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В  в  е  д  е  н  і  е .

Всякому извѣстно, что люди не всегда жили такъ ,

к ак ъ  живутъ теперь.
К акъ они жили прежде, какъ  работали и какъ  поль-

зовались плодами своихъ трудовъ— объ этом ъ мьгузнаемъ
и зъ  книгъ, написанныхъ учеными.

Мы узнаемъ, что было время, когда люди ие имѣли 
никакого другого оружія, кромѣ лука, палки и каменнаго 
ножа. Конечно, тогда не могло быть и рѣчи ни объ оора- 
боткѣ земли, ни объ осѣдлой жизни. Люди должны были 
постоянно переходить съ мѣста на мѣсто, разыскивая себѣ 
пропитаніе. А т а к ъ  к ак ъ  человѣкъ, вооруженный простымъ 
лукоиъ и палкой, не былъ бы въ состояніи ни поймать 
большого животнаго, ни защ ититься отъ  хищныхъ звѣрей,

* то  люди должны были жить обществами, вмѣстѣ работать, 
вмѣстѣ отыскивать средства къ  жизни и затѣм ъ  дѣлить
общую добычу между собою.

Съ теченіемъ времени человѣкъ все болѣе и болъе 
развивалъ свой умъ, улучшалъ орудія, научился пользовать- 
ся дарами земли и, благодаря этому, сталъ сильнѣе. Онъ 
становится осѣдлымъ и начинаетъ заниматься разведеніемъ 
растеній. Въ это  время онъ могъ уже самъ удовлетворять 
свои потребности и не нуждался въ помощи, чтобы добы
вать средства к ъ  жизни. Правда, и теперь надо было со
единяться въ ббльшія или меньшія группы для защиты 
о тъ  болѣе сильныхъ непріятелей. Внутри же своей группы 
каждый работалъ только для себя,самъ себѣ приготовлялъ все, 
что ему было нужно, и на все, добытое своимъ трудомъ,2007467118



имѣлъ полное право собственности и пользованія. Но въ 
тѣ  времена человѣкъ былъ еще очень неразвитъ, неум ѣлъ, 
какъ  слѣдуетъ, пользоваться дарами природы, не имѣлъ 
хорош ихъ орудій и жилъ очень бѣдно.

Прошли еще сотни, а  мож етъ быть и тысячи лѣтъ . 
Человѣкъ еще лучше познакомился съ природой, постепен
но узнапъ много новаго, улучшилъ старыя орудія труда и 
изобрѣлъ много новыхъ, научился пользоваться силой воды 
и вѣтра. Конечно, вмѣстѣ съ тѣм ъ увеличилось и его бла- 
госостояніе. Но одновременно съ прогрессомъ знанія и опы
та , въ орудіяхъ и занятіяхъ  человѣческихъ, прежде одно- 
образныхъ, появилось извѣстное разнообразіе, и стало н е- 
возможнымъ, чтобы одинъ и то тъ  же человѣкъ одинаково 
хорошо владѣлъ всѣми орудіями и занимался всѣми рабо
тами, чтобы, напримѣръ, онъ могъ хорошо шить сапоги, 
строить дома и въ то  же время работать въ полѣ. Напро- 
тивъ, оказалось, что человѣкъ, занимающійся одной только 
работой, исполнялъ ее лучше и быстрѣе, чѣмъ если бы онъ  
занимался одновременно нѣсколькими работами. Вслѣдствіе 
этого произошло раздѣленіе труда между людьми: одни стали 
заниматься земледѣліемъ, не занимаясь уже больше ничѣмъ 
другимъ; другіе занялись гончарнымъ ремесломъ, третьи 
плотничествомъ и т . д.

Понятно, что земледѣльцы стали получать больше 
зерна, чѣмъ имъ нужно было для ихъ собственнаго упо- 
требленія. Излиш екъ, который оставался у нихъ, они от
давали сапожнику з а  сапоги, портному за  платье, плотни
ку з а  постройку дома и т . д. Такимъ образомъ ни сапож
нику, ни портному, ни плотнику не нужно было заним ать
ся обработкой земли, та к ъ  к ак ъ  хлѣбъ они получали за  
свою работу. О тъ  этого получалась громадная польза для 
всѣхъ. Земледѣлецъ, привыкшій уже обращ аться съ плугомъ, 
потратилъ бы недѣли двѣ, а  можетъ быть и больше на 
шитье пары сапогъ, между тѣм ъ  к ак ъ  сапожникъ сшилъ 
бы ту  ж е самую пару въ одинъ день. Земледѣлецъ взам ѣнъ 
сапогъ давалъ ему столько хлѣба, сколько успѣвалъ до

быть въ продолженіе того времени, которое сапожникъ 
затратилъ  на шитье сапогъ для него. Такимъ образомъ 
онъ сберегалъ много времени, цѣлыхъ 13 дней.

Но и въ это  время еще люди употребляли большую 
часть произведенныхъ ими иредметовъ на удовлетвореніе 
собственныхъ потребностей и только незначительную часть
обмѣнивали на другіе предметы.

Извѣстно, однако, что одними руками сдѣлаешь не
много, и если бы не существовало другихъ способовъ про
изводства, то человѣкъ былъ бы обреченъ на вѣчную 

нужду.
Къ счастью, человѣкъ изобрѣлъ машину. Она дала 

возможность человѣку въ короткое время и при* сравни
тельно неболыномъ усиліи изготовлять гораздо лучше тѣ  
предметы, которые требовали когда-то, при ручной работѣ, 
много тяжелаго и непріятнаго труда, которые даже по 
прочности и изяществу значительно уступали обыкновен- 
нымъ фабричнымъ товарамъ: сельскій кузнецъ на приго- 
товленіе плохой подковы потратитъ нѣсколько часовъ тя
желой мучительной работы у горна, между тѣм ъ какъ  
одинъ фабричный рабочій въ Америкѣ выдѣлываетъ съ по
мощью машины въ одну минуту нѣсколько сотенъ проч- 
чныхъ и красивыхъ подковъ. Ткачъ на ручномъ станкѣ дол- 
ж енъ много помучиться, чтобы вы ткать нѣсколько аршинъ 
полотна, а  между тѣ м ъ  на машинѣ вырабатывается 1000
аршинъ полотна въ часъ.

Т акъ  и во всемъ машина зам ѣняетъ  человѣка и даетъ 
ему возможность при меньшемъ трудѣ сдѣлать значитель
но ббльшее количество необходимыхъ для жизни предме- 
товъ. Вотъ почему, если сто лѣ тъ  тому назадъ приличное 
платье, приличная квартира и вообще извѣстныя удобства 
жизни считались роскошью, доступной только небольшой 
группѣ богатыхъ, потому что ручной др у д ъ  могъ произ
вести очень немного товаровъ,— то теперь машина можетъ 
изготовить такое  количество, что ихъ было бы достаточно 
для удовлетворенія потребности всѣхъ людей.



Ученые вычислили, что если бы люди работали толь
ко по пяти часовъ въ сутки, то они при настоящемъ со- 
стояніи орудій производства (при существованіи большихъ 
машинъ и фабрикъ) и при устраненіи нѣкоторыхъ несо- 
вершенствъ могли бы вполнѣ удовлетворить всѣмъ своимъ 
потребностямъ. А если бы были введены еще ббльшія усо- 
вершенствованія въ машинахъ, и трудъ былъ бы оконча
тельно замѣненъ машинами, тогда достаточно было бы 
трехъ часовъ работы въ сутки!

Сколько бы времени оставалось тогда человѣку для 
образованія, для развлеченія и для отдыха!

Изъ того, что мы сказали, видно, какъ содѣйствуетъ 
машина увеличенію человѣческаго благосостоянія, какъ со- 

х кращаетъ и облегчаетъ трудъ и насколько болѣе удобной 
и пріятной можетъ сдѣлать жизнь въ будущемъ.

Но этимъ не ограничивается вліяніе машины на чело- 
вѣческія отношенія и людскіе порядки.

Прежде каждая отдѣльная община, деревня, даже ка
ждая крестьянская семья сама производила все, что ей нуж
но было для жизни. Каждый земледѣлецъ изъ собственнаго 
зерна мололъ муку и пекъ хлѣбъ, изъ своего собственнаго 
льна приготовлялъ полотно на одежду, которую ему шила 
жена, наконецъ самъ рубилъ и свозилъ лѣсъ, изъ котора- 
го самъ же строилъ себѣ избу. Благодаря этому, каждая 
такая семья была совершенно независима отъ остального 
міра: если бы въ одинъ прекрасный день весь міръ вокругъ 
погибъ, она, оставшись совсѣмъ одна, не имѣла бы все-та
ки недостатка ни въ чемъ и продолжала бы жить такъ 
же, какъ и раньше.

Посмотримъ теперь на какую-нибудь большую фабри
ку. Здѣсь всѣ рабочіе такъ зависятъ другъ отъ друга, что 
если бы, напримѣръ, какой-нибудь смазчикъ машинъ не
ожиданно заболѣлъ, и его некѣмъ было бы замѣнить, то 
фабрика остановилась бы, и всѣ рабочіе изъ-за одного че- 
ловѣка должны были бы на-время бросить работу.

Или сравнимъ ремесло съ фабричнымъ производствомъ.

Каждый ремесленникъ, который сдѣлалъ какой-ни- 
б.ѵдь предметъ, могъ сказать, что этотъ  предмета есть 
продуктъ его собственнаго труда. Между тѣм ъ  современ
ный фабричный рабочій изготовляетъ только какую-нибудь
незначительную часть предмета.

Возьмемъ, напримѣръ, приготовленіе булавокъ, опи
санное еще сто лѣтъ тому назадъ Адамомъ Смитомъ. 
«Работа при выдѣлкѣ булавокъ, говоритъ онъ, дѣлится на 
18 отдѣльныхъ производствъ. Одинъ рабочій вытягиваетъ 
проволоку изъ  мѣди, второй выпрямляетъ ее, третій поли- 
руетъ, четвертый разрѣзы ваетъ на части: пятый приго-
товляетъ кончикъ, на который должна быть насажена го
ловка, шестой, седьмой и восьмой работаю тъ надъ голов
кой; отдѣльный рабочій насаживаетъ головку на булавку, 
отдѣльный бѣлитъ ее и, наконецъ, еще одинъ рабочій вты- 
каетъ  булавки въ бумажку. Я видѣлъ небольшую фабрику, 
на которой только десять рабочихъ, при самыхъ жалкихъ 
орудіяхъ, вырабатывали ежедневно по 48.000 булавокъ, т . е. 
по 4.800 каждый. Если бы каждый изъ  этихъ  рабочихъ 
работалъ отдѣльно, безъ  помощи другихъ и безъ  навыка 
к ъ  этой работѣ, онъ, вѣроятно, не могъ бы сдѣлать и 20 
булавокъ, а  можетъ быть даже ни одной».

Французскій экономистъ Сэй приводитъ другой, еще 
болѣе поразительный примѣръ раздѣленія труда— производ
ство игральныхъ картъ. Онъ говоритъ, что каждая карта 
подвергается 70 операціямъ. Одни рабочіе приготовляютъ 
бумагу для картъ, другіе— краски для нихъ, третьи зани 
маются склеиваніемъ трехъ листиковъ бумаги, изъ  кото
рыхъ составляется карта, и кладутъ ихъ подъ прессь. 
Одни раскрашиваютъ оборотную сторону картъ , другіе пе- 
чатаю тъ фигуры черной краской, третьи ихъ раскрашива
ютъ, четвертые высушиваютъ уже отпечатанныя карты. 
Разрѣзываніе картъ  составляетъ занятіе особыхъ рабочихъ; 
другіе занимаются исключительно складываніемъ картъ  въ 
колоды и т. д. Значеніе такого раздѣленія труда громадно, 

йи фабрику картъ, гдѣ работало 30 рабочихъ, ко-
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торые приготовляли вмѣстѣ по 15.500 картъ  ежедневно, 
т. е. по 500 картъ  съ лишнимъ каждый.

Если бы каждый рабочій долженъ былъ самъ выпол
нить всѣ 70 операцій, то  ему пришлось бы учиться этимъ 
работам ъ много лѣтъ , и въ концѣ концовъ онъ не сдѣ- 
лалъ бы, вѣроятно, и двухъ картъ  въ сутки.

Однако много лѣтъ  прошло съ тѣ х ъ  поръ, какъ  жи
ли Смитъ и Сэй. Уже и въ то время рабочій исполнялъ 
только небольшую часть работы, нужной для приготовле- 
нія булавки или карты. Теперь трудъ рабочаго еще больше 
упрощенъ. Одна машина вытягиваетъ проволоку, другая 
рѣж етъ ее, третья заостряетъ  концы и т . д. Человѣкъ 
только подкладываетъ матеріалъ и подбираетъ вытянутую 
или разрѣзанную  проволоку. Здѣсь машина нужна машинѣ, 
а  человѣкъ при каждой изъ  нихъ выполняетъ одну и ту 
же однообразную работу, но онъ еще больше зависитъ 
отъ  машины, т а к ъ  какъ  долженъ приспособляться къ  ея 
движеніямъ, поднимать или опускать руки, приближаться 
или отдаляться, смотря по движенію ея колесъ. Въ боль-, 
шой фабрикѣ всѣ рабочіе служатъ какъ  бы придатками 
машины и, всѣ одинаково нужны.

Но какъ  рабочій на булавочной фабрикѣ во времена 
Смита, та к ъ  и рабочій на современной фабрикѣ, пользу
ющейся машинами, смотря-на готовую булавку или карту 
не мож етъ указать , гдѣ его работа и гдѣ работа его то 
варищей. Тѣмъ болѣе ему трудно сдѣлать это  по отноше- 
нію к ъ  какой-нибудь°гигантской машинѣ, въ изготовленіи 
которой онъ принималъ участіе одновременно съ сотнями 
своихъ товарищей и при помощи десятковъ машинъ.

М ожетъ ли отдѣльный рабочій требовать, чтобы это тъ  
продуктъ общаго труда тысячи рабочихъ составлялъ его 
исключительную собственность?

Фабричный способъ производства связываетъ и ста- 
витъ въ зависимость другъ отъ  друга не только рабочихъ 
одной фабрики. Каждая фабрика связана съ другими, съ 
тѣми, отъ  которыхъ она получаетъ или сырой матеріалъ и
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машины, или которымъ уступаетъ свои произведенія. Этого 
мало. Даже каждый народъ зависитъ отъ  другихъ, кото 
рымъ даетъ свои произведенія взам ѣнъ получаемыхъ отъ  
нихъ, и все цивилизованное человѣчество въ отношеніи 
производства представляетъ собою одно цѣлое, составныя 
части котораго, отдѣльные народы, тѣсно связаны другъ съ 
другомъ и находятся въ зависимости другъ отъ  друга.

Э та взаимная зависимость всѣхъ народовъ растетъ  
съ каждымъ днемъ. Прежде, когда сообщеніе . между госу
дарствами было очень затруднено вслѣдствіе недостатка 
дорогъ и отсутствія безопасности, стремились к ъ  тому, 
чтобы каждая страна, даже каждая мѣстность сам а'произ- 
водила все, что нужно было ея жителямъ. Теперь же въ 
каждой странѣ производятъ только то , чему благопріят- 
.ствуютъ мѣстныя условія; остальные предметы получаются 
и зъ  другихъ странъ.

Изъ этого бѣглаго очерка исторіи развитія человѣче- 
ства мы видимъ, какъ  вся жизнь человѣческая измѣнялась 
въ зависимости отъ  способовъ производства. Пока въ стра- 
нѣ существуютъ только земледѣльцы, пока желѣзныя до
роги не нужны, науки не существуютъ, пока каждая об
щина совершенно отрѣзана отъ  остального міра и имѣетъ 
свои особые обычаи, свое особое устройство,— до тѣ х ъ  поръ 
продукты труда могутъ еще принадлежать отдѣльному про
изводителю. Но какъ  только появляются большія фабрики—  
а  одновременно съ ними должны явиться желѣзныя дороги 
для перевозки товаровъ,—люди начинаютъ переѣзж ать съ 
мѣста на мѣсто, произведенія труда не могутъ уже при
надлежать одному рабочему, и весь міръ представляетъ
какъ  бы одно цѣлое.

