести его къ 
роли подчиненнаго фактора въ производстві.

Рішить, что вся прибьтль, которую нікогда капиталъ прп- 
сваивалъ себі, какъ по праву принадлежащую ему долю, 
будетъ теперь возвращаться тімъ, съ кого она была полу- 
чена; установить, что отныні капиталъ будетъ получать 
только опреділенное вознагражденіе по минимальнымъ став- 
камъ, существующимъ въ данный моментъ для этого рода 
услугъ —відь это значитъ сказать капиталу, что къ нему 
теперь будутъ относиться такъ, какъ онъ самъ педавно еще 
относился къ своему рабочему.

Мало того, тутъ ие просто копфискація собственности у 
однихъ въ пользу другпхъ, перодача прибыли капиталпста 
потребителю,—тутъ полное уничтоженіе прибылп. Відь ска- 
зать, что прибыль будетъ возвраіцена тімъ, съ кого она | 
получена, все равно, очевидно, что уннчтожить прпбыль. і
__________ і
шсе развитіе самого Общества. Орипшальная илея Рочдэльсішхъ піоне- | 
ровъ состояла въ возврагб прибыли члеиамъ, въ призынЬ этнмъ путемъ 
къ ихъ личиому иитерссу. (Ом. Екатерина Веббъ: Кооперацгп п  Лелп- ; 
кобритант).
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Этотъ выводъ совершенно ясно выраженъ во французскомъ 
терминіз, служащемъ для обозначенія этой мнимой прибыли: 
она пикогда не обозначается словами „нрибыль“, ябарышъ“ 
или „дивидендъ", а словомъ „иереплата“ (ігор регдиз). Этимъ 
самымъ какъ будто говорятъ потребителю: „Мы заставляли 
васъ по различнымъ соображеніямъ платить нісколько выше 
дізйствительной стоимости товаровъ: мы хотізли приберечь 
для васъ къ концу операціоннаго періода пріятный сюрпризъ, 
хотЪли облегчить для васъ сбереженіе нікоторой сумыы, но 
деньги, которыя вы намъ переплатили, мы ихъ вамъ возвра- 
щаемъ—вотъ онЪ!"

Уничтоженіе прибыли вЬдь это осуществленіе такого об- 
іцственнаго строя, при которомъ продуктъ продается по цЬ- 
пЬ производства, представляющей собою сумыу капитала и 
труда, вложенныхъ въ данный продуктъ. Это было бы осу- 
ществленіемъ мечты всізхъ соціалистовъ, начиная съ провоз- 
вЬстника коопераціи, Роберта Оуэна. Въ то же время этимъ 
какъ бы осуществился одновременно и идеалъ экономистовъ 
либеральной школы. Въ идеалЬ имъ представляется віздь 
такой экономическій строй, въ которомъ неограниченное го- 
сподство свободной конкуренціи въ концЬ концовъ сводитъ 
прибыль къ нулю.

ВЬдь, въ самомъ дЬлЬ, конкуренція, собственно говоря, 
стремится сблизить продажную и покупную цЬны, слЬдова- 
тельно, должна привести къ возможноыу уменьшенію прибыли. 
Производителямъ это хорошо извЬстно. Въ современномъ 
хозяйственномъ слроіз эта тенденція не ыожетъ проявиться 
вполнЬ, такъ какъ этому препятствуетъ множество разнаго 
рода фактическихъ и юридическихъ монополій. Устраните эти 
препятствія, какъ это предполагается при наступленіи полна- 
го господства свободной конкуренціи, и тогда покупная и 
нродажная цізны совпали бы. Какъ это ни парадоксально, 
но можно утверждать, что всеобщее господства коопераціи
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привело бы наоъ къ той ц-Ъли, къ которой напрасно стре.чит- 
ся свободная конкуренція ’).

Для вычисленія доли переплатъ, прпнадлсжащей каждому 
члену, необходимо прежде всего точно зпать сумму его заку- 
покъ. Достигается это различно: 1) открываютъ каждому 
члену спецтльныіі лицевон счетъ; 2) илп же записываютъ 
весь заборъ въ особую заборную книжку, которую членъ 
приносптъ всякііі разъ съ собою въ лавку и передаетъ бух- 
галтеру въ моментъ заключенія счета; 3) либо, наконецъ, 
выдаютъ каждому покупателю на сумму его забора металли- 
ческіе жетоны, или бумажныя марки. Здісь не м̂ Ьсто пус- 
каться въ сравнптельную оцінку .указанныхъ технпческихъ 
пріемовъ.

Зная сумму забора за извізстный періодъ времени, остается 
вычислить премио или дивидендъ. Для этого берутъ отноше- 
ніе между суммой валового оборота п чистой прибылью. По- 
лученный такимъ образомъ процентъ и выдаютъ на сумму 
забора каждаго члена. Еслп Общество продало всөго товара 
на 1 милліонъ франковъ и по.тучпло при этомъ 150.000 
франковъ чистой прпбыли, т.-е. 15°/0 на рубль, то члену, 
забравшему на 1000 франковъ, будетъ выдана премія въ 150 
франковъ. ІІо прибыль значительно разнится въ зависпмости 
отъ рода товара: для однихъ товаровъ (наприміръ, для сахара) 
она почти равпа нулю, для другихъ она иногда превращается 
даже въ убытокъ (напрпмііръ, переда мясныхъ тушъ), нако- 
нецъ, для третьихъ достигаетъ болынпхъ размііровъ (напри-

]) Эту ігЬль ставятъ экопомпсты математичсскон гаколы, особенно 
Вальра. Послбіііііі утверждаетъ, что прп режпм-Ь свободнон конкурспшп 
предЬльноп велнчшіой прпбылн является—пулъ.

Но все же сущестпуетъ п разлпчіе между соціалнстамп п әкономпстамп 
по вопросу объ уннчтоженін прнбылн: первые включаютъ въ подлежа- 
щую уничтоженію прпбыль также п процентъ на каппталъ, вторые раз- 
сматрнваютъ процентъ какъ необходпмын элемснтъ пздержекъ пронзвод- 
ства, которыіі должепъ пережнть уппчтоженіе прпбылп. Въ этомъ отно* 
шеніи кооператпсты въ общемъ согласны съ экоиомистамп.
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міръ, для консервовъ); могло бы, слідователыю, случиться, 
что члены, забирающіе исключитсльно безприбьтлыіый или 
убыточный товаръ, окажутся при распреділеніи прибыли въ 
чрезвычайно выгодномъ положеніи по сравненію съ другими 
членами.

Во избіжаніе'этого неудобства нікоторыя Общества (нанри- 
м іръ, „Общество 18-го округа г. Парижа“) накладываютъ при 
расцізнкіз на всіз товары одинаковый процентъ, скажемъ, 
20°/0, такъ что на вс і товары прибыль получается равная. 
Но при такой автоматической расцізнкі одни товары въ 
кооперативЬ оказываются дороже, другіе дешевле, чімъ у 
лавочниковъ. Отсюда для членовъ, не особенно щепетиль- 
ныхъ по отношенію къ своему Обществу, является искушеніе 
покупать въ кооперативі только тотъ товаръ, который про- 
дается по ц ін і  ниже рыночной, и товары, расціненные 
выгие рыночной цЬны, залежпваются, такъ какъ члены берутъ 
ихъ у лавочниковъ.

Вирочемъ, еше вопросъ, слідуетъ ли вообще во чю бы 
то ни стало бороться съ нсравенствомъ выгодъ, полу- 
чаемыхъ отдізлыіыми членами при распредізленіи дивпденда? 
Мы не считаемъ этого необходимымъ. Даже, напротивъ, по 
нашему мнінію, эта кажущаяся несправедливость является 
осязательнымъ нриміненіемъ солидарности, которая должна 
царить въ потробительныхъ обіцсствахъ. ІІаиболыиая прибыль 
получается отъ предметовъ роскоши, наименьшая—отъ пред- 
метовъ первой необходимости. Слідователыю, менізе состоя- 
тельные члены пользуются частыо прибыли, полученной бла- 
годаря богатымъ заборщикамъ. Противъ этого нельзя ничего 
возражать.

Согласно правплу Рочдэльцевъ, почти повсюду соблюдаемому, 
прсмія членамъ выдается деньгамп. Бельгійскія общества 
приміняютъ другую систему, а именно выдаютъ прсміи бо- 
нами, которые въ кооперативномъ магазинЬ можно обмінять 
на товары. Пр и' этой системі членъ не имізетъ возможности
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нзрасходовать полученный дивидендъ вн і кооператива, у кон- 
курентовъ П0СЛІ5ДНЯГ0 илн у трактирщика. Этимъ путемъ 
оборотъ Обшества принудительно каждый годъ увеличивается 
на всю сумму распреділеннаго дивиденда.

Ио все же нельзя, какъ намъ кажется, рекомендовать эту 
систему ') —ни съ экономической, ни съ нравственной точкн 
зрінія. Члены не могутъ иначе использовать своего дивиденда, 
какъ только путемъ увеличенія своихъ расходовъ, они вы- 
нуждены ціликомъ потреблять полученное сбереженіе. Эта 
система вноситъ въ кооперативы т і  самые пріемы, которые 
такъ сіілыіо осуждаются въ хозяпскихъ экономатахъ (фабрич- 
ныхъ лавкахъ), а равно и у торговдевъ, выдающихъ своимъ 
покупателямъ скидочные чеки для обміна ихъ впослЬдствіи 
на товары въ ихъ же магазинахъ. Она заставляетъ рабочаго 
затратить весь свой заработокъ въ обіцественной лавкіз и не 
оставляетъ ему возможности свободно распоряжаться своей 
копейкой. Деньги—это свобода въ расходованіи: можно, ко- 
нечно, этой свободой злоупотреблять; но пользоваться всякой 
свободой можно научиться только путемъ самоупражнөнія въ 
ней, но никакъ не путемъ наложенія принудительной опеки. 
Полугодовой дивидендъ составляетъ для рабочей семьи весьма 
цізнное въ глазахъ хозяйки и дішствителыю сущсственное 
увеличеніе дохода. Я знаю, что люди, отрицающіе роль ко- 
операціи и вышучивающіе ея стремленія, говорятъ: „Какъ это? 
ГІосчитайте-ка, чтб могутъ дать—даже въ страніз, гд"Ь коопе- 
рація достигла величайшихъ успіховъ, въ Аіігліи — т і  270 
милліоновъ дивиденда, распредЬляемаго между 27а милліонами 
семей: около сотни франковъ въ среднемъ на семыо! ІГе этимъ 
можно измЪнить условія жизни рабочаго класса. ІІовышеніе 
заработной платы, достигнутое кр-Ьпкой профессіоналыюй

!) Въ Германіи законъ 1896 г. запрещаетъ кооператпвамъ —какъ эко- 
номатамъ и вгтЬмъ вообпіе торговпамъ — пользоваться бонами н жетО' 
нами, какъ плаіожнымп знаками
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ему нельзя иначе справиться, какъ продавъ тотъ хліібъ, ту 
скотину, которые, онъ знаетъ, ему будутъ необходимы, и 
онъ волей-певолей принужденъ итти въ городъ, чтобы вы- 
ручить тамъ назадъ свой хл^Ьбъ. Но справедливо и то, что 
сравнительно легче добываемыя деньги и роскошь жизни въ 
городЬ привлекаютъ его туда, и, подъ видомъ кормленія 
въ городЬ, онъ идетъ туда для того, чтобы работать легче 
и Ьсть лучше, пить чай три раза, щеголять и даже пьян- 
ствовать и распутничать. Прқчина того и другого одна: пе- 
реходъ богатствъ производителей въ руки непроизводителей 
и скоплеиіе ихъ въ городахъ. И дЬйствительно: пришла 
осень, всЬ богатства собраны въ деревнЬ. И тотчасъ ж е 
явлгются требованія податей, солдатчины, оброковъ; тот- 
часъ ж е выставляются соблазны водки, свадебъ, праздни- 
ковъ, мелкихъ торговцевъ, разъЬзжающихъ по деревнямъ, 
и всякіе другіе и, не тЬмъ, такъ другимъ путемъ, богатства 
өти въ самыхъ раЗиообразныхъ видахъ: овецъ, телятъ, ко- 
ровъ, лошадей, свиней, куръ, яицъ, масла, пеньки, льна, 
ржи, овса, гречихи, гороха, сЬмени коноплянаго и льяного— 
переходлтъ въ руки чужихъ людей и перейозятся въ го- 
рода, а изъ городовъ въ столицы. Деревенскш житель вы- 
нужденъ отдать все это для удовлетворенія заявленныхъ къ 
нему требованіп н соблазновъ и. отдавъ свои богатства, остает- 
ся съ нөхваткои, и ему надо итти туда, куда свезены его 
богатства, п тамъ онъ отчасти старается выручить деньги, 
необходимыя ему на его первыя потребности въ деревнЬ, 
отчасти самъ, увлекаясь соблазнами города, пользуется. 
вмЬстЬ съ другими, собранными богатствами.

ВездЬ по всей Россш да, я думаю, и не въ одной Рос- 
сіи, а во всемъ мірЬ, происходитъ одно и то ж е Богатства 
сельсісихъ производителей переходятъ въ руки торговцевъ, 
землевладЬльцевъ, чиновниковъ, фабрикантовъ, и люди, по- 
лучившіе эти богатства, хотятъ пользоваться ими. Пользо- 
ваться ж е вполшЬ этими богатствами они могутъ только въ

Таігь что же намъ дЬлать? В. I . б
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іюродЪ. Въ деревігк, во-первыхъ, трудно найти. по раски- 
нутости жнтелей, удовлетвореыіе всЬхъ потребностей бога- 
тыхъ людей, нЬтъ всякаго рода мастерскихъ, лавокъ, бан- 
ковъ, трактировъ, театровъ и всякаго рода общественныхъ 
увеселеніи. Во-вторыхъ, одно нзъ главныхъ удовольствпі, 
доставляемыхъ богатстводгь —  тщеславіе, желапіе удпвить 
н перещеголять другихъ опять по раскпнутостп населенія 
сі, трудомъ можетъ быть удовлетворяемо въ деревнЬ. Въ 
деревнЬ нЬтъ цЬинтеля роскошн, иеісого удивить. Какія бы 
деревенскііі житель іш завелъ себЬ украшешя жплища, кар- 
тины, бронзы, какіе бы ни завелъ экппалш, туалеты. некому 
смотрЬть и завпдовать, мужики не знаютъ во всемъ этомъ 
толку. И, въ-третыіхъ, роскошь даже непріятна и опасна 
въ деревнЬ для человЬка, имЬющаго совЬсть и страхъ. Не- 
ловко и жутко въ деревнЬ дЬлать ванны изъ молока- илн 
выкармливать имъ щенятъ, тогда какъ рядомъ у дЬтей мо- 
лока пЬтъ; неловко н жутко строить павильоны и сады среди 
людей, живущихъ въ обваленныхъ павозомъ пзбахъ, кото- 
рыя топпть нечЪмъ. Въ деревнЬ некому держать въ порядісЬ 
глупыхъ мужиковъ, которые по своему необразовпнно мо- 
гутъ разстронть все это.

И поэтому богатые люди скопляются вмЬстЬ и пристран- 
ваіотся къ такимъ ж е богатымъ людямъ съ одипаковымипо- 
требностями въ города, гдЬ удовлетвореше всякнхъ роскош- 
ныхъ вкусовъ заботливо охраняется многолюдной полиціей. 
Коренные такіе жителн въ городахъ— это государствсн- 
ные чиновпшси; около пихъ уж е прнстроились всякаго рода 
мастера и промышленникп, къ нимъ присоединяются п бо- 
гачи. Тамъ богатому человЬку стонтъ только вздумать, и 
все у него будетъ. Тамъ богатому человъку пріятнЬе жить 
еще и потому, что тамъ онъ можетъ удовлетворить тще- 
славію, есть съ кЬмъ поравпяться роскошыо, есть кого уди- 
вить и есть кого затмить. Главное ж е, богатому человГку 
уж е потому лучше въ город^, что прежде ему неловко и



экутко было за его роскошь въ деревні, теперь ж е, напро- 
тивъ, ему неловко становнтся ие зкить роскошио, не жить 
таісъ, какъ всгЬ сверстные ему люди вокругъ него. То, что 
казалось страшнымъ и неловкимъ въ деревнТ, здіЬсь ему ка- 
жется, что такъ и должно быть. Богатые люди собираются 
въ городі и тамъ, подъ охраной власти, спокойно потреб- 
ляютъвсето, чтопривезено сюда изъ деревни. Деревенскому 
ж е зкителю отчастп необходимо итти туда, гдй происходитъ 
зтотъ неперестающій праздникъ богачеи п потребляется то, 
что взято у него, съ тймъ, чтобы кормиться отъ гЬхъ крохъ, 
которыя спадутъ со стола богатыхъ, отчасти же, глядя на 
безпечную, роскошную и всЬмн одобряемую и охраняемую 
жизнь богачей, и самому желательно устроить свою зкизнь 
такъ, чтобы меиыне работать и больше пользоваться тру- 
дами другпхъ.

II вотъ онъ тянется въ городъ и пристраивается около 
богачей, всякими средствами стараясь выманить у нихъ на- 
задъ то, что ему необходимо, п подчиняясь всЬмъ тЬмъ усло- 
віямъ, въ которыя поставятъ его богачи. Онъ содЬнствуетъ 
удовлетворенію всЬхъ ихъ прихотей; онъ служнтъ богачу 
н въ банЬ, п въ трактпрЬ, и извозчикомъ, и проституткой, 
п дЬлаетъ ему экипазки, п игрушкн, и моды, п понемногу 
научается у богатаго жнть такъ ж е, какъионъ, не трудомъ, 
а разными уловкамн, выманивая у другпхъ собранныя имн 
богатства—и развращается и погибаетъ. И вотъ, это-то 
развращенное городскимъ богатствомъ населеніе и есть та 
городская бЬдность, которой я хотЬлъ и не могъ помочь.

