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ПРЕДИСЛОВШ 

къ седьмому итальянскому изданію.

Благосклонный пріемъ, оказанный этой книжкѣ 
(переведенной на французскій, англійскій, нѣмец- 
кій, шведскій, польскій, испанскій и японскій язы
ки), и быстрая распродажа предыдущихъ изданій 
поощряютъ меня выпустить седьмое изданіе, кото
рое я постарался сдѣлать болѣе достойнымъ рас- 
положенія, которымъ пользуется это сочиненіе сре
ди людей, интересующихся экономическими зн а т я 
ми. Я пересмотрѣлъ все сочиненіе; новыя' поправки 
и прибавленія къ нѣкоторымъ главамъ и къ библіо- 
графіи дополнили значительныя измѣненія, уже вне- 
сенныя въ шестое изданіе (о пропорціональности и 
переложены  налоговъ, о военномъ налогѣ, о бюдже- 
тѣ, о конверсіи ренты); другія валшыя измѣненія 
мнѣ были внушены, отчасти, работами Бастабля, Закса,
Эгеберга, Зелагмана, Росса, Рамплера, Де-Вити, Фер- 
рариса, Мадцола, ІІувіаіги, Граціани и пр.

Л. К.
Павія, апрѣль 1896 г.
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Оеновныя начала финансовой науки.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
П редварительны й понятія.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Понятіе о финансовой наукѣ; ея предѣлы и сущ 
ность.

Для охраненія и усовершенствованія своихъ фи- 
зическихъ, умственныхъ и нравственныхъ качествъ, 
а также для достиженія самыхъ возвышенныхъ 
цѣлей жизни, люди группируются въ семейные, 
гражданств и политическіе (или государственные) 
союзы.

Главными формами юсударстввннаго союза явля
ются: община (городъ, село, деревня), провинцгя 
(департамента, губернія) и государство; каждая 
изъ ѳтихъ формъ имѣетъ собственную юридическую 
организацію и управляется властями: власти эти 
служатъ представителями и защитниками интере- 
совъ союза, удовлетворяя обществепнымъ нуждамъ.



Д ля того, чтобы политическіе союзы были въ со
стояли  исполнить эти обязанности, они должны 
владѣть извѣстной суммой матергальныхъ средство, 
составляющихъ ихъ спеціалъное (общественное) или 
государственное имущество, которымъ завѣдуютъ 
платные чиновники.

И такъ, государственнымъ имуществомъ называет
ся та часть народнаго или пацгональнаго имуще
ства, которая закономъ предназначена для удовле- 
творенія потребностей государственныхъ союзовъ.

Государственное имущество, въ составъ котораго 
входятъ имущества фискальный и налоги (контриоу- 
ціи), государственные и мѣстные, не должно смѣши- 
вать ни съ имуществомъ частныхъ лицъ, ни, въ стра- 
нахъ монархическихъ, съ имуществомъ государя,

Финансовая наука есть теорія государственного 
имущества. Она обучаетъ лучшимъ правиламъ, по 
которымъ слѣдуетъ составлять его, управлять и 
пользоваться имъ.

Предмета финансовой науки является предме- 
томъ и другихъ финансовыхъ дисциплинъ, изу- 
чающихъ его съ различныхъ точекъ зртьнгя.

Дисциплины эти: исторія финансовг, финансовая 
статистика и положительное финансовое правоу 
онѣ изучаютъ государственное имущество въ его 
измѣнепіяхъ во времени, въ  его фактическихъ усло- 
віяхъ для опредѣленнаго времени и мѣста, въ юри- 
дическихъ отношеніяхъ, берущихъ изъ него свое 
начало.

Названныя дисциплины, необходимый для осно-



вательнаго знанія финансовой науки, изучаютъ го
сударственное имущество въ его конкретныхъ про- 
явленіяхъ, изменяющ ихся  во времени и простран- 
ствѣ; финансовая же наука изучаетъ то, что не
обходимо и постоянно, слѣдовательно она касает
ся, какъ прошедшаго, такъ настоящаю  и будугцаго.

Хотя наука о финансахъ изслѣдуетъ причины  
и слѣдствгя финансовыхъ явленій  (напримѣръ, на- 
логовъ и займовъ), но главная цѣль ея состоитъ въ 
томъ, чтобы указать управляющіе принципы  хоро- 
шаго государственная хозяйства.

Финансовая наука представляетъ отрасль поли
тики, понятой въ самомъ широкомъ ея значеніи, 
а именно въ смыслѣ теоріи управленія: вотъ по
чему финансовую науку и называютъ также фи
нансовой политикой.

Она включена въ ту часть внутренней полити
ки, которая именуется наукой о государственной 
администраціи.

Въ настоящее время ее отдѣляютъ отъ другихъ 
экономическгт и адмитстратнвпыхъ дисциплинъ, 
вслѣдствіе важнаго значенія ея предмета, разно- 
образія ея тточниковъ и обширности ея теорій.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Источники, дѣленіе и значеніе финансовой науки.

Финансовая наука не есть, какъ часто думаютъ, 
дополиеніе къ политической экономги. Дѣйствитель-

1*



но, она не ограничивается изслѣдованіемъ причинъ 
и экономическихъ слѣдствій фискальныхъ мѣръ.

Наравнѣ съ принципами политической экономіи, 
источниками для науки о финансахъ служатъ об
иде принципы права и политики. Финансовые во
просы должны, слѣдовательно, разсматриваться съ 
троякой точки зрѣнія соціальной справедливо
сти, своевременности и пользы. Поэтому, изученіе 
трехъ вышеназванныхъ дисциплинъ является су- 
щественнымъ условіемъ для иравильнаго знанія 
элементовъ финансовой науки.

Есть еще другіе вспомогательные источники на
уки о финансахъ, а именно: политическая ариѳме- 
тика, государственная бухгалтерия, технологія и 
частная экономія (домашняя  и промышленная) ,  
въ особенности же исторія, политика, законовѣдть- 
ніе и сравнительная финансовая статистика, до
ставляющая драгоцѣнный матеріалъ для выраба- 
тыванія ея теорій.

Финансовая наука естественно дѣлится на три 
части, трактующія о расходахъ, о доходахъ и объ 
ихъ соотношеніяхъ. -

Она заслуяш ваетъ основательнаго изученія по 
теоретической ваоюности ея предмета для общаго 
обрсізованія, и спеціально для юридико-политиче- 
скаго образованія, а также по практической полез
ности сообщаемыхъ ею знаній. Въ особенности 
полезна она тѣмъ, которые имѣютъ извѣстное влія- 
ніе на управленіе государством!) и другими поли
тическими союзами, будь это вліяніе прямое ( долж-



ностныя лица  и члены нолитическихъ собраній) 
или косвенное, пользуясь правами сходокъ, ассоціа- 
цгй и петицгй, или же иосредствомъ прессы.

Необходимымъ доиолненіемъ финансош хъ пауки 
и искусства является практика (дѣйствіе) ,  кото
рая пользуется истинами науки и принципами 
искусства, подкрѣпляя ихъ данными индивидуаль
ной и коллективной опытности.

Наука, искусство и практика взаимно пополня
ются, и ошибочно будетъ думать, что одно изъ 
трехъ можетъ замѣнить остальное; наука объясня
ет#; искусство направляешь, правиломъ или совѣ- 
томъ;  практика исполняет».

Если будутъ пренебрегать тѣмъ или другимъ 
изъ элементовъ, необходимыхъ для передачи фи
нансовой мысли посредствомъ дѣйствія. то впадутъ 
въ утопію или въ эмпиризмъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Краткій историческій обзоръ финансовой науки.

Финансовыя системы Греціи и Рима, въ древно
сти, и не менѣе замѣчательныя системы Флорен- 
ціи и Венеціи, въ среднге вѣка, должны счи
таться яркимъ выраженіемъ практическая смы
сла, а никакъ не плодомъ научнаго труда, кото
рый, для этихъ періодовъ, состоитъ лишь изъ не
большого числа отрывковъ, разбросанныхъ по кни- 
гамъ нѣкоторыхъ классическихъ писателей (Ксе



нофонта, Аристотеля), и изъ нѣсколькихъ общихъ 
правилъ финансовой этики, попадавшихся въ 
книгахъ схоластиковъ по боюсловію, философы , по-
литикгь и праву.

Во времена новой исторіи, на фискальным зада
чи привлекаютъ вниманіе слѣдующія явленія: пе- 
реходъ отъ естественной экономіи къ денежной, 
образованіе болынихъ монархій, устройство по- 
стоянныхъ армій, усилепіе общественныхъ расхо
дов*, размноженіе монополій и фискалъныхъ регалій, 
введеніе новыхъ налоговъ и усиленіе прежнихъ, 
налогъ уже не считается чрезвычайнымъ мѣро- 
пріятіемъ,—и, наконецъ, увеличеніе государствен- 
наго долга.

Послѣ Возрожденія, нѣкоторые принципы фи
нансовой политики излагаются въ сочиненіяхъ нѣ- 
которыхъ публицистовъ плшнадцатаю вкъка (Кара- 
фа) и еще болынаго числа публицистовъ шест
надцатого вѣка;  среди послѣднихъ первое мѣсто 
принадлежитъ французу Ж ану Бодену; особеннаго 
вниманія заслуживаютъ нѣсколько польскихъ пуб
лицистовъ и итальянцы Пальміери, 1 виччардини, 
Гоццолини и, главнымъ образомъ, Ботеро.

Принципы эти, въ ХѴП-мъ вѣкѣ , комментиру
ются, но безъ особой оригинальности, учеными 
(Борнитцъ, Безольдъ, Клоккъ, Конрингъ), право- 
вѣдами (Ферретти, Фестазіо и пр.); ихъ истолко- 
вываютъ съ административной цѣлью (ІІІрёдеръ 
и, лучше его, Зеккендорфъ), въ интересахъ поле
мики (нѣмецкія и англійскія сочиненія объ акци-



захъ). Нѣсколько десятковъ лѣтъ спустя, предла
гаются, съ большей смѣлостью, общія или част- 
ныя преобразованія податной системы, то въ ин- 
тересахъ фиска (въ Испаніи и Германіи), то ради 
облегченія илательщиковъ (аббатъ де-Санъ-Пьеръ, 
Буленвилье, Вобаиъ и Буагильберъ; иозднѣе Пас- 
коли, Бандини и Деккеръ).

Около конца ХУІІ-го вѣка нѣсколько англій- 
скихъ ученыхъ, имѣющихъ уже большее научное 
значеніе, занимаются, хотя довольно поверхностно, 
трудной задачей распредѣ.генія налоговъ; изъ нихъ 
Гоббсъ и Петти—сторонники косвепныхъ налоговъ, 
а Локкъ и, въ особенности, Вандерлиндтъ—сторон
ники прямыхъ налоговъ. Въ началѣ ХѴІП-го сто- 
лѣтія оспариваютъ теорію юсударствепнаго кре
дита Давенанъ, Гётчисонъ, Гульдъ, Барнаръ и 
пр.; послѣ знаменитаго опыта Ло эту теорію раз- 
сматриваютъ Мелонъ, Дюто и другіе защитники 
(Пинто, Мортимеръ) или противники системы.

Болѣе обширные горизонты открываются около 
половины прошлаго столѣтія. ІІослѣ методическаго 
трактата неаполитанца Броджіа о налогахъ (Г743) 
и миланской переписи (Нерн), появляются Духъ 
закоиовъ Монтескьё (1748), дающій проницательное 
объясненіе взаимныхъ отношеній политическихъ 
и финансовыхъ учрежденій, и ІІолиттескіе опыты 
Юма (1752), открывающіе путь физіократической 
школѣ (Кенэ, Мирабо (отецъ), Тюрго и пр.); по- 
слѣдняя, исходя изъ остроумной, но невѣрной 
теоріи чистаго дохода, строго-логическимъ путемъ



приходптъ къ фискальному выводу о единомъ 
налогѣ на земельную ренту (1758 и сл,). Почти 
въ одно время съ этимъ систематическимъ опы- 
томъ во Франціи, въ  Италіи и Англіи появилось 
нѣсколько эмпирическихъ собрангй фискальныхъ 
теорій (Форбоннэ, Дженовези и особенно Стюартъ), 
достигшихъ своего апогея въ  произведеніяхъ нѣ- 
мецкихъ тмералистовъ , въ особенности Юсти и 
Зонненфельса.

Наконецъ, финансовым теоріи находятъ болѣе 
прочное основаніе и болѣе установленное развитіе 
благодаря успѣхамъ политической жономіи, кото
рую Адамъ Смитъ возвелъ въ  достоинство науки 
своими безсмертными Изолѣдованіями о боіатствѣ 
народовъ (1776).

Финансовые принципы Смита, истолкованные и 
изложенные въ книгахъ по политической экопоміи 
(напримѣръ, въ сочиненіяхъ Сэя, Рикардо, Сисмон- 
ди, Лотца, Росси, Милля, Шербюльэ, Сиджвика, 
Виссеринга, Уокера, Піерсона, Наццани), получили 
полное освѣщеніе въ спеціальныхъ трактатахъ 
финансовой науки  (напримѣръ, въ сочиненіяхъ 
Макъ-Кюллоха, Матлековица, Каутца, Билинскаго, 
Піернасъ, де-Лука, Марескотти и пр.). Слѣдуетъ 
отмѣтить, за проницательную ихъ критику, за об
ширную эрудицію и систематическую послѣдова- 
тельность нѣмецкія руководства Якоба, Мальхуса, 
Рау, Гокка, Штейна, Рошера, отличающіяся, кромѣ 
того (особенно послѣдніе четыре), болѣе точнымъ 
опредѣленіемъ функцгй государства, которыя уче



никами Смита и. публицистами, учениками Канта, 
были сведены къ функціи простой юридической 
охраны личностей и имуществъ. Надо также упо
мянуть превосходные трактаты Леруа-Больё и Бас- 
табля.

Въ настоящемъ столѣтіи, финансовая наука обо
гатилась многочисленными монографіями, главнымъ 
образомъ по исторіи и статнстгікѣ финансовъ, по 
налогамъ (Крэль, Тургеневъ, Гофманъ, Фокке,Гелъ- 
ферихъ, Мейеръ, Нассе, де-Паріё, ІІасторъ, Безо- 
бразовъ, Пескаторэ, Зелигманъ и пр.) и по госу
дарственному кредиту (Гамильтонъ, Небеніусъ, 
Месседаліа, Бунге, Ньюмарчъ, Каппсъ, Бакстеръ, 
Адамсъ, Россъ и пр.).

Въ послѣдніе года финансовая наука соверши
ла, въ Германіи, новую эволюцгю подъ вліяніемъ 
сторонниковъ соціальной политики. ІІослѣдніе ви- 
дятъ въ государственныхъ налогахъ, которые до 
этого считались неизбѣжнымъ зломъ, нормальную 
фунщію  финансовой системы; кромѣ того, они по- 
лагаютъ, что налоіъ не есть простое фискальное 
мѣропріятіе, а долженъ служить средствомъ до
стигнуть справедливая распредѣленія бдштствъ. 
Эти идеи, обсуждаемыя въ очень значительных!» 
сочиненіяхъ ИІеффлэ, Дитцеля, ПІмоллера, Лас- 
пейра, Гельда, Умпфенбаха, ПІэля, Неймана, Кона, 
Фридберга, Лезера, фонъ-Рейтценштейна, изложе
ны съ полнотой и глубиной, которыя цѣнятся 
даже сторонниками болѣе умѣренныхъ взглядовъ, 
въ Наукѣ о финансах?* Адольфа Вагнера, еще не



оконченной, и въ Руководствѣ политической эко~ 
номіи, изданномъ подъ редакціей Шёнберга.

Нѣкоторые авторы, какъ Заксъ а за нимъ Рикка- 
Салерно, особенно настаиваютъ на значеніи эко- 
номическихъ теорій (цѣнности), какъ главнаго ис
точника финансовыхъ теорій.

Въ Италіи фискальный преобразованія, предше- 
ствовавшія французской революціи, имѣли весьма 
удачныхъ предвѣстниковъ и начинателей въ лицѣ 
миланцевъ Беккаріа, Верри и Вергани, неаполи
танца Пальміери, тосканцевъ Нери и Дя^анни. Въ 
числѣ экономистовъ - финажистовъ ХІХ-го вѣка 
слѣдуетъ, рядомъ съ вышеназванными, привести: 
Фуоко, Біанкини, Петитти, Мингетти, Мальяни, 
Эллена, Броліо, Бузакка и въ особенности ІІІіа- 
лойа.

Отъ современныхъ писателей-финансистовъ мы 
имѣемъ превосходный монографіи Феррара, Бок- 
кардо, Баэръ, Лампертико, Луццатти, Рикка-Са- 
лерно, Феррарисъ, Саландра, ГІиперно, Мартелло, 
а также Ронкали, Алессіо и Цорли. Изъ болгье 
молодыхъ писателей назовемъ, пропустивъ многихъ: 
Маццола, Граціани, Кониліани, ГІувіани, Мазё-Дари, 
Эмиліо Косса и въ особенности ІІанталеони и де- 
Вити де-Марко.
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Е зрапа. Іш сіоп, 1826; 2-е изд., М аѣМ  1833—34. Два тома. 

3. Ьорег ііиапа Ріпіііа, ВіЫ іоіеса Ле НасіепЛа Ле Е зрапа. 
6 том. МасІгЫ, 1840—48.

Ь. Оѵііо у Сапаіез, Ю іссіопагіо йе НасіепЛа Р йЫ іса, еіс. 
8апііа§о, 1880 и слѣд.

Ь. 8ау , Ь. Ь'оуоі еіс. Ш сііоппаіге Лез /іпапсез. 2 ѵоі. Рагіз, 
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<]. Сопгай, Ь. ЕМ ег еіс. НапЛгѵдгіегЪиск Лег 8 іаа ізт ззеп - 
$ска(іеп. іеп а , 1889 — 94. 6 томовъ и пршоженія, 1895 и 
слѣд. __________

О-. 8сЬапг, Ріпа/пе-АгсМ ѵ. 8іаМ§агі, 1884 и слѣд. (2 раза въ 
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
Г осударственны е расходы .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Понятіе о государственны хъ р аеходахъ .

Государственными расходами называютъ тѣ рас
ходы, которые совершаются компетентными властя
ми для удовлетворенія потребностей государствен
ною союза, при чемъ нужные фонды берутся изъ 
средствъ юсударственнаю имущества, часть кото- 
раго называется, какъ мы уже видѣли, обществен- 
нымъ имуществомъ. '

Государственные расходы отличаются отъ част- 
ныхъ:

1. неоіраниченпымъ срокомъ существованія тѣхъ 
лицъ, которымъ они предназначены служить;

2. монополіей продажа и  купли, которой пользу
ются государственный общества относительно про
изводства и потребленія извѣстныхъ имуществъ и 
услугъ;

3. односгороннимъ назначеніемъ цѣны матеріаль- 
ныхъ или нематеріальныхъ благъ и предметовъ,



производимыхъ государствомъ, провинціей или 
общиной;

4. продажей нѣкоторыхъ предметовъ или иму
щ еству  иногда завѣдомо ниже ихъ стоимости',

5. менъшимг разнообразіемъ производимыхъ пред- 
метовъ* въ силу того, что государственные расходы 
почти всегда имѣютъ характеръ дополнительный;

6. различными критеріями, которыми опреде
ляется вознагражденіе тѣхъ, которые трудомъ сво- 
имъ содѣйствуютъ государственнымъ предпріяті- 
ямъ, такъ какъ:

a) въ виду того, что почти никогда нельзя дать 
участія въ выгодахъ предпріятія, государственный 
услуги обыкновенно оплачиваются дороже част- 
ныхъ, вслѣдствіе отсутствія непосредственной за 
интересованности чиновниковъ, которые часто по- 
вышеніе по службѣ получаютъ только по давности 
ея и по протекціи.

b) такъ какъ существуютъ нѣкоторыя обезпеченія 
относительно прочности службы, порядка чино
производства и пенсій, то оюалованъс чиновниковъ 
почти всегда ниже вознаграждения лицъ, при- 
надлежащихъ къ либералышмъ професеіямъ и 
получившихъ аналогичную щ учную  подготовку.

Нѣтъ значительна™ различія между государ
ственными и частными расходами въ томъ фактѣ, 
что расходы государственные обыкновенно каса
ются нематеріальныхъ благъ.

Поэтому ошибочно будетъ осуждать всѣ государ
ственные расходы за то, что большинство произ-
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водимыхъ ими благъ суть блага иематеріальныя, 
какъ неправильно и одобрять всѣ эти расходы, 
не справляясь съ преслѣдуемою ими цѣлью.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Государственные расходы съ точки зрѣнія права, 
политики и экономіи.

Чтобы изучить государственные расходы съ точ
ки зрѣнія права, т.-е. съ точки зрѣнія ихъ закон
ности, надо разсмотрѣть:

1. полезность ихъ предмета, какъ въ отдѣльно- 
сти взятаго, такъ и въ отношеніяхъ его къ другимъ 
потребностямъ, которыя могутъ оказаться болѣе 
нужными и еще не удовлетворенными;

2. общность потребности
a) или относительно территоріи (дЩептрализа- 

ція  съ фискальной точки зрѣнія), не преувеличи
вая притомъ предпочтены, неизбѣжно оказываемаго 
столицѣ,

b) или относительно различныхъ обіцественныхъ 
классовъ (отношеніе между распредѣленіемъ поли- 
тическихъ тяюстеііли выгода) ;

3. ея необходимость, т.-е. невозможность (инди
видуально или посредствомъ самостоятельныхъ 
обіцествъ) прибѣгнуть къ другимъ способамъ, по
тому что государственная власть должна брать на 
себя только тѣ услуги, которыя частныя лица 
(отдѣльно или соединившись въ общества):



a) не должны оказывать, такъ какъ данныя функ
ции явно выходятъ изъ круга ихъ компетентности 
(народная защита, судопроизводство и т. д.);

b) не могутъ оказывать удовлетворительными об- 
разомъ, въ силу извѣстныхъ причинъ обществен- 
наго порядка и безопасности (монетное дѣло, мѣ- 
ры и вѣсъ, почта, телеірафъ и пр.) и потому что, 
если неизбѣжна фактическая монополія, то моно- 
полія союзовъ, являющихся законными представи
телями общественныхъ интересовъ, во многихъ от- 
ношеніяхъ предпочтительнѣе монополіи частныхъ 
обществъ, которыми исключительно руководить 
преслѣдованіе выгоды;

c) не хотятъ оказывать за неимѣніемъ познаній, 
капиталовз, духа товарищества;

4. по возможности полную соотвѣтственность ме
жду совокупностью государственныхъ услугъ и жерт
вой, налагаемой на частныя лица, потому что при
нудительный характеръ займовъ и одностороннее 
назначеніе цѣны расширяютъ предѣлъ возмож- 
ныхъ несправедливостей при распредѣленіи.

По этому поводу не слѣдуетъ забывать, что во- 
просъ о предѣлахъ компетентности, даже чисто эко
номической, между индивидомъ и государствен
ными обществами, вопросъ трудный и притомъ не 
нодлежащій абсолютному рѣшенгю, не входитъ въ 
область финансовой науки, которая, въ своей при
кладной части, есть просто теорія наилучшихъ 
средствъ для достиженія извѣстныхъ, заранѣе опре- 
дѣленныхъ цѣлей, но которая при этомъ тре-
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буетъ содѣйствія всѣхъ соціальныхъ и иолити- 
ческихъ наукъ.

Съ точки зрѣиія политической, т.-е. сообразуясь 
съ отношеніями между финансовымъ мехашізмомъ 
и правительственной и административной органи- 
заціей, значеніе политической системы вліяетъ на 
финансовую систему, а послѣдняя, въ свою оче
редь, воздѣйствуетъ на первую.

По этому пункту существуетъ три основныхъ 
правила:

1. расходы должны производиться съ согласія 
тѣхъ, которые даютъ средства къ ихъ совершенно 
(контрибуэнтовъ), будь это согласіе дано прямо, или 
же черезъ посредство представителей, для того, 
чтобы они могли справедливо сравнить ожидаемую 
выгоду съ жертвой, требуемой для ея полученія,

2. власти, которымъ поручено тратить суммы, 
вотированныя контрибуэнтами, должны подлежать 
серьезному контролю (IV отдѣлъ, гл. II).

3. гласность бюджетовъ и относящихся къ нимъ 
прети , — происходить ли послѣднія въ государ- 
ственныхъ, губернскихъ или городскихъ собра- 
ніяхъ, обсуждающихъ расходы, или же путемъ пе- 
щ т и,— составляетъ необходимую гарантію въ томъ, 
что общественный потребности будутъ наилучшимъ 
образомъ удовлетворены.

Съ экономической точки зрѣнія, т.-е. относитель
но дѣйствій государственныхъ расходовъ на част
ную экономію, надо избѣгать невѣрныхъ заключе- 
пій двухъ иротивоноложныхъ НІКОЛЪ.



Для нѣкоторыхъ, дѣйствительно, всякій государ
ственный расходъ всегда выгоденъ или, по край
ней мѣрѣ, безопасен*, если онъ производится не 
внѣ границъ государства, такъ какъ заработная 
плата, жалованья, гонорары, проценты, которые 
государство, провинція или община платитъ за 
нужныя имъ услуги, сводятся къ простой отдачѣ 
денегъ, взятыхъ съ коптрибуэнтовъ.

Эта аргументація вдвойнѣ неправильна. Въ са- 
момъ дѣлѣ, она предполагаетъ старое предубѣж- 
деніе, видящее убытокъ во всякомъ вывозѣ денеіъ, 
и кромѣ того софизмъ мнимой отдачи, между тѣмъ 
какъ очевидно, что контрибуэнтамъ не отдаютъ 
деньги пропорціонально соотвѣтственно уплачен- 
нымъ ими налогамъ, а покупаютъ у тѣхъ же са- 
мыхъ или другихъ лицъ новые продукты или по
выл услуги, что, какъ очевидно, совершенно раз
лично.

Для другихъ, держащихся не менѣе исключи
тел ьн ая  мнѣнія, всякій государственный расходъ, 
наоборотъ вреденъ, потому что онъ сводится къ 
уменыненію прихода частныхъ лицъ, а слѣдова- 
тельно и къ убыли въ народной промышленности.

Эти послѣдніе забываютъ, что если многіе рас
ходы дѣйствительно вредны, зато есть такіе, въ 
которыхъ происходящей отъ уменыненія дохода 
частныхъ лицъ убытокъ широко вознаграждается 
прямыми или косвенными выгодами, которыя до
ставляем  имъ разумное употребленіе государствен- 
ныхъ доходовь.



Вѣрно и въ то же время очевидно, что государ
ственные расходы, сами посебѣ ,іп  аЪвігасію, не мо- 
гутъ быть ни осуждены, ни одобрены, ибо для того, 
чтобы судить о нихъ, надо разсмотрѣть, какія имъ 
предполагаются ціъли; послѣднія-то и можно осу
дить или одобрить, или абсолютно, или по срав
нению съ частными употреблениями, отъ которыхъ 
такимъ путемъ придется отказаться.

Вмѣстѣ съ развитіемъ цивилизаціи, создающей 
новыя потребности, и вмѣстѣ съ перемѣной сис
тем?, правлепія растетъ и итогъ государственныхъ 
расходовъ, несмотря на параллельное раувитіе 
индивидуальной ингщіагпивы и духа товарищества, 
стремящихся устранить нѣкоторое вмешательство 
государства, а слѣдовательно и соотвѣтствующіе 
расходы.

Увеличеніе расходовъ только поминально, если оно 
зависитъ отъ уменыненія цѣнности депеіъ или если 
оно точно пропорціонально увеличенію богатства.

Вообще, съ экономической точки зрѣнія, можно 
одобрить тѣ государственные расходы, которые не 
компрометируютъ ни существугоищго напитала, ни 
возможности его правильнаго роста.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Классификація государственныхъ расходовъ.

Финансовой наукѣ не подлежитъ судить о важ
ности различныхъ объектовъ государственныхъ



расходовъ. Она должна, слѣдователыю, воздержи
ваться отъ изслѣдованій, относящихся къ области 
другихъ отраслей административной науки, и огра
ничиться простой классификаціей государствен- 
ныхъ расходовъ. Главные критеріи для этой клас- 
сификаціи—слѣдующіе; форма, которую принима- 
ютъ государственные расходы, мѣсто и время ихъ 
совершанія, ихъ важность, ихъ экономическая дѣй- 
ствія и, наконецъ, предполагаемый цѣли.

Съ точки зрѣнія формы, т.-е. относительно бо- 
гатствъ, которыми пользуются расходы, разли- 
чаютъ:

1. расходы натурой (товаромъ, предметами по
треблены) ,  раньше бывшіе общимъ явленіемъ, 
теперь же только исключительны мъ;

2. денежные расходы (монетами, деньгами), преж
де исключительные, теперь общіе. Эти расходы 
(личные и реальные) имѣютъ объектомъ:

a) вознаграждение за услуги чиновниковъ, воен- 
ныхъ и гражданскихг, всякаго чина;

b) аренду и наемъ недвижимых^ имущество,
c) покупку и, въ исключительныхъ случаяхъ, 

производство движимыхъ предметовъ, ну'жныхъ для 
общественной администраціи.

Съ точки зрѣнія мѣста, т.-е. относительно про- 
исхожденія купленныхъ богатствъ, различаютъ:

1. внѣшніс расходы, т.-е. производимые внѣ тер- 
риторіальныхъ границъ даннаго государства;

2. внутренніе расходы, т.-е. произведенные вну
три территоріи.



Съ точки зрѣнія времени, когда они произво
дятся, различаютъ:

1. обыкновенные расходы, возобновляющееся въ 
каждый финансовый періодъ или въ постоянныхъ 
цифрахъ, или въ перемѣиныхъ (содержаніе главы 
государства, жалованья, пенсіи, проценты государ
ственном долга);

2. чрезвычайные расходы, производимые не по
стоянно, безъ правильной періодичности (въ слу- 
чаѣ войны,, постройки желѣзныхъ дорогъ и пр.). 
Это различеніе совершенно отлично отъ дѣленія 
расходовъ на предвиденные и непредвиденные, 
такъ какъ всѣ обыкновенные расходы не могутъ 
всегда быть предвидѣны, по крайней мѣрѣ въ ихъ 
точной цифрѣ, а всѣ чрезвычайные расходы не 
всегда бываютъ непредвидѣиными.

Съ иной точки зрѣнія, обыкновенными расходами 
называютъ такіе, полезное дѣйствіе которыхъ ка
сается исключительно текущпіо финансоваго пе
риода, а чр&вычайными — такіе, которые служатъ 
также нѣсколькимъ послѣдователыіымъ періодамъ.

Съ точки зрѣнія важности, различаютъ:
1. необходимые расходы;
2. полезные расходы. Это различеніе принимает

ся не всѣми авторами, потому что иные необходи
мые расходы въ то же время и полезны, а истинно 
полезные расходы почти всегда можно считать 
необходимыми.

Съ точки зрѣнія экоиомическихъ дѣйствій раз
личаютъ:



1. производительные расходы:
a) непосредственно, если они увеличиваютъ го

сударственное имущество (напр., постройка полез- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ);

b) косвенно, если они увеличиваютъ имущество 
и производительную способность частныхъ лицъ;

2. непронзводгітелъные расходы , т.-е. такіе, кото
рые даютъ совершенно отрицательные результаты 
(синекуры , военный контрнбуціи)  или недостаточ
но вознаграждаютъ за богатства, потраченныя на 
нихъ.

Не надо смѣшивать полезности государствен- 
ныхъ расходовъ съ ихъ производительностью. Не
производительные расходы, напримѣръ, расходы 
на оборонительную войну, могутъ быть полезны и 
даже нужны, когда они удовлетворяютъ дѣйстви- 
тельную и необходимую потребность.