Ученые доказываю тъ, что даже формы семьи, соб
ственности, правленія измѣняются въ зависимости отъорудій 
труда и способовъ производства. Впрочемъ, мы уже знаемъ, 
что у людей, которые работаю тъ на мелкихъ ручныхъ 
станкахъ, должны быть другіе порядки, нежели у тѣхъ,.
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которы е работаю тъ на большихъ фабрикахъ и при огром- 
ныхъ машинахъ.

Человѣческій трудъ всегда создаетъ какой нибудь 
продуктъ: столъ, сукно и т. п. Эти продукты продаются. 
Естественно, является вопросъ, почему они продаются по 

то й , а не по другой цѣнѣ. Затѣм ъ, какъ  извѣстно, толь
ко нѣкоторые люди добываютъ хлѣбное зерно. Опять 
является вопросъ: какимъ образомъ другіе люди, не добывая 
хлѣбнаго зерна, могутъ имъ пользоваться? Въ свою очередь, 
чтобы сдѣлать столъ, нужно дерево и орудія. Какимъ об

разом ъ возвращ аю тся деньги, потраченныя на эти орудія и 
дерево? Почему каждый принимаетъ деньги и старается 
ихъ добыть?

На всѣ эти вопросы отвѣчаетъ П олитическая Эконо- 
ном ія. Она н асъ  учитъ  о закон ахъ  производства и об- 
м ѣ н а богатствъ . Въ концѣ концовъ какъ  все, так ъ  и эти 
законы съ теченіемъ времени измѣняются въ зависимости 
отъ  орудій труда и способовъ производства.

I .

Т р у д ъ  и  е г о  р а з д ѣ л е н і ѳ .

Только въ немногихъ странахъ, какъ  напримѣръ, въ 
плодородныхъ долинахъ Индіи, природа даетъ человѣку на
половину даромъ все то , что ему нужно для поддержанія 
жизни. Бананы, хлѣбное дерево и финиковыя пальмы растутъ 
там ъ  въ изобиліи и даютъ прекрасный урожай почти безъ  
всякихъ усилій со стороны человѣка; кромѣ того , теплый 
климатъ позволяетъ жителямъ обходиться безъ  одежды, а 
густая листва деревьевъ защ ищ аетъ человѣка отъ  дождя.

Во всякой другой странѣ человѣкъ долженъ прилагать 
много стараній, чтобы обезпечить себѣ существованіе и 
здѣсь оно зависитъ исключительно отъ  того, что человѣкъ
создаетъ собственнымъ трудомъ.

Присмотримся однако ближе къ  человѣческому об
ществу. Хотя все въ немъ добывается трудомъ, однако су- 
ществуетъ громадная разница въ видахъ труда, который 
выполняется разными людьми. Мы видимъ герцога, вся ра
бота котораго состоитъ въ управленіи, отдаваніи прика- 
зовъ, устраиваніи военныхъ парадовъ и т. д.; видимъ, да- 
лѣе генераловъ, которые проводятъ время въ военныхъ уп- 
ражненіяхъ, въ командованіи войскомъ; затѣм ъ  видимъ ми- 
нистровъ, которые управляютъ государствомъ съ помощью 
цѣлой массы чиновниковъ. Кромѣ того, мы еще встрѣчаемъ 
промышленниковъ и купцовъ, которые перевозятъ товары 
съ одного мѣста на другое и таким ъ образомъ посред- 
ствомъ торговли способствуютъ обмѣну предметовъ.

Множество людей руководятъ такими работами, 
к акъ  проведеніе каналовъ, шоссе, ж елѣзныхъ дорогъ, или 
работаю тъ при нихъ; работы эти, очень полезныя для 
всѣхъ, доставляютъ немало труда тѣмъ, кто  ихъ выполняетъ.

Однако всѣ перечисленные виды труда занимаю тъ 
относительно незначительное количество лицъ. Большин



ство людей работаю тъ надъ добываніемъ сырыхъ произве- 
деній природы или надъ ихъ  обработкой. Т акъ  рудокопы, 
земледѣльцы, рыбаки, охотники добываютъ и собираютъ 
сырыя произведенія; другіе же рабочіе. на фабрикахъ и въ 
мастерскихъ, на мельницахъ и въ пекарняхъ занимаются 
переработкой этихъ  сырыхъ произведеній и доставляютъ 
обществу уже обработанные предметы. Предметы эти , если 
они приготовлены для продажи, называются товарам и.

Товары служа'тъ для у д о в л е т в о р я я  потребностей не 
только тѣ х ъ  людей, которы е заняты непосредственно до- 
бываніемъ и обработкой ихъ, но и всего общества.

Эти соображенія даю тъ намъ возможность раздѣ- 
лить всѣхъ трудящихся на двѣ группы, соотвѣтственно ха
рактеру ихъ занятій.

Людей, заняты хъ добываніемъ и переработкой сы
рыхъ матеріаловъ, мы назовемъ работниками-произво- 
ди телям и  товаровъ . Къ нимъ относятся: земледѣльцы, ру
докопы, рыбаки, охотники, ремесленники и фабричные ра- 
бочіе. Всѣхъ другихъ, занимающихся какимъ-нибудь полеэ- 
нымъ трудомъ, мы назовемъ работникам и, оказы ваю щ ими 
услуги. Э та другая группа работниковъ переноситъ и пере- 
возитъ товары или исполняетъ обязанности врачей, техни- 
ковъ, учителей, ученыхъ и т. д. Т акъ  какъ  работники 
второй группы не производятъ сами товаровъ, то, чтобы 
жить, они должны получать часть продуктовъ отъ  работ
никовъ, производящихъ товары, взам ѣнъ за  услуги, кото- 
рыя они имъ оказываю тъ. Конечно, это  возможно только 
въ том ъ случаѣ, если трудъ работниковъ, производящихъ 
товары, настолько производителенъ, т . е. производитъ 
столько разныхъ полезныхъ предметовъ, что ихъ оказы 
вается больше, чѣмъ нужно самимъ этим ъ работникамъ 
для собственнаго существованія. Только благодаря этому, 
они могутъ отдавать добровольно или принудительно часть 
произведенныхъ продуктовъ той другой группѣ, которая 
предлагаетъ обществу не товары, а  свои личныя услуги.
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П .

Р о с к о ш ь .

Обыкновенно считается неопровержимымъ мнѣніе, что 
роскошь богатыхъ является источникомъ заработка и бла- 
годѣяніемъ для трудящагося класса. Утверждаютъ, что если- 
бы богатые перестали одѣвать своихъ дочерей и ж енъ въ 
ш елкъ и бархатъ, если-бы ихъ жилища не были украшены 
роскошными коврами, красивыми обоями, рѣзной мебелью 
и тысячью другихъ предметовъ роскоши, то множество ра
бочихъ, занятыхъ приготовленіемъ этихъ  предметовъ, не 
имѣло-бы работы, а, слѣдовательно, заработка и средствъ 
к ъ  жизни.

Поэтому, многіе вѣрятъ въ то, что роскошь бога
ты хъ кормитъ бѣдныхъ. При современныхъ условіяхъ 
взглядъ этотъ  къ  сожалѣнію, слишкомъ часто находитъ 
себѣ подтвержденіе. Остановимся на этомъ подробиѣе.

Чтобы жить, люди должны потреблять продукты, 
Поэтому, т а к ъ  называемые работники -  производители, 
т . е. производящіе товары, должны выработать ихъ столько, 
чтобы всѣ могли удовлетворить свои потребности.

При современныхъ экономическихъ условіяхъ ка
ждый за  свой трудъ получаетъ плату деньгами, которыя въ 
свою очередь отдаетъ другимъ, покупая въ лавкахъ  и ма- 
газинахъ разные предметы, необходимые для него и для 
его семьи.

Всѣ товары, сложенные на рынкѣ, въ складахъ, 
магазинахъ и ларкахъ  и предназначающіеся для продажи, 
составляю тъ продуктъ труда рабочихъ; собраніе всѣхъ то 
варовъ является обшимъ продуктомъ труда всѣхъ членовъ 
общества. Представимъ себѣ теперь, что каждый отдаетъ 
въ эти склады продуктъ своего труда и взам ѣнъ беретъ



какую -то часть общаго продукта, часть, которая соотвѣтству- 
етъ  по цѣнности денежному вознагражденію з а  день труда.

Тогда оказалось-бы, что рабочіе, производящіе пред
меты роскоши, не получаю тъ почти ничего и зъ  собствен- 
ныхъ произведеній, а  пользуются только предметами, из- 
вѣстными подъ именемъ предметовъ общаго потребленія.

Всѣ обыкновенные продукты, безъ  которы хъ люди 
не могутъ обойтись, напримѣръ: пища, одежда, жилище, 
домашняя и кухонная утварь, составляли бы особое отдѣ- 
леніе въ эти хъ  м агазинахъ. И зъ этого отдѣленія получали 
бы предметы потребленія одинаково, к ак ъ  тѣ , кто  является 
производителями товаровъ, т а к ъ  и тѣ , которые оказы - 
ваю тъ услуги обществу. Отдѣленіе это  было бы наполнено 
продуктами труда исключительно тѣ х ъ  рабочихъ, которые 
занимаю тся производствомъ предметовъ общаго потребле- 
нія. Это доказы ваетъ, что производительность ихъ труда 
т а к ъ  велика, что произведеннаго ими х ватаетъ  не только 
для нихъ самихъ, но еще и для тѣ х ъ  рабочихъ, которые 
производятъ предметы роскоши, а такж е для работниковъ, 
оказываю щ ихъ обществу услуги.

Предметы роскоши составили бы другое отдЪленіе 
въ магазинахъ; но хотя оно было бы наполнено произве- 
деніями труда всѣхъ рабочихъ, производящихъ предметы 
роскоши, но пользовались бы имъ исключительно люди бо
гатые, которые, впрочемъ, потребляли бы въ то-ж е время 
и предметы, необходимые всѣмъ, забирая [изъ перваго о т -  
дѣленія магазиновъ мясо, хлѣбъ и проч.

Допустимъ теперь, что требованіе на предметы р о с 
кош и, а  слѣдовательно, и производство ихъ прервалось 
на время. Тогда всѣ рабочіе, занятые до тѣ х ъ  поръ про
изводствомъ этого рода предметовъ, чтобы имѣть возм ож 
ность существовать, должны были бы обратиться к ъ  про
изводству предметовъ общаго потребленія. Произведенные 
ими предметы они отдавали бы теперь въ первое отдѣле- 
ніе м агазина и увеличили бы продуктомъ своего труда к о 
личество предметовъ общей необходимости. Таким ъ обра-
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зом ъ , каждый могъ бы получать больше необходимыхъ 
предметовъ, чѣмъ прежде.

Постараемся выяснить это  нѣсколькими примѣра- 
ми. Дамскіе туалеты , украш еніе залъ , кушанье и напит
ки, употребляемые для одного бала, стоятъ , скаж ем ъ ты- 
сячъ сто. Это соотвѣтствуетъ  почти 100 тысячамъ обыкнс- 
венныхъ рабочихъ дней. Почти 330 человѣкъ должны бы
ли работать въ теченіе года (около 300 дней), чтобы вы
работать предметы, потребленные въ одинъ вечеръ. А меж
ду тѣм ъ, большая часть рабочихъ, заняты хъ производ
ствомъ эти хъ  предметовъ роскоши, ж иветъ въ нуждѣ и 
ходитъ въ лохмотьяхъ.

Т качъ , выдѣлывающій тончайшій батистъ, часто не 
им ѣетъ рубахи для- своихъ дѣтей, кружевница, портя
щая свое зрѣніе надъ выработкой тончайш ихъ кружевъ, 
умираетъ медленной смертью вслѣдствіе недостатка пита- 
нія; работники, производящіе бархатъ  и ш елкъ, не имѣютъ 
теплой одежды на зиму. Портные и швеи, цвѣточницы и 
продавщицы въ м агазинахъ ж ивутъ почти впроголодь. А 
между тѣ м ъ  эти люди должны радоваться расточительно
сти богатыхъ, потому что, не будь этой расточительности, 
они очутились бы безъ  куска хлѣба. Если-бы, однако, эти 
330 человѣкъ въ теченіе года занимались выработкой обы
к н о в е н н ая  ситца, сукна и другихъ необходимыхъ предме
товъ , ихъ работа дала бы возмож ность имѣть удобную 
и приличную одежду, не только имъ самимъ, но они вы
работали бы столько эти хъ  предметовъ, что вдвое большее 
число лицъ могло бы одѣться прилично.

Возьмемъ другой примѣръ.
Богатый человѣкъ строитъ себѣ домъ, который со 

всѣмъ устройствомъ стоитъ ему, допустимъ, 300,000 руб. 
Это соотвѣтствуетъ годовому труду 1000 людей, заняты хъ 
постройкой и отдѣлкой дома для одной только семьи. 
Сколько бы обыкновенныхъ, но здоровыхъ и помѣститель- 
ныхъ домиковъ могли бы выстроить эти  люди въ теченіе года!

Мы должны признать, что понятіе роскошь трудно



определить точно. Вещи, которыя 50 л ѣ тъ  тому на- 
задъ  считались роскошью, теперь, благодаря усовершенство
ванному и облегченному производству, вошли въ общее 
употребленіе. Можно навѣрное сказать, что при массовомъ 
производствѣ все большее количество предметовъ роско
ши становится предметами ежедневнаго обихода. Дикому 
человѣку м ож етъ казаться , что употребленіе мыла есть 
роскошь. Еще большинство рабочихъ, къ  сожалѣнію, счи- 
тает ъ  чтеніе газетъ  и книгъ вещью -излишнею, а  про
мышленники такъ -ж е смотрятъ на научныя сочиненія по 
хозяйству. Мы однако не отказываемся о тъ  нашего мнѣ- 
нія о роскоши .и продолжаемъ думать, что она всегда слу- 
ж итъ  на пользу лишь немногимъ. Вѣдь и там ъ, гдѣ боль
шинство не чувствуетъ потребности въ мылѣ и чтеніи га
зетъ , мыловары и наборщики будутъ работать если -не ис
ключительно, то  главнымъ образомъ для меньшинства, ма
ло пользуясь предметами, произведенными ими самими.

И т а к ъ  мы видимъ, что если бы значительная часть 
рабочихъ не была принуждена производить предметы рос
коши, трудъ ихъ можно было-бы обратить на производство 
предметовъ общаго потребленія; а т а к ъ  к ак ъ  теперь, бла
годаря существованію машинъ, человѣческій трудъ сталъ 
очень производительнымъ, т. е. въ короткое время произ
водить много полезныхъ предметовъ, то  ихъ хватило бы 
на удовлетвореніе потребностей всего общества. Лучшая и 
болѣе удобная жизнь сдѣлалась бы доступной для всѣхъ, 
всякій имѣлъ бы возможность получить научное и эстети 
ческое образованіе.

III.

Ц ѣ н н о е т ь  т о в а р о в ъ .

Въ настоящ ее время, когда каждый продаетъ свой 
трудъ  (или если работаетъ  за  свой счетъ, то  продуктъ 
труда) и на полученныя деньги получаетъ то, что ему нуж
но, постоянно является вопросъ: сколько стоитъ т о т ь  или 
другой товаръ? Мы говоримъ такж е о цѣнности новаго 
изобрѣтенія, дружбы, извѣстія, услуги, о цѣниости здоровья 
и жизни. Мы употребляемъ выраженіе цѣнность на каж - 
домъ шагу и потому должны составить себѣ ясное понятіе 
•о том ъ, что выраж аетъ это  слово.

Надо быть философомъ, чтобы понять то, что мы ви- 
.димъ ежедневно, сказалъ  когда-то великій французскій фи-
лософъ Руссо.

Въ самомъ дѣлѣ, труднѣе всего понять то , что мы 
видимъ ежедневно, потому что человѣкъ привыкаетъ к ъ  
таким ъ явленіямъ и совсѣмъ не останавливается на нихъ.

Богатство соврем енная общества заклю чается въ ог- 
ромнѣйшей массѣ товаровъ. Займемся теперь вопро^омъ, 
о тъ  чего зависитъ цѣнность товара.

