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К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Новое издание отличается от прежнего (1909 г.;, выполненного по пятому 
донецкому изданию, больше всего вставками и дополнениями, происхождение 
которых объясняет Каутский в своем предисловии1. Малочисленные и неболь
шие в первых главах книги, в дальнейшем они становятся все более частыми 
К обширными, разрастаясь по временам до | 1/2 —  2 страниц. Некоторые из них 
Настолько существенны и вносят такие перемены в известный по прежним рус
ским переводам характер изложения, что в сущности только теперь окон
чательно устанавливается текст первого тома «Капитала».

Но самому существу дела менее отразились на русском переводе другого 
рода изменения, —  те, которые должны были сделать новое издание «популяр
ным изданием» («'УоЦшивдаЪе»). Все английские, французские и т. д. цитаты 
и и предыдущем русском .издании уже были переведены на русский язык. 
Англицизмы не могли сохраниться в русском переводе. Термины, взятые с 
читинского и греческого языка, переводились на общих основаниях, поскольку 
нти допускало установившееся в русском литературном языке словоупо
требление. Но последнее ставит русских переводчиков, пожалуй, в более узкие 
||мшицы, чем немецких переводчиков. Так, наир., Каутский везде заменяет 
ГА оно «аксплоатация» немецким словом «АикЬеи1ипд». Какое бы русское, слово 
ми измыслили переводчики для выражения этого понятия, оно окажется бес- 
йшшчно менее вразумительным, чем иностранное слово «эксплоатация». Здесь, 
док и во многих других случаях, русский переводчик, если бы он считал целе- 
гиоб|Ш8ным далеко пойти в деле «чистки»' русского языка от' иностранных 
мни, почувствовал бы такое же бессилие, как Каутский, когда он по
манил вопрос, возможно ли заменить каким-нибудь немецким словом слово 
I индус (Отайе). По нашему мнению, жалеть об этом нисколько не приходится. 
Интернационализация научного языка —  совершенно естественное, необходимое 
И положительное явление. И  если, с одной стороны, нелепым, становится наш 
Гйнотиый язык, который без всякой нужды заимствует с иностранных языков 
И ни мо и новые слова, легко заменимые русскими, то, с другой стороны, прямо 
курьезное впечатление производил бы русский переводчик, который вздумал 
СМ обойтись без таких слов, как капитал, рейта, процент, политика, экономия 
КТ. д. Но ведь это —  только наиболее резкие примеры иностранных слов, которые 
111ИН10 уже сделались «русскими» словами.

Новое русское издание «Капитала» сделалось более популярным преиму-

■И настоящем издании предисловие Каутского не помещается в видумадо- 
1ШШН0СТИ его для русского читателя. Вставки и дополнения, о которых упоми- 
иинт И. Степанов, являются результатом перенесения Каутским в немецкое 
й „.ли# изменений, спелейших Марксом но французском издании,.

л ш и т с г м ,
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щестпснно постольку, поскольку Каутский заменил некоторые трудные места 
предыдущих немецких изданий более простым изложением, взятым, главным 
образом, из французского перевода. Остальные же перемены, по нашему мне
нию, в действительности но повысили и не могли повысить популярность 
нового немецкого издания настолько, чтобы его можно было по справедливости 
назвать «популярным», в отлично от предыдущих. Важность этих перемен 
вытекает больше из их научной ценности, чем из того, что они делают книгу 
более доступной для читателей.

Изменения и дополнения, внесенные в прежний текст «Капитала», иногда 
настолько существенны, что новое издание представляет большой интерес 
далее для читателей, изучивших книгу по старым изданиям.

В так называемом популярном издании, подготовленном Каутским, отсут
ствуют предисловия Энгельса к третьему и четвертому немецким изданиям. 
Причипа тому —  в соображениях, посторонних литературному существу дела. 
В этом отношении мы, пе связанные необходимостью считаться с «собственно
стью» прежних издателей, отступаем от последнего немецкого издания и вос
станавливаем выпущенные в нем предисловия.

И. Степанов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Произведение, первый том которого я предлагаю публике, составляет про- 

дилжсиие работы, выпущенной мною в 1859 г., под заглавием «2иг КгШ к 
||ег РоййзсЬеп Оекошлте». Длшный перерыв между началом и продол
жением вызван многолетней болезнью, которая все снова и снова прерывала 
мою работу.

<'.одержание более раннего произведения, упомянутого выше, резюмиро- 
вяпо в первой главе этого тома. Я  сделал это не только в интересах большей 
ишаности и полноты исследования. Самое изложение улучшено. Многие едва 
ни меченные там пункты получили здесь дальнейшее развитие, поскольку это 
допускала самая задача исследования, и, наоборот, положения, обстоятельно 
рнприботанные там, лишь вкратце намечены здесь. Само собой разумеется, от
делы, касающиеся исторического развития теории стоимости и денег, здесь 
мыСтошепы совершенно. Однако читатель, знакомый с «2щ КгШ к бег РоИ- 
||вг1нш Оекошлте», найдет в примечаниях к первой главе настоящего сочи
нения новые источники по историй этих теорий.

Исякое начало трудно,—  эта истина справедлива для каждой науки. И 
к данном случае наибольшие трудности представляет понимание первой гла
вы, — в особенности того ее отдела, который заключает в себе анализ товара. 
Что касается ближайшего анализа субстанции стоимости и величины стоимости, 
то я сделал его популярным, насколько это возможно1. Форма стоимости, 
получающая свой законченный вид в денежной форме, очень бессодержательна 
и проста. И  тем не менее ум человеческий тщетно пытался постигнуть ее в те
чение более чем 2000 лет, в то время как анализ гораздо более содержатель
ных и сложных форм ему удался, по крайней мере, приблизительно. Почему 
тнк? Потому что развитое тело легче изучать, чем клеточку тела. К  тому же 
при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни хи
та ческими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции. Но

1 Это казалось тем более необходимым, что существенные недоразу
мения имеются даже в том отделе работы Л аееаля, направленной против 
111ульце-Делича, где дается, как заявляет автор, «духовная квинт-эесен- 
1ши» моего исследования по этому предмету. Кстати сказать: если Ф. Лас
тили все общие теоретические положения своих экономических работ, 
Кимр, об историческом характере капитала, о связи между производствен
ными отношениями и способом производства и т. д. и т. д ., заимствует 
ни моих сочинений почти буквально, вплоть до созданной мною термино
логии, и притом без указания источника, то зто объясняется, конечно, со- 
иПрцжениями пропаганды. Я  не говорю, само собой разумеется, об отдель
ных деталях его теории и ее практических приложениях, с которыми у  меня 
лет ничего общего.
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■юпгрпип Ф'фмн 1(|н)Дуг;та труда или форма стоимости товара есть форм? 
РиономичесиоН к.итоЧ1,и буржуаииого общества. Для непосвященного аиф- 
лма рр ипкмкэтгл просто рядом хитросплетений и мелочей. И  это дейхтцй- 
То.тмю мелочи, но мелочи такого рода, с какими имеет дело, наир., микро- 
п(01111ЧГ1,кп1| пиитомня.

Па исключенном отдела о форме стоимости эта книга не представит трудно
стей дли понимании. Л, разумеется, имею в виду читателей, которые желают на- 
Учип,си чему 11иГ,уд), новому и, следовательно, желают подумать самостоятельно.

Финик или наблюдает процессы природы там, где они проявляются в наи
более итчетлнноП форме и наименее затемняются нарушающими их влияниям, 
или лее, если ото возможно, производит эксперимент при условиях, обеспе
чивающих ход процесса в чистом виде. Предметом моего исследования в на
стоящей работе является капиталистический способ производства и соответ
ствующие ему отношения производства и обмена. Классической страной каш - : 
тализма является до сих пор Англия. В этом причина, почему она служит глав
ной иллюстрацией для моих теоретических выводов. Но если немецкий чита- 1 
толь станет фарисейски пожимать плечами по поводу тех условий,-в которые I 
поставлены английские промышленные и земледельческие рабочие, или взду-- 
мает оптимистически успокаивать себя тем, что в Германии дело обстоит далеко 
не так плохо, то я должен буду заметить ему: Пе 1е ±аЪы1а н а т к и ! (О тебе . 
эта история рассказывается!).

Существенна здесь не более или менее высокая ступень развития тех обще
ственных противоположностей, которые вытекают из естественных законов 
капиталистического производства. Существенны сами эти законы, сами эти тен
денции, действующие и осуществляющиеся с железной необходимостью. Страна, ; 
промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину | 
ее собственного будущего.

Но этого мало. Там, где у  нас вполне установилось капиталистическое про
изводство, наир., на фабриках, в собственном смысле этого слова, паши усло
вия гораздо хуже английских, так как отсутствует противовес в виде фабричных 
законов, Во всех остальных областях мы, как и другие страны западно-евро
пейского континента, страдаем не только от развития капиталистического 
производства, но также и от недостатка его развития. Наряду с бедствиями 
современной эпохи нас гнетет целый ряд унаследованных бедствий, возни
кающих вследствие того, что продолжают прозябать стародавние, изжившие 
себя способы производства и соответствующие им устарелые общественные 
и политические отношения. Мы страдаем не только от живых, но и от мертвых.
Ье шоН ваш ! 1е уШ  (Мертвые тащат за собою живых!). 1

По сравнению с английской, социальная статистика Германии и осталь
ных стран западно-европейского континента имеет весьма жалкий вид. Однако 
она приоткрывает покрывало как раз настолько, чтобы заподозрить под ним ■ 
голову Медузы. Положение дел у  нас ужаснуло бы нас самих, если бы паша 
правительства и парламенты назначали периодически, как это делается в Ан
глии, комиссии для исследования экономических условий; если бы эти ко- | | 
миссии были наделены такими же полномочиями для раскрытия истины, как 
в Англии, если бы удалось найти для этой цеди таких же компетентных, бес
партийных и решительных людей, как английские фабричпые инспектора, 
английские врачи, составляющие отчеты относительно «РиЬНс НеаИЬ («обще
ственного здравия»), как члены английских комиссий, исследовавших условия 
эясплоатации женщин и детей,, жилища, питание рабочих и т. д. Персей
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их ждался в шапке-невидимке, чтобы преследовать чудовищ. Мы по уши вле- 
й«гм в тапку-невндимку, чтобы иметь возможность отрицать самое существо
вание чудовищ.

Нечего предаваться иллюзиям. Подобно тому как в л  VIII столетии аме
риканская война за освобождение прозвучала набатным колоколом для сред
него класса Европы, точно такую же роль по отношению к рабочему классу 
('.ирены сыграла американская гражданская война в X IX  столетии. В  Англии 
процесс переворота становится уже вполне осязательным. Достигнув известной 
пунопи, он должен перекинуться на континент. Он примет здесь более жесто
ки» или более гуманные формы, в зависимости от уровня развития самого ра
бочего класса. Таким образом, независимо от каких-либо мотивов более высо- 
1<и1'1» порядка, насущнейший интерес господствующих классов предписывает 
у(||шть все препятствия, стесняющие развитие рабочего класса, поскольку 
»тн достижимо законодательным путем. Потому-то я уделил в настоящем томе 
гтиль впачительное место истории, содержанию и результатам английского 
фабричного законодательства. Всякая нация может и должна учиться у других. 
Правда, общество, раз оно попало на след естественного закона своего раз
ки мш, —  а конечной целью этой работы является раскрытие закона эконо
мического развития современного общества, —  не может ни перескочить через 
и"П'Ш)спные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может 
пжиатить и смягчить муки родов.

Несколько слов для того, чтобы устранить возможные недоразумения. Фи
гуры капиталиста и землевладельца я рисую далеко не в розовом свете. Но 
ИД1Ч1, дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетво
рением экономических категорий, носителями определенных классовых отно
шений и интересов. Так как я рассматриваю развитие экономической формации 
«Гнцгства как естественно-исторический процесс, то отдельное лицо с моей точки 
прения менее, чем с какой-лпбо иной, ответственно за те условия, продуктом 
вторых в социальном смысле оно остается во всяком случае, как бы ни возвы
шаюсь оно над ними субъективно. »

И области политической экономии свободное научное исследование встре
чается не только с теми врагами, с какими оно имеет дело в других областях. 
||о самому характеру обрабатываемого материала политическая экономия 
вшивает по отношению к себе самые яростные, самые мелочные, самые непри
миримые проявления человеческой ненависти, она пробуждает фурий част
ного интереса. Так, высокая англиканская церковь скорее простит нападки 
ни 38 из 39 членов ее символа веры, чем нападки на 1/8П ее денежного дохода. 
II пиши дни сам атеизм представляет самый небольшой грех по сравнению 
г критикой традиционных отношений собственности. Одпако и здесь про
гресс не подлежит сомнению. Я  укажу, напр., па опубликованную за по
бедите недели Синюю книгу: «Соггевропйепсе ш Ш  Нет Ма]ез1у;8 Мшвша 
АЬтай, герагйнщ 1пйи81па1 {}ие8Йоп8 апй Тгайев ТЫошз». Иностранные пред
ан  нитоли английской короиы высказывают здесь самым недвусмысленным обра- 
ием, что в Германии, Франции,— одним словом, во всех культурных госу
дарствах европейского континента,— переворот в существующих отношениях 
между капиталом и трудом столь же ощутителен и столь же неустраним, как 
и Англии. Одновременно с этим по ту сторону Атлантического океана госпо
дин \\айе, вице-президент Соединенных штатов Северной Америки, заявил 
на публичном митинге: по устранении рабства на очередь становится пере
трет в отношениях капиталистическрй и земельной собственности! Таковы
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•ПО ужо гимн господствующие классы п а^ ин агоГ^ м п но ^ г™ ^ 0 0 3 т ш 1  
ппрс-шпро общпото по твердый кристалл а ™ Г ,Г I  ^'»с™ова,ть, что уе- 
килм и находящийся в постоянном процессе Х р евр вд н и ^ 6™ 0 К превраАе-

(книга]П) обраЩ®ия капитала
вый питай том (книга IV)- т о р Ц 2 ом̂ (̂ У Щ' 8ам« -

 ̂ рад всякому указанию научной критики Чтл 
рпссудков так называемого общественного е касается пред-
делпл уступок, то моим девизом попрежнему остаю тсГТов! I  ШК0ГД1  не релтшща: 1 • осгаются слова великого фло-

Бсви111 (ио с о т ,  е 1 авт б!г 1е вепИ К
Лондон, 25 июля 1867 г.

Карл Маркс.
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д
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ж
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1 Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно!



Я должен прежде всего указать читателям первого издания на измене
нии. произведенные во втором издании. Более отчетливое подразделение 
книги бросается в глаза. Дополнительные примечания везде отмечены, как 
примечания ко второму изданию. Что касается самого текста, важнейшее за
ключается в следующем:

Глава 1 ,1 —  с большей научной строгостью выполнено выведение стои
мости из анализа уравнений, в которых выражается всякая меновая стоимость, 
и также прямо указана в первом издании просто намеченная связь между 
субстанцией стоимости и определением ее величины общественно-необходи
мым рабочим временем. Глава I, В («Форма стоимости») совершенно перера
ботана, что было необходимо уже вследствие двоякого изложения в первом 
падании. Кстати сказать, к  двойному изложению побудил меня мой друг д-р 
Л. Кугельман из Ганновера. Я  посетил его весной 1867 г ., когда из Гамбурга 
|фшшш первые пробные оттиски, и он убедил меня, что для большинства 
читателей необходимо дополнительное, более дидактическое выяснение формы 
стоимости. —  Последний отдел первой главы: «Товарный фетишизм» и т. д., 
а значительной части изменен. Глава III, 1 («Мера стоимости») тщательно пере
смотрена, так как этот отдел в первом издании был выполнен небрежно, —  
читатели отсылались к изложению, уже данному в «2нг К п й к  бег РоШшсЬеп 
Оскопопие, ВегНи 1859». Значительно переработана глава V II, часть 2.

Было бы бесполезно указывать на все частичные изменения текста, часто 
чисто стилистические. Они разбросаны по всей книге. Однако, просматривая 
появившийся в Париже французский перевод, я нашел, что некоторые части 
немецкого оригинала кое-где требуют более глубокой переработки, местами 
большей выправки в стилистическом отношении или более тщательного устра
нения случайных недосмотров. Но для этого у  меня не было времени, а между 
том только осенью 1871 г., среди других неотложных работ я получил изве
стие, что книга распродана, и печатание второго издания должно начаться уже 
п япваре 1872 г.

То понимание, которое «Капитал» быстро нашел в широких кругах рабо
чего класса Германии, является лучшим вознаграждением за мой труд. 
Г. Майер, человек, экономически стоящий на буржуазной точке зрения, вен
ский фабрикант, в одной брошюре, вышедшей во время германско-французской 
пойны, превосходно показал, что великое тяготение к теории, считавшееся до
стоянием немцев, совершенно исчезло у  так называемых образованных классов 
Германии и, напротив, возрождается в ее рабочем классе.

В Германии политическая экономия до настоящего времени остается ино
странной наукой. Густав фон-Гюлих в своей книге: «ОезсЫсЬШсЬе Паг$1е1-

1ГГГ ?ЗМ г45
К .  М и р к е .  Капитал. Т . I. Кя. 1 . II

П О С Л Е С Л О В И Е  К О  В Т О Р О М У  И З Д А Н И Ю
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зрел лишь после того, как обнаружился его антагонистический [построенный 
на противоположностях] характер в шумных конфликтах исторической борьбы, 
закипевшей в Англии и Франции, причем германский пролетариат уже обла* 
дал гораздо более выработанным теоретически классовым сознанием, чем гер
манская буржуазия. Итак, едва наступили условия, при которых буржуазная 
наука политической экономии казалась возможной, как она уже снова сде
лалась невозможной.

При таких обстоятельствах ее вожди разделились на два лагеря. Одни, 
мудрые практики, люди наживы, сплотились вокруг знамени Вастиа, самого' 
пошлого, а потому и самого удачливого представителя вульгарно-экономиче
ской апологетики. Другие, профессорски гордые достоинством своей науки 
последовали за Джон-Стюартом Миллем в его попытке примирить непримири
мое. Немцы в период упадка буржуазной политической экономии, как и в 
классический ее период, остались простыми учениками, поклонниками и под
ражателями заграницы, мелкими разносчиками продуктов крупных загранич
ных фирм.

Таким образом особенности исторического развития германского обще
ства исключают возможность оригинальной разработки '.-буржуазной» полити
ческое! экономии, но не возможность ее критики. Поскольку такая критика 
воооще представляет известный класс, она может представлять лишь один 
класс: тот, историческое призвание которого —  совершить переворот в капи
талистическом способе производства и окончательно уничтожить классы т е 
может представлять лишь пролетариат.

З'ченые и неученые вожди германской буржуазии попытались сначала 
замолчать '(Капитал», как это им удалось по отношению к моим более ранним 
работам. Но когда эта тактика уже перестала отвечать обстоятельствам вре
мени, они, под предлогом критики моей книги, напечатали ряд советов на пред
мет «успокоения буржуазной совести», но встретили в рабочей прессе —  см. 
напр., статьи Иосифа Дицгена б «VоПхввйаай» — превосходных противников' 
которые до сего дня не дозкдалиеь от них ответа \  '

Прекрасный русский перевод «Капитала» появился весной 1872 г. в Пе
тербурге. Издание в 3 000 экземпляров в настоящее время уже почти разо
шлось. Ьще в 1871 г. Н. Зибер, профессор политической экономии в Киев* 
ском университете, исследовал в своей работе «Теория ценности и капитала 
Д . гикардо» основные положения моей теории стоимости денег и капитала 
рассматривая их как необходимое дальнейшее развитие учения Смита-Рикардо]

Крикливые Оолтуны германской вульгарной экономии бранят стиль 
и способ изложения «Капитала». Литературные недостатки моего труда 
я  сознаю лучше, чем кто-либо другой. Тем не менее ради удовольствия 
и поучения этих господ и их публики я  процитирую мнение английской 
I р^ сской критики. «8 а I и г с1 а у К  е V г е \у», безусловно враждебная моим 
взглядам, в своей заметке по поводу первого немецкого издания пишет" 
«Изложение сообщает даже самым сухим экономическим вопросам свое
образную прелесть («сЬагт»)». «С.-П е т  е р б у  р г с к и е В е д о м о с т и »  
замечают в номере от 20 апреля 1872 г .: «Изложение, если не считать не
многих слишком специальных отделов, отличается общедоступностью 
ясностью и, несмотря на научную высоту предмета, необыкновенной живо
стью. В этом отношении автор... совсем не похож на большинство немецких 
ученых... которые пишут свои книги таким темным и сухим языком, что 
у простого смертного голова трещит». У читателей современной немецко- 
национально-либеральной профессорской литературы трещит не готова 
а кое-что совершенно другое. ’
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при чтении этой ценной кпиги западно-европейского читателя особенно пора- 
111 нет последовательное проведение раз принятой чисто теоретической точки

Метод, примененный в «Капитале», был плохо понят, как это доказывается 
умы различными противоречащими друг другу характеристиками его.

Тик напр., парижская «Кейне РозИ тйе»  упрекает меня, с одной стороны, 
п том что я рассматриваю политическую экономию метафизически, а с дру- 
11,1) стороны — отгадайте-ка, в чем? — в том, что я ограничиваюсь критиче- 
1 мни расчленением данного, а не сочиняю рецептов (контовских?) для лабора- 

будущего. По поводу упреки в метафизике проф. Зибер замечает. «По- 
1 кильку дело касается теории в собственном смысле этого слова, метод Маркса 
ить дедуктивный метод всей английской школы, недостатки и преимущества 
китового разделяют все лучшие экономисты теоретики». Г-н М. Блок —  Без 
I Ь/'пгкпевз йп 8ос1а1шпе еп А11еша§пе. йп «йошпа! йез Есогюзшзгбз,
ппПе! е! аоМ 1872» —  открывает, что мой метод — аналитический, и говорит 
между прочим; «Этой работой г. Маркс доказал, что он является одним из са
мых выдающихся аналитических умов». Немецкие рецензенты кричат, конечно, 
и гшшианской софистике. Петербургский «Вестник Европы» в статье, посвя- 
П1ШИОЙ исключительно методу «Капитала» (майский номер за 1872 г., стр. 42/
4!11Э находит, что метод моего исследования строго реалистичен, а метод из
ложения к  несчастью, немецки-диалектичен. Автор пишет; «С виду, если су
дить по внешней форме изложения, Маркс большой идеалист-философ и при
том в «немецком», т. е. дурном, значении этого слова. На самом же деле он 
Псеконечно более реалист, чем все его предшественники в деле экономической 
критики... Идеалистом его ни в каком случае уже нельзя считать». Я  не могу 
лучше ответить автору, как несколькими выдержками из его же собственной 
критики; к  тому же выдержки эти не лишены интереса для многих из моих
читателей, незнакомых с русским языком.

Приведя цитату из моего предисловия к  «Янг К л и к  Йег Роишспеп Оеко- 
нише», ВегНп 1859, стр. IV  —  V II, где я изложил материалистические основы 
моего метода, автор продолжает;

«Для Маркса важно только одно: найти закон явлений, исследованием ко
торых он занимается. И  при этом для него важен не только закон, управляю
щий ими пока они имеют известную форму и пока они находятся в том взаимо
отношении, которое наблюдается в данное время. Для него, сверх того, еще 
иажен закон их изменяемости, их развития, т. е. перехода от одной формы 
к другой одного порядка взаимоотношений к  другому. Раз он открыл этот 
ишеон он рассматривает подробнее последствия, в которых закон проявляется 
и общественной жизни... Сообразно с этим Маркс заботится только об одном; 
чтобы точным научным исследованием доказать необходимость определен
ных порядков общественных отношений и чтобы возможно безупречнее кон
статировать факты, служащие ему исходными пунктами и опорой. Для него 
ниолне достаточно, если он, доказав необходимость современного порядка, 
доказал и необходимость другого порядка, к  которому непременно должен 
ныть сделан переход, все равно, думают ли об этом или не думают, сознают 
ли это или не сознают. Маркс рассматривает общественное движение как есте
ственно исторический процесс, которым управляют законы, не только не нахо- 
дпщиеся в зависимости от воли, сознания и намерения человека, но и сами 
еще определяющие его волю, сознание и намерения... Если сознательный эле
мент в истории культуры играет такую подчищенную роль, то понятно, что
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Марксу не суждено было самому подготовить к печати это третье издание. 

Мощный мыслитель, перед величием которого в настоящее время преклоняются 
даже его противники, умер 14 марта 1883 г.

На меня, потерявшего в лице Маркса человека, с которым меня СЕдзывала 
сорокалетняя теснейшая дружба, друга, которому я обязан больше, чем это 
может быть выражено словами, —  на меня падает теперь долг выпустить в 
свет как это третье издание первого' тома, так и второй том, оставленный 
Марксом в виде рукописи. О выполнении мною первой части этого долга я  и даю 
здесь отчет читателю.

Маркс предполагал сначала переработать большую часть текста первого 
тома, отчетливее формулировать некоторые теоретические положения, присоеди
нить к ним новые, дополнить исторический и статистический материал новыми 
данными вплоть до настоящего времени. Болезнь и необходимость заняться 
окончательной редакцией второго тома заставили его отказаться от этого. 
Лишь самое необходимое предполагалось изменить, внести лишь те дополне
ния, которые уже заключает в себе вышедший за это время французский пере
вод (Ье СарйаЬ Рат Каг1 М ак , Раыз, ЬасМ1ге, 1873).

 ̂В  числе оставшихся после Маркса книг отыскался немецкий экземпляр 
«Капитала», снабженный в отдельных местах поправками и ссылками на фран
цузское издание; равным образом нашелся французский экземпляр, в котором 
были точно отмечены все места, которые Маркс хотел использовать в новом 
издании. Эти изменения и дополнения ограничиваются за немногими исключе
ниями последней частью книги, отделом 'Процесс накопления капитала*. До 
настоящего издания текст именно этого отдела подвергся наименьшим изме
нениям по сравнению с первоначальным наброском книги, в то время как текст 
первых глав ее был основательно переработан. Поэтому стиль был здесь более 
живым, более цельным, но в то же время более небрежным, чем в других 
частях: попадались англицизмы, отдельные неточности, развитие мысли 
обнаруживало там и сям пробелы, отдельные важные моменты были лишь 
бегло намечены.

Что касается стиля, то Маркс сам тщательно пересмотрел и исправил не
которые подотделы, и тем самым, а также многочисленными устными ука
заниями дал мне мерило того, в какой степени следует устранить английские 
технические выражения и прочие англицизмы. Вставки и дополнения Маркс, 
если бы он был жив, подверг бы, конечно, переработке, заменив гладкий 
французский язык своим сжатым немецким. Я вынужден был удовлетвориться 
простым перенесением их в соответствующие места книги, стараясь лишь, 
чтобы они возможно более гармонировали с основным текстом.
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’Гикпм образом в этом третьем издании я не изменял ни одного слова, раз 
Ил Рыл убежден с полной несомненностью, что его ^изменил бы и сам ^автор. 
Мне, конечно, и в голову не приходило ввести в «Капитал» тот ходячий жар
гон, на котором изъясняются немецкие экономисты, —  эту тарабарщину, на 
10Т!1|юН работодателем (АгМ%еЪег) называется тот, кто за наличные деньги 
(1ШЧИГТ чужой труд, а работополучателем (АгЪеНнейтег) —  тот, кто отдает 
Пюи труд за плату. Французы в обыденной жизни также употребляют слово 
•|нти1» в смысле «занятие». Но, конечно, французы приняли бы за поме- 
ннмшиго такого экономиста, который вздумал бы назвать капиталиста йоппеиг 
Ни 1 г т П , а рабочего —  гесетеиг <1е 1гауаП.

I'ииным образом я счел недопустимым свести употребляемые везде в книге 
английские единицы денег, меры и веса к  их ново-гермавским эквивалентам. 
Ьнгдн появилось первое издание «Капитала», число различных единиц меры 
N итог, существовавших в Германии, равнялось чуть ли не числу дней в году: 
я щму же имелось два вида марок (имперская марка существовала тогда 
днин. н голове БоеНеег’ а, который изобрел ее в конце 30-х годов), два вида 
Ш цсиов и по крайней мере три вида талеров, из которых один составлял 
•ншиас две трети». В  естествознании господствовали метрические, на мировом 
1.14111(1' — английские мера и вес. При таких условиях пользование английскими 
Мишщами измерения было совершенно естественным в книге, которая выну
вшими была брать свои фактические данные почти исключительно из области 
|)| г л и Неких промышленных отношений. Эти последние соображения сохра- 
щниг свою силу и до настоящего времени, —  тем более, что соответственные 
мушпшчгая на мировом рынке почти не изменились, и как раз в Наиболее важных 
мотелях промышленности —  железнодорожной и хлопчатобумажной —  и по
йми" почти исключительно господствуют английские мера и вес.

II заключение несколько слов о том, какое значение имеют у Маркса ци- 
**ты, так как и в этой области имели место недоразумения. Когда дело идет 
к чисто фактическом изложении или описании, цитаты, наир, из английских 
('ииих книг, являются, само собой разумеется, простой ссылкой на документы. 
Но иное значение они имеют там, где цитируются теоретические взгляды дру
гих нкономистов. Здесь цитата должна лишь установить, где, когда и 
цсм была впервые ясно высказана та или другая мысль, составляющая опре
деленную ступень в развитии экономических учений. При этом имеется в 
инду указать лишь одно: что данный взгляд экономиста имеет значение для 
ж горни науки, что он представляет более или менее адэкватное теоретиче- 
I дог выражение экономических условий своего времени. По совершенно 
и стороне остается вопрос, имеет ли данный взгляд какое-либо абсолютное 
или относительное значение с точки зрения самого автора, или же предста- 
ми«т для него лишь исторический интерес. Таким образом цитаты образуют 
/пнш. непрерывный, заимствованный из истории экономический науки коммен- 
тп|ш|| к тексту и устанавливают даты п авторов отдельных наиболее важных 
успехов экономической теории. И  такая работа была особепно нужна в науке, 
историки которой отличались до сих пор лишь тенденциозным невежеством 
ИИ|)1.ористов. Это объясняет также, почему Маркс, как он и указывает в пре
дисловии ко второму изданию, лишь очень редко считает нужным цитировать 
ГН'МС 'КИТ экономистов.

Я надеюсь, что второй том удастся выпустить в свет в 1884 г.

Лондон, 7 ноября 1883 г. Фридрих Энгельс.
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Для четвертого издания я считал необходимым установить по возможности 

окончательно редакцию как самого текста, так и примечаний. Я  укажу в крат
ких словах, как я выполнил эту задачу.

Сравнив еще раз французское издание и рукописные отметки Маркса* я 
взял из него несколько новых добавлений к  немецкому тексту. Они находятся 
на стр. 80 (стр. 88 третьего год.), стр. 458 — 460 (стр. 509 —  510 третьего' 
И8д.), стр. 547 —  551 (стр. 600 третьего изд.), стр. 591 —  593 (стр. 644 тре
тьего изд.) и на стр. 596 (стр. 648 третьего изд.), в примечаний 79. Кроме 
того, по примеру французского и английского изданий, я внес в текст ("сто

примечания, а именно там, где этого, как мне казалось, требовали изменившиеся 1 
исторические условия. Все эти добавочные примечания внесены в четырех
угольные скобки и подписаны моими инициалами.

Полная проверка всех многочисленных цитат была необходима для вы
шедшего за это время английского издания. Младшая дочь Маркса, Элеонора, 
взяла на себя труд отыскать все цитированные места в оригинале, чтобы ан
глийские цитаты, которые составляют подавляющее большинство, появи- ; 
лись не в виде обратного перевода с немецкого, а в подлинном английском тексте-;
Я  должен был таким образом в четвертом издании принять во внимание этот 
восстановленный текст. Кое-где оказались маленькие неточности: ошибоч
ные ссылки на страницы, объясняемые частью описками при копировании из ' 
тетрадей, частью опечатками, накопившимися в течение трех изданий; не
правильно поставленные кавычки или знаки пропуска, —  погрешность совер
шенно Неизбежная при массовом цитировании из тетрадей с выписками; в це-' 
которых случаях при переводе цитаты избрано не совсем удачное слово. Не
которые места цитнровавы из старых тетрадей, составленных в Париже в 1843 — 
1845 гг., когда Маркс еще не знал английского языка и читал английских 
зкоиомистов во французском переводе; там, где вследствие двойного перевода 
смысл цитаты приобрел несколько иной оттенок, иапр., цитат из 81еиагПа, 
Тле’а и т. д., я воспользовался английским текстом. Таковы же и другие мел
кие неточности и погрешности. Сравнив четвертое издание с предыдущим, чита- 
тель убедится, что весь этот кропотливый процесс проверки не изменил в книге 
ничего заслуживающего упоминания. Только одной цитаты не удалось найти 
вовсе, а именно из ШсЬа«] Лопез (стр. 562 четвертого издания, примечание 47); 
Маркс, по всей вероятности, ошибся в заглавии книги. Доказательная, сила 
всех остальных цитат сохранилась вполне или даже усилилась в их теперешнем 
более точном виде. Но здесь я вынужден вернуться к  одной старой историй.

461 46? четвертого изд.) длинное примечание относительно горнорабочих!
(стр. 509 —  515 третьего изд.). Остальные мелкие поправки носят чисто тех-; 
ничеекпй характер. Кроме того я внес некоторые добавочные пояснительные,:№

АI



Мне лично известен лишь един случай, йогда была подвергнута сомнению 
■■(.гшильностъ приведенной М, р хом цитаты. Но так как историю с этой цитатой 
пилинга ли и после смерти Маркса, я не могу обойти ее молчанием.

II берлинской «СопсогсИа», органе союза немецких фабрикатов, появилась 
I мирта 1872 г. анонимная статья под заглавием; «Как цитирует Карл Маркс». 
Ангпр этой статьи, излив необычайно обильпый запас морального негодования 
н непарламентских, выражений, заявляет, будто Маркс исказил цитату из бюд
жетной речи Гладстона, произнесенной 16 апреля 1863 г. (цитата помещена 
и учредительном адресе международной ассоциации рабочих в 1861 г. 
и повторена в «Капитале», т. I, стр. 617 четвертого изд., стр. 671 тре
пачи изд.). В  стенографическом (квази-официальном) отчете «НапвагсГа», 
■■•пирит автор упомянутой статьи, нет и намека на цитируемую Марксом 
фризу: «это ошеломляющее увеличение богатства и силы... коснулось только 
юстоятельных классов». «Этой фразы вовсе нет в речи Гладстона. Э т о  — 
ф р и з а ,  ф о р м а л ь н о  и м а т е р и а л ь н о  п р и с о ч и н е н н а я
М а р к с о м » .  . « „

Маркс, получив этот номер «СопсогсНа» в мае, ответил анониму в «\'01кв- 
«(11111» в номере от 1 июня. Так как он не мог припомнить, из какого именно 
гичтюго отчета он взял свою цитату, он ограничился тем, что привел совер
шенно аналогичные по смыслу цитаты из двух английских сочинений и со- 
I лился кроме того на отчет «Тшев», согласно которому Гладстон сказал: «ТЪа! 
и Пю в1а(е оП Ье сазе ав гедагйв 1Ье меаИЬ о! й ш  соипку. I шив! вау Гог 
1,1111, I вйопШ 1оок а1шов! т Й 1 арргейенвюп апй т Ш  раш ироп Ш в гпкш - 
4 | Гп<г аидтенЫ кш  о! тсеаКЬ апй ротег, И К  етеге т у  ЪеИе! т а к  К  т е  соп- 
1иии1 (о с1аввев туЬо аге т  еаву сш ттвкнеев. ТЫв бакев по со^пшнсе а! 
„И (й Ше сопйШоп о! Ше Ы ю иш щ  рорнЫ кш . ТЬе аирпепкайоп I Ьауе 
||гясг1Ье(1 апй \гЫсЬ й  1ошиМ , I Ш пк, ироп ассигаке гекитз, Й ап агщ тепк- 
11011 епйге1у сопйпед 1о скввев о! ргорегбу» Ч

Итак, Гладстон говорит здесь, что ему было бы очень жаль, если бы это 
тик было, но б  действительности это именно так: ошеломляющее увеличение 
Гтгатства и силы ограничивается всецело имущими классами; что жо касается 
ишш-официального «ПапвагсГа», то Маркс говорит далее: «Господин Глад- 
пин обнаружил достаточно такта, чтобы в этой состряпанной впоследствии 
редакции своей речи подчистить местечко, несомненно компрометирующее его 
кик канцлера казначейства Англии; это, впрочем, обычная в Англии парла
ментская традиция, а вовсе не изобретение г. Ласкера, направленное против 
Небеля». Но аноним раздражается все сильнее и сильнее. В  своем ответе («Сон- 
енпВа», 4 июля) он отводит все источники из вторых рук, целомудренно на
стаивает на «обычае» цитировать парламентские речи лишь по стенографиче- 
I кии отчетам; но, уверяет он дальше, отчет «Тшев» (в котором имеется «при
сочиненная» фраза) и отчет «НапвагсГа» (где этой фразы нет) «по содержанию 
иполне согласуются между собой», отчет «Тшев» также заключает в себе за
явление, «прямо противоположное пресловутому месту из учредительного

1 «Таково состояние нашей страпы с точки зрения богатства. Я  дол
жен признаться, что я  почти с тревогой, почти со страхом взирал бы па это 
ошеломляющее увеличение богатства и силы, если бы был уверен, что оно 
ограничивается лишь зажиточными классами. Между тем данные‘ факты 
и,, Лают нам никаких сведений относительно положения рабочего насе
ления. Тот рост богатства, который я  описал здесь, основываясь па данных, 
на мой взгляд совершенно точных, ограничивается исключительно состоя
тельными классами». *
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/



Г О Ш Ф. ЭНГЕЛЬСсшлллъи /У I

!ДЕ ; ?ри®м этот господин старательно замалчивает тот факт, что типом

“ г ! 6 ”™ 'измышляет новые уловки для своего спасения. Свою статью, котопая к а ™ ^ о  

заметным образом перебросить спорный вопрос в новую плоскость и'обюпяет

е т ж  — ™ д а
Маркс еще раз ответил в «УоП ж каЬ  (номер от 7 августа) ттош ттпряп  

соответственное место из «Могши* 8кг» и «Мотто* А Й уеТ Й »  от Я п е п я  
1863 г. Согласно обоим этим источникам, Гладстон сказал что он смотгрп Яп 
с тревогой и т. д. на ошеломляющее увеличение богатства и сипм рД™ й 
думал, что оно ограничивается только зажиточньши классами Сскже? к  
еазу сяситзкпсез), но что увеличение это действительно касадтсГголько кпя

т а  т  фраза отсутствует в омете « Н а п я гЛ ., просмот ю н Е о м Т тто гсГ ’ес • 
гласно извеотпому «обыпшт, та Гладстон, Д Д Д Ь ?
«Ьыкрал ее задним числом»; наконец, Маркс заявляет, что у него нет времени 
“  ■> анонимом. Но шюледнй б ш .Т в в д и о Т ”

ей а л и  и к ” ’ ™ н » Х . Ш Л Г ,Я ’ П° “ Р"  “ ер'  6" Ш е “  Ч *
Инцидент казался окончательно исчерпанным и забытым. Правда паз или 

два лицами, имевшими связи с Кэмбриджским университетом Рраспростюаня- 
лись таинственные слухи о чудовищном литературном прегреГнш  совеп
н и Г в ^ К З  В <<КаШ1Тале>>’ °даако> несмотря на всю тщательность изыска
нии в этом направлении, не удавалось установить решительно ничего опюе- 
делешого. Но вот 29 ноября 1883 г., через 8 месяцев Х Г е м е Т т о  М а Г а  
в «Тине?» появляется письмо, датированное СашЬш1*е, Тппйу Со1‘е*е ипол-

еу Тау 0Г’ Б К0Т0р0М 8Т0Т человек’ занимающийся самыми скром- 
™ 5™ кооперативами, пользуется удобным случаем, чтоэы просветить нас не 
только относительно сплетен Кембриджа, но и относительно лица скрываю
щегося за анонимом «СопсогсЦа». ’ [ Ю
Г гл Й реДСШЛЯСТСЯг особе™ ° поразительным, -  пишет человечек из Тппйт
п вт Гтп'.гкТп П,10фссс0рУ Бретано’ профессору тогда Бреславльского, а теУ 
перь Страсбургского университета удалось... разоблачить ту ша1а Ш ев, которая
г Г Е Г ^ Г|ЮЛ"КТ01Ш,Л Т Щ  Ш рсчи ГлаДстопа в адресе (Интернационала).
1 -н гирл Маркс, пытагтяйся защищать цитату, был быстро повергнут в прах 
мтогерш  мн ударами Б.юптано, но уже в предсмертных корчах (беасЦу в Ь Ш  
1 м и смелость утверждать, что г. Гладстон состряпал отчет для «Нашагй’а» 
пшле тою , как его речь в иодлиппом виде появилась в «Тшев» от 17 апреля
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П  Г и что он выкинул о р о  место, компрометирующее его как английг 
„ ^ м ш т  т а Ъ ш .Когда м  Врентио путем дательного сраш евю  
оп «Тшев» и «ИашагсГа» доказал, что и в том и в другом абсолютно от- 

чпттет тот смысл который подсовывала словам Гладстона цитата Маркса, 
1Н1Щ1» выдернутая из общей связи, тогда Маркс ретировался под предлогом недо-

как обстоит дело! И  какой великолепный вид приняла 
„ т ;1водительпо-кооперативной фантазии Кэмбриджа анонимная камлания 

1 пгптано в «СопсопИа». Бот он наносит свои «мастерские удары», этот 
ы !ы ий Победоносец союза немецких фабрикантов, а у «огего сбыстро поБер- 
шншмй в пцах» извивается «в предсмертных корчах» адский дракон Маркс 

И тем не менее все это описание битвы в стиле Ариосто служит лишь для
,1Тобы замаскировать уловки нашего Георгия Победоносца. Здесь уже 

пег печи о «присочиненной лжи», о «фальсификации», но говорится лишь 
! . ОБКОМ выдергивании цитат» (сгаШ1у ш 1 а Ы  чноМ ю п) Весь вопрос 
... „вносится в совершенно иную плоскость, и Георгий Победоносец со 
!ш!им Тэмбриджским оруженосцем очень хорошо понимают, почему это

^ Й иотора  Маркс ответила Тау1ог’у  в ежемесячнике «То-Бау» (февраль 
1ЛН4 г ) так как «Тшез» отказался принять ее статью. Она прежде всего 
11,'ню восстановила содержание полемики: «Присочинил»
„ нимало (!)ШЗУ или нет? — вот о чем шел спор. Г-в 8е<11еу 1ау1ох ответил на 
, ,  мт0 по его мнению «вопрос о том, имеется или нет эта фраза в речиГлад- 

шн играл совершенно второстепенную роль» в споре между Марксом и 
' нано по сравнению с вопросом, «сделана ли цитата с намерением пере- 

13 .смы сл слов Гладстона, или исказить его». Он соглашается далее, что от- 
в'|‘ше8» «действительно заключает в себе словесное противоречие», но осталь- 

Ц ш д е р ж а Е  речи, истолкованное правильно, т. е в п б ер аш ^ хад р ю - 
ииигком смысле, показывает, что Гладстон хотел сказать ( 4 о-Бау», март 1884 г.).
! здесь то, что наш человечек из Кэмбриджа упорно ци-
II„ уст речь не изД «НашагсГа», как это повелевает «обычаи», установлен- 

Я  ^юншом Брентано, а из «Тшез», отчет которого, согласно томуг же 
|1|||'Нтано, «несомненно небрежен». Да и как же иначе? Ведь фатальной фразы

не стоило большого трупа уничтожить эту аргумента®® 
т  ,™ ш щ «  Х ж  самого номера чТо-Бау». Одно д а р . И и  г. ТауЮт 

полемику 1872 г. Тогда он теперь «лжет», причем ложь его заключается 
„„ только в «присочшюшш» того, чего не было, но и «отрицании» того, что было. 
Или он вовсе не читал этой полемики. Тогда он не имел права раскрывать 

|{ак бы то ни было, он уже не осмеливался поддерживать, обвинения 
Моич.Друга Брентано, что Маркс «присочинил» цитату. Наоборот, Маркс 

отпишется теперь уже не в том, что он «присочинил» а в том, что он выки
нул одну важную фразу. Но в действительности эта фраза цитирована^ на 
, , 6 учредительного адреса несколькими строками раньше той, которая 
пш о  бы «присочинена». Что же касается «противоречия», заключающегося 
„ бюджетной речи Гладстона, то кто же иной, как не Маркс, говорит (стр. 618 
.1. шитала»' примеч. 105, стр. 672 третьего изд.) о шогочисленных «вопию
щих противоречиях в бюджетных речах Гладстона 1863 и 18о4 гг.»! Он только 

питается к 1а 8ей1еу Тау1ог растворять эти противоречия в либеральном 
прекраснодушии. Заключительное резюме ответа Э. Маркс гласит: «В дш -

/



Лондон, 25 июня 1890 г.
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ОТДЕЛ ЙЕРВЫЙ 
ТОВАР И ДЕНЬГИ

ГЛ А В А  П ЕРВ А Я

« ТОВАР

I) Диа фактора товара: потребительная стоимость й стоимость 
(субстанция стоимости и величина стоимости)

богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ про- 
ииодства, представляет «огромное скопление товаров» \  а отдельный товар1 его 
МММтарную' форму [его исходную форму]. Наше исследование начинается 
■нагому анализом товара.

Хонар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая по своим Св'Ой- 
• М м  способна удовлетворить какую-либо человеческую потребность.* При- 
рьдп этой потребности, —  порождается ли, например, последняя желудком или 
фямтнзией, — пичего не изменяет в деле \  Равным образом безразлично, как 
именно удовлетворяет данная вещь человеческую потребность: непосредственно, 
Инк средство существования, т. е. как предмет потребления, или окольным 
и [тем, как средство производства. > '

Каждую полезную' вещь, как, над»,, железо, бумагу и т. д., можно рас- 
нтривать с двух точек зрения: с качественной и количественной. Каждая 
Ш ил вещь есть совокупность многих свойств и поэтому Может быть полезна 
наличными своими сторонами. Открыть эти различные стороны, а следова- 
|пмю , и многообразные способы употребления-вещей, есть дело исторического 
рняиития8. То же самое следует сказать об отыскании .Общественной меры для

' Ч *
* К.аг1 М агх , 2аг КгШк йег РоПЫзсЬеп Оекбпотге, Вег 1 т  1859, 

Ир. 4. [См. К а р л  М а р к с ,  К критике политической экономии. Б-ка 
«нмкеиста. М. Гйз. 1929. Стр. 59.],

* «Желание предполагает потребность; это аппетит духи, в. -он присущ
ШУ столь цге естественно, как голод телу..г большая часть (вещей) имеет 
мнимость, потому что удовлетворяет потребностям: духа» (К г с б Ь а в  
В агЬ о п , А ВШсошгее оп со!пш§ Ше пе\у Молеу 1щЫег, 1п апщуег Ю 
Мг К о с к е  в, СоП81Йега(10П8, еГс., Ьош кт 1696, стр. 2, 3). '

* «Пещи имеют присущее им внутреннее свойство (тГгтз1ск сейме — 
«и,оно у Барбора специфическое обозначение потребительной стоимости), 
(ипорое везде остается неизменным; найр., способность зиагаита:нр1Ьг®РВ®ртн

Ни.у ищи Пего была открыта магнитная полярность.
И. М а р к  в. 'Капитал. Т . I. Кя. 1.

м
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количм гвршюЙ стороны полезных вещей. Различия товарных'мер отчасти оир„ 
Д| л лютея различною природою са м а  измеряемых предметов, отчасти жв - 
ля юте л условными. I
\  Полезность данной .вещи, то ее свойство, что она может удовлетворять _ч$' 

Ловсческиё нотребиости того или иного рода, делает её пот;ребительио| сто' 
мостыо 4.0Но эта полезность не висит в воздухе. Обусловленная свойства: 
Попарного тела, она не существует вне этого последнего. Поэтому товары 
тело, как, наир., железо, пшеница, алмаз и т. п., само является потребительнб 
стоимостью, или благом. Зтот его характер не зависит от того, много и.; 
мало труда стоит человеку присвоение его потребительных свойств. Ир' 
рассмотрении потребительных стоимостей их количественная определенное 
всегда предполагается данной, наир., дюжина часов, ар шип холста, тонн 
.железа и т. п. Потребительные стоимости товаров составляют предмет ос 
'бой самостоятельной дисциплины, —  товароведения Потребительная стои- 
' мость реализуется лишь в процессе потребления., Потребительные стоимрст 
образуют вещественное содержание богатства,, какова бы нг рыла-его обще 
ственная форма. При той форме общества, которая составляет предмет лашег 
исследования, они являются в то же время вещественными' носителями мен 
вой стоимости.

Меновая стоимость прежде всего представляется в виде количественной 
соотношения, в виде пропорции, в которой потребительные стоимости одно! з 
рода обмениваются на потребительные стоимости другого рода6, - 
иого соотношения, постоянно изменяющегося в зависимости от времен! и 
места. Меновая стоимость кажется поэтому чем-то случайным И совершенно 
относительным, внутренняя для товара имманентная меновая стоимость (уз 
1еиг тГпшесие) представляет, невидимому, бессмыслицу'7. Рассмотрим дел 
ближе.

Известный товар, напр., 1 квартер пшеницы, в самых различных Про 
порциях обменивается на другие товары, напр. на 80 фунтов сапожной вакСы 
или на 2 аршина шелку, или на 7 а унции золота и т . д.; однако мелок
-----------------  е

* «Естественная стоимость (\уог1Ь) какой-либо вещи состоит в ее сл 
собностй удовлетворять потребности или служить удобствам человеч|сКбЙ 
-1ШЗНИ» (Л о Ь п Ь о с к е ,  8оше С ощвдгаЫогв оп т е  Сопвециепсев 6. Ш 
Ео\уепп§ о! 1п1егев1, 1691, в «УУогкв, ебИ, I ,О т . 1777», т. II, лр. 28) 
В XVII столетии мы еще часто встречаем у английских писателей «здогв’ 
для обозначения потребительной стоимости и «уа1ие» для обозначе 
меновой стоимости; это. совершенно в духе английского языка, доторь 
любит конкретные вещи обозначать словами германского, абстрактнь.з Й* 
слЬвами ромг - ского происхождения.

* В буржуазно! [ обществе господствует НсМо щпв [предположение, 
противореча, цее действительности], что каждый человек, ш: покупал „л 
т  (аров, обладает энцйк юпедическими [всеобъемлющими] познаниДш 
о1 ласти товароведения,

* «Стоимость есть то < тн гниение, в котором одна вещь обмениваете 
на другую, определенн Ю количество одного продукта на опгл делентое кок 
личеств(? другого» (Ь е Т г о в п е, Се ГтГёгеГ вос1а1, «РНуеГосга^*, 
ёи. В лге, Рапв 1846, стр, 889).

7 «Личто не может иметь внутренней стоимости» (Ы. В а г  Ъощ, 
,л В1всоиг8е оп сот1п§ Ыте позу Мопеу 1щМег, стр. 16), или, как гов! 1рГг 
В 11 1 * о г;

ТПе Уа1ие р! а  1Ыгщ 
1в ,)ив1 ае тисЬ  аз 11 \уШ ЬПпд.

.Вещь стоит ровно столько, сколько она принесет].
. , > яй 1
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ФОВа?

ИчВйойъ квартера йшеййды оьташя нёйзМешоЙ, выражается ли еда в еа* 
Плитой ваксе, шелке или золоте. Следовательно, меновая стоимость должна 
и црть какое-то содержание, отличное от этих способов выражения. ■ .

Вопием далее два Товара, наир пшеницу и железо. Каково бы ни было 
ш. меновое отношенье, его всегда можно выразить уравнением, в котором 
ишшш количество пшеницы приравнивается йзвес’щоыу количеству железа, 
ЦК!!]*: 1 квартер пшеницы =  2 центнерам железа. Что говорит нам это ур&з- 
в»вне? Что в двух различных вещах в 1 квартере пшеницы и в 2 центнерах 
•*' ёчона — существует нечто общей равной величины. Следовательно, обе 

I  к  я пещи равны чему-то третьему, которое само по себе не является ни первой,
*й второй из них Таким образом каждая из них, поскольку она есть меновая 
Иьимость, может быть сведена к  этому третьему.

Ил лидируем  это простым геометрическим примером. Для того, чтобы 
|Ц!ИЦ| лить и сравнивать площади всех прямолинейных фигур, последние рас- 
■ .((Нот на треугольники. Самый треугольник сводят к  выразкению, совершенно 

,п яичному от’ его видимой фигуры, —  к половине произведения основания 
» высоту. Точно так же и меновые стоимости товаров необходимо свести к  
.му-то общему для них, количественные видоизменения чего они предста-

МЛИУГ.
/  Ягой общей основой не могут быть геометрические, физические химйче-
ни или какие-либо иные природные свойства товаров^ Их телесные свойства 

ншежат здесь рассмотрению вообще лишь постольку, поскольку от них за- 
рНг||т полезность товаров, т. е. поскольку спи делают товары потребитель- 
иммн стоимостями. Очевидно, с другой стороны, что меновая стоимость това- 
|чи( отвлекается от их полезности. В  пределах менового отношения товаров 
•мидия данная потребительная стоимость играет совершенно ту же роль, как 
И и. икая другая, если только она .имеется в надлежащей пропорции. Или, как 
нитрит старик Бгщбон: г«Один сорт товаров так же хорош, как и другой, 
и ш одинаковы их меновые стоимости. Между вещами, имеющими одинаковую 
мгнопуш стоимость, не существует никакой разницы»,! Как потребительный 
мнимости, товары различаются прежде всего качественно, как меновые стой 
»тТц, они могут иметь лишь количественные различия, следовательно, не *

I Цели отвлечьсч от йотребитёльной стоимости товарных тел, то у них остает
ся лишь одно свойство, а именно то, что они *—,продукты труда. Но с этой 
яички зрения и самый продукт труда приобретает совершенно новый вид. В 
>вчом деле, раз мы отвлеклись от его потребительной стоимости, мы вместе 
с тем отвлеклись такте от тех его материальных составных частей й 
фирм, которые делают его. потребительной стоимостью. Теперь это уже не 
(мл или дом, или пряжа, или какая-либо другэд полезная вейд. Все чуь-
• ничто воспринимаемые свойства, погасли в кем. 'Равным образом теперь ото 
тй(и нс продукт работы столяра, или плотника, или йрщШАьцдака, ш и  
(ИН.П1110 какого-либо Иного определенного производительного труда.. Вместе 
( полезным характером продукта труда исчезает и полезный Характер вред
им пленных в нем работ, исчезают, следовательно, различные конкретные, 
смрсдедешше формы этих работ; последние не различаются более кез&йу со;-,

* I(и|>Пои продолжает: «...количество железа или свинца на сто фун- 
•••(■ ‘ трлингов имеет такую нее меновую стоимость, как количество серебра 
и щ пшюта на сто фунтов стерлингов» (К, В а г В о и, А БШсбшда и
• »ц|»у! 1Ьо пет? Мопеу Ц^Мег, стр. 63 и 7).

Шли Енот в себе ни «.дного атома потребительной стоимости.

I
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бой., а сводятся все к  одинаковому человеческому труду, к  абстрактному чете 
веческому труду, к  человеческому труду вообще.

Рассмотрим тот остаток,, который получается после этого сведения от продук
тов труда., От них ничего не осталось, кроме одинаковой для всех призрач
ной предметности, простого сгустка безразличного человеческого труда, т. е. з' 
траты человеческой рабочей силы безотносительно к  форме этой затраты. В,се 
эти вещи представляют теперь лишь выражения того, что в их производстве 
затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. . Как кри-! 
сталлы этой общей им всем общественной субстанции, они являются стоимо
стями, —  товарными стоимостями.

В самом меновом отношении товаров их меновая стоимость являлась нам 
как иедто совершенно независимое от их потребительных стоимостей. Если 
мы действительно отвлечемся от потребительной стоимости продуктов .труда 
то получим их стоимость, как она была только что определена. Таким 
образом то общее, что выражается в меновом отношении, или меновой стои
мости товара, и есть его стоимость. Дальнейший ход исследования приведет 
нас опять к  меновой стоимости, как необходимому способу выражения, или 
необходимой форме проявления товарной стоимости: тем не” менее эта послед
няя должна/быть сначала рассмотрена как таковая, независимо от этой оо 
формы. ' " , "I

Итак, потребительная стоимость, или благо, имеет стоимость лить потому, 
что в ней овеществляется или материализуется абстрактно человеческий труд. 
Как же измерять величину ее стоимости? Очевидно, количеством содержащегос,” 
в дей труда, этой «■созидающей стоимости субстанции;. .  Количество самог< 
труда измеряется его продолжительностью, рабочим временем, а рабочее вревд 
находит в свою очередь меру в определенных, долях времени. каковы; час, 
день и т. д.

Если стоимость товара определяется количеством труда, затраченного ъ 
продолжение его производства, то могло бы показаться, что стоимость товара 
.ем, больше, чем ленивее иди неискуснее производящий его человек, так как 
'ольше времени требуется ему для изготовления товара. Но тот труд, который 
образует субстанцию стоимостей, есть одинаковый человеческий труд, згтрата 
одрой и той же человеческой рабочей силы. Вся рабочая сила обще
ства, выражающаяся в стоимостях товарного мира, принимается здесь з: 
одну и ту же человеческую рабочую силу, хотя она и состоит из бесчислен 
ных индивидуальных рабочих сил. Любая из этих индивидуальных рабочие 
мял представляет, подобно всякой другой, одшг и ту же человеческую рабо
чую силу, раз она обладает характером общественной средней рабочей 
силы и функционирует как такая.^общественная средняя рабочая сила, сле
довательно, употребляет на производство данного товара лишь необходимое 
в среднем или общественно необходимое рабочее время. Общественно необхо 
димое рабочее время есть то рабочее время, которое требуется для изготовле 

! ния какой-либо потребительной стоимости при наличных обществешао- 
нормалышх' условиях производства и при среднем в данном обществе урони 
умелости и интенсивности труда. Так наир, в Англии после введения паре 
чого ткацкого станка для превращены данного количества пряжи в ткав, 
требуется, быть может, лишь половина того труда, который затрачивала н> 
это .раньше. Конечно, английский ручной ткач и после того употребляет н а ' 
это превращение столько же рабочего времени, как прежде, но теперь прздуьт 
его индивидуального рабочего часа представляет лишь половину по соапне
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ииш г общелвенным рабочим часом, и потому стоимости этого продукта умень-- 
ииПнп, вдвое.
| I|.ик, величина стоимости данной потребительной стоимости определяется 
:шш. количеством труда, или количеством рабочего времени, общественно 
в&оГиодимого для его изготовления9. Каждый отдельный товар в данном слу
чив имеет значение лишь как средний экземпляр своего рода ^  Следовательно, 
||)уо|1м, в которых содержатся равные количества труда и й  которые могут 
|ТМ1. изготовлены в лечение одного и того же рабочего времени, имеют одинакб- 
, И" величину стоимости. Стоимость одного товара относится к  стоимости каж
дый другого товара, как рабочее время, необходимое для производ
или первого, к  рабочему времени, необходимому для производства 
Ю1фвд|. «Как стоимости, все товары суть лишь определенные количества за- 
I нашпего рабочего времени»11.

Следовательно, величина стоимости товара оставалась бы постоянной,, не- 
, ,,е|шо одинаковой, пока рабочее время, необходимое для его производства, 
бы 1м бы неизменно. Но рабочее время изменяется с каждым изменением произ- 
- мдвтелыюй силы труда. Производительная сила труда определяется много
тонными обстоятельствами, между прочим средней степенью искусства ра- 
Гшчсгм, уровнем развития науки и ее технических применений, общественной 
о ш  милицией производственного процесса, размерами и дееспособностью 
I |11дгги производства и, наконец, природными условиями. Одно и то же кбли- 
и- | (по труда выражается, нанр., в благоприятный год в 8 бушелях пшеницы, 
я ^благоприятный лишь в 4 бушелях. Одно и то же количество труда в богатых 
мдщ тах доставляет больше металла, чем в бедных, и т. д. Алмазы редко встре- 
н1.1|гц в земной коре, и их отыскание стоит поэтому в среднем большого рабо- 

МсI ■) (фемени. Следовательно, в небольшом объеме они представляют много 
• ипн. Якоб сомневается, что золото оплачивалось когда-нибудь по его пол- 

("г(шмости. С еще большим правом это можно сказать об алмазах. По Эш- 
я»т и 1823 г. цена всего продукта восьмидесятилетней разработки бразиль- 
I цмч алмазных копей не достигала средней цены Н/а - годового продукта 
Ярд нильских сахарных лли кофейных плантаций, хотя первый представлял 
Нфппдо больше труда, а следовательно, и стоимости. С открытием более богатых 
№№11 то же самое” количество труда выразилось бы в большем количестве ал- 
кнаоп а следовательно, понизило бы стоимость последних. Если удастся с 
небольшой затратой труда превращать уголь в алмаз, стоимость алмаза может 
«Лит, 'Ниже стоимости кирпича. Вообще ̂ чем больше производительная 
и,1 и труда, тем меньше рабочее время, необходимое для изготовления извест

ны и товара, тем меньше кристаллизованная в нем масса труда, тем шныпе 
г!» стоимость. Наоборот, чем:меньше производительная сила труда, тем больше

* Прим. ко 2 изд. «Стоимость их (предметов потребления), кгчда они 
нИмппнчаются один на другой, определяется количеством г пуда, необ- 
«мкмп требуемого и обычно употребляемого для их производства - («Воте 
птииМз оп Ше ШегевГ о* Мопсу т  еепега1, апа рагПси1агу 1П №е РиЫю
I н...1н с 1с.», Ьопйоп, стр. 36). Время издания этого замечательного, ано- 
иилиего произведения прошлого столетия не обозначено. Но из его содер- 
*1.п1|ин видно, что оно вышло в свет при Георге II, приблизительно в 1739
II III ГМ0 г.

"• -Нее продукты одного и того яда рода образуют, строго, говоря, одну 
«щ-су. цена которой определяется вообще, независимо от особых усло- 
........ . случая» (В е Т г о а п е, Ве ГшГёгёГ вос1а1, стр 893).

" К . Маг х, Улхг КгШк йег Ро1ШвсЬеп Оекспоппе, сто. 6. [См.К. М арксу 
I, 1.|чтш е политической экономии. Б-камарксиста, М. Гйс, 1929. Стр. 63.]
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рабочее время, необходимое для изготовления товара, тем больше еИо стойй 
мостье Величина стоимости товара изменяется такам образом прямо прШ р- 
цйОнмгьно количеству и обратно пропорционально производительной сил 
овеществленного в нем труда.

Вещь может быть потребительной стоимостью, не будучи стоимостью. Та. 
ково положение, когда ее полезность для человека не связана с трудом. Та 
ковы: воздух, девственная почва, естественные луга, дикорастущий лес и т, д 
Вещь может быть полезностью и продуктом человеческого труда, не будучи 
товаром. Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою собственную, 
потребность, создает лишь потребительную стоимость, но не товар. Чтобы про 
извести товар, он должен произвести не просто потребительную стоимость 
но потребительную стоимость для других, общественную потребительную стб| 
мость 11а.

Найонец, вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребив 
иий. Если Она бесполезна, то и затраченный на нее труд "бесполезен, не считается 
за труд и потому не образует никакой стоимости.

(2р Двоякий характер заключающегося в товарах труда
Первоначально товар предстал перед нами как нечто двойственное, как По

требительная стоимость и меповая стоимость. Впоследствии обнаружилось 
что и труд, поскольку он выражается в стоимости, уже не имеет тех йрйзйа 
ков, которые принадлежат ему, как созидателю потребительных стоимостей:’ 
Эта двойственная природа заключающегося в товаре труда впервые критически5 
указана мною Ч  Так как этот продукт является центральным, так как к  нему5 
тяготеет Понимание политической экономии, то мы осветим его здесь 'более йЩ 
стояТельио. )

Возьмем два товара, напр., один сюртук и 10 аршин холста. Пусть стои
мость первого вдвое больше стоимости 10 аршин холста.

Сюртук есть потребительная стоимость, удовлетворяющая 
потребность. Для того, чтобы создать его, Необходим определенный род Ьро 
пзводителъной деятельности. Последний определяется своей целью, характер© 
операций, их предметом, средствами и результатом. Труд, полезность котоу 
выражается таким образом в потребительной стоимости его продукта^ илй 

■'тоМ, что продукт его является .потребительной стоимостью, МЫ коротко вазой©
/  полезным трудом. Следовательно, с Этой точки зрения, труд всегда должен рас 

сматриваться в связи с его полезным эффектом.
Как сюртук и холст являются качественно различными потребительн'

1 Стоимостями, точно так Же качественно различны между собой обслужив©!
«а Энгельс здесь делает следующее замечание: «Й не только для дву,, 

гих вообще. Часть хлеба, произведенного средневековым крестьянином, 
отдавалась в виде оброка сеньёру, часть — в виде десятины попам, $>: 
Ий Хлеб, отчуждавшийся В виде оброка, ни хлеб, отчуждавшийся в .шйде 
десятины, не становился товаром вследствие того только, .что он проиэ- 
веДей для других. Для того, Чтобы стать товаром, продукт должен быть 
передан п о с р е д с т в о м  о б м е н а  в руки того, кому он служит в Усй- 
честве Потребительной стоимости». Это замечание Представлялось необ
ходимы:.: Энгельсу потому, что очень часто возникало недоразумение,, 
будто по Марксу всякий продукт, потребляемый не лицом, пропсведтйшг 
бГо, является товаром.— К .

м КаГ1 М агх , '/лиг КгШк йег РоПШсЬеп Оекопоппе, сгр. 12, 13 идр; 
[См. К. М а р к с ,  К критике политической экономии. Б-ка марксийй,
1'из. 1020. Стр. 70, 71 и др.].



щ  существование работы портного а ткана. Воли бы эта веща не была г ш - -  
иМШю различными пМребйтейьвйий стоимостями и, следовательно, продуй" 
1пмм качественно различных видов полезного труда, то они вообще не моВлй бы 
Ириышостоять друг другу-как товары. Сюртук не обменивают на сюртук, дай
ку ш потребительную стоимость на ту же самую потребительную стой- 
копь.

II совокупности разнородных потребительных стоимостей, или товарных 
♦ей, проявляется совокупность полезных работ, столь же многообразных, раз- 
1МКПНЦГХСЯ на столько же различных родов, видов, семейств, подвидов и раз- 
йикидностей, —  одним словом, проявляется общественное разделение труда. 
Лип составляет условие существования товарного производства, хотя товарное 
ирицаподство, наоборот, не является условием существования общественного 
ривдпления труда. В древне-индийской общине труд общественно разделен' 
ОШ продукты его не становятся товарами. Или возьмем более близкий пример’ 

И» каждой фабрике труд систематически разделен, но это разделение не осуще 
»Мнется таким способом, что рабочие обмениваются продуктами своего инди- 
ритуального труда. Только продукты сщйостоятедьных, друг от друга ие за
мни щи х индивидуальных работ противостоят рдан’Щугбму как товары.

Итак, в потребительной стоимости каждого товара содержится бПределен- 
кпй, целесообразно направленная производительная деятельность, или полез- 
ион труд. Потребительные стоимости не могут противостоять друг другу как 
Файфы, если в них не заключаются качественно различные виды полезного 
({•уда. В обществе, продукты которого принимают, как общее правило, форму 
тырив, т. е. в обществе товаропроизводителей, это качествешое различие 

отдельными полезными работами, которые здесь становятся неза- 
кйскмыми друг от друга операциями самостоятельных производителей, раз- 
«шттгя в сложную многочленную систему, — в систему общественного раз- 
ймения труда.

Дли сюртука, как такового, безразлично, кто его носит, сам ли портной 
» И шпшзчик портного. В обоих случаях он функционирует как потребитель- 
н«« стоимость. Столь же мало меняет отношение между сюртуком и производя- 
шнм н о  трудом тот факт, что портняжный труд становится особой профессией, 
«Ишстоятельным звеном системы общественно разделенного труда. Там, 
I <м вто вынуждалось потребностью в одежде, человек портняжил целые тысяче- 
|»мш, прежде чем из человека сделался портной. Но сюртук, холст и вообще 
* ||И11Й элемент материального богатства, не находимый в нрироде в готовом 
т е ,  всегда должен был создаваться при посредстве специальной, цели* 
||Щ||||шипо направленной производительной деятельности, приспособляющей 
■цпый естественный материал к человеческим потребностям. Следовательно, 
♦руд, как созидатель потребительных стоимостей, как полезный труд, является 
[И'пишсимым от всяких общественных форм условием существований людей, 
I' чио11 естественной необходимостью: без него не был бы возможен обмен вв
инти между человеком и природой, т. е. не была бы возможна сама человече- 
ш й  жизнь.

Потребительные стоимости: сюртук, холст и т. д., одним словом, товарные 
И м и , представляют соединение двух элементов, —  природного материала И 
ьруди. Если устранить сумму различных полезных работ, заключающихся в 
портуке, Холсте и т. д., то Останется только материальный субстрат, остаток, 
|(че|ищцйся в нрироде без всякого содействия человека. Человек В своем пройз- 
»п иы* может оперировать лишь так, как оперирует сама природа, т. е. мо-

\ • к: •
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яда лиш ь иимсчипь фирмы рпялпчлмх веществ13. Мало того. В  этом труде 
формировпиил он нгнрорынио (ширимся ни содействие сил. природы. Слег 
допишыю, труд но (‘дтатнтш ий источник производимых им потребительных 
стоимостей, материального Согитстна. Труд есть отец богатства, как говорит 
В ильям Но л и , земли — его мать. 1

Перейдем теперь от товара, рассматриваемого как предмет потребления к 
товарной стоимости. !

Сшлисно пешему предположению сюртук имеет вдвое бблыпую стоимость 
чем 111 иршнн холста. 11(1 это только количественная разница, которая нас 
пока не интересует. Мы напомним поэтому, что если стоимость одного сюртука 
равна двойной стоимости 10 аршин холста, то 20 аршин холста имеют ту же 
самую величину стоимости, как один сюртук. Как стоимости, сюртук и 
холст суть вещи, имеющие одну и ту же субстанцию, одно и то же суще- 
( Лии, суть объективные выражения однородного труда. Но иортняжсство и "тка
чество — качественно разнородные виды труда, Существуют, однако, .такие со
стояния общества, нри которых один и тот же человек попеременно шьет и 
ткет, а следовательно, оба эти различные вида труда являются лишь видоизме
нениями груда одного и того же индивидуума, а не прочно обособившимися 
функциями различных индивидуумов, —  совершенно так же, как сюртук 
Который портной шьет сегодня, и брюки, которые он делает завтра предста
вляют лишь вариации одного и того асе индивидуального труда. Далее, еже' 
дневный опыт показывает, что в нашем капиталистическом обществе в 'зави
симости от изменяющегося направления спроса на труд, данное количество 
человеческого труда предлагается попеременно то в форме портняжества то 
в форме ткачества. Это изменение формы труда не совершается, конечно' без 
известного трения, но оно должно совершаться. Если отвлечься от определен
ного, характера производительной деятельности и, следовательно, от полез
ного характера труда, то в нем остается лишь одно,— что он является затра
той человеческой рабочей силы. Как портняжество, так и ткачество, несмотря 
на качественное различие этих видов производительной деятельности пред
ставляют производительную затрату человеческого мозга, мускулов, нервов 
рук и т. д. и в этом смысле являются одним и тем же человеческий трудом. Это 
лишь две различные формы затрат человеческой рабочей силы. Конечно, 
сама человеческая рабочая сила должна быть более или менее развита что
бы затрачиваться в той или другой форме. Но в стоимости товара выражается 
просто человеческий труд, затрата человеческого труда вообще. По
добно тому, как в. буржуазном обществе генерал или банкир играют крупную 
роль, а просто человек очень жалкую 11, точно так же обстоит здесь дело

10 «Все явления вселенной, создаются ли они челоиекОмили самой гт и -  
родой па основании всеобщих законов физики, представляют не действи
тельное творчество, а лишь преобразование формы материи. Соединение 
и разделение вот единственные элементы, которые находит ум ^чело
веческий, анализируя идею производства; так обстоит дело и в произ
водстве стоимости (ча1оге, потребительной стоимости, хотя Уегй в этой 
своей полемике с физиократами сам не знает толком, о каком вито стой- 
мости он говорит) и богатств, когда земля, воздух и вода лугов превраща
ются в траву, или когда под рукой человека клейкие;выделения насекомых 
прекращаются в шелк, или отдельные куски металла соединяются вместе 
и образуй» часы с репетитором» ( Р Г е Ь г о  У е г П ,  МеШШГош виИа Есб- 
шршш■■ хчЛИхсд, впервые напечатано в 1773 г. в издании итальянских экойо- мартов С ивЮ сН , РаПе МоЙегпа, I. XV, р. 22). ^ ‘ьянских экоцо-

11 Ср. Не е е ! ,  РЬПоворЫе йев КесМз, ВегИп 1840, стр. 250, § 180.'
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и г 'кмовеческим трудом. Он есть затрата простой рабочей силы, которой » срсд- 
II, м располагает телесный организм каждого обыкновенного человека, не обда- 
||||<||цсго никакой специальной подготовкой. П р о с т о й  с р е д  н.и Й 
( р у д  хотя и носит различный характер в различных странах и в различ
ные культурные эпохи, тем не менее для каждого определенного общества пред- 
11 пил л пт величину данную. Сравнительно сложный труд есть только в.о з в е- 
I и и и ы й в с т е п е н ь  или, скорее, п о м н о ж е н н ы й  простой труд 
1пк что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству 
простого. Опыт показывает, что такое сведение сложного труда к  простому 
(отминается постоянно. Товар может быть продуктом самого сложного труда, 
ни ню с т о и м о с т ь  делает его равным продукту простого труда-, и, следо- 
йптнлыю. сама представляет лишь определенное количество простого труда 3. 
Гйп !11>шые пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому 
Груду как к  единице их измерения, устанавливаются общественным процес- 
г'ш за спиною производителей и потому кажутся последним установленным 
г бмчисм. Ради простоты в дальнейшем изложении мы будем рассматривать вся- 

|||) ипд рабочей силы непосредственно как простую рабочую силу, — это 
р•Сипит нас от необходимости повторять в каждом частном случае операцию 
«иредепия сложного труда к  простому.

Итак, рассматривая сюртук и холст как стоимости, мы тем самым отвле- 
дгмг.и от различия их потребительных стоимостей; равным образом, рассматривая 

ил ритм труда, выражающиеся в этих стоимостях, мы должны отвлечься от раз- 
гнЧ|Ш их полезных форм, как портняжества и ткачества. Потребительные стои- 
чнпн сюртук и холст представляют лишь соединение целесообразной произ- 
1№,тигельной деятельности -с сукном и пряжей, тогда как стоимости сюртук и 
«нягт суть просто однородные сгустки труда; равным образом и в затратах тру* 
(й шпшочающихся в этих стоимостях, имеет значение не производительное 
й I отношение к сукну и пряже, а лишь расходование человеческой рабочей силы. 
Мгнгптами, созидающими потребительные стоимости сюртук и холст, порт- 

ийМсгтпо и ткачество являются именно в силу своих качественно различных
....Ценностей; субстанцией, основой стоимости сюртука и холста они оказы-
»й!птг11 лишь постольку, поскольку мы отвлекаемся от их качественно различ
им' пгнбопностей, поскольку они обладают одним и тем же качеством, качеством 
чг |||цнсского труда.

Пн сюртук и холст — не только стоимости вообще, но и стоимости опре- 
■цпшой величины: по нашему предположению сюртук имеет вдвое большую 

• Б иймпсть, чем 10 аршин холста. Откуда эта разница в величине их стоимости. 
Н|1С1<1Ипа состоит в том, что 10 аршин холста заключают в себе лишь половину 
гщи труда, который заключается в сюртуке, так что для производства послед- 
йгго надо затрачивать рабочую силу в течение вдвое более продолжительного 
1(г|Ц|нд11 времени, чем для производства первого.

Иимтпму, если по отношению к  потребительной стоимости товара имеет зна
чит,. лишь’качество содержащегося в нем труда, то по отношению к  величине 
пиимиети имеет значение лишь количество труда, причем последний должен 
йрП) уже приведен к человеческому труду без всякого дальнейшего качества. *•

*• 11 итпТялд, додзкт.-ьшеть п виду, что 
II мни 1ЫН стоимости, которую рабочий 1 
><|||,, И о топорной стоимости, в которой 
I итиПфПП заработной платы вообще еще 
*. цини нашего исследования.

■здесь речь идету.ие ©-ваработкрй 
толучает, напр., з'з один"угаЯший 
овеществляется^ его рабочий день, 
не существует для нас на данной
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В  первом случае дело идет о том, как и какой именно труд затрачивается, во 
Втором случае—  о том, сколько работы затрачивается, об ее продолжительности 
Так как величина стоимости товара выражает лишь количество заключай 
щегося в нем труда, то взятые в известной пропорции товары всегда доли®' 
представлять равновеликие стоимости.

Если производительная сила всех полезных видов труда, необходимых да 
производства одного сюртука, остается неизменной, то величина стоимости сю 
туков растет пропорционально их количеству. Если один сюртук представляет 
иапр., 8 рабочих дня, то 2 сюртука представляют 3 X  2 =  6 рабочих дней
т. д. Но допустим, что труд, необходимый для производства одного сюртука 
возрастает’ вдвое или надаёт наполовину. В  первом случае один сюртук сто 
столько, сколько раньше стоили два сюртука, во втором случае два сюрт 
стоят столько, сколько раньше стоил один, хотя в обоих случаях услуги, ек~ 
зываемые сюртуком, остаются неизменными, равно как остается неизменным 
качество содержащегося в нем полезного труда. Но количество труда, затр 
ченного на его производство, изменилось.

Большее количество потребительной стоимости представляет само по се' 
большее количество вещественного богатства: два сюртука больше, чем один 
Двумя сюртуками можно одеть двух людей, одним только одного и т. д, Т 
не менее возрастающей массе вещественного богатства может соответстврВа 
одновременное понижение величины его стоимости. Это противоположное д г  
жение возникает из двойственного характера труда. Производительная сшщ 
конечно, всегда есть производительная сила полезного, конкретного ц  
фактически определяет собою только степень дееспособности целесообразн 

I производительной работы в течение данного промежутка времени. Сдедовател 
но, полезный труд является то более богатым, то более скудным источник;

> продуктов, прямо пропорционально повышению иди падению его произвоД 
'4 тельной силы. Напротив, изменение производительной силы хамо по себе и'
\ сколько не затрагивает труда, поскольку он выражается в стоимости товар 
Так как производительная сила принадлежит конкретной полезной фо 

1 ме труда, то она, конечно, не может уже более иметь никакого отношения 
труду, раз мы отвлеклись от его конкретной полезной формы. Следователей 
один и тот же труд в равные промежутки времени создает всегда равные по 
личине стоимости", как бы ни изменялась его производительная сила. И з ; 
доставляет при этих условиях в- равные промежутки времени разлгг 
количества потребительных стоимостей: больше, когда производительная о" 
растет, меньше, когда она пйдает. То самое изменение производительной 
лы, которое увеличивает плодотворность труда, а следовательно, и массу д 
ставляемых им потребительных стоимостей, уменьшает, как мы видим, общ 
величину стоимости этой возросшей массы, раз оно сокращает количество |  

,бочего времени, необходимого для ее производства. И  наоборот.
, Всякий труд есть, с одной стороны, затрата человеческой рабочей силы 
физиологическом смысле слова, —  и, в качестве такого одинакового или а< 
страктпо человеческого, труд'образует стоимость товаров. Всякйй труд ест 

ГС другой стороны, затрата человеческой рабочей силы в” особой целесообразно 
1 форме, и в качестве этой конкретной полезной работы труд создает потребит 
ные стоимости16.

16 П рим , т  2  пзд. Чтобы доказать, «что один только труд ест*. О̂ бЙ, 
нательная и реальная мера, при помощи которой могут оцениваться и сря»
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8. Форма стоимости, или меновая стоимости г
Товары рождаются на свет в форме потребительных стоимостей, или товар

ами тел, каковы железо, холст, пшеница и т. д. Это их доморощенная нату-

11ЙЛМПШ форма. Но товарами они становятся лишь в силу своего двойственного 
(фактора, лишь в силу того, что они одновременно'и предметы потребления, 

и иооитоли стоимости. Следовательно, они являются товарами или имеют товар- 
||}Ю форму лишь постольку, поскольку они обладают этой двойной формой, — 
|тральн ой  формой и формой стоимости.

Субстанция стоимости товаров тем отличается от вдовицы Квикли, по- 
Ц(<уП1 Фальстафа, что неизвестно, где она находится. Б  прямую иротпвбнр- 
|}|»шость чувственной грубой субстанции товарных тел, ни один атом при
родного вещества не входит в субстанцию их стоимости. Бы можете ощупы- 
»пп. н разглядывать каждый отдельный товар, как вам угодно, —  его стой
кие п. останется для вас неуловимой. Но если мы припомним, что товары обла- 
*#1и'Г субстанцией стоимости лишь постольку, поскольку они суть выражения 
М(ШЙ и той же общественной единицы человеческого труда, что субстанция 
ИЛ стоимости имеет поэтому чисто общественный характер, то для нас станет 
глч» собою понятным, что она может проявляться лишь как общественное 
0Гпо1нение одного товара к другому. В  самом деле, мы исходим из меновой 
ценности, или менового отношения товаров, чтобы напасть на след скры- 
Ммщейся в иих стоимости. Мы должны! возвратиться теперь к  этой форме про- 
ИЙЛГНЮ1 стоимости.

Й1йдт1.гястоимости всех товаров во все времена», А. С м и т  пишет: «Рав- 
11-к количества труда во все времена и во всех странах должны предста- 
■рт|> одну и ту же стоимость для самого рабочего. При нормальном ро- 
I кипит здоровья, силы и деятельности и при средней степени умелости, 
иитпроН он обладает, он должен отдавать всегда одну и ту жё часть 
I $ршч> покоя, своей свободы и своего счастья» («УУеаИЪ оГ КаНоиа», Ь. I, сЬ, V) . 
< илиом стороны, Д. Смит смешивает здесь (но не везде) определение, стои- 
Мш'ти количеством труда, затраченного на производство товара, с определе- 
1Шрм товарной стоимости, стоимостью самого труда и старается показать, 
Иге ровные количества труда всегда имеют одну й ту же стоимость. С дру- 
)и(1 пороны, он чувствует, что труд, поскольку он выражается в стоимости 
фиищиш, представляет лишь затрату рабочей силы, но эту затрату он изобра- 
мш»т шшть-таки лишь как пожертвование спокойствием, свободой и сча- 
> и.гм, а не как нормальную жизнедеятельность. Во всяком случае он имеет 
К виду современного наёмного рабочего. — Гораздо удачнее рассуждает 
|) данном вопросе цитированный в 9 примечании анонимный предшествен
ник А. Смита: «Некто употребил неделю на приготовление известного 
Предмета потребления... и тот, кто предлагает ему в обмен какой-либо дру- 
Ге(1 предмет, лучше всего оценит, какое количество их равноценно первому 
про [.мыту, если высчитает, какой предмет стоил ему того же труда (1аЬоцг) 
М промели. Дело сводится здесь к тому, что труд,' затрачивавшийся одним 
чо шинком на производство данной вещи в течение известного времени, 
ьоммнивается на труд другого человека, затрачивавшийся в течение того же 
Пкпмоии на производство другой вещи» («8оте ТйоидПз оп 1Ье ДДегеэЪ о! М6- 
|шу 1в непега1 еГс.», стр. 39).

р ( и г е л ь с в  примечании к  английскому переводу «Капитала», т. (, 
•ор. И , замечает: «Английский язык имеет то преимущество, что в нем 
щ шествуют два различные слова .для обозначения двух различных сторон 
чр\ ш.. Труд, качественно определенный, создающий потребительные етои- 
«•■Iон, называется тогк в противоположность 1аЬоиг; труд, создающий стой- 
м"| 1|. ц измеряемый лишь количественно, называется 1аЪоиг в протэдо- 
|ш шпспость \уогк». '■

ер. примечание 4, стр. 2, о духе английского языка. — К .\
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Каждый знает —  если он даже ничего более не знает, —  что товары обла-) 
дают общей формой стоимости, резко контрастирующей с пестрыми натураль--] 
ными формами их потребительных стоимостей, а'именно: обладают денежной 
формой стоимости. Нам предстоит здесь исследовать вопрос, который бур-, 
жуазная политическая экономия далее не пыталась поставить, —  именно по
казать возникновение этой денежной формы, т. е. проследить развитие того 
выражения стоимости, каким является отношение стоимостей товаров, от его 
простейшей, наиболее скромной формы и вплоть до ослепительной денежной 
формы. Вместе с тем исчезнет и загадочность денег.

■Простейшее отношение стоимостей есть, очевидно, отношение между стои
мостями данного товара и единичного товара другого сорта, — все равно, 
какого именно. Отношение между стоимостями двух товаров дает таким обра
зом наиболее простое выражение для стоимости данного товара.

А. Простая, единичная или случайная форма стоимости
х товара А =  у товара В , или: г  товара А  стоит у товара В.

(20 а р ш . х о л с т а  =  1 с ю р т у к у , и л и  20 а р и 1. х о л с т а  с т о ^ т !
О Д Н О Г О  С Ю Р Т У К А . )

1) Д ва полюса  в ы р а ж е н и я  с т о и м о с т и : о т н о с и т е л ь н а я  
форма  стоимости и э к в и в а л е н т н а я  форма

Тайна всякой формы стоимости заключена в этой простой форме стоимости ■] 
Не анализ п представляет поэтому главную трудность.

Два разнородных товара А  и В , в нашем примере холст и сюртук, играюн 
-здесь, очевидно, две различные роли. Холст выражает свою стоимость в сюр
туке, сюртук служит материалом для этого выражения стоимости. Пеу 
товар играет активную, второй пассивную роль. Стоимость первого товара 
представлена как относительная стоимость, или он находится в относишь* 
ной форме стоимости. Второй товар функционирует как эквивалент [равно 
•стоимость] или находится в эквивалентной форме.

Относительная форма стоимости и эквивалентная форма являются соо 
носительными, взаимно друг друга обусловливающими, нераздельными мсЙ 
ментами, но в то же время друг друга исключающими или противоположными 
крайностями, т. е. полюсами одного и того же выражения стоимости; овй 
всегда распределяются между различными товарами, связанными данным,-Вы
ражением стоимости. Я  не могу, наир., выразить стоимость холста в холсте 
«20 арш. холста =  20 арш. холста» не есть выражепие стоимости. Это урав
нение скорее говорит наоборот: 20 арш. холста суть не что иное, как 20 арш, 
холста, т. е. определенное количество'предмета" потребления — холст. Сле- ,1 
довательно, стоимость холста может быть "выражена лишь относительно, т. е. 
в другом товаре. Относительная форма стоимости холста предполагает поэтому, 
что какой-нибудь иной товар противостоит ему в эквивалентной форме. С дру
гой, стороны, этот иной товар, фигурирующий в качестве эквивалента, не мо
жет в то же время находиться в относительной форме стоимости. Не он выра
жает свою стоимость. Он доставляет лишь материал для выражения стоимости 
другого товара.

Правда, выражепие 20 аршин, холста,— 1 сюртуку, или 20 аршин, холста 
стоят 1 сюртука, включает в себя и обратное отношение: 1 сюртук —  20 арш. 
холста, или 1 сюртук стоит 20 аршин холста. Но мне приходится таким обра-

Ч



пом перевернуть уравнение для того, чтобы дать относительное выражепие
• кшнпсти сюртука, и, раз я это делаю, холст вместо сюртука становится
.ч,инцидентом. Следовательно, один и тот же товар в одном и том же выра- 
«.г и ни стоимости не может принимать одновременно обе формы, йти последние 
........  как две конечных точки одной и той же линии, исключают друг друга*

Находится ли данный товар в относительной форме стоимости, или в иро- 
имтио ложной ей эквивалентной форме, определяется исключительно тем ме-
• шм, которое он занимает в данном выражении стоимости, т. е. тем, является 
«и ни тем товаром, стоимость которого выражается, или же тем товаром, в ко
нчи»,ч выражается стоимость.

2) О т н о с и т е л ь н а я  ф о р м а  ' с т о и м о с т и  

н ) С о д е р ж а н и е  о т н о с и т е л ь н о й  ф о р м ы  с т о и м о с т и

•!тбы выяснить, каким образом простое выражение стоимости товара 
ив помается в отношение между стоимостями двух товаров, необходимо прежде 
кггп рассмотреть это последнее независимо от его количественной стороны. 
Шыкиовенно же поступают как раз обратно и видят в отношении стоимостей 
|1ммш пропорцию, в которой приравниваются друг к  другу определенные ко
личества, двух различных сортов товара. При этом забывают, что величины 
ршнчпых вещей могут быть количественно сравниваемы лишь после того, 
МЬ иии сведены к одной и той же единице измерения. Только как выражения,
■ пи/ияиие к одной и той же единице, они являются одноименными, а следо- 
■щглмю и соизмеримыми [измеряемыми одной мерой} величинами17.

Гинпяются ли 20 арш. холста одному сюртуку, или они =  20, или — х
■ |п|Г1 уким, другими словами, стоит ли данное количество холста многих или 
й<‘Ч11нп1Х сюртуков, во всяком случае самое существование такой пропорции 
||||гшюлагает всегда, что холст и сюртуки как стоимости определенной вели-
ч)Ш1>1 выражены в одних и тех же единицах, являются вещами однородными. 
Хшит -  сюртуку есть основа этого уравнения.

!!<> эти два” количественно приравненные друг к  другу товара играют не 
1МШ111Кивую роль. Только стоимость холста находит себе выражение. И  ири- 
1кч каким образом? Путем отношения к  сюртуку, как ее «эквиваленту», на 
ИоТнрмП она может быть обменена. В этом отношении сюртук является фрр- 
мп|| существования стоимости, воплощением стоимости, потому что только 
•шц стоимость он тождествен с холстом. С другой стороны, только здесь обна
руживается или получает самостоятельное выражение бытие стоимости самого 
«ил) ти, потому что, лишь как стоимость, холст относится к сюртуку как рав- 
|шП стоимости, или эквиваленту. Так, наир., масляная кислота й пропиловый 
нф|||1 муравьиной кислоты — различные вещества. Однако оба они сострят из 
11,1(11)? л тех же химических субстанций —  углерода (С), водорода (Н) и кисло* 
|И1Ш (В) и притом в одном и том же процентном отношении, а именно: С4Н 80 2. •*

•* Т« помпогие экономисты, которые, как, напр., 8. ВаИеу, занимались 
Ыш пшпм формы стоимости, не могли притти ни к какому результату,
' и шпП стороны, потому, что они смешивают форму стоимости и самую 
. тимпнть, с другой стороны, потому, что, находясь под влиянием грубого 
(фиынчинго буржуа, они с самого начала обращают внимание исключи- 
н и.ни ни количественную определенность менового отношения: «Власть 
Ии1 количеством... образует стоимость» («Мопеу аш! Из УнлвзНЬийез», 
) • 1111| 1Ц |К37, р. И)- Автор 8. ВаИеу.
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Если бы мы приравняли масляную кислоту к  муравъино-пропиловому эфцр> 
то это значило бы в данном уравнении, во-первых, что муравьшю-пропияов»! 
эфир есть лишь форма существования С4Н 80г и, во-вторых, что масляная кие-1 
'лота также состоит из С4Н 802. Ериравнением муравьино-пропщового эфира 
к  масляной кислоте была бы выражена таким образом, однородность их хим*  ̂
ческой субстанции в противоположность их физической форме.
‘ Когда мы говорим: как стоимости, товары суть простые сгустки челбай 
чсского труда, то наш анализ сводит товары к  абстрактной стоимости, во не 
выражает их ни в какой форме стоимости, отличной от их натуральной 
формы. Не то в отношении одного товара к другому по стоимости. Характер 
товара как стоимости обнаруживается здесь, благодаря его собственному от 
ношению к другому товару.

Когда, наир., сюртук, как воплощение стоимости, приравнивается холсту, 
заключающийся в первом труд приравнивается труду, заключающемуся ьо 
втором. Конечно, портняжный труд, создающий сюртук, есть конкретный труд 
иного рода, чем труд ткача, который делает хслст. Но приравнена к  тка
честву фактически сводит портняжество к  топу, что действительно одинакова 
в обоих видах труда, к их общему характеру человеческого труда. С юдова- 
тельно, этим косвенным путем утверждается, что и ткачество, поскольку Сно|| 
создает стоимость, не отличается от портняжества, следовательно, ест 
абстрактный человеческий труд. Только выражение эквивалентности разнород
ных товаров обнаруживает специфический характер труда, созидающее 
стоимость, так как разнородные виды труда, заключающиеся в разнородных 
товатвд, оно действительно сводит к их общей основе, к человеческому труду
тзлпНтпр 1"а Явообще

' Недостаточно, однако, выразить специфический характер того труда 
из которого состоит стоимость холста. Человеческая рабочая сила в текуче 
состоянии, или человеческий труд, образует стоимость, но сам труд не ест] 
стоимость. Он становится стоимостью в застывшем виде, в овеществленно| 
форме. Для того, чтобы выразить стоимость холета, как сгусток человеческое’ 
труда, необходимо выразить ее как особую «субстанцию», -которая веществен, - 
отлична от холста и в то же время обща ему с другим товаром. Эта задача у; 
решена.

В  отношении стоимости сюртука сюртук является качественно равным 
холсту, вещью того же самого рода, потому что он есть стоимость. Он играв! 
здесь роль вещи, в которой проявляется стоимость, или которая в своей осл| 
нательной натуральной форме представляет стоимость. Еонечнсц сюртук, 
тело товара «сюртук», есть только потребительная стоимость. €к_ 
столь же чало выражает собою стоимость, как и первый попавшийся куей 
холста. Но это доказывает лишь, что в пределах своего отношения по стон

“ а П рим , ко 2 изд. Один из первых экономистов, к. >торый после Вить 
$ ма Петти уяснил себе природу стоимости, знаменитый Франклин, говорит: 
«Так как торговля есть вообще не что иное, как обмен одного труда на дру1 
гой труд, то жяой проливной оценкой стоимости всех вещей таляй и 
труд» («Тпе ХУогкв оГ В. РгапкИп еЬс. есШей Ьу 8рагкв», ВовЬоп 1836 V.  П, 
р. 267). Франклин не уяснил себе, что, оценивая стоимость всех вещей -.яру 
дом», он тем Самым отвлекается, от различий между обмениваемыми рабо 
гамн, — следовательно, сводит их к равному человеческому труду. Но ^отн 
он зтого не'знает, он непроизвольно высказывает это. Он говорит сначда 
об «одном труде», затем о «другом труде», в заключение о «труде* без даль 
неЯшего определении как о субстанции стоимости всех вещей.
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нести к  холсту сюртук значит больше, чем вне его, —  подобно тому как не 
мелис количество людей в сюртуке с золотым шитьем значит больше, чем без 
11в|0.

II производстве сюртука действительно затрачена человеческая рабочая 
»цли и форме портняжного труда. Следовательно, в нем накоплен человеческий 
труд. С этой стороны, сюртук является «носителем стоимости», хотя это его 
ми'II пн о и не просвечивает сквозь его ткань, как бы тонка она ни была. II в 
Ншем отношении по стоимости к  холсту он выступает лишь этою своею сторо
ной, т. е. как воплощенная стоимость, как плоть стоимости. Несмотря на то, 
Нго сюртук выступает застегнутым на всё пуговицы, холст узнает в нем род- 
нишииую себе* прекрасную душу стоимости. Но сюртук не может представлять 
Мнимости в глазах холста иначе, как в том случае, если стоимость для послед
него принимает форму сюртука. Так, индивидуум А  не может относиться к 
Ипдшшдууму В  как к  его величеству, без того, чтобы для А  величество как 
икйвое приняло телесный вид В , —  потому-то черты лида, волосы и многое 
другое меняется с каждой переменой властителя страны.

Следовательно, в том отношении стоимостей, в котором сюртук образует 
»гепинлент холста, форма сюртука играет роль формы стоимости. Стоимость 
Упипри холст выражается поэтому в теле товара сюртук, стоимость одного то- 
ЦрЬ — в потребительной стоимости другого. Как потребительная стоимость 
1<м|гт есть вещь, чувственно отличная от сюртука; как стоимость, он «еюртуко- 
НпЛ'.Гш», выглядит совершенно так же, как сюртук. Таким образом холст по- 
нучнгг форму стоимости, отличную от его натуральной формы. Его бытие как 
стоимости проявляется в его равенстве с сюртуком, как овечья натура хри- 
мишшна в уподоблении себя агнцу божию.
• Мы видим, что все тЬ, что раньше сказал нам анализ товарной стоимости, 
ригпшзывает сам холст, раз он вступает в общение с другим товаром, с сюр-

Он только выражает свои мысли на единственно доступном ему языке, 
ид «тарном языке. Чтобы высказать, что труд как абстрактное качество чело- 
йчгпшго труда образует его собственную стоимость, он говорит, что сюртук, 
вмнольку он равен ему и, следовательно, есть стоимость, состоит из того же
• "Миш труда, как и он, холст. Чтобы высказать, что возвышенная субстан
ция (го стоимости отлична от его жесткого тела, он говорит, что стоимость 
И йрт вид сюртука, и что сам он, как воплощенна стоимости, похож поэтому, 
Иди дне капли воды, на сюртук’ Заметим мимоходом, что товарный язык, кроме 
«фгПскпго, имеет немало других более или менее выработанных наречий. Не- 
Ий1коо «М'ег11]8ет» выражает, наир., менее отчетливо, чем романский глагол 
ЧйИс, у&1ег, ха! о г, тот факт, что приравнивание товара В  к товару А  есть 
Мфнжснне собственной стоимости товара А . Р аш  уаи! Ыеп ипе теззе! (Па
ри.", конечно, стоит'мессы!).

Итак, при помощи отношения стоимостей натуральная форма товара В  
ишюпится формой стоимости товара А , или тело товара В  становится зерка- 
»|Ц| стоимости товара А 18. Товар А , относясь к  товару В  как к  телу стоимости,

" и некоторых отношениях человек напоминает товар. Так как он 
1<н мп-ея без зеркала в руках и не в Качестве фиггеанехого философа. 
'I I I ыь и», то человек сначала смотрится, как в .зеркало, только в другого 

II> 1 н 11с.!с. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек 
Ютр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместо с тем 
н Ппййл, как таковой, во всей его павловской телесиоСтн, становит'я для 
‘|| 1.1 фирмой проявления рода «человек».
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как к материализации человеческого труда, делает потребительную стоимость 
В материалом дли выражения своей собственной стоимости. Стоимость товара 
Л , выраженная таким образом в потребительной стоимости товара В  обла
дает формой относительной стоимости.

Ь) IV о л и ч в с т в в п и  \ я  о п р е д е л е н н о с т ь  о т н о с и т е л ь н о й
ф о р м ы  с т о и м о с т и

Каждый товар, стоимость которого должна быть выражена, представляет 
известное количество данного предмета потребления, напр.,' 15 шеффелей 
пшеницы, 100 фунтов кофе и т. д>, Это,, данное количество товара содержит 
в себе определенное количество человеческого труда. Следовательно форма 
стоимости должна выражать собою не только стоимость вообще, но количе
ственно определенную стоимость или величину стоимости. Поэтому в отно
шении стоимостей товара А к  товару В , ходета к  сюртуку, товар вида сюртук 
не только качественно отождествляется с холстом. как воплощение стоимости 
вообще,,: лш определенному количеству холста, наир. 20 арш., приравнивается 
определенное количество воплощенной стоимости, или эквивалента наир 
1 сюртук. ’ '

Уравнение: «20 арш. холста =  1 сюртуку/ ил!; 20 арш. холста стоят 1 сюр
тука», предполагает, что в одном сюртуке заключено ровно столько же суб
станции стоимости, как и в 20 арш. холста,/что оба эти количества, товарок 
стоят равного труда, или равновеликого рабочего времени. Но рабочее время 
необходимое для производства 20 арш. хо^ет# или 1 сюртука, изменяется е 
каждым изменением производительной силы >руда в портняжестве или тка
честве. Мы исследует теперь более подробно щлишие такого изменения на отно- 
сильное выражение величины стоимости.

I. Пусть стоимость холста изменяется19, в то время как стоимость сюр
тука остается постоянной. Если рабочее время, необходимое для производ
ства холста, удваивается вследствие, напр., убывающего плодородия земли, 
приносящей лен, то уДЙанва&гся ш его стоимость. Вместо уравнения: 20 арш. 
холста —  1 сюртуку, -мы ‘получаем: 20 арш. холста =  2 сюртукам, так как. 
Х .(ЩЩгм содержит тсдерь лишь половину того рабочего времени, которое за
ключается в 20 арш. холста.^ Наоборот, если рабочее время, необходимое дли 
производства холста, таепыщ ^ ящ н половину', напр., вследствие усовершен 
ствования ткацких в 'соответствии с этим и стоимость холста упа
дет на половину. Г-ч аювательно, тепсрД^ш имеем: 20 арш. холста =  1/2 сюр 
тука. При неизмешои стОимортмдовгфаТ?^относительная стоимость товара ,-1. 
т. е. стоимость е гаЧ и р аж ^ а^  в -товара^  повышается и падает прямо про
порционально стсЙмфтй товара , . Щ >

И. Пусть стоиррсф холоду с^ют^ч постоянной, в то время как стоимость 
сюртука ими г нм'ТпХК^тя\щ)и этг^уввории рабочее время, необходимое дли 
производства сю ртукявваиваодядеапр., вследствие неблагоприятного сбора 
шерсти, ю  пип 10. й) арп 11 .ста =д/1 сюртуку, мы получим: 20 арш. холста —
—  /г сюртука. Напротив, еслитгоимость сюртука падает на половину ю  
20,|,рш. холста =г 2 сюртукам. При неизменной стоимости товара А его отяосм-

Ы м р и < 1.( III»* *ПЧ>ПМОСТ|. • у и « Г С |10 | ' . 1 Ш ' 1 . I
МСТТНХ Ш.1111С, . П |  иГм ы Щ.|  Ч<-] IIТ, I » 1НЧ1ч I | н - | 1|
т. V, по.п ри ш ы  «томм<><тп

1НЧ1. |,.ц; || II
I'» г>|||и и«> |(>||||о|{ нокоторых 

«ТОПМОГТЧ,



ТОВАР 1 ?

я. выраженная в товаре В. стоимость, повышается и падает в отношении 
» .шипом изменению стоимости В.

гравнивая отдельные случаи пункта I и пункта II, мы находим, что 
(ми и то же изменение величины относительной стоимости может вызы- 
.||,сл совершенно противоположными причинами. Так, из уравнения: 20 арш. 
.. ц-га —  1 сюртуку уравнение: 20 арш. холста =  2 сюртукам может полу- 

.,[I||.п| или потому, что стоимость холста удваивается, или потому, что стои- 
(п, 11, сюртука падает на половину; с другой стороны, 20 арш. холста =  а сюр- 

получается из того же первоначального уравнения или потому, что стои- 
. -и, холста падает па половину, илимртому, что стоимость сюртука повы-

для производства холста и сюр.- 
(„I изменяются одновремжар^ же направлении и в одной и
>11 же пропорции. В этом сжэя'е хмрение.у 20 арш. холста — 1 сюртуку

пиагтгп вдвое
Пусть количества труда, м  

©меняются о р о в р е ^ щ и '^  
стоме

|.птгя неизменным, как бы*™ 
||пц|. Изменение их стоимо

1СЬ стоимость каждого из; дах Т07
....  _  ..... ....... .. "мы можем открыть лишь приМ ^ цмцип
I |мтьим товаром, стоимость которого “Остается постоякшф. 

ыпп'ц всех товаров одновременно повысились или упалп^ же
|||ц|||01)ции, их относительные стоимости остались бы без Р рем еЩ  1 важное

------- \ч  ^ ом СЛуЧае сказалось бы л ш г в  том, что в
фемени вообще производилось бы большее 
чем раньше.
>е для производства холста в сюртука, а 

„ продуктов изменяется одновременно в одном 
ицчной степени, или же изменяется в противо- 

ДВяние всех возможных комбинаций подобного 
(Гна'^относительную сто и м о ^  товара, определяется просто применением* 
и'льных случаев I, II и III.

и 1М(‘ионие стоимости товаров' 
чпние того же самого рабоч 

и ш меньшее количество товаЭД 
IV. Рабочее время, необ> 

|г,ншательно, и стоимость эт
..... .. же направлении, но в

о шипом направлении и т. д?

Действительные изменения величины стоимости не _
I ц достаточно ясно и полно в их относительном выра 
шме относительной стоимости. Относителш10
ишт.гя, несмотря на то, что стоимость его|ост* 
м и,пая Стоимость может оставаться постоя 

шишется, и, наконец, одновременные 
• к и льного выражения этой величин- 

ни г

!еММ; 'или в вели-

" Прим, ко 2 изд. Это несо 
. мюльного выражения экспло 
И1.11 с обычным для нее остроу 

г потому, что В , на котор
.....и ко, па А  затрачивается не
пршнщп стоимости терпит круш1 
и., пшошеишо к В  повышается ]  ̂
■и. пню к А  падает, мы тем самым 
I I] Н1.11 воздвигает свое великое поло:

рмостл и ее отно- 
итической эконо- 
только, что А  па- 

лается, причем, 
, и ваш всеобщий 
что стоимость А  

^оимость В  по отно- 
на которой Ри- 

^оимость товара всегда
11!и.является количеством воплощенного в нем труда. Потому что, если 
чтение в издержках производства А  изменяет не только его собственную 

ишмоегь по отношению к  В ,  на которое оно обменивается, но изменяет 
и си стоимость В  по отношению к А .  хотя никакой перемены в количе- 
, 1„, груда, необходимого для производства В ,  не произошло, то рушится 
■ I■ мп,ко доктрина, уверяющая, что стоимость товара регулируется коли- 
, , ним затраченного "на него труда, но также доктрина, согласно которой

I. М и р к е .  Кпнитал. Т. 1- Кн. 1.

I
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3) Э к в и в а л е н т н а я  ф о р м а

Мы видели, что, когда какой-либо товар А  (холст) выражает свою сто 
ыость в потребительной стоимости отличного от него товара В  (сюртуке), .ой 
в то же время напечатлевает на втом последнем специфическую форму стои
мости, форму эквивалента. Товар холст обнаруживает свое собственное бытие 
как стоимость тем, что оп приравнивается к  сюртуку, в котором не предпо 
лащется при этом никакой формы стоимости, отличной от его натурально 
вещественной формы. Таким образом холст как стоимость фактически обш  ̂
руживает свое бытие в том, что сюртук может быть непосредственно обменен 
на него. Эквивалентная форма данного товара есть поэтому форма его непо
средственной обмениваемости на^другой товар.

Если данный вид товара, наир, сюртуки, служит другому вицу товара 
наир, холсту, в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки нриобро 
тают характерное свойство —  находиться в форме, непосредственно обм- 
ниваемой на холст, то этим отнюдь еще не указывается та пропорция, в ко
торой сюртуки и холст могут обмениваться между собою. Она зависит, раз 
дана величина стоимости холста, от величины стоимости сюртуков. Является 
ли сюртук эквивалентом, а холст относительной стоимостью, или, наоборот; 
холст эквивалентом, а сюртук относительной стоимостью, величина их стои
мости во всяком случае определяется рабочим временем, необходимым для Их 
производства, следовательно, ■ независимо от формы их стоимости. Но раз 
вид товара сюртук занимает место эквивалента в вьцражении стоимости, ве
личина его стоимости, как таковая, не получает никакого выражения. Она 
фигурирует в равенстве стоимостей скорее только как определенное коли-* 
честно данной вещи.

Наир.: 40 арш. холста «стоят» —  чего? Двух сюртуков. Так как вид то 
вара сюртук играет здесь роль эквивалента, то потребительная стоимость сюр 
тук является по отношению к холсту воплощением стоимости, и достаточно 
определенного количества сюртуков, чтобы выразить определенную величин 
стоимости холста. Два сюртука могут поэтому выразить величину етоимост 
40 арш. холста,, но они никогда не могут выразить величину своей собствен 
ной стоимости, величину стоимости сюртуков. Поверхностное понимав' 
этого факта, —  что в уравнении стоимости эквивалент имеет всегда только 
форму некоторого количества известной вещи, известной потребительной Стои
мости, — ввело в заблуждение ВаПеу и.,заставило его, как. и многих из его 
предшественников и последователей, в ' выражении стоимости только 
количественное отношение. В действительности эквивалентная форма товара 

к 50 содержит никакого количественного определения стоимости.
П е р в а я  о с о б е н н о  от  ь, бросающаяся в глаза при рассмотревши 

э к в и в а л е н т н о й  ф о р м ы ,  состоит в том, что потребительная стои
мость становится формой проявления своей противоположности, стоимости,

ивдеряжи производства данного- товара регулируют его стоимость»
. В г о а й Ь и г в Ь ,  Ро1Шса1 Есопошу, Бопйоп 1842, р . 11, 14).
Г о с п о д н и  Бродерст мог бы с таким же правом сказать: присмотритесь 

И числовым отношениям 3%о, »/и , *>/!в0 и т. д. Число десять остается не
изменным, и, несмотря иа это, его относительная величина, его величина 
по отношению к знаменателям 20, 50, 100 и т. д. постоянно убывает. Следо
вательно, рушится великий принцип, согласно которому величина целого 
чйсла, иапр. 10, «регулируется» количеством содержащихся в нем единиц.
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Натуральная форма товара становится формой стоимости. Но необхо
димо заметить, что для товара В  (сюртука, или пшеницы, или железа и т. д.) 
,П1, пщ4  рго цио, эта перестановка осуществляется лишь в пределах урав- 
нппия стоимости, в котором любой иной товар А  (холст и т. д.) вступает 
и ним в связь, —  лишь в рамках этого отношения. Так как никакой товар не 
может относиться к самому себе как эквиваленту и, следовательпо, не может 
•даш ь свою естественную наружность выражением своей собственной стои
мости, то он должен относиться к  другому товару как эквиваленту, или еете- 
1 тонную наружность другого товара сделать формой своей собственной стои
мости.

Для большей наглядности иллюстрируем это на примере тех мер, которыми 
намеряются товарные тела как таковые, т. е. как потребительные стоимости. 
1'илова сахару как физическое тело имеет определенную тяжесть, вес, но ни 
„дна голова сахару не дает возможности непосредственно увидеть или почув
ствовать ее вес. Мы берем поэтому несколько кусков железа, вес которых за
ранее определен. Телесная форма железа, рассматриваемая сама по себе, столь 
{ко мало является формой проявления тяжести, как и голова сахару. Тем не 
пипсе, чтобы выразить голову сахару как тяжесть, мы приводим ее в весовое 
нтношение к  железу. В  этом соотношении железо является телом, а котором 
ист ничего, кроме тяжести. Количества железа служат поэтому мерой веса 
сахара и но отношению к физическому телу сахара представляют лишь вонло- 
щшше тяжести, или форму проявления тяжести. Эту роль железо играет только 
п пределах того отношения, в которое к  нему вступает сахар или другое какое- 
либо тело, когда отыскивается вес последнего. Если бы оба тела не обладали 
тяжестью, они не могли бы вступить в это отношение, и одно из них не могло 
бы стать выражением тяжести другого. Бросив их на чашки весов, мы убе
димся, что как тяжесть оба они, действительно, тождественны и потому, взя
тие в ’ определенной пропорции, имеют один и тот же вес. Как тело железо, 
и качестве меры веса, представляет по отношению к  голове сахару лишь тяжесть, 
ш ; в нашем выражении стоимости тело сюртук представляет по отношению к  
пшюту лишь стоимость.

Однако здесь и прекращается аналогия [сходство]. В выражении веса са- 
, ирной головы железо представляет естественное свойство, общее обоим телам, 
а именно тяжесть, —• в то время как сюртук в выражении стоимости холста 
иродставляет сверхъестественное свойство обеих вещей: их стоимость, нечто 
чисто общественное. . .

Так как относительная форма стоимости товара, напр. холста, выражает 
СП) бытие как стоимости, т. е. нечто, совершенно отличное от его тела 
и свойств последнего, напр.,'как нечто «сюртукоподобное», то уже само это 
(шражение намекает на то, что здесь скрывается некоторое общественное от
ношение. Как раз противоположный характер носит эквивалентная форма. 
И«дь она состоит именно в том, что данное тело товара, скажем, сюртук, дан- 
ЦДЛ вещь, как таковая, выражает стоимость, следовательно, по самой при
роде своей обладает стоимостью. Правда, это справедливо лишь в пределах 
того уравнения стоимостей, в котором товар холст относится к  товару сюр* 
тук как к эквиваленту21. Но так как свойства данной вещи не создаются ее

« Такие соотносительные определения представляют вообще нечто 
мм.-ьма своеобразное. Напр., этот человек король лишь потому, что другие 
поди относятся к нему, как. подданные. Между тем они думают, наоборот, 
чго они подданные потому, что он король. . .

~ “  %*
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отношением к  другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении 
то возникает представление, что сюртук своей эквивалентной формой своей 
способностью непосредственно обмениваться на другие товары обладает от 
природы, совершенно так же, как тяжестью или свойством задерживать тепло. 
Отсюда загадочность эквивалентной формы, поражающая буржуазно-грубый 
взгляд экономиста лишь тогда, когда эквивалент противостоит ему в готовой 
денежной форме. Тогда экономист старается разделаться с мистическим хавай 
тером золота и серебра, подсовывая на их место менее ослепительные товары 
и все с новым и новым удовольствием перечисляя список той товарной черни 
которая в свое время играла роль товарного эквивалента. Он, и не подозревает* 
что уже самое простое выражение стоимости: 20 арш. холста =  1 сюптуку' 
дает разгадку эквивалентной формы. ’ ’

Тело товара, служащего эквивалентом, всегда представляет воплоще
ние абстрактно человеческого труда и всегда в то же время есть продукт 

* > определенного полезного, конкретного труда., Таким образом этот конкретный 
1 ТРУД становится выражением абстрактного человеческого труда. Если сюртук 

наир., играет роль простого воплощения стоимости, то и портняжный труд 
который фактически воплощается в нем, играет роль простой формы всь 
площения абстрактно человеческого труда. В  выражении стоимости холста 
полезность портняжного труда сказывается не .в том, что он изготовляет 
платье, а следовательно, —  по немецкой поговорке —  и людей, а в том что 
он создает тело, на котором лежит печать стоимости, которое является Сле
довательно, простым сгустком труда, ничем не отличающимся от труде, 
овеществленного в стоимости холста. Для того, чтобы изготовить такое 
зеркало стоимости, само портняжество не должно отражать в себе ничего 
другого, кроме своего абстрактного свойства быть человеческим трудом 
вообще*

В  форме портняжества, как и форме ткачества, затрачивается человече
ская рабочая сила. Следовательно, обе эти деятельности обладают общим ха
рактером человеческого труда и в некоторых определенных случаях вапр 
в производстве стоимости, должны рассматриваться только с этой точки зре* 
ния. В этом нет ничего, мистического. Но в выражении стоимости товара дело 
принимает иной вид. Например, чтобы выразить, что ткачество не как тако
вое, не своей конкретной формой создает стоимость холста, а лишь как чело 
веческий труд, вообще,— для этой цели ткачеству противопоставляется порт- 
няжество, конкретный труд, создающий эквивалент холста, как наглядная 
форма воплощения абстрактного человеческого труда.

Итак, в т о р а я  о с о б е н н о с т ь  э к в и в а л е н т н о й  ф о р м ы  со*
Р стоит в том, что конкретный труд становится здесь формой проявления своей 
|  противоположности, абстрактно человеческого труда.
I Но так как этот конкретный труд, портняжество, выступает здесь как про

стое выражение безразличного человеческого „труда, то он обладает формой 
равенства с другим трудом, с трудом, заключающимся в холсте, и является 
поэтому трудом в его непосредственно общественной форме, хотя в то же время 
-носит частный характер, как и всякий другой вид труда, производящего то* 
вары. Именно поэтому он выражается в продукте, способном непосредственно 
обмениваться на другой товар. Т р е т ь я  о с о б е н ы о с т ь э к в и в а? 
л е п т н о  й ф о р м  ы состоит таким образом в том, что частный труд при
нимает форму своей противоположности, форму непосредственно обществсп- 

$ Еого труда.
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пёр последние особенности эквивалентной формы станут для нас еще 
и.ытельнее, если мы обратимся в  великому исследователю, впервые ана- 

ш ш|м)вавшему форму стоимости наряду со столь многими формами м Ы щ  л е- 
и || ц̂  общественными формами и естественными формами. Я  имею в виду
Пчитптслл. „

Прежде всего Аристотель совершенно ясно указывает, что денежная форма 
пишри есть лишь дальнейшее развитие простой формы стоимости, т. е. выра- 
№г|1и,1 стоимости данного товара в стоимости любого иного товара; в самом 
Д1чг пн говорит;

«5 постелей =  1 дому» («КАЕиот тгёите оита шлщъ)
<не отличается» от;
«5 постелей =  такому-то количеству денег»
(«Юч1ма1 т а и т е  о п т . . .  оооо ал л е й т е  хХСуоп»).

Пп понимает, далее, что отношение стоимости, в котором заключается это 
кычнжглие стоимости, свидетельствует в свою очередь о качественном отожде-
I (ш„‘11ии дома и постели и что эти чувственно различные вещи без такого ра- 
винтиа их сущностей не могли бы относиться друг к  другу как соизмеримые 
рг |ц>11пш. «Обмен, —  говорит о н ,— не мозкет иметь места без равенства, а 
м ш ттво  без соизмеримости» («сот (сотт^ р.̂  ооат^ сорретрьа;»). Но здесь он 
|Ц‘1пштливается в затруднении и прекращает дальнейший анализ формы стои
ли, ш «Однако в действительности невозможно р.еу сои «Ьцзаа аёоуатои»), 
П пАм столь разнородные веши были соизмеримы», т. е. качественно равны.
11)1,1111 приравнивание мозкет быть лишь чем-то чузкдым истинной природе ве-
II ей. следовательно, лишь «искусственным приемом для удовлетворения прак- 
»м,|п,К(1Й потребности» 21а.

Ип1К Аристотель сам показывает нам, что именно сделало невозмож- 
имм его дальнейший анализ: это — отсутствие понятия стоимости. В  чем 
« И 1МЧПСТСЯ то равное, т .с . та общая субстанция, которую представляет 
„ |М для постелей в выражении стоимости постелей? Ничего подобного 
н диВс/пштельности не может существовать», говорит Аристотель. Почему? 
(пи представляет нечто равное постели, поскольку он представляет то, что 
ийтитсльно обще им обоим — и постели, и дому. А  это — человеческий
»|'УД-

Пптот факт, что в форме товарных стоимостей все виды труда выра- 
■м1и т '11 как равный и, следовательно, равнозначный человеческий труд,—  
#ПИ факт Аристотель не мог вычитать из самой формы стоимости, так как гре- 
#»екие общество покоилось на рабском труде и, следовательно, имело своим 
иуигтценным базисом неравенство людей п их рабочих сил. Равенство и равно- 
'Н11|ч|1(и'ть всех видов труда, поскольку они являются человеческим трудом 
вмоОщо — эта тайна выражения стоимости может быть расшифрована лишь

,дп, когда понятие человеческого равенства уже приобрело прочность на
копи ого предрассудка. А  это возможно лишь в таком обществе, где товарная
I. име ость общая форма продукта труда, а следовательно, отношение лю- 
г11|| друг к другу как товаровладельцев является господствующим ооще- 
I Пниным отпошением. Гений Аристотеля обнаруживается именно в том, 
щ  в выражении стоимости товаров ои открывает отношение равенства. ***

*** Д г 1а I о г е 1е а, ЕГЫсогит ас! Ш сотасЬит НЪп Несет, НЬ. V , с, 8. К .
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Щвдпь. исторические границы общества, в котором он жил, помешали ему 
раскрыть, в чем же именно состоит «в действительности» это отношени» 
равенства.

4) П р о с т а я  ф о р м а  с т о и м о с т и  в ц е л о м

Простая форма стоимости товара заключается в отношении его стой* 
мости к  неоднородному с ним товару, или в его меновом отношении к  этому» 
последнему. Стоимость товара А  качественно выражается в способности то* 1 
вара В  непосредственно обмениваться на товар А . Количественно она внр&» 
жается в способности определенного количества товара В  обмениваться ил 
данное количество товара А . Другими словами: стоимость товара получает 
самостоятельное выражение, когда товар представляется как «меновая стой» 
мостъ». Когда мы в начале этой главы, следуя ходячему обозначению, го» 
воршш: товар есть потребительная стоимость и меновая стоимость, то, 
строго говоря, это было не верно. Товар есть потребительная стоимость, или 
предмет потребления и «стоимость». Он обнаруживает эту свою двойствениу 
природу, когда его стоимость получает собственную, отличную от его мату 
ралыгой формы, форму проявления, а Именно форму меновой стоимости при 
чем товар, рассматриваемый изолированно, никогда не обладает этой формЬЙ 
но обладает ею всегда лишь в отношении стоимости, или в меновом отношении 
к  другому, не однородному с ним товару. Раз мы это помний, указанное вмиг 
неточное словоупотребление не приводит к  ошибкам, а служит только для 
сокращения. Т

Наш анализ показал, что форма стоимости или выражение стоимости то
вара обусловливается природой товарной стоимости, а не наоборот, стоимость 
и величина стоимости обусловливаются формой ее выражения как меной 
стоимости. Но именно так воображают себе дело, с одной стороны, меркант 
листы и их современные поклонники вроде Феррье, Ганиля и т. д .,22 с друго 
стороны, их антиподы современные коммивояжеры свободной торговли вроде 
Вастиа с компанией. Меркантилисты переносят центр тяжести на качестве, 
ную сторону выражения стоимости, т. о. на эквивалентную форму товара, на 
ходящую свое законченное выражение в деньгах, •— современные разносчики 
фритрэдерского товара, которые должны сбыть его за какую бы то ни били 
цену, обращают главное внимание, напротив, на количественную сторону оти 
сительной формы стоимости. Следовательно, для них и стоимость и величин 
стоимости товара существуют лишь в том выражении, которое она получ 
в меновом отношении товаров, т. е. лишь на столбцах текущего прейс-куранто 
товаров. Шотландец Маклеод, профессиональная обязанность которого заклю» 
чается в том, чтобы разукрашивать ьозможио большим количеством учености 
рутинные представления банкиров Ломбардстрита,228 представляет удачный 
синтез между суеверными меркантилистами и просвещенными разносчиками 
Идей свободной торговли.

Ближайшее рассмотрение выражения стоимости товара Л, содержа
щегося в меновом отношении его к  товару В , показало нам, что в предела* 
этого отношения натуральная форма товара А является лишь воплощением

П рим , ко 2изд.
Юн ОриуегпетепТ.
И С Ъ п г 1 с в О а 
ЗРйпв, 1821.

а2а Лондонская улица, местопребывание крупных банкиров. ■— К .

Л
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истребительной 'стоимости, а натуральная форма товара В  —  лишь формой 
стоимости, или воплощением стоимости. Скрытое в товаре внутреннее про- 
‘ииюпсчие мезкду потребительной стоимостью и стоимостью выразкаетси,-та
ким образом, при помощи внешнего противоречия, т. е. при помощи отноше- 
11Н11 двух товаров, в  котором один товар —  тот, стоимость к о т о р о г о  вы
ряжается—  непосредственно играет роль лишь потребительной стоимости, а 
другой товар — тот. в к о т о р о м  стоимость выражается непосредственно 
Я1 пнет лишь роль меновой стоимости. Следовательно, простая форма стоимости 
дпниого товара есть простая форма проявления заключающегося в нем про- 
Нптрочия между потребительной стоимостью р стоимостью.

Продукт труда при всяких состояниях общества есть предмет потребле
нии но лишь одна исторически определенная эпоха развития превращает про- 
ауид' труда в товар, а именно та, которая труду, затраченному на производ- 
,1 ни предмета, потребления, придает вид «вещественного» свойства последнего, 
иид его стоимости. Отсюда следует, что простая форма стоимости товара есть 
н то же время простая товарная форма продукта труда, что поэтому развитие 
токарной формы совпадает с развитием формы стоимости.

Уже с первого взгляда очевидна недостаточность простой формы стоимости, 
„тоЦ зародышевой формы, которая лишь, пройдя ряд метаморфоз [превраще
ний'!. дозревает до формы цены.

Поражение в каком-либо товаре В  отличает стоимость товара А  лишь от 
'То собственной потребительной стоимости; следовательно,, здесь тоиар врту- 
11Й1УГ в меновое отношение лишь с каким-либо отдельным товарным видом, от-
...... .. от него самого, —  его качественное равенство и количественная пропор-
1НШ11ИЛЬность со всеми другими товарами не получает выражения. Простой 
шносительной форме стоимости одного товара соответствует единичная экви 
шиптная форма другого товара. Так, наир., сюртук в относительном выра- 

| жеиии стоимости холста обладает эквивалентной-формой, или способностью 
иеиисрсдственно обмениваться только по отношению к этому единичному то- 
«ириому виду, холсту.

Мезкду тем единичная форма стоимости сама собой переходит в оолее со- 
рмншчшую. Хотя при помощи этой формы стоимость одного товара А  выра- 
шиптсл лишь в одном товаре другого вида, однако при этом остается совер
шенно безразличным, каков именно вид этого другого товара: сюртук ли, зке- 
ятоо ли, пшеница ли и т. д. По мере того, как один и тот же товар вступает в 
меновые отношения с каждым из этих других видов товара, возникают рас
точные поостыв выпазвепия его стоимости.22в Число возможных выражении 
его стоимости ограничено только числом отличных от него видов товара. Еди
ничное выражение стоимости товара превращается таким образом в ряд раз
личных простых выражений его стоимости, причем ряд этот может быть удли
нен произвольно.

В . Полная или развернутая форма стоимости
I товара Л товара В , или —  V товара 0 , или— то товара или —  т то

вара Е , или =  и т. д.

(,'Оитн. холста в? Г сюртуку, шш =  10ф. паю, или =  40ф- кофе, или квар- 
, .цу цщеницы, или з=2 унд. золота илизз>/а тонны железа, или =  и т. д >.

о» Прим, ко Я изд. Напр., у Гомера стоимость одной веща выражается 
ь целом ряде раэличпых вещей. — К .
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1) Р.А 3 Б Е Г Н У ГА  Я О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я  Ф О ИМ А С Т О И М 0,С;:.Т П

Стоимость данного товара, напр. холста, выражаетсй теперь в бесчислен
ных Других элементах товарного мира. Каждое другое товарное тело стано
вится зеркалом стоимости холста23. Таким образом и самая эта стоимой.. 
является'теперь истинным сгустком безразличного человеческого труда. По
тому что созидающий ее труд теперь вполне отчетливо выражен как труд, 
равнозначный всякому другому человеческому труду, независимо от того, на 
кой натуральной формой обладает последний, и овеществляется ли ой в сюр 
туке, пшенице, железе, золоте и т. д. Поэтому в силу формы своей стоимости 
холст вступает теперь в общественное отношение не только с отдельны*: дру1 
гим видом товара, но и со всем товарным миром. Как товар, он гражданин этрг 
мира. Б  то же время бесконечный ряд его выражений показывает,, что Товай 
ная стоимость относится с полным безразличием ко всякой особой потребитель 
ной форме, в которой она проявляется.

Б  первой форме: 20 арш. холста =  1 сюртуку, может казаться просто; 
случайностью тот факт, что эти два товара в определенном количественно 
соотношении способны обмениваться друг на друга. Напротив, во второй фордЯ 
тотчас же просвечивает основа- равенства, по существу отличная от его сДуЬ 
чайного проявления и определяющая собой это последнее. Стоимость холёГ 
остается одинаковой, выражается ли она в сюртуке, кофе, железе и т. д.,*— 
в других бесконечно разнообразных товарах, принадлежащих самым разлцч 
лым владельцам. Случайное отношение двух индивидуальных товаровдадеДьА 
цев отпадает. Становится очевидным,: что не обмен регулирует величину стом 
мости товара, а, наоборот, величина стоимости товара регулирует его менорЬк; 
отношения. 2

2) О с о б е  и н а я  э к в и в а л е н т н а я  ф о ] м а

Каждый товар: сюртук, чай, пшеница, железо и т. д., в выражении стои
мости холста играет роль эквивалента, т. е. тела стоимости. Данная натурал* 
ная форма каждого из этих товаров есть теперь особенная эквивалентная ферм. 
наряду со многими другими. Равным образом разнообразные определенны»
_____ -

148 Поэтому говорят о сюртучной стоимости холста, если выража: 
стоимость холста в сюртуках, о его хлебной стоимости, если выражают 
в хлебе, и т. д. Каждое такое выражение означает, что в потребительне 
стоимости сюртука, хлеба и т. д. проявляется не что иное, как стоимОСТ* 
холста. «Стоимость каждого товара дает выражение его меновому отнопю 
шло... Мы можем говорить о нем... как о хлебной стоимости, суконной стои
мости и т .  п., в зависимости от того, с каким другим товаром он сравшг 
вается; таким образом имеются тысячи различных видов стоимости, —- рови * 
столько видов стоимости, сколько существует товаров, и все они одтп к  «о 
реальны и одинаково номинальны» («Д СгШса! ШзвепаЙоп он Ше №1иге 
Меаеиге апй Саивев о! Уа1ие. сЬхаПу Ш геГегепсе 4о ЬЬе ■атгЬт^в о!Мг. Шса л 
апй Ыв 1о11отегв. Ву Ше АиШог о! Евваув оп 1Ье РогтаИоп еЬс. о! Орт1оп« 
Вопйоп 1825, р. 39). 8 . ВаПеу, автор.э т о й  анонимной работы, которая в СВОЙ 
время наделала много шума в Англии, воображает, что указанием ни с;: 
пестрые относительные выражения одной и той же товарной стоимосТ 
он уничтожил всякую возможность определить понятие стоимости. Что ОН| 
несмотря на всю свою ограниченность, все же нащупал уязвимые мост_ 
Рикардовской теории, доказывает то раздражение, с которым напала на него 
школа Рикардо, наир., в «ХУевЬттвЬег Кеу1е\у».
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Конкретный виды полезного труда, заключающиеся в различных товарных 
Н'Лих, рассматриваются теперь лишь как особенные формы осуществления н 
проявления человеческого труда вообще.

8) Н е д о с т а т к и  п о л н о й  г а  и р а з в е р н у т о й  ф о р м ы
с т о и м о с т и

Во-первых, относительное выражение стоимости товара является здесь 
(нчиконченным, так как ряд, выражающий стоимость, никогда не закончен. 
Цпн., звенья которой состоят из уравнений стоимости, всегда может быть 
продолжена путем включения каждого вновь появляющегося товарного вида, 
дщ'ТКиляющего материал для нового выражения стоимости. Во-вторых, та
йн» цепь представляет пеструю мозаику переплетающихся между собою, н 
■ высшей степени разнородных выражений стоимости. Наконец, если в этой 
ранкфнутой форме выражены относительные стоимости всех без исключения 
Широв, то относительная форма стоимости каждого товара получает бес- 
кЬшмиый ряд выражений, отличный от выражения относительной формы 
птнгмости всякого иного товара. —  Недостатки развернутой относительной 
формы стоимости, отражаются в свою очередь и на соответствующей ей 
тймшшлентной форме. Так как натуральная форма каждого отдельного товар} 
миг» иида является здесь особенной эквивалентной формой на ряду с бесчис- 
мшими другими особенными эквивалентными формами, то существуют 
(борще лишь ограниченные эквивалентные формы, из которых каждая' 
Исключает все остальные. Равным образом определенный, конкретный, 
Полезный вид труда, содержащийся в каждом особенном товарном экви- 
йнлепте, является лишь особенной, следовательно, неисчерпывающей фор
мой проявления человеческого труда. Правда, последний получает свою 
Полную или исчерпывающую форму проявления в совокупности этих особен
ны»' форм проявления Тем не менее он не обладает здесь единой формой

ИЛ ШИЯ.
Впрочем, развернутая относительная форма стоимости состоит лишь из 

||1.мы простых относительных выражений стоимости или уравнений первой 
Фбрям, наир.:

20 арш холста =  1 сюртуку,
20 арш. холста =  10 ф. чаю и т. д.

Но каждое'из этих уравнений содержит и тождественное с ним уравнение 
иГ.рипшго смысла:

1 сюртук =  20 арш холста,
10 ф. чаю =  20 арш. холста и т. д.

II килом деле: если кто-нибудь обменивает свой холст на многие другие 
»щщ|!Ы н, следовательно, выражает его стоимость в ряде других товаров, то 
Миш но другие товаровладельцы должны, очевидно, также обменять свои то- 
#1фы пи холст, следовательно, должны выразить стоимость своих различных 

и одном и том же третьем .товаре, в холсте. - -  Итак, обернем ряд: 
л| ш и . холста —  1 сюртуку, или— 10 ф. чаю, или — и т. д., т. е. выразим
.... . то обратпое отношение, которое по существу дела уже заключается в
»■ м ряду, тогда получится: ' "
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С. Всеобщая б пж т т н
1 сюртук =
10 ф. чаю =  
40 ф. кофе =
1 Кварт, пшеницы =
2 унц. золота =
У 2 тонны железа —  
х  товара А =  
и т. д. —

л  '

:  ^ >&уи

Яч щ
м

т

20 арш. холста.

1) II з м в н к н н ы й х а р а к т е р  ф о р м ы  с т о и м о н т и .Л
, Теперь товары выражают свои стоимости: 1) просто, т. е. в -одном единич

ном товаре, и 2) единообразно, т. е. в одном и том же товаре. Форма ихяиой- 
мости проста й обща им всем, следовательно, всеобща. Щ

Формы 1  (простая) и В  (развернутая форма стоимости) достигали лишь | 
того, что стоимость данного товара выражалась как нечто отличное от его соб- * 
ственной потребительной стоимости или его товарного тела. : 1

Первая форма давала уравнения стоимости такого рода: 1 сюртук ==20 арШ. I 
холста, 10 ф. чаю =  1/а тонны железа и т. д. Стоимость сюртука вырНжаЙМ I  
как нечто, равное холсту, стоимость чая как нечто, равное железу, и т. д. Щи 
эти нечто, равные холсту и железу, эти выражения стоимости сюртука й Чая 
столь же различны между собой, как и самй холст и железо. На практике Втв 
форма встречается, очевидно, лишь при первых зачатках обмена, когда про-. \ 
дукты труда превращаются в товары лишь в исключительных и случайных 
актах обмена.

Вторая форма полнее, чем первая, отделяет стоимость товара от ер? 
собственной потребительной стоимости, так как стоимость, наир, 
противостоит здесь его натуральной форме во Бсех возможных видах, 
нечто, равное холсту, равное железу, равное чаю и т. д,, —  равное г 
чему угодно, только не самому сюртуку. С другой стороны, здесь прямо йскЛ№ 
чается всякое общее выражение стоимости товаров, так Как в выражение 
стоимости каждого отдельного товара все другие товары входят лишь в форме.* 
эквивалентов. Развернутая форма стоимости вйервые осуществляется факад 
чески тогда, когда один какой-нибудь продукт труда, наир, скот, уже не 
в виде исключения, а как общее правило обменивается на многие другие то- , 
вйрьт.

Вновь полученная нами форма С выражает стоимости товарного мира • 
одном и том ж’е выделанном из него товарном виде, напр. в холсте, и предрта-Д 
вляет таким образом стоимости всех товаров при посредстве равенства их С I 
холстом. Как нечто равное холсту, стоимость каждого товара отличается теперь 1 
не только от своей собственной потребительной стоимости, но и от всякой Йо* а 
требительной стоимости, и тем самым выражает собою то, что имеется общего 
у  динпого товара со всеми другими. Следовательно, только эта форма действш' 
тельно устанавливает отношение между товарами как стоимостями, или делает ' 
их Друг для друга меновыми стоимостями.

Обе1 прежние формы выражают стоимость каждого товара -или в единич
ном неоднородном с ним товаре, или в ряде многих отличных от него това
ров. В  обфих случаях добыть себе форму стоимости является, так сказать, част*

»
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ини долом'единичного товара, и оа выполняет это дело без содействия оеталь- 
нм« чинарой. Последние иорают по отношению к  нему лишь пассивную роль 
•йниниж'пта. Напротив, всеобщая форма стоимости возникает лишь как общее 
*мо всего товарного мира. Данный товар приобретает всеобщее выражение 
мнимости лишь потому, что одновременно с ним все другие товары выражают 
Инин стоимость в од! о л и том же эквиваленте, и каждый вновь появляющийся 
(Ш р  должен подражать этому. Вместе с тем обнаруживается, что субстанций. 
Уштрной стоимости, представляя чисто «общественное бытие» товаров, мо- 
»М' пить выражена также лишь в их всестороннем общественном отношений* 
но формой товарной стоимости должна быть, поэтому общественно значимая 
форма.

И форме своего равенства холсту все товары оказываются теперь не 
пммш качественно равными, т. е. стоимостями вообще, но в то же время 
•Ш чссгпспбо сравнимыми величинами стоимости. Так Как они отражают

,1ш ы  своих стоимостей в одном и том же материале, в холсте, то бла* 
Ь»алрРобратному отразкешш они отражают их и взаимно. Например, 10 ф« 
•мы 20 арш. холста, и 40 ф. кофе= 2 0  арш. холста. Следовательно, 10 ф. 
|МЫ «.НО ф. кофе. Или: в одном фунте кофе заключена только четвертая 

того количества субстанции стоимости, труда, которое содержится в 
( фунте чаю. 7.

Г1пч1пщпя относительная форма стоимости товарного мира напечатле
ю т  па исключенном из этого мира эквивалентном товаре, холсте, характер 
ИНобщаго эквивалента. Его собственная натуральная форма становится об*
...в проявлением стоимости товарного мира, следовательно, холст приобре-

способность непосредственно обмениваться на все другие товары. Его 
И'ШРил форма играет роль видимого воплощения, всеобщей общественной 
нщмы всякого человеческого труда. Ткачество, частный труд, создающий 
»«мгт, находится в то же время в форме, всеобщей и общественной, в форме 
гмеипш  со всеми другими видами труда. Бесчисленные уравнения, из йо- 
Ц ы *  состоит всеобщая форма стоимости, приравнивают труд, осуществяей- 
ЦЫЙ й Холсте, поочередно-всем видам труда, содержащимся в каждом другом 
И«в|№, и делают таким образом ткачество всеобщей формой проявления чело- 
•имйого труда вообще. Таким образом труд, реализованный в товарной 
- '«мости, получает не только отрицательное выражение, как труд, от ко* 

|и|'Шо отвлечены все конкретные формы и полезные свойства дсйствйтеяь- 
"Нх работ, но кроме того отчетливо выступает вперед и его положйтель- 
Ш  природа. Последняя состоит в сведении всех действительных видов труда 
1 «х общему характеру человеческого труда, к  затрате человеческой рабочей 
ямы

Ьышбщая форма стоимости, Которая представляет продукты труда про- 
ии  а «идо сгустков безразличного человеческого труда, самим своим построе- 
*««• пмшшывает, что она есть общественное выражение товарного мира. Она

(нФрыпнот таким образом, что в пределах этого мира всеобщечеловеческий 
»ршер труда есть его специфически общественный характер, I

I 0 Т и О Ш КIIII Я МЕ ЖДУ  Р А З В ИТ ИЕ М ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФО Р МЫ 
С Т О И М О С Т И  II Э К В И В А Л Е Н Т Н О Й  Ф О Р М Ы

• • •!: 1'ии развития относительной формы стоимости соответствует степень 
фшйтнд чквивалеитной формы. Однако —  и это важно отметать —  развитие

27
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эквивалентной формы есть лишь выражение и результат разшпи а относитель
ной формы стоимости.

Простая или единичная относительная форма стоимости товара делает дру
гой товар единичным эквивалентом. Развернутая форма относительной .стои
мости,— это выражение стоимости одного товара во всех других товарах, 
придает ц^сдедйим форму разнообразных особенных эквивалентов. Наконец 
данный особенный вид товара становится всеобщей эквивалентной формой- 
когда все другие товары делают его материалом для выражения своей единой 
всеобщей формы стоимости.

В  той самой степени, в какой развивается форма стоимости вообще, раз
вивается и противоположность между ее обоими полюсами —  относительней 
формой стоимости и эквивалентной формой.

Уже первая форма: 20 арш. холста =  1 сюртуку, заключает эту протийч- 
положность, но не фиксирует ее. Смотря по тому, как мы будем читать это .урав
нение, слева направо или обратно, каждый из обоих товарных полюсов, и холей 
и сюртук, окажется попеременно то в относительной форме стоимости, то в, 
эквивалентной форме. Здесь еще довольно трудно уловить полярную пр ливД  
положность.
- В  форме Б  лишь один какой-нибудь вид товара может вполне развер
нуть свою относительную стоимость, и сам он обладает развернутой относи 
тельной формой стоимости лишь тогда и постольку, когда и поскольку все друЛ 
гие товары противостоят ему в эквивалентной форме. Нельзя переставить ооЛ 
части уравнения стоимости, *напр. 20 арш. холста =  1, сюртуку, или === 10 й 
чаю, или —  1 кварт, пшеницы и т. д., не изменяя его общего характера, п 
превращая его из полной во всеобщ ю форму стоимости.

Наконец, последняя форма, форма С, дает товарному миру всеобщую и 
общественную относительную форму стоимости, потому что и поскольку здег 
все принадлежащие к  товарному миру виды —  за исключением одного — ''ДОя 
шены всеобщей эквивалентной формы. Поэтому один товар, холст, и а х о л Г  
в форме, дающей ему способность непосредственно обмениваться на все щ  
товары, или в непосредственно общественной форме, потому что и пос'ьоль
вое остальные товары лишены этой формы* 24._____ - .

24 Форма всеобщей непосредственной обмениваемости не обнару^ 
вает прй первом взгляде на нее того обстоятельства, что она — противоре! 
вая товарная форма, так же неразрывно связанная с формой не нёпосв 
етвенной о бмениваемости, как положительный полюс магнита с его бт 
цательным полюсом. Поэтому так же можно вообразить себе, чтс на 
товары одновременно наложен штемпель непосредственной обмениваемой 
как можно вообразить, что всех католиков возможно сделать папами, I  
мелкого буржуа, который в товарном производстве видит пес р1иа п1Й 
(вершину]' человеческой свободы и личной независимости, было бы, конечГ 
в высшей степени желательно устранить недостатки, связанные с этой ф^ 
мой, в особенности же тот недостаток товаров, «то они не обладают н м  
средсгвенной обмениваемостыо. Размалевывание этой филистерской утош 
и составляет прудоновский социализм, который, как я  показал в пруд 
месте, не отличается даже орягп альностью, а лишь повторяет то, что горе 
раньше и лучше сказали Огау, Вгау и др. Это не препятствует такой мул. 
сти красоваться в известных кругах под 1 менем «вейеисе», «наука». Н1 4 М1) 
школа не носилась так с словом «наука», как "руцоновская, потому чЖ

«Х\го ВертШе ТоЫеп,
Б а вЬеШ айг гссМен 2егЬ еш \УогЬ вшЬ еш».

(«Где нехватает понятий, там на выручку является слово»).

■
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Ииоборо®, товар, фигурирующий как всеобщий эквивалент,1 лишен единой,. 
| и'дивательио, и всеобщей относительной формы стоимости товарного мира. 

М ш бы холст, или вообще какой-либо товар, находящийся в форме всеобщего 
«итшлента, участвовал'в то же время и во всеобщей относительной форме 
• ИИ1МВСТИ, то "он должен был бы сам для себя служить эквивалентом. Мы 
и-мушли бы тогда: 20 арш. холста =  20 арш. холста, — тавтологию 24а, в ко- 
«|||м|Ц не выражается ни стоимость ни величина стоимости. Чтобы выразить 
и ... тельную стоимость всеобщего эквивалента, мы должны скорее перевер
ни ь форму С. Всеобщий эквивалент не обладает общей всем остальным то
варам относительной формой стоимости, но дает своей стоимости относительное 
выражение в бесконечном ряде всех других товарных тел. Таким обра- 

1Ы развернутая относительная форма стоимости, или форма В , оказы- 
и н специфической [особенной]4 относительной формой стоимости товара- 

К1И1иалепта.

II! П Е Р Е Х О Д  О Т В С Е о в Щ Е Й ФО Р МЫ С Т О И МО С Т И  К Д Е Н Е Ж Н О Й
ФОР МЕ

Всеобщая эквивалентная форма есть форма стоимости вообще. Следова- 
!• 1x11ц. она может принадлежать любому товару. С другой стороны, данный 
*«№||1 находится во всеобщей эквивалентной форме (форме С) Лишь тогда и 
м>* ю и.ку, когда и поскольку он, как эквивалент, выталкивается всеми Дру
нин типа рами из их среды. И  лишь с того момента, когда такое выделение 
„теплится окончательным уделом одного специфического, .особенного товар- 
цн!.н вида, — лишь с этого момента единая относительная форма стоимости то- 
И|[1И11й мира приобретает объектную  прочность и всеобщее общественное
М,1ЧИП11('

Специфический товарный вид, с натуральной формой которого общественно 
г||ц. 1ЙГТСЯ эквивалентная форма, становится денежным товаром, или фуцкцио- 
>ир(1<г и качестве денег. Играть в товарном мире роль всеобщего эквивалента 
<мп1|Г|| т о  специфической общественной функцией, а следовательно, его 
'#|ц|С1Т|. |[|н,й монополией. Это привилегированное место среди товаров, кото- 
111' и фирме В  фигурировали как особенные эквиваленты холста, а в форме С 

выряжали свою относительную стоимость в холсте, завоевал в истории опое- 
(0.011111.111 товар, а именно золото. Поставим поэтому в форме С на место то- 
ира * ил от товар золото. Получится:

I). Денежная форма

20 арш холста =  
1 сюртук —
10 ф. чаю =
40 ф. кофе =  
1 кварт, пшеницы —  
1/8 тонны железа —  
х товара А '=

■ 2 унциям золота, 

г

** I вотология—; предложение, в котором сказуемое представляет про 
повторение подлежащего. —  К .



ш к ',1
20 т о в а р  и  д е н ь г и

йрн  переходе ох формы А  к форме В и от форма В  г  форме В «вдох мест*, 
существенные изменения. Напротив, форма Ь  отличается от фермы С тоШ ч 
тем, что теперь вместо холста формой всеобщего эквивалента обладает 
лото. Золото в форме 1) играет ту же роль, как холст в форме С,— рол*; 
всеобщего эквивалента* Прогресс состоит лишь в том, что форма непосредствен 
ной всеобщей обмеииваемости, или всеобщая эквивалентная форма, тепи|*» 
окончательно срослась в силу общественного обычая с натуральной !ше: 
ской формой товара золото.

Золото лишь потому противостоит другим товарам как деньги, что ОН" 
раньше уже противостояло им как товар. Подобно всем другим товарам, ош! 
функционировало и как эквивалент, —  как единичный еквива"ент в едя 
ничных актах обмена, и как особенный эквивалент наряду с другими Те 
варами-эквивалеытами. Мало-по-малу оно стало функционировать, как Все 
обТций эквивалент, в более или менее широких кругах. Как только оно ш ш  
вало себе монополию на это место в выражении стоимостей товарного мира 
оно сделалось денежным товаром, и лишь начиная с того момента, когда ул« 
уже стало таким денежным товаром, форма В  начинает отличаться > 
формы С, другими словами, всеобщая форма стоимости превращается в до 
нежную форму. '  ~”

Простое относительное выражение стоимости товара, напр. холста, в ту 
варе, уже функционирующем как денежный товар, наир, в золоте, есть форм и 
цены. Следовательно, «форма цены» холста такова:

20 арии холста =  2 унциям золота,'

или, если 2 ф. ст, составляют монетное имя двух унций золота, 
20 арш, холста == 2 ф, ст.

Щ
т

Трудность понятия денежной формы ограничивается трудностью понима* 
чия всеобщей эквивалентной формы, следовательно, всеобщей формы стоимо 
■:ти вообще, формы С. Форма С разрешается ретроспективно в форму В. в [ .г 
вернутую форму стоимости, а конституирующим, первичным элементом дай 
последней является форма А: 20 арш. холста =  1 сюртуку, или % Т0&«р4 
А  =  ]  товара В. Простая товарная форма есть поэтому зародыш децо1 
ной формы. 4

4. Т сзарны й  фетишизм и  его тайна

На первый взгляд товар кажется очень простой и тривиальной [для Ьеп* 
известной] вещью. Его анализ показывает, что это —  вещь, полная пр! чудЗ 
метафизических [сверхчувственных] тонкостей и теологических ухищ* Щ и! 
Как потребительная стоимость, он не заключает в себе ничего загадочного, 
будем ли мы его рассматривать с точки зрения тех свойств, которыми Ш уд1 
влетворяет человеческие потребности, или самые эти свойства будем иссь фг 
всть как продукт человеческого труда. Само собою понятно, что челр.нт 
своею деятельностью изменяет формы природных материалов в известном,' 
полезном для него направлении. Формы дерева изменяются, наир., когда (!■ 
него делают стол. И  тем не менее стол остается деревом —  обыденной, чуп<- 
ственно воспринимаемой вещью. Но как только он делается товаром, он 
вращается в чрстВенно-сверхчувственную вещь. Он пе только стоит на вех 
всеми своими четырьмя ножками, но становится пред лицом всех других толери



м  голову, в в®, «го. деревянная байка порождает причудь,ь которых гораздо 
ни удивительного, чем еш : бы стол пустился но сс зствениому почина 

пижонить г .
Мистический характер товара порождается таким образом пе потребишь 

к д  его стоимостью. Столь же мало порождается он содержанием определен
ий стоимости. Потому что, во-первых, как бы разлывд пи были отдель- 

яы« виды полезного труда, или производительной деятельности, с физиоло
гической стороны они во всяком случае являются функциями человеческого 

«чинша, и каждая такая функция, каково бы ни было ее содержание и ее 
является по существу своему тратой человеческого мозга, нервов, му- 

Е дун , органов чувств и т. д. Во-вторых, то, что лежит, в основе определения 
'щиты стоимости, а именно, продолжительность таких затрат, или коли- 

1ш труда, уже непосредственно, осязательно отлг чается от качества труда. 
.1,111 цппшх условиях то рабочее время, которого стоит производство средств 

инчтпования, должно было интересовать людей, хотя и не в одинако-
* 1 степени на разных ступенях; развития26. Наконец, раз люди так или 
'•щи |,ноотают друг на друга, их труд получает тем самым общественную 
Й-му

Итик, откуда же возникает загадочный характер продукта труда, как только 
последний принимает форму товара? Очевидно, из самой этой' формы 

Гнпи'/пю различных человеческих работ приобретает вещественную форму 
1 продуктах труда, как представляющих одну и ту же .субстанцию стой- 

К |ц?и; измерение затрат человеческой рабочей силы их продолжишь 
, и .и получает форму величины стоимости продуктов труда; наконец, те 
ИЙН1ПС1ШЛ между производителями,: в которых проявляются эти обществен- 
*.,» он |и-деления их. работ, получают форму общественного отношения про- 

чруда. „ ,
| йедоиательно, таинственность товарной формы состоит просто в том, чте 

[ , и ц  тоин-гся зеркалом, которое отражает людям общественный характер ш  
И  Леиного труда, кик вещественный характер самих продуктов труда, кат 
■ вишенные Свойства данных вещей, присущие им от природы; поэтому й  
ш т п .и о е  отношение производителей в коллективности представляется 

. « впЮдпщимся вне их общественным отношением веще!, Вследствие такого 
дяМ |Щ1 оно продукты труда становятся товарами, вещами чувственно-сверх* 
ЦНпчжиыми, или общественными. Так и световое воздействие вещи иа зри- 
I цевий нерв воспринимается не как субъективное раздражение сам го зри- 
к  .мшго нерва, а как объективная форма вещи, находящейся вне глаз. Но ирг 
(муцльпых восприятиях свет действительно отбрасывается одной вещью, 

жни предметом, на другую вещь, глаз. Это —  физическое отношение между 
Й ю и ж и м и  вещами. Между тем товарная форма и то отношение стоимостей

м Ниппмшш, что Китай и  столы начали танцевать как раз а  тако* 
И ««я, когда весь остальной к и р  находился, повидимому, в йолном покое,—
• >м (Ф0Щ[1вшш остальных. -

щ тм . ко 2 год. У  древних германцев величина моргена земли измеря- 
трупом одного дня; отсюда названия моргена: Тацлхегк (труд одного

I 41 нми ТнцадапиеОоигпа!^ или  ]игпаИв, 1егга ̂ итаНз, дотаНв или  йюгпаШ ), 
1 чичигк, М аипькпЫ , Манпзтаас!, МаппзЬаиеС и т. д. См. О  е о г  § Ь и й -  

?н у п н  М н и г е г ,  Е1Ь1ш1ии§ гиг ОезсЫсМе с!ег Магк-, НоТ- и. в. V/. (Тмн нш ц , МОпоЬеп 186Й, стр. 129 и  сл. В  некоторых частях Франции все 
- йл*|1В1Ш#тся щипание «доиГйаЬ за известной мерой поверхности, приблг 

КнАьмЬ данной иорхлиу.

ю ш я? Ж
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продуктов труда, в котором она выражается, не имеют решительно, щч<;|» 
общего с физической природой вещей и вытекающими из нее сшяьеййш* 
вещей. Это лишь определенное общественное отношение самих людей 
которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения между 
вещами. Чтобы найти аналогию этому, нам пришлось бы забраться в туманны» 
области религиозного мира. Здесь продукты человеческого мозга Преи 
ставляются самостоятельными существами, одаренными собственной живимо, 
стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом. Таку и 
же роль р мире товаров играют продукты человеческих рук. Это я назьтм  
фетишизмом, который присущ продуктам труда, раз только они производят?# 
как товары, и который, следовательно, неотделим от всякого товарного при 
изводства.

Этот фетишистический характер товарного мира порождается, как ужо по
казал предшествующий анализ, своеобразным общественным характером труди 
производящего товары.

Предметы потребления становятся вообще товарами лишь потому, что они 
суть продукты независимых друг от друга частных работ. Комплекс [соип 
купность] этих частных работ образует совокупный труд общества. Так Кик 
производители вступают в общественный контакт [соприкосновение] меж.ч* 
собой лишь в обмене продуктами своего труда, то и специфически обществ I* 
лый характер их частных работ проявляется только в рамках этого обмени,* 
Другими словами, отдельные частные работы фактически, реализуются"лишь 
как звенья совокупного общественного труда, —  реализуются в тех бтноШеничк, 
которые обмен устанавливает между продуктами труда, а при их посредств! 
и между самими производителями. Поэтому последним общественные отш 
шения их частных работ кажутся именно тем, что они представляют на самим 
деле, —  т. е. не непосредственно общественными отношениями -самих Ллц в 
их работ, а,* напротив, вещными отношениями лиц и общественными отпоив 
найми вещей.
1 Лише в пределах обмена продукты труда получают общественно равную 
субстанцию стоимости, обособленную от' их чувственно-различных потреби4 
тельных субстанций. Это расщепление продукта труда на полезную вещь и вещь, 
воплощающую стоимость, осуществимо на практике лишь тогда, когда обмен ■ 
уже приобрел достаточные размеры и достаточную важность дли того, чтобы 
полезные вещи можно было производить специально для обмена, —  а потому 
характер вещей как стоимостей принимается во внимание уже при самом >( 
производстве. С этого момента частные работы производителей действительна 
получают двойственный общественный характер, С одной стороны, как он ре 
деленные полезные работы, они должны удовлетворять определенной обществен 
ной потребности и таким образом должны Оправдать свое назначение в киче 
стве подразделений совокупного труда, естественно выросшего в систему общ 
ственного разделения труда. С другой стороны, они удовлетворяют лишь шзш 
образные потребности своих собственных производителей, поскольку кмкдмЯ 
особенный вид полезного частного труда может быть обмерен на всякий ним 
особенный вид полезной .частной работы и, следовательно, равнозначен поел.'к 
нему. Равенство работ, 1о1о сое!о [во всех отношениях] различных друг чг 
друга, может существовать лишь в отвлечении от их действительного нурк 
венства, в сведении их к тому общему характеру, которым они обладит, 
как затраты человеческой рабочей силы, абстрактно человеческого труда. Мим 
частных производителей только отражает этот двойственный ебш-гдошим! I
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Принтер их частных работ, и притом в,тех формах, какие он принимает в обы- 
ши||| практической жизни, в обмене продуктов: общественно-полезный ха- 

ЬйТгр частных работ отражает в той форме, что продукт труда должен быть 
ипдпс11, но не для самого производителя, а для других людей; общественный 
1«рнктг|> равенства разнородных работ отражает в форме принадлежащего 
(ни материально различным вещам —  продуктам труда — общего свойства 

птн  стоимостью.
ОИдЬательно, люди сопоставляют друг с другом продукты своего труда 

* г стоимости не потому, что эти вещи являются для них лишь. веществен
ными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот. Приравнивая 
<|'ГГ другу в обмене разнородные продукты как стоимости, они тем самым 
приравнивают друг другу свои различные работы как человеческий труд 
м>Д1цо. Они не сознают этого, но они это делают27. Таким образом у  стоп
ит гм не, написано на лбу, что она такое. Более того, стоимость превращает 
^•111,1,1.1(1 продукт труда в таинственный общественный иероглиф. Впоследствии 
4(1 ц| стараются разгадать смысл этого иероглифа, проникнуть в тайну своего 
Беше.иного общественного продукта, потому что определение предметов по- 
цм-блппш как стоимостей есть общественный продукт людей не в меньшей 

1Р11ГПИ, чем, напр., язык. Позднее научное открытие, что продукты труда, 
и кшп-ку они суть стоимости, представляют лишь вещественное выражение 
ИМёигчеекого труда, затраченного на их производство, составляет эпоху 
I игпфии развития человечества, но оно отнюдь не уничтожает вещной види- 
(ытн общественного характера труда. Лишь для данной особенной формы 
цкмцпюдетва, для товарного производства, справедливо, что специфически 
«Гпцегтиепный характер независимых друг от друга частных работ состоит 
а их равенстве, как человеческого труда вообще, и что он принимает форму 
г1п|цое,ти продуктов труда. Между тем для людей, захваченных отношениями 
(мнмрипго производства, эти специальные особенности последнего —  как до, 
мм и тюле указанного открытия —  кажутся имеющими всеобщее значение 
ивдобш) тому, как свойства воздуха —  его физическая телесная форма —  про- 
ршкимт существовать, несмотря на то, что наука разложила воздух на его основ- 
(Iмв илементы.

Практически лиц, обменивающихся продуктами, интересует прежде всего 
рпцрцр: сколько чужих продуктов можно получить за свой, т. е. в каких про- 
нирипнх обмениваются между собой продукты? Когда эти пропорции дости- 
Н 1«г некоторой прочности и становятся поэтому обычными, тогда кажется, 
мм будто они обусловливаются самой природой продуктов труда. Так, напр., 
|шип.ш стоимость одной тонны железа и двух унций золота воспринимается 
(кмершеиио так же, как тот факт, что фунт золота и фунт железа Имеют оди- 
в.1Х,|иый вес, несмотря на различие физических и химических свойств этих 
и I I! действительности характер продуктов труда как стоимостей фикси- 
ьугнл лишь путем их реализации как стоимостей определенной величины. 
|1г 111411111,1 стоимостей непрерывно изменяются, независимо от желания, пред- 
КИДГ1Ш11 и деятельности лиц, обменивающихся продуктами. В глазах послед
им ч их собственное общественное движение принимает форму движения ве-

*' 11)>им. ко 2 изд. Поэтому, когда ОаНат говорит: стоимость есть отно- 
нь ним между двумя лицами — Ьа ШсЪегиа ё ипа га§шпе 1га <1ие регвопе,—  
«и |н 1ЖКП был бы прибавить: скрытое под вещной оболочкой отношение, 
щ и М н п 1, Бе11а Монета, р. 220, V. III сборника С и в  1 о сП : 8сгШ,оп 
1 ||1ы.|1-| <(д.11пт1 г сН Есопоппа РоИЫса. Раг1е Мойета. М1НШ0 1801).

К М » ц к с. К и т т и !. Т. I. Кн. 1. а
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щей, под”, контролем которого они находятся, вместо того, чтобы его котро» 
лировать. Необходимо вполне развитое товарное производство для того, чтойм 
из самого опыта мог вырасти научный взгляд, согласно которому отдельны» 
частные работы, совершаемые независимо друг от друга, но всесторонне свя
занные между собой как звенья естественно выросшей системы разделения тру» 
да, постоянно приводятся в определенных пропорциях к своей обществривя 
мере; для этого необходимо вполне развитое товарное производство потому 
что рабочее время, общественно необходимое для производства продукте! 
обнаруживается как насильственно действующий закон природы лишь сред* 
случайных и постоянно колеблющихся меновых отношений между ироду#* 
тами, подобно тому как обнаруживается, например, закон тяготения, когдя 
дом рушится на чью-нибудь голову28. Определение величины стоимости рабо* 
чим временем есть поэтому тайна, скрывающаяся под видимый для глаз две 
жением относительных товарных стоимостей'. Открытие этой тайны устраняй; 
кажущуюся случайность в определении величины стоимости продуктов трудя, 
но отнюдь не устраняет ее вещной формы.

Размышление над формами человеческой жизни, а следовательно, и нау, 
ный анализ этих форм, избирают, вообще говоря, путь, противоположны» 
их действительному развитию. Оно начинается ров! (ейит [потом, виосщ  
ствни], т. е. исходит из готовых результатов процесса развития. Формы, на 
лггающие на продукты труда печать товара и являющиеся поэтому предпо 
сылками обращения товаров, успевают уже приобрести прочность естествен 
ных форм общественной жизни к тому времени, когда люди делают Нерву 
попытку дать себе отчет не в историческом характере этих форм 4- послед 
т е  уже приобрели для них характер непреложности, —  а лишь в их содерзш 
нии. Таким образом лишь анализ товарных цен привел к  определению вел 
чины стоимости, и только общее денежное выражение товаров даю  возмо: 
ность фиксировать их характер как стоимостей. Но та же самая заКонченя. ,̂ 
форма товарного мира —  его денежная форма — набрасывает вещественную вуаль 
-на общественный характер частных работ, а следовательно, и на общественны'' 
отношения частных работников вместо того, чтобы раскрыть эти отношения но 
всей чистоте. Когда я говорю: сюртук, сапог и т. д. относятся к холсту ШШ 
всеобщее воплощение абстрактного человеческого труда, то нелепость этого нм* 
ражения бьет в глаза. Но когда производители сюртуков, сапог и т. и. от 
носят эти товары к холсту, или —  что не изменяет дела *— к золоту и серебру 
как всеобщему эквиваленту, то отношение их частных работ к  совокуг ном 
общественному труду представляется им именно в этой нелепой форме.'

К  подобного рода формам и сводятся категории [основные понятия! т  
жуазной экономии. Это общественно значимые, следовательно, объективна 
формы мысли в рамках производственных отношений данного историческ 
определенного общественного способа производства, — товарного производ
ства. Весь мистицизм товарного мира, все чудеса и привидения, окутывающее * &

сказать о законе, который может проявляться лишь в перш» 
дических революциях. Ото и есть закон природы, покоящийся на ббссошш- 
тельности затрагиваемых его действием людей» (Р г  1 е с! г ]' с Ь Е п с о ] м
& 8Й ь " и ьеШеГ к гш к - йег NаМопа!бкопогп 1е в Веи1зсЬ-Ргапгв8№<'1ю 
^ЬгЬйсЪе! ЬегаизеедеЬеп уоп АгпоМ Ки^е ипй Каг1 Магх, РагФ 1844) 
[Сравн. «ОезатваеШ ВсНпЙеп топ К. М а г х  ипй Р г  I е г1 г 1 сЬ Е п се  I о, 
1841 — 1850, ВСцМёаг* 1902», Вй. I. 8. 449]. [См. К . М а р к с  и Ф  О *  
г е л ь  с, Сочинения. Т. И. Стр. 309. Гиз. М. 1929.] *
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продукты труда при господстве товарного производства, — все это немедленно 
исчезает, как только мы переходим к другим формам производства.

Так как политическая экономия любит робинзонадыйв, то пусть и на 
киш ем острове прежде всего появится Робинзон. Как ни скромен он в своих 
нрнинчках, он все 'же должен удовлетворять разнообразные потребности и 
потому должен выполнять разнородные полезные работы: делать орудия, из- 
|<1тти!лять мебель, приручать ламу, ловить рыбу, охотиться и т. Д. О молитве 
к т. п. мы уже не говорим, так как наш Робинзон находит в ней удоволъ- 
11 нпе и рассматривает такого рода деятельность как отдых от работ. Несмотря 
на разнообразие его производительных функций, он знает, что все они 
I ут|, лишь различные формы деятельности одного и того же Робинзона,
I н-дователыю, лишь различные виды человеческого труда. Под давлением 
необходимости он долины точно распределять свое рабочее время между раз- 
(нчпьпш функциями. Больше или меньше места займет в его совокупной 
деятельности та или другая функция, зависит от того, больше или меньше 
трудностей придется ему преодолеть для достижения данного полезного эф
фекта. Опыт учит его этому, и наш Робинзон, спасший от кораблекрушения 
|ц1см, гроссбух, чернила и перо, тотчас же, как истый англичанин, начинает 
кегли учет самому себе. Его инвентарь содержит перечисление предметов 
(игфеблетш, которыми он обладает, различных операций, необходимых для 
их производства, наконец, рабочих часов, которых ему в среднем стоит изго- 
Iпи,тыке этих различных продуктов. Бее отношения между Робинзоном и 
вещами, составляющими его самодельное богатство, настолько просты и про
зрачны, что даже г. Макс Вирт сумел бы уразуметь их без особого напряжения 
ума. И все же в них уже заключаются все существенные определения стоимости.

Но оставим светлый остров Робинзона и перенесемся в мрачное европейское 
средневековье. Вместо нашего независимого человека мы находим здесь лю
дей, которые все зависимы, —  крепостные и помещики, вассалы и сеньоры, 
миряне и попы. Личная зависимость характеризует тут общественные отно
шении материального производства в такой же степени, как и иные, воздвиг
нутые на этой основе сферы жизни. Но именно потому, что отношения личной 
1П1ШС1ШОСТИ составляют основу данного общества, отдельным работам и про
дуктам не приходится принимать отличную от их реального бытия фантасти
ческую форму. Они входят в круговорот общественной жизни в качестве ш -

а  ильных служб и натуральных повинностей. Непосредственно обществен- 
формой труда является здесь его натуральная форма, его особенность, а 

ни его всеобщность, как в обществе, покоящемся на основе товарного произ
водства. Барщинный труд измеряется временем точно так же, как и труд, про- 
манодящий товар, но каждый крепостной знает, что на службе своему госпо
дину оп затрачивает лишь определенное количество своей собственной, личной

■» Прим, ко 2 изд. 'Даже Рикардо не мог обойтись без робинзонады. 
П«чтобитный рыбак и первобытный охотник у. него тотчас же, как истин- 

пып товаровладельцы, обменивают' рыбу на дичь в пропорции, соответ- 
пнующей рабочему времени, овеществленному в этих меновых стоимостях. 
Пи /ктускает при этом тот небольшой анахронизм, что первооытный охот
ник и первобытный рыбак для расценки своих орудий труда прибегают 
К расчетным таблицам, бывшим в употреблении на лондонской бирже 
в 1Ш7 г. «Параллелограмм господина Оуэна» являются, повидимому, едш- 
Iтониной известной ему формой общества, за исключением буржуазной» 
(К 111*1 М а г х ,  2иг КгШк бег РоШшсЬеп Оекопоние, стр. 38, За). |Ш . 
К, М а р к с ,  К критике политической экономии. Б-ка марксиста. М. 1нз, 
ИК1). Стр. 100.]
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раоочей силы. Десятина, которую он должен уплатить попу, есть нечто несрав
ненно более отчетливое, чем то благословение, которое он получает от ново, 
1аКим образом, как бы мы пи оценивали те характеристичные маски, в ко
торых выступают средневековые люди друг по отношению к  другу, несомненно 
во всяком случае, что общественные отношения лиц в их труде проявляются 
здесь именно как их собственные личные отношения, а не облекаются в костюм 
общественных отношении вещей, продуктов труда.

Для исследования общего, т. е. непосредственно обобществленного труда, 
нам нет надобности возвращаться к  той его первобытной форме, которую мк 
встречаем на пороге истории всех культурных народов80. Более близкий'при
мер дает нам деревенская патриархальная промышленность крестьянской со- 
мьи, которая производит для собственного потребления хлеб, скот, пряжу, 
холст, предметы одежды и т. д. Этп различные вещи представляют для этой 
семьи различные продукты ее семейного труда, но они не представляют друг 
для друга товаров. Различные работы, создающие эти продукты: обработки 
пашни, уход за скотом, прядение, ткачество, портняжество и т. д., являются 
общественными функциями в своей натуральной форме, потому что это функ
ции семьи, которая обладает, подобно товарному производству, своим соб
ственным, естественно выросшим разделением труда. Различия пола и воз
раста, а также изменяющиеся со сменой времен года природные условия труди 
регулируют распределение труда между членами семьи и рабочее время ка 
ждого отдельного члена. Но 'затраты индивидуальных рабочих сил, измеряе
мые их продолжительностью, уже с самого начала придают этим работам обще
ственный характер, так как индивидуальные рабочие силы с самого начала 
функционируют здесь лишь как органы совокупной рабочей силы семьи.

Наконец, представим себе, для разнообразия, союз свободных людей, ко
торые работают при помощи общих средств производства и сознательно затра
чивают свои различные индивидуальные рабочие силы как одну обществен
ную рабочую силу. Все определения робинзонобского труда повторяются здесь, 
но в общественном, а не в индивидуальном масштабе. Бее продукты труда 

обивзона были исключительно его личным продуктом и, следовательно, не
посредственно предметами потреблениия для него самого. Весь продукт союза 
свободных производителей есть общественный продукт. Часть этого продукта 
в свою очередь служит средством производства. Она остается общественной. 
Но другая часть потребляется отдельными членами союза как средства суще
ствования. Следовательно, она должна быть распределена между ними. Спо
соб этого распределения будет изменяться соответственно характеру самого 
общественно-производственного организма и ступени исторического развития 
производителей. Лишь для того, чтобы провести параллель с товарным про-

I

ко *  из*>- <<̂ а ,  последнее время распространился смешной 
предрассудок, будто .первобытная общинная собственность является спешь 
Ф™?1ск°й славя:некой и даже исключительно русской формой. Наличность 
; Ф°РМЫ мы можем проследить у  рнмлян, германцев, кельтов ,

и тепеРь ®Ще мы находим целый калейдоскод такого рода форм, 
(Уже в состоянии некоторого упадка. Ближайшее изучение азиатских, 

в особенности индусских, форм общинной собственности могло бы показать, 
Различных форм первобытной общинной собственности получаются 

Ф°РМы ее разложения. Т ак, напр., различные оригинальные типы 
рш екои  и германской частной собственности могут быть выведены из раз- 

фо?,м,индусской общинной собственности» (К  а г 1 М а г х ,  2иг 
 ̂ йег РоЫшсЬеп Оекопопне, етр. 10). [«См. К . М а р к с ,  К  критике 

политической экономии. Б-ка марксиста. М. Гиз. 1929. Стр. 67.]
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.. .даном, мы предположим, что доля каждого производителя в средствах
I тптиования определяется его рабочим временем. При этом условии раоо-

иремя играло бы двоякую роль. Его общественно планомерное распре- 
,, к ипе устанавливает надлежащее отношение между различными трудовыми 
! (нениями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время 

и-,мп вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в сово- 
НМ1И1М труда, а следовательно, и в индивидуально потребляемой части всего 
ирндукта. Общественные отношения людей к их работам и продуктам их 
1||уци остаются здесь прозрачно ясными как в производстве, так и в распре-
м  опии. ,

1'слигиозныё мир есть только рефлекс реального мира, Для общества
.. пронроизводителей, характерное общественно-производственное отношение ,
к»|<||н)го состоит в том, что продукты труда являются здесь для них това
рищ т. е. стоимостями, и что отдельные частные работы приравниваются 
,1 (>>■ |, друг к другу б этой единообразной форме как одинаковый человече- 
• •,1111 тр уд ,—  для такого общества наиболее подходящей формой религии яв- 
(,|1'1ги христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в  
щ||||\ буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и т. д. При 
1|н’111|г азиатских, античных и т. д. способах производства превращение про- 
,».,||| а товар, а следовательно, и бытие людей как товаропроизводителей играют
. . . .  роль, которая, однако, становится тем значительнее, чем далее
| |П|1.1 упадок общинного уклада жизни. Народы, торговые в собственном смысле 
. (.ни слова, существуют лишь в междумнровых пространствах старого мира,
, ,к Гшги Эпикура или как евреи в порах польского общества, Эти древние 
ой|1|(ги)1чшо-производственные организмы несравненно более просты и ясны 
по пшсму устройству, чем буржуазный, но они покоятся или на незре- 
44' ги индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины есте- 
I и» пип родовых связей с другими людьми, или на непосредственных отно- 
и“ пи и \ господства и подчинения. Условие их существования —  низкая сту- 
ю нI развития производительных сил труда и соответственная связанность 
Ииоиюиий людей в рамках процесса, созидающего их материальную жизнь, 
и имеете С тем связанность всех их отношений друг к другу и к природе. Эта 
||са п.цл)| связанность отражается идеально в древних естественных и народных 
р, пн них. Религиозное отражение действительного мира может вообще ис- 
чмн)Т1. лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни 
4Й1Н П будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собою 
й I природой. Строй общественного жизненного процесса, т. е. материаль- 
11п|и процесса производства, сбросит с себя мистическое туманное покрывало 
цини, тогда, когда он станет продуктом свободно обобществившихся людей 
и (Ц 1.ет находиться под их сознательным планомерным контролем. Но для 
•яшио общества необходима определенная материальная основа или ряд опре- 
.1 итпиа материальных условий существования, которые в свою очередь пред- 
наиипит естественно выросший продукт длинного и мучительного процесса
р*И 1ШТ1III. ■

Прнидп, политическая экономия анализировала —  хотя и недостаточно “ 
йнпмпсть и величину стоимости и раскрыла скрытое в этих формах содержа-

I:
•I Кии уя® указывалось на етр. 14, Б е н ж а м е н  Ф р а н к л и н  10во- 

„I Гик,'как торговля есть вообще не что иное, как обмен одного труда
__ 1__ ____ лттлтттАЛЙ Г>'ГЛ1ТМППФГГ ТЗР.ЙХ ЕбШвИ(И I ПК, как, Т01ЛЧЛЗЛМ. с и л  ыииищг.' * --------  * * лЙ

ь'| •|),У1Ч>(1 труд, то самой правильной оценкой стоимости всех вещей 
бднитс,, труд» (ТЬе ЛУогкз о! Вегу. РгапкНп,еЬс., ей. Ьу брагкз, ВоЫоп. 1836,
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ййе. Но даа ни разу даже не поставила вопроса: почему вто содержание 
нймает такую форму, другими словами, почему труд выражается в сто: 
а продолжительность труда как его мера в величине стоимости продукта труда; 
Формулы, на лбу которых написано, что они принадлежат такой сбщестдо! 
— -- - - - - - - -
уо1. I I , р . 267). Что ®ещи имеют стоимость, это для Франклина так яге ОСТ 
ственно, как что теша имеют вес. С его точки зрения задача сводится прост! 
к тому, чтобы найти способ измерить эту стоимость с возможною тбЧНС 
стью. Но он не замечает, что, утверждая; стоимость всех вещей праВй’ 
нее всего оценивается трудом, он тем самым отвлекается от различий]' 
мениваемых работ и сводит их к  равному человеческому труду. Иначе 
должен был бы сказать: так как обмен башмаков и сапог на столы ёс* 
не что иное, как обмен башмачного труда на столярный труд, то столярки 
трудом с наибольшею точностью можно было бы измерять стоимость сапог 
Употребляя слово «труд» вообще, он отвлекается от полезного характер 
и от конкретной формы различных работ.

Недостаточность рыкардовского анализа величины стоимости —  а 
лучший анализ ее — будет указана в третьей и  четвертой книгах этой р» 
боты. Что касается стоимости вообще, то классическая политическая эКв 
номйя нигде прямо не проводит вполне отчетливого и сознательной рп 
личин между трудом, как он выражается в стоимости, и тем же «йлММ 
трудом, поскольку он воплощается в потребительной стоимости ироду ‘ 
Фактически, она, конечно, считается е этим различием, так как в перво 
случае рассматривает труд с количественной, во втором — с качественно 
его Стороны. Но ей и в Голову не приходит, что чисто количественное фа 
личие работ предполагает их качественное единство или равенство, Слёйв

как верно, что наши физические и духовные способности составляют 
единственное первоначальное богатство, то применение этих способно 
т. е. труд Какого-либо рода, есть наше первоначальное богатство, и , 
благодаря такому применению создаются все Тб вещи, которые мы нйЯ 
наем богатством.. Равным образом верно, что все такие вещи нродставля 
только труд, который создал йх, и, если они имеют стоимость или’даА 
две различные стоимости, они могут заимствовать их только от стоШЙсГ 
того труда, которым они порождаются» (Р  е в Ь и г I  <1 е Т г а  с у , ЁМЫи 
<ГШо1оре, 4 -ёте  еЬ 5-ёщерагПе, Рапв 1826, р. 35 ,36, цвдир. у  Ш с а г и ! ; 
ТЬе Ргтс1р1е8 о! РоШ . Есон,, З-гб ей ., СошЗоп 1821, р , 334). Мы отметим дйщ | 
что Рикардо приписывает Детю свое собственное более глубокое понама 
вопроса. Правда, Детю, с одной стороны, говорит, что все Еещи, сосТайДЯ 
гцие цаше богатство, «представляют труд, который создал их», но, С .Друг 
стороны, он утверждает, что «две различные стоимости» их (потребите 
и меновая) заимствуются от «стоимости труда». Он попадает чем рам 
в заколдованный круг пошлостей вульгарной политической экономий, йо 
рая  предполагает стоимость одного товара (в данном случае труда) .Г 
того, чтобы затем при ее помощи определить стоимость других товар 
Рикардо читает его так; и в потребительной, и в меновой стоимости 
ставлен труд ( а не стоимость труда). Но сам он настолько плохо разлвд 
двойственный характер труда, что на протяжении целой главы: «УН1ие шС 
ШсЬез. ТЬей- П1в1тсМ уе РгореШев» («Стоимость и богатство, их отлНчйТв 
ные особенности») вынужден возиться с пошлостями такого господина, I.
ЗК. Б . Сей, В конце концов он с изумление*! замечает, что Детю* хотя,и Лр 
знает вместе с ним труд источником стоимости, тем не менее в  своем1 би И 
делении понятия стоимости оказывается в то же время согласный, с Сзем.

3 Один из основных недостатков классической политической ЭМбнСЬ 
мйи состойт в том, что ей никогда не удавалось из анализа товара и, В' >ЧЩ 
ности, товарной стоимости вывести форму стоимости, которая именно 
придает ей характер меновой стоимости. К ак раз в лице своих лучших пре, 
ставителей, А. Смита и Рикардо, она рассматривает форму стоимости !|С 
н§что совершенно безразличное и даже внешнее по отношейию к  прйро!_ 
товара. Причина состоит не только в том, что анализ величины стоимости
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мой формации, где процесс производства господствует над людьми, а* не чело- 
мчс над процессом производства, —  эти формула представляются ее буржуаз
ному сознанию чем-то само собою разумеющимся, настолько же естественным и 
мгоОходшшм, как сам производительный труд. Добуржуазные формы обществен
но производственного организма третируются ею по этому приблизительно 
н таком же духе, как дохристианские религии отцами церкви33*

поглощает все ее внимание. Причина эта лежит глубже. Форма стоимости 
продукта труда есть самая абстрактная и в то же время самая, всеобщая 
форма буржуазного способа производства, который именно ею характери
зуется как особенный вид общественного производства, а вместе с тем 
Пфактеризуетея исторически. Если же рассматривать буржуазный способ 
производства как вечную естественную форму общественного производства, 
ш неизбежно останутся незамеченными и специфические особенности 
формы стоимости, следовательно, товарной формы, а при дальнейшем ходе 
исследования —■ денежной реформы, формы, капитала и т. д. Поэтому у эко
номистов, единогласно признающих измерение величины стоимости рабо
чим временем, мы находим самые пестрые и противоречивые представления
0 деньгах, т. е. о всеобщем эквиваленте в его законченной форме. Особенно 
нрко это выступает, напр., при исследовании банкового деда, где с обыден
ными ходячими определениями денег далеко не уедешь. В противовес этому 
появилась реставрированная меркантильная система (ОашШ и др.), кото
рая в стоимости видит лишь общественную форму или,, скорее, лишь ее 
отблеск, лишенный всякой самостоятельной субстанции. — Замечу раз иа- 
|«нгда, что под классической политической экономией я понимаю всю поли
тическую экономию, которая, начиная с Ж .  Ре Му. последует внутренние 
.«пшсимостй буржуазных отношений производства. В противоположность 
1-11 вульгарная экономия толчется лишь в области внешних, кажущихся за
висимостей, все снова и снова пережевывает материал, давно уже разработан
ный научной политической экономией, с целью растолковать буржуазии 
грубейшие явления экономической жизни, и, так сказать, приспособить их 
ч домашнему обиходу буржуа. В остальном она ограничивается тем, что 
педантски систематизирует затасканные и самодовольные представления 
буржуазных деятелей производства о йх собственном мире — лучшем из 
ицнх миров — и объявляет эти представления вечными истинами.

»* «Экономисты рассуждают удивительным образом. Для них ,суще- 
•ггиувт лишь два вида учреждений — искусственные и естественные, Учре- 
кдёиия феодализма. суть искусственные учреждения, 'учреждения бур

жуазии — естественные. Онй сходятся в этом отношении с теологами, кото
рые также устанавливают два вида религий. Всякая религия, кроме той, 
которую они исповедуют, есть изобретение человеческое, тогда как их соб
ственная религия есть божественное откровение. Итак, была некогда исто
рии, по теперь ее больше нет» ( К а г 1  М а г х ,  МГбёге йе 1а РЬИозорЫе, Ш - 
|НЩМ! й, 1а РЬПоворЫе йе 1а ММге раг М. Ргонййоп, 1847, р. 113). [См. 
К. М а р к с ,  Нищета философии. Б-ка марксиста. М. Гиз. 1928. Стр, 116.) 
Имистнне комичен, наир., г. Бастиа, который воображает, что древние
1 реки и римляне жили исключительно грабежом. Ведь если люди целью сто- 
нтшя живут грабежом, то должно, очевидно, постоянно иметься что-нибудь 

кише, что можно награбить, другими словами, предмет грабежа должен 
непрерывно воспроизводиться. Надо думать поэтому, что и у греков с рим- 
чпиами был какой-нибудь процесс производства, какая-нибудь экономика, 
которая служила материальным базисом их мира в такой, же степени, в 
инкой буржуазная экономика является базисом современного мира. Или, 
Пмть может, Бастиа думает, что способ производства, покоящийся на рабском 
труде, тем самым Покоится на системе грабежа? В таком случае он стано
вится на опасный путь. Но если такой исполин мысли, как Аристотель, оши
бался в своей оценке рабского труда, то Каким образом избрал бы правильный 
путь п своей оценке наемного труда такой каряйк-экономист, как Бастиа? — 

' }| пользуюсь этим случаем, чтобы вкратце ответить на возражение, появив
шееся в одной немецко-американской газете по адресу моей работы «2иг 
КгШк йог РоШдвсЪеп Оекопопне, 1859». По мнению газеты, мой взгляд, что
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До какой степени фетишизм, присущий товарному миру, или веществен
ная видимость общественных определений труда, смущает некоторых эконо
мистов, показывает, между прочим, скучный и бестолковый спор их относи
тельно роли природы в процессе созидания меновой стоимости. Так как ме
новая стоимость есть лишь определенный общественный способ выражать труд, 
потраченный на производство вещи, то, само собой разумеется, в меновой стои
мости содержится не больше вещества, данного природой, чем, напр., в вексель
ном курсе.

Так как товарная форма есть самая всеобщая и неразвитая форма бур
жуазного производства, вследствие чего она возникает очень рано, хотя и но 
является в прежние впохи такой господствующей, а следовательно, характер
ной, как в наши дин, то ее фетишистический характер еще сравнительно 
легко разглядеть. Но в более конкретных формах исчезает даже эта кажу
щаяся простота. Откуда возникают иллюзии монетарной системы? Из того, 
что она видела в золоте и серебре, как деньгах, не выражение общественно
производственного отношения, а лишь форму природных вещей с очень стран
ными общественными свойствами. А  возьмите современную политическую 
экономию, которая с таким величавым пренебрежением посматривает на монетар
ную систему: разве ее фетишизм не становится совершенно осязательным, 
как только она начинает исследовать капитал? Давно ли исчезла иллюзия 
физиократов, что земельная рента вырастает из земли, а не из общества?

Но чтобы не забегать вперед, мы ограничимся здесь еще одним приме
ром, касающимся самой товарной формы. Если бы товары обладали даром слова, 
они сказали бы: наша потребительная стоимость, может быть, интересует 
людей. Нас, как вещей, она не касается. Но что принадлежит нашей веществен
ной природе, так это стоимость. Наше собственное обращение в качестве ве! 
щей-товаров служит тому лучшим доказательством. Мы относимся друг к другу 
лишь как меновые стоимости. Послушаем теперь, как эта душа товара вещает 
устами экономиста: «Стоимость (меновая стоимость) есть свойство вещей,, бо
гатство (потребительная стоимость) есть свойство человека. В этом смысле стои
мость необходимо предполагает обмен, богатство же нет»84. «Богатство (потре-

определенный способ производства и соответствующие ему производствен
ные отношения, одним словом, «экономическая структура общества соста
вляет реальный базис, на котором возвышается юридическая и политический 
надстройка и которому соответствуют определенные формы общественном! 
сознания», что «способ производства материальной жизни обусловливает _ 
социальный, политический и духовный процесс жизни», —- все это, по мнению 
газеты, справедливо по отношению к современному миру, когда господствуют 
материальные интересы, но неприменимо ни к средним векам, когда господ
ствовал католицизм, ни к древним Афинам или Риму, где господствовала по
литика. Прежде всего изумительно, как кто-либо мог бы предположить, что 
эти ходячие фразы о средних веках и античном мире остались хоть кому-1 
нибудь неизвестными. Ясно во всяком случае, что средние века не могли жить - 
католицизмом, а античный мир — политикой. Наоборот, тот способ, каким И 1 
эти эпохи добывались средства к жизни, объясняет, почему б  одном случив 
главную роль играла политика, в другом — католицизм. Кроме того, не тре
буется обладать особенно глубокими познаниями, наир., по истории рижской '< 
республики, чтобы знать, что скрытую ее пружину составляет история земель» §  
ной собственности. С другой стороны, еще Дон-Кихот должен был Жестоки 
поплатиться за свою ошибку, когда вообразил, что странствующее рыцар
ство одинаково совместимо со всеми экономическими формами общества.

31 «ОЬаегуаГюпз оп коте уегЬа1 сНвриГев т  РоПНса! Есопоту, рагИсиШйу 
гс1аНие' Го Уа1ие апй Го вирр1у апс! бегаапй, Ьопбоп 1821», р. 16.
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Нательная стоимость) есть атрибут человека, стоимость —  атрибут товара. Че
ловек или общество богаты; жемчуг или алмаз драгоценны... Жемчуг йли ал
маз имеют стоимость как жемчуг и алмаз»35. До сих пор еще ни один химик 
не открыл в жемчуге и алмазе меновой стоимости. Однако экономисты-изо- 
оретатели этого химического вещества, обнаруживающие особое притяза
ние на критическую глубину мысли, находят, что потребительная стоимость 
пещей не зависит от их вещественных свойств, тогда как стоимость присуща 
нм как вещам. Их укрепляет в этом убеждении то удивительное обстоятель
ств , что потребительная стоимость вещей реализуется для людей без обмена, 
т. е. в непосредственном отношении между вещью и человеком, тогда как 
•тнимость может быть реализована лишь в обмене, т. е. в известном обще
ственном процессе. Как не вспомнить тут добряка Догберри, который поучает 
ночного сторожа Сиколя, дао «счастливая наружность есть дар обстоятельств, 
I искусство читать и писать дается природой» ( Ш е к с п и р ,  Много шума из 
ничего)36*

ГЛ АВА  ВТО РАЯ 

П Р О Ц Е С С  О Б М Е Н А

Товары не могут сами отправляться на рынок и обмениваться между 
пинпо. Следовательно, мы должны обратиться к  их хранителям, к  товаровла
дельцам. Товары суть вещи и потому беззащитны перед лицом человека. Если 
нцине идут по своей охоте, он может употребить силу, т. е. взять и х 37. 
Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу как товары, товаровла
дельцы должны относиться друг к другу как лица, воля которых обитает 
и этих вещах; таким образом один товаровладелец лишь по воле другого, 
следовательно, каждый из них лишь при посредстве одного общего им обоим 
пиленого акта, может присвоить себе чужой товар, отчуждая свой собственный. 
Следовательно, они должны признавать друг в друге частных собственников. 
Птп юридическое отношение, формой которого является договор, —  все равно, 
ем ражен ли он законно, или нет, —  есть волевое отношение, в котором отра
жается экономическое отношение. Содержание этого юридического или воле- 
пню отношения дано самим экономическим отношением38. Лица существуют

у. В а П е у ,  А сгШса! ОШвегГаЦоп оп Ше ХаШге еЬс. о! \’а1ие, 
р 1(15.

"" Автор «ОЪвегуаМопв» и 8. ВаПеу обвиняют Рикардо за то, что он 
П(1 заметил относительного характера меновой стоимости и превратил ее 
а нечто абсолютное. В действительности наоборот: ту кажущуюся отно- 
• нтадыюсть, которой обладают эти вещи, наир, алмаз, жемчуг, как меновые 
I п р и м о с т и ,  он свел к скрытой за этой их внешностью истиной относитель
ности их как простых выражений человеческого труда. Если рикардианцы 
откатили ВаПеу грубо, но не доказательно, то лишь потому, что у  самого 
Рикардо они не нашли указания на внутреннюю связь между стоимостью 
И формой стоимости, или меновой стоимостью.

*» В X II веке, столь прославленном своим благочестием, между то- 
нарими попадались очень деликатные вещи. Так, напр., один французский 
поит того времени среди товаров, находившихся на рынке: в ЬапгДЬ, называет 
народу с материями, сапогами, кожами, сельскохозяйственными орудиями, 
шнурами и т. п. также «Геттев 1о11ев с1е 1еиг согрв» (публичных женщин).

“ Прудон черпает свой идеал вечной справедливости, давйсе ёЬегпеИе, 
ни юридических отношений, соответствующих товарному производству, чем
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здесь один для другого лить как представители товаров, т. е, как 
владельцы. В  дальнейшем ходе исследования мы увидим, что характерны*) 
экономические маски лип являются вообще лишь 'олицетворением экоиоми- 
ческих отношений, в качестве носителей которых эти лица противостоят 
ДРУГ Другу. , *

Товаровладельца отличает от его товара именно то обстоятельство что 
для товара каждое другое товарное тело есть лишь форма проявления его соб
ственной стоимости. Прирожденный левеллер [уравнитель] и циник товар, 
всегда готов обменять не только душу, но и тело со всяким другим товаром 
хотя бы этот последний был наделен наружностью, еще менее привлекателВ 
ной, чем Мариторна. Эту отсутствующую у товара способность воспринимал 
конкретные свойства других товарных тел товаровладелец пополняет своими 
собственными пятью и даже более чувствами. Его товар не имеет для него Са
мого непосредственной потребительной стоимости. Иначе он не вынес бы его 
на рынок. Он имеет потребительную стоимость для других. Для владельца 
вся его непосредственная потребительная стоимость заключается лишь в том 
что он есть носитель меновой стоимости и, следовательно, средство обмена 
Поэтому владелец стремится отчудить свой товар в обмен на другие в потре
бительной стоимости которых он нуждается: Все товары не имеют потребитель
ной стоимости для своих владельцев й представляют потребительную стои
мость для своих невладельцев. Следовательно, они должны постоянно пере
мещаться из рук в руки. Но этот переход от владельца к  владельцу соста
вляет их обмен, а обмен ставит их друг к  другу в отношение .стоимостей и 
реализует их как стоимости. Значит, товары должны реализоваться как стой 
мости, прежде чем они получат возможность реализоваться как потребитель! 
стоимости. г

С другой стороны, они должны доказать наличность своей потребитеяьно 
стоимости для того, чтобы они могли реализоваться как стоимости потому 
что затраченный на них труд идет в счет лишь постольку, поскольку он затри-
чен в форме, полезной для других. Но лишь обмен может фактически показать,

'4г
дает, кстати сказать, столь утешительное для всех филистеров доказатель
ство того, что форма товарного производства столь Яге вечна, как снйаведли 

1 вость. Затем он старается, наоборот, преобразовать в соответствии ■ с этим' 
идеалом справедливости действительное товарное производство и соответ
ствующее ему действительное право. Что мы сказали бы о химике, который 
вместо того, чтобы исследовать действительные законы обмена вещест 
и разрешать на почве их определенные задачи, захотел бы преобразовав 
обмен веществ сообразно «вечным идеям» «паРитаШё» н «аЯшШ» ^«особен
ных сеойств» и «сродства»)? Когда пам говорят, что ростовщичество ПРО- 

ЧВДИаэ ёЬегпеИе» («вечной справедливости»), «фциНё 61еп*Ше*, 
«тнш аМ е еЬегпеИе» («вечной правде», «вечной взаимности») и другим «Уег1- 
168 егегпеПсБ» («вечным истинам»), то разве мы узнаем о ростовщичество 
что-нибудь большее по сравнению с тем, что знали еще отцы церкви когда 
о ш  что ростовщиЧесяю противоречит «цгасе ё1егпе11е», «ГокёГег
пой6ыIпс°бшетей»)Г9°1б с1° Б1е№> (<<вечномУ милосердию», «вечнойвере», «зец

«Ибо двояко употребление каждого блага. — Первое присуще вещи 
как таковой, второе — нет; так, сандалия может служить для обувания ноги 
и для обмена. То и другое суть потребительные стоимости сандалии, ибо 
даже тот, кто обменивает сандалию на что-либо, в чем он нуждается 
.напр., на пищу, пользуется сандалией как сандалией. По это .не есть её 
естественный способ употребления. Ибо Она существует не для-обмена* 
ГА г 1 $ * о I е 1 е 8, Пе КериЫГса, 1Ш. I, с. 9).



црйрос ОБМЕНА Ш
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шизываетея ли труд действительно нолешшм для других, удовлетворяет ли его 
продукт какой-либо чужой потребности. • ,

Каждый товаревдадеяеи хочет отчудить свой товар «ишь в обмен на такие 
, опары, потребительная стоимость которых удовлетворяет его потребности, 
г. этой стороны обмен представляет для него чисто индивидуальный процесс. 
Но, кроме того, он хочет реализовать свой товар как стоимость, т, е, реализовать 
•то в любом из других товаров той же стоимости, независимо* от того, -имеет 
ш его собственный товар потребительную стоимость для владельцев других 
товаров или вег. С этой точки зрения обмен представляет для него всеобщий 
и общественный проносе: Но один и тот же процесс не может быть для всех то- 
«II совладельцев в одно и то ®е время только индивидуальным и только все
общим и общественным.

Присмотревшись к деду внимательнее, мы увидим, что для каждого то
нн ровладельна всякий чужой товар играет роль особенного эквивалента его 
стара ц нотем^ его собственный товар — роль всеобщего эквивалента всех 
других’ товаров. 'Но так как в этом сходятся между собой все товаровладельцы, 
то ни один товар фактически не является всеобщим эквивалентом, а по
тому товары не обладают и всеобщей относительной формой стоимости, в ко
торой они отождествлялись бы как стоимости и сравнивались друг с другом 
как стоимости определенной величины. Таким образом они противостоят друг 
другу вообще не как товары, а только как продукты, или вдтреоитедьные
СТОИМОСТИ» , „ лт

И этом затруднительном ноложении наши товаровладельцы рассуждают, 
мш Фауст: «В начале было дело*. И  они уже дедали дело, прежде чем начали 
рассуждать, Законы товарной природы проявляются в виде природного ин
стинкта товаровладельцев. Они могут установить между своими товарами от
ношение стоимостей, т, е, чисто товарное отношение, только в том случае, если 
отнесут их к  какому-либо другому товару, противопоставят ему, как все- 
оГццгму эквивсШбшу,* Это эдкявад анализ товара*, Но только оощоствбнвто 
ват может превратить определенный товар во всеобщий эквивалент. Поэтому 
||(|щоствсщщй акт всех остальных товаров, за. исключением одного, исторгает 
и, „х среды, ада последний, в котором все они выражают свои стоимости. 
Тпким образом натуральная форма этого товара становится общественно зна
чимо!} эквивалентной формой. Функции всеобщего эквивалента становится 
пои помощи указанного общественного процесса специфической общественной 
функцией исторгнутого товара. Последний делается деньгами. Ид щ щ т  
ссимПпт ИаТ»еп1 & у ц Ш е т  е( р о Ы ф щ  еиат ЬеНще т о н н ы  Ьф не ерш 
роию(- ешеге е( уепПеде, я щ  ОЙ иаЬе$ сЬатЩегещ ан1 нощей певще, ащ  цр-
т ш и т  ПОГП1Щ8 ерю *, .  ___

Денежный кристалл есть необходимый продукт процесса обмена, в кото
нин разновидные продукты труда фактически приравниваются друг К другу 
ц тем самым фактически превращаются в товары. Исторический процесс рас
ширения и углубления обмена развивает дремлющее в товарной природе про- 
гипорочве между потребительной стоимостью и стоимостью. Потребность дать 
для оборота внешнее выражение этому противоречию заставляет искать само- 
ст'щтельной формы для воплощения товарной стоимости и не дает покоя до тех

* «Они имеют одни адиуга ц  передадут силу и власть срою вчерю. .̂. 
И никому полная будет ни покупать, вд пррдадать, кроме того, ктормее_ 
начать. иди рмр вверп, или кисло имени его» (Апокалипсис, г.д. АЛ II» 13 
И гл. Х Ш . 17).
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"»р, пока задача эта не решается окончательно путем раздвоения товара на Товар 
и деньги. Следовательно, в той же самой мере, в какой осуществляется превращеп™ 
продуктов труда в товары, осуществляется и превращение товара в деньги 

Непосредственный обмен продуктов, с одной стороны, имеет форму про 
стого выражения стоимости, а с другой стороны, еще не имеет ее. Форма эта 
как мы видели: ж товара А  =  у товара В.  Форма непосредственного обмена 
продуктов такова: ж предмета потребления А =  у предмета потребления В л 
Вещи А  и В  не являются товарами до обмена, а становятся ими лишь благо 
даря обмену. Первая предпосылка, необходимая для того, чтобы предмет по
требления стал потенциальной меновои стоимостью сводится к тому, что дай" 
ный предмет потребления утрачивает свою потребительную стоимость. щае< тел 
в количестве, превышающем непосредственные потребности своего владельца 

, Ве1Чи са™  по себе внешни для человека и потому отчуждаемы. Для тог» 
чтобы это отчуждение стало взаимным, люди должны лишь молчаливо огне’, 
ситься друг к другу как к частным собственникам этих отчуждаемых веще.! ' 
а значит, и как к независимым друг от друга личностям. Однако такое отис * 
шениё^взаимной отчужденности не существует между членами естественно вы- 

I росшей общины, будет ли это патриархальная семья, древне-индийская об 
. щина, государство инков и т. д. Обмен товаров возникает там, где оканчн* 
вается община, в пунктах ее соприкосновения с чужими общинами или чло* 
нами^чужих общин. Но раз вещи превратились в товары для внешних отыг 
шений, такое же превращение совершается путем обратного действия и дал 
внутренней жизни самой общины. Их количественные меновые отношения 
первоначально совершенно случайны. Обмениваются они лишь актом воль 
владельцев, желающих взаимно отчудить их друг другу. Между тем, потрео 
ность в чужих предметах потребления мало-по-малу укрепляется. Постоянное 
повторение обмена делает его регулярным общественным процессом. Поэтому 
с течением времени по крайней мере часть продуктов труда начинает произ
водиться преднамеренно для обмена. С этого момента, с одной сторопы за
крепляется разделение между полезностью вещей для непосредственного по- * 
1 эебления и полезностью ее для обмена. Ее потребительная стоимость отде 
ляется от ее меновой стоимости. С другой стороны, то количественное отво 
шение, в котором обмениваются вещи, делается зависимым от самого их произ
водства. Привычная практика фиксирует такие количественные отношения как 
величины стоимости.

В непосредственном обмене продуктами каждый товар является непосред
ственным средством обмена для своего владельца и эквивалентом для своей? 
невладельца, —  однако лишь постольку, поскольку он представляет для по- 
следнего потребительную стоимость. Следовательно, обмениваемый предав

*° можем теперь оценить по достоинству остроумие мелкобуржуаз
ного социализма, который хочет увековечить товарное производство и в то 
время устранить «противоречие между деньгами и товаром», т. е. устранить 

ДСНЬГИ’ югк они существуют только как составная часть э-гс 
противоречия. С таким.же успехом можно было бы стремиться к упразд-

работу: «2иг КгШк йог РоИПвсЬеп ' ОекопотТе»",' 8. бГ и сл. ц м . 
1929 СтрК °128 ^ |д™ к®лп-|олитической экономии. Б-ка марксиста. М. Гиз.

41 Пока обмениваются не два различных предмета потребления а как 
это часто бывает у дикарей, за один и тот .тсе п р сд м етй ч Х ^ х тся  в ’ виде 
эквивалента хаотическая масса самых разнообразных вещей, до тех поп 
даже непосредственный обмен продуктов еще не зашел дальше передней.
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пцо пе получает никакой формы стоимости, не зависимой от его собственной 
потребительной стоимости, или от индивидуальных потребностей обмениваю
щихся лиц Но необходимость такой формы становится все настоятельнее 
но мере того как возрастает число и разнородность товаров, вступающих 
и процесс обмена. Задана возникает одновременно с средствами ее разреше
ния. Оборот товаров, в котором товаровладельцы обменивают свои собствен
ные продукты на различные другие продукты и приравнивают их друг к  другу, 
никогда не может совершаться таким способом, чтобы при этом различные 
товары различных товаровладельцев в пределах'их оборотов не осмеливались 
пн один и тот же третий товар и не приравнивались ему как стоимости. 1акой 
гостий товар, становясь эквивалентом для других различных товаров, непо
средственно приобретает всеобщую и общественную эквивалентную форму, хотя 
и в узких пределах. Эта всеобщая эквивалентная форма появляется и исче
зает вместе с тем мимолетным общественным контактом [соприкосновением], 
который вызвал ее к жизни. Попеременно выпадает она на долю то того, то 
Другого товара. Но с развитием товарного обмена она прочно и исключи
тельно срастается лишь с определенными видами товаров, или кристалли
зуется в денежную форму. С каким именно видом товара она срастается, это 
сначала случайно. Однако в общем и целом два оостоятельства играют 
ипссь решающую роль. Денежная форма срастается или с наиболее важными 
ирс 1метами, которые получаются извне и действительно представляют есте
ственно развивающуюся форму проявления меновой стоимости^ для тузем
ных продуктов. Или же —  с предметом потребления, который составляет 
Iлавпы элемент туземного отчуждаемого имущества, каков, напр., скот. 
Кочевые народы первые развивают у  себя денежную форму, так как все иа 
I мущество находится в подвижной, следовательно, непосредственно отчуждае
мой форме, и так как образ их жизни постоянно приводит их в соприкосно
вение с чужими общинами й тем побуждает к обмену продуктов. Люди не
редко превращали самого человека, в образе раба, в первоначальный де
нежный материал, но никогда землю не превращали в этот материал 1а- 
кня идея могла возникнуть только в буржуазном обществе, достигшем ужа 
значительного развития. Она появилась лишь в последнюю треть л \  II сто- 
н тин а попытка ее фактического осуществления, в национальном мас
штабе, была сделана впервые сто лет спустя, во время буржуазной француз
ский революции. ..... ' ......

Но мере того, как обмен товаров разрывает свои локальные границы, 
и вместе с тем товарная стоимость вырастает в материализацию [воплоще
ние! человеческого труда вообще, денежная форма переходит на товары, 
которые по самой своей природе особенно пригодны для выполнения ооще- 
пнепиой функции всеобщего эквивалента, а именно на благородные металлы.

Что «деньги по природе своей суть золото и серебро, хотя золото и се- 
||сб|)0 по природе — не деньги»42, доказывается согласованностью естествен
ных свойств этих металлов с их общественными функциями4 . Но покз 
„,1,1 внаем только одну функцию денег: служить формой проявления товарной

*" К,чг1 М а г х ,  Ииг КгШк (1сг РоШдасЬеп Оекопотхе, 8. 135. [См. 
I, М и р к е ,  К критике политической экономии. Б-ка марксиста. М. Iиз.  
ццщ. Огр.209.1 («Драгоценные металлы... по природе своей деньги») ( Б а п  а- 
и 1 1>11а МопеГа, в сборнике Сиз Гойх ,  РагЬе Мойегпа, лло1. III- р. 7л)- 

«а ГК дробнее об этом см. в моей только что цитированной работе, отдел
»Ь.(нгородние металлы».
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стоимости, иди материалом, в котором величины товарных стоимостей 
находят себе общественное выражение. Адэкватиой [соответственной] фор* 
мой проявления стоимости, или материализацией абстрактного и, следо
вательно, равного человеческого труда может быть лишь такая материя, все. 
экземпляры которой обладают одинаковым качеством. С другой стороны, 
так как различие стоимости по величине носит чисто количественный ха-: 
рактер, дедежпый товар должен быть приспособлен К чисто количествен
ным различениям, т. е. должен обладать такими свойствами, чтобы его 
мшшо было делить на произвольно шеЯкие части и вновь составлять 
из этих частей. Золото- и серебро от природы обладают всеми этими ка
чествами.

Потребительная стоимость денежного товара удвояется. Наряду с осо
бенной потребительной стошостыо, принадлежащей ему как данному то
вару, —  так, напр., золото служит для пломбирования зубов, является сырым 
материалом для предметов роскоши и т. д., —  он получает формальную по
требительную стоимость, вытекающую из его специфически общественных 
функций.

Так как все другие товары суть лишь особенные эквиваленты, денег, а день
ги —  Их всеобщий эквивалент, то как особенные товары они относятся к день
гам как к  товару всеобщему м „

Мы уже видели, что денежная форма есть лишь застывший на данном то- ; 
варе отблеск отношений к нему ессх остальных товаров. Следовательно, тот 
факт, что деньги являются товаром 4б, может показаться открытием лишь ', 
тому, кто исходит из их готовой формы как предмета своего анализа. Про
цесс обмена дает товару, который он превращает в деньги, не стоимость, а лишь 
специфическую форму стоимости. Смешение -этих двух определений приводит 
к тому, что стоимость золота и серебра начинают считать воображаемой*?;; 
Так как деньги в известии своих функциях могут быть заменены просай ‘ 
............?-----  *, Ь

44 «Деньга суть универсальный товар» (Уеггг ,  МобКаиюп! ш11а Есо- 
полна РоНЫса. р. 16).

*в «Сами по себе золото и серебро, которым мы мбясем дать 
Наименование декёжного металла, суть... товары... стоимость которых тб ЙГ 
вышаетея, то падает... Стоимость денежного металла тогда может быть при
знана наиболее высокой, когда наименьший есс его достаточен., чтобы-' 
Менять наибольшее количество земледельческого или проыышлеин 
продукта страны» и т. д. («А Ебвсоигее о! Ше аепега1 N0110118 о! Мопеу, Тга 
анй Ехсйапёё, а» йюу вЦшй ш ге1а«опв 1о еасЬ оШег. Ву а МегсйапГ.ХоЙ 
бои 1695», р. 7). «Серебро й золото, как чеканенные, так и нечеканен:
Хотя и потребляются как мера для всех других вещей, Суть това 
не в меньшей степени, чем вино, табак, маСло, одежда или матер'
(«А Ю18соиг8е сопсегише Тгабе, апс! йш! ш  рагМси1аг о! Ше ЕаеЫпсИев Г  ' 
Ьопйоп 1689», р. 2). «Капитал и богатство королевства (Англии) не о!гр 
чиваются только деньгами, равным образом золото и серебро нельзя искл 
чить из числа товаров» («ТЬе ЕазЫшНа Тгайе а шов! ргоШаМе '‘- гас 
Еошйш 1677», р. 4).

48 «Золото и серебро имеют свою стоимость как металлы раньше, Ч# 
они делаются монетами» ( О а П а . Ш,  Юе11а МоИеЬа). Л о к,к' говорит: «В 
общее соглашение людей придает серебру ради тех его свойств, котор 
делают его пригодным для роли денег, воображаемую [существую' 
только в иащем представлении! стоимость». Л о, напротив, говорит: «
Ким образом различные нации' могли бы придать одной ,и той же вещ 
воображаемую стоимость?., и каким образом могла бы удержаться эта во 
©сражаемая стоимость?». Насколько цлохо понимал он сам суть дела, и 
показывают следующие его слова: «Серебро обменивалось согласно той потр

тМ#>-

I ,



пинками денег, то отсюда возникла другая ошибка, —  что декьгй только 
и инки. С другой стороны, здесь сказывается предчувствие трго, что децеж-г' 
ион форма вещей есть нечто постороннее для них самих, простая форма про- 
пиления скрытых за ними человеческих отношений. В  этом смысле каждый 
товар представлял бы только знак, потому что как стоимость он представляет 
лишь вещественную оболочку затраченного на него человеческого труда47. 
По, объявляя простыми знаками те общественные черты, которые получают 
нищи, и те вещные черты, которые получают общественные определения труда 
на основе определенного способа производства, их объявляют вместе с тем 
продуктом произвольных человеческих мнений и, так сказать, саикциоши 
руют всеобщим согласием человечества. Такова была излюбленная манера 
просветителей X V III  века устранять, хотя бы временно, по меньшей мере 
нидимость удивительного в тех или иных загадочных формах человеческих 
отношений, процесса возникновения которых еще не сумели расшифровать. 
Тик как еще не умели выяснить возникновение и развитие загадочных 
форм общественных отношений, то старались отнять-у них их непонят
ный характер, заявляя, что они — человеческое изобретение, не свалились 
с неба.

Как уже было отмечено раньше, эквивалентная форма товара не̂  заклю
чает в себе количественного определения величины его стоимости. Если мы 
спаем только, что золото деньги, т. е. непосредственно обмениваемо на все 
другие товары, то мы еще отнюдь не знаем, какую стоимость представляют, 
пиар., 10 фунтов золота. Как и всякий иной товар, золото может выра-

ПРОЦЕСС ОБМЕНА Щ

Литплыюй стоимости, которую оно Имело, т. е. по СЕоей действительной 
ст11ИЫОСТИ; благодаря своему назначению служить в качестве денег оно 
получило еще добавочную стоимость (ипс уа!еиг аййШопе11е)». (Л с а н  Б а V?, 
ГпнкШСгаСюиз виг 1е пшпёга1ге е! 1е сошшегсе, в изд. Байге: «ЕсопшшвГеа 
(''Цнштегв <1и X V III шёс1е», р. 470). .

а  «Деньги суть их (товаров) знак» (V. йе Р о г  Ъ о п п а I р, ЕШпепбз 
Им Соттегсе, Коим. Ей., Ееуйе 1766, уо1. II, р. 143). «Как знак они притяги
ваются товарами» (1. с., р. 155). «Деньги — знак' и представитель вещи»
(М о п 1 е в С] и ! е и, ЕвргК без Еотз, Оеихтев, Еопйоп 1767, УОЬ II, р. 2;.

IЩньги не простой знак, потому что они сами суть богатство роли не предста
вляют стоимостей, они сами стоимость» (Ее Т г о в п е ,  Ее ГййёгбЬ 8оиа1, 
р. 1)10). «Исследуя понятие стоимости,'мы. должны рассматривать самую вещь 
только как знак, причем эта вещь имеет значение йе сама по себе, а лишь- 
шнс то, чего она стоит» (Н е § е 1, РйИоворЫе без ВасМев, стр. 100). Гораздо 
раньше экономистов представление о золоте как простом знаке, о лишь во- 
■ а >| никаемош стоимости благородных металлов было пущено в ход юристами, 
которые, выполняя лакейскую службу &ля королевской власти, в течение 
игах средних веков право королей фальсифицировать монету обосновывали 
традициями римской империи' и теми понятиями о деньгах, которые выра
жены в пандектах. «Никто не смеет и  не должен сомневаться, говорит, 
парный ученик юристов Филипп Валуа, король Франции, (под именем Фи
тина VI), в одном декрете 1346 г., — что только нам и нашему королев» 

гному величеству принадлежит право... Чеканки денег, снабжения деньгами 
и всяких распоряжений относительно монеты, право пускать ее в обра
щение и назначать ей такой курс и такую цену, как это йам угодно и прн- 
ИН1ШО нами за благо». Это — догмат римского, права, что император Декре
тирует стоимость денег. Было безусловно запрещено обращаться с деньгами, 
Кик с товаром. «Денег же иикто не должен покупать, ибо, учрежден» 
III,ш для пользования всех, они не должны быть товаром». Верные рассу- 
мщения об этом см. е .  Р , Р а д Ш п Ц  аорта 11 вщв1о ргеето йе!1е
1юве,1751, у Си Ыо с Н ,  Раг1е Мойегпа, уо1. II. Особенно энергично Ра§пш  
полемизирует с господами юристами во второй части своей работы. |
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зить величину своей собственной стоимости лишь относительно, в друпЦ' 
товарах. Его собственная стоимость определяется рабочим временем, требуюг 
щимся для его производства, и выражается в том количестве всякого иного 
товара, в каком кристаллизовалось столько же рабочего времени48. Такое 
установление относительной величины стоимости золота фактически совер
шается на месте его производства, в непосредственной меновой торговле. 
Когда оно вступает в обращение в качестве денег, его стоимость уже дана. 
И  если уже в последние десятилетия X V I I  века далеко ушедший в своих 
зачатках анализ денег пришел к тому, что деньги суть товар, то все же 
это лишь начало анализа. Трудность состоит не в том, чтобы понять, что 
деньги —  Товар, а в том, чтобы выяснить, как и почему товар становится 
деньгами49. ,

Как мы видели, уже в самом простом выражении стоимости: х  то
вара А — у товара В,  та. вещь, в которой выражается величина стоимости 
другой вещи, обладает, повидимому, своей эквивалентной формой независимо 
от этого отношения, обладает ею как некоторым от природы -присущий ей 
общественным свойством. Мы проследили, как-укрепляется эта иллюзия. Она 
достигает наивысшего развития, когда форма всеобщего эквивалента сра
стается с натуральной формой определенного товарного вида, или откристал- 
лизовывается в денежную форму. При этом создается впечатление, что не дан
ный товар становится деньгами потому, что в нем выражают свои стоимости 
все другие товары, а, наоборот, эти последние выражают в нем свои стои
мости " потому, что он —  деньги. Посредствующее движение исчезает в 
своем собственном результате и не оставляет следа. Без всякого его содей
ствия товары находят воплощение своей стоимости как нечто готовое, как 
существующее вне их и наряду с ними особое товарное тело. Данные вещи +• 
золото и серебро —  в том самом виде, как они выходят из недр земных, 
оказываются непосредственным воплощением всякого человеческого труда. 
Отсюда магический характер денег. Чисто атомистические отношения между

48 «Если кто-нибудь доставит в Лондон унцию серебра из перуанских 
оудпиков с такой же затрато'й времени, какая необходима ему для произ
водства бушеля хлеба, то первый из этих продуктов будет составлять есте
ственную цену второго; и если вследствие открытия новых более богатых 
рудников две унции серебра можно будет добыть так же легко, как тепер* 
одну, то бушель хлеба будет при прочих равных условиях стоить 10 ши л л., 
если он раньше стоил Б ши л л.» ( ? П Н а т  Р е *  Су, А ТгеаПве оп Тахе 
апй Соп*пЪи*10П8, Ьопйоп 1667, р. 31),

48 Господин профессор Рошер поучает нас: «Ложные определени 
денег могут быть разделены на две главный группы: определения, считав 
щие деньги за нечто большее, и определения, считающие деньги за нечто 
меньшее, чем товар». Затем идет пестрый каталог работ о деньгах, в кото 
ром нельзя уловить и намека на понимание действительной истории теории 
денег. В заключение мораль: «Нельзя, впрочем, отрицать, что большинстве, 
новейших экономистов обращает недостаточное внимание на особенности, 
отличающие деньги от других товаров» (значит, деньги все-таки суть не
что моньшее или нечто большее, чем товар?)... «Поскольку это так, по
стольку полумеркаитилистская реакция Ганиля и др. имеет за собой неко
торые основании» (\\,т 11 (г е 1 т  И о в с Не г, В1е 6птй1а§еп с!ег Па*юпа1бко- 
нот1о, 3 Аийаее, 1358, 8. 207 — 210). «Большее — меньшее — недостаточ
ное — постольку— некоторые»! Это называется определением понятий 1 
И подобно го рода эклектическую профессорскую болтовню г. Рошер скромно 
пазынаот «анатомо-физиологическим методом» политической экономии 1 
Впрочем, науки обязана ему одним открытием, а именно, что деньги — «при
ятный товар».
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людьми в их общественно-производственном процессе приводят прежде 
всего к тому, что их собственные производственные отношения, стоящие вне 
их контроля и их сознательной индивидуальной деятельности, принимают 
вещный характер, вследствие чего все продукты их труда принимают форму 
товаров. Таким образом загадка денежного фетиша есть загадка товарного 
фетиша вообще; в деньгах она лишь сильнее бросается в глаза и слепит 
взор.

ГЛ АВА  ТРЕТЬЯ

Д Е Н Ь Г И  И Л И  О Б Р А Щ Е Н И Е  Т О В А Р О В

1. М ера стоимости

В этой работе я везде предполагаю, ради упрощения, что денежным то
варом является только золото.

Первая функция золота состоит в том, чтобы доставить товарному миру 
материал для выражения его стоимости, т. е. для того, чтобы выразить стои
мость товаров как одноименные величины, качественно одинаковые и коли
чественно сравнимые. Оно функционирует таким образом как всеобщая мера 
стоимостей, и сначала только в силу этой функции золото —  этот специфиче- 
(кий эквивалентный товар —  делается деньгами.

Не деньги делают товары соизмеримыми. Наоборот. Именно потому, что 
товары как стоимости представляют овеществленный человеческий труд и, 
следовательно, сами по себе соизмеримы, —  именно поэтому все они и могут 
намерять свои стоимости одним и тем же специфическим [особенным] товаром, 
превращая таким образом этот последний в общую меру своих стоимостей 
т «с в деньги. Деньги как мера стоимости —  лишь необходимая форма 
в рам слеши имманентной [присущей] товарам меры стоимости, рабочего 
времени 50.

Пыражение стоимости товара в золоте: а' товара Л — у денежного то
вара, есть денежная форма товара, или цена его. Теперь достаточно одного 
уравнения: 1 тонна железа =  2 унциям золота, чтобы представить стои
мость железа в общественно-значимой форме. Этому уравнению уже нет

,в Вопрос, почему деньги не представляют непосредственно самого ра
бочего времени, почему, наир., банкнота не представляет двух рабочих 
11НП1Ц, — сводится просто к вопросу, почему на базисе товарного пронзвод- 
|'Т |щ  продукты труда должны становиться товарами, так как товарная форма 
Продуктов уже предполагает необходимость раздвоения их на товары и 
денежный товар. Таков же вопрос, почему частный труд не может рассматри- 
ыт.сл как непосредственно общественный труд, т. е. как его протнвополож- 
ннн'ь. В другом месте я подробно рассмотрел плоский утопизм таких про
ев гни, как «рабочие деньги» на основе товарного производства (2иг КгШк 
||ег 1‘п1|Цес1юп Оеконопне, 8. 61 й.). {См. К. М а р к с ,  К критике полити- 
чегКоН экономии. Б-ка марксиста. М. Гиз. 1929. Стр. 128, 129 и сл.] Здесь 
отмечу только, что наир., «рабочие деньги» Оуэна имеют с «деньгами» так же 
тн'а) общего, как, скажем, театральный билет. Оуэн предполагает непосред- 
I геенно обобществленный труд, т. е. форму производства, диаметрально 
Противоположную товарному производству. Рабочая квитанция лишь кон- 
11н тирует долю индивидуального участия производителя в общем труде и 
до но его индивидуальных притязаний на потребление общего продукта. Но 
Нунну и в голову не приходило оставаться йа почве товарного производства 
И н то же время стремиться к устранению его необходимых условий при по
мощи денежных фокусов.

У«. М о р и с .  Ь 'и п е т с л . Т .  1. К п .  1 . 4
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надобности маршировать плечо с. плечом в ряду уравнений, выражающих 
стоимости всех других товаров, потому что эквивалентный Товара в о д а , 
уже обладает характером денег. Поэтому всеобщая относительная форма стои
мости товаров снова возвращается теперь к  своему первоначальному виду, 
к  простой, или единичной относительно форме стоимостей. С другой стороны, 
развернутое относительное выражение стоимости, или бесконечный ряд -от
носительных выражений стоимости, становится специфически относительной, 
формой стоимости денежного товара. Но этот ряд теперь уже общественно 
дан в товарных пенах. Читайте справа палево отметки любого прейскуранта, 
и вы найдете выражение величины стоимости денег во всех возможных то
варах. Но зато деньги не имеют цены. Они приняли бы участие в этой еди
ной относительной форме стоимости всех других товаров лишь в том слу
чае, если бы могли относиться к самим себе, как к  своему собственному 
эквиваленту.

Цена или денежная форма товаров, как и всякая форма их стоимости, 
есть нечто, отличное от их чувственно воспринимаемой реальной телесностй, 
следовательно, лишь идеальная,, лишь существующая в Представлении форма. 
Стоимость железа, холста, пшеницы и т. д. существует, хотя и невидимо,
В самих вещах; она выражается в их равенстве с золотом, в Их отношении 
к золоту, в отношении, которое, так сказать, лишь предчувствуется имй .' 
Хранителю товаров приходится' поэтому отдать в их распоряжение свой Язык 
или навесить на них бумажные билетики, чтобы поведать внешнему миру, их 
цены и . Так как выражение товарных стоимостей в деньгах носит идеаль
ный характер, то. для этой операции применимо золото, существующее только 
идеально, только в представлении. Каждый товаровладелец .знает,, что ой 
еще далеко не превратил своих товаров в настоящее золото, если придал 
их стоимости форму цены, или мысленно представляемого золота, и что ему 
не надо иметь в наличности ни крупицы реального золота, чтобы выразит^ 
в золоте товарные стоимости на целые миллионы. Следовательно.,,свою фу*' 
дню меры „стоимостей деньги выполняют кат; мысленно представляемые, пйи 
.вдеальнш, д е я ь ^ ^ ’'(Юстшселшво''порюдило самые нелепые теории - 
нбг ^ .'Хбтя  для отправления своей функции как меры стоимостей сяуж. 
лишь мысленно представляемые Деньги, .тем не менее цены товаров, всец*'

5 зависят от реального денежного материала. Стоимость, т. е. количество,че 
веческого труда, содержащегося, найр., в одной тонне железа, виража

61 Дикарь и полудикарь употребляют при этом свой язык нескол 
иначе. Капитан Раггу рассказывает о'жителях западного берега Баффин 
залива: «В этом случае (при обмене Продуктами),., они лижут ее (це 
предложенную им для обмена) два раза, после чего, повидимому, е ч т  
сделку формально заключенной к их удовольствию». У восточных пским 
покупщик также облизывал вещь при получении ее. Если на севере. ЯЗ

V

кафр оценивает богатого человека по толщине его брюха. Как сидим, к очень странные существа: в то время как санитарный- отчет английс правительства за 1864 г. жалуется на недостаток у значительной ч рабочего класса зкирообразующих веществ, — в том же самом году не доктор, носящий имя Гарвей, хотя он и не открыл кровообращения, сдщ свою кирьору шарлатанскими рецептами, обещавшими буржуазии и ар 
кратки шбнвлишш от избытка жира. -

ч  См. К. и г 1 М иг х, 2иг КгШк Пег Ро1ШвсЬеп Оекопопие, «ТПеоГ 
УОП и*Г М(1Ш)1п1юК йен ОеШез», 8. 53 ГГ. |См. К. М а р к с ,  К крит* 
политической РЮ.Н10МШ1. Б-ки марксиста. М. Гиз. 1029. Стр. 117 и сл.]



и мысленно представляемом количестве денежного товара, содержащем столько 
||(е труда. Следовательно, смотря по тому, золото, серебро Или медь служит 
«'■рои стоимости, стоимость тонны железа выражается в совершенно различ
ных ценах или представляется в виде совершенно различных количеств золота, 
серебра или йё&й'ГГ'Т'*: . ' "ч ..... ......* “ • ~........