И въ самомъ дЬлЬ. надо только вдуматься въ положеше 
этнхъ деревенскихъ жителей, приходящихъ въ городъ для 
того, чтобы заработать на хлЬбъ пли на податя, когда они 
видятъ повсюду вокругъ себя безумно швыряемыя тысячи и 
самымъ легкимъ способомъ добываемыя сотни, тогда какъ 
оііъ самъ тяжелымъ трудомъ долженъ вырабатывать копейки, 
чтобы удивляться, какъ остаются изъ этпхъ людей ещера-

— Н7 —
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бочіе людп, а не всі; онн берутся за боліе легкую добычу 
денегъ: торговлю, прасольничество, нпщенство, развратъ, мо- 
шеннпчество, грабежъ даже. В і і д ь  э т о  мы, участнпкн топ 
неперестающен оргіп, пропсходящеп въ городахъ, можемъ 
такъ прпвыкнуть къ своей жпзнп, что намъ кажется очень 
натуральнымъ жпть одному въ пятн огромныхъ комнатахъ, 
отаплпваемыхъ количествомъ березовыхъ дровъ, достаточ- 
нымъ для варенія пнщп н согрЪванія 20 семей, 'Ьзднть за 
полверсты на двухъ рысакахъ съ двумя людьми, обпвать 
иаркетный полъ коврами и тратить, не говорю уж ъ  на балъ, 
5, Ютысячъ, но на елку 25 п т. п. Но человЪкъ, которому 
необходпмо 10 рублей на хлЬбъ для семьп, плп у котораго 
отбпраютъ послЬднюю овцу за 7 рублей податей п который 
не можетъ сбнть этпхъ 7 рублей тяжелымъ трудомъ, чело- 
вЬкъ этотъ не можетъ прнвыкнуть къ этому. Мы думаемъ, 
что все это кажется естественнымъ бЬднымъ людямъ; есть 
даже такіе напвные людп, которые серьезно говорятъ, что 
бЬдные очень благодарны намъ за то, что мы кормпмъ ихъ 
этой роскошью. Но б’Ьдпые людн не лпшаются человііче- 
скаго разсудка отъ того, что онп бъдные. п разсуждаютъ точь 
въ точь такъ ж е, какъ и мы. Какъ намъ прп пзвЬстіп о 
тозіъ, что вотъ какой-то человікъ пронгралъ, промоталъ 
10, 20 тысячъ, прнходптъ первая мысль о томъ, какой глу- 
пый н дрянпой человіжъ тотъ, который промоталъ безъ поль- 
зы такія деньгн, и какъ я могъ хорошо бы употребпть этн 
деньгп на постройку. которая мнЪ давно нужна, на улуч- 
шеніе хозяйства н т. п., точно такъ ж е  разсуждаютъ п б ід - 
ные, впдя передъ собой безумно швыряемыя богатства, и 
тЬмъ настоятельн-Ье разсуждаютъ такъ, что деньгп эти пмъ 
нужны не на фантазіп, а на удовлетвореніе насущныхъ по- 
требностей, которыхъ часто онн лпшены. Мы очень заблу- 
ждаемся, думая, что бЬдпые могутъ разсуапать такъ н рав- 
нодушно смотрЬть на окружающую пхъ роскошь.

Нпкогда онп не прпзнавалп п не прпзнаютъ того, чгобы
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было справодлпво однпмъ людяыъ постоянно праздничать, 
а  другимъ постоянпо постнпчать и работать, а онп сначала 
удивляются н оскорбляются этимъ, потомъ прпглядываются 
къ этому, п, впдя, что этп порядки признаются законными, 
стараются сами освободиться отъ работы и прннять участіе 
въ празднпкі. Одппмъ удается, и они стаповятся такими 
ж е  віічно пирующимп, другіе понемногу подбираются къ 
этому положенію, третьи обрываются, не достигнувъ іуЪли, 
и, потерявъ прпвычку работать, наполняютъ непотребные и 
ночлежные дома.

Третьяго года мы взяли пзъ деревнп крестьянскаго ма- 
лаго въ буфетные мужики. Онъ что-то не поладплъ съ ла- 
кеемъ, его разочлп; онъ поступилъ къ купцу, угодилъ хо- 
зяевамъ и теперь ходптъ въ жплегЬ съ ціпочкой и щеголь- 
скихъ сапогахъ. На его мЪсто взялп другого мужпка жена- 
таго; онъ спплся и потерялъ деньгп; взяли третьяго— онъ 
запилъ п, пропивъ съ себя все, долго бЬдствовалъ въ ноч- 
лежномъ домі. Старикъ-поваръ епился въ городЬ и забо- 
лЬлъ. Въ прошломъ году лакей, пившій прежде запоемъ и 
въ деревпі. державшійся безъ впна 5 л Ьтъ, въ^ Москві;, живя 
безъ жены, поддерживавшей его, запплъ и пспортилъ всю 
свою жизнь. Молодой мальчикъ изъ нашей деревни живетъ 
въ буфетныхъ мужикахъ у моего брата. Дйдъ его, старикъ 
с.ійпой, пршпелъ ко мнй въ бытность мою въ деревн^ и про- 
силъ иеня усовйстпть этого внука, чтобъ онъ послалъ 10 
рублеи денегъ на податп, безъ которыхъ прпдется продать 
корову. «Все говорптъ: одфться надо прплпчно,— сказалъ 
старпкъ. —  Ну, сшплъ сапоги и буде: а что ж е онъ, часы, 
что ли, завестп хочегь?"— сказалъ дъдъ, словамп этими вы- 
разивъ самое безумное предположевіе, которое только можно 
сдйлать. Предположеніе дМствптельно безулное, еслп звать, 
что старикъ весь постъ ■Ьлъ безъ масла, и что у старика 
пропадаютъ нарйзанныя дрова, потому что нечЬмъ допла- 
тить 1 руб. 20 коп .; но оказалось, что безумная шутка ста-
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рика была дМствителыюсть. Малыіі пршпетъ ісо мнЬ въ 
черномъ тонкомъ пальто, въ сапогахъ, за которые онъ за- 
платплъ 8 рублой. На-дняхъ онъ взялъ у брата 10 рублей 
и извелъ на сапоги. И д'һти мои, которыя зна.ютъ мальчика 
съ дЬтства, сообщпли мігЬ, что дЬйствительно онъ счита- 
етъ необходнмымъ завестп часы. Опъ очень добрый маль- 
чнкъ; но онъ считаетъ, что ему будутъ смЬяться, пока у 
него не будетъ часовъ. II часы нужно. НынЬшніи годъ 
горничная, дЬвушка лЬтъ 18, вошла- у насъ въ домЬ въ 
связь съ кучеромъ. Ее разочлн. Старушка-няня, съ ко- 
торой я говорилъ объ этой песчастной, напомннла мпЬ о 
дъвушкЬ, которүю я забылъ. Она такж е 10 лЬтъ тому на- 
задъ, во время короткаго пребыванія нашего въ МосквЬ, 
вошла въ связь съ лакеемъ. Ее тоже разочлп, и она кон- 
чпла въ распутпомъ домЬ и умерла, не дожлвъ до ‘20 лЬтъ, 
въ больницЬ отъ сиіЬилиса. Стонтъ только* оглннуться во- 
кругъ себя, чтобы ужаснуться передъ тон заразой, которую. 
не говоря уж е о фабрпкахъ р заводахъ, служащпхъ нашеіі 
ж е роскошн, мы прямо непосредственно своею роскошною 
жизныо въ городЬ разноспмъ между тЬмп самымп людьми. 
которымъ мы потомъ хотп.мъ помогать.

II вотъ, внпкнувъ въ свойство городской бЬдности, ко- 
торой я не могъ помочь, я  увпдалъ, что прпчппа первая 
ея та, что я отбираю необходнмое у деревенскпхъ жителеіі 
и прпвожу все это въ городъ. Вторая ж е  прпчина та, что 
здЬсь, въ городъ. иользуясь тЬмъ, что я собралъ въ деревнЬ. 
я своею безумною роскошью соблазняю п развращаю тЬхъ 
деревенскпхъ ікитеяен, которые прпходятъ сюда за мноіі, 
чтобъ какъ-ннбудь верпуть то, что у нпхъ отобрано въ 
деревнЬ.

XIV.

Совершенпо съ другой стороны я пршнелъ къ тому ж е 
заключенію. Вспоминая всЬ моп отношепія къ городскимъ
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6'ё д ц ы м ъ за это время, я увидалъ, что одиа изъ причинъ, 
по которы4іъ я не могъ помогать городскнмъ біднымъ. была 
н та, что бідные были не искренни, неправдпвы со дшоіі. Они 
вс-Ь смотріли на меня ие какъ на человЬка, а каісъ на 
средство. Сблизиться съ иими я не могъ, можетъ-быть. ду- 
малъ я, не умЬлъ; но безъ правдивости невозможна была 
помощь. Какъ помочь человіжу, которыіі не говоритъ Есего 
своего положенія? Я сначала упрекалъ въ этомъ ихъ (это 
такъ естественно— упрекать другого), но одно слово замЬ- 
чательнаго человЬка. именно Сютаева, гостившаго у меня 
въ то время, разъяснпло мнЬ все дЬло н показало мнЪ, 
въ чемъ была прпчнна моей неудачи. Я помню, чтоитогда 
слово, сказанное Сютаевымъ, сильно поразнло меня; но все 
значеніе его я понялъ только впослЪдствш. Әто было въ 
самыи разгаръ моего самооболыценія. Я сидЪлъ умоей се- 
стры, и у нея ж е былъ Сютаевъ: и сестра разспрашивала 
меня про мое дъло. Я разсказывалъ ей н, какъ это всегда 
бываетъ, когда не вЪришь въ свое дЪло, я  съ большимі. 
увлечечюмъ, жаромъ п многословіемъ разсказывалъ ейито, 
что я дЬлаю. п то, что можетъ выйтп пзъ этого: я гово- 
рплъ все, какъ мы будемъ прпзрЬвать снротъ. старыхъ, вы- 
сылать изъМосквы обЬднКвшпхъ здЬсь деревенскихъ, какъ 
будемъ облегчать путь нсправленія развратнымъ, какъ, если 
только это дЬло пойдетъ, въМоскв-Ь не будетъ человЬка, 
который бы не нашелъ помощп. Сестра сочувствовала мнЬ, 
н мы говорнлп. Средп разговора я взглядывалъ на Сюта- 
ева. Зная его хрпстіанскую жпзнь и значепіе, которое онъ 
приппсьшаетъ мплосердію, я ожидалъ отъ него сочувствія 
н говорнлъ такъ, чтобы онъ понялъ; я говорилъ сестріі. 
а обращалъ свою рЬчь больше къ нему. Онъ сқдЬлъ непо- 
движно въ своемъ черпой дубки тулупчпкЬ, который онъ, 
какъ и всЬ мужнки, носплъ п на дворЬ, и въ горницЬ, и 
какъ будто не слушалъ насъ, а думалъ о своемъ. Малень- 
кіе глазкп его не блестіли, а какъ будто обращены были
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въ себя. Наговорнвшись, я обратился къ нему съ вопро- 
сомъ, что онъ думаетъ про это.

—  Да все пустое д^ло,— сказалъ онъ.
— Отчего?
—  Да вся ваша эта община пустая, п ничего изъ этого 

добра не выйдетъ,— съ уб-Ьжденіемъ повторилъ онъ.
— Какъ не выйдетъ? Отчего ж е пустое Д'Ьло, что мы 

поможемъ тысячамъ, хоть сотнямъ несчастныхъ? Разві 
дурно по - евангельски голаго одізть, голодпаго накормить?

— Знаю, знаю, да не то вы діілаете. Развъ такъ помо- 
гать можно? Ты идешь, у тебя попроситъ человЬкъ 20 коп. 
Ты ему дашь. РазвФ это мплостыня? Ты дай духовную ми- 
лостыню научн его: а это что ж е ты далъ? Только, зна- 
читъ, отвяжпсь.

— НЬтъ, да, в^Ьдь, мы не про то. Мы хотпмъ узнать 
нужду и тогда помогать п деньгами, и дізломъ. И работу 
найтп.

— Да нпчего этому народу такъ пе сдЬлаете.
— Такъ какъ же, имъ такъ п умпрать съ голода и 

холода?
— ЗачЬмъ умирать? Да много ли ихъ тутъ?
—  Какъ, много лн ихъ? — сказалъ я, думая, что онъ 

такъ легко смотрптъ на это потому, что не зпаегь, какое 
огромное количество этихъ людей.— Да ты знаешь лп?— 
сказалъ я ,— ихъ въ МосквЪ, этихъ голодныхъ, холодныхъ, 
я думаю, тысячъ 20. А въ ПетербургЬ п по другнмъ го- 
родамъ?

— Онъ улыбнулся.
— Двадцать тысячъ! А дворовъ у насъ въ Россіп въ 

одной сколько? Милліонъ будетъ?
—  Ну такъ что ж е?

— Чтож ъ?— и глаза его заблесгЬлн, понъ ожпвнлся.— 
Ну, разберемъ пхъ по себіз. Я не богатъ, а сейчасъ дво- 
жхъ возьму. Понъ малаго-то ты взялъ на кухню; я его
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звалъ къ себі, ояъ не пошелъ. Еще десять разъ столько 
будь, всЬхъ по себЬ разберемъ. Ты возьмешь, да я возьму. 
Мы и работать пойдемъ вмЪсгЬ; онъ будетъ вндЬть, какъ 
я работаю, будетъ учпться, какъ жить, и за чашку вмЬсгЬ 
за одипмъ столомъ сядемъ, и слово онъ отъ меня услышитъ 
и отъ тебя. Вотъ эта милостыня, а то эта ваша община со- 
всЬмъ пустая.

Простое слово это поразило меня. Я не могъ не сознать 
его правоту, но мнЬ казалось тогда, что, несмотря наспра- 
ведливость этого, вее-такп, можетъ быть, полезно и то, что 
я началъ. Но чЬмъ далыпе я велъ это дЬло, чЬмъ болыпе 
я сходился съ бЬдными, тЬмъ чаще мнЬ вспомпналось это 
слово и тЬмъ болыпее оно получало для меня значеніе.

Въ самомъ дЬлЬ, я приду въ дорогой шубЬ или пріЬду 
на своей лошади, или увидитъ мою 2000-ную квартиру тотъ, 
которому нужны сапогп; увпдитъ хотя только то, что я 
сейчасъ, не жалЬя пхъ, далъ 5 рублей только потому, что 
мнЬ такъ вздумалось; вЬдь онъ знаетъ, что если я даю 
такъ рублп, то это только потому, что я набралъ ихъ такъ 
много, что у меня йхъ много лпшнпхъ, которые я не только 
никому не давалъ, но которые я легко отбиралъ отъ дру- 
гихъ. Что ж е онъ можетъ впдЬть во мнЬ другого, какъ не 
одного изъ тЬхъ людей, которые завладЬли тЬмъ, что 
должно бы принадлежатъ ему? И какое другое чувство 
опъ можетъ имЬть ко мнЬ, какъ не желапіе выворотить 
у меня какъ можпо болыпе этпхъ отобранныхъ у него и 
у другихъ рублей? Я хочу сблизпться съ нимъ и жалуюсь, 
что онъ не откровененъ; да, вЬдь, я боюсь сЬсть къ нему 
на кровать, чтобы не набраться вшей, не заразпться, и 
боюсь пустить его къ себЬ въ комнату, а онъ голый, при- 
ходя ко мнЬ, ждетъ, еще хорошо, что въ передней, а то н 
въ сЬняхъ. II я говорю, что онъ виноватъ въ томъ, что я 
не могу сблпзпться съ нимъ, что онъ не откровененъ.

Пусть попытается самый жестокій человЬкъ объЬдаться
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обЪдами изъ 5 блюдъ среди людей, которые мало ъли или 
ідятъ одпнъ черный хлібъ. Ни у одного недостанетъ духа 
йсть л видйть, какъ облизываются вокругъ него голодные. 
Стало-быть для тош, чтобы івСть сладісо средн недойдаю- 
щихъ, первая пеобходимость— спрятаться отъ нихъ и 'Ьсть 
это такъ, чтобы они не впдали. Это самое и это первое, 
что мы дйлаемъ.

И я проще взглянулъ на нашу жизнь и увидалъ, что 
сб.шженіе съ бйдными не случайно трудно памъ, но что 

умышленно мы устраиваемъ свою жизнь такъ, чтобы это 
сближеніе было трудно.

Мало того, со сторопы посмотрйвъ на нашу жизнь, на 
жизпь богатыхъ, я увидалъ, что все то, что считается бла- 
гомъ въ этой жизни, состоитъ въ томъ илп, по крайней 
мйрй, неразрывно связано съ тймъ, чтобы какъ можно 
дальше отд'Ьлиться отъ бйдныхъ. Въ самомъ дйлй, всЬ 
стремленія нашей богатой жизни, начиная съ пищи, оде- 
жды, жилья, нашей чистоты и до пашего образованія,— 
все имЬетъ главною цйлью отличенія себя отъ бЬдныхъ. 
II на это-то отличеніе, отдЬленіе себя непроходимыми стЬ- 
нами отъ бЬдныхъ тратится, мало сказать, 0,9 нашего бо- 
гатства. Первое, что дЬлаетъ разбогатЬвшій человЬкъ.— 
онъ перестаетъ Ьсть изъ одноіі чашки, онъ устрапваетъ 
приборы н отдЬляетъ себя отъ кухни и прислуги.

Онъ сыто кормитъ н прислугу, чтовы у нея не текли 
слюни на его сладкую Ьду, и Ьстъ одинъ; а такъ какъ 
Ьсть одному скучно, оііъ придумываетъ, что можетъ, что- 
бы улучшить пищу, украсить столъ; и самый способъ при- 
нятія пищц (обЬды) дЬлается уж ъ у него дЬломъ тщесла- 
вія, гордостп; и пшшятіе ппщи дЬлается упего средствомъ 
отдЬленія себя отъ другихъ людей. Богатому уж е пемысли- 
мо пригласить за столъ бЬднаго человЬка. Надо умЬть вести 
даму къ стол-у, кланяться, сидЬть, Ьсть, полоскать ротъ, 
н только богатые умЬютъ все это. То ж е происходитъ и
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венное платье, только прикрывающее тіло  отъ холода — 
полушубки, шубы, валеные и коэканые сапоги, поддевки, 
штаны, рубахи,— ему бы очень мало было пуэкпо, и онъ 
не могъ бы, заведя двЬ шубы, пе отдать одну тому, укого 
ігЬтъ ни одной; но богатый человіпсъ пачинаетъ съ того, 
что шьетъ себіі таісую. одеэкду, которая вся состоитъ изъ 
отдгЬльпыхъ частей и годится только для отдъльиыхъ с.іу- 
чаевъ, и потому не годится для бііднаго. У него фраки, 
экплеты, пидэкаки, лаковые сапоги, ротонды, башмаки съ 
французскими каблуками, платья, ради моды изріізанныя па 
мелк:е куски, охотничьи, дороэкныя куртки ит. п., которыя 
могутъ имЪть употребленіе только въ отдаленномъ отъ б'Ёд- 
ности быту. И одежда становится тоже средствомъ отдгЁ- 
леііія себя отъ бЪдцыхъ. Является мода, пменно то, что от- 
діляетъ богатыхъ отъ бЬдныхъ. То ж е, и еще яспЬе, въ 
жильЬ. Чтобы жить одному въ 10 комнатахъ, падо, чтобъ 
этого пе видали тЬ, которые живутъ десятеро въ одной. 
ЧЬмъ богаче человЬкъ, тЬмъ труднЬе добраться до яего, 
тЬмъ больше швейцаровъ меэкду нимъ и небогатыми людь- 
ми, тЬмъ невозможнЬе провести по коврамъ и посадить на 
атласныя крес.ла бЬднаго человЬка. То ж е съ способомъ 
передвиженія. Мужику, Ьдущему въ телЬгЬ илн на роз- 
вальняхъ, надо быть очень жестокимъ, чтобы не подвезти 
пЬшехода,— и мЬсто, и возможность на это есть. Но, чгЬмъ 
богаче экипажъ, тгЬмъ дальше онъ отъ возможности поса- 
дить кого бы то пп было. Даэке прямо говорятъ, что самые 
щеголеватые экипажи—эгоистки.

То ж е со всЬмъ образомъ жизии, который выраэкается 
словомъ чистота.

Чистота! кто не знаетъ людей, въ особенности женщинъ, 
которыя ставятъ себгЬ эту чистоту въвысокую добродЬтель, 
п кто пе знаетъ выдумокъ этой чнстоты, не имЬющихъ ни- 
какихъ предЬловъ, ісогда она добывается чужішъ трудомъ?
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Кто пзъ разбогагЬвшііхъ людеіі не нспытывалъ на себЪ. съ 
какпмъ трудомъ онъ старательно пріучалъ себя къ этоіі 
чистотЬ, подтверждающей только пословнцу: бЬлыя ручкн 
чужіе труды любятъ?