Наконецъ, съ точки зрѣнія цѣлеи, къ которымъ 
стремятся государственные расходы, существуетъ 
классификація, которую можно, впрочемъ, видо» 
измѣнить на тысячу ладовъ:

Т. Расходы на правительство, т.-е. расходы на:
A . главу государства (императора, короля, пре

зидента и пр.) и, въ монархіи, на его семыо (со- 
держаніе главы государства, ассигнованный на него 
и домъ его суммы, удѣлы и пр.);

B. представителей государства, департаментовъ, 
общинъ;

C. высшіе органы государства общаго характера 
(совѣтъ министровъ, государственный совѣтъ и т. д.).



II. Расходы по администраціи, т.-е. расходы на:
А . финансовую администрацію, главнымъ обра

зомъ на:
1. управленіе государственныхъ имущество (до- 

менъ);
2. сборъ налоговъ;
3. государственный долгъ (проценты и погащеніе);
4. государственный кассы и счетоводство;
II. админисщрацію въ собственномъ смыслѣ слова, 

т.-е. на:
А А . админпстрацію по общественной охрангь и 

главнымъ образомъ на:
1. внѣшнюю охрану, слѣдовательно на:
a) войско и флотъ (оружія, корабли, крѣпо- 

сти и пр.),
b) дипломатію (посольства, консульства),
‘2. внутреннюю охрану (правосудие), слѣдователь- 

но на:
a) правосудіе карательное (гражданское судо

производство и уголовный судъ;
b) охранительное правосудіе (гражданское судо

производство и полнцію)\
В В .  на администрацию по общественному благо- 

состоянію, главнымъ образомъ относительно:
1. умственною и нравственная благосостоянія, 

слѣдовательно:
a) отправлений релиііи,
b) учебныхъ и воспитателъныхъ заведеній,
2. матеріальнаго благоденствія:
а) физическаго (здоровья),



Ь) экономическаго, слѣдовательно: 
аа) благотворителъныхъ и охраните, іъныхъ учре

ждения,
ЬЬ) общественныхъ работъ, 
сс) промысловъ (территоргальныхъ, мануфактур- 

ныхъ, торговыхъ и пр.).
Практическое дѣленіе государственныхъ расхо- 

довъ по вѣдомствамъ (министерствамъ), управле- 
нгямъ, отдгьленіямъ, отдѣламъ и т. д. не можетъ сов
падать ни съ данной нами научной класеифинаціей, 
ни съ какой-либо другой. Дѣленіе это измѣняется 
смотря по величину*, историческимъ традщіямъ, 
политическому строю и административной системѣ 
различныхъ государства
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Государственны е доходы .

Доходы, посредствомъ которыхъ государство, 
губернія (департамента., провинція), община удо
влетворяю т свои потребности, дѣлятся на обык
новенные и чрезвычайные доходы. Первые получа
ются правильно, въ  каждый финансовый періодъ 
(балансъ) и, въ хорошо устроенномъ бюджетѣ, 
они должны совершенно покрывать обыкновенные 
расходыу вторые предназначены для пополненія 
дефицита (см. ІУ отдѣлъ, гл. 1).

И тѣ, и другіе, несмотря на значительныя раз- 
личія, имѣютъ одинъ и тотъ же характеръ, такъ 
какъ общая цѣль ихъ—предназначить часть на- 
ціональныхъ богатствъ для цѣлей общественной 
пользы.

Вотъ краткій обзоръ главныхъ государственаыхъ 
доходовъ.

I. Обыкновенные доходы:
А . прямые (непосредственные) доходы [имуще

ственные или частно-правовые];



В. косвенные доходы (общественно-правовые):
1. подати (контрибуціи), пошлины  и налоги;
2. штрафы и денежный пени.
II. Чрезвычайные доходы:
A. Капиталы и имущества безхозяйныя, не имѣ- 

ющія владѣльца;
B. Увеличепіе податей;
C. Военныя контрибуціи;
I). Продажа фискальнаго имущества;
Е. Государственный заемъ.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Прямые государственные доходы.

Прямыми государственными доходами называют
ся такіе доходы, которые государства, ировинція 
или община непосредственно извлекаютъ изъ своего 
имущества; косвенными доходами, —такіе, которые 
косвенно добываются, помощью обязательныхъ взно- 
совъ частныхъ лицъ.

Прямые или имущественные государственные 
доходы составляютъ фискальное имущество или 
домет  въ обширномъ смыслѣ слова.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Понятіе о гоеударственномъ имуществѣ (доменѣ); 
его дѣленіе.

Въ составь фискальнаю имущества входятъ дви- 
жимыя и недвижимыя богатства, которыми вла- 
дѣетъ государство, провинція или община, полез- 
ныя права, которыми они пользуются, и промыслы, 
которыми они занимаются согласно правиламъ об- 
іцаго права и съ цѣлью извлечь изъ нихъ доходъ 
и тѣмъ покрыть часть государственныхъ расхо- 
довъ.

Способы пріобрѣтенія, управленія  и продажи бо- 
гатствъ и промысловъ, составляющихъ государ
ственное имущество, регламентируются правилами 
обиі,аю права и экономическимъ закономъ конку- 
ренціи , который регулируетъ цѣнпостъ получае- 
мыхъ продуктовъ и услугъ.

Отъ фискальнаго имущества (отчуждаемаю, 
отъемливаемаю, приносящасо доходъ) слѣдуетъ от
личать такъ называемое общественное имущество 
(не приносящее дохода, неотъемлимое, неотчуждае
мое), которымъ граждане пользуются индивидуаль
но, а не коллективно. Государство, провинція, об
щина не имѣютъ надъ нимъ права собственности, 
а только право и обязанность сохранять его и за
ботиться о немъ. Въ примѣръ можно привести 
дороги, каналы, гавани, морскге берега, крѣпости и т. д.

Надо также отличать отъ фискальнаго имуще
ства фискальный монополіи, т.-е. промыслы, кото



рыми занимается государство, внѣ правилъ обгца- 
го права и конкуренціи, съ цѣлью выручить ч и 
стый доходъ, намного превышающій рыночный 
текущій дохода и, слѣдовательно, содержа щій на- 
логъ.

Наконецъ, отъ фискальнаго имущества надо от
личать тѣ административным услуги, которыя го
сударство, провинція или община берутъ на себя, 
съ монополіей или безъ монополіи, имѣя въ виду 
общественную пользу, а не ради прибыли, и со 
взиманіемъ пошлины, составляющей простую упла
ту части или всіьхъ расходовъ по спщіальнымъ 
услугамъ, оказаннымъ частнымъ лицамъ. Такъ ча
сто ведутся службы почтовая, телеграфная и всегда 
такъ производится чеканка монетъ и пр.

Фискальное имущество включаетъ:
A. Богатства, которыя бываютъ:
1. недвижимый (домены, государственныя иму

щества въ тѣсномъ смыслѣ слова):
a) недвижимыя имущества казны,
b) обработанный земли, лѣса, рудники  и пр.;
2. движимых, как’ь воениыл приспособления (ору

жье, корабли, лошади и пр.), домашняя обстановка, 
карты, книги, картины, статуи и т. д. и вообще 
всѣ принадлежности арсеналовъ, архивовъ, библіо- 
текъ, картинныхъ галлерей. музеевъ, казенныхъ ти- 
пографій, деньги, имѣющіяся въ казначействахъ.

B. Промыслы:
1. земледѣлъчесшй и горный, въ связи съ владѣ- 

ніемъ недвижимыми имуществами;



2. фабричный (напр., казенныя типографіи, фаб
рики, фарфоровые заводы, заводы для изготовле- 
нія военныхъ приспособлений и принадлежностей
и пр.);

3. торговый:
a) обыкновенная торговля, очень рѣдкая теперь;
b) банковая торговля, въ настоящее время почти 

повсюду производимая не государственными бан
ками, а частными, съ привилагіей или безъ оной, 
причемъ правительство можетъ слѣдить за выпу- 
екомъ векселей на предъявителя и получать съ 
нихъ фискальный доходъ посредствомъ налога;

c) почтовое, телеграфное вѣдомства, оюелѣзныя 
дороги, когда завѣдываніе ихъ ириноситъ при
быль .

С. Налоги на право охоты и рыбной ловли и пр.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Управленіе государственнымъ имуществомъ.

Управленіе государственными имуществами мо
жетъ производиться способами казенной админи- 
страціи и аренды срочной и насмъдственной (для 
недвижимыхъ имуществъ)

При казенной администраціи, которая была рань
ше преобладающей системой, собственникъ (госу
дарство, правинція , община) беретъ на себя ра
боты и рискъ изготовленія, производства и про
дажи нѣкоторыхъ продуктовъ и поручаетъ ихъ

з



чиновникамъ, за опредѣленное и постоянное воз- 
награжденіе.

Противъ этой системы, клонящейся къ тому, 
чтобы сохранить владѣльцу всю прибыль предпрія- 
тія, выставляютъ отсутствіе личной заинтересован
ности администраторовъ и весьма болынія неудоб
ства бюрократическаго управленія, медлительною, 
дорогого и сложнаю, такъ что оно не всегда прино
сить ожидаемую прибыль, а иногда даже приво
дить къ убыткамъ.

При арендѣ владѣлецъ отказывается отъ боль- 
ш ихъ прибылей и избавляется отъ всякаго риска, 
уступивъ другимъ пользованіе богатствами или 
занятіе доменными промыслами, взамѣнъ чего по- 
лучаетъ опредѣленную арендную плату товарами 
или, чащ е всего, деньгами.

Въ пользу аренды ссылаются на экономію въ 
расходахъ по управленію и контролю; большую при
быль, получаемую частнымъ предпріятіемъ, свобод- 
нымъ, независимымъ и старательно производи- 
мымъ; постоянство арендной платы, опредѣляемой 
касательно срока и величины; возможность усо
вершенствованы и, вообще, увеличеніе. валового и 
чистаго дохода, что приводить къ общей выгодѣ.

Противъ этой системы возражаютъ, что она при
водить къ столкновенію интересов?, между сдаю- 
щимъ въ аренду, который желаетъ, главнымъ об- 
разомъ, сохранить цѣлость имуществъ, и аренда- 
торомъ, который хочетъ извлечь изъ нихъ макси
мальный доходъ за время аренды, что подаетъ по-



водъ къ  частымъ тяжбамъ, а иногда къ мошен- 
ническимъ соглашенгямъ между арендаторами и 
агентами, которымъ поручается совершеніе контрак- 
товъ и надзоръ за ихъ исполненіемъ.

Чтобы хоть отчасти устранить эти неудобства, 
принимаютъ нѣкоторыя предосторожности при вы- 
борѣ арендатора (по взаимному соглашенію или съ 
аукціона) въ продолжительности аренды (съопре- 
дѣленнымъ и не слишкомъ короткимъ срокомъ), 
въ величинѣ  сдаваемыхъ имуществъ, въ  гарантіяхъ 
относительно правильнаго исполненія контракта 
(поручительство, инвентарь, залогъ и пр.) и по- 
становляютъ правила  (не слишкомъ многочислен
ный и не притѣснктельныя) относительно спосо- 
бовъ управленія.

Отъ аренды на срокъ слѣдуетъ отличать (ког
да дѣло идетъ о недвижимыхъ имуществахъ), иа- 
слѣдственную аренду. Большая продолжительность 
аренды, обязательство усовершенствованы и слабая 
арендная плата часто были очень выгодными для 
управленія и улучшенія земель государственных^, 
земскихъ и принадлежащихъ благотворительнымъ 
учрежденіямъ, потому что получается хоть слабая, 
но вѣрная прибыль.

Однако въ другія времена прогрессивное умень- 
шеніе арендной платы, вносимой деньгами, вслѣд- 
ствіе пониженія ихъ цѣнности, недостаточность 
доходности, которая уже не соотвѣтствовала про
изводительности фондовъ, и многочисленныя за
труднения, главнымъ образомъ въ случаѣ подраз-



дѣленія полезнаго имущества на слишкомъ мел- 
кія части,—все это создало м ногочисленны е нро- 
тивниковъ этой системы.

Есть также смрш анпыя системы управленія; 
укажемъ на способъ заинтересованной казенной ад- 
министраціи, въ которой казеннымъ управляющимъ 
выдается доля прибыли  отъ предпріятія, для того, 
чтобы заинтересовать ихъ дѣятельность; казна на- 
дѣется получить такимъ образомъ болѣе крупные 
доходы.

Въ системп> администраціи съ тручцтельствомъ, 
прежде очень часто примѣнявшейся, казенный 
управляющій, получаюіцій оиредѣленное вознаграж- 
деніе, гарантируетъ фиску извѣстный минимума 
дохода, а затѣмъ дѣлитъ излиш екъ, превышающій 
этотъ минимумъ, съ казной. Но всегда было трудно 
найти людей съ нужными капиталами, способныхъ 
на хорошую администрацію и желающихъ взять 
на себя вѣрную тягость поручительства, съ пер
спективой пользоваться лишь частью излишняго 
невѣрнаго дохода.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Продажа государственнаго имущества.

Различныя системы управленія государствен- 
нымъ имуществомъ почти всегда представляютъ 
такія крупныя неудобства, что это побудило самыя 
цивилизованньтя государства продать большую 
часть своего имущества.



Дѣйствительно, если стать на правовую и поли
тическую точки зрѣнія, то увидимъ, что владѣніе 
крупнымъ государственнымъ имуществомъ можетъ 
послужить поводомъ къ столкновенію иптересо&ъ 
между государственною властью и гражданами, 
потому что тогда часто забывается долгъ равного 
покровительства всѣмъ классамъ личности и иму
ществъ, и неизбѣжно причиняются убытки част
ной собственности и частнымъ промыслами.

Кромѣ того, уиравленіе казенными имуществами 
требуетъ многочисленныхъ чиновниковъ, усили- 
ваетъ вліяніе исполнительной власти, отнимаетъ 
много народу у частныхъ поприщъ. Не надо так
же забывать, что доменныя богатства даютъ могу
чая средства финапеоваю сопротивлетя оппозиціи 
законодательныхъ собраній.

Наконецъ, въ случаѣ войны, казенное имуще
ство легче подвергается разгрому и продажами со 
стороны непріятеля, что прежде всего вызываетъ 
значительные матеріалъные убытки и можетъ так
же возбудить нежелательныя столкновения съ по
купателями этихъ имуществъ.

Съ точки зрѣнія экономической, изъятіе значи
тел ьн ая  количества богатствъ изъ частной соб
ственности составляетъ важное препятствіё успгь- 
ху  промышленности и принуяедаетъ гражданъ къ 
жертвамъ, на много превышающимъ тѣ, которыя 
доставили бы казнѣ болѣе крупные доходы, при 
системѣ налоговъ.

Дѣйствительно, если принять въ разсчетъ от-



сутотвіе индивидуальной заинтересованности чи- 
новниковъ, сложность, медлительность, издержки 
по корреспонденціи и контролю, необходимому, но 
часто недостаточному; если принимать тоже въ 
разсчетъ несовершенство бю рократическая управ- 
ленія, не благопріятствующаго преобразованіямъ 
и неспособнаго, въ  силу самой своей оріанизаціи, 
быстро совершать мелкія экономіи и пользоваться 
удобными случаями, такъ много вліяющими на 
увеличеніе доходности, то нечего удивляться тому, 
что прибыли отъ казенныхъ имуществъ такъ малы 
и иногда даже исчезаютъ, поглощенный расхода
ми. Но капиталъ, полученный отъ продажи и не 
соотвѣтствующій болѣе крупной прибыли, которую 
частная промышленность выручала бы за тѣ же 
имущества, можно употребить гораздо производи- 
телыіѣе, напр., на ногашеніе части государсгвен- 
наго долга, проценты котораго, почти всегда очень 
высокіе, контрастирую т съ слабыми доходами ка
зенныхъ имуществъ.

Обыкновенно, слѣдовательно, надо совѣтовать 
продажу государственная имущества.

Она можетъ, однако, дать дурные результаты, 
если не будутъ приняты должныя предосторожно
сти. Въ самомъ дѣлѣ, нужно принимать въ раз
счетъ:

і. выборъ иродажныхъ имуществъ и сиособъ са
мой продажи, для того, чтобы непредвидѣнное 
предлоя-геніе множества имуществъ, особенно если 
дѣло касается недвижимыхъ имуществъ, не оказа



лось невыгоднымъ для казны, которая такимъ об- 
разомъ получить за нихъ меньшую цѣну, и для 
част иш ь лицъ, имѣнія которыхъ черезъ это поде- 
шевѣютъ;

•2. величина продающихся имуществъ, которыя, 
принимая во вниманіе селъскохозяйственныя си
стемы разныхъ странъ, должны быть раздѣлены 
на части такимъ образомъ, чтобы вызвать конку- 
ренцію  покупателей;

3. время продажи, которая должна производить
ся въ періодъ политическаю спокойствія и эконо
мическим благосостоянія, для того, чтобы получить 
удовлетворительный цѣны  и избѣжать непоправи- 
мыхъ убытков?,:

4. личностей, которымъ продается, чтобы, по воз
можности, не имѣть дѣло съ обществами, поку
пающими оптомъ, что часто очень невыгодно, по
тому что они предлагаютъ купить но слишкомъ 
низкимъ цѣнамъ, уплачивая скорѣе, но съ ббль- 
шимъ учетомъ;

5. гаранты относительно правильная исполне- 
нія контракта;

6. и въ особенности низниченіе доходовъ, полу- 
чаемыхъ отъ продажи, которые всегда должны 
считаться частью государственная имущества и, 
слѣдовательно, употребляться или на погашеніе 
старыхъ долговъ, или на иокрытіе чрезвычаиныхъ 
расходова, для которыхъ пришлось бы сдѣлать но
вые займы.

Полезность продажи казенная  имущества, мно-



гимй восхваляемая безусловно, допускаетъ, однако, 
исключенія. Можно, напримѣръ, желать удержанія 
казенныхъ лѣсовъ, управляемыхъ системой казен
ной администраціи и находящихся въ извѣстныхъ 
горныхъ мѣстностяхъ или на берегу нѣкоторыхъ 
рѣкъ и потоковъ, въ видахъ гиггёны и для защиты 
имѣній, недостаточно защиіценныхъ частнымъ ин
тересом?). Можно также оправдать, по различнымъ 
причинамъ, производство въ  государственных?, ма- 
стерскихъ предметовъ, нужныхъ для гражданской 
и военной админнстриціи, а въ менѣе цивилизо- 
ванныхъ странахъ—и сохраненіе, вообще говоря 
слишкомъ дорого стоящее, нѣкоторыхъ недвиоюи- 
мыхъ имуществу и мапуфактуръ (образцовый фер
мы , ковровыя фабрики и пр.), въ виду образоваопелъ- 
ныхъ цѣлей.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Косвенные государственные доходы.

Косвенные государственные доходы составляютъ 
подати, то-есть то, что государственная власть взи- 
имаетъ съ богатствъ частныхъ лицъ въ возна- 
гражденіе за услуги, оказанныя учрежденіями, ко
торыми завѣдуетъ государство, провинція и община.



Подати отличаются отъ государственна™ иму
щества и его продуктовъ своимъ происхожде- 
ніемъ, птосредственнымъ вліяніемъ на народное 
богатство и своимъ характеромъ принудитель
ных?; взносов?,, совершенно или отчасти огражден- 
ныхъ отъ дѣйствія конкуренціи.

Подати бываютъ сж ціальныя или общія; первыя 
называются пошлинами, вторыя—налогами:

Въ число косвенныхъ доходовъ также вхо- 
дятъ штрафы и денежный кары (или пени). Но 
при данной ихъ. относительно слабой, важности 
въ современныхъ финансовыхъ системахъ доста
точно будетъ лишь назвать ихъ здѣсь.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Понятіѳ о пошлинахъ; цѣль ихъ существованія; 
ихъ формы.

Пошлинами называютъ суммы, взимаемыя поли
тическою властью для удовлетворенія той части 
юсударетвенныхъ расходовъ, которая доставляетъ 
особенный выгоды нѣкоторымг категоріямъ контри- 
буэнтовъ.

Слѣдовательно, пошлины отличаются отъ нало- 
говъ:

1. своимъ объектомъ, такъ какъ цервыя касаются 
(тредгьленныхо и соизмгъргімыхъ услуіъ, а вторые— 
совокупности общгш услугъ.

2. Еритеріемъ распредѣленія, который въ пош-



линахъ есть размѣръ вызванной издержки, а въ 
нэлогахъ—количество обладаемыхъ богатствъ.

Такъ какъ при нѣкоторыхъ службахъ, исправляе- 
мыхъ государственною властью, —или вслѣдствіе 
того, что онѣ подлежать ея естественной компе- 
тенціи (внѣш няя и внутренняя охрана и пр.), 
или же потому, что казна лучше частной промыш
ленности можетъ ими завѣдывать {монетное дѣло, 
почта, телеграфа и пр.),—является два рода вы- 
годъ, однѣ общія и неопредѣленныя, т.-е. относя- 
щ іяся ко всей совокупности гражданъ, другія спе- 
ціальныя и ограниченный, касающіяся только из- 
вѣстныхъ классовъ и личностей, то разсудокъ тре- 
буетъ, чтобы соотвѣтственные расходы покрыва
лись частью налогами, частью пошлинами, т.-е. 
суммой, пропорціональной богатствамъ каждаго изъ 
контрибуэнтовъ, и суммой, соотвѣтствующей бдль- 
шгімъ расходами, вызваннымъ нѣкоторыми изъ нихъ.

Если бы расходы эти производились исключи
тельно помощью налоговъ или пошлинъ, произо
шли бы льготы , блаюпріятствующія однимъ клас- 
самъ и личностямъ и невыгодныя другимъ.

Чтобы пошлина была законна, нужно, чтобы ока
занная услуга была действительна, и чтобы сум
ма пошлины не превосходила издержекъ, вызван- 
ныхъ плателыцикомъ. Это и есть критерій распре- 
дѣленгя пошлинъ; въ разсчетъ не принимаются 
экономическія условія нлательщиковъ, исключая 
двухъ случаевъ:

1. въ случаѣ абсолютной бгъдности-, тогда освобо-



ждаютъ отъ нѣкоторыхъ пошлинъ, взимающихся за 
особенным услуги, въ которыхъ, по причинамъ спра
ведливости, нельзя отказать. (судебным пошлины);

2. въ случаѣ труднаго положенія, въ связи съ 
дѣйствительными заслугами; такъ, избавляютъ отъ 
нѣкоторыхъ пошлинъ за особенный услуги, отли
чающаяся чистой пользой (школьным пошлины  и пр.).

Въ первомъ случаѣ это будетъ милостыня; во 
второмъ —тирада отъ болѣе богатыхъ плателыци- 
ковъ менѣе состоятельнымъ.

Пошлины бываютъ или особыя за каждую услу
гу, или же относятся къ совокупности однород- 
ныхъ услугъ. Относительно размѣра своего онѣ 
бываютъ постомнным или перемѣнным и въ этомъ 
случаѣ постепенно возрастающія, въ извѣстныхъ 
предѣлахъ, вмѣстѣ съ ростомъ дѣйствительной 
цѣнности предметовъ, къ которымъ онѣ относятся, 
или же строго пропорціоналъныя той же цѣнности.

Если различать пошлины по роду различныхъ 
административныхъ услугъ, огіравдывающихъ ихъ, 
то придемъ къ классификации, аналогичной данной 
нами классификации юсударственныхъ расходовъ.

Изъ множества пошлинъ приведемъ, въ каче- 
ствѣ примѣровъ и какъ главнѣйшім:

1. Общественная охрана:
A. внт иняя  (паспортным, консульскія пошлины 

и пр.).
B. внутренняя:
1. правосудіе карательное (судебный пошлины, на 

іражданскіе акты и нр.)



2. охранительное правосудіе (пошлины на право 
охоты, на пользование оружгемъ, правительствен
ный концессии и пр.).

II. Общественное блаюдёнствіе:
1. умственное (школьныя пошлины за внесете въ 

список» студешповъ, за экзамены,. свидетельства, 
дипломы, за право входа въ бнбліоѵгскн, картин
ный галлереи, музеи и пр.):

•2. нравственное (пошлины за разріычтіс всту
пить въ бракъ, узаконвніе, усыновленіе, за  получе
ние гражданства, почетныхъ званій, знаковг отли- 
чія и пр.);

3. материальное, или физическое (санитарный 
пошлины), или экономическое (пошлина за  чекан
ку монетъ, за провѣрку и етъеа, за проби-
рованіе драгоцѣнныхъ гяеталловъ, железнодорож
ный пошлины, почтовый, телеграфныя и пр.).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Пошлины на юридическіе акты.

Пошлины на юридическіе акты требуютъ спе- 
ціальнаго изученія; ихъ дѣлятъ на судебный по
шлины и на пошлины на гражданств акты.

§ 1. Судебный пошлины.

Судебными называютъ пошлины, взимаемыя го- 
сударствомъ при извѣстныхъ судопроизводствахъ 
(судебныхъ процедурахъ).



Онѣ относятся къ гражданскому спорному судо
производству.

Главная причина ихъ существованія заключает
ся въ частной выгодѣ, получаемой отъ юридиче- 
скихъ актовъ нѣкоторыми личностями, которыя не 
должны пользоваться ими на счетъ другихъ кон- 
трибуэнтовъ. Другая причина, второстепенная и 
имѣющая политическій характеръ, обусловливает
ся желаніемъ сократить число процессовъ.

Но судебный пошлины не должны, однако, пре
вышать извѣстныхъ предѣловъ, такъ какъ иначе:

1. онѣ сдѣлались бы запретительными или край
не ограничительными относительно пользованія су
дебными учрежденіями, въ уіцербъ наименѣе со- 
стоятельныхъ классовъ;

2. онѣ ослабили бы значительную и всеобщую 
пользу хорошей судебной администраціи, незави
симо отъ случаевъ пользованія судомъ.

Судебный пошлины должны уплачиваться той 
• стороной, которая гірошрываетъ процессъ, и взи

маться пропорціонально издержкамг, дѣйствитель- 
но вызваннымъ тяжбой.

Такъ какъ нѣтъ вѣрнаго мѣрила для опредѣле- 
нія этихъ издержекъ, то принимаются косвенные 
критерги:

1. гтстанціи судовъ, передъ которыми разби
рается дѣло;

2. важности ихъ рѣшешщ
3. формы актовъ, предъявлепныхъ суду.
Доводы, которые часто представляли противъ



судебныхъ п о тл и н ъ , опираются на лож ныя посыл
ки, что существование граж данскихъ судовъ ме- 
нѣе полезно тяжущ имся, чѣм ъ другимъ граж да
н а м ^  и что пошлины падаютъ на несчастныхъ при- 
тѣсненНыхъ, а не на богатыхъ ихъ прттьсниш&лещ 
или же доводы эти касаются только произволъныхъ, 
чрезміьрныхъ и дурно распредѣленныхъ  пошлинъ, 
слѣдовательно осуждаютъ лиш ь злоупотребление, а 
не примѣненіе этихъ пошлинъ.

Пошлины, уплачиваемый лицами, осужденными 
по уголовному диълу, имѣютъ много сходнаго съ 
денежными пеням и.

§ 2. Пошлины на гражданскіе акты.

Пошлинами на іражданскіе акты называются тѣ 
пошлины, которыя уплачиваю тся за спеціальныя 
услуги государства, состоящія въ редактированги, 
удостоверены , сохранены  и выдать копт  извѣст- 
ныхъ актовъ, посредствомъ которыхъ устаиовляет- 
ся, удостоверяется, изм еняет ся , передается, по- • 
гашается какое-нибудь право.

ДѣПствительно, граж данская судебная власть въ 
своемъ не судебномъ отправленіи, точно такъ же, 
какъ и финансовая, и другія административный 
власти, увеличиваетъ значенія этихъ актовъ, обле
кая ихъ въ торжественный формы, обозначая 
точно время, ихъ совершенія, вписывая и перепи
сывая ихъ въ казенные реестры, выдавая удосто- 
вѣренныя копіи съ нихъ.

Слѣдуетъ отвергнуть наименованія ихъ пошли



нами на акты, на д ѣ щ  на контракты, такъ какъ 
названія эти слишкомъ неопредѣленны и неполны ; 
не годятся также названія крѣпостньт  пошлинъ 
или явочныхъ (сГепге^ізЪгетепі;) и гербовыхъ ((Іе 
іішЪге), такъ какъ названія эти основаны на слу- 
чайномъ критеріи системы взиманія, которая мо- 
жетъ быть одна и та же для пошлинъ на граж 
д ан ств  акты и для палоювъ на передачи, равно 
какъ и для нѣкоторыхъ другихъ налоговъ.

Пошлины на гражданскіе акты существенно от
личаются отъ налоговъ на передачу собствен
ности:

1. своимъ объектом.а, который, въ одномъ слу- 
чаѣ , есть самый актъ, а въ другомъ случаѣ—пере
даваемое богатство',

2. цѣлью , такъ какъ эти пошлины клонятся къ 
тому, чтобы вернуть часть издержекъ, тогда какъ 
налоги стремятся реализировать чистый доходъ.

3. критеріемъ распредѣленгя, который, въ пер- 
вомъ случаѣ, лежитъ въ размѣрѣ причиненныхъ 
издержекъ, между тѣмъ какъ во второмъ—распре- 
дѣляютъ по роду  передачи цѣнности передавае- 
мыхъ богатствъ и по личнымъ отношениями между 
передающими и получающими.

Издержки, вызванныя каждымъ лицомъ въ част
ности, когда дѣло касается пошлинъ на граждан
с т в  акты, определяются помощью нѣкоторыхъ ука
зат ь , основанныхъ на свойствіъ и значеніи актовъ.

Ііринятіе въ разсчетъ цтнностей, указанныхъ въ 
актѣ, еще недостаточно для того, чтобы превра



тить пошлину въ налогъ, такъ какъ ,въ  извѣстныхъ 
границахъ, ірадація и пропорциональность могутъ 
служить косвенными и приблизительными крите
риями суммы издержекъ, произведенныхъ для ока- 
занія опредѣленной услуги.

§ 3. Взйианіе пошлинъ на юридическіе анты.

Судебный пошлины, равно какъ и пошлины на 
гражданекіе акты, могутъ взиматься по различ
ным?, системамъ, или спеціальнымъ для пошлинъ, 
или примѣняемымъ также къ нѣкоторымъ косвен
ными налогами на передачи и на потребленіе.

Главнымъ образомъ, различаютъ систему непо
средственнаго взиманія. производим ая чиновни
ками, и систему посредственная взиманія, произ
вод и м ая  наложеніемъ марки.

Непосредственное взимаю,е можетъ произво
диться:

1. стариннымъ методомъ, весьма неудобнымъ и 
даже опаснымъ,—методомъ возниіражденія или по
дготовь чиновникамъ отъ частныхъ лицъ, имѣв- 
ш ихъ юридическое дѣло, причем ъ вознагражденія 
эти служили жалованьемъ чиновниковъ или до- 
полненіемъ къ нему;

•2. иосредствомъ т нцелярскихд сборовъ (сігоіѣв <іе 
сЬапсеІІепе), получаемыхъ казной, но взимаемыхъ 
чиновниками, получающими жалованье, или воз
награждаемыми соучастіемъ въ доходахъ; чиновники 
эти просто принимаютъ актъ, или редактируютъ 
его, или же вписываютъ его въ книги.



Посредственное взиманге (маркой) принуждаетъ 
контрибуэнта прибѣгать, на свой счетъ и рискъ, 
къ примѣненію пошлинъ; система эта обезпечи- 
ваетъ тайну дѣлъ; наконецъ, она быстрѣе. де
шевле, и больше подходишь къ достоинству чинов- 
никовъ.

Формы марки различны, смотря по тому:
- 1. прилагается ли она чиновникомъ на редакти
рованные уже акты; въ такомъ случаѣ это приво
дить онять-таки къ системѣ непосредственнаго 
взиманія;

2. изготовляется ли на казенный счетъ гербовая 
бумам, перепродаваемая затѣмъ, съ прибылью, 
приставленными къ этому чиновниками и служа
щ ая для писанія актовъ;.

3. изготовляются ли и продаются, отъ казны, 
нодвижныя марки, которыя должны наклеиваться 
на самые акты, написанные на простой бумаыъ.

Эта послѣдняя система, новѣйшая и менѣе до
рогая, все чащ е примѣняется, хотя она требуетъ 
многочисленныхъ предосторожностей для предупре- 
жденія обмановъ, т.-е. поддгьлки марокъ, приложе- 
нія ихъ заднимъ числомъ и послгьдовательнаю при
ложения одной марки къ разнымъ актамъ.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

П о ш л и н ы  н а  орудія мѣны и н а  способы передви-
женія.

Изъ пошлинъ, взимаемыхъ за административныя 
услуги, касающіяся общественнаю благодепствія, 
первое мѣсто принадлежитъ тѣмъ, который обла- 
гаютъ мгьновыя орудія и способы передвижепиѵ, онѣ 
стремятся вернуть, сполна или частью, суммы, из- 
держанныя на извѣстния фупкціи , которыя, для 
общественной пользы, государство отправляетъ или 
исключительно, или при конкуренціи съ частными 
лицами.

ГлавнѣПшія изъ нихъ—слѣдующія:
1. пошлины за чеканку монетъ (монетная)-,
2. пошлины за повѣрку мѣръ и вѣса и за про- 

бироваше драгоцѣнныхъ металловъ;
3. желѣзнодорожныяу пдчтовыя и телеірафныя 

пошлины.
§ 1.— Пошлины за чеканку монетъ.