Если у насъ есть какой-нибудь предметъ, мы можемъ 
имъ воспользоваться двумя способами. Первое употребле- 
ніе— обыкновенное, свойственное предмету; оно бываетъ 
тогда, когда мы употребляемъ его для удовлетворенія ка
кой-нибудь нашей потребности; другое употребленіе чуждо 
природѣ предмета и имѣетъ мѣсто тогда, когда мы поль
зуемся имъ, какъ  предметомъ обмѣна, т . е. если не пот- 
ребляемъ его, а только обмѣниваемъ на другой предметъ. 
Напримѣръ, сапогъ м ож етъ быть употребленъ к а к ъ  обувь, 
или тож е для обмѣна на другой предметъ. Первое употреб- 
леніе будетъ естественнымъ, при второмъ ж е, мы хотя и



пользуемся сапогомъ, но не съ той цѣлью, которой он ъ  
долженъ былъ служить, т а к ъ  к ак ъ  онъ сдѣланъ для носки, 
а  мы его обмѣниваемъ на другой предметъ.

Приведенная здѣсь разница между цѣнностью вещей 
при ихъ употребленіи (п отребительн ая  цѣнность) и при 
обмѣнѣ (м ѣ н овая  цѣнность) указан а была еще 2200 лѣ тъ  
тому назадъ  греческимъ филисофомъ А ристотелемъ. Но в ъ  
это  время большинство предметовъ производилось для соб
ственнаго употребленія и только излиш екъ, который оста
вался, поступалъ въ продажу. Теперь всѣ производятъ ис
ключительно для обмѣна и это  составляетъ признакъ к а -  
п и тал и сти ч ескаго  производства.

Каждая вещь, которая произведена съ цѣлью обмѣна, 
должна быть кому-нибудь нужна, должна удовлетворять 
какой-нибудь потребности. Вѣдь никто не возьм етъ того, 
что ему совершенно не нужно; поэтому то  всякій товаръ 
долж енъ имѣть потребительскую цѣнность. Только полез
ная вещь м ож етъ стать товаромъ.

Однако не все то , что им ѣетъ потребительную цѣн- 
ность, м ож етъ быть товаромъ. С вѣтъ, воздухъ, вода в ъ  
рѣкѣ служ атъ для удовлетворенія человѣческихъ потреб
ностей, но они не являются товарами. Все это  встрѣчается 
въ таком ъ  количествѣ, что доступно каждому б езъ  всяка- 
го труда и усилій. Но р азъ  мы наберемъ воды и привеземъ 
ее въ городъ, т . е. р азъ  мы таким ъ образом ъ на доставку 
ея затр ати м ъ  извѣстный трудъ, мы будемъ уже иначе 
оцѣнивать эту  воду, т а к ъ  к ак ъ , кромѣ естественной, пот
ребительной цѣнности, она пріобрѣла, благодаря труду, еще 
другую цѣнность— мѣновую и стала товаромъ. Такимъ об
разом ъ трудъ, полезный трудъ есть первое условіе мѣно- 
вой цѣнности.

Чтобы лучше это  уяснить себѣ на примѣрѣ, удобнѣе 
всего взять простѣйшій случай, т. е. не упоминать о день- 
гахъ, а  допустить, что продажа совершается просто посред- 
ствомъ обмѣна товара на товаръ.

Т качъ  вы ткалъ 20 арш инъ полотна, которое ему са
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мому не нужно, портной сшилъ платье, которое такж е 
ему не нужно. Но зато  тк ач ъ  нуждается въ платьѣ, а 
портной въ полотнѣ. И вотъ они обмѣниваются своими 
произведеніями, согласившись, что 20 аршинъ полотна 
имѣютъ такую  же ценность, к ак ъ  платье.

Т качъ  продолжаетъ работать и обмѣниваетъ полотно 
на разные другіе товары, т а к ъ  з а  20 аршинъ полотна онъ 
тю купаетъ столъ, затѣ м ъ  за  такое же количество полотна 
покупаетъ 100 фунтовъ хлѣба, 40 мѣръ угля и, наконецъ

книгу.
При каждомъ обмѣнѣ цѣнность обмѣниваемьіхъ т о 

варовъ должна быть одинакова, именно 20 арш инъ полотна 
равняю тся цѣннности платья, стола, 100 фунтовъ хлѣба, 
40 мѣръ угля и, наконецъ, книги. Отсюда получается т а 

кой разсчетъ:
20 арш. полотна стоятъ  столько же, сколько 1 платье.
20 » » » » » » 1 столъ.
20 » » » » » » 100 Ф хлѣ6а-
20 * » » » » » » 40 мѣръугля.

20  » » » » » » 1 книга*
Всѣ эти произведенія являются полезными предметами, 

удовлетворяющими разныя человѣческія потребности. И 
хотя назначеніе ихъ различное, какъ  различенъ матеріалъ, 
и зъ  котораго они сдѣланы, но всѣ они представляютъ сое- 
диненіе производительнаго человѣческаго труда съ мате-
ріаломъ, доставляемымъ природой.

Разнообразіе эти хъ  предметовъ дѣлаетъ возможнымъ 
обмѣнъ, потому что никто не сталъ  бы обмѣничать платья 
на платье, полотна на полотно; только произведенія раз- 
личныхъ самостоятельныхъ видовъ труда могутъ быть 

обмѣниваемы.
Присмотримся ближе к ъ  товарам ъ и мы убѣдимся, 

что въ  полотнѣ заклю чается трудъ ткача , который пре- 
■вратилъленъ, произведенный трудомъ земледѣльца, въ ткань; 
мы убѣдимся, что въ платьѣ содержится трудъ портного и 
т к ач а , а такж е и шерсть, добытая трудомъ скотовода; что



въ столѣ есть трудъ столяра и дровосѣка, а такж е дерево» 
Въ хлѣбѣ мы найдемъ трудъ пекаря, мельника и рожь„ 
добытую трудомъ зёмледѣльца. Въ углѣ содержится трудт> 
углекопа; въ книгѣ— трудъ автора, который ее написалъ, а 
такж е рабочаго съ писчебумажной фабрики, наборщ ика и 
переплетчика.

Всѣ перечисленные здѣсь виды труда значительно от
личаются одинъ о тъ  другого: у столяра своя работа, у 
углекопа своя, у писателя опять своя, но общее въ нихъ 
то , что всѣ эти работы одинаково требую тъ усилій со- 
стороны человѣка, человѣческаго труда. Чѣмъ легче и про
ще работа, тѣм ъ  меньше времени нужно человѣку для того,, 
чтобы выучиться ей; чѣмъ труднѣе—тѣм ъ больше.

Если мы вернемся къ  тому времени, когда земледѣ- 
лецъ самъ мололъ свое зерно на ж ерновахъ и самъ п екъ  
хлѣбъ и зъ  своей муки, то  увидимъ, что ленъ пряли дома,, 
а  не на фабрикѣ, что платье шили такж е дома. Поэтому 
тогда одинъ и т о т ъ  же человѣкъ былъ— то земледѣлецемъ> 
то  мельникомъ, то  хлѣбопекомъ; одинъ и т о т ъ  же чело- 
вѣкъ  исполнялъ сначала работу земледѣльца, потомъ т к а 
ча и, наконецъ, портного. Само собой разум ѣется, что 
то т ъ  же самый человѣкъ руб»;лъ деревья въ лѣсу и сам ъ  
строилъ себѣ избу; слѣдовательно, онъ былъ одновременно- 
и дровосѣкомъ, и плотникомъ, и столяромъ. Однимъ сло- 
вомъ, въ то  время одинъ и то тъ  ж е человѣкъ исполнялъ. 
различныя работы, которыя теперь каж утся намъ совер
шенно неподходящими другъ къ  другу. И зъ того однако,, 
что одинъ и то тъ  ж е человѣкъ былъ въ состояніи выпол
нить столько разнообразны хъ работъ, ясно видно, что всѣ 
эти  работы не что иное, к ак ъ  приложеніе одной и то й  
же человѣческой рабочей силы.

Во всѣхъ перечисленныхъ нами товарахъ  въ полотнѣ,. 
въ платьѣ, въ столѣ содержится одинъ и то тъ  же чело- 
вѣческій трудъ. Разница между отдѣльными товарами со- 
стоитъ только въ количествѣ затраченнаго труда: чтобы- 
сдѣлать столъ, надо въ 20 разъ  больше труда, чѣмъ для/
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выдѣлки одного арш ина полотна; опять таки  для выдѣлки 
20 аршинъ полотна понадобится въ 20 разъ больше труд ,
чѣмъ для выдѣлки одного арш ина и т . д. ’
что 20 арш инъ полотна стоятъ  столько, сколько одинъ 
столъ это  значитъ , что для изготовленія стола нужно 
употребить такое  же усиліе, столько же человѣческаго тру
да сколько на выработку 20 арш инъ полотна ). Что 
трудъ столяра отличается отъ  труда тк ач а  это  намъ те 
перь не важно; мы знаем ъ, что обѣ эти  работы одинаково 
требую тъ затраты  человѣческаго труда и на основаши 
этого сравниваемъ предметы, созданные этим ъ трудомъ.

Т аким ъ  образом ъ, основаніемъ мѣновои цѣнности, 
которой обладаютъ всѣ товары, служ итъ заключенный въ

НИХЪ Всѣ°товары ЙнеТРГ ь к о  обладаютъ мѣновой цѣнностью 
вообще, но каким ъ нибудь опредѣленнымъ количеством^ 
этой мѣновой цѣнности. Дѣло въ том ъ, что одинъ товаръ  
обладаетъ ббльшей, другой меньшей цѣнностью. Т ак ъ  как  
основаніемъ мѣновой цѣнности является трудъ, то  въ то 
варахъ , соотвѣтственно, ббльшей или меньшей цѣнности ихъ, 
должно заклю чаться то  ббльшее, то  меньшее количество

s человѣческаго труда.
Чѣмъ ж е измѣряется трудъ? Трудъ можно измѣрят

временемъ, употребленнымъ на изготовленіе предмета Т а- 
кимъ образом ъ можно определить, сколько часовъ труда 
тк ач а  содержится въ полотнѣ и сколько часовъ труда пор - 
ного въ  платьѣ. Т ѣм ъ не менѣе работа тк ача  не похож а 
на работу портного; работѣ земледѣльца научиться 
легче чѣмъ работѣ  писателя или ученаго. Чтобы сде
латься ткачем ъ  или столяромъ, нужно извѣстное время 
учиться этому ремеслу. Поэтому, въ каждомъ часѣ труда

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ч т о  с р а в н и в а т ь  д р у г ъ  с ъ  д р у г о м ъ  м о ж н о  т о л ь к о
п р е д м е т ы  о д н о р о д н ы е .  Е с л и  ж е  с о п о с т а в л я т ь  т а к і я  р а з л и ч н ы я  в е щ и ,  
к а к ъ  п о л о т н о  и  к н и г и ,  т о  э т о  м о ж н о  с д ѣ л а т ь ,  с р а в н и в а я  т о л ь к о  т о  
ч т о  у  н и х ъ  е с т ь  о б щ а г о ,  т .  е .  з а к л ю ч е н н ы й  в ъ  н и х ъ  ч е л о в ѣ ч е с ш й

трудъ .



ткача  или столяра содержится часть того времени, которое 
онъ потратилъ на изученіе ремесла; значитъ часть работы 
столяра значительно сложнѣе, чѣмъ часъ работы деревен
с к а я  батрака, которому не нужно было никакого обученія 
для своего дѣла. Эта разница выступаетъ еще ярче, если 
мы возьмемъ трудъ ученаго. Послѣдній употребилъ цѣлые 
годы для пріобрѣтенія общаго образованія, затѣм ъ цѣлые 
мѣсяцы долженъ былъ посвятить спеціальному изученію 
предмета, чтобы написать книгу, самое писаніе которой 
требуетъ всего нѣсколькихъ дней труда. Въ эти то не- 
многіе часы входятъ однако всѣ другіе часы труда, потра
ч ен н ая  прежде на научныя занятія. Поэтому одинъ часъ 
труда ученаго равняется, скажемъ, десяти часамъ обыкно
в е н н а я  человѣческаго труда.

Мы должны теперь обратить вниманіе на трудъ, ко
торый, называется квалифицированнымъ, и на то , чѣмъ 
онъ отличается отъ  труда обы кновенная. Трудъ, кото
рый можетъ быть выполненъ всякимъ здоровымъ человѣ- 
комъ безъ  предварительной подготовки, считается трудомъ 
обы кновенны мъ. Всякій другой трудъ, требующій болѣе или 
менѣе продолж ительная обученія, называется трудомъ 
вы сш им ъ или квалифицированнымъ. Трудъ высшій произ
водить въ теченіе того же времени большую мѣновую цѣн- 
ность, чѣмъ трудъ обыкновенный. Мы можемъ увидѣть зто  
на примѣрѣ.

Допустимъ, что кому-нибудь поручено сдѣлать очень 
сложный приборъ, и что послѣ многихъ неудачныхъ попы- 
токъ , послѣ трехлѣтняго труда, ему наконецъ удалось вы
полнить этстъ  заказъ . Въ таком ъ случаѣ мы съ увѣрен- 
ностью можемъ утверждать, что въ этомъ приборѣ заклю 
чается три года р а б о ч а я  времени, а слѣдовательно онъ 
самъ имѣетъ цѣнность тр ех л ѣ тн я я  труда.

Если подмастерью въ слесарной мастерской нужно 
три года обученія, чтобы затѣм ъ  умѣть сдѣлать замокъ, 
то, казалось бы, онъ имѣетъ право сказать, что въ д е 
ланный имъ зам окъ входитъ трехлѣтній трудъ. Но нашъ
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подмастерье не ограничивается изготовленіемъ одного зам 
ка , а постоянно будетъ дѣлать новые. Допустимъ, что нашъ 
■слесарь, благодаря трехлѣтнему обученію, дошелъ до того, 
что можетъ сдѣлать зам окъ въ полъ-дня. Въ таком ъ слу- 
чаѣ нельзя сказать, что въ первомъ зам кѣ , который онъ 
сдѣлалъ, содержится трехлѣтній трудъ, затраченный на 
обученіе. Въ послѣдующихъ же зам кахъ  нѣтъ ничего, кро- 
мѣ р а б о ч а я  времени, необходим ая для изготовленія одного 
зам ка (полъ-дня). Наоборотъ, въ каждомъ изъ  замковъ, 
сдѣланныхъ слесаремъ, кромѣ времени, необходим ая для 
приготовленія одного зам ка, заклю чается и частица того 
времени, которое онъ употребилъ на обученіе ремеслу. Ка
кова эта частица— опредѣлить трудно, потому что неиз- 
вѣстно, сколько замковъ сдѣлаетъ нашъ слесарь въ своей 
жизни; мы можемъ только неопредѣленно сказать, что из- 
вѣстная частица здѣсь должна быть. Такимъ образомъ въ 
зам кѣ, который требуетъ для своего производства, напр.,
6 часовъ, заклю чается еще одна лишняя частица времени, 
допустимъ— 1 часъ, что вмѣстѣ составляетъ 7 часовъ. Поэ
тому въ продолженіе 6 часовъ своего труда слесарь можетъ 
•сдѣлать больше, чѣмъ въ тѣ  же 6 часовъ можетъ сдѣлать 
простой рабочій, не тратившій времени на предваритель
ную подготовку.

Такимъ образомъ разные виды труда можно свести
къ  большему или меньшему количеству одного и того 
же обще-человѣческаго труда. Вотъ именно количест
во этого обыкновенаго обще-человѣческаго труда, заклю 
чаю щееся въ товарѣ, и составляетъ мѣновую цѣнность 
продукта. Измѣряютъ эту  цѣнность временемъ.

