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ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ РУССКОМУ ИЗДАНІЮ. 

Одной изъ странъ, на которую россійская рево-
люція уже успѣла оказать крупное вліяніе, является 
Австрія. Когда-то вмѣстѣ съ Россіей главный оплотъ 
европейской реакціи, она, в ъ теченіе послѣднихъ де-
сятилѣтій, превратилась в ъ конституціоішую страну, 
В7і общественномъ и государственномъ строѣ кото-
рой старый военный абсолютизмъ съ господствомъ 
аграріевъ и бюрократіи причудливо переплетается съ 
современнымъ парламентаризхмомъ. Главнымъ поли-
тическимъ факторомъ этой эволюціи, вмѣстѣ и на-
ряду съ цѣлымъ рядомъ международныхъ условій, 
явился пролетаріатъ, иорождаемый развитіемъ капи-
тализма. 

He трудно замѣтить, что, при всемъ своеобразіи 
историческаго развитія обѣихъ стран ь, имѣется мно-
го СХОДІІЫХЪ чертъ, изученіе которыхъ представляетъ 
большой интересъ. К ъ сожалѣнію, русская литера-
тура очень бѣдна работами объ Австріи. Если событія 
послѣдняго года вызвали иоявленіе нѣсколькихъ ста -

тей о ея политическомъ устройствѣ , то за исключе-
ніемъ нѣсколькихъ, уже устарѣвшихъ, журнальныхъ 
статей, нельзя указать ни одной серьезной работы, посвя-



ідснной изученію соціально-экономическихъ отношс-
ній въ Австріи. 

Книга Тейфена, переводъ которой предлагается 
русскимъ читателямъ, можетъ пополнить этотъ про-
бѣлъ. Несмотря на нѣкоторые недостатки, нѣтъ дру-
гой работы, въ которой можно было бы найти болѣе 
иолную картину соціально-экономическихъ отношеыій 
въ Австріи, болѣе яркое изображеніе нищеты австрій-
скихъ крестьянъ и рабочихъ. 

Первое изданіе появилось еще въ 1894 г. (Das 
Soziale Elend und die Besitzenden Klassen in Oesterreich, Wien 
1894) Для второго изданія, вышедшаго въ прошломъ 
году подъ названіемъ «Die Besitzenden und die Besitzlosen 
Klassen in Oesterreich)), (Wien 1906) авторъ совершенно не-
реработалъ свою книгу. Двѣ главы—одна о положе-
ніи ремесленниковъ, другая о положеніи женщины— 
выпущены. Прибавлены новыя главы объ экономи-
ческой и политической организаціи пролетаріата, a 
также нѣсколько главъ объ основныхъ требова-
ніяхъ соціалдемократіи. 

Въ первыхъ двухъ главахъ авторъ рисуетъ роль 
крупнаго землевладѣнія и положеніе крестьянъ въ 
Австріи. Онъ показываетъ, какъ велики размѣры ла-
тифундій, принадлежащихъ австрійскимъ магнатамъ, 
какъ быстро и безпощадно совершался ироцессъ «мир-
ной» экспропріаціи крестьянъ и въ такихъ убѣжи-
щахъ свободнаго крестьянства, какъ въТиролѣ , какъ 
громадные охотничьи парки занимали мѣсто крестьян-
скихъ усадьбъ, владѣльцы которыхъ, подъ гнетомъ 
долговъ, вынуждены были покинуть родное пепелище. 
Онъ показываетъ дальше, какъ быстро сумѣли ав-
стрійскіе графы и бароны приспособиться къ требо-
ваніямъ новаго времени, какъ усердно они концен-
трируютъ въ своихъ рукахъ, вмѣстѣ съ землей, и цѣ-

лый рядъ фабричыо-заводскихъ производствъ, какь, 
въ тѣсномъ единеніи съ банкократіей, они захватилй 
всю правительственную и административную машину, 
заполняя всѣ главныя должности своими людьми. 

Въ слѣдующихъ главахъ авторъ иереходитъ къ 
промышленникамъ и рабочимъ. Ниіценская заработ-
ная нлата и колоссальныяприбыли нредпринимателей, 
какъ обіцее явленіе для всѣхъ отраслей промышлен-
ности, невѣроятная эксплоатація въ домашней формѣ 
крупной индустріи, отвратительыыя жилищныя усло-
вія, высокая смертность и заболѣваемость въ различ-
ныхъ профессіяхъ наемнаго труда, безработица и 
пауперизмъ, нроституція и преступность, какъ необ-
ходимыя принадлежности культуры и цивилизаціи— 
всѣ эти явленія иллюстрируются богатымъ фактиче-
скимъ матеріаломъ, иочерпыутымъ изъ офиціальныхъ 
источниковъ. 

Несравненно меньшій интересъ представляютъ по-
слѣднія главы. Мы уже упомянули выше о недостат-
кахъ книги. Главнымъ изъ нихъ является утопиче-
ская точка зрѣнія автора, который болыпе старается 
увлечь и тронуть читателя, чѣмъ убѣдить его. Агита-
торъ и проповѣдникъ часто берутъ верхъ надъ на-
учнымъ изслѣдователемъ, и выводъ, логически выте-
кающій изъ только что пабросанной яркой картины, 
ослабляется или портится рядомчэ наивныхъ замѣча-
ній или нравоучительыыхъ сентенцій. Особенно сильно 
даетъ себя чувствовать этотъ недостатокъ въ послѣд-
ІІИХЪ главахъ, гдѣ авторъ уже цѣликомъ превращается 
въ агитатора, шагъ за інагомч» опровергающаго—не 
всегда удачно—обычные аргументы противъ соціалде-
мократіи. 

Вотъ почему именно эти главы, имѣющія къ тому 
же чисто мѣстный интересъ, въ русскомъ переводѣ 



опущены. Сдѣланы также нѣкоторыя сокращенія и в ь 
переведенныхъ главахъ. 

ІІереводъ первыхъ трехъ главъ сдѣланъ С. Цедер-
баумомъ, переводъ послѣднихъ двухъ—В. Павловой. 

Н. Рязановъ. 
1907 г. 

С.-Петербургь. ГЛАВА I. 

Нрупеое зеилевладѣніе. 

Сущность капиталистическаго хозяйства заклю-
чается въ томъ, что частныя лица, пріобрѣтая въ не-
ограниченномъ количествѣ всякаго рода средства 
производства (землю, рудники, фабрики, машины, сы-
рой матеріалъ и т. д.), могутъ пользоваться ими, не 
давая никому отчета. Правда, всякій имѣетъ законное 
право пріобрѣтать средства производства, но при ка-
питализмѣ, какъ учитъ опытъ, лишь немногимъ удается 
пріобрѣсти ихъ, всѣ же остальные (болыная часть на-
рода), чтобы имѣть возможность существовать, вы-
нуждены продавать владѣльцамъ средствъ производ-
ства свою рабочую сшіу, все равно, будь она физиче-
скаго или духовнаго свойства. Самымъ важнымъ 
средствомъ производства является земля. Внѣ ея 
просто немыслима какая-либо возможность жизни,— 
ибо чѣмъ же можетъ жить народъ, какъ не произве-
деніями земли? ІІоэтому, если незначительная группа 
людей в:алагаетъ запретъ на землю, такъ что безъ ихъ 
соизволенія ни одпнъ человѣкъ не можетъ собрать и 
колоса, то въ результатѣ она порабощаетъ людѳй, не 
владѣющихъ землей. И если эти люди хотятъ жить, 
они должны, чтобы имѣть возможность жить, согла-
іиаться на всякія условія, прѳдлагаемыя имъ земле-
владѣльцами взамѣнъ позволенія обрабатывать ихъ 



землю. Ясно, что неимущіе должны обрабатывать 
землю, прежде всего въ интересахъ землевладѣльцевъ 
и только ужъ послѣ этого смѣютъ думать о себѣ. 
Если землевладѣльцы не рѣшились еще совсѣмъ за-
претить обработку своихъ земель, то не сдѣлали они 
этого отнюдь не изъ уваженія къ общему благу, a 
исключительно въ собственныхъ интересахъ. Итакъ, 
отъ самыхъ крайнихъ послѣдствій института собствен-
ности человѣчество гарантировано личными интере-
сами собственниковъ, но все же остается еще много 
вредныхъ явленій, которыя мы въ дальнѣйшемъ раз-
смотримъ болѣе подробно. 

Увеличеніе производительности и пониженіе доходности. 
В ъ торжественной рѣчи, произнесенной по случаю 

нразднованія начала новаго столѣтія, директоръ Бер-
линской Высшей Сельскохозяйственной школы, Максъ 
Дельбрюкъ, сказалъ: «При изученіи исторіи нѣкото-
рыхъ хозяйствъ можно, безъ сомнѣнія, убѣдитъся, что 
за послѣднія 100 лѣтъ производство хлѣба съ морга 
удвоилось. И это удвоеніе достигается не увеличе-
ніемъ обрабатываемой площади, a улучшеніемъ куль-
туры» *)• Статистика даже показываетъ, что удвоеніе 
производительности при нѣкоторыхъ сортахъ злаковъ 
произошло в ъ несравненно болѣе короткій срокъ; въ 
Венгріи, напримѣръ, урожай съ гектара доходитъ: 

въ среднемъ за періодъ 
отъ 1870 до 1875 г. отъ 1891 до 1895 г. 

г е к т о л и т р о в ъ : 

ишеница . . 8.5 16.1 
рожь . . . 9.2 15.0 
ячмень. . . 12.1 19.4 

!) Цитировано y ДаЕида «Земледѣліе и соціализмъ*. 

оввсъ . . . 12.7 24.0 
кукуруза . . 10.8 20.0 

На протяженіи 20 лѣтъ урожай пшеницы, овса и 
кукурузы почти удвоился; увеличеніе урожайности 
ржи и ячменя также значителъно. 

Многимъ, должно быть, неизвѣстно, что в ъ За-
падной Европѣ земля приноситъ относительно больте, 
чѣмъ въ Россіи и Соединенныхъ Штатахъ, конку-
ренціи которыхъ такъ опасаются. ГГо Зундбергу съ 
гектара получалось въ среднемъ за періоды отъ 

1876—80 г. 1891—95 г. 1876—80г. 1891—95 г. 1876—80г. 1891 - 9 5 г-

въ Зап. Европѣ. в ъ Россіи. въ Соед. Штат. 
въ метрическихъ центнерахъ 

ншеницы . 10.9 11.2 6.7 7.7 8.4 9.1 
ржи . . . 10.2 12.4 6.2 8.8 8.2 8.6 
ячменя . . 13.0 13.2 Ѳ.9 8.3 12.5 13.1 
овса . . . 11.7 12.8 6.0 6.7 10.1 9.4 
кукурузы . 11.2 10.6 10,1 11.2 15.9 15.0 

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, земля в ъ Россіи 
менѣе производителъна, чѣмъ в ъ Западной Европѣ, 
для всѣхъ сортовъ злаковъ, a сѣверо-американская 
превосходитъ послѣднюго лишь производительностьго 
кукурузы. Мы встрѣчаемся, такимъ образомъ, съ слѣ-
дующимъ страннымъ явленіемъ: несмотря на все расту-
щую, по сравненію гъ иноотранной, производительность 
отечественной земли, жалобы нашихъ сельскихъ хозяевъ 
на разореніе не прекращаются. Земля производительна, 
но обработка ея невыгодна. Земледѣліе развивается, 
a сельское хозяйство гибнетъ. Обработка менѣе пло-
дородной земли в ъ Россіи и Сѣверной Америкѣ до-
ходнѣе, чѣмъ воздѣлываніе плодородной почвы въ За-
падной Евроиѣ. 

Кажется, будто здѣсь дѣйствуетъ какая то таин-



ственная сила. Земля щедро расточаѳтъ свои дары, a 
«сельское хозяйство», повидимому, страдаетъ отъ смер-
тельной болѣзни, препятствующей энергичному раз-
витію нашей національной силы. Наука почти повсюду 
повышаетъ плодородіе земли, порой весьма успѣшно, 
но на ряду съ этимъ болыная часть земледѣльчѳскаго 
населенія ведетъ самую жалкую жизнь. Я попытаюсь 
внести нѣкоторый свѣтъ в ъ эту тайну; изслѣдовать же 
причины такого явленія я предоставляю другимъ. 

Благодаря соціальному и политическому вліянію 
высшаго дворянства, стоящаго во главѣ сельскихъ 
хозяевъ, администрація и законодательныя ѵчрежденія 
неоднократно иринимались за обсужденіе сельскохо-
зяйственнаго вопроса. Производились анкеты, опраши-
вались промышленныя товарищества, сберегательныя 
кассы, кредитныя учрежденія, ученые, судьи, адво-
каты, нотаріусы; в ъ результатѣ было найдено великое 
множество причинъ упадка сельскаго хозяйства. Изъ 
нихъ здѣсь слѣдуетъ отмѣтить наиболѣе важныя, по 
мнѣнію этихъ экспертовъ: повышеніе государствен-
ныхъ и мѣстныхъ налоговъ, ростъ заработной платы 
и пошлинъ, паденіе хлѣбныхъ цѣнъ, повышепіе ры-
иочиыхъ и арендпыхъ цѣнъ на землю, ПОВЫИіенІе нормы 
процента, переходъ отъ натуральнаго хозяйства к ъ де-
нежному (съ 1848 года), фабричное производство, раз-
витіе транспорта благодаря постройкѣ желѣзныхъ до-
рогъ, неуроясаи, введеніе римскаго наслѣдственнаго 
ирава, при которомъ каждый наслѣдникъ имѣетъ оди-
наковое право на соотвѣтственную часть отцовскаго 
имущества, недостаточный оборотный капиталъ; 
преяедевременные раздѣлы крестьянскихъ семей и 
устройство собственнаго хозяйства, чрезмѣрная задол-
женность, повышеніе цотребностей, жизнь не по сред-
ствамъ, зависимость крестьянъ отъ рынка и купда; 

неисправное веденіе книгъ, сохраненіе старыхъ нера-
ціональныхъ способовъ веденія хозяйства, a именно: 
слишкомъ большая площадь посѣва хлѣбовъ, при не-
значительномъ посѣвѣ кормовыхъ травъ и овощей; на-
КОНѲЦЪ, самый строй собствепности, ИЗЪ котораго 
возникаетъ неѵстойчивость крестьянскаго хозяйства 
(Зерингъ). В с ѣ эти причины могутъ быть соединенывъ 
двѣ болыпія группы, субъективныя и объективиыя. 

Личная энергія, работоспособность, береясливость и 
интеллигентность необходимы здѣсь, какъ и вездѣ . 
Много разъ было доказано, что далеко не всякій хо-
зяинъ обладаетъ качествами, необходимыми для ве-
денія собственнаго хозяйства. В ъ 1880 году, напри-
мѣръ, была произведена въ Баваріи статистика аукдіон-
ныхъ продаясъ вслѣдствіе несостоятельности, давшая 
слѣдующіе результаты: 

Причины продажи 

съ аукціона. 

Число прину-
дительныхъ 

продажъ. 

Процентное 

отношеніе. 

Неблагопріятное положеніе 
имѣнія при вступленіи во вла-
дѣніе имъ или задолженность. 2.684 40,14 

Плохое веденіе хозяйства . 2.296 34,34 

Дѣловая йеопытность . . . 832 12,45 

Вліяніе природы  586 8,76 

Неблагопріятное положеніе 
семьи хозяина . • . . . . . . 288 4,31 

На «плохое ведѳніе хозяйства» и «дѣловую неопыт-
ность» т, е. на личныя лричины приходится, такимъ 



образомъ, почти 4 7 % случаевъ принудительныхъ иро-
ДсІЖЪ) распрѳдѣляются онѣ слѣдующимъ образомъ: 
пьянство зарегистровано въ 356 случаяхъ, страсть къ 
картамъ в ъ 83-хъ, небрежность въ 565—и, поручитель-
ство в ъ 21-мъ, безпорядочность, легкомысліе, расто-
чительность, страсть к ъ наслажденіямъ в ъ 1169—тг, 
сутяжничество в ъ 98—и, охота и браконьерство в ъ 
4-хъ, неудачныя спекуляціи в ъ 310. 

При всемъ желаніи не дѣлать общихъ выводовъ 
изъ статистики маленькой, земледѣльческой страны, 
все же приходится признать безспорнымъ, что плохое 
веденіе хозяйства и дѣловая неопытность часто явля-
ются причинами хозяйственнаго разоренія. Объектив-
ныя же причины, за исключеніемъ неурожаевъ, мо-
г у т ъ быть сведены прямо или косвеино m одной 
причинѣ, a именно: къ нашей еистемѣ собственпости, 
при которой земля и ея иродукты стали предметами пуп-
ли и продажи, a сельсков хозяйство капиталистическимъ 
предпріятгемъ. Такъ какъ въ цѣломъ рядѣ вторичныхъ 
явленій не всегда легко прослѣдить вліяніе капитали-
стическаго хозяйства, то легко впасть въ ошибку: яв-
ленія, коренящіяея въ сиетемѣ собственности, счита-
ютъ за послѣднія причины и стараются устранить 
ихъ, не касаясь самого корня зла. 

Чтобы объяснить противорѣчіе между производи-
тельностыо и доходностыо земли, надо прежде раз-
смотрѣть условія владѣнія землей; ибо форма соб-
ственности опредѣляетъ цѣль обработки земли. Если 
земля принадлежитъ всѣмъ, то сельское хозяйство 
ведется в ъ формѣ потребителънаго хозяйства, т. е. 
паправлено къ выгодѣ всего народа; если же земля 
находится въ частномъ владѣніи, то рѣшающѳе зна-
ченіе принадлежитъ частнымъ интересамъ, a нѳ инте-
ресамъ народа. В ъ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло 

съ народнымъ хозяйствомъ, во второмъ—съ предпри-
нимательскимъ. В ъ первомъ случаѣ главное значеніе 
иридается производительности, во второмъ доходности. 
Изъ этого слѣдуетъ, что мы должны строго разли-
чать понятія «сельское хозяйство» и «сельскій хозя-
инъ». Сельское хозяйство можетъ итти хорошо, т. е. 
земля можетъ принести обильные урожаи, a земледѣ-
лецъ все же можетъ раззоряться; можетъ происходить 
и обратное: при нераціональномъ, даювдемъ неболыиіо 
урожаи, производствѣ, сельскій хозяинъ можетъ по-
лучатг» достаточный доходъ. 

В ъ какой же мѣрѣ располагаетъ народъ в ъ цѣ-
ломъ и каждый въ отдѣльности землей, единствен 
нымъ источникомъ средствъ къ существованію? 

В ъ доисторическія времена хозяйственная жизнь 
протекла преимущественно в ъ общинныхъ формахъ 
собственности и производства. Такъ общинное вла-
дѣніе землей мы встрѣчаемъ y всѣхъ народовъ. Ин-
стинктъ самосохраненія и продолженія человѣческаго 
рода вызывалъ в ъ людяхъ стремленіе къ объединенію. 
Но наряду съ стремленіемъ къ объединенію^ личное 
стремленіе къ независимости и властвованію надъ 
другими имѣло болыпое вліяніе на судьбу человѣче-
ства. Общая хозяйственная дѣятельность, къ которой 
люди принуікдались инстинктомъ сайгбсохраненія, свя-
зывала до извѣстной степени каждаго. Отдѣльныя 
лица, въ которыхъ были сильнѣе развиты стремленія 
къ свободѣ, старались—при помощи силы, хитрости 
или какъ нибудь иначѳ—оовободиться, и иногда не 
оезъ успѣха. Частная собственность на землю была 
важнѣйшимъ средствомъ не только стать лично не-
зависимымъ, но и начать властвовать надъ другиміь 
которыхъ утрата земли дѣлала зависимыми. Послѣ 
того, какъ одинъ разъ былъ разрушенъ принципъ— 



земля принадлѳжитъ всѣмъ—не стало границъ при-
своенію земли каждымъ в ъ отдѣльности. 

Что в ъ старые времена часто пріобрѣталось на-
сильственнымъ путемъ, то позже присваивалось при 
помощи обычнаго права и законодательства, на кото-
рыя землевладѣніе всегда оказывало рѣшающее влі-
яніе. Всякая несправѳдливость становится съ годами 
освяіценнымъ иравомъ, которое начинаетъ казаться 
людямъ неприкосновеннымъ и неизмѣннымъ. Тради-
ція, иривычка, привитое увашеніеиоддерживаютъпра-
вовыя основы. Къ институту частной собственности 
на землю относятся такъ некритически, такъ безсо-
знательно, что уваженіе к ъ собственникамъ растетъ 
ио мѣрѣ роста ихъ владѣній, несмотря на то, что съ 
ѵвеличеніемъ латифундій. растетъ и причиняемый на-
роду вредъ и несправедливость. 

В ъ настоящее время большая часть иаселенія ли-
шена земельной собственности; не только милліоны 
неимущихъ, живущихъ в ъ городахъ, но и большая 
часть крестьянскаго населенія, являющагося в ъ силу 
своей задолженности собственникомъ лишь по имени. 
Какъ много потерялъ отъ этого народъ, явствуетъ 
изъ того, что магнаты, очевидно, в ъ познаніи соб-
ственныхъ свойствъ и мудромъ иредвидѣніи добродѣ-
телей своихъ потомковъ, усматриваіотъ в ъ законода-
тельномъ ограниченіи права свободнаго распоряженія 
своей землей одну изъ самыхъ важныхъ своихъ при-
виллегій. Учрежденіе фидеикомиссовъ обѳзпечиваетъ 
еще не-родившимся воколѣніямъ владѣніе землей в ъ 
неизмѣнномъ объемѣ и состояніи. В с ѣ прочіе людисъ 
соблюденіемъ извѣстныхъ законныхъ формъ могутъ 
быть лишены и, дѣйствительно, лишаются своей соб-
ственности. Изъ того значенія, которое магнаты при-

даютъ этой своей привиллегіи, народъ можетъ понять, 
на какой путь ему слѣдуетъ вступить. 

Вмѣстѣ съ формой собственности измѣнилось так-
же и назначеніеземли. Этическое представленіе, нѣкогда 
инстинктивно связанное съ владѣніемъ и обработкой 
земли, мало-по-малу исчезло, и земля утратила свое 
первоначальное естественное предназначеніе—кормить 
людей. Она перестала служить общимъ интересамъ и 
стала удовлетворять частные интересы отдѣльныхъ 
лицъ. Урожай шелъ уже не на благо всему народу. 
a немногимъ. Урожай пересталъ оцѣниваться съ точ-
ки зрѣнія пропитанія народа; его оцѣниваютъ теперь 
въ связи съ той чистой прибылью, которая достается 
его вла^ѣльцу. Короче говоря, теперь не приходится 
говорить о производительности, т. е. общей полезности, 
a о доходности, т. е. о прибыли. Такое отношеніе 
привело уже къ совсѣмъ нелѣпымъ результатамъ:—въ 
случаѣ очень обильнаго урожая, часть его уничтожа-
ется, чтобы вызвать повышеніе цѣнности другой его 
части. Индивидуалистическое развитіе собственности 
заставляетъ игнорировать назначеніе земли и ея об-
работки. Право индивидуальнаго владѣнія и пользо-
ванія землей нынѣ такъ безгранично, a исключеніе 
общественныхъ интересовъ изъ э т о г о права такъ внѣд-
рилось в ъ правосознаніе народа, что каждый, колеб-
лющій этотъ нелѣпый порядокъ, нризнается врагомъ 
культуры также и тѣми, кому измѣненіе этого строя 
принесло бы лишь пользу. Посмотримъ же теперь, 
какіе размѣры приняла экспропріація народа. 



Каиъ д а л ѳ к о подвинулась экспропріація народа. 

По предложенію Центральной Статистичеокой Ко-
миссіи, наконецъ, пристунили къ созданію статистики 
землевладѣнія въАвстріи. Съ этойдѣлью были состав-
лены кадастровые бланки для занесенія в ъ нихъ дан-
ныхъ о дѣйствительномъ владѣніи къ 31 декабря 1896 г. 
Но «идеальная цѣль—получить ыа одномъ бланкѣ 
новѣйшія данныя о всѣхъ вла,дѣніяхъ каждаго соб-
ственника, съ подраздѣленіемъ на отдѣльныя культу-
ры»—былане вполнѣ достигнута- Соединеніе земель-
ныхъ участковъ одного я того же лица проведено 
лигиь въ предѣлахъ одною и того же податною о.руіа. 
Невозможно было избѣжать повгореній «нбо нельзя 
было установить отношеній между дѣйствительными 
владѣніями одногои того же лица в ъ различныхъ по-
датныхъ округахъ. Послѣднее удалось лишь въ отно-
шеніи крупныхъ имѣній въ предгьлахъ коронной земли». 
0 располоясенномъ в ъ нѣсколькихъ округахъ круп-
номъ землевладѣніи не извѣстно ровно ничего уясево 
одному тому, что выводы этой статистики землевла-
дѣнія касаются только Нижней и Верхней Австріи 
Зальцбурга, Штяріи, Вогемін, Моравін н Снлезін. Не-
смотря на это, полученяые результаты даютъ очень 
поучителъную картнну состоянія крупнаго землевла-
дѣнія н указываютъ на далеко зашедшее раздробле-
ніе землн, съ одной стороны, н образованіе огромныхъ 
латнфундій, съ другой. Крупное землевладѣніе зани-
маетъ во всей Австрін площадь в ъ 8.700.000 гекта-
ровъ, тогда какъ на долю мелкаго ириходнтся 
21.300.000 гектаровъ. Владѣльцы фнденкомнссовъ, 
всего 297 семействъ, нмѣютъ в ъ свонхъ рукахъ 
1.200.000 гектаровъ. На мнлліоны мелкихъ земель-
ныхъ собственняковъ, обрабатывающнхъ 7 1 % всей 

поверхности, приходнтся нѣсколько тысячъ крупныхъ 
помѣщнковъ, располагающихъ свыше 2 9 % всей пло-
щадн Австрін. Только въ немногнхъ податныхъ окру-
гахъ совсѣмъ нѣтъ крупныхъ землевладѣльцевъ. В ъ 
большинствѣ округовъ царятъ два нлн нѣсколько 
крупныхъ землевладѣльцевъ, нользующнхся соотвѣт-
ственнымъ полнтическимъ, соціальнымъ н обществен-
нымъ вліяніемъ. ІІочтн половнна крупныхъ помѣіци-
ковъ нмѣетъ земли в ъ нѣсколькнхъ округахъ одной и 
той ясе страны, a многіе—въ нѣсколькихъ коронныхъ 
земляхъ Имперіи. В ъ Ннясней Австрін, Богемін, Мо-
равія я Силезія нѣтъ нн одного округа безъ нихъ. 
Только промышленность смогла нѣсколько стѣсннть 
ихъ,какъ, напр., в ъ Сѣверной Вогеміи и богемско-морав-
скнхъ пограничныхъ округахъ. В ъ другнхъ же мѣ-
сгахъ крупное землевладѣніе всюду расшнряется: и 
въ Верхней Австрія, гдѣ нзъ всѣхъ коронныхъ земель 
еще сохраннлось заяшточное крестьянство, я въ Гер-
цѣ н Градискѣ , въ Штнрін, Зальцбургѣ , Галнціи и 
Буковннѣ ; менѣе снльно въ тѣхъ странахъ, гдѣ безъ 
того царнтъ крупное землевладѣніе, a яменно, в ъ Во-
геміи, Моравін, Силезін и Нижнѳй Австрін. 

Намъ остается теперь перейти къ изученію рас-
предѣленія земельной собственностн въ отдѣльныхъ 
коронныхъ земляхъ, посколькѵ это позволяютъ имѣ-
гоіціяся данныя. 

Богемія . 
В ъ Богемін, съ поверхностьто в ъ 5.194.500 гектаровъ 

н населеніемъ въ 6.318.697 душъ, насчитывается около 
1.237,085 земельныхъ собственннковъ. Земля распре-
дѣлена между нимн слѣдующимъ образомъ: 



Владѣній съ поверхностью въ гектарахъ: 

О - Ѵ з 7 2 - 5 5 - 5 0 5 0 - 2 0 0 Свышѳ 200 

число въ 
0/ /0 

число въ 
/0 

число въ 
% число въ % число въ % 

373.088 42,9 330.489 38,0 160.428 18,6 3.621 0,4 776 0,1 

Общая поверхность в ъ гектарахъ: 

50.439 1,0 583.306 11,5 2.342.309|46,1 292.769 5,8 1.804.542 35,6 

Эта таблица говоритъ намъ, что распредѣленіе 
земельной собственнооти характеризуется необычайно 
.ЮЛЫПИМЪ ЧИСЛОМЪ мельчайшихъ земельпыхъ участковъ 
й МОГучиМЪ крупнымъ землевладіъшемъ *). 

Почти 43°/о всѣхъ владѣній—менѣе Va гектара, a 
Ѵб ихъ не превытатотъ 5 гекг . Эти 703.577 владѣній 
(81%) охватываютъ лишь 12,5% всей площади Боге-
міи. Съ другой стороны, 776 лицъ обладаютъ 35,6% 
всей поверхности страны,хотя число пхъ составляетъ 
лишь 0 ,1% всѣхъ земельныхъ собственниковъ. Еще 
рѣзче выступаетъ такое распредѣленіе собственности, 
если подвергнуть анализу категорію владѣній свыше 
200 гект. Тогда получаются слѣдующіе результаты: 

y 380 лицъ имѣнія по 2 0 0 - 500 гект., всего 116.143 гект. 
» u t » » » 5 0 0 - 1 0 0 0 » » 101.748 » 
, 1 0 4 » '> » 1000—20Q0 » » 150.567 » 
» 1 5 1 » » » Лыше2000 » » '1.436.084 » 

\ Ц . ' . V I 
*) Крупнымъ землевладѣніемъ въ этой статистикѣ признается 

имѣніе не менѣе, чѣмъ въ 200 гектаровъ, обложенное налогомъ 
не ниже 200 кронъ. 

Изъ послѣднѳй группы 31 лицо владѣетъ каждое 
5000—10000 гект. , 21 лицо—10000—20000 гект. Князья 
М. Лобковицъ, Фердинандъ Кинскій, Еарлъ Швар-
ценбергъ, Альфредъ Виндишгрецъ, графы Эрнстъ 
Вальдпітейнъ, Іоганнъ Гаррахъ, Еарлъ Букой имѣютъ 
по 20.000—30.000 гект., Еламъ-Галласъ и Я . Чернинъ 
свыше 30.000, князь фонъ Лихтенштейнъ—36.189, кн. 
Максъ Эгонъ Фюрстенбергъ—39,162, Іосифъ Еоллоредо-
Мансфельдъ—57.691, кн. Іоганнъ Адольфъ Шварцен-
беръ—177.310 гект . , т. е. 3 ,4% всей поверхности Бо-
геміи. Императорскія владѣнія охватываютъ 35.873 
гект. В ъ рукахъ этихъ 64 крупныхъ собственниковъ 
сосредоточивается такимъ образомъ 1.082.889 г е к т . = 
20 ,9% всей поверхности Вогеміи. 

Ерупныя земельныя владѣнія Богеміи болылею 
частыо находятся въ рукахъ дворянства. Изъ 494 фи-
зическихъ собственниковъ, обладагощихъ 1.514.199 гект. 
земли, къ буржуазіи принадлежатъ 209, владѣющихъ 
130.873 гект., остальная земля, всего 1.383.326 гект., 
принадлежитъ 285 дворянамъ. Ято же касается соб-
ственности юридическихъ лицъ, то, къ счастыо, въ 
общинномъ владѣніи находится еіце 368.707 гект.; 
менѣе отрадно то обстоятельство, что во владѣніи 
церкви имѣется громадное количество земли, 150.395 
г е к т . = 3 % всей площади Вогеміи, a еще хуже того ея 
неравное распредѣленіе. 

Большая часть церковной земли принадлежитъ мо-
настырямъ и епископатамъ, тогда какъ на долю низ-
шаго духовенства приходятся гораздо меньшіѳ участки. 
Изъ юридическихъ земельныхъ собственниковъ слѣ 
дуетъ еще упомянуть «Убѣжище для благородныхъ 
дамъ» в ъ Прагѣ съ 6189 гект., орденъ мальтійскихъ 
рыцарей съ 5669 гект., Орденъ Ереста Господня—5561 
гѳкт. и Убѣжшцеблагородныхъдамъ при св. Ангелахъ 



съ 3127 гект.—все ненроизводительные члены общества, 
содержапіе которыхъ, по выраженію Томпсона, соста-
вляетъ прямой налогъ на производительные классы; 
ибо всѣ этп люди не производятъ ничего, взамѣнъ 
того, что они поглощаготъ. Поэтомѵ, богатство народа 
уменьшается ровно настолько, сколько поглощаетъ ка-
кой-нибудь богатый помѣщикъ со всей своей дворней. 

Но крупныя имѣнія не представляютъ собой един-
ственнаго источника, изъ котораго притекаетъ къ 
магнатамъ золото. Они занимаются также и всесто-
ронней промьішленной дѣятельностью. Они имѣютъ 
пивоваренные и стекляиные, винокуренные и водочные 
заводы, мельницы и лѣсоиильни, желѣзодѣлательные 
и сахарные заводы, копи и кирпичные заводы, заыи-
маются пульверизаціей костей и обжиганіемъ нзвести, 
бѣленіемъ льна и отдѣлкой дерева, они производятъ 
сыръ и масло, изготовляютъ клепки для бочекъ и го-
нятъ смолу, станки и ящики, равно какъ производятъ 
паровыя машины и бумагу, они являются булочника-
ми, трактиріциками и почто-содержателями, конечно, 
всз это cum grano salis. Bo всѣхъ этихъ дѣлахъ они 
понимаютъ столь же мало, какъ и въ операціяхъ банковъ 
въ которыхъ оыи фигурируютъ въ качествѣ членовъ 
иравленій. 

Дѣйствительные размѣры ихъ доходовъ не въ си-
лахъ узнать ни одинъ иодатной чиновникъ. Но при-
близительное представленіе о величинѣ накопленныхъ 
движимыхъ имуществъ и о тѣхъ излишкахъ, которые 
остаются отъ доходовъ съ нихъ по иокрытіи всѣхъ 
расходовъ ихъ владѣльцевъ, можно получить, судя по 
отчетамъ родственнаго послѣднимъ по классу высшаго 
духовенства. 

Одно лишъ заявленное церковыое имущество про-
стирается въ Богеміи до 20.896.5713 кр., изъ которыхъ 

на одни только облигаціи и частные каияталы при-
ходится 114.000.000 кронъ. Общій доходъ всего богем-
скаго духовенства оцѣнивается въ 15.222.227 кроиъ, a 
общій расходъ въ 8.958.161 кр. Излишекъ доходовъ 
надъ расходами составляетъ таішмъ образомъ 6,264,066 
кронъ. Эти излишки большею частыо вкладываются 
въ свою очередь въ землю, ибо послѣднее является 
наиболѣе вѣрнымъ помѣщеніемъ капитала, и государ-
ство содѣйствуетъ еще скупкѣ крестьянскихъ уча-
стковъ *), выплачивая ежегодно богемскому духовенству 
2.119.031 кр. 

Моравія. 

Моравія обладаетъ поверхноотыо въ 22.222.000 гект. 
съ 2.437.706 жителей и около 758.697 земельныхъ соб-
ственниковъ. Распрѳдѣлѳніе земельной .собственнооти 
слѣдующее: 

Владѣній съ иоверхностыо въ гектарахъ: 

0—-1/2 ' / 2 - 5 5 - 5 0 50—200 Свыше 200 

число въ 
/0 

к 
число въ 

/о 
число въ 

о/ /0 
число въ % число 

• 

въ 
0/ /о 

268.940 49,6 196.403 36,2 74.804 13,8 1.375 0,3 327 
• 

0,1 

Общая поверхность въ гектарахъ: 

48.232 2,2 313.883 14,4 997.774 45,7 110.614 5Д 710.717 32,6 

*) Точнѣе сносу крестьянскихъ дворовъ. 



Мы видимъ такую же картину, какую показало 
намъ распредѣленіе земельной собственности в ъ Боге-
міи: рядомъ съ многочисленными владѣльцами мель-
чайшихъ участковъ горсточка крупнѣйшихъ землевла-
дѣльцевъ. Почти половина владѣній меньше Va гект., 
85 ,8% владѣній не достигаготъ 5 гект. и всѣ эти участ-
ки, вмѣстѣ взятые, составляютъ лишь 16,6% всей 
поверхности Моравіи. 

И если мы и здѣсь всмотримся ближе в ъ категорію 
владѣльдевъ участковъ «свыше 200 гект.», то увидимъ 
слѣдугощее: 

y 151 лица имѣнія по 200— 500 гект., всего 46.411 гект. 
» 60 » » » 500—1000 » » 42,611 » 
» 43 » » » 1000—2000 » » 63,075 » 

» 73 » » » свыше2000 » » 558,625 » 

116 имѣній имѣютъ болыпую поверхность, чѣмъ 
500.000 владѣній размѣромъ до 10 гект. , которыя со-
ставляютъ 92,1 всѣхъ имѣній. Десять крупнѣйшихъ 
помѣщиковъ вмѣстѣ съ императорскимъ домомъ дер-
жатъ въ своихъ рукахъ 10,8% всей поверхности Мо-
равіи. 

Крупныя имѣнія Моравіи, в ъ болышінствѣ случаевъ, 
принадлежатъ высшему дворянствѵ , которое, подобно 
богемскому, обладаетъ болыпимъ числомъ промышлен-
ныхъ предпріятій и замковъ. Что касается собствен-
ности юридгіческихъ лицъ, то на первомъ мѣстѣ стоятъ 
общинныя владѣнія (147,428 гект.; 6 ,8%) и затѣмъ 
церковныя—81,857 гект. (3,8%). Но эти послѣднія, какъ 
и в ъ Богеміи, весьма неравномѣрно распредѣлены 
между высшимъ и низшимъ духовенствомъ. Подобно 
дворянскимъ л духовные капиталисты представляютъ 
собой крупныхъ промышленниковъ. Оффиціально за-
явленное церковное имущество в ъ Моравіи доходитъ 
до 82.162.453 кр., въ томъ числѣ около 46.600.000 кр-

в ъ облигаціяхъ и частныхъ капиталахъ стоимость ко-
'горыхъ обыкновенно не очень легко установить. Общій 
доходъ моравскаго духовенстваопредѣляется въ5.291.669 
кр., расходъ на содержаніе 3328 духовныхъ лицъ и 
монахинь доходитъ до 2.887.362 кр. Несмотря на этотъ 
блестящій балансъ, государство выплачиваетъ морав-
скому духовенству 943.008 кр. 

Силѳзія. 

Силезія, съ поверхяостью в ъ 514.677 гект . и насе-
леніемъ въ 680.529 душъ имѣѳтъ около 96.900 земле-
владѣльцевъ, между которыми земля распредѣляется 
слѣд. образомъ: 

Владѣній съ поверхностью в ъ гектарахъ: 

0—1/а 1 / 2 - 5 ' 5 - 5 0 50—200 Свыше 200 

число в ъ 
/0 

Г 
число в ъ 

- 0/ /о 
число в ъ % число в ъ % число в ъ 

% 

25.498 35,0 31.865 43,8 15.038 20,7 311 0,4 79 0,1 

Общая поверхность въ гектарахъ: 

3.561 0,7 64.743 
î 

12,8! 208.038 41,1 25.525 5,0 204.118 40,3 

К а к ъ и в ъ Богеміи и Моравіи, такъ и в ъ этой 
странѣ концентрація крупнаго землевладѣнія далеко 
подвинулась впередъ. 78 ,8% всѣхъ земельныхъ владѣ-
ній—57,363—размѣрами до 5 гект. занимаютъ лишь 
13,5% всѳй повѳрхности Силезіи. Напротивъ, 115 круп-



нымъ землевладѣльцамъ принадлежитъ 4 0 % всей по-
верхности. Въ податномъ округѣ Тешенѣ , въ рукахъ 
12 лидъ сосредоточено 3 1 % всей земли, тогда какъ 
13.892 бобылей имѣютъ въ среднемъ каждый no 1 
гект. В ъ округѣ Бѣлицъ—5 лицамъ принадлѳжитъ 
3 5 % всей земли, въ округѣ Скотчау—9 лицамъ почтгт 
половина округа, в ъ округѣ Яблонково одному помѣ-
ідику принадлежитъ 45 ,1% всей поверхности, в ъ окру-
гахъ Цукмантель и Вюрбенталь крестьянское земле-
владѣніе почти совсѣмъ изчезло; въ первомъ имѣется 
лишь 297 участковъ меньше 200 гект. , в ъ послѣднемъ 
даже только 87. В ъ округѣ Цукмантель тремъ помѣ-
щикамъ принадлежитъ 65 ,9% поверхности, a одному 
лиду—54%! В ъ округѣ Вюрбенталь в ъ рукахъ 4 л и д ъ 
находится 80 ,4% всей земли! Это поглощеніе мелкаго 
землевладѣнія крупнымъ происходитъ, вопреки успо-
коительнымъ увѣреніямъ, не только в ъ горныхъ окру-
гахъ. Оно распространяется и на равнину. В ъ округѣ 
Шварцвассеръ одному крупному помѣщику принадле-
житъ 4 8 % всей земли. Эрцгердогу Фридриху принад-
лежитъ 64,500 г е к т . = 1 2 % всей поверхности, т. е. 
столько земли, сколько имѣготъ 57.363 собственниковъ 
участковъ до 5 гект. Одиннадцати крупнѣйшимъ зем-
левладѣльцамъ принадлежитъ Ць всей поверхностп 
Силезіи. 

В ъ дерковномъ имуідествѣ такое же неравномѣрное 
распредѣленіе. Бреславльсьсое епископство имѣетъ 
36.891 гект. , т. е. 7 ,3% всей поверхности Силезіи и 
91 ,5% всей церковной земли. Остальнов распредѣляет-
ся между приходами, часто весьма бѣдными, и мелкимп 
убѣжищами. Сверхъ того, четыре свѣтскихъ ордена 
имѣютъ свыше 15,482 гект. 

Офидіально заявленное дерковное имуідество одѣ-
нивается въ Силезіи въ 17.559.793 кр., в ъ томъ числѣ 

облигацій и частныхъ капиталовъ на 8.200.000 кр. 
Доходы въ 1900 г. составляли сумму в ъ 1.598.000 кр. 
и расходы в ъ 1.539,000. Число всѣхъ духовныхъ лидъ 
доходило до 1324 душъ мужского и женскаго пола. 

Нижняя Австрія. 

Нижняя Австрія, съ поверхностыо в ъ 1,982,300 гект. 
h 3,100,493 жителями, имѣетъ около 400.000 физиче-
скихъ землевладѣльцевъ. Земля распредѣляется слѣ-
дуіоіцимъ образомъ: 

Владѣній съ поверхностыо в ъ гектарахъ:^ 

0—7-2 7 2 - 5 5 - 5 0 5 0 - 2 0 ) Свыше 200 

число въ 
/0 

число в ъ % число въ 
/0 

число в ъ % число в ъ 
°/ /0 

104.377 39,31 90.926 34,42 66.232 25,07 і і 
2.240 0,35 393 0,15 

Обіцая поверхность в ъ гектарахъ: 

17.863 0,92 161.607 8,36 1.029.342 53,21 185.048 9,57 540.055 27,93 

Такимъ образомъ, 3/4 всѣхъ владѣній не нревы-
шаютъ 5 гект. , 4 0 % ихъ даже меныпе 7з гект. , и всѣ 
они занимаютъ лишь 9 ,3% и 0 , 9 % ііоверхности Ниж-
ней Австріи. В ъ числѣ этихъ землевладѣлыіевъ на-
считывалось 43.539 бобылей; ибо пардельная собствен-
ность, не говоря о Вѣнѣ , весьма сильно представлена 
и в ъ сельскихъ округахъ. Съ другой стороны, насчи-



тывалось 105 имѣній въ 1000 и болѣе гектаровъ каж-
дое, съ общей площадью в ъ 425.079 г е к т . = 7 в всей по-
верхности страны, причемъ 49 изъ нихъ, размѣрами 
в ъ 2000 и болѣе гѳктаровъ, охватывали вмѣстѣ поверх-
ность в ъ 345.095 гект. , т. е. болѣе V« всей поверхности-

Эти круиныя имѣнія образовались путемъ пожало-
ваній свѣтскимъ и духовнымъ князьямъ въ средніе 
в ѣ к а и поглощенія крестьянскихъ участковъ въ новое 
время. Именно благодаря послѣднему обстоятельству 
«не существуетъ строгаго соотвѣтствія между величи-
ной лѣсной площади и размѣрами крупнаго землевла-
дѣнія», какъ в ъ Нижней Австріи, такъ и в ъ Силезіи. 
Такъ напр., Клостернейбургъ по размѣрамъ землевла-
дѣнія стоитъ на второмъ, a no количеству лѣсовъ— 
на 11-омъ мѣстѣ . Точно также крупнымъ землевла-
дѣльцамъ въ равнинѣ Мархфельда и Вѣнскаго Бекена 
принадлежитъ свыше 33,4°/о всей поверхности, a въ 
Пуркерсдорфѣ, Баденѣ , Медлингѣ и Платенштейнѣ 
болыпе иоловины ея. Тринадцать крупнѣйшихъ земле-
владѣльцевъ Нижней Австріи владѣютъ 178.400 г е к т . = 
9°/о всей поверхности страны. 

Здѣсь, какъ и в ъ Судетскихъ земляхъ, крупныя 
имѣнія соередоточиваются болыпею частью в ъ рукахъ 
дворянства. 158 имѣній съ 342.848 гект. принадлежатъ 
дворянству и 77 имѣній съ 36.698 гектарами—лицамъ 
бюргерскаго происхожденія. 

Церковное имущество распредѣлено здѣсь, какъ и 
повсюду, весьма неравномѣрно. 19 отдѣльныхъ имѣній 
свыше 200 гект. каждое, занимаютъ площадь в ъ 
57.760 гект., a 12 изъ нихъ, свыше 1000 гект. каждое,— 
51.069 гект. 

На остальные 99°/о всѣхъ владѣній приходится оста-
токъ въ 21.421 гект., въ среднемъ каждое имѣѳтъ 
9,7 гект. Государству же в ъ Нижней Австріи принад-

лежитъ гораздо меныие половины того, что имѣетъ 
церковь. Зато монастыри имѣготъ громадныя недвижи 
мыя имущества. По офиціальнымъ отчетамъ имуще-
ство церкви в ъ Нижней Авотріи в ъ 1900 г. оцѣнива-
лось въ 131.154.420 кр., въ томъ числѣ 82.000.000 в ъ 
облигаціяхъ. Общій доходъ составлялъ 9.708.812 кр., a 
расходъ—5.675.272 кр., ири персоналѣ въ 6672 духов-
ныхъ (здѣсь, какъ и выше, считая послушниковъ, 
свѣтскихъ братьевъ и сестеръ). He смотря на значи-
тельное превышеніе доходовъ надъ расходами государ-
с т в о выплачивало духовенству 896.045 кр. изъ фонда 
для религіозныхъ надобностей. 

Верхняя Австрія. 

При поверхности в ъ 1.198.386 гект. Верхняя Австрія 
имѣетъ 810.000 жителей. В ъ этой коронной землѣ на-
считывается всего 176.493 землевладѣльцевъ, между 
которыми земля распредѣляется слѣд. образомъ: 

Владѣній съ поверхностью въ гектара х 'ь : 

о—ѵ» 1 / 2 - 5 5 - 5 0 50—200 Свыше 200 

число в ъ 
/о 

число въ 
/0 

число в ъ 
% число въ 

% число въ 
% 

29.011 26,6 38.207 35,0 40.747 37,3 1.158 1,1 106 0,1 

Общая поверхность в ъ гектарахъ: 

3.994 0,3 75.800 6,5 725.722 62,3 85.288 7,3 276.625 23,7 



Верхняя Австрія слыветъ страной съ обезпеченнымъ 
крестьянствомъ. Но даже и въ этой области только 
38 изъ 100 владѣній приходятся на дѣйствительныхъ 
крестьянъ, да и то при этомъ нѣкоторые крестьяне 
считались два раза. He во всѣхъ 62 случаяхъ изъ 100 
мы имѣли дѣло съ участками размѣромъ до 5 гект. 
максимумъ. В ъ дѣйствительности насчитывалось еще 
32.812 бобылей, которые, если и занимаготся сельскимъ 
хозяйствомъ, все же не производятъ хлѣба на про-
дажу. Эти владѣльцы усадебъ безъ пахатной земли 
имѣготъ въ своихъ рукахъ свыше 6 ,8% всей поверх-
ности. Во всяісомъ случаѣ , бобылей болыне, чѣмъ за-
житочныхъ крестьянскихъ хозяйствъ, размѣрами в ъ 
10—100 гект. Владѣній иослѣдней категоріи яасчиты-
валось 31.305. Но в ъ томъ числѣ 741 принадлежало 
лицамъ, занимающимся торговлей ремесломъ и другими 
профессіями, такъ что на долю дѣйствительныхъ сель-
скихъ хозяевъ приходится 30.564. Но такъ какъ при 
этомъ нѣк.оторыя считались два раза, общее число 
самостоятельныхъ крестьянъ можно опредѣлить въ 
30.000. 

На ряду съ болынимъ числомъ карликовыхъ вла-
дѣній и бобылей мы встрѣчаемъ 106 крупныхъ земле-
владѣльцевъ, имѣющихъ 276.625 гект. земли, т. е. 23,7°/о 
всей поверхности. 

Что касается церковныхъ владѣній, то в ъ Верхней 
Австріи имѣется мало округовъ, в ъ которыхъ не было 
бы совсѣмъ монастырскихъ земель, a изъ 460 прихо-
довъ не найдется ни одного, не владѣющаго земель-
ной собственностью. В с я церковная земля занимаетъ 
5 .1% веей поверхностя страны. 

К а к ъ понимаютъ свои соціальныя обязанности тѣ , 
кто управляетъ общинами и землей, видно изъ того, 
что во владѣніи всѣхъ обіцинъ этой клерикальной 

страны осталось только 5.688 гект. и деревень — 207 
гект. Лишь въ 5 округахъ существуютъ еше замѣт-
ные остатки старой альменды. 

Имущество духовенства въ Верхней Австріи оцѣ-
нивается въ 55.197.938 кронъ, въ томъ числѣ около 
45 милл. кр. в ъ облигаціяхъ и частныхъ капиталахъ. 
і і а содержаніе 2598 духовныхъ лицъ всѣхъ стеиеней 
и обоего пола было издержано в ъ 1900 г . 3205.374 кр. 
ири общемъ доходѣ въ 4.022.025 кр. Государство внесло 
съ этой цѣлыо 365.041 кр. 

Штирія. 
ІІри илощады в ъ 2.242.612 гект. Штирія имѣетъ 

1.356.000 жителей. В ъ ней насчитывается до 277.493 
земельныхъ собственниковъ, которые дѣлятся на слѣд. 
группы: 

Владѣній съ поверхностью в ъ гектарахъ: 

0—1 /2 1/2- 5 5 - 5 0 50—200 свыше 200 

въ 
/0 

въ 
% 

в ъ 
/0 

в ъ % число в ъ 
число въ 

/0 
число въ 

% число в ъ 
/0 

число в ъ % число 
/0 

33.858 18,5 80.209 43,9 63.695 34,9 4.185 2,3 608 0,3 

Общая поверхность въ гектарахъ: 

7.348, 0,3 166.506 7,6 974.956 14,3, 352.664 16,0, 701.343 31,8] 

В ъ Штиріи число владѣлт.цевъ парцельныхъ и 
мелкихъ участісовъ тоже значительно превышаетъ 



число среднихъ и крупныхъ крестьянъ. На 100 вла-
дѣльцевъ—32 имѣютъ участки не болѣе 5 гект. Край-
нее раздробленіе земли еще яснѣе выступаетъ наружу^ 
если раздѣлить эти группы иа двѣ , по величинѣ 
участковъ. Мы узнаемъ тогда, что изъ 80209 владѣній 
44581 приходится на участки не болѣе 2 гект . В с ѣ 
владѣнія величиной въ 0—5 гѳкт. занимаютъ лишь 
2,6о/о всей площади Штиріи. Напротивъ, 608 крупныхъ 
имѣній свыше 200 гектаровъ занимаютъ 31 ,8% всей 
поверхности. Изъ этихъ 608 крупныхъ землевладѣль-
цевъ 308 платятъ свыше 200 кр. поземельнаго налога 
и имѣютъ свыше 589.845 гект.; 14 самыхъ крупныхъ 
землевладѣльцевъ имѣютъ в ъ своемъ распоряженіи 
159.603 гект., т. е. 7 ,1% всей поверхности Штиріи. 