Ныыче чпстота въ томъ, чтобы мінять рубашку каждый 
день, завтра мінять два раза въ день. Нынчо мыть ка- 
ждыіі день шею н рүки, завтра—ногп, еще завтра—ка- 
ждый день все тіло, да ещө особеннынп нритираніямн. Нынчө 
скатерть на два дня, завтра каждый день п д в і і  в ъ  день. 
Нынче, чтобы руки у лакея былп чисты, завтра, —  чтобы 
онъ былъ въ перчаткахъ пвъчистыхъ перчаткахъ подавалъ 
бы письмо на чпстомъ подносъ. II пЬтъ предЬловъ этой нп- 
кому н ни для чего не нужной чпстоты, какъ только для 
того, чтобы отд'Ьлпть себя отъ другихъ п сд-Ьлать невозмож- 
нымъ общеніе съ ними, когда чнстота эта добывается чу- 
яснмп трудамп.

Мало того, когда я внпкнулъ въ это, я убіідплся, что 
п то, что называется вообще образованіемъ, есть то же 
самое.

Языкъ не обманетъ; онъ называегь тЬмъ настоящимъ 
именемъ то, что людп подъ этпмъ пменемъ разумЬютъ. Об- 
разованіемъ называетъ народъ: модное платье, полнтпчный 
разговоръ, чпстыя рукп, извЬстнаго рода чпстоту. Про та- 
кого человЬка говорятъ, въ отлпчіе отъ другпхъ, что онъ 
человЬкъ образованныіі. Въ кругу немного повыше, образо- 
ваніемъ называютъ то ж е, что п народъ, по къ условіямъ 
образованія прпбавляютъ еще пгру па фортепіано, знаніе 
по-французски, ппсьмо по-русскп безъ орөографическпхъ 
ошибокъ п еще болыщю внЬшнюю чпстоту. Вь кругу еще 
повыше, образованіемъ называютъ все это съпрнбавкой еще 
англінскаго языка и дпплома пзъ высшаго учебнаго заведе- 
нія и еще бблъшую чпстоту. Но образованіе п то, п дру- 
гое, н третье по существу своему одно п то ж е. Образо- 
ваніе— это -"Ь формы и знапія, которыя должны отлпчать
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челов'Ька отъдругихъ. И цЬль его та ж е, какъ и чистоты: 
отдЬлить себя отъ толпы 6'Ьдныхъ для того, чтобы они, 
голодные и холодные, не видали, какъ мы праздиуеиъ. 
ІІо спрятаться нельзя, н они видятъ.

II вотъ я убідился, что прпчина невозможности памъ, бо- 
гатымъ, помочь бііднымъ городскимъ была еще и въ невоз- 
можности сблизиться съ ними; а что невозможность сбли- 
женія съ ними мы дЬлаемъ сами всей своей жизпью, всЬмъ 
употребленіемъ нашихъ богатствъ. Я убЬдился, что между 
нами, богатымн, и бЬдными, стоитъ воздвигнутая нами ж е 
стЬна чистоты и образованія, сложившагося изъ нашего бо- 
гатства, и чтобы быть въ состоянш помогать бЬднымъ, намъ 
надо ^режде всего разрушить эту стЬну, сдЬлать то, чтобы 
было возможно примЬненіе способа Сютаева—по себЬ разо- 
брать бЬдныхъ. И, съ другой стороны, я пришелъ ісътому 
же самому, къчему привелъ меня ходъ разсужденія опри- 
чинахъ городской бЬдности: причина была наше богатство.

ХУ.

Я сталъ разбирать дЬло еще съ третьей, съ чисто лич- 
ной стороны. Въ числЬ явленіи, особенно поразившихъ 
меня во время этой моей благотворительной дЬятельности, 
было еще одно, очень странное, которому я долго не могъ 
найти объясненія. Это было вотъ что: всякій разъ, какъ 
мнЬ случалось на улицЬ или дома давать бЬдному, не раз- 
говаривая съ нимъ, какую-нибудь мелкую монету, явидЬлъ, 
плн мнЬ казалось, что я видЬлъ, удовольствіе и благодар- 
ность па лицЬ бЬднаго, и самъ я испытывалъ при этой 
формЬ благотворительности пріятное чувство. Я видЬлъ, что 
я сдЬлалъ то, чего желалъ и ожидалъ отъ меня человЬкъ; 
но если я останавливался съ бЬднымъ и съ участіемъ раз- 
спрашивалъ его о его прежней и теперешней жизни, болЬе 
нлп мепЬе входилъ въ подробности его жизни, я чувство- 
валъ, что нельзя уж е дать 3 или 20 копеекъ, и я начиналъ
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перебирать въ кошелькгЬ деньги, сомнЬваясь, сколысо дать, 
даг.алъ всегда больше и всегда вид'Ьлъ, что б'Ьдный уходитт, 
огъ меня недовольный. Если ж е я входилъ въ еще большее 
общеніе съ бЬднымъ, то еще больше увеличивалось мое 
сомнЬніе о томъ, сколько дать, и, сколько бы я ни давалъ, 
бЬдный становился еще мрачігЬе и недоволыіЬе. Какъ об- 
щее правнло, выходило всегда такъ, что если я давалт, 
нослЬ сближенія съ бЬднымъ ггри рубля и больше, то 
почти всегда я видЬлъ мрачпость, недовольство, злобу дамсе 
иа лицЬ бЬднаго, и случалось, что, взявъ 10 рублей, онъ 
уходилъ, пе сказавъ даже спасибо, такъ, ісаісъ будто я 
обидЬлъ его. II лри этомъ мпЬ всегда бывало неловко, 
совЬстно, и я всегда чувствовалъ себя виноватымъ. Если 
же я недЬлями, мЬсяцами, годами слЬдилъ за бЬднымъ. 
и помогалъ ему, ивысказывалъ ему свои взгляды, и сбли- 
окался съ піімъ, то отношенія съ пимъ стаповились мукоіі, 
п я видЬлъ, что бЬдный презираетъ мепя. II я чувство- 
валъ, что опъ правъ.

Если я иду по улицЬ, а онъ, стоя на этой улицЬ, про- 
ситъ у меня въ числЬ другихъ прохожихъ и проЬзжихъ три 
копейки, и я даю ихъ ему, то я для кего прохожій п доб- 
рый, хорошій прохожій, такой, который даетъ ту пнтку, 
изъ которой составляется рубашіса голому; опъ больше 
нитки ничего пе ждетъ, и если я даю ее, онъ искренно бла- 
гословляетъ меня. Но если я остановился съ нимъ, иогово- 
рилъ съ пимъ, какъ съ человЬісомъ, показалъ ему, что я 
хочу бьггь болыпе, чЬмъ прохожіи. если, какъ это часто 
случалось, опъ плаісалъ, разсказывая мнЬ свое горе, то онъ 
видитъ во мнЬ уж е пепрохожаго, ато, что я хочу, чтобы 
онъ видЬлъ: добраго человЬка. Если ж е я добрый человЬкъ, 
то доброта моя не можетъ остановиться ни на двугривеи- 
номъ, ни на 10 руб., пи на 10 тысячахъ. Нельзя быть не- 
множко добрымъ человЬкомъ. Положимъ, я далъ ему мно- 
го, я оправилъ его, одЬлъ, поставилъ на ноги, такъ, что

— 78 —
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оігь могъ жить безъ чужой помоіди; но почему бы то нн 
было, по песчастыо илп по его слабости, порочности, у него 
опять ігЬтъ и того пальто, и того бЬлья, и тЬхъ депегъ, 
которыя я далъ ему, оігь опять голоденъ и холоденъ, и онъ 
опять пришелъ ко мпіі,—почему я откажу ему? Ыідь, еслп 
бы причина моей діЬятельчости состояла въ томъ, чтобы 
достигиуть опредълепной матеріальноіі цііли, дать ему столь- 
ко-то рублеіі и такое-то пальто, я бы могъ, разъ давъ 
пхъ, успокоиться; по причииа моей дгЬятелыіости не эта; 
причипа та, что я хочу быть добрымъ человгЬкомъ, т.-е. 
хочу вид'Ьть себя въ каакдомъ другомъ человілсЬ. Всякій 
человЬкъ такъ, а не иначе понимаетъ доброту. И потому, 
ес^и опъ 20 разъ пронилъ все, что вы ему дали, и опъ 
опять голодепъ и холоденъ, если вы добрыіі человгЬісъ, вы 
не можете не дать ему еще, не можете никогда перестать 
давать ему, если у васъ болыне, чгЬмъ у пего. А если вы. 
попятилпсь, то вы этимъ самымъ показали, что есе, что вы 
ни діілали, вы дълали непотому, что вы добрыіі человЬкъ, 
а потому. что передъ людьми, передъ нн.мъ хотЬли пока- 
затьсл добрымъ человЬкомъ.

И вотъ тутъ-то, съ такими людьми, съ которыми мнЬ 
прнходилось пятиться, нереставать давать н этимъ отре- 
каться отъ добра, я испытывалъ мучителыіыіі стыдъ.

Что такое былъ этоть стыдъ? Стыдъ этотъ испытывалъ 
я въ Ляпинскомъ домЬ, и прежде, и послгЬ въ деревнЬ, 
когда мнЬ приходилось давать деньги или другое что бЬд- 
нымъ, н гіъ моихъ похождепіяхъ по городскимъ бЬдпымъ.

Одинъ педавно бывшій со мпой случай стыда живо на- 
помнилъ мнгЬ и привелъ меня къ разъясненію причины того 
стыда, который я нспытывалъ при даваиіи денегъ бЬднымъ.

Это было въдеревнЬ. МігЬ нужио было 20копеекъ, что- 
бы подать страннику; я послалъ сына, чтобы запять у 
кого-нибудь; оиъ припесъ страшіику двугривеішый и ска- 
залъ мігЬ, что онъ занялъ у повара. Черезъ ігЬсколысо днеіі
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опять пришли странники, и опять мнЪ понадобился двугри- 
венный; уменя былъ рубль; явспомнилъ, что долженъ былъ 
повару, пошелъ въ кухню, надЪясь, что у новара найдется 
еще мелочь. Я сказалъ: «Я у васъ бралъ двугрнвенный, 
такъ вотъ рубль». Я еще не договорилъ, какъ поваръ вы- 
звалъ изъ другой комнаты зкену. «Параша, возьми»,— ска- 
залъ онъ. Я, полагая, что она поняла, что мнй нужно, от- 
далъ ей рубль. Надо сказать, что поваръ жилъ у насъ съ 
недйлю, и жену его я видалъ, но никогда не говорилъ съ 
ней. Только я хотЪлъ сказать ей, чтобы она дала мнй ме- 
лочп, какъ она быстро нагнулась къ моей рукіі и хогЬла 
пощЬловать ее, очевидно полагая, что я ей даю рубль. Я 
что-то пробормоталъ и вышелъ пзъкухни. МнЬ стало стыд- 
но, мучительно стыдно, какъ давно не было. Меня кор- 
чило, я  чувствовалъ, что дЬлалъ гргшасы. и я стоналъ отъ 
стыда, выбЬгая изъ кухнн. Этотъ ничЬмъ незаслуженный, 
какъ мнЬ казалось, и неожиданнын стыдъ поразилъ меня 
особенно потому, что я давно уж е такъ не стыднлся, и 
потому, что я, какъ старый человЬкъ, какъ мнЬ казалось, 
жилъ такъ, что не заслуживалъ такого стыда. Меня это 
очень поразило. Я разсказалъ это домашнимъ, разсказалъ 
знакомымъ, п всЬ согласились, что и они пспытали бы то 
ж е. И я сталъ думать: отчего ж е это мнЬ было стыдно? 
ОтвЬтъ на это мнЬ далъ случай, бывшш со мною прежде 
въ МосквЬ.

Я вдумался въ этотъ случай, и мнЬ объяснился этотъ 
стыдъ, испытанный мною съ поваровой женой, и всЬ гЬ 
ощущенія стыда, которыя я нспытывалъ во время моей мо- 
сковской благотворительностн нкоторый испытываю теперь 
постоянно, когда мнЬ приходится давать людямъ что-ни- 
будь, кромЬ той маленькой милостыни нпщимъ и страннп- 
камъ, которую я привыкъ давать и считаю дЬломъ не бла- 
готворительности, а благопристойности—учтивости. Если че- 
ловЬкъ просить у васъ огня, надо зажечь ему сппчку, если



есть. Еслн челов-Ькъ проснтъ 3 или 20 коп.. или даже п і-  
сколько рублеіі, надо дать ихъ, если есть. Это діло учти- 
вости, а  не благотворительности.

Случаіі былъ такой: яговорилъ уже о двухъ мужикахъ, 
съ которыми я третьяго года пилилъ дрова. Одннъ разъ 
вечеромъ въ субботу, сумерками, я пошелъ съ ними вм і- 
стЬ въ городъ. Они шли къ хозяину получать плату. Под- 
ходя къ Дорогомиловскому мосту, мы встрйтили старика. 
Опъ попросилъ милостыни, и я далъ ему 20 коп. Я далъ и 
подумалъ о томъ, какъ моя милостыня должна хорошо 
подгЬйствовать на Семена, съ которымъ мы говорили о бо- 
жественномъ. Семенъ, тоть владимірскій мужикъ, у кото- 
рагс была въ МосквгЬ жена и двое дЬтей, остановился 
тоже, заворотилъ полу кафтана и досталъ кошель, и изъ 
кошелька, поискавъ въ немъ, досталъ три копейки, далъ 
ихъ старику и спросилъ д в і копейіси сдачи.

Старикъ показалъ на рук^Ь двЬ трехкопеечныя и одну 
копейку. Семенъ пормотрЬлъ, хогЬлъ взять копейку, но по- 
томъ раздумалъ, снялъ шапку, перекрестился и пошелъ, 
оставивъ старпку три копейки. Я зналъ все имущественное 
иоложеніе Семена. У него не было дома, и не было ника- 
кой собственности. Денегъ онъ сбилъ по тотъ день, въ 
который онъ подалъ 3 копейкп, 6 руб. 50 коп. Стало быть, 
6 руб. 50 коп. было все его сбереженіе. Мое сбереженіе 
равнялось приблизнтельно 600-мъ тысячамъ. У меня были 
жена и дЬтп, у Семена были жена и дЬти. Опъ былъ мо- 
ложе меня, и дЪтей у него было меныне; но дЬти у него 
были малыя, у меня ж е уж ъ было двое въ возрасгЬ работ- 
нпковъ, такъ что наше положеніе, кромЬ сбереженія, было 
равное; пожалуй, даже мое — шЬсколько выгодшЬе . Онъ 
далъ 3 коп., я далъ 20 коп. Что ж е далъ онъ и что я? 
Что бы я долженъ былъ дать, чтобы сдЬлать то, чтосдЬлалъ 
Семенъ? У него было 600 копеекъ; онъ далъ изъ нихъ 
одну и потомъ еще двЬ. У меня было 600 тысячъ. Чтобы
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дать то, что Семенъ, мнЪ надо было дать 3000 рублей и 
попросить 2000 сдачи и, если бы не было сдачи, оставить 
и эти 2 тысячи старику, перекреститься и пойти далыпе, 
спокойно разговаривая о томъ, какъ живутъ на фабрикахъ 
и почемъ печенка въ Смоленскомъ. Я тогда ж е подумалъ 
объ этомъ; но только долго послЬ того я былъ въ СОСТОЯІІІИ 

сдЬлать изъ этого случая тотъ выводъ, который неизбЬжно 
изъ него вытека^тъ. Выводъ этотъ такъ пеобыкіювененъ 
и страненъ кажется, что, несмотря на его математическую 
несомігЬниость' нужно время, чтобы привыіснуть къ нему. 
Все кажется, что тутъ должна быть какая-нибудь ошибка, 
но ошибки нЬтъ. Есть только страшная тьма заблужденій, 
въ которой мы живемъ.

Этотъ-то выводъ, когда я пришелъ къ нему и призналъ 
его несомнЬнность, объяснилъ мнЬ мой стыдъ передъ же- 
ной повара п передъ всЬми бЬдными, которымъ я давалъ 
и даю деньги.

Въ самомъ дЬлЬ, что ж е такое тЬ деньги, которыя я 
даю бЬднымъ, и которыя поварова жена думала, что я даю 
ей? Въ болыней части случаевъ это такая доля моихъ де- 
негъ, которую невозможно даже выразить цифроіг для Се- 
мена и дая поваровой жены,— это большей частыо одна 
миллюнная или около того. Я даю такъ мало, что даваніе 
мною денегъ не есть п не можетъ быть для меня лишеніемъ; 
оио есть только потЬха, которойязабавляюсь, какъ и когда 
мнЬ вздумается. II такъ и поняла меия поварова жена. 
Если я даю приходящему съ улицы рубль нли 20 коп., то 
отчего ж е мнЬ не дать и ей рубль? Для поваровоіі жены 
такое раздаваніе денегъ есть то ж е, что швыряніе госиодами 
пряниковъ въ пародъ; это забава людей, имЬющихъ ^миого 
дурашныхъ денегъ. МнЬ стыдно было отъ того, что ошибка 
поваровой жены прямо показала мнЬ тотъ взглядъ, кото- 
рый она и всЬ небогатые люди должны имЬть на меня: 
«швыряетъ дурашныя, т.-е. не трудовыя депьгн».
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Въ самомъ д ііл 'Ь, какія мои дөыьгииоткудаон^Ь завөлись 
У мвня ? Часть нхъ я собралъ за землю, полученную мною 
отъ отца. Мужикъ продалъ посдЬднюю овцу, корову, что- 
бы отдать мігЬ ихъ. Другая часть моихъ денегъ—это деньги, 
которыя я лолучилъ за мои сочипенія, за книги. Если кипги 
мои вредны, то я только соблазномъ сдЬлалъ то, что пхъ 
покупаютъ, н деньги, которыя я за нихъ получаю.— дурно 
добытыя деньги; но если книги мои полезны людямъ, то 
выходитъ еще хуже. Я не даю ихъ людямъ, а говорю: 
дайте мпЬ 17 рублей, и тогда я дамъ вамъ ихъ. И какъ 
тамъ мужикъ продаетъ послЬднюю овцу, здЬсь бЬдный сту- 
дентъ, учитель, всякш бЬдный человЬкъ лишаетъ себянуж- 
иаго, чтобы дать мпЬ эти деньгд. II вотъ я набралъ миого 
такихъ денегъ н что ж е я дЬлаю съ ним іі? Я привожу эти 
деньгіц' въ городч, и отдаю ихъ бЬдпымъ только тогда, когда 
ОНИ будутъ исполнять мои прихоти и придутъ сюда въ го- 
родъ чистить для меня тротуары, лампы, сапогн, работать 
для меня на фабрикахъ. II за эти деньги я выторговываю 
у ннхъ все, что могу, т.-е. стараюсь какъ можно меныне 
дать пмъ и какъ можно болыпе получпть отъ нпхъ. И вдругъ 
я совершенно неожпданио начииаю такъ, просто задаромъ, 
давать эти самыя деньги этимъ ж е бЬднымъ— не всЬмъ, 
но тімъ, кому мні вздумается. Какъ же не ожидать ка- 
ждому 6'Ьдному, что, можетъ, п на нөго выпадетъ счастье 
быть однимъ изъ тЬхъ, съ которыми я забавляюсь, раздавая 
мои дурашныя деньги? Такъ и смотрятъ на меня всЬ, такъ 
посмотрЬла и поварова жепа.