Производство монетъ, которое, по причинамъ 
общественной охраны и общественной пользы, го
сударство беретъ на себя или непосредственно (ка- 
зеннымъ производствомъ)— эта система почти вез-



дѣ принята—или же косвенно (арендой), даетъ за
конное право на взиманіе пошлинъ, предназна- 
ченныхъ на покрытіе части соотвѣтственныхъ из- 
держекъ.

Даровое изготовленіе соотвѣтствовало бы идеалу 
монетнаго казеннаго производства тѣмъ, что осу
ществило бы тождество внутренней металлической и 
номинальной цѣнностей, но на практикѣ оно пред- 
ставляетъ нѣкоторыя опасности, потому что по- 
буждаетъ ювелировъ, мѣняльщиковъ и баикировъ, при 
данныхъ извѣстныхъ условіяхъ, плавить и выво
зить за границу новыя монеты и предаваться дру- 
гимъ подобнымъ спекуляціямъ въ ущербъ публи- 
кѣ, которой остаются лишь потертыя монеты, при- 
томъ въ слишкомъ маломъ количествѣ.

Напротивъ, такая система, которая извлекала 
бы изъ монетнаго дѣла чистый доходъ, за покры- 
тіемъ расходовъ,—что раньше продѣлывалось явно 
или тайно введеніемъ въ деньгахъ неправильныхъ 
отношеній между вгьсомъ, пробой и цѣнностью, — 
такая система должна считаться однимъ изъ худ- 
шихъ налоговъ; она номинально повышаешь цѣны, 
подрываешь прочность договоровъ, причиняешь убы- 
токъ кредиторамз, выдавшимъ суммы полноцѣнной 
монетой, и, наконецъ, вредить казнѣ въ ея отно- 
шеніяхъ къ плателыцикамъ.

Вообще же, и эта система—лучшая, государство 
довольствуется возвращеніемъ части издержекъ и 
выручаетъ его:

1. получая за расходы по чеканки съ тѣхъ, ко-
4*



торые приносятъ на монетный дворъ металличе- 
скіе слитки, для преобразования ихъ въ деньги;

2. посредствомъ прибыли, осуществляемой на 
дѣланіи размѣнныхъ монетъ, которымъ, съ экономи
ческими цѣлями, приписываютъ номинальную цгьн- 
ность нѣсколько выше металлической (внутренней).

Расходы, вызванные гшятгемъ изъ обращетя и 
передѣлкой стертыхъ монетъ, должны, наоборотъ, 
падать на контрибуэнтовъ (посредствомъ нало- 
говъ), такъ какъ справедливость не позволяетъ воз
ложить ихъ на иослѣднихъ владѣлъцевъ.

§ 2 .— Пошлины за повѣрку мѣръ и вѣса и за пробированіе.

Государственная власть обязана заботиться объ 
установлены  и сохранены  системы мѣръ и вѣса, 
обязательной для всѣхъ, неизменной , основанной 
на реальной едипицѣ , распространенной на всю 
территорію и удовлетворяющей условіямъ пригод
ности.

Поэтому, совершенно правильно казна оставила 
за собой повѣрку мѣръ и вѣса и взиманіе соотвѣт- 
ственныхъ пошлинъ за производство и исполне- 
нге ея.

Пошлины эти разумно и правильно взимать съ 
тѣхъ, которыь . непосредственно пользуются выго
дой оффиціальной повѣрки; они же могутъ вернуть 
ихъ, при случаѣ, на цт іѣ  проданныхъ товаров?,.

Торговля драгоценными металлами (золотомъ и 
серебромъ) и выдѣлываемыми изъ нихъ предме
тами иногда служить предметомъ пошлины, воз



награждающей услугу чиновника, который удосто- 
вѣряетъ ихъ вѣсъ и пробу наложеніемъ на нихъ 
клейма, обязателънаю въ нѣкоторыхъ странахъ и 
не обязательною для другихъ. Эта пошлина взи
мается съ фабрикантовъ и торговцевъ, которые 
иолучаютъ ее обратно съ покупателей, пользую
щихся гарантіей относительно количества чистаго 
металла, содержнмаго въ товарѣ, чего они сами 
не могли бы провѣрить легко и достоверно.

ц 3 .— Желѣзнодорожныя, почтовыя и телеграфныя пошлины.

Владѣнія ягелѣзными дорогами и ихъ эксплуа- 
тація, самой природой вещей, почти совершенно 
не подлежать дѣйствію конкурепціи, если и не по 
нраву, то фактически. Поэтому, онѣ скорѣе явля
ются учрежденіями общественно-полезными, а не 
отраслями промышленности, и неизбѣжно подле
ж ать дѣятельному вмешательству государства, 
которое, въ нѣкоторыхъ странахъ, удерживаетъ за 
собой владѣніе желѣзными дорогами, а иногда 
также и эксплуатацію ихъ.

Когда желѣзныя дороги эксплуатируются госу- 
дарствомъ, разсудокъ требуетъ, чтобы послѣднее, 
если и не стремится къ прибыли, получало съ 
нихъ, по крайней мѣрѣ, столько, чтобы покрыть 
расходы эксплуатаціи и проценты основного и обо
р о тн а я  капиталовъ, что производится посредствомъ 
пошлипъ съ тѣхъ, которые, пользуясь желѣзными 
дорогами для перевоза людей или товаровъ, извле
каюсь изъ нихъ спеціальную выгоду.



Когда, наоборотъ, эксплуатація желѣзныхъ до- 
рогъ находится въ рукахъ обществъ, подъ надзо- 
ромъ государства, то послѣднее взимаётъ обыкно
венно налогъ съ транспортовъ большой и малой 
скорости; налогъ этотъ уплачивается впередъ обще
ствами, получившими желѣзнодорожную Кондес
сю ; они же переносить его на потребителей, про- 
порціональнымъ повышеніемъ тарифовъ.

ГІо причинамъ, еще гораздо болѣе уважитель- 
нымъ, служба почты для развоза писемъ, журна- 
ловъ, посылокъ и пр., а въ настоящее время и те
леграфная служба (за исключеніемъ подводныхъ ка
белей и 'железнодорожной телеграфной службы) 
почти вездѣ сосредоточиваются въ рукахъ госу
дарства, которое, посредствомъ пошлинъ, сполна 
или пастью покрываетъ расходы по устройству и 
администрации. Не такъ сильно ратуютъ подобные 
доводы за казенное завѣдываніе телефонам и,. 
при той гипотезѣ, что они потеряютъ свой мѣстный 
характеръ, ибо телефоны не употребляются для до- 
говоровъ, требующихъ писъменнаю доказательства.

Система почтовыхъ и телеграфпыхъ пошлинъ ста
новится также проще^ однообразпѣе и экономичнѣе, 
благодаря международными договорам и условіямъ.

Предварительная уплата помощью почтовыхъ ма- 
рокъ, уметшеніе и упрощепіе тарифовъ, введ ете  
почтовыхъ и телеграфпыхъ переводовъ и болѣе 
недавнее вв е д е т е  открытыхъ писемъ являются 
главными моментами ряда еще не оконченныхъ 
преобразованій.



Почтовыя и телеграфныя пошлины, въ  которыхъ 
принимаются въ  расчетъ вѣсъ (писемъ) и число 
словъ (телеграммъ) понизились, потому что уравня
лись и теперь уже не представляютъ ірадаціи по 
разстояніямъ. И въ самомъ дѣ лѣ , элементъ раз- 
стоянія, несовершеннымъ образомъ опредѣляемый 
способомъ почтовыхъ и телеграфныхъ поясовъ, ма
ло вліяетъ на стоимость, значительно уменьшаю
щуюся съ возрастаніемъ ■норреспонденцт, которому 
много способствовали вышеуказанный реформы.

См. Библіографію въ Рггтг еіетепіі сіі есопотги 
Зосіаіе, 10-е изд. Мііапо, 1895; франц. перев. Раоіі, 
пересмотренный Шарлемъ Ж идъ, по 8-му изд. 
Рагіз, 1889.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Понятіе о налогѣ, его цѣль и условія.

Налогъ есть нѣкоторая пропорціональная часть 
богатства частныхъ лицъ, взимаемая государствен
ною властью для удовлетворенія той части обще- 
пблезныхь расходовъ, которая не покрывается госу
дарственными доходами.

Причина существовангя налога очевидна. Чтобы 
удовлетворить извѣстнымъ коллективнымъ потреб- 
ностямъ, для которыхъ совершенно невозможно 
опредѣлить издержки, требуемыя каждымъ контри- 
буэнтомъ въ отдѣльности, недостаточно доброволь- 
ныхъ взносовъ деньгами или услугами, всегда не- 
вѣрныхъ. мало производительныхъ, плохо распре-



дѣ леннъш ,—требуется денежный фондъ. составлен
ный изъ принудцтелъныхг взносовъ.

Праву правительства взимать налоги, основан
ному на необходимости политическгш союзовъ, со- 
отвѣтствуетъ для частныхъ лицъ обязанность пла
тить налоги. Поэтому слѣдуетъ осудить снисходи
тельность нѣкоторыхъ моралистовъ, которые, въ 
угоду распространепнымъ и корыстнымъ предраз- 
судкамъ, стараются смягчить виновность лицъ, 
обманывающихъ казну, какъ будто ■ удержите ка- 
зенныхъ денегъ не приводить къ несправедливому 
уменьшенію имущества честныхъ плательщиковъ.

Финансовая наука даетъ нѣкоторыя правила орга- 
низаціи налога. Они касаются субъекта (контри- 
буэнта по праву или фактическом) налоговъ, имѣю- 
щихъ въ доходгь нормальный источникъ и обла- 
гающихъ опредѣленные объекты въ мѣрѣ. уста
новленной по кадастру или по тарифу и занесен
ной, по возможности, въ именные списки. Есть 
условія, касаюіціяся справедливости, условія эконо- 
мическгя и политическія.

§ 1. Условія справедливости.

Налогъ долженъ, прежде всего, быть легальным,ъ, 
опредѣленнымъ, законнымъ, равноміьрнымъ и нрав- 
ственнымъ.

Даже въ фискальномъ вопросѣ доводы справед
ливости должны имѣть перевѣсъ надъ экономиче
скими и политическими. Но такъ какъ строгое 
осуществленіе принципа справедливости предста-



вляетъ затруднены, которыя почти невозможно пре- 
одолѣть, или при наследовать, и о ц е н к е  обла
гаем ая , или вслѣдствіе того, что паденіе налога 
нельзя определить съ полною точностью, то и при
ходится, въ практикѣ, довольствоваться приблизи
тельною справедливостью.

Налогъ легаленъ тогда, когда установляется ком
петентною властью, со всею торжественностью за- 
конодательнаго порядка, слѣдовательно, въ свобод- 
ныхъ государствахъ съ предварительна™ согласія 
контрибуэнтовъ, выраженнаго или прямо, или че- 
резъ представителей.

Налогъ опредгьлет, т.-е. не произволен^, когда 
законъ точно и ясно опредѣляетъ его субъект, 
объекте> оклпдъ, методы взиманія, штрафы и на
казания за нарушения; властей, постановляющихъ 
админ,истративнымъ, а при случаѣ и судебнымъ 
порядкомъ рѣшенія относительно жалобъ контри
буэнтовъ, и т. д.

Налогъ - законный, когда продуктъ его употреб
ляется въ интересахъ совокупности контрибуэн
товъ, и когда, такимъ образомъ, достигается экви
валентности суммы налоговъ и суммы государ- 
ственныхъ расходовъ.

Равномерность налога обусловливается его спра- 
ведливымъ распределеніемъ между контрибуэнтами; 
она представляетъ фискальное примечете  принципа 
равенства гражданъ передъ закономъ. Налогъ рав- 
номѣрет  не номинально, а фактически, когда 
онъ— всеобщій и распределена по градаціи.



Общность налога состоитъ въ исключены всл- 
кой льготы, реальной или личной, такъ какъ не
справедливо, чтобы какія-либо физическія или 
нравственный личности пользовались выгодами 
политическаго союза и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вполнѣ 
или отчасти, уклонялись отъ связанныхъ съ нимъ 
тягостей. Неизбѣжно, однако, избавлять бѣдныхъ 
отъ нѣкоторыхъ налоговъ; это—спеціальный видъ 
государственной благотворительности.

Градацгя налоговъ состоитъ въ приспособлены 
ихъ къ экономическому положенію контрибуэнтовъ, 
для достиженія эквивалентныхъ взносовъ. Равный 
налогъ, при данныхъ неизбѣжныхъ неравенствахъ 
въ распредѣленіи имуществъ, былъ бы не только 
несправедлив?»-} но даже неосуществимъ, ибо, вслѣд- 
ствіе необходимо малаю размѣра индивидуальна™ 
налога, изъ него извлекли бы доходъ, который не 
могъ бы удовлетворить общественнымъ потребно- 
стямъ современныхъ цивилизованныхъ народовъ. 
Для хорошей градаціи надо найти справедливый 
и практическій критерій.

Нельзя принять системы, предложенныя тѣми, 
которые, исходя изъ атомистическаю понятія о 
юсударствѣ, хотятъ примѣнить къ налогамъ кри- 
■герій, служащій для распредѣленія пошлинъ, и 
опредѣлять окладъ ихъ по выюдамъ, лично полу- 
чаемымъ каждымъ контрибуэнтомъ, или же по 
издержкамъ, вызваннымъ каждымъ изъ нихъ. Си
стемы эти -несправедливы и неосуществимы. Неспра
ведливы тѣмъ, что клонятся къ чрезмѣрному обло-



женію тѣхъ, которые, по слабости, невѣжеству и 
бѣдности, больше нуждаются въ общественной 
помощи и, слѣдовательно, получаютъ отъ нея 
большую выгоду; неосуществимы тѣмъ, что для 
нѣкоторыхъ, весьма значительныхъ, услугъ [война, 
дипломатія, общественный долгъ и пр.) нельзя, 
даже приблизительно, опредѣлить долю выгодъ 
или расходом, падающую на каждаго контри- 
буэнта.

Неправильно также видѣть въ налогѣ страховую 
щемлю на государственное покровительство, по
тому что государственная власть не ограничива- 
етъ своего дѣйствія юридической охраной бо
гатство, она обезпечиваетъ также личную  и нрав
ственную безопасность. Кромѣ того, даже относи
тельно частныхъ богатствъ, государственная власть 
не беретъ на себя настоящаго страхованія; она 
только обязуется защищать собственность и нака
зывать покушенія на это право.

Наконецъ, нельзя принять и систему тѣхъ, ко
торые, во избѣжаніе трудностей оцѣнки услуги, со- 
отвгьтственньт расходом и страховой премги, 
утверждаютъ, что распредѣленіе налоговъ будетъ 
удовлетворительно, если будетъ определяться раз- 
мѣромъ богатства контрибуэнтовъ; эта система— 
ложная, такъ какъ неправильно предполагать, что 
услуга, расходы и щемгя пропорціональны богат
ству. Въ системѣ этой также забывается, что дѣй- 
ствіе государственной власти им ѣетъвъ виду одни 
не матеріальныя имущества, и что въ вопросѣ



страховстія премія должна быть проиорціональна 
не только цѣнности собственностей, но также и 
свойству риска.

По другому критерію градаціи, тягости контри- 
буэнтовъ должны распредѣляться по ихъ налого
способности,, измѣряемой (при желаніи имѣть спра
ведливое и осуществимое правило) богатствомъ, ко
торое опредѣляется, по мнѣнію однихъ, имуще
ством ъ, а по мнѣиію другихъ—доходом*. Но, при
нимая тотъ или другой изъ этихъ нринциповъ, 
сторонники пропорціонгілънаго налога, равно какъ 
и приверженцы налога прогрессив наго , спорятъ о 
способѣ ихъ примѣненія.

Налогъ называется пропорціоналънъшъ, когда 
окладъ его, т.-е. отношеніе между тѣмъ, что пла
тится, и тѣмъ, что имѣется, гтілмгьнеиъ для всѣхъ 
контрибуэнтовъ, такъ что увелнченіе налога каж- 
даго изъ  нихъ точно соотвѣтствуетъ увеличепію 
его богатства.

Налогъ называется прогрессивными, когда окладъ 
его нзмѣняется, такъ что если предположить, какъ 
это всегда дѣлается, прямую  прогрессію, то уве
личение налога будетъ болѣе чѣмъ иропорціональ- 
но увеличенію богатства. Противное произошло бы, 
если бы прогрессія была обратная.

Нѣкоторые приверженцы прогрессивная налога 
(соціалисты), преувеличивающіе его фискальные 
результаты, утверждаютъ, что налогъ этотъ дол- 
женъ измѣнить или, по крайней мѣрѣ, исправить 
неравномѣрное распредѣленіе богатствъ. Другіе,



напротивъ, говорятъ, что такъ какъ налогъ, для 
ѵдовлетвореяія приблизительной справедливости, 
долженъ требовать отъ контрпбуэнтовъ жертвы, 
по возможности, равной, или же, по мнѣнію нѣко- 
торыхъ другихъ, пропорциональной пользованию, то 
излишнее должно облагаться болѣе необходимого. 
Третьи, наконецъ, находятъ, что пропорціональный 
налогъ на полность дохода равносиленъ регрессив
ному налогу на свободный доходе, и что справед
ливость требуетъ, чтобы налогъ былъ пропорціона- 
ленъ послѣднему, получаемому вычетомъ изъ всего 
дохода минимальной суммы, необходимой для по
требностей существованья и, вслѣдствіе этого, сво
бодной отъ всякой тяжести. И тѣ, и другіе стара
ются затѣмъ доказать, что финансовые законы 
являютъ много примѣровъ примшнешя, по край
ней мѣрѣ частнаго, этой системы, наприм., когда 
они избавляюсь мелкихъ контрибуэнтовъ отъ нѣ- 
которыхъ прямыхъ налоговъ, или когда облагаютъ 
квартиру налогомъ, прогрессивно возрастаюіцимъ 
съ цѣной  квартиры.

Сторонники пропорціональнаго налога отказы
ваются признать справедливость и своевременность 
нѣкоторыхъ преобразованій фиска въ цѣляхъ измѣ- 
ненія распредѣленія богатствъ; они пропорціональ- 
ность считаютъ простой и естественной, а прогрес
сивность — произвольной, такъ какъ она можетъ 
имѣть самыя неподходящія примгьиенія, и, кромѣ 
того, чтобы не конфисковать всего имущества круп- 
нѣйгиихъ контрибуэнтовъ, прогрессія необходимо



должна остановиться, и именно въ такой моментъ, 
когда строгость принципа требуетъ самаго точнаго 
примѣненія. Кромѣ того, они замѣчаютъ, что про
грессивный налогъ (но этимъ доводомъ они пред- 
полагаютъ чрезмѣрностъ налога) вызвалъ бы эми
грацию или исчезновеніе капитала, отнялъ бы охоту 
къ  береяшивости, въ ущербъ наименѣе состоятель- 
ныхъ классовъ, и возбудилъ бы множество обмамовъ 
(фиктивныхъ продажъ, дареній и раздтьловъ), съ 
цѣлью обойти строгость этого налога. Наконецъ, 
они заключаютъ тѣмъ, что такъ называемое огра
ниченное примѣненіе прогрессивная налога свидѣ- 
тельствуетъ, напротивъ, въ пользу налога проиор- 
ціональнаго. Дѣйствителыю, освобожденіе наименѣе 
состоятельныхъ лицъ отъ ирямыхъ налоговъ соста- 
вляетъ вознагражденіе за большую тяжесть, кото
рую они несутъ вслѣдствіе дурного распредѣленія 
налоговъ на предметы потребленія; съ другой сто
роны. прогрессивность налога на квартиры, которыя 
представляютъ симптомъ богатства, а не источишь 
налога, основана на той гипотезѣ, что это—лучпіій 
способъ справедливаго облоягенія богатствъ, увели- 
ченіе которыхъ болѣе чѣмъ пропорціонально уве
ли ченію квартирной платы.

Нравственными налогъ долженъ быть не въ 
томъ смыслѣ, что обязанъ препятствовать нѣкото- 
рымъ вреднымъ потребленілмъ, такъ какъ, въ та- 
комъ случаѣ, его слѣдовало бы увеличить въ та
кой мѣрѣ, чтобы сдѣлать запретительнымъ, а тогда 
не получалось бы никакого фискальнаго дохода,—



но только въ томъ смыслѣ, что налогъ не долженъ 
быть безнравственным:

1. въ своихъ дѣйствіяхъ, какъ если, напримѣръ, 
налогъ побуждаетъ къ азартным,ъ играмъ или 
отклоняетъ отъ работы и бережливости и поощря- 
етъ къ лѣности, необразованности и суевѣргю;

2. въ своихъ примѣненіяхъ, напримѣръ, если бы, 
вслѣдствіе его чрезмерности или же вслѣдствіе 
невіърныхг;, притѣснительныхъ или совершенно без- 
порядочныхъ методов?, взимангя, налогъ сдѣлался 
побужденіемъ къ обману, принося честнаго кон- 
трибуэнта въ жертву нечестному.

§ 2. Экономическія условія.

Главныхъ экономическихъ условій налога два. 
Налогъ долженъ:

1. по мѣрѣ возможности, падать исключительно 
на доходи, народный или частный, и щадить им у
щество;

2. причинять какъ можно меньше нарушены  въ 
естественномъ развитіи экономіи.

Первое условіе относится къ жономическит 
предѣламъ налога и къ его нормальному источнику 
(доходу), потому что налогъ долженъ охранять, а 
не уменьшать частныя богатства, главные источ
ники государственныхъ доходовъ.

Это правило не имѣетъ, однако, абсолютнаго ха
рактера, такъ какъ налогъ, въ нормальныхъ усло- 
віяхг, долженъ оставаться ниже этого предѣла, 
между тѣмъ какъ въ анормальныхъ условіяхъ, на-



иротивъ, придется зайти за предѣлъ, во избѣжа-
ніе худш ихъ золъ.

Нѣкоторые авторы, смѣшивающіе источникъ на
лога съ его объектомъ, утверждаюсь, что налога, 
долженъ падать не на имущество, а на доходъ. Это 
не абсолютно вѣрно, такъ какъ дѣйствіе, произво
димое налогомъ на имущество, зависитъ отъ окла
да. а не отъ самаго объекта налога. Въ самомъ 
дѣлѣ , певысокій налогъ можетъ не тронуть иму
щества, даже падая на него номинально, тогда какъ 
тяжелый налогъ можетъ уменьшить капиталъ, д а 
же падая на доходъ.

Второе правило требуетъ, чтобы организація на
лога производила какъ можно меньше нарушеній 
въ  производстве, обращены, распределены  и по
треблены богатства. Это еще не значить, что та
кимъ образомъ устраняется всякое вредное по- 
слѣдствіе налога, который, или облагаемыми 
объектами, или системами взиманія, или необхо
димыми при нихъ обезпеченіями, всегда требуетъ 
нѣкоторыхъ ограниченій свободы гражданъ.

§ 3. Политическія условія.

Политическія условія налога касаются его до
статочности, его подвижности и взимангя.

Налогъ долженъ, прежде всего, быть достаточ- 
нымъ для потребностей, которымъ онъ предназна- 
ченъ, и легко приспосабливаться къ переменной, 
по существу своему, цифрѣ государственныхъ рас
ходовъ.



Взиманге есть совокупность дѣйствій, посред- 
ствомъ которыхъ богатства, уплачиваемый контри- 
буэнтами, переходятъ изъ рукъ ихъ въ казну. 
Взиманіе должно совершаться подходящими лицами 
и помощью приспособленныхъ методовъ.

Относительно лицъ, различаютъ системы казен
ной администрацги и аренды съ ихъ сочетаніями, 
въ томъ числѣ заинтересованная казенная адми- 
нжтрація и взиманіе съ поручительствомъ, или 
взиманіе производимое общинами, даже для нало- 
говъ, поступающихъ въ государственную казну.

Общественное мнѣніе, которое р а н ьте  было 
рѣшительно противъ арендовангя налоговъ, въ на
стоящее время не единогласно въ своихъ сужде- 
ніяхъ.

Противники этой формы взиманія выставляютъ 
хищность, произволъ, подозрительныя и шокирую- 
іція богатства арендаторовъ, занимающихся про- 
мысломъ, а не общественной службой; въ пользу 
казеннаго управленія говорятъ, что оно, по при- 
родѣ своей, умѣренно, не преслѣдуетъ корыст- 
ныхъ цѣлей и, кромѣ того, представляетъ ту вы
году, что прямо показываетъ, въ бюджетѣ, сумму 
расходовъ по взиманію.

Сторонники аренды выставляютъ выгоду для 
казны получать въ означенные сроки опредѣ- 
ленныя суммы, между тѣмъ какъ прибыль арен
даторовъ вознаграждается сбереженіемъ въ из- 
держкахъ, происходящимъ отъ стимула личнаго 
интереса, отсутствую щ ая у чиновниковъ.



Кромѣ того, надо замѣтить, что злоупотребле- 
нія старинныхъ арендъ—да ихъ и сильно преуве- 
личиваю тъ—гораздо болѣе зависѣли отъ недостат- 
ковъ податной системы, чѣм ъ отъ недостатковъ 
методовъ взиманія; въ заключеніе оказывается, что 
аренда, регулированная разумными законами и 
часто оспариваемая страстными друзьями адми
нистративной централизаціи, дала въ нѣкоторыхъ 
странахъ отличные результаты при взиманіи нѣ- 
которыхъ налоговъ, въ особенности прямыхъ.

Что касается методовъ, взиманіе должно какъ 
можно меньше нарушать правильный ходъ дѣлъ  
какъ  для казны, такъ и для контрибуэнтовъ; оно 
должно, слѣдовательно, быть скорымъ, вѣрнымъ, 
экономичнымъ и не притѣснительнымъ.

Взиманіе совершается скоро, когда оно такъ 
организовано, что не оставляетъ недоимокъ и въ 
казну немедленно поступаютъ взимаемый суммы.

Взиманіе вгърио, когда при немъ ведутся счеты 
и контроль, дающіе достаточный гарантіи для ире- 
дупрежденія или, ио крайней м ѣрѣ, для быстрой 
провѣрки ошибокъ и лихоимства.

Взиманіе экономично, когда представляетъ ми
нимума разности между суммами, поступившими 
въ казну и требуемыми отъ контрибуэнтовъ. 

Наконецъ, взиманіе не притеснительно, когда 
1.. даются достаточный облегченія относительно 

времени, мгьета и формы платежа;
•2. по возможности упрощаютъ процедуру, отбра- 

сываютъ иенужныя формальности и, въ  частности,



не злоупотребляютъ клятвами, обысками, предьявле- 
півмъ документовъ и другими обрядами, которые 
заставляютъ контрибуэнтовъ терять время и при- 
чиняютъ безполезныя стѣсненія индивидуальной 
свободѣ, неприкосновенности жилища и тайнгь 
дѣлъ .
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Паденіе и давленіе налоговъ.

Паденіе налога называется прямымъ, когда лицо, 
на которое налогъ съ самаго начала падаетъ, 
окончательно'переносить его тягость. Оно назы
вается косвеннымъ, когда, посредствомъ переложс- 
нія (рикошеть, диффузія, передача), лицо это по
лучает* обратно сумму уплаченнаго налога по- 
вышеніемъ цгьны продаваемыхъ имъ продуктовъ 
или услугъ, оказываемыхъ имъ контрибуэнтамъ.

ІІереложеніе, представляющее, безъ сомнѣнія, 
очень сложное явленіе, невѣрно понимается мно
гими теоретиками. Нѣкоторые отрицаютг его или 
считаютъ не поддающимся никакому т учному опре- 
дѣленію; другіе ( пессимисты)  думаютъ, что оно 
дезорганизуешь всѣ финансовыя системы; третьи, 
наконецъ (оптимисты), считаютъ, что оно удачно 
исправляешь всѣ неравенства распредѣленія на
логовъ.

Не надо смѣшпвать предвидѣинаго и желаемого 
законодателемъ переложенія, позволяющаго ему 
принять лучш е приспособленные методы взиманія 
(напримѣръ, для нѣкоторыхъ налоговъ на пред-



меты потребленія), съ переложеніемъ налоговъ на 
такія лица, которыхъ казна не хотѣла обложить. 
Въ послѣднемъ случаѣ, дѣйствительно, нарушает
ся справедливость распредѣленія.

Хорошая система налоговъ должна, по возмож
ности, стараться, чтобы производилось желаемое1 
переложеніе и отстранялись всѣ другія. Это ча
сто весьма трудно, такъ какъ переложеніе, боль
шею частью, бываетъ скрыто (напримѣръ, когда 
понижаютъ качество продаваемыхъ продуктовъ).

Отъ переложенія надо отличать уклоненіе отъ 
налога путемъ обмана (или утайки); амортизацгю 
налога, посредствомъ учета его изъ покупной 
цѣны  обложеннаго предмета; наконецъ, всегда вы
годный фактъ отстраненія экономическихъ по- 
слѣдствій налога помощью усовершенствованія 
системы производства, уменынающаго его из
держки.

Надо также отличать временно вредный замѣт . 
обложеннаго продукта другимъ, низшаго качества, 
и, наконецъ, всегда вредное прекращенге обмѣна, 
вслѣдствіе чрезмѣриаго вздорожанія обложенныхъ 
продуктовъ.

Явленія переложепія налоговъ связаны съ явле- 
ніями цѣнности, т.-е. предложенія и спроса. На
логи на предметы потребления имѣютъ склонность 
падать на производителя или яге перелагаться на 
потребителя, смотря по тому, будетъ ли предло- 
женіе выше или ниже спроса. Д ля предметовъ пер
вой необходимости, на которыхъ спросъ трудно



бываетъ сократить, переложеніе на производителя 
только тогда производится, когда покупателемъ 
является рабочій, получающій уже доведенную до 
минимума заработную плату. Нѣтъ переложенія 
для налоговъ на привилегированные доходы (ренты 
и доходы монопольные), которые являются слѣд- 
ствіемъ, а не причиной дѣнъ, и для налоговъ на 
безвозмездным передачи имуществъ. Промысловые и 
таможенные налоги легче перелагаются на потре
бителя.

Налогъ, исключительно или неравномѣрио падаю- 
щій на доходы съ  нѣкоторыхъ частей имущества, 
производить уменьшеніе цѣнности обложеннаго 
предмета и причиняетъ непоправимый убытокъ 
настоящему владѣльцу, а не послѣдующимт. по
купателям ^ которые изъ цѣны  вычитаютъ капи
т алу  соотвѣтствующій налогу.

Не слѣдуетъ съ переложеніемъ смѣшивать т я
гость налоговъ, т.-е. совокупности всѣхъ дѣйствій, 
производимыхъ ими на положепіе контрибуэнтовъ. 
Если тягость налоговъ легка, потому что народъ 
богатъ и налоги умѣренны, то обыкновенно проис
ходить усиленіе производительности; въ против- 
номъ случаѣ уменьшается потребленіе и съ нимъ 
вмѣстѣ общее благоденствіе.

Библіографія.

К . ѵ. Н оск, В іе  бі'(еп11іскеп АЪдаЪеп и п й  ЗсЫ Ы еп. 8<ді№§аг(;, 
1863.

Л. Р гіпсе-йтііЬ , І)іе  А Ъ іѵаІш пд. Вегііп, 1866. (Также въ его 
6гезат т еііе 8с1ігі(іеп, томъ 1, стр. 43 и слѣд.).



А(і. Н ей , Х и г Ь ек ге  ѵоп Лег ІІеЪегшаІтпд Лег З іеиегп  (2 е іі-  
зскг. (. Л. дез. З іа а із іо ізз ., 1868,).

^08. Каігі, В ів  Ьакге, ѵоп Лег ТІеЬеггѵаІгипд Лег З іеи егп . 
Ьеіргі^, 1882.

Ст. ѵ. Еаіск, К гііізск е  НйсШ Ііске а и (  Ліе Епіъоіскеіипд Лег 
ВіеиегиЪегшаЪипдзІекге зеіь АЛ. Нтіік. Бограі, 1882.

М. Рапіаіеопі, Т еогіа  Леііа ігазіая іоп е  Лег іггЬ иіі. К ота , 1882. 
Н. ,1. Т азтап , А ('ш піеІіпд ѵап Ьеіазііпдеп. А тзіегй ат , 1889. 
Е. К. А. 8е1і§тап, Оп іке зкіЦ іпд апЛ іпсійепсе о( іа х а ііо п .