Ксли два различных товара, напр золото и серебро, являются одновре
менно мерой стоимости, то цены всех товаров получают два различных вы
ражения: золотые цены и серебряные цены; и те и другие спокойно остаются 
И’УI’ рядом с другом, пока отношение между стоимостями золота и серебра 
нс изменяется, наир. — 1 :15. Но всякое изменение этого отношения стои
мостей нарушает установившиеся отношения между золотыми и серебряными 
Ценами товаров и таким образом доказывает фактически, что двойственность 
меры стоимости противоречит ее функции ®.

Товары, цены которых определены, все принимают такую форму: а та
пира А. =  х золота; Ь товара В =  у золота; с товара С — г золота и т. д., 
где и, Ь, с, представляют определенные массы товарных видов А , В , С, а 
•'1 У, 2 —  определенные массы золота. Товарные стоимости превратились, 
тик им образом, в мысленно представляемые количества золота различной ве
личины, т. е., несмотря на пестрое разнообразие ” своих товарных тел, пре
кратились в величины одноименные, в величины золота. Как такие различные 
нитиства золота они сравниваются между собой и соизмеряются друг с

911 Прим, ко % изд. «Там, где и золото и серебро на основании закона 
функционируют как деньги, т. е. как мера стоимости, всегда делаются тщот- 
1Н.Н' тнштки рассматривать их как одно и то же вещество. В самом деле, 
«п |и предполагается, что одно и то же рабочее время неизменно должно 
ицпццетвляться в одной и той же пропорции золота и серебра, то тем самым 
ИI иу I и шагается, что серебро и золото — одно и то же вещество, что опреде- 
|н14ннл масса менее драгоценного металла, серебра, составляет неизменную 

цч стоимости часть определенной массы золота. Начиная с царствования 
Нунции III и вплоть по эпохи Георга II, история денежного обращения 

* Англии представляет ряд постоянных нарушений, вызываемых коллизиёй 
мвнеду установленным законом отношением стоимости золота к  стоимости 
ррсГ||ш. и действительными колебаниями их стоимости. То золото ценилось 
г цинком высоко, то серебро. Металл, который оценивался слишком низко, 
Инн, ичеплея из обращения, переплавлялся и вывозился за границу. Затем 
|ит1пп||!1Шо стоимостей обоих металлов снова изменялось законом, но И новая 
иичппилытя стоимость скоро вступала С действительным отношением стои- 
*ии*гоII и такой же конфликт, как старая. — .В наше время очень небольшой 
И |()шт1сопремевное падение стоимости золота по Сравнению с серебром, как 

■ н у /п .т т  индийско-китайского спроса на серебро, вызвало во Франции то 
п *  <тшпо явление и притом в громадных размерах: вывоз серебра вытей- 
ДОМНп иго из обращения золотом. В течение 1855, 1856 и 1857 гг. избыток 
иичиа золота во Францию над вывозом золота из Франции достигал 
41 ЬМО ООО ф. ст., в то время как избыток вывоза серебра над ввозом равнялся 

В4 У (И ООО ф. ст. В самом деле, в странах, где оба металла являются прц- 
11ИИ и и ою законом мерою стоимости, следовательно, оба принимаются при пда- 
1*001 н, причем каждый может платить по произволу золотом или серебром;,— 
0 (и к их странах металл, повынтющийся'в стоимости, приобретает лаж и, цр- 

Ш>ЙШ( цепкому другому товару, измеряет свою цену в металле, оцененном 
Бошувеличенно высоко, так что лишь этот последний действительно служит 
(■«Фюн стоимости. Весь исторический опыт в этой области сводится цроето 
Щ тому, что везде, где закон закрепляет за двумя товарами функцию меры 

ж|ММпсти, фактически всегда лишь рдйн из них удерживает'за собой эту 
Нппмшшт ( Ка г 1  М а г х ,  7мг КгЩк йег РоИБвсЬеп Оскопопае, 8. 52,53), 
[Гри 1С. М а р к с ,  К критике политаческой экономии. Б ж а марксиста, М, 
ГИн 11(20. Стр. 116.]
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другом, причем возникает техническая необходимость сводить их к какому- 
либо Фиксированному количеству золота как единице измерения. Сама зтв 
единица измерения путем дальнейшего деления на кратные части разверты
вается в масштаб. Золото, серебро, медь еще до своего превращения в деньги 
обладают таким масштабом в виде весовых определений: так, если единицей 
измерения служит, на-пр., фунт, то, с одной стороны, он разделяется далыпо 
на унции и т. д., с другой стороны, путем соединения фунтов получаются цент
неры и т. д .61. Поэтому при металлическом обращении готовые названия 
весового масштаба всегда образуют первоначальные названия денежного мас
штаба или масштаба цен.

Как мера стоимостей и как масштаб цен, деньги выполняют две совершенно 
различные функции. Мерой стоимостей они являются как общественное Ъо- 
площение человеческого труда, масштабом цен — как фиксированный вес 
металла. Как мера стоимости они служат для того, чтобы превращать стои
мости бесконечно разнообразных товаров в цены, в мысленно представляемые 
количества золота; как масштаб цен они измеряют эти количества золота. Ме
рой стоимостей измеряются товары как стоимости; напротив, масштаб цен 
измеряет различные количества золота данным его количеством, а не стои
мость данного количества золота весом других его количеств. Для масштаб» 
цен определенный вес золота должен быть фиксирован как единица измерения. 
Здесь, как и при всяком другом измерении одноименных величин, решахощеп 
значение имеет устойчивость единицы измерения. Следовательно, масштаб 
цен выполняет свою функцию тем лучше, чем неизменнее одно и то же количество 
золота служит единицей измерения. Мерой стоимостей золото может служить 
лишь потому, что оно само представляет продукт труда, следовательно, стои
мость потенциально переменную 55.

Очевидно прежде всего, что изменение стоимости золота никоим образом 
не может помешать его функции в качестве масштаба цеи. Как бы ни изменя
лась стоимость золота, стоимости определенных количеств его сохраняют между 
собой одно и то же отношение. Если бы стоимость золота упала даже на 1000%, 
12 унций золота псшрежнему обладали бы в двенадцать раз большей стои
мостью, чем одна унция золота, а при определении цен дело идет лишь об 
отношениях различных количеств золота друг к другу. Так как, с другой 
стороны, при понижении или повышении стоимости золота вес одной унции 
его остаётся неизменным, то остаются неизменными и отдельные части унции; 
следовательно, золото как фиксированный масштаб цен всегда оказывает одни 
и те же услуги, как бы ни изменялась его стоимость. Л

Изменение стоимости золота не препятствует также его функции в ка
честве меры стоимости. Оно затрагивает все товары одновременно и потому,

64 Прим , ко 2 изд. То странное обстоятельство, что в Англин унция 
золота по может быть выражена е  целом числе частей единицы денежного 
масштаба, объясняется следующим образом: «Наш монетный двор первона
чально был приспособлен лишь к употреблению серебра, — поэтому унция 
серебря всегда может быть разделена без остатка на известное количество 
целых монет; а так как золото было введено лишь позднее в монетную си
стему, приспособленную только к серебру, то из унции золота нельзя наче
канить целого числа монет» ( М а с 1 а г е п ,  ШШюгу оГ 1Ье Сиггепсу, ЬошЗоп 
18Г.8, р. 1(1).

*“ Прим, ко 2 изд. В сочинениях английских авторов царствует нево
образимое смешсвио понятий: «мера стоимости» (теавиге о! уа1ис) и «мас
штаб цен» <н1иИ(1агЬ пГ \и1не). Постоянно смешиваются сами эти функции, 
и слодоиитилмя), и их названии.
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мри прочих равных условиях, не изменяет их взаимных относитель
ных стоимостей несмотря на то, что эти последние выражаются то 
и более низких, то в более высоких золотых ценах", чем выражались 
раньше Юа.

Как при выражении стоимости данного товара в потребительной стои- 
мнсти какого-либо другого товара, точно так же и при оценке товаров 
пилотом предполагается лишь одно: что в данное время производство 
определенного количества золота стоит данного количества труда. Что 
касается движения товарных цен, то к нему приложимы, вообще го
нора, развитые выше законы простого относительного выражения стои
мости.

При неизменной стоимости денег может произойти общее повышение товар
ных цен при том условии, если повышаются стоимости-товаров; при неизмен
ной стоимости товаров, —  если понижается стоимость денег. Наоборот. При 
неизменной стоимости денег все товарные цены могут понижаться лишь при том 
условии, если понижаются товарные стоимости; при неизменных товарных стои- 
мистпх, •— если повысится стоимость денег. Отсюда отнюдь не следует, что 
ионышсние стоимости денег всегда вызывает пропорциональное понижение
...... цен, а понижение стоимости денег —  пропорциональное повышение
питриых цен. Это справедливо лишь по отношению к товарам, стоимость кото
рых остается неизменной. Например такие товары, стоимость которых повы- 
||||Ц"гсл одновременно со стоимостью денег и в той же самой пропорции, сохра
ним' спои цены неизменными. Если их стоимость повышается медленнее или 
быстрее, чем стоимость денег, то повышение или понижение их цен определяется 
разницей между движением их стоимости и движением стоимости денег 
и т Д-

, Ионнратимся к  рассмотрению формы цены.
Мы видели, что обычные названия весового масштаба и его подразделений 

послужили первоначальными названиями и денежного масштаба. Но мало- 
Н" милу денежные названия веса металла отделяются от его первоначальных 
Щчииых названий. Происходит это по различным причинам, между кото
рыми наиболее важную роль в истории играли следующие: 1) Введение 
|||Пмт|Ш1НЫх денег у  народов, находящихся на сравнительно низких ступе
нях ршнштия. Так, напр., в древнем Риме золотые и серебряные монеты 
нтчпди обращались как иностранные товары. Названия этих иностран- 
них денег, конечно, отличны от названий туземных весовых единиц. 2) С 
ривиитнсм богатства менее благородный металл вытесняется из своей 
Фуниинн меры стоимости более благородным, —  медь вытесняется серебром 
1гргГ|ро — золотом, как ни противоречит этот порядок поэтической хро- 
1111Л11ГШ1 золотого и серебряного вековвв. Фунт стерлингов был, напр., 
рнсшпым названием для действительного фунта серебра. Но когда золото 
Ьмгимшо серебро в качестве меры стоимости, это же самое название 
| И131М применяться к количеству золота, составляющему, быть может, 
‘ /м Фунта или даже меньше, в зависимости от отношения между стоимостью 
йплнти и серебра. Фунт как денежное название и обычное весовое название

,,й «Деньги могут все время понижаться в своей стоимости, и, несмотря 
Ь‘| ти. »||||| будут столь ж:е хорошо служить мерою стоимости, как если бы их 
МИ1ЧПГТ1, оставалось совершенно неизменною» (В а П  е у, Мопеу аий Из 
у |г|ип11.|"||,н, Допеки! 1837, р. 11).

** Чмрочгм и ото, хронология встречается не у всех народов.
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данного количества золота теперь разделились57. 3) В течение целого РЯД*> 
зеков монархи занимались непрерывной фальсификацией монеты, вследствие! 
чего от первоначального веса -монет действительно остались одни только на
звания 58.

Благодаря этим историческим процессам отделение денежного названии 
весовых количеств металла от их обычных весовых названий становится, на*; 
родным обыкновением. Так как денежный масштаб, .-с одной стороны, ш ю рг 
шенно условен, а, с другой стороны, должен пользоваться всеобщим црианЦ 
нием, то он в конце концов регулируется законом. Определенное весовое коли* 
чество благородного металла, наир., унция золота, официально разделяется 
на определенные части, которые ей нарекаются при этом своем легальном кре
щении определенными именами, иапр. Фунт, тйлер и т, д. Теперь единицу де-* 
нежной меры в собственном смысле этого слова составляет уже каждая такай 
часть, подразделяемая в свою очередь на новые части, подучающие из уст за
кона свои имена; шиллинг, пенни и т. д . 58, Во щенком случае определен
ные весовые количества металла воцрежнему остаются масштабом металла,ад
ских денег. Изменяется только способ разделения на части и наименования 
последних.

Итак, цены, или количества золота, в которые идеально превращаются стои
мости товаров, выражаются теперь в денежных названиях, иди законо
дательно признанных счетных названиях денежного масштаба. Вместо того 
чтобы сказать, что квартер пшеницы равен одной унции золота, англи
чанин скажет, что он равен 3 ф. ст. 17 ш , 101/а п. Таким образом, к 
денежных названиях товары показывают, чего они стоят, и деньги .функ
ционируют как счетные деньги каждый раз, когда требуется фиксировать 
какую-либо вещь как стоимость, т. е. в денежной форме60.

Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я  реши
тельно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яко
вом. Точно так же и в денежных названиях фунт, талер, франк, дукат и %. д. 
изглаживается всякий след отношения стоимостей. Путаница понятий отдай- 
тедьно сокровенного смысла этих кабалистических знаков тем значительнее, 
что денежные названия выражают одновременно и стоимость товаров и спреде-,

М я

пшгал'есП менее у т португальский т а  езде более мелкую дробь,
»  П рим , ко 2 изд. Господни Давид Урввдрт в своем «ГадзДшг лУОгам*

57 П рим , ко 2 изд. «Монеты, названия которых теперь линь цдеал-щц, 
суть самые старые монеты каждой нации, и все они были некогда реальны , 
(ото последнее замечание довольно часто оказывается неправильная»:*--/ 
М а р к с ) ,  и так кик они были реальны, то служили счетными деньгам!»
(О а И  пил,  БеИа МопеСа, р. 158): [В ирелших немецких изданиях места при
мечаний 57 и 58 были обратные. — ЯД. «,! т

48 П рим , ко 2 изд. Так, наир., английский фунт представляет в йп-

иааниплт чудовищным (!) тот факт, что в настоящее время фунт (фунт Стер
лингов), единица английского масштаба денег, равняется приблизительно | 
у , унции золота: «Это — фальсификация меры, — говорит он, — а не уста- 
иовлопиа по масштаба». В этом «ложном наименовании» веса золота он, как 
Я прям о , усматривает фа.ш>сифицирующую руку цивилизации.

М П рим , ко 2 гид. «Когда спросили Анахарсиса, для чего эллины УПО- 
требляютденьги,он ответил: для счета» ( А Г Ь е в а о и в ,  БвГрповорЫаш*
I. IV, 40, V. И, ей. Вс1те1кЬйивег, 1802).
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ленную часть данного веса металла, денежного масштаба ®1. С другой стороны, 
необходимо, чтобы стоимость, в отличие от пестрых в своем разнообразии тел 
говорного мира, развилась в эту иррационально вепщую и в то же время чисто 
общественную форму 62.

Цена есть денежное название овеществленного в Товаре труда, Следо- 
нательно, эквивалентность товара и того количества денег, название которого 
и"гъ его цена, представляет простую тавтологию, —  как и вообще относи* 
сольное выражение стоимости товара есть в то же время выражение эквива* 
.юнтности двух товаров63. Но если цена как показатель величины стои
мости товара есть в то же время показатель его менового отношения 
I: деньгам, то отсюда не вытекает обратного положения, что показатель ме
нового отношения товара к деньгам неизбежно должен* быть показателем 
величины стоимости. Пусть общественно необходимый труд равной величины 
выражается в 1 квартере пшеницы и в 2 ф. ст. (около */2 унции золота). 
И Ф- ст. суть денежное выражение величины стоимости квартера пшеницы; 
или его цена. Но если обстоятельства позволяют приравнять этот квар
тер 3 ф. ст. или вынуждают обозначить его-1 ф. ст., то, очевидно, один 
•|) ст. слишком малое,- а три ф. ст. слишком большое выражение вели
чины стоимости пшеницы,—  тем не менее, в данном случае и 1 ф. ст. 
и :1 ф. ст. суть цены пшеницы, потому что. во-первых, они являются

денежной формой, деньгами, и, во-вторых, показателями ее менового 
итношення к деньгам. При неизменных условиях производства или неиз
менной производительности труда на воспроизводство одного квартера пше
ницы должно быть затрачено прежнее количество общественного рабочего

11' Ер 'им . ко 2 изд. «Так как золото, как масштаб .цен, выступает с теми же 
шимми счетными названиями, как и цены товаров, так как, напр., унция зо- 
">тн совершенно так же, как и стоимость тонны железа, выражается в 3 ф. ст. 
11 ш. 10*/а п., то эти счетные названия принимают за цену самих монет, 
отсюда возникло изумительное представление, что золото (или серебро) вы
ражает свою стоимость в своем собственном материале и в отличие от всех 
Фуспх товаров получает фиксированную цену от государства. Фиксирование 

счетных названий определенных весовых количеств золота принимают за 
фиксирование стоимости этих количеств» ( К а г 1  М а г х ,  2иг КгШк бег 
ГсПИисЬеп Оекоиоййе, стр. 52). (См. К. М а р к с ,  К критике политической 
•Iотомни. Е-ка марксиста. М. Гиз. 1929. Стр. 115.]

С) I. «ТЬеопеп уои бег МазветПеИ без ОеМёз» в «2цг КгШк бег РоНШсЬеп 
Пкконгяше», стр. 53 исл. Фантазии относительно повышения ш и  понижения 
-цены монеты» все сводятся к тому, чтобы актом государственной власти пере
нести установленные законом денежные наименования с установленных зако
ном носовых количеств золота или серебра на болре крупные или более мелкие 
носимые части так, чтобы, напр., чеканить на будущее время из 1/л унции 
июкгт 40 шиллингов вместо 20. Все такие фантазии, поскольку они не явля
ются просто грубыми финансовыми махинациями, направленными против 
Частных и государственных кредиторов, а задаются целью отыскать всеисце- 
I ц нм цго экономическое лекарство, прекрасно охарактеризованы уже Р е  11 у 

я оси «Ц!иап1и1итсипцие сопсегппщ Мопеу. То 1Ье Ьогб МащшВ ю!' НаШах 
1 ПИЙ». Анализ РеМу настолько исчерпывает вопрос, что даже его непосред- 
11пенные продолжатели, сэр РгкНеу №л-Ш и бо1ш Воске, не говоря уже 
и пгшдпеПших, могли только вульгаризировать его мысли. «Если бы богат- 
пео народа, — говорит он между прочим,.— Могло быть удесятерено коро- 
тпм'кнм распоряжением, то было бы удивительно, каким образом такие Дек
реты дшшым-давно уже не изданы нашими правительствами» (в только 
чти цитированной работе, стр. 36).

** «Пли придется признать, что миллион в деньгах стоит больше, чем 
рнишн! стоимость в товарах» (Ье Т г о в п е ,  Р е  ПгЛбгёг 8осДа1, р. 922),слё- 
4нпнтел1.но, «данная стоимость стоит больше, чем равная ей стоимость».
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времени. Это обстоятельство не зависит от воли ни производителей пшеницы, 
ни других товаровладельцев. Величина стоимости товара выражает таким 
образом необходимое, имманентное самому процессу созидания товара отно
шение его к общественному рабочему времени. С превращением величины 
стоимости в цену это необходимое отношение проявляется как меновое 
отношение данного товара к находящемуся вне его денежному товару. 
Но в этом меновом отношении может выразиться как величина стои
мости товара, как и тот плюс или минус по сравнению с ней, которым 
сопровождается отчуждение товара при данных условиях. Следовательно, 
возможность количественного несовпадения между ценою и величиною стои
мости, или возможность отклонения цены от величины стоимости, заклю
чена уже в самой форме цены. И  здесь нельзя видеть недостатка этой 
форй.1, —  наоборот, именно эта отличительная черта делает ее наилучше при
способленной к такому способу производства, при котором правило может про
кладывать себе путь сквозь беспорядочный хаос только как слепо действующий 
закон средних чисел.

Но форма цены не только допускает возможность количественного несов
падения" между величиною стоимости и ценой, т. е. между величиной 'стои
мости и ее собственным денежным выражением, — она может кроме того 
скрывать в себе качественное противоречие, вследствие чего цена вообще пере
стает быть выражением стоимости, хотя деньги представляют лишь форму стои
мости товаров. Вещи, которые сами по себе не являются товарами, напр. со
весть, честь и т. д., могут стать продажными для своих владельцев и таким 

•образом при посредстве цены приобрести товарную форму. Следовательно, вещь 
формально может иметь цену, не имея стоимости. Выражение цены является 
здесь мнимым, как известные величины в математике. С другой стороны мни
мая форма цены, —  напр. цена некультивированной земли, которая не имеет 
стоимости, так как в ней не овеществлен человеческий труд, —  может скры
вать в себе действительное отношение стоимостей или некоторое производное 
от него отношение.

Цена, как и относительная форма стоимости вообще, выражает стоимость 
товара, иапр. тонны железа, таким образом, что определенное количество 
эквивалента, напр. одна унция золота, всегда может быть непосредственно 
обменена на железо, откуда, однако, отнюдь не следует обратное: что железо 
в свою очередь может быть непосредственно обменено на золото. Итак, чтобы 
фактически проявить свою меновую стоимость, товар должен совлечь с себя 
свое натуральное тело, превратиться из мысленно представляемого золота 
в золото действительное, хотя бы это пресуществление оказалось для него 
горше, чем для гегелевского «понятия» переход от необходимости к свободе, 
или для омара сбрасывание своей скорлупы, или для св. Иеронима совлечение 
с себя ветхого Адама 64. Наряду со своим реальным образом, наир, железа, 
товар может обладать в цене идеальным образом стоимости или мысленна 
представляемым образом золота, но он не может быть одновременно действи
тельным железом и действительным золотом. Для того чтобы дать ему цену, 84

84 Если в юности Иерониму большого труда стоило смирять свою ма
териальную плоть, как показывает его борьба в пустыне с прекрасными 
женскими образами, то в зрелом возрасте столь же трудно было ему сладить 
со своей духовной плотью. «Я предстал мысленно, — рассказывает он, на
пример, — пред судией мира», «Кто ты?» — спросил голос. «Я христианин», 
«Лжешь, — загремел судия мира, — ты только цицеронианец».
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достаточно приравнять к  нему мысленно представляемое золото. Но он должен 
Пить замещен действительным золотом, чтобы сыграть для своего владельца 
роль всеобщего эквивалента. Если бы, напр., владелец железа столкнулся 
с владельцем какого-либо веселого товара и указал последнему, что цена железа 
опт, уже денежная форма, то встретившийся ему весельчак, конечно, ответил бы 
то же самое, что сказал на небесах св. Петр Данте, прочитавшему перед ним 
символ веры:

Аззаь Ъепе ё Ггазсогза 
Ю’езГа топеЬа 1а 1е{?а е’1 резо,
Ма сНтгш зе 1и ГЬа! пе11а Сна Ьогза. *

Форма цены предполагает отчуждаемость товаров за деньги и необходи
мость такого отчуждения. С другой стороны золото ' функционирует лишь 
как идеальная мера стоимости только потому, что оно уже обращается как 
денежный товар в меновом процессе. В идеальной мере стоимостей скрывается 
ти ким образом звонкая монета.

«. Средство обращения
а) Метаморфоз товаров

Мы видели, что процесс обмена товаров заключает в себе противоречащие 
и исключающие друг друга отношения. Развитие этого процесса, который обна
руживает двойственный "характер товара, являющегося потребительной стои- 
мистыо и меновой стоимостью, и приводит к разделению товарного мира на 
ирпстые товары и денежный товар, не устраняет этих противоречий, но создает 
фирму для их движения. Таков и вообще тот метод, при помощи которого. 
|ш;|решаются действительные противоречия. Так, напр., в том, что одно тело 
непрерывно падает на другое и непрерывно же удаляется от последнего, за
ключается противоречие. Эллипсис есть форма движения, в которой это проткьо- 
ргчие одновременно й осуществляется и разрешается.

Нескольку процесс обмена перемещает товары из рук, где они не яв- }) 
,тщится потребительными стоимостями, в руки , где они являются потреби- 
ильными стоимостями, постольку этот процесс есть общественный, обмен 
Ц||ц<гтв. Продукт одного полезного вида труда становится на место про- 
(укта другого полезного вида труда. Товар, достигнув пункта, где он служит 
к качестве потребительной стоимости, из сферы товарного обмена переходит 
и сферу потребления. Нас интересует здесь лишь первая сфера. Поэтому мы 
будем рассматривать весь процесс лишь со стороны формы, следовательно, лишь 
цнмеисние формы, или метаморфоз товаров, обслуживающий общественный об
мен неществ.

('•1||«'|Н11С1ШО неудовлетворительное понимапие этого изменения формы обу- 
монлинаекя, независимо от неясности относительно самого понятия стоимости, 
тем обстоятельством, что каждое изменение формы товара совершается путем 
нмнчш. двух товаров: простого товара и денежного товара. Когда обращают 
(шнмннин только на этот вещественный момент, обмен товара на золото, упу
таю т из виду то, что следовало бы видеть прежде всего, а именно, про- 
нгш, касающийся самой формы товара. Упускают из виду, что золото, рас? 
1#Тришшмое просто как товар, еще не ерть деньги, и что друцие товары при
ИГГ» ТУЪ«. I

* Мес н состав этой монеты хорошо известны, но скажи, есть ли она 
у (| Гп| и кошельке?»
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помощи своих цен сами относят себя к  золоту, как своему собственному ден 
ному образу.

Сначала товары появляются в процессе обмена непозолоченными, него 
сахаренными, в чем мать родила. В  этом процессе мы находим на одной сто
роне золото, на другой —  все другие потребляемые вещи. На обеих стбро 
нах мы находим товары, представляющие единство потребительной стоимо ’ 
и меновой стоимости. Но на каждом из двух полюсов менового акта едино ̂  
этих различий осуществляется в противоположном смысле, а потому предСТ 
вяяется в то же время их. взаимоотношением. Товар реально есть потребит* 
ная стоимость: его бытие как стоимость лишь идеально существует в цене, кот1 
рая выражается в- противостоящем товару золоте как реальном образе его стой 
мости. Наоборот, вещество золота играет роль лишь материализации сто 
мости, т. е. денег. Поэтому золото реально есть меновая стоимость. Его пот*, 
бительная стоимость лишь идеально обнаруживается в ряду относительн 
выражений стоимости, при помощи которых оно относится к противостоя^ 
ему товарам как к совокупности своих реальных потребительных форм. Эти 
противоположные формы товаров представляют действительные формы их дви
жения в процессе обмена.

Последуем теперь за каким-либо товаровладельцем, хотя бы за нашим ста
рым знакомым, ткачом холста, иа арену менового процесса, на товарный рынок. 
Цена его товара, 20 аршин холста, есть величина определенная. Эта Де~ 
равняется 2 ф. ст. Он обменивает холст на .2 ф. ст. и, как человек старог: 
закала, снова обменивает эти 2 ф. ст. на семейную библию той же цены. 
Холст есть для него только товар, только носитель стоимости; холст отчуждается 
в обмен на золото, воплощение его стоимости, и из этой формы воплощенйя 
снова превращается в другой товар, в библию, которая однако ваправи 
в дом ткача уже в качестве предмета потребления и будет удовлетворять там 
потребность в душеспасительном чтении. Процесс обмена товара осуществляете 
таким образом в виде двух противоположных и друг друга дополняющих ме
таморфоз [превращений] —  превращения товара в деньги и его обратного 
превращения из денег в товар ®5. Моменты товарного метаморфоза предста
вляют в то же время' сделки товаровладельца, —  продажу, обмен товара Яа 
деньги; куплю, обмен денег иа товар, и единство обоих этих актов: продажу 
ради купли.

Если ткач обратит свое внимание лишь на конечный результат торговли, 
то окажется, что он обладает вместо холста библией, вместо своего первоначаль
ного товара другим товаром той же самой стоимости, но иной полезности. Дно - 
логичным путем присвояет он себе и все другие необходимые ему средства суще
ствования и средства производства. С его точки зрения весь процесс лишь об
служивает обмен продукта его труда на продукт чужого труда, обслуживает 
обмен продуктов.

Итак, процесс обмена товара совершается в виде следующего превращения 
формы;

Товар —  Деньги —  Товар 
Т - Л - Т

,0 «Ив огня, по словам Гераклита, возникает все и огонь из всего, по
добно тому кок из золота товары и из товаров золото» (Р. I, о в к а 11 е, 
РЪПоеюрЫо Пегак)еН.оа йев Пипке1п, ВегНп 1858, В. I, стр. 222). Примечание 
Лассаля к этому месту, стр. 224, прим. 3, неправильно рассматривает деньги 
как простой знак стоимости.
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Со стороны своего материального содержания это движете представляет 
Т — Т, обмен товара на товар, обмен веществ общественного труда, в конечном 
результате которого погашается и самый процесс.

Г  —■ Д.  Первый метаморфоз товара или продажа:, Переселение товарной 
стоимости из плоти товара в плоть денег есть, как я  это назвал в другом 
месте, за Ию шогЫе [отлаянный прыжок] товара. Если оно не удается, 
то оказывается обманутым в своих надеждах, если не сам товар, то его 
владелец. Общественное разделение труда делает труд последнего столь же 
односторонним,- сколь разйосторонни его потребности Именно поэтому его 
продукт представляет для него лишь меновую стоимость. Всеобщую, обще
ственно значимую эквивалентную форму он получает лишь в деньгах, но деньги 
находятся в чужом кармане'. Для того чтобы извлечь их оттуда, товар должен 
прежде всего представлять потребительную стоимость для владельца денег, 
т. е. затраченный на него труд должен быть затрачен в общественно полез
ной форме или должен быть Действительным звеном в системе общественного 
разделения труда. Но разделение труда есть естественно выросший произ
водственны! организм, нити которого сотканы и ткутся далее за спиною 
товаропроизводителей. Товар может быть продуктом нового вида труда, задаю
щегося целью удовлетворить вновь возникшую потребность или даже впер
вые за собственный страх пробудить ее. Известная ( трудовая операция, 
бывшая еще вчера одною из многих функций одного и того же товаро
производителя, сегодня, быть-может, порывает эту связь, обособляется как 
нечто самостоятельное и именно поэтому досылает на рынок свой частичный 
продукт как самостоятельный товар. Общественные условия могут быть до
статочно и недостаточно зрелыми ' для этого процесса обособления.. Сегодня 
данный продукт удовлетворяет известной общественной потребности. Завтра 
пн, быть может, будет вполне или отчасти вытеснен с своего места другим по
добным ему продуктом. И  если даже труд 'данного производителя товаров, 
штр., нашего ткача, есть патентованное звено в системе общественного раз
деления труда, то это отнюдь еще не гарантирует, что как раз его 20 арш. 
холста будут иметь потребительную стоимость. Если общественная потребность 
й холсте* которая, как и все прочее, имеет границы, уже. удовлетворена 
конкурентами данного ткача, продукт нашего приятеля окажется избыточным, 
излишним, а следовательно, и бесполезным. Конечно даровому коню в зубы 
не смотрят, но наш ткач явился на рынок вовсе не для того, чтобы делать по
дарки. Допустим однако, что продукт его фактически имеет потребительную 
стоимость и, следовательно, деньги притягиваются данным товаром. Спрапш- 
ииется, сколько же именно денег? Правда, ответ уже предвосхищен в цене 
Товара, в показателе величины его стоимости. Мы оставляем здесь в сторон' 
чисти субъективные ошибки в расчетах товаровладельца, которые тотчас же 
объективно исправляются рынком. Пусть производитель затратил на свой про
дукт лишь среднее общественно необходимое рабочее время. Следовательно, 
цепи товара есть лишь денежное название овеществленного в нем количества 
об ищет ионного труда. Но без разрешения Вашего ткача и за его сшгйоё ври- 
111.(10 в процесс брожения традиционные производственные условия ткачества 
«плети. То, что вчера несомненно представляло рабочее время, общественно 
необходимое для производства аршина холста, сегодня перестало им быть, 
и млиделец денег энергично демонстрирует нашему приятелю 'это обсто.ттель- 
т о ,  указывая ему на цены, назначенные различными конкурентами. К  его 
ипчиггыо на свете много ткачей. Допустим, наконец, что каждый имею-
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щийся на рынке кусок холста заключает в себе лишь общественно необхо ( 
днмое рабочее время. Тем не менее общая сумма этих кусков может заключать 
в себе избыточно затраченное рабочее время. Если чрево рынка не в состояний 
поглотить всего количества холста по нормальной цене 2 шилл. за аршиЕ, 
то это доказывает, что преувеличенно большая часть всего рабочего времен! 
общества затрачена в форме тканья холста. Результат получается тот же, 
как и в том случае, если бы каждый отдельный ткач затратил на свой йнди 
видуалышй продукт более, чем общественно необходимое рабочее время.1 
Здесь имеет силу немецкая поговорка: «Вместе пойман, вместе и повешен».' 
Весь холст на рынке функционирует как о д и н  товар, каждый кусок его -3 
только как соответственная часть этого одного товара. И в самом деле, стои
мость каждого индивидуального аршина есть лишь материализация одного »и 
того же общественно определенного количества однородного человеческого 
труда.

Как мы видим, товар любит деньга, но «1Ье соигке о? (гие 1оче печет (1оея 
тип 8ШОо1Ь». * Такое же стихийною случайностью, какою отличается каче* 
ственный состав общественно-производственного организма, отмечен и его ко
личественный состав, представляющий шешЬга (1В]ес1а [разрозненные члены] 
в системе разделения труда. Наши товаровладельцы открывают таким обра
зом, что то самое разделение труда, которое делает их самих независимыми 
частными производителями, делает в то же время независимыми от них про
цесс общественного производства и их собственные отношения в этом процессе,-"1 
так что независимость лиц друг от друга дополняется системой всесторонней 
вещной зависимости.

Разделение труда превращает продукт труда в товар и делает поэтому не
обходимым его превращение в деньги.Юнд в то же время превращает в дело 
случайности, удастся ли это пресуществление. Но здесь мы должны рассмо- 

"треть данное явление в его чистом виде, следовательно, должны предио- 
дожить его нормальное течение. |Если обмен вообще совершается, т. е. если 

.товар не оказывается непроданным, то всегда имеет место изменение фора 
хотя в случаях ненормальных в этом превращении формы может, быть 
урезана или повышена величина стоимости, претерпевающая превращение 
с у б с т а н ц и я . ■■ ■

Для одного товаровладельца золото замещает его товар, для другого —  то
вар замещает его золото. Чувственно воспринимаемое явление состоит в том 
что товар и золото, 20 арш. холста и 2 ф. ст., перемещаются из рук в руки 
или с места на место, т. е. обмениваются друг на друга. Но на чте обмет 
вается товар? На всеобщее воплощение своей собственной стоимости. А  золотог 
На данное особенное воплощение своей потребительной стоимости. Почему 
золото противостоит холсту в качестве денег? Потому что цена холста,
2 ф. ст., т. е. его денежное название, уже отнесена к золоту, как к деньги!. 
Отчуждение первоначальной товарной формы .совершается путем отчужде
ния товара, следовательно, в тот момент, когда потребительная стоимость Ти- 
вара действительно притягивает к себе золото, лишь мысленно представлен
ное в цене товара.! Реализация цены, или только идеальной формы стоимости 
товара, есть с другой стороны реализация только идеальной потребительной 
стоимости денег, —  превращение товара в деньги есть в то же время превра
щение денег в товар, цтот единый процесс является таким образом двустороН-

* «Истинная любовь никогда не протекает ровно».
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ним: один его полюс составляет продажа товаровладельцем, противополож
ный полюс —  купля владельцем денег. «Продажа есть купля», Т  —  Д  есть в то 
эк» время %  —  Т 66.

До сих пор мы знаем только одно экономическое отношение между 
людьми —  отношение товаровладельцев, которое сводится лишь к  присвоению 
чужого продукта труда путем отчуждения своего собственного. Следовательно, 
один товаровладелец может противостоять другому лишь в качестве владельца 
денег, или потому, что продукт его труда от природы обладает денежной 
формой, т. е. является денежным материалом, напр золотом, или потому, 
что его товар уже переменил кожу, сбросив с себя свою первоначальную по
требительную форму. Чтобы функционировать в качестве денег, золото 
должно, конечно, вступить в каком-нибудь пункте на товарный рынок. Этот 
пункт находится у  источника его производства, —  там, где оно как непо
средственный продукт труда обменивается на другой продукт труда той же 
стоимости. Но, начиная'с этого момента, оно занимается лишь тем, что 
непрерывно выражает в себе реализованные цены товаров 67. Если оставить 
и стороне обмен золота на товар у  источника производства золота, то в 
руках каждого товаровладельца золото есть отчужденное воплощение его 
отчужденного товара, продукт продажи, или первого метаморфоза товара 

д7' — Д 68. Идеальными деньгами или мерою стоимости золото становится по
тому, что все товары измеряют в нем свои стоимости и таким образом делают 
его идеальной противоположностью своей потребительной формы, воплоще
нием своей стоимости. Реальными, деньгами оно становится потому, что 
тоннры в процессе своего всестороннего отчуждения делают его своей дей- 
птштсльно отчужденной и превращенной потребительной формой, а сле- 
(ШШ1тельно, действительным воплощением своей стоимости. Как воплощение 
| оплюсти, товар стирает с себя всякий след своей естественно выросшей по
требительной стоимости, всякий след создавшего его качественно особенного 
поди»ного труда, и превращается в однородную общественную материализа
цию безразличного человеческого труда. В деньгах нельзя разглядеть, какого 
сорте, товар превратился в них. В своей денежной форме' один товар выглядит 
гоиершенно так же, как и всякий другой. Деньги могут представлять навоз, 
титл навоз отнюдь ие деньги. Допустим, что те два золотых, за которые наш 
спич отдал свой товар, представляют превращенную форму квартера пше
ницы. Продажа холста, Т  —  Д,  есть в то же время купля его, Д  —  Т. Но про- 
цнжн холста есть начало процесса, заканчивающегося противоположностью 
«1ЧГН акта, куплей библии; наоборот, рассматриваемый как купля холста, 
тнт же процесс закапчивает этим актом свое движение, начавшееся с его про- 
гиюшоложности, с продажи пшеницы. Т  —  Д  (холст —  деньги). Эта первая 
фиш процесса Т  — Д  — Т  (холст —  деньги —  библия) есть в то же время 
Ц Т  (деньги —  холст), т. е. последняя фаза другого процесса Т  —  Д  — Т  
(шш пицц — деньги —  холст). Первый метаморфоз товара, его превращение

ДЕНЬГИ ИЛЕ ОБРАЩЕНИЕ ТОВАРОВ

“  «Нписа'я продажа есть в то же время купля» (ТЭг. ( З и е в п а у ,  
1пн1..К1.( < «иг 1е Соттегсе еГ, 1ев Тгауаих йен АгПвапв, РЬуаюсгаСев, 6Й. В от:, 
I РитМс, Рапв 1846, р. 170) или, как говорит С^иевпау в своих «Махшгев 
О^обмим»: «продавать — значит покупать».

6* *!1а, пупу одного товара можно заплатить только ценой другого 
чтшри Мо г с 1 е г  йе 1а К 1 V10 г е , Ь ’Огйге паСиге! е1 еваепПе] йоз во- 

|иIМ | нов, РЦувюстаСев, ей. Бане, II. РагПе, р. 554.
'* «Чтоьы иметь деньги, сначала надо продать» (там же, стр. 543).
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из товарной формы в деньги, всегда является в то же время протополОз) 
метаморфозом какого-либо другого товара, обратным превращением во 
него из денежной формы в товар6Э.

Д  —  Г., Второго, или заключительный метаморфоз товара куддя^; 
отчужденный образ всех других товаров или как продукт их всеобщего 1 
ждения, деньги являются абсолютно отчуждаемым товаром. Они читай#! 
цены в обратном направлении и отражаются таким образом во всех товар 
телах, как покорном материале для процесса своего собственного ирезр* 
ния в’ товар. Вместе с тем цены, эти влюбленные взоры, бросаемые товар 
на деньги, указывают последним границу их способности к перевоплощен 
а именно количественную границу. Так как товар, превращаясь в деньги, исч 
зает как таковой, то на деньгах" не остается следов того, как именно у  
лонали в руки владельца и что именно в них превратилось. «Коп о!еф»д 
.«деньги не пахнут», —  каково бы ни было их происхождение. Если, с 
стороны, деньги представляют проданный товар, то, с другой стороны, они п{ 
ставлявт товары, которые можно купить 70.

Д  —  Т , т.. е. купля, есть в то же время продажа, или Г  —  Д ; слсдовате 
последний метаморфоз данного товара есть в то же время первый метами 
какого- либо другого товара. /С точки зрения нашего ткача, жизненный ну 
его товара заканчивается библией, в которую,он превратил полученные ИИ 
2 ф. ст. Но продавец библии превращает полученные от ткача 2 ф. стг в ВО)]
Д  —  Т , заключительная фаза процесса Т  — Д  —  Т  (холст —  деньги —  бибЛ'1 
есть в то же время Т  —  Д , первая фаза Т  —  Д  —  Т  (библия—деныть-вед 
Так как производитель товара доставляет на рынок лишь одыосторрВ 
продукт, он продает его обыкновенно значительными массами; между тем 1 
разносторонние потребности заставляют его постоянно раздроблять реад| 
санную цену, или вырученную денежную сумму, между многочисленными НО 
купками. Продажа приводит, таким образом, к многим актам купли различиям 
товаров. Итак, заключительный метаморфоз одного товара образует сумму, Пер 
вых метаморфоз других товаров.

Если мы возьмем теперь в целом метаморфоз какого-либо товара, на 
холста, то мы увидим прежде всего, что метаморфоз этот состоит из двух при ■ 
тшзоположпых и дополняющих друг друга движений-: У  — Д и Д У, Э ти ! 
два противоположные превращения товара осуществляются в двух проШО-л 
положных общественных актах товаровладельца и отражаются в двух про» 1 
воположпых экономических функциях этого последнего. Как агент акта1 « р Л  
дажи, он — продавец, как агент акта купли —  покупатель. Но так как в к*ь 
ждом своем превращении товар существует одновремеиио в обеих своих фор Т 
мах — товарной и денежной, —  которые лишь располагаются на цротивополввв 
пых полюсах, то одному и тому же товаровладельцу, поскольку он является П|Ии _ 
давцом, противостоит другой в качестве покупателя, а поскольку он является л 
покупателем, противостоит другой в качестве продавца. Подобно тому, К П  
один и тот лее товар последовательно совершает два противоположных Прсйрй , 
щеиия — из товара в деньги и из денег в товар, —  точно так же и товарш еЛ

** Исключение составляет, как уже было упомянуто выше, проишнм 
дитель золота или серебра, который обменивает свой продукт без предЖч 
рнтолыюй иродазки его.

70 «Деньги в наших руках представляют вещи, которые мы можем 
пожелать купить, и в то время вещи, которые мы продали за эти деньги* 
(М о г <■ 1 о г йо 1а И > у 1 ё г е , Ь ’Огйге паСиге 1 еЪ евзепЫе! Йез восШбм |М  
1Шф№В, р. 580).
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делец меняет роль продавца на роль покупателя. Следовательно, купля и иро- 
шжа представляют не прочно фиксированные функции, но функции, постоянно 
меняющиеся в процессе товарного обращения тех индивидуумов, которыми 
|||!Н выполняются.

Полгшй метаморфоз товара, рассматриваемый в его простейшей форме, 
предполагает четыре противоположности и три регзопае с к а т а й  [действующих 
лица]. Сначала товар противостоит деньгам как воплощению своей стоимости, 
которое «по ту сторону», в чужом кармане, обладает своей вещно-осязательной 
реальностью. Таким образом здесь товаровладелец противостоит владельцу 
денег. Как только товар превратился в деньги, последние становятся его мимо
летной эквивалентной формой, потребительная стоимость или содержание 
которой существует «по сю сторону» товарного мира, в других товарных телах. 
Деньги, конечный пункт первого превращения товара, представляют в то же 
время исходный пункт второго превращения. Следовательно, продавец в первом 
и кто процесса является покупателем во втором акте, где ему противостоит третий 
тнаровладелец как продавец п .

Обе противоположно направленные фазы товарного метаморфоза образуют 
кругооборот: товарная форма, сбрасывание товарной формы, возвращение 
к товарной форме. Во всяком случае сам товар получает здесь противоречивое 

А определение. У  исходного пункта, он не является потребительной стоимостью. 
У| конечного пункта он —  потребительная стоимость для своего владельца! 
Точно так нее деньги первоначально появляются как твердый кристалл стои
мости, в который превращается товар, а затем расплываются в мимолетную 
окииналентную форму товара.

Два метаморфоза, образующие полный кругооборот одного товара, пред
ставляют в то же время противоположно направленные частичные метаморфозы 
туч других товаров. Один и тот же товар (холст) открывает ряд своих соб- 
аднчтых метаморфоз и в то же самое время окончательно завершает метаморфоз 
другого товара (пшеницы). Во время своего первого превращения, в акте про
дажи, он выступает в обеих этих ролях своею собственной особой. А  превратив
шись и золотую куколку, в виде которой он сам проходит путь всякой товар
ной плоти, он осуществляет наряду с этим первый метаморфоз некоторого 
третьего товара. Таким образом кругооборот, описываемый рядом метаморфоз 
и щ к д ш ’О данного товара, неразрывно сплетается с кругооборотами других то
лп реп. Процесс в целом представляет обращение товаров.

Тииарное обращение не только формально, но и по существу отлично от 
непосредственного обмена продуктами. ’В  самом деле, присмотримся к только 
что описанному процессу. Ткач несомненно обменял холст на библию, соб- 
гтпеииый товар — иа чужой. Но это явление существует как таковое только 
ячя него самого. Продавец библин, -предпочитающий горячительный напиток 
чояодной святости, вовсе не думал о том, что на его библию обменивается холст; 
(м'шпмм образом ткач совершенно не подозревает, что на его' холст обменена 
пшеница и т. д. Товар лица В  замещает товар лифа А , но Л и В  не обме- 
ииииютг взаимно своими товарами. Фактически может случиться, что А и В 
минунм ют взаимно друг у друга, но такое случайное совпадение отнюдь не 
пытекнет из общих условий обращения товаров. С одной стороны, мы видим 11

11 «Итак, здесь имеется четыре члена и три контрагента, из которых 
ччин выступает два раза» (Ь е Т г о 8 п Се ИпГёгёг 8ост1, РиуяшсгаЬев, 66.
11*111', Гпг1в. 1846, р. 908).

г. , . ' ■.''■■’ТГГТ'Г ■
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здесь, как обмен товаров разрывает индивидуальные и локальные границы 
непосредственного обмена продуктами и развивает обмен веществ челове'М- 
ского труда вообще. С другой стороны, здесь развивается сложный клубе.* 
общественных связей, которые, однако, носят характер законов природы, 
так как находятся вне контроля действующих лиц. Ткач может продать хода) 
лишь потому, что крестьянин уже продал пшеницу; любитель водки может 
продать библию лишь потому, что ткач продал холст; винокур может продать 
свой живительный напиток лишь потому, что другой продал напиток живот»
вечного и т. д.

Вследствие этого процесс обращения не заканчивается, как непосред
ственный обмен продуктами, после того как потребительные стоимости 
поменялись местами и владельцами. Деньги не исчезают только потому, что 
они в конце выпадают из ряда метаморфоз данного товара. Они снова и 
снова осаждаются в тех пунктах процесса обращения, которые очищают»..! 
тем или другим товаром. Напр. в общем метаморфозе холста: холст, деньги, 
библия, —  сначала холст выпадает йз обращения, деньги заступают его место; 
затем библия выпадает из обращения, и деньги опять-таки заступают ее 
место. Благодаря замещению одного товара другим, к рукам третьего лица 
прилипает денежный товар 73. Обращение непрерывно источает из себя денем'
ный пот.

Трудно представить себе, что-либо более плоское, чем догмат, что .товар 
ноё'обращение создаёт необходимое равновесие между покупками и продажами, 
так как каждая продажа есть в то же время купля, и наоборот. Если этим 
хотят сказать, что число действительно совершившихся продаж равно числу.' 
покупок, то это —  бессодержательная тавтология. Однако догмат этот имегг 
в виду нечто большее: им хотят доказать, будто продавец приводит за Собой й» 
рынок своего .покупателя. Купля и продажа представляют один и тот же акт 
лак взаимоотношение двух полярно противоположных лиц —  владельца де
нег и товаровладельца. Йо они представляют два полярно противоположи1 ;; 
акта, рассматриваемые как действие одного и того же лица. Таким обраэОЬ 
тожество продажи и купли предполагает и тот случай, когда 1 ш ар ст ш* 
вится бесполезным, когда ои, брошенный в алхимическую реторту ббращёшЦ| 
иё выходит из нее в виде денег, ие продается товаровладельцем, а следова
тельно, ие покупается владельцем денег. 9то тожество предполагает да: □ 
что процесс обмена, если он даже удается, есть'' некоторая пауза, извё^ 
ный период в, жизни товара, который может быть более или менее продев 
жительным. Так как первый метаморфоз товара есть одновременно прода^

’ и купля, то эта часть процесса составляет в то же время самостоятелыг 
процесс. У  покупателя есть товар, у  продавца есть деньги, т. е. товар, сохрц 
нягощий форму, способную к  обращению независимо от того, рано или позд|Г 
он фактически снова выступит на рынке. Никто не может продать без тод 
чтобы кто-нибудь другой не купил. Но 1 ;м ;то .т.М язм  р в д ш ш о .ш к у З  
только потому, что он н еч т продал. Обращение товаров разрШаёт врЯщ 

'ные, пространственные и индивидуальные границы обмена продуктов имецр 
благодаря тому, что непосредственная тожественность между отчуждений 
своего продукта труда и получением чужого разделяется им на два против; 78

78 .П р гт  т  2  изо. Как ни бросается в глаза это явление, его в бо1«< 
■ шниотлю случаев по в состоянии заметить экономисты, особенно «фрит 
дер» уи1даг1й [средний, плоский сторонник свободной торговли].
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ноложные акта продажи- и купли. Если процессы, являющиеся совершенно
I амостоятельвдями друг по отношению к  другу, образуют известное внутрен
нее единство, то это как раз и означает, что их внутреннее единство осущест
вляется в движении внешних противоположностей. Когда внешнее обособле
ние внутрепно несамостоятельных, т. е. дополняющих друг друга, актов до
стигает определенного пункта, то единство их обнаруживается насильственно — 
и форме кризиса. Имманентная товару противоположность потребительной 
стоимости и стоимости частного труда, который в то же время должен пред
ставлять собой непосредственно общественный . труд, особенного и конкрет
ного труда, который, однако, функционирует лишь как абстрактный и все
общий труд, олицетворения вещей и овеществления лиц, —  это имманентное 
противоречие в полярной противоположности товарных метаморфоз полу
чает развитие формы своего движения. Следовательно, уже эти формы заклю
чают в себе возможность —  однако только возможность —  кризисов. Превра
щение этой возможности в действительность требует целого ряда условий, 
которые в рамках простого товарного обращения вовсе еще не суще
ствуют 73.

Как посредник в процессе обращения товаров, деньги выполняют функцию 
средства обращения.

Ь) Обращение денег
Изменение формы, при помощи которого совершается обмен веществ 

между продуктами труда, Т  —  Д  —  Т , предполагает, что одна и та же стои
мость, образуя в качестве товара исходный пункт процесса, снова возвращается 
к атому пункту в виде товара. Таким образом это движение товаров пред
ставляет кругооборот. С другой стороны эта же самая форма исключает круго
оборот денег. Результатом ее является непрерывное удаление денег от их 
исходного пункта, а ие возвращение к последнему. До тех пор пока товар 
в руках продавца сохраняется в своей превращённой форме, форме денег, 
топор этот находится в стадии своего первого метаморфоза, т. е. он осуществил 
лини, первую половину своего обращения. Когда процесс —  продажа радн 
ву|Щ и — закончен, то деньги уже удалились из рук своего первоначального 
владельца. Правда, если ткач, купив библию, снова'продаст холст, то и деньги 
Мига вернутся в его руки. Но они вернутся не вследствие обращения первых

,и Ср. мои замечания о Джемсе Милле, «2иг КгШк йег Ро1ШвсЬпп-Оеко- 
<■,стр. 74 —- 76. [См. К. М а р к с ,  К критике политической зкономпн.

II 1(и. марксиста. М. Гиз. 1929. Стр. 141.] Два пункта характерны в данном 
сиучао для метода экономической апологетики [защиты и прикрашивания су- 
пюстиующего]. Во-первых, отожествление обращения товаров и непосред-
I (III иного обмена продуктов путем простого отвлечения от их различий. Во-
II ('|||>мх, попытка отрицать противоречия, присущие капиталистическому про- 
цпсбу производства; последнее достигается тем, что все отношения между ка
питалистическими производителями сводятся к  тем простым отношениям, ко- 
ПЦИ.1И непосредственно вытекают из товарного обращения. Между тем произ- 
йЬметий товаров и обращение товаров представляют явления, свойственные 
11.мым разнообразным способам производства, хотя и в. различном масштабе. 
Мы следовательно, ровно ничего не знаем о данных способах производства, 
по и к йШегепМа вресЩса [об их характерных особенностях], мы не можем со- 
I |иппг1. себе о них никакого понятия, рай нам1 известны только общие им 
нем пГн’тргхшые категории товарного обращения. Ни в одной науке, кроме 
к. 'Иптиюской экономии, не провозглашаются с такой претенциозностью эле- 
ыпитмрппйтио общие места. Например, Жан Батист Сэй берется, судить о 
I ри.шепх, зная только одно, —- что товар есть продует.

II. М аркс.- Капитал. Т. 1. Кн, 1. 5
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20 ярда. холста, которое, напротив, удалило их и з -р у к я ш а  в руки про? 
библии. Деньги могут вернуться лишь благодаря тому, что новый товар ш 
зобновляет щщ повторяет все тот же процесс обращения, который за шиш 
кается тем же результатом,.как и первый. Следовательно, форма дшькад 
непосредственно сообщаемая деньгам обращением товаров, представляет 
постоянное удаление от исходного п у н ш , их переход ив рук одного т щ  
владельца в руки другого, или их обращение (стеецсу, сонгз йе !а шод* 
иа!е).

Обращение денег есть постоянное монотонное повторение одного и того, же 
процесса. Товар всегда находится на стороне продавца, деньги всегда на сто
роне покупателя как покупательное средство, Они функционируют как шву.-* 
нательное средство, реализуя цену товара. Но, реализуя эту последнюю, 
деньги переносят товар из рук продавца в руки покупателя и в то же вре 
удаляются сами из рук покупателя в руки продавца с тем, чтобы повтори 
тот же самый процесс с каким-либо другим товаром. Тот факт, что эта одно

как раз противоположную внешнюю картину процесса.
Первый метаморфоз товара уже по своему внешнему виду есть не только | 

движение денег, но и собственное движение самого товара; наоборот, второй 
товарный метаморфоз представляется только движением денег. В  первой поло- I 
вине своего обращения товар меняется местом с деньгами. Вместе с тем ого по
требительная плоть выпадает из сферы обращения и переходит в сферу потре
бления 74, Ее место заступает плоть стоимости, иди денежная куколка, ,ЭДв; 
рую половину обращения товар пробегает уже не в своем натуральном 
а в своем золотом облачении. Таким образом движение является нецрерк 
ным только с точки зрения денег; то же самое движение, которое для товар» 
распадается на два противоположных процесса, есть один, всегда цеи®> 
процесс, если его рассматривать как собственное движение денег, —  а именно 
процесс, в котором деньги меняются местами все с новыми и новыми товарами. 
Результат товарного обращения, замещение одного товара другим товаром,

. создается поэтому не изменением его собственной формы,, а функцией денег 
как средства обращения, Деньги приводят в движение .товары, сами рр небо 
неподвижные, деньги переносят'их из рук, где они не.являются цотрвбр 
ными стоимостями, в руки, где’ они-имеют потребительную стоимости и дои*

*  ' том всегда в направлении,' дротнадблбжном собственному движению 
Деньги постоянно удаляют товары из Сферы обращения, становясь на их место 
в процессе обращения и тем самым удаляясь от своего собственного 
лого пункта. Поэтому, хотя в движении денег лишь выражается обрзще; 
товаров, с внешней стороны обращение товаров кажется, наоборот, ЛИШЬ ] 
зультатом движения денег7Е.

О другой стороны, деньгам присуща функция средства обращения лишь 
потому, что они представляют стоимость товаров, принявшую обособленную

74 Даже в том случае, если товар все снова и снова продается, *— явление ■ 
которое для нас пока еще не существует, то все же с момента своей 
окончательной продажи он переходят из сферы обращения в сферу потреб
лении, чтобы послужить адесь средством существования или средством 
прожшодства.

76 «Они (деньги) цо имеют другого движения, кроме того, которое со
общено им продуктами» ( Ь а  Т г о в п е ,  Р е ЫДпШ'ё! Бос1а1,РЬуаТОсгаГея,4(1, 
Юы1ге, Р епе 13-ТО, р. 885)
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форму. Их движение как средства обращения есть поэтому в действительности 
движение, присущее только собственной форме товаров. Следовательно, оно 
должно отражаться в обращении денег щ видимым образом. Так, наир:, холст 
'■начала превращает свою товарную форму в свою денежную форму. Второй 
полюс его первого метаморфоза Т  — //, т. е денежная форма, становится 
затем первым полюсом его последнего метаморфоза, его обратного превраще- 
имя б библию. Но каждое из обоих этих изменений формы совершается пу
тем обмена между товаром и деньгами, путем их взаимного перемещения. 
Одни и те же монеты притекают к продавцу как отчужденная форма товара 
н покидают его как абсолютно отчуждаемая форма товара. Они два раза ме
няются местами. Сначала с холстом, а потом с библией. Те самые 2 ф ,ст., 
которые при продаже холсТа из кармана возделывателя пшеницы пере
кочевали в карман холстоткача, уходят от него при покупке библии. Та
каем образом1 оба противоположные изменения формы -данного товара отра
жаются в двукратном деревющещш денег, совершающемся в обратном на-
нрпвлегазд.

Напротив, если имеют место только односторонние товарные метаморфо
зы — простые акты купли или продажи, все равно, —  то' данные деньги 
лишь один раз меняют сдое место. И х второе перемещение всегда выражает 

г ' гобою второй метаморфоз товара, его обратное превращение из денег. В  частном 
повторении перемещений одних и тех же монет отражается не только ряд ме
ти морфоз данного единичного товара, но и связь между бесчисленными 
метаморфозами всего товарного мира в целом. Впрочем само собою понятно, 
что все это относится лишь к рассматриваемой .здесь форме простого товарного 
обращения.

Каждый товар при первом своем шаге в процессе обращения, при цервой 
Ию смене своей формы, выпадает из сферы обращения, в которую на его 
Место постоянно вступает новый товар. Наоборот, деньги как средство обра
щения постоянно пребывают в сфере Обращения, постоянно рыщут в ней. 
Итгюда возникает вопрос, сколько денег может непрерывно поглощать эта 
сфера.

' В каждой стране ежедневно совершаются многочисленный, одновремен
ные и, следовательно, пространственно сосуществующие односторонние метат 
морфозы товаров, или, другими словами, только продажи с одной стороны,
1(он.ко докупки с другой, В  своих ценах товары уже Приравнены определен
ным идеальным количествам денег, Так как-рассмотренная здесь цевдередствен- 
Нин форма обращения всегда вещественно противопоставляет друг другу товар . 
и деньги — первый на полюсе продажи, вторые на противоположном целюсь | 
купли, —  то масса средств^обрадения,.необходимых.для процесса обращения 
Топоров, уже 'определена суммою дан г о щ ш х .. ,В  самом деле, деньги лишь 
Представляют собою реально ту сумму золота, которая идеально уже выра- 
.104111 и сумме дан товаров. Следовательно, равенство этих сумм очевидно само 
IОбою. Мы знаем, однако, что при неизменной стоимости товаров цепы их из
меняются с изменением стоимости -самого золота (денежного материала): про- 
Пнрцноиалыю повышаются, если последняя падает, и, наоборот, падают, если 
боследияя повышается. Вместе с таким повышением или понижением суммы 
иен топоров должна в той же. порпорцвд увеличиваться или уменьшаться 
■щец обришающихся-денег, Правда, причиной изменения массы средств обра
щении являются здесь сами деньги, но не в своей функции средства обра- 
ЁНш и, и в своей функции меры стоимости. Сначала цена товаров изменяется

5 ‘
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в обратном отношений к  изменению стоимости денег, и затея масса средств 
обращения изменяется в прямом отношении к изменению цены товаров, со
вершенно то- же явление имело1 бы место, если бы, напр., не стоимость золота 
понизилась, а серебро заместило бы. его в качестве меры стоимости, или, на
оборот, если бы ие стоимость серебра повысилась, а золото вытеснил бы 
серебро из функции меры стоимости. В  первом случае должно было бы ббра* 
вдаться серебра больше, чем раньше обращалось золота, во втором мьпыпо 
золота, чем раньше обращалось серебра. В обоих случаях изменилась бы 
стоимость денежного мате шала,'т. е. товара, функционирующего как мера 
стоимостей; изменилось бы поэтому выражение товарных стоимостей в ценах, 
а следовательно масса обращающихся денег, которые служат для реализации 
этих пей.

Мы уже видели, что сфера обращения товаров имеет прореху, через ко
торую туда проникает золото (серебро и ' вообще денежный материал) д каче
стве товара данной стоимости. 8та стоимость должна быть предположена кац 
нечто данное для того, чтобы деньги могли функционировать как мера стои
мости, определяющая цепы. Например, если понижается стоимость самого 
мерила стоимости, то. это прежде всего обнаруживается в изменении цепы то
варов, которые обмениваются на благородный металл как на товар непосред
ственно у источника производства последнего. Однако значительная част, 
других товаров долгое время продолжает оцениваться в прежней, теперь уже 

старевшей, сделавшейся иллюзорною мере Стоимости, —  это явление в осо
бенности характерно для низших ступеней развития буржуазного обществ 
По один товар заражает другой, соприкасаясь с ним в уравнении стоимостей,

- и таким образом золотые или серебряные цены товаров мало-по-малу вырав
ниваются согласно пропорциям, определяемым самою стоимостью Товаров, 
пока, наконец, все товарные стоимости не будут оцениваться соответствендо 
повой стоимости денежного металла. Этот процесс выравнивания сопро-' 
вождается непрерывным ростом количества благородных металлов, притекаю
щих взамен непосредственно обмениваемых иа них товаров. Поэтому по
скольку среди товаров распространяются эти новые, исправленные цены, По
скольку стоимости товаров оцениваются в повой, упавшей и продолжающей 
до известного пункта падать стоимости металла, постольку уже имеется в иД- 
личпости добавочная масса благородного металла, необходимая для реализац ~ 
этих новых цеп. Одностороннее наблюдение фактов, последовавших за откра! 
тпем новых месторождений золота и серебра, привело в X V II и в особенности 
в X V III столетии к неверному выводу, что товарные цены возросли потом,, 
что большее количество золота и серебра стало функционировать в качеетш 
средства обращения. В дальнейшем мы будем принимать стоимость золоти 
за величину данную, каковой она и является фактически в момент у, га- 
йовлешм цен.

При отом предположении масса средств обращения определяется сумм* г 
товарных цен, подлежащих реализации. Если мы допустим далее, что дапЦ 
цена каждого товарного вида, то сумма цен товаров будет, очевидно, ванн 
сеть от количества товаров, находящихся в обращении. В ' самом деле, не три 
буется особенно ломать голову для того, чтобы понять, что раз 1 квартер 
пшеницы стоит 2 ф. ст., то 100 квартеров будут стоить 200 ф. ст., 200 и щ  
тсрив 400 ф. ст. и т. д., а следовательно с массой пшеницы должна .. 
ристать и масса тех денег, которые при ее продаже обмениваются с ПС 
местом.
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Итак, если мы предположим, что масса товаров дана, то масса находящихся 
в обращений денег будет увеличиваться и уменьшаться вместе с колебаниями 
ч ту и другую сторону товарных цен. Она растет и падает в зависимости от 
того, повышается или понижается сумма цен товаров вследствие изменения 
величины цен. При этом нет никакой необходимости в том, чтобы одновременно 
повышались или понижались цены всех товаров. Повышение цен известного 
числа главенствующих товаров в одном случае, понижение их цен в другом 
(лучае достаточно для того, чтобы заметно повысить иди понизить подлежа,- 
щую реализации сумму цен всех обращающихся товаров, а .следовательно, 
п для того, чтобы привлечь в сферу обращения больше или меньше денег. От
ряжает ли изменение цен товаров действительное изменение стоимости их 
или представляет просто колебание рыночных цен, влияние иа массу средств 
обращения в обоих случаях одинаково.

Пусть дано известное число не связанных между собою, одновременных 
и, следовательно, пространственно сосуществующих продаж, ели частичных 
метаморфоз, на,пр. 1 квартера пшеницы, 20 арш. холста, 1 , библии, 4 гал
лонов водки. Если цепа каждого из этих товаров 2ф. ст., следовательно под
лежащая реализации сумма цен 8 ф, ст., то в обращение должна вступить 
масса денег." равная 8 ф. ст. Но если те же самые товары образуют звенья 
ш следованного нами выше ряда метаморфоз: 1 квартер пшеницы —'2 ф. ст. — 
20 арш. холста —  2 ф. ст. —  1 библия —  2 ф. ст. —  4 галлона хлебной вод
ки —- 2 ф. ст., то одни и те же 2 ф. ст. приводят в обращение все эти то- 
инры одни за другим, последовательно реализуя их цепы, — следовательно, 
итп 2 ф. ст. реализуют суш у  цен в 8 ф. ст. с тем, чтобы опочить в заклю- 
чгмие в руках кабатчика. Они совершают четыре оборота. Это повторное пере 
мшцение одной и той же монеты выражает двойное изменение формы товара, 
и о движение через две противоположные стадии обращения и в то же время 
сплетение между метаморфозами различных товаровТ6. Дополняющие одна 
Другую противоположные фазы этого процесса не могут фактически совер
шиться рядом в пространстве, но должны следовать друг за другом во вре
мени. Определенные промежутки времени образуют поэтому меру их продол
жительности, т. е. числом оборотов одной и той же монеты за данное время 
и.ширяется быстрота обращения денег.

Лусть процесс обращения указанных выше четырех товаров продолжался, 
ннпр., один день. Тогда подлежащая реализации сумма цен =  8 ф. ст., число 
оборотов одной и той же монеты за день — 4 и масса обращающихся де
нег — 2 ф. ст. за данный промежуток времени.

Таким образом за данный период процесса обращения масра, денег, функ
ционирующих в качестве средств обращения, равна сумме цен товаров, 
■слитой иа число оборотов одноименных монет. Этот закон имеет всеобщее 
применение.

Иа данный промежуток времени процесс обращения каждой страны пред- 
| (являет, с одной стороны, множество разрозненных, одновременных, парал
лельно совершающихся актов продажи (и купли), или частичных метаморфоз, 10

10 «Лишь продукты приводят их (деньги) в движение и заставляют 
нприщаться... Быстрота их (денег) движения заменяет их количество. Когда 
и них обнаруживается надобность, они переходят из р у к  в руки, не оста- 
нмынлпясь пи на минуту» (Б е  Т г л з п е ,  Бе Г1пТОг61 8оаа1, РЬузЮсгагев, 

Ба1га РаЫа 1840, р. 915 вд.).
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в которых одни и те же монеты лишь один раз меняют место, или соБерцла 
Лишь один оборот, с другой стороны, тот же самый процесс есть совокупи 
многих, частью параллельных, частью переплетающихся между собой 
или мепее многочисленных рядов метаморфоз, в которых одни и те же монеты 
совершают более или менее значительное число оборотов. Общее число обо
ротов всех находящихся в обращении одноименных монет дает, однако, среднее 
число оборотов отдельных монет, или среднюю скорость обращения денег. 
Масса денег, которая в начале, напр., дневного-процесса обращения вступи 
в него, определяется, конечно, суммой цен тех товаров, которые обращают 
одновременно друг рядом с другом. Но внутри процесса данная монета 'стад 
новится, так сказать, ответственной за остальные. Если одна из них ускоря 
быстроту своего, обращения, то тем самым она замедляет быстроту обращёйи 
другой, причем последняя может даже соисем вылететь из сферы обращения,, 
так как эта сфера в состоянии поглотить лишь такую массу золота, которая 
будучи помножена на среднее число оборотов ее отдельных элементов, дает 
величину, равную сумме цен, подлежащих реализации. Поэтому, если ращгёт 
число оборотов монет, то уменьшается масса их, находящаяся в обращении. 
Если уменьшается Число их оборотов, То растет их масса. Так как при давно" 
средней быстроте обращения масса денег, которые могут функвдонироват ( 
как средство обращения, дана, то стоит бросить в обращение определенно 
количество билетов, наир, однофунтового достоинства, чтобы извлечь из него 
ровно столько же золотых соверенов [монет в 1 фунт стерл.], —- фокус, хорошо 
известный всем банкам.

Если в обращении денег вообще проявляется только процесс обращения 
товаров, т. е. их кругооборот путем противоположных метаморфоз, то в ско
рости обращения денег проявляется скорость смены товарных форм, непре
рывное внедрение одного ряда метаморфоз в другой, стремительность этого Об
мена веществ, быстрое исчезновение товаров из сферы обращения и столь «не 
быстрая замена их новыми товарами. В быстроте денежного обращения обна
руживается таким образом текучее единство противоположных и взаимно до
полняющих друг друга фаз, превращение потребительной плоти товара в плоть 
стоимости и обратное превращение плоти стоимости в потребительную ялоть, 
т. е, единство обоих процессов: продажи и  купли. Наоборот, в замедле
нии денежного обращения сказывается: разделение и обособление этих про
цессов в виде .двух противоположных полюсов, т. е. приостановка превраще
ния форм, а следовательно и обмена веществ. Из обращения самого но себе, 
конечно, нельзя усмотреть, благодаря чему возникает эта приостановка. Обра
щение лишь обнаруживает самую наличность этого явления. Обыденное пред
ставление, замечая, что с замедлением денежного оборота деньги начинают 
все реже появляться и исчезать во всех пунктах периферии,обращения, есте
ственно приходит к выводу, что самый этот факт объясняется недостаточным 
количеством средств обращения ” . ? ,« -ч

”  «Так как деньги... являются обычной мерой покупок и продаж, то 
каждый, кто имеет что-либо для продажи, по не •находит покупателя, сюш* 
ней думать, что недостаток наличных денег в государстве или области 
есть причина, вследствие которой он не может сбыть свои товары; и таким 
образом «недостаток денег» становится предметом всеобщих жалоб; ата 
(Крупнов недоразумение... Действительно, чего хотят те, которые .кричат, 
что требуют увеличения денег?.. Фермер жалуется... он думает, ЧТо, если бы 
В стране было больше денег, он мог бы продать свои продукты по хорошим



Таким образом общее количество денег, функционирующих в течение 
каждого данного промежутка времени в качестве средств обращения, опреде
ляется, с одной стороны, суммой цен всех обращающихся товаров, а с другой 
стороны, большей Пли меньшей быстротой потока их противоположно напра
вленных процессов обращения: от быстроты потока зависит, какая часть общей 
суммы цен может быть реализована при‘ помощи одной и той же монеты. Во 
сама эта сумма цен товаров зависит как от массы, так и от цены каждого от
дельного товарного вида. Эти три фактора: движение цен, масса обращаю
щихся товаров и быстрота обращения денег, могут изменяться в различных 
направлениях и в различных пропорциях; поэтому подлежащая реализации 
сумма цен, а следовательно, р обусловленная ею масса средств обращения .ва
рьируют в очень широких пределах. Здесь -мы отметим лишь те из. их воз
можных комбинаций, которые играют наиболее важную роль в истории то
варных цен.

При неизменных товарных ценах масса средств обращения может расти, 
сели увеличивается масса обращающихся товаров или уменьшается быстрота 
обращения денег или оба эти обстоятельства действуют совместно. Наоборот, 
масса средств обращения может уменьшаться, если уменьшается масса товаров 
или возрастает быстрота их обращения.

При всеобщем повышении товарных цен масса средств обращения мо
жет остаться неизменной, если масса обращающихся товаров уменьшается 
и том же самом отношении, в каком возрастает их цена, или быстрота обра
щения денег увеличивается пропорционально возрастанию цен, причем масса 
пбращающихся товаров остается постоянной. Масса средств обращения может 
уменьшаться, если масса товаров уменьшается или быстрота обращения уве
личивается скорее, чем цены.

При общем понижении товарных цен масса средств обращения может оста
т ь с я  неизменной, если масса товаров увеличивается в том же самом отно
шении, в каком падает их цена, или если быстрота обращения денег умень-
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цг.игш... Таким образом он, повидймому, нуждается не в деньгах, а в хо
рошей цене на свой хлеб и скот., которые ой хотел бьг, но не может продать... 
Ничему же он не может получить этой цены?.. 1) Ш и  потому, что в стране 
вообще имеется слишком много хлеба и скота, так что на рынке большин
ство лиц, как  й он, нуждается в том, чтобы продать, в то время как  лишь 
немногие хотят покупать; 2) или потому, что сократилась обычная раз
грузка, рынка вывозом за  границу... 3) или же потому, что падает потребле
ние, так как  население, нанр.? вследствие обеднения не может уже затра
чивать на предметы потребления столько, сколько затрачивало раньше. 
'1'шснм образом не увеличение количества наличных денег способно помочь 
фермеру продать его продукты, но устранение одной из этих трех причин, 
которые действительно давят на рынок... Купец й лавочник нуждаются 
в деньгах в том же самом смысле,, т. е. они не могут сбыть товары, ко
торыми они торгуют, вследствие застоя на рынке... Нация лучше всего, 
процветает тогда, когда богатства непрерывно переходят из рук в руки, 
(Н1г Н и с П е у  К о г Г Ь ,  ИЛвсоипзев ироп Тгайе, Ьопйоп 1691; р. 11 — 15 
ршцЩт.). -Все шарлатанские изобретения Герреншванда сводятся к  тому, 
будто бы противоречия, порождаемые самой природой товара и потому 
Проявляющиеся в обращении товаров, могут быть устранены путем" увелй- 
чвиин средств обращения. Но если объяснение приостановок 'в  процессе1 
производства и обращения недостатков средств обращения есть только 
Популярная иллюзия, то отсюда отнюдь еще не вытекает, что действительный 
Индо1"|нток в средствах обращения вследствие, папр., официальных махи- 
Н)щп11 в области «гещйаПоп о! сиггепсу» [регулирования средств обращения] 
В* может с своей стороны вызвать застоя.
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шается в том же самом отношении, как цены. Масса средств обращения можот 
расти, если товарная масса растет или скорость обращения уменьшается быстрее, 
чем падают товарные цены.

Вариации различных факторов могут взаимно компенсировать друг друга 
таким -образом, что, несмотря иа их постоянную изменчивость, общая сумма 
товарных цен, подлежащих реализации, остается постоянной, а потому остается 
постоянной и обращающаяся масса, денег. Поэтому, особенно при рас
смотрении сравнительно продолжительных периодов, масса денег, обращаю
щихся в каждой данной стране, обнаруживает гораздо более постоянный 
средний уровень и гораздо менее значительные отклонения от этого сред
него уровня, чем можно было бы ожидать с первого взгляда; исключение 
составляют периоды сильных потрясений, которые вызываются промыш
ленными и торговыми кризисами, реже изменениями в стоимости самих 
денег.

Закон, согласно которому количество средств обращения определяется сум
мой цен обращающихся товаров и средней скоростью обращения денег 78, мо
жет быть выражен еще следующим образом: при данной сумме стоимости То
варов и данной средней скорости их метаморфоз количество обращающихся 
денег, или денежного материала, зависит от собственной стоимости послед
него. Иллюзия, будто бы дело происходит как раз наоборот, будто товарные 
цены определяются массой средств обращения, а эта последняя определяется

78 «Для торговли нации деньги требуются в известном количестве или 
пропорции; большее или меньшее по сравнению с этим' количество денег 
повредило бы торговле. Совершенно так же, как в мелочной торговле, не
обходимо определенное количество фартингов, чтобы разменять серебряную 
монету или произвести такие платежи, которые не могут быть выполнены 
даже при помощи самых маленьких серебряных монет... И подобно Тому  
как число фартингов, потребных для торговли, определяется числом п о к у 
пателей или частотой их актов купли, а кроме того — и это в первую .го
лову — стоимостью самой мелкой серебряной монеты, точно таким же обра
зом количество денег (золотых и серебряных), потребных для торговли, 
определяется частотою меновых актов и размерами платежей» (№ 11Н ат  
Р ё Ы у ,  А Тгеапве оп ТаХез апс! СопШЪиПопв, Ьопскш 1667, р. 17). Теорию 
Юма защищали против Дне. Стюарта и др. А. Ю нг в его«РоНЫса!АгПй- 
юеЫс, Ьопйоп 1774», где ей посЕящена особая глава: «Рысей береМ оп ццай- 
Шу о! топеу», р. 122 и сл. В моей «2иг КгШк бег РоКПвсЬеп Оекопот1е*, 
стр. 149. [См. К. М а р к с ,  К критике политической экономии. Б-ка мар
ксиста. М. Гиз. 1929. Стр. 224.], я  делаю следующее замечание: «Вопрос о 
количестве обращающейся монеты он (А. Смит) молчаливо устраняет, со* 
вершению неправильно рассматривая- деньги как простой товар». Это 'отао™ 
сится лишь к тем местам работы А. Смита, где он рассматривает деньг 
ех о Шею [подчиняясь плану своей работы]. В некоторых отдельных случая 
Нйпр., критикуя прежние системы политической экономии, он высказывй 
правильный взгляд: «Количество монеты в стране регулируется стоил 
стью тех товаров, которые она приводит в обращение... Стоимость -товаров 
ежегодно покупаемых и продаваемых в какой-либо стране, Требует вполи 
определенного количества денег для своего обращения и распределен; 
между своими потребителями; большей сумме денег не найдется прим 
нения. Канал обращения необходимо привлекает к себе сумму, достаточнее 
для того, чтобы его наполнить, и не вмещает никакого избытка по сравнению 
с этим» («\Уеа1Ш о! КаПопе», в. IV, ей. I). Подобным же образом А. СМИТ] 
начинает свой труд ех оШсю апофеозом разделения труда; а в заключение, »1 
последней книге об источниках государственного дохода, воспроизводит ме
стами критику разделения труда, данную его учителем А. А* Фергюсоч
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б  сбою  очередь массой находящегося в данной стране денежного 'материала.70, 
коренится у ее первых представителей в той нелепой гипотезе, что товары всту
пают в процесс обращения без цены, а деньги без стоимости, и затем в этом 
процессе известная часть товарной мешанины обменивается на соответственную 
часть металлической горы 80.

с) Монета. $т к стоимости
Из функции .денег как средств обращения возникает их монетная форма. 

Весовая часть золота, идеально существующая в цене или денежном назва
нии товаров, должна противостать последним в процессе обращения как одно
именный кусок золота, или монета. Как и установление масштаба цен, че
канка монет попадает в руки государств^. В  тех различных национальных 
мундирах, которые носят на себе золото и серебро в качестве монет и которые 
они снова снимают, появляясь в мировом рынке, обнаруживается разделение 
между внутренней или национальной сферой товарного обращения и всеобщей 
сферой мирового рынка.
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70 «Цены товаров каждой нации должны, конечно, возрастать по мере 
того, как увеличивается количество золота и серебра, обращающегося среди 
народа: следовательно, если количество золото, и серебра, которым распола
гает данная нация, уменьшается, то цены должны падать пропорционально 
такому ’ уменьшению количества денег» (Л а с о Ь У а п й е г П п Ь ,  Мопеу 
иикгусгз а!1 ТЬцщв, Бопбоп 1734, р. 5). Ближайшее сопоставление работы 
Инндерлинта и «Ебеаув» Юма не оставило во мне никакого сомнения, что 
И )м знал и использовал этот — в общем весьма значительный — труд Ван- 
лерлинта. Взгляд, что масса средств обращения определяет собою цены, 
встречается т&кже и у  Барбона и еще более ранних писателей. «Никакого 
Неудобства, — говорит -Вандеряинт, —- и© может возникнуть вследствие 
ничем не сдерживаемой торговли, а только большие.преимущества... Ибо, 
мили денежная наличность какой-либо нации будет под влиянием свободы 
торговли понижаться, что имеется в виду предотвратить путем таможен
ных пошлин и воспрещений ввоза, то у тех наций, к которым при этрм 
отливают деньги, неизбежно должны возрастать все цены... А предметы 
нашего мануфактурного производства и всякие иные товары скоро на
столько падут в цене, что торговый баланс оборачивается в нашу пользу, 
о мы таким образом получаем: деньги обратно» («Мопеу апетегз а11 
Т1Ипдв», р. 44).

“° Само собой очевидно, что цена каждого товарного вида, есть злемейт 
гуммы цен всех обращающихся товаров. Но совершенно непостижимо, каким 
пбразом несоизмеримые друг с другом потребительные стоимости могут 
а своей общей массе обмениваться па массу золота и серебра, находящуюся 
и данной стране. Если в смелом полете фантазии принять товарный мир 
за один единственный совокупный товар, соответственной частью которого 
иилпется каждый отдельный товар, то вся задача сводится к очень милой 
арифметической выкладке такого рода: совокупный товар равен такому-то 
несу золота, отдельный товар А  равен известной части совокупного товара,5 
впитому равен определенной части данного веса золота. Это буквально 
п творит Монтескье: «Если сравнить-массу золота и серебра, имеющихся 
в миро, с суммою товаров, которыми располагает мир, то будет совершенно 
игно, что любой отдельный предмет потребления или каждый отдельный 
мшар может быть сравниваем с некоторою частью массы благородных ме
га,алии. Предположим, что в мире существует только один единственный 
товар, или что только один товар продается на рынке и что этот единствен- 
иыП товар разделяется на части так же, как и деньги. Тогда определенная 
иметь итого товара соответствовала бы определенной части денежной 
шиты, — половина всего количества первого половине всего количества вто- |н>(1 и т. д... Определение товарных цен всегда существенно зависит от со-
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только по внешности, и золото постоянно может быть превращено из одной 
формы в другую 81. Путь, на который вступает золото, выйдя из монетнодо 
двора, ведет его в конце концов к  плавильному тиглю. А  именно, в обращен 
нии золотые монеты стираются, одна больше, другая меньше. Название золо
той монеты и количество ее золотой субстанции, ее номинальное и ее реальное ■ 
содержания начинают мало-по-малу расходиться. Одноименные золотые мо
неты приобретают различную стоимость, так как онц имеют теперь различи 
вес. Золото как средство обращения отклоняется от золота как маснщ 
цен и вместе с тем перестает быть действительным эквивалентом товаров,Р 
цены которых оно реализует. История возникающих отсюда трений составляет' 
главное содержание истории монетного дела в течение средних веков чи 
нового времени вплоть до X V III столетия. Естественная тенденция про
цесса обращения, стремящаяся превратить золотую сущность монеты И зо
лотую видимость, т. е. сделать из монейд лишь символ ее официального мб- 
таллического содержания, признана даже самим современным законодатель-

■Хитотношения между совокупностью товаров и общей массой денежных знаков 
( М о п Г е й д т в и ,  ЕврпЬ йев Ьо1в, Оеиугез,Ьопйоп 1767,ур1. I I I ,р .  12; 13)/ 
Относительно дальнейшего развития этой теории у Рикардо и его учеников 
Джемса Милля, лорда ОЕерстона и др. ср. <с2иг КгШк йег РоИНвеЬеп Ойксм 
нопце», стр. 140 146 й стр. 150 йсл.  [См. К. М а р к с ,  К критике поли
тической экономии. Б-ка марксиста. М. Гиз. 1929. Стр. 225 и сл.] Господа 
Джон Стюарт Милль со свойственной ему эклектической логикой ухи
тряется придерживаться одновременно и взглядов своего Отца, ДжеМ, 
Милля, и прямо противоположных. Если сравнить, напр., текст его руйб 
водства: <Ргтс1р1еэ о! Ро1Шса1 Есоцоту» с предисловием (к 1 изд.), гд* 
он сам говорит о себе как о современном А. Смите, то не знаешь, чему боль1 ' 
удивляться — наивности ли этого человека, или наивности публики, ю. 
торая на веру приняла его за А. Смита, хотя между ним и последним прибййУ 
зительно такое же соотношение, как между генералом Вильямсом КареолЬ 
из Карса и герцогом Веллингтоном. Оригинальные экономические иссле
дования г. Джона Стюарта Милля, не Отличающиеся ни обширностью', ш| 
содержательностью, все целиком' уместились в его появившейся в 1844 г, 
брошюрке: «8оше нпвеЩей Оиевиошз о!' Ро1Шса1 Есопоту». Локк прямо 
говорит, что отсутствие стоимости у  золота и серебра находится в связи, О

металлов есть не что иное, как количество» («Боше СогшйегаНопв оп Ше Сои- 
зеццепсез о! Ше Ь о т л т д  о! Шегев!» 1691, У7огкз, ей. 1777, уок II, р. 1,5)- 

81 Само собой разумеется, в мою задачу совсем не входит, рассмо-,

душной щедростью» английского Правительства, «даром» чеканящего мо
нету, то ему достаточно противопоставить слеДугощие слова сэра Дэдлея 
Норта: «Серебро и золото, подобно другим товарам, имеют свои прПЛивы ] 
и отливы. После получения известного количества серебра из Испании... 
оно отсылается в Тоуэр и там чеканится. Вскоре после этого может обна- 
руэкиться новый спрос на золото или серебро в слитках длй вывоза. Если 
металла в слитках не окажется, так как весь он употреблен 'на чеканку 
монеты, что тогда предпринять? Очевидно, снова переплавить монету; ЭТО 1 
не составляет затруднения, — ведь чеканка ничего не стоит владельцам "’] 
металла. Только нация остается в накладе н должна бросать свои деньги 
на ветер. Если бы купцу (Норт сам был одним из крупнейших купцов 
времен Карла II) .приходилось уплачивать пошлину за чеканку, он но 
отрл бы без серьезных оснований посылать свое серебро в Тоуэр, и Чек&исййая 
Монета в этом случае имела бы несомненно более высокую стоимость, чом. 
серебро в слитках (N 0 г 11), В!8соиг8ев ироп Тгайе, Ьопйоп 1691, р. 18).



ствол: последнее определяет ту ступень потери металла, при которой мо
нета теряет курс, или демонетизируется.

Если само обращение денег отделяет реальное содержание монеты от но
минального содержания, отделяет ее металлическое существование от ее функ
ционального существования, то в нем уже скрыта возможность заместить ме
таллические деньги в их функции монеты знаками из другого материала или 
простыми символами. Роль серебряных и медных знаков в качестве замести
телей золотой монеты объясняется исторически, с одной стороны, техниче
скими трудностями чеканить совершенно ничтожные Бесовые количества зо
лота или серебра и, с другой стороны, тем обстоятельством, что низшие металлы 
раньше высших —  серебро раньше золота, медь раньше серебра служили 
мерою стоимости и, следовательно, уже обращались в качестве денег в тот мо
мент, когда более благородный металл низверг их с тропа. Они замещают 
золото в тех областях товарного обращения, где монета циркулирует наиболее 
быстро, а следовательно наиболее быстро снашивается, т. е. там, где акты 
купли и продажи постоянно возобновляются в самом мелком масштабе, Чтобы 
помешать этим спутникам золота утвердиться на месте самого золота, зако
ном устанавливаются очень низкие размеры платежей, в границах которых 
их обязательно принимать взамен золота. Те особые сферы,.в которых обра
щаются различные сорта монет, конечно, переплетаются между собой. Раз
менная монета появляется наряду с. золотом для выплаты дробных частей самой 
мелкой из золотых монет; золото постоянно вступает в область этого рознич
ного обращения и столь же постоянно выбрасывается оттуда путем размена на 
мелкую монетуЕ2.

Металлическое содержание серебряных и медных знаков произвольно опре
деляется законом. В обращении они снашиваются еще быстрее, чем золо
тил монета. Их монетная функция становится поэтому фактически совершенно 
независимой от их веса, т. е. от всякой стоимости. Монетное существование 
золота окончательно отделяется от субстанции его стоимости. Благодаря 
атому, веши относительно не имеющие никакой стоимости, напр. бумажки, 
получают возможность функционировать вместо него в качестве монеты. В  ме
таллических денежных знаках их часто символический характер еще до из
вестной степени скрыт. В  бумажных деньгах он выступает с полной очевид
ностью. Как видим, труден только первый шаг.

Мы имеем здесь в виду лишь государственные бумажные деньги с прину
дительным курсом. Они вырастают непосредственно из металлического обра
щения. Наоборот, кредитные деньги предполагают условия, которые нам, 
пока мы остаемся в пределах простого товарного обращения, еще совершенно
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«Если серебряной монеты имеется всегда лишь столько, сколько 
необходимо для мелких Платежей, то она никогда не может быть накоплена 
и количествах, достаточных для более крупных платежей... Применение 
полота в крупных платежах , неизбежно приводит также к его применению 
и ровничной торговле: те, у кого есть золотая монета, ею оплачивают и мел
кие покупки и получают вместе с купленным товаром сдачу серебром; 
таким путем тот избыток серебра, который в противном случае нако
пился бы'у розничного торговца, извлекается у  него и рассеивается в обще-М 
обращении. Но если бы серебра имелось всегда достаточно для того, чтобы 
нешншшять мелкие покупки, не прибегая к золоту, то розничный торговец 
получал бы за мелкие ■ покупки исключительно серебро, и последнее неиз- 
бюнио стало бы накопляться в ого руках» (О а у 1 с! В ПС п а п а й ,  ЗйцнЗгу 
Н И , ,  П ю  ТпхаМоа апб С о т т е г т !  РоНсу оГ СгеаС В пЫ п. ЕшпЪш-гЬ 1844* 
р 248, 24И).

; А.- й  .
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неизБгшш^ Только мимоходом отметим, что подобно тому, как браж^ьш 
деньги в сооственном смысле этого слова возникают из функции денег как ( ед- 
Ства обращения, естественный корень кредитных денег составляет функция 
денег как платежного средства 83.

Бумажные знаки, на которых напечатаны их денежные названия, как, 
наир. 1 ф. ст., о ф. ст. и т. д., бросаются в процесс обращения извне госу
дарством. Поскольку они действительно обращаются вместо одноименных 
сумы золота, они отражают в своем движении лишь законы самого денежного 
обращения. Специфический закон обращения бумажных денег может возиик- 
1 Уть яишь из отношения их к золоту, лишь из того, что они являются пред
ставителями последнего. И  закон этот сводится просто к  тому, что выпуск буЛ  
лажных денег должен быть ограничен тем их количеством, в каком действи
тельно обращалось бы символически представленное ими золото (или ссрс- 
оро). Правда, количество золота, которое может быть поглощено сферой обра- ' 
щения, постоянно колеблется, то поднимаясь выше, то опускаясь ниж| 
известного среднего уровня. Однако масса средств обращения никогда но 
падает ниже определенного минимума, который может быть установлен опы
том для каждой данной страны. То обстоятельство, что эта минимальная 1| 
масса непрерывно изменяет свои составные части, т. е. составляется все из 
новых и новых золотых монет, конечно, нисколько не влияет на ее размены 
и на устойчивость ее функции в сфере обращения. Следовательно, она легк I 
может быть замещена бумажными символами. Но если мы сегодня наполним 
бумажными деньгами все каналы обращения до степени их полного насыщения 
деньгами, то завтра вследствие каких-либо колебаний в товарном обращении 
они могут оказаться переполненными. Всякая мера утрачивается. Но есотг 
бумажки преступили свою меру, т. е. то количество одноименных золотых мо
нет, которое действительно могло бы находиться в обращении, то, не говоря 
уже об опасности их общего дискредитирования, они теперь представ т г  г  
в товарнов! мире лишь то количество золота, которое вообще может быть лми| 
представлено, т. е. количество, онределяемое имманентными законами товар
ного мира. Если, напр., данная масса бумажек представляет по своему наьв- 
нию 2 унции золота, а реально замещает 1 унцию, то фактически 1 ф. ст. 
становится денежным названием, скажем, х/8 унции вместо прежней х/. ун- 
ции золота. Результат получится тот же самый, как если бы золото потерпел1'

83 Мандарин финансов Ван-Мао-ин позволил себе представить сын л 
неба Проект, который в замаскированной форме преследовал цель превратит 
китайские государственные ассигнаций в разменные банкноты. В отчете 
ассигнационного комитета за апрель 1854 г., он получает за это надлежащут» 
головомойку. Получил ли он соответственное количество ударов бамбуков щ 
палкой, не сообщается. «Комитет, — говорится в заключение отчета, — вни 
мательно взвесил его проект и нашел, что все в нем направлено к выгоде 
купцов и .ничто не обещает выгод короне» («АгЬеКеп йег Ка1зегИсЦ Кгшй- 
вейен ОевапсЦвсЬай ги Рекше йоег С1нпа»,аи8 <3етгш818сйеп у о п  Юг. К. А.Ъе1 
ипй Р. А. МесЫенЪигв, епйег Ванс1, ВегИп 1858, стр. 47 и сл.). О посте; ой 
потере металла золотыми монетами вследствие обращения один из «сот!» 
йог ов» А н г л и й с к о г о  банка заявил в своих свидетельских показаниях пег" п 
комиссией палаты лордов (по вопросу о «банковых актах») следую к : 
«Каждый год становится слишком легковесной новая группа суверег в 
(имеются в виду не политические суверены, а «воуегещпв» — название фунта 
стерлингов). Те из них, которые обращались в течение года как полш 
весные, успевают достаточно потерять за это время путем снашивания.
С ^ т К 1 е |ДТг48 ™Д429)Л°НИТЬ ЧаШКУ ВеСШ 143011113 себя>> (Нои8° о1 Ь ' ^ '
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изменение в своей 'фунйщи меры цен. Те саш е стоимости, которые раньше 
выражались в цене, равной 1 ф. ст., выражаются теперь в цене, равной
2' ф. ст. „

Бумажные деньги представляют знак золота или знак денег. И х отноше
ние к  товарным стоимостям состоит в том, что последние идеально выра
жаются в тех самых количествах золота, которые получают в бумажках чув
ственно воспринимаемое символическое выражение. Бумажные деньги лишь 
постольку знак стоимости, поскольку они представляют известное количество 
золота, которое, как и всякая другая товарная масса, есть в то же время коли
чество стоимости84.

Спрашивается, наконец, почему же золото может быть замещено не имею
щими никакой собственной стоимости знаками его самого? Однако, как мы 
видели, оно может быть замещено лишь постольку, поскольку в своей функ
ции монеты или средства обращения оно изолируется, приобретает само-5 
стоятельность. Правда, обособление этой функции нс имеет места по отношению 
к отдельным золотым монетам, хотя оно и проявляется в том, что стершиеся 
монеты продолжают оставаться в обращении. Куски 'золота представляют, 
монеты или средство обращения лишь до тех пор, пока они действительно 
находятся в обращении. Но то, что неприменимо к  отдельным золотым 
монетам, применимо к  той минимальной массе золота, которая может быть 
замещена бумажными деньгами. Эта масса постоянно находится в сфере об
ращения,. непрерывно функционирует как средство обращения и потом 
существует исключительно как носитель этой функции. Следовательно, ее 
движение представляет лишь постоянное превращение друг в друга про
тивоположных процессов товарного метаморфоза Т —  Д  — Т , в котором 
товару противопоставляется его денежная форма лишь для того, чтобы снова 
исчезнуть. Самостоятельное выражение меновой стоимости товара является 
здесь лишь преходящим моментом. Оно немедленно замещается другим то
варом. Именно потому и оказывается здесь достаточным чисто символиче
ское существование денег, что этот процесс постоянно удаляет их из одних рук 
в другие. Функциональное существование денег поглощает, так сказать, их 
материальное существование. Представляя в данном случае мимолетное объ
ективированное отражение товарных цен, они существуют йийь как знаки 
самих себя, а потому могут быть замещены простыми знаками ®5. Необходимо

84 П рим , ко 2 изд. Насколько смутно понимают различные функции 
денег даже лучшие писатели по вопросу о деньгах, показывает, напр., сле
дующее место из Фуллартона: «Поскольку дело касается нашей внутренней 
торговли, все те денежные функции, которые обыкновенно выполняются 
золотой и серебряной монетой, могут быть с таким же успехом выполнены 
обращением неразменных билетов, имеющих лишь фиктивную и условную 
стоимость, установленную законом. Это — факт, которого, я  думаю, никто 
не станет отрицать. Стоимость такого рода вполне могла бы удовлетворить 
потребности, которые в настоящее время удовлетворяются полноценными 
монетами, и даже могла бы исполнять функцию мерила стоимостей и цен, 
если бы "только количество выпускаемых в обращение билетов не выходило 
за должные пределы» (Р и 11 а г 1 о п , Ке§и1а1юп о! Сштепшез, ~-па ей., 
[юпбоп 1845, р. 21). Следовательно, лишь потому, что денежный товар 
может быть заменю I в обращении простым знаком стоимости, он не пузкей 
■и как мерило стоимости, ни как масштаб цен!

81 Из того что золото и серебро, поскольку они функционируют как 
монета, т. о. исключительно как средство обращения, становятся знаками 
■ шиу себя, Николай Барбон выводит право правительств «*о гахзе топсу»
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ДЬ'шь, чтобы знак денег кай таковой получил обгемиЕпо^^,^хЩ«ш,ри оп 
Чйморть., а бумажный символ получает ее при помощи принудительного кур 
Это государственное принуждение имеет силу лиш ь 'в  границах дайго 
общества, или в сфере внутреннего обращения, но зато только здесь день 
вполне растворяются в своей функции средства обращения, или монету 
и, следовательно, могут получить в виде бумажных денег внешне обо ’ 
бленную от -их металлической субстанции и чисто функциональную Фоим? 
существования. 4 у  “

3- Деньги

До сих пор мы рассматривали благородный металл в его двойном свой* 
стне: как меру стоимости н как средство обращения. Первую функцию он 
выполняет как идеальные деньги, как деньги, существующие в представле
нии: во второй функции он может быть замещен денежным знаком. Но суще
ствуют функции, в которых он должен выступать в своей золотой (или серебря- 
кои) плоти, следовательно, как денежный товар, аначйт, не просто иденль^сГ1 
как в случае с мерилом стоимости, и не может быть замещен своим предстайи 
телеы, как в случае с средством обращения, С другой стороны, существует 
функция, которую он может .выполнять или в своем собственном лице, или По
средством заместителя, где он Всем остальным товарам, как просто потреби- 
тельным стоимостям, противостоит только как адекватное бытие их меиово" 
стоимости или единственный образ их стоимости. Во всех зтих случаях . 
говорим, что он функционирует как деныы в собственном смысле в противо
положность его функциям -кай меры стоимости и как монеты.

а) Образование сокровищ
Непрерывный кругооборот двух противоположных товарных метаморфоз, 

или постоянная смена актов продажи 'и купли, проявляется в неустанном обра 
щении денег, или в их функции как регреГциш щоЬНе {непрерывно Дей
ствующего механизма] обращения. Деньги иммобилизуются или проври-- 
щаются, как говорит Буагнльбер, из шеиЫе в шшеиЫе {из движим^ 
в.недвижимое благо], из монеты в щеньги, как только прерывается ряд мета
морфоз, и продажа уже не дополняется непосредственно следующей за нею 
куплей. '

Товарное обращение уже с самых первых зачатков своего развития- бьн 
Бывает к  жизни необходимость и .страстное стремление удерживать - у себ *  
продукт первого метаморфоза, превращенную-форму товара, или его денеж 
ную куколку8К. Товар продается не' для того,, чтобы купить -другие товары,
----------- - . .  л
I«повышать стоимость монеты»], т. е. назвать найр, количество серебра 
именовавшееся до сих пор грошем, именем более крупного количества Се
ребра, скажем - талером, и таким образом уплачивать кредиторам гроЩИ 
вместо талеров. «Монета снащивается И становится легче, часто переходя иа 
рук в руки... В торговых делах Люди обращают внимание на название и че- 
коику, а не на количество Серебра*... «Авторитет правительства делает 

мета^ла Де1]ьгн* С^. В а г.Ъ о п, А Ю1всоигзе оп соГпШд Ше пеиг топоу 
щ т е г ,  1й &пе\тег Го Мг. Боек ез СопзМегаЫовв е!с., Бопбоп 1696, р. 29,30,45).

«Богатство деньгами есть ие..что Иноекак . . .  богатство продуктами 
превращенными в деньги» ( М е г с Г ё г  бе  1а Ш у 1 ё г е ,  Ь ’Огбгв паГигй]

Ш



а для того, чтобы заместить товарную форму денежной* Из простого посреди 
ствующего «вена при обмене веществ вта перемена формы становится само
целью. Отчужденная форМа товара встречает та и м  образом препятствия на 
пути своей функции как абсолютно отчуждаемой формы товара или как лишь 
его мимолетно денежной формы. Вместе с тем деньги окаменевают в виде сокро
вища, и продавец товаров становится собирателем сокровищ.

Именно в начальный период товарного обращения в деньги превращается 
лишь избыток потребительных стоимостей. Таким образом золото и серебро 
сами собой становятся общественным выражением избытка, или богатства. 
Эта наивная форма накопления сокровищ укрепляется у  таких народов, где 
традиционному, рассчитанному на собственное потребление способу производ
ства соответствует прочно установившийся круг потребностей. Это мы ви
дим, напр., у  азиатов, особенно у  индусов. ВаНдерлиит, который воображает, 
что товарные цены определяются массой имеющегося в данной стране золота 
и серебра, задает себе вопрос, почему индийские товары так дешевы? Ответ: 
потому что индусы зарывают свои деньги. С 1602 но 1734 г., - говорит 
он, — они зарыли на Ш  млн. ф. ст. серебра, которое было первоначально 
привезено из Америки в Европу87. С 1856 по 1866 гг., т, е, за одно 
десятилетие, Англия вывезла в Индию н Китай (металл, экспортированный 
в Китай, в значительней своей части направляется опять-таки в Индию) 
на 120 млн. ф. ст, серебра, которое раньше было выменено на австралий
ское золото, _ •

При дальнейшем развитии товарного производства каждый Товаропроиз
водитель должен обеспечить себе пегунв гегнш [«нерв вещей»], известный «обще
ственно-признанный залог»88. Его потребности непрерывно вновь и вновь 
заявляют о себе и непрерывно побуждают его покупать чужие товары, 
в то время как производство ' и продажа его собственного товара стоит 
времени и зависит от случайностей. Чтобы купить, не продавая, он должен 
сначала продать, не покупая. Эта операция, если представить ее себе как 
общее правило, повидимому, сама себе противоречит. Однако у  источника 
своего производства благородные металлы непосредственно обмениваются 
па другие товары. Здесь имеет место продажа (со стороны товаровла
дельцев) без купли (со стороны владельцев золота или серебра) , И  
позднейшие продажи без дополняющих их актов купли Являются лишь 
средством дальнейшего распределения благородных металлов между всеми 
товаровладельцами. Таким образом во всех пунктах обращения нако
пляются золотые и серебряные сокровища самых различных размеров. Вме
сте с возможностью удерживать товар как меновую стоимость или меновую 
стоимость как товар пробуждается жажда золота. С расширением товар
ного обращения растет власть денег, этой абсолютно общественной фор-

ДЕНЬГИ ’Щ  ОЙРАГЦШа Ш АРОВ

„1, рвеепМе1 йев восЮЙв роИйцКйв, РЬуЩоспШзв, М . Сапе, I. РагЫе, Рапв 1848, 
557). «Стоимость, выраженная в продуктах, изменила только свою форму»

(Им «Именно благодаря этому обычаю они отдают сво^ товары и _ману- 
фактурные произведения по таким ниёким ценам» (V а и а е г 11 и ъ, Мопеу 
ипюгегз а11 Т Ь т ^ ,  Ьопйоп 1734, р. 96, 96). м

ив «Деньги — залог» (Л*оЬп Ве11е.з*б, Евзаув аЪоиЬ Ше Роог5 Мали- 
1ас1игев' Тгайе Р1ап1а1юпй апй ЦшпотаШу, Ьопйоп 1699, р . 13).

в» Купля в категорическом смысле этого слова предполагает, что зо
лото и серебро представляют уже превращенную форму товара, т. е. продукт 
продажи.
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мы ■ боШ ётза, всегда! находящейся в состоянии боевой готовности. <-8о-' 
яото удивительная вещь! Кто обладает им, тот господин всего, чего о? 
захочет. Золото может даже душам открыть дорогу в рай» (Колумб, в письме 
с Ямайки, 1503 г.).

Так как по внешности денег нельзя узнать, что именно превратилось в них', 
то в деньги превращается все: как товары, так и то вар ы . Все делаете! ■ 
предметом купли-продажи. Обращение становится колоссальной обще
ственной ретортой, в которую все втягивается для того, чтобы выйти оттуда 
В виде денежного кристалла. Этой алхимии не могут противостоять даже 

* М°ЩИ святых, не говоря уже о менее материальных гев засгозапске, ехка 
есгатегсш т Ь о ттш в  (священные предметы, исключенные из торгового 
оборота людей]80. Подобно тому как в деньгах стираются все качествен
ные различия товаров, они в свою очередь, как радикальный левеллер, 
стирают всяческие различия91. Но деньги — сами товар, внешняя вещь 
которая может стать частной собственностью всякого человека. Обществен
ная сила становится таким образом частной силой частного лица. Античное 
общество поносит поэтому деньги как монету, на которую разменивается весь 
экономический и моральный уклад его жизни ®2. Современное общество, которое

Генрих III, христианнейший король Франции, грабит у монасты
рей и т. д. их священные реликвии, чтобы превратить последние в серебро. 
Известно, какую роль в истории Греции сыграло похищение фокеянами со
кровищ из дельфийского храма. В Афинах бог товаров обитал, как известно, 
в храмах. Последние были «священными банками». Финикияне народ тор
говый раг ехсеИепее, считали деньги отчужденной формой всех вещей. Было 
поэтому совершенно естественно, что девушки, отдававшиеся чужестран
цам на празднествах в честь богини любви, жертвовали богине полученную 
в награду монету, *

Золото! металл
Сверкающий, красивый, драгоценный...
Тут золота довольно для того,
Чтоб сделать все чернейшее белейшим,
Все гнусное — прекрасным, всякий грех —, 
Правдивостью, все низкое— высоким, *
Трусливого — отважным храбрецом,
Все старое — и молодым, и свежим!
К чему же мне, о боги, это все?
Бессмертные! К чему? скажите. Эго 
От алтарей отгонит ваших слуг,
Из-под голов больных подушки вырвет..- 
Да, этот плут сверкающий начнет 
И связывать и расторгать обеты,
Благоеловлять проклятое, людей 
Ниц повергать пред застарелой язвой,
Разбойников почетом окружать,
Отличьями, коленопреклонением,
Сажая их высоко, на скамьи 
Сенаторов. Вдове, давно отжившей 
Даст женихов...
Ступай... проклятая земля,

, Наложница всесветная...

( Ш е к с п и р ,  Тимон афинский." Пер*, "п . Вейнберга).
#а ...деньга — зло

Великое для смертных: из-за денег 
Обречены па гибель города
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еще в детстве своем «вытащило Плутоса (бога богатства) за волосы из недр зем
ных»,63 приветствует золото как блестящее воплощение своего интимнейшего
жизненного принципа. „

Товар как потребительная стоимость удовлетворяет определенную потрео- 
ность и .образует определенный элемент вещественного богатства. Но своею 
стоимостью товар измеряет степень своей притягательной силы по отноше
нию ко всем элементам вещественного богатства, следовательно измеряет об-, 
щественное богатство своего владельца. Для варварски примитивного то
варовладельца, даже, наир.,- для западно-европейского крестьянина, стой- 
мость неотделима от формы стоимости, и потому накопление сокровищ, 
в форме золота и серебра совпадает с накоплением стоимости. Между тем 
стоимость денег изменяется вследствие ли изменения стоимости самого де
нежного металла, вследствие ли изменения стоимости других товаров. При 
этом однако, остаются неизменными два обстоятельства, с одной стороны, 
оОО унций золота во всяком случае содержат в себе больше стоимости, чем 
100, 300 более, чем 200. и т. д.; с другой стороны, металлическая натураль
ная форма данной вещи при всяких изменениях ее стоимости остается все
общей эквивалентной формой всех товаров, непосредственно общественным 
воплощением всякого человеческого труда. Стремление к  накоплению сокро
вищ по природе своей безмерно. Качественно или по своей форме деньги не 
имеют границ, т. е. являются всеобщим представителем вещественного бо
гатства потому что они непосредственно могут быть превращены во веяйий 
товар. Но в то же время каждая .реальная денежная сумма количественно 
ограничена, является средством купли с ограниченной покупательной способ
ностью. Это противоречие между количественной границей и качественной 
безграничностью денег заставляет собирателя сокровищ все снова и снова 
предпринимать сизифов труд | до бесконечности возооновляемый труд нако
пления. Он чувствует себя как великий завоеватель, который с каждой новой 
страной завоевывает лишь новую границу.

Чтобы удержать у  себя золото, как деньги, т. е. как элемент созидания 
сокровища, надо воспрепятствовать его обращению, его растворению как по
купательного средства в средствах потребления. Следовательно, созидатель 
сокровища приносит потребности своей плоти в жертву золотому фетишу. Он 
берет всерьез евангелие отречения. Но, с другой стороны, он может извлечь 
из обращения в виде денег лишь то, что он дает обращению в виде товара. Чем 
больше он производит, тем больше он может продать. Трудолюбие, бережли
вость и скупость —  вот, следовательно, его основные добродетели; много про
давать, мало покупать —  в этом вся его политическая экономия.91 * I

И отчий кров изгнанник покидает^
И, развратив невинные сердца,
Деяниям постыдным учат деньга,
И помыслам коварным, и нечеетыо.
( С о ф о к л ,  Антигона. Пер. Д. С. Мережковского).

ю «ЕАтоСияче'й}* яХеоче̂ аСас <гй&1М ’ у. тшм [иу/Йм ооточ тот ПЫтато» (АЩбн.
I >01рп080р1п81:аП.

04 «Увеличить возможно более число продавцов всех товаров, умеиь- 
ниш , возможно более число покупателей, — таков основной вопрос, к  ко
торому сводятся все меры политической экономии» ( У е г п ,  МешСаиюш 
ними Ксошнша Ро1Шса, в издании итальянских экономистов Си в г о а 1, 
I *и,г1о Мсйегпа, \то1. XV, р. 52;.

И. Мирно .  Капитал. X. I .  Кн, 1 "
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Наряду (з йейосредс'гвенйой формой сокровйщй развивается ето зстети 
сййя форма, обладание золотыми и серебряными Товарами Пак предмет 
роскоши. Последнее растет вместе с ростом богатства буржуазного обще̂  
,«5оуош йейез он ратзвопз псЬез» («будем богаты или будем казаться б^-г- 
■тыми*1 —  Д и д р о). Таким образом, с одной стороны,.образуется все болеем 
более расширяющийся рынок для золота и серебра, не зависимый от денежной' 
функции последних, с Другой стороны —  скрытый источник предложения д ей вм  
функционирующий особенно интенсивно в периоды общественных бурь. НуР 

Созидание Сокровищ выполняет различные функции в экономий металли
ческого обращения. Его ближайшая функция возникает из условий обращен!
:золотой и серебряной монеты. Мы уже видели, что Ностоянные колеб 
ния размеров товарного обращения, колебания цен и быстрота обращейи 
связаны с непрерывными отливами и приливами находящейся в обращен 
массы золота. Следовательно, последняя должна обладать способностью к  рас 
шйренио и сокращению. Порою деньги должны притягиваться как монета 
и вступать в обращение, порою монета должна отталкиваться как деньги И 
покидать сферу обращения. Чтобы действительно Циркулирующая денежная1 
масса наполняла всегда сферу обращения до надлежащей степени насыщен» 
ноем, количество золота и серебра, находящееся в каждой стране, должш) 
быть больше того, что требуется для фактического выполнения монетной ф таИ 
ции. Это условие выполняется благодаря превращению денег в сокровище. 
Резервуары, в которых деньги накопляются как сокровища, служат в то Же 
время отводными и приводными каналами для находящихся в обращении 
денег; благодаря этому последние никогда не переполняют каналов самого 
обращенияЁй.

■ 'Щ
Ь) П лат еж ное средство

В  рассмотренной нами непосредственной форме товарного Обращения 
одна и та же величина стоимости всегда имелась вдвойне: в виде товара па 
одном полюсе, в виде денег на противоположном полюсе. Товаровладельцы' 
вступали поэтому в соприкосновение между собой лишь как представители 
имеющихся в наличности взаимных эквивалентов. Однако с развитием;' то* 86

86 «Для того, чтобы наций могла вести свою торговлю, необходима! 
определенная.сумма наличных денег, которая может варьировать, то увели* 
чиваясь, то уменьшаясь в еависимости от обстоятельств... Эти колебании, 
эти приливы и отливы денег приспособляются к изменяющимся обстоите ЛЬ* 
ствам сами собой, без всякого вмешательства Со стороны /правительства'./ 
Оба ведра работают попеременно; когда мало денег, из слйтков чеканится 
монета, когда мало денежного металла, монета переплавляется обратно 
в слитки» (8й Б . N о г 1Ь, Б 1 в со ш -бс8 ироп Тгайе, Допаоп 1691, р. 22). 
Джон Стюарт Милль, бывший долгое время на службе у  Остивдской ком
пании, подтверждает, что в Индии серебряные украшения все еще функцио
нируют непосредственно как резерв денежного обращения. «Серебряны» 
украшения отправляются на мойстный двор, когда уровень процента вы
сок, и снова принимают свой прежний вид, когда уровень процента падает»1 
(.). 81. М И 1е, ЕцМенсе КерогГз оп ВапКасЬз 1857, н. 2084). Согласно 
одпому парламентскому документу от 1864 г. относительно импорта Золото 
и серебра в Индию и экспорта их оттуда, в 1863 г. импорт золота и серебри, 
превысил экспорт на 19 367 764 ф. ст. За восемь последних лет перед 1804 г. 
избыток импорта благородных металлов над экспортом составил 
109652 017 ф. ст. В течение текущего столетия в Индии было иачошиШО 
монеты значительно больше, чем на 200 000 000 ф. Ст.



?■ '

вирного обращения развиваются условия, при которых отчуждение товаров 
отделяется во времени от реализации их цены. Здесь достаточно будет от
метить лишь наиболее элементарные из этих условий. Один вид товаров тре
бует более длинного, Другой более короткого времени для своего произ
водства. Производство различных товаров связано с различными временами 
года. Один товар рождается у самого своего рынка, другой должен совершить 
путешествие, на отдаленный рынок. Поэтому один товаровладелец может вы
ступить в качестве продавца раньше, чем другой выступит в качестве по
купателя. При частом повторении одних и тех же сделок между одними и 
темн же лицами уеловйя продажи товаров регулируются условиями их про
изводства. С другой стороны, пользование известным видом товаров,, наир, 
домом, может быть продано на известный промежуток времени. В таких слу
чаях лтпит. по истечении этого срока покупатель дайной потребительной- стои
мости может фактически получить ее в свое распоряжение. Ои покупает йо- 
етому товар раньше, чем оплачивает его. Один товаровладелец продает 
наличный товар, другой покупает его не на наличные деньги, а как 
представитель денег вообще, или как представитель будущих денег. Про
давец становится кредитором, покупатель —  должником. Так как метамор
фоз товара, или развитие формы его стоимости, здесь принял новый ха- 

‘ рактер, то и деньги приобретают иную функцию. Они становятся платежным 
средством98.

Отношение между кредитором и должником возникает здесь из простоге 
товарного обращения. Изменение формы последнего накладывает эту новую 
печать на продавца и. покупателя. Следовательно, первоначально это совер
шенно такие же мимолетные, выполняемые попеременно одними и теми же 
деятелями обращения роли, как и роли продавца и покупателя. Однако и-х 
противоположность уже с самого начала носит не столь невинный характер 
и обнаруживает способность к  более прочной кристаллизации07. Но те же 
самые отношения могут возникнуть и независимо от товарного обращения. 
Так, напр., в античном мире классовая борьба разыгрывается преимуще
ственно в форме борьбы между должником и кредитором и в Риме кончается 
гибелью должнийвгПлебея, который замещается рабом. В средние века та же 
борьба оканчивается гибелью должника-феодала, который утрачивает свою 
политическую власть вместе с утратой ее экономического базиса. Однако де
нежная форма, —  а ведь отношение должника к  кредитору обладает формой 
денежного отношения, —  здесь лишь отражает в себе антагонизм глубже ле
жащих экономических условий жизни.

Но возвратимся к сфере товарного обращения. Одновременное появление 
эквивалентов, товара и денег, на противоположных полюсах процесса про
дажи прекратилось. Деньги функционируют теперь, во-первых, как мера стои
мости при определении цены продаваемого товара, Установленная контрак
том цена последнего измеряет собою обязательство покупателя, т. е. ту

™ Уже Лютер различает деньги как покупательное средство и деньги 
как платежное средство: «Масйев! хтг е!пеп 2мгШте айв й ет  ВсйайетгасМ, 
(!мив 1сЬ Ые т сМ  Ьеиа1еп ппй Йог! т сМ  каМепкгтп» ( М а г Ы п  Ь т МЬ е г ,  
Ап сНе РМгЬеггп, т й е г  йеп УУисйег ги ргей^ев, ШМепЪетв 1540).

07 Об отношениях между должниками и кредиторами среди англий
ских купцов начала X V III в.: «Среди 'людей торговли царит здесь в Англии , 
такой дух жестокости, какого не встречается ни в каком другом обществен
ном слое или в другой стране мира» («Ап Еззау оп СгесШ апй Ше ВаикгирЬ 
Ас1», ЬоПбоп 1707, р. 2),
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денежную сумму, которую он должен уплатить к  определенному сроит, Е.г-ьг 
рых, деньги функционируют как идеальное шкупальное средство. Хотя овь 
существуют лишь в виде денежного обязательства покупателя, они ооуч 
ществляют переход товара из рук в руки. Только по наступлении срок 
платежа платежное средство действительно вступает в обращение, т. е. пере
ходит из рук покупателя в руки продавца. Средство обращения преврати7 
в сокровище вследствие того, что процесс обращения прервался на ш той 
фазе [форме проявления], т. е. товар в его превращенной форме был изви 
чен из обращения. Средство платежа вступает в процесс обращения, но 
лишь после того, как товар уже выступил из него. Деньги уже не обслужи 
вают процесс. Они. самостоятельно завершают его как абсолютное бытОД 
меновой стоимости, или как всеобщий товар, Продавец превратил това, 
в деньга, чтобы удовлетворить при помощи последних какую-либо потрем 
ность, созидатель сокровищ, —  чтобы консервировать товар в денежной 
форме, должник-покупатель, —  чтобы иметь возможность уплатить- Если 
он не уплатит, его имущество будет подвергнуто принудительной продаже. 

Следовательно, превращение товара в образ его стоимости, в деньга, ртя 
новится теперь общественной необходимостью, вынуждаемой у товарощдяш- 
водителя независимо от его потребностей и его личных склонностей. Эта не
обходимость возникает из отношений самого процесса обращения.

_^РеДположим, что крестьянин покупает у ткача 20 арш. .холста ценою в 
2 ф. ст., но не уплачивает этих денег, У  него нет необходимых для этою 
2 ф. ст., потому что он еще не продал своей пшеницы. Цена квартера цщр- 
ницы пусть будет тоже 2 ф. с. Крестьянин превращает свою пшеницу 
в холст, прежде чем он превратил ее в деньги, следовательно, второй 
товарный метаморфоз он совершает раньше первого. Затем он продает пню-

лу за 2 ф. ст., которые и уплачивает ткачу в условленный срок. Действи*, 
тельные деньги не служат здесь для крестьянина посредником в замеще
нии пшеницы холстом. Оно уже совершилось. Напротив, деньги для него за
вершают сделку, потому что они — абсолютная форма той стоимости, кот'*- 
,ую он должен доставить, всеобщий товар. Что касается ткача, то его тоьар 

находился в обращении и реализовал свою цену, но лишь в виде частнопрп 
вового притязания на деньги. Он вошел в сферу потребления другого яицн, 
превратился в потребительную стоимость, прежде чем превратился I. 
деньги. Следовательно, первый метаморфоз холста у  этого ткача отсрочен 
и совершается лишь впоследствии, в момент когда наступает срок платежа для 
крестьянина 93.

®8 П рим , ко 2 нзд. Из следующей цитаты, заимствованной из моей в а-, 
боты, появившейся в 1859 г., читатель увидит, почему в тексте не щри- 
нята во внимание противоположная форма; «Наоборот, в процессе Ж —- 'г  
деньги могут быть отчуждены как действительное покупательное средствб 
и таким образом цена товара реализуется раньше, чем реализуется потп(« 
бительная стоимость денег, или фактически отчуждается товар. Это щн,. 
исходит, напр., при столь распространенных подписках на что-либо с пое 1- 
варительной уплатой денег, а также при той форме закупок, которую Прак
тикует, напр., английское правительство, скупая опиум у индусских г>айо- 
тов... Однако такую функцию деныи выполняют лишь в своей ужо а и ■ 
комой нам формо покупательного средства... Капитал, конечно, также а: шЬ 
сируется в фгьм( денег. Но эта точка зрения открывается лишь за пре
делами горизонта простого товарного обращения» (<Умг КгШк бег РЫ1- 
НзсЬои Оокоптле», ВегИп 1859,стр. 119,120). [См. К. М а р к с ,  К кри
тике политической экономии. Б-ка марксиста. М. Газ. 1929. Стр. 91.]
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За- каждый данный период процесса обращения обязательств1, по кото
рым наступает срок платежа, представляют сумму цен тех товаров, продажа 
которых вызвала к  жизни эти обязательства. Масса денег, необходимая для 
реализации такой суммы цен, зависит прежде всего от быстроты обращения 
средств платежа. Она определяется двумя обстоятельствами: взаимной связью 
между различными должниками и кредиторами, — возможно, напр., что А , 
получая деньги от своего должника В , уплачивает их своему кредитору 6 
и т д —  и продолжительностью промежутков между различными сроками 
платежа. Цепь следующих один за другим платежей или осуществляемых зад
ним числом первых метаморфоз существенно отличается от рассмотренного 
нами ранее сплетения рядов метаморфоз. В  движении средств обращения не 
только выражается связь между продавцами и покупателями: самая эта связь 
возникает лишь в денежном обращении и вместе с ним. Напротив, обращение 
платежных средств выражает собою известную общественную связь, уже раньше 
существовавшую в готовом виде-:

Одновременность и пространственное сосуществование актов купли или 
продажи ограничивают возможность компенсировать массу монет посредством 
увеличения быстроты их обращения. Наоборот, эти же самые обстоятельства 
создают новый рычаг для экономии на платежных средствах. Наряду с кон
центрацией платежей в одном и том же месте естественно развиваются особые 
учреждения и способы для их взаимного погашения. 1 акуго роль играли, напр., 
уяететйз в средневековом Лионе. Стоит только сопоставить между собой 
долговые требования Л к В , Б  к  С , С к А и т. д., чтобы в известных пре
делах уничтожить их взаимно как положительные и отрицательные величины. 
Выплатить придется лишь остающийся после этой операции баланс долгов 
Iизлишек долгов]. Чем обширнее концентрация платежей, тем офносителъио 
меньше баланс, тем меньше, следовательно, масса обращающихся платеж
ных средств.

Функция денег как платежного средства заключает в сере непосредствен
ное противоречие. Поскольку платежи уравниваются, деньги функционируют 
лишь идеально как счетные деньги, или мера стоимости. Поскольку же прихо
дится производить действительно платежи, деньги выступают не как сред
ство обращения, не как лишь мимолетный посредник в обмене веществ, а как 
индивидуальное воплощение общественного труда, как самостоятельное бытие 
меновой стоимости, или абсолютный товар. Противоречие это обнаруживается 
с особенной силой в тот момент промышленных и торговых кризисов, ко
торый называется денежным кризисом88. Последний возможен лишь там, где 
цепь следующих один за другим платежей и искусственная система уравни
вания их достигли полного развития. Цри всеобщих нарушениях хода этого 
механизма, из чего бы они ни возникали, деньги внезапно и непосредственно 
превращаются из чисто идеальной формы счетных денег в звонкую монету. 
Теперь они уже не могут быть замещены обыденным товаром. Потребитель
ная стоимость товара теряет свою стоимость, и стоимость товара лсчезает

ДЕНЬГИ ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ ТОБЛГОП ЙЛ

м Этот денежный кризис, который в тексте определяется как особая 
фаза всякого общего производственного и торгового кризиса, следует отли
чить от специального вида кризиса, который также называется денежным 
кризисом, но может возникнуть самостоятельно, затрагивая промышлег - 
пость и торговлю лишь путем обратного отражения. Это такие кризисы, 
центром движения которых является денежный капитал, а непосредствен
ной сферой проявления — банки, биржи, финансы.



пред лицом его собственной формы стоимости. Еще вчера буржуа, опьяненный 
расцветом промышленнестй, рассматривал деньги сквозь дымку просветйтель- 
иой философии и объявлял их пустой видимостью': «Только товар деньги». 
«Только деньги товар!» —  вопят сегодня те же самые буржуа во всех кЬнцах 
мирового рынка. Как олень жаждет свежей воды, так буржуазная душа 
жаждет теперь денег, этого единственного богатства1С0. Во время кризиса 
противоположность между товаром и воплощением его стоимости, деньгами, 
возводится на степень абсолютного противоречия. Поэтому форма проявления 
денег здесь безразлична. Денежный голод не изменяет своей напряженности 
от того, приходится ли платить Золотом или кредитными деньгами, иапр. 
банкнотами.100 101

Если мы теперь обратим внимание на-общую сумму денег, находящихся 
в обращении в течение известного промежутка времени, то окажется, что 
она — при данной быстроте циркуляции средств обращения и платежа — 
равняется сумме подлежащих реализации товарных иен плюс сумма подле
жащих погашению платежей, минус взаимно уравновешивающиеся платежи, 
и, наконец, минус число оборотов, в которых одна и та же монета функпиони- 
рует попеременно то как средство обращения, то как платежное средство. Щ др. 
крестьянин продает хлеб за 2 ф. ст., которые служат таким образом в ка
честве средства обращения. С наступлением срока платежа он отдает эти же 
2 ф. ст. за холст, который доставил ему ткач. При этом все те же 2 ф. ст. 
теперь функционируют как платежное средство. Затем ткач покупает библию 
на наличные деньги, и эти же ,2 ф. ст. снова функционируют как средство 
обращения, и т. д.

Поэтому даже в том случае, если даны цены, быстрота денежного обра
щения и экономия платежей, то все же масса денег, находящихся в обраще
нии в течение известного периода, наир, одного дня, не совпадает с массой 
обращающихся товаров. Обращаются деньги, представляющие такие товары, 
которые давно уже извлечены из процесса обращения. Обращаются товары,

100 «Этот внезапный переход от кредитной системы к монетарной пре
вращает теоретический страх в практическую панику: агенты обращения 
содрогаются перед непроницаемой тайной своих собственных отношений» 
(Каг„1 М а г х ,  2иг КгШк йег РоИйескеп Оекопопйе, Б е й т  1859, стр. 126). 
[См. К. М а р к с ,  К критике политической экономии. Б-ка марксиста, М. 
Гшз. 1929. Стр. 198.] «Бедняк сидит без работы, потому что богач нб в Со
стоянии дать ему работы по недостатку денег, хотя они имеют ту же самую 
землю, те же самые рабочие силы для производства средств Существования 
и одежды, какие имелись у них раньше; а ведь именно это и составляв# 
действительное богатство нации, а отнюдь не деньги» ( Л о Ь н  В е 11егв,  
РгороеаШ 1ог гайлпе а СоПей^е о! 1пйнв1гу, Бопйоп 1696, р. 3)1

101 Вот как эксплоатируют такие моменты «мпхй йи сотатегсе», «друзья 
торговли»: «Во время одного из таких случаев (в 1839 г.) опии старый бан
кир-ростовщик (из Сити) приподнял крышку конторки, перед которой сидел,

показав своему другу пачки банкнот, заявил1 с нескрываемым торжа-я 
ством, что здесь целые 600 000 ф. ст. в билетах, которые* он удерживал у 
себя, чтобы обострить нужду в деньгах, но сегодня же после трех часов 
пустит их на рынок» («ТЬе ТЬеогу оГ ЬЬе ЕхсЬап^св». ТЬе Вапк СЬайеН 
Лс1 о! 1844, Бопйоп 1864, р. 81). Полуофтедиальный орган «Тке ОЪвегуег» 
от 24 апреля 1864 г. замечает: «Распространяется ряд очень странных слу
хов относительно тех мер, к которым прибегли для того, чтобы создать] 
недостаток в банковых билетах... Хотя представляется сомнительным пред-- 
положение, что действительно были пущепы в ход меры подобного рода, 
тем но мепео указанные слухи были настолько широко распространены, 
что действительно заслуживают упоминания».

^ 6  ТОВАР И ДЕНЬГИ
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денежный эквивалент которых появится лишь впоследствии. С другой стороны, 
ежедневно заключаемые и ежедневно погашаемые платежные обязательства 
представляют совершенно несоизмеримые , величины102.

Кредитные деньги возникают непосредственно из функции денег как пла
тежного средства, причем долговые расписки за проданные товары в свою 
очередь начинают обращаться, перенося долговые требования с одного лица 
на другое. С другой стороны, с расширением кредитного дела в той же степени 
расширяется и функция денег как платежного средства. В  этой своей функ
ции они получают собственные формы существования, в которых находят 
себе место в сфере крупных торговых сделок, в то время как золотая 
и серебряная монета оттесняется преимущественно в сферу мелкой тор
говли103.

При известном уровне развития и достаточно широких размерах товар
ного производства функция денег как платежного средства выходит за пре
делы сферы товарного обращения. Деньги становятся всеобщим товаром вся-

105 «Совокупность продаж или обязательств, заключаемых в продол- 
лсение данного дня, не повлияет на количество денег, обращающихся именно 
н этот день, но в огромном большинстве случаев выразится в целом ряде 
разнороднейших векселей на сумму денег, которые могут вступить в обра
щение лишь в последующие, более или менее отдаленные сроки... Векселя 
или кредитные сделки, заключенные сегодня, вовсе не должны иметь какое- 
либо сходство по общей сумме или продолжительности сроков с* теми кре
дитными сделками, которые будут заключены завтра или в ближайшие 
дни; некоторые из заключенных сегодня кредитных сделок и выданных 
сегодня векселей совпадут по сроку своего платежа со многими обязатель
ствами, заключение которых относится к ряду предшествующих совер
шенно неопределенных дат; векселя на 12, 6, 3 месяца и на 1 месяц часто 
совпадают между собою и таким образом увеличивают массу обязательств, 
срок которых приходится на один и тот же день» («ТЬе СшТепсу С^иезПоп 
1Ь тетей ; а 1е«ег 46 1Ье ВсоЬсЬ реор1е. Ву а Валкег № Еп§1ашЬ, ЕйтЪищ 
1845, р. 29, 30 раввйп.).

103 Как пример., того, какую ничтожную роль в собственно торговых 
иперациях играют действительные деньги, мы приводим здесь данные одной 
на крупнейших торговых фирм Лондона (Могпзоп, ЮШоп апй Со) отно
сительно ее годовых денежных получений и платежей. Ее операции 
за 1856 г., охватывающие многие миллионы фунтов стерлингов, пропор
ционально уменьшены нами к  масштабу 1 бОО 000 ф. ст.

< !рочные векселя бан
киров и купцов . . 533 596 ф. ст.

П о л у ч е н и я : В ы д а ч и :

Срочные векселя . . . 302 674 ф. ст.

'Геки банкиров и т. д. 
оплачиваемые по 
предъявлении . . . 357 715 » »

Пеки' на Лондонских 
банкиров .............. 663 672 » »

] ншкноты провинци
альных банков . . 9 627 » »

Варкнрты Английско
го банка ................. 22 743 »

Г ишкпоты Английско
го бан ка.............. 68 554 » »
Полото 28 089 » »
Серебро и медь . . 1 486 » »
Почтовые переводы 933 » »

Серебро и медь . . 1 484 » »

ЗоЛото 9 427 » »

Итого . 1 000 000 ф. ст. Итого . . . .  1 000 000 ф. ст,

(«Порог! Л о т  4Ье 8е1ес1 С оттШ ер он 4Ье Вапкас4в. «Ги1у 1858», р. ЬХХ1),

\
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ких договорных обязательств ш , Ренты, подати и т. п. превращаются из по
ставки натурой в денежные платежи. В какой степени возможность такого 
превращения зависит от общего характера процесса производства, показывает, 
напр., дважды потерпевшая крушение попытка Римской империи взимать- вп  
налоги деньгами. Ужасная нищета французских крестьян при Людовике X IV , 
столь красноречиво заклейменная Вуагильбером, маршалом Вобаном и др., 
была вызвана не только высотою налогов, но й превращением их из натураль
ных в денежные платежи.104 105 В  Азии, —  где натуральная форма земельной 
ренты, являющаяся в то же время глазным элементом государственных нало
гов, покоится на производственных отношениях, которые воспроизводятся 
в таком же неизменном виде, как естественные отношения, —  эта форма пла
тежей путем обратного влияния упрочивает в свою очередь старые формы про
изводства. Она составляет одно из таинственных средств самосохранения Ту
рецкой империи. Если внешняя торговля, навязанная Европой Японии, вы
зовет в этой последней превращение натуральной ренты в денежную, то образ
цовой земледельческой культуре Японии придет конец. Узкий экономический 
базйс этой культуры будет разложен.

В каждой стране устанавливаются известные общие сроки платежей. Они 
покоятся в значительной степени на тех естественных условиях производства, 
которые связаны со сменою времен года, не говоря уже об иных причинах, 
вызывающих циклический характер воспроизводства. Ими регулируются также 
те платежи, которые не связаны непосредственно с товарным обращением, 
как, наир., налоги, ренты и т. д. Потребность в значительном количестве де
нег, необходимом для того, чтобы реализовать в определенные дни года платежи, 
рассеянные по всей поверхности общества, вызывает периодические, но 
совершенно поверхностные пертурбации в экономии платежных средств-106 
Из закона быстроты обращения платежных средств вытекает, что масса

104 «Характер коммерческого оборота изменился таким образом, что 
на место обмена товаров на товары,, их доставки и получения ртлс' упи л  
продажа и платежи. Теперь все сделки... сводятся к чисто денежным опе
рациям» («Ап Ензау ироп РиЬПс СгесИЬ 3 ей., Ьопйоп у710, р. 8).

105 «Деньга сделались всеобщим палачом». Финансовое искусство *— 
«церегонный куб, в котором превращают в' пар чудовищное количество благ 
и средств существования, чтобы добыть этот роковой осадок» (деньги). 
«Деньги объявляют войну всему роду человеческому» (В о 1 в § ч Л  1е Ъ е г I

1 Б188ег1а1юп виг 1а паСиге йев пейеевев йе Рагееп* еЪ йев СпЪийз,’ М к . Банте, 
«ЕсопопйвЬев Ипапаегв», Рапе 1843», у о 1. I, р. 413, 417, 419)

106 «В Духов день 1824 г . , — рассказывает г. Крэг парламентской ко
миссии 1826 г., — в Эдинбурге был такой.громадный спрос на банкноты, 
что к 11 часам мы не имели в своем распоряжении ни одной банкноты.-, 
Мы по очереди обращались к, различным банкам с целью занять несколько 
банкнот, но не могли ничего получить, и многие сделки прищлось совершит 
при помощи «-зНрв о! рарег» [«клочки бумага», неоформленные банковые 
боны]. Но уже к 3 часам пополудни все банкноты вернулись в те банки, 
из которых они уплыли. Они .только прошли через несколько рук». Хотя 
среднее число банкнот, действительно обращающихся в Шотландии, не до
стигает и 3 млн. ф. ст., тем не менее в те дни года, когда производятся раз
личные платежи, идут в дело все имеющиеся у банкиров банкноты, 
т. е. на гумму — приблизительно — 7 млн. ф. ст. При этом банк
ноты выполняют лишь одну единственную специфическую функцию и, 
раз она выполнена, немедленно притекают’ обратно в то банки, из которых 
они шлшли (й о Ь п  Р п П а П о п ,  Ке^ШаВоп о! Сштепаев, 2-пй ей., Ьоп
йоп 1845, р. 86, N010). Для пояснения прибавим, что во время появле! ия 
работы Фуллартопа на вклады в Шотландии выдавались не чеки, а только 
банкноты.

а е
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платежных средств, необходимых для периодических платежей, каков бы 
ни был ее источник, стоит В' прямом отношений к  продолжительности сро
ков платЛса107. !

Развитие функции денег как платежного средства вызывает необходимость 
накоплять деньги перед сроками уплаты. В  то время, как собирание сокровищ, 
как самостоятельная форма обогащения, исчезает вместе с развитием буржуаз
ного общества, оно, наоборот, растет вместе с последним в форме накопления 
резервного фонда платежных средств.

4 Выходя за пределы внутреннего обращения, деньги стирают с себя при
обретенные ими в этой сфере локальные формы масштаба цен — формы мо
неты, разменной монеты, знаков стоимости —  и опять выступают в своей перво
начальной форме слитков благородных металлов. На арене мировой торговли 
товары универсально развертывают свою стоимость. Поэтому и здесь само
стоятельное воплощение их стоимости противостоит Им в качестве денег, миро
вых денег. Только на мировом рынке деньги вполне развивают свою функцию 
товара, натуральная форда которого есть вместе с тем непосредственно обще
ственная форма реализации человеческого труда т  аЫ гаск). Способ их суще
ствования становится адекватным их понятию.

В сфере внутреннего обращения только один какой-нибудь товар может 
служить мерой стоимости, а следовательно, и деньгами. На мировом рынке 
господствует двойная мера стоимости, в золоте и в серебре103. * 40

107 На вопрос: «Если бы пришлось в течение года сделать уплаты на
40 млн,, то хватило ли бы Ьтйя 6 млн. (золотом) для всех оборотов, кото
рых потребовала бы в этом случае торговля?» Петти отвечает со своим 
обычным мастерством: «Я отвечаю: да. Если бы все обороты представляли 
такие короткие циклы, как, наир, неделя, что и 'имеет место среди бед
ных ремесленников и рабочих, получающих плату каждую субботу, то для 
производства платежей на 40 млн. нужно было бы 4%а миллиона. Если же 
циклы охватывали бы четверть года, как то в обьгчае при уплате ренты 
и налогов, то потребовалось бы 10 миллионам! Следовательно, предполагая, 
что в общем соокл платежей представляют среднюю величину между 1 не
делей и 13 неделями, мы должны сложить 10 млн. и млн. и взять поло
вину, которая равна 5Ч2 млн. Таким образом, если бы мы имели 51Д> млн., 
нам хватило бы денег» (АУ П  1! а т  Р  е И  у, Ро1Шса1 АпаГоту о! 1ге1апс1 
1672, ейЯ. Ьопйоп 1691, р. 13, 14).

ю8 Отсюда ясна нелепость всяких законодательных мер, предписываю
щих национальным банкам накоплять лишь тот благородный металл, 
который функционирует в качестве денег внутри страны. Общеизвестны, 
наир., «милые препятствия»,'созданные таким образом самим Английским 
банком на пути своей собственной деятельности. О великих исторических 
Жохах изменения относительной стоимости золота и серебра см. К а г 1  
Ма г х ,  2 т  КгШк йег РоШлзсЬеп Оекопопне, стр. 136 и сл. [См. 
К. М а р к с ,  К критике политической экономии. Б-ка марксиста. М. Гиз. 
.1929. Стр. 210 — 211.]

Добавление но 2 изд. Сэр Роберт Пиль в своем банковом акте 1844 г. 
старился помочь этому горю тем, -его разрешил Английскому банку выпу
с к а т ь  банкноты под обеспечение серебром (в слитках), причем, однако, 
напас серебра отнюдь не должен был превышать одной четверти золотого 
запаса. Стоимость серебра- при этом о  ределяется по его рыночной цене 
(золотой) на лондонском рынке. (К 4 изданию Энгельс здесь писая: «Мы 
иипть переживаем эпоху интенсивного относительного изменения стоимости 
золота п серебра. Лет ?5 тому нязад отношение стоимостей золота и се- 

было »» 1 ву8 :1 , тапер* [1890 г Л оно приблизительно «  32 : 1, и

1> . »

с)-Мировые деньги
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Жировые деньги фургашоннруйт как всеобщее платежное средство, В?е- 
оощее покупательное средство й абсолютно общественная матернадййацйя I1 
богатства вообще (по-английски: и ш у е т ! та а 'Щ . Функция платежного .сред
ства., средства, служащего для уравновешивания Международных балансов, 
преобладает. Отсюда лозунг меркантильной системы-— торговый баланс
----------------  _ щ  я
стоимость серебра по сравнению с золотом все еще продолжает падать. 
Это вызвано главным образом Переменами в способе производства обоих 
металлов. Раньше-золото добывалось почти исключительно путем цромьйет! 
золотоносных аллювиальных пластов, т. е. продуктов выветривания зо*,1я 
лотоносных минералов. Теперь этот метод уже оказывается недостаточным 
и оттесняется на задний план непосредственной разработкой самих жил 
золотоносного кварца, — метод этот был известен, правда, еще древйц* | 
(Диодор, Ш , г г  — 14), но до сих пор практиковался лишь как побочный',
С другой стороны, не только были открыты новые колоссальные залф&и 
Серебра в Скалистых горах Западной Америки, но благодаря железным 
дорогам был облегчен доступ к ним и к мексиканским серебряным руМи- : 
кам, вследствие чего сделалось возможным непрерывно подвозить сойре- Л 
менные машины и топливо, а следовательно значительно расширить мас
штаб добычи серебра а  понизить издержки. Кроме Того оба металла ветре-Я 
чаются в рудных жилах в  чрезвычайно различной форме. Золото попадается' 
обыкновенно в виде самородков, но зато в крайне ничтожных количествах, 
рассеянных в кварце: вся масса жилы должна быть поэтому измельчена, 
после чего золото приходится вымывать или извлекать ртутью. На 1 000 :000 
граммов кварца добывается при этом от 1 до 3, очень редко 30 —- 60 граммов 
золота. Серебро редко встречается самородками, но обыкновенно в особых I 
рудах, сравнительно легко отделяемых от остальной массы жилы и содер
жащих значительное количество, от 40 до 00 процентов, серебра; или же 

, °н° заключается в небольших количествах в рудах, которые уже сами до| 
себе заслуживают разработки, наир., медных, свинцовых и т. п. Уже отсюда 
видно, что в то время как труд, затрачиваемый на добывание золота, скорее 
увеличился, труд добывания серебра значительно уменьшился, так что па
дение стоимости последнего объясняется совершенно естественно. Это па
дение стоимости выразилось бы в еще более значительном падении цены,.если 
бы цена серебра и в настоящее время не под держивалась на определенной вы- 
соте искусственными средствами. Но американские залежи серебра разра* 
ббТапы пока,и доступны для разработки в Самой ничтожной мере, и потому 
имеются все шансы, что стоимость серебра еще долгое время будет пони
жаться. В том же направлении влияет относительное уменьшение спроса 
на серебро для предметов потребления и роскоши вследствие замены .мас
сивного серебра накладным, алюминием и т. п. Отсюда ясен весь утопивм 
биметаллических мечтаний о том, 'чтобы путем, принудительного интерна
ционального курса поднять стойкость серебра до-прежнего отношения н 
стоимости золота 1 : 151/,,. Скорее серебру предстоит все более и более утра
чивать свою денежную функцию на мировом рынке». — Это ожидание* вы
сказанное Энгельсом в 1890 г,, с того времени все более оправдывается, хотя 
после Того и добывание золота было революционизировано вследствие при
менения цианистой обработки, И потому уже нельзя сказать, Что «груд, за
трачиваемый на добывание золота, скорее увеличивается». Отношение стои
мости серебра и золота, которое Энгельс определял еще в 1 : 22,1, уже 
в 1002 г. составляло 1 : 39,2, к 1906 г. упало до 30,1, а в 1909 г. опять повы
силось до 39,7. — к .) .

108 Противники меркантильной системы, которая считает целью миро
вой торговли погашение излишков торговых балансов золотом и сереброй, 
в свою очередь очень плохо поняли, в чем Состоит функция мировых денег,' 
Что ложное понимание международного движения благородных металлов 
лишь отражает в себе ложное понимание законов, регулирующих массу 
средств обращения, — это я обстоятельно показал на примере Рикардо («2иг 
КгШк с1ег РоПШгсЬеп Оекопопйе», стр. 150исл.)ГСм. К. М а р к с ,  К кри
тике политической экономии. Б-ка марксиста М, Гиз. 1929. Отр, 237 
и ел.]. Его ошибочная догма («Неблагоприятный торговый баланс всегда
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"Международным покупательным средством золото и серебро служат главным 
образом тогда, когда внезапно нарушается обычное равновесие обмена веществ 
между различными нациями. Наконец они функционируют как абсолютно обще
ственная материализация богатства там, где дело идет не о купле или платеже, 
во о перенесении богатства из одной страны в другую, и где это перенесение 
в непосредственно товарной форме невозможно или вследствие неблагоприят
ных конъюнктур [изменяющихся состояний] товарного рынка, или вследствие 
того, что самая цель перенесения богатства требует в данном случае денеж
ной формы110.

- Как для внутреннего обращения, так и для обращения на мировом рынке 
каждая страна нуждается в известном резервном фонде. Следовательно, функ
ции сокровища возникают частью из функции денег как средства обраще
ния и платежей на внутреннем рынке, частью из их функции как мировых 
денег1103. Для последней роли всегда требуется действительный денежный 
товар, плоть золота и серебра, вследствие чего Джемс Стюарт характеризует 
золото и серебро в отличие от их локальных заместителей как топеу оI №.е 
угогШ [«мировые деньга»].

Золотой и серебряный поток движется в двояком направлении. С одной 
стороны, отправляясь от бйоих источников, он разливается по всему мировому 
рынку, впитывается в различной степени различными сферами националь
ного обращения, входит в их внутренние каналы обращения, замещает сио-

вызывается избытком, средств обращения... Вывоз звонкой монеты обусло
вливается понижением ее стоимости и является не следствием, а причиной 
неблагоприятного баланса». ( Ш с а г й о ,  ТЬе ЫцЬ Рпсе о! ВиШоп еЬс,, 
р. 11, 12, 14) встречается уже у Барбона; «Уравнение торгового баланса,, 
если таковое происходит, не есть причина вывоза денег, данной нации; 
но последний происходит вследствие разницы в стоимости благородных 
металлов у различных наций» (И. В а г Ь о п , А В1всоигзе оп сошш§ Ше 
пе\у топеу П^Мог, Бопйоп 1696, р. 59, 60). Мак Куллох в «ТЬе ЬКегаЮТе оЕ 
Ро1Шса1 Ееопоту, а с1аевШей са!а1оцие, Ьопйоп 1845» хвалит Барбона 
за это предвосхищение учения Рикардо, но благоразумно избегает упо
мянуть хотя бы одним словом о тех ' абсурдных предпосылках принципа 
«сиггепсу», которые у Барбона являются еще в самой наивной-форме. Некрй- 
тичность, мало того, прямая недобросовестность этого «каталога» дости
гает своего апогея в отделах, посвященных истории теории денег; тут Мак 
Куллох стоит на задних лапках перед лордом Оверстоном (ех-банкиром 
Ллойдом), сикофантом которого он является и которого он именует «1аспе 
ргшсерв агяепЬагюгат» [«несомненный князь банкиров»].

110 Например при субсидиях, денежных займах на ведение войн или 
с целью помочь банкам возобновить платежи наличными и т. п. стоимость 
требуется именно в денежной форме.

яоа П рим , ко 2 изд. «В самом деле, едва ли можно желать более убеди
тельного доказательства, что учреждение резервных фондов в странах 
с металлическим обращением дает возможность покрыть все необходимые 
интернациональные обязательства без какой-либо заметной поддержки 
со стороны общего фонда обращения, чем та легкость, с которою Франция, 
едва оправившись от удара, нанесенного опустошительным иностранным 
вторжением, была в состоянии выплатить в течение 27 месяцев контри
буцию приблизительно в 20 миллионов (фунтов стерлингов), вытребованных 
от нее союзными державами, и притом значительную часть этой контри- 
глмтттп ктлгшяттт.тта. звонкой монетой. без всякого заметного сокращения или

\
..„'А. . . . . .
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шейные золотые и серебряные монеты, доставляет материал для предметов 
роскоши и застывает в виде сокровищ* 111. Это первое движение совершается 
при посредстве прямого обмена национального труда, реализованного в то* 
варах, на реализованный в благородных металлах труд стран, производя
щих золото и серебро. Но, с другой стороны, золото и серебро постоянно 
перемещаются туда и сюда между сферами обращения различных наций, 
следуя в этом своем движении за непрерывными колебаниями вексельного 
курса112.

Страны развитого буржуазного производства ограничивают сокровища, 
массами скопляющиеся в банковых резервуарах, необходимым для их спе
цифических функций минимумом113 114. За известными исключениями чрезмерное 
по сравнению с средним уровнем накопление сокровищ в их резервуарах сви
детельствует о застое трварного обращения или о приостановке течения то
варных метаморфоз ш .

ТОВАР П ДЕНЬГИ

30 месяцев военное вознаграждение почти в десять раз более крупное, и 
оиять-таки в значительной части звонкой монетой».

111 «Деньга распределяются между различными нациями сообразно той 
потребности, которую последние в них имеют... везде притягиваемые то
варами» (Ъе Т г о е п е ,  Бе 1’1п16гё1 8ос1а1, РЬузюсгаСев, 6й. Байе, РМ в 
1846, р. 916). «Рудники, непрерывно доставляющие золото й серебро, дают их 
достаточно для того, чтобы доставить такое необходимое количество каждой 
нации»(Л. У а п й е Ш Щ ,  Мопеуагатазгеа11 'Ш пц,Бопбоп 1734,р .40).

112 «Вексельные курсы поднимаются и падают каждую неделю, и еже
годно в известные моменты особенно благоприятны для одной нации, в дру
гие моменты столь же благоприятны для ее соперниц» (К. В а г Ь о п, 
А БЩсоигве оп сойцгщ Ше топеу 1щЬ1ег, Ьопйоп 1696, р. 39).

113 Эти различные функции могут вступить между собой в опасный 
конфликт, раз к числу их присоединяется функция Служить фондом, обес
печивающим размен банкнот.

114 «Количество денег, превышающее то, что абсолютно необходимо 
для внутренней торговли, есть мертвый капитал и не приносит никакой 
прибыли той стране, которая ими обладает; они просто вывозятся и опять 
ввозятся посредством внешней торговли» (Л о И и В е П е г е ,  Ееваув аЪои! 
Й1е Роог, Вопйоп 1669, р. 12). «Какая нам польза иметь слишком много монет?' 
Мы должны в этом случае наиболее веские из них опять переплавить И 
превратить в роскошные блюда, сосуды-или утварь из золота и серебра; 
или послать их в виде товаров туда, где в них нуждаются; или ссудить их 
под проценты, если процент высок» (\У. Р е  11 у, дшшШШтсшщие сопсег- 
шп$ Мопеу, 1682, р. 39). «Деньги — это не более как жир политического 
теда, вследствие чего избыток их делает его неповоротливым, а недостаток 
причиняет ему болезнь... подобно тому как жир служит как бы смазочным 
маслом при движении мускулов, питает при недостатке пищи, восполняет 
пустоты и украшает тело, точно так же действуют и деньга в государствен
ном теле: они ускоряют его деятельность, питают чужестранным продуктом 
во время неурожая у себя дома, погашают долговые требования... и укра
шают целое; впрочем, — иронически заключает автор, — последнее "отно
сится главным образом к тем лицам, которые имеют деньги в изобилии» 
(\У. Р е П у ,  Ро1Шса1 АпаЮту о! 1ге1апй, 1672, е<1. ЕотЗои 1691, р. И),
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЕНЕГ В КАПИТАЛ

ГЛ АВ А  Ч ЕТ В ЕРТ А Я

ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЕНЕГ В КАПИТАЛ

1. Общая формула капитала

Товарное обращение есть исходный пункт капитала. Он появляется 
только там, где товарное производство и развитое товарное обращение, тор
говля. достигли известного уровня развития. Мировая торговля и мировой 
рынок открывают в X V I  столетии историю жизнедеятельности современного 
капитала.

Если мы оставим в стороне материальное содержание товарного обраще
ния, обмен различных потребительных стоимостей, и будем рассматривать лишь 
акономические формы, созидаемые этим процессом, то мы найдем, что деньги 
представляют его последний продукт. Этот, последний продукт товарного обра
щения есть первая форма проявления капитала.

Исторически капитал везде сначала противостоит земельной собственности 
в форме денег, в форме денежного имущества купеческого и ростовщиче
ского капитала1. Но нет даже надобности обращаться к  истории возникно
вения капитала для того, чтобы убедиться, что деньги являются первой фор
мой его проявления. История эта ежедневно разыгрывается на наших глазах. 
Каждый новый капитал при своем первом проявлении на сцене, т. е. на то
варном, рабочем или денежном рынке, неизменно является в виде денег, —  
денег, которые путем определенных процессов должны превратиться в ка
питал. *'

Деньги как таковые и деньги как капитал первоначально отличаются друг 
от друга лишь неодинаковой формой обращения.

Непосредственная форма товарного обращения есть У  — Д — У , превра
щение товара в деньги и обратное превращение денег в товар, продажа ради

1 Противоположность между властью земельной собственности .^покоя
щейся на отношениях личного подчинения и .господства, и безличной 
властью денег хорошо схвачена в двух французских поговорках: «ЗЯиИе 
1*П'о ваш ве1дпеиг». — «Ь’агееШ: п ’а оаэ йе юаЫге» [«Нет земли без госпо
дина», — «У денег нет господина»'1
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купли. Но наряду с этой формой мы находим другую, существенно отличную 
от нее, форму Д  — Т  — Д , превращение денег в товар и обратное превращение 
товара в деньга, куплю ради продажи. Деньги, описывающие в своем движе 
нии этот последний цикл, превращаются в капитал, становятся капиталом и 
уже по своему назначению представляют капитал.

Присмотримся ближе к  обращению Д  — Т  — Д . Подобно простому товар 
ному, обращению, оно пробегает две противоположных фазы. Первая фаза -  
Д  —  Т , купля, представляет превращение.денег в товар. Вторая фаза — Т  — Д , 
или продажа, —  обратное превращение товара в деньга. Обе фазы вместе обрс 
зуют единый процесс, в котором деньги обмениваются на товар, и но%м 
этот самый товар обменивается опять на деньги, товар покупается для про
дажи, или, оставляя в стороне формальные различия между куплей и про
дажей, —  на деньги покупается товар к  на товар деньги8. Результат, в ко
тором растворяется весь процесс, есть обмен денег на деньга, Д  — Д: Если 
я  на 100 ф. ст. покупаю 2 000 ф. хлопка и снова продаю эти 2 000 ф . хлопы  
за 110 ф. ст., то в результате я  обменял 100 ф. ст. на 110 ф. ст., деньги 
на деньги.

Очевидно прежде всего, что процесс обращения Д  —  Т  — Д  был бы со
вершенно нелеп и' бессодержателен, если бы с® представлял лишь некоторый 
обходный путь для того, чтобы данную денежную стоимость обменять на -у 
же самую денежную стоимость, напр. 100 ф, ст, на 100 ф. ст. Несравненно 
проще и надежнее метод собирателя сокровищ, который хранит у  с°бя свои 
100 ф, ст. вместо того, чтобы доверить их опасностям обращения. С Дру
гой стороны, когда купец продает купленный им за 100 ф. ст. хлопци- го 
совершенно независимо от того, выручает ли он при этом 110 ф, ст '1 или 
100 ф, ст,, пли даже только 60 ф. р.,, его деньга ощсыдают своеобразный 
и оригинальный путь, совершенно отличный от простого товарного обращо^ 
ния, когда, папр., крестьянин продает хлеб и на вырученные деньги поку
пает себе одежду, Итак, проще всего мы должны охарактеризовать форма! - 
вое различие .между кругооборотами Д  — Т  — Д  и Т  — Д  — Т, З и м *  
с тем обнаружится я  различие но существу^ скрывающееся за этими формаль
ными различиями.

Посмотрим сначала, что общего в обеих этих формах.
Обь. кругооборота распадаются г одни и те ж© противоположные фавна 

Т  —  Д , продажа, п Д  —  Т ,  кг иля. Б каждой из обеих фаз противостоят друг 
Другу те же самые два вещественные элемента, товар и деньги, —  н два Дии|  
в одних и тех же экономических 'масках, покупатель и продавец. Каждые И» 
обоих кругооборотов представляет единство одних и тех же противоположим 
фаз, и оба раза это единство осуществляется нри посредстве трех коцтрагеиЯ 
тов, из которых один только продает, другой только покупает, а третий попере
менно покупает и продает. .

Но что уже с самого начала разделяет кругообороты Т  Д  —  Т  и, 
Д — Т  — Д , так это обратная последовательность одних и тех же против 
наложных 'фаз обращения. Простое товарное обращение начинается продаж 
и заканчивается куплей, обращение денег как капитала начинается к у я  П 
и заканчивается продажей. Там .товар, здесь деньга образуют исходный и КО?

* ('На д< в: ..и пои тают товар л па товар покупают деньги» (М о г о 1 о *■ 
й о 1а Ш у 1бго,  Ь ’Огйгс иаЬиге! еЬ ов8<ш11е1 йеа восШОа ро1Шциод, РЙЯ 
Ыосгаюя, Ы. 1Мгв, II РагМэ, р. 643). ’ |
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нечййй пункты движения.' В  перкой форме роль посредника ьо всем процессе 
играют: деньги, во второй, наоборот, —  товар. '

В  обращении Т  — Д  «г Т  деньги в юнце юнцов превращаются в товар,, 
который служит потребительной стоимостью, Следовательно, тут деньги за
трачиваются окончательно. Напротив, в противоположной форме Д  —  у  -™ Д, 
покупатель затрачивает деньги лишь для того, чтобы получить деньги в каче
стве продавца. Покупая товар, он бросает деньги в обращение с тем, чтобы 
извлечь их оттуда путем продажи того же самого товара. Он вы туекает из рук\ 
деньги лишь с затаенным намерением снова овладеть ими. Таким образом ,' 
деньги' здесь лишь авансируются. ° " : \

В форме У  —  Д —  Т  одна и та же монета дважды меняет свое место. Про
давец получает ее от покупателя и уплачивает ее другому продавцу. Весь) 
процесс в целом, вачигвдийся  получением денег за товар, заканчивается^ 
отдачей денег за товар. Обратно протекает процесс в форме Д  —  Т  — Д . Не? 
одна и та же монета, а один и тот же товар два раза меняет здесь свое место./ 
Покупатель получает его из рук продавца и снова передает его в руки другого 
покупателя. Как в простом товарном обращении двойное перемещение одной; 
и той же монеты вызывает ее окончательный переход из одних рук в другие,, 
так здесь двойная.перемена места одним и тем же товаром приводит деньги; 
обратно к  их исходному пункту, ;

Обратный приток денег к  их исходному пункту не зависит от того, про
дается ли товар дороже, чем он был куплен, или нет, Вто обстоятельство 
влияет лишь на величину притекающей обратно денежной суммы. Оамое 
явление обратного притока совершается во всяком случае, если т е г  ко куплен
ный товар действительно снова продается, т. е. если кругооборот Д  —  У  --- Д  
описывается ниолне. Следовательно, здесь мы находим чувственно восприни
маемую разницу между обращением денег как капитала и их обращения про
сто как денег.

Кругооборот У  Д  —  У  закончен вполне, как только деньги, выручен
ные от продажи одного товара, унесены куплей другого товара. И если об
ратный приток денег к  исходному пункту здесь все-таки совершается, то лишь 
благодаря возобновлению щ и  повторению всего процесса. Если я  продаю 
квартер хлеба ва 3 ф. ст, и на эти 3 ф, ст. покупаю платье, то с моей точки 
прения эти 3 ф, ст. издержаны окончательно. Я  уже не .имею к  ним бодее 
никакого отношения. Они принадлежат торговцу платьем. Если бы я продал 
второй квартер пшеницы, то деньги вернулись бы ко мне обратно, но, оче
видно, не вследствие первой сделки, а лишь вследствие ее повторения. Деньги 
снова удаляются от меня, если я довершу .эту новую сделку, совершив новую 
куплю. Следовательно, в обращении У  —  Д  —  У  затрата денег ничем не свя
т и т  с их обратным притоком, Напротив, в Д  —  Т- —  Д  обратный приток денег 
обусловливается самых характером их затраты. Без этого обратного при
тока всю операцию надо признать иеудавщейся ши процесс прерванным и 
еще не законченным, так как недостает его второй фазы»- продажи, донол- 
шшчцей и завершающей куплю, '

. «V' >Т 1Г  "V1 ' " V?; '

• «Когда покупают какую-либо вейр» о целью перепродажи, то вдтра- 
ч(1ИШи1 при этом сумма называется а в а н с и р о в а н н ы м и  д е н ь г а м и ,
I ели зно нощь покупается це для перепродажи, деньги могут быть названы 
н ц ц и р з к а н н ы м и »  ( Л а т е в  ВЬеиег Ь ,  \Уогкв еСс., ешСер Ъу ОешраК 
И И' Ниныи ЙЮиагС, Ыв вон, Юопйоп 1801, Уо1. I, р. 274).

‘ТЛЯ
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Кругооборот Т  — Д  — Т  исходит из того полюса товарного метаморфозе, 
на котором стоит товар, и заканчивается полюсом, на котором находится дру- 
го товар, выходящий из сферы обращения в сферу потребления. Потребление, 
удовлетворение потребностей, одним словом потребительная стоимость, есть 
таким Образом конечная цель этого кругооборота. Напротив, кругооборот 
Д  Т  Д  берет исходным пунктом денежный полюс и в конце концов, вей- 
вращается к  тому же полюсу. Его движущим мотивом, его определяющей целью 
является поэтому сама меновая стоимость.

В  простом товарном обращении оба крайние пуйкта имеют одну и т у д а  
экономическую форму. Оба они —  товары. И  притом товары равной стоимости. 
Но зато они качественно различные потребительные стоимости, наир.' хлеб 
и платье. Обмен продуктов, обмен различных веществ, в которых выражается* 
общественный труд, составляет здесь содержание движения. Иначе обстоит 
дело в обращении Д  — Т  — Д . На первый взгляд оно представляется бессо-т :р- 
.жательным вследствие своей тавтологичности, вследствие того, что его конеч* 
ный пункт есть не что иное, как повторение его исходного пункта. Оба край
ние пункта имеют одну и ту же экономическую форму. Оба они —  дениЯгя 
следовательно, не являются качественно различными потребительными стои
мостями, потому что деньги представляют как раз такую превращенную форму 
товаров, в которой погашаются все особенные потребительные стоимости по
следних. Сначала обменять 100 ф. ст. на хлопок, а затем снова обменят > 
этот хлопок на 100 ф. ст., т. е. окольным путем деньги на деньги, то да 
на то же, —  такая операция представляется столь же бесцельной, сколь и 
нелепой 4. Одна денежная сумма может вообще отличаться от другой денеж
ной суммы только по величине. Процесс Д  —  Т  —Д  обязан поэтому своим 
содержанием не качественной разнице между своими крайними пунктами, —  
оба они деньги, —  а лишь их количественному различию. В  результате этого 
процесса из обращения извлекается больше денег, чем первоначально было 
брошено в него. Хлопок, купленный, наир., за 100 ф. ст., снова продай--л 
за 100 +  10 ф. ст., или 110 ф. ст. Поэтому полная форма рассматривав 
мого процесса выражается так, Д  —  Т  —Д \  где Д ’ =  Д  ф  ДД, т. е. равно 
первоначально авансированной сумме плюс некоторое приращение. 9т-* 
приращение, или избыток над ,, первоначальной стоимостью, я называю 
п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т ь ю  (по-английски: ш рйш  уа1ие). Та
ким образом первоначально авансированная стоимость ве только сохра 
няется в обращении, но и изменяет свою величину, присоединяет к себе при
бавочную стоимость, или самовозрастает. И  как раз это движение превра
щает ее в капитал. . ^ ^  < - - . .

4 «Деньги не меняют на деньги», восклицает Мерсье де ла Ривиер пд 
адресу меркантилистов («Ъ’Огйге паГиге1 е! еав'еп1де1 йев еосШбв роШлцие*»», 
РНувюсгаЬев, 6с1. Юани, р. 468). В одном сочинении, которое специально трак 
тует о «торговле» и «спекуляции», мы читаем: «Всякая торговля заклю
чается в обмене разнородных вещей; и выгода (для купца?) возникы * 
(меино вследствие этой разнородности. Обмен одного фунта хлеба на один 

фунт хлеба не принес бы ни малейшей выгоды... отсюда выгодный контрас! 
-между торговлей и игрой, которая лишь деньги меняет на деньги» (ТЬе Сот 
Ъо1, Ап ВщШгу т !о  Ше Саивев апй Мойев о? 1Ье ЛУеаИЬ оГ ГпйЖйиаШ; от 
Ше РппарЮв ог Тгайе апй 8реси1а1юп ехрМпей, ДлнЗоп, 1891 р. б). Хстн  
Корбет не Замечает, что Д — Д  (обмен денег на деньги) есть форма обращении, 
характерная но только для торгового каиитила но и для всякого капитала 
вообще, он по крайней мере признает, что эта форма одного из видов тор
говли. а именно спекуляции, совпадает с игрой; но вот является Мак КуллоЧ



'■ Возможно, Правда, что в форме Т  —  Д —  Г  оба крайние пункта, Т  и 7 , 
наир, хлеб и пдатье, представляют количественно различные стоимости. Кре
стьянин может продать хлеб выше его стоимости или купить платье ниже его 
стоимости. С другой стороны, его может надуть торговец^шштьем. Но с точки 
зрения самой этой формы обращения такие различия в стоимости предста
вляют нетто совершенно случайное. Эта форма обращения, в противопо
ложность Л —  Т  —  Д, ничуть не утрачивает своего смысла и значения, 
если оба крайние пункта, капр. хлеб и платье, эквивалентны друг другу. 
Наоборот, равенство их стоимостей представляет скорее условие нормального 
хода, процесса.
’ Конечная цель продажи ради купли, а также цель возобновления или 
повторения Этого процесса лежит вне его самого, в потреблении, в удовле
творении определенных потребностей. Напротив, при купле ради продажи 
начало и конец представляют одно и то же, а именно деньги, меновую стои
мость и уже вследствие одного этого данное движение бесконечно. Как бы 
то ни было, из Д  получилось Д  +  ДД: из 100 ф. ст. 100 + 1 0  ф. ст. Но 
рассматриваемые с качественной стороны ПО ф. ст. представляю* то же самое, 
что и 100 ф. ст., а именно деньги. И  с количественной стороны 110 ф. ст. 
такая же ограниченная сумма стоимости, как и Ш ) ф. ст. Если бы эти 110 ф. ст. 
были израсходованы как деньги, они вышли бы из своей роли. Они пере
стали бы тогда быть капиталом. Извлеченные из обращения, они окамене
вают в сокровище, и тут уже ни один фартинг не нарастает на них, хотя бы 
они лежали до второго пришествия. Следовательно, раз дело идет о возра
стании стоимости, потребность в таком возрастании присуща в равной мере 
как 11С ф. ст., так и 100 ф. ст., потому что обе эти суммы представляют 
ограниченное выражение меновой стоимости и, следовятельно, обе имеют одно 
и то же призвание приближаться к  воплощению богатства вообще путем уве
личения своих размеров. Правда, первоначально авансированная стоимость 
в 100 ф. ст. отделяется на мгновение от 10 ф. ст. прибавочной стоимости, 
наросшей на нее в процессе обращения, но это различие тотчас же рас
плывается снова. В  итоге процесса получается не двойной результат: перво
начальная стоимость в 100 ф. ст., с одной стороны, и прибавочная стои
мость в 10 ф. ст, с другой стороны, а единая стоимость в 110 ф. ст. Послед
няя имеет форму, столь же пригодную для того, чтобы снова начать процесс 
самовозрастания, как и первоначальные 100 ф. ст. Движение заканчивается 
деньгами, которые образуют начало нового, такого же движения5. Следо
вательно, конец каждого отдельного кругооборота, в котором купля совер- * 6

и находит, что всякая купля для продажи есть спекуляция, и таким обра
зом разница между спекуляцией и торговлей совершенно исчезает. «Всякая 

"(■.деляа, в которой один индивидуум покупает продукт с той целью, чтобы 
снова продать его, фактически есть спекуляция» ( Ма е  С и П о с п ,  А Пш1ло- 
пагу ргасПса1 еГс. о!' Соттегсе, Ьопйоп 1847, р. 1058). Гораздо наивнее Пинто, 
Пиндар амстердамской биржи: «Торговля есть игра (это положение он за
имствует у Локка), и, ко: гечпо, играя с тем, V кбго ничего нет, нельзя вы
играть. Поэтому, если бы. кто-нибудь в течение долгого времени всегда 
и у всех выигрывал, ему пришлось бы добровольно возвратить большую 
часть своего барыша» чтобы начать игру снова^ ( Р 1 п 11 о, ТгаИё бе 1а Огсша- 
Вон с! йи СгбсШ, Аш&Гегйагй 1771, р. 231). \

6 «Капитал разделяется'... на первоначальный капитал и прибыль, прирост 
капитала..., хотя на практике прибыль тЬтчас же снова причисляется  ̂ка
питалу и вместе с ним пускается в оборот» (Р . Е  п § е 1 в\ ПгпгКве ги е т е г  Кгп 
(11с йог ПаПопаШкопоппе, в <'Пеи1вс11-РгаП20818сЬе ЙаЬгшскег, пегаирчедгеЪей

К.  М о р и с .  Капитал. Т. I. Нн. 1 .  \  7
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ищется ради продажи, уже сам по себе образует начало нового круго
оборота. Простое товарное обращение —  продажа ради купли —  служен 
средством для достижения конечного результата, лежащего вне'обращи "" 
для присвоения потребительных стоимостей, для удовлетворения под 
ностей. Напротив, обращение денег в качестве капитала есть самоцель* 
так как самовозрастание стоимости осуществляется лишь в пределах еадр 
постояшю возобновляющегося движения. Поэтому движение капитала нО 
знает границ6.

Как сознательный носитель втого движения, владелец денег становится 
капиталистом. Его личность или, точнее, его карман —  вот тот пункт, откуда 
исходят и куда возвращаются деньги. Объективное содержание * этого обра
щения —  возрастание стоимости —  есть его субъективная цель, и поскольку 
растущее присвоение абстрактного богатства является единственным движу
щим мотивом его операции, постольку —  и лишь постольку —  он функциони
рует как капиталист, т. е. как олицетворенный, одаренный волей и сознанием' 
капитал. Поэтому потребительную стоимость отнюдь1 нельзя рассматривать. 
как непосредственную цель капиталиста \  Равным образом не получение еди-

уоп АгпоШ Кире ипй Каг1 Мам», Гапк 1844, 8, 99). [ОеватгаеИе 8сЬгЦ-
т о н к а я  Маис ипй БМеййсЬ Епее1в, 81имеаг1 1902, Вс). I, 8.445 ислЛ. 

[См. К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Сочинения. Том I I ,  стр. 306. М. ГйзЛЙЙЗуГ 
Аристотель противопоставляет хрематистике экономику. Он исхо

дит из экономики. Поскольку последняя представляет искусство приобре
тения, она ограничивается приобретением благ, необходимых для жийиИ 
или полезных для дома й государства. «Истинное богатство (оаХч&̂ б; тгХойад 
состоит на таких потребительных стоимостей; ибо количество соб
ственности этого рода, необходимое для хорошей жизни, не безгранично. 
Существует однако искусство приобретения иного рода, которое обыкно
венно и совершенно правильно называется хрематистикои; для последнего 
не существует, невидимому, границ богатства и собственности. Товарная 
торговля («у; значит буквально мелочная торговля, и Аристотель
берет эту форму потому, что в ней решающую роль играет потребительная 
стоимость) по природе своей не принадлежит к хрематистике, так как здесь 
обмен распространяется лишь на предметы, необходимые для них самих 
(покупателей и продавцов)». Поэтому, говорит он дальше, первоначальной 
формой товарной торговли была .меновая торговля, но с ее расширением 
необходимо возникают деньги. С изобретением денег Меновая торговля не*, 
пзбежно должна была развиться в , в товарную торговлю а  эта
последняя в противоречии с ее первоначальной тенденцией превратил! 
в хрематнетику, в искусство делать деньги. Хрематистика отлйчае* 
от экономики тем, что «для нее обращение есть источнйк богатства» 
(я>и)1Ж1д ууф йъп... Ы  х р гц м т  о<аро%). Вся она построена на деньгах, ибо 
деньги^ суть начало и конец этого рода обмена (тб ко>
~ера; -сцс аДау^с еохСу), Поэтому то богатство, к которому стремится хре- 
машетика, безгранично. Ведь и всякое искусство, задача которого слу- 
зкит не средством для чего-либо, но .является последней конечной Целыо. 
безгранично в своем стремлении все ближе и ближе подойти к  этой цели: 
тогда как искусства, преследующие лишь отыскание средств для известной 
цели, не безграничны, ибо сама эта цель полагает им границы. Таким обра
зом хрематистика не знает границ для своей цели, но ее цель есть абсо
лютное обогащение. Экономика, а не хрематйетика имеет границу... первая 
в самих деньгах ищет нечто отличное от них, вторая ищет лишь их увели
чения... Смешение обоих форм, переходящих одну в другую, дало некоторым 
повод рассматривать сохранение денег и увеличение нх количества до бес
конечности , как последнюю цель экономики» (А г 1 е 1 о 1 о 1 е в По ВепнЬ» 
Иса, ейП. Воккег, НЪ. I, с. 8 и 9 раэвип.). ’ *

, * *И® товар (тут в смысле потребительной стоимости) имеет определи* 
югцее значение для промышленного капиталиста.,, деньги его коночная
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шиной прибыли является его целью, но ее неустанное движение8. Это стремле
ние к  абсолютному обогащению, эта страстная погоня за стоимостью а обща 
капиталисту с собирателем сокровищ, но в то время как собиратель сокро
вищ есть лишь помешанный капиталист, капиталист есть рациональный соби
ратель сокровищ. Того неудержимого возрастания стоимости, которого собира
тель сокровищ старается достигнуть, спасая10 деньги от обращения, более про
ницательный капиталист достигает, все снова и снова вверяя их обращению 1 .

Те самостоятельные формы —  денежные формы, —  которые стоимость то
варов принимает в процессе простого обращения, лишь обслуживают обмен 
товаров и исчезают в конечном результате движения. Напротив, в обраще
нии Д —  Т  —  Д  и товар, и деньги функционируют лишь как различные 
способы существования самой стоимости, —  деньги как всеоощий, товар как 
особенный и, так сказать, замаскированный способ ее существования3'1. Стои
мость постоянно переходит из одной формы в другую, никогда, однако, не 
утрачиваясь в этом движении, и превращается таким образом в автоматически 
действующий субъект [в существо1 с собственным движением]. Если фикси
ровать особенные формы проявления, которые самовозрастающая стоимость 
попеременно принимает в своем жизненном кругообороте, то получаются та
кие определения: капитал есть деньги, капитал есть товар1'2. Однако на самом 
деле стоимость становится здесь субъектом [носителем] некоторого процесса, 
в котором она, постоянно изменяя денежную форму на. товарную и обратно, 
сама изменяет свою величину, отталкивает себя как прибавочную стоимость 
от себя самой как первоначальной стоимости, самововрастает. Потому что «го 
движение; в котором она присоединяет к  себе прибавочную стоимость, ость ее 
собственное движение, следовательно, ее возрастание есть самовозрастание. 
Она получила магическую способность творить стоимость в силу того, что сама 
она есть' стоимость. Она порождает живых детенышей или, до крайней мере, 
кладет золотые яйца.

Как субъект этого процесса стоимость постоянно преступает его границы; 
то принимая, то снова сбрасывая с себя денежную и товарную формы и в то

цель» (ТЬ. С Ь а 1 т е Г 8 ,  Оп Ро1Шса1 Ееопоту е1е., 2-пЛ есИЕ, ЬошЗоп 
1832, р. 166).

8 «Купец почти ни во что не ценит уже полученную прибыль, но всегда 
стремится к новой» (А, С е п о у е в Ц  Ьегюп! 61 Есшшша (ЛуПе: (1765). Изда
ние итальянских экономистов С и в !  о Й 1, Раг1е Мобегпа,, то1. V III, р. 139).

9 «Неутолимая страсть к прибыли, аип каста Татее всегда определяет
деятельность капиталистов» (Мае  Си 11,осЬ, ТНе РшкдрШв о! Роииса!
Ееопоту, Ьопйоп 1830, р. 179). Само собой разумеется, эта точка зрения ни
чуть не мешает Мак Куллоху и К0 в минуту теоретического затруднения, 
наир при изучении перепроизводства, превратить того же самого капита
листа в доброго обывателя, которому нужны только потребительские стои
мости которого мучит чисто волчий аппетит к сапогам, Шляпам, яйцам, 
ситцу’и др. потребительным стоимостям, имеющим столь же непосредственное 
отношение к семейному очагу.

19 «2ше̂ »  [«спасать»]. — характерное выражение греков для обозна
чения накопления сокровищ. Равным образом, по-английски «Го вауе» зна
чит и «спасать» и «сберегать».

и» «Та бесконечность, которой вещи не достигают, двигаясь в одном 
направлении, достигается ими путем кругообращения» (О а !  1 а п 1).

о  «Не данная материя составляет сама по себе капитал, а стоимость 
ОТОЙ материи» (Л. В. 8 а у, ТгаКё й’Есопогще РрЩщие, 3-ете 66., Ра- 
»-1н 1817, уо1. I, р. 428). 1

19 «Обращающиеся деньги (сштепсу!), употребленные с производитель
ной целью, суть капитал» (Мае  Ь е о б ,  ТНе ТЬэогу апй РгасМсе от ВшдМпз,

\
у»
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неизменно сохраняясь и возрастая в этих превращениях, она ну- 
всег0 В самоетоятельной форме, в которой могло бы быть кош 

™ Р п 6 'гогждесТБО с не1° самой. И  этой формой она обладает лишь в виде 
‘ д ™  образуют поэтому исходный и заключительный пункт всякого 

процесса самовозрастания стоимости. Она была равна 100 ф. ст., теперь ода 
ф. ст. и т. д. но  сами деньги имеют значение здесь лишь как одна из! 

форм стоимости, потому что их имеется две. Не приняв на себя товарной формы 
д ньги не могут стать капталом. Таким образом здесь деньги не выступают 
Е ™  0ЮР“  птшчюш[враждебно], ‘как т  с о к р и »

2 ЗНает’  что всякие товаРЫ, какими бы оборвышами' они ни выгля^ 
Скверно они 1Ш 1ШЛ1К суи- деньги в духе и истине, евреи внутрен- 

количествГденегИ К Т°МУ Ж6 дудотворное средство из денег делать большее

Л ! ? 0™ ®  ббращешш стоимость товаров в противовес их потребитель- 
иойстоимости получала в лучшем случае самостоятельную форму денег то

°а!л.Г[е3аПВ0 0казываетси саморазвивающейся, • самостоятельно движу- 
ПпИеЙ’ ДЛЯ о̂торой товары и Д®ыи представляют лишь формы 

№Г°- БмесТ0 того’ чтобы вйРа®ать собою отношение това* 
р в ’ ана теперь вступает так сказать в личное отношение к  самой себе. Она 
тличает себя как первоначальную стоимость от себя самой как прибавочной 

“ Т л ’ п°Д°бн° ™му как бог отец отличается от самого себя Э Г с ы н а  
ыш ГтттптТ1 °ДН0Г° В03раста и в Действительности составляют лишь одно лицо!

благодаря прибавочной стоимости в 10 ф. ст. авансированные 100 ф ст. 
я ,  кашталом’ и как т°яько они стали им, как только родился сын,' 
110ефе3стЫШ И °ТеЧ’ Т°ТЧаС снова исчезает их различие, и оба они едино суть:

^ „ С1°™ .ость_ становится таким образом сащодвюкущейся стоимостью, само-

С1Юва встУпает в нее, сохраняет и умножает себя в ней, возвра- 
в увеличешом виде и снова и снова начинает один ц тот же круго- 

11- день™ ’ порождающие деньги — топеу иЫсЬ ЬегеГз шо-
каюилистов° 0ШсаЕие капитала в Устах его первых истолкователей, мер-*

Купить чтобы продать, или, точнее, купить, чтобы продать дороже,
'  ■* Д  ’ представляет на первый езгляд характерную форму лишь од-

' 'аЛа’ купеческ0г° ч и т а л а . Но и проыьктенный капитал есть
Д ™ , к^ рые превращаются в товар и потом путем продажи товара обратно 
Е К Г  ш б0ЛЬШбе колндеетво Денег. Акты, которые совершаются вне
этой гЬппш^пТЯ МЖД*  Кушей 11 продажей’ нисколько не изменяют самой 
этой форма[движения. Наконец в капитале, приносящем проценты, обращение

Д представлено в сокращена ом виде, в своем результате без 
посредствующего звена, в своем, так сказать, лапидарном стиле, как Д  —  ТГ —
б о ш п Г с а д о П е б Г  РаВШ б0ЛЬШгагу К0ЛичествУ Денег, как стоимость, которая

„ от̂ аким образом Д ~ Т  —  Д ’ есть действительно общая формула капитала 
как он непосредственно проявляется в сфере обращения. *

“ ш - «►
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2. Противоречия общей формулы

Та форма обращения, в которой денежная куколка превращается в капи
тал противоречит всем указанным нами раньше законам относительно при
воды товара, стоимости, денег и самого обращения. От_ простого товарного 
обращения ее отличает обратная последовательность тех же самых двух р 
тивоположных процессов, продажи и купли. Цр каким чудом такое чисто фор
мальное различие может преобразовать самую природу данного процесса/'

Мало того, этот обратный порядок существует лишь для одного из трех 
деловых друзей, вступающих между собой в сделку. Как капиталист, я поку- 
паю това у  Л и продаю его затем В: как простой товаровладелец, я продаю 
« ю р  В  и потом снова покупаю товар у Для деловых друзей Л  в В  м о и  
различия не существует. Они выступают лишь в качестве продавца и поку
пателя товаров. И даже я сам противостою им в обоих случаях, как простой 
владелец денег или товаровладелец, как покупатель или продавец, и притом 
” Ж Г р в д х  метаморфоз явлшооь для одного из контрагентов только пощ - 
пателем’ для другого только продавцом, для одного воплощаю только деньги, 
™ Д р у го го  толко; товар, и ни для кого не являюсь воплощением капитала 
или капиталистом, или представителем чего-то такого, что было бы больше 
денег или товара, могло бы расширять сферу влияния за пределы денег или то
вара Для меня купля у А  и продажа В  есть один последовательный ряд. 
Но связь между этими двумя актами существует только для меня. А  нет■ ни
какого дела до моей сделки с В , В —  никакого дела до моей сделки с А . Кс. т 
бы я постарался уяснить моим контрагентам, что обращение порядка следования 
сделок*является \  моей стороны особой заслугой перед ними, то» они доказали 
бы что я  ошибочно констатирую самый этот порядок следования что сделка 
в целом не началась куплей и не кончилась продажей а наоборот, нача
лась продажей и завершилась куплей. В самом деле мои первый акт, купля, 
есть продажа с точки зрения А , мой второй акт, продажа, есть купля сточи 
здания В. Не удовольствовавшись этим, А  и В  заявят кроме того, что весь 
этот порядок следования есть совершенно излишний фокус-покус. А  мог бы 
прж оХодить  свой товар В , В  прямо купить у А. Вместе с тем вен сделка пре
вращается' в односторонний акт простого товарного обращения, продажу 
с точки зрения А  милю  с точки зрения В . Таким образом, перевернув порядок 
следования актов’, мы отнюдь не вышли из сферы простого товарного. < № «  
нам приходится поэтому исследовать вопрос, допускает ли природа самой этой 
^ р а з р а с т а н и е  входящих в нее стоимостей, а следовательно, образование

ПР1ВозьмшЙп?о°^?обращения в той его форме, в которой он представляет 
простой товарообмен. Эта форма имеется налицо во всех тех случаях, когда два 
товаровладельца покупают друг у друга товары и
■гожа сводят баланс взаимных денежных обязательств. Деньги служат здесь 
счетными деньгами; они выражают стоимости товаров в их ценах, но не 
противостоят самим товарам вещественно* Очевидно, поскольку дело касается 

К м и ы х  стоимостей, в выигрыше могут окааатшт ш а обмениваю, 
ищем между собою ища. Оба отчуждай товары, которые бетолезныдля 
них как потребительные стоимости, и получают товары, в потреблении кото 
мх о м м а ю т с я .  Но выгодность сделки может даже не ограничиваться 

этим. Возможпо, что А , продающий вино и потопающий хлеб, производит
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В , возделывающий хлеб, производит в течение данного рабочего времени больше- 
хлеба, чем его мог бы произвести винодел А . Таким образом А  получает,, 
за ту же самую меибвуй стоимость больше хлеба, ]} больше „вина, чей нолу- 
чил бы каждый из них, если бы оба они вынуждены были производить дЛй се ' 
и вино и хлеб, не Прибегая к  обмену. Следовательно, с точки зрения потреб*»,-,-™ 
тельной стоимости вшзнно сказать, что «обмен есть Сделка, в которой вышрц* 
вают обе стороны» » Иначе обстоит дело с меновой стоимостью,. «Йито-, 
век, имеющий много,вйна, но не имеющий хлеба, вступает в сделку с чёдовекбй 
у  которого много хлеба, но нет вина, и между ними происходит обмен нигешщы 
стоимостью в 50 на ту же самую стоимость 50 в виде вйна. Этот обмен не . 
представляет увеличения меновой стоимости ни для первого, ни дйя второго; ■, 
потому что уже до обмена оба- они обладали стоимостью, равной той, кото- ,' 
рую каждый ив Них получает при посредстве этой операции»*®» Дело й ь  
сколько не ицменияется от того, что между товарами становятся деньги в кат 
честве средства обращения и что акт куйли осязательно отделяется от акта1 
продажи1 . Стоимость товаров выражается в их ценах раньше, чем 'ойн 
вступают в обращение, следовательно, она —  предпосылка обращения, а не 
результат его17»

Рассматривая процесс абстрактно, т. е* оставляя в стороне случайные 
обстоятельства, которые не вытекают из имманентных законов простого "то
варного обращения, мы найдем здесь кроме замены одной потребительной стби  ̂
мости другою только товарный метаморфоз, т. е. простое изменение формы ‘ 
товара. Одна и та же стоимость, т. е. одно и то же количество овеществлен* 
него общественного труда находится в руках одного и того же Товаровладельца, 
сначала в форме товара, потом в форме денег, в которые товар превраТйлсЙ, " 
наконец опять в форме товара, в который обратно превратились Деньги» Фас 
кое превращение формы не заключает в себе изменения величины стоимости, 
изменение, претерпеваемое в етом процессе самою стоимостью товара, огра
ничивается изменением ее денежной формы. Сначала она существует В виде 
цены предлагаемого для Продажи товара, затем в виде денежной суммы, йб* 
торая, однако, уже ранее была выражена в цене, наконец в виде цены экви
валентного товара. Эта смена фбрм столь же мало заключает в себе ибмейсийе

« л -----1   X 1ЛД1 |Д|
приводит лишь к  изменению формы его стоимости, оно приводит, раз данное 
явление не осложняется другими, к  обмену эквивалентов. Даже вульгарная. 
политическая экономия, несмс!ря на полное непонимание того, что такое стой-

--------- - •' Ж
14 *<Обмой есть поцазйтелЬнйя сделка, в которой оба контрагента вы- ’ 

игрьтают — всегда (!)» (ЮезЬиГЪйе Т г а с у ,  ТгйШ Не 1а УоЬпГб он

лял V  *• V  л 49 1 « О  И Л  ХЪ 4 V  I  е  X 13 4

ЬтаИбё, си, Юй1ге, 1Т. РагИе, р. Ё44.
]0 «Само по себе совершенно безразлично, являются ли одной из этих 

1 иГдТс1’ ]ИЛИ ° бе °54|)СУТЬ обьптоветше товары» (Мег с Юг 
17 «Не кютрптКти онределШт стоимость; последняя определена ЬийшяЫ

' '  (
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мость, всякий раз, Когда пытается, поскольку ото, ей доступно, рассмотреть 
явление в чистом виде, предполагает, что спрос и предложение взаимно по
крываются, т. е. влияние Их вообще уничтожается. Следовательно, если с точ
ки зрения потребительной стоимости оба контрагента могут выиграть, тр на 
меновой стоимости сши ие могут оба выиграть, Вдесь господствует скорее 
Правило: «Где равенство, там нет выгоды»* 18 19. Хотя товары и могут быть про
даны по ценам, отклоняющимся от их стоимостей, Но такое отклонение есть на
рушение законов товарообмена1в. В  своем чистом виде он есть обмен екви1 
цалентов и, следовательно, не дает возможности обогатиться на счет увеличения 
стоимости20.

За попытками рассматривать обращение товаров как Источник прибавоч
ной стоимости скрывается обыкновенно цнш рго оно, смешение потребитель
ной стоимости и меновой стоимости. Гак, наир., у  Кондильяка:. «Неверно, 
что при товарном обмене равная стоимость обменивается на равную стоимость. 
Наоборот, каждый из двух контрагентов всегда оТдает меньшую стоимость 
взамен большей... Если бы, действительно, люди обменивались только рав
ными стоимостями, то не получалось бы никакой выгоды ни для одного цз контр
агентов, Йа еайом деле оба получают или, по крайней мере, должны по
лучать выгоду. Каким образом? Стоимость вещей состоит лишь в их отноше
ниях к  катим потребностям. Что для одного больше, то для другого меньше, 
и обратно... Нельзя же предполагать, что мы будем выставлять на продажу 
вещи, Необходимые для нашего собственного нотреблейня... Мы стремимся 
отдать бесполезную для нас вещь с тем, чтобы получить Необходимую: мы хо
тим дать меньше взамен большего.., Совершенно естественно было прйтти 
к  заключению, что. в обмене равную стоимость дают за равную стоимость, раз 
стоимость обеих обмениваемых вещей равна одному и тому же количеству де
нег... Но необходимо принять во внимание и другую сторону дела; спраши
вается, не обмениваем лц мы оба некоторый избыток на предмет, необходимый 
для каждого из нас»21. Как мы видим, Кондильяк не только смешивает по
требительную стоимость и меновую стоимость, но с чисто детской наивностью 
подменяет общество с развитым Товарным производством Таким строем, при 
котором производитель сам создает средства своего существования и бро
сает в обращение лишь избыток, остающийся по удовлетворении собствен
ных п отребностейТ ем  не менее аргумент Кондильяка часто повторяется

18 О а И а п т ,  Ш1М МойоТа, у СННСййа,  РагСеДОойегпа»Уо1. IV, р. 244.
18 «Обмей становится невыгодным для одной не сторон, корда какое- 

либо постороннее обстоятельство умейьшйёт или преувеличивает цену, 
тогда равенство нарушается, но вследствие этой пйстрроййэй пришны, 
а не вследствие самого обмена» (Б е Т г о в п е ,  Бе 1 ВПёгеЬ восШ, РНувю- 
сгоГев, 60. Байе, Рапе 1846, р. 904), ,

»  «Обмен по самой еврей природе есть договор равенства, предметом 
которого являются Две равные стойкости. СлеДОвмтельно, это не есть Сред
с т в о  обогащений, тай как здесь Дайт ровно столько, сколько получают»

С ^ п а и ’/ а с ’’ Её Шнгйёгсё е4,1е ;ёоиуетнетеп1 (1776), М . Ба1гё еЬ 
МоННай в «Йб1аН§ев (ГЕсоиопие РоШЩиё», РаБв 1847, р. 267.

#» Поэтому Летрон совершенно правильно отвечает другу своему Кон
дильяку: «В обществе, внолйё сформированном, вообще йёт избытка какого- 
либо рода». В то же время он поддразнивает его замечанием, что «если 

' оба обменивающиеся ЙолуЧашТ ОдйнакийЩй плюс Но ер автш ю  с тем, 
что (Ши дшот, то оба они получают поровну», именно потому, что Когщнльяк 
Но имеет еще пн малейшего предСтШелениЩо природе меновой стоимости,

V
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современными экономистами, а именно в тех случаях, когда требуется пред
ставить развитую форму товарообмена, торговлю, источником созидания при
бавочной стоимости. «Торговля, — говорят, наир., — присоединяет стои
мость к продуктам, так как те же самые продукты имеют больше стоимости 
в руках потребителя, чем в руках производителя, и потому торговля должна 
рассматриваться как акт производства в буквальном смысле этого слова 
(збпсИу)» 23. Но товары не оплачивают дважды: один раз их потребительную 
стоимость, другой раз их стоимость. И  если потребительная стоимость то
вара полезнее для покупателя, чем для продавца, то его денежная форма по
лезнее для продавца, чем для покупателя. Разве он стал бы в противном случае 
продавать товар? Мы можем поэтому с таким же правом сказать, что по
купатель совершает «акт производства» в буквальном смысле этого слова (з(пс- 
Пу), когда он, напр., чулки купца превращает в деньги.

Если обмениваются товары или товары и деньги равной меновой стоимости, 
т. е. эквиваленты, то, очевидно, пикто не извлекает из обращения большей 
стоимости, чем пускает в него. В  таком случае не происходит образования 
прибавочной стоимости. В  своей чистой форме процесс обращения товаров 
обусловливает собою обмен эквивалентов. Однако в действительности про
цессы не совершаются в чистом виде. Предположим поэтому, что обмениваются 
не эквиваленты.

Во всяком случае, на товарном рынке только товаровладельцы противо
стоят товаровладельцу, и та власть, которой обладают эти лица один по отно
шению к другому, есть лишь власть их товаров. Материальное различие то
варов есть материальный мотив обмена, оно обусловливает взаимную, зависи
мость товаровладельцев, так как ни один из них не владеет предметом своего 
собственного потребления и владеет предметом потребления другого. За исклю
чением этого материального различия потребительных стоимостей товаров, 
между последними существует лишь одно различие: различие между натураль
ной формой и их превращенной формой, между товарами и деньгами. Таким 
образом товаровладельцы различаются между собой лишь как продавцы, вла
дельцы товара, и как покупатели, владельцы денег.

Допустим теперь, что продавец обладает необъяснимой привилегией про
давать товары выше их стоимости, за 110, если они стоят 100, т. е. с номиналь
ной надбавкой к  цене в 10%. Продавец получает таким способом прибавочную 
стоимость, равную 10. Но после того, как он был продавцом, он становится 
покупателем. Третий товаровладелец встречается с ним теперь как продавец 
и в свою очередь пользуется привилегией продавать товар на 10% дороже. 
Наш товаровладелец выиграл в качестве продавца 10, чтобы потерять в ка
честве покупателя те же 10 м . В  общем дело фактически свелось к  тому, что

)
он оказывается самым подходящим руководителем для г. профессора Виль
гельма Ротора при созидании последним своих собственных Детских поня
тий. См. его: «Ею ОгшиПакеп с!ег ЕаГюпаШкошлше, ЦгШе Аийа§е, 1858*. 
1Так, в § 107 ол с благоговением цитирует там следующее изречение Кон
дильяка: «Вещь не потому имеет стоимость, что она чего-то стоит, а потому 
стоит (труда или денег), что она имеет стоимость». — К .)

23 8. Р . N о \\’ т  а п п, Е1етеп1в о! Ро1Шса1 Есопоту, Апйоуег аш1 
Кеи'-Уогк 1835, р. 175.

24 «При уволичешш номинальной стоимости продукта... продавцы не 
обогащаются... ибо ровно столысо, сколько они выигрывают как продавцы, 
они теряют в качестве покупателей» («ТЬе ЕззвпШ1 РйпЩрЩз о! Ше \УеаШ» 
оГ ЕтаЙопз о 1с.* Еоас1сп 1707, р. СО).

1 0 4  П Р Е В Р А Щ Е Н И Е  Д ЕН ЕГ  В К А П И ТА Л
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все товаровладельцы продают друг другу свои товары на 10% дороже их стои
мости, а это совершенно то же самое, как если бы товары продавались по их 
стоимости. Такая всеобщая номинальная надбавка к  цене товаров имеет такое 
же значение, как, налр., измерение товарных стоимостей в серебре вместо зо‘- 
лота. Денежные названия, или цены, товаров возрастают, но отношения их 
стоимостей остаются неизменными*

Допустим, наоборот, что покупатель обладает привилегией приобретать 
товары ниже их стоимости. Тут нет надобности даже напоминать, что поку
патель в свою очередь станет продавцом. Он уже был продавцом прежде, чем 
стал покупателем. Он уже потерял в качестве продавца 10%, прежде чем вы
играл 10% в качестве покупателя25. Бее остается по-старому.

Итак, образование прибавочной стоимости, а потому и превращение денег.  ̂  ̂
в капитал не может быть объяснено ни тем, что продавцы продают свои 
товары выше их стоимости, ни тем, что покупатели покупают их ниже их |
стоимости28. 1

Проблема нисколько не упростится, если мы контрабандой введем в нее 
чуждые"ей ошзшённЩ^ёсли мы, наир., скажем вместе с полковником'Торрен
сом: «Действительный спрос состоит в способности и склонности (!) потреби
телей путем непосредственного иди посредственного обмена давать за товары 
большее количество всех составных частей капитала, чем стоит их производ
ство»27. В  обращении производители и потребители противостоят друг другу 
лишь как продавцы и покупатели. Утверждать, что прибавочная стоимость 
возникает для производителя вследствие того, что потребители оплачивают 
товары выше их стоимости, значит только маскировать следующее простое 
положение: товаровладелец как продавец обладает привилегией продавать 
товары с надбавкой к цене. Продавец сам произвел свой товар или представляет 
его производителя, но равным образом и покупатель сам произвел товары, 
выраженные в его деньгах, или представляет их производителя. Следовательно, 
производитель противостоит производителю. Их различает лишь то, что один 
покупает, в то время как другой продает’. Мы не подвигаемся ни на шаг 
далее, если товаровладелец под фирмой производителя продает свой товар 
выше стоимости, а под фирмой потребителя сам оплачивает товары дороже 
их стоимости28.

/ Защитники иллюзии, что прибавочная стоимость создается номинальной 
ч' надбавкой к  цене или привилегией продавцов продавать товары слишком

ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЕНЕГ В НАПИТАЛ

26 «Если бы проларцы были вынуждены уступить за 18 ливров такое 
количество продукта,, которое стойт собственно 24 ливра, то, как только они 
употребили бы вырученные деньги для покупок, они в свою очередь полу
чили бы за 18 ливров то, за что следовало бы заплатить 24 ливра» (Ее 
Т г о в п е ,  р. 897).

26 «Никакой продавец не , может постоянно удорожать свои товары, 
1К5 подвергаясь необходимости столь же постоянно платить дороже за то
вары других продавцов; по той же самой причине никакой потребитель 
па может платить дешевле за все вообще, что он покупает, _ве подвергая 
себя необходимости уменьшать соответственно цену тех вещей, которые он 
продаст» ( М е г с 1еГ йе 1а Ш у х ё г е ,  Ь ’огйге паСиге 1 е! еззепШй, РЬуяю- 
сгнй®, 6(1. Баше, II. РагЙе, р. 555).27 К .  Т о г г е п в ,  Ап Еезау оп Ше Ргос1ис1юп о! \Уеа1Щ, Ьопс1оп 1821.
р. :м». . ти «Мысль, что прибыль выплачивается, потреоитедями, без сомнения, 
г|}|Н1р11]1Шпо абсурдна. Кто такое эти потребители?» (6 . К а ш 8 а у, Ап 
у Уна,у ой Шо ШвЬпЪиЫоп о ̂  ЛУеаШг, ЕйтЪигеЬ 1836, р. 184).

\
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ррого , должны допусть:, если они хочи  быть последоватетышмз, рущесчо- 
вйиИ' класса, который только покупав,, не продавая, следовательно, Только 
потребляет, не производя. Существование такого класса с той точки зрение 
которой мы пока достигли в нашем анализе, с точки зрения простого обра
щения, еще не м о д а  быть объяснено. Но забежим вперед. Деньги, на кото
рые постоянно покупает такой класс, должны очевидно постоянно' притекать: 
к  нему от тех же товаровладельцев, и притом без обмена, даром, на основа 
нии какого-либо нрава или узаконенного насилия. Продавать представит*-•

■ лям такого класса товары выще стоимости —  значит только возвращать себе: 
часть даром отданных денрг2В. Так, например, города Малой,Азии платили'' 
древнему Риму ежегодную денежную дань.' На выпученные деньги { $  
покупал у  них товары, и покупал по вздутым цена»:. Малоавяйцы надувал:! к 
римлян, выманивая у  своих завоевателей путем торговли часть уплаченной 
им дани. И  все же в накладе оставались малоазийцы. 8а их товары им во 
венком случае платили их. же собственными деньгами. Это очень неподходя
щий метод для тех, кто стремится к  обогащению или созиданию прибавочной 
стоимости.

Будем поэтому держаться в границах товарного обмена, где продавец яв- , 
Ляется покупателем и покупатель —  продавцом. Быть можещМы попали в о -  
груднение вследствие того, что рассматривали лиц только как олигаворенные 
категории, а не индивидуально. , '

, Товаровладелец А  может быть настолько ловким плутом, что всегда на-- 
дувает своих коллег Б  и С, в то время как зти последние при всем желание 
не в состоянии взять реванш. А  продает Б  вино стоимостью в 40 ф. ет; 
посредством этого обмена получает пшеницу стоимостью в 50 ф. ст. А  пре
вратил свои 40 ф. ет. в 50 ф. ст,, сделал из меньшего’ количества денег боль- Ц 
шее их количеств», и превратил свой товар' в каш тал. Прг шотригел 
к  делу вниматбльЕэе., До обмена имелось вина на 40 ф. ст. в руках 
А  и пшеницы на 50 ф. Ст. г руках Б , итого общая стоимость в 90 ф. ст.*', 
После обмена мы имеем ту же самую общую стоемость. в 90 ф. ет. На од 
Щаяся в обращении стоимость не увеличилась ни на один атом, изменилось 
лишь ее распределение между А  и Б . То, что для одной стороны является 
здесь прибавочной стоимостью, , для другой представляет недостающую 
стоимость, плюс для одного есть минус для другого-. Тот же самый’ ре
зультат получился бы, если бы А , не прикрываясь процессом обмену, 
прямо украл бы у Б  10 ф. ст. Очевидт о, сумму находящихся в обрыве- к ! 
нии стоимостей нельзя увеличить никаким изменением в их расиредел ши; 
подобно тому, как еврей, торгующий старыми монетами, ничуть нс ув«,

4

капиталистов известной страны в целом не м од а  наживаться на счет 'са
мого себя?0.

«Если кто-либо терпит недостаток в спросе, посоветует ли ему г. Маль* 
туе гать дет  ги другому лицу с тем, чтобы это последнее купило у  н егс 
товары?» спрашивает негодующий рикардианец Цкльтуо. , который, как 
и его ученик, гюп Чомерс, возвеличивает экономическое значение класса 
чистых покупателей пли потребителей. См, «Ай 1пошгу ш1о Шоке етшеш! 
тазресшщ Ше №Шге о* Вешапй апй Ше КесеввИу о! Сопвитрйоп, 1я1о1у 
айуосаый Ьу Мг. МаШшв е1с.», Ьопйоп 1821, р. 56. У

1ЭевШШ йе 1гагу несмотря на то, быть может, именно потому, что 
он член института (ао I* г ап се), придерживался противоположного взгляда.
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Как ни вертись, а факт остаётся фактом: бели об^ениваютср айвива* 
лента, тр не возникает никакой прибавочной стоимости, и если обмениваются 
не эквиваленты, тоже не возникает шжа'крй прибавочной ̂ стоймокир Обра
щение или товарообмен не создает никакой стоимости 82. Отсюда понятно, 
почему в нашем анализе основной формы капитала, той его формы, которая 
определяет собою экономическую организацию современного общества, мы пощ 
совершенно не будем касаться наиболее популярных и, так сказать, допотоп- 
ных форм капитала, т. е. торгового капитала и ростовщического капитала.

Для собственно торговою капитала наиболее чистой формой является 
Д  —  Т  —  Д ', купить, чтобы продать дороже. О другой стороны, все его движе
ние протекает в пределах'сферы обращения. Но так'как из обращения.самой 
по себе нет возможности объяснит» превращение денег ъ капитал, образование 
прибавочной стоимости, то раз" оЬменив »ю оя эквиваленты, торгснй. капи
тал представДяетсй .невозможным"88, поэтому его существование может был 
выведено лишь как результат двоякого надувательства покупающих и продаю
щих товаропроизводителей паразитически рнедряющимся между ними купцом., 
В  этом смысле Франклин говорит: «Война есть грабеж, торговля есть наду
вательство»*34. Чтобы объяснить возрастание тортового капитала ыаче, чем 
простым надувательством товаропроизводителей,' необходим длцвный ряд. про
межуточных звеньев, здесь совершенно не существующих, для нас, так как 
сдхшственной нашей предпосылкой является пока товарное обращение и его 
простые моменты.

То, что мы сказали о торговом капитале, еще в больней степени применимо 
к  ростовщическому капиталу. Б  торговом капитале оба крайние пункта,—

Промышленные кашетадиОты, говорит ОН, докучают прибыль благодаря 
тому» что «они все товар-- продают дороже, чек стоит их гфоязведа-тво. 
Кому же продают они их? Во-первых, друг другу» («Тгинв ие Га уОкште 

бё еез еЙеСв». Рапе 1826, р. 239). .
а» «Обмер друх равных стоимостей не увеличивает и не уменьшает общей 

Массы стоимостей, имеющихся в обществе. Обмен неравных ртоимоСтещ. .: 
т,исзке ничуть не изменяет суммы общественных стоимостей, а лишь при
бавляет к имуществу одного то, что берет из имущества тугого» (Л, В, Ь а у, 
Ч'тКб й’Есопрщхе роШщНе..Рьл.8 1817, уо1. I, р . 434, 43Б). Сай почти 
(укпально заимствует это положение у физиократов, причем, конечно, 

нисколько не заботится р вытекающих из регр р&щодх, Наскодьщ оснр- 
рнтгльпо эксплуатировал он для увеличения своей собственной «ртси- 
мости» сочинения физиократов в его время почти совершенно забытые, яв
ствует из следующего примера. «Знаменитое» положение щошйвиг 8ау, 1, с 
V, , Н, ' р.  438 «Продукты'покупаются только.ра продукты», в оригинале 
V Гиппократа (Ь е Т г о в н е ,  Юф ,восхй> РЬуБ1рсга1в8у ей.. ]рцлгб,
Гп,1н .йтс, р. 8Э9) гласит: «Продукты оплачиваются только продуктам»»- 

на .-ОСм зн вообще не прибавляет никакой стоимости к продуктам» 
цг \у II у 1 а п б, ТЬе ЕГешеЩз о! РоШ саЕЕсоиощу, ВовГоп 1853, р. 168). 
'  м «Цри господстве неизменных эквивалентов торговля стала сей ;ие- 
инйможчрй» (О■ О р й у к е ,  А ТгеаНвоз оп Ро] 11 Н'И Есопошу, Неу/-^ГодЬ 
1МГЫ р. 69). «В основе различения реальной стоимости и меновой стоимости 
,!(шкит определенный .факт, а именно тот, что стоимость во,г отлйчха 
1имIучшяиоге за нее в торговле так называемого ее эквивалента, т. е. что 
нтот шсвииалент не есть эквивалент» (Р. Е п д е 1 з ,  ЕГтппзве га едют Кгйпс 
•I -г М|сЦпиг1бкопот1е, в ^еиЬ^-РраИябвщсЬе Йа|нЪшЫж, Рапд 1.844, 
1, 1, 05) 1 Спать «ОезатшеИе ВсЬы^еп'УОИ' Каг1 ВДагх цпй РгкйпсЬ ЕгщеЩ». 
НиМквтР 1002, Вй. I, сгр- 442 .П С к М а р к с  И Щ  Э н г е л ь с ,  
С., 1И1ЮШ1Л Т. II, 1 тр 302. М. Гиз. 1Й28\1 , , „

• о п ,1« т  1 п Р г а п к П п .  ЛУэгкв. /61 II, есЦЕ Йрагкз в «Розиюпв 
р> Ьо '!Хит1псс1 сопсогпта НаЦопа! ЛУеа1ш».
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деньги, бросаемые на рынок, и возросшие деньги, извлекаемые с рынка, -т- 
связаны по крайней мере через посредство купли и продажи, через поспедство 
процесса обращения. В  ростовщическом капитале форма Д  —  Т  —  Д ' сокра
щена, крайние пункты соединяются без всякого посредствующего звена: Д  —  Д ' , 
деньги, обмениваемые на большее количество денег, — форма, противореча
щая самой природе денег и потому необъяснимая с точки зрения товарообмена. 
Поэтому Аристотель говорит: «Существует двоякого рода хрематистика, одна 
относится к  торговле, другая к  экономике, последняя необходима и достойна 
похвалы, первая основана на обращении и потому справедливо порицается 
(ибо она покоится не на природе вещей, а на взаимном надувательстве). Та
ким образом ростовщичество справедливо ненавидимо всеми, ибо здесь сами 
деньги являются источником приобретения и пе употребляются для того, для 
чего они были изобретены. Ведь они возникли для товарного обмена, между 
тем процент делает из денег новые деньги. Отсюда и его название («тохо;» «про
цент» и «порожденное»). Ибо порожденное подобпо породившему. Но процент 
есть деньги от денег, так что из всех отраслей приобретения эта наиболее про
тивная природе»35.

В  дальнейшем ходе нашего исследования мы увидим, что торговый и ро
стовщический капиталы представляют производные формы, щ  увидим также, 
почему исторически опи возникли раньше современной основпой, 
капитала.

Как мы видим, прибавочная стоимость не может возникнуть из обращения:' 
следовательно, для того чтобы ойа возникла, за спиною обращения должно 
произойти нечто такое, что в самом процессе обращения пс проявляется36. Но 
может ли прибеночная стоимость возникнуть откуда-либо иначе, кроме про
цесса обращений? Обращение есть сумма всех товарных [определяемых их 
товарами] отношений товаровладельцев. Вне обращения товаровладелец со
храняет отношение лишь к  своему собствеппому товару. С точки зрения стои
мости это отношение ограничивается тем, что товар, принадлежащий дан
ному лицу, содержит известное количество его собственного труда, измеряе
мого согласно определенным общественным законам. Это количество труда 
выражается в величине стоимости его товара, а так как величина стоимости 
выражается в счетных деньгах, то оно выражается в цепе товара, равной, наир., 
10 ф. ст. Но его труд не выражается в стоимости товара плюс избыток над 
его собственной стоимостью, не выражается в цеце, равной 10 и в то 
же время равной 11, пе выражается в стоимости, которая больше самой 
себя. Товаровладелец может создать своим трудом стоимости, но -не само
возрастающие стоимости. Он может повысить стоимость товара, присоеди
няя к  наличной стоимости повую стоимость посредством нового труда, наир.,, 
изготовляя из кожи сапоги. То же самое вещество имеет теперь больше 
стоимости, так как заключает в себе большее количество труда] Сапоги 
имеют большую стоимость, чем кожа, но стоимость кожи осталась .ем, 
чем она была, Она не возросла, пе присоединила к  себе прибавочной стой- ■ 
мбсти во время производства сапог. Следовательно, товаропроизводитель вне 
сферы обращения пе может увеличивать стоимость, не может превратить.деньги

36 А г 1 в Ъ о I  в 1 е в, Бе КерпЫша, НЪ. Т, с. 10. *
88 «Прибыль ш и  обычных условиях рынка.не создается обменом. Если бы 

ша не существовала раньше, она не могла бы существовать и после этой 
сделки» ( К а т $ а у ,  Ан Евзау он Й№ БхвСйЪиСюп о! УУсаИИ, ЕсИпЪигкЬ 
1836, р. 184). &



или товар в капитал, не вступая при отом в соприкосновение с другими 
товаровладельцами.

.Итак, капитал не может возникнуть из обращения и столь же не может 
возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть в обращении и в то же время 
не в обращении.

Мы получили таким образом двойственный результат.
/ Превращение денег в капитал должно быть раскрыто на почве имманент
ных законов товарообмена, т. е. исходпой точкой должен послужить нам об
мен вквивалентов37. Наш владелец денег, который представляет тока еще 
только личинку капиталиста, должен купить товары по их стоимости, про
дать их по их стоимости и все-таки извлечь в конце концов из втого процесса 
больше стоимости, чем он вложил в него. Его превращение в бабочку, в на
стоящего капиталиста, должно совершиться в сфере обращения, и в то же время 
не в сфере обращения. Таковы условия проблемы. №с КЬойш, Ыс БаНа! 
(Теперь покажи, на что ты способен!).

3. Купля и продажа рабочей силы
Возрастание стоимости, благодаря которому деньги должны превратиться 

в капитал, не может совершиться в самих деньгах. Если они служат покупа
тельным средством или платежным средством, они реализируют лишь цену 
товаров, покупаемых на них или оплачиваемых ими. А  поскольку они остаются 
тем, что есть, сохраняют свою собственную форму, они представляют лишь 
окаменелости застывших, неизменных величин стоимости88.

Изменение стоимости, выражаемое формулой Д — Т  — Д ', формулой 
превращения денег в товар и обратного превращения товара в большее коли 
чество денег, должно таким образом проистекать из товара. Но опо не может 
совершиться во втором акте обращения, в перепродаже товара, в Т  —  Д \  по
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эт После всего вышеизложенного' читатель понимает, конечно, что это 
означает лишь одно: образование капитала должно оказаться возможным 
и в том случае, если цены товаров равны их стоимостям. Оно не может Сыть 
объяснено из отклонений товарных цен от товарных стоимостей. Если цены 
действительно отклоняются от стоимостей, то необходимо их сначала при
вести к последним, т. е. отвлечься от этого обстоятельства, как совершенно 
случайного, чтобы получить в чистом виде явление образования капитала 
на почйе товарного обмена и чтобы при исследовании его не дать ввести 
себя в заблуждение этим побочным обстоятельством, затемняющим истин
ный ход процесса. Известно, впрочем, что такое сведение отнюдь не 
является одним только, научным, методологическим приемом. Постоянные 
колебания; рыночных цен, их повышения и понижения, компенсируются, 
взаимно уничтожаются и сами собой сводятся к  средней цене, как своей 
внутренней норме. Эта последняя является путеводной звездой, напр., для 
купца или промышленника во всяком предприятии, рассчитанном на более 
или менее продолжительное время. Следовательно, товаровладелец знает, 
что, если рассматривать достаточно длинный период в целом, товары дей
ствительно продаются не ниже и не выше, а как раз по своим средним 
ценам. Если бы незаинтересованное мышление было вообще в его инте
ресах, то он должен был бы поставить проблему образования капни ла 
следующим образом: как может возникнуть капитал при регулировании цен 
среднею ценою, т. е. в последнем счете стоимостью товара? Я  говорю «в по
следнем счете», потому что средние цены не совпадают прямо с величинами 
Стоимости товаров, как думали А, Смит, Рикадао и т. д.

ав «В форме денег... капитал не производит прибыли» ( К к а г й о ,  
РЙпсЫев оГ Ро1Шса1 Есоиошу, 3-гй ей., Ьопйрп 1821, р. 2С >.



110 '  ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЕНЕГ В КАПИТАЛ ' Ж

тому что этим актом товар просто превращается из натуральной формы обратно 
в денежную форму. Если же мы рассмотрим первый акт, Д  — Т , куплю то
вара, то мы найдем, что это —  обмен эквивалентов; товар оплачивается по 
своей стоимости, он имеет не большую стоимость, чем превратившиеся в нею 
деньги. Следовательно, остается еще только та возможность, что изменение стой-; 
мости, вытекает из потребительной стоимости товара, т. е. из его потребле
ния. Но извлечь стоимость из потребления товара нашему владельцу да т у  
удастся лишь в том случае, если ему посчастливится открыть в предейащ 
сферы обращения, т. е. на рынке, такой товар, самая потребительная стои
мость которого обладала бы специфическим свойством быть источником стои
мости, —  такой товар, фактическое потребление которого, как таковое, есть 
овеществление труда, а следовательно, созидание стоимости. И  владелец денег 
действительно находит на рынке такой оригинальный товар: это — способ
ность к  труду или рабочая сила.

Под рабочей силой, или работоспособностью, мы понимаем совокупность 
физических и духовных способностей, которыми располагает конкретный орга
низм, живая личность человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, 
•когда он производит какие-либо потребительные стоимости.

Но для того, чтобы владелец дСпег мои1 фактически найти на рынке рабо
чую силу как особый товар, должны быть' выполнены различные предпосылки 
Товарообмен, сам по себе, не предполагает никаких иных отношений зависи
мости, кроме тех, которые вытекают из его собственной природы. А  раз зто 1 
так, рабочая сила может появиться'на рынке в виде товара лишь тогда и лишь 
постольку, когда и поскольку о т  выносится на рынок или продается своим 
собственным владельцем, т. ь. самым лицом, рабочей «силой ^которого 
она является. Чтобы ее влгшшщ мог продавать ее как товар, он должен. 
иметь возможность рцспордааться ею, следовательно, должен быть свобод
ным собственником своей способности к  труду, свободной личностью89. 
Собственник рабочей силы и собственник*'денег встречаются на рынке и 
вступают. между собой в сделку как равноправные товаровладельцы, раз
личающиеся лишь тем, что один покупает, в то время как другой про
дает, следовательно, как юридически равные лица. Длительное существование 
этого рода отношения требует, чтобы собственник рабочей силы продавал .ее 
постоянно лшнь на определенное время, потому что если бы он продал ее 
целиком раг/навеегда, то он продал бы вместе с тем самого себя, превратился 
бы из свободного, человека в раба, из товаровладельца в товар. Как личность, 
он постоянно должен сохранять отношение к  своей рабочей силе как к  своей 
собственности, как к  своему товару, а это возможно лишь постольку, 
поскольку он предоставляет покупателю пользоваться своей рабочей силой 
или потреблять ее лишь в течение определенного срока, следовательно, 
поскольку он, отчуждая рабочую силу, не отказывается от права собственности 
на нее40.
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йв В реальных энциклопедиях классической древности молено встре
тить нейепое утверждение, что В' античном мире капитал был. вполне раз
вит, ■— «похватало только свободного рабочего и кредитных учреждений». 
'Далее г. Моммаеи в своей «Римской истории» впадает в одно диЫ рго оио 

/з а  другим.
№ Поэтому различные законодательства определяют максимальный срок 

рабочего договори. У народов, у которых господствует свободный труд, 
законодательство всегда, устанавливает определенный срок предупреждения 
на случай прекращения договора. В некоторых странах, особенно в Мексике



- Второе существенное условие, необходимое для того, чтобы владелец 
денег ,мог найти на рынке рабочую силу в качестве товара, состоит в том, что 
владелец рабочей силы должен быть лишен возможности продавать товары, 
в которых овеществлен, его труд, и вместо с тем был бы вынужден продавать 
в виде товара самую рабочую силу, которая существует лишь в его живом 
организме.

Для. того, чтобы иметь возможность продавать Какие-либо отличные от 
рабочей силы товары, надо, конечно, обладать средствами производства, напр> 
сырыми материалами, орудиями труда и т. д. Сапоги нельзя сделать, не имея 
кожи. Работнику необходимы кроме того средства существования. Никто, даже 
мечтатель, созидающий «музыку будущего», не может жить продуктами буду
щего, не может жить на счет потребительных стоимостей, производство кото
рых еще не закончено: с первого дня появления своего на земном шаре чело
век должен потреблять ежедневно, потреблять прежде, чем он начнет произ
водить, и в то время, как он .производит. Если продукты производятся как 
товары, то они должны быть проданы после того, как закончено их производи 
ствщ й только после своей продажи могут удовлетворять потребности произ
водителя.. Ко времени, необходимому для производства, присоединяется таким 
образом время, необходимое для продажи.

Таким образом, владелец денег лишь в том случае может превратить свои 
Деньги в капитал, если найдетпа рынке свободного рабочего, свободпого в двоя
ком смысле: во-впервых, он должен располагать своей рабочей силой как сво
бодная личность своим товаром, во-вторых, не должен иметь для продажи 
'пикакого другого товара, должен быть гол, как сокол, свободен от всех предме
тов, необходимых для практического применения рабочей силы.

Вопрос, почему этот свободный рабочий противостоит в сфере обращения 
владельцу Денег, не- интересует владельца денег, который находит рабочий 
рынок в готовом виде как особое подразделение товарного рынка. И  нас он пока 
интересует столь же мало. Мы теоретически держимся за тот ж? самый факт, 
за который владелец денег ухватывается практически. Одно вО всяком слу
чае ясно. Природа не производит, с одной стороны, владельцев денег и товаров, 
с другой стороны, владельцев одной только рабочей силы. Это отношение не 
является ни, созданным самой природой, ни таким общественным отношением, 
которое было бы свойственно всем историческим периодам. Оно, очевидно, само

(до американской гражданской войны также в территориях, отвоеванных 
у Мексики, а по существу дела и в дунайских провинциях до перевороту 
Кузы), рабство существует в скрытой форме, в виде так называемого «рео- 
па§е» [долговое рабство батраков,/реон$. — К .} . При помощи ссуд, которые 
подлежат возвращению отработками, протей обязательства переходят 
из поколения в поколение, Не только отдельный рабочий, но и вся его 
семья становится наследственной собственностью другого лица и его 
семьи. «Гиагег отменил «ревнаёе». Так называемый император Максимилиан 
спова ввел его декретом; который в вашингтонской палате представителей 
нравилыго ГзылдзаюЮймен, как декрет, воестановляющий рабство в Мексике'. 
«На ограниченный срок я  могу отчудить другому лицу пользование отдель
ными моими телесными и духовными способностями, моими способностями 
к различного рода деятельности, ибо после такого ограничения они лишь 
внешним образом относятся к моей целостности и всеобщности. Но если бы 
.я отчудил все мое время, становящееся конкретным в процессе труда, 
пели бы я отчудил мою производительную деятельность как целое, то и 
сделал бы собственностью другого самую сущность этой деятельности, мою 
всеобщуюдеятельностьидействительность,мою личность» ( Не §е1 ,  Рино 
норЫе йсв Весййз, ВегИп 1840, стр. 104, § 07).
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есть результат предшествующего исторического развития, продукт миогш 
экономических переворотов, продукт гибели целого ряда более древних форма
ций общественного производства.

Те экономические категории, которые мы рассматривали рапыне, также 
чосят на себе следы своей истории. Чтобы продукт сделался товаром, для лого 
необходимо осуществление определенных исторических условий. * Пока,

/ ц:апр., он производится р я  непосредственного удовлетворения потребностей.:, 
производителя, он не превращается в товар. Если бы мы пошли дальше в  свое® 
исследовании, если бы мы спросили себя: при каких условиях все или по 
|райпей мере большинство продуктов принимают форму товара, то мы нашли'1 
ры, что это совершается лишь на основе вполне определенного, а именно 
капиталистического способа производства. Но такое исследование не свя
зано с анализом товара как такового. Тотшзпое производство и товарное 
обращение может существовать, нес-м< :ря на тоЛ чтец, подавляющая масса 
продуктов, предназначаемая непосредственно для собственного потребления, 
не-древращается в товар,ьц и, следователям. общественный процесс птоиз- 
водства далеко еще не во всем своем "объеме подчинен господству меновой стон* 
иОЁТЩ~7р[яТ!ршрящешшТ1рбдукта~в товар разделение труда внутри общества 
должно развиться в такой степени, чтобы разграничение потребительной 
стоимости и меновой стоимости, едва, начинающееся при непосредственной ( 
меновой торговле, было вполне закончено. Но, эта ступень развития ветре- Т 
чается в исторически весьма различных общественно-экономических фор—> 
мациях.

Если мы остановим свое внимание на деньгах, то увидим, что они пред
полагают известное развитие товарообмена. Особенные формы денег —  просто! 
товарный эквивалент, средство обращения, пдадёжноГ'средствщ'''сокрови 
и циловые деньги — указывают..в  связи с относительным значением -или 
преобладанием той или другой из этих функций, на очень различные ступени 
развития общественно-производственного процесса. Хе*- нр, менее, д щ  пока- 
; ывает-лпыт, достаточно сравнительно слабого раззнч.гя товарного об щ ш
нпя, чтобы могли образоваться все жтиДшгмы. Совершенно иное приходится
гкааать_о м р щ л е ,  Исторические условия его существования отнюдь не истер ■ 
пываются наличностью товарного и денежного обращения. Капитал возни
кает лишьладц-где владелец средств производства и средств г у .шугвпвя.ш я  на
ходит на рынке свободного рабочего в роли продавца своей рабочей силы. И 
уже одна эта историческая предпосылка заключает^ себе целый мир собою  
исторического развития. Таким .образом капитал с самого г.ворго возник- * 44
новения возвещает наступление особой эп ц~:и общественно-производственного. 
процесс^41.

своеобразный товар, рабочая сила, подлежит теперь нашему ближай
шему рассмотрению. Подобно всем другим товарам он обладает стоимостью42. 
Чем определяется последняя?

Характерной особенностью капиталистической эпохи является тот 
факт, что рабочая сила для самого рабочего принимает форму принадле
жащего ему тонарм., а потому труд принимает форму наемного труда. С дру
гой стороны, лини, начиная с этого момента, товарная форма становится, 
всеобщей формой для всех продуктов труда.