И я до такой степенн заблудился, что это отбираніе у 
бЬдныхъ одной рукой тысячей, а другой швыряніе копе- 
екъ тЬмъ, кому вздумается, Я называлъ добромъ. Не муд- 
рено, что мнЬ было стыдно.

Да, прежде чЬмъ дЬлать добро, мнй надо самому стать 
внй зла, въ такія условія, въ которыхъ можно перестать 
дйлать зло. А то вся ж іізн ь  моя зло. Я дамъ 100 тысячъ
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и все не стану еще въ то положеніе, въ которомъ можно 
д-Ьлать добро, потому что у меня еще останутсл 500 ты- 
сячъ. Только когда у меня ннчего не будетъ, я буду 
въ состоянш сдЬлать хоть маленькое добро, хотя то, что 
сділала простнтутка, ухаживая трп дня за больною и ея 
ребенкомъ. А мнЬ казалось это такъ іщло! И я смЬлъ 
думать о добрЬ! То, что съ перваго раза сказалось мнЬ 
прн видЬ голодныхъ іи холодныхъ у Ляпинскаго дома, именно 
то, что я внноватъ въ этомъ и что такъ жить, какъ я жплъ, 
нельзя, нельзя и нельзя,— это одно была правда.

Такъ что ж е дЬлать? На этотъ вопросъ, если кому-ни- 
будь нуженъ еще отвгЬть на него, я отвЬчу, подробно, если 
Богъ позволитъ.

ХҮІ.

Трудно мнЬ было дойтн до этого сознанія, но когда я 
дошелъ до него, я ужаснулся тому заблужденію, въ ко- 
торомъ я жилъ. Я стоялъ по уши въ грязи Ц другихъ хо- 
тЬлъ вытаскпвать пзъ этой грязи.

Въ самомъ дЬлЬ, чего я хотЬлъ? Я хочу сдЬлать добро 
другимъ, хочу сдЬлать такъ, чтобы люди не были холодны 
и голодны, чтобы люди могли жить такъ, какъ это свой- 
ственно людямъ.

Я хочу этого и вижу, что вслЬдствю насилій, вымога- 
тельствъ и различныхъ уловокъ, въ которыхъ я прпнимаю 
участіе, отбпрается у трудящихся необходпмое, п не тру- 
дящіеся люди, къ которымъ принадлежу и я, пользуются 
съ излишкомъ трудомъ другихъ людеп.

Я вижу, что пользованіе этнмъ ч  ̂жимъ трудомъ распре- 
дЬляется такъ, что чЬмъ хитрЬе и сложнЬе уловка, которую 
употребляетъ самъ человЬкъ, или употреблялъ тотъ, отъ 
кого онъ получилъ наслЬдство, тЬмъ болыпеонъ пользуется 
трудами другихъ людей и тЬмъ меньше самъ прплагаетъ 
труда.



Сначала идутъ Штиглицы, Дервизы, Морозовы, Демидовы, 
Юсуповы, потомъ крупные банкиры, купцы, землевладЪльцы, 
чиновники. Потомъ средніе банкиры, купцы, чиновники, 
землевладізльцы, къ которымъ прпнадлежу и я. Потомъ низ- 
шіе — вовсе мелкіе торговцы, кабатчики, рэстовщики, ста- 
новые, урядники, учителя, дьячки, приказчики; потомъ двор- 
ники, лакеи, кучера, водовозы, извозчики, разносчики; и подъ 
конецъ уж е рабочій пародъ— фабричные и крестьяне, число 
которыхъ относится къ первымъ, какъ 1 0 : 1 .  Я вижу, что 
жизнь девяти десятыхъ рабочаго народа по своему существу 
требуетъ напряженія и труда, какъ и всякая естествен- 
ная жизнь, но что вслйдствіе уловокъ, отбирающихъ у 
этихъ людей необходимое и ставящихъ ихъ въ тяжелыя 
условія, жизнь эта съ каждымъ годомъ становится труд- 
п'Ье и полнізе лишеній; жизнь же наша, не рабочихъ людей, 
благодаря содййствно наукъ и искусствъ, направленныхъ на 
эту цй.ть, становнтся съ каждымъ годомъ избыточнйе, при- 
влекательнйе и обезпеченнйе. Я вижу, что въ наше время 
жизпь рабочаго человйка, и въ особенности стариковъ, жен- 
щинъ и дйтен рабочаго населенія, прямо гибнетъ отъ усн- 
ленной, несоотвйтственной питанію работы, и что жизнь эта 
не обезпечена даже въ своііхъ первыхъ потребностяхъ, и 
что рядомъ съ этимъ жизнь нерабочаго сословія, къ которому 
я принадлежу, съ каждымъ годомъ все болйе и боліе пере- 
полняется нзбыткомъ и роскошью и дйлается все болйе 
и болйе обезпзченною, и дошла, наконецъ, въ своихъ сча- 
стлпвцахъ, къ которымъ прпнадлежу п я до такой степени 
обезпеченности, о которой въ старину мечтали только въ 
волшебныхъ сказкахъ,— до состоянія владйльца кошелька 
съ неразмйннымъ рублемъ, т.-е. такого положенія, при ко- 
торомъ челов'Ькъ не то.тько освобождается совершенно оть 
закона труда для поддержанія жизни, но и получаетъ воз- 
можность пользоваться безъ труда всізми благами жизни и 
передавать своимъ дізтямъ или кому вздумается этотъ ко-
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шелекъ съ иеразмЬннымъ рублемъ. Я вижу, что произве- 
денія труда людей все боліе н болЬе переходятъ отъ массы 
трудового народа къ нетрудовому, что пирамида обществен- 
наго здапія какъ бы перестраивается такъ, что камни ос- 
нованія переходятъ въ вершину, а быстрота этого перехода 
увеличивается въ какой-то геометрпческой прогрессш. Яви- 
іжу, что происходитъ подобное тому, что пропзошло бы въ 
муравейной кучй, если бы общество муравьевъ потеряло 
чувство общаго закона, если бы одни муравьп изъ основанія 
кучн стали бы перетаскивать произведенія труда на верхъ 
кучи ц все сузкивали бы основапіе и расширяли вершину и 
т ім ъ  заставнлн бы и остальныхъ муравьевъ перебпраться 
изъ основанія на вершпну. Я вижу, что передъ людьми, 
вмгЬсто идеала трудовой жизни, возпикъ идеалъ кошелька 
съ неразм'Ьннымъ рублемъ. Богатые, и я въ томъ числй, 
разными уловками мы устранваемъ себ"Ь этотъ неразмЬпный 
рубль и для пользованія имъ переЬзжаемъ въ городъ, въ 
то мЬсто, гд'Ь нпчего пе производится, а все поглощается. 
Б'Ьдныіі трудовон человгЬкъ, обобрапныи для того, чтобы у 
богатаго былъ этотъ неразмЬнпый рубль, стремится за нимъ 
въ городъ и тамъ ж е берется за уловки или устраиваетъ 
себЬ такое положеніе, при которомъ онъ можетъ, мало 
работая, многпмъ пользоваться, тЬмъ самымъ еще болЬе 
отягощая положеніе трудового парода, или, не достигнувъ 
этого положенія, погибаетъ и попадаетъ въ то съ необычай- 
ной быстротой увеличивающееся чпсло холодныхъ, голод- 
ныхъ жптелей ночлежнихъ домовъ.

Я прннадлежу къ разряду тЬхъ людей, которые разными 
уловками отбираютъ оть трудящагося парода необходимое 
и которые устроилп себЬ этими уловками волшебный нераз- 
мЬнный рубль, соблазняюшш этихъ ж е несчастныхч.. Я хочу 
помогать людямъ и потому ясно, что прежде всего я дол- 
‘женъ, съ одной стороны, не обирать ихъ, какъ я это дЬ- 
лаю; съ другой стороны— не соблазнять ихъ. А то я саг



мыми сложным^. й хитрыми, и злыми, візками накоішвши- 
мися уловками устроилъ себіЬ положеніе влад^льца иераз- 
м^ннаго рубля, т.-е. такое, при которомъ я могу, ішкогда 
цичего не работая, заставлять работать на еебя сотни и ты- 
сячи людей, что я и дЪлаю; и я воображаю себЪ, что я 
іжал^Ью людеіі и хочу помогать пмъ. Я сиж^ на шеЬ у че- 
ловЬка, задавилъ его и требую, чтобы онъ везъ меня, и, 
не слЬзая съ него, увЬряю себя и другихъ, что я очеиь 
жалЬю н хочу облегчить его положеніе всЬми возможными 
средствамн, но только не тЬмъ, чтобы слЬзть съ него.

ВЬдь это такъ просто. Если я хочу помогать бЬднымъ, 
т.-е. сдЬлать бЬдныхъ не бЬдными, я не долженъ произ- 
водить этпхъ самыхъ бЬдныхъ. А то я даю по своему вы- 
бору бЬднымъ, сбившимся съ пути жизни, рубли, десятіси, 
сотнп; а па эти самые рубли я отбираю тысячи у людей, 
не соившпхся ещө съ пути, и этцмъ дЬлаю ихъ бідиыыи 
и ихъ ж е еще развращаю.

Это очень просто; но мнЬ было ужасно трудно понять 
это вполнЬ безъ всякихъ сдЬлокъ и оговорокъ, которыя 
оправдывали бы мое положеніе; но стоило мнЬ признать 
свою вину и все, что прежде казалось странно, сложно, не- 
ясно, неразрЬшимо, все стало совершенно понятно и просто. 
Главное ж е, луть моей жизнн, вытекавшей изъ этого объяс- 
ненія, вмЬсто прежняго запутаннаго и неразрЬшимаго и 
мучительнаго, сталъ простъ, ясенъ и пріятенъ.

Кто такой я, тотъ, который хочетъ помогать людямь? 
Я хочу помогать людямъ и я, вставъ въ 12 часовъ послЬ 
винта съ 4-ыя свЬчаыи, разслабленнын, изнЬлсенный, тре- 
бующій помощи и услугь сотенъ людей, прихожу помогать 
кому ж е? Людямъ, которые встаюгь въ пять, спятъ на дос- 
кахъ, питаются капустой съ хлЬбомъ, умЬютъ пахать, ко- 
сить, насадить топоръ, тесать, запрягать, шшъ,— людямъ, 
которые п силой, и выдержкой, и искусствомъ, и воздерж- 
ностью во сто разъ снльнііе меня, и я имъ прихожу помо-
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гать! Что ж е, кромЬ стыда, я и могь испытывать, входя 
въ общеніе съ этими людьми? Самыіі слабый нзъ нихъ— 
пьяница, житель Ржанова дома, тотъ, котораго они называ- 
ютъ лЬнтяемъ, во сто разъ трудолюбивЬе меня; его балапсъ, 
такъ сказать, т.-е. отношеніе того, что онъ беретъ отъ лю- 
ден, и того, что даетъ имъ, стоптъ въ тысячу разъ выгод- 
нЬе, чішъ мой балансъ, если я сочту, что я беру отъ лю- 
дей и что даю нмъ.

И этимъ-то людямъ я иду помогать. Я иду помогать бЬд- 
нымъ. Да кто біідный-то ? БІіднЬе меня нЬтъ ии одного. 
Я весь разслабленный, ни на что не годный паразптъ, ко- 
торый можетъ только существовать при самыхъ исключіі- 
тельныхъ условіяхъ, который можетъ существовать только 
тогда, когда тысячи людей будутъ трудиться на поддержаніе 
этой нпкому не нужной жизни. И я-то, вошь, пожирающая 
листъ дерева, хочу помогать росту и здоровью этого де- 
рева, и хочу лЬчить его.

Я всю свою жизнь провожу такъ: 'Ьмъ. говорю п слушаю; 
"Ьмъ, пишу или читаю, т . - е .  опять говорю п слушаю; 
Ьмъ, пграю; Ьмъ, опять говорю п слушаю; Ьмъ и 
опять ложусь спать; и такъ каждый день, п другого іш- 
чего не могу и не умЬю дЬлать. II для того, чтобы я могъ 
это дЬлать, нужно, чтобы съ утра до вечера работали двор- 
никъ, мужикъ, кухарка, поваръ, лакей, кучеръ, прачка; не 
говорю уж е о тЬхъ работахъ людей, которыя нужны для 
того, чтобы эти кучера, повара, лакеи и ирочіе пмЬлп тЬ 
орудія и предметы, которыми и надъ которыми они для меня 
работаютъ: топоры, бочки, щетки, посуду, мебель, стекла, 
ваксу, керосинъ, сЬно, дрова, говядину. И всЬ эти люди 
тяжело работаютъ цЬлый депь п каждый день для того, что- 
1бы я могъ говорить, Ьсть и спать. И я-то, этотъ убогій че- 
ловЬкъ, вообразилъ себъ, что я могу помогать другимъ и 
тЬмъ самымъ людямъ, которые кормятъ меня.

Удивитеяьно не то, что я не помогъ никому и почувство-
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валъ стыдъ, но удивительно то. что могла мнЪ притти такая 
нелЬпая мысль. Таженщина, которая служила старику боль- 
ному, та помогла ему; та хозяйка, которая отрЬзала ло- 
моть отъ своего выработаннаго отъ земли хліба, та по- 
могла нищему; Семенъ, давшій три выработанныя имъ ко- 
пейкп, помогъ ншдему, потому что эти три копейки нред- 
ставляли дМствительно его трудъ; но я никому не слу- 
жилъ, ни для кого пе работалъ и хорошо зналъ, что деньги 
мои не представляютъ мой трудъ.

И я почувствовалъ, что въ самыхъ деньгахъ, въ обла- 
даніи ими есть что-то гадкое, безнравственное, что самыя 
деньги и то, что я имізю нхъ, есть одна изъ главныхъ при- 
чинъ тЬхъ золъ, которыя я вқдблъ передъ собой, и я спро- 
силъ себя: что такое деньги?

ХУІІ.
Деньги! Что ж е такое деньги?
Деньги представляютъ трудъ. Я встр-Ьчалъ образован- 

ныхъ людей, которые утверждалн, что деньги представляютъ 
даже трудъ того, кто имп владЬетъ. Каюсь, что я прежде 
какъ-то неясно раздЬлялъ такое мнгЬніе. Но мшй надо было 
узнать основательно, что такое деньги. И, чтобы узнать 
это, я обратплся къ наукЪ.

Наука говоритъ, что деньги не имЬютъ въ себЬ иичего 
несправедливаго и вреднаго, что деньги есть естественное 
условіе общественной жизші — необходимое: 1) для удоб- 
ства обмЬна, 2) для установленія мЬръ цЬнности, 3) для 
сбереженія и 4) для платежей. То очевпдное явленіе, что 
еслд у меня есть три лишнихъ, ненужныхъ для меня рубля 
въ карман-Ь, то я свистнувъ, могу набрать въ каждомъ ци- 
вилизованномъ городЬ сотню людей, готовыхъ за эти три 
рубля сдЬлать по моей волЬ самыя тяжелыя, отвратительныя 
и унизительныя дЬла, происходитъ не отъ денегъ, а отъ 
очень сложпыхъ условіи экономической жизни народовъ.
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Властвоваыіе однихъ людей надъ другими происходитъ не 
отъ денегъ, а отъ того, что рабочиі получаетъ не полную 
стоимость своего труда. Не полную ж е стоимость своего 
,труда онъ получаетъ отъ свойствъ капитала, реяты и зара- 
ботной платы и сложныхъ отношеній между ними и между 
самымъ производствомъ, распредііленіемъ и потребленіемъ 
богатствъ. По-русски выходитъ, что людн, у которыхъесть 
деньги, могутъ вить веревки изъ т і і х ъ , у кого піітъ денегъ. 
Но наука говоритъ, что дгЬло не въ томъ. Наука говоритъ: 
во всякаго рода произведешяхъ участвуютъ три фактора: 
земля, запасы труда (капиталъ) и трудъ. И вотъ отъ раз- 
личныхъ отношеній между собою этихъ факторовъ произ- 
водства, оттого, что два первые фактора — земля и ка- 
питалъ — находятся не въ рукахъ рабочихъ, а другихъ 
лицъ, отъ этого и вытекающихъ изъ этого весьма сложныхъ 
комбпнацін происходитъ порабощепір однихъ людей дру- 
гими. Отчего пронсходитъ то денежноө царство, которое по- 
ражаетъ насъ всЬхъ своею иесправедливостыо и жестоко- 
стью? Отчего одни люди посредствомъ денегъ властвуютъ 
надъ другими? Наука говоритъ: отъ дйленія факторовъ про- 
изводства п пропсходящихъ огь того комбинаціи, угнетаю- 
щихъ рабочаго. О т в і і т ъ  э т о т ъ  мнЪ всегдаісазался странпымъ 
не только тЬмъ, что оставляетъ въ сторопі; одну часть во- 
проса—именно: о зпачеиін при этомъ денегъ,— но и тгЬмъ 
дЬленіемъ факторовъ производства, которое свііжему чело- 
вЬку всегда представляется искусственнымъ н не отвЬчаю- 
щимъ дМствительности. Утверждается, что въ каждомъ 
производствЬ участвуютъ три фактора: земля, капиталъ и 
трудъ, и при этомъ дЬленш нодразумгЬвается, что богатства 
(или щЬнность ихъ — деньги; естественно подраздЬляются 
между тЬмн, кто владЬетъ тгЬмъ или другимъ факторомъ: 
рента — цЬнность земли — принадлежитъ землевладЬльцу, 
процентъ — капиталисту, а заработная плата за трудъ — 
рабочему. Такъ ли это? Во-первыхъ, справедливо ли то,
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что въ каждомъ производствіз участвуютъ три фактора? 
Вотъ. вокругъ меня, въ то время, какъ я пишу это, совер- 
шается производство сЬна. Изъ чего слагается это произ- 
водство? МнЬ говорятъ: изъ земли, которая вырастила 
траву, изъ капитала — косъ, грабель, вилъ, телЬгъ, нуж- 
ныхъ для уборки сЬна, и изъ труда. Но я вижу, что это 
неправда. КромЬ земли, принимаютъ участіе въ производ- 
ствЬ сЬна: солнце, вода, обществепное устройство, обере- 
гавшее эти луга отъ потравы, знапіе рабочихъ, ихъ умЬнье 
говорпть и понимать слова и еще много другихъ факторовъ 
производства, которые почему-то не принимаются полити- 
ческой экономіей. Сила солнца такой ж е факторъ всякаго 
приизводства, еще болЬе необходимый, чЬмъ земля. Я могу 
себЬ представить положеніе людей, при которомъ (въ го- 
родЬ. напрпмЬръ) одни люди признаютъ за собой право за- 
слонять стЬнамн или деревьями отъ другихъ солнце; по- 
чеыу же оно не включено въ факторы производства? Вода— 
другой, столь ж е необходимый, какъ и земля, факторъ. 
Воздухъ— тоже. И я тоже могу представить себЬ людей, 
лишенныхъ воды и чистаго воздуха, потому что другіе люди 
признаютъ за собой право владЬть исключительно водою 
и воздухомъ, необходимыми для другихъ. Общественная 
безопасность такой ж е необходимый факторъ, пища, одежда 
для рабочихъ такъ ж е факторы производства, какъ и при- 
зпается это нЬкоторыми экономистами. Образованіе, умЬнье 
говорить, дающее возможность прилагать различную работу, 
такой ж е факторъ. Я бы могь иаполнить цЬлып томъ та- 
кими пропущенными факторамп производства. Почему же 
рыбрапы пменно эти три фактора производства и положены 
въ оспову науки? СвЬтъ солнца и вода точно такъ же, 
какъ и земля, могутъ быть признаваемы за отдЬльные фак- 
торы производства; пища и одежда рабочаго человЬка, зна- 
нія и передача ихъ точно такъ ж е, какъ и орудія, могутъ 
быть признаваемы за отдЬльные факторы производства. По-
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чему лу'ш солнца, вода, шнца, знанія не признаются от- 
д’Ьльпыми факторами производства, а призпаются таковыми 
толысо земля, орудія труда и трудъ? РазвгЬ только потому, 
что на право одннхъ людей пользоваться лучами солнца, во- 
дою, воздухомъ, пищею, на право говорить и слушать, въ 
ргЬдкихъ только случаяхъ заявляются притязашя людей; па 
право ж е пользованія землею и орудіями труда эти притя- 
занія постоянно заявляются въ нашемъ обществгЬ. Другого 
основанія нітъ, п потому, во-первыхъ, я внжу, что дЬле- 
ніе факторовъ производства на три только фактора совер- 
шенно пропзвольно н не лежитъ въ саыой сущностп вещей. 
Но, можетъ быть, дйлеиіе это такъ свойственно людямъ, что 
тамъ, гдй слагаются экономическія отношенія, тотчасъ же 
выдйляются именно эти, и только эти три фактора произ- 
водства. Посмотримъ, такъ ли это? Смотрю ближе всего 
вокругъ себя на русскихъ поселенцевъ, которыхъ миллюнъ 
было и есть. Поселенцы приходятъ на землю, садятся на 
нее п пачинаютъ работать, и никому въ голову не прнхо- 
дитъ, чтобы человікъ, не лользующійся землею, могъ цмйть 
какія-нибудь права на нее, и земля не занвляетъ никакихъ 
отдізльныхъ правъ; напротивъ, поселенцы сознательно при- 
знають землю общимъ достояшемъ и считаютъ справедли- 
вымъ, чтобы каждый косилъ, пахалъ, гдй кто хочетъ и 
сколько захватитъ. Поселепцы заводятъ для обработіси 
земли, для садовъ, для постройки домовъ орудія труда, и 
тоже никому въ голову не приходитъ, чтобы орудія труда 
могли сами по себгЬ приносить доходъ, и капиталъ тожепе 
заявляетъ никакихъ правъ, а папротивъ, поселенцы созна- 
тельно признаютъ, что всякій ростъ за орудія труда, за ссу- 
жаемый хлйбъ, за капиталъ есть несправедливость. Посе- 
ленцы на вольной землй работаютъ своими или ссуженпыми 
имъ безъ роста орудіями, каждый для себя или всй вмйстЬ 
на общөе діло, и въ такой общинй невозможно пайти ни 
ренты, пи процента съ капитала, ни заработной платы. Го-