ВаШтога, 1892.
Е . А. Нова, В еіідт агіз  зкі^ііпд апЛ іпсіЛепсе о [  Іахаііоп  

(А п п а із  о (  іке А т егіс . А саЛ ет у о{ Р о і. апЛ. 8ос. Зсіепсе  
п° 76. РЪіІасІеІрЫа, 1893.

О . 8сЪ аіи, Умг Ъ гаде Лег ІІеЬеггоаІеипд іпЛггеЫ ег ѴегЬгаискз- 
зіеиегп  {ІакгЪисІі 8сЪто11ег’а , 1882.

М. Рапіаіѳопі, Т еогіа  Леііа р г е з ш п е  ігіЪ иіагіа . К о т а , 1887 
А. Сггайапі, 1)і аісипе диезііоп і іп іегпо  а ііа  п а іа га  ей а д іі 

е/}\еііі есопот ісі Леііа іт розіе . 8іеп а , 1889.
С. А. Сопідііапі, Т еогіа  депегс&е Ледіі еЦеШ есопотісі Леііе 

іш розіе. М ііапо, 1890.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Классификація налоговъ.

Налоги могутъ быть распредѣлены по классамъ. 
согласно критеріямъ неодинаковой теоретической 
и практической важности.

Относительно качества богатствъ, служаіцихъ 
нредметомъ налога, различаютъ:

1 . налоги натурой ( съѣстные припасы, то
вары), бывшіе раньше правиломъ, а теперь пред-



ставляющіе исключенія, которыхъ слѣдуетъ, по 
возможности, избѣгать;

2. денежные налоги (монетами, деньгами) , рань
ше бывшіе исключеніемъ, а теперь— правиломъ.

Относительно правилъ распредѣленія различа- 
ють равные налоги и расположенные по градаціи, 
пропорціоналъной или прогрессивной.

Относительно своего постояннаго или переход
ного характера налоги дѣлятся:

1. на обыкновенные, представляюіціе составную 
часть финансовой системы и повторяющееся посто
янно, въ каждомъ финансовомъ періодѣ;

2. на чрезвычайные, взимаемые въ случаѣ ис- 
ключительныхъ нуждъ ( войны, напримѣръ) и пре- 
кращаюіціеся съ прекраіценібмъ послѣднихъ.

Относительно характера ихъ объекта налоги дѣ- 
лятся на прямые и косвенные; впрочемъ, это дѣ- 
леніе различно понимается какъ въ теоріи, такъ 
и въ ирактикѣ.

Нѣкоторые теоретики, особенно старѣйшіе, пря
мыми называютъ тѣ налоги, которые фактически 
или согласно съ намѣрепіями законодателя пере
носятся лицомъ, заплатившимъ ихъ; косвенными— 
тѣ, которыя перелагаются на истинныхъ контри- 
буэнтовъ, возвращающихъ налогъ тому, кто упла- 
тилъ его казиѣ.

Другіе, особенно я?е практики, называютъ пря
мыми налоги, основанные на существенныхъ іт о- 
стояпныхъ отношеніяхъ между контрибуэнтами и 
казной и, слѣдовательно, взимаемые въ опредгъ-



ленные сроки и посредствомъ нменныхъ списковъ; 
а косвенными—налоги, основанные на чисто слу- 
чайныхъ и временныхъ отношеніяхъ и взимаемые, 
обыкновенно, по тарифамъ.

Наконецъ, иные теоретики прямыми называютъ 
налоги, облагающіе богатство въ его непосред- 
ственныхъ проявленіяхъ (личность, доходъ, имуще
ство); косвенными—налоги, облагающіе богатство 
въ его непосредственныхъ проявленіяхъ. какъ пере
дачи и потребления.

Относительно способовъ опредѣленія уплачива- 
емыхъ суммъ, особенно въ томъ, что касается 
прямыхъ налоговъ, различаютъ:

1. такъ называемые распределительные налоги, 
въ которыхъ правительство, опредѣливъ сумму, 
которую хочетъ получить, распределяете ее или 
поручаешь распредѣлить между различными частя
ми территоріи (контингенты областные, провинци
альные, окружные, общинные ит. д.) и, наконецъ, 
между всѣми отдѣльными контрибуэнтами, не на- 
значивъ а ргіогг индивидуальной доли каждаго;

2. налоги, называемые количественными (квота- 
тивными), потому что правительство обозначаешь 
окладъ, въ которомъ должно участвовать каждое 
изъ  облагаемыхъ имуществъ, не постановивъ а 
ргіогі полной суммы, которую слѣдуетъ уплатить.

Тамъ, гдѣ суіцествуетъ точный кадастръ, раз- 
личіе между системами распределительной и кво- 
тативной скорѣе касается формы, чѣмъ сущности 
предмета.



Распредѣлительная система лучше соотвѣтству- 
етъ интересамъ казны, потому что обезпечиваетъ 
ей опредѣленный доходъ; новейш ая количествен
ная  система кажется, вообще, сообразнѣе съ спра
ведливостью, хотя и даетъ болыпій просторъ утай- 
камъ.

Прямые налоги, непремѣнно личные, какъ и всѣ 
прочіе, относительно субъекта, по объекту своему 
дѣлятся на:

1. реальные , иадающіе на богатство, при чемъ 
не обращается вниманія на условія обладателя;

2. личные, облагающее контрибуэнтовъ:
a) въ ихъ личности (личные налоги въ тѣсномъ 

смыслѣ);
b) считаясь съ ихъ экономическимъ положеніеліъ, 

опредѣляемымъ доходомъ или имуществом,ъ.
Относительно сиособовъ огіредѣленія богатства 

различаютъ:
1. системы, называемыя строгими или точными, 

требующія точнаго опредѣленія ценност и  облага- 
емыхъ объектовъ, которая определяется:

a) контрибуэнтами (декларации),
b) фискальными агетпами{рффиціальныя оценки),
c) содѣйствіемъ тѣхъ и другихъ (проверяемый  

декларации и пр.);
2. системы приблизшпельныя (аппроксиматив- 

н ы я \  довольствующіяся простыми указаниями или 
легальными предположениями, презумпциями ценно
сти облагаемыхъ предметовъ.

Прямые реальные налоги, а въ числѣ личпыхь—



налоги подоходный и поимущественный, могутъ 
быть общими или спецгалъными, т.-е. падать или 
на всѣ, или только на нтькоторыя катеюріи дохо
да и имущества.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Фискальная система.

§ 1 . Многосложные налоги и единый налогъ.

Большинство авторовъ, согласно съ постоянной 
практикой цивилизованныхъ государству  счита- 
ютъ необходимой хорошо организованную систему 
многосложных^ налогов?,.

Такимъ образомъ можно избѣж ать неудобствъ 
ошибочной или только кажущ ейся единицы, при
способить налоги къ разнообразному свойству бо-



гатствъ, придать имъ нужную эластичность, не
обходимую для удовлетворенія общественныхъ по
требностей и, ‘разнообразием?* налоговъ, сдѣлать 
тяжесть ихъ менѣе чувствительной контрибуэн- 
тамъ.

Многіе, однако, какъ въ прежніе времена, такъ 
и сейчасъ, ставъ на чисто идеальную точку зрѣ- 
нія и особенно уповая на возможность сильнаго 
сокращенія государственныхъ расходовъ, утвер
ж даю т^ что надо, взамѣнъ несправедлшаю  и эмпи
рическою метода многосложныхъ налоговъ, кото
рый является якобы слѣдствіемъ хищности, зло- 
употребленія властью и невѣжества казны, коры
стно покровительствующей господ ствующимъ клас
сами, принять роціональный и справедливый методъ 
единаго налога.

Въ самомъ дѣлѣ , они замѣчаютъ, что единый 
налогъ, и только этотъ налогъ, вполнѣ справед- 
ливъ, потому что требуетъ отъ контрибуэнта, въ 
одинъ пріемъ, пропорціональную часть его иму
щества, необходимую на потребности гражданска- 
го союза; что, такимъ образомъ, сокращаютъ до 
минимума ограниченія въ производства, обраще
н ы  и потреблены богатствъ, тогда какъ при мно
госложныхъ налогахъ ограниченія эти почти не
терпимы; наконецъ. что при единомъ налогѣ до
стигается максимумъ простоты и экономіи въ 
методѣ взиманія, потому что уменьшается перепи- 
сываніе бумагъ, над'зоръ и число чиновниковъ, къ 
великой выгодѣ казны и контрибуэнтовъ.



Но сторонники единаго налога не сходятся въ 
способахъ примѣненія ихъ системы; одни, въ осо
бенности прежде, ж елали, чтобы налогъ этотъ па- 
далъ  на земельную рент у, между тѣмъ какъ иные 
предпочитаютъ обложить потребленіе, другіе—■им у
щество, а третьи—доходъ.

Первая система защ ищ алась тѣми, которые, при- 
нявъ догматъ исключительной производительности 
почвы, выводили изъ  него, что земельная рент а  
есть единственный источникъ, а слѣдовательно 
единственный раціональный объекть налога; дру- 
гіе, напротивъ, ссылались на гипотетическое пере- 
ложеніе земельнаго налога на потребителей. Но 
современная наука вполнѣ освѣтила ложность 
этихъ доктринъ и доказала, что подобный налогъ 
разорилъ бы земельную собственность и даль бы 
недопустимую привилегію другимъ соціальнымъ 
классамъ, не доставивъ при этомъ д остаточ н ая  
дохода для удовлетворенія современныхъ потреб- 
ностей политическихъ государствъ.

Обѣ системы единаго налога на потребленге и 
на имущество были бы одинаково несправедливы 
и неосуществимы. Первая не принимаетъ въ  раз- 
счетъ значительной части богатствъ, сберегаемыхъ, 
въ различны хъ пронорціяхъ, каждымъ граждани- 
номъ, и, съ другой стороны, не можетъ обложить 
всѣ потребленія или открыть такія, который съ до
статочною приблизительностью соотвѣтствовали бы 
доходамъ к а ж д а я ;  вторая имѣетъ всѣ недостатки 
единаго подоходная налога и еще, какъ увндпмъ



дальш е, другіе собственные недостатки, дѣлающіе 
ее крайне несовершенной.

Въ наш е время сторонники единаго налога, по 
большей части, являю тся приверженцами единаго 
подоходного налога. Даж е если допустить, что, при 
возможности единаго налога, подоходный налогъ 
лучш е всѣхъ гірочихъ соотвѣтствуетъ идеалу по
датной системы, не слѣдуетъ, однако, забывать, 
что, вслѣдствіе неодинакового характера разныхъ 
доходовъ, простота этого налога скорѣе была бы 
каж ущейся, чѣм ъ дѣйствительной, и что, кромѣ 
того, выгоды ея предполагаютъ достаточное знаніе 
каждаго индивидуальнаго дохода и, наконецъ. что 
несправедливость распредгъленія—  неизбѣжное по- 
слѣдствіе системъ, ошибочныхъ въ опредѣленіи 
предмета обложенія — при единомъ налогѣ, ис- 
ключающемъ возможность исправленгй отибокъ, 
приметъ такія пропорціи, что примѣненіе системы 
этой вовсе нежелательно.

Въ заключеніе этой параллели между единымъ 
налогомъ и многосложными замѣтимъ:

1. что если предположить совокупность условій, 
съ одной стороны позволяющихъ максимальное 
сокращеніе государственныхъ расходовъ, а съ дру
гой стороны дающихъ достаточное, даже просто от
носительное, понятіе о богатствѣ контрибуэнтовъ, 
то единый налогъ (но при сохраненіи нѣкоторыхъ 
пошлинъ , вознаграждаю щ ихъ за спеціальныя услу
ги граж данам ъ) соотвѣтствовалъ бы идеалу подат
ной системы;



2. что фактически политическія и соціальиыя 
условія дѣлаютъ единый налогъ неосуіцествимымъ. 
Въ болынинствѣ государствъ необходимость во
оружений и громадность юсударственнаго долга не 
иозволяютъ большого сокращенія расходовъ. Чест
ность, патріотизмъ, умственная культура, духъ по
рядка и экономіи недостаточно распространены въ 
массѣ контрибуэнтовъ, чтобы обезпечить искрен
ность и самоотверженность, необходимый основа- 
нія такой системы, которая, покоясь на единомъ 
способѣ и единомъ правѣ, должна разсчитывать 
на быструю уплату относительно крупныхъ суммъ.

Надо, слѣдовательно, держаться многосложныхъ 
налоговъ и стараться ввести въ нихъ преобразо- 
ванія, замѣняющія безпорядочное множество нало
говъ сочетаніемъ, по возможности простымъ и ра- 
ціоналънымъ;

3. что система единаю палоіа, хотя осуществлепіе 
ея и невозможно при условіяхъ нынѣшней цивили- 
заціи, имѣетъ, однако, теоретическую и практиче
скую цѣнность. Въ самомъ дѣлѣ, она составляетъ 
идеалъ, который никогда, можетъ быть, не достиг- 
нется, но который не слѣдуетъ, однако, терять изъ 
вида, ибо надо держаться равно далеко отъ уто
п и с т а считающаго свой идеалъ немедленно осу- 
ществимымъ, и отъ эмпирика, не имѣющаго идеала.

§ 2. Прямые и косвенные налоги.

ІІризнавъ необходимость и умѣстность системы 
многосложныхъ налоговъ намъ остается разсмотрѣть:

о



слѣдуетъ ли отдавать п р ед п очтете  прямымъ на- 
логамъ или косвенны,мъ.

Въ пользу прямыхъ налоговъ (вклю чая сюда на
логи па потребленіе, если они взимаются непосред
ственно) указываютъ:

1. на характеръ вѣрности ихъ размѣра въ  нор
мальное время и на большую вѣроятностъ, что 
въ  анормальныя времена повышеніе оклада ихъ 
поведетъ къ  пропорціональному увеличенію под
л е ж а щ а я  обложенію дохода;

2. на экономичность и легкость взимпнгя и конт
р оля ; па немногочисленность возможныхъ споровъ;

3. на большую возможность сдать ихъ въ  арен 
ду или общинамъ, или частнымъ лицамъ, не под
вергаясь при этомъ большому риску;

4. на стимулъ къ  производительности, вслѣд- 
ствіе постояннаго или, по крайней мѣрѣ, мало 
измѣнчиваю  характера этихъ налоговъ и, въ  ча
стности, нѣкоторыхъ ихъ категорій;

5. на большую простоту, искренность и глас
ность системы, которая не дожидается осуществле- 
нія извгьстпыхъ фактовъ, составляющих^) болѣе или 
менѣе шаткіе симптомы богатства, а облагаетъ по- 
слѣднее непосредственно и требуетъ, въ  означен
ные сроки, опредѣленной части самаго богатства.

ІІротивъ прямыхъ налоговъ выставляютъ:
1. недостаточность ихъ выручки, при данпыхъ 

нуж дахъ современныхъ бюджетовъ;
2. стѣснеиія, причиняемыя, въ  особенности на- 

нменѣе состоятельнымъ контрибуэнтамъ, обяза-



тельствомъ непремѣнно заплатить въ опредѣлен- 
ные сроки относительно высокія суммы;

3. несправедливость уплаты при пачалѣ финан
с о в а я  періода, несмотря на могущее произойти 
впослѣдствіи уменыпеніе облож енная богатства;

4. опасность прямого сношенія казенныхъ аген- 
товъ со многими контрибуэнтами, не признающи
ми законности права и полезности цѣли, пресле
дуемой налогомъ.

Въ пользу косвеиныхъ налоговъ выставляютъ:
1. ихъ большую эластичность, позволяющую имъ 

слѣдовать непосредственно за всѣми движеніями 
богатства;

2. ихъ значительную выручку, такъ какъ они 
могутъ и, по справедливости, должны падать да
же- на самыя мелкія состоянія, къ которымъ такъ 
трудно примѣнимы слишкомъ строгіе методы взи- 
манія прямыхъ налоговъ;

3 ихъ почти нечувствительную или, по мень
шей мѣрѣ, небольшую тягость, дѣлающую ихъ 
менѣе непопулярными, такъ какъ они почти смѣ- 
шиваются съ цѣной продуктовъ, покупка кото- 
рыхъ вообще зависитъ отъ доброволъпаю дѣйствія 
контрибуэнта.

Противъ косвеиныхъ налоговъ выставляютъ:
1. ихъ непропорциональность съ богатствомъ, хо

тя онй и весьма легко могутъ быть пропорціо- 
нально распредѣлены на основаніи нѣкоторыхъ 
критеріевъ, служащихъ очень несовершенными 
показателями богатства;



‘2. невѣрный характеръ ихъ доходности, при чемъ 
мало можно надѣяться на увеличеніе ея, соотвѣт- 
ственно повышенно тарифовъ, въ случаѣ чрезвы- 
чайныхъ нуждъ;

3. ихъ дорого стоящее, трудное, притѣсыительное 
взиманіе, вызывающее много обмановъ и споровъ;

4. большую тягость ихъ на промышленность и 
на наименѣе состоятельные классы, при всѣхъ 
стараніяхъ избавить отъ палоговъ извѣстныя не
обходимый потребленія и сильнѣе обложить нѣко- 
торыя потребленія, составляющая роскошь.

Основываясь на фактахъ и аргументахъ практики, 
можно заключить, что ни одинъ изъ этихъ двухъ 
типовъ не совершененъ; что хотя, въ  отвлечен- 
номъ смыслѣ, прямые налоги—если только они хо
рошо установлены—и лучш е соотвѣтствуютъ об- 
щимъ правиламъ обложенія, тѣмъ не менѣе необ
ходимо прибѣгать къ косвеннымъ налогамъ для 
того, чтобы пополнить пробѣлы и ,исправлять нѣ- 
которые недостатки прямыхъ налоговъ, особенно от
носительно л*е.-шш;контрибуэнтовъ; наконецъ, что 
нужно установить между тѣми и другими пра
вильное равновѣсіе, однако такъ, чтобы возмож
ный податныя реформы, прежде всего, предназна
чались для усовершенствовапія прямыхъ нало
говъ, съ цѣлыо сдѣлать ихъ центромъ фискаль
ной системы, которая пайдеть, затѣмъ. въ  налогахъ 
на передачу собственности и на потребленіе не
обходимое дополненіе, поправку и средство пріобрѣ- 
стн очень большую эластичность.



§ 3. Реальные и личные налоги.

Д ля оргапизаціи прямыхъ палоговъ, можно при
нять двѣ различиыхъ системы. Налогъ можетъ 
быть:

1. реальный ( объективный, безличный), т.-е. па
дать на различный категоріи доходовъ (земель, до- 
мовъ, каииталовъ, промышленности и пр.), неза
висимо отъ жоиомичестхъ условій ихъ обладате
лей и, слѣдовательно, не принимая въ разечетъ 
долгщ

2. личны й (субъективный), т.-е. падать па иму
щество или на доходъ контрибуэнтовъ, въ его гі,ѣ- 
лости или же въ  каждой изъ его частей (доходы 
съ недвижимыхъ, съ движимыхъ имуществъ и пр.)

Реальная  система раньше предпочиталась, такъ 
какъ , при несовершенныхъ методахъ взиманія, 
она представляетъ кромѣ выгоды, получающейся 
отъ невозможности произвола и отъ твердости 
выручки, еще ту выгоду, что болѣе вѣрными 
критеріями оцѣниваетъ различные виды дохо
довъ, считаясь съ неодинаковымъ характеромъ 
ихъ источниковъ; кромѣ того, система эта поз- 
воляетъ облагать также доходы, принадлежаіціе 
иностранцамъ или гражданамъ и подданпымъ, 
проживаюіцимъ за границей. Эта система имѣетъ, 
однако, очень крупные недостатки. Въ самомъ дѣ- 
лѣ она несправедлива, потому что не считается ни 
съ вліяніемъ личностей на доходъ, высчитываемый 
це въ действительной его величипѣ, а по фиктив



ной средней пропорциональной даниаго періода, ни 
съ различнымъ экономическимъ положепіемъ коп- 
трибуэптовъ; наконецъ, система эта сильно за- 
трудняетъ установленіе единой долевой единицы 
налога на продукты, происходящее изъ несоизміь- 
римыхъ источпиковъ; въ заключеніе, она не поз- 
воляетъ освободить отъ прямого налога извѣстный 
минимумъ богатства и примѣнить (при желаніи) 
принципъ прогрессивности въ распредѣленіи обще- 
ственныхъ тягостей.

Вслѣдствіе всего этого новѣйш ія фискальный 
преобразованія клонятся къ установлений смеш ан
ной системы, въ  которой можно сочетать, разно- 
образнымъ способомъ, нѣкоторые личные налоги съ 
другими реальными, пополняя и исправляя ихъ 
взаимные недостатки, или же стараются видоиз- 
мѣнить реальные такъ, чтобы получить, по воз
можности, нѣкоторыя изъ выгодъ личныхъ.

Въ слѣдующихъ главахъ мы примѣнимъ реаль- 
ную систему къ доходамъ съ недвижимыхъ иму- 
ществъ, а личную—къ доходу съ движнмыхъ иму
щ ества

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Налоги на доходъ съ недвижимыхъ имуществъ.

Налогъ на доходъ съ недвижимыхъ имуществъ 
( полевой, поземельный, территориальный), когда-то 
важнѣйшій, а порой и единственный прямой на
логъ, занимаетъ и сейчасъ видное мѣсто въ подат



ной снстемѣ. Онъ подраздѣляется на два налога: 
поземельный (на почву, землю) и подомовый; обык
новенно оба налога организованы каждый по нѣ- 
сколько различнымъ правиламъ.

§ 1. Подоходно-поземельный налогъ.

Поземельный налогъ падаетъ на доходъ всевоз- 
можныхъ обработанныхъ земель.

Чтобы хорошо опредѣлить облагаемый объекта, 
надо изслѣдовать его элементы и качество.

Если свести аграрный доходъ къ  его элемен- 
тамъ, онъ содержитъ:

1. ренту, въ техническомъ смыслѣ слова въ по
литической экономіи, т.-е. самый доходъ съ почвы;

2. продуктъ капитала , приложеннаго къ почвѣ, 
т.-е.:

a) капитала (предназначеинаго для улучшены), 
окончательно вложеннаго въ землю для всевозмож- 
ныхъ усовершенствованій;

b) капитала ( эксплуатнрующаго), служаіцаго для 
обработки, но сохранпвшаго свой движимый харак- 
теръ (машины, орудія).

3. продуктъ труда землсдѣлъца (предпринимате
л я  и рабочаго) .

Складывая ренту и продуктъ капитала на улуч- 
ціеніе получаемъ доходъ землевладельца; складывая 
продукты эксплуатнрующаго капитала и труда 
предпринимателя, получаемъ доходъ предпріят ія , 
т.-е. аграрный (земельный) барыгиъ.

Въ нѣкоторыхъ системахъ, особенно въ системѣ



кадастра, поземельный налогъ падаетъ только на 
доходъ землевладѣлъца; аграрный профитъ избав- 
леиъ отъ всякаго налога или же облагается об
щими или спеціальными налогами на доходъ съ 
двияшмыхъ имуществъ.

Относительно качества аграрнаго дохода налогъ 
падаетъ на валовой или на чистый доходъ. Первый 
методъ, теперь оставленный, проще и дешевле, но 
несправедливъ, потому что пренебрегаетъ различія- 
ми плодородія и культуры. Во второмъ методѣ 
ищутъ не действительный годовой доходъ, а сред- 
ній доходъ за долгій періодъ (наприм., десятилѣт- 
ній) и еще чащ е нормальный доходъ земли, обра
ботанной обычными пріемами и системами страны; 
пренебрегаютъ измѣненіями количества сбора и 
цѣны  продуктовъ; не принимаютъ во внимапіе дол- 
говъ на иедвижимыя имущества. Д ля опредѣленія 
дохода, подлежаіцаго налогу, пользуются тремя 
системами: системой указаній, системой кадастра 
и системой деклараціи.

Система указаній  основана на иесовершенномъ 
измѣреніи земли, въ  сочетаніи съ невѣрпыми пре- 
зумпціями, почерпнутыми изъ величины капита
ла  (шіуговъ, животныхъ, сѣмянъ и пр.); она ста
новится все болѣе и болѣе тяжелой съ уве- 
личеніемъ налога и мало-но-малу преобразова
лась въ систему краткихъ описангй и оцгьнокъ, 
служащую переходомъ късистем ѣ кадастральной.

Еадастръ ( геометрически¢, участковый или пар
целлярны й), называемый также переписью состо-



итъ изъ инвентаря земельнаго богатства государ
ства для того, чтобы обосновать налогъ на точ- 
номъ опредѣленіи протяж енія (величины) владѣ- 
ній  и цѣнности каждаю изъ земелъныхъ участковъ.

Въ нѣкоторыхъ странахъ кадастръ, помимо его 
экономической, фискальной и статистической по
лезности, имѣетъ и юридическую полезность; онъ 
служ итъ для опредѣленія и передачи собствен
ности.

Кадастралы іы я операціи  дѣлятся на техническая 
и экономическгя.

Техническгя операціп заключаюсь:
1. измѣренге земли но общей геодезической тріан- 

іуляціи  территоріи или же, еще лучш е, каждой 
изъ обложенныхъ общинъ;

2. топографичестя карты  (кадастралы іы й ат- 
ласъ), дающія результаты пзиѣренія и описываю- 
іція землю по ея участкамъ, различаю щ имся но 
владгьльцамъ, но полоэюенію и по роду воздѣлыванія.

3. опредѣленіе границъ и списокъ владѣльцевъ.
Экономическія операціи (оцѣ нки)  состоятъ изъ

опредѣленія въ деныахъ облагаемаго дохода. хІтобы 
избѣж ать трудностей отдѣльной оцѣнки всуьхъ у ч а
стковъ производятъ классификацію-, опредѣливъ 
точно средній доходъ нѣсколькихъ типовъ уча
стковъ для каждой изъ обложенныхъ общинъ и 
иостановивъ тарифъ для цѣнъ ихъ иродуктовъ, 
распредѣляю тъ парцеллы но соотвѣтственнымъ 
классам ъ, принимая въ разсчетъ родъ культуры  
и степень плодородія.



Оцѣшш производятся:
а) косвеппымъ методомъ приближепія, который 

основывается на покупной цѣнѣ недвижимыхъ иму
ществъ (въ сочетаніи съ окладомъ нормальнаю 
процента) или на арендной платгь\ данныя эти 
часто недостаточны, постоянно мѣняются и не 
всегда точно пропорціональны доходу; или

в) по методу, многими считаемому стротмъ и науч- 
нымъ, прямого изслѣдованія облагаемой цѣнностп, 
помощью экспертной оцѣнки средняго или нормаль
нее дохода. Первый примѣръ такого метода былъ 
данъ въ прошломъ столѣтіи знаменитой милан
ской переписью.

Въ кадастръ и его документы (кадастралъный ат- 
ласъ, парцеллярные планы, над астральные реестры) 
должны вноситься всякія перемѣны въ личностяхъ 
или имуществахъ, и внссеиіе это должно произво
диться постоянно, посредствомъ періодическихъ ре- 
визій, которыя необходимы вслѣдствіе появленія 
иовыхъ владѣній, упразднения старыхъ и ради ис- 
правленія неизбѣжныхъ матеріальныхъ ошибокъ. 
Одпако, основы оцѣнки должны сохраняться, исклю
чая случаевъ экстренныхъ ревизій (уравненій). Но 
теоретики такъ называемой консолидаціи позе
м ел ь н а я  налога высказываютъ очень сильныя со- 
мпѣпія относительно справедливости и полезности 
этихъ уравненій; они думаютъ, что налогъ со вре- 
менемъ обращается въ арендную плату, не па
дающую на владѣльцевъ, которые уже учли ка
питаль ея, соотвѣтствепно уменынивъ покупную 
цѣну недвижимыхъ имуществъ.



Система кадастра, которая, въ нѣкоторыхъ стра- 
нахъ, стояла выше всякаго обсуясденія,въ настоящее 
время имѣетъ сильныхъ противников̂. Они выста- 
вляютъ: медлительность операцій; громадность рас- 
ходовъ; неточности, происходящая отъ произвола эк- 
спертовъ, отъ различныхъ моментовъ произведенія 
этихъоперацій, иотъ невѣрности классификации; на
конецъ несправедливую привилегію, которой поль
зуются нѣкоторые собственники недвижимыхъ иму- 
щ ествъ, доходъ которыхъ, увеличенный послѣдую- 
іцпми усовершенствованіями, облагается относи
тельно слабыми налогами. Они требуютъ, чтобы 
кадастръ былъ замѣненъ декларсіціей собствен- 
ннковъ, пересмотрѣнной спеціальными контроль
ными комиссиями: они считаютъ такую систему ско
рой, экономичной, давш ей хорошіе результаты 
при примѣненіи ея къ  подомовому налогу, и обла
гающей, какъ того требуетъ справедливость, дгьй- 
ствительный, а не нормальный доходъ, представ- 
ляюіцій чисто отвлеченное понятіе. Такимъ обра- 
зомъ, реальный поземельный налогъ обратился бы 
въ личный подоходный.

Система деклараціи тоже имѣетъ многочислен- 
ныхъ противниковъ, опасающихся недобросовѣст- 
ности контрибуэнтовъ, трудностей контроля и при- 
мѣненія, особенно въ странахъ, гдѣ  собственность 
очень раздроблена, образованіе мало распростра
нено, и аграрное счетоводство несовершенно. Они 
прибавляютъ, что кадастръ, мудрое наслѣдство 
прошлаго, не совершененъ, но за то не допускаетъ



произвола; что отъ него нельзя отказаться, если 
припять въ разсчетъ многочисленный выгоды, ко
торый, даж евпѣ  ф искалы ш хъ, оправдываютъ при- 
чиняемыя имъ затраты; наконецъ, что уравниванія, 
производимый въ разумные промежутки времени, 
ослабляютъ его недостатки, нераздѣлъные, прн- 
томъ, съ любой податной системой.

§ 2. Подоходно-подомовый налогъ.

Налогъ этотъ падаетъ на доходъ со всякаго рода 
домовъ. Отъ него совершенно освобождаются зда- 
нія общественнаю домена, зданія, предназначенный 
для богослуженья, а иногда и тѣ, которыя предна
значаются для дѣла образования и благотворитель
ности; временно освобождаются новые дома и тѣ, 
которые давно уже не даютъ никакого дохода.

Не надо смѣшивать подомовый налогъ съ квар
тирными налоюмъ на ж илища. Первый прямо па
даетъ на специальный доходъ съ домовъ; второй— 
косвенно облагаетъ богатство вообгце, предполагая 
его пронорціональнымъ домашнимъ издероюкамь 
(скрытым  или реальным?,), живетъ ли контрибу- 
эптъ въ собственномъ или наемномъ домѣ.

Если разсматривать элементы подомоваго дохо
да, надо различать:

1. доходъ съ земли, который гораздо болѣе измѣ- 
няется  длядом овъ,чѣм ъ для обработанныхъ земель;

2. доходъ съ постройки, т.-е. проценты капита
ла, потрачеинаго на постройку, обыкновенно мало 
ИЗмѣняющШся,



Если разсматривать качество домоваго дохода, 
налогъ падаетъ или на валовой или, л у ч ш е ^ а  чи
стый доходъ; иослѣдній получается, вычитая изъ 
валового дохода расходы на ремонту, па содержа
тся установленные сообразно съ прочностью, по- 
ложеніемъ, обычаемъ и т. д ., или яге презюмиро- 
ваниые (предположенные) по равному или располо- 
окенному по стептямъ тарифу.

Расходы эти включаютъ издержки текущаго со- 
держангя, страховку и, для домовъ, которые не 
долго долягны простоять, амортизацію капи
тала.

Въ подомовомъ налогѣ (который очень рѣдко 
является равнымъ налогомъ на всѣ зданія) обык
новенно различаютъ по цѣли назпаченія:

1. дома для жилья, въ населенны х.ъ центрахъ, 
занятые или сдаваемые домовладѣльцами;

2. фермы, служащія для жилищ а крестьянъ, по- 
мѣщенія для скота, для сохраненія и первичной 
обработки земледѣльческихъ продуктовъ;

3. заводы съ находящимися въ нпхъ машинами 
и приборами (часто обложенные налогами на про
мышленные доходы), требующіе большихъ вычетовъ 
на расходы по содержант, страхованию и пр.

Обыкновенно несдаваемые сельскіе дома подле
ж ать поземельному налогу (чаще всего по када
стру), потому что ихъ считаютъ частью капитала 
на улучшеніе.

Для опредѣленія облагаемаго дохода можно при
нять, какъ и для поземельнаго налога, одну изъ



трехъ системъ: указаній, оффиціальной оцѣнки, де 
клараціи.