Допустимъ теперь, что наш ъ ткачъ  при выработкѣ 
20 аршинъ полотна отдыхаетъ и потому оканчиваетъ ра
боту въ срокъ вдвое большій, чѣмъ обыкновенно. Если бы 
однако онъ требовалъ за  это отъ  портного двухъ плать- 
евъ, то , вѣроятно, получилъ бы такой отвѣтъ: «мнѣ все
равно, сколько часовъ ты потратилъ на эту  работу; я знаю 
•что при обыкновенномъ трудѣ безъ  перерывовъ эту  рабо
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ту можно окончить въ продолженіе столькихъ-то часовъ* 
и потому твои двадцать аршинъ полотна имѣютъ только 
такую цѣнность, какъ  если бы они были приготовлены 
именно въ этотъ  срокъ. Мнѣ нѣтъ дѣла до того, что ты,, 
благодаря своей лѣни, работалъ въ два раза дольше».

Допустимъ теперь обратное,— что нашъ ткачъ  рабо
таешь въ два, три раза усерднѣе и такимъ образомъ мо
ж етъ выткать свои двадцать аршинъ полотна, предполо- 
жимъ въ три четверти того времени, которое ему нужно 
было для этой работы прежде. Является вопросъ, не мень
ше ли заклю чается общечеловѣческаго труда рабочаго вре
мени въ этихъ  двадцати арш инахъ полотна. Не долженъ 
ли нашъ ткачъ  продавать свое полотно дешевле? Нѣтъ, 
онъ долженъ разсуждать такъ: «если я буду лѣниться и 
работать медленнѣе, то  вѣдь никто не приметъ въ разсчетъ, 
что я потратилъ на производство этого куска полотна 
больше времени, чѣмъ надо; наоборотъ, мнѣ скаж утъ, что 
обыкновенно такой кусокъ выдѣлывается въ меньшее ко
личество времени. Я получу вознагражденіе только з а  бо- 
лѣе короткое время средняго обще-человѣческаго труда* 
Теперь же, когда, благодаря усердію и напряженію, мнѣ. 
удалось сдѣлать немного больше того, что дѣлаютъ дру- 
гіе работники пъ теченіе того же времени, мой кусокъ 
полотна должны оцѣнить, какъ  обыкновенно, т . е. какъ  
будто на него было потрачено обычное количество ра
бочаго времени. Значитъ, несмотря на то , что я работалъ 
меньше времени, мнѣ заплатятъ , какъ  обыкновенно». Нашъ 
ткачъ  совершенно правъ, потому что вопросъ не въ томъ,. 
сколько времени потребуетъ каждая отдѣльная личность 
на изготовленіе извѣстнаго товара. Мѣновая цѣнность то
вара опредѣляется не тѣмъ временемъ, которое затрачи
ваешь отдѣльное лицо, а тѣмъ, которое затрачивается 
всякимъ среднимъ человѣкомъ при среднемъ усердіи и 
средней ловкости. Дѣло идетъ не объ исключеніяхъ, не 
объ отдѣльныхъ лицахъ, а обо всѣхъ вообще, и потому 
то  время, которое въ  среднем ъ  необходимо для выработки
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даннаго товара, называется временемъ „общественно-необ-
ходимыъ для производства товара“ .

Надо еще обратить вниманіе на то , что время, необ
ходимое для изготовленія стола, полотна, платья и всякаго 
другого товара, зависитъ не только отъ  усердія и ловкости 
рабочаго, но такж е— и это главнымъ образомъ— отъ со
вершенства орудій труда, машинъ, и т. д. А эти орудіи 
связаны съ общимъ состояніемъ общества и не зависятъ
отъ  воли отдѣльной личности.

Крестьянинъ, распиливая дерево ручной пилой, тра- 
титъ  на свою работу больше времени, чѣмъ столяръ,. 
который пользуется паровой машиной, а пото*му кресть
янинъ будетъ больше трудится надъ изготовленіемъ стола,, 
чѣмъ столяръ. Сельскій ткачъ  дольше трудится надъ кус- 
комъ полотна, нежели ткачъ , который трудится съ по
мощью машины. Наборщикъ, примѣняющій ручной трудъ,. 
тратитъ  больше времени, чѣмъ тотъ , который имѣетъ па
ровую машину. Слѣдовательно, чЬмъ совершеннѣе будутъ 
тѣ  орудія, которыми пользуются при работѣ, тѣмъ произ- 
водительнѣе будетъ трудъ,— другими словами, тѣм ъ меньше 
труда будетъ заключаться въ каждомъ предметѣ. То вре
мя, которое нужно для производства извѣстнаго товара 
при наиболѣе распространенныхъ въ данное время орудіяхъ 
труда, называется общественно-необходимымъ рабочимъ 
временемъ. Съ момента, когда будутъ изобрѣтены и по
лучать общее распространеніе новыя и лучшія орудія тру
да однимъ словомъ, когда общество будетъ въ состояніи 
производить товары въ болѣе короткій п р о м е ж у то к  вре
мени, чѣмъ раньше,— съ этого момента количество времени, 
прежде необходимое для производства того или другого 
товара, перестаетъ быть общественно-необходимымъ вре
менемъ. При новыхъ, болѣе совершенныхъ орудіяхъ произ
водства общ ественно-необходимое для производства того 
или другого товара время будетъ уже другое.

Допустимъ теперь, что ткацкая машина можетъ въ 
часъ выткать столько полотна, сколько ручной тк ач ъ



сдѣлаетъ въ теченіе цѣлаго дня. Тогда на послѣдняго 
будутъ смотрѣть какъ  на лѣниваго работника, и цѣлый 
день его тяжелаго труда будетъ оцѣниваться т а к ъ  же, 
какъ  одинъ часъ работы на ткацкой машинѣ. Почему? 
Потому что во всемъ обществѣ господствуютъ такія усло- 
вія производства, которыя, при новыхъ орудіяхъ труда (ма
шины), при среднемъ усердіи и средней ловкости, требую тъ 
только одного часа для выполненія такой работы, на кото
рую ручной ткачъ  тратитъ  цѣлый день.

А такъ  какъ  орудія труда, машины и т. д. все болѣе 
и болѣе совершенствуются, то и мѣновая цѣнность кажда- 
го товара не остается всегда одинаковой, а понижается, 
понижается потому, что цѣнность товара зависитъ отъ 
общественно-необходимаго времени употребленная на его 
производство; время же это сокращ ается съ усовершенст- 
вованіомъ машинъ. Поэтому, повторяемъ еще разъ, дѣло 
идетъ не о томъ рабочемъ времени, которое тотъ  или иной 
рабочій затратилъ въ дѣйствительности, а о времени 
общ ественно-необходимомъ, т. е. нужномъ для производ
ства товара при употребленіи лучшихъ орудій труда. Та
кимъ образомъ, можно сказать, что время, которое необ
ходимо для производства товара при употребленіи наилуч- 
шихъ орудій труда, именно и есть общ ественно-необхо
димое время, и что оно то опредѣляетъ мѣновую цѣнность 
товара.

Но есть еще одинъ вопросъ, на который надо обра
тить вниманіе.

Каждый товаръ представляетъ предметъ, который удов
летворяешь какой нибудь нашей потоебности. Никому не 
нуженъ безполезный предметъ, и потому такой предметъ 
не можетъ стать товаромъ. Трудъ, потраченный на произ
водство предмета, который вслѣдствіе своей безполезности 
не можетъ стать товаромъ, есть трудъ безполезный, нап
расный. Затраченное въ этомъ случаѣ рабочее время не 
будетъ общественно-необходимымъ рабочимъ временемъ, и

предметъ, въ который вложенъ это тъ  трудъ, не имѣетъ
никакой мѣновой цѣнности.

Теперь мы должны отмѣтить, что существуютъ не
только такіе предметы, которые не имѣютъ никакои м е
новой цѣнности, потому что ихъ никто не хочетъ имѣть, 
а слѣдовательно и вымѣнивать, но случается и такъ , что 
предметы, по существу очень полезные и необходимые, 
становятся безполезными и ненужными, так ъ  какъ  потреб
ность въ этихъ товарахъ уже вполнѣ удовлетворена, и 
никто не хочетъ ихъ брать. Столъ, напр., не только по
лезный и нужный предметъ, но просто необходимым въ 
домашнемъ обиходѣ. Можно смѣло сказать, что тысячи 
семействъ хотѣли бы имѣть двумя, тремя или четвермя 
столами больше, чѣмъ имѣютъ теперь. Допустимъ однако, 
что столяры сдѣлали столько столовъ, что на каждую 
семью пришлось бы пятьюдесятью столами больше, чѣмъ 
теперь. Для каждаго ясно, что ни одна семья не приняла 
бы даже въ подарокъ такого количества с т о л о в ъ -о  покуп
к е  и рѣчи не можетъ бытьі —  потому что не знали бы, 
куда ихъ давать. Пусть бы столяры всетаки сказали: «мы 
работали надъ этими столами съ помощью самыхъ луч
шихъ орудій и съ среднемъ усердіемъ и ловкостью, по
этому мы требуемъ, чтобы общество купило ихъ у насъ по 
ихъ дѣйствительной мѣновой цѣнности». Что ответить 
столярамъ? А вотъ что имъ отвѣтили бы: «Если бы вы
сдѣлали для каждой семьи два, самое б о л ьш ее-тр и  стола, 
мы были бы вамъ благодарны за  то, что вы своимъ тру
домъ удовлетворили потребность общества. Время, потра
ченное вами на производство двухъ столовъ на каждую 
семью, мы признали бы охотно потраченнымъ на пользу 
общества, слѣдовательно, общественно-необходимымъ рабо
чимъ временемъ. А теперь что намъ дѣлать со всѣми ва
шими столами? Ихъ нельзя даже спрятать про запасъ, по- 
тому что нѣтъ  такихъ магазиновъ. И зъ каждыхъ 50 сдѣ- 
ланныхъ вами столовъ —  по крайней мѣрѣ 47 лишніе, а 
слѣдовательно; безполезные и ненужные. Зачѣмъ же вы
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потратили понапрасну столько труда, сдѣлали столько без- 
полезной работы?»...

Приблизительно таковъ  былъ бы нашъ отвѣтъ столя- 
рамъ, и всѣ согласились бы съ нами въ томъ, что столяры 
сдѣлали безполезную работу. Дѣйствительно, трудъ, затра
ченный на изготовленіе 47 столовъ для каждой семьи, без- 
полезенъ и, наоборотъ, то тъ  трудъ, который пошелъ на 
производство трехъ столовъ для каждой семьи, есть по
лезный трудъ. Безполезный трудъ не есть общественно-не
обходимый и потому мѣновой цѣнности не создаетъ.

Допустимъ, что на приготовленіе 50 столовъ • нужно 
было 50 рабочихъ дней, т. е. для приготовленія одного сто- 
ла нуженъ 1 день труда. Въ таком?» случаѣ при изготов- 
леніи для каждой семьи 50 столовъ, т . е. при затратѣ  50 
рабочихъ дней на семью 47 дней, употребленные на 47 не- 
нужныхъ столовъ, представляютъ безполезный трудъ. По 
этому въ 50 столахъ, о которыхъ идетъ рѣчь, заключается 
только три дня общественно-необходимаго труда и 47 без-
полезнаго труда.

Т акъ  какъ  только общественно-необходимый трудъ 
создаетъ цѣнность, то въ наш ихъ 50 столахъ заключается 
только такое количество цѣнности, какъ  если-бы сдѣлано 
было всего по три стола на семью. Пусть столяры сожгутъ 
47 столовъ изъ  каждыхъ 50—они получатъ за  остальные 
3 стола всю ихъ цѣнность, а теперь за  50 столовъ они 
получатъ столько же, сколько и за  три.

Если 50 столовъ стоятъ столько, сколько три стола, 
то сколько же будетъ стоить одинъ изъ  этихъ  50 столовъ?

50 столовъ равняются тремъ днямъ работы, слѣдова- 
тельно, одинъ столъ равняется 3/бо рабочаго дня.

Значитъ, въ нашемъ примѣрѣ цѣнность каждаго от- 
дѣльнаго стола зависитъ не только отъ  общественно-необ
ходимаго времени, которое было затрачено при наилуч- 
шихъ орудіяхъ труда и при средней ловкости и прилежа- 
ніи, но тутъ  же надо обратить вниманіе на то, действи
тельно ли это рабочее время было употреблено на удовле-
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твореніе необходимыхъ общественныхъ потребностей^Если
не требовалось такого количества времени, какое затр 
чено то получается непроизводительный трудъ, которы

Н 6  “ Г - Г Г з Г Т Х н о с т и  товаровъ, можно от-
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маніе на то , что самое исполнена извѣстнои услуги мо 
ж етъ  длиться очень короткое время и не требовать боль
шого усилія, но зато  передъ этимъ надо за т ^ ти-т^ т 
труда, чтобы научиться оказы вать такія услу . 
къ  времени потраченному на исполнена извѣстнои услу
ги надо прибавить время, употребленное на подготови
тельную работу, на предшествовавшее обученіе. Это мож 
но видѣть, между прочимъ, на примѣрѣ услугъ, оказы 
мыхъ врачемъ: визитъ врача длится короткое время, но 
ему полагается извѣстное вознаграж дена з а  время 
рое онъ посвятилъ изученію медицины Цѣнно у У 
воача можно вычислить слѣдующимъ образомъ. на изуче 
4  медицины надо употребить лѣтъ  6, чтобы потомъ пра
ктиковать въ теченіе какихъ-нибудь 30 лѣтъ  по этому къ  
каждымъ 5 годамъ практики надо прибавить по году 
ченія Слѣдовательно, 5 лѣтъ  медицинской работы представ
ляютъ цѣнность 6 лѣтъ обы кновенная труда, соединенна- 
го съ рискомъ для жизни, обычнымъ въ дѣятельности врача.

Если бы у насъ въ Европѣ была только одна школа, 
въ которой преподовалась бы медицина, то эта  наука была 
бы соединена съ большими з а т р у д н е н и и  и большей - 
терей- времени, чѣмъ теперь, по этому и услуги вра
должны были быть оплачиваемы дороже.

Впрочемъ, знаменитые врачи получаютъ за  свои услу
ги больше чѣмъ слѣдуетъ; но здѣсь обнаруживается влш- 
ніе рѣдкости  предмета, которое наруш аетъ правильный 
ходъ экономической жизни.



1 Y .

Д е н ь г и  и  ц ѣ н а -

Мы уже знаемъ, отъ  чего зависитъ цѣнность каж да- 
го предмета. Обмѣнивая другъ на друга два полезныхъ 
предмета, напримѣръ, желѣзо и полотно, мы увидимъ, сколь
ко фунтовъ ж елѣза придется дать въ обмѣнъ за  20 ар
шинъ полотна. Нужно будетъ предложить такое коли
чество ж елѣза, въ которомъ столько же общественно-не- 
обходимаго труда, сколько требуетъ выдѣлка 20 аршинъ 
полотна.

Но то , что так ъ  понятно для насъ, что мы можемъ 
наблюдать при каждой мѣнѣ, не могло быть извѣстнымъ 
дикимъ племенамъ, которыя, встрѣчаясь случайно другъ 
съ другомъ, обмѣнивались излишкомъ своихъ произведеній. 
Здѣсь исключительно отъ  случая зависило то, сколько 
ш тукъ скота дастъ одно племя въ обмѣнъ за  простыя 
орудія, которыя оно хотѣло-бы получить. Количество за- 
висѣло или отъ  того, какому племени больше нужны произве- 
денія другого племени, или отъ  того, кто кого обманетъ и т. д.

Но по мѣрѣ того какъ  появились лучшія орудія и 
увеличивалось раздѣленіе труда между людьми, разныя пле
мена начали производить различные предметы. Вслѣдствіе 
этого, каждое племя должно было ^въ  обмѣнъ на свои 
произведенія пріобрѣтать много разнообразныхъ предме
товъ отъ  другихъ племенъ или отъ  отдѣльныхъ лицъ. При 
частомъ повтореніи этого обмѣна количество каждаго пред
мета, даваемое въ обмѣнъ на опредѣленное количество 
другого, становилось величиной все болѣе постоянной и 
всѣмъ извѣстной. Напримѣръ, племя, которое занималось 
исключительно скотоводствомъ, часто должно было об*
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мѣнивать скотъ на много другихъ предметовъ, которыхъ
оно само не вырабатывало.