— 93 —

воря о тажой общинчЬ людей, я не фантазнрую, а описываю 
то, что пронсходило всегда н происходитъ теперь не у 
однихъ поселенцевъ русскихъ, а вездгЬ, пока пе нарушено 
чіімъ-пибудь естественное свойство людей. Я описываю то, 
что представляется каждому естественнымі и разумнымъ. 
Люди поселяются на землЬ и берутся каждый за свойствен- 
ное ему дізло, и каждый, выработавъ, что ему нужно для 
работы, работаетъ свою работу. Если ж е людямъ удобнйе 
работать вміісгЬ, они сходятся артелью; но ни въ отдйль- 
номъ хозяйстві, ни въ артеляхъ факторовъ производства 
не будетъ раздйльныхъ, а будетъ трудъ и необходимыя 
условія труда: солнце, которое всЬхъ грЬетъ, воздухъ, ко- 
торымъ дышатъ люди, вода, которую пьютъ, земля, на кото- 
рой работаютъ, одежда на тгЬл-Ь, пища въ брюхЬ, колъ, ло- 
патка, соха, плугъ, машина, которой работаютъ люди, и 
очевидно, что ни лучн солнца-, ни воздухъ, ни вода, ни земля, 
ни одежда на тЬлЬ, ни колъ, которымъ работаютъ, ни за- 
ступъ, ни плугь, ни машина, которой работаютъ въ артели, 
не могутъ никому принадлежать, кромЬ тЬхъ, которые поль- 
зуются лучамп солнца, дышатъ воздухомъ, пыотъ воду, 
Ьдятъ хлЬбъ, закрываютъ свое тЬло и работаютъ заступомъ 
цли машнной, потому что все это нужно только тЬмъ, ко- 
торые все это употребляютъ. И когда люди поступаютъ 
такъ, мы всЬ видимъ, что онп поступаютъ такъ, какъ свой- 
ственно поступать людямъ, т.-е. разушно. Итакъ, наблюдая 
слагающіяся экономическія отношенія людей, я не вижу 
того, чтобы раздЬленіе на три фактора производства было 
свойственно людямъ. Я вижу, напротивъ, что оно несвой- 
ственпо людямъ іі неразумно. Но, можетъ быть, раздЬленіе 
этихъ трехъ факторовъ не происходитъ только въ первобыт- 
ныхъ обществахъ людей; при увеличеніи ж е населенія и 
развитіи культуры оно неизбЬжно, и что раздЬленіе это со- 
вершилось въ европейскомъ обществЬ, и мы не можемъ не 
признавать этотъ совершившійся фактъ. Посмотримъ, такъ
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ли это? Намъ говорятъ, что въ европейскомъ обществі 
дйленіе факторовъ производства совершилось, т.-е. что одни 
люди владгЬютъ землею, другіе орудіями труда, атретьи ли- 
шепы и земли, и орудіи труда. Рабочій лишенъ земли и 
орудій труда. Мы такъ привыкли къ этому утвержденію, 
что насъ уасе не поражаетъ гтранность его. Еслн же мы 
вдумаемся въ это выражеиіе, то тотчасъ увидимъ неспра- 
ведливость н даже безсмысленность его. Въ выраженіи этомъ 
лежитъ внутреннее противорічіө. Понятіө рабочаго вклю- 
чаетъ въ себя понятіе земли, на которой онъ живетъ, и 
орудій, которыми онъ работаетъ. Если бы онъ не жилъ на 
землЪ и не іигЬлъ бы орудій работы, онъ не былъбырабо- 
чимъ. Такого рабочаго, который бы былъ лишенъ земли и 
орудііі труда, никогда не было и пе можетъ быть. Не мо- 
жетъ быть земледгЬльца безъ земли, на которой онъ рабо- 
таетъ, и безъ ісосы, телЬги, лошади, не можетъ быть и 
сапожника безъ дома на землгЬ, безъ воды, воздуха и орудіи 
труда, Жоторыми онъ работаетъ. Если у мужика нЬтъ земли, 
лошади и косы, у сапожннка дома, воды и шила, то это 
значитъ, что кто-нибудь согиалъ его съ земли и отнялъ 
или выманилъ у него косу, телЬгу, лошадь, шпло; но ни- 
какъ не значитъ то, что могутъ быть земледЬльцы безъ сохи 
и сапожники безъ инструмепта. Каісъ немыслимъ рыбакъ 
на сушЬ и безъ снастей иначе, ісакъ если кто-нибудь со- 
гналъ его съ воды и отнялъ у пего снасть, таісъ точно 
немыслимъ мужикъ, сапожникъ безъ земли, на которой опъ 
живетъ, и безъ орудіи труда, ісакъ только въ томъ случаЬ, 
если кто-нибудь согналъ его съ земли н отнялъ у него его 
орудія. Могутъ быть такіе людп, которыхъ гопятъ съ од- 
ного мЬста земли на другое, и такіе, у которыхъ отнимали 
и отняли орудія труда и которыхъ заставляютъ насильно 
работать чужими орудіями труда ненужные имъ предметы, 
но это не значитъ, что таково свойство производства, это 
значитъ только то, что бываютъ случап, когда наруліается
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естественное свойство производства. Если же принпаать фак- 
торами производства все то, чего можетъ быть лишенъра- 
бочій насиліемъ другого, то почему не считать притязанія 
на личность раба факторомъ производства? Почему не считать 
притязаній на лучн солнца, на воздухъ, на воду такими ж е 
факторами? Можетъ появиться человйкъ, который, выстро- 
ивъ сгЬну, заслонитъ сосізда отъ солнца, можетъ появиться 
челов^къ, который отведетъ воду р іки  въ прудъ и заразитъ 
этимъ воду; можеть появиться человікъ, который призна- 
етъ всего человгЬка своею вещыо; но ни то, ни другое, ни 
третье притязаше, если бы даже оно приводилось въ испол- 
нечіе насиліемъ, не можетъ быть признаваемо основой дй- 
лешя факторовъ производства, и потому такъ ж е иевйрно 
принимать вымышленное право на землю и орудія труда 
за отдйльные факторы производства, какъ разсматривать вы- 
мышленное право на пользованіе лучами солнца, воздухомъ, 
водою и личностыо другого человйка за отдЬльные факторы 
производства. Могутъ быть люди, заявляющіе право на 
землю п орудія труда рабочаго, какъ были люди, заявляв- 
шіе притязанія на личность рабочаго, и какъ могутъ быть 
люди, заявляющіе иритязаніе на исключптельное пользованіе 
лучами солпца, водою, воздухомъ; могутъ быть люди, сго- 
няющіе рабочаго съ мЬста на міісто и силою отнимающіе 
у него произведешя его труда, по м ^ р і ихъ изготовленія, 
и самыя орудія этого труда н заставляюіціе его работать 
не на себя, а на хозяина, какъ это происходитъ на фаб- 
рикахъ— все это можетъ быть; но работника безъ земли 
и орудііі все-таки не можетъ быть, какъ не можетъ быть 
человъкъ вещыо другого, несмотря на то, что люди очень 
долго утверждали это. И какъ утвержденіе права собствен- 
ностп на личность другого человйка не могло лишить раба 
его прирожденнаго свойства искать блага своего, а ие хо- 
зяипа; такъ и теперь утверждеше права собственности на 
землю и иа орудія труда другихъ не можетъ лишить работ-



ника прирожденнаго овойства каждаго человіжа жить на 
землі и работать своими личными или общими орудіями то, 
что онъ для себя считаетъ полезнымъ. Все, что можетъ 
сказать наутса, разсматривая настоящее экономическое по- 
ложеніе—это то, что существуютъ притязанія однихъ лю- 
дей на землю и орудія труда рабочихъ, вслйдствіе которыхъ 
для ніоісоторой части этихъ рабочихъ (никадеъ не всЬхъ) 
нарушаются свойственныя людямъ условія производства, 
такъ что рабочихъ лишаютъ земли и орудій труда и при- 
гоняютъ къ чужимъ орудіямъ труда; но никакъ не то, что 
это случайное нарушеніе закопа производства и есть самый 
законъ прожводства. Утверждая то, что дйлепіе факторовъ 
производства и есть основной законъ производства, эконо- 
мистъ діЬлаетъ то ж е, что сдіЬлалъ бы зоологъ, которыйви- 
далъ бы очень много чижиісовъ въ домикахъ, съ обстрижен- 
ными крылышками и заключилъ бы изъ этого, что домикъ 
и ведрышко съ водой, поднимающееся по рельсамъ, есть 
самое существенное условіе жизпи птицъ, и что жнзнь птицъ 
слагается изъ этихъ трехч, факторовъ. Какъ бы много ни 
было чижпковъ въ картонныхъ домикахъ, съ оостриженными 
ярылышками, зоологъ не можетъ признать картонные домпки 
естественпымъ свойствомъ птицъ. Какъ бы много ни было 
рабочихъ, согнанныхъ съ міЬста и лишаемыхъ и произведе- 
ній, и орудіи своего труда, естествеиное свонство рабо- 
чаго жить на землй и работать гвоими орудіями то, что ему 
нужно. будетъ все то ж е. Епть притязанія однихъ людей 
на землю и орудія труда рабочаго, точпо такъ ж е, каісъ 
были въ древнемъ міргЬ притязанія однихъ людей на лич- 
ность другихъ; но никакъ не можетъ быть раздйленія лю- 
дей на господъ и рабовъ, какъ это хогйли устаповить въ 
древнемъ мірй, и ниісакъ ие можетъ быть разд1>ленія фак- 
торовъ производства на землю и капиталъ, каісъ это хотятъ 
уетановить экономисты въ современномъ обществй. А эти- 
то незаконныя притязапія однихъ людей па свободу дру-



необходимый для поддержанія жизғга, по крайней м’ЬргЬ, б-Ь~ 
лой расы, предметъ повседневнаго потребленія, составляюіцій 
огромную часть—отъ одной четверти до одной трети!—бюд- 
жета рабочаго. Расходъ на хлібъ нормированъ нашими по- 
требностями, и онъ почти постояненъ изо дһл въ день. На- 
передъ извістно—чего нельзя сказать ни объ одномъ дру- 
гомъ товарі—какое количество хліба будетъ потреблено въ 
течеиіе года каждымъ членомъ въ отд-Ьльности и всЬми вмі- 
сті; и если членъ не покупаетъ сегодня хлЬба въ своей 
лавкЬ, его невЬрность бросается, такъ сказать, въ глаза, 
потому что безошибочно можно утверждать, что онъ ни одного 
дня не оставался безъ хлЬба. Это одна изъ главныхъ при- 
чинъ, почему кооперативы въ Бсльгіи и на сЪверЬ Францш 
отдаютъ предпочтеніе булочной: благодаря послЪдней они ни 
на одинъ день не теряютъ связи съ членами. Когда замЪча- 
ютъ, что какой-нибудь членъ въ теченіе нЪсколькихъ дней не 
покупалъ хлЪба, къ нему посылаютъ кого-либо для того, 
чтобы освЪдомиться о причинЪ этого перерыва и, если нужно, 
чтобы вновь подогрЪть его усердіе. ПоневолЬ Общество, 
снабжающее своихъ членовъ „хлЪбомъ насущнымъ“, занима- 
етъ въ ихъ жизни болыпое мЪсто и образуетъ между ними 
прочную связь; члены какъ будто соединяются братскимъ 
вкушеніемъ того хлЬба, который Ьдятъ. КромЬ того, въ случаЬ 
забастовки или особенной нужды безплатная раздача хлЪба 
представляетъ непосредственное и дЬйствительное средство 
помощи.

Съ другой стороны, именно потому, что хлЬбопеченіе явля- 
ется самымъ древнимъ производствомъ, коопсрація призвана 
внести въ него значительныя измЬненія какъ съ точки зрЬ- 
нія производства, такъ и потребленія. Еъ самомъ дЬлЬ, 
производство хлЬба отягчено четырьмя пороками, которые не- 
обходимо было бы какъ можно скорЬе искоренить, но кото- 
рые, однако, не исчезаютъ въ силу рутины и эгоизма потреби-

Потребительныя общества. 7
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телей.-Мсжіу гІ;мъ что, какъ не общество потребителей, мо- 
жетъ просвіітитъ потребителей? Четыре уиомянутыхъ порока 
состоятъ въ сліздующемъ:

а) Пртотовлете тгьста руками. М'Ьсеніе руками тЬ- 
ста—во-первыхъ, является для потребителя опаснымъ въ слу- 
ч а і туберкулеза или другихъ болізней місильщика. Рути- 
на —какъ со стороны производителей, такъ и со стороны по- 
требителей—до послідняго времени препятствовала употре- 
бленію мЬсивныхъ машинъ, но большинство крупныхъ коопо- 
ративныхъ булочныхъ успЬли уже пріучпть къ нимъ покупа- 
телей.

б) Ночной трудъ. Хлібъ пекутъ ночыо для того, чтобы 
потребитель утромъ могъ 'Ьсть его совершенно свіжимъ. 
Этотъ трудъ страшно истощаетъ, когда онъ совершается боз- 
смізнно каждую ночь, въ подвалахъ, плохо вентилированныхъ, 
при высокой температурі. Что же требуется для того, чтобы 
уничтожить подобное зло и освободить этихъ „б-Ьлыхъ“ ка- 
торжниковъ? Просто, чтобы потребители удовлетворялись свЬ- 
жимъ хлібомъ, полученнымъ, скажемъ, въ полдень, а къ 
первому завтраку—хлібомъ, испеченнымъ наканунЬ, которып 
при желаніи можно прожарить! Возможно, что законъ прн- 
нудительнымъ образомъ запретитъ ночной трудъ въ хлЬбо- 
пекарняхъ, но было бы лучше, если бы кооперативы пріучилп 
къ этому потребителен *).

в) Чрезмтрное отсіъиваніе. Для полученія очень бЬлаго 
хлЬба, такого, какъ въ ПарилгЬ, муку отсЬиваютъ до 70°/0, 
другими словами—выбрасываютъ почти третыо часть съ от- 
рубями. Это безусловно хищничоство. ТЬмъ болЬе, что та- 
кой бЬлый хлЬбъ, пріятный въ свЬжемъ видЬ, становится і)

і) Въ Фпнляндіи ночной трудъ въ пекарняхъ уже сеёчасъ запрещенъ 
закономъ, и потребителн прекрасно прпспособплись къ этому повшеству.

(Лрим. рсд.).



— 99

совершенно несъідобнымъ, когда черствіетъ. Отсюда новая 
потеря, такъ какъ пропадаютъ безъ пользы вчерашніе остатки. 
Кооперативы могутъ, не возвращая насъ къ хл'1збу нашихъ пра- 
діздовъ, все же пріучить къ потребленію такъ называемаго „пол- 
наго“ хлізба, т.-е. хліба, освобожденнаго лишь отъ отру- 
бей. Такой хлібъ  несомнінно гораздо питательніе и гигіе- 
ничніе,во всякомъ случаі сочніе и лучше сохраняется, чізмъ 
в^якій другой хлізбъ.

г) Щлигипее мпожество производителей и  продавцовъ. 
Устарізлая организація торговли хлізбомъ облагаетъ иотреби- 
теля тяжелой данью, достпгающей сотенъ милліоновъ. Между 
тімъ, іюльзуясь боліе совершенными метолами производства 
в^ области хлібопеченія и мукомольнаго д іла и ведя произ- 
водство въ широкомъ масштабіз, можно было бы печеный 
хлЪбъ доставлять по щйніз зернового хліба ’), т.-е. за 20— 
25 сантимовъ. Въ продажіз же хлізбъ стоитъ 30 — 35 сант. 
килограммъ, т.-е. съ надбавкой 40—45°/0 противъ ціны зерна. 
Имізя въ виду, что во Франціи потребляется 7 милліардовъ 
килограммовъ пшснины, легко заключить, какая огромная 
сумма пропадаетъ безъ пользы * 2).

*) Пшешща отъ помола теряетъ четвертую часть своего візса, кото- 
рую потомъ возвраіцаютъ ей въ вид-Ь воды, необходимой для прпгото- 
вленія тізста, такъ что пзъ фунта пшеницы выходитъ фунтъ хлЬба. Рас- 
ходъ на помолъ и хлізбопеченіе при современной техпикЬ настолько не- 
значителенъ, что онъ почти соворшенно покрывается стоимостыо отрубей.