Система указаній, раньше преобладавшая, очень 
несовершенна, потому что опредѣляетъ размѣръ 
дохода по величинѣ земли, числу огней, этажей, 
комнатъ, или по числу отверстій (дверей и оконъ), 
выходящихъ на улицу. Даже не принимая во вни- 
маніе гтіеническихъ опасностей, къ которымъ, безъ 
всякой выгоды для казны, можетъ повлечь налогъ 
на окна и двери, особенно для домовъ, обитаемыхъ 
мало состоятельными лицами, очевидно, что выше 
названные критеріи не точно пропорціональны до
ходу.

Въ системѣ оффиціальной оцѣнки можно при
нять методъ приближенья, основанный на покупной 
цѣнѣ, расходам по построить, текущей цѣнности, 
или, лучше, прямо на дѣйствительной или презю- 
мированной наемной платѣ, или можно руковод
ствоваться болѣе точными методомъ экспертгт 
упрощеннымъ, какъ и для кадастра, помощью клас- 
сификацги.

Дома, обитаемые самими владѣльцами, должны 
тоже, по мнѣнію нѣкоторыхъ, подлежать налогу, 
потому что даютъ скрытый доходъ (сбереженіе рас
хода).

Даже нежилые дома или части домовъ, которые, 
слѣдовательно, не даютъ никакого дохода, обла
гаются, когда отсутствіе дохода только временное.

Система декларацги, хотя она и опасна, за что 
осуждается многими теоретиками, встрѣчаетъ мень



ше возраженій, когда она применяется къ домамъ, 
чѣм ъ въ случаѣ примѣненія къ землѣ. Въ самомъ 
дѣлѣ  замѣчаютъ:

1. что для юродскихъ домовъ деклараціи домо- 
владѣльцевъ легко могутъ контролироваться по 
квартирнымъ платам;

2. что, при возобновленіи декларацій въ при
личные промежутки времени, налогъ можетъ, по- 
кинувъ отвлеченность нормальнаго дохода, слѣдо- 
вать за малѣйшими перемѣнами дѣйствительнаго 
дохода;

3. что, во всякомъ случаѣ, система оффиціаль- 
ныхъ оцѣнокъ, дѣйствуя по классами и средними 
величинами, представляетъ, по крайней мѣрѣ, въ 
нормальныхъ условіяхъ не меньше опасности, чѣмъ 
система декларацій.

При системѣ деклараціи, и при освобожденіи 
отъ налога очень слабыхъ доходовъ, съ вычетомъ 
долговъ (десятинъ, ценза, платы за проведеніе 
воды, процентовъ заложенныхъ капиталовъ), по- 
домовый налогъ можетъ совершенно или отчасти 
обратиться въ личный подоходный налогъ.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Налоги на доходъ  съ движимыхъ имуществъ.

Въ полной системѣ прямыхъ палоговъ слѣдуетъ 
также облагать доходъ съ движимыхъ имуществъ, 
въ  наше время принявішіхъ такіе значительные 
размѣры.

Доходы эти, относительно своего источника, дѣ- 
лятся:

1. на доходы съ капитала;



2. на личные доходы;
3. на промысловые доходы.

§ 1. Налогъ на доходъ съ капиталовъ.

Этотъ налогъ падаетъ на средній или дейст ви
тельный, констатированный или предполагаемый 
доходъ съ денежныхъ капиталовъ, отданныхъ въ 
ссуду.

Доходъ съ капиталовъ различаютъ по личности 
должника (индивидуальной или коллективной, об
щественной или частной) ,  но продолжительности 
его ( вгъчной или временной) и по его свойству (про
центы или аннюитеты, а послѣдніе пожизненные 
или срочные).

Противъ налоговъ на доходъ съ капиталовъ, об- 
щ гш  или спеціальныхъ, дѣлаютъ много возраженгй. 
Въ особенности выставляютъ несправедливость двой
ного обложенія того же элемента (напримѣръ, за
л ож ен н ая  недвижимаго имущества и закладною 
листа); переложенге налога съ заимодавца на 
должника, что измѣняетъ его характеръ; вред
ное дѣйствіе его на капиталы; различіе, неиз- 
бѣжно дѣлаемое между капиталами, смотря по то
му, на сколько легко ихъ скрыть; постоянное из- 
мѣненіе дохода и неизбѣжныя несовершенства ме
тода взиманія.

Но эти возраженія, изъ которыхъ иныя совер
шенно невѣрны, не могутъ устоять передъ дово
дами справедливости, осуждающими всякую при- 
вилегію и имѣющими перевѣсъ надъ возможностью



невѣрныхъ и неопредѣленныхъ переложеній, ко
торую можно допустить только въ  исключитель- 
номъ случаѣ чрезмѣрныхъ или несправедливо рас- 
предѣленныхъ налоговъ; что касается трудностей 
примѣненія, нужно замѣтить, что онѣ не непобѣ- 
димы и не больше тѣхъ, который встрѣчаются въ 
обложеніи другихъ доходовъ съ движимыхъ иму
ществъ.

Налогъ долженъ падать на весь доходъ съ капи
тала (проценты или аннюитеты), безъ вычета пре
лин за рискъ и части амортизации долга, входящей 
въ аннюитетъ. Иначе несправедливо благопріят- 
ствуютъ невѣрнымъ и временнымъ доходамъ, и за- 
бываютъ, что меньшей продолжительности дохода 
соотвѣтствуетъ и меньшая продолжительность на
лога.

Обыкновенно облагается реальны й  (дѣйствитель- 
ный) или средній доходъ за короткій періодъ (напр., 
трехлѣтній) и окладомъ меньше оклада прочихъ 
прямыхъ налоговъ. Доводы, которые приводятся 
въ  пользу этого неравенства обложенія, недоста
точно оправдываютъ его.

Для примѣненія этого налога можно пользовать
ся системой косвеннаю обложенія должника, раз- 
рѣш ая ему потребовать возвращенія налоговой сум
мы съ заимодавца, или же системой прямою  обло- 
женія заимодавца.

Въ пользу косвеннаю обложенія приводить боль- 
шія легкость и простоту взиманія, отсутствіе глас
ности, меныній рискъ двойного обложенія и воз



можность обложить капиталы, принадлежащее ино
странцами..

П ропит  косвеннаю обложенія указываютъ на 
трудности пользованія правом* удержангя (возвра- 
щенія, вычета) налога, оставленнымъ за должни- 
комъ; на неменьшія трудности освобождать сла- 
бѣйшіе доходы; наконецъ, на невозможность обла
гать капиталы, помѣщенные за границей или от
данные взаймы такимъ лицамъ, которыя не пла- 
тятъ другихъ прямыхъ налоговъ.

Прямое обложеніе производится посредствомъ 
оффицгалъныхъ оцѣнокъ или по провѣреннымъ дек- 
ларацгямъ;  эти методы представляютъ гораздо боль- 
шіе недостатки, чѣмъ намѣченные нами по пово
ду примѣненія тѣхъ же методовъ къ  поземельно
му налогу.

Въ практикѣ иногда примѣнялись, съ неодина- 
ковымъ успѣхомъ, эклектическіе методы. Сочетаютъ 
систему удержангя (косвенное обложеніе) съ систе
мой деклараций, провѣренныхъ фискальными аген
тами и комиссіями честныхъ и опытныхъ людей, 
и притомъ считаются съ спеціальнымъ характеромъ 
различныхъ доходовъ, а часто и съ нѣкоторыми 
презумпціями (наприм., квартирная плата).

Обложеніе государственной ренты  (бумаги госу- 
дарствеинаю и общиннаю долга) вызвало еще не- 
прекратившіяся пренія.

Противники обложенія говорятъ, что оно неспра
ведливо, потому что конфискуешь капиталъ, соот- 
вѣтствующій налогу; потому что оно равносильно

7*



Скрытому и неполному банкротству должника, КО* 
торый произвольно сокращаетъ проценты и нару- 
шаетъ договора освобождения отъ налога, заключен
ный съ кредиторами; потому что оно подрываетъ 
государственный кредитъ и отнимаетъ возможность 
заключать, на сносныхъ условіяхъ, займы, кото
рые могутъ потребоваться въ будущемъ. Затѣмъ, 
они замѣчаютъ, что трудности, возбуждаемый за
дачей обложенія, или освобожденіе иностранцевъ, 
нецелесообразность взиманія по декларациями, отъ 
котораго уклоняются бумаги на предъ явит еляи 
притѣсненіе взиманія посредствомъ удержания, — 
достаточный причины, чтобы рѣшительно отсове
товать подобный налогъ.

Но сторонники налога, который, впрочемъ, съ 
каждымъ днемъ пускаетъ болыніе корни, болѣе 
разумно основываются на доводѣ справедливости 
и правды, говорящемъ противъ фискальной привиле
гии государственныхъ кредиторовъ. Они замѣчаютъ, 
что обѣщанія освобожденія отъ налога недѣйстви- 
телъны, если даютъ абсолютную и общую приви- 
легію, или же они должны быть поняты какъ простыя 
обѣщанія освобожденія отъ всякагО спеціальнаго нало
га на бумаги государственнаго долга; что умѣренныи 
налогъ не производить тѣхъ золъ, которыхъ опа
саются, такъ какъ стремленіе къ пониж енщ  вы
званное налогомъ, можетъ балансироваться стрем- 
леніемъ къ повышенно, которое явится слѣдствіемъ 
улучніенія финансоваго положенія,вызваннаго тѣмъ 
же налогомъ; что предлогъ трудностей взиманія



безсиленъ передъ принципомъ справедливости; на
конецъ, что эти трудности являются при всѣхъ на- 
логахъ на движимыя имущества, а не только при 
налогѣ на государственную ренту.

Обязательство иностранцев̂  платить налогъ, весь
ма спорное при налогѣ лично.иъ, кажется допусти
мыми въ случаѣ реальнаго налога, облагающаго 
извѣстную совокупность доходовъ, добытыхъ въ 
странѣ. Въ этой гииотезѣ нѣтъ болѣе мѣста для 
серьезной практической трудности освобожденія 
иностранцевъ, т.-е. возможности, даже гражданамъ 
страны, отклониться отъ уплаты налога, поручая 
другому получать проценты ихъ за границей.

Противо удержания (вычета) приводятъ свой
ственный ему строгій характеръ, мѣняющій свой
ство налога; трудности, которыя оно иредставляетъ 
при опредѣленіи тягостей, при освобожденіи сла- 
бѣйшихъ доходовъ и, наконецъ, при примѣненіи 
провинціальныхъ и общинныхъ налоговъ, ког
да взиманіе ихъ производится государственной 
казной.

Но сторонники удержанія не допускаютъ, чтобы 
простой методъ взиманія могъ измѣнить свойство 
налога; они указываютъ на незначительность, или 
даже отсутствіе результата налога, если отбросить 
удержаніе, на легкость его примѣненія, которое 
сводится къ естественному взаимодействую долга 
пассивнаго и активнаго; они замѣчаютъ, наконецъ, 
что возможно, хотя бы отчасти, избѣжать другихъ 
недостатковъ, принявъ порядки, примѣненные тѣмп
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государствами, который успѣшио ввели систему 
удержанія.

§ 2. Налогъ на личные доходы.

Личными называются доходы, происходяіціе отъ 
труда, прошедшаго или настоящ ая; они дѣлятся 
на жалованье и пенсіи (чиновникамъ), гонорары (ли- 
беральныхъ профессій) и заработную плату (руч
ной трудъ).

Доходы эти—вѣрные или иевѣрные (по продол
жительности), твердые или перемѣнные (по размѣ- 
ру); и тѣ и другіе должны подлежать налогу, 
потому что нѣтъ серьезной причины освободить 
и х ъ .

Часто говорятъ, въ пользу освобожденья отъ на
логовъ жаловапій и пенсій, что налогъ этотъ рав- 
носиленъ былъ бы произвольному уменыненію 
установленнаго вознагражденія; что онъ вредитъ 
службѣ тѣми соблазнами, которымъ подвергнутся 
мало получающіе чиновники, и что, отнимая у 
нихъ одной рукой то, что дается другою, произ
водится только безполезное и дорогое осложненіе 
счетоводства. Аргументы эти не имѣютъ силы.

Дѣйствительно, государство, помимо спеціальныхъ 
обязанностей своихъ по отношенію къ  своимъ слу- 
жащ имъ, имѣетъ еще обгцую обязанность справед
ливо разлагать общественныя тягости. Съ дру
гой стороны, налогъ не мѣш аетъ назначать при- 
личныя суммы ж алованья и не можетъ считаться 
безполезнымъ осложненіемъ, потому что въ хоро



шей административной системѣ жалованья рѣдко 
измѣняются; потому что, такимъ образомъ, устра
няется всякое подобіе привилегій; наконецъ, по
тому, что получается вѣрное изображеніе прихо- 
довъ и расходовъ на жалованье и пенсіи.

Ни простота взиманія, ни трудность переложе- 
нія, ни возможность скрыть доходъ не могутъ 
оправдать болѣе слабое обложевіе жалованііі и пен- 
сій; кромѣ того, не подобаетъ сокращать тягость 
нѣкоторыхъ контрибуэнтовъ по той причинѣ, что 
иные прибѣгаютъ къ обману для уклоненія отъ 
нея.

Профессиональные доходы, (гонорары)  часто обла
гаются какъ промысловые, а не какъ прочіе лич
ные доходы.

Доходы ручной работы (ремесленные), когда они 
достаточны для содержанія рабочаго, должны под
лежать налогу, потому что освобожденіе ихъ было 
бы противно принципу фискальнаго равенства.

Можно, наоборотъ, спорить о томъ, лучш е ли об
ложить эти доходы личнымъ палоюмъ (въ тѣсномъ 
смыслѣ), или посредствомъ косвенныхъ налоговъ на 
потребление.

Личные налоги, которые, вслѣдствіе тождества 
об.шіаемыхъ субъекта и объекта, должны бы, строго 
говоря, распространяться на всѣхъ индивидуумовъ, 
не принимая въ разсчетъ экономическаго положенія 
каждаго изъ нихъ, фактически являются просты
ми спеціальными налогами, падающими, въ извѣ- 
стныхъ предѣлахъ возраста, на лицъ мужского пола,



взрослыхъ и способныхъ зарабатывать на свое про- 
питаніе.

Они или раскладываются въ равной величинѣ 
по дутамъ (подушная подать), или по семьями, или 
же они подчинены градацги/  тогда они, уклоняясь 
еще болѣе отъ первобытнаго своего характера, или 
точно пропорціональны богатству, или. по крайней 
м ѣрѣ, распредѣлены по классификаціи, основанной 
на сословіи, или, правильнѣе, на экономическомъ по
ложены контрибуэнтовъ.

Если сравнить личные налоги съ налогами на по- 
требленіе нѣкоторыхъ общеупотребительныхъ про- 
дуктовъ, разсматривая налоги эти какъ средство 
заставить участвовать въ налогѣ доходы ручной 
работы, и вообще доходы наименѣе состоятель- 
ныхъ классовъ, въ результатѣ получится, что и 
тѣ  и другіе, отдѣльно взятые и не принимая во 
вниманіе совокупности податной системы, имѣютъ 
общій недостатокъ: они неравномерны и, слѣдова- 
тельно, ненавистны. Если продолжимъ сравненіе, то 
найдемъ, что личные налоги имѣютъ спеціальнымъ 
недостаткомъ трудное полученіе и требуютъ боль
шой строгости при взиманіи; они даютъ слабый 
доходъ, вслѣдствіе необходимыхъ многочисленныхъ 
освобожденій; они причиняютъ сильныя затрудне- 
нія множеству контрибуэнтовъ, не умѣющихъ или 
не желающихъ запасти даже слабыя суммы, кото
рый они должны уплатить по срокамъ. Косвенные 
налоги, наоборотъ, взимаются легче: они смѣши- 
ваются съ цѣной нѣкоторыхъ, обыденно употреб-



ляемыхъ, товаровъ, и даже до извѣстной степени 
(когда не падаютъ на предметы первой необходи
мости) бываютъ добровольны, по крайней мѣрѣ, 
относительно ихъ размѣра. Не надо забывать, что 
они устраняютъ часто опасное столкновеніе фис- 
кальныхъ агентовъ, которые обыкновенно бываютъ 
не на хорошемъ счету, съ контрибуэнтами, недо
статочно убѣжденными въ выгодахъ государствен- 
наго союза и поражающимися, напротивъ, кажущей
ся несправедливостью налоговъ, которые, индиви
дуально взятые, не соотвѣтствуютъ доходамъ пла- 
тящихъ ихъ.

Вообще надо замѣтить, что различпыл степени 
образованіл, нравственности, патріотизма, преду
смотрительности, и болѣе или менѣе распростра
ненное потребленіе извѣстныхъ продуктовъ явля
ются очень важными обстоятельствами, съ кото
рыми надо считаться, если приходится па прак
тике выбирать, которой изъ двухъ системъ отдать 
предпочтете.

§  3.  Налогъ на промысловые доходы.

Промысловыми доходами (барышомъ) называют
ся гЬ, которые происходятъ отъ веденія предпрія- 
тія. Они, слѣдовательно, включаютъ вознагражде
н/е за вложенный каииталъ, плату за трудъ ди- 
рекцщ администрации и надзора предпринимателя, 
и премію за рискъ предпріятія. Эти доходы также 
называются смѣшанными, потому что происходятъ 
отъ капитала и труда. Если они получаются отъ



предпріятій, принадлежащ ихъ акціонернымъ обще- 
ствамъ, то называются дивидендами. Они часто, по 
техническимъ причинамъ, облагаются спеціалънымъ 
налогомъ.

Не слѣдуетъ освобождать промысловые доходы 
отъ прямыхъ налоговъ, потому что послѣдніе, вѣ- 
роятно, переложатся на потребителей, или потому, 
что доходы эти подвержены постояннымъ измѣнс- 
ніямъ, или изъ опасенія отнять охоту къ промыш
ленности, или потому, что налоги эти трудно взи
маются, такъ какъ взиманіе ихъ, по мнѣнію нѣко- 
торыхъ, произвольно или убиваетъ кредитъ промы- 
шленниковъ, наруш ая тайну ихъ дѣлъ.

Налоги должны падать на чистый доход'/,: слѣ- 
довательно, надо принимать въ разсчетъ вычеты, 
нужные для возвращения капиталовъ, исчезнув- 
ш ихъ въ производствѣ, и для уплаты процептовъ 
и заработной платы, заимствованныхъ капитала и 
труда. Не слѣдуетъ, однако, дѣлать вычетовъ за 
проценты пассивныхъ капиталовъ, не вложенныхъ 
въ предпріятіе и, слѣдовательно, чуждыхъ образо- 
ванію дохода, и еще менѣе для суммъ, нужныхъ 
для содержанія предпринимателя и его семьи.

Налогъ на промысловый доходъ падаетъ на реаль
ный, или на средній или нормальный доходъ, кон
статированный или предположенный, за довольно 
короткій періодъ (нагіримѣръ, трехлѣтній).

На практикѣ налогъ этотъ организованъ по си- 
стемѣ косвенпаго или прямого опредѣленія облагае
м а я  дохода.



По первой системѣ, получившей, особенно преж
де, самое широкое примѣненіе, опредѣляютъ, по- 
средствомъ ирезумпцій, доходъ различныхъ пред
принимателей по извѣстнымъ критеріямъ, установ- 
леннымъ закономъ.

Главные изъ этихъ критерій слѣдующіе: харак
тере промысла, квартирная цѣнность мастерскихъ, 
основной и оборотный капиталъ, число рабочихъ 
и т. д., а для чисто мѣстныхъ иромысловъ — 
также и цифра населенія. Взятые отдѣльно, крите- 
ріи эти имѣютъ мало значенія; но нѣкоторыя за
конодательства сумѣли ихъ сочетать такъ, чтобы 
получш ь достаточно удовлетворительные резуль
таты. Съ этой системой, непримѣнимой для боль- 
шихъ заведеній, избѣгаютъ произвола и личныхъ 
притѣсненій, почти неминуемыхъ при прямомъ опре- 
дѣленіи, но недостаточно принимаютъ въ разсчетъ 
измѣненія дохода и чрезмѣрно отягощаютъ, по- 
средствомъ всегда несовершеннаго способа клас- 
сификаціи, наименѣе состоятельныхъ контрибуэн- 
товъ.

Во избѣжаніе этихъ неудобствъ, нѣкоторые пред
лагаюсь прямое опредѣленіе реальнаго (дѣйствитель- 
наго) дохода, которое каж ется сообразнѣе съ прин- 
ципомъ справедливсти, потому что слѣдуетъ за 
колебаніями иромышленнаго богатства; однако, въ 
конкретныхъ егопримѣненіяхъ (оффиціальныя оцгьн- 
ки и провѣренныя деклараціи), представляются серь
езный затрудненія и сдишкомъ очевидный опас
ности.



Поэтому, во многихъ законодательствахъ при- 
бѣгли къ эклектическими системами, въ которыхъ 
стараются сочетать, разнообразными способами, ко
свенное и прямое опредѣленіе дохода. Однако, по
чти всегда первая система преобладаетъ надъ вто
рой; такъ, напримѣръ, когда косвенная система 
служитъ для раскладки общаго контингента между 
различными территоріальными частями государ
ства, тогда какъ второй системѣ предоставляется 
болѣе скромная роль опредѣленія суммъ, которыя 
слѣдуетъ уплатить каждому контрибуэнту.

Оживленныя и интересныя пренія ведутся по 
поводу прямого обложенгя доходовъ аграрнаго про
мысла. Нѣкоторые принимаютъ его, другіе от- 
вергаютъ, потому что считаютъ, что аграрные до
ходы уже обложены поземельнымъ налогомъ; дру- 
гіе, наконецъ, только тогда одобряютъ его, когда 
онъ примѣняется къ доходамъ, получаемымъ ли
цами, непричастными къ собственности фонда.

Этотъ вопросъ, связанный во многихъ пунктахъ 
съ экономической задачей ренты, не можетъ быть 
рѣш енъ іп аЪзігасіо. Дѣйствительно, очевидно, что 
обычный доводъ нереложенія, равно какъ и дово
ды спеціальнаго покровительства, которое слѣду- 
етъ оказывать земледѣлію, и трудности примѣ- 
нить обложеніе аграрнаго барыша въ бѣдныхъ 
странахъ, гдѣ, притомъ, собственность очень раз
дроблена, — очевидно, что доводы эти не могутъ 
считаться основательными, или потому, что они 
сдпцщомъ общи и неопредѣленны, или потому,



что они отчасти противны высшимъ доводамъ спра
ведливости, а отчасти должны уступить болѣе важ- 
нымъ экономическимъ соображеніямъ.

Надо, слѣдовательно, разсмотрѣть, падаетъ-ли, 
дѣйствительно, поземельный налогъ на аграрные 
барыши, что одни голословно утверждаютъ, а 
другіе такъ же голословно отрицаютъ. Другими 
словами надо знать, былъ-ли или нѣтъ произве- 
денъ вычетъ барыша, при высчитываніи дохода, 
подлежащаго поземельному налогу; въ первомъ 
случаѣ спецгальный налогъ на доходы аграрнаю про
мысла былъ бы справедливъ, во второмъ — нѣтъ.

Рѣш еніе этой задачи, слѣдовательно, связано съ 
иреобразованіемъ поземельнаго налога, нредстав- 
ляющимъ неотлагаемую потребность въ нѣкоторыхъ 
государствахъ.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Косвенные налоги на передачу собственности.

Налоги на передачу, которые, какъ и налоги на 
потребленіе, являются косвенными, такъ какъ осно
ваны на посредственныхъ проявленіяхъ облагае
м а я  богатства, облагаютъ всякаго рода передачи 
недвижимыхъ и нѣкоторыхъ видовъ движимыхъ 
имуществъ. Они касаются не только передачъ 
собственности (продажа, дпреній, наслѣдованій и 
пр.), но также и передачи правъ на пользование 
и у потребление, особенно для недвижимыхъ иму
ществъ.

Въ современной финансовой системѣ эти нало
ги, которые прежде имѣли цѣлью пополнять нѣ- 
которые пробѣлы налоговъ на продуктъ и доходъ, 
часто стремятся обратиться въ  настоящіе налоги 
на все имущество, вмѣсто того, чтобы быть лишь 
налогами на имущество въ обращены.

Налоги на передачи включаютъ:
1. дтеж ныл передачи;
2. безденежный передачи;



3. имущество корпорацій и промышленныхъ об- 
ществъ.

§ 1. Налоги на денежный передачи.

Налоги на денежный передачи падаютъ на покуп
ки и продажи, обміъны, наемъ недвижимыхъ иму
щ еству  займы подъ проценты, квитапціи, тран
спортные и страховые полисы, векселя, лотерейные 
выигрыши, биржевыя операціи, и т. д.

Касательно недвижимыхъ имуществъ, все увели
чивающаяся потребности государства, трудность 
прямо обложить частое увеличеніе монопольныхъ 
выгодъ, простота и экономія взиманія, когда у 
контрибуэнта есть въ рукахъ средства для упла
ты,—все это является причинами, отчасти объяс
няющими, отчасти оправдывающими распростане- 
ніе этихъ налоговъ, но не то огромное мѣсто, ко
торое они заняли въ наше время.

Противники этихъ налоговъ (становясь почти 
всегда на точку зрѣнія продавца) замѣчаютъ, что 
они несправедливыили потому, что облагаютъ та- 
кія передачи, которыя, подчасъ, являются сим= 
птомами бѣдности, а не богатства, или потому, 
что они выше для юродскихъ недвижимыхъ иму
ществъ, чѣмъ для сельскихъ, или потому, что счи
таются только съ цтьнностью въ капиталѣ переда- 
ваемыхъ имуществъ, не принимая во вниманіе ни 
дохода ихъ, ни тягостей, уменынающихъ цѣн- 
ность, ни, наконецъ, числа перемѣнъ, которое бы- 
ваетъ разное для даннаго времени и для одинаково 
цѣнныхъ имуществъ. Они настанваютъ, кромѣ то



го, на притѣсненіяхъ, обманахъ, произволѣ, спо- 
рахъ, такъ легко возникающихъ при этихъ нало- 
гахъ, и, слѣдовательно на происходящемъ отъ это
го вредѣ для государственная кредита, обществен
ной нравственности и фискальныхъ интересовъ.

Въ примѣненіи нужно:
1. чтобы окладъ налога былъ умѣренный, и что

бы давались нужныя освобождения-,
2. чтобы градацгя производилась по цѣнности 

иередаваемыхъ имуществъ и по свойству пере- 
мѣнъ;

3. чтобы не облагались контракты, для кото- 
рыхъ уплата, налога чрезвычайно затруднила бы
обращеніе;

4. чтобы взиманге было упрощено, штрафы не 
преувеличены и чтобы не смѣшивались преступ- 
пыя нарушения съ извинительными ошибками.

Что касается движимыхъ имуществъ, налоги на 
биржевый операцги принимаютъ все большее и боль
шее значеніе. Они весьма справедливо (если слабы 
и при хорошей градаціи) падаютъ на случайные и 
часто крупные профиты банкировъ, слишкомъ лег
ко уклоняющіеся отъ прямыхъ налоговъ.

§ 2. Налоги на безденежный передачи.

Налоги на безденежный передачи .облагаютъ:
1. необходимыя передачи (по случаю смерти), 

т.-е. наслѣдованія по затщанію и безъ завѣщанія;
2. доброволъныя передачи (между живыми), т.-е. 

даренгя, которыя, хотя они и менѣе значительны,



но должны облагаться аналогично съ прямыми на- 
слѣдованіями, во избѣжаніе обмановъ и уклоненія 
отъ налога.

Противъ налоговъ на паслѣдованіе возражаютъ:
1. что они часто (напр., въ наслѣдованіяхъ по 

прямой нисходящей линіи мало состоятельныхъ 
лицъ) падаютъ на перемѣщеніе богатства, а не на 
выигрынгь наслѣдника, который возлагалъ на эти 
имущества разумную надежду и, можетъ быть, уже 
пользовался ими, какъ членъ семьи; напротивъ, 
довольно часто случается, что имущество, остав
ленное въ  наслѣдство, недостаточно вознаграж- 
даетъ за потерю личныхъ доходовъ наслѣдодателя.

2. что они нензбѣжно уменынаютъ имущество, 
потому что обыкновенно бываютъ довольно высо
ки, потому что на уплату дается мало времени, 
потому что наслѣдникъ обремененъ другими рас
ходами, и въ особенности потому, что онъ не по- 
бужденъ возстановить, даже понемногу и медлен
но, тотъ капиталъ, который былъ взятъ налогомъ, 
и который, по обыкновенію, получается посред- 
ствомъ продажи частей наслѣдства, или же по- 
средствомъ займа. Налоги на доходъ имѣютъ, на
противъ, то преимущество, что побуждаютъ, уси- 
леніемъ работы и бережливости, возстановить сум
мы, уплаченныя казнѣ.

Не говоря о тѣхъ, которые оправдываютъ налогъ 
на наслѣдства, выводя его изъ  мнимаго права на- 
слѣдованія государства, или считая его эквивален- 
томъ за признаніе права собственности, или хо-
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рошимъ орудіемъ для измѣненія распредѣленія 
богатствъ, другіе, болѣе умѣренные сторонники, 
напротивъ, даже въ этомъ случаѣ, ссылаются на 
важность и необходимость государственныхъ по
требностей и почти непобѣдимыя трудности удов
летворенья ихъ другими средствами:, они замѣча- 
ютъ, что налоги эти представляютъ необходимое 
дополненіе прямыхъ налоговъ и налоговъ на денеж
ным передачи, отъ которыхъ часто уклоняются 
многія части имущества; наконецъ, они указыва- 
ютъ на то, что эти налоги даютъ доходы, есте
ственно растущіе съ ростомъ богатства, что они ни- 
коимъ образомъ не ограничиваюгъ промышленной 
свободы, не производить нарушающихъ переложе- 
ній, и легко взимаются. На возраженіе противни- 
ковъ они отвѣчаютъ:

1. что, въ случаѣ наслѣдованія по прямой нис
ходящей линіи, можно допустить лиш ь очень 
слабый налогъ, облагая исключительно имущества, 
превышающія извѣстный м иним ум у

2. что, исключая случай чрезмѣрнаго оклада на
лога или отсутствія необходимыхъ отсрочекъ упла
ты, нельзя абсолютно утверждать, что налогъ 
на наслѣдованія уменынаетъ народное имущество 
или имущество наслѣдника; потому что возмож
ность и желаніе возстановить капиталъ, уплачен
ный казнѣ , зависитъ отъ умственныхъ инравствен- 
ныхъ качествъ паслѣдника, отъ положенія его со- 
стоянія и отъ его привычекъ, а ни какъ не отъ 
формы налога.



Эти доводы достаточно оправдываютъ налогъ, 
когда онъ примѣняется ко всему имуществу, когда 
онъ умѣренъ, справедливо распредѣленъ и когда 
методы его опредѣленія и взиманія дѣйствитель- 
ны, но не притѣснительны.

Что касается распредѣленія, нельзя принять ча
сто провод и мыхъ раньше различій меяеду наслѣ- 
дованіями по завѣщанію и безъ завѣщанія, между 
движимыми и недвижимыми имуіцествами; слѣ- 
дуетъ, наоборотъ, принять принципъ пропорціоналъ- 
наго или слета прогрессивнаю обложенія всего на- 
слѣдства въ его цѣлости (по вычетѣ долговъ), при 
этомъ принимая, однако, въ разсчетъ степень род
ства между наслѣдникамн и наслѣдодателемъ. 
Сильнѣе, напримѣръ, облагается наслѣдованіе по 
боковой линги, чѣмъ по прямой, восходящей или 
нисходящей, или же между супругами, и еще силь- 
нѣе—наслѣдованіе между чужими.

§ 3. Дополнительные налоги на передачи.

Налоги, называемые дополнительными налогами 
на денежныя и безденеяшыя передачи собствен
ности, примѣняются къ нѣкоторымъ имуществамъ, 
особенно недвижимымъ, которыя, по характеру вла- 
дѣльцевъ или по другимъ юридическимъ и эко- 
номическимъ причинамъ, не передаваемы, или же 
не могутъ, безъ серьезныхъ притѣсненій, быть 
подчинены методамъ опредѣленія и взиманія на- 
логовъ на передачи.

Эти налоги касаются:



1. имуществъ благотворительныхъ учреждены и 
свѣтскгш  или духовныхъ корпораций;

2. имуществъ промышленныхъ и коммерческгт 
общество. Къ имуіцествамъ первой категоріи, ко
торыя, вслѣдствіе политической системы нѣко- 
торыхъ государствъ, неотчуждаемы, примѣняютъ 
специальные налоги, взимаемые ежегодно, или въ 
болыніе промежутки времени, по спеціальнымъ 
списка мъ.