Положимъ, одинъ р азъ  оно обмѣняло одну голову 
скота на Л 0 усовершенствованныхъ луковъ; въ другой разъ  
2 головы скота на мѣру пшеницы, наконецъ еще разъ  на 
5 паръ сандалій и т. д. Такимъ образомъ, это племя и тѣ 
лица, которыя сталкивались съ нимъ, привыкали, опредѣляя 
цѣнность какого-нибудь предмета, сравнивать его съ цѣн- 
ностью головы скота и производить слѣдующій разсчетъ.

10 луковъ стоитъ столько, сколько 1 голова скота 
і /2 мѣрыпшен. » » » 1 * .

1 молодой р а б ъ » » » 1 »
Бпаръсандал ій» » » 1 » »

Здѣсь цѣнность всѣхъ полезныхъ предметовъ измѣ-
ряется цѣнностью одной головы скота.

Съ теченіемъ времени, когда и внутри каждаго пле
мени стали выдѣляться разныя занятія, появились люди, ко
торые, занимаясь исключительно портняжнымъ ремесломъ, 
сапожнымъ, столярнымъ и т . д., должны были для удовле- 
творенія своихъ разнообразныхъ потребностей обмѣнивать 
свои издѣлія на произведенія другихъ людей.

Въ то время портной долженъ былъ дѣлать такой
N
разсчетъ:

20 аршинъ полотна равняются 1 сюртуку
10 фунтовъ чаю » 1 »

1 ш капъ » 1 »
2 четверика пшеницы » 1 »

Такимъ образомъ для него сюртукъ былъ какъ  бы 
деньгами, за  которыя онъ все пріобрѣталъ. Въ свою оче
редь деньгами для сапожника были сапоги, для столяра
ш капъ и т. д.

Конечно, ни одинъ изъ  эти хъ  предметовъ не могъ
выполнять всегда роли денегъ, потому что это повлекло
бы за  собой много неудобствъ; если, напримѣръ, за  10
фунтовъ чаю портной давалъ сюртукъ, то  что ему нужно
было дѣлать, если онъ хотѣлъ купить только одинъ фунтъ
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чаю? Не могъ же онъ отрѣзать кусокъ сюртука, такъ  
какъ  это не представляло-бы ни для кого никакои цѣн- 
ностиі Кромѣ того, сюртукъ неудобно долго хранить, такъ  
какъ  онъ можетъ легко испортиться и потерять значитель
ную часть своей цѣнности. Тѣ-же самыя неудобства ока
зались бы и въ другихъ перечисленныхъ товарахъ, если бы 
ими захотѣли воспользоваться, какъ  деньгами.

Деньгами могъ стать только такой товаръ, который 
можетъ дѣлиться на мелкія части, не теряя при этомъ 
своей цѣнности, и который можно долго хранить. Золото 
и есть именно такой товаръ, который имѣетъ всѣ эти 
свойства, и оно стало вездѣ предметомъ, къ  которому 
приравниваются всѣ другіе товары, т. е. стало товаром ъ-

ДеНЬГСначала цѣна каждаго предмета опредѣлялось цѣн- 
ностью извѣстнаго количества золота. Говорили такъ: 
«Одинъ сюртукъ стоитъ два золотника золота, шкапъ 
стоить три золотника золота и т. д. Впослѣдств.и чтобы 
золото всякій разъ  не дѣлить на части и не вѣсить, а 
такж е чтобы избѣжать возможнаго при этомъ обмана, 
стали чеканить монету опредѣленнаго вѣса и качества. 
Такимъ образомъ если сказать: сюртукъ стоитъ десять
рублей, это значить— въ немъ заключается именно такое 
количество человѣческаго труда, какое потрачено на до- 
бываніе и обработку золота, изъ котораго сдѣланъ десяти

рублевый имперіалъ *).
Теперь, при существовали товара золота, употребля

емаго въ качествѣ денегъ, портной у котораго есть не
нужный ему сюртукъ, но который зато  нуждается в 
хлѣбѣ сапогахъ, книгахъ и другихъ предметахъ, не дол
ж енъ уже искать такого булочника, сапожника и книго
продавца, которымъ понадобился бы его сюртукъ, что ы

Г Г ^ Г ^ Т п л а т и м ъ  з а  т о в а р ы  н е  : , о л о т о м ъ ,  а  б у м а ж к а м и ,  н е  

ч е с т в о  з о л о т ы х ъ  и л и  с е р е б р я н ы х ъ  м о н е т ъ .
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взамѣнъ получить отъ  нихъ нужные ему^товары. Онъ 
ищетъ только человѣка, которому нуженъ сюртукъ, У 
чаетъ отъ  него столько денегъ, сколько сто 
сюртукъ ■ (мы уже знаемъ, какъ  опредѣляется Ц ^ н о ст  
предмета'), и на полученныя деньги покупаетъ все, чего 
только хочетъ, платя за  каждый товаръ по его цѣнности 
Въ концѣ концовъ нашъ портной получитъ за  свои сюр 
тукъ  20 фунтовъ хлѣба, столъ, пару стульевъ, или книгу, 
Всѣ эти предметы вмѣстѣ стоятъ столько, сколько сюр 
„ к ъ !  Т. е на приготовленіе ихъ всѣхъ затрачено столько 
средняго человѣческаготруда, сколько его пошло на.сюрту къ ).

Слѣдуетъ помнить, что мѣновая цѣнность предмета, 
если она выражается не въ обыкновенныхъ товарахъ, а въ 
деньгахъ, называется дѣной его. Такимъ образомъ, если 
портной за  свой сюртукъ получитъ 10 рублей, то можно 
сказать, что 10 рублей цѣна сюртука.

*) К о н е ч н о ,  п р и  о п р е д ѣ л е н і и  к о л и ч е с т в а  т р у д а ,  з а к л ю ч а ю щ а я с я  в ъ  
с ю о т у к ѣ  н а д о  и м ѣ т ь  в ъ  в и д у  н е  т о л ь к о  т р у д ъ  п о р т н о г о ,  н о  и  к р е с т ь 
я н и н !  к о т о р ы й  с о б р а л ъ  л е н ъ ,  т р у д ъ  т к а ч е й ,  к о т о р ы е  т к а л и  л е н ъ  и  
п р и б а в и т ь  к ъ  э т о м у  т р у д ъ ,  з а к л ю ч е н н ы й  в ъ  о р у д і я х ъ  п р о и з в о д с т в а ,  
т р у д ъ  п р и  п е р е в о з к ѣ  л ь н а  к ъ  т к а ч у ,  с у к н а  к ъ  п о р т н о м у  и  т .  д.
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Портной, продающій за  10 рублей сюртукъ и покупа- 
ющій на эти деньги шкапъ, получаетъ въ концѣ концовъ 
предметъ, который имѣетъ такую же цѣнность, какъ  и его 
сюртукъ, если, конечно, онъ настолько честенъ, что не 
хочетъ никого обмануть, и настолько ловокъ, что не по- 
зволитъ обмануть себя. Единственная выгода, которую по
лучаетъ нашъ портной при продажѣ сюртука и покупкѣ 
шкапа, та, что онъ избавился отъ  вещи ему ненужной 
(сюртукъ) и пріобрѣлъ взамѣнъ ея полезный для себя то
варъ (шкапъ). Онъ, конечно, вполнѣ доволенъ, хотя, кромѣ 
этого, ничего не выигралъ.

Что бы, однако, сдѣлалъ нашъ портной, если бы ему 
не удалось найти покупателя на свой сюртукъ?

Столяръ не отдалъ бы за  сюртукъ шкапа, а булоч- 
никъ хлѣба, если бы этотъ  сюртукъ не былъ имъ нуженъ. 
Они требовали бы уплаты за  свой товаръ наличными день
гами, и портной, имѣющій 20 сюртуковъ, могъ бы умереть 
съ голоду. Теперь каждый можетъ очутиться въ такомъ же 
затруднительномъ положеніи, если у него нѣтъ спрятан- 
ныхъ про запасъ денегъ. Такимъ образомъ, для каждаго 
человѣка является необходимымъ имѣть какъ  можно болѣе 
денегъ, за  которыя можно все пріобрѣсти. Эта потребность 
увеличивается съ каждымъ днемъ по мѣрй того, какъ  
возрастаетъ количество предметовъ, произведенныхъ не для 
собственнаго употребленія, а съ цѣлью обмѣна, потому что 
каждый все большее количество предметовъ пріобрѣтаетъ
отъ  другихъ за  деньги.

Но откуда взять денегъ? Зрлото, какъ  извѣстио, до
бывается рабочими въ рудникахъ. Но такъ  какъ  цѣлыя
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горы золота не могутъ ни насытить голоднаго, ни согрѣть 
озябшаго, то рабочіе золотыхъ пріисковъ должны обмѣни- 
вать свое золото на различныя произведенія другихъ лю
дей напр.:' хлѣбъ, мясо, сюртукъ и т. д. Конечно, за  каж
дый’ товаръ они даютъ столько золота, сколько его добыто 
въ то общественно-необходимое время, которое потрачено 
на производство покупаем ая товара. Такимъ образомъ, 
портной получаетъ отъ рудокопа золото за  свои сюртукъ 
и за  это золото покупаетъ хлЪбъ у булочника, столъ у 
столяра и т. д. Въ этомъ примѣрѣ портной самъ продаетъ 
свое издѣліе, тоже самое дѣлаетъ столяръ и булочникъ. 
Если бы всегда такъ  происходило, если бы сами производи
тели продавали свои издѣлія, и только они получали за 
нихъ золото, то никто не могъ бы жить безъ работы. 
Мы знаемъ, однако, что на самомъ дЬлѣ бываетъ не такъ , 
есть много людей, которые живутъ очень роскошно и 
однако, ничего не дѣлаютъ. Происходитъ это оттого, что 
эти люди, доставши какимъ-нибудь образомъ деньги, на
шли возможность постепенно увеличивать ихъ количество 
безъ всякаго труда со своей стороны. Достигнуть этого
можно прежде всего такимъ путемъ.

За  деньги покупаются товары и затѣм ъ продаются 
дороже— съ прибылью. Люди начинаютъ покупать товары 
не для того, чтобы удовлетворить свои потребности, а ис
ключительно съ той цѣлью, чтобы при слѣдующеи перепро- 
дажѣ выручить больше, чѣмъ они сами заплатили.

Портной и столяръ обмѣниваются товарами, имѣю- 
щими одинаковую мѣновую цѣнность. Купецъ же при про
даж ѣ всегда получаетъ больше денегъ, чѣмъ онъ самъ за- 
платилъ за  товаръ. Такимъ образомъ, купить для того, 
чтобы продать, это значитъ: отдать извѣстную сумму де
негъ, чтобы потомъ получить большую, не увеличивая цѣн- 
ности товара какимъ-нибудь новымъ трудомъ.

Деньги, которыя сами собой увеличиваются, и состав- 
ляютъ капиталъ. Конечно при такомъ умноженіи денегъ 
никакой новой цѣнности не создается.
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Чтобы провѣрить это на примѣрѣ, допустимъ, что 
Петръ купилъ у Ивана на 100 руб. полотна и продалъ его
Павлу за  110 рублей.

Передъ совершеніемъ этой сдѣлки у Петра было 100 
рублей наличными деньгами, у Ивана было полотно цѣн- 
ностью въ 100 руб., а у Павла было 110 руб. наличными 
деньгами. У всѣхъ троихъ вмѣстѣ была цѣнность въ 310 
руб. По окончаніи сдѣлки у Петра окажется 110 руб., у 
Ивана 100 руб., а у Павла полотно, представляющее, ко
нечно, какъ  и прежде, цѣнность только въ 100 руб., по
тому что никакой новый трудъ въ это полотно не вло- 
женъ. Такимъ образомъ. у всѣхъ троихъ будетъ цѣнность 
опять въ 310 руб. Вся разница заключается въ томъ, что 
цѣнность въ 10 рублей перешла изъ  кармана Павла въ 
карманъ Петра. Это совершенно понятно, так ъ  какъ  на
стоящая цѣнность создается только трудомъ. Въ нашемъ 
примѣрѣ никакого труда не было (если не считать незна- 
чительныхъ усилій при отмѣриваніи и продажѣ нѣсколь- 
кихъ аршинъ полотна), а потому и цѣнность не могла 
увеличиться. Петру удалось заработать 10 рублей, пере
ложивши ихъ изъ кармана Павла въ свой собственный, 
исключительно благодаря тому, что онъ свои деньги сдѣ-
лалъ торговы м ъ капиталом ъ.

Еще легче Петръ могъ бы увеличить свой капиталъ 
въ ущербъ Павлу, если бы одолжилъ ему 100 рублей, за 
ключивши условіе, что по истеченіи извѣстнаго времени 
онъ вернетъ данную ему взаймы сумму съ уплатой 10 руб. 
процента. Въ этомъ примѣрѣ Петръ для увеличенія своего 
капитала уже совсѣмъ не покупаешь товара, чтобы потомъ 
продать его дороже, а просто беретъ у Павла часть при- 
надлежащихъ ему денегъ, обращая такимъ образомъ свои 
100 рублей въ ростовщ ическій  капиталъ. Въ этихъ  обоихъ 
случаяхъ ни капиталъ торговый, ни капиталъ ростовщи- 
ческій не создаютъ никакой цѣнности, а только перено- 
сятъ имущество одного человѣка въ карманъ другого.

Капиталъ могъ бы создать новую цѣнность только
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въ томъ случаѣ, если бы онъ нашелъ на рынкѣ и прюб- 
рѣлъ особаго рода товаръ, который бы закі|ю чалъ въ себ 
силу производящую цѣнность и который бы отдалъ эту 
силу на пользу покупателя. Однако, какъ  извѣстно, един
ственная сила, создающая цѣнность, это рабочая сила 
человѣка. Поэтому, если на рынкѣ рабочая сила человека 

к . »  товаръ, ,  « д а т ь  куплена о « -« « « “ "  
наличныхъ денегъ, то  она 0»»етъ работать "
И с о з д а с т ъ  д л я  н е г о  н о в ы я  ц ѣ н н о с т и ,  п р е в ы ш а ю щ ія , к о н е ч н о

а„Г .“ р . » о *  за  трудъ. Потому нто » н а ,а  
не было бы разсчета нанимать рабочую силу, 
" а ?  к ™ ™ »  « о * е ,ъ  , . , л « , . . . , ь о .  f W »
. .» с т о  к ах д к х ъ  ста рубле« н о . ,»  и у « е  '
ность 110 рублей. Достигается это только тѣмъ, что ка 
талистъ нанимаетъ за  извѣстную плату рабочую силу, 
заставляетъ ее работать у себя, а произведенный продуктъ

продаетъ въ свою пользу.
При какихъ условіяхъ становится возможной так

покупка рабочей силы, и отъ  чего зависитъ цѣна этого 
единственнаго въ своемъ родѣ товара -  мы увидимъ 

слѣдующей главѣ.



V I .

Р а б о ч а я  с и л а ,  к а к ъ  т о в а р ъ .

П р е д ы д у щ і я  р а з с у ж д е н і я  п о к а з а л и  н а м ъ ,  ч т о  к а ж д ы й  

п р е д м е т ъ  м о ж е т ъ  с т а т ь  т о в а р о м ъ .  Н е о б х о д и м ы м ъ  у с л о в і е м ъ  

в ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  я в л я е т с я  т о ,  ч т о б ы  с о б с т в е н н и к ъ  д а н н а г о  

п р е д м е т а  и м ѣ л ъ  п р а в о  и  в о з м о ж н о с т ь  с в о б о д н о  р а с п о р я 

ж а т ь с я  т о й  в е щ ь ю ,  к о т о р у ю  о н ъ  х о ч е т ъ  о б м ѣ н я т ь  н а  о р у -  

д і я .  К о н е ч н о ,  с а м ы й  п р е д м е т ъ  д о л ж е н ъ  и м ѣ т ь  п о т р е б и т е л ь 

н у ю  ц ѣ н н о с т ь ,  т .  е .  д о л ж е н ъ  с л у ж и т ь  д л я  у д о в л е т в о р е н і я  

и з в ѣ с т н ы х ъ  п о т р е б н о с т е й ,  п о т о м у  ч т о  в ъ  п р о т и в н о м ъ  с л у -  

ч а ѣ  н и к т о  н е  з а х о ч е т ъ  о б м ѣ н я т ь  е г о  н а  с в о й  п о л е з н ы й  

п р е д м е т ъ .  К р о м ѣ  т о г о ,  д а н н ы й  п р е д м е т ъ ,  к а к ъ  б ы  о н ъ  н и  

б ы л ъ  п о л е з е н ъ ,  д о л ж е н ъ  с т а т ь  д л я  е г о  в л а д ѣ л ь ц а  и з л и ш -  

н и м ъ  и  д а ж е  н е н у ж н ы м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  н и к т о  н е  б у д е т ъ  

м ѣ н я т ь  т а к о г о  п р е д м е т а ,  б е з ъ  к о т о р а г о  о н ъ  с а м ъ  б ы  н е  

м о г ъ  о б о й т и с ь .