44 .«Стоимости, или ценность человека, так же, как и всех других вещей, 
есть ого цепи: т. е. она составляет столько, сколько может быть получено 
япполывовагшп его силой» (ТЬ.  Н о Ъ Ъ о в ,  ЬехчайЬап в «УУогкр», ссШ. 
МбЩзтн-Ц), Ьош1<щ Ш 8  - -  1844, уо1. III,  р 76).



вйшщйгав ДЕНЕГ В КАПИТАЛ т
Стоимость ц^пчий г,или, так и всякого другого товара; отделяется 

бочим временем, необходимым для производства, а следователыго. -и воспро
изводства этого специфического предмета торговли. Дош л ь к у  рабочая сиж : 
является стоимостью, она “ сама представляет лишь определённое количество; 
овеществленного в ней общественного среднего труда. Р абочая сила суще
ствует только Как снОсябндсть живого индивидуума. Существование послед
него есть поэтому предпосылка ее сохранения. Р &  существование индивиду
ума дано, производство его рабочей силы состоит в его самопроизводстве или 
самосохранении. Для самосохранения живой индивидуум нуждается в извест
ной сумме средств существования. Таким образом рабочее время, необходимое 
для производства рабочей силы, сводится к  рабочему времепи, необходимому 
для производства этих средств существования, или стоимость рабочей силы естщ 
стоимость средств существования, необходимых для поддержания жизни'ее 
владельца. Но рабочая сила осуществляется лишь путем внешнего проявле
ния и обнаруживается лишь в труде, В  процессе ее проявления, в труде за
трачивается определенное количество человеческих мускулов, нервов, мозга 
и я . д., —  количество, которое должно быть снова возмещено. 9та усиленная 
затрата создает необходимость усиленного возмещения33. Собственник ра
бочей силы, трудившийся сегодня, должен иметь возможность повторить завтра 
тот же самый процесс при прежних условиях силы и здоровья. СдедоваДоддо» 
сумма средств существования должна, быть достаточна для того, чтобы поддер
жать трудящегося интгивипуума как такового в состоянии нормальной жизне
деятельности. Сами естественные потребности кят?-уо; пиша, одежда, топ
ливо, жилище и т. д., различны в зависимости от климатических и других осо
бенностей природы той иди другой стгины.ТГдругой стороны,"размер так на
зываемых н обходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворе
ния, сами представляют продукт истории и зависят по большей части от куль
турного уровня страны, между прочим и от того, птж каких условиях, а сле
довательно, с какими-привычками и жизненными" притязаниями Сформйро-' 
ВЯ.1ГГ.Я к, л ас.ссвоб очных рабочих ш. Итак в противоположность другим товаД 
рам определение стоимости рабочей силы включает в себя исторический и мо-\ 
ральпый элемепт. Одпако для определенной страны и для определенного периода I 
среднее количество необходимых для рабочего средств существования есть/ 
величина данная. -

Собственник рабочей силы смертен. Следовательно, чтобы при всем том 
постоянно иметься на рыпке, — а это как раз и требуется для постоянного пре
вращения денег в капитал, —  собственники рабочей сияй должны увеко
вечить себя, «как увековечивает себя всякий индивидуум, т. е. путем раз
множения»43 * 45. Рабочие силы, удаляющиеся с рынка вследствие изнашива
ния и смерти индивидуумов, Д)лжцМ. замещаться всегда по меньшей мере 
таким же количеством новых ргббчих сил. Сумма средств существования* 
необходимых для производства рабочей силы, включает в себя поэтому сред
ства существова^ия^аетх заместителей, т. е. детей рабочих, и таким путем

43 «Древне-римский лоШсив, как эконом, с т о я в ш и й  в о  глав" сельско
хозяйственных рабов, получал более скудное содержание, чем рябы, так как 
исполнял по сравнению с ними более легкую работу» (ТЬ.  М о т т  вен,  
КбгшвсЬе ОевсЫсМе», 1856, 8. 810).

14 Интересные примеры этого рода дает УУ. ТЬ. Т Ь б г п С о п  в. своей 
ой боте «ОЪсг-рори1а1юп апй Ив Кетейу», Ьопйоп 1846 

«  РоНу.
П. М и р к е .  К.шитпл. Т. I. Ни. 1, 4:
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увеюве икается на товарном рынке раса этих своеобразных товаровла
дельцев^6,

• - Для сформирования общей природы человека в таком направлении, чтобы 
последний приобрел1 искусство и опытность в определенной отрасли труда, 
стад обладателем развитой и притом специфической рабочей силы, требуется 
определенное образозание или воспитание, которое в свою очередь сто® боль
шей или меньшей суммы товарных эквивалентов. Эти издержки на образов; 
цие различны в зависимости от большей или меньшей сложности данной рабе* 
чей силы. Следовательно, эти издержки обучения, совершение ничтожны* 
для обычной рабочей силы, входят в круг стоимостей, затрачиваемых На ее 
прои водство.

Итак, стоимость рабочей силы сводится к  стоимости определенной суммы 
средств существования. Она изменяется поэтому с изменением стоимости'этих 
средств существования, т. е. с изменением величины рабочего времени, необ
ходимого для их производства.

Часть средств существования, напр. пишезые продукты, топливо и т. д., 
потребляется ежедневно и потому ежедневно же должна возмещаться. Другие 
средства существования, как платье, мебель и т .д . ,  потребляются в течение 
более или менее продолжительных промежутков времени, а потоку и подле
жат возмещению лишь по истечении более продолжительного времени. Одна! 
товары покупаются или оплачиваются ежедневно, другие еженедельно, раз 
в четверть года и т. д. Но как бы ни распределялась сумма этих расходов -в тощ*

• Ч У 'Г  ЙЖ.- ' :’Ч. ' "

Ш  "ч

1

V,?

л
некие, наир., года, она должпа быть покрыта из обычных, средних поступгто
щих изо дня в день получений. Если масса товаров, ежедневно необходима 
для производства рабочей силы, «* А , масса товаров, требуемых еженедельно 
В , требуемых каждую четверть года, =  С и т. д., то ежедневное среднее |  
количество этих товаров

365 А +  62 В  +  4 С +  н т. д.
865 — ^  ~

д .

Пусть в этой необходимой для среднего дня товарной массе заключено 6 часов 
общественного труда; тогда в рабочей силе ежедневно овеществляется половики 
дня общественного среднего труда, т. е. требуется половина рабочего дня для 
ежедневного производства рабочей силы. Это количество труда, необходимое 
для ежедневного производства рабочей силы, составляет ее дневную стоимость, 
или стоимость ежедневно воспроизводимой рабочей силы. Если полдйя сред- ' 
него общественного труда выражается в массе золота в 8 шиллинга, или в один 
талер, то талер есть цена, соответствующая дневной стоимости рабочей силы. 
Если владелец рабочей силы ежедневно продает ее за один талер, то ее про- Ш  
цажная цена равна ее стоимости, и по нашему предположению владелец дей’сг,.Г*' 
снедаемый желанием превратить свой талер в капитал, действительно уплате- ,ч" 
вест эту стоимость. ! • - 01

*® «Естественная цена труда... состоит в таком количестве средств су
ществования и удобства, которое по условиям природы и климата й ] :о 
ждокш ш м привычкам данной страны необходимо дйя поддержания са 
м о т  раоочьго ч для того, чтобы „ать ему возможность содержать такуто 
Сфйыо, которая способна обеспечить неослабевающее' предложение труда на 
рынке» (II. «Т о г г о и в. Ли Еввау оп Йю сх4сша1. С о т  Тгайе, Ъопйоп * 315 
р,. 02). Оюво '"груд» здесь неправильно постав гейо вместо «рабочая сила»;
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, )•< Низшую, ели минимальную, границу стоимости рабочей силы образует' 
стоимость товарной массы, без ежедневного притоки которой носитель, рабо
чей силы, человек, не был бы в состоянии возобновлять свой жизненный про-*, 
щ $ г т!" е. стоимости физически необходимых средств существования. Еслш 
■цена рабочей силы падает до этого минимума, то она падает ниже стоимости, 
так как при таких условиях рабочая хила может поддерживаться и проявляться, 
лишь в хилеющем виде. Между тем стоимость всякого товара определяется тему 

времен®,- которое требуется для производства товара нормальной;'

ц В  высшей степени дешевой сантиментальностью было бы считать слишком 
грубым это определение стоимости рабочей силы, вытекающее из самого суще-* 
стда дела, и жаловаться подобно Росси: «Рассматривать способность к  труду 
(рвдзансе (1е 1гауа/П), отвлекаясь от средств существования, поддерживаю-' 
щих труд во время процесса производства, значит рассматривать свое собствен-  ̂
ное измышление (ёбге с]е га шоп). Кто говорит «труд», кто говорит «способ
ность к/труду», говорит в то же время «рабочий» и средства его существования,' 
рабочш и заработная плата» 47. «Способность к  труду» еще не означает «труд»,' 
подобно тому как способность переваривать пищу вовсе еще не совпадает с фак
тическим перевариванием пищи. Для того, чтобы мог состояться этот послед-; 
кий/процесс, недостаточно, как известно, иметь хороший желуДок. Кто гово
рит о способности к  труду, тот не отвлекается от средств существования, необ
ходимых для ее поддержания, так как стоимость ее как раз и выражает собою 
стоимость этих средств существования. Но это обстоятельство не приносит 
рабочему никакой пользы, раз его рабочая сила не находит себе покупателя. 
Наоборот, в этом случае ой воспринимает как жестокую естественную необ
ходимость тот факт, что его способность к  труду потребовала определенного 
количества средств существования для своего производства и все снова и снова, 
требует их для своего воспроизводства, для своего восстановления. Он де
лает тогда вместе с Сисмонди следующее открытие: «Способность к  труду... 
есть ничто, раз она не продана»43. . ,

Своеобразная природа этого оригинального товара, рабочей силы, выра
жается между прочим в том, что по заключении контракта между покупате
лем и продавцом его потребительная стоимость не переходит еще фактически 
в руки покупателя. Его стоимость, подобно стоимости всякого: другого товара,, 
была определена раньше, чем он вступил в обращение, потому что определен-: 
ное количество общественного труда уже было затрачено на производство 
рабочей силы, но ее потребительная стоимость состоит лишь в ее позднейших 
активных проявлениях. Таким образом отчуждение силы и ее реальное про
явление, т. е. ее бытие в качестве потребительной стоимости, разделяются 
во времени. Но при продаже таки? товаров, формальное отчуждение потреби
тельной стоимости которых отделяется во времени от ее фактической пере
дачи покупателю, деньги покупателя функционируют обыкновенно как пла- 

- -4» я,, нсех странах с кдинтедиетическим способом производитежное средство

»  К о 881, Сош* сГЕсопощ!е Ро1Шцие, ВгихеНег 1842, р*. 070.
Я 1 8 щ о п (11, Копл'еаих РппСТрев (РЕсопопие Ро1Шцие, го]:, 1,р,  112»

»  «Вс я к и й  труд оплачивается лишь- до его окончании» {«Ал 
1п(<> 4Ьовб Ргшс1р1ев гевреСЦпд Ше ЗШдае о! Юегпапй е1с>. ЪорйОи 1821, 
р. 104). «Начало, коммерческого кредита должно быть отнесено к- тому здо- 

. менту, когда рабочий — первоисточник всякого производства-  получил 
'воэмбмоюсть благодаря своим сбережениям ожидать платы за свой труд до

-В*
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ства рабочая сила оплачивается лишь после того, как она уже функциониро
вала в течение срока, установленпого договором о ее купле, напр. в конце 
каждой недели. Таким образом везде рабочий авансирует капиталисту потре
бительную стоимость своей рабочей силы: он предоставляет покупателю по
треблять свою рабочую силу раньше, чем последний уплатил ее иену, одним 
словом, везде рабочий кредитует капиталиста. Что этот кредит не пустая вы
думка, показывает не только потеря кредитором заработной платы в случае 
банкротства капиталиста * 60, но и целый ряд фактов, оказывающих более про
должительное влияние 61. Однако характер самого товарообмена не изменяется 
от того, как функционируют деньги: в качестве покупательного средства м й  
в качестве платежного средства. Цена рабочей силы, подобно наемной плате 
за пользование домом, установлена при самом заключении контракта, хотя 
будет реализована лишь впоследствии. Рабочая сила уже продана, хотя плата! 
за нее будет получена лишь позднее. Но для того, чтобы исследовать данное 
отношение в его чистом виде, полезно предположить на время, что владелец 
рабочей силы одновременно с ее продажей получает всегда и выговоренную 
в контракте цену за свой товар. >

Мы познакомились теперь с тем, как определяется стоимость, уплачивае
мая владельцем денег владельцу этого своеобразного товара, рабочей силы. 
Ее потребительная стоимость, которую владелец денег в свою очередь полу
чает при обмене, обнаружится лишь в процессе фактического использования, 
в процессе потребления рабочей силы. Все необходимые для этого процесса вещи,

конца недельноЛ, двухнедельного, месячного, трехмесячного и т. д. срока» 
(СЬ О а п П Ь ,  Ьеа 8уаГётев с!е ГЕсопогте РоИйоие, 2-ёте М ., Рапа 
1821, чо1. И , р. 150).

60 «Рабочий ссужает свою производительную силу», говорит Шторх, 
но, добавляет он лукаво, он «не рискует ничем», кроме «потери своего зара
ботка... так как рабочий не вносит в производство ничего материального» 
(81 о г ей , Соигв й’Есопопме РоШлцие, РеСегвЬоигр-1815, уо1. II, р. 37).

61 Вот пример. В Лондоне существуют двоякого рода булочные <:М1 
рпсей», продающие хлеб по его полной стоимости, и «ипйегвеНегв», продаю
щие его низке стоимости. Последний класс булочников составляет около 
3/4 общего их числа (р. X XX II в «КерогГ» правительственного комиссара* 
И. 8. ТгегпепЬееге относительно «Ппеуапсев сотр1ате<1 о! Ъу 1Ье щ и теу теп  
Ьакегв е!с.», 3,опс1оп 1862). Эти ипйегвеНегв продают почти исключительно 
хлеб, фальсифицированный примесями квасцов, мыла, потаща, извести,, 
дербиширской каменной муки и другими столь же приятными, питатель
ными и здоровыми ингредиентами. (См. цитированную выше Синюю Книгу, 
а также отчет «Сопит ЙееоГ 1855 оп Ше АйиКегаШт о! Вгеас!» и сочинение 
доктора Н а в в а 11’я, АбиПегаМопа йеГесГей, 2-гк1 есИС, Ьопйоп 1862.) Сэр 
Дзкон Гордон заявил в своих показаниях перед комитетом 1855 г., что «вслед
ствие такой фальсификации бедняк, дневное пропитание которого соста
вляют два фунта хлеба, в действительности не получает теперь и четвертой 
части этого количества питательных веществ, не говоря узке о вредных по
следствиях фальсификации для его здоровья». -На вопрос, почему эке «значи
тельная часть рабочего класса», будучи прекрасно осведомлена .'относи
тельно этой фальсификации, все зке покупает квасцы, каменную муку и т. д., 
ТгетепЬеого (по вышеупомянутому отчету, р. ХЬУШ ) отвечает, что рабочие 
«вынуждены брать в своей «сЬашИег’в аЬор», у  своего лавочника или пекаря, 
такой хлеб, какой ему заблагорассудится им предложить». Так как труд их 
оплачивается лишь в конце рабочей недели, то и они, с своей стороны, 
«могут оплатить лишь в конце недели хлеб, потребленный их семействами 
в течение недели», и, добавляет ТгетепЬеего, подтверждая это свидетель
скими показаниями, «несомненно установлено, что хлеб, сдабриваемый та
кими примесями, изготовляется именно для покупателей этого рода» («И 1а 
по(юг1оав Них! 1яоий сшпровейо! Шоае гшхШгез, Ш тас1е ехргеааХу Гог аа!е



сырой материал и т, п., владелец денег, покупает на товарном рынке и опла
чивает полной цепой. Процесс потребления рабочей силы есть в то же время 
процесс производства товара и прибавочной стоимости. Потребление рабочей 
срлы, как и всякого другого товара, совершается за пределами рынка, или 
сферы обращения. Мы оставим поэтому эту шумливую, господствующую на 
поверхности общества, открытую для всех и каждого сферу, и вместе с вла
дельцем денег и владельцем рабочей силы спустимся в сокровенные недра про
изводства, у входа в которые начертано: N 0 агёниШпсе ехсерй оп Ъшшеаз («Вход 
разрешается только по делу»). Здесь мы знакомимся не только с тем, как ка
питал производит, но и с тем, как его самого производят. Тайна добывания 
Прибыли должна, наконец, раскрыться перед нами.

Сфера обращения, или товарообмена, в рамках которой осуществляется 
купля и продажа рабочей силы, есть истинный эдем прирожденных прав чело
века. Здесь господствуют только свобода, равенство, собственность и Бентам 81а. 
Свобода! Ибо покупатель и продавец товара, напр. рабочей силы, подчи
няются лишь велениям своей свободной воли. Они вступают в договор как 
свободпые, юридически равноправные лица. Договор есть тот конечный резуль
тат, в котором их воли находят свое общее юридическое выражение. Равен
ство',, Ибо они относятся друг к другу лишь как товаровладельцы и обменивают 
эквивалент на эквивалент. Собственность! Ибо каждый из них располагает 
лишь тем, что ему принадлежит. Бейтам! Ибо каждый заботцтся лишь о себе

У самом. Единственная сила, связывающая их вместе, это стремление каждого
, ■— ........-  1
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1П ГЫв таппег»), «Во многих сельскохозяйственных округах Англии (и осо
бенно Шотландии) заработная плата выплачивается раз в две недели и 

‘даже раз в месяц. Сельскохозяйственный рабочий вынужден при таких 
продолжительных сроках уплаты покупать себе товары в кредит... Ему 
приходится платить повышенные цены, и он фактически привязан к дан
ному лавочнику, который высасывает из него соки. Так, напр., в Иот- 
птдбЬат т  ЛУШя, где заработная плата выдается раз в месяц, , ему обхо
дится в 2 ш. 4 п. вГопе [14 фунтов] такой же самой муки, которую он в дру
гом месте мог бы купить по 1 ш. 10 п. за в1опе» («81x111 Еерог!» оп «РиЪНс 
ИеаНЬ» Ьу «ТЬе Мей1са1 ОШсег о! Ше Рпуу СоипсП е!с.», 1864, р. 264). 
«Ручные набойщики ситца в Пэсли и Кильмарноке (Западная Шотландия) 
добились в 1853 г. при помощи стачки сокращения срока расплаты с одного 
месяца до 14 дней» («ВерогШ о! Ше ГпвресШгв о! Расгопез 1ог 31-в1, 
ОсШЬег 1853», р. 34). Как дальнейшее, очень милое развитие кредита, 
оказываемого работам капиталисту, можно рассматривать метод многих 
английских углепромышленников, которые платят рабочему пб исте
чении месяца, а за это время дают ему ссуды, зачастую товарами, за ко
торые рабочий уплачивает выше их рыночной цены [ХшсквувГет, си
стема выдачи заработной платы товарами,- вместо наличных денег.—К .] .  
«Среди углепромышленников вошло в рбщее обыкновение платить раз 
в месяц и давать рабочим ссуды в конце каждой надели. Ссуда выдается 
в лавке (а именно-в Ш тту-вйор, т. е. в лавке, принадлежащей самому хо
зяину); рабочие получают деньги в одном углу ее и тотчас же отдают их 
в другом» (СЫМгеп’в ЕтрЬоутеп! Сотпйвзюп. Ш-гй Керогб», Ьопйоп 1864, 
р. 38, п. 192).

Бентам (1748 — 1832), английский философ, развивал так называе
мую философию полезности (утилитаризм). Личный интерес для него — 
движущая сила всех действий. Но все интересы, если только они правильны 
поняты, находятся во внутренней гармонии'между собою. Правильно поня
тый интерес индивидуума есть в то же время и общественный интерес. 
Над английским либерализмом это учение господствовало в такой же мере, 

• как. «вульгарное» фритрэдерство, т. е. фритрэдерство, опошленное в соответ- 
стшш с потребностями буржуазной черни.— К .
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сится то состояние, когда человеческий труд еще не освободился от своей 
примитивной, инстинктивной формы. Мы предполагаем труд в форме, соста
вляющей исключительное достояние человека. Паук совершает операции 
напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек 
посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архи
тектор от наилучшей пчелы с самого начала Отличается тем, что йрежДё 
чем строить ячейку из воска он уже построил ее в своей • голове. В  
конце процесса труда получается результат, который уже перед началом 
этого процесса имелся идеально, т. е. в представлении работника. Он не 
только изменяет форму того, что дано природой: в том, что дано приро
дой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, которая как закон 
определяет способ и характер его действий и которой оп должен подчинять 
свою волю. И  это подчинение не есть единичный акт. Оставляя в стороне на-' 

спряжение тех органов, которыми выполняется труд, целесообразная воля, 
выражающаяся во внимании, необходима во все время труда, и притом не
обходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием 
и способом исполнения, следовательно, чем меньше рабочий наслаждается 
трудом как игрой физических и интеллектуальных сил.

#  Простые моменты процесса труда следующие: 1) целесообразная деятель
ность, или самый труд, 2) предмет, на который действует труд, и 3) орудии, 
которыми он действует *•

Земля (с экономической точки зрения к ней относится и вода), первона
чально снабжающая человека пищей, готовыми средствами существова
ния16, существует без всякого содействия с его стороны как всеобщий 
предмет человеческого труда. Все предметы, которые труду остается лить 
вырвать из их непосредственной связи с землей, суть” данные прнрбдбВ 
предметы труда. Напр. рыба, которую ловят, отделяют от ее жизненной стихий, 
/воды, дерево, которое рубят в первобытном лесу, руда, которую выламывает 

, нз жилы. Напротив, если сам предмет труда уже был, так сказать, профиль
трован предшествующим трудом, то мы называем его сырым материалом. 
Всякий сырой материал есть предмет труда, по не всякий предмет труда есть 
сырой материал. Предмет труда является сырым материалом лишь при 
том условии, если он уже претерпел известное изменение при посредстве 
труда.

Средство (орудие) труда есть предмет иди комплекс [сочетание] предме
тов, которые рабочий помещает между собою и предметом труда и КО- ж

1 Во французском издании к словам «процесс труда» Маркс делает 
следующее замечание: слово «процесс», означающее развитие, рассматри
ваемое в общей связи его реальных условий, уже давно во всей Европе 
вошло в научный язык; Во Франции сначала робко ввели его в ла'гинскрД 
форме: ргосеввив. Потом оно сбросило с себя зто педантичное облачение 1 
и вошло в книга по химии, физиологии и т. д., а также в некоторые кета» 
физические работы. В конце концов оно вполне натурализовалось. В обьн 
денном языке немцы, как и французы, употребляют слово процесс, в его 
юридическом значении. •—К .

1,1 «Представляется, — да так оно и есть на самом деле, — как будто 
первоначальные продукты земли, которых имеется ограниченное колете» 
ство и которые существуют совершенно независимо от человека, даны при
родой солоршошю тек лее, как молодому человеку дается небольшая сумма 
денег с той целью, чтобы поставить его па путь деятельности и дать ему 
возможность устроиться» (Л а т  е в 8 1с и а г Г., Ргшс1р1ев о! Ро1Шса1 Есо- 
подау, ЕсН*., ЮиМт 1770, уо1, I, р. 110).



торые служат для него в качестве проводника его воздействий на этот пред
мет. Он пользуется механическими, физическими, химическими свойствами 
тел для того, чтобы в соответствии со своей целью заставить их как силы дей
ствовать на другие тела 2 * * *. Предмет, которым рабочий овладевает непо
средственно, —  мы оставляем в стороне захват готовых средств существо
вания, наир, плодов, причем только органы тела рабочего и служат средствами 
труда,—  есть не предмет труда, а средство труда. Итак, предмет, дан
ный самой природой, становится органом его деятельности, органом, ко- 
торый он присоединяет к  органам своего тела, удлиняя таким образом, 
вопреки библии, естественные размеры последнего. Являясь первоначальной 
кладовой его пищи, земля является также и первоначальным арсеналом его 
средств труда. Она доставляет ему, напр., камень, которым оп пользуется Для 
того, чтобы метать, производить трение, давить, резать и т. д. Сама земля 
становится средством труда, но функционирование ее как средства труда 
в земледелии в свою очередь предполагает целый ряд других средств 
труда7 и сравнительно высокое развитие рабочей силы8. Вообще, когда 
процесс труда достиг хотя бы некоторого развития, он нуждается уже в под
вергшихся обработке средствах труда. В  пещерах древнейшего человека мы 
находим каменные орудия и каменяое оружие. Наряду с обработанным кам
нем, деревом, костями и раковинами главную роль, как средство труда на пер
вых ступенях человеческой истории, играют •прирученные, следовательно, 
уже измененные посредством труда, выращенные человеком животные Упо
требление и создание средств труда, хотя и свойственные в зародышевой 
форме некоторым видам животных, составляют специфически характерную 
черту человеческого процесса труда, и потому Франклин определяет чело
века как «а 1оо1такш§ атта !» , как животное, далеющее орудия. Такую же 
важность, как строение останков костей имеет для изучения организации исчез
нувших- животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчез
нувших общественно-экономических формаций. Экощщч.§ские ..эпохи .раз
личаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами | 
труда6. Средства труда не только мерило развития человеческой рабочей | 
силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совер-; 
шаетея труд. Что касается самих средств труда, то из них механические 
средства труда, совокупность которых можно назвать костной и мускуль
ной системой производства, представляют более характерные отличитель
ные признаки определенной эпохи общественного производства, чем такие

ПРОЦЕСС ТРУДА И ПРОЦЕСС УВЕЛИЧЕНИЯ сто и м о с ти  1 2 1

2 «Разум столь же хитер, как и мощен УХитрость заключается вообще
л той посредствующей деятельности, которая, заставляя предметы в соответ
ствии с их собственной природой воздействовать друг .на друга и подвер
гаться взаимной обработке, причем ока непосредственно не вмешивается
н этот процесс, тем не менее, достигает таким способом осуществления 
только Своей цели» (Н е § е 1. ЕйсуМорёхНе, ЕгвЬег ТЬеП: В1е Еое;1к, Вег1ш
1840, 8. 382). .... •

8 В жалкой вообще работе «ТМопе йе РЕсопошпе РоНШрое», Рапв 1815, 
Гитшль, полемизируя с физиократами, удачно перечисляет большой ряд 
процессов труда, которые составляют предпосылку7'собственно земледелия.

* В «КСПехюпв вит 1а Богта1лоп е! 1а Б^вЕгШиНоп йев ШеЬеввев» (1.766),
< )ои\тов, 6й. Байе, то1. 1 [нем. пер. V. Богп под заглавием: «ВеЕгасМшщеп 
О бег Ше ВИйшщ ипй й!е УегГеПшщ йев Ке1сМшпв», йепа 1903], Тюрго хо-; 
рошо выясняет важность прирученных животных для начатков культуры..

* Ив всех товаров предметы собственно роскоши имеют наименьшее 
влечение при технологическом сравнении различных эпох производства.
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средства труда, которые служат лтши. хранилищами предметов- труда и сово
купность которых в общем можно назвать сосудистой системой произ
водства, как, нанр., трубы, бочки, корзины, сосуды и т, д. Линю в хими
ческой фабрикации они играют в&жную роль 8а

мет
деятельности, к  средствам процесса труда относятся, в более широком смысле, 
все материальные условия, необходимые для того, Чтобы процесс мог ю ' 4 
вообще совершиться, Прямо они не входят в него, но без них он или со, 
вершенно невозможен, или может происходить лишь в несовершенном виде, 

рода всеобщим средством труда является опять-таки сама земля,'Такого
потому что она дает рабочему основу, на которой он стопт (]оп/н ЩажН),
а его процессу — сферу действия (Пей! о[ етрЬушепО. Примером ыорб 
же рода средств труда, но уже предварительно Подвергавшихся про!-, 
цессу труда, могут служить рабочие здания, каналы, дороги т. д>

Итак,; в процессе труда' деятельность человека при помощи средства' 
труда производит преднамеренное изменение в предмете труда. Б  продукте , ■< - ] 
процесс, изглаживается. Продукт процесса труда есть потребительная стой-*,>#Д 
мость, вещество природы, приспособленное К человеческим потребностям По
средством изменения формы., *Груд соединился с предметом труда. Он овеще- Ж
ствился, а предмет подвергся обработке. То, что для рабочего представлялось ■  
в форме движения, теперь со стороны продукта является установившимся 
свойством в форме бытия. Рабочий пряЛ, и продукт есть Пряжа.

Бели рассматривать весь процесс с точки зрения его результата, продуктЙ0| 
то средства труда и предмет труда, то и другое, являются средствами пройз- щ  
водства ®, а самый труд —  производительным трудом

Когда одна потребительная стоимость в виде продукта выходит из Щ ЁЩ ' ' 
цесса труда, в него входят в качестве средств производства другие Петре- 4 
битеяъные стоимости, продукты предыдущих процессов труда.- Одна и та 
же потребительная стоимость, являясь продуктом одного процесса труда.

труда.
З а , исключением добывающей промышленности [направленной на добы

вание сырых материалов], которая, как горное дело, охота, рыоодовство ря 
и т. д. (земледелие лишь постольку, поскольку оно возделывает в первую 
очередь девственную почву),, находит свой предмет труда в природе, все
отрасли промышленности имеют дело с такими предметами, которые пред-

®а П рим . 1т  2 изв. Как ни мало историческая наука эйает до си^1':|, ,А 
Нор развитие материального производства, следовательно, основу всей 
общественной жизни, а  потому и всей действительной истории, 'тем не 'У 
мейее по крайней мере доисторические времена подвергаются разделению • Я 
на основании естественно-научных, а не так называемых йстОрйчеСкНх 
изысканий, по материалу орудйй и оружия: каменный век, бронзовый Век, 
железный век.

• Представляется парадоксальным рыбу, нащэ., которая еще не пой
мана, называть средством производства по отношению к рыболовству.
Но до сих пор еще не изобретено искусство ловить рыбу в ВодаЛ, в коТО* 
рых ее нет..

7 Это определение производительного труда, получающееся р точки 
зрения простого процесса труда, совершенно недостаточно для капитали
стического процесса производства.
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етавляют..сырой, материал, т. е. предмет труда, уже профильтрованный про
цессом труда, которые сами ,уже являются продуктами'труда! Так, напр,, се
мена в земледелии. Животные, и растения, которых обыкновенно считают про 
думМми природы, в действительности являются не только, продуктами труда 
но - меньшей мОре прошлого года, но, рассматриваемые в своих современ
ных формах, и продуктами изменений, совершавшихся на протяжении мно
гих поколений под контролем человека, при посредстве человеческого 
труда. Что же касается собственно средств труда, то даже для самого по
верхностного взгляда громадное большинство их обнаруживает следы прош
лого труда.

Сырой материал может .образовать главную субстанцию продукта щ и  же 
принять участие в его образований только как вспомогательный, материал. 
Вспомогательный материал потребляется средствами труда, как, напр., уголь 
паровой машиной, масло колесом, сено рабочей лошадью, или он Присоеди
няется к  сырому материалу с той целью, чтобы произвести в нем материаль
ное изменение, как, напр., хлор к  небеленому холсту, уголь к  железу, краска 
к шерсш, или же он содействует самим трудовым операциям, как, напр., ма
териалы, употребляемые для освещения и отопления рабочего помещения.
В  собственно химической фабрикации различие между главным материалом 
и вспомогательным материалом исчезает, потому что ни один ий применяемых 
сырых материалов не появляется вновь в качестве субстанции продукта

Так как каждый предмет обладает многочисленными свойствами и потому 
пригоден для различных способов использования, то один й. тот Же про
дукт может служить сырым материалом в очень различных процессах 
труда. Напр. хлеб является сырым материалом для мелЫшка, крахмалозавод- 
чика, винокура, скотовода и т. д. В  качестве семян он становится сырым Ма
териалом для сеосго собственного производства. Точно так же уголь как про
дукт выходит из горной промышленности и как средство производства вхо
дит в нее.

Один и тот же продукт в, одном й том же .процессе труда может служить 
средством труда и сырым материалом. Напр, скот при откармливании скота 
является подвергающимся обработке сырым материалом и в то же время Сред
ством для приготовления Одобрения,

Продукт, существующий в готовой для потребления форме-, может опятЬ- 
таки сделаться сырым материалом дЯя другого .продукта, как. напр, ви
ноград сырым материалом, для вина, Или же. труд оставляет свой продукт в 
таких формах, в которых последний может найтИ применение только как скрой 
материал. Сырой материал.в .этом состоянии называется полуфабрикатом и, 
быть может, точнее было бы называть его незаконченным фабрикатом, как, 
напр., хлопок, нитки, пряжа и т. д. ЯвдяярВ уже продуктом, первоначальный 
сырой материал должен, однако, пройти щце целый ряд различных процессов, 
в которых он в постоянно измеИяемой -^орме постоянно, функционирует снова 
и снова как сырой'-матерйал, цо1ШгЦе достигнет, наконец, последнего процесса 
труда, который он оставляет уже как готовое средство существования, или как 
готовое средство труда. • •'

Итак, является лй известная потребительная стоимость сирым мате
риалом, средством труда или продуктом, это всецело зависит от ее опреДе-

* Ш+орХ проводит различие йезкду собйТзенйо сырым материалом как 
«таШго» и вспомогательными' маТСфйаМмй каК «ЬтшЧВйЬ, Шербюлье

* называет вспомогательные материалы «хп&Шгез йшегатейГаЩе».

е I



ленной функции в процессе труда, от того места, которое она занимает в нем, 
а с переменой этого места изменяются и ее назначения.

Поэтому, вступая в качестве средств производства в новые процессы труда,, 
продукты утрачивают характер продуктов. Они функционируют здесь уже ' 
только как материальные факторы живого труда. Прядильщик видит В веретене,, 
только средство, которым он прядет, во льне — только предмет, который он 
прядет. Конечно, нельзя прясть без материала прядения и без веретена^ 
Поэтому наличность этих продуктов предполагается при начале прядения. 
Но то обстоятельство, что лен и веретено суть продукты прошлого труда, 
так же безразлично для самого этого процесса, как для акта питания без- • 
различно то обстоятельство, что хлеб —  продукт прошлого труда крестьянина, 
мельника, пекаря и т. д. Наоборот. Если средства производства и обнаружив 
вают в процессе труда свой характер как продуктов прошлого труда, то обна
руживают его лишь своими недостатками. Нож, который не режет, пряжа,* 
которая постоянно рвется, и т. д. живо напоминают о ножевщике А  и пря
дильщике В . В  удачном продукте изглажен всякий след участия прошлого 
труда в создании его потребительных свойств.

Машина, которая не служит в процессе труда, бесполезна. Кроме того она 
подвергается разрушительному действию естественного обмена веществ. Же
лезо ржавеет, дерево гниет. Пряжа, которая не будет использована для тканья 
или вязанья, представляет испорченный хлопок. Живой труд должен охва
тить эти вещи, воскресить их из мертвых, превратить их из только возмож-,, 
пых в действительные и действующие потребительные стоимости. Охваченные , 
пламенем труда, который ассимилирует их как Свое тело, призванные в процессе 
труда к  функциям, соответствующим их идее и назначению, они хотя и по-, 
требляются, но потребляются целесообразно, как элементы для создания но
вых потребительных стоимостей, новых продуктов, которые способны войти 
как средства существования в сферу индивидуального потребления или как 
средства производства в новый процесс труда.

Итак, если имеющиеся в наличности продукты являются не только резуль
татами, но и условиями, без которых не может существовать процесс труда, 
то, с другой стороны, их вступление в процесс труда, т. е. их контакт [со
прикосновение] с живым трудом, служит единственным средством для того,- 
чтобы сохранить и реализовать эти продукты прошлого труда как потреби
тельные стоимости.

Труд потребляет свои материальные элементы, свой предмет и свои сред-' 
ства, пожирает их, а потому является процессом потребления. Это произво
дительное потребление тем отличается от индивидуального потребления, что 
в последнем продукты потребляются как средства существования живого ин
дивидуума, в первом — как средства существования труда проявляющейся 
в деятельности рабочей силы. Поэтому продукт индивидуального потребления 
есть сам потребитель, результат же производительного потребления —  про
дукт, отличный от потребителя.

Поскольку средства труда и предмет труда сами уже являются продук
тами, труд потребляет продукты для производства продуктов, или пользуется 
продуктами как средствами производства продуктов. Но, подобно тому, как 
процесс труда первоначально совершается лишь между человеком и землей,, 
существующей без его содействия, так и теперь в процессе труда все еще при
нимают участие средства производства, которые даны природой, не представляют 
соединения материала природы с человеческим' трудом.

1 2 4  ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ прибавочной  стоимости



Процесс труда, как мы изобразили его в простых абстрактных его мо
ментах, есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стои
мостей, присвоение данного природой для человеческих потребностей, общее- 
условие обмена веществ между человеком и природой, вечное естественное 
условие человеческой жизни, и потому он независим от какой бы то ни было 
формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее общественным фор
мам. Поэтому у пас не было необходимости в том, чтобы рассматривать рабо
чего в его отношении к  другим рабочим. Человек и его труд на одной сто
роне, природа и ее материалы на другой, —  этого было достаточно. Как по 
вкусу пшеницы невозможно узнать, кто ее возделывал, так же по этому про
цессу труда пе видно, при каких условиях он происходит: под жестокой ли 
плетью надсмотрщика за рабами или под озабоченным глазом капиталиста, 
совершает ли его Цшщинат, возделывающий свои несколько югеров, или 
дикарь, камнем убивающий зверя 9.

/
2.  Процесс увеличения стоимости, или производство 

прибавочной стоимости

Однако возвратимся к  нашему начинающему свой путь капиталисту. Мы 
оставили его после того, как он купил на товарном рынке все факторы, не
обходимые для процесса труда: материальные факторы, или средства произ
водства, и личный фактор, или рабочую силу. Лукавым взором знатока он , 
высмотрел средства производства и рабочие силы, требующиеся для его осо-1 
бого предприятия: прядильни, фабрики сапог и т. д. Итак, наш капиталист 
приступает- к потреблению купленного им товара, рабочей силы, т. е. заста
вляет носителя рабочей силы, рабочего, потреблять посредством своего труда 
средства производства. Общий характер процесса труда, конечно, не изме
няется от того, что рабочий совершает его для капиталиста, а не для самого 
себя. Да й тот определенный способ, каким изготовляются сапоги или пря
дется пряжа, тоже не может сразу измениться вследствие вмешательства ка
питалиста. Последний должен на первых порах взять рабочую силу такою, 
как он находит ее на' рынке, а следовательно и труд должен взять таким, кат
ким он развился в тот период, когда еще не было капиталистов. Изменение 
самого способа производства как результат подчинения труда капиталу может 
совершиться лишь позже, а потому подлежит рассмотрению лишь в поздней
шее время. 7

Процесс труда, поскольку он совершается как процесс потребления рабо
чей силы капиталистом, представляет две своеобразных особенности.

Рабочий работает под контролем капиталиста, которому принадлежит его 
труд. Капиталист наблюдает за тем, чтобы работа совершилась в надлежащем 
порядке и чтобы средства производства потреблялись целесообразно, следо- *

процесс труд а  и  процесс увел ичени я  стоимости * 1 2 5

* На этом в высшей степени логическом основании полковник Торренс 
открывает начало капитала — в камне дикаря. «В первом камне, который 
дикарь бросает в преследуемого зверя, в первой палке, которую он берет,, 
чтобы притянуть плоды, которых не может достать руками, мы Видим при- 
гисншио одного предмета с той целью, чтобы приобрести другой, И таким 
пбрцаом открываем начало капитала» (К. Т о г г е п в ,  Ап Еввау оп 1Ье 
РгчйисЫоп о! \УеаШг е1с., ЕсИпЬиг^Ь 1836, р. 70, 71). Этой первой палкой 
Стоек), надо полагать, объясняется н то, почему на английском языке 
»1огк есть синоним капитала.
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чвательно, чтобы сырой материал не растрачивался и чтобы с орудиями тру^а 
^обходились бережно, т, е, 'тобы они разрушались лишь настолько, насколько 
этого требует их употребление в работе.

А  во-вторых: продукт есть собственность капиталиста, не непосредствен-, 
пого производителя, не рабочего. Капиталист уплачивает, напр., дневную 
стоимость рабочей силы. Итак, потребление ее, как и всякого другого товара, ~  
напр. лошади, которую он нанимает на одни день, — в продолжение 
■ дня принадлежит ему. Покупателю товара принадлежит потребление товара 
и владелец рабочей силы, отдавая свой труд, фактически отдает лишь про
данную нм потребительную стоимость. С того момента, как он вступает в мо- 

' етерскую капиталиста, потребительная стоимость его рабочей силы, т. е. ее 
г. требление, труд, принадлежит капиталисту. Куплей рабочей силы капи
талист присоединил самый труд как живой фермент к  мертвым, принадлежа 
цим ему Же элементам образования продукта. С его точки зрения процесс трг- 
да есть лишь потребление купленного им товара, рабочей силы, но он мбйи 
потреблять ее лишь при том условии, если присоединит к  ней средства про
изводства. Процесс тр да есть процесс между вещами, которые купил кашга- 
лист, между принадлежащими ему вещами. Поэтому продукт этого процесса 
принадлежит ему в той же мере, как продукт процесса брожения в его винном 

. погребе10.
, Продукт — собственность- капиталиста —  есть известная потребительная 
стоимостью пряжа, сапоги и т. д. Но хотя сапоги, напр., некоторым обрп 
зом образуют базис общественного прогресса и хотя наш капиталист —  реши
тельный прогрессист, он тем не менее фабрикует сапоги не из-за них сам гг 
Потребительная стоимость при товарном производстве вообще не предел.:® &  
вещи «гщ’оп анод роиг 1ш-шете» [которую любят ради нее самой]. Потре
бительные стоимости вообще производятся здесь лишь потому и постольку 
что и поскольку они являются материальной основой, носителями меновой 
стоимости. И  н щ  капиталист заботится о двоякого рода вещах. Во-первых, 
оп хочот произвести потребительную стоимость, обладающую меловой стой 
постыо, предмет, предназначенный для продажи, товар. И , во-вторых, он хо
чет произвести товар, стоимость которого больше суммы стоимости Товаров 

необходимых для его производства, больше суммы стоимости средств пройз 
,'водетва и рабочей силы, на которые он авансировал на товарном рынке сись
кровные деньги-. Он хочет произвести ие только потребительную стоимость,

-  . . .  . ,  . . .  . . .  . ,

айи-'■ «Продукты присваиваются, цреждё чем они превращаются в. катд. 
тал; это ггоевращение не. избавляет их от .та кого присвоения» (С Ъ е г Ь г  1102» 
ШсЬе ои Раш те, Рапе 1841, р. 53, 54). «Продавая-содй труд за о: ’редк- 
леииое количество средств существования (арргглбзюппетепр), пролетарий 
совершенно отказывается от какой бы то ни было доли продукта, ] И 
своение продуктов остается таким же, как было раньше; оно н) от ™»ко 
ие изменяется упомянутым договором. Дродукт принадлежит исклюн ютдвио 
капиталисту, который доставил сырые материалы и средства существ! 
ваиия. Ото — строгай вывод из закона присвоения,, основным принципом 
ю гороп было, наоборот, исключительное право собственности..каждого ра^: 1 

бочего на его продукт». (Там же, стр, 58). «Рай рабочие работают за зара- 
бо гную плату, то капиталист есть собственник не только капитала (здесь 
подразумеваются средства производства), но и труда. Если в понятие .апп ■ 
тала, как это обыкновенно делается, включают то, что выдается в  виде 

‘заработной платы, то нелепо говорить о труде обособленно от капитала. 
Слово капитал в этом смысле охватывает и то и другое, и капитал и труд»

------- ------- --- к ,Д о п а о п Ш 1 ,р Л 0 ,7 1 ) .у̂ Га хг в М .11, ЕютгпЪзоГРоИЫса! Есопоту еЬс.
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но и товар, не только потребительную стоимость., но и стоимость. Н не только 
стоимость, но и прибавочную стоимость,

В  самом деле, так как речь идет здесь о товарном производстве, то, оче
видно, мы рассматривали до сих пор только одну сторону процесса. Как сам 
товар есть единство потребительной стоимости и стоимости, Так и пьоцесс про-1 
юводства товара должен быть единством процесса труда щ процесса сса„- 
дашш стоимости. • *

Й  так, рассмотрим теперь процесс производства и как процесс созидания
СТОИМОСТИ.

Мы знаем, что стоимость каждого товара определяется количеством труда, 
материализованного потребительной стоимостью товара, т, е. рабочим вре
менем, общественно-необходимым для его производства. Это относится и 
К продукту, который получен Нашим капиталистом как результат процесса 
труда. Следовательно, необходимо прежде всего вычислить труд, овеществлен
ный в этом продукте.

Пусть ито будет, напр., пряжа.
Для7 производства пряжи необходим прежде всего соответствующий сы

рой материал, напр. 10 ф. хлопка. Какова стоимость * хлопка, этого здесь 
не приходится отыскивать, потому что капиталист купил его на рынке, по его 
стоимости, напр. за 10 ш. О цене хлопка труд, необходимый для его производ
ства, уже получил выражение как средний общественный труд. Предположим 
далее, что веретен, которые являются для нас представителями всех приме
няющихся здесь средств труда, потреблено при переработке хлопка такое коли
чество, которое имеес стоимость в 2 ш. Если количество золота в 12 ,ш. соста
вляет продукт 24 рабочих часов, или двух рабочих дней, то из этого следует, 
что в пряже овеществлены 2 рабочих дня.

То обстоятельство, что хлопок изменил свою форму и чтр потребленная 
часть веретен совершенно исчезла, пе должно вводить нас в заблуждение. Напр. 
если стоимость 40 ф, пряжи =  стоимости 40 ф. хлопка +  стоимость целою 
веретена, т. е. если требуется одинаковое рабочее время для того, чтобы произ
вести ту и другую часть этого уравнения, то, согласно, общему закону стоимости, 
10 ф. пряжи представляют эквивалент 10 ф. хлопка и 1/« веретена. В  это™ 
случае одно и то же рабочее время воплощено один раз в потребительной 
стоимости пряжи, другой раз — в потребительных стоимостях хлопка и . вере 
тепа. Следовательно, для стоимости совершенно безразлично, проявляется ли 
оиа в пряже, веретене или хлопке. То обстоятельство, что веретено и хло
пок, вместо того чтобы спокойно лежать одно подла Другого, в процессе пря
дения дают соединение, изменяющее их потребительные формы и пре
вращающее их в пряжу, точно так же не влияет на их стоимость, кфе 
если бы они были посредством простого обмена заменены эквивалентным коли
чеством пряжи,

Рабочее время,.-необходимо» для-производства хлопка, есть часть рабочего 
времени, необходимого для того, нгобы из етмо сырого материала, произвести 
пряжу, и потому оно заключается в пряже,' Точно так же обстоит дело с ра
бочим'времен®, необходим! м для производства того количества веретен, без 
изнашивания или потребления, которого хлопок не может быть превращен 
и Пряжу V . . =

. 11 «Не только тот труд, который I {влагается непосредственно в това
рам, по и тот труд, который заключается- в орудиях, инструментах и зла-.
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Итак, поскольку имеется в виду стоимость пряжи, рабочее время, необхо
димое для производства последней, постольку различные особые, отделенные 
друг от друга во времени и пространстве процессы труда, которые  ̂должны быть 
проделаны для того, чтобы произвести самый хлонок и потреоленные вере
тена а потом из хлопка и веретен произвести пряжу, мы можем рассматри-г  
вать’ как различные, последовательные фазы одногои того же процесса труда- 
Весь заключающийся в пряже труд есть прошлый труд. 1о обстоятельству, 
что рабочее время, необходимое для производства элементов созидания пряжи, 
уже миновало и относится к  давнопрошедшему времени, между тем как труд, 
непосредственно потраченный на заключительный процесс, на прядение, олвжв 
к  настоящему, является просто прошедшим временем, не имеет решительно 
никакого значения. Если на постройку дома необходимо определенное но* 
личество труда, напр. 30 рабочих дней, то общее количество ^рабочего 
времени, овеществленного в доме, не изменяется от того, что 30-и день 
вступил в производство через 29 дней после первого. И  потому рабочее время,, 
заключающееся в материале труда и средствах труда, мы можем расширц- 
вать таким образом, как если бы оно было затрачено просто на более ранней 
стадии процесса прядения перед тем трудом, который был присоединен в конце,

В (\/так стоимости средств производства, хлопка и веретен, выраженные в цене 
12 ш., Образуют составные части стоимости пряжи, или стоимости про-

Д7КНо при этом должны быть осуществлены два условия. Во-первых, хлопок 
н веретена должны послужить на самом деле для производства известной по
требительной стоимости. В нашем случае из них должна быть произведена . 
пряжа. Для стоимости безразлично, в какой потребительной стоимости они За
ключается, но она во всяком случае должна заключаться в потребительной 
стоимости. Во-вторых, предполагается, что затрачено, лишь рабочее время, 
необходимое при данных общественных условиях производства. Следовательно, 
если бы необходим был только 1 ф. хлопка для того, чтооы выпрясть 1 ф. 
пряжи то на образование 1 ф. пряжи может быть потреблен только 1 ф. 
хлопка’ Так же обстоит дело и с веретенами. Если бы капиталисту припйа 
фантазия применять золотые веретена вместо железных, то в стоимость пряжи 
входил бы тем не менее лишь общественно-необходимый труд, т. е. рабочее 
время, необходимое для производства железных веретен.
, Теперь мы знаем, какую часть стоимости пряжи образуют средства про
изводства, хлопок и веретена. Она равняется 12 ш. или материализации ДВУМ 
рабочих дней. Следовательно, теперь дело идет о той части стоимости, ьото-,  ̂
рую самый труд прядильщика присоединяет к  хлопку.

' Мы должны теперь рассмотреть этот труд с совершенно иной точки зре
ния чем при рассмотрении процесса труда. I ам дело гало о целесообразной 
деятельности, необходимой для того, чтобы хлопок превратить в пряжу. Ы 1, 
целесообразнее труд, тем, при прочих равных условиях, лучше пряжа, груд 
пгедильщика был специфичесш отличен от других видов прошводитшшного 
твгда и это отличие проявлялось субъективно и объективно, в особой цели 
прядения, в особом характере его операций, в особой природе его средств про-

!

3-гй ей., Ьопйоп 1821, р. 10).
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изводства, в особой потребительной стоимости его продукта. Хлопок и вепе- 
тсиа служат средствами существования для прядильного труда но пни по
мощи их пельзя сделать нарезных пушек. Напротив, поскольку труд пря
дильщика создает стоимость, т. е. является источником стоимости, он нисколько 
но отличается от труда сверлильщика пушек или, что в данном случае ближе 
для нас, от тех работ хлопковода и производителя веретен, которые рсализо- 
шшы в средствах производства пряжи. Только благодаря этому тожеству воз
делывание хлопка, производство веретен и прядение могут образовать исклю
чительно количественно, отличающиеся одна от другой части одной н той же 
«ющей стоимости, стоимости пряжи. Здесь дело идет уже не о'качестве не о 
свойствах И содержании труда, а только о его количестве. Последнее ’легко 
учесть, шы предполагаем, что труд прядения есть простой труд, средний обще
ственный труд. Позлю мы увидим, что противоположное предположение ни
сколько не изменяет дела. ни

Но время процесса труда, труд постоянно переходит из формы деятельности 
и форму бытия, пз формы движения в форму вещи. По окончании одного часа 
движение прядения оказывается воплощенным в известном количестве пряжи 
следовательно, определенное количество труда, один рабочий час, оказывается 
ОII ществленным в хлопке. Мы говорим: рабочий час, т. е. затрата рабочей 
силы прядильщика в течение одного часа, потому что труд прядения здесь 
имеет значение лишь постольку, поскольку он является затратой рабочей силы 
и не потому, что он — специфический труд прядсщш. ’

вот решающее значение имеет, чтобы во время процесса т е во 
время превращения хлопка в пряжу, потреблялось только общественно-’ 
необходимое рабочее время. Если при нормальных, т. е. средних обще
ственных условиях производства, 12/3 ф. хлопка в течение одного рабочего 
мша должны быть превращены в 1%  ф. пряжи12, то значение 12-часо- 
1,0,0 раоочего дня приобретает только такой рабочий день, который Р /  Л 
хлопка х  12 превращает в 1% ф. пряжи х  12, Потому что только' об- 
шестпснио-иеобходимое рабочее время идет в счет при образовании стои-

Как самый труд, так и сырой материал и продукт являются здесь в со
вершенно т о м  свете, чем с точки зрения собственно процесса труда Сы
ров материал имеет здесь значение лишь в той мере, как он впитывает опре- 
р'лепноо количество труда. Вследствие этого,впитывания он действительно 
прекращается в пряжу, потому что рабочая ейла была затрачена и приеоеди- 
неи|1 к нему в форме прядения. Продукт пряжа, служит теперь только 
мерилом труда, впитанного хлопком. Если в течение одного часа выпря- 
лено I /з ф. хлопка, или превращено в 1%  ф. пряжи, то 10 ф. пряжи ука- 
"ышиот на 6 впитанных рабочих часов. Определенные, устанавливаемые 
опытом количества продукта представляют теперь только определенные ко- 
■пчггтиа труда, определенные^ массы застывшего рабочего времени Они —  
Только материализация одного часа, двух часов, одного дня общественного 
• гУДИ1* &

)и обстоятельство, что труд есть именно труд прядения, материал его— 
Мопок, а продукт —  пряжа, здесь не имеет значения точно так же как и то 
ьо. гоотольство, что самый предмет труда уже есть продукт, следовательно,' 
»мро11 материал. Если бы рабочий был занят не в прядильной мастерской,

"  Цифры здесь совершенно произвольны.
К. М ирке.' Напитан, т .  X. Ки X. „

л
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а в угольной шахте, то предает труда, уголь, был бы дай природой. И тем не 
менее определенное количество выломанного из залежей угля, напр. один цент* 
нер, представляло бы определенное количество впитанного труда.

При продаже рабочей силы предполагалось, что ее дневная стоимость —
3 ш., что в последних воплощено 6 рабочих часов, и, следовательно, это ко
личество труда требуется для того, чтобы произвести среднюю сумму средств 
существования рабочего на один день. Если наш прядильщик в течение одного 
рабочего часа превращает 12/3 ф. хлопка в 12/3 ф. пряней, то в 6 часов он 
превратит 10 ф. хлопка в 10 ф. пряжи. Следовательно, во время процесса 
прядения хлопок впитывает 6 рабочих часов. Это же самое рабочее время вы
ражается в количестве золота в 3 ш. Итак, к  хлопку самым прядением при
соединена стоимость в 3 ш.

Посмотрим теперь на общую стоимость продукта, этих 10 ф. пряжи. В них 
овеществлено 2х/2 рабочих дня, 2 дня содержится в хлопке и в веретенах, 
г/8 рабочего дня впитано во время процесса прядения. Это же самое рабо
чее время выражается в количестве золота в 15 ш. Следовательно, цена этих 
10 ф. пряжи, соответствующая их стоимости, составляет 15 ш., цена 1 ф. 
пряжи — 1 ш. 6 п.

Наш капиталист смущен. Стоимость продукта равна стоимости авансиро
ванного капитала. Авансированная стоимость не увеличилась, не произвела 
прибавочной стоимости, следовательно, деньги не превратились в капитал. 
Цена этих 10 ф. пряжи равна 15 ш., и 15 все га. были израсходованы на 
товарном рынке на элементы -созидания продукта, или, что то все самое, на 
факторы процесса труда: 10 ш. на хлопок, 2 ш. на потребленное количество' 
веретен и 3 ш. на рабочую силу. Совершившееся возрастание стоимости 
пфяжи ничему не помогает, потому что стоимость ее представляет просто сумму 
стоимостей, которые раньше распределялись между хлопком, веретенами и 
рабочей силой, а ведь из такого простого сложения существующих стоимостей 
никогда не может возникнуть прибавочной стоимости12. Все эти стоимости 
сконцентрированы теперь в одной вещи, но они (цши сконцентрированы таким 
же образом и в денежной сумме в 15 ш., прежде чем она раздробилась вслед
ствие купли трех товаров. ю

Сам по себе этот результат не удивителен. Стоимость одного фунта пряжи'' 
1 ш. 6 п., и потому за 10 ф., пряжи наш капиталист должен был бы упла
тить на товарном рынке 15 ш. Купит ли он дом для себя готовым на рынке 
или же будет строить его сам, ни одной из этих операций деньги, затрачен-^ 
ные на приобретение дома, не будут увеличены.

Капиталист, который кое-что смыслит в вульгарной экономии, скажем, 
быть может, что он авансировал свои деньги с тем намерением, чтобы сделать 
из них большее количество денег. Но ведь дорога в ад вымощена добрыми 18

18 Это — основное положение, на котором покоится учение физиокра
тов о непроизводительности всякого неземледельческого труда, и оно не
опровержимо для экономиста по профессии. «Этот способ приписывать 
одной вещи стоимость многих других (напр. полотну средства существо
вания, потребленные ткачом), наслоить, так сказать, на одну стоимость 
несколько стоимостей, шдет к тому, что она вздувается на соответствующую 
сумму... Термин сложение хорошо обрисовывает тот способ, каким- обра
зуется цена продуктов труда: эта цена есть сумма- многих стоимостей, 
потребленных и сложенных вместе; но складывать не значит умножать» 
(М е г с 1 е г й е 1а К х V1 ё го, К ’Огйге паГиге1 е! е8зеп11е1 еГс., РйуеюсгаГоа, 
ей. Баше, II Рагйе, р. 539). , •



шэмершмшц и у  пего - точно так же могло бы появиться намеренно добн- 
вать деньги, не производя м . Он начинает грозить. Во второй ран ен> у ж  
не приведут. В  будущем он .станет покупать товары на рынке готовыми шесто 
того, чтобы заниматься их производством. Но что, если все сг-о братъя-ка- 
штллисты сделают точно так же, —  где тогда найдет он ршары на ршщ)? 
\  питаться деньгами он’ не может. Он пускается в поучение. Следует принять 
во питание его воздержанне. Он мог бы промотать свои 15 ш. Вместо тоге 
ой потребил их производительно и сделал из них пряжу. Но ведь зато и ищется 
у него теперь пряжа вместо угрызений совести. Ему совеем не приличествует, 
сбиваться на роль собирателя сокровищ, который демонстрировал нам, что' 
может получиться при аскетизме. Кроме того, где ничего нет, там а  импера
тор утрачивает свое право. Какова бы ни била заслуга его отречения, не 
и случается ничего, чем можно было бы особо оплатить его, потому что стои
мость продукта, выходящего из процесса, равна только сумме товарных стои
мостей, брошенных в этот процесс. Пусть же он успокоится на том, что добро
детель , есть воздаяние добродетели. Но вместо того -капиталист стано
вится Навязчивее. Пряжа ему не нужна. Он производил ее для продажи. 
Цу, что же, пусть он продает ее иля, что еще проще, производит в будущем 
только вещи для своего собственного потребления: рецепт, который однажды 
умге нрописал ему его домашний врач Мак Куллох как испытанное средство 
против эпидемии .перепроизводства. Но капиталист упрямо становится на 
дыбы. Уж  не рабочий ли своими собственными руками творит миражи то
неров, производит их из ничего? Не ш  ли, капиталист, дал т у  материал, 
■ котором ж посредством которого рабочий только и мог воплотить свой труд? 
А так как наибольшая часть общества состоит из таких голяков, то не' ска- 
вид ли он своими средствами производства, с в о и  хлопком я своими верете
нами неизмеримую услугу .обществу И самому рабочему, которого он, кроме 
того, снабдил еще средствами существования? И  не следует ли ему поставить 
в счет эту услугу? Но разве рабочий, с своей стороны, не оказал ему услуги, 
превратив хлопок и веретена в пряжу? Кроме того, дело здесь вовсейе в тегу- 
гах •*. Услуга есть не что иное, как полезное действие той щ и  иной поареби- 
тельыой стоимости, — товара ж ,  труда, л и 16. Но здесь перед н аш  меновая

пнщ всс т у  да и про цесс  увел и ч ен и я  г а ю Ш  1 3 1

"  Так, напр., в 1844—  4847 гг. он навлек из производительных пред
приятий часть своего капитала, чтобы -прометать их в спекуляциях е аж- 
«рйнидорожньши акциями. Так же, во время американской -гражданской 
инИны, он закрыл фабрики и выбросил фабричных рабочих на мостовую, 
чтобы заняться игрой на ливерпульской хлопковой бирже.

,в «Хвались, наряжай и украшай... Що кто берет больше или лучшее 
(чем он дал), твт ростовщик, и это знащ*г, что не услугу, а вред принес он 
мюгму ближнему, как это бывает при воровстве и грабеже. Не все то у слух*, 
и благодеяние ближнему, что называют услугой и благодеянием. .Ибо ире- 
чтбпдей и прелюбодейка оказывхре’г друг' другу большую услугу и удоволь- 
мчш|(. Рейтар (кавалерийски# "солдат) оказывает убийце -и поджигателю 
Волиную рейтарскую у ш у ту ' ношеная ему грабить на дорогих и наш,дать 
*м* стропу и людей. Паписты оказывают нашим -великую услугу, ибо они 
пн жтх топят, сжигают, убивают, заставляют гнить в темницах, .но осгя- 
м пиит некоторых в живых и .изгоняют их или -отнимают у  них, что ость. 
Гия пианол оказывает своим служителям великую, неизмеримую услугу...
| ..... и», мир полон великих, превосходных, ежедневных услуг и  Олаго-
чч|И1|||> ( М а г й п  Ь и Ь Ь е г , Ап сПе РГаггЬегп, лггйег йен ЛУисЬег уц рве- 

•11Г< п 1'1с.., \'ЛШжЪегу 1540).
10 Но этому поводу я  замечаю между прочим в «2иг КгШк бег РоМ- 

IЬи Iп-и Оокопогше», Вег1т 1859, 8. 14; «Легко понять, какую «услугу» кате-
в*



стоимость. Капиталист уплатил рабочему стоимость в 3 ш., Рабочий воз
вратил ему точный эквивалент в виде стоимости в Б ш. присоединенной 
к  хлопку,' возвратил ему стоимость за стоимость. Наш друг, который 
только что кичился своим капиталом, вдруг принимает непритязательный вид 
еврего собственного рабочею. Да разве сам он не работал? Не исполнял труд 
падзора и наблюдения за прядильщиком? И  разве этот его труд ие создает 
в свою очередь стоимости? Но тут его собственный надсмотрщик и его 
управляющий пожимают плечами. Однако он с веселой улыбкой уже снова 
принял свою старую физиономию. Он просто дурачил нас всеми жалобами. 
Все это не стоит гроша. Эти и тому подобные иустые увертки и бессо
держательные уловки он предоставляет профессорам политической эконо
мии, которые собственно за это и оплачиваются. Сам же он —  практиче
ский человек, который хотя и не всегда обдумывает, что он говорит в том слу
чае, когда это не касается его дел, но всегда знает, что он делает в своей-де
ловой сфере.

Присмотримся к делу поближе. Дневная стоимость рабочей силы составляла 
3 ш., потому что в ней овеществлена половина рабочего дня, т. е. потому, 
чт.о средства существования, ежедневно необходимые для производства ра
бочей силы, стоят половину рабочего дня. Но прошлый труд, который заклю
чался в рабочей силе, и тот живой труд, который она может выполнить, еже
дневные издержки по ее сохранению и ее ежедневная затрата, это — две совер
шенно различные величины. Первая определяет ее меновую стоимость, вто
рая составляет ее потребительную стоимость. То обстоятельство, что для под
держания жизни рабочего в течение 24 часов достаточно половины рабочего 
дня, нисколько не препятствует тому, чтобы рабочий работал целый день; 
Следовательно, стоимость рабочей силы и ее использование в процессе труда 
суть две различных величины. Капиталист, покупая рабочую силу, имел в виду 
это различие стоимости. Ее полезное свойство, ее способность производить 
пряжу или сапоги только потому было неизбежным условием, что для сози
дания стоимости необходимо затратить труд в полезной форме. Но решающее 
значение имела специфическая потребительная стоимость этого товара, его 
свойство быть источником стоимости, притом большей стоимости, чем имеет 
он сам. Это —  та специфическая услуга, которой ожидает от него 'капита
лист. И  он действует при этом соответственно вечным законам товарного об
мена. В самом деле, продавец рабочей силы, подобно продавцу всякого другого 
товара, реализует его меновую стоимость и отчуждает его потребительную 
стоимость. Он не может получить первой, пе отдавая второй. Потребительная 
стоимость рабочей силы, самый труд, так же не принадлежит ее продавцу, как 
потребительная стоимость проданного масла — торговцу маслом. Владелец 
денег оплатил дневную стоимость рабочей силы, поэтому ему принадлежит 
потребление ее в течение дня, дневной труд. То обстоятельство, что дневное 
содержание рабочей силы стоит толы® половину рабочего дня, между тем 
как рабочая сила может действовать работать целый день, что поэтому стои
мость, создаваемая потреблением рабочей силы в течение одного дня, вдвое 
больше, чем ее собственная дневная стоимость, представляет лишь особое сча
стье для покупателя, но не составляет никакой несправедливости по отноше
нию к  продавцу.

гория «услуг» (вопйсо) должна оказывать экономистам такого сорта, как 
Ж .-Б. СэйиФ. Бастиа». [К- М а р к с ,  К критике политической экономии. 
Б-ка марксиста. М. Гиг. 1929. Стр. 72.]

1 3 2  ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ прибавочной стоимости
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Нам капиталист заранее предвидел этот казус, который как раз и заста
вил его улыбаться. Поэтому рабочий находит в мастерской необходимые 
средства производства не только для шестичасового, но и для двенадцати- 
Чшшого процесса труда. Если 10 ф. хлопка впитывали 6 рабочих часов и пре
вращались в 10 ф. пряжи, то 20 ф. хлопка впитают 12 рабочих часов и превра
тятся в 20 ф. пряжи. Рассмотрим продукт удлиненного процесса труда. В 
этих 20 ф. пряжи теперь овеществлено 5 рабочих дней: 4 в потребленном 
количестве хлопка и веретен, 1 впитан хлопком во время процесса прядения. 
Но денежное выражение 5 рабочих дней представляют ВО ш., или 1 ф. ст. 10 ш. 
Следовательно, такова цена этих 20 ф. пряжи. Фунт пряжи попрежнему 
стоит 1 ш. 6 п. Но сумма стоимостей товаров, брошенных в процесс, соста
вляла 27 ш. Стоимость пряжи составляет 30 ш. Стоимость продукта 
ноэросла на х/9 по сравнению с авансированной на его производство стоимо
стью. Таким образом 27 ш. превратились в 30 ш. Они принесли при- 
баиочиую стоимость в 3 ш. Наконец фокус удался. Деньги превратились в ка
питал. ,

ВеИ условия проблемы нашли решение, и законы товарного обмена ни-- 
сколько не нарушены. Эквивалент обменивался на эквивалент. Капиталист 
кик покупатель оплачивал всякий товар: хлопок, веретена, рабочую силу, 
но его стоимости. Потом он сделал то, что делает всякий другой покупатель 
тоюфов. Он потребил их потребительную стоимость. Процесс потребления ра
бочей силы, который является в то же время и ироцессом производства товара, 
днл продукт, 20 ф. пряжи, стоимостью в 30 ш. Теперь капиталист возвращается 
||и рынок, на котором он раньше купил товар, и продает товар. Он продает 
Фунт пряжи по 1 ш. 6 и., ни на грош не дороже и не дешевле его стоимости.
II тем не менее он извлекает из обращения 3 ш. больше, чем первоначально бро
сил к него. Весь этот процесс, превращение его денег в капитал, совершается 
и сф ер е  обращения и совершается не в ней. При посредстве обращения, по
тому что обусловливается куплей рабочей силы на товарном рынке. Не в обра
щении, потому что последнее только подготовляет процесс увеличения стои
мость, совершается же он в сфере производства. Таким образом *1ои1 роит 1е 
мПенх |||И)в 1е шеШеиг Йев шопбев рошЫев» [«все к  лучшему в этом наилучшем 
И у мирон»]. ш

Превращая деньга в товары, которые служат материальными элементами 
ноного продукта, или факторами процесса труйа, присоединяя к  их мертвому 
веществу живую рабочую силу, капиталист /превращает стоимость — про
шлый, овеществленный, мертвый труд — в капитал, в самовозрастающую стои
мость, в одушевленное чудовище, которое начинает «работать» как будто под 
нлнниннм охватившей его любовной страшу

Кг л н мы сравним теперь процесс образования стоимости и процесс увели- г! 
. чвини стоимости, т. е. процесс образования прибавочной стоимости, то ока- 

>|н'Iсе, что процесс увеличения стощобтк есть не что иное, как процесс обра- 
иовшши стоимости, продолженный" далее известного пункта. Если процесс 
мЙ|ншшвц1ия стоимости продолжается лишь до того пункта, когда уплаченная ) 
квинталом стоимость рабочей силы будет возмещена новым эквивалентом, то ; 
11н будет простой процесс образования стоимости. Если же процесс созидания I 
• )и||М1и!ТН продолжается далее этого пункта, то он становится процессом уве- 1 
Л||Чепвя стоимости.

Дплее. «ели мы сравним процесс образования стоимости с процессом 
груде, то увидим, что последний заключается в специфическом полезном



ш ОТоиавъдСТВО дъвПЛнШЮЙ ШЙЩВР-ШбЕ СтШЙлШГЙ

йрйнзваднщш гю^ебй1еШМб Ш М Ш й. ДМШгию раСсМатроается 
з% ш  « каЧестйеййо* сГбрЛш, «о стороны его юйбббго -зт|>ашра Цела I  
содержания. ё  процессе образовании стоимости тог: же сама! « ф Ш »  
труда Представляется Исключительно с колйчее^Йой Стороны. Здеи делй 
заключается только в том Время», которое- требуется труду для его .сперм®, 
или только в пгодслйж тйьпОй и  пешо'да, в - т е м е  Которого иройзйОДйТеЯВйО 
затрачивается рабочая ома. Средства производства действуют здесь просто 
как средства д м  мятыМПйя труда, и сама представляют лишь м е б гй ш  
воплощенное в нйх количество труда. О: В  утитйвВются Лишь как опреДе- 
ленние количества окенщствлепново труда. И труд, заключается лй л? в сред
ствах производства или же нршюедшметс-й рабочей силой, и в том и в другом 
случае учитывается лишь но количеству времени. От составляет столько-то
часов, дней и т. д. •

Однако ой идет в счет лишь постольку, поскольку время, затраченное па 
производство потребительной столостй, общественно необходимо. Этим 
сказано многое. Рабочая сила должна функционировать при нормальтшл 

'условиях. Если Прядильная машина являйся общественно ТоШОДетвуЮщнм 
средством труда при прядении, то рабочему нельзя вручать старинную приму  ̂  
Он должен"яэлучитъ хлопок Нормально® доброты, а не хлам, Который рйеть 
каждую минуту. Иначе ему в том н  другом -случае на лршзнодетто одёОи - 
фуйта иряж'й пришлось бы затратить более рабочего времени. Чем обще
ственно необходимое время, но это излишнее время Не воздало бы сТ 'оМОШ  
или денег. Однако нормальный характер вещокветяшх "факторов труда За
висит не нт рабочего, а от капиталиста, дальнейшее условие ест нормаль
ный характер самой рабочей силы. Б  Той ОШ иалмюСТи, в которой она при* 
меняется, она должна обладать установившейся средней степенью и скусШ у 
подготовки а  быстроты, н о  предполагается, что Наш км н там ст  купил Ш  
рабочем рынке рабочую сйлу нормального качества. Эта сила долшн затра
чиваться с обычной средней степенью Напряжения, с обЩеетсоннО обычной 
степенью интенсивности. 'Капиталист иаблюДзет за этим с такой же заботм- 
вестью, как и за тем, чтОбы ни одна минута Не расточалась даром, без труда. 
Он кутил рабочую силу йа определенный срок. Он хочет получить То., 
что принадлежит ему. Он не хочет, чтобы его обкрадывали. 
и в Виду этого тот же самый господ» имеет свое -собственное уголовное 
уложе'ние —  не должно иметь места 'нецелесообразное потребление сырого 
материала и средств труда, Потому что расточенный материал И расточении» 
средства труда представляют излишне затраченные Количества овеществлю 
шго труДй следовательно, не учитываются и Не -нриГныгаюТ участия 'в 'Обра
зовании стоимости продукта17,

1
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и  это — одно ив тек обстоятельств, которые ударежьщг производство 
оснсврнное т а  рабстве. Рабочий-, по меткому выражению древшчв, отяг
чается здесь только как т&ШТ&епригп УоЬа1ё [Одсренйое роЬью орудие] 
от дашотиого как шЩгитейСшй 8ЪНйУосс1ь ’роДсфвйдое голосом Сруд_ | 
и от Неодушевленного орудии Труда мак от ЦЩСш-йкиСпм тТЛига , »
орудия]. Но сам-то рабочий дает й©чу*ютВоВать животному к  орудию Тру® , 
что он не подобен им, что -он челове-к. .Дурно об пдачоь с «и ли и О выдан
ным сладострастием подвергая их Порче, он достигает сознания СвоёТО от
личия от иих Поэтому считается -экономическим йрийцйНо'М такого СпО» .. . 
производства применять только наиболее грубые, наиболее НСук пойвю 
орудия тру. [а, которые как  раз вследствие -своей грубости и неуютэ: юстл 
труднее подвергаются порче. Поэтому в рабовладельческих государствах, 
расположенных у Мексиканского залива, до начала гражданской войди

..'п.-р.-Л'' 11' 1 ^ 1  К. 1  ■ 1±4‘. а . . .  а Л в . . . .  I
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ПРОЦЕСС ТРУДА И ПРОЦЕСС УВЕЛИЧЕНИЯ СТОГЙОСТН

Итак, установленное уже раньше посредством анализа товара различие 
мг;:;ду 'рудом, поскольку он создает потребительную стоимость, и тем же еа- 

■м [рудом, поскольку он создает стоимость, теперь выступает как разли
чно между различными сторонами процесса производства.

Как единство процесса труда и процесса образования стоимости, произ- 
водствмшый процесс есть процесс производства товаров; как единство про- 
НиСсг труда и процесса увеличения стоимости, он есть капиталистический 
процесс производства, капиталистическая форма товарного производства, 

л же раньше было отмечено, что с точки зрения процесса увеличения стои
мости совершс но безразлично, будет ли присвоенный капиталистом труд 
простой, средний общественный труд, или более сложный труд, труд более 
высокого удельного веса, Труд, который имеет значение более высокого, более 
сложного труда то сравнению с средним общественным трудом, есть проявле
ние такой рабочей силы, образование которой требует более. высоких издер
жек,, производство которой стоит большего рабочего времени и которая имеет 
.[ытонуу более высокую стоимость, чем простая рабочая сила. Если стоимость 
итой 11 илы выше, то и проявляется она зато в более высоком труде и овеще- 
< пишется поэтому за равные промежутки времени в сравнительно более вы- 
1 чких стоимостях. Но какова бы ни была разница в степени между трудом 
прядильщика и трудом ювелира, та доля труда, которой ювелирный рабочий 
лишь возмещает стоимость своей собственной рабочей силы, качественно нн- 
■1пм ие отличается от той добавочной доли труда, которой он создает при- 
Гшиочную стоимость, й  в этом случае прибавочная стоимость получается лишь 
вследствие количественного излишка труда, вследствие большей продолжи- 
м’лыюсти все того же процесса труда: в одном случае процесса производства 
и ряжи, в другом случае —  процесса ювелирного производства18.

1.ЫЛИ в  ходу плуги старо-китайской конструкции, которые взрывали землю 
ШМС свинья или крот, но не делали борозды, и вд лЩреворачивали ее. Сравн. 

( ■ {\ а ! г п Д> 1Ъс ?1ауе Ррчгег, Ьопйоп 1 вв2, р. 46 I гп. В своем «8еа Вогс1 
ие втахев» ОгтвЬей ассказывает между прочим: «Мне показывали здесь 

‘Я'УЛИл, которых ни один человек, находящийся ;в здравом'уме, не дал бы 
р 'Гн кшу, работающему по найму, так как они тяготили бы его: их чрезвы- 
•юнжш тяжесть и неуклюжесть, думается мне, по крайней мере на 10 про- 
ирт.ж увеличивают труд по сравнению с теми, орудиями, которые обыкно- 
||(Ч1(1о __употребляются у нас. Но меня уверяли, что при том небрежном 
н грузом обращений, которому они полно Даются у рабов, было бы невоз- 
Цожно предоставить последним более лешие и менее грубые орудия и что 
та орудия, которые мы постоянно даем и&шйм рабочим, причем извлекаем 
И л итого выгоду, не сохранились бы и одного Дня на Хлебных полях Зир- 
1И1Ш11, хотя почва последней легче и не так Камениста, как у нас. Точно 
так >ко, когда я спросил, почему на^вбех фермах лошади заменены мулами, 
та первым и, конечно, самым убедительным является то соображение. 
Что лошади не могли бы переценить того Обращения, которому онл всегда 

П'сртются со стороны .негров; лошади всегда быстро надрываются или 
■Мочится от этого, между тем как мулы переносят побои и недостаток 
ПЦ1Щ. и не претерпевают от этого существенного вреда, не простужаютЬя 
и мм заболевают, если пренебрегают уходом за «ими или переобременяют 
Н работой. Впрочем,, мне стоит только подойти к окну той комнаты, где 

мину, и почти каждый раз я увижу такое обращение со скотом, за которое 
■ что всякий фермер на севере немедленно вогнал бы рабочего».

,1 I ™-™ч111е менсцу сложным и простым трудом, между «зкШей» и 
•и ник шва 1аЬоиг», отчасти основывается просто на иллюзиях или по леи?

I мере на различиях, которые давным-давно перестали быть реальными 
" продолжают существовать лишь как традиционные условности; отчасти
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■ С другой стороны, в каждом процессе образования стоимости высший труд 
всегда должен сво^тыл к среднему общественному труду, напр. один 
день высшего труда к двум дням простого труда19. Если профессиональные 
экономисты возмущаются этим произвольным утверждением», то о них, ко
нечно, можно сказать, что за деревьями они не видят леса. То, что предста
вляется им теоретическим хитросплетением, в действительности представляет 
просто явление, которое изо дня в день повторяется во всех концах мира. Цо- 
всюду стоимость разнообразнейших товаров одинаково выражается в день
гах, "т. е. в определенном количестве золота или серебра. И  уже тем самым 
различные виды труда, представляемые этими стоимостями, в различных про- 
орциях сводятся к определенным количествам одного и того же вида 

обыкновенного труда, того труда, который производит золото и серебро. Сле
довательно, мы избежим излишней операции и упростим анализ, если мы пред 
полонам, что рабочий, применяемый капиталом, выполняет простой средний , 
общественный труд.

% ГЛАВА Ш ЕСТАЯ

ПОСТОЯННЫЙ КАПИТАЛ И ПЕРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛ

/  Различные факторы процесса труда принимают различное участие в обра
зовании стоимости продукта.

Рабочий присоединяет к  предмету труда новую стоимость, присоединяя 
к  нему определенное количество труда, каковы бы ни были конкретное со- г,

на более беспомощном положении известных слоев рабочего класса, благо
даря чему они не в, состоянии, как другие, вынудить оплату своей рабочей 
силы по ее стоимости. Случайные обстоятельства играют при этом настолько 
крупную роль, что положение одних и тех же видов труда изменяется. 
Там, напр., где физические силы рабочего класса ослаблены и относителг тр 
истощены, как это наблюдается во всех странах с развитым капитали
стическим производством, те грубые работы, которые требуют большой 
мускульной силы, в общем занимают более высокую ступень по сравнению 
с много более тонкими работами, которые опускаются до ступени простого 
труда; напр., труд ЪпсЫауег’а [каменщика] в Англии занимает значительно 
более высокую ступень, чем труд ткачей камчатных тканей. С другой сто
роны, труд 1ивПап сийег’а, стригущего Манчестер, хотя он требует боль
шого физического напряжения и кроме того нездоров, фигурирует как «пр< 
стой труд». Впрочем, не следует воображать, что так называемый «вДШей 
1аЪоиг»" (квалифицированный труд) занимает количественно значительно» 
место в национальном труде. Ьагпц вычисляет, что в Англии (и Уэльсе) 
существование более чем 11 млн. основывается на простом труде. По вы
чете одного миллиона аристократов и полутора миллионов пауперов, 
бродяг, преступников, лиц, живущих проституцией и т. д., из 18 млн., со
ставлявших цифру населения во время появления его работы, останетй 
4 650 000 душ среднего класса, включая сюда мелких рантье, чиновников, 
писателей, художников, школьных учителей и т. д. Чтобы получить эти 
42/3 млн.,он причисляет к работающей части среднего класса, кроме бан
киров и т. д., всех лучше оплачиваемых «фабричных рабочих»1 Даже и 
ЪпсЫауег’ы [каменщики] попадают в категорию «квалифицированных ра
бочих». После этого у него остаются упомянутые 11 млн. (8. Ь а 1 п §, №!■ 
1ЛОП0.1 ШеТгеез о 1с., Ьопйоп 1844). «Большой класс, который ничего не 
может дать в обмен па, пищу, кроме простого труда, составляет главнее 

.массу.парода» (,1 а т е  в М П1 в статье «Со1опу», 8ирр1етеп1 1о Ше Епсусю- 
"реейа ВгЛаптса, 1831).

18 «Когда указывают на труд как меру стоимости, то необходимо пред 
полагают труд известного рода... отношение его к другим родам труда

' '
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щфэшше, цель и технический характер этого труда. С другой стороны, стои
мости потребленных средств производства мы вновь находим в виде состав
ных частей стоимости продукта, напр. стоимость хлопка и веретен —  в- стои
мости пряжи. Следовательно, стоимость средств производства сохраняется, 
Шфопосясь на продукт. Это перенесение совершается во время превращения 
средств производства в продукт, в процессе труда. Оно совершается посред
ством труда, Но каким образом?

Рабочий не работает вдвойне в одно и то же время: с одной стороны, для 
того, чтобы своим трудом присоединить к  хлопку стоимость, а с другой 
стороны, для того, чтобы сохранить старую стоимость хлопка, или, что то же, 
для того, чтобы на продукт, на пряжу, перенести стоимость хлопка, который 
ом перерабатывает, и веретен, которыми он работает. Старую‘ Стоимость он 
сохраняет просто присоединением новой стоимости. Но так как присоединение 
ноной стоимости к  предмету труда и сохранение старых стоимостей в продукте 
суть два совершенно различных результата, достигаемых рабочим в одно 
н т о , же время, хотя в это время он работает не вдвойне, то эта двой
ственность результата, очевидно, может получить объяснение лиййь из 
двойственного характера самого его труда. Б одно и то же время труд, рассма
триваемый со стороны одного его свойства, должен создавать стоимость, 
(1 рассматриваемый со стороны другого свойства, должен сохранять или пере
носить стоимость.

Каким образом каждый рабочий присоединяет рабочее время, а потому 
и стоимость? Всегда только в особой форме своего производительного труда. 
Прядильщик присоединяет рабочее время только таким способом, что он пря
дет, ткач только таким способом, что он ткет, кузнец только таким способом, 
что оп кует. И только вследствие той целесообразной формы, в которой они 
вообще присоединяют труд, а потому и новую стоимость, вследствие пря- 
ЦНШ.Л, тканья, ковки, средства производства, —  хлопок и веретена, пряжа и 
ткацкий станок, железо и наковальня, —  становятся элементами для сози
дания продукта, новой потребительной стоимости 20. Старая форма их потре
бительной стоимости исчезает, однако только затем, чтобы выступить в новой 
фирме потребительной стоимости. Но уже при рассмотрении процесса образо
вания стоимости оказалось, что, поскольку потребительная стоимость потре
бляется целесообразно для производства новой потребительной стоимости, ра- 
604111' время, необходимое для создания использованной потребительной стои
мости, составляет часть рабочего времени, необходимого для создания новой 
потребительной стоимости, т. е. представляет рабочее время, переносимое с 
потребленных средств производства на ровый продукт. Следовательно, ра- 
1М1ЧИЙ сохраняет стоимости потребленных средств производства или пере
носит их на продукт как составные чарти стоимости последнего не посредством 
присоединения своего труда вообще," а вследствие особого полезного хара
ктера, вследствие специфически .нроизводйтельной формы этого присоединяе
мого труда. Как такая_ целесообразная'производительная деятельность —  
прядение, тканье, ковка, - -  труд одним своим прикосновением воскрешает 
средина производства из мертвых, наделяет их душою факторов процесса 
труда и соединяется с ними в продукты.

ичко 1У!>экпо определить» («ОиШпев о! Ро1Шса1 Есопоту», Ьопйоп 1832,-и ••*» очч|* 1  *  А ,  А /|1 ) .

*" «Труд создает новое творение взамен уничтоженного им» («Ап Еввау 
мн Шо Р'ЛШса’ Есопоту о! КаЫ епЕ Ьопйоп 1821, р. 13).
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Если бы специфический производительный труд рабочего не был пряде

нием, то он не превратил бы хлопка в пряжу, следовательно, и стоимости хлопка ; 
и веретен не перенес бы на пряжу. Напротив, если тот же самый рабочий пере- $  
менит профессию и сделается столяром, то он попрежнему своим рабочим 
днем будет присоединять стоимость к  соответственному материалу. Сле
довательно, он присоединяет ее своим трудом не поскольку последний- , 
представляет труд прядения или столярный труд, но поскольку он представляй? 
абстрактный, общественный труд вообще, и определенную величину стой-, 
мости он присоединяет не потому, что его труд имеет особое полезное содер
жание, а потому, что он продолжается в течение определенного времени. Таким 
образом в своем абстрактном общем свойстве, как затрата человеческой 
рабочей силы, труд прядильщика трисоединяет к  стоимости хлопка И 
веретен новую стоимость, а в своем конкретном, особенном, полезном свой
стве, как процесс прядения, он переносит на продукт стоимость этих средств 
производства и таким образом сохраняет их стоимость в продукте. Отсюда. М я  
двойственность результата труда, совершаемого в одно и то же время. у ,

Простым количественным присоединением труда присоединяется нова" 
стоимость, вследствие же особого характера присоединяемого труда старые 
стоимости средств производства сохраняются в продукте. Это двустороннее 
действие одного и того же труда как следствие двойственного характера по- !  
следнего обнаруживается в различных явлениях.

Предположим, что какое-либо изобретение дает возможность прядильщшп 
выпрясть в 6 часов столько хлопка, сколько раньше выпрядалось в 36 часов 
Труд его, как целесообразно-полезная производительная деятельность, уше-!?' ,| 
стерши свою силу. Продукт его ушестеренный: 36 ф. вместо 6 ф. пряжи. Но 
эти 36 ф. хлопка теперь впитывают столько же рабочего времени, как
раньше впитывали 6 ф. К  ним присоединяется нового труда в шесть раз )
меньше, чем при прежних методах, а потому. присоединяется лишь одна, 
шестая доля той стоимости, которая присоединялась прежде. С другой , ,,' 
стороны, в продукте, в 36 ф. пряжи, заключается теперь ушестеренная >
стоимость хлопка. В  продолжение этих 6 часов прядения сохранена щ  «
перенесена на продукт в шесть раз большая стоимость сырого материала, хотя1 , 
к  тому же количеству сырого материала теперь присоединяется в шесть 
раз меньшая новая стоимость. Это показывает, насколько существенно от- I
личается то свойство труда, вследствие которого он во время одного и того жь \
нераздельного процесса сохраняет стоимости, от того его свойства, в силу ко
торого он создает стоимость. Чем больше необходимого рабочего времени вхо
дит во время операции прядения в данное количество хлопка, тем .больше но
вая стоимость, присоединяемая к  хлопку, но чем большее количество фун
тов хлопка перепрядается в течение данного количества рабочего времени, , 
тем’ больше старая стоимость, сохраняемая в продукте, - -

Предположим, наоборот, что производительность прядильного труда оста
лась без изменения, следовательно, для того, чтобы один фунт хлопка превра
тить в пряжу, прядильщику требуется такое же количество времени, 
как раньше. Но пуш . изменилась меновая стоимость самого хлопка, пусть 
цена его в шесть раз увеличилась или уменьшилась. Б обоих случаях пря
дильщик к  дачному количеству хлопка продолжает присоединять все то же 
рабочее время, следовательно, все ту же стоимость, и в обоих случаях в те
чение данного времени он производит все то же количество пряжи. Однако 
та стоимость, которую он с хлопка переносит на пряжу, на продукт, в одном

.1 3 8  н к и з в о д с т в о  абсолю тной прибавочной  сто и м о сти
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. дупле в шесть размерьте, в другом случае ч. шесть ра? больше, чем была раньше. 
Чо ям самое и в тог случае, если средства труда вздорожают шш уде
шевятся, но попрежнему .будут оказывать все ту же услугу в процессе 
труда.

Ксли техшачесще условна процесса прядения остаются неизменвьрщ, а 
также не совершается ц щ щ нх  изменений в стоимости соответствующих 
средств производства, то прядильщиц в течение одинакового рабочего времени 
иоцршкнсму потребляет одинаковые количества сырого материала и ма
шин, представляющие одинаковые стоимости, Стоимость,:, которую оц со
храняет в продукте, в таком случае прямо пропорциональна той новой стои
мости, которую ож присоединяет. В течение двух недель он присоединяет вдвое 
больше труда, чем в одну неделю, а следовательно и вдвое большую 
стоимость, и в то же время потребляет вдвое больше материала,, представляю
щего вдвое болящую стоимость, п снашивает вдвое больше машин, пред
ставляющих вдвое бодьщ5® стоимость: таким образом в продукте двух недель 
ой сохраняет вдвое бслъщущ стоимость, чем в продукте одной недели. При 
данных неизмешюцщея условиях производства рабочий сохраняет тем боль
шую стоимость, чем большую стоимость од присоединяет: во он сохраняет 
бол иную стоимость не потому, что он присоединяет большую стоимость, а по
тому, что присоединяет ее при невдмеичющихся и нш ш еи гы х  от его 
гпоетнеиного труда условиях.

Конечно, в известном стносительпсм смысле можно сказать, что рабо
чий всегда сохраняет старые стоимости в той самой пропорции, в какой од при
соединяет новую стоимость. Вздорожает ли хлопок о 2 щ. до 3. щ. или 
удешевится до 1 ш., • рабочий, как бы ни изменялась эта стоимость в 
продукте одного часа, всегда сохраняет вдвое меньшую стоимость хлопца, 
чом в продукте двух часов. Далее, если изменяется дрот тщательность 
его собственного труда, если она повышается чДи понижается, то он, 
наир., в один рбочий час выпрядает больше или меньше хлопка, чем 
рпиыпе, и соответственно этому сохранит большую или меньшую стои
мость хлопка в продукте одного рабочего часа. Но при всем том в два 
рабочих часа он сохранит вдвое большую стоимость, чем-в один рабочий 
чис

Стоимость. оставляя в стороне ее чисто символическое выражение, в знаке 
стоимости, существует только в той или иной/ потребительной стоимости, 
той или иной вещи. (Сам человек, рассматриваемый просто как бытие 
рпГтчой силы, есть предмет природы, вещь, .Хотя и живая, сознательная 
вещь, а самый труд есть вещественное проявление этой силы.) Поэтому, 
мм и утрачивается потребительная стоимость, та: ливается и стоимость. Средства 
мо производства не утрачивают своей стоимости одновременно с своей потреби
тельной стоимостью, так как вследствиеифоцесеа труда они утрачивают перво- 
Оачпльную форму своей потребительной стоимости в действительности 
только затем, чтобы в продукте дриобреети форму другой потребительной 
Мнимости. ‘Но как ни важно для стоимости существовать в виде какой бы 
тп пи было потребительной стоимости, для нее, как показывает метамор- 
фич топа ров, безразлично, в какой потребительной стоимости она существует. 
III пего следует, что в процессе труда' стоимость переходит с средств произ- 
ипцвтип на продукт лишь в той мере, в какой средства производства вместе 
с сапой самостоятельной потребительной стоимостью утрачивают и свою 
«итиую стоимость. Они передают продукту только ту стоимость, кото-
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рую опи утрачивают как средства производства. Но в этом отношении 
с различными вещсат.енпыми факторами процесса труда дело обстоит 
различно.

Уголь, которым отапливается машина, исчезает бесследно, равно как 
и масло, которым смазывается ось колеса ит. д. Краски и другие вспомо- 
гателвпые материалы исчезают, но проявляются в свойствах продукта. 
Сырой материал образует субстанцию продукта, но изменяет свою форму. Следо
вательно, сырой материал и вспомогательные вещества утрачивают ту самостоя
тельную форму, в которой оии вступили в процесс труда как потребитель
ные стоимости. Иначе обстоит дело с собственно средствами (орудиями) труда. 
Инструмент, машина, фабричное здание, бочка и т. д. служат в процессе труда 
лишь до тех пор, пока они сохраняют свою первоначальную формул 
пока они завтра могут вступить * процесс труда в той самой форме, как и вчера.
Как в течение своей жизни, процесса труда, оии сохраняют по отно
шению к продукту свою самостоятельную Форму, так сохраняют они ее 
и после своей смерти. Трупы машин, орудий, мастерских и т. д. продол- ■; 1 
жают попрежнему существовать отдельно от продуктов, образованию кото- 
рых они содействовали. Теперь, если мы рассмотрим весь период, на про
тяжении которого служит такое средство труда со дня его вступления в ма
стерскую, и до того дня", когда его выбросят в сарай, то увидим, что его потре- . 
бительная стоимость совершенно потреблена трудом в течение этого пе- 1 
риода, а потому его меновая стоимость целиком перешла на продукт. Наир., || 
если прядильная машина в 10 лет отжила свой век, то вся ее стоимость в течё-. 
ние десятилетнего процесса труда перешла на продукт 10 лет. Следовательно, • 
период жизни известного средства труда охватывает большее или меньшее 
число постоянно снова и снова повторяющихся при его помощи процессов 
труда. С средством труда дело обстоит так же, как с человеком. Жизнь, 
каждого человека ежедневно убывает на 24 часа. Но на человеке не на
писано, сколько дней его жизни уже убыло. Однако это не препятствует 
обществам страхования жизни делать очень верные и, что еще важнее, _ 
очень выгодные выводы из средней продолжительности человеческой жизни,
То же и с средствами труда. Из опыта известно, сколько времени может просуще
ствовать в среднем выводе известное средство труда, наир, известного рода 
машина. Предположим, что она сохраняет свою потребительную стоимость 
в процессе труда только 6 дней. Б таком случае она в среднем утрачивает з« 
каждый рабочий день 1/6 своей потребительной стоимости и потому пере-' 
дает дневному продукту 1/6 своей стоимости. Таким способом Исчисляется 
снашивание всех средств труда, т. е. ежедневная утрата их потребительной 
стоимости, и соответственно этому ежедневное перенесение их стоимости на . 
продукт. . л

Отсюда с полной ясностью видно, что средство производства никогда 
не отдает продукту больше стоимости, чем оно утрачивает в процессе труда 
вследствие уничтожения сеосй собственной потребительной стоимости. Если бы 
средство производства не имело стоимости и потому ему было бы нечего утра
чивать, т. е. если бы само оно не было продуктом человеческого труда, 
то оно не передавало бы продукту никакой стоимости. Оно служило бы для 
образования потребительной стоимости, не участвуя в образовании меновой 
стоимости. Таков случай со всеми средствами производства, которые даны 
природой, без содействия человека: с землей, ветром и водой, железом в руд
нике, деревом в первобытном лесу и т. д.

\
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Ндось перед нами выступает другое интересное явление. Пусть стоимость 
М и ш и н ы  Судет, наир., 1000 ф. ст. и пусть она снашивается в 1000 дней. В  этом 
случае'/юоо стоимости машины ежедневно переходит с нее самой на ее 
дневной продукт. В ‘ то яге время вся машина продолжает, хотя и с убы
вающей жизнедеятельностью, функционировать в процессе труда. Таким 
образом оказывается, что один фактор процесса труда, одно средство производ
ства, целиком принимает участие в процессе труда, но лишь частью —  в про
цессе увеличения стоимости. Различие между процессом труда и процессом 
увеличения стоимости отражается здесь на их вещественных факторах, по
пои у что одно н то же средство производства как элемент процесса труда цели
ком входит в данный процесс • производства, а как элемент образования 
стоимости входит частями я .

(! другой стороны, средство производства может, наоборот, целиком вхо- 
игп. в процесс образования стоимости, хотя в процесс труда оно входит только 
частью., Предположим, что при прядении из 115 ф. хлопка ежедневно 
ицнца^т 15 ф., которые образуют не пряжу, а лишь отброс, хлопковую 
пыль. Однако, если этот отброс в 15% является нормальным, если он 
неотделим от средней переработки хлопка, то стоимость этих 15 ф. хлопка, 
по образующих элемента пряжи, совершенно так же входит в стоимость 
прнжн, как и стоимость тех 100 ф., которые образуют вещество пряжи. 
Потребительная стоимость 1о ф. хлопка должна превратиться в пыль, 
чтобы произвести 100 ф. пряжи. Следовательно, гибель этого хлопка есть 
условие производства пряжи. Именно поэтому он и передает свою стои
мость пряже. Это относится ко всем отбросам процесса труда, по крайней 
пирс постольку, поскольку эти отбросы не образуют опять новых средств произ- 
Иопгтпа, а потому не являются вновь в качестве самостоятельных потребитель
ных стоимостей. Так, на больших машиностроительных фабриках Манчестера 
можно видеть горы отбросов железа, состроганных в виде стружек циклошчс- 
I Ы1мн машинами; вечером они в огромных повозках переправляются из

11 Вдось речь идет не о починках средств труда, машин, зданий и т. д. 
Машино. подвергающаяся починке, функционирует не как'средство труда, 
и пт! материал труда. Ею не работают, но ее обрабатывают, чтобы устра
нить дефекты в ее потребительной стоимости. Такие починочные работы мы, 
И виду пашей цели, всегда можем представлять включенными в тот труд, 
Который требуется для производства средств труда. В тексте речь идет 
и таким снашивании, которого не может излечить никакой доктор и которое 
МП (11-1Кемалу приводит к смерти, о «такого рода снашивании, которое не? 
кпмможпо исправлять время от времени и которое, как в случае с ножом, 
н конца концов, приводит его в такое состояние, что ножевщцк скажет, что 
н|1 цп стоит починки». В тексте мы видели.' что машина, напр., целиком 
тоймт о каждый отдельный процесс труда, но лишь по частям в -одно- 
1)|>|'мпмцып процесс увеличения стоимоети ,1 1оэтому мы можем надлежащим 
лпрщшм оценить следующее смешение понятий. «Рикардо о части машино- 
1Ч|101гио1Ыюго труда, затраченного на производство чулочной машины, 
шкорнт», что она содержится, напр., в стоимости пары чулок. «Между тем 
жч'|. труд, который производит каждую пару чулок... содержит весь труд 
•шгомоое.троителя, а не часть его; потому что, хотя одна машина делает 
Миш о пар. по ни одна из этих пар не может быть сделана без помощи всех 
ЦпгТоП Мишины» («ОЪзегуаГшпз оп сегГаш уегЪа 1 ДшриГез т  Ро1Шса1 Есопощу, 
|нм Иг.|>1пг1у ге1аГтр; Го Уа1ие, апй Го Бетапй апй 8ирр1у», ЬопДоп 1821, 
р СИ) Актор, необыкновенно самодовольный педант, в своей путанице и 
Кмпгте <■ том о сооей полемике прав лишь в том смысле, что ни Рикардо, ни ка
ком бы то нп было другой, экономист, ни до него, ни после него, не раз- 
111» ии'Н1Ш1.тн строго обеих сторон труда, а, потому, как и следовало ожидать, 
и* ,'111,'Ш шшлнза их различной роли в образовании стоимости.
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фабрики о жслсиолитойпый завод, откуда па другой день опять возвращайте^ 
на фабрику и виде массивного железа.

Лишь постольку, поскольку средства производства во время процесса 
труда утрачивают стоимость, существовавшую в форме- старых потребитель
ных стоимостей этих средств производства, они переносят стоимость на но
вую форму продукта. Максимум той потери, 'которую их стоимость может пре
терпеть в процессе труда, очевидно, ограничен той первоначальной вели
чиной стоимости, с которой они вступают в процесс труда, или рабочим 
временем, необходимым для их собственного производства. Поэтому средства 
производства никогда не могут присоединить к продукту стоимость большую, 
чем та, которой они обладают независимо от обслуживаемого ими процесса 
труда. Как бы полезен ни был известный материал труда, известная машина, 
известное средство производства, все же, если он стоит 150 ф. с?., скажем 500 
рабочих дней, он никогда не присоединит более 150 ф. ст. к тому продукту, 
образование которого им обслуживается. Его стоимость определяется .ве тем 
процессом труда, в который он входит как средство производства, а тем процес
сом труда, из которого ои выходит как продукт. В  процессе труда он служит 
только как потребительная стоимость, как вещь с полезными свойствами, и 
потому он не передавал бы продукту никакой стоимости, если бы не обладал 
стоимостью до своего вступления в процесс22.

В  то время как производительный труд превращает средства производ
ства в элементы образования нового продукта, с их стоимостью совершается 
своего рода переселение душ. Из потребленного тела она переселяется во вновь 
сформированное тело. Но это переселение души совершается как бы за 
спиною действительного труда. Рабочий не может присоединять нового 
труда, следовательно, не может создавать новую стоимость, не сохраняя 
старых стоимостей, потому что он должен присоединять труд каждый раз;

22 Легко понять поэтому всю нелепость пресного Ж .-Б. Сэя, выводя
щего прибавочную стоимость (процент, прибыль,, ренту) *вз тех «бегущей* 
ргойисШ8> [производительных услуг], которые средства производства: 
земля, орудия, кожи и т. Д., оказывают своими потребительными стои
мостями в процессе труда. Господин Вильгельм Рощер, который никогда 
не преминет зарегистрировать черным по белому ловкие апологетически^; , 
измышления, восклицает: «Ж.-Б. Сэй (ТгаИё. уо1. I, сЬ. 4) очень верно заме
чает : «Произведенная маслобойней стоимость за вычетом всех издержек 
представляет ведь нечто новое, существенно отличное от труда, которым 
была создана сама маслобойня» («В1е ОтипсПа^еп йег 1Ча1юпа1бкопогвде»,
3 Аийа§е, 1858, 8. 82, N01®). Очень верно! «Масло», изготовленное маслО 
бойней, есть нечто весьма отличное от труда, которого стоила постройка 
Маслобойни. А под «стоимостью» господин Рошер подразумевает такую 
вещь, как «масло», потому что «масло» имеет стоимость, а так как «в при
роде» встречается гарное масло, хотя сравнительно и не «очень много», 
то он делает, несомненно, по этому поводу другое замечание: «Она.(при
рода!) почти совсем не производит меновых стоимостей!». У природы Роцгера 
с меновой стоимостью выходит то же самое, что у глуйой девицы с ре
бенком, который «был ведь совсем маленький». Тот же самый «учёный» 
.(«зауапЬ еАпсих») замечает еще по упомянутому выше поводу: «Школя 
Рикардо обыкновенно подводит под понятие труда и капитал как «сбере
женный труд». Это неискусно (!), потому что (1) владелец капитала (!) 
ведь (!) все же (!) совершил больше (!), чем простое (?!) производство!?) 
и {??) сохранение его (чего?): именно (?!?) воздержание от собственного 
наслаждения, за что он, напр. (И!), требует процента». (Там же.) Как 
«искусен» этот «анатомо-физиологический метод» политической экономии, 
который развивает «стоимость» просто-йа-просто из «требования», 

е.

- М,. .



и определенной Полезной форме, а присоединять его в полезной форме он не мо
жет, не превращ ая продуктов в средства производства нового продукта и не 
перенося тем самым их стоимости на новый продукт. Следовательно, сохра
нять стоимость посредством присоединения стоимости, это есть естественное 
свойство проявляющейся в действиях рабочей силы, живого труда, дар при
роды, ничего не стоящий рабочему, но много приносящий капиталисту, именно, 
приносящий ему сохранение наличной капитальной стоимости22а- Пока дело 
идет успешно, капиталист слишком сильно погружен в извлечение прибыли 
для того, чтобы замечать этот бесплатный дар труда. Насильственные пере
рывы процесса труда, кризисы, делают его для капиталиста заметным до ося
зательности 23.

Б средствах производства вообще потребляется их потребительная стои
мость, потреблением которой труд'создает продукты. Стоимость их в действи
тельности не потребляется 24, а потому не может быть и воспроизведена. Она 
сохраняется, но не потому, что с нею самой совершается какая бы то ни 
было /операция в процессе труда, а потому, что та потребительная стои
мость  ̂ в виде которой она первоначально существовала, хотя и исчезает, но 
исчезает лишь в другой потребительной стоимости. Поэтому стоимость средств 
производства опять проявляется в стоимости продукта, но, строго говоря, не 
иишроизводится. Производится новая потребительная стоимость, в которой 
вновь появляется старая меновая стоимостьа5.
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йи Из всех орудий фермерского производства человеческий труд.., 
1Ч"п. такое, от которого фермер больше всего может ожидать возвращении 
гн о и т капитала. Другие два — капитал в рабочем скоте и... телеги, плуги, 
допиты и т. д. — ничего не значат без соединения с известным количеством 
норного» ( Е й т и п й  В и г к е ,  'ПюиДНз апс! БеТаПз од Всагсйу, огщтаИу 
рггнгпЬес! То Йш КЩЫ, Ноп. XV. РИА ш Ше МопШ о! ЫоуетЪег 1795, е<ЗИ., 
1,о|н1оп 1800, р. 10).

“3 В «Итее» от 26 ноября 1862 г. Ъдин фабрикант, на прядильне ко
торого занято 800 рабочих и еженедельно потребляется в среднем выводе 
1Ы> кип ост-индского или почти 130 кип американского хлопка, жалуется 
публике на издержки, вызываемые -ежегодной остановкой работ на фабрике. 
Он определяет их в 6000 ф. ст. Среди этих непроизводительных издержек 
встречаются многие такие статьи, которые здесь нас не интересуют, наир.: 
шиишн.пая ренте,, налога, страховые премии, жалованье рабочим, нани- 
(ипомым на год, управляющему, бухгалтеру, инженеру и т. д. Но затем 
он причисляет сюда же 150 ф. ст, на уголь, чтобы время от времени про- 
IIIвливать фабрику и по временам приводить в движение паровую ма
шину, кроме того заработную плату рабочим, которые своим временным 
грудой поддерживают «в готовности» весь механизм. Наконец, 1200 ф. ст. 
пн порчу машин, так как «погода и естественные -разрушительные влияния 
пн прекращают своего действия от того, чуб паровые машины пере
стали двигаться». Он прямо замечает при этбм, что сумма в 1200 ф. ст. 
гик низка лишь потому, что машины уже находятся в состоянии большой
СЦНШНИ1ЮСТИ. .....  '

84 «Производительное потребление: когда потребление товара соста
вляет часть процесса производства... В этих случаях нет потребления стои
мости» (8. Р. N е \у т  я п, Е1етеп1з оI Ро1Шса1 Есопоту, Аайочег аш! 
N«1̂  Уогк 1835, р. 296).

84 11 одном ееверо-америкапском руководстве, выдержавшем, быть мо
лит, до 20 изданий, мы читаем: «Совершенно безразлично, в какой форме 
ни питал появляется вновь». После многословного перечисления всевозмож
ных элементов производства, стоимость которых снова появляется в ггро- 
Iу кто, н заключение говорится: «Различные роды продовольственных 
• редеть, одежды и жилища, необходимые для существования и комфорта 

* *
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Иначе обстоит дело с субъективным, с личным фактором процесса труда, 
с проянллютуйсл и действиях рабочей силой. В то время как труд благодаря 
его цел№ооб|шиоп форме переносит стоимость средств производства на про- 
дую т м тем самым сохраняет ее, каждый момент его движения создает доба
вочную стоимость, повую стоимость. Предположим, что процесс производства 
обрывается па том пункте, когда рабочий произвел эквивалент стоимости своей 
собственной рабочей силы, когда он, наир., шестичасовым трудом при
соединил стоимость в 3 ш. Эта стоимость образует излишек стоимости про
дукта над теми элементами последней, которые своим происхождением 
обязаны стоимости средств производства. Это —  единственная новая стои
мость, возникшая в этом процессе, единственная часть стоимости продукта, 
произведенная самим этим процессом. Конечно, она просто возмещает те'деньги, 
которые были авансированы капиталистам при купле рабочей силы и 
израсходованы самим рабочим на средства существования. По отношению 
к этим израсходованным 3 ш. новая стоимость в 3 ш. представляет просто вос
производство первых. Но она действительно воспроизведена, а не только по 
видимости, как стоимость средств производства. Возмещение одной стои
мости другою совершается здесь при посредстве создания новой стои
мости.

Однако мы уже знаем, что процесс труда продолжается долее того пункта, 
когда воспроизводится и присоединяется к  предмету труда просто эквивалент ' 
стоимости рабочей силы. Вместо 6 часов, которых для этого было бы доста
точно, процесс продолжается, наир., 12 часов. Следовательно, действием рабо
чей силы не только воспроизводится ее собственная стоимость, но и произво
дится кроме того излишек стоимости. Эта прибавочная стоимость образует из
лишек стоимости продукта над стоимостью элементов, потребленных для обра
зования продукта, т. е. над стоимостью средств производства и рабочей 
силы.

Изобразив те различные роли, которые различные факторы процесса труда 
играют в образовании стоимости продукта, мы тем самым охарактеризовали - 
функции различных составных частей капитала в процессе его собственного 
увеличения. Излишек всей стоимости продукта над суммой стоимости элемен
тов, участвующих в его образовании, есть излишек увеличившегося 
в .своей стоимости капитала над первоначально авансированной капиталь
ной стоимостью. Средства производства, с одной стороны, рабочая сила—- 
с другой, представляют лишь различные формы существования первоначаль-

человека, также претерпевают изменения. Они время от времени потребля
ются, и стоимость их вновь появляется в новой телесной и умственной силе 
человека, составляющей новый капитал, который можно вновь употребить 
на дело производства» (Р. ЛУ е у 1 а п с!, ТЬе ЕЛетепЬб о! Ро1Шс,а1 Есо- 
поту , ВовЮп 1853, р, 31, 32). Не' говоря уже о всех других странностях, за
метим, что, напр., не цена хлеба, а его образующие кровь элементы снова 
появляются в возобновленной силе. Л в качестве стоимости силы вновь 
появляются, напротив, не средства существования, а их стоимость. Те еда 
самые средства существования, если они стоят вдвое меньше, произведут 
совершенно столько же мускулов, костей и т. д., коротко говоря, совер
шенно такую же силу, но силу не такой же, не прежней стоимости. Это 
претворение «стоимости» в «силу» (хотя совершенно правильно было бы 
говорить, наоборот, о превращении «силы» в «стоимость») и вся эта фарисей
ская неопределенность прикрывают фокусническую попытку — конечно, 
тщетную — вывести прибавочную стоимость из простого факта возвра
щения авансированных стоимостей.
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чой капитальной стоимости, совлекшей с себя свою денежную форму и пре
кратившейся в факторы процесса труда.

Итак, та часть капитала, которая превращается в средства производства, 
.т с. в сырой материал, вспомогательные материалы и средства труда, в про- 
I цгссс производства не изменяет величины своей стоимости. Поэтому я назы
ваю ее постоянной, неивменяющейся частью капитала, или, короче, п о с т о я н 
н ы м  к а п и т а л о м .

Напротив, та часть капитала, которая превращена в рабочую силу, в про
цессе производства изменяет свою стоимость. Она воспроизводит свой 
собственный эквивалент и сверх того излишек, прибавочную стоимость, кото
рая в свою очередь может изменяться, быть больше или меньше. Из 
постоянной величины эта часть капитала непрерывно превращается в 
переменную. Поэтому я называю ее переменной частью капитала, или, 
порота, п е р е м е н н ы м  к а п и т а л о м .  Те самые составные части капи
тала, которые с точки зрения процесса труда различаются как объективные 
| вещественные] и субъективные [личные] факторы, как средства производ
ства и рабочая сила, с точки зрения процесса увеличения стоимости различаются 
как постоянный капитал и переменный капитал.

Понятие постоянного капитала отнюдь не исключает революции в стои
мости его составных частей. Предположим, что фунт хлопка стоит сегодня 
I ш. и что завтра вследствие недостаточного урожая хлопка цена его 
шпплпастся до 2 ш. Прежний хлопок, который продолжает обрабаты
ваться, куплен по стоимости в 1 ш., но присоединяет теперь к  стоимости 
продукта часть и 2 ш. А  уже выпряденный хлопок, быть может, уже об- 
ршипющийся на. рынке в виде пряжи, присоединяет к продукту вели
чину тоже вдвое большую, чем его первоначальная стоимость. Однако 
мы видим, что эти изменения стоимости не стоят ни в какой связи с увеличе
нном стоимости хлопка в самом процессе прядения. Если бы старый хлопок 
<чци не вступил в процесс труда, его можно было бы продать теперь по 2 ш. 
вместо 1 и . Наоборот: чем меньшее число процессов труда он прошел, тем 
вернее такой результат. Поэтому правило спекуляции таково: при подобных 
революциях в стоимости спекулировать на сыром материале в его наименее 
обработанной форме, т. е. скорее на пряже, чем на ткани, и скорее на хлопке, 
чем на. пряже. Изменение стоимости возникает здесь в том процессе, 
к о т о р ы й  производит хлопок, а не в том процессе, в котором он функ
ц и о н и р у е т  как средство производства и, следовательно, как постоянный ка
питал. .Хотя стоимость, товара определяется количеством заключающегося 
к нем труда, но определение самого этого количества имеет общественный ха
рактер. Если изменяется рабочее время, общественно-необходимое для про- 
йэиндгтиа товара,— а одно и то же количество хлопка, напр., при неблаго
приятных сборах, представляет большее количество труда, чем при благо
приятных, — то это оказывает обратное действие на старый товар, который 
всегда играет роль только отдельной особи своего рода26, стоимость 
в н т и р и й  всегда измеряется общественно-необходимым трудом, а при этом 
всегда подразумевается труд, необходимый при общественных отношениях 
Данного времени.

*' «Нго продукты одного и того же рода составляют, собственно говоря, 
окну многу, цена которой определяется в общем счете и без всякого отно
шен пи к особым обстоятельствам отдельного случая» (Ье Тговпе ,  Ве 
ИцичтН нос1а1, РйувюсгаСез, ей. Байге, Рапа 1846, р. 893).

11 М и р к е  Капитал. Т. I. Кв. 1. 10
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Стоимость средств труда, машин и т. д., уже служащих в процессе про
изводства, а потому и та доля стоимости, которую они передают про
дукту, может изменяться точно так же, как стоимость сырого материала. Если, 
напр., вследствие нового изобретения машины дднйого рода могут быть 
воспроизведены с меньшей затратой труда, то старые машины более или 
менее обесцениваются и потому переносят на продукт относительно мень
шую стоимость. Но и в этом случае изменение стоимости возникает вне 
того процесса производства, в котором машина функционирует как средство 
производства. Что касается этого последнего процесса, то в нем она никогда 
не передает стоимости большей, чем та, которой она обладает независимо от 
этого процесса.

Как изменение в стоимости средств производства, хотя оно и оказывает 
свое отраженное действие уже после вступления их в процесс производства, 
тем не менее не изменяет их характера как постоянного капитала, точно так * 
же изменение отношения между постоянным и переменным капиталом не 
затрагивает их функционального различия [различия их действий в процессе 
образования стоимости]. Напр. технические условия процесса труда могут 
преобразоваться настолько, что там, где раньше 10 рабочих с 10 орудиями 
малой стоимости обрабатывали сравнительно небольшое количество сырого 
материала, теперь 1 рабочий при помощи дорогой машины перерабатывает 
в сто раз большее количество сырого материала, Б этом случае постоянный ка
питал, т. е. масса стоимостей применяемых средств производства, очень 
значительно возрастает, а переменная часть капитала, авансированная на 
рабочую силу, очень значительно падает. Однако это изменение касается только 
отношения между величинами постоянного и переменного капитала, или 
того отношения, в котором весь капитал распадается на постоянную и 
переменную составные части, но, напротив, не затрагивает различия между 
постоянным и переменным капиталом.

«I

ГЛ АВА  СЕДЬМАЯ

НОРМА ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
^  " 1. Степень эксплоатации рабочей еилы

Прибавочная стоимость, произведенная в производственном процессе аван
сированным капиталом, который, мы обозначим через К , или увеличение аван
сированной капитальной стоимости К  выступает перед нами прежде всего 
как излишек стоимости продукта над суммой стоимостей элементов его 
производства.

Капитал К  распадается на две части: денежную сумму с, израсходован
ную на средства производства, и другую денежную сумму а, израсходованную 
на рабочую силу: с представляет часть стоимости, превращенную в постоян
ный капитал, V —  часть стоимости, превращенную в переменный капитал. 
Следовательно, первоначально 2Г—  « +  я, напр. авансированный капитал 
в 500 ф. ст. =  410 ф. -ст. постоянного капитала (с) +  90 ф. ст. перемен
ного капитала (г). В  конце процесса производства получается' товар, 
стоимость которого =  (с +  -о) +  то, где т есть прибавочная стоимость, 
напр. 410 ф. ст, (с) +  90 ф. ст. (V) +  90 ф. ст. (яг). Первоначальный 
капитал К  превратился в К ', из 500 ф. ст. в 590 ф. ст. Разность между
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обоими — ж , прибавочной стоимости в 99. Так как стоимость элементов 
производства равна стоимости авансированного капитала, то в действи
тельности простой тавтологией является утверждение, что излишек стои
мости продукта над стоимостью элементов его производства равен при
росту авансированного капитала, или равен произведенной прибавочной 
стоимости.

Однако эта тавтология требует ближайшего определения. С стоимостью 
продукта сравнивается стоимость элементов производства, потребленных при 
его образовании. Но мы уже видели, что часть примененного постоянного ка
питала, состоящая из средств труда, передает продукту лишь часть своей 
стоимости, между тем как остальная часть сохраняется в прежней форме своего 
существования. Так как последняя часть во играет никакой роли в об
разовании стоимости, то мы можем здесь отвлечься от нее. Введение ее 
и вычисления ничего не изменило бы. Предположим, что постоянный капи
тал с —■ 410 ф. ст. и состоит из сырого материала на 321 ф. ст., вспомогатель
ных веществ/на 44 ф. ст. и сношенных в процессе машин на 54 ф. ст.; 
стоимость же действительно применяемых машин составляет 1054 ф. 
ст. Авансированной на производство стоимости продукта мы считаем 
только эту стоимость в 54 ф. ст., которую машины утрачивают вслед
ствие своего функционирования и потому передают продукту. Если бы 
мм ввели в вычисление и те 1000 ф. ст., которые продолжают суще
ствовать в своей прежней форме, — как паровая машина й т. д., — то 
ним пришлось бы ввести их в вычисление на обеих сторонах, на стороне 
вшшгированной стоимости и на стороне стоимости продукта 26а и мы 
получили бы таким образом 1500 ф. ст. и 1590 ф. ст. Разность, или 
прибавочная стоимость, попрежнему составила бы 90 ф. ст. Поэтому »-
■том, где из обшей связи изложения не вытекает обратное, под иостоян- 
и м м  капиталом, авансированным на производство стоимости , мы постоянно 
подразумеваем только стоимость потребленных в производстве средств 
производства.

(! такими предположениями возвращаемся к  формуле К — с 4 » ,  кото- 
|Ш)1 превращается в К' ~  ( с +  г) 4  т, благодаря чему К  и превращается 
»Л'', Мы знаем, что стоимость постоянного капитала только вновь появля
ется п продукте. Следовательно, действительно вновь произведенная в процессе 
стоимость отлична от полученной из 11роцесса цсей стоимости продукта, по
нтом у она равна не (с 4  я) 4  ж, ели  не 410 с 4  90 V 4  90 т, как ка- г  
«стел на первый взгляд, а г 4  ж, или 90 V 4  90 ж, т. е. не 590 ф. ст., 
й 1*0 ф. ст. Если бы с, постоянный капитал, .был— 0, другими словами, 
ш и  бы существовали такие отрасли промышленности, в которых капита
листу но приходится применять никаких произведенных средств произ- 
иодг/пт, ни сырого материала, ни вспомогательных веществ, ни орудий 
Труда, а приходится применять только .материалы, данные природой, и ра
бочую силу, то на продукт не переносилось бы никакой доли постоянной 
Стоимости. 9тот элемент стоимости продукта, для нашего примера. 410 ф- 
ст,, отпил бы, но вновь произведенная стоимость в 180 ф. ст., заключаю- •**

•** «Коли мы примем в расчет стоимость основного капитала, приме
няемого кшс часть всего авансированного'капитала, то нам придется в конце 
года принят), в расчет остаток стоимости такого капитала, как. часть го- 
ЛопоЛ выручки» ( М а И Ь и е .  Ргшстр1е8 о! Ро1Шса1 Есопошу, 2-пй ей., 
1̂ 111(1011 1И30, р. 260).

10
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щая в себе 90 ф. ст. прибавочной стоимости, сохранила бы совершенно 
такие же размеры, как в том случае, если бы с представляло огромней
шую сумму стоимости. У  нас было бы К — 0 + » = = » , и К', увели
чившийся капитал, =  0 +  » +  т: следовательно, К' — Е  попрежнему
было бы =  т. Наоборот, если бы т было =* 0, другими словами, если бы 
рабочая сила, стоимость которой авансируется в виде перемятого ка
питала. производила только эквивалент, то К было бы=с +  V, и К' (стоимость 
продукта)— (с4- ») +  0, а потому К  — К '. Авансированный капитал нс 
увеличился бы.

В  действительности мы уже знаем, что прибавочная стоимость есть просто 
следствие того изменения стоимости, которое совершается с », с частью 
капитала, превращенной в рабочую силу, что, следовательно, V +  п  =  
=  » 4 - А » ,  причем Д» представляет превращение ». Но действительное 
изменение стоимости и отношение, в котором изменяется стоимость, затем
няются тем обстоятельством, что вследствие возрастания своей изменяющейся 
составной части возрастает и весь авансированный капитал. Раньше он был=* 
=  500, теперь о н =  590. Следовательно, анализ процесса в его чистом виде 
требует, чтобы мы совершенно абстрагировались от той части стоимости про
дукта, в которой лишь вновь появляется постоянная капитальная стоимость, 
т. е. чтобы мы постоянный капитал с приравняли нулю и таким образом при
менили тот закон математики, при помощи которого она оперирует с по
стоянными и переменными величинами, связывая постоянную величину с 
переменной только посредством сложения и вычитания.

Другое затруднение возникает из первоначальной формы переменного ка
питала. Так, "в приведенном выше примере К' — 410 ф. ст. постоян
ного капитала +  90 ф. ст. переменного капитала +  90 ф. ст. прибавочной 
стоимости. Однако 90 ф. ст. суть данная, следовательно, постоянная 
величина, и потому представляется нелепым рассматривать их как пере-’ 
менную величину. Но 90 ф. ст. переменного капитала в действитель
ности являются здесь только символом того процесса, через • который 
проходит эта стоимость. Часть капитала, авансированная на куплю ра
бочей силы, есть определенное количество овеществленного труда, следова
тельно, столь же постоянная величина стоимости, как стоимость купленной 
рабочей силы. Но в самом процессе производства вместо авансированных 90 ф. 
ст. выступает действующая рабочая сила, вместо мертвого — живой труд, 
вместо неподвижной — текучая величина, вместо постоянной —  перемен
ная. Результатом является воспроизводство » плюс превращение. С точки 
зрения капиталистического производства весь этот процесс есть само
произвольное движение превращенной в рабочую силу первоначально 
постоянной стоимости. Последней приписывается весь процесс и его ре
зультат. Поэтому, если формула: 90 ф. ст. переменного капитала, или само
возрастающая стоимость, представляется чем-то противоречивым, то она 
л и т , выражает противоречие, имманентное капиталистическому произ
водству.

Приравнение постоянного капитала нулю на первый взгляд производит 
странное впечатление. Между тем оно постоянно совершается в повседневной 
жизни. Напр., если хотят вычислить прибыль Англии от хлопчатобумажной 
промышленности, то прежде всего вычитают пену хлопка, уплаченную Соеди
ненным штатам, Индии, Египту и т. д., т. е. приравнивают нулю ту капиталь
ную стоимость, которая просто вновь появляется в стоимости продукта.
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Конечно, отношение прибавочной стоимости не только к той части капи- 
тнла, из которой она непосредственно возникает и изменение стоимости 
которой она представляет, но и ко всему авансированному капиталу 
имеет свое большое экономическое значение. Поэтому в третьей книге мы обстоя
тельно рассматриваем это отношение. Для того, чтобы одну часть капитала 
уличить  посредством ее превращения в рабочую силу, другую часть капи
тала необходимо превратить в средства производства. Для того, чтобы перемен
ный капитал функционировал, необходимо в известных пропорциях, соответ
ствующих определенному техническому характеру процесса труда, авансиро
вать постоянный капитал. Однако то обстоятельство, что для известного хи
мического- процесса требуются реторты и другие сосуды, нисколько не пре- 
ннтетвует тому, чтобы при анализе абстрагироваться от самой реторты. По
скольку создание стоимости и изменение стоимости рассматриваются сами по 
себе,, т. е. в чистом виде, средства производства, эти материальные формы по
стоянного капитала, доставляют только материю, в которой должна фикси
роваться текучая сила, созидающая стоимость. Потому-то и не имеет ни
какого значения природа этого вещества, т. е. безразлично, будет ли это хло
пок или железо. Не имеет' значения и стоимость этого вещества. Не
обходимо только, чтобы его масса была достаточна для того, чтобы она могла 
«витать количество труда, подлежащее затрате во время процесса про- 
инводства. Раз эта масса дана, -г- повысится ли ее стоимость или пони
зится, или же она не будет иметь никакой стоимости, как земля и море,—  
процесс создания стоимости и изменения стоимости нисколько не будет этим 
тр о н у т  27.

итак, прежде всего мы приравняем нулю постоянную часть капитала. Тогда 
пгшвсирвванный капитал с с сводится к », а стоимость продукта 
(с I ь ) + т  сводится к вновь произведенной стоимости V +  т.  Если дана
..... . произведенная стоимость =  180 ф. ст., в которой воплощается
труд, продолжающийся на всем протяжении процесса производства, то» мы 
должны вычесть стоимость переменного капитала =  90 ф. ст. для того, 
чтобы получить прибавочную стоимость =  90 ф. ст. Число 90 ф. ст. ==’ 
■■ ш выражает здесь абсолютную величину произведенной прибавоч- 
во|| стоимости. Относительная же ее величина, т. е. пропорция, в которой 
увеличился переменный капитал, определяется, очевидно, отношением при-

бдиочпой стоимости к переменному капиталу, или выражается дробью---Сле-
\  V

дшштсльно, для приведенного выше примера сна выразится п 'э®/80 =  
”• Ш0%. Это относительное увеличение переменного капитала, или отно
сительную величину прибавочной стоимости, я называю н о р м о й  п р и 
в и в о ч н о й  с т о и м о с т и 28.

Прим, ко 2  год. Само собой разумеется, что, как говорит Лукреций, 
!)11 Ц1Ш80 сгеап йе шЫ1о, из ничего не получится ничего. «Созидание стои- 
мпгш» есть превращение рабочей силы в труд. В свою очередь ра- 
Л11ЧПЦ сила есть прежде всего вещество природы, преобразованное в чело 
«мчоокиЦ организм.

"" 'Сочно так же, как англичане говорят «гаЬе оГ ргоШв», «ГаЬе о! шЬе- 
нч1|» и т. д. («норма прибыли», «норма процента»). В книге 3 мы увидим, 
чги легко понять норму прибыли, раз известны законы прибавочной 
| пшмости. В обратном порядке невозможно понять ни того, ни дру-
П1РО.
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Мы ужо видели, что рабочий в продолжение одной части процесса "труд; 
производит только стоимость своей /рабочей силы, т. е. стоимость необход^ ' 
мых средств своего существования. Так как он производит при отношения*, ' 
покоящихся на общественном разделении труда, то он но прямо производи 
средства своего существования, а в форме известного особенного товара, наиры! 
пряжи, производит стоимость, равную стоимости средств его существо-; ’ 
ващш, или тем деньгам, на которые’ он покупает эти средства. 1а часть;' 
его рабочего дня, которую он употребляет для этого, будет больше :вдр\ 
меньше в зависимости от стоимости средних ежедневных средств его 
существования, т. е. от того среднего рабочего времени, которое ежедневно 
требуется для их производства. Если стоимость ежедневных средств существовав 1 
ния рабочего воплощает в среднем выводе 6 овеществленных рабочих часов, те 
рабочему приходится работать в среднем выводе по б часов, в день для тога, чтобы 
произвести эту стоимость. Если бы он работал не на капиталиста, а на самого 
себя, самостоятельно, ему пришлось бы, при прочих равных условиях, ног 
прежнему работать в среднем выводе все такую же часть суток для того, чтобы ? 
произвести стоимость своей рабочей силы ц таким образом приобрести 
средства существования, необходимые для ега собственного сохранения, 
вди постоянного воспроизводства. Но так как в ту часть рабочего диц, 
в продолжение которой он производит дневную стоимость рабочей силы, 
скажем В ш,, он производит только эквивалент той стоимости, которая 
уже уплачена ему капиталистом?8и, т, е, просто возмещает вновь созданной 
стоимостью авансированную .переменную капитальную стоимость, то это про-; 
изводство стоимости является просто воспроизводством. Итак, ту часть рабочею * 
дня, в продолжение которой совершается это воспроизводство, я называю не- 
о б х о д и м ы м  р а б о ч и м  в р е м е н е м ,  а труд, затрачиваемый в тече-' 
иие этого времени, необходимым трудом аа, Необходимым для1 рабочих потому 
что он независим от общественной формы их труда. Необходим для капитал#'’ 
и капиталистического мира потому, что постоянное существование рабо»' 
чего является их базисом. *
. Второй период процесса труда, —  тот, в течение которого рабочий рабо-! 
тает уже за пределами необходимого труда, —  хотя и стоит ему труда, затраты '1 
рабочей, силы, однако не образует никакой стоимости для рабочего. Он 
образует прибавочную стоимость, которая прельщает капиталиста вей 
прелестью созидания из ничего. Эту часть рабочего дня я называю прибавоч
ным, избыточным рабочим временем, а затраченный в течение ее труд -  и р и- 
б а в . о ч н ы м  т р у д о м  (шгр!ш 1аЬоиг). Насколько решающее значение 
для познания стоимости вообще имеет рассматривать ее просто как за
стывшее рабочее время, как овеществленный труд, настолько же решщь * 28

28а Здесь, в 3-м издании, Энгельс замечает: «Автор пользуется здесь 
ходячим экономическим языком. Напомщод, что «авансирует» в действи
тельности не капиталист рабочему, а рабочий капиталисту» (именно, авзд-' 
сирует потребительную стоимость рабочей силы. — К .) .

28 До сих пор мы обозначали в этой работе словами «необходимое -ра
бочее время» то рабочее время, которое общественно-необходимо для Про
изводства известного товара. Теперь мы будем употреблять их и по отно
шению к тому рабочему времени, которое необходимо для производству 
такого специфнческого ‘товара, как рабочая сила. Употребление одних 
и тех же СегтШ ЬесЬтст [специальных обозначений] в различном смысле 
неудобно, но в полной мере избежать этого не удается ни в одной науке 
Ср., наир., высшие и низшие отделы математики.
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•цп'. значение для познания прибавочной стоимости имеет рассматривать 
•'с. просто как застывшее прибавочное время:, просто как. овеществленный приба-
...... труд. Только та форма, в которой этот прибавочный труд выжимается из
непосредственного производителя, из рабочего, отличает экономические фор
мации общества, напр. общество рабства от общества наемного труда 30.

Так как стоимость переменного капитала равна стоимости купленной им 
рабочей силы, так как стоимость этой рабочей силы определяет необходи
мую часть рабочего дня, а прибавочная стоимость в свою очередь определяется 
избыточной частью рабочего дня, то из этого следует: прибавочная стоимость 
относится к переменному капиталу, как прибавочный труд относится к  не

обходимому .труду, или норма прибавочной стоимости ~ ~
Обе части пропорции выражают одно и тоже отношение в различной форме: 

/ н одном случае в форме овеществленного труда, в другом случае в форме теку- [ ЧИ'О труда,
Поэтому норма прибавочной стоимости есть точное выражение степени 

нссплоатапии рабочей силы капиталом, или рабочего капиталистом 30а.
Согласно нашему предположению, стоимость продукта была =  410 ф. ст. с 

I 90 ф. ст. V +  90 ф. ст. т,  авансированный капитал был =  500 ф. 
гг. Так как прибавочная стоимость =  90, авансированный же капитал =

500, то по обычному способу вычисления получилось бы, что норма 
прибавочной стоимости (которую смешивают с нормой прибыли) =  18%: 
отношение, низкий уровень которого растрогал бы господина Кэри и других 
пфмолистов. В действительности лее норма прибавочной стоимости равна не
т п т  90 90 • ,

/ до , или а — , следовательно, не - щ р  а 100%: более чем в пять

риз больше кажущеися^степени зкеплоатации. Хотя в данном случае мы не 
знаем ни абсолютной величины рабочего дня, ни периода, в течение которого 
нро'олзкается процесс труда (день, неделя и т. д.), ни, наконец, числа 
рнбочих, которых одновременно приводит в движение переменный капитал

Господин Вильгельм Фукидид Рошер с истинно готтшедовской гениаль- 
Нгчтыо открывает, что если прибавочная стоимость или прибавочный 
Продукт и связанное с этим накопление обязаны в  настоящее время своим 
иГ1|шаоиаш1ем «бережливости» капиталиста, который «требует за это, напр., 
Процент», то «на низких ступенях культуры», напротив... «более силь
ные принуждают к бережливости более слабьЪс» («Б1е Оптй1а§еп йег Ка- 
1|п1т1(1копот1е», 3 Аи11а§е, 1858, стр. 78). К сбережению труда? ...или 'н е - 
Сунуствугощего избытка продуктов? Наряду сдействйтельвыагневенжством 
1111о,||(нч?тический страх перед добросовестным анализом стоимости и при- 
ЙН1НПШОЙ стоимости*и перед тем, что вдруг получится соблазнительно- 
№0лп(чшадежный с полицейской точки зрения результат, — вот что заста- 
ияипт Гошера и К0 извращать более или менее благовидные мотивы, 
которыми капиталист оправдывает присвоение уже существующей приба- 
№|||ши1 стоимости, в источники ее возникновения.

Прим, ко 2 изд. Являясь точным выражением егейени эксплоатации 
|шГи)<пч1 силы, норма прибавочной стоимости, тем не менее, отнюдь 
но м<1жет служить выражением абсолютной величины эксплоатации. 
|1и11||., если необходимый труд =  5 часам и прибавочный труд =  

2 * 6  чаепм, то степень зкеплоатации =  '100%. Величина эксплоатации 
измеряется здесь 5 часами. Если же необходимый труд =  6 часам и прн- 
Оиричиый труд =  0 часам, степень эксплоатации в 100*/о остается без из- 
Мепеипя, можду тем как величина эксплоатации возрастает на 20% с 5 
дц о часов.

Г
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в 9(1 ф. с.тм том нс мои со норма прибавочной стоимости ~ так как она

может быть превращена точно показывает взаимное

отношение между двумя составными частями рабочего дня. Оно равно 100%. 
Следовательно, рабочий одну половину дня работал на себя, а другую 
половину на капиталиста.
I Итак, метод исчисления нормы прибавочной стоимости, коротко говоря, 
таков: мы берем всю стоимость продукта и приравниваем нулю постоянную 
капитальную стоимость, которая лишь вновь появляется в стоимости про- V 

I дукта. Остающаяся сумма стоимости есть единственная стоимость, действи
тельно вновь произведенная в процессе образования товара. Если прибавочная 
стоимость дана, то мы, чтобы найти переменный капитал, вычитаем ее из этбй 
вновь произведенной стоимости. Если же дан переменный капитал, и мы 
ищем прибавочную стоимость, то мы поступаем наоборот. Если даны и при
бавочная стоимость и переменный капитал, то остается произвести лишь за
ключительную операцию, вычислить отношение прибавочной стоимости к  перё-

т ' 'менному капиталу, — .

Как ни прост этот метод, тем не менее представляется уместным освоить 
читателей посредством нескольких примеров с лежащим в его основе и не: 
привычным для них способом представления.

Прежде всего пример прядильной фабрики с 10 000 мюльных веретен, на 
которой прядется из американского хлопка пряжа №32 и производится по 
1 ф. прямей на веретено в неделю. Отбросы составляют 6%. Итак, еже
недельно 10 000 ф. хлопка перерабатывается в 10 000 ф. пряжи и 600 ф, 
отбросов. В апреле 1871 г. этот хлопок стоил 73/. пенса за фунт, т. е. за 
10 600 ф. круглым числом 342 ф. ст. Эти 10 000 веретен, включая ма
шины для предварительной обработки хлопка п паровую машину, стоят 
1 ф. ст. на веретено, следовательно, 10 000 ф. ст. Ежегодное снашива- 
пне их составляет 10% =-1000 ф. ст., или 20 ф. ст. в неделю. Наем 
фабричного здания —  300 ф. ст. или 6 ф. ст. в неделю. Уголь (4 ф. на 
час и рабочую силу, на 100 лошадиных (индикаторных) сил и 60 часов 
в неделю, включая в расчет и отопление здания') — 11 тонн в неделю, 
по 8 ш. 6 п. тонна, стоит круглым счетом 4х/2 ф. ст. в неделю; газ —
1 ф. ст. в неделю, масло — 4г/2 ф. ст. —  в неделю, следовательно, все 
вспомогательные вещества — 10 ф. ст. в ’ неделю. Итак, постоянная часть 
стоимости дает 378 ф. ст. в неделю. Заработная плата составляет 52 ф. 
ст. в неделю. Следовательно, постоянный и переменный капитал вме
сте составляют 378 +  52 =  430 ф. ст. в неделю.

Цена пряжи при 12х/4 и. за фунт составит за 10 000 ф. 510 ф. ст. 
Чтобы найти прибавочную стоимость, из стоимости всего продукта, из 
510 ф. ст., мы должны вычесть израсходованный постоянный и пере
менный капитал, 430 ф. ст. Тогда мы получаем в качестве прибавочной 
стоимости 80 ф. ст. Постоянную часть капитала в 378 ф .. ст. мы при
равниваем нулю, так как она не принимает участия в образовании стои
мости за неделю. Она не создается вновь, а перекосится. Остается еже
недельная вновь произведенная стоимость в 132 =  52 ф. ст. перемен*
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иого капитала +  80 ф. ст. прибавочной стоимости. Таким образом норма 
прибавочной стоимости =  80/52=  153 и /13%- При десятичасовом среднем 
рабочем дне получается: необходимый тр у д = 3 31/33 часа и прибавочный 
Труд — 62/вз часа 31.

ЛасоЬ, "предполагая цену пшеницы в 80 ш. за квартер и средний сбор 
п 22 бушеля с акра, так что один акр приносит 11 ф. с т . , приводит 
I л и 1815 г. следующий расчет, страдающий серьезными дефектами, —  так 
как в нем предварительно произведено взаимное покрытие различных статей, — 
но достаточный для нашей цели:

Производство стоимости на 1 акр

(’сшона (пшеница) 
Удобрение . . . . . .
'■1нработная шгата_

Итого . . . .

, 1 ф. ст. 9 ш. Десятины, налоги . . 1 ф. СТ. 1 ш.
. 2 » >> ЛО » Р е н т а ........................1 » » 8 »
. 3 » 10 » Приб. фермера и проц. 1 » » 2 »
. 7 ф. СТ. 9 ш. Итого..............3 ф. ст. 11 ш.

Прибавочная стоимость, при том постоянном предположении, что цена 
продукта— его стоимости, распределяется здесь между различными рубри
ками: прибыль, пропент, десятина и т. д. Эти рубрики не представляют для 
наг. интереса. Мы складываем их и получаем прибавочную стоимость в 3 ф. 
гт. 11 ш. Те 3 ф. ст. 19 ш., которые стоят семена и удобрение, мы 
приравниваем, как постоянную часть капитала, нулю. Остается аван
сированный переменный капитал в 3 ф. ст. 10 ш., вместо которого была 
произведена новая стоимость в 3 ф. ст. 10 ш. +  3 ф. ст. 11 ш. Таким 

3 (Ь ст 11 ш .
образом т составляет -ц—г — более 100%. Рабочий более поло- 

3 ф. ст. 10 ш.
иипы своего рабочего дня употребляет на производство прибавочной стои
мости, которую различные лица под различными предлогами распределяют 
между собою 31а*

2. Выражение стоимости продукта в относительных долях
продукта

Позвратимся теперь к тому примеру, который показал нам, как капита- 
Iист из денег делает капитал. Необходимый труд его прядильщика составлял 
б часов, прибавочный труд столько же, а потому степень эксплоатадии ра
бочего 100%.

Продукт' двенадцатичасового рабочего дня составляет 20 ф. пряжи 
стоимостью в 30 ш. Не менее 3/10 стоимости этой пряжи (24 ш.) образова-

Я| Прим, ко 2 изо. Пример прядильной фабрики, приведенный в пер- 
мим издании и .относящийся к 1860 г., содержал некоторые фактические 
ошибки. Приведенные в тексте совершенно точные данные сообщены мне 
одним манчестерским фабрикантом. — Следует отметить, что в Англии 
пирил лошадиная сила вычислялась по диаметру цилиндра, новая же 
ы.р|1 шляется ио действительной силе, которую указывает индикатор.

1,11| Приведенные вычисления служат просто в качестве иллюстрации. 
Мы исходим, между прочим, из предположения, что цены — стоимостям. 
II книге III мы увидим, что это равенство не так то просто устанавливается 
Ап»и» .1,13 средних цен.



яо лишь вновь появляющейся стоимостью потребленных средств про
изводства (20 ф. хлопка на 20 ш., веретена и т. д. на 4 ш.), или со
стоит из постоянного капитала. Остальные 2/10 представляют новую стои
мость в С ш., которая возникла во время процесса прядения и из которой 
половина возмещает авансированную дневную стоимость рабочей силы, 
или переменный капитал, а другая половина образует прибавочную стои
мость в 3 ш. Следовательно, вся . стоимость этих 20 ф. прятки соста
вляется следующим образом: стоимость пряжи 30 ш. =  24 щ. постоян
ного капитала +  3 ш. переменного капитала +  3 ш. прибавочной стои
мости.

Так как вся эта стоимость воплощается во всем продукте =  20 ф. пряжи, 
то и различные элементы стоимости можно было бы выразить в про- 
порпиональных долях продукта.

Если стоимость в 30 ш. существует в виде 20 ф. пряжи, то 8/м  это*й 
стоимости, или ее постоянная часть в 24 ш., заключается в 8/10 про? 
дукта, т. е. в 16 ф. цряжи. Из них 1Зг/8 ф. представляют стоимость сы
рого материала —  выпряденного хлопка на 20 ш., а 22/3 ф. предста
вляют стоимость потребленных вспомогательных веществ и 'средств труда, 
веретен и т. д., на 4 ш.

Итак, 131/3 Ф- пряжи представляют весь хлопок, потребленный на весь 
продукт, на 20 ф. пряжи, представляют' сырой материал совокупного про
дукта, и ничего больше. Хотя в них заключается всего 131/3” ф. хлопка 
стоимостью в 131/3 ш., но добавочная к  ним стоимость в 62/3 ш. обра- , 
зует эквивалент хлопка, потребленного на остальные 62/3 ф. пряжи. Дело, 
обстоит таким образом, как если бы из последних 62/3 ф. был выщи
пан весь хлопок и как если бы весь хлопок, потребленный на совокупный: 
продукт, был втиснут в 131/, Ф- пряжи. Но -зато в этих 13х/3 ф. пряжи 
теперь не содержится ни одного атома ни стоимости потребленных вспомо
гательных веществ и средств труда, ни повой стоимости, созданной в процессе I 
прядения. . • „ <

Точно так же дальнейшие 22/3 ф. пряжи, в которых заключается остаток \  
постоянного капитала ( = 4  ш .\  не представляют ничего иного, кроме стой- ' 
мости вспомогательных веществ, и средств труда, потребленных на . весь ! 
продукт, на 20 ф. пряжи. " . ̂  й

Таким образом 8/ю продукта, или 16 ф. пряжи, рассматриваемые в 
их телесной форме, как потребительная стоимость, как пряжа, хотя 
и представляют в такой же мере создание прядильного труда, как и осталь
ные части продукта, тем не менее, рассматриваемые в нашей связи, они не за
ключают в себе прядильного труда, того труда, который впитан во время . 
самого процесса прядения. Дело обстоит таким образом, как если бы они 
без прядения превратились в пряжу и как если бы их форма пряжи 
представляла чистейший мираж. В самом деле, если капиталист продаст а 
их за 24 ш. и на последние вновь купит свои средства производства, 
то становится ясным, что 16 ф, пряжи —  это лишь переодетые хлопок,'1 
веретена, .уголь и т. д. И

Наоборот, остающиеся 2/,0 продукта, или 4 ф. пряжи, теперь не предста
вляют. ничего иного, кроме новой стоимости в 6 ш., произведенной во время 
двенадцатичасовего процесса прядения. Заключавшаяся в них стоимость по
требленных сырых материалов и средств труда уже была выпотрошена из нвд 
и вошла в состав первых 16 ф. пряжи. Воплощенный в 20 ф. пряжи прядильный

164 пготводство лвсолтотпой привавочшой стоимости
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груд слцщцёПтри{шап 1 Е/,0 продукта. Дело обстоит таким образом, как сели ®ы 
прядильщик ширя® 4 ф. пряжи "из «воздуха, — иди же из такого хяш ка и  та
кими веретенакй, Которые, будучи даны природой, без содействия чело- 
ипческого труда, не присоединяют к продукту никакой стоимости. .

Мз стих 4 ф. пряж®, 8 которых таким образом содержится вся стой- 
мосты, вадш произведенная во время дневного процесса прядения, о д а  
половина представляет только стоимость в возмещение Истребленной рабочей 
гиды, т. е. только переменный капитал в 3 ш., остальные т  2 ф. пря
жи — только прибавочную стоимость в 3 ш.

Так как 12 рабочих часов прядильщика овеществляются в 6 ш., то 
п ЯГ) ш. стоимости нряжи овеществлены 60 рабочих часов. Юнн существуют 
к 20 ф. пряжи, из которых ®/м, или 16 ф., суть материализация {вопло
ти те ] истекших до начала прядения 48 рабочих часов, т. е. того труда,
11’/%’п<чг»чгт& .АУ'лТттплт-о ТРЛТТ т  V  т т л т ^ о Т г А Т г Г т Р Я  УПУПГ'ЯГЙ Й 2./__ ЖГТГТТ а  Л

Раньше мы видели, что стоимость пряжи равна сумме новой стоимости, 
(•изданной во время производства пряжи, плюс етошаости, уже ранее суще- 
сгиопившие в-средствах ее производства. Теперь мы видим, каким образом 
функционально или в понятии различные составные части стоимости продукта 
мшгг быть представлены в относительных долях самого продукта.

Йто разложение продукта —  результата процесса производства —  на коли
чество продукта, воплощающее только труд, заключающийся в средствах про
таю детва, или постоянную часть капитала, другое количество, воплоща
ющее только необходимый труд, присоединенный в процессе производства, 
как переменную часть капитала, я третье, последнее количество продукта-, 
ноплещающее только прибавочный труд, присоединенный в этом самом про
цессе, или прибавочную стоимость, —  вто разложение просто, по в то же время 
и (ажно, как покажет ■ дальнейшее применение его к  запутанным и  все 
еще не разрешенным проблемам.»

Сейчас мы рассматривали весь продукт, кйк готовый результат двеиа- 
дц/тшасового рабочего дня. Но мы могли бы проследить ’ето и в процессе 
его нозникповенм и тем не менее представить частные продукты, как функцно- 
ни.тиго различные части продукта..

Лрядильщик производит в 12 часов 20 \ф. пряжи, следовательно, в 
одни час 1%  ф., а в 8 часов 13% ф., т. ё, частный продукт, предста
вляющий всю стоимость хлопка, выпряденного в течение всего рабочего®!. 
Точно так же чдетный продукт следующих 1 часа 36 ф.
пряжи и потому представляет стошость средств труда, потребленных в течение 
12 рнбочих часов. Точно тай же'в следующие 1 час 12 минут прядильщик про- 
шиюдит 2 ф. пряжи — 3 ш.: стоимость продукта, равная всей новой 
стоимости, которую он производит в 6 часов необходимого труда. Наконец 
к последние с/5 часа он производит опять-таки 2 ф. црджи, стоимость 
которых равна прибавочной стоимости, произведенной его прибавочным 
трудом, составляющим половину для! Этот способ исчисления служит англий
скому фабриканту для домашнего обихода, и он скажет, наир., что в первые 
й часов, или 2/8 рабочего дня, он просто выручает свой хлопок и т. д. Фйавиди®, 
что формула верна, что в действительности это просто первая формула, пере
веденная с пространства, тде готовые части продукта лежат одна подле дру1 
гпЙ, на время, где они следуют одна за другой. Но формула может сопро-
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вождаться и самыми варварскими представлениями, особенно в головах, ко
торые практически столь же заинтересованы в процессе увеличения стоимо
сти, сколько и в том , чтобы дать о ней превратное теоретическое пред
ставление. Так, можно вообразить, что, напр., наш прядильщик в первые 
8 часов всего рабочего дня производит или возмещает стоимость хлопка, в сле
дующие 1 час 86 минут —  стоимость потребленных средств труда, в еле-, 
дующие 1 час 12 минут —  стоимость заработной платы, и только знаме
нитый «последний час» посвящает фабриканту, производству прибавочной стои
мости. Прядильщику приписывается таким образом двойное чудо: выходит, 
во-первых, что он производит хлопок, веретена, паровую машину, уголь, масло 
и т .  д. в тот самый момент, когда он прядет с их помощью, и, во-вто
рых, что из одного рабочего дня данпой степени интенсивности он делает 
пять таких дней. Так, напр., в нашем случае производство сырого материала 
и средств труда требует четыре двенадцатичасоЕых рабочих дня и их превра
щение в пряжу —  нового двенадцатичасового рабочего дня. Что хищниче
ство верит таким чудесам р что ему не приходится разыскивать доктринеров- 
сикофантов, которые постарались бы доказать и х ,—  это показывает сле
дующий пример, приобретший историческую знаменитость.

3. «Последний час» Сениора
В одно прекрасное утро 1886 г. Нассау В. Сениор, известный своими эконо

мическими познаниями и своим прекрасным стилем, в некотором роде Елаурен 
среди английских экономистов, был призван из Оксфорда в Манчестер, 
чтобы поучиться здесь политической экономии вместо того, чтобы по- <| 
учать ей в Оксфорде. Фабриканты избрали его борцом против недавне^издан
ного фабричного закона и против агитации за десятичасовой рабочий день, 
которая шла еще дальше. С обычной практической проницательностью они 
увидали, что господин профессор «\тап!е(1 а §оой йеа:1 о! ПшзЬпщ» [еще поря
дочно нуждается в окончательной отделку. Поэтому они выписали его 
в Манчестер. Господин профессор с своей "тороны украсил свойк стилем 
уроки, полученные им в Манчестере у фабрикантов, и издал памфлет: 
«Ьейегв он' йю Гасйогу Ас1, ав П аЙ'ес1в Ше соНоп шапиГасйие», 
Вопйоп 1887. Здесь можно найти, между прочим, следующие поучительные 
места:

«При теперешнем законе ни одна фабрика, на которой работают лица мо
ложе 18 лет, не может работать более И ]/2 часов в день, т. е. по 12 часов 
в первые 5 дней недели и 9 часов в субботу. Следующий анализ (!) показывает, 
что в такой фабрике вся чистая прибыль происходит от последнего часа, 
фабрикант затрачивает 100 000 ф. ст.: 80 000 ф. ст. на фабричные здания и 
машины, 20 000 ф. ст. на сырой материал и заработную плату. Пред
полагая, что капитал оборачивается один раз в год и что валовая при
быль составляет 15%, годовой оборот товаров этой фабрики должен со
ставить стоимость в 115 000 ф. ст. Каждая из 23 половин рабочего часа, со
ставляющих рабочий день, производит 5/115, или V »  этих 115 000 ф. ст. 
Из этих 23/23, образующих совокупность этих 115 000 ф. ст. (сошигашщ 
Ше тсЬоМ 115 000 ф. ст.), 20/23, т. е. 100 000 из 115 000, престо возме
щают капитал; х/2з, или 5 000 ф. ст. из 15 000 ф. ст., составляющих В1Ы 
левую прибыль (!), возмещаю снашивание фабрики и машин. Остаю
щиеся 2/23, т. е. два последних получаса каждого дня, производят чистую

/
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И|>иЛ|.1Л|> в 10%. Поэтому, если бы при неизменных ценах фабрика могла 
|ш(нгш|. 13 часов вместо И 1/^ то, при увеличении оборотного капи- 
т«.И1 приблизительно на 2600 ф. ст., чистая прибыль увеличилась бы 
Гнми’и, чем вдвое. С другой стороны, если бы рабочий день был сокра
щен па 1 час, то исчезла бы чистая прибыль, а если бы на 11/а часа 
то исчезла бы и валовая прибыль»32.

II ото господин профессор называет «анализом»! Если он действительно 
•1пмг|1||.и воплю фабрикантов, что-рабочие большую часть дня растрачивают 
на производство, а следовательно, на воспроизводство или возмещение стои- 
мнети построек, машин, хлопка, угля и т. д., то всякий анализ становился 
1ЩЛИП1ННМ. Он мог просто ответить: милостивые государи! Если вы заставите 
|1йГн1Т11Т1. 10 часов вместо И у 2, то при прочих равных условиях ежедневное, 
пчрсблсиис хлопка, машин и т. д. сократится на 1у2 часа. Следовательно, 
ы  нынграсте ровно столько же, сколько вы потеряли. В будущем ваши ра-
...... . станут затрачивать на воспроизводство, или возмещение аваисирован-
!1и|| кииитальной стоимости на Г / 2 часа менее..А если бы Сенкор не поверил 
нч ми слово и в качестве сведущего лица признал бы необходимым особый 
111Щ.ИГ1, то он должен был бы прежде всего попросить господ фабрикантов о 
юн, чтобы в вопросе, касающемся исключительно отношения чистой при
били и величине рабочего дня, они не сваливали в одну пеструю кучу маши
ны н фабричные здания, сырой материал и труд, а соблаговолили бы вы- 
(г.'иги. постоянный капитал, заключающийся в фабричных зданиях, маши- 
мп< сыром материале и т. д., на одну сторону, капитал же. авансирован
ной пи заработную плату, — на другую сторону. Если бы тогда оказалось,

»* Ы и I I I  О г, в только-что названной работе, стр. 12, 13. Мы не оста- 
Нин 111(1111'.мен на некоторых курьезах, безразличных ввиду нашей цели 

пн уткернвдешш, будто фабриканты причисляют к прибыли, брутто
0 01 11МЧЧ1, грязной или чистой, возмещение стоимости сношенных ма- 
Жнн н г. д., т. е. составной части капитала. Не останавливаемся также 
Ми юм, ирлпильны или лживы числовые данные. Что они стоят так назы- 
•►МИ10 • анализа», это доказал Леонард Горнер в «А ЬеМег Со Мг. 8ешог»

. I 1837.  Леонард Горнер, один из членов комиссии 1833 г для
•** ........... .. состояния фабрик и фабричный инспектор, по существу

фабрик до 1859 г., оказал бессмертные услуги английскому рабо- 
'• ’1 »‘,||11т.у. Всю свою жизнь он вел борьбу не только с озлобленными
1 юрикшгтмн, но и с министрами, для которых было несравненно важнее 

ю й т . • голоса фабрикантов» в Нижней Палате, чем часы «рабочих рук»
ИЧ фцПрПКе. *

Я 1М1ШПШГ к прим. 32. Не говоря уже о фальши содержания, изложение" 
I Н1Ю|Ж путаное. Сказать он хотел собственно только вот что: фабрикант 

юи -пи-т рабочего ежедневно-работать 11у2, или ез/2 часа. Подобно отдель- 
иим* рабочему дню, весь годовой труд состоит из 1Г/2, или 23/2 часа (помно-
I ....... "ело рабочих дней в году). При этом предположении г3,, ра-
I*"*;1........31 производят годовой продукт в 115 000 ф. ст.; 72 рабочего часа
ЯИЮШОДит 115 000 ф. ст. х  Угз; 2% рабочего часа производят 115 000 А. ст. х  

|ш> ООО ф. ст., т. е. они только возмещают авансированный ка- 
■"*1" | I Ктннггсй 3/2 рабочих часа, которые производят 115 000 ф. ст х  

I  % ,  (Г. 0 0 0 ,  'Г. е. валовую прибыль.. Из этих 3/ 2 рабочего часа V ,  ра-
Г ....... ... "['"ИЗВОДЯТ 115 000 ф. ст. X 7аз =  5 000 ф. ст., т. е. производят
1*чмм1 возмещение снашивания фабрики и машин. Последние две 
■У^тшп.1 рнбочего часа, т. е. последний рабочий час, производят 
•И  НО" ф. ст. х  2/з з =  10 000 ф. ст., т. е. чистую прибыль В
- »•'I- Геикир ............. .....  ........  *■ ‘
^МИи-1- ,иы.

превращает последние 2/23 продукта в части самого
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1аЩ ц что то  шчовелшнйи фабрикантов рабочий воспроизводит или ш м е щ а г  
заработную ш а гу  в %  рабочих часа, и м  в один чао, то наш амалнш к ^  
она бы продолжить > ' \ '

Согласно вампа данным, рабочий, В предпоследний час производит свою 
заработную плату, а  в  последний —  вашу прибавочную стоимость или чь 
стую прибыль. Так как в равные промежутки времени он производит равные 
стоимости, то продукт предпоследнего часа имеет такую  же стоимость, Как 
а  продукт последнего. Далее, рабочий производит стойкость лишь при том , 
условии, если он затрачивает труд, а  количество его труда измеряете/ его ра 
бочим временем. Послед.юе, согласно вашим данным, составляет 11%  «асов 
в День. Одну часть этих 11% часов он уиот1ебаяет од производство и1® йй,- 
возмещение свое! заработной платы, другую часть —  на производство ваше! 
чистой прибыли. Ничего больше оа не делает в .продолжение рабочего 
дня. А  так как , согласно вашему утверждению, его заработная плата 
и доставляемая им прибавочная стоимость суть равновеликие стоимости, к  
он, очевидно, производит свою заработную плату в 5%  часа и вашу ч ш у к  
прибыль в  остальные 5%  часа. Так как , далее, стоимость продукта, р о ю т  
дейного в  два часа ирядепвя, равна сумме стоимости его заработной клан* 
плюс ваша чистая прибыль, то ста стоимость лряэ ш должна измеряться 11% 
рабочими часами; продукт предпоследнего часа 5%  рабочих часа, продукт по
следнего ч аса—  тоже."М ы  подходим теперь к  щекотливому пункту. Итак, 
внимание! Предпоследний рабочий ч а с— -такой же обыкновенны! работ,#  
час, как  и первый. Не более и не менее. А  потому каким бы это образом пря
дильщик. мог в один рабочий час произвести стоимость пряжи, представ
ляющую 5%  рабочих часа? В  действительности он и не совершает такого чуда.,, 
!Га потребительная стоимость, которую он производит в один эабе лй 
час, представляет определеннее количестве пряжи. Стоимость этой пряжи 
измеряема 5%  рабочих часа, из которых 1% уже заключаются, помимо со
действия с его стороны, в  средствах производства, в хлопке, машинах и 
потребленных в течение часа, а % , или один час, ирге* единены им самим. За  
ним образом, так как его заработная плата производится в 5%  часа, с про 
дукт, произведенный в один час прядения, точно так же содержит 5%  рабо
чего часа, то нет решительно никакого волшебства в том., что новая стогаий&ц 
произведения им в продолжение 5%  часов прядения, равна стоимости й р ь  
дукта одного часа прядения. Но вы совершенно заблуждаетесь, если ду- 
1 аете, будто он затрачивает хотя бы один атом своего рабочего^ дня па  воспро
изводство, ел и  «возмещение» стоимостей хлопка, машин и т. д. Благодаря тому 
что его труд делает из хлопка и веретен пряж у, благодаря тему, что 
он прядет, "стоимость хлопка ш  веретен сама собою переходит па  кряж у 
Это —- следствие качества, его труда, а не количества. Б онечто, в один -час 
он перенесет на пряжу большую стоимость' хлопка и  т. д ., чем в  %  часа*, но 
лишь ко той причине, что в  1 час он выпрядет хлопка больше, чем в %  часа 
И так, поймите же, ваше утверждение, будто рабочий в предпоследний нас про
изводит стоимость своей заработной платы, а в последний час чисткю 
прибыль, -означает только, что в пряже, представляющей продукт двух чШ#* 
его рабочего дпя, бтдут ли то кривые или последние часы, воплощено 11%  ра* 
ботах часов ,—  ровно столько же, сколько насчитывается во всем -его рабе- 
чем дне.. А  утверждение, что он в первые Б%  часа производит свою заработ
ную плат?, а в последние 5%  часа —  вашу чистую прибыль, означает толью 
что первые 5%  часа вы оплачиваете, а последние 5%  -часа не оплачиваете. '■
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лпорю об оплате труда, а не рабочей силы, чтобы говорить на вашей 
Ч |1ппчрп'ине. Теперь, милостивые государи, если вы сравните отноше- 
иие рибочего времени, которое вы оплачиваете, к  тому' рабочему вре- 
«рми, которого вы не оплачиваете, то вы найдете, что оно равно отношению 
ЯМопнны дня к половине дня, т. е. 100%, что, несомненно, очень хороший 
11(11)10 пт. Не подлежи также никакому сомнению, что если вы заставите ра
ботать спои «руки» 13 часов вместо Ц 1̂  и, что совершенно так же похоже на 
нпс, кик одно яйцо на 'другое, излишние 11/2 часа просто присоедините к при- 
Ляи.-шмму труду, то последний возрастет с б3/4 часа до 7х/4 часа, а потому норма 
прибавочной стоим ости -с  100% до 126% % . Но вы слишком безумные 
• виг ни пики, если вы надеетесь, что вследствие присоединений I1/, часов 
вис увеличится с 100 до 200% и даже более чем до 200%, т. е. по 
они «более чем удвоится». С другой стороны, сердце человека —  удиви- 
Т1ЧИ.В1Ш вещь, особенно, ссли/Чедовек ноет сердце в своем кошельке —  
иы слив!ком мрачные пессимисты, если вы опасаетесь, что с сокращением ра’бо- 
чиго двя с И х/2 до 101/2 часов пойдет прахом вся ваша чистая прибыль. Отнюдь 
ии, При прочих равных условиях, прибавочный труд понизится с 5 , 
дм 4й/̂  часа, что все еще дает очень почтенную норму прибавочной стои- 
М И и , именно 8214/23% . Н о ваш роковой «последний час», о котором вы 
(Ч1ггки!11,таете сказок больше, чем хилиасты о светопреставлении, это —  со- 
кг'|1В1г11иый вздор. Потеря его не отнимет у вас «чистой прибыли» и не 
итшшот у обрабатываемых вами детей обоего пола «чистоты душевной» 32а*

ц  1'.сли Сениор доказал, что от «последнего рабочего часа» зависит 
чш гп прибыль1 фабрикантов, существование английской хлоИчатоб^маж- 
"■ • I Промышленности и положение Англии на мировом рынке, то д-р Ап- 
*•" * ,1т в придачу к этому доказал, в свою очередь, что если фабричных 
>' | “'и и подростков моложе 18 лет не запирать на полные 12 часов в теплой 

И чиотоП нравственной атмосфере фабричного помещения, а «одним часом» 
й«т,|н« выталкивать их в неуютный и распущенный внешний мир, то празд- 
»"•' "• 11 норок отнимут у них все их душевйое здравие. С 1848 г. фабрнч- 
Л** инспектора в своих полугодичных «КерогЬв» [отчетах] неустанно под- 
Мпнииммют фабрикантов «последним», «роковым часом». Так, г. НолтеН 
* Диким фабричном отчете от 31 мая 1855 г. говорит: «Если бы следующее’ 
(и ||п,\'М1кн) вычисление (он цитирует Сениора) было правильно, то ока- 
Р 'Ь иь бы, что всякая Хлопчатобумажная фаррДка в Соединенном Коро- 

" 1850 г. работала себе в убыток» («КероЛв о! Ше ГпзресПоп о!
г А I  г И 'Н Гог Ше ЬаН уеаг, егкПгщ 30-Ш Арп1 4855», р. 19, 20). В 1848 г 
Ки1 яп щ ! гичасовой билль прошел через парламент, фабриканты сельских’ 
Я Н Н ",|Жп,плен, рассеянных между.графствами ВогвеГи Ботегве!, вынудили 
В (("Которых рабочих контрнетицию, в которой,\южду прочим, говорится*

авочный час праздности"•Им просители — родители, полагаем, что дощ______  __
Может иметь никакого иного результата, кроме деморализации наших 

■Ие||, ибо праздность — мать .всех пороков». По этому поводу фабричный 
Ими* пт :и октября 1848 г. замечает: «Атмосфера лвцопрядилен, в кото- 
1 • ,1"бо гв ют дети этих добродетельно-нежных родителей, до такой сте-
н Пч |в<|1( полнена пылью и волокнами сырого материала,''что до чрезвы-
1»П|МН ....... 'Приятно пробыть в прядильне хотя бы только 10 минут, так как
Ш  но мшисто сделать этого, не получив самого мучительного ощущения, 
*(" пиши глада, уши, ноздри и рот быстро наполняются облаками льняной 
Цц ж ц'| которой нет никакого спасения. Самый труд, вследствие лнхо- 
.ИпчнпП быстроты машин, требует неусыпной ловкости и движения, под 

М1р"-чим неослабного внимания, и Представляется несколько жестоким 
«'’||Ц1итв родителей употреблять слово «леность» по адресу собственных 

П. которые, за вычетом времени На еду, 10 полных часов прикованы 
__ работе; в такой атмосфере и... Эти дети работают дольше, чем
%  »• ноловп йсгвонные батраки в соседних деревнях. Такие безжалостные
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Когда действительно пробьет ваш «последний часочек», вспомните оксфорд
ского профессора. А  пока до приятного свидания в лучшем мире. Ай-, 
(Но!..* 33. Сигнал «последнего часа», открытого Сениором в 1836 г., был 
снова подан 15 апреля 1848 г. в «Ьопйон ЕсопошшЬ Джемсом Виль
соном, одним из главных экономических мандаринов, в его полемике 
против закона о десятичасовом рабочем дне.

4. Прибавочный продукт
Ту часть продукта (1/10 часть 20 ф. пряжи, или два фунта пряжи в примере 

§2), в которой воплощается прибавочная стоимость, мы называем п р и 
б а в о ч н ы м  п р о д у к т о м  (МеЬгргойик!, 8игр!щ ргойисе, рго- 
диД пе1). Как норма прибавочной стоимости определяется отношением 
последней не ко всей сумме капитала, а только к  его переменной состав
ной части, так и уровень прибавочного продукта определяется отношением 
последнего не ко всему остальному продушу, а только к  той части продукта, 
в  которой воплощается необходимый труд. Как производство прибавочной

обвинения в «праздности и пороке» следует заклеймить как чистейшее хан
жество и самое бесстыдное лицемерие... Та часть общества, которая 
приблизительно двенадцать лет тому назад возмущалась той самоуверен
ностью, с которой публично и совершенно серьезно возвещали, опираясь 
на санкцию высокого авторитета, будто вся «чистая прибыль» фабриканта 
проистекает из «последнего часа» труда и потому сокращение рабочего 
дня на один час уничтожит всю чистую прибыль, — эта часть общества, 
говорим мы, едва ли поверит своим глазам, когда она увидит, что ориги
нальное открытие относительно благодеяний «последнего часа» с того вре
мени усовершенствовано настолько, что оно теперь равномерно охватывает 
и «мораль», и. «прибыль», так что если продолжительность детского труда 
будет сокращена до 10 полных часов, то вместе с чистой прибылью хозяев 
улетучится и нравственность детей, так как и то и другое зависит от этого 
последнего, этого «фатального часа»» («КерогГв о! 1шр. о! Рас!. 1ог 31-в! 
Ос!. 1848», р. 101). Этот же фабричный отчет приводит потом .образцы 
«морали» и «добродетели» этих господ фабрикантов, тех каверз, уловок, 
приманок, угроз, подделок и т. ц., которые они пускали в ход для того, 
чтобы заставить немногих совершенно безответных рабочих подписывать 
петиции такого рода, а потом выдавать эти петиции перед парламентом, 
как петиции целой отрасли промышленности, целых графств. — В высшей 
степени характерным для современного состояния, так . называемой эконо
мической «науки» остается тот факт, что ни сам Сеннор, —• который к своей 
чести впоследствии энергично выступил за фабричное законодательство,—> 
ни его первоначальные и позднейшие противники не сумели разобраться 
в софизмах «оригинального открытия». Они просто апеллировали к фактам 
и опыту. Как и почему — осталось для них тайной.

33 Однако господин профессор все же извлек некоторую пользу из 
своей манчестерской прогулки. В «Ье!!егз оп !йе Гас!огу Ас!» вся чистая 
прибыль «барыш» и «процент» и даже «воте!Ьт§ тоге» (нечто большее), 
зависит от одного неоплаченного рабочего часа рабочего! Годом раньше, 
в своих «ОиШпев о! Ро1Шса1 Есопоту», сочиненных на пользу оксфордских 
студентов и образованных филистеров, Сениор, полемизируя против рикар- 
довского определения стоимости рабочим временем, «открыл», что прибыль 
возникает из труда капиталиста, а процент из его «воздержания». Выдумка 
была старая, но слово АЬвИпепг, «воздержание», было новое. Господин 
Рошер верно перевел его на немецкий язык словом «Еп!Ьа1!ип8». Но его 
компатриоты, менее знакомые с латынью, Вирты, Шульцы и другие Михель, 
переодели его в монашеское одеяние, превратив «воздержание» в «Еп!вц- 
,/ипё», «самоотречение».
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««|цЧ1М'.ти ость определяющая цель капиталистического производства, так 
к I гении, богатства измеряется не абсолютной величиной продукта, а относи- 
1й11-Н()|1 величиной прибавочного продукта Д  

Сумма необходимого труда и прибавочного труда, периодов времени, в ко- 
рабочий производит стоимость в возмещение своей рабочей силы 

и прибавочную стоимость, образует абсолютную величину его рабочего вре
мен в — рабочий день (\уог1шщ йау).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Р А Б О Ч И Й  Д Е Н Ь

1. Пределы рабочего дня
' х '

Мы исходили из предположения, что рабочая сила покупается и продается 
в» ее стоимости. Стоимость ее, как и стоимость всякого другого товара, одре- 
Щ’янетсн рабочим временем, необходимым для ее производства. Следова- 
|еЛ|.1И1, если для производства средств существования рабочего, потребляемых 
ри и среднем ежедневно, требуется 6 часов, то в среднем он 'должен работать 
пи б чипов в день, чтобы ежедневно производить свою рабочую силу, или чтобы 
иип1|ннш)0дить стоимость, получаемую при ее продаже. Необходимая часть 
♦то рабочего дня составляет в таком случае 6 часов и является поэтому, 
ври прочих равных условиях, величиной данной. Но этим еще не определяется 
«сличина самого рабочего дня.

а Ъ
Предположим, что линия I  ̂ изображает продолжитель-

й|Ц. к* пли длину необходимого рабочего времени, равную, скажем, 6 часам. 
1 мптря но тому, будет ли продолжен труд за пределы аЪ на 1 ,3 , 6 часов и т. д., 
Им получим 3 различных линии;

I Рабочий день И .
Ь

Рабочий день I.

г 1 и  ' ' 3 '  4 и  1 6 м

Рабочий день III, 
а Ь
I I  I I I__ I I I 1
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 ;9 1 Ю 'ТГ 'АЙ

___  X
“  «Для человека, обладающего капиталом в 20 000 ф ..с т ., прибыль 

#(1 • 11(|лIг(> составляет 2000 ф. ст. в год, было бы совершенно безразлично, 
Пили мнит ли его капитал 100 или 1000 рабочих, продаются ли про- 
П‘Н«> 1,||Ц||||Ю товары за 10 000 или за 20 000 ф. ст., раз нредпола- 
11НИП1, что его прибыль во всех этих случаях не падает ниже 2000 ф. ст. 
Ни тшеон ли и реальный интерес нации? Если предположить, что реаль
ный чистый доход нации, ее ренты и прибыли остаются без изменения, 
• и но имеет решительно никакого значения, состоит ли нация из 10 или 
1Н миллионов жителей» (К Л са гй о , ТЬе ргтс1р1ез о! Ро1Шса1 Есопоцау, 
И I иД, Ьо.шЬп 1821, р. 416). Задолго до Рикардо Агйшг Уоипц, фанатик 

||р|||*|ииичпого продукта, вообще болтливый, лишенный критического духа
\  X, М и р к е .  Капитал.Т. I, Кв. 1. IX



т ш *.омсйодство абсш ййм оЙ ш ш аьо ч н о й  стотьно те

8 1 12 ч«соъ. Продолжение 
Как рабочий дейь р* аЬ 4

. Ье, или а с , то рн изменяется вМей’ё е переменной ВёййЧиЬой Ы .  т ш  
кай ай ей*  величий^ Данная, то Ш о Ш ем е  Ьс и а в  г вида можё1бьт> йз-Ц  
Мерёйо. Оно составляет в рабочем дне I —  ‘/е, в рабочем дне II —  3/й Й в й

„ , тт г1 , прибавочное рабочее ф м й
раоочем дне Ш  - Ч 6аЬ. Ъ к к а к  далее, отйойешй ^ ....^

определяет норму прибавочной стоимости, то последняя дана, раз известно 
отношение этих линий. Она составляет в трех приведенных выше рабочих днях 
соответственно 16%, 50 и 100%. Наоборот, одна норма прибавочной 
стоимости не дала бы нам величины рабочего дйя. Если бы, например, о й  
равнялась 100%, то рабочий день мог бы продолжаться 8 ,10 ,15  часов и т. Щ 
Она указывала бы на то, ЧТО Две составные ЧпсТй рабочего дня, необходимый 
труд и прибавочный труд, равны по своей величине, но ие показывала бы, ши 
вёлйкЯ КаЖдаЯ из бТйх Частей.

М ай , рабочий день есТь не июбяйнал, Я пёреМешшя величина. Правда, 
одна йз его частей определяется рабочим Временем, Необходимым для йССтоШ* 
нойо восйройвводства самого рабочего, во сто обМ й Велйчйна йЗмеШШСн 
ВМвсТе с ДЛийОй), ий: йродблЖиТейьйосТыо прибавочного Труда. Шзт'&л'У 
рабочий ,пиь мсж й быть определен, но Сам но себе он неойре
ВелЙчиНа ® .

ХОТЯ таким образом рабОчйй день есть йё устойчивая, а текучая веЛичпйа. 
все же, с другой стороны, он может Вменяться л й ш ь  в известных гр&т 
лицах. Однако минимальные пределы его не могут бЫть определены. ПрайДЦя 
если мы предположим, что Линия продолжения к ,  или прибавочный труд =-■ 0 , ' 
то мы получим минимальную границу, а именно ту часть дня, которую | 
чий необходимо должен работать Для поддержания собственного существо* 
в в й и й . По при капиталистическом способе производства необходимый труд 
всегда составляет лйшь чйсТь его рабочего дня, а йоТёну рабочий день иикбЭДа 
не может сократиться до размеров этого минимума. Вато у рабочего дня есть 
максимальная граница. Он не может быть продлен за известный "пределЛ 
Максимальный йредеЛ этот определяется двояко. Во-перВЫх, физическим про* 
делом рабочей силы. Человек может расходовать в продолжение суток, 
естественная продолжительность которых равна .24 часам, лишь определенное 
количество Жизйенйой силвп Так, лошадь может работать Изо дня в день Лишь Ко 
8 часов. В продолжение известной части дня сила должна отдыхать, спать Л

писатель, репутация которого стоит в обратном отношений к  его заслугам и 
писал, между прочим: «Какую Пользу йолучийо бы соврёме гное государство 
от целой провинций, пЛчйй, которой возделывалась бы по Древне-римскому 
образцу, мелкими независимыми крестьянами, притом наилучшим снос ■ 
бом? Кцкой цели достигало бы это, кроме той единственной, что ЗдесЬ

У  б и И ц, ЕоНЫса] АЕПЬп^̂ Ыс 01с ., Ё оййол 1474, р. 47),.
ДобйёАете к  Прим. 34. Гощшйс правильно Замечает: «странной прРг - 

стйвляетея сильная склонность, изобразить чйсТЫй чох >д ввй\)дйь.м дця 
рабочего класса... между ТёМ кай ясно, Что выгодны^ ой может быш 
’ й НО Причине его чистоты* (Т й . Н о р к 1 й з, Ой ЙейЬ о! Ьапй еЬС 
Ьбййой 1823, р. 126).

88 «Рабочий деиЬ — величина Неопределенная: ОН МОсМет б Ть ДЛййей 
Или Короток* («Ай Еввау ой Тгас1е г И  Сойпйегсе, СопЫши^ ОЬзегШйКд» 
ой ТахаЫой е1е.*, Ьоййоп 1770, р. 73).
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1 пшчшлжишв другой |ЕЙй Днй ЧеЛовеК должен удовлетворить другие
и!

М -

Жиме 1ип,р»бнЬШ ** ййгй$>&1* поддерживать «йШту* <#йяшзГй>& 8. Ш  
1ВКЦ чиг1п (кзичесгимй Границами удлинение рабочего дня йШ Ш вЙ йМ й 

Ий ГрЯПИцМ морального свойства: рабочему необходимо время для УдовлетвЬ"
, ИНН) интеллектуальЕйх й -социальным потребностей, объем й количество ко- 
1®(,ич н|ф(,д1!лястсь об1гмМ состоянием культуры. Поэтому изменений, которым 
|№Мв|«»*Г1 рабочий день, колеблются между физическими1 и соцнатгыМйй' 
|]« Н1ШИМ11. Но как Те, так И другие границы весьма растяжимого свой- 
|4мя и иткрг.шаюь самый Широкий Простор. Так, например, мы Встречаем ра- 

•нИ Инин в 8, 10, 18, 14, >6,18 часов, т. е. рабочий день самой

КмитоЛНст йуййл рабочую силу Но ее дневной стоимости. Ему НрйНад- 
■ л I' еп М11т|)ебителытя сТОйМоеТШя Чеченце одного рабочего дшт. О й  и о Л у- 
I* 1 т и к и м о б р а з о м  п р а в о  з а ь И а Н й 1 ь р а б о ч е г о  ра- 
_н I Вт  ь н а с е б я  в п р о д о л ж е н и е  о д и о г  о р а б о ч е г о д и н ,  
I" чти такое рабочий день? 86 Во венком случае эТо нечто менынеб, чеМ есте*- 

«нм нпы11 день йййнй,. На сколько? У  Капиталиста СВОЙ собственный 
# м и д  ил чту иШ та ТНи'е [крайний предел], на Необходимую границу ра* 
■Моги дан. Как капиталист, он представляет собою лишь асрсоййфйНирЬ* 
И й 1'мП капитал. Его душа ■“ * душа Кайш'йла. Но у Капитала оДнб единственное 
■иВНвшпм! стремление, —  стремление увеличивать свою еТэнмтоть, создавать 

[ иОниочмую стоимость, МйТИвать своей постоянной частью, средствами йро- 
рридеш , возможно большую массу прибавочного труда 1,7. КаййТай 
- г  перни,1Й труд, который, подобно ваМйиру, ожИВает ЛИШЬ вслеДСт®е всп- 
в " Миш живого Труда и жйВеТ тем дольше," Чем больше поглодает жгВОГо 
1 ( "(Ы Время, в продолжение которого рабочий работает, есть то время, в про- 

•жешш которого каййТаЛйсТ потребляет К]пленную нм рабочую силу88. 
1,1 рибочий потребляет Находящееся в распоряжении капиталиста время 

и ■ I итого себя, то ой обкрадывает капиталиста39.
Игнк, капиталист ссылается на.закон товарного обмана. Как и всякий дру- 

иокуиптель, он старается выручить возможно большую пользу из 
и» гр'’Гпг1,слыюй стоимости своего товара, Но вдруг раздается голос рабочего, 

ерши до сих пор заглушал Шум И грохот процесса производства:

I /

■ ГМрос этот бесконечно важнее, чем внамейй^Ый вопрос сэра Ро- 
>1 .г Пили, предложенный им бйркингамспой торговой Палате: «ЧТО такое 
И*!1 <«т*|0|1шгов)», вопрос, Который Мох* быть ИоСтай,1ей Только Потому, 

и» .'м. так же плохо понимал природу денег, как 'НШе вЫШи^ теп 
■"ИНЧ1С11 по шиллингу] йз Шрмингама, \
*’ *Я(1’1мча капиталиста состоит в том, чтобы посредством Оатрачен- 

1СМч1 им пищ ли псл\Чйть вовкозкво бблмйую сумму труда» (Л .- 6. С о и Ы 
11 в • я о л с и П , ТгаПй Шёопоие е! ргаЫсше йен епбгергШз ШОивШеШЫ 

|:#р|| г(1,, 1’ипз 1867, р . 63).
“  «потеря одного часа труда в депь Наносит громадный ущерб тор- 

ВШ*У государству». «Наблюдается чрезвычайно бНаЧНтелЬнбё потребление 
1ММТ1М) роскоши рабочей беднотой этого королевства, в особенности ма 

■томнтуАгюЛ чернью; при этом они потребляют и с:йе время — самый 
в -I УримИ из всех видов расточения» («ТО’ Еаз'ау оп Тгайе апс! „СоШтеГье», 

ш * й < и  т о ,  р. 47, 163). ✓
“ »Аш1П рабочий, освободившись от работы, предается минутному 

•Им*)', алчная эконокйя, с беспокойством следящая вн ним, начинает 
У*'|н>|1Л(|1ить, что он ее обкрадывает» (М, Ы  п $ и е 1 ,. ТЬёопе без Гхнз Сь 

Нм" м р\, Ьопбоп 1767, \’бЗ. 11, р. 466).
11*



ж производство абсолю тно!  прибавочной  стоимости

. Товар, который я  тебе продал, отличается от остальной товарной черни 
тем, что потребление его создает стоимость, притом бблыную стоимость, чем 
сколько стоит он сам. Потому-то ты и купил его. То, что для тебя является увели
чением стоимости капитала, для меня есть излишнее расходование ра
бочей силы. Мы с тобою знаем на рынке лишь один закон: закон товаре 
обмена. Потребление товара принадлежит не продавцу, который отчуждая 
товар, а покупателю, который приобретает его. Поэтому тебе принадлежи!1 
потребление моей дневной рабочей силы. Но при помощи той пены, за ко
торую я каждый день продаю ее, я должен ежедневно воспроизводишь ее, чтобы 
потом снова ее продать. Не говоря уже о естественном снашивания 
вследствие старости и т. д., у  меня должна быть возможность работать завтра 
при том же нормальном состоянии силы, здоровья и свежести, как сегодня 
’ы постоянно проповедуешь мне евангелие «бережливости» и «воздержания*. 

Хорошо: Я  хочу подобно разумному, бережливому хозяину сохранить сво" 
единственное достояние —  рабочую силу, и воздержаться от всякой безумной 
растраты ее. Я  буду ежедневно приводить ее в текучее состояние, превращать 
в движение, в труд лишь в той мере, в какой это не вредит нормальной про
должительности ее существования и ее нормальному развитию. Безмерным 
удлинением рабочего дня ты можешь в один день привести в движение боль
шее количество моей рабочей силы, чем я мог бы восстановить в три дня. Те. 
что ты таким образом выигрываешь на труде, я  теряю на субстанци 
труда. Пользование моей рабочей силой и расход ее —  совершенно раз
личные вещи. Если средний период, в продолжение которого средний рабочий 
.чожет существовать при разумных размерах труда, составляет ВО Лет, то стои
мость моей рабочей силы, которую ты мне уплачиваешь изо дня в день;*

1 1
всей ее стоимости. Если же ты потребляешь ее в

10 лет.

365 х  30,ШШ 10950
1 1

то ты уплачиваешь мне ежедневно^щ^ вместо всейг ел

стоимости, т. е. лишь 1/3 дневной ее стоимости, и таким образом крадешь у1 
меня ежедневно 2/3 стоимости моего товара. Ты оплачиваешь мне‘ одноднев
ную рабочую силу, хотя потребляешь трехдневную. Это противно нашем» 
договору и'закону товарообмена. Итак, я требую рабочего дня нормальн, 
продолжительности и требую его, взывая не к твоему сердцу, так как в де
нежных делах конец всякому благодушию. Ты можешь быть образцовым гра 
жданином, быть может, членом общества покровительства животных и1 
вдобавок пользоваться репутацией святости, но у той вещи, которую ты пред
ставляешь по отношению ко мне, нет сердца в груди. Если кажется, что в ней 
что-то бьется, так это просто биение моего собственного сердца. Я  требую нор
мального рабочего дня, потому что, как всякий другой продавец, я тре
бую стоимости моего товара40.

Мы видим, что, оставляя в стороне самые эластические границы, сама при
рода товарного обмена не дает никаких пределов для рабочего дня, А

40 Во время большой стачки» лондонских строительных рабочих 
(1860 — 61 г.), требовавших сокращения рабочего' дня до 9 часов, их ко
митет опубликовал заявление, почти совпадающее с речью нашего рабе 
чего. В нем не без иронии указывается, что наиболее алчный из стро гель* 
пых предпринимателей, некий 81г М. Ре1о, пользуется «репутацией сия 
тести». (Добавление ко 2 год. Этот самый Рс1о позже получил известности 
по- своему громадному банкротству.)
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—•"«V никаких пределов и для прибавочного труда. Капиталист осуществляет 
• «ни. 1(рдпо пшсупателя, когда стремится по возможности удлинить рабочий день 
н т  >ц| иоимолсио, сделать два рабочих дня из одного. С  другой сторона, спе- 
> нфнч1ч'К1И1 природа продаваемого товара обусловливает предел потребле
ния по покупателем, и рабочий осуществляет свое право продавца, когда отре
ши, н ограничить рабочий день определенной нормальной величиной. Следо- 
«"»«•> н.но, адесь получается антиномия [противоречие законов], право противо- 
н«| 1-14 ‘ми-тел праву, причем оба они в равной мере санкционируются 
«и*В|>пи»| товарообмена. При столкновении двух прав решение принадле
жи! .иле. Таким образом и  истории капиталистического производства 
й"|(М11|10111П1ие рабочего дня выступает как борьба- за- пределы рабочего 
ЯП.* борьба между собирательным капиталистом, т. е. классом капиталистов, 
И Г||Г|1||1И1т,лы1Ым рабочим, т. е. рабочим классом.
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& Ненасытная жажда прибавочного труда. Фабрикант
и боярин.

Кипятил не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества рбла-|, 
йчи монополией на средства производства,~‘ ]щббчий,” свободный или. 
вмиободиый, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для! 
Ю«|№1Шм>1 его самого, излишнее шбочее-время, необходимое для того, чтоб! '! 
и|М1ившт,ти средства существованщ для собственника средств производства 4],1 
#! и'П'М безразлично, будет ли этот собственник афинский хаХч хауайо;' 
]«рипт>ир!1т|, этрусский теократ [жрец, которому принадлежит господ- 
пно|, ( т а  готапаз [римский гражданин], норманский барон, амери- 
МДОКиИ рабовладелец, валашский боярин, современный лэндлорд [земле- 
!нпД|'Д.’М | или капиталист 4а. Впрочем, само собою понятно, что, если 
1 имкоН-иибудь общественно-экономической формации преобладающее зна- 
чнши имеет не меновая стоимость, а потребительная стоимость продукта, то 
1!||Щ|п||11чи1.н1 труд ограничивается более или менее узким кругом потребно- 
и>П, по из самого характера соответственного производства не вытекает без- 
||н|ц||ишй потребности в прибавочном труде. Ужасным становится чрез- 
ё.пниП труд в древности в тех случаях, где дело идет о добывании мено- 
11111 стоимости в ее самостоятельной денежной ■ форме, —  р производстве 
ЛМоти н серебра. .Насильственный труд, убивающий работника, является 
•цып И||)ициальный формой чрезмерного труда. Достаточно почитать Диодора 
I ицилиЛского 43. Однако это исключения для древнего мира. Но как только на- 11

11 ♦Т.\ кто работает... действительно кормят и пенсионеров^называе- 
Мьщ боттыми, и самих себя» (Е с !т и п (I  В и г к е ,  ТЪоицМв апйхреСаЦв 
М| Йгнг&1&'у, Ьопйоп 1800, р, 2).

II стой  «Кбпнвсйе ОевсЫсМе» Нибур делает очень наивное заме- 
цяЩ1(. .Нечего скрывать, что произведения, подобные этрусским, пора- 
н<п|..|И11м даже в обломках, заставляют предполагать существование в мел- 
1.1141 [ I) государствах господ и рабов». Гораздо глубже Сисмонди отметил, 
Пн. «с.||1ос.сольские кружева» предполагают существование хозяев и наем
ные |.||Гм)Ч1ГХ.

«Малыш без сострадания к их ужасной судьбе видеть этих несчаст- 
Ь. 1|н1По')'11К)Щих на золотых приисках между Египтом, Эфиопией и Ара- 
#нг!||, но имеющих возможности позаботиться хотя бы о чистоте своего 
(» 1н или о прикрытии своей наготы. Ибо здесь нет места снисхождению 
н цтцмнс но отношению к больным, хворым, старикам, к женской слабости.



т ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ лршшочной стотюстл

роды, |  которых производство совершается еще в сравнительно низких фор
мах рабского, крепостного труда и т. д.» начинают втягиваться Кировым рыв
ком, на котором господствует капиталистический способ производства, и который. 
преобладающим интересом делает продажу продуктов этого производства: 
за границу, так к  варварским ужасам рабства, крепостничества и Т- Д- 
прививается щшйлизовашшй ужас чрезмерного труда. Поэтому ТРУД? 
негров в южных штатах американского союза нощи сравнительно мягкий 
и патриархальный характер до тех пор, пока целью производства было, глащ 
ным образом, непосредственное удовлетворение собственных потребностей, 
Но по мере того, как экспорт хлопка становился жизненным интересом для 
этих штатов, чрезмерный труд негра, доходящий в отдельных случаях до по
требления его жизни в течение семи лет труда, становится фактором рассчитай-' 
ной и рассчнтывающей-сйстемы. Тут дело ©до уже не о том, чтобы вышибить,, 
из него известное количество полезных продуктов. Дело заключалось в про- ’ 
изводстве самой прибавочной стоимости. То же самое происходило с барщин
ным трудом, например в дунайских княжествах.

Сравнение неутолимой жажды прибавочного труда в дунайских княже-. 
ствах с такой же жаждой на английских фабриках представляет особенный 
интерес, потому что прибавочный труд при барщинном труде обладает само
стоятельной, чувствеппо-воспрщимаемой формой.

Предположим, что рабочий день состоит из 6 часов необходимого труда 
а  6 часов прибавочного труда. Б таком случае свободный рабочий доставляет ; 
капиталисту еженедельно б х б ,  или В б часов прибавочного труда. Это равно
сильно тому, как если бы он работал В дня в неделю на себя и а дня в неделю 
даром на капиталиста. Но это распадение рабочего времени незаметно. 
Прибавочный труд и необходимый труд сливаются вместе. Поэтому то же 
самое отношение' я мог бы, например, выразить и в таком виде, что 
рабочий в продолжение каждой минуты работает 30 секунд на себя и 30 се к с и д 
на капиталиста и т. д. Иначе обстоит дело, с барщинным трудом. Не
обходимый труд, который выполняет, наир., валашский крестьянин дяЫ 
поддержания собственного существования, пространственно отделен,от ого;; 
прибавочного труда на боярина. Первый труд он выполняет на своем еобетщь 
ном поле, второй —  в господском поместье. Обе части рабочего времени суще-.' 
ствуют поэтому самостоятельно, одна рядом с другой, В  форме барщинного; 
труда прибавочный труд точно отделен от необходимого труда, Эта разяща' 
в форме проявления, очевидно, ничего не изменяет в количественном отно
шений Между прибавочным трудом и необходимым трудам, Три дня прибавоч
ного труда в неделю остаются тремя днями труда, который не образует акви-. 
валенти для самого рабочего, будет ли он называться барщинным шщ наемными 
трудом. Но у капиталиста жажда прибавочного труда проявляется в 
стремлении к  безмерному удлинению рабочего дня, у  боярина же проще: в н$. 
посредственной погоне за барщинными днями * 44.

Барщинный труд, соединявшийся в дунайских княжествах с натураль
ными рентами и прочими атрибутами крепостного состояния, составляет крупную;' 
дань, уплачиваемую господствующему классу. Там, где существовал бар-

Всо должны работать* принуждаемые к этому ударами бича, и только 
смерть кладет конец их мучениям и нужде» (I) I о с1 о г и » 8 1 с и 10 в,. 
ШгЛспвеЪе ВТОИоШек, В иск 3, Кар, 13).

44 Последующее относится к  положению румынских провинций, инк 
оно сложилось до переворота, совершившегося' после Крымской войны.
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«шиммя труд, он редко возникал из крепостного состояния, наоборот, 
|и'*миво111Ч||1(1 крепоствре состояние возникало из барщинного труда ш . Так 
нм/Ю и румынских провинциях. Их первоначальный способ производства был 
•■ПУРИН на общинной собственности, но на общинной собственности, отличной 

» мининской и в особенности от индийской формы. Часть земель самоотоя- 
»г <ЫН1 нонделывалась членами общины как свободная частная собственность, 
|вуг»и чаги. — аре г риЬИеиз [общинные поля] —  обрабатывались ими сообща. 
1||"дуцты 'лого совместного труда частью служили резервным фондом 
1н  ||)чнй неурожаев и других случайностей, частью государственным фондом
* > инирытие издержек по войне, с религиозными целями и других об 
ЩниИцх |Н|Сходов. С течением времени военные и духовные сановники узурпц 
|н||'« ы1 нмисте с общинной собственностью и повинности, рнурочсиные к  этой 
|*йг1Н»'нт>гтп. Труд свободных крестьян на рх общинной земле превратная 
|  |‘м1|||ншн1ый труд на расхитителей общинной земли. Одновременно е

ршшшшсь крепостные отношения, однако только фактически, а не 
■1ЦНЧШЖН, пока они не были узаконены всемирной освободительницей 
• ЦИ1 иод предлогом отмены крепостного нрава. Кодеке барщинных работ, 

|й]М1ДП№М1ш в  русским генералом Киселевым в 1831 г., был, конечно, про- 
инищпм самими боярами. Таким образом Россия одним ударом завоевала 
)1ШТ»и дунайских княжеств и стяжала одобрительные рукоплескания 

||^|»нлми.1х кретинов всей Европы.
10 *116в1етеп1 ощащцие», как называется этот кодекс барщинных работ, 
дуй инлашский крестьянин, помимо маосы перечисленных до мело- 
Идтурпльных повинностей, обязан был еще по отношению к тай'называе- 

•му мсмилыюму собственнику; 1) двенадцатью рабочими днями вообще; 2) одним, 
« иплгпиП работы, и 3) одним днем возки дров. Итого 14 дней в году. Одвдко

• цуйиким проникновением в политическую экономию рабочий день взят 
|Н к его обыкновенном смысле,\ а как . рабочий день, необходимый для 
■ щ ш и о д та  среднего дневного продукта; средний же дневной продукт 
1н1)|Уум11и определен таким образом, что ни один циклон не справился бы С нйм 
(I т и п .  Поэтому сам «регламент» в сухих выражениях с истинно-русской дро- 
*|с(1 |1ШГ1.неияет, что под 12 рабочими днями следует разуметь продукт

дней ручного труда; день полевой работы означает три дня, День 
|ИОТ| дров также три дня. Всего 42 барщинных дня. Но сюда ирисоеди-

II" у з нзд. мы находим здесь следующее примечание Энгельса: это 
шинки также и к Германии, в особенности к Пруссии на восток ОТ 

»ьйм, И XV веке немецкий крестьянин, хотя и обязан был нести извоет- 
Нонниносш продуктами и трудом, но вообще был почти повсюду, но 

1||№|| мере, фактически, свободный человек. Немецкие колонисты Бран-, 
и О у 11111, Померании, Силезии и Восточной Пруссии и юридически при- 
нпн >Н1|‘|, свободными. Победа дворянства в крестьянской войне положи.^ 
ому конец. Не только побежденные крестьяне южной Германии ©нова- 

чиЛИгь крепостными, но уже с половины XVI века свободные крестьяне 
гнчиик Пруссии, Бранденбурга, Померании и Силезии, а вскоре и 

I •••иннМ'илгалщии были низведены до Положения крепостньгх (М а ц г  ег , 
|||(1!|1|.и с1ег РгопЬоГе, йег ВццегпЬбГе ипй НоГуеНаззикц т  БеиЬзеЪ- 
, КгЩпдоп 186? — 63, Ш . IV ,— М е Ц г е  а, Баг Войеа ипй Ше 

тгОТиНаПИсЬеп УегЬаИшазе без рген&зщсЦеп 8Ьаа4еа пасЬ йещ Ое- 
)к>1ш(кпие уоп 1886, ВегИп ЬВ’Т'З- — Д а н а е  п, БзЦэд 1§епзсЬаЙ т  8сЫ@а- 

|у Цо|мП||[0. — Упоминая-последнюю-.работу, Энгельс несомненно имел 
„ ищу (I. Н 'а п з е и , Б1е АиГйеЪщщ бег БеВэещешеЬаЛ ипй Ше 1Лв§е- 
«|и11 шщ Инг киЬзЬегшеЪ ЬанеШсйеи УегММщхвзе йЪегЬаир! 1а йод Негао§»

I , Й с Ы о з и й е  ипй ЫоБЬетп, РеГегвЬиг® 1861.— К .

НИ!
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-няется так называемая «ЛоЪа т̂е», т. е. помощь, оказываемая землевладельцу 
в чрезвычайных случаях, выдвигаемых потребностями производства. Каждая] 
деревня ежегодно должна доставлять для «1оЬа|це» определенный контингент 
рабочих сил, соответствующий величине населения. Этот добавочный бар*] 
щинный труд определяется в 14 дней для каждого валашского крестьянина., 
Таким образом обязательный барщинный труд составляет 56 рабочих дней 
ежегодно. Земледельческий же год в Валахии, вследствие плохого клич 
мата, состоит всего из 210 дней, из которых 40 дней выпадает па воскресные1 
и праздничные дни, 80 дней в среднем на непогоду, итого 70 рей . Таким обра* 
зом, остается 140 рабочих дней. Отношение барщинного труда к необхо
димому труду —  бв/84, или 66в/3 процента, выражает гораздо меньшую норму 
прибавочной стоимости, чем та, которая определяет труд английского земле
дельческого или фабричного рабочего. Однако это лишь законом установлен
ный барщинный труд. А  «Ве^кшеп! ог^ашцие» с еще большим «либерализ
мом», чем английское фабричное законодательство, сумел облегчить воз
можность своего собственного обхода. Сделав из 12 дней 54, он опять-таки 
определяет номинальный ежедневный труд каждого из 54 барщинных дней 
таким образом, что на последующие дни неизбежно придется некоторый до
бавок. Например, в один день должен быть очищен от сорных трав земельный 
участок такого размера, что на производство этой операции, особенно на куку
рузном поле, требуется в действительности вдвое больше времени. Установлен
ный законом дневной труд для некоторых земледельческих работ можно истолко
вать таким образом, как будто он начинается в мае, а кончается в октябре. 
Для Молдавии постановления еще суровее. «Двенадцать барщинных дней по 
«Кё^етеп! отащ ие» , —  восклицает один упоенный победой боярин, —  со
ставляют' 365 дней в году!»45.

Если «Пёр1ешепё ощатцие» дунайских княжеств был положительным 
выражением жажды прибавочного труда, которая узаконивается каждым 
параграфом, то английские ЕасДгу Ас (я [фабричные законы] являются 
отрицательным выражением все той же жажды. Эти законы стремления ка
питала к  безграничному высасыванию рабочей силы обуздывают посредством 
принудительного ограничения рабочего дня государством, и притом государ
ством, в котором господствуют капиталист и лэндлорд. Не говоря уж о на
метающем рабочем движении, с каждым днем все более грозном, ограничение 
фабричного труда было продиктовано тою же самою необходимостью, которая 
заставила выливать гуано на английские поля. То же слепое хищничество» 
которое в одном случае истощало землю, в другом случае в корне подрывало 
жизненную силу нации. Периодически повторявшиеся эпидемии говорили 
здесь так же вразумительно, как уменьшение роста солдат в Гермапии и во 
Франции46.

.188 производство абсолю тной прибавочной  стоимости

45 Дальнейшие подробности можно найти у Е. К е ^ п а и Н ,  Ш б М п з  1 

роШлцие е! коыа1е Дев РгтглраиЮз БапиЫеппев, Ро.пв 1855.
46 «В общем превышение среднего роста указывает до известной сте

пени на процветание органического существа. Размер тела человека умень- 
шается, если его благосостоянию наносится ущерб физическими или соци
альными условиями. Во всех европейских странах, где существует 
конскришцш, со времени ее введения средний рост тела взрослого муж
чины и в общем его пригодность к военной службе уменьшились. До рево 
люЦии (1789 г.) минимум для пехотинца во Франции был равен 165 см ; 
в 1818 г. (закон 10 марта) — 157, но закону 21 марта 1832 г. — 156 см. 
Во Франции в общем более • полошпы призывающихся признаются негод-
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ДвПгтпуюпшй теперь [с 1867 и до 1878 г.] фабричный закон 1850 г. уста- 
шщчшшгт средний недельный день в 10 часов, именно в течение первых 
I  щей недоли по 12 часов, с 6 часов утра до 6 часов вечера, —  при- 
$»ц на лого промежутка времени 1/а часа полагается по закону на за- 
| три  и I час па обед, так что остается 101 2 рабочих часов, —  п в субботу 8 часов, 
•>т (I чпгон утра до 2 часов пополудни, причем ]/г часа полагается на завтрак. 
Иниегеп (.0 рабочих часов, по ДОу2 для первых пяти дней недели, 71/2 —  для 
Им1 -И'пнсго дня педели 47. Созданы особые контролеры, наблюдающие за испол- 
и док и закона, непосредственно подчиненные министерству внутренних 

д фабричные инспектора, отчеты которых должны опубликовываться 
мрнмрптнм каждое полугодие. Они дают, таким'образом, постоянные и офи- 
1)НйД|(Н14о статистические данные относительно капиталистической жажды 
•рАш ипого  труда.

Ннслуишсм же на минуту фабричных инспекторов 49.
«йчИфикнпт, прибегающий к  обману, начинает работу на четверть часа — 

птица больше, иногда меньше, чем на четверть часа, —  раньше 6 часов 
рр  . и мншшчнвает ее на четверть часа — иногда больше, иногда меньше —  
ни1 > л 6 часов вечера. Он отнимает по 5 минут от начала и конца полу- 
■|.ц и, ц|||1|‘делешюго на завтрак, и утягивает по 10 минут в начале и 
и Ницце члса, определенного на обед. Б субботу работа заканчивается у 
(МО на четверть часа —  иногда больше иногда меньше, чем на четверть часа, —  
*.1ми.| :диух часов пополудни. Таким образом он выигрывает;

||ц Й часов утра . . . . .  15 минут. 
Г печи Й часов вечера . . .  15 »
} и примени завтрака . . .  10 »
) ч 11ЙНДН1ШОМ времени . . 20 »

I у «но за 5 дней. . 300 минут.

По с у б б о т а м .

Нц й чипов утра . . . . .  15 минут. 
1и времени завтрака . . 10 »

Нигде 2 часов пополудни . 15 »

Весь недельный выигрыш: 
340 минут.

ними педействие недостаточного роста и физических недостатков. В Сак- 
лии иллиния мера в 1780 г. была 178 см , теперь 155 см. В Пруссии теперь 

гм. Им данным доктора Мейера, напечатанным в «Вауепасйе КетШНё»
И мин 1Н62 г., оказывается*, что в Пруссии за 9-летний промежуток вре

мени н среднем из 1000 рекрутов 716 признаны негодными к воен- 
рип I чужие: 317 из-за недостаточного роста и 399 из-за физических 
|имп1гг1С11,'(П1... В 1858 г. Берлин не мог выставить надлежащего^ кон- 
(Нймщти рекрутов: не хватило 156 человек». (3. V. Ь  т е Ъ т §, В те СЬе- 

,1, Ц)гег ’Аштепйштз аи! Л^тИшНиг ипб РЬу81о1о§1е, 7 АиЯ., 1862, 
!в1м1 I, Н. 117, 118).

*» Истирая фабричного закона 1850 г.изложенав продолжении этой главы.
11 Миринда от возникновения крупной промышленности в Англии и 

•и, |н ||, г, л касаюсь лишь в некоторых местах и для ознакомления с ним 
И и 1,епи читателя к книге: «Юте Ба§е бег а г Ь е Ы о п б е п  Юавзе тп Еп§1апб», 
Унн | нп|г1е1| КнееШ, Ветрищ 1845. [Ф. Э н г е л ь с ,  Положение рабочего 
Мж'м и Англии. Гиз. 1928. Институт К. Маркса и Энгельса.] Насколько 
• I гиц,|, линял Энгельс дух капиталистического способа производства, 
й-мчимппитг (ттчоты фабричных инспекторов, горных инспекторов‘д т. Д.,
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Вто составляет 5 часов 40 минут в неделю, что, умноженное на 60 рабочих 
неделя, за вычетом 2 недель на праздники и случайные перерывы ра 
бода, дает’ 27 рабочих дней» 40.

«Йели рабочий день ежедневно удлиняется на б минут за пределы нор, 
налышй продолжительности, то это составит 21/* рабочих дня в год»60. «Лисп 
НИЙ час в день, добываемый таким способом, что кусочек времени" урьь 
кается то тут, то там, делает из 12 месяцев в году 13»

Кризисы, во время которых производство прерывается и работа ровер- 
пдштся лишь «неполное время», лишь по нескольку дней в неделю, конечно, 
ничего не изменяют в стремлении к удлинению рабочего дня. Чем больше щ  
кратились дела, тем больше должна быть выручка с каждою дела. Чем 
меньше времени может продолжаться работа, тем продолжительнее должно 
быть прибавочное рабочее время. Бот что сообщают фабричные инспектора.й 
периоде кризиса 1857 — 1858 гг.

«Может показаться непоследовательностью самая возможность чрезмер
ного труда в такое время, когда торговля идет так плохо, но плохое ее состоя 
кие подстрекает беззастенчивых людей к излишествам; они обеспечи- 
•вают себе таким образом экстраординарную прибыль...» «В то самое время, ~ 
говорит Леонард Горнер, —  когда 122 фабрики моего округа совсем прекра
тили свое существование, 143 бездействуют, а все остальные работают непол
ное время, иопрежнему совершаются нарушения установленного законом 
рабочего времени» и .

«Хотя,—  говорит г. Ноте11, —  большинство фабрик работает вследствие 
плохого положения дед лишь половинное время, я получаю все такое же 
количество жалоб на то, что ежедневно утягивается (впакбеФ) у рабочих */$

посягательства на время, опре-или 3/4 часа, средством для чего служат 
деленное законом для еды и отдыха» 53.

То же самое явление повторяется в меньшем масштабе во время ужасного.
хлопчатобумажного кризиса с 1861 по 1865 г. * 20б?

которое появились после 1845 г.; а как поразительно обрисовал он детали 
положения рабочего класса, показывает самое поверхностное сравнение его 
Работы с официальными отчетами «ЮцШгсп’б Ешр1оущепС Сошгшззщп», 
1863 — 67 (комиссии для кзучепия труда детей), появившимися на 18 *—
20 лет позже. Они говорят о тех отраслях промышленности, в которых фаб
ричное законодательство еще не было введено до 1862 года, отчасти не вве
дено и теперь. Таким образом в то положение, которое изображено Энгель
сом, НС внесены сколько-нибудь существенные ввщеневия воздействием внеш
них сил. Свои примеры я заимствую главным образом из периода свободной 
торговли после 1848 г„  ра того райского периода, о котором так басноеяоврр 
много наслышаны немцы РТ столь же хвастлирых, сколь и убогих в научном 
отношений разносчиков свободной торговли. -— Эпрочем, Англин фигури
рует здесь на первом плаке лищь потому, что она — классическая предстал 
йптрльнйца канцталретического производства, и что только овд» п обладает, 
непрерывной официальной статистикой по обсуждаемым предметам.

м  «ЗиввевЫорв е*с. Ъу Мг, Ь. Цогрег, Тпзресйэг о* Ррс^ойев», в «Рас*ойев 
Кееи1аИоп АсЬ. Огйегей Ьу *Ье Ноизе оГ Сотшопв Го Ье ргщГей 9 Аняця). 
18&9», р. 4, б.

“  «ЧсрогГз рГ Чш Ьрзр. оГ Рас*. Гог 1Ье ИаЫ уеаг ешЦцв ОсГоЪег 
1856», р. 35.

61 «ЬЧроНз е*с, 30-1Й АргИ 1858», р. 9.
Там ?ре, етр. 43.

63 Там жр, стр. 25,
** «Йерог*8 его. 1рг Ще ЬаЦ уеаг ощЧцй 30-Й* АрШ 1861». О .  прйбо

.Щедае № 2: «{ГеротШ е*с. 31-зГ, ОсГоЬег 1862», р. 7, 52, §3. ГЙарущйрад уча-
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*1‘>ли мм застаем рабочих за работой в обеденное идя какое-нибудь другое 
игуК1НК11Ш0С время, то нам иногда говорят в оправдание, будто они ни за что 
|и котит уйти из фабрики, так что требуется принуждение, чтобы заставить 
м  прекратить работу (чистку машин и т. д.), особенно вечером в суб
боту, Но если «руки» остаются на фабрике после остановки манда, так 
Ио происходит ящпь благодаря тому, что между 6 часами утра и 6 часами 
щчсра, в установленные законом рабочие часы, им не уделяется времени для 
1"а)плЦГ1ПШ таких работ»65.

•Экстраординарная прибыль, получаемая от чрезмерного труда, продол- 
■иипжпося сверх указанного времени, представляет для многих фабрн- 
1(§1№щ слишком большой соблазн для того, чтобы они могли ему противо- 
гюнть Они полагаются ш  то,лто их не поймают, и рассчитывают, «то даже 
м мучай обнаружения незначительность денежных штрафов и судебных из- 
НАриит все-таки обеспечивает им в конечном итоге барыш»5в. В тех 
• п утях , когда добавочное время выигрывается путем присоединяющихся 
Йрут к Другу мелких покраж («а шиШрИсаИоп о{ ша]1 ГЪейз»), совершаемых 
и Течение дня, инспектора наталкиваются на трудности почти непреодо- 
1НМ1ПП снойетва, когда они хотят получить доказательства нарушения 
шшрнп*67. Эти «маленькие кражи», совершаемые капиталом за счет обеден
ного времени ’и времени отдыха рабочих, фабричные инспектора называют 
и»Му рШспн§8 оУ пшика», кража минут®8, «БпаУсЫп  ̂ а {ег/ т т и кв » , уры- 
§мше минут 69, или, по техническому выралсению рабочих, «щЬЫтд

вг<1>11 си здесь в последней половине 1863 г. Ср. «КерогЬз е1с.че)'кДп8 81-§У 
Еь>№г 1603», р. 7.

I» «П ш ю т еГс. 31-в* ОсГоЪег 18.60», р. 23. С  каким фанатизмом» До по- 
ржщцнт фабрикантов на суде, противятся их фабричные руки всякому 
Виткину фабричной работы, об этом свидетельствует следующий курьез. 
)| цпаалк шоия 1836 г. судье - полиции в БеттеЪигу (Йоркшир) сообщили 
а 1вм, что собственниками 8 больших фабрик близ ВдПеу нарушается 
§.>б||цчм|.|(1 закон. Часть этих господ обвинялась в том, что о т  заставляли 
Ертб1тс|т1 пять мальчиков в возрасте 12 — 15 лет с 6 часов утра пятницы 
1. 4 . «гои пополудни следующей субботы, ие давая им ни малейшего 
(.1 )Мям, кроме времени на еду и одного часа сна в половине ночи. И эй! 
Анн принуждены были заниматься непрерывной 30-часовой работой в 

I кЬюйи |иЛ’с», как называется дыра, в которой раздергиваются н яхще

ПИ11Ж11 и в которой воздух до такой степени насыщен пыл оче-
,иМ11 и т. д., что даже взрослые рабочие принуждены постоянн шзы-

|‘(<Г|п рот носовыми платками, чтобы предохранить свои лег Гос-
I п 0миш1оммо давали уверения вместо присяги, —- как квакеры, были

* чини и  щенетильно-религнозными людьми для того, чтоб да нрй-
ру, «  . что по великому милосердию своему они могли бы разреш ;етям
111) в продолжение 4 часов* но эти упрямцы ни за что не хотят ыъея
цш'тм/и.1 Господа квакеры были присуждены к 20 ф. ст. цгар 
Д |1!1Йдш! предвидел этих квакеров:

Лш1 йпге! пой ап! ЬеГого Ье ваМ Ыв ргауег!»
( 51НГИЦП, переполненная внешнею срятпртью, гсоторая страшится божбы, 
втрнет лгать, рак дьявол, которая выглядит постом и набожно смотрит 

10 сотворит греха, пора не прочитает молитвы!)
"  .Пороги о!,С. Гог ЗИЛ ОсГоЬег 1866», р. 34.
« 'Гам жи, стр. 35.
Й 'Гам МИ), СТР- 48.
Й Т е м  м м .

«Рох Ги11 1гаи§М т  веетш§ вапсШу
ТриГ !еагес1 ап оа!Ь, ЪиГ Шее Ше йечП чтонШ Не,
Тиа! 1оок’<1 11ке ЪепГ, апй Ьай ГЬе Ьо1у 1оег,

\
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сШ(1 спЪЪИпз а! теа1 Ишез» [выдирание и выскребание из времени, пред
назначенного для еды]60. , «?•]

Мы видим, что в этой атмосфере образование прибавочной стоимости по
средством прибавочного труда не составляет’ тайны. «Если бы вы мне раз
решили, —  сказал мне как-то один весьма уважаемый фабрикант, —  за
ставлять работать ежедневно всего 10 минутами больше положенного вре
мени, вы клали бы мне в карман по 1000 ф. ст. в год» 61. «Атомы времени суть 
элементы прибыли»62.

Нет ничего характернее в этом отношении, как обозначение словами «ГнИ 
йтегв («полный рабочий») рабочих, работающих полное время, и «ЬаЦ йтегз»' 
(«полурабочий») —  детей до 13-летнего возраста, которым дозволяется 
работать лишь по 6 часов 63. Рабочий здесь не что иное, как персони
фицированное рабочее время. Все индивидуальные различия сводятся к 
различию между «УоШеШег» и «На1ЬгеШег», «рабочим» и «полурабо'-* 
чим».

*
3. Оарасли английской промышленности без законных границ • Щ

эксплоатацин

До сих пор мы наблюдали стремление к  удлинению рабочего дня, поистине 
волчью жадность к прибавочному труду, в такой области, в которой 
непомерные злоупотребления, не превзойденные даже,.как говорит один бур
жуазный английский экономист, жестокостями испанцев по отношению 
к  краснокожим Америки 64, вызвали, наконец, необходимость наложить на 
капитал цепи законодательного регулирования. Приглядимся теперь к неко
торым отраслям производства, в которых высасывание рабочей силы или I' 
сейчас еще ничем не стеснено, или не было ничем стеснено еще со в е р ш е н а  
недавно.

«Господин Вгои^Мон, мировой судья графства, заявил как председатель 
митинга, состоявшегося в ноттингамском городском помещении 14 ян
варя 1860 г., что среди той части городского населения, которая занята 
в кружевном производстве, царствует такая степень нищеты и лишений, 
которая совершенно неизвестна всему остальному цивилизованному миру.-.. 
В  2, 3, 4 часа утра 9 —  10-летних детей отрывают от их грязных по
стелей и принуждают за одно жалкое пропитание работать до 10, 11, 12 
часов ночи, благодаря чему члены их отказываются служить, тело сохцет, 
черты лица приобретают тупое выражение, и все существо цепенеет в немой 
неподвижности, один вид которой приводит в ужас. Мы не удивляемся тому,

ев Там же.
81 Там же.
62 «МотепСа аге Ше е1етеп1з о!' ргойС» («КерогСа о! СЬе 1пвр. е1с. 

30-1Й Арп1 1860», р. 56.
63 Выражение пользуется официальным правом гражданства как на фаб

рике, так и в фабричных отчетах.
64 Жадность фабрикантов, совершающих в погоне за прибылью такие 

жестокости, которые едва ли были превзойдены жестокостями испанцев 
при завоевании Америки в погоне за золотом (ЛоЬп XV а Д е , Шв1огу 
о! 1Ъе МккИе апД \Уог1шщ С1аввев, 3-гД еД., ЬопДоп 1835, р. 114). Теоре-1 
тическая часть этой книги, своего рода очерк политической экономиц, со
держит кое-что оригинальное для своего времени, например, взгляд на тор
говые кризисы. Что касается истории ской части, то она представляет бессо
вестный плагиат из 8п’ М. Е Д е п ,  ШвЬогу о1 1Ье Роог, ЬопДоп 1799.

I
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пи I лгипдип МаНей и.другие фабриканты выступили с протестом против каких 
Дм та ни было прений.*. Система, подобная той, которую описал достопочтен
ный г. Моп1а§и Уа1ру, это —  система безграничного рабства, рабства
I  йицицлмюм, физическом, моральном и интеллектуальном отношениях...
Чти «казать о городе, созывающем публичный митинг с целью ходатайство
вать и том, чтобы рабочее время мужчин было ограничено 18 часами в сутки!..
Ии Нил паяемся в декламациях против виргинских и каролинских плантато
ров, Ни разве их торговля неграми со всеми ужасами кнута и торга человече- 
г4а'и ми» им отвратительнее, чем это медленное человекоубийство, которое 
нш'чтаится изо дня в день для того, чтобы к выгоде капиталистов фабрико- 
куииь нуали и воротнички?»е5.

Гончарное производство (ройету) Стаффордшира в течение последних 22 лет 
И' л у.кил о предметом трех парламентских исследований. Результаты этих 
»|*4рдпви.иий изложены в отчете г. Зсйтеп’а, представленном в 1841 г. 
1'1и|.1|Ш|’н Егар1оутеп1 СоттМ опегз» , в отчете д-ра ОгееиЪотс’а за 
|ЬЫ1 г ,  опубликованном по распоряжению медицинского чиновника 
й|уу (!опш1 (тайного советника) (РиЫю - НеаНЬ, 3-гй Керой, I, 102 —
■ 1 •), и, наконец, в отчете г. 1юн§е за 1863 г., в «Иге! Верой о! 1Ье 
ЩкПтгп'к Ешр1оутеп1 Сотпшззюп» от 13 июня 1863 г. Для моей задачи 
И М ТП 1Ц10 извлечь из отчетов 1860 и 1863 гг. некоторые свидетельские показа
ли! самих подвергавшихся эксплоатации детей. По положению детей 
я., «и с.делать заключение о положении взрослых, особенно девушек 
И Шеншин, да еще в такой отрасли промышленности, в сравнении с 

|1|и>(1 бумагопрядение и т. п. могут показаться весьма Приятным и 
1,ш ш  занятием 66.
V. | 1 И т  \Уоой, девяти лет, «начал работать, когда ему было 7 лет 

и I1» мослцев». Сначала он «тан шоиИв» (относил в сушильню изготовлен
ный тнШ1|1 в формах и затем приносил обратно пустые формы). Он приходит 
ЮодНсймо н продолжение всей недели в 6 часов утра и кончает приблизительно 
- У чш-нн вечера. «Я всю неделю работаю ежедневно до 9 часов вечера.
| |н было, например, в продолжение последних 7 —  8 недель». Итак,пятна- 
!|вть часов труда для семилетнего ребенка! Л. Миггау, двенадцатилетний маль- /  
ни, покалывает: «I тип шоиМв апс1 1игп ]1»§ег» («я отношу формы м /  

Ьрчу коласо»). «Я прихожу в 6 часов, иногда в 4 часа утра. Я  работал
II »| последнюю ночь до 8 часов сегодняшнего утра. Я  не ложился с предпоследней 
очи |{,|юмо меня работало 8 или 9 других мальчиков всю последнюю ночь

кнн|111Л1>т. За исключением одного все опять пришли сегодня утром. Я  полу
чим И ш. 6 п. в неделю. Мне ничего не прибавляют, когда я работаю 
а*1 |||<|и<|>миа всю ночь. На последней неделе я  проработал две ночи». Решу- 
(н111ц|), дпглтилетний мальчик: «Я не всегда получаю полный час на обед,
1 'щи пгаго полчаса, так бывает каждый четверг, пятницу и субботу»67. \

II..... .. доктора ОгеепЬоте’а продолжительность жизни в гончар-
ьн* (и(1 сих 81оке-ироп-Тгеп1 и \УооМап(оп чрезвычайно мала. Й -  
у«иТ|<11 ||‘а то, что из мужского населения старше 20-летнего возраста 

11 1,п(ц|(|П ПаПу Те1е§гарЬ» от 17 января 1860 г.
*» Гм. Ь. при 1в, Ьа^е й-г агЪеИепйеп Ыавне ш Еп§1апй, Ъе\\)7Л% 1845,

* ,1< * М1 25 I . [См. Ф. Э н г е л ь с ,  Положение рабочего, класса в Англии.
| |  | и. ннимIим по истории пролетариата и его классовой борьбы. М. Гиз. 
Ьг'ч 1'||. 228 — 230.]

*' ч'ЫМгом’и Ешр1оутеп1 СоттШзюп. Рп'зС Нерог! е!с. 1863». Арреп- 
<».- | , Ц1, 18, И).

I
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в округе Шоке всего 30,6%, а в \ТооЫап1оп всего 30,4% занято гончара 
производством, на гончаров в первом округе приходится более половины, . 
во втором около 8 в общего числа смертных случаев от грудных болев-,, 
ней между мужчинами данного возраста. Доктор Воо№гоус1, врач, Црач 
шикующий в Цаи1еу, заявляет: «Каждое последующее поколение гои* 
чаров отличается меньшим ростом и более слабым сложением, чем преды 
дущее». Точно так же другой врач, г. Мас-Веап, говорит: «С того времеш, 
как я начал практиковать среди гончаров, бросающееся в глаза вырсздм 
кие этого класса находит себе выражение' в ускоряющемся уменьшение 
роста и веса». Показания эти взяты из отчета доктора ОгеепЬогу’а н 
1860 г.С8.

Мы заимствуем из отчета членов комиссии 1863 г. следующее. Доктор 
«1, Т, Аг1ейр, главный врач больницы северного Стаффордшира, говорит 
«Как класс, гончары, мужчины и женщины... представляют вырождаю
щееся население как в физическом, так и. моральном отношении. ■ Пии 
обыкновенно низкорослы, отличаются плохим сложением и часто страдают 
искривлением грудной клетки. Они стареют преждевременно и недолговечны; 
флегматичные и малокровные, они обнаруживают слабость своего сложения 
упорными приступами диспепсии, нарушениями в деятельности печени и по* 
чек и ревматизмом. Но главным образом они подвержены грудным заболева
ниям: воспалению легких, чахотке, бронхиту и астме. Одна форма этой по
следней специально свойственна им и известна под названием астмы горшечшн 
ков, или чахотки горшечников. Золотуха, поражающая железы, кости и 
другие части тела, это —  болезнь более двух третей гончаров. Если вырожденно 
(с1с§епсгР8сецсе) населения этого округа не достигает еще больших раО* 
мероВ, то это-объясняется исключительно притоком новых элементов из со
седних деревенских округов и брекомн с более здоровым населением»;,- 
Г . С'Ьайся Реагзоп, незадолго перед тем врач той же больницы, сообщай 
водном письме члену комиссии Ьон§е, между прочим, следующее: «Я могу 
говорить только на основании личных наблюдений, а не статистических дам  
ных, но я  могу вас уверить, что во мне снова и снова закипело негодование 
при виде этих несчастных детей, здоровье которых приносится в жертву алию 
кости их родителей и работодателей». Он перечисляет причины заболе
ваний среди гончаров и, переходя к  самой главной из них, заканчивает 
«1ов§ Ьоигз» («длинным рабочим днем»). Отчет ■ комиссии выражает на
дежду, что «мануфактура, занимающая такое выдающееся положение 
в глазах всего мира, не будет более мириться с тем позорным .фактом, что 
ее выдающиеся успехи сопровождаются физическим вырождением, многооб
разными телесными страданиями и преждевременной смертью рабочих, благо
даря труду и искусству которых достигнуты столь крупные результаты» во
Сказанное здесь о гончарном производстве Англии относится и к гончар
ному производству Шотландии68 69 70.