Церкви принадлежитъ 127,690 г е к т . = 5 , 8 % всей по-
верхности. Тринадцать монастырей и прочихъ духов-
ныхъ учрежденій сосредоточиваютъ в ъ своихъ рукахъ 
свыше 9 0 % всей церковной земли, тогда какъ осталь-
ные 1779 владѣльцевъ (приходы) имѣютъ менѣе 10%. 
Здѣсь, какъ и въ другихъ областяхъ, земельная соб-
ственность церкви распредѣлена такъ же неравномѣрно, 
какъ il свѣтское землевладѣніе. В ъ числѣ разныхъ 
орденовъ Ордену мальтійскихъ рыцарей принадлежитъ 
518 гект. и нѣмецкому Ордену рыцарей — 1 2 0 3 гект . 
Заявленное церковное имущество достигало в ъ 1900 г. 
46 мил., въ томъ числѣ 33 мил. въ облигаціяхъ и част-
ныхъ капиталахъ. В ъ доходъ поступило 3.443.495 кр., 
и 3.056.133 кр. израсходовано, при общемъ персоналѣ 
духовенства въ 3663 человѣкъ. Государство дало 
10.878 кр., зато «прочія иоступленія» въ этой странѣ 
принесли 1.006.768 кр. 

Зальцбургъ. 

В ь Зальцбургѣ , гдѣ насчитывается 23.006 владѣній 
и 30.400 землевладѣльцевъ, тоже наблюдается съ 
одной стороны значительное раздробленіе земельной 
собственности, a съ другой—все усиливающееся круп-
ное землевладѣніе. I Ia крестьянское землевладѣніе 
приходится немного болѣе половины всей поверхности 
страны. В ъ рукахъ 53 ,5% всѣхъ земельныхъ собствен-
никовъ находится липіь 1 ,7% всей поверхности, тогда 
какъ 35 крупныхъ земельныхъ собственниковъ вла-
дѣютъ 40 ,9% ея. К ъ счастыо, в ъ числѣ послѣднихъ 
фигурируетъ и государство, съ принадлежащими ему 
215.968 гект. У принца Фюрстенберга и барона Франца 
Мельнгофа имѣется по 4000 гект., y кн. Лихтенштейна 
и гр. Чернина—свыше 5000 гект. y каждаго, въ рукахъ 
церкви—3578 гект. 

Форарльбергъ. 
Равномѣрное распредѣленіе земельной собственности 

оуществуетъ только въ маленькой области Форарль-
бергъ. 47 ,1% всей земельной поверхности находятся 
еще в ъ коллективной собственности—пережитокъ древ-
ней альменды. В ъ Влуденцкомъ округѣ она занимаетъ 
59,6%, a въ Монтафонскомъ округѣ—даже 6 2 % всей 
поверхности. Соціальной предусмотрительности общин-
ныхъ властей, безъ сомнѣнія, слѣдуетъ, между прочимъ, 
ириписать, что здѣсь не удалось утвердиться духов-
нымъ и свѣтскимъ магнатамъ. 

Буиовина. 
Совершенно иначѳ развились земельныя отношѳнія 

въ Буковинѣ . Здѣсь насчитывалось 199.185 зѳмѳльныхъ 



собственншсовъ. В ъ 59 случаяхъ изъ 100 участки фи-
зическихъ лицъ не превышаютъ 1 гект., a в ъ 90 елу-
чаяхъ изъ 100—не превышаютъ 5 гект. Съ другой 
стороны, 491 физическимъ лицамъ иринадлежитъ 
251.872 гект., почти четвертьвсей поверхности, аодному 
фонду греческо-восточной церкви—268.495 гект. , т. е. 
свыше четверти всей поверхности страны. 491 соб-
ственниковъ и упомянутый фондъ имѣетъ въ своемъ 
распоряженіи болгье половины всей поверхности, нри-
чемъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, что 28% площади • 
латифундій приходится на иахатныя земли. 

Крупное з е м л е в л а д ѣ н і е усиливается. 

Приведенныя выше статистическіп данныя говорятъ 
намъ, что концентрація земельной собственности 
сильно подвинулась впередъ и, посколъкѵ можно 
видѣть, идетъ все . дальше и далыпе. Явленіе это 
стоитъ въ тѣсной связи съ развитіемъ современной 
крупной промышленности. Послѣдняя создаетъ кагіи-
талы небывалыхъ до сихъ поръ размѣровъ, которые 
ищутъ себѣ въ земельной собственности надежиаго 
помѣщенія, что, конечно, вовсе не соотвѣтс і вуетъ 
жалобамъ на бездоходность и упадокъ сельскаго хо-
зяйства. 

Ростъ латифундій нельзя точно доказать, такъ какъ 
не существуетъ статистическихъ данныхъ для всей 
монархіи за старые годы. Только при помощи нѣко-
торыхъ частныхъ работъ можно въ разныхъ мѣстахъ 
установить увеличеніе, какъ въ численности, такъ и 
ио размѣрамъ, крупныхъ имѣній. Такъ въ 1875 г . въ 
Нижней Австріи существовало только 9 лицъ, изъ 
которыхъ каждое владѣло болѣе, чѣмъ 5000 іоховъ, a 

всѣ вмѣстѣ имѣли 89.490 гект.; въ 1895 г. было уже 
24 лица, владѣвшихъ вмѣстѣ 213.574 гектарами. Дру-
гой иримѣръ даетъ намъ Силезія, гдѣ вдадѣнія бре-
.славльскаго епископства (Австрійская Силезія) увеличи-
лась за время 1881—1896 гг. на 1433 гект. Приведемъ 
еще примѣръ нодобной концентраціи земельной соб-
ственности. В ъ 1890 г. во владізніи самаго крупнаго 
землевладѣльца Богеміи было 4 рудника; между тѣмъ. 
въ справочной киигѣ горнаго дѣла за 1900 г. указы-
ваштся принадлежащпми ему с.іѣд. рудники: 2 желѣз-
ныхъ рудиика съ 61 и 78 рабочими, одинъ угольный 
рудникъ съ 108 рабочими и другой съ 107 рабочими, 
одинъ графитный рудникъ съ 741 раб., одинъ серебрян-
ный рудникъ съ 24 рабочими и 5 шахтъ внѣ ироизвод-
ства. Всякій туристъ далѣе знаетъ, что крестьянство 
альпійскихъ областей исчезаетъ передъ расширяющимся 
на его счетъ крупнымъ землевладѣніемъ. Во всѣхъ 
частяхъ Альпійскихъ горъ громадныя пространства 
иревращены в ъ мѣста для охоты. Шонфельдъ, Шаф-
готтъ, Траутмансдорфъ, Розенбергъ, Родшильдъ, Ко-
б)-ргъ и др. скупаютъ цѣлыя долины и хребты, и тамъ, 
гдѣ раныие паслись сотни головъ скота, теперь 
рыскаетъ дичь. Страсти къ охотѣ отдѣльныхъ капита-
листовъ приносится въ жертву общее благо. 

В ъ плодороднѣйтихъ областяхъ —Богеміи и Мора-
віи—во многихъ округахъ наблюдается прекращеніе 
роста населенія или уменыпѳніе его. Изъ 96 богем-
скихъ округовъ, въ періодъ 1890—1900 гг . въ 17 на-
селеніе перестало увеличиваться, а в ъ 16 умѳныпилось 
въ Моравіи изъ 40 округовъ въ 8 населеніе не увѳличи--
лось, a въ 3—уменыпилось. 

«Въ Вогеміи уже в ъ 1880 г. обласгь на востокъ отъ 
оредняго теченія Молдавы (исключая Будвейсскаго 
округа) была признана центромъ мѣстиостей съ умень-



шающимся или стаціонарнымъ ыаселеніемъ. В ъ пері-
одъ 1880—1890 г . вмѣстѣ съ усяленіемъ кризиса, она 
еще болѣе расширилась. ГІерекинувшись чрезъ л ѣ в ы й 
берегъ Молдавы, она захватила богемскій лѣсъ и весь 
юго-западъ Вогеміи, исключая трехъ о к р у г о в ъ — Б у д -
вейсъ, Крумау и Шюттѳнгофѳнъ. В ъ настоящее время 
эта область съ уменынагощимся населеніемъ прости 
рается на юго-западѣ только на округи Шюттенгофенъ, 
Страконицъ и Влатна , нозахватила в ъ центрѣ Богеміи 
на ряду съ округами, в ъ которыхъ и раньше наблюдалось 
уменыпеніе населенія, также Бенешау и Богемскій-
Бродъ... Во в с ѣ х ъ округахъ гого-восточной Богеміи, в ъ 
которыхъ населеніе не уменыпилось, оно перестало 
увеличиваться (или ѵвеличиваетоя н а ничтожный про-
центъ). На сѣверо-занадѣ иаблюдается то же самое 
явленіе в ъ сосѣднихъ округахъ Ротиканъ, Краловицъ 
и Лудицъ.» В с е это окрѵга в ъ которыхъпреобладаетъ 
крупное землевладѣніе. 

Т а к ъ ироявляются слѣдствія капиталистическаго 
хозяйства: лишивъ землю характера общественной соб-
ственности, оно всюду проникаетъ, к а к ъ чума, убивап 
в ъ экономическомъ отношеніи крестьянина. Землн 
можетъ прияадлежать человѣку, который ее никогда 
не яндѣлъ, оиъ можетъ пожннать, не пахавъ и не 
сѣявъ . Рѣшающей является не ж н в а я сила рукъ, не 
усердіе, которое в ы р ы в а е т ъ y земли ея плоды, рѣ-
шаетъ калнталъ, запнси в ъ книгахъ ; мать-земля, пер-
воисточнякъ всякой человѣческой жизни, можетъ 
быть превращена по прихоти отдѣльнаго лица в ъ 
охотннчій паркъ, можетъ быть отдана в ъ аренду, 
обременена долгами, продана, к а к ъ какая-нибудь пара 
етарыхъ штановъ нзъ лавки старьѳвщика. И тотъ, кто 
ни разу не ступялъ ногой н а нее7 наелаждаѳтся за 
тридевять зѳмѳль ея плодами. 

Совремеішому капиталу съ его могѵчими руками-
щупальцами, повидимому, в ы я а л а на долю задача дѳ-
монстрировать нелѣиость оуществованія частной соб-
ственности на землю. В ъ борьбѣ съ иодобнымъ про-
тивникомъ крестьяне безсяльны. Они должны в ъ 
концѣ кондовъ уступить и иревратиться в ъ рабовъ. 
Тамъ, г д ѣ свило себѣ гнѣздо крупное зѳмлевладѣніе, 
т. е. капиталъ, будь онъ буржуазнаго, духовнаго или 
дворянскаго пронсхонсденія, производимое имъ дѣй-
ствіе всегда одно и то же: крестьянинъ исчезаетъ, и 
лишь поденщики, батраки и охотники говорятъ про-
хол^ему о госіюдствѣ капитала. Слова барона Ш т е й н а : 
«Жилище мекленбургскаго дворяннна, который разо-
ряетъ своихъ крестьянъ, a не улучшаетъ ихъ поло-
ложеніе, является в ъ моихъ глазахъ тѣмъ же гнѣз -
домъ хищнаго животнаго, которое опустошаетъ все 
вокругъ и окрул^аетъ себя могильной тишиной» в ъ 
настоящее время столь жв примѣнимы к ъ Австріи, 
к а к ъ 100 л ѣ т ъ томѵ назадъ были примѣнимы к ъ Мек-
ленбургу. 

Значительный и все возрастающій спросъ на землю 
со стороны капиталистовъ долженъ в ы з ы в а т ь повы-
шеніе дѣнъ тѣмъ больше и быстрѣе, что предложенів 
ея не можетъ быть по пронзволу увеличено, к а к ъ это 
имѣетъ мѣсто съ другими товарами. В з д у т ы я такимъ 
образомъ земельныя д ѣ н ы дѣлаютъ невозможной кон-
куренцію съ ііроизведеннымъ на дешевой землѣ хлѣ -
бомъ Америки и Россін. Н ѣ т ъ такого средства, кото-
рое обезпечнло бы полученіе большихъ ирибылей при 
высокихъ дѣнахъ на землю, если в ъ конкурнрующей 
странѣ существуютъ иизкія д ѣ н ы на нее. Р а в н ы м ъ 
образомъ природѣ капитала протнворѣчитъ сохраненіе 
при болыпомъ спросѣ низкихъ дѣнъ на землю и высо-
каго уровня земельной ренты. 
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Въ дѣйствительности яревосходство американскаго 
земледѣлія является менѣе результатомъ лучшей ор-
ганизаціи производства, чѣмъ низкихъ цѣнъ на землю. 
Для иллюстраціи этого можно привести слѣд. при-
мѣръ1): Общество канадской - тихоокеанской желѣзной 
дороги продаетъ в ъ штатѣ Манитоба 40,5 акровъ за 
3—8 доллара, в ъ Альбертѣ лучшую землго продаетъ за 
3 доллара. Издержки по воздѣлыванію такого участка 
земли для производства пшеницы составляютъ, согласно 
даннымъ сельско-хозяйственной опытной станціи въ 
Врандонѣ (Манитоба), включая заработную плату, из-
нашиваніе орудій, издержки доставки на рынокъ и 
т. п., 7,87 дол.; средній урожай даетъ около 25 буше-
лей пшеницы по 36,35 ф. Лишь нѣсколько центовъ 
приходится платить в ъ видѣ налога на содержаніе 
школы. Тагшмъ образомъ, издержки производства 
около 9 гектолитровъ пшеницы составляютъ 37,78 кронъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ современная техника транспорта 
въ союзѣ съ капиталомъ раздвинула мѣстное хозяй-
ство до предѣловъ мірового. Весь земной шаръ превра-
тился в ъ громадный рынокъ, на которомъ самый бо-
гатый является самымъ сильнымъ, на которомъ тор-
ювецъ хлѣбомъ экономически сильнѣе ?гроизводите.:я 
хлѣба,—не только потому, что онъ обыкновенно силь-
нѣе капиталомъ, который на мѣстѣ продажи опредѣ-
ляетъ цѣну, не считаясь съ условіями производства, 
но и благодаря меныпему риску, болѣе быстрому обо-
роту капитала и своей яезависимости отъ земли. 

Другимъ слѣдствіемъ наяіей системы собственности 
и господства капитала является непосредственное 
умепьш nie дохода народа. ІІри современномъ яоложе-
ніи вещей, всякому реальному политику приходится 

0 Давидъ: «Сельское хозяйство и соціализмъ». 

считаться съ психологяческимъ факторомъ в ъ видѣ 
индивидуалі наго интѳрѳса самостоятельно хозяйствую-
щаго крестьянина и принимать въ расчетъ этотъ 
факторъ при вычисленіи стоимости труда крестьянина, 
равно и наемнаго рабочаго. И вотъ, опытъ насъ 
учитъ, что мелкія хозяйства обрабатываются интен-
сивнѣе, чѣмъ крупныя владѣнія. «To обстоятельство, 
что степень культуры земли во всемъ мірѣ стоитъ в ъ 
прямомъ отношеніи къ парцеллированію ея, предста-
вится во всей своей дѣйствительностк и значеніи, 
если отлравиться изъ сѣверной Германіи черезъ Анг-
лію въ Японію, ііишетъ д-ръ М. Маронъ, который уча-
ствовалъ въ восточно-азіатской эксяедиціи 1861 г. в ъ 
качествѣ спеціалиста по сельскому хозяйству 2) . Японія 
и Китай могутъ служить образдами для веденія сель-
скаго хозяйства, и обѣ эти страны являются стра-
нами мелкаго крестьянства. 

Интересныя цифры для иллюстраціи той интенсив-
ности, до которой доходитъ обработка земли в ъ мел-
комъ производствѣ, даетъ М. Гехтъ для трехъ баден-
скихъ селъ Хагсфельдъ, Бланкенлохъ и Фридрихсталь-
В ъ 1770 г. въ Фридрихсталѣ в ъ среднемъ во владѣніи 
одной семьи находилось 5 — 6 гект. , в ъ настоящее 
время—1—2 гект. Тогда производство велось экстен-
сивно, теперь — интенсивно. В ъ первомъ десятилѣтіи 
19-го столѣтія земля оставлялась каждые три года 
подъ паромъ; в ъ яастоящее время она даетъ двѣ 
л{,аггвы: хлѣбъ и рѣпу. Урожайность табака увеличи. 
лась съ 1867 г. вдвое. В ъ 50 и 60-ые годы моргенъ 
земли приносилъ 8 двойныхъ дентнеровъ. Свободный 
отъ долговъ участокъ земли в ъ 140 акр. в ъ Фридрих-
сталѣ достаточенъ для прокормленія я,ѣлой семьи. 

а) Давидъ, «Сельское хозяйство и соціализмъ». 



Гехтъ резюмируетъ слѣдующимъ образомъ: «Наееленіе 
въ этомъ столѣтіи увеличилось въ Вланкенлохѣ и 
Фридрихсталѣ вдвое, въ Хагсфельдѣ—втрое, но благо-
состояніе отдѣльной личности и благосостояніе общины 
увеличивалось еще болѣе скорымъ темпомъ; столь не-
сложныя прежде потребности умноясились и стали 
болѣе разнообразными, населеніе въ цѣломъ стало 
болѣе ѵтонченнымъ и развитымъ*. 

В ъ странѣ , гдѣ населеніе постоянно растетъ, гдѣ 
такимъ образомъ приходящаяся на долю одного чело-
вѣка поверхность становится все меныие, увеличеніе 
производительности земли становится вопросомъ жизни. 
В ъ Австріи приходящаяся на одного жителя доля 
плодородной земли непрерывно уменьшается. На од-
ного человѣка приходилось аровъ: 

1860 г. 1873 г. 1882 г. 1897 г. 
Пашни  . 49,4 49,0 48,0 44,4 
Виноградниковъ . . • 1,4 1,1 1.1 1,0 
Луговъ и садовъ . . 16,3 18,2 15,5 14,4 
Пустошей  . 20,5 21,1 18,3 16,9 
Лѣсовъ  . 47,5 46,0 44,1 40,8 
Плодородной земли . 135,1 135,4 127,0 117,5 

Вслѣдствіе уменьшенія ириходящейся на душу на-
селенія площади необходимымъ становилось соотвѣт-
ствующее увеличеніе интенсивности обработки земли. 
Но крупныя имѣнія не только не ндутъ но тому пути, 
а, напротивъ, все болѣе и болѣе обращаются къ экстен-
сивному производствѵ, главнымъ образомъ благодаря 
недостатку рабочихъ рукъ. В ъ 223 крупныхъ имѣніяхъ 
Моравіи были ириняты мѣры, чтобы парализовать 
недостатокъ рабочихъ рукъ, и в ъ 35 случаяхъ сообща-
ютъ, что пришлось сократить культуры, которыя тре-
буютъ большаго приложенія ручного труда. «Отливъ 
въ города рабочихъ силъ благодаря болѣе высокой 

оплатѣ труда въ промышленности, чувствуется такъ 
сильно, что оказываетъ свое вліяніѳ на характеръ 
сельскохозяйственнаго производства и в ъ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ грозитъ вызвать переходъ отъ нынѣшняго 
интенсивнаго хозяйства къ давно оставленной экстен-
сивной системѣ*. 

Но что является причиной низкой заработной платы? 
Мы знаемъ это: право пріобрѣтать землю в ъ любомъ 
размѣрѣ гонитъ вверхъ цѣны на землю. Этимъ пони-
жается доходность ея. Чтобы покрыть это уменьшеніе 
доходности, прибѣгаютъ къ столь сильному пониженію 
заработной платы, что начинается всеобщее бѣгство изъ 
деревни. 

Заработиая п л а т а и остальныя условія труда сельсно-
хозяйственныхъ рабочихъ. 

Жизнь сельскохозяйственныхъ рабочихъ даетъ намъ 
печальную, но вмѣстѣ съ тѣмъ и иоучительную кар-
тину нашей культуры. Сельскохозяйственные рабочіе 
и поденщики—числомъ до 2,085,000—не обезпечены 
ни въ своемъ матеріальномъ существованіи, ни на 
случай болѣзни, несчастія и инвалидности. Образова-
ніе ихъ значительно ниже образованія городскихъ 
рабочихъ. Безъ всякихъ преувеличеній можно сказать, 
что сельскохозяйственный рабочій лишь рѣдко обла-
даетъ чувствомъ собственнаго достоинства. 

Свѣдѣнія о заработной платѣ и остальныхъ сторо-
нахъ существованія сельскохозяйственныхъ рабочихъ 
Австріи были собраны въ 1897 г. чиновниками мини-
стерства зѳмледѣлія. Согласно этимъ даннымъ, в ъ 



крупныхъ имѣніяхъ монархіи ежѳгодный заработокъ 
наблюдающаго за работами персонала колеблется в ъ 
предѣлахъ 200—1400 кронъ, батраковъ—между 120— 
750 кр. и батрачекъ между 100—750 кр., включая 
стоимость получаемыхъ натурой продѵ ктовъ. Сколько 
лицъ получаютъ высшую плату, не указано. ІІоден-
ная плата мужчинъ доходитъ въ Австріи зимой до 
36—200 геллеровъ *), лѣтомъ—40—300 гелл.; поден-
ная плата женщинамъ зимой 36—120 гелл. и лѣтомъ 
36—190 гелл. Размѣры натуральной ішаты различны. 
Она преобладаетъ для прислуги, причемъ заключается 
преимущественно в ъ квартирѣ и столѣ. В ъ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ батраки полѵчаютъ такъ называе-
мые «хлѣбные депутаты» или поля для собствеьтнаго 
хозяйничанія, или молоко и дрова. Поденщики полу-
чаютъ почти повсюду, кромѣ заработной платы, еще 
и харчи, или по крайней мѣрѣ, обѣдъ или завтракъ. 

Понятно, что при такой заработной платѣ какъ 
разъ наиболѣе способные. предпочитаютъ или идти 
на фабрику, или даже работать за самую нищенскую 
плату в ъ домашней промышленности, или переселяться 
въ чужія земли—въ Германію и Америку. В ъ мелкомъ 
землевладѣнги Нижней Австрги поденная плата муж-
чинъ колеблется зимой между 80—240 гѳлл., лѣтомъ— 
между 120—400 гелл.; поденная плата женщинъ зимой 
между 70 -240 гелл., лѣтомъ—между 100—ЗОО гелл.; 
в ъ Верхней Австріп мужчины получали зимой 100— 
200, лѣтомъ 140—360 гелл., женщииы 120—190 гелл. 
зимой, и 100—240 лѣтомъ; в ъ Зальцбурьѣ мужчины 120 — 
320 гелл. и 140—400, женщины 100—260 и 120—300; 
в ъ Штнрги мужчины 60—200 и 80—ЗООгелл., жѳнщины 
40—160 и 60—200 гелл.; въ Кщшнтіи мужчины 120— 

Въ к р о н ѣ = 4 0 к., сто геллеровъ, геллеръ—0.4 коп. 

180 и 1 5 0 - 2 8 0 гелл., женщины—70—120 и 100—200; 
в ъ Крайпѣ мужчины 100—300 и 120—300 гелл., жен-
щины 80—180 и 100—200 гелл.; в ъ Тиролѣ мужчины 
260—320 и 280—360 гелл., женщины 70—200 и 100— 
300 гелл.; в ъ Форарлъбериъ мужчины 260—320 и 280— 
400, женщины—200 - 2 4 0 и 220—320 гелл.; в ъ Герцѣ 
и Градискѣ мужчины 120—200 и 120—300 гелл., жен-
щ и н ы — 8 0 - 1 6 0 и 80—200 гелл., в ъ Боіеміи, мужчины 
60—300 и 80—800 гелл., женщины—40—240 и 4 0 — 
480 гелл.; в ъ Моравіи мужчины—60 — 200 и 100 — 
340 гелл. ,женщины—60—120 и 8 0 — 2 2 0 г е л л , в ъ Силезіи 
мужчины 80—200 и 1 0 0 - 400, женщины—50—120 и 
60 — 200 гелл., в ъ Галиціи мужчины — 50 — 200 и 
женщины 30 — 60 и 30 — 140 гелл., въ Буковипѣ 
мужчины 40—140 и 60—300 гелл., женщины 40—90 и 
60—160 гелл. 

Ваработная плата указана вдѣсь повсгоду безъ 
харчей, стоимость которыхъ весьма трудно установитъ. 
Но если даже поденщики получаютъ, кромѣ заработ-
ной платы, и полиый столъ, то и тогда приходится 
удивляться, что все еще находятся люди. притомъ 
взрсслые, согласные цѣлый день работать за такое 
вознагражденіе. Даже въ Нижней Австріи мужчины 
не всегда получаютъ крону (40 к.) за цѣлый день. В ъ 
Штиріи, Вогеміи и Моравіи встрѣчается заработная 
нлата в ъ 60 гелл. для взрослаго рабочаго, в ъ Галиціи 
и Бѵковинѣ даже только в ъ 50 и 40 гелл.; этимъ 
цифрамъ соотвѣтствуетъ оплата женскаго труда. Б ы -
сокія лѣтнія дѣны, особенно в ъ Вогеміи, представ-
ляютъ собой, очевидно, заработную плату стран-
ствующихъ рабочихъ во время жатвы, которая исклю-
чительно высока. РІзъ работы 1'огачека «Заработная 
илата сельскохозяйственныхъ рабочихъ въ Моравіи^-
видно, что чаіце всего наблюдается миннмальная 



плата. Средняя подеяная плата контрактового работ-
ника доходитъ до одной кроны. Эта средняя цлата 
дѣйствительно держалась в ъ 22 округахъ. В ъ 29 окру-
гахъ рабочіе получали болѣе низкую заработную 
плату, болѣе высокую—въ 26 округахъ. Самая низкая 
средняя заработная плата доходила въ Босковицѣ 
до 75 гелл., самая высокая въ Фульнекѣ—до 1 кр. 
35 гелл. В ъ 1900 г . средняя плата повысилась до 1 кр, 
10 гелл. Такая плата дѣйствительно суіцествовала 
въ 13 округахъ; в ъ 30 округахъ она была ниже. В ъ 
34 округахъ платили болыпе. Самая низкая средняя 
заработная плата была в ъ Тельчѣ— 69 гелл., самая 
высокая во Фрайнѣ — 1 кр. 47 гелл.. He связанный 
контрактомъ рабочій получалъ в ъ 1900 г. одну крону 
и пищу или 1 кр. 50 гелл. безъ пищи; женщины полу-
чали 72 гелл. и пищу или 1 кр. 12 гелл. безъ нея. 
Средняя заработная плата конюховъ доходила в ъ 
1893 г. до 135,48 кр., в ъ 1900 г.—до 164,6 кр. Высшая 
илата была в ъ 1893 г —200 кр., въ 1900 г .—280 кр. 
низшая плата в ъ оба года—80 кр.. Средняя плата слу-
жанокъ въ 1893 г. была 101,87 кр. и в ъ 1 9 0 0 г. 115 кр. 
Высшая плата въ эти годы доходила до 140 и 681 кр., 
низшая—до 60 и 70 кр. «Это лишь заработная плата 
болѣе старыхъ батраковъ и работнидъ». 

Поразительно велика разница между слѣдующими 
ниже показаніями о заработной платѣ со стороны 
рабочихъ и сельокихъ хозяевъ. -

Президіумъ моравскаго сельскохозяйственнаго со-
вѣта разослалъ Брюннскимъ рабочимъ газетамъ свыше 
40 опросныхъ листовъ съ просьбой передать ихъ 
сельскохозяйственнымъ рабочимъ для собственноруч-
наго заполненія ихъ. Только 4 листка были воз-
вращены заполненными. Вотъ результаты: 
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Ha чьей сторонѣ правда, можно узнать при ііомощи 
сравненія съ вышеприведенными цифрами. Автору 
извѣстно изъ собственнаго опыта, что женщины полу-
чали лѣтъ 40 тому назадъ в ъ округѣ Иглау 40 крей-
церовъ лѣтомъ за рабочій день безъ харчей. 

Впрочемъ, можно еще привести для сравнѳнія даы-
ныя о заработной платѣ въ селъскомъ хозяйствѣ от-



дѣла страхованія рабочихъ отъ иесчастныхъ случаевъ. 
Согласно этимъ даннымъ, годовой заработокъ батрака 
доходилъ в ъ 1899 г. до 488,58 кр., т. е., считаяЗООрабочихъ 
дней въ году—до 1 кр. 62 гел. въ день. Эта цифра съ 
точностыо почти до одного геллера совпадаетъ съ по-
казаніями рабочихъ, тогда к а к ъ по показаніямъ сель-
сгшхъ хозяевъ округа Иглау даже зимняя плата выше 
средней годичной платы по свѣдѣніямъ отдѣла страхо-
ванія. Еще значителытѣе эта разница между тѣми и 
другими показаніями но округу Гедингъ. Краснорѣчи-
вымъ обличеніемъ голодныхъ заработныхъ платъ въ 
сельскомъ хозяйствѣ лвляется, впрочемъ, указаніе 
самихъ сельскихъ хозяевъ, что рабочіе предиочитаютъ 
искать заработка в ъ знаменитомъ своимн нищенскими 
условіями домашнемъ ткачествѣ , щеточномъ производ-
ствѣ и подобныхъ нлохо оплачиваемыхъ промыслахъ, 
чѣмъ в і сельскомъ хозяйствѣ . 

Изъ округа Шильдбергъ, одного изъ самыхъ бѣд-
иыхъ въ Моравіи, сообщаготъ: «ІТрактикуется настоя-
іцая охота на сельскохозяйственныхъ рабочихъ и эти 
послѣдніе наыимаются на работу болыпей частью при 
помощи спаиванія». Здѣсь в ъ качествѣ нричины не-
достатка рабочихъ указывается щеточное производство. 
В ъ округахъ Хохенштадтъ и Тіішновицъ рабочіе пред-
иочитаютъ занпматься домашнимъ ткачествомъ. В ъ 
округѣ Пдумеиау населеніе занимается охотнѣе из-
готовленіемъ валенокъ и шитьемъ и т. п. 

Нищету сельскохозяйственныхъ рабочихъ, жилищ-
н ы я и другія условія, въ которыхъ имъ приходится 
жить, могутъ освѣтить слѣдующія сообщенія. Округъ 
Бистрицъ: «Въ болѣе обширныхъ комнатахъ живутъ 
двѣ семьи, в ъ меньшихъ—только одна». О к р у г ъ Г а й я : 
«Жилищныя ѵсловія жалки. Сельекохозяйственные ра-
бочіе ретсрутирѵются изъ бѣднѣйшихъ классовъ здѣш-

нихъ жителей. Болыпая часть жилищъ находится подъ 
землей, в ъ насыпи вырывается каморка, фасадомъ ко-
торой служитъ воздвигнутая изъ необожженныхъ кир-
пичей стѣна, въ послѣдней дверь иокошечко. ІІоверх-
ность такой комнаты не превышаетъ 20—30 кв . мет-
ровъ, вышина—2 метра. Е ъ сожалѣнію, подобныя жи-
лища строятся и по сію пору». Округъ Моравскій 
Острау: «Лишившимся трудоспособности рабочимъ 
остается лишь нищенствоватъ)>—, т. е. имъ милостиво 
разрѣгпается разъ въ недѣлю просить в ъ этой 
мѣстности подаяніе. Округъ Тишновицъ: <еГІри не: 
счастныхъ случаяхъ рабочіе получаютъ no возможно-
сти вспомоіцеетвованія». Здонекъ: «Въ имѣніи суще-
ств} гетъ убѣжище для трехъ мужчинъ и трехъ жен-
щинъ, которые живутъ въ этой т а к ъ называемой боль-
ницѣ и получаютъ, кромѣ продуктовъ натурой и дровъ 
28 гел. в ъ день». К а к ъ много изъ этихъ бѣдняковъ 
желаютъ поскорѣе умереть! В ъ Визенбергѣ пррізрѣва-
лось 12 старыхъ больныхъ рабочихъ, получающихъ 
ежемѣсячно 4,2 кронъ на житье. Округъ Знаймъ 
«Пять мѣстныхъ бѣдныхъ получаютъ отъ здѣшняго 
помѣщика подаяніе деыьгами и натурой, всего на 
260 кр. въ годъ. Можио ли ярче освѣтить упадокъ 
крупнаго землевладѣнія! Низкая заработная плата, 
продолжительный рабочій день, нлохая пища и обра-
іценіе. Конечно, в ъ сельскомъ хозяйствѣ трудно осу-
ществить 8-ми часовой рабочій день; но во всякомъ 
случаѣ слѣдуетъ опредѣленно установить начало и ко-
нецъ работы, чтобы y рабочаго оставалось необходи-
мое для сна и отдыха время, не меньше, чѣмъ это 
требуется физіологіей. Что же узнаемъ мы изъ этого 
жѳ источника о рабочемъ времени, питаніи и обраще-
ніи? 0 рабочемъ времени сообщается слѣдующее: 
округъ Иглау: а) весною и осеныо 15 час., поденщики 



—12,5 час.; в ) лѣтомъ—17 час., поденщики—13,5 час. 
с) зимой—13 час., поденщики—9 час. Округъ Гѳдингъ: 
а) весной и осеныо—9 час., в)лѣтомъ—13 час., с) зи-
мою—7 час. 0 пищѣ сообщаготъ такія данныя: округъ 
Иглау: «Утромъ разогрѣтый супъ и неочшценный кар-
тофель или картофелышй супъ. К а обѣдъ молочный 
супъ, картофель, изрѣдка немного картофельнаго июрэ. 
Мясо изрѣдка дается по воскресеньямъ, по праздникамъ 
и т. д.; на хлѣбѣ болыпею частыо нагоняютъ экономію. 
Вечеромъ—разогрѣтый супъили щи икартофель; ст -
имость пищи, въ лѵчшемъ случаѣ , не превышаетъ 40 
геллеровъ. 

Округъ Гедингъ получаетъ въ пищу хлѣбъ, карто-
фель, зелень, всякаго рода мучныя блюда и разъ въ 
недѣлю мясо. На это уходитъ въ недѣлю 4 кр. 

Одинъ рабочій изъ окрестностей И г л а у в ъ слѣдую-
ідихъ словахъ описываетъ условія жизни тамошнихъ 
сельскохозяйственныхъ рабочихъ: «Здѣсь рѣдко нани-
маются безъ содержанія, здѣшніе рабочіе получаготь 
отъ хозяина жилище; за это они, какъ мужчины, такъ 
и женщины, должны исполнять полевыя работы. Ра-
бочій старается еще прйарендовать немного земли и 
обрабатывать ее запряжкой помѣщика. Когда мужъ 
работаетъ, онъ по.іучаетъ отъ хозяина пиіцу; дѣти по-
лучаютъ лишь тогда, когда жена тоже на работѣ. 
Можно съ увѣренностыо сказать, что половина работы 
производится y помѣщика в ъ ѵплату за жилища. 

Служанки жалуются на грубое обращеніе со сто-
роны сельскихъ хозяевъ и хозяекъ, на дурную пищѵ 
и слишкомъ продолжительный рабочій денъ. При по-
ступленіи на службу къ менѣе состоятельному сель-
скомѵ хозяину часто приходится даже голодать. Хо-
зяинъ готовитъ для себя и своѳй семьи отдѣльно, 
давая прислугѣ болыпею частью плохо приготовлен-

ный супъ. Олужанки ворчатъ, что имъ надо быть на 
ногахъ уже съ 4 ч. утра и ѣсть подобную «бурду», 
притомъ часто еще и холодиую. 

Жалуются также на притѣсненія и надуватель-
ства при расчетѣ и полученіи жалованья. Если слу-
жанка или батракъ, поругавшись, бросаютъ мѣсто, то 
лри расчетѣ y нихъ высчитываютъ за все, что они 
когда-либо разбили или испортили, и обыкновенно 
изъ ихъ заработка ничегоне остаетсяили очень мало. 
Тѣ изъ нихъ, которые не знаютъ, куда обратиться за 
защитой, принуждѳны бываіотъ махнуть рукой. He 
обращаютъ никакого вниманія на ѵстройство для ра-
бочихъ ириличныхъ помѣщеній для спанья. Ватракъ 
спитъ большею частыо в ъ хлѣву, гдѣ часто помѣ-
щается 1 1 - 1 5 головъ скота». 

0 работѣ y крупныхъ помѣщиковъ сообщаютъ слѣ-
дующее: «Въ крупныхъ имѣніяхъ лѵчше оплачивают-
ся только жнецы. Однако положеніе ихъ все же плохо 
Пока они молоды, на работѵ ходятъ мужъ и жѳна, 
когда же они обзаводятся семьей, они попадаготъ въ 
когти нужды. Мужъ въ 4 ч. утра идетъ задавать кормъ, 
возвращается къ завтраку, торопливо проглатываетъ 
его и затѣмъ отправляется съ женой на работу. Дѣ-
тей поручаютъ попеченіямъ старшаго ребенка или 
оставляютъ совсѣмъ безъ призора. В ъ иослѣднее время 
здѣсь устроены ясли для дѣтей, но болыиинство дѣ-
тей не идутъ тѵда: они охотнѣе (почему?) остаются 
на улицѣ, гдѣ дичаютъ. Болѣе взрослыя дѣти не ио-
сѣщаютъ школы—ибо они должны стряпать. 

Шестилѣтній ребенокъ долженъ приготовить къ 
обѣду картофель, развести огонь, однимъ словомъ, сдѣ-
лать всѣ приготовленія, чтобымать, вернувшисьдомой, 
могла быстро сварить обѣдъ. Тоже самое повторяется 
и вечеромъ. 0 семейной жизни здѣсь не можетъ быть 



и рѣчи. Члены семьи встрѣчаются только во врѳмя 
ѣды и ночью, если мужъ возвращается домой не въ 
пвяномъ видѣ, когда начинается перебранка и драка. 
Нужно замѣтить, что y одного крупнаго землевладѣльца 
имѣется винокуренный заводъ, изъ котораго рабочіе 
время отъ времени получаютъ барду; каждый черпаетъ 
посудиной, сколько душѣ его угодно, разбавляетъ не-
много водой и получаетъ достаточное количество водки. 
Этотъ алкоголь дѣйствуетъ крайне вредно и жжетъ 
горло. Достаточно неболвшого колпчества, чтобы опья-
нѣть. Работники начинаготъ споритв между собой, и 
если къ этоиу времени появится приказчикъ, онъ 
бьетъ кого попало палкой. Иному едва удается убратвся, 
причемъ его вдобавокъ разсчитываютъ. В ъ настоящее 
время это настолько вошло в ъ обычай, что при малѣй-
шемъ проступкѣ бвютъ также дѣльныхъ и трезвыхъ 
рабочихъ. такъ что имъ приходится обращаться за ме-
дицинской помощью... Штрафы тоже налагаются. Если, 
напримѣръ, жена не можетъ итти на работу, упра-
вляющій в ъ субботу назначаетъ ей штрафъ, за каж-
дый день hо кронѣ, хотя она получаетъ въ день только 
60 гел., такъ что часто ей совсѣмъ ничего не прихо-
дится получитв. Все это, разумѣется, представляетъ 
достаточно печалвную картину жизни селвскохозяй-
ственныхъ рабочихъ». 

Характернымъ для умственнаго кругозора сельскихъ 
хозяевъ является ихъ мнѣніе о причинахъ недостатка 
рабочихъ и о тѣхъ средствахъ, которыя могутъ его 
устранитв. Какъ уже упомянуто, 223 моравскихъ 
крупныхъ помѣщиковъ приняли мѣры для устраяенія 
недостатка рабочихъ рукъ, и только въ десяти слу-
чаяхъ было рѣтено обратнть съ этой цѣлью вниманіе 
на лучшее обращеніе съ рабочими. 

Съ отказомъ отъ воспитательныхъ средствъ гармо-

нируѳтъ требованіе сокращенія времени школьнаго 
обученія. Такъ, в ъ въ округѣ Бистрицъ современ-
ное образованіе выставляется причиной недостатка 
рабочихъ; оно не доказываетъ послѣднимъ необходи-
мости сельскаго труда. И, дѣйствительно, рабочіе въ 
округѣ Фульнекъ предпочитаютъ итти на фабрики, 
хотя и не получаютъ тамъ болѣе высокой платы; «но 
зато они работаютъ лишь опредѣленное число часовъ 
и потомъ свободны». В ъ округѣ Койетейнъ тоже не 
очень хорошо отзываются о школѣ, ибо «она пріучаетъ 
маленышхъ людей требовать лучшаго обращенія и луч-
шей жизню). В ъ округѣ Венгерскій Градишъ утвер-
ждаютъ, что «стремленіе къ кочевой жизни заставляетъ 
рабочихъ искать все болѣе высокаго заработка», a въ 
округѣ Цвиттау «распространяготся идеи соціалдемо-
кратіи». Какъ изворачиваются и терзаются эти люди 
въ поискахъ за причинами! И однако причина эта ле-
житъ не в ъ чемъ иномъ, какъ въ борьбѣ за достой-
ное человѣка существованіе. Это борьба рабочихъ ва 
болѣе высокую заработную плату и болѣе обезпечен-
ную жизнь. И благо, что еще не всѣ сельскохозяй. 
ственные рабочіе, несмотря на всю свою иригнетен-
ность, утратили стремленіекъулѵчшенііо своейжизни! 
He случайностыо, поэтому, является, что какъ разъ 
болѣе одаренные умственно и болѣе подвижные отка-
зываются отъ селвскаго хозяйства и ищутъ в ъ про-
мышленности того, что не можетъ дать имъ мелкій 
крестьянинъ и что не хотятъ датв имъ крупный кре-
ствянинъ и помѣщикъ, такъ к а к ъ не желаютъ ни ма-
лѣйшаго уменыпенія своихъ доходовъ. Но въ этой 
борвбѣ заинтересованъ не только рабочій, но съ иде-
альной и матеріальной точки зрѣнія и весь народъ. 
Развѣ необходимо, чтобы селвскохозяйственный рабо-
чій лишь изрѣдка читалъ хорошую книгу, чтобы онъ 
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даже не былъ въ соотояніи купить себѣ книгу? Развѣ 
необходимо, чтобы онъ бралъ по общемѵ правилу въ 
руки лишь ту газету, которую одобряетъсельскій свя-
щенникъ? Развѣ необходимо, чтобы какой-нибудь лу-
бочный календарь былъ для него единствѳняымъ ма-
теріаломъ для чтенія на цѣлый годъ? Стоитъ въ на-
стоящее время дать рабочему ІІІиллера, чтобы вызватг. 
насмѣшки нашихъ «образованныхъ» круговъ. Резуль-
таты всего нѣмецкаго просвѣщенія не существуютъ 
для этого класса, который насчитываетъ цѣлые мил-
ліоны людей. A невѣжество милліоновъ людей не мо-
жетъ не оказыватв вліянія на все культурное развитіе. 

Менвшая стоимость земли крупныхъ имѣній, какъ 
результатъ экетенсивной культуры, ясно вырал{ается 
в ъ высотѣ поземельнаго налога, уплачиваемаго круп-
нымъ и крестьянскимъ землевладѣніемъ. 

За гектаръ илатили ііоземельнаго налога (въ 
кронахъ): 
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Крупное землевладѣніе . 6,2 1,5 1,2 4,38 4,1 2,5 

Мелкое  24,4 7,72 4,5 
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8,63 8,4 3,2 

Слраведливо, конечно, что въ крупномъ имѣніи 
не только абсолютно, но и относительно болыпе зем-
ли, негодной для интенсивной обработки, но разница 
въ обложеніи значительнѣе, чѣмъ разница между ко-

личествомъ годной и негодной для ннтенсивной обра-
ботки земли. Можно съ увѣренностью сказать, что 
разбитые на крестьянскіе участки крупныя имѣнія 
сдѣлались бы гораздо болѣе производительными. 

Расточеніе національнаго б о г а т с т в а . 
Благодаря образованію круиныхъ имѣній также 

расточается національное богатство. Высшее дворян-
ство обыкновенно ничего не смыслитъ в ъ сельскомъ 
хозяйствѣ. Рѣдко аристократъ пріобрѣтаетъ основа-
тельныя знанія въ какой-нибудь области. Всюду онъ 
является диллетантомъ. Вотъ почему аристократы 
отдаютъ свои дѣла в ъ руки своихъ директоровъ и 
управляющихъ. При этомъ они не всегда наталкива-
ются на лучшихъ и потому предпочитаютъ отдавать 
имѣнія въ аренду. Но система срочной аренды и в ъ 
особенности отдача в ъ аренду крупныхъ хозяйствъ 
всегда ведетъ къ хищническому хозяйству. Аренда-
торъ думаетъ лишъ о томъ, какъ бы извлечь изъ 
земли возможно болыие чистаго дохода. Ему совсѣмъ 
нѣтъ дѣла до того, что ио истеченіи срока аренднаго 
договора земля оказывается совершенно истощенной. 
Какъ говоритъ Либихъ, онъ въ своемъ личномъ ин-
тересѣ продаетъ вмѣстѣ съ плодами земли и само по-
ле. Развѣ можно въ нашу капиталистическую эпоху, 
когда каждый думаетъ только о собственныхъ выго-
дахъ, требовать отъ арендатора чувства долга, духа 
общественности и предусмотрительности, которыя за-
ставали бы его помнить, что съ истощеніемъ плодо-
родія земли разрушается также основа всякой чело-
вѣческой культуры? Занятый мыслыо объ обогащеніи, 
онъ можетъ совсѣмъ и не сознавать этого, наоборотъ 
онъ считаетъ себя тѣмъ болѣе солидной опорой госу-
дарства, чѣмъ выше разница между его доходомъ и 
арендной платой. Милль ироизнесъ уничтожаюідій 



приговоръ господствующей хозяйственной системѣ и 
обусловленной его, системѣ народнаго образованія; онъ 
говоритъ: дайте человѣку въ обезпеченное владѣніе 
голую скалу—и онъ превратитъ ее въ цвѣтущій садъ; 
дайте ему садъ въ аренду на 9 лѣтъ—и онъ превра-
титъ его в ъ пустыню. Онъ правъ; но не сознающій 
никакихъ соціальныхъ обязанностей человѣкъ насто-
ящаго времени представляетъ собою продуктъ каіш-
талистической системы хозяйства и служитъ серьез-
нымъ обвиненіемъ противъ князей, дворянства и цер-
кви, «признанныхъ» до сей поры всшдей и воспита-
телей народа. На долю будущаго общества выпадетъ 
задача, заставить личпый интвресъ служать интерв-
самъ цѣлаю. Ясно, что арендное хозяйство, которое 
именно побуждаетъ все болыпе, безъ конца, увеличи-
вать латифундіи, является «настоящимъ воровствомъ 
отдѣльной личности на счетъ національнаго богат-
ства», и что право неограниченнаго пріобрѣтенія зем-
ли вредно и по этой причинѣ. 

Политическое и соціальное вліяніе дворянства. 

Вмѣстѣ съ негюсредственнымъ уменыпеніемъ наці-
ональнаго дохида и національнаго богатства для на-
рода возникаютъ еще и косвенныя невыгоды. Основой 
политическаго могущества дворянства является об-
ширная земельная собственность. В ъ Австріи мы еще 
не освободились отъ господства аристократіи. Госу-
дарство не нашло еще до сихъ поръ силъ для выполненія 
своихъ обязанностей, оно не могло иодняться выше 
всѣхъ сословій. Государство и понынѣ продолжаетъ 
оставаться орудіемъ дворянства; недворянство сдужитъ 
государству, a государство—дворянству. Поэтому, на~ 

ше законодательство и управленіе проникнуты юнкер-
скимъ духомъ. Невѣроятно ведики также и тѣ жерт-
вы, которыя народъ долженъ приносить крупному 
ззмлевладѣнію. Искусственное повышеніе земельныхъ 
цѣыъ въ связи съ экстенсжвной культурой, какъ из-
вѣстно, уменыпаетъ доходы магяатовъ. Чтобы возна-
градить себя за эти потери, они, помимо пониженія 
заработной платы, пользуются своимъ болыпимъ по-
литическимъ вліяніемъ и съ помощью высокихъ ох-
ранительныхъ пошлинъ держатъ на высокомъ уровнѣ 
цѣны на хлѣбъ и скотъ.*-Въ 1906 году пошлины бы-
ли вновь новышеіш. Стоитъ посмотрѣть только на 
иостоянный ростъ ихъ втеченіе 40 лѣтъ. 

Пошлнны въ кронахъна 100 килограммовъ: 
1865 г. 1882 г. 1906 г. 

Пшеница 1 . 4 3 6.3 
Рожь 1.4 3 5.8 
Ячмень 0.72 1.5 2.8 
Овесъ 0.72 1.5 4.8 
Бобы, горохъ, чечевица . . . 1.08 2 2.4 
Мука и мучные продукты . . 3.2 7.5 15 

Далѣе на одну голову скота ііриходится пошлинъ: 
1866 г. 1882 г. 1906 г. 

Быковъ 8.4 30 60 
Молодой скотъ — 6 18 
Коровы — 6 30 
Телята — 3 5 
Свиньи за 10 кил. . . . . . — 0.6 1.5 

» отъ 10 кил. до 120 кил. 2.1 3 12 
» свыше 120 кил 2.1 3 22 

Также значительно повысились пошлины на мас-
ло, свиное и гусиное сало, свѣжее мясо, сыръ и такой 
суррогатъ мяса, какъ селедки. 



Пошлины въ кронахъ на 100 килогр. 

1865 г. 1882 г. 1906 г. 
Масло (свѣжее)  . 10.52 20 24 *) 
Свиное и гусиное сало . . . 10.52 32 45 
Свѣжее мясо  3.16 12 30 
Сыры  8.8 40 50 
Сельди  20 6 7 

Даже на искусственное масло и маргаринъ нало-
жена высокая пошлина въ 35 кронъ на ЮО кил. Да-
же цѣны на овощи усиленно старалиеь повысить. 
При томъ пошлина на сушенныя и рѣзанныя овощи 
были повышены съ 10 до 20 кронъ, a на апельсины 
съ 16 до 24 кр. 

Но и этимъ не ограничилась любовь лравитель-
сгва къ аграріямъ. Доходы съ лоземельнаго налога 
понизились за короткій періодъ 1893—1902 г. съ 

ѵ 71.460.484 кр. до 54.460.224 кр. Впрочемъ, доля земле-
дѣльческаго населенія въ общей суммѣ государ-
ственныхъ доходовъ и безъ того значительно меньше, 
доли неземледѣльческаго. Въ 1900 году земледѣль-
ческое населеніе составляло 52.43% всего населенія, a 
его доля составляла круглымъ счетомъ 313|8% всей 
суммы государственныхъ доходовъ, тогда какъ доля 
неземледѣльческаго населенія, численность котораго 
меньше, доходила до 68ejs°/0. Указаніе на больтое уве-
личеніе класснаго налога на землю и дома тѣмъ ме-
нѣе основательно, что отъ подобныхъ налоговъ не 
можетъ ускользнуть и неземледѣльческое населѳніе. 
Доходъ всѣхъ коронныхъ земель (исключая Тріестъ) 
составлялъ въ 1900 году 180.249 милліоновъ кронъ, 
изъ которыхъ на однѣ только промыліленныя области 
—Нижнюю Австрію, Богемію, Моравію, Сялезію, при-

*) Гопленое, соленое 35 кронъ. 

ходится 102.754 милліона. Бюджетъ городовъ также 
весыса значителенъ. Такъ напр., доходы 50 самыхъ 
большихъ городовъ доходятъ до 176.231 милліона кр., въ 
то время. какъ общая сумма дополнигельнаго класснаго 
иалога на землю и дома во всѣхъ коронныхъ земляхъ 
равняется 100.311 милліонамъ. 