В с ѣ м ъ  э т и м ъ  у с л о в і я м ъ  у д о в л е т в о р я е т ъ  т е п е р ь  р а б о ч а я  

с и л а ,  с а м а  с е б я  п р о д а ю щ а я  н а  р ы н к ѣ .  Р а з с м о т р и м ъ  т ѣ  

и с т о р и ч е с к і я  у с л о в і я ,  б л а г о д а р я  к о т о р ы м ъ  р а б о ч а я  с и л а  

с т а л а  т о в а р о м ъ .

П о к а  с у щ е с т в о в а л о  р а б с т в о ,  д о  т ѣ х ъ  п о р ъ  н е  м о г л о  

б ы т ь  и  р ѣ ч и  о  н а й м ѣ  р а б о ч е й  с и л ы .  В ъ  т о  в р е м я  ч е л о в ѣ к ъ  

п р о д а в а л с я  в м ѣ с т ѣ  с о  с в о е й  р а б о ч е й  с и л о й ,  к а к ъ  п р о д а е т с я  

с к о т ъ ,  и  п о с л ѣ  п р о д а ж и  р а б ъ  п е р е х о д и л ъ  в ъ  п о л н о е  р а с -  

п о р я ж е н і е  п о к у п а т е л я .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  р а б ъ  с ч и т а л с я  

т о в а р о м ъ ,  в е щ ь ю ,  к о т о р у ю  м о ж н о  б ы л о  о б м ѣ н и в а т ь  к а к ъ  

в с я к у ю  д р у г у ю ;  о д н и м ъ  с л о в о м ъ ,  о н ъ  б ы л ъ  т о л ь к о  о р у д і е м ъ ,  

о д а р е н н ы м ъ  ж и з н ь ю  * ) .  И  в о  в р е м е н а  к р ѣ п о с т н и ч е с т в а  

р а б о ч а я  с и л а  е щ е  н е  м о г л а  с т а т ь  т о в а р о м ъ ;  р а б о т н и к ъ ,

*) Такъ называлъ рабовъ греческій философъ Аристотель.
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в ы н у ж д е н н ы й  р а б о т а т ь  н а  с в о е г о  г о с п о д и н а  в ъ  т е ч е н і е  ц ѣ -  

л а г о  г о д а ,  н е  и м ѣ л ъ  п р а в а  п о  с в о е м у  ж е л а н і ю  р а с п о р я 

ж а т ь с я  с в о е й  р а б о ч е й  с и л о й  и  т р е б о в а т ь  в з а м ѣ н ъ  е я  в о з -  

н а г р а ж д е н і я ,  с о г л а с н о  о б щ и м ъ  з а к о н а м ъ  о б м ѣ н а  т о в а р о в ъ ,  

н е  м о г ъ  т р е б о в а т ь  б о л ѣ е  в ы с о к а г о  в о з н а г р а ж д е н і я  п р и  

в о з р а с т а ю щ е й  д о р о г о в и з н ѣ .  С ъ  э т о й  т о ч к и  з р ѣ н і я  к р ѣ п о -  

с т н о е  п р а в о  м а л о  о т л и ч а л о с ь  о т ъ  р а б с т в а .

Т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  р а б о т н и к ъ  п о л у ч и л ъ  л и ч н у ю  с в о 

б о д у  и  с т а л ъ  н е з а в и с и м ы м ъ  о т ъ  д р у г и х ъ  л ю д е й ,  о н ъ  м о г ъ  

в о с п о л ь з о в а т ь с я  с в о е й  р а б о ч е й  с и л о й  л и ч н о  д л я  с е б я  и л и  

у с т у п и т ь  е е  д р у г о м у  н а  о п р е д ѣ л е н н о е  в р е м я .

М ы  з н а е м ъ ,  о д н а к о ,  ч т о  п р е д м е т ъ  м о ж е т ъ  с т а т ь  т о 

в а р о м ъ  т о л ь к о  в ъ  т о м ъ  с л у ч а ѣ ,  е с л и  о н ъ  п о л е з е н ъ  и  в м ѣ -  

с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  н е  н у ж е н ъ  е г о  в л а д ѣ л ь ц у .  П о э т о м у  р а б о ч а я  

с и л а ,  б л а г о д а р я  к о т о р о й  с о з д а ю т с я  в с ѣ  с р е д с т в а  к ъ  ж и з н и ,  

т о л ь к о  т о г д а  с т а н о в и т с я  т о в а р о м ъ ,  к о г д а  о н а  п е р е с т а е т ъ  

б ы т ь  п о л е з н о й  в л а д ѣ л ы д у ,  т .  е .  к о г д а  в л а д ѣ л е ц ъ  э т о й  р а 

б о ч е й  с и л ы  н е  м о ж е т ъ  д а ж е  с а м ъ  в о с п о л ь з о в а т ь с я  е я  п о л е з 

н о с т ь ю .  А  ч е л о в ѣ к ъ  т о л ь к о  т о г д а  м о ж е т ъ  в о с п о л ь з о в а т ь с я  

с в о е й  р а б о ч е й  с и л о й ,  к о г д а  у  н е г о  е с т ь  м а т е р і а л ъ  д л я  е я  

п р и м ѣ н е н і я  и  о р у д і я  т р у д а ,  с ъ  п о м о щ ь ю  к о т о р ы х ъ  о н ъ  

м о ' Г ъ  б ы  и з ъ  с ы р ы х ъ  м а т е р і а л о в ъ  д ѣ л а т ь  п о л е з н ы е  п р е д 

м е т ы ;  к р о м ѣ  т о г о  в ъ  п р о д о л ж е н і е  п р о и з в о д с т в а  р а б о ч і й  

д о л ж е н ъ  и м ѣ т ь  п и щ у ,  о д е ж д у ,  ж и л и щ е  и  т .  д .  Е с л и  у  в л а -  

д ѣ л ь ц а  р а б о ч е й  с и л ы  е с т ь  с ы р ы е  м а т е р і а л ы ,  о р у д і я  и  в с е  

н е о б х о д и м о е  д л я  с у щ е с т в о в а н і я ,  о н ъ  и  н е  п о д у м а е т ъ  о б ъ  

у с т у п к ѣ  с в о е й  р а б о ч е й  с и л ы  д р у г о м у ,  т а к ъ  к а к ъ  с а м ъ  о н ъ ,  

о б л а д а я  в с ѣ м ъ  э т и м ъ ,  м о ж е т ъ  с о з д а т ь  н о в ы я  п о т р е б и т е л ь -

н ы я  ц ѣ н н о с т и .

П о к а  в л а д ѣ л е ц ъ  р а б о ч е й  с и л ы  о д н о в р е м е н н о  в л а д ѣ е т ъ  

и  с р е д с т в а м и  п р о и з в о д с т в а ,  д о  т ѣ х ъ  п о р ъ  е г о  р а б о ч а я  

с и л а  н е  м о ж е т ъ  с т а т ь  т о в а р о м ъ .  Т о л ь к о  с ъ  т е ч е н і е м ъ  

в р е м е н и  в о з н и к а ю т ъ  т а к і я  о т н о ш е н і я ,  б л а г о д а р я  к о т о р ы м ъ  

р а б о ч і й  с ъ  е д и н с т в е н н о й  с о б с т в е н н о с т ь ю ,  к о т о р о й  о н ъ  о б л а -  

д а е т ъ ,  е д и н с т в е н н ы м ъ  т о в а р о м ъ ,  к о т о р ы й  о н ъ  м о ж е т ъ  о б -  

м ѣ н я т ь ,  ч т о б ы  п о л у ч и т ь  в з а м ѣ н ъ  н е о б х о д и м ы я  с р е д с т в а
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къ жизни, т. е. со своей рабочей силой, принужденъ итти 
на рынокъ и выставить ее на продажу, какъ  всякій другой 
товаръ. Если этотъ  свой товаръ рабочему не удастся 
обмѣнять на деньги, и если въ то же время у него нѣтъ 
никакихъ средствъ къ  жизни, то ему грозитъ голодъ, 
этотъ  голодъ и заставляетъ его очень часто соглашаться 
на такія условія труда, которыя находятся въ рѣзкомъ 
противорѣчіи съ личной свободой рабочаго.

При этомъ нужно помнить еще слѣдующее: прежній 
подмастерье могъ надѣяться, что по окончаніи срока, когдв 
онъ выучился своему ремеслу, онъ легко соберетъ неболь
шой капиталецъ, нужный для покупки недорогого станка 
и нѣсколькихъ простыхъ орудій, и тогда будетъ работать 
у себя дома и пользоваться своей рабочей силой исклю
чительно для себя, не будучи вынужденнымъ уступать ее 
другимъ. Развѣ можетъ современный рабочій даже меч
тать о томъ, чтобы сдѣлаться когда-нибудь владѣльцемъ 
фабрики, въ которой онъ работаетъ и для пріобрѣтенія 
которой нужны десятки и сотни тысячъ рублей! Очевидно, 
что при существующихъ условіяхъ не только онъ, но и 
его дѣти останутся навсегда наемниками и будутъ вынуж
дены продавать свою рабочую силу. Болѣе того: даже тѢ 
которые еще работаю тъ теперь за  собственный счетъ въ 
небольшихъ мастерскихъ, завтра принуждены будутъ вы
ставить на продажу свою рабочую силу, такъ  какъ , подъ 
давленіемъ усиливающейся конкуренціи со стороны фабрикъ, 
ремесла падаютъ и собственники мелкихъ мастерскихъ 
разоряются.

И такъ , если рабочая сила стала товаромъ и, какъ  всякій 
другой товаръ, можетъ продаваться, то передъ нами является 
прежде всего вопросъ: какъ  велика цѣнность этого товара и 
по какой цѣнѣ рабочая сила будетъ продаваться на рынкѣ?

Мы знаемъ, что цѣнность каждаго товара зависитъ 
отъ количества общественно-необходимаго рабочаго време
ни, затраченнаго на его производство. Что же является 
необходимымъ для производства рабочей силы?
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О твѣтъ очень простъ. Чтобы рабочая сила ежедневно 
появлялась на рынкѣ, нужно, чтобы живой человѣкъ, ко
торый ее носитъ въ себѣ и выставляетъ на продажу, былъ 
здоровъ и могъ взяться за  работу. А только тотъ  человѣкъ 
можетъ это сдѣлать, который потребляетъ достаточное коли
чество пищи, которому есть гдѣ отдохнуть, во что одѣться, 
словомъ— человѣкъ, который удовлетворяетъ всѣ свои необ- 
ходимыя потребности. Вотъ именно это количество необ
ходимыхъ для жизни предметовъ, которые требуются для 
возстановленія израсходованной рабочей силы и которое 
даетъ рабочему возможность дальше работать,-опредѣляетъ 
мѣновую цѣнность самой рабочей силы. И если бы рабочій 
за  свой трудъ получалъ просто соотвѣтственное количество 
предметовъ, необходимыхъ для жизни, онъ получалъ бы 
именно столько, сколько ему нужно для того, чтобы про
жить. Обыкновенно, однако, рабочій получаетъ плату день
гами, на которыя покупаетъ необходимыя для него вещи. 
Та сумма денегъ, которую рабочій получаетъ за  свой 
трудъ, и является денеж ной цѣной рабочей силы; ее 
должно хватить Hä покупку всѣхъ необходимых^ средствъ 
къ жизни.
ѵ Потребности человѣка чрезвычайно разнообразны, въ 
зависимости отъ  климатическихъ особенностей и общест- 
венныхъ условій данной страны. Въ жаркихъ странахъ 
человѣкъ довольствуется меньшимъ количествомъ одежды 
и пищи, а такж е болѣе простымъ жилищемъ. Поэтому за
работная плата там ъ меньше. Наоборотъ, въ болѣе холод- 
ныхъ странахъ для поддержанія въ человѣкѣ его рабочей 
силы нужна болѣе теплая одежда, болѣе обильная пища и, 
кромѣ того, отопленіе. Поэтому цѣна рабочей силы тамъ 
по необходимости больше, потому что человѣкъ не могъ 
бы жить здѣсь, если бы его заработной платы хватало 
только на такую пищу и одежду, какая достаточна для 
жителя болѣе теплыхъ странъ.

Но кромѣ этихъ  природныхъ условій, вліяющихъ на 
величину заработной платы, количество и качество средствъ



къ  жизни, необходимыхъ для содержанія рабочаго, а, слѣ- 
довательно, и цѣна рабочей силы зависитъ главнымъ об
разомъ отъ  привычекъ рабочаго класса въ государствѣ, 
отъ  степени его образованія и развитія.

Лапти изъ лыка, напр., предохраняютъ ноги не хуже, 
чѣмъ кожаная обувь, которой раньше рабочіе и совсѣмъ 
не употребляли. Теперь же сапоги стали однимъ изъ пред
метовъ обще-необходимыхъ для жизни, и рабочій не со
гласится продавать свою рабочую силу за  такую цѣну, ко
торая лишила бы его возможности носить сапоги. Во 
Франціи рабочій долженъ ежедневно имѣть мясо и читать 
свою газету. Поэтому то онъ требуетъ такой платы, кото
рая позволяла бы ему это дѣлать.

Но, даже удовлетворя \ всѣмъ потребностямъ своего 
организма, рабочій съ теченіемъ времени старѣется, посте
пенно теряетъ свою рабочую силу и, наконецъ, умираетъ. 
Вмѣсто этой умершей рабочей силы, на рынкѣ должна 
появиться другая, свѣжая и молодая. Э тотъ постоянный при- 
токъ  рабочей силы на рынкѣ достигается благодаря увели- 
ченію народонаселенія. Старое поколѣніе рабочихъ, умирая, 
оставляетъ въ лицѣ своихъ потомковъ новыхъ обладателей 
и новыхъ продавцевъ рабочей силы. Поэтому количество 
жизненныхъ средствъ, нужное для ежедневнаго возста- 
новленія рабочей силы, должно хватить еще на воспитаніе 
дѣтей въ теченіе первыхъ лѣтъ жизни, пока они не нач- 
нутъ сами работать на себя *).

Рабочая сила, которая вслѣдствіе продажи переходитъ 
во временное пользованіе покупателя, не можетъ быть от-

# ) О т с ю д а  м ы  в и д и м ъ ,  ч т о  е с л и  б ы  д ѣ т с к і й  т р у д ъ  б ы л ъ  з а -  
п р е щ е н ъ  и  д ѣ т и  н а ч и н а л и  р а б о т а т ь  в ъ  б о л ѣ е  п о з д н е м ъ  в о з р а с т ѣ ,  т о  
з а р а б о т о к ъ  р а б о ч е й  с е м ь и  н е  у м е н ь ш а л с я  б ы ,  т а к ъ  к а к ъ  т о г д а  в з р о с 
л ы е  р а б о ч і е  д о л ж н ы  б ы л и  б ы  п о л у ч а т ь  т а к у ю  п л а т у ,  к о т о р о й  х в а т и л о  
б ы  и  н а  з о с п и т а н і е  д ѣ т е й .  К о н е ч н о ,  о т ъ  э т о г о  в ы и г р а л о  б ы  в с е  о б щ е 
с т в о ,  п о т о м у  ч т о  д ѣ т и  р а б о ч и х ъ  п о л у ч и л и  б ы  в о з м о ж н о с т ь  у ч и т ь с я  
в ъ  ш к о л а х ъ  и  в п о л н ѣ  р а з в и в а т ь  с в о и  с и л ы .  Р а б о ч і й  к л а с с ъ  в ы и г -  
р а л ъ  б ы  и  в ъ  т ' м ъ  о т н о ш е н і и ,  ч т о  м ѣ с т а ,  з а н я т ы я  р а н ь ш е  д ѣ т ь м и  
о с в о б о д и л и с ь  б ы ,  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  в з р о с л ы х ъ  р а б о ч и х ъ  н а ш л о  
с е б ѣ  з а н я т і е ,  и к о н к у р е н ц і я ,  в е д у щ а я  к ъ  п о н и ж е н і ю  п л а т ы ,  у м е н ь 
ш и л а с ь  б ы .
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дѣлена отъ  личности самаго рабочаго; наоборотъ, она на
ходится въ самомъ существѣ рабочаго, въ его мышцахъ, 
жилахъ, нервахъ и мозгѣ. Слѣдовательно, продажа рабо
чей силы есть нѣкоторымъ образомъ временная продажа 
самаго человѣка. Покупатель рабочей силы, если хочетъ 
извлечь изъ  нея пользу долженъ имѣть власть надъ лич
ностью рабочаго, чтобы быть въ состояніи указать ему, въ 
какомъ направленіи и какимъ образомъ онъ долженъ при- 
мѣнить свою рабочую силу, отданную на нѣкоторое время 
въ распоряженіе капиталиста. Съ этою то цѣлью въ раз- 
счетныхъ книжкахъ на первомъ планѣ стоитъ "напоминаніе 
о «безусловномъ повиновеніи» своему работадателю *).