Эти налоги, не смотря на различіе назва- 
пій и цѣ ли, имѣютъ форму добавочныхъ къ пря- 
мымъ налогамъ. Разм ѣръ ихъ высчитывается по 
средней пропорціональной того, что платятъ, въ 
определенный періодъ, за передачи, свободно об
ращаю щ іяся имущества.

Дополнительные налоги на имущества промыш
ленныхъ и коммерческихъ общество (которые не на
до смѣшивать съ прямыми налогами на ихъ дохо
ды), взимаются періодически, посредствомъ марки, 
пропорцгональной цѣнности оплачиваемыхъ бумагъ 
или же посредствомъ абонементовъ, по уговору съ 
казной.

Эти способы замѣняютъ уплату, которая должна 
производиться при каждой передачѣ процентныхъ 
бумагъ и которая была бы слишкомъ неудобной и 
совершенно несовмѣстимой съ многосложностью и 
быстротой нынѣіннихъ кредитныхъ операцій.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Косвенные налоги на предметы потребленія.

Налоги на предметы иотребленія косвенно пада- 
ютъ на доходъ контрибуэнтовъ, облагая ихъ расхо
ды, которые предполагаются пропорциональными 
самому доходу.

Это иредположеніе, въ  извѣстныхъ предѣлахъ, 
разумно, такъ какъ несомнѣнно существуетъ отно- 
шеніе между богатством?.> и потреблепісмъ, между 
доходом* и расходами. Оно, однако, очень несовер
шенно, такъ какъ не считаетъ сберегаемой значи
тельной части индивидуальнаго дохода.

Такъ какъ нельзя па практжѣ, безъ очень тя- 
гостныхъ издержекъ и болыиихъ стѣсненій, уста
новить общій по градаціи расположенный на
логъ на всѣ  предметы потребленія, и  такъ какъ, 
съ другой стороны, не существуетъ единаго пред
мета, который былъ бы вгърпымъ указателем* дохода 
граж данъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ давалъ бы доста
точный фискальный доходъ, то пришлось прибѣ- 
гнуть къ раціонально комбинированному обложе- 
нію различныхъ предметовъ потребленія, такъ ска
зать, образующему систему, помощью которой на- 
дѣются справедливо обложить различныя катего- 
ріи контрибуэнтовъ.

ѣ

§ 1. Классификація налоговъ на потребленіе.

Относительно физическаю качества обложенныхъ 
предметовъ различаю тъ налоги на:



1) съѣстные припасы (зерно, мука , соль, мясо, 
сахаръ и пр.);

2) алкогольные и не алкогольные напитки (вино, 
пиво, спиртные напитки, кофе, чай и пр.);

3) другіе сырые или обработанные предметы (та
бань, мыло, строительный матеріалъ, топливо, 
одежда, бумага, альманахи, журналы, лошади, эки
пажи и пр.).

Относительно важности потребностей, которымъ 
удовлетворяю т эти предметы, и, слѣдовательно, 
распространения. ихъ потребленія, различаютъ на
логи на:

1) предметы первой необходимости (соль, хлѣбныя  
растенья, мыло, нѣкоторые съѣстные припасы и 
нѣкоторыя ткани и пр.);

2) предметы общеупотребительные, но не необходи
мые (чай, кофе, сахаръ, вино, пиво, табакъ и пр.);

3) предметы роскоши (драюцѣнныя матеріи и 
украіиенія, фортепіано, экипажи, лошади и пр.).

Раздѣленіе это не абсолютно (для всѣхъ лицъ, 
времет, страт), а измѣняется но климату, циви
лизации, мнѣнію.

Относительно происхожденія предмета, различа
ютъ налоги на народные и иностранные продукты.

Наконецъ, относительно метода взиманія,, раз
личаютъ:

1) фискальный монополіи (или просто монополіи), 
т.-е. исключительное право производства и продажи 
извѣстныхъ обложенныхъ предметовъ;

2) налоги на потребленіе въ тѣсномъ смыслѣ, об-



лагающіе предметы, производство которыхъ свобод
но. Ііослѣдніе еще дѣлятся на налоги:

a) непосредственно взимаемые съ потребителя, 
какъ налоги на квартиру, на прислугу, экипажи 
и пр.;

b) посредственно взимаемые, облагающіе продук
ты до ихъ поступленія къ потребителю, т.-е.:

аа) въ моментъ производства или продажи (ак
цизы);

ЬЬ) во время обращенія внутри государства (ок- 
труа, привратныя пошлины) или изъ  страны въ 
страну (таможни).

Всегда слѣдуетъ отдавать предпочтенье налогамъ 
(въ богатыхъ странахъ достаточнымъ) на небольшое 
число общеупотребительныхъ предметовъ (исклю
чая, по возможности, материалы, главные и вспо
могательные, идущіе на важные промыслы), или 
потому, что они даютъ большой доходъ, или по
тому, что облагаютъ потребленгя, до нѣкоторой сте
пени, добровольныя, а иногда и вредныя (вино, спирт
ные напитки, табакъ), которыя растутъ съ разви- 
тіемъ зажиточности.

Налоги на предметы роскоши, иногда необходи
мые ради цѣлей справедливости, даютъ, наоборотъ, 
слабые доходы; налоги на предметы первой необхо
димости, безъ которыхъ, къ несчастію, не всегда 
можно обойтись, потому что они даютъ удобнѣй- 
шій способъ заставить участвовать въ  налогѣ мало 
состоятельныхъ лицъ, имѣютъ тотъ недостатокъ, 
что пропорціональны потребностямъ, а не богат



ству и, слѣдовательно, требуютъ, взамѣнъ, много- 
численныхъ скидокъ и исключеній.

Но такъ какъ фискальный результатъ налоговъ 
на потребленіе сильно зависитъ отъ ихъ вѣрной 
мѣры, въ свою очередь зависящ ей отъ свойства 
предмета и состояния потребителя, то не слѣдуетъ 
забывать, что высокіе тарифы имѣютъ часто ио- 
слѣдствіемъ уменыиенге или перемѣщеніе потребле- 
иія, поощряютъ контрабанду въ ущербъ казны, 
доходъ которой уменьшается, или, по крайней 
мѣрѣ, не увеличивается въ ожидаемой пропорціи.

§ 2. Фискальный монополіи.

Фискалъныя монополіи представляютъ исключи
тельное право производства и продажи нѣкоторыхъ 
предметовъ, доставляющихъ государству болѣе 
крупный доходъ, чѣм ъ тотъ, который получился 
бы отъ обложенія тѣхъ же продуктовъ, иредоста- 
вленныхъ частной промышленности. Слѣдовательно, 
монополіи далеко не являются спеціальными на
логами, а напротивъ, представляютъ методъ взима
ния нѣкоторыхъ налоговъ на потребленіе, включен- 
ныхъ въ цѣну продуктовъ.

Ф искальныя монополіи имѣютъ всѣ  неудобства 
доменныхъ владѣній, — а также и тѣ, которыя 
свойственны всѣмъ монополіямъ; поэтому и со- 
вѣтуютъ, вообще, ихъ уничтожить. Однако, для 
нѣкоторыхъ промысловъ, непремѣнно требующихъ 
широкихъ размѣровъ эксплуатации уже сосредото- 
ченныхъ или могущихъ сосредоточиться въ  немно-



гихъ мѣстахъ, безъ всякой опасности для эконо- 
міи, притомъ не представляющихъ большихъ за- 
трудненій въ производствѣ и продажѣ, монополія 
дѣлается экономически терпима, когда важные фи
скальные доводы говорятъ за сохраненіе ея.

Изъ фискальныхъ монополій, существующихъ во 
многихъ государствахъ, вотъ важнѣйш ія: соляная 
монополія, табачная, монополія на „лото“ и про- 
ч ія  азартныя игры, къ которымъ прибавляли, въ 
особенности прежде, монополіи на порохъ, на иг
ральный карты, а въ настоящее время—монополія 
на алкоголь, керосгтъ, спичка и пр.

Солягіая монополія, болѣе или менѣе полная и 
абсолютная, смотря по тому, включаетъ ли она 
сборь, гтотовленіе и продажу, или представляетъ 
которыя-нибудь изъ этихъ отправленій частной 
промышленности, всегда имѣла много противни- 
ковъ и, во многихъ странахъ, основательно была 
уничтожена.

Къ доводамъ, выставленнымъ противъ всякаго 
налога на соль, который подвергся критикѣ за свою 
очевидную непропорціональность, за вредное дѣй- 
ствіе его на пишу бѣдныхъ, за убытокъ, понесен
ный сельско-хозяйственнымъ и мануфактурнымъ 
промысломъ, въ которыхъ соль употребляется какъ 
вспомогательный матеріалъ, — къ этимъ доводамъ 
прибавляюсь, противъ монополіи, возраженіе эко- 
мическихъ неудобствъ всѣхъ монополій.

Но защитники монополіи ссылаются на крайнія 
нужды, на большую трудность найти другіе налоги,



дающіе равные доходы, даже при низкихъ тари- 
фахъ; они замѣчаю тъ, что соляной налогъ, теперь 
вошедшій въ привычки народа, смѣшивается съ 
цѣной общераспространенна™  продукта, и утвер- 
ждаютъ, что если принять этотъ налогъ, то при
л г н е т е  монополіи очень выгодно казнѣ; въ заклю- 
ченіе, они говорятъ, что можно удовлетворить 
нуждамъ промысловъ, изготовляя соль пизшаго 
качества, которую нельзя будетъ употреблять, какъ 
приправу.

Л егче принимается налогъ на табакъ и даже, 
до извѣстной степени, табачная монополія, такъ 
какъ, хотя продуктъ этотъ и не всѣмъ одинаково 
вреденъ, онъ, конечно, и не необходимъ, между 
тѣмъ какъ все возрастающее добровольное его по- 
требленіе можетъ доставить обильный фискальный 
доходъ. Выручка налога много увеличивается, бла
годаря монополіи или пользованію другими огра
ничительными методами (паприм., запрещеніе раз
водить его тамъ, гдѣ  это мало выгодно, съ высо
кими ввозными пошлинами), позволяю щ ихъуспѣш - 
но бороться съ контрабандой-, если, напротивъ, 
предоставить свободу внутреннему промыслу и взи
мать налогъ съ земель, гдѣ разводится табакъ, или 
съ сырого табака, или, наконецъ, съ производства 
и продажи обработанного продукта, то доходъ— 
малъ, взиманіе — притгъснителъно и трудно уста
новить различные оклады по разнымъ качествамъ 
продукта.

Осуждаюсь, вообще, и даже во многихъ стра-



нахъ уничтожили, несмотря на иногда значитель
ный, хотя и измѣнчивый, доходъ, моноиолію на 
„лото*, лотереи и другія азартныя игры. Она про
изводить очень серьезный неудобства, такъ какъ, 
основываясь, главнымъ образомъ, на неьѣжествѣ 
и суевѣріи низшихъ классовъ, отучаетъ ихъ отъ 
труда и бережливости, усиливаетъ алчность и по
буждаешь къ лѣни и мотовству. Эго еще вѣрнѣе 
относительно „лото“, чѣмъ относительно лотерей, 
вслѣдствіе болынихъ свободы и простоты сочета- 
ній, малыхъ ставокъ, частаго произведенія тира- 
жей и большого число мѣстъ, ' продающихъ би
леты.

Въ такомъ случаѣ, фискальныя соображенія долж
ны бы уступить высшимъ доводамъ нравствен
ности, осуждающей государство, которое, подъ пред- 
логомъ, что невозможно уничтожить несчастную 
страсть къ игрѣ, пользуется ею для полученія вы
годы, вмѣсто того, чтобы стараться сдержать ее 
дѣйствительными средствами.

§ 3. Налогъ на производство и продажу.

Налоги на производство и продажу — недавніе, 
но они теперь въ болыномъ употребленіи; они 
нредставляютъ болынія трудности примѣненія. Дѣй- 
ствительно, если, съ одной стороны, желательно 
обложить продукты въ моментъ не особенно отда
ленный отъ потребленія, во избѣжаніе неудобствъ 
и опасностей переложенія, съ другой стороны, тре
бовалось бы, чтобы обложенные предметы были ело-



жены въ  болыномъ количествѣ у фабриканта или 
коммерсанта, торгующаго въ розницу.

Если налоги на производство примѣняю тся къ 
предметамъ, фабрикованнымъ въ немногихъ круп- 
ныхъ предпріятіяхъ, естественно сосредоточенныхъ 
въ  немнотхб пунктах?,, то они падаютъ на продуктъ 
при появленіи его, и взиманіе ихъ легче, а надзоръ 
менѣе стѣснителенъ.

Тогда основангемъ налоговъ являются сырой ма- 
теріалъ или же матеріалъ полуобработанный, или 
нѣкоторые пргемники, помощью которыхъ опредѣ- 
ляется количество продукта. Если обложить сырой 
матеріалъ, утайка труднѣе, но переложете медлен- 
нѣе и неудобнѣе, и почти невозможно принимать въ 
разсчетъ различны я качества продуктовъ. Изъ на
логовъ на производство можно назвать налоги на 
сахаръ, на пиво, па шипучгя воды, алкоголи и, въ  
нѣкоторыхъ странахъ, на помолъ хлкъба, убой ско
тапроизводство вина и пр.

В в ед ете  спеціальпыхъ машинъ и приборов?, усо
вершенствовало взиманіе этихъ налоговъ.

Налоги на продажу, иногда примѣняемые къ 
предметамъ, уже обложеннымъ при производстве, 
обыкновенно примѣняются къ  предметамъ, ко
торые, въ силу того, что производство ихъ не 
концентрировано, не могутъ подлеягать ни мо- 
нополіи, ни налогу на производство, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ, не могутъ взиматься и съ потребителя, 
такъ какъ потребленіе ихъ — общее, быстрое, из
менчивое, и они могутъ легко быть скрыты. Тогда



прибѣгаютъ къ  пошлине на продажу (иногда на 
продажу въ розницу) нѣкоторыхъ продуктовъ, ко
торые не употребляются какъ матеріалъ для про
изводства и продаются съ извѣстной гласностью 
и за общеизвѣстныя цѣны, какъ , наприм., вино и 
мясо. Но даже если откинуть всякое возраженіе 
относительно характера ихъ объекта, налоги эти 
непрпмѣнимы въ странахъ, гдѣ  продукты эти изго
товляются и потребляются въ  домѣ безъ посред
ства промысла.

(О налогахъ на вино, пиво, спиртные напитки и 
свекловичный сахаръ см. тъмецкій иереводъ этой 
книжки, К. ТЬ. ЕЬеЬег§, Огипйгізз сіег Ш пат т з- 
зепзсНаЦ; 3-е изд. Ег1ап§еп, 1891, стр. 160 — 171; 
4-е изд. (Ртап&тззепзсЪаЦ) Ьеіраі^, 1895.).

§ 4 . Привратные сборы (октруа).

Привратные сборы (даЬеІІез или налоги на потреб
ление въ тѣсномъ смыслѣ) облагаютъ муку, мясо, 
вино, алкоголь, колоніалъные товары, керосинь и , 
менѣе кстати, мыло, строительные матеріалы и пр., 
въ  моментъ ихъ вступленія въ  закрытыя общины, 
т.-е. въ города и села, имѣющія заставы, къ котото- 
рымъ приставлены, для осмотра, с пеціальные агенты.

Налоги эти, уничтоженные во многихъ государ- 
ствахъ, въ  нѣкоторыхъ другихъ составляютъ одинъ 
изъ главныхъ источниковъ доходовъ общихъ и ком
мунальных» (общинныхъ) финансовъ и съ каждымъ 
днемъ все совершенствуются и дѣлаются болѣе 
общими.



Многочисленные противники сборовъ октруа за- 
мѣчаютъ, что они задерживаютъ свободу торгов
ли; кромѣ того, они указываюсь на стѣсненія, 
причиняемыя ими путешестзеникамъ; на неоди
наковость положенія закрытыхъ и открытыхъ об- 
щ инъ, на льготы, фактически предоставленныя жи- 
телямъ предмѣстій;  на больпхія издеряжи взиманія, 
поощреніе контрабанды, преграды торговлѣ; на убы- 
токъ, причиненный нѣкоторымъ промысламъ, ма- 
теріалъ которыхъ дорожаетъ и которые, вслѣд- 
ствіе дороговизны съѣстныхъ припасовъ и рабочей 
платы, не могутъ основаться въ обіцинахъ, ихъ 
естественномъ мѣстонахожденіи.

Защитники этихъ сборовъ отвѣчаютъ, что ука
занный неудобства могутъ быгь ослаблены н а
столько, чтобы сдѣлать ихъ сносными, прибавляя, 
что они часто меньше неудобствъ другихъ нало- 
говъ на потребленіе. Этого результата можно до
стигнуть толковымъ выборомъ облагаемыхъ пред- 
метовъ; исключеніемъ сырого матеріала употреб- 
ляемаго промыслами, кромѣ чисто мѣстныхъ; 
умѣренностью тарифовъ; дѣйствительнымъ надзо- 
ромъ, совмѣстимымъ съ необходимыми облегче- 
ніямп въ уплатѣ и съ уничтоженіемъ стѣсняющихъ 
и притѣснительныхъ формальностей.

Какъ бы-то ни было, не годится уничтожать ста
рый налогъ, когда нельзя замѣнить его новымъ, съ 
меньшими недостатками и одинаково производи- 
телънымъ, а в ъ  особенности,когда существуютъ дру- 
гіе налоги, которые, при данной возможности ра-



дикальныхъ преобразованій, съ болыпимъ основа- 
ніемъ слѣдуетъ уничтожить или облегчить.

§ 5. Таможенные налоги.

Таможенные налоги падаютъ на нѣкоторые про
дукты, входящіе въ государство, выходящге изъ 
него или проходящіе черезъ него; поэтому ихъ раз- 
дѣляю тъ па ввозные, вывозные и транзитные на
логи .

Налоги эти, древнѣе заставныхъ сборовъ октруа, 
во многихъ странахъ имѣютъ преобладающей эко
номической цѣлъю оградить народную промышлен
ность отъ внѣш ней конкуренціи; въ  другихъ, на- 
оборотъ, цѣль ихъ — исключительно фискальная, 
и эта цѣль одна и подлежитъ нашему разсмо- 
трѣнію.

Транзитные налоги, весьма стѣснительные для 
промышленности, теперь исчезли и, по той же при- 
чинѣ, почти вездѣ  исчезли и вывозные налоги.

Фискальные ввозные налоги, напротивъ, даютъ зна
чительные доходы, даже въ странахъ, принявш ихъ 
общимъ правиломъ свободный обмѣт.

Эти налоги обыкновенно примѣняются къ неболь
шому числу предметовъ, могущихъ дать обильный 
доходъ. Легко облагаются, или даже совсѣмъ осво
бождаются отъ налога предметы личнаго пользова- 
нія путешественниковъ, фармацевтическіе продукты 
и, въ  богатыхъ странахъ, съѣстные припасы абсо
лютной необходимости, промысловые маторіалы и 
инструменты, служащіе для промысловъ, процвѣ-



тающпхъ въ страиѣ. Напротивъ, исключительно или 
сильнѣе облагаются колоніальные товары (чай, кофе, 
сахаръ, пряности), нѣкоторые напитки (вино, пиво, 
спиртные, напитки) и табакъ; въ менѣе богатыхъ 
странахъ облагаются, кромѣ хлѣбовъ, керосина и 
какао, еще нѣкоторые обработанные продукты (фа
брикаты) (пряжа, ткани, машины и пр.).

Ввозные налоги являются необходимымъ допол- 
неніемъ налоговъ на потребленіе тождественныхъ 
или аналотчныхъ національныхъ продуктовъ, кото
рые гораздо меньше приносили бы выгоды, если 
бы иностранные продукты освобождались отъ на
логовъ.

Таможенный тарифъ есть списокъ обложенныхъ 
товаровъ, съ указаніемъ соотвѣтствующаго налога.

Опытъ иослѣднихъ таможенныхъ реформъ пока- 
залъ, что небольшое число умѣренныхъ налоговъ 
выгоднѣе болѣе тяжелыхь, потому что такимъ 
образомъ можно сократить расходы взиманія, а 
также потому, что это производитъ усиленное 
иотребленіе и уменыпаетъ контрабанду.

Что касается установленгя тарифовъ, система спе- 
цифическихъ налоговъ, соотвѣтственно принимаю
щ ая въ  разсчетъ число, мѣру, и чащ е вѣсъ, съ та
рою или чистый, каждаго продукта, все болѣе и 
болѣе замѣняетъ систему налоговъ асі ѵаіогет, про- 
порціональныхъ объявленной цѣюъ обложенныхъ 
товаровъ.

Специфическіе налоги, болѣе простые, скорые, не- 
измѣнные, и менѣе подверженные спорами и угпай-
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камъ, представляютъ нѣкоторое неудобство, когда 
нримѣняются къ  товарамъ высгиаго сорта, и вообще 
къ товарамъ, допускающимъ болынія различія въ  
качествѣ и цѣнгь; однако, ихъ обыкновенно 
нредпочитаютъ налогамъ сыі ѵсііогет, пресловутая 
пропорціональность которыхъ—болѣе каж ущ аяся, 
чѣм ъ дѣйствительная, вслѣдствіе недостаточной 
искренности декларацій контрибуэнтовъ (не всегда 
поправимой привилегіей первой купли [право пре- 
эмпціи], которой пользуются фискальные агенты), 
и вслѣдствіе постоянной перемѣны цѣнъ; а между 
тѣмъ этотъ способъ обложенія, когда примѣняется 
къ громоздкимъ товарамъ, мало различающимся по 
качеству, также невѣренъ и непроизводителенъ.

Въ простыхъ и чисто фискальныхъ тарифахъ 
алфавитный порядокъ предпочтительнѣе система- 
ш(чес«шо;послѣдній,наоборотъ,употребляется иног
да для подраздѣленій главныхъ категорій, пере- 
численныхъ въ алфавитномъ порядкѣ.

Таможенная процедура, прежде бывшая сложной, 
дорогой и притѣснительной, мало-по-малу усовер
ш енствовалась, къ общей выгодѣ казны и контри
буэнтовъ. Она слѣдитъ за тѣмъ, чтобы декларант, 
провѣрш, уплата, надзоръ были организованы для 
лучшаго достиженія ихъ цѣлей. Устройство общихъ 
складовъ (амбары, доки), казенныхъ и  частныхъ, 
куда поступаютъ товары по записи, при чемъ на
логи выплачиваются лиш ь при выходѣ товаровъ 
для внутренняго потребленія, процедура передачи 
отъ одной таможенной конторы къ  другой, и дру-



гія облегчепія (таможенный кредитъ) представля- 
ютъ важныя преобразованія, впрочемъ, подлежащія 
еще новымъ усовершенствованіямъ. Товарные скла
ды все болѣе и болѣе замѣняютъ свободные порты, 
города и  пункты (рогін /гапсз, ѵіііез /гапсѣен, роіпін 
/гапсз), которые, помимо вышепоименованныхъ вы- 
годъ, представляютъ еще ту, что образуютъ тер- 
риторію, въ которую товары вступаютъ безъ вся
кой провѣрки, и которая, такимъ образомъ, очень 
легко обращается въ дѣятельный контрабандный 
центръ.

Даже таможенные, или, лучше сказать, фискаль
ные ввозные налоги не безъ неудобствъ, и потому, 
что ставятъ препятствіе свободному обращенію то- 
варовъ, такимъ образомъ контрастируя съ нынѣш- 
ней быстротой способовъ передвиженія, и потому, 
что вызываютъ контрабанду, со всѣми ея экономи
ческими, политическими и нравственными пагуб
ными послѣдствіями, и потому еще, что вводятъ 
въ тягостные расходы взиманія, которые тѣмъ 
больше, чѣмъ больше и открытѣе пограничная 
линія.

Нельзя одобрить нѣсколько разъ  сдѣлапнаго 
предложенія отмѣнить таможенные налоги, потому 
что, не говоря о непоправимомъ ущербѣ, который 
это нанесетъ государственнымъ доходамъ, надо 
замѣтить, что даже въ случаѣ сильнаго сокраще- 
шя государственныхъ расходовъ, которое сдѣлало 
бы возможнымъ эквивалентное сокраіценіе доходовъ, 
отмтт или уменьшенію таможенныхъ налоговъ
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должны бы были предшествовать отмѣна или умень- 
шеніе многихъ другихъ налоговъ на потребленіе, 
страдающихъ, въ  большей м ѣрѣ, вышеуказанными 
недостатками и еще другими болѣе важными.

§ 6. Налоги, взимаемые непосредственно.

Эти налоги прямо падаютъ на потребителя, за 
пользование извѣстными вещественными или неве
щественными имуществами, которыя считаются у т -  
зангями дохода, пропорціоннаго ихъ цѣнности.

Они представляютъ (но только съ внѣшней сто
роны) нѣкоторые изъ свойствъ прямыхъ налоговъ, 
потому что предположительность ихъ объекта позво- 
ляетъ взимать ихъ въ  заранѣе определенные сроки 
и по именнымъ списками.

Не слѣдуетъ, однако, ихъ смѣшивать съ нало
гами на имущество (даже не приносящее дохода), 
съ которыми они аналогичны, потому что, даже 
когда они касаются тѣхъ же предметовъ (кварти
ра, мебель, книги, и пр.), они облагаютъ не собствен
ность, а потребленіе (дома, принадлежащее другому 
владѣльцу; мебель, взятую напрокатъ, и т. д.).

Непосредственное взиманіе налоговъ на потреб- 
леніс раціоналъиѣе, потому что устраняетъ перело- 
оюен/е; оно часто и экономичнее и, для имуществъ, 
употребляемыхъ въ семьѣ. легче посредственнаго 
взиманія. Однако, оно примѣнимо только къ иму- 
ществамъ, владѣніе которыми легко констатируется, 
вслѣдствіе характера предмета, или продолжитель
ности пользования; если распространить его на



предметы, легко скрываемые и быстро потребляе
мые (съгьстные припасы, напитки, одежда и пр.), 
послѣдовали бы утайки, которыя невозмояшо бы 
было остановить, даже цѣной болынихъ п р и м 
енен ій,

Важнѣйш ій изъ налоговъ непосредственно взи- 
маемыхъ, безеиорно,—квартирный налогъ, отличаю- 
щійся отъ прямого налога на дома (см. гл. 
VIII, § 2). Налоги па прислугу, на экипажи, лоша
дей, собакъ, и на немногія другія потребленія роско
ши (гербы, мебель, фортепіано и пр.) теперь почти 
вездѣ предоставлены общгта.т.

Квартирный налогъ, который можетъ доставить 
болыпіе доходы какъ юсударственнымъ, такъ и 
общинными фпнансамъ. рекомендуется и легкостью 
его организаціи, распредѣленія и взиманія, и по
тому, что дѣйствительно существуетъ отношеніе 
между доходомъ и квартирнымъ расходомъ. Однако, 
если ирисмотрѣться получше, то увидимъ, что 
болынія разницы квартирныхъ цѣнъ въ различ- 
ныхъ центрахъ населенія, и цѣлая совокупность 
индивидуальныхъ и соціальныхъ условій (число 
дѣтей, родъ занятій, привычки, мнѣнія и пр.) 
дѣлаютъ квартирные расходы не точно пропорціо- 
нальными доходамъ.

Эти неудобства устраняются, но лиш ь отчасти, 
освобожденіемъ отъ налога маленькихъ квартиръ 
и комнатъ, предназначенныхъ для промышленныхъ 
цѣлей, притомъ принимая въ разечетъ различія 
мѣстностей, классифицируя города и села сообраз



но съ населеніемъ, и, наконецъ, облагая квартиры 
по прогрессивному масштабу. Съ этими различными 
критеріями, принятыми въ  практикѣ, налогъ ста
новится менѣе несовершеннымъ.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Прямые общ іе налоги на доходъ  и имущество.

Общіе налоги на доходъ и имущество, по сво
ему характеру, отличаются отъ другихъ прямыхъ 
налоговъ, реальпыхъ и личныхъ. Нѣкоторые видятъ 
въ нихъ основной типъ налоговъ, который долженъ 
замѣнить нынѣ суіцествующіе; другіе, наоборотъ, 
болѣе многочисленные, въ  томъ или другомъ, или 
въ обоихъ вмѣстѣ, видятъ отличное дополненіе къ 
пынгьшнимъ налоговымъ системамъ.

§ 1. Общій налогъ на доходъ.

Налогъ этотъ падаетъ на доходъ въ его цѣлости, 
каковы бы ни были его характерг, и источникъ и, 
слѣдовательно, на доходы съ движимыхъ, какъ и 
съ недвижимыхъ и муществъ; на доходы вгьчные, 
твердые, вѣрные, какъ и на доходы временные, 
персмѣнные, невѣрные.

Сторонники этого налога защищаютъ его:
1. съ точки зрѣнія справедливости, потому что 

онъ—-общій, легко поддается градаціи, примѣнимъ 
къ  нѣкоторымъ доходамъ (напр, государственной 
рентгь), ускользающими отъ спеціальныхъ нало
говъ; потому что онъ, болѣе всякаго другого, до- 
пускаетъ вычетъ пассива и необходимое освобожде- 
ніе мелкихъ доходовъ, и представляетъ простѣй- 
ш ій и правдивѣйш ій способъ требовать отъ граж- 
данъ исполненія ихъ фискальныхъ обязанностей;

2. съ точки зрѣнія экономической, какъ налогъ,



который лучше прочихъ можетъ слѣдовать за по
стоянными колебаніямн богатства, не причиняя не- 
желательныхъ переложсній и не ограничивая, какъ 
налоги на потребленіе, свободы промышленности;

3. съ точки зрѣнія политической, какъ самый 
естественный, самый прямой и самый дешевый 
налогъ.

Противники этого налога нападаютъ на него:
1. съ точки зрѣнія справедливости, потому что, 

при данномъ существованіи хорошей системы сгіе- 
ціальныхъ налоговъ, общій подоходный налогъ есть 
не что иное, какъ несправедливое повтореніе; пото
му что освобожденіе очень мелкихъ доходовъ пред- 
полагаетъ прогрессивное обложеніе крупныхъ; на
конецъ, потому что столкновеніе контрибуэнтовъ и 
агентовъ,которымъ поручено взиманіе налога, а так
же огласка экономическаго положенія контрибуэн
товъ, предполагаютъ условія образованности, нрав
ственности и безкорыстія, почти неосуществнмыя;

2. съ точки зрѣнія экономической, потому что 
его пресловутая эластичность, которая, впрочемъ, 
есть общая черта всѣхъ прямыхъ сгіеціальныхъ 
налоговъ, предполагаетъ существованіе вѣрныхъ 
методовъ для констатированія не только умень- 
шеній, но также и увеличеній различныхъ частей 
богатства, подлеж ащ ая обложенію; потому что 
свободу промышленности могутъ щадить и спе
циальные прямые налоги; наконецъ, потому что 
нежелаемыя переложенія навѣрно произойдутъ, 
если обложить излишекъ наравнѣ съ необходимымъ;



3. съ точки зрѣпія политической, потому что 
простота оргапизаціи налога противорѣчитъ разли
чно источниковъ дохода, нзъ которыхъ каждый 
требуетъ спеціальнаю  способа обложенія; и потому 
что, рядомъ съ экономіей взиманія, является н е 
удобство вслѣдствіе небольшого числа сроковъ и 
опасностей опредѣленія, слишкомъ подверженнаго 
произволу, притѣспеніямъ и утайкамъ.

Ііо всѣмъ этимъ причинамъ отвергаютъ общій 
подоходный налогъ, или допускаютъ его только въ 
случаѣ чрезвычайныхъ и неотлагаемыхъ нуяздъ, 
потому что тогда соображенія о вѣрности и скоро
сти уплаты берутъ перевѣсъ, а также и вслѣдствіе 
многочпсленныхъ трудностей, которыя ітридаиныхъ 
условіяхъ не позволяютъ увеличить другіе доходы.

Практически, задача эта разрѣш ается не только 
одиимъ взвѣш пвапіемъ выгода и недостатковъ по
д о х о д н ая  налога; нужно преяеде всего разсмотрѣть 
возможность его координаціи съ другими налога
ми, и нужно также, чтобы умственная культура и 
соціальное и политическое положеніе были таковы, 
чтобы порождали убѣжденіе, что налогъ полезет  
и что всѣ должны его платить.