Крупное землевладѣніе является однимъ изъ са-
мыхъ злѣйліихъ угнетателей народа. Только потому, 
что дворянство попирало ногами нашихъ предковъ— 
мы и теперь должны покоряться, и если сотни лѣтъ 
тому назадъ оно имѣло власть грабить слабыхъ, то 
оно и теперь можетъ жить на счетъ трудящагося на-
рода? Хотя дворяне свободны отъ всѣхъ обязанностей. 
нѣкогда связанныхъ съ ихъ общественнымъ положе-
ніемъ, хотя нынѣ ихъ обіцественную дѣятельность 
замѣнилъ внѣпіній блескъ и т. п., они все же не же-
лаютъ отказаться отъ своихъ личныхъ привилегій. 

Министръ фонъ-Гаучъ сдѣлалъ самый рискованный 
ліагъ, на какой когда-либо осмѣлился австрійскій ми-
нистръ. Онъ совершенно серьезно думалъ объ исцѣле-
ніи больного государства, которое благодаря своимъ 
разстроеннымъ силамъ сдѣлалось предметомъ насмѣ-
шекъ и оскорбительнаго состраданія всѳго свѣта. Онъ 
предложилъ проектъ избирательной реформы, чтобы 
укрѣпить связь между различными частями монархіи 
и создать для государства условія спокойнаго развитія. 
Нельзя было думать, что въ виду вяутрѳнней борьбы, 
въ виду разстроеннаго состоянія государства, кто-ни-
будь осмѣлится серьезно выступить за частные инте-
ресы противъ интересовъ всего общества. Ето это ду-
малъ, тотъ плохо зналъ дворянство. Какъ въ данный 
историческій моментъ постулало дворянство австрій-
ское, такъ поступало оно во всѣ времена и во всѣхъ 
государствахъ, когда интересы его касты подвергались 



опасности. Противъ народнаго и общественнаго блага 
соединились личные интересы, вліяніе, богатство. про-
тивъ государства и народа — предразсѵдокъ и ігена-
висть. 

Все сословіе крупныхъ землевладѣльцевъ всѣхъ 
населяющихъ Австріго націй вмѣстѣ съ буржуазіей 
выстушіли рѣшительно, какъ одыа семья, противъ 
проекта. Вся политическая рознь, существующая между 
такими «опорами гооударства», какъ Сильва Тарука, 
Дзѣдушицкій, Грабмайръ, Бернрейтеръ, Штюрхъ и 
Шенереръ—заклятый врагъ Габсбурговъ,—сразу исчез-
ла. Семейные интересы, какъ всегда, оказались впередп 
интересовъ государства. Своимъ коварнымъ голосова-
ніемъ по поводу особаго положенія Галиціи оии сами 
изобличили себя, какъ защитниковъ исключительно 
эгоистическихъ интересовъ. Достаточно взглянуть на 
ихъ программу, и мы поймемъ, что государство, на-
родъ, національность, конституція, династія, введеыы 
туда только для виду. Вѣчно старая исторія: дворян-
ство обращается противъ монархіи, лишь только эта 
послѣдняя не исполняетъ его воли. При этомъ нельзя 
не упомянуть, что въ подобныхъ случаяхъ многіе де-
иутаты буржуазной «прогрессивной» и «народной» 
паргіи обнаруживаютъ рядомъ съ желаніемъ сохранить 
мандатъ и боязньто старо-нѣмецкаго террора черствості. 
и близорукость, характерныя черты, являюіціяся при-
чиной ностояннаго уменыиенія политическаго вліянія 
нѣмцевъ въ Австріи. 

Даже нослѣ введенія равнаго избіірательнаго права 
остается еще очень много, что лежитъ тяжестыо на 
непривіілегированломъ народѣ. Съ уничтоженіемъ 
одной привилегіи дворянство, пользующееся самыми 
разнообравными соціальными и политическими при-
вилегіями, отнюдь ыо будетъ еще выбито изъ свсей 

политичеокой и экономической позиціи. Для занятія 
послѣдняго бастіона, народу нужно будетъ собрать всѣ 
свои силы. Феодализмъ будетъ рі впредь оказываічт 
громадное дзвленіе на законодательство и управленіе 
В ъ палатѣ господъ, стоящей всецѣло подъ его вліяніемъ, 
дворянство можетъ своимъ противодѣйствіемъ свести 
на нѣтъ всякое благопріятное для народа рѣшеніе 
ннжней яалаты. Многіе магнаты получаютъ мѣсто и 
голосъ въ палатѣ господъ по наслѣдству, какъ бѣд-
някъ—свою бѣдность. Изъ 223 ея членовъ—65 наслѣд-
ственныхъ, a изъ остальныхъ 158 членовъ назначены 
пожизненно 65 принцевъ, князей, графовъ, бароновъ 
и 26 высшихъ духовныхъ сановниковъ, экономическп 
принадлежащихъ къ тому же классу. 

Вліяніе, которое оказываетъ дворянство на госу-
дарственное управленіе, стоитъ въ обратномъ отно-
шеніи къ его значенію въ государствѣ. Всѣ высшія 
должности пропитаны его невѣжествомъ и лицемѣ-
ріемъ. Во всѣхъ министерствахъ несоразмѣрно большое 
число мѣстъ занято дворянами: такъ, изъ 34 началь-
ншсовъ отдѣловъ министерства внутреннихъ дѣлъ 
болѣе 7 графовъ и барѳиовъ, въ министерствѣ земде-
дѣлія изъ 19 чиновниковъ этой категоріи 8 бароновъ, 
въ минисрерствѣ торговли изъ 25 чиновниковъ 5 ба-
роновъ и въ министерствѣ пѵтей сообщенія изъ 24 ди-
ректоровъ департаментовъ 9, т. е. почти половина, 
графовъ и бароновъ. Министры обыісновенно, — a ми-
нистры иностранныхъ дѣлъ всегда,—нринадлежатъ къ 
дворянстізу. Во главѣ администраціи короыныхъ зе-
мель стоятъ только дворяне: 1 приыцъ, 7 графовъ, 
5 бароновъ и 1 рыцарь, a въ числѣ штатгальтеровъ 
и гофратовъ—40 графовъ и бароновъ. Даше въ столь 
важной области, какъ армія, высшія мѣста заполнены 
дворянствомъ. Изъ 38 фельдмаршаловъ и генераловъ 



отъ кавалеріи 23 дворянина. Патологическое изслѣ-
дованіе родословной могло бы освѣтить многія. иначе 
непонятныя явлевія нашей политической исторіи. 

В ъ настоящее время государственное управленіе 
по меньшей мѣрѣ такъ же важно, какъ и государствен-
ное }стройство. Стоящіе во главѣ управленія должны 
освободиться отъ цѣпей частныхъ интересовъ, иначе 
они не въ состояніи подчинить интересы своего со-
словія интересамъ общества. Но всего труднѣе осво-
бодиться отъ кастоваго духа тому, кто принадлежитъ 
къ сословію, члены котораго видятъ въ культиви-
ровкѣ этого кастоваго духа необходимуіо составную 
часть воспитанія. Благодаря этому, какъ говоритъ 
Сіейесъ, въ дворянинѣ заглушается голосъ гражданина, 
и онъ становится внѣ народа. Поэтому, дворянство, 
какъ каста, является менѣе всего пригоднымъ для за-
нятія важныхъ должностей въ современномъ госу-
дарствѣ. Оно всв болѣе склоняется къ служвнію инте-
ресамъ незначительной части народа, a не интересамъ 
всего народа. Оно является врагомъ элементарной 
справедливости и обыкновенно дѣлаетъ слѣдугощій 
выводъ изъ морали сильныхъ міра сего: назначеніе 
народа—служить своимъ господамъ. Какъ многіе люди 
становятся неисправимыми преступниками, потому что 
въ теченіе всей своей жизни они не могутъ сбросить 
съ себя цѣпи глубочайшей нищеты, такъ и противо-
общественный характеръ и вытекающая изъ него 
враждебная народу дѣятельность дворянства становится 
для него второй натурой. Разумѣется, подобная система 
можетъ держаться только при помощи болѣе или менѣе 
замаскированнаго насилія. Слѣдствіемъ этого вѣкового 
принципа господства является ниіцета, въ которой 
живетъ народъ. На кого можетъ быть возложена, 
отвѣтствѳнность за этотъ жалкій продуктъ тысячѳлѣт-
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няго развитія, кагсъ не на тѣхъ, кто иостоянно дер-
жалъ въ своихъ р^кахъсудьбы народа. на дворянство 
и церковь? Массовая нищета настоящаго времени, эко-
номическое и духовное порабощеніе народа, не являются 
слѣдствіемъ политической и экономической дѣятель-
ности свободнаго народа, a порождены эгоизмомъ и 
неспособностью иравителей. Но и.ѵіеыно нужда ію-
рождаетъ мстителей. Въ атмосферѣ нужды за-
рождаютс.я новыя мысля и соціальныя чувства, и 
эта же нужда обостряетъ ихъ. Нѵж,да возбуждаетъ 
народъ и ведетъ его къ познанію давящей его не-
справедливости. Она разсѣеваетъ привычные призраки, 
освобождаетъ отъ трідіщіонныхъ взглядовъ и благо-
говѣнія передъ извѣстными ѵчрежденіями. Предраз-
судокъ уступаетъ мѣсто разсудку. Равныя ирава—рав-
ныя обязанности. Между сознательными гражданами 
нѣтъ мѣста привилегированнымъ классамъ. Приви-
легіи—это ядъ въ тѣлѣ больного, который долженъ 
быть устраненъ, чтобы не пара іизовать движенія и 
и здоровья всѣхъ органовъ. 

Каковы же слѣдствія системы латифундій, образо-
ваніе которыхъ обусловлено нашимъ строемъ собствен-
ности? Значительная часть громадныхъ каииталовъ, 
создаваемыхъ современной промышленностыо, ищетъ 
помѣщенія въ землѣ. Большой сдросъ иовышаетъ цѣны 
на землю, a это понижаетъ доходность сельскаго хо-
зяйства. Помѣщикъ старается возмѣстить потери пу-
темъ гювышенія иошлинъ и пониженія заработной 
платы. Это въ свою очередь, сь одной стороны, удоро-
жаетъ предметы первой необходимости, a съ другой— 
гонитъ рабочихъ на фабрики. Бѣгство рабочихъ изъ 
деревни заставляетъ крупнаго землевладѣльца воз-
вращаться отъ интенсивной къ экстенсивной куль-
турѣ. Это, a также превраіценіе обширньтхъ луговъ 



въ охотничьи парки, уменыпаетъ національный доходъ. 
ІІри этомъ расхшцается и національное достояніе, ибо 
магнатъ, вслѣдствіе скудости своихъ знаній и нера-
ботоспособности, переходитъ къ арендной системѣ, ко-
торая обыкновенно равносильна хищническому хо-
зяйству. Скупка крестьянскихъ земель ведетъ къ обез-
люденію цѣлыхъ ибластѳй и пролетаризаціи крестьян-
скаго населенія, и наконецъ помѣщики злоупотре-
бляютъ политической властыо, которую имъ даютъ 
латифундіи, въ личныхъ интересахъ, для сохраненія 
вредныхъ народу отношеній. 

Г Л А В А II . 

Крестьянинъ. 

При оцѣнкѣ экономическаго положенія крестьян-
скаго населенія необходимо отдѣльно изучать различ-
ные соціальные слои среди него, точно такъ же какъ 
мы должны поступать, изучая экономическое положе-
ніе чиновниковъ, промышленнаго или ремесленнаго насе-
ленія. Суіцествуетъ значительная разница между об-
разомъ лшзни фабриканта, ремесленника и рабочаго, 
и по тяжелому яоложенію рабочаго нельзя судить о 
степени процвѣтанія промышленности или даже объ 
образѣ жизни фабриканта. Такимъ же образомъ, и 
матеріальное положеніе крупнаго землевладѣльца, 
крупнаго и мелкаго крестьянина слѣдуетъ изслѣдовать 
въ отдѣльности. Всякій непредубѣжденный человѣкъ, 
даже если онъ принадлеяштъ къ этой требовательной 
кастѣ , не станетъ оспаривать, что доходы не обремен-
ыаго долгами крупнаго землевладѣльца позволяютъ 
ему удовлетворять въ достаточной степени свои ум-
ственныя и матеріальныя потребности. Если даясе 
рента съ каяедаго гектара понижается подъ вліяніемъ 
искусственнаго вздорожанія цѣнъ, все жѳ общій доходъ 
любого магната часто равняется доходу не одной 
тысячи пролетарскихъ семей. 
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Соціальное разслоеніе крѳстьянства. 
Въ вакомъ же ішложѳніи находигся крестьянотво? 

Раньше чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, я хочѵ, на-
сволысо позволяетъ статистика земельной собствен-
ности, установить, какъ велико число дѣйствитель-
ныхъ крестьянъ. При обсужденіи всякаго экономиче-
скаго вопроса отнюдь не безразлично, какова числен-
ность и корни тѣхъ слоевъ народа, о которыхъ идетъ 
рѣчь. 

Самостоятельныхъ крестьянъ обыкновенно дѣлятъ 
на владѣльцевъ парцеллъ, на мелкихъ, среднихъ и 
крупныхъ крестьянъ. Весьма трѵдно провести точную 
границу между этими группами. Размѣры владѣнія 
еще не даютъ вѣрнаго представленія объ имуідѳствѣ 
хозяина. Р. Майеръ, основательный знатокъ сельско-
хозяйственныхъ отяотеній, пришелъ, на основішіи 
точныхъ вычисленій, къ выводу, что крестьянское 
имѣніе въ 8 гектаровъ не можетъ еще производить 
хлѣбъ на лродажу, и поэтому должно быть отнесено 
къ мелкому владѣнію. Тѣмъ не менѣе я принимаю 
здѣсь, въ согласіи съ австрійской поземельной стати-
стикой, владѣніе въ 5 гектаровъ, какъ переходное 
отъ мелкой къ средией собственности. Такимъ образомъ 
я заранѣе отражаю возможныя возраженія, будто я 
тенденціозно уменыпаю число крестьянъ, лроизводя-
щихъ хлѣбъ на продажу. Однако, при установленіи 
числа отдѣльныхъ владѣній, въ виду того, что здѣсъ 
дѣло идетъ объ экономическомъ, a не юридическомъ 
моментѣ, я буду считать общее владѣніе супру-
говъ однимъ участкомъ за одно и т. д., такъ какъ 
доходы отъ обоихъ владѣній попадаютъ вѣдь въ одно 
хозяйство. Игнорированіе числа развѳденныхъ судру-
говъ при больліомъ числѣ случаевъ общаго вла-
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дѣнія супруговъ вноситъ лишь незначительную ошибку, 
не вліяющую на выводы. 

Въ Нижней Австріи, Верхней Австріи и Штиріи, 
въ Богеміи, Моравіи и Силезіи въ среднемъ 60% всѣхъ 
владѣній находится въ общемъ владѣніп супру-
говъ; въ Нижней Австріи 54.1%, Верхней Австріи 
61.4%, ДІтиріл 52%, Вогеміи 43.1%, Моравіи ЗбМо, 
Силезіи 33.4°о. Въ областяхъ съ большимъ чио 
ломъ бобылей этотъ лроцентъ естественно ниже. 
Сынть богатаго крестьянина обыкновенно женится на 
дочери богатагоже, отсюда высокій процентъ совмѣст-
ныхъ владѣній, a также и абсолютно неболылое число 
крестьянскихъ хозяйствъ, имѣющихъ свыше 5 гекта-
ровъ, какъ это локазываютъ слѣдующія цяфры. 

Насчитывалосъ: 

Владѣній отъ 0—5 гект. и свыше 5 до 200 гект. 
Въ Нижней Австріи . . . . .89-645 

« Верхней Австріи 25.947 
« Штиріи 54.753 
« Богеміи 400.336 
« Моравіи 295.028 
« Силезіи 38.204 

31.429 
16.176 
32.583 
93.346 
48.298 
10.223 

Въ общемъ, въ 6 очень важныхъ въ сельско-хозяй-
ственномъ отношеиіи областяхъ на 903.913 пар^ель-
ныхъ владѣнія приходится тсщько 232.055 владѣній, 
которыхъ можно признать д£йствительно крестьнскими. 
Особѳныо ничтожное абсолютно число дѣйствитель-
ныхъ крестьянъ приходитс^на Вѳрхнюю Австріго, эту 
область наибойѣе самосйоятельнаго крестьянства. Въ 
Богеміи и Силезіи -владѣльцевъ парцеллъ вчетверо, 
a въ Моравія вілестеро больше, чѣмъ дѣйствительныхъ 



крестьянъ. Зто значитъ, что мелкіе сельскіе хозяева, ко-
торымъ приходится искать подсобнаго заработка въ дрѵ-
гихъ промыслахъили же нанлматьсявъ качествѣ сельско-
хозяйственныхъ рабочихъ, гораадо многочпсленнѣесель-
скихъ хозяевъ, содержащихъ себя и своисемьи только 
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обзоромъ категорій плателыциковъ поземельнаго на-
логя. 

Изъ 1000 плателыциковъ поземельнаго налога при-
ходится на категорііг, платящія: 

до 10 кронъ въ томъ числѣ ниже 2 кронъ 
Во всемъ государствѣ .757 403 
« Верхней Австріи . . . 434 • . 197 
« Каринтіи 490 • . . • 224 
« Нижней Австріи . . . 544 228 
« Богеміи 664 362 
« Крайнѣ 677 372 
« Силезіи 691 343 
« Моравіи 701 • . . 349 

« ТиролѣиФорарльбергѣ793 • . . 462 

« Береговой области . . 831 504 
« Галицш 879 464 

Такимъ образомъ, во всѳй странѣ только 248 изъ 
1000 земелыіыхъ собственниковъ платятъ свыше 
10 кронъ поземельнаго налога. Болѣе полоішны земле-
владѣльцевъ въ Нижней Австріи, Крайнѣ, Тиролѣ, 
Форарльбергѣ, Богеміи, Моравіи, Силезіи, Галидіи и 
Береговой области нлатятъ самое болыиее 10 кронъ 
ноземельнаго налога; все это, конечно, сплошь люди, 
іюкупающіе хлѣбъ, a не продающіе его. На это слѣ-
дуетъ особенно обратить вниманіе: отсюда вытѳкаѳтъ, 

что лодавляющее большинство жителей Австріи не 
только совершенно не заинтересовано въ высокихъ 
хлѣбныхъ цѣнахъ, но что эти послѣднія вредны имъ. 

Разсмотримъ же экономическое положеніе дѣй-
ствительнаго крестьянства, среднихъ и крупыыхъ 
крестьянскихъ хозяйсгвъ, насколько это позволяетъ 
статистика. Для этого намъ придется обратиться къ 
ипотечнымъ книгамъ. 

Долги частныхъ земѳльныхъ владѣній. 

Долги «частныхъ земельныхъ владѣній» доходили 
(въ милліонахъ кронъ) къ концу года: 

1867 г. 1899 Приростъ въ %. 
Въ Нижней Австріи . . . 271387 583974 115.1 

» Верхней Австріи . . . 178390 306913 72.0 
» Зальцбургѣ . . . . 46452 79430 71.0 
» Штиріи  316443 435293 37.5 
» Каринтіи  99765 127251 27.5 
» Крайнѣ  83245 127584 53.2 
» Богеміи  . 1026455 2091136 103.7 

347889 645941 85.6 
» Силезіи  77514 191204 146.6 

Задолженность «частныхъ земелышхъ владѣній» 
въ областяхъ, въ которыхъ введена система обязатель-
ныхъ ипотечныхъ книгъ, возрасла такимъ образомъ 
съ 1867 no 1с99 г. на 87.4%. 

Но чтобы хоть сколько нибудь цравильно судить 
объ экономическомъ положеніи крестьянскаго населе-
нія необходимо знать, какпми причинами вызывается 
ростъ задолженности: займами, куплей-продажей, вы-
дѣломъ наслѣдственныхъ долей или принудительными 
взысканіями. 



Увеличеніе задолженности (въ милліонахъ кронъ) 
происходило въ періодъ 1878-1899 годъ слѣдуюішши 
путями: *). J ^ 
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Въ Нижн. Авст-
ріи  

612.758 137.132 96.984 53.336 4.724 71.966 

» Верхней Авст-
ріи  

260.402 84.418 67.929 18.817 3.206 35.266 

» Зальцбургѣ. . 68.956 25.499 10.794 4.623 0.405 15.529 
» Штиріи . . 312.238 102.568 86.876 38.616 4.750 62.039 
» Каринтіи . . j 78.976 19.376 16.374 8.975; 0.525 37.829 
» Крайнѣ . . ' 60.195 9.684 27.768 16.215 0.822 37.510 
» Богеміи . . • .683.908 575.122 521.479 191.589 32.870 409.596 
» Моравіи . . 563.983 46.559 182.343 56.056 8.395 123.736 
» Силезіи . . 131.595 44.959 41682 

1 
10.182 1.140 31.922 

Ивъ этой таблиды ясно видно, что задолженность, 
ооусловленная займами, зяачительно превышаетъ за-
долженность отъ другихъ причинъ. Въ періодъ отъ 
18/8 ПО 1899 г. новые долги ДОХОДЯТЪ до 82 ,2% всей 
суммы, на которую увеличилась задолженность. Вто-

таблицѣ, собственно говоря, указаны только различныя 
юридическія основанія, на которыхъ произведенъ залогъ имѣній, и 
Г « Г / С е Г Д а С 0 В П Э Д а Ю Т Ъ С Ъ Дѣйствительными причинами задол-
ЖсННОСТИ. 

Прим. ред. 

рое мѣсто, но далеко нозадіі этого рода долговъ, зани-
маетъ задолжеыность, вызываемая куплей-продажей 
земельныхъ участковъ (съ переносомъ стараго долга 
на новаго владѣльца). 

Отсутствіе точныхъ балансовъ крестьянснихъ хозяйствъ. 

Эти числа чрезвычайно высоки и именно поэтому ими 
уже часто пользовались, чтобы доказать необходимость 
болѣе высокихъ пошлинъ на хлѣбъ и скотъ. Но не слѣ-
дуетъ давать себя ослѣплять ими. Прежде всѳго мы 
не знаемъ, сколько долговъ въ настоящее время уже 
выплачвно, т. к. уплаченные долги не всегда пога-
шаются въ ипотечныхъ книгахъ. Во всякомъ слу-
чаѣ, многіе долги выплачены, что явствуетъ изъ 
сравненія обѣихъ таблицъ. Затѣмъ намъ неизвѣстно, 
насколько поднялась цѣнность имѣній вслѣдствіе про-
изведенныхъ на государственныя и мѣстныя средства 
меліорацій (напримѣръ: проведеніе дорогъ, осушенія 
ііочвы и т. д.), МЫ не знаемъ величины наличнаго 
капитала и его прироета, однимъ словомъ, y насъ нѣтъ 
никакихъ точныхъ цифръ. Другое дѣло, еслибы мы 
точно знали балансъ хотя бы одного только крестьян-
скаго двора! Причина этого лежитъ не только въ не~ 
достаточности общаго и, въ особенности, коммерче-
скаго образованія сельскихъ хозяевъ, но также и въ 
совершенно особомъ характерѣ, свойственномъ всѣмъ 
сельскохозяйственнымъ счетамъ. Еакъ точно, напри-
мѣръ, опредѣляла всѣ иризнаки доходности анкета, 
произведенная въ великомъ герцогствѣ Гессенскомъ 
(1886 г.)! И не смотря на это, во многихъ случаяхъ 
оказывался совершенно неионятный дефидитъ не 



только въ поземѳльной рентѣ, но также во всѣхъ вло-
женныхъ въ хозяйство капиталахъ; въ другихъ же слу-
чаяхъ нолучалась совершенно немыслимая, высокая 
рентавъ 10°|о. Притакихъ условіяхъ понятяо/что нашя 
магнаты, a также ихъ управляющіе, доказываютъ сель. 
скохозяйственными счетами все, что хотятъ, въ осо-
бенности же, что дефицитъ въ сельскомъ хозяйствѣ 
МОЖІЮ унячтожить только высокими пошлинами н а 
хлѣоъ и скотъ. Нѣтъ ничего легче, какъ свести счеты 
любого сельско-хозяйственнаго прѳдпріятія съ дефи-
днтомъ. Но при сужденіи о ростѣ задолженности рѣ-
шаюіцнмъ моментомъ является то, что прнводямыя 
въ таблицѣ цифры задолженностн относятся хо всѣиъ 
«частнымъ земельнымъ владѣніямъ», a ne шолько ,съ 
крестъянскимъ владгънілмъ. Но къ частнымъ земель-
нымъ владѣніямъ относятъ также 47 городовъ съ на-

— ^ Л Г і а 0 0 ( і Ч е Л 0 В ѣ К Ъ ; a И З Ъ иѣстностей 
Z Z Z 0 ' 0 0 0 Ж И Т е л е й ' иосящихъ преимущественно 
i ородской характеръ, только 10 включено въ рубрику 
«городскихъ владѣній», остальныя же относятся къ 
«частнымъ земельнымъ владѣніямъ». Число жилыхъ до-
мовъ безъ земельныхъ владѣній, отнесенныхъ, та-
кимъ ооразомъ, къ <(частнымъ земельнымъ владѣніямъ» 
доходитъ до 650.807. Вмѣстѣ съ тѣмъ зяачителыдш 
часть промышленяыхъ заведеній, устроенныхъ въ сель-
скихъ мѣстностяхъ въ вяду болѣе дешевыхъ цѣнъ на 
землю н налнчностя болѣе дешевыхъ рабочнхъ рукъ 
«виллы въ процвѣтающнхъ дачныхъ мѣстностяхъ и ку-
рортахъ» тоже попаля въ разрядъ «частныхъ земель-
ныхъвладѣшй». Акакъразъ подъ эту недвяжнмую соб-
сівенность заключаютъ много болыішхъ займовъ Въ 
этомъ велнчайшій недостатокъ офяціальной статнсти-
кн которымъ постоянно пользуются аграрін въ свонхъ 
усялшхъ доказать упадокъ сельскаго хозяйства. 

Сравненіе росга задолженности «частныхъ земель-
ыыхъ владѣній» съ 1867 ио 1899 годъ въ странахъсъ 
высоко-развнтой промышленностыо, съ ростомъ ея въ 
странахъ съ преобладающнмъ сельсіснмъ населеніемъ 
показываетъ, что иромышленныя страны—Ннжняя 
Австрія, Богемія н Снлезія стоятъ значительно в ы т е 
средняго уровня, Моравія прнблиясается къ нему, 
Штнрія, Карннтія н Ерайна, напротнвъ того, ниже 
средняго уровня. Болѣе снльный ростъ задолженностн, 
но все же ннже средняго уровня—въ Верхней Австрія 
н Зальдбургѣ слѣдуетъ поставнть въ связь съ налнч-
ностыо въ ннхъ многочнсленныхъ кз7рортовъ н дач-
ныхъ мѣстъ. Это сравненіе очень важно для выясне-
нія ирофессій должннковъ. 

Статястнка аукдіонныхъ продажъ также позволяетъ 
сдѣлать выводъ, что собственно крестьянство даетъ 
въ годъ, по крайней мѣрѣ, не болыпе раззоренныхъ 
хозяствъ, чѣмъ прочее населеніе. Въперіодъотъ 1899 г. 
до 1903 г. состоялось 64118прннуднтельныхъ продажъ 
недвнжнмой собственностн, въ томъ чнслѣ 29.203 зе-
мельныхъ участка, включая мѣста для постройкн, 
безъ обозначенія велнчнны каждаго нзъ ннхъ; 6024 
хозяйственныхъ построекъ (амбары, погреба н т. п.), 
домовъ съ земельнымя участкамн свыше 5 гектаровъ 
н домовъ безъ указанія размѣровъ «заннмаемой имн 
площадн». Еслн прнзнать исключнтельно крестьянскн-
ми всѣ этн недвнжнмостн, чнсло продажъ которыхъ 
вовсе ые совпадаетъ съ чнсломъ разоренныхъ суще-
ствованій, т. к. одно взысканіе можетъ вестн за собою 
продажу съ молотка до 10 н болѣе недвнжнмостей 
(парделлъ), они составнлн бы лншь немного болыпе 
половнны всѣхъ продающнхся съ аукдіона недвнжн-
мостей; разннца, не нмѣющая ннкакого отношенія къ 
воллямъ аграріевъ ио поводу гнбелн сельскаго хозяй-



ства. Ha самомъ жедѣлѣ въ вышеприведенную дифру 
(29.203) земельныхъ владѣній включены также мѣста 
для построекъ, и, несомнѣнно, многочисленные пар-
целлы, принадлежащія бобылямъ, батракамъ, огород-
никамъ. Какіе слои сельскаго населенія больше всего 
затрагиваютъ аукціоны, можно судить по стоимости 
продающихся съ аукціона недвижимыхъ имуідествъ 
За всѣ 5 лѣтъ число имѣній, оцѣненныхъ лишь въ 
2000 кронъ, почти вдвое больше оцѣненныхъ выше 
2000 кронъ. Что между болѣе высоко одѣненными 
имуществами находится много городскихъ владѣній 
можно заключить изъ того, что было продано съ тор-
говъ до 111.53 «жилыхъ домовъ» и «домовъ безъ земли». 

Положеніе крупныхъ и среднихъ крвстьянъ не хуже положенія 
горожанъ. 

Итакъ, на основаніи статисгики аукціонныхъ про-
дажъ тоже нельзя утверждать, что дѣла дѣйствитель-
ныхъ земледѣльцевъ идутъ въ экономическомъ отноше-
ши хуже, чѣмъ дѣла лицъ, занятыхъ другими промысла-
ми. Яоложеніеихъ,скорѣе, даже лучше, поскольку мож-
но основывать свои выводы на данныхъ этой статисти-
іш; и притомъ, тѣмъ лучше, чѣмъ дешевле жизнь кресть-
янина въ сравненіи съ жизнью мѣщанина или рабо-
чаго. Вольшинство средствъ потребленія—мясо, яйда 
молоко, сало, сыръ, медъ, стручковые плоды, карто-
фель и свеклу — онъ получаетъ изъ своего собствен-
ыаго хозяйства, сберегая такимъ образомъ стоимость 
посреднической торговли и леревозки. Нѣсколысо лѣтъ 
тому назадъ было точно выяснено, какъ великъ на-
логъ, который иотребители вынуясдены платить тор-
говдамъ посредникамъ. Такъ наприм. - за кочанъ 
двѣтной каиусты огородникъ въ Бретани получаетъ 

З^гсантимовъ. Первый торговедъ иродаетъ его по 15-20 
оантимовъ, второй—28 сантимовъ, третій—30-70 сан-
тимовъ. Выручка огородниковъ достигла за 1894 г.— 
347,000 кронъ, въ то время какъ нотребители платили 
почти 2,000,000 франковъ. Въ Австріи, и, главнымъ 
образомъ, въ крупныхъ городахъ дѣло, навѣрно, обстоитъ 
немного лучше. Эти издержки сберегаетъ крестьянинъ. 

Положеніе мелкихъ нрестьянъ и бобылей очень тяжело. 
Безъ сомнѣнія, мелкимъ крестьянамъ и бобылямъ 

приходится очень плохо; на это указываетъ также ко-
личество и высота долговъ. Въ общемъ за время съ 
1892 ио 1899 годъ зарегистрировано 1.565,000 долговъ. 
ІІо величинѣ они раздѣляются слѣдующимъ образомъ: 

-

До 
200 кр. 

Отъ 200 
до 2,000 

кр. 

Отъ 200 
до 4,000 

кр. 

Свыше 
4,000 
кр. 

Нижняя Австрія . . . 38.013 88,835 16,946 18,239 

Верхняя Австрія . . . 12,514 49,211 9,134 8,788 

Зальцбургъ  2,233 11,817 2,815 2,578 

39,569 85,014 10,923 7,453 

Каринтія  8,452 21,906 3,789 2,939 

33,601 46,018 3,212 880 

198,880 360,745 53,918 51,154 

117,562 159,832 18,103 15,863 

17,415 33,885 5,391 4,251 



половины всѣхъ долговъ (свыше 5 4 » па-
даетъ на долги отъ 200 до 2,000 кронъ, почти треть 

17 Д 0 Л Г И д о 2 0 0 включительно. He болѣе 8о,0 колеб 
лется между 2,000 - 4,000 кронъ и только 7% прихо-
дится на долги выше 4,000 кронъ. Если по высотѣ 

Z r , r H ° С У Д И Т Ь 0 к а т е г ™ владѣльцевъ—a 
судить, дѣйствительно, можно съ извѣстной доетовѣр-
ностыо - TO надо признать, что большая часть дол-
говъ лежитъ на мелкихъ и карликовыхъ владѣніяхъ 
Въ самомъ дѣлѣ, въ бѣднѣйшей изъ указанныхъ к ^ 
прояешп.3 е М е Л Ь наблюдается самый высокій 
9 т зарегистрированныхъ мелкихъ долговъ до 
200 кронъ—41,5°|о и только 1% всѣхъ долговъ п р е в ^ 

Z e I L T Z Y 4 ' 0 0 0 К Р 0 Н Ъ - Д л я -рестьянина 
и бобыля матеріально-обезпеченная жизнь всегда оста-

недостижимымъ идеаломъ, несмотря на самый 
напряженный труДЪ. Онъ вѣдь болыиею частьн, п Г у 

с в о й Д°Х°ДЪ не изъ земли, потому что она об-
ременена долгами или же слиткомъ мала, но почти 
исключительно изъ своего труда. A лри системѣ хо-
зяйства, въ которомъ капиталъ играетъ рѣшающую 
роль, никогда трудъ не нриноситъ прибыли - н Г в ъ 
сельскомъ хозяйствѣ, ни въ промышленности; прино-
сигъ приоыль одинъ лишь капиталъ. Этотъ послѣд-

яможно больше понижаетъ основанный на трѵдѣ 
доходъ; на этомъ зиждется нищета задолженнаго 

т и ш ? Т В а > И Э Т а " Т 0 Н И Щ е Т а ' к о т о Р У г о н е в е ^ 
н а Дворахъ крупныхъ землевладѣльцевъ и 

Z l Z ^ l Г С Т Ь Я Н Ъ ' Д а е Т Ъ П 0 С л ѣ д ™ жѳлательный 
матеріалъ для доказательства упадка сельскаго хозяй-

вообще, a такліе и ихъ мнимаго разоренія. 

Нищѳта мелкаго крестьянства, какъ доказательство упадка 
сельснаго хозяйства вообщѳ. 

Еакъ ни энергично отстаиваютъ предприниматели 
свои интересы въ борьбѣ съ рабочими, они все же до 
сихъ поръ еще не сравнялись въ изобрѣтательности 
съ аграріями и не догадались извлекать выгоды изъ 
нищеты рабочихъ, выдвигая ее передъ государствомъ 
въ доказательство упадка промытленности и необхо-
димости государственной поддержки ея. Еонечно, эту 
добродѣтель прежде всего слѣдуетъ приписать тому, 
что фабриканты стоятъ въ болѣе тѣсныхъ отноше-
ніяхъ съ рабочими, чѣмъ крупные землевладѣльцы 
съ мелкими крестьянами. Тамъ противоположность 
между образомъ жизни предпринимателя и за-
нятаго y него рабочаго выступаетъ со всею ясностью, 
да и предприниматель не кажется столь свободнымъ 
отъ всякихъ обязанностей и отвѣтственности. Здѣсь, 
наоборотъ, причинная зависимость между нищетой мел-
каго крестьянина и богатствомъ крупнаго землевла-
дѣльца затемнена. He всякій крестьянинъ понпмаетъ, 
что капиталистъ, безразлично, дворянскаго ли, буржу-
азнаго или духовнаго происхожденія, повышаетъ цѣны 
на землю овоей погоней за землей и тѣмъ самымъ 
косвеннымъ образомъ вгоняетъ крестьянскую бѣдноту 
въ долги. Поэтому, легко убѣдить крестьянъ, что ин-
тересы ихъ одинаковы съ интересами крупныхъ зем-
левладѣльцевъ, и привлечь ихъ въ качествѣ союзни-
ковъ на свою сторону за болѣе высокія хлѣбныя пош-
лины. A между тѣмъ только очень незначительная 
часть крестьянскаго населенія производитъ больте 
хлѣба, чѣмъ потребляетъ ѳго въ собственномъ хозяй-
ствѣ, и хлѣбныя пошлияы, какъ мы ниже увидимъ, 
въ общемъ больше вредятъ, чѣмъ приносятъ имъ пользу. 



Капитализмъ не дѣлаеть исключенія по отношѳнію къ кресть-
янамъ. 

Несомнѣнно, что крестьяне подвергаются вліянію 
капиталистическаго строя. Ничѣмъ не регулирован-
ныя, свободныя отношенія между капиталомъ и зе-
мельной собственностыо ограничиваютъ доходы, при-
носимые сельскимъ хозяйствомъ, извѣстнымъ миниму-
момъ. Но отъ этого страдаготъ всѣ: бюргеръ, чинов-
никъ И, особенно, рабочій. Крестьянское существова-
ніе обезпечивается и можетъ быть обезпечено, на-
сколько это вообще возможно при господствѣ капи-
тализма. 

Для крестьянъ капитализмъ не дѣлаетъ исключе-
нія. Кто хочетъ пользоваться выгодами, долженъ пла-
титься и за убытки. Справедливо также, что рядомъ 
съ рабочимъ и мелкимъ человѣкомъ, особенно же та-
кимъ, который привыкъ къ опредѣленному доходу, 
больте всего страдаетъ отъ такого противоестест-
веннаго положенія крестьянинъ. Тѣсную зависи-
мость между капиталомъ и сельскимъ хозяйствомъ 
онъ сознаетъ гораздо меныие, чѣмъ рабочій, онъ едва 
даже догадывается о ней. Этимъ объясяяется кресть-
янскій фанатизмъ собственности. Между крестьянами 
встрѣчаются самые страстные приверженцы и защит-
ники частной собствеиности на землю, т. е. неограіш-
ченнаго господства капитала надъ землею и продук-
тами ея. Его желанія, его стремленія и поступки, его 
мысли и чувства пропитаны капиталистическимъ ду-
хомъ Мы не улрекаемъ его за это, a только констатиру-
емъ фактъ. Всякій долженъ считаться съ экономиче-
скими условіями, въ которыхъ ему приходится жить Но 
мало на ісомъ такъ тяжело отзывается отказъ отъ 
сооственной природы, какъ на крестьянинѣ, который 

капиталистически ведетъ, и часто долженъ вести, 
дѣла. Онъ вкладываетъ, напримѣръ, свои сбереженія 
туда, гдѣ получаетъ наибольшій процентъ; дѣлая это, 
онъ передаетъ свои деньги, вырученныя въ сельско-
хозяйственномъ производствѣ, банкамъ, которые не-
сутъ ихъ на міровой денежный рынокъ. Отсюда эти 
деньги въ видѣ торговаго и кредитнаго капитала 
вторгаются въ сельскохозяйственное производство его 
родины въ качесівѣ чуждаго, даже враждебнаго эле-
мента. Но еще хуже то, что крестьяне, подобно капи-
талистамъ, питаютъ такую же страсть къ землѣ и та-
кимъ образомъ становятся вмѣстѣ съ послѣдними ви-
новными въ вздорозканіи земли. Да, они часто не по 
средствамъ спекулируютъ на землю и ея продукты и 
такимъ образомъ вызыватотъ, иодобно ростовщнкамъ 
разореніе своихъ товарищей по сословіго, чтобы пріоб-
рѣсти землю, какъ можно дешевле. ГІриходится признать, 
что многія сельскія общины только потому система-
тически противодѣйствуютъ устройству кассъ взаимо-
помощи, что благодаря послѣднимъ прекратится воз-
можность за дешево пріобрѣтать отъ мелкихъ собст-
венниковъ хорошіе земельные участки и вмѣстѣ съ 
тѣмъ находить сговорчивыхъ рабочихъ. Суровая по-
говорка: для богатыхъ нѵжны бѣдные, — справедлива 
въ настоящее время для всѣхъ, вплоть до самыхъ 
НІІЗШИХЪ слоевъ населенія. — Это мнѣніе одного изъ 
самыхъ горячихъ друзей сельскихъ хозяевъ. 

Но наблюдались также и другія отнотенія между 
распредѣленіемъ собственности и движеніемъ населе-
нія, особенно, среди крупнаго крестьянства. Бертиль-
онъ установилъ общій законъ, согласно которому во 
Франціи число дѣтей стоитъ въ обратномъ отношеніи 
ісъ имущественному положенію. Какъ доказалъ Jle-
вассеръ, въ департаментахъ съ самымъ мелкимъ зем-
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Магнаты съ давнихъ поръ пользуются въ большей 
мѣрѣ государственной защитой (охраной), чѣмъ все 
трудящееся населеніе. Чтобы скрыть эту несправед-
ливость, понятіе «сельскій хозяинъ» подмѣниваготъ 
понятіемъ «сельское хозяйство»; это смѣшеніе понятій 
влечетъ за собою смѣшеніе правъ, и правительство 
приноситъ крупнымъ крестьянамъ и крупнымъ земле-
владѣльцамъ за счетъ всего народа богатые дары, — 
разумѣется, дары даііайцевъ, всю опасность которыхъ 
крестьянское населеніе еще до сихъ поръ не можетъ 
уразумѣть. 

Хлѣбныя пошлины не помогаютъ. 
Охранительныя пошлины на скотъ приносятъ мел-

кимъ крестьянамъ незамѣтное увеличеніе дохода, со-
вертенно недостаточное, чтобы повысить ихъ жизнен-
ный уровень или даже толъко уменыпить ихъ матері-
альныя заботы. Хлѣбныя же ПОШЛИІІЫ прямо-таки имъ 
вредны, т. к. они производятъ хлѣбъ не на продажу 
и сами нуждаются въ дешевомъ хлѣбѣ и кормѣ для 
скота. He слѣдуетъ также забывать, что, когда хлѣбъ 
становится дороже, необезпеченные люди меньше по-
купаютъ молока, мяса и масла, т. е. преимущественно, 
продуктовъ мелкаго крестьянскаго хозяйства. Среднимъ 
и крупнымъ крестьянамъ охранительныя пошлины, во 
всякомъ случаѣ, приносятъ временыѵю выгоду; но всякій 
крестьянинъ, болѣе дальновидный, знаетъ, что его дѣти 
должны будутъ платиться за эту выгоду; оыъ знаетъ, 
что болѣе высокія цѣны на хлѣбъ тотчаеъ же вызы-
ваютъ повыіиеніе цѣнъ на землю, благодаря чему воз-
ростаютъ долги ио выкупу наслѣдства и по иокупкѣ. 
Болѣе высокій доходъ приносятъ пошлины только 
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увеличеніе доходности имѣнія принимается во внима-
ніе при продажѣ его или лереходѣ его по наслѣдству 
въ другш руки, и покупатель вынужденъ платить 
оольшуго сумму, a наслѣдникъ-выплачивать болынуго 
часть наслѣдства. В ъ періодъ отъ 1868 по 1899 годъ 
имѣло мѣсто 1.224.959 перемѣнъ владѣльдевъ имѣнШ 

с м е р ™ И В Ъ 6 6 8 - 8 0 3 «лучаяхъ изъ этого 
числа, имѣнш ооременялись новыми долгами 

нргг?ЛД ! ' р а с п о л о ж е н і І Г которыхъ ісъ крестьянству 
нельзя сомнѣваться, доказали, что хогя высокія пош-
лины на скотъ и хлѣбъ лриносятъ временную выгоду 
они все же могутъ оказаться очень вредными для сель 
скихъ хозяевъ. Въ законопроектѣ, внесенномъ въ Зальд 
оургскій сеймъ нынѣ умершимъ докторомъ Ліенбахе-
ромъ, говорится: «Полглины на хлѣбъ и 
не помогаютъ австрійскому сельскому хозяйству т к 
оно разсчитано на экслортъ и нуждается въ рынкахъ 
с о ш а , ^ • А в ъ о т ч е т ѣ З а л ь ц б у р г с к а г о о б л а с т н о г о к и ^ 
за 1881 годъ говорятся слѣдующее: «Рядъ докладовъ 
лростьіхъ я честныхъ людей сходятся въ т ш Л а б л ю д " ! 
ніи что новышенныя цѣны на скотъ, которыя могъ 
ллатнть заграничный лотребятель во время высокаго 
лажа на серебро и обезцѣненія австрійской валюты 
прнвелн къ чудовищному вздорожаніто дѣнъ на кресть-

з Т с Х й Т 1 0 ' а П 0 С Л Ѣ Д Н е е ' В Ъ С В 0 Ю * * ловедо за сооой швьгтенге сшопмости наслгьдетвепнихг долей 
оолзательствъ и оставляемой крестълииномъ 
~ ^огда же, вслѣдствіѳ пониженія нѣнъ 
на скотъ, въ Зальдбургѣ начала лоняжаться ^ ш о ^ т ь 
имѣній, въ результатѣ с а . а со*ж> полупилаеь вь22 
ипотечпал задолжепосш, поторал во іогшг eZZZ 
ирнводила къ лродажѣ имѣній съ торговъ 

Въ окружномъ дяркулярѣ прусскаго мянистра земле-

дѣлія отъ 29 іюня 1896 года—объявляется: счто про.. 
стое повыліеніе доходности сельскаго хозяйства и вы-
званный этнмъ подъемъ его, хотя и приноситъ лользу 
нынѣшнимъ обремененнымъ долгааш, собствеяникамъ, 
но не даетъ никакой гарантіи нротивъ повторенія по-
добнаго опаснаго положенія для будущихъ поколѣній». 

Въ самомъ дѣлѣ. выгоду отъ высокихъ пошлинъ 
получаетъ только каииталистъ, и каждый разсудитель-
ный сельскій хозяинъ-—къ сожалѣнію, многихъ ослѣ-
пляютъ временные барыши,—теперь уже нризнаетъ, 
что охранительными полілинами нельзя надолго помочь. 
Это лучше всего можно понять при сопоставленіи 
двухъ явленій: сильнаго повыліенія пошлинъ и не-
прерывнаго ѵменьліенія населенія въ цѣлыхъ областяхъ. 

Все, что до сихъ норъ предлагалось и предприни-
малось въ надеждѣ освободить задолженнаго сельскаго 
хозяина отъ долговъ, не приводило и не могло привести 
къ дѣли, т. к. хотѣли ири помощи капиталистическаго 
оружія охранить крестьянина отъ капитала же. Затѣя 
совершенно бездѣльная, ибо капиталъ можно побѣдить 
только еще большимъ капиталомъ, а въ такой борьбѣ 
сельскій хозяинъ не можетъ разсчитывать на успѣхъ. 
Здѣсь мы встрѣчаемъ сторонниковъ стараго напра-
вленія, которые требуютъ превращенія крестьянской 
собственности въ наслѣдственную —въ нѣчто подобное 
фидеикомиссамъ, и приверженцевъ новѣйшаго напра-
вленія, ожидающихъ спасенія крестьянъ отъ устано-
вленія точныхъ предѣловъ задолженности и созданія 
дешеваго, амортизадіоннаго кредита, не подлежащаго 
востребованію. 

Но въ настоящее время крестьянинъ самъ высту-
паетъ противъ введенія наслѣдственнаго права, даже 
тамъ, гдѣ господствующій обычай передавать дворъ 
одному наслѣднику безъ раздѣла—идетъ на встрѣчу 
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стичной продажей». Такъ какъ эти долги сдѣланы не 
въ цѣляхъ ироизводства, то всѣ старанія помочь кре-
стьянину путемъ амортизаціоннаго кредита, не под-
лежащаго востребованію, должны потерпѣть фіаско. 
Если же для того, чтобы предотвратить чрезмѣрную 
задолженность, установить предѣльнуго границу для 
нея, то это приведетъ толысо къ тому, что крестьяне 
еще скорѣе принуждены будутъ продавать свою соб-
ственность. Ибо для всякаго имѣнія есть своя граница 
задолженности; и чѣмъ она ниже, тѣмъ быстрѣе она 
достигается и тѣмъ скорѣе имѣніе иродается съ торговъ. 

Теорія и практика подтверждаютъ, что задолжен-
нымъ крестьянамъ нельзя помочь капиталистическими 
средствами. Крестьянинъ, который хочетъ удержаться 
на почвѣ капиталистическаго производства, долженъ 
имѣть деньги, но не занимать ихъ; если же онъ дѣ-
лаетъ послѣднее, ему приходится отдавать въотличіе 
отъ кредитующагося промышленника, часть своихъ 
средс/гвъ производства; онъ дѣлаетъ неустойчивой свою 
экономическую позицпо. Ио денегъ никто не можетъ 
и не станетъ дарить ему, по крайней мѣрѣ, такъ 
щедро и такъ открыто, какъ того однажды требовали 
отъ государства депутаты Тальяцкевичъ и Клэтцен-
бауэръ: государство должно принять на себя долги 
крестьянскихъ хозяйствъ. какъ ипотечные, такъ и лич-
ные, и съ этой цѣлыо выпустить «земельные кредит-
ные билеты» съ принудительнымъ курсомъ. Это было 
бы во всякомъ случаѣ удобнымъ способомъ избавиться 
отъ долговъ, но этого невозможно сдѣлать. 

Какъ можно рѣшить аграрный вопросъ? 
Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ: аграрыый вопросъ 

дѣйствительно сущѳствуетъ, но не въ видѣ двухъ 



тысячъ магнатовъ и крупныхъ крестьянъ, для кото-
рыхъ все дѣло заключается только въ возможно болѣе 
высокой земельной рентѣ. Аграрный вопросъ скры-
ваетъ въ себѣ великій, старый соціальный недугъ, 
отъ котораго страдаютъ не только широкіе слои мел-
каго крестьянства и сельскохозяйственныхъ рабочихъ, 
но весь народъ. Аграрный вопросъ поднимается высоко 
надъ мелкими интересами такихъ отдѣльныхъ мелкихъ 
группъ, онъ является вопросомъ о народномъ пропи-
таніи. Такъ какъ земля—единственный источникъ 
всѣхъ средствъ къ жизни и ее недьзя, подобно вся-
кому другому товару, увеличить по произволу, то 
жизнь народа въ цѣломъ, такъ и каждаго отдѣльнаго 
человѣка какъ въ государствѣ, такъ и въ хозяйственной 
жизни обусловливается и онредѣляется размѣрами 
зѳмли, которой онъ располагаетъ. Въ настоящее время 
источникънародяаго питанія отравленъ капитализмомъ 
Сельское хозяйство часто служитъ только интересамъ 
по существу непроизводительнаго населенія, и благо 
народа позорнымъ образомъ приносится въ жѳртву 
этому послѣднему. Проценты по долгамъ и высокш 
пошлины отнимаютъ y трудящагося крестьянства и y 
потребителей значительную часть продуктовъ ихъ труда 
и передаютъ ихъ празднымъ рантьерамъ.. Мясо и мо-
локо мало -по-малу исчезаютъ изъ потребленія мелкаго 
человѣка и рабочаго, и нація распадается на маленькую 
кучку господъ и массу пролетаріевъ. Война, которую 
ведетъ современный каниталъ въ первую голову съ 
мелкимъ крестьянствомъ—является войной со всѣмъ 
крестьянствомъ, со всѣмъ народомъ и поэтому она 
гораздо опаснѣе войны, которую нѣкогда вело дво-
рянство противъ крестьянскаго сословія. Если тутъ 
необходима помощь, то слѣдуетъ съ корнемъ вырвать зло, 
слѣдуѳтъ измѣнить суіцествующій строй собственности. 