Мануфактура зажигательных спичек ведет свое начало с 183В г., со 
времени изобретения способа прикреплять фосфор к спичке. С 1845 г. 
она стала быстро развиваться, в Англии и из густонаселенных частей Лондона1 1 ------------ ' . - ** “V л  ̂VI ЧЦЫГОД «АуГШ 1Л1Л
распространилась на Манчестер, Бирмингем, Бристоль, Норвич, Ныо-

1
68 «РиЬНс ЙеаШь 3-гй НерогГ еГс.», р. 102, 104,. 105
69 «СЫМгеп’в Егар1оушеп1 Соттшйоп». 1863, р. 22, 24 XI.
*> Там же. стр. ХЬУЙ. '

Л Ал.. ..А . к.



К*гтл1>, Глазго, всюду разнося с собою и судорожное сжатие челюстей, ко- 
ТИ|Н1« один венский" врач еде в 1845 г. определил как специфическую 
Пилгиш, рабочих, занятых в спичечном производстве. Половина рабочих — 
дети моложе 13-летнего возраста и подростки моложе 18 дет. Эта мануфак- 

иистолько известна своим вредным влиянием на здоровье рабочих 
щ штцштительными условиями, что только самая несчастная часть рабочего 
илй1ти — полуголодные вдовы и т. д. — поставляет для нее детей, «оборван- 
1МХ. чуть нс умирающих с голоду, безответных, лишенных всякого воспитания 
рги||» -т. Из тех свидетелей, которых выслушал член комиссии \Щ 1е 
(1Ы|3 г.), 270 не достигли 18-летнего возраста, 50 были моложе 10 дет, 10 были 
того н лет и 5 всего 6 лет от роду. Рабочий день, продолжительность 
которого колеблется между 12 — 14 и 15 часами, ночной труд, отсут- 
и п ц а  определенного времени ддя ,еды, причем приходится есть по большей 
чисти п мастерских, отравленных фосфором. Данте нашел бы, что все самые 
у ииитпю картины ада, нарисованные его фантазией, превзойдены в этой от
ошли мануфактуры. '

11а фабрике обоев более грубые сорта печатаются машинами, более тон
ина— ручным способом (Ыоск рипИпд). Наибольшее оживление производства 
Приходится на время от начала октября и до конца апреля. В продол- 
цепИо итого периода работа часто продолжается, и притом почти без перерыва, 
иг (1 Ч111Ч1Н до 10 часов вечера и позднее, до глубокой ночи.

1. ЬеасЬ показывает: «Прошлой зимой (1862 г.) из 19 девушек бот- '
• утю ж или, заболев от чрезмерного труда. Чтобы не дать им заснуть, 
И диджеи постоянно кричать на них». « .  ПиП'у: «Часто от Усталости дети 
не Могли держать глаза открытыми: в сущности частенько и нам самим это 
гдвп уди пилось». Л 1л§МЪоигпе: «Мне 13 лет... Прошлую зиму мы работали 
до 1) часов вечера, а позапрошлую до 10 часов. Прошлой зимой я кричал 
почти киждый вечер от боли в ногах, на которых образовались язвы». О. Аре- 
||гц; «Когда моему мальчугану было 7 лет, я ежедневно носил его туда 
К обрито на спине по снегу,, и он работал обыкновенно по 16 часов!.. 
Чип го и становился на колени, чтобы накормить его, пока он стоял у машины,
• пн кии ему нельзя было ни уйти от нее, ни остановить ее». 8ииШ, компаньон 
К уН|ц||1ЛЛ10щин одной манчестерской фабрики: «Мы (он разумеет те «руки», 
которые на «нас» работают) работаем без перерыва для еды, у  таким 
пораним Ю'/2-часовый рабочий день заканчивается, собственно, вД Ч в  часа 
ЮЧирп, а все дальнейшее представляет сверхурочные работы^2. (Инте- 
1*11111 было бы знать, неужели же и господин Смит ни разу не ест в 
(||1мдилжш1ие Ю1/* часов?) «Мы (все тот же Смит) редко оканчиваем ранее 
й чпсои вечера (он разумеет: оканчиваем потребление «наших» живых

*' Тим зке, стр. Ь1У.
м Цгоп) не следует считать прибавочным рабочим временем в нашем 

ии11’тц 1Ш слона. Эти господа рассматривают Ю’/в-часовой труд как нормаль
ный |ш1*>1>>|ИП день, в котором заключается, следовательно, и шормалышй 
|||н1Спгм1,1Н1.|П труд. После этого начинается «добавочное», «сверхурочное „ними», которое оплачивается несколько Лучше. Впоследствии мы еще уви- 
й11М, что применение рабочей силы во время так называемого нормального 
юш оплачивается ниже стоимости, так что «Добавочное время» есть не что 
нппр, как уловка капиталистов, которую они пускают в ход с той целью, 
ч|чом выжать больше «прибавочного труда»; впрочем, это остается без пере- 
ц,.н,4 дшке п в том случае, если рабочая била, применяемая в продолагение 
.•■Ч'МИ'И.ного дня», оплачивается действительно полностью.
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машин, представляющих рабочую силу), так что мы (опять Спярнда) 
в действительности работаем сверхурочное время круглый год... Детй '* 
и взрослые (152 детей и подростков ниже 18-летнего возраста и 140 взрос
лых) одинаково работали в продолжение 18 месяцев в среднем самое 
меньшее по 7 дней и 5 часов в неделю, или по Ш /2 часов. Для 6 не
дель, закончившихся 2 мая этого года (1863 г.), средний вывод был выше-1 
8 дней, или 84 час. в неделю!» И  все-таки этот самый господин Смит, чувствую
щий такую симпатию к рйлаЦз пшевЫаз [говорящий о себе, подобие 
величеству, «мы»), с улыбкой прибавляет: «машинный труд легок». А 
фабриканты, применяющие Ыоск рппйи§ (ручную набойку), говорят: 
«Ручной труд здоровее машинного». В общем господа фабриканты с негодо
ванием высказываются против предложения: «останавливать машины, по край
ней мере, во время еды». Вот что говорит по этому поводу господин 
Оо11еу, директор фабрики обоев в ВогопдЬ 72а: «Закон, который разрешил 
бы нам рабочий день продолжительностью от 6 часов утра до 9 часов 
вечера, был бы нам (!) весьма по нутру, но рабочий день, который предписывас” 
фабричный закон, продолжительностью от 6 часов утра до 6 часов вечера, нам (!) 
не годится... Мы останавливаем машины на время обеда (какое велико 
душие!). Правда, эта остановка не причиняет сколько-нибудь серьезной 
потери на бумаге* и краске». «Но, —  с большим пониманием прибавлю * 
он ,—  я прекрасно понимаю, что потеря, связанная с этим, не доставляет 
особенного удовольствия». Отчет комиссии наивно полагает, что боязнь не- 

■ которых «руководящих фирм» лишиться времени, т. е. времени, в течени > 
которого присваивается чужой труд, и таким образом «лишиться прибыли:»

' не является еще достаточным основанием для того, чтобы дети, не достигшие 
13-летнего возраста, и подростки моложе 18 лет «лишались пищи» в продоз 
жение 12 —  16 часов, или чтобы они снабжались пищей, как средств- 
труда снабжаются вспомогательными веществами: машина водой и углем, 
шерсть мылом, колеса салом и т. д., т. е. во время самого процесса прок - 
водства * 73. '

! Ни в одной отрасли промышленности Англии —  мы оставляем В сторона 
машинное производство хлеба, только что начинающее прокладывать себз 
дорогу, —  не сохранилось такого древнего и даже, в чем могли бы убедить 
поэты Римской империи, дохристианского способа производства, как в хлебо
печении. Но капитал, как уже отмечено раньше, первоначально равнодуш»1 
к техническому характеру того процесса труда, которым он овладевает. Ой 
берет его сначала таким, каким застает.

Невероятная фальсификация хлеба, в особенности в Лондоне, была впер
вые разоблачена комитетом нижней палаты по вопросу «о фальсификации 
пищевых веществ» (1855 —  1856 гг.) и работой д-ра Н а ш Р я  «АйнИега 
Поп сМесбео!»74. Следствием этих разоблачений явился закон 6 августа 
1860 г. «1ог ргеуепПпч Иге айиЛсгаПоп о! агйс1ез о! (оой апй йппЬ  
[Для предотвращения фальсификации предметов пищи и напитков), 80

"?а Часть Лондона, расположенная на правом берегу Темам, 
Зоийпмагк. — К .

73 «СЫШгеп'в Етр1оутеп1 Соттшвюп», 1863, ЕмШепсе, р. 123, 124, 125, 
140 и ЫУ.

74 Квасцы, истертые в мелкий порошок или смешанные с солыо, явлй» 
готся нормальным предметом торговли, носящим характерное названии 
«Ьакег’в в1и!Ъ (порошок пекарей).



РАБОЧИЙ РРЪ  * Ш
■

•■«и «г оказавший никакого влияния, так как он соблюдает, конечно, 
•минут степень деликатности по отношению к  каждому фритрэдеру, 
яоториП намерен при помощи купли и продажи фальсифицированных 
1 1кй|шн «(,о ( п т  ап Ьопев( реппу» [добыть копейку честным .трудом]7̂ . 
(пи комитет в достаточно наивной форме выразил свое убеждение, что 
мтйпдц торговли'в сущности означает торговлю фальсйфицированными 
ипи, но остроумному выражению англичан, «софистицированными про- 
«Ш мн». И в самом деле такого рода «софистика» умеет лучше Про- 
(щцш делать из белого черное и из черного белое и лучше апеатов 
ицм|и,т||йовать ай оси!оз [ясно] полную иллюзорность всего реаль
но! и

Пн полком случае комитет обратил внимание публики на ее «хлеб 
ИСущный», а тем самым и на Хлебопечение. Б то же время на публичных 

и ними \ и в петипиях, обращенных к парламенту, раздались жалобы тюн
инг ки к искарей-подмастерьев на чрезмерный труд и т. д. Эти жалобы зву- 
!й I и тнк настоятельно, что г. Н . 8. Тгешепйееге, бывший также членом не- 
гя(1'*1,|1«1Тно упоминавшейся комиссии 1863 г., был назначен королевским 
шиненным комиссаром. Его отчет 77 в связи с свидетельскими показаниями 

» ьолнннлл публику, не ее сердце, а желудок. Правда, начитанному в библии 
»ш 1Н<!1111 и ну "было хорошо известно, что призвание человека, если только ои 
«ш<» тми божьей не капиталист, не лэндлорд и не обладатель синекуры, за- 
Мичпетси в том, чтобы в поте лица своего есть хлеб свой, но он не знал того, что 
и Д|>,1п;гц ежедневно съедать в своем хлебе некоторое количество челове- 

ИУВШп нота, смешанного с гноем, паутины, мертвых тараканов и гни* 
М  немецких дрождей, не говоря уже о квасцах, песней других не менее 
рягтах  минеральных примесях. Поэтому, игнорируя его святейшество 
вийнду торговли», «свободное» до того времени пекарное производство было 

й.ц|||||цч1о надзору государственных инспекторов (в конце парламентской 
I к Ин 1М13 г.), причем тот же парламентский акт воспретил пекарям- 

и ■ 'КШ'Тгрьым моложе 18 лет работать между -9 часами вечера и 5 часами 
йослццшй пункт красноречивее, чем целые томы, говорит о чрез- **

** I ’ишп, как известно, представляет весьма энергичную форму угле- 
I > »и и пп|шаует удобрительное вещество, которое капиталистические трубо- 

1111 111и ропот английским фермерам. В 1862 г. в о д ам  судебном про- 
Г)('1|1ттшскому «Лигушап» (присяжным) приходилось решать, будет ли 

мини ГШ1Л1, к которой без ведома покупателя примешано/ 90% пыли и 
«у, *к1и,то.нщей» сажей в «коммерческом» смысле слова, рли «фальсифи- 

М|тЙ1111нйЙ» сажей в «узаконенном» смысле. «Апйз йи сопутегсо» [«друзья 
1<| кн по | решили, что это настоящая «коммерческая» сфса, и оставили 

у)1пилиТ11(|рсния иск фермера, которому вдобавок прйшлось уплатить 
•у ипмып издержки. » 1

*  *1,|ш|щу:1с.кпй химик Шевалье в статье о Кофистиккциях» (фальси- 
■ ; 411Имк| товаров насчитывает для некоторых из 600 с чем-то продуктов, 
||»н мпгрштемых им, до 10, 20, 30 различных способов ^фальсификации. 
Ш  ||р||ппмляг)т, что не знает всех способов, и упоминает не все способы, 
р№ ||1|.№ минет. Для сахара он указывает 6 способов фальсификации, для 
1|(№ш1М<’|(11го масла 9, для коровьего масла 10, для соли 12, для молока 19, 
I ч «•!•<(|ц '(), для водки 23, для муки 24, для шоколада 28,'для вина 30, 
-к* 1,1и|||< 32 н т. д. Даже милосердному господу богу не удалось избежать

Я уч... . См. К о п а г й й е  С а г  й, Во 1а ЫвШсаЫоп йе'в зиЪв1апсе'з
|д||Н'1|1е11ен, Рапв 1856».
• Нер|||'Ц| (11т:. ге1аЫп§ 1о Ше Опеуапсез сотр1ашей о! Ьу Ше йоигкеутеп 

М-1ч|и. |.|г. I «шйоп 1862» и «2-пй КерогЪ е!с. Ьопйоп 1363»,
| ‘ и|||||ИС. Кишггол. Т. X. Кд. 1.

” X ’
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мерном труде в этой отрасли промышленности, от которой веет такой цат 
архальностыо. >■ |

«Работа лондонского пекаря-подмастерья начинается обыкновенно в 11 
сов ночи. В  это время он делает тесто, —  чрезвычайно утомишь 
процедура, продолжающаяся от 1/2 до ®/4 часа, смотря по величине и качест 
выпечки. Затем он ложится на месильную доску, служащую одновремеь 
и покрышкой для квашни, в которой делается тесто, и засыпает часа на да 

, подложив один мучной мешок под голову и покрывшись другим. Затем сл 
дует спешная и беспрерывная четырехчасовая работа: надо месить тесто, вязе 
шивать его, придавать ему форму, сажать в печь, вынимать из печи и т. д. Тв|| 
пература пекарни колеблется между 75 и 90 градусами [Фаренгейт 
или 24 — 32 градуса Цельсия, или 19 —  26 Реомюра], причем в небом 
пшх пекарнях она скорее бывает выше, чем ниже. Когда хлебы, булк 
и т. д. готовы, начинается распределение хлеба, и значительная Час 
рабочих, окончив только что описанный тяжелый ночной труд, в нродо 
зкение дня заносит хлеб в корзинах или развозит его в тележках из одного доц 
в другой, а в.промежутках производит иногда еще какую-нибудь работу В 
карне. Смотря по времени года и размеру предприятия, работа закаяч 
вается между часом и шестью пополудни, тогда как другая часть. рабов 
занята в пекарне до позднего вечера»78. «Во время лондопского сезона под 
мастерьд, занятые в булочных, изготовляющих «полноценный» хлеб в Вес 
знде, начинают работу регулярно в 11 часов ночи и с одним или двумя оч* 
короткими перерывами заняты выпечкой хлеба до 8 часов следующей 
утра. Затем они занимаются разноской хлеба, а иногда и печеньем бисквит! 
в пекарне в продолжение 4, 5, 6, а то и 7 часов. По окончании работы не 
пает время сна, который продолжается не больше 6 часов, часто всего б и 4 чаеф 
В  пятницу работа всегда начинается раньше, напр., в 10 часов вечор' 
и длится без перерыва, заключаясь то в приготовлении, то в разно! 
хлеба, до 8 час. вечера следующей субботы, в большинстве же слу 
до 4 или 5 часов утра воскресенья. По воскресеньям рабочие должны лр| 
ходить два-три раза в день на 1 —  2 часа, чтобы выполнить подготовитель 
пые работы к  следующему дню... Еще продолжительнее рабочий день по' 
мастерьев, работающих у «нпйегвеШий тае1егз» [продающих хлеб ниже вы 
ной цены], а таковые составляют, как было замечено выше, более в/4 до' 
донских пекарей: но труд пх почти исключительно ограничен пекарнею, 
как их хозяева продают хлеб лишь в собственных булочных, если 
брать в расчет мелких лавок, в которые они его доставляют. К  конце неделе^ 
т. е. начиная с четверга, работа начинается здесь в 10 часов и нр 
должается только с незначительным перерывом до позднего вечере 
субботу»79.

Что касается «ипйегвеШщ; таИетв,» то даже буржуазная точка эр** 
ння признает, что «неоплаченный труд рабочих (Ню ипрап! 1аЬоих о] I)*1 
теп) составляет основу их конкуренции»80. «Ей 11 рйсей Ьакег» [пре 
дающие хлеб по полной цене] изобличает перед следственной комйсси«| 
своих «ивйелзеШпд» [продающих по пониженной'цене] конкурентов как по.ш | 
а:елей чужого труда и фальсификаторов. «Они преуспевают только блин

ПН 

* *

76 Там же, Р 1ГВГ КерогТ. е1с., р. VI.
7* Там же, р. ЬХХ1.
80 Ое о г й'о К е а й ,  ТЬе ЮйГогу о! Вак1п». Ъопйоп 1848, р. 1(5.
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»*1>Н иидуватольству публики и тому, что выколачивают из своих раз- 
*"1й< 1Н часов труда, оплачивал всего 12-часовый труд»81.

Фальсификация" хлеба и возникновение класса булрчнпков, продающих 
мсб ниже полной цепы, —  оба эти явления развиваются в Англии с начала 
К У Ш  столетия, т. е. с того времени, когда цеховой характер промысла разло
ми <■« и на сшшой номинального мастера-пекаря выдвинулся капиталист в 
мЯ|»от мукомола или торговца мукой82. Этим была положена основа" 
♦•нигилистическому производству, безмерному,, удайнещо^рабочего дня и 
мчями работам, хотя даже в Лондоне последние 'получили серьезное ' \ ^  
рИи])ги"| |шно.пис лишь с 1824 г . 83. ,

Имели исого предыдущего''будет понятно, почему в отчете комиссии под- 
•«и*|||.н-хлг:бопеки относятся к  категории рабочих с короткой иродолжи- 
НЙМНИТ1.Ю жизни; счастливо избежав опасности стать жертвой узкасагощей 
|Я»м>П смертности, являющейся нормальным явлением для всех* категорий 
Ийнчоги класса, они редко достигают 42-летнего возраста. Тем не менее пекар- 
»'<* промысел всегда переполнен кандидатами. Источниками, из которых 
йиьдоп чорпает эти «рабочие силы», являются Шотландия, западные земле- 
•мьн кие округа Англии и Германия.

II |Н1)8 — 1860 гг. пекаря-подмастерья в Ирландии организовали на 
М им ипы и  средства ряд больших митингов для агитации против ночного 
« » "Крепимо труда. Публика с чисто ирландским жаром приняла их сторону, 

ято было, например, в 1860 г. на майском митинге в Дублине. Резудь- 
!*»«« »тог(< движения явилось успешное проведение исключительно дневного 
М*ш и МУехГогй’е КИкепну, СкшюеРе, '\\га(ег!огсГе и т. д. «В 1лше- 
♦й*», где, как известно, страдания наемных рабочих превосходят всякую 
••1*уI /юпжемис это разбилось о сопротивление хозяев пекарен, особенно же 
•*м|м-П мельников. Пример Ьппепск’а вызвал понятное движение в Е п ш  
Нрренцу. В Согк5е, где общественное негодование проявилось наиболее 
•м о , хшпиш разбили движение, воспользовавшись своей властью выбросить

Кеачи* ни улицу. В Дублине хозяева оказали самый решительный отпор и 
ледени наем подмастерьев, стоявших во главе агитации, принудили осталь- 
уступнть и согласиться на ночной и воскресный труд»84. Комиссия 

■ •н11(,К(1Г11 правительства, вооруженного в Ирландии с ног до головы, 
•'Иициптп с жалобными представлениями к  неумолимым хозяевам пе
н и и  Дублина, Лимерика, Корка п т. д. «Комитет полагает, что рабочее 
» -и 11Г|»111111чено естественными законами, которых нельзя нарушать без- 
*«м*||1!11и. Держа своих рабочих под угрозою расчета, хозяеваГ вынуждают **

** I ИМ, Но рог Г еГс. ЕуШепсе. Ползание «М1 рпсей Ьакег», СПеезе- 
М й | II. НШ.

•• и»!игцо Кеас1, Тке ЬПзЬогу о! РаМпу. Ьопйоп 1848. В конце 
IVII •• а немило XVIII века агенты (посредники), проникавшие,во всевов- 
I  т м и  промыслы, официально квалифицировались как «рикИс шшвапсев»
|- »т»>1"|№*|11НК‘ бедствие»]. Так, например, «Сгапс1 Титу» во время четвертой 
I ,м мировых судей в графстве Ботетзе! вошло в нижнюю палату с пред- 
м «#1мнюм| и котором, между прочим, говорится: «Ша1 Шеве ГасПогз о! 
рЦк1и»ч1|| IIЦ.П его а РиЬНс Шшапсез апй Рге]иФсе 1о Ше ,С1оШп§ у1Та<1е 

ищ»ы Си Ьо риЬ йо\уц а$ а Хишапсе». [«Эти агенты РЛасктаИ На11 пред- 
я ни, о ио|цоотвенное бедствие и вред для торговли платьем и, как бед-, 
о, отложит искоренению»]. («Тие Сазе о! ош- ЕпцНвЬ \Уоо1 о1с. Ьов- 

1Ш01-. |о И, 7).
‘ Иы| Порог!, о Тс., р. VIII.

• 11*>рог1. оГ СотшШееоп 1ке Вакшк Тгайе т  1гв1апс1 1ог 1861».
12*
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■

у  них нарушение религиозных убеждений, неповиновение законам страны*, 
оскорбление общественного мнения (все это относится к воскресному труду'’ 
сея таким образом семена вражды между капиталом и трудом, и подаю® 
пример, опасный для религии, нравственности и общественного порядка.,. 
Комитет полагает, что удлинение рабочего дня свыше 12 часов являете 
узурпаторским вторжением в семейную и частную жизнь рабочего 
ведет к гибельным моральным результатам вмешательством в семейный# 
быт человека и в выполнение им своих семейных обязанностей в качеств 
сына, брата, мужа и отца. Труд, продолжающийся более 12 часов, имеет 
своей тенденцией разрушение здоровья рабочего, преждевременную староста 
и раннюю смерть и таким образом ведет-к несчастью рабочих семей, у которы* 
отнимаются (аге йершей) попечение и опора главы семейства как раз в та
кое время, когда это всего более необходимо»* 86.

Мы только что познакомились с Ирландией. По другую сторону кашли 
в Шотландии, сельскохозяйственный рабочий, человек плуга, возмущенн > 
указывает на свой 1В —  14-часовой труд, в суровейшем климате, при четыре.- 
часовом сверхурочном труде по воскресным дням (это в стране святи-' 
телей субботы!)86; в то же самое время перед лондонским Огапй Лигу № 
предстали три железнодорожных рабочих: кондуктор нассажирскь.
поездов, машинист и сигнальщик. Большая железнодорожная катастроф 
транспортировала сотни пассажиров на тот свет. Причиной круш е« 
поезда послужила небрежность железнодорожных рабочих. Они единой 
гласно заявляют перед лицом присяжных заседателей, что 10 — 12 лет тому 
назад их работа продолжалась всего 8 часов в сутки. В'течение же последних]— 
5 —  6 лет рабочее время довели до 14,18 и 20 часов, а при особенно большом] 
наплыве пассажиров, нацример в разгар сезона экскурсий, оно часто продол 
жается без перерыва 40 —  50 часов. Но они, железнодорожные рабочие, обыкне 
венные люди, а не циклопы. В известный момент рабочая сила их отказываете! 
служить. Они впадают в состояние оцепенения, мозг их перестает работать, 
глаза —  видеть. В высокой степени «гезрескЫе ВпГтЬ  йигутап» отвечаю 
на эти показания приговором, предающим их дальнейшему суду *&а таи - 
кйшрМег (убийство), и в дополнительном пункте мягко выражает благо
честивое пожелание, чтобы господа 'магнаты от железнодорожного ка 
питала в будущем проявляли большую щедрость при покупке необходимы

86 Там же в
86 Публичный митинг сельскохозяйственных рабочих в Ьаезггабе бдщ 

СНайёОЛУ 5 января 1866 г. (См. «\Уогктап’8 Ас1уоса1е» от 13 января 1866 г,)..’ 
Образование в конце 1865 г. трэд-юниона сельскохозяйственных рабочих,) 
прежде всего в Шотландии, является историческим событием. В одно! 
из наиболее угнетенных земледельческих округов Англии в ВисЫ пёЬатзЫ г, 
наемные рабочие устроили в марте 1867 г. большую стачку с целью повы 
шения недельной заработной платы с 9 — 10 до 12 шилл. (Из предыдущего 
видно, что движение английского сельскохозяйственного пролетариата, со
вершенно сломленное со времени подавления его энергичных демонстрации 
после 1830 г. и особенно после введения нового закона о бедных, снов;, 
начинается в шестидесятых годах, пока, наконец, в 1872 г. не открывай1 
новую эпоху. Во II книге я возвращаюсь к этому предмету, равно как 
к появившимся после 1867 г. Синим Книгам о положении -английского 
сельскохозяйственного рабочего. Лрибавл. ко 2 и?д.)

86а «Большое Жюри», суд присяжных из 24 присяжных, должен .ре
шать, правильно ли возбуждение преследования и доля-ген ли обвиняемый 
быть поедай суду (или, как говорится ниже, «дальнейшему суду»). — К .
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кп,Ш'|1ттп;1 «рабочих си®? и обнаруживали большее «воздержание» или «само- 
• и и л и  «бережливость» при высасывании покупаемой рабочей
ИИЙМ *т.

1)г>т пестрая толпа рабочих всех профессий, возрастов и полов. С большей 
нчетийчниостью преследуют они нас, чем тени убитых преследовали Одиссея. 
Чтобы судить об изнуряющем их чрезмерном труде, достаточно мельком взгля
нуть них, не справляясь даже с Синими Книгами, которые они держат под- 
тмлипМ! Возьмем две фигуры из этой пестрой толпы: модистку и кузнеца; 
раительпый контраст между ними лучше всего доказывает, что перед лицом 
М 1ИГНЛП все люди равны.

II последнюю неделю 1863 г. все лондонские газеты поместили заметку под 
чыницюшиым» заглавием: «БеаШ К о т  81тр1е Отепмогк» [Смерть исклю- 
ЧВТСЛЫ10 от чрезмерной работы]. Дело шло о смерти 20-летней модистки Магу 

\\'.1.|к1су, работавшей в весьма почтенной придворной модной ма- 
рн||||(о11, которую эксплоатировала одна дама с симпатичным именем 
М ву« Вдесь вновь раскрылась старая, часто повторяющаяся история88 
и |им, кпк эти девушки работают в среднем по 161/2 часов в сутки, а в сезон 
ччгтп пипают заняты 30 часов без перерыва, причем изменяющая дм «рабо- 
%9»| 11Ш 1» поддерживается время от времени приемами хереса, портвейна и 
# ||» Ныл как раз разгар сезона. Предстояло приготовить благородным 
» 1н роскошные наряды для бала в честь только что импортированной 

шпшцбгеы Уэльской. Магу Аппе У/а]к]еу проработала без перерыва 
И'/* чпйПв вместе с 60 другими девушками, по 30 человекТз комнате, едва ли 
*ЧИ11И1Ш,П %  необходимого кубического содержания воздуха, причем спать им 

шлпдплпсь по две на одной постели в одной из тех вонючих конур, в которых 
Р  ЬШ1 отгораживается посредством досчатых переборок89. И  это бьща

18ф

•' •ИмуиоИ’в Кеггерарег», 20 января 1866 г. Та же самая еженедельная 
1в.1р-ц| и' каждом номере сообщает о целом ряде новых железнодорожных 
к»1ти1Т|«|ф под «сенсационными заголовками»: -«Ужасная и роковая случай- 
и>|| тс , «Потрясающая трагедия» и т. д. Это вызвало следующий ответ 
ййнпги рабочего с северно-стаффордширской железнодорожной линии: «Всем 
1нп1'<1 |н I, к каким последствиям ведет хотя бы шпгутное ослабление вни- 
Ын ни и М||шиниста и кочегара. А может ли быть иначе при безграничном 
ч-1Н1ЧЧШП рабочего времени, несмотря на самую суровую погоду, при пол- 
■■щ отсутствии перерывов и отдыха? Возьмем следующий пример, повто- 

|<н111|ц||,|('я ежедневно: в прошлый понедельник кочегар начал работу с ран
ним утри. Он окончил ее по истечении 14 часов 50 минут. Не успел он 
|й |11пт>ги чаю, как его снова позвали на работу... На этот раз она прсдол- 
- У1ШЧ. (4 часов 25 минут. Таким образом он проработал без перерыва 
«I чигпп 15 минут. Следующие■ дни недели были у него заняты таким обра- 

I гриди — 15 часов; четверг — 15 часов 35 минут; пятница—  141/,, часов:' 
ПП1.ТМ. - 14 часов 10 минут, итого 88 часов 40 минут в неделю. Поел©

■ |ш 11 пн трудно представить себе его изумление, когда ему было заплачено
■ 1 • < на 6 рабочих дней. Он был новйчок и попросил разъяснить ему,/что 
|>нцумиется под рабочим днем. Ответ: 13 часов, т, е. 78 часов в неделю, 
ио тогда как же с уплатой за лишние 10 часов 40 минут? После долгих 
м|шрвгаший ему удалось получить возиагразкдение в 10 пенсов» (около 
10 чип.). («КеупоМ’в Иетгерарег», 4 февраля 1866 г.)

** (Рпгш. Р. Е п р е 18, Бге Раде (1ег. агЪеИепйеп К1авве 1й Епд1апй. Ье1р- 
|||(  1МГ., стр. 253 , 254. [См. русск. перевод, стр. 231, 232.]

в  Доктор ЕеГЬеЬу, врач Воагй о( НеаШг (санитарного управления), 
<ГЬи.'1 а то время: «Спальня взрослого должна содержать минимум 300 ку- 

Ричмчшх футов воздуха, а жилая комната — минимум 500 кубически^ фу- 
, л,- Мот что говорит доктор ШсЬагйзоп, главный врач одной лондонской
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о д а  из лучших модных мастерских Лондона. Магу А ш е 1 ’а1кЗеу бй‘ 
болела в пятницу, а умерла в воскресенье, не потрудившись даже, к  великому 
изумлению госпожи Элизы, закончить последнее бальное платье. Врач, госпо
дин Кеув, призванный слишком поздно к  ее смертному одру, в следуй-' 
щих сухих выражениях давал показания' перед «СогопеЛ Лшу» [еуйрм 
по осмотру трупов]: «Магу Аппе \Уа1к1еу умерла вследствие чрезмерного про-- 
должнтельногб труда в нерецолнеиной мастерской и вследствие того, «Ил 
она спала в слишком теской, плохо вептюшрованной спальне». Чтобы .. 
врачу урок хорошего обращения, «Согонег’е Лигу» в ответ на его показ, 
ния заявил: «Скончавшаяся умерла от удара, но есть основание опасаться, чв 
ее смерть могла быть ускорена чрезмерным' трудом в переполненной м а е м  
евдй и т. д.». Наши «белые рабы», воскликнул по атому случаю «Могшн§ «нам 
орган господ фритредеров Кобдена и Брайта, «наши белые рабы вар., 
батываются до могилы и гибнут и умирают без всякого шума»80. «Зарабатм 
раться до смерти» — вот что стоит в порядке дня не только р ««№“  
мастерских, но в тысяче мест, вернее во всяком месте, где дела и? 
хорошо... Да будет нам позволено привести в пример кузнеца. Ес 
верить поэтам, то нет на свете более сильного, жизнерадостного, веселого не; 
века, чем кузнец. Оп встает на заре ,и еще до восхода солнца выбивает искр 
нет другого человека, который так ел бы, щ и  и спал, как он. Если п р е я  
во внимание только физические условия, то, при условии умеренного труда, н 
ложение кузнеца действительно одно из самых благоприятных. Но последуем 
за ним в город и взглянем на то бремя труда, которое взвалено на его сильна» 
плечи —  взглянем на то место, которое он занимает в таблицах смерти* 
нашей’ страны. В МагуЬ’эопе (один из самых больших городских кваей 
Лондона) смертность кузнецов составляет 31 на 1000 итого дно, что на 11 
вышает среднюю смертность взрослых-мужчин Англии. Занятие, представ,. 
щее дочти ицедепадвров искусство человека, сада ро себе безукоррад

больницы: «Различные швеи: модистки, портнихи, белошвейки,.осужд 
на троякого рода бедствия: чрезмерный труд, недостаток воздуха и ведре 
ток питания, расстройство пищеварения. В общем этого рода труд во вся» 
случае более подходит женщинам, чем мужчинам. Но несчастие этого га 
мысла заключается в том, что он монополизирован, в осооениостн в 
л и ц о ,  какими-нибудь 26-ю капиталистами, которые, пользуясь всем# 
сур сами силы, даваемой им капиталом (ШаТ ергшд 1'гот сартЬа!), выжима „ 
из ' то ада экономию (!огсе есопоту оиё о Г 1аЬоиг; он разумзет: эконош 
на издержках, расточая рабочую силу). Их власть чувствует на Собе ри! 
этот класс работниц. Если портнихе удалось приобрести хотя бы небо, 
шой к р у г  заказчиц, то конкуренция принуждает ее убиваться дома на 
боте чтобы сохранить этих закавчйц, и таким же чрезмерным трудом К 
должна по необходимости мучить своих помощниц. Если ее предррйй 
не пойдет иди если ей' не удастся устроиться самостоятельно, она ОС 
шается к какому-нибудь заведение, где работать приходится не ыевь 
йо зато заработок вернее. Таким образом она превращается в настоян 

которую броеае? туда- й сюда калейшая общественная, волна; -ТО -. 
умирает с голода дома в маленькой комнатенке или близка к голодора 
то опять работает по 16, 16, а то й 18 часов в сутки в таком воздухе, НО! 
юым едва можно дышать, и гштается рищей, Которая, если бы Я р  В* 
была хороша, ие переваривается организмом вследствие отсутствий си 
жего воздуха. Вот 'какими жертвами питается чахотка, кО-уОрая есть I  
что иное, как болезнь вследствие плохого воздуха» (Юг.
\Уогк авй ОуегЛогк, в «8ос1а1 Всгецсе Ведете», 18 июля 186? г.).

«МогшИё " ёкаг», 23 июня 1863 г. «Типе®» воспользовался случч*т 
для защити американских рабовладельцев против Брайта и т. д. «Оч#*
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,м'п( шиовитея в ш д с ш м  чрезмерного труда разрушительным, д м  чояо- 
||по1. Он может дедам такое-то количество ударов' молотом в день, такое- 
то количество шагов, совершать столько-то дыхательных движений, 
исполнить такую-то работу и прожить в среднем, скажем, 60 лет. Его при- 
н] ж (иют делать больше на столько-то ударов, проходить на столько-то шагов 
больше, на столько- то учащать дыхание, и это в общей сложности 
уипличипает его жизненную задачу на одну четверть. Он делает попытку в этом 
Н1!11||ПШ1ещш и в результате оказывается, что в продолжение ограниченного 
цв|»И"ла он действительно увеличивает производимую им работу на одну 
41<тт'|1ть и умирает в 37 лет вместо 60 ВЕ

4, ®Г Н0ЧНОЙ труд, Система смев

С точки зрения процесса увеличения стоимости, постоянный капитал, 
средства производства существуют лишь для того, чтобы впитывать труд и 
л Каждой каплей труда впитывать соответственное количество прибавочного 
1|'Ш- 1*08 они этого не делают, уже самое существование их представляет 
йяй кнпитялиста отрицательную величину, так как в продолжение всего вре- 
|пн||, пока средства производства остаются без употребления, они являются 
й«1( полезно авансированным капиталом: потеря эта становится положительной 
Ш И возобновление прерванного цро^водства делает необходимыми доба- 
*тншо затраты. Удлинение рабочего дня за пределы естественного дня, удлине
ние пи, счет ночи действует только как паллиатив, лцщьдо известной 
НоНгчи1 утоляет вампирову жажду живой крови труда. Присвоецие труда в 
Йродолжоиир всех 24 часов в сутки является поэтому имманентным стрещщ- 
й|П'Ч кнпиталистЕческого производства. Но так как физически невозможно 
№|'В«|."ит> днем и ночью одни и те же рабочие сады, то, чтобы преодолеть 
фпничепече препятствия, требуется смена рабочих сад, пожираемых дрем и 
Кпдым, сцена, допускающая различные методы, наир,, организованная 
|1ЙВ61 способом, нто часть рабочего персонала одну неделю несет дневную ра- 
Г”1 УI Другую неделю —  ночную и т, д. Как известно, такая система смен,

Ш1.Щ11,. им пас полагают,—- герорит.«ТЙЩ», ~~ иго, аЬ тех пор, пока мы 
'НИ пимучиваем до смерти работой наших собствещодх молодых женщин, 

• цчиквп им ударами голоду вместо свиста кнута, едва ли мы-имеем право 
и''" " ’|' '‘ромы и молнии против тех семей, члены которых родились рабр- 
11 шльцимп и (шторые, по крайней мере, хоревдр кормят своих рабов и тое- 
РН'Г от НИХ лишь умеренного труда» («Тдаех», 2 июля 1863 г,)-'Газета 
’У'Г*"'1' «М,.-шпага» разносили р том же духе его преподобие Нехутйп НаЦ’я - 
■I 41 и глучиит ОТ церкви рабовладельцев, д а  трорвт молитву с порядочными 

Iсотерне заставляют работать вд собачью плату йощонсви'х кучо- 
Р ! ' 11 кондукторов омнибусов и Т, д. всего по 16 часов в шутки». Наконец 
Ьмищси голос оракула, у. Томаса Кзрлейля, о которой я  уже в 1850 г

аЙЙН'»,1 «М культе гения.,, гений улетучился, культ остался». В короткой
......... .. сводит единственное великое событие совр&енной истории
г|1|11(11|1с1сук> гражданскую войну, к  тому обстоятельств», игр Петр в се' 

•-ОЙ КПП КП..Х рил стремится пробить череп Павлу е юга Атак как Пето 
'1".1, "|пшмшзт своего рабочего «цодейдо», а Павел с юга «пожизненно» 

ЮЦПВ1!|||[||.!1Я Мадздте». Шад Адапеапа щ пцее. Август 1863 ГД. Так лопнул 
Р'ГЧИ’Ц, ПЫШНЫЙ ПУЗЫРЬ ТОрнДскиз; симпатий В городским, V  но ОТНЮДЬ 
Г  '* ‘ялнеким! — насдаьщ рабочим, Ядро этих сящатвй иазываетря

" ,иг'  18(!'!С г , 1 г с 1 80в- ТОЙ О у е т п ’й в «8 о сМ  Ясшпро Воу|вю»,
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такое переменное хозяйство господствовало в эпоху пышащего здоровьем, 
юношеского периода английской хлопчатобумажной промышленности и т. д. 
п процветает в настоящее время, между прочим, на бумагопрядильных фа
бриках Московской губернии. Как система, этот 24-часовый процесс про
изводства существует и поныне во многих до сих пор еще «свободных» отрасли:' 
промышленности Великобритании, между прочим, при доменных печах 
в кузницах,' на железопрокатных заводах и других металлургия0' их 
мануфактупах Англии, Уэльса и Шотландии. Трудовой процесс р м(
24 часов шести рабочих дней захватывает здесь по большей части и воскресные 
сутки. В  состав рабочих входят мужчины и женщины, взрослые и дети обоего 
пола * * Возраст детей и подростков охватывает все переходные упеш 
от 8 (в иных случаях от 6) до 18 лет82. Б  некоторых отраслях дм 
ушки и женщины работают ночью совместно с мужским персоналом.

Не говоря уже об общих вредных последствиях ночного труда84, непр" 
рывный, длящийся в течение суток процесс производства дает в высшей, сте
пени удобный случай для того, чтобы переступать границы номинального р а -*  
бочего дня. Например, в упомянутых выше отраслях промышленности, тре
бующих большого напряжения, официальный рабочий день составляет ш|

62 «СЫИген’з Етр1оутеп1 Сохшшббюп». ТЫгй Еерой. ЬошТоп 1861,
с IV. V, VI. '  I«в Стаффордшире и в южном Уэльсе молодые девушки и я знщины 
работают в каменноугольных копях и коксовальнях не только днем, но И| 
ночью В отчетах, представляемых парламенту, это явление не редко отм. 
чалось как причина серьезного и общеизвестного зла. Же гадины, работаю- 
щие вместе с мужчинами и едва отличающиеся от них своей одеждой,, 
покрытые грязью и копотью, подвергаются опасности утратить свой нрав
ственный характер вследствие потери самоуважения, что неизбежно 
условливается несвойственным женщине занятием» (там же, 194, р. а д у ш  
Сравн. РоийЬ Верой (1685), 61, р. X III). То же и на стеклянных завода."

М «Конечно, представляется естественным, — замечает один фаорм 
кант стали, у которого применяется ночной труд детей, — что подрс >4 
работающие ночью, не имеют возможности, спать днем и получить иео 
ходимый отдых, а принуждены весь с л е д у ю щ и й  Д е н ь  слоняться без отдьш'» 
(«СЬИйгеп’в Ешр1оутеп1 СотпйбБкт. РоийЬ Вер.», 63, р. X III). й о т  чтп1 
говорит один врач относительно важного влияния солнечного света М| 
сохранение и развитие организма: «Свет оказывает непосредственное в дня! Л  
на ткани тела, которым он придает крепость и упругость. Мускулы живы 
ных, лишенных нормального количества света, становятся рыхлыми и. м  
пяют свою упругость, нервная сила вследствие отсутствия вое зуждаюнш 
стимулов утрачивает свой тон, и развитие всего, что находится в пре №< 
роста, задерживается... Что касается детей, то для их здоровья осотенШ 
важен постоянный обильный приток дневного света и нспосрсдств ШЯ 
действие солнечных лучей р  продолжение некоторой частя дня. Пве: СШН 
собствует переработке пищи в хорошую пластическую кровь и укрепляв! 
новообразовавшиеся фибры. Он влияет так же, как возбудитель на зрите..!, 
ные органы и таким образом вызывает более интенсивную деятельное!*__  ______ _ л>хггтт.ггт1Й« "Р_тт ЛХ7 й+.гатго г.ттЯ.Р,ТТЬТт1 ЕГУЯЧ «Сг0П(Ш
НОВРПВД Я  Б у у о г с е в х е г е , ИЗ ^  --------- а ------
мы заимствуем этот отрывок, сообщает в письме к члену следственной кЯ 
миссии г. т й е :  «Раньше я имел возможность наблюдать в Ланкаширу 
влияние ночного труда на фабричных детей, и вопреки обычному уверению 
некоторых работодателей я решительно утверждаю, что этот труд октрч 
наносит ущерб здоровью детей» («СЫИгеп в Ешр1оушеп1 Согапивмоя 
4_1); Дерой», 284, 55). Одно то обстоятельство, что подобные вещи МЩТ 
вообще служить предметом серьезного обсуждения, лучше всего д о К а з ы ь ш и  
как влияет капиталистическое производство на «мозговые функции» капки 
листов и их приспешников.
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Б".и.шеи части 12 часов ночных или дневных. Но сверхурочный труд, вн- 
чцш ций за эти пределы, во многих случаях, выражаясь словами английского 
"ФШ(1ш ы ю го  отчета, «поистине ужасен» (Ии1у & а гЫ )85. «Никакой чело- 
"■"II.кий ум, —  говорится в отчете, — не может представить себе той 
ииссы труда, которая, согласно свидетельским показаниям, выполняется 
»||Ц||.'жт :ши 9 12 лет, и г- прийти после этого к  тому неизбежному вы-
ипу, что такое злоупотребление властью родителей и работодателей не 
мнт.т быть долее терпимо» 86.

(•дчо то обстоятельство, что мальчиков вообще заставляют работать по- 
|ц|"'М.'"11о то днем, то ночью, приводит как во время оживления дел, так 
и и» и |и мя их обычного хода к позорному удлшзнию раббчего дня Это удли-
............. МН01®г случаях носит не Только ужасающий, но прямо-таки невероят-
»мп характер. Неизбежно случается время от времени, что, по той или 

причине не явится кто-нибудь из мальчиков, которые должны сменить 
иишпнщших работу. В таком случае один или несколько из присутствующих 
мп Iинков, уже закончивших свой рабочий день, должны заменить недостаю- 
111411, Система эта настолько общеизвестна, что Директор одного прокатного 
.шниди на мои вопрос, каким образом заполняются места отсутствующих маль- 
чнппп, ответил: «Я ведь знаю, что вам это так же хорошо известно, как и мне» —  
н гIII нся1шх колебаний признал отмеченный факт» 87.

1111 одном прокатном заводе, где. номинальный рабочий день продолжается 
г 'шс.ов утра до 51/2 часов вечера, один мальчик работал четыре ночм 
«•.иадшло по меньшей мере до Б1/, часов вечера следующего дня... 
м ЗД  и продолжение 6 месяцев». «Другой, в девятилетием возрасте, работал 
иШида три двенадцатичасовых смены подряд, а в десятилетнем возрасте — два 

дне ночи ш дряд». «Третий мальчик, которому теперь 10 лет, ра- 
Ц1'11,11" ‘*асоЕ УтРа Д° 12 часов ночи в продолжение трех ночей подряд и до
* ....... 'вечера в продолжение остальных ночей». «Четвертый, которому
иипрь 1,1 лет, работал целую неделю с 6 часов вечера до 12 часов следую-
......... и иногда три смены одну за другой, например, с утра понздельника
5" п!т  “горшка». «Пятый, которому теперь 12 лет, работал на чугуно- 
М1 11.Л.М заводе Бйшйу с 6 часов утра до 12 часов ночи в продол- 

#гиие двух педель; он уже не способен продолжать такую работу». Пеон е 
| 111Ти!«,1м,1,||, девяти лет: «Я пришел сюда в прошлую пятницу. Мы должны 
рмаи 1.11ЧИгь работу на следующий день в три часа утра. Поэтому я оставался 

'• 1№1" |10чь- я  ЖИЕУ в 5 милях отсюда. Спал на полу, подостлав кожаный •*я:|шук прикрывшись короткой курткой. Следующие два дня я приходил 
1 ш ои  >т Ра. Да! Теплое местечко! До моего поступления сюда я-целый год

11Ш1ТС1Д ....I доменной печи. Это был очень большой завод в деревне. Моя ра-
111,111 начиналась в субботу с 3 часов утра, но я мог по крайней мере итти/ 

А,,Но“ , так как жил недалеко. .В  ьругие дни я начинал работуИ  ̂ Iм-Г
|ис||и ут]ш, а оканчивал в 6 или 7 часов вечега» и т. д .88. А
•* 'Гам 31,(1, 57, р. X II.

5 им л,'0 (4-111 КероП, 1865), 58, р. XII.
”  _1ИМ УхП* \
". ягг, стр. X III. Уровень развития этих «рабочих сил» неизбежна 

г ' Пыт1‘ таков, как он представляется в следующем диалоге с одним\ 
■ симкой следственной комиссии: «Легеппаз Наупев 12 лет... четырежды\ 

ь II г  семь, но четыре четверки (4 Гоигз) шестнадцать... Король для него 
V И 'гС вгц деньги и все золото. У пас король; говорят) что он королева,
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Цобаушаем теперь, как сам капитал необрщает эту 24-Чаеову^о с м щ $  
Оц, конечно, обходи молчанием эксцессы этой свдчтии, адоупотребя 
щ я  ею в целях «жестокого и невероятного» уддашрия рабочего дня. О» Щ 
верит лишь о системе в ее «нормальной» форме.

Бот, что говорит господа Кау1от и Угскехз, фабриканты стали, применяй 
щие от 600 до 700 рабочих, из, которых лишь 10% не достигло 
него возраста, причем из числа этих последних лишь 20 мальчиков р* 
ботает в ночной смене: «Мальчики совсем не страдают от жары, Т е м д щ  
тура, вероятно, достигает 30 —  32 градусов Цельсия... В  кузнечной и ирр  ̂* 6 * * * * * * * 14

ее называют принцессой Александрой. Говорят, Что, ойа вышла заж 
зй сына королевы. Принцесса, это — мужчина». \У т . Тнгпег, двенадцати лйТ 
«Я живу не в Англии. Полагаю, что такая страна существует, но ничет 
не знал о «ей до сих пор». ЛоЬц М оте, четырнадцати лет; «Я слыщ«о 
что бор сотворил мир, ц что весь народ утонул, кроме _одного_ человек 
я слышал, что этот человек был маленькая птичка». ЛУГШцщ 8циш, рятй 
дцати дет: «Бон сотворил" мужчину; мужчина сделал женщину». ЬйвдзИ 
Тау1ог, пятнадцати лет; «Ничего не знаю о Лондоне». Нешу МаШ1е» я 1<1 
семнадцати лет; «Несколько, раз бывал в церкви... рдно имя, о котором»#^ 
йропаведуют, это некий Иисус Христос, во других имен я  назвать не деВД 
да и о нем ничего не могу сказать. Он не был убнт, а умер, как уздйрщм  
все люди. Он отличался в некотором роде от других людей, так как в я Н  
котором роде был религиозен, а другие не религиозны» (Не чтая Но1 гЭДР 

„ о  „ ( 1 . 0 ^  П И П п Ы . 111 С Г Ш Ш  ТОЯЛ7С  Ъ РГД П К Й . И й  ЛУЗЙ Г Р .И Ш С Ш В  1П  еоше \\ауя.Л О Ш 1ДЛУ1 р и ц к ;  1Я)Ы1 |р>и.ахы V» ,м,|/ д  * **«  * * "  Г ' ' " * ------  Г . . 4 . .
ваше ав оЩеу реор1е ш  еоше \таув, Ъесащю Не лтав геЫ§1оив т  еоте \х да ,| 
•ша оШегв 18 нЧ). (Там же, 74, стр, XV) «Дьявол — хорошая особа,,

_____  ________ _ ___ ттт п т т л й  тгп  ттглУэотлхч ;
1ШС1 ОЩЩр ХО II \Ас1ал Д1С1 Н Т; V
Я не знаю, где он живет. Христос был злой человек» («ТЬе цели 18 ц,® 
регзоп. I бон! кночу чуЬеге Не Иуез». «СЬг1й1 \уав а чччскеб тан»). «Эта лево’
(10 лет) вместо Оой (бог) складывает Бо§ (собака) и не знала имени ко— . 
лЦвь® («СЫМтеп’в ЕтрГоушеШ Соштгэщон. 5-Й1 ШроП», 1866, р. 5р, и, Щ  
Т акая же система, как на упомянутых металлургических мануфактурах^то* 
сподствует на стеклянных й бумажных фабриках. 1(а ннсче,бумаяц1ых фабри1 
ках, на которых бумага производится посредством машин, ночная работа су
ществует как общее правило для, всех процессов, кроме сортировки тряпья 
В некоторых случаях ночную работу, благодаря смецам, безостановрч 
цродолжадот всю неделю, обыкнрвеино с ночи воскресенья до иаорв 
следующей субботы. Рабочий персонал, находящийся в дневной сддоит 
•работает еженедельно пять дней но 12 часов и один день — 18 ЧаСоЦ 
а находящийся в ночной смене — б ночей по 12 часов и одну НОЧЬ
6 часов. В других Случаях каждая смена работает в дни ломки СЦ
ш  24 часа и одна за другой попеременно. Одна смеца работает 6 чаб
в понедельник и 18 в субооту, чтобы пополнить 24 часа. В некоторых СЛ
чаях введена промежуточная система, при которой все рабочие занял
на бумагоделательных машинах, работают каждый день недели по 15 — 16»
сок.”«Эта система, — говорит член следственной комиссии Ноте!, — как < 
зоединяет в себе все зло 12-часовоЙ и 24_часовой систем смен. Прц ОТ’1
системе ночной работы работают дети моложе 13 Лет, подростки МОЛОНЫ 
18 лет и женщины. Иногда, при двенадцатичасовой системе, им ирихоДитСЙ
работать двойную смену, 24 часа, чтобы заменить отсутствующих рабочие. 
Свидетельские показания обнаруживают, что сверхурочная работа МИЛЬ* 
чикрв и девочек очень часто непрерывно продолжается по 24 и даже Кб 
36 часов. В «непрерывном и беспеременном процессе» глазирования МСШШ) 
встретить двенадцатилетних девочек, которые работают целый месяц Н«*
14 часов в сутки «без какого бы то ни было регулярного ОТДЫХИ 
или перерыва в работе, кроме двух, самое большее трех получасовых па|)<Н 
рывов для принятия шшщ». На некоторых фабриках, где совсем оставлена 
регулярная ночная работа, продолжительность сверхурочного времени 
достигает ужасающих размеров, н «это часто в самых грязных, совершай** 
гцихся при распаленной температуре и сиш х монотонных процесса** 
(«СЪШтоп’з __Етр1оутеп1 Сотнйыцод. 4-Ш ВерогГ, 186»», р. ХХл У Ш 
шнЗ

Гй
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ИПнмГ| мастерских руки заняты посменно днем и ночью, напротив, во всех 
мильных мастерских труд исключительно, дневной, от 6 часов утра, до 6 часов 
•Игра. В кузнечной работают от 12 часов до 12 часов. Некоторое число. 
['Н< работает постоянно ночью, без смени дневного и ночного труда... 
1Ш не находим, чтоб# дневной И ночной труд оказывали различное влияние 
и» ндоровье (господ Кау1ог?а й Мскегь’а?), и вероятно люди спят лучше, когда 
В!дыя наступает в одно й то же время, Чем когда око изменяется... Около 
•нЦЦаТИ мальчиков моложе 18 лет работают в. ночной смене... Мы не 
йжгм обойтись (по! гусП До) без ночного труда мальчиков да 18-летнего 
«триста. Наше возражение —  увеличение издержек производства. Йскус- 
»С руки и руководителей отделений находить не легко, мальчиков же 
с ы т  достать сколько угодно... Конечно, принимая во внимание относительную 
МШчитольность числа занятых у Ц с  мальчиков, ограничение ночного труда 
имело бы для нас существенной важности или значения»69.
Господин «Г. ЕШз, от фирмы господ Ло1щ Вго\уц анй Со, стаде- и железо- 

™р!Тс,иМ1Ых заводов, па которых занято 3 000 мужчин и подростков, 
Ш'И'М часть тяжелых работ по выделке стали и железа производится «еме- 
I  " и Л ном и ночью», заявляет, что в трудных сталепрокатных отделениях на 
Шут взрослых приходится один или два подростка. Их предприятие, наечиты- 
•»с| ЫЮ подростков до 18-летнего возраста и из них 170, или около */„, 
М 1о)ке III лет. Относительно проектированного изменения в законе господин 
№!''* спиорит: «Я не думаю, что было бы очень предосудительно (тегу 
№г1|ит|Ые), если бы воспретили заставлять лиц, не достигших 18-лет- 
•»1ц шафаста, работать более 12 часов в сутки. Но я не думаю, чтобы 
ч«цкцо было привести какие-нибудь доказательства в пользу того, что при 
'11ЧЦ11М Труде можно обойтись без подростков старше 12 лет. Мы скорее 
риинлн бы закон, воспрещающий вообще применение труда детей, не достиг- 

III пли даже 15-летнего возраста, чем такой, который воспрещал бы 
«НИМ ’ФУД подростков, уже работающих у  нас. Подростки, занятые в 
•‘И нной смене, должны попеременно работать и в ночной смене, так как

Й""'Д1,1,1 рабочие не могут непрерывно работать по ночам; это повлияло 
ВАйру тающим образом на их здоровье. Однако мы полагаем, что ночной труд 

* промежутком в неделю не приносит вреда. (Господа Иау1ог и У к к е к , защищая 
напреем своего предприятия* полагали, наоборот, что не беспрерывный,

1И«К раз периодически сменяющийся ночной труд может принести вред.)
н видим, что люди, занятые ночным трудом вперемежку с дневным, 

йв же здоровы, как те, которые работают только днем... Мы возражаем’ 
Вылип воспрещения ночного труда подростков моложе 18 лет потому, что зто 
|»  чинило бы издержки, но в этом и есть единственное основание. (Какой 
К йввыП цинизм!) Мы думаем,, что это увеличение вдержек превысило бы 

\ !«. чего было бы позволительно требовать от промышленности (!Ье Пайс) 
• ри должном внимании к  ее успехам. (Аз (Ье !гайе \тИЬ йпе ге§агй (о

; № И н д  зиссеззМу еаггЫ  он! соиМ Мг1у Ьеаг! Какая киеелеобраз-
Фразеология!) Труд здесь редок, а при таком регулировании он
' И сделаться недостаточным» (т. е. ЕШз, Вгото апй Со могли б‘

монт!, п фатальное положение: полностью уплачивать -стоимость рабочей
.1,| ИН1 *

’* 1'"|1Г111 Порог! е!с., 1865, 79, р. XVI. 
*** Том же, 80, р. XVI.



«Сталелитейные и железоделательные заводы «Циклоп» господ СаттоИ  
аш.1 Со ведутся в таком же крупном масштабе, как предприятие у  выше 
упомянутых М ш  Вгомт апй Со. Заведующий делами директор' вручил 
правительственному комиссару \УЬИе свои письменные свидетельские показе-' 
ния, но потом нашел целесообразным утаить рукопись, возвращенную 
ему’ для пересмотра. Однако господин \Ш 1е обладает хорошей памятью,
Он очень хорошо помнит, что для этих господ циклопов воспрещение ночного 
труда детей и подростков является «невозможной вещью; это было бы равиш; 
сильно прекращению их заводов», и при всем том в их предприятии насчиты
вается немного более 6% подростков до 18 лет и лишь 1% мололи 
18 лет!101.

Господин Е . Е. Запйегзоп, от фирмы 8апс1етп, Елок апй Со, сталелитей
ных, железопрокатных и кузнечных заводов в АйегсПйе, следующим образе» 
высказывается по тому же- вопросу: «Большие затруднения повлекло бн 
за собою воспрещение ночного труда подростков моложе 18 лет; главою 
затруднение в увеличении издержек, к которому по необходимости повела бы 
замена детского труда трудом взрослых мужчин. Я  не сумел бы сказать, но 41 
что обошлось бы это, но вероятно увеличение издержек не было бы 
настолько значительным, чтобы фабрикант мог повысить цену стали, а следа» 
вательно убыток пал бы на него, так как рабочие (что за упрямый народ 1), 
конечно, отказались бы его нести». Господин Запбеизоп не знает, сколько ой 
платит детям, но, «вероятно», это составляет от 4 до 5 шилл. на душу : 
в неделю... Труд детей таков, что для него вообще («депегаПу», конечно,' I  
не всегда «в частности») совершенно достаточно силы подростков, а п о м у  I  
большая сила взрослых рабочих не дала бы никакой выгоды, которая моглй бы 
компенсировать потери, или это наблюдалось бы лишь в немногих слу | 
чаях, когда приходится иметь дело с очень тяжелым металлом. Бзрослыч 
рабочим в свою очередь не улыбалось бы „если бы они не имели в своей Я  
распоряжении мальчиков, так как взрослые мужчины менее послушны,| 
Кроме того, мальчикам следует начинать работу с раннего возраст, чтоон 
изучить дело. Ограничение труда подростков исключительно дневным трудо! 4 
препятствовало бы достижению этой цели». Но почему же? Почему подростки 
не могли бы изучать своего «ремесла» днем? Баши основания? «Потому, чти 
взрослые рабочие, работающие попеременно неделю днем, другую неделю рочш, 
отделяемые от подростков своей смены в течение всего этого времени, теряли к 
половину той выгоды, которую они могли бы из них извлечь. А  именно, -о 
руководство, которое получают от них подростки, учитывается как часть чи 
работной платы последних, и это дает взрослым рабочим возможность дейюшц 
лслучать труд подростков. Каждый взрослый рабочий потерял бы ПОЛ о-, I. 
вину своей прибыли. Другими словами, господа Заийегкоп’ы должны были ч : 
уплачивать соответствующую часть заработной платы взрослых рабО"н* ! 
из собственного кармана, вместо того чтобы уплачивать ее ночным тру - 
дом подростков. Прибыль господ Бапйешп’ов при этом несколько понюш ! 
лась бы, 'и это служит для Бапйегвоп’ов достаточным основанием, По 'М пН  
подростки не должны изучать свое ремесло днем102. Кроме того »Т1 I

188 ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ прибавочной  стоимости

101 Там же, 82, р. XVII.
102 «В наше время, склонное к рефлексии и резонированию, не дптшм 

пойдет тот, кто не сумеет привести достаточного основания для чего Гил гя 
ни было, хотя бы для самого дурного и извращенного. Все, что на смеМ
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111ШЛИЛО бы регулярный ночной труд целиком на плечи взрослых, которые; 
1 1 сменяются подростками, и они не выдержали бы этого. Коротко говоря, 
штруднсиия были бы настолько велики, что они привели бы, по всей

|»1лтпости, к  совершенному уничтожению ночного труда. «Что касается 
' “ •тиснно производства стали, —  говорит Е . Е. Вапйегвоп, —  то это не со- 
10111И.ПО бы никакой разницы, но!» Но господам 8апс1егвоп’ам есть о чем 
11";|||Гн)Т11ться кроме производства стали. Производство стали это —  только 
И|"'ДЛ0Г для производства прибыли. У  плавильных печей, прокатных мастер-
• М1,\ и т. д., у строений, машин, железа, угля и т. д. есть дело* поважнее, чем 
(||",н|1а|цаться в сталь. Они существуют для того, чтобы впитывать при- 
г|.|||.|,ц||.1й труд, а впитают они его, конечно, больше в 24 часа, чем в
* ' чипов. Б самом деле, по законам божеским и человеческим обладание 
ими дает Сандерсонам право на «рабочее время известного числа рук в 
(,'|||,ии<! полных суток: они утрачивают свой характер капитала и потому 
н|п дгта.иляют чистый убыток для Сандерсонов, если только их функция- 
1>11иг 1>1 и;1 пия труда прерывается. «Но в таком случае произошла бы потеря 
#С П'дп'вие того, что очень дорогие машины половину времени бездействовали бы, 
и мы были бы принуждены удвоить размер помещений и количество машин для 
ми <>, чтобы произвести такое же количество продуктов, какое мы в состоянии 
Шннинн̂ гти при теперешней системе, а это удвоило бы издержки». Но почему 
ми раз эти Сандерсоны заявляют притязание на привилегию по сравнению

ФУ'пми капиталистами, которым позволено работать только днем и у ко- 
||*|И.*\ строения, машины, сырой материал ночью «бездействуют»? «Это правда, —  
ртиочигг Е. Е. Заийегкои от лица всех Сандерсонов, —  это правда, что 
И И 1», происходящая вследствие бездействия машин, распространяется 
ни пси мануфактуры, в которых работают только днем. Но применение пла- 
( 111Ы1ЫХ печей повело бы в нашем случае к экстраординарным потерям. Если, 
н» нмддсрживать в ходу, растрачивается топливо (вместо жизни рабочих, кото- 
ран растрачивается в настоящее время), если же их не поддерживать в ходу, 
1н н рпстся время на то, чтобы вновь развести огонь и получить необходимую 
♦нмШйрнтуру (тогда как потеря даже восьмилетними детьми времени сна является 
‘■ыш рыщем рабочего времени для всей сандерсоновской братии), да и сами 
(НИ тютрадали бы от перемен температуры» (тогда как те же печи нисколько 
I* 1 придают от дневной и ночной смены труда)103.

-/■Ч"'..... испорчено на достаточных основаниях» ( Н е к е  1, ЕпгуЫораШе
1,' И: Все Ьокск. ВегНп 1840, стр. 249).

*1'1|1к1геп’8 Етр1оутеп1 Ёотппазшп. 4-Ш Керог! с1х.», 1865, стр. 85. 
1*» С-.1И.1М зке образом господин фабрикант стекла выразил нежное сомнение 

т с  счет, чтобы определение «регулярного времени для обеда» детей
• *1н виамуЯсно, так как это повело б ы  к «ч и с т о й  потере» и «расточению» 

РД*вд»,'1>1" 1ого количества теплоты, излучаемой печами. На это члетт ежд-
>*“Ч1Н"П комиссии УУЫГе, совершенно не похожий на Йге, бепюг’т т. д.

* К* ишякие немецкие подголоски в роде Рошера и других, растроганных^
||*р)К11лш*м», «самоотречением» и «бережливостью» капиталистов в рас-

Г Лини ми и споих денег и их тимур-тамерлановской «расточительностью» 
I «''нудппаиии человеческой жизни, дает такой ответ; «Если и будет рас- 

1ннЧ11нчтцця некоторое излишнее количество теплоты по/сравнению с те- 
пчимпим пслодствие того, что будет обеспечено регулярное обеденное 

ми. То тикая растрата, даже выпаженная в денежной/стоимости, Не идет 
ЧИ в он,'пп ерпшюние с расточением жизненной силы («Шс т о ! е  о! а т т л !  
ГЧ'*1’)1 которое терпит теперь королевство вследствие того, что дети, заля- 
*,,г Рн (луклиапых заводах и находящиеся з  периоде роста, не имеют сво-
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«. борьба &а ИйрМйЛЬйый ДОННВК дбвь. Прй$даШ МШ « 
ЙШКОЙЙ Ой уйрййШ'й рабочего ДЁя е йойЙРайы Н№ $0 А  

Ш йЦа % П 1  Ш М

«Что такое рабочий день?» Как велико то Время* в продолжение которого 
капитал может потреблять рабочую силу, дневную стоимость которой он 
оплачивает? До каких пределов может бить удлинен рабочий день осерх 
рабочего времени, необходимого для воспроизводства сагой рабочей сидя? 
Йа эти вопросы, как мы видели, капитал отвечает: рабочий день тасчитнб&И 
полные 24 часа в сутки, за вычетом теХ немногих часов отдыха, без который 
рабочая сила делается абсолютно негодной к возобновлению своей служб 1 
При этом само собою разумеется, что рабочий всю свою Живи? 
изъятия есть не что иное, как рабрчая сила, что поэтому все Время, коДорЫ 
ой располагает, естественно и по праву представляет рабочее время и, и % о  
ЕЛтельйО, должно целиком входить в процесс самовозрастания капитала, ■ т ’ 
касается времени, необходимого для образования человека, для Интеллектуаяь 
його развития, длд выполнения социальных функций, для товаршвеейог 
общения, для свободной игры физических и интеллектуальных сил, дани ; и  
празднования воскресенья —  будь то Хотя бы в стране  ̂ святителем «

бее

боты 104 . ■ все ЭТО ОДЕН пустой вздор! Но при своем безграничном ел
>

водного времени, чтобы спокойно принять й переварить н и щ »  (ТАМ и» 
стр- ХЬУ). И ото в «год прогресса», 1865! Мы не говорим уже о том, КйКЙ 
затрата ойлы требуется на то, чтооы п щньмать и переносить тяй®С1» 
на заводах, Ы дьлывйюЩйх буЙЗлКЙ и флййтгйае, ребенок, йёИрерыйНо 
вьршая Свою работу, должен сдел&Ть в йродолШеййе 6 часов 1о — 16 (анш и! 
сних) миль! А работа продолжается часто 14.— 15 часов! На мНоГгя М|| 
таких стеклянных заводов господствует, как на московских прядильш л 
стема Шестичасовых СМёй. «Ё продолжение недельнбТо рабочего времейй 
Й ЬЙ прбдолзкиТельньШ непрерывный оТдЫх ЙродблйЙёТСя 6 Пасов. Ло иТЙ 
ледует вычесТь время, необходимое для того ИТббы дойтй до фп^рий 

обратно, умыться, одеться, принять пищу, а все это требует времени. ТайМ 
образом в действительности остается лишь самое непродолжительное вр; 
для отДыха. Ёсли йе урывать времени -у сна, то некогда поигра: ь и по; 
.бить свежим воздухом, что Так ш ю ходйда детям, занятым таким нап] 
женным трудом в столь горяйсй а т м о с ф е р е Но и  короткий Сон реоеМ 
нарушается ночью заботой о том, чтобы не проспать на работу, ди<™ 
доходящим извне шумом». Г-н ХУЫТе приводит случаи, когда один НО 
:осток работал 36 часов без перерыва, когда двенадцатилетине М-лЬУй I 

работают до двух часов ночи, а  затем пят на заводе до 5 чпсой 
(3 часа!), Нтобы затем снова приняться за  дневную работу! «Гол)™  
работы, — говорят редакторы общего отчета ТгсгаопЬееге и  ТН&С11, 
Иолняемое Мальчиками, девочками и женщинами во время дйеЬнОй йлй ТО 
довой смены (вреН о! 1аЬопг), прямо баснословно» (там й:е, СТр. лШ 1 
КЫУ), А между тем «преисполненный самоотречения» капитал еГСКЙ 
промышленности, пошатываясь от портвейна, возвращ айся поздно Й6Ч 
из мл^ба домой и идйотски напевает себе под нос: «ВгТСош пеУНТ, Ш 
вЬаИ Ье Лаусв!» (Нет, никогда не будут британцы рабами!)

104 Ё  различных местах Англии, напр., до енх пор еще нет-й )Т Цй 
приговорят какого-нибудь рабочего к  тюремному заключению За то, Ч" 
работая в садике перед своим домом, он оскорбляет сватоётЬ субб . 
Тот я® самый рабочий наказывается за  нарушение контракта, ешг1 че Н  
дет в воскресенье, хотя бы и по религиозным мотивам, й& йакрЮ-ниОу 
Металлургическую, ййсчебумажную Или стеКлянну > фабрику. Ортодокс 
пгай парламент глух к оскорблению святости субботы, если ТакоДОе овЙв|?| 
шается в «.процессе увеличения стоимости» капитала, В одной .а

Я

пр
вЙ1
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« к строМвШи, 8{ш свой  Волчьей жаднее®! в  й рбавШ ой ?  труду к р  
й м л  (Н1|м1Ь'идывает не тбЛьк* м в р я Ш Ц  но и Чисто физические машмальнМе 
И(| №'|Ы |шОоПего для. Ой узурпирует врем , необходимее для роста, разви- 
чи  й ндй||ового сохранений тела. Ой похищает время, йезбходйкзе для полю- 
■ и м  1'.||<!зк(Ч'о воздуха И солнечного света. Он урезывает обеденное время в но 
ты,цшоети. включает его й самый процесс производства, так что шнця 
Ш иш  риоочему кай простому средству производства, подобии тому, как 

Иному котлу дается уголь и машинам —  сало й л й  масло. Здоровый Сон, 
■Ш пдимый для восстановления, обновления и освежения жизненной силы, 
Мннтпл сводит к стольким часам оцепенения, сколько безусловно необходимо
■ * я тпгп, чтобы ойшвйть вконец Истощенный Организм. Т ам м  образом не йор- 
Кммич- сохранение рабочей ешш определяет здесь границы рабочего дня,

иваГкфот, возможно большая ежедневная затрата рабочей ' илы, как бы’ 
Ш инщик) насильственна и мучительна ни была она, ставят границы для №  

•а рабочего. Капитал не сйрайтвам о продолжительности жизни рабочей 
. Интересует его единственно тот максимум рабочей силы, готорыЙ 

•‘«"Ю !1|и1пести в движение в течение рабочего дня. Он достигает этой цели 
МИ)1(! Шгниом жизни рабочей силы, как жадный сельский хозяин достигает 
•«•Ш.НЧН1Л доходности земли посредством расхищения плодородия печвыг 

п Шим оС])азом капиталистическое производство, являющееся но существу 
1МЦВВиДг.1'ном прибавочной етоййпстн, всасыванием прибавочного труда, и?- 
' I дткн, удлинения рабочего дня ведет не только п раврушеиию чейовече- 
"И риМий силы, у которой отнимаются нормальные моральные и фнзячс-' 

»*н)« уелмиия развития и деятельности Оно ведет К преждевременном/ веда 
-мини н уничтожению самой рабочей с Д у 108. Оно удлиняет время производи 

Дли рабочего в течение определенного срока, приводя таким обрезом 
< | .1в)шщ(!1к1ю продолжительности, его жизни.
— Ш даммость рабочей силы заключает в себе стоимость тех товаров, которые

Яиднмм для воспроизводства рабочего или Для размножения рабочего
• Мйчь 'I шшм образом, если противоестественное удлинение рабочего 
И*» которого домогается капитал в своем безграничном стремлении к

м6ш«||1М7птиго, сокращает период Жизни отдельных рабочих, а вместе 
| Н  И продолжительность функционирования их рабочей силы, то стада 
‘ он необходимым более быстрое возмещение сношенных рабочих сил, т. е.

• вд 1Ц111|111иодгтво рабочей силы должны входить более крупные издержки 
шмынии: совершенно так же, как часть стоимости Машины, ежедневно

Ш 4!И1иЩ11Я воспроизводству, тем больше, чем быстрее снашивайся ма-

«•«I>«-|* Iни:» г.), в которой лондонские подёнщики, занятые в торговле 
3 Ьтмц*(ц требуют отмены воскресного труда, говорится, что их труд 

■|мН)/|нМи1тел в Первые 6 дней недели в среднем Ш 15 часов йжедйеВйО,
» в|,1н1|,Ц1|ч |||,о 8 — 10 часов. Йз той эве запнекй видно, Что этот «Воскрес-

- ч  ТруД* |К1Цщрйется Кай раз изысканной хаётройОмйей арйстогфМиче* 
*’ "" |Цнт<ш1 из ЕхеЬег На11’я [место собраний ханжей ЛондонйГ— /х.р

* 'I ц ишпини, столь ревностные 6, «сиЬе сигапба» [в заботах-Т) своем фн- 
|§* 1*0|И1 И блШЧШОлучйн_|, Проявляют свсйо Христианскую ДУи1у В ТОМ смй- 

I **«| о которым они переносят чрезмерный труд, лишения/иголод третьих ■ 
»« • инащирцн) уенш 1йШ (рабочим) регп1и ЫШа езТ [разгул для и-у “Ьа- 
1 К а) мнКтп нпгубиее]. 7

Ы И|м"1.|,[ цущих отчетах Мы далй отзывы различных опытны* фаб- 
Р|*»1, | "В относительно того, что чрезмерный труд..: несомненно ведет 
? ’•!••• '• " |1| 1пы(Щ1Юму истощению человеческой рабочей силы-, (там же. "4,
■ •= К Щ).



шина: Таким образом собственный интерес капитала как будто ув^ мм  
вает ему на установление нормального рабочего дня.

Рабовладелец покупает своего рабочего так же, как он покупает свою Х М  ; 
шадь. Вместе с рабом он теряет капитал, который приходится возмещать ново# 
затратой на невольничьем рынке. Но «какое фатально-разрушителыиж 
влияние ни оказывали бы рисовые поля Георгии и болота Миссисипи ■  ! 
человеческий организм, тем не менее это разрушение человеческой жизни III I 
настолько велико, чтобы его нельзя было возместить из обильных рассадникМ 11 
негров в Виргинии и Кентукки. Экономические соображения, которые могли Си |* 
служить известной гарантией человеческого обращения с рабом, поскольку | 
они отожествляют интерес хозяина с сохранением раба, по введении торговлД| 
невольниками превращаются, наоборот, в причину самого беспощадного ОТ» 
ношения к рабу, так как раз его можно возместить новым рабом, прйвезтЛ  
ным из чужих рассадников негров, продолжительность его жизни становий | 
менее важной, чем его производительность в то время, пока она продолжается.^, 
Поэтому правило рабовладельческого хозяйства тех стран, в которые вво
зятся рабы, таково: самая действительная экономия заключается в том, чтобЙ 
выжать из человеческого скота (Питан саШе) возможно большую массу трудф 
в возможно меньший промежуток времени. Как раз в странах тропи* 
ческой культуры, в которых годовая прибыль часто равняется всей) 
капиталу плантаций, жизнь негров приносится в жертву наиболее беспощад* 
ным образом. Земледелие Вест-Индии, уже в течение нескольких столетий 
колыбель баснословных богатств, поглотило миллионы людей африканский 
расы. И в наше время на Кубе, где доходы считаются миллионами, и плаит»- 
торы выглядят, как князья, значительная часть рабов ежегодно прямо истр! 
бляется вследствие не только крайней грубости пищи и непрерывного изнури
тельного мучительства, но и вследствие медленного истязания чрезмерный 
трудом и недостатком сна и отдыха»106. ‘ Ц

М иЫ о пошше <3е 1е Ылл1а пагга!иг! [Под другим именем о тебе ,р№ 
сказывается здесь эта история!] Заменим торговлю невольниками — ра
бочим рынком, Кентукки и Виргинию —  Ирландией и земледельческими окру 
гами Англии, Шотландии и Уэльса, Африку —  Германией! Мы видели, Кп» 
опустошает чрезмерный труд ряды лондонских пекарей, тем не менее лондОП 
СКИЙ рабочий рынок всегда переполнен немецкими и другими капдидат1Ш1Г 
на смерть в пекарном промысле. Гончарное производство, как мы видели, одни 
из отраслей промышленности с наименьшей продолжительностью жизни ре 
бочих. Но наблюдается ли недостаток в гончарах? 1о$хаЬ \Уес1ртоос1, изобрети 
тель современной гончарной промышленности, сам по происхождению обшш* 
венный рабочий, заявил в 1785 г. перед палатой общин, что вся мануфактур* 
занимает от 15 до 20 тысяч человек107. В  1861 г. население одних горой 
ских центров этой промышленности в Великобритании составляло 10131 
человека. «Хлопчатобумажная промышленность существует уже 90 
В период времени, соответствующий трем поколениям английской ршч 
она поглотила девять поколений хлопчатобумажных рабочих»108. ПрнвДк 
в отдельные эпохи лихорадочного подъема рабочий рынок обнаружив*! 
серьезные пробелы. Так было, например, в 1834 г. Но тут господа фибр*

103 Л. С. Сахгпв,  ТПе 81ауе Ро\\’ег. Ьопйоп 1862, р. 110, 111.
307 ЛоЬп XV а г (1, Юв1огу о! Й1е Вогои^Ц о! 81оке-ироп-Тгеп1. 1юв

Йоп 1843, р. 42.
108 Речь Ферранда в палате общин 27 апреля 1303 г.
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I шггм предложили Роог Ьату СошшхБВлопегз [учреждениям о бедных] направлять 
напиток населения» земледельческих округов на север, заявив, «что оно будет 

■'•а .имцено и потреблено фабрикантами»109. Таковы были их подлинные 
|,|И1М. ,«С согласия Роог Баш Сотшщздпек были посланы'агенты в Ман- 
ч'ч ■|,|,||. Были изготовлены и вручены этим агентам списки земледель- 
Ч‘"'|П1Х рабочих. Фабриканты бросились в бюро и после того, как они 
ныбрали себе то, что им требовалось, целые семьи были отправлены 
с нч'я Англии. Эти человеческие .грузы были доставлены с ярлыками, подобно 
швам товаров, по кан&лам и в фурах; некоторые прибыли пешком, многие 
((тлись с пути и полуголодные бродили по мануфактурным округам. Это при
ты к размеры настоящей отрасли торговли. Палата общин сочтет это почти 
тчпронтным. Такая регулярная торговля, такое барышничество человече
ским мясом продолжались непрерывно, и люди/покупались и продавались 
типнгтерскими агентами манчестерским фабрикантам с той же правйльно- 
П 1.1М, как негры продаются плантаторам хлопка в южных штатах... 1860 год 
лил потея кульминационным пунктом хлопчатобумажной промышленности... 
Гциии недоставало рабочих рук. Фабриканты снова обратились к агентам по 
!1|н>днже человеческого мяса, как их называли, и последние обшарили все дюны 
|1нг1('Га, холмы ПетогГа, равнины \УШз’а, но избыток населения был уже по- 
*с |",п>. «Вигу ОгиапИаи»горько жаловался, что по заключении англо-француз- 
НПНЧ1 торгового договора могло бы быть поглощено 10 000 добавочных 
(•Ук. и вскоре их потребовалось бы еще 30 —  40 тысяч. После того, как 
«п'пт||| и субагенты, занятые торговлей человеческим мясом, довольнс-таки 
йгаугипшю обшарили в 1860 г. земледельческие округа, депутация фабрикан- 
?нн обратилась к  господину УПИем, председателю Роог Баду ВоагД (высшего 
учреждения по делам о бедных), с просьбой снова разрешить им брать 
Ь?/фабрики сирот и детей бедняков из работных домов110.

И общем опыт показывает капиталисту, что постоянно существует извест- 
Ю"1 перенаселение, т. е. перенаселение сравнительно с существующей в каждый

«Буквально 
||Ц| (тем же).

так звучало заявление хлопчатобумажных фабрикан-

1111 Там же. Несмотря на всю свою предупредительность по отношению 
(• |||||Г.|1Шсаптам, УППегз был поставлен «законом» в необходимость отказать

Кейдгауе уверяет, что на этот раз «не было допущено прежних зло- 
|И>г| |1н(»л(чшй» — об этих «злоупотреблениях» см. у Е п д с 1 в’а , «Ше Баде 
п* г 1>г||еПеш1еп Шаеве хп Еп§1апсЬ, Ш ргав 1845 [См. Ф. Э н г е л ь с ,  По- 
I Ь"|ию рабочего класса в Англии. Исследования по истории пролетариата 
•* »'|п классовой борьбы. М. Гиз. 1928.] — в «системе», при которой сироты 
й инти пауперов [бедных] «по закону» считаются учениками (арргепИсев).

. конечно, в одном случае «злоупотребление системой было допущено 
"1 отношению к девочкам и. молодым женщинам, доставленным из земле- 

п.чопшх округов Шотландии в Ланкашир и Чешир». «Система» состоит 
юм. что фабрикант заключает с администрацией домов для призрения 

* шмх контракт на определенный срок. Он обязан доставлять детям пищу,

•П ,'тясо среди годов процветания английской хлопчатобумажной промыш- 
мииш'тн 1860 г. стоит особняком, и что заработная плата достигла необычно 
*ы»<и|с<<г<| уровня, так как чрезвычайный спрос на рабочих столкнулся сумень 
кмшшм населения Ирландии, беспримерной эмиграцией из английских и 
"'»! (индских земледельческих округов в Австралию и Амерпку-/с полежи- 
> 1ИМ..1М уменьшением населения в некоторых английских земледельческих

К М и р к е .  Пиг.шал. Т .  I. К п . 1. 13
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данный момент 'потребностью капитала в увеличений своей стоимости, хоти 
Перенаселение ото и составляется из захилевших, быстро отживающих, выте
сняющих друг друга, так сказать , срываемых до наступления зрелости 
человеческих поколений111. С другой стороны, опыт показывает' вдумчив 
наблюдателю, как быстро и как глубоко капиталистическое производству, 
возникшее, выражаясь исторически, всего лишь со вчерашнего д..ч, у м  
успело в самый корень подорвать жизненную силу народа, как вчро 
ждение промышленного населения замедляется лишь постоянным поглопМ 
нием примитивно-крепких жизненных элементов деревни, и как Д&л! 
сельские рабочие начинают уже вымирать, несмотря на свежий воздух А 
безграничное господство среди них принципа естественного отбора, благо» 
даря которому выживают лишь наиболее сильные индивидуумы ш . Если каин 
тал имеет столь «достаточные основания» отрицать* страдания современно,'») 
поколения рабочих, то перспектива будущего вырождения человечества, т. е у 
в конце концов, неизбежного его вымирания, так же мало влияет на его практия 
вескую деятельность, как соображения относительно возможности падьиш' 
земли на солнце. При всякой спекуляции с акциями каждый знает, что

округах, что было отчасти следствием успешно достигнутого подрыважизней* 
ной силы, отчасти эке следствием того, что торговцы человеческим мясом удов 
использовали все избыточное население. И, несмотря на все это, г. Кейд:; УШ 
говорит:

«Тем не менее’ труд этого рода (труд детей из домов для призрер* 
бедных) применяется лишь тогда, когда нельзя найти никакого другое*] 
таг: как он дорог (ЫрЬ-рпсей ГаЬонг). Обычная заработная плата подростки 
от 13 лет равняется приблизительно 4 ш. в неделю; но дать пищу, одежду 
и жилище 50 или 100 таким подростам, обеспечить им врачебную помощь 
и надлежащий надзор, да сверх того давать им маленькую приш ит 
деньгами, — для этого 4 ш. на человека- в неделю недостаточно» («Ш 
рогСв о! Шс 1пвр. о! РасГопез Гог 30-СЬ АргП 1860», р. 27). ГосД 
дин Кеб^гауе забывает сказать, каким образом сам раб( чий может доСтавН' 
все это своим детям на их заработную плату в 4 ш., раз фабрикант*не I 
состоянии этого делать для 50 или 100 мальчиков, которые живут вме | ■ 
и пользуются общим содержанием и надзором. Во избежание 4юлда|Ц 
заключений, которые могут быть сделаны на основании текста, й доЛМ.(*( 
еще заметить, что со времени подчинения английской хлопчатобумажной 
промышленности фабричному закону 1850 г., который урегулировав доя 
бочий день и т. д., ее следует рассматривать как образцовую промывы1 * 
ноСть Англии. Английский хлопчатобумажный, рабочий стон: во всех оти  ̂
шениях выше своего континентального сотоварища но судьбе. «Прусс» 
фабричный рабочий работает по меньшей мере на 10 часов в неделю болы 
чем его 'английский соперник, а если он работает у себя на дому на 
собственном ткацком станке, то отпадает и эта граница добавочных рабМЯ 
часов» («ВерогГз о! 1пвр. о! Рас!. 31-в1 ОсГ. 1855», р. 103). Упомянутый выв 
фабричный инспектор Несдаче после промышленной выставки 185 
отправился на континент, в частности во Францию и Пруссию, чтобы и ”

: довать фабричные порядки этих стран. Вот что говорит он о пруССШ 
фабричном рабочем: «Он получает заработную плату, достаточную для нр 
обретения той простой пищи и того крошечного комфорта, к которым 1 
привык и которыми довольствуется... Живет он хуже и работает бблын 
чем его английский собрат» («Верона о! 1нвр. о! Рас!. 31-вб Ос1. 1853: . р. Н1

111 «От. чрезмерной работы люди умирают с удручающей быстро?''^ 
но места погибающих тотчас заполняются * снова, и частая смой 
не производит никакого изменения на сцене» («Еп§1апс1 анй А те?1 
Ьопйоп 1833, Уо1. I, 55 — автор— Е. С. \ \ гакеПе1с1).

112 См. «РиЬПс НеаИЬ. 81хШ Керог1 о! 1Ье МесИса! ОШсег о! 1Ье Рг1 
СоипсП. 1863». Опубликовано в Лондоне в 1864 г. Этот отчет тракт; 
как раз о земледельческих рабочих. «Графство Би1Ьег1аис1 изобраЖ)
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■ |>чян когда-нибудь да грянет, но каждый надеется, что она разразится 
и ч головой его ближнего уже после того, как ему самому удастся собрать 
чч1отой дождь и укрыть его в безопасном месте. Аргев ц ж  1е йёкще! [После 
ПЛ1> хоть потоп] вот лозунг всякого капиталиста и венкой капита
ли. (И'ичжой нации. Поэтому капитал беспощаден по отношению к  здоровью 
н .кн:ши рабочего всюду, где общество не принуждает его к  другому отноше* 
« и и Н а  жалобы относительно физического и духовного искалечения, 
(ци-ждоирсменной смерти, истязаний чрезмерным 'трудом он отвечает: как 
ищут терзать нас эти муки,'если они увеличивают- наше наслаждение 

. шриЛыль)? Но в общем и целом это и не зависит от доброй или злой воли от- 
41 и.ти'о капиталиста. Свободная конкуренция дает знать отдельному капи- 
«п.'ПН'ту об имманентных законах капиталистического производства, как 6 
Йрвну "тельном внешнем законе ш .'

Угошовление нормального рабочего дня явилось результатом многовековой 
Ц||,Г||,| между капиталистом и рабочим. Но в истории этой борьбы обна- 
щжппшотся два противоположных течения. Сравним, напр., англий-

|1мн пнело, в котором сделаны серьезные улучшения, однако недавнее ис- 
М1'Ц1.ши*ие показало, что в округах этого графства, когда-то столь славив- 
нп|чем красотою мужчин и храбростью солдат, население выродилось в
«V к... . и захилевшую расу. В наиболее здоровых приморских местно-
«н.ц, расположенных по склонам холмов, лица детей так худы и бледны, 
Ы« могли бы они быть только в гнилой атмосфере какого-нибудь лондон- 
нч'го закоулка» ( Т Ь о г п С о п ,  0 \гегрори1аЫоп апй Ив Кетейу. Гюпйоп 
1МП, р. 74, 75). Онн в сущности похожи на те 30 ООО «§а11ап4 ШёЫаийегв» 
фнаух горцев], которых Глазго сбивает в одну кучу вместе с проетшут- 
.31 п порами в своих вдупйв и сЛовев [трущобах и вертепах].
*|й «Хотя здоровье населения является столь важным элементом на

ци 1ИПЛ1.110ГО капитала, мы боимся, что, как приходится признать, капита- 
N1. 11.1 гоассм не расположены хранить и ценить это сокровище... Бережное 
М«.|||Я1111С к здоровью рабочих, было вынуждено у фабрикантов» («Тчтсв», 

I I  |101|Г|р.ц .1861 г.). «Мужчины \\гев1. Шейп^’а превратились в суконщиков для 
мч.I и Н'ловечестБа... Здоровье рабочего населения было принесено в жертву, 
« * чеченце нескольких поколений раса совершенно выродилаЬь бы, если 
1|| по пиступила реакция. Часы детского труда были ограничены и т. д.» 

[|.|Н тЬ о! Пче КещвЧтаг Оепега1 1ог ОкбоЬег 1861»).
1(1 IIоптому мы видим, например, что в начале 1863 г. 26 фирм, зла-

Г ицИх обширными гончарнями в 81ай‘ог(1вЫге ’е ,  в том числе и Л. ХУей§теоой 
иынОиьями, ходатайствует о «властном вмешательстве государства». «Кон- 
|ю|щ1п| с другими капиталистами» не позволяет им произвести ка- 
1 и г.(.1 то ни было «добровольного» ограничения рабочего времени де- 

1»П II т. д. «Сколько бы мы ни сетовали поэтому на упомянутое'выше эло, 
К  пЦЮЯмояшо было бы устранить посредством своего рода соглашения 

рикппч'ог) между собою.:. Принимая во внимание все зти обстоятель- 
• т ,  мы пришли к тому убеждению, что необходим принудительный 
Ь.|11* («СППйгеп’в Етр1оугьеп1 Сотчтввтп. 1-в1 КерогЧ 1863», р. 322). 
ДиЛмиле.пие 2-го изд.- к- прим., 114. Еще более поразительный пример 

«н> кпм самое недавнее прошлое. Высокие цены хлопка, в перге ч 
рмч,очного хода дел, побудили владельцев бумаготкацких фабрик 

Ч|нгМшгп’е по взаимному Соглашению между ними сократись на своих 
||‘|1К11х рабочее время на известный срок. Срок этот истек нриблйзи- 

[•<41,1111 и конце ноября (1871 г.). Между тем более богатые фабрик&цты, у 
• 1ч|1мх прядение соединялось с ткачеством, попользовали сокращение 
71 ||(мшодцчч1и,, обусловленное этим соглашением, для того чтобы расширить 
I •"■II вОбитлспиое дело и извлечь таким образом большие барыши за с* ёч 

чиих предпринимателей. Последние в таких затруднительных обстоя\ 
В к гч 1.||1х обратились к фабричным рабочим, призывая их серьезно заняться 
Игр||.ий11 иг довятичасовой рабочий день и обещая им денежную помощь 

ч •тОИ цели! "-4"



сйое фабричное законодательство нашего времени с английскими рабочими 
статутами [в!аМе8 о! Ыюигеи], начиная с X IV  и до половшш 
X V III  века115. В то время как современный фабричный закон насильствен^ 
сокращает рабочий день, эти статуты стремятся насильственно его удлинить 
Но и то сказать, притязания капитала в эмбриональном состоянии, когда он 
находится лишь в процессе образования и обеспечивает свое право' всасыойтк 
достаточное количество прибавочного труда, опираясь не просто на силу экой» 
мических отношений, но и на содействие государственной власти, — о?» 
притязания представляются до чрезвычайности скромными, если сои» 
ставить их с теми уступками, которые он, ворча и сопротивляясь, должен 
•делать в зрелом возрасте. Понадобились века для того, чтобы «свободный' 
рабочий вследствие развития капиталистического способа производоти» 
добровольно согласился, т. е. был вынужден общественными условиями и{Н1 
давать за цену средств привычного существования все активное время сине! 
жизни, даже самую работоспособность, —  продавать свое первородство за блюд» 
чечевичной похлебки. Поэтому весьма естественно, что то удлинение рабочей 
дня, к  которому капитал при посредстве государственной власти старики 
принудить совершеннолетних рабочих в период с половины X IV  до кошм 
X V I I  века, совпадает приблизительно с теми пределами рабочего времени* 
которые во второй половине X I X  века кое-где ставятся государством дл4 
превращения детской крови в га питал. То, что теперь, налр., в штате Миг 
сачузетс, до недавнего времени самом свободном штате северо-американо ней 
республики, объявлено законным пределом труда детей моложе 12’ лег, 
в Англии еще в половине X V I I  века было нормальным рабочим дном 
цветущих здоровьем ремесленников, дюжих земледельческих батраков и боги 
.тырей-кузнецов116 * 118. '

Непосредственным поводом к  изданию первого «81аЫе о! ЬаЪокгет (!$, 
Ейиагй III, 1349) 116а (не причиной, потому что законодательство такого |шд|

136  производство абсолютной прибавочной  .стоимости

115 Эти рабочие статуты, которые мы находим одновременно и во фриЩ
ции, Нидерландах и т. д., были формально отменены в Англии лишь §
1813 г., уже после того.как они были давно устранены самими отношениям» 
производства.

118 «Ни одно дитя моложе 12-летнего возраста не должно работу  
в каком бы то ни было мануфактурном учреждении более 10 часов в сутки» 
(«Сепега! ВСаСпСев о! МаввасйивеШ», 63, ей. 12. — Постановления зти СылН 
изданы в 1836 — 1858 гг.). «Труд в продолжение десяти часов в сутки во )нчЦ 
хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, писчебумажных, стекольям» 
полотняных фабриках и на заводах железных и медных изделий долин* 
рассматриваться как установленный законом дневной труд. Предписывасв Й 
также, чтобы отныне ни одного малолетнего, работающего на какой-Л1»М 
фабрике, не удерживали за работой или не принуждали к работе ба'!*4Р 
10 часов в день или 60 часов в неделю, и чтобы отныне ни один малолетни» 
не достигший 10-летнего возраста, не принимался в качестве рабо'КШ 
на какие бы то ни. было фабрики в пределах этого штата» (.«ВСаСе о! N<1" 
Летке у. Ап асС Со И тй  Сйе Ьоигв о! 1аЬоиг еСс. 61 и 62». — Закон 11 Мщи* 
1855 г.). «Воспрещается заставлять работать в каком бы то ни было при. 
мышленном предприятии малолетних 12 — 15-летнего возраста более 11 чиип! 
в сутки, притом ранее 5 часов утра и позже 7 1/2 часов вечера» («Впу|*ч 
81а1и1е» о! СЬе 81а1е о! КЬойе Ыапй е!с. СЬ. 39, § 23, 1-кС Ли1у 1857»).

ива Статутом, или актом, в Англии называется закон, изданный парчи 
ментом. Законопроект называется биллем. Законы, принятые в известили 
парламентскую сессию, обозначаются последовательными нумерами, с ир» 
соединением имени короля и года его управления. Таким образом 23, 1И 
ард III значит, что закон издан в 23-й год управления Эдуарда III. — я
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продолжает существовать целые столетия после того, как повод исчезнет) 
нислужила великая чума, настолько уменьшившая население, что, по словам 
ндиого писателя-тори, «трудность найти рабочих по разумным ценам (т. е. 
ни ценам, которые оставляли бы их хозяевам разумное количество прибавоч
ного труда) поистине стала невыносима»117. Поэтому закон начал принуди
тельно диктовать разумную заработную плату, равно* как и пределы рабочего 
дни. Последний пункт, который только нас здесь и интересует, принудите ль
ют установление рабочего дня, повторен в статуте 1496 г. (при Генрихе VII). 
1'цбочий день всех ремесленников (ахШсегз) и земледельческих рабочих 
н марта до сентября должен был продолжаться —  чего, однако, так и 
ни удалось провести на практике —  с о часов утра до 7 —  8 часов вечера, 
ни при этом время, назначенное на еду, составляло 1 час на завтрак, 11/2 часа 
ни обод и г/а на полдник, т. ,е. как раз вдвое больше того, что назначает 
действующий в настоящее время фабричный збкон118. Зимой работа 
дилжиа была продолжаться с теми же перерывами от 5 часов утра до 
сумерек. Статут Елизаветы от 1662 г. для всех рабочих, «панятых как 
ни/ршно, так и понедельно», не изменяет продолжительности рабочего дня, 
ни старается ограничить время перерывов 21/2 часами для лета и двумя ча- 
гнмп для зимы. Обед должен продолжаться только один час, а «получасовой 
и I и ‘.л 1м>П еденный сон» разрешается лишь с половины мая и до половины ав- 
I устн. За каждый час отлучки вычитается из заработной платы 1 пенни (около 
I кмиеек). Однако на практике обстоятельства были много благопри
ятен для рабочих, чем по статутам. Вильям Петти, отец политической эко- 
11ИМ1111 и в некотором роде изобретатель статистики, говорит в одном сочинении, 
ни у Оли кованном им в последнюю треть X V I I  века: «Рабочие (Мюиппд 
щеп, в то время собственно земледельческие рабочие) работают по 10 ча
див в сутки и едят 20 раз в неделю, а именно три раза в день по бу- 
дмпм и два по воскресеньям; отсюда ясно, что, если бы они захотели попоститься 
в интиицу вечером и употреблять на- обед Н /2 часа, тогда как теперь 
пип употребляют на него 2 часа, от И  до 1 часа, т. е. если бы они на 1/20 времени 
Колыме работали и на столько же меньше потребляли, то этого было бы 
||1гТ1ПТ1Чио для того, чтобы покрыть 1/10 часть упомянутого выше налога»119. 
Ив нрав ли был доктор Аш1ге\г Иге, когда он кричал, что двенадцатичасовой 
билль 1833 г. представляет возврат к  мраку прошлого? Конечпо, постано-

*'» «ЗорЫзтв о Г Ргес Тгайе» 7-1Ь ейН. Ьопйоп 1850, р. 205. Тот же тори, 
►Прочим, добавляет: «Парламентские акты, регулировавшие заработную 
В литу и ущерб рабочим и в пользу нанимателей труда, сохранялись в т о  
чмн1в долгого периода в 464 года. Население возросло. Законы эти стали 
**||нр1. излишними и обременительными» (там же, стр. 206).

О" ||и  поводу этого статута Л. ЛУайе справедливо замечает: «Из статута 
• ИНН I. следует,' что расход на ганцу считался эквивалентным Чг дохода 

||«»юю|м1Ш1ка и V* Дохода земледельческого рабочего, а это показывает, 
«ни и 'гп время положение-рабочих было более независимым, чем 'Теперь, 
Ыи ы нища земледельческих и мануфактурных рабочих составляет 'более 
Пру иную чисть их заработной платы» (.1. УУа й е , Шв1огу о! Ше Мгай1е 
Ю.|| У^пгИпк С1пв8е8. 3-гй ей. Ьопйоп 1835, р. 24, 25, 577). Что касаетск 
М|!(1п1И, пудто бы эта разница объясняется разницей между ценою пиши 
и 1( |еи11.ы теперь и тогда, то оно опровергается самым поверхностным зна- 
йиИгишм с «СОгошсоп Рге Повит еЬс. Ву Швйор Р1ее\той 1-51 ейН. Ьопу 
чпц I ГИТ. 2-П(1 ойН. ЬопДоп 1745».

IV. 1’о Ц у ,  Ро1Шса1 АпаГоту о! 1ге1аий, УегЪит ВаргепЫ, 1672. 
М 101)1, р, 10.
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Еленин статутов й те, о которых упоминает Петти, распространяются, 
и на «арргенйсев» (учеников). Но как именно обстояло дело с детскц 
трудом еще в конце X V I I  века, об этом можно судить по следующо 
жалобе: «Наши юноши в Англии ничего не делают до самого того времен! 
когда поступают в ученики; вследствие этого им требуется, конечно, много 
времени —  семь лет —  для того, чтобы сделаться хорошими ремеслои*, 
никами». Германия, напротив, расхваливается за то, что там дети с коли*  ̂
. бели «приучаются немного хотя бы к какой-нибудь работе» ш .

Еще в продолжение большей части X V III  века, до эпохи крупной цромьййлсИ* 
ности, английскому капиталу не удавалось, уплачивая недельную стой* 
мость рабочей силы, захватить всю неделю рабочего, исключение со* 
ставляют, впрочем, сельскохозяйственные рабочие. То обстоятельство, ЧТО 
рабочие могли просуществовать целую неделю на четырехдневную заработную 
плату, не представлялось им достаточным основанием для того, чтобы раро*1 
тать на капиталиста и остальные два дня. Английские экономисты одного 1 
направления, состоявшие на службе у капитала, самым неистовым обрааоИ 
нападали на рабочих за такое своекорыстие; экономисты другого направлотГ 
защищали рабочих. Послушаем, напр., полемику, между РойПеНтауГом, 
торговый словарь которого пользовался в то время такою же славой, как й 
настоящее время аналогичные сочинения Мак Куллоха и Мак Грегора, I. 
цитированным выше автором « Е т у  оп Тгайе апй Союгаегсе» ш . 120 121

120 «А Бгесоигве оп Ше ХесеевИу о! Епсоигаёт^ МссЬатс ГпйиаГгу. ЬОгМ 
Йоп 1689», р. 13. Маколей, подделавший английскую историю в интерес»! 
вигов и буржуазии, пускается в следующие декламации: «Обычай прежде
временно засаживать детей за работу господствовал в XVII веке в ПОЧТИ 
невероятной для тогдашнего состояния промышленности степени. В  МоГ 
лушй’е, главном центре шерстяной промышленности, шестилетний ребенмй 
считался работоспособным. Различные писатели того времени — между 
ними многие почитались в высшей степени благомыслящими — с ехиНаЫчн 
(восторгом) упоминают о том, что в этом городе трудом одних мальчике! 
и девочек создается богатство, составляющее сверх их собственного содор* 
жания 12 000 ф. ст. в год. Чем обстоятельнее изучаем мы историю. прОИИ 
лого, тем более оснований находим не соглашаться с мнением тех, КТО 
считает наш век чреватым новыми социальными бедствиями. Что ио&и̂

. так зто интеллигенция, вскрывающая эти бедствия, да гуманность, ИСЦ 
ляющая'их» («Шв1огу о! ЕщЛапсЬ, у о 1. I, р. 419). Маколей мог бы тай ! 
порассказать о том, что «в высшей степени благомыслящие» агтв йи ООН) 
тегсе [друзья торговли] XVII века с «ехиИаМоп» повествуют о том, К»! 
в одном доме для призрения бедных в Голландии заставили рабопги 
4-летнего, ребенка, причем этот пример «уейи пиве еп рга1^ие» [практик 
ской добродетели] фигурирует во всех сочинениях представителей гумнН1 
ности А 1а МасаиХау до времени А. Смита. Правда, с возникновение! 
мануфактуры в отличие от ремесла, появляются признаки эксйлоатиццй 
детей, которая до известной степени существовала у крестьян и получи»! 
тем большее развитие, чем тяжелее был гнет, тяготеющий над земледельце!;* 
Тенденция капитала ясна, но сами факты носят еще такой же исключит»»» 
ный характер, как появление на свет двухголовых детей. Поэтому то исно, 
ценные предчувствия будущего «апив йи сопцпегсе» с «ехкИаПоп» об(Ш 
совывали'эти факты в назидание современников и потомства, как  нет 
особенно замечательное и достойное удивлений, и рекомендовали их ДЛ| 
подражания. Тот же самый шотландскцй сикофант и краснобай Маки Л» 
говорит: «В настоящее время мы слышим только о регресса, видим МЮ М» 
только «прогресс». Что за глаза, а главное что за уши!

121 Наиболее злостным из всех обвинителей рабочих является (уПГ! 
мянутый в тексте анонимный автор «Ап Евзау оп ТгасЗе апс! Соттегсе, соп1и! 
п т ц  ОЬбегуаПопв оп ТахаНоп е!с»,. Ьопйоп 1770.-Еще райьше он выступи *
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РойИеПпуау! .говорю между прочим: «В заключение этих немногих 
замечаний я не могу не обратить внимания на пошлую фразу, которую прн- 
М1ДИТСЯ слышать от слишком многих, будто бы рабочий [ДпйизМонз роог], 
|шл он может в течение 5 дней заработать достаточно для своего существова
ния, не захочет работать полных 6 дней. Поэтому приходят к  заключению, что 
ненбходимо при помощи налогов или какими-либо иными способами удорожить 
даже необходимые средства существования, чтобы принудить ремесленников 
и мануфактурных рабочих к. непрерывному-труду в течение шести дней в не
делю. Я  должен попросить позволения придерживаться иного мнения, чем. 
нти великие политики, которые ломают копья за вечное рабство рабочего на
селения этого королевства (4Ье регре1лш1 з1ауегу о! Пю ууогкщ» реор1е»); они 
избывают поговорку Об «а11 тевгк аш! по р1ау» [шакез Ласк а <Ш1 Ъоу,— 
риГюта, не чередуясь с игрой, притупляет]. Не гордятся ли англичане 
пчшальностью и искусством своих ремесленников и мануфактурных ра- 
(нешх, которые до сих пор обеспечивали британским товарам всеобщий 
кредит и славу? Чему обязаны мы этим? По всей вероятности, не чему 
иному, как тому способу, которым наш рабочий народ, жизнерадостный по 
пижму характеру, умеет развлекаться. Если бы они были принуждены работать 
пилишь целый год, вес .шесть дней в неделю, исполняя изо дня в день одну и 
ту же работу, разве это не притупило бы их способностей и не превратило бы 
•и из бодрых и ловких в тупых и апатичных; и не лишились ли бы 
1ЫШН рабочие под гнетом такого вечного рабства своей репутации,‘ могли ли бы 
сип сохранить ее?.. Какого искусства можно было бы ожидать от столь жестоко 
помученных животных (Ьагс! йш еп аш так)?.. Многие из них выполняют в 
4 дня такое количество рабо'ты, какцр француз выполнят лишь в 5 —  6 дней. 
Пи если англичане должны обратиться в рабочих, подавленных вечным 
трудом, то можно опасаться, что они выродятся (йе§епегак) еще больше, 
Чем французы. Если народ наш славится своей военной доблестью, то 
рианс мы не скажем, что обязаны этим, с одной стороны, хорошему ан- 
I лийскому ростбифу и пуддингу, которые служат ему пищей, а с другой стороны, 
н нс в меньшей степени, нашему конституционному духу свободы? Да и по
чему бы ббяьшая степень способностей, энергии и искусства наших ремеслен- 
1Ш1С.НИ и мануфактурных рабочих не была обязана своим происхождением дай 
пшОоде, с которой они но-своему развлекаются? Я  надеюсь, что они никогда 
Ии лишатся ни этих привилегий, ни тех хороших условий существования, из 
Которых одинаково проистекают как их искусство в работе, так и их муже-
I |ШО> ,аа.

На это автор «Етау он Тгайе аш1 Соштегсе» дал следующий 
м|н'т:

Коли празднование седьмого дня недели считается божественным устано- 
клпниом, то этим предполагается, что остальные дни недели принадле-

*«||ч|ц.1М п своем сочинении «СопвМегайопв оп Тахез», Ьопйоп 1765. Сюда же 
гкцуот отнести и Артура Юйга, невыразимого болтуна, Полония в стати-
II оон. Среди защитников рабочих выделяются: ЛасоЬ VапйегМп! в «Мопеу 
ншМопч и.11 ТЫп§'8>>, Ьопйоп 1734, Кеуегепй КаЙ1аше1 РогзГег Б . Б . в «Ап 
Йифйгу шЬо Ше Сапвез оГ 1Ье Ргезеп.1 Рпсе о! Рктзю пв», Ь опйоп 1767, 
)|| 1 и  особенно РозйеЙшауЬ как в одном прибавлении к его «Пшуег8а1 
I ИсЧЬшагу о! Тгайе апй Соштегсе», так и в «Сгеа! В гИ ат’в СоттегеШ  1п1е- 
1**1 ехрШтей апй тргоуей . 2-пй'ейП.», Ьопйоп 1775. Самые факты констати
руют многие другие писатели того времени, между прочим Лоз1аЬ Тлскег.

Ро в 41 е 1 л т?ау 1. Там же, РдаЬРгеНпнпагу Вгвсоигаэ, р. 14.
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жат труду (оп, как мы это сейчас';увидим, хочет сказать: капиталу) и йасйль 
ственное принуждение к тому, чтобы эта божественная заповедь йене Л-' 
нялась, нельзя называть жестокостью... Что человечество в общем от природМ 
питает склонность к  спокойствию и лени, в этом нас убеждает роковой 
опыт, почерпнутый из поведения нашей мануфактурной чернп, которая работает 
в среднем не более 4 дней в неделю за исключением случаев вздорожания гредстц 
существования... Предположим, что бушель пшеницы представляет все' 
средства существования рабочего, что он стоит б ш., и что рабочий зари 
батывает своим трудом один шиллинг в день. В таком случае -ему прихо
дится проработать всего 5 дней в неделю; и всего 4 дня, 1сли бушель стоит 4 ш. 1  
Но так как в этом королевстве заработная плата много выше по сравие 
нию с ценой средств существования, то у  мануфактурного рабочего;  ̂
который проработал 4 дня, имеется денежный излишек, на который он, может,} 
остаток недели.прожить в праздности... Надеюсь, мною сказано достаточна 
для того, чтобы выяснить, что умеренный труд в течение 6 дней в неделю но 
есть рабство. Наши земледельческие рабочие работают как рар 6 дней 
в неделю, и по всем признакам это —  счастливейшие из рабочих (1аЪоипгн 
роог)123, голландцы постольку же дней работают в мануфактурах, и повиди 
мому очень счастливый народ. Французы поступают так же, поскольку этом г 
не препятствуют многочисленные праздники, которыми прерываются рабе 
чие дни...124 Но наша чернь крепко вбила себе в голову мысль, будто ой, 
к а |  англичанам по праву рождения, принадлежит привилегия пользоваться 
большею свободою и независимостью, чем [рабочему народу] в какой-либо 
другой европейской стране. Поскольку эта идея оказывает влияние на му
жество наших солдат, она, быть может,«приносит некоторую пользу; но чем 
менее заражены ею мануфактурные рабочие, тем лучше для них самих й дли 
государства. Рабочим никогда не следовало бы считать себя независимы» 
от своих начальников («шберепбеп! о! 1Ьея вирепогз»)... Чрезвычайно опаейо 
потакать сброду в промышленном государстве,' как наше, в котором, 
быть может, 7/8 всего населения имеют лишь небольшую собственность ш  
совсем ее не имеют.. 125 Полного излечения не последует до тех пор, пока н а щ й  
промышленная беднота не подчинится необходимости работать в ’ про
должение 6 дней за такую же сумму, которую она зарабатывает теперь 
в 4 дня»126. В этих целях, равно как и для «искоренеЙйя лености, распутен а]И 
романтических бредней о свободе», а также, для «уменьшения расходов 
на бедных, поощрения духа предприимчивости и для понижения цены труда 
в мануфактурах», наш верный Эккарт капитала предлагает испытанное ■ сред* I  
ство, заключаюцеся в том, чтобы запирать, рабочих, обращающихся к обД>И

200 производство лвсо иотноС ПРИБАВОЧНОЙ стоимости

123 «Ап Еёвау е!с.». Он сам на стр. 96 рассказывает, в чем заключалось 
уже в 1770 г. «счастье» английских земледельческих рабочих. «Их рабочая 
сила («Шея \\7огкш§ ро\\егк») всегда напряжена до крайности («оп Ше БГгеГоП») 1 
ши не могли бы ни жить хуже, чем живут («Шеу саппо! Иче сЬеарег Шин 

Шеу йо»), ни работать больше» («пог \тогк Ьагйег»),
124 Протестантизм играет важную роль в генезисе капитала уже по

тому, что он превращает почти все традиционные праздничные дни в рабо
чие дни.

126 «Ап Еввау еШ.», р. 15, 41, 55, 57, 69, 96, 97.
126 Там же, р. 69. Еще в 1734 г. йасоЬ УапйегНпТ разъяснил, что тайна 

всех жалоб капиталистов на леность рабочих просто-напросто заключат! Я 
в том, что они хотели бы получить за прежнюю заработную плату 6 рабочи» 
дней вместо 4.
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тонной  благотворительности, т. е. пауперов, в «идеальный работный дом» 
(пн Шеа1 мюгкЬоизе). «Такой дом должен быть сделан домом ужаса» (Ьоике 
и1 I стгог). 127 * В  этом «доме ужаса», в этом «идеальном утогкЬоике» работа 
дплзкна продолжаться по 14 часов в сутки, включая сюда, однако, и 
время для еды, так что остается целых 12 часов труда»1а8.

Двенадцатичасовый рабочий день в <1с1еа1 мюшюше», в доме ужаса 1770 г.! 
Шестьдесят три года спустя, в 1833 г., когда английский парламент в четырех 
Отраслях фабрик уменьшил до 12 полных рабочих часов рабочий день детей 
пт 13 до 18-летнего возраста, можно было подумать, что пробил последний час 
английской промышленности! В 1852 г., когда Л. Бонапарт, чтобы упро
читься в глазах буржуазии, вздумал посягнуть на установленный законом 
рабочий день, французский рабочий народ в один голос заявил. «Закон, 
нгрнпичивающий рабочий день 12 часами, — Это единственное благо, 
которое осталось нам от законодательства республики!»129 *. В Цюрихе 
Труд детей старше 10 лет ограничен 12-ю часами; в Ааргау в 1862 г. 
продолжительность труда детей от 13 до 16-летнего возраста была уменьшена 
с 12'/г до 12 часов ; в Австрии в 1860 г. для детей от 14 до 16 лет продолжитель
ность труда была сокращена тоже до 12 часов 13°. Какой «прогресс с 1770 года», 
с гхиИаБоп» воскликнул бы Маколей!

«Дом ужаса» для пауперов,, о котором только мечтала капиталистическая 
душа 1770 г., осуществился несколько лет спустя в виде исполинского 
•рпоотного дома» для самих мануфактурных рабочих. Он назывался фабрикой. 
Ми па этот раз идеал побледнел пред действительностью...

•*ч>

РАБОЧИЙ ДЕНЬ № \

127 Там же, стр.- 242: «Такой идеальный работный дом следует сдё- 
'1п1т. «домом ужаса», а не приютом для бедных, .где они получают 
лЛильпую пищу, теплую и приличную одежду и где весьма мало ра- 
р! и м к гг».

|8В «1п ГЫв 1Йеа1 \УогкЪоиве Ше роог в1га!1 тгогк 14 Ьоигз т  а Йау, а11отп§ 
ргпрпг Ыте Тог теа1в, т  виск таппег Й1а4 Шеге вка11 г е т а т  12 Ьоигв о! пеаЬ 
|||||ц|1г» (там же). «Французы, — говорит он, — смеются над нашими во- 
11сI]окопными идеями о свободе» (там же, стр. 78).

«Они возражали, главным образом, против работы, продолжаю- 
щоНги более 12 часов в день, потому что закон, устанавливающий такой 
||||Гл1<|Пй день, есть единственное'благо, которое осталось им от законода- 
м чк"тшг республики» (КерогТв о! 1пвр. о! Рас!. 31-В1 ОсГоЬ. 1856, р. 80). 
»||||Ц||цузский закон 5 сентября 1850 г. о двенадцатичасовом рабочем дне, 
1|4м14|с'шюе в интересах буржуазии издание декрета 2 марта 1848 г., издан- 
ИНГН временным правительством, распространяет свое действие на все 
(иий'гмрскио без различий. До этого закона рабочий день во Франции был 
н*|ч'|шничей. Его продолжительность на фабриках равнялась 14, 15 и более 
чалый. См. «Бев с!аввев оиупёгев ей Ргапсе репйап! 1’аппёе 1848. Раг М. 
Г||и1м|1и». Господину Бланки, — экономисту, а не революционеру,— было 
НОручино правительством произвести анкету, о положении рабочих.

|1"' |1 в деле регулирования рабочего Дня Бельгия оказывается образ
цовым буржуазным государством. Лорд Ноушгй йе ЛУеМеп, английский 
ижмшшшк в Брюсселе, сообщает английскому Рогещы ОШсе [министерству 
ншн'транпых дел] от 12 мая 1862 г.: «Министр Коцгег заявил мне,-что дет- 
| ЫН! труд не ограничивается каким бы то ни было образом ни общим за- 
1к>11■ Iм, пи местными постановлениями; что правительство в течение послед
них трех лет каждую сессию носилось с мыслью внести в палату законо
проект но этому предмету, но всегда встречало непреодолимое препятствие 
и огпмстичоском страхе, с которым относятся ко всякому законодатель- 
ипу, пгютиворечащему принципу полной свободы труда!»



6. Борьба за нормальный рабочий день» Принудттаошве 
ограничение рабочего времени. Английское фабричное 

законодательство 1833 — 1864 гг.

После того (как капиталу потребовались целые столетия, чтобы удлинит, 
рабочий день до его нормальных максимальных пределов, а затем и за ади 
пределы, до границы естественного двенадцатичасового дня,131 * 133 со времени 
возникновения крупной промышленности в последней трети X V III  века а?' 
читается стремительное, напоминающее лавину, опрокидывающую все пре
грады, движение в этой области. Всякие пределы, которые "ставятся нравао 
и природой, возрастом и полом, сменою дня и ночи, были разрушены. Дата 
понятия о дне и ночи, по крестьянски простые для старых статутов, сделаешь 
настолько расплывчатыми, что один английский судья еще в 1860 г. должен 1 
был проявить поистине талмудистскую мудрость для того, чтобы разъясни, 
в порядке судебного решения, что такое день и что такое ночь.182 Канат 1; 
справлял свои оргии. . *

Как только рабочий класс, оглушенный грохотом производства, до некото
рой степени пришел в себя, он начал оказывать сопротивление, а преждз 
всего на родине крупной промышленности, в Англии. Однако в продолжение 
трех десятилетий уступки, которых он добивался, оставались чисто поминал* I 
ними. Парламент издал 5 законов о труде за время 1802 — 1833 гг., но бы: 1 
настолько лукав, что не вотировал ни единой копейки на их принудительна 
проведение, на ы  обходимый персонал чиновников и т. д .183. Они остались 
мертвой буквой. «Факт тот, что до закона 1833 г. дети и подростки вынуждали щ

2 0 2  , ПРОИЗВОДСТВУ а б с о л и т н о ^  п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т и

131 «Несомненно, большого сожаления заслуживает тот факт что ка 
кой бы то ни было класс людей должен убиваться Над работой по’ 12 чаечн. 
ежедневно. Если включить сюда время, употребляемое на еду и на Ч'О 
чтобы пройти до мастерской и обратного это составит в действителг юсти
14 из 24 часов в сутки... Я надеюсь, что, не говоря уже о здоровья, нюстч 
не станет отрицать, что с моральной точки зреня такое полное погЛс 
щение времени трудящихся классов, непрерывно совершающееся, начп шл 
с раннего 13-летнего возраста, а в «свободных» отраслях иромышленйс уц| 
■и с еще более раннего возраста, чрезвычайно вредно и приставляет уже У- 
ное зло... В интересах общественной нравственности, в ЦсАях восш 
здорового населения, длр того .чтобы обеспечить большинству народа вив1 
можность разумного пользования жизнью, необходимо настаивать на том, 
чтобы во всех отраслях промышленности часть. каждого рабочего пщЛ 
оставалась для отдыха и досуга» ( Ь е о п Ь а г й  II о т е  г к аооп I  
1п8р. о Г Рас*. Гог 31-84 Весен лег 1841»),

133 Смотри: «Дибатеп* о! Мг. 3. Н. Оитау, Ве11ая4, НИагу Беввкпб, Соча г 
АпГпт 1860».

133 Весьма характерным для режима Людовика Филиппа, этого чорол» 
буржуазии [«король-буржуа»], является то обстоятельство, что едишздМ 
ный изданный при нем фабричный закон 22 марта 1841 г. никогда п э был 
проведен в жизнь. Да и этот-то закон касается только детского тоудс 
Он устанавливает восемь часов труда для детей 8 — 12-летнего возраст*! 
двенадцать часов для детей 12 — 16 лет и т. д., причем делает МнОГОчЙ 
еденные исключения, допускающие ночной труд даже для восьмилетних двЯ 
тей. Наблюдение за применением этого закона и принуждение к его : 1ып,ш 
нению было предоставлено доброй ноле «апнв йе соштегсе» [«друзей гЗ|1‘ 
говли»], — это в "стране-то, где каждая мышь находится в ведени полиции,4 
Только с 1853 г. в одном единственном департаменте, ВбрайетепГ йи 
учреждается оплачиваемая должность правительственного инспектор*! 
Не менее характерным для развития французского общества являе.ся 1у<
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работать («теге жнкесЬ) всю Почь, весь день или же и. день и ночь ай ИМ ш г»
| III) произволу]1?4.

Только со времени фабричного закона 1833. г., распространяющегося на 
хлопчатобумажные, шерстяные, льняные и шелковые фабрики, берет свое 
нимало нормальный рабочий день для современной промышленности. Ничто 
так ис характеризует дух капитала, как история английского фабричного законо
дательства с 1833 до 1864 года!

Закон 1833 г. объявляет, что обыкновенный рабочий день на фабрике должен 
начинаться в Ь1̂  часов утра и; оканчиваться в 81/г часов вечера. В пределах 
итого 15-часового периода закон разрешает пользоваться трудом под
ростков 4г. е. лиц ь возрасте от. 13 до 18 лет) в какое бы то ни было 
ирг.мя дня, однако при том непременном условии, что одно и то яге лицо этого 
пиараста не должно работать более 12 часов в день, за исключением некоторых 
пгооо предусмотренных случаев. Отдел 6-й акта постановляет, «что в течение 
каждого дня каждому лицу, рабочее время которого ограничено, должно быть 
предоставляемо, по крайней мере, В/а часа на еду». Воспрещалось применять 
груд детей до 9-летиего возраста за единственным исключением, о котором 
Судет упомянуто ниже; труд детей 9 —  13-летнего возраста ограничен 8 ча- 
.11,„и в день. Ночной труд, т. е. по этому закону труд между 87а часами 
печера и б1̂  часами утра, был воспрещен для всех лиц между 9- н 18*летним 
«(Юристом.

Законодатели', были так далеки о,т желания посягнуть на свободное вы- 
тгывание капиталом рабочей силы взрослых или, как они это называли, на 

• «гиободу труда», что измыслили .особую систему в целях предотвращения столь 
ужасающего последствия фабричного закона.'

«Великое зло фабричной системы, как она организована в настоящее время, — 4 
Гшшрится в первом отчете центрального совета комиссии, помеченном

июня 1833 г., —  заключается в том, что она создает необходимость удлинять 
детский труд до крайних пределов рабочего дня взрослых. Единствен
ным средством против этого зла, не прибегающим к  ограничению труда 
«нраслых, которое привело бы к  еще большему злу, чем то, которое предпола
гается устранить, —  этим, единственным средством представляется план 
кичети двойные смены.детей». «План» этот и был осуществлен под названием 
(Ыишу$1;ет («8ув1ет о! Ве;ау8»; Ве1ау по-английски, как н по-французски, 
«внимает смену почтовых лошадей на различных станциях); при этом 
и да а смена детей от 9 до 13 лет запрягается в работу, например, от 
У/н часов утра до 1 г/2 часов пополудни, другая смена —  от I1/,. часов пополудни 
«О 3'/2 часов вечера и т. д.

В воздаяние за то, что господа фабриканты садым наглым образом игно- 
риршши все изданные за последние 22 года законы о детском труде, пилюля, 
(штирую им приходилось проглотить, и на этот раз была позолочена» Парла
мент постановил, что с 1 марта 1834 г. ни одно дитя моложе И  лет, с 1 марта 
Ш Ь г. ни одно дитя моложе 12 лет и с 1 марта 1836 г. ни одно дитя моложе 13 лет 
ив должны работать на фабрике более 8 часов! Этот либерализм, столь сострада
тельный по отношению к  капиталу, заслуживал тем больше признательности, 
что д-р Еагге, 8я  А . СагИв1е, 8н  В . ВгосПе, 81г С. Ве11, Мг. Стйш е

■ мощи то обстоятельство, что закон Людовика Филиппа до революции 1848 г. 
нагноился единственным законом в этой области, хотя французская законо
дательная фабрика опутывает своею сетью все стороны жизни.

о“ «Парогйз о! 1пвр. о! РасТПог ЗО-ТЬ Арп1 1860», р. 51.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ



2 0 4  ' ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

и I, д., коротко 'говоря, самые выдающиеся рЪувшаш и виг^еош (врачи) 
Лондона в своих свидетельских показаниях заявили пред лицом ниж
ней палаты, что «репсийип т  тога!» [опасность в промедлении!]. Д-р Рагш 
высказался но этому вопросу даже еще резче: «Законодательство оди
наково необходимо в целях предотвращения преждевременной смерти, 
в каких бы формах она ни причинялась, а этот способ (фабричный спо
соб) следует признать одним из самых жестоких способов ее причине
ния». Тот самый «реформированный» парламент, который из нежного 
чувства к господам фабрикантам еще на целые годы заключил детей 
моложе 13 лет в ад 72-часового фабричного труда в неделю, воспре
тил плантаторам эмансипационным указом, который давал свободу "тоже по 
каплям, принуждать впредь негров-невольников к  работе более 45 часоп 
в неделю! *

Но нисколько не удовлетворенный, капитал повел теперь шумную аги 
тацию, продолжавшуюся несколько лет. Она вращалась главным образом 
вокруг возраста категорий, которые под именем детей должны были работать 
не более 8 часов и для которых вводилось в известном смысле обязательной 
обучение. Согласно капиталистической антропологии, детский возраст оканчи
вался в 10 лет или же, коли на то пошло, в И  лет. Чем ближе подходил срок 
полного осуществления фабричного закона, роковой 1836 г., тем яростнее не
истовствовала фабрикантская чернь. Ей действительно удалось до такой сте
пени запугать правительство, что оно в 1835 г. предложило понизить предок 
детского возраста с 13 до 12 лет. Между тем грозно росло давление извне. Му
жество изменило нижней палате. Она отказалась бросать 13-летних детей под 
колесницу Джаггернаута-капитала135 более чем на 8 часов в день, 
и акт 1833 г. вступил в полную силу. Он оставался без изменения до июни 
1844 г.

В течение того десятилетия, когда он регулировал фабричный труд сна
чала отчасти, а затем в полной своей мере, официальные отчеты фабричных 
инспекторов полны жалобами на невозможность его проведения. Так как ви
кой 1833 г. предоставлял усмотрепию господ капиталистов назначать* и 
пределах патнадцатичасового периода от 51/2 утра до 8х/2 вечера тот час, когда 
каждый «подросток» и каждое «дитя» должны начинать свой двенадцатича
совой или восьмичасовой труд, прерывать и оканчивать его; предоставлял 
также их усмотрению назначать для разных лиц различные часы для 
еды, то эти господа скоро изобрели новую «Ке1аГ8вув4ет», при которой 
рабочие лошади не сменяются на определенных почтовых станциях, а снопа 
и снова запрягаются на переменных станциях. Мы не останавливаемся по
дробнее на прелестях этой системы, так как должны возвратиться к  ней позже. 
Но и с первого взгляда ясно, что эта система уничтожала не только, 
дух, но и самую букву всего фабричного закона. Как могли бы фабричные ИИ ‘ 
спектора при такой сложной бухгалтерии, применяемой к каждому от
дельному ребенку и каждому подростку, принудить фабрикантов к  соблю. 
деиию установленного закопом рабочего времени и к назначению законных 
перерывов для еды? Прежнее жестокое безобразие вскоре опять безнаказанно 
стало процветать в большинстве фабрик. На совещании при участии мшш»

135 Джаггернаут, индийский идол, которого по временам возят на гро
мадной колеснице, под колеса которой бросаются благочестивые индусы, 
желая быть раздавленными. — К .
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I три внутренних дел (1844) г. фабричные инспектора доказали нею невозмож
на ть какого-либо контроля при вновь измышленной Ее1а18ву§1ет13в. Между 
П’М обстоятельства сильно изменились. Фабричные рабочие, особенно 
• 1К18 г., сделали десятичасовой билль своим экономическим лозунгом подобно 
типу, как хартия1363 сделалась их политическим лозунгом. Даже часть 
фн(||шкантов, урегулировавшая фабричное производство согласно закону 
14111 г., забросала парламент записками относительно безнравственной 
<ЮИ1 куренции» «криводушных братьев», которым их большая наглость или 
Гчц|№ счастливые местные условия позволяют нарушать закон. К  тому же, как 
Ом ни хотелось отдельным фабрикантам дать полную волю своей жадности, 
И|1!'дпавители и политические вожди масса фабрикантов рекомендо- 
||ц’Ш иное поведение и иной язык по отношению к  рабочим. Они открыли кам- 
1К1111110 в пользу отмены хлебных законов и для победы нуждались в по
пищи рабочих! Поэтому они обещали не только удвоение веса ковриги хлеба, 
по и принятие десятичасового билля под сенью тысячелетнего царства сво- 
йидпнй торговли137. Следовательно, уже совсем не входило в их расчет бороться 
11|штии меры, которая должна была лишь провести в жизнь закон 1883 г. Наконец^ 
|и|И1, священнейшему интересу которых, земельной ренте, угрожала опас- 
И(н тт., разразились негодующе-филантропическими Филиппинами против 
мнипцтого поведения»138 своих врагов.

Так появился добавочный фабричный закон 7 июня 1844 г. Он вступил в 
г и.|у с 10 сентября 1844 г. Он ставит под охрану закона новую кате- 
|н|||||ц рабочих, а именно: женщин от 18 лет. Они были во всех отношениях 
(|||цшены с подростками; их рабочее время ограничено 12 часами, ночной труд 
*нп1|Н!щен и т. д. Следовательно, законодательство впервые оказалось 
вынужденным подвергнуть непосредственному и официальному контролю и 
♦руд совершеннолетних. В  фабричном отчете 1844/45 г. говорится с иронией: 
Д(| нашего сведения не дошло ни одного случая, когда взрослые женщины 

выражали бы жалобу на это вторжение в их права»138. Рабочий день 
»1Ф,11 моложе 13 лет был сокращен до 61/2, а при известных условиях 
ди 7 часов в день140.

Чтобы устранить злоупотребления ложной КеЫ звузЕ т ’ой, закон уста- 
р(((111,11, между прочим, следующие важные детальные правила: «Рабочий 
дин. детей и подростков следует исчислять с того времени, когда какой-либо 
рг.Гич1пк или подросток начинает утром работу на фабрике». Таким образом 
'• III, наир., А  начинает работу в 8 часов утра, а В  в 10 часов, то рабочий день 
рилжои оканчиваться для В  "в тот же час, тюк и для А . Начало рабочего 
(.и! днляшо определяться по каким-нибудь общественным часам, напр. по

«Не рогоз с.Т 1пвр. о Г Рас!. Гог 3 1 -8 1  ОсТоЬег 1849», р. 6.
|*,,« Т1ю реор!ев сЬагСег, народная хартия, — так называлось полити- 

и*> нон программа чартистского движения, главным пунктом которого было 
||«пГ|Н1,1>1>, тайное и равное избирательное право. Ом. М. В е е г ,  Ое- 
? 1(1г1(1.и <1ез 8о21аНвти8 1п Еп§1апс1, 81и11§аг1 1913, стр. 226. — К .

ЦерогГв оГ 1118р. оГ Рас!. Го» 31-81 ОсГоЬег 1848», р. 98.
**" Ыпрочем, Ьеопйагй Ногпег официально' употребляет выражение 

М1г1(11'1н|1Н ргасИсев» (гнусное поведение) («КерогГк оГ 1п8р. оГ Рас!. Гог 
■'( *< (И,оЬог 1859», р. 7).

•“ «Кир0г1б е!с. Гог ЗО-Ю 8ер1. 1844», р. 15.
н" Никои разрешает пользоваться трудом детей по 10 часов в сутки 

•• (ии случаях, когда они работают не ежедневно,' а лишь через день, 
ч кОщим, зта оговорка осталась без применения.



шшжайиин I железнодорожным часам, с которыми сообразуется и фабричшш 
колокол. Фабрикант обязан повесить на фабрике расписание, напечатанч1 
крупным шрифтом, с обозначением, часов начала, окончания и перерывов > 
бочего дня. Дети, начинающие свою работу до 12 часов утра, нс должны уи| 
хребляться на, работу после часа пополудни. Таким образом послеобеденная 
смена должна состоять из других детей, чем утренняя. Те 11]2 часа, Ц  
торые даются на обед, должны предоставляться всем рабочим, находящим.^ 
под охраной закона,, в одно и то же время дня, притом по крайней мере 1 ч| 
должен предоставляться до трех часов пополудни. Дети или подростки, раба 
тающие до 1 часа, не должны работать более б часов, если им не пред> 
ставляется, по крайней мере, полчаса для еды. Дети, подростки или женщины 
не должны оставаться во время какого бы то ни было перерыва длл едм 
в фабричном помещении, в котором происходит какой-нибудь пропс | 
труда и т. д.
. Мы видели, что эти мелочные постановления, которые регулируют времлЛ 
пределы, перерывы работы с таким военным однообразием, по звоШ  
ролокола, отнюдь не были продуктом парламентских измышлений. Ош и 
степенно развивались из данных отношений, как естественные законы со 
временного способа производства. Формулировка их, официальное, прион» 
ние и провозглашение государством явились результатом длительной классовой 
борьбы. Одним из ближайших последствий их было то, что практика подЧн 
вила и рабочий день взрослых фабричных рабочих тем же самым ограничениям 
потому что в большинстве процессов производства необходимо сотршш 
чество детей, подростков н женщин. Поэтому в общем в период 1844 <я|

гг. двенадцатичасовой рабочий день распространял свое общее и едм» 
образное действие на все отрасли промышленности, подчиненные фабричному 
законодательству.

Однако фабриканты допустили, такого рода «прогресс» не без компейсщин 
в виде «регресса». По их настояниям нижняя палата сократила миними ш 
ный возраст подлежащих обрабатыванию детей с 9 до 8#лет, с целью оОосщ 
чить для капитала «добавочное предложение фабричных детей»141, подобоЦу* 
ему по всем законам божеским н человеческим,

1846 — 47 гг. составляют эпоху в экономической истории Англии. Отн 1» 
хлебных законов, отмена ввозных пошлин на хлопок и другие сырые ад 
риалы, провозглашение свободы торговли путеводной звездой закон 
тельства! Словом, наступало тысячелетнее царство., С другой, стодх и 
чартистское движение н агитация за десятичасовой рабочий день, дч 
стигли в эти же годы своего высшего пункта. Они нашли соЬщДШН 
в дышавших местью тори. Несмотря на фанатическое сопротивление нон 
ломной армии свободной торговли с Брайтом н Кобденом во* ( и м  
о десятичасовом рабочем дне, которого добивались так долго, был ПрйнЯ 
парламентом.

Новый фабричный закон 8 июня 1847 года постановлял, что с 1 июДн ШТЖ  
вступает в силу предварительное сокращение рабочего дня до 11 ч д Д  
для «подростков» (от 13 до 18 лет) и для всех работниц, а с 1 ■ Д  
1848 года —  окончательное ограничение рабочего дня тех же категорИ* )-*-

141 «Так как сокращение часов их рабочего времени поведет в  УП\ <6 
чению детей, требующихся для работы, то было решено, что доб&ШЙИ 
предложение, детей в возрасте от 8 до 9 лет могло бы покрыть уволс 
хпийся спрос». (Там же, стр. 13.) 1,3

$(Ш ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ прибавочной  стоимости
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Липих 10 часами. Во всем остальном этот закон был исправленным дополне- . 
пнем к  законам 1833 и 1844 гг.. ,

1Шштал предпринял' предварительный поход с той целью, чтобы воспре- 
интствовать полному осуществлению закона 1 мая 1848 г. И  притом сами рабо
чие, будто бы проученные опытом, должны были помочь разрушению своего 
п)Яотвешюго дела. Момент был выбран удачно. «Необходимо напомнить, что 
иелодствие ужасного прйзиса 1846 —  47 гг. среди фабричных. рабочих 
шфила большая нужда, так как многие фабрики работали только не
полное время, другие совсем остановились. Значительное число рабочих 
находилось поэтому в самом стесненном положении, многие были в долгах 
Потому можно было с достаточней степенью уверенности предположить, что 
ним предпочтут более продолжительный рабочий день, чтобы возместить убытки, 
понесенные в прошлом, может быть, уплатить долги или выкупить свою 
мебель из ссудной кассы, или заменить новыми проданные пожитки, или 
приобрести новое платье для себя и семьи» 142. Господа фабриканты поны- 
тплись усилить естественное действие этих обстоятельств общим понижением 
(шрпботной платы на 10%. Это имело вид, так сказать, праздника освящения
к.... . эры свободной торговли. Затем , как только рабочий день был
сокращен до И  часов, последовало дальнейшее понижение заработной 
плиты на 81/3% , и потом вдвое большее понижение, как только рабочий день 
Пыл окончательно сокращен до 10 часов. Поэтому всюду, где только позво
ним обстоятельства, пооизошло понижение заработной платы по крайней 
мере па 25% 143. При таких-то удачно подготовленных обстоятельствах на- 
чйлись агитация среди рабочих за отмену закона 1847.5г. Обман, соблазн, 
ирииы — ни одно из этих средств не было оставлено в пренебрежении, но все 
пило тщетно. Если и удалось собрать полдюжины петиций, в которых рабочие 
мшлшшшсь на «угнетение их этим законом», то сами же петиционеры при устам  
дппросо заявляли, что подписи их были вынуждены. «Они угнетены, это правда, 
пи кем-то другим, а не фабричным законом»1и. Но раз фабрикантам не удалось 
ияставить рабочих говорить в желательном для них духе, тем громче они сами 
кричали от имени рабочих в прессе и в парламенте. Они выставляли 
фибричных инспекторов чем-то вроде комиссаров конвенГа, которые без- 
П( к л Петр о приносят несчастных рабочих в жертву своей химере об улучшен- 
Пйн мира. Но и этот маневр не удался. Фабричный инспектор Ьеоп- 
(ии|| Пошет лично и через своих помощников собрал многочисленные 
ищетельские показания на фабриках Ланкашира. Около 70% опрошенных ра- 
Йнчнх высказались за 10-часовый рабочий день, гораздо менее значительное 
числи за 11-часовой и совсем незначительное меньшинство за старый 12-часо- 
йчП день и5 .

,4“ «IГерое 1я 0Г 1п8р. оГ рас!,. Гог 31-зЬ ОсГоЬег 1848», р. 16.
,4Й «Я убедился, что у людей, получавших 10 щ. в неделю, произвели 

ИШ|,ш1ЦОние на 1 ш., ссылаясь на общее понижение заработной платы 
им 1и%, и затем еще на 1 ш. 6 и., ссылаясь на сокращение рабочего вре
мени. — итого на 2 ш. 6 п.,-— и несмотря на то большинство твердо стояло 
в л 1П( лтнчасовой билль». (Там же.)

144 «Подписывая петицию, я  в то же время заявил, что совершаю что-то 
дурнпе. — Но почему же в таком случае вы ее подписали? — Потому, 
«им и случае отказа меня выбросили бы на мостовую. — Петиционер в самом 

чу истцовая себя «угнетенным», но вовсе не фабричным законом». 
(Тим он, стр. 102.)

144 Там же, стр. 17. В округе ш-Ногпег’а были таким образом опрощены 
10 27(1 изрослых рабочих мужчин на 181 фабрике. И х  показания можно



2 0 3 ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ ПРИБАВОЧНОЙ стоимости

Другой «благожелательный» маневр заключался в том, чтобы заставит 
взрослых рабочих мужчин работать 12 — .15 часов, а затем объяви 
этот факт вернейшим выражением подлинных пролетарских желаний. Но «б«н| 
жалостный» фабричный инспектор Беопйагй Ногпег опять' оказался ту 
как тут. Большинство рабочих, занятых сверхурочное время, заявили, чч! 
«они решительно предпочли бы работать по 10 часов за меньшую заработку^ 
плату, но у них не было выбора; среди пих так много безработных, так ыноги 
прядильщики вынуждены работать как простые ргесегв (присучальщики^ 
что если бы они отказались от удлинения рабочего дня, их места тотч» 
были бы заняты другими, так что для них вопрос сводился к  слвДУХ^ж 
щему: или работать более долгое время —  или оказаться па мостовой» и \  I 

Предварительный поход капитала окончился неудачей, и закон о десяти 
часовом рабочем дне 1 мая 1848 г. вступил в силу. Между тем фиаско чартистской) 
партии, вожди которой были заключены в тюрьмы и организация которнЙ 
была разрушена, поколебало доверие рабочего класса Англии к  своим силам, 
Вскоре после этого парижское июньское восстание и его кровавое ни 
давление объединили как на европейском континенте, так и в Англии 
одним общим лозунгом спасения собственности, религии, семьи и обив 
ства все фракции господствующих классов: землевладельцев и капита 
листов, биржевых волков и лавочников, протекционистов и фритрэдерои, 
правительство и оппозицию, попов и вольподумцев, молодых блудниц и старт 
мопахинь! Рабочий класс был повсюду предан анафеме, подвергся гонениям, 
поставлен под действие <;1о1 йен шрес4з» [закона против подозрительных |, 
Таким образом города фабриканты могли не стеспяться. Они подняли 
открытое восстание не только против десятичасового закона, но и против вс«ч я' 
законодательства, которое, начиная с 1833 г,., стремилось несколько Обу» 
дать «свободное» высасывание рабочей силы. Это была «Ргов1ауегу В оМ  
Поп» [бунт в защиту рабства] в мипиатюре, который более двух лет проин 
дился с цинической бесцеремонностью, с террористической энергией, причин 
это было тем проще, что взбунтовавшийся капиталист ничем не рисковал, крон» 
шкуры своего рабочего. ,

Для понимания последующего необходимо напомнить, что фабричные № 
копы 1833, 1844 и 1847 гг. все три сохраняют свою законную силу, №•<

. скольку один не вносит каких-нибудь изменений в другие; что ни один из 1Ш1 
не ограничивает рабочего дня рабочих-мужчин страше 18 лет, и что с 1833 Г 
пятнадцатичасовой период от 51/2 часов утра до 8х/2 часов вечера они 
вался законным «днем», в границах которого только и должен был укли 
дываться на предписываемых закопом условиях сначала двенадцатичасоиоР. 
а позже десятичасовой труд подростков и женщин.

Фабриканты в некоторых местах начали с того, что уволили часть, о в» 
которых случаях половину занятых у них подростков и работниц и вос
становили взамен почти забытый почпой труд взрослых рабочих мужчин * 146

найти в прибавлении к отчету фабричной инспекции за полугодие, кончим 
щееся октябрем 1848 г. Эти Свидетельские показания и в других отпоив** 
ниях дают драгоценный материал.

146 Б  неоднократно упоминавшемся отчете см. собранные самим Бпоги 
Ьагй’ом Ногпег’ом показания №№ 69, 70, 71, 72, 92, 93, а также собранны» 
помощником инспектора А. показания Ш  51, 52, 58, 59, 62, 70 и «жив 

сложении». Даже один фабрикант высказался напрямик. См. ЗМг 14 И М РЯЙ 
отчета, '
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Пмкон о десятичасовом рабочем дне, уверяли они, не дает им иного
Ш  т у  Л туя 1 1 4 7  *

Второй шаг касался узаконенных перерывов для еды. Послушаем, что го
ворят фабричные инспектора: «Со времени ограничения рабочего дпя 
десятью часами фабриканты утверждают, хотя на практике они еще и не де
лают крайних выводов из своего мнения, что они в достаточной мере испол
няют предписание закона, если во время работы, продолжающейся, напр. 
от 9 часов утра до 7 часов вечера, они дают на еду один час до 9 часов утра и 
|/ часа после 7 часов вечера, предоставляя таким образом рабочим 1 /а 
мяса на принятие пнищ. В некоторых случаях они предоставляют теперь 
полчаса или целый час па обед, но в то же время настаивают на том, что 
они вовсе не обязапы включать такую бы то ни было часть этих 1 / 2 часов в 
десятичасовой рабочий день»118. Таким образом господа фабриканты 
утверждали, будто педантично точные постановления закона 1оМ г. отно
сительно времени, предназначенного для еды, дают рабочим только раз
мещение есть и пить до своего прихода на фабрику и после ухода с нее, т. е.
V себя дома! Да почему бы такое рабочим и не обедать до 9 часов утра? Однако 
коронные юристы решили, что предписанное законом время еды «должно 
даваться в перерывы действительного рабочего дня и что противозаконно 
заставлять работать без перерыва 10 часов подряд, с 9 часов утра до 
7 часов вечера»147 * 149.

После этих благодушных демонстраций капитал в виде подготовки 
к бунту сделал шаг, который соответствовал букве закона 1844 г. и, следова
тельно, был легален.

Конечно, закон 1844 г. воспрещал для детей 8 —  13 лет которые 
работали до 12 часов дня, возобновлять работу после 1 часа дпя. Но он ни
сколько не регулировал 61/а-часового. труда детей, рабочее время которых на
чиналось в 12 часов или позже! Поэтому восьмилетние дети, присту
пившие к  работе в 12 часов дня, могут употребляться на работу от 12 до
1 часа что составляет 1 час, от 2 часов до 4 часов пополудни, что составляет
2 часа1 и от 5 до В1/, часов вечера, что составляет 3х/2 часа, итого установленные 
пиконом С.1/, часов! Или еще лучше. Чтобы приурочить применение труда детей 
К труду взрослых рабочих-мужчин, работавших до 8г/2 часов вечера, фабрикан
там стоило только не давать детям работы до 2 часов пополудни, а за
тем держать их на фабрике без всяких перерывов до 8\/2 часов вечера! 
«И теперь уже прямо признаются, что в последнее время, вследствие 
илчпого стремления фабрикантов держать машины в ходу дольше 10 часов 
и сутки в Англии установилась практика заставлять 8 13-летних детей 
нбосго пола работать", по уходе всех подростков и женщин, с одними взрос
лыми мужчинами до 8\/а часов вечера»150 *. Рабочие и фабричные инспектора 
протестовали по гигиеническим и моральным соображениям. Но капитал отве
чал [словами Шейлока]:

«На голову мою мои поступки 
Пусть падают. Я  требую суда 
Законного,,— я  требую уплаты 
По векселям».

147 «КероПв с 1с. Гог 31-в1 ОсЮЪег 1848», р. 133, 134.
'о» «КероПв е!с. Гог ЕЗ-Ш Арп1 1848», р. 47
и» «КероПв е!с. Гог 31-И ОсГоЪег 1848», р. 130.
л>° Там же, стр. 142.

II. М ар к  с. Капитал Т. I, Кп. %, и
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- В  спмон_делс, но статисгнчостш данным, представленным в нижнюю палату 
26 июля 1850 г., на 15 июля 1850 г. 3742 ребенка на 275 фабриках несмотря 
на все Протесты подвергались этой «практике» ш . Но и этого мало! Рыси(1 
глаз капитала открыл, что закон 1844 г : не разрешает пятичасовой., ра
боты в дообеденное время без перерыва, для отдыха,, продолжающегося 
по крайней мере 30 минут, но не? предписывает ничего подобного отно
сительно послеобеденной работы. Поэтому он потребовал н добился 
счастья заставлять восьмилетних детей-рабочих не только надрываться над 
работой, но и голодать непрерывно от 2 часов пополудни до 81/а часов 
вечера!

«Да, грудь его; так сказано в расписке!» 152 у

Эта достойная Шейлока приверженность букве -закона 1844 г., по
скольку он регулирует труд детей, должна была однако просто подготовить 
открытый бунт против того же самого закона, поскольку он регулирует труд 
«подростков и женщин». Необходимо напомнить, что уничтожение «непра
вильной ВеЫ ж уЫ ет ’ы» составляет главную цель и главное содержание этого 
закона. Фабриканты открыли свой бунт простым заявлением, что пункты 
закона 1844 г., воспрещающие произвольное использование рабочей' ешщ 
подростков и женщин в произвольные короткие промежутки пятнадцати
часового фабричного дня, оказывались «сравнительно безвредными (сОшра- 
юйуе1у Ьашйева) до тех пор, пока рабочее время было ограничено 12 ча
сами. При законе о десятичасовом рабочем дне они являются невыносимей 
несправедливостью» (Ьаы Щ р)зм. Поэтому они самым хладнокровным 
образом объявили инспекторам, что не желают обращать внимания на. букву 
закона и намерены ввести старую систему собственной властью 154, Это будет 
в интересах самих же рабочих, совращенных дурными советами, так 
как «даст возможность платить им более высокую заработную плату».

. «Это —  единственное средство сохранить при десятичасовом законе промышлон*
, ное преобладание Великобритании».155 «Возможно, что при системе смен не
сколько затруднительно обнаруживать нарушения закона, но что ж  на 
тогр? (м'Ьа! о! Пай*) Неужели великие промышленные интересы мой 
страны позволительно рассматривать как вещь, второстепенную, лишь бы * 162 * 164

151 «КерогГв еГс. Гог 31-вЬ ОсГоЬег 1850», р„ 5, 6.
162 Природа капитала остается неизменной рак в неразвитых, так II 

в развитых формах. В своде законов, продиктованном незадолго до на
чала американской гражданской войны господством рабовладельцев на тер
ритории Новой Мексики, говорится: рабочий, раз капиталист купил его 
рабочую силу, (есть его (капиталиста) деньги («ТЬе 1аЬоигег ш Ив [ЙЮ си* 
рИаПвй в] теше у»). То же воззрение было ходячим у римских патрициев, 
Деньги, ссуженные ими должтшку-плебею, превращаются при помощи 
средств существования в мясо и кровь должника. Следовательно, это «мясо 
и кровь» было их «деньгами». Отсюда шейдоковский закон 10 таблиц! 
Гипотеза Т лпе'иеГ на тот счет , будто кредиторы-патриции устраивали время 
от времени по ту сторону Тибра праздничные пиршества, на которых по
давалось вареное мясо должников, остается столь же сомнительной ШШ 
гипотеза Башпег’а о христианском причащении.

158 «ЕерогГв с1с. Гог 30-Ш Арй1 1848», р. 28-
164 Так, между прочим, заявил фйлантроп АвЪттогШ в квакерски-отлрЯ" 

тительном письме к ЬеопЬагй Ногпог’у («КерогОз е!с. Аюг11 1849» о 4).
«ЕерогГв еГс. Гог 30-Ш Арп1 1848», р. 134. - ’ * '
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избавить фабричных инспекторов и их помощников от некоторого увеличения; 
забот?» (йоте 1Ш1е (гоиЫе'),'1°°

Все эти уловки, конечно, нисколько не помогли. Фабричные инспектора 
начали возбуждать судебные преследования. Но вскоре на министра внутрен-, 
них дел сзра Джорджа Грея обрушилась такая туча петиций фабрикантов, 
что в циркуляре от 5 августа 1848 г. он рекомендовал инспекторам «не пре-, 
следовать в общем нарушений буквы закона, пока не будет доказано, 
что КекщукйшГоЁ злоупотребляют таким образом, что заставляют под
ростков и женщин работать более 10 часов». После этого фабричный 
инспектор I .  8(иаг1 разрешил так называемую систему смен в течение 
нятнадцатичасового периода фабричного дня для всей Шотландии, где она 
вскоре расцвела попреяшему. Английские фабричные инспектора, напротив 
заявили, что министру не принадлежит диктаторская власть приостанавливать 
действие законов, и продолжали судебные преследования против ргоз1ату -
гсЪеПв. ' ' * '

Но что пользы в привлечении к  суду, раз суды, сошАу т а с к а й ® 157, 
выносили оправдательные приговоры? В 'этих судах заседали господа фабри
канты, чтобы судить самих же себя. Приведем пример. Некий Ейкп§§е, от 
бумагопрядильной фирмы КегвЬаж, Ьеезе аий С0', представил фабричному. 
инспектору своего округа схему КеЫззузйяп’ы, предназначенную для его 
фабрики. Получив отказ, он сначала не предпринимал никаких дальнейших 
шагов. Несколько месяцев спустя некий индивидуум по имени Робинзон, тоже . 
бумагопрядилыцик и, если не Пятница, то во всяком случае родственник 

предстал перед мировым судьей в Стокпорте, обвиняемый в том, 
что ввел у  себя систему смен, тожественную той, которую придумал Ей1ш§§е. 
Наседало четверо судей, в том числе Б бумагоирядильщийа, все с тем же 
неизбежным Ейкпдю/еи во главе. Евкп§§е оправдал Робинзона •• и заявил, 
что законное для Робинзона является справедливым и для Е в кпда ’а.
Опираясь на свое собственное решение, вошедшее в законную силу, он 
тотчас же ввел эту систему и на своей собственной фабрике168. Ко
нечно, уже самый состав этих судов являлся открытым нарушением за
кона 150. «Такого рода судебные фарсы, — восклицает инспектор Но\уе11, — 
вопиют о необходимости положить этому конец... одно из .двух: или при
способьте закон к  этим приговорам, или же предоставьте выносить решения 
мопсе порочному трибуналу, который свои решения сообразует с законом... 
но всех таких случаях. Приходится страстно стремиться к  тому, чтобы должность 
судьи была платная!» 16°.

1Вв Там же, р. 140. . ,
ЗП7 Эти «соипЪу та^вЪг^ев», «§геаЪ ипраШ» («великие неоплачиваемые»),' 

НИК их называет XV. СоЪЪеМ, представляют что то вроде бесплатных мировых 
судий, которых набирают из почетных лиц графств. В действительности 
мин образуют поместные суды господствующих классов.

)•» «Порогов е*с. 1ог 30-Ш Арп1 1849», р. 21, 22. Ср. подобные же примеры, 
тиМ лее, стр. 4, 5.

. »“  Пиконом 1 и 2 Вильгельма IV, с. 24, 8. 10, известным под назва
нном фабричного закона 8н  ЛоЬп НоЫюиве’а, воспрещается какому бы 
тп ни было владельцу бумагопрядильной или ткацкой фабрики,' равно 
инк отцу, сыну или брату - такою владельца, отправлять обязан
ности мировою судьи в тех случаях, когда вопрос касается фабричного
пикона. „.

«НорогЬз е!с. 1ог 30-ЙГ~АргП 1849». 4



Коронные юристы объявляли фабрикантское истолкование закона 1848 г. 
нелепым, но спасители общества не позволили сбить себя с толку. «После того, 
как я  попытался принудить к  исполнению закона, возбудив 10 пре
следований в 7 различный судебных округах, —  сообщает Ьеопйагй Ног- 
пег, —  и только в одном случае получил поддержку судей... я нахожу 
бесполезными дальнейшие ■ преследования за обходы закона. Та часть за- * 
кона, которая составлена с целью внести единообразие в рабочие часы..' 
уже не существует для Ланкашира. Притом ни у меня, ни у моих по
мощников нет решительно никаких средств для того, чтобы убедиться, 
действительно ли на фабриках, на которых господствует так называемая ВеЫззу- 
в1еш, не заставляют подростков и женщин работать более 10 часов... В  конце 
апреля 1849 г. уже 114 фабрик в моем округе работали по этому методу, и число 
их в последнее время стремительно возрастает. В общем они работают теперь 
137а часов, с 6 часов утра до 71/2 часов вечера; в некоторых случаях они .рабо
тают 15 часов, с 51/2 часов утра до & /2 часов вечера»ш . Уже в декабре 
1848 г. у ЬеопЬагй Ногнег’а был список 65 фабрикантов и 29 фабричных 
надзирателей, которые единогласно утверждали, что никакая система кон
троля не может воспрепятствовать самому широкому распространению 
чрезмерного труда при этой системе смен161 162. То одни и те же дети и 
подростки переводятся из прядильной мастерской в ткацкую и т. д., 
то. в течение 15 часов они переводятся (йнйей) из одной фабрики в дру
гую 163. Как прикажете контролировать такую систему, «которая зло
употребляет словом смена, чтобы с бесконечным многообразием перетасовы
вать рабочих как карты, и чтобы ежедневно так передвигать часы труда и от
дыха различных лиц, что одна’ и та же полная группа рабочих никогда 
не действует на прежнем месте в прежнее время!»164.

Но даже совершенно оставляя в стороне действительный чрезмерный труд, 
эта так называемая система смен (Вейшзувйет) явилась таким порожде
нием фантазии капитала, какого никогда не превзошел и Фурье в своих 

■ юмористических очерках «соиИев зеапсев» [коротких заседаний], с той только 
разницей, что притяжение (айгаейоп) труда здесь превратилось в притя
жение капитала. Посмотрим на эти схемы, созданные фабрикантами и 
прославленные благонамеренной прессой как образец того, «что может 
быть сделано при разумной степени заботливости и методичности» (нгйи! 
а геавопаЫе бе»гее о! саге апй гаеПюй сап ассотрйзЬ). Рабочий персонил 
разделялся иногда на 12 — 15 категорий, составные части которых в свою 
очередь постоянно сменялись. В продолжение пятнадцатичасового периода 
фабричного дня капитал притягивал рабочего то на 80 минут, то на час, 
потом отталкивал его, чтобы затем снова притянуть его на фабрику и 
снова оттолкнуть, гоняя, его то туда, то сюда за разрозненными и разор
ванными клочками времени, но не выпуская его из-под своей власти, 
пока десятичасовая работа не будет закончена полностью. Как на театраль
ной сцене, одни и те же лица должны были попеременно выступать и 
различных сценах различных актов. Но как актер принадлежит сцене в 
течение всей драмы, так рабочие принадлежали теперь фабрике в течении 
всех 15 часов, не считая времени на проход в фабрику и обратно. Таким

161 Там же, р. 5.
162 «КерогГв еГс. Гог 31-в1 ОсЬоЬег 1849», р. 6.
163 «КерогГз еГс. Гог 30-Ш Арп1 1849», р. 21.
161 «КероПв е!с. Гог 1-вЬ ЮесетЬег 1848», р. 95.
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образом часы отдыха превращались в часы вынужденной праздности, которые 
гнали подростков в кабак, а молодых работниц в публичный дом. Каждая но
вая выдумка, которую каждый день преподносил капиталист, стремясь 
держать свои машины в ходу 12 или 15 часов без увеличения рабочего персо
нала, приводила к  тому, что рабочий должен был проглатывать свой обед то; 
и один, то -в другой обрывок времени. Во время агитации за десятичасовой ра-. 
(ючий день фабриканты кричали, что рабочий сброд подает петиции в, 
надежде получить за десятичасовой труд двенадцатичасовую заработную 
плату. Теперь они перевернули медаль.' Они платили десятичасовую за
работную плату за двенадцати- и пятнадцатичасовое распоряжение рабочими 
силами165. В этом и заключалась вся суть дела; это было фабрикантское 
падание десятичасового закона! Это были все те же мироточивые, сочащиеся 
гуманностью фритредеры, которые во время агитации против хлебных пошлин 
целые 10 лет с точностью до копейки высчитывали рабочим, что при *• 
свободном ввозе хлеба было бы совершенно достаточно десятичасового труда, 
чтобы при средствах, которыми располагает английская промышленность, 
обогатить капиталистов166.

Двухгодичный бунт капитала увенчался, наконец, решением одного из 
четырех высших судебных учреждений Англии, С о т !  о! Ехсйедиег [суд 
казначейства], который по одному из дошедших до него случаев 8 фе- 
И|шля 1850 г. вынес решение, что, хотя фабриканты и поступали против^ 
смысла закона 1844 г., но самый этот закон содержит некоторые слова,' 
делающие его бессмысленным. «Этим решением уничтожался десятичасовой 
пикон»167. Масса фабрикантов, которые до сих пор опасались применять 
систему смен (Ее1а188ув1еш) к  подросткам и работницам, теперь ухватились 
пи нее обеими руками168.

По за этой, поводимому, окончательной-победой капитала тотчас же на
ступил поворот. Рабочие до сих пор оказывали пассивное, хотя‘ упорное 
а ежедневно возобновляющееся сопротивление. Теперь они начали громко 
ирптестовать на грозных митингах в Ланкашире и Йоркшире. Значит, мнимый 
десятичасовой закон —  простое мошенничество, парламентское надува
тельство, он никогда не существовал! Фабричные инспектора настоя
тельно предупреждали правительство, что классовый антагонизм достиг не- 
Ц|>|И)ЛТной степени напряжения. Роптала даже часть фабрикантов: «Противо
речивые решения судов привели к совершенно ненормальному и анархическому 
ПНЛ1Г,кснию. Один закон в -Йоркшире, другой закон в Ланкашире, третий 
шп«ш в каком-нибудь приходе Ланкашира, четвертый в его непосред
ственном соседстве. Фабрикант больших городов имеет возможность обойти

,1Ш См. «КерогЫ е!с. Гог 30-Й1 АргИ 1849», р. 6, и пространное объяснение 
•ы||П.т§ зувГет’ы [системы перебросок], которое фабричные инспектора 
ПшуеИ и баипйегв дают в «КерогГз е!с. Гог 31-81 ОсГоЬег 1848». См. также 
«1ПТН11.ИЮ против вЫГ1 вувГет’ы, поданную королеве духовенством АвМоп’а 
и мкрестностей весной 1849 года.

•“  Ср.,напр., К. Н. С г с ё ,  Тйе РасГогу С̂ иевЫоп апй Ше Теп Ноигз 
' ШИ. Ьопйоп 1837.

1,17 Р. Е п § е 1 в, Б1е епёНвсЬе 2еЬпв1ипаепЪШ (в издававшемся мною 
• Мгнн ГШейлвсЬе 2еИищ;». РоИЫвсЬ-бкопоплвсйе Кеуие. АрпШеП 1850,
|. ту  [«Оеватте11е 8с1тГ1еп у о п  Каг1 Магх ипй Рг. Еп§е1в». 81и11еаг1 1902, 
1Ы III, 8. 384]. Тот же «в ы с о к и й » суд открыл во время американской гра- 
юшнской войны словесную зацепку, которая превращала в прямую про- 
Оиинюложность закон против вооружения кораблей пиратов.

«ИерогГз е!с. Гог 30-Ш Арп1 1850».



т ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

закон, фабрикант сельских местечек не находит персонала, необходимого для 
системы смен (ЕеМв8‘у81ет) и в особенности для перемещения рабочих с одной 
фабрики на другую и т. д.». А  .равенство в эксплоатащш рабочей силы • 
это первое право человека для капитала. ;'г .

При таких обстоятельствах между фабрикантами нерабочими состоялся 
. компромисс, получивший санкцию парламента в нойом дополнительном 
фабричном законе 5 августа 1850 г. Рабочий день «подростков и женщин 
был увеличен в первые 5 дней недели с 10 до Ю1̂  часов и ограничен 
71/а часами в субботу. Работа должна совершаться в пределах периода, 
от 6 часов утра до 6 вечера169 с 11/2-часовшш перерывами для еды, 
которые должны предоставляться рабочим в одно и то же время и со> 
гласно постановлению 1844 г. и т. д. Этим раз навсегда уничтожалась 
ВеЫ ввувкш 170. Для детского труда сохранил свою силу закон 1844 „г.

Одна категория фабрикантов обеспечила себе на этот раз, как и раньше, 
особые сеньериальные права на пролетарских детей. Это были шелковые фабри* 
канты. В 1833 г. они угрожающе вопили, что, «если отнимут свободу 
заставлять работать детей всех возрастов по 10 часов в день, то эти! 
остановят их фабрики» (И 1Ье ШэеНу о! \уог1шщ сММгеп о! аиу а̂ о 
{от 10 Ьоигв а (Зау \ ш  Закеп атоу, В  \гоиМ в!ор 1Ьш нгогкв).. Для них 
невозможно купить достаточное количество детей старше 13 лет. Они 
добились желательной привилегии. Предлог при позднейшем исследовании 

Ч)казался сплошной ложью171, что однако не помешало им целое Десятилетие 
по 10 часов в день тянуть шелковую пряжу нз крови маленьких детей, которых 
для выполнения их работы приходилось ставить на стулья. 172 Хотя закон. 
1844 г. «похитил» у них «свободу» обрабатывать детей моложе 11 лёт более 
61/2 часов в день, но он обеспечил им зато привилегию обрабатывать., 
детей 11 —  13 лет по 10 часов в день и отменил установленное для дру
гих фабричных детей обязательное посещение 'школы. На этот раз был 
выставлен такой предлог: «Тонкость ткани требует нежности пальцев, 
которая может быть приобретена лишь при условии раннего поступления 
на фабрику173. Из-за нежных пальцев убивали детей, как рогатый ойот 
на юге России бьют из-за кожи и сала. Наконец в 1850 г. привилегия, 
предоставленная в 1844 г., была оставлена только за отделениями сучения 
и размотки шелка; но чтобы возместить убытки лишенного своей «свободы» 
капитала, рабочее врем  детей 11 —  13 лет было увеличено с 10 до. 101/, ча
сов. Предлог: «Работа на шелковых фабриках легче, чем на других, и ни 
в каком случае не приносит такого вреда для здоровья»174. Официальной 
медицинское исследование впоследствии показало, что, наоборот, «средняя 
смертность в округах шелкового производства исключительно Высока, а 
для женской части населения она даже выше, чем ’в округах хлопчОДп-

169 Зимой этот период разрешалось заменять периодом о т -7 часов утра 
до 7 часов вечера.

«Настоящий закон (1850 г.) был результатом компромисса, в силу 
которого рабочие отказались от выгоды десятичасового закона в обмок 
на преимущество единообразного времени начала и окончания работы тех, 
чей труд вообще был ограничен». («Керог1в е1с. 1ог 30-1Ь АргШ 1852», р, 14),

171 «КерогЬв е!с. 1ог 30-1Ь 8ер1. 1844», р. 13.
172 Там же.
173 Там же, стр. 20.
174 «ЕероПв е*с. 1ог 31-з| ОсЮоег 1861», р. 26. <
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бумажного производства Ланкашира»176. Несмотря па протесты фабричных 
инспекторов, повторяющиеся каждое полугодие, это безобразие продол
жается до настоящего времени [написано в 1866 г. —  К .)176.

Закон 1850 г. превратил только дЛя «подростков и женщин» пятнадцати* 
часовой- период с 51/2 часов утра до 8г/а часов вечера в двенадцатича- 
совой период, с 6 часов утра до 6 часов вечера. Таким образом это не от
носилось к Детям, которых все еще можно было эксплоатировать */2 часа 
до начала и 21/,, часа но окончании этого периода, хотя общая продол
жительность их работы не должна была превышать бу2 часов. При об
суждении закона фабричные инспектора представили парламенту статистические 
данные относительно позорных злоупотреблений, к  которым ведет эта ано
малия. Но тщетно. Затаенное намерение заключалось в том, чтобы при 
немощи детей в годы процветания снова увеличить рабочий день взрослых

175 Там же, стр. 27. В общем физическое состояние рабочего населения, 
мн которое распространяется действие фабричного закона, значительно 
улучшилось. Все отзывы врачей единогласны в этом отношении, и мои 
личные наблюдения, относящиеся к различным периодам, убедили меня 
м этом. Несмотря на то и оставляя в стороне невероятно высокую Смерт
ность детей в первые годы жизни, официальные отчеты доктора ОгеепЬо\у’а 
указывают на неблагоприятное состояние здоровья в фабричных округах 
мм сравнению с «земледельческими округами с нормальным состоянием 
мдоровья». В доказательство привожу, между прочны, следующую таблицу 
нм его отчета 1861 г .:

Названия

округов

Процентное 
отношение 
взрослых 

мужчин, за
нятых в про

мышлен
ности

Смертность 
от легочных 
заболевании 
на. каждые 

100000 муж
чин

Процентное 
отношение 
взрослых 

женщ., зан. 
в промыш
ленности

Смертность 
ог л е г о ч 
ных забо
леваний на 

кажд. 100000 
женщин

1\г1рп.............. 14,9
42,6

698
708

18,0 
34,9 •

644
734ШмскЬига . . . .

НпПГпх..............
ИгшИбгл...........

37,3
41,9
31,0

547
611
691

20,4
30.0
23.0

. 564 
603 
804Миы1ерПе1(1. . .

1...к ................. 14,9 , 588 17,2 705
Шоки- мроп-Тгеп1 36,6 721 19,3 665 I
Н'м(||и1ап1оп . . 30,4 ' 726 13,9 727
Нпгпмь здоро- 
пых ясмледель- 
чигкнх округов — 305 — 340

Род
занятии
женщин

Хлопок 
Тб же

То 
Ше 
То ;

То

'** Известно, с какими колебаниями английские «фрктрэдеры» отка- 
5ПЛН шелковой мануфактуре в охранительных ношлцрах. Защита против 
'Ь'Ш тунского ввоза заменяется теперь беззащитностью фабричных детой 
Англии. [Закон 37 и 38, Виктория», с. 44, изданный в 1874 Г., уничтожил 
исключительные постановления для шелковых фабрик, установив переход
ный период в два года. — Ж.].

I
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рабочих до 15 часов. Опыт последующих 3 лет показал, что подобная .попытку 
разбилась бы о сопротивление взрослых рабочих-мужчин* 176 177. Поэтому закон 
1850 г. был, наконец, дополнен в 1853 г. воспрещением «применять труд детей 
утром до начала и вечером по окончании труда подростков и женщин», 
Начиная с этого времени, фабричный закон 1850 г., за немногими исклим 
ченийми, регулировал в подчиненных ему отраслях промышленности 
рабочий день всех рабочих178. С обнародования первого фабричного законе 
к  этому времени протекло полстолетия179.

В «РппИтогк’а АсР'е» (законе о ситцепечатных фабриках и т. д.), 
изданном в 1845 г., законодательство впервые вышло за первоначально за* 
хваченную им сферу. Неудовольствие, с которым капитал допустил это 
новое «сумасбродство», сквозит из каждой строки закона! Он ограничивает 
рабочий день детей 8 — 13 лет и женщин 16 часами, от 6 часов утра до 
10 часов вечера, не устанавливая никакого узаконенного перерыва для еды. 
Он разрешает изнурять работой мальчиков от 13 лет по благоусмотрению депь И 
ночь напролет180. Ото парламентский выкидыш 181.

Все же принцип одержал решительную победу, победив в крупных отрасли* 
промышленности, являющихся специфическим порождением современного 
способа производства. Их поразительное развитие в период 1853 — 
1860 гг., совершавшееся рука об руку с физическим и моральным возро» 
ждением фабричных рабочих, заставило прозреть и самых слепых. Сами 
фабриканты, у которых путем полувековой гражданской войны шаг на 
шагом завоевывалось законодательное ограничение и урегулирование рабочего 
дня, хвастливо указывали на контраст между этими отраслями промышленности 
и теми областями эксплоатацни, которые еще оставались «свободными»1'*,

1,7 «Керог(в с 1с. 1ог 30-Ш АргП 1853», р. 31.
176 В годы наивысшего расцвета английской хлопчатобумажной прп» 

мышленности, в 1859 и 1860 гг., некоторые фабриканты приманкой высоко!) 
заработной платы за сверхурочное время попытались склонить взрослы)» 
прядилыциков-мужчин и т. д. к увеличению рабочего дня. Прядильщики,
работающие на ручных станках и на сельфакторах, положили конец атому 
эксперименту запиской, которую они подали своим хозяевам и в котоппИ, 
между прочим, говорится: «Прямо сказать, наша жизнь для нас в тягость, 
н пока нас приковывают к фабрике п о ч т и  н а  д в а  д н я в  НОДОЛЮ 
(на 20 часов) больше, чем других рабочих, мы чувствуем себя в сТрш»
илотами и укоряем себя за то, что увековечиваем такую систему," которим 
физически и морально вредит нам самим и нашему потомству... Поэтому 
мы почтительно доводим сим до вашего сведения, что, начиная с перлон) 
дня нового года, мы не будем работать ни одной минуты больше 60 чп00| 
в неделю, с 6 часов до б часов, за вычетом законом установленных ищи 
рьшов в 1'/2 часа» («НерогЬв е!с. Гог 30-1Й Арп1 1860», р. 30).

179 Относительно средств нарушения зтого закона, предоставляомы 
его редакцией, см. парламентский отчет: «РасГогу Ке§и1а1юп8 Ас1в» (0 пи 
густа 1859 г.). И там же П е о п Ь а г й  Н о г  пег ,  8и§§ев11опв Гог Арин» 
йше 1Ье РасГогу Ас1в 1о епаЫе 1Ье 1пврес1огв 1о ргеуем Ше§а1 луогНЫй* 
полу Ъесоте \гегу ргеуа1еп1».

160 «В последнее полугодие (1857 г.) в моем округе детей 8 лет и старт 
фактически истязают с .6 часов утра до 9 часов вечера» («КерогГв е!с, (и 
31-в! ОсГоЪег 1857», р. 39.'

191 «РппГлуогк’в Ас1» (закон о ситцепечатных заведениях) привив 
неудовлетворительным в отношении постановлений, касающихся как ой 
чеиия, так и охранй труда» («КерогГв е!с. Гбг 31-в! ОсЬоЬег 1862», р. &

192 Так высказывается, иапр., Е. РоИег в письме в «Ттев» 24 ма) 
1863 г. «гПшев» напоминает ему о бунте фабрикантов против десятичасоИоГО 
закона.
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Фарисеи «политической экономии» поспешили провозгласить убеждение в 
необходимости законодательного регулирования рабочего дня новым ха
рактерным завоеванием их «науки». 183 .Легко понять, что после того 
как магнаты 'фабрики принуждены были покориться неизбежному и поми
риться с ним, сила сопротивления капитала постепенно ослабевала, 
сила же наступления рабочего класса, напротив, возрастала по мере того, как 
возрастало число его союзников в общественных слоях, не заинтересован
ных непосредственно. Этим объясняется сравнительно быстрый прогресс 
■■ 1800 г.

Красильные и белильные заведения184 были подчинены фабричному за
кону 1850 г. в 1860 г., кружевные фабрики и чулочные заведения —  
и 1861 г. Следствием первого отчета «комиссии о детском труде» (1863 г.) 
ныло то, что та же судьба постигла [благодаря акту 1864 г. о распро
странении фабричных законов — /б.] все мануфактуры глиняных изделий 
(пн только гончарные заведения), фабрикацию спичек, пистонов, патронов, 
обойные фабрики, резку плиса (йпзйап сиШид) и многочисленные про
цессы, объединяемые под названием «йтвЫпд» (окончательная аппретура). 
II 1863 г. «белильни на открытом воздухе»185 и пекарни были под-

163 Так высказывался, между прочим,' господин IV. КеучпагсЬ, сотруд
ник и издатель Тооке’а: «Шв1огу о! Рпсев». Неужели зто научный прогресс: 
Долить трусливые уступки общественному мнению?

11,1 Изданный в 1860 г. закон о белильных и красильных заведениях 
устанавливает, что рабочий день 1 августа 18С1 г. будет предварительно 
ешфшцеы до 12, а 1 августа 1862 г. окончательно сокращен до 10 часов, 
т о. до 107а часов в будни и 71/г в субботу. Но когда наступил злополучный 
|НП2 г., повторился старый фарс. Господа фабриканты обратились к пар
ламенту с петицией потерпеть еще один единственный год двенадцатича- 
('‘•111111 труд подростов и женщин... «При современном состоянии промыш- 
(енпости (во время хлопкового голода) весьма выгодно для рабочих, если 

нм разрешат работать по 12 часов в сутки и получать возможно большую 
Мирнботпую плату... Уже удалось внести составленный в этом духе билль 
(нитшопроект] в нижнюю палату. Он провалился вследствие агитации 
пцГнтих в белильных заведениях Шотландии» («КероПв е!с. Со г 31-81 Ос1о- 
1м'Г 1862», р. 14, 15). Капитал, побитый таким образом теми самыми рабо
чими, от имени которых он по его уверениям говорил, открыл теперь при 
Помощи юридических очкйв, что закон 1860 г., подобно всем парламентским 
интим для «охраны труда», составленный в затемняющих смысл выраже- 
9ШИХ, дает предлог не распространять его действия на категории рабочих 
* т |1чк1егег8» [прессевальщиКов] и «ПшвЪегв» [аппретурщиков]. Английская 
Юрисдикция в лице учреждения, называемого «С оттоп Р1еав» [гражданское 
отделение суда], всегда верный холоп капитала, санкционировала это 
»ФИ'Чпотворство. «Это вызвало большое недовольство среди рабочих, и при- 
(ИНП1ТСЯ весьма пожалеть о том, что ясные намерения законодательства 
уничтожаются под предлогом неудовлетворительного определения слов». 
(Тнм лсо, стр. 18.)

«Белильни на открытом воздухе» освободились из-под действия 
йиКипн. 1860 г. о белильных заведениях посредством ложного заявления, 
Ру,чти у них женщины ночыо не работают. Ложь была обнаружена фабрич
ными инспекторами, но в то же время петиции рабочих поколебали идил- 
ЙНстичоские представления парламента относительно «белилен на открытом 
|Нч1 |ухе», па «душистых прохладных лугах». В этих воздушных белильнях 
I ущсстиуют сушильни с температурой в 90 — 100 градусов Фаренгейта 
1д» 38 градусов Цельсия], в которых работают главным образом девушки.
Гущютиуот даже техническое выражение «СооНпу; (прохлаждение), кото
рым обозначается выход время от времени из сушильни на свежий воздух. 
•Мн'птдцать девушек в сушильне, 80 — -90 градусов [27 — 32 градуса Цель-
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чинены особым законам, из которых первый воспрещает, между прочим, работу 
детей, подростков и женщин в ночное время (от 8часов вечера и до 6 часов утри), 
а второй —  пользование трудом пекарей-подмастерьев моложе 18 лет 
между 9 часами вечера и 5 часами утра. Мы еще возвратимся к  позднейшим 
предложениям упомянутой комиссии, которые угрожали отнять свободу» 
у всех важных отраслей английской промышленности за исключением земло- 
делня, шахт п транспортной промышленности Ша - * 8 * * * * * 14

сия] жары для полотна, 100 [38 градусов Цельсия] и более градусов для 
батиста. Двенадцать девушек утюжат и складывают (батист) в маленькой, 
комнате приблизительно в 10 футов в квадрате, с плотно закупоренной 
печкой посредине. Девушки замкнутым кольцом окружают печь, которая 
пыщит ужасающим жаром и быстро высушивают батист, поступающий 
К гладильщицам. Число часов для этих «рук» не ограничено. Если дел 
много, они работают до 9 или 12 часов ночи много дней под ряд» («Дороги 
е!е. Гог 31-81 Ос1оЬег 1862», р. 66). Один врач заявляет: «Особых часов дли 
освежения нет, но если температура становится слишком невыносимой 
или руки работниц загрязняются от • пота, им разрешается отлучиться 1 
на несколько минут... Мой опыт в лечении болезней этих работниц заста
вляет меня констатировать, что состояние их здоровья много хуже состоя
ния здоровья бумагопрядилыцпц (а капитал в своих петициях парламенту 
расписал их в стеле Рубенса, пышущими здоровьем!). Болезнями, наиболее 
часто поражающими их, являются: чахотка, бронхит, маточные болезни, 
истерия в самой ужасной форме и ревматизм. Все они прямо или косвенно 
происходят, как я полагаю, от чрезмерно жаркого воздуха их мастерски^ 
и от недостатка удовлетворительной теплой одежды, которая могла бы 
защитить их при возвращении домой от сырой и холодной атмосферы 
в зимние месяцы». (Там же, стр. 56, 57). Фабричные инспектора замечают 
относительно дополнительного закона 1863 Г., вырванного у жизнерадостный А 
владельцев «белилен на открытом воздухе»; «Этот закон не только её дос'ГИ* 
гает цели в смысле охраны труда рабочих, которую он будто бы им предос 
вляет... он и формулирован таким образом, что охрана труда изчина 
лишь с того момента, когда дети и женщины захвачены за работой по
8 часов вечера, но даже и в этом случае устанавливаемый этим законе
способ доказательств отличается таким крючкотворством, что едва Я
может воспоследовать наказание виновных в его нарушении». (Там 9)Э
стр. 52). «В смысле достижения гуманных и воспитательных целей' за
этот никуда не годится. Вряд ли можно назвать гуманным позволять и
щинам и детям или, что сводится к  тому же, заставлять их работать
14 часов в день, а, может быть, и долее, с перерывами для еды или без 1 
как придется, не делая ограничений по отношению к возрасту, без 
личия пола и не обращая внимания на общественные привычки семе" 
живущих по соседству с белильными, мастерскими» («КероНв е!с. 1от 3 
Арп1 1863», р. 40).

*88а П рим , ко 2 изд. С 1866 г., когда я написал то, что находится 
Тексте, опять наступила реакция. (Капиталисты тех отраслей про'” ' 
леннооти, которым угрожало подчинение фабричному законодательству, 
стили в ход свое влияние на парламент, чтобы оградить свое «право г 
данина» на 'неограниченную эксплоатацию рабочей силы. Конечно, 
либеральном министерстве Гладстона они нашли послушного лЩ 
(Предложения, заключенные в скобки, Марке нашгеал во французе! 
издании 1873 г. Но упоминаемая им реакция была лишь преходян 
Уже закон 1878 г. (41, У1с1опа, с. 16) о фабриках и мастерских оцра 
высказанное выше ожидание и «лишил свободы все важные отрасли анг. 
ской промышленности», по крайней мере поскольку в них равен 
женщины и дети. Правда, это произошло не при министерстве Гладстон 
а ^ к о н се р в ат и в н о м  министерстве Дизраэли, существовавшем' о II  
по 1880 год. С того времени консерваторы коренным образом изменил!"" 
и  законе 1878 г. Энгельс ниже говорит в примечании 322. глава 
надцатая. — ЙГ.1 .
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7. Борьба на нормальный рабочий день. Влияний английского 
фабричного законодательства на другие страны

Читатель помнит, что производство прибавочной стоимости, или извле
чение прибавочного труда, составляет специфическое содержание и цель капи
талистического производства, совершенно независимо от тех изменений в самом 
строе капиталистического производства, которые обусловливаются подчине
нием труда капиталу. Он помнит, что с той точки зрения, которую мы до сих 
пор развивали, только самостоятельный и, следовательно, юридически совер
шеннолетний рабочий как продавец товара заключает сделку с капиталистом. 
Поэтому, если в нашем историческом очерке главную роль играет, с 
одной стороны, современная .промышленность, а с другой—-труд физически 
и юридически несовершеннолетних, то первая имела для нас значение только 
как особенная сфера высасывания труда, второй —  только как особенно яркий 
пример этого высасывания. Однако, даже не забегая вперед, мы просто на 
основании общей связи исторических фактов приходим к  следующим заклю
чениям:

1. В  отраслях промышленности, прежде всего революционизированных 
водой, паром и машинами, в этих первых созданиях современного способа про
изводства, в хлопчатобумажных, шерстяных, льняных, шелковых прядиль
нях и ткацких, прежде всего находит себе удовлетворение стремление капи
тала к безграничному и беспощадному удлинению рабочего дня. Измене
ния материального способа производства и соответствующие изменения в со
циальных отношениях производителей186 создают сначала безграничное на
рушение пределов рабочего дня, а затем уже в виде .реакции ^вызывают > 
общественный контроль, в законодательном порядке ограничивающий рабочий, 
день с его перерывами, регулирующий его и вносящий в него единообразие., 
Поэтому в течение первой половины X I X  века установление этого контроля 
имеет характер исключительного законодательства187. Но как только последнее 
аIвоевало первоначальную область нового способа производства, оказалось,' 
что не только многие другие отрасли производства подпали под действие 
настоящего фабричного режима, но что и мануфактуры с более или менее ■ 
старинными методами производства, как, напр., гончарные заведения, 
стекольные заводы и т. д. и старозаветные ремесла, как, напр., пекарное и, 
наконец, даже рассеянное, так называемое домашнее производство, как, 
напр., гвоздарное и т. д. 188, уже давно настолько же подпали действию- 
капиталистической эксплоатации, как и фабрика. Поэтому законодательство 
Сняло вынуждено постепенно отрешиться от своего исключительного характера 
или же — там, где оно с римской казуистикой идет от случая к случаю, как

«Поведение каждого из этих двух классов (капиталистов и рабо
чих) «пилось результатом тех взаимных отношений, в которые они были 
ижтннжшы» («ЕероПв е1с. Гог 31-зГ ОсЬоЬег 1864», р. 113).

к» «Предприятия, подчиненные ограничениям, стояли в той или иной 
I II,1.1И с производством текстильных товаров, к которому применяется сила 
иг,Iи1 или воды. Два условия были необходимы для того, чтобы известная 
ПТ|>1МУП. труда могла быть подчинена надзору: применение силы пара или 
1111111,1 и обработка известного рода волокна» («Керог1в еГс. Гог 31-в1 ОсЬо- 
1*1*1' 1804», р. 8).|«» о  положении этой так называемой домашней промышленности чрез- 
)*ы*шПш) богатый материал дают последние отчеты «СШйгеп’в Етрю утею ! 
С|Ннш1квкш».
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в Англии —  произвольно объявить фабрикой (1аЫогу) всякий дом, в которо 
работают18Э.

2. История регулирования рабочего дня в некоторых отраслях произвел 
ства и еще продолжающаяся борьба за это регулирование в других ши 
глядно доказывают, что изолированный рабочий, рабочий как «свободный» 
щюдавец своей рабочей силы, на известной ступени созревания капиталистиче
ского производства не. в состоянии оказать какое, бы то ни было сопроти 
вление. Поэтому установление нормального рабочего дня является продувом 
продолжительной, более или менее скрытой гражданской войны между клас
сом капиталистов и рабочим классом. Так как борьба открывается г сфере 
современной промышленности, то она разгорается впервые на ее родине, я 
Англии190. Английские фабричные рабочие были профессиональны,"'И 
борцами не только английского, но и всего современного рабочего класса, 
точно так же, как их теоретики первые бросили вызов теории капитала101 *, 
Философ фабрики Иге клеймит поэтому как неизгладимый позор английского 
рабочего класса то обстоятельство, что на своем знамени он начертал «раб
ство фабричных законов», противопоставив этот лозунг капиталу, которыН 
•мужественно выступает за «полную свободу труда»193.

Франция медленно плетется за, Англией. Понадобилась Февральская ‘ ре- 
волюция для того, чтобы появился на свет двендацатичасовой закон193, ко-

' * * * * 189 «Акты последней сессии (1864 г.)... касаются различных прои.Т
водств, произьодственные методы в которых весьма различны; употребление
механической силы для приведения машин в движение уже не являет! Я
как это было прежде, необходимым условием для того, чтобы предпринят на
языке-закона считалось фабрикой» («Керогйз еГс. 1ог 31-81 ОсЮЬег 1864» >• 8).

190 Бельгия, рай континентального либерализма, не обнаруживает и 
следов этого движения. Даже - в ее угольных копях и металлических 
рудниках рабочие обоего пола и всякого возраста потребляются с пол
ной «свободой» во всякое время И в течение всякого Времени. IIц 
каждую тысячу лиц, занятых в этих отраслях промышленности, йрихпг 
дится 738 мужчин, 88 женщин, 135 подростков и 44 девочки моложе 16 ЛЬТ1 
в доменных печах и т. д. на каждую тысячу мужчин приходится 149 испа< 
щин, 98 подростков и 85 девочек моложе 16 лет. К  этому присоедишк ъ я 
•еще низкая заработная плата за огромную эксплоатацию зрелых и недр#

тых рабочих сил, составляющая в среднем 2 ш. 8 п. в день для мужчщ ! 
1 Щ. 8 п. для женщин и 1 ш. 2Уг п. для подростков. Зато Белчии 
в 1863 г. по сравнению с 1850 г. почти удвоила количество и стоимы’ Г|< 
вывезенного ею угля, железа и т. д.

191 Когда Роберт Оуэн в самом начале второго Десятилетия зтого вики 
не только теоретически выступил за необходимость ограничения рабочего 
дня, но и действительно ввел десятичасовой день на своей фабрике в НьШК 

■ Лэнарке, зтот опыт осмеивали как коммунистическую утопию, г -  совер
шенно так же, как осмеивали его «Соединение производительного труди 
с воспитанием детей» или вызванные им к жизни кооперативные начК- 

•нания рабочих. В  настоящее время первая утопия сделалась фабричным 
законом, вторая — фигурирует в виде официальной фразы - кпзкдщи 
«КаеГогу АсЬ> (фабричном законе), а третья даже играет роль личины, при
крывающей реакционное шарлатанство.

иг Цге (франц. перевод), РЬПоеорЫе Дев МапиГасГигез, Рапе 183(1, 
уо1. II, р. 39, 40, 67, 77 е!с. •

193 В  СотрГе Кепйи (отчете) «Интернационального статистич.-, кпгп 
конгресса в Париже, 1855 г.», говорится между прочим: «Французе] ;нг| вн* 
кон, ограничивающий продолжительность дневного труда па фабриках Ц, 
в мастерских 12 часами, не назначает для зтого труда о пре дел ши и х  Ни- 
стояниых часов (периодов времени), потому что только для детского тручц 
предписывается период между 5 часами утра и 9 часами вечера. Ио*то1
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торый много более неудовДетвЬрнтелен, чем его английский оригинал. Не
смотря на то, французский {революционный метод _ бнаруживает свои особые 
достоинства. Одним ударом он диктует всем мастерским и фабрикам без раз
личия один и тот же предел рабочего дня, тогда как английское законодатель
ство, топорщась, уступает давлению обстоятельства то в том, то в другом пункте 
и избирает самый верный путь для порождения все новых и новых юри
дических хитросплетений194. С другой стороны, французский закон провозгла
шает в качестве принципа то, что завоевывается в Англии лишь во имя детей, 
несовершеннолетних и женщин, и на что лишь в последнее время начи
нают предъявляться требования как на общее право195.

В  Северо-американских соединенных штатах всякое самостоятельное ра
бочее движение парализовалось, пока часть республики обезображивалась 
рабством. Белокожий труд не может освободиться там, где труд черных рук 
носит на себе позорное клеймо. Но смерть рабства тотчас же породила новую 
юную жизнь. Первым плодом гражданской войны была агитация за восьми
часовой рабочий день, перешагнувшая семимильными шагами локомотива 
от Атлантического океана до Тихого, от Новой Англии до Калифорнии. 
Исеобщий рабочий конгресс в Балтиморе (16 августа 1866 г.) заявляет: 
«Первым и великим требованием современности является требование осво
бождения труда этой страны от капиталистического рабства посредством 
издания закона, который признал бы восьмичасовой день нормальным ра
бочим днем во всех штатах Американского союза. Мы решились напрячь 
псе наши силы для борьбы за достижение этого славного результата»196. Одно-

часть фабрикантов пользуется правом, которое предоставляется им зтим 
р.о с о б ы м  умолчанием, для того, чтобы заставлять работать 'без перерывов 
и;,о дня в день, может быть, за исключением воскресений. Они употребляют 
■1ля этого две различные смены рабочих, из которых ни одна не проводит 
I, .«актерской более 12 часов, но производство в предприятии продолжается 
и днем и ночью. Требования закона удовлетворены, но удовлетворены ли 
требования гуманности?» Помимо «разрушающего влияния ночного труда 
нм. человеческий организм» отмечается . .также, «роковое влияние ночного 
гопместного пребывания обоих полов в одних и тех же скудно освещенных 
мастерских».

ни «Так, наир., в моем округе в одном и том же фабричном здании 
один и тот же фабрикант как белилыцик и красильщик подчинен «закону 
и (^.пильнях и красильнях», как ситцепечатник — «РппПтогк’в Ас1’у»> и как 
ПтйБйег (аппретурщик) — «РаЪпкасС’у»... (Керог! о! Мг. Вакег ш  «Керогкз 
1,|,е. 1ог 31-81 ОсГоЪег 1861», р. 20.) Перечислив различные постановления 
н'гнх законов и вытекающие отсюда усложнения, господин Вакег говорит: 
«Мы видим, как трудно обеспечить исполнение этих трех парламентских 
пятое, если владелец фабрики захочет обойти закон». Но зато господам 
юрист лм это уже наверное обеспечивает процессы.

Так, фабричные шепёктора решаются, наконец, сказать: «Эти воз
ражения (капитала против законодательного ограничения рабочего вре
мени) должны пасть перед широким принципом прав труда... Наступает 
Момент, когда право хозяина на труд его работника прекращается, и его 
прими становится его собственностью даже в том случае, если нет еще во- 
н ,0см. об истощении» («Керог1в е!с. 1ог 31-81 Ос1оЬег 1862», р. 54).

ю» «Мы, рабочие Юипкхгк’а, заявляем, что продолжительность рабо
чего промели, требующаяся при теперешней системе, слишком велика я  
По огтрнляет рабочему времени для отдыха и развития, а, напротив, прини- 
Шкет его до состояния порабощения, которое немногим лучше рабства 
(«п\ипсПЦопо! вегуИийе Ъи1 ИШе ЪеПег 1Ьап вктсегу»), Поэтому мы решили, 
что для рабочего дня достаточно восьми часов, и что закон должен признать 
■ го достаточным; мы' призываем к содействию нам печать, этот мощный
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временно (начало сентября 1866 г.) «Конгресс интернациональной ассоци
аций рабочих» в Женеве согласно предложению Лондонского''генерального 
совета постановил: «Мы объявляем ограничение рабочего дня предварительным 
условием, без которого все другие стремления к эмансипации неизбежно По
терпят крушение... Мы предлагаем признать 8 часов труда законным пределом 
рабочего дня». ’

Таким образом рабочее движение, инстинктивно выросшее из самых от
ношений производства по обеим сторонам Атлантического океана,, оправды
вает заявление английского фабричного инспектора К. ,1. &нш<1ег$’а: «Не
возможно предпринять дальнейших шагов на пути реформирования общества 
с какой бы то ни было надеждой на успех, есдй предварительно не будет огра
ничен рабочий день и не будет вынуждено строгое соблюдение установленных 
для него границ»197.

Приходится признать, что наш работай выходит из процесса производ
ства иным, чем вступил в него. На рынке он противостоял владельцам других 
товаров как владелец товара «рабочая сила», т. е. как товаровладелец товаро
владельцам. Договор, по которому он продавал капиталисту свою рабочую 

’ силу, так сказать, черным по белому демонстрировал, что он свободно распо
ряжается самим собою. По заключении сделки оказывается, что он' вовсе но 
был «свободным агентом», что время, на которое он свободно продает свою 
рабочую силу, является временем, на которое ему приходится ее продавать10Я, 
что в действительности пиявка не выпускает его до тех 'пор, пока рщо 
«остается для высасывания хотя бы единый мускул, единая жилка, единая 
капля крови»190 199. Чтобы защитить себя от «змеи их мучений» [Генрих Гейне], 
рабочие должны объединиться и, как класс, вынудить государственный 
закон, мощное общественное препятствие, которое мешало бы им самим 
по добровольному контракту с капиталом продавать на смерть И раб
ство себя и свое потомство 200: На место пышного каталога «неотчуждаемых 
прав человека» выступает скромная Ма§па СЬагк [основные права] ограни
ченного законом рабочего дня,' которая, «наконец, выясняет, когда

рычаг... а всех, кто откажет в этом содействии, будем считать врагами' 
рабочей реформы и рабочих прав». (Постановления рабочих в ПипкШцО, 
штат Нью-Йорк, 1866 г.) ,

187 «КерогГв еГс. 1ог 31-ВГ ОсГоЪег 1848», р. 112.
186 «Эти действия (маневры капитала, наир., в 1848 — 50 гг.) дали 

кроме того, неопровержимое доказательство неправильности столь част 
выдвигаемого утверждения, будто рабочие не нуждаются в покровителя! 
п должны рассматриваться как агенты, совершенно свободно располагали 
единственной своей собственностью, т. е. трудом рук своих и йотом ли ЦП 
своего» («КерогГв еГс. Гог 30-ГЬ Арп! 1850», р. 45). «Свободный труд, если во
обще его можно так назвать, даже и в свободной стране требует для своей он* 
щиты сильной руки закона» («КерогГв его. Гог 31-вГ ОсГоЪег 1864», р, 34). 
«Разрешить или, что равносильно, принудить... работать* по 14 часов в сутки 
с перерывами для еды пли без них еГс,» .(«КерогГв еГс. Гог 30-ГЬ Арп1 1803» 
р. 40). ,

199 Р г Г е й Н с Ь  Е пце  1 е, Ьа0е бег агЬеКепбеи Юавве ш Епд-ЬтЙ 
Ье1р21§ 1845. [См. Ф. Э н г е л ь с ,  Положение рабочего класса В АнглИ 
Исследования по истории пролетариата и его классовой борьбы. М. Гиз. 1028;

200 Десятичасовой билль в подчиненных ему отраслях промышлениОСТ 
«слас рабочих от'полного вырождения и взял под спою охрану их физич 
скоездоровье» («КерогГв еГз. Гог 31-вГ ОсГоЬег 1859»,р .47). «Капитал (нафабри 
ках) не может поддерживать машину в движении сверх ограниченного ли 
риода времени, не причиняя вреда здоровью И нравственности занятые » 
рабочих, а они не в состоянии защитить себя сами». (Там зке, стр. 6).
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оканчивается время, которое рабочий продает, иногда начинается время, которое 
принадлежит ему самому»201. Оиайшп гшйаЬш аЬ 1По! (Какая огромная ди- 
станция!]

ГЛ АВА  Д ЕВЯТАЯ

Н О Р М А  Н  М А С С А  П Р И Б А В О Ч Н О Й  С Т О И М О С Т И
В этой главе, как и раньше, мы предполагаем, что стоимость рабочей силы ,' 

следовательно, та часть рабочего дня, которая необходима для воспро- ~ 
нзводства или сохранения рабочей силы, представляет величину данную ,' 
постоянную.

При таком предположении вместе с нормой прибавочной стоимости дана - 
и та ее масса, которую отдельный рабочий доставляет капиталисту за опре-, 
деленный период времени. Если, наир., необходимый труд составляет 6 часов 
и день, что выраженное в количестве золота дает 3 ш., или 1 талер, то 1 талер * 
представляет дневную стоимость рабочей силы, или капитальную стои
мость, авансированную на покупку' рабочей силы. Сколько прибавочной 
стоимости доставит капиталисту этот талер? Это зависит от н о р м ы  п р и- 
6 а в о ч н о й с т о и м о с т и .  Если она равна 50%, то прибавочная 
стоимость составит 1/г талера; если норма прибавочной стоимости — 100%, 
то этот Переменный капитал в 1 талер производит массу прибавочной стои
мости в 1 талер, или рабочий доставляет ежедневно массу прибавочной стон- - 
мости в 6 часов. Следовательно, если рабочая сила представляет величину * 
данную, то норка прибавочной стоимости определяет ту сумму, или м а с с у 
п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т и ,  которую производит отдельный ра
бочий. 1

Но переменный капитал есть денежное выражение общей стоимости всех 
рабочих сил, которые одновременно употребляются капиталистом. Следова
тельно, стоимость авансированного переменного капитала равна средней стои
мости одной рабочей силы, помноженной на число употребляемых ра
бочих сил. Поэтому при данной стоимости рабочей силы величина пере
менного капитала прямо пропорциональна числу одновременно запятых ра
бочих. Таким образом, если дневная стоимость одной рабочей силы=  1 талеру, 
то необходимо авансировать капитал в 100 талеров, чтобы эксплоатнровать 
1М рабочих сил, и в »  талеров, чтобы ежедневно эксплоатировать п  рабочих
ГИЛ.

“°1 «Еще большее благо заключается в  том, что по крайней мере про- 
видится ясная граница между собственным временем рабочего и временем 
иго хозяина. Работай знает тейерь, когда оканчивается то время, которое 
он продает, и когда начинается его собственное время, и, заранее точно 
пики свое время, он в состоянии наиболее целесообразно распределить 
смой собственные минуты». (Там ж е, стр. 52.) «Сделав рабочего хозяином его 

ТоЛстиспиого времени, они (фабричные законы) дали^ ему нравственную 
пилу, которая направляет его к  обладанию политической властью». (Там же, 
игр. 17). Со сдержанной иронией и в весьма осторожных выражениях фабрич
ные инспектора намекают на то, что теперешний закон о десятичасовом 
рабочем дне до некоторой степени освободил и капиталиста от первобыт
ной грубости, присущей ему как простому воплощению капитала, и дал ему 
прями для покоторого «образования». Раньше «хозяин не имел времени 
ин и» что другое, кроме наживы денег, а  служащий не имел времени ни 
1Ш что другое, кроме труда». (Там экег, стр. 48.)
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Точно так же, если переменный капитал в 1 талер, дневная стоимость одной 
рабочей силы, производит ежедневную. прибавочную стоимость в 1 талер, 
то переменный капитал в 100 талеров производит ежедневную прибавочную 
стоимость в 100, а капитал в п талеров ежедневную прибавочную стоимость 

«в 1 талер х# - Следовательно, масса производимой прибавочной стоимости 
I равна прибавочной стоимости, доставляемой рабочим днем отдельного рабо- 

/- чего, помноженной на число применяемых рабочих. Но, далее, так как масса 
/ прибавочной стоимости, производимой отдельным рабочим, при данной стои

мости рабочей силы определяется нормой прибавочной стоимости, иными сло
вами, отношением прибавочного труда рабочего к его необходимому труду, 
то из этого вытекает следующий п е р в ы й  з а к о н :  масса прибавочной 
стоимости, производимой переменным капиталом, равна величине этого 
авансированного переменного капитала, помноженной на норму прибавочной 
стоимости; или она равна стоимости рабочей силы, помноженной на степень 
ее эксплоатации, помноженной на число одновременно применяемых рабочих 
сил.

Мы постоянно предполагаем, что стоимость средней рабочей силы есть вели
чина постоянная и что, кроме, того, рабочий, применяемый капиталом, 
сведен к среднему рабочему. Бывают исключительные случаи, когда произво
димая прибавочная стоимость не возрастает пропорционально числу экспдоа- 
тируемых рабочих, но тогда и стоимость рабочей силы не остается величи
ной постоянной. N

Итак, если массу прибавочной стоимости мы обозначим через Ж , приба
вочную стоимость, ■ доставляемую отдельным рабочим в среднем выводе аи 
день, через т, переменный капитал, ежедневно авансируемый на покупку 
одной рабочей силы, через V, общую сумму переменного капитала через V, 
стоимость средней рабочей силы через ,к, степень ее эксплоатации -через
а’ (прибавочный щ у д )_ ц ЧЕСЛ0 применяемых рабочих через п, то мы
а необходимый труд 
получим; I

Ж = .

т
V

х  V

к х х  п

[Для иллюстрации этих формул пусть послужит следующее: предполо
жим, что прибавочная стоимость, в среднем выводе ежедневно доставляомпм 
отдельным рабочим, составляет 2 ш ., переменный капитал, ежедневно расхо 
дуемый на покупку отдельной рабочей силы, равняется 3 ш., общим 
сумма перемепного капитала при 100 рабочих —  300 ш. в день; тогда формул»

М  — —  х  7  принимает вид: М  —  -г- х  300. Таким образом масса при- 
V ч з ,

бавочной стоимости составляет в день 200 ш. Предположим, с другой^ стороны, 
что /;, стоимость одной рабочей силы, равна 3 ш., прибавочный труд и 
(при десятичасовом рабочем времени) составляет 4 часа, необходимое 
рабочее время 6 часов; далее, я, число применяемых рабочих, пусть се»



^ * V
ставляет 100; в таком случае формула И  — к х  •• х  п примет следую-а
ншй вид: ,

М  *= 3 X  Ю0 =  1200 : 6 -  200.

II здесь масса прибавочной стоимости составляет 200 ш. в день.—
А'.] А  ■

Числовая величина произведения не изменяется, если .множители одно- 
нрсменно изменяются в обратном направлении.

Поэтому при производстве' Определенной массы прибавочной стоимости 
уменьшение одного фактора йожет” быть возмещено увеличением другого.. 
Уменьшение нормы прибавочной стоимости не изменяет ее массы, если в то 
же время применяемый переменный капитал, или число - занятых рабочих, 
шмрастает. Переменный, капитал в 100 талеров, который приш лет 10к 
рибочих с нормой прибавочной стоимости 100%, производит массу приба- 
иичпой стоимости в 100 талеров. Норму прибавочной стоимости можно 
сократить вдвое, и все же масса Прибавочной стоимости останется прежняя, 
сели в то же время переменный капитал и число занятых рабочих удвоится.
II наоборот. Если переменный капитал уменьшается и одновременно в той же 
пропорции увеличивается норма прибавочной стоимости, то масса гооизво- 
димой прибавочной стоимости остается без изменения. Предположим, что ка
питалисту приходится авансировать 100 талеров с той целью, чтобы еже
дневно эксплоатировать 100 рабочих, рабочий день составляет 9 часов, из 
киторых 6 часов необходимый труд и 3 часа прибавочный труд, и норма 
прибавочной стоимости равна 50%: в таком случае этот переменный капитал 
в 100 талеров доставляет прибавочную стоимость в 50 талеров, или в 3 х  100 
рабочих часов. Если капиталист • уменьшает свой переменный капитал 
вдное, с 100 до 50 талеров, и применяет уже только 50 рабочих, но если 
ему удается одновременно удвоить норму прибавочной стоимости, или, что 
К1 ню самое, удлинить время.прибавочного труда с 3 до 6 часов, весь рабочий 
дань с 9 до 12 часов, то он будет получать прежнюю массу прибавочной стои

мости, так как 50 талеров х  =  100 талеров х  у (Ц - =  50 талеров. И

й рабочих часов х  50 доставляют столько же прибавочной стоимости, как 
I! рабочих часа х  100. Следовательно, уменьшение переменного капитала 
мижст быть компенсировано пропорциональным повышением нормы экспло- ’ 
Ш'пции рабочей силы, или уменьшение числа занятых рабочих может быть 
компенсировано пропорциональным удлинением рабочего дня. Таким образом , 
предложение труда, которое может быть вынуждено капиталом, в известных ■ 
границах независимо от предложения рабочих 202.

Однако компенсация' числа рабочих, или величины переменного капитала, 
||||"|.!шснием нормы прибавочной стоимости, или удлинением • рабочего 
дмн, встречает границы, которые она не в состоянии переступить. Какова бы 
ни была стоимость рабочей силы, составляет ли рабочее время, необходимое

«Этот элементарный закон, повидимому, неизвестен господам вуль- 
ифпмм экономистам, которые, как Архимеды навыворот, воображают, будто 
и ••пределении рыночных цен труда спросом и предложением они нашли 
пищу опоры, — не для того, чтобы перевернуть мир, а для того, чтобы 
п  пиюиить его.

К. Мари о. Капитал. X. I. Ки. 1

* НОРМА И МАССА ПРИЕа ЕОЧНОЙ стоимости ■ г 225.
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для поддержания рабочего, 2 или 10 часов, общая стоимость, которую рабо1 
может производить изо дня в. день, во всяком случае меньше стоимости, в Ки> 
торой овеществлены 24 рабочих часа, меньше 12 ш ., или 4 талеров, если роЬс
чий в час производит стоимость в 1/6 талера. Еще в более узкие предо „I
заключена прибавочная стоимость. Если та часть рабочего дня, к о т т |  
необходима для воспроизводства заработной платы за один день, сосН 
вляет 6 часов, то от естественного дня остаемся 18 часов. Часть Из В *, 
согласно биологическим законам необходима в качестве отдыха на восетд^™ 
вление рабочей силы. Если мы предположим, что минимальной ш м щ ю Я  
является здесь 6 часов, и если мы удлиним рабочий день до максимума в 18 ■ . 
сов, то прибавочный труд не может превысить 12 часов, не мр;яфт Пр 
извести стоимость более двух талеров. >■  ̂ - р

Яри нашем прежнем предположении,' согласно которому ежедневно т,
буется 6 рабочих часов для того, чтобы воспроизвести самое рабочую силу Я

Яили авансированную на ее покупку капитальную стоимость, переменный !..■ 
питал в ЬОО талеров, который применяет ,600 рабочих яри норме прибавоям^Н 
стоимости в 1007 о или при 12-часовом рабочем, дне, ежедневно производит при* 
бавочную стоимость в 500 талеров, или в 6 к  500 рабочих часов. Кащ м ^ Ц  
в 100 талеров, ежедневно применяющий 1О0 рабочих при норме прибагшц 
стоимости в 200%, или при 18-часовом рабочем дне, производит М югу 
прибавочной стоимости лишь в 200 талеров, или в 12 х  100 рабочая < Л»'3|
Н вся вновь созданная для него стоимость,- эквивалент аванеировш1М'|» 
переменного капитала нлюс прибавочяая стоимость, никогда, ни -в одей 
день не может достигнуть суммы в 400 талеров, или в 24 х  Ю0 рабоч! I 
часов. Следовательно, уменьшение переменпого капитала может б* I 
возмещено повышением нормы прибавочной, стоимости, или, что то лее лц в ., 
уменьшение числа занятых рабочих может быть возмещено увеличен «ем <"Н 
пени их эксплоатации лишь в рамках физиологических границ рабочего ДНЯ, • 
следовательно, и того прибавочного труда, который заключается в этом дня 

* Этот до осязательности ясный в т о р о й  з а к о н  важен для ебь'пспещш 
.Многих сложных явлений. Мы уже знаем, что капитал стремится пре 
■водить возможно бблыную массу прибавочной стоимости. ВпоследетоИ 

. р щ  увидим, что он постоянно стремится в то же время по возможном 
‘ сокращать свою переменную часть или число .заняты;: им рабочих по ери* 
Мнению с размерами своего предприятия. Эти тенденции вступают во в зв и в а й  
(противоречие, раз становится невозможным уравновешивать уме» мление Оди 
из двух факторов, определяющих массу прибавочной стоимости, увеличМЯ1 
другого фактора.

Т р е т и й  з а к о н  вытекает из определения массы производимой пр* 
баночной стоимости двумя факторами, нормой прибавочной стоим'» , 
и зеличиной авансированного переменного капитала. Так как стоимость И М  
не что иное, как реализованный труд, то масса стоимости, котору о калю 
талист может заставить производить, очевидно, зависит исклю чим ЬМ 
от массы труда, которую он приводит в движение. При одном и том же КиЛ  
честве рабочих он может привести в движение больше или меньше трупа Р 
висимости от большей или меньшей продолжительности рабочего дня. Но и 
стоимость рабочей силы и норма прибавочной стоимости, другими о 
вами, продолжительность рабочего дня и его разделение на необходим  
труд и прибавочный труд, суть величины данные, то общая 'масса стовмоой 
включая и прибавочную стоимость, реализуемая капиталистом, опрердоМ
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шшочительпо число! эксвлоатируемых им рабочих, а  Мр количество в свою 
очередь зависит от величины авансируемого им переменной капитала.

Если даны норма прибавочной стоимости и стоимость рабочей силы, то 
массы производимой прибавочной стоимости прямо пропорциональны величи
нам авансированных переменных капиталов. Но мы уже знаем, что капита
лист делит свой капитал на две части. Одну часть он затрачивает на средства 
щюизводства. Это —  постоянная часть его капитала. Другую часть он опре
деляет в живую рабочую силу. Эта часть образует его переменный капитал. На 
йпгшее одного и того же способа производства в различных отраслях произ- 
ппдетва находит себе место различное деление капитала на постоянную и пере
менную составные части. В одной и той же отрасли производства это отноше
ние изменяется с изменением технической основы и общественных условий 
процесса производства. Но каким бы образом данный капитал ни распадался 
на постоянную и переменную составную часть, будет ли последняя относиться 
к первой как 1 :2 , или 1 :10, или 1 : х , это нисколько не затрагивает 
только что установленного закона, так как согласно прежнему аналру 
стоимость постоянного капитала хотя и появляется вновь в стоимости про
дукта, но не принимает участия в образовании новой стоимости. Чтобы при
менять 1000 прядильщиков, требуется, конечно, больше сырого мате
рии ла, веретен и т. д., чем для того, чтобы применять 100 прядильщиков. Но 
пусть стоимость этих добавочных средств производства повышается, на
дпит или остается неизменной, пусть она будет велика или мала, —  она во 
«сяком случае не оказывает никакого влияния на процесс увеличения стои
мости, производимой теми рабочими силами, которые приводят эти средства 
производства в движение. Следовательно, констатированный выше закон при
нимает такую форму: пр-о  и з  в о д и м ы е  р а з л и ч н ы м и  к а п и 
т а л а м и  м а с с ы  с т о и м о с т и  и п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т и ,  
п р и  д а н н о й  с т о и м о с т и  и о д и н а к о в о й  с т е п е н и  э к с п л о -  
й т а ц и и  р а б о ч е й  с и л ы ,  п р я м о  п р о п о р ц и о н а л ь н ы  
в е л и ч и н а м  п е р е м е н н ы х  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  э т и х  к а 
п и т а л о в ,  т. ё. их с о с т а в в ы х  ч а с т е й ,  . п р е в р а щ е н н ы х  
и .ж и в у  то р а б о ч у ю  с и л  у.

Этот закон, видимо, противоречит всему опыту, основанному на внешней 
видимости явлений. Каждый знает, что бумагопрядилыцик, который в про
центном отношении ко всему применяемому капиталу , применяет относительно 
много постоянного и мало переменного капитала, не- получает от этого 
меньше прибыли или прибавочной стоимости, чем пекарь, который приводит 
и движение относительно много переменного и мало постоянного капитале. 
Дли разрешения этого кажущегося противоречия требуются еще многие про
межуточные звенья, как в элементарной алгебре требуются многие про-

,  0
межуточные звенья р я  того, чтобы понять, что-^- может представлять

действительную величину. Хотя классическая экономия никогда не формули-* 
|и>ннла этого закона, однако она инстинктивно держится за него, потому 
чти он представляет необходимое следствие закона стоимости. Она старается 
нигнльственной абстракцией спасти его от противоречий, которыми сопро
вождается его проявление. ДоЗже203 мы "увидим, как школа Рикардо

НОРМА ж МА ЗСА ПРИБАВОЧНОЙ стоим ости  227

“"3 Подробнее об этом в «четвертой книге» [сравн. том III «Теорий при- 
Сппочвой стоимости» Маркса. — л .].
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споткнулась об этот камень преткновения. Вульгарная экономия, котопли 
«действительно так ничему и не научилась», здесь, как и везде, хватается и  
внешнюю видимость в противоположность закону явления. Она полагает 
в противоположность Спинозе, что «невежество есть достаточное основание*' 

РУД, изо дня в день приводимый в движение всем, капиталом известного 
оощества, можно рассматривать как один единственный рабочий день Если, 
напр., число рабочих — один миллион, а средний рабочий день отдельного 
рабочего составляет 10 часов, то общественный рабочий день состоит из 10 Мил 
лионов часов. При данной продолжительности этого рабочего дня 
определяются ли его границы физическими или социальными условиями • 
масса прибавочной стоимости может быть увеличена только посредством 
гвеличения числа рабочих, т. е. рабочего населения. Увеличение населений 
образует здесь математическую границу производства прибавочной стоимости 
совокупным общественным капиталом. Наоборот. При дайной величине ни 
селения эта граница определяется возможным удлинением рабочего дня »м 
а  следующей главе мы увидим, что этот ракон имеет значение лишь для пас
смотренной до сих пор формы прибавочной стоимости. г 1

Из предыдущего рассмотрения производства прибавочной стоимости ела 
дует, что не всякая произвольная сумма денег или стоимости может Сын. 
превращена в капитал, что, напротив, предпосылкой этого превращения яв
ляется определенный минимум денег, или меновых стоимостей в руках от 
дельного владельца денег или- товаров. Минимум переменного капитала поим 
ставляют издержки производства одной рабочей силы, употребляемой иво лиг! 
в день в течение целого года на добывание прибавочной стоимости. Если бы 
у рабочего были свои собственные средства производства и если бы он доволь* 
ствовался жизнью рабочего, то для него было бы достаточно рабочего времени 
необходимого для воспроизводства средств его существования, скажем Й Чи‘ 
сов в день. Следовательно, и средств производства ему требовалось бы 
только на 8 рабочих часов. Напротив, капиталист, который кроме этих 8 чи 
сов заставляет его выполнять еще, скажем, 4 часа прибавочного труди 
нуждается в добавочной денежной сумме для приобретения добавочных средств 
производства. Однако ири нашем предположении ему пришлось бы примси/т. 
двух рабочих уже для того, чтобы на ежедневно присваиваемую прибавочную 
стоимость вести жизнь рабочего, т. е. иметь возможность удовлетворять гнев 
необходимые потребности. Б этом случае целью его производства было бы прости 
поддержание жизни, а не увеличение богатства: между тем при каинти 
диетическом производстве предполагается последнее. Для того чтпбм 
жить только вдвое лучше обыкновенного рабочего и превращать снопа в 
.капитал половину производимой прибавочной стоимости, ему пришлось бы 
вместе с числом рабочих увеличить в восемь раз минимум авансируемого пнищ 
тала. Конечно, он сам, подобно своему рабочему, может прилагать свои пуне 
непосредственно к процессу производства, но тогда он и будет чем-то 
средним между капиталистом и рабочим, будет «хозяйчиком», «мастерком»*

общества, т. е. время, употребляемое в хозяйстве, есть пе ни 
данная> скажем, 10 часов в день на каждого из миллиона населении 

шеи десять миллионов часов... Капитал имеет спой предел возрастаний 
Предел этот во всякий  данный период мозкот быть достигнут иосредствин 
использования всего времени, которое имеется и распоряжении для ппоиа- 
ворителыюго употребления» («Ап Еввау оп Ию Г»о1Шса1 Есопоыу 0Г №и 
Пот®. Ьопйоп 1821, р. 47, 49). у *



НОРМА П МАССА ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ 229

ПшсстнЫй уровень капиталистического производства требует, чтобы все время, 
й течение которого капиталист функционирует как капиталист, т. е. как 
олицетворенный капитал, он мог употреблять на присвоение чужого труда, 
п потому и на контроль над ним, и на продажу продуктов этого труда . Средне- 
пишвые цехи стремились насильственно воспрепятствовать превраще
нию ремесленного мастера в капиталиста, ограничивая очень незначи
тельным максимумом число рабочих, которых дозволялось держать отдельному 
мистеру. Владелец денег или товаров только тогда действительно превращается 
и капиталиста, когда минимальная сумма, авансируемая на производство, 
далеко превышает средневековый максимум. Здесь, как и в естествознании, 
пн утверждается правильность того закона, открытого Гегелем в его «Логике», 

чисто количественные изменения на известной ступени переходят в каче
ние,иные различия 2058. -  >У

Та минимальная сумма стоимости, которой должен располагать отдель
ный владелец денег или товаров для того, чтобы превратиться в капиталиста, 
паменяется на различных ступенях, развития капиталистического производ- 
гпш а при данной ступени развития .различна в различных сферах производ- 
111111’ в зависимости от их особых технических условий. Известные отрасли 
штизводства уже при самом начале капиталистического производства требуют 
„„того минимума капитала, которого в это время еще не встречается в руках 
отдельных индивидуумов. Это вызывает, с одной стороны, государственные 
субсидии отдельным лицам, как во Франции в эпоху Кольбера и в не
которых немецких государствах до нашего времени, с другой сто

ив* «Фермер не может рассчитывать на свой собственный труд, а  если 
он что делает то я  покажу, что он проигрывает от этого. Его занятием 
иоллшо быть общее наблюдение за  целым: следует наблюдать за молотиль
щиком, иначе плата последнему будет потеряна, потому что хлеб не будет 
ш 1молачиваться; ему следует наблюдать за своими косцами, жнецами и т . д . ,  
он ^тдакенПостоянно обходить свои загороди; он должен смотреть чтобы 
,1‘И'гь не было никаких упущений; это случится, если он будет прикован 
к одаомуместу» («Ап Епдшгу ш*о Ше СоппесСюп Ь е С ™  ,
!1т Рпсе о! Рголйвтопв апс! Ше 8120 о! Е агтв  еЬс. Ву а  Еагтег», Ъопйоп \П2>, 
г 12). Эта работа очень интересна. По ней можно изучать возникновение 
•фгп мера-капиталиста» или «фермера-купца» («сарКаИв! Гаг тег» или «тег- 
Г Г п п Г К е й ,  как он прямо назвав здесь, и слушать его самовозвеличение 

«втаИ Гагтег» (мелким фермером), для которого дело сводится в су- 
!н| гттенном к средствам пропитания. «Класс капиталистов сначала отчасти, 

в Х Г к о н ц о в  и совершенно освобождается от необходимости ручного 
( К Г с Ь а г й  Д о п е в ,  ТехШоок оГ ЬсоШгез он Ше Ро1Шса1 Есопоту 

иГЫнТюпв НегйГогб 1852, ЬесШге I I I , р . 39).
«■»« Молекулярная теория, нашедшая себе применение в еовршенной 

«ПМШ1 и впервые научно развитая Лораном и ЛСераром, основывается 
мм, ш'о на этом законе. -  В 3-м издании Энгельс отмечает, что это ука
т и т е  — довольно темное для лиц, незнакомых с химией, и поясняет его, 
тн 'иш  что «автор говорит здесь об углеводистых соединениях, сначала 
ипишшных в 1843 г. Жераром «гомологическими рядами», из которых 
1тшд|.Ц1 имеет свою собственную алгебраическую ф ор^лу._  ^а п р  ряд 
1т .щ ф ш т: С„Н2„ + 2; ряд нормальных алкоголей. СПН2Г, +  0 2, нормальных 
киинмх кислот: С„Н8 0 2 и м н .др . В приведенных примерах посредством 
щтггпго количественного прибавления СН2 к  молекулярной формуле ка- 
, ,„иП раз получается качественно различное тело». Относительно «преуве
личенного» Марксом участия Лорана и Ж ерара в установлении . логе 
п ,«■ ■ фпша Энгельс ссылается^ на К о р р ,  Е Ш тсЫ п п - бег СЬепие
В К и Л в т а ,  В. 709 и 716, и 8 с Ь о г 1 е т т е г ,  Кхве. апй Рго§гезв с! 
огцшИс С*1|от1а1гу, Еопйоп, 1879, р . 54.



роны —  образование обществ с узаконенной монополией на ведение известит 
отраслей промышленности и торговли206 —  предшественники современны* 
акционерных обществ.
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Мы не останавливаемся на деталях тех изменений, которые претерпели 
отношение между капиталистом и наемным рабочим в течение процесса при 
изводства, не останавливаемся, следовательно, на дальнейшем развертывали! 
определений самого капитала. Отметим только немногие главные пункты.

В  процессе производства капитал развился в господство над трудом, Т, в 
над действующей рабочей силой, или самим рабочим. Олицетворенный 
капитал, капиталист, наблюдает за тем, чтобы рабочий исполнял свое ДШ  
как следует и с надлежащей степенью интенсивности.

Далее», капитал развился в принудительное отношение, заставляющее ДО» 
бочий класс выполнять больше труда, чем того требует тесный круг сгл 
собственных жизненных потребностей. И  как производитель чужого трудолюбив, 
как высасыватель прибавочного труда й эксплоататор рабочей силы, кашггм 
по энергии, ненасытности и активности превосходит в.се прежние Щ* 
стемы производства, покоящиеся на прямом принудительном труде. ' ■

Капитал подчиняет себе труд сначала при тех технических условиях, При 
которых он дан ему исторически. 'Поэтому непосредственно он не и>)№ 
няет способа производства. Поэтому производство прибавочной стоимоЩ'Й 
в той форме, которую мы до сих пор рассматривали, т. е. посредством, Про
стого удлинения рабочего дня, представлялось независимым от какой бы 
ни было перемены в самом способе производства. В старомодной пекарне 
было не менее действительным, чем в современной бумагопрядильне;

Если мы рассматриваем процесс производства с точки зрения про' 
труда, то рабочий относится к  средствам производства не как к  капитал 
просто как к  средствам и материалу своей целесообразной производите 
деятельности. На кожевенном заводе, наир., он обращается с кожей п 
как с предметом своего труда. Он дубит кожу не капиталисту. Иное получ 
если мы будем рассматривать процесс производства с точки зрения 
цесса увеличения стоимости. Средства производства тотчас же п 
щаются в средства впитывания чужого труда, И  уже не рабочий употр 
средства производства, а средства производства употребляют рабочего. Щ  
потребляет их как материальные элементы своей производительной да 
ности, а они потребляют его как фермент [возбудитель] собственного ЯШ 
ного процесса, а жизненный процесс капитала заключается лишь в его 
женин как самовозрастающей стоимости. Плавильные печи и мастерские, 
торые ночью отдыхают и не впитывают живого труда, представл 
«чистую потерю» («теге 1о8в») для капиталиста. Поэтому плавильные.»™ 
и мастерские обосновывают известное «притязание на ночной труд» 
бочнх сил. Простое превращение денег в вещественные факторы про 
производства, в средства производства, превращает последние в юридичы 
титул, в принудительный титул на чужой труд и прибавочный труд. Ц 
пример в конце концов покажет нам, как сознание капиталистических Г  
отражает эту свойственную капиталистическому производству и харг"-

М6 Учреждения этого рода Мартин Лютер называет «Юге ОсвеШС 
МопороПа», монопольными обществами.