Если условія эти существуютъ въ достаточной 
мѣрѣ, то подоходный налогъ мояшо будетъ при
нять, въ слабой степени, даже въ  нормальное вре
мя, чтобы пополнить пробѣлы и уменьшить нера
венства спеціальныхъ налоговъ. Въ случаѣ экстрен- 
пыхъ потребностей, мояшо будетъ повысить окладъ 
его, чтобы, по возможности, нзбѣж ать займовъ и



усиленія другихъ налоговъ менѣе скораго и вѣр- 
наго взиманія.

Для примѣненія этого налога, рядомъ съ зада
чами составленія тарифов/), освобожденія очень мел- 
кихъ доходовъ и лучшаго способа взиманія, о ко- 
торомъ мы уже говорили по поводу налога вообще 
и другихъ прямыхъ налоговъ въ частпости, суіце- 
ствуютъ серьезный затрудиенія, по поводу:

1. полпаю  или спецгалънаю обложенія разныхъ 
нсточниковъ дохода;

2 . различного или одинаковою обложенія доходовъ 
тождественныхъ по суммѣ, но разныхъ по пронсхо- 
ждепію, продолжительности и вѣрности.

Относительно перваго вопроса замѣчаютъ, что 
спеціальное обложеніе доходовъ у источника, т .-е . 
въ  рукахъ получающаго ихъ (наприм. аренда
тора, предпринимателя), не принимая въ раз- 
счетъ личностей и мѣры дальнѣйшаго распре- 
дѣленія налоговъ, съ одной стороны, какъ буд
то нарушаетъ единство и простоту взиманія, по, 
съ другой стороны, оно лучше соотвѣтствуетъ д е й 
ствительно разному характеру разлпчныхъ дохо
довъ и практической необходимости приспособлять 
методы взиманія къ каждому спеціальному случаю 
и не отказываться отъ болѣе вѣрныхъ методовъ 
(наприм., отъ метода удерживания) потому только, 
что его не всегда можно примѣнять. Вдобавокъ, 
посредствомъ метода спеціальнаго обложешя нзбіз- 
гаютъ многихъ обмановъ и не нарушаютъ тайны 
экономическаго положенія контрибуэнтовъ.



Вторая задача много труднѣе. Какъ поступать 
съ доходами равными, но различными или но про- 
исхожденію (доходы труда, капитала и смеш ан
ные), или по продолжительности (доходы вечные 
или временные), или по верности?

Сторонники неодинакова,го обложенія (дискргімина- 
цін) утверждаюсь, что слѣдуетъ, по справедливости, 
принимать въ разсчетъ вышеуказанный разлпчія, 
н предлагаюсь разные способы для переведенія 
действительнаю  дохода на облагаемый.

Въ нодкрѣиленіе системы дискриминации, прежде 
всего замѣчаю тъ, что она не имѣетъ ничего об- 
щаго съ системой прогрессивности; въ послѣдней, 
окладъ налога измѣняется согласно съ измѣненія- 
ми разм ера  доходовъ; первая же требуетъ, чтобы 
различно поступали съ доходами различнаго ка
чества. Прибавляюсь, что несправедливо облагать 
одинаково доходы, различные по происхожденгю, 
продолжительности и верности, и что слѣдуетъ, 
напримѣръ, капитализировать временные доходы 
для того, чтобы сравнить ихъ съ вечными.

ІІаконецъ, замѣчаютъ, что надо принять во вни- 
маніе меньшую необходимость сбереженія для вла- 
дѣльцевъ имущеетвенныхъ доходовъ, чѣм ъ для 
тѣхъ, кто ж иветъ продуктомъ своего труда. Въ 
самомъ дѣ лѣ , послѣдніе, чтобы не впасть, рано 
или поздно, въ нищету, должны сберегать значи
тельную часть своего дохода на случаи болезни, 
неимѣнія работы и неспособности къ труду.

Сторонники одинаковаго обложенія доходовъ, на-



нротивъ, видятъ въ противной системѣ извѣстную 
враждебность къ капиталу и ложное попятіе нало
га, ставшаго орудіемъ искусственною распредѣленія 
богатствъ. Они утверждаютъ, что, по отношенію къ 
закону, нѣтъ разницы между постоянными и вре
менными доходами; если налогъ вѣченъ для од- 
ннхъ, то онъ—временный для другихъ, и капита- 
лизація дохода безъ капнтализаціи налога есть на
стоящей ариѳметическій софизмь.

Кромѣ того, они замѣчаютъ, что даже доходы капи
тала часто включаютъ въ себѣ часть на возвраиіепіе 
потраченнаго капитала, котораго не берутъ въ раз- 
счетъ сторонники дискриминаціи. Наконецъ, они 
прибавляютъ, что послѣдній методъ сталкивается 
съ непобѣдимыми трудностями приложепія; д ей 
ствительно, онъ неизбѣжно произволенъ, потому что 
нѣтъ вѣрнаго правила для перевода^ея-ш /то (дей 
ствительная) дохода на облагаемый, что и доказа
но вѣчными спорами между приверженцами этого 
метода.

§ 2. Общій налогъ на имущество.

Налогъ этотъ имѣетъ, какъ и всѣ другіе, исшоч- 
никъ свой въ  доходѣ; объектъ его — совокупность 
имущества (состоянгя) контрибуэнта, которое на
логъ этотъ облагаетъ непосредственно, во всѣхъ 
формахь этого имущества.

ОбШ/ій имущественный налогъ, или, какъ его 
иногда менѣе точно называют^, налогъ на капи
таль, имѣетъ много точекъ аналогіи съ подоход- 
нымъ налогомъ; онъ также разсматриваетъ эконо



мическое состояпіе каждаго контрибуэнта въ его 
целости, послѣ предварительнаго прямого и точ- 
наго изслѣдованія облагаемаго богатства.

Имущественный налогъ разнится, однако, отъ 
нодоходнаго тѣмъ, что:

1. онъ облагаетъ и богатства, т  прітосящія до
хода (парки, сады, мебель, книги, картины и проч.);

•2. онъ одинаково облагаетъ равныя но капиталу, 
но дакщ ія различные доходы, богатства;

3. онъ исключаетъ личные доходы.
Эти различія между обоими налогами, разсмат- 

риваемыми въ идеальномъ типѣ, на ирактикѣ ча
сто сглаживались. Дѣйствительно, подоходный на
логъ часто облагаетъ и богатства, не приносящія 
доходъ, разсматривая ихъ какъ производители 
скрытаю дохода (сбереженіе расхода), а иногда 
какъ могущіе дать доходя в о  будущемъ; иногда 
пробовали примѣнить имущественные налоги къ 
личнымъ доходамъ, капитализируя ихъ.

Пемногіе сторонники общаго имущественнаго на
лога упоминаютъ, что онъ существовалъ въ древ
ности; они прибавляютъ, что основаніе его болѣе 
вѣрно, твердо, очевидно, и что онъ меньше поддает
ся утайкамъ, чѣмъ подоходный налогъ.

Кромѣ того, они указываютъ на импульсивное 
дѣйствіе, которое онъ можетъ оказать на произво
дительность тѣмъ, что извлекаетъ значительный 
суммы изъ потреблены чистой роскоши.

Противники этого налога не вѣрятъ ни его вер
ности, ни твердости, ни простоте его взиманія.



Они замѣчаютъ, что физическая очевидность обла
га е м а я  предмета, притомъ не существующая для 
кредитныхъ бумагъ,— совсѣмъ не то же, что эконо
мическая очевидность его цѣнности; действитель
но, этотъ налогъ представляетъ, при опредѣленін, 
такія же большія трудности, какъ и подоходный, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и болынія, какъ,-наир., 
оцѣнка мебели. Въ особенности критикуютъ они 
налогъ за то, что онъ выводить налогоспособность 
контрибуэнтовъ не изъ цѣнности дохода, а изъ 
цѣнности имущества;  потому они думаютъ, что 
одинаковое обложеніе приносящихъ и не принося- 
щихъ доходъ имуществъ—въ высшей степени не
справедливо;  кромѣ того, они считаютъ несбыточ- 
нымъ, деспотичнымъ и разрушительнымъ ожидае
мое уменьшите непроизводительная богатства. Въ 
заключеніе, они находятъ, что несправедливо осво
бождать личные доходы, въ частности доходы ли- 
беральныхъ профессій, а что, съ другой стороны, 
обложеніе ихъ практически невозможно.

Итакъ, оказывается, что имущественный налогъ, 
взятый отдѣлъио, долженъ уступить мѣсто подо
ходному, при данныхъ спеціальныхъ и весьма важ- 
ныхъ неудобствахъ перваго; даже въ случаѣ чрез- 
вычайныхъ нуждъ придется, слѣдовательно, при
менять его, со всѣми должными предосторожно
стями, умѣряя его строгость широко определяе
мыми исключеніями, которыхъ, порой, требуетъ 
(напримеръ, относительно домашней обстановки) 
крайняя строгость методовъ взимая ія.



Какъ дополпеніе податной системы (одинъ или со
четаемый съ подоходны,мъ налогомъ), общій иму
щественный налогъ, несомнѣнно, имѣетъ много вы
года. Онъ облагаетъ неприносящгя дохода имущества 
очень богатыхъ лицъ, безъ этого не подлежащія 
обложенію; освобожденіемъ личныхъ доходовъ рабо- 
чихъ и нѣкоторыхъ профессий онъ умѣряетъ стро
гость налоговъ на промысловые доходы и налоговъ 
на потребленіе, сильнѣе всего падающихъ на этихъ 
лицъ; наконецъ, онъ доставляетъ справедливое и 
мѣстное средство обложить имущественные дохо
ды, вѣчные и вѣрные, сильнѣе личныхъ, временныхъ 
и нёвѣрныхъ, не прибѣгая для этого къ сложнымъ, 
спорнымъ и произволышмъ способамъ дискрими
нации о которой мы говорили въ предыдущемъ па- 
раграфѣ.

§ 3. Военный налогъ.

Этотъ налогъ, который, въ пѣкоторыхъ государ- 
ствахъ (въ которыхъ военная служба обязательна 
для всѣхъ), недавно замѣнилъ старинныя пошли
ны за избавленіе отъ воинской повинности, несмо
тря на его и ередешшмхарактеръ, пред -
ставляетъ много аналогій съ подоходнымъ и поиму
щественными налогами.

Чтобы произнести справедливое сужденіе объ 
этомъ налогѣ, особенно непопулярномъ,щешлос.ъ бы 
рѣшить важные правовые вопросы и опредѣлить 
истинный характеръ военной службы,—нравствен
ный, экономическгй и политическій — и приступить 
также къ не мепѣе труднымъ задачамъ ея т ет и-



ческой организации, которыя также имѣютъ вліяніе 
па иримѣненіе этого налога.

Въ пользу налога говорятъ, что согласно со 
справедливостью, если тѣ, которые, по причи- 
намъ не всегда лишающимъ ихъ возможности за
рабатывать деньги, уклоняются отъ личнаго долга 
солдатчины и, слѣдовательно, отъ ограниченій сво
боды, отъ физическихъ опасностей и отъ матергаль- 
ныхъ убытковъ, которые она производить, подверг
нутся эквивалентнодіу денежному взносу.

Противники возражаютъ, что военная служба, 
прежде всего, — честь, которой добиваются даже 
лица, не могущія ее получить; они прибавляютъ, 
что, для многихъ, тяжесть налога было бы много 
больше тяжести военной службы, воспитательны
ми выгодами которой пренебрегают^, они заклю- 
чаютъ, что невозможно найти справедливый экопо- 
мическій эквивалента нравственныхъ жертвъ, при- 
сущихъ, несомнѣнно, военной службѣ.

Вдобавокъ, даже для тѣхъ, которые, въ принци- 
пѣ, не являются противниками этого налога, зна
чительный практичестя трудности опредѣленія 
его оклада, распредѣленія, участіяродителей и т. д., 
дЬлаютъ весьма загадочной полезность опыта, ко
торый, впрочемъ, можетъ дать лишь слабые фис
кальные результаты, если, кромѣ ж енщит, осво
бодить еще отъ уплаты налога мало состоятель- 
ныхъ лицъ, неспособныхъ, по своей немощи, и слу
жить, и работать.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Мѣстные налоги.

Д ля удовлетворена своихъ потребностей, общи
ны, и провинціи несутъ обязательные н факуль
тативные расходы. Первые касаются вѣдѣній об- 
Щаго интереса, переданныхъ имъ государствомъ въ 
цѣляхъ децентрализаціи и для облегченія его соб- 
ственныхъ финансовъ; вторые касаются объектовъ 
мѣстнаго интереса. Качество и количество факуль- 
гагивныхъ расходовъ назначаются мгьстными вла
стями, при содѣйствіи мѣстныхъ обсуждающихъ 
собраній, въ извѣстныхъ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ государствомъ и измѣняющихся сообразно 
съ большей или меньшей автономіей, предостав
ленной этимъ низшимъ политическимъ группамъ. 

Хотя мѣстные доходы (обыкновенные и чрез-
ю*



вычайные, прямые и косвенные) управляются 
вообще, тѣмн же принципами, какъ и дохо
ды общіе, не мѣшаетъ, однако, очертить круп
ными штрихами нѣкоторыя правила, примѣнимыя 
къ мѣстнымъ налогамъ, которые, совмѣстно съ по- 
эісертвованіями и экстренными государственными 
пособіями, составляютъ (не говоря о займахъ) глав
ные обыкновенные доходы обіцинъ и провинцій.

Мѣстные налоги состоять изъ добавочныхъ къ 
государственнымъ налогамъ, или изъ отдѣльныхъ 
налоговъ. Вторые болѣе соотвѣтствуютъ либераль
ному принципу децентрализации и даже спеціаль- 
ному характеру расходовъ мѣстныхъ властей, въ 
особенности для обіцинъ. Действительно, послѣд- 
нія представляютъ скорѣе не государство въ ма- 
лыхъ размѣрахъ, а союзы, составленные главнымъ 
образомъ въ виду экономическихъ интересовъ, ко
торыми не слѣдуетъ пренебрегать при распредѣ- 
леніи этихъ налоговъ.

Въ самомъ дѣлѣ, очевидно, что выгоды, достав
ляемый земельной собственности коммунальными 
учрежденіями, оправдываютъ существованіе спе- 
ціальныхъ налоговъ на самую собственность, какъ 
дополненіе другихъ мгъстныхъ налоговъ, облагаю- 
щихъ богатство вообще. Съ другой стороны, все 
возрастающее административное вліяніе низшихъ 
классовъ должно, по причинамъ справедливости, 
имѣть послѣдствіемъ ихъсоучастіе въ  обществен- 
ныхъ тягостяхъ, что можетъ быть достигнуто по- 
средствомъ налоговъ па потребленіе, организован-



ныхъ такъ, чтобы какъ можно меньше нарушать 
народныя производительность и обращете.

Сторонники добавочныхъ мѣстныхъ налоговъ вы- 
ставляютъ на видъ легкость опредѣленія, экономич
ность взиманія, солидарность казенныхъ и комму- 
нальныхъ интересовъ; они не думаютъ, чтобы хоро
шо было измѣнить систему, во многихъ странахъ 
освященную вѣковымъ обычаемъ. Съ своей стороны, 
сторонники отдѣлъныхъ мѣстныхъ налоговъ замѣ- 
чаютъ, что эти добавочные налоги побуждаюсь къ 
чрезмѣрнымъ расходамъ и производятъ смѣшеніе 
общихъ и мѣстныхъ налоговъ, чѣмъ отнимаюсь у 
контрибуэнтовъ ясное и точное сознаніе жертвъ, 
который они должны принести коммунальнымъ и 
провинціальнымъ интересамъ, и такимъ образомъ 
уменьшаютъ возможность цѣлесообразнаго контро
ля, при утвержденіи мѣстныхъ бюджетовъ.

Преобразование финансовъ провинцій и общинъ, 
прежде всего предполагающее осуществленіе со- 
отвѣтственныхъ административныхъ реформъ и мо
гучую сдерживающую силу государства, вполнѣ со- 
вмѣстимую съ мѣстными вольностями, должно быть 
сообразно съ народными традициями, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ принимать въ разсчетъ болынія различія, 
существующая между экономическими условіями 
городскихъ и селъскихъ общинъ.

При данныхъ условіяхъ, хорошую систему общнн- 
ныхъ налоговъ могли бы составить: квартирный 
налогъ въ городскихъ общинахъ и семейный налогъ



въ сельскихъ, добавочный копѣііки къ ■земельному 
налогу и налоги на обш/ве внутреннее потребление, 
прибавивъ къ этому, въ случаѣ нужды, еще ни
сколько налоговъ на потребление роскоши.

ГДля болынихъ подробностей о мѣст ньт  фи
нансахъ справиться съ примѣчаніями нѣмецкаго 
переводчика этой книжки К. ТЬ. ЕЬеЬег'д, Огнті- 
г т  с/ег Р м а п т т ет сЫ Ц , 3 - е  изд., Ег1ап§еп, 1 8 9 1 ,  

стр. ‘2 3 8 — 2 5 7 ;  4 - е  изд. (Ш патітзетсііа/і). Ъеір- 
2 І§ , 1 8 9 5 .
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Соотнош еніе м еж ду государственны 
ми доходам и и расходами.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общія понятія.

Нормальное отношение между государственными 
доходами и расходами есть отношеніе равповѣсія 
или равенства, такъ какъ обыкновенно не слѣду- 
етъ брать изъ народнаго имущества больше или 
меньше того, что необходимо для удовлетворенія 
расходовъ текущаго финансовою періода.

Чтобы достигнуть равновѣсія, надо соразмѣрять 
доходы съ расходами такъ, чтобы они совпадали и 
въ величгтѣ, а также въ срокахъ взиманія и пла- 
теоіса.

Но фактически отношеніе это часто бываетъ анор
мальными, оно представляетъ недостатокъ равно- 
вѣсія, состоящій:

1. изъ остатка, т.е. излишка доходовъ передъ 
расходами, который можно сохранять какъ запас- 
иый фондъ, приносящій или неприносящій доходъ. 
Лучше же употреблять его на уплату прежнихъ



долговъ, или на уиичтоженіе или умепьшеніе до
рого обходящихся налоговъ;

2. изъ  дефицита, т.-е. изъ  излиш ка расходовъ 
противъ доходовъ. Дефицитъ бываегъ временный 
Скассовый), если является лиш ь случайнымъ ио- 
слѣдствіемъ опозданія нѣкоторыхъ поступленій и 
преждевременности извѣстныхъ уплатъ; онъ бы- 
ваетъ постояннымъ, когда, наоборотъ, происходить 
отъ продолжительнаго и непоправимаго финан- 
соваго разстройства.

Дефицитъ есть послѣдствіе увеличені я расхо
довъ или уменыненія доходовъ, происходящихъ отъ 
воіінъ, революций, голода, и другихъ экономическихъ 
кризисовг, или отъ экстренныхъ общественных?, ра
бот?, (ркелгьзныя дороги и пр.).

Съ дефицитомъ борются, осторожно сокращая 
расходы, когда это возможно, и ищ а новыхъ до
ходовъ, или:

1. посредствомъ продажи казеннаго имущества, 
что рѣдко можетъ въ  подобныхъ обстоятельствахъ 
дать выгодные результаты;

2. прибѣгая къ  казеннымг сбережен!ямъ, отложен- 
нымъ въ удачные годы. Эта система, когда-то 
очень часто употреблявшаяся, повышаетъ размѣръ 
процентовъ, на слишкомъ долгое время отнимаетъ 
болыпіе капиталы у промышленности; въ наше вре
мя ею можно пользоваться только въ  исключитель- 
ныхъ случаяхъ и для опредѣленныхъ цѣлей (воен
ны й запасъ);

8, опираясь на существующее налоги, или взц-



маніемъ преждевременных?, уплатъ, переносимыхъ 
на нослѣдующіе финансовые періоды, или повыше- 
піемъ оклада налоговъ, или учрежденіемъ повыхъ.

4. прйбѣгая къ общественному кредиту, т.-е. д е 
лая долш; этотъ способъ теперь предпочитается 
всѣмъ прочимъ и, слѣдовательно, требуетъ болѣе 
подробнаго изученія.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Бюджетъ.

Установлено бюджета есть дѣйствіе, полезное вся
кому хорошо организованному предпріятію; оно не
обходимо для очень значительныхъ и сложныхъ 
предпріятій и, слѣдовательно, для хорошаго веде- 
нія государственною хозяйства.

Бюджетомъ называютъ точное исчисленіе дохо
довъ и расходовъ, а также и объяснительный доку
мента, резюмирующій ее. Бюджетъ можно изучать 
съ точки зрѣнія юридической, технической и эко
номической (фискальной). Относительно періода, къ 
которому онъ относится, бюджетъ бываетъ, вооб
ще, годичный, или двухгодичный, трехгодичный и 
т. д. Финансовый годъ не всегда совпадаетъ съ 
гражданскимъ.

Относительно времени его изютовленія, бюджетъ



бываетъ: 1) предварительный, если касается пред- 
полагаемыхъ доходовъ и расходовъ, или до начала 
ф и н ан со в ая  періода или во время періода на ос- 
нованіи опыта истекш ихъ мѣсяцевъ; 2) онъ— окон
чательный, если установляется по результатами 
уже оконченнаю  періода.

Относительно системы, бюджетъ (предварительный 
или окончательный) можетъ быть предполагаемый 
или кассовый. Бю дж етъ предполагаемый (юриди- 
ческій), основанный на закотъ, заклю чаетъ въ 
себѣ поступленгя, на которыя казна имѣетъ право, 
и уплаты, которыя она обязана сдѣлать въ раз- 
сматриваемый періодъ; бюджетъ кассовый (мате- 
ріальный), основанный на фактѣ, вклю чаетъ вѣро- 
ят ны я  поступленія и уплаты, или такія, срокъ 
которыхъ уже выш елъ, по обязательствамъ, за- 
ключеннымъ не только за этотъ періодъ, но и за 
предыдущіе.

Разности между окончательнымъ кассовымъ бюд- 
ж етомъ и предполагаемымъ даютъ активные остат
ки (несостоявш іяся поступления) и пассивные остат
ки (не произведенныя уплаты), къ  которымъ при- 
мѣняются спеціальныя распоряженія.

Бюджеты, изготовляемые администраціей приво
дятся въ  исполненге путемъ закона и, слѣдователь- 
но, въ  государствахъ съ представительнымъ обра- 
зомъ правленія, содѣйствіемъ законодательных!» 
собраній (общихъ или мѣстныхъ), которыя должны 
ихъ разсмотрѣть и утвердить, по возможности, раз* 
боромъ каждой главы въ отдѣльности, иредоста-



вивъ адмипистративнымъ властямъ свободу въ 
очень тѣсныхъ предѣлахъ.

Бюджетъ дѣлится на постоянную  часть и пере- 
мѣнную; послѣдняя одна подлежитъ утверждение 
парламента; это дѣленіе, традиціонное въ  Англіи, 
принято также и въ  другихъ страпахъ тѣми, кото
рые надѣются такимъ образомъ избѣжать поспѣш- 
пыхъ и, слѣдовательно, чисто словесныхъ обсужденій 
бюджетовъ, равно какъ и незаконныхъ и нарушаю- 
щ пхъ давленій законодательной власти на исполни
тельную.

Общепринято, хотя и не всегда искренно, дѣле- 
ніе бюджета на обыкновенный бюджетъ и экстрен
ны й  (чрезвычайный), основанное на аналогичномъ 
раздѣленіи п р и х о д о в ? ,  и расходовъ.

Д ля обезпеченія строгаго исполнения бюджета, со
гласно правиламъ закона, существуетъ администра
тивный контроль, который ведется самими властя
ми, постановившими расходы, и контроль прави
тельственный, производимый законодательными па
латами, которымъ представляются сметы (отчеты), 
и государствомъ, посредствомъ спеціальнаго учреж- 
денія (государственный контроль), учрежденной съ 
обезпеченіями необходимой независимости, и вѣ- 
дѣнію которой подлежитъ записывание въ  реестры 
правильно производимыхъ расходовъ.

Библіографія.
Помимо сочиненій, приведенныхъ въ главѣ т рет ьей вт орою  

о т да л а ,  см.:
О. Яеісііег, Висідеі ипй ВийдеІгесЫ . \Ѵіеп, 1885.



О. Р іо і. Ь ез.р годг'ез  Лез Лёрепзез риЫ щ иез Ле 1 8 0 0  сі 1 8 8 6 .

(В ё(огт е зосіаіе. Томъ VII, 1887).
Ь. Каѵа, 11 зіпсіісаіо р а гіп т еп іа ге ,  е(с. е И ЪИапсіо. Во1о§па, 

1890.
0 .  8сЪапг, ВиЛдеІ, въ Н апЛ т гіегЬ исІі Лег 81ааІзт ззепзсІга{- 

іеп  СопгасІ, ЕЫ ег, е іс . Томъ I. Лѳпа, 1890, стр. 7 5 8 -7 7 3 .  
Р . 8іМ.а, Ь ’аит еЫ о ргодгеззгѵо Леііе зрезе уиЪЫіске. Реггага, 

1893.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Государственный долгъ

Государственный кредитъ, т.-е. возможность з а 
ключать долги при благопріятныхъ условіяхъ, за- 
виситъ, какъ и частный кредитъ, отъ тѣхъ обсто- 
ятельствъ, который дѣйствуютъ на желаніе и воз
можность исполнить принятыя обязательства. Въ 
частности, онъ зависитъ отъ годности политиче
ской и административной организаціи, отъ финан- 
совыхъ условій, т.-е. отъ податной системы, отъ 
суммы прежнихъ долговъ и, наконецъ, отъ эконо- 
мическаго положенія, т.-е. отъ состоянія народнаго 
богатства.

Государственные займы когда-то превозносились 
большею частью писателей; позднѣе, силой чрез- 
мѣрной реакціи противъ злоупотребленій практики 
и вслѣдствіе ложнаго понятія дѣйствія государства, 
за которымъ отказывались признать какую-либо эко
номическую компетентность, займы эти абсолютно 
осуждались, или только извинялись отчасти, какъ 
зло, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, необходимое.



ГІо поводу ихъ законности надо замѣтить:
1) что обыкновенные расходы  должны покрываться 

обыкновенными доходами, и въ  особенности нало
гами;

2) что чрезвычайные расходы, наоборотъ, могутъ 
покрываться, смотря по случаю, или налогами, или 
займами.

Въ особенности слѣдуетъ прибѣгать къ  займамъ, 
когда дѣло касается общественныхъ работъ, т.-е. 
употребленія 'непосредственно производительныхъ 
для  должника капиталовъ. Къ нимъ можно также 
прибѣгать для расходовъ, причиненныхъ войнами, 
революціями, юлодомъ, большими военными и адми
нистративными преобразованіями, и т. д ., потому 
что употребленіе косвенно производительныхъ для 
государства капиталовъ доставляетъ обществу вы
году, не ограниченную тѣмъ финансовымъ періо- 
домъ, въ  которомъ совершенъ былъ расходъ.

Съ точки зрѣнгя экономической, т.-е. относительно 
давленія ихъ на частное богатство, государственные 
займы производятъ дѣйствія, существенно тожде
ственный съ дѣйствіемъ налоговъ, такъ какъ и тѣ, 
и другія непремѣнно сводятся къ  изъятгю изъ на- 
роднаго имущества существующих^ капиталовъ, а 
никакъ не къ  невозможному употребленію будущихъ 
капиталовъ. Слѣдуетъ, однако, предпочитать займы 
увеличенію налоговъ, когда послѣдніе дорого обхо
дят ся  или дурно распределены, и когда кредитъ 
дается иностранными капиталистами или національ- 
ными  капиталистами, которые ссужаютъ свободные



капиталы, не отнимая отъ промышленности, къ 
большому ущербу страны, капиталы, уже вложен
ные въ дѣло.

Со политической точки зрѣнія, часто преувели
ченный выгоды и недостатки уравновѣшиваютъ 
другъ друга, потому что хотя, съ одной стороны, 
займы непосредственно заинтересовываютъ классъ 
капиталистом  въ  поддержаніи мира и обществен
н а я  порядка, но, съ другой стороны, вѣрно, что они 
не пользуются расположеніемъ контрибуэнтовъ, на 
которыхъ возлагается уплата процентовъ, и произ
водить, въ  сношеніяхъ съ иностранцами, извѣст- 
наго рода зависимость зад олж авш ая  государства 
отъ того государства, которому принадлежать кре
диторы; послѣдніе, въ  военное время, могутъ при
чинить большіе убытки должнику, продавъ въ  мас- 
сѣ свои бумаги.

Относительно выгодъ, обѣщанныхъ кредиторамъ, 
государственные займы дѣлятся на приносящіе до
ходъ, т.-е. дающіе доходъ (проценты), и на не при- 
носящіе никакого дохода. Первые составляютъ пра
вило; вторы е —исключение.

Относительно обезпеченія, даннаго кредиторамъ, 
различаютъ:

1) займы подъ залогъ какихъ-нибудь доходовъ, на- 
значенныхъ для уплаты процентовъ и возвраще- 
нія капитала. Эти займы, бывшіе въ болыпомъ 
употребленіи прежде, и иногда въ  формѣ времен
ной продажи нѣкоторыхъ государственныхъ дохо
довъ кредиторамъ, теперь больше не годятся для
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государствъ, находящихся въ  хорошемъ ф инансо- 
вомъ положеніи, исключая случая, впрочемъ, до
вольно частаго, займовъ, заключенныхъ для испол- 
ненія общественныхъ работъ и, слѣдовательно, обез- 
печенныхъ доходомъ отъ ихъ употребленія. Есть, 
впрочемъ, и примѣры, даже недавніе, что небо- 
гатыя государства заключаютъ заемъ, предлагая 
своимъ кредиторамъ гарантію другихъ, могучихъ 
и богатыхъ, государствъ;

2) займы безъ залога, основанные на одномъ до- 
вѣріи, внушаемомъ должникомъ.

Раньш е отдавали внутреннимъ займамъ явное 
предпочтете передъ внѣшними, потому что, отки- 
нувъ всякое соображеніе о производительно.т или 
непроизводительномъ употребленіи занятыхъ де- 
негъ, думали, что всякій уходъ денеіъ, вызываемый, 
для внѣш нихъ займовъ, уплатой процентовъ, всег
да вреденъ. Въ настоящее время внѣш ніе займы 
пользуются болыпимъ расположеніемъ за то, что 
не отнимаютъ у народной промышленности нуж- 
ныхъ ей капиталовъ.

Съ точки зрѣнія ихъ юридическаго значенія, зай
мы  дѣлятся на добровольные и обязательные. Обя
зательные займы, почти всегда не приносящіе до
хода, служатъ соединительнымъ звеномъ между 
налогами и добровольными займами; вообще, ихъ 
отвергаютъ и потому, что распредѣленіе ихъ  не- 
избѣжно несправедливо, и потому, что они отни
маютъ капиталы у частной промышленности, на 
которую еще падаетъ повышеніе процентовъ. Ихъ



можно допустить развѣ только въ случаѣ край
ней нужды, если нельзя учредить добровольныхъ 
займовъ на сносныхъ условіяхъ.

Съ точки зрѣнія способа ихъ заключенья, разли
чаются займы, заключенные:

1) непосредственно, т.-е. между кредиторами и 
представителями должника',

2) косвенно, т.-е. черезъ посредство капитали- 
стовъ, ставшихъ между должникомъ и кредиторами.

Наконецъ, съ точки зрѣнія различныхъ методовъ 
организаціи, а въ  частности; условій возвращенія 
долга, различаютъ:

1) займы, составляющее неконсолидированный 
долгъ;

2) займы, составляющее долгъ консолидиро
ванный.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Неконсолидированный долгъ.
Неконсолидированный долгъ включаетъ тѣ долги, 

которые еще не регулированы окончательно и, 
вслѣдствіе этого, постоянно измѣняются въ  своей 
конечной суммѣ.

При нормальныхъ условіяхъ, неконсолидирован
ный долгъ, которымъ часто злоупотребляютъ, отли
чается отъ консолидированнаго цѣлыо, состоящей въ 
пополненіи временныхъ кассовыхъ дефицитовъ, бо- 
лѣе короткимъ срокомъ уилатъ,и полной свободой от- 
мѣны долга, предоставленной обѣимъ сторонамъ.

П*



§ 1. — Формы неконсолидированная долга.

Неконсолидированный долгъ принимаетъ разнооб
разный формы, изъ которыхъ надо указать главный.

Долги, происходящіе отъ веденія казенныхъ (до- 
меныхъ) промысловъ (неоплаченные счеты и пр.), въ 
настоящее время очень незначительны, и по сво
ему размѣру, и потому, что промышленный функ- 
ціи политическихъ союзовъ, вообще, имѣютъ склон
ность уменьшиться.