Каждый человѣкъ имѣетъ право на землю въ силу 
одного только факта своего существованія. Теоретики 
согласны въ томъ, что земельная собственность должна 
находить свое ограниченіе в ъ потребностяхъ общества, 
что на нее нельзя смотрѣть, какъ на что то, неимѣю-
щее ничего общаго съ интересами общества. предо-
ставленное произволу отдѣльныхъ лицъ. Карлъ ІІре-
зеръ («Сохраненіе крестьяиства» —1883 г.), говоритъ, 
что государство является представителемъ общества 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, высшимъ хозяиномъ земли. На 
землѣ лежитъ функція сиабженія общества средствамя 
нотребленія. Она обладаетъ общественнымъ характе-
ромъ, и государство не должно допускать, чтобы этотъ 
характеръ y нея отнимался, чтобы функція земли не 
исполнялась благодаря неразумнымъ долгамъ; госу 
дарство должно заботиться о ея иостоянномъ плодо-
родіи. Ратцингеръ («Сохраненіе крестьянства») за-
являетъ, что для общества представляетъ значитель-
иый соціальный интересъ не оставлять усадьбы на 
волю безграничнаго эгоизма владѣльца. Законода-
тельство, исходя отъ индивидуума, и предоставляя 
эгоизму по произволу разстраивать номѣстья, сгано-
вится на ложную точку зрѣнія. Профессоръ Гирке го-
воритъ: «Ссылались также на нринципъ справедли-
вости, возражая иротивъ права преимущественнаго 
наслѣдованія îl!). Ho ея не слѣдуетъ смѣшивать съ 
абсолютнымъ равенствомъ. Земельная собственность 
даетъ не только права, она налагаетъ и обязанности. 
Земельный собственникъ, занимается промысломъ, 
приносящимъ ему почетъ, но налагающимъ на него 
въ то же время бремя и заботы. Избранный наслѣдни-

*) Anerbenrecht—порядокъ наслѣдованія, по которому крестьян-
скій земельный участокъ переходитъ только къ одному изъ на-
слѣдниковъ. 



комъ долженъ постоянно помнить о свокхъ особыхъ 
обязанностяхъ передъ обіцествомъ». Министръ фонъ 
Цедлицъ на аграрной конференціи 1894 года тоже 
усматриваетъ во владѣніи землею задачу, при рѣшеніи 
которой, при всѣхъ обстоятельствахъ, необходимо счи-
таться съ общественнымъ благомъ, но передъ даль-
нѣйшими выводами изъ этой позиціи всѣ эти теоре-
тики, не считая немногихъ, остановились. Воспитанное 
въ нихъ глубокое уваженіе къ институту священной 
собственности на столько вліяетъ на нихъ, что не 
позволяетъ имъ послѣдовательно думать. Въ интере-
сахъ всѣхъ, какъ крестьянъ, такъ и горожанъ, должно 
быть снова иризнано закономъ естественное право 
всѣхъ на землю не въ той невозможной формѣ, что 
каждому долженъ быть приставленъ кдочекъ земли, 
но такимъ образомъ, что народь, какъ верховный соб-
ствепникъ, контролируетъ распредгьленіе и использовапіе 
земли и влгяетъ соотвѣтствующимъ образомъ на цгьны 
продукта. Индивидуальная частная собственность на 
землю должна быть преобразована въ общественную. 
Сельское хозяйсгво путемъ соціализаціи должно быть 
освобождено изъ-подъ власти капитализма. Земля не 
должна быть въ распоряженіи отдѣльныхъ личностей; 
завѣдываніе обработкой земли должно войти въ рядъ 
другихъ общественныхъ должностей съ гораздо боль-
шимъ правомъ, чѣмъ судопроизводство или образованіе. 
Намъ кажется страинымъ предоставленіе частному 
лицу права выносить судебные ириговоры по дѣламъ 
частныхъ лицъ; мы считаемъ мало согласнымъ съ иитѳ-
ресами народнаго образованія отдачу обученія въ руки 
частныхъ лицъ, дѣлающихъ изъ него промыоелъ; мы 
видимъ вредъ для торговли и обращенія въ частномъ 
завѣдываніи почтой и телеграфомъ, мы считаемъ без-
смысленнымъ и опаснымъ такой порядокъ, при кото-

ромъ частныя лица содержатъ собственныя арміи—и 
тѣмъ ие менѣе все это когда-то дѣлалось. Точно также 
нашимъ потомкамъ будетъ казаться опаснымъ для 
собственности и несправедливымъ такой правовой по-
рядокъ, при которомъ земля и ея плоды были объектомъ 
ростовщичества. Потомство яснѣе пойметъ связь между 
этимъ режимомъ частной собственности и кажущейся 
неискоренимой преступностыо, чѣмъ люди современ-
наго поколѣнія. 

Крунныя имѣнія должны быть отобраны общинами, 
отдѣльными странами и государствомъ, разбиты на 
небольшіе крестьянскіе учасгки и переданы въ нользо-
ваніе дѣйствительнымъ производителямъ. Равнымъ 
образомъ, общины, отдѣльныя етраны и государства 
должны пріобрѣтать подлежащія продажѣ съ молотка 
хозяйства и передавать ихъ во временное пользованіе 
прежнимъ собственникамъ, если они того хотятъ. 
Остальныя крестьянскія имѣнія послѣ предваритель-
наго сокращенія площади и выдачи соотвѣтствующаго 
вознагражденія остаются во владѣніи старыхъ соб-
ственниковъ, если удостовѣрены ихъ способность, добро-
совѣстноеть и знаніе дѣла. 

Великія трудности, которыя нужно лреодолѣть, 
чтобы возвратить всему народу отнятое y него право 
распоряженія землею, никто не сганетъ игнорировать. 
ІГо если оказалось возможнымъ воспитать въ чело-
вѣкѣ фанатизмъ собственности, можно будетъ и изле-
чить его отъ послѣдняго. Эгоизмъ создалъ зло и 
эгоизмъ же долженъ его уничтожить. 

Болынинство крестьянъ представляетъ собою мел-
кихъ крестьянъ, изъ которыхъ огромный процентъ, въ 
свою очередь, настолько задолясенъ, что только по 
имени они остаются собственниками. В ъ дѣйствитель-
ности, они живутъ своимъ трудомъ, a не съ своего 



земельнаго капитала. Ho поприще труда длл нихъ ne 
обезпечеио-, капиталъ можетъ выгнать ихъ изъ дома и со 
двора. Эта необезпеченность ихъ сѵществованія дѣ-
лаетъ ихъ пролетаріями. He такъ называемая соб-
ственность ихъ создаетъ изъ нихъ противниковъ co-
lli алистическихъ принциповъ, — она не можегъ этого 
сдѣлать, — a только ихъ недальновидность. Черезчуръ 
продолжительное рабочее время, отсутствіе какой бы 
то ни было культурности, чрезмѣрное напряженіе 
силъ, дѣлающее ихъ почти неспособными къ умствен-
ному труду — все это является самымъ могучимъ 
оплотомъ индивидуалистическаго землевладѣнія; но 
оплотъ этотъ отнюдь не непоколебимъ. За это ручается 
растущее недовольство этихъ народныхъ слоевъ и это 
недовольство поставитъ передъ мелкимъ крестьяни-
номъ вопросъ: все ли хорошо устроено въ этомъ мірѣ — 
и, если нѣтъ, то нельзя ли улучшить его? 

Труднѣе иривлечь значительно менѣе многочислен-
ные слои средняго и крупнаго крестьянства. Чело-
вѣкъ съ узкимъ кругозоромъ, неподвижной мыслыо и 
съ самосознаніемъ, переходящимъ въ упрямство, пред-
ставляетъ собою надежду всѣхъ реакціонеровъ. И если 
онъ плохо сознаетъ свои обязанности и не понимаетъ 
механизма капиталистическаго производства, то самъ 
капитализмъ излечитъ его своей практикой. Сверхъ 
того, по мѣрѣ разложенія старыхъ политическихъ, въ 
особенности, національныхъ партій, его мысль должна 
обратиться въ сторону соціальнаго вопроса. 

Неизлечимымъ остается крупный землевладѣлецъ. 
Этотъ человѣкъ доволенъ даже тогда, когда прикиды-
вается недовольнымъ, на что, разумѣется, имѣетъ свои 
причины. Онъ — капиталистъ, для него все превра-
щается въ деньги, даже то, что находится за предѣ-
лами экономической области: его имя, его гербъ. Отъ 

этого слоя, который изо дня въ день считаетъ только 
барыши, который наслаждается физическими удоб-
ствами и имущественно-неподвижнымъ существова-
ніемъ. отъ этихъ противообщественныхъ элементовъ 
худшаго сорта, можно ждать только самаго упорнаго 
еопротивленія. Какъ еще разъ показало движеніе в ъ 
пользу избирательной реформы въ Австріи, они чув-
ствуютъ себя совершенно свободными отъ самыхъ 
элементарныхъ этическихъ требованій, разъ только 
дѣло идетъ о правахъ народа. Эту группу можно 
только путѳмъ принужденія заставить отказаться отъ 
ея враждебнаго государству и вреднаго обществу ин-
дивидуалистическаго хозяйства. Конечно, ея богат-
ство, ея высокомѣріе и алчность должны повести къ 
упорной соціальной борьбѣ. Но въ концѣ концовъ со-
ціальный процеесъ будетъ развиваться въ направленіи, 
отвѣчающемъ нуждамъ народа, a не чрезмѣрнымъ 
требованіямъ горсти частныхъ лицъ. 



Глава I I I . 

Предприниматели и рабочіе. 
ЬІашъ хозяйственный строй во всѣхъ сферахъ 

жизни приводитъ къ старымъ, первобытнымъ отно-
шеніямъ. И только тѣмъ, что всѣ къ этому привыкли 
можно объяснить, что лишь немногіе замѣчаютъ такое 
положеніе вещей и относятся къ нему отрицательно. 
Государство въ настоящее время сосредоточиваетъ въ 
своихъ рукахъ іостицію, управленіе, войско и финансы. 
Но еще сохранилось и суіцествуетъ в ъ полномъ объемѣ, 
какъ это было споконъ вѣку, отношеніе экономической 
подчиненности и зависимости между гражданиномъ и 
гражданиномъ. Уничтожить эту зависимость было не 
въ интересахъ господствующей власти. Заботы объ 
одеждѣ, питаніи, жилищѣ, здоровьѣ были предостав-
лены отдѣльнымъ людямъ и благодаря этому еще и 
понынѣ милліоны людей остаются въ' экономической 
зависимости отъ немногихъ тысячъ частныхъ лицъ, 
не знающихъ никакой отвѣтственности, и такое поло-
женіе вещей будетъ длиться до тѣхъ поръ, пока суще-
ствуетъ нашъ общественный строй, основанный ыа 
частной собственности. 

Прежде всѳго мы покажемъ здѣсь на основаніи 
оффиціальныхъ данныхъ, въ какой степени народъ 
принужденъ поступиться своей экономической неза-
висимостью благодаря системѣ наемнаго труда. 

Число хозяйственно самсстоятельныхъ и н е с а м с т о я -
тельныхъ. 

Въ 1900 г. въ сельскомъ хозяйствѣ, промышленности 
и торговлѣ насчитывалось 3,126,511 занимагощихся 
самостоятельнымъ промысломъ и 3,962,449 служащихъ, 
рабочихъ и поденіциковъ (не считая помощниковъ изъ 
членовъ семьи *). Для выясненія того, какъ увеличи-
вается экономическая зависимость отъ частныхъ лицъ 
вмѣстѣ съ развитіемъ промышленности, мы оставимъ 
втГсторонѣ сельское хозяйство. В ъ однѣхъ лишь про-
мышленностиХи торговлѣ на 962009 самостоятельныхъ 
приходится 3,359,027 служаіцихъ, рабочихъ и поден-
щиковъ. ^Такимъ образомъ, въ среднемъ на одного 
самостоятельнаго приходится болѣе, чѣмъ 3 зависи-
мыхъ.*Но"картяна существенно мѣняется, если въ 
свого очередь~отдѣлить промышленность отъ торговли. 
В ъ промышленности насчитывалось 593.429 самостоя-
тельныхъ^и 2,691.124 зависимыхъ, въторговлѣ и тран-
спортѣ—368.580 самостоятельныхъ и 667,903 зависи-
мыхъ **). Слѣдовательно, въ промышленности на одного 
самостоятельнаго приходится болѣе, чѣмъ въ два раза 
зависимыхъ (4,5) чѣмъ в ъ торговлѣ и транспортѣ (1,8) 
И притомъ въ^эти цифры ^входитъ не все число эко-
номячески зависимыхъ лицъ. Къ числу занимающихся 
промысломъ слѣдуетъ прибавить также число членовъ 
ихъ семей. Число членовъ семей занятыхъ, несамостоя-
тельнымъ промысломъ, простиралось в ъ промышлен-
ности до 2,404,017, a въ торговлѣ и транспортѣ*до 846,715. 

* ) Помощники изъ членовъ семьи, числомъ^до 4,100,000, при-
надлежатъ почти цѣликомъ сельскому хозяйству. 

Включая служащихъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, 
которые при подсчетѣ не отдѣлены отъ служащихъ частныхъ же-
л ѣзныхъ дорогъ. 



Отсюдавидно, что благополучіе 6,600,751) человѣкъ, т. е. 
почти четвертой части всего населенія Австріи, ле-
жигъ цѣликомъ въ рукахъ 962,009, не знающихъ от-
вѣтственности, частныхъ лицъ. 

Само собою разумѣется и, пожалуй, не требуетъ 
упоминанія, что зависимые не въ равномъ числѣ рас-
предѣлены между различными самостоятельными, 
занятыми ііромысломъ; ибо, несомнѣнно, большинство 
самостоятельныхъ само влачитъ жалкое существованіе. 
В ъ число самостоятельныхъ промысловъ входятъ, 
между прочимъ, слѣдующіе: разносная торговля, раз-
возная торговля, мелочная торговля, агенты, маклеры, 
актеры, пѣвцы, посыльные, приходящая прислуга, 
сторожа и т. Ii.j сюда относятся также многочисленные 
хозяйчики, которымъ всю жизнь приходится бороться 
съ нуждой и которые въ состояніи держать самое 
болыпее одного или двухъ учениковъ. Затѣмъ суще-
ствуетъ, съ другой стороны, много профессій, которые, 
по самому своему характеру, требуютъ лишь незначи-
тельнаго числа экономически зависимыхъ лицъ; таковы 
высшій и низшій медицинскій персоналъ, частные уче~ 
ные, писатели, редакторы, рантьеры, домовладѣльды, ад-
вокаты, нотаріусы и др. Отношеніе между числомъ само-
стоятельныхъ и несамостоятельныхъвъотдѣльныхъ про-
фессіяхъ поэтому весьма различно; новесьма характеренъ 
для современной общественной организаціи фактъ, что 
изъ 161 профессіи только въ 17 болѣе половины заня-
тыхъ лицъ являются самостоятельными. Это тѣ про-
фессіи, которыя въ болыпинствѣ случаевъ сравни-
тельно мало распространены или представители кото-
рыхъ часто находятся въ неблагопріятномъ экономи-
ческомъ положеніи. В ъ 34 профессіяхъ на 1000 заня-
тыхъ насчитывается 300—500 самостоятельныхъ, въ 
5 6 - 1 0 0 — 2 0 0 , въ 46 профессіяхъ—менѣе 100 и в ъ б ііро-

фессіяхъ—только 10. И это болыпею частыо перенол-
ненныя профессіи! В ъ 8 группахъ ( обработка металла, 
писчебумажное и кожевенное производства, химиче-
ская промышленность, строительное искусство, поли-
графическія иокусства, текстильная промыпіленность, 
горнозаводская промышленность, обработка камня и 
кирпичяое цроизводство) на 107,086 самостоятельныхъ 
приходится 1,257,936 зависимыхъ съ 1,506,132 членами 
семьи, въ среднемъ 26 человѣкъ, находящихся въ эко-
номической зависимости отъ одного частнаго лица. 

Р о с т ъ числа несамостоятельныхъ. 
Слѣдствіемъ процесса кондентрадіи въ промышлен-

ности является уменьшеніе числа самостоятельныхъ 
и увеличеніе количества несамостоятельныхъ. Число 
самостоятельныхъ въ промышленности уменыішлось 
съ 597,847 человѣкъ въ 1890 г. до 593,429 въ 1900 г., 
т. е. на 0,74°/о. Уменыиеніе кажется незначительнымъ. 
Оно представляется въ правильномъ свѣтѣ лиідь при 
сравненіи съ ростомъ осѣдлаго населенія, которое воз-
росло на 9,44°/о и увеличеніемъ числа несамостоятель-
ныхъ, которое поднялось на 11,49°/о. Особенно рѣзко 
бросается въ глаза этотъ продессъ въ сторону экономи-
ческаго рабства в ъ высоко развитой в ъ промышлен-
номъ отношеніи Судетской области. Съ 1890 по 1900 г. 
число самостоятельныхъ и несамостоятельныхъ уве-
личилось(+)или уменьшилось(—)слѣд. образомъ: 

Въ Богеміи Въ Моравіи Въ Силезіи 

Число самостоятельныхъ — 3,37^/0 — 2 , 8 5 > — 4,83о/о 

« « несамостоятельныхъ + 11,43о/о + 9,94о/о -I- 18,60°/о 



Равнымъ образомъ, в ъ весьма промышленномъ Фо-
рарльбергѣ число самосгоятельныхъ уменьшилось на 
0,24%, a несамостоятельныхъ увеличилось н а 21,82%. 
Тамъ же, г д ѣ число самостоятельныхъ увеличилось 
обыкновенно наблюдается еще большее увеличеніе 
числа несамостоятельныхъ; такъ, в ъ Нижней Австріи 
процентъ увеличенія числа самостоятельныхъ дохо-
д и л ъ д о 5 , б і , a несамостоятельныхъ—до 15,39; в ъ Зальц-
бургѣ соотвѣтствующія цифры—9,17 и 19,52, в ъ ІНти-
ріи—1,71 и 15,1 и 1, в ъ Каринтіи—4,41 и 11,72, в ъ К р а й н ѣ 
—0,36 и 16,02 в ъ Тріестѣ и Береговой области—8,06 
и 14,1, в ъ Тиролѣ—6,88 и 14,07, даже в ъ экономиче-
ски отсталой Буковинѣ—2,66 и 7,23. Только в ъ Гёрцѣ 
и Градискѣ ростъ самостоятельныхъ больше (13,93%) 
роста несамостоятельныхъ (7,19), тогда к а к ъ в ъ Верхней 
Австріи и Галиціи уменынается одновременно число 
самостоятельныхъ и несамостоятельныхъ. Прогресси-
рующее экономическое порабощеніе народа доказы-
вается также сравненіемъ увеличенія и уменыиенія 
числа самостоятельныхъ и рабочихъ в ъ отдѣльныхъ 
профессіяхъ. В ъ періодъ 1890—1900 г г . увеличеніе ( + ) 
или уменыиеніе (—) обѣихъ категорій доходило до: 

Самостоятельныхъ. 

- 4 3 , 0 8 % 

— 9,07 » 

— 1,40 » 

—36,81 » 

Несамостоятельныхъ. 

+ 3 7 , 6 8 % 

+ 26,28 » 

+ 1 8 , 0 3 » ) 

) 

+ 78,оз » ) 
) 

-j- 2,04 » 

Отрасль промыш-
ленности. 

Горное дѣло и гор-
нозаводская про-

мышленность. 
Обработка камня и 

земель. 
Металлургическая 
промышленность. 
Производство ма-

шинъ. 
Текстильная про-

мышленность. 

— 3,п% + 35,52% Бумажное и коже-
венное производ-

ство. 
— 0,оо » -f- 10,28 » Обработка дерева. 

Х о т я уменыиеніе числа самостоятельныхъ в ъ от-
дѣльныхъ грулпахъ можетъ казаться «совсѣмъ мини-
мальнымъ)), все-таки въ связи съ увеличеніемъ числа 
несамостоятелышхъ легко и в ъ этихъ отрасляхъ про-
мышленности замѣгить результаты промышленной 
концентраціи. Сильнѣе всего прогрессъ в ъ группѣ 
«Горнодѣліе и горнозаводская промышленность». На 
100 самоетоятельныхъ в ъ 1890 г. приходилось 9873 и 
в ъ 1900 г.—23,485 несамостоятельныхъ. Значителенъ 
онъ также и в ъ группѣ по «обработкѣ камня и зе-
мель» съ 937 (1890 г.) и 1317 (въ 1900 г.) несамостоятель-
н ы х ъ на 100 самостоятельныхъ, в ъ текстильной про-
мытленности—съ 942 (1890) и 1553 (1900) несамосто-
ятельными и т. д. 

В ъ торговлѣ и транспортгъ констатируется зна-
чительное увеличеніе числа самостоятельныхъ (17,17°/о); 
но еще болыиій ростъ наблюдается в ъ группѣ неса-
мостоятельныхъ (25,9°/0)- Притомъ этотъ приростъ 
сильнѣе лишь въ профессіяхъ, занятыхъ торговлей 
съѣстными припасами (исключая ресторановъ и бака-
лейной торговли), a также издѣліями и иродуктами 
текстильной промышленности и готовымъ платьемъ. 
Многіе изъ этихъ торговцевъ представляютъ собой 
разорившихся самостоятельныхъ хозяевъ и боль-
шей частью стараются обезпечить себѣ существованіе 
разносной торговлей. 

Постоянное увеличеніе числа экономически зави-
симыхъ людей выступаетъ еще рѣзче, если в з я т ь для 
сравненія болѣе продолжительный періодъ. В ъ 1851 г. 
число обложенныхъ налогомъ ремесленныхъ предпрі-



ятій въ округѣ Врюннѣ составляло 8°|0 всѣхъ пред-
пріятій всей Австріи, оно увелнчилось до 9,42° 0 в ъ 
1862 г. и понизилось в ъ 1890 г.—до 6,3 и въ 1897 г. 
—до 6,2°|0. В ъ городѣ Врюянѣ существоваловъ 1851 г. 
—2716, a въ 1879 г.—2636 обложенныхъ налогомъ про-
мышленныхъ предпріятій. Число ихъ уменыдилось 
на 6,63°|0, хотя населеніе за это время возросло съ 
48000 до 100.000 жителей. Еще сильнѣе уменьшеніе 
числа предпріятій въ округѣ, безъ Врюнна. Оно умень-
шилось съ 25.577 до 23.334, т. е. на 8,77°|0. Накаждую 
1000 жителей во всемъ округѣ въ 1851 г. приходи-
лось 32 и въ 1897 г.—22 обложенныхъ налогомъ про-
мышленныхъ предпріятій. 

Въ частности въ Брюннѣ приходится. 

>> ? 1 булоч-
никъ. 

1 мяс-
никъ. 

1 порт-
ной. 

1 сапож-
никъ. 

1 сле-
сарь. 

1 сто-
ляръ. 

fi 
CÛ H A Ж И Т Е Л Е I. 

1851 307 312 133 121 906 414 

1897 1205 521 234 220 1691 980 

a в ъ о к р у г ѣ ( и с к л ю ч a я Б р ю н н ъ). 

1851 1138 714 342 239 2648 789 

1897 962 570 375 299 2928 605 

Число самостоятелыіыхъ булочниковъ, мясниковъ 
и столяровъ уменьшилось въ округѣ частью абсолют-
но>і 'относительно. частью лишь относительно (напр., 
мясники въ Врюннѣ 154—192). Эти цифры не только 
свидѣтельствуютъ о концентраціи промышленности, 

онѣ также доказываютъ, какъ мало можно ждать 
отъ введенія цеховыхъ свидѣтельствъ, какъ средства 
для спасенія мелкаго ремесла. He мелкій ремеслен-
никъ, не имѣгощій свидѣтельства на право занятія 
промысломъ, разоряетъ мелкаго ремесленника, a круи-
ная промышленность, т. е. частный каииталъ, в ъ со-
юзѣ съ современной техникой. 

З а р а б о т н а я п л а т а рабочихъ. 
Теперь я хочу попытаться дать читателю картину 

экономическаго положенія всѣхъ находящихся в ъ 
экономической зависимости отъ частныхъ лицъ. Вся-
каго рода служащихъ *), рабочихъ **), поденщиковъ, 
прислуги вмѣстѣ съ членами ихъ семействъ насчиты-
вается 10.637.544. Для нашей цѣли необходимо выяс-
нить доходъ отдѣльнаго семейства. Разумѣется, намъ 
придется имѣть дѣло съ средними числами. Основы-
ваясь на нихъ, нельзя будетъ нарисовать вполнѣ со-
отвѣтствующую дѣйствительности картину. Къ тому 
же только тотъ, кто испыталъ на себѣ самомъ жи-
тейскую нужду или видѣлъ ее собственными глазами, 
можетъ представить себѣ картину нужды и ншцеты 
на основаніи сухихъ цифръ. Какъ можно было бы въ 
противномъ случаѣ говорить объ устройствѣ школъ 
поварского искусства для обученія работницъ стряпнѣ! 
Скорѣе буржуазныя женщины должны поучиться y 
работницъ, какъ ириготовить на 30 геллеровъ (12 к.) 
обѣдъ для 4 человѣкъ! Конечно, бываютъ случаи, когда 
дѣйствительно полученный заработокъ не былъ зареги-

*) I le считая офицеровъ и всякаго рода служащихъ при дворѣ 
и на государственной службѣ. 

* * ) Кромѣ помогающихъ БЪ работѣ членовъ семьи. 



стрированъ. Мы не имѣемъ также индивидуальныя 
заработныя платы, и все же, на основаніи этихъ сред-
нихъ цифръ, можно составить приблизительно пра-
вильное представленіе о жизни цѣлой половины на-
селенія Австріи. Отдѣльныя черты этой картины ра-
бочей жизни даетъ намъ представленная въ 1904 г. 
министромъ - президентомъ программа для реформы 
страхованія рабочихъ. Она производитъ тѣмъ болѣе 
сильное впечатлѣніе, что совсѣмъ не ставила себѣ та-
кой цѣли. Здѣсь офиціально устанавливается, что 
существуютъ рабочіе которые зарабатываютъ не бо-
лѣе 240 кронъ (96 руб.) въ годъ. Они занесены въ 
первый классъ. Во второй классъ, по высотѣ получа-
емой ими заработной платы, отнесены рабочіе, полу-
чающіе въ годъ 240—280 кронъ (96—112 p.), въ тре-
тій—рабочіе съ заработкомъ въ 480—720 кронъ (192— 
288 руб.); эти три класса охватываютъ болынинство 
рабочихъ. Косвеннымъ образомъ это подтверждается 
размѣрами заработной платы въ казенныхъ предпрі-
ятіяхъ и въ связи съ этимъ—жалобами предпринима-
телей, что рабочіе предпочитаютъ работу на казенныхъ 
фабрикахъ благодаря болѣе высокой платѣ, что госу-
дарство дѣлаетъ частньтмъ предпринимателямъ такъ 
называемую недобросовѣстную конкурренцію. 

Табачныя фабрики. 

В ъ 1903 г. на табачныхъ фабрикахъ было занято 
84767 работницъ. 1496 получали недѣльную плату въ 
15,32—15,82 кронъ (6 р. 13 к — 6р. 3 3 к . ) , т . е . в ъ г о д ъ з а 
50 рабочихъ недѣль 766—791 крону (306 р. 40 к.—316 
руб. 40 к.); 22577 работницъ получали еженедѣльно 
.0—12,62 кронъ (4 p.—5 p. 9 к.), т. е. 500—631 крону въ 

годъ (200—252 р. 40 к.) и 10694 работницы зарабаты-
вали въ недѣлю меньше 10 кронъ (4 p.). Такимъ об-
разомъ, изъ 34767 работницъ на первые три класса 
приходится 33271. ТІріг дороговизнѣ предметовъ пер-
вой нѳобходимости, этой платы едва достаточно для 
пропитанія одного человѣка, не говоряуже объ осталь-
ныхъ потребностяхъ. Самодовольство, съ которымъ 
управленіе табачной моыополіи говоритъ о повышеніи 
средняго годіічнаго заработка въ 348,75 кронъ до 
524.02 кроиъ (139.50—209.60) за время отъ 1890 до 
1903 г., совершенно нѳумѣстно. ІІезначительное уве-
личеніе денежной заработной платы, въ связи съ на-
ступившимъ вздорожаніемъ предметовъ первой необ-
ходимости, представляетъ въ дѣйствительности пони-
женіе реальыой заработной платьт или, в ъ самомъ 
лучшемъ слѵчаѣ, означаетъ сохраненіе ея на преж-
немъ уровнѣ. Ыедостаточная оплата труда тѣмъ по-
зорнѣе, что государство, являясь монополистомъ, уста-
навливаетъ ростовщически высокія цѣны на прода-
ваемые имъ продукты. В ъ 1903 г.—равно и въ дру-
гіе годы—оно, при общей суммѣ издержекъ въ 88,47 
милліоновъ кронъ, получило чистаго дохода 147,11 
милліоновъ. На заработную плату пришлось лишь 
20,107,272 кроны. 

Соляные громыслы. 

В ъ отвѣтъ на неосновательное возраженіе, что на 
табачныхъ фабрикахъ заняты прѳимущественно жѳн-". 
щины съ низкой зарабртной платой, слѣдуетъ учсаза.тв -
на заработнѵю плату рабочихъ въ еодейаркяхъ. В ъ 
1902 г. въ нихъ было занято 637"3 рабочихъ-мужчинъ. 
Средній заработокъ за одну смѣну въ альпійскихъ со-



ляныхъ промыслахъ достигалъ 223,28; 238,26 И 236,83 гел-
леровъ (89,29; 95,30 и 94,73 кон.) и составлялъ въ годъ, 
считая въ году 298 рабочихъ дней, 665,22, 710,01 и 
705,75 ісронъ (266 р. 09 К., 284 р. И 282 р. 30 К.). Та-
кимъ образомъ, всѣ эти рабочіе по своему заработкѵ 
относятся къ тремъ первымъ классамъ. Но если мы 
ирисчитаемъ къ денежной илатѣ экономію в ъ 24,80 кр. 
отъ полученія топлива по пониженной цѣнѣ , сумму 
«наградныхъ и пособій» в ъ 3,29 кронъ и «долю в ъ 
издержкахъ на попеченіе о больныхъ» въ 32,71 кр., ихъ 
можно будетъ отнести къ четвертому классу. Напро-
тивъ того, средній ежегодный заработокъ въ соля-
ныхъ промыслахъ Западной и Восточной Галиціи до-
ХОДИТЪ ЛИШЬ ДО 692,71 кр. И 607,16 кр. (277,08 p. И 
242,86 руб.). И если эта илата, получаемая рабочими 
въ государственномъ образцовомъ производствѣ, даетъ 
иоводъ частнымъ предпринимателямъ жаловаться на 
отвлеченіе отъ нихъ рабочихъ, легко себѣ представить, 
какъ же живутъ ихъ рабочіе. 

Горное дѣло. 

Разсмотримъ сначала заработную плату рабочихъ, 
которые вслѣдствіе трудностей и опасностей, сопря-
женныхъ съ ихъ работой, принадлежатъ къ разряду 
наивысше оплачиваемыхъ. Такъ какъ съ народно-хо-
зяйственной точки зрѣнія далеко не безразлично, какъ 
широки круги народа, входящіе в ъ тотъ или иной 
разрядъ рабочихъ по высотѣ заработной платы, томы 
приведемъ также и число этихъ рабочихъ. 

В ъ горномъ дѣлѣ в ъ Австріи было вообще занято: 

1901. 1902. 1903. 
забойщиковъивагонідиковъ 84.865 81.351 80.237 
съ средн. год. заработк. въ 913,5 кр. 847,09кр.840,74 кр. 
прочихъ взр. шахтеровъ . 11.195 10.915 10.803 
СЪ средн. ГОДОВ. зараб. въ 845,74кр.79І,79кр.779,98 кр. 
взрослыхъ рабочихъ на по-

верхности земли . . . 31.014 зо.боо 30.048 
СЪ средн. ГОД. яаработк. в ъ 789,7 кр. 773,68кр.767,47 кр. 

Изъ этихъ цифръ мы видимъ, что ни y одной ка-
тегоріи рабочихъ заработокъ не достигаетъ установ-
леннаго самимъ государствомъ минимума существова-
нія в ъ 1200 кронъ (480 p.), неомотря на всѣ опасности 
для жизни и здоровья, которымъ подвергаются горно-
рабочіе. Мало того, средняя заработная илата рабо-
чихъ всѣхъ категорій понижалась при одновременномъ 
повышеніи дѣнъ на предметы первой необходимости-
Прежде чѣмъ перейти къ выясненію того, обусловлена 
ли низкая заработная плата незначительного ироиз-
водительностыо или является слѣдствіемъ конкурен-
діи, разсмотримъ заработную плату рабочихъ въ от-
дѣльныхъ областахъ горнаго дѣла. Нижеслѣдующая 
таблица даетъ намъ данныя о чистомъ заработкѣ ра-
бочаго при добычѣ бураго (А) и каменнаго (В) угля 
и о количествѣ добытаго однимъ рабочимъ за годъ 
угля и его стоимости. Д а н н ы я э т и оченыіоучительны. 

Только в ъ трехъ округахъ Вогеміи работники ва-
гоніцики и откатчики, небольшая часть всѣхъ рабо-
чихъ, занятыхъ добычей угля, зарабатываютъ 1200 
кронъ. Болыпинство взрослыхъ рабочихъ мужчинъ едва 
зарабатываетъ до 2 кр. в ъ деыь, a годовой заработокъ 



— 1 0 0 — 

А . 

Округъ. 
! Ha 1 рабоч 
дриход. ІСИЛ 
; въ 1903 г. 

Стоимость 
въ крон. j Годовой заработ. въ кр. 

Фалы.онау . 

1 

4128 1848 Забойщики и вагонщики 
1049,87; шахтеры: 873,35; 
рабочіо на повѳрхности 
зѳмли: 820,89; жѳнпщны: 

: 442. 

Альбогѳнъ . 3892 1719 Тожѳ, что въ фалькѳ-
нау. 

Комотау . . 5749 2131 Забойщики H вагонщики 
1265,83; шахтеры 1027,6; 
рабочіѳ на поверхностп 
земли 1007,17; жѳнщины 
459,43. 

Брюксъ . . .5634 2220 Тоже, что вх Комотау. 

Тѳплицъ . . 4752 1960 

Б . 

Тоже. 

Округъ. 
Ha 1 рабоч. 

приход. кил. 
въ 1903 г. 1 

Стоимость 
въ крон. Годовой заработ. въ кр. 

Прага . . . 

1 

2038 1431 
• 

Забойщнкіі и вагонщики 
913,36; шахтеры 708,61; 
рабочіе на поверхности 
земли 715,32; женщияы 
364,29. 

Шланъ . . і 2325 1532 Тоже, что въ ІІрагѣ. 

Пильзонъ . 1395 1226 
1 

Забойщики it вагонщики 
852,57; шахторы 705,13; 
рабочіе на повѳрхноети 
земли 664,25; женщины 
301,39. 1 

Б . 

Округъ 
Ha 1 рабоч. 
приход. кил. 
въ 1903 г. 

Стоимосѵь 
в ъ кроі. 

î 
Годовой заработ. в ъ кр. 

Мисъ . . . 1537 • 1545 Тоже, что вг Пильзонѣ. 

Брюксъ . . 2030 1709 * > » » 

Корон. зѳмля 
Силезія . 1763 1617 Забойщики, вагонщаки и 

откатч. 905,96; шахтѳры 
883,4; рабочіе на поворх-
ности 8ѳмли 822,12; жѳн-
щвны 315,92. 

Галиція . . 2084 941 Забойщики и вагонщікя 
636,29; шахтѳры 461,41; 
рабочіѳ на поверхности 
зѳмли 517,39; жѳнщины j 
249,92. 

женщинъ падаетъ в ъ нѣкоторыхъ округахъ дазке Hu-
me 200 кр. Такова же заработная плата в ъ Моравіи 
В ъ каменноугольныхъ коняхъ Роцицкаго Горнаго 0 6 -
щества в ъ 1903 г . забойщикъ зарабатывалъ в ъ сред-
немъ 885,93 кр., вагонщикъ—575,74 кр. и уборщикъ— 
404,09 кр. По вычисленію бюро статистики труда об_ 
щій заработокъ рабочихъ, занятыхъ 30 іюня 1901 г . въ 
Острау-Карвинѣ , представлялся в ъ слѣдукщемъ видѣ : 
6597 рабочихъ (і8,4°/о) получали самое больше 2 кр. 
в ъ день, 27496 рабочихъ (76 ,6%)—отъ 2,01 до 5 кр. и 
1719 рабочихъ (5°/о) - о т ъ 5,01 до 8 кронъ. Изъ заня-
тыхъ при коксованіи рабочихъ 2 6 % получали отъ 0,51 
ДО 2 кр., 7 0 % ОТЪ 2,01 ДО 5 Кр., И 4 % ОТЪ 5,01 ДО 7,5 кр. 
При этомъ нужно имѣть в ъ виду, что относительно весь-
ма небольшое число рабочихъ работаетъбезъ перерывовъ 
дѣлый годъ, ибо они часто в ы н у ж д е н ы болѣзнью илиот-
сутствіѳмъ работы сидѣть безъ всякагѳ заработка. 



Годовой заработокъ при добычѣ желѣзпой руды до-
ходитъ въ Богеміи, Моравіи и Силезіи для забойщи-
ковъ и вагоніциковъ до 795,71 кр., для шахтеровъ— 
833,91, рабочихъ на поверхности земли—687,99 и для 
женщинъ—до 283,14 кр. В ъ альпійскихъ областяхъ за-
работная плата еіце ниже. Она составляла для иере-
численныхъ категорій 785,93, 506,86, 677,24, 133,16 кр. 
Только в ъ Любенѣ еущесгвуетъ немного болѣе высо-
кая плата. 

В ъ другихъ отрасляхъ горнаго дѣла забойщики и 
вагонщики получаютъ 670,64 кр. шахтеры—631,04 кр., 
рабочіе на поверхности земли—645,12 кр. н женщины 
—269,57 кр. В ъ нижеслѣдующей таблицѣ указано ко-
личество добываемаго в ъ годъ однимъ рабочимъ про-
дукта и его стоимость: 

! Ha 1 рабочаго приход. 
въ годъ въ средн. кил. 

Стоимость 
въ кронахъ. 

Серѳбро  59,37,— 776,56 

Ртуть  783, - 2075,— 

Желѣзо  3474,- 2988,— 

Свинецъ  57, 8 3 8 , -

Д о х о д ы предпринимателѳй. 

Полное знакомство широкихъ круговъ народа съ 
противорѣчіемъ, существующимъ между заработной 
илатой и прибылью предпріінимателей—лежмтъ не 
только в ъ интересахъ рабочихъ, но и всего народа. 
Громадныя прибыли отдѣльныхъ предпринимателей, 
не стоящія ни въ какомъ отношеніи к ь труду, обра-

зуются не только изъ неуплаченной заработной іілаты. 
Онѣ являются также результатомъ цѣнъ, высота ко-
торыхъ обусловливается не однѣми только издержка-
мн производства и транспорта. Правда, чиновникамъ 
податного вѣдомсгва ішкогда іте удастся ѵзнать истин-
ные размѣры предпринимательскихъ доходовъ. Чѣмъ 
объяснить напр. такой курьезъ, что самостоятельныя 
предиріятія въ наиболѣе промышленішхъ с т р а н а х ъ — 
Нижней Аветріи, Вогеміи, Моравіи и Силезіи — полу-
чаютъ меньше валового дохода (693.616 милліоновъ 
кронъ), ч ѣ ч ъ чгіновники всѣхъ вѣдомствъ этихъ ко-
ронныхъ земель (893.218 мнлліоновъ кронъ). Но все-
таки есть возможность іголучпть приблизительно вѣр-
ное представленіе о богатствахъ, накопленныхъ тѣми 
лицами, которыя одержимы маніей платить непремѣн-
но голодную заработную плату. 

Общая прибыль австрійскихъ горнозаводскихъ об-
ществъ за періодъ съ 1897 но 1901 годъ составляла въ 
среднемъ на весь акціонерный капиталъ: 10.26°/о, 
И.13.°/0, 12.35°/, 11.16<Ѵ0 и 9.60°/0. В ъ частности дивя-
дендъ Брюннскаго углепромыпгленнаго общества з а  

1902—1904 годы доходилъ до 18%, 16%, 14%; Сѣвернаго-
Богемскаго углепромышленаго общества въ Брюксѣ : 
11%, 10%, 9.2° /0; Трифайлеровекаго углепромышлен-
на го общества 14 .3%, 11%, 6 .5%; Западно-Богемскаго гор-
наго акціонернаго обіцества 5 % , 5Ѵа% и т. д. 
Яо выплачиваемые дивіщенды составляютъ не всю 
чистую прибыль даннаго предпріятія, a только часть 
ея; значительная часть, иногда большая, приходится 
на премія, награды, иа пеноіонный и резервный фон-
ды, на возмѣщеніе потерь предыдущихъ лѣтъ. При 
этомъ не слѣдуетъ уйускать изъ виду, что постоянно 
одни и тѣ же лица участвуютъ въ различныхъ акці-
онерныхъ обіцествахъ, что прибыль со всѣхъ сторонъ 



льется в ъ карманы однихъ и тѣхъ же лицъ, что ак-
ціонерныя общества являются тою шапкой-невидим-
кой, которой прикрываются предприниматели. Кромѣ 
того, многіе изъ нихъ имѣютъ самостоятельные руд-
ники, отъ которыхъ они ежегодно получаготъ десятки 
и сотни тысячъ кронъ, часто безъ малѣйшаго труда. 
Слѣдующая таблица показываетъ, какъ далеко зашло 
накопленіе богатствъ въ рѵкахъ отдѣльныхъ лиіуь. 
На 110 иредпріятій, получившихъ разрѣшеніе на раз-
работку каменнаго угля, приходится 14 горнозавод-
скихъ товариществъ, 22 акціонерныхъ общества и 41 
отдѣльныхъ собственниковъ. 
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Горный округъ П р а г а : 

Князь Эгонъ Фюрстенбергъ. . . 42.198 70.2 29.623 

Горный округъ Ш л а н ъ : 

Графъ Кламъ Мартиницъ . . . 181.588 65.91 119.685 

Горный округъ П и л ь з ѳ н ъ : 

Графъ'_Штернбергъ  490.182 87.85 430.625 

Горный округъ В ІНСЪ . 

Наслѣдники д-ра Панкрацъ . . . 2.382.078 100 2.382.078 

Князь Турнъ и Таксисъ . . . . 258.440 100 258.440 

Циглеръ- Сынъ и К° въ Виттунѣ. 173.487 100 173.487 

Наслѣдники Циглера въ Виттунѣ . 132.340 100 132.340 

Альбрвхтъ и Зейфертъ . . . . 93.745 100 93.745 

iL ram y 

ЦЧ 
С С ù н 

i S f i f i 
^BJ Й © ÇJ х s- Щ 
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Горный округъ Б р ю к с ъ : 

Іоганнъ Шлутинъ  385.690 84.2 324.751 

С н л ѳ з і я : 

Графъ Ларишъ-Мбннихъ . . . . 8.048.000 91.7 7.380 016 

Братья Р. фонъ-Гутманъ . . . . 7.352.045 91.7 6.741.825 

Эрцгерцотъ Фридрихъ  6.407.000 91.7 5.875.219 

Графъ Іоганнъ Вильчекъ . . . . 5.455.901 91.7 5.003.061 

Г а л и ц і я : 

Графъ Потоцкій въ^Сырцѣ . . . 3.100.986 45.31 1.405.057 

Графъ Потоцкій въ Тенчинскѣ . 418.326 45.31 189.544 

Юліусъ Пшеворскій  307.336 45.31 139.254 

Особенно поучителенъ третій рядъ цифръ, пока-
зывающій полученные безъ в с я к а г о труда доходы. 
Какъ велика чистая ирибыль въ горномъ дѣлѣ , очень 
трудно установить, т. к. она часто мѣняется, смотря 
по руднику; такъ напримѣръ, чистая прибыль сѣвер-
наго желѣзодѣлательнаго общества съ метрическаго 
дентнера выработки доходила въ 1903 году до 26.82, 
общества государственныхъ желѣзныхъ дорогъ—4.62. 
Но если основой для вычисленія принять выше при-
веденные дивиденды углепромышленныхъ обществъ, 
то 1 2 % скорѣе ниже, чѣмъ выше дѣйствительности, 
т. к. суммы, которыя в ъ акціонерныхъ обществахъ 
идутъ обыкновенно на жалованіе членамъ правленій 



іюпадаюгъ в ъ карманы отдѣльныхъ собственниковъ. 
Такимъ образомъ, вышеназванныя 16 семей ^зара-
батываютъ» въ одинъ годъ 3,631.448 кронъ, т. е. столь-
ко, сколько 4126 рабочихъ, еслн принять за годичный 
заработокъ послѣднихъ въ среднемъ не очень низкую 
норму въ 880 кронъ. Графъ ГІотодкій «зарабатываетъ» 
в ъ годъ столько, сколько 217 рабочихъ; наслѣдники 
гр Панкраца—сколько 324 рабочихъ, a доходы графа 
Вильчекъ, эрцгерцога Фридриха, Р. фонъ Г у т м а н а и 
графа Ларишъ Моннихъ р а в і ш заработку 612, 801, 919, 
1003 рабочихъ. 

В ъ производетвѣ бураго угля наблюдаются т ѣ же 
отношенія. Изъ 229 свидѣтельствъ на занятіе горнымъ 
промысломъ 43 приходится на товарищества, 37 н а 
акціонерныя обшества и 74 на отдѣльныхъ собствен-
никовъ. Изъ этихъ иослѣднихъ: 
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Горный округъ Э л ь б о г е н ъ : 

Д-ръ Г. Линартцъ  973.300 44.17 429.907 

Шпрингеръ и К°  518.620 — 229.074 

Горный округъ К о м о т а у : 

Георгъ Гиршъ  2.231.986 37.06 827.174 

Братья Громанъ  7. 035 379 754.311 

Горный округъ Б р ю к с ъ : 

Р. Бальдауфъ 1 

и X. Рудольфъ J 
5.255,187 

• 

39,76 2.089.462 

Наслѣдниічъ Боббсъ  
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Наслѣдниічъ Боббсъ  2.891.433 — 1.149.634 

Адольфъ Шнейдеръ  1.999.375 — 799.952 

Князья Лобковичъ  — . 538.716 

Горный округъ Т ѳ п л и ц ъ : 

Графини Сильве-Таруха-Ностицъ. 3.509.130 41.25 1.447.516 

Князь Карлъ Кларій-Альдрингенъ. 1.147.878 443500 

Горный округъ К у р т е н б е р г ъ : 
• 

Графъ Кламъ Галлосъ  586.589 41.44 243.082 

М о р а » І я : / 

Наслѣдники Колиша  508.254 37.42 210.189 

Ш т н р і я . 1 

Даніэль Ф . Лаарь  853.227 68.14 , 581.388 

Фр. Майръ-ф. Мельнгоръ, Пибер-
штейнъ  804.772 548.372 

Фр. Майръ-ф. Мельнгоръ, Толлинг» ! 
грабенъ  640.035 1 426.120 

К а р н н т і я : 

Гуго, Лази и Apr. Генкель фонъ 
Донерсмаркъ  973.690 79.12 768.984 

Эти 16 фамилій «зарабатывачи» около 1.380.000 
кронъ, сумму, равную годовому заработку 1570 рабо-
чихъ, которые к ъ тому же ежедневно цолжны риско-
в а т ь своей жизнью. 

Государство предоставило горное дѣло частнъшъ 



лицамъ, уетупая враждебному отношенію либерализма 
къ государотвенному производству. Это повело к ъ ужас-
ной эксплоатаціирабочихъ.Но и остальное населеніе 
должно также вносить свою долго для роскошной жиз-
ни горновладѣльцевъ. Достаточно взглянуть на ростъ 
цѣнъ на уголь за время отъ 1883 до 1902 года. Сред-
няя цѣна за метрическій центн^ръ каменнаго угля на 
мѣстѣ производства поднялась съ 63,6 геллеровъ до 
93,41 геллеровъ, т. е. на 4 4 % , средняя цѣна бураго 
угля съ 37,12 геллеровъ до 49,66 г., т. е. на 3 4 % безъ 
соотвѣтствующаго повышенія заработной платы. 

Вслѣдъ за горновладѣльцами съ народа требуютъ 
дань углеторговцы. Стоитъ сравнить наши различныя 
дѣны на уголь съ цѣнами на мѣстѣ производства, 
чтобы сразу увидѣть, какія оуммы попадаютъ въ кар-
маны торговдевъ углемъ. 

Д в а примѣра, взятые изъ жизни, могутъ и здѣсь 
нагляднѣе показать это читателю. Одинъ сбытъ фир-
мы Эд. Вейнмана в ъ Ауссигѣ в ъ 1897 году доходилъ 
до 1.509,137 тоннъ угля, т. е. 150.914 вагоновъ, считая 
по 10 квинталовъ на вагонъ. Если фирма на каждомъ 
вагонѣ выручаегъ чистой ирибыли 2 кроны, то и 
в ъ такомъ случаѣ годовая прибыль ея составляетъ 
301.828 кронъ. 

Еще болыие прибыль фирмы I . Петшекъ в ъ Ауссигѣ . 
Е я сбытъ угля въ 1897 году равнялся 449.392 ваго-
намъ, что составляетъ, беря вышеуказанную ирибыль, 
сумму въ 898.784 кроны. Съ того времени «работа» 
гг . Петшека и Вейнмана стала, несомнѣнно, еще 
прибыльнѣе. 

Заработная плата и прибыль на фабринахъ другихъ груплъ. 

По даннымъ страховыхъ обществъ отъ несчастныхъ 
случаевъ средній размѣръ заработной платы выше, 
чѣмъ y рабочихъ горной промышленноети только въ 
елѣдугощихъ произв одствахъ: мапшностроеніе и произ-
водство инструментовъ и приборовъ, транспортное 
дѣло, производство огнестрѣльнаго оружія, физиче-
скихъ и химнческихъ инструментовъ, отопленіе и освѣ-
щеніе, полнграфическія искѵсства. Во всѣхъ дрѵгихъ 
47 группахъ производства констатирована болѣе низ-
кая заработная плата. He мѣшаетъ и здѣсь сравнить 
заработную платѵ въ нѣкоторыхъ производствахъ съ 
предііринимательского прибылыо. 

Средняя годичная заработная плата на желѣзодѣла-
тельныхъ и сталелитейныхъ заводахъ в ъ 1897 г . равня-
лась 817.14 кр.; в ъ 1902 г. она понизилась до 809.68 кр. 
В ъ противоположность к ъ этому средняя ігрибыль 
10 австро-венгерскихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ 
доходила до 9.07%. В ъ частности за періодъ 1897— 
1903 гг . дивиденды Богемскаго горнаго обіцества в ы -
ражались въ слѣдугоіцихъ дифрахъ: 18, 18, 20, 19, 15, 

17%; Альпійскаго горнаго общества: 10, 16, 20, 
Ю, 7, 7, 872%; Пражсісаго же^іѣзопромышленнаго об-
щества 17,5, 19, 30, 25, 23,5, 14,20,%. Это общество 
за одинъ 1903 г. выдало 3.300.000 кр. дивиденда. В ъ 
1904 г. на старыя акдіи гюлучали 35%, на новыя 
17.5%. 

Средняя годичная заработная плата в ъ производ-
СТВѣ пеблагородныхъ металловъ и сплавовъ достигала 
в ъ 1897 г . 804.09 кр., a въ 1902 Г . - 8 2 8 . 7 6 кр., что. со-
ставляетъ иовышеніе на 2 кроны в ъ мѣсяцъ. Но 
акдіонерный капиталъ в с ѣ х ъ дшииностроительныхъ, 
металлическихъ и оружейныхъ заводовъ приносилъ 



в ъ т ѣ же годы 7,—8,66°|о дивиденда. Изъ 43 обществъ 
только y 14 чистая прибыль была ниже 5°|о. наоборотъ 
многія общества даже в ъ годы кризиса выплачивали 
значительно больше 5°|о; т а к ъ напр. Первое Бргоннское 
общество машиностроительныхъ заводовъ за 1897— 
1903 годы выплачивало 12, 14, 15, 16, 16, 1 1 , 9 % ; Пер-
вая Богемско — Моравская фабрика в ъ Прагѣ 8, 7« |г, 
10,10, 8,6, 7°/о и т. д. 

В ъ пивоваренномъ и солодовенномъ производствахъ 
средняя заработная плата понизилась еъ 963.36 кр. 
в ъ 1897 г. до 952.14 въ 1902 году, хотя низшій диви-
дендъ чъ десятилѣтіе 1891—1901 г . доходилъ до 6, 
26,°/о, a в ъ отдѣльныхъ производствахъ былъ еще 
выше. Такъ напр., Пильзенскій акціонерный пивоварен-
ный заводъ давалъ 4 0 — 5 0 % прибыли, 1 Акціонерное 
обшество ішвоваренныхъ заводовъ в ъ В ѣ н ѣ — 1 0 — 1 6 % 
и т. Д. 