чующую его .перетасовку, даже извращение соотношения между мертвым и 
живым трудом, между стоимостью и той см ой , которая создает стоимость. 
Но время бунта английских фабрикантов 1848 —  50 гг. «глава льно- и бумаго
прядильной фабрики в Раш1еу, одной из старейших и почтеннейших фирм 
западной Шотландии, компании СагШе, сыновья и К 0, которая существует 
с 1752 г. и из поколения в поколение ведется одной й той же фами
лией»,— итак, этот чрезвычайно интеллигентный джентльмен написал 
в «(Ладогу БаПу МаП» от 25 апреля 1849 г. письмо 207 под заглавием 
«Система смен», где встречается, между прочим, следующее невероятно на
ивное место: «Рассмотрим же те бедствия, которые проистекут от сокращения 
рабочего времени с 12 до 19 часов,.. Они «сводятся» к  самому серьезному 
вреду для перспектив и собственности фабриканта. Если он (т. е. его «руки») 
работал 12 часов и будет ограничен 10 часами, то каждые 12 машин или вере
тен его заведения сокращаются до 10 (4Ьеп ^егу 12 шасЫнев ог вршИев ш  
||ю е^аЫшк'тпеп! вЪппк 1о 10»), и если бы он захотел продать свою 
фабрику, то они оценивались бы только за 10, так что каждая фабри
ка во* всей стране утратила бы одну шестую часть своей стоимо
сти» 208.

Для этого .унаследованного капиталистического мозга из западной Шо
тландии стоимость средств производства, веретен ж т. д. до такой степени не
разрывно сливается с их капиталистическим свойством самовозрастать или 
(‘вседневно поглощать определенное количество чужого дарового труда, что 
глава фирмы СагШе и К° действительно воображает, что при продаже фабрики, 
ему оплачивают не только стоимость веретен, но, кроме того, и увеличение 
их стоимости, не только труд, заключающийся в них и необходимый для про
изводства веретен того же самого рода, но и прибавочный труд, который при их 
иомощи ежедневно высасывается из бравых западных шотландцев Раш1с'у;я: и 
как раз по этой причине, думает он, с сокращением рабочего дня на два часа 
продажная цена каждых 12 прядильных машин сократится до размеров 
цены 10 машин!
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207 «Керогйз о! 1пкр. о{ Рас!. {ог 30-Ш АргП 1840», р. 59.
208 Там ж е, сгр. 60. Фабричный инспектор 8(иаг(, сам шотландец и, 

и противоположность английским фабричным инспекторам, совершенно за- 
\ничейный капиталистическим образом мышления, прямо заявляет, что это 
письмо, приложенное им к  своему отчету, «представляет наиполезнейшее 
••побщение, какое только было сделано кем-либо из фабрикантов, примкз- 
Ш1ЮЩИХ систему смен, и рассчитано в особенности па то, чтобы устранить 
предрассудки и возражения против этой системы».



ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРИБАВОЧНОЙ
СТОИМОСТИ

ГЛ А В А  Д ЕСЯТАЯ

ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Та часть рабочего дня, которая производит лишь эквивалент стоимости 
рабочей силы, уплаченной капиталом, принималась нами до сих пор за вели
чину постоянную, и она действительно является постоянной величиной при 
данных условиях производства и данной ступени экономического развития 
общества, Мы предполагали, что сверх такого необходимого рабочего времени 
рабочий может работать 2, 3, 4, 6 и т. д. часов. От размеров этого удлинения1 
зависит норма прибавочной стоимости и величина рабочего дня. Если необ
ходимое рабочее время является таким образом постоянным, то совокупный 
рабочий день представляет величину переменную. Предположим теперь, что 
нам дана как общая продолжительность рабочего дня, так н его разделение 
на необходимый и прибавочный труд. Пусть, напр., линия ас представляет

а с

двенадцатичасовой рабочий день, отрезок аЬ —  десять часов необходимого 
труда, отрезок к  —  два часа прибавочного труда. Возникает вопрос: каким 
образом может быть увеличено производство прибавочной стоимости, другими 
словами, каким образом может быть удлинен прибавочный труд без всякого 
дальнейшего удлинения или независимо от всякого дальнейшего у длине* 
шш ас?

Несмотря на то, что границы рабочего дня, ас, даны, Ьс может быть, не
видимому, удлинено, если не путем расширения за предельный пункт с, кото
рый является в то же время конечным пунктом рабочего дня, то путем 
перемещения начального пункта Ь в противоположном направлении, в сто-

а V Ь с

рону а. Пусть в линии ас отрезок Ь'Ь равен половине к ,  т. е. равен одному 
рабочему часу. Если мы предположим теперь, что при двенадцатичасовом ра



бочем дне ас пункт Ь отодвигается до 6', то Ьс расширяется в //с, приба
вочный труд увеличивается на половину, с 2 часов до 3, хотя рабочий день 
попрежнему остается двенадцатичасовой. Но это расширение прибавочного 
труда с Ьс до 6'с, с 2 часов до 3, очевидно, невозможно без одновременного 
сокращения необходимого труда с аЬ до аЬ’, с 10 до 9 часов. Удлинению при
бавочного труда соответствовало бы в данном случае сокращение необходи
мого труда, или часть того рабочего времени, которое рабочий до сих пор фак
тически употреблял на себя, должна превратиться в рабочее время, затрачи
ваемое в пользу капиталиста. Изменению подверглась бы при этом не длина 
рабочего'дня, а та пропорция, в которой последний распадается на необходи
мый и прибавочный труд.

С другой стороны, очевидно, что самая величина прибавочного труда дана, 
раз дана продолжительность рабочего дня и стоимость рабочей силы. Стои
мость рабочей силы, т.е.  рабочее .время, необходимое для ее производства, 
определяет собою рабочее время, необходимое для воспроизводства ее стои
мости. Если один час труда выражается в количестве золота, равном по
ловине шиллинга, или 6 п., и если, дневная стоимость рабочей силы соста
вляет 5 ш ., то рабочий должен работать ежедневно десять часов, чтобы воз
местить дневную стоимость своей., рабочей силы, уплаченную ему капи
талом, чтобы произвести эквивалент стоимости необходимых средств своего 
дневного существования. Стоимость этих средств существования определяет 
стоимость его рабочей силых, стоимость его рабочей силы определяет в свою 
очередь величину его необходимого рабочего времени. Но величина приба
вочного труда получается путем вычитания необходимого рабочего времени 
из совокупного рабочего дня. По вычитании десяти часов из двенадцати 
остается два,.и при данных условиях нет, повидимому, никакой возмож
ности увеличить прибавочный труд за пределы этих двух часов. Конечно, 
капиталист может уплатить рабочему вместо 5 ш. только 4 ш. 6 п. или даже 
еще меньше. Для воспроизводства этой стоимости в 4 ш. 6 п. доста
точно было бы 9 рабочих часов, и таким образом на долю прибавочного 
труда теперь пришлось бы из 12-часового рабочего дня вместо двух три 
часа, вследствие чего сама прибавочная стоимость повышается с 1 ш. до 
I ш. 6 п. Однако такого результата можно было бы достигнуть лишь 
путем понижения платы рабочего ниже стоимости его рабочей силы. Имея 
всего 4 ш. 6 и ., производимые им. в течение 9 часов, он располагает на * I
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1 Стоимость средней поденной заработной платы определяется тем, 
что рабочему нужно, «чтобы жить, трудиться и размножаться» ( У У Н Н а т
I ‘ о Г1 у ,  Ро1Шса1 АпаГоту ох 1ге1апй, 1672, р. 64). «Цена труда всегда 
•■.оставляется из цены необходимых средств существования». Рабочий не 
получает надлежащей платы, «если... получаемый рабочим заработок не 
диет ему возможности поддерживать, сообразно его низкому званию и поло
жению как рабочего, такое семейство, какое зачастую является уделом 
многих из них!» (Л. У а п й е г Н п П  Мопеу апетгегваП ТЬнщв, Ьопйоп1734, 
р. 15). «Простой рабочий, у  которого нет ничего кроме рук и знания ремесла, 
получает лишь столько, за сколько ему удается продать свой труд другим... 
По всех отраслях труда должен иметь место и действительно имеет место 

гг факт, что заработок рабочего ограничивается тем, что ему безусловно 
необходимо для поддержания жизни» (Т и г § о I, КёЙехшпв виг 1а Рогша- 
Пнп е! 1а ЮюГ.пЪиЦоп Лев ШсЬеввев. Оешнев, бй. Цагге, уо1. I, р. 10). «Цена 
средств, необходимых для жизни, есть в действительности стоимость про
изводства труда» (М а 1 ( Ь  и в, Гпцшгу шЮ е!с., Кеп!., Ьопйоп 1815, 
р. 4В, Цо1ё). *
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1 ю меньше.: .рбзшчеством средств существования, чем раньше, И благо
даря этому может совершаться лишь урезанное воспроизводство еТо р\« 
бряей силы. В  данном случае прибавочный труд может был удлй^ в лишь 
путем нарушения, его нормальных границ, его область может быть расши
рена лишь путем ■ • узурпаторских захватов в области необходимо! о ра
бочего времени. Хотя этот метод увеличения прибавочного труда играл 
очень важную роль в действительном движении заработной платы, вдьОл 
он должен быть исключен, так как по нашему предположению все товары, — 
а следовательно, й рабочая сила, —  продаются и покупаются по их ночной 
стоимости. Раз это предположено, причиной уменьшения рабочего времени, 
необходимого для производства рабочей силы или для воспроизводства ев 
стоимости, может быть не понижение заработной платы рабочего м лю  стои
мости его рабочей силы, а лишь понижение самой этой стоимости. При данной 
длине рабочего дня возрастание прибавочного труда должно возникать вслед
ствие сокращения необходимого рабочего времени, а не наоборот, —  не сойр, 
щение необходимого рабочего времени вследствие возрастания прибавочного 
труда. Для того чтобы в Нашем Примере необходимое рабочее время умень-'Л 
шилось на г/10, т. е. с 10 часов до 9, а следовательно, прибавочный труд воз
рос с 2 до. 8 часов, необходимо действительнее понижение стоимости рабочей 
Силы на 3/10.

Но такое понижение стоимости рабочей силы на одну десятую предпо
лагает, в свою очередь, что то же самое количество средств существования, 
которое раньше производилось в течение 10 часов, теперь производится в те
чение Ь часов. Но это невозможно без повышения производительной силы 
труда. Пусть, например, при данных средствах производства сапожник может 
изготовить в течение 12-часового рабочего дня одну пару сапог. Чтобы он мот 
в тот же срок изготовить две пары сапог, производительная сила его т р у щ |  
должна удвоиться, а она не может удвоиться без изменения средств или Мет1 
дов его^труда или того и другого одновременно.; Долана, следовательно, / 
произойти революция в производственных условиях его труда, т. е. в дант! 
способе производства, а потому и в самом процессе труда. Под повышением 
производительной силы труда мы понимаем здесь всякое вообще измене™  
в процессе труда, сокращающее рабочее время, общественно-необходимое д а л  
производства данного товара; таким образом вследствие повышения производи 
днтельности меньшее количество труда приобретает способность йроиЗвёсти 
большее количество потребительной стоимостиа. Если при исследовании пргаИ  
изводства прибавочной стоимости в той ее форме, в какой мы ее до ейх н о гД  
рассматривали, способ производства мог быть предположен нами как неч!« 
данное, то теперь, для понимания производства прибавочной стоимости п у м  
тем превращения необходимого труда в прибавочный труд, совершенно надо 
статочно предположить, что капитал овладевает процессом труда в его исто- 
рически-унаследованной, существующей форме и увеличивает лишь его про*
должительность. Необходим переворот в технических и общественных уСЛО-Н
-------«— -̂-

а «Когда совершенствуются ремесла, дело сводится к  открытию цовык 
методов, благодаря которым данная работа может быть произведена с мен* 
гшм количеством людей или (сто то же самое) в 'более короткое врёщ  
чем раньше» ( О а Н а п * ,  ЮеШ МопеТа, то1. III в собраНи'Ц Сивр С. 
«8сгШюп С1авв1с1 ПаКаш Ш Есопопна Ро1Шса», Раг1е Мойегпа, МПапо 18015 
р. 159). «Экономия на издержках производства не может быть ■ чем-лиЙ(И 
иным, как  только экономией на. количестве труда, употребляемого на про
изводство» (&ХБШОлсП,  Е 1д1с1сб е!с.. то1. I, р . 22).
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гкях процесса труда, а следовательно, и н  самом способе производства, 
чтобы повысилась производительная силе труда, чтобы вследствие повыше
ния производительной силы труда понизилась стоимость рабочей силы и 
сократилась часть рабочей) дня, необходимая для воспроизводства этой
стоимости.
V/Прибавочную стоимость, производимую Ьутем удлинения рабочей дня, 
я называю а б с о л ю т н о й  п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т ь  то. Надро- 
тив, ту г абавочную стоимость, которая возникает вследствие сокращения 
необходимого рабочего времени й соответственного изменения относительных 
пели* ин обеих составных частей рабоЧ.и о .дня, яТназываю т Т н о с и т е л ь- I 
и о й и ртгб а в'о'ч н,.о,й- с х  о-®»м о с т ь ю .
4 Чтобы-понизилась стоимость рабочей силы, повышение производительности 
труда должно захватить те отрасли промышленности, продукты которых опре
деляют стоимость рабочей силы, т, е., или уже принадлежат к  числу . обыч-_ 
пых средств существования, или могут .заменить последние. Но стоимость 
товара определяется не только количеством того труда, который сообщает 
товару окончательную форму, но также количеством труда, содержащегося- 
и средствах производства этого товара. Наир., стоимость сапога определяется 
не только трудом сапожника, но и стоимостью кожи, смолы, дратвы й т. д. 
Следовательно, стоимость рабочей силы падает также вследствие повышения, 
производительной силы труда и соответственного удешевления товаров в тех; 
отраслях промышленности, которые доставляют вещественные элементы по
стоянного капитала, т. е. средства труда и материал труда, для изготовления 
необходимых,-средств существования. Напротив, повышение производительной 
силы в таких отраслях производства, которые не доставляют им необходимы:: 
средств существования, ни средств производства для их-изготовления, оста
вляет стоимость ра бочей-силы без перемены.

Удешевление товаров понижает, конечно, стоимость рабочей силы лишь 
настолько, насколько товар этот принимает участие в воспроизводстве рабо
чей силы. Так, наир., рубашка есть необходимое средство существования, но! 
лишь одно из многих, Удешевление' этого товара уменьшает только затраты 
рабочего на рубашки. Но общая сумма необходимых средств существования 
состоит из различных товаров, из разнороднейших продуктов особых отраслей 
промышленности, и стоимость каждого ’ такого товара образует всегда соот- 
нотственную часть стоимости рабочей силы. Эта последняя стоимость умень
шается вместе с необходимым для ее воспроизводства рабочим временем, общее 
сокращение которого равно сумме его сокращений в упомянутых выше осо
бых отраслях производства. Мы рассматриваем здесь этот общий результат 
тик, как будто бы эн был непосредственным результатом и непосредственной 
целью в каждом частном случае. Когда отдельный 'капиталист путём новы- 
ни-гош производительной силы труда удешевляем свой товар, наир, рубашки, 
то он, быть может, вовсе и не задается, целью соответственно понизить стой-, 
месть рабочей силы, а следовательно, и необходимое рабочее время; однако 
Лишь постольку, поскольку он в конце концов содействует этому резуль
тату 5 он содействует повышению общей нормы прибавочной, стоимости3. Об
щир ’и необходимые тенденции капитала следует отличать от формы их про- 
■1 пленил. * I.

И

* -.Когда фабрикант путем усовершенствования машин удваивает
I. илчоство получаемого йм продукта... он выигрывает (в кс"иО кондов) 
"ишь постолькг, поскольку он, благодаря этому, получает возможность
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• Здесь не место рассматривать, каким именно путем имманентные законы 
капиталистического производства обнаруживаются во внешнем движении1 ка- 
питалов, осуществляются как принудительные законы конкуренции >и дости
гают сознания отдельного капиталиста в виде движущих мотивов его деятель
ности. Во всяком случае ясно одно: научный анализ конкуренции становится 

\  возможным лишь после того, как познана внутренняя природа капитала совер- 
V,- Нгснно так же, как кажущееся движение небесных тел делается понятным лишь 

для того, кто знает Ех действительное, но не воспринимаемое непосредственно 
движение. Для понимания производства относительной прибавочной стоимо
сти нам остается лишь, оставаясь на почве уже достигнутых нашим анализом 
результатов, отметить следующее. $$

Если один рабочий час выражается, в количестве золота, равном 6 и., 
или /2 ш., то в течение 12-часового рабочего дня будет произведена стои
мость в б ш. Пусть при данном уровне производительной силы труда, в те
чение этих 12 рабочих часов приготовляются 12 единиц товара. Стоимость 
средств производства, сырого материала и- т. и., употребленных на каждую 
штуку товара, пусть будет 6 и. При этих обстоятельствах каждый от
дельный товар стоит один шиллинг, а именно 6 п. представляют стои
мость средств производства, и 6 и. равняется вновь присоединенная к  ним 
при обработке стоимость. Допустим теперь, что какому-нибудь капитали
сту. удается удвоить производительную силу труда, так что в 12-часовой 
рабочий день он производит не 12, а уже 24 штуки товара этого.рода. 
Если стоимость средств производства осталась без изменения, то стоимость 
отдельной штуки товара понижается теперь до 9 п ., именно, 6 п. в воз
мещение стоимости средств производства и 3 и. —  стоимость, вновь при
соединенная последним трудом. Несмотря на удвоение производительной 
силы труда, рабочий день создает и теперь, как раньше, новую стоимость 
в 6 ш., но только эта последняя распределяется на вдвое большее коли
чество товаров. На каждый отдельный продукт падает поэтому лишь »/■* 
вместо 7 Ы этой общей стоимости, 3 и. вместо 6 и., или, —  что то же 
самое, — к средствам производства при их превращении в готовый про
дукт присоединяется теперь полчаса труда на каждую штуку товара, а но 
целый час, как это -было раньше. Индивидуальная стоимость этого товара 
теперь ниже его общественной стоимости, т. е. товар стоит меньше рабо
чего времени, чем огромная масса продуктов того же рода, произведен
ных при средних общественных условиях. Штука товара стоит в среднем 
1 ш. или представляет собою 2 часа общественного труда; при изменив
шемся способе производства она стоит лишь 9 и., т. е. содержит в себе лишь 
1г/2 часа труда.

Но действительной стоимостью товара является не его индивидуальная, 
а его общественная стоимость, т. е. стоимость эта измеряется не тем количеством 
рабочего времени, в которое фактически обошелся товар производителю, его 
в данном отдельном случае, а рабочим временем, общественно-необходимым для 
производства товара. Следовательно, если капиталист, применивший новый 
метод, продает свой товар по его общественной стоимости в 1 ш., он про
дает его на три пенса выше его индивидуальной стоимости и таким образом 
реализирует избыточную прибавочную стоимость в 3 и. С другой стороны, две-
дешевле одеть рабочего... поскольку, следовательно, на долю рабочего па- 
даеттеперь меньшая часть всего продукта» ( Н а г а е в у ,  Ап Еезау оп 11ю 

о! УУеаНЬ, Ьопйоп 1821, р . 168, 160).



падцатичасовой рабочий день выражается теперь Для него в 24 штуках товара 
вместо прежних 12. Следовательно, чтобы продать продуют одного рабочего 
дня, ему -необходимо теперь вдвое увеличить сбыт или рынок для своего товара. 
При прочих равных условиях его товары могут завоевать себе больший рынок 
лишь путем понижения своих цен. .Поэтому капиталист будет продавать их 
выше их индивидуальной, но ниже их общественной стоимости, наир, по 10 и. 
за штуку. Таким образом из каждой штуки он все-таки выжмет избыточную 
прибавочную стоимость в 1 п. 'Это повышение прибавочной стоимости он 
получит независимо от того, принадлежит или нет его товар к числу не
обходимых средств существования, входит или не входит он как опреде
ляющий момент в общую стоимость рабочей силы. Следовательно, незави
симо от этого последнего обстоятельства каждый отдельный капиталист за
интересован в удешевлении товара путем повышения производительной силы
труда. 1 ' ,

Но даже и в рассматриваемом случае увеличенное производство приба
вочной стоимости возникает из сокращения необходимого рабочего времени 
и соответственного удлинения прибавочного труда8а. Пусть необходимое ра
бочее время равняется 10 часам, т. е. дневная стоимость рабочей силы о ш., 
прибавочный труд —  2 часам, -а производимая ежедневно прибавочная стои
мость —  1 ш. Но наш капиталист производит теперь 24 штуки товара, кото
рые он продает по 10 и. за штуку, т. е. всего за 20 ш. Так как стоимость 
средств производства равна 12 ш., то 142/5 штуки товара лишь возмещают 
авансированный постоянный капитал. Двенадцатичасовой рабочий день выра
жается в остальных 93/6 штуках. Так как цена рабочей силы =  б ш., то 
в 6 штуках товара выражается необходимое рабочее время и в 33/6 штуках — 
прибавочный труд. Отношение необходимого труда к прибавочному труду, 
составлявшее при средних общественных условиях 5 : 1 ,  составляет теперь
только 5 : 3 .  _ п

Тот же самый результат можно получить еще следующим образом. Стои
мость продукта двеиадцатичасового рабочего дня =  20 ш. Из них 12 ш. при
ходятся на стоимость средств производства, лишь вновь появляющуюся в стои
мости продукта. Следовательно, остаются 8 ш. как денежное выражение стои
мости, в которой воплощен рабочий день. Это денежное выражение больше, 
чем денежное выражение общественно-среднего труда того же самого вида, 
потому что 12 часов последнего выражаются лишь в 6 ш. Труд исклю
чительно высокой производительной силы функционирует как умножешшн 
труд, т. е. создает в равные промежутки времени -стоимость большей вели
чины чем средний общественный труд того же рода. Но наш капиталист те
перь ’ как и раньше, уплачивает лишь 5 ш. за дневную стоимость рабочей 
силы. Следовательно, рабочему вместо прежних десяти требуется теперь 
только 7 V,; часов для воспроизводства этой стоимости. Его прибавочный труд 
возрастает поэтому на 2'1/5 часа, произведенная им прибавочная стои-
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за «Прибыль, получаемая человеком, зависит не от того, что он господ- 
гтвует над Продуктом труда других людей, а от того, что он господствует 
над самым этим трудом. Если он может продать свои продукты по более 
высокой цене, в то время как заработная плата его рабочих остается без 
изменения, он, очевидно, получит выгоду... Тогда меньшей части того, 
что он произвел, достаточно, чтобы привести в движение этот труд и сле
довательно, большая часть остается в его собственную пользу» («Оишпее 
о* Ро1Шса1 Есопоту», Ьопйоп 1832, р. 49, 50).
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ко сть* -с  1 ш. До 8 ш. Таким -образом капиталист, применяющий улуч* 
шейный способ производства, присваивает бблыпую " часть рабочего дня 
в качестве прибавочного труда, чем остальные Капиталисты той- же самой 
отраслй производства. Он в отдельном случае делает то же самое, что 
в общем и целом совершает весь капитал при производстве относитель
ной прибавочной стоимости. Но, с другой стороны, эта избыточная при
бавочная стоимость исчезает, как только новый способ производства при
обретает всеобщее распространение, л  вместе с тем устраняется разница 
между индивидуальной стоимостью дешевле производимого товара и его 
общественной стоимостью. Тот же самый закон определения стоимости 
рабочим временем, который дает себя почувствовать введшему новый спо
соб производства капиталисту, как необходимость продавать товар ниже 
его общественной стоимости, —  этот самый- закон в форме щшиуДитеяь- 1 
него закона конкуренции заставляет соперников нашего капиталиста 
ввести у себя новый способ производства4. Итак, общую норму прибавоч
ной . стоимости весь этот процесс затронет лишь тогда, когда понышетше 

I производительной силы труда распространится на такие отрасли произ- 
;/! водства и, следовательно, удешевит; такие товары, которые входят в круг 

необходимых средств существования и потому образуют элементы стоимости ра- 
I бочей силы.

Стоимость товаров обратно пропорциональна производительной силе 
труда. Это относится и к стоимости рабочей силы, так как она определяется - 
товарными стоимостями. Напротив, относительная прибавочная стоимость 
ирямо пропорциональна производительной силе труда. Она повышается с по
вышением и падает с понижением производительной силы труда. Средний обще
ственный рабочий день в 12 часов, при неизменной стоимости денег, произво
дит всегда одну и ту же стоимость в 6 ш., в каком бы отношении эта сумма стои
мости ей  распадалась на эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную 
стоимость. Но если вследствие повышения производительной силы труда стои
мость средств дневного существования, а следовательно, и дневная стоимость 
рабочей силы понижается с 5 до 8 ш ., то прибавочная стоимость возрастает 
с 1 до 3 ш. Для того чтобы воспроизвести стоимость рабочей силы, прежде 
было необходимо 10 часов труда, а теперь требуется только 6 рабочих 
часоц. Четыре часа освободились и могут быть присоединены -к области 
прибавочного труда. Отсюда имманентное стремление и постоянная тен
денция капитала повышать производительную силу труда с целью уде
шевить товары и при помощи удешевления товаров "удешевить самого 
рабочего 5.

4 «Если мой сосед, производя больше с меньшим количеством труда, 
может продавать дешево, я  Должен стараться продавать так же дешево, 
как он. Так что всякое изобретение, инструмент или машина, позволяющее ' 
обходиться с меньшим количеством рук и, следовательно, производить 
дешевле, вызывает в других, так сказать, необходимость соревнования или 
путем использования того самого метода, инструмента или машины, или же , 
путем изобретения чего-либо подобного им, так чтобы все находились в 
равных условиях и никто не мог продавать дешевле своего сОседа» («ТЫ 
АсГталЬадев о! ЕавМгкЕа Тгайе 1о ЕпеЕшй», ЬошДоп 1720, р . 67).

Г; «В той самой пропорции, в какой понижаются издержки рабочего, 
понижается и его заработная плата, если наряду с этим промышленность 
освобождается от всяких стеснений? («СопзШегаЫопз сопсегшп® 1а к т я  о! 
Ше ВоипОу оп С о т  ехроЫес! е«н», Еопйоц 1752, р . 7). Интересы промышлен
ности и торговли требуют, чтобы хлеб й всякие вообще предметы питания



Для капиталиста., производящего товар, абсолютная стоимость послед
него сада по себе безразлична. Капиталиста интересует лишь заключающаяся 
в товаре и реализуемая при его продаже прибавочная стоимость. Реализа
ция прибавочной стоимости предполагает, само собою разумеется, возме
щение авансированной стоимости. Так как относительная прибавочная стои
мость растет прямо пропорционально развитию производительной силы 
труда, в то время Как стоимость товаров падает в обратном отношении к этому 
последнему, —  другими словами, так как один и тот же процесс удешевляет 
товары и увеличивает заключающуюся в них прибавочную стоимость, то 
этим самым разъясняется загадочный смысл того факта, что капиталист, за
ботящийся только о производстве меновой стоимости, все время старается 
понизить меновую стоимость своих товаров, —  противоречие, которым один 
из основателей политической экономии, Кенэ, мучил своих противников, и 
по поводу которого они так и не- дали -ему ответа. «Вы допускаете, 
говорит Кенэ, —  что чем больше удается сберечь, без вреда для произ
водства, издержек или дорогих работ при фабрикации промышленных продук
тов, тем выгоднее это сбережение,- так как оно уменьшает цену продукта.' И , 
несмотря на то, вы полагаете, что производство богатства, возникающего 
из труда промышленников, состоит в увеличении меновой стоимости их про
изведений» 6.

Таким образом при капиталистическом производстве экономия на труде7, 
получающаяся вследствие развития производительной силы труда, отнюдь 
не имеет целью сокращение рабочего дня. Она имеет целью лишь сокра
щение рабочего времени, необходимого для производства определенного ко
личества товаров. Если рабочий вследствие повышения производительности 
своего труда начинает производить в течение часа товара, скажем, в 10 раз 
больше, чем равыце, и, следовательно, на каждую штуку товаров употребляет 
в десять раз меньше рабочего времени, то это нисколько не мешает тому, что 
его и теперь заставляют работать прежние 12 часов в день и производить 
в 12 часов 1200 штук товара вместо 120. Его рабочий день может даже удли
ниться, так что он будет теперь в течение 14 часов производить 1400 штук 
и т. д.’ Поэтому у  экономистов такого пошиба, как Мак Куллох, Иге, Сениор
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стали возможно более дёшевы; ибо то, что удорожает их, удорожает также 
и труд... Во всех странах, где промышленность свободна от ограничений, 
цена предметов питания должна отражаться на цене труда. Эта последняя 
всегда понижается, когда становятся дешевле необходимые средства суще
ствованиям (Там же, стр. 3.) «Заработная плата уменьшается в той самой 
пропорции, в какой возрастают силы производства. Правда, машины удеше
вляют средства существования, но они/удешевляют также и рабочих» 
(«А Риге Еввау оп Ше сотрагаТгтс тегШ  о! СотреШ ю п апй СоорегаТюп», 
Бопйоп 1834, р . 27). , .

в О и е в п а у ,  Б1а1одиев виг 1е С оттегсе  е! виг 1ев Тгауаих без Агйвапв, 
6Й. Ба1ге, Рапв 1846, р . 188, 189.

7 «Эти спекулянты, которые так экономят на труде рабочих, раз им 
приходится его оплачивать» (Л. N. В х й а и Ц ,  Би Мопоро1е ф л  в ёТаЫИ 
Йапв 1ев агЬв 1пйив1пе1э е! 1е с о т те гс е , Рапв 1828, р. 13). «Предприниматель 
всегда будет употреблять усилия, чтобы экономизировать время и труд» 
(Б  и с  а 1Й 8 Те \у э г 1, ХУогкв, ей. Ъу 31г XV. НалнИюп, ЁйшЬш^Ь 1855, 
у о 1 .  I I I , «ЪесШгез оп Ро1Шеа1 Есопоту», р. 318). «Их (капиталистов) интерес 
требует, чтобы производительная сила применяемых ими рабочих была воз
можно более велика. Поэтому на увеличение этой силы направлено, и при- 
том почти исключительно, их внимание» (К . Л о п е в ,  ТехЙюок о! ЪесШгев 
оп Ше РоНМса! Е сопоту  о* КаИопв, НегПогй 1852, Ьесшге III).

\
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и как оии еще там. называются, вы на одной странице читаете, что рабочий 
должен быть благодарен капиталу, за развитие производительных сил, -сокра
щающее необходимое рабочее время, а на следующей странице, —  что рабочий 
должен проявить эти свои благодарные чувства, работая на будущее ?ремя 
15 часов в день вместо 10. При капиталистическом производстве развитие 
производительной силы труда имеет целью сократить ту часть рабочего 
дня, которую рабочий употребляет на самого себя, и как раз для того, 
чтобы удлинить другую часть рабочего дня, в течение которой рабочий даром 
работает на капиталиста. В какой степени этот результат достижим без удеше
вления товаров, обнаружится при детальном рассмотрении методов произ
водства относительной прибавочной стоимости, к которому мы теперь и 
переходим.

ГЛ АВА ОДИННАДЦАТАЯ 

К О О П Е Р А Ц И Я

Как мы видели, капиталистическое производство начинается фактиче
ски лишь там, где данный индивидуальный капитал дает занятие значи
тельному числу рабочих одновременно, и, следовательно, процесс труда 
расширяет свои размеры и доставляет количественно значительные массы 
продукта. Совместный труд значительного числа рабочих, объединенных в 
одном и том же помещении (или, если угодно, на одной и той же арене 
труда) для производства одного и того же сорта товаров, под руковод
ством одного и того же капиталиста, и исторически и логически образует 
исходный пункт капиталистического производства. Так, напр., с точки 
зрения самого способа производства мануфактура в начале ее развития 
едва ли отличается от цеховой ремесленной промышленности чем-либо 
иным, кроме большего количества рабочих, одновременно занятых одним 
и тем же капиталом. Мастерская цехового мастера лишь расширяет свои 
размеры.

Итак, сначала разница чисто количественная. Как мы видели, масса' при
бавочной стоимости, производимая данным капиталом, равна той приба
вочной стоимости, которую доставляет отдельный рабочий, помноженный на 
число всех занятых одновременно рабочих. Число это само по себе, нисколько 
не влияет на норму прибавочной стоимости или степень эксплоатации рабо
чей силы; что же касается качественных изменений в процессе труда, то 
они, повидимому, безразличны для производства всякой товарной стоимости 
вообще. Это вытекает из природы стоимости. Если один двенадцатичасовой 
рабочий день овеществляется в 6 ш ., то 1200 таких рабочих дней в 6 ш. х  
х  1200, в 7200 ш. В одном случае 12 х  1200, или 14 400 рабочих часов, 
в другом случае только 12 рабочих часов воплотились в продукте. В про
изводстве стоимости крупное число имеет значение только как сумма мно
гих отдельных единиц. Следовательно, с точки зрения производства стои
мости совершенно безразлично, производят ли 1200 рабочих каждый от
дельно, или же они объединены вместе под управлением одного и того же 
капитала.

Впрочем, здесь в известных границах устанавливается некоторая мо
дификация [изменение]. Труд, объективированный в стоимости, есть труд сред
него общественного качества, т. е. проявление средней рабочей силы. Но
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средняя величина есть всегда средняя многих различных индивидуальных 
величин одного и того же вида. Данный индивидуальный рабочий любой от
расли-промышленности, Петр или Павел, более или менее отклоняется от сред
него рабочего. Такие индивидуальные отклонения, называемые на языке ма
тематиков «погрешностями», взаимно погашаются и уничтожаются, раз мы 
берем значительное число рабочих. Известный софист и сикофант Эдмунд Бёрк 
утверждает даже, на основании своего практического опыта в качестве фер
мера, что все индивидуальные различия в труде стираются уже для «такого 
ничтожного отряда», как 5 сельскохозяйственных батраков, —  следовательно, 
пять первых попавшихся английских батраков рабочего возраста выполнят, 
согласно Бёрку, в течение данного промежутка времени совершенно такую 
же работу, как 5 любых других английских батраков 8. Ясно во всяком 
случае, что совокупный рабочий день значительного числа одновременно 
занятых рабочих, разделенный на число рабочих, уже дает нам день сред
него общественного труда. Пусть рабочий день одного человека продол
жается, напр., двенадцать часов. Тогда рабочий день двенадцати одновре
менно занятых рабочих составляет совокупный рабочий день в 144 часа, 
и, хотя труд каждого из этой дюжины рабочих более или менее отклоняется 
от среднего общественного труда, хотя каждый отдельный рабочий употре
бляет на одно и то же дело несколько больше или несколько меньше вре
мени по сравнению с общественной средней, тем не менее рабочий день отдель
ного рабочего, рассматриваемый как одна двенадцатая совокупного рабочего 
дня в 144 часа, обладает средним общественным качеством. Но для капита
листа, который занимает дюжину рабочих, рабочий день существует лишь 
как совокупный рабочий день всей дюжины. Рабочий день каждого отдель
ного рабочего существует лишь как соответственная часть совокупного рабо
чего дня, совершенно независимо от того, трудятся ли эти 12 человек сов
местно, или же вся связь между их работами состоит в том, что они работают 
на одного и того же капиталиста. Если же из этих 12 рабочих каждая пара 
получит занятие у мелкого мастера, то лишь случайно каждый из этих масте
ров может произвести одинаковую сумму стоимости, а следовательно, и 
реализовать общую норму прибавочной стоимости. Неизбежно обнаружатся 
индивидуальные отклонения. Если рабочий употребляет на производство то
вара значительно больше времени чем это общественно необходимо, если 
индивидуально-необходимое для него рабочее время значительно отклоняется 
от общественно-необходимого или среднего рабочего времени, то его труд не 
может считаться средним трудом, а его рабочая сила не может считаться сред
ней рабочей силой. Такая рабочая сила или вовсе не может быть продана, 
или будет продана ниже средней стоимости рабочей силы. Таким образом

8 «Бесспорно, существует большая разница между стоимостью труда 
различных людей в зависимости от различий в силе, умении и добросовест
ности. Но я  совершенно уверен, на основании моих тщательных наблю
дений, что первые попавшиеся 5 человек, в целом, доставят количество 
труда, равное труду всяких других пяти человек, находящихся в указан
ном мною возрасте; это значит, что йз этой пятерки один окажется обла
дающим всеми качествами хорошего работника, другой —  плохим работни
ком, остальные три —  посредственными, приближающимися то к  первому, 
то ко второму. Таким образом уже в таком отряде, как 5 человек, вы найдете 
полный комплект всего того, что вообще могут дать пять человек» 
(К. п и к е ,  ТЬои§Мв апй БеГайв о! ВсагаГу, Ьопскт 1800, р . 16). Ср», 
кроме того, Кетлэ о среднем индивидууме.

Л. М е р к с .  Лащггал. Т. I. Бн. 1 14
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определенный минимум работоспособности предполагается 
увидим впоследствии, что капиталистическое производство

ВССГДи,
находит

-’[ (ф

и т
способ

измерять этот минимум. Минимум этот отклоняется от среднего уровня не
смотря на то, что рабочую силу приходится оплачивать по ее средней стог 
мости. Поэтому из шести предположенных нами мастеров одни выручат меньше, 
другие больше прибавочной стоимости, чем это соответствует общей норме’’, 
прибавочной стоимости. Отклонения уравновесятся для всего обществ^! 
но не для отдельного мастера. Следовательно, закон возрастания стой-1' 
мости вполне реализуется для отдельного производителя лишь в том случае, 
если он производит как капиталист, употребляет одновременно многих р • 
бочих, т. б. уже с самого начала приводит в движение средний < обществен
ный труд ®. Г: ,.ч.

Даже при неизменном способе труда одновременное применение значитель
ного числа рабочих вызывает революцию в вещественных условиях цроцесге 
труда. Постройки, в которых работает много людей, склады для сырого мате-Л 
риала и т. д., сосуды, инструменты, аппараты и т. д., служащие одш зрг • 
менно или попеременно многим, —  одним словом, часть средств рроизс Я  
ства потребляется теперь в процессе труда сообща. С одной стороны, меновая! 
стоимость товаров, а следовательно и средств производства ничуть не повы
шается вследствие усиленной экешюатащш их потребительной стоимость 
С другой стороны, масштаб средств производства, потребляемых сообща, дол
жен возрасти. Комната, в которой работают 20 ткачей на 20 станках, должна 
быть поместительнее, чем комната, в которой работает самостоятельный ткач 
с двумя подмастерьями. Но постройка мастерской На 20 рабочих стоит де
шевле, чем постройка 10 мастерских на 2 рабочих каждая, и вообще стбцг' 
мость средств массового и концентрированного совместного производства р« 
тет медленнее, чем размеры этих средств производства и их полезный эффчга. 

Употребляемые совместно средства производства переносят меньшую долкр 
своей стоимости на единицу продукта, частью потому, что вся та стоимость,Я 
которую они, отдают, распределяется одновременно на ббльшую массу про-* 
дуктов, частью потому, что они вносят в процесс производства хотя и б6к> 
шую по своей абсолютной величине, но, если рассматривать сферу чх д ем  
ствия, относительно меньшую стоимость. Вместе с тем понижается стоимост 
части постоянного капитала, а следовательно, понижается пропорционально 
ее величине и совокупная стоимость товара. Результат получится тот же, кат 
и в том случае, если бы средства производства товаров стали производит: сп 
дешевле. Эта экономия [сбережение] в применении средств производства воз
никает лишь благодаря их совместному потреблению в процессе труда мно
гих лиц. И  средства производства приобретают этот характер лить как обще
ственные условия труда или условия общественного труда в отличие от раз
дробленных и сравнительно дорогих средств производства отдельных само
стоятельных рабочих или мелких мастеров, —  они приобретают этот харак
тер даже в том случае, если многие рабочие объединены лишь простран
ственно, а не совместностью самого труда. Часть средств производства усваи 8

8 Г. профессор Рошер сообщает нам о своем открытии, что швея, .ра
ботающая на госпожу профессоршу в течение двух дней, доставляет больш. 
труда, чем две швеи, совместно работающие один день. Господину пр<, 
фессору следовало бы понимать, что процесс капиталистического цроиз- 
-водства пе наблюдают в детской, в обстановке, где нет главного действую
щего л и ц а — капиталиста. . ■
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лает этот общественный характер даже раньше, нем он усваивается самым про
цессом труда.

Экономия на средствах производства представляет вообще интерес с двоя
кой точки .трения. С одной стороны, поскольку она удешевляет товары и тем 
понижает стоимость рабочей силы. С другой стороны, поскольку она изменяет 
отношение прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу, т. е>. 
к сумме стоимостей его постоянной и переменной составных частей. Послед
ний пункт будет рассмотрен лишь в первом отделе третьей книги этой работы, 
куда в интересах внутренней связности изложения придется отнести и многое 
другое, принадлежащее к  затронутой здесь теме. Ход анализа требует такого 
рассечения предмета, да оно соответствует и духу капиталистического произ
водства. А  именно, так как при капиталистическом производстве условия тру
да противостоят рабочему как нечто самостоятельное, то и экономия на них 
представляется особой операцией, которая ничуть не касается рабочего ! и, 
следовательно, обособлена от методов, повышающих его индивидуальную про
изводительность.

I Та форма труда, при которой много лиц планомерно и совместно'участвуют 
в одном и том же процессе труда или в разных, но связанных между собою 
процемщ_труда, называется к о о п е р а ц и е й 10 11.

Подобно тому как сила нападения эскадрона кавалерии или сила сопротив- 
вления полка пехоты существенно отличны от суммы тех сил нападения 
и сопротивления, которые способны развить отдельные кавалеристы и пехо
тинцы, точно так же и механическая сумма сил отдельных рабочих отлична 
от той общественной силы, которая развивается, когда много рук участвуют 
одновременно в выполнении одной и той же нераздельной операции, когда, 
напр., требуется поднять тяжесть, вертеть ворот, убрать с дороги препят
ствие п . Во всех таких случаях результат комбинированного труда или вовсе 
не может быть достигнут единичными усилиями, или может быть осуще
ствлен лишь в течение много более продолжительного времени, или же лийш 
в карликовом масштабе. Здесь Дело идет не только о повышении индивиду
альной производительной силы путем кооперации, но и о создании новой 
производительной силы, которая по самой своей сущности есть массовая 
сил а11а. ' у

Но и помимо той новой силы, которая возникает из слияния многих сил 
в одну общую, при большинстве производительных работ уже самый обще
ственный контакт вызывает соревнование и всеобразное повышение жиз
ненной энергии (аш та! зрнИв), увеличивающее индивидуальную дееспо
собность отдельных лиц. Вследствие этого 12 лиц в течение одного сов-

10 «Сопсоигв Йё Зогсев» («соединение сил») (Б  е в ,1 и ГI й е Т г а с у , Тга11ё 
йо 1а Уо1он16 еС йе вев ейеСз, Рапв 1826, р . 78).

11 «Существуют многочисленные операции, настолько простые, что их 
нельзя разделить на подразделения, но которые могут выполняться кооп" 
рацией многочисленных рабочих рук. Таково, напр., поднятие большой 
балки на телегу... и вообще всякое дело, которое может быть выполнено 
только большим количеством рук, одновременно помогающих друг другу 
ц одной и той ж е операции» (Е . 6 . \У а  к  е 11 е 3 й, А У1еу/ о! Шё Аг1 о! Со1о- 
шгаМоп, Ьопйоп 1849, р. 168),

. на «Если один человек вовсе не может, а 10 человек могут только с 
величайшим напряжением всех своих сил поднять тяжесть весом в тонну, 
то сто человек достигнут этого, действуя каждый лишь одним пальцем» 
( Л о Ь п  В е Н е г в ,  РгороваЗв Лог га1вш§ а соИе^е о  ̂ шйавСгу, Ьопйоп
1606, р. 21). -



местного рабочего дня в 144 часа произведут гораздо больше продукта, 
чем двенадцать изолированных рабочих, работающих по 12 часов каждый, 
или один рабочий в течение двенадцати последовательных дней труда12. 
Причина этого заключается в том, что человек по самой своей природе есть 
животное, если и не политическое, как думал Аристотель13, то во всяком 
.случае общественное.

'Хотя многие одновременно или совместно совершают одну и ту же или од
нородную работу, тем не менее индивидуальный труд каждого отдельного 
лица как часть совокупного труда может представлять различные фазы «из
вестного процесса труда, через которые обрабатываемый предмет, вслед
ствие кооперации, пробегает быстрее. Так, напр., если каменщики образуют 
последовательный ряд для того, чтобы передавать кирпичи от оснований 
строящегося-здания до его вершины, то каждый из них делает одно и то же, 
и тем не менее их отдельные операции представляют непрерывные ступени 
одной общей операции, особые 'фазы ее, которые каждый кирпич должен 
пройти в процессе труда, и благодаря которым кирпич, пройдя через две 
дюжины' рук коллективного рабочего, скорее доставляется на место, чем 
в том случае, если бы его переносили две руки единичного рабочего, то подни
мающегося на леса, то спускающегося с н и х14 *. Предмет труда пробегает То 
же самое пространство в более короткое время. С другой стороны, комби
нированный труд осуществляется и в том случае, если, напр., к постройке 
здания приступают одновременно с разных концов, хотя бы кооперирующие 
работники совершали при этом один и тот же или однородный труд. При ком
бинированном рабочем дне в 144 часа предмет труда подвергается обра
ботке одновременно с разных сторон, так как комбинированный или кол
лективный рабочий имеет глаза и руки и спереди, и сзади, .обладает в извест
ной мере вездесущием. При этом совокупный продукт подвигается к  своему

244 ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ прибавочной  стоимости

12 «В зтом (т. е. когда один фермер употребляет на 300 акрах то же са
мое число рабочих, какое 10 мелких фермеров употребляют на 30 акрах 
каждый) заключается также преимущество значительного числа совместно 
действующих работников, которое нелегко уразуметь людям, не знакомым 
с делом на практике; в самом деле, кто станет оспаривать, что 1 относится 
к 4, как 3 относится к 12; однако на практике это положение не верно: 
во время жатвы и при некоторых других спешных работах дело идет лучше 
и успешнее, если соединит!» значительное число рук вместе; так, напр., 2 воз
чика, 2 нагрузчика, 2 подавальщика, 2 вагребалыцика и несколько человек 
на скирдах или на гумне сделают вдвое больше труда, чем то же самое 
количество рабочих рук, разделенных мелкими группами по отдельным 
фермам» («Ап Епцшгу птЬо Ше СоппеШоп ЪеШееп Ше ргевеп! рпее о! ргоу1- 
310пб апй Ше В12е о! Нагтв. Ву а Рагтег», Ьопйоп 1773, р . 7, 8).

13 Аристотелевское определение утверждает, строго говоря, что чело
век по самой своей природе есть гражданин городской республики. Для  
классической древности это столь же характерно, как для века янки опре
деление Франклина, что человек есть созидатель орудий.

14 «Следует кроме того заметить, что такое частичное разделение труда 
может иметь место даже в том случае, если все рабочие заняты одной 'и  
той же работой. Каменщики, напр., передающие кирпичи из рук в руки
на высокие леса, все выполняют одну и ту же работу, и тем не менее между 
ними существует своего рода разделение труда, которое заключается о 
том, что каждый из них перемещает кирпич на известном протяжении, 
и что все вместе доставляют его на место много быстрее, чем было бы в том 
случае, если бы каждый из них самостоятельно переносил кирпичи для 
себя на высокие леса» (Р. 8 к а г Ъ е к  ТМ опе йев пскевзез вос1а1ев, 2 -то  
ёск, Раг1э 1840, уо1. I, р. 97, 98).
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окончанию быстрее, чем в двенадцать двенадцатичасовых рабочих дней более 
или менее изолированных рабочих, которые вынуждены приступать к 
предмету труда более односторонне. Здесь одновременно созревают про
странственно различные части продукта.

. Мы подчеркиваем, что многие дополняющие друг друга рабочие совер
шают одинаковую или однородную работу, так как эта простейшая форма 
совместного труда играет крупную роль и в наиболее развитых видах коопе
рации. Если процесс труда сложен, то уже один факт объединения значитель
ной массы совместно работающих позволяет распределить различные опе
рации между различными рабочими, следовательно, совершать их одновре
менно и таким образом сократить рабочее время, необходимое для изготовления 
совокупного продукта15.
. Во многих отраслях производства бывают критические моменты, т. е. 

известные, определяемые самою природою рабочего процесса периоды вре
мени, в течение которых необходимо должен быть достигнут определенный 
трудовой результат. Если требуется, напр., остричь стадо овец или сжать 
и убрать известное количество моргенов хлеба, то количество и качество 
получаемого продукта зависит от того, будет ли данная операция начата 
и закончена в известный момент времени. Промежуток времени, в течение 
которого должен быть совершен процесс труда, предопределен здесь заранее, 
как, наир., при ловле сельдей. Отдельный человек не может выкроить из су
ток больше одного рабочего дня, скажем, в 12 часов, тогда как кооперация 
из 100 человек расширяет двенадцатичасовой день в рабочий день, вмеща
ющий в себе 1200 часов. Краткость срока труда компенсируется величиной 
массы труда,- (выбрасываемой в решительный момент на арену труда16. 
Своевременное получение результата зависит здесь от одновременного при
менения многих комбинированных рабочих дней, размеры полезного эф
фекта —  от числа рабочих; последнее однако всегда менее числа тех рабочих, 
которые, работая изолированно, смогли бы в течение того же самого времени 
произвести ту же самую работу. Недостаток в такого рода кооперации 
является причиной, почему на западе Соединенных штатов ежегодно пропа
дает масса хлеба, а в тех частях Ост-Индии, где английское владычество 
разрушило старую общину, масса хлопка17.

16 «Если требуется выполнить сложную работу, рзличные операции 
должны совершаться одновременно. Один делает одно, другой — другое, 
и все вместе способствуют достижению результата, который усилиями 
одного человека вовсе не мог бы быть осуществлен. Один гребет, в то время 
как другой правит рулем, третий забрасывает сеть или бьет рыбу гарпу
ном, — и рыбная ловля дает результат, который не был бы возможен без 
такого объединения усилий» (Б  е в 1 и 1 1 с1е Т г а с у ,  ТгаИё с!е 1а Уо1опШ 
е! с!е вен еНеСв, Рапв 1826, р . 78).

16 «Выполнение их (земледельческих работ) в решительный момент 
имеет огромную важность» («Ап Ёпцшгу шСо Ше СоппесШш ЪеШееп гЬе 
ргевеп! рпсе е!с.», р. 9). «В земледелии нет более важного фактора, чем 
фактор времени» (1 Л е Ы § , ЦеЪег ТЬеопе иий Ргахш т  бег ЬапйтогС- 
всЬаЙ,, 1856, 8 . 23).

17 «Дальнейшее зло такого рода, что его едва ли кто-либо мог бы ожи
дать в стране, которая вывозит труда более, чем всякая иная страна мира, 
за исключением, быть может, Китая и Англии, — а именно, невозмож
ность найга достаточное- количество рабочих рук для собирания хлопка. 
Результатом этого является, тот факт, что значительная часть урожая 
остается несобранной, а другую часть его собирают с земли, после тою 
как хлопок -уже осыпался и вследствие этого потерял надлежащий цвет
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Кооперация, с одной стороны, позволяет расширять простраиствспную. - 
сферу Труда, и потому при известных процессах труда ее требует уздр; 
самое расположение предметов труда в пространстве; так, наир,, она необ;1

осушительных работах, постройке плотин, работах по проходима при
шению, при проведении каналов, грунтовых, железных дорог и т. п.
О другой стороны, кооперация позволяет относительно, т. е, по сравнению 
с .масштабом производства, пространственно сузить область производства, 
Это ограничение пространственной сферы труда при одновременном расширен 
нии сферы его воздействия, позволяющее сберечь значительную часть непроиз
водительных издержек производства (&шх !га§), порождается соередото* 
чением массы рабочих, слиянием различных процессов труда и концентру* 
лией средств, производства1Б.

I ., По сравнению с равновеликой суммой отдельных индивидуальных рабо- 
чих дней, комбинированный рабочий день производит ббльшие массы потреби: ' 

тельных стоимостей и уменьшает поэтому рабочее время, необходимое для до-- 
стижения известного полезного эффекта, В  каждом отдельном случае такре 
'повышение производительной силы труда может достигаться различными» 
' способами: или повышается механическая сила труда, или расширяется про
странственно сфера ее воздействия, или арена производства пространственно 

[ суживается по сравнению с масштабом производства, или в критический • 
момент приводится в движение большое количество труда в течение корот
кого промежутка времени, или пробуждается соперничество отдельных лиц 
и напрягается их апш а! зрщ ! [жизненная энергия], или однородные опе
рации многих людей получают печать непрерывности и Многосторонности, или 
различные операции начинают выполняться одновременно, или средства про
изводства экономизируются благодаря их совместному употреблению, или 
индивидуальный труд приобретает характер среднего общественного труда; 
Но? во всех этих случаях специфическая производительная сила комбинирован
ного рабочего дня есть обвеш енная производительная сила труда, иди про-' 
нзводительная сила общественного труда. Она возникает из самой кооперации,
В. планомерном сотрудничестве с другими рабочий стирает индивидуальные 
границы и развивает свои родовые потенции "  * 18 1919

иго

■ ш

■«

и отчасти сгнил, так что вследствие недостатка рабочих рук в надлежащее 
врезая плантатор фактически вынужден лишиться большой доли того уро
ж а я , на который с  такою жадностью устремлены взоры Англии» (В с и р а 1 
Н  и г к а  г и, Ш -МопШу С)уег1аш] В итш агу о! 22-пб Ли1у, 1861).

18 «Благодаря процессу  Земледелия все то, — а быть-может, и еще 
более значительное, —  количество.капитала и труда, которое употреблялось 
некогда для поверхностной обработки 500 акров, сосредоточивается теперь 
для  более основательного возделывания 100 акров». Хотя «по отношению 
к количеству применяемого капитала и труда пространство и сократилось, 
сфера производства расширилась по сравнению с той сферой производства, 
рамками которой ограничивалась прежде деятельность каждого отдельного 
самостоятельного деятеля производства» (В . Л о п е з ;  Ап Евзау он Ше 
ВМпЪШлоп о! \УеаШ1. РаП  I .  Оп Ееп1, Ьопбоп 1881, р. 161, 169).

19 «Сила каждого человека ничтожна, но соединение этих ничтожных 
сил создает общую силу, более крупную , чем сумма этих частичных сил, 
так что силы самым своим объединением, могут уменьшить время и увели
чить сферу своего действия» (а , К . С а г И , прим, к  Р . V е г г 1, МебИагюп! 
ви11а Есопопна Ро1Шса) (впервые издана в 1773 г.), в издании итальян
ских экономистов ( СнаВо б г, РагЬе -Мойегпа, у о 1 .  XV, р . 196).

Добавление к  фрапцузстюму издашло: «Общий труд достигает результа
тов, которых никогда не мог бы дать труд отдельного рабочего. По мере того,

1
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4 Если рабочие не .могут вообще вступить в процесс непосредственного 
сотрудничества, раз они не находятся вместе, если поэтому их скопление 
в определенном пункте есть условие их кооперации, то, с другой стороны, 
наемные рабочие могут кооперировать лишь в том случае, если один и тот 
же капитал, один и тот же капиталист применяет их одновременно, т. е. 
одновременно покупает их рабочие силы. Следовательно, совокупная стои
мость этих рабочих е й , или суш а  заработной.-маты рабочих за день, педелю 
и т, д. должна уже находиться в кармане капиталиста раньше, чем самб эти 
рабочие силы будут Объединены в процессе производства. Для того, чтобы 
оплатить труд 300 рабочих сразу, хотя бы за 'один только день, требуется 
большая затрата капитала, чем для того, чтобы оплачивать неделя за неде
лей труд меньшего числа рабочих в течение целого года. Таким образом число 
кооперирующих рабочих, или масштаб кооперации, зависит прежде всего от 
величины" того капитала, который отдельный капиталист может затратить на 
покупку рабочей Силы, т. е, от того, в каких размерах каждый отдельный ка- 
ииталист располагает средствами существования многих рабочих.

И  это относится не только к  переменному, но и к  постоянному капиталу. 
Например, затрата сырого материала- для капиталиста, имеющего 300 ра
бочих, в 30 раз больше, чем затрата каждого из тридцати капиталистов, имею
щих по 10 рабочих. Стоимость и масса того материала, из которого состоят 
совместно применяемые средства труда, растут, правда, не в-такой пропорций, 
как число занятых рабочих, однако они растут все же весьма значительно. 
Таким образом концентрация значительных масс средств производства в-руках 
отдельных капиталистов есть материальное условие кооперации наемных ра
бочих, и размеры кооперации, или .масштаб производства, зависят от степени 
этой концентрации.

Первоначально известная минимальная величина индивидуального капи
тала была необходима для того, чтобы число одновременно эксплоатируеыых 
рабочих, а следовательно, и масса производимой ими прибавочной стоимости, 
были достаточны для освобождения самого эксплоататора от ручного' труда, 
для превращения мелком мастера' в капиталиста, для того, чтобы формально 
создать капиталистическое отношение. Теперь этот -минимум является мате
риальным условием превращения многих, раздробленных, независимых друг 
от друга индивидуальных процессов труда в один комбинированный обще
ственный процесс труда.

Равным образом, первоначально господство капитала над трудом было 
лишь формальным следствием того, что рабочий трудится не для себя, а для 
капиталиста, и, следовательно, под надзором капиталиста. С развитием ко
операции многих наемных рабочих господство капитала становится необходи
мым для выполнения самого процесса труда, действительным условием про

кате увеличивается численность человечества, продукты объединяемых ра
бот начинают на много превосходить ту сумму, которая получилась бы по
средством простого сложения в итоге этого увеличения... В сфере механи
ческих искусств и научных работ человек может фактически сделать в один 
день больше, чём отдельный индивидуум-в течение всей своей жизни. Поло
жение математиков, что" целое равно сумме еГо частей, в применении к  на
шему предмету неправильно. По отношению к труду, этому великому устою 
существования человечества, можно сказать, что продукт объединенных 
усилий значительно превосходит все, чего могли бы когда-либо достигнуть 
усилия разъединенных индивидуумов» (ТЪ. 8 а (Н е г, Тйн Ван/ о( Рорц- 
1аМоп, Ьопйоп 1850). Г



изводства. Команда капиталиста на поле производства делается теперь столь 
же необходимой, как команда генерала на поле сражения.

Всякий непосредственно общественный или общий труд нуждается в боль
шей пли меньшей степени в управлении, которое устанавливает гармонию 
между индивидуальными деятельностями и выполняет общие функции, воз
никающие из движения всего производственного тела в отличие от движения 
его самостоятельных органов. Отдельный скрипач сам управляет собою, оркестр 
нуждается в дирижере. Функции управления, наблюдения и гармонизации 
делаются функциями капитала, как только подчиненный ему труд стано
вится кооперативным. Но как специфическая функция капитала, функция 
управления приобретает известные характерные особенности.

Прежде всего, движущим мотивом и определяющей целью капиталисти
ческого процесса производства является возможно большее самовозрастание 
стоимости капитала20, т. е. возможно большее производство прибавочной 
стоимости и, следовательно, возможно большая эксплоатация рабочей силы ка
питалистом. Вместе с ростом массы одновременно занятых рабочих растет и их 
сопротивление, а следовательно, неизбежно растет и давление капитала, на
правленное на то, чтобы подавить это сопротивление. Управление капиталиста 
есть не только особая функция, возникающая из самой природы обществен
ного процесса труда и входящая в состав этого последнего, оно есть в то зде 
время функция эксплоатащш этого общественного процесса труда и, как 
таковая, обусловлена неустранимым антагонизмом между эксплоататором 
и сырым материалом его эксплоатации. Далее, по мере того как растут раз
меры средств производства, противостоящих наемному рабочему как чуждя 
собственность % растет необходимость контроля над их целесообразным при
менением 21. Кроме того, кооперация наемных рабочих есть только результат 
деятельности капитала, применяющего этих рабочих одновременно. Связь их 
функций, их единство как производительного коллективного тела лежит 
вне их самих, в капитале, который их связывает и сдерживает вместе. Поэтому 
связь их работ противостоит им идеально как план, практически как автори
тет капиталиста, как власть чужой воли, подчиняющей их деятельность 
своим целям.

Таким ^образом по своему содержанию капиталистическое руководство 
носит двойственный характер, соответственно двойственности самого под
чиненного ему производственного процесса, который, с одной стороны, есть 
общественный процесс труда, имеющий целью изготовление продукта, с дру
гой стороны —  процесс самовозрастания капитальной стоимости. По форме
--------------— -------------  я

20 «Прибыль... единственная цель производства» (Л. V а п й е  г П  п 6, 
Мопеу апвтегв а11 ТЪшдв, Ьопйоп 1734, р . Н ).

21 Газета английских филистеров, «8рес1а1ог», сообщает в нумере от 
3 июня 1866 г ., что после учреждения между капиталистами и рабочими 
своего рода товарищества в манчестерской компании для производства 
проволоки «первым результатом было внезапное уменьшение расточения 
материалов, так как люди поняли, что им, как и всяким другим собствен
никам, незачем портить свое собственное имущество, а после легкомыслен
ных долгое расточение материала является, быть может, величайшим ис
точником потерь в промышленности». Та же самая газета открывает 
следующий коренной недостаток в рочдэльских кооперативных опытах: 
«Они показали, что рабочие ассоциации могут успешно заведывать лав
ками, фабриками и почти всеми формами промышленности, они чрезвы
чайно улучшили положение самих рабочих, но (!) они вовсе не оставляют 
заметного места для капиталиста». Какой ужас!
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своей капиталистическое руководство деспотично. По мере развития коопера
ции в широком масштабе и Деспотизм этот развивает своеобразные, присущие 
ему формы. Как мы уже видели, капиталист освобождается от ручного труда, 
как только капитал его достигает той минимальной величины, при которой 
становится' возможным капиталистическое производство в собственном смысле 
этого слова. Подобным же образом и функция непосредственного и постоян
ного надзора за отдельными рабочими и группами рабочих переходит затем 
к особой категории наемных работников. Как армия нуждается в иерархии воен
ных командиров, точно так же для массы рабочих, объединенной совмест
ным трудом под командой одного и того же капитала, нужны промышленные 
обер-офицеры (управляющие, шапа^еге) и унтер-офицеры (мастера, {огетеп, 
оуейоокегв, сонке-тайгеа), распоряжающиеся во время процесса тру
да от имени капитала. Работа надзора закрепляется как их исключитель
ная функция. Сравнивая способ производства независимых крестьян или 
самостоятельных ремесленников с плантаторским хозяйством, покоящимся на 
рабстве, экономист причисляет эту работу надзора к 1аих М в  [нехозяй
ственным 'издержкам] производства2!а. Напротив, рассматривая капитали
стический способ производства, он отожествляет функцию руководства, выте
кающую из самой природы общественного процесса труда, с той же самой 
функцией, поскольку она вытекает из капиталистического, а следовательно, 
из антагонистического [основанного на противоречиях] характера этого про
цесса22. Капиталист не потому является капиталистом, что- он управляет 
промышленным предприятием, —  наоборот, он становится руководителем про
мышленности потому, что он капиталист. Высшая власть в промышленности 
становится атрибутом капитала подобно тому, как- в феодальную эпоху 
высшая власть в военном деле и в суде была атрибутом земельной собствен
ности228.

Рабочий является собственником своей рабочей силы лишь до тех пор, 
пока он в качестве продавца последней торгуется с капиталистом, но он мо
жет продать лишь то, чем он обладает, лишь свою индивидуальную, еди
ничную рабочую силу. Это обстоятельство ничуть не изменяется от того, что 
капиталист закупает 100 рабочих сил вместо одной, заключает контракт не 
с одним рабочим, а с сотней независимых друг от друга рабочих. Капиталист 
может употреблять эти 100 рабочих, не устанавливая между ними кооперации. 
Следовательно, он оплачивает стоимость 100 самостоятельных рабочих сил, 
но не оплачивает комбинированной рабочей силы сотни. Как независимые

21а Профессор Кэрнс, указав на «вирепШепйепсе о! 1аЪоиг» («надзор 
за трудом») как на характерную черту рабского труда в южных штатах 
Северной Америки, продолжает: «Крестьянин-собственник (севера), при
сваивающий себе весь продукт своей земли, не нуждается в иных стимулах 
для труда. Всякая надобность в надзоре здесь совершенно устранена» 
( С а 1 г п е 8, ТЪе 81ауе Ротеег, Ьопйоп 1862, р . 48, 49).

22 Сэр Джемс Стюарт, который вообще прекрасно разбирается в ха
рактерных общественных особенностях различных способов производства, 
замечает: «Почему же крупные предприятия в промышленности разрушают 
частные предприятия, как не потому, что они ближе подходят к  упрощен
ности рабства?» («Ргшс1р1е8 о! Ро1Шса1 Есопоту», Ьопйоп 1767, у о 1 .  I , 
р. 167, 168).

22а Опост Конт и его школа могли бы поэтому доказывать вечную не
обходимость существования феодального господства с таким же основа
нием, с каким они делали, это по отношению к господству капиталисти
ческому.



личности, рабочие являются индивидуумами, вступившими в определенной 
отншрение к  одному и току же капиталу, но не друг к  другу. И х коовдрййя 
начинается лишь в процессе труда, но в процессе труда они уже перестают 
принадлежать самим себе. Вступив в-эту область, они сделались частью- на
питала. Как кооперирующие между собой рабочие, как члены одного равви- 
вающего деятельность организма, они представляют дищь особые способы, 
существования капитала. Поэтому та производительная сила, которую разни- 1 
вает рабочий как общественный рабочий, есть производительная сила каш» 
тала. Общественная производительная сила труда развивается безвозмездно, 
как только рабочий поставлен в определенные условия, а капитал как раз 
И ставит его в эти условия. Так как общественная производительная сила тру» 
да ничего не стоит капиталу, так так, с другой стороны, она не разви
вается рабочим, пока его труд не принадлежит капиталу, то она кажется 
производительной силой, принадлежащей капиталу по самой его природе, 
имманентной капиталу производительной силой.

В колоссальном масштабе значение простой кооперации обнаруживается 
в тех гигантских сооружениях, которце были воздвигнуты древними азиат
скими народами, египтянами, этрускам  и т. д. «В старые времена случалось,, 
что эти азиатские государства за погашением расходов на свои граж
данские и военные надобности оказывались обладателями некоторого избытка 
средств существования, который они могли употреблять на сооружение ве
ликолепных или общеполезных зданий. Благодаря тому, что в их вдастй 
находились рабочие руки почти всего неземледедьческого населения, и благо
даря тому, что исключительное право распоряжаться указанными избытками 
принадлежало монарху и жрецам, они располагали средствами для возведения 
тех мощных монументов, которыми они наполнили страну... При постановке 
колоссальных статуй и переноске Огромных тяжестей, передвижение которых 
вызывает изумление, применялся почти исключительно человеческий труд 
самым расточительным образом. Для этого достаточно было большого числа 
рабочих и сосредоточения их усилий. Так из глубины океана поднимаются 
мощные коралловые рифы и образуют острова и сушу, несмотрй на то, что 
каждый индивидуальный участник (беробВату) этого процесса ничтожен, 
слаб и жалок. Неземледельческие рабочие азиатской монархии могли внесли 
в дело почти исключительно одни только свои физические индивидуальные 
силы, но самая их численность была силой, и мощь единого управлений. 
этими массами положила начало вышеупомянутым гигантским сооружениям. 
Только благодаря концентрации в руках одного или немногих лиц тех доходов, 
на счет которых жили рабочие, были возможны такого рода предприятия»23. 
Эта власть азиатских й египетских царей или этрусских жрецов и ' т. и. пе
решла в современном обществе к  капиталисту, причем безразлично, вы
ступает ли этот последний как отдельный капиталист или как капиталист 
комбинированный, как в акционерных обществах.

Те формы кооперации, господство которых в процессе труда мы находим 
на первых ступенях человеческой культуры, напр. у охотничьих народов V*

•»
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23 К . Д о п е в ,  ТехШоок о! ЬесШгев еВс., НегЫогс! 1852, р. 77, 78, Старо» 
ассйрийскйе, египетские и т. п. коллекции в Лондоне и др. европейских 
столицах делают пас свидетелями этих кооперативных процессов труда.

22а 1лпе-цеТ в своей «ТЬбопе йез 1лле еду Пев», быть может, не без осно
вания называет охоту первой формой кооперации, а  охоту на люДей 
(войну) —  первой формой охоты.

<
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или в земледельческих общинах Индии, покоятся, с одной стороны, на общем 
владении условиями производства, с другой стороны^ на том, что отдельный 
индивидуум не порвал еще пуповины, связывающей его с племенем или об
щиной, и снаян с ним столь же тесно, как отдельная пчела с пчелиным 
ульем. То и другое отличает эти формы кооперации от кооперации капита
листической. Спорадическое [в единых случаях] применение кооперации в 
крупном масштабе в античном мире, в средних веках и современных колониях 
покоится на отношениях непосредственного господства и подчинения, обыкно
венно на рабстве. Напротив, капиталистическая форма кооперации уже с са
мого начала предполагает свободного наемного рабочего, продающего свою 
рабочую силу капиталу. Однако исторически она развивается, как противо
положность крестьянскому хозяйству и самостоятельному ремесленному про
изводству, независимо от того, обладает ли это последнее цеховой формой 
или нет24. По отношению к этим формам капиталистическая кооперация 
выступает не как особая историческая форма кооперации, но самый принцип 
кооперации противопоставляется им как характерная для капиталисти
ческого процесса производства и составляющая его специфическую особен
ность историческая форма.

Подобно тому, как общественная производительная сила труда, разви
ваемая кооперацией, принимает вид производительной силы капитала, точно 
так же и сама кооперация противостоит процессу производства отдельных 
самостоятельных работников или мелких мастеров и как специфическая 
форма капиталистического процесса производства. Таково первое изменение, 
претерпеваемое действительным процессом труда при его подчинении капи
талу. Изменение это совершается совершенно стихийно. Его предпосылка.— 
одновременное применение значительного числа наемных рабочих в одном и 
том же процессе труда —  образует исходный пункт капиталистического произ
водства. Без этого условия невозможна самое существование капитала. Итак, 
если, с одной стороны, капиталистический способ производства исторически 
необходим для превращения процесса труда в общественный процесс, то, 
с другой стороны, эта общественная форма процесса труда представляется 
методом, который применяется капиталом с целью выгоднее эксплоатировать 
труд путем повышения его производительной силы,

В  рассмотренном нами до сих пор простом своем виде кооперация Совпа- ’ 
дает с производством в расширенном масштабе, но не образует еще проч
ной формы, характеризующей особую эпоху в/развитии капиталистического 
способа производства. В лучшем случае приблизительно такое значение ей 
может быть приписано лишь в организованных по ремесленному тину первых 
зачатках мануфактуры25 26 и в том виде крупного земледелия, который по

24 К ак мелкое крестьянское Хозяйство, так и производство самостоя
тельных мелких ремесленников частью составляют базис феодального спо
соба производства, частью исе, после его разложения, продолжают суще
ствовать наряду с капиталистическим производством. В то же время они 
представляют экономическую основу классического общества в наиболее 
цветущую пору его существования, когда первоначальное восточное общин
ное владение уже разложилось, а рабство'еще не успело овладеть производ
ством в сколько-нибудь значительной степени.

26 «Разве соединение искусства, трудолюбия и соревнования многих 
па одной и той же работе не есть способ усовершенствовать эту работу? ’ 
И разве Англия могла бы каким-либо иным способом довести свою шер
стяную мануфактуру до столь вьюокого совершенства?» (В о Г к е  1 о у , ТЬе 
ОиегаЩ Ьопбоп 1750, р . 56, § 521).



своему типу соответствует мануфактурному периоду, существенно отличаясь 
от крестьянского хозяйства лишь массой одновременно применяемых рабочих 
и размерами концентрированных средств производства. Простая коггерация 
всегда является господствующей формой в тех отраслях производства, где 
капитал оперирует в широком масштабе, а разделение труда и машины не 
играет еще заметной роли.

Кооперация остается основной формой капиталистического способа про
изводства, хотя в своем простом виде она сама представляет лишь особую, 
форму наряду с другими, более развитыми ее формами.

ГЛ АВА  Д ВЕН АД Ц АТАЯ  

Р А З Д Е Л Е Н И Е  Т Р У Д А  И  М А Н У Ф А К Т У Р А

1. Двоякое происхождение м ануф актуры

Кооперация, основанная на разделении труда, создает свою классиче
скую форму в мануфактуре. Как характерная форма капиталистического про
цесса производства, она господствует в течение мануфактурного периода в 
собственном смысле этого сло«а, т. е. приблизительно с половины X V I сто
летия до последней трети X V III.

Мануфактура возникает двояким способом.
/ В  первом случае в одной мастерской под командой одного и того яге ка- 
гпиталиста объединяются рабочие разнообразных сампстпятвлыгнх ремеслу 
в_предрдах которых протекает весь процесс выработки продукта вплоть 
ецмшичательной зрёлосшГТак. наир., карета была первоИачалшгГпбп^  
продуктом' работ- большого числа независимых ремесленников: каретника, 
шорника, портного, слесаря, медника, токаря, позументщика, стекольщика, 
маляра, лакировщика, позолотчика и т. д. Каретная мануфактура объединяет 
всех этих различных ремесленников в одной мастерской, где .они совместно 
совершают свою работу. Конечно карету нельзя позолотить раньше, чем 
она сделана. Но если одновременно производится много карет, то часть их 
может непрерывно подвергаться золочению, в то время как другая часть 
пробегает более ранние фазы процесса производства. Пока мы остаемся еще 
на почве простой кооперации, которая находит готовым свой человеческий 
и вещный материал. Но скоро наступает существенное изменение. Портной, 
слесарь, медник и т. д., раз он занимается только каретным делом, теряет 
мало-по малу привычку, а вместо с тем и способность заниматься .своим ста
рым ремеслом в его полном объеме. С другой стороны, его односторонняя 
деятельность в пределах этой суженной сферы приобретает теперь наиболее 
целесообразные формы. Первоначально каретная мануфактура представляла 
комбинацию самостоятельных ремесл. Постепенно производство карет разде
ляется на различные частичные операции, каждая из которых кристаллизуется 
в виде исключительной функции рабочего-специалиста, и совокупность кото
рых выполняется союзом таких частичных рабочих. Подобным же образом су
конная мануфактура и целый ряд других мануфактур возникли путем комбини
рования различных ремесл под управлением одного и того ню капитала 26 . 26
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26 Чтобы указать более современный пример этого способа образо
вания мануфактуры, приведем следующую цитату. Шелкопрядение и  шелко-Ч _
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Но мануфактура возникает и противоположным путем. Многие ремеслен
ники, выполняющие одну и ту же или однородную работу, напр. делающие 
бумагу, шрифт или иголки, объединяются одним капиталистом в общей ма
стерской. Это —  кооперация в ее простейшей форме. Каждый из этих ремес
ленников (быть может, с одним или двумя подмастерьями) изготовляет весь 
товар, т. е. совершает последовательно различные операции, необходимые 
для его изготовления. Труд его сохраняет свой старый ремесленный характер. 
Однако внешние обстоятельства заставляют вскоре иначе использовать сосре
доточение рабочих в одном помещении и одновременность их работ. Так, напр., 
принимаются меры к  тому, чтобы в течение данного времени было доставлено 
большее количество готового товара. Труд поэтому разделяется. Вместо того 
чтобы поручать одному и тому яге ремесленнику последовательное выполнение 
различных операций, операции эти отделяются одна от другой, изолируются, 
располагаются в пространстве одна рядом с другой, причем каждая из них 
поручается отдельному ремесленнику и все вместе одновременно выполняются 
кооперирующими работниками. Это случайное разделение повторяется, обна
руживает свои специфическое преимущества и мало-по-малу окостеневает 
в виде систематического разделения труда. Из индивидуального продукта 
самостоятельного ремесленника, выполняющего многие операции, товар пре
вращается в общественный продукт союза ремесленников, каждый из которых 
выполняет непрерывно лишь одну и ту же частичную операцию. Те же самые 
операции, которые сливались между собой в ряд последовательных работ, вы
полняемых немецким цеховым мастером бумажного производства, в голланд
ской бумажной мануфактуре становятся самостоятельными и протекают здесь 
одновременно как частичные операции многих кооперирующих рабочих. Нюрн
бергский цеховой мастер, изготовляющий иголки, образует основной элемент 
английской игольной мануфактуры. Но в то время, как нюрнбергский ремес
ленник последовательно производит одну за другой, быть может, 20 операций, 
в английской мануфактуре работают одновременно 20 ремесленников, выпол
няя каждый лишь одну из 20 операций, причем сообразно указаниям опыта 
операции эти еще более расщепляются, изолируются и обособляются как исклю
чительные функции отдельных рабочих.

Итак, мануфактура двояким путем возникает, образуется из ремесла. С 
одной стороны, она исходит из комбинации разнородных самостоятельных 
ремесл, которые утрачивают свою самодеятельность, делаются односторон-

ткачество в Лионе и Ниме «носят совершенно патриархальный характер; 
эти отрасли промышленности занимают много женщин и детей, но не над
рывают их сил и не вредят их здоровью; работники остаются в своих пре
красных долинах Дромы, Вара, Изеры, Воклюзы, разводя червей и раз
матывая их коконы; никогда производство это не принимает характер 
настоящей фабрики. При ближайшем рассмотрении... принцип разделения 
труда обнаруживает здесь своеобразные особенности. Существуют специа
листы мотальщицы, сучильщики, красильщики, шлихтовальщики и, на
конец, ткачи; но они не соединены в одном и том же здании и не зависят 
от одного и того же хозяина; все они работают самостоятельно» (А. В 1 а п- 
ц и 1, Соигв й ’Есопоппе тйинЬпеПе. КесиеПН раг А. ВЫ ве, Рапа 1838—39, 
р. 79). С того времени, как Бланки написал это, произошли перемены, и часть 
рабочих, некогда независимых, уже объединена теперь на фабриках. 
[«А с тех пор, как Маркс написал это, — отмечает здесь Энгельс в 4-м из
дании, — на этих фабриках утвердился механический ткацкий станок 
и быстро вытесняет ручной. Крефельдской шелковой промышленности пред
стоит та же участь».]
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шши в такой степени* в какой это необходимо для того, чтобы они могли стать 
дополняющими друг друга частичными операциями в процессе произволе® 
одного и того же товара. С другой стороны, мануфактура исходит аз шов 
рации однородных .ремесленников, разлагает данное индивидуальное ремесло 
на различные обособленные операции, изолирует эти последние и делает 
самостоятельными в такой степени, в какой это необходимо для того, чтобв 
каждая из них могла стать исключительной функцией особого рабочего. По
этому* с одной стороны, мануфактура вводит в процесс производства .раздел*! 
ние труда или развивает его далее, с другой стороны, она комбинирует ремесч 
ла, бывшие раньше самостоятельными. Но, каков бы ни был ее исход 
пункт в том или другом частном случае, ее конечная форма всегда'одна и та 
же: производственный механизм, органами которого являются люди. ■/

Для правильного понимания разделения труда в мануфактуре суще* 
Ствешю - обратить внимание на следующие пункты. Прежде всего расчлене* 
ние процесса производства на его особые фазы совершенно совпадает в данном 
случае с разложением ремесленной деятельности на ее различные частичные 
операции. Является ли такая операция сложной или простой, она во всяком 
случае сохраняет свой ремесленный характер и, следовательно, зависит щ  
силы, ловкости, быстроты каждого отдельного рабочего, от его умения обра
щаться со своим инструментом. Базисом остается ремесло. Этот узкий техни
ческий базис исключает возможность действительно научного расчленения 
процесса производства, так как каждый частичный процесс, через который 
проходит продукт, должен быть выполнен как частичная ремесленная работа. 
Именно потому, что ремесленное искусство остается таким образом основой 
процесса производства, каждый рабочий приспособляется исключительно к  от
правлению одной частичной функции, и рабочая сила его на всю его жнзйН 
остается органом этой частичной функции. Наконец разделение труда уже 
само по себе есть особый вид кооперации, и многие его преимущества вытекают 
из общего существа кооперации вообще, а не из данной ее особенной формы*

- М
2. Частичный рабочий и его орудие

Приступая к ближайшему анализу, мы должны прежде всего констати
ровать тот очевидный факт, что рабочий, выполняющий всю жизнь одну и 
ту же простую операцию, превращает все свое тело в ее автоматически одно
сторонний орган и потому употребляет на нее меньше времени, чем ремес
ленник, совершающий попеременно целый ряд операций. Но комбинированный 
коллективный работник, образующий живой механизм мануфактуры, сострит 
исключительно из таких односторонних частичных рабочих., Таким образом 
по сравнению с самостоятельным ремеслом здесь в течение более короткой) 
времени производится больше продукта, т. е. производительная сила труда 
повышается27. Самый метод данной частичной работы совершенствуется 
вследствие того, что она становится самостоятельной, исключительной функ
цией определенного рабочего. Постоянное повторение одной и той же не
сложной операцни и сосредоточение внимания в этой узкой области научают

-7 «Чем больше труд сложной мануфактуры разделен между различ
ными частичными работниками, тем лучше он выполняется, тем больше 
его напряженность и тем меньше Потеря времени и труда» («ТЬо АбуапСа- 
§еэ о! Ше ЕаеЫпсИа Тгабе», Ьопбоп 1*720, р . *71)«

!
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овдщшш путем достигать искомого полезного результата с наименьшей за
тратой силы. А  так как все время различные поколения рабочих стал
киваются между собрю на почве совместного труда в одних и тех же 
мануфактурах, то 'приобретенные указанным путем приемы технического 
искусства быстро укрепляются, накопляются и передаются новым поко-
ДСВШМ '

Мануфактура, воспроизводя внутри мастерской и систематически разви
вая, до,-крайних пределов то естественное разделение промышленного труда, 
которое она находит в обществе, тем самым создает виртуозность [мастер
ство] частичных рабочих. С другой стороны, совершаемое ею превращение 
частичной работы в жизненное призвание одного человека соответствует стре
млению прежних общественных формаций сделать ремесло наследственным, 
окостенить его в виде каст или в виде цехов, раз определенные, исторические 
условия создают изменчивость индивидуумов, не допускающую образования 
каст. Касты и цехи возникают под влиянием такого же естественного закона, 
какой регулирует, напр., распадение животных и растений на виды и раз
новидности, —  с той лишь разницей, что на известной ступени развития 
наследственность каст и исключительность цехов декретиру ется, кроме того, 
в качестве общественного закона20.

«Муслин из Дакки по своей тонкости, ситцы и другие материи из Короман- 
деля но своему великолепию и прочности красок никогда еще не были 
превзойдены. И  тем не менее они производятся без капитала, без машины, 
без разделения труда в их производстве не применяется ни один из тех 
методов, которые доставляют такие преимущества европейской фабрикации. 
Ткачеством занимается ремесленник-одиночка, изготовляющий ткань по за
казу потребителей и работающий на станке самой простой конструкции, 
состоящем иногда из грубо сколоченных деревянных брусков. У  него нет 
даже никакого приспособления для натягивания основы, и потому станок 
должен все время оставаться растянутым во всю свою длину; вследствие 
этого он так неуклюж и занимает так много места, что не помещается в 
хижине производителя, который совершает поэтому свою работу на от
крытом воздухе, прерывая ее ори каждой неблагоприятной перемене по
годы» 30. 28 29

28 «Легкий труд есть' унаследованное искусство». (ТЬ. Н о й § 8 к 1 и 
Рори1аг Ро1Шса1 Есопоту, Ьопйоп 1827, р. 48).

29 «Искусства.,, достигли в Египте татоке.значительной степени совер
шенства. Ибо только в одной этой стране ремесленникам отнюдь не раз
решалось браться за занятия, свойственные другим классам граждан, но они 
должны были заниматься, исключительно той профессией, которую закон 
наследственно закреплял за их родом-... У других народов мы находим, 
что ремесленники разделяют свое внимание между слишком разнородными 
предметами... То они пытаются обрабатывать землю, то берутся за тор
говые дела, до занимаются двумя или тремя искусствами сразу. В свобод
ных государствах они обыкновенно бегают на народные собрания... Напро
тив, в Египте каждый ремесленник, вмешивающийся в государственные 
дела Или занимающийся одновременно несколькими искусствами, подвер
гается тяжелым наказаниям. Таким образом ничто не может помешать ему 
сосредоточиться на своей профессии... К тому зке, унаследовав многие пра
вила от предков, они ревностно стараются изобретать новые улучшения» 
(Ш  о йо ги  в В1си1ив ,  ШйГотсЬе ВШНоГЬек, Вй. I, Кар. 74).

39 «БМог1са1 анй йееспрЫче АсеоипЬ о! ВгШвЬ 1нй1а еЬс.» Ъу Нй^Ь Миг- 
гау,Йашсв ШШоп еГс., ЕгДпЪигеД 1832, то1. II, р. 449. Индийский ткацкий 
станок очень высок, так как основа натягивается на нем вертикально
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Лишь унаследованная, накопленная из поколения в поколение, специаль
ная сноровка сообщает индусу, как ц пауку, его виртуозность. Й  все же 
по сравнению с большинством мануфактурных рабочих такой индусский ткач 
совершает очень сложный труд.

Ремесленник, совершающий один за другим различные частичные про
цессы, из которых складывается производство продукта, должен то переходить 
с места на место, то переменять инструменты. Переходы от одной операции 
к другой прерывают течение его труда и образуют, так сказать, поры [про-' 
межутки] в его рабочем дне. Эти поры спадаются, если он в течение целого дня 
непрерывно выполняет одну и ту же операцию, они исчезают в той же 
мере, в какой уменьшается изменчивость его операции. Повышение произво
дительности труда вызывается здесь или увеличенной затратой рабочей 
силы в течение данного промежутка времени, т. е. растущей интенсивностью 
труда, или уменьшением непроизводительного потребления рабочей силы. 
А  именно, избыточная затрата сил, вызываемая каждым переходом от покоя 

" к  движению, компенсируется большею продолжительностью труда раз достиг
нутой нормальной быстроты. С другой стороны, непрерывная монотонность 
работы ослабляет напряженность внимания и подъем энергии, так как лишает 
рабочего того отдыха и возбуждения, которые создаются самым фактом пе-- 
ремены деятельности.

Однако производительность труда зависит не только от виртуозности ра
ботника, но также и от совершенства его орудий. Орудия одного и того же 
рода, наир, инструменты режущие, сверлящие, толкающие, ударяющие 
И т. д., употребляются в различных процессах труда, и, с другой стороны, 
в одном и том же процессе труда один и тот нее инструмент служит для раз
личных операций. Но с того момента, когда различные операции данного 
процесса труда обособились друг от друга, причем каждая частичная опера
ция ■ в руках частичного рабочего приняла возможно более совершенную, 
а следовательно, и исключительную форму, —  с этого момента возникает 
необходимость изменений в орудиях, служивших ранее для различных целей. 
Направление этого изменения формы выясняется на опыте, который пока
зывает, какие именно особые трудности представляет пользование орудиями 
в их неизмепившейся! форме. Диференцирование [разделение на различные, 
виды] рабочих инструментов, благодаря которому инструменты одного и того 
же рода принимают прочные формы, особые для каждого особого их примене
ния, и их специализация, благодаря которой каждый такой обособленный ин-- 
струмент в полной мере проявляет свою дееспособность лишь в руках специ
фического частичного работника, —  таковы характерные особенности ману
фактуры. В одном Бирмингаме изготовляется до 500 разновидностей молот
ков, причем не только каждый из них служит для особого производствен
ного процесса, но зачастую данная совокупность разновидностей служит лишь • 
для отдельных операций одного и того же процесса. Мануфактурный период 
упрощает, улучшает и умножает рабочие инструменты путем приспособления 
их к  исключительным обособленным функциям частичных рабочих31. Тем

31 Относительно естественных органов растений и животных Дарвин 
в своей сделавшей эпоху работе: «Происхождение видов», говорит: «При
чина изменчивости органов в тех случаях, когда один и тот же орган вы
полняет различные работы, заключается, быть может, в том, что здесь 
естественный подбор менее тщательно поддерживает или подавляет каждое ■ 
мелкое уклонение формы, чем в тех случаях, когда один орган предназна-.
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самым, он создает материальные предпосылки машины, которая представляет 
комбинацию многих простых инструментов.

Частичный рабочий и его инструмент образуют простые элементы ману
фактуры. Обратимся теперь к мануфактуре в ее целом.

3. Две основные формы мануфактуры: гетероленная мануфактура 
и органическая мануфактура

По своему внутреннему строю мануфактуры разделяются на две основ
ные формы, которые, хотя и встречаются иногда в смешанном виде, предста
вляют однако два существенно различные рода и при позднейшем превращении 
мануфактуры в крупную машинную промышленность играют совершенно не
одинаковую роль. Этот двойной характер мануфактуры" определяется самой 
природой продукта. Последний получается или путем чисто механического со
единения самостоятельных частичных продуктов, или же своей готовой формой 
обязан последовательному ряду связанных между собой процессов и манипу
ляций.

Так, напр., локомотив состоит более чем из 5000 самостоятельных ча
стей. Он не может однако послужить примером собственно мануфактуры пер
вого рода, так как является продуктом крупной промышленности. Но пре
красный пример дают нам часы, которые уже Вильям Петти берет для 
иллюстрации мануфактурного разделения труда. Из индивидуального про
дукта нюрнбергского ремесленника наеы превратились в общественный про
дукт целой массы частичных рабочих. Таковы: ВоЬшегктасЬег, изготови
тель часовых пружин, изготовитель циферблатов, изготовитель спиральных 
пружин, рабочий, вставляющий рубины, изготовитель стрелок, изготовитель 
часовой коробки, рабочий, нарезающий винты, золотильщик со многими под
разделениями, наир., рабочий, обрабатывающий колеса (причем опять-таки 
разделяется обработка латунных и стальных колес), ТпеЬтасЬег, М д е те гк - 
таейег, асЬеуеиг йе р1§поп (укрепляет колеса в надлежащих частях ме
ханизма, полируют 1асеИек и т. д.), 2арйптасЬег, р1ап(еиг йе йтззаде (встав
ляет в механизм различные колеса и пружины), йшквеиг Йе ЬагПМ  (вы
резывает зубцы, расширяет отверстие до надлежащей величины, укреп
ляет установку), Неиш ищ тасЬег и, как подразделение этой отрасли 
в некоторых случаях, изготовитель цилиндров, изготовитель встречных колес, 
изготовитель маятников, изготовитель гациейе (механизма, регулирующего 
часы), р1ап1енг й’ёсЬарретеп!; далее: геразвеиг йе ЪапИе!, полировщик 
стали-, полировщик колес, полировщик винтов, рисовальщик цифр, Б1аП- 
щаейег (рабочий, покрывающий медь эмалыо), Ы т с а п ! йе репйапйз (де
лает лишь кольца к часовой коробке), Ёшвзеиг йе сЬагшеге (вставляет ла
тунный штифт в середину коробки и т. д.), 1ащеиг йе весгеб (вставляет 
пружину, открывающую крышку), гравер, мзекиг, полировщик часовой 
коробки и т. д., и т. д., наконец, гераэвеиг, окончательно собирающий гото
вые часы й пускающий их в ход. Лишь немногие части часов проходят через

чен лишь для определенной обособленной задачи. Так, напр., ножи, пред
назначенные для того, чтобы резать самые разнообразные вещи, могут в об
щем сохранять более или менее одинаковую форму; но раз инструмент 
предназначен для одного какого-либо употребления, он при переходе к дру
гому употреблению должен изменить и свою форму»»

К , М а р к е .  Капитал. Т< 1» Ки. 1 1?
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различные руки и в конце концов все эти тетпЬга йшщсЪа [разрозненные, чле
ны] собираются в одних руках, которые и сплачивают их в одно механи
ческое целое.

Благодаря чисто внешнему отношению готового продукта к его разнород
ным составным частям в данном производстве, как и в других подобных 
ему, соединение многих частичных рабочих в одной мастерской наблюдается 
лишь случайно. Частичные работы в свою очередь могут выполняться в виде 
отдельных самостоятельных ремесл, что и имеет место в кантонах Ваадт и Нев- 
шатель, тогда как в Женеве, напр., существуют крупные часовые ману
фактуры, т. е. осуществляется непосредственная кооперация частичных ра
бочих под управленцем одного капитала. Но и в этом последнем случае цифер
блаты, пружины и коробки редко изготовляются в самой мануфактуре. Ком
бинированный мануфактурный способ фабрикации выгоден * здесь лишь 
в исключительных случаях, так как конкуренция между рабочими, работаю
щими на дому, наибольшая, а раздробление производства на массу разно
родных процессов почти исключает возможность совместного применения 
орудий труда; между тем при рассеянной в пространстве фабрикаций капи
талист избавляется от издержек на фабричные здания и т. п .32. Надо, заме
тить, однако, что положение и этих частичных рабочих, которые работают 
у  себя на дому, но не на себя, а на капиталиста (РаЬпсап! е!аЬ1шеиг), со
вершенно отлично от положения самостоятельного ремесленника, работаю
щего лишь на своих заказчиков 33.

Другой род мануфактуры, ее совершенная форма, производит продукты, 
которые пробегают связанные фазы развития, последовательный ряд процессов ; 
такова, наир., мануфактура иголок, в которой проволока проходит через руки 
72 и даже 92 специфических частичных рабочих. '
• Поскольку такая мануфактура комбинирует первоначально разрозненные 
ремесла, она уменьшает пространственное расстояние между отдельными 
фазами производства продукта. Вместе с тем сокращается время, необходимое 
на переход продукта от одной стадии в другую, а следовательно, и труд, за
трачиваемый на эти переходы34. Этим путем достигается большая произво-

82 Женева в 1854 г. произвела 80 000 часов, что составляет менее одной 
пятой часового производства кантона Невшатель. Сйаих-йе-Б'опсй, кото
рый можно рассматривать как одну часовую мануфактуру, производит 
в год вдвое больше, чем Женева, С 1850 по 1861 г. Женева изготовила 
750 000 часов. СМ. «Еерог! Иг о т  Оепсуа о! ЬЬе У/аСсЬ Тгайе» в «Керогйз Ъу 
Н. М. бестсТапев о! ЕтЬазву аий Ье^аЩои ой 1Ье МатЧасБигев, Соттстсе 
е!с.», № 6,1863. Если независимость отдельных процессов, на которые распа
дается производство сложного продукта, уже сама по себе крайне затруд
няет Превращение таких мануфактур в машинное производство крупной 
промышленности, то в производство часов сюда присоединяются еще два 
специальные препятствия: мелкость и деликатность составных элементов 
и то обстоятельство, что часы как предмет роскоши характеризуются чрезвы
чайным разнообразием форм. Лучшие лондонские фирмы в течение целого 
года едва ли производят хотя бы дюжину вполне сходных часов. Часовая 
фабрика УасЪегои е1 СопёГапЫп, с успехом применяющая машины, дает 
самое большее 3 — 4 вариации часов по величине и форме.

33 В производстве часов, этом классическом образчике гетерогенной 
дгануфактуры (объединяющей неоднородные процессы), особенно удобно 
изучать упомянутое выше разложение ремесленной деятельности и выте
кающую из него диференЦИацию [т. е. различия, вытекающие из разде
ления труда] и специализацию рабочих инструментов.

84 «При таком тесном сожительстве людей труд перевозки должен быть 
КЙЙМйвьшШ* («Тйе Ас!увй4в$ев Йю Е а и М ш ш  Тгайе», р. 106).
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Дйтельйоевь труда по сравнению с ремеслом, причем в данном случае рост 
производительности вытекает из кооперативного характера мануфактуры во
обще. О другой стороны, присущий мануфактуре принцип разделении Труда 
Приводит К изолированию различных фаз производства, Которые обособляются 
в виде соответственного количества самостоятельных частичных работ ремес
ленного характера. Установление и поддержание связи между изолированными 
функциями вызывает необходимость постоянных перемещений продукта из 
одних рук в другие, из одного процесса в другой. С точки зрения крупной 
промышленности это обстоятельство, связанное с повышением издержек,, пред
ставляет характерную для мануфактуры, вытекающую из -самого принципа ее 
ограниченность 36.

Если мы рассматриваем определенное количество сырого материала, наир., 
тряпок на бумажной мануфактуре, проволоки на игольпой мануфактуре, 
то окажется, что оно пробегает в руках различных частичных рабочих 
последовательную лестницу фаз производства, пока, наконец, продукт не при
мет своей заключительной формы. Но если мы будем рассматривать мастер
скую в целом как совокупный механизм, то окажется, что сырой материал од
новременно находится во всех фазах производства. Составленный из частич
ных рабочих совокупный рабочий одною частью своих многочисленных рук, 
вооруженных инструментами, тянет проволоку, между тем как другие его 
руки И инструменты в то же время выпрямляют эту проволоку, режут ее, За
остряют концы и т. д. Последовательное расположение отдельных стадий 
процесса во времени превратилось в их пространственное расположение друг 
возле друга. В  результате в данный промежуток времени получается больше 
готового Товара36. Хотя эта одновременность вытекает из общей коопера
тивной формы совокупного процесса, тем не менее мануфактура не только 
Находйт в готовом виде условия кооперации, но отчасти создает их сама, 
разлагая ремесленную деятельность. С другой стороны, она достигает этой 
общественной организации процесса труда, лишь приковывая данного рабо
чего к одной и той же детали.

Так как частичный продукт каждого частичного рабочего является в то же 
время определенной ступенью развития одного и того же продукта, то один 
рабочий доставляет другому или одна группа другой их сырой материал. 
Результат труда одного образует исходный пункт труда другого. Таким обра
зом здесь один рабочий непосредственно дает занятия другим. Рабочее время, 
необходимое для достижения искомого полезного эффекта в каждом частич
ном процессе, устанавливается опытом, и совокупный механизм мануфакту- * 86

8г «Изолирование различных стадий производства, через которые про
дукт -проходит в мануфактуре, неизбежное при употреблении ручного труда, 
чрезвычайно увеличивает издержки производства, причем потеря про
истекает, главным образом, вследствие большого отдаления отдельных 
производительных процессов один от другого* («Тйе 1пс1и81гу о! ИаИоиз», 
Ьопйоп 1855, РагС II, р. 200).

86 «Оно (разделение труда) создает также экономию времени, разделяя 
труд на различные операции, каждая из которых может выполняться одно
временно... Путем выполнения сразу всех различных процессов труда, 
которые один человек должен совершать один после другого, создается, 
иапр., возможность произвести множество совершенно законченных булавок 
в течение такого времени, какое в противном случае необходимо лишь для 
того, чтобы обрезать или заострить одну булавку» (Б и § а 1Й 81 е а г С, 
\Уогкз, ейПей Ьу 81т,\У. НатШоп, ЕсИпЬигцЬ 1855, уо1. III, «Ьестгоз он Ро- 
1Шса1 Есопоту», р. 319).

17*
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ры покоится на предположении, что в данное рабочее время достигается дан
ный результат. Лишь при этом условии различные, дополняющие друг друга 
процессы труда могут непрерывно совершаться один рядом и одновременно с, 
другим в пространстве и времени. Очевидно, что эта непосредственная взаим
ная зависимость отдельных работ, а следовательно, и рабочих, вынуждает 
каждого из них употреблять на свою функцию лишь необходимое рабочее 
в р е т , вследствие чего создается гораздо более высокая степень непрерывно
сти, согласованности, правильности, порядка 37 и особенно интенсивности 
труда, чем это имеет место в самостоятельном ремесле и даже в простой ко
операции. Закон, согласно которому на производство продукта должно быть 
затрачено лишь общественно-необходимое рабочее в р е т , при товарном про
изводстве проявляется, вообще говоря, только в виде принудительного внеш
него давления конкуренции, реализуется благодаря тому, что, выражаясь 
поверхностно, каждый отдельный производитель должен продавать свой товар 
по рыночной цене. Между тем в мануфактуре изготовление данного количества 
продукта в течение данного рабочего времени представляет технический закон 
самого процесса производства * 88.
• Однако различные операции требуют неодинакового времени для своего 
совершения и потому в равные промежутки времени дают различные коли
чества частичных продуктов. Следовательно, раз каждый рабочий должен 
изо дня в день совершать одну й ту же операцию, то для различных опера
ций необходимо различное число рабочих, наир, в словолитне на 4 литей
щиков требуется 2 отбивалыцика и один полировщик, так как литейщик 
выливает в час 2000 букв, отбивалыцик отбивает 4000 букв, а полиров
щик полирует 8000. Здесь принцип кооперации возвращается к  своей про
стейшей форме: к одновременному применению труда многих людей, выпол
няющих однородную работу, но теперь припцип этот выражает собою извест
ное органическое отношение. Таким образом мануфактурное разделение труда 
не только упрощает и умножает качественно различные органы общественного 
собирательного рабочего, но и создает прочные математические отношения 
между количественными размерами этих органов, т. е. относительным коли
чеством рабочих и относительной величиной рабочих групп в каждой из 
этих специальных функций. Наряду с качественным расчленением оно уста
навливает количественные нормы и пропорции в общественном процессе 
труда.

Раз для определенных размеров производства опытом установлено наи
более целесообразное числовое отношение между различными груниами 
частичных рабочих, то расширить масштаб производства возможно лишь, 
взяв кратное от числа рабочих в каждой из этих отдельных групп39. К  атому

В! «Чем больше разнообразия среди работников мануфактуры... Тем 
больше порядок и регулярность каждой работы, тем меньше количество 
затрачиваемого на нее времени и труда» («ТЬе АДуапГаеев о! Ше Еаз*-1пфа 
Тгайе», Ьопйои 1720, р. 68).

88 Впрочем, предприятиями мануфактурного вша во многих отраслях; 
производства этот результат достигается лишь несовершенно, так как ману
фактура не в состоянии контролировать с полной отчетливостью общие 
химические и физические условия производственного процесса.

80 «Раз опыт, сообразно особой природе продукта каждой данной 
мануфактуры, показал, каков должен быть наиболее выгодный способ раз
деления производства на частичные операции, и какое число рабочих тре
буется для каждой операции, то все те предприятия, которые не придержи-



РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 'И МАНУФАКТУРА 261

присоединяется еще то обстоятельство, что известные работы один и тот же 
индивидуум может исполнять одинаково легко, совершаются ли они в' боль
ших или в малых размерах; таковы, напр., труд высшего надзора, переме
щение частичных продуктов из одной фазы производства в другую и т. д. 
Выделение этих работ в самостоятельные функции, выполняемые специаль
ными рабочими, выгодно поэтому лишь при увеличении числа занятых 
в производстве рабочих;'то такое увеличение должно одновременно затронуть, 
все: группы в той же самой пропорции.

Каждая отдельная группа, известное число рабочих, выполняющих одну 
й ту же Частичную функцию, состоит из однородных элементов и образует 
особый орган совокупного механизма. Однако в некоторых мануфактурах 
каждая отдельная группа есть уже расчлененное рабочее тело, тогда как 
совокупный механизм образуется путем повторения и умножения этих эле
ментарных производительных организмов. Возьмем р я  примера мануфактуру 
бутылок. Она распадается па три существенно различных фазы. Во-первых, 
подготовительная фаза: приготовление смеси Из песка, извести и т. д., из ко 
торой получается стекло, и сплавление этой смеси в жидкую стеклянную 
массу * 40. В этой первой, равно как и в заключительной фазе —  удаление 
бутылок из печи, их сортировка, упаковка и т. п ., —  заняты различные частич
ные рабочие. Между этими двумя фазами находится производство бутылок в соб
ственном смысле этого слова, т. е. переработка в бутылки жидкой стеклянной 
массы. У  отверстия одной и той же печи работает целая группа, называемая 
в Англии Ао1е» (дыра) и состоящая из одного ЬоШе шакег (делателя буты
лок) или йшэЬег (принравщика), одного Ыотег (выдувалыщша), одного 
цаШегет (сборщика), одного рийег ир (собиралыцика) или и'ЬеЙег ой 
(полировщика) и одного 1акег (установщика). Эти пять частичных рабо
чих образуют пять особых органов единого рабочего тела, которое может 
функционировать лишь в целом, т. е. лишь как непосредственная кооперация 
пяти человек. Все тело парализовано, раз не хватает одной из его пяти состав
ных частей. Но одна и та же плавильная печь имеет несколько отверстий, —< 
в Англии, наир., от 4 до 6, —  при каждом из них имеется глиняный плавиль
ный тигель с жидким стеклом, при каждом тигле занята группа из тех же са
мых пяти рабочих специалистов. Расчленение каждой отдельной группы 
покоится непосредственно на разделении труда, тогда как союз между раз
личными однородными группами представляет простую кооперацию, предна
значенную для того, чтобы с большей экономией использовать одно из средств 
производства, в данном случае плавильную печь. Каждая такая печь с ее 
4 —  6 группами образует как бы самостоятельную мастерскую для выделки 
стекла, и стеклянная мануфактура охватывает несколько мастерских подоб
ного рода вместе с приспособлениями и рабочим для начальных и заключи
тельных фаз производства.

Наконец мануфактура, возникая в некоторых случаях сама из комби
нации различных ремесл, может в свою очередь развиться в комбинацию раз-

каются вполне точно кратных этих установленных опытом чисел, будут1 
производить с большими издержками... Такова одна из причин колоссального 
расширения промышленных предприятий» (С1г. В а Ъ Ъ а § е, Оп 1Ье Есо- 
поту о! МасЫпегу, Ьопйоп 1832, сЬ. XXI, р. 112, 173).

40 В Англии плавильная печь отделяется от печи, служащей для вы
работки стеклянных предметов, но, наир., в Бельгии одна и та же печь 
служит для обоих процессов.



2 6 2 ПРОИЗВОДСТВО ОТЕОС'чГ'ЛЬНОЁ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

яичник мануфактур. Так, наир., в Англии крупные. стшшделатсяьюде ирод- 
приятия сами приготовляют для себя глиняные плавил >ные тигли, так гак 
от достоинства последних существенно зависит, удастся иди нет получе
ние продукта. Мануфактура известного средства производства связана здесь 
с мануфактурой продукта. Наоборот, мануфактура известного продукта может 
быть связана с мануфактурами, для которых данный продукт сам служит сы
рым материалом или соединяется впоследствии о продуктами этих мануфак
тур. Так, мануфактура флинтгласа соединяется иногда с мануфактурой шли
фования стекла и с латунно-литейной мануфактурой, —  последняя служит 
для изготовления металлических оправ к различным стеклянным предметам. 
В  атом случае комбинированные мануфактуры образуют более или менее 
обособленные в пространстве отделы одной совокупной мануфактуры и в те 
же время независимые друг от друга процессы производства, —  каждый с, 
своим собственным разделением труда. Несмотря на некоторые преиму
щества, представляемые комбинированной мануфактурой, последняя как 
таковая не достигает действительного технического * единства. Это един
ство возникает лишь при превращении мануфактуры в машинное произ
водство.

Мануфактурный период, быстро делающий уменьшение рабочего вре
мени, необходимого для производства товаров, своим сознательным принци
пом41, развивает в отдельных случаях употребление машин, особенно при 
некоторых элементарных подготовительных процессах, требующих для своего 
выполнения большого количества людей и большой затраты силы. Так, наир., 
В бумажной мануфактуре скоро стали сооружать особые мельницы для пере
малывания тряпок, а при рыплавке металлов —  машинные толчеи для раз', 
дробления руды 42. Машина в ее самой элементарной форме завещана была 
аде римской империей в виде водяной мельницы 43. Ремесленный период так
же оставил нам великие открытия: компас, порох, книгопечатание и авто* 
матгческие [приводимые в движение механизмом] часы. Но и после этого 
машина все же продолжает играть ту второстепенную роль, которую отводи? 
ей Адам Смит рядом е разделением труда 44. Очень важную роль сы грал 
спорадическое применение машин в X V II столетии, так как оно дало великим
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41 Это явствует, между прочим, из работ УС РеМу, «ТоЬп ВеИегз, Апйгеу 
УашшГоп, автора «ТЬе Айуап1аееэ оТ ЬЬе Еаз1-1пй:а Тгайе» и Л. УапйегПщ,

42 йще в конце XVI столетия во Франции для размельчения и промы* 
рання руды употреблялись ступка и рещето.

43 Вся история развития машин может быть прослежена на истории 
развития мукомольных мельниц. По-английски, фабрика еще до сих пор 
называется тШ  (мельница).- В немецких сочинениях по технологии в пер* 
вче десятилетия XIX века мы также встречаем слово «мельница» (МийЪ) 
обозначающее не только машины, приводимые в движение силами природы, 
но и всякую вообще мануфактуру, применяющую механические аппарату;

44 Как увидит читател' из четвертой книга этой работы, А. Смит не 
выставил ни одного нового положения - относительно разделения труда, 
Что характеризует его как обобщающего экономиста мануфактурного -пе
риода, так это — то ударение, которое он ставит на разделении тру«.а. 
С развитием крупной промышленности подчиненная роль, которую - он 
отводил машинам, вызвала возражение со стороны ВаийегйгЛе’я, а в' позд
нейшую эпоху со стороны Пге’а. А . Смит смешивает, кроме того, дифереит 
дарование инструментов, в котором крупную роль щралч сами наст щныч 
рабочие, с изобретением машин. В этой после шей области сыграли роль 
не мануфактурные рабочие, а ученые, ремесленники, даже Крсстьяае 
(Вппй1еу) и так далее.
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матемапЕРы того времени практические опорные пункты и стимулы для 
создания современной механики.

Специфическим для мануфактурного периода механизмом остается сам 
коллективный .рабочий, составленный из многих частичных рабочих. Различ
ные операции, попеременно совершаемые производителем товара и сливаю
щиеся в ода о целое в процессе его труда, требуют от него напряжения различ
ных способностей. Б  одном случае он должен развивать больше силы, 
в другом случае —• больше ловкости, в третьем —  больше внимательности 
и Т. д,4 но один и тот же индивидуум не обладает всеми этими качествами в 
равной мере. После разделения, обособления и изолирования различных 
операций рабочие делятся, классифицируются и группируются сообразно их 
преобладающим способностям. Если таким образом природные особенности 
рабочих образуют ту почву, в которую пускает свои корни разделение труди, 
то, с другой стороны, мануфактура, раз'она уже введена, развивает рабочие 
силы, по самой природе своей пригодные лишь к  односторонним специфиче
ским функциям. Собирательный рабочий обладает теперь всеми способностями 
производителя в одинаково высокой степени и в то же время тратит их 
самым экономным образом, так как каждый свой орт ап, индивидуализирован
ный в особом рабочем или особой труппе рабочих, он применяет лишь для 
отправления своей специфической функции41 * * * *?. Односторонность и даже пря
мые недостатки частичного рабочего составляют его достоинство, если мы 
будем рассматривать его как часть совокупного рабочего 46. Привычка к  одно
сторонней функции превращает его в орган, действующий с инстинктивной 
уверенностью, а связь совокупного механизма вынуждает его действовать 
с регулярностью отдельной части машины 47 48.

Так как различные функции совокупного рабочего могут быть проще и 
сложнее, грубее щ тоньше, то его органы, индивидуальные рабочие силы, 
нуждаются в очень различных степенях образования и обладают поэтому 
очень различною стоимостью. Таким образом мануфактура развивает иерар
хию [систему ступеней] рабочих сил, которой соответствует лестница зара
ботных плат. Если, с одной стороны, индивидуальный рабочий приспосо
бляется к  той односторонней функции, с которой он связан всю свою жизнь, 
то, с другой стороны, различные трудовые операции в такой же мере при
способ. естся к  этой иерархии естественных и приобретенных способностей4?.

«Ц*Так как мануфактура разделяет процесс производства на несколько 
различных операций, требующих различных степеней искусства и силы, 
то владелец мануфактуры в состоянии снабдить себя как раз необходимым 
для каждой операции количеством силы и искусства. А если бы весь про
цесс изготовления продукта выполнялся одним рабочим, то один и тот ж©
индивидуум должен был бы обладать достаточным искусством для самых
деликатных и достаточной силой для самых тяжелых операций» (С И. В а Ъ-
Ь а § е, Он Ше Есопоту о! МавЬтегу, Ьопйоп 1832, сЬ. XIX),

«в Наир, одностороннее развитие мускулов, искривление костей и т, д,
47 Г-н В. Маршалл, главный управляющий одной мануфактуры стекла, 

очень хорошо ответил на допрос члена следственной комиссии, каким обра
зом поддерживается интенсивность труда среди рабочих-подростков. «Они 
пе могут пренебречь своим делом, — сказал он, — раз они начали, Они 
должны продолжать; они представляют как бы части одной и той же ма
шины» («СЫМгеп’в Ьтр1оутеп1 Сотгтвзюп. РоигШ КерогЪ 1865», р, 247),

48 Доктор ГТге в своем апофеозе крупной промышленности тоньше 
схватывает специфинеский характер мануфактуры, чем прежние эконо- 
гшеты, чуждые его полемической еадаче, и даже чем его современники, напр.



Между тем каждый производственный процесс требует известных простых 
движений, одинаково доступных каждому человеку. И  такие движения поры
вают теперь свою непостоянную связь с более содержательными моментами 
производственной деятельности и окостеневают в виде особых исключитель
ных функций.

Мануфактура создает поэтому в каждом ремесле, которое она охватывает, 
класс так называемых необученных рабочих [неквалифицированных, такдх, 
которые не приобрели какой-либо специфической ловкости], которых строго 
исключала ремесленная организация производства. Развивая до виртуозности 
одностороннюю специальность на счет способности к труду вообще, она пре
вращает в особую специальность самый недостаток всякого развития. На
ряду с иерархическими степенями выступает простое деление рабочих на 
обученных и необученных. Для последних издержки обучения совершенно 
отпадают, для первых они, вследствие упрощения их функций, ниже, чем 
для ремесленников. В обоих случаях падает стоимость рабочей силы49. 
Исключения наблюдаются в том случае, когда разложение процесса труда 
создает новые связные функции, которые в ремесленном производстве или 
вовсе не имели места, или имели место в ограниченном размере. Сравнитель
ное обесценение рабочей силы, являющееся результатом устранения или пони
жения издержек обучения, знаменует собою непосредственное увеличение 
самовозрастания капитала, потому что все, сокращающее время, необходимое 
для воспроизводства рабочей силы, расширяет область прибавочного труда.

4. Разделение труда в мануфактуре и разделение труда
в обществе

Мы рассмотрели сначала происхождение мануфактуры, затем ее простые 
элементы —  частичного рабочего и его орудие, — наконец, ее механизм в це
лом. Мы коснемся теперь вкратце отношения между мануфактурным разде
лением труда и общественным разделением труда, которое составляет общую 
основу всякого товарного производства.

Если иметь в виду лишь самый труд, то разделение общественного произ
водства на его крупные роды, каковы земледелие, промышленность и т.^ф , 
можно назвать общим (ш  А11§етешеп) разделением труда, распадение этих 
родов производства на виды и подвиды —  частным (ш  Везопйеген) разде
лением труда, а разделение труда внутри мастерской —  единичным (ицжЕ1п- 
2е1пеп) разделение^ трудаЕ0. ”  * 48

2 6 4  ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРИБАВОЧНОЙ с то и м о сти

превосходящий его в качестве математика и механика ВаЪЪа§е, который 
рассматривает, строго говоря, крупную промышленность с мануфактурной 
точки зрения. Юге замечает: «Приспособление рабочего к каждой частичной 
операции составляет сущность разделения труда». С другой стороны, он 
называет это разделение «приспособлением работ к различным индивиду
альным способностям» и характеризует, наконец, всю мануфактурную 
систему как «систему градации в степени искусства», как «разделение труда 
по различным степеням искусства» и т. д. (И г е, РЬИоворЬу о! Мапи1асШге. 
р. 19 — 23, развхт).

48 «Каждый профессиональный рабочий... получая возможность совер
шенствоваться путем упражнений в одном направлении... становится более 
дешевым» (Юге,  РЫ1озорЬу о! Мапи&сЬиге, р. 19).

60 Разделение труда, начинаясь обособлением разнообразнейших про
фессии, идет вплоть до разделения на особые группы рабочих, занятых
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Разделение труда в обществе и соответственное ограничение индивидуума 
сферой определенной профессии имеет, как и разделение труда внутри 
мануфактуры, две противоположные исходные точки развития. В пределах 
семьи -г- а с дальнейшим развитием в пределах родаВОа —  естественное раз
деление труда возникает вследствие половых и возрастных различий, т . е. 
на чисто физиологической почве, и оно расширяет свой материал с расши
рением общественной жизни, с ростом населения, особенно же с появлением 
конфликтов между различными родами и подчинением одного рода другими. 
С другой стороны, как я уже отметил раньше, обмен продуктами возникает 
в тех пунктах, где приходят в соприкосновение различные семьи, роды, об
щины, потому что в начале человеческой культуры не отдельные индивиду
умы, а семьи, роды и т. д. вступают между собой в сношение как самостоятель
ные единицы. Различные общины находят различные средства производства 
и различные средства существования среди окружающей их природы. Они 
различаются поэтому между собой по способу производства, образу жизни и 
производимым продуктам. Это —  те естественно выросшие различия, которые 
при соприкосновении общин вызывают взаимный обмен продуктами, а следо
вательно, постепенное превращение этих продуктов в товары. Обмен не со
здает различия между сферами производства, но устанавливает связь между 
сферами, уже различными, и превращает их в более или менее зависимые друг 
от друга отрасли совокупного общественного производства. Здесь обще
ственное разделение труда возникает путем обмена между первоначально раз
личным, но независимыми друг от друга сферами производства. Там, где 
исходный пункт образует физиологическое разделение труда, особые органы 
непосредственно связного целого разъединяются, разлагаются, —  причем 
главный толчок этому разложению дает обмен товарами с чужими община- 
ми, —  и становятся самостоятельными, сохраняя между собой лишь ту 
связь, которая устанавливается между отдельными работами путем обмена их 
продуктов в качестве товаров. В  одном случае утрачивает самостоятельность 
то, что раньше было самостоятельным, в другом-случае приобретает самостоя
тельность раньше несамостоятельное.
изготовлением одного и того же продукта, что имеет место, напр., в ма
нуфактуре» (8 Г о г с Ь, Соигв й’Есопоппе Ро1Шцие». Парижское издание, 
т. I, р. 173). «У народов, достигших известной ступени цивилизации, мы 
находим три рода разделения труда: первый, который мы назовем общим, 
сводится к разделению производителей на земледельцев, промышленников 
и торговцев, — эти три главнейшие ветви национального производства; вто
рой, который можно было бы назвать специальным, есть разделение 
каждого рода производства на виды... наконец, третий род разделения 
производства, который следовало бы назвать разделением операции или 
труда в собственном смысле этого слова, имеет место в пределах отдельных 
ремесл или профессий... наблюдается в большинстве мануфактур и мастер
ских» (8 к а г Ь е с к, ТЬёопе йез псЬеззез вос1а1ез, 2-ёте ёй., Рапа 1840, 
уо1. I, р. 84, 85).

зоа в  примечании к 3 изданию Энгельс указывает здесь на поздней
шие основательные исследования первобытного состояния человечества, 
предпринятые им и породившие в нем, как указывает Энгельс в другом 
месте, в предисловии к его книге «Происхождение семьи», желание изло
жить результаты исследований Моргана. В существенном именно эти ис
следования, как отмечает дальше Энгельс в упомянутом примечании, при
вели к выводу, «что первоначально не семья развилась в род, а, наоборот, 
род был первоначальной естественной формой человеческого общества, 
покоящегося на кровном родстве, так что различные формы семьи разви
ваются лишь впоследствии из продуктов разложения родовых союзов». — К »
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Основой всякого развитого разделения труда, осуществляющегося Путем 
товарного обмена, является отделение города от деревни в . Можно сказать,, 
что вся экономическая история общества резюмируется в движении этой 
противоположности, на которой мы не будем, однако, здесь долее останавли
ваться.

Материальной предпосылкой разделения труда внутри мануфактуры яв
ляется, как мы видели, определенная численность 'одновременно занятых 
рабочих; при разделении труда внутри общества такую же роль играет вели
чина населения и его плотность, которая здесь заступает место скопления 
людей в одной и той же мастерскойБ2. Но эта плотность населения есть не
что относительное. Страна, сравнительно слабо населенная, но с развитыми 
средствами сообщения обладает более плотным населением, чем более насе
ленная страна с неразвитыми средствами сообщения; в этом смысле север
ные штаты Американского союза населены плотнее, чем, иапр., ИндияБ3.

Так как производство и обращение товаров являются общей предпосыл
кой капиталистического способа производства, то мануфактурное разделение 
труда требует уже достигшего известной степени зрелости разделения труда 
внутри общества Наоборот,мануфактурное разделение труда в свою очередь 
оказывает влияние на общественное разделение труда, развивая и расчленяя 
его дальше. По мере диференцирования инструментов труда все более и более 
диферснцируются и те отрасли производства, в которых эти инструменты 
изготовляются Б4. Когда производство, построенное по мануфактурному типу, 
распространяется на какую-либо отрасль промышленности, которая до сих 
пор была связана с другими как главная или побочная и выполнялась теми же 
самыми производителями, то немедленно происходит разделение и вза
имное обособление. Если мануфактура овладевает отдельной ступенью произ
водства данного товара, то различные ступени его производства становятся 
самостоятельными промыслами. Выше уже было указано, что там, где гото
вый продукт представляет чисто механическое соединение частичных продук
тов, частичные работы могут в свою очередь приобрести самостоятель
ность в виде отдельных ремесл. Для того, ч'гобы полнее провести разделение 61 62 63 64 *

61 8н  Лаптев БЬеиагЬ лучше других осветил этот пункт. Насколько мало 
известен- в настоящее время его труд, появившийся десятью годами раньше 
«ХУеаШт о! КаЫопв» Адама Смита, видно из того, что почитатели Мальтуса 
не знают даже, что первое издание работы последнего о «законе населения», 
если оставить в стороне ее чисто декламаторскую часть, почти целиком 
списано, со 81еиагРа, а также сочинений попов ЛУа11асе и ТоишвепЛ.

62 «Требуется известная плотность населения как для того, чтобы мо.глй 
раввйваться социальные сношения, так и для того, чтобы создалась такая 
комбинация сил, при которой возрастает производительность труда» 
(Л а т е  в М П 1, ПетепЬй о! РоШлса] Есопоту, Еопйоп 1821, р. 50). «Когда 
возрастает количество рабочих, производительная сила общества увеличи
вается в сложной пропорции, полученной путем умножения возрастания 
числа рабочих на результат разделения труда между ними» (ТЬ. Н о Л- 
&8к 1 П, РоргЛаг Ро1Шса1 Есопоту, р. 120).

63 С 1861 г. вследствие большого спроса на хлопок в некоторых сильно 
населенных округах Ост-Индии расширилось производство хлопка за счет 
производства риса. Во многих местах возник голод, так как за недостатком 
путей сообщения, т. е. за отсутствием физической связи, недопроизводство 
риса в одном округе не могло быть пополнено подвозом его из других 
округов.

64 Так, напр., в Голландии фабрикация ткацких челноков уже в XVII
Столетии Составляла особую отрасль промышленности.
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труда внутри мануфактуры, данная отрасль производства должна быть раз
дроблена —  в зависимости от различия ее сырых материалов и различных 
форм, которые может, принимать один и тот же сырой материал, —  на раз
личные и притом иногда совершенно новые мануфактуры. Так, напр., в одной 
Франции уже в первой половине X V III столетия ткалось более 100 разнород
ных шелковых материй, и в Авиньоне существовал закон, согласно которо
му «каждый ученик должен всецело посвящать себя изучению одного вида 
фабрикации и не изучать одновременно способов изготовления нескольких 
продуктов». Территориальное разделение труда, прикрепляющее определен
ные отрасли производства к  определенным областям страны, получает новый 
толчеи благодаря мануфактурному производству, эксплоатирующему всякого 
рода особенности ББ. Б мануфактурный период богатый материал разделению 
труда внутри общества доставляется расширением мирового рынка и коло-’ 
ниалыюй системой, —  причем и то и другое входит в круг общих предпо
сылок общественного разделения труда. Здесь не место исследовать, каким 
образом разделение труда наряду с экономической областью охватывает все 
другие сферы общества и везде закладывает основу того узкого профессиона
лизма и специализации, того раздробления человека, но поводу которого уже 
А . Фергюсон, учитель А . Смита, воскликнул: «Мы — нация илотов, и между 
нами нет свободных людей!» Б6.

Однако, несмотря на многочисленные аналогии и связующие звенья 
между разделением труда внутри общества и разделением труда, внутри ма
стерской, оба эти типа различны между собой не только по степени, нр 
и по существу. Всего ярче эта аналогия выступает, без сомнения, там, где вну
тренняя связь охватывает собою различные отрасли производства. Так, 
напр., скотовод производит шкуры, кожевник превращает их в кейки, сапож
ник превращает кожу в сапоги. Каждый производит здесь лишь полуфабри
кат, а окончательная, готовая форма последнего есть комбинированный резуль
тат этих отдельных работ. Сюда присоединяются еще различные отрасли тру
да, доставляющие скотоводу, кожевнику и сапожнику их средства произ
водства. Между тем А . Смит хочет уверить нас, что такое общественное раз
деление труда отличается от мануфактурного лишь субъективно, лишь для 
наблюдателя % который в мануфактуре одним взглядом охватывает различные 
частичные работы, объединенные пространственно, тогда как в общественном 
производстве связь эта затемняется благодаря разбросанности .его отдельных 
отраслей на значительном пространстве и благодаря большому числу рабочих, 
занятых в каждой отраслиБ7. Но что устанавливает связь между независи- * 87
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66 «Разве английская шерстяная промышленность не разделена па раз
личные части или отрасли, укоренившиеся в определенных местах, где 
Ьсе производство сводится целиком или преимущественно к этим отрас
лям: тонкие сукна производятся в Сомерсетшире, грубые — в Йоркшире, 
двойной ширины — в Эксетере, креп — в Норвиче, полушерстяные мате
рии — в Кендале, одеяла — в Уитнее и т. д.» (В е г к е 1 е у, ТЬе СЗиеНв*, 
1750, § 520).

66 А. Р е  г е й  во П, ШвЮгу о! СЫ1 ВоаеГу, ЕйщЬигеН 1767, РаП IV, 
вес*. II, р. 285.

87 В собственно мануфактурах, говорит он, разделение труда кажется 
более значительным, так как «здесь' рабочие, занятые в каждой из раз
личных отраслей труда, зачастую могут быть соединены в одной и той же 
мастерской и таким образом все Сразу охватываются взглядом наблюда- 
теля. Наоборот, в таких больших мануфактурах (!), которые имеют 
своим Назначением удовлетворять обширные потребности многочисленного

)
Г
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мыми работами скотовода, кожевника и сапожника? То обстоятельство, что 
их продукты существуют как товары. Напротив, что характеризует разде
ление труда в мануфактуре? Тот факт, что здесь частичный рабочий не про
изводит вообще самостоятельного товара68. Лишь совокупный продукт 
многих частичных рабочих превращается в товарй8а. Разделение труда внутри 
общества .обслуживается куплей и продажей ^ д у1 то в 1 р а Ш ч д а !о ^ с Щ ы’ 
труда; связь между частичными работаЖ Ш йуфшйурн-' устанавливается при 
помощи продажи различных рабочих сил одному и тому же капиталисту, 
который употребляет их как комбинированную рабочую силу. Мануфактурное 
разделение труда предполагает концентрацию [сосредоточение] средств про-1 
изводства в руках одного капиталиста, общественное разделение труда —  раз
дробление средств производства между многими независимыми друг от друга 
товаропроизводителями. В мануфактуре железный закон строго определенных 
пропбрций и отношений распределяет рабочие массы между различными функ
циями; наоборот, прихотливая игра случая и произвола определяет собою 
распределение товаропроизводителей и средств их производства между раз
личными отраслями общественного труда. Правда, различные сферы произ
водства постоянно стремятся к  равновесию, потому что, с одной стороны, 
каждый товаропроизводитель должен производить потребительную стоимость, 
т, е. удовлетворять определенной общественной потребности, —  причем раз
меры этих потребностей количественно различны и различные потребности 
внутренне связаны между собой в одну естественную систему, —  с другой 
стороны, закон стоимости товаров определяет, какую часть находящегося 
в распоряжении общества рабочего времени оно в состоянии затратить на 
производство каждого данного товарного вида.,* Однако эта постоянная тенден
ция различных сфер производства к  равновесию обнаруживается лишь как* 
реакция против постоянного нарушения этого равновесия. Норма, приме
няемая при разделении труда внутри мастерской с самого начала и плано
мерно, при разделении труда внутри общества действует лишь впоследствии, 
как внутренняя, слепая сила природы, которая подчиняет себе беспорядочный * 58

населения, каждая отдельная отрасль труда занимает столь значительное 
число рабочих, что невозможно объединить их всех в одной и той же мастер
ской... разделение труда далеко не так резко бросается в глаза» (А, 8 т  11Ь, 
\УеаШ1 о! ЙаМопв, Ь. I, ей. 1). Знаменитое место той же самой главы, ко
торое начинается словами: «Взгляните на жизненные удобства, выпадаю
щие на долю простого ремесленника или поденщика цивилизованной и 
цветущей страны»... и в котором расписывается затем, сколь многочис
ленные отрасли производства соединяют свои усилия для удовлетворения 
потребностей простого рабочего, — место это' почти буквально списано 
из примечаний В. йе МапйеуШе к его РаЫе о! №е ВееЗ, ог РгпЫ е Ушеэ, 
РпЪИск ВепеШз. (Первое издание без примечаний в 1706 г., с примечаниями 
в 1714 г.).

58 «Здесь уже нет более ничего, что можно было бы назвать естествен
ным вознаграждением за труд индивидуума. Каждый рабочий произво
дит лишь часть целого, и так; как каждая часть не имеет сама по себе ни
какой ценности или полезности, то здесь нет ничего такого, что рабочий 
мог бы взять и сказать: «Это мой продукт, это я  удержу для себя» 
(«ЬаЬоиг йе!епйей а§ате1Ше с Ы т  о! сарйаЬ, Ьопйоп 1825, р. 25). Автором 
этой превосходной работы является цитированная выше ТЬ. Нойдект [сравн. 
Т й о гд а е II о йр; 8 к 1 п, УеПекНдшщ йег АгЪей §е§еп Й1е АпзргйсЬе Йеа 
КарКа1з, йЬегзоШ; топ Юг. Рпейг. Кайе1. Наирйуегке йев 8ое1аЦвтив ипй йег 
БосШроЦЙк, 10 Ней. Ьшргщ 1909, 8. 61 р1с.].

68а П рим , ко 2 изд. Янки практически иллюстрировали эту разницу 
между общественным и мануфактурным разделением труда. Одним Из но-
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произвол товаропроизводителей и воспринимается только в виде барометри
ческих колебаний рыночных цен. Мануфактурное разделение труда предпола
гает безусловный авторитет капиталиста по отношению к рабочим, которые 
Образуют простые члены принадлежащего ему совокупного механизма; об
щественное разделение труда противопоставляет друг другу независимых 
товаропроизводителей, не признающих никакого иного авторитета, кроме 
конкуренции, кроме того принуждения, которое является результатом борьбы 
их взаимных интересов, —  подобно тому, как в мире животных ЬеНит о т 
ш и т  соп(га отлез [борьба всех против всех] есть в большей или мень
шей степени условие существования всех видов. Поэтому то же самое 
буржуазное сознание, которое прославляет, как организацию труда, повышаю
щую его производительные силы, мануфактурное разделение труда, пожизнен
ное прикрепление работника к какой-нибудь одной операции и безусловное 
подчинение частичного рабочего власти капитала, —  это нее самое буржуазное 
сознание с одинаковой горячностью поносит всякий сознательный обществен
ный контроль и регулирование общественного процесса производства как 
покушение на неприкосновенные права собственности, свободы и самоопреде
ляющегося «гения» индивидуального капиталиста. Весьма характерно, что 
вдохновенные апологеты фабричной системы не находят против всеобщей 
организации общественного труда возражения более сильного, чем указание, 
что такая организация превратила бы все общество в фабрику.

Если анархия общественного и деспотия мануфактурного разделения 
труда взаимно обусловливают друг друга в обществе с капиталистическим 
способом производства, то более ранние формы общества, в которых разде
ление промышленных отраслей развивается естественно, затем кристалли
зуется и, наконец, закрепляется законом, представляют, с одной стороны, кар- 
типу планомерной и авторитарной организации общественного труда, с дру
гой стороны, совсем исключают разделение труда внутри мастерской или 
развиваю’] его в карликовом масштабе, или же лишь спорадически и 
случайно Бэ.

них налогов, измышленных в Вашингтоне во время гражданской войны,
0 мл акциз 6% на «все промышленные продукты». Нс вот вопрос: что такое 
промышленный продукт? Законодатель отвечает: «Всякая вещь есть про
дукт, раз она сделана (игЬеп И; 1в тпайе), а она сделана, раз она готова для 
продажи». Вот один из многих примеров: «Мануфактуры Нью-Йорка и Фи
ладельфии в старое время «делали» зонтики со всеми их принадлежно
стями. Но так как зонтик есть гшхШт сотробИшп [соединение] совер
шенно разнородных составных частей, то мало-по-малу изготовление этих 
шнмшАпих стало предметом особых отраслей производства, независимых 
друг от друга и расположенных в различных местах. Их частичные про
дукты входили в качестве самостоятельных товаров в мануфактуру зоб- 
тикоп, которая лишь соединяет вместе эти различные составные части. 
Ники окрестили такого рода продукты «собранными продуктами» (азветЫей 
|||Мс.1ов), — имя, которое последние действительно заслужили, как «соби
ратели» налогов. Так зонтик «собирает» 6% накидки на цену каждого из 
синих элементов и новые 6% на цену готового продукта».

** «Можно установить как общее правило, что чем менее подчинено 
авторитету разделение груда внутри общества, тем сильнее развивается 
ран,деление труда внутри мастерской, и тем сильнее это последнее подчи
нено авторитету одного руководитёля. Таким образом, по отношению к раз
делению труда, авторитет в мастерской и в обществе обратно преяюрциб- 
нилеи» (К м г 1 М а г  х, МШёге йе 1а РЬПозорЫе, Рапв 1847, р. 130. 131).
1 К. М а р к с ,  Нищета философии. Б-ка марксиста. Гиз. 1928, стр. 130.[ 
[( рпгш. «Ран Шопй йег РйИоворЫе». 2АиДа§е, Б1дД1@агЬ 1892, стр. 120.]

I



Так, мацр., пер] обытныь мелкие индийские обгцииы, сохранившиеся ча
стью и до сих пор, покоятся на общинном владении землей, на пеносред 
ственном соединении земледелия с ремеслом и на упрочившихся нормах раз
деления труда, которые при осповании каждой ■ новой общины дают готовый 
нлан и схему производства. Каждая такая община образует самодовлеющее 
производственное целое, область производства которого охватывает от 100 
до нескольких тысяч акров. Главная масса продута производится для непосред
ственного потребления самой общины, а не в качестве товара, и потому 
самое производство не зависит от того разделения труда во всем индийском 
обществе, которое осуществляется при посредстве обмена товаров. Только 
избыток продукта превращается в товар, и притом в значительной своей части 
лишь в руках государства, к  которому 6 незапамятных времен притекает 
определенное количество продукта в виде натуральной ренты, В  различных 
частях Индии встречаются различные формы общин. В  общинах наиболее 
простого тина обработка земли производится совместно, причем продукт 
разделяется между отдельными членами, тогда как прядением, ткачеством и 
т, д. занимается каждая семья самостоятельно, как домашним побочным про
мыслом. Наряду с этой массой, занятой однородным трудом, мы находим: 
«главу» общины, соединяющего в одном лице судью, полицейского началь
ника и сборщика податей; бухгалтера, ведущего счет земледельческим опе
рациям, кадастрирующего й регистрирующего все, сюда относящееся: третьего 
чиновника, преследующего преступников и сопровождающего иностранных 
путешественников от деревни до деревни; пограничника, охраняющего границы 
общины от посягательства соседних общин; надзирателя за водоемами, 
который распределяет из общественных водоемов воду, необходимую для оро
шения полей; брамина, выполняющего функции религиозного культа; школь
ного учителя, обучающего детей общины читать и писать на песке; календар
ного брамина, который в качестве астролога указывает время посева, 
жатвы и вообще благоприятное и неблагоприятное время для различных зе
мледельческих работ; кузнеца и плотника, которые изготовляют и чинят все 
земледельческие орудия; горшечника, изготовляющего посуду для всей деревни; 
цырюльника; прачечника, моющего одежду; серебряных дел мастера и, в от-, 
дельных случаях, поэта, который в одних общинах замещает собою серебря
ных дел мастера, в других —  школьного учителя. Эта дюжина лиц содер
жится на счет всей общины. По мере роста населения новоселы основывают 
на невозделанной земле новые общины по образцу старых. Механизм общины |  
обнаруживает планомерное разделение труда, но мануфактурное разделение 
его немыслимо, так как рынок для кузнеца, плотника и т. д. остается неиз
менным, и в лучшем случае, в зависимости от величины деревень, встре
чаются вместо одного два-три кузнеца, горшечника и т. д .60. Закон, регу
лирующий разделение общинного труда, действует здесь с непреложной' 
властью закона природы: каждый отдельный ремесленник, напр. кузнец» 
и т. д., выполняет все относящиеся к  его профессии операции строго уста
новленным традиционным способом, и, однако, совершенно самостоятельно, 
не признавая над собой никакого авторитета в пределах мастерской. Простота 
Производственного механизма этих самодовлеющих общин, которые постоянно

60 1лец1. Со1. М 1 г к  XV И  к  в,‘ ЩвЬопса! ВкеЬсЬев о! 1Ъе 8ои1Ь о! 1псЦа 
ЬоцЙоц 1810 — 1817, у о 1. I, р. 118 20. Хорошее сопоставление различны*
форм и н д ий ски х  общин можно найти у О е о г д е  С а т р Ь е П ,  Мойего 
1шИа, Ьопйоа 1852,

270 производство относительно!  прибавочной  стоимости
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воспроизводят себя в одной и той же форме и, будучи.разрушены, возникают
•Снова в том же.,самом месте, под тем. же самым именем61, объясняет тайну 
неизменности азиатских обществ, находящейся в таком резком контрасте 
с  постоянным разрушением и новообразованием азиатских государств и 
быстрой сменой их династий. Структура основных экономических элементов 
этого общества не затрагивается бурями, происходящими в облачной сфере 
политики.

Как уже было упомянуто, цеховые законы, строго ограничивая число 
подмастерьев, которым имел право-давать работу один мастер, тем самым 
планомерно дрепятствовати превращению цеховых мастеров в капиталистов. 
Равным образом мастер мог держать подмастерьев исключительно в том 
ремесле, мастером которого он сам был. Цех ревностно охранял себя от всяких 
посягательств со стороны купеческого капитала, —  этой единственной свобод
ной формой капитала, противостоявшей цехам. Купец мог купить всякие 
товары, но не труд в качестве товара. Его терпели лишь в роли скупщика 
продуктов ремесла. Если внешние обстоятельства вызывали прогрессирующее 
разделение труда, то существующие цехи расщеплялись на подвиды, или же 
наряду с существующими основывались, новых цехи, однако без объединения 
различных ремесл я одной и той же мастерской. Т  сим образом хотя обособле
ние, изолирование и , развитие отдельных отраслей'труда”' цеховыми"'органи
зациями послужило материальной предпосылкой, мануфактурного периода, 
тем не мТнй сами Цеховые организаций исключали возможность мануфактур
ного разделения труда. В' Общей и "целом рабочий срастался со своими сред- ^  
отвали производства настолько же тесно, как улитка с раковиной, и, следова
тельно, недоставало первой предпосылки мануфактуры: „Оособдешш средств 
производства, .противостоящих рабочему в качестве кйштала.

В то время как рас; (е;.цше'труда в целом обществе —  совершается ли оно 
при- посредстве товарного обмена или независимо от него —  принадлежит 
самым различным социально-экономическим формациям, мануфактурное раз
деление труда есть совершенно специфическое создание капиталистического 
способа производства.

5. Капиталистический характер мануфактуры

Сосредоточение значительного числа рабочих под командой одного и того же 
капитала образует естественный, исходный пункт и кооперации вообще и, 
в частности, мануфактуры. • В  свою очередь мануфактурное разделение 
труда делает численный рост употребляемых в дело рабочих технической не
обходимостью. Теперь минимум рабочих, которых должен применять единич-

и «В этих простых формах... течет жизнь обитателей страны с неза
памятных времен. Границы отдельных деревень изменялись редко; и хотя 
Сими деревни порою разорялись и даже окончательно опустошались вой
ною,. голодом ‘или эпидемиями, тем не менее они восстановлялнсь вновь, 
к иод том же самым именем, в тех же самых границах, с теми же интере- » 
САМИ и доже с теми же' Самыми семьями продолжали существовать цел -е 
веки. Крушение или разделение государства мало беспокоит обитателей 
ддреинн; раз деревня осталась цела, иМ безразлично, под чью власть она 
пепел», какому суверену должна подчиняться; их в тутр тшяя экономиче- 
г кия жизнь остается неизменной» (ТЬ.  8 1 а ш 1 о г й  В  а 111 е в, 1а1е 
ЫшЬ. Сюу. о! Щгуо* ТЬе ШвГогу о1 Зауа. Ьопйоп 1817, ур1. II, р. 285).
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ный капиталист, предписывается наличным разделением труда. С другой, сто- 
роны, выгоды дальнейшего разделения труда связаны с новым увеличением 
числа рабочих, которое осуществимо лишь таким способом, что разом пред
принимается в определенных пропорциях увеличение всех различных произ
водственных групп. Но вместе с перемежной составной частью капитала 
должна возрастать и постоянная его часть, не только размеры общих условий 
производства —  строений, печей и т. д., —  но в особенности и количество сы
рого материала, которое растет притом гораздо быстрее числа рабочих. 
Масса сырых материалов, потребляемых в течение данного промежутка вре
мени данным количеством рабочих, увеличивается пропорционально росту, 
производительной силы труда вследствие его разделения. Таким образом рост 
минимальной суммы капитала, необходимого для отдельного капиталиста, или 
растущее превращение общественных средств существования и производства 
в капитал есть закон, возникающий из самого технического характера ману
фактуры 63.

В  мануфактуре, как и в простой кооперации, функционирующее рабо
чее тело есть форма существования капитала. Общественно-производственный 
механизм, составленный из многих индивидуальных частичных рабочих, при
надлежит капиталисту. Вследствие этого производительная сила, возникающая 
из сочетания различных работ, является производительной силой капитала. 
Мануфактура в собственном смысле этого слова не только подчиняет само
стоятельного прежде рабочего власти и дисциплине, исходящим от капитала, 
но создает кроме того иерархическую лестницу среди самих рабочих. В то 
время как простая кооперация оставляет способ производства отдельных лиц, 
вообще говоря, неизменным, мануфактура в корне революционизирует его 
и всецело подчиняет себе индивидуальную рабочую силу. Она превращает 
рабочего в урода, искусственно культивируя в нем одну только специальную 
способность и подавляя весь остальной мир производительных задатков и да
рований; она утилизирует рабочего, как утилизируется скот в государствах 
Ла-Платы, где убивают животное только для того, чтобы получить его шкуру 
или его сало. Не только отдельные частичные работы распределяются между 
различными индивидуумами, но и сам индивидуум разделяется, превращается 
в автоматическое орудие данной частичной работы 63, и таким образом осу
ществляется на деле пошлая басня Менения Агриппы, которая изображает 
человека в виде частицы его собственного тела [рабочих в виде членов, экс- 68

68 «Еще недостаточно того, чтобы в обществе имелся капитал (следо
вало сказать: средства существования и производства), необходимый для 
данного подразделения ремесл; необходимо, кроме того, чтобы капитал этот) 
скопился в руках предпринимателей в достаточно значительных массах, 
позволяющих вести производство в крупном масштабе... По мере того 
как развивается разделение труда, неизменное число занятых рабочих 
требует все более и более значительных затрат капитала в виде орудий, 
сырых материалов и т. д.» (8 I о г с Ь, Соигв й’Есопопне РоШщие париж
ское издание, т. I, р. 250, 251). «Концентрация средств производства и раз
деление труда так же неотделимы друг от друга, как — в политическом 
строе — концентрация общественной власти и разделение частных инте
ресов» (К а г 1 М а г х, Мдзёге йе 1а РЬПоворЫе, Рапе 1847, р. 134. [К. 
М а р к с ,  Нищета философии. Б-ка марксиста. Гиз. 1928, стр. 132.1 [Срабн. 
«Баз Е1епс1 бег РЬПоворЫе». 2 Ли Наде, 84иМдаг1 1892, 8. 123, 124.) О  г,

,3 БидаМ 81е\л'аг1 называет мануфактурных рабочих «живыми авто
матами [самодвшкущимися машинами без собственной воли]... употребляе
мыми для детальных операций производства» (ЛУогке, ей. Ъу 81г XV. НатП- 
4оп, ЕйтЪигдЬ 1855. уо1. III, «ЬесНдгез оп Ро1Шса1 Есопоту», р. 318).

и);

' •!> 

I
#3

я

1 I

Я*

,11
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плоататоров в виде желудка]64. Если первоначально рабочий продает свою 
рабочую силу капиталу, потому что у  него нет материальных средств для 
производства товара, то теперь самая его индивидуальная рабочая сила не 
может быть использована до тех пор, пока она не запродана капиталу. Она 
способна функционировать лишь в связи с другими, а эта связь осуществляется 
лишь после продажи, в мастерской капиталиста. Неспособный по своим 
естественным дарованиям делать что-либо самостоятельно, мануфактурный 
рабочий развертывает производительную деятельность уже только как при
даток мастерской капиталиста 6б. Как на челе избранного народа было на
чертано, что он —  собственность Иеговы, точно так же на мануфактурного 
рабочего разделение труда накладывает печать собственности капитала.

Все те познания, понимание и воля, которые развивают в себе самостоя
тельный крестьянин или ремесленник, хотя бы и в малом масштабе —  подобно 
тому, как дикарь все военное искусство воцлощает в приемах своей личной 
хитрости, —  все это в мануфактуре требуется лишь от мастерской в целом. 
Духовные потенции [движущие силы] производства на одной стороне рас
ширяют свой масштаб именно потому, что на многих других сторонах они 
исчезают совершенно. То, что теряют частичные рабочие, сосредоточивается 
в противовес им в капитале 66. Мануфактурное разделение труда приводит 
к тому, что духовные потенции материального процесса производства проти
востоят рабочим как чужая собственность и порабощающая их сила. Этот 
процесс отделепия начинается с простой кооперации, где капиталист по от
ношению к отдельному рабочему представляет собою единство и волю обще
ственно-трудового тела. Он развивается далее в мануфактуре, низводящей

Й чего до степени частичного рабочего. Он завершается в крупной промыш- 
ости, которая отделяет от рабочего науку как самостоятельную потенцию 

производства и заставляет ее служить капиталу ®7.
В мануфактуре обогащение совокупного рабочего, а следовательно, и ка

питала общественными производительными силами обусловлено обеднением 
рабочего индивидуальными производительными силами. «Невежество есть 
мать промышленности, как и суеверий. Сила размышления и воображения

®1 У кораллов каждый отдельный индивидуум действительно предста- 
пллет желудок всей группы. Но он доставляет группе питательные веще
ства, а не отнимает их, как римские патриции у плебеев.

вс «Работник, владеющий своим ремеслом во всем его объеме, может 
немце заниматься производительной деятельностью и добывать себе сред
ства к существованию; наоборот, второй (мануфактурный рабочий) пред
ставляет только аксессуар, которой отдельно от своих товарищей не обла
дает ни способностью "к труду, ни необходимой для этого самостоятель
ностью, и вынужден принимать те условий, которые работодателю угодно 
будет ему предложить» (8 1 о г с Ь, Соиге Й’Есопопне РоИбцие, ЕсИЬ. Р6- 
1ета1ии|г# 1815, у о 1. I, р. 204).

** Л. Е е г ^ и з о п ,  ШвЬогу о! СМ] ВоаеГу, ЕйшЬиг^Ь 1767, Раг1 IV, 
вес!,. I, р. 281: «Первый (мастер на фабрике, правящий государственный 
деятель, генерал), возможно, выигрывает то, что потерял другой» (рабочий, 
пивший чиновник, солдат).

*т «Человек науки отделяется от производительного рабочего целцр 
пропастью,, и паука вместо того, чтобы служить в руках рабочего средством 
для увеличения его собственной производительной силы, почти везде про- 
ИННИМ1СТППЛ1ГОТ себя ему... Познание становится орудием, которое способно 
отделиться от труда и выступить против него враждебно» (Ж  Т п о  т р в о п ,  
Ап |1В|н1гу 1п1г Р - Рппс1р1ев о! 1Ье ВжПчЪиНоп о! АУеаЙЬ, Ьопйоп 1824,
»». т ) .

Н. Ма р и о ,  Капитал. Т. 1. Кн. 1. 18



т производство  отиоситедагой прибавочной  стоимости
&

ж
:подвержена-. ошибкам; но привычка двигать определенным образом рукой или 
ногой не зависит ни от того, ни от другого. Поэтому мануфактуры лучше 
всего процветают там, где наиболее подавлена духовная жизнь, так. что ма- 
отерская может рассматриваться как машина, части которой составляют 
люди» в8. И  в самом деле, в половице X V III века некоторые мануфактуры 

\  предпочитали употреблять полу идиотов для производства известных простых 
операций, составляющих, однако, фабричную тайну ®9.

«Духовное развитие значительного большинства людей, —  говорит А , 
Смит, —  неизбежно определяется их повседневными занятиями. Человеку 
затративший всю свою жизнь на отправление немногих простых операций..! 
не имел случая упражнять свой разум... Он бывает обыкновенно настолько 
тупым и невежественным, насколько это возможно для человеческого сущё* 
ства». Обрисовав тупость частичного рабочего, А , Смит продолжает: «Моно
тонность его жизни, в которой нет никаких перемен, подрывает, конечно, силы 
его духа... Она разрушает даже энергию его тела и делает его неспо
собным к  напряженному и продолжительному труду во всех областях, кроме 
той, которая составляет его специальность. Таким образом его Искусство в 
специальном ремесле приобретается, невидимому, на счет его интеллектуаль
ных, социальных и военных способностей. Но в каждой промышленной и циви
лизованной стране в такое состояние неизбежно должны впасть все трудя-' 
щиеся бедняки (1Ь е 1 а Ъ о и г г п § р о о г), т. е. большая масса населе
ния» * 69 70. Чтобы предотвратить полнейшее искалечение народной массы, являю
щееся результатом разделения труда, А . Смит рекомендует государственную 
организацию народного образования, впрочем,'в самых осторожных, гомеона-1 
тических дозах. Вполне последовательно возражает против этого его фран
цузский переводчик и комментатор Гарнье, который при первой империи '‘есте
ственно превратился в сенатора. Народное образование противоречит, по его 
мнению, первому закону разделения труда; организацией народного образо
вания мы «обрекли бы на уничтожение всю нашу общественную систему», 
«Отделение физического труда от умственного п , —  говорит он, —  как щ 
всякое иное разделение труда, становится все более глубоким и решительным 
по мере того, как богатеет общество (он правильно обозначает этим словом 
капитал, землевладение и их государство). Это разделение труда, подобно

63 А. Р с г "  и з о п, ШвЮгу о! С т 1  БосхеГу, ЕсИпЬиг^Ь 1767, РагЬ IV,. 
весе. I, р, 280- ’

69 И. I). Т и с к е  ВТ, А ШзГогу о! Ше Разе апй Ргезепе БГаГе о! еЬе 
БаЪоипп§ РориЫюп, Еопскт 1846, уо1. I, р. 149.

70 А. б щ й Ь ,  \Уеа1Ш р! КаЫопз, Ь. V, сИ. I, йге. II, Как ученик 
Фергюсона, который разобрал вредные последствия разделения Трудя,; 
А. Смит совершенно ясно представлял себе этот пункт. В начале своего 
труда, где он согласно плану своей работы прославляет разделение труда,*1 
он лишь мимоходом указывает на него как на источник общественных не- 
равенств. Лишь в пятой книге, посвященной государственным доходам, 
он воспроизводит Фергюсона. В «ЬПзёге <1е 1а РЬПозорМе» я  уже сказал 
все необходимое об исторической связи между Фергюсоном, А. Смитом, 
Лемонтеём и Сзем в критике разделения труда; там же я  впервые пред
ставил мануфактурное разделение труда как специфическую форму капита
листического способа производства (стр. 122 и след.). [К. М а р к с ,  Нц- 
Вцета философии. Б-ка марксиста.. Риз. 1928. Стр. 124 и след.] [Сравн. «Ё1епй 
бег РШозорЫе», ВШМ&аН  1892, стр. 112 и след.1

71 Фергюсон уже в «ШзТогу о! СЧчП Бос1е1у», Раге IV, зесТ, I, р. 2(31, 
говорит: «Н самое мышление в этот век разделения труда становится осо
бой профессией».
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другим его видам, является результатом предшествующего и причиной гря
дущего прогресса..» Неужели же правительство должно противодействовать 
этому разделению труда и задерживать его естественна! ход? Неужели оно 
должно затрачивать часть государственных доходов на эксперимент, имеющий 
целью смещать и спутать вместе два класса труда, стремящиеся к  разделению 
и обособлению?»72.

Некоторое духовное и телесное искалечение неизбежно даже при разде
лении труда в рамках всего общества в целом. Но так как мануфактурный 
период проводит значительно дальше это общественное расщепление различ
ных отраслей труда, и так как, с другой стороны, лишь специфически мануфак
турное разделение труда затрагивает индивидуума в самой его жизненной 
основе, то материал и стимул для промышленной патологии [учение о болез
нях промышленных рабочих] дается впервые лишь мануфактурным пе
риодом 73,

«Рассечение человека называется казнью, если он получил смертный 
приговор, убийством, если он не приговорен судом к смерти. Рассечение труда 
есть убийство народа» 74.

Кооперация, покоящаяся на разделении труда, или мануфактура, вначале 
представляет стихийное, естественно выросшее образование. Но как только 
она приобретает известную устойчивость и достаточную широту распростра
нения, она становится сознательной, планомерной и систематической формой 
капиталистического способа производства. История мануфактуры в собственном 
смысле этого слова доказывает, каким образом характерное для нее разделение 
труда приобретает целесообразные формы, сначала чисто эмпирически, как бы 
за спиною действующих лиц, а затем, подобно цеховому ремеслу, стремится 
закрепить раз найденные формы в виде традиции и, в отдельных случаях, упро
чить их на целые века, Если эти формы изменяются, то, если исключить со
вершенно второстепенные перемены, всегда лишь под влиянием револю
ции в орудиях труда. Современная мануфактура, —  я не говорю здесь о 
крупной промышленности, покоящейся на применении машин, —  или нахо
дит свои элементы уже в готовом виде, хотя бы и рассеянными, наир, ману
фактура платья в тех крупных городах, где она возникает, и ей приходится

,г О. Оапцег, том V его перевода, р, % — 5.
»* К  а т  а к 1 п 1, 'Профессор практической медицины в Падуе, опу

бликовал в 1713 г. свой труд: «Бе тогЫв агШ сий», переведенный затем 
п 1781 г. на французский язык и снова напечатанный в 1841 г. в «Епсус1о- 
рЛсНе Дев 8схепсез МёШраЩв. 7-ёте Вхксоигв: АиГеигз С1авв1циев». Период 
крупной промышленности, разумеется, лишь увеличил его каталог про- 
фнг сиональных заболеваний рабочих. См. между прочим: «Ну^хёпе рЬувь- 
<1110 е! тогаДе Де 1’оиупег Дапв 1ев §гапДев уШев ен р;ёпёга1, еГ Дапз 1а уШе 
До Ьуоп еп рагНсиИег. Раг 1е Вг. А. Ь. Роп1сге1. Рапа 1858», и «Вхе Кгапк- 
1т|1,(‘П, \те1с'Ье уегвсЫеДепеп 8№пДеп, АИцгп ипД СевсЫесШегп ех^еп- 
Ц|1)тНсЬ вхпД, 6 ВапДе. 1Л т 1860». В 1854 г.8ос1о1у о! АгГв назначило ко
миссию по изученшо промышленной патологии. Список документов, собран
ных стой комиссией, читатель найдет в каталоге «ТшскепЬащ Есопотхс 
Миноит». Очень важный материал дают официальные «КерогГв оп РиЪВс 
ПонШ». См. также Е ДххагД Е е 1 с Ь ,  М, В ., СГеЬег сИе Еп^агЬхш§ Дез 
Мепвсйеп, Ейапдеп 1868. ' ч

’* В. II г ц и И а г 1, РатШ аг \ \7огДв, ПопДоп 1855, р. 119. Гегель при
держивался Очень еретических взглядов относительно разделения труда, 
«Под образованным человеком следует разуметь прежде всего того, кто 
может сделать все то, что делают другие», говорит он в своей «Философии 
право». ,

18*



тол1Ко собрать эти рассеянные члены, или же принцип разделения бро
сается в глаза сам собою, требуя просто передачи отдельных операций ремеслен
ного производства (напр. в переплетном деле) особым частичным рабочим. 
В  таких случаях не требуется и недели опыта, чтобы найти надлежащую про
порцию между числом рук, необходимых для отправления каждой функции* 76.

Мануфактурное разделение труда путем расчленения ремесленной дея
тельности, специализации орудий труда, образования частичных рабочих, 
их группировки и комбинирования в один совокупный ме!анизм создает каче
ственное расчленение и количественную пропорциональность между отдель
ными процессами общественного производства, т. е. создает определенную 
организацию общественного труда и вместе с тем развивает новую, обществен
ную производительную силу труда. Как специфически капиталистическая 
форма общественного процесса производства, —  а на той исторической основе, 
на которой оно возникает, оно может развиваться только в капиталистической 
форме, —  оно есть лишь особый метод производить за счет рабочего относи
тельную прибавочную стоимость или усилить самовозрастание капитала, чфо 
обычно называют общественным богатством, «^еаИЬ о! КаКопз» и т. д. 
Оно не только развивает общественную производительную силу труда для ка
питалиста, а не для рабочего, но и развивает ее путем изуродования индиви
дуального рабочего. Оно создает новые условия господства капитала над 
трудом. Поэтому, если, с одной стороны, оно является историческим прогрес
сом и необходимым моментом в экономическом развитии общества, то, с другой 
стороны, оно есть орудие цивилизованной и утонченной эксплоатации.

Политическая экономия, которая становится настоящей наукой лишь 
в мануфактурный период, рассматривает, вообще говоря, общественное раз
деление труда лишь с точки зрения мануфактурного разделения труда76, т, е. 
как средство с тем же количеством труда произвести больше товара, следо
вательно, удешевить товары и ускорить накопление капитала. В  противопо
ложность этому подчеркиванию количественной стороны дела и меновой стой
кости , писатели классической древности обращают внимание исключительно 
,на качественную сторону и потребительную стоимость 77. Вследствие раз»-

'  7В Наивная вера в изобретательский гений, с самого начала проявляе
мый отдельными капиталистами в области разделения труда, сохранилась 
‘еще, повидимому, только'у немецких проф юсорЪв. Так, напр., господин 
Рошер назначает капиталисту «различные заработные платы» («йгчегае 
АгЬеИзШйпе») в благодарность за то, что из юшггерской головы последнего 

‘выскакивает в совершенно законченном виде разделение труда. Большее 
или меньшее разделение труда зависит от величины кошелька, а  не от раз
меров гения.

76 Старые писатели, как, напр., Ре Му, анонимный автор «АсЫштдез 
"о! Ше ЕазМпШа Тгайе» и т. д., определеннее указывают на капиталиста е- 
‘ский характер мануфактурного разделения труда, чем А. Смит.

77 Среди авторов нового времени исключение составляют лишь некото
рые писатели XVIII столетия, которые в вопросе о разделении труда огра
ничиваются почти исключительно повторением древних. Таковы Бгкка 
риа и Джемс Гаррис. Беккариа пишет: «Каждый знает по собственному 
опыту, что, применяя всегда руки и ум к одинаковому роду труда й л", из
готовлению одних и тех же продуктов, он достигает с большей легкостью 
более значительных и лучших результатов... чем в том случае, если бы 
•каждый сам изготовлял для себя необходимые вещи... Таким -образом в 
интересах общей и индивидуальной пользы люди разделены на различ
ные классы и состояния» ( С е а а г е  В е с е  а I а, Е1етепЫ сИ Есопо- 
-т!а РиЬПса, ей. СивбэсН, РчгТе Мойсгаа, у о 1. X I, р. 28). Джемс Гаррис, 
впоследствии граф Мальмсберийский, известный своими «ГЙапев» («днев-*
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Р А В Н Е Н И Е  ТРУДА И МАНУФАКТУРА т
деления общественных отраслей производства товары изготовляются^ лучше, 
различные склонности и таланты людей получают возможность найти себе 
надлежащую сферу проявления78, а без ограничения сферы деятельности 
нельзя ни в одной области совершить ничего замечательного 79. И  продукт 
и его производитель сбвершевствуются путем разделения труда. Если клас-' 
сйческие авторы и упоминают иногда о росте массы-производимых продуктов, 
тс их интересует при этом лишь обилие потребительных стоимостей. Ни одной' 
Строчки не посвящено меновой стоимости, удешевлению товаров. Точка зрения 
потребительной стоимости господствует как у  Платона 80, который видит 
в разделении труда основу распадения общества на сословия, так и у  Ксено-

никами») о прерывании в Петербурге в качестве посла, сам говорит в одном 
из примечаний к своему «Б1а1о§ие сопсегшп§ Нарршёбз», Ьоийоп 1741 (впо
следствии переиздано в «ТЪгее ТгеаПвее еСс.», 3-гс! ей., Ьоийоп 1772): «Все 
доказательства естественности общества (а именно доказательства, осно
ванные на принципе «разделения занятий») взяты мною из второй книги 
«Республики Платона»».

78 Так, напр., мы читаем в Одиссее, песнь XIV, стих 228: «Люди не 
сходны: те любят одно, а другие другое» [пер. Жуковского], а Архилох 
у Секста Эмпирика говорит: «Одно дело радует сердце одного, другое — 
другого». - , ,

г* «Много знал он дел, но плохо знал их все» (так говорится об одном 
комически-Бестолковом человеке в стихотворении, приписываемом Гомеру). 
Афинянин — как товаропроизводитель чувствовал свое  ̂превосходство над 
спартанцами, так как последние располагали для войны лишь людьми, 
а  не деньгами, — что Фукидид и заставляет высказать _ Перикла^ в речи, 
призывающей афинян к пелопонесской войне: Хфцаи те гтщигщт аоторуо! тою 
ач&роною уу/гузс: иоХецею («Люди, производящие для собственного потреб
ления, скорее отдадут войне свои тела, нежели деньги». Ф у к и д и д ,  
«История пелопонесской войны», кн. 1, отдел 141). Тем не менее их идеа
лом, даже в области материального производства,^ была вотархиа [само
довлеющее, работающее для собственного потребления производство], 
противоречащая разделению труда: «Откуда возникает благо, оттуда и 
самостоятельность». Необходимо при этом принять во внимание, что даже 
в эпоху низвержения 30 тиранов не насчитывалось и 5000 афинян без 
земельной собственности.

80 Платон выводит разделение труда внутри общины из разносторон
ности потребностей и односторонности дарований индивидуума. Основ
ное его положение состоит в том, что работник должен приспособляться 
к делу, а не дело к рабочему, -— но последнее неизбежно, раз работник 
занимается нескольким: профессиями сразу, т. е. выполняет одну из них 
как побочное занятие. «Ибо дело’ не должно ожидать досуга производителя, 
но необходимо, чтобы производитель совершал свое дело прилежно, а 
не между прочим. — Необходимо. — Ведь каждая вещь производится 
легче и лучше и в большем количестве, когда человек делает лишь одно 
дело, соответствующее его склонностям, и в надлежащее время, свободное 
от всяких других занятий» («Республика», кн. 2, с. 12). Подобные мысли 
мы находим и у Ф у к и д и д а ,  История пелопонесской войны», кн. 1, 
отдел 142: «Морское дело есть такое же искусство, как и всякое другое, 
и им нельзя заниматься между прочим, как побочным занятием: скорее 
наоборот, оно не терпит рядом с собою никакого иного побочного занятия», 
Йели дело будет дожидаться работника, говорит Платон, то зачастую кри
тический момент производства будет упущен и продукт испорчен. Эту :е 
платоновскую мысль мы встречаем в протесте английских владельцев бе
лилен против того параграфа фабричного акта, которым устанавливается 
определенный час для обеда рабочих. Их производство це может сообразо
ваться с рабочими, ибо «в различных операциях обжигания, промывания, 
беления, катанья, лощения и окрашивания приостановка в заранее назначен-: 
1щй момент невозможна без риска порчи... установить для всех рабочих один
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фонта81, который с характерным для него буржуазным инстинктом ближе 
подходит к  принципу разделения труда внутри мастерской. Поскольку в рес
публике Платона разделение труда является основным принципом государ
ственного строения, оно представляет лишь афинскую идеализацию египет
ского кастового строя; Египет и для других писателей, современников 
Платова, напр. Изократа82, был образцом промышленной страны, он 
сохраняет, это свое значение даже в глазах греков времен римской им
перии 83.

В  собственно мануфактурный период, т. е. в период, когда мануфактура 
была господствующей формой капиталистического способа производства, пбл- 
ное осуществление присущих ей тенденций наталкивается на разнообразные 
препятствия. Хотя мануфактура создает, как мы видели, наряду с иерар
хическим расчленением рабочих простое разделение их на обученных и не
обученных, число последних остается весьма ограниченным по сравнению 
с преобладающим значением первых. Хотя мануфактура приспособляет о т
дельные операции к различным степеням зрелости, силы и развития своих 
живых рабочих органов и, следовательно, прокладывает путь производитель
ной эксплоатации женщин и детей, тем,не менее эта тенденция, вообще гово
ря, терпит крушение благодаря сопротивлению взрослых рабочих мужчин, 
привычкам которых она противоречит. Хотя разложение ремесленной деятель̂ -

•ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРИБАВОЧНОЙ сто и м о сти

и тот нее обязательный обеденный перерыв — значило бы подвергнуть цен
ные продукты риску порчи вследствие незаконченных операций». Куда еще 
только попадет платонизм?

81 Ксенофонт рассказывает, что получение кушаний со стола персид
ского царя приятно не только потому, что это большая честь, но и потому, 
что кушания эти вкуснее других- «И это неудивительно, ибо, подобно тому 
как все прочие искусства особенно усовершенствованы в крупных городах, 
точно так же и царские кушания несравненны по своему достоинству. 
В мелких городах одни и тот же человек децает постели, двери, плуга, 
столы; иногда он, кроме того, строит дома, И очень рад, если, имеет роста- 
точное количество подобного рода заказов, необходимых для поддержания 
его жизни. Совершенно невозможно, чтобы человек, занимающийся столь 
различными делами,, все делал хорошо. Но в крупных городах, где ка
ждый работник находит многих покупателей, ему достаточно знать одно 
ремесло, чтобы прокормиться. Зачастую, даже нет необходимости знать 
ремесло в целом; но бывает так, что одни делает только мужские башмаки, 
другой только женские. В отдельных случаях один только шьет башмаки, 
другой только кроит для них кожу, или один только кроит платье, другой 
лишь соединяет вместе куски материи. Неизбежно, что тот, кто выполняет 
наиболее простую работу, выполняет ее наиболее совершенно. То же самое, 
относится и к поварскому искусству» (X е п о р Ь о п, Сугораесйе, НЪ. VIII 
с. 2). Внимание обращено . здесь исключительно на качество потребительной 
стоимости, хотя уже Ксенофонт знает, что масштаб разделения труда за
висит ют размеров рынка.-

82 «Он (Вузирнс) разделял всех на особые касты... повелел, чтобы одни 
и те же .люди всегда занимались одним и тем же делом, ибо он знал, что 
те, которые часто меняют свои занятия, ни одно из них не усваивают себе 
орнователыю-; те же, которые постоянно занимаются одним' и тем же де
лом, выполняют его наиболее совершенно. И действительно, мы видим, 
что в области искусства и ремесл египтяне превзошли своих соперников 
больше, чем мастер превосходит необученного работника, и создали столь 
совершенные учреждения для охраны царской власти и государственного 
строя, что знаменитейшие философы, касавшиеся этого вопроса, восхваляют 
государственное устройство Египта-более, чем какое-либо другое» (I з 0- 
сга.Ъев,  ВивЫв, с. 8).

68 Ср. Ш о й о г П в  В1си1ив.
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кости понижает издержки обучения, а потому и стоимость рабочего, тем не
менее, для более трудных детальных работ длительный срок обучения остается 
необходимым и ревностно охраняется рабочими даже там, где он излишен, Мы 
видим, наир., что в Англии законы об ученичестве (1аиз о! арргепй- 
сезШр) с их семилетиям сроком обучения сохраняют полную силу до конца 
мануфактурного периода и уничтожаются лишь под натиском крупной про
мышленности. Так как ремесленное искусство остается основой мануфактуры 
и функционирующий в ней совокупный механизм лишен объективного скелета, 
независимого от рабочих, то капиталу постоянно приходится бороться с нару
шением субординации со стороны рабочих. «Такова Слабость человеческой 
природы, —  восклицает наш милейший Тле, — что, чем рабочий искуснее, тем 
оп своевольнее, тем труднее подчинить его дисциплине и, следовательно, тем 
больший вред приносит он своими капризами совокупному механизму»84. По
этому в течение всего мануфактурного периода не прекращаются жалобы на 
недисциплинированность рабочих83. И  если бы даже у нас не было показа
ний со стороны писателей этой эиохи, для нас достаточно было бы того 
простого факта, что начиная с X V I столетия и вплоть до возникновения круп
ной промышленности капиталу не удавалось подчинить себе все то рабочее 
время, каким располагает мануфактурный рабочий, что мануфактуры не 
долговечны и вместе с эмиграцией или иммиграцией рабочих покидают одну 
страну, чтобы возникнуть в другой, — уже одни эти факты говорят нам 
больше, чем целые библиотеки. «Порядок должен быть установлен тем или 
иным способом, —  взывает в 1770 г. неоднократно цитированный наш  автор 
«Еввау оп Тгайе ап(1 Сопцвдсе». «Порядок», —  подхватывает 06 лет спу
стя доктор Апйге\у Иге, —  «порядок» отсутствовал в мануфактуре, ос
нованной «на схоластической догме разделения труда», и «Аркрайт создал 
порядок».

Вместе с тем мануфактура не могла ни охватить общественного производ
ства во всем его объеме, ни преобразовать его в самой его основе. Как. 
зкономический кунстштюк возвышалась она на широком основании город
ского ремесла и сельской домашней промышленности. Ее собственный узкий 
технический базис вступил на известной ступени развития в противоречие 
с сю же самою созданным^ потребностями производства.

Одним из наиболее совершенных созданий мануфактуры была мастерская 
для производства самих орудий труда, особенно сложных механических 
аппаратов, уже применявшихся в то время. «Такая мастерская, —  говорит 
Иге, —  представляла картину разделения труда со всеми его многочислен
ными ступенями. Сверло, резец, Токарный станок имели каждый своего соб
ственного рабочего, иерархически связанного с другими тем или иным спо
собом в зависимости от степени его искусства». Этот продукт мануфактурного 
раздслеиия труда в свою очередь производил машины. Последние устраняют 
ремесленный тип труда как основной принцип общественного производства. 
Этим, с одной стороны, устраняется техническая необходимость пожизненно 
привязывать рабочего в данной частичной функции. С другой стороны, па
дают те преграды, которые этот принцип еще ставил господству капи
тала.

“  И ге,  РЬПоворЬу о! Магт1асШге, р. 20.
** Скованное в тексте гораздо более применимо к Англии, чем к Фран

ции. и к Франции более, чем к Голландии.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА Н МАНУФАКТУРА
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ГЛ АВА  ТРИ Н АД Ц АТАЯ

МАШИНЫ И КРУПНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
У *!

1. Развитие машин
Джон Стюарт Милль говорит в своих «Основаниях политической эконо

мии»: «Сомнительйо, чтобы все сделанные до сих пор механические, изобрете
ния облегчили труд хотя бы одного человеческого существа»86. Но перед 
капиталистически применяемыми машинами вовсе и не ставится такой цели. 
Подобно всем другим методам развития производительной силы труда, они 
должны удешевлять товары, сокращать ту часть рабочего дня, которую рабо
чий употребляет на самого себя, и таким образом удлиняет другую часть его. 
рабочего дня, которую он даром отдает капиталисту. Машины —  средство 
производства прибавочной стоимости.

В  мануфактуре исходной точкой переворота в способе производства слу
жит р а б о ч а я  с и л а ,  в крупной промышленности —  с р е д с т в о  т р у -  
д а . Поэтому прежде всего необходимо исследовать, каким образом средство 
труда из орудия превращается в машину, или чем отличается машина от ремес
ленного инструмента. Конечно, дело сводится здесь для нас лишь к  круп
ным, общим, характерным чертам, потому что эпохи истории общества, подобно 
эпохам в истории земли, не отделяются друг от друга абстрактно-строгими 
разграничительными линиями.

Математики и механики —  и это повторяют некоторые английские эко
номисты —  говорят, что орудие есть простая машина, а машина есть 
сложное орудие. Они не видят никакого существенного различия между ними 
и даже простые механические средства, как рычаг, наклонную плоскость, 
винт, клин и т. д., называют машинами 87. Действительно, каждая машина ‘ 
состоит из таких простых средств, каковы бы ни были их изменения и сочетания.. 
Однако с экономической точки зрения это определение совершенно непри*. 
годно, потому что исторический элемент в нем отсутствует. С другой сто
роны, различие между орудием и машиной хотят открыть в том, что при ору
дии движущей силой служит человек, напротив, движущая сила машины — 
сила природы, отличная от человеческой силы, наир, животное, вода, ветер 
и т. д .88. Но тогда запряженный быками плуг, относящийся к  самым раз
личным эпохам производства, был бы машиной, а С кш епв  сшяйаг 1оой 
(круговой ткацкий станок Клауссена), который приводится в движение рукой 
одного рабочего и делает 96 000 петель в минуту, был бы простым орудием. 
Мало того, один и тот же ткацкий станок был бы орудием, если он приводится 
в движение рукой, и машиной, если приводится в движение паром. Так как

88 Миллю следовало бы сказать: «хотя бы одного человеческого суще
ства, не живущего чужим трудом», потому что машины, несомненно, сильно 
увеличили число знатных бездельников.

87 См., наир., Н и и  о п, Соигзе о! МаШетаЫсз.
88 «С этой точки  зрения можно также провести резкую границу менеду 

орудием и машиной: заступ, молот, долото и т. д., системы рычагов и винтов, 
для которых, как бы искусно ни были сделаны, движущей силой Служит 
человек... все это подходит под понятие орудия; между тем плуг с движу
щей его животной силой, ветряные и т. д. мельницы следует причислить 
к ..машинам» (XV 1 1 Ь е 1 т  8 с Ь и  1 и, Б1е Ве^ееипе бег РгойиМюп, 7.Ц- 
псЪ 1843, 8. 38). Работа, в некоторых отношениях достойная похвалы.
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применение животной силы представляет одно из древнейших изоОретений 
человечества, то оказалось бы, что машинное производство предшествовало 
ремесленному производству.- Когда М т  ЛУуаН в 1735 г. возвестил о своей 
прядильной машине, а вместе с нею —  о промышленной революции X V III века, 
он ни звуком не упомянул о том, что осел, а не человек приводит эту 
машину в движение, и тем не менее зта роль действительно досталась ослу. 
Машина для того, «чтобы прясть без помощи пальцев», .гласила его про
грамма 80.

Всякая вполне развитая машина состоит из трех существенно различных 
частей: двигательного механизма, трансмиссии [передаточного механиз
ма], наконец, исполнительного механизма, или собственно рабочей машины. 
Двигательный механизм действует как движущая сила всей машины. Он или 
сам порождает свою двигательную силу, как, напр., паровая машина, калори
ческая машина [действующая нагретым воздухом], электромагнитная ма- 
шипа и т. д., или же получает импульс извне, от какой-либо готовой силы при
роды, как водяное колесо от падающей воды, крыло ветряной мельНицы 
от ветра и т. д. Передаточный механизм, состоящий из маховых колес, по
движных валов, зубчатых колес, эксцентриков, стержней, передаточных 
лент, ремней, промежуточных приспособлений и принадлежностей самого раз
личного рода, регулирует движение, изменяет, если вто необходимо, его форму,. 
шшр. превращает из перпендикулярного в круговое, распределяет его и пере
носит на исполнительные механизмы. Обе эти части механизма существуют 
только затем, чтобы -привести в движение исполнительный механизм, благо
даря чему последний охватывает предмет труда и целесообразно изменяет его. 
Промышленная революция в X V III веке исходит как раз от этой части ма
шины, от исполнительного механизма. И  теперь он снова и снова является 
исходным пунктом переворотов во всех случаях, когда ремесленное или ману- 
Фнктурное производство превращается в машинное.

Коли мы присмотримся ближе к  исполнительному механизму, или соб- 
• 1ВС1МЮ рабочей машине, то мы в общем и целом увидим в ней, хотя часто

"" Уже до него применялись прядильные машины, хотя очень не- 
гпнаршеныые, по всей вероятности раньше всего в Италии. Критическая 
игтрпя технологии вообще показала бы, как мало какое бы то ни было 
нипПрстение XVIII столетия принадлежит тому или иному отдельному 
яйцу. Но до сих пор такой работы не существует. Дарвин направил интерес 
на историю естественной- технологии, т. е. на образование растительных 
II животных органов, которые играют роль орудий производства в жизни 
ристаний и животных. Не заслуживаетлитакого внимания история образова
нии производительных органов общественного человека, история этого мате
риального базиса каждой особой.общественной организации? И не легче ли 
Пыли Ом написать ее, так как, по выражению Вико, человеческая история тем 
ит.чпчшптн от естественной истории, что первая сделана нами, вторая же 
на адалина нами? Технология раскрывает активное отношение человека 
» Природа, непосредственный процесс производства его жизни; а следова- 
тальнн, и общественных отношений его жизни и вытекающих из них духов
ных продетилоний. Даже всякая история религии, абстрагирующаяся от 
итого мигароолыюго базиса, — некритична. Конечно, много легче посред
ством анализа найти земное ядро причудливых религиозных представлений, 
нам, наоборот, из данных отношений реальной жизни вывести соответствую
щим нм ралигноопые формы. Последний метод есть единственно Мйтериали- 
I тичоскиН, и елодоиатслыю, научный метод. Недостатки абстрактного есте- 
етпаино-икучнот материализма, исключающего исторический процесс, обна
руживаются узко в абстрактных и идеологических представлениях его за
щитников, едки лишь они решаются выйти за пределы своей специальности.

МАШИНЫ И КРУПНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Я в очень измененной форме, все те же аппараты и орудия, которыми рабе- 
тает ремесленник и мануфактурный рабочий; но это уже орудия не человека, 
а орудия механизма, или механические орудия. Мы увидим, что или вся М3* 
пшна представляет лишь более иди менее измененное механическое издание 
старого ремесленного инструмента, как в случае с механическим ткацким 
станком®0, или прилаженные к  корпусу рабочей машины действующие1 
органы являются старыми знакомыми, как веретена у  прядильной машины, 
спицы у  чулочно-вязальной машины, пилы у  лесопильной машины, ножа 
у  резальной машины и т. д. Отличие этих орудий от собственно тела ра
бочей машины простирается так далеко, что обнаруживается даже в про* 
рводств'е тех и других. А  именно, эти орудия производятся по большей ча
сти все еще ремесленным или мануфактурным способом и затем укрепля
ются на корпусе рабочей машины, произведенном машинным способом®*. 
Итак, иоподнихелышй механизм —  это такой механизм, который, получив 
соответственное движение, совершает своими орудиями те самые операции, 
которые раньше рабочий совершал подобными же орудиями. Исходит ли дви
жущая сила от человека или же в свою очередь от машины, это ничего не из
меняет в существе деда. После того как орудие в собственном смысле слова 
перешло от человека к механизму, машина азотупает место простого орудия. 
Различие между машиной и орудием с первого же взгляда бросается в глаза, 
хотя бы первым мотором [движущей силой] все еще оставался сам человек. 
Количество рабочих инструментов, которым человек может действовать одно
временно, ограничено количеством его естественных орудий производства, 
количеством органов его тела. В  Германии как-то сделали попытку заставить 
нряднльщика двигать два прядильных колеса, т. е, работать одновременно 
обеими руками и обеими ногами. Но это требовало слишком большого напря
жения. Позже изобрели прялку с двумя веретенами, приводимую в движение 
приводом, но такие прядильщики-виртуозы, которые могли бы одновременна- 
прясть две нитки, встречались почти так же редко, как двуголовые люди. 
Напротив, ]епт уже с самого евоего появления прядет 12 —  18 веретенами; 
чулочно-вязальная машина разом вяжет многими тысячами спиц и т. д, Таким, 
образом количество орудий, которыми одновременно действует одна и та даа 
рабочая машина, с самого начала эмансипируется от тех органических огра
ничений, которым подчинено ручное орудие рабочего,

Во многих ручных орудиях различие между человеком как простой дви
гательной- силой и как рабочим, выполняющим собственно ручной труд, 
приобретает чувственно воспринимаемую форму, Напр., при работе на пряв® 
нога действует только как двигательная сила, между тем как рука, работаю
щая при веретене, щиплет и вращает, т. е. выполняет собственно операцию 
прядения. Как раз эта последняя часть ремесленного инструмента прежде 
всего и захватывается промышленной революцией, которая производит такие 
изменения, что человеку наряду с новой функцией, наблюдать за машиной 80 81

80 В  особенности в первоначальной форме механического ткацкого 
станка здесь с первого же взгляда можно узнать старинный ткацкий ста
нок. В своей современной форме он является существенно измененным, 1

81 Только приблизительно с 1860 г. все ббльшая и бблыная доля орудии 
дл# рабочих машин начинает изготовляться в Англии машинным способом* 
хотя и нр теми фабрикантами, которые производят самые машины* Ма- 
шинами для'фабрикации таких механических орудий служат, напр,, аиГо- 
юаЫс ЪоЬЫл так т®  епрпе, сагй-веШн® епрпе — машины для производства 
берд, для изготовления веретен к  щелям и тростильным машшщм.
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и исправлять своими руками ее ошибки, на первое время предоставляется 
еще и чисто механическая роль двигательной силы,. "Напротив, орудия, на 
которые человек с самого Начала- действовал только как простая двигатель
ная сила, —  как, напр., при вращении вала мельницы92, при насосах, при. 
подымании и опускании рукоятки раздувального меха, при толчении в ступе 
и т. д., —  эти орудия прежде всего вызывают применение животных, воды, 
ветра 03 как двигательных сил. Отчасти в мануфактурный период, в единич
ных же случаях уже задолго до него, эти орудия развиваются в машины, но 
они не революционизируют способ производства. Что они даже в Своей ремес
ленной форме уже являются машинами, это обнаруживается в период крупной 
промышленности. Насосы, напр., посредством которых голландцы выкачали 
в'1836 — 1837 гг. Гарлемское озеро, были устроены по принципу обыкновенных 
насосов с той только разницей, что их поршни приводились в движение не 
человеческими руками, а циклопическими даровыми машинами Обыкновен
ный и очень несовершенный кузнечный мех еще и теперь иногда превращается 
в Англии в механический раздувальный мех посредством простого соединения 
его рукояти с паровой машиной. И даже паровая машина в том виде, как 
она была изобретена в конце Х У II века, в мануфактурный период, и просуще
ствовала до начала 80-х годов X V III века94, не вызвала никакой промышлен
ной революции. Наоборот, именно создание рабочих машин и выдвинуло не
обходимость революционизирующей паровой машины. С того времени, как- 
человек вместо того, чтобы действовать орудием на предмет труда, начинает 
действовать просто как двигательная сила на рабочую машину, облачение 
этой двигательной силы в человеческие мускулы представляется уже случай
ным обстоятельством, они могут-быть заменены ветром, водой, паром и т. д. 
Конечно при этом вполне возможно, что такая замена потребует больших 
технических изменений в механизме, который первоначально был достроен 
и расчете исключительно на человеческую двигательную силу. В  настоящее 
ирсмя все машины, которым еще приходится прокладывать себе дорогу, как, 
инир., швейные мащпны, мащщщ длд приготовления хлеба и т. д., если 
их назначением не исключается с самого начала малый масштаб, изготов
ляются таким образом, что для них одинаково пригодна и человеческая 
и чисто механическая двигательная сила.

““ Моисей-египтянин говорит: «Не завязывай волу рта, когда он моло
тит». Напротив, христианско-германские филантропы накладывали своим 
крепостным, которыми они пользовались как двигательной силой при раз
молке, большие деревянные круги на шею, чтобы крепостные не' могли 
ПОДНОСИТЬ рукой муку'ко рту.

“а Частью недостаток естественных водопадов, частью борьба с избыт
ком йоды в других формах заставили голландцев применять ветер в каче
стве двигательной силы. Самые ветряные мельницы голландцы заимство
вали из Германии, где это изобретение- вызвало серьезную борьбу между 
дворянством, попами и императором из-за того, кому же из них троих 
«принадлежит» ветер. В Германии говорили, что воздух делает человека- 
чужой собствонпостыо (Ьий шасМ е^еп), между тем как именно ветер 
Iи-пободил Голландию. Здесь он делал собственностью не голландцев; а 
Ы'ЧЛЮ ДЛЯ голландцев. Еще в 1836 г. в Голландии было в ходу 12 000 ве
тряных мельниц в 6000 лошадиных сил, которые предохраняли две трети 
страны от обратного превращения в болото.

“* Ираида, -она была уда значительно усовершенствована Уаттом в 
<ЧЧ) первой, так иаеываемой, паровой машипе простого действия, но, в этой 
форме оставались простой подъемной машиной для воды и соляного раствора.
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Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабо- 
чего, действующего „одновременно только одним орудием, таким механизмом, 
который разом оперирует массой одинаковых иди однородных орудий и приво- 
дится в действие одной двигательной силой, какова бы ни была форма послед 
ней95. Здесь мы имеем перед собой машину, но пока еще только как про
стой элемент машинного производства.

Увеличение размеров рабочей машины и количества ее одновременно 
действующих орудии требует более крупного двигательного механизма' 
а этот механизм нуждается в более мощной двигательной силе, чем человече
ская, чтобы преодолеть его собственное сопротивление, —  мы не говорим уже 
о том, что человек представляет крайне несовершенное средство для производства 
однообразного и непрерывного движения. Раз мы предположили, что че
ловек действует уже только как простая двигательная сила и что, следо
вательно, место его орудия заступила рабочая машина, то Силы природы 
могут заменить его и как двигательную силу. Из всех крупных двигательных 
сил, завещанных мануфактурным периодом, ^сила лошади была наихудшей 
отчасти потому, что у  лошади есть своя собственная голова, отчасти по
тому, что она дорога и может применяться на фабриках лишь в ограниченны! 
'размерах ®6. Тем не менее в период детства крупной промышленности ло
шадь применялась довольно часто, о чем свидетельствуют не только жалобы 
агрономов того времени, но и сохранившийся до сих пор способ выражать вели
чину механической силы в лошадиных силах. Что касается ветра, то он слиш
ком непостоянен и не поддается контролю; применение водяной силы, 
в Англии, на редине крупной промышленности, уже в мануфактурный 
период имело «преобладающее значение. Уже в X V II веке была сделана 
попытка приводить в движение два бегуна [подвижных жернова] и два же

, 96 «Соединение всех этих простых инструментов, приводимых в дви
жение одним общим двигателем, составляет машину» (В а Ь Ь а § е, Оп 1де 
Есоиоту о! МавЫпегу, Юопйоп 1832).

86 В январе 1861 г. ЛоЬи С. МогСои прочел в 8осхе1у о! Агйз доклад о 
«силах, применяемых в земледелии». В нем говорится между прочим сле
дующее: «Всякое, улучшение, повышающее однообразие почвы, делает па
ровую машину применимой к получению чисто мехапической силы... Сила 
лолсди требуется там, где кривые изгороди и другие препятствия де. атот 
невозможными однообразные движения. Такие препятствия с каждым днем 
взе больше устраняются. В  таких операциях, которые требуют сравни
тельно больше проявлений воли и меньше физической силы, единственно 
применимой является человеческая сила, как во всякий момент чан,, ав. ге- 
мая человеческим умом». Затем г. Мортон сводит паровую силу, силу лошади 

/ и человеческую силу к единице измерения, принятой для паровых ма-
1 шин, т. е. к силе, способной поднять 33 000 фунтов на высоту одного фута
I в минуту, И исчисляет Издержки на одну паровую лошадйную силу: при
1 паровой машине в 3 и., при применении лошади в 5* 1 * * * * * * 8/* п., за час. Далее,
{ для того, чтобы лошадь -оставалась здоровой, она не должна работать бо

лее 8 часов в день. Применяя силу пара к возделыванию земли, каждую
семечку лошадей можно уменьшить по меньшей мере на 3 головы, пш -

! чем издержки на паровую машину будут не больше, чем издержки на о их
устраненных лошадей в течение тех 3 или 4 месяцев, когда они только 
и находйт себе действительное применение. Наконец в тех земледельче
ских операциях, где можно применять паровую силу, получается про
дукт лучшего качества, чем при пользовании силой лошади. Чтобы вы
полнить работу паровой машины, пришлось бы применять 66 рабочих с 
общей* суммой заработной платы в 15 ш. за час, а чтобы выполнить работу 
лошади, пришлось бы применять 82 рабочих с общей суммой платы а
8 ш, за час»
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пргавц посредством одного водяного колеса. Но увеличение размеров пере-' 
Даточного механизма вступило в конфликт с недостаточной силой воды, и 
это было одним их тех обстоятельств, которые побудили к более точному иссле
дованию законов трения. Точно также нерегулярность действия двигатель
ной силы при мельницах, которые приводились в движение ударом и тягой при 
помощи коромысел, привели к теории и практическому применению.махового 
колеса97, которое, впоследствии стало играть такую важную роль в крупной 
промышленности. Таким образом мануфактурный период развивал первые 
научные и технические ̂ элементы крупной промышленности. Тростильная пря
дильня Аркрайта С самого начала приводилась в движение водой. Между 
тем и употребление водяной силы, как преобладающей двигательной силы, было, 
связано с различными затруднениями. Ее нельзя было повышать до про
извольного уровня, ее недостаток нельзя было восполнить; иногда она исто
щалась и всегда имела чисто локальный характер 98. Только с изобрете
нием второй машины Уатта, так называемой паровой машины двойного дей
ствия, был найден первый мотор, который, потребляя уголь и воду, сам 
производит двигательную силу, и действия которого находятся всецело под 
контролем человека. Двигатель и сам средство передвижения; он позволяет 
концентрировать производство в городах вместо того, чтобы рассеивать его 
в деревне" .  Наконец он универсален по своему техническому применению 
и сравнительно мало зависит в своем местонребьюании от тех или иных ло
кальных условий. Великий гений Уатта обнаруживается в том, что патент, 
взятый им в апреле 1784 г., давая описание паровой машины, изображает ее 
не как изобретение лишь для особых целей, но как универсальный двига
тель крупной промышленности. Он упоминает здесь о применениях, из ко
торых некоторые, как, напр., паровой молот, введены лишь более чем 
через полвека. Однако он сомневался в применимости паровой машины к мор
скому судоходству. Его преемники, Больтон и Уатт, выставили на лондонской 
промышленной выставке 1851 г. колоссальнейшую паровую машину для 
океанических пароходов.

Только после того, как орудия превратились из орудий человеческого ор
ганизма в орудия механического аппарата, —  машины, работающей орч- 
дш.ми, — только тогда и двигательная машина приобретает самостоятельную 
форму, совершенно свободную от тех ограничений, которые сопряжены 
« человеческой силой. С этого времейи та отдельная рабочая машина, которую 
мм рассматривали до сих пор, низводится до степени простого элемент; 
машинного производства. Один двигательный механизм может теперь при-

МАШИНЕ И ЦРУПНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

К а и Ш а Ь е г ,  1625. Ле Сайр 1618.
** Новейшее изобретение турбин освобождает промышленную экспло- 

•1*11,11111 водяной силы от многих Прежних ограничений.
““ «В первое время существования текстильных мануфактур место

нахождение производства зависело от существования потока с настолько 
достаточным падением, что он мог бы вращать водяное колесо; и хотя 
устройство водяных фабрик было первым ударом для домашней системы 
.ль, у фактуры, однако эти фабрики, по необходимости расположенные около 
потоков и зачастую на значительных расстояниях одна от другой, пред
ставляли элемент скорее деревенской, чем городской системы; и только 
но введении, силы пара взамен силы воды фабрики получают возможность 
сис|дадоточииаться в городах и в местностях, где можно найти в достаточ
ном Количество воду и уголь, необходимые для производства пара. Ларо
ши Машина — мать промышленных городов» (А. В е й в г ь у е .  в «КераПз 
о* КЫ 1пвр. о! Р ас!. |ог 30-!Ь Арг11 1866», р . 36).
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водить в движение мйого рабочих машин одновременно. С увеличенном количе
ства рабочих машин, одновременно приводимых в движение, растет и 
двигательный механизм, а вместе с тем передаточный механизм разра
стается в сложный аппарат.

Теперь мы должны провести различие между двоякого рода вещами; коопе
рацией многих однородных машин и  системой машин.

В  одном случае весь продукт производится одной и той же рабочей маши
ной, Она выполняет все те различные операции, которые ремесленник ис
полнял Своим орудием, напр. ткач за своим ткацким станком, или которые ре
месленники последовательно исполняли цри помощи различных орудий, 
причем безразлично, были ли они самостоятельными ремесленниками или 
членами одной и той же мануфактуры 10°. Наир., в новейшей мешу фактуре 
почтовых конвертов один рабочий фальцовкой фальцовал бумагу, другой 
смазывал клеем, третий отгибал клапан, на котором отпечатывается мо- Щ 
нограмма, четвертый наклеивал ее и т. д., и при каждой из этих частичных опе
раций каждый отдельный конверт должен был переходить из рук в руки. Одна 
единственная машина для изготовления конвертов разом выполняет все 
эти операции и приготовляет 3 000 и более конвертов в час. Одна амери
канская машина для изготовления бумажных картузов, выставленная на лои- 
донской промышленной выставке 1862 г., режет бумагу, смазывает клеем, 
фальцует и производит 300 штук в минуту. Весь процесс, разделенный 
в мануфактуре и выполняемый в известной последовательности, здесь выпол
няется одной рабочей машиной, которая действует посредством комбинации 
различных орудий. ’

На ф а б р и к е ,  т. е. в мастерской, построенной на машинном1 про
изводстве, неизменно каждый раз вновь появляется Простая кооперация, 
и притом прежде всего, если рабочего мы оставим здесь в стороне, —  как 
пространственное скопление однородных и одновременно совместно действу
ющих; рабочих машин. 9то —  исключительная форма кооперации в тех 
случаях, когда продукт выходит готовым из каждой рабочей машины, |  
причем безразлично, представляет ли последняя лишь механическое воспроиз
ведение сложного ремесленного орудия или же комбинацию разнородных просты^ ц, ,
инструментов, из которых каждый выполняет свою особую функцию. Так, наир], 
ткацкая фабрика образуется сосуществованием многих механических ткац
ких станков, а швейная фабрика —* сосуществованием многих швейных 
машин в одной и той Же мастерской. Но здесь существует техническое един
ство, поскольку эти многие однородные рабочие машины одновременно, 
и равномерно получают свое рижение от движений общего центрального 
первоначального мотора, причем движение это переносится на них посред
ством передаточного механизма, отчасти тоже общего всем им, так как от, него у
ответвляются лишь особые отводы для каждой отдельной рабочей машины. 100

100 С точки зрения мануфактурного разделения труда ткачество было 
ОТНЮДЬ не простым, а, напротив, сложным ремесленным трудом, и потому 
механический ткацкий станок есть машина, исполняющая очень многослож
ные операции. Вообще ошибочно то представление, будто современные 
машины первоначально овладели такими операциями, которые были упро
щены мануфактурным разделением труда. Прядение и ткачество были раз
делены в мануфактурный период на новые виды, соответствующие орудия 
подверглись усовершенствованиям и видоизменениям, Но самый процесс 
труда, нисколько не разделенный, оставался ремесленным. Своей исходной 
точкой машина берет го труд, а средство труда.

V .1
.
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у
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Подобно тому, как многочисленные орудия составляют лишь органы одной рабо- ’ 
чей машины, точно так нее многие рабочие машины образуют теперь лишь одно
родные органы одного и того же двигательного механизма.

По система машин в собственном смысле- этого слова заступает место от
дельной самостоятельной машины только в том случае., когда предмет труда 
проходит последовательный ряд взаимно связанных частичных процессов, ко
торые выполняются ценно, разнородных, но взаимно дополняющих друг друга 
рибочих машин. Здесь перед нами вновь выступает характерная для мануфак
туры кооперация, основанная на разделении труда, но теперь она пред
ставляет уже сочетание частичных рабочих машин. Специфические орудия 
р«уличных частичных рабочих —  напр. для шерстяной мануфактуры орудия 
Шерстобитов, шерсточесов, ворсильщиков, шерстопрядильщиков и т. д. — 
теперь превращаются- в орудия различных рабочих машин, из которых 
каждая составляет особый орган, выполняющий особую функцию в системе 
Комбинированного исполнительного механизма, В  тех отраслях, где си
нима машин вводится впервые, сама мануфактура в общем и целом доставляет 
дли псе естественную основу разделения, а следовательно, и организации про
цесса производства101. Однако с самого начала выступает и одно существенное 
различии между мануфактурным и машинным'производством. В мануфактуре 
рабочие, отдельные или соединенные в группы, должны выполнять каждый 
отдельный частичный процесс при помощи своих ручных орудий. Если 
рпбпчий и приурочивается здесь к процессу, то и процесс в свою очередь уже 
рмныпо приспособлен к рабочему. При машинном производстве этот субъектив
ный принцип разделения труда отпадает. Весь процесс разлагается .здесь объ
ективно, в зависимости от его собственного характера, на свои "составные 
фииы, и проблема выполнения каждого частичного процесса и соединения раз
личных частичных процессов разрешается посредством технического прило
жения механики, химии и т. д .1оа, причем, разумеется, теоретическое ре
шение должно быть усовершенствовано, как и раньше, накоплением обшир
ного практического опыта. Каждая частичная машина доставляет для непо-

11,1 До эпохи крупной промышленности шерстяная мануфактура была 
гооиодстоующой мануфактурой Англии. Поэтому в ней была сделана боль
ших часть экспериментов в первую половину X V III столетия. Опыт, при- 
"брртгчщый по отношению к шерсти, дошел на пользу хлопку, механическая 
||0|шПо‘Г1сн которого требует менее трудных подготовительных работ; точно 
1«|( псп и позднейшее время, наоборот, Механическая шерстяная промышлен- 
нпить ртшилась па основе механического бумагопрядения и бумаготкаче- 
ипи- Отдельные элементы шерстяной мануфактуры, напр. чесание шерсти 
••X Ничем и фабричной системой лишь в последние десятилетия. «Применение 
меж.иИчпекой силы к чесанию шерсти... широко распространенное со вре- 
ынмп ниидшшя «чесальной машины», особенно машины Листера... несо- 
ЫНМИЖ1 имело своим последствием то, что очень большое число людей лгали-
.... . работы. Раньше шерсть расчесывалась руками, по большей части '
И|1 дому у чееилыцика. Теперь ее обыкновенно расчесывают на фабрике 
Я ручной труд устранен, за исключением некоторых особых родов работы’
Я которых все С)не предпочитается шерсть, расчесанная рукой. Многие 
до ручных чесальщиков нашли работу на фабриках, но продукт ручного 
Пальщ ика ТНК мал по сравнению с продуктом машины, что очень большое 
н е л п  чесальщиков так и осталось без работы» («КерогНз о! 1пвр о! Рас* Гог 
I а), ОеЦЦжг р, 16). '  ■1

«< 'лед....пилы го, принцип фабричной системы состоит в замене,..
Янилвлыинн млн разложения труда между ремесленниками разложением 
ШшЦе'и иго р*° ^ 1Ц0ствшшые составные элементы» (II г е, РЬПоворПу о!
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србдствепно следующей за нею сирой материал, и так как все они дей
ствуют одновременно, то продукт непрерывно находится на различных ступенях 
процесса своего образования, постояипо переходит из одной фазы производства 
в другую. Как в мануфактуре непосредственная кооперация частичных рабочих 
создает определенные количественные отношения между отдельными группами 
рабочих, так и в расчлененный системе машин для того, чтобы одни частичные 
машины непрерывно давали работу другим частичным машинам, необходимо 
определенное отношение между их количеством, размерами и быстротой. Ком
бинированная рабочая машина, представляющая теперь расчлененную си
стему разнородных отдельных рабочих машин и групп последних, тем 
совершеннее, чем непрерывнее весь выполняемый ею процесс, т. е. чем с 
меньшими перерывами сырой материал переходит от первой до последней фазы 
процесса, следовательно, чем в большей мере передвигается он от одной фазы- 
производства к другой не рукою человека, а самим механизмом. Поэтому, если 
в мануфактуре изолирование отдельных процессов является принципом, 
вытекающим из самого разделения труда, то, напротив, в развитой фа
брике господствует иной принцип: непрерывная связь отдельных про
цессов.

Система машин, покоится ли она на простой кооперации однородных ра
бочих машин, как в ткачестве, или на сочетании разнородных машин, как в 
прядении, сама по себе составляет большой автомат, раз ее приводит в 
движение один первый мотор, сам порождающий собственное движение. 
Однако система в целом может приводиться в движение, наир, паровой маши--, 
ной, между тем как отдельные рабочие машины для известных движений все 
еще нуждаются в содействии рабочих, как, напр., до введения самодействую
щих мюлей (зеИасПид ти1е) оно требовалось при работе на мюлях, а при 
тонкопрядении требуется еще до настоящего времени; или же опреДе-, 
ленные части машины для выполнения своих операций должны подобно ору
дию направляться рабочим, как было в машиностроении до превращения вМе' 
гез1, (токарного аппарата) в самодействующий механизм (ве Каски). Когда ра
бочая машина без содействия человека выполняет все движения, необ
ходимые для обработки сырого материала, и нуждается лишь в контроле со 
стороны рабочего, мы имеем перед собой автоматическую систему машин, ко
торая однако сохраняет способность к  постоянной повышающейся выработан
ности в частностях. Так, напр., аппарат, автоматически останавливающий 
прядильную машину, как только оборвется хотя бы одна нитка, и веК- 
аейпд в!ор, останавливающий усовершенствованный паровой ткацкий ста
нок, как только на ткацком челноке окончится вся уточная нить, являются 
совсем современными изобретениями. Примером как непрерывности про
изводства, так и проведения автоматического принципа может служить со
временная писчебумажная фабрика. На писчебумажном производстве можно 
было бы вообще изучить до деталей как различие между различными способами 
производства, построенными на базисе различных средств производства, так 
и связь общественно-производственных отношений с различными спосо
бами производства: старинное германское писчебумажное дело дай; образец 
ремесленного производства, Голландия X V I I  и Франция X V III  века —  обра
зец мануфактуры в собственном смысле слова, а современная Англия —■ образец 
автоматической фабрикации в этой отрасли производства, между тем как в Ки
тае и Индии до сих пор существуют две различных древне-азиатских формы этой 
же промышленности.
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И расчлененной системе рабочих машин, получающих свое движение по
средством передаточного механизма лишь от одного центрального автомата, 
машинное производство приобретает наиболее развитую форму. На место отдель
ной машины выступает здесь механическое чудовище, тело которого за
нимает целые фабричные здания, и демоническая сила которого, сначала почти 
замаскированная торжественно-размеренным движением его исполинских чле
нов, прорывается в лихорадочно бешеной пляске его бесчисленных рабочих ор
ганов в собственном смысле этого слова. !

Механические станин, паровые машины и т. д. появились раньше, чем по
явился рабочий, исключительное занятие которого состоит в производстве па
ровых машин, механических станков и т. д.: точно так же, как человек носил, 
одежду раньше, чем появились портные. Но изобретения Уаисапвоп’а,. Агк- 
УУгщЬИа, \Уа(На и т. д. могли получить осуществление только благодаря 
тому, что эти изобретатели нашли значительное количество искусных ме- 
ханическнх рабочих, уже подготовленных мануфактурным периодом. Часть 
этих рабочих состояла из самостоятельных ремесленников различных профес
сий, другая часть была сосредоточена в мануфактурах, где, как упомянуто 
раньше, разделение труда господствовало с особенной строгостью. С увели
чением числа изобретений и возрастанием спроса на вновь изобретенные маши
ны все более развивается, с одной стороны, распадение фабрикации машин, 
на многочисленные самостоятельные отрасли, с другой стороны —  разделение 
труда внутри машиностроительных мануфактур. Таким образом мы от
крываем здесь в мануфактуре непосредственную техническую основу круп
ной промышленности. Она производила машины, при помощи которых круп
ная промышленность положила конец ремесленному и мануфактурному про-; 
изводству в тех отраслях производства, которыми они прежде всего овладели. 
Следовательно, машинное производство первоначально возникло на несоот
ветствующем ему материальном базисе. На известной ступени развития оно 
должно произвести переворот в этой основе, которую оно нашло готовой и 
вырабатывало дальше, сохраняя ее старую форму, и создать для себя новый ба
зис, соответствующий его собственному способу производства. Как отдельная 
машина остается карликовой машиной, пока она приводится в движение только 
человеком, как система машин не могла получить свободного развития, пока на 
место уже применявшихся двигательных сил —  животные, ветер и даже во
д а—  не выступила паровая машина, так и все развитие крупной про
мышленности парализовалось до тех пор, пока ее характерное средство про- 4 
изводства —  сама машина, была обязана своим существованием индивидуаль
ной силе, индивидуальному искусству, т. е. пока она зависела от тех 
мускульной силы, верности глаза и виртуозности рук, с которыми частичный 
рабочий мануфактуры или ремесленник оперирует своим карликовым инстру
ментом.'Не говоря о дороговизне машин, как следствии такого способа их про
исхождения, — обстоятельство, которое как сознательный мотив оказывает 
определяющее влияние на капитал, — дальнейшее расширение промышлен
ности, которая приобрела уже машинный характер, и проникновение машин 
в новые отрасли производства всецело зависели благодаря этому от такого ус
ловия, как возрастание этой категории рабочих, которая вследствие полуарти- 
сгического характера ее занятий может увеличиваться не скачками, а лишь 
постепенно. Но па известной ступени развития крупная промышленность по
падает и в техническое противоречие со своим ремесленным и мануфактурным 
базисом. Увеличение размера двигательных машин, передаточного меха-

К . М а р к с .  Напихал. Т. I. Кл. 1, те
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низма и рабочих машин, увеличение сложности и многообразия, более стро
гая правильность составных частей рабочей машины, возрастающие но мере 
того, как последняя порывает с своим ремесленным образцом, первоначально 
всецело определявши^ ее конструкцию, и приобретает свободную форму, оп
ределяемую исключительно ее механической задачей, развитие автома
тической системы и все более неизбежное п растущее применение щи 
териала, труднее поддающегося обработке, напр. железа, вместо дерева ̂  
вот те естественно выросшие задачи, разрешение хшорых повсюду наталки
валось на рамкй, которые обусловливаются зависимостью работ от личносш 
рабочего н которые даже комбширцв&шшй рабочий персонал в мануфактуре 
мог лишь несколько раздвинуть, но не уничтожнть но существу. Мануфактура 
не могла бы создать таких машин, как, напр., современный типографский ставок, 
современный паровой ткацкий станок и современная чесальная ма
шина. ■

Переворот в способе производства, совершившийся в одной сфере про
мышленности . обусловливает такой же переворот в других сферах. Это относится 
прежде всего к таким отраслям промышленности, которые переплетаются между ,?■ 
собою как фазы одного общего процесса, хотя общественное разделение труда 
до такой степени изолировало их, что каждая из них производит садо+ 
сиятельный товар. Так, напр., машинное прядение выдвинуло иеобхо 
димость машинного ткачества, а оба вместе сделали необходимой механически- 
шмическую революцию в белильном, ситцепечатном и красильном произышичоыъуш ~----- — —  ̂ *
воиствах. Таким же образом, с другой стороны, революция в оумагопря-

.  ______  ; ______.____ гг*пгч?о и т о  ТП ТТТГЧ 7ТТТСТ ПФТГА'Й'Й**дельном производстве вызвала изобретение машины для отделе
ния хлопчатобумажных волокон от семян, благодари чему только и 
сделалось возможным производство хлопка в необходимом теперь крупном мас
штабе 1°': А  революция в способе производства промышленности и земледелия 
сделала необходимой революцию в общих условиях общественно-производ
ственного процесса, т. е. в средствах сношений и транспорте. Средства сно
шений и транспорта такого общества, средоточием Которого, употребляя сыра- • 
женйе Фурье 104а,были мелкое земледелие с его подсобной домашней промыш-

103 Механически! ткацкий станок в своей первоначальной форме ссШ 
стоит преимущественно из дерева, усовершенствованный, современный--1
’ —___тг у-ч л/птттоит* Г.-та ГУ пег гЪптчМА Г»ПАТГГ.ТПЯ, ППОЙЗЕОДСТва ГОС1ГО2СТОИТ ироимущылиеппи хю ---------------- * .. т
из железа. До какой степени старая форма средства производства гоеггод- 
ствует вначале над его новой формой, показывает, между лррчий, даже 
самое поверхностное сравнение современного парового ткацкого ставка 
со старым,'современных раздувальных приспособлений на чугуноплавияь- „ 
ных заводах с первоначальным беспомощным механическим воспроизве
дением обыкновенного кузнечного меха, и, быть может, убедительнее, чей 
все остальное, — первая попытка построить локомотив, сделанная до Изо
бретения теперешних локомотивов: у пего было в сущности дв$ ноги, кото+'у 
рые он попеременно поднимал, как лошадь. Только с дальнейшим разви
тием механики и с накоплением практического опыта форма машины Начи» 
нает всецело определяться принципами механики й потому совершенно 
эмансипируется от старинной формы того орудия,, которое теперь рцзви-
вцется^Вд аШигУы^ 0дНИМ янкИ) ЕН ХУЫЪпеу’ем, соЫ опдт [машина д ля  
выделения Ч:емян из волокон] до последнего времени претерпел менее суще* 
ствеиных изменений, чем какая бьдто ни было другая машина Х У Ш  вет, 
Только в пятидесятых годах другой американец, г. Ещегу из Албаии в НЫр- 
Ворке, вывел из употребления машину ХУЬШюу’я  при помощи очень про
стого и целесообразного усовершенствования.

И4а Существенный признак каждого периода в истории человечества 
Фурье называл его рш И , его стержнем, в о к р у г  которого вращается все,—-А,



МАШИНЫ И, КРУЛНЛЯ ПРрМЫШДЕИНОСТЬ 2911
' " -»«• -л Д »

данностью и городские ремесло, далеко уже не удовлетворяли потреб
ностей производства в мануфактурный период с его расширенным раз
делением общественного труда, с его концентрацией средств труда и рабочих,, 
о его колониальными рынками, а потому и на самом деле претерпели перево
рот 1 очно так же средства транспорта и сношений, завещанные мануфактур
ным периодом,, скоро превратились в невыносимые путы для крупной 
промышленности с ее лихорадочным темпом производства, ее массовыми 
размерами, с ее постоянным перебрасыванием масс капитала и рабочих, 
ни одной сферы производства в другую и с созданными ею новыми связями, 
расширяющимися в мировой рынок. Не говоря уже о парусном судостроении, 
претерпевшем полный переворот, в деле сношений и транспорта совершилось 
иоитому при помощи системы речных пароходов, железных дорог, океанских 
пароходов п телеграфов постепенное, приспособление к  крупно-промыш
ленному способу производства. Но огромные массы железа, которые при
ходилось теперь ковать, сваривать, резать, сверлить и формовать, в свою оче
редь требовали таких циклопических машин, создать которые мануфактурное 
шншитстроение было не в силах. .. .

Итак, крупная промышленность должна была овладеть характерным для 
нее средством производства, самою машиной, должна была производить ма
шины машинами. Только тогда она создала адекватный ей технический базис и 
стала на свои собственные ноги. В той мере, как в первые десятилетия X IX  
века росло машинное производство^ машина и на самом деле постепенно овла- 
А'Шла ф(1брикацией рабочих машин. Однако лишь в последнее десятилетие [пе
ред г.] колоссальное железнодорожное строительство и океаническое паро
ходство вызвали к  жизни те циклопические [исполинские] машины, которые 
применяются при постройке первых моторов.

Существеннейшим производственным условием для машинной фабрикации 
НАНШ11 был двигатель, способный развивать силу в любой степени и в то же 
нромл всецело подчиняющийся .контролю. Он уже существовал в виде паровой 
машины. Но вместе с тем задача заключалась и в, том, чтобы машинным спо- 
ыюом производить необходимые „для отдельных частей машин строго гео-, 
метрические форш; линии, плоскости, круги, цилиндры, конусы и шары. В 
нервом десятилетии X IX  столетия Н е т у  МашЫеу разрешил ату проблему изоб
ретением з1ше гезСа, который скоро.был превращен в автоматический механизм 
N й модифицированной форме перенесён с токарного станка, для которого он 
нервииачнльно предназначался, на другие машиностроительные машины. Это 
меюшичесгсое приспособление заменяет не какое - либо особенное орудие, а 
ышую человеческую руку, которая создает определенную форму, нрибли- 
Лйл, прилагая острие режущего инструмента к материалу труда или направляя 
11,111111 материал труда, напр. на железо. Таким обра'зом удалось производить 
геометрические формы отдельных частей машин «с такой степенью лег- 
шнти, точности и быстроты, которой никакая опытность не могла бы доставить 
руне искуснейшего рабочего»105.

"" *Т1ю 1{1о1иьЫу о! тЫ опе», Ьопбоп 1855, РагТ II, р. 239. Здесь н е  
ишоритси: «Как бы прост и на первый взгляд незначителен ни казался 
.'от придаток к станку, мы думаем, -что без преувеличения можно сказать, 
Ч1н 140 пли.ишш на усовершенствование и распространение машин было

»кп велико, кшс вызванное усовершенствованиями Уатта в самой парс- 
***>’1 Мишино. Поедание его разом повело к усовершенствованию и удень.- 
к'пшню пишете машин и дало толчок новым изобретениям и усовершен»

|Ш 1Х1Т ... А
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. Если в машине, применяемой к  машиностроению’, мы„рассмотрим собственно 
рабочую машину, то мы опять увидим перед собою ремесленный инстру
мент, только в циклопических размерах. Наир. исполнительный механизм 
сверлильной машины, это — огромный бурав, который приводится в движе
ние паровой машиной и без которого в свою очередь не могли бы быть 
произведены цилиндры больших паровых машин и гидравлических прессов. 
Механический токарный станок —  циклопическое воспроизведешь обык
новенного ножного токарного станка; строгальная машина —  железный плот
ник, обрабатывающий железо тем же орудием, как плотник обрабатывает де
рево; орудие, которое на лондонских кораблестроительных верфях режет 
железо на пластины, —  это гигантская бритва; орудие машины, которая режет 
железо, как ножницы портного режут сукно, это —  чудовищные ножницы, 
а -паровой молот действует головкой обыкновенного молотка, но такого 
веса, что им не мог бы взмахнуть сам Тор*06. Например, один из таг 
ш х  ’ паровых молотов, которые являются изобретением Н аш уШ ’а, весит 
более 6 тонн и падает перпендикулярно с высоты в 7 футов на наковальню весом 
в 36 тонн. Он, играючи, превращает в порошок гранитную глыбу и не 
менее способен к  тому, чтобы вбить гвоздь в мягкое дерево рядом легких 
ударов106 107.

Выступая в виде машины, средство труда приобретает такую материаль
ную форму существования, которая обусловливает замену человеческой 
силы силами природы и эмпирических рутинных приемов сознательным 
применением естествознания. В  мануфактуре расчленение общественного 
процесса труда чисто субъективно, представляет просто комбинацию частич
ных рабочих; в системе машин крупная промышленность обладает вполне 
объективным ’ производственным организмом, который рабочему приходится 
взять как готовое материальное условие производства. В простой кооперации 
и даже в кооперации, специализированной вследствие разделения труда, вы
теснение обособленного рабочего коллективным рабочим все еще прбдст 
вляется бота или менее случайным. Машина же, за некоторыми исключени-1 
ями, о которых будет упомянуто позже, функционирует только в руках непо
средственно обобществленного или совместного труда. Следовательно, ко
оперативный характер процесса труда становится здесь технической необх07 
димостью, диктуемой природою самого средства труда.

Т'И
2. Стоимость, отдаваемая машиной продукту

Мы видели, что производительные силы, возникающие из кооперации и 
разделения труда, ничего не стоят капиталу. Они суть естественные силы 
общественного труда. Естественные силы, как пар, вода и т. д., применяемые 
к  процессам производства, тоже ничего не стоят. Но как человеку для 
дыхания необходимы легкие, так он нуждается в «создании человеческой 
руки» для того, чтобы производительно потреблять эти естественные силы.

106 В Лондоне одна из таких машин для ковки ра<М1е-\уЬее1 еЬаЙз 
[валов для гребных колес пароходов] носит название «Тор». [Тор — боже
ство древних германцев, бог грома, вооруженный страшным молниеносным 
молотом. — К.]. Она выковывает вал весом в 161/., тонн с такой же легко
стью, как кузнец подкову.

107 Те обрабатывающие дерево машины, которые допускают приме
нение в малом масштабе, изобретены, ро большей части американцами.
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,Цлл оксллоатации двигательной силы воды необходимо водяное колесо, для 
нигил оптации упругости пара — паровая машина. С наукой дело обстоит 
так же, как с естественными силами. Раз закон отклонения магнитной стрел
ки и сфере действия электрического тока или закон намагничивания же
леза действием электрического тока, обегающего вокруг железа, открыты, 
•пт уже не стоят ни гроша108. Но для зксплоатации этих законов в телегра
фии и т. д. требуется очень дорогой и сложный аппарат. Орудие, как мы 
и и дел и, не вытесняется машиной. Из карликового орудия человеческого 
организма оно вырастает по размерам и количеству в орудие созданного че- 
лиипкнм механизма. Капитал заставляет теперь рабочего работать не руц- 
Ш.1М орудием, а машиной, которая сама оперирует своими орудиями. Но если 
тпким образом с первого же взгляда ясно, что крупная промышленность, 
мплпдсц для процесса производства колоссальными силами природы и есте- 
п'инииннисм, должна была чрезвычайно повысить производительность труда, 

дилеко не так ясно, не покупается ли это повышение производительной 
1нл||| более значительным увеличением затраты труда в другой области. 
Подобно всякой другой составной части постоянного капитала, машина 
|ю создает пикакой стоимости, но переносит свою собственную стоимость на 
продует, для производства которого она служит. Поскольку она имеет стои- 
НОП'1. и поскольку поэтому переносит стоимость на продукт, она образует 
(«гтипиую часть стоимости последнего. Вместо того чтобы удешевлять его, 
«на удорожает его соответственно своей собственной стоимости. Несомненно 
нгд||, что машина и система машин, характерное средство труда крупной 
нрмм||!1Нлошюсти, представляют несравненно большую стоимость, чем сред*
11ил труди в ремесленном и мануфактурном производствах.

I л иду от прежде всего отметить, что машина всегда целиком принимает 
учнгтно и процессе труда и всегда только частью в процессе образования 
стоимости. Она никогда не присоединяет стоимости больше, чем утрачивает 
и орудием выводе вследствие своего снашивания. Таким образом существует 
болмннп ризница между стоимостью машины и той частью стоимости, кото-- 
рии периодически переносится с нее на продукт. Существует большая раз
ница между машиной как элементом образования стоимости и машиной . к а к г 
МРМентом образования продукта. Чем больше период, в течение которого 
1Ц1Ш и та же машина снова и снова служит в одном и том же процессе труда, 
пн больше эта разница. Правда, мы видели, что всякое средство труда 
и гибстиепном смысле или орудие производства всегда целиком принимает 
унт гНо и процессе труда и всегда лишь частями, пропорционально его 
I родием у ежедневному снашиванию, в процессе образования стоимости. 
Сишко эта разница между пользованием и снашиванием много больше у 
ч и ш и н ы , чем у орудия, Потому что машина, построенная из более прочного 
|ШТг||||||ла, живет дольше, а ее применение, регулируемое строго научными 
1*111(01111 ми, делает возможной большую экономию в расходовании ее составных -

,м Паука вообще «ничего» не стоит капиталисту, что нисколько не 
«Г митетиуат ему эксплоатировать ее. Капитал захватывает «чужую» 
ииуку, кме «и присваивает чужой труд. Но «капиталистическое» присвоение 
|) •'Н1Ч111Ш» и|И1споение науки ли, материального ля богатства, это — совер- 
|№нм« различимо пещи. Сам Юг. Иге жаловался на грубое незнакомство 
|  мгЧи1111Ш|Ц синих дорогих фабрикантов, эксплоатирующих машины, а Ли- 
•И* | 1нг«'1шны1лшт об ужасающем невежестве английских химических фабри- 
«Ингой в оОлиеш»химии.
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честей и потребляемых сю средств, и, наконец, арена производства у ней, 
несравненно шире, чем у орудия. Коли мы отбросим от майийы и орудия 1 
средние ежедневное издержки на них, или ту составную часть стоимости,: 
которую они присоединяют к продукту ежедневным, средним снашиванием 
й потреблением вспомогательных веществ, напр. масла, угля и т. д,  ̂ то 
окажется, что они действуют даром, как силы природы, существующие Ш  
содействия человеческого труда. Чем больше размеры производительной дея
тельности машины по сравнению с производительной деятельностью орудия, 
тем больше размеры ее безвозмездной службы по сравнению с такой же; 
службой орудия. Только в крупной промышленности человек научается вн- ■ 
ставлять продукт своего прошлого, уже овеществленного труда действовать'
В крупном масштабе даром, подобно силам природы108.

11рй изучении кооперации и. мануфактуры мы видели, что известный 
общие условия производства, напр. постройки и т. д., экономизируются ирй 
совместном потреблении по сравнению с потреблением раздробленных условий"1 
производства изолированными рабочими, следовательно, относительно менее 
удорожают продукты. При машинном производстве не только корпус рабочей 
машины совместно потребляется ее многочисленными орудиями, но и одна: 
и та же двигательная машина вместе с частью передаточного механизма со- ; 
вмбстно потребляется многими рабочими машинами.

При данной разнице' между стоимостью машины и той частью стоимо-. 
сти, которую она ежедневно переносит на свой продукт, та степень, в ко- || 1; 
торой эта часть стоимости удорожает продукт, зависит прежде всего от раз-| 
меров продукта, как бы от его поверхности. В одной лекции, опубликованной 1 
в 1858 г., Вау не 8 из Блэкберна вычисляет, что «каждая реальная моха- , 
йическая лошадиная сила1098 приводит в движение 450 веретен мюли * 33

1

и.

ш  Рикардо обращает иногда до такой степени Исключительное вкидай 
иие на это действие машин, — впрочем, так же мало выясненное им, ка* 
и общее различие между процессом Труда й процессом образования сто" 
мости, — что он при случае забывает ту  составную часть стоимости, ко 
рая -переносится на продукт машинами, и совершенно отожествляет е, 
с силами природы. Так, напр., «Адам Смит нигде не оценивает слишко. 
цизко услуг, оказываемых нам силами Природы и машинами, но очея 
точно различает природу стоимости, присоединяемой ими к продукту. , 
Так как  они исполняют свою работу дарода, то помощь, которую они нШй; , 
оказывают, ничего, не присоединяет к меновой стоимости» (Е  г с а  г о о,у 
Ргтс1р1еэ о! Ро1Шеа1 Е со и о ту , 8-гй ей,, .Ьонйоп 1821, р . 336, 337). Ра% 
умеется, замечание Рикардо справедливо, поскольку он имеет н виду Ж . ’Ъ., 
Сэя, который болтает, будто машины оказывают ту «услугу», что они сОу, 
здают стоимость, составляющую часть «прибыли».

' 109а К  словам «реальная лошадиная сила» Энгельс в примечании к  
3-му изданию дает следующее пояснение: «Одна лошадиная сила равна, 
силе 33 000 футо-фунтов в минуту, т. е. силе, которая в 1 минуту поднимай®,
33 000 фунтов на 1 фут (английский) или 1 фунт на 33 000 футов. Это и е с т  
та лошадиная сила, о которой выше идет речь. Но в обычном коммерче-, 
ском языке, а  также кое-где и в цитатах этой книги различаются «номи
нальные» и  «коммерческие» Пли «индикаторные» лошадиные силы одной 
и той же машины. Старинная, или номинальная лошадиная сила исчи
сляется исключительно По движению поршня и диаметру цилиндра и . со- : 
вершеннр не учитывает давление пара и скорости'Поршня. Т, е. фактически, 
это означает следующее: в манише -считается, напр., 50 лошадиных сил* 
если она, приводится в движетще, %  таким же слабым давлением пара и та 
кон же незначительной скоростью поршня, как в эпоху Больтона и Уатта 
Но два песледних фактора с того времени возросли в огромной степени. |  
Д ля намерения той механической силы, которую теперь в дсйсТвителышсуы
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1' 11|1инадлсжпостяад, или 200 тростильных веретен, или 15 ткацких станков 
Ь'ш 40-дюПмовой ткани вместе с сновальными, шлихтовальными и т, д, 
11риснособлсииями». Дневные издержки -одной паровой лошадиной суды 
и гнишишшие машин, приводимых ею. в движение, в первом случае распре  ̂
Д'шются на дневнбй продукт 450 веретен мюли," во втором — 200 веретен 
11|шИо8, в третьем — на продукт 15 механических ткацких станков, так 
что благодаря этому на унцию пряжи или на аршин ткани переносится лишь 
ничтожная часть стоимости. То же самое в приведенной выше примере 
и паровым молотой. Так как его дневное снашивание, потребление угля и т. д, 
распределяются на чудовищные массы ежедневно выковываемого им железа, 
тн на каждый центнер железа приходится лишь очень небольшая часть стои
мости; по она была бы очень велика, если бы этим циклопическим инстру
ментом вколачивали мелкие гвозди.