2) Безъ сомпЬпія, оцЬнивать эту потерго въ 700 мпдліоновъ фр. (по. 
множивъ 7 милліардовъ килогр. на 10 сантимовъ) было бы преувеличе- 
нісмъ, такъ какъ часть сельскаго ннселенія, которая сама печетъ хлЬбъ 
у себя дома, пользуется уже той әкономіей, которую она могла бы по- 
лучить отъ кооператива. Во всякомъ случаЬ, әта часть населенія имЬ- 
стъ теіпенцію все умепьпіаться, пбо вь наше время даже крестьяне 
покупаютъ хліібъ у булочника, егли только онн не живутъ слншкомъ 
далоко отъ сола.
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ЗамЪтьте, что указанная чрезмірная надбавка на ціны 
х.тЬба отнюдь не увеличиваетъ сильно барышей булочника. 
Ейтъ, этп барыши довольно ограничены благодаря прямо 
сміхотворному размноженію числа булочнпковъ, взапмно кон- 
курпрующпхъ другъ съ другомъ. ІІадбавка вызывается боль- 
шимп торговымп расходаки и слпшкомъ малымъ оборотомъ, 
которыи въ среднемъ прпходнтся на долю каждаго булоч- 
ника !).

Чімъ объясняется, что законъ концентрацш не обнаружи- 
вается въ этоп области, между тЬмъ какъ во всіхъ другпхъ, 
напрпміръ, въ областп бакалейной торговли, онъ нашелъ прпмі- 
неніе? Объяснпть этотъ фактъ не легко. Повидимому, при- 
чпну нужно искать въ гЬхъ сосідскпхъ отношёніяхъ, кото- 
рыя устанавлпваются между булочникомъ п его покупателямп, 
въ обычаі доставлять хлібъ на домъ, наконецъ, быть - мо- 
жетъ, также, въ прпвычкі кредптоваться. Но этп препятствія 
далеко не непреодолимы. Если каппталпстпческая предпріпм- 
чпвость оказалась безспльной органнзовать пропзводство хліба 
въ широкомъ масштаб-Ь, то это вполшЬ удалось предпріимчн- 
востн кооператпвной.

Когда кооператпвная булочная достпгаегь значптельныхъ 
разміровъ, она не удовлетворяется бо.тйе закупкой мукп на 
стороні, а сама покупастъ пшеннцу для перемола, —другнмп 
словамп, прпсоедпняетъ къ х.тЬбопекаршЁ мельнпцу, подчп- 
няясь такнмъ образомъ діійствію экономпческаго закона, но- 
сящаго яазваніе закона промышленноп пнтеграціп. Рочдэль- 
скіе піонеры постропли мельнпцу вскорЬ пос.тһ своего воз-

і) Въ Парижі 1 булочннкъ прпхолнтся на 1300 жнтелей, въ ЛіопЬ— 
1 на 600. въ С.-ЭтьенЬ—1 на 380. Другпшг словамп, булочннкъ въ сред- 
ненъ продаетъ ежедневно отъ '200 до 600 кплогр. хгЬба. На выручен- 
ныя деньгн онъ долхенъ самъ жпть, пдатпть за арепду матазпна п пе- 
карпн, падогн п заработную пдату рабочшіъ п разносчикажъ.
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никновенш, но эта нрежд.евременная попытка чуть не по- 
губила всего ихъ д іла *).

ДІаленькая кооперативная булочная врядъ ли будетъ въ 
состояніи продавать хлібъ  дешевле, чімъ частный булочникъ: 
единственньій выигрышъ для потребителя, это—боліе полный 
вісъ. ІІо когда коонеративныя булочныя сгруппируютъ во- 
кругъ себя тысячи семенствъ, онЪ смогутъ произвести на- 
стоящій иереворотъ въ этой основной отрасли торговли. Ко- 
оператпвныя хлізбопекарни въ Глазго, ЛиллЪ, Рубэ, прода- 
ющія отъ 12 до 30.000 кило хліба въ день, могутъ, назна- 
чая очень нпзкую ціну на хлізбъ, тімъ не меніе возвращать 
въ вид-Ь дивиденда потребителю 9 сантимовъ за каждый ки- 
лограммъ купленнаго имъ хліба, т. - е. сократить ціну до 
25 сантимовъ вмЪсто обычныхъ 35 сантимовъ за килограмыъ.

$  3. М ясная.

ІІзъ всёх ъ  отраслей торговли, казалось бы, мясное дёло 
самое подходящее для коопераціи, потому что цёпы  на ыясона- 
столько высоки, что наприыЁръ, во Франціи среднее потребленіе 
мяса на цЁлую треть меньше, чём ъ  въ Англіи; розничная 
цЁна мяса, кромЁ того, не находится ни въ какомъ соотвёт-

*) Во Франшп насчвтываюгь бохьшое чпсло (свыше 400) сельскихъ 
булочныхъ, въ которыхъ ихъ владЬльцы-крестьяне пекутъ хлібъ изъ 
пшенішы собственнаго урожая. Псконпое донашнее хлібопеченіе при- 
няло теперь эту коллективную форму. Шкоторыя изъ этихъ обществъ 
влад-Ьютъ мельницсй, на которон самп псремалываютъ зерно, но боль- 
шинство все же мелегь у частнаго мельника. 0  сельскихъ булочныхъ 
сообщаетъ подробныя свЬдЬнія книга Ривэ: І.ев  Ь оикт деп ев соорега- 
ііі-ез еп  Ғ г а п с е ,  1 9 0 4 .
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ствіи съ оптовыми ц-Ьнами, особенно въ даннын моментъ, 
когда цЬны идутъ на повышеніе *).

Можду тімъ очень мало им-Ьется кооперативныхъ боенъ: 
во Франціи около 4 0 ,  въ другихъ странахъ—и того меныие. 
Потому что изъ всЬхъ продпріятіи мясное дЬло самое труд- 
ное для коопераціи. ІІе распространяясь подробно, мы пере- 
числимъ лишь причины трудности этого д-Ьла, достаточно ясныя 
для каждаго:

1) Мясо очень трудно хранить, сбытъ его не регулярный, 
цЬны на скотъ очень колеблются, вслЬдствіе чего могутъ по- 
лучиться болыпіе убытки.

2) Этотъ продуктъ, вслЬдствіе различія въ качествЬ от- 
дЬльныхъ частен (цЬна перваго сорта бываетъ въ 5 разъ 
дороже послЬдняго сорта), меньше всего поддается тому прин- 
ципу равенства, который естественно должснъ господствовать 
среди членовъ одного Общества и нарушеніе котораго отзы- 
вается вредно на товарищеской гармоніи.

3) Вопреки предположеніямъ, мясное дЬло требуетъ весьма 
спеціальныхъ техническихъ знаній, какъ въ области закупкн 
живого скота, такъ и въ области разрубки тушъ: здЬсь больше, 
чЬмъ гдЬ-либо, трудно обойтись безъ „хозяйскаго глаза“.

4 )  Оно требуетъ ,,широкой“ свободы въ установленіи ц Ь ііъ  

для каждой части и каждаго куска: мясникъ не стЬсняется 
понизпть цЬну или давать болЬе выгодные куски. Такую сво- 
боду хозяинъ принимаетъ на свой рпскъ и страхъ, но завЬ- 
дующему не всегда удобно ее предоставлять.

5) ІІаконецъ, мясники находятся въ соглашеніп другъ съ

') Быкъ, напримЬръ, в-Ьсомъ въ 500 кнло, продается пропзводптоломъ за 
400 фр., т.-е. 0,80 фр. кпдо. Мяснпкъ жо продастъ мясо въ среднеыъ 
по 2 фр. за кпло. Правда, пзъ такого быка получнтся лпшь 60%, т.-е. 
300 кило чпстаго мяса, но тімъ ие ыенЬс нолучснная мясникомъ прп- 
быль равна 50%.
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другомъ относительно взаимной перепродажи оставшихся кус- 
ковъ: кто продаетъ своему собрату низкіе, кто, наоборотъ, 
высшіе сорта. Кооперативная мясная лишена этого средства, 
такъ какъ частные мясники находятся въ молчаливой или от- 
крытой стачкФ противъ нея. Благодаря такой стачкі коопе- 
ративъ нер-Ьдко встрічаетъ большія затрудненія при покупкЪ 
скота на скотопригонномъ дворЪ.

Мясное дізло идетъ лучше, когда оно соетавляетъ не само- 
стоятельное кооперативное предпріятіе, а лишь простое отдЪ- 
леніе въ общемъ кооперативномъ магазині. Въ такомъ слу- 
чаіз расходы сокращаются, и рискъ покрывается оборотомъ 
по другимъ операціямъ. Сбыть при этомъ становится также 
иоліе регулярнымъ г).

§  4. Рестораны.

Почему потребительному обществу не доставлять пищевыхъ 
продуктовъ не въ сыромъ видЪ, а въ совершенно готовомъ? 
Это, разуміется, вполні возможно, и тогда оно изъ мага- 
зина превращается въ рееторанъ, который можетъ быть либо 
самостоятельнымъ предпріятіемъ, либо придаткомъ къ бака- 
лейной лавкіз, мясной или булочной. Но до сихъ поръ на- 
счнтывается очень мало такихъ кооперативныхъ ресторановъ, 
во Франціи не боліе 15-ти. Многіе изъ нихъ прогорали. Во- *)

*) Я долженъ, какъ издатель этой кнпги, напомнить о все увеличива- 
ющемся н увсличивающемся вегетаріанскомъ двпжепіп противъ убойнаго> 
мясного питанія, движеніп, которое прогестуетъ протпвъ безжалостнаго 
убіенія живыхъ существъ человікомъ ради поіданія пхъ п находптъ 
питаніе мясомъ жестокпмъ, безполезнымъ и даже вреднымъ. Н-Ьтъ со- 
мнінія, что въ недалекомъ будущемъ человічество откажется отъ ыясного 
питанія, какъ отъ несовмДстимаго съ понятіемъ человічносги.

II. Горбуновъ-ІІосадовъ,



первыхъ, нужда въ нихъ довольно ограниченная: ихъ услу- 
гами не пользуются ни тЬ, кто живетъ въ собственнои семьі, 
ни т і ,  кто, живя холостякомъ, продпочитаотъ, однако, 'Ьсть 
у себя дома. Съ другой стороны, они не могутъ, какъ про- 
чіе рестораны, разсчитывать на проізжихъ, такъ какъ по- 
слйдніе, не живя постоянно въ данномъ м іс т і , конечно, не 
годятся для созданія кооперативнаго товаршцества. Они, сл і- 
довательно, могутъ разсчитывать только на опред^ленныя ка- 
тегоріи, какъ, нанримйръ, на студентовъ ‘), рабочихъ2) и въ осо- 
бенности работницъ, занятыхъ вдали отъ своей квартиры, 
какъ, напримііръ, въ ІІарижі Мейіпеііез. Для этихъ посліід- 
нихъ кооперативные рестораны наиболіе полезны.

ІІо эта категорія населенія всегда ведетъ нізсколько кочу- 
ющій образъ жизни; она, во всякомъ случаіі, часто обновляется 
въ своемъ личномъ составі. Кооперативное же товарищество, 
нуждающееся въ регулярности и преемственности дійствій, 
не легко приспособляется къ этому. ІГЬкоторое препятствіе 
представляютъ и юридичесшя формы, формальности, требуемыя 
закономъ для составленія кооператива: паевые взносы, отвіт- *)
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*) Исторію, весьыа поучптельную, кооперативнаго студенческаго ре- 
горана я разсказалъ на странпдахъ Ііеьие йе ГЕтегдпетепі Зчрёгіеиг, 
1905. Этотъ ресторанъ послі 3 .тЬтъ^закончплъ свое существованіе, но 
впослЬдствіи воскресъ, въ болЬе скромныхъ размЬрахъ, установпвши 
опредЬленную цЬпу за обідъ (1 фр. 15 сант.) п совершенно унпчто- 
жпвши кушанья 5 1а сагіе. Въ иастоящее время суіцествоваше „Иоваго 
кооператпвнаго стуіенческаго“ ресторана п о ч т і і  вполнЬ обезпсчено.

а) Харчевыя артелп рабочпхъ па фабрпкахъ, заводахъ, въ отхожпхъ 
промыслахъ являются у“насъ бытовой формой потребительской коопе- 
раціп въ областп столованія. К/ь солса.гЬнпо, прпміітивность органпзацін 
п мадосозпательность участнпковъ дЬлаютъ ихъ поприщемъ всевозмож- 
ныхъ злоупотребленій со стороны „старостъ". ГІрн нЬкоторомъ вни- 
маніп со стороны болЬо сознателыіыхъ рабочпхъ, харчсвыя аргслп во 
многпхъ случаяхъ моглн бы развпться въ полные потребительскіе коопе" 
ратпвы. (Ред.)



ственность и проч. Поэтому предпочитаютъ пользоваться фи- 
лантропической формой, т.-е. рестораномъ, основаннымъ на 
средства, пожертвованныя великодушными капиталистами, гдіз 
за пищу платятъ по заготовительной ц-йніз, но гд і потреби- 
гели не пользуются правамп и не принимаютъ на себя обя- 
зательствъ членовъ 2).

Весьма, однако, возможно, что кооперативному ресторану 
предстоитъ получить значительное развитіе. Въ этомъ заин- 
тересованы какъ буржуазныя семьи, вслйдствіе все растущей 
трудности находить домашшою прислугу, такъ и семьи рабо- 
чія, въ которыхъ, по мір-Ь развитія „феминизма“ , женщины 
''се менііе склонны довольствоваться ролыо кухарокъ. Ре- 
сторанъ кооперативный тогда станетъ, віроятно, придаткомъ 
кооперативнаго яіилища. Такъ именно стоитъ вопросъ въ Со- 
единенныхъ Штатахъ СРвернон Америки. ЗдРсь, съ одной 
стороны, трудно найти прислугу, которая притомъ требуетъ 
себ'із очень большого жалованья; съ другой стороны, амери- 
канскія женщины, даже работницы, не желаютъ занпматься 
хозяйствомъ и кухней, не обнаружнвая, впрочемъ, въ этомъ 
отношеніи никакихъ способностей. При этихъ условіяхъ остается 
только: для буржуазныхъ семей — жить въ гостиниці, для 
холостяковъ—устраиваться въ клубі, для рабочихъ семей—
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') Таковъ коопсративный ресторанъ въ Греноблі подъ названіемъ 
Авзосіаііоп аНтепіаіге, основанный въ 1851 г., самый старый п бога- 
тый изъ всЬхъ. Ііо онъ кооперативепъ лишь по имени. Онъ, во - пер- 
выхъ, открытъ для посторонней публики, во-вторыхъ, для того, чтобы 
стать членомъ, достаточно внести пступную плату въ 1 фр. Прибыль 
пе распредЬляется, она цЬликомъ поступаетъ въ запасный фондъ, на- 
значеніе котораго—регулировать цЬны: прп нпзкихъ цЬнахъ съістныхъ 
продуктовъ, когда рссторанъ дЬлаетъ хорошія дЬла, въ него произво- 
дятъ отчнсленія; паоборотъ, при в ы с о к і і а ъ  цінахъ и  плохихъ дЬлахъ 
изъ него чернаютъ. Едннственноо право, принадлежащее членамъ, это— 
участіе въ общемъ собранін и избраніе правленія.
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покупать пищу въ совершенно приготовленномъ вид'Ь. Такъ, 
современное общество рано или поздно призвано осуществить 
идею фурьеровскаго фаланстера, въ которомъ домашнее хо- 
зянотво замінено хозянствомъ общественнымъ.

Мы не отділяемъ кооперативную кофейню или пивную отъ 
коонератпвнаго реоторана: это одно и то же съ тою лишь 
разницей, что въ посліднемъ случаіз напптки, а не твердая 
пища, служатъ предметомъ торговли. Потребитель можетъ 
здізсь очень миого съэкономить, такъ какъ ц1шы въ частныхъ 
предпріятіяхъ этого рода достигаютъ ужасаюіцихъ размііровъ- 
Мы лично не знаемъ ни одного кооперативнаго питейнаго за- 
ведепія, ни одной кооперативной кофейни. Въ качествіз сред- 
ства борьбы съ алкоголизмомъ основаны были кое-гді „кафэ 
трезвости“ филантропическаго характера, нс давшіе, однако, 
по крайней мЪрі во Франціи, никакихъ результатовъ. Мо- 
жетъ-быть, они были бы болізе жпзненны, если бы освободи- 
лись отъ своего филантропическаго и проповідническаго ха- 
рактера и создавались самими потребителями,— однимъ словомъ, 
получили бы характеръ истинно кооперативныхъ учрежденій. 
Для этого необходимо, чтобы французскій рабочій классъ и, 
въ особенности, его наиболгйе сознательная часть поняли 
опасности алкоголизма. Мсжду гЬмъ, несмотря на всЬ увЬ- 
щсванія, онъ продолжаетъ оставаться почти совершенно рав- 
нодушнымъ въ этомъ вопросі». Большинство кооператоровъ 
занимается продажей спиртныхъ напитковъ, которая даетъ 
болыпе всего прибыли (см. выше стр. 95).

Соціалистическіе рабочіо въ Бельгіи въ этомъ отношеніп 
поступаютъ иначе. Послушныо призыву своихъ вождей и, 
прежде всего, Вандервельде, они изгнали изъ всізхъ своихъ 
кооперативныхъ лавокъ алкоголь. Сліздуетъ признать, что во 
Франціи этотъ примгЬръ нашслъ подражатолей пока среди ніз- 
сколькихъ обществъ соціалистической группы. Также въ ко- 
оперативахъ, примыкающихъ къ федераціи О-въ П-ей Ж. Дор.
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Парижъ—Ліонъ—Средиземное море, потребленіе спиртныхъ 
напитковъ, не будучи формально запрещено, быстро, однако, 
сокраіцается ').

Сліздуетъ еще упомянуть о спеціальной категоріи коопера- 
тивныхъ ресторановъ, распространившнхся въ послідніе годы 
и заставившихъ о себі много гөворить, даже въ палаті де- 
путавъ: это — воениые кооперативьі. Мы разуміземъ подъ 
ними не крупныя офицерскія общества (см. выше), 
но маленькія заведенія при казармахъ, снабжающія солдатъ 
за небольшія деньги закуской и напитками; тутъ же устрое- 
ны игры и развлеченія всякаго рода. Многіе кооперативы это- 
г л типа не требуютъ никакихъ взносовъ отъ своихъ участ- 
никовъ, такъ какъ вс і расходы по образованію уплачиваются 
или выдаются авансомъ изъ полковой кассы; въ другихъ член- 
скій взносъ равняется 10—25сантимамъ въ мЪсяцъ. Прибыль цЪ- 
ликомъ идетъ на просвЪтительныя цЪли, на взаимопомощь: 
устройство библіотекъ, выдачу пособіи ссмьямъ, оставшимся 
безъ кормильца, на ноЪздки домой уволенныхъ въ отпускъ и т. д.