В ъ производствѣ химическихъ иродуктовъ средняя 
заработная плата повысилась съ 863.90 на 875.55 кр.— 
на 1 крону в ъ мѣсяцъ. Но Австрійскій союзъ хими-
ческаго и металлургическаго нроизводства динамита 
платилъ дивидендъ 1772—25% и т. д. 

На газовыхъ заводахъ средняя заработная нлата 
конизилась за это время съ 1164,74% кронъ, до 
999.24 кр., несмотря н а чрезвычайно высокіе диви-
денды. Австро-венгерское газовое общество въ Тріестѣ 
выплачивало за .1897—1902 года 50, 50, 50, 27, 5, 27.5, 
30, 30%, a Вѣнское газовое общество 25—30%. Тоже 
самое и в ъ другихъ предпріятіяхъ. 

Заработная ллата въ текстильной промышленности, 
иовидимому, уже доведена до минимума. В ъ хлопчато-
бумажной промышленности она составляла в ъ 1897 и 
1902 г г . 525 и 555 кр.; в ъ шерстообрабатывающей—568 
ц 583; в ъ иолотняной промышлеиности 476 и 488 К.р. 

и в ъ шелковой 433 и 400 кр. H однако же дивиденды 
въ этой промышленности в ъ среднемъ никогда не 
бываготъ ниже 5%. В ъ теченіе періода 1878—1899 г . 
акціонерныя общества опубликовалн 559 отчетовъ. изъ 
которыхъ 486 сведены съ ирибылыо и 73 съ убыткомъ. 
Прибыли достигали 51|4%. Это ни въ коемъ случаѣ 
нельзя назвать иечальнымъ положеніемъ. Но.оставимъ 
среднія цифры и снова возьмемъ иримѣръ изъ жизни. 
На одной шелко - ткацкой фабрикѣ в ъ сѣверной 
Вогеміи имѣется 600 механическихъ станковъ. Въ 
виду плохого хода дѣлъ работаютъ только 500 ткац-
кихъ станковъ и только 5 дней в ъ недѣлю. Изъ этихъ 
500 станковъ 250 узкихъ и 250 двойной ширины. В ы -
рабатываются разные сорта матерій. На ординар-
номъ механяческомъ ткацкомъ отанкѣ в ъ день вы-
рабатывается ю метровъ, в ъ недѣлю 50 метровъ, въ 
годъ 2400 метровъ, слѣдовательно, на 250 станкахъ 
600.000 метровъ. На двойной пнірины станкѣ в ъ день 
вырабатывается 15 метровъ, въ недѣлю 75 метровъ, 
в ъ годъ 3600 метровъ, на 2500 станкахъ 900.000. Итого 
на фабрикѣ вырабатывается в ъ годъ 1.500.000 метровъ. 
Рыночная цѣна всего ироизведеннаго количества 
(считая но 0.5, 0.9, и 1, 2 кр. за разные сорта) соста-
вляетъ 1.300.000 кронъ. При «жалкой^ доходности в ъ 
Ьф^о одинъ человѣкъ иолучаетъ 68.250 кр., хотя онъ 
и не принадлежитъ къ числу наиболѣе крупныхъ 
промышленниковъ. Я а ткачахъ совсѣмъ иначе отра-
зился плохой ходъ дѣлъ. Прежде веего было разсчитано 
100 ткачей, a остальнымъ 500 понпзили заработную 
платѵ на одну шестую. При голодной платѣ ткачъ 
гораздо сильнѣе чувствуетъ пониженіе заработка на 
1.5 кронъ в ъ недѣлю, чѣмъ фабрикантъ умеыыпеніе 
своего громаднаго дохода на 10.000 кронъ. Кромѣ того, 
предприниматель уже в ъ слѣдуюідемъ году, при благо-



пріятномъ положеніи въ промышленности, «зарабо-
таетъ> 10°/о и болѣе, причемъ, конечно, нѳ дѣлится 
съ рабочимъ. 

Такое же рѣзкое противорѣчіе между заработной 
платой и прибылыо существуетъ и в ъ нефтяной про-
мышленности. Рабочіе не зарабатываютъ и 1 гульдена 
в ъ день. Потребители вынуждены платить налогъ на 
керосинъ, не для улучшенія судьбы рабочаго, a для 
того, чтобы частные еобственники нефтяныхъ ис-
точниковъ лолучали болѣе высокіе дивиденды. В ъ 
періодъ 1897—1902 гг . средыяя заработная плата колеба-
лась меясду 649.89 и 709 кронами, дивиденды же гали-
ційскаго-карпатскаго нефтяного акціонернаго общества 
доходили до 6, 8, 15, 12, Ю, 5, 12%, a нефтяного про-
мышленнаго общества до 15—20%. Несмотря на это 
народные нредставятели рѣшились повысить пошлины 
на керосинъ, именно на 1 к. сырой нефти съ 7 гел. 
на 8,3 гел., на неочшценный керосинъ съ 6 гел. на 
11 гел. и на легкій съ 9.2 на 11 гел. В ѣ д ь люди, 
занимающіеся болтовней при свѣтѣ газа и электриче-
ства и въ свободное время издающіе законы, пекутся 
не только о благѣ крупныхъ промышленниковъ, но и 
о благѣ государства. «Ile желая, однако, платиться для 
этого своимъ карманомъ, они вынуждаготъ людей, ко-
торые ткутъ, чинятъ, строгаютъ при свѣтѣ керосина, 
платить за каяедый его килограммъ 13 геллеровъ 
(5, 2 коп.). На одинъ килограммъ керосинп, который 
въ розничной продажѣ стоитъ 46 геллеровъ, приходптся 
24 гел. налога и пошлинъ. Потребленіе керосина въ 
Австріи на одного человѣка превышаетъ 5 килограммъ. 
Е а к ъ дешево могло бы пріобрѣтать керосинъ рабочее 
ыаселеніе, если бы не вмѣіиивались личные интересы 
частныхъ лицъ, видно изъ сравненія цѣыъ галиційской 
и кавказской нефти на Вѣнской биржѣ. Наивысшая 

цѣна галиційскойнефти въ 1903 году была42.7 кр., a 
самая низшая 26, 5 кр. за 100 кил., цѣна же кавказ-
ской очищенной, безъ лримѣсей, съ перевозкой до 
Тріеста 11.5 кр. высшая и 7.5 кронъ — низшая, пѳре-
возка отъ Тріеста до В ѣ н ы при количествѣ не менѣе 
100.000 кг . (въ вагонахъ) обходится въ 2.28 гел. за 
100 кг . 

Заработная плата в ъ производствѣ сахара-сырца 
достигла въ среднемъ въ 1897 г . 554 кроны, a въ 
1902 г .—564 кр., на рафинадныхъ заводахъ 603 и 687 
кр. за чрезвычайно вредную для здоровья работу. Ди-
виденды ясе, за періодъ времени съ 1896 по 1901 г., въ 
среднемъ, для всѣхъ предпріятій только одинъ разъ 
были ниже 5°/о, в ъ большинствѣ же случаевъ превы-
шали 7%. Такъ I Богемское сахаро-рафинадное ак-
діонерное общество съ 1897 по 1903 годъ получило 
3—14%, Лейпикъ-Люндербургскій сахарный заводъ 
7,5—10%, и т. д. Сахарная промышленность считается 
на ряду съ текстильной мало доходной. Но это не 
должно насъ вводить в ъ заблужденіе. Еслн производ-
ство даетъ только 5 — 7 % чистой прибыли,—промыш-
ленники начинаютъ плакатьея; если же прибьтль опус-
кается до 4—5%—они начинаютъ вопить и требовать 
государственной помощи. В ъ Австріи налогъ на са-
харъ выше (38 кронъ), чѣмъ в ъ Германіи (16.45 кр.), 
Англіи (9.68 кр.), Бельгіи (19.08 кр.), Соединенныхъ 
Ш т а т а х ъ (20.69 кр.), Франціи (25.76 кр.) и Россіи 
(27.5 кр.). Австрійскій налогъ на сахаръ составляетъ 
155% его рыночной цѣны. Такой высокій налогъ при 
глубокой бѣдности населенія долженъ сильно сокра-
щать потребленіе сахара. В ъ Австро-Венгріи до от-
мѣны прѳміи на сахаръ потребленіе его въ годъ на 
челивѣка составляло 8 кил., в ъ то время какъ в ъ 
Германіи оно равнялось 13.88, во Франдіи 16.64 и въ 



Англіи 44.5 кил. Е а к а я тѣсная зависимость суще-
ствуетъ между иотребленіемъ и цѣмою, показываетъ 
значительное увеличеніе потребленія сахара во всѣхъ 
госѵдарствахъ, участвующихъ в ъ Брюссельской кон-
венціи. Уничтоженіе вывозньтхъ преяій и вызванное 
этимъ удешевленіе сахара иовело за собою ѵвеличеніе 
нродажи сахара в ъ кампанію 1903—4 г. на 125.626 
тоннъ сравнительно съ 1904—5 г. Во Франціи по-
требленіе увеличилось н а б б % , a в ъ Германіи на 3 8 % . 

Е ъ наиболѣе ІІЛОХО оплачиваемымъ рабочимъ при-
надлежатъ пиртічпики. Средняя заработная плата 
всѣхъ рабочихъ въ машинномъ производствѣ кирпича 
поднялась СЪ 494.73 кр. ВЪ 1897 Г. ДО 511.84 кр. в ъ 
1902 г.: но в ъ ручномъ нроизводствѣ она унала съ 
358.34 на 357.54 кр. Сравните съ этой заработной пла-
той, при которой рабочій не зарабатываетъ и 1 кро-
ны в ъ день, выдаваемые дивиденды. Соединенное 
общест.ю производства строительныхъ матеріаловъ в ы -
дало за это время одинъ разъ 5, три раза 10, д в а раза 
14 и одинъ разъ 15%, a Винорбергскій кирпичный 
заводъ и строительное общество выдавало дивиденды 
в ъ 1о5 й 15%. Т ы с я ч а кирпичей стоила в ъ В ѣ н ѣ в ъ 
1890 году 28—30 кр., въ 1903 г , - 4 0 — 4 5 кр., что пред-
ставляетъ собою вздорожаніе на 43—50%. Несмотря 
на это заработная плата еле повысидась в ъ машин-
номъ ироизводствѣ кирпича и понизилась в ъ рѵчномъ 
ироизводствѣ . A какую изнурительную работу в ы -
нуждены иснолнять рабочіе! По отчету фабричнаго 
инспектора Іеле в ъ «Вѣстникѣ пролышленяой гиг іены^ 
одинъ рабочій, занятый переноской кирпича в ъ су-
шильни, переносигъ ежедневно 180 дентнеровъ на 
разстоянім 24 километровъ, причемъ нерѣдко іірихо-
дится поднимать кириичи на высоту 2 метровъ. 

Рабочіе в ъ домашней промышленности. 

Наше изложеніе было бы не иолнымъ, если бы мы 
здѣсь пропугтили описаніе заработной платы и иоло-
женіе рабочихъ домашней иромышленности. Сотни т ы 
сячъ семей живутъ скѵднымъ заработкомт,, полу-
чаемымъ отъ работы на дому, в ъ городѣ или деревнѣ . 
Число этихъ семей растетъ, т а к ъ к а к ъ домашняя ра-
бота даетъ предпринимателю большую прибыль. Ему 
приходится платить меньше налоговъ и на н е г о т р у д -
нѣе взвалить отвѣтственность , если его рабочіе гиб-
нутъ в ъ нищетѣ . 

Много уже писалось и говорилось и голодной за-
работной платѣ рабочихъ въ домашней промышлен-
ности. Но очень немногіе имѣютъ ясное предотавле-
ніе о нищетѣ т ы с я ч ъ семей, которыя часто должны 
нокрывать в с ѣ свои жизнеішыя потребности 1 кро-
ною в ъ день и еще меньшей суммой. Многіе просто 
не хотятъ блпже ознакомиться съ нищетою; y нихъ 
доброе сердце и они боятся нарушить свой душевный 
покой. Другіе же, не видѣвшіе собственными глазами 
нищеты, не обладаютъ силою воображенія, чтобы, по 
даннымъ о заработной платѣ , представить себѣ всю 
эксплоатацію, позоръ и униженіе, выпадающіе на 
долю этихъ бѣдняковъ, печальное, безнадеяшое и горь-
кое настроеніе, темное, безрадостное. съ рѣдкими про-
блесками свѣта , сѵществованіе. Я хочу помочь фанта-
зіи читателя нѣсколькими отрывочными картинашт, 
изображаюіцими условія жизни домашней промышлен-
ности. 

По ыорученію правительства, фабричные инснекти-
ра иодвергли тіцательному изслѣдованію домашнюю 
иромышленность Австріи. Собранныя д а н н ы я изложе-
н ы в ъ очень поучительной книгѣ . Е ъ сожалѣнію, толь-



KO очень нѳмногіе имѣютъ время и охоту прочеоть 

f ™ С Т Ы 5 Ѵ 0 М а ' ° Д Н а к 0 ' и х ъ дапженъ <«ать 
каждый человѣкъ, интересующійся нашей культурой 
ГГоэтому, я дамъ читателю нѣсколько картинъ той 
нищеты, въ которой, безъ надежды на избавленіе, 
чахнутъ сотяи тысячъ людей всѣхъ возрастовъ и 
ІІОЛОВЪ 

Экономическое положеніе рабочихъ въ производ-
ствѣ бисера в ъ кенигрецкомъ округѣ достаточно ха-
рактеризуется среднимъ годичнымъ заработкомъ в ъ 
4 0 0 - 5 0 0 кронъ. Жизнь подобной рабочей семьи ри-
суется слѣдугощимъ образомъ: «Чадъ отъ керосино-
выхъ лампочекъ, при свѣтѣ которыхъ приходится ра,-
оотать всю смѣну, обыкновенно никогда не выды-
хается язъ подобныхъ помѣщеній. В ъ одной изъ та-
кихъ комнатушекъ, гдѣтри человѣка ежедневно, въ те-
ченіе 14 часовъ подрядъ, при коптящей коросиновой 
лампѣ, выдѣлываютъ бисеръ, была принуждена ле-
жать въ лродолженіе многяхъ мѣсяцевъ жена мастера, 
больная туберкулезомъ. Кромѣ того, въ этомъ же ло-
мѣщеши живетъ и ночуетъ мастеръ съ 6 дѣтьми Пи-
ща состоитъ изъ картофеля, хлѣба, молока и кофе. 
Вмѣсто пива пыотъ водку. Мясо является самого боль-
шою роскошыо». 

0 шлифовалыцикахъ стеколъ сообщается: Ихъком-
ната «зимою представляетъ картину, вызывающую 
сострадаше. ІПлифовальщики стоятъ на мокромъ про-
мерзломъ полу. Если они стараются не касаться мок-
рыхъ половицъ, кладя солому или деревянныя лод-
стилкя, то это мало иомогаетъ. Черезъ отверстіе для 
ремней въ полу, особенно въ пѳрвые утренніе часы 
когда главнымъ образомъ ироисходитъ доставка сте-
колъ и ихъ увозка, черезъ постоянно отворяющуюоя 
дверь врывается холодный леденяіцій воздухъ. Ko 

всему этому присоединяется нѳвыносимый жаръ отъ 
до красна раскаленной желѣзной печи, стоящей въ 
этомъ же помѣщеніи. Легочныя заболѣванія и смерть 
отъ нихъ очень часты среди шлифовальщиковъ, такъ 
что средній возрастъ умирающихъ въ этой профессіи 
равняется тридцати годамъ». Нормальный рабочій 
день—12—15 часовъ, a средній недѣльный заработокъ 
10—12 кр. 

Какъ Золингенъ въ Германіи, такъ Никсдорфъ въ 
Австріи, въ округѣШлгокенау, является центромъ очень 
развитаго производства ножей и стальчыхъ издѣлгй. 
«Условія, въ которыхъ работаютъ точилыцшш стали, 
въ высшей степени неблагопріятны съ точки зрѣнія 
гигіены... Точильныя м а с т е р с к і я —обыкновенно очень 
старыя зданія —, еостоятъ изъ комнатъ, высота кото-
рыхъ часто не превышаегъ 2 метровъ и, въ лучшемъ 
случаѣ, достигаетъ 3 метровъ. Полное отсутствіе вен-
тилядіи. Свѣтъ падаетъ только черезъ маленькія око-
шечки... Рабочіе думаіотъ путемъ куренія парализо-
вать вліяніе въ высшей степени вредной для здоровья 
пыли, наполняющей низкія, душныя мастерскія, ко-
торыя никогда не чистятся и не бѣлятся, — и всѣ 
дымятъ изъ короткихъ вонючихъ трубокъ... 1І0НЯТН0, 
что ежедневная работа (часто длящаяся всю ночь на-
пролетъ) въ такихъ условіяхъ не можетъ оставаться 
безъ вліянія на здоровье точильщиковъ; они всѣ стра-
даютъ болѣзнями легкихъ и не доживаютъ до старо-
сти; они, повидимому, достаточно сознательно отно-
сятся къ своей печальной участи и съ тихою покор-
ностыо ожидаютъ момента, когда станутъ жертвою 
своей обычной болѣзни. Поденный заработокъ семьи 
коробочниковъ зависитъ исключительно отъ числа ея 
членовъ, такъ какъ уже малолѣтнія дѣти, съ шести-
лѣтняго вовраста, прилѳжно помогаютъ родитѳлямъ 



въ работѣ. В ъ среднемъ, чистая выручка сѳмьи изъ 
четырехъ работоспособныхъ членовъ составляетъ отъ 
6 кр. 40 гел. до 10 кронъ ири самой напряженной ра-
ботѣ, продолжагощейся до глубокой ночи. «Эта и безъ 
того уже жалкая заработная плата часто еще умень-
шается, съ одной стороны, путемъ вычетовъ за не-
брежно изготовленный товаръ, съ другой стороны, пу-
темъ расплаты съѣстными продуктами*. Вслѣдствіе 
переутомленія и недостаточнаго питанія дѣти отстаютъ 
въ физичеокомъ развитіи и подвергаются частымъ за-
болѣваніямъ, a также и увѣчьямъ». В ъ округахъ Таусъ 
и Вишофтейнитцъ ночти половина всѣхъ 1200 коро-
бочниковъ состоитъ изъ дѣвочекъ и мальчиковъ школь-
наго возрас/га. Начиная съ шести лѣтъ, они регулярно 
занимаются работою. Рабочій день увеличивается съ 
4 часовъ для шес-тилѣтнихъ дѣтей до 16 часовъ для 
13 лѣтнихъ. «Часто отъ 5 часовъ утра до 9 часовъ 
вечера, a нерѣдко и до полночи или даже всю ночь 
напролетъ дѣлаютъ коробки». Средній недѣльный за-
работокъ семьи изъ мужа, жены и 3 дѣтей школьнаго 
возраста достигаетъ зимою 8 кронъ, лѣтомъ 4 кроны. 
Поденный заработокъ взрослаго рабочаго в ъ 60 гел. 
встрѣчается только при очень продолжительной ра-
ботѣ, почти 14-часовомъ рабочемъ днѣ , большой лов-
кости и нри лучше оітлачиваемой работѣ». Повсюду 
встрѣчается дѣтскій трудъ, этотъ ужасный бичъ чело-
вѣчества. Характерный отзывъ далъ одинъ корзинщикъ 
въ Мельникскомъ округѣ : «Съ того момента, когда дитя 
можетъ поднимать съ полу прутья и передавать на 
рабочую скамейку отцу, уже начинается его помощь». 
Недѣльная выручка корзинщика при 13—16 часовомъ 
ежедневномъ трудѣ составляетъ 6—8 кронъ. В ъ Ба-
ковѣ (Мюнхенгрецскій округъ) дѣти съ 6 лѣтняго воз-
раста занимаготся плетеніемъ изъ тростника. При 

этонъ также «работа часто начинается съ 5 часовъ 
ѵтра и продолжается до глубоісой ночи, иногда даже 
до полуночи». «Скуднаго заработка не хватаетъ на 
удовлетвореніе самыхъ настоятельныхъ иотребностей». 
Поэтому, весною корзинщики ищѵтъ полевой работы, 
дающей женіцинѣ въ день 80 гел., «которые плетеніемъ 
тростника она едва можетъ выручить въ 2 дня». Ра-
бочіе въ домашней промышленности больше всего стра-
даютъ отъ недостаточнаго питанія... Они питаются. 
главнымъ образомъ, кофе, которое варятъ ѵтромъ и 
разогрѣваютъ въ полдень. Вечеромъ снова пригото-
вляютъ кофе или же варятъ картофель. Видъ дѣгей 
очень плохъ, и это не удивителъно, такъ какъ нѣсколько 
мѣсяцевъ они должны ежедневно работать в ъ теченіе 
многихъ часовъ в ъ душной комнатной атмосферѣ». В ъ 
Рудныхъ горахъ, въ Циндальдѣ , 1100—1150 человѣкъ 
занято плетеніемъ лыксі. Три четверти изъ нихъ — дѣти, 
начинающія уже съ пятилѣтняго возраста плести про-
стыя косички. Искусная работница зарабатываетъ въ 
день отъ 1 кр. до 1 кр. 20 гел. Изъ этого полуфабри-
ката за границей выдѣлываютсякоробочки, бонбоньерки, 
бездѣлушки и прочія изящныя картонажныя издѣлія. 
ІІоистинѣ голодную заработную плату платятъ за вы-
дѣлку мебели изъ гнутаю дерева въ Терченскомъ округѣ. 
Строгальщики получаютъ въ день въ среднемъ 1 кр. 
20 гел., плетельщицы камыша — ихъ въ округѣ около 
500 чел. — отъ 50 до 80 гел., полировщики — 50—60 
гел. Строгальщики и токари іюдвергаготся вмѣстѣ 
съ членами своихъ семей болѣзни дыхательныхъ орга-
новъ, a «на полировіцидахъ сісазывается вредное влія-
ніе спиртныхъ паровъ». — В ъ ироизводствѣ ѵздѣлій изъ 
оерева, въ округѣ Тахау, занято отъ 1000 до 1100 ку-
етарей. Ихъ дѣти уже съ пятилѣтняг > возраста регу-
лярно работаютъ, a съ восьми лѣтъ ихъ уже заста-



вляютъ сверлить. Жены и дочери помогаютъ при рас-
калываніи и пилкѣ дерева и при многихъ другихъ ра-
ботахъ. Лѣтомъ мастерскою служитъ какой-нибудь 
сарай, зимою—жилая комната. Отъ заболѣваній эти 
кустари обезиечены такъ же мало, какъ и другіе. «Тѣс-
ныя, неболыиія и низкія жилища, никуда не-
годныя въ санитарномъ отношеніи. Къ тому же ку-
стари почти исключитѳльно работаютъ зимою, когда 
многочисленная семья тѣснится въ одной, почти всегда 
единственной комнатѣ и, такимъ образомъ, подвѳр-
гается вредному вліянію подымающейся цѣлыми стол-
бами древесной пыли ; многіе кустари вслѣдствіе этого 
страдаготъ легочными болѣзнями». Работаютъ съ 6 ча-
совъ утра до 9 часовъ вечера, очень часто уже съ 3 
час. утра до 11 ч. ночи. Даже дѣти послѣ школы ра-
ботаютъ до 9 час. вечера, женщины же — все время, 
свободное отъ работъ по хозяйству. Рабочій, y кото-
раго постоянно имѣется работа, зарабатываетъ въ дѳнь 
максимѵмъ — 1 кр. 40 гел. Домашнимъ ткачествомъ 
въ Кениггрецкомъ округѣ было занято отъ октября 
до марта 1903 года 31.000 кустарей. В ъ Находѣ и 
Штаркштадтѣ , гдѣ существуютъ ткацкія школы, за-
тѣмъ въ Гроновѣ иРопѣ—Костелецѣ работаютъ узор-
ныя ткани. Здѣсь производится лучше оплачиваемый 
товаръ, и ткачи вырабатываютъ 10,12, a иногда и 14 
кронъ въ недѣлю. Болынинство же кустарей зараба-
тываетъ въ среднемъ 7, 6 и весьма часто лишь 5 
кронъ. Эту илату обыкновенно получаютъ за бумазею 
и канвѵ ; но часто она опускается еще ниже. «Вообще 
недѣльная заработная плата въ 2 кр. 40 гел. и 12 
часовомъ трудѣ во всякомъ случаѣ не представляетъ 
рѣдкости*. При тканьѣ бумажныхъ и шерстяныхъ ма-
терій, (большіе я головные платки, плэды) шпулыцики 
зарабатываютъ не болѣе 40 гел. въ дѳнь за свою, въ 

высшей степени утомительную работу: цѣлый день 
они должны сядіѵгь въ согнутомъ положеніи и вды-
хать хлопковую и шерстяную пыль. Обыкновенно 
ткачи бумаясныхъ платковъ зарабатываготъ 5—6 кр. 
въ недѣлю. В ъ оплачиваемомъ нѣсколько лучше про-
язводствѣ турецкихъ шалей ткачъ моясетъ вмѣстѣ съ 
жевою заработать самое болыпее 1 кр. 20 гел. до 1 
кр. 30 гел. въ день. Заработокъ шпульннковъ при 
тканьѣ плюша «если онн рано начинаютъ и работаютъ 
до глубокой ночи, составляетъ отъ 2 кр. 10 гѳл. до 
2 кр. 20 гел. въ недѣлго. Прн тканьѣ легкой шер-
стяной сюртучной матеріи, ткачи зарабатываютъ въ 
4—5 дней 2 кр. 30 гел.—тяяизлой яіерстяной матѳріи 
отъ 2 кр. 80 гел. до 3 кр. 20 гел. Нѳдѣльный зара-
ботокъ кустарей въ округѣ Лейтомиипѣ можно опре-
дѣлить в"ъ 5—6 кронъ, въ окрестностяхъ Райкенау — 
въ 4—6 кронъ ; шпульннки получаютъ въ этомъ округѣ 
въ день 10 гелл., дѣти часто всего 2—4 гел. Упадокъ 
домашчяго ткачества, особенно в ъ Орлиныхъ горахъ, 
нллюстрируется слѣдующими цифрами: 25 лѣтъ тому 
назадъ въ округѣ Грулихъ работало 4560 ткацкихъ 
станковъ; ткачи зарабатывали в ъ недѣлю въ среднемъ 
10 кронъ; въ настоящее время осталось только 1760 
станковъ, a недѣльный заработокъ равняется 4 кро-
намъ. Тотъ же упадокъ наблюдается и въ Рокитнитц-
комъ округѣ. «Послѣдствія этой нужды ясно запеча-
тлѣны на лнцахъ и всей внѣшности тамошнихъ тка-
чей; землистый цвѣтъ лица, апатнчный взглядъ, впа-
лая грудь, инертно повисшія руки, медленная походка 
уясе даютъ возможность издали узнать болыпинство 
яшвущихъ въ этяхъ горахъ ткачей». «Вообще въ семь-
яхъ ткачей, каяедый членъ семьи съ шестялѣтняго 
возраста и до глубокой старости самъ заботится какъ 
можетъ о своемъ содержанія», «Пока отецъ семьи ра-



ботаетъ на ткадкомъ станкѣ , жена наматываетъ нитки 
на шпули. Если имѣются дѣти, они, смѣняясь до 
школы и послѣ нея, помогаютъ при наматываніи ни-
токъ или при другой работѣ отцу или матери при про • 
клейкѣ . шлихтованіи и сушеніи основы, лри натяги-
ваніи ея». Дѣти отвозятъ также товаръ и приносятъ 
сырой матеріалъ и заработную плату. В ъ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда работа срочная, или есть работа на весь 
мѣсяцъ, отедъ работаетъ съ 6 часовъ утра до 6 ч. ве-
чера, a его жена продолжаетъ работу съ 6 час. вечера 
до 6 ч. утра. Почти двѣ трети кустарей живутъ въ 
общихь номѣіценіяхъ. Одна треть живетъ въ собствен-
ныхъ домахъ. Цѣнность подобнаго дома колеблется 
между 400 и 1600 кронами. В ъ большинствѣ случаевъ 
лежатдіе на нихъ долги доходятъ до 50% ихъ стоимо-
сти. В ъ горныхъ мѣстностяхъ очень часто двѣ семьи 
живѵтъ вмѣстѣ въ одной комнатѣ. Окна въ жилыхъ 
комнатахъ дѣлый годъ, даже въ солнечные дни, за-
ткнуты тряпками. «Въ болыпинствѣ случаевъ жилыя 
номѣщенія заняты семьями съ многими дѣтьми. Въ 
теченіе зимнихъ ѣіѣсядевъ всѣ члены семьи обыкно-
венно спятъ въ этой комнатѣ. Она же служитъ ма-

г-терской, въ которой работаютъ, спятъ, варятъ, сти-
раютъ бѣлье и пекутъ хлѣбъ». За печкою очень часто 
помѣщаются куры, гуси и даже козы. «Такъ живутъ 
болѣе зажиточные ткачи». «Въ болыпинствѣ жилыхъ 
комнатъ ткачей встрѣчаются въ весенніе мѣсяцы боль-
ные дифтеритомъ, скарлатиной, и т. п. Рядомъ съ 
нимгг, не обращая на нихъ вниманія, работаютъ отецъ, 
мать и другія дѣтю>. В ъ такой отравленной атмос-
ферѣ проводятъ всю свою жизнь сотни семей ткачей: 
нѣтъ ничего ѵдивительнаго, что дѣти ихъ уже съ 
раннихъ лѣтъ вачинаютъ хирѣть». He только эмигра-
дія цѣлыми семьями, но и болѣзни, «болыпею частыо 

тубѳркулезъ, тифъ, алкоголизмъ и болыиая смертность 
ереди дѣтей, рождающихся при самыхъ скверныхъ 
условіяхъ, играютъ свою рбль въ постоянномъ умень-
шеніи населенія ткадкихъ округовъ». 

Вслѣдствіе низкой заработной платы среди этихъ 
ткачей сильно развивается алкоголизмъ: ткачъ уже 
не удовлетворяется случайно выпитымъ стаканомъ 
водки: ее уже вливаютъ в ъ супъ. чтобы сдѣлать его 
вкуснѣе. ІІища еостоитъ главнымъ образомъ изъ кар-
тофеля и хлѣба. Вмѣсто коровьяго масла употребляютъ 
льняное. Обыкновенно рано поутру варятъ супъ на 
весь день и въ теченіе дня подогрѣваютъ его 2—3 раза. 
Кофе употребляется, какъ лакомство, и только въ вос-
кресные дни. Вмѣсто сахара въ болыиинствѣ случаевъ 
употребляютъ сахаринъ. Мясо въ болыпинствѣ семей 
появляется на столѣ только в ъ большіе праздники; да 
и то одни лишь обрѣзки. «Съѣли 21 разъ похлебку, 
да 21 разъ к іртофель—значитъ и недѣля прошла»—го-
ворятъ жители Орлиныхъ горъ. В ъ этой поговоркѣ 
дѣйетвительно выражено обычное меню болыпинства 
рабочихъ въ домашней нромышленности. 

И на этихъ несчастныхъ людей посредники и пред. 
приниматели налагаютъ, по самымъ ничтожнымъ по-
водамъ, штрафы и вычеты, составляющіе часто 50% всего 
ихъ заработка. «Противъ такихъ безсовѣстныхъ и лро-
извольныхъ дѣйствій нельзя ничего предпринять, ибо 
ткачъ, который осмѣлился бы протестовать противъ 
подобной эксплоатаціи, не остался бы безъ работы. 
Бываетъ также, что ткачамъ, которымъ возраш,ается 
забракованный товаръ, испорченная пряжа сгавится 
въ счетъ по значительно большей цѣнѣ , чѣмъ она въ 
дѣйствіггельности стоитъ». Такихъ субъектовъ, обма-
нывающихъ и высасывающихъ всѣ соки изъ этихъ 
бѣдняковъ, можно встрѣтить повсюду. Нѣкій купецъ 



въ Карлсдорфѣ изъ условленныхъ цѣнъ за готовыя 
щетки вычитаетъ еще 2% подъ предлогомъ «упаковки». 
В ъ теченіе десяти лѣтъ сей почтенный мужъ отнялъ 
такимъ образомъ y одного щеточнпка 520 кр. Этотъ 
иослѣдній рѣдко получалъ заработную п іату налич-
ными деньгами, да и то ничтожными суммами. Боль-
шею частью вмѣсто денегъ ему выдаются съѣстные 
припасы по повышеннымъ цѣнамъ. В ъ Будвейскомъ 
округѣ рабочіе въ домашнемъ производствѣ желѣзныхъ 
гвоздей тоже должны переплачивать на каждый ки-
лограммъ желѣза по 5 гел. въ противномъ случаѣ они со-
всѣмъ не получаготъ заказовъ. И здѣсь они болыией 
частью получаютъ вмѣсто денегъ —съѣстные припасы, 
конечно, по повышеннымъ цѣнамъ такъ, напр., за ков-
ригу хлѣба вмѣсто 66 гел. съ нихъ берутъ 76. За ки-
лограммъ муки имъ приходится платить на 4 гел. 
дороже, чѣмъ другимъ покупателямъ. To же самое со 
всѣми другими продуктами. Контролировать вѣсъ и 
мѣру нѣтъ возможности, такъ какъ на запискахъ не 
отмѣчается количество отпускаемаго товара, a запи-
сывается лишь полагающаяся за него сумма. Такихъ 
господъ можно особенно много встрѣтить въ Маутѣ, a 
также въ Мельникѣ и Кенигзалѣ. Здѣоь уменыпеніе 
заработной платы корзинщиковъ производится веегда 
при помощи выдачи съѣстныхъ припасовъ и другихъ 
продуктовъ, не рѣдко и спиртныхъ напитковъ. Долги 
корзинщиковъ постоянно превышаютъ слѣдуемуюимъ 
сумму. Они, поэтому, живутъ въ постоянномъ отрахѣ, 
что торговецъ лишитъ ихъ кредита или сразу потре-
буетъ уплаты всего долга, a это для нихъ равносильно 
в ъ большинствѣ случаевъ потерѣ всего ихъ имуіцества. 
Такимъ образомъ, корзинщики всецѣло зависятъ отъ 
милости или немилости скупщиковъ. Съ помощью бой-
кота тѣхъ, кто борется съ такимъ способомъ умень-

шенія заработной платы, скупщики стараются навсегда 
сохранить это зависимое состояніе рабочихъ. Вѣдняки 
должны, поэтому, не только соглашаться на уменьшеніе 
дѣнъ на 10—25%, но и покупать худшіе товяры по 
болѣе высокой цѣнѣ; такъ, напр., платить за 1 кил. 
муки на 2—4 гел., за 1 кил. сахару на 4 гел. дороже. 
Скуищики получаютъ при продажѣ корзинъ 30% при-
были. Въ Грюнбургѣ, и другихъ мѣстахъ, въ Верхнѳй 
Австріи торговцы самп выбираютъ товары, которые 
они даютъ рабочимъ вмѣсто денегъ. To обстоятельство, 
что среди многочисленныхъ параграфовъ уголовнаго 
уложенія нѣтъ ни однаго, направленнаго противъ та-
кихъ мошенниковъ, лишній разъ показываетъ, что 
наша юстидія охраняетъ классовое господство. 

Такая же нищета, катсъ и въ Орлиныхъ горахъ, 
даритъ среди ткачей въ Эгерландѣ, въ Румбургской, 
Рейхенбергской и Вудвейсской мѣстностяхъ, среди 
кружевницъ во всей области Рудныхъ горъ и Швард-
вальда. «Заработокъ, даваемый кружевнымъ промыс-
ломъ, доходитъ, при достаточномъ количествѣ работы, 
до 40—80 гел. въ недѣлго для дѣтей—пятилѣтнія дѣти 
и здѣсь берутся на работу! 1 — 1 кр. 20 гел. для ста-
риковъ, не годныхъ уже для другой работы, и 3 кр. 
60 г.—4 кр. 80 гел. для взрослыхъ, опытныхъ кружев-
нидъ. Заработокъ въ 6—7 кр. 20 гел. въ недѣлю встрѣ-
чается весьма рѣдко». Вычитая стоимость нитокъ и 
шелка, можно средній годичный заработокъ работника 
принять въ 60 кр. Годичный заработокъ до 200 кр. 
принадлежитъ къ самымъ рѣдкимъ исключеніямъ. Въ 
Зоненбургѣ и въ его окрестностяхъ было занято въ 
1898 г. въ производствѣ позументовъ 600 дѣтей школь-
яаго возраста, работающихъ ежедневно до 8 часовъ. 
Взрослыя работннды работаютъ 15 часовъ и зарабаты-
тываютъ 30—50, самое болыяее—60 гел. В ъ домашнемъ 



производствѣ обуви изъ кожи и сукна занято въ Бу-
; й скомъ округѣ 1013 рабочихъ. 
ства рабочихъ сѳмей состоятъ лишь изъ однойкомнаты 
СреднШ недѣлышй заработояъ мужчинъ Доходитъ д 
4 кронъ 8 гел., женщивъ-до 3 кр. 30 гел.; 80% всѣхь 
кѵстарей работаетъ 50 недѣль въ году, такъ что го-
дичный заработокъ составляетъ 240 кр. для мужчшп, 
; 168 кр. для женщинъ. Годичный заработокъ куста-
р е й в ъ проізводствѣ деревянной яосуды в в Восточиой 
Мовавіи которыхъ насчитывается 800 - 1000 че 
Л о в ѣ Г \ р и работѣ въ теченіе всего года, оъ корот-
кишГперерывами во время вспашки и - - ы (боль-
шииство изънихъ бобыли), доходитъ до 1 0 0 - 1 6 0 Ж Л 
Подмастерья въ щеточиомъ производствѣ вь Иарлс 
дорфѣТсѣв. Моравія) зарабатываютъ въ мастерскихъ 
Zu 11—16 час. рабочемъ днѣ 4 - 1 1 кр. въ недѣлю, 
вдѣвальщиды—2—4 кр. въ недѣлю безъ шпци. «При-
л е ж м й и весьма умѣлый кустарь можетъ при рабо-
Л ч Г днѣ св 6 ч. утра ДО 8 ч. вечера 
штѵкъ щетовъ.» за что получаетъ 4 0 - 5 2 гѳл. но при 

ломъ ему еще нужнапожощь дѣтей. «Легко можво себѣ 
Іредставить какъ скверно это отражается на физиче-
скомъ развитіи й д н ы х ъ дѣтей, которые кромѣ занят.й 
в ъ ш к о л ѣ , д о л ж н ы еще д ѣ л а т ь щ е т к и о т ъ 6 до 8 ч . у т р а , 
пптомъ отъ 10 до 2 ч. и наконецъ еще съ 4 до 9 час. 
веч т е цѣльіхъ 11 часовъ». Въ Нвкольсбургсвомъ 
округѣ имѣется оволо 3000 кустарей, дѣлающихъ во-
лосіныя Сѣтки. Шетѳніе этихъ сѣтокъ производится 
поіти исмючитѳльво молодыми жевщинами п дѣвуш-

Г Лѣвочки 7 8, 9 лѣтъ плетутъ въ овободное отъ 
і і л ь І ш х ъ зішятій время. Связываніе в о л о » и нама-
тываніе ихъ на спицы производитоя оовсѣмъ малень 
кяяи І т ь м и , нерѣдко четырехлѣтними. Часто начи-
наютъ работу уже въ 4 ч. утра и работаътъ до 10 ч. 

вечера, нерѣдко еще позднѣе. Искусная вязалыцица 
зарабатываетъ 8 0 - 100 гел., если старательно рабо-
таетъ съ 5 ч. утра до 10 ч. веч.; часто заработокъ не 
превышаетъ 40, 50 и 60 гел. Для характеристики 
образа жизни шелко-ткачей въ Бріоннокомъ округѣ 
можно нривести слѣдующій типичесйй примѣръ. Вдова 
бывгпаго фабричнаго рабочаго зарабатываетъ въ теченіе 
4 лѣтъ, занимаясь ткачествомъ, въ среднемъ 250 кр. 
въ годъ, Ея старшій 16 лѣтній сынъ — работаетъ на 
фабрикѣ и доставляетъ ежегодно огсоло 260 кр. на 
общія издержки. Нужно еще кормить 4 лѣтняго сына. 
Илата за жилище составляетъ въ годъ 48 кр., вычеты 
въ больничную кассу отнимаютъ 5 нр., расходы на 
дрова, уголь, керосинъ доходятъ до 102 кр. Такимъ 
образомъ, остается на недѣлю 6 кр. 40 гел. для удо-
влетворенія всѣхъ остальныхъ потребностей этихъ 
трехъ человѣкъ. т. е. 30 гел. въ день на человѣка. 
Женіцина работаетъ съ 5 ч. утра до 7 ч., иногда до 
9 ч. вечера, зпмой съ 7 ч. утра до 7 ч. вечера. Пере-
рывы въ работѣ уходятъ на работѵ no хозяйству. Го-
дичный заработокъ искуснаго и прилежнаго шелко-
ткача въ Боденштадтѣ доходитъ до 400 —500 кр. На 
расходы по отонленію, освѣщенію и на наемъ квар-
тиры y него уходитъ 140 кр., такъ что остается всего 
260—360 кр. на пищѵ, одежду и т. гі. Въ домашнемъ 
ткачествЪ шерстянкгхъ матерій занято въ Брюннскомъ 
округѣ до 13000 человѣкъ. Большинство ткачей по-
лучаетъ пряжу отъ посредника, a не отъ иредприни 
хчателя. Посредниками^являются въ большинствѣ слу-
чаевъ болѣе мелкіе землевладѣдьцы, иногда торговцы 
и содержатели гостинницъ. ІІосредничество представ-
ляетъ собою главный ихъ промыселъ. аКъ сожалѣнію 
суідествуютъ и такіе посредники, которые сильно экс-
плоатируютъ зависимыхъ отъ нихъ ткачей». Въ виду 



этого, въ 1895 г., 60 домашнихъ ткачей образовали 
товарищество, съ цѣлью полученія работы непосред-
ственно отъ брюннскихъ фабрикъ. Это удалось имъ, и 
дѣло сперва шло совсѣмъ хорошо; они стали получатъ 
на 25% болыде. Но посредникамъ удалооь убѣдить 
брюннскихь иредпринимателей не давать болыпе ра-
боты непосредственно самимъ ткачамъ. Такимъ обра-
зомъ, сами фабриканты способствуютъ этой эксплоа-
таціи. Нѣкоторые изъ нихъ даютъ такую плохѵю пряжу 
кустарямъ, что она рвется при одномъ лишь прико-
сновеніи къ ней. Негодную пряжу фабрикантъ не прл-
нимаетъ обратно. Кромѣ того, за недостагощій вѣсъ 
ироизводятся вычеты, которые часто, при сдачѣ одного 
куска, доходятъ до 4 кр. «Быраетъ даже, что иной 
ткачъ не получаетъ ничего за штуку, надъ которой 
онъ работалъ 4—6 дней, ибо фабрикантъ удерживаетъ 
въ видѣ штрафа всю слѣдуемую заработную плату. 
Болышшство иосредниковъ при выдачѣ платы совсѣмъ 
не иоказываютъ куетарямъ расчетовъ фабрики, такъ 
что могутъ своей властыо еще уменыиать плату. Нѣ-
которые посрѳдники за раздачу работы требуютъ де-
нежныхъ подарковъ или иного рода взятокъ. Никто 
ихъ не привлекаетъ за это къ отвѣтс гвенности, такъ 
какъ въ уголовномъ уложеніи ничего не говорится о 
подобнаго рода подкуиахъ и взяточничествѣ. 0 мате-
ріальномъ лоложеніи ткачей, часто обремененныхъ боль-
шою семьей, сообщается слѣдующее: усердный ткачъ, 
которому наматываютъ шпули жена или дѣти, зара-
батываетъ лри 15—16 час. рабочемъ днѣ въ среднемъ 
6 кр. въ недѣлю, изъ которыхъ надо еще вычесть из-
держки прп работѣ (освѣщеніе, почлнка станка, масло 
для смазки и т. п. )—70 гел., такъ что чистый не-
дѣльный заработокъ составитъ въ недѣлю въ срѳд-
немъ 5 кр. 30 гел. Если же вычесть еіце потерю вре-

мени на ожиданіе ііряжи, на укрѣпленіе ооновы, на 
починку инструмеятовъ, затѣмъ при сдачѣ сотканной 
матеріи, что въ среднемъ отнимаетъ 40 дней, то въ 
результатѣ за 46 недѣльную работу онъ получитъ, не 
считая штрафовъ и вычетовъ, 244 кроны въ годъ. 
ПІтрафы же доходятъ обычно до 20—30 кр. въ годъ, 
и чистый годичный заработокъ, если при этомъ нама-
тываютъ шпули жена или дѣти, доходитъ до 214—224 
кронъ. «Воего этого заработка едва хватаетъ на по-
купку необходішаго количества картофеля, муки и 
другихъ съѣстныхъ припасовъ, такъ что на одежду 
почти ничего не остается. ГІослѣдняя поэтому носится 
и чшштся такъ долго, что буквально висигъ лохмоть-
ями на ея владѣльцѣ. Дѣти до 6 лѣтъ часто) носятъ 
одну лишь рубашку. благодаря чему совсѣмъ не вы-
ходятъ изъ душной комнаты съ осени до весны». Въ 
комнатѣ, благодаря нлохому качеству прялш, носится 
много пыли. Дѣти и родители слятъ на ллохихъ со-
ломенныхъ тюфякахъ или на кучѣ стараго тряпья, поло-
женнаго лрямо на полъ. Обычной лищей является 
сулъ съ чеснокомъ и картофель, который готовится 
рано утромъ, въ лолдеыь и вечеромъ. Зимой въ лол-
день иногда варятъ картофель съ кислой капустой, 
лѣтомъ ісашѵ чзъ ячменной муки. «Большинство тка-
чей не могли вспомнить, когда именно они ѣли въ 
послѣдній разъ мясо. Больше всего нужда въ окрѳст-
ностяхъ, гдѣ даліе черствый хлѣбъ представляетъ рѣд-
кость для этихъ кустарей и гдѣ они изъ года въ годъ 
живутъ похлебкой и картофелемъ». Величина недѣль-
наго заработка зависитъ не только отъ лрилежанія и 
умѣлости рабочихъ, но также и отъ качества сырого 
матеріала. Такъ, напр., сул^ествуютъ сорта матерій, при 
выработкѣ которыхъ ткачъ яе можетъ заработать 
свыше 2 кр. 40 гелл. въ недѣлю. Въ нѣкоторыхъ окру-



гахъ моталыцицы, работающшисключительно на івел-
ковыя фабрики, волучаютъ въ нѳдѣлю 4 - 6 к р . , ашвви 
дажелишь 2 - 4 Кр. Нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ еще 
П О Д Р Ѵ Ч Н Ы Х Ъ . Такой подручный при усердной рабодЬ из-
готовляетъ въ недѣлю двѣ штуки товара, за которыя 
его хозяинъ получаетъ 0 кронъ. Поставщику прнхо-
дится отдать 14 гелл. Подручночу остается иэъ » вд. 
86 гелл. двѣ трети, т. е. 3 кр. 92 гелл. Изъ этой сум-
мы онъ уплатилъ 16 гѳлл. въ бопьничную кассу, 20 
гечл. за кѳросинъ, и другіе мелкіе расходы, воего 62 
гелл Чистый заработокъ, слѣдовательно, раввяется з 
кр 30 гѳлл Но такъ какъ ему приходится еще платить 
14 гелл. ежедневно за обѣдъ, то онъ получаетъ день-
гами 2 кр. 32 гелл. На нихъ онъ иокупалъ себѣ на 
завтюакъ къ обѣду и на ужинъ 2 ковриги хлѣба по 
80 гел такъ что на всѣ оотальные расходы y него 
остаетоя 72 гел. въ недѣлю. Онъ поэтому не можетъ 
яокупать себѣ ни бѣлья, ни одежды, и работаетъ часто 
какъ большинство его коллегъ, въ нсиоднемъ платьѣ, 
жалкую верхнюю одѳжду онъ одѣваетъ тольво по вос-

К Р Дѣтс™й трудъ въ Ольмюцкомъ инспекторсішмъ 
округѣ весьма широко раснространенъ, причемъ обыкно-
венно дѣти начинаюіъ работать съ 6 лѣтняго возра-
ста Дѣти такъ малы, что не могутъ сидя наматывать 
шпѵли і. должны работать отоя, по нѣоколько часовъ 
въ день Такъ, тетка одвого шеотвлѣтняго ребенка 
разсказала, что онъ обыквовенно долженъ ежедвевно 
работать 4 часа, a въ вѣкоторые дни Даже б <Даже 
по вочамъ дѣтѳй чаото заставляютъ работать; есяв 
ткачъ имѣетъ вѣсколькихъ дѣтѳй, онъ заставляетъ 
„хъ во врѳмя спѣшки работать поочередво всю вочь 
Срѳдній еженедѣльный заработокъ ткача бумаго-ткан й 
w Шьмюіщомъ ивспекторскомъ округѣ колеблется 

между з кр. 60 г. и 5 кр., тогда какъ шелкоткачи 
зарабатываютъ 6—7 кр. Чистый заработокъ свыше 
8 кр. считается рѣдкимъ исключеніемъ. Годичный 
заработокъ бумаготкачей колеблется между 140—240 
кр., a шелкоткачей—между 300—зво кр. Во время 
неизбѣжныхъ періодовъ безработицы заработокъ na^ 
даѳтъ еще ниже минимума; такъ, напр., безработный 
ткачъ, опрошенный ири производствѣ изслѣдованія 
домашняго ткачества въ Враунзейфенѣ, вмѣстѣ съ 
своейженой и четырьмямаленькимидѣтьми принужденъ 
былъ жить на заработокъ своего 14 лѣтняго сына, кото-
рый долженъ былъ ходить на фабрику, отстоящую на 
часъ ходьбы отъ его жилища, зарабатывая при этомъ 
68 гел. въ день. Условія жизни ихъ мы знаемъ уже 
изъ описанія нищеты ткачей въ Еениггрецкомъ 
округѣ. 0 физическомъ вырожденіи ткачей весьма ясцо 
говоритъ тотъ фактъ, что «за послѣднія 10 лѣтъ ии 
одинъ сынъ ткача въ Дейчгаузѣ не былъ признанъ 
годнымъ для отбыванія воинской повинности». Въ 
производствѣ одежды и бѣлъя въ Просницѣ занято 
5200 челов., въ томъ числѣ 1500 женщинъ и 1200 дѣтей. 
Послѣднихъ привлекаютъ къ работѣ уже съ 10 лѣт-
няго возраста, рабочій день длится въ среднемъ съ 
6 часовъ утра до 9 ч. вечера. Но они работаютъ 
также и по ночамъ. Средній годичный заработокъ 
портного доходитъ до 280 кр., подручнаго—200 кр. и 
всѣхъ осталъныхъ рабочихъ 100 кронъ. Бѣлошвейки 
зарабатываготъ въ недѣлю 3 кр. Очень велико число 
безработныхъ. Рабочіе въ ироизводствѣ обуви въ 
Брюннѣ зарабатываютъ въ годъ 400—680 кр. «0 сбе-
реженіяхъ нечего и д-умать, ибо всего заработка едва 
хватаетъ на уплату за квартиру, на пищу, отопленіе 
и удовлетвореніе остальныхъ потребностей. Пищей 
служитъ утромъ —скверный кофе, въ полдень—супъ, 



всякаго рода мучныя кушанья, бобы, рисъ, пшѳно и 
картофель съ зеленыо. Рабочій день длится съ 12 до 
15 часовъ. Рабочіе въ гончарномъ промыслѣ въ Лем-
бергскомъ инспекторскомъ округѣ зарабатываютъ за 
8 недѣльный тяжелый трудъ 30 кр. 30 гел. Еоли 
партія товара выдастся хорошая, то эта сумма можетъ 
дойти до 40 кр., если выйдетъ плохимъ, то горшечникъ 
получитъ едва 20 кр., a иногда еще меньше. Общее 
положеніе весьма печально. Высокая пошлина, кото-
рую приходится платить при вывозѣ австрійскихъ 
гончарныхъ издѣлій въ Румынію, причинила этой 
промышленности большой вредъ. 