При данной сфере деятельности рабочей машины, т. е. при данном 
количестве ее орудий, или, если дело идет о силе, при данном их объеме масса 
продукта зависит от скорости, с которой она оперирует, т. е,, напр., от ско
рости вращения веретен или от числа ударов, производимых молотом в тече-, 
мни одной минуты. Некоторые из этих колоссальных молотов делают, 
70 ударов в минуту, .патентованная машина Кубег’а, которая при ковке 
перстей оперирует паровым молотом малых размеров, делает 700 ударов 
и минуту.

Если дана з;а пронорция, в которой стоимость машины переносится на

Я кт, то величина этой части стоимости зависит от величины стоимости, 
машины110. Чем меньше труда она сама содержит, тем меньше стои

мости она присоединяет к  продукту. Чем меньше стоимости она передает 
продукту, тем она производительнее и тем более приближается она но своей

доставляет машина, был изобретен индикатор, который показывает давление 
Скорость же движения поршня установить не трудно. Таким образом 

единица измерения, которой служит «индикаторная» или «коммерческая» 
пинмдипая сила, представляет математическую формулу, в которой одио- 
нромшшо приняты во внимание'диаметр, цилиндра, высота подъема поршня, 
• ,С;‘П поршня и давление пара, и  которая показывает, сколько раз 
ио оз ООО футо-фунтов.действительно развивает данная, м ан ата  в минуту. 
Циитпму одна номинальная лошадиная сила .может в действительности до-* 
•чшиить три, четыре и даже пять индикаторных или действительных лоша- 
1МИЛ.1Х сил. Это примечание —. для объяснении различных позднейших 
цктит». —  Энгельс применяет" здесь английский способ исчисления. В стра
нах, где введена метрическая система, лошадиной силой считается сила, 
которая в одну секунду поднимает 75 ,ке на 1 м. И и д и к а т о р ц ' а я  
Чошадипая сила отличается не только от н о м и н а л ь н о  й, но и от 
действительной, э ф ф е к т и в н о й .  Индикаторная сила, — это, как 
у|С1Шмт.шт Энгельс,, и с ч и с л я е м о е  действие машины, напротив,- 
аффективная — фактическое действие машины-по преодолении виутре&них 
Трений и других препятствий. — К .

ио Читатель, находящийся во* власти 'капиталистических представле- 
(1НЛ, скажет, конечно, что здесь ничего цет р «проценте», который машина, 
щкшорциопалъно своей капитальной стоимости, присоединяет к  продукту.
*Цншсо легко убедиться, чТо машина, подобно всякой другой составной 
части постоянного капитала, не производя новой стоимости, не может 
II присоединить таковой под названием «процента». Йене далее, что здесь,, 
где речь .идет о производстве прибавочной стоимости, нельзя ни одной 
Части ев предположить а  рПслг под названием «процента». В третьей книге 
м|'иП работы найдет себе объяснение капт'&листический способ исчисления, 
Матерый па первый взгляд представляется нелепым и противоречащим 
1И1Ш1ШМ образования стоимости.



службе к силам природы. Производство же машин машинами уменьшает их 
стоимость по сравнению с их размерами и их действием.

Сравнительный анализ цен товаров, производимых ремесленным или 
мануфактурным способом, и цен тех же товаров как машинных продуктов 
приводит в общем к тому выводу, что при машинном продукте составная часть 
стоимости, передаваемая средством труда, относительно увеличивается, 
ТЖ Р1бСП|тТТг>ггттп умндьптйстся. Это значит, что ее абсолютная величина умень
шается, но ее величина по отношению к общей стоимости продукта, напр. од
ного фунта пряжи, увеличивается ПЧ

Ясно. что. если производство известной машины стоит такого же кодичег 
■едва, тттта, какое"“сберегается ее првмшентм, то прщщ д д Е  просто денег 
мепгенне тнУда. т. е. общая сумма труда, необходимого для производства, то
вара, не уменьшается, или производительная _ ш а .Ш М  не возрастает,» - 
Однако разима меяагГ?рудом. которого стоит машина, и трудом, который ода 
сберегает, или степень ее производительности, очевидно, не зависит, о т к аз
ницы мСжду еТ собственной стоимостью н с'ЯЯмостыо того орудия, которое 
она замещает. Первая разнща продолжает существовать до тех пор, пока 
трудовые изд^жки на машину, а потому и та часть стоимости, которая 
переносится от нее на продукт, остаются меньше той стоимости, которую ра
бочий со своим орудием присоединил бы к  предмету труда. Поэтому произво
дительность машины измеряется той степенью, в которой она замещает 
человеческую рабочую силу. Согласно г. Ваупеь’у  на 450 веретен мюли ч 
с машинами для предварительных операций, приводимыми в движение одной 
паровой лошадиной силой, приходится 21/а рабочихш ; при этом каждое авто
матически действующее веретено (кеИасйщг ши1е вршНе) при десятичасо
вом рабочем дне выпрядает 12 унций пряжи (средних нумеров), что на 21/а Ра‘

т  Эта составная часть стоимости, присоединяемая машиной, пони
жается абсолютно и относительно в тех случаях, когда машина вытесняет 
лошадей , вообще рабочий скот, который употребляется исключительно как 
двигательная сила, а не как машина для обмена веществ. Кстати сказать, 
Декарт, с его определением животных как простых машин, смотрит на дело 
глазами мануфактурного периода в отличие от средних веков, которым 
животное представлялось помощником человека, как позлю и г. фои-Галлеру 
в его <Кез(аигаИоп Йег ВЬааЬвшвзепвсйайеп». Что Декарт, как и Бэкон, в 
изменении способа производства и в практическом господстве человека над 
природой видел результат перемен в методе мышления, показывает его 
«Ютвсоигв йе 1а Мбйюйе, где между прочим говорится: «Можно (при помощи 
метода, введенного им в философию) дойти до знаний, очень полезных 
в жизни, и вместо той умозрительной философии, которую преподают в 
школах, найти практическую философию, при помощи которой, зная силу 
и  действие огня, воды, воздуха, звезд и всех других окружающих нас тел, 
как мы 'знаем  различные занятия наших ремесленников, мы могли бы 
точно таким же способом использовать их для всевозможных применений 
и тем г а т ш  сделаться хозяевами и господами природы», а вместе с тем 
«содействовать усовершенствованию человеческой жизни». В предисловии 
к «Ю]8Соигвев ирон Тгайе» (1691) сэра I) и й 1 е у  N о г I  Ь ’а говорится, 
что метод Декарта, примененный к политической экономии, начал освобо
ждать ее от старинных сказок и суеверных представлений о деньгах, тор
говле и т. д. В общем ранние английские экономисты примыкают к  фило
софии Бэкона и Гоббса, между тем как впоследствии «философом» полити
ческой экономии для Англии, Франции и Италии стал Локк.

112 Согласно годовому отчету торговой палаты в Эссене (октябрь 
1863 г.) сталелитейная фабрика Группа при помощи 161 плавильной, 
калильной и цементирной печи, 32 паровых машин (в 1800 г. прибли
зительно таково было общее количество паровых машин, применявшихся

2 9 6  п р о и зво д ство  относительной прибавочной  сто и м о сти

I
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бпчих составит 3655/8 ф. пряжи в неделю. Следовательно прп своем превра-' 
топни в пряжу приблизительно 366 ф. хлопка (для упрощення мы о т -  
"■илом отбросы в стороне) поглощают всего 160 рабочих часов, или 15 де
сятичасовых рабочих дней, между тем как при ручной прялке, когда прядиль- ’ 
шик производит в 60 часов 13 унций пряжи, то же самое количество хлопка 
поглотило бы 2 700 десятичасовых рабочих дней или 27 000 рабочих часов -ш . 
.Гам, где старый метод Ыоскрппйид, или ручной набивки ситца, заменен 
машинным печатанием, одна машина при содействии одного взрослого рабо
чего или подростка печатает в 1 час столько же четырехцветного ситца 
скол|,ко раньше набивали 200 взрослых рабочих114. Пока ЕИ 'ШпГпеу н | 
шшбрйл в 1793 г. сойопрп, отделение „одного фунта хлопка от семян сто-5 
«шип среднем одного рабочего дня. Благодаря его изобретению одна негрн- 
ч*м1кп может отделять 100. ф. хлопка в день, а с того времени произ- 
•адшельпость соПопдгп еще значительно увеличена. Фунт хлопчато-бу- 
мп.кцых волокон, производство которого стоило раньше 50 центов, впо-. 
следствии продавался по 10 центов, с большею прибылью, т. е. со включе
нием большего количества неоплаченного труда. В  Индии для отделения 
■М1Л(1К1>и от семян употребляется полумашинообразный инструмент, еЬигка. 
При помощи которого один мужчина и одна женщина очищают 28 ф. в день! 
при помощи инструмента еЬигка, несколько лет тому назад изобретен
ного доктором РогЬез’ом, 1 мужчина и 1 подросток очищают в день 250' 
ф ; если же в качестве двигательной силы применяются волы, пар или- 
йодл, то требуется лишь несколько подростков и девочек, исполняющих 
роль Ы гаев  (т. е. подкладывалыциков материала в машину). Шест
надцать таких машин, приводимых в движение волами, выпол- 
ннют ежедневно работу, которая раньше требовала в общем 750 чело
век

Кик уже упомянуто, паровая машина при паровом плуге совершает в 
I час па 3 п. или за х/4 щ. столько работы, сколько 66 человек за 15 
ш и час. Я  возвращаюсь к этому примеру во избежание ошибочного 
предста пленил. А  именно эти 15 ш. отнюдь не являются выражением 
чруди, присоединенного в 1 час 66 рабочими. Если отношение приба- 
ппчного труда к  необходимому труду составляло 100%, то эти 66 рабочих про- 
нмппднли п час стоимость .в 30 щ., хотя в получаемом ими эквиваленте.
I и.. II 15 ш. их заработной платы, воплощено только 33 из общего ко- 
лнчпггпп 06 часов. Итак, если мы предположим, что машина стоит ровно 
иплыш, сколько составляет годовая плата вытесненных ею 150 рабо
чие, скажем 3000 ф. ст., то эти 3000 ф. ст. представляют денежное вы- 
!"|)М'1П1о отнюдь не всего, труда, выполненного и присоединенного к  пред-

П Манчосторо) и 14 паровых молотов, — представлявших в общей сложности
• •’»..... ........... сил, — 49 кузнечных горнов, 203 рабочих машин и при-
гч"."1|11.[||.|||| 2400 рабочих, производила в 1862 г. 13 млн фунтов литой 
«-пни Ни одну лошадиную силу здесь приходится меньше 2 рабочих.

#* НпМшк» вычисляет, что на 51ео одним только трудом прядения 
мчмм"с"Г1. хлопка увеличивается на 117%. В то же самое время (1832 г.)
И им дни о(И1КП1 стоимость, присоединяемая при тонкопрядении машинами 
и трупом к хлопку, составляла около 33% стоимости сырого материала 
И  И! Пи Мснпощу оГ МасЫпегу», Ьопйои 1832, р . 214).

Кроме т.и;о мри машинном печатании делается экономия на краске.
- ,,!'ИИН I ,ирег гпай Ъу Б г. УУаГвои, ВероПег оп Ргойисйз 1о 1Ье Ооуегп- 

нг III о( IИ(1 ж , I(кГото Ыш 8ос1е1у о! АгГв, 17 Арп1 1860.
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мету труда этими 150 рабочими, а только той части их годового труда, 
котора; для них выражается в заработной плате. Напротив, денежная сто]

-] юсть машины, 3000 ф. ст., служит выражением всего труда, затрачен
ного на ее производство, в каком бы отношении ни образовал этот труд 
работную плиту рабочего и прибавочную стоимость капиталиста. Следом-,,, 
ш и то , хотя бы машина и стоила столько же, сколько замещаемая ею рабо- 
Чая сила, тем йе менее овеществленный в ней труд всегда много меньше за 
мещаемого ею живого Труда116.

). Если рассматривать машину исключительно как средство удешевления 
продукта, то ■ граница ее применения определяется тем, что труй, котором 
стоит ее"проюводство. должен.сыть меньше того трУйСкотбрЫд^ ш :щаети 
ее пщМенстйём. Однако для капитала эта границ? счерчивается более г зко. 
г|Ук как он пгляяивает не применяемый тру, д а стои/ость лрименяемой_ра-,

•4

X ( Щ , П,гШ . П И  Д III Л О |Ч Н Ш а О Х  П О  ' ~ПГ -  - . 1ПЩ ",

бочей силы, то~длягого применение машины целесообразно лишь в пределах 
рядности межлу стоимостью машины и стоимостью замещаемой ею набйяеи . 
(Дшы  ̂ Так как разделение рабочего'' дня на необходимый труд, прйбавошшй - 
труд В равл'лчных странах рр "ччно. равчо как и ч одной и то! ЗШ Щ ЗЩ  
«гоже” различно в различныепертодьГили в один ,и тот же период в различны 
{отраслях производства; так как, далее, действительная заработная плетя 
рабочего тс падает ниже, то поднимается выше стоимости его рабочей силы, , 
то и эта разница между ц ш з|  д ш аш  и деной заменяемой,ш рабочей „ с щ  
может претерпевать большие колебания, хотя бы разниц3 медшу кош двсиш  
труда, ш )бходимым для производства мАшины, и общим количеством за:/ 
мещаемого ею труда и оставалась без изменений1168. Но только первая 
разница и определяет для самого капиталиста издержки производства товара:

‘ и оказывает1 на него влиянйе при посредстве принудительных законов кснйу 
ренции. Поэтому в Англии в настоящее время изобретаются машины, которые' 
находят себе Применение только в Северной Америке, как Германия X V I  
и Х ш  веков изобрела маыииы, которые применялись только в Голландии 
к  как некоторые французские изобретения X V III  века были нспользова 
только в Англии. Сама машина в странах, более старых по развитию, свой 
применением в. некоторых отраслях предприятий производит такой избыток1 
груда (гейипйапсу о! 1аЬоиг, говорит Рикардо) в других отраслях, что 6 
последних понижение заработной платы' ниже стоимости рабочей силы I ре, 
иятствует применению машин и делает его излишним, часто прямо невозМож 
ным с точки зрения- капитала, для которого барыш вытекает ведь из 
сокращения не применяемого труда вообще, а лишь оплачиваемого трудя 
Б некоторых отраслях английской шерстяной мануфактуры детский труд Ы 
последние годы сильно сократился, местами почти совершенно вытеснен, 
Почему? Фаоричный закон заставил ввести две смены детей, ш  которых одШ1 
попеременно ] йботает 6 часов, другая 4 часа, или каждая только по 6 часов 
Но родители не хотели продавать ЬаН-йшев [полурабочих] дешевле, чем 
паньше продавали Ш -йш ез [полных рабочих]. Отсюда замена, ЬаИ-Ш ш

.. - ......., .
м» «Эти немые деятели (машины) всогдс представляют продукт звч- 

чйтельно Мейьшего труда, чем тот, который они замещают, ХОтй ш  оиу 
имели -вершений одинаковую денежную стоимость» ^ Ш р а г й о ,  Рпм- 
с1р!ез о! Ро1Шса1 Е сопоту , 3-гй ей., Ъопйои.1821, р . 40).

пеа Прим, ко 2 изд. Поэтому в коммунистическом обществе Машины 
нашли .бы совершенно иную арену, чем р буржуазном обществе.
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иолурвбочих, машинами «7. Да запрещения в рудниках труда женщин и мало 
л т ш х  (моложе 10 лет), капитал находил столь согласным со своим мораль- 
тли кодексом, а особенно со своим гроссбухом, заставлять голых женщин 
н девушек, часто вместе с мужчинами, работать в угольных и других копях, 
чти ии лишь после этого воспрещения обратился к машинам. Янки изобрели ма
шины для разбивания камня. Англичане их не применяют, потому что 
«нсшшстные» («тайсЬ —  техническое название английской политическрй 
ьконимин для земледельческих рабочих), выполняющие зту работу, получают 
облачу за такую ничтожную часть своей труда, что машины удорожили бы 
й|Ншииодство для капиталистов118. В Англии для тяги и т. д.- барок но ка
нал им иногда вместо лошадей все еще применяются женщины118, потому чт«5 
труд, необходимый для производства лошадей' и машин, представляет ма
тематически определ :нпую величину, труд же, необходимый для содер- 
ншиин женщин из избыточного населения,' ниже' всякого расчета. Поэтому 
НЙГда нет более бесстыдного расточения человеческой силы на всякие ш -  
Смыслелинс пустяки, чем именно в Англии, в стране машин.

3. Влщжайшке действия машинного производства 
на рабочего

* Исходным пунктом крупной промышленности послужила, кай мы видели, 
революция в средстве труда, средство же труда, претерпевшее переворот, по- 
уикт свою наиболее развитую форму в расчлененной системе маш'ьн на 

||шо|ш1ш. Прежде чем рассматривать, как к этому объективному организму 
Присоединяется человеческий .материал, познакомимся с некоторыми общими 
Действиями этой революции на самого рабочего,

л 8* А
|) При с в о е ние  к а п и т а л о м  до б а в о ч н ых  рабочих  сил.

Ж н н с к и й й  д е т с к и й  т р у д  5

Поскольку машины делают мускульную силу излишней, они становятся 
| Ш пчюм для того, чтобы применять рабочих без мускульной*сшш или с не- 
йосточпш физическим развитием, но с более гибкими членами. Повтору 
Жейскнй и детский труд оыл первым словом капиталистического применения 
МИШИН I Таким образом это мощное средство замещения труда и рЮочйх не
медленно превратилось в средство увеличивать число наемных рабочих, под-

ш  «Предприниматели без необходимости не станут сохранять две 
■Пены детей до 13-лотпеГо возраста.,, Действительно, часть фабрикантов, 
Нрнди 'И щшда шерсти, теперь ред^о. применяют труд детей моложе -13 лет) 
♦ л, 110лурибочих. Они ввели усовершенствованные новые машины раз- 

РС'Ди, которые почти устраняют труд детей (т. е. детей до 13 лет), Д гя 
II инмстрицни .иного уменьшения Числа детей я  сошлюсь на один оовдсс 
И' Д| ■ котором благодаря щжсоединеийю к существующим т т и в а м  
1 1Н1 го кгикфн'ш, так называемой ршс, п® тасЫ пе (присучалыюй машины), 
Д‘Уй' ЧИСТИ иля четырех полурабочих, сообразно особенности каждой ма- 
| ЯНЫ, может Ся.т, выполнен одним подростком (старше 13 лет)... Система 
"‘'ломНииого времени» Послужила стщ*удом «к изобретению р !е с те  та сЬ те »  

( К"рОги <)С | |  нр. оГ Рас!. Тог 31-я! ОПоЪег 1858»),
1,1 «Мсоиипы... чпего не могут найти.применения до тех НЬр, пока труд 

•*'11 Имеет . «иду заработную плату) не повысится» (Е  1 с а г А о, Ргш- 
* о( РЫ Ш Ы  Ысопоту, 3-гй ей., Ьонйоп 1821, р. 579).

н* См. «Еербг! о!’ Ше 8ос1а1.8с1епсе Соп^геез а! ЕйткщЙЬ», Ос!оЬег 1863.



Чиняя непосредственному господству капитала всех членов рабочей семьи 
без различия пола и возраста. Принудительный труд на капиталиста не только 
захватил время детских игр, но овладел и временем свободного труда в до
машнем кругу, в установленных нравами пределах, для нужд для самой
семьи 12°. _

Стоимость рабочей силы определена у  нас рабочим временем, необходимым 
для существования не только отдельного взрослого рабочего, но и рабочей 
семьи. Выбрасывая всех членов рабочей семьи на рынок труда, машины 
распределяют стоимость рабочей силы мужчины между всеми членами его 
семьи. Поэтому они понижают стоимость его рабочей силы. Быть может 
купля семьи, раздробленной на 4 рабочих силы, стоит дороже, чем раньше сто
ила купля рабочей силы главы семьи, но зато теперь 4 рабочих дня заступают 
место одного, и их цена понижается в той пропорции, в которой прибавочный 
труд четырех дает избыток над прибавочным трудом одного. Для существо
вания одной семьи теперь четверо должны доставлять капиталу не только 
труд, но и прибавочный труд. Таким образом машины вместе с человеческим 
материалом эксплоатации, этой. настоящей ареной капиталистической экс- 
плратании* 121, с самого начала увеличивают и степень эксплоатации.

Машины революционизируют также до основания формальное выраже
ние капиталистического отношения, договор между рабочим и капитали
стом. На базисе товарного обмена предполагалось прежде всего, что капита
лист и рабочий противостоят друг другу как свободные личности, как неза-

-  120 Во время хлопчатобумажного кризиса, сопровождавшего амери-1
канскую гражданскую войну, д-р Ейгтагй 8тШ г был послан английским 
правительством в Ланкашир, Чешир и т. д ., чтобы изучить гигиенической 
положение хлопчатобумажных рабочих. Он сообщает между прочим: в ги
гиеническом отношении кризис, не говоря уже о вытеснении им рабочих 
из фабричной атмосферы, имел и многие другие выгодные последствия. 1 
Жены рабочих находят теперь необходимый досуг, чтобы покормить детей 
грудью, вместо того, чтобы отравлять их согсйаГем Годфрея (опийным пре
паратом). У них нашлось теперь время научиться стряпне. К несчастью* 
это уменье стряпать пришло в такое время, когда им нечего было есть.. 
Но из этого видно, до какой степени капитал узурпировал для своего само- 
возрастания труд, необходимый для потребностей семьи. Точно так же кри
зис был использован с той целью, чтобы в особых школах научить дочерей 
рабочих шитью. Потребовалась американская революция и мировой кризис* 
чтобы рабочие девушки, которые прядут для всего мира, научились шить!

121 «Количественное возрастание рабочих было велико благодаря усили
вающейся замене труда мужчин трудом женщин и особенно труда взрослых 
трудом малолетних. Три девочки 13-летнего возраста, с заработной платой 
от 6 до 8 ш . в неделю, заменяют взрослого мужчину, плата которого ко- 
леблется от 18 до 45 ш.» (ТЬ. йе (2 и 1 п с е у , ТЬ.е !Ьо§хс о! РоНИса!. ЗЗсо! 
п о т у , Ьопбоп 1845, примечание к стр. 147). Так как  без некоторых фунй» 
ций семьи, напр. присматривания за детьми и кормления их, невозможно 
совсем обойтись, то матерям, отнятым капиталом, приходится так или 
иначе нанимать заместителей. Работы, которых требует потребление семьи, 
напр. шитье, починку и т. д ., приходится заменять покупкой готовых то
варов. Следовательно, уменьшение затраты домашнего труда соответ* 
ствует увеличению денежных затрат. Поэтому издержки производства 
рабочей семьи возрастают и уравновешивают увеличение дохода. К  этому 
присоединяется то обстоятельство, что делаются невозможными экономия 
и целесообразность в пользовании средствами существования и в их при
готовлении. Об этих фактах, которые утаиваются официальной политической 
экономией, богатый материал можно найти в «КерогЩ» фабричных Инспекто
ров, в отчетах «СЫМгеп’в Е тр1оутеШ  Согппневюп», а в особенности в  «Ко- 
рог(в он РиЬИс НеаШ».

300 ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ прибавочной  стоимости /



МАШИНЫ И КРУПНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 301

«ни и мы!' товаровладельцы: один как владелец денег и средств производства^ 
НругпП кик владелец рабочей силы. Но теперь капитал покупает незрелых 
и <и полузрелых. Раньше рабочий продавал свою собственную рабочую силу," 
1((1Гп|Н)П он располагал как формально-свободная личность. Теперь он продает 
жену и детей. Он становится работорговцем122. Спрос на детский труд часто 
и но форме приближается к тому спросу на негров-рабов, образчики которого 
мы Привыкли встречать в объявлениях американских газет. «Мое внимание, — 
|1й№ тыл1№т, папр., один английский фабричный инспектор, — обратили ’ на 
ибшлеиио в местной газете одного из значительнейших мануфактурных го
рн,рш моего округа. Объявление гласит: «Требуется 12 — 20 мальчиков, 
не моложе того, как необходимо чтобы они могли сойти за 13-летних. Пла
ун 4 ш. в неделю. Спросить» и т. д .123. Фраза: «чтобы они могли сойти 

. 13 летних» объясняется тем, что по фабричному закону дети моложе 
I I лет могут работать только б часов. Официально признанный врач 
(|И|||/ун1к кнг^еоп) должен удостоверить возраст. Поэтому фабрикант тре- 

’ппшх мальчиков, которые выглядят так, как будто им уже минуло 
(о Лет. Уменьшение1'числа занятых фабрикантами детей моложе 13 лет, со- 
тршпкнцевсл нередко скачками и так поражающее в английской стати- 
гтине ипелодпих 20 лет, по словам самих фабричных инспекторов, было 

полыней мере делом этих сег!Нушд ангдеопз, изменяющих возраст детей 
гш1Йрп:1но эксплоататорской жажде капиталистов и продавщической потреб- 
11ПГГН родителей. Б Вейша! Сгееи, печальной известности округе Лондона, 
ипмедмй т н 1едсльннк и вторник утром устраивается открытый рынок, на 
котором дети обоего пола с 9-летнего возраста сами отдают себя в наем на 
юндонскио шелковые мануфактуры. «Обыкновенные условия — 1 ш. • 8 и. 
и неделю (это отдается родителям) и 2 и. для меня самого п чай». Де
творы ншшочаются только на неделю. Сцены и язык на этом рынке 
Ноннино возмутительны т . Б Англии до сих пор еще случается, что жен
щины •берут мальчиков из работного дома и отдают их внаем какому

(угодно покупателю по 2 ш. 6 и. в неделю»12В. Вопреки законодательству

1,1 11 противоположность тому великому факту, что ограничение жен- 
10..1.1 и детского труда па английских фабриках было завоевано у  капитала 
«Ирослымн рабочиьш-мужчинами, еще самые недавние отчеты «СЬЯйгеи’а 
г И1р1(»у1Ш'и1. Сотгтввюп» отмечают поистине возмутительные и совершенно 
1шЛ; ги 111 п имюскне черты в отношении рабочих-родителей к барышничеству 
ч»*г1,мн, Л 1СИ.1 шталистические фарисеи, как можно видеть из тех же «КероЯв», 
и' 1НЧИИГС это ими же самими созданное, увековечиваемое и эксплоатйруемое 
ишригио, которое в других случаях они называют «свободой труда». «Дет- 
мшН труд был призван на помощь... даже для того, чтобы зарабатывать
.......... лптш пы й хлеб насущный. Без сил, необходимых для того, чтобы
......... такой непомерный труд, без подготовки, необходимой для на
ир»»' 1*4111*1 гпоой дальнейшей жизни, они были брошены в положение, раз-

1«Унп1|1ИЦ|'|! физически и нравственно. Еврейский историк по поводу раз- 
• кШ1ЧМ1|| П(|русалима Титом заметил, Что нет ничего удивительного в том, 
нм при разрушении он подвергся такому необыкновенному опустошению,

I 11 одни бесчеловечная мать пожертвовала своим собственным ребенком 
#Л1 утоления мучений ужасного голода» («РиЪНс Есопоту СопсепГгаГей»,
I »||1и1о 18Я.Ч, р. 56).

” * л - о И К г и у  е в «ВероЯв о! 1пвр. о! Рас* Л ог 31-в! ОсСоЬег 1858»,
р <Н, II,

н! *‘ ,1|!,,,,ГП|,’к 1'зпр1оутеп4 СотгтввЮ п. 5-Ш КероЯ. Боийоп 1866», р . 81,
И р! |Ки,1С емрбщшуг Энгельс в 4гм издании, шелковая промышленность 
•  Вч»|||ш1 (Кемп о настоящее время почти совсем уничтожена].

1,1 «<11116. Еш р1оут. С отш . I I I  ВероЯ. Бопй. 1864», р . 53, и. 15.
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все еще по меньшей , мере до 2000 мальчиков продается в Велйкобр® 
т о т  своими родителями как живые трубочистные машины (хотя для ш  
.мОны их существуют действительные машины)* 127 128 * 130. Вызванная машин® 
революция в юридическом отношения между покупателе! и продавцом раб<к 
чей силы, лишившая всю оту сделку даже видимости договора между свобод-4 
пятой лицами, впоследствии дала английскому парламенту юридическое: ой- 
нованае, оправдывающее государственное вмешательство в фабричное дело/ 
Каждый ран, когда фабричный вакон ограничивает 6 часами детский труд 
н иеватронутых до того времени отраслях промышленности, все снова и снова 
раздаются войЛи фабрикантов: некоторые родители, —  говорят они ,‘— беру*’ 
своих детей нз постигнутой законом промышленности только затем, чтобы' 
продать их в такие отрасли, в которых все еще господствует «свобода труда», 
т. е, в которых дети моложе 13 лет вынуждены работать наравне с взрослыми 
и в которые, следовательно, нх можно продать подороже. Но так как 
напитал но своей природе левеллер, т. е. требует как прирожденного права 
Человека равенства условий эксплоатации труда во всех отраслях производ
ства, то законодательное ограничение детского труда в 'одной отрасли й(Ю- 
мышленностн становится причиной его ограничения в другой отрасли.

Мы уже раньше указывали на физическую деградацию детей и подрои 
равно как н жен рабочих, которых машина подчиняет аншлоатации ка*' 
питала сначала прямо, —  на фабриках, возникающих на ее башне, —  а но- 
том косвенно, —  во всех Других отраслях промышленности. Поетому здесь 
мы остановимся только на одном пункте, ца колоссальной смертности детей 
рабочих в первые годы их жизни. В  Англии существует 16 регистрационный 
округов, в которых на 100 000 родившихся живыми детей до одного год 
приходится в среднем выводе только 9000 смертных случаев й Год (в одйоМ 
округе всего 7047); в 24 округах больше 10 000, но меньше 11000; “ 
39 округах более И  000, но менее 12 000; в 48 (округах более 12 000, ;;  ̂
менее 13 000; в 22 округах более 20 000; в 26 округах более 21000 
в 17 свыше 22 000; в 11 больше 23 000'; в Ноо, Ш уе гкщ рГо й , Адаб 
ипбет-Вупе и РгеЮоп больше 24 090; в КоШг.еЬагп, 8Госкрог1 й Вга® 
ГоМ сольше 25 000; в ШаЬеасЬ 26 000 и в Манчестере 26 125 п1. Тщ  
йок&зало официальное санНтарйое Исследование в 1861 г., Причиной 
высоких норм смертности являются, оставляя в стороне местные . 
вия, главным образом занятие матерей вне дома и вытекающие отоЮ. 
недостаток попечения о детях, плохое обращение с ними, между про 
несоответствующее питание, недостаток питания, кормление- препарат! 
пния и т, д.; К атому присоединяется противоестественное отчуждение мат 
рей от своих детей, а за Нйм преднамеренное недокармливание и отравг 
нйеш , Напротив, в таких земледельческих округах, «где женщины наи 
менее заняты, и Процент смертности наименьший»ш .

ш  1. с. б-Ш ЕероМ, р, X X III , п. 137. , .
127 «баш  ВероМ ой РнбИс НеаДШ», Ьоййоп 1864, р. 84. ( , .1
128 «Ойо (исследование 1861 г.)... показало сверх тогО, что йр :̂<ЯШ* 

.егшшлх обстоятельствах детй умир'ают От недостаточного понеч.еййЯ'й шю« 
'&ого ухода, обусловливаемого фабричным трудом их матерей, и что матери 
до Такой степени утрачивают естественные Чувства к своим детям» ЧТО 
Обыкновенно не огорчаются их смертью, а иногда даж е... прямо йрниймаю»
меры, чтобы вызвать ее» (там же).

128 Там ;КО, р . 464.
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мдипмо следственная комиссий 1861 г. пришла к тому неожиданному 
выводу, что в некоторых чисто земледельческих округах, расположенных 
но Потоцкому морю, смертность детей до одного года почти достигает нормы 
смртпотн фабричных округов, наиболее прославленных в атом отношении,
I (питому Д-ру ЭнНйй ЩпТег'у было предложено исследовать это явление 
на маете. Кго отчет приложен к  «81ХЙ1 Верой он РнЬНс Н е а И Ь 180, До 
того времени йредполагалн, что детей косит малярий и другие болезни 
евпйстнгнные низким и болотистым местам. Исследование привело к  прямо 
Противоположному выводу, а именно, «что та самая причина, которая уйичто* 
шили малярию, т. е, превращение в плодородную пахотную вемлю веяли, 
Нрадотивлшпей болото зимой й скудное пастбище летом, создала необыкно- 
ленно высокую норму смертности грудных детей*131, 70 практикующих В 
Итим округе врачей, Которых опросил д-р НшИег, были «замечательно 
единодушны* насчет этого пункта. Именно, одновременно с революцией 
Н вемлсдсльческой культуре здесь было положено начало и промышленной 
системе. ^Замужние женщины, работающие вместе с девушками в подрост- 
1НШН, ни иовестную сумму целыми партиями предоставляются арендатору 
особым лицом, который называется «рп§ша$1ег» (староста партий) и нани
мает всю партию. Эти партий Часто перекочевывают за многие мили от своих 
дере лень; утром и вечером нх можно встретить но проселочным дорогам: 
женщины одеты в короткие юбкн и соответствующие кофты и сапоги, иногда 
й нтшы, очень сильны и здоровы на вид, но испорчены вошедшим в при
вычку распутством и нисколько не заботятся о тех вредных последствиях, 
«нтнрм» их любовь к  Такой деятельной и независимой жйзйй обрушивает 
ни их детей, чахнущих дома»13а, Все явления фабричных округов воспро- 
цйнодлтгл здесь, притом в усиленной степени: замаскированное детоубийство 
К кормление детей опиатамиш . «Мое знакомство с злом, которое порож- 
дйлтйя полкой продолжительной промышленной работой взрослых женщин, 
долижи послужить оправданием моего отвращения к  ней», —  говорит д-р 81 топ, 
При английского Р т у  Согшсй [Тайнрго Совета] и главный, редактор от- 
негой о «РиЬИс НеаИЬ» [народном' здравии]135, «Действительно,вое* 
Лишает фабричный инспектор Е . Ва]га: в одном официальном отчете,-^-, 
будет счастьем для мануфактурных округов .Англии, если всем замужним 
иенщиним, имеющш семью, будет воспрещено работать на какой бы то 
нн Ныло фабрике»135. '  ■

Моральное искалечение, вытекающее Ш  капиталистической експлоа* 
1НЦИЦ женского и детского труда, с Такой исчерпывающей полнотой описано

Том же, р. 454 — 463. «ЕерЬТЦ Ъу Ш . Йонту ЛЪЙап ЫипЬог оп Ывд 
МгрМ1Уп П1{1г1,а)1Ьу ох Ш айЬ 1Ь воЙ1е ТиШ1 ШвМсгВ о{ ЕщИйНЙ».

Тим же, р. 35, 455, 456.
*** Том же. р. 456.
ш  Ими и фабричных округах Англии, так и в земледельческих поТре- 

6 (иано пииуми взрослыми рабочими и работницами все увеличивается. «РаЗ- 
нмь «Лмт опиума... составляет Ьтайную цель некоторых предприимчивых 
|ц<гщ1МК Тирговцей. ДроГйсТв! НрйЗнаХоТ оийум самый ХОДКИМ тбйаром» 
НпМ им, р 450). ГруДйЫе дети, црйЩЫаЮщйе ОйпуМ, «сморЩйваЮтСЯ В ма- 

, ч нмепк гтпркчи(ш или слеживаются в обезьяною (там же, р, 460). Вот как 
Литии и КитоП мстят Англии!

Iй* Тим 11(11, р. 37.
1 И|фнг1и иТ Iакр. оГ ЕйсЬ. Тог 31-в1 ОсЬооег 1862»,- р . 50. Этот фабрич- 

мм | инспектор рииьше был врачом.



Ф. Энгельсом в его «Положении рабочего класса в Англии» и другими писа
телями, что я здесь ограничиваюсь простым напоминанием об этом. Интел* 
лектуальное же одичание, искусственно производимое превращением не-, 
зрелых людей в простые машины для фабрикации прибавочной стоимости,'—? 
его легко отличить от того первобытного невежества, которое оставляет ум 
невозделанным, не причиняя вреда его способности к развитию, его есте
ственному плодородию, —  это одичание заставило, наконец, даже английский 
парламент провозгласить начальное образование обязательным условием 
«производительного» потребления детей до 14-летнего возраста во всех от
раслях промышленности, подчиненных фабричному законодательству. Дух 
капиталистического-производства ясно обнаруживается в неряшливой ре
дакции в фабричных законах так называемых пунктов о воспитании, в отсут
ствии того административного наблюдения, без которого это обязательное 
обучение в большинстве случаев становится иллюзорным, в оппозиции 
фабрикантов даже против такого закона об обучении и в их увертках 
и уловках, которые служат для обхода его на практике. «Обвинять прихо
дится только законодательную власть, потому что 'Она издала фиктивный 
закон (йеЬлдте. 1аху), который, заботясь для виду о воспитании детей, не 
содержит ни одного постановления, обеспечивающего достижение этой цели. 
Он ничего не постановляет, кроме того, что дети на определенное число часов 
(3 часа) в день должны быть заперты в четырех стенах помещения, именуемо
го школой, и что хозяин детей еженедельно должен получать удостоверение 
в исполнении этого от. лица, которое подписывается учителем или учитель
ницей»136. До издания в 1844 г. исправленного фабричного закона -не
редко встречались удостоверения о посещении школы, которые учитель или 
учительница подписывали крестом, потому'что сами они не умели писать. 
«При моем посещении одной школы, выдающей такие свидетельства, я до того 
был поражен невежеством учителя, что спросил его: «Скажите, пожалуйста, 
умеете ли вы читать?» — «В общем да», — был его ответ. В свое оправдание 
он добавил: «Во всяком случае к наблюдаю за своими учениками». Во время 
подготовки закона 1844 г. фабричные инспектора жаловались на позорное 
состояние учреждений, именуемых школами, удостоверения которых они нс 
закону должны были признавать вполне действительными. Но все, чего они 
добились, заключалось в том, что с 1844 г. «учитель должен был: вносить 
своей рукой цифры в школьное удостоверение и собственноручно же под
писывать свое имя и фамилию»137. Сэр Лойп К т са Ы , шотландский фабрич
ный инспектор, рассказывает о том же на основании своего служебного опы
та. «Первая школа, которую мы посетили, содержалась некой Мгя. Апи. 
КШ ш . Когда я предложил ей панисать ее фамилию, она разом сделала 
ошибку, начав ее буквой С, но тотчас поправилась, заявив, что ее фамилия 
начинается с К . Однако при просмотре ее подписи в книге школьных удосто
верений я заметил, что она подписывается различно, между тем как почерк 
не оставляет никакого сомнения на тот счет, что она неспособна учить. Да 
и сама она призналась, что она не может вести журнал... Во второй школе 
я увидал школьную комнату в 15 футов длины и 10 футов ширины и 
насчитал в этом помещении 75 детей, которые бормотали что-то непо- * 337

304 ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ прибавочной  стоимости

133 Ь  е о п к  а г (1 II о г п е г в «ЕерогГн о! 1пвр. о! Рас1. юг 30-Й1 Лшю 
1857», р . 17.

337 О н  ж е  в «КерогОз о! 1пвр. о! Рас1. Гог 31-зГ Ос1оЬег 1855», р . 18, 10.
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Пнтиис» ,а\  «Однако не только в таких жалких вертепах дети получают 
ЩЮ1Л1.ИЫЙ удостоверения, хотя никакого обучения здесь нет: существует 
много школ с достаточно подготовленными учителями, но почти все труды 
ыо лгдннх разбиваются об умопомрачительное смешение детей всех возра
стов, начинал с трехлетнего. Доход учителя, в лучшем случае нищенский, 
игецрлп зависит от числа пенсов, а пх получается тем больше, чем больше 
уд петел набить детей в комнату. К  этому присоединяется скудная школьная 
нГитанопка, недостаток книг и других учебных пособий и удручающее дей
ство гнертого и отвратительного воздуха на самих бедных детей. Я  бывал 
Ии многих таких школах, причем я видел целуе ряды детей, которые абсолют
но ничего ко делали; и это удостоверяется как посещение школы, и такие 
дни фигурируют в официальной статистике как получившие образование 
И н г а М ) » ,3°. В Шотландии фабриканты стараются по возможности уволь- 
ипт1. детей, обязанных посещать школу. «Этого достаточно, чтобы иллю- 
11|||1||<|П!Г|'1> сильное нерасположение фабрикантов к  постановлениям об 
«Лучении детей»140. В уродливо-отвратительных формах, обнаруживается 
|и и ситцепечатных и т. п. заведениях, подчиненных особому фабричному 

шпону. С.огласно постановлениям последнего, «каждый ребенок перед по- 
• I уточним в такое печатное заведение должен посещать школу по меньшей 
пире И» дней и не меньше 150 часов в течение 6 месяцев, непосредственно пред- 
ии'стпующих ого поступлению. Во время своей работы в печатном заве- 
дпши ни также должен посещать школу в течение 30 дней или 150 часов че- 
|>ы1 ««дно полугодие в продолжение другого... Посещение школы должно про- 
•I* 1ИД1ГП. между 8 часами утра и 6 часами вечера. Никакое посещение, про- 
Й««лшп1ИШ!Ш1 менее 24/а часов, или излишек над 5 часами в день не должны 
ИНН в г.«Ц1г упомянутых 150 часов. При обыкновенных обстоятельствах дети 
йшчшцичт школу утром и вечером в течение 30 дней, по 5 часов в день, и по 
иогпчгмнп 30 дней, достигнув узаконенной суммы в 150 часов, покончи? 
г и гти'й книгой, как выражаются они сами, они опять возвращаются в заве- 
"Ннп, П11ЛТ1. остаются в нем 6 месяцев, пока не наступит новый срок плате- 
ми, срок посещения школы, —  и опять остаются в школе до тех пор, 
цикл пиши не покончат со своей книгой... Очень многие дети, посещавшие 
школу уипкопошше 150 часов, при возвращении в нее после шестимесячного 
М|<гГ|Ми(|1жл и печатном заведении должны все начинать с начала... Они, ко- 
Ычпи, ||1|0 ||тают все, что приобрели в предыдущее посещение школы. 
(4 других ситцепечатных заведениях -посещение школы поставлено в полную 
кипи нмпгть от хода дел на фабрике, от ее потребностей. Требуемое количе- 
мкм чпеш) :ш каждый полугодичный период разом пополняется присчитыва
нием II 5 часовых посещений, которые распределяются на время, быть 
«щи г, Пил ко полугодия. Напр., в один день школа посещается с 8 до 11 часов 
Ирл, и другой день с 1 до 4 часов вечера, и после того, как ребенок несколько 
«ШИ иг пилил™, он вдруг снова приходит на время с 3 до 6 часов вечера; за- 
!*>« ни, быть может, приходит 3 или 4 дня или целую неделю кряду, потом 
впить ис'юаиот подели на 3 или на целый месяц и возвращается на несколько 
«*гоп и бриг.оиыо дни, когда предприниматель случайно в 'нем не нуждается;

*•* Н1г Л и П I* К !  п с  а 1(1 в «КерогГз оГ 1пзр. о! ГасТ. Гог 31-зГ О Ьо-
Ьи I -. р,  :п.

|||дп  и Пп,Г|1 II ог  п е г  в «КерогЬз еГс. Гог 31-зЬ ОсГоЪег 1857», р . 17, 18.
"• НИ .1, К I и о и 1 (1 в «ЕерогЬз оГ 1пзр. еЬс. Гог 31-зТ ОсТоЬог 1856», р . 66.

II- М м !■ и с. Киш иш ь Т . I. К в . 1 . 20



з о е ПГОШВОДЙРВО отпОпитдышИ ШШЁАВОЧЙСЙ стоимости

Тамайо образом ребёнка, так сказать, швыряют (ЪуйЫ) то туда, то сюда 
из школы на фабрику, с фабрики й юколу, пока не наберется, гум| 
в 160 йасой»1й. Присоединяя подавляющее количество детей й кеШц!.. 
к комбинированному рабочему Персоналу, машина сламывает, наконец, сййВ'о- 
тивленне, которое мужчина-рабочий в мануфактуре еще оказывал каш* 
талу14г.

й) У д л и н е н и е  р а б о ч е г о  д н я

Если машина является наиболее могущественным средством для Того, 
чтобы увеличить производительность труда, т. е, сократить рабочее время, 
необходимое для производства товаров, то Как Носительница капитала она 
становится, прежде всего в непосредственно захваченных ею отраслях прс- 
мшилешюотй, наиболее могущественным средством для того, чтобы удлинять 
рабочий день дальше всех естественных пределов. Она создает, с одной сто
роны, новые условия, позволяющие капиталу дать полную волю этой Своей 
постоянной тенденции: с другой стороны —  создает новые мотивы, обострягоЩй» 
его неумолимую жажду чужого труда.

Прежде всего движение и,деятельность средства труда приобретают в 
машине самостоятельный характер по отношению к  рабочему. Средство, 
труда становится само по себе промышленным регрейшш тоЩ е [постоян
но движущимся предметом], которое производило бы непрерывно, если бы 
оно не наталкивалось на известные естественные границы в своих помещай*1 
ках-людях, на слабость их тела и на их своеволие. Капитал, —- а в каче
стве такового автомат, —  имеет в капиталисте свое*сознание и вблю,'—  средстве 
труда одушевлено стремлением свести до минимальных размеров это противод 
действие сопротивляющейся ему, но эластичной человеческой природы149.

ш  А. К е  й&г&У е в «йербЩ  б! 1й6б. о! Каст. Ь г  31-Ш ОсТоЬэГ 183ОД 
р. 41, 42. в  тех отраслях английской промышленности, которые уже двиио 
пбДЧийейы фабрЙЧйоМу ВНкойу (Ш ВгШЫгоГк’в АсЬ’у , о котором сейчас 
говорилось в тексте), помехи постановлениям об обучении в последние геДы 
до невесткой степени устранены. В тех же отраслях промышленностей 
КоТорке не Подчинены фабричному Закону, дО сйХ пор еще СИЛЬНО раСпрЙГ 
странены воззрения, высказанные стекольным заводчиком О ещ ев’ом, | 
который так ноучал члена, следственной комиссии ХУЫЩ. «Насколько м 
понимаю, большее образование, получаемое за последние годы иввестйА 
частью рабочего класса, представляет зло. Оно опасно, делая рабочйх С Айш* 
кОМ Независимыми» («СМШГеН’в Егпр1оутсй1 СотИпзйкт. 44й Йербвд 
1.о н (1о 1! 1865», р. 253).

ш  «Госмодйй Е ., фабрикант, сообщил Мне, что при своих мехайячв- 
сКих ТКацкйх станках он дает работу исключительно женщинам; он прей-; 
почитает замужних.женщин, в особенности женщин с семьей, существо-1 
ванне которой зависит от них; сйи мйого внимательнее и н о м  умнее, чем" 
незамужние, они вынуждены ,до крайности напрягать свой силы, чтобы ' 
добывать необходимые средства существования, таким  образом добро* 
детели, — добродетели, специфически характеризующие ж енщ ин!....обра
щаются во вред им, таким образом нравственная й неЖНая Сторона ИХ 
йрйрбДЫ НрёВраЩаеТсй В средство'их порабощения, в источник их страда
ний» («Теп Ноиг’в ЕасТогу ВШ». ТЬе 8реесЬ о Г ЬогО ЛеЫеу, 15-111 МаГбЬ. ’ 
Ьопйоп 1844, р. 20).

ш  «С ТОГО Времени, как дорогие Машины приобрели всеобщее распро
странение, человека принудили работать свыше его средних сил» (Й 0,Ь е р I 
О т о и ,  „ОЬеегШЮШ ой 1Ьс еШОГв ог Ше шапиГасГигШй вузГещ, Й-М Ой., Еопбоп 1817). •!

(



МАШИНЫ й 'Ш й н А Н  ЙШЫЙЯЁНЙОСТЬ

Ли и Осп того оно Оолаблейй йвжущёйеа Лёгкостью труда яря машине и 
иодптлипоотыо, шкорНосшо женщин и детей м .

Проттодитеаьность машни, как мы педели, обратно нрноорциойаЛьйй 
величине той составной доля стоимости, которая переносится ими на продукт. 
■ И  длшшсе период, в продолжении которого функционирует машина, тем 
Гм1ЛЫ1ю масса продукта, на которую распределяется ирисоедиияемая машиной 
стоимость, и тем меньше та часть стоимости, которую ова ирнсоедиияет 
к единице товара. А  период жизнедеятельности машины определяется, оче- 
1111ДНИ, длиной рабочего дни иди продолжительностью дневного процесса труда, 
инмшиксфюй на число дней, в течение которых этот процесс повторяется.

(!||Шиий1шио машин отнюдь но с математической точностью соогШ- 
гтпупт времени пользования ей ш а. Но даже ирй том предположений, что 
но  соответствие существует, машина, которая служит ежедневно но 16 часов 
в течение 7Чл лет, охватывает столь же большой период нроизводства н 
присоединяет к общему продукту такую же стоимость, как та же самая 
«миииш, если она служит 15 лет всего по 8 Часов ежедневно. Но В нервом 
случав стоимость машины была бы воспроизведена вдвое быстрее, чем во втором, 
и капиталист поглотнл бы в первом случае при номощй этой машины столь
ко же прибавочного труда в 7г/а лет, сколько во втором случае — 
И 15 лет.

Материальное снашивание машины бывает двоякого рода. Одно воаии- 
цедт и» со употребления, —  как монеты снашиваются от обращения,— 
другое ив неупотребления, —  Как меч от бездействия ржавеет в йожиах. 
Н ипиледном случае она делается добычей стихий. Снашивание первого рода 
и большей или меньшей мере, прямо пропорционально употреблению машины, 
т а ш 1шшио второго рода —  обратно пропорционально употреблениюш .

• *« Англичане, которые склонны принимать первую внешнюю форму 
игншмеиия аа причину, часто считают причиной долгого рабочего времени 
ив фипникнх то огромное р&ехиЩепНе детей, которое капитал при варождеййй 
||тП|)11'111нМ системы иройааодйл* ш и  Ирод, и приютам для бедных 11 сирот и 
При посредство которого Ой приобрел совершенно бйВрОПбтный человеческий 
митириил. Тмс, найр,, И еМ ен , сйМ английский фабрикант, говорит :«Нсио, 
что удлинение рабочего времени было вызвано тем обстоятельством, что 
Ниличегтио беспризорных детей, доставлявшихся из разных частей страны, 
(11,1 е> иигтыи.ко велико, что хозяева нольеовалнсь йеёависпмостыо от ра- 
«ючих И, установив обычай нрбделзййтрйьйего труда при помощи жалкого 
мнгйрннлк, полученного таким способом, они очень легко могли навязать 
иго своим соседям» (Ц. Р  1 0 1 Й б И, ТЬе СНГве о! 1йе РасЬОГу ВузЬеш, И ш - 
|Ши |нпо, р. 11). Относительно женского труда фабричный инспектор 
Йпишшгв говорит в фабричном отчете за 1844 г,: «среди работниц есть 
1ме|||Щ1пы, которые в течение.многих недель Кряду, еа исключением лишь 
немногих дней, работают е 6 часов утра да ьй часов ночи, с перерывом 
менее к часов на обед, так что в течение б дней в Неделю у  них остается 
„ 1ОЮ0.10 сутки всего по 6 часов на нроХОД ДОМой и обратно И йа ОТДЫХ В 
•■Мели*, *

т е  П(1 нолях собственного йй&емплйра Маркса (1-е падание) здесь 
имеете л следующее замечание; ото относится мегкду прочим и к  расходам, 
(тш пых требуют машины. Например- «Каждому фабриканту иввеетио; 
что /та  приходится раетенить паровую машину, ото обходится одинаково, 
ироиемеоти ли пир на 3 или на 4 часа... Отсюда вытекает (для яшле^ных 
10111К > мдлоимсил экономия на горючем материале, если требуется пробег 

00 0.1IIих расгТояШмЬ («шуа1 СошШШвЮй ОЙ Ш Лш уе», ЮоНбОИ 1607. Ёу1- 
||«1И!е, и, 17ГЦ. ~~ К .

,4* «|1р||||нпв1Шс... вреда тонким подвижным часТйм Металлического Ме-
ЯиНимми ОсадоНстиием последнего» (II г е, РЬИоворЬу о! МашдТасШге, р. 28).
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Но кроме материального снашивания, машина подвергается, так сказать,- 
и моральному снашиванию.. Она утрачивает меновую стоимость по мере того, 
как машины такой же конструкции начинают воспроизводиться дешевле, или 
лучшие машины вступают с ней в конкуренцию 146. В  обоих случаях, как бы 
нова, и жизнеспособна ни была машина, ее стоимость определяется уже не,тем 
рабочим временем, которое фактически овеществлено в ней, а тем, которое 
необходимо теперь для ее воспроизводства или для воспроизводства лучшей 
машины. Поэтому она более или менее утрачивает свою стоимость. Чем ко
роче период, в течение которого воспроизводится вся ее стоимость, тем 
меньше опасность морального снашивания, а чем длиннее рабочий день, тем 
короче этот период. Если машины впервые вводятся в какую-либо отрасль
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производства, то один за другим следуют все новые и новые методы удеше
вленного их воспроизводства147 и новые усовершенствования, охватывающие 
не только отдельные части или аппараты, но весь механизм в целом. Поэтому 
в первый период жизни машины этот особенный мотив к  удлинению рабочего 
дня действует с наибольшей силой148.

При прочих равных условиях и при данной величине рабочего дня экс- 
плоатацня удвоенного числа рабочих требует удвоения и той части посто
янного капитала, которая затрачивается на машины и здания, равно как на 
сырой материал, вспомогательные вещества и т. д. С удлинением рабочего дня 
масштаб производства увеличивается, между тем как часть капитала, за
траченная на машины и постройки, остается без изменения149. Благодар/ 
этому не только возрастает прибавочная стоимость, «но и уменьшаются за
траты, необходимые для ее получения. Конечно, это явление в большей или 
меньшей мере наблюдается вообще при всяком удлинении рабочего дня, но 
в данном случае оно имеет решающее значение, потому что часть капитала, 
превращаемая в средства труда, вообще играет наибольшую роль1Б0. В  самом * 140

116 Унсе упомянутый раньше «МапсЬевГег Вршпег» («Итев», 26 !№ше:т- 
Ьег 1862 г.) .относит к издержкам машины: «то (говорится о списывании 
на снашивание машин), что предназначено на покрытие потерь, которые 
постоянно возникают вследствие замены одних машин другими,- новыми и 
лучшей конструкции, прежде чем первые окупят себя».

1п В общем считают, что построить первый экземпляр вновь изобре
тенной машины стоит почти в пять раз дороже, чем построить второй 
( В а Ь Ь а § е ,  Оп Ше Е сопоту о Г МасЫпегу, Ьопйоп 1832, р. 211).

116 «В течение немногих лет в фабрикации тюля были сделаны наг 
столько серьезные и многочисленные усовершенствования, что хорошо со
хранившаяся машина, стоившая первоначально 1200 ф. ст., через не
сколько лет продавалась -за 60 ф. ст... Усовершенствования следовали 
одно за другим с такой ..быстротой, что машины оставались у  машиностроит 
телей незаконченными, потому что вследствие удачных изобретений они 
уже успевали устареть». В этот период бури и натиска фабриканты тюля 
увеличили первоначальный 8-часовой рабочий день при двойной смене ра
бочих до 24 часов (там же, стр.233).

140 «Само собою очевидно, что при .приливах и отливах на рынке и при 
сменяющемся расширении и сокращении спроса постоянно могут встре
титься случаи, когда фабрикант может найти применение добавочному обо
ротному капиталу, не увеличивая находящегося в деле основного капитала... 
если добавочное количество сырого материала может быть обработано, не 
требуя дополнительных затрат па'постройки и машины» (К . Т о г г е п б ,  
Оп \Уа§ее апй СотЫпаЫоп, Ъопйоп 1834, р. 63).

150 Упомянутое в тексте обстоятельство приводится здесь только ради 
полноты, так как норму прибыли, т. е. отношение- прибавочной стои
мости ко всему авансированному капиталу, я  рассматриваю лишь в третьей 
книге.
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дг,1г, рппвитис машинного производства постоянно возрастающую составную 
чшггь квинтала связывает в такой форме, в которой ее можно, с одной сто- 
[шпы, п точение долгого времени использовать для процесса образования 
ГГШ1ЫНСТН, но в которой она, с другой стороны, утрачивает потребительную 
гтпнмовть и меновую стоимость, как только прерывается ее контакт с живым 
трудом. «Когда земледелец, — поучал г. АзЬ\уогШ, английский хлопчато
бумажный магнат, профессора Нассау В . Сениора, —  когда земледелец бро- 
I кот опой заступ, оп делает бесполезным на это время капитал в 18 п. Когда 
один иа наших людей (т. е. из фабричных рабочих) оставляет фабрику, 
он дглнст бесполезным капитал, который стоил 100 000 ф.‘ ст.»151. Поду- 
11нИт|1 только! Сделать «бесполезным», хотя бы только на одно мгнове
ние, кннитал, который стоил 100 000 ф. ст.! Да это — вопиющее дело, 
гг и* кто-либо из наших людей вообще когда-нибудь покидает фабрику! 
Иогпонию возрастающие размеры машин делают «желательным», —  по
дтает наученный АвйтсогКом Сениор, —  постоянно прогрессирующее удли- 
1И11ИП рабочего д н я162.

Мишина производит относительную прибавочную стоимость’ не только 
тип, что она прямо понижает стоимость рабочей силы и удешевляет ее 
1011 пенно, удешевляя товары, необходимые для ее воспроизводства, но и тем, 
чти при споем первом введении, имеющем еще спорадический характер, она 
Прекращает труд, применяемый владельцем машины, в потенцированный 
труд |труд повышенной степени], поднимает общественную стоимость ма
шинного продукта выше его индивидуальной стоимости и таким образом дает 
Ипннгплнсту возможность возмещать дневную стоимость рабочей силы срав
нительно меньшею частью стоимости дневного продукта. Поэтому в те- 
пШп такого переходного периода, пока машинное производство сохраняет 

ника к рода монопольное положение, прибыли достигают чрезвычайных раз- 
1шр"И, и капиталист .стремится как можно основательнее использовать этот 
•медяный месяц» посредством наивозможного удлинения рабочего дня. Боль- 
иыН Гшрыш обостряет неутолимую жажду еще большего барыша,

|кя мере того, как машина приобретает в известной отрасли производства 
|нн|бш1'е распространение, общественная стоимость машинного продукта 
нинншпется до его индивидуальной стоимости, и тогда начинает обнаружи
м те  еьне действие тот закон, что прибавочная стоимость происходит не от 
|рЛ рабочих сил, которые капиталист заместил посредством машины, а, на- 
нОприТ, от тех рабочих сил, которые он при ней применяет. Прибавочная стои- 
нжть происходит только от переменной части капитала, а мы уже видели, 
у̂п м е с т  прибавочной стоимости определяется двумя факторами: нормой при- 

Йарочиой стоимости и числом одновременно занятых рабочих. При данной ***

*** И по | о г ,  ЬеМегз оп 11ю РасЮгу Ас*., Ъопйоп 1837, р. 13, 14.
«I1реойлидапие основного капитала над оборотным... делает жела

тельным продолжительный рабочий день». С возрастанием размера ма
нии К т. Д. «мотивы к удлинению рабочего времени усиливаются, так как 
аИ| ■ оД1П1стиошюе средство для того, чтобы извлечь прибыль из относи-

1р,||'11лгп уиплнчвния основного капитала» (там же, р. 11 — 13). На всякой 
гущистпуют различные расходы, которые остаются постоянными 

ш нньигммп от того, длиннее или короче рабочее время на фабрике, напр. 
члимипп плата за  строенйе, местные и государственные налоги, страхо- 

Ано пт огня, заработная плата различным постоянным рабочим, порча 
Мпшон о ряд других расходов, отношение которых к прибыли тем более 
■ мн<ы1*ггп, чем’больше увеличивается размер производства» («КсрогЬз о! 
И» |н«|(. пГ 1м1с1. 1ог 31-81. Ос1оЪег 1862», р. 19).
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длине рабочего дня норма прибавочной стоимости определяется тем отноше
нием, в котором рабочий день распадается на необходимый труд й прибавоч
ный труд. Число же одновременно занятых рабочих в свою очередь опреде
ляется отношением переменной части капитала к  его постоянной части. 
Теперь ясно, что, как бы ни расширяло машинное производство, пользуясь 
повышением производительной силы труда, прибавочный труд на счёт 
необходимого труда, оно достигает этого результата только таким способом,, 
что уменьшает число рабочих, применяемых капиталом данной величины. 
Оно превращает .в машины, т. е. в постоянный капитал, не производящий ни
какой прибавочной стоимости, некоторую часть капитала, который раньше 
был переменным, т. е. превращался в живую рабочую силу. Из двух, наир., 
рабочих невозможно выжать столько прибавочной стоимости, сколько из 241 
Если каждый из 24 рабочих в каждых двенадцати часах труда доставляет 
всего один час прибавочного труда, то вместе они доставляют 24 часа приба
вочного труда, между тем как весь труд двух рабочих составляет всего 
24 часа. Таким образом в применении машин к производству прибавочной 
стоимости заключается то имманентное противоречие, что из двух факторов 
прибавочной стоимости, доставляемой капиталом данной величины, машины 
увеличивают один фактор, норму прибавочной стоимости только' таким спо
собом, что они уменьшают другой фактор, число рабочих. Это имманентной 
противоречие находит себе проявление, когда по мере всеобщего распро
странения машины в известной отрасли промышленности стоимость произво
димого машинами товара становится регулирующей общественной стоимо
стью всех товаров этого рода; это противоречие в свою очередь является 
обстоятельством, которое, не доходя до сознания капиталиста163, теат 
не менее побуждает его опять-таки к величайшему удлинению рабочего дня, 
чтобы компенсировать относительное уменьшение числа экеплоатируемш 
рабочих увеличением не только относительного, но и абсолютного прибавоч
ного труда. •

Так капиталистическое применение машин создает, с одной стороны, 
новые могущественные мотивы к  безмерному удлинению рабочего днЯ 
и революционизирует самый способ труда и строй общественного рабочегб 
организма таким образом, что сламывает всякое сопротивление этой теп-,! 
денции к  удлинению рабочего дня: с другой стороны, оно производит, —  от
части подчиняя капиталу раньше недоступные для него слои рабочего класса-, 
отчасти оставляя без работы рабочих, вытесненных машинами,— избыточное 
рабочее население134, вынужденное подчиняться законам, которые диктует 
ему капитал. Отсюда то замечательное явление в истории современной про
мышленности, что машина ниспровергает все моральные и естественные грани
цы рабочего дня. Отсюда тот экономический парадокс [несообразность] 
что самое мощное средство для сокращения рабочего времени превращается 
в надежнейшее средство для того, чтобы, все время жизни рабочего и его 
семьи обратить в рабочее время, предоставляемое капиталу для увеличения 
его стоимости. «Если бы ,—  мечтал Аристотель, величайший мыслитель

163 Почему это имманентное противоречие не сознается отдельным ка
питалистом * а  потому й политической экономией, находящейся во власти 
его представлений, это мы увидим ив первых отделов третьей книги.

ш  Одна из великих заслуг Рйкардо и Сисмондн заключается -в том, 
что они видели в машинах не только Средства производства товаров, нб и 
средства производства «гейипйапГ рориШЫоя» [избыточного населения!.

(I
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древности, — если бы каждое орудие по приказанию или по предвидению 
«Игле исполнить подобающую ему работу подобно тому, как создания Дедала 
.||(Ш длись сами собою, или как треножники Гефеста по собственному побужу 
дспию приступали к  священной работе, если бы таким образом ткацкие 
челноки ткали сами, то не потребовалось бы ни мастеру помощников, ни гос
подину рабов»165. И  Антипарос, греческий поэт эпохи Цицерона, привет- 
гуншшл изобретение водяной мельницы для размалывания зерна, этой эле
ментарной формы всех производительных машин, как появление освободитель
ницы рабынь и восстановительницы золотого века!156 «Язычники, — да, 
лнмчпики!» Они, как открыл проницательный Бастиа, а до Него еще более 
премудрый Мак Куллох, ничего ни понимали в политической экономии и хрщ 
I тшиштво. Они между прочим не понимали, что машина —  надежнейшее сред- 
■ тйо для удлинения рабочего дня. И  если они оправдывали рабство одних, то как 
гредгтнп для полного человеческого развития других. Но для того, чтобы нропо- 
«едпшт. рабство масс для превращения немногих грубых и полуобразованных 
выскочек в «ешшеп* вршпегв», « е хЬ п зт  ватаге такегз», «1п11иеп11а1 
иНоС Ыпск с!па1ег8» [в «выдающихся прядильщиков», «крупных колбас
ников», «влиятельных торговцев ваксой»], — для этого им недоставало 
I иепифнчегких христианских чувств.

с) И н т е н с и ф и к а ц и я  т р у д а 1й6а.
*

Ьоагрппичпоо удлинение рабочего дня, которое производят машины, 
Ндхидшцшюя во власти капитала, приводит впоследствии, как мы вк- 
цели, к реакции со стороны общества, жизненным корням которого угро- 
* йнт тикал опасность, а вместе с тем и к  законодательному установлению огра>- 
ничейного нормального рабочего дня. На основе последнего приобретает 

.шю„ишо важность одно явление, с Которым мы встречались уже раньше:, 
именно интенсификация труда. При анализе абсолютной прибавочной стой* 

ногти речь шла прежде всего об экстенсивной величине [т. е. о расширении]

I’’. I I 1 р в р, Б1е РШккворМе йеэ АНбШе1е8, ВегИп 1842, Вс1. I I ,  8 . 408.
'** Приношу здесь !>ти стихи в переводе Штольберга, потому что они* 

11114(16110 криподопным раньше цитатам о разделении труда, характеризуют 
иритнюиголожиость между античными и современными воззрениями: 

«Яо1|ппи1 <1пг таЫепйеп Напй, о Мй11ёг1ппеп, ипй зсЬ1а1е1 .
НиоП! сн ссгкйпйе йег НаЬп еисЬ йен Могшем шпвопв»!
)Щп 1ш(: «110 АгЬеЫ йег МНйсЬеп йеп КутрНеп ЬеГоЫеп,
I Ни! НирГеп в!е 1е1сМ йЬег Фе Кайег йаЫп, ♦* ,
(том (По сгвсшШегЫзп АсЬвеп т!1 Шгёп ВрМсЬеп в1сЬ \Уй1геп,
||Ц|| ||п КгР1ве Й1е Баз! йгеЬеп йев луМгенйеп ВСетв.
1,100)1 кон 1рЬсп йаз БеЪеп йег УМег, ипй 1авБ1 ипй йег ОаЬеп 
Лг1и(И.н1ов низ Ггеип, \уе1сНе сИе ОбШп ига всЬепкЬ».
М1(ч1|с1(1,г( пив Йет СМесЫвсЬеп йЬегвсйг! уоп СЬпвИап Ога! ги ВЫЛЬегЦ. 

Мпоими-ц 1782).
(•ДмПтп отдых своим рукам, о работницы, и спите безмятежно! На* 

Н|1,(1 |Ц( будит потух возвещать вам о наступлении утра,! Дэо поручило ра
щу двпунинс нимфам, и они легко теперь прыгают но колесам, так что 

1Чгт|(йст'мы(( оси вертятся вместе со своими спицами и заставляют вра- 
Н|ч(Ы'и тяжелый жернов. Будем же жить жизнью отцов и без труда насла- 
и читм'л дарами, которыми нас надел'Йда богиня»).

)1о французском издании Маркс' Делает здесь следующее замеча
ние1 «Под словом интенсификаций труда я понимаю способ достигнуть 
оотижпмоП напряжешюсти рабочей силы». — К .



труда, степень же его интенсивности [напряженности] предполагалась кап 
величина данная. Теперь мы должны рассмотреть превращение экстенсивной 
величины в интенсивную, в выражение степени.

Само собой разумеется, что по мере развития машин и накопления опы
та в специальном массе машинных рабочих естественно увеличиваются 
скорость, а потому и интенсивность труда. Так, в Англии в течение полу- 
столетия удлинение рабочего дня идет рука об руку с возрастанием интенсив
ности фабричного труда. Однако понятно, что при такой работе, которая 
ие имеет характера иреходящих пароксизмов лихорадочной деятельности, 
а совершается изо дня в день с повторяющимся регулярным однообразием, 
неизбежно наступает момент, когда удлинение рабочего дня и интенсификация 
труда взаимно исключают друг друга, так что удлинение рабочего дня сов
местимо лишь с понижением степени интенсивности труда и, наоборот, повы
шение степени интенсивности —  лишь с сокращением рабочего дня. Когда 
постепенное нарастание возмущения рабочего класса принудило государство 
насильно сократить рабочее время и прежде всего на фабрике в собственном 
смысле продиктовать нормальный рабочий день, т. е. с того момента, когда 
раз навсегда сделалось невозможным увеличение производства прибавочной 
стоимости посредством удлинения рабочего дня, капитал со всею энергией и с 
полной сознательностью бросился на производство относительной прибавочной 
стоимости при помощи ускоренного развития машинной системы. Вместе 
с тем совершается изменение в характере относительно прибавочной стоимости.

Метод производства относительной прибавочной стоимости заключается, 
вообще говоря, в том, что рабочий благодаря повышению производитель
ной силы труда получает возможность произвести больше при прежней 
затрате труда в течение прежнего времени. Прежнее рабочее время при
соединяет к  общему продукту все такую же стоимость, как и раньше,' 
хотя эта оставшаяся без изменения меновая стоимость воплощается теперь 
в большем количестве меновых стоимостей, а потому стоимость единицы то
вара понижается. Совершенно иное наблюдается в том случае, когда при
нудительное сокращение рабочего дня, дающее мощный толчок развитий 
производительной силы и экономизации условий производства, заставляет 
рабочего увеличивать затрату труда в единицу времени, повышать напря
жение рабочей силы, плотнее наполнять поры [промежутки] рабочего вре
мени, т. е. конденсировать [уплотнять] труд до такой степени, которая до
стижима только в рамках сокращенного рабочего дня. Эта сжатая в пределы 
данного периода времени большая масса «труда учитывается теперь как 
большее количество труда, чем она и является в действительности. Наряду 
с мерой рабочего времени как «экстенсивной величины» теперь выступает 
измерение степени его уплотнения157. Более интенсивный час десяти
часового рабочего дня содержит теперь столько же или больше труда, т. *е. 
затраченной рабочей силы, чем более пористый час двенадцатичасового 
рабочего дня. Поэтому его продукт имеет такую же или большую стоимость,
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157 Разумеется, в различных отраслях производства вообще наблюда
ются различия в интенсивности труда. Они, как показал уже А. Смит, 
отчасти уравновешиваются побочными обстоятельствами, сопряженными 
с каждым особым родом труда. Но и эти различия оказывают влияние на 
рабочее время как меру стоимости лишь постольку, поскольку интенсив
ные и экстенсивные величины являются противоположными и взаимно 
исключающими друг друга выразкепиями одного и того же количества труда.
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чем продукт Гюлее пористых 1г15 часа. Не говоря уже об увеличении относи- 
«| (миП прибавочной стоимости вследствие увеличения производительной 
ним  трудя, теперь, напр., 31/8 часа прибавочного труда на 6а/3 часа не
обходимого труда дают капиталисту такую же массу стоимости, как раньше 
4 «шея прибавочного труда на 8 часов необходимого труда.

Теперь спрашивается, каким образом труд интенсифицируется?
Перине следствие сокращения рабочего дня основывается на том само- 

иченидиом законе, согласно которому дееспособность рабочей силы обратно 
||р1ИП1рци»ияльна времени ее деятельности. Поэтому в известных границах 
1И, чти теряется на продолжительности труда, выигрывается на его интенсив
ном м К тому же, чтобы рабочий действительно расходовал больше рабочей 
м ни , капитал прилагает особые меры в виде метода оплаты158. В  мануфак
турах, наир, в гончарных заведениях, в которых машины не играют 
Ничгм никакой роли или играют лишь незначительную роль, проведение фа
бричного закона с полной убедительностью показало, что простое сокращение 
рабочего дня поразительно увеличивает правильность, однородность, порядок, 
||1Нр1'рьшиот> и энергию труда159. Однако казалось сомнительным, что 
таиий же результат получится и на собственно фабрике, так как зависимость 
рфбичого от непрерывного и однообразного движения машины давным-давно
I издала здесь самую строгую дисциплину. Поэтому, когда в 1844 г. обсу- 
»)1ялга нопрос о сокращении рабочего дня ниже 12 часов, фабриканты почти 
гдниоглнгпо заявили, что «их надсмотрщики в различных рабочих помеще
ниях наблюдают за тем, чтобы руки не теряли ни минуты времени», что 
•мииень бдительности и внимательности рабочих («1Ье ех!еп4 о{ хчдПапсе 
йн<1 а11ен1кш оп Не рагк о! Не хгогкшеп») едва ли может быть повыше
на* н что, предполагая равенство всех прочих условий, наир, быстроты 
Мишин, «было бы бессмысленно в благоустроенных фабриках ожидать сколько- 
нибудь значительного результата от увеличения внимательности рабочих 
N1 д * Нто утверждение было опровергнуто опытами. Г-н В . Оагйпег 
(он I с 2<1 апреля 1844 г . на двух своих больших фабриках в Престоне
II чт '1111н11 рабочий день вместо 12-часового. По истечении почти года обна- 
|||жилен тот результат, что «при прежних издержках было получено прежнее 
и п т |иегпш продукта и что все рабочие в 11 часов зарабатывали ровно столько 
В», сколько раньше в 12 часов» 181. Я  не касаюсь здесь экспериментов 
и |||1)|днлы1мх и чесальных отделениях, потому что они были сопряжены 
• уиеличониом скорости машин (на 2%). Напротив, в ткацком отделении, 
I а притом производились крайне различные сорта легких узорчатых материй, 
1> произошло пикаких перемен в объективных условиях производства. 
1'пультат был таков: «С 6 января до 20 апреля 1844 г. при 12-часовом ра
бочем див средняя заработная плата для всех рабочих составляла 10 ш. 
I'/* и. и неделю, с 20 апреля по 29 июня 1844 г. при 11-часовом ра
бочем дно средняя заработная плата —  10 ш. 3Ч п. 4 в неделю»16?

*•* И особенности в виде сдельной платы, формы, которая рассматри- 
И ’ о м о Шестом отделе.

•** Гм. «НерогГв оГ 1пбр. о! Рас!. Гог 31-84 Ос!оЪег 1865».
'*’ •Исригеа оГ 1пвр. оГ Рас4. Гог 1844 апй },Ье циаг4ег епШп§ ЗО-Ш Арп1 

|Мб., |>. НО, 21.Г  'Рим лее, р. 19. Так как сдельная плата осталась без изменения, то 
М«Н'|ф!.< недельного заработка зависели от количества продукта.

ш  Том :ко, р. 22.
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В этом случае в  Ц  часов производилось 1щыпе, чем раньше в 12 часов •- 
исключит* ш :о  вследствие большей и равномернее распределявшейся чаботс 
способности рабочих и вследствие сбережения ' их времени. В  то время как 
они подучали ту же са/ную заработную плату и выигрывали час досуга, 
капиталист получал прежнюю массу продуктов и сберегал издержки нс ' 
уголь, газ и т. д. за.один час. Такие же эксперименты и с таким же резуль
татом, были произведены на фабриках господ Нопоскз и Левой1ез.

Когда сокращение рабочего дня, которое создает сначала субъективнее; 
условие для конденсации труда, т. е. дает рабочему возможность расходовать 
больше силы в лечение данного времени, проводится принудительно, т. е 
в законодательном порядке, машина , в распоряжении капитала становится 
объективным и систематически применяемым средством для того, чтобы ВЫ: 
жать больше труда в. течение данного времени. Это достигается двояким спо
собом: увеличением скорости машины и . увеличением размера механизма 
который находится под контролем одного и того же рабочего, т. е. увеличе 
нием арены труда последнего. Усовершенствоваг ия в конструкции маши, 
отчасти необходимы для того, чтобы усилить давление на рабочего, отчас-щ 
они сами собой сопровождают интенсификацию труда, потому что ограшциз 
йие рабочего дня побуждает капиталиста к самой строгой экономии на издерж 
ках производства. Усовершенствование паровой машины увеличивает числе 
ударов ее поршня в минуту и в: то же время, благодаря большому сбережению 
силы, дает возможность приводить в движение мотором прежних тшмсррв 
более обширный механизм, причем потребление угля остается без изменен#,, 
или даже понижается. Усовершенствование' передаточного механизма уменУ 
шает трение и, —  что так поразительно отличает современные машины от 
старых, —  низводит поперечник и вес больших и малых валов к  иостощш ■ 
уменьшающемуся минимуму. Наконец усовершенствования рабочей машин:' 
увеличивая ее скорость и расширяя деятельность, уменьшают ее объем, — т  

, наблюдается в примере с современным паровым ткацким станком, — „ядг 
увеличивают вместе с корпусом объем и число его орудий, — как в прядильной 
машине, —  илй посредством незаметных частичных изменений увеличивают 
подвижность этих орудий, —  как наир., в середине пятидесятых годов скорой* 
веретен в веИасйпё ти1е была увеличена таким образом на х/в;

Сокращение., рабочего, дня до 12 часов относится в Англии к 1833 г. 
в 1836 г. один английский фабрикант заявлял: «По сравнению с преж
ним временем труд на фабриках сильно возрос вследствие того, что значи
тельно возросшая скорость , машин требует от рабочего усиленного вниманщ 
й деятельности»1в4. В  .1844 г. лорд АзЫеу, в настоящее время граф 8Ы *  
1езЬнгу, щ  ийел в Палате общин следующие документально обоснован
ные .данные: ' ■ 1

«Труд лиц, занятых в фабричных процессах, в настоящее время втро
больше, чем был при введении этих операций. Несомненно, машины выпои
нили работу, которая заместила жилы и мускулы миллионов людей, но они
----- .-------  - ' - ■I_ ‘

163 Там же, р . 21. Моральный элемент играл значительную роль в упо 
мянутых выше экспериментах. «Мы, — заявили рабочие фабричному да 
спектору, —  мы работаем с большим одушевлением', мы постоянно имеем 
в виду награду: возможность р* ныне уйти на ночь; бодрый и деятельным 
дух проникает всю фабрику, От самого юного помощника до самого старого 
рабочего, и мы ТеНерь больше помогаем друг другу» (там же).

164 Л о Ь п Р  х е 1 й е  п, ТЬе Снгзе о! Ыге РасСогу ВуеСет, Ьопбоп 1834, р . 22
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Ипумптлыю (р го б щ ю ш ^ ) увеличили труд людей, которых ОНИ ПОДЧИНИЛИ 
1’н.и'му ужш пому движению... Труд, заключающийся в том, чтобы в течение 
№ чн. ои следовать за двумя мюлями взад и вперед, при прядении пряжи 
Л) 40, давил в 1815 г. 8  миль ходьбы. В  1832 г. дистанция, которую в 
тскипп )2  часов приходилось пройти за двум*1 мюлями при прядении того 
.мР нумера, составляла 20 миль, а часто и больше. В 1815 г. прядильщику 
приходились сделать на каждой мюле 820 вытягиваний в 12 часов, что соста* 
излит общую сумму в 1640 вытягиваний за 12 часов. В 1832 г. прядильщик 
цолжсн был сделать в течение своего двенздцатичасового рабочего дня 

•О вытягиваний на каждой мюле, итого 4400; в 1844 г. на каждой 
нюне 2400, итого 4800: а в некоторых случаях требуется еще большая масса 
Труди (шпотпН о!' 1аЬопг)... Здесь у меня в руках другсй документ 1842 г., 
М1ШмййШ !и№,' что труд прогрессивно увеличивается не только потому, что 
||ри\| дитг,л проходить большее расстояние, но и потому, что количество про* 
1ЫВМДИМЫХ товаров увеличивается, между тем как число рук соответственно 
унеимиистся; и, далее, потому, что теперь часто прядется худший хлопок, 
■ВТирЫЙ требует большего труда... В  чесальном отделении тоже произошло 
0ИЛ1.НЮ1) возрастание работы. Теперь одно лицо выполняет такую работу, 
нитирин раньше распределялась между двумя,.. В  ткацком отделении, в кото
рой пн пято огромное число лиц, по большей части женского пода, работа 
нбйршжа за последние годы, вследствие увеличения скорости машин,, на 
полные 10%. В 1838 г. в ‘ педелю выпрядалось 18 000 Ьапкэ (стренд), 
я !МЗ г. сто число повысилось до 21 000. В 1819 г. число ршкя (ударов 
• Ш оки) при паровом ткацком станке составляло 60 в минуту, в 1842 г. 
иву пи тшинло 140, что знаменует огромное возрастание труда165,

Иниду згой удивительной интенсивности, которой труд достиг уже 
я 1М 1 г’ при господстве закона о 12-часовом рабочем дне, представлялось, 

в и ш  Некие фабриканты имеют основания утверждать, что дальнейший 
рёиГрлеи в атом направлении невозможен и что всякое дальнейшее сокра
тишь рабочего времени разнозначаще с уменьшением производства. Что т  
|мн суждении были справедливы лишь по видимости, это лучше всего доказы* 
в*иен полнившимся в это самое время заявлением неутомимого цензора фабри* 
> иипш, фабричного инспектора Леонарда Горнера:
■ •') нк кик количество производимых продуктов регулируется преимуЩе* 

•№впи скоростью машин, то фабрикант необходимо заинтересован в том, 
яувЛы дниости их до крайней”степени скорости, поскольку она совместима со 
I ■ дующими условиями: сохранение машин от слишком быстрой порчи, сохра* 
Ш ве  доброкачественности фабрикуемых товаров, способность рабочего не 
0!гтл!шт!| от машины, причем напряжение не должно превышать той сте-
■ .'ми, которую он может развивать непрерывно. Часто бывает так, что фабри- 
М 1м но С1нм'И торопливости слитком ускорит движение. Тогда поломки и 
е <.\ие качество продукта более чем уравновесят выгоды скорости, и фабри-

у придется умерить ход машин. Так как деятельный и внимательный 
||Ч1пант наверное найдет максимум достижимого, то я полагал, что невоз- 

■Ш1И было бы в И  часов производить столько же, сколько в 12. Я  пред- 
я1 ал кроме того, что сдельно оплачиваемый рабочий напрягает свои силы 

Крайней степени, за которой он уже не мог бы постоянно сохранять 
■  —  \
И* | , и п1 Л в П1 о у, ТЬе Теп Но ига РасСогу ВП1. БреесЪ о! 1Ье 15-Ш МагсЬ. 

* ■ ииун 1НМ, р.„С — $  рааайп.
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одну и ту же степень интенсивности»166. Поэтому Горнер, вопреки опытам 
Гарднера и т. д., пришел к  тому заключению, что дальнейшее сокращении 
12-часового рабочего дня необходимо уменьшит количество продукта167. 
Он сам 10 лет спустя цитирует сомнения, высказанные им в 1245 г., в до
казательство того, насколько он тогда не понимал эластичности машин и че
ловеческой рабочей силы, которые в равной мере напрягаются до крайней 
степени вследствие принудительного сокращения рабочего дня.

Обратимся теперь к  периоду после 1847 г., со времени введения в 
законодательном порядке 10-часового рабочего дня в английских хлопчато 
бумажных, шерстяных, шелковых и льняных фабриках.

«Скорость веретен на ПпоьИез возросла на 500, на ти ка  на 1000 обо
ротов в минуту, т. е. скорость веретен 1ЬговНе8, достигавшая в 1839 г. 4500 
оборотов в минуту, составляет теперь (1862 г.) 5000, а скорость вере
тен ти1ез, достигавшая 5000, составляет теперь 6000 в минуту: это даст 
в первом случае возрастание скорости на 1/10, а во втором на 1/Г)»168. Ла
птев КазтуШ , знаменитый гражданский инженер из РаЫ сгой ’а близ 
Манчестера, в одном письме к Леонарду Горнеру так говорил в 1852 г. об 
усовершенствованиях, произведенных в паровой машине между 1848 и 1852 гг. 
Отметив, что паровая лошадиная сила, которая в официальной фабричной 
статистике все еще определяется в соответствии с ее действием в Л828 
г . 169 170, является чисто номинальной и может служить лишь показателем 
действительной силы, он между прочим пишет: «Не подлежит никакому Со
мнению, что паровые машины прежнего веса (часто даже именно те же самые 
машины, с той только разницей, что в них сделаны современные усовершен
ствования) в среднем выполняют на 50% больше работы, чем было прежде, И 
что во многих случаях те же самые машины, которые во времена предельной 
скорости 220 футов в минуту развивали 50 лошадиных сил, в настоящее вре 
мя при меньшем потреблении угля развивают более 100 лошадиных сил... С" 
временная паровая машина при прежнем числе номинальных лошадиных сил 
вследствие усовершенствований в ее конструкции, уменьшения объема и из 
менений устройства парового котла и т. д. действует с большей силой, чем 
прежде... Поэтому, хотя теперь по отношению к номинальной лошадиной сил 
занято прежнее количество рук, число рук по отношению к рабочим машинам 
в настоящее время уменьшилось» 17°. В  1850 г. на фабриках Соединенног 
королевства применялось 134 217 номинальных лошадиных сил, приводивших 
в движение 25 638 716 веретен и 301 495 ткацких станков. В  1856 г. число 
веретен и ткацких станков составляло соответственно 33 503 580 и 369 205. 
Если бы требуемая лошадиная сила осталась такая, как в 1850 г., то

166 «Еерог!з оГ 1пзр. оГ Рас!;. Гог С]наг1ег еп й тд  30-1Ь 8ер!етЬег 1844, мн1 
Ггот 1-е! ОсГоЬег 1844 1о 30-111 АргИ 1845», р. 20.

167 Там же, р . 22
168 «ЕероПз оГ 1пзр. оГ Рас!. Гог 31-е! ОсГоЬег 1862», р . 62. 1
189 Это изменилось со времени «РагНатепГагу ЕеГигп» 1862 г. Здесь

выступает уже действительная паровая лошадиная сила современных паро. 
вых машин и водяных колес на место поминальной паровой лошадиной 
силы [см. прим. 109а, стр. 294]. Точно так же и двойные веретена уже ни 
смешиваются с собственно прядильными веретенами (как было ввКеГитп»» 
1839, 1850 и 1856 гг.); далее, для шерстяных фабрик приведено число «§1р* 
[ворсовальных машин], введено различие между джутовыми и пеньке 
выми (фабриками, с одной стороны, и льняными-— с другой; наконец, 
в первый рае введено в отчет чулочно-вязальное производство,

170 «ЕсрогГз сГ 1пзр. оГ Гас!. Гог 31-31 Ос!оЪег 1856», р. 11.
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I  М'М| г было бы необходимо 175 000 лошадиных сил. Но по официаль
ны* 1ШШИ4М число их составляло всего 161 435, т. е. слишком на 10 000 
•имийииых гнл меньше, нем сколько потребовалось бы на основе расчетов
0 <| г, «Последние официальные статистические данные за 1856 г. уста- 
|4»4ййишГ тот факт, что фабричная система распространяется с стреми- 
♦ммш В быстротой, число рук по отношению к  машинам сократилось, паро-

Мишина вследствие экономии в силе и других усовершенствований при- 
» 1|ГГ о диижеиие машины большего веса, и что увеличение количества про- 
•»*"Л Д остается вследствие усовершенствования рабочих машин, изменения 
в*ж.ди|1 фабрикации, увеличения скорости машин и многих других при- 
*■»«•1,в •Крупные усовершенствования, сделанные в машинах всякого рода, 
1МЗЙТШ1МШ повысили их производительную силу. Вне всякого сомнения, сокра- 

рнбочего дня послужило... побуждением для этих усовершенствований. 
(Ии усовершенствования и более интенсивное напряжение рабочего новели 
М и ц у , что и течение сокращенного (на 2. часа , или на 1/е) рабочего дня 
Ыицмииднтсл столько же продукта, как производилось раньше в течение 
Н м  дшнтнт) дня»173.

Кип возросло обогащение фабрикантов вследствие более интенсивной 
*• шонтицпи рабочей силы, показывает уже одно то обстоятельство, что

1инЯ относительный рост английских хлопчатобумажных и т. д. фабрик со- 
■ -.НМЫ , 1К1К но 1850 г. 32%, а с 1850 по 1856 г. 86% 178а.

I»"11 ив велик был прогресс английской промышленности в 8-летне 
1*4К |НЫ; гг., при господстве 10-часового рабочего дня, в следующий 
н.‘и ?и 1И 111|Ц период 1856 —  1862 гг. он был далеко оставлен позади. Наир. 
- ночийшых фабриках в 1856 г. веретен —  1093 799, в 1862 г . — 1388 544; 
«ИЦИМК втинкои в 1856 г . —  9260, в 1862 г . —  10 709. Напротив, число 
. оочр  в 1НМ) г. —  56131, в 1862 г. —  52 429. Таким образом увели- 

вне числа веретен составило 26,9% и ткацких станков — 15,6%. при 
•Поврсмеппим уменьшении числа рабочих на 7%. В  1850 г. на фабриках су- 

!»*>•• шерсти было в ходу 875 830 веретен, в 1856 г. —  1 324 549 (увеличе7

ТИМ ни», 1». 14, 15.
•'* I и. 20.
" •  •Т(ирог1н ч1с. Со г 31-81 ОсСоЬег 1858», р. 9, 10. Сравн. «КерогСв еСс. Сог 

<м II, АргН IН(Ю>, р. 30 8цц.
иривидпнные здесь процентные отношения несомненно ошибочны

1 1Ч1МИИ1 начали невозможны. Вероятно, здесь какая-нибудь опечатка, 
и шчнгу Фабричных инспекторов за 1862 г. абсолютное число тех те- 
**» и п иык фабрик, о которых идет речь, составляло:

Год Хлопок Шерсть Сученая
шерсть Лен Шелк Итого

1 »и...................... 1911 1399 456 403 285 4454*

............................... 1932 1497 601 393 • 277 4600

............................... 2210 1505 525 417 460 - 5117

I читмтиоп.но, увеличение с 1839 по 1850 г. составило 3,2% , с 1850 
* Ш.11 I. И ,2%. —  К .
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нив на 61,2%) и В 1862 г, — 1289172 (уменьшение-на 2,7%). Но если при
нять во внимание, что'двойные веретена входят в счет 1856 г., но не входят 
в счет 1862 г., то окажется-; что число веретен с 1856 г. оставалось почти 
неизменным. Напротив, скорость веретен и ткацких станков с 1850 г..у 
во многих случаях удвоилась. Число паровых1 ткацких станков на фаб-. 
риках сученой шерсти составляло в 1850 г. 32 .617, в 1856 г. — 38 966 
и в 1862 г. — 43 018. При них было занято в 1850 г. 79 737 человек 
в 1866 г . - 8 7  794 и в 1862 г . —  86 063, но в этом числе детей до> 14- 
летнего возраста было в 1850 г. 9956, в 1856 г. —11228 и в 1862 г, —|  | 
13178. Итак, несмотря на значительное увеличение числа ткацких 
станков в 1862 г. по сравнению с 1856 г., общее число занятых 
рабочих уменьшилось, число же зкецл оптируемых детей увеличи
лось 174

27 апреля 1863 г. член парламента Реггапй выступил в нижней па
лате со следующим заявлением: «Делегаты рабочих от 16 округов Ланка
шира и Чешира, по поручению которых я говорю, сообщили мне, что вслед
ствие усовершенствования машин труд на фабриках все возрастает. Раньше 
один рабочий с помощником обслуживал два ткацких станка, теперь один ра
бочий без помощников обслуживает три станка и очень нередко даже четыре 
и т. д. Как видно -из сообщенных фактов, двенадцать часов труда втиснуты 
теперь менее чем а  10 рабочих Часов. Поэтому само собою понятно, до каких 
огромных размеров увеличился за последние годы труд фабричных рабо
чих» Д75
. Поэтому, хотя фабричные инспектора неустанно и с полным правом вос

хваляют благоприятные результаты законов 1844 й 1850 гг,, однако они 
признают, что сокращение рабочего дня уже вызвало такую интенсивность 
труда, которая угрожает здоровью рабочих и, следовательно, разрушительно 
действует на самое рабочую силу. «В большинстве хлопчатобумажных, шер
стяных и шелковых фабрик истощающая возбужденность, необходимая для 
работы при машинах, движение которых за последние годы ускорилось до 
такой чрезвычайной степени, была, невидимому, одной из причин того увели
чения смертности от легочных болезней, которое раскрыл д-р бгеепйоиг. в 
своем последнем замечательном отчете17в.

Не подлежит никакому сомнению, что, когда законом у капитала раз , 
навсегда отнята возможность удлинения рабочего дня, его тенденция возна
граждать себя за это систематическим «повышением степени интенсивности 
труда и превращать всякое усовершенствованно машин в средство усиленного 174 * 176

174 «ЕерогЩ о! 1д.8р. о! Рас!. &>г 31-81 ОсЬоЬог 1862», ТОО и 300.
176 При современном • паровом ткацком старке один ткач на 2 станках 

производит теперь в 60 часов в неделю 26 кусков известного сорта ткани 
определенной длины и ширины, а  раньше при старом паровом ткацком 
станке мод производить только 4. Ткацкие издержки па один такой кусок 
уже в начале 1850 :г. понизились с 2 т:.9 п. до 57в п. . . .

Прибавление ко 2-му изд. «30 лет тому назад’(в 1841 г.) от бумагопрядиль» 
щика с 3 » помощниками требовалось наблюдение только за одной на
рой мюль с 300 — 324 веретенами., Теперь (конец 1871 г.) с 5 помощ
никами ой должен наблюдать за 'м ел я м и , число веретен - которых соста
вляет 220$, и производит пр меньшей мере в семь раз больше пряжи, чем 
производил в 1841 г.» (А 1 е х а  п с! е г Н е  й ц г а у е ,  фабричный. инспектор,, 
в «ЛоигшД о! Айв», Б Лашаг 1872).

176 «ЕерогСз о! Злвр. о! Рас!. 1ог 31-а1 ОсГоЬег 1861», р . 25, 26.
Ж :



• ’ V
#й( не мнения рабочей силы скоро должна снова привести к тому поворотному 
йупщу ч на котором становится неизбежным новое сокращение рабочего вре- 
< им1'*. (1 другой стороны, бурное развитие английской промышленности 
•< I Ы  г. до настоящего времени (1866 г.), т. е. в период десятичасового

ГбиЧсГо дни, еще дальше оставляет за собою эпоху 1838 - - 1847 гг., 
I период днснадцатичасового рабочего дня, чем развитие промышленности 

* ггот последний период превосходит по быстроте1 развитие ее в первое поду
р и  ши е но писдепш фабричной системы, т. е. в период неограниченного рабо- 
•»!" дни »»*.

*" II И иетолщ ее время (186? г.) в Ланкашире среди фабричных рабо- 
•н I ичн.чш.4. агитация за восьмичасовой рабочий день.

Iм Г.'ищуннцио немногие цифры характеризуют прогресс «фабрик» в 
►•'Цч 0" о ним смысле в Великобритании и Ирландии с 1848 г.:

м аш ины  а круп н ая  промы ш ленность 31&

В Е Л И Ч И Н А  В Ы В О З А

1848 1851 1880 1865

1 й п м  ч н т о -  
г у и в м и м о  

§ ч б р  е к и

1 «НМН ||]|||№Н. 135831162 фун. 143 966106 фун 197 343 655 фун. 103 751455 фуп.
 ̂ кЙНЙ 1|1и ты1 3 728 909 » 4 392176 » 6 297 554 » 4648 611 »

('|4ЙВ*Н. Т1.ЦЦЦ , 1006751823 ярд. 1543161789 ярд. 2776218427 Ярд, 2015237851 ярд.

Ч  П Н  В м й и 
1 М Ь К о  и 1,1 о 

♦ к й р Н К Н

Нй#*<.............. И  722182 фун. 18 841326 фут 31210 612 фут 36777 331 фун.
1 м | | | .......... 89 002 431 ярд. 129106 753 ярд. 143 996 773 ярд. 247 012 529 ярд

|1( • 1 к о н ы о 
Щ К 0 р и к в *

1 И«Н».......... 194 815 фун. 462 513 фун. 897 402 фун 812 589 фут
1ММ ............ 411147 ярд. 1 181 455 ярд. 1 060 466 ярд. 2 869 837 ярд

)|| г  п и т ними 
1 4 о р и 1, и

.......... 8 429152 фун. 14 670,880 фун. 27 533 968 фут 31669 267 фун.
............ 84 791 846 ярд. 

%

141120 973 ярд. 100381537 ярд. 278 837 43Э ярд.
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■* А. Фабрика

В  начале этой главы мы рассматривали тело фабрики, сочетание си* 
стены машин. Потом мы видели, как машины, присваивая женский и дет* 
ский труд, увеличивают человеческий материал для эксплоатации капитала, 
как они, ’ безмерно удлиняя рабочий день, захватывают всю жизнь рабо
чего и как, наконеп, их развитие, позволяющее производить чудовшцно-воз 
растающие массы продукта все в более и более короткое время, служив 
систематическим средством для того, чтобы в данный период времени при* 
вести в движение больше труда, т. е. чтобы все более интенсивно экспло&ти* 
ровать рабочую силу. Теперь мы обращаемся к фабрике в ее целом, притом 
в ее наиболее развитой форме.

Д-р Иге, Пиндар автоматической фабрики, описывает ее, с одной 'сто* 
роны, как «кооперацию различных классов рабочих, взрослых й несу* 
чвершеннолетних, которые с опытностью и прилежанием наблюдают за систе
мой производительных машин, непрерывно приводимых в движение централь*

Ц Е Н Н О С Т Ь  В Ы В О З А

1848
Фунт, стерл.

1851
Фунт, стерл.

1860
Фунт, стерл.

1865 ,
Фунт, стер*

V  V- , ч 1
Хл ои ч а т о б у ма жные . ,

фабрики

Бумажная пряжа . . . . . . . 5 927831 6634026 9870875 1035Ю40,

Бумажные ткани.............. 16753 369 23454810 42141 '505 46 903790

Льняные и пеньковые
*

фабрики  * * ^
Пряжа ............................. 493.449 951426 1801 272 2505 407
Ткани ............................... 2802789 4107396 4804 803 ' 9 155 310

Шелковые фабрики

Пряжа........................ .. - 77 780 195380 918342 768097
Ткани.............................•• 410328 1130398 1587303 1409221

Ше р с тя ные  фабрики *]
Пряжа ... ......................... 776975. 1484544 3 843 450 5424017 ,
Ткани.................................... 5 733828 8377183 12156 993 20102 2Г<0

(См. Синие книги, «80а1лв1лса1 АЬзОгасС 1'ог 1Ье Ш Ией К т§йот» ,
№ 13, Ьопйоп 1861 и 1866).

В Ланкашире число фабрик увеличилось между 1839 и 1850 гг. ВСнт 
на 4%, между 1850 и 1856 на 19%, между 1856 и 1862 на 33%, между Те* 
как число занятых лиц в оба, одиннадцатилетиих периода абсолютно уви
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*тП сплои (первым двигателем)»; с другой стороны — как «огромный автомат, 
ГИГП1ММНШВ из многочисленных механических н сознательных органов, дей- 
пиуницих солидарно и без перерыва для производства одного и того же пред- 
Ш'тп, тик что все эти органы подчинены одной двигательной силе, которая 
шмп приводит себя в движение». Эти два определения отнюдь не тожественны 
II одним комбинированный коллективный рабочий, или общественный тру- 
Д(||ш|| организм, является развивающим деятельность субъектом, а механиче- 
(Ш|П автомат —  объектом: во втором сам автомат является субъектом, а рабо
чие присоединены как сознательные органы к его лишенным сознания орга
нам н имеете с последними подчинены центральной двигательной силе. Первое 
определение сохраняет свое значение по отношению ко всем возможным при- 
мешчшлм машин в крупном масштабе: второе характеризует их капиталисти
ческое применение и, следовательно, современную фабричную систему. Отсюда 
1Г111иГ1Лец|ш| манера Сге’а изображать центральную машину, от которой 
Плодит движение, не только автоматом, но и автократом [самодержцем]. 
♦I1 стих огромных мастерских благодетельная сила пара собирает вокруг 
и>Пп мириады своих подданных»179.

Имеете с рабочим орудием и виртуозность в управлении им переходит 
«г ршшчп'о к  машине. 'Дееспособность орудия освобождается от тех ограни
чений. которые накладываются на нее связью человеческой рабочей силы 
<’ личностью рабочего. Таким образом устраняется тот технический базис, на 
Ротором покоится разделение труда в мануфактуре. Поэтому вместо характе-

С н ей со иерархии специализированных рабочих на автоматической фа- 
ныступает тенденция к уравнению или нивелированию тех работ, кото

рые должны выполняться помощниками машин 18°, вместо искусственно 
И (врожденных различий между частичными рабочими приобретают перевес 
чнч гненные различия возраста и пола.

Поскольку разделение труда возрождается на автоматической фабрике, 
«ип является прежде всего распределением рабочих по специализированным 
машинам к распределением масс рабочих, —  не образующих однако внутренно 
|>р1нш1;|()шш1ш х групп, —  по различным отделениям фабрик, где они рабо
тают при расположенных одна возле другой однородных рабочих машинах,
* в, где они соединены лишь простой кооперацией. Расчлененная группа 
чпнуфнктури замещается здесь сочетанием плавного рабочего с немногими 
(•пиищннкнми. Существенное различие наблюдается между рабочими, которые 
Ч'ЦЩты действительно при рабочих машинах (сюда же относятся некоторые 
|Ы0|>ЧН(', которые заняты наблюдением за двигательной машиной или ее пита- 
*1 нем) | и между простыми чернорабочими или помощниками (почти исключи-

»г  тчижкч.. относительно же понизилось. См. «КерогТво! 1пзр. оГ Рас*. Тог 
V* *( • 1. 1802», р. 63. В Ланкашире преобладание принадлежит хлопчато- 
руммжным фабрикам. А какую огромную относительную роль играют она 
*<1м0щи и фабрикации пряжи и'тканей, видно из того, что из общего числа 

ФИК "того рода в Англии, Уэльсе, Шотлвшлш и Ирландии на их долю 
Щ и колите л 45,2%, из общего числа веретен — 83,3%, из общего числа наро
ем* ткацких станков — 81,4%, из общего числа паровых лошадиных сил 
иишпдшцнх текстильные фабрики в движение — 72,6%, йз общего числа 
И.НМТ1.1Ч лиц — 58,2% (там же, р. 62, 63). 

и* В г и, РЬПоворЬу о! МаригасЬше, р. 18.
•*» 1'им лю, р. 31. Сравн. К а г 1  М а г х ,  ЬЦвеге бе 1а РЬИоворЫе, 

И*11 1847, 140, 141 [К. М а р к с ,  Нищета философии. Б-ка марксиста.
’ "й ВГ'Н, Стр. 137,] [Сравн. «Баз Е1епб бег РЬПозорЫе», 2 Аийа§в. БГцЦ- 
|^ |1  1602, Ь. 127, 128.]

К М а |) к с. Капитал. Т. I. Кв. 1 21
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тельно дети) этих машинных рабочих* Е  чернорабочим же в большей или 
меньшей степени относятся н всё (еейегз (которые просто подкладывают 
под машину материал труда). Наряду с этими главными классами выступает 
количественно незначительный персонал, который эанят наблюдением за всеми 
машинами и постоянной нх починкой, напр. инженеры, механики, столяры 
и т. д. Это —  высший, частью научно-образованный, частью ремесленного 
характера класс рабочих, стоящих вне круга фабричных рабочих, просто при
соединенный к®нему181. Это разделение труда носит .чисто технически)! 
характер.

Всякая работа при машине требует заблаговременной подготовки раОО- 
чего. Будучи еще ребенком, он легче всего научается сообразовать свои соб
ственные движения с однообразно-непрерывными движениями автомата. По
скольку совокупные машины фабрики сами образуют систему- разнообразных, 
одновременно действующих и комбинированных машин, постольку и коопера
ция, в основе которой лежит эта система машин, требует распределения раз
нородных групп рабочих между разнородными машинами. Но машинное про
изводство уничтожает необходимость мануфакгурно закреплять это расдреде- 
ленне, овладевая одними и темн же рабочими неизменно для одних и тех же 
функций182. Так как движение фабрики в целом исходит не от рабочего, а от 
машины, то здесь может совершаться постоянная смена персонала, не вызывай' 
перерывов пропесса труда. Самое убедительное доказательство этого даст 
система смен (КеЫззутйеш), нашедшая применение во время фабрикант 
ского бунта 1848 — 1860 гг. Наконец та быстрота, с которой человек 
юношеском возрасте научается работать при машине, в свою очередь, устри 
няет необходимость выработки особого класса рабочих в исключительно ма
шинных рабочих183 * * * * 188. Работа же простого чернорабочего на фабрике отчасти

181 Характерно для преднамеренного статистического обмана,-—'рас
крыть его можно было бы включительно До мелочей, — что англййско 
фабричное законодательство категорически исключает из сферы: Своего де:

решительно включают в категорию фабричных рабочих не то лысо инженером 
механиков и т. д., но и управляющих фабриками, приказчиков, рассыльных 
надсмотрщиков за складами, упаковщиков и т .д . ,  — короче, всех, заЕСКЛГ 
чением самого владельца фабрики.

168 17 г е признает это. Он говорит, что рабочие «в случае необходим*
сти» могут быть перемещены волею управляющего от одной машины к др 
гой, и торжествующе восклгщает: «Такого рода перемещение стоит в откр 
том противоречии с старой рутиной (старинными, традиционными мете 
дами), которая разделяет труд и возлагает на одного изготовленйе голо
вок к булавкам, на другого — заострение ее конца». Он долзкен был 01
скорее поставить вопрос, почему эта «старая рутина» покидается на автоьг"
тической фабрике только «в случае необходимости».

188 В случаях нужды, как, напр., во время американской гражданско 
войны, буржуа употребляет фабричных рабочих исключительно на сам 
грубые работы, как мощение улиц и т. д. Английские «аЬеНегв паЫонаи 
[национальные мастерские] 1802 И следующих годов для безработных ХЛО 
чатобумажных рабочих тем отличались от французских национ&льн 
мастерских 184» г., что в последних рабочим приходилось выполнять Он 
счет государства непроизводительные работы, в первых же — производи 
тельные городские работы к выгоде буржуа, причем они производйлнс! 
дешевле, чем при посредстве регулярных рабочих, с которыми принудил» 
конкурировать безработного. «Вид рабочих с хлопчатобумажных фабри 
в физическом отношении несомненно улучшился. Это я  приписывай... ПО 
скольку дело идет о мужчинах, занятиям общественными работами на откр

I
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“ "«ч г ни метаться машинами184, отчасти вследствие своей крайней элемшь 
1*|ЧН№ти допускает быструю и постоянную смену занятых ею лиц.

Хотя машина технически опрокидывает• таким образом старую систему 
|Ио1 деления труда, тем не менее последняя продолжает влачить свое существо- 
1ЛМ1И! ни фабрике сначала в силу привычки, как традиция мануфактуры, а 
Ноюи пн'темнтическн воспроизводится и укрепляется капиталом в еще более /  
йПф птглыюй форме как средство вксплоатации рабочей силы. Пожизненная \ /  
Шцишльность: управлять частичным орудием, превращается в пожизнен- V  

сиешшлыюсть: служить частичной машшю. Машиной злоупотребляют для 
*»и*. чтобы самого рабочего превратить с раннего детства в часть частичной 
Мишины т . Таким образом не только значительно уменьшаются издержки, 
|«мход|!Ш>!0 для воспроизводства его самого, но в то же время получает завер
ни мю м его беспомощная зависимость от фабрики в целом, следовательно 
И  Мйнитнлнта. Здесь, как и всегда, необходимо проводить различие между 
ж н '|щ ш "м  производительности, вытекающим из развития общественного 
Иш 1т т 1 производства, и увеличением производительности, вытекающим из 
••ни | ал нгтичвгкой эксплоатации этого развития.

II мануфактуре и ремесле рабочий заставляет орудие служить себе, на фа- /  
'Не пн служит машине. Там движение орудия труда исходит от н е го ,\/ 

;»г|| НИ дол жег следовать за его движением. В мануфактуре рабочие образуют'/ 
Немы одною лсивого. механизма. На фабрике мертвый механизм существует 
(мшишп |цио ОТ них, и они присоединены к нему как живые придатки. «Унылое 
МШ'пГ|ршши бесконечной муки труда, постоянно все снова и снова выпол- 
М и и ею  одни и тот же механический процесс, похоже на работу Сизифа; 

т|, труда, подобно скале, все снова и снова падает на истомленных 
''пн* . Машинный труд, до крайности захватывая нервную систему,

>м ноотухл*. —  Здесь говорится о престонских фабричных рабочих, ко- 
_**«’ 1т 111!П1 работу при осушении Престонского болота» («Керойв о1 1пяр 
■Т<1|| ГогОсМхог 1865», р . 50). . 1

14 Пу>шг1>: 1 та  личные механические аппараты, введенные на шеретя- 
• фабриках со времени закона 1844 г. для замещения детского труда.

, "•* лития самих господ фабрикантов придется проходить «школу» про- 
*•* ||Омощ||11ков па фабрике, тогда эта почти еще Незатронутая область 
•<>1111)111 быстро сделает замечательные шаги вперед. «Едва ли найдется 
«и либо другая столь же опасная машина, как веНасШд ти1ев. Бблыная 

НиечштиП случается с маленькими детьми вследствие того, что они 
Ыстгиим пола подползают под мхолн во время движехпхя последних.

" !«• <1и1п1!сгв» (рабочие при мюлях) привлекались (фабричными инспек- 
мн) ы судебной ответственности и были присуждены к денежным Штра- 
•II Проступки этого рода, но без каких бы то ни было заметных общих 

I * мл гоп. Если бы машиностроители изобрели машину для подметания,
Ч"»« устранила бы для этих малхбток необходимость Ползать Нод ма- 
ы, т« пто послужило бы счастливым дополнением к нашххм охранитель- 
Мп1щм* («Ксройв о! 1нвр. о! РасГогхев Гог 31-в1 ОсГоЬег 1866», р. 63).
Пон сом у можно оценить невероятную выдумку Прудона, который 

гоните Мишины не как синтез средств труда, а как синтез частичных 
дли самих рабочих. Кроме того, он делает столь же историческое, 

н химсоишкюо открытие, что «период машин отличается особенным при
ем. в именно, н а е м н ы м  т р у д о м » .

■ Г. Е о ц о 1 в, Баре бег агЪейепбеп К1авзе хп Еп§1апб, Ье1ргщ  1845,
17 (по штугтфтскому .изданию стр. 180). [Ф. Э н г е л ь с ,  Положение 
чего класса и Англии. 'Исследования-по истории пролетариата и его 
о(|<|Ц борьбы. Гиз. 1928. Стр, 206.] Даню совершенно ординарный, 

Пиитический фритрэдер, господин Молияари, замечает; «Человек,
И"Щ1о пиблхОдпя по 15 часов за однообразным ходом машины, исто-

21*



подавляет многостороннюю игру мускулов и отнимает у  человека всякую возмедД | 
ность свободной физической и духовной деятельности187. Даже облегчение труд! ̂ (
становится источником пытки, потому что машина не рабочего освооождает ОШ  
Труда, а его труд от всякого содержания. Всякому капиталистическому про) . 
водству, поскольку оно есть не только процесс труда, но в то же время и про"' о 
увеличения стоимости капитала, обще то обстоятельство, что не рабочий пр. М и 
няет условие труда, а, наоборот, условия труда применяютрабочего, н о ш  КО 
с развитием машины это превратное отношение получает технически-осязгА. . 
ную реальность. Благодаря своему превращению в автомат средство тру/^И 
во время самого процесса труда противостоит рабочему как капитал, к а н  
мертвый труд, который подчиняет себе живую рабочую силу и высасывает ее, |

Отделение интеллектуальных сил процесса производства от ручного тр1 
й  превращение их во власть капитала над трудом получает свое завершение, 
как мы указывали уже раньше, в крупной промышленности, воздвигающейся 
на базисе машин. Частичное искусство отдельного машинного, подвергшегося 
опустошению рабочего, исчезает как ничтожная и не имеющая: никакого в ш ш  
ченйя деталь перед наукой, перед колоссальными силами природы и пер у 
Общественным массовым трудом, воплощенными в системе машин и создажД 
птми вместе с последней власть «хозяина» (Мелвбег, шазкг). А  потому ЭТОТ Ц  
хозяин, в мозгу которого машины неразрывно сраслнсь с его монополией 
на них’ в случаях столкновений с «руками» презрительно восклицает по 1Д 
адресу; «Пусть фабричные рабочие не забываются на тот счет, что их труд 
представляет в действительности очень низкий сорт обученного труда; ЧТ(Ш 
никакой другой не усванвается легче н, принимая во внимание его качестьдИ 
не оплачивается лучше: что никакого другого труда нельзя достать п р с р я Я  
ством столь краткого обучения, в столь короткое время и в таком нзобшн1 
Машины хозяина фактически играют более важную роль в деле производств! 
чем труд и искусство рабочего, которому можно научить в 6 месяцев и котоНЯ 
рому может научиться всякий деревенский батрак»188.

Техническое подчинение- рабочего однообразному ходу средства труда В 1  
своеобразное сочетание трудового организма из индивидуумов обоего поя1 и он 
мых различных возрастных ступеней создают казарменную дисциплину,.кото
рая вырабатывается в совершенный фабричный режим и доводит до поллщ'о 
развития уже упомянутый выше труд надзора, а вместе с тем н разделение рп 
бочих на рабочих ручного труда и надсмотрщиков за трудом, на йромшшн * 
ных рядовых и промышленных унтер-офицеров. «Главная трудность на ав 
матической фабрике заключалась в дисциплине, необходимой для того, чтб >ы 
заставить людей отказаться от их привычной беспорядочности в труде и яш; 
вести их к  уподоблению неизменной регулярности крупного автомата. 1« 
изобрести и с успехом применить дисциплинарный кодекс, соответствую*
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щается много скорее, чем если он в течение такого же времени напрял -I 
свою физическую силу. Этот труд наблюдения, который мог бы послужить 
полезной гимнастикой для ума, если бы рн не был слишком продолжите, д," 
разрушает в конце концов своей чрезмерностью и ум и самое тело»
Ш. с!е Мо 11паг1,  ЕШаев Есопопйриев, Рапе 1846).

«в? р , Е п в в 1 в, Ьа§а и т. д., 8. 216 (по штуттгартскому изданию 
стр. 179). [Ф. Э н г е л ь с ,  Положение рабочего класса в  Англии. Исслм 
д о в а н и я  по истории пролетариата и его классовой борьбы.Гиз. 1928. Стр. 206.] 

««а «д-ъе МазГег 8р1ппегв’ апй МапийиНигеге’ ПеГепсе Рипй. Керог! о! 
СоттИее». МапсЬсаСег 1854, р. 17.Позже мы увидим, что «хозяева» начин но* 
петь совсем по-другому, когда им угрожает потеря их «живых» автоматов
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ц.ий Потребностям н быстроте автоматической системы, —  это дело, достойное 
Л'ркулЬ'д, было благородным делом Аркрайта! Даже в настоящее время, когда 

» система организована во всей ее полноте, почти невозможно между рабо- 
ШН, уже достигшими возмужалого возраста, найти полезных помощников 

1ян тематической системы')189. Фабричный кодекс, в котором капитал 
К ЧйСтпо правовом порядке и самовластно, без разделения властей, вообще 
пн.н, дорогого буржуазий, и без представительной Системы, еще более дорогой 
И и |и '' формулирует свое самодержавие над рабочими, —  этот кодекс есть 
1!|шсто капиталистическая карикатура того общественного регулирования про- 
Ц1Ч|'й труда, которое становится необходимым при кооперации в крупном 

штабе и при совмеетном применении средств труда, особенно машин. Кнут 
и-щ| мптршика за рабами заменяется штрафной книгой надзирателя. Все нака- 
мши, естественно, сводятся к денежным штрафам и вычетам из заработ 

плиты, и благодаря законодательному остроумию фабричных Ликурга 
Й  рушение их законов, пожалуй, еще прибыльнее для них, чем соблюдение 190<

**» У /и , РЬПоворЬу о! Мапи1ас1иге, р. 15. Кто знаком с биографией 
А]||Г|ш11тм,, тот никогда не даст этому гениальному цирюльнику названия 
•и (игнродкмН». Из всех великих изобретателей X V III века это был бес- 
р«ФПО величайший вор чужих изобретений и самый низкий субъект. 

«ГнОетво, которым буржуазия сковала пролетариат, ни в чем не ска-
* «и. Ген с такой ясностью, как в фабричной системе. Здесь юридически и 

[|ИЧас1си конец всякой свободе. Утром в 5]/2 -часов рабочий должен быть
«к фмОни.ю; если он опаздывает на несколько минут, его штрафуют, если он 
Мйдынйет па ■ 10 минут, его не пропускают до'конца завтрака, и плата 

ч-птргт, дия у него потеряна. Он должен есть, пить и спать по команде...
• I ни.'ический звонок зовет его с постели, зовет от завтрака и обеда. А что.
■ и самой фабрике? Фабрикант здесь — самодержавный законодатель.

' “ им 1.нет фабричные правила, как ему заблагорассудится; он изменяет 
И тнж»т добавления к своему кодексу, как ему вздумается, и хотя бы 
»й|| в кодекс полную бессмыслипу, суды говорят рабочему: так как вы

рочи тм1о согласились на этот договор, то вам необходимо теперь испол- 
"  «по... Этим  рабочим суждено с девятилетнего возраста и до самой 
|рти жить под нравственной и физической палкой». (Р. Е п  до1е Ше 

. 1« <1огл|1.Р11епйепК1а88ещЕпе1апа,Ье1р218 1845, 8. 217 й.) [См.Ф.’ Эн- 
> Положение рабочего класса в Англии. Исследования по истории 
("|,>||Ч|||Щ|Ц'а и его классовой борьбы. Стр. 206.] Что «говорят суды», я 

ричгн'о пц паре примеров. Один случай имел место в ПГеффильде в конце 
•«•и» г | ,ы один рабочий на два года нанялся на металлическую фаб- 
|Мц , 11гл#дствие ссоры с фабрикантом он оставил фабрику и заявил, что 

« М ..1ТО л., оудет больше работать у этого фабриканта. Признанный ви
новным и нарушении договора, он присужден к 2-месячному тюремному 

нбчении I. (Если фабрикант нарушает договор, то он может быть прн- 
1,111 11 ответственности лишь в гражданском порядке и рискует толт .о 

•иииным И1 графом.) После того, как он отсидел эти два месяца, тот же 
чч(. фабрикант приглашает его согласно старому контракту возвра- 

!и,н н на фибр]жу. Рабочий отвечает отказом. Он уже понес кару за нару- 
1 , 1 Контракта. Фабрикант снова привлекает его к ответственности, суд

■ ин присуждает его, хотя один из судей, Мг. 8Ъее, открыто признал юри- 
*и’1"  1(11 чудовищным тот порядок, когда человека всю его жизнь можно

ЬИ'^нчйскн псе снова и снова подвергать наказанию за один и . тот же 
Дугуибк «ли преступление. Этот приговор был вынесен не каким-нибудь 
|уив1 У и | ч)к1» [велшшми неоплачиваемыми, — сельскими мировыми су- 

" -]. провинциальными По§Ъегпе8, а  в Лондоне, одним из высших 
1 *п1'вых учреждений. [Теперь это, как отмечает Энгельс, отменено. В на- 

вНи-и время в Англии, за исключением некоторых случаев, — напр.
• ,'"ич1111|111н.|1' газовые заводы, — рабочий в отношении нарушения договора 

тн-м с пре принимателем и может подвергаться преследованию лишь 
шнеком порядке. — К .] . — Второй случай имел место в ЛУШзЫге’е
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Мы отмечаем здесь только материальные условия, при которых север' 
шается фабричный труд. Все органы чувств одинаково страдают от искусе!' 
вейно повышенной температуры, от воздуха, наполненного частицами сырого 
материала, от оглушительного шума и т. д., не говоря уже об опасности ДЛИ 
жизни между тесно поставленными машинами, которые с правильностью 
времен года доставляют свои промышленные бюллетени убитых и рано* 
пых 1Ма. Сбережение общественных средств производства, достигающее впер

ив’ коже ноября 1863 г. Около 30 работниц при паровых ткацких станках, 
нанятые у некоего Нагшрр’а, суконного фабриканат в Ъеоя/ег в Ми1, 'У0В»" 
йигу БешЬ, устроили стачку, потому что у итого Наггирр а было милое 
обыкновение делать у них вычеты из заработной платы за опоздание утром!
6 и. за 2 минуты, 1 ш. За 3 минуты и 1 ш. 9 п. за 10 минут. При 9 ш. в чаи 
его составляет 4 ф. ст. 10 ш. в день, между тем как их плата и 
среднем выводе за год никогда не превышает 10 1~ ш. в Нед ЛМ
Кроме того Иаггирр поручил одному подростку возвещать трубой ф атйч 
иые часы, что тот делал иногда раньше 6 час. утра, и если руки уже не были 
на месте к тому времени, как он кончал, ворота запирались, и оста* 
Вшиеся снаружи подвергались штрафу; а так как на фабрике не было чм*] 
Сон, то несчастные руки оказывались в полной власти молодого часового, 
которого инспирировал Нахтнрр. Начавшие «забастовку» руки, матеры ев* 
мейств и девушки заявили, что они тотчас станут на работу, если час* 
вош заменят часами и введут более разумный тариф штрафов. Наггирр 
привлек к суду 19 женщин и девушек за нарушение договора. Они, при 
громких выражениях негодования публики, были присуждены кадк"**1 
к 6 п. штрафа и 2 ш. 6 п. судебных издержек. Толпа народа провод 
НаГгирр’а из суда шиканьем. — Один из излюбленных фабрикантским 
приемов заключается в том, что они вычетами иб заработной платы НйКР 
зывают рабочих за плохое качество выдаваемого им материала, «это 
метод в 1866 г. вызвал всеобщую стачку в английских гончарных окру 
гах. Отчеты «.СЫМгеп’з Ешр1оутепЬ СотпДнвкт» (1863 — 1806) привода» 
случаи, когда рабочие вместо того, чтобы получать заработную ПЯ№ 
делались благодаря своему труду и при посредстве расписаний штраф'' 
должниками своих славных «хозяев». Поучительные черты изобретат41- 
ности фабричных самодержцев по части вычетов ив заработной платы ■ .
крыл также последний хлопковый кризис. «Мне самому, —- говорит фабрИЧ 
ный инспектор К. Вакег, — недавно пришлось привлечь к судебной от»» 
ствевности одного хлопчатобумажного фабриканта, который в  эти ТЯМ1 
лые и мучительные времена вычитал у некоторых работающих у него «ПО 
ростков» (т. е. от 13-летнего возраста) по 10 п. за врачебное сиидетв» 
ство о возрасте, которое стоит ему только 6 п. и за которое закон 
пускает вычет лишь в 3 п ., а  обычай —— никаких вычетов... Друг 
фабрикант, чтобы достигнуть той же цели без столкновения с вйконс 
облагает пошлиной в 1 ш. каждого из бедных работающих у него ДО 
За обучение — искусству и тайнам прядения; пошлина взимается нем» 
ленВо после того, как врачебное свидетельство удостоверяет их доста"" 
ную зрелость для этого занятия. Следовательно, в глубине сущесй 
течения, без знакомства с которыми невозможно понять таких чрезвы 
ных явлений, как стачки во времена, подобные теперешнему» (речь : 
о Стачке механических ткачей на фабрике в БагУеП, в июне 1863 г.) («-- 
рогТв о! 1шр. о! Рас!. 1ог ЗО-Ш Арп11868», р. 60, 51. Фабричные отчеты ВОвЫ 
заходят дальше их официальной даты). ,

А* Законы для охраны от опасных машин оказали благотворное Д»1 
ствие. «Но... в настоящее время появились новые причины иесчаст*"-» 
случаев, не существовавшие 20 лет тому назад, а именно, возросшая 
рость машин. Колеса, валы, веретена и ткацкие станки приводятся тепв|, 
в движение с возросшей и постоянно возрастающей силой; пальцы Д0ЯШ1 
быстрее и  увереннее захватывать порванную нить, потому что медлИТвЛ 
йость и неуверенность принесут для них гибель... Большое .число Н6СЧ0» 
ных случаев вызвано стремлением рабочих быстрее закончить свой? ' 
боту. Необходимо напомнить, что для фабрикантов в высшей степени важ»
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»**• фпГ||)ичной системе тепличной зрелости, в руках капитала прсврйща- 
■ я и »Ш'томитический грабеж у рабочего, занятого процессом труда, всех 

| п"И,||| нпоГкодимых для жизни: пространства, воздуха, света, а также всех 
' 1*ГЛ* ш, ЯП1Ц11Щ11ЮПШХ рабочего от опасных для жизни или антигигиениче- 
,И1* углонкII процесса производства, — о приспособлениях же для удобства

Гвичего нечего и говорить I®1.. Н е  п р а в  л и  Ф у у  ъ е, н а з ы в а я  
• (  р и к и « с м я г ч е н н о й  к  а т о р г о й»?*92. (

В. Борьба между рабочими и машиной

С1п|ц.Ли между капиталистом и наемным рабочим Начинается с самого 
■ •■Шшвмиш капиталистического отношения. Она свирепствует в течение

гпми мпшияы и непрерывном ходу, ч. е. непрерывно производить 
н ткани. Всякая остановка на одну минуту есть потеря не только 

>ичикон,мои силы, но. и продукта. Поэтому надсмотрщики, ааинтербсо- 
1,1 " количестве продукта, подгоняют рабочих, чтобы машины не оета- 

1|1т 1.'""'|,; дц ото щ  менее важно и для рабочих, если они аплачйва-
• к ко иксу или поштучно. Поэтому, хотя на большинстве фабрик фор-

"осирчщцотся чистить машины во время их хода, это на практике 
• I чк тик л к л мл тел. Одна эта причина эа последние 6 месяцев вызвала
■ 1К)КЧ|1гтм|||х случаев... Хотя чистка производится ежедневно, однако по 
истцы обыкновенно назначается основательная чистка машин, и опа

|‘111иит<1. но большей части во время хода налган... Эта операция вс
* мчиикитеи, и потому рабочие стараются как можно быстрее покончить 
ь ю Поэтому число несчастных случаев в пятницу, в особенности же в

много больше, чем в остальные рабочие дни. Для пятницы пзли- 
| 1мкмшгт1гых случаев по сравнению с средним числом за первые 4 Дня 

•» - га когти иляет около 12%, для субботы излишек Несчастных случаев 
Им 1ИМ1К-П 1В1Л11ЧШЮЙ за предыдущие 5 дней — 26%; а если принять во 

■ишнинк), чти фпоричный день по субботам составляет всего 71/2 пасов, а 
I . ГйЛ1>1Н.№ тшочие дни 10’/» часов, то излишек выразится в цифре более 

" /  У''<‘'||(1г!и оГ 1пвр. о! РаеГопев Гог 31-кГ ОсЮЬег 1866. Попйоп 1867»,
Р I; (»• “ *• 17)-

М Мерном отделе третьей книги я  расскажу об относящемся к по- 
" |1н му Времени походе английских фабрикантов против тех статей фаб* 

«"Кони, которые Имеют целью оградить члены «руг» от опасных 
~ т  ••пицц мкшнн. Здесь достаточно будет одной цитаты из официального

■ <н фиорнчнпш инспектора Леонарда Горнера: «Я слышал, с какой 
ШНнтелышП легкостью отзываются фабриканты о некоторых песчаст-

1)чпн)>; наир., утрата пальца, это — пустяк. В действительности 
'" *' мкды па будущее у  рабочего настолько зависят от его пальцев,

*1 р » н  пптаря является для него в высшей степени серьезным событием 
К Н  ИШут бессмысленную болтовню, я  обращался с вопросом: «Пред- 

:м, ним требуется добавочный рабочий, и к вам пришли два рабочих 
й<| и.',.х остальных отношениях одинаково хороши, но у одного иет 
теги или укезательного пальца; на котором же вы остановитесь? бйй
• ■л И'III иг го колебания высказывались за того, у которого все пальцы 
II,, У птих господ фабрикантов ложные предубеждения против того

■."«и ипнымиит псевдо-филантройическим законодательством» (Жерогев 
к *Г кГ Г'еШ. Гог 31-вГ ОсГоЬег 1866»), Эти господа — «рассудительные 

», Ц метром они симпатизировали рабовладельческому мятежу,'
М1. фабриках, которые уже давно подчинены фабричному закону 
принудительным ограничением рабочего времени и другими НосТано- 

НН*|М, исчезли некоторые из прежних йол. Самое усовершенствование 
и дойди до известного пункта, требует «усовершенствованного устрой- 
ф'Ори'шы* зданий», что идет на пользу рабочим (сравн. «НерогГвеЮ.
• *1 1К'1пЬег 1863», р. 109).
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всего мануфактурного периода193. Но только с введения машин рабочий нами* и  
нает бороться против самого средства труда, этой материальной формы суще* I 
ствования капитала. Он восстает против этой определенной формы средств I  
производства, как материальной основы капиталистического способа )ф0*|| 
изводства. I

Почти вся Европа пережила в X V I I  веке возмущения рабочих против II 
так называемой ВапйпшЫе (ленточной мельницы, называвшейся та кж ш  
8с1тигшнЫе или МйЫепз1иЫ), машины для тканья лент и галунов. Ви1Ш* 
шй1е была изобретена в Германии. Итальянский аббат ЬансеПоШ л р1 I 
боте, появившейся в Венеций в 1636 г., рассказывает: «Аптон МюЛЛСр I  
из Данцига почти 50 лет тому назад (ЬаисеИоШ писал в 1579 г.) ВИДОЛ I  
в Данциге очень искусную машину, которая разом изготовляла 4 — 6 ТИ0*| 
ней; но так как городской совет опасался, что это изобретение массу раб»* ■ 
чих 'может превратить в нищих, то он запретил применение машины, а (1И 
изобретателя приказал тайно задушить или утопить». В Лейдене такая 1К* 
машина впервые нашла применение в 1629 г. Бунты позументщиков ваСТИ 
вили магистрат сначала воспретить ее; Генеральные штаты постановлениями 
1623, 1639 гг. и т. д. должны были ограничить ее применение; наконец, ош» 
была допущена на известных условиях постановлением от 15 декабря 1661 Г,
«В этом городе, —  говорит ВохЬоги о введении ленточного станка в Дей* 
дене, —  около 20 лет тому назад был изобретен ткацкий станок, на' которпМ 
один работник мог производить ткани в большем количестве и легче, 
чем несколько человек могли бы без станка произвести в равное время. Но 
это вызвало жалобы и неудовольствие ткачей, и магистрат в конце концов 
воспретил употребление станка»194. Та же машина в 1676 г. воспрещено 
в Кельне, а одновременное введение ее в Англии вызвало волнение рабочие, 
Императорским указом от 19 февраля 1685 г. употребление ее было вот 
крещено во всей Германии. В Гамбурге она но приказанию магистрате 1 
была подвергнута публичному сожжению. 9 февраля 1719 г. Карл VI 
возобновил указ 1685 г., а в курфюршестве саксонском она была разрешена 
для общего применения лишь в 1765 г. Эта машина, которая наделала СТОЛЬ 
ко шуму, действительно была предшественницей прядильных и ткацш  
машин, а следовательно, и промышленной революции X V III века. Пользуясь 
ею, совершенно неопытный в ткачестве подросток, двигая взад и вперед стер 
жнем, мог приводить в движение весь ставок со всеми его принадлежностями, 
в своей усовершенствованной форме эта машина производила одновременна 
40 — 50 штук. , ]

198 См., между прочим, Л о Ь п Н о и е И1 о п, НизЪапйгу алй Т гш  
1тргоуей, Ьопйоп 1727. ТЬе АсН’апТа&эв о Г ТЬе ЕавИпсИа Тгайе, 17!/» 
Л о й п  В о 11 е г 8, РгорозаКч Тог галету а Со11ей§е о! ЬпйивТду,* ЬорДиЙ 
1696. «Хозяева и рабочие, к сожалению, находятся в постоянной войне мозг *У 
собою. Неизменная цель первых —'получать труд для себя по возможности 
■дешевле; и они не стесняются пускать в ход всякие ухищрения с этой целми,' 
между тем как последние с равной настойчивостью пользуются вс л к им 
случаем, чтобы предъявить своим хозяевам повышенные требовашш» («Ли 
Ьзпшгу ш!о Ню саивев о! ТЬе РгевепТ РП^Ь Рпсез о Г Ргоутвюпв, 1767», р. (11,1 
62 .— Автор — Ка1Ьатс1 РогвТег— всецело стоит на стороне рабочих)

194 «1п Ьас игЬе апТе Ьов ущтЫ шгсПег аппов твТгишепТит дш йат Йтзиг 
гип! ТехТогшт, цио во1ив цшв р1из р ап т  е! ГасШив соппсеге роТегШ, 
ц иат р1игев аециаН Тетроде. Шпс ТигЪае огТае е! циеги.1ае ТехТогит, 1ни 
Йетдие ивив Ьддив 1пзТгитеп11 о та^АТлаТи ртЫЫТив ев!» ( В охЬ оги ,  
7ш$Ши1лопев роИНсае, Ьеуйеп 1063).



II корце первой трети X V I I  века ветряная лесопильня, построенная одним 
имлоидцом близ Лондона, пала жертвой бунта черни. Еще в начале X V III  века 
До шиш,мыс машины, приводимые в движение водой, лишь с трудом преодо- 
Кмли и Англии сопротивление народа, встречавшее поддержку парламента, 
!• ГШ  г., когда Егеге! построил первую машину для стрижки овец, при- 
кп.шпшушея в движение водой, ее сожгли 1С0 000 человек, оставшихся 
& » |шГюты. Против зспЪЬИп* т П Ь  [кардовальных машин] и чесальных машин 
А]|М(1лПга 60 000 рабочих, которые до того времени жили расческою шерсти, 
"Г.|1йт(Ш1Сь с петицией к  парламенту. Массовое разрушение матштд в англий- 
тич  мануфактурах округах в течение первых 15 лет X IX  века, на- 
1|Ы1ВЛ1)1шое в особенности против парового ткацкого станка и известное под 
|^ й Ш 1гм движения луддитов, послужило анти-якобийскому правительству 
№|||(ш||(||, СазИегеадЬ и т. д. предлогом для самых реакционных насильствен
н а  мрр. Требуется известное время и опыт для того, чтобы рабочий научился 
..V (в чип. машину от ее капиталистического применения и вместе с тем переносить 
мин лиипдепия с материальных средств производства на общественную форму 
и* пке-мл оптации195.

Ищи которая велась в мануфактуре из-за размеров заработной платы, 
иринимисг мануфактуру как факт и во всяком случае не направлена против ее 
Й(Дш"гп1»111ншл. Поскольку же борьба направлена иротив образования ма- 
Ифйктур, се ведут не наемные рабочие, а цеховые мастера и привилегирован
но 1»|Н1да. Поэтому писатели мануфактурного периода в разделении труда вн- 
* преимущественно средство, которое дает возможность- заместить [деятель- 

рьгть] | недостающих] рабочих, а не вытесняет действительных рабочих. Разли
чив вт» очевидно. Если, папр,, говорят, что в Англии потребовалось бы 100 
«шШншоп человек для того, чтобы при помощи старой прялки выпрядать.тот 
Мойик, который теперь при помощи машины выпрядают 500 000 чело- 
■ К, то втп, разумеется, вовсе не означает, что машина заняла место этих мил
лионов, которые на самом деле и не существовали. Это означает только, что 
щ  вимпцщшл прядильных машин потребовались бы многие миллионы рабо- 
*нн Напротив, если говорят, что паровой ткацкий станок выбросил в Англии 

01)11 ткачей на мостовую, то речь идет не о замещении существующих машин 
М)|№ДйЛ1‘Ш1ым числом рабочих, а, наоборот, о существовании известного чис- 
1< робочих, которые фактически были замещены или вытеснены, маши- 

1,1чш‘.слешюе производство, хотя и подвергшееся разложению, тем 
** ИйИио оставалось основной формой в мануфактурный период. При относи- 
Р 'МШ  милом количестве городских рабочих, завещанных средними веками, 
«(П||йГ|||ости новых колониальных рынков не могли быть удовлетворены, и ма- 
»Н"1йтурм о собственном смысле слова открыли тогда новые области производ
ной сельскому населению, которое по мере разложения феодализма про- 
НШЛоп, с земли. Поэтому разделение труда и кооперация в мастерской больше 

чифужиппли тогда свою положительную сторону, — повышение пройзво-
• нн'йг пт ти занятых рабочих 19в. Правда, кооперация и комбинация

И стпромодных мануфактурах еще и в настоящее время иногда по- 
И'Ф*ц.1'|'П1 грубые формы возмущения рабочих против машин. Так, напр.,
• ............. производстве Шеффильда в 1865 г.

"" 1 Тф .Пипса ВЬеиагЬ даже и действие машин оценивает еще совершенно 
|  чтм ипправлении. «В машинах я вижу как бы средство увеличить число 
вчймчнч. которых ре приходится кормить... Чем действие машины отли-
• * о » от действия, вызываемого появлением новых жителей?» («Рпп-
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средств труда в р у д а  немногих, примененные в земледелии, вызвали, 4  9 , 
многих странах задолго до периода крупной промышленности' — крупные, 
вшзадвне и насильственные революции в способе производства, а пщ ому й 
в условиях жизни и  в средствах заработка сельского населения, - Н а  
эта борьба первоначально разыгрывается более между крупными и мелким ! 
земельными собственниками, чем между капиталом и наемным трудом; с  др уГ  
гой стороны, поскольку рабочие вытрсняю тся средствами труда —  овщ ш и!] 
лошадьми и т. д„, —  акты непосредственного насилия создают здесь пЬрвуШ  
предпосылку промышленной революции. Сначала раборе прогоняются с  земли, 
а потом приходят, овцы. И  только расхищение земли в крупном масштабе, г  (, 
напр., в Англии, создает арену для крупного сельского хозяйстваШ а . По
этому при своем начале этот переворот в земледелии имел внешнюю видимости 
революции скорее политического характера,

Средство труда, выступив как машина, * тотчас же становится кощ сЛ 
рейтом самого рабочего 197. Самовозрастание стоимости капитала при по
мощи машин прямо пропорционально числу рабочих, у  которых они разрушаю? 
условия существования. Бея система капиталистического производстве осг'О- 
живется на том, что рабочий продает свою рабочую силу как товар. Рлзде 

лещ е труда делает эту рабочую силу односторонней, превращая ее в вв {ы 
ш р о т  частичное искусство управлять отдельным частичным орудием. Когда 
и управление орудием переходит к  машине, вместе с потребительною ером 
шестью рабочей силы погашается и ее меновая стоимость. Рабочий не находК’1  
себе покупателей, как  вышедшие из обращения бумажные деньги. Часть ра
бочего класса, которую машина превращает, таким образом, в игяш гпм 
население, т. е. такое, которое непосредственно уже не требуется Д М  
еамовозрастания капитала, с одной стороны, гибнет в неравной борьбе 
ремесленного и мануфактурного производства против машинного, а с другой - 
наводняет все более доступные отрасли промышленности, переполняет р ь л Н  
труда и понижает поэтому цену рабочей силы ниже ее стоимости. ГьюряТ, 
будто большим утешением для пауперизованных [приниженных до н щ  ш 
ского положения] рабочих должно служить то обстоятельство,, что, с од;»гЦ 
стороны, их страдания только «временные» («а йетрогагу ш еоитеш еисея * 
е другой стороны —  машина ведь ‘лишь мало-цо-малу овладевает леем " " "

<з!р1ез о! Ро1Шсо1 Ееопоту», французский перерод, т. I, кн. 1-я, глава XIX  
Ь него наивнее Петти, который говорит, что она заменяет «полигаМИи 
Эта точка зрения применима самое большее д ля ' некоторых частей I 
ценных штатов. Напротив: «Редко можно с успехом воспользоваться ’"Ш, 
нами для того, чтобы уменьшить труд отдзльного рабочего; ее острой»! 
потребовала бы больше времени, чем будет сбережено ее примененйяН 
С действительной пользой она может применяться только в том случае ОСЛ" 
действует в крупном масштабе, если одна машина может помогать труду, 
тысяч. Соответственно этому они находят наибольшее применение ’ в >*И 
более населенных странах, где больше всего безработных людей. При* 
пение их вызывается не недостатком в людях, а легкостью, с какой л X 
можно массы людей привлечь к работе» ( Р 1 с г с у  К а V е к е 1; О ПЧ, 
ТЬоиеМв оп ГЬе Рипйт§ ВуеЬещ апй Ив ЕНесЬд, Ьопйоп 1824, р. 16).

ш г Энгельс отмечает здесь в примечании к 4-му изданию: «Это ОИ|* 
еится и к Германии. Там, где у  нас существует крупное земледелие, т. -в 
в особенности на востоке, оно сделалось возможным лишь велеДСТШ 
«Ваиегп1е§еп», сноса крестьянских дворов, разразившегося начиная Ц 
XVI в., в особенности же после 1648 г.».

167 «Машины и труд наход; [тся в постоянной конкуренции» (К 1 
Сагйо,  Рппсхр1е8 о! Ро1Шса1 Есойоту, 3-гй ей. Ьопйоп 1821, р. 470). '
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Производства, благодаря чему уменьшаются размах и интенсивность ее 
(.(Нфушительного действия. Одно утешение побивается другим. Когда машина 
Шп.'птшо овладевает известной сферой производства, она производит хро- 
инштиую нищету в конкурирующих с нею слоях рабочих. Когда переход ео- 
»п|1пшится быстро, ее действие носит массовый и острый характер. Всемир
н а  история не дает более ужасающего зрелища, чем медленная, затя
нувшийся на десятилетия и завершившаяся, Наконец, в 1838 г. гибель ангЛий- 
гких хлопчатобумажных ткачей'. Многие из них умерли голодной смертью, 
многие долго влачили существование с своими семьями на 2х/г и. в день188. 
Напротив, английские хлопчатобумажные машины произвели острое дей- 
гтпчо на Ост-Индию, генерал-губернатор который констатировал в 1834*» 
М б  гг.: «Бедствию этому едва ли найдется аналогия в истории торговли.1 Ра
мины Индии белеют костяки хлопко-ткачей». Конечно, поскольку ю т 
тапчн расстались с сей временной жизнью, постольку машина уготовала им 
»чЛ|.к1| «временные страдания». Впрочем, «временное» действие машин ока-

ив стел постоянным, потому что они завоевывают все новые и новые сферы 
йртшподгтва. Таким образом тот характер самостоятельности и отчуждец- 
||П|'Ти, который капиталистический способ производства вообще придает усло- 
Имш труда и продукту труда по отношению к  рабочему, с появлением машет.
. пишется в совершеннейшую противоположность между рабочим, с одной 
.......... . и условиями труда и продуктом труда —  с другой1ВД. Поэтому вместе
• мшшмпши впервые появляется суровое возмущение" рабочего против еред- 
м р  труда.

,и  До проведения закона 183,3 г, о бедных конкуренция между руч
ным ткачеством и мащицным ткачеством затягивалась в Англии щьго- 
■•ерн тому, что вспомоществованиями от приходов пополняли заработную 
н мту, упавшую далеко ниже минимума. «В 1827-г высокопочтехшый Тиг- 
И*Г 01,1.11 настоятелем \У11тв1о\ч, в Чещнре, фабричном округе. Вопросы 
НиМнтот для обследования эмиграции и ответы Тигнег’а показывают, ва- 
>н>1 нГ||ииом поддерживалась конкуренция ручного труда цротиэ машин. 

«Ъч1|юс: «Не вытеснено ли применение ручных станков применением ме- 
миичищсих станков?» Ответ: «Несомненно; оно быйо бы вытеснено в еще 
НплмпмП степени, чем это наблюдается в действительности, если бы ручные 
«•шин но имели возможности соглашаться на понижение заработной : лагь- 

«Но, соглашаясь на это, не нанимаются ли они за плату, недоста- 
♦*>чиу|<> для их существования, и не рассчитывают ли на подде лнку три- 
111111, чтобы покрыть дефицит в средствах существования?» Ответ: «Да,

•  «омкурлнция между ручным станком и механическим станком фактически 
вп/швряшнлртся налогом для бедных». Итак, унизительный пауперизм или 
аши рац и я— вот благодеяние, которым . трудящиеся обязаны введению 
«шиши, Они заключаются в том, что из уважаемых и до некоторой степени 
«гнигжчшых ремеслерников их низводят до положения раболепных бося- 
Ы'П, живущих унижающим хлебом благотворительности. Вот что они ваэы- 
*«!•■ г временным затруднением» («А Р т е  Еввау оп Ше сотрагаЦче тегНв 
н| Гпп1| м'1Л110п апй СоорегаИоп», Еопйоп 1834, р. 29).

•*“ «Ти самая причина, которая может увеличить чистый доход страны 
1* кик здесь же поясняет Рикардо, доход землевладельцев и капита
не юн. \Уеп1Ш, богатство которых, с экономической точки зрения == \Уеа|Ш
• I 11н КеПоп, богатству нации вообще), в то же время может создать изли
шни иасолошш и ухудшить положение рабочего» (К 1 с а г  й о , Рппар1ев 
«I |Ч'1И,1т1 Ееопоту. 3-гй ей. Еопй'оп 1821, р. 469). «Постоянная цель и 
И" ампир! всякого усовершенствования механизма фактически заклюй 
ч«» н и н том, чтобы совершенно отделаться от труда человека или умень
ши и. п т  цепу посредством замены труда взрослых рабочих-мужчин даен- 
МЧ1М н детским трудом или труда обученных рабочих — трудом черно- 
М "",и1*» ( Вг о ,  РЫ1оворЬу о! МагшГасГиге, р. 25).
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Средство труда убивает рабочего. Конечно, всего осязательнее проявляется 
этот прямой антагонизм в тех случаях, когда вновь вводимая машипи 
вступает в конкуренцию с традиционным ремесленным или мануфактурным 
производством. Но и в пределах самой крупной промышленности постоянно* 
усовершенствование машин и развитие автоматической системы действует аш* 
логичным образом. «Постоянная цель усовершенствования машин заключается 
в том, чтобы сократить ручной труд или усовершенствовать произвол» 
ственный процесс на фабрике, заменяя человеческий аппарат железным»800. 
«Применение силы пара или воды к машинам, которые до того времени 
приводились в движение рукой, случается каждый день... Постоянно 
приводятся все новые и новые сравнительно мелкие усовершенствования в мп* 
шинах, имеющие своей целью экономию двигательной силы, улучшение про» 
дукта, ’ увеличение производства при неизменности времени или вытеснение 
ребенка, женщины или мужчины, и хотя на первый взгляд они не имеют боль* 
шого значения, тем не менее они дают важные результаты» 201. «Во всех 
случаях, когда известная операция требует большой ловкости и уверенно# 
руки, ее стараются по возможности быстрее взять из рук слишком искусного и 
часто’ склонного ко всяческой беспорядочности рабочего и передать особому 
механизму, который действует с такой регулярностью, что наблюдать за ним 

■■ яожет ребенок» 200 201 202. «При автоматической системе квалифицированный ра 
бочий все более вытесняется» 203. «Усовершенствование машин позволяет 
не только уменьшить число занятых взрослых рабочих, необходимых для 
достижения определенного результата, но и заменяет один класс чело* 
веческого труда другим классом: более искусных менее искусными, верой* 
лых детьми, мужчин женщинами. Все эти перемены вызывают постоянные Ш» 
лебания в уровне заработной платы» 204. «Машина непрерывно выбрасывает 
взрослых из фабрики» 205.

Чрезвычайная эластичность машинной системы как результат накоплю 
ния практического опыта, результат уже достигнутой степени в применении 
механических средств и постоянного прогресса техники, уже обнаружилась 
перед нами в своем бурном развитии, вынужденном сокращением рабочего 
дня. Но кто мог бы в 1860 г., когда английская хлопчатобумажная щнь

I

200 «ЕерогЬз о! 1пер. о! Рас1. 31-зЬ ОсЮЬег 1858», р. 43.
201 «КероПв с!с. Тог 31-еЬ ОсТоЬег 1856», р. 15. _
202 И г е ,  РЬПоворЬу о! МашТасШге, р. 19. «Огромная выгода маши», 

применяемых на кирпичных заводах, заключается в том, что они диюг 
хозяину полную независимость по отношению к искусным рабочим» («СЫ1

■ йгеп’в Етр1оутеи1 Сотггпввюп. 5-Ш Еерог!. Ьопйоп 1860», р. 180, и. 40Л
Добавление ко 2 изд. Г-н А. ВШггоск, главный заведующий машиш 

ного отделения «Огеа! КоЫНегп ЕаПнгау», заявляет относительно построЙы! 
машин (локомотивов и т. д.): «Дорогие (ехрепйуе) английские рабочим 
требуются с каждым днем все в меньшем и меньшем количестве. Прош** 
водство усиливается посредством применения усовершенствованных инстр) 
ментов, а этими инструментами управляет в свою очередь более низки# 
класс рабочих (а 1о\с с1азз оТ 1аЬоиг)... Раньше все части паровой манго 1|Ц| 
по необходимости производились квалифицированным трудом. Те же части 
в настоящее^время производятся менее квалифицированным трудом, 1Ы 

.при помощи хорощих инструментов... Под ицстрс мент ши я разумею МП* 
шины, употребляемые при машиностроении» («Ео; а1 С шшнввюп он Ен|1 

^тьув. МтиЬев о! Елчйепсе. п. 17 862 и 17 863. Поискп 1а67»).
203 Иге,  РЬПозорЬу о! Мапи1ас1игс, р. 20.
204 Там же, р. 321.
205 Там же, р. 23.
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ишнлгппость достигла зенита, предвидеть те стремительно сменявшие друг друга 
угнпоршснствования в машинах и соответствующее им вытеснение руч- 
йогп труда, которые были вызваны в следующие три года таким стимулом, 
кии американская гражданская война? Здесь достаточно будет пары- примеров 
"4 официальных данных английских фабричных инспекторов относительно 
«того пункта. Один манчестерский фабрикант заявляет: «Вместо 75 чесальных 
МШШШ нам теперь требуется только 1.2, при которых мы получаем нреж- 
а количество такого же, если не лучшего, качества... Экономия на 
»(||>пйотной плате составляет 10 ф. ст. в неделю, экономия на хлопковом 
шоросо Ю%». В одной манчестерской тонкспрядильне «ускорением дви- 

вил и введением различных автоматических (кеИ'асОпд) процессов в одном 
И  дел гпи и устранена четверть, в другом свыше половины рабочего персонала, 
■икду тем как чесальная машина, заменившая вторую кардную машину1, 
4НД|<|№ уменьшила число рук, занятых раньше в чесальном отделении»!

Й'У' ия прядильная фабрика определяет свою общую экономию па «руках» в 
К». Господа С Итоге, прядильники- в Манчестере, заявляют: «В нашем 

(• [делении для очистки хлопка сбережение на руках й заработной плате, сде-
4.Й1ШЫИ благодаря новым машинам, мы определяем в целую треть». В двух дру
и д  подготовительных процессах «сбережения составляют около трети на издерж
им  и руках; в прядильном отделении —  сбережение на издержках около 
4||г|ц Но и это не все: наша пряжа, направляемая к  ткачу, настолько 
Ну'|||||'!т, благодаря применению новых машин, что. он получает более ткани 
Ь Лучшего качества, чем производилось при прежней машинной пряже» 206. 
Фабричный инспектор А . Кег]<?гауе замечает по этому поводу: «Уменьшение 
'ими ||ц(ючнх при увеличении производства быстро прогрессирует; на шерстя- 
Д|д фабриках недавно началось новое сокращение числа рук, и оно все про- 
ш и м п е л ; несколько дней тому назад один‘школьный учитель, живущий близ 
гочпвдл, сказал мне, что огромное уменьшение числа учащихся девочек в шко- 
МД оГп.111 илстся не только давлением кризиса, но и переменами в машинах 
»»|1П«ных фабрик, вследствие чего рассчитано круглым числом 70 по- 
■ гМичих» 2‘17.

Следующая таблица показывает общий результат механических усовершеи- 
• м»"ииш|11 п английской хлопчатобумажной промышленности, обязанных своим 
вминнпгм американской гражданской войне.

Число фаб рик.

3 3 3

Англия и Уэльс................... .. . .
1858 г. 1861 г. 

2715
1808 г. 

24и5
Шотландия................................... 163 131
II  |1 П1ИД11Я............................................................ 9 13
•'«юдпнепиос королевство........... 2210 2887 2549

* *1»мрог1.н оГ швр. оГ ГасГ. Гог 31-вЬ ОсЬоЬег 1863», р. 108 и сл.
" Ч'пм эко, р. 109. Быстрое усовершенствование машин во время хлоп- 

Й*’С‘ ’• *) 1, |1н:шса позволило английским фабрикантам тотчас по окончании 
!#и>|Н1ч«!1С1С11|| гражданской войны быстро вновь переполнить мировой ры- 
м Л >ик и последние 6 месяцев 1866 г. ткани почти невозможно было про- 

Тш-ди починается отправка товаров в Китай н Индию, что, разу- 
1 0'Л1\ 1Ю переполнение («§1иЬ») рынка еще интенсивнее. В начале 

м I фппривинты прибегли к своему обычному средству, к понижению
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Число паровых ткацких станков. |
- д а  г. 2861 г. 18о8 Г.

Атаги и Уэльс .................... • • • • 275600 868125 344-710
Шотландия............................. 80110 8x864
Ирландия ............................. 1757 2746

Соединедное королевство . . . . ___  298847 809992 379820

Число веретен. . „
1858 г. 1861г. 1868 Г.

Англия а Уэльс................... . . . . 26818576 28852152 30478228
Шотландия. ........................... . . . .  2041129 1915308 1397546
Ирландия............................... ___  160612 119944 124240.

___1—

Соединенное королеветво . . . . . . . , 28010217 30387 494 32000014

'.Число занятых рабочих . 1®-\. 
)\ГГ‘к

1858 г. 1861 Г. д а  г.
Англия и Уэльс................. .. ___  841170 407598 357052
Шотландия............................. ___  84698 41 237 89809
Ирландия................... .. ... . . . . . .  3345 2 784 4802

Соединенное королевство . . , . 451569 401064

Итак, с 1861 по 1868 г. исчезло 338 хлопчатобумажных фабрик, т в, 
мяптицг которые сделались производительнее 'й  крупнее, сосредоточь 
лись в руках меньшего числа капиталистов. Число царевых ткацки 
станков уменьшилось на- 20 663; но продукт их в то же время увеличился, нщ 
что- усовершенствованный ткацкий станок дает теперь больше, чем- старый 
Наконец, число веретен возросло на 1612 641, между тем как число занять1! 
рабочих "уменьшилось на 60 606. Следовательно, та «временная» нужда, № 
торою хлопковый кризис подавлял рабочих, была усилена и закреплен? Ш 
стрым и безостановочным усовершенствованием машин. ,

Однако машина действует не только как непреодолимый конкурсу, И 
постоянно готовый сделать наемного рабочего «излишним». Капитал громп 
гласно и с обдуманным намерением возвещает о ней, как о силе, Цш 
ждебной рабочему, и пользуется ею как таковой. Она становится самым мощны* 
боевым орудием для подавления периодических возмущений рабочих, 
и т. д., направленных против самодержавия капитала 208. По Гаскелю, г

заработной платы на 5%. Рабочие оказали сопротивление и заявилI. 
теоретически это было совершенно правильно, — что единственное г.рп 
ство помощи — работать сокращенное время, 4 дня в неделю. Пом», 
продолжительного сопротивления господа, которые сами называют СвпГ 
капитанами промышленности, должны были согласиться на это,- пр1Н,<11 
в некоторых местах плата была понижена на 5%, в других же оста Л ш1' 
без изменения.

«Отношения между хозяевами и руками на стекольных и бутшШ'1 
ных заводах, это — хроническая гтач! ;а». Отсюда быстрое развити шин 
к„водства прессованного стекла, при котором главные операции виг1 и 
вяются машинами. Одна фирма в Ныокэстле, которая раньше произЕ эдК

1
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|хтпп машина с самого начала сделалась антагонистом «человеческой 
| и и4» и дала капиталистам возможность разбивать растущие притязания' 
(тГ)П1|йх, которые угрожали кризисом зарождающейся фабричной систр- 

Можно было бы написать целую историю таких изобретений с 
•Л|1< г., которые были вызваны к  жизни исключительно как боевые сред- 
|»'т капитала против возмущений рабочих. Прежде всего- мы напомним 

ИксКид пнПе, потому что она открывает новую эпоху автоматической 
гмтемы »».

II споих показаниях перед комиссией, на которую было возложено обсде- 
Эвакип тред-юнионов, ЪтавтуЙ1, изобретатель парового молота, делает еле- 
*7».щ«е сообщение о тех усовершенствованиях в машинах, которые он ввел 
||'ЗД' типе большой и продолжительной стачки машиностроительных рабочих 
• 1ЙМ г.: «Характерная черта наших современных механических усо- 
**|пт1И1стп(шаний —  введение самодействующих рабочих машин. Теперь ме- 
Нйнчтш му рабочему приходится не самому работать, а лишь наблюдать за 
ирМфисной работой машины, что доступно всякому подростку. -В настоящее 
ф м н  устранен весь класс рабочих, которые зависят исключительно от своего 
ю кусстпа. Раньше у меня на одного механика приходилось четыре подростка, 
рввгпдпря этим новым механическим вспомогательным средствам я сократил 
виг И! па рослых мужчин с 1 600 до 760. Следствием было значительное уведи* 
ииие мной прибыли».

об одной машине для печатания красками в ситцепечатных заведениях 
Ив творит: «Наконец, капиталисты постарались освободиться от этого невы* 
йт-имбгп рабства ( т. е. от тягостных для‘них условий договоров с рабочими), 
ириаиап ни, помощь ресурсы науки, и скоро они были восстановлены в своих 

полных правах, —  правах головы над другими частями тела». Об одном изоб- 
•иии для шлихтования основ, непосредственно вызванном стачкой, он 

Ьепрнт. -Орда недовольных, мнившая себя непобедимой за старыми укреп- 
Ш1ММП разделения труда, увидала, что ее захватили-фланговым нападением 

й уничтожили ее оборонительные средства современной механической так- 
нм'Н КП пришлось сдаться на милость и-гнев победителей». Об изобретении 

нш1е он говорит: «Она была призвана вновь восстановить порядок 
«шду промышленными классами... Это изобретение подтверждает развитую 
»*• нами доктрину, что капитал, заставив науку служить себе, постоянно при- 
11 тает мятежные руки труда к покорности»211.

Хотя работа Иге появилась в 1836 г., следовательно, в эпоху, когда фаб*

ер и  система была развита еще сравнительно слабо, она до сщ  пор 
летел классическим выражением духа фабрики не только по своему откро- 

ЙМйОиу цинизму, но и по-той наивности, с которой оца выбалтывает против,о- 
• >!1Я капиталистического мозга, над которыми мышление последнего ни ра 
•И г  И  не останавливается. Например, развив ту «доктрину», что каин*

< При помощи науки, взятой им на жалованье, «постоянно принуждает

ц и «пшелп 350 000 ф. в год, теперь вместо того производит 3 000 500 ф. 
(Чпетшпго стекла («СЫЫгеп’в Етр1оутепТ СотпибБЬт. 4-1Ь Ее- 

Ч 1). 202, 263).
О п е к о й ,  ТЬс МапийсШпгщ РорикИоп о! Еп§1апй, Тлпйоп 1833,

к  И.
•** И, некоторым очень существенным применениям машин при маши- 

• Фприии пришел г. РашЬахгп под влиянием стачек на его собственной 
||пОц|р(о!толыюй фабрике.

•** Ого, ИШоворНу о!' Мапи1ас1иге, р. 368,— 70.

*



336> ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

мятежные руки труда к  покорности», он выражает затем- негодования ПО 
тому поводу, «что с известной стороны механико-физическую науку обвиняют 
в том, будто она идет на службу деспотизму богатых капиталистов й 
принижается до роли орудия угнетения бедных классов». После Широков' 
щательпой проповеди на ту тему, как выгодно для рабочих быстрое разви
тие машин,, он предостерегает их, что своей непокорностью, стачками и т. д. 
они ускоряют развитие машин. «Такие насилия и возмущения, —  гово
р и  он. —  обнаруживают самый презренный вид человеческой близорукости^ 
ту близорукость,'которая делает человека своим собственным палачом». Наобо
рот, несколькими строками раньше говорится: «Без этих сильных столкновении 
и перерывов, вызываемых ложными' воззрениями рабочих, фабричпая 
система развилась бы много быстрее и с еще большей пользой для всох 
заинтересованных сторон». Потом он опять восклицает: «К счастью для Н 
ленйя фабричных округов Великобритании, усовершенствования в механ 
совершаются лишь постепенно. Их (усовершенствования в машинах) привлв 
кают к  ответственности за то, будточши ведут к  уменьшению заработной плать 
взрослых, так как они вытеспяют известную часть последних, благо
даря чему их число пачинает превышать потребность в труде. Но они ведь уве
личивают спрос на детский труд и таким образом повышают заработки 
последнего».

Но, с другой стороны, этот же утешитель защищает низкую заработную 
плату детей тем, «что это удерживает родителей от того, чтобы посылать своих 
детей на фабрики в слишком раннем возрасте». Вся его книга представлял!, 
прославление неограниченного рабочего дня, и если законодательство воспре
щает истязать детей 13 лет больше 12 часов в сутки, то это напоминает его либе
ральной душе о самых мрачных временах средневековья. Это не мешает ему при 
глашать фабричных рабочих к  благодарственной молитве провидению за то, 
что оно посредством машин «создало им досуг для размышлений о своих неуми
рающих интересах»212.

6. Теория компенсации относительно рабочих,
' вытесняемых машинами

Целый ряд буржуазных экономистов, как Джемс Милль, Мак Еуллох, Тор- 
рейс, Сейнер, Джон Стюарт Милль и т. д., утверждают, что всё машины, вы 
тесняющие рабочих, постоянно и необходимо освобождают в то же время сг> 
ответствующий капитал, который дает работу этим самым вытесненным 
рабочим213.

Предположим, что капиталист применяет, напр., в обойной фабрике КП 
питал в 6000 ф. ст., из которых половина расходуется на сырой ми 
териал. Постройки, уголь и т. д. мы оставляем здесь в стороне. Пусть 
он применяет 100 рабочих, по 30 ф. ст. на человека в год. Следователыш, 
ежегодно затрачиваемый капиталистом переменный капитал составляет 300» 
ф. ст. Допустим, что 50 рабочим он даст расчет, а остальных 50 загщ

212 И ге ,  РЬПоворЬу о! МаттГаеТиге, р. 308, 7, 370, 280, 321, 281, 470,
213 Рикардо первоначально разделял ото воззрение, по позже с хари- 

ктеризующим его научным беспристрастном и любовью к истине» отвя
зался от него. См. В а V1 0 Е Ю а г й о ,  РпширШа о! Ро1Шса1 ЕСопоту, 
глава XXXI «Оп МасЫпегу». ,,
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и-шт при помощи машин, которые стоят ему 1500 ф. ст. Предположим да-. 
1". что ежегодно потребляемый сырой материал стоит попрежнему.

| (111,1 от 214  _

Освободился» ли благодаря этой перемене какой-нибудь капитал? При 
1 П1|шм способе ведения дела вся затраченная сумма в 6000 ф. ст. состояла на
иол пни ну из постоянного и -на половину из переменного капитала. Те-
|и |ц. она состоит из 4500 ф. ст. (3000 ф. ст. в сыром- материале и 1500
Ф гг. в машинах) постоянного и 1500 ф. ст. переменного капитала. Пе-
I>м'ннпл или превращенная в живую рабочую силу часть капитала со- 
нпнллет уже не половину, а лишь 7 4 всего капитала. Вместо освобож- 
♦Ния здесь происходит связывание капитала в такой форме, в которой 

си перестает обмениваться на рабочую силу, т. е. происходит превра
щение переменного капитала в  постоянный. Теперь капитал в 6000 
ф ст. при прочих равных условиях не может занимать более 50 рабо- 
*н! (1 каждым усовершенствованием машины он занимает все меньше и 
ДОНШе рабочих.

Чтобы пойти навстречу теоретикам компенсации, предположим, что вновь 
•Доенные машины стоят дешевле, чем сумма вытесненных ими рабочей силы 
N ииудий труда, следовательно, наир., не 1500, а лишь 1000 ф. ст.

При таком предположении переменный капитал в 1000 ф. ст. превратился 
*М& постоянный, т. е. был бы связан, а капитал в 500 ф. ст. освободился бы. Он 
ч\' 1Н1Н м бы излишним для фабрики обоев и мог бы функционировать как новый 
МП1И11Л. Предполагая, что годовая заработная плата остается прежняя, этот 
мнигпл образовал бы фонд для занятия почти 16 рабочих, —  между тем как 
Получили расчет 50 ,—  и даже менее чем 16 рабочих, так как для превраще- 
1 1В1 их 500 ф. ст. в капитал часть их придется превратить в постоянный капи- 

Ь  н, следовательно, только остальную часть можно будет превратить 
• рнбиЧуЮ сил’у.

Ни «сяком случае производство новых машин дает работу большему числу 
цпникоп; может ли это послужить компенсацией для выброшенных на мо

ду» обойщиков? В лучшем случае приготовление машин потребует рабо- 
М1Ч1рп, чем вытесняется применением машин. Сумма в 1500 ф. ст., которая 

В1.Ш" представляла только заработную плату уволенных обойщиков, 
ц , и форме машин, представляет: 1) стоимость средств производства’ 

водимых для изготовления машин; 2) заработную плату изготовляющих 
I  мяхаииков; 3) достающуюся «хозяину» последних прибавочную стои- 

п Дилип: раз машина готова, ее не приходится возобновлять до самой ее 
"I" и Следовательно, для того, чтобы добавочное число механиков могло по- 
«•гь Н(мтшп111ые занятия, приходится предполагать, что одйн фабрикант за 
»> ш спина и снова вытесняет рабочих машинами.
Дп «причем защитники капитала и не имеют в виду такого рода освобож- 
ЙЧ тшнтила. Они имеют в виду средства существования освобожден- 

1 |1П(1пчих. Нельзя отрицать, иапр,, что в приведенном выше случае 
ИННЫ не только освобождают 50 рабочих и тем самым делают их «свобод- 
е*, ни одновременно и прекращают их связь с средствами существования 

йЧнпын п .1500 ф. ст. и таким образом «освобождают» эти средства 
‘хтйшшния. Итак, тот простой и отнюдь не новый факт, что машины осво-

N11 ,11 и11Ипоясу иллюстрацию совершенно во вкусе названных выше
|'Н*!М1НТИЛ. *

М; Миги е. Кпшпил. Т. I. Кв. 1,
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бождают рабочего от средств существования, на языке экономистов озима 
что машины освобождают средства существования для рабочего, или прерр11| 
щают их в капитал, который применяет рабочего. Как видик, все зависи. Ш 
соба выражения. ИоишаМв тоШге Псе! та1а (от прикрашивающих слов % 
покажется меньше).

По этой теорий средства существования стоимостью В 1Ь00 фг. СЦ 
были капиталом, “который увеличивал свою стоимость посредством 
пятидесяти уволенных обойщиков. Следовательно, этот капитал утрачивТ 
свои занятия, раз пятьдесят человек увольняются; и не может успокоиться* 
тех пор, пока не найдет нового «приложения», при котором эти пятьдесят рабочи 
снова получают возможность производительно потреблять его. Итак, 
ходит, что раньше или позже капитал и рабочие снова соединятся, и тогда ко 
пенсация готова. Следовательно, страдания рабочих, вытесняемых дашинад 
столь же преходящи, как и богатства этого мира.

Средства существования в сумме на 1500 \ф. ст. никогда не проти 
стояли уволенным рабочим как капитал. Как капитал 1ротивостояли 
1500 ф. ст., превращенные теперь в машины. При ближайшем рассм отри  
оказывается, что эти 1500 ф. ст. представляют только ту часть обоев, Л  
годно производившихся 50 уволенными рабочими, которую они получали^ 
своего предпринимателя как заработную плату — не ш  иайига [в проду! 
тах], а в денежной форме. На эти обои, превращенные в 1500 ф. ст., о ш ы н  
ктпали средств существования на ту же сумму. Поэтому последние сущ еСяГ  
вали для них не как капитал, а к. к товары, и сами они был__ по о тн о ш ен и и  
этим товарам не наемными рабочими, а покупателями. То обстоятельств 1, «г 
м п̂гштьт «освободили» их от покупательных, средств, превращает их из поку1|  
телей в непокупате^ей. Отсюда уменьшение спроса на соответствующие тол 
УоШ  1ои1 [это все].

Если это уменьшение спроса не компенсируется увеличением его еще! ой 
куда-нибудь, то понижается рыночная цена товаров, спрос на коМдлн 
упал. Может быть, это служит основанием для того, чтобы побудить кагапл 
применявшийся в производстве этих средств существования, дать работу 061. 
тикам, сделавшимся безработными? Напротив, если понижение тезе цг 
продолжается сравнительно дйлго, то перейдут к  понижению заработнойШ т . 
рабочих, занятых в производстве указанных товаров. Если недэеч» -К 
в сбыте необходимых средств существования окажется продолжительны", Т(| 
часть капитала, прилагаемого к их производству, отольет отсюда й будет искатГ 
приложения в другой области. В с  время падения рыночных цен и п« 
ремецения капитала рабочие,'’ занятые в производстве необходимых средств 
с  шествования, тоже «освобождаются» от некоторой части своей заработной 
.платы. -Таким образом, вместо того, чтобы доказать, что машина, ос: 
Рождая рабочих от средств существования, в то же время превращает послов 
1ние в капитал, применяющий этих рабочих, господин апологет [господин защит 
ник капитала] со своим никогда не изменяющим законом доказывает, наойг 
?рот, что машина не только в той отрасли производства, в которой она введена, 
но и в тех отраслях производства, в которых она не введена, выбрасываеГра я 
чих на мостовую.

Действительные факты, вывернутые экономическим оптимизмом наизнанку] 
таковы; вытесняемые мащиной рабочие выбрасываются из мастерски! 
на рабочий рынок и увеличивают там число рабочих сил, которыми ужа 
располагает капиталистическая эксплоатация. В седьмом отделе мы увидим,
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•то это действие машин, которое изображают нам здесь как комиечеа- 
|ИЮ для рабочего класса, в действительности является самым ужасным 
бичом для него. Б настоящее же время отметим только следующее: ко- 
|1й'Жп, рабочие, выброшенные из одной отрасли промышленности, могут искать 
ипмптпи в какой-либо другой. Если они находят таковые, и если таким образом 
1110111. восстаиовляется связь между ними и средствами существог ния, 
которые были освобождены вместе с ними, то это происходит при посредстве 
иного, дополнительного капитала, ищущего применения, а не того ка~ 

пиш и, который функционировал уже раньше и теперь превращен в ма- 
1Шя1М.

Но если бы даже и так, —  как. мало надежды у них найти новые занятия! 
Н.'кплсч'шпые разделением труда, эти бедны л имеют столь малую стоимость 

своей старой сферы деятельности, что они могут найти доступ лшпь в немно
гие низшие, постоянно переполненные вследствие своей простоты и плохо оп- 

чш тмыс отрасли труда?1В, •
Далее, каждая отрасль промышленности, наир, фабрикация обоев, еже- 

|Одц<> притягивает новый поток людей, который доставляет - ей необхо- 
ЦММ...Л контингент для правильного возмещения и роста. Когда же машины 
..свобождают часть рабочих, занятых до того времени в определенной отрасли 
й[тМмтлршюсти, контингент кандидатов в заместители отходит от той 
•Плели промышленности, для которой был предназначен, и постепенно 
«оглощпется другими отраслями труда, между тем как первоначальные 
"г|)Т|ц.1 по большей части опускаются и гибнут в переходное 
|ргмя.

Не подлежит никакому сомнению, что машины сами по себе не ответственны 
1* тч страдания, которые они приносят с собою. Не их вича, если они 
при современных отношениях «освобождают» рабочего и отделяют его от 
||рдгтп существования. Они удешевляют и увеличивают продукт в той отрасли, 

Которой они овладевают, и сначала оставляют без изменения массу средств 
(ущп'Т!1пп;ишя, производимую в других отраслях промышленности. Сле- 
Ш Ф и л о ,  после введения машин, как и до него, общество владеет все 
?ш им же или большим количеством средств существования для освобож- 
Ч*НЦмХ рабочих, не говоря уже о той огромной части годового продукта, ко- 
ч|рап расточается неработниками. В  изложении этого факта с наибольшим 
Диском и яркостью сказывается разукрашивающий дух экономистов. Протй- 
!вП|м1,|ий и антагонизмов, неотделимых от капиталистического применения 
«ЯШИН, пе существует, потому что они происходят не от самих машин, а ст их 
рипитплпстического применения! А .так как машина сама по себе сокра- 
Н1нч рабочее время, между тем как ее капиталистическое применение удли- 
ПП"Т рабочий день; так как сама по себе она облегчает труд, капиталистиче- 
»И1В жо ее применение повышает щ;о интенсивность: так как сама по себе

"* ыд1ш рикардианец в полемике с глупостями Ж. Б . Сэя замечает по
■*чму ......оду: «При развитом разделении труда искусство рабочего может
Пей (и П>бо применение только в той особой сфере, в которой он получил 
•«п'ЧЬу; сам рабочий является своего рода маидчаой. Поэтому абсолютно 
вн’и'чу но поможет, если станут болтать как попугаи, что всем вещам 
Мд11Ггневна тенденция отыскать свой уровень. Стоит посмотреть вокруг 
**•*•, и мы увидим, что они в течение долгого времени не могут найти своего 

п что, если они находят его, то он оказывается ниже, чем 
г и  11|>п начале Процесса» («Ап йщщгу шГо Шове Рипс1р1ё8 гевресНщ Ше 
'•"‘Пн и! Поташ! с1с.», Бопйоп, 1821, р. 72).

22*‘
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она знаменует победу человека над силами природы, капиталистическое Л(г 
ее применение порабощает человека силами природы: так как сама по ссба 
она увеличивает богатство производителя, в капиталистическом же приме*1 
нении превращает его в'паупера и т .д ., то буржуазный экономист просто 
заявляет, что рассмотрение машины самой по себе как нельзя убедитедь- 
нее доказывает, что все эти очевидные противоречия суть просто внешняя №* 
димость пошлой действительности, сами же по себе, а потому и в ТОО* 
рии, они вовсе не существуют. Таким образом он избавляет себя от ВСЯ* 1 
кого дальнейшего ломания головы и, кроме того, приписывает своему против* ■ 
инку такую глупость, как будто он борется не против капиталистического при* | 
менения машины, а против самой машины. '

Конечно, буржуазный экономист вовсе не отрицает, что при этом полу* 
чаются и временные неприятности: но ведь у всякой медали существует своя 
оборотная сторона! Для него невозможно иное, кроме капиталистического 
использования машины. Следовательно, эксплоатацня рабочего при посредстве 
машины для него тожественна с эксплоатацией машинй рабочим. Поэтому 
тот, кто раскрывает, как в действительности обстоит дело с капнталисимЯ 
веским применением машин, тот вообще не хочет их применения, тот против* 
ник социального .прогресса!216. Совершенно во вкусе знаменитого го
ловореза Билль Сайкса [в «Оливере Твисте» Диккенса:] «Господа присяжные, 
конечно, этим комми-вояжерам горло было перерезано. Но это —  не моя вине, 
а вина ножа. Неужели из-за таких временных неприятностей мы отменим 
употребление ножа? Подумайте, однако! Что было бы с земледелием и реме* 
одами без ножа? Не приносит ли он спасение в хирургии, не научает 
лн в анатомии? А  потом —  не желанный ли это помощник в веселых' пирах? 
Уничтожьте нож — и вы отбросите нас назад, к  глубочайшему варвар* 
ству» 21®а.

Хотя машины неизбежно вытесняют рабочих из тех отраслей труда, в КО* 
торых они введены, однако они могут вызвать увеличение занятий в других 
отраслях труда. Но это действие не имеет ничего общего с так называемой ТОО* 
иней компенсации.

Так как всякий машинный продукт, наир, один арпшн машинной ткани, 
дешевле, чем вытесненный им однородный продукт ручного труда, то 
получается следующий абсолютный закон: если общее количество товаров, I  
произведенных машинным способом, остается равным общему количеству оа* 
мешенных ими товаров, производившихся ремесленным или мануфактур* д  
ним способом, то общая сумма прилагаемого труда уменьшается. То увг* 
личение труда, которое обусловливается производством самих средств труда,, -*■

216 Олин из виртуозов в этом заносчивом кретинизме является между . 
прочим МакКуллох! «Если выгодно, — говорит он, наир., с аффектирован «■ 
ной наивностью 8-летнего ребенка, — все более и более развивать искусство Л 
рабочего, так чтобы он приобрел способность производить все увеличивай*® 
щееся количество товаров при прежнем или меньшем количестве трудй ■ ,
то должно быть не менее выгодно, чтобы он пользовался содействием таких 
машин, которые наиболее действительным образом помогают ему в дости
жении этого результата» (Мае Си11осЬ,  Ргшс1р1ев о Г РоШлса! ЕсопоЩу, 
Ьопйоп 1830, р. 166). ]

яса «Изобретатель прядильной машины разорил Индию, что, впрочем, 
Мало нас трогает» (А. Т Ы е г в ,  Об 1а Ргорг!б1б, Рапв 1848). Великий го- I 
сударственный человек смешивает здесь прядильную машину с механичо*
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нашил, угля и т. д., —  должно быть меньше того труда, который сберегайся 
применением машин. Иначе машинный продукт был бы не дешевле или даже 
4и|шже ручного продукта. Однако общая масса товаров, производимых при 
Ночощи машин сократившимся количеством рабочих, не только не остается 
,"''1 изменения, но, напротив, вырастает до размеров, далеко превышающих 
нДшую массу вытесненных ремесленных товаров. Предположим, что 400 000 
)||.ц|. машинной ткани производятся меньшим количеством рабочих, чем 
(Ой 1КЮ арш. ручной ткани. Б учетверенном продукте заключается и учет- 
иг|н'||нор количество сырого материала. Следовательно, производство сырого 
чщг риал а должно учетвериться. Что касается потребленных Средств труда, 
»«Ф-, чдапий, угля, машин и т. д., то пределы, в которых может возрасти до- 
Лщшчний труд, необходимый для их производства, изменяются сообразно 
||||аиости между теми массами продукта, которые при одном и том же 
чиглп рабочих могут быть произведены машинным способом, с одной стороны, 
н ручным способом — с другой. ;

1 Сотому с расширением машинного производства в одной отрасли про
мышленности увеличивается производство прежде всего и в тех других отрас
т и ,  которые доставляют первой ее средства производства. "Насколько 
йтодиря этому возрастает масса занятых рабочих, зависит при данной 
|1|||М.плжительности рабочего дня и интенсивности труда от состава употре- 
ммсмых капиталов, т. е. от отношения между их постоянными и перемен
ными составными частями. Это отношение в свою рчередь значительно 
М|1Ы1рует в зависимости от того, в какой мере машины уже овладели или ов- 
4 ч дана ют данной отраслью промышленности. Число рабочих, осужденных 
и» работы в угольных копях и рудниках, колоссально возросло с развитием 
■(||||меи(>1жя машин в Англии, хотя это возрастание в последние десятилетия 
эимгдллется применением к горному делу новых машин 217. Вместе е ма
шиной вступает в жизнь новый вид рабочих —  производителей машин. Мы 
Ии' знаем, что машинное производство все в большей мере овладевает и этой 
отраслью производства218л  Далее, что касается .сырого материала219, то 
яи подлежит, наир., никакому сомнению, что бурное развитие бумагопрядения 
ии только с оранжерейной быстротой двинуло возделывание хлопка в 
| 'огдинопных штатах, а вместе с тем’ и африканскую работорговлю, но 
и сделало воспитание негров главным занятием так называемых пограничных 
||||Г||шлэдельческих штатов. В 1790 г., когда в Соединенных штатах 'была 
■|ф||и;ц|кдепа первая перепись рабов, число их составляло 697 000, а в 1861 г.

" т Но переписи 1861 г. (Ъопйоп 1863, т. II) число рабочих, занятых в 
ТИИЫ1ЫХ копях Англии и Уэльса, составляло 240 613, в том числе 73 546 
1" VII ттпего и 173 067 старше 20-летнего возраста. К первой рубрике йри- 
ия ничкит 835 малолетних, 5 — 10 лет, 30 701 — 10 — 15 лет, 42 010 — 15 — 
•" шт. Число занятых в железных, медных, свинцовых, оловянных и других 
цу/шиких — 319 222.

*'* 14 Англии и Уэльсе аз 1861 г. производством машин было занято 60 807 
»нк, «•читая в том чийле и фабрикантов вместе с их приказчиками 
Ц  Д- а также всех агентов и торговцев этой отрасли. Напротив, исклю
чены производители более мелких машин, как, наир., швейные И т. д., а  
«ньн.н производители инструментов для рабочих машин, как, напр., вере- 

»Н| и т. д. Число всех гражданских инженеров составляло 3329.
*“ Гшс как железо — один из важнейших сырых материалов, то здесь 

мш«т' отметить, что в 1861 г. в Англии и Уэльсе было 125 771 железолитей- 
шимпн, и том числе 123 430 мужчин, 2341 женщин. В числе первых 30 810 
!«>' •‘и лот и 92 620 старше 20 лет.
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уже почти четыре миллиона. С другой стороны, не менее верно, что р м -  
цвет механических шерстяных фабрик вместе с прогрессивным превращу 
нием пахотной земли в пастбища для овец вызвал массовое изгнание вей» 
ледельческих рабочих и превращение их в «избыточных». В Ирландии 
еще в настоящее время совершается этот процесс, который сводится к  тому- 
что ее население, уменьшившееся после 1845 г. почти наполовину, низно- 
дитсядо размеров, точно соответствующих потребностям ее лендлордов и господ 
английских шерстяных фабрикантов.

Если машина овладевает предварительными или промежуточными ступе 
нями, через которые должен пройти предмет труда, цока он не примет 
своей окончательной формы, то вместе с материалом труда увеличивается 
спрос на труд в тех отраслях труда, которые ведутся еще ремесленным или 
вуфактурным способом и в которые поступает машинный фабрикат. Напр. м 
шинное прядение доставляло пряжу так дешево и в таком изобилии, что ручные 
ткачи, без всякого увеличения затрат, сначала могли работать полное время 
Таким образом их доход увеличился 220. Отсюда наплыв рабочих в о ц г  
готкацкое дело, пока, наконец, 800 000 бумаготкачей, вызванных в Аг 
лии к  жизни машинами Лелпу, ТЬговИе и Ми1е, не были убиты паровым тка._ 
станком. Таким же образом вместе с изобилием материй для одежды, производи
мых машинным способом, возрастает число портных, портних, швей и т. д.? ПОДИ 
не появляется швейная машина.

Соответственно, увеличению массы сырых материалов, полуфабрикатов, 
рабочих инструментов и т. д., доставляемых при машинном производстве оти 
сительио сокращающимся числом рабочих, обработка этих сырых матер 
лов и полуфабрикатов подразделяется на многочисленные подвиды* 
потому разнообразие отраслей общественного производства растет. Маш 
ное производство ведет" общественное разделение труда несравненно даль 
ше, чем мануфактура, потому что оно в несравненно большей степени 
увеличивает производительную силу захваченных им отраслей про)
ЛСНПОСТИ. е Ь •,ш

Ближайший результат введения машин заключается в том,' что они ув 
чивают прибавочную стоимость и вместе с тем ту массу продуктов,
которой она воплощается; следовательно, в. том, что вместе с той I»
станцией, которую потребляет класс капиталистов и его клика, они ув 
вают'и самые эти общественные слои. Возрастание богатства последних Я' 
стоянное относительное уменьшение числа рабочих, требуемых для нрог 
ства необходимых средств существования, порождают вместе с новыми по 
ностями в роскоши и новые средства их удовлетворения. Все большая Ч 
общественного продукта превращается в добавочный продукт, и все Со 
щая часть прибавочного продукта воспроизводится и потребляется 
}> более и более утонченных и разнообразных формах. Другими словами! П 
изводство предметов роскоши возрастает221. Возрастающие утонченность
• ____ _ ^ ■' Ш

Е2° «Семья из 4 взрослых лиц (бумаготкачей) с ' двумя детьми в и*-1 
Стве итпйеГЁ [шпульников] добывала в конце прошлого и начале теку 
столетия 4 ф. ст. в неделю при 10-часовом рабочем дне; если работа 
очень спешная, они могли заработать больше... Раньше они поСТО 
страдали от недостаточного предложения пряжи» (О а в к е 11, ТЬе 
ЩсШппе РориЫлоп о! Еп§1апй, Еопйоп 1833, р. 25 — 27).

221 р. Е п § е 1 в, «Саде с1ег агЬеНепйеп К1авве хп Епд1апй»■ [См. Ф,
'г  е л ь  с, Положение рабочего класса в Англии. Исследования по ИСТО 
пролетариата и его классовой борьбы. М. Гиз. 1929.] указывает на жаЛ1
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{иппоойрапие продуктов вытекают также из новых отношений мирового рынка, 
к кнадпиагмых крупной промышленностью. Дело не только в том, что боль- 
[ ,|"’1 Ппличоство заграничных средств потребления выменивается на ту-

| 4№Миы(1 продукт, но и в том, что в туземную промышленность входит 
|м< большая масса заграничных сырых материалов, составных веществ, по- 
«уфийршттов и т. д., которые служат средствами производства. Параллельно 
рчииитию этих отношений мирового рынка увеличивается спрос на труд в тран- 
* иортиоП промышленности, и последняя распадается на многочисленные новые

ПОДВИД),|
.Увеличение средств производства и средств существования при относитель

ном уменьшении числа рабочих дает толчок расширению труда в таких от- 
|“шл11х производства, продукты которых, как, иацр., каналы, доки, тун- 
Ю'ли, мосты и т. д., приносят плоды лишь в сравнительно отдаленном бу
дущем. Прямо на основе машинного производства или же на основе соответствую
щего ему общего промышленного переворота образуются совершенно но- 
|Ы« стригли производства, а потому и новые сферы труда. Однако их 
«Шисительную роль в общем производстве нельзя признать значительной даже 
к наиболее развитых странах. Число занятых в них рабочих увеличивается в 
■ОТретстони с тем, насколько воспроизводится потребность‘ в самом грубом 
|'У”»<"М труде. Главными отраслями промышленности этого рода в настоя
щее прели молено считать газовые заводы, телеграфию, фотографию, пароход- 

■ «ее и железнодорожное дело. Перепись 1861 г. (для Англии и Уэльса) дает 
1 * и газовой промышленности (газовые заводы, производство механических ап
паратов агенты газовых компаний и т. д.) 15 211 человек, для телеграфии 2399, 
фнгнгрпфии 2366, службы на пароходах 3570 и для железных дорог 70599, 
й Том число около 28 000 более или менее постоянно занятых «необученных» 
«клсиопов, кроме всего административного и коммерческого персонала. Сле- 
Апрнтплми), общее число яиц, занятых в этих пяти новых отраслях промышлен- 
ипгти, составляет 94 145, •

Ни конец чрезвычайно повысившаяся производительная сила в областях. 
п|»ушюй промышленности, сопровождаемая, как это обыкновенно ноблю- 
М*Тся, интенсивным и экстенсивным ростом эксплоатации рабочей силы во 
•тех остальных отраслях производства, дает возможность непроизводи- 
нлмю употреблять все увеличивающуюся часть рабочего класса и таким об- 
|и1йим поенроизводить все большими массами старинных домашних рабов под 
ВШШ11Ннем «класса прислуги», как наир., слуг, горничных, лакеев д т. д. По 
Перепнеи 1861 г. все население Англии и Уэльса составляло 20 066 244 
Чилипскп, в том числе 9 776 259 мужчин и 10 289 965 женщин. Если вычесть 
«ч миги числа всех неспособных к труду до дряхлости или молодости, 
цех «непроизводительных» женщин, подростков и детей, затем «идеологи- 
чп к не» сословия, как правительство, попы, юристы, войско и т. д., по- 
Уим всех, у кого исключительное занятие составляет потребление чужого труда 

| I фирме земельной ренты, процентов и т. д., наконец пауперов, бродяг, пре- 
«у|||!н]||>11 и т. д., то круглым счетом останется 8 миллионов лиц обоего пола и 
|мщлш|||сйших возрастов, включая и всех капиталистов, так или иначе функ-

|  и|иг,т.'1!Ио большей частя именно этих .производителей предметов роскоши.
Мн<1т 1|11|М1штые новые подтверждения этого см. в отчетах «СЫМгеи’в 

1 ги.|>1г>ушоп( Соттщвают.
"к“ I' 1Н01 г. в Айглии и Уэльсе в торговом флоте было занято 94 665 

*н»|т(пв.
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ционирующих в производстве, торговле, финансах и т. д. Из этих 8 "ю ш кш с! 
приходится на:

Сельскохозяйственных рабочих (включая пастухов 
й живущих у  фермеров батраков и батрачек).

Всех лиц, занятых на хлопчатобумажных, шерстя
ных, полушерстяных, льняных, пеньковых, 
шелковых, декутовых фабриках, а также меха- 
ничеокй-вязальной и кружевной фабрикацией.

Всех лиц, занятых в угольных копях и рудниках.
Заия' ых на всех металлургических заводах (домен

ные печи, прокатные заведения и т. д.) и ме
таллических мануфактурах разного рода . . .

Класс прислуги ..................................... ..........................

- - Г »

1 098 261 челов >ь

.,’ЯМ

642 607 »
865 838 >

396 998'*» I 
1 208 648 ®* »

Если мы сложим всех занятых на текстильных фабриках с персоналом уголь
ных копей н металлических'рудников, то мы получим 1208 442: если ж< число 
первых мы сложим с персоналом всех металлургических заводов и, мануфактур 
тс получим в итоге 1 039 605, —  в обоих случаях меньше числа современны: 
домашних рабов. Что за возвышающий душу результат капиталистический 
эксплоатации машин!

у. Отталкивание и  притяжение рабочих в связи  с разггтгденг 
машинного производства. Кризисы в хлопчатобумажной 

промышленности

Бее Находящиеся в здравом уме представители политической экономии щн. 
знают, что, когда вводится вновь машина, это действует как чума Па ра
бочих тех традиционных ремесл и мануфактур, с которыми она прежде всогп 
ветшает в конкуренцию. Почти все они оплакивают рабство-фабрич-нго р» 
берего. Но каков тот главный козырь, который все они пускают в ход? Это 
соображение, что после всех ужасов, относящихся к  периоду введешь 
1-Г раг вития машин, они в конечном счете не уменьшают, а ув 
число рабов труда! Да, политическая экономия упивается отвратительней * 224

■АЛ I

1 208 648 — исклки ц>

газ уз том Числе мужчин от 13 лет только 177 596
224 уз том числе женщин 30 501.

, 225 в  том числе мужчин 137 447. Из этого числа -  
весь персонал служащих не у частных лиц.

Добавление ко 2 изд. С 1861 по 1870 г. число мужской йрислугй ПО- 
чти удвоилось. Оно возросло до 267 671. В 1847 г. сторожей дичи былщ 
(в аристократических охотничьих парках) 2694, напротив, в 1869 г- 
4 9 2 1 .  —  Молодые девушки, служащие у лондонских мелких буржуа Ии не
родном языке называются «ИШе вкгтеув», маленькие рабыни,- [В,© ош ее 
ном: кземпляре Маркса — 1-е издание — имеется.следующая цитатащ  “ВУГ 
шве 6 аг» 11 сентября 1868 г.: «Как подавлены чрезмерным трудом ПИЙ 
молодые служанки, это — позор для их хозяек. Случайно я знаков со Щ * 
гими иэ этих рабынь, как некоторые их называют, и от всего сер. ,ц. по* 
чувствую им. Они должны раньше вставать и оставаться до самой Н( № 
Онн снят в чуланах с паразитами или в холодных чердачных помещелшч 
с крысами. Они живут отбросами. Их браият и ругают, их преследу" 
грубые сыновья хозяина, их мучают четыре-пять ребятишек; в д )ЖД- ИХ 
гешпот за пивом, рассерженная хозяйка иногда бьет их Неделями им и
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+|'и||1'\1(|й, отвратительной для всякого «филантропа», который ■ верит в 
вмчпМит» и естественную необходимость капиталистического способа произ- 

. вид-тип, — теоремой, согласно которой даже фабрика, уже основанная на ма
шинном производстве, после известного периода роста, по окончании более 
или менее продолжительного «переходного времени», начинает терзать боль
шее число рабочих, чем то, которое первоначально она выбросила на мо
стину ю!

нишдь представляет исключение. Окончательным результатом мапшн- 
1юго производства он Признает абсолютное уменьшение числа рабов труда, на 
И 'Т  которых кормится потом возрастающее число «ценз йоппе1е&» 
'■приличных людей»], развивающих свою известную «рейссШлШс ретГесИЫе» 
[сетиюбную к усовершенствованию способность к  усовершенствованию»], 
'тиль жестоко высмеянную Фурье. Как ни плохо понимает Ганиль дви
жение производства, он чувствует по крайней мере, что машины —  очень фа
тальное учреждение, раз введение их превращает занятых рабочих в пауперов, 
■» рпи питие их вызывает к жизни больше рабов труда, чем они первоначально 
ТЫми. Кретинизм егоу собственной точки зрения можно выразить только его 
♦ОГшшнными словами:* «Классы, осужденные на производство и потребле
ние, уменьшаются, а классы, управляющие трудом, дающие помощь, уте
шение н просвещение всему народу, увеличиваются... и присваивают все блага, 
нытекающие из уменьшения издержек труда, изобилия продуктов и уде* 
шеилечия предметов потребления. В этом направлении род человеческий под- 
Икинется до высших творений гения, проникает в таинственные глубины ре
й т ы , создает спасительные принципы морали (которые заключаются в том, 
чтпйы «присваивать все блага» и т. д.), законы для защиты свободы (сво- 
Пнды для «классов, осужденных на производство»?) и власти, послушания и спра
ведливости, долга и гуманности»82в.

Правда, некоторые примеры,— как английских шерстяных и шелковых 
Фабрик, —  показывают, что на известной ступени развития чрезвычайное рас
ширение фабричных отраслей может сопровождаться не только относительным, 
нн и абсолютным уменьшением числа занятых рабочих. В  1860 г., т эда  
и» распоряжению парламента была предпринята специальная перепись всех 
фаорик Соединенного королевства, в той части фабричных округов Ланкашира, 
1м11мри и йоркшира, которая была поручена фабричному ■ инспектору 

I*. Пиккеру, насчитывалось 65.2 фабрики; из них в 570 было: паровых ткацких 
Станков 85 622, веретен (за исключением двойных) 6 819146, лошадиных сил 
к паровых мацшнах 27 439, в водяных колесах 1390, занято лиц на этих 
•Ириках 94119. Напротив, в 1865 г. на этих же фабриках было: ткацких 
• тапкой 95163, веретен 7 025 031, лошадиных сил в паровых машинах

тишпляют сходить в церковь; их по-нищенски оплачивают, а если они 
■иГ|" тают, их отправляют к их родне, если таковая имеется, или нее в боль
ницу или приют для бедных. Неудивительно, что они получают прямо 
Отвращение и страх к приличному труду и готовы «пойти к чорту», что 
» этими бедными маленькими рабынями, обычно и делается. Я ‘видал,
ын, чип плачут, рассказывая 6 своих страданиях, побоях, голоде, холоде, о 
твм, юн; прогнали их с «места», когда они заболели, как перебивались они 
врчдижею своей одежды, и как, наконец, когда все было прожито, они погру- 
•й’шСь в грязь и с того времени опускались все глубже. И, к сожалению, 
чини, немногие относятся к ним с состраданием». — К .] .

Р,™ тарабарщина находится в М. С Ь. О а п П Ь ,  Без ВувЙтеа й’Есо- 
в . . т | с -  Ро1Шсще Щс. 2-дтеМ . Рапз 1821, усЧ. П , р. 224. Сравн.тамже.стр. 212.
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28 925, в водяных колесах 1445, занято лиц 88 913, Следовательно, с 
1860 пЬ 1865 г. рост втрх фабрик составил; паровых ткацких станков 
11%, веретен 3%, паровых’ лошадиных сил 5%, между тем как за тот 

■же период число завятыд лиц уменьшилось на 6,5% 227. Между 1862 И 
1862 гг. произошло значительное увеличение английской шерстяной фаб
рикации, между тем как число занятых рабочих осталось почти без ив* 
менения. ?9то показывает, в какой большой мере вновь введенные ле
щины вытеснили труд предыдущих периодов»228. Во многих случаях, уве
личение числа занятых фабричных рабочих только кажущееся, т. е. оно 
вызвано не расширением фабрик, в основе которых уже лежит марши* 
пое производство, а постепенным вовлечением в их сферу побочных от* 
раслей. Наир, «увеличение числа механических ткацких станков и эаня* 
тых при них фабричных рабочих в период 1838 — 1858 гг. было вызвано 
в (английской) хлопчатобумажной фабрикаций просто расширением зтоЙ от
расли предприятий; напротив, на других фабриках оно вызвано тем, что 
Началось применение паровой силы к  ткацким стайкам, на которых выраба
тываются ковры, ленты, холст и т. д. и которые до того времени приводились 
в движение мускульной силой человека»229. Итак, увеличение числа этих 
фабричных рабочих было просто выражением уменьшения общего числа занятых 
рабочих. Наконец, мы здесь уже совершенно не останавливаемся на том, что по
всюду, за исключением металлических фабрик, подростки (до 18 лет), женщины 
и дети составляют решительно преобладающую часть фабричного шр* 
сонала.

Тем не менее понятно, что, несмотря на массу рабочих, фактически 
вытесняемых или потенциально замещаемых машинами, число фабричных 
рабочих вследствие роста, самого машинного производства, который находи? 
себе выражение в увеличении числа однородных фабрик или в увеличении 
размеров уже существующих фабрик, —  может в конце концов оказаться больше 
числа вытесненных мануфактурных рабочих или ремесленников. Пред
положим, что еженедельно затрачиваемый капитал, наир, в 500 ф., ст, 
составлялся при старом способе производства на 2/й из постоянной и В» 
3/ е из переменной составной части, т, е. 200 ф. ст. затрачиваются на сред
ства производства, 300 ф, ст. —  на рабочую или, скажем, по1ф. ст. на ра
бочего. С возникновением машинного производства состав всего капитале 
изменяется. Теперь он распадается, нанр., на %  постоянного и %  ИОрШЙ* 
його капитала, другими словами, на рабочую силу расходуется всего лишь

227 «ЕерогПз оГ 1пер. 01 Рас». !ог 31-б» ОсГоЪег 1866», р. 58 бц . Но Ь ТО !Н« 
время был создан материальный базис и для занятия возрастающего чи&лй 
рабочих: основало 110 новых фабрик с 11 625 паровыми ткацкими Станками, 
628 756 веретенами, 2605 паровыми и водяными лошадиными силами (там Ж«).

228 «КероПэ е»с. Гог 31-81- ОсГоЬег 1862», р. 70.
Добавление ко 2 изд. В конце декабря 1871 г. фабричный инспектор А. 

Нейргауе в одном докладе, прочитанном в Брадфорде, в «Келу М»* 
сЬап1с’в 1шЫ»и»юп», заявил: «С некоторого времени меня стало поразкам» 
то обстоятельство, до какой степени изменился внешний вид шерстяных- 
фабрик. Раньше они были переполнены женщинами и детьми, теперь иа -  
■зйтся, как будто машина выполняет все работы. На мой вопрос один фабри* 
.-сайт дал мне такое объяснение: при старой системе я давал работу 63 лицам; 
по введений усовершенствованных машин я  сократил число своих рук ДО 33. 
а недавно, вследствие новых крупных усовершенствований, у меня о к а 
залась возможность сократить их с 33 до 13».

228 «ЕорогГа еГс. Гог 31-в» ОсГоЬег 1856», р. 16.
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М1 ф. ст. Следовательно, две трети прежде занятых рабочих увольняются. 
!м ли данное фабричное производство расширяется, и весь вложенный 
•чиштал при прочих равных производственных условиях увеличивается с 
он до 1500 ф. ст., то теперь будут заняты 300 рабочих,—  как раз

* только же, сколько и до промышленной революции. Если применяемый 
начитал возрастает еню. больше, до 2000 ф. ст., то занято будет 400 ра
бочих, т. е. на х/з больше, чем при старом способе ведения дела. Число 
нанятых рабочих абсолютно' увеличилось на 100, относительно же, т. е. 
по сравнению с величиной всего авансированного капитала, оно умень
шилось на 800, потому что при старом способе ведения дела капитал в 
■ДЛ-Ю ф. ст. применял бы не 400, а 1200 рабочих. Следовательно, отно-
• игилыюе уменьшение числа занятых рабочих совместимо с его абсолютным 
увеличением.

Иыше мы предполагали, что при возрастании всего капитала состав 
н о  остается без изменения, потому что условия производства не* изменяются. 
.Ни мы уже знаем, что в действительности с каждым -шагом в развитии 
интимного производству постоянная часть капитала, состоящая из машин,
. просо материала и т. д:, возрастает, между тем как переменная, затрачивав- 
или на рабочую силу, уменьшается, и мы знаем в то же время, что ни при 
КИЬ'1М другом способе производство усовершенствования, не представляют 
'«кого постоянного явления, а потому состав всего капитала не изменчив 
о такой мере, как при машинном производстве. Но эти постоянные изменения 
и« с меньшим постоянством прерываются паузами и чисто количествен
ным расширением на данном техническом базисе. Поэтому число занятых 
рнГючих возрастает. Так, наир., число всех рабочих на хлопчатобумаж
ных, шерстяных, полушерстяных, льняных и шелковых фабриках Соеди
нит'но королевства составляло в 1835 г. только 354 684, между тем как 
и 1К61 г. число одних ткачей (обоего пола и самых различных возра- 
п«» от 8-летнего) при паровых станках оставляло 230 654. Конечно, этот 
|""Т окажется менее значительным, если принять во внимание, что еще 
м 1638 г. в Англии насчитывалось 800 000.» ручных хлопкоткачей, считая 
н членов семейств, занятых вместе с ними 230;’ мы уже совсем не говорим 
и тех ручных ткачах, которые были вытеснены в Азии и на континенте

И немногих замечаниях, которые нам еще остается сделать об этом пункте, 
мм отчасти коснемся тех фактических отношений, которые в действительности 
• мндываются на практике и к которым наше теоретическое изложение еще не 
Привело нас.

Пока машинное производство расширяется в известной отрасли промыш
ленности на счет традиционного ремесла или мануфактуры, успех его на- 
йолыш же верен, как, напр., успех армии, вооруженной игольчатыми 
ружьями, против армии, вооруженной луками. Этот первый период, когда

ш «Страдания ручных ткачей (хлопкоткачей и ткачей материй с при- 
НИС1.111 бумаги) были предметом исследования королевской комиссии, но хотя 
нн '"и'дствия были признаны и о них сожалели, тем не менее, улучшение 
(1| их положения предоставили случаю и времени, и можно надеяться,* 
Юн нти страдания теперь (через 20 лет!) почти (пеаг1у) исчезли, чему, по~ 
мим вероятности, способствовало современное громадное распростране
нии мировых ткацких'станков» («ВерогЬа оГ 1шр. о! РасЬ. Тог 31-вЬ ОсЬоЬег 
1360», р. 16).
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машина только еще завоевывает себе сферу действия, имеет решающа 
значение в виду той чрезвычайной прибыли, которая производится при 'Помов 
машины. Эта прибыль не только уже сама по себе является источником' уско4 
ренного накопления капитала, но и привлекает к  данной отрасли ПрОЮ# 
водства, оказавшейся в особо благоприятном положении, значительную 
часть добавочного общественного капитала, который постоянно образу отец 
вновь и ищет новых сфер применения. Особые выгоды, сопряженные о 
первым периодом бури и натиска, постоянно снова и снова повторяются 
в тех отраслях производства, в которых машины вводятся впервые. Ни 
когда фабрика достигнет достаточного распространения и определенной степоий 
зрелости, в особенности когда ее собственная техническая основа, машины, 
начнет в’ свою очередь производиться машинами же, когда совершится реши: 
люция как в добывании угля и железа, так и в обработке металлов-и транспорт 
ном деле, короче говоря, когда сложатся общие условия производства, соот
ветствующие крупной промышленности, тогда рассматриваемый способ про 
кзводства приобретает такую эластичность и способность к быстрому, екпу 
кообразному расширению, пределы которой ставятся лишь сырым МЛО 
риалом и рынком для сбыта. Но машины, с одной стороны, прямо содей
ствуют увеличению сырого материала, как, наир., сойоп§т увеличил производ 
ство хлопка* 231. С другой стороны, дешевизна машинного продукта и П« 
реворот в средствах транспорта и сношений служат орудием для завоевания 
иностранных рынков. Разрушая на последних ремесленное производство, машин 
ное производство приводит эти рынки к принудительному превращению 
в области производства соответствующего сырого материала, так, наир., 0(1 
Индия была вынуждена производить для Великобритании хлопок, шерсть, 
пеньку, джут, индиго и т. д. 232. Постоянное превращение рабочих И 
«избыточных» вызывает в странах крупной промышленности вынужденную 
эмиграцию и ведет к колонизации новых стран, которые превращаются в шнш 
т&ции сырого материала для метрополии, как Австралия, напр., превратились 
в место производства шерсти 233. Создается новое, соответствующее распо
ложению главных центров машинного производства международное ров 
деление труда, превращающее известные части земного шара в области земледоль 
ческого производства по преимуществу, а другие —  в области промышленное» 
производства по преимуществу. Эта революция стоит в тесной связк е Ню 
реворотами в земледелии, которые здесь пока не приходится исследовать 
обстоятельнее23*.

■**......-

231 Другие методы, посредством которых машины влияют на произре | 1 
ство сырого материала, будут упомянуты в третьей книге.

232 Вывоз хлопка из Ост-Индии в Великобританию: 1846 г. — 34 540 143 ф , 
1860 г,—204 141 168 ф., 1865 г.—445 947 600 ф.

Вывоз шерсти из Ост-Индии в Великобританию: 1846 г.—4 5(0 581 ф., 
1860 г —20 214 173 ф., 1865 г.—20 679 111 ф.

233 Вывоз шерсти с мыса Доброй Надежды в Великобританию: 1846 г.
2 958 457 ф., 1860 г. — 16 574 345 ф., 1865 г. — 29 920 623 ф.

Вывов шерсти из Австралии в Великобританию: 1846 г.—-21 /89 340 у . 
1860 г. — 59 166 616 ф., 1865 г. *— 109 734 261 ф.

-*м Самое экономическое развитие Соединенных штатов есть цродук» 
европейской, в особенности английской, крупной промышленности.. Сошли 
ценные штаты в их современном виде (1867 г.) все еще следует рассматрп 
вать как колонию Европы. [К 4-му изданию Энгельс замечает: «С того при 

' мени они развились до положения второй промышленной страны мир», 
хотя еще не совсем утратили свой колониальный характер». — И  это прнм>
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Ни инициативе г. Гладстона, палата общин 17 февраля 1867 г. ввела 
•ш панку  относительно ввоза и вывоза в Соединенное королевство всевозмож- 
нии нерповых хлебов, в зерне и муке, за период 1831 — 1866 гг. Ниже я привожу 
Щ"Д1су нтих статистических данных. Мука переведена на квартеры хлеба в зерне 
цч таблицу на стр. 350).

Колоссальная, скачкообразная расширяемость фабричного производства 
и щ> зависимость от мирового рынка необходимо порождают лихорадоч
ное производство и следующее за ним переполнение рынков, при сокращении 
(шторых паступает паралич. Промышленная жизнь превращается в последова- 
1глм1ый ряд периодов среднего оживления, процветания, перепроизводства, 
нрнаноа. и застоя. Ненадежность и непостоянство, которым машинное производ
им» подвергает заработок, а следовательно, и существование рабочего, становятся 
(ш р м и л ьш м  явлением, когда устанавливается такая смена периодов промышлен- 

никла (кругооборота). За исключением периодов процветания между 
•«нигилистами свирепствует ожесточенная борьба за их индивидуальной 
«вето ни рынке. Их доля на рынке прямо пропорциональна дешевизне 
продуктов. Кроме вызываемого этим соперничества в употреблении усовер- 
(инн'питанных маишп, замещающих рабочую силу, и новых методов произ- 
»»дитт, на известном пункте снова и снова обнаруживается стремление 
мштиснуть* удешевления товаров посредством насильственного понижения 
«|||\Гютной платы, опускающего ее ниже стоимости рабочей силы 235.

в»»» уже устарело. Соединенные штаты сделались первой промышленной 
трипои в мире и до такой степени утратили свой колониальный характер 

''ими ведут политику, колониального расширения. — К .].

Кывоз хлопка из Соединенных штатов в Великобританию (в фунтах):
1Б46 г. ■ . .  ̂ 401 049 398 1859 г. . . . 961707264
1852 Г. . . . ‘ 765630544 1860 г. . . . 1П5890608

Вывоз хлеба и т. д. из Соединенных штатов в Великобританию 
(в 1850 и 1862 гг.) (в английских центнерах):

1850 г. 1862 г. 1850 г. 1862 г.
1|«'СЦ||Ц1|............. 16202312 41033503 Мане . . '.  Г. .' 5473161 11694818
Цчыищ................ 8 669 053 6624800 Веге нлн Вше
•I»#!1................... 8174 801 4426994 (особый род

................ 388740 7108 ячменя) . . . 2039 7675|||Нс1»гшая мука. 3819440 7 207113 Горох........... ' . 811 620 1024 7221 |« т ................ 1054 19 571 Бобы.............. 1822 972 2037137

Общий вывоз . 34 365801 74083351
11 воззвании рабочих к «Тгайе ВорлеПев о! Епд1апс1», выброшенных 

*« мостовую локаутом сапожных фабрикантов в Лейстере (июль 1866 г ) 
У прочим, говорится: «Лет 20 тому назад в сапожном деле Ленстера 

ч|»*|мш1лря переворот вследствие того, что вместо шитья введено скрейлбние 
(••шцнми. Тогда можно было получать хорошие заработки. Скоро это новое 
*»1н сильно расширилось. Между различными фирмами, которые проиэво- 

*«( ницболее изящный товар, началась сильная конкуренция. Но вскоре 
•■никла, вслед за тем конкуренция худшего рода, — стремление побить 
Н'1 Друга на рьшке дешевой ценой (ипйегвеИ). Вредные последствия скоро 
Ючрулшлись в  поншйении заработной платы, и понижение цены труда 
•пришлось с такой стремительной быстротой, что многие фирмы платят
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Следовательно, возрастание.. Числа фабричных рабочих обусловливается 
много более быстрым относительным возрастанием всего капитала, влозкеи- 
ииго в фабрики. Но этот процесс совершается лишь в связи, с периодами при* 
ш ш  и отлива промышленного цикла. Кроме того, он постоянно прерви 
мнется техническим прогрессом, который то замещает рабочих потенциально, 
го вытесняет их фактически. Такие качественные, изменения в машинном про- 
иаподстве постоянно удаляют рабочих из фабрики или запирают фабричные 
двери перед новым потоком рекрутов, между тем как просто количественное 
рширение фабрик поглощает кроме выброшенных и новый контингент ра
бочих. Таким образом рабочие непрерывно притягиваются и отталкиваются, 
перебрасываются из стороны в сторону, и это сопровождается постоянными 
кпменениями в поле, возрасте и искусстве вербуемых рабочих.

Судьбы фабричного рабочего выступают с наибольшей наглядностью, если 
вы бросим беглый взгляд на судьбы английской хлопчатобумажной про- 
«мишени ости.

С 1770 по 1815 г. 5 лет угнетенного состояния или застоя в хлопчатобумаж
ной промышленности^ В  течение этого первого 45-летнего периода англий- 
пшм фабрикантам принадлежала монополия в применении машин и на 
мировом рынке. С 1815 по 1821 г. угнетенное состояние. В  1822 и 1823 гг. 
процветание, 1824 г. отмена закона. против коалиций, всеобщее крупное 
расширение фабрик. 1825 г, кризис. 1826 г. огромная нужда и волне
нии хлопчатобумажных рабочих. 1827 г. легкое улучшение. 1828 г. боль- 
ню11 рост количества паровых ткацких станков и вывоза, В 1829 г. вы- 
#о.(, особенно в Индию, превосходит все прежние годы. 1830 г. перег 
волнение рынков, огромная нужда.* 1831—1833 гг. неп'рекращающееся 
пистонное положение; у  Ост-Индской компании отнята монополия тор-, 
шили с Восточной Азией (Индией и Китаем). 1834 г. крупный рост 
фнврик и распространение машинного производства, недостаток рабочих 
щн; новый закон о бедных покровительствует выселению сельских 
рабочих в фабричные округа; из сельских графств дети массами сыто- 
ищется в промышленность; торговля белыми рабами, 1835 г. сильное процвета
ние; и то же время вымирание ручных бумаго-ткачей от голода. 1836 г. сильное 
и|'<|цветанне. 1837 и 1838 гг, угнетенное состояние й кризис. 1839 Г.

мчн-рь всего воловину первоначальной заработной платы. И, однако, хотя 
«•Ч'ипотная плата надает-все ниже и ниже, прибыль при каждом изменении 
I п и.гпок труда, невидимому, возрастает». — Даже неблагоприятными пе- 
1'И.цнми промышленности фабриканты пользуются таким образом, что по- 
М1" ч-евом преувеличенного понижения заработной платы, т. е. прямой кра- 

необходимых средств существования'рабочего, достигают чрезвычайной 
Н1'|ин.|ли. Вот пример. Дело идет о кризисе шелкоткачества в Ссл’еМгу: 
и | указаний, полученных мною как от фабрикантов, так й от рабочих,

*'"■')мненнОстью следует, что'заработная плата понижена в большей мере,1 
‘•' ч .его вынуждалось конкуренцией иностранных производителей и дру- 
ИШ1 обстоятельствами. Большинство ткачей работает за плату, понижен-. 
»Ц|" пн 30 — 40%.,Кусой ленты, за который ткач пять лет тому назад полу- 
е* * •'* — 7 ш., теперь дает ему только 3 ш. 3 п,, пли 3 ш. 6 п.; другая ра- 
р *и. за которую раньше платили 4 ш. и 4 ш. 3 п., теперь дает только 2 0 1 .
•> и 3 ш. 3 В. Заработная плата понижена больше, чем необходимо было 

■" оживления спроса. В действительности для многих сортов лент • пони- 
> ■'но заработной платы не сопровождалось даЩегкаким бы то ни было 

чи.конием цены товар?!» («Отчет -члена комиссии Р. Б . Ьопее в СЫ Ы ет’з 
* 'Ц['1оугаеп1; Сопшпббюп. 5-Ш ВерогГ 1866», р. 114, п. 1).
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•оживление. 1840 г. сильно стесненное положение, волнение, вмешательство 
войска. 1841 и 1842 гг. ужасающие страдания фабричных рабочих. ]1 
1842 г. фабриканты увольняют рабочих с фабрик, чтобы вынудить от 
мену хлебных законов; рабочие многотысячными толпами устремляют» 
в Йоркшир', откуда войска прогоняют их обратно, а их вожди предав 
в Ланкастере суду. 1843 г. большая нужда. 1844 г. снова оживлеплв 
1845 г. сильное процветание. 1846 г. сначала продолжается подъем, нотой 
симптомы реакции; отмена хлебных законов. 1847 г. кризис; общее ПОИМ* 
жение заработной платы на 10 и более процентов во славу «№§ 1оиГ» 
[«Большой ковриги». Фритрэдеры во время агитации против хлебных законе» 
демонстрировали рабочим, насколько увеличится хлеб после отмены этих о» 
конов — АТ.] 1848 г. стесненное положение продолжается; Манчестер под 
военной охраной. 1849 г. опять оживление. 1850 г. процветание. 1851 г. 
•падение товарных цен, низкая заработная плата, частые стачки. 1852 г. ню 
чинается улучшение, стачки продолжаются, фабриканты угрожают вволок : 
иностранных рабочих. 1853 г. повышающийся вывоз; восьмимесячное 
стачка и большая нужда в Престоне. 1854 г. процветание, переполнен»# 
рынков. 1855 г. из Соединенных штатов, Канады, с восточно-азиатски* 
рынков приходят известия о банкротствах. 1856 г. сильное процветание, 
1857 г. кризис. 1858 г. улучшение. 1859 г. сильное процветание, рос» 
■фабрик. 1860 г. английская хлопчатобумажная промышленность ■ достигши 
•апогея.; индийские, австралийские и другие рынки переполнены до таки! 
степени, что до 1863 г. они едва поглотили залежи; торговый дргоЯП 
е Францией; огромный рост фабрик и машинного производства. 1861 г 
подъем некоторое время продолжается, потом реакция, американская грим» 
данская война, хлопковый голод. 1862—1863 1т, полное крушение.

История хлопкового голода слишком характерна для того, чтобы ли. 
сколько не остановиться на ней. Из кратких указаний на положопнм 
мирового рынка 1860—1861 гг. видно, что хлопковый голод прите*
кстати для фабрикантов и отчасти был выгоден для. них: факт, признанный 
■в отчетах манчестерской торговой палаты, возвещенный в парламент»! 
Пальмерстоном и Дерби, подтвержденный правительством 236. Конечно, 
в- 1861 г., из 2887 хлопчатобумажных: фабрик Соединенного 'короле#' 
ства многие были мелкие фабрики. По отчету фабричного инспектор»
А . Кебёгате’а, к  округу которого из зтих 2887 фабрик принадлежи! 
2109,- йз последнего числа 392, или 19%, применяют каждая мепый#
ДО паровых лошадиных сил, 345, или 16%, —  от 10 до 20 сил и 1371 |
фабрики 20 и более лошадиных сил 237. Большинство мелких фабрни •
были ткацкие, основанные в период процветания после 1858 г., по болыл»» 
части спекулянтами, из которых один доставлял пряжу, другой . машины, 
Третий здание; дела велись на них бывшими фабричными мастерами и.дру 
гими малосостоятельными людьми. Большинство этих мелхшх фабрикантов! 
разорилось. Ту же судьбу уготовал бы им и торговый кризис, наступлении 
которого воспрепятствовал хлопковый голод. Хотя оди составляли 1/3 общем» 
числа фабрикантов, однако на их фабриках нашла себе применение нейрин 
пенно меньшая доля всего капитала, вложенного в хлопчатобумажную при 
мышденность. Что касается размеров сокращения, то по достоверной оцерм

236 Сравн. «Керог1з о! 1пяр. о! Рас1. Тог 31-61: ОсСоЬег 1862», р. 30.
237 Там жа р. 19.

* ш.тибро 186.2 г. бездействовало ь0,3% веретен и 58% ткацких станков. Этц 
«н|фр14 относятся ко всей данной отрасли промышленности и, разумеется, 
»»н.пе вариируют по отдельным округам. Только очень немногие фабрики 
Н"»т;1лн полное время (60 часов в неделю), остальные фабрики работали с пере- 
рЫпцми. Даже для тех немногих рабочих, которые работали полное время
# но обычной сдельной плате, еженедельный заработок неизбеясно сокра- 
{имш пследствие замены лучших сортов хлопка худшими, хлопка 8еа

I и1«т1 египетским (в тонкопрядении), американского и египетского — 
пригни (осТ-индшш) и чистого хлопка —  смесями из хлопковых отбросов 
» щ тта . Более короткое волокно суратского хлопка, его загрязненность, 
■ 11.Н111И ломкость нитей, замена муки при шлихтовании основы более тя- 
- (мчи ингредиентами разного рода и т. д., —  все это заставляло уменьшать 
мецикть машин или число ткацких станков, которыми управлял один 
#»»»ч, увеличивало труд, необходимый для исправления деятельности ма- 

, п вместе с количеством продукта понижало и сдельный заработок. 
к1|Ш употреблении .сурата и при работе полным временем потери рабочего до
п и ш и  20, 30 и больше процентов. Но большинство фабрикантов и норму 
и»'1МК10 платы понизилЬ на б, 7% и 10 процентов. Можно представить поэтому

1мпж 1‘пие тех, кто работал 3, 31/2, 4 дня в неделю или только по 6 часов в день.
I И 13 г., после того, как уже наступило относительное улучшение, заработ

ан  плита ткачей, прядильщиков и т. д. составляла 3 "ш. 4 п., 3 пн 
|и и , 4 ш. 6 -и., 5 ш. 1 и., и т. д. в неделю 233. Даже при таком пол

чищ страданий положении изобретательность фабрикантов по части вы- 
%#|"|| ив заработной платы не замирала. Они представляли отчасти штраф 
ч  недостатки продукта, которые обусловливались плохим хлопком, 
►нпмлетворительными машинами и т. д. Когда же фабрикант был и 
ий« Iпенником коттэджей [домиков] рабочих, он сам уплачивал себе квартирную 
Мщу, производя вычеты из номинальной заработной платы. Фабричный ин- 
ниигор А. Кейдгаче рассказывает о зеИ'асБпд т тй е гз  (они управляли двумя 
1И1.Ч1ГП1ЧССКИМИ мюлями каждый), которые открывали, что «к концу 14-днев- 
м!1 полной работы они заработали 8 ш. 11 п.; из этой суммы вычиталась квар- 
Ифнип плата, половину которой фабрикант однако возвращал в виде 
►мирки, так что мюльщики приносили домой целых 6 ш. 11 и. Не- 
#•#1.111111 плата зеИасйщ: пппйенз во многих местах колебалась между 
* и II ш., а недельная плата ткачей в последние месяцы 1862 г. на- 
#»нй.1н<'1> с 2 ш. 6 п.» 239. Квартирная плата нередко вычиталась из за- 
иС|И111нЙ платы даже в тех случаях, когда руки работали лишь короткое 
*, чмк*°. Неудивительно, что' в некоторых* частях Ланкашира разра- 
##4<м'1. нечто в роде голодного тифа! Но характернее всего этого было 
Ц обстоятельство, что революционизирование процесса производства со- 
Й9| |1н».||1м'ь на счет рабочего. Это были настоящие ехрепшейа 1в согроге 
1«н | опыты на живых телах, не имеющих ценности], как эксперименты 
►точи на лягушках. «Хотя я, —  говорит фабричный инспектор Кей^гаге, — 
■иним действительные получения рабочих на многих фабриках, но не сле- 

думать, что они еженедельно получают эту сумму. Положение рабочих 
#»Ч||'|Ц'тлся величайшим колебаниям вследствие постоянного экспериментиро-

•" Кгрог! е!с. 1ог 31-бЬ ОсЬоЬег 1865», р. 41—45.
*IО'рогС е!с. 1ог 31-81 Ос1оЬег 1863», р. 41, 42.
Тим же, р. 51. *

К М аркс . Капитал. Т. I. Кв. 1, 23



вавдш (<'ехрех1Шеп1я.И'/тд>>) фабрикантов... их заработки повышаются и И»1 
ннжаются в зависимости от качества смеси хлопка: - то они на 15% усту 
пают их прежним заработкам, то —  в следующую или во вторую недолю •* 
падают на 50 — 66%»241 242. Эти эксперименты производились не только м  
счет средств существования рабочих. Рабочие должны были раснди'Ш 
ваться всеми своими пятью чувствами.

«Люди, занятые переработкой суратского хлопка, обращаются со МНОГИМ 
жалобами. Они сообщали мне, что при вскрытии хлопка распространяете!! 
невыносимый запах, который доводит их до обморочного состояния.... Вашим* 
при смешиваний Хлопка и в чесальных отделениях вылетающая пыль и Г]НП 
раздражает дыхательные пути, вызывает кашель и одышку... Вследствие короТ* 
кости волокна к  пряже при шлихтовании присоединяется большое количестве 
клейстера, притом это —  всевозможные животные и растительные .еуррогптй 
муки, применявшейся раньше. Отсюда тошнота и болезни пищеварителыш! 
органов у  ткачей. Бронхит —  распространенная болезнь вследствие пыли, 
равно как и воспаление горла; далее, болезни кожи вследствие раздражите 
ее от грязи, заключающейся в сурате».

С другой стороны суррогаты, заменяющие муку, представляли нревосход- 
ный источник для наживы господ фабрикантов, потому что они ум- 
личивали вес пряжи. Они приводили к тому, что 15 ф. сырого' НИ** 
риала, превращенные в пряжу, весили 26 ф .213.