Военныө кооперативы вызвали нападки, главнымъ образомъ, 
со стороны содержателей кухмистерскихъ, которые, благодаря 
имъ,цотеряли ббльшую часть своихъ барышей2). ІІЪкоторые 
кориусные командиры, принявшіе къ сердцу жалобы заинте- 
ресованныхъ лицъ, запрещали совсЪмъ или ограничивали въ пра- 
вахъвоенныекооперативы: такъ, напримізръ, непозволяли про- 
давать имъ вина. Другіе относятся къ нимъ недружелюбно, 
потому что, утверждаютъ онн, кооперативы даіотъ лишь воз- * *)

]) Въ Москвіі цміется нісколько кооперативныхъ столовыхъ средп 
торговыхъ служащпхъ — напримЬръ, „Верхнихъ Торговыхъ рядовъ", 
„Солодовниковскаго пассажа“ и др., діла которыхъ идутъ очень удовлетво- 
рителыю. (Ред.)

*) Эти кухмистеры, обязанные кормить унтеръ-офицеровъ согласпо уста- 
новленному тарифу, часто являются виновнпками алкоголпзма среди сол- 
датъ, несмотря на правнла, запрещающія продажу спиртныхъ напитковъ 
въ казармі.



— 108

можность пьянствовать ’) за дешевыя деньги и заставляютъ 
терять понапрасну свое время офицеровъ, которые заняты 
организаціей кооперативовъ выізсто того, чтобы исполнять 
свои прямыя обязанности.

Несмотря на этп нападки, кооперативы пріобріли въ на- 
стоящее время право гражданства въ казармахъ — благодаря 
покровительству секретаря военнаго министерства, г. Шерона. 
Антиалкогольныя лиги, не раздЪляя опасеній т іх ъ , которые 
въ воөнныхъ коопоративахъ видятъ разсадники пьянства, ожп- 
даютъ. напротивъ, отъ нихъ весьма многаго въ смыслі со- 
дФйствія въ ділЪ искорененія пьянства: въ самомъ дФлФ, 
хотя въ нихъ и продаютъ слишкомъ много вина, но все же, 
по крайней м ір і , не продаютъ въ нихъ ни водки, ни абсента* 2). 
Мало того, солдаты научаются въ нихъ понимать, любить и 
практически вести кооперативное дФло,— качества, которыя 
впослідствш они смогутъ .примінить къ гражданской жизни 
и которыя, вообіце говоря, во Франціи еще должны быть куль- 
тивируемы 3) .

Ііодобные же кооперативы или кружки имізются для унтеръ- 
офпцеровъ и офицеровъ. ІІочему бы не распространить эту 
кооперативную систему на всю область питашя? Уже и сеіі- 
часъ кухмистсрскія солдатъ и офицеровъ приближаются къ 
типу пищевыхъ кооперативовъ Нужно только придать имъ

*) Отмітимъ, наприміръ, статью, поміщенную въ Іогіт аі (24 мая 
1907 г.), депутата пардамопта Эмбера, подъ страинымъ загдавіемъ: 
„Коаперативное пьянство".

2) Однако, и то, что въ нихъ продается „слпшкомъ много вина“, это 
характеріізуетъ эти кооперативы съ отрицатсльной стороны. (йзйдан.).

3) Можетъ-быть, съ пзлишнимъ онтимпзмомъ г. Шеронъ иысказался 
слйдующимъ образомъ въ палаті депутатовъ: „Мы хотимъ съ помощыо 
кооперативовъ развить чувство отвітственности, дать общественную вы- 
учку... Эти кооперативы, по существу своему, являютсл лучшнмъ сред- 
ствомъ нравственнаго восшітанія". (ЗасЬданіе 5 марта 1907 г.).
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болЪе организованную форму, передать зав^дываніе самимъ 
заинтересованнымъ, оставляя въ ихъ распоряженіи также и 
барыши. Во многихъ полкахъ уже начинаютъ это ділать А).

$  5. Апт еки.

Въ Брюсселіз, Милані, Женевіі существуютъ кооператив- 
ныя аптеки, ділающія блестящія дізла: это и понятно, такъ 
какъ въ нихъ медикаменты продаютъ за половинную нфну 
протывъ частныхъ аптекъ, при чсмъ д ві трети суммы за- 
боі а покупателямъ въ конпф года еще возвращается! 2) Слі- 
дуетъ добавить, что эти колосеальные дивиденды получаются 
не только оттого, нто аптекари-коммерсанты накладываютъ 
чрезвычайно высокій процентъ на свой товаръ, но и оттого 
также, что кооперативныя аптеки продаютъ, кромі своихъ 
членовъ, и посторонней публикі, между тімъ какъ прибыль 
распреділяется только между членами. Эта система дізлежа, 
напоминающая болыне простую коммерцію, чЬмъ кооперацію, 
даетъ возможность каждому члену получить крупный барышъ.

ІІо даже, если ограничить продазку одними членами, или *)

*) Ио статпстическпиъ свідініямъ, собраннымъ 30 і і о н я  1907 г., на- 
счптывалось 860 кооператпвныхъ столовыхъ для солдатъ, съ 124.000 
члеиамп (т.-е. свыше четверти арміп); 169 кооператпвныхъ клубовъ съ 
10.000 членами и 204 кооператпвныхъ столовыхъ длн унтеръ-офицеровъ; 
82 клуба съ 8.400 членами и 32 столовыхъ—для офицеровъ. Больше дру- 
гихъ преуспіваютъ кооперативы республиканскои гвардін въ Парижі.

а) Общество „народныхъ аптекъ“ въ БрюсселЬ, основанное въ 1882 г., 
продаетъ на 50°/0 дешевле существующихъ цінъ, и тімъ не меніе при- 
быль его равнялась 70% на оборотъ; 65°/0 прнбыли были распреділоны 
между 189 обществамп-пайщикамп, состоящпмп изъ 14.000 члсновъ. На- 
родныя аптеки въ Брюсселі являются, собственно, учрежденіями взаимо- 
помощп, такъ какъ всЬ ихъ паищикп—общества взаимопомощи; но онЬ 
имЬютъ право продавать и посторонней публикЬ.
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если распреділять между ними толысо ту часть прибыли, ко- 
торая съ нихъ получена, то все же экономія будетъ весьма 
значительная (около 30 — 60 процентовъ), особенно при веде- 
ніи д'Ьла въ большомъ масштабіз, какъ въ Брюсселіз, съ 
центральнымъ распреділительнымъ складомъ, въ которомъ 
вм іст і съ тім ъ изготовляются медикаменты. Эти аптеки, сл і- 
довательно, полезны всЬмъ малоимущимъ: д ілая лЪченіе ме- 
н іе  обременительнымъ, он1з,до извістной степени, могутъ ока- 
зать благотворное вліяніе на состояніе народнаго здоровья.

Эта форма коопераціи не существуетъ во Франціи, потому 
что законъ разрішаетъ продавать медикаменты только ди- 
пломированнымъ провизорамъ и владгълъцамъ собствеппыхъ 
аптекъ. Законъ дЪлаетъ исключеніе только для обществъ 
взаимопомощи‘), которымъ позволяется продавать медикамен- *)

*) Съ әтоіі цідыо кооператіівъ въ ІІито, і о  ШьепЛісаііоп, образовалъ 
обіцество взаимопомощи, состоящее изъ тіхъ же членовъ, что и коопе- 
ративъ. Ежеміісячно удержпвается нзъ днвиденда каждаго члена 30 сан- 
тимовъ (3 фр. 60 сант. въ годъ), что даетъ сумму достаточную для 
функціонпрованія поваго Общества и оборудованія аптекн. Такіе начтож- 
ные взносы были бы недостаточны для настоящаго общества взаимопомощн, 
которое должно было бы платпть за посбщоше врачеіі и за лізкарства, 
но общество въ Пито ие дЬлаетъ ни того, ни другого. Оно лишь устрон- 
ло бюро безплатпог консультаціи, а за л-Ькарстна платятъ сами члепы 
по ихъ заготовителыюй сгоимости.

Эти такъ называсмыя взаимовспомогателыіыя аптеки, въ сущности 
кооперативы, послужпли причиной ыногочисленныхъ судебныхъ процес- 
совъ, иниціаторами которыхъ явлллись аптекари, взбудораженныс подоб- 
ной конкуренцісіі и утверждавшіе, что әти аптски противорічатъ закону. 
Суды рішали вопросъ въ пользу кооперативныхъ антскъ (особенно по 
ділу о Іа Ееоспсіісаііоп, разбнравшемуся передъ сенскпмъ трибуналоыъ).

ІІміли даже місто ігЬсколько постапов.теній и адмиііпстратнвпыхъ ак- 
товъ, безспорно указывающнхъ на то, что законъ иміетъ въ виду лишь 
т£ аптекн, которыя продпютъ носторонней публикі, а не тЬ, коопера- 
тивныя и взаимовспомогатолыіыя, услугами которыхъ пользуются сами 
же владіідьцы для своихъ собственныхъ нуждъ. Но горидическп вопросъ 
окенчателыго еще нс устанонленъ.
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Ьы своимъ членамъ и то лишь при условіи, что завідываю- 
щимъ будетъ дипломированный провизоръ. Французскіе коопе- 
ративы, правда, могутъ обойти это затрудненіе, превратив- 
шись въ обіцества взаимопомощи, что опять-таки связано съ 
щЬлымъ рядомъ затрудненііі, а именно: 1) алтека въ этомъ 
случаЬ должна быть совершенио отдізлепа отъ остальныхъ мага- 
зііновъ кооператива; 2) капиталъ, необходимын для устройства 
аптеки (впрочемъ, небольшой—6 — 8 тысячъ франковъ), не 
можетъ быть составленъ изъ паевъ (въ этомъ случаЬ вЬдь 
Общество, юридическое лпцо, было бы владЬльцемъ аптеки, и 
законъ, стало-быть, былъ бы обойденъ); 3) не разрЬшается 
продажа посторонней публикЬ; 4) наконецъ, дпвидендъ, по- 
сколько таковой иолучается, не можетъ быть распредЬленъ 
между членами и долженъ цЬликомъ поступать въ кассу Об- 
іцсства.

Только крупное Общество можетъ самостоятельно основать 
аптеку, такъ какъ для суіцествовашя послЬдней требуется, 
по крайнеп мЬрЬ, около 2.500 постояпныхъ заборщиковъ. ГІо 
то, что недоступно маленькимъ обществамъ, отдЬльно взятымъ, 
становится вполнЬ возможнымъ, если эти общества объеди- 
нятся въ болыпіе союзы, о которыхъ рЬчь будетъ ниже.

Во Франціи, гдЬ большинство кооператоровъ уже состояічь 
или должны состоять въ обществахъ взаимопомощи, отсут- 
ствіе кооператпвныхъ аптекъ не приноситъ болыпого ущерба 
рабочему населенію: они пользуются выговоренными скидками 
и въ частпыхъ ангекахъ.

Въ А і і г л і и  кооперативы не встрЬчаютъ такихъ затрудненііі, 
и они имЬютъ полную возмоясность, на ряду съ другими от- 
дЬленіями, открывать также отдЬленіе фармацевтическихъ про- 
дуктовъ, при томъ, однако, непремЬнномъ условіи, чтобы во 
главЬ отдЬленія стоялъ профессіональный фармацевтъ. Этой 
возможностыо пользуются въ Англіи 30—40 кооперативовъ.
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$  6. Ж илище.

Уже сотни разъ говорилось — и нельзя достаточно часто 
повторять этой мысли — насколько велико значеніе жилища, 
не только съ точки зрізнія благополучія отдільнаго человізка 
и семьи, но также съ точки зрізнія общественной гигіены и 
нравствеиности, борьбы съ туберкулезомъ, алкоголизмомъ и 
проституціей. Съ другой стороны, постоянно указываютъ на 
то, какъ трудио при современныхъ экономическихъ условіяхъ 
найти удовлетворительноо разрйшеніе этого самаго насущнаго 
вопроса. Расходъ на квартиру возрастаетъ съ неизмізннымъ 
постоянствомъ, чрезвычайно быстро и еовершенно несоразмйр- 
но съ бюджетомъ рабочей семьи.

ІІочему при такихъ обстоятельствахъ кооперацш не поду- 
мать объ удовлетвореніи и этой потребности? Кооперація уже 
развернула въ этомъ направленіи широкую дізятельность. Съ 
одной стороны, учреждаются спеціальные строительные коопе- 
ративьт, съ другой—постройка домовъ становится одной изъ 
операцін потребительнаго общества. Въ этомъ послізднемъ 
случай кооперативъ имізстъ, на ряду съ другими отдізленіями, 
также отдізленіе „продажи и найма жилищъ“, подобно отдіз- 
ленпо мебельному или канцелярскихъ прннадлежностей.

Остановимся сначала на второмъ методй жилищной коопе- 
раціи. Для того, чтобы потребительное общество могло вклю- 
чить въ свои операціи снабжсніе члсновъ жилишемъ, оно, 
разуміется, долзкно достигнуть солидныхъ разміровъ и со- 
брать значительный каииталъ. Постройка домовъ въ коли- 
честві, достаточномъ для удовлетворешя спроса членовъ, тре- 
буетъ болыпихъ суммъ, такъ какъ каждый домикъ обходится 
минимумъ въ 5—7 тысячъ франковъ. Прптомъ не надо за- 
бывать, что капиталъ, затраченный на недвижимость, будстъ
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погашаться лишь очень медленно — какъ въ томъ случаі, 
когда домики продаются членамъ въ разсрочку на 15 — 25 
лізтъ, такъ и въ томъ, когда опи только сдаются въ аренду, 
и само Общеотвоуже отчисляотъ извізстный процентъ на по- 
гашеніе. ІІо если потребительное общестео владііетъ значи- 
тельными капиталами, не нужныыи для его торговаго оборота, 
то помізщеніе ихъ въ недвижимость, конечно, самое вірное.

Апгліііскія потребителыіыя общества уже достигли этой 
стадіи развитія. Многія изъ нихъ не могутъ использовать въ 
торговліз пзлишка имізющагося въ ихъ распоряженіи капи- 
тала, такъ что ииогда просто приходится отказывать членамъ 
въ пріемі вкладовъ. Въ самомъ д іл і ,  мы знаемъ уже, что 
изъ суммы 900 милліоновъ франковъ капитала, собран- 
наго ими, только какая-нибудь .треть необходима для торго- 
выхъ операцін. Сліздовательно, 600 милл. франковъ находятся 
въ свободномъ состояніи. Вотъ почему 400 обществъ вы- 
строили больше 40.000 домовъ 4). Если бы собрать всЬ эти 
дома въ одно мізсто, то получился бы болыпой городъ (въ 
Парижіз вссго 80.000 домовъ, правда, гораздо болЬе круп- 
ныхъ). Больше 200 мплліоновъ франковъ уже затрачено на эти 
постронки. ІІо англійскіе кооператоры находятъ, что еще ни- 
чего пе сдізлано и что слЬдуетъ основателыю приняться за 
это дізло. Одно Обіцество, Вульвичское, подъ самымъ Лоіідо- 
номъ, рЬшило одно выстроить 4.000 домовъ, по 400 домовъ 
въ годъ, на огромномъ купленномъ имъ пустыріз, и эта ко- 
лоссальная строительная операція уже находится на пути къ 
своему осуществленію. Точно такъ же весьма крупный Милан- 
скій кооператпвъ прюбрЬлъ участокъ земли въ 130 гекта-

') Тодько одна треть этихъ обществъ сама занимается построіікоіі 
домовъ; остадьныя ограничиваютея ті.мъ, что выдаютъ своіімъ членамъ 
ссуды ва постройку. Члены эту посдіднюю систему считаютъ бодіе 
удобной, хотя она и меніе хозяпственна.

Иотребительныя общества. 8
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ровъ, близъ города, и строитъ на немъ цілый городокъ подъ 
названіемъ „Маленькій Миланъ" (Мііапіпо).

Во Франціи н ітъ  еще совсЬмъ потрсбительныхъ общеетвъ, 
строящихъ дома для продажи ихъ своимъ членамъ, но зато 
есть н-Ьсколько такихъ (Общество ХУІІІ-го округа въ Парижі, 
„Семья“ въ Сенъ Дени), которыя, построивъ домъ для сво- 
ихъ магазиновъ и конторы, сдаютъ верхніе этажи подъ квар- 
тиры членамъ ^).

Гораздо больше, чімъ нотребительныя общества, сдФлали 
въ отношенш жилищнаго вопроса кооперативныя товарище- 
ства, спеціально созданныя съ этой щЬлыо, т.-е. для по- 
стройки домовъ. Сотнями тысячъ насчитываются дома, воз- 
двигнутые ими въ Соединенныхъ ІПтатахъ, въ Англіи и Гер- 
маніи. Но эти кооперативы по своей организаціи гораздо 
сложн^е, чімъ обыкновенное потребительное общество. Легко 
понять, почему. Вти спеціальные кооперативы не иміютъ 
возможности черпать изъ запаснаго фонда капиталы, уже 
собранные для другихъ цізлей, и имъ приходится образовы- 
вать этотъ капиталъ заново. ІІельзя надіяться получить его 
отъ свопхъ членовъ, потому что, имізй тіз достаточно боль- 
шіе капиталы для постройки домовъ, они врядъ ли стали бы 
заботиться объ основаніи сиеціальнаго обіцества для этой 
именно ці>ли! Стало-быть, капиталъ нужно доставать въ 
форміз займа—изъ сберегательной ли кассы, какъ въ Бельгіи, 
или отъ муниципалитетовъ, какъ въ Германіи.

Возможенъ, однако, еще-одинъ исходъ, а именно—созданіе 
особой категоріи участниковь, которые вступаютъ въ Обще-

') Весьма значительную етроптельную діятелыюсть развило Гамбург- 
ское Общество Пей „Производство", владізющеэ уже сейчасъ, на 11-мъ году 
своей діятельностп, 12 домами съ 513 квартирамп. ІІеобходимыя для әто- 
го суммы составились изъ капиталовъ дійствующой при Обществі сбе- 
регателыіой кассы.
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ство только для пом-Ъщешя своихъ сбереженій, а не для того, 
чтобы стать собственникомъ дома ‘). Эта катсгорія пайщи- 
ковъ такимъ образомъ снабжаетъ Общество капиталомъ, не- 
обходимымъ для доставленія жилищъ тФмъ, кто является 
кандидатомъ въ собственники. ІТодобная система принята въ 
англпіскихъ и американскихъ Іоап апсі ЪиіЫіпд зосіеііез, и 
она дала тамъ грандіозные результаты. Но мы не можемъ 
входить въ подробности всйхъ этихъ различныхъ системъ, 
подчасъ весьма сложныхъ * 2).

') Однако, этп вкладчпкп—не просто вкладчшш денегъ, а ияенно 
члены. Въ самомъ д іл і, они обязаны подписаться на акцш, постепен- 
ная оплата которыхъ (стопмость акцш довольно значнтельная—5.000 фр.) 
п составляетъ собственно ихъ пкладъ. Но такъ какъ взносы акцюнеровъ 
будутъ уплочены сполна лишь спустя долгое врсмя, то для немедленнаго 
снабженія жилищемъ желающихъ членовъ приходптся добывать капи- 
талъ на стороні. Съ этои щЬлью строительныя товарищества вынуждены 
обращаться къ содЬйствпо сберегателыіыхъ кассъ нли прямо—широкоп 
публпки. Взносами членовъ, слЬдовательно, только погашаются эти 
займы.