Заработокъ рабочихъ въ вѣнскомъ токарномъ про-
мыслѣ весьма скроменъ, если имѣть въ виду требуе-
мое для этой работы искусетво и вредъ ея для здоровья. 
Токарі. палокъ вырабатываетъ въ недѣлю, смотря no 
качеству работы и количеству затраченнаго времени, 
12—30 кронъ въ недѣшо. Высшую сумму онъ полу-
чаетъ ЛІШІЬ въ томъслучаѣ, если изготовляетъ дорого 
стоящія, легко выдѣлываемыя модныя вещицы. Во 
время мертваго сезона заработокъ падаетъ на поло-
вину. Еше меньтій доходъ имѣютъ токари пуговицъ; 
въ сезонъ они зарабатываютъ 10 - 1 4 кр. Въ тихое 
время заработокъ этотъ значительно падаетъ, иногда 
совсѣмъ гірекращается. Хуже всего экономическое по-
ложеніе обтачивальщиковъ перламугра. Здѣсь даже 
хорошіе мастера влачатъ жалкое существованіе. Въ 
одномъ л и т ь Х У І вѣнскомъ округѣ живетъ свыше 
530 такихъ рабочихъ. Изъ нихъ 327 женатыхъ, имѣю-
щихъ 950 дѣтей, такъ что на скудный недѣльный за-
работокъ въ 12—14 кр., не всегда обезпеченный, должно 
житв свыше 1800 человѣкъ. Понятно, что цри такихъ 
условіяхъ не можетъ быть рѣчи о надлежащемъ пита-
ніи. Число лицъ, живущихъ въ Вѣнѣ домашнимъ тЕа-

чествомъ, доходитъ приблизитѳльно до 1000. Ихъ эко-
номическое положеніе «должно быть признано весьма 
печальнымъ». Половину года они не имѣютъ совсѣмъ 
заработка или получаютъ самый СЕУДНЫЙ. Недѣльный 
заработокъ въ 4—8 кронъ встрѣчается очень часто. 
Часто бываетъ, что ткачъ занимается еще какимъ-
нибудь побочнымь промысломъ, напр. цѣлыя ночи 
проводитъ въ игрѣ на гармоніи въ ресторанахъ. 
«Остающіеся безъ работы на время мертваго сезона 
ткачи и подручные влачатъ такое же существованіе, 
что и безработные, живя частью на заработокъ жены 
и пособія Човарищей, частыо на случайный зарабо-
токъ». He малое число ткачей, въ особенности старые, 
хворые, принуяідены просить милостыню. Рабочій день 
въ 15 час. отнюдь не является рѣдЕоетыо. МастерсЕІя 
служатъ одновременно и для яштья. Число рабочихъ 
въ домашнемъ производствѣ обуви доходитъ въ Вѣнѣ 
до"10—12 тысячъ. Образъ жизни штучныхъ рабочихъ 
весьма СЕроменъ. Если жена въ состояніи заниматься 
какимъ-нибз7дь иобочнымъ промысломъ и вносить свою 
долю въ хозяйство, или же если, благодаря сдачѣ въ 
наемъ угловъ, удается уменыішть расходы на наемъ 
Евартиры, семья сводитъ концы съ концами. Въ много-
численныхъ къ еожалѣніго случаяхъ, когда это невоз-
можно, благодаря болѣзненности жены или болыиому 
числу дѣтей, семі.я обречена на большія лишенія, ибо 
при господствующей дороговизнѣ недѣльнаго заработка 
мужа въ 22 кр. недосгаточно для покрытія всѣхъ рас-
ходовъ самаго скромнаго хозяйства. 

Особенно печально положеніе работницъ, живущихъ 
исключительно на свой заработокъ. ЖенсЕая рабочая 
сила, будучи дешевле, охотно примѣняется всюду, гдѣ 
это только возможно. Уеловія жизни ВѢНСЕИХЪ работ-
ницъ были въ 1896 г. подвѳргнуты основательному 



йзслѣдованіго *). Для обыкновенной работницы обѣдъ 
въ народной столовой является чѳрезчуръ дорогимъ, 
Мяси, кромѣ колбасы самыхъ дешевыхъ сортовъ, упо-
требляется не каждый день. Многія ограничиваются 
для обѣда однимъ кофе, цриносеішымъ изъ дому и 
разогрѣтымъ въ мастерской. Другія берутъ въ харчев-
няхъ супъ и овощи или ѣдятъ буттербродъ съ ісолба-
сой. Работница, яарабатывагощая въ недѣлю больше 
10 кр., снимаетъ уголъ, за что платитъ еженедѣльно 
2 кроны. Работница съ менынимъ недѣльнымъ зара-
боткомъ дѣлитъ свою постель съ другой, иногда со-
всѣмъ незнакомой работницей. За это она платитъ 
1. 2, 1 ,4 кронЕл въ недѣлю. 

Значительная часть работнпдъ обыкновенно но 
можетъ себѣ иозвол.тгь никакихъ развлеченій. Посѣ-
щеніе театра и лекдій весьма рѣдко. Изъ газетъ чи-
таются лишь тѣ, которыя приносятъ съ ( обой въмастер-
скую или квартиру вмѣстѣ работагощіе мужчины. За-
работокъ работницъ въ вѣнскомъ домашнемъ произнод-
ствѣ обуви составляетъ въ недѣлю 6—10 кронъ. Ра-
бочій день длится обыкновенно 10—11 часовъ, но 
иногда и долыде. 

Положеніе рѣзчиковъ по дереву въ Фассаталѣ 
«считается ио справедливости намъ худшимъ, какое 
только встрѣчается въТиролѣ, a эта страна не имѣетъ 
недостатка въ бѣднякахъ». Въ теченіе лѣта много 
мужчинъ уходятъ на заработки, нредоставляя женщи-
намъ обработку небольшихъ и неплодородныхъ клоч-
ковъ земли, которые они могутъ назвать (.'воей соб-
ственностыо. Позднею осенью мужчины возвращаются 
домой и тогда начинается рѣзьба, за которой лро-

*) «Условія труда и жиани вѣнскихъ работницъ». Вѣна, изд. 
И. Бранда 1896 г. 

водятся дни я ночи. Средній годичный заработокъ 
семьи, занятой рѣзьбой, можно опредѣлить въ 8 0 — 1 2 b , 

наивысшій въ 160—800 кронъ. Чтобы задержать истреб-
леніе лѣсовъ, власти разрѣшаготъ рѣзьбу только въ 
теченіе трехъ зимнихъ мѣсяцевъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, 
когда дерево поісупается непосредственно для рѣзьбы. 
Яе желая подвергаться штрафамъ, они цѣлыя ночи на-
пролетъ работаготъ при закрытыхъ дверяхъ и окнахъ, 
что особенно силъно разрушаетъ здоровье женщйнъ 
и дѣтей. Дѣти здѣсь, какъ и въ Греднерталѣ, начи-
наіотъ работать съ шестилѣтняго возраста. «Не рѣдко 
дѣти засыпаютъ вечеромъ, съ инструментомъ въ ру-
кахъ, за рѣзнымъ станкомъ и отводятся въ постель 
лишь тогда, вогда всѣ попытки разбудить ихъ остаются 
тщетными. Такъ съ ранняго утра до иоздней ночи 
работаютъ безъ перерыва во всю зиму. плохо питаясь 
и весьма рѣдко въ здоровыхъ помѣщеніяхъ. He удиви-
тельно, что женщины идѣти выглядятъ изнуреиными 
и болѣзненными». Старательный рѣзчикъ зарабаты-
ваетъ, смотря по товару, 6—12 кр., a маляръ можетъ 
заработать отъ 3 до 10 кронъ. 

Жилищныя условія. 
Жалкая заработная плата не даетъ рабочимъ возмож-

ности возстановить израсходованнуго мускульнуго силу 
хорошимъ питаніемъ. Они не могутъ уберечься, ири 
помощіГтеіілой одежды, отъ сырой погоды, но еще 
хуже то, что они должны жить въ слишкомъ тѣс-
ныхъ помѣщеніяхъ. Все это вызываетъ высокуго забо-
лѣваемость среди рабочихъ и сок,ращаетъ страшно 
продолжительность ихъ жизни. Въ виду важности 
жилищныхъ условій, мы, пользуясь имѣющимся офи-



ціальнымъ матеріаломъ, займемся сейчасъ ихъ крат-
кимъ обзоромъ. Къ сожалѣніго, еще не существуетъ 
статистики, охватываюіцей съ этой точки зрѣнія все 
населеніе. 

Въ 1900 г. въ Австріи были изслѣдованы жнлиіц-
ныя условія 60 средннхъ городовъ. Изъ 226.225 квар-
тиръ почти съ милліономъ жильцовъ—60.999 были 
въ одну комнату и 79.520 въ двѣ. 224.781 человѣкъ 
жили въ квартирахъ съ одной комнатой и 346.453 съ 
двумя комнатами. За исключеніемъ помѣщеній въ двѣ 
комнаты въ альпійскихъ и южныхъ городахъ почти 
всѣ квартиры въ одиу и двѣ ісомнаты были переполнены. 
Въ этихъ переполненныхъ квартирахъ жило 507.554 
человѣка. ГІаиболѣе ужасными оказались условія въ 
помѣщеніяхъ въ одну комнату въвосточной Галиціи, 
въ городахъ Вогеміи съ чешскимъ населеніемъ и въ 
островѣ—Витковицѣ; затѣмъ ужеидутъ западно-гали-
дійскіе города, восточно-силезскіе города Богеміи съ 
нѣмецкимъ населеніемъ и груипа Ольмюдъ въ запад-
ной Силезіи. 

Процентное отношеніе нереполненныхъ квартиръ 
въ двѣ комнаты нѣсколько меныпе. Вообще же говоря, 
въ рабочихъ районахъ жилищныя условія несрав-
ненно хуже, чѣмъвъ интеллигентскихъ и бѵржуазныхъ. 
Этимъ, конечно, еще не сказано, что квартиры мелкихъ 
ремесленниковъ удовлетворительны. Въ квартирахъ,ко-
торыми пользуются исключительно для жилья, живетъ 
меньше четверти (23,6%) всего зарегистрированяаго 
ремесленнаго населенія, еще53% мелкихъ ремесленни-
ковъ живетъ въ квартирахъ, служащихъ одновременно 
мастерской. Болѣе точное гіредставленіе о томъ, какъ 
живетъ большинство этихъ людей, можно получить, 
если изучать каждый городъ въ отдѣльности; такъ, 
напр., въ Каширѣ 89. 49% всего яаселенія живѳтъ въ 

одно— и двукомнатныхъ квартирахъ. Въ Нуслѣ $7.69%, 
въ Либенѣ 81.06%, въ Бубенцѣ 78.77%, въ Кладно— 
74.48%, въ Колинѣ-67,78%,; въ нѣмецкихъ городахъ: 
Ашѣ—72.67%, Турнѣ—73.49%, Траутенау-70.52, Аус-
сигѣ—67,16%, Брюксѣ—67,32. Къ сожалѣнію, при 
производствѣ этой анкеты не обраідалось внимаиія 
на величину помѣщенія. Населеніе не отличаетъ строго 
комнаты отъ чулана. Каждое жилое помѣщеніе оно 
называетъ обыкновенно комнатой. 

Во всѣхъ городскихъ жилиідахъ скученность осо-
бенно значительна въ подвалахъ и чуланахъ. Наиболь-
шее количество жильцовъ въ подвалахъ наблгодается 
въ Ржешовѣ (6.7%), Бѣлицѣ (5.3%). Габлонцѣ (5,3%), 
Тешенѣ (4.2%), Тепліщѣ (3.9%), Врюксѣ, Карлсбадѣ и 
Лембергѣ свыше 3%. Въ мансардахъ живетъ въ Фишѳрнѣ 
23.47%, Габлонцѣ 19.64%, Боденбахѣ 17%, Ашѣ 12% 
и т.д. Вообще же въ 60 городахъ 15.667 человѣкъ жи-
ветъ въ подвалахъ—36.087 въ мансардахъ. 

При такихъ ѵсловіяхъ сильно распространенъ обы-
чай впускать въ семью чуждые, часто разрушающіе 
ее элементы, въ видѣ угловыхъ жильцовъ или ноч-
лежнпковъ. Въ Тратенау, Габлонцѣ, Зальцбургѣ, Кла-
генфуртѣ 9—10% населенія являются такими жиль-
цами и ночлежниками, въ Ольмюцѣ, Тарнополѣ, Те-
шенѣ и юяшыхъ городахъ ихъ 8-9%, въ Фриденѣ и 
Марбургѣ 7-8%, въ Островѣ, Лайбахѣ.Иннсбруннѣ, Биль-
тенѣ и Леобенѣ свыше 10%. 

Изъ отчета угіравленія табачной монополіи мы 
ѵзнаемъ, что большинство рабочихъ табачныхъ фаб-
рикъ, которымъ, по извѣстному выраженію фабри-
канта и депутата изъ Цвиттенау Альбрехта, государ-
ство черезчуръ много платитъ, живетъ обычно въ 
однокомнатныхъ помѣщеніяхъ; въ Боутшѣ, напримѣръ, 
97%, въ Штернбергѣ—91%, въ Краковѣ—87, въ Ланд-



скронѣ 79%; и т. д. Ясиое представленіе объ этихъ циф-
рахъ читатель нолучитъ изъ слѣдующихъ картинъ. • 

Оемья I. 11 лидъ имѣли въ своемъ распоряжѳніи 
4 тюфяка, 2 кровати, диванъ и нары. На кровати спала 
бабушка и двѣ дѣвушки, 19 и 14 лѣтъ. На второй кро-
вати спала мать съ двумя дѣвочками, 14 и 9 лѣтъ, и 
7 лѣтиимъ мальчикомъ. На диванѣ помѣщались 15 и 
7 лѣтніе мальчики, на нарахъ 17 и 12 лѣтніе маль-
чики. 

Семья II. Въ комнатѣ, кромѣ родителей, спятъ ( щс 
семеро дѣтей. На одной кровати 12 и 9 лѣтнія дѣвочки 
спятъ съ П и 2-хъ лѣтними мальчиками, на нарахъ 
15 лѣтняя дѣвочка съ 7 лѣтнимъ мальчикомъ. Въ 
люлькѣ качается грудной ребенокъ. Оемья III . Десять 
лицъ въ одной комнатѣ съ 3 кроватями. Бабушка со-
всѣмъ хилая, мать съ больными ногами—двѣ дѣвочки 
13-12 лѣтъ въ 1 постели; въ другой иостѳли отецъ съ 
взрослымъ сыномъ и въ третьей —два мальчикаидвѣ 
дѣвочки, въ возрастѣ отъ 2 до 11 лѣтъ.—Семья ІУ. Въ 
одной комнатѣ родители и 10 дѣтей. Ложемъ для 
ребятъ служитъ одна кровать для 2 мальчиковъ и 
трехъ дѣвочекъ въ возрастѣ отъ Г|3 до 10 лѣтъ, же-
лѣзная лостель для 13 и 15 лѣт. дѣвочекъ и скамья 
для мальчиковъ 7 и 8 лѣтъ. Десятый ребенокъ спитъ 
въ люлькѣ ті т. д. Такъ спятъ нѣмецкія дѣти! 

Ужасныя жилищныя условія порождаются причи-
нами двоякаго рода. Къ иервымъ въ Австріинадо от-
нести прежде всего высокій налогъ на дома, являю-
щійся лишь ио названію прямымъ налогомъ. Его пла-
титъ фактическп квартиронаниматель, a домовладѣ-
лецъ лишь передаетъ его сборщику. Налогъ на дома 
далъ въ 1902 году приблнзительно 68 милл. кронъ 
государству и для органовъ самоуправленія—около 79 
милліоновъ. Оорокъ лѣтъ тому яазадъ, въ 1862 г. 

этотъ дополнйтельный сборъ равнялся лить 6,930,196 
кронамъ. 

Во всѣхъ мѣстностяхъ съ 262/з%-нымъ налогомъ 
на дома эти дополнительные сборы ІІОВЫСИЛИСЬ въ 
иеріодъ 1890-1900 годовъ, исключая Демберга, гдѣ они 
уменьшились съ 72 на 68 %. Въ маленькихъ, завѣ-
домо бѣдныхъ общинахъ они доходили до (1900) 100, 
даже 200%. 

Такъ обложены бѣднѣйшіе жильцы для ноіюлне-
нія общинныхъ H городскихъ кассъ, но еіце никто и 
никогда не облагалъ налогомъ прибыль. иолученную 
отъ земли. Эта прибыль, созда.ваемая трудомъ всей на-
діи, отдается цѣликомъ въ руки землевладѣльцевъ. 

Нужно ли еще говорить, въ чемъ заключается 
главная причина этой жилищной тѣсноты: пока зем-
лей будутъ владѣть частныя лица, a не общпны, жи-
лища рабочихъ останутся очагами эпидемическнхъ 
болѣзней и мѣстами физическаго, духовнаго и нрав-
ственнаго вырождѳнія. Частные собственники всегда 
будутъ сгараться выколачивать по возможности бо-
бѣе высокую ренту и тѣвгь самымъ будутъ культи-
вировать ростовщичество. Еще никому изъ правите-
лей Австріи не пришло въ голову, что государство 
обязано ограничить домовладѣльца въ его раслоряже-
ніи домомъ въ пользу жильца или хотя бы измѣнить, 
систему избирательнаго права на городскихъ я об-
іцинныхъ выбирахъ. Обіцины должны пре де всего 
о 'легчить жилищную нѵжду. ГГри теперешнихъ изби-
рательныхъ иорядкахъ это совершенно невозможно. 

Пока всегда во главѣ городского самоѵиравленія 
стоятъ домовладѣльцы. Число городскихъ^ гласныхъ 
въ Вѣнѣ равнялось, напр., въ: 



1899 r. — 130 изъ нихъ домовладѣльцевъ 79. 
1900 г. — 157 » » » 80. 
1901 г. - 144 » » » 78. 
1902 г. - 153 » » » 79. 
1903 г. — 146 » » » 78. 

Окружныхъ совѣтниковъ было въ 

1899 г. — 297 изъ нихъ домовладѣльцевъ 189. 
1900 г. — 296 » » » 159. 
1901 г. — 311 » » » 166. 
1902 г. — 338 » » » 177. 
1903 г. — 418 » ? » 204. 

Даже црусскій министръ финансовъ фонъ-Рейнба-
бенъ въ нрусскомъ ландтагѣ призналъ, что нѳльзя 
заставить землевладѣльцевъ и домовладѣльцевъ уч-
редить квартирную инспекцію, что же говорить о ко-
ренной земельной реформѣ! Какое дѣло домовла-
дѣльцамъ до жизни и здоровья цролетаріевъ! Жадность 
ослѣпляетъ ихъ до того, что они только тогда вядятъ 
опасность, когда ихъ собственному здоровьго начина-
етъ угрожать эпидѳмія. 

Смѳртность и бѣдность. 

Насколько тѣсно связаны между собой эпидѳмиче-
скія болѣзни и жилшцная тѣснота, показываютъ слѣ-
дующія цифры, относящіяся къ довольно продолжи-
тельному періоду времени. 

На 1 0 0 . 0 0 0 жителей приходится смертныхъ случа-
евъ въ І-мъ округѣ Вѣньт: 

Отъ оспы: отъ скарла- отъ кори: отъ дифте- отъ кок-
тины: рита: люша: 

12,8 4,99 0,64 21,9 1,38 

въ Х-мъ округѣ Вѣны: 
Отъ оспы: отъ скарла- отъ кори: отъ дифте- отъ кок-

тины: рита: люша: 
37,5 16,09 12,92 38,7 10 

Въ десятомъ округѣ, населенномъ, главнымъ обра-
зомъ, бѣднотой. смертныхъ случаевъ отъ оспы втрое 
больяіе, a отъ скарлатины еіце болыпе. Отъкориуми-
раютъ въ 20 разъ болыпе, a отъ дифтерита и коклю-
ша почти вдвое и всемеро болыие, чѣмъ въ І-мъ 
округѣ. Ншцѳта побѣждаетъ науку. Несмотря на ги-
гіеническія мѣры продолжаетъ и до сихъ поръ суще-
ствовать громадная разница смертности отъ эішдѳми-
ческихъ болѣзней въ богатыхъ и бѣдныхъ округахъ. 
Въ 1903 году въ Оттакрингѣ умерло отъ эпидемиче-
скихъ болѣзией въ 7 разъ и отъ туберкулеза въ 15 
разъ болыне, чѣмъ въ I округѣ. 

Насколысо смертность населенія зависитъ отъ его 
благосостоянія, молшо доказать сравненіемъ относи-
тельной смертности въ Австріи со смертностью въ бо-
лѣе состоятельныхъ странахъ. Изъ ЮООжителѳй уми-
рали въ 

1881—1890 г. 1895 г. 1899 г. 
Австралія 14 11.9 12.4 
Англія 19 18.8 18.3 
Герыанія 25,1 22,1 21,5 
Австрія 29,5 27,3 25,3 

Въ Австріи умираетъ отяосительно вдвое болыпе 
человѣкъ, чѣмъ въ Австраліп, гдѣ люди получаютъ 
болыпе дохода, и гдѣ жизненяые продукты дешѳвле. 

To же самое подтверждается и цифрами, которыми 
мы обязаны одному изъ выдающихся французскихъ 
статистиковъ. 

На конгрѳссѣ гигіены и демографіи въ Па-



рижѣ въ 1900 г. У . Бѳртильонъ представилъ чрез-
вычайно ноучителышй докладъ со сравнительными 
данными о причинахъ смертности по степени благо-
состоянія въ различныхъ кварталахъ Парижа, Берлина 
и Вѣны. Согласно этимъ даннымъ, изъ 100.000 ж.и-
телей В ѣ н ы умирали въ: 

О К Р У Г А Х Ъ 

очень 
бѣд-
ныхъ 

бѣд-
ныхъ 

состоя-
тель-
ныхъ 

очень 
состоя-
тельн. 

бога-
тыхъ 

очень 
бога-
тыхъ 

Отъ 

6.2 5.9 6.3 6.9 4.8 5.8 
брюшнаго 

тифа 

10.0 9.4 5.6 2.8 2.2 0.8 оспы 

112.4 73.9 85.8 64.9 28.2 2.7 кори 

35.0 23.6 28.9 28.7 14.0 9.4 скарлатины 

13.6 12.5 15.3 11.2 5.4 1.1 коклюша 

128.7 100.9 102.2 68.4 49.5 24.5 дифтерита 

649.5 558.0 421.7 423.7 321.0 147.8 
туберкулеза 

легкихъ. 

За иеключеніехъ тифа, смертность бѣдняковъ отъ 
заразныхъ болѣзней значительно выше. Сравненіе 
«очень бѣдныхъ» и «очѳнь богатыхъ» округовъ пока-
зываетъ, что бѣдняки въ 12,5 разъ больіпе умираютъ 
отъ осиы, въ 41.6 разъ отъ кори, въ 3,7 отъ скарла-
тины, въ 13,6 разъ отъ коклюша, въ 5,2 разъ отъ диф-
терита и въ 4,3 раза отъ туберкѵлеза легкихъ. 

Дѣйствительно, въ 1901 году изъ 1000 жителей въ 

отдѣл^ныхъ округахъ Вѣны (расположениыхъ ио сте-
пени возрастанія смертности*) умирало: 

I Округъ 9,35 II Округъ 14,45 XIII Округъ 20,01 

IX » 12,36 XV » 16,97 XVII » 20,88 
IV » 13,40 VIII » 17,66 XVI » 21,11 
VII » 13,93 XIX » 17,78 XII 21,60 
VI » 13,95 V 17,92 XIV 21,64 
VIII » 14,21 III » 18,13 XI » 24,51 14,21 

X 26,44 

Съ перваго взгляда видна громадная разница въ 
смертности въ различныхъ округахъ. В ъ то врем ч, 
какъ въ І-мъ округѣ, наиболѣе богатомъ, на 1000 ч і -
ловѣкъ умираетъ нѣсколько болыпе 9, въ ѴІІ-мъ округѣ 
ѵмираетъ свыше 20, a въ Х-мъ почти втрое больше, 
чѣмъ въ І-мъ. 

Разумѣется, разница была бы еще болыие, еслибъ 
въ одномъ округѣ жили только богатые, въ другомъ— 
только бѣдные. На самомъ же дѣлѣ и въ первомъ 
округѣ живутъ бѣдняки, какъ и богатые въ бѣдныхъ 
округахъ. Изъ 58000 жителей I округа около 31.750 
человѣкъ вмѣстѣ съ семьями обложены личнымъ по-
доходнымъ налогомъ, т. е. имѣютъ болыле 1200 кронъ 
ежегоднаго дохода. Слѣдовательно, свыше 26.000 лицъ 
со своими семьями имѣютъ доходъ во всякомъ случаѣ, 
не болыне 1200 кронъ въ годъ. Напротивъ, въ окру-
гахъ Фаворитовъ и Оттакрингѣ, напримѣръ 38,472 и 
44,217 лицъ принадлежатъ къ разряду семействъ, главы 
которыхъ имѣютъ свыше 1200 кронъ въ годъ. Конечно, 

* ) Главныя цифры взяты изъ статистическаго Ежегодника г. 
Вѣны (стр. 52 и 80). Сюда не вошли лица, умершія въ богадѣль-
няхъ и больницахъ, родилышхъ и воспитательныхъ домахъ, и сол-
даты. Умершіе зарегистрованы по ихъ постоянному мѣстожи-
тельству. 



многіе изъ нихъ гарантированы только отъ голода, ио 
не болыпе. 

Изъ 1.518.387 жителей I I — X I X округовъ в ъ 1901 
году умерло 27.907 человѣкъ. Еслибы во всѣхъ этихъ 
округахъ умирало лишь 9,5 человѣкъ на 1000, какъ 
это мы видѣли въ І-мъ округѣ съ болѣе обезпечен-
нымъ населеніемъ, то умершихъ былобы всего 14.425. 
Слѣдовательно, въ одномъ только году нищета погу-
била 13.482 человѣка. Картина будетъ еще ярче, если 
мы смертность І-го сравнимъ со смертноствю X и Х У І 
округовъ. Умерло въ: 

округахъ 1901 г. 1902 г. 1903 г. 
I 547 554 525 
X 3394 3366 3165 
ХУІ. 3136 3389 3102 

При населеніи приблизительно въ 58.500 ч. въ I 
округѣ, 130.000 въ Х-мъ и 150.000 въ ХУІ-мъ—въ пѳр-
вомъ умерло приблизительно 9 на 1000, въ Х-мъ 25 и 
въ Х У І 21. Еслибъ въ X и Х У І округахъ были такія-
же благопріятныя условія, какъ въ І-мъ, то въ нихъ 
за указанные годы умерло бы только 9560 лицъ. На 
самомъ же дѣлѣ умерло 19.552, слѣдовательно на 9992 
болыпе, чѣмъ въ I округѣ. Нельзя не упомянуть, что 
изъ 4910 дѣтей, родившихся въ Х-мъ округѣ, 256 ро-
дились мертвыми, 1163 умерло въ теченіе перваго года. 
В ъ ХУІ-мъ изъ 5484 родившихся было 375 мертвыхъ, 
a 1006 умерло, не проживъ года. Плохо питающіяся и 
больныя матери не могутъ рожать жизнеепособяыхъ 
дѣтѳй. 

Заболѣваемость и смѳртность по профеосіяиъ. 

Выше мы разсмотрѣли смертность и забо лѣваѳмость въ 
зависимости отъ квартирныхъ условій и благосостоянія 
населенія. Е а к ъ было уже указано, въ точности нельзя 
уетановитьцифрысмертности и заболѣваемости пролета-
ріевъ. Какъ ни высока оказаласьсмертность среди бѣдня-
ковъ,въдѣйствительностионаещевыше.Вѣрноепредста-
вленіе о заболѣваемости рабочихъ можно получить лишь 
изъ статистики заболѣваемости и смертности по профес-
сіямъ и возрасту, охватывающей всѣ слои населенія. 

Нѣкоторый матеріалъ, относящійся почти исключи-
тельно къ пролетаріату, даютъ больничныя кассы. Въ 
немъ недостаетъ только данныхъ о заболѣваемости со-
стоятельныхъ людей. 

Изъ 8.227,732 лицъ, записанныхъ в ъ больничныя 
кассы, за время отъ 1891 до 1895 г., больны были 
3.050,153, a такъ какъ y нѣкоторыхъ заболѣванія по-
вторялись, то заболѣваній зарегистрировано всего 
3.793,505. Общее число дней болѣзни доходитъ до 170055 
лѣтъ. Но и эта статистика не даетъ еще дѣйствитель-
ной картины заболѣваемости среди рабочаго класса, 
такъ какъ болышчныя кассы платятъ лишь за бо-
лѣзни, длящіяся болѣе трехъ дней и связанныя съ по-
терей на время работоспособности. Еромѣ того, многіе 
не сообщаютъ въ кассу о своей болѣзни и продолжаютъ 
работать, не смотря на болѣзнь, такъ какъ денегъ, вы-
даваемыхъ кассой, не хватаетъ на сущеетвованіе. Та-
кой выводъ приходится сдѣлать, глядя, напр., на бы-
строе увеличеніе числа больныхъ въ вѣнскомъ токар-
номъ промыслѣ съ іюля 1902 г. Именно съ этого дня 
былъ повышенъ размѣръ выдаваемыхъ больнымъ по-
собій. «Это повышеніе сыграло такую же роль, какъ 
небольшая эпидемія... Еогда размѣръ страховыхъ денегъ 



былъ иовышенъ ирабочіе вслѣдствіе этого начали тѳр-
иѣть йзъ-за болѣзнейлишь иеболыиую иотерю, онистали 
обращаться къ врачу, которому приходилось зачислять 
ихъ болѣзни, ибо они дѣйствителыю были больны». 

Какъ мало цѣнятъиберегутъчедовѣчеекій матеріалъ, 
видно изъ слѣдуюідей таблицы. На 100 членовъ боль-
ничныхъ кассъ мужского пола приходится болѣзней въ 
возрастѣ : 

16—20 
! ' 

2 0 - 2 5 

Л 

2 6 - 3 0 

ѣ 

I 

3 1 - 3 5 

г ъ 

36 - 4 0 
Въ производствахъ 

4 83,6 1 74.2 74,5 j 68,9 65,2 
въ добываніи камен-

наго угля 

79,7 91,7 
i 

! 88,3 ! 86,7 ! 89,0 
въ добываніи бураго 

угля 

83,7 77,2 67,9 65,1 68,1 
въ добываніи желѣз-

няка, нефти 

70,7 66,1 65,6 66,6 65,6 
на чугунно плавиль-

ныхъ заводахъ 

70,4 71,3 63,3 71,5 72,3 
въ смѣшанныхъ про-

изводствахъ 

75,8 64.4 63,3 63,9 63,4 
на желѣзныхъ доро-

гахъ 

70,3 66.9 64,4 58,0 59,6 

въ производствѣ же-
лѣэныхъ и металли-

ческихъ издѣлій 

93,1 j 94,1 ; 
' . " 
90,8 

, - •• .j 

90,8 81,9 

на сталелитейныхъ и 
желѣзо -прокатныхъ 

заводахъ 

100,2 86,8 79,0 70,2 68,7 
на химическихъ фа-

брикахъ 

80,2 : 68,7 70,9 61,4 54,5 
на пивоваренныхъ 

заводахъ 

Весьма иручительна первая рубрика. Наименьйтя 
цифра заболѣваемос/ги подростковъ в ъ возрастѣ отъ 
16 до 20 л. равняется 70,3, въ пяти изъ 10 прйведен-
ныхъ отраслей промышленности она иоднимается выше 
80, в ъ одной доходитъ до 100,2. При добываніи бураго 
угля и на сталелитейныхъ и желѣзо-нрокатныхъ за-
водахъ заболѣваемость во всѣхъ возрастахъ доходитъ 
почти до 90 и даже превышаетъ 90. Ни въ одной 
возрастной группѣ, ни в ъ одномъ производствѣ забо-
лѣваемость не надаетъ ниже 50. 

Изъ статистики больничныхъ кассъ мы узнаемъ 
также, что процентъ заболѣваемости ііостоянно іш-
вышается. В ъ періодъ съ 1891 по 1901 г. на 100 чле-
новъ приходилось 43,2, 45,2, 47,0, 43,3, 47,0, 45,7, 48,6 
48,1, 51,7, 50,5, 50,8 заболѣваній. В ъ среднемъ въ годъ 
за 1891—1895 гг . на 3.645,54В членовъ пришлось 35,811 
заболѣваній, слѣдовательно йа 1000 членовъ приходи-
лось 21% лѣтъ болѣзней, в ъ 1902 году на 2,841,000 
членовъ кассъ пришлось 70,377 заболѣваній, слѣд. на 
1000 членовъ—24% года. 

Увеличеніе заболѣваній тѣсно связано съ разви-
тіемъ промышленности; но это, конечно, не значитъ, 
что состояніе здоровья сельскохозяйственныхъ ра.бо-
чихъ удовлетворительно; оно гораздо хуже здоровья 
помѣщиковъ. Нездоровыя, тѣсныя помѣщенія такжё 
обычны y сельскохозяйственныхъ рабочихъ, какъ и y 
промышленныхъ, но послѣдніе подвергаются, кромѣ 
того,еще дѣйствію исиорченнаго воздуха, І І Ы Л И и га-
зовъ в ъ фабричныхъ помѣщеніяхъ и часто падаютъ 
жертвами профессіональныхъ болѣзней. Съ наиболѣе 
важными изъ нихъ слѣдуетъ здѣсь познакомить шй-
рокіе круги читателей. Иусть они сами судятъ, какъ 
основательно требооаніе рабочихъ о введеніи восьми-
Часового рабочаго дня. Чѣмъ врёднѣе для здоровья 



работа, тѣмъ меныие долженъ подвергаться организмъ 
опаснымъ вліяніямъ, пря томъ предположеніи, конечно, 
что жизнь рабочаго стоитъ оберегать. В ъ промышлен-
ныхъ заведеніяхъ ныль является одной изъ наиболѣе 
частыхъ причинъ заболѣванія легкихъ и органовъ 
дыханія. Естественно, что качество и количество вды-
хаемой пыли имѣетъ большое значеніе. Особенно опасна 
для здоровья пыль, выдѣляюіцаяся в ъ ткацкомъ про-
изводствѣ, такъ какъ она обладаетъ чрезвычайной ле-
тучестыо. Пыль, распространяющаяся при обработкѣ 
конскаго волоса, особенно сильно раздражаетъ органы 
дыханія. Микроскопическое изслѣдованіе, попавшѳй въ 
легкія пыли отъ конскаго волоса, показываетъ острыя, 
щеткообразныя новообразованія. 

Рабочіе, занятые обработкой конскаго волоса въ 
нроизводствѣ щетокъ и кистей, при дубленіи кожи и 
т. д., очень подвержены заболѣванію сибирской язвой, 
(Milzbrand), a человѣкъ, зараженный этой болѣзныо, но 
большей части, осужденъ на неизбѣжную смѳрть. Очѳнь 
вредна также пыль, выдѣляющаяся при шлифовкѣ 
металловъ. Микроскопъ показываетъ, что она состоитъ 
изъ винтообразныхъ, заостренныхъ желѣзныхъ частицъ, 
которыя впиваются въ легкія и не выдѣляются даже 
при кашлѣ. Такую же форму имѣетъ и древесная 
пыль. По свидѣтелъству одного фабричнаго инснектора 
чесотка является профессіональной болѣзнью всѣхъ 
ремесленныхъ учениковъ безъ различія профессій, т. 
к. во всѣхъ ремесленныхъ заведеніяхъ она хронически 
поражаетъ яхъ вслѣдствіе ужаснаго санитарнаго со-
стоянія сиальныхъ мѣстъ. Она требѵетъ иногда нѣ-
сколькихъ мѣсяцевъ леченія, и въ такихъ случаяхъ 
хозяинъ настаиваетъ на удлиненіи срока ученичества, 
хотя часто онъ еамъ больціе всѳго виновенъ въ бо-
лѣзни ученика. Новой болѣзнью являются судороги 

телеграфистовъ, которыя,по мнѣнію Марагліаноса, слѣ-
дуетъ отнести к ъ разряду нервныхъ заболѣваній, вы-
зываемыхъ прѳутомленіемъ. У рабочихъ на сахарныхъ 
заводахъ часто замѣчаютъ на рукахъ и ногахъ гноя-
щуюся сыпь— сахарная чесотка. Неврастеяш такъ ши-
роко распространѳна среди желѣзнодорожниковъ, что 
о ней можно говорить, какъ объ ихъ профессіональной 
болѣзни. Валялыцики и красилыцики страдаютъ отъ 
валяльиой чесотки; рабочіе при добыванш к е р о с и н а -
отъ керосинной. Очень многочисленны заболѣванш 
и въ химической иромышленности. Наборщики и 
словолитчики, маляры, красилыцики и горшечники 
очень часто подвергаются отравленію свинцомъ. Съ 
1894 110 1898 г. в ъ этихъ црофессіяхъ зарвгистрировано 
ежегодно въ среднемъ 1563 случая отравленія свин-
цомъ съ 43045 днями болѣзни. Послѣдствія этой болѣзни 
ужаоны. Французскій врачъ Фадье установилъ, что изъ 
3000 беременныхъ женщинъ, занятыхъ въ газовомъ 
производствѣ, С09 имѣли выкидыши. Далѣе свинцовая 
болѣзнь является предвѣстникомъ разяыхъ тяжелыхъ 
зоболѣваній, вродѣ ревматизма, желудочнаго и кишеч-
наго катарра, желудочныхъ коликъ, разныхъ нервныхъ 
болѣзней, свинцовой чесотки, свинцовыхъ параличей, 
слѣпоты и т. д. При выработкѣ фосфора наблюдается 
фосфорное отравленіе. В ъ этихъ случаяхъ болѣзнь можно 
устранить лишь оператнвнымъ вмѣшательствомъ, вырѣ-
зываніемъ пораженной части челюсти. Имѣющіе дѣло съ 
селитрой рабочіе на динамитныхъ фабрикахъ страдаютъ 
огъ омертвѣнія зубовъ. При добываніи аниляна прі-
обрѣтается такъ называемая анилиновая болѣзнь. Если 
вдыхать большія количества газовъ, наступаетъ насто-
ящее отравленіе. В ъ производствахъ, гдѣ употребля-
ется ртуть, наблюдается такъ наз. ртутная болѣзнь, 
нри которой распухаютъ десны, выпадаютъ зубы, на-



чинается слюнотеченіе, дрожатъ членьт, наступаетъ 
сильное исхуданіе, портится пищевареніе. Еще болѣе 
силышмъ ядомъ является нитроглидеринъ. Онъ прони-
каетъ въ организмъ даже черезъ не пораженную кожу 
и дѣйствуетъ на красные кровяные шарики, уничто-
жая носителей кислорода и лишая клѣточки способно-
сти возстановленія. При вдыханіи большихъ количествъ 
сѣрнаго углерода появляется головная боль, голово-
круженіе и рвота. Сначала рабочіе становятся возбуж-
денными, шумливыми, начинаютъ, безспокойно спать 
испытываютъ боль въ головѣ и членахъ; затѣмъ возбу-
жденіе иадаетъ, они становятся грустными, жалуются 
на ослабленіе памятп и мышдъ. 

До сихъ поръ мало подвергалась наблюденію профес-
сіональная болѣзнь булочниковъ, сыпь булочниковъ, со-
стоящая изъ воспаляющихся узелковъ на кожѣ. Многіе 
изъ нихъ страдаготъ отъ лишаевъ и бородавокъ нарукахъ. 
Кирпичники болѣютъ кирпичнымъ малокровіемъ; бо-
лѣзнь обычно поражаетъ только молодыхъ, сильныхъ 
мужчинъ; какъ на симптомъ болѣзни, указываютъ на 
желтовато блѣдный цвѣтъ лица и болыиой упадокъ 
силъ. Въ испражненіяхъ многихъ больныхъ можно найти 
яички глистовъ. Особенно болѣютъ рабочіе, имѣющіе 
дѣло съ глиной. Въ мѣдныхъ и динковыхъ мастер-
скихъ наблюдается мѣдная и динковая лихорадка; рѣд-
кій рабочій можетъ избѣжать ея. Нѣкоторые рабочіе 
заболѣваютъ ею иосдѣ каждой отливки. Ознобъ, мучи-
тельный кашель, сильная головная боль въ теченіи 
йѣсколькихъ часовъ—такъ начинается болѣзнь, затѣмъ 
слѣдуетъ большой упадокъ силъ. 

Къ профессіональнымъ болѣзнямъ сапожниковъ 
слѣдуетъ отиести въ первую очвредь болѣзни полости 
живота и чахотку; далѣе идутъ разстройство дѣятель-
ности сердца вслѣдствіе сидячаго образа жизни. В ъ 

тѣсной связи сь ихъ профессіей стоитъ такъ называе-
мая сапол^ническая судорога, разстройство нервовъ. 
Больной в ъ концѣ концовъ не можетъ уже держать 
въ рукахъ иглу, ножниды и дратву. Очень скоро 
онъ долженъ совсѣмъ отказаться отъ работы. Къ на-
кояснымъ болѣзнямъ слѣдуетъ отнести сапожническія 
мозоли — рогообразныя утолщенія кожи на колѣнной 
кости праваго бедра. Она дѣйствуетъ возбуждающе, 
какъ инородное тѣло, и ведетъ къ воспаленію. Другимъ 
заболѣваніемъ является специфическая грудь, искривле-
ніе грудной кости в ъ нижней ея части, вызываемое 
давленіемъ колодки. 

Профессіональной болѣзныо горнорабочихъ является. 
«Marasmus montanus», заключающійся въ различныхъ 
язвахъ, появляющихся на различныхъ органахъ. Дѣй-
ствіе «воздушнаго голода», результата длительнаго. 
пребыванія въ бѣдной кислородомъ и иропитанной 
газами атмосферѣ, усугубляется часто еще очень 
сильной жарой въшахтахъифорсированнымъ дыханіемъ 
во время чрезмѣрной работы. Это вызываетъ легочную 
эмфизему и разстройство дѣятелыіости сердда, печени 
и почекъ. Сильная жажда вызываетъ усиленное питье 
воды и влечетъ за собою расширеніе желудка и 
катарръ кишекъ. Образованіе крови, a слѣдовательно 
и общее питаніе, затрудняется, a потому малокровіе 
является одной изъ самыхъ частыхъ болѣзней горно-
рабочихъ. Вредное вліяніе оказываетъ также обильная 
пыль и неудобное положеніе тѣла, которое долженъ 
сохранять рудокопъ въ теченіе многихъ часовъ при са-
мой трудной работѣ. Результатомъ всего этого является 
то, что называютъ горной болтнъю. Кромѣ того, эти 
рабочіе совершенно безпомощны лротивъ ахилосто-
міазиса, болѣзни, которую занесли къ намъ черезъ 
Италію изъ Египта итальянскіе рабочіе. Профессоръ 



Лоосъ нашелъ, что личинки анхилостомы могутъ про-
никать черезъ непораненную кожу вдоль волосяного 
мѣшѳчка в ъ кровѳносные сосуды, въ пищеводъ и оттуда 
въ тонкія кишки *). 

Чахотка. 

Болѣзньк которая чаще всего встрѣчается срѳди 
рабочихъ всѣхъ категорій, является чахотіса. Она по-
глощаетъ массу жертвъ. Докторъ М. Саломонъ, берлин-
скій санитарный врачъ, утверждаетъ, что въ Австріи 
на милліонъ жителей ежегодно отъ чахотки умираетъ 
в ъ среднемъ около 3625 человѣкъ; на все населеніе 
въ 26 милліоновъ это даетъ—94250 смертныхъ слу-
чаевъ. В ъ дѣйствительности, въ 1900 г. отъ этой бо-
лѣзни умерло 92196 человѣкъ. «Приходится дипломати-
чески умалчивать, говорйтъ Вирховъ, чго почти 8 0 % 
всѣхъ умершихъ отъ чахотки принадлежитъ къ трудя-
щимся классамъ. Иначе народъ станетъ строптивымъ 
и начнетъ требовать отъ имущихъ и для себя немного 
благосостоянія и болѣе продолжнтельной жизни. Рабочіе 
должны ежедневно молиться: даждь намъ нашъ хлѣбъ 
насущный и иродли нашу жизнь, но они не должны 
знать, что долгая жизнь на землѣ является монополіей 
князей, богачей и фанатиковъ порядка». 

Слѣдующая таблида показываетъ, насколько больше 
умираетъ отъ чахотки рабочйхъ (Hilfsarbeiter), чѣмъ хо-

*) Анхилостоміазисъ (Wurmkrankheit), какъ спеціальная профес-
сіональная болѣзнь горнорабочихъ, обратилъ на себя особенное 
вниманіе только въ послфдніе годы. Это—особое паразитное забо-
лѣваніе кишечника человѣка. Паразитъ представляетъ собой малень-
каго круглаго червячка, проникающаго въ видѣ личинокъ, въ 
кишечникъ. Прим. ред. 

зяевъ. По пѳреписи 1900 г> 1000 лицъ, профес 
рыхъ была указана, умерло отъ туберкулеза: 
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Рабочіе и слу-

157,64 175,93 193,90 217,17 213,22 156,85 167,08 195,94 258,09 257.121226,85 

il 
222,16 

Б ъ цѣляхъ сравненія приведемъ еще число рантье-
ровъ и домовладѣльцевъ, умирающихъ отъ чахотки: 
82,63 на тысячу. A изъ лицъ, принадлежащихъ къ 
неречисленнымъ профессіямъ, умираетъ въ среднемъ 
во всей странѣ 139,97 на тысячу. Только въ трехъ 
группахъ ироизводствъ число умершихъ отъ чахотки 
«хозяйственно-самостоятельныхъ» превышаетъ средній 
уровень: въ обработкѣ камня и земель, строительномъ 
дѣлѣ и изготовленіи предметовъ одежды. Объясняется 
это, конечно, болышімъ числомъ нищенскихъ бюд-
жетовъ въ иослѣдней группѣ. Ни въ одной изъ пере-
численныхъ профессій смертность служащих, и рабо-
чихь не опуекается ниже средняго уровня. Даже смерт-
ность «сельскихъ рабочихъ и прислуги» значительно 
выше средней по всей странѣ. Громадная разнида въ 
смертности отъ чахотки батраковъ и крестьянъ оііро-
вергаетъ ходячее мнѣніе о пользѣ для здоровья сель-
ско-хозяйственнаго труда. Слѣдствія слишкомъ боль-
шого напряженія, часто нѳдостаточнаго питанія, вред^ 



ныхъ для здоровья жилищъ не могутъ быть уничто-
жены однимъ «здоровымъ воздухомъ». Но прямо таки 
ужасающими являются олустошенія, которыя произ-
водйтъ чахотка среди рабочихъ и служаіцихъ всѣхъ 
производствъ. Въ производствахъ предметовъ одежды 
и напитковъ болѣе четверти всѣхъ умершихъ рабочихъ 
погибло отъ чахотки, a в ъ другихъ четырехъ группахъ 
ироизводствъ болѣе одной пятой. И сколько бы торго-
вые слуясащіе не отдѣляли себя отъ всего пролетаріата, 
они во всякомъ случаѣ должны признать, что въ этомъ 
отношеніи они раздѣляютъ его судьбу. 

Въ заключеніе надо еще сравнить относительно и 
абсолютно смертность рабочихъ со смертностьго лицъ 
другихъ профессій по возрастамъ. Такъ какъ y насъ 
въ Австріи не существуетъ годныхъ для этого статисти-
ческихъ данныхъ, мы воспользуемся данными о смерт-
ности прусскихъ судей, прокуроровъ, старшихъ учи-
телей и директоровъ. Общій ходъ развитія, a также 
и экономическія, климатическія и вообще культурныя 
условія Австріи и Пруссіи весьма сходны и потому 
такое сравненіе вполнѣ допустимо. 
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36—40 4.43 3.441 6.8 9.8 9.9 8.9 9.7 13.4 15.1 14.2 13.3 15.7 13.4 13.6 

41—45 5.92 5.50 8.6 14.7 ^ 10.9 12.9 13.2 18.0 18.1 20.2 15.0 24.9 15.8 21.9 

4 6 - 5 0 8.67 8:0011.1 17.2 j 16.4 14.6 17.1 28.3 17.5 19.3 14.2 23.5 18.2 28.5 

51—55. і 13.35 13.35,14.9 
• і" ' 1 

21.0 20.5 19.4 23.4 38.2 24.2 27.1 18.8 35.9 21.7 25.8 

Такимъ образомъ, изъ 1000 судей и іірокуроровъ 
въ возрастѣ 36—40 лѣтъ умираютъ 4, a изъ 1000 стар-
шихъ учителей и директоровъ только 3, тогда какъ 
въ 12 ііриведенныхъ категоріяхъ рабочихъ низшая 
цифра смертности не падаетъ ниже 7 (желѣзнодорож-
ные рабочіе), a въ 7 отрасляхъ производства далеко 
превосходитъ 10. Во второй возрастной групиѣ (41—45 
лѣтъ) смертность рабочихъ въ 2, 3, 4 раза, a въ пиво-
варенномъ производствѣ даже почти въ 5 разъ болыпе 
смертяости директоровъ и старшихъ учителей. В ъ воз-
растѣ отъ 46 до 50 лѣтъ смертность рабочихъ, заня-
тыхъ въ гончарномъ производствѣ, выражающаяся въ 
28, 3°/о, и рабочихъ графическихъ искусствъ, выража-
ющаяся въ 28,3°/о, далеко оставляютъзасобой смертность 
судей и учителей, смертность которыхъ выраясается диф-
рой 8,6 и 8, т. е. все еще на 3°/о ниже минимальной циф-
ры смертности рабочихъ (11,1). В ъ возрастѣ отъ 51 до 
55 л. смертность судей и учителей повышается до 16,49 
и 13,35, тогда какъ (есди не считать желѣзнодорояі-
никовъ) y рабочихъ она колеблется меяоду 20 и 38,2 
(рабочіе гончарнаго производства). Если яіе принять во 
вниманіе, что профессія яселѣзнодорояшиковъ (14,9%) 
требуетъ чрезвычайнаго напряженія и весьма опасна, 
то во сколько разъ должны быть хуже условія труда 
рабочихъ, смертность которыхъ въ два и даясе въ два 
съ половиной раза превышаетъ ихъ смертность. Къ 
этой категоріи принадлеліатъ рабочіе гончарнаго и 
фарфороваго производства, стеклянныхъ и пивоварен-
ныхъ заводовъ, рабочіе предпріятій ио освѣщенію н 
отопленію и рабочіе въ графическихъ искусствахъ. 

Даже смертность текстильныхъ рабочихъ, нужда и 
жалкое положеніе которыхъ вошливъпословицу, усту-
паетъ смертности рабочихъ восьми груішъ производствъ. 

Ниже мы покажемъ, насколько абсолютыая дифра 



умершихъ въ этихъ 4 возрастныхъ группахъ рабочихъ 
болыпе числа умершихъ судей и прокуроровъ. 

Умирало рабочихъ больше ( + ) илн мѳныііе (—), чѣмъ прокуроровъ и 
судѳй въ возрастѣ отъ: 

Въ производствахъ н прѳдпріят. 3 6 - 4 0 ; 4 1 - 4 5 
; i 

4 6 — 5 0 : 5 1 — 5 5 Итого 

Желѣзныя дороги  + 2 0 7 + 1 9 7 + 1 5 8 — 7 0 + 4 9 2 

Мѳталлообработывающѳе . . . + 6 7 + 8 0 + 5 6 + 2 5 + 2 2 8 

Текстильное  + 1 8 4 + 1 4 3 + 1 6 1 + 7 2 + 5 6 0 

Пропзводство сахара . . . . . . + 7 2 + 8 9 + 5 3 + 1 9 + 2 3 3 

Желѣзопрокатное и сталѳлитѳйн. + 2 9 + 3 2 + 2 8 + 17 + 1 0 6 

Гончарное  + 4 4 + 4 5 + 5 8 + 4 5 + J 9 2 

Стеклянное  + 4 7 + 4 4 + 2 4 + 2 4 + 1 3 9 

Освѣщевле и отопленіе . . . . + 2 3 + 2 9 + 1 5 + 1 1 + 7 8 

Обработка дерѳва  + 4 2 + 3 4 + 1 4 + 4 + 9 4 

ІІивовар. и винокур. заводы . + 2 4 + 3 4 + 1 6 + 1 4 + 8 8 

Изготовленіо аредмотовъ одежды + 17 + 1 5 + 1 0 + 3 + 4 5 

• Графііческое иекусство . . . . + И + 1 4 + П + 3 + 3 9 

Кирпичное  + 2 5 + 2 7 + 3 4 + 5 + 9 1 

Хымическая промышлѳнность . + П + 1 9 + 8 1 + 3 7 

Кожѳвенноѳ проіізводство . . . + 1 6 + 8 + 1 2 + 3 + 3 9 

Писчѳбтмажное  + 1 9 + 1 2 + 1 2 + 4 3 

ГДЗДИ 4 1 — — — — — — — — — — 

2 5 0 4 

В ъ однихъ этихъ четырехъ возрастныхъ группахъ 
умираетъ рабочихъ на 2504 человѣкъ больше. Насколь-
ко ловышается это число въ болѣе молодыхъ годахъ, 
абсолютно нельзя установить. Но можно все же ука-
зать, что смертность рабочихъ въ возрастѣ отъ 16 до 
30 лѣтъ приблизительно соотвѣтствуетъ смертности 
лицъ либеральныхъ профессій въ возрастѣ отъ 36 до 
50 лѣтъ. 