В  отчете фабричных инспекторов от 30 апреля 1864 г. д а  читаем1, 
«Промышленность пользуется теперь этим вспомогательным ресурсом Шв 
истине в неприличных размерах. От авторитетного лица знай), ЧТи 
8-фунтовая ткань приготовляется из б 1/* ф. хлопка и 2 3/, ф, шлихта. 
В  другой Б^-фунтовой ткани заключается два фунта шлихта. Это— о б ы т  
венные шертикги для экспорта. В  другие сорта иногда прибавляется 50% шлих 
та, так что фабриканты могли бы похвалиться и действительно похваляются, 
что они обогащаются, продавая ткани дешевле, чем номинально стоят 
заключающаяся в них пряжа»243. По рабочим приходилось страдать не только 
от экспериментов фабрикантов на фабриках и муниципалитетов вне фабрив,, 
не только от понижения заработной платы и от безработицы, от нищеты и №>■ 
дачек, от хвалебных речей, лордов и коммонеров. «Несчастные женщины, с само»# 
начала лишавшиеся работы вследствие хлопкового голода, сделались отбросе* 
общества и остались таковым... Теперь дела опять оживились, и работа им гтя  
в изобилии, но они остались членами этого злополучного класса и по всей веря 
ятности и впредь останутся в нем. Число молодых проституток в не 
роде увеличилось теперь больше, чем когда-либо наблюдалось за послед 
ние 25 лет» 244.

Итак, в первые 45 лет английской хлопчатобумажной промышленное!» 
с 1770 по 1815 г., мы видим только 5 лет кризиса и застоя, но это был перШф 
ее мировой монополии. Второй 48-летний период, с 1815 но 1863 М  
насчитывает только 20 лет оживления и процветания ш  28 лет удатеЮ 
кого положения и застоя. В  1815—1830 гг. начинается конкурент# 
с коштшеитальной Европой , и Соединенными штатами. С  1833 г. создан»
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241 Там же, р. 50, 51.
242 Там же, р. 62, 63. ,
243 «Керогйз е!е. Тог 3<МЬ АрШ1 1864», р . 27. .
244 Из письма СЫеТ СствШЛе Н агпэ в Больтоне, в Шер-оШ? от 1Пф, 

Рас!. Тог 31-б! ОсТоЪег 1865», р. 61, 62.
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■ пш>ственное расширение азиатских рынков посредством «разрушения чело- 
«итиого рода» [массовое уничтожение индийских ручных ткачей]. С 
<«|'1|||| хлебных законов, с. 1846 по 1863 г., на восемь лет посредствен* 
■ и оживления и процветания приходится 9 лет угнетенного состояния 

4 ипгтоя. О положении взрослых хлопчатобумажных рабочих-мужчин, даже 
« период процветания, можно судить на основании примечания, приводимого
МШИШ  < •  ’

N. Револгоцшшизнрование мануфактуры, ремесла и домашнего 
производства крупной промышленностью

и У н и ч т о ж е н и е  к о о п е р а ц и и ,  о с н о в а н н о й  н а  р е м е с л е  
и р а з д е л е н и и  т р у д а

Мм видели, как машины уничтожают кооперацию, основанную на ремесле^
• иниуфактуру, основанную на разделении труда, сохраняющего реме*
• пимК характер. Примером первого рода может служить жатвенная 

««шипа, которая замещает кооперацию жнецов. Поразительным примером 
ни|ц1Г<) рода является машина для фабрикации швейных иголок. По Адаму
• мыу 10 человек, пользуясь разделением труда, в его время приготовляли
• им иголок в день. Напротив, одна машина в 11-часовой рабочий день дает 
Н'| ино иголок. Одна женщина или девушка наблюдает в среднем за 4 такими 
«4Н1Н111ШИ и, следовательно, производит, пользуясь ими, до 600 000 иголок 
» дг|и., или более 3 000 000 в неделю216. Когда отдельная рабочая

1,1 И одном воззвании хлопчатобумажных рабочих, весной 1863 гГ 
И" тшатощем ,к образованию эмиграционного общества, между прочим 

»<»н|||псн: «Лишь немногие станут отрицать, что в настоящее время абсо- 
необходима эмиграция большого числа фабричных рабочих. А сле- 

,?Р"ЩИП факты доказывают, что во все времена был необходим постоянный 
" ‘"'Н эмиграции, и что без него нам невозможно при обычных обстоятель
но* поддерживать наше положение: в 1814 г. официальная стоимость 

1<мин1ищ1шся просто показателем количества) вывезенных хлопчатобумаж- 
•*** ("пиров составляла 17 665 378 ф. ст., а их действительная рыноч- 

" гтоимость — 20 070 824 ф. ст. В 1858 г. официальная стоимость вы* 
м*гц||мх хлопчатобумажных товаров составляла 182 221 681 ф. ст: 
«ч действительная рыночная стоимость— только 43 001 312 ф. ст., так 

удесятерение количества вызвало лишь немного больше, чем удвое
нны. Этот результат, столь злополучный для страны вообще и для 

| .питых рабочих в особенности, обусловлен стечением различных обстоя- 
’■ 1ЫТН. Одно из наиболее бросающихся в глаза заключается в постоянном 
чинши труда, необходимом для дайной отрасли промышленности, которая, 

прахом уничтожения, требует постоянного расширения рынка. Слу
чи, что наши хлопчатобумажные фабрики прекращают работу вслед- 
«н одного из тех периодических застоев В торговле, которые, при со- 
мпжюм строе, столь же неизбежны, как сама смерть. Но это не оста- 
шпиот человеческой изобретательности. Хотя, по самой низкой оценке, 
ифину за последние 25 лет оставило 6 миллионов, однако даже в эпохи 

Ч1!Ш1'1!1иго процветания огромный процент взрослых мужчин не в состоя
ли Пти на фабриках какую бы-то ни было работу и на каких бы-то ни 

I" условиях; это — следствие постоянного вытеснения труда с целью
.....'"'Пия продукта» («КерогГв о! 1вдр. о! Рас1. Гог 30-Ш Арп1 1863»,
11! I 52). В одной из следующих глав мы .увидим, как во время хлопчато- 

«ишч11 катастрофы господа фабриканты старались всевозможными ме- 
вя, дпже при содействии государственной власти, воспрепятствовать 
имшиип фабричных рабЪчих.
ы «СШШгеп’з Етр1оушеп1 Соттхввюп. 4ЧЬ Керог! 1864», р. 108, п. 447.
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машина замещает кооперацию или мануфактуру, она в свою очерф 
может сделаться базисом нового ремесленного производства. Одни* 
это возрождение ремесленного производства на базисе машины лиллн»* 
лишь переходом к  фабричному производству, которое и на самом ,№■» 
обыкновенно появляется с того момента, когда человеческие мускулы 
при движении машины заменяются какой-либо механической двигатешт| 
силой, —  паром или водой. Спорадически, и во всяком случае лишь на кореш 
время, мелкое производство может связать' себя с механической двигательиоК 
силой посредством найма пара, как наблюдается на некоторых мануфактурм 
Бирмингема, посредством применения мелких калорических машин, как в В» 
которых отраслях ткацкого дела и т. д. 247. В  шелкоткачестве Ковентри < ги 
хийно сложился эксперимент е «сойа&ея-фабриками, фабриками-котгадлоим 
фабриками в жилых домиках, —  по-английски коттэджах. —  К.]. В  центр* 
шдов коттэджей, образующих квадрат, строится так называемый ещтпо Ьш|и 
здание для машин] для паровой машины, которая посредством валов сиг/ц» 

пяется с ткацкими станками в коттэджах. Все они нанимали пар, шшр 
по 2х/а ш. на ткацкий станок. Эта рента за пар увеличивалась кящ уи 
неделю независимо от того, работали станки или нет. В каждом Ш>? 
тэдже помещалось 2 —  6 ткацких станков, принадлежащих рабочим, м *  
купленных в кредит, или нанятых на время. Борьба между кОттидли'* 
фабрикой и собственно фабрикой продолжалась более 12 лет. Она шшн 
чилась полным разорением этих 300 коттэджей-фабрик 247 248.

В  тех случаях, когда природа процесса не обусловливает с самого 1ШЧШ 
производства в крупном масштабе, как, наир., производство конвертов, стк,п 
ных перьев и т. д., эти отрасли промышленности, поднявшиеся в последим 
десятилетия, обыкновенно проходят сначала через ремесленное, а потом чууи I 
мануфактурное производство как короткие переходные фазы к  фабри* 
ному производству. С наибольшими затруднениями протекает этот 
морфоз в тех случаях, когда мануфактурное производство продукта при 
ставляет не последовательный ряд преемственно связанных между собою при 
цессов, а множество неоднородных процессов. Это является, наир., крутим  
препятствием для развития фабрики стальных перьев. Однако уже почти пи# 
тора десятка лет тому назад [перед 1867 г., следовательно, в начале пятидесяти* 
годов. — К.] был изобретен автомат, который разом выполняет 6 разнообрштм' 
процессов. В  1820 г. первые стальные перья производились ремо*лы* 
по 7 ф. ст. 4 ш. за гросс [двенадцать дюжин], мануфактура Н| 
изводила их в 1830 г. по 8 ш., а фабрика в настоящее время *>■ 
ставляет их оптовым торговцам по 2— 6 п. 24Э.
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247 В Соединенных штатах подобное воспроизведение ремесла па «. 
шинном базисе встречается нередки. И как раз по этой причине концтп|ч 
ция, сопряженная с неизбежным переходом к фабричному произвол,! I а» 
совершается там семимильными шагами по сравнению с Европой и щи* 
Англией.

248 Сравн. «КерогЬз о! 1пвр. о1 Рас!. Тог 31-зС ОсСоЬег 1865», р. 64.
219 Г-н ОШо! основал в Бирмингаме первую мануфактуру стальн(| 

перьев в крупном масштабе. Уже в 1851 г. она производила больше I I  
миллионов перьев и потребляла в год 120 тонн стальных листов. БирмН' 
гам, монополизировавший эту отрасль промышленности в Соединении* 
королевстве, производит в настоящее время миллиарды стальных норм 
в год. Число занятых лиц по переписи 1861 г. составляло 1428, в том чц. • 
1268 работниц, начиная с 5-летнего возраста.



Ь) О б р а т н о е  в л и я н и е  ф а б р и к и  н а  м а н у ф а к т у р у  
и д о м а ш н е е  п р о и з в о д с т в о

(’ развитием фабрики и сопровождающего его переворота в земледелии 
м« только расширяются размеры производства во всех остальных отраслях 
промышленности, но вместе с тем изменяется и их характер. Принцип машин-; 
мчп> производства, заключающийся в том, чтобы разлагать процесс произ- 
нидгтиа на его составные фазы [отдельные частичные процессы, из которых он | 
гитдывается] и разрешать возникающие таким образом задачи посредством/ 
применения механики, химии и т. д., коротко говоря, при посредстве естествен
ней наук, повсюду приобретает решающее значение. Поэтому машины проникают 
и мануфактуры, где они находят применение то для одного, то для 
питого частичного процесса. Таким образом прочный, откристаллизовав- 
|щ|Йги строй мануфактуры, возникший из старого разделения труда, 
(имлнгается и подвергается ^прекращающимся переменам. Да и помимо того 
а пмтаве совокупного рабочего или комбинированного рабочего персо- 
11 ии совершается укоренной переворот. В противоположность мануфактур- 
вичу периоду, план разделения труда основывается теперь на применении 
•гтктшго труда, труда детей всех возрастов, необученных рабочих, где это 
и* и,но возможно, коротко говоря, «сЬеар 1аЬоиг», дешевого труда по характер
ному английскому выражению. Это относится не только ко всякого рода комби- 
вм|Н1цаиному в крупном масштабе производству, применяет ли оно машины или 
н* г, но и к так называемой современной домашней промышленности, неза
висимо от того, занимаются ли ею рабочие в своих частных квартирах или же 
в мелких мастерских. Эта так называемая современная домашняя промышлен- 
вш"|т. кроме названия не имеет ничего общего с старинной домашней промышлен- 
внп'ыо, которая предполагает независимое городское ремесло, самостоятельное
.......янское хозяйство и прежде всего дом у рабочей семьи. Теперь она
превратилась во внешнее отделение фабрики, мануфактуры или торгового 
(ведения. Кроме фабричных рабочих, мануфактурных рабочих и ремесленников, 

цвгормх капитал пространственно концентрирует большими массами и которыми 
•ш командует непосредственно, он посредством невидимых нитей приводит в 
шжепие целую армию домашних рабочих, рассеянных в больших городах и 
в деревне. Пример: фабрика сорочек гг. ТПИе в Лондондерри, в Ирландии, с 
|1НИ1 фабричных рабочих и 9000 домашних рабочих, рассеянных в деревне 250.

Икоплоатация дешевых и незрелых рабочих сил приобретает в современ
ней мануфактуре еще более бесстыдный характер, чем в собственно фабрике, 
ивтпму что техническая основа последней, замещение мускульной силы ма
нимыми и легкость труда, в мануфактуре по большей части отсутствует; притом 
» мануфактуре женский организм или еще неокрепший организм мало- 
*птшх самым бессовестным образом предается действию ядовитых ве- 
йи'тн и т. д. При так называемом домашнем труде эксплоатация приобре
ти ' еще более бесстыдный характер, чем в мануфактуре, потому что спо- 
»иГц|ш,ть рабочих к  сопротивлению уменьшается их разделением, и потому что 
кинду собственно работодателем и рабочим вторгается целый ряд хищных 
ищншнтов, потому что домашний труд повсюду борется с машинным или по 
иишней мере мануфактурным производством той же самой отрасли, бедность 
(Вишцает у  рабочего необходимейшие условия труда, —  просторное поме- 

-------  ^
ХЫЫгеп’в Етр1оутепЬ С отптаю п. 2-пс1 Порог! 1864», р. X X V III,

и  111|. . - -  - -  . -
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гдеще, свет, вентиляцию и т. д., — нерегулярность занятий растет щ  наконец, 
потому что в этих последних убежищах для всех, кого крупная Ира 
мышленность и земледелие сделали «излишними», конкуренция между 
бочнми необходимо достигает своего максимума.

Впервые систематически выработанное машинным производством ВШЛ 
мизирование [бережливое расходование] средств производства, сопропо» 
даемое самым беспощадным расточением рабочей силы и хищничеством Ии 
отношению к нормальным условиям функционирования труда, теперь №  
сильнее обнаруживает эту свою истребительную и человекоубййствоиу»» 
сторону, чем меньше в данной отрасли промышленности развита обществен 
ная производительная сила труда и техническая основа комбинирован)!»! 
процессов труда

ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРИБАВОЧНОЙ стоимости

с) С о в р е м е н н а я  м а н у ф а к т у р а

На нескольких примерах я поясню приведенные выше положения. В  суш 
ности читатель уже знает многочисленные иллюстрации из отдела о рабочем 
дне. Металлургические мануфактуры в Бирыингаме и окрестностях Ия 
работы, по большей части о'чень трУдные, применяют 30 000 детей и шц 
ростков и 10 000 женщин. Мы встречаем их здесь в антигигиенически* 
меднолитейных заведениях, фабриках пуговиц, глазировальных, гальвано 
пластических и лакировочных заведениях251. Чрезмерный труд для гарпг 
лых и малолетних обеспечил различным лондонским газетным и книжным Ш н  
графиям почетное прозвище «бойни»251а. В книжных брошюровочных такой в* 
чрезмерный труд, жертвами которого здесь являются женщины, дезуклщ 
и дети. Тяжелый труд малолетних в канатных заведениях, ночной труд ИЯ 
соляных заводах, свечных и других химических мануфактурах, в шелка 
ткацких заведениях, которые не пользуются механической двигателын1|| 
силой, убийственное применение детского труда для вращения ткацки» 
станков 252 253. Одна из наиболее отвратиТельнйх, грязных и плохо оилцчи 
ваемых работ, для которых преимущественно применяются молод» 
девушки и женщины, —  сортировка тряпья. Как известно, Великобритании, 
не говоря уже об огромной массе ее собственного тряпья, служит средоточй! 
тряпичной торговли всего мира. Тряпье привозится сюда из Японии, отдала, 
нейших государств Южной Америки и с Канарских островов. Но главки 
источники тряпья, привозимого в Великобританию, —  Германия, ФрапцШ 
Госсия, Италия, Египет, Турция, Бельгия и Голландия. Тряпье служит дй 
удобрения, фабрикации кнопа (для набивки постелей), БЬойгёу (искусетш 
ной шерсти) и как сырой материал для производства бумаги. Эти женщин 
сортировщицы тряпья, служат посредницами по распространению оспы и Др 
гих заразных болезней, первыми жертвами которых являются они сами' 
Классическим примером чрезмерного труда, тяжелого и кекодхбд* 
труда, и связанного с ним огрубения рабочих, которые потреб®

251 И даже е шлифовании напилков в Шеффильде заняты дети!
2Иа «СЫШгеп’в ЕтрЪ утепЬ Соттхвзюп. 5-Ш Порог! 1866», р. 3, п. 

р. 6, п. 55, 56, р . 7, и. 59, 60.
242 Там же, р. 114, 115, и. 6, 7. Член комиссии справедливо замети, 

что если машина вообще замещает человека, то здесь подросток в букплл 
ном смысле замещает машину. ,уТ

253 См. отчет о торговле тряпьем и многочисленные иллюстрации в «ГиЬ 
1хс НеаШи 8-12х Керогб». ЬопДоп 1866. Аррепйхх, р. 196 — 208.



. самого юного возраста, могут служить кроме рудников и угольных копей 
"(с пичные и кирпичные заводи, на которых вновь изобретенная машина нри- 
ш'иистей в Англии (1867 г.) лишь в единичных случаях. С мая по сен- 
1н1||)|. работа продолжается с 5 часов утра до 8 часов вечера и, если 
1)Ш!:а производится на вольном воздухе, часто с 4 часов утра до 9 часов 
«вчера. Рабочий день с 5 чаеов утра до 7 часов вечера считается «еокращен- 
шч", «умеренным». Дети обоего пола принимаются на работу с 6 и даже с 4-лет- 
иггн возраста. Они работают столько яге часов, как взрослые, часто 
Сизине, взрослых. Труд суровый, а летний зной еще увеличивает истощение. 
)||11!|). на кирпичном заводе в Мойку одна 23-летняя девушка выделывала 
.‘они кирпичей в день, ей помогали две малолетние девочки, которые таскали 
I чину и складывали кирпичи. Вти девочки вытаскивали ежедневно 10 тонн 
мины но скользким краям ямы, с глубины в 30 футов, и переносили ее на рае- 
I лишне 210 футов. «Невозможно пройти ребенку через чистилище кирпичного 
«июли без того, чтобы не пасть нравственно... Непристойности, которые 
ни приходится слышать е самого нежного возраста, грязные, неприлич
ный и бесстыднее привычки, среди которых они вырастают в невежестве 
н одичании, превращают их на последующее время в беспутных, отвержен
ных, распутных людей... Способ расквартирования служит ужасающим источ
ником деморализации. Каждый гаонЫет (формовщик, собственно искусный 
рйбпчш’1 и глава группы рабочих) дает своей артели из 7 человек квар- 
«пру и стол в своей хижине или коттэдже. В  этой хижине спят мужчины, 
имдршггки и девушки независимо от того, принадлежат они к семье формой* 
«шк» или нет,. Хижина обыкновенно состоит из 2 и лишь в исключительных 
гдучнях из 3 комнат, все на одном уровне с землей, с недостаточной венти- 
днпиой. Тело настолько истощено суровым трудом-в течение дня, что нечего 
й думать о соблюдении каких бы то ни было правил гигиены, чистоты и при- 
ИЧШ1, Многие из э!их хижин могут служить настоящими образцами беспорядка, 

1|»||1П и пыли... .Величайшее зло системы, применяющей молодых девушек 
«и раооты этого рода, заключается в. том, что они обыкновенно с самого дет
ин» на всЮ свою жизнь привязываются ею к самым отверженным отребьям. 
Прежде чем природа скажет им, что они — женщины, они превращаются в 
|руоых, сквернословящих мальчишек («шщЬ, 1ои1-топ1Ьес1 Ьоуз»). Одетые 
« пгудное грязное тряпье, с ногами, обнаженными много выше колен, 
I полосами и лидом покрытыми грязью, они привыкают с презрением отно- 
• нты'.л ко всякому чувству благопристойности и стыда. В  обеденное время они 
(ежат растянувшись на лугах или подсматривают за подростками, которые ку- 
Ийнггсл в соседнем канале. Закончив свой тяжелый дневной труд, они одевают 
||Д(1ТЫ1 получше и сопровождают мужчин в кабаки и пивные». Что среди всего 
тго класса с самого детства дарит страшное пьянство, это вполне естественно. 

Хуже всего, что кирпичники отчаиваются в самих себя. «Вы, сэр ,—  
пош л  один из лучших между ними каштану в 8он1Ьа1Ше1с1., —- с оди- 
йякииьш успехом могли бы попытаться поднять и исправить дьявола, 
«пк и кирпичника!» («Уои пп"М  аз \ус11 1гу 1о гахае апс1 хтргоге 1Ье бечИ аз а 
1»|гк|п,8|г!»)251.

Относительно капиталистического эхеономизирования условий труда в со- 
«|р|'М1‘ШюЁ мануфактуре (под которой здесь следует подразумевать все крупные
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«СЫИгсп’в Е т р Ь у т е п ! Соттгззхоп. 5-1Ь Керогб 1866», р . XVI, п . 
Й0, ОТ, р. 130, п. 39, 61. Сравн. также там жэ, 3-гй КерогЬ 1864, р . 48, 56,
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мастерские, за исключением собственно фабрик) богатейший официальный 1йЛ 
териал можно найти в четвертом (1861 г.) и шестом (1864 г.) «РнЬНс Н о ш  
ЕсрогЬ. Описание тсогкзйорз (мастерских), особенно у  лондонских типогра* 
щиков и портных, превосходит по отвратительности все, что могла Да 
фантазия наших романистов. Влияние на здоровье рабочих понятно я н  
собою. Д-р 8ш ои, старший медицинский чиновник Р ш у  СоипсП и офинк* 
альный редактор «РиЬйс НеаНЬ ЕерогЬ, говорит между прочим: «В моем ч с т Ы  
том отчете (1863 г.) я указывал, до какой степени практически ШШ- 
можно для рабочих отстоять свое первое право, —  право на здоровье, К| 
стоять на том, чтобы, для каких бы работ ни собрал их хозяин, работа, 
скольку это зависит от него, была освобождена от всех устранимых антигншШИ 
ческих обстоятельств. Я  показал, что в то время как рабочие яра#?® 
чески не в состоянии добиться своими силами осуществления этого права 
здоровье, они не могут достигнуть действительной помощи и со сторопы с» 
цпальных чинов санитарной полиции... Жизнь десятков тысяч рабочих и рябо 
ниц в настоящее время без нужды калечится и сокращается бесконечными 
физическими страданиями, которые порождаются тем простым фактом, 
что они работают» 265. Для иллюстрации влияния мастерских на состояние 
здоровья рабочих д-р 8шюп дает следующую таблицу смертности 256:

Отрасли про
мышленности 

в их отиошевЕН

Число лиц различного 
возраста, занятых в со

ответствующих отраслях

Норма смертности на 100000 челошш
в соответствующих отраслях промыв! 

ленности (по возрастам)

к здоровью промышленности 25—35 л. 35—45 д. 45—ЬВ Я.

Земледелие
Л

в Англии и
805 1146Уэльсе . . . «58265 743

Лондонские 
портные - . .

/22 ЗОЬ мужчин 1 
(12379 женщин ] 958 1262 2090

Лондонские
894

'
1747 2367печатники . 18 803

й) С о в р е м е н н ы й  д о м а ш н и й  т р у д

Теперь я обращаюсь к  так называемому домашнему труду. Чтобы состя 
вить себе представление об этой сфере эксплоатации для капитала, 1ша 
двигающейся сзади крупной промышленности, и об ее чудовищности,

2Б5 сРиЬПе НеаШк 6-Ш КерогЬ. Ьопйоп 1864», р. 31.
25в Там же, р. 30. Д-р 81111011 отмечает, что смертность лондонских пор! 

ных и печатников 25 — 35-летнего возраста в действительности много нм 
ше, так как лондонские предприниматели получают из деревни больший 
количество молодых людей до 30-летнего возраста в качестве «учеником* 
и «ппргоуегв» (желающих усовершенствоваться в своем ремесле). Фигурм 
руя по переписям в качестве лондонцев, они раздувают то число душ, им
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«•окно было бы рассмотреть, напр., повндимому, совсем идиллический гвоздарный 
промысел, которым занимаются в некоторых захолустных деревнях Англии 237* 
' о I I» достаточно будет остановиться на нескольких примерах таких отраслей 
«||ужсвпого и соломоплстного производства, в которых еще вовсе не приме
ни тген машины, илп которые конкурируют с машинами и мануфактурным
«ЦкШЗПОДСТВОМ.

На тех 150 000 человек, которые заняты в кружевном производстве Анг- 
Ч1Н, почти на 10 000 распространяется действие фабричного закона 1861 г. 
(Ьдавляющее большинство остальных 140 000 —  женщины, подростки и дети 
Минто пола, причем, впрочем, мужской пол представлен лишь очень слабо. 
Гш 'шшие здоровья этого «дешевого» материала эксплоатащш видно из сле
дующей сводки д-ра Т гиетап ’а, врача при 0епега1 Бшрепвагу в Ноттинга- 
■* ,■,17а• Из 686 пациентов, кружевниц, по большей части в возрасте 17 —  

I лет, чахоточных было 268:

3852 г. 1 на 45 1856 г. 1 на 15 1859 г. 1 на 9
1853 »\1 » 28 1857 » 1 » 13 1860 » 1 » 8
1854 » 1 » 17 1858 > 1 > 15 1861 » 1 » 8
1855 » 1 » 18

1>тот прогресс цифры чахоточных должен удовлетворить и наиболее оптн- 
чиетпческих прогрессистов, и лживых немецких разносчиков теории свободной
М|Ц'1ШЛИ.

Фабричный закон 1861 г. регулирует собственно плетение кружев, по- 
н>ц ||,ку оно производится машинами, а это является общим правилом для 
А игл и и. Отрасли, на которых мы здесь вкратце остановнмся —  и притом 
ним. по отношению к  так называемым домашним рабочим, а не к  тем, которые

.... центрируются в .мануфактурах, магазинах и т. д. —  распадаются! 1) на
!■"11 [|И1с1ипд (последняя отделка кружев, фабрикуемых машинным способом; 
иа категория в свою очередь охватывает многочисленные подразделения)’
1 идетнцие кружев.

1.нс« ОшвЫн" производится как домашний труд в так называемых «пл- 
•1кщцен бои,■зев» [дома хозяек, мастериц] или в частных квартирах жен- 
-" ‘и, которые работают в одиночку или со своими детьми. Женщины, кото
нин содержат <Ш181ге88С8 Ьоивев», сами бедны. Мастерская образует часть
• I собственной квартиры. Они получают заказы от фабрикантов, владельцев 
«Ш,111110В и т. д. и нанимают женщин, девушек и маленьких детей в количестве,
.......етгтвующем размеру их  комнаты и колебаниям спроса в данной отрасли
|иш 1.1 иIленности. Число занятых работниц изменяется от 20 до 40 в одних из 

.ни мастерских и от 10 до 20 в других. Средний минимальней возраст, в кото- 
‘ч дети начинают работать, 6 лет, однако некоторые начинают работать мо- 

Н * "  б лет. Рабочее время обыкновенно продолжается от 8 часов утра до 8 ча-
• < йсчгра, с I 1 2-часовым перерывом для принятия пищи; последнее нерегу-

•," ‘,1,,,«’ исчисляется смертность в Лондоне, хотя дают сравнительно мень-

Г' число смертных случаев в Лондоне. Значительная часть из них, оео- 
"И.р в случае тяжелых заболевании, возвращается в деревню (там же). 

Зчесь речь идет о кованых гвоздях в отличие от резаных гвоздей’
| . рисуемых машинным способом. См. «СЫЫгеп’в Етр1оутеп1 Сопншббюп 
* 1 р .  X I, XIX , п. 125—130, р. 53, п. 11, р. 114,1Ь 487,р. 137, п. 674. 
" м Поликлиника, бесплатно предоставляющая для бедных врачебную 
“>чц|. и локарства. — К .
“* •С1и1бгеп’в Етр1оушеп1 Сотпнвзюп. 2-пй ЕерогЬ, р. X X II, н. 166.
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лярно, часто приходится есть в втих же вонючих рабе чих вгртелах. П р I  
рошем положении дел работа часто продолжается с 8 (иногда с 6) час< 1
до 10,11 или 12 часов ночи. „Л

В  английских казармах предписываемая емкость < юта) "« .я рОО 
кубических футов на каждого солдата, в военных лазаретах ■
А  в этих дырах для труда приходится 67 — 100 кубических футов на ч е я 1 Л Н  
В  то же время газовое освещение поглощает кислород воздух»; ■  
держать кружева в чистоте, дети часто должны снимать башмаки*, даже >НМ(Я 
хотя пол сделан из каменных плит или кирщича. «Для ИоттргПМ. ■  
ничего необычного в том, что 14 —  20 детей .^грятывают -в о д н у ^ И  
ленькую комнату, быть может, не более 12 футов в квадрате, а засталя»,. 1 1 
по 15 часов в сутки проводить за работой, которая и сама по.себе и стом ив  
тоскливостью и монотонностью, да и ведется при таких антиШ'иени'1Г1'|Ш| 
условиях какие только можно представить... Даже самые маленькие ДОТИ Ж  
ботают с' напряженным вниманием и быстротой, вызывающими, У Д Щ В Я  
и почти никогда не позволяют своим пальцам отдохнуть или двигатве;: пом#* 
леннее Если в  ним обращаются с вопросом, они не подшшают глпт 
паботы* опасаясь потерять хотя бы один момент». «Длинная палка» елу*«Г 
лля «шзйеззез» средством подгоняв детей гем более, чем больше уддпшш 
пабочее время. «Дети мало-по-иалу утомляются и становятся бесио, I 
ными, как птнцы, к  конпу того длинного времени, на которое о ш  йриш1мИ 
к своей работе, монотонной, вредной для глаз,, утомнщ ьнр| вс«',Д * 
отсутствий перемен в положении тела. Это настоя нй рабский Тр|Я  
/,ТЬе1г \\огк Ике йауегу»)259. Где женщины работают вместе со своими 
етвенными детьми у себя на дому, т. е. в современном смыс$ 

та  —  в нанятой комнате, положение еще хуже, если этс только ВД М И  
Ятого рода работа раздается на 80 миль вокруг Ниттингама. Ьогдп, р е П Я  
работающий в матозине, уходит из него в 9 или 10 часов в е р в |ц Д  
порогу ему часто дают еще целый узел для работы вд ому. М 1 П  
лийичесщщ фарисей, в лице одного из своих наемных холопов, КоиоШ  
сопровождает ото умилительной фуазой: «это для ныеры , хотя т Я  
хорошо знает,'что бедному ребенку тоже придется усесться и помп» :

матери промышленность распространена преимущественно в дву
земледельческих округах Англии, в кружевном округе Н о п Д о д а ,^  Щ 
жешта 20 —  30 миль'вдоль южного берега Девоншира, включая сю,V И I  
многие места Северного Девона, и в другом округе кото дай девши) - 
значительную часть графства Букингэма, Бедфорда, Нортгемптона и I 
части Оксфордшира и Гентингдоишира. Еоттэджи земледельческих ба тр  о 
являются в общем в то же время и мастерским. Некоторые м й н уф аетц в  
применяют более ЗйОО таких домашних рабочих преимуществ вдо Щ  
и подростков, исключительно женского пола, одесь снов? ветре? "ч 
условия,, описанные в связи с 1асе йпшЫтщ. Разийца лишь в трм, ЧД Я  
сто «ш^вДежез Йошзез» выступают так называемые «1асе вспоода 
кружев) которые содержат бедные женщины в своих хижинах., С о-ЖнЖ 
возраста, иногда даже раньше, и до 12 15-летнего работают 11 т • 11

до «сыМгеп’в Е тр Ь у теп б  Сотгп18в!оП. 2-пй ПерогГ 1864», р, | 
XX, XXI.

гее 'Гам же, р. XX I, XXVI,
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пашах, б первый год Самые маленькие по 4 —  8 часов, впоследствии с 
" ,|||ПЦ! УтРа Д° 8 1— 10 часов вечера «Комнаты, вообще говоря, обычные1 
■илыс каморки маленьких колрджей, камин законопачен в предотвращение 
">ч, обитатели иногда и зимой согреваются только своей собственной живот- 
|п теплотой. В  других случаях комнаты этих так называемых ш к о л -  

1№1К"цс1шя, похожие на маленькие чуланы, без приспособления для отопле
нии . Переполнение этих лачуг и вызываемая этим порча воздуха часто до
жигают крайней степени. К  этому присоединяется вредное влияние сто- 
г,!"' отхожих мест, преющих веществ и других нечистот, -  обычного явления 

ч| входах в мелкие котаэджи». Относительно помещений: «В одной школе 
•)1У1К1Ш 18 девушек и мастерица, 35 кубических футов на каждого человека- 
■ вонь невыносима, 18 человек, по 2&г/2 кубических фута на чело̂

1Ш Лывает, что в этой отрасли промышленности заставляют работать детей 
р 4 /о лет» ** ,

1ам, где в сельских графствах Букингэма и Бедфорда нет плетения 
*1>ум№п, начинается плетение из соломы. Оно распространяется на значи- 

явную часть ^ертфордшира и западные и северные части Эссекса, В  
! плетением соломы и производством соломенных шляп было занято 
- 1‘> человека, из них 381о мужского пола всевозможных возрастов осталь-
1 Ш  «  П г и т ч г л т ш  гтптго тт« тттт V  Л А ГИ О л оЛ  ____ г 1 _____

»и
■ женского пола, из них 14 913 до 20 лет, в том числе около 7000

И место школ круж ев здесь появляются «зИатс р!аН всЬооЬз» (школы ш е
пни ил соломы). Дети начинают обучаться в них солсмоплетению обыкно- 

» 1Н"Н'. 4 лет, иногда в возрасте между 3 и 4 годами. В о п и ш г к  они 
■ нг'шо, не получают никакого. Начальные школы сами дети называют «иа- 

, И нс, и Оше» (естественные школы) е .отличие от этих кровопнйственньс 
И)чн#дсш1й, в которых их держат за работой просто для'того, чтобы заста- 
т и  их приготовить урок, заданный их полуголодными матерям г и соста- 

'Ю|цн11 обыкновенно 30 ярдов в день. Этн же матери потом часто заставляют 
'"П работать еще дома до 10,11, 32 часов ночи. Солома режет им пальцы и 
I Ю'Торым они постоянно 1 смачивают ее. Согласно общему мнению ме- 

'чинпшх чиновников Пшдона,- .резюмированному д-ром ВаНапНом 300 
Пй'Ицлшх футов на человека представляют пннимум для'спален и мастерских.
‘ "МУ ТО1 в школах плетения из. соломы помещение еще теснее чем в ктж ек- 

т  шкомх: 12%, 17, 187* и меньше 22 кубических футов на чмовека 
03 Ч ?»  чисел,-говорит член комиссии 1 Ш е , -  представляют 

йшснио меньше половины того пространства, которое занял бы ребенок 
|""л|"""|"ым в ящик, имеющий по 3 фута по всем трем измерениям». Такую 

Г|' Сытия испытывают дети до 12 — 14-летнего возраста. Бедные опустйв- 
1111 1'"Дители :чьк( и думают о том, как бы выколотить из детей возможно 

Выросши, дети естественно не ставят родителей ни в грош и оста- 
« .«■ их. «Неудивительно, что невежество и пороки характеризуют э̂ о 

л,,|"!!,> получающее воспахавле -такого рода... Его нравственность .стоит 
• иен низкой ступени... Значительное число женщин имеют незаконных 

•-И1, М1 ие становятся матерями в таком незрелом возрасте, что перед 
«М ,|!,,|(Т0Л останавливаются в-изумлении даже знатоки уголовной ста- 

|Ц(|Ц -. И  родина этих образцовых семей —  образцовая христианская

"• 1 им жо, р. XXIX. "XXX. 
"  '1и:1 же, р. X--, Х Ы .
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страна Европы, как говорит граф Монталамбер, несомненно компетеняИ *
христианстве! *

Заработная плата, вообще жалкая в только что описанных отраслях промыт 
ленности (исключительно высокая плата детей в школах плетения из солоны 
составляет 3 ш.), понижается еще ниже своей номинальной величины вслсдстш 
Пнск-системы [расплаты товарами], получившей всеобщее распространение Г 
особенности в округах с кружевным производством 263.

е) П е р е х о д  о т  с о в р е м е н н о й  м а н у ф а к т у р ы  и д о м  и I 
н е г о  т р у д а  к к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  У с к о р е п Ш  
э т о й  р е в о л ю ц и и  р а с п р о с т р а н е н и е м  ф а б р и ч н ы х  ег 
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Удешевление рабочей силы посредством простого злоупотребления рабОЧ 
силой женщин и малолетних, посредством простого лишения труда всех услош
при которых труд и жизнь могут протекать нормально, посредством жестокое? 
чрезмерного и ночного труда, в конце концов наталкивается на известные сТ  
ственные границы, которых невозможно переступить, а вместе с тем нитщв 
вается на эти границы построенное на таких основаниях удешевление тошцш» 
и капиталистическая эксплоатация вообще. Когда этот пункт, наконец, достм 
гается, —  а до этого проходит долгое время, —  бьет час введения машин и бы 
строгой этого момента превращения рассеянного домашнего труда (а также Ий* 
нуфактуры) в фабричное производство. ' ‘

Самый колоссальный пример этого движения дает производство 
пгш аррате!» [принадлежностей одежды]. По классификации «Сшшшн* 
Ешр1оушеп1 Сошплваоп» эта отрасль промышленности охватывает прими* 
водителей соломенных и дамских шляп и колпаков, портных, шПиич* 
и йгешшкегв 264, белошвеек и швей, корсетниц, перчаточниц, башмачки 
ков и кроме того многие мелкие отрасли, как, наир., фабрикация галстуке#, 
воротничков и т д. Женский персонал, занятый в этих отраслях промыт 
ленности Англии и Уэльса, составлял в 1861 г. 686 298, в том числе по м> нь 
шей мере 115 242 моложе 20 лет, 16 650 моложе 15 лет. Число этих работник 
в Соединенном королевстве (1861 г.) 750 334. Число работников-мужчий 
занятых в том же году в шляпном, башмачном, перчаточном и шц., 
новском производстве Англии и Уэльса, 437 969, в том числе 14964 М1 
ложе 15 лет, 89 285 от 15 до 20 лет, 333117 старше 20 лет. В и м  
данных отсутствуют многие относящиеся сюда сравнительно мелкие Щ 
расли Но если мы возьмем приведенные сейчас цифры, по перон»» 
1861г. то лишь для Англии и Уэльса получится общая сумма в 10241(7 
человек, т. е. почти столько же, сколько занято земледелием и скотоводст1шМ 
Мы начинаем понимать, для чего машины производят такую чудовищную м н я  
продуктов и таким образом содействуют «освобождению» столь огромщл 
масс рабочих.

Производство «тсеапн" аррагеЪ ведется в мануфактурах, просто к» 
производящих у себя то разделение труда, тешЬга шя]ес1а [разрозшчищ

263 «СЫМгеп’в Етр1оутеп1 Сотпнввюи. 1-вЬ. ЕерогС 1863», р. 185.
264 мШ тегу — производство собственно головных уборов, но таюнн ■ 

дамских накидок и мантилий; йгеввтакегв тожественны с нашими мчи* 
стам и .
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, | г "и1 которого ош1 находят уже готовыми: ведется мелкими ремеслен- 
'̂ы«н мастерами, которые однако работают уже не на отдельных потребителей, 

Р 11 раньше, а на мануфактуры и магазины, так что часто целые города и мест- 
1 ш"1 и нанимаются в качестве своей особой специальности такими отраслями про- 

(юдетви, как, напр., сапожное дело и т. д., наконец производство «тгеапщ* 
р(|1'|ч|’*>> ведется в огромной степени так называемыми домашними рабочими,' 

|»т"1"."> образуют внешние отделения мануфактур, магазинов и даже спавни- 
1ыи) мелких мастеров265.

Массы материала труда, сырого материала, полуфабрикатов и т. д. доста- 
р т  крупная промышленность, масса же дешевого человеческого материала 
(м|||<||>№ а т е г а  е! шшепсогйе,—  отданного на милость и гнев) состоит из 
*<и ж1(1ожденных» крупной промышленностью и земледелием. Мануфак- 
П!,н ото*  отрасли промышленности обязаны своим возникновением пре- 
г ущественно потребности капиталистов иметь у  себя под рукой готовую ар- 
' пт, которая могла бы приспособляться ко всякому движению спроса 26®.

циня) эти мануфактуры допускали рядом с собой дальнейшее существование 
■ ас"л иного ремесленного и домашнего производства как своего широкого 

цини кия.
Производство крупной прибавочной стоимости в этих отраслях труда, и в 
ш; время прогрессивное удешевление производимых ими товаров, обусло- 

преимущественно минимальными размерами заработной платы, едва лишь 
м« |иIочной для жалкого прозябания и связанной с едва лшць возможным 
|«н человека максимумом рабочего времени. Как раз дешевизна челове- 
«ишго пота и человеческой ^кровн, превращаемых в товары, —  вот что по- 
Н(|шч1о расширяло и каждый день расширяет рынок сбыта, для Англии в 

и колониальный рынок, на котором и без того царствуют английские 
•)Щ|1М'1ки и вкус.Даконец наступил поворотный пункт. Основа старого метода, 
Цини) грубая эксплоатащш рабочего материала, в‘ большей или меньшей мере 
1!‘"||""<>зкдавшаяся систематически развитым разделением труда, оказалась уже 

(ппиточной при возрастании рынка н еще более быстром росте конкуренции 
1 'V капиталистами. Пробил час машины. И машиной, которая сыграла ре- 

’ |"Ш1' революционную роль, машиной, которая равномерно охватила все бес- 
■ иные отрасли этой сферы производства, как, напр., производство модных 
'("ш, портняжный, сапожный, швейный, шляпный промыслы и т. д., —  была 

**тш пл машина.
1'ц непосредственное действие на рабочих приблизительно такое же, как 

«*«» мпшин вообще, впервые захватывающих е период крупной промышлен- 
|п новые отрасли производства. Самые малолетние дети устраняются. 
пОптная плата машинных рабочих повышается по сравнению с домашними 

рн-мпни, многие из которых принадлежат к числу «беднейших из бедных» 
’|*' роогезс- ох 1Ье роог»). Заработная плата находившихся в сравнительно 

положении рекеслешшков, с которыми начинает конкурировать

*й Английские шННпегу и йгеввтакш^ ведутся обыкновенно в поме- 
#-1Ш11 к предпринимателей, отчасти живущих в них наемными работницами, 

1,1 живущими на стороне поденщицами.
Член комиссии \УЫ1е посетил одну мануфактуру военного платья, 

митрой было занято 1000 — 1200 человек, почти все женского пола, одну 
«шинную мануфактуру р 1300 рабочих, из которых почти половина дети 

Г Ш Т з и Г  Д* ^ С1иЫгеп’8 ЕтрТоутеп* Сошппвбшп. 2-пс1 КероП.»,



машина, понижается, повпе машинные рабочие —  искл-юолельно 
вушкп и молодые женщины. При содействии меланической силы они уди 
жают монополию мужского труда в более тяжелых работах и вытссцб'О 
массы старых женщин и малолетних детей из области более легких у 
бот. Ненреодолимая конкуренция убивает наиболее слабых рабочих' 160 п  
щих руками. Ужасный рост числа случаев голодной смерти (г1еа(й Ггот ЗЙ»ГУ«< 
Поп) в Лондоне за последнее десятилетие идет параллельно1 с распрос'ГИЯ 
нием машинного шитья 267. Новые работницы, „ работающие за шВ01Р у  
машиной, которую они приводят в движение рукей и йогой илй гояьго ну А  
сидя или слоя, смотря по тяжести, Величине и особому характеру а И" . с 
должны производить большую затрату рабочей силы. Их работа, стай щ < 
вредной для здоровья вследствие продолжительности процесса, р о т я  сбЩ1й в  
веьяо она короче, чем при старой системе. Повсюду, где швейная машин* 
напр. при производстве башмаков, корсетов, шляп и т. д., вторгаеТ'У •  
тесные и без того переполненные мастерские, она усиливает антигягийШФ'о ”  
влияния. «Впечатление, —  говорит член комиссии Лорд, —  которбе ЦС111р1 
тываешв при входе в низкие мастерские, в которых одновременно 
тает за машинами по 30— 40 человек, невыносимо... Жара,-отчасти^и-^ 
ваеыая газовымЕ печами для разогревания утюгов, ужасна... Даже-.р ТО . , 
чаях, когда в таких мастерских установлено так-называемое у .черепное рйв. 
чее время, т. е. с 8  часов утра до 6 часов вечера, каждый день 3— 4 здШ Мв 
обыкновенно падают в обморок»26®.

Переворот в общественном способе производства, этот необходимый Ч|к 
дукт переворота в.средстве производства, протекает среди пестрото.-хаоси «»• 
рёходш х форм. Они изменяются-в зависимости от .того, в какой мери И 1М 
сколько давно швейная, машина уже захватила ту или иную отрасль -проь 11 
ленности; изменяются в зависимости от положения, в каком йеред г» 
находились рабочие, от преобладания мануфактурного, ремеслеш ш г-уш  
домашнего производства, от наемных плат за мастерские и т. д „ 21'. Найр. | !  
области производства модных товаров, где труд по большей части уже 
организован, преимущественно в форме простой кооперации, швейМшг нм 1 
шина является сначала Лишь новым фактором мануфактурного прошит* 
стча. В портняжном промысле, производстве сорочек, башмаков и т. д. 
крещиваются все формы', Здесь — собственно фабричное производство. Там 
посредники получают сырой материал от главного капиталиста и грурйиря  
в «каморках» и «мансардах» по 10 — Б0 и более наемных рабочих при ш Ц  
пых машинах. Наконец, как это вообще бывает со всеми машинами, и 
скольку они не образуют стройной, расчлененной системы и могут п'риясщ
~*«~В0Т пример: 26 февраля 1864 г. недельный отчет о смертности М 

ётвКгаг Сенега! указыва ;т 5 случаев голодной смерти. В тот нее дей) Щ 1иИ ■ 
сообщает о новом случае голодной смерти. Шесть жертв голодной сл ф! В • 
одну неделю! .м* «стлМгоп’з Е т р Ь у т е п Е  Сотхтвзю п. 2-шЗ ЕерогС 1864», р. Ел VII 
п. 406— 9, р. 84, п. 124, р. Ж Х Н Д  п. 441, р. 6 6 , п. 6 , р. 84, п. 126, р,
п. 85. р. 46, п. 69, р. ЬХХ И, и. 483? „ 1

269 «Наемная плата за мастерские является, повидимому, обстояв 
ством, которое -— как и следовало ожидать,' в особенности в столь..Дх 
в конечном счете имело определяющее значение в том направлен*! не
старая система раздачи работы мелким предпринимателям и семе До,,., 
удерживалась дольше всего и восстановлю*** быстрее всего» (тай
р. 83 ... 123) Последняя фраза относится исключительно к башмзчт-ч 
промыслу.
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л I а (..тиковых размерах, ремесленники или домашние рабочие, при помощи 
■ нчий семьи или немногих посторонних рабочих^ применяют принадлежа- 
1ЦМ1’ им самим швейные машины 87°. В Англии в настоящее время фак- 
Ач'т.ки преобладает такая система, при которой капиталист концентрирует 
л сиоих помещениях- сравнительно значительное число швейных машин, а для 

\ я»л ьисйшей обработки распределяет машинный продукт между целой армией 
фимнпих рабочих871.

11. строта переходных форм не скрывает, однако, тенденции к  превращению 
I й собственно фабричное производство. Тенденция эта питается самым хк- 

|'йит1' ром швейной машины, —  разнообразие способов ее применения тол- 
ипчт к соединений) разделенных ранее отраслей производства в одном номо- 
йиши, под командой одного капитала; питается, далее, тем обстоятельством,

II что предварительное сшивание и некоторые другие операции целесообразнее 
*(гю производить там, где находится машина: наконец в том же' направлении 
дейстпувт неминуемая экспроприация (лишение собственности] ремесленни- 
Ю'Н и домапшрх рабочих, которые производят при помощи собственной машины. 
,н.| судьба постигла их отчасти уке  в настоящее время. Постоянный рост массы' 
тнтталя, вложенного в швейные машины878, служит стимулом для раепш- 
Г нпи производства и порождает на рынке застои, которые заставляют домаш
ний рабочих продавать свои швейные машины. Перепроизводство самих швей- 
ам< Д1.ШШП побуждает производителей, нуждающихся в сбыте, отдавать нх 
Аинрокат за понедельную плату и таким образом создает убийственную конку- 
||гцц|!и) для мелких собственников машин 873. Все еще не прекращающиеся 

| 11п1Гго1ишые перемены и удешевление машин столь лее постоянно обесценивают 
Норис экземпляры, благодаря чему прибыльно применять последние могут 
10Н1.КО крупные капиталисты, покупающие их массами но баснословно низ- 
кич иенам. '

Ни ненец, как и во всех подобных процессах переворота4-, решающее' 
чвдТ'Иис и здесь прщадлещит замене человека паровой,, силой. Применение 
В репой силы наталкивается вначале на такие часто технические препятствия, 
ачк сотрясение машин, затруднение в урегулировании их скорости, бы- 

( Н(-(ш порча более легких машин, и т. д., —  все препятствия, с которыми 
мриитика скоро научает справляться 27\  Если, о одной стороны, концентра- 
"А'| многих рабочих машин в сравнительно крупных мануфактурах побуждает 
1 Применению варовой силы, то, с другой стороны, конкуренция пара 

в ! мускулами человека ускоряет концентрацию рабочего персонала и рт- 
'<"111.\ машин на больших фабриках:. Так, надр,, в Англии колоссальные сферы 

( «|Ф11пто)дства ЯфрагеЬ [промышленность по производству готового
I Й«Т1.)1|, равно как и большая часть других производств, переживают в на- 

■I нида время революцию перехода мануфактуры, ремесла и домашнего труда 
I  • фпорп'нше производство, но еще раньше этого перехода все упомянутые формы-

><»; (того нет в перчаточном и т. п. производствах, в которых положение 
|шгн)>!11 х ( два отличается от положения пауперов.

ю *< НПОгеп’в Е т р Ь у т е п ! С оттнйкА  2-пй Порог! 1864», р, 2, п. 122.
I* ЛпПстере, в одном сапожно-Уашмачдом производстве, работаю- 

I Ю1 оптовую продажу, уже в 1864 -Г, применялось 800 -швейных ма-
!11

у* *Г4Лйгеп’в Етр1оутеп1, Сотгткеюп, 2-нй Порог! 1864», р. 84, п. 124. 
1,4 Ыилр. в военно-обмундировочном депо в РйпИсо (Лондон)’, на фа- 

р"|« оброчек ТЫНе и Непйегеоп в Лондондерри, на фабрике пла-х ья фигйы 
1"П- »< шшерике, применяющей до 1200 «рук».
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под воздействием крупной промышленности совершенно изменились, разлом* 
лись, исказились и давиым-давно воспроизвели и даже превзошли все бмтб- 
разия фабричной системы, не усвоив ее положительных моментов, момент'*»
развития 275.

Это стихийно совершающаяся промышленная революция искусственно у  
коряется распространением фабричных законов на все отрасли промишлео
ности, в которых работают женщины, подростки и дети. Принудит*»о» 
регулирование рабочего дня со стороны продолжительности, перерывов, ми 
мента начала и окончания, система смен для детей, исключение всех деТ< й 
до известного возраста и т. д., с одной стороны, побуждают к усиленному при 
менению машин 276 277 и к  замене мускулов как двигательной силы паром 
а с другой стороны, с целью выиграть на-помещении то, что теряется во п| 
мени, происходит расширение средств производства, подлежащих общему 
использованию, печей, построек и т. д., коротко говоря, усиливается Кии 
центрация средств производства и в соответствии с этим уплотнение рабски 
Каждый раз, когда мануфактуре угрожает применение фабричного И* 
кона, страстно повторяется в сущности одно и то яге главное возражение: 1м* 
обходима будет затрата большего капитала для того, чтобы при подчинении 
фабричному закону продолжать дело в старых размерах. Что касты « 
промежуточных форм между мануфактурой и домашним трудом и втп»« 
последнего, то с ограничением рабочего дня и детского труда они утрачиннИ 
почву. Безграничная эксплоатацпя дешевой рабочей силы составляет един 
ственный базис их способности к конкуренции.

Существенным условием фабричного производства, в особенности 4 
того времени, как на него распространяется урегулирование рабочего дня 
является обеспеченность нормального результата, т. е. уверенность в том, 
в данный промежуток времени будет произведено определенное количеств № 
вара или достигнут желательный полезный эффект. Далее, установлении* 
законом перерывы урегулированного рабочего дня предполагают, что ни» 
запные и периодические остановки труда возможны без вреда для продуки,

275 «Тенденция к фабричной системе» (там же, р. ЬХУИ). «Все ир'НИ ’ 
водство находится в настоящее время в переходном состоянии и П"Д|и>|* 
гается таким я® переменам, как совершившиеся в кружевном произойдем» 
ткацком и т. д.» (там же, п. 405). «Полная революция» (там же, р. XI.VI 
п. 318). В эпоху «СЬПЙгеп’е Етр1оутеп1 Согштевюп» 1840 г. чулочно-шши и. 
ное производство оставалось еще ручным трудом. С 1846 г. вводятся р«* 
нообразные машины, которые в настоящее время приводятся в движим** 
паром. Общее число лиц обоего пола и различных возрастов, начни пн •
3-летнего, запятых в английском чулочно-вязальном производстве, .......
вляло в 1862 г. почти 119 000. Из этого числа, согласно РагНатепЬагу И» 
Г ит 11 февраля, в 1862 г. фабричному закону было подчинено всего яшм» 
4063 человека.

276 Так, наир., относительно гончарного производства фирма СбсЬгп* 
«ВгИат РоПегу, С1а8§о\х» сообщает: «Чтобы удержать прежние рышнм 
производства, мы прибегли к усиленному применению машин, при котирМ 
работают неквалифицированные рабочие, и каждый день мы убеищрм* 
в том, что можем производить большее количество продукта, чем при ИЙ 
ром методе» («КерогЬз о! 1пвр. о! Рас.!.1ог 31-81 ОсГоЬег 1865», р. 13). «Фибр»': 
ный закон действует таким образом, что побуждает к дальнейшему Ш  
дению машин» (там же, р. 13, 14).

277 Так, напр., после распространения фабричного закона на гпкч«(: 
ное производство наблюдается большое увеличение числа мехапич****»»' 
гончарных станков взамен ручных.
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продукта, находящегося в процессе производства. Эта обеспеченность резуль
тата и возможность прерывать труд, разумеется, легче осуществимы в чисто 
механических производствах, чем в таких, в которых известную роль игра
ют химические и физические процессы, как, напр., в гончарном, белиль
ном, красильном, пекарном промыслах, в большинстве металлургических 
мануфактур. Там, где царствует рутина неограниченного рабочего"дня, ноч
ного труда и свободного расточения человеческих сил, во всяком стихийном 
препятствии скоро начинают видеть «естественную границу» производ
ства. Никакой яд ие уничтожает быстрее насекомых, чем фабричный за
кон такие «естественные границы». Никто громче господ из гончарного 
промысла не кричал о «невозможностях». В 1864 г. им был октроирован 
фабричный закон, и уже через 16 месяцев исчезли все невозмож
ности.

Вызванные фабричным законом «усовершенствованные методы пригото
вления гончарной массы (еНр) посредством прессовки вместо испарения, ко
пая конструкция .печей для просушивания необожженного товара и т. д., — 
все.это события великой важности для гончарного искусства, означающие 
такой прогресс, равного которому нельзя указать за последнее столетие... Тем
пература печей значительно понижена, при значительном сокращении потреб
ления угля и более быстром действии на товары» 278. Вопреки всем пророче- 
етпам повысились не издержки производства гончарных товаров, а масса 
продукта, так что вывоз за 12 месяцев с декабря 1864 г. по декабрь 1865 г. дал 
излишек стоимости в 138 628 ф. ст. над средней величиной вывоза за три 
предыдущие года.

В фабрикации зажигательных спичек считалось законом природы, что под
ростки, даже в то время, когда они проглатывали обед, должны были окунать 
спички в теплый фосфорный состав, ядовитые пары которого поднимались им 
и лицо. Принудив экономизировать время, фабричный закон (1864 г.) заставил 
инпсти «(Црршд шасЫне» (машину для опускания спичек в фосфор), пары ко
торой не могут доходить до рабочего27у.

Точно так же относительно тех отраслей кружевной мануфактуры, кото
рые еще не подчинены фабричному закону, в настоящее время утверждают, 
Пудто время для принятия пищи не может быть здесь регулярным, так как раз
личные материалы для кружев требуют на просушку неодинакового време
ни, которое колеблется от 3 минут до одпого часа и больше. На это члены «СЫ1- 
||г1Ч1,8 Етр1оушеп1 С ош ш ш ш » отвечают: «Условия такие же, как в печа- 
тапии обоев. Некоторые из главных фабрикантов в этой отрасли энергично 
настаивали на том, что характер применяемых материалов и разнородность 
процессов, через которые эти материалы проходят, не позволяют, без 
спасения крупной потери, внезапных перерывов работ для принятия 
нищи... Согласно пункту шестому отдела шестого Расисту АсНз, Ехйзпзкт 
Дс.Сн * * (1864 г.) им предоставляется после издания этого закона 18-ме- 
енчный срок, по истечении которого им придется ввести перерывы для отдыха,

МАШИНЫ И КРУПНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

сКерог1в о! 1пвр, о Г Рас!. Гог 31-зГ, ОсГоЬег 1865», р. 96* 127.
“™ Введение этой и других машин на фабрике спичек вызвало в “одном 

■л» отделении замещение 230 подростков 32 подростками и девушками 14— 
I / лет. Эта экономия на числе рабочих в 1865 г. была проведена еще дальше 
посредством применения паровой силы.

* (Закон о распространении фабричного закона на новую отрасль про
мышленности.— И . С.].

К . М а р к с .  Капитал. Т . Т. Кн. 1 21
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установленные фабричным закойом»ьь0. Едва лишь закон был сашщиоци» 
рован парламентом, Как господа фабриканты уже открыли: «Неудобств^, ко* 
торых мы ожидали от проведения фабричного закона, не наступили:' Мы Щ 
находим, чтобы производство сколько-нибудь было ослаблено. В  действ^толь* 
ности в течение данного времени мы производим больше»281. Таким образ"" 
английский парламент, которого никто не попрекнет гениальностью, путем 
опыта пришел к убеждению, что принудительный закон простым предписа
нием может устранить все так называемые естественные препятствия, КОТО» 
рые производство будто бы ставит ограничению и регулированию рабочего 
дня. Поэтому при проведении фабричного закона в известной отрасли пром*^ 
ленпости назначается срок от 6 до 18 месяцев, и уже дело фабриканта по
заботиться о том, чтобы за это время устранить технические препятствии. 
Слова Мирабо: «ВировктЫе? Ке т е  сШез ]аяш8 се Ш е  йе то(Л» [«Новом- 
можно? Никогда не говорите мне этого глупого слова!»] приобретают осо
бенное значение для современной технологии. Но, доводя таким рбразо 
до быстрого, как бы оранжерейного созревания те материальные элементы, 
которые необходимы для превращения мануфактурного производства в фпб» 
ричное производство, фабричный закон, вызывая необходимость увеличу 

■ ния затрат капитала, ускоряет в то же время гибель более мелких мастеров П 
концентрацию капиталат . Я

Оставляя в стороне чисто технические и технически-устранимые пре* 
татствия, регулирование рабочего дня кадалкивается на беспорядочные При
вычки самих рабочих, в особенности там, где господствует сдельная шшти 
и прогул некоторой доли дня или педели может быть восполнен ыоследующЦМ 
экстраординарным или ночным трудом: .метод, притупляющий взрослого 
рабочего и разрушительно действующий на: его малолетних товарищей™ 
на женщин28Э. Хотя эта беспорядочность в расходовании рабочей силы Пред
ставляет: естественную грубую реакцию против тоскливой монотонное!' 
убийственного труда, однако в несравненно' большей степени он вытек? 
из анархии самого производства, предпосылкой' которой в свою очередь лЙЯ 
ляется необузданная экйшоатация раббчей силы капиталом. Наряду с общим* 880 881 882 * * * * * 888

880 «СЫккеп'ё ЕтрТоуглеп! ОотгтБвкт, 2-пй ЕерогТ 1804», р. IX , п. 60
881 «КероПв о! 1пвр. о. Г’аеЫ Гог 31-еТ ОсТоЪег 1865», р. 22.
882 «Надо принять во внимание, что усовершенствования, полиост

проведенные в некоторых предприятиях, тем не менее проведены но пов-о,
и во' многих старых производствах не могут быть введены без затрат Ш
тала, превышающих средства многих из их теперешних собственник©™ 
Преходящая дезорганизация необходимо сопровождает введение фаСрич
ного закона. Размеры этой дезорганизации прямо пропорциональны он*
мерам тех зол, которые должен устранить фабричный закон» (там «я» 
р . 96, 97).

888 В доменных печах, напр., «к концу недели продолжительность ра* 
боты обыкновенно сильно увеличивается вследствие привычки рабочи 
понедельничать, а иногда не работать и часть' или' даже весь вторнй! 
(«СЫЫгеп’в Етр1оутепГ Сотпйввшп. 3-гй КерогЬ», р. VI). «Часы работы 
мелких мастеров обыкновенно очень нерегулярны. Они теряют дня 2—3, 
потом, чтобы наверстать это, работают целую ночь..%Они всегда заст&влл 
работать своих детей, если у них ость таковые» (там же, р. VII). «Отсутстл 

, регулярности в начале работы, поощряемое возможностью,—которая осу ; 
ствляется и на практике, — наверстать это увеличением числа часов работы 
(там же, р. XVIII). «Огромная потеря времени в Бирмингаме... безделье,* 7^  
чение одной части времени, каторжный труд до изнеможения —  в другой» 
(там нее, р. XI),



■

ш ■ |1 ио дич сскеми превратностями промышленного цикла и особыми коле- 
ба ниями рынка для каждой отрасли производства на сцену выступает в особен
ности так называемый сезон и внезапность' больших заказов, которые необ
ходимо выполнить в самое короткое время, причем не имеет значения, обусло- 
иливаются ли эти сезонные работы периодичностью времен года, благоприят
ных для судоходства, или же модой. Внезапные заказы делаются тем обыч
нее, чем более распространяются железные дороги и телеграф. «Распростра
нение железнодорожной системы по всей стране, —  говорит, напр., один лон
донский .фабрикант,— сильно благоприятствовало обычаю краткосрочных за
казов-, покупатели из Глазго, Манчестера и Эдинбурга приезжают теперь один 
раз в 2 недели для оптовых закупок в больших магазинах Сити, которым мы 
поставляем товары. Вместо, того, чтобы покупать на складах, они дают за
казы, которые мы должны выполнять немедленно. В прежние годы мы всегда 
могли Во время слабого спроса работать наперед, для удовлетворения спроса 
следующего сезона, но теперь никто не мог бы предсказать, что тогда будет 
и. спросе»

На фабриках и мануфактурах, еще не подчиненных фабричному закону, 
господствует ужасающий чрезмерный труд: периодически, во время так 
называемых сезонов, и в неопределенные моменты, вследствие внезапных 
заказов. Во внешней сфере фабрики, мануфактуры и магазина, в сфере 
домашнего производства, и без того совершенно нерегулярного, стоящего по 
отношению к сырому материалу и заказам в полной зависимости от произвола 
капиталиста, который не связан здесь никакими соображениями об исполь
зовании помещений, машин и т. д. и ничем не рискует, кроме шкуры самих 
рабочих, —  в этой внешней сфере систематически выращивается таким обра
зом промышленная резервная, армия, которая постоянно готова к услугам 
капиталиста, Которая в одну часть года разрежается самым бесчеловечным 
гнетом труда, а, в другую часть года низводится до босяпкого положения недо
статком труда. «Предприниматели, говорит «СЫМгеп’в Етр1оутен1 Сот- 
111 ьшоп», эксплоатируйт вошедшую в привычку нерегулярность домашнего 
труда, чтобы во времена, когда необходимы экстренные работы, растяги
вать его до 11,12, 2 часов ночи, или, как гласит ходячая фраза, до «всякого 
часа», и это в помещениях, «где одной вони достаточно для того, чтобы сши
бить вас с ног» (1Ье (Лелей й  епспщЬ 1о кпоск уон йота). Может быть, вы 
дойдете' до двери и откроете ее, но не решитесь .войти дальше» 284 285. «И чудаки 
же наши предприниматели, - г  говорит один из выслушанных свидете
лей, сапожник, —  они думают, будто подростку не причиняет никакого 
ирода, если одну половину года его истязают убийственным трудом, а 
другую половину года йынуждают бродить почти совершенно без 
дела» 286. }

Как о технических препятствиях, так и об этих так называемых «торго
вых обычаях» («ша§ев хтЫсЬ Ъахе цгоип иНЬ 1Ье цгохуИ] оГ Ьайе») заинтере
сованные капиталисты говорили и. говорят как о «естественных границах» 
производства: излюбленная ламентация хлопчатобумажных лордов в ту

> МЛШШ1Ы Н КРУПНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 371

284 «СЫМгеп’в ЕтрЫ утепЬ СотгшввЫп. 4-Ых КерогЬ», р. X X X II, X X X III. 
Расширение железнодорожной системы, говорят, сильно содействовало это

му обычаю внезапных заказов и имело последствием спешку, пренебрежение 
часами для еды и работу до поздних часов» (там же, р. XXXI).

285 Там же, р. XXXV, п. 235, 237.
206 Там же, р. 127, п. 56.

24*



эпоху, когда им впервые начал угрожать фабричный закон. Хотя их промыш
ленность более, чем всякая другая, опирается на мировой рынок, а потому И 
на судоходство, однако опыт изобличил их во лжи. С того времени английски® ] 
фабричные инспектора относятся к  «торговым препятствиям» как к пустой от
говорке 287. В самом деле, основательные и добросовестные исследовании 
«СЫЫгеп’в ЕтрЬушеп!; Сотпйввтот доказывают, что в некоторых отраслях 1 
промышленности урегулирование рабочего дня лишь равномернее распре-1  
делило бы на весь год ту массу труда, которая уже применяется в них 288: что 
оно послужило бы первой рациональной уздой для человекоубийственных, 
бессмысленных и по существу не согласующихся с системой крупной про
мышленности ветреных капризов моды 289: что развитие океанского судо
ходства и средств сообщения вообще устранило собственно техническое ’  
основание сезонной работы 290; что все другие будто не подчиняющиеся 
контролю условия устраняются расширением помещений, дополнитель- ' 
ными машинами, увеличением числа одновременно занятых рабочих291 и 
вытекающим из этого обратным влиянием на систему крупной торговли ш . 
Однако капитал, как он неоднократно заявлял устами своих представи. * 880 881 882

3 7 2  ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ прибавочной  стоимости

гаг «Что касается торговых убытков от неисполнения подлежащих мор
ской перевозке заказов в надлежащий срок, то я припоминаю,, что это были 
излюбленным аргументом фабричных предпринимателей в 1832 и 1833 гг. 
Все, что можно сказать теперь по этому предмету, не имеет такой силы, кик 
в то время, когда пар еще не сократил вдвое всех расстояний и не создал но
вых приспособлений для перевозки. И в то время этот аргумент оказывался 
несостоятельным перед практическим опытом, а теперь он и совсем не вы
держит испытания» («КерогГз о! 1п8р. о! Рас!Лог 31-в! ОсСоЬег 1862», р. 54, 55), 

288 «СЫМгеп’в Етр1оутеп! Сотпйбзюп. 4-Ш Керог!», р, XVIII, п. 118, 
888 Уже в 1699 г. ЗЪЬп ВеПегв отмечает: «Непостоянство мод необходимо 

увеличивает число бедных. В нем два великих зла: 1) рабочие бедствуют 
зимой от недостатка работы, торговцы материями и предприниматели- 
ткачи не рискуют затрачивать свои капиталы; чтобы поддержать рабочих 
заработком, пока не наступит весна иневыяенится, какая мода; 2) Все- 
ной число рабочих оказывается недостаточным, и хозяева-ткачи дол
жны привлекать многочисленных учеников, чтобы снабдит), торговлю коро
левства на четверть или на половину года; это отнимает руки от земледелия, 
лишает деревню работников и в огромной степени переполняет Города ни
щими; зимой те, кому совестно нищенствовать, Умирают от голода» («Еззауи 
аЬои! 1Ье Роог, Мапи1ас1игез е!с.», р. 9).

880 «СЫМгеп’з Етр1оутеп! Сотпнззюп. 5-1Ь ДерОВ», р. 171, л. 31.
881 Так, напр., в свидетельских показаниях экспортных торговцев Брад-

форда говорится: «При таких обстоятельствах ясно, что пет нужды заста
влять детей работать в магазинах дольше, чем с 8 часов утра до 7 или 71/» 
часов вечера. Это — вопрос исключительно добавочных затрат и доба
вочных рук. Детям не приходилось бы работать до такой поздней ночи, 
если бы некоторые предприниматели не были так жадны до прибыли; доба
вочная машина стоит всего 16 — 18 ф. ст., — сверхурочные работы про
исходят большею частью от недостаточности приспособлений и помещения» 
(там же, р. 171, п. 31, 36 и 38). -'.Д

882 Там же. Вот показание одного лондонского -фабриканта, который 
в принудительном урегулировании рабочего дня видит средство защип,1 
рабочих против фабрикантов и самих фабрикантов против оптовой торговли. 
«Давление на нашу отрасль оказывают экспортеры, которые намерены, наир,, 
отправить товары на парусном судне; они к началу определенного сезоне 
хотят быть на месте, — и в то же время положить в свои карманы разницу 
между парусным и паровым фрахтом; или же из двух пароходов они выби
рают более ранний, чтобы явиться на иностранном рынке раньше своих 
конкурентов».
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тилей, соглашается на такой переворот «лишь под давлением общего пар
ламентского акта»293, который принудительным законом регулирует рабо
чий день.

у. Фабричное законодательство (постановления о санитарных усло
виях и воспитании)» Всеобщее распространение его в Апглии \

Фабричное законодательство, это первое сознательное и планомерное воз-% 
действие общества на стихийно сложившийся строй процесса его производства,х / 
представляет, как мы видели, столь же необходимый продукт крупной промыш
ленности, как хлопчатобумажная пряжа, сельфакторы и электрический теле- , 
граф. Прежде чем говорить об общем распространегаш фабричного законодатель
ства в Англии, необходимо кратко упомяпуть о некоторых его постановлениях, 
не относящихся к числу часов рабочего дня.

Санитарные правила, не говоря уже об их редакции, облегчающей для 
капиталиста их обход, до чрезвычайности скудны, фактически ограничиваясь 
предписаниями относительно беления стен и некоторыми другими правилами 
и мерах для поддержания чистоты, вентиляции и защиты от опасных машин.
II третьей книге мы возвратимся к  фанатической борьбе фабрикантов против 
мштаповления, которым были октроированы для них маленькие расходы 
е целью защитить члены их «рук». Здесь снова нашел себе блестящее под- 
тпгрщение тот догмат фритрэдеров, что в обществе с антагонистическими ин
тересами каждый, стремясь к своей собственной пользе, тем самым со
действует общему благу. Одного примера будет достаточно. Известно, что 
г половины сороковых годов в Ирландии сильно расширилась льняная про
мышленность, а вместе с де%и>8СиЩп§ шШз (льнотрепальные фабрики). В 
|,ч(14 г. там существовало до 1 ЬОО этих юШв. Осенью и зимой периоди
чески отрываются от полевых работ, чтобы снабжать вальцовые машины 
м,1|1.сЫп§ тШ э льном, совершешо незпакомые с машинами люди, главным 
образом подростки и женщины, сыновья, дочери и жены соседних мелких 
фермеров. Несчастные случае, совершающиеся здесь, по количеству и ин
тенсивности совершенно беспримерны в истории машин. На одной единствен
ной 8си1сЫп§ шшв в Кильдинане (близ Корка) с 1852 по 1856 г. насчитыва
лось С смертных случаев и 60 тяжких увечий,—  и все их можно было 
бы предотвратить при помощи самых простых приспособлений, ценой й не
сколько шиллингов. Д-р ШлИе, сегПГуущ зиг^еои [врач, которому поручается 
выдача свидетельств] фабрик е Ботара1пск’е, ‘ заявляет в офшщалыюм от
чего от 15 декабря 1865 г.: «Несчастные случаи на 8си1с1пп§ тШ з носят ужа
сающий характер. Во многих случаях четвертая часть тела отрывается 
от туловища. Смерть или будущее, полное печальной неработоспособ
ности и страданий, -  вот обычные последствия ран. Увеличение фабрик в 
ггрпно, конечно, вызовет рост числа таких страшных результатов. Я  убе
жден, что надлежащим контролем государства 8а 8си1с1ш)» тШ $ были бы 
предотвращены огромные жертвы здоровьем и жизнью*291. Что еще могло 
бы лучше характеризовать капиталистический способ производства, чем

«1» «Это можно было бы предотвратить, — говорит один фабрикант, — 
1,«ни!) расширения производств под давлением общего парламентского за- 
||п|Ш'« (там же, р. Х ,щ . 38).

*м Тим же, р. XV, п. 72 к сл.
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эта необходимость навязать ему принудительным законом государства сь 
владение элементарнейших гигиенических и санитарных правил? «Фабр],п 
йый закон 1804 г. выбелил и вычистил в гончарном производстве более 
.200 мастерских, после того как они по 20 лет или даже совсем воздер/.... 
лись от таких операций (вот оно «воздержание» капитала!). В  этих Заве » 
ниях занято 27 800 рабочих, дышавших до сих пор во время чрезмерной д тв  
ной, а часто и ночной работы отвратительным воздухом, благодаря к о ?  
рому это вбобще сравнительно безвредное производство постоянно , рози 
болезнью и смертью. Закон заставил сильно увеличить приспособления ДО? 
вентиляции» 295.

В  тр же время эта область фабричных законов ярко показывает, ч !  
капнталистический способ производства по самому своему существу за извОбГ 
ной границей исключает всякое рациональное улучшение. Мы уже несколь 
раз отмечали, что английские врачи единогласно признают 500 куб. футе.

■ воздуха на человека едва лишь достаточным минимумом при постоя: го? 
работе. Хорошо! Раз фабричный закон всеми своими принудительными 
мерами косвенно ускоряет превращение мелких мастерских в фабрики, 1 
потому косвенно посягает на право собственности мелких капиталист» 
и обеспечивает крупным монополию, то, если бы закон обеспечил в мастор4 
ских необходимое количество воздуха на каждого рабочего, это одним 
ударом прямо экспроприировало бы тысячи мелких капиталистов!, Эта .щ 
разило бы в самый корень капиталистический способ производства, т. 6. сам.) 
возрастание капитала, и крупнею и мелкого, при посредстве «свободной» КуШЯ 
и потребления рабочей силы. Потому-то перед этими 500 кубических фущж  
воздуха у  фабричного законодательства захватывает дух. Санитар вин учш иш  
ния, комиссии по обследованию промышленности, фабричные инспектор! 
снова и снова повторяют о необходимости этих 500 кубических футов и тх 
возможности вынудить их у  кацктала. Таким образом они фактич ч 
заявляют, что чахотка и другие легочные- болезни —  условие сущ ествуй 
ния капитала296. таг

Как ни жалки в общем постановления фабричного закона относишь 
воепш над, они объявили начальное, обучение обязательным условие 
труда 297. Их успех впервые доказал возможность соединения обучения | * **
_

:
** <<КеР°г1в оГ 1пвр. о! Рас!. Лог 31-е). ОсСоЪсг 1865», р. 127. а

•миирически установлено, что средний здоровый индивидуум ЛШ 
каждом вдыхании средней интенсивности потребляет около 25 к у б и ^  
ских дюймов воздуха и делает около 20 вдыханий в минуту. Согласно М ,Г  
потребление воздуха на одного человека должно было бы составят! 
жохо 720 000 кубических^дюймов, или 416 кубических футов, в сутки. Нс 

вестио, что послуживший для дыхания воздух уже не пригоден для ' 
процесса, пока он не очистится в великой мастерской природы. СоглвО" 
Опытам УаГшйАп’а и Впшпег’а здоровый человек выдыхает, повидимому, ок? 
ло 1 300 куончеекпх дюймов'угольной кислоты в нас; это равносильно■ тому 
как если бы легкие выбрасывали из себя в сутт.г, до 8 унций твердого угле 
«На кая:дого человека должно приходиться не менее 800 кубических футе 
(Них1еу). 1

287 Согласно английскому фабричному закону, родители не могут 
- выдать своих детей до 14 лет в «контролируемые», т. е. подчиненные 
ричному закону фабрики, если они не обеспечивают им в то же время нц* 
чального обучения. «Фабрикант ответствен за соблюдение закона. Об\ чек, 
при фабриках обязательно, оно — условие работы» («КерогЬз о! 1п8о, о/ 
Е&С1. *ог 31*®И ОсЮЬег 1803», р. 111). , '  Т



гимнастики208 с физическим трудом, а следовательно, и физического труда 
и обучением и гимнастикой. Фабричные инспектора, выслушивая показания 
учителей, скоро открыли, что фабричные дети, хотя их обучают вдвое меньше, 
чем обычных школьников, обучающихся днем, тем не менее успевают пройти 
гтилько же, а часто и больше. «Дело объясняется просто. Те, кто проводит 
и школе только половину дня, постоянно свежи и почти всегда способны и 
готовы учиться. Система труда, чередующаяся с школой, превращает каж
дое из этих двух занятий в отдохновение и освежение после другого, и, сле
довательно, она много пригоднее для ребенка, чем непрерывность одного 
пн птих двух занятий. Ребенок, который с раннего утра сидит в школе, >со- 
гичшо в жаркую погоду, не может соперничать с другим, который бодрый и 
иозбужденный приходит от своей работы» 209. Дальнейшие доказательства 
мижпо найти в речи Сениора, сказанной на социологическом конгрессе в 
Идипбурге в 1863 г. Он указывает здесь между прочим и на то обстоятельство, 
что односторонний непроизводительный и продолжительный школьный 
день детей в высших и средних классах без пользы увеличивает труд 
учителей «и в то же время не только бесплодно, но и с прямым вредом заста- 
пллет детей расточать время, здоровье и энергию» 80°. Из фабричной системы, 
кик можно проследить в деталях у  Роберта Оуэна, вырос зародыш воспитания 
будущего, которое для всех детей с известного возраста соединит проиегодлтель- 
и|.1Й труд с обучением и гимнастикой, причем это будет не только методом пб- 
кышошш общественного производства, но и единственный методом создания все
сторонне развитых людей.

Мы видели, что крупная промышленность технически уничтожает ма
нуфактурное разделение труда, пожизненно прикрепляющее к  известной

______  ,!
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«и® О самых прекрасных результатах соединения гимнастики (а для юно- 
ш,||| и военных упражнении) с обязательным обучением детей на фабрй- 
1,п х и в школах для бедных см. речь Н .  I). Сениора на седьмом годичном 
конгрессе «КаМопа! Акзо«к*4о-п Го г  Ше РготоПоп о! 8осИа1 в' спсе», «.Керог* 

г, 'гпсеейттз е*с. Ьопйоп 1 «63», р. 63,64, а также отпет фабричных инспекто- 
|)оп от 31 октября 1865 г., р. 118, 119, 120, 126 и ел,

«КерогИв оГ 1пвр. рГ Рас*. Гог 31-в* ОсТоЬег 1865», р. 118. Один наивный 
м11|лк..)оый фабрикант заявляет члену следственной «СЫшгеп’в ЕтрГоутеп*
( 1001(11881011»: «Я вполне убежден, что секрет того, как произвести хороших 
гтГ'бчнх, найден в соединении труда с обучением, начиная с «етского воз- 

Конечно, труд не должен быть ни слишком напряженным, ю< оТтал- 
ыоиишдим, ни вредным длгрздоровдЯ. Мне хотелось бы, чтобы у моих соб- 
I гигош IX детей был труд и игры в качестве отдыха от школы» («Сгшагеп 8 
1ч»1>1оутеп* С отгтввтго. 5-*Ь Ворог*, р. 82, и. 36).

поп йепхог в «Керсг* о* РгосеесНпды седьмого годичного конгресса «Ра*ю- 
(!п 1 ЛввостКоп Гог *Ье Рготойоп оГ 8осла1 Вшепсе», р. 66. До какой степени 
мру иная промышленность, достигнув известного уровня разв—тия, перево 
1Н.П1»0 и способе материального производства и в общественных отношениях 
Н|»|||а1,')дствг совершает переворот и в головах, •— яркий пример этого дает 
«пишпчиш речи Н. В. Сениора в 1863 г. с его филиппикой Против (рабрьч- 

-гона 1833 г , или гсопоставление взглядов упомянутого конгресса 
I чем ,пактом, что в некоторых сельских частях Англии бедным родителям 
,),•,, щ|п| [запрещают под угрозой голодной смерти обучать своих детей. Гак, 
'11(141 ' г БпеЯ сообщает, что если кто-либо в Сомерсетшире ‘ по бедности
обращается га помощью к приходу, то по устшювтшейся ^
ппитилпют взять своих детей из • школы. Так, г. ЛоПавЮп, священник 
И щ П п.шГе, рассказывает о случаях, когда некоторым семьям отказывали 
|и инпт.'шяо ви всяком вспомоществовании,-«потому что они посылают своих 
дчгоИ в школу 1»
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частичной операции всего человека; напротив, капиталистическая форм» 
крупной промышленности воспроизводит это разделение труда в еще болел 
уродливом виде: на собственно фабрике посредством превращения рабочего 
в одаренный сознанием придаток частичной машины, повсюду —  отчасти по
средством спорадического применения машин и машинного труда301 302, от
части посредством введения женского, детского и неквалифицированного 
труда как новой основы разделения труда. Противоречие между мануфактур
ным разделением труда и существом крупной промышленности иасильствошм 
прокладывает дорогу своему проявлению. Оно выражается, между прочим, 
в том ужасном факте, что огромная часть детей, занятых на современных фаб
риках и мануфактурах и с самого нежного возраста прикованных к элементар
нейшим манипуляциям, целые годы подвергаются эксплоатации, не имен 
возможности научиться какой-либо работе, которая сделала бы их впо
следствии пригодными хотя бы на этой же самой мануфактуре или фаб
рике.

Например, в английских типографиях раньше был в обычае соответствую
щий системе старой мануфактуры и ремесла переход учеников от сравни
тельно легких к  более содержательным работам. Ученики проходили курв 
учения, пока они не делались обученными типографщиками. Уменье пи
тать и писать было для всех необходимым условием для вступления я 
ремесло. Все это изменилось с появлением печатной машины. Она требует 
двоякого рода рабочих: взрослого рабочего, надсмотрщика за машиной, 
и малолетних, обыкновенно 11 —  17-летних мальчиков, работа которых 
состоит исключительно в том, чтобы вкладывать в машипу лист бумаги или 
принимать из нее отпечатанный лист. Они, особенно в Лондоне, заняты этой 
утомительной работой в некоторые дни недели.®) 14,16,16 часов без перерыва, 
а часто 36 часов кряду всего с двумя часами перерыва на еду и сон!30̂  ()г 
ромная часть из них не умеет читать, они как общее правило совершенно одича
лые, ненормальные существа. «Чтобы сделать их способными к их работе, 
совершенно не требуется какого бы то ни было интеллектуального воспитания1, 
у них мало возможности для приобретения искусства и еще меньше —  для рп»- 
вития: их заработная плата, хотя до известной степени и высокая ДЛЯ 
мальчиков, не повышается по мере того, как они становятся взрослыми, 
и у  подавляющего большинства нет никаких шансов занять более до
ходное и ответственное положение надсмотрщика за машиной, потому что па

301 В тех случаях, когда ремесленные машины, приводимые в движению 
1 силой человека, прямо или косвенно конкурируют с развитыми машинами.
которые как таковые предполагают механическую двигательную силу, гцмК 
исходит крупная перемена по отношению к рабочему, который приводит 
машину в движение. Первоначально паровая машина замещала зтого рабо
чего, теперь он должен замещать паровую машину. Напряжение и расходов 
вание его рабочей силы достигает поэтому чудовищных размеров, в особен
ности для подростков, когда они тоже осуждаются на это истязание. Таи, 
член комиссии Ьолще наблюдал, как в Ковентри и окрестностях примеИЦЬТ 
10—15-летних мальчиков для того, чтобы вертеть ленточный станок, II, 
кроме того, еще более юные дети должны были вертеть станки меньшим 
размеров. «Это до чрезвычайности тяжелый труд. Мальчики просто заме
щают паровую силу» («СЫМгеп’з Етр1оутепЬ Сотхтввюп. 5-1)1 Порог! 18(111-, 
р. 114, п. 6). Об' убийственных последствиях «этой системы рабства», КОМ 
называет ее официальный отчет, там же и сл. страницы.

302 Там же, р. 3, п. 24.
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каждую машину приходится всего один надсмотрщик и часто 4 подростка» 803. 
Кагда они становятся слишком взрослыми для своего детского труда, именно 
настигают самое большее 17 лет, их увольняют из типографии. Они стано- 
11 нтгя кандидатами в преступники. Некоторые попытки доставить им какие-либо 
другие занятия разбивались об их невежество, грубость, физическую и интел
лектуальную деградацию.

То, что сказано относительно мануфактурного разделения труда внутри 
мне,терской, сохраняет свое значение и для разделения труда в обществе. 
Ингса ремесло и мануфактура образуют общий базис всего общественного 
производства, подчинение производителя исключительно одной известной от- , 
риели производства, разрушение первоначального многообразия его за
питай 304 являются необходимым моментом развития. На этом базисе каждая 
отдельная отрасль производства эмпирически [посредством опыта] находит 
< пнтпетствующий ей технический строй, медленно совершенствует его и быстро 
кристаллизует его, как только достигнута известная степень зрелости. Время от 
еремспи происходят изменения, которые вызываются кроме нового материала 
ту  да, доставляемого торговлей, постепенным изменением инструмента труда. 
|1<| риз соответственная форма инструмента эмпнрически найдена, застывает и 
рабочий инструмент, как это показывает переход его в течение иногда тысяче- 
«|’Т1П1 из рук одного поколения в руки другого.

Характерно, что до X V III  века отдельные ремесла назывались шуз^пез 
(шузкЧез), тайнами, в глубину которых мог проникнуть только эмпирически 
и профессионально посвященный303. В  знаменитом « В т е  без шеИегз» 
Ип.ена Буало предписывается между прочим, чтобы подмастерье при приеме 
но и мастера давал присягу «братски любить своих братьев, оказывать им под
держку— каждый в своем ремеСйе,—добровольно не выдавать тайн ремесла».

Крупная промышленность разорвала завесу, которая скрывала от людей их 
1 пбгтшчшый общественный процесс производства и превращала различ- 
пш стихийно обособившиеся отрасли производства в загадки одна по от 
иынешио другой и даже для посвященного в каждую отрасль. Принцип круп- 
ноП промышленности: всякий процесс производства, взятый сам по себе 
м прежде всего безотносительно к руке человека,, разлагать на его составные 
щемеиты, создал всю современную науку технологии. Пестрые, повидимому, 
лишенные внутренней связности И застывшие формы общественного процесса 
производства разложились на - сознательно планомерные, систематически 
|нп,'1Л1,11С1шые в зависимости от желательного полезного эффекта, применения 
гпптнознания.

“ “ Там же, р. 7, п. 60. ч.!-
*■'* «И некоторых горных частях Шотландии... многие пастухи овец и 

(114Т141Ы [домовники] с женами-и детьми, согласью статистическим отчетам, 
••пили в башмаках, которые они сами шили из кожи, выделанной ими 
н>мнм(1, в одеждах, до которых не притрогивалась никакая другая рука, 
Рримп их собственной, и материал для которых они сами стригли с овец 
н №11 дли которых они сами возделывали. При изготовлении одежды едва ли 
*И'|Т|)пблялись каьсие-либо купленные предметы, за исключением шила, иглы, 
1 сн№|нт1Ш и очень немногих частей железных иыегрумептов, употребляемых 
нрн ткачество. Краски добывались самими женщинами из деревьев, кустар- 
НН1ИМ1, трав и т. д.» (Б  и § а 1 й 8 I  е те а г Г, УУогкз ей. НатШ оп уо1. V III, 
р И"7 — 28).

он долмссп был даже давать присягу в том, что в интересах всего 
ммаглн. по станет обращать внимания покупателя на недостатки продуктов 
•рушх, чтобы таким образом отрекомендовать свой собственный товар.
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Точно так ж» технология открыла те немногие г] у п ш  основных форм ДНИ 
жския, в которых неизменно движется вся производительная д е я т^ р о ш  
человеческого тела, как бы разнообразны ни были применяемые инструмент , ■** 
совершенно так же, как механика, несмотря на воли шйшую сложность маш иИ  
не обманывается на тот счет, что все они представляют постояннее повторяй 
элементарных механических средств.

Современная промышленность никогда нс рассматривает и не "ранту! г су
ществующую форму известного производственного процесса, как окончатся 
ную. Поэтому ее технический базис революционный, между тем у  всех п р и и  
них способов производства бгзис был по существу консервативен8 II» 
средством машин, химических процессов и других методов она постояв®» «Р1 
изводит перевороты в техническом базисе производства, с вместе с тем ИМ 
функциях рабочих и в общественных сочетаниях процесса труда. Таю - л 
разом она '•толь же постоянно революционизирует разделение труда внут] .1 ■ 
щества и непрерывно бросает массы капитала и массы рабочих из одг ой отрасли

■ 1

производства в другую. . - Ш
Поэтсмт природа крупной промышленности обусловливает иеЭД - 'т 

труда, движение фчлкцлй, всестороннюю подвижность рабочего. О ДМ 
гой стороны, в своей капиталистической форме она воспроизводит старое р п щ  
ление труда с его закостеневшими спецжальпостями. Мы видели, как это ОН 
селютное противоречие уничтожает всякий покой, устойчивость, обеешйИ 
кость жизненного положения рабочего, нестояща угрожает вместе с 1 ’ Д 
ств.44® труда выбить у  него из рук и средства существования зм и вме С1 ‘ 
его частичной функцией сделать излишним и его самого; какэто  противяИ  
чие ведет к  чудовшчому факту возникновения промышленной резервной 
мин которая должна существовать в ншцлз, чтобы всегда быть готоГ I  и 
телугам капиталистического спроса; как оно находит свирепое вырожв 

непрерывных гекатомбах рабочего класса, не],„мерном расточении рабой 
сил и опуетш емях, связанных с ебщегненгой анархией, которая веб 
экономический прогресс превращает в общественное бедствие. Это — отрнч* 
тельная сторона.

По если перемена труда теперь грола^ает себе путь только как вепре» 
мый закон природы и е слепой разрушительней силой закона, природы,, кот

ш  «Буржуазия не может существовать, не ревелвэцйонизируя пост 
орудии производства, а. следовательно, производственных ©твоши< 
а следовательно, и всех общественных отношений. .Тгпротив, неизмр 
сохранение старого способа производства было первым условием сухц 
вания всех прежних промышленных классов. Постоянный переворр 
изводстве, непрерывное потрясение всех общественных отно] аахйи4 
пеуне, енность и движение отличают буржуазную эпоху от всех пред! ,и..
Зсе прочные, покрытые ржавчиной отношения, с их спитой исстари таи 
»редстр,влений и взглядов, разрушаются, все внозь образовавши .с* 

реют, прежде чем успевают застыть. Все сословное и неш твшкне*  ̂
ряется, жэ святое лишается святости, и люди* наконец, нынуждахот'-.
. дмн глазами взглянуть на свое жизненное положение, на с юш вза 
отношения» (Р. Е л) - е 1 а и п й  К. а г 1 М а г х, МапШзб Йег юги, а1 
асЬеп РагГех, Ьопйоп 1848, 8. 5). [К. М а р к с и Ф. Э  н г е л ь с, ) 
мистический манифест. Б-ка научного социализма. Институт &. Ма 
Ф. Энгельса. Гиз. 1030. Изд, 6-е, Стр. 52.}

801 «Уои Гаке т у  Ше,
\/Ь еп  уои йо Гаке ЬЬе теапя хдгЬегеЬу I  1гто».
(«Вы жизнь мою берете, когда берете мои средства к  жизни*>.

( Ш е к с п и р ,  Венецианский 1

НИН



МАШИНЫ Н КРУПНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 379

повсюду наталкивается на препятствия308, то, с другой стороны, сама круп- 
пая промышленность своими катастрофами делает вопросом жизни и смерти 
признание перемены труда, а потому и возможно большей многосторонности 
рабочих за всеобщий закон общественного производства, к нормальному осуще- 
1'тплению которого должны быть приспособлены отношения. Она как вопрос 
жизни и смерти ставит задачу: чудовищность несчастного резервного рабочего 
населения, которое держится про запас для изменяющихся потребностей капи
тала в эксплоатации, заменить абсолютной пригодностью человека для изменяю
щихся потребностей в труде! ластичного рабочего, простого носителя известной 
чЫяичпои общественной функции, заменить всесторонне развитым нндивиду- 
V |',ом, для которого различные общественные функции представляют сменяю
щие друг друга способы жизнедеятельности. - 1

Одним из моментов этого процесса переворота, стихийно развившимся 
на основе крупной промышленности, являются политехнические и сельско- 
чиаяйств^нные школы, другим —  промышленные школы для продолже
ния образования, в которых детц рабочих получают некоторое знакомство с 
технологией и с практическим применением различных орудий производства 
1м-ли фабричное законодательство, как первая скудная уступка, вырванная' 
у капитала, соединяет с фабричным трудом только -элементарное обу
чение, то^не подлежит никакому сомнению, что неизбежное завоевание по- 
шической власти рабочим.классом завоюет надлежащее место в школах раба- - 
11 вх и технологическом"; обучению, как теоретическому, так и практическому., 
II" точно так же не подлежит никакому сомнению, что капиталистическая 
ферма производства и соответствующие ей экономические отношения рабочих 
1Т1ШТ 15 полном противоречии с такими ферментами переворота и с их целью 
г уничтожением старого разделения труда. Однако развитие противоречий из- 
"'•'"' ной исторической формы производства есть единственный исторический путь 
№ разложения и образования новой. «Ке зибог иНга сгерМат!» [«Сапожник 
«ниИ свои колодки!»]. 9та вершина ремесленной мудрости превратилась в’ 
ужасную глупость с того момента, когда часовщик Уатт изобрел паровую 
Шинну, цирюльник Аркрайт-г прядильную машину, ювелирный рабочий 
Фультоп —  пароход309.

Один французский рабочий, возвратившись из Сан-Франциско пи- 
"■пт: «Л никогда и не думал, чтобы я был способен зав маться всеми яро- 
»"."М"щи, которыми я действительно занимался в Калифорнии. Я  глубоко ‘ 
г-1.11 - икден, что ни к чему не гожусь, кроме книгопечатания... Попав 
и недра итого мира авантюристов, которые легче меняют свое ремесло чем 
Гуг," хУ — поверьте! — я действовал, как остальные. Так как дело рудокопа 
"'гпиилясь не особенно выгодным, то я  оставил его и отправился в город 
(да л последовательно был типографщиком, кровельщиком, литейщиком'
" г| И||ча и т. д. Вследствие того, что опыт показал мне, что я  генгоден 
1.1 пищим работам, я  менее чувствую себя моллюском и более человеком»

" У Ъ ° н, Бе Гепвефпнпеп! рго1еввюшш1. 2-бте ей., р. рО).
•7о,ш Вс1]егв, истинный феномен в Истории политической экономии 

11 конце XVII века с полной ясностью понимал необходимость уничто- 
11№ичи теперешнего воспитания и разделения труда, порождающих гипертро
фии- |болезненно чрезмерное разрастание] и атрофию [захудание, унйчто- 

п „ обоих полюсах общества, хотя и в противоположном направлении 
Им прекрасно замечает между прочим: «Праздное ученье лишь немногим’ 
пчшг, чем ученье праздности... Физический труд — первое божественное 
У отопление.. Л руд так же необходим для здоровья тела, как пиши ДЛя его 
« ..«И"; потому что те неудовольствия, которых человек избегает леностью, 
и || шглут ох'о как болезнь... Труд, прибавляет масло в лампу жизни, а мысль
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Пока фабричное законодательство регулирует труд на фабриках,' ману
фактурах и т. д., это представляется сначала просто вмешательством в вко 
плоататорекие права капитала. Напротив, всякое регулирование так назы
ваемого домашнего труда* 310 с самого начала выступает как прямое вторме 
ние в раМ а рсйейаз [в права отца], т. е., выражаясь современным языком, 
в родительскую власть: шаг, от которого деликатный английский парламент, 

.как он лицемерил, долгое время отшатывался будто бы с содроганием. Однако 
сила фактов заставила, наконец, признать, что крупная промышленность 
разрушает вместе с экономическим базисом старой семьи и соответствующего 
ему семейного труда и старые семейные отношения. Необходимо было провой- 
гласить право детей.

«К несчастью, —  говорится в заключительном отчете «СЫИгеп’в Етр]оу 
теп ! Сотпйваоп» 1866 г., —  из всех свидетельских показаний одно ясно: что 
ни от кого до такой степени не нуждаются дети обоего пола в защите, как от своих 
родителей». Система безмерной эксплоатации труда детей вообще и их домаш
него труда в особенности «поддерживается тем, что родители без всякого 
удержа ’ и контроля пользуются своей произвольной и пагубной властью 
над своим молодым и нежным потомством... У  родителей не должно быть абсс' 
лютной власти превращать своих детей в простые машины, которые должны 
добиться такого-то еженедельного заработка... Дети и подростки имеют 
право на защиту законодательства от злоупотребления родительской властью, 
которое преждевременно подрывает их физическое силы и принижает их мо
ральное и интеллектуальное существо 311 *.

Однако не злоупотребление родительской властью создало прямую или 
косвенную эксплоатацию незрелых рабочих сил, капиталом, а, наоборот, кани 
талистический способ эксплоатации, уничтржйв экономический базис, сооТ 
ветствующий родительской власти, превратил ее в злоупотребление.

Но как ни ужасно и ни отвратительно разложение старой семьи при капи
талистической системе, тем не менее крупная промышленность, отводя 
женщинам, подросткам и детям обоего пола решающую роль в общественно' 
организованном процессе производства, за пределами дома, создает нопый 
экономический базис для более высокой формы семьр и отношений между 
обоими полами. Разумеется, одинаково недепо считать абсолютной формой 
семьи христианско-германскую форму или древне-римскую, или древне-гри 
ческую, или восточную, которые, впрочем, „связаны между собою последи 

. вательностью исторического развития. Точно так же ясно, что сочетания 
' в  комбинированном рабочем персонале лиц обоего пола и разнообразнейших 

возрастов, являющееся зачумленным источником испорченности и работы», 
пока оно выступает в своей грубой, непосредственно сложившейся капитали 
стической форме, при которой рабочий существует для процесса произвол-

зажигает ее... Пустой детский труд (это — пророческие возражения Базодо- 
вам и нашим современникам, которые тупо повторяют их) оставляет детскцН 
ум пустым» («РгорояаДа Тог гаГвтд а Со11ей§е о Г хпйивЬгу о! а!1 изеОД Тгаам 
апй НивЪапйгу». Ьопйоп 1696, р. 12, 14, 18).

310 Он, впрочем, носит тот же характер в значительной степени и в том 
случае, если совершается в мелких мастерских, как мы видели это на прими 
рах кружевной мануфактуры и плетения из соломы и как можно бы обстой 
тельнее показать в особенности на примере металлических мануфактур и 
Шеффильде, Бирмингеме и т. д.

311 «СЫМгеп’з Етр1оушеп1 Сотпйваюп». 5-Ш КерогЪ, р. XXV, п, 162, м
2-пй  ВерогЪ, р. XXXVIII, п. 385, 289, р. XXXV, п. 191.
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гтва, а не процесс производства для рабочего, — что это же сочетание при соот
ветствующих условиях должно, наоборот, превратиться в источник человеческого 
развития ш .

Необходимость превратить фабричный закон из исключительного закона 
для прядильных и ткацких фабрик, этих первообразований машипного произ
водства, в общий закон всего общественного производства, вытекает, как 
мы видели, из хода исторического развития крупной промышленности, 
на заднем плане которой переживают полную революцию традиционные 
формы мануфактуры, ремесла и домашнего труда: мануфактура постоянно 
превращается в фабрику, ремесло постоянно становится мануфактурой, и, на
конец, сферы ремесла и домашнего труда в поразительно короткое время пре
вращаются в жалкие трущобы, в которых капиталистическая эксплоата- 
ция свободно справляет свои чудовищные, бешеные оргии. Два обстоятель
ства играют в конце концов решающую роль: во-первых, постоянно вновь 
повторяющееся наблюдение, что капитал, пока он подпадает под контроль 
государства только на некоторых пунктах общественной периферии, тем непо
мернее вознаграждает себя на других пунктах313; во-вторых, вопль самих 
капиталистов о равенстве условий конкуренции, т. е. о равпых границах для 
иксплоатации труда 314 *.

Выслушаем пару глубоких воздыханий на этот счет. Гг. IV. СооЫеу 
(фабриканты гвоздей, цепей и т. д. в Бристоле) добровольно провели в своем 
предприятии постановление фабричного закона. «Так как старая система не
урегулированности продолжает существовать на соседних предприятиях, 
то им приходится терпеть такую несправедливость, что их рабочих-подростков 
< облазняют (епйкегё) в каком-либо другом месте на то, чтобы они работали после 
(> час. вечера. Это, —  естественно заявляют они, —  несправедливость по от
ношению к нам и убыток для' йае', потому что таким образом истощается часть 
гнлы подростков, барыш от которой целиком должен принадлежать нам»31Б. 
Г-н 1. 8]трвоп (фабрикант бумажных мешков и бумажных коробок в Лондоне) 
ноявляет членам «СЫМгеп’З Ешр1оушепб Соппшшоп»: «Он готов подпи
саться под какой угодно петицией в пользу введения фабричных законов. При 
теперешнем положении он постоянно испытывает беспокойство но ночам («Ье 
и Ктаун ГеК гевЙевв а! гп'дЫ»), по закрытии его мастерской, когда он по
думает, что другие заставляют работать дольше и выхватывают у  него заказы 
из-под носа316. «Было бы, —  говорит «СЫМгеп'в Етр1сутеп{ Сстпшзгси», 
подводя итог, —  несправедливо но отношению к крупным предпринимате
лям подчинить их фабрики регулированию, в то время как в их собствен
ной отрасли предприятий 'мелкое производство не подвергается никакому 
онкоподательному ограничению рабочего времени. Е  несправедливости не
рп иных условий копку[ опции, вытекающей из того, что на мелкие мастер
ен не не распространяется Ограничение числа рабочих часов, для более 
I.рунных фабрикантов присоединяется еще та невыгода, что предложение труда 
подростков и женщин отклоняется от них к  мастерским, пощаженным фабрич-

313 «Фабричный труд может быть столь же чист и приятен, кале домаш
няя труд, а вероятно даже в еще большей мере» («КерогГв о! 1пвр. о! Рас.1. 
1чг 31-в* ОсСоЬег 1865», р. 127).

3.3 Там же, р. 27, 32.
3.4 Многочисленные иллюстрации этого в «ЕероПз о! 1пвр. оГ Рас*.».
11,11 «СЫ1с1геп’в Ешр1оутеп1 Сопцтввюп. 5-Ш Керог!», р. X. п. 35.
1110 Там же, р. IX , п. 28.
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ньши законами. Наконец это послужило бы толчком к  увеличению ЧИСЛА 
мелких мастерских, которце почти сплошь наименее благоприятны вотно* 
юении здоровья, —  удобства, воспитания и общего улучшения в положений 
народа»315.

В  своем заключительном отчете «СЬгМгеп’в Е т р Ь у т е п ! СощШтввЮП* 
(комиссия для обследования детского труда, созданная в 1862 г.) предлагав? 
распространить фабричный закон более чем на 1400 000 детей, подрост* 
ков н женщин, из которых почти половина эксплоатируется мелким про* 
изводством и системой домашнего труда* 318. «Если, —  говорит комиссия, — 
парламент примет наше предложение в полном объеме, то подобное за* 
конодательство окажет, несомненно, самое благотворное влияние не только 
на малолетних и слабых, которых оно касается в первую очередь, но и на 
огромную массу взрослых рабочих, которые прямо (женщины) илт! косвенно 
(мужчины) войдут в сферу его действия. Оно принудило бы их к урегулирован* 
ному и сокращенному рабочему времени: оно стало бы сберегать и накоплять 
тот запас физической силы, от которого до такой степени зависит их собствен* 
ное благосостояние и благосостояние страны; оно защитило бы подрй* 
стающее поколение от чрезмерного напряжения в раннем возрасте, которое 
расшатывает их организм и приводит к  преждевременной дряхлости; оно, на
конец, по крайней мере до 13 лет, дало бы детям возможность получить )ш* 
чальное обучение и таким образом положить конец невероятному невежеству, 
которое так верно изображено в отчетах комиссии и на которое можно смот* 
рёть лишь с мучительной., болью и глубоким чувством национального 
унижения»319.

Уже в 1840 г. была назначена парламентская комиссия для обследо
вания детского труда. Ее отчет 1842 г., по .словам Н . В . .Сениора, ран* 

г вернул «такую ужаснейшую картину жадности, эгоизма и жестокости капи
талистов и родителей, нищеты, деградации и разрушения организма детой И 
* подростков, какую едва ли когда-либо видывал мир... Можно было быутешитьоп, 
если бы отчет описывал ужасы прошлого времени. .Но, к сожалению, пород 
нами сообщение о том, что эти ужасы продолжаются с такой же ийтйи- 
сивностыо, как и когда-либо раньше. Одна брошюра, два года тому назад 
изданная НагсЬчске'ом, заявляет, что печальные злоупотребления 1842 Г. 
остаются в полной силе и в настоящее время (1863)... Этот отчет (1842 Г-'

817 Там же, р. XXV, п. 165 — 167. О преимуществах крупного произво 
ства по сравнению с карликовым срави. «СЫМгеп’к Етр1оутепЪ Сотгтввкш, 
3-гй КерогЬ, р. 13:, п. 144, р . 25, п. 121, р. 26, п. 125, р. 27, п. 140 и т. д.

318 Отрасли промышленности, на которые следует распространить дей
ствие фабричных законов, таковы: кружевная мануфактура, чулочно-ни
зальное производство, соломоплетение, мануфактура прннадлежносто 
одежды с ее многочисленными видами, производство искусственных цветов 
производство башмаков, шляп и перчаток, портяжный промысел, все метод 
лургичес'кие фабрики, от доменных печей и до фабрик иголок и т. Д., бумаж
ные фабрики, стекольные мануфактуры, табцчцые мануфактуры, резино?' 
производство, фабрикация берд' (для ткачества), ручное тканье коврОВ 
зонтичная мануфактура, фабрикация веретен ’ и шпуль, книгопечатаПИ 
переплетное дело, торговля писчебумажными принадлежностями (ВЬаИопвгу, 
причем сюда относится также приготовление бумажных коробок, карт, кр 
сок для бумаги и т. л.), канатное производство, мануфактура агаТоИМ' 
украшений, кирпичные заводы, шелковые мануфактуры с ручным трудом, 
солеваренные, свечные и цементные заводы, сахароваренное производство, 
производство сухарей, различные деревянные и другие смешанные работы,

318 Там же, р . XXV, п. 169.
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пролежал без ййймавия двадцать лет, в течение которых детям, выросшим без 
милейшего представления нн о том, что мм называем моралью, ни о школьном 
образовании-, религии, естественной семейной ‘любви, —• ягам детям позволили 
г гать родителями теперешнего поколения» ш .

Между тем общественное положение изменялось. Парламент ш: отважился 
отвергнуть требования комиссии 1862 г. так, как он в свое время отверг 
требования 1842 г. Поэтому ужо в 1864 г., когда комиссия обнародовала 
лишь часть своих отчетов, промышленность изделий из земли (включая 
и гончарную), фабрикация сбоев, зажигательных спичек, патронов и пи- 
гтопов, равно как стрижка бархатд. были подчинены законам, до того 
времени распространявшим свое действие на текстильную промышленность. 
II тронной речи 5 февраля 1867 г. тогдашний торийский кабинет возвестил 
дальнейшие билли [законопроекты], основанные на заключительных пред
ложениях комиссий, которая между тем в 1866 г. закончила свои ра
боты.

15 4вгуста 1867 г. М о г у  Ас!з Ех !еш оп  Ас!, а 21 августа того же 
годи ■ЭДогЪЬорз’ КериЫюп Ас! получили королевское утверждение; пер- 
пый закон регулирует крупные, последний —  мелкие отрасли производ- 
I тва.

М о г у  Ас1з Ех !еш оп  Ас! подчиняет фабричному закону доменные 
нгчи, железо- и медеделательвые заводы, литейные заведения, фабрики 
машин, металлургические мастерские, фабрики гуттаперчи, бумаги, стекла, 
табаку, далее печатные и переплетные заведения и вообще все промышленные 
мастерские этого рода, если в них 50 или более человек одновременно запиты 
не менее 100 дней в году Шя.

Чтобы дать некоторое представление о размерах области, охваченной этим 
анионом, приведем некоторые в® установленных им определений:

« Р е м е с л о  (ЬашПегай) должно означать (в этом законе): всякий 
ручной труд, который производится как профессия или промысел для иля 
по случаю изготовления, изменения, украшения, ночники или окончательной 

, отделки какого-либо предмета или части предмета, предназначенного 
ни продажу.

«М в е т е р  е к а я  должна означать; всякую команту или место, крытое 
или под открытым вебом, в которых йщюстйым «ремеслом» занят ребенок, под
росток или женщина, и но отношению к  которым лицо, дающее занятие такому 
ребенку, подростку или женщине-, имеет право входа и контроля.

« З а н я т ы й  должно означать: работать в известном ремесле, за плату 
или без платы, у  мастера или у одного из родителей, как подробнее опреде
лено ниже.

« Р о д и т е л и  должно означать: отец, мать, опекун или другое лицо, 
которому принадлежит Опека или наблюдение над каким-либо... ребенком или 
подростком».

Статья 7 относительно наказаний за занятие детей, подростков и женщин 
1Ш11 реки постановлениям этого, закона налагает денежные штрафы не только 
пи собственника мастерской, будет ли то один из родителей или нет, но и «на 
родителей и других лиц, нод опекой которых находится ребенок, подросток 
или женщина, или которые извлекают прямую выгоду из их труда».

“  8 е и 1 о г, 8оста1 Всгепсе Сопегезе, р. 55, 56,
ииоа к  этому закону, клятому М тш $ АсС’у 1872 г. и т. д. я  возвращусь во 

втором томе.
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Гае1огу Ас1з ЕхЪепзюп Аси, распространяющийся на крупные заве делил, 
далеко уступает основному фабричному закону вследствие множества жалки» 
исключений и трусливых'' компромиссов с капиталистами.

АУотЫюра5 Ке§иМю п Ас4, жалкий во всех своих деталях, остался мертвой 
буквой в руках городских и местных властей, на которые было возложено его 
проведение. Когда же в 1871 г. парламент освободил их от этого полномочия 
и передал его фабричным инспекторам, сфера контроля которых одним ударом 
увеличилась поэтому более чем на 100 000 мастерских и на 300 одних только 
кирпичных заводов, то персонал инспекторов был великодушно увеличен всего 
лишь на восемь помощников, хотя и до того времени он был слишком малоч^- 
лен321.

Таким образом в этом английском законодательстве 1867 г. бросается 0 
глаза, с одной стороны, вынужденная у  парламента господствующих клпг- 
сов необходимость признать в принципе столь чрезвычайные и широкие меры про» 
тив захватов капиталистической эксплоатации; а с другой стороны, ноловинчп* 
тость, неохота и нечестность, с которыми парламент потом осуществлял и» 
па практике.

Следственная комиссия 1862 г. предложила также новое урегулирование 
горной промышленности, —  промышленности, которая от всех остальпых от* 
личается тем, что в ней интересы землевладельцев и промышленных капитали
стов идут рука об руку. Противоположность этих двух групп интересов благо
приятствовала фабричному законодательству; отсутствие этой противоиолом 
ности достаточно для того, чтобы объяснить оттяжки и ухищрения в облисти 
горнопромышленного законодательства.

Следственная комиссия 1840 г. сделала такие ужасные и возмущающие 
разоблачения и вызвала такой скандал на всю Европу, что парламент должен 
был успокоить свою совесть Мшшд АсСом (законом о рудниках) 1842 г., Ко 
торый ограничился тем, что женщинам и детям до 10 лет воспретил работу под 
поверхностью земли.

Затем в 1860 г. явился Шпек’ 1пвресйоп Ас4 (закон об инспекции оа руд
никами), согласно которому шахты подчиняются инспекции специально пи 
значенных для того государственных чиновников и воспрещается принимать 
на работу мальчиков 10 — 12 лет, если у них нет школьного свидетельства, или 
если они не будут посещать школу в течение известного числа часов. Этот цкт 
остался совершенно мертвой буквой вследствие курьезно ничтожного числа на 
значенных инспекторов, ничтожества их полномочий и других причин, которые 
будут более выяснены в дальнейшем ходе изложения.

Одна из новейших Синих книг о горной промышленности —  «Керог1 (ГОШ 
(Ье 8е1ес6 СоштШее оп Мшев, 1оде4Ьег таШ... Еугйепсе 23 Ли1у 1866». Это-4 
работа комитета, составленного из членов нижней палаты и уполномоченного 
приглашать и выслушивать свидетелей; толстый том ш  1'оНо, в котором САМ 
«ЕерогЬ (отчет) занимает всего пять строк такого содержания: комитет ничего 
не может сказать, необходимо допросить еще больше свидетелей! Осталш* 
представляют свидетельские показания. * 25

821 Персонал фабричной инспекции состоял из 2 инспекторов, 2 помок! 
ников и 41 суб-инспектора. Новые 8 суб-инспекторов были назначены « 
1871 г. Общая сумма расходов на осуществление фабричных законов I 
Англии, Шотландии и Ирландии составляла в 1871 —  1872 г. всего ПИЦЦ
25 347 ф. ст., включая сюда и судебные издержки на процессы против виру 
шений закопа.
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Способ допроса свидетелей напоминает егозя ехапйпаНопа [перекрест
ный допрос] в английских судах, где адвокат бесстыдными, спутываю
щими, во всех направлениях ' задаваемыми вопросами старается сбить сви
детеля с толку и извратить его слова. Здесь же адвокаты —  сами члены пар
ламентской следственной комиссии, в том числе собственники и эксшюата- 
торы рудников; свидетели —  горнорабочие, по большей части из каменно
угольных копей. Весь фарс настолько характерен для Духа капитала, что 
невозможно не привести здесь несколько выдержек. Для облегчения обзора 
н распределяю результаты обследования и т. п. по рубрикам. Напомню, что 
вопросы и обязательные ответы в английских Синих книгах перенумерованы, 
п что свидетели, показания которых здесь цитируются, — рабочие каменно
угольных копей.

1) Р а б о т а  м а л о л е т н и х  от  10-л е т н е г о  в о з р а с т а  в 
к о п я  х. Работа вместе с необходимым проходом до и от копей обыкновенно 
продолжается 14 — 16 час., в исключительных случаях дольше, с 3, 4, 5 ча
ши утра до 4 —  б вечера (и. 6, 83, 462). Взрослые рабочие работают в две 
гмгны, по 8 часов, но для малолетних, чтобы сократить издержки, нет ника
ких таких смен (п. 80, 203, 204). Маленькими мальчиками пользуются 
преимущественно для открывания и закрывания дверок в разных отделениях 
сипи, детьми постарше —  для более тяжелых работ, перевозки угля и т. д. 
(н. 122, 739, 1747). Долгий рабочий день при подземных работах существует 
до 18 —  22-летнего возраста, когда совершается переход к собственно угле- 
НОНИОЙ работе (и. 161). Детей и подростков теперь более сурово истязают 
работой, чем в какой-либо из прежних периодов (и. 1663 — 1667). Углекопы 
почти единогласно требуют парламентского акта, который воспретил бы 
труд в шахтах для недостигших 14-летнего возраста. И вот здесь Ншяеу 
У т а и  (сам угольный эксплоатауор) задает вопрос: «Не вызывается ли это тре- 
(киишие большей или меньшей бедностью родителей?» —  И  потом Мг. 
Игпсс: «Не жестоко ли было бы, если отец умер или искалечен и т. д., от
ш и т ь  у семьи этот источник дохода? А  ведь надо предполагать, что вое- - 
крещение будет иметь общий характер... Желаете ли вы подземные ра- 
Ооты детей до 14-летнего возраста воспретить во всех случаях?» Ответ: «Во 
всех случаях» (и. 107 — 110). У т а и :  «Если работа до 14' лет будет вос
прещена в шахтах, не станут ли родители посылать детей на фабрики и
г д ?» — «Как общее правило, нет» (и. 174). Рабочий: «Открывание и за
крывание дверей кажется легким. Но это очень мучительная работа. Не 
шпоря у лее о постоянной тяге воздуха, дети посажены, точно в тюрьму, 
в кикой-то темный карцер». Буржуа У т а и :  «Не может ли ребенок, сидя 
у дверей, читать, если у него будет свечка?» — «Во-первых, ему пришлось бы 
купить свечку. Да кроме того ему и не позволили бы йтого. Его приставили за
тем, чтобы следить за своим делом, он должен исполнять известную обязан- 
воСТ1.. Я  никогда не видал, чтобы какой-нибудь мальчик читал в копи» 
щ. 141-160).

2) В о с п и т а н и е .  Горнорабочие требуют закона об обязательном об
учении детей, как это установлено на фабриках. Они заявляют, что статья за- 
I пин 1860 г., которая школьное свидетельство делает необходимым усло
вием для приема на работу мальчиков 10 — 12 лет, чисто иллюзорна. «Кара
ульный» допрос капиталистическими следователями становится здесь поистине 
курьезным (и. 116). «Против кого более необходим закон, —  против пред
принимателей или против родителей? —  Против тех и других» (и.. 116). <<Более

1:. М е р к с .  Капитал. Т. I. Кн. 1  25
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против одних, чем против других? — Что мне ответить на это?» (п. Ш), 
«Обнаруживают ли предприниматели какое-либо стремление сообразовать чшй 
труда с посещением школы? —  Нет; рабочие часы никогда не сокращаются 
с этой целью» (п. 211). «Не пополняют ли потом горнорабочие свое воШГГй 
ние? — В общем они становятся хуже; опи приобретают плохие привычки; 
они получают пристрастие к пьянству, игре и т. п. и совсем опускаются 
(п. 109). «Почему не посылают детей в вечерние школы? — В большинство 
каменноугольных округов таких вовсе нет. А  где таковые имеются и некого 
рые подростки хотели бы посещать их, они настолько изнурены чревморШЙ 
долгим трудом, что глаза у них смыкаются от усталости». «Следовательно, -  
заключает буржуа, —  вы против образования? —  Вовсе нет, но», и т, Д. 
(п. 443). «Не обязывает ли закон 1860 г. владельцев рудников и Т. Д, 
требовать школьные свидетельства, если они нанимают детей между 10 М 
12 годами? —  Закон —  да, но предприниматели втого не делают» (п. 444). 
«Вы полагаете, что это постановление закона не всегда исполняется? — Он 
вовсе не исполняется» (п. 717). «Сильно ли горнорабочие интересуются 
вопросом о воспитании? —  Огромное большинство» (и. 718). «Заботит л И 
их проведение этого закона? — Огромное большинство» (и. 720). «Иоч«м| 
же они не настоят на его проведении? —  Иной рабочий хотел бы МОЛЬ* 
чинов без школьного свидетельства не допускать до работы, но он Судет 
за это на замечании (а тагкес! таи)» (п. 721). «У кого на замечании? 
У  своего предпринимателя» (п. 722). Однако, неужели вы думаете, что Прпд 
нриниматели будут преследовать человека за подчинение закону? —  Я думаю, 
они поступили бы так» (п. 723). «Слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы _ рйОн* 
чий отказывался посылать иа работу ребенка 10 — 12 лет, если последний 
не умеет читать и писать? —  Это не предоставлено их выбору» (п. 1634). Мц 
требуете вмешательства парламента? — Чтобы достигнуть чего-либо дей
ствительного для воспитания детей горнорабочих, это необходимо ироштй 
принудительно, парламентским актом» (п. 1636). «Должно ли это |то* 
пространяться иа детей всех рабочих Великобритании или только на горИО* 
рабочих? —  Я пришел сюда, чтобы говорить от имени горнорабочих» 
(п. 1638)». Чем дети горнорабочих отличаются от других. —  Тем, что ОПИ - 
исключение из общего положения» (п. 1639). «В каком отношении?<
В  физическом» (п. 1640). «Почему бы такое воспитание представляло для НИХ 
большую ценность, чем для мальчиков других классов? —  Я  не говорю, что ОН 
для них ценнее, но вследствие чрезмерной работы в копях у них меньше йен- 
мбжности получать воспитание в дневных и воскресных шкодах» (п. 16-14 
«Не правда ли, ведь такце вопросы нельзя трактовать абсолютно 
(н. 1646). «Достаточно ли школ в округах? — Нет» (п. 1647). «Если бы 
сударство потребовало, чтобы всех детей посылали в школу, откуда 
взять школы для всех детей? —  Я думаю, что, если обстоятельства ПОТ 
буют этого, школы уж будут устроены. Огромное большинство не толь 
детей, но и взрослых рудокопов не умеет ни писать, ни читать» (п. 7  
726).

3). Т р у д ж е н щ и н. Хотя с 1842 г. работницы уже не допускаю 
к работам под землей, но опи работают на поверхности при нагрузке угли 
т. д., переноске ведер с углем к каналам и железнодорожным вагонам, 
тировке угля и т. д. Применение женского труда сильно увеличилось 
последние 3 —  4 года (п. 1727). Работницы —  по большей части жены, 
чериивдовы горнорабочих, от 12 до 50 и 60-летнего возраста (п, 645,1
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1148). «Что думают горнорабочие о женском труде при рудниках? —  Все 
11 ни против него». «Почему? — Они считают его унизительным для жен
ского пола» (п. 649). «У них особенная одежда? —  Да... они носят нечто 
и роде мужской одежды. Во многих случаях этим заглушается всякое чувство 
стыда. Некоторые женщины курят. Работа так же грязна, как и в самых 
конях. Притом у  многих из них дети, и они не могут исполнять своих материн
ских обязанностей» (п. 651 и сл., 709). «Могли ли бы вдовы найти какое- 
либо другое занятие, столь же выгодное (8 — 10 ш. в неделю)? —  Я ничего 
не могу сказать на этот счет» (п. 709). «И однако вы решаетесь (камен
ное сердце!) отнять у них этот источник существования? —  Вне всяких 
сомнений» (п. 710). «Откуда такое настроение?—  Общее мнение таково, 
что эта работа принижает женщин, и мы, горнорабочие, слишком ува- 
кнем прекрасный пол для того, чтобы видеть, как он осужден на работу 
I) уголцных копях... Эта работа по большей части очень тяжелая. Многие 
ни утих девушек поднимают, до 10 тонн в день» (н. 1715, 1717). «Не думаете' 
ли вы-, что работницы, занятые в копях, безнравственнее занятых на фа
бриках? —  Процент испорченных больше, чем среди фабричных девушек» 
(и. 1731).. «Но вы ведь недовольны и состоянием нравственности на фа
бриках? —  Нет» (п. 1733). «Не хотите ли вы запрещения женского труда 
и иа фабриках? —  Нет, я не хочу этого» (п. 1734), «Почему так? — Он 
белее приличен и подходящ для женского пола» (п. 1735). «Однако он 
«реден для их нравственности, не так ли? —  Нет, далеко не в такой мере, 
|..и{ иа копях. Впрочем, я высказываюсь так не только по моральным, но 
тише по физическим и социальным соображениям. Социальная деградация 
девушек ужасная, крайняя. Когда 400 —  500 этих девушек станут женами 
|«риорабочих, мужья глубоко страдают от этой деградации, она их гонит 
«л дома и к пьяпству» (п. 1736). «Но не следует ли то же самое сказать 
и женщинах, занятых на железных заводах? —  Я  не могу говорить за другие 
«триели производства» (и. 1737)? «Но какая же разница между женщинами, 
риботающими на железных заводах и в копях? — Я  не занимался этим во
просом» (п. 1740). «Не можете ли вы открыть какую-нибудь разницу 
между этими двумя категориями? С полной уверенностью я ничего не могу 
| пинать на этот счет, но, переходя из дома в дом, познакомился с позорным 
пел ожегшем вещей в нашем округе» (п. 1741). «Нет ли у вас страстной? стрем
ления уничтожить работу женщин повсюду, где она оказывает прини
жающее действие? —  Да... свои лучшие чувства англичанин получает только 
«т материнского воспитания» (п. 1750). «Но это относится ведь и к земледель
ческой работе женщин? —  Она продолжается только два времени года, а у 
пне они работают все четыре времени года (н. 1751). Они часто работают 
днем и ночью, промокшие до костей, их организм ослабляется, их 'здоровье- 
надламывается». «Вы не занимались общим изучением этого вопроса (о труде 
женщин)? — Я  наблюдал вокруг себя и могу только сказать, что' нигде не 
шипел я чего-либо подобного тому действию, которое оказывает работа 
женщин при копях. Это —  мужской труд, притом труд для сильных мужчин 
(п 1753, 1793, 1794). Лучшие из горнорабочих, которые хотят -подняться 
и просветиться, в своих женах не находят себе никакой опоры, а напротив, 
Шпи'пдаря им опускаются».

После того, как буржуа еще повопрошали вкривь и вкось, обнаружилась, 
ппкицец, тайна их «сострадания» к  вдовам, бедным семьям и т. д.: «Соб- 
шнлшик копей главный надзор поручает известным джентельменам; последние,

• 25*
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чтобы снискать одобрение, придерживаются такой политики, что все смрю 
ются поставить на возможно экономную ногу, и работницы-девушки полу 
чыот от 1 ш. до 1 ш. 6 п. в день за такую работу, ■ за которую му 
чине пришлось бы платить 2 ш. 6 п.» (и. 1816).

4) Ж ю р и  д л я  о с м о т р а  м е р т в ы х  т е л .  «По отношению к  рьи* 
следованиям лица, осматривающего мертвые тела в ваших округах, довод Ми I 
ли рабочие судебной практикой, когда происходят несчастные случаи? —  Пет 
они недовольны» (и. 360). «Почему нет? —  Б особенности потому, что При
сяжными назначают людей, которые абсолютно ничего не понимают в копя* 
Рабочих никогда не привлекают иначе, как только в качестве свидетелей !• 
общем приглашают соседних лавочников, которые находятся под влияние!, 
владельцев копей, их покупателей, и не понимают даже технических выраи, 
ний свидетелей. Мы требуем, чтобы горнорабочие составляли часть присяш мх 
Обыкновенно приговоры противоречат показаниям свидетелей» (п. ЗМ , 9 И  
366, 368, 371, 375). «Не должны ли присяжные быть беспристрастными?— Дщ 
«А будут ли таковыми рабочие? — Я не вижу оснований, почему бы чч 
не быть беспристрастными. У  них во всяком случае больше знания Дели 
«Но не будут ли они склонны выносить несправедливо суровые лригош.рм 
в интересах работах? —  Нет, я не думаю этого» (и. 378, 379, 380).

5) Н е п р а в и л ь н а я  м е р а  и в е с  и т. д. Рабочие требуют ожсм* 
дельной расплаты вместо двухнедельной, измерения по весу, а не по емкости I 
дер, защиты против употребления неправильных весов и т. д. «Если ведра обман» 
ным образом увеличиваются, то ведь рабочий, известив за 14 дней, может оста 
вить копь? —  Но если он поступит на другое место, он и там ве тров  
то. же самое» (п. 1071). «Но все же он может оставить место, на котором 
учинена несправедливость? —  Везде царит то же самое» (и. 1072). *11о _ ца 
бочий во всякое время может оставить свое место, предупредив за 14 дней? 
Да» (и. 1073). Кончено дело!

6) Г о р н а я  и н с п е к ц и я .  Рабочие страдают не только от неучастии! 
случаев при взрыве газов. «Точно так же нам не менее приходится жалонаты^ 
на плохую вентиляцию угольных копей, благодаря чему рабочие едва МшТ 
дышать в них; вследствие этого они утрачивают способность ко всякого рОЛ 
работе. Так, напр., как раз в настоящее время в той части копи, где я |ШО0* 
таю, отвратительный воздух на недели свалил многих рабочих в ногте Л п 
В главных ходах воздуха обккновенно достаточно, но недостаточно как [ И  
в местах, где мы работаем». «Почему вы не обращаетесь к инспектору?»  
Здесь многие, к сожалению, очень1 запуганы. Случалось, что горнорабочий 
делался жертвой и лишался работы, если он обращался к инспектору I, 
«Как? За это он становился «отмеченным» человеком? — Да». «Не думаете М 
вы, что контроль за копями в вашем округе достаточный, так что провидений 
постановлений закона обеспечено? —  Нет. Инспектора вообще не посещая 
копей... В  течение 7 лет инспектор только один раз был в копи. Ъ окру? , 
к которому я принадлежу, число инспекторов ^достаточно. Старый, Си I 
чем 70-летннй человек не может контролировать более 130 угольных коН#Й 
Кроме большего количества инспекторов нам требуются суб-иисьектщш 
(п. 234, 241, 251, 254, 274, 275, 276,193). «В таком случае правительство ду 
жно содержать такую армию инспекторов, чтобы они могли сими, Г> -I 
указаний со стороны рабочих, делать все, что вам требуется? — Ото им 1 
можно, но, чтобы получать указания, они должны являться на самые кощ 
(ц. 277, 280). «Не думаете ли вы, что следствие было бы то, что оттьташ и^
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иость (!) за вентиляцию и т. д. с владельцев копей была бы свалена 
на правительственных чиновников? —  Отнюдь нет; их дело должно заклю-' 
чаться в том. чтобы принудить к соблюдению уже существующих законов» 
(п. 285). «Говоря о суб-инспекторах, не имеете ли вы в виду людей с умень
шенным содержанием и низшего сорта по сравнению с теперешними ин- 
шектореми? —  Я  вовсе не за понижение, если вы дадите лучших» 
(и. 294). «Хотите ли вы большего числа инспекторов или людей понижен
ного класса по сравнению с инспекторами? —  Нам нужны л ю р , которые 
сами толкались бы в копях, которые не дрожали бы за свою шкуру» 
(и. 295). «Если бы ваше желание инспекторов ухудшенного сорта исполнилось, 
то не породит ли опасности недостаток умелости у них и т. д.?— Нет; дело 
правительства назначить подходящих людей» (п. 297).

Такой способ допроса показался, наконец, и самому президенту след
ственной комиссии слишком безумным. «Бы хотите, —  вмешивается он, — 
л и щей-практиков, которые осматривали бы самые копи и доносили инспектору, 
который тогда может использовать свои более широкие знания» (п. 298, 299).
■ Не потребует ли вентиляция- всех этих старых копей слишком больших 
издержек? —  Да, издержки, вероятно, возрастут, но жизнь людей будет 
защищена» (п. 531). О р н  углекоп протестует против 17 отдела закона 
1-Ч(!0 г.: «В настоящее время, если горный инспектор находит какую- 
шГю часть копи в непригором для работы состоянии, он должен сообщать 
|Ц| атом владельцу копи и министру внутренних дел. После этого владельцу 
кчпи дается 20 дней на размышление; по истечении этих 20 дней он может от
виваться от каких бы то ни было перемен. Если он именно так и делает, 
ом должен написать министру внутренних дел и предложить ему 5 горных 
инженеров, из числа которых министр должен назначить третейских судей. 
Мы утверждаем, что в этом случае владелец копей фактически назначает
I удой в своем собственном деле» (п. 581). Буржуа-экзаменатор, сам владелец 
вопей: «Это — чисто умозрительное возражение» (п. 586). «Следовательно, 
нм очень невысокого мнения о честности горных инженеров? —  Я  говорю, 
что это очень неправильно и несправедливо» (п. 588). «Не занимают ли гор-
II ви- инженеры такого в некотором роде официального положения, что их ре
акция стоят выше партийности, которой вы опасаетесь? —  Я  отказываюсь 
отвечать на вопросы о личном характере этих людей. Я  убежден,, что во мно- 
1 их случаях они действуют очень партийно и что следует лишить их такой 
шпили, где на карту ставится человеческая жизнь» (п. 589).

У того же буржуа хватает бесстыдства спросить; «Не думаете ли вы, что 
и владельцы копей терпят убытки, от взрывов?» Наконец (п. 1042): «Не 
нижете ли вы, рабочие, сами защитить свои интересы, не прибегая к  по
мощи правительства? — Нет».

В 1865 г. в Великобритании было 3217 каменноугольных копей и — 12 
инспекторов. Один владелец копей в Йоркшире («Тшев», 26 января 
1Й7 г.) сам высчитывает, что инспектора, уже не говоря об их чисто 
бюрократических обязанностях, которые поглощают все их время, могли бы 
иоп-тить каждую копь только один раз в 10 лет. Неудивительно, что 
в последние годы (особенно в 1866 и 1867) число и размеры катастроф все увели- 
чшшиш> (иногда количество жертв выражается в цифре 200 —  300 рабочих).
‘I пионы прелести «свободного» капиталистического производства.

Во полком случае акт 1872 г*, какими бы недостатками он ни обладал, яв- 
Дйетгл первым, который регулирует число часов труда детей, занятых

||39
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в копях, и до известной степени возлагает ответственность за так называемы» 
несчастные случаи на эксплоататоров и владельцев копей.

Королевская комиссия 1867 г. для исследования труда детей, подростки» 
и женщин в земледелии опубликовала несколько очень важных отчетов. Сдслпн*» 
было несколько попыток применить к земледелию принципы фабричном 
законодательства, хотя бы и в модифицированной форме, но все они дм 
сих пор оставались безрезультатными. На одно я должен обратить пдрсЬ 
внимание: на существование непреодолимой тенденции к  всеобщему И|Щ 
мененшо зтих принципов.

Если, с одной стороны, всеобщее распространение фабричного законпД» 
тельства, как средства физической и интеллектуальной защиты рабочего класс», 
сделалось неизбежным, то, с другой стороны, как уже указано нише, 
оно делает всеобщим и ускоряет превращение рассеянных процессов труд», 
ведущихся в карликовом масштабе, ь комбинированные процессы труда • 
крупном, общественном масштабе, т. е. обобщает и ускоряет концентрации 
капитала и единодержавие фабричного режима. Оно разрушает все старинный 
и переходные формы, за которыми господство капитала еще отчасти прикрыта, 
и заменяет их прямым, неприкрытым господством капитала. Таким обра> 
зом он придает всеобщий характер и прямой борьбе против этого Г(»с|1нд 
ства. Принуждая отдельные мастерские к единообразию, регулярной», 
порядку и экономии, оно благодаря тому мощному толчку,, который ограни 
чение и урегулирование рабочего дня дает технике, увеличивает анархию 
катастрофы капиталистического производства, взятого в целом, унаЛИЧИ 
Вает интенсивность труда и конкуренцию машины с рабочим. Шин' 
с сферами мелкого производства и домашнего труда оно уничтожает послед 
ние убежища «избыточных» рабочих и, следовательно, существовавший 
того времени предохранительный клапан всего общественного механизм» 
Вместе с материальными условиями и общественной комбинацией процесса при* 
извсдства оно приводит к созреваний противоречия и антагонизмы его каши 
диетической формы, а следовательно, в то же время и элементы для образна 
ния нового и моменты переворота старого общества 323. 822

822 Роберт Оуэн, отец кооперативных фабрик и лавок, отнюдь и» | 
деливший, как отмечено выше, иллюзий своих подражателей отиосиими 
значения этих изолированных элементов преобразования, в своих <шн 
не только фактически исходил из фабричной системы, но и теошгнчы 
провозгласил ее исходным пунктом социальной революции. Г-н у1Иш1 
профессор политической экономии в Лейдене, как будто предчувег»! 
нечто подобное и в своей «НапсГЬоек уапРгакЫвсЬе 81аа1в1ш1вЬошк1Ш11е», 
вГегйат 1860 — 1862, которая преподносит в самой подходящей форма 
пошлости вульгарной экономии, рьяно выступает за ремесленное Прима 
ство против крупной промышленности. — [К 4 изданию Энгельс нимсЧ1 
««Новый юридический клубок» (стр. 285), созданный английским шиши 
тельством посредством взаимно противоречащих РасГогу АсГ’в, Расйлу 1С ' 
вши Ас! и УУогквЬорз’Ас!, сделался, наконец, невыносимым, и потому И 
1огу апй ЛУогквйор АсГ'е 1878 г. осуществлена кодификация всего г 
нодательства в этой области. Конечно, здесь невозможно дать подро 
критику этого и до сих пор остающегося в силе промышленного ко: 
Англии. Ограничимся следующими замечаниями. Акт распространи! 
1) на текстильные фабрики. Здесь в общем остается все по-старому: |п 
шейное рабочее время для детей от 10 лет составляет Ъ х] 2  часов в день И. 
по 6 часов, но в таком случае суббота свободна; подростки и женщины 
дней по 10 часов, в субботу самое большее 62/г часов. — 2) Нетокстн.1 
фабрики. Постановления для них теперь более приближены к ПОСТ! "
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10. Крупная промышленность и земледелие
Революция, которую крупная промышленность вызывает в земледелия и 

н общественных отношениях деятелей земледельческого производства, 
может быть изложена лишь впоследствии. Здесь будет достаточно, упреждая 
дальнейшее изложение, указать на некоторые ее результаты. Если употреб
ление машин в земледелии по большей части свободно от вредных физических 
последствий, которые оно приносит фабричному рабочему 323, зато оно дей- 
п'пует здесь еще интенсивнее и, не встречая сопротивления, делает рабочих 
■избыточными», как позже мы докажем это подробнее. В графствах Кембридж 
и Суффольк, напр., площадь возделываемой земли за последние двадцать 
лот сильно увеличилась, между тем как сельское население за тот же 
•триод уменьшилось не только относительно, но и абсолютно. В  Соединен
ных штатах Северной Америки земледельческие машины замещают работах 
ника только потенциально, т. е. они дают производителю возможность 
поздслывать большую площадь, но фактически не прогоняют занятых 
рабочих. В Англии и Уэльсе число лиц, принимающих участие в фабрикации 
земледельческих машин, составляло в 1861 г. 1034, между тем как число земле
дельческих рабочих, занятых при паровых и рабочих машинах, составляло 
Моего ЛИШЬ 1205.

пням, отмеченным под 1), чем то было раньше, но все еще сохраняются не- 
"вторые благоприятные для капиталистов исключения, которые в известных 
■ 3 у чаях могут быть еще более расширены по специальному разрешению 
министра внутренних дел. — 3) УУогквЬорв [мастерские], определяемые 
п|шолизительно так же, как в прежнем акте; поскольку в них работают 
Л"ТН, подростки или женщины, ггогкзЬорз почти приравнены к нетекстиль- 
пым фабрикам, однако опять-таки с послаблениями в деталях. — 4) УУотк- 
йЬорв, в которых нет детей и подростков, а работают лишь лица обоего пола 
"т 18-летнего возраста; для-этой категории установлены дальнейшие посла- 
Шичшя. — б) ЮотекЫс УУогквЬорв [домашние мастерские], в которых работа
ют только члены семьи в ее квартире; еще более эластичные правила, и кроме 
1"п> такое ограничение, что инспектор без особого министерского или судеб- 
114141 разрешения может посещать лишь такие помещения, которые не слу- 
итт одновременно и жилыми помещениями; наконец, полная свобод а соломо- 
•им-тсния, вязания кружев, перчаточного производства в семье. При всех 
1М1К1Х недостатках этот акт наряду с швейцарским федеральным фабрич
ным законом 23 марта 1877 г. все еще остается лучшим законом в соответ- 
< снующей области. Сравнение его с только что упомянутым швейцарским 
||«'ДО)*альным законом представляет особый интерес потому, что оно делает 
|ц«н.ма наглядным преимущества и недостатки двух законодательных мето- 
дпп, — английского, «исторического», вмешивающегося от случая к случаю, 
и континентального, построенного на традициях французской революций, 
Ои.'юе обобщающего метода. К сожалению, английский кодекс в его приме- 
тиши к мастерским по большей части все еще остается мертвой буквой, 
|и'||пдствие недостаточного персонала инспекторов.»— С того времени, как 
Ыпшльс написал это, в Англии издан ряд новых законов по охране рабочих; 
имжиейший из них — акт 1001 г., воспрещающий работу детей до 12-лет- 
ппт возраста на фабриках и в мастерских и сокращающий рабочее время 
« текстильных фабриках на 1 час по субботам, так что рабочее время за не
ясно составляет в общей сложности 551/» часов. — 16.].

Подробное описание машин, применяемых в английском земледе- 
■||и. находится у Пг. \У. Н а ш т ,  Б1е ЬапйтНЪвсЬаИНсЬеп СегШт ипй 
■МпнгЫпсп Еп§1апйз, 2. АиЙа§е 1856. В своем очерке развития английского 
(юмлоделия г. Гамм слишком некритически следует за г. Ьёопсе бе Ьауег§пе. 
|Чго это замечание устарело, это, как отметил Энгельс уже в 1890 г., теперь 
иомятгю само собою. —-16.],



В сфере земледелия крупная промышленность действует с величайшей 
революционностью в том смысле, что она уничтожает сплот старого общества, 
«возделывателя» [«Вапег», крестьянина. —  И. С.], и выдвигает на его мест» 
наемного рабочего. Таким образом потребность социального переворота 
и антагонизмы становятся в деревне одинаковыми с городом. На место 
самого рутинного и самого нерационального, нецелесообразного ведении 
дела выступает сознательное технологическое применение науки. КаАн*  
диетический способ производства довершает разрыв того первоначиль» 
ного семейного союза земледелия и промышленности, который сочетал друг 
с другом младенчески-неразвитые формы обоих. Но он создает в то же времи 
материальные предпосылки нового, высшего» синтеза, —  союза земледелия 
и промышленности на основе их антагонистически развитых форм. Капитали 
стическое производство, постоянно увеличивая перевес городского населении, 
которое оно сосредоточивает в крупных центрах, накопляет тем самым, с одной 
стороны, силу исторического движения общества, а с другой стороны, 
оно препятствует обмену веществ между человеком и землей, т. е. возврате 
ншо почве ее составных частей, использованных человеком, в форме средств 
питания и одежды, т. е. нарушает вечное естественное условие постоянного 
плодородия почвы. Благодаря этому оно разрушает оровременно физическое 
здоровье городских рабочих и интеллектуальную жизнь сельских рабочих й ‘ , 
Но, разрушая чисто стихийно сложившиеся условия этого обмена веществ, 
капиталистическое производство вынуждает восстановить его уже снегами» 
тически, в качестве закона, регулирующего общественное производство, И В 
форме, соответствующей полному развитию человека. Как в промышлои 
ности, и в земледелии капиталистическое преобразование процесса производ
ства является в то же время мартирологом [историей страданий] производи- 1 
телей, средство труда — средством порабощения, средством эксплоатаДИИ И. 
пауперизаций рабочего, общественная комбинация процессов труда -• ! 
организованным подавлением его индивидуальной жизни, свободы и само 
стоятелыюсти. Рассеяние сельских рабочих на большой площади сламывает , 
силу их сопротивления, между тем как концентрация городских рабочих у»»* 
личивает ее. Как в городской промышленности, в современном земледелий 1 
повышение производительной силы и увеличение интенсивности труда поку
пается ценой разрушения и истощения самой рабочей силы. И  всякий прогрев» I  
в капиталистическом земледелии есть прогресс не только в искуссТЙ» 
подвергать рабочего ограблению, но вместе с тем и в искусстве ограблении ]  
почвы, всякий прогресс в временном повышении ее плодородия есть в то М Й  
время прогресс в разрушении постоянных источников этого плодородия. М»Ц 
более известная страна, кап, напр., Соединенные штаты Северной Америки, I  
исходит от крупной промышленности, как скрытого базиса своего развития., ■  
тем быстрее этот процесс разрушения 826. Поэтому капиталистическое при»'

854 «Вы разделяете народ на два враждебных-лагеря: грубую дер>М!>И 
щину и изнеженных карликов. Небесный боже! Нация, разделял шспНвй. 
по различию земледельческих и торговых интересов, считает себя здоровий 1 
и даже именует себя просвещенной и цивилизованной не вопреки этому чуДньЧ 
вищному и неестественному разделению, а будто бы как раз в силу его» (и  к» 
VI й II г ч и Ь а г С, РатШ аг "УУогйв, Ьопйоп 1855, р. 119). Это место обипрм 
живает одновременно силу и слабость такой критики, которая умеет о О* I 
еуждать и осуждать современность, но не умеет понять ее.

826 Сравн. Ъ 1 е Ъ 1 Бте СЪепне ш Шгег Атдепйшщ ей! А р ПсиНиг им# I 
РЬу8ю1о§!е. 7 .  АиПа^е 1862, в особенность «Ет1еШт$? 1п сие 1\иЦи'М» '̂Щ|

3 9 2  производство о т н о си те л ь н о й  прибавочной  стоимости
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изводство развивает технику и комбинирование общественного процесса про
изводства лишь таким образом, что в то же время подрывает источники всякого 
богатства: землю и рабочего.

}

<1гв РеМоаиее» в первом томе. Выяснение отрицательной стороны современ
ного земледелия, с точки зрения естествознания, представляет одну из бес
смертных заслуг Либиха. Его исторические экскурсы в историю земледелия, 
хотя и не свободные от грубых ошибок, тоже бросают свет на некоторые 
вопросы. Можно только пожалеть, что он отваживается на авось высказы
вать такие мнения, как следующее: «Проведенное далее измельчение и 
чистое вспахивание усиливает обмен воздуха внутри пористых частиц 
иомли, увеличивает и обновляет ту поверхность последних, на которую дол
жен воздействовать воздух; но легко понять, что увеличение урожая не 
мелеет быть пропорциональным труду, затраченному на поле, что, напро
тив, урожай возрастает в много меньшей пропорции». «Этот закон'» — доба
вляет Либих, — впервые следующим образом выражен Дж. Ст. Миллем в его 
• ГппС1р1ез оГ Ро1Шса1 Есопоту», V. I ,  р. 17: «Что продукт земли при прочих 
риштах условиях возрастает в убывающей пропорции по сравнению с увели
чением числа занятых рабочих (г-н Милль даже известный закон Рикардо 
повторяет здесь в неверной формулировке, так как «Ше йесгеазе оГ Ше Лабой» 
Т1>гн етр1оуей», «уменьшение числа занятых рабочих» постоянно сопро- 
ппждало в Англии прогресс земледелия, и потому закон, изобретенный для 
Амелии и -в А н г л и и, оказался бы совершенно неприменимым по меньшей 
мере в Англии), это — универсальный закон земледелия. Открытие достой
ном удивления, так как для Милля оставалась неизвестной причина/лежа
щим в основе этого закона» (й  1 е Ы  § в цитированной работе, Вй. I, 8 . 143 и 
примечание). Не говоря уже о неправильном толковании слова «труд», 
иод которым Либих разумеет не что иное, чем политическая экономия, 
во всяком случае «достойно удивления», что он делает Дж. Ст. Милля пер
вым провозвестником теории, которую Джемс Андерсон впервые обна- 
родовпл в эпоху А. Смита и потом повторяли различных работах до начала 
XIX пока, которую в 1815 г. присвоил себе Мальтус, вообще мастер на 
штгиаты [литературные кражи] (вся его теория населения представляе™ 
бессовестный плагиат), которую Уэст развил в одно время с Андерсоном 
и независимо от него, которую Рикардо в 1817 г. связал с общей теорией 
стоимости, и которая с того времени под именем Рикардо обошла вокруг 
шип» света, которая в 1820 г. была вульгаризирована Джемсом Миллем 
(отцом Дж. Ст. Милля) и которая, наконец, была повторена между прочим 
в с. Две. 0г. Миллем в качестве школьной догмы, превратившейся в общее, 
пегто. Iбесспорно, что Дж. Ст. Милль обязан своим во всяком случае «до- 
| гиЛиым удивления» авторитетом почти только подобным заблуждениям.
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ОТДЕЛ ПЯТЫЙ I

ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНЕЙ 
ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

ГЛАВА ЧЕТЫ РНАДЦАТАЯ

АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРИБАВОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ

/
Выше (см. пятую главу), мы рассматривали процесс труда абстрактно, не > 

зависимо от его исторических форм, как процесс между человеком и природой, 
Мы говорили там: «Если рассматривать весь процесс е точки зрения его реШ к 
дата, продукта, то и средства труда и предмет труда, то и другое, являют 
средствами производства, а самый труд п р о и з в о д и т е л ь н ы м  
д о м». В примечании 7 было добавлено: «Это определение производитпЛЫЮГй 
труда, получающееся с точки зрения простого процесса труда, совершении | 
.недостаточно для капиталистического процесса производства». Этот последим 
пункт и подлежит здесь дальнейшему исследованию.

Пока процесс труда является чисто индивидуальным, один и тот же рабОПИ Н 
объединяет все те функции, которые впоследствии разделяются. Он сам коптрЯ  
лирует свое индивидуальное присвоение предметов природы для своих жизнен* 1 
ных целей. Впоследствии его контролируют. Отдельный человек не м * 
воздействовать на природу, не приводя в движение своих собсты Щ| 
мускулов под контролем своего собственного мозга. Как в самой щ Л  
голова и рука принадлежат одному и тому же организму, так и в н|Км 
цессе труда соединяются головной и ручной труд. Впоследствии они |№Н1| 
едиияются и доходят до враждебной противоположности. Продукт превращай,,I* 
вообще из непосредственного продукта индивидуального производителя 1 
общественный, в общий продукт коллективного рабочего, т. е. в продукт |«бвП 
чего персонала, комбинированного таким образом, что различные чл-ед Щ 
ближе или дальше стоят от непосредственного воздействия на ппшШ 
труда. Поэтому уже самый кооперативный характер процесса труда и ш б о ж | I 
расширяет понятие п р о и з в о д и т е л ь н о г о  т р у д а  и его ноортщщ 
п р о и з в о д и т е л ь н о г о  р а б о ч е г о .  Теперьрятого,чтобытруди^^™ 
производительно, нет необходимости непосредственно прилагать свои р у | Я  
достаточно быть органом коллективного рабочего, выполнять одну Ш  
его подчиненных функций. Приведенное выше первоначальное о н р е я
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ление производительного труда, выведенное из самой природы мате
риального производства, всегда сохраняет свое значение в применении к  
коллективному рабочему,'рассматриваемому как,одно целое. Но оно не подходит 
более к каждому из его членов, взятому в отдельности.

Однако, с другой стороны, понятие производительного труда суживается. 
Капиталистическое производство есть не только производство товара, но по 
самому своему существу есть производство прибавочной стоимости. Рабочий 
производит не для себя, а для капитала. Поэтому уже недостаточно того, что 
он вообще производит. Он должен производить прибавочную стоимость. Только 
тот рабочий производителен, который производит р я  капиталиста прибавоч
ную стоимость или служит самовозрастанию стоимости капитала. Так, наир., 
школьный учитель, —  если позволительно взять иллюстрацию вне сферы ма
териального производства, —  является производительным рабочим, если 
ни це только обрабатывает детские головы, но и обрабатывает самого себя для 
обогащения предпринимателя. Вложит ли этот последний свой капитал в фа 
брику р я  обучения или в колбасную фабрику, от этого рассматриваемое. 
отношение нисколько не изменяется. Поэтому понятие производительного 
рабочего отнюдь не исчерпывается отношением между деятельностью и ее по
лезным эффектом, между рабочим и продуктом его труда: оно включает 
н себя также специфически общественное, исторически возникшее производ
ственное отношение, делающее рабочего непосредственным орудием возра
стания капитала. Следовательно, быть производительным рабочим —  вовсе не 
счастье, а проклятие, В  четвертой книге этой работы, где трактуется история 
теории, будет ближайшим образом показано, что классическая политическая 
экономия, частью инстинктивно, частью сознательно, с самого начала 
н производстве п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т и  видела характерный 
нтличительный признак производительного рабочего. Поэтому с изменением 
и: гг ляд об ее на природу прибавочной стоимости изменяется и ее определение 
производительного рабочего. Так^ по заявлению физиократов, производителен 
только земледельческий труд, так как только он доставляет прибавочную стои
мость. Для физиократов прибавочная стоимость существует исключительно 
и форме земельной ренты. I

Удлинение рабочего дня за те границы, в пределах которых рабочий был бы 
и состоянии произвести только эквивалент стоимости своей рабочей 
шлы, и присвоение этого прибавочного труда капиталом, —  вот в чем со
стоит производство абсолютной прибавочной стоимости. Этот процесс может 
совершаться и действительно совершается на основе таких способов производ
ства, которые .получены от истории без, содействия капитала. Б  таких случаях 
происходит лишь формальный метаморфоз, или, говоря иначе-, капиталисти
ческий способ эксплоатации отличается от прежних, как, наир.., от рабо
владельческой системы и т. д., только тем, что в одном случае прибавочный 
труд отнимается прямым принуждением, а в другом в качестве посредствующего 
и вена является «добровольная» продажа рабочей силы. Следовательно, про- 
1П1шдстбо абсолютной прибавочной стоимости предполагает лишь формаль
ное Подчинение труда капиталу..

Производство абсолютной прибавочной стоимости образует общую-основу 
кпни'шистической системы и исходный пункт производства относительной 
Прибавочной стоимости. В этом последнем производстве рабочий день уже 
с, епмого начала разделе»на две части: необходимый труд и прибавочный труд. 
(] полью удлинить прибавочный труд сокращается необходимый труд
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посредством методов, позволяющих произвести эквивалент заработной ЦЛйТИ 
в более короткое время. Производство абсолютной прибавочной стоимОкП 
связано только с длиной рабочего дня; производство относительной прибавок» 
ной стоимости революционизирует в корне как технические процессы труд», 
так и общественные группировки.

Следовательно, производство относительной прибавочной стоимости пред 
полагает специфически капиталистический способ производства; последний 
,с характерными для него методами, средствами и условиями сам стихий.... 
возникает'и развивается лишь на почве формального подчинения труда ДЛ 
питалу. Вместе с тем формальное подчинение труда капиталу уступает место 
реальпому.

Здесь достаточно простого указания на ублюдочные формы, при которых 
прибавочный труд уже не выжимается из производителя путем прямого при 
нуждения и, с другой стороны, еще не выступило его формальное подчитки 
капиталу. Тут капитал еще не овладел непосредственно процессом труда. К и 
ряду с самостоятельными производителями, занимающимися ремеслом шн 
земледелием в традиционных, унаследованных от предков формах, выступит 
ростовщик или купец, ростовщический или торговый капитал, паразитш зли 
эксплоатирующий их. Преобладание в обществе этой формы эксплоаэдпц 
исключает капиталистический способ производства, хотя, о другой стороны, 
именно она может составить переходную ступень к этому последнему, что был в 
в конце средних веков. Наконец, как показывает пример современно^ 
домашнего труда, известные ублюдочные формы воспроизводятся частлчн 
и на почве крупной промышленности, принимая однако совершенно иную 
физиономию.

Если, с одной стороны, для производства абсолютной прибавочной стон 
мости вполне достаточно формального подчинения труда капиталу, достаточно 
напр., чтобы ремесленник, работавший прежде самостоятельно, на Сейн 
самого, или в качестве подмастерья цехового мастера, превратился в наемного 
рабочего, находящегося под непосредственным контролем капиталиста, — то. 
с другой стороны, методы производства относительной прибавочной стоимоси 
являются, как мы видели, в то же самое время методами производства а(юо 
лютной прибавочной стоимости. Ведь чрезмерное удлинение рабочего дня пред 
стало перед нами как наиболее характерный продукт крупной промывши» 
ности. Вообще специфически капиталистический способ производства пере
стает быть простым средством для производства относительной прибавочной 
стоимости, раз он овладел целой отраслью производства или, более того, пгем|1 
решающими отраслями производства. Ои становится тогда всеобщей, сбщсстиою * 
господствующей формой производственного процесса. Как особый метод пшм| 
водства относительной прибавочной стоимости, он действует теперь лир! 
постольку, поскольку, во-первых, охватывает отрасли промышленности, 
того времени подчиненные капиталу лишь формально, следовательно, поскольку 
он все. больше распространяется. Во-вторых, поскольку отрасли про* 
мышленности, уже попавшие в его власть, непрерывно революцйоииИ 
руются благодаря изменению методов производства.

С известной точки зрения разница между абсолютной и относительной П|Н̂  
бавочной стоимостью представляется вообще иллюзорной. Относится ьи 
прибавочная стоимость абсолютна, потому что она обусловливает абсояД Д  
удлинение рабочего дня за пределы рабочего времепи, необходимого для гуц1я 
ствования самого рабочего. Абсолютная прибавочная стоимость относител мя
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так как она обусловливает развитие производительности труда, позволяющее 
ограничить необходимое рабочее время частью рабочего дня. Но если обратить 
внимание на движение прибавочной стоимости, это кажущееся тожество исчез
нет. Раз капиталистический способ производства возник и стал всеобщим спо
собом производства, разница между абсолютной и относительной при
бавочной стоимостью дает , себя знать, когда дело идет о повышении норьул 
прибавочной стоимости вообще. Предполагая, что рабочая сила оплачи
вается по ее стоимости, мы становимся перед такой альтернативой: если дана 
производительная сила труда и нормальная степень его интенсивности, то норма 
прибавочной стоимости может быть повышена лишь путем абсолютного 
удлинения рабочего дня; с другой стороны, при данных границах рабочего 
дня норма прибавочной стоимости может быть повышена лишь путем изме
нения относительной величины составных частей рабочего дня, т. е. необхо
димого; и прибавочного труда, что, в свою очередь, предполагает изменение 
производительности или интенсивности труда, раз заработная плата не должна 
нлдать-ниже стоимости рабочей силы.

Если рабочий все имеющееся в его распоряжении время вынужден за
трачивать на производство необходимых средств существования для себя и 
своей семьи, то у него, конечно, не останется времени для безвозмездного труда 
и пользу третьих лиц. Таким образом, пока производительность труда ю до
стигла определенного урогня"1Г|рспоряжении рабочего нет того избыточного 
времени, без которого невозможен прибавочный труд, невозможны, следоваг 
тслыю, и капиталисты, но невозможны в то же время и рабовладельцы, феодаль
ны!)' бароны, одним словом, какой бы то ни было класс крупных соб-' 
ггвонпиков] .

Таким образом можно говорить о естественном базисе прибавочной стои
мости, но лишь в том совершенно общем смысле, что в природе не существует 
никакого абсолютного препятствия, мешающего одному человеку сложить 
с себя и переложить на другого труд, необходимый для поддержания собствен- 
|шга существования. С тем же самым правом можно утверждать, напр., что 
н природе нет абсолютного препятствия, мешающего одному человеку упо
треблять в пищу мясо другого1а. 1

Отнюдь не следует, как это делалось иногда, соединять мистические пред
ставления с этой непосредственно вырастающей производительностью труда. 
Лишь тогда, когда люди своим трудом уже выбились из первоначального 
животного состояния, когда таким образом их труд уже до известной 
степени обобществлен, —  лишь тогда наступают условия, при которых 
прибавочный труд одного человека становится условием существования дру- 
гргп. Па зачаточных ступенях культуры производительные силы труда 
ничтожны, но таковы же и потребности, развивающиеся вместе с средствами 
их удовлетворения и в непосредственной зрисимости от развития этих

1 «Умсс самое существование капиталистических предпринимателей 
как  особого класса зависит от производительности труда» ( К а т к а  у , Ап 
Никну он Ию ШвЬпЪиНоп о! \УеаШ1, Ьопйоп 1821, р . 206). «Есл бы труд 
КншдОго человека был достаточен только для производства его собственного 
Пропитания, то не могло бы существовать собственности^ ( Е  а  V е п  в I  о п е, 
ЛюивЫв еп 1.1ю ЕипсИгщ 8ув1ет, Ьопйоп 1824, р . 14, 15).

1н По нодншю сделанному исчислению, в пределах только тех стран, 
11птп|и,1н уже обслидованы европейцами, живет по меньшей мере 4 000 000 кан- 
ИиГмиюн.



последних,. Далее, на указанных первых ступенях относительная величина 
тех частей общества, которые живут чужим трудем, ничтожно мала по срои 
нению с массой непосредственных производителей. С ростом общественной 
производительной силы труда эти части возрастают абсолютно и относительно*. 
Впрочем, капитал, как общественное отношение, возникает на экономи 
ческой почве, представляющей продукт длинного процесса развит^, 
Наличная производительность труда, из которой он исходит как из своей основы, 
есть не дар .природы, а дар истории, охватывающей периоды не в СТО» 
летая, а в тысячи столетий.

Если мы отвлечемся от большего или меньшего развития общественного 
производства, то производительность труда окажется связанной с естествен» 
ными условиями. Эта последние могут быть целиком сведены к природе самого 
человека, к его расе и т. п., и к  окружающей человека природе. Внешние При* 
родные условия экономически распадаются на два большие класса: осте» 
ственное' богатство средствами существования, следовательно, плодородно 
почвы, обилие рыбы в водах и т. и ., и естественное богатство средствами труда, 
каковы: действующие водопады, судоходные реки, дерево, металлы, уголь и т. д, 
На; низших ступенях культуры первый род, на высших —  второй род естествен* 
ного богатства имеет решающее значение. Сравните, наир., Англию о 
Индией, или —  в античном мире —  Афины и Коринф с прибредшими 
странами Черного моря.

Чем меньше число естественных потребностей, которые абсолютно необхо* 
димо удовлетворять, чем больше природное плодородие почвы и чем 
благоприятнее климат, тем меньше рабочее время, необходимое для под 
держания и воспроизводства жизни производителя. Тем больше, следовательно, 
может быть избыток его труда, идущий на других, по сравнению с трудом пн 
самого себя. Так , уже Диодор замечает относительно древних египтян 5 
«Совершенно невероятно, как мало труда и издержек стоит им воспита
ние их детей. Они варят для них первую попавшуюся простую пищу; 
дают им также есть нижнюю часть йапируса, которую можно зажарит», 
на огне, кроме того - корни и стебли болотных растений частью в сыром 
виде, частью вареные или жареные. Большинство детей ходят без обуви и бгц 
платья, таг: как воздух очень мягкий. Поэтому вырастить ребенка стоит ро
дителям в общем не более двадцати драхм [менее 20 марок. —  К . \  Этим глашши 
образом объясняется многочисленность населения в Египте, давшая ьоа* 
нежность воздвигнуть столь много грандиозных сооружений»8. В доЙ* 
ствительности, однако, грандиозные сооружения древнего Египта обяоапы 
своим возникновением не столько многочисленности египетского населения 
сколько тому обстоятельству, что значительная часть последнего могла быт: 
употреблена на это дело. Индивидуальный рабочий может доставить тем больща 
прибавочного труда, чем меньше его необходимое рабочее время^ ТО же 
самое относится и к  рабочему населению  ̂ в целом: чем меньшая часть 
его требуется для производства необходимых средств существования, три 
больше остальная его часть, которую можно употребить на какое-либо 
другое дело. * 99
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2 «Среди диких индейцев Америки почти все принадлежит работнику,
99 процентов продукта приходится отнести на долю труда; в Англии на дол 
рабочего, может быть, не приходится и 2У8» («ТЬе АЙуапСа@эв о Г 1Ье Еав1-1*Г|| 
Тгайе» еСс., Ьопйоп 1720, р . 73).

" Б Ю й о г и а  8  х с  и 1 и б, ВШИоШеса Ыа1опса, ИЬ. I, с. 80.
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Раз дано капиталистическое производство, то, при прочих равпых условиях 
и при данной длине рабочего дня, величина прибавочного труда изменяется 
в зависимости от естественных условий труда, между прочим, и от пло
дородия почвы. Однако отсюда отнюдь не вытекает обратного положе
ния, что наиболее плодородная почва является наиболее подходящей для 
роста капиталистического способа производства. Последний предполагает 
господство человека над природой. Слишком расточительная природа «ведет 
человека, как ребенка, на помочах». Она не делает его собственное развитие 
естественной необходимостью \  Не тропический климат с его могучей расти
тельностью, а умеренный пояс был рорной капитала. Не абсолютное плодо-; 
роре почвы, а ее диференцированность, разнородность ее естественных про
дуктов составляет естественную основу общественного разделения труда 
и сменою тех естественных условна, в которых приходится вести свое хозяй
ство ̂ человеку, способствует умножению его собственных потребностей, 
способностей, средств и способов труда. Необходимость общественно контро
лировать какую-либо силу природы в интересах хозйства, необходимость в 
крупном масштабе использовать ее или сдерживать ее разрушительные дей
ствия  ̂при помощи сооружений, возведенных рукой человека, играет 
решающую роль в истории промышленности. Примером может послужить 
регулирование воды в Египте е, Ломбардии, Голландии и т. д., или в Индии, 
Персии и т. д., где орошение искусственными каналами не только до
ставляет почве необходимую для растений воду, но в то же время при
носит вместе с илом минеральное удобрение с гор. Тайна расцвета промыш
ленности в Испании и Сицилии при господстве арабов заключалась в кана
лизации 6.

4 «Первое (естественные богатства), будучи более благоприятным и вы
годным, делает народ беззаботным, заносчивым и преданным всяким из
лишествам, в то время как второе способствует развитию бдительности 
паук, искусств и политических учреждений» («ЕпдМпй ’е 'Тгеавиге Ьу Рогещп 
Тгайе. ОгШе Ва1апсе о! оиг Рогещп Тгайе 18 Ше Ки1е о! оиг Тгеавиге. УУпМеп 
1эу ТЬотав Мип, о! Ьопйоп, МегсЬапЬ, апй полу риЪИвйей Тог Ше соттоп 'йоой  
||у  Ыэ 80п йоЬп Мин». Ьопйоп 1669, р . 181, 182). «И я  не могу представить 
сибе большего проклятия для народа, как быть брошенным на клочок земли, 
где природа сама производит в изобилии средства существовании й пищу, 
и. климат не требует или не допускает значительных забот об одежде и за
щите от непогоды... Возможна и противоположная крайность. Почва, не
способная производить при помощи вложенного в нее труда, совершенно 
тик же плоха, как почва, изобильно производящая без всякого приложения 
труда» («Ап 1пцшгу 11110 Ше Ргевеп! Ш§Ь Рпсе о! РгоуШюпё», Ьопйоп 1767, 
Р. Ю).

0 Необходимость вычислять периоды разлития Нила создала египет
скую астрономию, а вместе с тем господство касты жрецов как руководи
телей земледелия. «Солнцестояние есть тот момент в году, когда начинается 
разлитие Нила, ого египтяне должны были Наблюдать с особым вниманием... 
Им важно было определить этот период года, чтобы регулировать свои 
сельскохозяйственные мероприятия. Они должны были поэтому искать 
ни. небо знака, указывающего на его возвращение» (С и V 1 е г, Б 1всоигз виг 
1см :п'п'о)иНопБ Йи §1оЬе. ЕЙ. НоеГеШ Р ап з 1863, р. 141).

0 Одною из материальных основ государственной власти над несвязан
ными между собою мелкими производственными организмами Индии было 
регулирование водоснабжения. Магометанские властители Индии пони
мали это лучше, чем их английские преемники. Мы напомним лишь о голоде 
1Ж»6 г., который стоил жизни более чем миллиону индусов в округе Орисса 
Сингальского президентства.



Благоприятные естественные условия доставляют всегда лишь возмож
ность прибавочного труда, но отнюдь не создают сами по себе действитель
ного прибавочного труда, а следовательно, и прибавочной стоимости или при» 
баночного продукта. Различные естественные условия труда приводит к тому, 
что то же самое количество труда удовлетворяет в различных странах 
неодинаковые массы потребностей 7, следовательно, к тому, что при прочих 
сходных условиях необходимое рабочее время оказывается различным. 11а 
прибавочный труд они влияют лишь как естественная граница, т. е. опреде
ляют лишь тот пункт, за пределами которого может начаться работа на дру
гих. Эта естественная граница отодвигается назад в той мере, в Какой 
прогрессирует промышленность. Среди западно-европейского общества, где 
рабочий лишь при помощи прибавочного труда может купить себе позволении 
трудиться для поддержания собственного существования, легко возникает 
иллюзия, что человеческому труду прирождена способность доставлять приба
вочный продукт8. Но возьмем, напр.’, жителей восточных островов азиатского 
архипелага, где саго растет в лесу в диком виде. «Туземцы, пробуравил 
в дереве дыру и убедившись, что сердцевина созрела, рубят дерево, разделяют 
его на несколько кусков, выцарапывают сердцевину, смешивают ее с водой 
и, отцедив воду, получают саговую муку, совершенно годную к употреблению. 
Одно дерево дает обыкновенно 300 ф. и может дать от 500 до 600 ф 
Там отправляются таким образом в лес нарубить себе хлеба, как у нас отпрп 
вляются за дровами»®. Допустим, что такому восточно-азиатскому хлебоколу 
требуется 12 рабочих часов в неделю для удовлетворения всех его потребно 
стей. Благоприятные естественные условия дают ему непосредственно лишь 
одно — избыток свободного времени. Для того, чтобы он производительно 
употребил его на самого себя, необходим целый ряд исторических условий; 
для тогй, чтобы он затрачивал его в виде прибавочного труда на других лиц, 
требуется внешнее принуждение. Если бы там было введено капиталисте 
ское производство,-то нашему молодцу пришлось бы, может быть, работать 
шесть, дней в неделю, чтобы иметь возможность употребить в свою пользу Про
дукт одного рабочего дня. Щедрость природы отнюдь не объясняет, ни
чему он работает теперь шесть дней в неделю или почему дает 5 дней приба
вочного труда, т. е. громадный прибавочный продукт. Она объясняет

4 0 0  производство абсолютной л относительной прибавочной  стоимости

7 «Нет двух стран, которые доставляли бы одинаковое количество сродпт* 
существования в одинаковом изобилии и с той же самой затратнй, 

.труда. Нужды людей возрастают или уменьшаются в зависимости от оур»|* 
вости или умеренности климата, в котором они живут; следователыт, 
те размеры, в которых жители различных стран вынуждены вести свою про
мышленность, не могут быть одинаковыми, и нет возможности устацояип- 
степени их вариаций иначе, как в связи со степенями тепла и холода; -и 
сюда может быть выведено то общее заключение, что количество труда, 
необходимого для поддержания жизни населения известной величины, Инн 
большее в холодном климате, наименьшее —  в жарком; потому что в порппМ 
случае не только люди больше нуждаются в одежде, но и земля больиМ 
нуждается в обработке, чем во втором случае» («Ап Еааау оп Ше Огоуогп1гщ 
Саиеез о1 ГЬе ИаГига! КаГе о! ГпГегееЬ, Ьопйоп 1750, р. 60). Автор этого ано
нимного сочинения, составившего эпоху, — ,1. Мавэеу. Юм заимствовал 1Ц 
него свою теорию процента.

8 «Всякий труд должен (надо думать, это тоже относится в  правам и и0н« 
занностям гражданина) оставлять, избыток» ( П р у д о н ) .

8 Р . 8 Ь о и \у, Юге Егйе, ейе РПапге ши] йег МепвсИ. 2. АиПаке, ЕМпМИ 
1854, 8. 148. -



лишь, почему его необходимое рабочее время ограничено одним днем в неделю. > 
Но его прибавочный продукт ни в каком случае не мог возникнуть №■ 
никоего таинственного свойства, прирожденного человеческому труду как 
таковому.

Производительные силы труда, —  как исторически развившиеся, обще
ственные, так и обусловленные самою природою, —  кажутся производитель
ными силами капитала, когда последний овладевает трудом.

Рикардо никогда не задавал себе вопроса о происхождении при
вивочной стоимости. Он рассматривает ее как нечто присущее капитали
стическому способу производства, который в его глазах является естествен
ной формой всякого общественного производства. Там, где он говорит о про
изводительности труда, он ищет в ней не причину существования приба
вочной стоимости, а лишь причину, определяющую величину последней. 
Между тем его школа громко провозгласила, что причиной возникновения 
прибыли (читай: прибавочной стоимости) является производительная сила 
груда. Это во всяком случае прогресс по сравнению с меркантилистами, ко
торые с своей стороны выводят избыток цены продукта над издержкам его 
производства из обмена, из продажи продуктов выше их стоимости. Однако 
и школа Рикардо лишь обошла проблему, а не разрешила ее. И  это по- 

' пятно: инстинкт совершенно правильно подсказал этим буржуазным эконо
мистам, что очень опасно слишком глубоко исследовать жгучий вопрос о 
происхождении прибавочной стоимости. Но что сказать, когда господин 
Джон Стюарт Милль через пятьдесят лет после Рикардо повторяет в ухуд
шенном виде негодные увертки первых вульгаризаторов' Рикардо и на этом 
основании с миной, полной достоинства, констатирует свое превосходство над 
меркантилистами?

Милль говорит: «Причйна прибыли заключается в том, что труд произво- 
щт больше, чем необходимо для его содержания». Пока это лишь старые 
перепевы: но Милль хочет присоединить сюда и кое-что свое. «Или, выра
жаясь иначе, причина, по которой капитал приносит прибыль, состоит 
п том, что пища, платье, сырые материалы и средства труда существуют 
«олео продолжительное время, чём необходимо для их производства». 
Милль смешивает здесь продолжительность рабочего времени и продол
жительность существования его продуктов. С этой точки зрения булочник, 
Продукты которого существуют лишь один день, никогда не был бы в со
стоянии извлечь из своих наемных рабочих столько же прибыли, сколько 
нинлокаст машиностроитель, продукты которого существуют двадцать лет и 
Гюлео. Несомненно во всяком случае, что если бы птичьи гнезда выдерживали 
лишь столько времени, сколько требуется для их устройства, птицам пришлось бы 
обходиться без гнезд.

Установив эту основную* истину, Милль устанавливает далее свое прево
сходство над меркантилистами: «Мы видим таким образом, что прибыль 
пошппшет не из побочного факта обмена, а из производительной силы труда;
• опокуипал прибыль данной страны определяется всегда производительной 
(плоП труда независимо от того, имеет ли место обмен, или нет. Если бы не было 
разделения занятий, не было бы ни купли, пи цродажи, по прибыль 
пей тики осталась бы». Итак, здесь обмен, купля и продажа —  эти общие усло-
111)1 капиталистического ^производства —  объявляются совершенно побоч
ным обстоятельством; прибыль остается даже в том случае, если нет ни купли, 
нм продажи рабочей силы!

И. М и р и с. Капитал. Т. I . Кн. *
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• И
Далее: «Если совокупность рабочих данной страны производит ни 21 г!„ 

больше суммы их заработных плат, то прибыль будет 20%, каково бы ни были 
состояние товарных цен». —  Это, с одной стороны, в высшей степени удачигш 
тавтология, потому что, раз рабочие производят для своих капиталиг/ыь 20% 
прибавочной стоимости, то, само собой разумеется, прибыль капиталисту 
будет относиться к совокупной заработной плате рабочих, как 20 :100, С дру 
гой стороны, совершенно не верно, что прибыль «будет 20%». Она ньизбмкви 
будет' меньше, так как прибыль исчисляется на всю сумму авансироышнори 
капитала. Пусть, нано., капиталист авансировал 500 ф. ст., в том числе 400 ф,

. ст. в фбрме. средств производства, 100 ф. ст. в форме заработной платы. 
Пусть норма прибавочной стоимости, как предположено выше, 20' 
Тогда норма прибыли будет 20 : 500, т. е. 4%, а не 20%.

Милль продолжает: «Я предполагаю везДе современное полутон^ 
вещей, господствующее за немногими исключениями повсюду, где ш ш в  
листы и рабочие образуют различные класы, т. е. предполагаю, что карит» 
лист делает все предварительные затраты, включая сюда и оплату рабочм 
Конечно, как предполагает Милль, «нет абсолютной необходимости, ч т о М  
так оно и было в действительности», —  даже в тех случаях, «когдц, кипим 
листы и рабочие образуют различные классы». Напротив, «рабочий до полною 
окончания работы мог бы подождать платежа той части своей заработной платы, 
которая представляет избыток над тем, что требуется для приобретении 
необходимейших средств существования: и даже подождать уплаты всего споен, 
заработка, если бы у него были необходимые средства существования л течении 
этого времени. Но в этом последнем случае он был бы до известной и "  
пени капиталистом, который вкладывал бы капитал в предприятие 

' доставлял бы часть фонда, необходимого ' для ведения последнего», 
т жим же правом Милль мог бы сказать, что рабочий, ссужающий гмин 
себя не только средствами существования, но и средствами труда, 1 К "V. 
в действительности своим собственным наемным рабочим. Или, по  амсрйыШ 
скнй крестьянин оказывается своим собственным рабом, отличаю Д ю й  
обыкновенного раба лишь тем, что он отбывает барщину для самого себя, и 
для господина.

Показав таким образом е полной ясностью, что если бы даже не сущйсТ 
вало капиталистичес: „дао производства, то оно все-таки существовало бы, М 

' с той же последовательностью доказывает затем, что капиталистической 
изводство не существует даже в том случае, если оно сущ естве « 
даже и в последнем случае (т. V если капиталист авансирует и ш л  
рабочему все средства его существования) рабочего можно рассматривать О 
же самой точки зрения (т. е. ■ как капиталиста). Потому что, отда 
свой труд ниже его рыночной цены (!), он как бы авансирует ги 
предпринимателю разницу (?) и с процентами получает ее обратно» •“ 
действительности рабочий даром авансирует капиталисту свой труд в те<Г 
недели и т. д. с тем, чтобы в конце недели и т.’ д. получить его рыпочпую 
по Миллю щ  делает его капиталистом! На плоской равнине всяким но 
кажется холмом; плоскость современной буржуазной мысли лучше всего И 
ряется калибром ее «великих мыслителей».

-402 производство  АБСОЛЮТНОЙ и  о т н о с и т е л ь н о й  п р и б а в о ч н о й  сто им о сти

°а Л. 8 I. М 1 11, Ргтс!р1ез о! Ро1Шса1 Е сопоту, Ьопйоп 1868, р. Но 
равв1т .
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ГЛ АВА  ПЯТНАДЦАТАЯ

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЦЕНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И 
ВЕЛИЧИНОЙ прибавочной стоимости

Как мы видели, стоимость рабочей силы определяется стоимостью при- 
пычно необходимых средств существования среднего рабочего. Масса этих средств 
существования, несмотря на возможные изменения' их формы, для данной 
■шохи -и данного общества дана и потому может быть рассматриваема 
как величина постоянная. Меняется только стоимость этой массы. Еще два 
фактора оказывают определяющее влияние на стоимость рабочей силы. С одной 
стороны, издержки на ее развитие, меняющиеся с изменением способа 
производства, с другой стороны, естественные различия между трудом муж
ским и женским, взрослых рабочих и подростков. Потребление этих различ
ных рабочих сил, обусловленное опять-таки способом производства, создает , 
крупную разницу в издержках воспроизводства рабочей семьи и в стоимости 
взрослого рабочего мужчины. Однако оба эти фактора не принимаются в расчет 
в дальнейшем исследовании.

Мы предполагаем: 1) что товары продаются по их стоимости; 2) что цена 
рабочей силы может иногда подниматься выше стоимости, но никогда не падает 
ниже ее.

При таком предположении относительные , величины доны рабочей силы 
» прибавочной стрирста,олредезяются, накрыло прказа1ю 'Л рш я“обстс'ятель- 
с/гвами: 1)" длиной рабочего дня, йкстенсдарй. яедш аой  тру&ц 2) нормаль
ной шйейснвнбйъю т ® Ж ~ П Г А о  интенсивной величиной, указывающей 
то количество труда; кбтбр'бе' ЙаЖчиваётСй "В тёЧбнйе данного вр менн; 3) на
конец, ичоизводюсльш Ь ' наш} труда, — е̂м, что в зависимости от степени 
развития условий производства данное количество " труда"в~тёчённе данного 
времени может дать большее или меньшее количество продукта. Очевидно 
ндпсь’ возможны самые разнообразные комбинации, если один из этих трех 
Ф Второв постоянен, а два изменяются, или два достояны, а один изменяется,- 
или же, наконец, все три изменяются одновременно. Чис о комбинаций увеличи
вается еще благодаря тому обстоятельству, что при одновременном изменении 
различных факторов величина и направление изменений могут быть различны.

дальнейшем исследованы лишь главнейшие комбинации.

1. Величина рабочего дня и интенрившсть труда постоянны, 
производительность труда “изменяется 

%
При этом предположении стоимость рабочей силы и прибавочная стои- 

мпсть определяется тремя законами:
1. Р а б о ч и й  д е н ь  д а н н о й  в е л и ч и н ы  в с е г д а  в ы р а 

ж а е т с я  в о д н о й  и т о й  ж е  в н о в ь  п р о и з в е д е н н о й  с т о и 
м о с т и ,  к а к  б ы  н и  и з м е н я л а с ь  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
т р у д а  и в м е с т е  с н е й  м а с с а  п р о д у к т о в ,  а с л е д о в а 
т е л ь н о ,  и ц е н а  е д и н и ц ы  т о в а р а .  *

Если 1 рабочий час нормальной интенсивности производит стоимость в г/2 ш., 
То 1 рабочий день в 12 часов постоянно будет доставлять новую стоя-

28*



/

4 0 4  ПРОИЗВОДСТВО АБСОЛЮТНОЙ и  относительной ПРИБАВОЧНОЙ стоимости

мость в 6 ш. Мы постоянно предполагаем, что стоимость денег остается 
неизменной. Если производительная сила труда увеличивается или умень
шается, то такой же рабочий день будет производить продуктов больше 
или меньше, так что стоимость в 6 ш. распределится на большее или мень
шее количество товаров.

2. С т о и м о с т ь  р а б о ч е й  с и л ы  и п р и б а в о ч н а я  с т о и 
м о с т ь  и з м е н я ю т с я  в п р о т и в о п о л о ж н о м  н а п р а в л е 
н и и .  И з м е н е н и е  п р о и з в о д и т е л ь н о й  с и л ы  т р у д а, е е 
в о з р а с т а н и е  и л и  у м е н ь ш е н и е  и з м е н я е т  с т о и м о с т ь  
р а б о ч е й  с и л ы  в о б р а т н о м  н а п р а в л е н и и ,  п р и б а в о ч 
н у ю  с т о и м о с т ь  —  в п р я м о м  н а п р а в л е н и и .

Вновь произведенная в двенадцатичасовой рабочий день стоимость есть 
величина постоянная, наир., 6 ш. Эта постоянная величина равна сумме при
бавочной стоимости плюс стоимость рабочей силы, которую рабочий за
мещает эквивалентом. Само собой разумеется, что из двух слагаемых ■ по
стоянной величины ни одно не может увеличиваться без того, чтобы 
другое не уменьшалось. Стоимость рабочей силы не может повыситься 
с 3 ш. до 4, ие вызывая понижения прибавочной стоимости с 3 ш. до 
2, и, обратно, прибавочная стоимость не может повыситься с 3 ш. до 4, 
не вызывая понижения стоимости рабочей силы с 3 ш. до 2. Следовательно, 
при данных условиях невозможно изменение абсолютной величины стои
мости рабочей силы или прибавочной стоимости без изменения их отно
сительных или сравнительных величин. Они не могут повышаться или 
понижаться одновременно.

Далее, стоимость рабочей силы не может понизиться, и, следовательно, 
прибавочная стоимость не может повыситься, если не повышается про
изводительная сила труда; так, в вышеприведенном примере стоимость 
рабочей силы может понизиться с 3 ш. до 2 лишь в том случае, если 
повышенная производительная сила труда позволяет произвести в течепио 
4 часов ту же самую массу средств существования, которая раньше требовала для 
своего производства 6 часов. Наоборот, стоимость рабочей силы не может по
выситься с 3 до 4 ш., если производительная сила труда упала, так что тре
буется 8 часов для производства той нее самой массы средств существования, 
для которой раньше было достаточно 6 часов. Отсюда следует, что увеличение 
производительности труда понижает стоимость рабочей силы и, следовательно, 
повышает прибавочную стоимость, и, наоборот, уменьшение производитель
ности труда повышает стоимость рабочей силы и понижает прибавочную 
стоимость.

Формулируя этот закон, Рикардо упустил из виду одно обстоятельство; 
хотя изменение величины прибавочной стоимости или прибавочного труди 
вызывает обратное изменение величины стоимости рабочей силы или не
обходимого труда, отсюда отнюдь не следует, что изменения эти пропор
циональны. Здесь имеет место увеличение или уменьшение на одну и ту 
же величину. Но та пропорция, в какой увеличивается или уменьшается 
каждая из составных частей вновь произведенной стоимости или рабочего 
дня, зависит от первоначального разделения, имевшего место до изме
нения производительной силы труда. Пусть стоимость рабочей силы 4 ш,, 
или необходимое рабочее время 8 часов, прибавочная стоимость 2 ш., или 
прибавочный труд 4 часа; если вследствие повышения производительной силы 
труда стоимость рабочей силы понизится до 3 ш., или необходимое рабочее



гремя до 6 часов, то прибавотная стоимость возрастет до 3 ш., или прибавочный 
труд до 6 часов. Одна и та же величина в 2 часа, или 1 ш., в одном случае при
бавляется, в другом — отнимается. Но относительное изменение величин в 
обоих случаях различно. В  то время как стоимость рабочей силы падает с 4 ш. 
до 3, следовательно, на 2/4, илй 25%, прибавочная стоимость повышается 
с 2 ш. до 3, т. е. наполовину, или на 50%. Отсюда следует, что та 
пропорция, в которой возрастает или уменьшается прибавочная стоимость 
вследствие данного изменения производительной силы труда, тем больше, 
чем меньше, и тем меньше, чем больше часть рабочего дня, выражающаяся 
в прибавочной стоимости.

3. В о з р а с т а н и е  и л и  у м е н ь ш е н и е  п р и б а в о ч н о й  
с т о и м о с т и  в с е г д а  я в л я е т с я  с л е д с т в и е м ,  н о  н и к о г д а  
не п р и ч и н о й  с о о т в е т с т в е н н о г о  у м е н ь ш е н и я  и л и  
в о з р а с т а н и я  с т о и м о с т и  р а б о ч е й  с и л ы 10.

Так как рабочий день есть величина постоянная, т. е. выражается в стои
мости, неизменной по величине, так как, далее, каждому изменению 
величины прибавочной стоимости соответствует противоположное изменение 
стоимости рабочей силы и так как стоимость рабочей силы может изменяться 
лишь .при изменении производительности труда, то отсюда, очевидно, следует, 
что при указанных условиях всякое изменение величины прибавочной стои
мости возникает вследствие изменения величины стоимости рабочей силы в 
обратном направлении. Раньше мы видели, что никакое изменение абсолют
ных величин стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости невозможно 
без изменения их относительных величин. Из предыдущего следует, что, и 
обратно, никакое изменение их, относительных величин невозможно без измене
ния абсолютной величины стоимости рабочей силы.

'Согласно третьему закону, изменение величины прибавочной стоимости 
предполагает изменение стоимости рабочей силы, вызванное изменением про
изводительной силы труда. Граница первого изменения дана новым уровнем 
стоимости рабочей силы. Однако даже при условии, что обстоятельства позво
ляют .рассматриваемому закону обнаружить свое действие, возможны про
межуточные изменения, которые противодействуют приспособлению цены 
рабочей силы к ее стоимости. Так, напр., вследствие повышения производи
тельной силы труда стоимость рабочей силы падает с 4 ш. до В, или необходимое 
рабочее время —  с 8 часов до 6, то цена рабочей силы может упасть 
всего до 3 ш. 8 и., 3 ш. 6 п., 3 ш. 2 п. и т. д.,* и, следовательно, при
бавочная стоимость поднимется лишь до 3 ш. 4 п., 3 ш, 6 п., 3 ш. 10 п. 
и т. д. Степень падения, предельной границей которого являются 3 ш., за

соотношение Меж д у ' ценой  работ , силы  и  бел и т , п ри б . стоимости 405

10 К  этому третьему закону %1ак Куллох делает, между прочим, то не
лепое добавление,.что прибавочная стоимость может повышаться и без пони
жения стоимости рабочей силы, раз уничтожаются налоги, выплачивавшиеся 
раньше капиталистом. Уничтожение таких налогов абсолютно ничего не из
меняет в количестве прибавочной стоимости, непосредственно высасываемой 
из рабочего промышленным капиталистом. Оно изменяет лишь ту пропор
цию, в которой капиталист должен распределить прибавочную стоимость 
между своим карманом и третьими лицами. Таким образом, оно оставляет 
совершенно неизменным отношение между стоимостью рабочей силы, и 
прибавочной стоимостью. Следовательно, исключение Мак Куллоха доказы
вает лишь непонимание им общёто правила, — несчастие, постигающее его 
при вульгаризации Рикардо, столь же часто, как Ж . Б- Сэя при вульгари
зации Л. Смита.



висит от удельного веса, который имеет давление капитала с одной стороны, 
сопротивление рабочих — с другой.

Стоимость рабочей силы определяется стоимостью определенного количе
ства средств существования. С изменением производительной силы труда ме
няется стоимость этих средств существования, а не их масса. При повышении 
производительной силы труда масса средств существования как рабочего, 
так и капиталиста может расти одновременно й в одной и той же пропорции, 
не вызывая никакого изменения в отношении величин цены рабочей силы и 
прибавочной стоимости. Если первоначальная стоимость рабочей силы 3 Ш., 
а необходимое рабочее время равно 6 часам, и если прибавочная стоимость 
также 3 ш., т. е. прибавочный труд равен также 6 часам, то удвоение произво
дительной силы труда при прежнем разделении рабочего дня оставит цену 
рабочей силы и прибавочную стоимость без изменения. Допустим теперь, что 
каждая из них выражается в двойном количестве, но соответственно удешевлен
ных потребительных стоимостей. Хотя цена рабочей силы осталась неизменной, 
она все же стоит теперь выше ее стоимости. Если бы цена рабочей силы 
упала, но не до минимальной границы в 1г 1̂  ш., определяемой ее новой 
стоимостью, а до 2 ш. 10 п., 2 ш. 6 п. и т. д., то даже эта упавшая 
цена все же представляла бы возросшую массу средств существования. 
Таким образом при повышающейся производительной силе труда цена 
рабочей силы могла бы падать непрерывно наряду с непрерывным жо 
ростом массы средств существования рабочего. Но при этом относительно, 
т. е. по сравнению с прибавочной стоимостью, стоимость рабочей силы все 
время уменьшалась бы, и, следовательно, Есе глубже становилась бы пропасть 
между жизненными уровнями рабочего и капиталиста11.

Рикардо первый строго формулировал три установленные выше закона. 
Недостатки его изложения следующие: 1) те особые условия, при которых 
имеют силу эти законы, он считает само собою разумеющимися, всеобщими 
и исключительными условиями капиталистического производства. Для НОГО 
не существует изменений ни в длине рабочего дня, ни в интенсивности трудя, 
так что производительная сила самого труда является для него единственным 
переменным фактором. —  2) Подобно всем другим экономистам, Рикардо ни
когда не исследовал прибавочную стоимость как таковую, т. е. независимо от 
ее особых форм, каковы: прибыль, земельная рента и т. д. И  эта вторая не
правильность внесла в его анализ ошибки гораздо более значительные, чем 
первая. Законы, касающиеся нормы прибавочной стоимости, он непосредственно 
сваливает в одну кучу с законами нормы прибыли. Между тем, Ш  
уже было сказано, норма прибыли есть отношение прибавочной стоимости 
ко всему авансированному капиталу, тогда как норма прибавочной стоимости 
есть отношение, прибавочной стоимости к одной лишь переменной части этого 
капитала. Пусть капитал в 600 ф. ст. (К) разделяется на сырые материалы» 
средства труда и т. д., составляющие вместе 400 ф. ст. (с) и 100 ф. (ТВ» 
заработной платы (г): пусть далее прибавочная стоимость =  100 ф«
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11 Когда наступает изменение в производительности промышлоттости 
и данным количеством труда и капитала производится больше или меКЫНн 
продукта, относительная величина заработной платы может значительна 
изменяться,- в то время как количество продуктов, представляемое итоП 
относительной величиной, остается то же самое; или же может изменяться 
количество продуктов, в то время как относительная величина остается 
неизменной («ОиПтев о! РоПИса! Есопоту»; Ьопйоп 1832, р . 67).
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ст. (т). Тогда норма прибавочной стоимости т
V

100 ф. ст. 
100 ф. ст. 100%.

Между тем норма прибыли ~  =  щ  = 2 0 % .  Очевидно, кроме

того, что норма прибыли может зависеть от обстоятельств, не оказывающих 
никакого влияния на норму прибавочной стоимости. Впоследствии, в третьей 
книге этой работы,, я покажу, чт,о при известных обстоятельствах одна и та же 
норма прибавочной стоимости может выразиться в самых различных нормах 
прибыли и различные нормы прибавочной стоимости в одной и той же норме 
прибыли.

%• Рабочий день и производительная сила труда постоянны, 
интенсивность труда изменяется

Растущая интенсивность труда предполагает увеличенную затрату труда 
в течение одного и того же промежутка времени. Более интенсивный 
рабочий день воплощается поэтому в большем количестве продуктов, чем 
менее интенсивный день той же продолжительности. Правда, и при повышении 
производительной силы тот же самый рабочий день доставляет больше про
дукта. Но в последнем случае понижается стоимость единицы продукта, так 
как вследствие возрастания производительности продукт стоит меньше труда, 
чем раньше; наоборот, в первом случае стоимость остается неизменной, так 
как продукт стоит того же труда, что и раньше. Количество продуктов возра
стает здесь, не вызывая падения их цены. Вместе с их количеством растет и 

/умна их стоимости, тогда как при повышении производительности та же самая 
сумма стоимости выражается в возросшей массе продуктов. Таким образом’ 
при неизменном количестве рабочих часов' более интенсивный рабочий день 
воплощается в более высокой вновь созданной стоимости, а следовательно, 
в большем количестве денег, раз стоимость последних не изменяется. Вновь 
созданная в течение рабочего дня стоимость изменяется с отклонением его ин
тенсивности от нормального общественного уровня. Тот же самый рабочий 
день выражается теперь уже не в постоянной, а в переменной вновь произве
денной стоимости, так, налр., двенадцатичасовой день повышенной интенсивности 
в 7 ш., 8 ш. и т. д. вместо 6 ш., в которых выражается двенадцати- 
часовой рабочий день обычной интенсивности. Очевидно, что раз вновь 
создаваемая в течение рабочего дня стоимость изменяется, напр., с 6 
до 8 ш., то о̂бе составные части этой вновь произведенной стоимости — 
цена рабочей силы и прибавочная стоимость —  могут возрастать одно
временно в той же самой ил^в различной пропорции. Цена рабочей силы и 
прибавочная стоимость могут одновременно возрасти с 3 ш. до 4, раз 
вновь созданная стоимость возрастает с 6 ш. до 8. В данном ’ слу
чае возрастание цены рабочей силы не связано необходимо с повыше
нием этой цены над стоимостью. Оно может, наоборот, сопровождаться паде
нием ее цены ниже стоимости. Последнее имеет место во всех тех случаях, когда 
повышение цены рабочей силы не компенсирует ее * ускоренного снаши
вания. *

Нам известно, что за преходящими исключениями изменение производи
тельности труда вызывает изменение в величине стоимости рабочей силы,



а следовательно, и в величине прибавочной, стоимости лишь в том случае, если 
продукты рассматриваемой отрасли промышленности входят в обычное 
потребление рабочего.'Это ограничение в данном случае отпадает. Изменяется 
ли количество затраченного труда экстенсивно или интенсивно, изменению 
этой величины во всяком случае соответствует изменение величины вновь 
создаваемой стоимости, какова бы ни была природа тех предметов, в которых 
эта стоимость воплощается.

Если бы интенсивность труда поднялась во всех отраслях промышленности 
'одновременно и равномерно, то новая повышенная степень интенсивности 
стала бы обычным общественно-нормальным уровнем и, следовательно, 
уже не учитывалась бы более как экстенсивная величина. Однако И в 
этом случае средние степени интенсивности труда у различных наций остались бы 
различными и потому видоизменяли бы применение закона» стоимости к  ра
бочим дням различных наций. Более интенсивный рабочий день одной нации , 
выражается в более крупной сумме денег, чем менее интенсивный день другой
нации12.

•9

3. Производительная сила и интенсивность труда постоянны, 
рабочий день изменяется

Рабочий день может изменяться в двух направлениях. Он может сокра
щаться и удлиняться. При этих условиях мы получаем следующие законы.

1. Рабочий день воплощается в стоимости, величина которой изменяет' л 
>в том же направлении, как рабочий день: увеличивается и уменьшается вместо < 
. с ним, т. е. представляет величину переменную, а не постоянную.

2. Всякое изменение в отношении величин прибавочной стоимости и стои
мости рабочей силы вытекает из изменения в абсолютной величине прибавочного 
труда, а следовательно, и прибавочной стоимости.
1 3. Абсолютная стоимость рабочей силы может изменяться лишь благи
даря тому обратному действию, которое удлинение прибавочного труда о к а я  
вает на снашивание этой силы. Следовательно, всякое изменение ее абсолют 
ной стоимости есть следствие, но никогда не причина изменения абсолютной 
величины прибавочной стоимости.

В этой главе, как и в дальнейшем, мы постоянно предполагаем, что рабочий \ 
день первоначально составляет 12 часов, 6 часов необходимого труда и 6 часов 
прибавочного труда; цена продуктов составляет 6 ш., из которых одна половшим 
достается рабочему, другая —  капиталисту.

Рассмотрим прежде всего с о к р а щ е н и е  р а б о ч е г о  д н ншр., 
с 12 до 10 часов. Теперь он- дает стоимость только в 5 ш. Приб шчч 
ный труд понизился с 6 до 4 часов, прибавочная стоимость с 3 д<>
2 ш. Это уменьшение абсолютной величины ведет за собой умень
шение относительной величины прибавочного труда и прибав иной
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12 «При прочих равных условиях'английский фабрикант может I те 
чоние данного промежутка времени произвести значительно большую сумму 
продуктов, чем иностранный фабрикант, благодаря чему уравновешивает-и 
разница между 60-часовой рабочей неделей у  нас и 72- или 80-часовол -а гри» 
ницс& («КерогГз о! 1пвр. о! Рас!.1ог 81-в1 ОсГоЬсг 1885», р . 65). Более икг к.г 
.нее значительное сокращение рабочего дня на континентальных фабри! а* 
было бы самым действительным средством уменьшить эту разницу между 
континентальным и английским рабочим часом.

/



стоимости. Последняя относились к стоимости рабочей силы как 3 :3, теперь 
уже только как 2 :3. Зато стоимость рабочей силы, хотя по абсолютной вели
чине он? осталась такая же, возросла по своей относительной величине. Она, 
повысилась с 3 : 3 до 3 : 2 .

1) С о к р а щ е н и е '  р а б о ч е г о  д н я  п р и  д а н н ы х  у с л о 
в и я  х, т. е. при неизменной производительной силе' и интенсивности труда, 
оставляет без перемены стоимость рабочей силы, а следовательно, и необхо
димое рабочее время. Оно сокращает прибавочный труд и прибавочную стои
мость. С падением абсолютной величины последней падает и ее относительная 
величина, т. е. ее величина по сравнению с неизменной по' величине стой-, 
мостью рабочей силы. Только-путем понижения ее цены ниже стоимости мог бы 
в денном случае капиталист избавиться от потерь.

Все ходячие возражения против, сокращения рабочего дня предполагают, 
что явление совершается при допущенных здесь условиях, между тем в дей
ствительности имеет место обратное: изменение производительности и интен
сивности труда или предшествует сокращению рабочего дня, или непосред
ственно следует за ним13.

2) П р и  у д л и н е н и и  р а б о ч е г о  дня ,  наир., с 12 до 14 часов,.при
бавочная стоимость возрастает с 3 до 4 ш., если эти 2 часа составят до
полнительный прибавочный труд в пользу капиталиста. Прибавочная стоимость 
возрастает, абсолютно и относительно, между тем как величина стоимости 
рабочей силы абсолютно остается без изменения, относительно же падает, 
с 3 :3  до 3 :4 . При условиях, предположенных в параграфе 1, относительная 
величина стоимости рабочей силы не могла бы изменяться без изменения ее 
абсолютной величины. Здесь, напротив, изменение относительной величины 
стоимости рабочей силы есть результат изменения абсолютной величины при
бавочной стоимости.

Так как вновь произведенная стоимость, в которой выражается рабочий 
день, растет вместе с удлинением этого последнего, то цена рабочей силы и 
прибавочная стоимость могут возрасти одновременно, —  на одну и ту же или 
на различные величины. Этот одновременный рост возможен, следовательно, 
в двух случаях: при абсолютном удлинении рабочего дня и при растущей 
интенсивности труда без такого удлинения.

При удлипении рабочего дня цена рабочей силы может упасть ниже ее стои
мости, хотя бы номинально она осталась неизменной или даже повыси
лась. Ведь дневная стоимость рабочей силы определяется, как мы полним, 
нормальной средней продолжительностью или нормальным периодом жизни 
рабочего и нормальным, свойственным человеческой природе, превращением 
живой субстанции в движение14. До известного пункта повышенное снаши
вание рабочей силы, неразрывна связанное с удлинением рабочего дня, может 
быть компенсировано усиленным возмещением трат организма. За пре
делами этого пункта снашивание растет в геометрической прогрессии,
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13 «Существуют компенсирующие обстоятельства... как это обнаружило
действие десятичасового фабричного закона» («Верог!в о! 1пвр. о!' Рас!. Гог 
1-в! БесетЬег 1848», р. 7). * ,

14 «Сумма труда, затраченного человеком в течение часов, может быть 
приблизительно определена путем исследования химических изменений, 
имевших место в его теле, так как измененные формы материи указывают 
на предшествующую затрату двигательной силы» (О г о V е, Оп !Ье Сог- 
геШ-Гоп о! РЪувкйЦ Ричэес, 1лайоп 1364).
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и в то же время разрушаются все нормальные условия воспроизводства и фунлци*, 
онированне рабочей силы. С этого момента цена рабочей силы н степень Ш 
экснлоатации перестают быть соизмеримыми величинами.

4. Одновременные изменения продолжительности производительной1 
силы и интенсивности труда

У.
Очевидно, здесь возможно значительное число комбинаций. Могут одно

временно изменяться все три фактора, или любые два при третьем неизмен
ном. Они могут изменяться в одинаковой или в различной степени, в одном 
и том же или в противоположных направлениях, причем в последнем случав 
изменения компенсируются отчасти или вполне.. Впрочем, после выводов пара
графов I, 'II и III анализ всех возможный случаев не представляет затруднений. 
Результат любой комбинации отыскивается очень легко, если последовательно 
рассматривать каждый из факторов, как переменный, предполагая осталь
ные постоянными. Поэтому здесь, мы отметим вкратце лишь два важных 
случая.

1. У м е н ь ш а ю щ а я с я  п р о и з в о д и т е л ь н а я  с и л а  т р у д а  
п р и  о д н о в р е м е н н о м  у д л и н е н и и  р а б о ч е г о  д н я .

Говоря об уменьшающейся производительной силе труда, мы имеем здесь 
в виду те отрасли труда, продукты которых определяют стоимость рабочей 
силы, так, наир., понижение производительной силы труда вследствие возра
стающего неплодородия почвы и соответственного вздорожания продуктов 

..земледелия. Пуст,- рабочий день продолжается 12 часов, а пронзведешш 
в течение его новая,стоимость составляет 6 ш., из которых половина возмещай1 
стоимость рабочей силы, а другая половина образует прибавочную стоимость. 
Следовательно,, рабочий день распадается на 6 часов необходимого и 6 Часов 
прибавочного труда. Пусть вследствие вздорожания земледельческих продуктов 
стоимость рабочей силы повышается с 3 до 4 ш., следовательно, необходимое 
рабочее время с 6 до 8 часов. Если рабочий день остаемся неизменным, то [ри- 
Гявочный труд падает с 6 до 4 часов, прибавочная стоимость с 3 до 2 Ш. 
Если рабочий день удлиняется на два часа, т. е. с 12 до 14 часов, то 
прибавочный труд остается равным 6 часам, прибавочная стоимость — 
3 ш. Но по сравнению со стоимостью рабочей силы, измеряемой нео1 
ходимым трудом, величина прибавочной стоимости падает. Если рабОЧ! й 
день удлиняется на 4 часа, с 12 до 16 часов, то отношение прибавочной 
стоимости к  стоимости рабочей силы, прибавочного труда к необходимому., 
остается без перемены, но абсолютная величина прибавочной стоимооГ. 
возрастает с 3 до 4 ш., абсолютная величина прибавочного труда С 6
до 8 часов, следовательно, на 1/3, или на ЗЗ1/^ ,. Таким образом при 
уменьшении производительной силы труда и одновременном удлинения 
рабочего дня абсолютная величина прибавочной стоимости может остатьвя 
без изменения, несмотря на то, что относительная величина ее падает, 
ее относительная величина может оставаться неизменной, в то время как 
абсолютная величина растет, и, наконец, при известной степени удлине
ния рабочего дня может одновременно расти и относительная и абсолюта ч1 
величина прибавочной стоимости.

Этот результат достигается еще быстрее, если одновременно с продолжи
тельностью возрастает и интенсивность труда.



В  период с 1799 по 1815 г. рост цен на средства существования вызвал в 
Англии номинальное повышение заработной платы, хотя действительная, выра
женная в средствах существования заработная плата упала. Отсюда УУАп и 
Рикардо вывели заключение, что уменьшение производительности земледель
ческого труда вызвало падение нормы прибавочной стоимости, и сделали 
это существовавшее только в их фантазии предположение исходным пунктом 
важного анализа количественных соотношений между заработной платой, 
прибылью и земельной рентой. Но в действительности, благодаря возросшей 
интенсивности труда и вынужденному удлинению рабочего дня, рука об руку 
с которым шел ускоренный рост капитала и пауперизация рабочих, прибавочная 
стоимость возросла в то время и абсолютно и относительно1Б. Это 
был период, когда чрезмерное удлинение рабочего дня приобрело права 
гражданства* 16.
■ 2. И н т е н с и в н о с т ь  и п р о и з в о д и т е л ь н а я  с и л а  т р у д а  
в о з р а с т а ю т  п р и  о д н о в р е м е н н о м  с о к р а щ е н й и  р а б о 
ч е г о  д н я .

Повышение производительной силы труда И рост его интенсивности в одном 
отношении оказывают одинаковое действие. И  то и другое увеличи
вает массу продуктов, производимую в данный промежуток времени. Следо

вательно, и то и другое сокращает ту часть рабочего дня, которую рабочий 
употребляет на производство средств своего существования или их еквива-
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4  «Главная причина возрастания капитала в течение войны происте
кала из великих усилий и, быть может, еще больших лишений рабочих клас
сов, наиболее многочисленных в каждом обществе. Большее количество жен
щин и детей силой обстоятельств было вынуждено заняться промышленным 
трудом; и прежние работники по той же самой причине должны были по
святить большую часть своего времени увеличению производства» («Езвауз 
оп Ро1Шса1 Е сопоту  т  \уЫсЬ аге ШизГгаГей Ше Рппс1ра1 Саизев о! 1Ье 
РгевспГ 14а1юпа1 ШвСгеез», Бопйоп 1830, р . 248).

16 «Хлеб й труд (по своей цене) редко идут совершенно рука об руку. 
Но существует очевидная граница, за пределами которой рни не могут 
быть разделены. Что касается тех необычайных усилий, которые рабочие 
классы делали в период дороговизны и которые вызвали падение заработ
ной платы, установленное свидетельскими показаниями (а именно перед 
парламентскими комитетами 1814 — 15 г.)*то они, конечно, делают честь от
дельным лицам и способствуют росту капитала. Но ни один гуманный чело
век не пожелает, чтобы они остались постоянными и не ослабевающими. 
Они заслуживают всяческой похвалы как временное средство выхода; но 
если бы они сделались постоянными, то получились бы результаты, анало
гичные тем, какие имеют место, когда размножение народа усиливается до 
крайних пределов, допускаемых средствами его существования» (М а 111хив, 
Ъщшгу хп1о Й1е НаГиге апй Ргоетевв о! Неп1, Бопйоп 1815, р . 48 прим.). 
Мальтус подчеркивает здесь удлинение рабочего дня, на которое он-прямо 
указывает и в другом месте своего памфлета, тогда как Рикардо и др., не
смотря на вопиющие факты этого рода, рассматривают во всех своих ис
следованиях рабочий день как величину постоянную. Это, конечно, делает 
честь Мальтусу. Но консервативные интересы, слугою которых был Мальтус, 
мешали ему видеть, что чрезмерное удлинение рабочего дня вместе с необы
чайным развитием машин и эксплоатацией женского и детского труда дол
жно было сделать «избытрчной» значительную часть рабочего класса, в 
особенности с прекращением созданного войной спроса й английской мо
нополии на мировом рынке. Само собой разумеется, быЛо-гораздо удобнее, 
гбраздо более соответствовало интересам господствующих классов, которым 
Мальтус воскурял фимиам с чисто поповским усердием, объяснять это 
«перенаселение» вечными законами природы, а не исключительно историче
скими естественными законами капиталистического производства.



лента. Абсолютная минимальная граница рабочего дня определяется вообще 
этой его необходимой, хотя и сократимой составной частью. Если бы к этой 
последней свелся весь рабочий день, то исчез бы прибавочный труд, что не
возможно при режиме капитала. Устранение капиталистического способа про
изводства позволит ограничить рабочий день необходимым трудом. При этом, 
однако, при прочих равных условиях, необходимый труд должен расширить 
свои рамки. С одной стороны, условия жизни рабочего должны стать богаче, 
его жизненные потребности должны возрасти. С другой стороны, пришлось бы 
причислить к необходимому труду часть теперешнего прибавочного труда, 
именно тот труд, который требуется для образования общественного запасного 
фонда и фонда накоплении (такого запаса средств производства и существо
вания, который позволяет расширять производство и возмещать возможные 
убытки, между прочим и от несчастных случаев).

Чем сильнее растет производительная сила труда, тем больше может быть 
сокращен рабочий день, а чем короче рабочий день, тем сильнее может расти 
интенсивность труда. С общественной точки зрения производительность труда 
возрастает также с его экономией [бережливым и хозяйственным его примене
нием]. Последняя включает в себя не только экономию на средствах про
изводства, но и устранение всякого бесполезного труда. Хотя капитали
стический способ производства принуждает к экономии в каждом от
дельном предприятии, тем не менее его анархическая система конкуренции 
вызывает безмерное расточение общественных средств производства и рабочих 
сил наряду с,массою функций, в настоящее время неустранимых,хотя по существу 
дела излишних.

При данной интенсивности и производительной силе труда часть обществен
ного рабочего дня, необходимая для материального производства, т̂ем 
короче, следовательно, время, остающееся для свободной умственной и обще
ственной деятельности индивидуума тем больше, чем равномернее распределен 
труд между всеми дееспособными членами общества, чем меньше воз
можность для одного общественного слоя сбросить с себя и возложить на 
другой общественный слой естественную необходимость труда. С этой точки 
зрения абсолютная граница для сокращения рабочего дня устанавливается 
всеобщностью труда. В капиталистическом обществе свободное время одного 
класса создается посредством прекращения всей жизни масс в рабочее 
время.

ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦАТАЯ .* '

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМУЛЫ НОРМЫ ПРИБАВОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ

Как мы видели, норма прибавочной стоимости выражается в следующих 
формулах:

1

прибавочная стоимость ( т \ __ прибавочная стоим. _  прибавочный труд 
переменный капитал \ и ] стоим, рабоч. силы необходимый труд

Две первые формулы выражают в виде отношения стоимостей то же самое, 
что третья формула выпажает в виде отношения времен, в течение
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которых эти стоимости производятся. Эти взаимно заместимые формулы обла
дают полной логической строгостью. Мы находим их поэтому уже в классической 
политической экономии, правда, не в сознательно разработанном виде, 
а лишь по существу. Но зато мы встречаем в ней следующие производные 
формулы:

Ц Ы а

/ прибавочный труд \ _  прибавочная стоимость _  прибавочный продут  
V рабочий день ) ~  стоимость продута ~  совокупный продукт

Одно и то же отношение попеременно выражается здесь то в форме ра
бочих времен, то в форме стоимостей, в которых они воплощаются, то в 
форме продуктов, в которых существуют эти стоимости. Само собой разумеется, 
что'под стоимостью продукта здесь следует понимать стоимость, вноеь созданную 
рабочим днем, а постоянная часть стоимости продукта должна быть 
исключена.

Во всех этих формулах [под II] действительная степень эксплоатации труда, 
или норма прибавочной стоимости,, выражена неправильно. Пусть рабочий 
день равняется 12 часам. Сохранив все остальные допущения нашего прежнего 
примера, мы в таком случае выразим степень действительной эксплоатации 
груда в следующих отношениях:

6 часов прибавочного труда _  прибавочная стоимость в 3 ш. 1ААП/
6 часов необходим, труда ~  " переменный капит л в 3 ш. =  10 /0'
Между тем, применяя формулы II, мы получим:
6 часов прибавочного труда _  прибавочная стоимость в 3 ш. ■ 

рабочий день в 12 часов вновь произвед. стоим, в 6 ш. ~
Эти производные формулы в действительности выражают то отношение, 

в котором рабочий день или произведенная им стоимость распределяется между 
капиталистом и рабочим. Но если они принимаются за непосредственное 
выражение степени самовозрастания капитала, то тем самым устанавливается 
ложный закон; прибавочный труд или прибавочная стоимость никогда не 
может достигнуть 100%16 17. Так как прибавочный труд всегда составляет

16а Первую формулу мы заключаем в. скобки, потому что в буржуазной 
политической экономии мы не находим ясно выраженного понятия прибавоч
ный труд [примечание к французскому изданию].

17 Ср.( напр., «ЮгШег ВпеГ ап V. КтгсЪтап уоп КойЬегСиз. \\^1с1ег1е@ипн 
•1ег ШсагЙоесНеп ТЬеопе уоп с1ег ОГдпДгепСе ипс1 Веегйпбигщ е т е г  пеиеп 
КепСепСЬеопе». ВегИп 1854. Я  впоследствии вернусь к  этой работе, которая, 
несмотря на ложную теории*земельной ренты, правильно улавливает сущ
ность капиталистического производства. — [Й примечании к  3-му изданию 
Энгельс говорит: «Читатель видит, как благожелательно относился Маркс 
к своим предшественникам, раз он находил у  них действительный шаг впе
ред, какую-либо верную новую мысль. Между тем опубликованные за послед
нее время письма Родбертуса к Руд. Мейеру заставляют до известной сте
пени ограничить вышеприведенную оценку Маркса. Мы читаем там: «Не- 
чоходимо спасти капитал не только от труда, но и от самого себя, а это фак
тически лучше всего достигается тем, что деятельность предпрингшателя- 
кагшталиста рассматривается как народно- и государственно-хозяйствен
ные функции, возложенные на него капиталистической собственностью, а 
его доход — как особый вид жалованья, ибо никакой ирой социальной 
организации мы еще не знаем. Но жалованья должны Быть урегулированы

Различны е формулы нормы  прибавочной стоимости 4 1 3
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и необходимо С ней связанная]. Поэтому отношение

прибавочная стоимость

Лишь часть рабочего дня .и прибавочная стоимость —  лишь часть всей вноНЬ 
произведенной стоимости, то 1 прибавочный труд всегда необходимо д одан  
быть меньше, чем весь рабочий день, нли прибавочная стоимость' меньше, чем 
вся вновь произведенная стоимость. Но для того, чтобы относиться друг к  другу'

как - щ - ,  они должны быть равны между собой. Чтобы прибавочный- труд

мог охватить весь рабочий день (дело идет о среднем дне рабочей недели, 
рабочего года и т. д.), необходимый труд должен понизиться до нуля. Но 
раз исчезает необходимый труд, исчезает и прибавочный труд, потому что 
последний есть только функция первого .[величина, зависимая от первой

прибавочный Труд _
рабочий день — 

100
-  никогда не может достигнуть предела -т ш г  

вся вновь произвел, стоимость ; аоо
100 4- х '

и еще менее может подняться до — Но это вполне возможно для

нормы прибавочной стоимости, выражающей действительную степень экспло- 
атащш труда. Возьмем для примера вычисление господина Ь. (1е Ьачегёпе, 
согласно которому английский земледельческий рабочий получает лишь '1/4, 
а капиталист (арендатор) 3/4, продукта18 или его стоимости, причем мы 
совершенно оставляем в стороне вопрос, каким образом распределяется 
зат;ем эта добыча между капиталистом, земельным собственником и т. д. 
Согласно этому прибавочный труд английского сельскохозяйственного рабочего 
относится к  его необходимому труду как 3 :1 , процентная норма эксплоатацци 
равна 30(%.

Схоластический метод рассматривать рабочий день как величину постоянную 
укрепился благодаря применению формул И , так как здесь прибавочный труд 
сравнивается всегда с рабочим днем данной величины. Тот же самый результат 
получается, если обращают внимание исключительно на распределение вновь 
произведенной стоимости. Рабочий день, уже воплотившийся в произведенной 
стоимости, всегда является рабочим днем данной величины.

Когда прибавочная стоимость и стоимость рабочей силы изображаются 
в виде частей вновь произведенной стоимости, —  впрочем, такой способ 
изображения естественно вырастает на йочве капиталистического способа 
производства, и мы выясним впоследствии его значение,—  то при этом

и понижены, раз они слишком .много отнимают от заработной платы. Та
ким же образом Следует отразить предпринятую Марксом атаку на об
щ ество,— так я  назвал бы его книгу... Вообще книга Маркса предста
вляет не столько исследование, посвященное капиталу, сколько полемику 
против современной формы капитала, которую он смешивает с самым поня
тием капитала, откуда и проистекают все его ошибки». (<;Впе& еЬс. УОП 
Бг. КойЪеБш-Лар'сРготе, Ьегашре#Ъеп уоп  Б г. Кий. Меуег». Вег1т 1881, 
I  Вй., 8 . 111, 48. Письмо Родбертуса). — В тагрх идеологических общих Ме
стах совершенно иссякают смелые задатки «Социальных писем» Родбертуса,—  
С того времени, как это написано Энгельсом, появились те соображении 
о теории земельной ренты Родбертуса, на которые выше ссылается Марка 
(см. К . М а г х , ТЬеопеп йЬег Йеп МеЬгшегЬ. Вй. I I , К ар. 1 ,8 .176 , 208 И.) м .)

18 Само собой разумеется, при этом вычислении вычтена та часть Про
дукта, которая лишь возмещает затраты постоянного капитала. —  Господи» 
Б . с!е Баует^пе, слепой поклонник Англии, дает скорее слишком низкое, <МЫ 
слишком высокое отношение.
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скрадывается специфический характер капиталистического отношений, а именно 
тот факт, что переменный капитал обменивается на Живую рабочую силу и, 
следовательно, рабочий отстраняется от продукта. Вместо того создается иллю
зия ассоциации [товарищества], участники которой —  капиталист и рабочий — 
распределяют между собой продукт пропорционально различным образующим 
его факторам19.

Впрочем, формулы И  всегда могут быть обратно превращены в формулы I.

Если, напр, мы и м е е м : 5 ^ В ^ В ± 1 ^  , то необходимое рабочее

время =  рабочему дню в двенадцать часов минус прибавочный труд 
в шесть часов. Получаем, следовательно:

прибавочный труд в 6 час. _  100
) необходимый труд в 6 час. ~  100 ‘

Третья формула, которую я  иногда уже приводил, забегая вперед 
такова:

III

прибавочная стоимость _  прибавочный труд _  нео7ыаченный пруд 
стоимость рабочей силы~  необходимый труд ~~ оплаченный труд~

л. , неоплаченный труд ,
Формула— ш й  —  могла бы дать повод подумать, что капита

листу приписывается здесь оплата труда, а не, рабочей силы, но воз
можность такого недоразумения устранена предшествующим изложением.
Неоплаченный .Труд прибавочный труд

есть лишь популярное выражение д ля -1— ,--------- “  1 уд.оплаченный труд г  г  необходимый труд
Капиталист оплачивает стоимость или отклоняющуюся от нее цену рабочей 
силы, и при помощи обмена получает в свое распоряжение самую живую 
рабочую силу. Использование им этой рабочей силы распадается на два периода, 
н течение одного периода рабочий производит лишь стоимость,- равную стои
мости его рабочей силы, следовательно, лишь ее эквивалент. Таким образом 
шшмек авансированной цены рабочей силы капиталист получает продукт та
кой жо цены,- Дело происходит, так, как будто бы капиталист купил продукт 
В готовом виде на рынке. Наоборот, в период прибавочного труда иенользо
ипшш рабочей силы создает для капиталиста стоимость, в возмещение котор
л и  1ГП П П » Г .П т т т ,п л м  ~ Я     „   ОП Г»_____  < *он не затрачивает никакой стоимости20. Здесь результаты деяте;

Л
/

и Так кпк все разййтые формы капиталистического процесса г®3" 
Вмиствн суть формы кооперации, то нет, конечно, ничего легче, Как в-ФЦ-

{' о Г й с, «ДО ГЕвргГЬ с1е ГАзвоЩаТюп йапз Сои к 1еЛтТегёЪв~с1е 1„ „„„„
I**И1« 1818». Я ш а Н. Сагеу с таким же успехом выполняет норой;а- Ф°кус 
ймне в приыопокип к отношениям рабской системы.

и Хоти физиократы не раскрыли тайны прибавочной стои* ^ ’ им
-■ ■*-- " “ - уОТь естьМВ НЮ было ясно, по крайней мере, то, что прибавочная стой0].1’ ест1 

•НпГв'гутво, пооииисимое н находящееся в свободном распоряженЙЯ“с'1'?ен'
НННи. * “  СШПТ(!ТПП. котопое он  не клятая. ч п  гтпгтпр-г» ГГ н г о - о  »»®Ш)ХШПЗНИИм, *- богатство, которое он не куп ил ,«о  продает» Т и г  ко  
*Ы 1и ГигптЫст Н  1а ЫквСгШиИоп йев ШсЬевБез, р, 11). /
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прети рабочей силы достаются ему даром. В этом, смысле прибавсч; 
может быть.Назван неоплаченным трудом. ЗГ .

Итак капитал есть не только господство над трудом, как выражается 
д г,миг’ -Он в основе своей есть господство над неоплаченным трудом. Всякая 
прибавочная стоимость, в какой бы особенной форме рна впоследствии №кри- 
сталлизовадась, в виде ли ррибьши, процента, ренты и т. и., по самому 
существу своему- представляет вощщевие неоплаченного̂  рабочего 
Разрешение тайны самрвозрастания капитала состоит в том, что 
располагает отделенным количеством неоплаченного чужого труда.
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ПРЕВРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ, СООТВЕТСТВЕННО ЦЕНЫ  
РАБОЧЕЙ СИЛЫ, В ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

При поверхностном рассмотрении буржуазного общества' плата рабочего 
нижется ценой труда, определенным количеством денег, уплачиваемых за 
определенное количество труда. При нтом говорят о стоимости труда и ее денеж
ное выражение, называют необходимой или естественной ценой труда.
С другой стороны, говорят о рыночных ценах труда, т. е. о ценах, колеблю
щихся выше или ниже его необходимой цены.

Но что такое стоимость товара? Предметная форма затраченного на его 
производство общественного труда. А чем измеряем мы величину этой стои
мости? Величиной заключающегося в ней труда. Чем же могла бы определяться 
стоимость, напр., двенадцатичасового рабочего дня? Очевидно, лишь 12 ча
сами труда, содержащимися в двенадцатичасовом рабочем дне; но это плоская 
тавтология21. -

Для того, чтобы быть проданным на рынке в качестве'товара3 труд, конечно, 
должен существовать до. этой продажи. Но если бы рабочий имел возможность 
дать своему труду самостоятельное существование, он продавал бы создавньш 
трудом товар, а не самый трудаа. ч

Рикардо довольно находчиво избегает .затруднения, которое на пер- 
И1.Ш взгляд грозит разрушить его теорию, что стоимость зависит от количе- 
птпг, затраченного на произв’одство труда. Если применять этот принцип 
с полной строгостью, то из него следует, что стоимость труда зависит от 
количества труда, употреблерного на его Производство, — что, очевидно, 
нелепо. Поэтому ловким боротом мысли Рикардо ставит стоимость труда 
н зависимость от количества труда, необходимого для производства зара
ботной платы, или, говоря его собственными словами, он утверждает, что 
стоимость труда определяется количеством труда, необходимого для про- 
Иниодства заработной платы; причем под зтим последнем он разумеет ко
личество труда, необходимое для производства денег <или товаров, полу
чаемых рабочим. Это — то же самое, что сказать: стоимость сукна опреде- 
*|нитсн не количеством труда, затраченного па его производство, а количе- 
гтипм 'груда, затраченного на производство того серебра, на которое сукно я 
обменивается, («А СгШса1 БЦзегЬаМоп оп Ше КаЫш: е!с. о1.\7о.1пе», р. 50,51),

““ «Если вы и Называете труд товаром, то он во всяком случае не похож 
ОН тот товар, который сначала производится с целью обмена, а затем вы-

К.  М и р к е .  Капитал. Т. I. Кп. 1* П



Но и независимо птежпротиворечий црямойобмш денег, т. е. овещесгвлеи- ;] 
него труда на жизой труд, уничтожил бы или закон стоимости, который 
достигает свободного, развития как раз на основе капиталистического 
производства, или же само капиталистическое производство, которое основы- л 
Бается как раз на наемном труде.. Пусть, напр., рабочий день, в 12 часов вы- 1 
ражается в денежной стоимости в 6 ш. Если обмениваются эквиваленты, , 1 
рабочий получит за свой двенадцатичасовой труд 6 ш. Цена его труда была бы : |  
равна цене продукта труда. В этом случае онне произведет никакой прибавочной у 
стоимости для покупателя своего труда,, эти 6 ш. не превратятся в ка
питал, вместе с тем, исчезает самая основа капиталистического производства; 
по как раз на этой основе рабочий продает свой труд, кик раз на этой основе 
его труд является наемным трудом. Иди зке рабочий получает за 12 часов труда 
менее 6 ш., т. е. менее, чем 12 часов труда: 12 часов труда обмениваются на 
10,6 и т. д. часов труда. Это приравнивание Неравных величин не только делает ■' 
невозможным определение стоимости. Такое само себя уничтожающее противо-- 
речие не может быть вообще даже высказано или формулировано в качестве 
закона23.