2) Въ общемъ, всЬ требуютъ отъ своихъ членовъ извЬстныхъ взно- 
совъ въ формЬ подпискн на акціи соотвЬтственно стоимости дома, оплата 
которыхъ разсрочивается на 15, 20, 25 лЬтъ. Взносы въ уплату за акціи 
просто прибавляются къ арендной платЬ вплоть до того дня, когда, 
внесши все, т .-е . уплатившн сполна за акціи, арендаторъ превра- 
м ается въ собственника Эти сроки спльно сокращаются, благодаря 
тому, что пся прибыль Общества распространяется между акцюнерами 
п, слЬдователыю, увелпчпваетъ собого ііхъ взносы, ускоряя, по картинному 
выраженпо американцевъ, „созрЬваніе" акціи.

Одинъ изъ нанболЬе остроумныхъ мотодовъ, прпмЬняемыхъ этими 
американскими „крсдитно-строителыіыми товарпществами", состоптъ въ 
продажЬ строящихсл домовъ съ аукціонал кто больше даетъ, тотъ и 
становнтся собственникомъ дома. Скажутъ, что такая система не эга- 
литарна? Но нужно отмЬтпть, что псреплата, сдЬланная покупателемъ, 
переходитъ въ товарищескую кассу, увеличиваетъ сумму прибыли и, 
слЬдопательно, служитъ къ выгодЬ всЬхъ, не исключая п тЬхъ, которые 
были побЬждены на аукціонЬ п которые могутъ утЬшить себя болЬе вы- 
сокнмъ дпвпдендомъ.
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Во Франдіи насчитывалось (въ 1908 г.) 149 кооперативныхъ 
строптельныхъ товаршцествъ (не считая 89 строительныхъ 
обществъ фнлантропическаго, полукапиталистическаго харак- 
тера). Гораздо больше насчптывается въ Германіи: 767 то- 
варищсствъ съ 140.000 членами (въ 1907 г.). ІІо они имі- 
ютъ несомнГнно въ виду болГе зажыточпые слоп населенія, 
такъ какъ цГна акцій равна 1800 фр., между гЪмъ какъ во 
Франціи она равняетоя 1000 н 1200 фр. ІІеобходимый капи- 
талъ онп легко достаютъ у публикп, потому что обезпече- 
ніемъ займа служатъ земля и дома. Они, разуміется, пред- 
почли бы занимать въ сберегательныхъ кассахъ, которымъ 
пришлось бы платить меньшій процентъ, но эти послГднія не 
обнаруживаютъ особеннаго рвенія въ данномъ направленіп, 
хотя законъ ихъ и поощряетъ къ этому.

ІІдетъ ли діло о потребительныхъ обществахъ, занпмаю- 
щпхся строптельноп діятельностью лишь между прочнмъ, пли 
о спеціальныхъ строитсльныхъ кооперативахъ—и въ томъ п 
другомъ случаі вознпкаетъ вопросъ: продавать лн дома въ 
полную собственность илп только сдавать ихъ въ аренду?

Въ теченіе долгаго временн безусловно признавалась и 
практпковалась пскдючнтельно первая пзъ указанныхъ сп- 
стемъ. Думали, что пріобрітеніе въ собственность домика 
оказываетъ морализующее вліяніе на рабочаго, что во вся- 
комъ случаГ оно представляетъ надежное пом^щеніе для его 
сбереженін, пміющее преимущества передъ всбмн другнми. 
Еще и въ настоящее время почтп всЬ стронтельныя обще- 
ства, главныігь образомъ ЪиіЫіпд зосіеііез, прпмЬняютъ эту 
систему.

ІІо потребптельныя общества, занпмающіяся строптельной 
діятельностью, предпочптаютъ теперь второй способъ, т.-е. 
оставляютъ право собственности па дома за собою. Они на- 
ходятъ въ этомъ споеобЬ слЬдующія выгоды:
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1) Сохраняется контроль за жилищами, возможность со- 
держать ихъ въ хорошихъ санитарныхъ условіяхъ и избіз- 
гать такимъ образомъ злоүпотребленій, им-Ьющихъ, къ сожа- 
лінію, місто слишкомъ часто, когда рабочій, ставъ владізль- 
цемъ своего дома, портитъ его, вводитъ въ него квартиран- 
товъ или сдаетъ — эксплүатирүя, можетъ-быть, своихъ това- 
рііщей, какъ прежде эксплуатировали его самого — или, на- 
конецъ, продаетъ какому-нибүдь трактирщпкү!

2) Сохраняется въ пользу Общества тотъ чрезвычайный 
приростъ ц-Ьнности, который во веЬхъ развивающихся горо- 
дахъ идетъ рука-объ-рүку съ ихъ ростомъ, какъ въ отно- 
шеніи домовъ, такъ, главнымъ образомъ, въ отношеніи земли. 
На этой почвЬ выросли колоссальныя состоянія. Это чрезвы- 
чайное нриращеніе [цЬнности весьма трудно оправдать съ 
точки зрЬнія справедлнвости, такъ какъ оно зависитъ отъ 
чисто общественныхъ причинъ. Вотъ почему экономисты обо- 
значаютъ его именемъ ипеапгесі іпсгетепі (не заработанное 
приращеніе). При сохраненіи права собственности на домъ за 
Обществомъ указанное прпращеніе не пойдетъ въ карманъ 
индивидүальнаго собственника, а останется коллективнымъ 
достояніемъ всего Общества. Разъ эта система получитъ все- 
общее распространеніе, то въ сферіз городской собственности 
совершится настоящая революція.

3) Она даетъ рабочему болыную степень незавпсимости, 
пбо обладаніе домомъ создаетъ иногда связь, которая можетъ 
стать стізснительной для рабочаго. Не только въ интересахъ 
даннаго рабочаго, но и во избізжаніе общаго пониженія зара- 
ботной платы хорошо, если трудъ подвиженъ и можетъ сво- 
бодно переноситься туда, гдЬ на него сүществуетъ наибольшій 
спросъ. Долженъ, однако, отмЬтить, что общества, продаю- 
іція рабочему домъ въ сойственность, нашли извізстныя остро- 
умныя комбинаціп, позволяющія рабочему прп желаніи снова 
переуступить свою собственность Обществу.
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Бъ Англіи не только нотребительныя общества берутъ себі 
за правило сдавать дома исключитсльно въ аренду, но и мно- 
гія спеціальныя гтроительныя общества также стараются оста- 
влять право собственности за собою: это, стало-быть, ассо- 
діаціи квартирантовъ (такъ и называютъ ихъ іепсіпіз зосіеііез), 
которые преслъдуютъ единственную ціль —получить дешевую 
и удобную квартиру, но отнюдь не иміютъ въ виду сдішаться 
собственниками.

Кооперативъ, групнирующій своихъ членовъ въ одномъ 
домі, наподобіе фамилистера въ Гизі, или, еще лучше, 
въ маленькомъ изолированномъ городкі— получилъ названіе 
города-сада. Города-сады распространяются все боліе и бо- 
л іе  въ Англш.

Подъ этимъ именемъ разуміютъ Общество, основанное въ 
Англіи въ 1900 г. для устройства образцоваго города. Для это- 
го Общество купило въ 60 километрахъ на сіверъ отъ Лондоиа 
участокъ землп. Общество исходило нзъ слйдующихъ основа- 
нііі. Современные города, развпваясь и разрастаясь подъ ис- 
ключительнымъ вліяніемъ причинъ историческаго, политиче- 
скаго и экономическаго характера, всегда будутъ оставаться 
въ неблагопріятныхъ условіяхъ съ гочки зрйнія гигіены и 
эстетики. Возрастаніе стоииости земли въ нихъ приноситъ 
иользу лишь индивидуальнымъ владГльцамъ, являясь источ- 
никомъ несмГтныхъ и наименГе зас.туженныхъ состоянін. Всі 
попытки кооперативныя и другія съ цілью измйшить это 
положеніе останутся совершенно безплодными до гЬхъ поръ, 
пока будутъ оставлять новое жилище въ той же средгъ, ко- 
торая по необходимости оказываетъ на нею вредное 
влгянге. Едпнственнып исходъ—удалиться изъ городовъ и со- 
здавать вдали отъ нихъ, въ деревнЬ, по раціональному плану, 
совершенно новые города. Земля и дома останутся собствен- 
ностью кооперативнаго товарищества или коммуны, которыя 
здйсь отождествляются
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ІІредположивъ дальше, что въ этомъ городгЬ, кромі жи- 
лиіднаго кооператива, будутъ еще потребительскій и произ- 
водительный кооперативы, мы создадимъ соціальную среду, 
весьма близкую къ той, о которой мечтало столько сощали- 
стовъ, начиная съ двухъ великихъ соціалистовъ - кооперато- 
торовъ, Оуэна и Фурье.

$  7. Кооперативы для удовлетворенія духовиыхъ 
потребностей.

Такъ мы называемъ кооперативныя товарищества, ставящія 
своеіі задачей удовлетвореніе не матеріальныхъ потребностей, 
а умственныхъ, духовныхъ и эстстпческихъ. Возможно суще- 
сгвованіо кооперативныхъ университетовъ, журналовъ, теа- 
тровъ, церквей (тамъ, гдф Церковь вполпй отд-Ьлена отъ го- 
сударства, она и носитъ кооперативный характеръ), кафе 
(разнаго рода клубы—въ сущности, гЬ же кооперативы). Сл-Ь- 
дуетъ замітить, что именно эти потребности больше всего 
для своего удовлетворенія нужлаются въ коопераціи, потому 
что, если кое-какъ можно работать, покупать, потреблять ин- 
дивидуально, пзолированно, то очень трудно каждому въ от- 
дЬльности учптьгя и наслаждаться.

Между тЬмъ эти интеллектуальные кооперативы пока еще 
находятся въ области благихъ пожеланій. Во многихъ уни- 
верситетахъ Соединенныхъ Штатовъ имЬются среди студен- 
товъ кооперативы для совмЬстной закунки кнгш и писъмен- 
ныхъ принадлежностей. Думали о томъ, чтобы ввести ихъ 
также во Франціи, гдЬ они могли бы, между прочимъ, взять 
на себя печатаніе докторскихъ диссертацій, составляющее по- 
рядочный расходъ для студентовъ. Однако до сихъ поръ ни- 
чего не сдЪлано въ этомъ смысліз. Также въ области проек- 
товъ остаются кооперативы учителей или протестантскихъ па- 
сторовъ для закупки учебниковъ. Можно объединиться также
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въ читательскія ассоціаціи—не для закупки книгъ, а для бра- 
нія ихъ напрокатъ и чтенія ихъ по очереди, что гораздо 
экономніе *).

Много разъ возннкалъ вопросъ о кооперативпыхъ жур- 
налахь—прнтомъ въ двоякомъ смыслі: во-нервыхъ, какъ ко- 
оператпвъ подписчиковъ, объединяющихся для того, чтобы 
нмізть журналъ по своему вкусу; во-вторыхъ, какъ коопера- 
тнвъ сотрудниковъ, объединяющихся для того, чтобы уча- 
ствовать въ прибыляхъ. Въ первомъ случаі мы иміемъ діло 
съ потребительскнмъ, во второмъ—съ производительнымъ ко- 
оперативомъ. Кое-гді д-һлались попытки второго рода (Ме- 
гсиге сіе Ғгапсг), но кооператива нодписчиковъ пока еще 
н іт ъ —осуществленіе его, конечно, гораздо трудніе * 2).

То же самое можно сказать о кооперативномъ театрщ  
въ эту область коопераціи удалось пока проникнуть въ формі 
производительпои ассоціацш—наприміръ, „французская коме- 
дія“ — но не ассоціаціи потребителей. Т’й трудности, которыямы 
подчеркнули выше въ отношеніи кооперативныхъ ресторановъ, 
здісь, конечно, еще бол±е усугубляются.

Очень интересная форма коопераціи этоіі же категоріи воз- 
никла въ Англіи подъ названіемъ Соорегаіісе НоШауз. 
Этотъ кооперативъ ставитъ своей задачей дать возможность 
лицамъ мало обезпеченнымъ проводить нісколько дней сво 
его отоуска въ горахъ или на взморьі. Съ этой ц-Ьлью за- 
арендовываются или даже строятся дачные дома въ соотвйт- 
ствующихъ містахъ, нри чемъ стоимость поіздки и пансіона

!) За пос.тЬдніе годы въ Россіи, особенно въ окрестпостяхъ Москвы, 
образовадся рядъ обществъ для содержапія и веденія на началахъ, очень 
близкпхъ къ кооперативнымъ, среднихъ учсбныхъ заведеніК. (Ред.)

2) Въ настоящее время нздаваемыіі въ ПетербургЬ В. А. ІІоссе жур- 
налъ „Жизнь для Вс6хъ“ пытается провссти въ жіізнъ принңнпъ коопе- 
раціп подписчнковъ. (Ред.)
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установлена минимальная. Собственно говоря, при настоящей 
своей организацш это, пожалуй, скоріе филантропическія 
учреждеғіія, нежели кооперативныя товарищества въ букваль- 
номъ смысліз слова: иниціатива и руководство не выходятъ 
изъ среды самихъ участниковъ. ІІо ничто нс мішаетъ имъ 
со временемъ принять бол-Ье строгій кооперативный характеръ 
или уже и сейчасъ примкнуть къ потребительному обіцеству.

Упомянутая англійская ассоціація владЬетъ 13 дачными 
мЬстностями не только въ Англіи и Шотландіи, но и въ Гер- 
маніи, ІІІвейцаріи и Франціы; нЬкоторыя изъ нихъ прекрасяо 
устроены, и пребываніе въ нихъ обходится очень дешево.

Во Францш можно назвать 2—3 подобныхъ же учрежденія; 
наиоолЬе замЬчательное изъ нихъ „ІІрирода длявсЬхъ" (пере- 
именованное теперь въ „Солнечный Лучъ“), имЬетъ свою 
виллу на берегу моря въ ШатлайонЬ (ІІижній Шарантъ) 
[15 фр. дорога и 2 фр. въ день пансіонъ].

Кооперативныя дачи, разумЬется, доступны только тЬмъ, 
кто имЬетъ возможность воспользоваться канпкулами хотя бы 
въ теченіе нЬсколькихъ дней. Болынинство служащихъ поль- 
зуется уже этой льготон; гораздо рЬже предоставляютъ от- 
пускъ рабочимъ, хотя эти послЬдніе нуждаются въ немъ 
больше, чЬмъ кто-либо. Требованіе періодическихъ отпусковъ 
несомпЬнно должно послЬдовать за уже удовлетвореннымъ 
требованіемъ—воскреснаго отдыха.

Клубы (сегсһз) могутъ отчасти тоже быть разсматриваемы 
какъ кооперативы, хотя, будучи построены не на паевомъ 
началЬ, а на основЬ періодическихъ взносовъ, они скорЬе 
подходятъ подъ типъ взаимовспомогательныхъ обіцествъ. Бы- 
ло бы очень желательно, чтобы при каждомъ кооперативЬ 
имЬлось нЬчто въ родЬ клуба съ буфетомъ (безъ спиртныхъ 
напитковъ) съ залами для игръ (конечно, пе азартныхъ), чи- 
тальни и лекцій. Это содЬпствовало бы установленію между 
членами постоянныхъ, болЬе тЬсныхъ и сердечныхъ отноше-



122 —

ній, каковыхъ, разуміется, одно или два общихъ собранія 
въ годъ породить не могутъ. ІІо, къ сожалізнію, мы не зна- 
емъ ни одного потребительнаго общества, которое обзавелось 
бы подобнымъ клубомъ.

$  8. Кооперативное страховаше.

Сроди многихъ человЪческихъ потребностей существуетъ 
одна, хотя и не относящаяся къ области матеріальной на- 
подобіе пищи и жилища, но столь же насущная, какъ и эти 
посліднія, потребность.

ЬІе въ нашей, разум_Ьется, власти предотвратить всй слу- 
чайности жизни, но, по крайней м ір і ,  возможно путемъ 
страхованія устранить или уменьшить тяжесть матеріаль- 
ныхъ, денежныхъ послідствііі этихъ случайностей. Какъ из- 
вістно, этотъ зам^Ьчательный ипститутъ состоитъ въ томъ, 
что для опреділеннаго вида риска объединяютъ возможно 
большее число людей, которые всб солидарно отвічаютъ без- 
кояечно малой частью своихъ взносовъ въ случаі несчастья 
съ однимъ изъ нихъ.

Всякое страховое предпріятіе, слідовательно, кооперативно 
въ шпрокомъ смыслЪ этого слова. Однако, это слово не'при- 
мізняется, когда страхованіе организуется въ формі капита- 
листическаго предп{)іятія, страховыхъ компаній, въ которыхъ 
акдіонеры не тгЬютъ никакого отношенія къ страхуемымъ, 
вромі взиманія за ихъ счетъ крупныхъ дивидендовъ. ІІе слй- 
дуетъ см-Ьшивать страхованія взаимпаю  съ страхованіемъ 
кооперативнымъ. Первое учреждается безъ капитала, не 
приноситъ никакой прибыли, существуетъ только на взносы 
и только въ предізлахъ этихъ взносовъ оно можетъ отвйчать
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за риски. Второс учреждается съ общественнымъ каниталомъ, 
приноситъ прибыль и дііликомъ выплачиваетъ страховыя 
суммы. Кооперативное страховое общество имъетъ очень 
много сходства съ обыкновеннымъ капиталистическимъ стра- 
ховымъ обществомъ, съ тою, однако, существенной разницей, 
что прибыль вм^сто того, чтобы быть распреділенной между 
акціонерами пропорцюнально количеству акцій у каждаго, 
распреділяется между кооператорами пропорціонально упла- 
чиваемымъ ими страховымъ преміямъ.

Коопөративныя страховыя общества пока”очень малочисленны, 
потому что весьма трудно, конечно, собрать крупный капи- 
талъ, необходимый для ихъ функціонированія. Безъ капитала 
страховиніе принимаетъ форму взаимнаго страхованія.

ІІо зачКчъ создавать спеціальные кооперативы для страхо- 
ванія, разъ потребительное общество можетъ присоединить 
эту функцію къ остальнымъ своимъ функціямъ? Мы знаемъ, 
что, достигнувъ извістнаго уровня развитія, потребительныя 
общества располагаютъ даже избыткомъ капитала, которып 
въ области страхованія можетъ найти полезное и вЪрное при- 
міненіе.

*
*  V

ІІа этомъ мы закончимъ нашъ обзоръ различныхъ формъ 
потребительныхъ обществъ. Мы оставляемъ въ стороні дві 
категоріи кооперативовъ, родственныхъ другъ съ другомъ: 
общества для закупки сыръя и орудгй производшва и об- 
щества для полученгя депежиыхъ ссудъ (т. - е. кредитныя 
и ссудосберегательныя товаршцества). Какъ первыя, такъ и 
вторыя ставятъ свосй задачей удовлетвореніе насуіцныхъ по- 
требностсй путемъ объединенія заинтерсеованныхъ лицъ. II
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здісь мы уже оставляемъ область потребленія и переходимъ 
въ область производства. Удобреніо или сЬмена, покупаемыя 
землед'Ьльческими синдикатами, деньги, даваемыя взаймы кре- 
дитными товариществами, им^іотъ, очевидно, щЬлыо служить 
сельскохозяйственному производству; поэтому изученіе ихъ 
умЪстно въ книгЬ, посвященной производительной коопераціи.
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