На 1000 чѳловѣкъ умирало въ отрасляхъ производства: 
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На тысячу старшихъ учителей и директоровъ въ 
возрастѣ 36—40 лѣтъ умерло всего лишь 3,44. Подоб-
ной низкой смертности мы не находимъ ни в ъ одной 
отрасли производства, ни въ какомъ возрастѣ. A на 
тысячу молодыхъ рабочихъ графичеекихъ искусствъ 
умирало 6,7, даже болыне—11; такая смертность на-
блюдается y интеллигентовъ лишь послѣ 50 лѣтъ. В ъ 
возрастной группѣ 21—25 и 26—30 лѣтъ снова выдѣ-
ляются своей «незначительной» смертностью служащіе 
на желѣзныхъ дорогахъ. На третьемъ десяткѣ ихъ уми-
раетъ столько же, сколько судей въ четвертомъ, между 
тѣмъ какъ лида другихъ профессій умираютъ на двад-



ц а т ь л ѣ т ъ раныпе, чѣмъ прѳдставители либѳральныхъ 
профеесій. 

Быстрое вымираніе пролетаріата подтверждаѳтся 
также-глѣду ющимъ еравненіемъ: 

В ъ 1900 г. на 1000 мужчинъ 

Хозяйственно-
саыостоятелыіыхъ 

Рабочихъ Поденщиковт. 
Было въ воз-

растѣ лѣтъ 

32 261 123 11—20 

114 333 209 2 1 - 3 0 

232 175 220 31—40 

229 118 182 4 1 - 5 0 

191 72 151 51—60 

124 33 89 61—70 

62 8 26 свышѳ 70 

В ъ группѣ хозяйственно-самостоятельныхъ на воз-
растъ в ъ 31—40 лѣтъ приходится болыпе лицъ, чѣмъ 
в ъ группѣ иоденщиковъ. Это объясняется тѣмъ, что 
при переходѣ отъ второй къ третьей возрастной груп-
иѣ послѣдняя уменьшается почти на50°/о. Значитель-
иая часть рабочихъ уже послѣ 30 лѣтъ, вслѣдствіе 
преждевременно наетуиившей инвалиднооти, нѳ нахо-
дитъ никакой другой работы, кромѣ поденіцины,—a 
болыдая часть къ этому времени уже умираетъ; иначе 
чиело поденщиковъ в'ь третьей группѣ должно было 
бы быть выше. В ъ возрастѣ отъ 21 доЗО лѣтъ насчи-

тывается 1.011.980 рабочихъ, a отъ 31—40 л — в с е г о 
только 531.256. Такое быстрое уменъшеніе продолжа-
ётся и въ слѣдующихъ возрастныхъ группахъ. Рабо-
чихъ отъ 41 до 50 лѣтъ насчитываютъ всего лишь 
359.573, a отъ 51 до 56 лѣтъ—всего 220.406 человѣкъ. 

Несчастные случаи. 
He малое число рабочихъ умираетъ отъ несчаст-

ныхъ случаевъ. Съ 1890 ио 1902 г . въ восьми обще-
ствахъ страхованія отъ несчастныхъ случаевъ было 
зарегистрировано 723.927 несчастныхъ случаевъ. Изъ 
нихъ 10.619 окончилось смертью, 58.079 длительной 
потерей работоспособности й 150.430 заболѣваніями, 
послѣ которыхъ работоепособнооть возвращалась не 
ранѣе 4 недѣль. Число несчастныхъ случаевъ посто-
янно растетъ. В ъ 1890 году на 10.000 взрослыхъ рабо-
чихъ приходилось 82 несчас/гныхъ елучая, в ъ 1902 ѵ. 
—171. Особенно сильно возрасло оно съ 1902 по 1904 г. 
В ъ этомъ году было зарегистрировано 101.050 несчаст-
ныхъ случаевъ, на 12.254 больше, чѣмъ в ъ 1903 г . 

Съ 1897 по 1901 г . Молоху капитализма были нри-
несены слѣдующія жертвы: 6563 руки, 6055 кистей 
рукъ, 31.203 пальда, 25.432 ноги. 5412 глазъ. За это 
время насчитывалось 3365 случаевъ пораненія головы 
и 4355—туловища; сверхъ того было сломано 1415 ре-
беръ, было причинено 1155 внутреннихъ пораненій, 
219 человѣкъ задохлось и 166 ѵтонуло. В ъ концѣ 1904 
года в ъ результатѣ несчастныхъ случаевъ оказалоеь 
6869 вдовъ, 9699 сиротъ моложе 15 лѣтъ, 3052 чело-
в ѣ к а совершенно неспособныхъ к ъ труду и 52052, йоте-
рявшихъ свою работоспособность временно или частью. 

Число лицъ, живущихъ на ленсііо, возрасло съ 38506 
в ъ 1899 году до 72426 в ъ 1904 г. 



Е а к ъ скудно, однако, вознаграждаются людй, когда 
они теряютъ свое единственное достояніе, свое здо-
ровье и рабочую силу! Тутъ, какъ и при вознагражде-
ніи вдовамъ и оиротамъ, сказывается, какъ низко оцѣ-
ниваетъ христіанство жизнь человѣка. когда за нѳе 
надо платить золотомъ. 

Полный инвалидъ получаетъ (въ среднемъ въ мѣст-
ныхъ обществахъ) немного больше 400 кронъ (въ Лем-
бергѣ 366 к.), вдова—188 (въ Лембергѣ 86), сирота— 
124 (въ Лембергѣ—60). 

He лучше заботится о своихъ рабочихъ и государ-
ство. Средняя годовая пенсія инвалида рабочаго соля-
н ы х ъ промысловъ достигала въ 1900 году в ъ западной 
Галиціи—389 кр., в ъ вост. Галиціи—326, в ъ Альпахъ 
466, a въ артеляхъ (bruderladen) в ъ 1898 г .—218 кр. В ъ 
Альпахъ вдова получаетъ 200 кр., в ъ ^ападной Гали-
діи—173, в ъ Восточной—178; сирота—55, 32 и 61 кро-
ны. Годовая же пѳнсія вдовы полноправнаго члена 
артели въ среднемъ равняется только 93 кр., a сиро-
ты—32. 

Причикы несчастныхъ случаѳзъ. 

Одной изъ важнѣйшихъ причинъ возраотанія не-
счастяыхъ случаевъ является сдѣльная работа и свя-
занное съ нею непосильное наиряженіе, обусловленное 
низкой заработной платой, Рабочій долженъ вѣчно 
спѣшить и выжішать изъ своего организма возможно 
большѳ труда, чтобы имѣть возможность удовлетворить 
свои самыя насущныя потребности. 

Второю причиной всѳ повышающаяся интенсивность 
труда. 20 лѣтъ тому назадъ ткацкій станокъ дѣлалъ 
48 оборотовъ в ъ минуту, теперь же по меньшѳй мѣрѣ 

56-58. Накладчица, которая должна взбивать шерсть, 
обрабатывала 15 лѣтъ назадъ старыми машинами около 
12 фунтовъ в ъ день; теперь же она можетъ сдѣлать в ъ 
одинъденъ около 500фунтовъ. Такіяжеболыпія измѣне-
нія претерпѣла и прядильная машина.Еаждый отдѣльный 
рабочій можетъ работать сразу на многихъ веретенахъ. 

Вольшую роль при несчастныхъ случаяхъ играѳтъ 
также и длинный рабочій день и связанное съ нимъ 
физическоеи умственное утомленіе рабочаго. Правда, 
в ъ Австріи нормальный рабочій день равенъ 11 час., 
но всякій, хотя немного знакомый съ условіями жизни 
рабочихъ, знаетъ, что сотни тысячъ рабочихъ работа-
ютъ ежедневно болѣе 11 час.; кое г д ѣ съ разрѣшенія 
властей, кое-гдѣ и безъ него. Изъ года в ъ годъ сверху-
рочныя работы разрѣшаются сотнямъ предпріятій, в ъ 
которыхъ заняты многія тысячи рабочихъ. 

Е ъ 1-му іюня 1897-го года в ъ Австріи считалось 
883226 предпріятій и в ъ 500087 изъ нихъ перерывы 
в ъ работахъ были признаны невозможными. В ъ этихъ 
предпріятіяхъ работало около 1,257,000 рабочихъ. Вмѣсто 
того, чтобы ввести в ъ тѣхъ предпріятіяхъ, гдѣ преры-
вать работу дѣйствительно нельзя, три 8-ми часовыя 
смѣны, власти разрѣшаютъ 12 и 13-часовый рабочій 
день. Сверхурочное время, которое работали рабочіе 
въ 1903 г., доходило до 2.541,033 часовъ, т. е .—считая 
рабочій день в ъ 11 час., a рабочій годъ—въ 300 дней, 
— 7 7 0 рабочихъ лгътъ в ъ теченіе одного только года. 
Далеко не всегда сверхурочная работа является при-
знакомъ промышленнаго подъема, очень часто она 
просто объясняется тѣмъ. что хозяева не- хотятъ уве-
личивать* гза гграты на производство. Перестройки и 
пристройки стоятъ предпринимателямъ денегъ, a за 
сверхурочныя работы расплачивается лишь рабочій — 
своимъ здоровьемъ и жизнью.. . 



Каниталисты все еще не хотятъ нризнать, что не-
помѣрно длинный рабочій день убиваетъ здоровье ра-
бочихъ. При сокращенномъ рабочемъ днѣ организмъ 
не поддавался бы такъ быстро вредному вліянію пыли, 
сырости, быстрой смѣны температуры, истоіцающаго 
нервы шѵма, газовъ и паровъ. Мы не говоримъ уже о 
вредномъ вліяніи, которое оказываетъ надуховный міръ 
человѣка наиболѣе продолжительный, однообразный 
трудъ. Упадокъ умственныхъ физическихъ силъ, a на-
конецъ, и полная апатія - в о т ъ неизбѣжные результаты 
фабричнаго труда, въ его современной обстановкѣ. 

Еще 400 лѣтъ тому назадъ рабочіе имѣли короткій 
рабочій день, котораго они требуютъ теперь. Съ вве-
деніемъ искусственнаго освѣщенія исчезла разница 
меэкду зимой и лѣтомъ, и стало возможнымъ работать 
зимой такъ же долго, какъ и лѣтомъ. Рабочій день 
становился все длиннѣе. Каждый отдѣлыіый рабочій 
былъ безсиленъ въ борьбѣ съ предпринимателемъ и 
долзкенъ былъ соглашаться на всѣ условія, если не 
хотѣлъ голодать. Мало по малу ночь стала превра-
щаться въ день, н работать приходилось узке по 14, 
16, 18 и болыпе часовъ. Существованіе чрезмѣрнаго 
рабочаго дня такъ вкоренилось въ сознаніе предпри-
нимателей, что они теперъ но могутъ представить себѣ 
промышленности безъ него, и въ сокращеніи рабочаго 
дня видятъ гибель промышленности. Когда в ъ 1847 г . 
въ Англіи долженъ былъ быть введенъ 10 час. рабо-
чій день, Джонъ Брайтъ заявилъ въ парламентѣ: 
«Такъ какъ я убѣжденъ, что проектъ этотъ повредитъ 
и даже подорветъ насущнѣйшіе національные интересы.. » 
такъ какъ я считаю его наихудшимъ изъ всѣхъ мѣ-
ропріятій, когда либо облеченныхъ въ форму закона, 
такъ какъ въ случаѣ, если онъ станетъ закономъ, ин-
тересы промышленности и настойчивыя требованія 

рабочихъ и иредпринимателей заставятъ отмѣнить его, 
я считалъ своимъ долгомъ выгказаться противъ втораго 
чтенія законопроекта». И что зке произошло? He смо-
тря на уменыпеніе числа рабочихъ часовъ въ недѣлго 
съ 69 до 60, производство не уменыпилось, напротивъ, 
качество товаровъ улучшилось, заработная плата по-
высилась в ъ среднемъ не менѣе, чѣмъ на 12%. Тозке 
самое произошло во всѣхъ промышленныхъ странахъ. 
И еслй, несмотря на это, преднриниматели возстаютъ 
противъ сокращенія рабочаго дня, то дѣлается это въ 
интересахъ прохчышленниковъ, a не промышленности. 
Только слѣпая жадность отказываетъ рабочимъ в ъ 
досугѣ, въ которомъ они такъ нуждаются, к а к ъ для 
отдыха отъ чрезмѣрнаго труда, такъ и для своего ду-
ховнаго развитія. 

Безработиьіе. 

Продолжительное рабочее время вызываетъ также 
другое зло — безработицу многихъ тысячъ людей въ 
самомъ зрѣломъ возрастѣ. Она является ыераздѣльнымъ 
спутникомъ анархическаго строя хозяйства. Средній 
человѣкъ склоняется къ взгляду, что безработный и 
лѣнтяй—два тождественныя понятія, склоняется от-
части благодаря непониманію, отчасти благодаря при-
витому предубѣжденію противъ рабочей блузы, отчасти 
также, чтобы успокоить свое доброе сердце. Чтобы 
создать ясность въ этомъ вовросѣ, въ Богеміи были 
учреждены контрольныя станціи. Съ одной стороны, 
нужно было установить продолзкительность послѣдней 
работы, съ другой—время, въ которое безработные посѣ-
щаютъ продовольственные пункты, и такимъ образомъ 
выяснить, не поступаютъ ли безработные на 2 недѣли 



на работу, чтобы затѣмъ имѣть возможность в ъ тѳчѳніе 
трехъ мѣсяцевъ посѣщать продовольственные пункты? 

т. е .^выяснить, не пользуются ли они этими пунк-
тами нросто изъ нежеланія работать. В ъ 1902 г. про-
довольственные пункты Богеміи были посѣщеяы 34,954 
лицамп. Изъ этого числа 5 ,1% имѣли работу въ те-
ченіе 2 недѣль, 22,7—въ теченіе 15—30 дней, 36 ,3% 
в ъ теченіе 1 — 3 мѣсяцевъ, 18,1% — въ теченіе 3 - 6 
мѣс., 9,3°/о — въ теченіе 6 — 12 мѣс., и 5°/о работало 
болыпе года. Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что изъ 
посѣтившихъ пункты толысо 5°/о работало лишь 14 
дней и что такой же процентъ ихъ работалъ болыпе 
года. Выло установлено также, что только 662 лица, 
около 4°/о, пользовались продовольственными пунктами 
в ъ теченіе максимальнаго (трехмѣсячнаго) срока. 06 -
виненіе въ злоупотребленіи этими пунктами опровер-
гаетсяеще и тѣмъ, что, при общей цифрѣ 780,941 по-
сѣщеній и при числѣ отдѣльныхъ лицъ 34,954, на од-
ного человѣка приходится 22,4 посѣщенія, т. е. меныпе 
мѣсяца. Какъ только начинается сезонъ, прекращается 
посѣщеніе продовольственныхъ иунктовъ сезонными 
рабочими. 

Число безработныхъ совершенно неизвѣстно. Правда, 
подсчитываютъ число быковъ, лошадей и свиней, яб-
лонь, грушъ и сливъ, но знать число безработныхъ 
совсѣмъ не въ интересахъ господствующаго имущаго 
класса. Я з ы к ъ такихъ цифръ говорилъ бы слишкомъ 
красяорѣчиво, онъ произносилъ бы уничтожающій при-
говоръ нашему экономическому строю. Въ 1900 г . по 
поводу народной переписи была сдѣлана слабая по-
пытка исчислить количество безработныхъ въ 10 горо-
дахъ. Но сама статистическая центральная комиссія 
заявила, что цифры переписи рѣшительно ниже дѣй-
ствительности. Насчитали только 50.000 человѣкъ без-

работиыхъ. Но даже и за этой малѳнькой ч & с т и д е й 
истины кроются невѣроятныя лишенія; ибо въ 9 го-
родахъ треть безработныхъ мужчинъ (а въ Прагѣ и 
Лембергѣ больше половины) представляетъ собою 
главъ семействъ, которые должны заботиться еще о 
проіштаніи 16,684 неснособныхъ къ труду дѣтей. Треть 
была безъ работы въ теченіе 29 — 90 дней, другая 
треть—свыше 90 дней. Сколько ншцеты и страданій 
означаютъ эти цифры, не пойметъ лишь тотъ, кто 
постоянно имѣлъ всего вдоволь. 

Волѣе точное, хотя и не совсѣмъ лолное, предста-
вленіе о широкомъ распространеніи безработицы даютъ 
намъ бюро для указанія работы. Согласно ихъ дан-
нымъ, въ 1904 году в ъ предложеніи было 452,265 
мѣстъ, искалось 734,467 мѣстъ и 298,885 мѣстъ было 
занято при помощи бюро (не считая мѣстъ учителей). 
В ъ числѣ членовъ семьи, которыхъ должны были со-
держать безработные, было 22,420 дѣтей и 4000 дру-
гихъ лидъ. Изъ 138.646 лицъ, искавшихъ мѣста въ 
Вѣнѣ , Градѣ , Прагѣ , Рейхенбергѣ , Пильзенѣ, Врюннѣ 
и др. городахъ, 100.035 человѣкъ были въ возрастѣ 
18—40 лѣтъ. 

В ъ 16 городахъ сообщается продолжительность без-
работицы лицъ, искавшихъ мѣста, до полученія ѳго. 
Изъ 140,543 рабочихъ (19,13% всего числа искавшихъ 
работы), которымъ было доставлено мѣсто, 131,689 пе-
редъ тѣмъ не имѣли работы. Продолжительность ихъ 
безработицы составляла 2,150,986 дней, т. е.—считая 
рабочій годъ в ъ 300 дней —7169 ,9 рабочихъ лѣтъ. В ъ 
частности, въ 1904 г. вынужденное бездѣлье рабочихъ 
въ группѣ производствъ по обработкѣ кожъ, шкуръ 
и т. д. отняло 67 лѣтъ, въ текстильномъ производствѣ 
—33 года, в ъ сельскомъ и лѣсномъ хозяйствѣ — 30,5 
дѣтъ, въ садоводствѣ — 14,5 лѣтъ, въ строительномъ 



дѣлѣ—846 и въ производствѣ пищѳвыхъ продуктовъ 
и напитковъ—1272 года. 

Попытаемся составить себѣ ясное представленіе объ 
эі омъ безумномъ расхищеніи времени и рабочей силы, 
и не будемъ забывать. что здѣсь рѣчь идеть лишь 
19,13% всѣхъ регистрироваиныхъ, a не о всѣхъ вооб-
ще безработныхъ Австріи, слѣдовательно лишь о со-
всѣмъ небольшой части ихъ. 

Въ теченіе одного только года 131,789 человѣкъ при-
нуждены сидѣть сложа руки цѣлыхъ 2,150,986 рабо-
чихъ дней. При средней поденной платѣ въ 2 кроны 
вызываемая этимъ потеря доходитъ до 4,301,972 
кронъ. Эта потеря падаетъ на самое бѣдное населеніе. 
Когда такое уменьшеніе доходовъ иостигаетъ въ те-
ченіе года какую-нибудь отрас-ль производства, илп 
когда цѣны на скотъ или хлѣбъ падаютъ на одииъ 
геллеръ, немедленно же «затруднительнымъ положе-
ніемъ» промышленности или сельскаго хозяйства на-
чинаютъ заниматься палата иредставителей, палата 
господъ, ландтагъ и всѣ министерства. Но когда лро-
летарій, обладающій одною лишь рабочей силой, не 
можетъ продать ее—дни, недѣли, дѣлые мѣсяды, когда 
его и его дѣтей ироклятіе безработицы гонитъ по всей 
странѣ, тогда—самое болыиее — ножимаютъ плечами, 
но не шевелятъ ни однимъ пальцемъ. Можно въ раз-
личныхъ сферахъ изучать сущность классового roc-
no дства, но здѣсь, въ своемъ безразличіи къ судьбѣ 
бѣдныхъ, оно выступаетъ совершеныо ясио. 

Ho il съ обще-экономической точки зрѣнія безрабо-
тица причиняетъ всему народу большой вредъ. Это 
можно показать на нѣсколышхъ нримѣрахъ. 

Уменьшѳніе національнаго дохода, в с л ѣ д с т в і е безработицы. 
Предпололшмъ, что 131,689 безработныхъ были всѣ 

ткачами. Сколько метровъ полотна могли бы они со-
ткать за время своего вынужденнаго бездѣлья? Меха-
ническій ткацкій станзкъ производитъ въ 6 дней при 
10 часовой работѣ 70 метровъ. Указанные 2,150,986 
дней представляютъ собой 358,497 рабочихъ недѣль, 
за это время можно соткать на одномъ станкѣ (оди-
ночвомъ) 25,094,790 метровъ полотна, т. е. матеріи на 
8 милліоновъ мужскихъ рубашекъ. Потерянная, благо-
даря безработицѣ, заработная плата составитъ, при 
платѣ ткачу 7,5 кр. за 56 метровъ, 3,360,954 кроны-
Другой примѣръ: предположимъ, что 131,689 безработ-
ныхъ были всѣ сапожниками. Въ механическомъ про-
изводствѣ, въ недѣлю, 100 рабочихъ могутъ въ сред-
немъ изготовить около 1200 паръ башмаковъ срѳд-
няго качества. Это составитъ въ 358,497 недѣль по 
6 дней—4,301,964 паръ сапогъ. Третій примѣръ: же-
лѣзно-дорожный участокъ Ганнсдорфъ-Алынтадтъ въ 
Сѣверной Моравіи былъ ностроенъ за время отъ 1 но-
ября 1904 до 30 сентября 1905 г. въ 137,404 рабочихъ 
дней. Указанная выше небольшая часть всѣхъ безра-
ботныхъ Австріи могла бы за время своего вынужден-
наго бездѣлья построить желѣзнодорожную линіго дли-
НОЮ ВЪ 142,3 килом. 

Какъ трудно во многихъ профессіяхъ достать себѣ 
работѵ, можно видѣть лишь изъ сравненія числа слу-
чаевъ исканія работы и предложенія ея. 

Согласно статистическому еясегоднику, для Вѣны 
только въ 7 группахъ производствъ число предлагае-
мыхъ м ѣ с т ъ было болѣе числа ищущихъ работы. Въ 48 
группахъ наюопредлошенійработыцриходитсяі09—200 
ищущихъ труда, въ 12 группахъ—200— 300, въ 6 груп-
пахъ—300—400 И ВЪ 2 группахъ—700—800, 



богласно даннымъ Бріоннскаго бюро по пріисканію 
работы, въ 1908 г. на каждыя сто мѣстъ приходйтсл 
ищупщхъ работы: 

Производство ножей, иголокъ, утвари, цѣпочекъ 
и т. д 200 

Кузнецы, слесаря (экипажи, телѣги) . 4 0 0 
Мѣдники 167 
Слесаря на постройкахъ 210 
Литейщики (желѣзо и сталь) 173 
Сверлильщики (желѣзо и по металлу) 151 
Машинные слесаря, монтеры 192 
Котелыцики 226 
Механики, электромеханики 500 
Столяры 241 
Токари по дереву 225 
Рабочіе въ прядильномъ производствѣ 112 
Ткачи  
Вышивалыцицы, вязальщицы 116 
Мясники 200 
Колбасники 600 
Фабричные рабочіе 155 

За исключеніемъ трехъ профѳёсій, всюду число 
ищущихъ труда на 50 — 500% выше числа имѣю-
щихся мѣстъ. В ъ 10 изъ 18 указанныхъ врофессій 
число поисковъ работы на 100 и свыше % превышаетъ 
число предложеній работы. И притомъ отчетъ о дѣ-
ятельности бюро замѣчаетъ; «Сравнителъно спокойное 
положеніе промышленности объясняетъ, почему в ъ 
теченіе больтей части года рабочіе находили работу»; 
поэтому, 1903 годъ можно признать въ этомъ отношеніи 
благопріятнымъ. 

Г Л А В А ІУ. 

Организація. 

В ъ современномъ капиталистическомъ государствѣ 
правительство и законодательная власть находятся 
въ рукахъ буржуазіи. По самой своей сущности, совре-
менное государство можетъ лучше защищать интере-
сы имущихъ классовъ, чѣмъ неимущихъ. Да и психо-
логически невозможно, чтобы современное государство, 
находящееся подъ вліяніемъ одною клаоса9 буржуазіи, 
могло безпристрастно защиіцать интересы всего насе-
ленія, слѣдовательно и рабочаго класса. Когда въ го-
сударствѣ имѣются управляющіе и управляемые, по-
нятно, что управляющіе не будутъ съ одинаковымъ 
стараніемъ охранять интересы управляемыхъ и свои. 
Такого безпристрастія мы не можемъ ожидать 
отъ людей, эгоизмъ въ которыхъ, разными привилле-
гіями на богатство, развивается искусственно уже сто-
лѣтіями. Неимущіе классы не должны, поэтому, раз-
счіггывать на соціальную справедливость буржуазіи. 
Кто изъ буржу азіи заботится о томъ, чтобы отмѣнить 
право на собственность! PI все же это право служитъ 
иричиной нищеты многихъ милліоновъ людей. 

В ъ эгомъ случаѣ все дѣло зависитъ не отъ права, 
a отъ силы, которой кто нибудь обладаетъ. Каждый че-
ловѣкъ, каждый классъ и каждый народъ имѣѳтъ 
сголько же правъ, сколько y него снлы. Правда, это не 



особенно возвышенная морадь, но тѣмъ болѣе необхо-
димо слабой сторонѣ знать это и съ этимъ считаться. 

Нагляднѣе всего мы себѣ это представимъ, когда 
иосмотримъ на законодательство прошлаго столѣтія. 
Въ 1811 г. было издано гражданское уложеніе. Нѣ-
околько сотъ параграфовъ въ немъ были посвящены 
нраву собственности и только 13 маленькихъ пара-
графовъ—договору о заработной илатѣ, да и то боль-
шая часть этихъ постановденій касались ремесленни-
ковъ и подрядчиковъ. Уставъ о нромышленности 20 
Декабря 1859 года обратилъ болыііѳ внимапія на до-
говоръ о заработной платѣ ,ноивъиемъбыли указаны 
только обязанности: рабочихъ, a ne ихъ нрава. И лишь 
подъ напоромъ организованныхъ рабочихъ правителъ-
ство создало фабричиую инспекцію и издало иѣкото-
рые законы въ защиту рабочихъ. ІІравда, и теперь еще 
далеко не уравнены въ правахъ владѣльцы капитала 
и рабочей силы, но послѣдиимъ указанъ путь, по ко-
торому они должны пойти, чтобы добиться своего пра-
ва. Этотъ иуть—организація въ союзы профессіональ-
ные и политическіе, 

П р о ф е с с і о н а л ь н ы е с о ю з ы . 

Еаждый рабочій въ отдѣльности слабъ. Онъ всегда 
почти принужденъ подчяняться требоваиіямъ хозяевъ. 
Но быстро мѣняются отношеніи между рабочимъ и 
предпринимателемъ, когда за каждымъ рабочимъ сто-
итъ организованный рабочій классъ. Профессіональ-
ные союзы служатъ рабочему прочной опорой, и чѣмъ 
сильнѣе союзы, тѣмъ скорѣе каждый отдѣльный ра-
бочій познаетъ силу рабочаго класса. Профессіональ-
ные союзы служатъ единственной защитой рабочему 

отъ чрезмѣрной эксплоатаціи хозяевъ, идетъ ли рѣчь 
о заработной платѣ, рабочемъ днѣ или санитарныхъ 
условіяхъ въ мастерскихъ. Только чрофессіональный со-
юзъ, a не каждый рабочій въ отдѣльности, въ силахъ 
иротивостоять хозяину, какъ самостоятельный контр-
агентъ. Только профессіональный союзъ въ состояніи 
выработать и заключить съ предпринимателями наи-
болѣе пріемлемый коллективный договоръ и устано-
впть миыимальную заработную плату. A заключеніе 
коллективныхъ договоровъ все болѣе становится необ-
ходимым'ь для рабочихъ—именно теперь, когда государ-
ство, которое бѣдняки знаютъ только, какъ государ-
ство полицейское, вдругъ сбрасываетъ съ себя поли-
цейскуш оболочку и предоставляетъ бѣднякамъ такую 
полную свободу договора, что даже 14-лѣтнія дѣти 
ввравѣ сами заключать договоры съ хозяевами. Такъ 
несовершеннолѣтніе имѣютъ право самостоятельно за-
ключать договоры съ мастерами о срокѣ и формахъ 
обученія. Дѣптельность профессіоналъныхъ союзовъ 
приноситъ нѣкоторую нользу и болѣе приличнымъ 
предпрвнимателямъ. Когда рабочая сила будетъ про-
даваться всѣмъ каниталистамъ на одинаковыхъ ѵсло-
віяхъ, тогда отсталые предприниматели принуждены 
будутъ ввести болѣе усовершенствованныя машины и 
пріобрѣсти техническія знанія. Наибольшую прибыль 
при этихъ условіяхъ ііолучатъ технически и коммер-
чесіш образованные капиталисты. 

Профессіональные союзы иредостерегаютъ также 
рабочихъ отъ безнадежныхъ стачекъ. He каждый ра-
бочій въ состояніи изслѣдовать экономическое поло-
женіе ироизводства и условія рынка, но это можетъ 
сдѣлать опытное идѣлыюеправленіесоюза.Еогдастачка 
уже рѣшена, тогда поздно разсуждать, и всѣ должны 
примкнуть къ ней. He примыкаютъ только предателп. 



Болыішхъ успѣховъ добились еоюзы въ борьбѣ за 
уменыпеніе рабочаго дня. Очень поучительна таблица, 
которую мы ниже приводимъ. Она показываетъ соот-
ношеніе между числомъ организованныхъ рабочихъ и 
величиной рабочаго дня. 

Чиоло организ. На 100 житѳлѳй Срѳдняя продол 
рабочихъ. приход. орган. рабочаго дня. 

рабочихъ. 
Аветралія 250.000 6.5 8 час. 
Великобританія . . 1 905.000 4.6 9 ч. 
Данія 96.000 3.7 9*/* ч. 
Соѳд. Штаты . . . 1.614.000 2.1 98Д ч. 
Германія 995.000 1.8 10»/a ч. 
Швейцарія . . . . 54.000 1.7 101/* ч. 
Франдія 589.000 1.5 НР/з ч. 
Швѳція 67.000 1.3 101/2 ч. 
Голландія 12.000 1.2 103Д ч. 
Бѳльгія 89.000 1.2 11 ч. 
Италія 262.000 0.8 11 ч. 
Австро-Вѳнгрія . . 119.500 0.45 11 ч. 

Отсюда выводъ: чѣмъ сильнѣе профѳссіональные 
союзы, чѣмъ болъше рабочихъ они охватываютъ, тѣмъ 
скорѣе они заставляютъ капиталистовъ уменьшить ра-
бочій день. Австрія занимаетъ въ этомъ отношеніи 
послѣдыее мѣсто. Благодаря ничтожности числа орга-
низованныхъ рабочихъ въ Австріи, кромѣ длиннаго 
рабочаго дня, часто еще встрѣчаются сверхурочныя 
работы. Надо отмѣтить, что за послѣдніе годы число 
организованныхъ рабочихъ быстро увеличивается. Сто-
итъ сравнигь только ростъ ихъ числа за слѣдующіе 
годы. 

1892 г. 1896 г. 1899 г. 1902 г. 1904 г. 1905 г. 
46.606. 98.669. 119.334. 135,178. 198.121. 323.099. 

Особенно сильно увѳличилось число членовъ отъ 
1 9 0 4 ДО 1 9 0 5 Г. 

По отдѣльнымъ союзамъ число членовъ увеличи-
лось. , 

1904 г. 1905 г. 

Строителышо рабочіе  14.618 28.593, 
1.237 3.334. 

Рабочіе по обработкѣ дерева . . . . 11.972 23.342. 
Рабочіѳ на фарфоровыхъ фабрикахъ 1.650 2.654. 
Рабочіе стѳклян. производства  3.276 4.263. 
Гончарн  700 1.913. 
Рабочіе по металлу  20.400 46.516. 
Литейщики  4.546 7.964. 

400 460. 
Горнорабочіо  11.531 17.749. 

4.740 5.682. 
ІПапочникп  2.427 3.144. 
Текстильные рабочіе  13.600 31.457. 

3.131 5.927. 
Кожевники . . . • . • • 2.386 4.033. 
Сѣдольники, сумочники . . . . . . . 1.100 1.250. 
Пѳрчаточниіси  924. 
Скорняіш  480. 

6.360. 
840 4.834. 

4.251. 
Токарн • . • • . . . - ? 3.572. 
Торгов. и транспортн. рабоч  3.013 6.020. 
Прпказчпки  2.700 4716 . 
Рабочіе бумажной, химичоской и рези-

новой мануфактѵры  4.000 15.072. 

Все же профессіональное движеніе и въ Австріи 
развивается довольно успѣшно, и это придаетъ энѳр-
гію для дальнѣйшей агитаціи. A агитація необходима. 
He считая сельскаго хозяйства, торговли и путей со-
общенія, в ъ Австріи въ 1905 г. заняты были въ про-
мышленности 2,226.601 рабочій. По даннымъ «Gewerk-
schaft», no отдѣльнымъ короннымъ землямъ работаютъ 
и организованы: 



Заняты въ промыш. 
Изъ нпхъ орган. 

Заняты въ промыш. 
Изъ нихъ орган. 

Заняты въ промыш. 
Изъ нихъ орган. 

Заняты въ промыш. 
Изъ нихъ орган. 

Вѣна. ІІііж.Австрія 
321.705 148.920 
97.198 19.893 

Далмація. Галиція. 
8.332 113.839 

133 8.017 

Крайна. Моравія. 

25.497 274.277 
1.751 37.599 

Силѳзія. Штирія. 

108.883 107.503 
14.496 18.693 

Богемія. Буковина. 
872.321 15.314. 
94.325 508. 

Истрія. Каринтія.. 
48.341 26.191 

3.837 2.509 

Вѳр. Австрія. Зальцбургъ. 
68.193 15.907 

5.304 3539 

Тироль и Форарльбергъ. 
71.339 

5.044 

На 100 рабочихъ, занятыхъ въ промышленности, 
ириходится организованныхъ въ Вѣнѣ—20; Нижнѳй 
Австріи, Богеміи, Моравіи, Силезіи—6; въ Тиролѣ, Фор-
арльбергѣ, Галиціи—5; въ Истріи и Каринтіи—8; въ 
Верхней Австріи—7; въ Крайыѣ—4; Штиріи —13; 
Зальцбургѣ—17; Буковинѣ—2; въ Далмаціи—1. 

По отдѣльнымъ отраслямъ промышленности число 
организованиыхъ рабочихъ распредѣлено такимъ об-
разомъ. 

"/0орга-
Нролзв одство: низован-

ыыхъ: 

Булочнііки . . • • . . . . 14.05 
Строительные рабочіе . . . 22.76 
Горнорабочіѳ  13.07 
Ппвовары и бондари . . 13.39 
ГІѳреплѳтчики . . . . . 21.75 
Типографщики и всномога-

тѳльныѳ рабочіе въ тиио-
графіяхъ 77.75 

Токари 13.78 
Желѣзно-дорожныѳ рабочіѳ 25,44 
Рабочіе но моталлу . . . . 20.59 

0/0 орга-
Ироизводство: низован-

ныхъ: 

Ра-бочіе по обраб.дорева . 18.00 
ПІапочники 26.49 
Кожѳвники 28.51 
Лотографы 20.50 
Іірасилыцики, маляры и 

лакировщики 24.31 
Рабочіѳ на мелышцахъ . . 3.24 
ІІисчебумажпики . . . . 26.92 
Рабочіе фарфор. фабрикъ 20.40 
ІІарикмахоры и цирульн. 4.47 
Сѣдельники, сумочники н 

шорники . . . . . • • 13-31 
ІІортныѳ 5 

Сапожники 6-79 
Каменотосы 8.32 
Рабоч. накирпнч. заводахъ 5.87 
Плотнпкн 5.63 
Кондиторы 6.05 

Рабочіе стѳкольнаго цроиз-
водства 11.06 

Торговые и трансиортные 
рабочіе 4.41 

Табачники 1 0-36 
Текстильн. рабочіѳ . . . . 8.73 
Гончари 7.88 

Эти цифры намъ ясно говорятъ, сколько еіце оста-
ется сдѣлать. Сотни тысячъ рабочихъ до сихъ поръ 
живутъ въ такихъ условіяхъ, что имъ трудно понятт, 
цѣли и значеніе союзовъ. 

Профессіональные союзы ведутъ борьбу не только 
за улучшеніе условій жизни рабочаго, за увеличеніе 
заработной платы и уменыпеніе рабочаго дня, но и за 
облегченіе самого труда: они защищаютъ рабочаго отъ 
невѣжества и грубости хозяевъ и ихъ служащихъ. Хо-
зяева эксплоатируютъ рабочаго тѣмъ болыпе, они обра-
щаются съ рабочими тѣмъ грубѣе, чѣмъ слабѣе рабо-
чая организадія. Кто не знаетъ, какъ жестоко обраща-
ются хозяева съ учениками? Можетъ ли быть еще 
болыпая эксплоатація, чѣмъ та, которой подвергаются 
швеи? Пусть намъ укажутъ какія нибудь приспособ-
ленія при постройкахъ, гдѣ строительные рабочіе мо-
гли бы укрыться отъ дождя или пообѣдать? Это все 
профессіи, въ которыхъ еще очень слаба организацш. 
Болыпинство жалобъ, съ которыми обратилисьвъ 1903 
г въ промышленные суды рабочіе въ Краковѣ, Бѣ-
т ш ц ѣ и Островѣ, касались ыедоразумѣнійсъхозяевами 
но иоводу расчетныхъ книжекъ. Число организован-
ныхъ рабочихъ въ этихъ округахъничтожио. Каждыи 
отдѣльный рабочій не въ состояніи добиться, чтобы 
ему предоставили на фабрикѣ достаточно воздуха, чтооы 
устроена была вентиляція, чтобы ему не сокращали 
времени для обѣда. 



Какъ нуждается отдѣльный рабочій в ъ защитѣ 
всего рабочаго класса, ііоказываютъ и отчеты фабрич-
ной инспекціи. Какъ бы энергично и добросовѣстно ни 
работали фабричные инспекторы, они все же не в ъ 
состояніи услѣдить за всѣмъ. Е ъ тому же число ин-
спекторовъ еще очень незначительно. ІІренебреженіе 
къ интересамъ рабочихъ в ъ нѣкоторыхъ мастерскихъ 
составляетъ такое зло, на которое и жалуется фабрич-
ная инспекція въ своихъ годичныхъ отчетахъ. Еакой 
опасности подвергаются въ силу этого рабочіе, фабрич-
ные инспекторы не разъ испытали сами. Одинъ изъ 
фабричныхъ инспекторовъ въ Грацѣ, посѣтившій по 
дѣламъ службы какой то старый заводъ, при переходѣ 
чрезъ мостикъ въ колесное одѣленіе, упалъ въ воду: 
мостикъ совсѣмъ сгнидъ. Другой подобный случай 
произошелъ въ Пардубицѣ. Тутъ в ъ новой мельницѣ 
съ усовершенствованными машинами такъ плохо были 
устроены крышіш надъ люкомъ, находящимся подъ 
поломъ, что инспекторъ, насгупивъ на одну такую 
крышку, упалъ въ люкъ. «Съ какимъ легкомысліемъ 
относятся нѣкоторые дредприниматели къ опасности, 
угрожающей при храненіи такихъ легковоспламеняю-
щихся веіцествъ, какъ бензинъ, газолинъ и т. п.», 
показываютъ отчеты фабричной инспекціи. В ъ одной 
изъ крупныхъ каменоломень въ В ѣ н ѣ предприниматель 
хранилъ бензинъ (2000 kg.), въ открытомъ сараѣ. В ъ 
одной ломкѣ ншфера въ Ольміоцѣ, владѣлецъ хранилъ 
взрывчатыя вещества, какъ наіір., порохъ, динамитъ, 
въ деревянной, отапливаемой пзнутри, будкѣ, гдѣ от-
дыхали рабочіе. «Такая же небрежность господствуетъ 
и въ отношеніи устройства запасныхъ дверей на слу-
чай пожара, такъ напр., во многоэтажной паровой 
мельницѣ запасныя лѣстницы лежали въ запертой 
кладовой, ключи оть которой хранились въ канцеляріи, 

въ нижнемъ этажѣ. Владѣлецъ мельницы былъ того 
мнѣнія, что, въ сдучаѣ пожара, ключи легко можно 
будетъ достать». 

Такіе же факты приводитъ инспекція всѣхъ 
фабричныхъ округовъ. Нерѣдко случается, что замки 
запасныхъ дверей такъ; заржавѣли, что ихъ никакъ 
не откроешь. 

Въ одномъ крупномъ торговомъ домѣ Вѣны, гдѣ 
работало 84 человѣка служащихъ и всегда бывала 
масса покупателей, всѣ запасныя двери запирались 
четырьмя замками. Служащій, y котораго хранились 
ключи, жилъ отдѣльно и, в ъ случаѣ пожара, надо было 
сначала за нимъ послать; къ тому же оказалось, что 
одинъ изъ замковъ отпирался только снаружи. 

Плохи также гигіеническія условія в ъ мастерскихъ. 
Люди, машины, матеріалъ для работы—все это скучѳно 
вмѣстѣ. Такимъ образомъ, мастерскія превращаются въ 
мѣста для заразы всевозможными болѣзнями. 

Рейхенбергскій фабричный инспекторъ констати-
руетъ, что въ одномъ округѣ всѣ стекло-точильныя 
мастерскія переполнены. He смотря на то, что при 
полировкѣ и разрѣзываніи стекла подымается стеклян-
вая пыль, отсутствовала почти всякая вентиляція. 
Такой же тѣснотой помѣщенія отличаются и мастер-
скія для изготовленія дамскихъ платьевъ. Во многихъ 
мастерскихъ приходится на каждаго рабочаго яе болѣе 
5, a иногда и 3 кубическихъ метр. воздуха. Также не-
удовлетворительны освѣщеніе, приспособленія для 
умыванія и вентиляція; расходы по освѣщенію очень 
часто высчитываются изъ заработной платы рабочихъ. 
Отхожія мѣета не только страдаютъ отсутствіемъ 
чиетоты, но и число ихъ очень незначительно. 

Ежегодно отмѣчается пропускъ одного или другого 
постановленія въ фабричныхъ регламентахъ. Правила 



внутренняго распорядка во многихъ мастерскихъ не 
соотвѣтствуютъ фактическимъ отношеніямъ; часто они 
вывѣшиваются въ такихъ мѣстахъ, къ которымъ 
трудно иодойти, или же такъ загрязнены, что ихъ 
читать невозможію. Для многихъ нредиринимателей 
все значеніе фабричныхъ регламентовъ лежитъ въ 
параграфѣ, касающемся условій увольненія рабочаго. 
Да и то они съ этимъ нараграфомъ считаются только, 
когда тамъ ясно сказаио, что хозяева имѣютъ право 
увольиять рабочаго, когда имъ угодно и безъ всякаго 
предуирежденія! Иѣкоторые хозяева просто не хотятъ, 
чтобы рабочіе узнали изъ фабричныхъ регламентовъ 
о требованілхъ закона, которыя до тѣхъ поръ въ ихъ 
предпріятіяхъ не соблюдадись. Во Львовѣ , напр., только 
въ 48 предпріятіяхъ найдены были фабричные регла-
менты. В ъ строительной промышленности съ ними 
совсѣмъ не считаются и т. д. 

Несмотря на запреіценіе закономъ дѣтскаго трѵда, 
годичыые отчеты указываютъ, что это зло не только 
существуетъ, но что въ нѣкоторыхъ отрасляхъ про-
мышлешіости его можно считать господствующимъ. 

В ъ 1904 г., вопреки закону, было занято въ про-
мышленности 1367 дѣтей; пзъ нихъ 597 моложе 14 лѣтъ, 
a 87 дѣтей нѳ достигли еще 12 лѣтняго возраста. 
Также многочисленны и разнообразны случаи зло-
употребленій по отношенію къ рабочимъ паузамъ, 
воскресному отдыхѵ, расплатѣ съ рабочиыи и т. д. Для 
борьбы съ этимъ зломъ каждый отдѣльный рабочій 
безсилеиъ: на помощь рабочему должна прійти орга-
низація. 

Даже предписанія закона хозяева ^ соблюдаютъ 
только тогда, когда чувствуютъ давленіе всего рабо-
чаго класса. Здѣсь открывается для каждаго рабочаго, 
сознавшаго свои классовые интересы, широкая про 

свѣтительная работа. Разбудить, расшевелить нѳсозна-
тельныхъ рабочихъ, разъяснить имъ ихъ ітрава, дать 
имъ понять весь гнетъ классрваго господства, указаті> 
на вытекающую отсюда несправедливость, возбудйть 
въ нихъ новые интересы, развить - в ъ нихъ новыя 
понятія, выработать классовое сознаніе, помочь свести 
всѣ новые взгляды въ единое міровоззрѣніе и дать 
ему вѣру въ будущее — в с я эта долгая утомительная 
работа, при необходимости вдобавокъ ежедневно за-
рабатывать на жизнь, требуетъ твердой воли, которая 
дается только убѣжденіемъ и вѣрой въ идеалъ соціал-
демократіи: уничтоженіе нищеты со всѣми ея пороками-
Несмотря на жалобы, которыя раздавались на съѣздѣ 
1904 г., что сознательные рабочіе вяло исполняютъ 
свои обязанности, все же работа эта будетъ сдѣлана. 
Порукой служитъ всеоби;ее воодушевленіе народа в ъ 
богатомъ событіями 1.905 г. Этому порука и тотъ фактъ. 
что ни y кого трудящіеся не находятъ помощи, кромѣ сво-
ихъжетоварищей. Ниправительство,ни власти никогда 
серьезно не заботились о благѣ широкихъ слоевъ иа-
рода. Праіштельство заботится только о благѣ господ-
ствующаго класса; для всего оно имѣетъ двѣ мѣрки; 
всюду и вездѣ, в ъ администраціи и законодательствѣ, 
видно нроявленіе классоваго духа буржуазіи. Вотъ 
одна изъ характерныхъ иллюстрацій. Депутаты такъ 
называеыой свободомыслящей партіи, въ началѣ 
X X вѣка, внесли в ъ парламентъ законопроекты. огра-
иичивающіе свободу передвиженія рабочихъ. Во время 
Х У І І сессіи нѣкоторые депутаты—средй иихъ были н 
нредставители городовъ—ссылаясь «на неестественный 
и къ тому же убьггочный для хозяевъ ѵходъ сельскаго 
населенія, слѣдствіемъ котораго являетоя недостатокъ 
въ рабочей силѣ для сельскаго хозяйства, въ своемъ 
законоироектѣ требовали запрещенія иринимать да 



работу в ъ промышленныя заведенія сельскихъ рабо-
чихъ обоего пола, не достигшихъ 20 лѣтъ». Это на-
мѣреніе ввести теперь средневѣковые порядки ясно 
показываетъ, какъ чужды господствуюіцимъ классамъ 
интересы рабочйхъ. Людямъ, не имѣющимъ ничего, 
кромѣ своей рабочей силы, должно быть запрещено 
продавать свой единственный товаръ тамъ, гдѣ это 
имъ наиболѣе выгодно! Другой примѣръ мы приводимъ 
изъ дѣятельности администраціи. 

Промышленники создали забастовочную кассу. Ре-
зервный фондъ долженъ былъ достичь 25 милліоновъ 
кронъ. 

Когда же рабочіе графическихъ искусствъ въ 
Вѣнѣ представили на утвержденіе уставъ «Союза 
для помощи рабочимъ на случай забастовки», его не 
разрѣшили, хотя вараграфы устава были почти тѣ 
же самые, что и въ утвержденномъ правительствомъ 
уставѣ забастовочной кассы предпринимателей. Про-
фессіональные союзы имѣтотъ право иомогать только 
тѣмъ безработнымъ, которые смогутъ указать, что 
прекратили работу, соблюдая требованія закона. В ъ 
такомъ же духѣ высказался и имперскій судъ 11 
іюня 1901 года. 

Профанъ, горизонтъ котораго не суженъ классо-
выми законами, не поймѳтъ, почему рабочему, прекра-
тившему работу безъ соблюденія требованій закона, 
нельзя выдавать помоіци. Рабочій вѣдь самъ отвѣча-
ѳтъ, если бросаетъ работу. Притомъ въ такихъ слу-
чаяхъ онъ и самъ наказанъ, теряя заработную плату, 
ибо только ничтожную часть ея онъ получаетъ изъ 
кассы взапмопомощи. Что законъ, отнимающій y 
рабочаго и эту ничтожную помощь, иреслѣдуетъ 
классовые интересы, пойметъ и профанъ. 

Вотъ другой примѣръ: промышленный судъ въ 

Прагѣ 24 мая 1904 г . рѣшилъ, что обѣщаніе хозяѳвъ 
уволить штрейкбрехеровъ противозаконно и подры-
ваетъ добрые нравы. Тотъ же промышленный судъ 
нашелъ противозаконнымъ отказъ рабочихъ работать 
по приказу и за счетъ своего хозяина y другого 
предпринимателя, y котораго въ это время происхо-
дила забастовка. 

Судья примѣнилъ только законъ, но какъ ярко 
высказался взглядъ капиталистическаго общества на 
рабочаго, какъ на машину. 

Предсѣдатель высшаго суда в ъ Нью-Іоркѣ оправдалъ 
рабочихъ, забастовавшихъ изъ за нежеланія работать 
вмѣстѣ съ неорганизованными рабочими, на слѣдую-
щихъ основаніяхъ: 

«. . . Я не могу лишить организацію и ея члѳновъ 
права отказываться работать съ нечленами, посколь-
ку вредъ, происходящій отъ индифферентизма това-
рищей, отражается только на организаціи, безъ вся-
кого вознагражденія со стороны предпринимателѳй и 
безъ всякой отвѣтственности со стороны тѣхъ, кото-
рые причиняготъ этотъ врѳдъ. 

ІІоскольку на рабочихъ падаетъ весь рискъ, про-
исходящій отъ индифферентизма ихъ товарищѳй, по-
стольку они имѣютъ моральное и законное право 
сказать, что они съ опредѣленными людьми работать 
не хотятъ и предприниматель долженъ на эти требо-
ванія согласиться или же расторгнуть договоръ... 
Рабочая организація обладаетъ такими же правами, 
какъ каждая отдѣльная личность, она можетъ все 
дѣлать, что закономъ дозволяется». 

Правда, Соединенные Ш т а т ы тожѳ принадлежатъ 
къ числу капиталистическихъ государствъ, однако су-
іцествуетъ громадная разница во взглядахъ на права 
рабочихъ тамъ и y насъ. Право неимущихъ въ Ав-



стріи находитъ свое принципіальное ограниченіе въ 
слѣдующемъ положеніи: никогда оно не должно вре-
дить* развитію в ы с т и х ъ классовъ. Э Т О Т Ъ принципъ 
часто облекаетъ произволъ въ законодательную форму 
H дѣйствуетъ, какъ анархія. Чтобы обездоленные 
пріобрѣли вліяніе на законодательство, имъ должна 
прійти на помощь политическая организація. 