Долги, происходящіе отъ политическихъ функ- 
цій, какъ судебные вклады (которые должны бы 
быть неприкосновенными), вклады за поручительство 
конторъ, предпринимателей и пр.), вклады сберега- 
тельныхъ кассъ. для которыхъ нужна особая админи- 
страція, посредствомъ спеціальныхъ учрежденій 
(сохранная касса) —составляюсь часть неконсолиди
ро ван н ая  долга, который (въ  особенности для вкла- 
довъ сберегательныхъ кассъ) можетъ, въ  моменты 
политическихъ и экономическихъ кризисовъ, при
чинить серьезный затрудненія.

Нѣкоторые пассивные остатки, происходящее отъ 
расходовъ, запоздалыхъ по винѣ кредиторовъ (жа
лованья, пенсіи, проценты  и аннюитеты долговъ, 
капиталы вышедшихъ займовъ, и пр.) иногда мо- 
гутъ , для болынихъ госу д ар ству  составить до
вольно значительную категорію долговъ.

Но самая главная часть неконсолидированная 
долга происходить отъ лишнихъ непредвидѣнныхъ 
расходовъ, отъ преоюдевременныхъ расходовъ, или отъ



не состоявшихся или отсроченныхг обыкновенныхъ 
доходовъ. Въ составъ ея входятъ:

1. займы  съ очень короткимъ срокомъ уплаты, 
заключенные съ банками, которые въ извѣстныхъ 
предѣлахъ обязаны совершать ихъ, взам ѣнъ дан- 
наго имъ права выпуска бумагъ. Это—займы по 
текущему счету или авансы подъ залогъ государ- 
ственныхъ рентъ или другихъ:,

2. приносящая доходъ облигации, также на корот- 
кіе сроки, учрежденный для того, чтобы получить 
заранѣе доходъ будущихъ налоговъ; онѣ становят
ся опасными, когда нѣсколько разъ  возобновляют
ся послѣ того, какъ исчезла причина ихъ вы
пуска;

3. боны или облиіаціи казначейства, (или Есііі- 
фііег), составляющая типичную форму неконсолиди- 
ровапнаго долга. Это векселя на казначейства, на 
очень короткіе сроки (наприм., три мѣсяца, шесть, 
семь м ѣсяцевъ, годъ) предназначаются они на удов- 
летвореніе случайных^ нуж дъ финансоваго періода, 
или же нуждъ чрезвычайных?,, когда выпускъ дол- 
госрочныхъ заемныхъ листовъ откладывается до 
болѣе благопріятнаго времени.

Окладъ процентовъ боновъ казначейства, обык
новенно очень низкій въ  богатыхъ странахъ, часто 
измѣняется съ условіями государственнаго кредита 
(богатства и нравственности должника) и денеж- 
наго рынка  (количества свободныхъ капиталовг).

Боны казначейства и другія аналогичный формы 
неконсолидированная долга доставляготъ частнымъ



лицамъ выгодное употребленіе капиталовъ, вре
менно свободныхъ, и ожидающихъ окончателътю  
употребленія; они не только полезны, но даже не
обходимы государствамъ съ хорошей администра
цией, такимъ образомъ достающимъ, въ  случаѣ 
нужды, деньги на короткій срокъ, не прибѣгая къ 
болѣе сложной и дорогой формѣ консолидации долга.

Слишкомъ большое количество боновъ казначей
ства, постоянно возобновляемыхъ въ спокойное 
время, усиливаетъ дѣйствія кризисовъ разори
тельной конкуренціей съ промышленными пред- 
пріятіями и съ кредитными учрежденіями, а еще 
тѣмъ, что, при невозможности удовлетворять мно- 
гочисленнымъ требованіямъ возвращенія долга, 
слишкомъ легко прибѣгаютъ къ обязательному 
обращению, принудительному курсу. ІІользованіе бо
нами казначейства должно, слѣдовательно, быть 
удержано въ тѣсныхъ предѣлахъ, опредѣленныхъ 
закономъ, и администрація ихъ должна быть орга
низована по разумнымъ правиламъ лучш ихъ кре- 
днтіш хъ учрежденій.

§ 2. Бумажный деньги.

Неконсолидированный долгъ включаетъ также 
бумажныя деньги, на предъявителя , нмѣющія 
двойную иривилегію легального курса, обязую- 
гидго принимать ихъ при уплатахъ, и неконвер- 
снвности, отнимающей у частныхъ лицъ право 
требовать немедле’ннаго ихъ обмѣна на металли
ческую монету.



Съ точки зрѣнія юридической, бумажный деньги, 
благодаря обязательному обращенгю, представляютъ 
средство уплаты, поставленное на одну ногу съ 
металлической монетой; съ точки зрѣнія экономи
ческой, это—анормальный способъ обміъпа; съ фи
нансовой точки зрѣнія, это—обязательный не прино- 
сящ ій  дохода заемъ, съ невѣрнымъ и неопредѣлеп- 
нымъ срокомъ и распредѣленный между граж да
нами, не сообразуясь съ ихъ экономическимъ 
положеніемъ.

Въ составь неконсолидированнаго долга входятъ 
еще государственные конверсивные съ свободнымъ 
курсомъ или конверсивные съ легальными курсомъ, 
или, наконецъ, неконверсивные съ свободнымъ 
курсомъ.

Бумажный деньги представляютъ одну изъ са- 
мыхъ разорительныхъ мѣръ, къ  которымъ прибѣ- 
гаютъ государства въ моменты крайнихъ нуждъ, 
когда усиленіе налоговъ невозможно, а проценты 
добровольныхъ займовъ были бы слишкомъ высоки. 
Бумажный деньги подвержены сильнымъ и посто- 
яннымъ колебаніямъ цѣнности, потому что почти 
всегда выпускаются ненадежными правительства
ми и въ чрезмѣрномъ количествѣ, вызывающемъ 
удаленіе металлической монеты. Онѣ имѣютъ очень 
важиыя экономическія неудобства; онѣ приносятъ 
также ущербъ казнѣ, припокупкахъ ея, внутрен- 
нихъ и внѣшнихъ; онѣ уменыиаютъ выручку на
логовъ и сильно подрываютъ государственный кре
дита; государственныя бумаги падаютъ, между



тѣмъ какъ  послѣдующіе займы должны произво
диться на все худшихъ условіяхъ.

Изъятіе изъ  обращенія бумажныхъ денегъ долж
но быть произведено, какъ только позволять обсто
ятельства, но съ должными предосторожностями, 
чтобы избѣгнуть другихъ экономическихъ перево- 
ротовъ, обратныхъ тѣмъ, которые были вызваны 
выпускомъ денегъ, или, по крайней мѣрѣ, чтобы 
ослабить эти перевороты.

Когда бумажныя деньги не слишкомъ обезцѣ- 
нены, кажется болѣе разумнымъ, хотя болѣе труд- 
нымъ, платить за нихъ номинальную цѣну, и та- 
кимъ образомъ избѣжать несправедливости, припи
сывая имъ мёныную цѣнность. Однако, въ  инте- 
ресахъ коитрибуэнтовъ, дающпхъ капиталы, нуж
ные для возстановленія нормальнаго обраіценія, 
требуется медленно производить обмѣнъ, чтобы 
уменьшить, по возмояшости, сильныя уклоненія 
ажіотажа и спекуляцій послѣднихъ владѣтелей 
бумажныхъ денегъ, и чтобы довести постепенное 
повышеніе текущей цѣнности бумаги до совпаде- 
нія съ номинальной.

Банковыя бумажныя деньги относительно ме- 
нѣе опасны, чѣмъ юсударственныя. Тогда имѣ- 
ютъ дѣло съ бумагами, пущенными въ обращеніе 
частнымъ учрежденіемъ, которому государство 
даетъ привилеггю обязательного курса, взамѣнъ че
го получаетъ заимообразно часть этихъ бумагъ, 
безъ процентовъ или за очень небольшие проценты. 
Эти билеты имѣютъ двойную гарантію: главную



гарантію банка и гарантію правительства, въ  фор-
мѣ субсидіи.

Съ этой системойразмноженіе бумажныхъ денегъ 
встрѣчаетъ больше сопротивленій.

(Объ экономическихъ неудобствахъ бумажныхъ 
денегъ см. мои Ргітг еіетепіі йі есопотіа зосіаіе 
10 изд. Мііапо, 1895 [франц. перев. по 8-му изд., 
Ь. Раоіі (пересмотрѣпный Ш . Ж идъ), иодъ загла- 
віемъ Ргетіегз ёіётепіз (V ёсопотге роІіЩие, Ра- 
гіз, 1889]).
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Консолидированный долгъ.

Консолидированный долгъ, постоянный, включа- 
етъ окончательно организованные займы, плата за 
которые (іпроценты и иногда погашеніе) стоить въ 
числѣ обыкновенныхъ расходовъ бюдясета.

Консолидированный долгъ называется также впи- 
саннымъ, потому что бумаги его внесены въ глав
ную книгу государственного долга.

Консолидированный долгъ дѣлится на погашае
мый и непоіашаемый.

§ 1. Погашаемый долгъ.

Погашаемый долгъ включаешь займы, которые 
должнпкъ обязат выплачивать въ опредѣленные 
сроки и на заранѣе установленныхъ условіяхъ.

Обязательство это не исключаетъ, по крайней 
мѣрѣ, обыкновенно, права раньше времени возвра
тить капиталь, иерекупивъ нары нкѣ  и по текущей 
цѣпѣ бумаги, въ которыхъ онъ выраженъ.

Погашаемый долгъ обезпечиваетъ кредитору 
уплату и часто доставляешь лучш ія условія долж
нику, побуждая его къ  экономіи для того, чтобы 
онъ быль въ  состояніи располагать нужнымъ ка- 
питаломъ, въ срокъ уплаты.

Эта форма займа, прежде преобладавшая, и да
же теперь еще одна дозволенная мѣстнымъ ноли- 
тическимъ группамъ, не особенно хорошо принята 
многочисленными кредиторами, которые любятъ



помѣіцать свои капиталы окончательно, а также 
и тѣми, которые, спекулируя на разиостяхъ  цѣнъ 
бумагъ, предпочитаютъ бумаги съ наиболѣе пере- 
мѣнной цѣнностью.

Съ другой стороны, въ обыкновенное время, го
сударства, имѣющія большой кредита, находятъ 
деньги на хорошихъ условіяхъ, даже въ пепога- 
шаемый долгъ, который не исключаетъ возможно
сти конверсіи, между тѣмъ какъ государства съ 
слабымъ кредитомъ, и даже другія въ  трудный 
времена, должны заключать новые, болѣе тягост
ные займы, чтобы уплатить по прежнимъ.

Погашаемый долгъ включаетъ разныя категоріи 
займовъ, различныя по условіямъ уплаты. Надо 
особенно указать займы простые процентные, пре
мированные и аннюитеты.

Въ займахъ нроцентныхъ правильно выплачи
ваются проценты и возвращается весь капиталъ 
или часть его, въ опредѣленный срокъ. Это мож
но сдѣлать или выкупая облтаціи , по биржевой 
цѣнѣ, и л и д ѣ л я  ихъ на серіи и производя тиражъ 
выкупаемыхъ.

Въ премироваиныхъ займахъ, или займахъ съ 
выигрышами, которые подлеж ать самымъ разнооб- 
разнымъ сочетаніямъ, капиталъ выплачивается въ 
определенные сроки и посредствомъ тиража, но 
съ той разницей, что проценты (или чаще часть 
ихъ) выплачиваются не всѣмъ, а исключительно 
тѣмъ, въ рукахъ которыхъ оказываются попавшія 
въ тиражъ облигаціи.



Эти займы имѣютъ всѣ недостатки лотерей, хотя 
въ меньшей степени (потому что рискъ надаетъ 
только на проценты). Они способствуютъ отвлече- 
нію отъ нормальныхъ выручекъ труда и сбереже- 
нія, возбуждая надежду на исключительные дохо
ды, дарованные судьбой; съ другой стороны, хотя 
проценты и менѣе тягостны, они невыгодны для 
должника, который не можетъ, этимъ способомъ, 
обезпечить себѣ содѣйствіе серьезныхъ капитали- 
стовъ, и долженъ также отказаться отъ возможной 
выгоды котерсіи, посредствомъ которой онъ могъ 
бы, во времена благоденствія, избавиться отъ тя- 
гостныхъ условій, нринятыхъ въ моментъ кри
зиса.

Аннюитеты  (срочныя или безвозвратным ренты) 
представляютъ займы, выплачиваемые мало-по
малу, ежегоднымъ взносомъ неизмѣнпой суммы, 
составленной изъ части процентовъ, прогрессивно 
уменьшающейся, и изъ части капитала, прогрес
сивно возрастающей.

Курсъ аннюитетовъ пропорціоналенъ окладу про
центовъ и извѣстной или вѣроятной продолжи
тельности уплаты.

Аннюитеты бываютъ срочным или пожизненным.
Въ срочныхъ аннюитетахъ (напримѣръ, на 30, 50, 

90 лѣтъ) точно опредѣлметсм сумма, выплачи
ваемая въ срокъ и, слѣдовательно, полная сумма 
долга.

Въ пожизнепныхъ аннюитетахъ время уплаты, 
какъ и сумхма выплачиваемаго капитала, представ-



ляютъ случайные элементы, зависящіе отъ продол
жительности ж изни одной или нѣсколькихъ лич
ностей, т.-е. обыкновенно отъ кредиторовъ.

Въ простой или индивидуальной пожизненной 
рентѣ  долгъ погашается со смертью кредитора; 
въ сложныхъ или общественныхъ пожизненныхъ 
рентахъ (тонтинлхъ). относящихся къ группѣ кре
диторовъ приблизительно одного возраста, весь 
долгъ погашается со смертью послѣдняго кредито
ра, причемъ остающіеся въ оісивыхъ получаютъ и 
аннюитеты умершихъ.

Противъ срочныхъ аннюитетовъ замѣчаютъ, что 
они побуждаютъ обращать капиталы  въ временные 
доходы и такимъ образомъ склоняютъ кредиторовъ 
къ непроизводительнымъ потребленіямъ.

Противъ пожизненныхъ аннюитетовъ (и въ част
ности противъ тонтинъ), приводить не только тѣ 
возраженія, которыя дѣлаются какъ съ нравствен
ной, такъ и съ фискальной точки зрѣнія, противъ 
аннюитетовъ вообще, но еще и тѣ, которыя при
водятся противъ займовъ съ выигрышами.

Кромѣ того, надо замѣтить, что порождаемый 
ими затрудненія—гораздо больше затрудненій сроч
ныхъ аннюитетовъ, такъ какъ, вслѣдствіе вѣроят- 
ной кратковременности жизни кредиторовъ, имъ 
приходится предлагать ренту гораздо большую, 
чѣм ъ для долгосрочныхъ аннюитетовъ.

Надо, однако, замѣтить, что въ богатыхъ стра- 
нахъ срочные аннюитеты представляютъ весьма 
полезный способъ обратить вѣчныя ренты въ вре-



менпыя, и такимъ образомъ подготовить погашенге 
государственнаго долга.

§ 2. Непогашаемый долгь.

Непогашаемый долгъ, который въ настоящее вре
мя много значительнѣе погашаемаго, включаетъ 
займы, въ  которыхъ государство-должникъ обя
зуется только платить проценты  владѣльцам ъ или 
предъявителям* этихъ облигацгй. Иногда должникъ 
определенно выговариваетъ себѣ право вернуть ка- 
питалъ по нарицательной цѣюь;  но, во всякомъ 
случаѣ, и слѣдователыю  также для вѣчной ренты, 
государство не теряетъ права выплатить капиталъ 
выкупомъ бумагъ по текущей цѣнѣ; действитель
но, каж ется нелѣпымъ отказать должнику во вся
кой возможности погасить свой долгъ.

Непогашаемый долгъ предпочитается должнп- 
комъ, потому что администрація его проще, и по
тому что онъ, такимъ образомъ, освобожденъ отъ 
обязательнаго выплачиванія капитала, которое ча
сто затруднительно и тягостно. Долгъ этотъ так
ж е охотно принимается и кредиторомъ, потому что 
въ  бумагахъ непогашаемаго долга онъ находитъ 
удобное и постоянное употребленіе капитала, кото
рый онъ всегда можетъ и реализировать по жела- 
нію продажей облигацій.

Съ другой стороны, непогашаемый долгъ, если 
дано, что добровольная уплата не такъ строга, 
какъ  обязательная, часто можетъ способствовать 
разоренію государственнаго кредита, и громаднымъ



увеличеніемъ старыхъ займовъ, и возрастающей 
трудностью заключить новые.

Непогашаемый долгъ состоитъ изъ двухъ формъ 
займовъ, по поводу которыхъ мнѣнія очень раз
личны и въ  теоріи, и на практикѣ: займы съ по- 
стояннымъ капиталомъ и перемѣнными процента
ми, и займы съ постоянными процентами и пере- 
мѣннымъ капиталомъ.

Въ первой системѣ должникъ въ своихъ обли- 
гацгяхъ указываетъ полученный капиталъ и соот- 
вѣтствующіе проценты, такъ что (въ моментъ вы
пуска) номинальные капиталъ и проценты и дѣй- 
ствительные капиталъ и проценты—тождественны. 
Тѣмъ не менѣе, совпадете  это можетъ впослѣд- 
ствіи прекратиться. Если, напримѣръ, заключатотъ 
заемъ въ 100 милліоновъ франковъ по 6%> а по- 
томъ бумаги повысятся до 120 или упадутъ до 80, 
то дѣйствительные проценты въ первомъ случаѣ 
будутъ 5% , а во второмъ— 7,50%-

Это—самая старинная, самая простая и откро
венная форма выпуска вѣчной ренты; она облег- 
чаетъ возможное возвращеніе капитала, потому 
что, если улучш ается условіе государственнаго кре
дита, то избѣгается опасность вернуть капиталъ 
большій полученнаго.

Во второй системѣ, наоборотъ, опредѣляется 
окладъ ироцентовъ по отношенію къ  номинально
му капиталу, указанному на облигаціяхъ, и обык
новенно превышающему полученный. Слѣдователь- 
но, въ моментъ выпуска есть разница  между но-



мипалъными  капиталомъ и процентами и дейст ви
тельными. Если, напримѣръ, пускаются въ  обра- 
щеиіе 100 франковыя бумаги, показующія номи
нальные проценты 3% , а получается 60 франковъ, 
то дѣйствительные проценты будутъ 5%.

Этотъ методъ, сперва примѣняемый въ Англіи, а 
затѣмъ распространившійся во всѣхъ другихъ го- 
сударствахъ, пользовался раньше большимъ рас- 
положеніемъ теоретиковъ, потому что позволяетъ 
сдѣлать сбереж ете на процентахъ, упрощаетъ ад- 
министрацію, уменьш ая категоріи займовъ, и со- 
здаетъ бумаги, болѣе цѣнимыя спекуляторами. за 
ихъ постоянно изм еняю щ ую ся  цѣнность, и вообще 
капиталистами , за то, что бумаги эти менѣе под
вержены случайности к онверсіи и возвращепія к а 
питала, трудно производим ая вслѣдствіе обяза
тельства выдать капиталъ больше полученнаго.

Но теперь преобладаетъ противное мнѣніе, такъ 
какъ трудность конверсіи и поіашенія, если она и 
желательна для кредиторовъ, считается принося
щей ущербъ государству, которое, при постоян- 
номъ увеличены  своего долга, находитъ все боль
ная  затрудненія для выпуска новыхъ займовъ, и 
такъ какъ не всегда вѣрно, что потери, происхо
дящая отъ увеличенія номинальнаго капитала воз
награждаю тся выгодой отъ сбереженія процентовъ, 
ибо опытъ доказываетъ, что дѣйствительный окладъ 
послѣднихъ стремится сравняться для всѣхъ зай
мовъ.



ГЛАВА Ш Е С Т А Я .

Администрація гоеударственнаго долга.

Важнѣйш іе вопросы, которые возникаютъ по по
воду администрации гоеударственнаго долга, ка
саются выпуска, конверсіи и поіашенія займовъ.

§ 1. Выпускъ.

Государственные займы могутъ заключаться не
посредственно съ кредиторами или косвенно, т.-е. 
черезъ посредниковъ.

Непосредственный выпускъ можетъ производить
ся, или продавая, по нарицательной цѣнѣ, обли
гация желающимъ получить ихъ, или поручая ихъ 
продать на биржѣ, по текущей цѣнѣ, или открывъ 
общественную подписку.

Первая и вторая системы возмояшы только для 
неболынихъ выпусковъ ренты; онѣ сберегаютъ рас
ходы, но заставляютъ должника и его агентовъ 
участвовать въ спекуляціи, и поддаются незакон- 
нымъ выпускамъ.

Въ системѣ общественной подписки, иначе назы
ваемой національными или патріотическими зай
мами, доляш икъ показываетъ условія займа (курсъ 
и проценты); онъ принимаетъ подписки не ниже 
извѣстной суммы; когда подписка превышаетъ вы
пускъ, сокращаютъ каждую изъ  частныхъ подии- 
сокъ, или гіропорціонально, или отдавая предпо
ч т е т е  самымъ мелкимъ.

Система эта, полвѣка уя«е господствующая во
12



Франціи, сберегаетъ дорогое (тягостное) содѣйствіе 
посредниковъ; она дѣйствуетъ, опираясь на патріо- 
тизмъ граж данъ. Опытъ показываетъ, что она да
ла отличные результаты въ странахъ, богатыхъ ка
питалами, когда польза займа дѣйствителъна и 
общепризнано,, и притомъ принимаются срочныя 
уплаты.

Если эти условія отсутствуютъ, то выгода, полу
ченная отъ отстраненія посредниковъ, часто по
крывается убыткомъ отъ просроченныхъ уплатъ и 
отсутствія конкуренции, а еще болѣе убыткомъ, по- 
несеннымъ промышленностью, у которой выпускъ 
займовъ съ высокими процентами отнимаетъ нуж
ные ей капиталы. Надо еще прибавить, что часто 
большая удача этихъ займовъ, по крайней мѣрѣ 
отчасти, — только кажущ аяся, потому что трудно 
избѣгнуть спекуляцги банкировь, которые всегда 
являются изъ первыхъ и крупнѣйшихъ подписчи- 
ковъ.

Государство могло бы исправить недостатокъ 
отсутствія конкуренціи, опредѣляя минимальный 
курсъ выпущенныхъ бумагъ и отдавая предпочтенье 
тѣмъ, которые предлагали бы больше.

Въ займахъ, выпущенныхъ черезъ посредниковъ, 
берущихъ рискъ на себя, этимъ посредникамъ оп
том?;., и иногда съ куртажемъ, продаются облига- 
ціи, которыя они затѣмъ перепродаютъ въ розницу. 
съ надеждой получить барышъ отъ различіякурсовъ.

Вмѣшательстто банкировъ, необходимое, когда 
отсутствуютъ условія успѣха общественной госу



дарственной подписки, во всякомъ случаѣ избав- 
ляютъ государство отъ заботъ и риска выпуска; 
особенно полезно оно, когда необходимо содѣйствіе 
иностранныхъ капиталистовъ. Достовѣрно, однако, 
что пріемы, вызывающіе погагиенге курса облиіацій, 
вообще, приносятъ ущербъ добросовѣстнымъ по- 
купателямъ.

Когда должникъ ирибѣгаетъ къ  посредникамг, 
онъ прямо обращается къ извѣстнымъ банкамъ, 
послѣ необходимыхъ предварительныхъ справокъ 
и обезпеченій, или же онъ выпускаетъ заемъ съ 
аущ іона  и отдаетъ его тому, кто, при равной обез- 
печенности, дѣлаетъ самыя выгодныя иредложенія.

Выиускъ съ аукціона доставляетъ выгоды кон
куренции и гласности и, такимъ путемъ, отчасти 
избѣгаютъ подозрѣній въ фаворитизме и въ  под
к уп е  агентовъ, которымъ поручено произвести вы- 
пускъ. Но эта система не всегда возможна, особен
но въ странахъ бѣдныхъ, въ трудное время и при 
крайней нуждѣ.

Бумаги государственнаго долга (облигаціи, іпз- 
сгірйош ) бываютъ именным, на предъявителя или 
смеш анный, т.-е. именныя съ купонами на предъ
явителя. Бумаги па предъявителя, вслѣдствіе ихъ 
большей подвижности, вообще предпочитаются; 
однако, именныя  охотнѣе употребляются за ихъ 
большую обезпеченностъ, особенно для несовершен
нолетних?, и, вообще, для лицъ оиекаемыхъ или 
связанныхъ контрактомъ съ общественными вла
стями.



Выдача процентовъ должна быть пунктуальна 
и удобна для обѣихъ сторонъ, и по времени, и по 
мѣсту, и по способу. Обыкновенно она производит
ся посредствомъ полугодичныхъ купоновъ, отрѣзывае- 
мыхъ отъ облигацій, нумерованныхъ и показываю- 
щ ихъ срокъ и сумму, которую приходится упла
тить. Когда всѣ купоны отрѣзаны, получаютъ дру
гой листъ купоновъ, предъявивъ или самую обли- 
гацш , или талонъ (/одіго (М ІедШтазіопе), прило
женный къ ней.

§ 2. Конверсія.

Еонверсію государственнаго долга производить, 
замѣняя старые займы новыми, выпущенными на 
болѣе выгодныхъ для должника условіяхъ. Кон- 
версія бываетъ принудительная и , слѣдовательно, 
нелегальная, если къ ней произвольно вынуж дштъ 
кредитора; она—добровольна, если дѣлается съ его 
соглашенія. Но конверсія только тогда дѣйстви- 
тельно факультативна, когда кредиторъ свободенъ 
принять ее или отказаться отъ нея; напротнвъ, 
обыкновенно ему предоставляется выборъ между 
прпнятіемъ новыхъ облигацій и полученгемъ по на 
рицательной цѣнѣ капитала старыхъ. Государству 
выгоднѣе послѣдній случай.

Конверсія касается:рода долга и условій уплаты 
его или суммы номинальнаго капитала, или, нако
нецъ, оклада процентовъ. Можно, напримѣръ, кон
вертировать погашаемый долгъ въ непогашаемый 
(т.-е. обратить временный долгъ въ вѣчный), или 
обратно; можно, наоборотъ, уменьшить или увели-



нить номинальный капиталъ займа, уменьшая или 
не уменьш ая проценты.

Консолидаціей называютъ преобразованіе некон- 
солидированнаго долга въ  консолидированный, а 
также соединеніе въ одинъ нѣсколькихъ займовъ раз- 
наго типа  (съ одинаковыми или различными  про
центами), съ цѣлью упростить ихъ администрацію.

Самая употребительная форма конверсіи касает
ся процентовъ, потому ее и называютъ конверсіей 
ренты. Она можетъ быті. или простая, или соче
таться съ перемѣной размѣра капитала; она мо
жетъ производиться или сразу, или постепенно. 
Конвертируютъ, напримѣръ, 5 процентный облига- 
ціи въ  4 процентный, или же ихъ только сокра- 
щаютъ въ 4‘/, процентный, предупреждая, что, 
черезъ 10 лѣтъ, ихъ сократятъ до 4 процентныхъ.

Операція эта не грѣш итъ, какъ прежде думали, 
противъ справедливости и правды, потому что, если 
она производится съ должными предосторожно
стями, то не приносить ущерба кредитору, и со
гласна съ правомъ, подразумѣваемымъ или выра- 
женнымъ, которое оставило за собой государство- 
должникъ, а именно съ правомъ выплатить долгъ, 
и даже съ обязанностью государства сдѣлать конт- 
рибуэнтовъ соучастниками выгодъ, происходящихъ 
отъ улучш енія экономическихъ и фискальныхъ 
условій, повышающаго курсъ бумагъ государственна- 
ю долга и понижающего проценты частныхъ зай 
мовъ.

Конверсія лишь тогда можетъ считаться удав-



ш ейся, когда почти весь составь кредиторовъ, не 
находя, въ  частной промышленности, болѣе вѣр- 
наго и выгоднаго употребленія капиталовъ, пред- 
почтетъ сокращеніе процентовъ возврашенію ка
питала. Это положеніе вещей предполагаетъ, что 
займы выпускались по нарицательной цѣнть или 
очень немного ниж е, и могутъ, слѣдовательно, до-' 
стигнуть высокаго к у р с а совмѣстимаго съ кон- 
вер сіей.

Выгоды конверсіи теряются, вполнѣ или отчасти, 
когда паденіе процентовъ, въ частной промышлен
ности, не действительно или не достаточно, а 
является лиш ь слѣдствіемъ предосудительныхъ 
биржевыхъ пріемовъ; когда нѣтъ свободнаго капи
тала для могущихъ потребоваться уплатъ долга; 
наконецъ, когда кредиторовъ побуждаюсь принять 
сокращеніе процентовъ, предлагая имъ чрезмѣр- 
ноѳ увеличеніе капитала, или какую-либо другую 
слишкомъ большую премію.

Операція имѣетъ шансы на успѣхъ, когда предъ- 
явителямъ новыхъ бумагъ обѣщаютъ не произво
дить, въ будуіцемъ, конверсіи ренты въ продол- 
женіе извѣстнаго числа лѣтъ.

§ 3 . Погашеніе.

Исключая случая банкротства (полнаго или част- 
наго), когда государство произвольно избавляется 
отъ своихъ облигацій, принося права кредиторовъ 
къ  жертву удобству контрибуэнтовъ, государствен
ный долгъ погашается частичными уплатами, про



изводимыми согласно договорамъ съ кредиторами, 
или по способами, установленнымъ въ актѣ учреж- 
денія самого долга.

Систематическое и постепенное погашеніе госу
д ар ствен н ая  долга* абсолютно необходимое госу
д ар ствам ^  злоупотребившимъ долгомъ, полезно 
и другимъ государствам ^ если оно серьезно со
четается съ сокращеніемъ самыхъ тяжелыхъ на
логовъ, если производится изъ  суммъ, получен- 
ныхъ отъ продажи государствеппыхъ имуществъ, 
выгодной по времени и способу, или, еще лучше, 
изъ излишка доходовъ надъ расходами, не прибѣ- 
гая къ  чрезвычайнымъ налогами. Если погашеніе 
действительно, а не обманчиво, погашеніе долговъ 
поднимаетъ государственный кредитъ, улучшаетъ 
экономическое и финансовое положеніе, позволяетъ 
впослѣдствіи уменьшить налоги, и  облегчаетъ вы- 
пускъ займовъ, которые могутъ потребоваться въ 
будущемъ.

Слѣдуетъ, наоборотъ, считать и несправедливой и 
неуместной  предложенную нѣкоторыми конверсію 
государственнаго долга въ частный долгъ, разло
женный между крупнейш им и  контрибуэнтами, про- 
порціонально ихъ имуществу или только земельной 
собственности. Н ельзя также добровольной подпи
ской собрать фонда (сотогііит паіюпаі), предна
значенный для прогрессивная  выкупа долга. Эти 
способы, противные справедливости и практически 
недостаточные, привели бы, даже при самой бла
гоприятной гииотезѣ, къ номинальной конверсги, за



которой послѣдовали бы весьма серьезные кризи
сы,— непремѣнное слѣдствіе такого громаднаго пе- 
ремѣщенія капиталовъ.

Къ горькому разочарованно привела также нѣ- 
когда прославившаяся система фонда амортизаціи 
(зіпіапд (ипа!), администрація котораго производи
лась посредствомъ автономныхъ кассъ, которымъ 
назначались первоначально пожертвованныя сум
мы и нѣкоторые спеціальные доходы (твердые, 
пропорціональные или прогрессивные), періодически 
вписывавшіеся въ бюджетъ и объявленные непри
косновенными. На эти фонды касса амортизаціи 
должна была ежегодно покупать на биржѣ извѣ- 
стное число облигацій, записанныхъ на ея имя и 
быстро возраставшихъ, такъ какъ употребляли на 
новыя покупки проценты этихъ бумагъ, которыя 
уничтожались только по полномъ выкупѣ.

Но опытъ доказалъ, что даже не считая значи
тельных^ расходовъ, которыхъ требовалъ этотъ слож
ный и хитрый механизмъ, кассы амортизаціи почти 
никогда не имѣли успѣха, такъ какъ, во время 
экономическаго или политическаго кризиса, пуска
лись вновь въ обращеніе уже выкупленный бу
маги, употреблялись для другихъ назначеній сво
бодные фонды, и заключались новые займы, обыкно
венно на тяжелыхъ условіяхъ, чтобы только не 
прервать кажущагося погатенія старыхъ займовъ.
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