Нанятый рабочій расходуетъ свою рабочую силу се
кунда за  секундой; извѣстная часть его рабочей силы пе
реходитъ въ собственность капиталиста ежеминутно, и 
только по окончаніи работы, когда израсходована вся ра
бочая сила, капиталистъ становится полнымъ господиномъ 
всѣхъ продуктовъ, которые произвела купленная имъ ра
бочая сила; рабочій же, отдавшій проданную рабочую силу, 
опять становится свободной личностью, съ которой капи
талистъ можетъ вновь заклю чать условіе, давая деньги и 
покупая ея способность къ  труду.

Поэтому вполнѣ справедливо можно сказать, что ра- 
бочій во все время работы отдаетъ покупателю единствен
ный свой товаръ— рабочую силу— по частямъ; покупатель 
такимъ же образомъ, т . е. постепенно становится владѣль- 
цемъ купленнаго товара— рабочей силы, за  которую пла
ти ть  лишь по окончаніи работы (выдача денегъ впередъ— 
явленіе исключительное). Между тѣм ъ рабочій почти всегда 
отдаетъ капиталисту впередъ свою рабочую силу, такъ  
какъ  послѣ каждаго часа труда хозяинъ становится соб- 
ственникомъ части купленнаго имъ товара— рабочей силы, 
а рабочій не получаетъ еще платы, которая причитается 
ему за  отданную въ теченіе этого времени частицу рабо
чей силы.

* )  С в я т л о в с к і й .  Ф а б р и ч н ы й  р а б о ч і й .  В а р ш а в а  1 8 9 9 ,  с т .  32 .
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Если, согласно договору между рабочими и работо- 
дателемъ, сроки уплаты довольно продолжительны, то со
вершенно ясно, что кредитъ, оказываемый рабочими капи
талисту, становится еще большимъ. Если, напр., на ткац 
кой фабрикѣ въ каждый часъ выдѣлывается и отсылается 
въ магазины тысяча аршинъ полотна, а рабочимъ выпла
чивается ихъ вознагражденіе только недѣлю спустя, то 
ясно, что въ теченіе этого промежутка времени рабочіе 
отдаютъ капиталисту свою рабочую силу въ кредитъ.

Все это  кажется на первый взглядъ маловажнымъ, 
однако, на самомъ дѣлѣ влечетъ за  собой серьезныя по- 
слѣдствія и для работодателей и для рабочихъ.

Работодатель почти никогда не держитъ денегъ, нуж- 
ныхъ для уплаты рабочимъ, у себя въ кассѣ; онъ помѣ- 
щ аетъ ихъ обыкновенно въ банкѣ за  извѣстный процентъ. 
Такимъ образомъ, если бы . работодатель былъ обязанъ 
выплачивать рабочимъ заработанную плату каждый вечеръ, 
т . е. непосредственно послѣ израсходованія извѣстной ча
сти купленной . имъ рабочей силы, то въ таком ъ случаѣ 
онъ лишился бы процентовъ за  всѣ тѣ дни, въ теченіе ко
торыхъ онъ пользовался кредитомъ, оказаннымъ ему ра
бочими. Правда, если рабочая плата въ день составляетъ 
50 копеекъ, а процентъ 5 руб. со ста въ годъ, то  рабо
тодатель въ недѣлю получитъ съ каждаго рабочаго едва 
лишь і/з копейки, но если это продолжится цѣлый годъ, и 
у нанимателя будетъ много рабочихъ, то изъ этихъ  мел- 
кихъ суммъ составится очень значительная, потому что каж 
дый рабочій даетъ ему ежегодно 15 коп.

Можно было бы возразить на это, что рабочіе не 
теряю тъ этой суммы денегъ, потому что они не могутъ 
отдавать въ ростъ свой ежедневный заработокъ.

Однако, вслѣдствіе того, что они даю тъ въ кредитъ 
свой трудъ, они терпятъ ущербъ, который больше, чѣмъ 
прибыль, получаемая работодателемъ отъ  процентовъ, по
тому что рабочій долженъ ежедневно покупать необхо
димые для жизни продукты.
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Не имѣя возможности за  все платить наличными день
гами, рабочій беретъ въ кредитъ и попадаетъ таким ъ об
разом ъ въ руки мелкихъ лавочниковъ-ростовщиковъ, ко
торые, давая ему въ кредитъ; отпускаютъ плохой товаръ, 
обвѣш иваютъ и обмѣриваютъ его, а, кромѣ того, берутъ 
очень высокія цѣны. Г. Святловскій (фабричный инспек- 
торъ  варшавскаго округа) можно говорить о вредѣ для 
рабочихъ такихъ  прсдолжительныхъ сроковъ платежей и, 
вполнѣ справедливо, требуетъ введенія короткихъ срокс въ 
уплаты *).

\

* )  Ф а б р и ч н ы й  р а б о ч і й .  С т р .  3 7 .
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О п р и б а в о ч н о й  ц ѣ н н о е т и .

Посмотримъ, какое употребленіе дѣлаетъ капиталистъ 
и зъ  купленной имъ рабочей силы. Какимъ образомъ онъ 
и звлекаетъ  выгоду и зъ  употребленія или, какъ  говорятъ 
экономисты, потребленія этого особаго вида товара?

Чтобы отвѣтить на это тъ  вопросъ р азгмотримъ подроб- 
нѣе, какъ  происходитъ выдѣлка или производство товаровъ.

Если кто-нибудь хочетъ  работать, онъ прежде всего 
долженъ обладать матеріаломъ, к ъ  которому мож етъ быть 
приложгнъ его трудъ: у земледѣліца должна быть земля, 
у рудокопа— рудникъ, у кузнеца— ж елѣзо. Всѣ сырые ма- 
теріалы, какъ  напримѣръ: зерно, руда, шерсть являются 
произведеніями природы; самъ человѣкъ не можетъ создать 
никакого новаго матеріала, онъ можетъ только придать 
иную форму уже существующему. Такимъ образомъ, земля, 
воздухъ и вода составляютъ какъ  бы одинъ огромный ма- 
газинъ, и зъ  котораго люди берутъ матеріалъ для труда. 
Человѣкъ беретъ матеріалъ изъ этого магазина, наруш аетъ 
его естественную связь съ землей и перерабатываетъ такъ , 
чтобы придать ему соответствующую полезную форму. 
Каждый предметъ, который, благодаря челсвѣческимъ уси- 
ліямъ, оторванъ отъ  земли, но остался еще не перера- 
ботаннымъ какъ  напримѣръ: вы копанны й каменный уголь, 
срубленное дерево и т. п. называется сы ры м ъ м атер іа - 
лом ъ (сырьемъ).

Недостаточно, чтобы рабочій имѣлъ сырой матеріалъ; 
для приложенія своей рабочей силы ему необходимы еще 
другіе предметы, которые составляютъ какъ  бы продолженіе 
его руки, напр., весло, или увеличивали-бы силу его кулака,
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напр., молотъ и т. п. Такія вспомогательныя средства, 
какъ  весло и молотъ, называются орудіями труда. Ка
мень, который употребляетъ дикарь, чтобы разбить к о 
косовый орѣхъ, такое же орудіе труда, какъ  и самая со
вершенная машина.

Сырой матеріалъ, орудія труда и рабочая сила чело
в ек а  это три главные ф актора (дѣятеля), при совмѣстной 
деятельности которыхъ возникаетъ новый, годный для 
употребленія продуктъ (такъ  называемый ф абрикатъ). Зная 
эти три ф актора, можно определить, какое вліяніе каждый 
и зъ  нихъ оказы ваетъ на меновую цѣнность вновь появ- 
ляющагося продукта, т. е. товара.

Всякій сырой матеріалъ, благодаря труду, измѣняетъ 
свой видъ. Т акъ , напр., ж елезо , посредствомъ плющенія, 
обращается в ъ  листовое ж елезо . При этомъ сырой мате- 
ріалъ можетъ быть или цЪликомъ превращенъ въ новый 
продуктъ, напр., ж елезо  вь  листовое ж елезо , или цели- 
комъ расходуется и исчезаетъ, напр., уголь, необходимый 
для расплавленія ж елезной руды, или же только часть сы
рого матеріала переходитъ въ новый продуктъ, другая же 
часть остается совершенно безъ  употребленіл, напр., пакля
у прядильщика.

Ценность сырого матеріала зависитъ отъ  количества 
общественно-необходимаго труда, потраченнаго на производ
ство или добываніе этого сырого матеріала. Эта ценность, 
б езъ  увеличенія и уменьшенія, переходитъ въ ценность 
готоваго продукта, который явился, какъ  результатъ 
труда. Если портной шьетъ изъ сукна сюртукъ, то  ц ен 
ность сукна целикомъ переходитъ въ ценность сюртука; 
таким ъ образомъ ценность употребленнаго матеріала бу
детъ заклю чаться въ ценности полученнаго продукта. Ни 
одна лишняя частица ценности не переходитъ въ продуктъ; 
продукту передается лишь т а  ценность, которая заклю ча
лась въ матеріале. Только приложенный трудъ прибавляетъ 
новую цѣнность къ старой, уже заключающейся въ сы- 
ромъ матеріале.
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Орудія производства, инструменты и машины, вслѣд- 
ствіе пользованія ими, постепенно подвергаются изнаш и- 
ванію. Напильникъ, которымъ слесарь пользуется для ра
боты, становится тупымъ и негоднымъ къ  употребление; 
телѣга на которой возили уголь, какъ  каждый другой пред
метъ, съ теченіемъ времени становится негодной къ  упот
р еб л ен ^  и т. д. Однако въ большинстве случаевъ, орудій 
труда хватаетъ  для производства значительнаго количества 
товаровъ; слесарь съ помощью одного напильника можетъ- 
выпилить массу ключей; извозчикъ на своей телѣгѣ м ож етъ  
перевезти значительное количество угля. Такимъ образомъ^ 

^если цѣнность употребленнаго сырого матеріала целиком ъ 
переходитъ въ ценность готоваго продукта, то  орудія тру
да передію тъ продукту только часть своей ценности, именно 
ту, которую они потеряли вследствіе этого труда. Если, 
напримеръ, одного напильника хватаетъ  на выпиливаніе 
100 ключей, то въ каждомъ изъ  нихъ заклю чается сотая 
часть ценности напильника.

Отсюда мы видимъ, что орудія труда, так ъ  же какъ- 
и сырой матеріалъ, не создаютъ ни малейшей ча
стицы новой ценности, хотя на первый взглядъ казалось 
бы, что более усовершенствованныя машины, зам еняя че- 
ловеческій трудъ, должны вліять на созданіе новой ц е н 
ности. Но мы уже знаем ъ, что ценность возникаеть только  
изъ  человеческаго труда. Только вследствіе этого труда,, 
вследствіе общественно необходимаго труда человеческаго, 
къ  той ценности, которая содержится въ сыромъ м ате- 
ріале, и которая перешла къ новому продукту съ орудій 
труда, прибавляется новія ценность.

Если, напримеръ, ценность сырого матеріала пред
ставляетъ 10 часовъ общественно-необходимаго человечес
каго труда, если затѣм ъ  ценность износившейся части  
орудій будетъ соответствовать 3 часамъ труда, на производ
ство же новаго продукта изъ  этого сырого матеріала п р»  
помощи этихъ  орудій труда нужно было употребить 7 ча
совъ, то въ таком ъ случае вновь произведенный продуктъ.
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^  „ г  104-3 -1 -7= 20  часовъ обще- 
будетъ обладать ценностью въ 1 г

СТВеТ р е 7 с “ Г о Те Т я с н ѣ е .  Д о п у с т и м ъ ,  н а п р и м е р ъ ,  

ч т о  о д и н ъ  ч а с ъ

S Ä c * ,  Они покупаю сь г л и н у . я  приготов- 

ленія ЮОО кирпичей и платятъ за  нее 1 л _пмы

,0  коп .—2 р. <0 коп. Такимъ образомъ 
обожженныхъ к .рпиче»  бу .етъ  р . .» а  4 РУб. “

Рабочіе заплатили впередъ за  цѣнность р 
ріала и за  пользованіе орудіями труда; но эту  оплаче" ну 
ценность они опять найдутъ въ готовомъ п родукто  въ 
кирпичѣ. Къ этой цѣнности они присоеденили новую цѣ -
ность ценность своего труда (2 руб. 40 коп.).

’Это имѣетъ мѣсто при производствѣ всякаго пред - 
та  Въ новомъ продуктѣ всегда заклю чается, кромѣ цѣн 
ности сырого матеріала и цѣнности изношенныхъ орудій, 
еше цѣнность труда, затраченнаго при производствѣ нова- 
то тою р*  Зпкопъ э т о т »  »»сколько П, измѣняется о тъ  
того работаю тъ ли рабочіе для самихъ себя, или яге яъ

; г і ,"г = , . г ;» “ рГ : ; % » ^ = » ^

г г - с е т к і
ни и ЖИЗНИ его семьи, то Ценность его ежедневной рабо
чей^силы составляла бы 60 коп., и этой цѣнности соот
ветствовало бы 6 часовъ труда. Если же Р ^ ч - е  работали 
бы только по 6 часовъ, то  они произвели бы въ теченіе 
пня лишь столько новой цѣнности, сколько нужно на их 
содержаніе. Если бы однако они работали двойное
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часовъ, въ таком ъ случаѣ вновь произведенная цѣнность 
была бы вдвое больше и точно такъ  же принадлежала бы 
рабочимъ, какъ  и самъ продуктъ труда—кирпичи.

Въ этомъ случаѣ, когда рабочіе отдаю тъ свою рабочую 
силу предпринимателю, вся работа происходить таким ъ же 
точно образомъ, но по окончаніи ея имѣетъ мѣсто совсѣмъ 
иной разсчетъ:

Допустимъ, напримѣръ, что предприниматель самъ для 
себя прю брѣтаетъ уголь, глину и приспособленія, нужныя 
для производства кирпича, и платить за  это  столько, 
сколько раньше платили рабочіе; у рабочихъ же покупаешь 
рабочую силу и платитъ имъ по 60 коп. въ день. Если бы 
они работали только по 6 часовъ въ день, то предприни
матель, подводя итоги, пришелъ бы къ  такому выводу:

За  глину з а п л а ч е н о .....................................  50 к

За  Уголь * ..................................... 60 к.*
З а  пользованіе орудіями ..........................................60 к.
Заработная плата 4 рабочимъ по 60 к. . . . 2  р. 40 к.