Политическая организація, 

В ъ то время, какъ профессіональная организадія, 
считая своей задачей улучшеніе матеріальнаго поло-
женія рабочаго теперь, при современныхъ экономи-
ческихъ отношеніяхъ, дѣлаетъ рабочаго болѣе способ-
нымъ къ борьбѣ, политическая организація служитъ 
его политическому воспитанію. Эта организація откры-
ваетъ рабочемѵ глаза ыа всю окружающую его жизнь, 
раокрываетъ причины и цѣли современнаго строя, 
разрушаетъ такимъ образомъ иезаслуженные автори-
теты и помогаетъ рабочему выработать себѣ новое 
цѣльное міровоззрѣніе. Она. организовываетъ рабочихъ 
всѣхъ профессій, выясняя общностъ ихъ интересовъ 
и все болѣе подчиняя своему вліяніго широкія рабочія 
массы. Едшшмъ революціоннымъ дѵхомъ пропитыва-
етъ оііа всю массу неимущихъ. Тупая покорность и 
отчаяше исчезаютъ навсегда изъ міра бѣдняковъ. 
Всѣ , кому ноиавистенъ порядокъ, при которомъ гос-
подствуетъ кучка богачей, a милліоны не знаютъ ра 
достей жизня, примыкаютъ къ этому движенію. Всѣ , 
работающіе- умственнымъ и физическимъ трудомъ. 
объединяются для этой борьбы. Обездоленные не мо-
гутъ поддерживать экономическій строй, при которомъ 
они принужденьт жить въ такой нищетѣ! Сознаніе, 

что этотъ строй превратилъ современное государство 
въ адъ для бѣдняковъ и рай для богачей. убѣжденіе 
въ этой несправедливости. которая ежедневно совер-
шается надъ бѣднякомъ, проникаіотъ въ сознаніе тру-
дящихся и поднимаютъ ихъ на борьбу противъ эго-
изма господствующихъ классовъ. 

Политическая организація только средство. Она 
должна завоевать народу политическую свободу и ра-
вѳнство. Политическая свобода есть преддверіе соціаль-
ной свободы. Везъ послѣдней немыслима дѣйстви-
телыіая политическая свобода. Какъ бы демократично 
не было устроѳно государство, въ немъ, въ концѣ 
концовъ, экономическое неравенство уничтожаетъ по-
литическое равноправіе: человѣкъ, который матеріаль-
но подвластенъ частному лицу, нерѣдко вынуждается 
продать вмѣстѣ со своей рабочей силой и свои поли-
тлческія убѣжденія. 

Трудно быть рабомъ въ экономической области и 
въ то же время господиномъ въ политической. ІІре-
красной иллюстраціей этой мысли служатъ выборы 
въ современныхъ государствахъ, особенно въ Австріи. 
Поэтому, политическая демократія не въ состояніи 
дать намъ всѣхъ правъ и она должна быть замѣнена 
демократіей соціальной. Всестороннее развитіе и ува-
женіе къ личыости несовмѣстимы съ экономической 
зависимостыо, съ ыаемнымъ трудомъ. Разница между 
рабствомъ и системой наемнаго труда лишь та, что 
рабъ служитъ одному господину, a наемный рабочій— 
многимъ; что рабовладѣлецъ нринужденъ былъ со-
держать всѣхъ своихъ несиособныхъ къ труду рабовъ, 
a современный предприниматель отъ этой обязанио-
сти освобожденъ: онъ, вѣдь, локупаетъ не всего чело-
вѣка, a только его рабочую силу. Если бы какое ни-
будь правительство серьезно признаі ало свободу лич-



ности, оно должно было бы матеріально обѳзпечить 
каждаго. Но ни одно государство до сихъ поръ не 
чувствуетъ обязанности это сдѣлать. Это вполнѣ понят-
но, такъ какъ признаніе, что матеріальное обезпеченіе 
каждаго есть общественная необходимость, равносильно 
измѣненію лейтъ-мотива современнаго производства. 

В ъ государствѣ, въ которомъ существуетъ такая 
имущественная разница, невозможно демократическое 
равенство. Легко издать законъ: предъ закономъ всѣ 
граждане равны. He трудно издать и слѣдующій за-
конъ: всѣ общеетвенныя должности должны быть до-
ступны всѣмъ гражданамъ. Но законы эти остаются 
только на бумагѣ и примѣненіе ихъ въ дѣйствитель-
ности невозможно въ государствѣ, гдѣ глубокая про-
иасть отдѣляетъ бѣдныхъ гражданъ отъ богатыхъ *). 

*) Въ мартѣ 1904 г. графъ Наполеонъ Цшаки выстрѣлилъ въ 
беззащитную женщину; женщина была опасно ранена и три недѣли 
лежала при смерти. Эксперты врачи нашли, что графъ дѣйство-
валъ въ состояніи аффекта, и его помѣстили въ санаторію для 
душевно-больныхъ. Пробывши съ мая до августа въ больницѣ, онъ 
послѣ былъ освобожденъ.—Русскій шпіонъ въ Вѣнѣ жаловался въ 
судѣ, что его арестовали и заставили спать на нарахъ. ГТредсѣда-
тель: «Правда, что вы выдали себя за простого поденщика? Ну, 
тогда не имѣли основанія съ вами иначе обращаться. Если бы вы 
сказали, что вы офицеръ, съ вами такъ не обращались бы».—Офи-
церъ шпіонъ заслуживаетъ лучшаго обращенія, чѣмъ честный, не-
винно - осужденный труженикъ. «Я думаю, что если и приходится 
говорить о невинно-осужденныхъ, то нечего впадать въ пафосъ и 
трубить объ этомъ no всему міру». (Графъ Пининскій въ засѣданіи 
Рейхстага 11 марта 1890 г.). Эти слова, сказанныя Пининскимъ про-
тивъ защитниковъ вознагражденія невинно-осужденныхъ, по мнѣнію 
главнаго прокурора Вѣны, д-ра Гегеля, необходимо принять во вни-
маніе при разборѣ и примѣненіи законовъ. Извѣстно, что графы 
рѣдко попадаютъ въ положеніе невинно-осужденныхъ. 

Глава У. 

Нанипь нультуры. 

Еаторга, тюрьма и этапный вагонъ—всѣ эти учре-
жденія составляютъ необходимую принадлежность со-
временной культуры. 

Государство, въ которомъ не существуетъ ни стра-
ховаиія на случай инвалидности, ни страхованія на 
случай старости, издаетъ слѣдующій законъ: «За ни-
щенство наказываются: 1) просящіе милостыню, какъ 
в ъ общественныхъ мѣстахъ, такъ и въдомахъ; 2)при-
бѣгающіе изъ за лѣни къ общественной благотво-
рительности; 3) заставляющіе малолѣтнихъ просить 
милостыню)). (Законъ 24 мая 1884 года). Мы знаемъ 
размѣры заработной платы, какъ въ сельскомъ 
хозяйствѣ, такъ и въ промышленности. Мы знаемъ, 
что на нее не купишь столько пищи, чтобы возстано-
вить потраченныя на работу силы; мы знаемъ, что 
рабочіе не въ состояніи отложить копейку на старость. 
Если же эти люди рано старѣются и еще раныне те-
ряютъ работоспособность, то никто не чувствуетъ обя-
занности помогать имъ, и не давать умереть съ голоду. 
Часто приходится слышать, что нищета эта происхо-
дитъ отъ лѣни и нежеланія работать. Изъ данныхъ 
офидіальной статистики о бѣдныхъ въ Богеміи мьі 
видимъ, что въ 66 случаяхъ изъ 100 причиной нищѳты 
являются несчастные случаи, смерть кормильца, ста-^ 



рость, продолжительная болѣзнь, физическіе и нрав-
ственные нѳдостатки и только въ 12, 4 изъ 100 слу-
чаевъ нежеланіе работать. 

Призрѣніе бѣдныхъ. 

He говоря уже о возмутителъныхъ формахъ, въ ко-
торыхъ часто оказывается помощь, она оеуждаетъ 
людей послѣ трудовой жизни на ншценство. Прекрасной 
иллюстраціей мизерности нашего призрѣнія бѣдныхъ, 
служитъ размѣръ помощи, выдаваемой приходомъ 
каждому призрѣваемому. Такъ въ Нижней Австріи 
прпходъ выдаетъ каждомѵ призрѣваемому 15 крейце-
ровъ въ день, въ Верхней Австріи—91 2 , въ Штиріи— 
6, въ Каринтіи и Моравіи—7, a в ъ Силезіи даже 4% 
крейцера. He лучше обстоитъ дѣло и въ богадѣльняхъ. 
Максимумъ живущихъ въ богадѣльняхъ приходится 
на Верхнюю Австріго, хотя она является наиболѣе за-
житочной областыо. В ъ ней приходится 1 призрѣва-
емый на 397 жителей. Изъ этихъ же данныхъ видно, 
какой незначительный процентъ бѣдняковъ попадаетъ 
въ дома призрѣнія въ другихъ областяхъ. Мы ссыла-
емся только на общіе выводы, ибо наша статистика 
бѣдныхъ также мало разработана, какъ и статистика 
нризрѣнія: гослодствующимъ классамъ такая стати-
стика никакихъ матеріальныхъ выгодъ не даетъ. 
Наши же выводы подтверждаются и при сравненіи 
расходовъ по призрѣнію бѣдныхъ, которые падаютъ 
на каждаго жителя въ разныхъ странахъ. Самая боль-
шая цифра падаетъ на Верхнгою Австрію—21 крейцѳръ; 
самая меныная на Крайну и Моравію: 5 и 6 крѳйце-
ровъ .Бѣдняку остается только просить милостыню 
или воровать. Тогда приходятъ на помощь законы. ка-

рающіе за эти преступленія тюрьмой и высылкой. По 
закону о бродяжничествѣ были осуждены за періодъ 
отъ 1895 г. до 1901 года 618,989 человѣкъ; изъ нихъ 
222 .369=35 ,92% за нищенство и только 3036=0 ,49% за 
уклоненіе отъ работы. He являются ли эти цпфры 
тяжелымъ обвиненіемъ противъ иравительства? 3.036 
человѣкъ уклонились отъ работы, a въ тюрьму ваклго-
чаются 222,369 лишь потому, что y нихъ не было 
иныхъ средствъ къ существованіго. Но н эти цифры 
указываютъ только на незначительную часть людей, 
осужденныхъ за бродяжничество и ншценство. 

Затѣмъ идетъ еще высылка. 
Къ сожалѣнію, и по этому вопросу y насъ нѣтъ 

полной статистики для всей Австріи. Приблизительныя 
цифры мы имѣемъ только для Верхней Австріи, 
Штиріи, Галиціи и Вѣны. За 5 лѣтъ отъ 1891 г. до 
1895 число осуждеяныхъ за бродяжничество составляло 
на 1000 жителей въ Няжней Австріи—3; въ Верхней 
Австріи—2, въ Штиріи—1,6, и въ Галиціи—1,35. По 
даннымъ областной статистики, изъ Вѣны было вы-
слано въ 1897 г. 2105 ремесленниковъ, 509 фабричныхъ 
рабочихъ, 298 сельсдо-хозяйственныхъ рабочихъ, 987 
человѣкъ прислуги и 2174 человѣка «безъ опредѣлен-
ныхъ занятій». ІІочти одна треть высланныхъ реме-. 
сленники. Водворены въ В ѣ н ѣ высланные изъ дру-
гихъ мѣстъ: 218 ремесленниковъ, 161 фабрпчный ра-
бочій, 4 сельско-хозяйственныхъ рабочихъ и 9 человѣкъ 
прислуги. «Среди высылаемыхъ наибольшій процентъ 
составляготъ ремесленники, a фабричные рабочіе п 
прислуга наименьшій. Вто явленіе повторяется всюду 
и служитъ иллюстраціей ужасающаго паденія ремѳсла. 
Ремесленники составляютъ громадный цроцентъ среди 
деклассированныхъ членовъ общества». Такой же ил-
люстраціей нашихъ экономйчеокихъ порядковъ слу-



житъ число выс.ылаѳмыхъ дѣтей. З а д в а г о д а о т ъ 1895 
до 1897 было выслано 422 человѣка дѣтей ниже 14 
лѣтняго возраста. Что причиной этомѵ является бѣд-
ность, показываетъ и движеніе на этапныхъ станціяхъ 
въ разныя времена года. Въ іюлѣ 1895—1897 были вы-
сланы изъ Вѣны 1074 человѣка, въ декабрѣ 1438; про-
ходили въ іюлѣ 506, въ декабрѣ 766 *). Наиболыпее 
число высылаемыхъ приходится на зимніе мѣсяцы, 
наименьшее—на іюль-сентябрь. Высылкѣ подвергаются 
бродяги и освобожденные изъ тюрьмы, если они прѳд-
ставляютъ опасность для личности или собственности. 

Воровство, нанъ способъ борьбы з а существованіе при совре-
менной культурѣ. 

Еонечно, при экономическомъ строѣ, гдѣ одинъ 
владѣетъ многимъ, a другой ничего не имѣетъ, соб-
ственности всегда угрожаегъ опасность. Иначе и быть 
не можетъ: «Еоли государство допускаетъ, чтобы его 
жители дошли до такого положенія, что имъ прихо-
дится голодать, оно юридически перестаетъ быть го-
сударсТБОМЪ, ОНО леіализируетъ воровство (самопомощь)» 
(Вирховъ). A современное государство допускаетъ, чтобы 
большинство народа жило впроголодь, оно допускаетъ 
чтобы бѣднякъ эксплуатировался всѣми, кто только 
экономически его сильнѣе. Оно никому не мѣшаетъ 
оттягивать y него часть его нищенской заработной 

*) Въ Австріи существуетъ еще цѣлый рядъ полицейскихъ огра-
ниченій личной свободы, всею своею тяжестью падающихъ именно 
на рабочихъ. Водвореніемъ называется приказъ оставить мѣсто сво-
его пребыванія и отправиться на родину. При высылкѣ данному лицу 
запрещается на всегда или на нѣкоторое время возращаться на 
мѣсто своего прежняго пребыванія. Прим. ред. 

платы: ни предщшнимателю, ни подрядчику, ни домо-
хозяину, ни торговду. Мало того. Государство увѳли-
чиваетъ цѣны на средства потребленія и тѣмъ самымъ 
еще болѣе увеличиваетъ нужду. Вмѣсто того, чтобы 
брать необходимыя для него деньги y тѣхъ, y кото-
рыхъ онѣ имѣются въ излишкѣ, оно налагаетъ по-
шлину на каждый килограммъ сахара въ 38 геллеровъ, 
на килограммъ кофе въ 95 г е л , на литръ спирта 70—90 
гел., на литръ пива 4 гел. Пока интересы богачей за-
щищаются въ ущербъ интересамъ бѣдняковъ, будетъ 
существовать вражда между богатыми и бѣдняками. 
Болынинство престунленій происходитъ отъ нужды, 
которая является слѣдствіемъ существующей монопо-
ліи на собственность. Поэтому, воровство является наи-
болѣе частымъ преступленіемъ. Никакими наказаніями 
его нельзя будетъ искоренить, пока существуетъ со-
временная хозяйственная система. Заключить въ 
тюрьму или выслать можно только преступника, но 
не ирестѵпленіе. Извѣстно, что большинство осужден-
ныхъ принадлеяштъ къ еовершенно неимущему слою 
населенія. Вотъ примѣръ. В ъ 1901 году были осуждены 
за разныя преступленія 29.638 неимущихъ — 88,35%; 
3.805 владѣющихъ кое какимъ имуществомъ = 11,34% 
и 104 зажиточныхъ = 0,31°/о. Еромѣ того, были осу-
ждены за кражу 13.436 неимуиі;ихъ=93,140/о; 978 вла-
дѣющихъ кое-какимъ имуществомъ=6,78°/0 и 11 чело-
вѣкъ зажиточныхъ = 0,08%. 

Такая же картина получается, когда мы разсматри-
ваемъ преступность по профессіямъ. На 10.000 рантье-
ровъ и домовладѣльцевъ приходится осужденныхъ—4 
мужчины и 1 женщина; a на 10.000 подмастерьевъ и 
наемныхъ рабочихъ въ промышленности, торговлѣ и 
ремеслахъ—56 мужчинъ и 9 женщинъ и на 10.000 до-
машней прислуги—78 музкчинъ и 21 женщина. Разница 



будетъ еще болыная, если мы возьмемъ только число 
осужденныхъ за кражи. Мы получаемъ такое соотно-
шеніе: 0 ,74% мужчинъ и 0,2 женіцинъ среди домовла-
дѣльдевъ и рантьеровъ; 25,16% мужчинъ и 6,04% жен-
щинъ среди наемныхь рабочихъ и служащихъ и 49,92% 
мужчинъ и 17,37% жѳнщинъ среди домашней прислуги. 

" Мы ноймемъ еще глубже сущность современной 
дивилизаціи, если разомотримъ эти культурныя про-
явленіп за болѣе долгій періодъ. Отъ 1874 до 1901 г. 
было осуждено за разныя пресгупленія 798.275 чело-
вѣкъ; изъ нихъ 404.075=50,61% были осуждены за 
кражи. За это же время были осуждены за разные 
проступки 12.972,481 ч.; изъ нихъ за простыя и легкія 
кражи 2.851,686=21,98%. 

За иеріодъ отъ 1881—1901 число осужденныхъ за 
кражу уменьшилось; такъ на 10.000 уголовно-совер-
шеннолѣтяихъ въ 1881 году было осѵжденныхъ 13,40, 
въ 1891—8,84; затѣмъ съ нѣкоторыми колебаніями до-
шло въ 1901 до 9,09. Т а к ъ ж е уменыпилось и число 
осѵжденныхъ за иросгыя и легкія кражи: 84,5 на 10000 
в ъ 1881 г.; 69,94 въ 1891 г. и 57,14 въ 1901 г . Конечно, 
уменьшеніе престунности можно объяснить улучше-
ніемъ экономическаго ноложенія широкихъ слоевъ на-
селенія, но безпристрастный изслѣдователь легко^ за-
мѣтитъ связь этого явленія съ ростомъ и развитіемъ 
соціаuдемократической партіи, являющейся единствен-
ной защитницей бѣдняковъ. Съ того времени, какъ 
образовалась эта партія и стала на защиту неимущихъ 
и безправныхъ, замѣчается постепенный поворотъ къ 
лучшему въ экоиомическомъ и моральномъ положеніп 
трудящихся массъ. Но осталось сдѣлать еще болыпе, 
в ъ особенности въ экономической области, гдѣ еще 
ничего почти не достигнуто. И всего лучше доказы-
ваютъ это массовая нищета и тѣсно связанная съ ней 

преступность. Кражи легкія и тяжкія—и до сихъ поръ 
еще составляютъ иодавляющее болыпинство всѣхъ ире-
ступленій и простуішовъ. Слѣдующее мѣсто за кражами 
въ періодъ отъ 1881 до 1901 г. занимаетъ нанесеніе 
тяжкихъ увѣчій. Но максимальная дифра (въ 1901 г . 
3,38 на 10,000 уголовно-совершекнолѣтнихъ) несравненно 
ниже, чѣмъ минимальная цифра кражъ (въ 1896 г. — 
7,72). И такое же отношеніе мы встрѣчаемъ и въ иислѣ 
проступковъ. 

Малолѣтніе преступники. 
Несомнѣнно, что самымъ печальнымъ явленіемъ 

въ этой области является дѣтская преступность. За 
періодъ отъ 1890—1901 г. малолѣтніе отъ 11 до 20 лѣтъ 
ежегодно составляли болѣе % всего числа осѵжден-
ныхъ. В ъ нѣкоторыхъ областяхъ они составляли и 
болѣе Ѵб такъ напримѣръ, въ Верхней Австріп мало-
лѣтнихъ было 28,3%; въ Крайнѣ 25,9%; Тріестѣ 29,7%; 
ГГрагѣ 26,9%. Наиболѣе часто встрѣчаюіцимся иресту-
пленіемъ и ореди нихъ является кража. Если мы срав-
нимъ болѣе длинный періодъ, то мы замѣтимъ увели-
ченіе преступности въ высшихъ и низшихъ возраст-
ныхъ группахъ. 

На 10,000 жителей приходится осужденныхъ: 
отъ 10 до 14 лѣтъ отъ 14 до 16 лѣтъ 

1876—1885 2,6 мужч., — женщ. 12,2 мужч., 2,7 женщ. 
1886—1865 3,5 » — » 12,9 » 2,0 » 
1896—1900 4,4 » — » 12,7 » 2,6 » 

отъ 16 до 20 лѣтъ 
1876—1885 47,9 мужч., 8,6 женщ. 
1 8 8 6 - 1 8 9 5 49,8 » 8,7 » 
1.896—1900 52,8 » 8,0 » 



Что дѣти эти просто несчастны, a не преступники, 
доказываетъ ихъ физическое состояніе; т а к ъ в ъ 1900 г . 
въ исправительныхъ заведеніяхъ для малолѣтнихъ в ъ 
Прагѣ и Марбургѣ считалось 69 человѣкъ. Среди нихъ 
больныхъ было тоже 69, a число дней болѣзни 2300. 
Больныхъ туберкулезомъ в ъ 1899 г .—25%, в ъ 1900— 
80%, в ъ 1901—60% и больныхъ золотухой в ъ 1899 г . — 

5 0 % и 1 9 0 0 - 2 0 % . 
Сытый бюргеръ съ отвращеніемъ отворачивается 

отъ этихъ «отбросовъ человѣчества». Законъ, нравы, 
воспитаніе и собственная тупость заставляютъ его в ъ 
каждомъ бѣднякѣ видѣть негодяя. Но знакомство съ ус-
ловіями жизни преступниковъ убѣждаетъ насъ, 
что они лично не виновны. Ж и в я в ъ нищетѣ , роди-
тели в ы н у ж д е н ы оставить дѣтей безъ всякаго при-
зора и безъ школьнаго образованія. Низкая заработ-
ная плата, которой не хватаетъ на самыя необходи-
мыя потребности, заставляетъ всю семыо—нерѣдко и 
дѣтей уже съ 6-лѣтняго возраста—идти на фабрику. 
Эта работа съ ранняго возраста, оставляющая ребенка 
безъ всякаго призора, воспитываетъ в ъ немъ не лю 
бовь к ъ труду, a ненависть. Она убиваетъ в ъ ребенкѣ 
физическія и нравственныя силы. Нерѣдко она яв-
ляется могилой нравственности и началомъ вырожде-
нія. Е а к ъ разъ въ т ѣ годы, когда ребенокъ особенно 
нуждаѳтся въ руководствѣ воспитателя, работа выры-
ваетъ его изъ дома. He только ранняя работа мѣшаетъ 
дѣтямъ посѣщать школу, но и многія другія причины. 
Недостатокъ в ъ одеждѣ , особенно зимою; отсутствіе 
учебныхъ пособій; отвратительныя квартирныя условія, 
все это вмѣстѣ дѣлаетъ почти невозможнымъ регуляр-
ное посѣщѳніѳ школы. Упущенное школьное воспита-
ніѳ бѣдняки могутъ наверстать только в ъ работныхъ 
и исправительныхъ домахъ. Сама администрація объ-

ясняѳтъ сравнительно болыиое число болѣзней тѣмъ, 
что ежегодно нринимается много болѣзненныхъ, сла-
быхъ и изнуренныхъ молодыхъ людей, ѵже несущихъ 
в ъ себѣ зародыши болѣзни. И все-таки этихъ дѣтей, 
согласно уставу, заставляютъ вставать зимой в ъ шесть, 
a лѣтомъ даже в ъ пять часовъ утра. Что лишеніе 
сна вредно отражается на дѣтскомъ организмѣ и тѣмъ 
болѣе на болѣзненномъ организмѣ, не требуетъ до-
казательствъ. 

Утренній завтракъ дается дѣтямъ только чрезъ д в а 
часа послѣ вставанія. Тѣмъ, кто старше 14 лѣтъ, по-
лагается V2 лптра похлебки, a кто моложе получаетъ 
толысо 0,35 л. Дѣти моложе 14 лѣтъ утромъ и вече-
ромъ цолучаютъ еще иногда вмѣсто супа молоко (0,35л.). 
Если принять во вниманіе работу и оостояніе здоровья 
этихъ дѣтей, то иищу ириходится признать совершенно 
недостаточной. Особеннымъ предпочтеніемъ админи-
страціи пользуются горохъ, бобы, фасолъ и капуста. 
Х о т я только три раза въ году полагается заключен-
ному полная ванна, и разъ в ъ два мѣсяца ножная, 
администрація предписываетъ безукоризненную чис-
тоту. 

Какое воспитателі>ное значеніе имѣютъ эти совре-
менные исправительные дома, показываетъ намъ одинъ 
изъ прокуроровъ: «Сидя въ тюрьмѣ , заключенный 
знаетъ, что онъ отсиживаетъ п »ложенное наказаніе.. . 
Но тутъ его раздражаетъ мысль. что за отбываніемъ 
наказанія должна слѣдовать еще болышя непріят-
ІІОСТЬ, что за бродяжество или прошеніе милостыни 
ему грозитъ пребываніе въ работномъ домѣ. И этотъ 
психологическій мотивъ пріобрѣтаетъ надъ иимъ та-
кую власть, что онъ предночитаетъ смерть, a если 
:>то невозможно, онъ готовъ скорѣе сидѣть въ тгорьмѣ, 



чѣмъ в ъ этихъ работныхъ домахт.,, ™ 
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людей къ государству не должно насъ удивлять: 
только благодаря такому эгоизму люди въ состояніи 
оуществовать и толъко во имя этого же эгоизма были 
созданы первобытныя общины людей. Поэтому, само 
государство заинтересовано в ъ томъ, чтобы к а к ъ можно 
большая часть гражданъ чувствовала себя к а к ъ бы 
должниками его. 

Чтобы оцѣнить правительство какой-нибудь стра-
ны, необходимо знать, к а к о в ы отношенія отдѣльной 
личности къ государству. Съ этой точки зрѣнія намъ 
ириходится осудить современное капиталистическое 
государство. Капитализмъ не способствуетъ развитію 
истиннаго патріотизма. Маленькая к у ч к а богачей, жи-
вущихъ в ъ свое удовольствіе, не склонна приносить 
какія бы то ни было жертвы государству. A бѣдняки? 
Что имъ любить в ъ своемъ государствѣ? Сборіциковъ 
податей или жандармовъ? Знаютъ ли они что нибудь 
болыпе о своемъ отечествѣ? Р а з в ѣ не является для 
нихъ государство чѣмъ то абстрактнымъ, непонятнымъ? 
Хотя громадной массѣ народа и незнакомы слова «ubi 
bene, ibi patria»*), но зато она ихъ хорогпо чувствуетъ. 
PI горько ошибаются тѣ , кто думаетъ, что можно в ъ 
школахъ привить дѣтямъ чувство патріотизма. Нужда 
способна потушить пылающее пламя родительской люб-
ви, что же говорить о маленькой искоркѣ патріотизма! 

Сотни тысячъ людей уже переправилисъ чѳрезъ оке-
анъ. За десятилѣтіе съ 1892 ио 1901 г . эмигрировало изъ 
Австріи в ъ Америку 426.722 человѣка, причемъ отъ 
1892 по 1896 ежегодно уѣзжало 34.428, a съ 1897 по 
1901—50.900 человѣкъ. Начиная съ 1897 г. , числоэми-
грантовъ все увеличивается. Чиоло нроѣзжавшихъ-
черезъ Временъ въ 1901 г. было т а к ъ велико, что Сѣ-

*) Гдѣ хорошо, тамъ и оточѳство. 



веро-Германскій Ллойдъ не былъ въ состояніи оейчасъ 
же всѣхъ перевозить. A за одинъ годъ отъ 1-го іюля 
1902 г. до 30 іюня 1903 эмигрировало изъ Австро-Венгріи 
только въ одни Соединенные-Штаты 206.131 человѣкъ 
противъ 171.989 въ прошломъ годѵ. 

Вслѣдствіе этой эмиграціи значительно уменыіш-
лось число рожденій за эти годы 1896—1901. 

Такъ въ 1896 г. на 14.77°/о въ 1899 г. на 17-84%. 
1897 » » 9.97°/" » 1900 » » 28.67°/и 
1898 » » 11.90/0 » 1901 » » 22.810/0 

Что касается распредѣленія эмиграціи по профес-
сіямъ, то за 1899-1901. г. чрезъ Гамбургъ, Бременъ и 
Роттердамъ выѣхало занятыхъ въ сельскомъ и лѣс-
номъ хозяйствѣ 92.602 человѣка, a ремесленныхъ и 
фабричныхъ рабочихъ—12.834. Слѣдующія цифры по-
казываготъ съ какими ничтожными средствами остав-
ляютъ эмигранты свою родину: въ 1901—1902 г. толь-
ко 7 человѣкъ на 100 имѣли болѣе 30 долларовъ. В ъ 
среднемъ на каждаго самостоятельнаго человѣка при-
ходилось 13.76 долларовъ. Эти цифры ясно показы-
ваютъ, какъ должны были бѣдствовать на овоей ро-
динѣ несчастныя жертвы капиталистическаго хозяй-
ства. 

H и щ і е . 
Оставимъ, наконецъ, языкъ цифръ и посмотримъ, 

какъ живутъ эти люди нищеты на днѣ кулътуры.*) 
Случай I. Тоска no дому. Сестрѣ милосердія пору-

чено было ухаживать за чахоточной женщиной. Она 

*) ГІриведенные здѣсь случаи заимствованы изъ отчетовъ лѣчеб-
ныхъ станцій (амбулаторій). 

• 

нашла ее въ маленькой комнатѣ, на грязной кровати, 
страшно изможденного и больною. Грязная разорван-
ная рубашка, вся въ крови, совсѣмъ прилиила къ тѣ-
лу. Руки и ноги въ разныхъ мѣстахъ были перевяза-
ны лохмотьями. Женщина эта нѣкоторое время про-
лежала въ больницѣ и по ея настоянію была переве-
зена къ себѣ на квартиру. Она тосковала по своему 
дому, хотя и знала, что дома ее ждетъ голодъ и оди-
ночество. Мужъ ея, красилыцикъ, всю зиму безъ ра-
боты. Теперь онъ ходитъ по разныхъ мастерскимъ, 
исполняя поденно разную черную работу и получая 
за это гроши, которыхъ едва хватаетъ, чтобы платить 
за квартиру и не умирать съ голоду. Такъ какъ 
его по цѣлымъ днямъ не бываетъ дома, женщина 
остается одна въ своей квартирѣ. 

Все тѣло женщины быдо покрыто язвами. Частыо 
туберкулезныя лимфатическія железы, покрытыя гно-
емъ, частыо нарывы, образовавшіеся вслѣдствіе воспа-
ленія надкостной плевы и костоѣды. Сестрѣ милосер-
дія приходилось употреблять не мало усилій, чтобы 
умыть эту женщину, такъ какъ всѣ эти нарывы не 
давали возможности къ ней прикоснуться. Благодаря 
уходу сестры, которая иоддерживала настроеніе боль-
ной СРОИМИ разговорами и устроила ей сносную пиіцу, 
можно было облегчить страданія больной. Но неиз-
бѣжнаго смертнаго исхода предотвратить уже нельзя 
было. 

Олучай 2. Матврппскші любовь. 28 лѣтняя лсенщина 
страдала туберкулезомъ легкихъ. Мужъ ея имѣлъ до-
статочыый заработокъ, но ітлатилъ только за кварти-
ру, a на жизнь не давалъ ни копейки. Онъ жилъ съ 
другой женщиной и рѣдко приходилъ домой. A когда 
же ему приходилось быть дома, онъ прямо изводилъ 
свою жену: морилъ голодомъ. истязалъ, требуя, чтобы 



она пошла в ъ больницу. 
Но дома былъ семилѣтній ребенокъ. И заботы, и 

безпокойство о его судьбѣ удерживали больную жен-
щину дома, заставляя ее предпочесть всѣ эти муки 
спокойствію и хорошему уходу въ больницѣ. 

Случай 3. Очаіъ чахотки. Сестра милосердія вошла 
въ комнату, в ъ которой живетъ цѣлая семья. Наодной 
кровати лежитъ бѣдная, худая женщина. Она часто 
кашляетъ и тяжело дышетъ. Рядомъ съ ней лежитъ 
завернутый в ъ тряпки, худой, какъ скелетъ, 14-мѣ-
сячный ребенокъ. Сестра отняла y матери ребенка. 
Онъ началъ кашлять. Оказалось, что ребенокъ стра-
даетъ костоѣдой позвоночнаго столба. Такъ какъ ре-
бенокъ все время плачетъ, мать ио цѣлымъ днямъ и 
ночамъ держитъ его y своей груди. Сама же мать ле-
житъ на кровати, на кучѣ лохмотьевъ, вмѣсто тюфя-
ка. В ъ эти же тряпки она отплевывается и кладетъ 
ихъ обратно ІІОДЪ себя. 

Трое маленькихъ дѣтей спятъ на иолу на такихъ 
же тряпкахъ. 13-лѣтній мальчикъ спитъ сь отцомъ 
на соломенномъ тюфякѣ . 

Съ плачущимъ ребедкомъ на рукахъ исматриваетъ 
сестра милосердія этотъ страшный очагъ заразы... Что 
дѣлать съ ребенкомъ? Понятно, его необходимо отнять 
отъ больной матери и отдать въ больницу. Но этого 
дѣлать нельзя. He разъ уже посылали ребенка въ боль-
ницу, тамъ его врачи осматривали, давали для него 
лѣкарства и отсылали назадъ къ матери. ГІринять ate 
его въ больницу отказывались. Несчастному ребенку 
предстояло еще долго страдать, a no инотрукдіямъ на-
шихъ больницъ и дѣтскихъ лечебницъ запрещается 
принимать больныхъ съ затяжными болѣзнями. И 
остался ребенокъ лея;ать дни и ночи y груди евоей 
больной матери, которая дѵмаетъ этимъ облегчить его 

страданія. Итакъ, страдая и мучаясь, погибаютъ они оба. 
Отда по дѣлымъ днямъ не бываетъ дома; онъ при-

лелшо работаетъ и зарабатываетъ зимою Ю кронъ въ 
недѣлю. Что изъ этого заработка остается на жизнь, 
если вычесть квартирныя деньги? 

Случай 4. Везъ медицииской помощи, безъ ухода. Се-
стру милосердія остановила на улидѣ бѣдно одѣтая 
женіцина и просила ее зайти къ сосѣдкѣ . Тамъ въ 
квартирѣ лежалъ больной ребенокъ безъ всякаго ухода. 

Семъя занимала комнату в ъ партерѣ. Когда сестра 
вошла, она увидѣла такую картину: мрачная, темная 
комната, страшно спертый воздухъ. На полу, среди 
комнаты въ пыли сидитъ 4-лѣтяій мальчикъ. Накро-
вати на грудѣ иолныхъ вшей тряпокъ. лежитъ грязная, 
нечесанная 6-лѣтняя дѣвочка. Стѣна, y которой сто-
яла кровать, была покрыта всякой нечистыо. Когда се-
стра милосердія обмыла больного ребенка, она замѣтила, 
что тѣло его покрыто сыпъю. У дѣвочки была корь. 
Мальчикъ былъ очень понятливъ. Онъ разсказалъ се. 
стрѣ , что отедъ и мать елседневно уходятъ на работу и 
дѣти остаются одни безъ всякаго призора. 

Случай f . Нравсгпвенное вырожденіе Поздно НОЧЬЮ 

сестру поиросили къ больной. И на этотъ разъ еестру 
иозвали сосѣди больной. Вольная, 88 лѣтняя старуха, 
лежала въ какомъ то сорномъ ящикѣ, вся окутанная 
лохмотъями. 

Онухшее, покрытое струпьями, искалсенное лидо, 
изсохшія губы, опухшія едва открытыя вѣки, растре-
панные волосы, таковъ былъ видъ старухи. Вольная 
еле говорила и лшювалаеь на страшную жажду. 
Сестра сейчасъ лсе замѣтила, что y больной ролса. 

Въ этой же комнатѣ вмѣстѣ съ больной жили ея 
дочь и внучка. Онѣ давно уже хотѣли избавиться 
отъ этой обузы. Но такъ какъ старуха до сихъ поръ 



была здорова и притомъ получала лособіе отъ прихода, 
ее въ больницѵ не принимали. Но вотъ теперь она 
заболѣла. Дочь и внучка, боясь заразиться, не иод-
ходили близко къ ней. Онѣ хотѣли вв оставить въ 
подворотнѣ! Но тутъ воспротивились сосѣди, которые 
и заявили объ этомъ. Обѣ женіцины спали в ъ дере-
вянной кровати безъ тюфяка. Кромѣ 16 кронъ, кото-
рыя получала старуха ежемѣсячно отъ ырихода, y 
нихъ не было другихъ средствъ къ жизни кромѣ 
милостыни. 

Случай 6. Бичъ безработицы. Сестра милосердія по-
лучила адресъ больной семыі Только съ болыпимъ 
трудомъ ей удалось найти въ гѵстонаселенномъ домѣ 
указанную дверь. Наконепъ, она очутилась в ъ длин-
номъ, узкомъ, мрачномъ помѣіценіи. Единственное 
окно этой квартиры выходило в ъ мрачный просвѣтъ. 
У этого окна сидѣла грустная, бѣдно одѣтая женіцина 
и шяла на старой испорченной машинѣ бѣлье для 
магазина. В ъ комнатѣ кто то стоналъ, сестра спросила 
кто боленъ. Женіцііна отвѣтила, что y нея боленъ 
ребенокъ л указала сестрѣ на уголъ комнаты. При-
смотрѣвшись сестра замѣтила, что в ъ углу, гдѣ ука-
зала женщина, на полѵ в ъ лохмотьяхъ, лежитъ 9 лѣт-
няя дѣвочка. У нея сильный жаръ и она съ трудомъ 
дышетъ. Изрѣдка она стонетъ и тихо кашляетъ. Она 
хотѣла бы плакать, но y нея такъ колетъ в ъ груди-
У ребенка воспаленіе легкихъ. He цалеко отъ нея, y 
стѣны въ корытѣ лежатъ двое дѣтей иомоложе. Х у -
дыя изможденныя, ночти совсѣмъ голыя, они дрожатъ 
отъ холода. Больную дѣвочку дока оетавили на ио-
печеніи сестры милосердія. Ее, несмотрв на ея болѣзнь, 
не удалось иомѣститъ в ъ дѣтскую болышцу. Тамъ 
отказались ее принять изъ-за недостатка мѣстъ. И в ъ 
такое тяжкое положеніе семью привела бсзработгща» 

Мужъ этой женщины всю зиму не имѣлъ работы. 
Одна только кровать составляла всго мебель квартиры. 
В ъ этой кровати спали мужъ, жена и ребенокъ; двое 
дѣтей спало въ корытѣ , и двое на полѵ, на кучѣ 
лохмотьевъ. У этой несчастной матери было 13 чело-
в ѣ к ъ дѣтей, изъ которыхъ в ъ живыхъ осталось 5. 

Случай 7. Опасндсть заразы. Сестру милосердія 
останавливаетъ на улицѣ женщина и проситъ ее на-
вѣстить несчастную больную, мать четырехъ дѣтей. 
В ъ маленькой кухнѣ , в ъ кровати, на гнилой соломѣ, 
въ отвратительно грязномъ бѣльѣ , лежала больная. 
Рядомъ съ ней лежалъ совершенно голый трехлѣтній 
ребенокъ; все тѣло его было покрыто струпьями. 
Около нея, въ корзинѣ лежалъ восьми мѣсячный ребе-
нокъ и все время кричалъ. Его тѣло отъ мокроты? 

въ которой онъ лежалъ. покраснѣло и покрылось сыпью. 
Трое дѣтей, немного иостарте. сидѣли на полу и 
играли. В ъ одномъ изъ угловъ лежала куча грязнаго, 
вонгочаго бѣлья, которое по словамъ сосѣдки, лежало 
уже нѣсколько недѣль. При помощи сосѣдки сестра 
привела квартиру въ порядокъ, вымыла полъ, вы-
чистила кровать, обмыла, одѣла и накормила дѣтей. 
Больная ко всему этомѵ относилась безучастно. Еогда 
то, при жизни ея мужа, она была опрятная, работящая 
женщина. Но годъ тому назадъ мужъ ѵмеръ. Разбитая 
горемъ, она не могла бороться съ наступившей нище-
той. Живетъ она на доходы. которые она иолучаетъ, 
сдавая одну комнатѵ в ъ наемъ. В ъ этой комнатѣ 
живутъ нѣсколько человѣкъ рабочихъ, занимая въ 
ней углы. Теперь она еіце вдобавокъ заболѣла. Только 
благодаря сосѣдкѣ , къ ней могла явиться помощь. 
Еогда кухня была приведена въ порядокъ, былъ при-
глашенъ врачъдля бѣдныхъ У женщины оказался брюш-
иой тітфъ. Ее необходимо было помѣстить въ больницу 



Случай 8. Профессіональныл болгьзни и голодная 
смерть. И въ этотъ разъ сестру милосердія остановила 
на улицѣ женщина и попросила помочь несчастной боль-
ной. В ъ холодной конурѣ лежала худая, блѣдная какъ 
смерть женіцина. И двѣ такія же худыя, слабыя дѣ-
вочки 8 и Ю лѣтъ. Мать была больна и болѣе сутокъ 
онѣ ничего въ ротъ не брали. Сестра милосердія при-
несла молоко, какао, хлѣба и затопила печь. Съ жад-
ностью набросились дѣти на ѣду. Когда и больная 
выпила немного молока, она начала разсказывать. Она 
замужемъ, но мужъ ея страшный пьяница и она съ 
нимъ не живетъ. Она работаетъ на фабрикѣ и на ея 
заработки онѣ и живутъ. Заработная же плата ни-
чтожная. Нищета и связанное съ ней голоданіе нача-
лась y нихъ, когда y нея появились признаки хрони-
ческаго отравленія свинцомъ, которое она получила 
y себя на фабрикѣ. За нослѣдніе шесть мѣсяцевъ она 
четыре раза была больна. И тогда начинается голодъ: 
заработокъ прекращается, a сбереженій никакихъ нѣтъ. 
Такимъ образомъ, время болѣзнй матери—время голода 
для всей семьи. Теперь всѣ трое были такъ истощены 
голодомъ, что едва дерлсались на ногахъ. Старшую 
дѣвочку отослали изъ школы домой, потому что она 
тамъ отъ голода упала въ обморокъ. Благодаря врачеб-
ной помощи, оказанноіі матери; благодаря уходу 
сестры за матерыо и дѣтьми и матеріальной помощи 
оказанной посторонними лидами, удалось спасти отъ 
голодной смерти эту семыо. 

Случай 9. Совершенно безпомощньгй. Цѣлоб море НИ-
ідеты пришлось увидѣть сестрѣ милосердія в ъ одной 
маленькой комнатѣ, куда онапришла навѣстить боль-
ную лсенщину, y которой было воспаленіе легкихъ. 
В ъ комнатѣ были три кровати. На одной кровати ле-
жала больная. На другой—хозяинъ этой комнаты 60-

ти-лѣтній, страдающій ракомъ желудка старикъ. У 
него была 12-ти-лѣтняя дочь—худое, измученное су-
щество—которая не могла посѣщать школу, такъ какъ 
y нел не было НІІ одежды, ни обуви. Она принуждена 
была спать съ отдомъ на одной кровати. На третьей 
кровати спала супружеская пара. Благодарястараніьмъ 
сестры, имъ была оказана нѣкоторая помощь. 

Можетъ ли быть что либо ужаснѣе такой нищеты. 
A вѣдь это не единичные случаи. За недостаткомъ 
средствъ общество устроило только два лѣчебныхъ 
пункта. Одинъ в ъ Аттакраичѣ 1-го октября 1901 г . , 
a другой в ъ округѣ Фаворитъ 1-го марта 1908 г. До 
31 декабря 1904 г. общеогвомъ была оказана помощь 
764 больнымъ, которые по разнымъ причинамъ не могли 
быть приняты в ъ болтэниду; дней болѣзни зарегистри-
ровано 18.216; сестры милосердія и врачи сдѣлали 26.260 
дневныхъ визитовъ больнымъ и 117 ночныхъ делсурствъ. 
В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ требованія о помощи были 
такъ многочислены, чтосестры милосердія, работаядо 
изнеможенія, все же не въ состояніи были ихъ удов-
летворять. Болыиинство падіентовъ, вполнѣ, понятно, 
женщины. Мужъ принужденъ уходить на работу и 
оставляетъ больную женщину съ дѣтьми дома. В ъ т а -
кихъ случаяхъ помощь на дому прямо необходима. 

Какже относятся къ этимъ учрежденіямъ христі-
анско-содіальныя общины въ В ѣ н ѣ и Нижней Австріи? 
Эти общины наотрѣзъ отказались оказать какую-либо 
помощь обществу. Христіанскіесодіалистыблагочести-
вые люди. Они прилежно посѣщаютъ дерковь, прини-
маютіэ учас/гіе въ религіозныхъ продессіяхъ, часто хо-
дятъ на богомолье, и съ довѣріемъ оставляютъ бѣд-
ныхъ на попеченіе госиодне, ибо ничто не свершится 
безъ воли его. В ѣ д ь нищета посылается небомъ для 
испытанія людей. 



В ъ скалистыхъ мѣстностяхъ Испаніи, согрѣваемыхъ 
тенлыми лучами южнаго солнца, встрѣчается особая 
саранча. Наивные крестьяне называготъ ее «богомо-
лицей», такъ какъ переднія ноги ея похожи на руки, 
сложенныя для молитвы. В ъ дѣйствительности же это 
ничто иное, какъ пара страшныхъ клещей, безпощад-
но захватываюіцихъ несчастную жертву. 

Самоубійцы. 

Только смерть даетъ бѣдняку счастье, толысо в ъ 
могилѣ, такой же холодной и пустой, какъ окружав-
шая его дѣйствительность, онъ находитъ наконецъ 
покой, котораго такъ тщетно добивался при жизни. 
Масса людей добровольно прибѣгаетъ къ смерти: еже-
годно болѣе 4000 человѣкъ, преимущественно бѣдня-
ковъ; кончаютъ жизнь самоубійствомъ. 

Иа 1000 человѣкъ изъ ниже названныхъ профессій 
кончали самоѵбійствомъ в ъ 1900 г. 
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Хозяйственно-само-
18.34 стоятельн. . . . 11.51 5.41 8.12 5.92 18.34 

Служащіе и рабочіе 9.73 17.38 15.66 10.53 16.74 

Меньшій продентъ самоубійцъ въ сельскомъ хозяй-
ствѣ , какъ среди самостоятельныхъ такъ и среди ра-
бочихъ. Но и тутъ разнида экономическаго положенія 
ясно обнарѵживается: число самоубійцъ среди работ-
никовъ в ъ три раза болыие, чѣмъ среди хозяевъ. За 
исключеніемъ текстильной промышленности и смѣшан-
ныхъ предпріятій, всюду, во всѣхъ производствахъ 
число самоубійдъ среди рабочихъ выше. Среди наем-
ныхъ рабочихъ и служащихъ въ «протвѣ иредизводс-
метовъ одежды» и «производствѣ напитковъ» число 
самоубійствъ в ъ два раза больше, чѣмъ y хозяевъ. 
Среди наемныхъ рабочихъ и служащихъ въ «производ-
ствѣ пищевыхъ продуктовъ» и «предпріятій безъ точ-
наго указанія отрасли промышленности» число само-
убійцъ в ъ три раза болыне, чѣмъ y хозяевъ. Высокое 
число самоубійцъ, к а к ъ среди самостоятельныхъ хо-
зяевъ, такъ и среди рабочихъ «смѣшанныхъ, преиму-
щественно ремесленныхъ предпріятій» заставляетъ за-
думаться надъ нищенскимъ положеніемъ этихъ мѳл-
кихъ ремесленниковъ. Очень велика разнида между 
числомъ самоубійствъ среди хозяевъ и среди рабочихъ 
и служащихъ «въ торговлѣ и транспортѣ»: 10 ,68% и 
2 5 , 8 7 % . 



Тяжелое положеніе прислуги выражается въ очень 
высокой цифрѣ самоубійствъ — 15,33%. Средняя во 
всемъ государствѣ 6,39%. 

И вотъ судьба рабочаго! Пока онъ молодъ и здо-
ровъ изъ него выжимаютъ всѣ соки. съ нимъ обра-
щаются какъ съ рабомъ, его кормятъ картофелемъ и 
сивухой, a когда онъ превращается въ инвалида или 
калѣку, его ждетъ нищета, голодъ, холодъ, высылка 
или тюрьма. A нищета, холодъ и болѣзни—пусть это 
запомнятъ сытые! — приводятъ каждаго человѣка къ 
физической и нравственной гибели. Ж и в я въ вѣчной 
нуждѣ , человѣкъ теряетъ все, что его поднимаетъ надъ 
уровнемъ животнаго. Помоіць въ которой отказыгаютъ 
емѵ люди — доставляетъ ему природа. Онъ приспособ-
ляется къ ниіцетѣ, и становится нравственно тѵпымъ 
и безучастнымъ. Его сердце каменѣетъ, онъ не знаетъ 
ни жалости, ни любви даже къ собственнымъ дѣтямъ. 
В ъ самую суровую погоду онъ выгоняетъ ихъ на улицу 
просить милостыню. Чѣмъ ужаснѣе ихъ видъ, чѣмъ 
ярче видны слѣды мученій на ихъ изможденныхъ ли~ 
дахъ, тѣмъ болыпе питаютъ къ нимъ жалости, тѣмъ 
іцедрѣе подаянія. Калѣча своихъ дѣтей, родители яо-
лучаютъ болыпій доходъ. И чѣмъ далыпе, тѣмъ хуже, 
нока несчастные не спускаются до уровяя крысъ, по-
жирающихъ своихъ собственныхъ дѣтей. Винить, ко-
нечно, приходится не этихъ бѣдняковъ. Вяна падаетъ 
на всю хозяйственную систему, на тѣхъ паразитовъ, 
которые сопротивляются всякому измѣненію капита-
листическаго строя, не смотря на то, что онъ неизбѣжно 
приводитъ къ вырожденію людей. 

^ Нищета пролетаріата и роскошь высшихъ классовъ 
общества могутъ ужиться рядомъ только до тѣхъ поръ, 
пока рабочій классъ не понялъ прнчины такого раз-
дѣленія. Современная система распредѣленія богатства 

съ кондентрадіей капиталаи снстемой наемнаго труда, 
будетъ уничтожена тѣмъ скорѣе, чѣмъ скорѣе рабочій 
классъ придетъ къ классовому самосознанію и чѣмъ 
шире будетъ его организація. Мысль, что капиталистъ 
и его семья могутъ пользоваться такой роскошью 
только потому, что на него работаютъ 100 человѣкъ 
рабочихъ, что толысо вслѣдствіе этого рабочіе лишены 
возможности работать для себя и своей семьи, стано-
вится невыносимой. Ko всему этому прибавляется еще 
необезпеченность существованія рабочаго. Жизнь мил-
ліоновъ людей, зависитъ отъ выгоды кучки иредпри-
нимателей, благо всего общества подчинено интересамъ 
нѣсколькихъ лицъ! Замѣна капиталистическаго строя 
другямъ, въ которомъ исчезнетъ такая зависимость 
массъ отъ нрихоти отдѣльныхъ лндъ произойдетъ 
тѣмъ скорѣе, чѣмъ большее участіе будетъ принимать 
пролетаріатъ въ общественной жизни. A добиться этого 
можетъ только его политическая организадія—соціал-
демократія. 



И з д а н ш к н и г о и з д а т е л ь с т в а „ В Ѣ К Ъ " 

Р. Люксеибургъ. Соціальная реформа или рсволюція . . ц. 3 5 к. 

Н. Рожкоьъ. Судьбы русской революціи » 5 0 » 

В. Зомбартъ. Пролетаріатъ » 2 2 » 

Тейфенъ. Имуіціе и обездоленные классы в ъ Австріи. . * 5 0 » 

Р Ъ П Е Ч А Т И : 

Зорге. Рабочее движеніе в ъ Соедин. Ш т а т а х ъ . . . ц. 1 р. 
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Продается во в с ѣ х ъ ннижныхъ м а г а з и н а х ъ . 
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