Всего . . 4 р.* 10 к-
З а  эти деньги онъ получилъ бы 1000 кирпичей, имѣ- 

ющихъ, какъ  мы видѣли цѣнность (4 p. 10 к.), которая 
вполнѣ соотвѣтствуетъ употребленному имъ капиталу, т . е. 
предприниматель не потерялъ и не заработалъ ни одной 
копейки. Конечно, онъ могъ бы получить прибыль, торгуя 
этимъ кирпичемъ, но у него нѣтъ намѣренія сдѣлаться 
купцомъ. Если бы онъ имѣлъ это  въ виду, то  ему не надо 
было бы самому производить кирпичи, а  онъ просто за 
нялся бы скупкой уже готоваго товара. Настоящей цѣлью 
предпринимателя было съ помощью покупки рабочей силы 
получить прибавочную цѣнность на цѣнность, затраченную 
впередъ, т . е. на употребленный въ дѣло капиталъ, но въ 
данномъ случаѣ предприниматель за  свой товаръ получилъ 
лишь столько, сколько издержалъ самъ.

Однако предприниматель знаетъ , что ему дѣлать въ 
такихъ случаяхъ: «ваша дневная рабочая сила— говоритъ

онъ, обращаясь къ  работникамъ—куплена мною у васъ 
цѣликомъ, поэтому пользованіе ею, какъ  вы сами согла
сились, принадлежитъ исключительно мнѣ. Если я покупаю, 
напримѣръ, лимонъ, то  его потребительная цѣнность, т. е. 
его сокъ, такж е принадлежитъ мнѣ; я имѣю полное право 
выжать сокъ изъ  лимона до послѣдней капли. Ваша днев
ная рабочая сила не вся исчерпана шестью часами труда, 
вы можете работать дольше, и я требую отъ  васъ 12 ча
совъ труда».

Противъ этого нечего возраж ать. Рабочіе начинаютъ 
работать по 12 часовъ въ сутки. Конечно, при двойной 
производительности труда, они производятъ вдвое большее 
количество кирпича (2000), издерживая при этомъ и двой
ное количество матеріала. Теперь выходитъ такой разсчетъ. 
Предприниматель платитъ:

З а  глину . . .  1 руб. (вдвое больше, чѣмъ прежде) 
З а  уголь . . . 1 р. 20 к.
За орудія труда 1 р. 20 к.
4-мъ рабочимъ

(въ день 60 к.) 2 р. 40 к. (столько, сколько и прежде)

Всего . . 5 р. 80 к.
Столько денегъ издержалъ капиталистъ и получилъ 

2000 кирпича. Каждая тысяча кирпича, какъ  мы видѣли 
изъ предыдущаго разсчета, представляетъ цѣнность въ 
4 р. 10 к., з а  2 тысячи онъ получитъ .8 р. 20 к. т. е. на 
2 р. 40 к. больше, чѣмъ онъ издержалъ. Эти 2 р. 40 к. и 
представляютъ прибавочную цѣнность (прибыль капита
листа). Она равняется именно тому количеству новой 
цѣнности, которое произвели рабочіе, вынужденные рабо
тать  болѣе 6 часовъ: 4 работника работали по 6 приба- 
вочныхъ часовъ ежедневно, т . е. всего 24 часа, что соб
ственно и составляетъ нашу прибавочную цѣнность
2 руб. 40 коп.

Торговый капиталъ только тогда мож етъ дать приба
вочную цѣнность собственнику, если этотъ  послѣдній по-
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купаетъ товаръ дешевле или продаетъ дороже, чѣмъ онъ  
стоитъ. Ростовщическій капиталъ совершенно не имѣетъ 
отношенія къ  товарамъ. Только современный капиталъ, к а 
питалъ промышленный, мож етъ платить за  товаръ всю его 
цѣнность, продавать товаръ по полной его цѣнности и въ 
то же время создавать для себя прибапочную цѣнность.

А это возможно только тогда когда рабочіе вынуж
дены продавать свою рабочую силу, получая только часть 
цѣнности.

V I I I .

Р о е т ъ  к а п и т а л а .

мы видѣли, каким ! образомъ к а п и т а л и с т  получаетъ 
прибавочную цѣнность: онъ покупает!» по рыночной цѣнѣ 
пабочую силу, заставляешь ее работать съ помощью куп- 
ленныхъ орудій надъ сырьімъ матеріаломъ и продаетъ произ
веденные такимъ образомъ товары, не только в^ в р а щ  
затраченный деньги, но получая еще прибавочную цѣнность.

Часть полученной прибавочной цѣнности предпр - 
ниматель расходуешь на собственныя потребности, а  осталь
ное прибавляешь къ капиталу. Теперь капиталъ его будетъ 
больше чѣмъ раньше, и капиталистъ можетъ купить боль 
ше рабочей силы, а так ъ  какъ  каждый рабочш доставляет^ 
извѣстную прибыль, то и барыши предпринимателя увели
чатся Большія доходы опять даютъ возможность увели- 
Г т Г  капиталъ и купить еше больше рабочей силы и т . Д 
Поэтому отъ  роста капитала зависитъ ростъ и благосо 
стояніе рабочаго класса. Въ этомъ отношеніи интересы ка
питалиста и рабочихъ совпадаютъ: рабочш гибнешь, есл 
капиталистъ не даетъ ему заработка; капиталъ ж е пропа- 
даешь даромъ, если не покупаетъ рабочей силы. Поэтому 
Чѣмъ больше возрастаетъ прэизводительныи капиталъ, 
чѣмъ болѣе развита промышленность, тѣ м ъ  нужнѣе рабо- 
Чій тѣм ъ дороже будетъ онъ продавать свою рабочую си
лу.’ Другими словами, необходимымъ условіемъ хотя бы 
сноснаго существования рабочихъ является возможно быст-
оый оостъ промышленнаго капитала.

Но съ другой стороны ростъ капитала указы ваетъ на
возрастаніе могущества капиталистовъ и расш ирена ихъ 
вліянія на все большее количество наемныхъ рабочихъ.

Представимъ себѣ наиболѣе благопріятный случай,
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именно, когда вмѣстѣ съ ростомъ капитала возрастаетъ 
спросъ на трудъ, а, слѣдовательно, и цѣна труда— заработ
ная плата.

Маленькій домикъ будетъ вполнѣ удовлетворять пот
ребности собственника, пока окружающія его избы такж е 
не велики. Но пусть неподалеку выростетъ два —  три 
болыиихъ дома, и нашъ домикъ покажется какой-то хи
жиной и будетъ служить доказательствомъ того, что его 
хозяинъ бѣднякъ сравнительно съ собственникомъ боль
шого дома. Если бы даже съ теченіемъ времени маленькій 
домикъ сталъ вдвое больше, но если бы вмѣстѣ съ тѣм ъ 
сосѣдній большой домъ тож е былъ увеличенъ, то  обита
телю домика будетъ казаться въ немъ тѣсно и тяжело.

Всякое сколько-нибудь значительное увеличеніе зара
ботной платы заставляетъ предположитъ еще большее воз- 
растаніе капитала, быстрый же ростъ капитала ведетъ за  
собой громадное увеличеніе богатствъ, роскоши, потреб
ностей и развлеченій. И потому хотя для рабочихъ нѣ- 
сколько увеличились удобства жизни, но еще больше воз
росли его потребности, которыхъ онъ удовлетворить не 
можетъ. Значитъ  онъ, какъ  и собственникъ нашего доми
ка, чувствуетъ себя несчастнѣе, чЬмъ прежде.

Заработную плату нужно оцѣнивать относительно — 
сравнивая ее съ доходами капиталиста, однимъ словомъ, 
нужно говорить объ относительной заработной платѣ.

Допустимъ, напримѣръ, что цѣна всѣхъ необходимыхъ 
средствъ къ жизни упала на 2/з (фунтъ хлѣба, стоившій 
3 копейки, будетъ стоить 1 коп.), тогда какъ  заработная 
плата понизилась только на і /з (:ъ  60 коп., до 40 коп.), 
Хотя рабочій з а  40 коп. купитъ теперь больше товаровъ, 
чѣмъ прежде з а  60 коп. (прежде з а  60 коп. онъ получалъ 
только 20 фунтовъ хлѣба, тогда какъ  теперь получаетъ 
40 фунтовъ за  свои 40 коп.), однако его заработная плата 
сравнительно съ доходами капиталистовъ понизилась, по
тому что за  меньшую сумму денегъ онъ отдаетъ капита
листу так о е  же, какъ  и прежде, количество труда. Капи-
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талистъ при томъ же самомъ капиталѣ, какой былъ у не
го раньше, можетъ купить большее количество труда. Та- 
кимъ образомъ мы видимъ, что заработная плата и при
быль находятся въ обратномъ другъ къ  другу отношеніи: 
прибыль повышается въ такой же степени, въ какой па-
даетъ плата и наоборотъ.

До сихъ поръ мы предполагали, что промышленный
капиталъ по мѣрѣ своего роста даетъ работу все больше
му числу рабочихъ и способствуетъ повышенію заработной 
платы. Но всегда ли это бываетъ? Присмотрѣвшись вни- 
мательнѣе, мы должны будемъ отвѣтить на это тъ  вопросъ
отрицательно.

Въ самомъ дѣлѣ, съ ростомъ капитала, число и оо-
гатство капиталистовъ увеличивается. Увеличеніе числа ка
питалистовъ и предпріятій вызываешь конкуренцію между 
капиталистами, и каждый старается побѣдить другого де
шевизной своихъ продуктовъ. Но чтобы имѣть возмож
ность дешевле продавать безъ  убытка, капиталистъ дол
женъ дешевле производить, т . е. насколько возможно, 
увеличить производительность труда рабочихъ. Произ
водительность же труда увеличивается прежде всего 
вслѣдствіе введенія ббльшаго раздѣленія труда, примѣненія 

■новыхъ машинъ и усовершенствованія старыхъ. Допустимъ 
теперь, что, вслѣдствіе такихъ  перемѣнъ и усовершенст- 
вованій, капиталистъ получаетъ возможность произвести, 
при томъ же самомъ количествѣ труда, гораздо большее 
количество товаровъ, нежели его конкуренты, напримѣръ, 
онъ можетъ выткать цѣлый аршинъ полотна въ т е ч е т е  
того же самаго рабочаго времени, которое нужно его кон
куренту, чтобы выработать полъ аршина. Тогда онъ могъ 
бы продавать аршинъ полотна по прежней цѣнѣ и по
лучать ббльшій доходъ. Но его уссвершенствованныя ма
шины и расширенная фабрика производятъ гораздо больше 
полотна, чѣмъ прежде. Онъ долженъ найти новый рынокъ 
для сбыта своихъ товаровъ; но новыхъ покупателей онъ 
можетъ найти только въ томъ случаѣ, если станешь про



давать полотно дешевле, чѣмъ его конкуренты. Конечно, 
онъ не будетъ продавать аршинъ полона за  ту  же цѣну, 
за  какую раньше продавалъ полъ аршина, потому что 
тогда улучшенія, введенный имъ, не приносили бы ему ни
какой пользы, такъ  какъ  въ общемъ онъ зарабатывалъ 
бы столько же, сколько и раньше, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
былъ бы вынужденъ искать покупателей на двойное коли
чество полотна, которое теперь производитъ на своей фа- 
брикѣ. Съ другой стороны, такое пониженіе цЬны не яв
ляется для него необходимымъ. Достаточно, осли онъ про
даетъ  свое полотно хоть на полъ копейки дешевле, чѣмъ 
другіе фабриканты— и тогда уже онъ найдетъ достаточно 
покупателей и отвлечетъ ихъ отъ  своихъ конкурентовъ.

Однако такое выгодное положеніе нашего капитали
ста не будетъ продолжительно: конкурирующіе съ нимъ 
капиталисты вскорѣ введутъ тѣ же самыя машины улуч- 
шенія, въ такихъ  же или еще большихъ разм ѣрахъ, и то 
же начнутъ дешевле производить товары. Чтобы опять 
привлечь къ себѣ утраченныхъ покупателей, капиталисты 
должны продавать товаръ еще дешевле, чѣмъ ихъ конку
р е н т у  и, въ концѣ концовъ, цѣна полотна падаетъ все 
ниже, до уровня издержекъ производства.

Капиталисты теперь очутятся въ какомъ положеніи, 
въ каком ъ были до введенія новыхъ машинъ и вмѣстѣ съ 
тѣм ъ они вынуждены производить двойное количество по
лотна и найти на него покупателей. Значитъ опять каж 
дый изъ нихъ долженъ стараться вводить какія нибудь но- 
выя усовершенствованія, чтобы имѣть возможность прода
вать дешевле другихъ и таким ъ образомъ привлекать къ 
себѣ покупателей. Если это  удастся капиталисту, то такой 
успѣхъ его будетъ непродолжителенъ, потому, что его 
конкуренты немедленно послѣдуюгъ его примѣру, и опять 
повторится прежняя исторія.

Если бы капиталистъ воспользовался въ этой борьбѣ 
наиболѣе усовершенствованными машинами, то конкурен- 
ція очень скоро сдѣлала бы ихъ общеупотребительными, и
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„ » « , « » »  слѣдствіемъ Ус о . < р ~ » ™ . ™  " Р ~
„ « о

™ Г ™ » Г Г к Р О « .  того, долженъ будетъ » с к .ть  по- 
купателей на продуктъ, количество котораго ^  •
20 100 разъ  больше. Значитъ  капитали ,

усилія, не достигъ ничего, кромѣ обязанности доста
вить большее количество продукта въ т е ч е т е  того же в 
мени. Однимъ словомъ, капиталистъ создалъ 
условія для увеличены своего капитала и п инУЖД -  вводит 
все новыя усовершенствованы, все большее р а з д а е т е  труда. 

Какое же вліяніе оказываю тъ эти у.словія на зара

бОТНУБолПьшТее?раздѣленіе труда и лучшія °РУДІЯ Да” Т^ ° 3ю

— ■ • « « «  p f “z - г
гдТпрееждеПОнужно было 1000 рабочихъ, « " еРЬ «остатоЧН° 
какой-нибудь сотни, а 900 очутятся на у л и ц ѣ -и  свое 
конкурентен будутъ понижать заработную плату тѣ хъ ,

У “ " з а м ѣ т и ^ 0^ '  увеличеніемъ раздѣленія труда. трУДЪ 
лѣлается болѣе простымъ. О тъ рабочаго уже не требуется 

. S o " « ™  и ловкости, а обыкновенная рабочая 
’ сила Трудъ становится доступенъ каждому; со всѣхъ сто 

ронъ являются конкуренты и подъ давлетем ъ голода и 
нѵжды вызываютъ все большее пониж ете платы. Это по 
ниженіе усиливается еше вслѣдствіе конкуренціи женщин* 
и дѣтей, для которыхъ тож е стала доступна ра ота

" т а к и м ъ  образомъ мы видимъ, что чѣмъ болѣе воз
р а с т а в  промышленный капиталъ, тѣ м ъ  болѣе Развиваются 
Газдѣленіе труда и примѣненіе машинъ. А чѣмъ болѣе
развиваются раздѣленіе труда и примѣнен.е машин^ ' Т 
сильнѣе растетъ конкуренція между рабочими, тѣм ъ болѣе
понижается плата за  трудъ.
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т в о р е н і й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  к .
1 0 1  Л .  А н д р е е в ъ — Н а  с т а н ц і и  1 к .
1 0 2  И .  А .  Б у н и н ъ — Н а  к р а й  

с в ѣ т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1/ 3 к -
1 0 3  Н .  Р у б а к и н ъ - - И с к о р к и  . . 5  к .  
1 0 1  В .  Г .  К о р о л е н к о — М а р у с и н а

з а и м к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 к>
1 0 5  П .  Я .  ( Л .  М е л ь ш и н ъ ) —  И з 

б р а н н ы й  с т и х о т в о р е н і я  . . (> к .
1 0 6  Л . Н .  А н д р е е в ъ — В ъ  т е м н у ю  

д а л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > к -
1 0 7  Л .  Н .  А н д р е е в ъ — В а л я  . . . 2  к .
1 0 8  В .  В е р ѳ с а ѳ в ъ — О б ъ  о ц н о м ъ  

д о м ѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  **.
1 0 9  В .  Г .  К о р о л е н к о — П о с л ѣ д н і й  

л у ч ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■* к *
1 1 0  В .  Г .  К о р о л е н к о — М о р о з ъ  . \  к .

г ск>:ад~4
..................... ' .  . . 1 р. -