Не поможет также делу попытка вывести обмен большего количества труда 
на меньшее из различия формы: из того, что в одном случае имеется овеществлен
ный, в другом — живой труд24. Это тем более нелепо, что 'стоимость товара ■ 
определяется не количеством действительно овеществленного в нем, а количе
ством необходимого для его производства живого труда. Пусть товар пред
ставляет 6 рабочих часов. Если будут сделаны изобретения, благодаря которым 
его можно будет произвести в течение В ласой, то и стоимость уже произведенного 1 
товара понизится наполовину. Теперь товар этот представляет уже только 1 
3 часа необходимого общественного труда вместо прежних шести. ТайюпМ 
образом величина стоимости товара определяется количеством' труда, ' 
необходимого для его производства, а не количеством уже овеществлен-* 
ного в нем труда. . 1 • 1 . . .л

Фактически на товарном рынке владельцу денег противостоит непрсреД  
ственно не труд, а рабочий. Товар, продаваемый последним, есть его рабочая 
сила. Последняя уже не принадлежит рабочему в тот момент, когда действ̂  
тельно начинается его труд, и, следовательно, болеё'не может быть им про

---------------  к
носится на рынок, где должен быть обменен в определенных ко
личествах на другие товары, имеющиеся одновременно на рынке; труд 
Создается лишь тогда, когда он вынесен на1 'рынок, или., точнее, рй в: га э« 
сится на рынок раньше, чем он создан» (ОЪвеп/аЫопв оп воте уегЬа! Й1ВриЬ*( 
еСс.», р. 75, Тб). • -

2Я «Если рассматривать труд как товар, а капйтал, продукт труда, кпк 
другой товар и если стоимости этих двух товаров определяются. одиноДНЯ 
выми количествами труде, то данная сумма труда... будет обыске»!* А  

на такое количество капитала, которое было произведено той же СИ* 
мой суммой труда; прошлый труд будет.., обменен' на ту же саму 
сумму настоящего труда. Но стоимость труда определяется... не ' щ ш  

ким же количеством труда, как стоимость других товаров» (Е. О.Щ
„ к е Г] Ей в его издании А. Смита «\Уеа1Й1 о! НаГюгш. Ьопйоп .830»,

V. I, р, 231, примечахше).
84 «Необходимо было, согласиться (еще одна разновидности .сопЬГЛ* 

зошаЬ [«общественного договора»]), что каждый раз, когда будет обме(̂ Н 
ваться прошлый труд на будущий труд, последний (капиталист) полу» 
стоимость высшую, чем первый (рабочий)» (81 т  о п й е 8 1 е т у  *»<Л|
Х)е 1а В-сПевзе С оттеш аЬз, Оепёуе 1803, Уо1. I, р. 37).
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длпо. Труд есть субстанция и имманентная мера стоимостей, но сам он не имеет 
стоимостиЕб.

В выражении «стоимость труда» понятие стоимости не только совершенно 
аннулировано, но и превращено в свою противоположность. Это такое же мни
мое [не соответствующее действительности] выражение, гак, напр., стоимости 
мши. Но такие мнимые выражения возникают из самих производственных 
отношений. Это — категория для форм проявления некоторых действи
тельно существенных отношений. Что вещи в своем проявлении могут 
часто представляться в извращенном виде, признано, как будто, во всех науках, 
ли исключением политической экономииЕв.
' Классическая политическая экономия без всякой критики позаимствовала 
у обыденной жизни категор :;э «цена труда», чтобы поставить затем вопрос: 
чем определяется эта цена? Она быстро убедилась, что изменение отношения 
М(Аду спросом и предложенном ничего не может объяснить в цене труда, как 
и и цене всякого другого товара, .кроме ее изменения, т. е. колебания рыночных 
цеп низке нли выше определенной величины. Если спрос и предложение покры- 
нпш друг друга, то при прочих равных условиях прекращается 'колебание 
йен. Но тогда спрос и предложение перестают и объяснять что бы то ни было. 
Очевидно, цена труда при равенстве спроса и предложения должна быть 
(тредслона независимо от отношения между спросом и предложением; таким-то 
образом и пришли к «естественной» цене труда как предмету, который соб- 
0 1  пшню и подлежит исследованию: Или же рассматривали колебания рыночной 
НШ1 Ы за более или менее продолжительный период, напр., за один год, 
К походили, что отклонения ее в ту или другую сторону взаимно уравновеши
ваются пн некоторой средней, постоянной величине. Очевидно, эта средняя 
ШШ1 ЧИНН должна быть определена чем-нибудь иным, а нс взаимно нейтрализую- 

Кцмшш отклонениями от нее. Эта цена труда, господствующая над случайными 
рыночными ценами и регулирующая эти последние, так называемая
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••■■.«Труд, исключительное мерило стоимости... создатель всякого бси- 
игп-тиа, сим ш является товаром» (Т Ь. Н о с1 § в к 1 п, Рорн1аг Ро1Шса1 Есо- 
НОЯ1У, р. 186). '

* Напротив, попытки объяснять такие выражений как простые ИсепНа 
I 1г !(|| [поэтические вольности] свидетельствуют о бессилии анализа. 
(1<| поводу фразы Прудона: «О труде говорят, что он имеет стоимость («уа- 
|и||‘!), ш> п том смысле, как о собственно товаре, а имея в виду ту стоимость, 
Которая предполагается заключенной в нем пот внъдатьно. Стоимость труда 
ест», пырнжешио фигуральное й т. д.»э — я  замечаю: «В труде-товаре, кото
рый обладает уоийственной реальнос’ыо, он видит только грамматический 
и типе. Итак, отныне все современное общество, основанной на товарном, 
кирпктеро труда, объявляется Основанным на поэтической вольности, на 
фигуральном выражении. И, если это общество захочет «уничтожить все не- 
Норвики», которые его терзают, —  что же? нет ничего легче! пусть оно унич
тожит только неудачные ■Лрмины, пусть оно'изменит язык, а для этого стоит 

чип* * обратиться к академии с просьбой выпустить новое издание ее словаря? 
1К М л г х, М!«ого йс 1а РЬИоеорЫе, р. 34, 3,5). [Русск. перев., стр. 56.] 
Еще удобное, конечно, не подразумевать под терминам «стоимость» совер
шенно ничего определенного. Тогда можно, смотря по обстоятельствам, под
водить под оту категорию все, что угодно. Так поступает, напр., «Т. В. Вау. 
Чю ТпКпо «Уа1Г)1г» [«стоимость»]? Ответ: «То, чего стоит данная вещь». А  что 
1*11|<|ц «цена»V Ответ: «Стоимость данной вещи, выраженная в деньгах». А  
ничему имеет стоимость... труд земли? «Потому что за него дают известную 
иену». Итак, стоимость есть,то, чего стоит вещь, а земля ийеет «стоимость»! 
потому что стоимость оо «выражают в деньгах». Это во всяком случае очень 
Ир* стой ме» од разрешить вопросы о причине ’и происхождении вещей'.

8 7 ,
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«необходимая цена» (физиократы) или «естественная цена» (А. Смит) труда 
может представлять, как и у других товаров, лишь стоимость, -выраженную 
в деньгах.

Таким путем политическая экономия рассчитывала пробиться сквозь слу
чайные цены труда и добраться до его стоимости. Как и у других товаров, стои
мость эта определялась затем издержками производства. Но что такое 
издержки производства — рабочего, т. е. издержки, затрачиваемые па то, 
чтобы произвести или воспроизвести самого рабочего? Этим вопросом для 
политической экономии бессознательно подменился первоначальный вопрос, 
так как при исследовании издержек производства труда, как такового, она 
вращалась в порочном кругу и не двигалась с места. Следовательно, то, что 
она называет стоимостью труда (уаке о! 1аЬоиг), есть в действительности стои
мость рабочей силы, которая реально существует в .личности рабочего' 
и столь же отлична от своей функции, труда, как машина отлична от своих 
операций. Занятые различием между рыночными ценами труда и его так на
зываемой стоимостью, отношением этой стоимости к норме прибыли, к 
товарным стоимостям, производимым трудом, и т. д., экономисты никогда 
не замечали, что ход анализа не только ведет их от рыночных цен труда 
к его мнимой «стоимости», но и заставляет самую эту стоимость труда в свою 
очередь свести к стоимости рабочей силы. Не дав себе отчета в этих резуль
татах своего собственного анализа, некритически применяя категории '«стои
мость труда», «естественная цена труда» и т. д. как последнее адекват
ное выражение отношения стоимости, классическая политическая экономия 
запуталась, как мы увидим впоследствии, в неразрешимых противоречиях, 
дав в то же время прочный операционный базис для пошлостей вульгар
ной экономии, принципиально признающей лишь одну внешнюю видимость 
явлений.

Посмотрим, прежде всего, каким образом стоимость и цена рабочей силы 
выражаются в своей превращенной форме, в виде заработной платы.

Как мы знаем, дневная стоимость рабочей силы рассчитывается сообразно 
определенной продолжительности жизни рабочего, которой соответствуем 
определенная длина рабочего дня.-Допустим, что обычный рабочий день про
должается 12 часов и что дневная стоимость рабочей силы равна 3 ш., пред* 
ставляющим денежное выражение стоимости, воплощающей в себе16 ра
бочих часов. Если рабочий получает 3 ш., он получает стоимость свооП 
рабочей силы, функционирующей в течение 12 часов. Выразив теперь 
эту дневную стоимость рабочей силы в виде стоимости дневного труда, мы по
лучим формулу: двенадцатичасовой труд имеет стоимость в 3 ш." Стоимость 
рабочей силы определяет таким образом стоимость труда, цли — в денеж
ном выражении — его необходимую цену. Если лее цена рабочей силы 
отклоняется от ее стоимости, то и цена труда отклоняется от его так называемой 
стоимости.

Так как стоимость труда есть лишь иррациональное [противоречивое] выра
жение для стоимости рабочей силы, то само собой понятно, что стоимость 
труда всегда доляша быть меньше, чем вновь созданная трудом стоимость, 
потому что капиталист всегда заставляет рабочую силу функционировать 
дольше, чем это необходимо для воспроизводства ее собственной стоимости.
В приведенном выше примере стоимость рабочей силы, функционирующей 
в течение 12 часов, равна 3 щ., — стоимости, для воспроизводства которой 
рабочая сила должна функционировать 6 часов. Между тем ВН'ШЬ
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произведенная стоимость 6 ш., так как фактически рабочая сила функциони- 
|ни№ла 12 часов, а произведенная ею стоимость зависит не от ее собственной 
стоимости, а от продолжительности ее функционирования. Мы получаем таким 
ибрпяом тот на первый взгляд нелепый результат, что труд, создающий стоимость 
и (1 ш., сам обладает стоимостью в 3 ш. 27.

Ми видим далее, что стоимость в 3 ш., в которой выражается оплаченная 
•1 ПСТ1. рабочего дня, т. е. шестичасовой труд, представляет стоимость или цену 
игсго двенадцатичасового рабочего дня, включающего в себя шесть неоплачен
ных часов труда. Итак, форма заработной платы стирает всякие следы разделения 
рабочего дня на необходимый и прибавочный, на оплаченный и неоплаченный 
труд. Всякий-труд представляется оплаченным трудом. При барщинном труде 
труд крепостного крестьянина на самого себя и принудительный труд его на 
помещика различаются между собой самым осязательным образом, в 
пространстве и времени. При рабском труде даже та часть рабочего дня, 
и течение которой раб возмещает лишь стоимость своих собственных 
гредстп существования, в течение которой он фактически работает лишь 
на самого себя, представляется трудом на хозяина. Весь его труд представляется 
неоплаченным трудом28. Наоборот, при системе наемного труда даже приба
вочный или неоплаченный труд кажется оплаченным. Там отношение собствен
ности скрывает работу раба на себя самого, здесь денежное отношение скрывает 
дпрнную работу наемного рабочего.

Понятно поэтому, какое громадное значение имеет превращение стоимости
и ......  рабочей силы в форму заработной платы, т. е. в форму стои-
М1Н1ТН и цены самого труда. На этой внешней форме проявления, скрыва- 
юп» I! истинное отношение и создающей видимость отношения прямо противо- 
1нм1 питого, покоятся все правовые представления как рабочего, так и капита
ля  л  о, нее мистификации капиталистического способа производства, все по- 
ротдаемые им иллюзии свободы, все апологетические увертки вульгарной 
МОНОМИП.

ГСглн несмирной истории потребовалось много времени, чтобы вскрыть 
• пищ аирабитной платы, то, напротив, нет ничего легче, как попять необхо
димость | шнпп д’сПе, причины существования] этой внешней формы про- 
иьлгнии..

Обмен между капиталом и трудом воспринимается первоначально совер
шенно тик же, кик купля и продажа всякого другого товара. Покупатель дает 
И-он'ПИую сумму денег,, продавец — вещь, отличную от денег. Юридическое 
омцанив нндит адссь в лучшем случае лишь материальную разницу, которая 
йм|1 1 1 и»вот(,н н юридически эквивалентных формулах: «Бо и! дез», «до и! Намаз», 
•| .ио о! ||п«» и «[цело и! Насгаз» [т. е. «даю, чтобы ты дал», «даю, чтобы

*• Г(| лУ.мг КгШк с1ег р^Шлескеп Оекопопйе. Вегкп 1859», стр. 40, где я  
ЙЯПНЧН1П, чти нгглпдопплие капитала должно ■ разрешить следующую про- 

Цн*.му| •Кипим пПршотм производство, основанное на меновой стоимости, 
[а |||1й > |Леми11 исключительно рабочим временем, приводит к тому резуль- 
.ЧАЦ , Ч|п МиИпмно стоимость труда меньше, чем меновая стоимость его про- 
1 « н и)V* (|( , М и р к е ,  Нищета философии. Б-ка марксиста. Гиз. 1928. 

I I Н№|
Г •* *Мн,|,||1Ц Шпи, 10ШППЫЙ до глупости орган лондонскихфритрэдеров, 

м  Ьримо г|шитш|1'1спП нойны в Америке не уставал обрушиваться со всем 
И м  | и '101чуцинги чет миску морального негодования па тот факт, что не- 

1|.м | 1мпнтм|11т и *('о||Гн||пт1.г' ЯГаГея» [южных штатах] совсем даром. Жаль, 
М П  ми ни ||нт|>удп'11'11 сраинить дневные издержки такого негра и дпев- 
1 с- йлт|мни|« сим1м,диого рабочего, напр.,в  лондонском Еаз1 ЕпсВе.
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ты сделал», «делаю, чтобы ты дал» и «делаю, чтобы ты сделал», — четыре 
основных формы римского обязательственного права. — А'.].

Далее: так как меновая стоимость и потребительная стоимость сами по себе . 
величины несоизмеримые, то выражения «стоимость труда», «цена труда» 
кажутся не более иррациональными, чем, напр., выражения .«стоимость 
хлопка», «цена хлопка». Сюда присоединяется еще то обстоятельстве 
лто рабочий оплачивается после того, какой доставил свой труд. В своей функций; 
платежного средства деньги ров! 1ас!шп [впоследствии] реализуют стоимости 
или цену доставленного продукта, следовательно, в данном случае стоимость 
или цену доставленного труда. Наконец, той «потребительной стоимостью»,, 
которую рабочий доставляет капиталисту, является в действительности не- 
рабочая сила, а ее функция, определенный полезный тюуд, труд портного̂ .! 
сапожника, прядильщика и т. д. Что этот же самый труд, рассматриваемый;: 
с. иной стороны, есть всеобщий созидающий стоимость элемент, — свойство,; 
отличающее его от всех других товаров, — это обстоятельство ускользает о* 
обыденного сознания. >7

Если мы станем на точку зрения рабочего, который за свой двенадцати
часовой труд получает стоимость, произведенную шестичасовым трудом, скажем 
3 ш., то для него двенадцатичасовой труд 'действительно есть лишь сред
ство купить 3 ,ш. Стоимость его рабочей силы „может изменяться вместе 
со стоимостью привычных средств его существования: повыситься с 3 ш. 
до 4 или упасть с 3 ш. до 2, или, при неизменной стоимости рабочей 
силы, цена ее вследствие колебаний спроса и предложения может подняться 
до 4 ш. Щм упасть до 2 ш., — во всех этих случаях рабочий одинаково 
дает 12 часов труда. Поэтому всякая перемена в величине получаемом 
им эквивалента необходимо представляется ему изменением стоимости 
или цены его 12 рабочих часов. Это же самое обстоятельство приведу 
А. Смита, рассматривающего рабочий день как величину постоянную215, 
к обратной ошибке: к утверждению, что стоимость труда постоянна 
несмотря на то, что стоимость средств существования изменяется, и по
тому один й тот лее рабочий день может выразиться для рабочего - ) 
большем или меньшем количестве денег. Оно говорит: * *

«Цена, (выраженная в труде), получаемая рабочим, должна всегда оси  
ваться одинаковой, как бы ни изменялось количество товаров, которые он, 
получает за нее. На эту цену в одном случае можно купить большее колич*- 
ство их, в другом — меньшее; но в таком случае изменяется их стоимость,; 
а не стоимость труда, покупающего их» 29а.

Возьмем, с другой стороны, капиталиста. Он, прежде всего; хочет получит» 
возможно больше труда за возможно меньшее количество денег. Поэтому гракти 
чески его интересует лщнь.разница между ценой рабочей силы и той стоимостью, 
которую создает ее функционирование. Но он старается купить вбзмршш 
дешевле все товары и всегда видит источник своей прибыли в простом надув,; 
тельстве, в купле ниже и продаже выше стоимости. Следовательно, он Дал..к 
от понимания того обстоятельства, что, если бы действительно существовала 
такая вещь, как стоимость труда, и он действительно уплачивал бы эту стоимость, 
то не могло бы существовать никакого капитала, его деньги не могли бы 
превратиться в капитал. 29

29 Лишь случайно, говоря о сдельной плате, А . Смит намекает на изме
нение рабочего дня.

2«а а . 8 т Ц Ь  А'/еаШг о! КаМопв, Ь. I, сЬ. б.



К тому же действительное движение заработной платы обнаруживает явле
ния, которые, победим  ому, доказывают, что оплачивается не. стоимость рабочей 
силы, а стоимость ее функции, т. е. самого труда. Явления эти мы можем свести 
к двум крупным классам: 1. Изменение заработной платы вместе с изменением 
длины рабочего дня. С таким же правом можно было бы вывести заключение, 
что оплачивается не стоимость машины, а стоимость ее операций, потому 
что и машину стоит дороже нанять на неделю, чем на один день. 2. Индивидуаль
ные различия в заработных платах различных рабочих, выполняющих одну 
и ту же функцию. Но такие же индивидуальные различия мы находим в системе 
рабского труда, где уже не остается места никаким иллюзиям, где сама рабочая 
сила продается совершенно открыто без всяких прикрас; Разница сводится 
лили, к тому, что при рабской системе выгода от рабочей силы выше 
среднего качества и потеря от рабочей силы ниже среднего качества 
ошщдаст на долю рабовладельца, а при системе наемного труда — на 
долю самого рабочего, так как в последнем случае рабочая сила продается 
самим рабочим,, в первом случае — третьим лицом.

Впрочем, о таких формах проявления, как «стоимость и цена труда» или 
«ап работная плата», в отличие от того существенного отношения, которое в них 
припишется, — в отличие от стоимости и цены рабочей силы, — можно сказать 
то же самое, что о всяких вообще формах проявления и об их скрытой за ними 
остит. Первые непосредственно воспроизводятся сами собой, как ходячие 
Формы мышления, вторая может быть раскрыта лишь научным исследованием, 
классическая политическая зкономия подходит очень близко к истинному 
йшюж'ешпр вещей, однако не формулирует его сознательно. Этого она и не може' 
сделать, не сбросив своей буржуазной кожи.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

ПОВРЕМЕННАЯ ПЛАТА

Сама заработная плата принимает в свою очередь очень разнообразные 
фирмы, о чем нет никаких сведений в руководствах политической экономии, 
которые в своей грубой заинтересованности материей пренебрегают всякими 
различиями формы. Однако исследование' всех этих форм относится к специаль
ному учению о .заработной плате и, следовательно, не составляет задачи настоя- 
н о ч ’й  сочинения. Здесь будет уместно лишь краткое описание двух основных 
форм. *■

Кик мы помним, рабочая сила продается всегда на определенный период 
арсмспи. Следовательно, «повременная плата», напр., поденная ,̂ понедельная 
Н т. д., является той превращенной формой, в которой непосредственно выра- 
шютсп дневная стоимость^абочей силы, недельная ее стоимость и т. д.

Заметим, прежде всего, что изложенные в пятнадцатой главе законы измене
на и цены рабочей силы и прибавочной стоимости превращаются в законы за
работной платы посредством простого формального преобразования. Равным 
ибршюм различие между меновой стоимостью рабочей силы1 и массой 
гредетн существования, в которые она превращается» представляется теперь 
и надо различия мезкду номинальной и реальной заработной платой. Было бы 
излишне повторять в применении к данной частной форме проявления все то, 
ьти было изложено относительно этих законов в их основной и существен
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ной форме. Мы ограничимся поэтому указанием немногих черт, специально 
характеризующих повременную плату.

Та сумма денег 80 81 82, которую рабочий получает за свой дневной, недельный 
и т. д. труд, образует сумму его номинальной заработной платы, т. е. заработ
ной платы, оцененной со стороны ее стоимости,., Очевидно, однако, что 
в зависимости от длины рабочего дня, т. е. в зависимости от доставляемого
ежедневно количества труда, одна и та же цоденная, понедельная и т. д. заработ
ная плата может представлять очень различную цену труда, т. е. очень различ
ные денежные суммы за одно и то же количество труда 31. Таким образом в об
ласти повременной платы необходимо установить дальнейшее различие между 
общей суммой заработной платы, напр., поденной, понедельной и т. д., и ценою 
труда. Но как найти эту цену, или денежную стоимость данного количества 
труда? Мы получим среднюю цену труда, если разделим среднюю дневную 
стоимость рабочей силы на число часов среднего рабочего дня. Пусть, напр., 
дневная стоимость рабочей силы равняется 3 ш., или стоимости, созданной 
в 6 рабочих часов, и пусть рабочий день продолжается 12 часов; тогда цейа
одного часа труда =  =  3 и. Найденная таким образом цена рабочего
часа служит единицей меры цены труда,

Отсюда следует, что поденная, понедельная и т.. п. заработная плата может 
оставаться неизменной, несмотря на постоянное падение цены труда,
Так, напр., если обычный рабочий день продолжается 10 часов, а дневная стои
мость рабочей силы равна 3 ш., то цена рабочего часа — 33/5 п.: последняя 
упадет до 3 п., если рабочий день возрастет до 12 часов, и до 22/г п., если рабочий 
день возрастет до 15 часов. Тем не менее поденная и понедельная плата 
останутся неизменными. Наоборот, поденная или понедельная плата мо
жет возрастать, несмотря на то, что цена труда остается неизменной 
и даже падает. Так, напр., при десятичасовом рабочем дне и дневной 
стоимости рабочей силы в 3 ш. цена рабочего часа будет 3/5 пенса.
Если рабочий вследствие увеличения работы при той же самой цене 
труда станет работать 12 часов в день, то его заработная плата воз
растает до 3 ш. 71/б п . без всякого изменения в цене труда. Тот же
результат получился бы, если бы увеличилась не экстенсивная, а интенсивная 
величина труда 32.• Таким образом повышение номинальной поденной или по
недельной платы может сопровождаться неизменной .и даже падающей 
ценой труда. То же самое можно сказать относительно доходов рабочего 
семейства, раз количество труда, доставляемое отцом, пополняется трудом

80 Стоимость самих денег всюду предполагается здесь постоянной*
81 «Цена труда есть сумма, уплаченная за данное количество труде» 

(8 I г Е (3 V? а г й XV е в I, Рпсе о Г С о т  апй ХУа^ев о! ЪаЬоиг, Ьопйоп 1820, 
р. (37). ХУезГ — автор анонимного произведения, сделавшего эпоху в истории 
политической экономии: «Еввау оп Ше АррИсаНоп о! СарНа1 Го Ьапй. Ву и 
Ее11о\\7 о! (Ее ШггегзЫу СоНе^е о( ОхГогЙ. Еопйоп 1815».

82 Плата за труд зависит от цены труда и от количества продуктов, до
ставляемых трудом... Увеличение заработной платы не связано необхо
димо с возрастанием цены труда. При удлинении рабочего времени и при 
более сильном его напряжении заработная плата может значительно воз
расти, несмотря на то, что цена труда остается та же самая (XVе в 1 , Рг1сн 
о! Согп апй ХУа^ев о! ЕаЪоиг, Еопйоп 1826, стр. 67, 68, 112). Впрочем, ©т глав
ного вопроса, чем определяется «цена труда», ХУевГ отделывается баналь
ными фразами.
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других членов семьи. Таким образом, существуют методы понижения цены труда, 
независимые от уменьшения номинальной поденной или понедельной заработ
ной платы33.

Общий закон следующий: при данном количестве труда в день, в неделю 
и т. д. размеры поденной или понедельной заработной платы зависят от цены 
труда, которая, в свою очередь, изменяется вместе с изменением стоимости 
рнбочей силы или отклонением ее цены от стоимости. Если, наоборот, дана, 
цена труда, то поденная или понедельная заработная плата зависит от коли
чества дневного или недельного труда.
^  Единица повременной платы, или цена рабочего часа, есть частное от деле
нии дневной стоимости рабочей силы на число часов обычного рабочего дня. 
Пусть рабочий день заключает в себе 12 часов труда, а дневная стоимость рабо- 
1 1 1 1 1 1 силы равна 3 ш., или стоимости, произведенной в 6 рабочих часов. Цена 
рабочего часа будет при этих условиях 3 п., вновь созданная им стои
мость 6 п. Если мы предположим далее, что рабочему приходится рабо
тать менее 12 часов в день (или менее 6 дней в неделю), напр., 6 иле 
К часов, то он получит при той же самой цене труда всего 2 или 1 7 2  щ. 
поденной платы. Так как по нашему предположению он должен работать 
и среднем 6 часов в день, чтобы произвести поденную плату, соответ- 
пнукицую стоимости его рабочей силы, так как согласно тому же пред- 
пплижению он затрачивает на себя лишь половину каждого часа труда, 
и другую половину работает на капиталиста, то очевидно, что он 
может заработать созданную шестичасовым трудом стоимость лишь в том 
случив, если проработает не менее 12 часов. Раньше мы видели разруши
тельные последствия чрезмерного труда, — здесь перед нами раскрывается 
источник тех страданий, которые грозят рабочему, когда он вынужден работать 

'Тигнолное время 84.
Если фиксируется часовая плата, так что обязательство капиталиста со- 

ипит не в том, чтобы выдавать определенную поденную или понедельную
Ъ • ■ —----------

;)то чувствует фанатический представитель промышленной буржуа- 
11И11 XVIII столетия, неоднократно‘ цитированный нами автор «Еваау оп 
|1чи1п ши! Соттегсе», хотя он излагает вопрос чрезвычайно запутанно’ 
(Снличостпо труда, а не цена его (под последней разумеется номинальная 

мп;ц||1Н111[ или. понедельная заработная плата) определяется ценой средств 
г!1|Ц1чп,1и>папия. Понизьте в Достаточной степени цену средств существо
вании и том самым вы уменьшите в соответственной пропорции количество 
груди... Фабриканты знают, что существуют различные пути повышения 
и понижения цены труда, независимые от ее номинального размера» (в ука- 
•пниоП работе р. 48 и 61). N. XV. 8ешог в своих «ТЬгее ЪесГигев оп Й1е Ка1е 

..Г УУпкса. Еопйоп 1830», где он многое заимствует у \Уев1’а, не ссылаясь, 
о и(Ю(о, па него, между прочим, говорит:.«Рабочий, главным образом, заинте- 
|мч'( 1 1 1 1 П1 в размерах зар^отнЬй платы» (р. ,14). Итак, рабочего, главным 
образом, интересует то, что он получает, номинальная сумма заработной 
платы, а не то, что он отдает, не количество труда!

“* Илилние такой ненормальной безработицы совершенно отлично от 
а 1НППШ1 всеобщего, принудительного, установленного законом, пониже
нии рабочего дня. Первая совершенно не затрагивает абсолютных разме
рно рабочего дня и может одинаково легко наступить и при 15-часовом, 
и при О-часоном дне. Нормальная цена труда исчисляется в первом слу
чае, исходя ия предположения, что рабочий в среднЬм трудится 15 часов, 
им в т о р и м  случае —  исходя из предположения, что средний рабочий день 
тстнилпот Я часов. Результат получится одинаковый, если в первом слу
чав рабочий будет занят в течение 7 / \ ,  в о  втором — в течение только 3 ча
гой и дань. I
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плату, а лишь в том, чтобы оплачнвать те рабочие йасы, в течение которых / 
ему угодно дать занятие рабочему, то капиталист может сократить время , 
труда рабочего по сравнению с теми размерами рабочего дня, которые 
первоначально послужили для определения часовой млаты или атптртш 
измерения цены труда. Так как эта' единица определяется отношением 
дневная стоимость рабочей силы

рабочий день данного числа часов. ’ т0’ РазУмеется1 она теряет всякий смысл,; 
раз рабочий день перестает заключать в себе определенное число часов. Тем 
самым уничтожается связь между оплаченным и неоплаченным трудом. Кашй 
талист может теперь выколотить из рабочего определенное количество при
бавочного труда, не доводя рабочее время до уровня, необходимого, для под
держания существования рабочего. Он может уничтожить всякую регулярность 
труда и, руководствуясь исключительно своим удобством, прихотью и минуад 
ным интересом, сменять периоды чудовищного чрезмерного труда периодами 
относительной или даже полной безработицы. Уплачивая,' якобы, «нормальную 
цену труда», он может удлинять рабочий день за пределы всякой нормы без 
соответственной компенсации для рабочего. Поэтому лондонские строительны? 
рабочие поступили вполне рационально, восстав против попытки капитали
стов навязать им такую часовую оплату (в 1860 г.). Законодательное гра 
ничение рабочего дня кладет конец такого рода безобразиям, хотя, конечно, ' 
отнюдь не уничтожает недостаточности работ, вытекающей из конкуренций ' 
машин, изменений в квалифицированности рабочих, получающих «работу из 
частичных и всеобщих кризисов. ’

При растущей поденной или .понедельной плате цена труда может номи
нально остаться неизменной, и, несмотря на то, упасть ниже своего нормаль
ного уровня. Это случается каждый раз,' когда при достоянной цене труда 
т. е. рабочего часа, рабочий день увеличивается за пределы своей обычно!

----------------------- -- щ

растетпродолжительности. Если, в дтоби ̂ --В1ИЯ ст̂ имост̂  рабочей силы 
-  рабочий день .
знаменатель, то числитель растет еще быстрее. Снашивание «рабочей силы,)! 
а следовательно, и стоимость рабочей силы1 растет, если расте’т продол- | 
жительность ее функционирования, и притом ее дневная стоимость растея 
в пропорции более быстрой, чем продолжительность функционирования. 
Вследствие этого во многих отраслях производства, где господствуен 
повременная плата при отсутствии законодательного ограничения рабе* 
чего времени, естественно, выработался обычай считать рабочий день 
нормальным лишь до известного пункта, напр., до истечения десято*1; 
часа труда (так называемый «поила! ногЫпд йау», «1Ье йау’в тт> -  
или «ше геди1аг Ьоинз б! тогк»). Рабочее время, простирающееся за ьг" 
границу, образует сверхурочное время (очегйте) и оплачивается, при раечетЗ 
на каждый час труда, по оценке повышенной (ехкга рау), хотя повышен’ 
ной часто в совершенно ничтожной степени35. Нормальный рабочий деш  
составляет здесь некоторую дробь # от действительного рабочего дай,'

86 «Норма оплаты сверхурочного времени (в производстве кружев) ка 
столько г.ала — !/з и т. д. пенни за час, — что она стоит в резком контраст 
с тем громадным вредом, который сверхурочная работа причиняет здорс.. ‘ 
и жизненной силе рабочего... К тому же небольшой избыток заработной 
платы, добытый таким образом, приходится целиком расходовать на доба
вочные подкрепляющие средства» («СЫМгеп’в ЕтрГоутепТ С о т т 18&|ОЦ. 
2-пй КерсгГ», р. XVI, п. 117).

*
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причем зачастую последний в течение всего года продолжительнее первого В6. 
| 1 па|.!1стание цены труда с удлинением рабочего дня за известную нормальную 
границу носит в различных отраслях британской промышленности - такой 
характер, что низкая цена труда в течение так называемого нормального 
примени вынуждает рабочего работать лучше оплачиваемое сверхурочное время, 
или он хочет вообще получить достаточную заработную плату37. Законода
тельное сокращение рабочего р я  кладет конец этому удовольствию 88.

Общеизвестен факт, что заработная плата тем ниже, чем длиннее ра
бочий день в данной отрасли промышленности39. Фабричный инспектор 
А . Н,ес1дгауе иллюстрирует это сравнительным образом производств за 
Двадцатилетие 1839 — 1859 гг., причем оказывается, что в фабриках, на 
которые распространяется действие десятичасового закона, заработная 
плите Поднялась, тогда как в фабриках, работающих 14—15 часов в день, 
оиА понизилась 40.
и»*——-------

*• Ййпр., в производстве обоев до недавнего проведения .фабричного 
ипибна. «Мы работаем без обеденного перерыва, так что'наш 1 б1/2-часовой 
I пОичнИ день заканчивается В 41/2 часа пополудни, а вся дальнейшая работа 
'и<Т1| снерх урочное время, которое редко заканчивается ралыне 8 часов 
ш чп|ш; таким образом в действительности мы круглый год работаем сверх
урочной время». (Мг. бтИЛ’в ЕуШепсе в «СЫЫгеп’з Ещр1оутеп* Сопшшз- 
#рт 1-н(. Нерог*», р. 125).

и ЧУ с, наир., в шотландских белильнях: «В некоторых частях Шот- 
«ГИдин эта пр<(мышленность (до введения фабричного закона 1862 г.)прак- 

ннешада систему сверхурочного ьремени, т. е. 10 часов труда считалось 
(к^ии-чьимм рабочим днем. За  зто время работник получал 1 ш. 2 п. Но 
и>, „I присоединялось ежедневно от 3 дс 4 часов сверхурочного времен:: 
.,н «ггтрое уплачивалось по 3 п. в час. Результат этой системы: рабочий, 
|1иЛ|1тпн11ци1/ только нормальное время, не мог получить более 8 щ. в не- 
йп'И.1. Ывз сверхурочных часов его заработная плата оказывалась недо-
* м-иитиИ» («Керог*в о! 1гар. 61'Рас*. Гог 30-*Ь АргП 1863», р. 10). «Повышен-, 
пцп оплата сверхурочного времени есть искушение, которому рабочий не 
и силах противостоять» («КерогГз о! 1пвр. о! Рас*. Гог 30-*Ь Арп1 1848», 
(I Г», I Ьренлетная в лондонском Сити применяет очень много молодых 
/ишучичс 14 — 15 лет, и притом по учёническому контракту, которым уста- 
тищинмется определенное число рабочих часов. Тем не менее они работают 
и нпглпдмкно педелю каждого месяца до 10 , 11, 12  и  даже до 1 часу ночи, 
НХфцти с рабочими более зрелого возрасте, в очень смешанной компании. 
Х"М11пии соблазняют (*ет*) их повышенной оплатой и деньгами на хоро-

411111 уясни», который они берут в соседних кабачках. Великий разврат, на- 
, I жни*мыII таким путем среди этих «уошщ 1штог*а1в» [молодых бессмерт- 
йу1х| («(1|П(1геп’в Ешр1оушеп* Сойшйваюп, 5-*Ь Верш*», 44, н, 191), пе- 
I , |кчимп№тич тем, что они переплетают значительное количество библий и 
ць <иых душеспасительных книг. *

■и См. «Норог*в оГ 1пвр. оГ Рас*. Гог 30-*Ь АргИ 1863», р. 5. Совершенно 
НШшИЛЫШ Оценили обстоятельства лондонские строительные рабочие, зая- 

II ап прем и  Золыной Лачки и локаута 1860 г., о своем согласии принять 
Ш |,ну1« плату лишь на следующих двух условиях: 1 ) наряду с ценой рабо-
* 14 часа должна быть установлена норма рабочего дня в 9 и 10 чавбв, при
мы чис 1н-часового дня должен оцениваться- выше, чем час 9-часового;

I кшкдый час сверх нормального дня должен, (Так сверхурочное время, 
■ н , 1Ч1111ат1.сн по повышенной оценке.
[ ** •Общшшностси ([акт, что там, где длинный рабочий день предста- 
Ь|нп> нраппло, общим правилом является и ниекая заработная плата»
[•(Гериги оГ 1-Шр. 0Г Рас*. Гог 31-в* Ос*оЬег 1863», р. 9). «Труд, добывающий 
ничтожное количество средств существования, является обыкновенно чрез- 

чр■ ■ I прОДОЛЯОП-ел*.) 1Ым» («РиЬНс НеаШп 6-Й1 Керог* 1864», р. 15).
*** «Пороги оГ 1нвр. оГ Рас*. Гог 30-*Ь АргИ 1860», р. В1, 32.

'«I
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Выше мы формулировали закон: при данной цене труда поденная или поне-, 

дельная заработная плата зависит от количества доставленного труда. Из этого 
закона вытекает, прежде всего, что чем ниже цена труда, тем большее количе- 
ство труда или тем более длинный рабочий день требуется для того, чтобы ра- 
бочему была обеспечена хотя бы самая жалкая средняя плата. Низкий уровень 
цены труда подталкивает к удлинению рабочего времени41 42.

Но и, наоборот, удлинение рабочего времени вызывает с своей стороны 
понижение цены труда,' а вместе с тем понижение поденной или понедельной 
платы.

Из определения цены труда дгмМяю-дневная СТ(ЮЮСТЬ Рабочей сиды
рабоч. день данного числа часов

вытекает, что удлинение рабочего дня само по себе понижает цену труда, раз 
не происходит никакой компенсации. Но те же самые обстоятельства, которые- 
позволяют капиталисту надолго удлинить рабочий день, позволяют ему, а 
в конце концов и вынуждают его понижать цену' труда и номинально, пока 
не понизится совокупная цена возросшего числа рабочих часов, т. е. поденная 
или недельная плата, Здесь достаточно указать на два обстоятельства,' Если 
один человек начинает выполнять работу 11/й или 2 человек, то растет пред- ■ 
ложение труда, хотя бы предложение рабочей силы, находящейся на рынке, 
оставалось неизменным. Конкуренция, созданная таким образом среди ра
бочих, дает капиталисту возможность понизить цену труда, а падающая цепа 
труда дает ему в свою очередь возможность еще более увеличить рабочее время43. 
Однако скоро возможность располагать э1им ненормальным, т. е. превы
шающим средний общественный уровень, количеством неоплаченного труда 
становится орудием конкуренции среди самих капиталистов. Часть то
варной цены состоит из цены труда. Но неоплаченная часть цены труда 
может и не учитываться в цене товара. Ее можно подарить покупателю. Таков 
первый шаг, совершаемый под давлением конкуренции. Второй шаг, к кото
рому вынуждает та же конкуренция, заключается в том, чтобы исключить 
из продажной цены товара по крайней мере часть той ненормальной приба
вочной стоимости, которая создается удлинением рабочего дня. Таким путем 
образуется ненормально низкая продажная цена товара, которая сначала 
возникает спорадически, а затем мало-по-малу фиксируется и становится по
стоянной основой жалкой заработной платы и чрезмерного рабочего времени, 
под влиянием которых она первоначально возникла, Мы лишь намечаем здесь 
это движение, так как анализ конкуренции-не входит пока в нашу задачу. 
Тем не менее мы предоставим на минуту слово самому капиталисту.

Так, напр., ручные рабочие английского гвоздарного производства 
вынуждены были благодаря низкой цене труда работать 15 часов в день, 
чтобы выручить самую ничтожную недельную плату. «Долгие, долгие часы 
должен он упорно трудиться каждый день, чтобы выработать 1 1  п, или 
1 ш., причем 2 7а — 3 п. из этой суммы уходят на возмещение снашива
ния орущий, топлива, отбросов железа» («СЫЫгеп’в Е тр Ъ у теп ! Сотпив- 
8юп. 3-ш КсрогЬ, р. 136, п. 671). Женщины при том же рабочем времени 
зарабатывают всего 5 ш. в неделю (там же, р. 137, п. 674).

42 Если бы, напр., фабричный рабочий отказался работать установлен
ное большое число часов, «он быстро был бы замещен кем-либо другим, 
готовым работать любое время, и таким образом был бы выброшен на улицу» 
(«КероПв о! 1шр. о! Рас!, 1ог 31-в1 ОсГоЬег 1848». ЕуМепсе, р. 39, п. 58). 
«Если один человек выполняет работу дВух... норма прибыли обыкновенно 
повышается... вследствие того, что избыточное предложение труда понижаот 
его цену» (8 е п 1 о г, ТЬгее Ьес1игев оп Йю Ка!е о! ХУа^ев, Допйоп 1830, р. 14).
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«В Бирмянгаме конкуренция между хозяевами настолько велика, что многие 
на нас вынуждены в качестве работодателей решаться на такие поступки, каких 
мы сами устыдились бы при иных обстоятельствах; и все же этим не добывается 
большего количества денег (ап<1 уе! по тоге топеу 1а тайе), и лишь 
публика получает выгоду»43.

Вспомним две категории лондонских булочников, из которых одни про
дают хлеб по полной цене (1Ье «М1рпсей» Ьакегв), а другие ниже его нормальной 
цгнм («1Ье ипйегрпсей»,- «Ню ипйегвеИегв»). «ЕиНрпсей» в следующих 
ныражспиях разоблачают своих конкурентов перед парламентской следствен
ной комиссией: «Они существуют лишь благодаря тому, что, во-первых, об
манывают публику (фальсифицируя товар), и, во-вторых, благодаря тому, 
что выколачивают из своих людей 18 часов труда за двенадцатичасовую 
плату... Неоплаченный труд (1Ье ипраЫ 1аЪоиг) рабочих — вот орудие, которым 
1 1 1)и борются с конкурентами... Конкуренция между хозяевами-пекарями 
натрудпяет устранение ночного труда. ШйегзеПег, продающий свой хлеб 
ниже издержек производства, изменяющихся по величине вместе с измене
нном цены муки, возмещает свои потери тем, что извлекает из своих 
рабочих повышенное количество труда,. Если я извлекаю из рабочих 
Только двенадцать часов труда, а мой сосед 18 или 20, то, конечно, 
пн побьет меня на продажной цене товара. Если бы рабочие могли на- 
I гнать па оплате сверхурочного времени, этому маневру был бы скоро положен 
книсц... Значительное число рабочих, занятых ипйегвеПег'ами, состоит из 
нн пет ранцев, малолетних и т. д., которые вынуждены довольствоваться чуть ли 
пи мелкой заработной платой, какую им удается получить»44.

1)та иеремиада интересна между прочим в том отношении, что она показывает, 
как и мозгу капиталиста отражается лишь внешняя видимость производствен
ны): отношений. Капиталисту неизвестно, что нормальная цена труда также 
предполагает известное количество неоплаченного труда и что именно этот не
оплаченный труд образует нормальный источник его прибыли. Категория при
бавочного рабочего времени для него вообще не существует, потому что при- 
Гтпочпое рабочее время включено в нормальном рабочем дне, который капита
лист', но его мнению, целиком оплачивает в поденной плате. Но для него 
г у шествует сверхурочное время, удлинение рабочего дня за границы, соответ- 
пнующие обычной цене труда. Он настаивает даже на добавочпой оплате (ех(га 
рау) итого сверхурочного времени, когда дело идет о его конкурентах, пони
ж аю щ их продажную цену товара ниже обычного уровня. Но он опять-таки 
иг пишут, что эта добавочная оплата связана с неоплаченным трудом в такой же 
пенсии, как цена обычного рабочего часа. Напр., пусть цена одного часа двенад
цатичасового рабочего дня составляет 3 п., т. е. равна стоимости, производимой 
'/и часовым трудом, а цена сверхурочного рабочего часа 4 п., т. е. равна стои
мости, производимой в ^рабочего часа. Тргда в первом случае капиталист 
бесплатно присваивает себе 1/а рабочего часа, во втором случае одну 
треть. '

*в «СТиЫгсп’в Етр1оутеп1 Сопмтввюп. 3-гй КерогС». Елййепсе, р. 66 , п. 22. 
** «Порог!*) о1с. ге1айуе То Ше ОйчеуапсеВ сотрЫ пей о! Ьу Ше юигпеушеп 

|1м1(н'н. I дин1()(1 1862», р. Ы 1, И там же, Еугйепсе, п. 47,9, 359, 27. Впрочем, и 
|||И |1г1г|ч1, как мы упоминали выше и как это признает сам защитник их
........ . иигшшшнгг своих рабочих «начинать работу в 11  часов вечера или
11И111.1414 и зачастую продолжают ее до 7 часов следующего вечера» (там
!•№, у. 22).
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

ПОШТУЧНАЯ ПЛАТА

Поштучная плата представляет лишь превращенную форму повременной 1 
платы, точно так же, как сама повременная плата есть превращенная форма 
стоимости или цены рабочей силы.

При первом взгляде на поштучную плату может показаться, что в данном 
случае той потребительной стоимостью, которую продает рабочий, является 
не функция его рабочей силы, не живой труд, а труд, уже овеществленный :1': 
в продукте, и чуо цена этого труда определяется не дробью;
дневная стоимость рабочей силы
рабочий день данного числачасов ЕаК ПРИ повР'мегаой -ЧР». а-дееспособно- 
стью производителя 46 47.

«Уверенность в правильности такого взгляда должна была бы сильно пошат
нуться уже ввиду одного того факта, что обе формы заработной платы суще
ствуют одновременно в одних и тех лее отраслях промышленности. Так, напр., 
«лондонские наборщики обыкновенно получают сдельную плату, повременная 
плата является у них исключением. Наоборот, *у провинциальных наборщиков 
повременная плата составляет правило, поштучная — исключение. Кора
бельные плотнйки лондонской гавани подучают сдельную плату, во всех других 
английских гаванях — повременную» 4в. В Лондоне в одних и тех лее шорных 
мастерских труд французов оплачивается зачастую поштучно, труд ан
гличан — поденно. На фабриках, в собственном смысле этого слова, -где, - 1 
вообще говоря, господствует сдельная плата, отдельные рабочие функции 
по техническим соображениям изъемлются из этой оценки и оплачиваются 
повременно'7. Очевидно, во всяком случай, что различия в формах выдачи

46 «Система поштучной работы знаменует определенную эпоху в исто
рии рабочего: она'стоит на полпути между1 положением простого поденщина, 
зависящего от произвола капиталиста, и кооперативным работником, кото
рый в недалеком будущем обещает соединить в своем лиде рабочего и капи
талиста. Поштучные рабочие фактически сами себе хозяева, даже когда они 
работают при помощи капитала своего предпринимателя» (Л о Ь п Л ^ а И в ,  
Тгайе-боиеЫез апй 81пЬек, МасЫпегу апй СоорегаИуе босгеПек, МапсЬев1ег 
1865, р. 52, 53). Я  цитирую это произведеньице, потому что оно предета- , 
вдяет иетинную сточную трубу для всех давно уже сгнивших общих мест 
апологетики. Гог' зке самый г-н ЛУаПв выступал раньше в качестве оуэниста 
и в 1842 г. опубликовал другое сочиненьице: «РасСв апй РюЫопа ей Рр1Ш- 
са! ЕсопОшу», где он, между прочим, РгорегЬу [собственность! объявляет 
КоЬЬегу [грабежом]. Но этс уже давно пиновало. _ _ ' V1

46 Т. й. р  и п п 1 п § , Тгайев-Шюпв апй 8Шкев, Ьопйоп 1860, р, 22.
47 Вот образчик того, в какой степени совместительство этих двух форм 

заработной платы поощряет мошенничество фабрикантов: «Фабрика дает 
занятие 400 человек, половина которых работает сдельно и непосредственно 
заинтересована в сверхурочных работах. Остальные 200 человек оплачи
ваются поденно, работают столсь же продолжительное время и ничего не 
получают за сверхурочные часы... Работа этих 200 человек в течение, 1/а часа 
в день равна работе одного лица в течение 50 часов, или б/в недельной ра
боты одного лица, и представляет положительное приобретение п редп ри н и 
мателя» («Керогрз о! 1пвр, о! Рас!. Гог 31-81 ОсЬоЬег 1860», р, 9). «Рабом ч 
сверх установленной законом нормы все еще господствует в. обширных раз
мерах, причем в большинстве случаев сам закон гарантирует невозмож
ность раскрыть это злоупотребление и подвергнуть виновников его пака-
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заработной платы сами по себе ничуть не меняют ее существа, хотя бы одна 
ии этих форм более благоприятствовала развитию капиталистического про
изводства, чем другая.

Пусть обычный рабочий день состоит из 12 часов, из которых 6 оплачены 
п С по оплачены. Произведенная в течение этого дня .стоимость пусть будет 
равна 6 ш., следовательно, произведенная в один рабочий час стоимость — 6 и. 
Пусть далее опыт показал, что рабочий, работающий сосредней степенью ин
тенсивности и искусства, следовательно, употребляющий на производство 
Продукта только общественно-необходимое рабочее время, доставляет в течение 
12 часов 24 штуки продукта, причем в данном случае безразлично, представляют 
ли эти последние отдельные экземпляры, или измеримые части нераздельного 
продукта. При этих условиях стоимость этих 24 штук — за вычетом содержа
щейся в них постоянной части капитала — будет 6 ш., стоимость каждой 
отдельной штуки — 3' и. Рабочий, получает 1г/2 п. за птуку и, следова
тельно, зарабатывает 3 ш. в 12 часов. Подобно тому как при повремен
ной плате безразлично, допустим ли мы, что рабочий работает 6 часов 
ни себя и 6 на капиталиста, или же, что он половину каждого часа 
работает на себя, а другую полрвину на капиталиста, — точно также 
п здесь мы можем с одинаковым правом сказать, что каждая отдельная штука 
наполовину оплачена, наполовину не оплачена или что цена 12 штук лишь 
пп:шсщает стоимость рабочей силы, тогда как цена других 12 штук воплощает 
П себе прибавочную стоимость.

Форма поштучной платы иррациональна в такой же мере, как и форма не
пременной платы. Так, напр., две штуки товара представляют продукт одного 
рабочего часа и, следовательно, за вычетом стоимости потребленных средств 
производства, стоят 6 и., между тем как рабо’чий получает за них лишь 3 п.

„„ II действительности поштучная плата непосредственно не выражает собою ни
какого отношения стоимости. Здесь не стоимость штуки товара измеряется 
шшлощенным в ней рабочим временем, а, наоборот, затраченный рабочим труд 
измеряется числом произведенных им штук товара. При повременной плащ 
труд непосредственно измеряется своей продолжительностью, при поштучной 
|м|ите — количеством того продукта, в котором сгустился труд определенной 
продолжительности 48” Цена самого рабочего времени определяется в конце 
кыщоп уравнением: стоимость дневного труда =  дневной стоимости рабочей 
силы. Таким образом поштучная плата есть лишь модифицированная [превра
щенная] форма повременной платы.

Рассмотрим несколько подробнее характерные особенности поштучной 
платы.

Качество труда контролируется здесь самим его продуктом, так как по
штучная плата выдается полностью лишь в том случае, если- продукт обла
дает средней добротой. Вследствие этого пощтучная плата является обиль
н ей ш и м  источником урезываний заработной платы и капиталистического.мо
шенничества.
пению. В моих прежних отчетах'я уже неоднократно показывал... какая 
несправедливость причиняется всем тем рабочим, которые оплачиваются 
не сдельно, но получают понедельную плату» ( Ь е о п а г й  Ц о г п е г  в  «Ке- 
рОгТн о! 1пвр. оГ Рас!. Тог 30-Ш АргИ 1859», р. 8 , 9).

*" «8 й,работная плата может измеряться двумя способами: или про- 
дпллситолиюстио труда или е р о  продуктом» («АЬгё§6 61ётеп!а1ге йев рпп- 
I ,|,№В Щ ГЕсопопйо Ро1Шцие», Рахгв 1796, р. 32). Автор этой анонимной ра
боты —  О, ОагШег.
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Она дает капиталисту совершенно определенную меру интенсивности труда:. 
Лишь то рабочее время, которое воплощается в заранее определенном, установ
ленном опытом количестве товара, считается общественно-необходимым рабочим 
временем и оплачивается как таковое. В более крупных портняжных мастер
ских Лондона определенная штука производимых продуктов, напр., жилет 
и т. п., носит название одного часа, получаса и т. д., причем за каждый час 
причитается по 6 п. Практикой установлена величина среднего продукта одного 
часа. При перемене моды, при починках и т. д. между предпринимателем 
и рабочим .возникает спор, равна ли данная штука одному часу труда 
и т. д., пока и здесь опыт не решает дела. То же самое имеет место 
в лондонских мебельных мастерских и т. д. 'Если рабочий не обладает 
средней работоспособностью, если он не в состоянии дать определенного 
минимума дневной работы, то он получает расчет49.

Так как качество и интенсивность труда контролируются здесь самой формой 
заработной платы, то труд надзора становится в значительной мере излишним. 
Поэтому поштучная плата образует основу как описанной выше современной 
работы на дому, так и иерархически расчлененной системы эксплоатации и 
угнетения. Последняя представляет две основных формы. С одной стороны, 
поштучная плата облегчает внедрение паразитов между капиталистом и наем
ным рабочим, перепродажу труда посредниками (аиЫеИпщ о1' 1аЬоиг). Прибыль 
посредников образуется исключительно на счет разницы между ценой труда, 
уплачиваемой капиталистом, и той частью этой цены, которую посредники 
действительно оставляют рабочему 50. В Англии эта система носит характер
ное название «8теаНп§-8у81ет» («система выжимания пота», «потогонная 
система»). С другой стороны, поштучная плата позволяет капиталисту 
заключать контракт лишь с главным рабочим — в мануфактуре с ..главой 
группы, в рудниках — с углекопом и т. п., на фабрике — с собственно 
машинным рабочим. Контракт этот заключается на определенное число 
•штук продукта по такой цене, которая дает главному рабочему возмож
ность самостоятельно вербовать и оплачивать своих подручных. Эксплоа- 
тация труда капиталом осуществляется здесь при посредстве эксплоатации 
одного рабочего другим рабочим а .

Раз существует поштучная плата, то личный интерес рабочего требует, 
конечно, возможно более интенсивного напряжения рабочей силы, что, * 60 61

40 «Ему (прядильщику) выдается столько-то фунтов хлопка и по исте
чении известного времени он должен вернуть взамен того столько-то фунтов 
ниток или пряжи определенной степени тонкости, причем он получает 
определенную плату за каждый доставленный им таким образом фунт про
дукта. Если работа его плохого качества, на него налагается штраф;, если 
она по количеству меньше минимума, установленного для данного времени, 
он получает расчет и замещается более искусным работником» (Иге,  РЫ- 
(оворЪу о! МапиГасСиге, р. 317). /.

60 «Когда работа проходит через руки многих лиц, каждое из которых 
получает долю прибыли, но только последнее действительно прилагает свой 
труд,, тогда плата, действительно получаемая работницей, чрезвычайно нич
тожная» («СЬПеЗгеп’в Ешр1оутеп1 Сотппввюп. 2-пй КерогЬ, р. ЕХХ, и. 424).

61 Далю апологет ЛУаИв замечает: «Было бы существенным улучше
нием системы сдельной платы, если бы все лица, занятые данной работой, 
были, в соответствии со своими способностями, непосредственными участни
ками контракта, вместо того, чтобы один рабочий был заинтересован в чрез
мерном труде своих товарищей, извлекая из него личную выгоду». Относи
тельно гнусностей, связанных с этой системой, см. «СЫШгеп’в Етр1оутпегЛ 
Сопшпнвшп. З-гй КерогЬ, р. 66, п. 22, р. 11, п. 124, р. X I, и. 1.3, 53, 59 и т, д
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п свою очередь, облегчает для капиталиста повышение пормпльпого уровня 
интенсивности. &ха Точно так же личный интерес рабочего побуждает его удли
нять свой рабочий день, так как тем самым повышается его поденная или по
недельная заработная плата.52 Это вызывает реакцию, описанную при иссле
довании повременной платы, не говоря уже о том, что удлинение рабо
чего дня, далее при постоянной поштучной плате, неизбежно связано с падением 
цены труда.

При повременной заработной плате господствует за немногими исключе
ниями одинаковая плата ,за одинаковые функции; при поштучной плате цена 
рабочего времени измеряется, правда, определенным количеством продукта, 
но поденная и понедельная плата меняется в зависимости от индивидуальных 
различий между рабочими, один из которых доставляет в данное время мини
мум продукта, другой — среднюю норму, третий — больше средней нормы. 
Ит̂ к, величина действительного дохода рабочего в данном случае сильно ко
леблется, смотря по уровню искусства, силы, энергии, выносливости и т. п. 
индивидуальных рабочих.53 Конечно, это ничуть не изменяет общего отношения 
между капиталом и наемным трудом. Во-первых, индивидуальные различия 
сглаживаются, если взять мастерскую в целом, так что эта последняя в течение 
определенного рабочего времени доставляет среднее количество продукта, 
н совокупная заработная плата, выданная рабочим мастерской, является сред
ней заработной платой в данной отрасли производства. Во-вторых отноше
ние. между заработной платой и прибавочной стоимостью остается не- 

------------- ]
Иа Этому естественному результату зачастую содействуют искусствен

ными мерами. Так, наир', в машиностроительном производстве Лондона 
■шляется обычным .следующий прием: «Капиталист ставит во главе извест
н о г о  числа рабочих человека, выдающегося по своей физической силе или 
шпкости; каждую четверть года или в иные сроки он уплачивает ему до- 

ошючную плату под условием, чтобы он употребил все усилия с целью 
побудить к самому горячему соревнованию своих товарищей по работе, 
получающих обычную плату. Это без всяких дальнейших комментариев 
объясняет происхождение жалобы капиталистов на трэд-юнионы, которые, 
будто бы, «парализуют энергию, выдающееся искусство и рабочую силу» 
{• м|1пЛп§ Ше асМоп, вирепог вкП1 апй лтогЫпя ротег»). (Б  и ш и п  Тгайев- 
Птопв апй 81пкев, Бопйоп 1860, р. 22, 23). Так как автор — сам рабочий и 
с е к р е т а р ь  трэд-юниона, то слова его могут показаться преувеличением. 
Но загляните, наир., в «1псЫу гекресГ.аЫе» «высц^о респектабельную»] 
нгрономическую энциклопедию ^ ■  СЬ. МогГоп’а , — и вы увидите, что в 
с татье «ЪаЬоигег» арендаторам рекомендуется как испытанный этот, же са
мый метод.

02 «Для всех, кто получает сдельную плату... выгодно увеличение про
чил.жите льности труда за установленные законом границы. Такая готовность 
риботать чрезмерное время особенно часто наблюдается среди женщин тка
чих. и мотальщиц» («КерогГз о Г 1пвр. о!' Рас!. 1ог 30-Ш Арп1 1858», р. 9). 
■Эта, система поштучной платы, столь выгодней для капиталиста, напра- 
11 юна непосредственно к тому, чтобы... побудить юного горшечника рабо- 
■пш, чрезвычайно продолжительное время в течение 4 или 5 лет, причем он 
нилучает поштучно, но .по чрезвычайно низкой расценке. Это одна из глав
ных причин, вызывающих физическую дегенерацию ^горшечников» («СЫ1- 
(Ьсп’в Е т р 1оутеп 1 Сохшшввюп. 1-з1 Верог!», р. XIII).

011 «Если в каком-нибудь производстве труд оплачивается сдельно пс- 
стольку-то за штуку, то... заработные платы различных рабочих могут 
..... значительно отличаться друг от друга по размерам... Но при по

е н н о й  работе существует обыкновенно однообразная оценка... признанная 
и предпринимателем и рабочим нормой заработной платы для средних ра- 
< и 1чих данного производства» (Б  и и и 1П Тгайев-Цшопв -апй БГпкев, Ъоп- 
(1(Н1 1860, р. 17).

К. М а р к с .  Капитал. Т. I. Кн. 1. 23
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изменили, так как индивидуальной плате отдельного рабочего соответствует' 
индивидуально произведенное им количество прибавочной стоимости. По/ 
штучная плата, расширяя сферу индивидуальной деятельности, тем с алым", 
с одной стороны, способствует развитию среди рабочих индивидуаль
ности, духа свободы, самостоятельности и способности к самоконтролю, цо, 
с другой стороны, порождает между ними взаимную конкуренцию. Она имеет 
поэтому тенденцию.повышать индивидуальную заработную плату выше сред
него уровня и в то же время понижать самый этот уровень. Однако там, где 
определенная поштучная плата прочно закреплена продолжительной тради
цией, и потому понижение ее представляет особые трудности, — в таких исклю
чительных случаях хозяева прибегают иногда к насильственному превращению 
поштучной платы в повременную: Этим была вызвана, напр., в 1860 г. большая 
стачка среди рабочих ленточного производства в Ковентри.54 Наконец,, 
поштучная плата является главной опорой описанной выше часовой си
стемы. 64 65

Из всего сказанного выше вытекает, что поштучная плата есть форма зара- • 
ботной платы, наиболее соответствующая капиталистическому способу 
производства. Отнюдь не представляя чего-либо нового, — поштучная плата 
наряду с повременной официально фигурирует между прочим во французских 
и английских законах о рабочих XIV века, — она, однако, приобретает более 
или менее обширное ноле применения лишь в собственно1 мануфактур
ный период. В эпоху 1797 — 1816 гг., когда крупная промышленность пере-

№
64 «Труд ремесленников-подмастерьев регулируется или поденно, или 

поштучно ( &  1а ршгпёе ои й, 1а р1есе).. .• хозяева знают приблизительно, сколько 
работы могут выполнить ежедневно рабочие данного ремесла, и поэтому1 
зачастую оплачивают их пропорционально выполняемой ими работе; при 
этом собственный интерес подмастерьев, без всякого дальнейшего надзора, 
побуждает их трудиться возможно больше» ( С а п Ы П о п ,  Евяа! виг 1а 
ЁГаЬиге Йи Соттегсе еп §ёпёга1, ёй. АтяГегйат 1756, р. 185 и 202. Первое 
издание вышло в 1755 г.). Таким образом Кантильон, из которого обильно 
заимствовали Кенэ, сэр Дзкемс Стюарт и А. Смит, изображает здесь поштуч
ную плату просто как модифицированную форму повременной платы. Фраи-’ 
цузское издание Кантильона имеет на заглавной странице пометку, как, 
будто зто перевод с английского, между тем английское издание («ТЬе Апач 
1ув18 о! Тгайе, Соттегсе е!с. Ьу РЬШр СапШ1оп, 1а1е о! ГЬе Ш у о! Ьопйоп, 
МегсЬапГ») не только вышло после французского (в 1759 г.), но и по самому 
содержанию своему ‘несомненно представляет позднейшую переработку,; 
Так, наир., во французском издании Юм еще'не упоминается, наоборот 
в английском Петти почти уже не фигурирует. Английское издание теорб* 
тически менее значительно, но зато содержит всякого рода специальные 
указания относительно английской торговли, торговли благородными ме
таллами и т. д., чего нет во французском издании. Поэтому приходится, не
видимому, признать более Чем простой выдумкой, обычной для того времени,: 
фразу в заглавии английского издания, гласящую, что работа эта «Гакеп 
еЫеПу 1гощ Ше Мапивспр! о! а чету шеешоиз Оепйетап йесеавей, апй 
айарЬей е1с.» («заимствована, главным образом, из рукописи одного высоко
одаренного джентльмена, ныне умершего и т. д.»).,

65 «Сколько раз приходилось нам видеть в известных мастерских ско
пление большего количества рабочих, чем это нужно для выполнения имею
щейся там работы. Часто излишними рабочими запасаются на случай ка
кой-либо непредвиденной работы, иногда существующей только в вообр' 
женин; так как рабочим платят поштучно, то хозяин ничем не рискует, 
потому что при этом весь ущерб, происходящий от потери времени,'ложится 
исключительно на остающихся без занятий рабочих» (Н. О г с в о 1 г, Ъев Ту- 
роегарЬев йеуапЬ 1е ТпЬипа! СопесЫоппе! йе ВгихеПев, ВгихеШв 1865, р. 9).
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игшшгл юношескую пору бури и натиска, она послужила рычагом для удли
нения рабочего времени и понижения повременной платы. Очень важный ма
териал для движения заработной платы того времени мы находим в Синих 
книгах: «Кореи! апй ЕуМепсе йот !Ье 8ё1ес! СойниШее опРебШопкгезреейп  ̂
Ию Согн Ьате» (парламентская сессия 1813 — 14 гг.) и «Керогй Кою 1Ье 
1|еп!н,| Сотпййее, оп 1Ье в!а!е о! 1Ье! Ого\у!Ь, Соттегсе, апа Сопзитрйоп 
и! (1гат , апй а11 Ьа\ув геЫйщ 1Ьеге!о» (сессия 1814 — 1815 гг.). Здесь 
находятся документальные доказательства непрерывного понижения цены 
труди, с того времени, как началась антиякобинская война. Напр.. в ткацком 
дело сдельная плата упала до такой степени, что, несмотря на большое 
удлинение рабочего дня, поденная плата оказалась ниже, чем была раньше.

«Реальный доход ткача в настоящее время много меньше, чем был рапьйе: 
его преимущества по сравнению с чернорабочим, некогда очень значительные, 
Теперь почти Совершенно исчезли. В самом деле, разница между заработными 
платами обученного и необученного труда теперь гораздо меньше, -чем в течение 
какого угодно из прежних периодов».56

Как мало пользы извлек земледельческий пролетариат из возрастания 
интенсивности и экстенсивности труда под влиянием сдельной платы, показы
вает следующее место, взятое из партийного произведения, отстаивающего 
интересы лэндлордов и арендаторов.

«Подавляющая часть земледельческих операций выполняется людьми, 
оплачиваемыми поденно или сдельно. Их недельная плата равняется приблизи
тельно 12 ш., и хотя можно с уверенностью предположить, что при сдельной 
плато, побуждающей трудиться более напряженно, рабочий выработает на 1 
или 2 (и. более, чем при понедельной плате, однако при рассмотрении его дохода 
и Целом окажется, что этот избыток уравновешивается потерей, вызван
ной отсутствием занятий в известные периоды года... Мы в общем найдем 
дилео, что заработные платы этих людей находятся в определенном отно
шении к цене необходимых средств существования, так что человек, 
имеющий двух детей, в состоянии заработать как раз столько, сколько 
ему требуется для того, чтобы содержать свое семейство, не прибегая 
К приходской благотворительности.57 Следовательно, если у него было 
трое детей, ему уже приходилось обращаться К общественной благо- 
1 (И|рите.иы1 оети.

Мальтус заметил тогда по поводу фактов, опубликованных парламентом: 
♦!1| пинаюсь, я с неудовольствием смотрю на широкое распространение практики 
г дельной платы. Тяжелый труд по 12 — 14 часов в день в течение более 
или менее продолжительного периода — это действительно слишком много 
дли чел иноческого существа.» 58 «

II мастерских, подчиненных действию фабричного закона, сдельная плата 
ггйшшмтсл общим правиле®!, так как здесь рабочий день может быть расширен 
ГОЛЫШ интенсивно. 59

Гии изменяется производительность труда, то изменяется 'рабочее время,, 
Иредст ленное одним и тем же количеством продукта. Следовательно, изме

** «Нотпгкя он Ше Соттегс1а1 РоИсу о! СггеаТ ВпСат», Ьопйоп 1815, р. 48.
"  * *Л ВпГоисо о! Ше Ьапйогтегз апй о! Рагтега о! ОгеаС ВгИат», Ьоп- 1"М 1Я14, |>, 4, С>.
** М I I I  1.1) и н, «Тпсрлгу тЮ  Ше КаСиге еСс. о! КепЬ, Ьопйоп 1815.
• «Рабочий, поручающие сдельную плату, составляют, вероятно, 1/. всех 

порочных рабочих («Кер. о! 1пвр. о! Рас!.. Гог во-Ш АргИ 1858», р . 9).
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няется и поштучная плата, так как она выражает собою цену определенного 
рабочего времени. В нашем приведенном выше примере 24 штуки продукта 
производились в течение 12 часов, стоимость, вновь произведенная в 12 часов, 
была 6 ш., дневная стоимость рабочей силы 3 ш., цена рабочего часа 
3 п. и заработная плата 1х/2 п. за штуку. Каждая штука товара впиты
вала в себя х/2 рабочего часа. Если тот же самый рабочий день станет 
доставлять 48 штук продукта вместо §4, вследствие, напр., удвоения 
производительности труда, и если все остальные обстоятельства не изме
нятся, то поштучная плата упадет с 1х/2 п. до 3/4 п., так как каждая 
штука представляет теперь не 1/2 рабочего часа, а только 1/4 его. р /2 п х  
х  24 =  3 ш., и 3/4 п. х  48=  3 ш. Другими словами, поштучная плата 
понижается в том самом отношении, в каком возрастает число штук 
товара, произведенного в течение данного времени 60, и, следовательно, 
в том’ самом отношении, в каком уменьшается рабочее время, затраздь 
ваемое па ту же самую штуку. Хотя в этих рамках изменение поштучной 
платы является чисто номинальным, тыа не менее оно служит постоянным 
источником борьбы между капиталистом и рабочим: или потому, что 
капиталист пользуется номинальным понижением поштучной платы как 
предлогом для действительного понижения цены труда, или потому, что повы
шение производительной силы труда сопровождается повышением его интен
сивности; или же потому, что. рабочий всерьез принимает внешнюю .форму 
поштучной платы, воображая, что при этом оплачивается продукт его труда, 
а не его рабочая -сила, и ввиду этого противится всякому понижению заработ
ной платы, раз оно не сопровождается соответственным понижением продаж
ной-цены товара. «Рабочие тщательно следят за ценой сырого материала 
и ценой фабрикатов и всегда в состоянии точно определить прибыли своих 
хозяев».61 Такие притязания капитал справедливо отвергает как основан
ные на грубом непонимании природы наемного труда.62 Он возмущается

00 «Производительная сила его прядильной машины точно измерена, 
и размеры платы за труд, совершаемый при ее помощи, уменьшаются с 
ростом ее производительной силы, но не в той же пропорции» (Иге ,  Р1и- 
ГоворЕу о! МапиГасСиге, р. 317). Последнее апологетическое замечание сам 
же Иге уничтожает в дальнейшем изложении. Он допускает, наир., что 
при . удлинении мюли добавочный труд вызывается самым этим удлинением. 
Следовательно, труд уменьшается не в той степени, в какой растет еро про
изводительность. Далее: «При таком увеличении машины ее производитель
ная сила возрастает на г] ъ . Если зто действительно совершается, прядиль
щик уже не будет получать за данное количество труда ту плату, какую он 
получал раньше; но так как его плата не уменьшится на целую % ,  то это 
усовершенствование (машины) увеличит его денежный доход от данного 
числа рабочих часов», — но... но «вышесказанное требует известной по
правки .. прядильщик из своих добавочных шести пенсов должен уплатить 
кое-что’ на содержание малолетних подручных, которые' вытесняют часть 
взрослых рабочих» (там же, р. 321), что отнюдь не свидетельствует о тенден
ции к возрастанию заработной платы. „

61 Н. Е а № с е 11, Т1ю Есопогшс РовгЫоп о! Ню ВпНвЬ ЬаЬоигег, Сат- 
Ъпйее апй Ьопйоп 1865, р. 178.

«г в  лондонском «81апйагй’е» от 26 октября 1861 г. мы находим отче^ 
о процессе фирмы Ло1т ВгщМ е! Со, привлекший в Рочдзле членов трэд- 
юниона ткачей ковров (Сагре! ЛУеауегя Тгайе Ш юп) к суду по обвинению 
в «застращивании». «Фирма ВгщМ ввела новые машины, которые выраба
тывают 200 ярдов ковра в такое же время и с такой же затратой труда ( 1), 
каких раньше требовало производство 160 ярдов. Рабочие не имеют осно- 
вания претендовать на долю той прибыли, которая создается благодаря
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|||и'Т1Ч1 1 1Ш' 1 1  рабочих облагать в свою пользу-налогом прогресс промышленности 
н категорически заявляет, что рабочим вообще нет никакого дела до производи
тельности их собственного труда.63

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

М пятнадцатой главе мы рассмотрели многочисленные’комбинации, созда- 
ннемын изменением абсолютной или относительной (т. е. по сравнению
• нрнГшочиой стоимостью) величины стоимости рабочей силы, причем ока- 
тлж'ц что количество средств существования, в которых реализуется цена

)|тГн1 чпП силы, может испытывать изменения, независимые64 или отличные 
иг колебаний этой цены. Как уже-было отмечено, путем простого перехода
• тоимнети соответственно цены — рабочей силы в экзотерическую [яв- 
ппгнио шшаруживающуюся, лежащую на поверхности] форму заработной 
|маты пен указанные там законы превращаются в законы движения заработ- 
мо|| нЛнты. То, что в пределах этого движения представляют сменяющие друг 
ПРУ1,1 последовательные комбинации, в различных странах может явиться 
в вида одновременно существующих различий между национальными зара
ботными платами. Следовательно, при сравнении национальных заработных 
нлнт необходимо принять во внимание все моменты, определяющие изменения 
в величине стоимости рабочей силы: цену и объем естественных и исторически 
| 1нпщ| 1ННМХСИ жизненных потребностей, издержки воспитания рабочего, роль 
•напгкпгн и детского труда, производительность труда, его экстенсивную и ин- 
г>нгн|1 нук1 величину. Даже самое поверхностное сравнение требует прежде 
Игсги гнадсния средней заработной платы в данном производстве различных 
«1»"И к рабочему дню одинаковой продолжительности. После такого уравнива
ния дневных заработных плат повременная плата должна быть переведена 
ия поштучную, так как только эта последняя дает мерило и для производи- 
Ш 1.по(тн, и для интенсивности труда.

И каждой стране существует известная средняя интенсивность труда; труд 
ИИ достигающий этой средней степени интенсивности, затрачивает на 
|||1о1 1 1 1 1 1пдстио данного товара более времени, чем общественно-необходимо 
1 кто]) стране, и потому не является трудом нормального качества. Только

"•му, что капитал их предпринимателей затрачивается на технические усо- 
^рщроггшо.шшя .Исходя из этого, гг. ВгщМ предложили понижение зара- 
>1>>пн>11 платы с I1/» пенсов до 1 пенса за ярд, причем общая выручка рабо- 
41*41 а Данного количества труда остается совершенно такой же, как раньше 
11ч туг ныло только номинальное понижение платы, о котором как утвеп- 

рабочие не были предупреждены заранее».
«Трпд-илшоны, стараясь поддерживать .определенный уровень зара- 

ВымоП илоты, стремятся добиться участия в Прибыли, проистекающей 
1" улучши,"ш машин!» (Ужасно!..) «Они требуют повышения платы на том 
нгИнцниин, что труд сокращается... другими словами, они стремятся обло- 
|| ни, 1ЖЛШЧ1М промышленные усовершенствования» («Он сотЫпайоп о! 
Ни,1ии* Моуу КсНс. Ъопйоп 1834», р. 42).

•* *1 |м точно было бы сказать, что заработная плата возросла (речь 
МЧм п но денежном выражении), раз она дает-возможность купить большее 
ёо ||,чш'ты I продукта по уменьшенной цене» (Б  а VIД ■ В и е 1) а п а п в его 
Мцимии Л. ЬшиЬ’а, «\\теа1№ о! КаНопв», 1814, у. I, р. 417, примечание). ^
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та степень интенсивности, которая поднимается выше, национальной средней, 
измейяет в данной стране измерение стоимости простой продолжительностью 
рабочего времени. Иначе обстоит дело на мировом рынке, которому каждая от
дельная страна противостоит как существенная часть целого. Средняя интен
сивность труда изменяется от страны к стране;, здесь она больше, там меньше.
Эти национальные средние образуют таким образом скалу, единица измерения 
которой представляет собою единицу среднего мирового труда. Следовательно, 
более интенсивный национальный труд по сравнению с менее интенсивным 
производит в равное время большую стоимость, которая выражается в большем
количестве денег. • .>‘1

'Но закон стоимости в его интернациональном применении претерпевает 
изменения еще более значительные благодаря тому, что на мировом рынке- 
более производительный национальный труд принимается в расчет тоже как .- 
более интенсивный, пока конкуренция не принудит более производительную 
нацию понизить продажную цену ее товара до его стоимости.

Средняя интенсивность и производительность национального труда в данной 
стране поднимается выше интернационального уровня в той самой мере, 
в какой развивается капиталистическое производство этой страны. 640 След о-, 
вательно, различные количества товаров одного и того лее вида, произво
димые в различных странах в равное рабочее время, имеют неодинаковые 
интернациональные стоимости, выражающиеся в различных ценах, т. е. 
в денежных суммах, различных в зависимости от различия интернациональных > 
стоимостей. Таким образом относительная стоимость денег меньше у нации 
с более развитым, чем у нации с менее развитым капиталистическим способом, 
производства. Отсюда следует, что номинальная заработная плата, т. е. экви-',,, 
валент рабочей силы, выраженный в деньгах, у первой нации будет выше, чем 
у второй; но это отнюдь еще не значит, что там будет больше и действи
тельная заработная плата, т. е. количество средств существования, нахо
дящихся в распоряжении рабочего.

Но если даже оставить в стороне это относительное различие в стоимости 
денег в различных странах, то все же Зачастую окажется, что поденная, по
недельная и т. д. заработная плата у одной нации, с выше развитым капиталисти
ческим способом производства, выше, чем у другой, тогда как отно
сительная цена труда, т. е. цена труда по сравнению с прибавочной , 
стоимостью и с .стоимостью продукта, у второй нации выше, у. чем пер
вой. 66

84а В другом месте мы псследуём, какие обстоятельства могут видоизме
нить действие этого закона для отдельных отраслей промышленности в 
его применении к производительности труда.

6Б Джемс Андерсон замечает, полемизируя с А. Смитом: «Следует также 
заметить, что, хотя кажущаяся цена труда обыкновенно ниже в бедных 
странах, где продукты земледелия и в особенности хлеб дешевы, тем не 
менее, действительная цена труда там обыкновенно выше,, чем в других 
странах. Ибо не заработная плата, выдаваемая рабочему за день труда, 
образует истинную цену труда, хотя она и есть его кажущаяся цена. Дей
ствительная цена есть то, во что на деле обходится предпринимателю опре
деленное количество готового продукта, и рассматриваемый с этой точки 
зрения труд почти во всех случаях оказывается более дешевым в богатых 
странах, чем в более бедных, несмотря на то, что цена хлеба и других средств 
существования в последних обыкновенно ниже, чем в первых... Труд, изме
ряемый поденно, значительно ниже в Шотландии, чем в Англии... Труд 
же при расчете на штуку товара в общем дешевле в Англии» (Даше в
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■1, \У. СотеП, член фабричной комиссии 1833 г., тщательно исследовав пря
дильное производство, пришел к выводу, что «по существу дела в Англии 
пи|шГниная плата с точки .зрения фабрикантов ниже, чем на континенте, 
хотя с точки зрения рабочих она может быть и выше » (Ше, РЬПоэорЫе оГ 
М||11и1ао1|1Гс, р. 314). Английский фабричный инспектор А1ехапс1ег Кей г̂ате 
и фабричном: отчете от 31 октября 1866 г. доказывает путем сравнения 
статистики Англии с континентальными странами, что континентальный 
труд, несмотря на? более низкую плату и гораздо более длинный рабочий день, 
дорожо по сравнению с продуктом, чем английский. Директор (тапа^ег) 
одной английской хлопчатобумажной фабрики в Ольденбурге заявляет, 
что там рабочее время продолжается ежедневно, не исключая и субботы, 14% 
чагой, с 5.30 часов утра до 8 часов вечера, и что тамошние рабочие под надзором 
нидсмотрщиков-англичан вырабатывают песколько меньше продуктов, чем 

> английские рабочие в течение 10 часов, а под надзором немецких’ надг 
гхштрщиков еще много меньше. Заработная плата там много ниже, чем 
п Англии, во многих случаям на целые 50%, и однако число рук,’ при
х о д я щ е е с я  на данное количество машин, гораздо больше" в некоторых 
отделениях оно относится в английскому как 5 : 3.

I и Кейдгауе приводит очень подробные данные относительно русских
........ .. фабрик. Данные эти сообщил ему один английский тапа-
Цег (директор), еще совсем недавно работавший там. На этой русской почве, 
п‘ол1. обильной всяческими безобразиями, находятся в полном расцвете 
пчфып узкасы младенческого периода английской фабричной системы. Упра
вляющие, конечно, англичане, так как туземный русский капиталист совер
шенно непригоден для фабричного дела. Несмотря на чрезмерный труд, ненре- 
|и.!!1 ||Ыо дневные и ночные работы и мизерную оплату рабочих, русская фабрика
ция кое-как прозябает лишь благодаря препятствиям, создаваемым для ино
странной конкуренции.

И налшочение я приведу еще сделанный г. Еебдгаге’ом сравнительный 
нг«юр среднего числа веретен, приходящихся в разных странах Европы на одну 
фабрику и одного прядильщика. Г-н Кейнате сам замечает, что эти цифры 
гнГфины на несколько лет до 1866 г,, и что с того времени возросли и размеры 
английских фабрик и число веретен, приходящееся на каждого рабочего. Но 
он предполагает, что прогресс перечисленных им континентальных стран 
рнгилсл тем же самым темпом, так что его числовые 'данные сохраняют 
' лоо иначонио как относительные величины.

С р е д н е е  ч и с л о  в е р е т е н  н^ ф а б р и к у .

П Англии........................ *>. . 12 600 В Бельгии .
И Швейцарии...................... 8 000 Во Франции
N Австрии..........................  7000 В Пруссии.
В Гиппонн и ...........................  4500 ' *

4 000 
1500 
1500

А П(1 о г и о II, ОЬеегуоТлош; оп Ше теапз 61 ехсШпа а ерш* о! №ь1Аопа1 
||ц||№1.гу 0(0., йсИпЪпгёЪ 1777, р. 350, 351). — Наоборот, низкая заработная 
м шти ныиыннгт, н спою очередь, вздорожание труда. «Труд дороже в Ирлан- 
ЛНН. чем н Англии, несмотряюа то или как раз потому, что заработная плата 
|мм 1,толь Н1|11Ч1г,адьно ниже» (№ 2079 в «Коуа1 Сотппввюп оп КаПтауз 
ННиНен. 1867»). - ’
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С р е д н е е  ч и с л о  в е р е т е н  на . р а б о ч е г о .

14 В Бельгия . ............................ . . 50
28 В Саксонии........................... . . 50
37 В ыелк. герман. государ.. . . . . 55
46 В Швейцарии......................... . . 55
49 Б Великобритании ................ . . 74

«Это сопоставление, — говорит г. Вейдгауе, — неблагоприятно для Велико
британии, не говоря уже о других обстоятельствах, потому в особен
ности, что там существует очень много фабрик, на которых машинное 
ткачество соединено с прядением (а между тем таблица не выключает ткачей)." 
Напротив, иностранные фабрики обыкновенно только прядильные. Если бы 
было возможно найти вполне сравнимые данные, я был бы в состоянии на
звать в моем округе много бумагопрядилен, где мюля с 2 200 веретенами 
управляется одним рабочим (пипбег) с двумя помощницами, которые 

' ежедневно производят 220 фунтов пряжи, длиною в 400 миль (английских)» 
(«ВероИз о! 1шр. о! Гас*. йог 31-8* Ос*оЪег 1866», р. 31 — 37 раз-
ВШ ).

Как известно, в Восточной Европе и в Азии английские компании взяли 
на себя постройку железных дорог и при зтом наряду с туземными упо
требляют известное число английских рабочих. Практическая необходимость 
заставила их таким 'образом считаться с национальными различиями в интен
сивности труда, — и это отнюдь не принесло им убытка. Их опыт научил их, 
что если высота заработной платы и соответствует более или менее средней 
интенсивности труда, то относительная цена труда (т. е. но сравнению с про
дуктом) изменяется обыкновенно в прямо противоположном нанравле- 
влении.

В «Опыте исследования уровня заработной платы»66 — самом раннем из 
своих экономических произведений — Н. Сагеу старается доказать, что 
различные национальные заработные платы прямо пропорциональны про
изводительности национального рабочего дня. Из этого интернационального со
отношения он делает вывод, что заработная плата вообще повышается и па
дает пропорционально производительности труда. Весь наш анализ производ
ства прибавочной стоимости показывает, что умозаключение это было бы нелепо 
даже в том случае, если бы Сагеу действительно обосновал свои посылки, 
вместо того, чтобы по своему обыкновению свалить в общую кучу слу
чайный, некритически- и спешно понадерганный отовсюду статистический 
материал. Но лучше всего то, что, по его собственному признанию, в 
действительности дело не обстоит так, как оно должно было бы обстоять, 
согласно теории.. Вмешательство государства искажает это естественное 
экономическое отношение. Необходимо поэтому так исчислять национальные 
заработные платы, как будто часть их, причитающаяся государству в форме 
налогов, попадает в руки самих рабочих. Очень не мешало бы г. Сагеу пораз
мыслить о том, не являются ли эти «государственные издержки» тоже «естествен
ными плодами» капиталистического развития. Вышеприведенное рассуждение

66 «Еввах оп Ше Ка1о о! УУаеез: учШ ап ЕхатшаНоп о! Ше Саивеа о{ 
Ше ГИНегепсев ш (Ее СстйШопе о! Ше ЬаВоипп^ Рори1а41оп ШгоидЬ оп1 
Ше ХУогЮ, РЫ1айе1рЫа 1835».



НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 4 4 1

М1 млш1 достойно человека, который сначала объявляет капиталистические 
!!|ништ»до,твсшше отношения вечными законами природы и разума, а госу
дарственное вмешательство способным лишь разрушить их свободную гармони
ческую игру, и затем открывает, что дьявольское влияние Англии на мировом 
рынки, — влияние,' невидимому, не вытекающее из естественных законов 
капиталистического производства, — вызывает необходимость государствен- 
1Н>!Т| вмешательства, т. е. государственной защиты этих «законов природы й 
|таумв», т. о. необходимость протекционизма [охранительных таможенных 
шинлн1 1 |. Он открыл далее, что не теоремы Рикардо и других, формулиро- 
мвншнх существующие общественные противоположности ■ и противоречия, 
ИШ1 ЯЮЮ1 идеальным продуктом действительного экономического развития, 
к, наоборот, действительные рротиворечия капиталистического производства 
н Англии и прочих странах суть результат теории Рикардо и других! Он открыл 
наконец, что прелести и- гармонии, прирожденные капиталистическому 
|||особу производства, разрушаются в последнем счете торговлей. Еще один 
нтг в атом направлении, и, чего доброго, он откроет, что единственным злом 
капиталистического производства является сам капитал. Только человек, 
отличающийся такой колоссальной некритичностью и такой ложной ученостью, 
мог, несмотря на свою протекционистскую ересь, стать тайным источником 
Гармонической мудрости для какого-нибудь Бастиа и всех прочих оптимистов 
современного фритрэдерства. 67
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II четвертом токе я Искажу всю поверхностность его науки.



О Т Д Е Л  С Е Д Ь М О Й

ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА

ВВЕДЕНИЕ

Превращение известной денежной суммы в средства производства и ра
бочую силу есть первое движение, совершаемое стоимостью, которая должна 
функционировать в качестве капитала. Происходит оно на рынке, в сфере 
обращения.

Вторая фаза этого движения, процесс производства, закончена, раз сред
ства производства превращены в товары, стоимость которых превышает стой- о 
мость их составных частей, т. е. ( одержит в себе первоначально авансирован
ный капитал, увеличенный прибавочной стоимостью.

Эти товары должны быть затем снова брошены в сферу обращения. Надо 
продать их, реализовать их стоимость в деньгах, эти деньги снова пре
вратить в капитал и так далее, опять с начала. Этот кругооборот, не
изменно проходящий одни и те же последовательные фазы, образует обра
щение капитала.

Первое условие накопления выполнено, раз капиталисту удалось продать 
свои товары и снова превратить в капитал большую часть полученных за них 
денег. В дальнейшем предполагается, что капитал совершает свой процесс 
обращения нормальным образом. Ближайший анализ этого процесса от-' 
кладывается до второй книги. Реальпые условия воспроизводства-(возобно
вления производства), т. е. его непрерывного хода, отчасти проявляются 
лить в сфере обращения, отчасти сними можно познакомиться лишь после изу
чения процесса обращения. >

Но и это еще не все. Капиталист, производящий прибавочную стоимость, 
т. е. высасывающий неоплаченный труд непосредственно из рабочих и фикси
рующий его в товарах, первый присваивает себе прибавочную стоимость, но 
отнюдь не является ее последним собственником. Он должен затем поделиться 
ею с другими капиталистами, выполняющими иные функции в общественном 
производств ,̂ рассматриваемом как целое, с земельным собственником и т. д. 
Следовательно, прибавочная стоимость расщепляется на различные части. 
Различные ее доли попадают в руки различных категорий лиц и приобретают 
различные, независимые друг от друга формы, каковы: прибыль, процент, 
торговая прибыль, земельная рента и т. д. Эти превращенные формы приба
вочной стоимости могут быть рассмотрены лишь в третьей книге.



Итак, с одной стороны, мы предполагаем здесь, что капиталист, произво
дящий товары, продает их по их действительной стоимости, причем мы не 
П уд о м  рассматривать здесь его обратного возвращения на товарный рынок: 
ни тех новых форм, которые приурочиваются к капиталу в сфере обращения, 
ни скрытых в них конкретных условий воспроизводства. С другой стороны, 
мы принимаем, что капиталистический производитель является собственником 
ж ей прибавочной стоимости или, если угодно, представителем всех участников 
л дележе ее. Таким образом сначала мы рассмотрим накопление абстрактно, 
т. о. просто как момент [стадию, переходный пункт] в непосредственном 
процесс производства.

Ннрочем, поскольку накопление совершается, постольку очевидно, что 
капиталисту действительно удается продать произведенный товар и пре- 
нрнтитй вырученные от этой продажи деньги обратно в капитал. Далее: 
распадение прибавочной стоимости на различные доли ничуть не изменяет 
О» природы и тех необходимых условий, при которых она становится элемен
том накопления. В какой бы пропорции ни распадалась прибавочная стои
мость на часть, удерживаемую самим капиталистическим производителем, 
м чисть, которую он отдает другим, во всяком случае первоначально приба- 
Ы)ЧИ1Ш стоимость присваивается ее капиталистическим производителем. 
Следовательно, то, что мы предполагаем при нашем изображении процесса 
накопления, предполагается самой фактической наличностью этого процесса. 
С другой стороны, расщепление прибавочной стоимости и посредствующие- 
йшзы обращения затемняют простую основную форму процесса накопления. 
Поэтому анализ последнего в его чистом виде требует предварительного от
влечения от всех явлений, скрывающих внутреннюю игру его механизма.
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Какова бы ни была общественная форма процесса производства, он во 
ж1 нком случае должен быть непрерывным, т. е. должен периодически все 
• чини и снова пробегать одни и те же стадии. Общество не может перестать 
производить, как не может оно перестать-потреблять. Поэтому всякий процесс 
нГнцсственного производства, рассматриваемый в постоянной связи и в непре- 
1 -ЫШ1 0 М потоке своего возобновления, является в то же время процессом 
вОг-игтизводства. -

Условия производства суть в то же время условия воспроизводства. Ни 
едш> общество не может непрерывно производить, т. е. воспроизводить, 
по превращая обратно в средства производства, или элементы нового произ
водств, известной части своего продукта. При прочих равных условиях оно 
может воспроизводить свое богатство или поддерживать его на неизменном 
уропис лишь в том случае, если средства производства, т. е. средства труда, 
■'-Ьфые к вспомогательные материалы, потребленные в течение, напр., года, 
иптпишотея равным количеством новых экземпляров того же рода; это % 
последнее должно таким образом отделиться- от годовой массы продуктов 
И снопа войти в процесс производвтва. Итак, определенное количество годо- 
ншч) продукта принадлежит производству. Предназначенная с.самого начала 
для производительного потребления, эта часть существует обыкновенно
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в таких натуральных формах, которые уже .сами по себе исключают индиви
дуальное потребление. ф

Если производство имеет капиталистическую форму, то и воспроизвод
ство имеет такую же форму. Подобно тому, как процесс труда при капиталисти
ческом способе производства является лишь средством для процесса возрастания 
стоимости, точно так же воспроизводство является лишь средством воспроизвести 
авансированную стоимость в качестве ^капитала, т. е.. в качестве возра-. 
стающей стоимости. Экономическая печать капиталиста лежит на' данном 
лице ™ттть потому, что Деньги его непрерывно функционируют как капитал.
Если наир., авансированная денежная сумма в 100 ф. ст. превратилась в 
этом 'году в капитал и произвела прибавочную стоимость в 20 ф. ст., 
то она должна повторить ту же самую операцию в следующем году и т. д. Как 
периодическое приращение капитальной стоимости, или периодический плод 
функционирующего капитала, прибавочная стоимость приобретает форму до
хода, возникающего из капитала.1

Если доход этот служит капиталисту лишь фондом потребления, если он 
так же периодически потребляется, как и добывается, то при прочих равных 
условиях мы имеем перед собой простое воспроизводство. И хотя последнее . 
есть простое повторение процесса преизводства в неизменном масштабе, тем 
не менее этот простой факт повторяемости и непрерывности придает процессу 
известные новые черты, или, скорее, устраняет видимость некоторых черт, / 
которые кажутся характерными для него, если ето рассматривать как еди-

Рассмотрим прежде всего ту часть капитала, которая авансирована в 
форме заработной платы — переменный капитал.

Исходным пунктом процесса производства является купля рабочей силы 
на определенное время, и этот исходный пункт постоянно возобновляется, 
как только истекает срок, на который был куплен труд, а вместе с тем 
истекает и период производства определенной продолжительности, наир,, 
неделя месяц и т. д. Однако оплачивается рабочий ддшь после юго, как его 
рабочая сила проявила свое действие и реализовала в товарах как свою стои
мость так и прибавочную стоимость. Следовательно, рабочий произвел каг 
прибавочную стоимость, представляющую для нас пока только потребительный 
фонд капиталиста [запас стоимостей, который служит исключительно потр* 
бительским потребностям капиталиста], так и фонд для своей собственной 
оплаты, т. е. переменный капитал, — произвел раньше, чем этот последний 
притекает к нему обратно в виде заработной платы, и лишь до тех пор, цока ,

1 «Богатые, потребляющие продукты чужого труда, получают эти по
следние лишь при помощи акта обмена (купли товаров). Между тем, если 
они возвращаю^ обратно свое приобретенное и накопленное богатство с той 
пелью чтобы таким способом приобрести новые продукты, которые соответ- 
ствуют их желаниям, то представляется, как будто они должны бы скоро 
исчерпать свой резервный фонд. Мы сказали, что они не работают ц они 
могут совсем не работать; поэтому следует думать, что их прежнее богат
ство должно уменьшаться с каждым днем и что, —.так как у них, в конце 
коннов ничего не останется, — им нечего будет предложить в обмен рабо
чим работающим исключительно на них... Но в современном < сщестленном 
строе богатстве получило силу воспроизводиться посредстве я чужого труда... 
Богатство подобно труду и при помоЩи труда, каждый год доставляет плод, 
который можно уничтожить в течение года, ие делая беднее владельца бо
гатства. Этот плод есть доход, возникающий из капитала» (5 1 8 т о п с И ,  
Ноиуеаих Ргтс1ре$ сГЕсопопие Ро1Шцие»„ уо1, I, р. 81, 82). - . . .

ннчный акт.
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м’Гц>( рыипо воспроизводит его, он имеет работу. Отсюда упомянутая нам! 
п шестнадцатой главе под цифрой «II» формула экономистов, изображающая 
!|ц|>и(|птиуи) плату как долю в самом продукте.1 2 Это та часть продукта не- 
|||1 *||ыв1 ш |Н)Г,производимого самим рабочим, которая непрерывно притекает 
I. и.'му обратно в форме заработной платы. Конечно, капиталист выплачивай 
ечу ату товарную стоимость деньгами. Но эти деньги есть лишь превращен-
Ч.ш форма продукта труда, или вернее, некоторой части продукта труда. 
II то время как рабочий превращает часть средств производства в новый про- 
И«т. продукт его прежнего труда обращается на рынке, где он превра- 
тмстег обратно в деньги. Его труд в течение прошлой недели или последнего 
но,Iугодил, — вот из какого источника оплачивается его сегодняшний труд

■ и т  труд наступающего полугодия. Иллюзия, создаваемая денежной формой,
ютчаг- же исчезает, раз мы вместо отдельного капиталиста и отдельного рабо
чее будем ршюматривать класс капиталистов и класс рабочих. В денежной 
форме класс капиталистов постоянно выдает рабочему классу чеки на полу- 
чщше нййестнрй части продукта, произведенного рабочими и ‘присвоенного 
кипятил пета». Эти чеки рабочий столь же регулярно отдает назад классу 
ийнитвлистов, получая взамен причитающуюся ему часть его собственного 
продукта. Товарная форма продукта и денежная форма товара маскируют 
ни пиний характер этого процесса. *

. так, переменный капитал есть лишь особая историческая форма в ко-
■ гирей проявляется фонд средств существования или рабочий фонд (1аЬопг- 
(■ни|), кик говорят англичане, которые разумеют под ним, конечно, не запас 
В'УД**, н запас для труда. Это запас, который необходим рабочему для под- 

'№|Ш(ппил и  воспроизводства его жизни и который при всякой системе обще- 
Гпвяшого производства он должен производить и воспроизводить. ж Рабочий 
|тид ябстолпно притекает к рабочему в форме платежных средств за его 
[РУД, 'п|к как собственней продукт рабочего постоянно удаляется от него

формп капитала. Однако эта историческая форма осуществления рабочего 
пгдп ничуть не изменяет того факта, что капиталистом аванспруется рабо

т у  но собственный овеществленный труд.3 4
..|;я.М‘1М крепостного крестьянина, отбывающего барщину. Он работает 

"I"' помощи собственных средств производства на собственном поле в течейне 
п.нличи, .4 дней в неделю. В течение остальных В дней недели он выполняет 
Йв|И1Шнную работу на господском поле. Он постоянно воспроизводит свой соб- 
НЬеиный рабочий фонд, и этот последний никогда не принимает по отно

сит к ному формы платежного средства, авансированного в обмен на его 
*|'М третьим лицом. Зато и его неоплаченный принудительный труд никогда

* «Заработную плату тс^шо так же, как и прибыль, можно рассматри- 
■ ■ Г‘ Кик. действительную долю готового продукта» (в . К а ш в а у  Ап

П1я1,п1эи1шпоПУеа1111, ЕШпЪиг8Ь 1836, р. 142). « Д ^ я ^ о д у к т а , прп^ 
I 1 РабочемУ в форме заработной платы» (.1 а га е 8 М х 1 1 ,' Е1етеп 1,з 

I ) п 11.1, 1,1 Есопоту. Французский перевод Рапввф, Рапв 1823, р 34) 
И Мнрпмоиный капитал рассматривается здесь исключительно как фонд 

й т  оплиты наемных рабочих. Как известно, он становится переменным 
•' тйг0 момента, когда купленная им рабочая сила начинает функцио- 

Я процессе производства. (П ри м еч ан и е к  ф р а н ц узск о м у  и зф ,-

1  * 1Г.ОГДМ. капитал употребляется на авансирование рабочим их заработ
а н  4 4111.1, шипичего не прибавляет к фонду, предназначенному для-поддер-
,п Г н Г УДаа 1? а ? е Г1 ° Уе в ПРИМ- к его изданию .работы Мальтуса.4 еПЫИпца ш РоИЫса! Есопоту», Ьопйоп 1853, р. 22). . у
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не получает формы добровольного и оплаченного труда. Но если помещик 
присвоит себе поле, рабочий скот, семена, — одним словом, средства производ
ства барщинного крестьянина, то отныне этому последнему придется ирода* 
вать свою рабочую силу помещику. Между тепу при прочих равных условиях 
он и теперь, как прежде, будет работать 6 .дней в неделю, — 3 дня на себя, 3 
дня на бывшего помещика, превратившегося-5 теперь в нанимателя.. И теперь, 
как раньше, он будет потреблять средства производства как таковые, пере
нося их стоимость на продукт. И теперь, как раньше, определенная часть про
дукта будет входить в процесс воспроизводства. Но подобно тому, как бар
щинный труд принимает при этом форму наемного труда, точно так же и 
рабочий фонд, производимый и воспроизводимый теперь, как и раньше,; 
самим крест ьянином, принимает форму капитала, авансируемого крестьянину 
бывшим пяомещиком. Буржуазный экономист, ограниченный мозг которого 
не в состо, нш отличать форму проявления от того, что в ней проявляется, 
закрывает глаза на тот факт, что даже в настоящее время рабочий фонд вы
ступает в форме капитала только в исключительно редких пунктах земного 
шара.4

Как бы то ни было, переменный капитал утрачивает характер стоимо
сти, авансированной из собственного фонда капиталиста,40 лишь в том 
случае, если мы будем рассматривать капиталистический процесс производ
ства в ходе его непрерывного возобновления. Но где-нибудь и когда-нибудь 
оно должно было начаться. Следовательно, при той точке зрения, иа которой 
мы стояли до сих пор, не приходится ли предположить, что капиталист 
в известный момент превратился во владельца денег при посредстве не
которого первоначального накопления, независимого от чужого неоплачен
ного труда, наир., при посредстве сбережений кое-чего из результатов своего 
собственного труда, и благодаря этому мог выступить на рынке, в качестве 
покупателя рабочей силы? Примем ни время такое решение этой проблемы, 
к которой мы обратимся ближайшим образом в главе о первоначальном 
накоплении.

Между тем уже простая непрерывность капиталистического процесса 
производства, или простое воспроизводство, предполагает и другие своеобраз
ные изменения, касающиеся на трлько переменной части капитала, но и всего
капитала в целом.

Лели прибавочная стоимость,-создаваемая периодически, на-пр., ежегодно, 
капиталом в 1 000 ф. ст., равняется 200 ф. ст., и'если эта прибавочная 
стоимость потребляется без остатка в течение года, то ясно, что после по
вторения этого процесса в течение - пяти лет сумма потребленной прибавоч
ной стоимости будет равна 200 х  5, или первоначально авансированной 
капитальной стоимости в 1 000 ф. ст. Если бы годовая 'прибавочная стоимости 
потреблялась лишь частично, напр., лишь наполовину, то указанный резуль
тат получился бы лишь после повторения производственного процесса в

и _________
4 «Средства существования рабочих авансируются капиталистами метою, 

чем иа одной четверти поверхности земного шара» ( Е х с й а г й  ..Тогой, 
ТехТЪоок оГ ЬесТ-игев оп 1Ье Ро1Шса1 Есопоту о! ЕаТюпз, НегМогй 1852, р. 10)

м «Хотя промышленный рабочий получает свою заработную плату аван
сом от хозяина, он в действительности не стоит Последнему никаких издор* 
жек, так как стоимость этой заработной платы обычно сохраняется вместо 
с прибылью в возросшей стоимости того предмета, к которому былмирило* 
жен труд рабочего» (А. В т  11 й, УУеаИй о! КаЫоив, Воок II, ей. III).

4 4 0
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тиш и десяти лет, потому что 100 х  1 0 =  1000. Вообще авансированная 
Митплымл стоимость, деленная на потребляемую ежегодно прибавочную 
(ПЧМН1ГТ1., дает число лет,, или число периодов воспроизводства, по истечении 
кинфмх первоначально авансированный капитал потребляется капиталистом 
к, едедонителыю, исчезает. I

Представление капиталиста, что он потребляет лишь продукт чужого 
ггондпчтшоп) труда, прибавочную стоимость, оставляя неприкосновенной 
а* риашиильную капитальную стоимость, ничуть, конечно, не изменяет этого 
Ф««тп Но истечении известного числа лет принадлежащая ему капитальная 
Ипимосп, равна сумме прибавочной стоимости, присвоенной им без эквива- 
1 И1ТИ-1 Г тичипио того же самого числа лет, а потребленная им сумма стой
кой и рппиа первоначальной капитальной стоимости. 1

Ираида, н его руках сохраняется капитал, неизменный по величине, 
причем, часть этого капитала, строения, машины и т. д., уже имелась в на- 
•КЧ1И117Г11, когда он приступил к своему предприятию. Но здесь дело идет 
и стоимости капитала, а не о его материальных составных частях. Если кто-
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Р»УД'* расточил все свое имущество, наделав долгов на сумму, равную стоп
ит I и итого имущества, то все его имущество представляет как раз только об
еими сумму его долгов. Равным образом, если капиталист потребил эквива
лент споете авансированного капитала, то стоимость этого капитала пред- 
м-мнгт лишь общую сумму безвозмездно присвоенной им прибавочной 
I(намоста. Ни одной частицы старого капитала уже не существует.

Нтик, совершенно независимо от всякого накопления, уже простое по- 
•! 1>|№|шп производственного процесса, или простое воспроизводство, не- 

превращает по истечении более или менее продолжительного периода 
МИ||||| капитал в накопленный капитал или в капитализированную приба- 
#<*чную стоимость. Хотя бы даже собственность, вложенная в производствен
н а  процесс при начале предприятия, была лично заработана владельцем, во 
► ином случае рано или поздно она становится стоимостью, присвоенной без 
«М1 1 .0 Ц1 миииалепта, воплощением — в денежной или иной форме— чу- 

нвоилапепного труда. /
Как м»| видели в начале нашего исследования, в четвертой главе, для того, 

Имим нршфитить деньги в капитал, недостаточно наличности товарного’ 
Р | |и й й |в 1д п ,|)и и  товарного обращения. Для этого необходимо, прежде всего, 

владелец денег мог найти на рынке людей, свободных, но вынужден- 
Ирида нить свою рабочую силу, так как у них нет ничего иного для про- 

Плпдоиательпо, отделение продукта труда от самого труда; отделение 
‘цирки лиц, располагающих всем необходимым для того, чтобы труд мог 

1 1 ШИ1ШУ1 .П1 , от другой категории лиц, все имущество которых ограничи- 
н их собстаеипой рабоч^ силой, было фактически данной основой, исход- 

и пунктом к,!ишталистиче1ского процесса производства.
Но что первоначально было исходным пунктом, то впоследствии, благо- 

рм Простому воспроизводству, становится снова и снова самовоаобновля- 
ИНН Й результатом. С одной стороны, процесс производства постоянно Пре
витт вещественное богатство в капитал и в средства потребления для ка- 
«4игт, (! другой стороны, рабочий постоянно выходит из этого процесса 

Г** же виде, и киком он-вступил в него: как личный источник богатства, но 
>виый всяких средств для того, чтобы осуществить это богатство для 

гвморо. Тик как до его вступления в процесс его собственный труд был 
•7*1141 от него, присвоеп капиталистом и включен в состав капитала, то
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этот труд по мере хода производства непрерывно овеществляется в чужом 
продукте. Так как процесс производства есть в то же время процесс потребле
ния рабочей силы капиталистом, то продукт рабочего непрерывно превра
щается не только в товар, но и в капитал * в стоимость, высасывающую ту 
силу, которая создает стоимость, в средства существования, покупающие лиц, 
в средства производства, распоряжающиеся производителем. 5 6 Таким образом 
рабочий сам постоянно производит объективное богатство как капитал, как 
чуждую ему, господствующую над ним и эксплоатирующую его силу, 
а капиталист столь же постоянно производит рабочую силу, как субъектив
ный источник богатства, отделенный от условий своего воплощения и 
осуществления, абстрактный, связанный лишь с самым фактом физиче
ского существования рабочего, —  коротко говоря, производит рабочего 
как наемного рабочего.6 Это постоянное воспроизводство и увековечение 
наемного рабочего есть сошШю вше циа поп капиталистического про
изводства.
; Потребление рабочего двоякого рода. В  самом производстве он потребляет 
своим трудом средства производства и превращает их в продукты более 
высокой стоимости, чем стоимость авансированного капитала. Это его про
изводительное потребление. Это в то же. время потребление его рабочей силы 
капиталистом, купившим последнюю. С другой стороны, рабочий расходует 
деньги, уплаченные ему при купле его рабочей силы, на приобретение пред
метов потребления, на которые он существует и воспроизводится. Это его 
индивидуальное личное потребление. Следовательно, производительное и 
индивидуальное потребление рабочего совершений различны между собой. 
В  области первого он функционирует как движущая сила капитала и принад
лежит капиталисту; в области Второго он принадлежит самому себе и вы 
полняет свои индивидуальные жизненные функции вне производственного 
процесса. Результатом первого является существование капиталиста, резуль
татом второго —  существование самого рабочего.

При рассмотрении рабочего дня [в восьмой главе] и машин и крупной 
промышленности [в тринадцатой главе] на многочисленных примерах 
выяснилось, что зачастую рабочий вынужден превращать свое индивидуальное 
потребление в простой случайный эпизод производственного процесса. В этом 
случае он потребляет средства существования лишь для того, чтобы поддер
жать в деятельности' свою рабочую силу, как паровой машине дают уголь и 
воду, как колесу дают смазочное масло. Здесь его средства потребления 
являются просто средствами потребления одного из средств производства, его 
индивидуальное потребление — непосредственно производительным потребло-

5 «В этом особенно замечательное1 свойство производительного потрем 
блегшя. Потребляемое производительно есть капитал и становится _ капи
талом при помощи потребления» (Л а т е  в М П1, ЕЮтеиГв й’Есопопйе Ро- 
1Шцие. Французский перевод РапвзоГ, Рапе 1823, р. 242). Н о Джемс Милль 
так и не выяснил, в чем состоит это «особенно замечательное свойство».

6 «Это правда, конечно, что вновь введенная мануфактура дает работу
многим беднякам; но последние ие перестают быть бедными, между том 
дальнейшее ведение мануфактурных предприятий многих других делает 
бедняками» («Веавопв 1ог а ЦтИей ЕхрогГаЫоп о! \ \ ’оо1», Еопйрп 1677, р. 10). 
«Наши фермеры говорят нелепость, утверждая, что они содержат бедных. 
На самом деле бедные содержатся в нищете» («Кеазопз 10г Ше 1а1е тсгеани 
о! Ше Роог КаГез, ог а сотрагаМче у1е\у о! Ше впсее о! 1аЬоиг апй. р гс т зк т в ., 
Ьопскиа 1777, р. 37). ^
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пнем. Однако рассматриваемый случай представляется злоупотреблением, 
не пшишшым с сущностью капиталистического процесса производства7.

Ииачи выглядит дело, если мы рассматриваем не отдельного капиталиста 
и пи отдельного рабочего, а класс капиталистов и класс рабочих, не единич- 
Н14е процессы производства, а весь капиталистический процесс в его течении 
и к его общественном объеме.

Когда капиталист превращает в рабочую .силу часть своего капитала, 
он тем самым увеличивает стоимость всего своего капитала. Он одним ударом 
Убивает двух зайцев. Он извлекает прибыль не только из того, что он полу
чает от рабочего, но и из того, что ои дает последнему.

Капитал, отчужденный в обмен на рабочую силу, обменивается рабочим 
классом на средства существования, потребление которых служит для вос
производства мускулов, нервов, костей, мозга рабочих и для производства 
новых |н!бочих. Следовательно, индивидуальное потребление рабочего класса 
а его абсолютно необходимых границах есть лишь обратное превращение 
средств существования, отчужденных капиталом в обмен на рабочую силу, 
в рабочую силу, подлежащую новой эксплоатации со стороны Капитала. 
1)то — производство и воспроизводство самого необходимого для капиталиста 
средства производства самого рабочего. Таким образом индивидуальное потре
бление рабочего в общем и целом составляет момент в производстве и 
воспроизводстве капитала независимо от того, совершается ли оно внутри 
и*’|и НПО мастерской, внутри или вне процесса труда, —  подобно тому как 
(щетка машины есть составная часть производства независимо от того, про- 
паИодится ли она во время процесса труда или во время определенных пере
рывов последнего. \

Дело писколько не изменяется от того, что рабочий осуществляет свое 
индивидуальное потребление ради себя самого, а не ради капиталиста. Ведь 
в потребление рабочего скота не перестает быть необходимым моментом про
цесса производства от того, что скот сам потребляет то, что он ест. Непре
рывное сохранение и воспроизводство рабочего класса всегда остается необхо
димым условием воспроизводства капитала. Выполнение этого условия капи- 
шлист может спокойно предоставить самим рабочим, полагаясь на их 
инстинкт самосохранения и размножения. Он заботится лишь о том, чтобы 
их индивидуальное потребление ограничивалось по возможности самым необхо
димым, он очень далек от южно-американской грубости, с которой рабочих 
иш'Ш1ьно заставляют есть более питательную пищу “вместо менее питатель
ной в.

Поэтому капиталист и его идеолог, экономист, рассматривают как про
изводительное потребление лишь ту часть индивидуального потребления 
рабочего, которая необходима для увековечения рабочего класса, которая
н- -----------  ь . . . .

7 Росси не декламировал бы по этому поводу с такой энергией, если бы 
пн действительно проник в тайну «производительного потребления».

" «Рибочие рудников Южной Америки, ежедневная работа которых 
Сг>1.1Т|. может, самая тяжелая в мире) состоит в том, чт%бы вытаскивать на 
гвпнх. плечах на поверхность земли груз руды в 180 — 200 фунтов из глу
шим,1 ц 450 футов, питаются лишь хлебом и боб.ами; они предпочли бы йи- 
тнгьем одним хлебом, но их господа обращаются с ними как с лошадьми: 
ицНнл, что при одном хлебе они не могут работать так интенсивно, они 
Принуждают их есть бобы; бобы значительно богаче костяной золой, чем 
*Л|ч5* (Ь I е Ъ 1 §. Ю1е СЬегше ш шгег Аютепйшц; аи! ЛцакиИ иг ипй РЬу- 
*|п1орче, 7 Аи11а§е 1862, 1 ТЪеП, р. 194, примечание).

К. М а р  к с. Капитал. Т. 1, Кн. 1. 2Э
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действительно должна быть потреблена рабочим, чтобы капитал- Мог по
треблять рабочую силу; » все, что рабочий потребляет сверх того, ради своего 
собственного удовольствия, есть непроизводительное потребление ®. Если бы 
накопление капитала вызывало повышение заработной платы и, следова
тельно, возрастание средств потребления рабочего, не приводя к  увеличен
ному потреблению рабочей Силы капиталом, то добавочный капитал был бы 
потреблен непроизводительно* 10. В самом деле, индивидуальное потребление 
рабочего непроизводительно для него самого, так как оно воспроизводит лишь 
индивидуума, нуждающегося в средствах потребления; оно производительно 
для капиталиста и для государства, так как оно есть производство силы4 
создающей чужое богатство11.

Итак, с общественной точки зрения класс рабочих —  даже вне непосред
ственного процесса труда —  является такой же принадлежностью капи
тала, как и мертвый рабочий инструмент. Далее индивидуальное потребление 
рабочих в известных границах есть лишь момент в процессе воспроизводства 
капитала. И  уже самый этот процесс, постоянно удаляя продукт труда рабочих 
от их полюса к  противоположному полюсу капитала, заботится о том, что
бы зти одаренные сознанием орудия производства не сбежали. Индивиду
альное потребление рабочих, с одной стороны, обеспечивает их сохранение 
и воспроизводство, с другой стороны, уничтожая средства существования, 
вызывает необходимость их постоянного появления на рынке труда. Римский 
раб был прикован цепями, наемный рабочий привязан невидимыми нитями 
к  своему собственнику. Но только этот собственник не отдельный капиталист, 
а _ класс капиталистов.

В  прежние времена капитал там, где ему представлялось нужным, осу
ществлял свое право собственности на свободного рабочего путем принуди
тельного закона. Так, налр., до 1815 г. машиностроительным 
Англии эмиграция была воспрещена иод угрозой тяжелого наказания.

Воспроизводство рабочего класса предполагает также передачу и нако
пление искусства от поколения к поколению12. До'какой степени капиталист 
склонен рассматривать существование такого искусного рабочего класса как 
одно из принадлежащих' ему условий производства, как реальное существо
вание еГо переменного капитала, обнаруживается с особенной яркостью, когда

" Л а т е з М Ш ,  ЕШпепЬа й ’ЕсопопЦе РоННцие». Французский пере
вод Рапззо!, Рапа  1823, р. 238 и сл.

10 «Если бы цена труда возросла настолько сильно, что, несмотря Ий 
прирост капитала,: нельзя было бы приложить к производству большего 
количества труда, то я сказал бы, что такой прирост капитала потребляется 
непроизводительно» (К 1 с а г <1 о, Ргшс1р1ез о!' РоШлса1 Есопоту, 3-гс! е<1, 
Ьопйоп 1821, р. 163).

11 Производительное потребление в собственном смысле этого слова есть 
только «потребление или разрушение богатства (он имеет в виду потре
бление средств производства) капиталистом с целью воспроизводства,,, 
Рабочий... производительный потребитель для лица, применяющего ого 
труд, и для государства, но, строго говоря, не для самого себя» (М а Н Ь и р , 
ЮейнШопз ш Ро1шса1 Еёопоту, Ьопйоп 1853, р. 30).

12 «Единственная вещь, о которой можно сказать, что она накопляется 
и подготовляется заранее, есть искусство.рабочего... Накопление и сохра
нение искусного труда, эта важнейшая операция, осуществляется по отно
шению к преобладающей массе рабочих без всякой затраты капитала» 
(Н о й 8 в к 1 п, ЬаЬоиг БеГепйей е(с., р. 13) [сравн. «Уег1еШ1дип8 с!ос 
АгЬеЛ», йЬегаеЬг! уоп Юг. РпейпсЬ НаНеГ. Ьелргщ  1909, 8. 39, 40].
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Й}>НЯ11С налипает угрожать утратой этого'условия производства. Как известий, 
ц»д плпикнем гражданской-войны в Америке й сопровождавшего ее хлопком 
ищи голода большинство рабочих хлопчатобумажного производства в Лалка- 
|«н||о и др. местах было выброшено на улицу. Из недр самого рабочего класса 
и на других слоев- общества раздался призыв организовать с помощью госу- 
двргтии или добровольных национальных сборов эмиграцию «избыточных» 
рномчнк п английские колонии или Соединенные штаты. «Тшее» опубяико- 
|м, I тогда (!24 марта 1863 г.) письмо Эдмунда Поттера, бывшего президента 
Ц й НЧйГ'г г рекой торговой палаты. В нижней палате письмо это было справед- 
кйв'1 шшшшо «манифестом фабрикантов»13. Мы приведем здесь из это- 
111 и перми несколько характерных мест, в которых взгляд на рабочую 
иду как на собственность капитала высказан с полной откровенно-

т  1 руд» слишком велико... что его следует уменьшить, быть может, на целую 
чтобы затем мог установиться здоровый снрос на остальные две трети.., 

ШШ1Чтшчпшо мнение настаивает на эмиграции... Хозяин (т. е. 'хлопчато- 
нумшкпыО фабрикант) не может добровольно согласиться на то, чтобы нред- 
йшигНна его рабочих рук было уменьшено; он придерживается того взгляда, 
•ни ото было бы столь же несправедливо, сколь и неправильно... Если эми- 
УрйЦнн поддерживается на счет общественного фонда, он имеет право требо- 
йиь, чтобы ого выслушали, и, быть может, протестовать». Тот яге самый 
Попер рассказывает далее, как полезна хлопчатобумажная промышленность, 
•ои они «несомненно оттянула население из Ирландии и антлийерх земле- 
(О йим'ких округов», как колоссальны ее размеры, как она в 1860 А  дала 6/13 

и о английского экспорта, и как она через немного лет снова увеличится бла- 
I к дер л расширению рынка, особенно индийского, и принудительному «ввозу до- 
И1Н11ЧНОГО количества хлопка по 6 и. за фунт». Он продолжает: «Время — 
•мин, дн а , быть может, три года —  создаст необходимое количество... Ц  хотел бы 
(шитому мостниить вопрос, не стоит ли эта промышленность того, чтобы ее 
ноддержишт.? Но стоит ли труда содержать в порядке машины (имеются 
8 виду м нимо рабочие машины) и не является лй величайшей глупостью 
1'МьТь выбросить их вон? Я  думаю, что это так. Я  готов согласиться, что ра
йками па собственность («I аПовд 1Паб 1Ье жнкега аге по! а ргорегбу»), 
К  ю бсттачтость  Ланкашира и хозяев; но они сила их обоих; они —  интел- 
#внтуйлм|нл и обученная сила, которой не заместить в течение жизни одного 
юшилемпл; напротив, другие машины, —  те, на которых они работают 
(«На Нант) шаейшегу »ЫсЬ (Ьеу шгк»), можно в значительной их ча
н а  л успехом заместить и даже улучшить в .течение двенадцати месяцеви  ̂
М й  винграцал рабочей силы будет поощряться или даже просто разре- 
шнгм'л (I), та что станется & капиталистами? («Епсоига^е ог а11оху Ше \тог-

и  «Письмо ото можно рассматривать как манифест фабрикантов» (Г е г- 
( •  И ||,  предложение по поводу хлопкового голода, заседание палаты 
Н 0001 И7 мирили 1863 г.).

•1 Читатель помнит, что тот же самый капитал поет совсем другую пе- 
«Ш» при обычных обстоятельствах, когда задача состоит в понижений 

*й|'йЛ«Т1(оП плиты. Тут «хозяева» единогласно заявляют (см. отДел четвёр- 
•«<11, лрНЧ. 1НН): «Путем непрестанного напоминания в рабочих следовало бы 
кершишь стилггелыюо убеждение, что труд их в действительности есть 
[ » ипнниН «орт обученного труда; что никакой вид труда не усваивается 
й интМ легкостью и не оплачивается лучше, если принять во внимание

«ймгФчим хлопчатобумажного производства внушают, что предложение

2 9 '
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кш§ ротсег (о ею1§га1е, апй угйай о? 1Ье сарИаПв!?» Этот крик сердца 
напоминает гофмаршала Кальба)... Снимите сливки рабочих,—  и основной 
капитал будет до крайности обесценен, оборотный капитал не выдержит 
борьбы с недостаточным предложением труда ухудшенного сорта... Нам го
ворят, что рабочие сами желают эмигрировать. Это очень естественно с их 1 
стороны... Сократите, подавите хлопчатобумажное производство, отняв.у пего I  
его рабочие силы (Ьу 1акнщ аиау Из тсогЫщ рочтсг), уменьшите, скажем, 
на х/д, или на 5 миллионов, сумму уплачиваемых им заработных плат, 
и что станется тогда с ближайшим классом, стоящим над рабочими, с 
мелкими лавочниками? Что станется с земельной рентой, с квартирной 
платой за коттеджи?.. С мелкими фермерами, этим лучшим слоем домовла
дельцев и земельных собственников? Итак, скажите, может ли быть какой- 
либо более самоубийственный план для всех классов страны, чем этот проект 
ослабить нацию путем экспорта ее лучших фабричных рабочих и обесценения 
части ее наиболее производительного капитала и богатства? Я  рекомендую 
заем в 5 — 6 миллионов, разложенный на два или три года; деньги должны 
расходоваться под наблюдением особых 'Комиссаров, подчиненных админи
страции призрения бедных в хлопчатобумажных округах; следует регулиро- А 
вать это дейо специальным законом, установив известный принудительный»/ 
труд для поддержания моральной ценности рабочих, получающих милостыню... * 
Может ли быть что-либо худшее для земельных собственников и хозяев 
(«сап апуйппд Ье иогзе йог кпйоипегз ог шаз1егз»), чем лишиться своих 
лучших рабочих и посеять деморализацию и недовольство среди осталь
ных путем широкой опустошительной эмиграции и обесценения капи 
тала в целой провинции?»148.

Поттер, этот несравненный представитель хлопчатобумажных фабри
кантов, различает два вида «машин», одинаково принадлежащих капита
листу: одни постоянно находятся на его фабрике, другие по ночам и по 
воскресеньям перемещаются в коттэджи. Первые мертвые, вторые живые. 
Мертвые не только с каждым днем ухудшаются и обесцениваются, но благо
даря техническому прогрессу значительная часть их наличной массы является 
до такой степени устарелой, что могла бы быть с выгодой замещена более но
выми машинами в продолжение нескольких месяцев. Живые машины, на
оборот, тем лучше, чем долее они служат, чем более искусства, накоплен
ного поколениями, они впитали в себя. «Ттшез» в своем' ответе этому фа
бричному магнату между прочим писал:

«Господин Э. Поттер до такой степени проникнут сознанием чрезвы
чайной и абсолютной важности хозяев хлопчатобумажных предприятий, что 
он для поддержания этого класса и увековечения его промысла готов насиль-
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его качество; что никакой другой вид труда не может быть доставлен в та
кое короткое время и в таком избытке путем краткого обучения самых не
подготовленных людей. Машины хозяев (которые, как нам говорят теперь, 
могут быть с успехом замещены лучшими в 12 месяцев) в действительности 
играют гораздо более важную роль в производстве, чем труд и искусство 
рабочих (нам говорят теперь,- что последнее не может быть восстановлено 
даже в течение 30 лет), которым может обучиться каждый' сельский батраВ 
в 6 месяцев».

14а В обычные времена капиталист, напротив, утверждает, что рабочим 
не пришлось бы страдать от деморализации и мучений вследствие голода | 
если бы они были достаточно предусмотрительны и, уменьшив свою числен
ность, повысили бы цеиу труда. {Примечание к  французскому изданию.)
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*
»тМ1Ч1ио запереть полмиллиона рабочих в огромный моральный работный дом» 
Дттийиа ли эта промышленность того, чтобы ее поддерживать? —  спраши
вает г. Мойер. Конечно, —  отвечаем мы, —  всеки честными средствами. 
Гюит ли труда содержать в порядке машины? —  снова спрашивает г. Поттер. 
Идмт, мы останавливаемся в недоумении. Под машинами госиодин Поттер

|ишумеет человеческие машины; он клянется,,что не рассматривает их как 
1еиугло1шую собственность хозяина. Мы должны сознаться, что считаем 
М|н стоящим труда» и даже невозможным содержать человеческие машины 
|> порядке, т. е. запирать их и смазывать, пока не явится в них надобность. 
Человеческая машина имеет свойство ржаветь от бездействия, сколько бы вы 
и» ни смазывали и ни чистили. К  тому же человеческие машины, как нас 
учит опыт, способны самопроизвольно разводить пары и взрываться или 
щиумгтуигнать на улицах наших больших городов в дикой виттовой пляске. 
Мпжит быть, г. Поттер и прав, утверждая, что для воспроизводства рабочих 
требуется более значительное время, но, имея под руками опытных машинистов 
и деньги, мы всегда найдем достаточно предприимчивых, настойчивых, 
трудолюбивых людей, из которых можно наделать более, чем нужно, фабри- 
ййнтнн... Г-п Поттер болтает о новом оживлении промышленности через 
I , V , с о д а  и требует от нас не поощрять эмиграции рабочей силы или даже 
не разрешать ее! Что рабочие желают эмигрировать, это, по его мнению, 
егтеггпенно; но он полагает, что нация должна запереть полмиллиона этих 
рабочих и 700 000 лиц, принадлежащих к  их семьям, вопреки их желанию, 
И хлопчатобумажных/ округах и, —  неизбежное последствие —  подавляя 
силою их недовольство, поддерживать их существование раздачей милостыни, 
Иге ото ввиду того, что мощет наступить день, когда они снова понадобятся 
хлопчатобумажным фабрикантам... Наступило время, когда великое обще- 
пценное мнение этих островов должно сделать что-нибудь, чтобы спасти эту 
рабочую силу» от тех, кто хочет обращаться с ней так, как они обращаются 

• углем, лселезом и хлопком» («1о зауе Ш з «тсогИгщ рощег» Н от  
Пиши,. \\1ю ууоиЫ (1еа1 ш й  Й  аз й еу  (1еа1 ш й  цоп, соа! апй 
«иИню»)1Ь. 4 |

Нгитья «Тшез’а» была только ]еи (Гезргй [пустая игра ума]. «Вели- 
пое оГяце,ственное мнение» в действительности разделяло мнение г. Поттера, 
чго фабричный рабочий есть лишь подвижной придаток фабрики. Эмиграции 
рабочих воспрепятствовали16. Их заперли в' «моральном работном доме» 
хлопчатобумажных округов, и они попрежнему составляли «силу (йе 
*1гшщ11)) хлопчатобумажных фабрикантов в Ланкашире».

Итак, капиталистический процесс производства самым своим ходом вос- 
нронззедит отделение рабочей силы от условий труда. Он воспроизводит 
и упековечивает тем самым условия эксплоатацни рабочего. Он постоянноь.

*" «'Пшев», 24 марта 1863 г.
,п Парламент не вотировал ни одного фартипга на эмиграцию, но. лишь 

И!1‘|||,п законы, уполномочившие муниципалитеты держать рабочих между 
•мини.») и смертью или эксплоатировать их, ре уплачивая нормального воэ- 
кпграждения. Когда затем, три года спустя, разразился падеж скота, парла
мент немедленно, не взирая даже на грубое' нарушение парламентского 
пикета, вотировал миллионы на возмещение убытков миллионеров лэнд- 
■I >| пк )ц, фермеры которых и без того не весЛи никаких убытков благодаря 
и* 'К1 л нению цены на мясо. Звериный рев земельных собственников при от
крытии парламента 1866 г. доказал, что ие надо быть ни индусом, чтобы 
никлшшться корове Сабале, ни Юпитером^ чтобы превратиться в быка.

■
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принуждает рабочего продавать свою рабочую ем у , чтобы жить, и постоянно 
Дает капиталисту возможность покупать ее, чтобы обогащаться 17. Теперь 
уже не простой случай Противопоставляет на товарном рынке капиталиста 
и рабочего как покупателя и продавца. Железный ход самого процесса по
стоянно отбрасывает последнего как продавца своей рабочей силы обратно 
на товарный рынок и постоянно превращает его собственный продукт 
в средство купли в руках первого. В действительности рабочий принадлежит 
капиталу еще раньше, чем. он продал . себя капиталисту. Его экономическая 
несвобода18 одновременно” и обусловливается и маскируется периодическим 
Возобновлением его самопродажи, переменою лиц, хозяйничающих над ним, 
и колебаниями рыночных цен его труда19.

Следовательно, капиталистический процесс производства, рассматри
ваемый в общей связи или как процесс воспроизводства, производит не только 
товары, не только прибавочную стоимость, он производит и воспроизводит 
Само капиталистическое отношение; капиталиста с одной стороны, наемного 
рабочего — с другой20.

”  «Рабочий требовал средств существования, чтобы жить, хозяин тре
бовал труда, чтобы иметь выгоду7» ( й х а т о г и И ,  Коиуеаих Ргтс1рв» 
сГЕсопопие РоШл^ие, уо1. I, р. 91).

18 Грубо мужицкая форма этой зависимости существует в графстве Дур» 
гэм. Это — одно из тех немногих, графств, в которых местные условия но 
обеспечивают за арендатором бесспорного права собственности на сельско
хозяйственных батраков. Существование горного дела оставляет последним 
возможность выбора. Поэтому здесь, в противоположность общему правилу, 
фермер берет в аренду лишь те земли,' на которых находятся коттэдоки 
рабочих. Наемная плата за коттэдж составляет часть заработной платы 
Эти коддэджи называются «Ыпй’в Ьоивёв» [«дома слуг»]. Они сдаются рабо
чим под условием выполнения известных феодальных повинностей, по ДОГО* 
вору, который носит название «Ьопйаре» [крепостная зависимость] и, между 
прочим, обязует рабочего на то время, когда он занят в другом месте, ПО» 
сылать на работу вместо себя дочь и т. д, Сам рабочий называется, Ьой' 
т а п , т. е. крепостной. Это отношение с совершенно новой стороны понт 
вает нам индивидуальное потребление рабочего как потребление для ка 
тала, или производительное потребление. «Интересно отметить, что даже 
испражнение этого Ьопйвтахг’а причисляется его расчетливым повелите 
к  своему доходу... Фермер не разрешает устраивать никаких отхожих М 
кроме тех, которые устроены им самим, и не терпит пи малейшего на 
шещщ своих сюзеренных прав в этой области» («РиЬИс НеаШк 7-1Ь 
рог! 1864», р. 188)., ,.

*9 Припомним, что при продаже труда детей и т. п. исчезает даже ф 
малыюсть самопродажи.

20 «Капиталом предполагается наемный труд, наемным трудом прь 
полагается капитал. Они взаимно обусловливают друг друга; они взаиц 
вызывают друг друга. Рабочий хлопчатобумажной фабрики, — проивво 
ли он только хлопчатобумажные ткани? Нет, он производит капитал. Он ] 
изводит стоимости, которые снова служат для того, чтобы распоряжаТ 
его трудом и при посредстве последнего создавать новые стоимости» (К I 
М а г х ,  ПоЬпагЬеЦ ишЗ Кар11а1 в «Кеие КЬенпвсЬе ЕеПшщ», М $
7 апреля 184^ г.). Статьи, опубликованные в «Кеие ГШеАшзсйе ЕеИЗДВ» 
этим заглавием, представляют отрывки лекций, читанных Мною на 
тему в 1847 г. в брюссельском союзе немецких рабочих; печатание их б* 
прервано Февральской революцией. [Сравн. К  а г 1 М а г х ,  ПоЬпагЬе]! и 
Кар11а1. Ней ИегаивёсцеЪеп уоп К . КаиЬвку. ВегНп 1907, 8. 27, 28.1 [
К. М а р к с ,  Наемный труд и капитал. Перев. И. Степанова. Изд. <К" 
пая Новь». М. 1922. Стр. 51.]
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ГЛ АВА  ДВАДЦАТЬ ВТО РАЯ

ШЧШРЛИЦШИЕ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ В КАПИТАЛ

I. 1ишнталистичссыш процесс производства в расширенном мас- 
НинОо. II |*овращение законов собственности товарного производ

ства в законы капиталистического присвоения

1|пН1.(11<1 мы исследовали, каким образом прибавочная стоимость возникает 
В' Кинвтили, теперь посмотрим, каким образом капитал возникает из приба
вочной стоимости. Если собственник применяет полученную им прибавочную 
|1н(Щ|м)ть не на удовлетворение своих личных потребностей, я в качестве ка- 
ЗМНпзд, тб образуется и Присоединяется к прежнему, накопляется новый 
Имитил 11|тменение прибавочной стоимости в качестве капитала, или об- 
I 'Пюи ирипращепне прибавочной стоимости в капитал, называется накопле-
11ЮМ 1ШШ1ТПЛЯ я .

1'итютрим сначала этот процесс с точки зрения отдельного капита- 
*»мй Пусть, наир., прядильный фабрикант авансирует капитал в 10 000 
ф Гг,, и том числе %  в виДе хлопка, машин и т. д. и %  в виде за- 
|'«Й<>1|ю1) платы. Допустим, что ежегодно он производит 240 000 ф. пря- 
*м поим исты й  в 12 000 ф. ст. При норме прибавочной стоимости в 100%  
й|*иЛ«1тчн1Ш стоимость заключена в прибавочном или чистом продукте, 
И1АМИ1И1ЩИМ 40 000 ф'. пряжи, или одну шестую валового продукта, 
И гл  продукта; стоимость прибавочного продукта, 2000 ф. ст., реа- 

и при продаже. Этот прибавочный продукт имеет стоимость в 
'«О ф. кг., которая 'будет реализована его продажей. Если эти 2000

* ст будут снова авансированы в качестве капитала, то первона- 
М ьимЙ капитал возрастет с 10 000 до 12 000 ф. ст., или будет на-
ЫН111,

Сумма стоимости в 2000 ф. ст; есть сумма стоимости в 2000 ф. ст.
• т о м и  больше. Ни по виду, ни по запаху этих денег нельзя узнать, 
то» они прибавочная стоимость. Характер прибавочной стоимости ука- 
тн м и  лишь, каким путем данная стоимость попала в руки ее собствеп- 
•ИН», ни нисколько не изменяет самой природы стоимости или денег.

Ч.шсим образом прядильный фабрикант, чтобы превратить в капитал эту 
нютупившую к  нему сумму в 2000 ф. ст., Должен при прочих равных 

Г гоми их шшшировать %  ее на закупку хлопка и т. д. и %  на за- 
АУНМУ новых рабочих-прядилыциков, причем последние должны найти

«рынки те средства существования, стоимость которых он им авансировал.
и ч»1 мтот (юный капитал в к 2000 ф. ст. будет функционировать в пря- 

« •сном деле и, с своей стороны, принесет' прибавочную стоимость в 
ф ст.

Киннтплыгая стоимость была первоначально авансирована в денежной 
Лирни, ипнротнв, прибавочная стоимость сначала существует как стоимость 
Ирим-тенмий части валового продукта. Если этот последний Продается, пре- *•

*• Микоплоиие капитала: употребление части дохода в качестве капп- 
|Нги» (Ми. I I 1» и в, БеТтШопв еСс. ей. Сагеиоуе, р. 11). «Превращение до- 
рии иИ111111ТИЛ» ( М а И Ь и а ,  Рг1пс1р1ез о! Ро1Шса1 Ееопоту. 2-пй ей. 
1 нцЙ1)П 111У0, р. 319).
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вращается в деньги, то капитальная стоимость снова, приобретает свою перни 
начальную форму, а прибавочная стоимость изменяет свой первоначальный 
способ существования. Однако, начиная с этого момента, обе они, и капиталь
ная стоимость, и прибавочная стоимость, представляют денежные суммы, и ИХ 
обратное превращение в капитал происходит совершенно одинаковым спо* 
собой. И  ту, и другую стоимость капиталист затрачивает на покупку то 
варов, благодаря чему получает возможность снова начать изготовлений 
своего продукта и на этот раз уже в расширенном масштабе. Но, чтобы 
купить эти товары, он должен найти их на рынке.

Его собственная пряжа обращается лишь потому, что он выносит свой 
годовой продукт на рынок, как это делают со своими товарами и все другие 
капиталисты. Но прежде, чем она явилась на рынок, она уже заключалось 
в фонде годового производства, т. е. в общей массе всякого рода предметов, 
в которые превращается в течение года сумма единичных капиталов, или 
совокупный общественный капитал: тот капитал, от которого лишь нш(о 
торая доля находится в руках каждого отдельного капиталиста. Процессы, 
совершающиеся на рынке, осуществляют лишь обращение этих отдельных 
составных частей годового производства, посылают их из рук в руки, пи 
не могут ни увеличить суммы годового производства, ни изменить природы 
произведенных предметов. Следовательно, то употребление, которое МОЛИ 
быть сделано из совокупного годового продукта, зависит от собственного Со
става последнего, а отнюдь не от его обращения.

Прежде всего годичное производство должно доставить все те предметы 
(потребительные стоимости), на счет которых могут быть возмещены веШг 
ственные составные части капитала, потребленные в течение года. За исклю 
чением этой части остается чистый или прибавочный продукт, в котором 
заключается прибавочная стоимость. Но из чего состоит этот прибавочным 
продукт? Быть может, из предметов, предназначенных для удовлетворении 
потребностей и прихотей класса капиталистов, —  предметов, входящих таким 
образом в их потребительный фонд? Если 6Ы это было так, то прибавочная стой 
мостц была'бы прокучена? до последнего гроша, и мы имели бы перед 
собой простое воспроизводст!о.

Для того, чтобы накоплять, необходимо часть прибавочного продута 
превращать в капитал. Но, ие совершая чуда, можно превращать в капитал Я 
лишь такие предметы, которые могут быть применены в процессе труда, т. е, 
средства производства, и, далее, такие предметы, которые способны под 
держивать жизнь рабочего, т. е. средства существования. Следовательно, 
часть годичного прибавочного труда должна быть употреблена на изготи 
вление добавочных средств производства и существования, избыточных _ пн 
сравнению с тем их количеством, которое необходимо для возмещения аванса. 
рованного капитала. Одним словом, прибавочная стоимость лишь потому 
может быть превращена в капитал, что прибавочный продукт, стоимостью 
которого она является, уже заключает в себе вещественные составные чипа 
нового капитала ш .

2!а Мы оставляем здесь в стороне внешнюю торговлю, которая туаои 
ные сорта товаров замещает заграничными и при помощи которой ниццн 
может превратить предметы роскоши в средства производства и существа 
вания, или наоборот. Для того, чтобы рассмотреть предмет нашего исслешм 
вания в совершенно чистом виде, независимо от затемняющих дело поСчЧ
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Но чтобы заставить эти элементы фактически функционировать в каче*' 
мяв квинтала, класс капиталистов нуждается в добавочном количестве 

I »|1|дп К о и  эксплоатация уже занятых рабочих не может быть увеличена 
1 "П( пнсипт) или интенсивно, то, очевидно, должны быть применены к  делу 
ВйбвПочнмв рабочие силы. Но об этом также позаботился самый механизм 
ИМНП1Ц1 нети веского производства: он воспроизводит рабочий класс как класс, 
■внгпщий от заработной платы, обычный уровень которой достаточен 

I## только для его самосохранения, но и для его размножения. Эти добавочные 
шГшчне силы различных возрастов ежегодно доставляются капиталу самим 
| Ьбо.чпм классом, так что остается только соединить их с добавочными 
Виитпими производства, уже заключающимися в продукте годового произ- 

I * >,1(‘<вн, — и превращение прибавочной стоимости в капитал готово. Итак, 
Кмиш лсние капитала, рассматриваемое, конкретно, сводится к  воспроизвод- 
| и » у  пи  н • расширяющемся масштабе. Кругооборот простого воспроизводства 
I  |я»н1н<<тг.|| и превращается, то Выражению Сисмонди, в спираль21Ь.

Пгрпемгл теперь опять к  нашему примеру. Это — старая история: 
4в1 шим роди Исаака, Исаак роди Иакова и т. д. Первоначальный капитал 

I в Ш «ИМ» ф. ст. приносит прибавочную стоимость в 2000 ф. ст., которая 
[ м»111тнл11:ш|>уотся. Новый капитал в 2000 ф. ст., который мы назовем до- 

й1мннш1Ы1ым капиталом, приносит прибавочную стоимость в 400 ф. ст., если 
1-М11ИЛ1Ч1111! 11:1 постоянную и переменную части капитала и норка приба- 
нчциП стоимости остаются такие же, как в первоначальном капитале; 
**ч |1|1||б11почная стоимость в свою очередь капитализируется, т. е. пре- 
*|1Ш11ис1гя но второй дейолнительный капитал, в добавечпый капи- 
1м И , который опять-таки приносит новую прибавочную стоимость 
» » ||| .ст., и т. д.

Мы отвлекаемся здесь от той части прибавочной стоимости, Которая по- 
»1*Ь;|П(Тсл самим капиталистом. Столь же мало интересует нас в настоящее 
1|>мщ покрое, присоединяется ли добавочный капитал к  первоначальному, 
м н  ми отделяется от него, чтобы самостоятельно порождать прибавочную 
НШШогп.; использует ли его тот же самый капиталист; который его накопил, 
м н  же он перейдет в другие руки. Мы не должны только забывать, что та- 
I иду с инпообразованными капиталами первоначальный капитал продол-
• ч г йог,производить себя и производить прибавочную стоимость и что то же 
ИМ не можно сказать о каждом накопленном капитале в его отношении
• гкйдпипому им добавочному капиталу.

11е|н1011нчальный капитал образовался путем авансирования 10 000 ф. 
» Откуда их достал их владелец? Они созданы его собственным тру

ни* и трудом его предков! --единодушно отвечают представители политической 
НнИимни*,я. и это нх предположение действительно представляется един- 
ннкиым, согласным с законами товарного производства, согласно которым,

вы* ||Гн”|'клтсльств, мы должны весь торгующий мир рассматривать как 
и ли1 Ш11М1Ю и предположить, что капнта листическое производство укре- 
»«« 1< ■>*». многоместно и овладело всеми отраслями производства.

* *> Липли:! накопления, произведенный Сисмонди, имеет тот крупный 
11СПР1С, что автор слишком поспешно успокаивается на фразе: «превра- 

ни(|((и дпхода в капитал», и не исследует материальных условий этой опе-
I «ИНН *

*(■ I Ь'рпппачальньш труд, которому его капитал обязан своим вов-
нмикипкм» (8 18гпо пс11, Ыоиуеаих Рппирев сГЕсопогше РоИйцие, ёс1.

• .. V.»!. .1, р. 109).
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в общем выводе эквивалент обменивается на эквивалент, и каждый 
купить товар только на товар.

Совершенно иначе обстоит дело с добавочным капиталом в 2000 ф. г  
Процесс его Возникновения нам известен /с полной точностью. Это 
капитализированная прибавочная стоимость. О самого своего зарой! 
ния он не заключал в себе ни одного атома стоимости, возникшей помяв 
чужого неоплаченного труда. Средства производства, к  которым присопди» 
няется добавочная рабочая сила, как н средства существования, при поМиИ. 
которых она поддерживает самое себя, представляют лишь составные йети 
прибавочного продукта, —  той дани, которая классом капиталистов ежегод! ■ 
вырывается у  класса рабочйх. Если класс капиталистов на часть этой да! I 
закупает добавочную рабочую силу, даже по полной цене, так что эквивлот!, 
обменивается на эквивалент, то все же он' поступает в этом случае по стар! 
му рецепту завоевателя, покупающего товары побежденных на их же еоб* 
ственные, у ннх же награбленные деньги.

Если добавочный капитал применяется к  делу тем самым рабочим, КОТс1 
рый произвел его, то этот последний должен прежде всего продолжить 
увеличивать стоимость первоначального капитала и, кроме того, должен 
обратно покупать продукт своего прежнего неоплаченного труда при помощи 
большего, добавочного труда, чем он стоил ему самому. Раз мы'рассматризаей 
это как сделку между классом капиталистов и классом рабочих, то сутй дели] 
нисколько не изменится от того, что на счет неоплаченного труда рабочих, 
занятых до того времени, получат занятие новые добавочные рабочие. Нодь 
возможно также, что капиталист использует дополнительный капитал Пи 
куплю машины, которая выбросит производителя этого добавочного Ки 
питала на мостовую и заместит его несколькими детьми. Во всяком случка 
рабочий класс своим прибавочным трудом в течение данного года создал кп 
питал, который в следующем •• году даст занятие добавочному количсг/.пу 
труда22. Вот в чем суть того, что называют: «порождать капрал НИ 
титлом».

Предпосылкой накопления первого добавочного капитала в 2000 ф, от, 
была наличность стоимо< га в 10 000 ф. ст., авансированной капиталист1'»* 
и принадлежащей последнему в силу его «первоначального труда». Напротив, 
предпосылкой второго добавочного капитала в 400 ф. ст. является не что 
иное, как предшествующее накопление первого, этих 2000 ф. ст., кант.1 
лизированную прибавочную стоимость которых и представляют Эти
ф. ст. Собственность на прошлый неоплаченный труд оказывается теперь 
единственным условием текущего присвоения в растущем масштабе живою : 
неоплаченного труда. Чем больше накопил капиталист раньше, тем бойкие 
он может накоплять теперь.

Поскольку прибавочная стоимость, нз которой состоит дсбгвочный Шы 
витал № I, есть результат покупки рабочей силы на часть первоначальною 
капитала, —  покупки, которая вполне соответствовала законам товарного 
обращения и с юридической точки зрения предполагает лишь, что рабочий 
свободно распоряжается своими собственными способностями; а. владей» 
денег или товаров —  принадлежащими ему стоимостями; поскольку доой' 
вочный капитал № II и т. д. является простым результатом добавочного Я  82

82 «Труд создает капитал, прежде чем капитал дает занятие труду;. (К. О, 
Х У а к е П е 1 й ,  Епд1апс1 апй А тепса, Ьопйоп 1833, V, И , р. 110).



ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ В КАПИТАЛ 459

щ т и т  .№ I, т. е. следствием тех же самых отношений; поскольку каждая 
П1Н.||чш1я сделка постоянно совершается здесь в полном согласии с законом 
»ийгц|||пго обмена, т. е. поскольку капиталист всегда покупает рабочую силу, 
я ригючиП всегда ее продает и притом —  Допустим даже и это —  по ее действй- 
|.1ЛМ|о11 стоимости, г— постольку очевидно, что закон Присвоения или за- 
Й11.П чинной собственности, покоящийся на производстве й обращении 
♦овврои, превращается путем собственной, внутренней, неустранимой диа- 
йРИ’Гнкм в свою прямую противоположность. Обмен, эквивалентов, предста- 

■ ’МЛВцшйс.п нам основной первоначальной операцией, претерпел такие йзме- 
1нчт< что в результате обмен оказывается лишь внешней видимостью; 
ЙГММ.1М деле, часть капитала, обмененная на рабочую силу, во-первых, сама 
В|вЛ5Шллпт лишь часть продукта чужого труда, присвоенного без эквива
лент; по-вторых, она должна быть не только возмещена создавшим ее ра- 
0041111, но возмещена с новым прибавочным продуктом. Меновое отношение 
ичпду шшиталистом и рабочим становится таким образом простой видимо- 
т ю  процесса обращения, простой формой, которая чужда своему собствен
ному содержанию и лишь затемняет его действительный смысл. Постоянная 
I. или н продажа рабочей силы есть форма. Содержание же заключается в 
шм что капиталист часть уже овеществленного чужого труда, постоянно 

* црноипиймого им без эквивалента, снова и снова обменивает на большее коли- 
чм* то  живого чужого труда. Первоначально право собственности казалось нам 
(м нтшниым на собственном труде. По меньшей мере мы должны были принять 
щ  допущение, так как на рынке Противостоят друг другу лишь равноправ
ные товаровладельцы, причем средством для присвоения чужого товара 
ЙИЙНСТП1 исключительно' отчуждение своего собственного товара, а этот 
последний может быть создан лишь трудом. Теперь же оказывается, что соб- 
мвг|||К1Г1ъ для капиталиста есть право присваивать чужой неоплаченный 
труд или его продукт, для рабочего —  невозможность присвоить себе свой 
ПШПИ11ШЫЙ продукт. Отделение собственности от труда становится необхо- 
шмым (тгледствием того закона, исходным пунктом которого послужило, 
цДтднмому, их тожество23.

По, нс пи велико противоречие между основными законами товарного 
В|||)|1пподстпа и капиталистическим методом обогащения, последний поро

дист! и отнюдь не нарушением этих законов, а, напротив, точьым их при
менением. Краткий повторный обзор тех последовательных фаз развития, 
«В(мючи,пц1ьным пунктом которых является капиталистическое накопление, 
ин« лучше уяспит нам это.

Мы видели, прежде всего, что первоначальное превращение данной суммы 
г тон мости в капитал совершалось безусловно в согласии с законами обмена. 
(I щи на обменивающихся продает свою рабочую силу, другой покупает ее. 
||п|ИИ1Й получает стоимость своего товара и, следовательно, отчуждает его 
1Н1Т|'|»Г|нтелыгую стоимость, т. е. труд, в руки другого. Тогда второй превра- 
ц|цгг I родства производства, уже принадлежащие ему, при помощи этого 
тпмне нршшдлежащего ему труда, в новый продукт, который тоже по праву 
ириипдложит ему **

** ГогЬтпеыюсть капиталиста на продукт чужого труда «есть необходи
мо» ниелрдстпие закона присвоения, ос«овным. принципом которого было, 
1шиП|||>|>т. 11попечительное право собственности каждого рабочего на продукт 
(ИКПпгп спСитненного труда» ( С Ь е г Ь и П е г ,  ШсЬе ои Раиуге, Р аш  1841? 
,1 ЛЯ. ЙИрЛчвм, диалектика этого превращения развита здесь неправильно).

I
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Стоимость этого продукта заключает в себе прежде всего стоимость по 
требденных средств производства. Полезный труд не может потребить эти 
средства производства, не перенося в то же время их стоимости на продукт 
но рабочая сила найдет себе покупателя лишь в том случае, если она способна 
доставить полезный труд в той отрасли промышленности, где имеется в виду 
ее применить.

Далее, стоимость нового продукта заключает в себе эквивалент стои
мости рабочей силы и прибавочную стоимость. И  это как р'аз потому, что 
рабочая сила, проданная на определенный срок—-на день, на неделю 
и т. д. —  обладает меньшею стоимостью, чем та стоимость, которую создает 
ее потребление в течение данного срока. Но рабочему оплачена меновая стой» 
мость его рабочей силы и тем самым от него отчуждена ее потребительная стои
мость, —  как это имеет место при каждой купле и продаже.

Общий закон товарного производства ничуть не затрагивается тем об
стоятельством, что своеобразная потребительная стоимость данного то
вара —  рабочей силы —  состоит в его способности доставлять труд и, 
следовательно, создавать стоимость. Итак, если сумма стоимости, авансирС1 
ванная в заработной плате, не только восстановляется в продукте, нс вш-- 
становляется в нем, приращенная прибавочной стоимостью, то причини 
этого —  отнюдь не обман продавца, который полностью получил стоимость 
своего товара, а лишь потребление этого товара покупателем.

Закон обмена обусловливает лишь равенство меновых стоимостей об
менивающихся друг на друга товаров. Он кроме того с самого начала пред 
полагает различие их потребительных стоимостей и не имеет абсолютно 
никакого отношения к  самому процессу их потребления, который начинается 
лишь тогда, когда акт торговли вполне закончен и завершился.

Следовательно, первоначальное, превращение денег в капитал совер
шается, в самом точном согласии с экономическими законами товарного про
изводства и вытекающим из них правом собственности. Несмотря на вт», 
в результате его Оказывается:

1) что продукт принадлежит капиталисту, а не рабочему,
2) что стоимость этого продукта, кроме стоимости авансированного ко 

питала, заключает в себе еще прибавочную стоимость, которая рабочему 
стоила труда, а капиталисту ничего не стоила, и тем не менее составляг. 
правомерную собственность последнего;

3) что рабочий сохранил свою рабочую силу и может снова продать со, 
если найдет покупателя.

Простое воспроизводство есть лишь периодическое повторение этой 
первой операции; при этом каждый раз деньги снова превращаются в ка
питал. Таким образом здесь закон отнюдь не нарушается, —  напротщ,- 
создается лишь возможность его постоянного проявления. («Несколько 
последовательных обменов лишь сделали из последнего представил лц 
первого»)24.

И  тем не менее простого воспроизводства, как мы видели, достаточно 
для того, чтобы в корне изменить тот характер этой операции —  превравдеШ 
денег в капитал, которым она обладала, —  поскольку мы рассматривали «я 
как изолированный процесс. «Среди лиц, между которыми распределяете 1 
национальный доход, одни (рабочие) ежегодно приобретают на него ново)

т

24 8 1 в т о п < Л ,  Ыоиуеаих Ргтс1рев сРЕсопогше РоШАдие, уо1. I, р. 70



ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ В КАПИТАЛ 461

ц -по п)•■! помощи затраты нового труда; другие (капиталисты) уже раньше 
мМфелн пн него постоянное право при помощи первоначальной затраты 

«иуда* Труд, как известно, не единственная область, где первородство 
и п[|||т чудеса.

Дели ничуть не изменится, если простое воспроизводство будет заменено 
1“1 |1|1нн;||К1дг,твом в расширенном масштабе, или накоплением. В  первом случае 
Мшмплнст и|юкучивает всю прибавочную стоимость, во втором он обнару- 
ВНййрт даю  гражданскую добродетель в том, что потребляет лишь часть 
|Шя1шчно[| стоимости, превращая остальное в деньги.

||рнбн|тчиня стоимость есть его собственность, она никогда не принад- 
I  | )>1 а Кому-либо другому. Если он авансирует ее на производство, то 
Л* »йгт птп авансирование из того, чем он сам владеет, совершенно так же, как 
» |иг Д1чп,, когда он впервые вступил на рынок. Что на этот раз его соб- 

|  ЩН1П1, произошла из неоплаченного труда его рабочих, не имеет абсо- 
■»имо никакого значения. Если рабочий В  нанимается за счет прибавочной 
Ннимштн, произведенной рабочим А , то, во-первых, А  создал эту прибавоч- 
Л »  ггиимнсть, получив до посХедней копейки всю справедливую дену за свой 
г «пир, по пгорых, это дело вообще ничуть не касается рабочего В . Все, чего 
Й 1||*йугг п имеет право требовать, —  это, чтобы капиталист уплатил ему 
мМУМгиГгс <то рабочей силы. «Оба еЩе выигралй: рабочий потому, что ему 

й штпг.прованы плоды его труда (следовало сказать: неоплаченного 
«Иди других рабочих) раньше, чем последний был выполнен (следовало 
»*<ктп> раньше, чем его труд принес свои плоды); хозяин потому, что труд 
< !|и рабочего стоил больше, чем его заработная плата» (следовало сказать: 

■I рИнш-л больше стоимости, чем стоимость заработной платы)24».
Мринда., дело выглядело бы совершенно иначе, если бы мы рассмотрели 

мпшелнгтичфекое производство в йепрерывном потоке его возобновления, 
I •, йчггто отдельного капиталиста и отдельного рабочего взяли их совокуп- 
и к ь ,  клнгс капиталистов и класс рабочих. Но тем" самым мы применили бы 
иную точку зрепия, совершенно чуждую товарному производству.

И товарном производстве противостоят друг другу лишь взаимно не- 
р|Мгця1.икИ|10давец и покупатель. Все отношения между ними обрываются, 
м*Г Н» надает срок заключенного ими договора. Если сделка возобновляется, 
н  уже на. основе нового договора, который не имеет ничего общего с преды- 
«|иам и лишь случайно может опять свести того же самого покупателя 

г I ч «КП самым продавцом.
Итак, если товарное производство или какое-либо принадлежащее к 

#ю»( лплопмо рассматривать с точки зрения экономических законов, прису
щ и (ано II данной области» то придется каждый акт обмена брать отдельно, 

|и иной связи с предшествующими и последующими актами обмена. А  так 
ЦВМ купли и продажи совершаются лишь между отдельными индивидуумами, 
«и недопустимо искать в них отношений между целыми общественными 
%Миепми

1(11(0(1 бы длинный ряд последовательных воспроизводит и предшеству- 
МДОЦ нм накоплений ни проделал функционирующий в настоящее время ка- 

'I, но всяком случае-он сохраняет свою первоначальную девственность. 
■ ■ !1|Ш каждом акте обмена,, взятом в Отдельности, соблюдается законы

•I* Тим же, стр. 111. 
ми Там иго, стр, 135.

\
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обмена, способ присвоения не может совершенно изменить своего характера, 
ие затрагивая так или иначе права собственности, соответствующего 'товар- 
ному производству. Одно и то же право собственности действует и вначале, 
когда продукт принадлежит производителю, а этот последний, обменивая 
эквивалент на эквивалент, может обогащаться лишь за счет собственного 
труда, и в капиталистический период, когда общественное богатство впа 
более и более становится собтвенностью тех, кто в состоянии постоянна 
присваивать себе новые порции неоплаченного чужого труда.

Этот результат неизбежен, раз рабочая сила свободно продается самим 
рабочим как товар. Но лишь отсюда товарное производство принимает! все» 
общий характер и становится типичной формой производства; лишь отсюда 
каждый продукт начинает производиться на продажу, и все производимо* 
богатство проходит через сферу обращения. Лишь тогда, когда наемный труд 
становится базисом товарного производства, это последнее навязывает своя 
всему обществу; но лишь при этом условии может развернуть оно все скрыты» 
в нем силы. Сказать, что появление наемного труда искажает истинный 
характер товарного производства —  все равно, что сказать: для того, чтобы 
истинный характер товарного производства остался неискаженным, оно не 
должно развиваться. В той самой мере, в какой товарное производство, раяри* 
ваясь сообразно своим собственным законам, превращается в производство хяпн* 
талистическое, в той же самой мере законы собственности, свойственные Тоннг 
ному производству, переходят в законы капиталистического присвоен иг 
Нельзя удивляться поэтому остроумию Прудона, который хочет уничтожит* 
капиталистическую собственность, противопоставляя ей... вечные ваКшш 
собственности товарного производства!

Мы видели, что даже при простом воспроизводстве весь авансировашшй 
капитал, каково бы ни было его первоначальное происхождение, превращаете* 
в накопленный капитал, иди капитализированную прибавочную етоимоот*, 
Но в общем потоке производства весь первоначально авансированный «« 
питал представляет величину исчезающе-малую (тарИ ийо  еуапеьееп* * 
математическом смысле) по сравнению с непосредственно накопленным К* 
гшталом, т. е. с прибавочной стоимостью или прибавочным продуктом, в свою 
очередь превращенными в капитал, причем безразлично, функционирует дм 
он в руках того, накопил его, или в чужих руках. Поэтому политический 
экономия характеризует капитал вообще как «накопленное богатство (пре
вращенную прибавочную стоимость или доход), которое снова применяете* 
для производства прибавочной стоимости»25, а капиталиста —  как «иля 
дельца прибавочного продукта»26. Этот же взгляд, но лишь в иной форм» 
выражают, когда говорят, что весь наличный капитал есть накопленный 
или капитализированный процент, —  потому что процент составляет лшк* 
часть прибавочной стоимости 27.

25 «Капитал, т. в. накопленное богатство, употребляемое с целью Полу? 
чения прибыли» ( М а Н Ь и в ,  Рппсхр1е8 о! Ро1Шса1 Есопошу, р. 
«Капитал-.-, состоит из богатства, сбереженного из дохода, и употреблял гея 
с целью получения прибыли» (В. Д о п е в ,  Ап 1п1гойис1огу Рее! иге оп 1*11 
1Шса1 Есопошу, Ропйоп 1833, р. 16).

26 «Владельцы избыточного продукта, или капитала» («ТЬе Зоигсе ати! Л< 
шейу с! Ше Ка1юпа1 БШшиШев. А Ре11ег 16 Роге! ,То1т КиввеР РоцсЪп 1ВМ1 I

27 «Капитал со^сложиыми процентами на каждую часть сберсжвищ» 
капитала до такой степени возрос, что все богатство мира, дающее дояо I 
давно уже стало просто пропентом на капитал» («Ропскщ ЕсОДОтЫ ■,
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ОншЯочпое понимание политической экономией воспроизводства 
в расширенном масштабе

Прежде чем мы приступим к  ближайшему определению накопления, или 
обратного превращения прибавочной стоимости в капитал, необходимо устра
ню!. днус.мысленность, высиженную классической политической экономией.

Наг кол око товары, покупаемые капиталистом для собственного потребле
нии на часть прибавочной стоимости, не могут служить ему в качестве 
гредгтп производства и возрастания стоимости, настолько же труд, покупае
мый им для удовлетворения своих естественных и социальных потребностей, 
№ йнлнитгн производительным трудом. Покупая такого рода товары или 
гр,;]. капиталист не превращает затраченной на них прибавочной стои
ки ли  п капитал, а, наоборот, потребляет или расходует ее как доход. В 
Приминшололшбеть стародворянскому принципу, который, по справедливому 
Намочи шпо Гегеля, «состоит в потреблении имеющегося в наличности» и осо- 
Йгнни ярко проявляется в роскоши личных услуг, буржуазная политиче- 
Щин нюиюмия считала существенно важным неустанно проповедывать 
ИАИиплгпио капитала как первый долг гражданина: не может накоплять тот,- 
кто продаст весь свой доход, вместо того, чтобы добрую долю его расходовать 
ка щи-м добавочных производительных рабочих, приносящих более, чем они 
Поит. Г. другой стороны, политической экономии приходилось бороться 
. парадным предрассудком, который смешивает капиталистическое про- 
нлцодггщ) с накоплением сокровищ®8 и считает поэтому накопленное 
Йшптпно за богатство, огражденное от разрушения в его данной нату< 
|1ПЯ|.|Щ|) форме и, следовательно, изъятое из сферы потребления и даже 
|ы сферы обращения. В  действительности изъятие денег из сферы обраще
нии было бы прямою противоположностью ~их употребления в качестве 
Нлиитала, а накопление товаров в смысле собирания сокровищ —  бессмысли- 
ц|.(| Накопление значительных масс товаров есть результат приостановки 
!1|||Щ1!Сга обращения или результат перепроизводства29. Как бы то ни было, 
• «аридном представлении встает, с одной стороны, картина накойленных и 
медленно потребляющихся благ, составляющих потребительный фонд бо- 
1ПЧГЙ, с другой стороны, образование запасов, —  явление, которое свой- 
ншчшо всем способам производства, и на котором мы еще остановимся 
«ри пил л изо процесса обращения. III

I I I  111(1,11)1 1859 г.). Действительно, «Есойош1вЬ> еще слишком скромен. Следуя 
,1ч плитм Д-ра Рпсе, он точными вычислениями мог бы доказать, что, если 
!*ц «пнднть капиталу вее,*Что подобает ему, то к земному шару пришлось бы 
ЙНИсипдннить еще и другие планеты.

81 * II и одни экономист нащего времени не может под сбережением ра- 
муметь простое накопление сокровищ; но вне*этой ограниченной и недоста- 
(1,1Ж1 >|| операции для данного термина в его применении к народному бо- 
•йп'тну можно представить себе только одно значение, а именно то, кото- 
111111 шкодит из различного употребления сбереженного и основывается на 
Ы'П,'|иЦ11М различии между видами труда, оплачиваемого на счет сбереже- 
1*1111* (Ми I 111 гг 8, Ргшс1р1е8 оГ Ро1Шса1 Есопошу, р . '38, 39).

«л Тик, у Бальзака, который основательно изучил все оттенки ску- 
1м и |н. г,гярь1п ростовщик Гобсек рисуется уже впавшим в детство в тот 
•и р||п,1, когда он начинает собирать в своих кладовых накопленные товары.

18 11иконле1гае капитала... приостановка'обмена... перепроизводство» 
11 к с  иг Не ь, Ап Гптцлгу ш4а Ше Саиэев аш:1 Мойуе о! Ше УУеаДШ $1 
||||||\|(1пн1к, БощДоп 1841, р. 14),
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Следовательно, в этих пределах классическая политическая экономия вполне 
права, когда она подчеркивает как характерный момент процесса накоплю 
ния то обстоятельство, что прибавочный продукт потребляется рабочими 
производительными, а не рабочими непроизводительными. Но здесь зкг 
начинается и ее. ошибка. А . Смит ввел в моду изображать накопление 
как простое потребление прибавочного продукта производительным рабочим, 
изображать капитализацию прибавочной стоимости как простое превращало 
ее в рабочую силу.

Послушаем хотя бы Рикардо: «Необходимо понять, что все продукты страны 
потребляются; но величайшее различие, какое только можно себе пред 
ставдть, состоит в том, потребляются ли они теми, кто воспроизводит 
новую стоимость, или же теми, кто ее не воспроизводит. Если мы гово шм, 
что доход сберегается и присоединяется к капиталу, то мы разумеем под этим, 
что та чаСть дохода, о которой говорится, что она присоединяется к  капиталу, 
потребляется производительными, а не непроизводительными рабочими. Нет 
большей ошибки, как предполагать, что капитал может быть увеличен том, 
что перестают потреблять»30.

Нет большей ошибки, чем это выставленное А. Смитом и повторяемое затем 
Рикардо и всеми позднейшими экономистами утверждение, будто «та часть 
дохода, о которой говорится, что она превратилась в капитал, потреблягти 
производительными рабочими». Согласно этому представлению вся при 
баночная стоимость, превращающаяся в капитал, должна стать перемен 
ным капиталом. В действительности она, как и первоначально аванс и 
рованна'я стоимость, разделяется на постоянный капитал и переменный капитал 
на средства производства и рабочую силу. Рабочая сила есть та форма, в которой 
переменный капитал существует в процессе производства. В этом процессе 
она сама потребляется капиталистом. Она же потребляет в свою очередь сред 
ства производства при помощи своей функции —  труда. Наряду с этим деньги 
уплаченные на покупку рабочей силы, превращаются в средства существовании, 
потребляемые1 не «производительным1 трудом», а «производительным .раби 
чим». При помощи ошибочного в самой основе своей анализа А. Смит 
приходит к тому нелепому результату, что, если каждый индивидуаль
ный капитал и разделяется на постоянную и переменную составные части, 
то общественный капитал целиком состоит только из переменного капитал^ 
т. е. весь затрачивается на выдачу заработной платы. Например, ф абрике 
сукон превращает 2000 ф. ст. в капитал. Одну часть этих денег он затрачивая 
на наем ткачей, другую часть на покупку шерстяной пряжи, маший 
и т. д. Но люди, у которых он купил пряжу и машины, опять-таки затрата 
вают часть полученных ими денег на труд и т. д., пока, наконец, все 2000-ф. ст 
не будут затрачены на заработную плату, или весь продукт, представляю 
мый этими 2000 ф. ст., не будет потреблен производительными рабочим 
Как видим, вся сила этого аргумента заключается-в словах «и т. д.», которые, 
отсылают нас от Понтия к Пилату. Адам Смит обрывает свое исследование 
как раз там-, где начинается его трудность 31„ * •

80 К Л с а г й о ,  Рппшр1ев о! Ро1Шса1 Есопоту. 3-гй. ей., Ьопйоп 1321, 
р. 163, примечание.
• 31 Несмотря на свою «Логику», г. Джон Опоарт Милль никогда не пт
крывает ошибок в анализе своих предшественников, не замечает и тацн| 
погрешностей, которые вопиют об исправлении уже просто с точки аронии 
специалиста, хотя бы он всецело вращался в пределах буржуазного гор к
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((■||М1 мы рассматриваем сумму годового производства в целом,, ежегод- 
1 и|и1цн,.е воспроизводства очень понятен. Но составные части годового 
.ийнидстии должны быть вынесены на товарный рынок,—  и вот тут-то на-- 

м и й и ш  трудности. Движения отдельных капиталов и личных доходов 
■ ■ р йртциоиются, смешиваются, теряются в том хаосе всеобщих перемещений,
• •*|||аП представляет собою, обращение общественного богатства; предмет 

1 юр'щщ поминутно скрывается с глаз, и все исследование наталки-
51 "  и ПД1Т1. на очень запутанные задачи. В третьем отделе второй книги 
I рм  к пи лиз наблюдающихся здесь действительных соотношений. Там 
И  т иыопшпо, что догма, унаследованная от А . Смита всеми его последова- 

|?1(пии, служима помехой тому, чтобы понять хотя бы элементарный механизм 
-ч'. 1В1Ч1ито процесса воспроизводства. —  Большая заслуга физиократов 
МЮ'ш^кл в том, что они в своем «ТаЫеаи бсожящие» впервые сделали 

й-^ып'у дп'п. картину годового производства в том виде, в каком оно 
й ш м п т  из обращения32.

И п и т  собой разумеется, что политическая экономия не преминула исполь- 
» н а  и интересах класса капиталистов положение А . Смита, что вся превра- 
.&№№!) п капитал часть чистого продукта потребляется рабочим
• •пГнМ.

1. Разделение прибавочной стоимости на капитал и доход. 
«. Теория воздержания

II пршплой главе мы рассматривали прибавочную стоимость, соответственно 
*|й11|||||1>111ыП продукт, лишь как индивидуальный потребительный фонд капи- 
м и и н , п этой главе мы рассматривали ее до сих пор лишь как фонд 

МпоКкиил. И действительности прибавочная стоимость не есть ни первый, 
1 «иирпй фонд в отдельности, но совокупность, их обоих. Часть прибавочной 

ИШИТ1 потребляется капиталистом как доход33, другая часть ее применяется 
*•» гцпштпл, или накопляется.
*

«на Мп пгегда лишь регастрирует с догматизмом школьника путаницу 
. -и'II ецбнх учителей. Так поступает он и в данном случае: «Сам капи- 
I н твчриио длинного процесса в конце концов целиком уходит на зара- 
>«ци плиту, и даже когда он возмещает при продаже продукта, он затем 

.к*им припри щается в заработную плату».
*' Л Смит в своем изображении процесса воспроизводства, а следо- 

)||»Ч1,|<|>, и накопления, во многих отношениях не только не сделал шага 
лип, ни сделал даже решительный шаг назад по сравнению со своими 

МШ«ч пичшпками, особенно с физиократами. В связи с его иллюзией, упо- 
’й\ тип и тексте, стоит одна поистине баснословная догма, унаследованная 
ими колитической экономией и заключающаяся в том, что цена товаров 

*|пш>м'н пи заработной платы, прибыли (процента) и земельной ренты, т. ё. 
ики ид заработной платы и прибавочной стоимости. Исходя из такого 

)и|, Щтирх по крайней мере признается с полной наивностью: «Нет 
Ммшнпс'ш разложить необходимую цену на ее простейшие элементы» 

| |Щ | '1 | .  Соигя й’Есопопие Ро1Шсрт. Ей. РёЬегзЬоиг^ 1815, го1. I, 
N 0 , примечание). Хороша экономическая наука, объявляющая невозмож

ен*! разложить цену товаров на ее простейшие элементы! Более подробно об 
и нм пудом говорить в третьем отделе второй и седьмом отделе третьей 
щ ч  |С|ц|.ин. также «ТЬеопеп йЬег йеп МеЬптегЬ. Вй. I, 8. 164 Й.].

'Миттель заметит, что слово доход употребляется в двояком смысле: 
т  риых. для обозначения прибавочной стоимости как продукта, «ериоди- 
пи |и. шикающего из капитала, во-вторых, для обозначения части этого •

1). М и г  к с. Напитая, Т, 1, На. 1« $0

< -
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Раз масса прибавочной стоимости дана, величина накопления,- оЧОМ 
'зависит от распределения прибавочной стоимости между фондом накоп«.>'и»
' и потребительным фондом, между капиталом и доходом-. Чем больше одна п»т| 
тем меньше другая. Поэтому масса прибавочной стоимости или прибавок 
продукта, следовательно, то свободное богатство страны, которое м о а щ ^ М | 
превращено в капитал, всегда больше, чем действительно превращаемая в КПП . 
часть прибавочной стоимости. Чем выше развито капиталистическое проипмй 
ство известной страны, чем быстрее и в больших массах совершается налог I * 
ние, чем богаче страна, чем колоссальнее поэтому роскошь и растйчдИ  
тем больше Эта разница между общей массой прибавочной стоимом^Г 
той частью ее, которая превращается в капитал.

Если оставить в стороне ежегодный прирост богатства, то скажете 
и богатство, составляющее потребительный фонд капиталистов и иодверга1 и 
лишь постепенному уничтожению, отчасти обладает такой натуральной ф<Л 
в которой оно могло бы непосредственно функционировать-как капитал.'* 
личным элементам богатства, которые могли бы функционировать в пр , 
производства, относятся и все рабочие силы, которые остаются совсвЩ 
применения или употребляются на чисто условные личные, часто п«о0( 
службы.

Отношение, в котором прибавочная стоимость разделяется на калин 
доход, непрерывно изменяется и определяется обстоятельствами, на К1ЩШ 1 
мы здесь не можем останавливаться. Поэтому капитал, применяемый в иавеоп 
стране, представляет величину не постоянную, а переменную, —  ту лосто |̂ 
изменяющуюся долю наличного богатства, которая может функцией^ 
как капитал.

Во всяком случае разделение прибавочной стоимости на капитал я ДО! 
Производит капиталист. Следовательно, оно является актом его доброй В С Я  
Относительно той части собранней им дайн, которую, он накопляет, гомй| 
что он сберегает ее, так как он ее не проедает, так как он выполняет здег 
функцию капиталиста, функцию самообогащения.

Лишь постольку, поскольку капиталист есть воплощенный капитал, 
имеет историческую ценность и то историческое право на существования,

' торое, но замечанию остроумного Лихновского, «кешеи Бакин пщЙ ЬаЬ 
имеет даты»), И лишь постольку преходящая необходимость его собстВ! 
существования совпадает с преходящей необходимостью капиталист!™

: способа производства. Но в этих пределах основным мотивом его дйМ 
ности является не потребление и потребительная стоимость, а мвИЙ 
стоимость и ее увеличение. Как фанатик самовозрастания стоимости, он 
держно понуждает человечество к  производству ради производства, ШД| 
тельно, к  развитию общественных производительных сил и & соадц 
тех материальных условий производства, которые одни только могу; - 
реальным базисом более высокой общественной формы, покоящейся па 
ципе полного и свободного развития каждого индивидуума. Лишь 
воплощение капитала капиталист пользуется почетом. В  этой своей рОДЙ 
разделяет с собирателем сокровищ самодовлеющую страсть к  обогмцпп,
Но то, что у первого было индивидуальной манией, у второго предстм

Й

«И

продукта, периодически потребляемой капиталистом или присоединяй»! 
им к своему потребительному фонду. Я  сохраняю этот двоякий смысл, I 
монируйиций с обычной терминологией английских и французских _и 
миртов.



ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ В КАПИТАЛ 467

111 рип общественного механизма, одним из колесиков которого он является.
) ,.,.«,11 тип), развитие капиталистического производства создает необходим 
•• гь ши тилшюго возрастания капитала, вложенного в данное промышленное 
... щрпптио, а конкуренция навязывает каждому индивидуальному капита- 
• |и у  нммпнептпые законы капиталистического способа производства как 
*■' Шипп принудительные законы. Она не позволяет ему сохранить свой капитал, 

1П ни нос,тол 1Ш0 не увеличивает его, но увеличивать его он может лишь по- 
| мтном прогрессирующего накопления.
Иивтлму, поскольку все поведение капиталиста есть лишь функция ка* 

м«илп, оддреппого в его лице волей и сознанием, постольку его собственное 
••чин» Потребление представляется ему грабительским .посягательством на 
|Цо|Ш||П11 капитала-, ведь в итальянской бухгалтерии частные расходы так

?Й)11Игы11)11итг,.п на стороне дебета капиталиста по отношению к его капиталу. 
|.щн:лыши <пъ завоевание мира общественного богатства. Вместе с массой 
Шплннтнрувкого человеческого материала оно расширяет область прямого 

й у .гйгчнкпи господства капиталиста34.
Ни нерпиродный грех действует везде'. С развитием капиталистического 

Ьцнбн  |1роин|тдства, накопления и богатства капиталист перестает быть про- 
,‘ :"и П11ИЛШЦШ1ИСМ капитала. Ветхий Адам его собственной плоти трогает его 

читчиччою чувство», к тому же он достаточно образован для того, чтобы 
№щйИ1н1 отнерпгуть аскетизм, как предрассудок старомодного собирателя 

* 'ршниц. И то время как классический капиталист бичует индивидуальное 
и|*Лл«1шп как грех против своей священной Лугашии «воздержания», модер- 
ИФОМППыМ капиталист возвысился до точки зрения, с которой накопле- 

(Iредгтинллетел «отречением» от потребления. «2\та 8ее1еп угоЬпен, асЫ 
щ ии г Вше!, (Не еще ш11 йсЬ топ апйегп (геппеп!» («Ах, две души живут 
* МпгП груди, друг другу чуждые». Гёте, Фауст, ч. I, пер. Холод-
* 1*1 ИНГИ )

При мнаинкновегащ капиталистического способа производства в истории —  
щйадый капиталистический новичок индивидуально проделывает эту исторй-

• »уи (1Т11Д11Ю —  жажда обогащения и скупость господствуют как абсолют- 
М  п р а с т и .  По прогресс капиталистического производства не только
# -«пн I нйвыП мир наслаждений; с развитием спекуляции и кредитного дела 
I нпцнлтнт тысячи источников внезапного обогащения. На известной сту-

• ' IIII примере ростовщика — этой хотя и старомодной, но постоянно 
•к*рни<|)пкнц('11ся формы капиталиста — Лютер очень хорошо показывает, 

ш IIIчм плнетп есть один цз элементов страсти к обогащению. «Язычники 
н -Ы Г)Ш/1Ть своим чеиовечееким разумом, что ростовщик четырежды вор 

биНцп Л мы, христиане, столь высоко чтим ростовщиков, что почти 
ни*)1'и пи них ради их денег... Тот, кто утаскивает у другого его пищу, 

и пирует, совершает убийство столь же гнусное. (насколько это от 
*Л(ц виитжт), кик и тот, кто голодом терзает и замучивает до смерти дру- 
. н  |'|>1*Т11НЩ11К делает все это и в полной безопасности сидит на своем 

миш т*>м он должен был бы висеть на виселице, где его терзали бы 
ВМИ1 ||(1|)11||Г.|«, сколько он украл гульденов, и должен бы иметь столько
• Ий чтобы каждый из этих воронов мог урвать себе хороший
и) Л М|,штх поров вешают... Мелких воров сажают в темницы и бьют

1мм, крупный воры ходят в золоте и красуются в шелках... Итак, нет 
К м ф вМ  мри.и, человека на»земле (после диавола), как скряга и ростовщик, 

Имч всеми людьми он хочет быть богом. Турки, воины, тираны также 
НЬНып -1114111, пи еео же они дблжны давать- людям жить и сознают, что 

в ц|н|ы н иреш, и могут, даже должны иногда сжалиться над тем или
• Ия |1и [ни.'тошцнк и скряга, всеми силами стараются весь мир поразить

30*
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пени развития определенный обычный уровень расточительности, являясь выотад* 
кой богатства и, следовательно, гарантией кредитоспособности, становится 
даже Аловой необходимостью для «несчастного» капиталиста. Роскошь входи* 
в издержки представительства капитала. К  тому же капиталист обогащаете* 
не пропорционально своему личному труду или урезыванию своего личной 
потребления, как собиратель сокровищ, но пропорционально количеств 
той чужой рабочей силы, которую он эксплоатирует, и тому отречению от Воо> 
жизненных благ, которое он навязывает рабочим. Правда, расточительное^ 
капиталиста никогда не приобретает того откровенного характера, как расго* 
чительность разгульного феодала, наоборот, в основе ее всегда таится енмш 
грязное скряжничество и скрупулезная расчетливость; тем не мецее, растг 
чительность капиталиста возрастает с ростом егошакопления, отнюдь не мешан 
последнему. Вместе с тем в благородной груди воплощенного капитала разверти 
вается фаустовский конфликт между страстью к накоплению и жаждой ни 
слаждений. ■

«Промышленность Манчестера, —  гласит одно сочинение, опубликовал- < 
ное в 1795 г. доктором АИап’ом, —  можно разделить на четыре периода. В тече
ние первого периода фабриканты были вынуждены сурово трудиты'й 
для поддержания своего существования». В особенности сильно наживались 
они при помощи надувательства родителей, которые отдавали им своих Доте)! 
в качестве арргенИсез (учеников) и должны были дорого платить За обучшпи 
в то время как этих учеников морили голодом. С другой стороны, средняя При 
быль была низка, и накопление требовало большой бережливости. Они ас1Ш 
как скряги-собиратели сокровищ и далеко не потребляли даже процента 
с своего капитала. «Во второй период они начали составлять себе небольшие 
состояния, но работали так же упорно, как и раньше», — . потому чти 
непосредственная, эксплоатация труда сама стоит труда, как это - известии 
всякому надсмотрщику над рабами, —  «и жили в том же самом скромной 
стиле, как и раньше... В третьем периоде началась роскошь, и предприятии 
стали расширяться благодаря рассылке всадников (конных коммц-вояжг.рпв) 
за заказами во все торговые города королевства. Надо думать, что дн 
1690 г. существовало лишь очень немного или даже вовсе не существовали 
капиталов в 3000 —  4000 ф. ст., добытых в промышленности. Но при*

голодом и жаждой, печалями и нуждой, чтобы одному иметь все и чтойц 
каждый получал все от него, как от бога, и стал навеки его крепостным 
Он носит пышную мантию, золотые цепи, кольца, холит свою рожу, хоин 
казаться и слыть добрым, благочестивым человеком... Ростовщик громаД! ши 
ужасное чудовище, — это волк, все опустошающий, хуже Какуса, Горгоны 
или Антуса. Но он наряжается и делает благочестивый вид, чтобы шшн] 
не заметил, куда деваются те быки, которых он задом втаскивает и енс- 
логовище. Но Геркулес должен слышать рев быков и крики пленников, ди I 
жен искать Какуса также среди скал и ущелий, Должен освободить Сыннй 
от негодяя. Ибо Какус значит негодяй, и этот негодяй — благочестивый 
ростовщик, который все ворует, похищает и пожирает. И все-таки он ми» 
будто ничего дурного не сделал, и никто не может открыть его злодеяний, 
потому что быки втаскиваются задом в его логовище и оставляют там и* 
следы, как будто бы они были выпущены. Так и ростовщик хочет иадуЙ 
мир, будто он приносит пользу и дает миру быков, а сам в одиночку тер 
зает.и пожирает их... И раз дорожных грабителей и разбойников колооут# 
и отрубают им головы, то во сколько раз больше следовало бы колесоппт! 
ростовщиков, выматывать из них жилы... изгонять, проклинать их и птрр 
бать им головы» (М а г М  п Ь и Ь Ь е г, Ап сИе ГТаггЪеггп, \У1Йег <3еп \У11 
рйст 7.и ргеей^еп, ААлНепЪегр' 1540),

;
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шепчи,но в это время или несколько позднее промышленники уже на* 
► чип и деньги и стали строить себе каменные дома вместо деревянных или 

минных И Манчестере еще в первые десятилетия X V III  века фабрикант, 
н м  (ин1ши) гиоих гостей кружкой иностранного вина, вызывал толки и пере- 
11 <ы среди всех соседей». До появления машинного производства фабриканты, 
1*. т ь но вечерам в трактирах, никогда не потребляли больше, чем стакан 
•1*11(111 на II п. и пачку табаку за 1 п. Лишь в 1768 г. увидели в пер- 
т$ |шн — и это составило эпоху —  «лицо, занятое промышленностью,
• "ИВСШИ1М экипаже!» «Четвертый период» —  последняя треть X V III  сто- 
*м«й «отличается большой роскошью и расточительностью, опирающейся
■ ,Шширение предприятий»35. Что сказал бы добрый доктор А 1к1п, если бы
• «пинрей и взглянул на теперешний Манчестер!

ИйййнлпИте, накопляйте! В  этом Моисей и пророки! «Бережливость, а не 
*» радшОно (тйизКу) является непосредственной причиной накопления
* ммиидй. Впрочем, труд доставляет тот материал, который накопляет бережли-
# • *м **, Итшс, сберегайте, сберегайте, т. е. превращайте возможно большую 
и* «I. 11|1|1Г|||||очпой стоимости или прибавочного продукта обратно в капитал! 
И«(м10лг!1иг ради накопления, производство ради производства, —  этой форму-
♦ • йянтоиткпя политическая экономия выразила историческое призвание
•И- периода. Она ни на минуту не обманывалась на тот счет, насколько
■ '«им муки родов богатства 37; но какой смысл имеют все жалобы пред лицом 
» • фИчегкоП необходимости?

П1 и пролетарий в глазах классической политической экономии предста- 
фшт ш и ь  мпшину для производства прибавочной-стоимости, то и капита- 
н»Г в ри глшш есть лишь машина для превращения этой прибавочной стои- 
» • «к и прпгиптчиый капитал.

0 ||« относится к его исторической функции со всею серьезностью. Чтобы
• ; "‘однть сердце капиталиста от злосчастного конфликта между жаждой на- 
Н*И1И||! и страстью к обогащению, Мальтус в начале двадцатых годов теку-

■ 'Н I толстил шпщицал особый вид разделения труда, согласно которому дело 
•Ч ТН.ИШ1 н|1исваивается капиталисту, действительно занимающемуся про-

Э.МИНПМ, н. дело расточения —  другим участникам в дележе прибавочной 
■••«иия земельной аристократии, лицам, получающим содержание от 

»• уДйрстнн н церкви, и т.' д. В  высшей степени важно, — говорит он, —  «разде- 
• "  ецшст|. к расходам и страсть к накоплению» (!Ье рашоп 1ог ехреп- 
Ы в  йи(1 Пш ражоп 1ог ассшшБайоп)38. Господа капиталисты, давно уже 
р*#|н)1инцшеся в бонвиванов и светских людей, возопили. Как, —  воскли- 

6/1Л и рпкардианед, выступивший их адвокатом, —  господин Маль- 
Эр1ЛЮШ)дует высокие земельные ренты, высокие налоги и т. д.; чтобы 

-  шипршь промышленников, он хочет увеличить над ними гнет непроизводи-.
■н» иптребителей! Конечно, производство, производство в постоянно 

г* •и«||Щ11|цемсл масштабе —  таков лозунг, однако «таким путем производ-

1м Л I 1с I п, ЮевспрСюп о! СЬе СоипСгу Ггот 30 1с> 40 тШев гоипс!
1/пп1оп 1795, р. 182 и сл.

^ В т  I I.Ь, \Уеа11Ь о! ЫаЫопв, Ь. II, сЬ. III.
цине .1. И. 8ау говорит: «Сбережения ботатых составляются за счет 

*1’имг|шп' пролетарий жил почти всецело на счет общества... Можно 
|1Н 1и  чптт,, что современное общество живет на счет пролетариев, на счет 

{ « чш ж которую оно отнимает у них из продукта труда» (81 в т  о п с! 1,
■ (в* |. |( \'и1. I. р. 24).
н М ч II П пн, 1'гтс1р1е8 оГ Ро1Шса1 Есоиоту, р. 319, 320.
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ство Можно скорее затормозить, чем развить. Не совсем справедливо танин 
(пот 18 И циНе Ы г )  поддерживать в праздности группу лиц лишь для тон», 
чтобы подхлестывать других, по характеру которых можно думать (Й о  не 
Ике1у, й о т  Ф ея сЬагаебетв), что они были бы способны успешно заш М Ш » 
делом, если их к  этому принудить» 39. Но хотя он считает несправедЛИНММ 
побуждать промышленного капиталиста к  накоплению, снимая жир с его сунн, 
тем не менее ему представляется необходимым свести к  возможному мним 
шуму заработную плату рабочего, «чтобы поддерживать трудолюбие после ', 
Пего». Он ничуть не скрывает также, что тайна получения прибыли (добыпЛР'и 
прибавочной стоимости) состоит в присвоении неоплаченного труда. «Усилен 
спроса со стороны рабочих означает лишь их готовность брать себе мепынуя 
долю своего собственного продукта и большую долю его оставлять И)№* 
принимателям; н если говорят, что при этом вследствие понижения по
требления (рабочих) происходит «дМ» (переполнение рынка, периП[и 
водство), то я могу ответить лишь, что <дЫ» есть синоним виси,, 
Прибыли»40.

Ученая перебранка о том, как выгоднее для накопления распределить Л 
рванную у рабочих добычу между промышленным капиталистом и Праздны 
землевладельцем и т. д., смолкла перед июльской революцией (1830 г.). Пеки 
после этого ударил в набатный колокол городской пролетариат Лиона и нугг 
красного петуха сельский пролетариат Англии. По эту сторону канала роо Г 
низм, по ту его сторону— сен-симонизм.и фурьеризм. Тогда пробил-час пулш  
ной политической экономии. Ровно за год до того, как Павеаи \7 . 8етог ИЗ Мим 
Честера открыл, что-прибыль (со включением процента) на капитал есть Н|) 
дуга неоплаченного «последнего двенадцатого часа труда», он возвестил ми 
другое свое открытие. «Я, —  торжественно изрек он, —  заменяю слово КшШт 
рассматриваемый как орудие производства, словом воздержание»41. Ц| 
истине недосягаемый образец «открытий» вульгарной экономии! Опредйй* 
Пая экономическая категория подменяется сикофантской фразой. Нтд 
все.

«Если дикарь, —  поучает Оениор, — делает лук, то он занимается 
мышленностыо, но не практикует воздержания». Это объясняет нам, 86

86 «Ап Гпсрагу шЬо Шове рппшрЕв гевресЫпе Фе КаГиг о! Вегйапй 
р. 07.

40 Там же, р. 50.
4 18 е п 1 ог, Рппйрее ЛопйатепФих йе ГЕсопопйе Ро1Шдие. Т( 

АгггеаЬепе. Р ап 8 1836, р. 308. Для сторонников старой классической ШМ 
это было несколько слишком глупо. «Господин Сениор подменяет ВЬфИ 
ния труд и капитал выражениями труд и воздержание... Воздержали® ( 
простое отрицание. Источником прибыли является не воздержание, в, Н 
бдение производительно применяемого капитала» (ДоЬп  Сав епоУВ  
его издании Мальтуса, «ИеНпШопв 1П Ро1Шса1 Есопоту. Ьопйоп 1Н 
стр. 130, примечание). Напротив, г. Джон Ст. Милль на одной страница 
сьшает рикардовскую теорию прибыли, ан а  другой—принимает сениоро 
«вознаграждение за воздержание». Плоские противоречия столь ИЮ С| 
ему, сколь чуждо гегелевское противоречие», источник всякой диалнКТН

Добавление ко 2  изд. Вульгарному экономисту не приходит в голову 
простая мысль, что всякое человеческое действие можно рассматривать 
«воздержание» от противоположного действия. Еда есть воздержаний 
поста, ходьба воздержание от стояния на месте, труд воздержание от II) 
ности, праздность воздержание от труда и т. п. Этим господам СЛСДО 
бы подумать о словах Спинозы: БеГегтшаИО ез! ие^аДо [«Всякое олре 
ление есть отрицание»].
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■ ничему при прежних формах общества средства труда создавались «без воздер- 
ВЙН1Ш* капиталиста. «Чем больше прогрессирует общество, тем более 
•'-мершиипл требует оно»42, а именно со стороны тех, труд которых состоит
* 1нм, чтобы присваивать себе чужой труд и его продукт. Все условия процесса 
»|,Мп прекращаются таким образом в соответственное количество актов воздер
жи и им капиталиста. Что хлеб не только едят, но и сеют, этим мы обя- 
мим ша1днржанию капиталиста! Вели вино выдерживают известное время,# 
1!«йы ими перебродило, то опять-таки лишь благодаря воздержанию кайи- 
| м й т 14И. Капиталист грабит свою собственную плоть, когда он «ссужает 
(О рабочему орудия труда», —  т. е., соединив их с рабочей силой, употребляет

капитал, — вместо того, чтобы пожирать паровые машины, хлопок,
•♦ ЯРМниидироги, удобрение, упряжных лошадей и т. д. или, как наивно изобра
з и  дело вульгарный экономист, прокутить «их стоимость», обратив 

м предметы роскоши и другие средства потребления 44. Каким образом класс 
МП мал истов в состоянии осуществить это, составляет тайну, строго/ 
М»(интимую до енх пор вульгарной политической экономией. Как бы то ни 
инчц мир .живет лишь благодаря самоистязаниям капиталиста, этого современ- 
к«К1 поклонника Вишну [индийского бога]. Не только накопление, но 
К нр"П'<ш «сохранение капитала требует постоянного напряжения сил для 
М м , чтобы противостоять искушению потребить его»43. Итак, уже простая 
Н«||||||игтт. очевидно требует, чтобы капиталист был освобожден от этих мучи- 
*М1Д|МХ искушений тем же самым способом, каким отмена рабства освобо- 
ммя недавно георгийского' рабовладельца от тяжкой дилеммы: прокутить
■ к м иидо шапманского весь прибавочный продукт, выколоченный из 
кирй» рибов, или же часть его снова превратить в добавочное количество негров
• Ш И III.

И самых различных общественно-экономических формациях имеет место 
к» гол мен простое воспроизводство, но и воспроизводство в расширенных раз- 
Мрел, м л  последнее совершается не в одинаковом масштабе. С течением вре- 
»'ВМ йен больше производится и больше потребляется, следовательно, 
•мине продукта превращается в средства производства. Однако процесс этот 
в* /пишется накоплением капитала, не является, следовательно, и функ- 
-'»(( капиталиста, пока, рабочему средства его производства, а следова- 
1М1.мо, ого продукт и его средства существования не противостоят еще

_____  - ___ь, напр., своей пшеницы, бросая ее на две-
вм||п-и> месяцев в землю, или на целые годы оставлять свое вино в 
I 1|||Ч'п вместо того, чтобы сразу самому потребить эти вещи или их 
•• Мит юнг, если бы он не '.рассчитывал получить добавочную стоимость 
» I я.» ( Н е г о р е ,  Ро1Шса1 Есопоту. ЕсШ,. А. РоМег. Кепу-Уогк 1841, 
I Ий, 1.М).

м •Лппюпие, которому подвергает себя капиталист, ссужая свои ор^- 
•н П|и1п:июдства рабочему, вместо того, чтобы обратить их стоимость 

(§ Гинн личное потребление, превратив ее в предметы потребления или 
гипнни- (О. йе М;о И п а г а, Е1ийев Есопоппциев, Рапв 1846, р. 49). 

Мнгчшьщое выражение «ссужать» употреблено для того, чтобы согласно 
ШМ1гип|оИ манере вульгарных экономистов отожествить наемного рабо- 

I Ив, ыесплоатируемого проьАлпленным капиталистом, с самим промышлен- 
■ ни виталистом, который пользуется деньгами, ссужаемыми другим

Миитп/1 истом).
** •‘пн гсеи11-8епе  и П ,  ТгаМб Шбопцие е! ргаЫцие йез егйгершев 

»Ни<|1|1"11св. 2-ёте Ой. Рапв 1857, р. 57.
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б форме капитала . Умерший несколько лет тому назад [в 1855 г .] Рикард Джоне, 
преемник Мальтуса на кафедре политической экономий в* ост-индском колледж#

. в НаИеуЬигу, удачно иллюстрирует это двумя крупными фактами. Тим 
как большинство индийского народа составляют крестьяне, ведущие сами 

!стоятельное хозяйство, то их продукт, средства их труда и существо»» 
.ния никогда не принимают «формы» («<Ье вЬаре») фонда, сбереженного 
'■ из чужого дохода («затес! [гот геуеиие»), и, следовательно, вовсе Ни 
проделывают «предварительного процесса накопления» («а ргелтош ргоеш 

! о! ассш пиЫ кт»)47. С другой стороны, в провинциях, где английское господств» 
наименее разрушило старую систему, неземледельческие рабочие'получают 
работу непосредственно у знати, в руках которой сосредоточивается часть 
сельскохозяйственного прибавочного продукта в форме. дани или земельной 
ренты. Часть этого прибавочного продукта потребляется знатью в пату» 
ральном виде, другая часть превращается для нее рабочими в предметы 
роскоши и др. средства потребления, тогда как остальное составляет зари 
ботную плату рабочих, являющихся собственниками орудий своего труди 
Производство” и воспроизводство в расширенных размерах совершается здесь 
вполне благополучно без вского вмешательства этого удивительного святое», 
этого рыцаря печального образа, «воздерживающегося» капиталиста.

А
4. О бсто ятел ьства , определяю щ ие размеры  н акопл ения  независима 
о т  т о й  пропорции , в  ко торой  прибавочная  с то и м о сть  распадается 
н а  кап и тал  и доход . С тепень  эк сп л о а та щ ш  рабочей  сил ы . Прояи* < 
во ди тел ьная  сила  труда . Р о с т  прим еняем ого  кап и тал а  по сраине» ■ 

нию  с потребляемы м . В е л и чи н а  авансированно го  капитала

До сих пор мы рассматривали величину прибавочной стоимости, как ВоЛН 
чину данную. В таком случае размер накопления определяется ее ш  
делением на доход и добавочный капитал. Но этот размер изменяется и незйпи 
симо от такого разделения, —  изменяется с изменением величины самой при 
бавочной стоимости. Допустим, что 80% капитализируются, 20% потребляют» 
непосредственно-, тогда накопленный капитал будет 2400 ф. ст. или 1200 ф. с*т 
смотря по тому, равняется ли общая сумма прибавочной стоимости 31НЙ 
или только 1500 ф. ст. Таким образом в определении величины Ий 
копления участвуют все те обстоятельства, которые определяют МШ) 
прибавочной стоимости. Эти обстоятельства подробно изложены в ГЛШ1 
о производстве прибавочной стоимости. Мы возвращаемся к ним здесь лишь 
постольку, поскольку они дают новые точки зрения относительно накопления,
_________  * •/,

« «Особые классы дохода, наиболее сильно поддерживающие протри 
национального капитала, изменяются на различных стадиях развитии И 
Поэтому совершенно различны у наций, занимающих различные стушим 
прогресса... Прибыль... есть незначительный источник накопления по орки 
нению с заработной платой и рентой на ранних стадиях общественного рии 
вития... Когда развитие сил национального труда делает действитолмю 
значительный шаг вперед, относительная роль прибыли как источники 
накопления возрастает» (К 1 с Ь а г <3 .Т о и е 8, ТехЬЬоок еЬс., р. 16, XI) 

47 Там же, р. 36 и сл. [В примечании к 4-му изданию Энгельс отмочим» < 
что соответственное место из Джонса не было найдено ни на указаиии», 
ни на других страницах.] ,



Кик мм помним, норма прибавочной стоимости зависит прежде всего от 
'<ч|111|| яксилоатации рабочей силы. Политическая экономия так высоко оце- 
нитн'г кто обстоятельство, что иногда смешивает ускоренный рост накопления 
«нд илшшнпм повышения производительной силы труда и ускоренный 
|»» т ем* иод влиянием повышенной эксплоатании рабочего *8. В отделах о про- 
Йвиодгтви прибавочной стоимости мы постоянно предполагали, что заработ,- 
||ч|| плита но меньшей мере равна стоимости рабочей силы. Однако на 
1!|ми1И1Со насильственное понижение заработной платы ниже этой стои- 
К*ччн играет слишком важную роль для тоГо, чтобы хотя вкратце 
I* ш'ти и овиться на нем. В известных границах оно фактически пре- 
>р<| щигт "необходимый фонд потребления рабочего в фонд накопления 
Ь я н и н м .

«)1н1тб(гшая плата, —  говорит Дж. Ст. Милль, — не имеет производи- 
«Ч».нп|1 силы; это цена производительной силы; заработная плата, как и цена 
Миши, отнюдь не участвует в производстве товаров наряду с самим трудом. 
М и  Гид труд можно было получить без купли, заработная плата была бы из- 
Аиишп*ли. Но если бы рабочие могли питаться воздухом, их нельзя было бы 
•«ИНТ...... .. какую цену. Следовательно, даровой труд есть граница в матема
тическом смысле этого слова: к ней всегда можно приближаться, никогда, 
адмнко, но достигая ее.- Постоянная тенденция капитала состоит в том, чтобы 
•ичим'ти рабочих до этого нигилистического уровня.

Чисто цитируемый мною писатель X V III  века, автор «Езкау оп ТгаЛе апс! 
1,МШ|Ц'Гго», выдал лишь заветную мечту английского капитала, заявив, что 
•и прнческил жизненная задача Англии состоит в том, чтобы понизить 
•«ропптиуи> плату английских рабочих до уровня французских или гол-. 
*«*Игиих йи. Си, между прочим, наивно говорит: «Если наши бедняки 
(мяншлкческое обозначение рабочих) хотят жить в роскоши... то, конечно, их 
•ИЛ Должен быть дорог... ведь волосы становятся дыбом, когда подумаешь о’ тех 
ю»,нити л иных излишествах («Ьеар о! вирегПиПез»), которыми отличается по- 
'Н ь ’ишио наших мануфактурных рабочих; тут и водка, и джин [можжевело-

н 1,1кгмрдо говорит: «На различных ступенях общественного- развития 
вш*"к юнце капитала или средств для применения труда (т. е. для эксплоа- 
ииин) может быть 'более или менее быстрым и вс всяком случае должно 

'*<||<"Т1. от производительных сил труда. Производительные силы труда, 
-"'ОИю говоря, всего больше там, где существует избыток плодородной 
" И1Ы.1., Если в этой фразе под производительными силами труда разумеется 
|ю т ш 11ИШ величина той части каждого продукта, которая попадает'в руки 
»«**. производящих его своим трудом, то утверждение Рикардо есть про- 
'И|Н т т  геология, потому что на счет остальной части фонда может, конечно, 
•нимилиться капитал, если это угодно его собственнику («и Ше охупег р1еа- 
*!•} По обыкновенно это не имеет места как раз там, где страна всего пло- 
р *ри инч>» («ОЬзегуаЬюпв оп сегГаш уегЬа! сИзриЬев е(с.», р. 74, 75).

'• .1. .41. МП1,  Еввауз оп ноте ипвеШей (^иеэПопз о! Ро1Щс,а1 Есо- 
*ннП'. ПопсЬп 1844, р. 90.

*“ «Ли Еввау оп Тгайе агк! Сотшегсе»,' Ьопйоп 1770, р. 44. Равным обра-

1-1(1 •Т1|мг8» в декабре 1860 и январе 1867 г. поместил сердечные излияния 
Ими’Н.цев английских рудников, в которых-описывалась блаженная жизнь 
МЫНИгкнх рудокопов, получающих ровно столько, сколько нужно, чтобы

Гмч1*|'Ж»т> свое существование на пользу «хозяев», и не желающих ничего 
ишито. Бельгийские рабочие долго терпят, но все жо «Тцпёв» слишком 
М»|И1|Ц|лся аттестовать их как образцовых рабочих. Стачка бельгийских 

|^Ч|'|«>||"11 (близ МагсЫеппе) в феврале 1867 г., подавленная свинцом и 
(*'(«• ним, дала ответ на эту аттестацию.
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вая водка], и чай, и сахар, заграничные плоды, крепкое пиво, ситцы, нюхатель 
ный и курительный табак и т. д.»61. 1 :

Автор цитирует далее сочинение одного нортгемптонширского фабрикат» 
который, благочестиво вперив взор свой в небо, вопит: «Труд на целую треп 
дешевле во Франции, чем в Англии: либо французские бедные несут тяжелый 
труд, умеренны в пище и одежде, и главные предметы их потребления сум 
хлеб, плоды, травы, коренья и сушеная рыба: они чень редко едят мясо и, 
когда дорога пшеница, очень мало едят хлеба»ба. «К тому же, —  продолжи1'", 
этот эссеист, —  их питье составляет вода и подобные слабые напитки, Так ЧТО 
они действительно тратят поразительно мало денег... Такого полони 
ния вещей, конечно, трудно достигнуть, однацо его возможно достигнуть, кик 
это доказывает его существование и во Франции, и в Голландии» 53.
• Ныне [1873 г.], благодаря иностранной конкуренции, которой вследствие 
развития капиталистического способа производства подпали рабочие всего 
земного шара, мы значительно подвинулись в этом вопросе. В настоящий 
время дело идет уже не о том,, чтобы английские заработные платы повиаит^ 
Д ' уровня заработных плат на европейском континенте, а о том, чтобы евро 
пейскйй уровень в более или менее близком, будущем спустить до китайского 
уровня. Такие перспективы развернул перед своими избирателями г, 8Ц /К 
Топ, член английского парламента, в речи о цене труда в будущем. «Вели Ки* 
тай ,—  говорил о н ,—  станет великой промышленной страной, то я г 

■ вижу, каким образом промышленное население Европы может выдержать борьб] 
с ним, не ош скаясь до уровня своих конкурентов» («Тшев», 3 сентября
1878 г -)- -п ' ‘Два десятилетия после появления цитированного Кввау 177Ц г. ОДИН 
американский шарлатан, возведенный в баронское звание янки Бснзшн-'И 
Томсон (аИаз граф Румфорд), развивал те же филантропические планы, 
снискав себе ими величайшее благоволение бога и людей. Его «Е^ау4» 
представляют поваренную книгу, наполненную всякого рода рецептар, 
указывающими, как заменить дорого стоящие нормальные пре; юты по 
требления рабочих дешевыми суррогатами. Вот особенно удачный редей 
этого удивительного «философа»: «5 ф. ячменя, 5 ф. кукурузы, на 3 IIж  
селедок, на 1 п., сода, на 1 ц. уксуса, на 2. п, перцу и 
итого на сумму 203/4 п., -получается суп на 64 человека, при атом 
при средних ценах хлеба стоимость этого может _ быть еще понты!";■М-рлА —1 -̂----------- ------ --------  ------ « 7 --------- ' К  п

дс V* п - (немного более копейки) на голову»64. С развитием капиталь 
--------.--------

благовестил. лГ  
терзания

61 Там же, р. 44, 40.
6Е Фабрикант из Нортгемптоншира совершает здесь 

обман, вполне извинительный, если принять во внимание терзания $ш| 
сердца, Он сравнивает будто бы жизнь французского и англййског. Шц 
фактурного рабочего, а между тем в цитированном месте описывает, кеч 11 
и сам, впоследствии сознается, жизнь французского се лоске хозяйств* .-ГОЛ! I 
р абочего.

и  Вспл а'ш 1 п ’т ь ' о т в о п ,  Евваув ро1Щса1, есопотша! апй рЫ1о* 
80рЫса1 еСс. 3 уо1итез. Вопбоп 1796 — 1802, уо1. I, р. 288. В своей рв 
«,ТРе 8Ш е о! Ше Роог, ог ап ШвЬогу о!' Ше ЬаЬоиппе С1аввев т  Епцшя 
е!с.» сэр Е. М. Ейеп особенно усеченно рекомендует румфордовскукэ бол» 
тушку начальникам работных домов и с упреком указывав-: английским 
бочим на то, что «в Шотландии многие семейства в течение целых, меся§И 
ййтаются исключительно овсяной и ячменной мукой, смешанной С воДо) И
-лы с, не потребляя ни пшеницы, ни ржи, ни мяса, и, тем не менее, живу.' *)Ш
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•мчг|;к1)го производства фальсификация товаров сделала такие успехи, что 
* 1> .1.0.) Томсона стали излишни. 5б-

II конце X V III  и в первые десятилетия X I X  столетия английские фермеры 
« пидлорды добились понижения заработка рабочих до крайнего низшего 

о лн, выплачивая в форме заработной платы меньше необходимого для 
гшптпошшия минимума и добавляя остальное в форме пособий приходской 
М1||,в,)порительности. В  те прекрасные времена английским юнкерам еще при
ем | шкал о право устанавливать «законные» тарифы заработной платы за земле» 
доьчшАсий труд. Вот пример того паясничания, с которым они тогда действо» 
•«и < Когда (в 1795 г.) сквайры {провинциальные помещики] 8реепЬат1аш1,а 
♦щшбитывали тариф заработных плат, они как раз сидели за обедом, но очевидно 
1МЙП1ЛИ, что рабочие' не нуждаются ни в чем подобном... Они решили, 

ш-делг гая плата должна быть 3 ш. на человека, когда коврига хлеба в 8 ф! 
И унции стоит 1 щ., и должна правильно повышаться,- пока цена ков- 
{»!« ни достигнет 1 ш. 5 п. При еще более значительном возрастании 
1»нм изба заработная плата должна относительно уменьшаться, так что., 

ш цепа ковриги будет- 2 ш., потребление работника должно стать на 
(цпу питую меньше, чем было раньше» 66. -

II )8И г. перед следственной комиссией палаты лордов давал показание 
я*ин11 А. Кенией, крупный фермер,.мировой судья, управляющий дсма для 

пи,и, п число обязанностей которого входило регулирование заработ
ан  и,питы. На вопрос: «Соблюдается ли какое-либо определенное со- 
**..|||гции между стоимостью дневного труда и размерами приходского 

И«1111И рабочим?» он ответил: «Да. Еженедельный доход каждого се» 
И |г""' дополняется сверх его номинального заработка до стоимости гад- 

ковриги хлеба (8 ф. 11 унций) и 3 п / ь а  голову... Мы полагаем, 
Ии гиллоновой ковриги достаточно для поддержания жизни каждого 
м и т  семейства в течение недели; 3 п. выдаются на одежду, если же 
I11*5од предпочитает сам выдавать одежду, эти 3 п. вычитаются из пособия, 
т  практика господствует не только везде на зааад от Уилтшира, но, как я  

«слагаю, и во всей стране» 57, «Таким образом, —  йосклицает один буржуаз- 
писатель того времени, — фермеры в течение ряда лет способствовали 

§ »|1«п(Д|‘11Шо заслуживающего уважения класса своих- соотечественников,

комфортабельно» («апс! 1ЬаХ уегу согпГогХаЫу Гос») (там же, ВоокН, 
11,0 503). Аналогичные «указания» делались и в XIX веке. «Английские 

Л я |.киохомяйственные рабочие, — читаем мы, напр., — не хотят есть хлеба 
йкАЫсЗаши низших сортов муки. В Шотландии,, где воспитание Лучше, 

|(о IIII ,1VI | шссудок, вероятно, отсутствует» (С Ъ а г 1 ~ в Н. Р аг г .у ,  М. Б. ,  
Н» уицнЫоп о! ф е  Хосевейу о!' Ше ех18Йп§ богп1алуз еопеШегей, Встйоп 
И |в ( р. Ы1). Тот же самый Раггу жалуется, однако, что английский рабочий 

ипгтпщ. о время (т. е. в 18X5 г.) сильно опустился по сравнению с време- 
|М и Мйнн’а (1797 г.).

Чм отчетам последней парламентской следствегшой комиссии отно
с и ' (Ы(" фальсификации средств существования оказывается, что даже 

«■ «фшеиция лекарств является для Англии не исключением, а правилом. 
•. «мир., исследование 34 проб опиума, взятых из 3 4 'аптек, показало, 
И ,’И случае продукт был фальсифицирован примесью.маковых головок, 
ничний муки, камеди, глины, песку и т, д., причем во многих пробах 

««мнилась и следов морфина.
** II. И. N е \у и Ь а т„(Ъагп81ег а! 1ащ), А - Кслаелу о! ХЦе Рлабепсе Ъс>- 

СотгпШеез о! (Не Вуо Ноивеа о! Раг Пашен! оп ХЬе Согп1а\уз, Ьоп- 
1м|Ь, р. 28, прим.

** Тим же, р. 19 20,



476 ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА

принуждая последних находить убежище в работных домах... Фермер уи" 
личил свой собственный доход, воспрепятствовав накоплению среди рабвИ  
даже самого необходимого потребительного фонда» 58.

Какую роль в образовании прибавочной стоимости, а следовательно, И в 
образовании фонда накопления капитала играет в наши дни прямой Г|Ш 
беж из фонда необходимого потребления рабочего, это мы видели, ншии 
при рассмотрении так называемой домашней промышленности (см. гл. XIII, 
8, (1). Дальнейшие факты этого рода будут приведены ниже в иастоДИМ 
отделе.

Хотя во всех отраслях промышленности часть постоянного капитала, г»- 
стоящая из средств труда (машин, орудий, аппаратов, средств транспо|»,г»1 
сооружений и т. д.), должна быть достаточна для того, чтобы дать занята* 
известному числу рабочих, определяемому величиной этой затраты капитал,! 
тем не менее она вовсе не обязательно растет пропорционально числу зашит 
рабочих. Пусть на данной фабрике 100 рабочих при восьмичасовом труде 
ставляют 800 рабочих часов. Если капиталист хочет увеличить эту сумму и* 
половину, он может приставить к делу 60 новых рабочих, но тогда <>м| 
необходимо авансировать новый капитал не только на заработную плату, «й 
и на средства труда. Однако он может также заставить этих прежних 100 рпйо 
чих работать 12 часов вместо 8, п тогда он может обойтись с наличиши 
средствами труда, которые лишь быстрее будут снашиваться. Таким обрати» 
добавочный труд, созданный повышенным напряжением рабочей силы, МшкМ 
увеличить субстанцию накопления, т. е. прибавочный продукт и прибавочной 
стоимость, без соответственного предварительного увеличения цостоянш'в 
■части капитала.

В добывающей [занятой добычей сырых материалов] промышленное, 
папр., в горном деле и т. и., сырые материалы не составляют ни малейшей дилц 
авансируемого капитала. Здесь предмет труда не является продуктом прея 
шествующего труда, но даруется безвозмездно самой природой. 'Гашиш 
руды, каменный уголь, камни и т. д. Постоянный капитал состоит здесь Пп'ИЯ 
исключительно из таких средств труда, к которым очень легко приложи»I 
увеличенное количество труда (наир., путем установления дневных и ночам* 
смен рабочих). Однако при прочих равных условиях масса и стоимость Шм» 
дукта растут прямо пропорционально приложенному количеству труда. 1{«! 
в'первый день производства, здесь идут рука об руку оба первоначальные фа» 
тора, создающие продукт, а вместе с тем создающие и вещественные элемент 
капитала: человек и природа. Благодаря эластичности рабочей силы облит* 
накопления расширяется без предварительного увеличения постол пиар 
капитала.

Правда, в земледелии семена и удобрение играют такую же роль, как сыр»! 
материал в промышленности, и невозможно было бы увеличить шв» 
щадь посева, если не имеется большего количества семян. Но роз м ч  
сырой материал и средства труда имеются, даже чисто механическая 0б|*

_ ботка, как известно, изумительно, повышает количество продукта. Увелич»»

I

“  СЬ. Н . Р а  гг  у, ТЬе Ц)иев1юп оЕ Ше КесеввНу сЕ 1Ье охшШщ Си?» 
1атез сопвМегей, ЬопсЕон 1816, р. 77, 69. Господа лендлорды с своей сториМ 
не только «вознаградили» себя за потери антиякобинской войны, которц» 
они вели от имени Англии, но и колоссально обогатились.. «За 1У •*» 
ренты их удвоились, утроились, учетверились, а в исключительны < ОЛ) 
Чаях увеличились в шесть раз» (там зке, р. 100, 101).
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Кие количество труда, доставленное прежним числом рабочих, повышает та
ким образом плодородие, почвы, не требуя никаких новых затрат на сред
ина труда. Это опять-таки прямое воздействие человека на природу, кс- 
»|’|юо становится непосредственным источником повышенного накопления 
№  всякого участия нового капитала. •

Пн конец, в промышленности в собственном смысле этого слова каждая 
Мвщючиая затрата нг труд предполагает соответственную добавочную за
мшу па сырые материалы, но вовсе не обязательно на средства труда. 
А так как земледелие и добывающая промышленность доставляют фабри
ку ннцей промышленности ее собственные сырые материалы и сырые мате
рии л ы для ее орудий труда, то на пользу последней идет и то добавочное 
величество продуктов, которое создается первыми, без добавочной затраты 
напитала. )

Общий итог будет таков: овладевая двумя первоначальными факторами 
мпгптшц рабочей силой и землей, капитал приобретает способность расти- 
("'Шш, позволяющую ему вывести элементы своего накопления за границы, 
определяемые, невидимому, его собственной величиной, т. е. стоимостью и 
пшт'ой тех уже произведенных средств производства, в которых реализуется 
Рыщи капитала.

Другой важный фактор накопления капитала есть уровень производи- 
ИЧмик:ти общественного труда.

Г ростом производительной силы труда растет и та масса продуктов, в ко- 
1"рнй выражается определенная стоимость, а следовательно, и прибавочная 
моиКпеть определенной величины. Чем больше увеличивается производи- 
ПЯМ1ПЛ сила труда, тем большее количество средств потребления и накопле
нии пхннтывает прибавочная стоимость. Масса прибавочного продукта растет 
При неизменной и даже при падающей норме прибавочной стоимости, 
М И  только последняя падает медленнее, чем увеличивается производительная 
Мй труда. Поэтому при неизменном распределении прибавочного про- 

|Читп кп .доход и добавочный капитал потребление капиталиста может расти, 
*** уменьшая фонда накопления. Возможен даже и такой случай, что относи- 
няьиия неличипа фонда накопления растет за счет фонда потребления, в то 
1||сыя кик удешевление товаров отдает в распоряжение капиталиста столько 
•" пли даже больше предметов потребления. Но рука об руку с ростом 
й|ш|ы1шдительнбсти труда идет, как мы видели, процесс удешевления рабо- 
ми>, а следовательно, возрастание нормы прибавочной стоимости, — даже 
I мм случае, если реальная заработная плата повышается. Никогда эта послед- 
р ч  ий увеличивается в, том же отношении, как производительность труда.

та экс самая'перемещая капитальная стоимость приводит в движение 
Ачпыип рсчбочей силы, а следовательно, и больше труда. Та же самая постоянная 
ми итплытя стоимость выражается в большем количестве средств про- 
й»1и|;(1"гш1, т. е. большем количестве орудий труда, материалов труда и 
* инмоштельпых материалов, и, следовательно, доставляет больше элементов, 
Н1|шпукнцих продукт и стоимость или впитывающих в себя труд. Таким обра- 
•"М при неизменной и даже понижающейся стоимости добавочного капи- 
.•III имеет место ускоренное накопление. Не только вещественно расши- 
Г 'м гп  размеры воспроизводства, но производство прибавочной стоимости 
|ч| нт быстрее, чем стоимость добавочного капитала.

Гнаинтие производительной силы труда оказывает влияние также и на 
И'ИоМачнльиий капитал, т. е. на капитал, уже находящийся в процессе
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Производства. Часть функционирующего постоянного капитала состой» ‘4ЙИ 
средств труда, каковы машины и т .д ., которые могут быть потреблены, следе* 
вательно, "воспроизведены или замещены новыми экземплярами того же роди 
лишь в течение более или менее продолжительных периодов. Но езкегоднй 
часть этих средств труда отмирает, т. е. достигает конечной дели своей про* 
изводительной функции.. Следовательно, эта часть ежегодно находится в стадии 
своего периодического воспроизводства или своего замещения новыми экземплй* 
рами того же рода. Если производительная сила труда развивается в 
тех отраслях, гдз производятся эти средства, труда, —  а она развивает 
непрерывно с прогрессом науки и техники, —  то место старых машин, ннстру* 
ментов, аппаратов и т. д. заступают новые, более дееспособные и, еравн 
тельно с размерами своей дееспособности, более дешевые. Старый кашгг|^  
воспроизводится в более производительной форме, не говоря уже о постоянно!» 
изменении отдельных деталей в наличных средствах труда.

Другая часть постоянного капитала, сырой и вспомогательный матери»! 
воспроизводится непрерывно в течение года, —  материал, ведущий свое начало 
из области земледелия, обыкновенно раз в год. Следовательно, всякое улучи 
ние методов и т. д. воздействует здесь почти одновременно и на до* 
бавочный капитал, и на капитал уже функционирующий. Каждое завоевали» 
в области химии не только умножает число полезных веществ и число полезны* 
применений уже Известных веществ, вызывая таким образом рост КПП» 
тала и расширение сферы его приложения. Прогресс химии научает также 
вводить экскременты [отбросы] процесса производства и потреблении 
обратно в кругооборот процесса воспроизводства л создает, таким обрыйМ, 
материю нового капитала без предварительной затраты капитала. Подобии 
тому как тепленная эксплоатацня природного богатства достигается прости 
повышенным напряжением рабочей силы, точно так же наука-и техник» С000»1 
щают функционирующему капиталу способность к  расширению, не зависящую 1  
от его данной величины. Они оказывают влияние также на ту часть перво
начального капитала, которая вступила в стадию своего возобновлений 
В  своей новой форме возобновленная часть капитала даром усваивает ООП!" 
ственный прогресс, совершившийся за, спиной ее старой формы. Прайда, ити 
развитие производительной силы сопровождается частичным обесценения» 
функционирующих капиталов. Например, капитал, вложенный в машину 
теряет свою стоимость, если появляются усовершенствованные машины того Щ  
рода. Поскольку это обесценение дает себя остро чувствовать при не* 
средстве конкуренции, главная тяжесть его обрушивается на рабочее, 
повышенной экешоатацией которого капиталист старается возместить СЙН 
убытки.

Труд переносит на продукт стоимость потребленных им средств пронзи 
ства. С другой стороны, стоимость и масса средств производства, приводи» 
в движение данным количеством труда, растет пропорционально увеличмш» 
производительности труда. Следовательно, если данное количество труд» I, 
присоединяет к своему продукту всегда одну и ту же сумму’ новой, стоимости 
то с ростом производительной силы труда растет та старая капитальная СТО"- 
кость, которая при этом переносится на продукт.

Так, наир., если английский и индийский прядильщики работают ра# _ 
число часов и с равной интенсивностью, то в течение недели они создадут рм 
ные стоимости. Однако, несмотря на это равенство, существует кояоСОс '1 
цое различие между стоимостью недельного продукта англичанина, К0ТП|)М1
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1>Гй»пи т с помощью мощных автоматов, и стоимостью недельного продукта 
•ймнШш , который имеет в своем распоряжении только ручную прялку. Англий- 
•*цЯ прядильщик в течение одного дня превращает в пряжу во много 

!«п рва большие массы хлопка, прядильных инструментов и т. д. И  сохра- 
. ни и своем продукте во много сотеп раз большую капитальную стоимость. 

К  ц| бы дазке вновь созданная его дневным трудом стоимость, т. е. стон-

г'мп,, вновь присоединенная втим трудом к средствам' производства, 
равна стоимости, произведенной индийцем, однако его дневной труд

Сряжается не только в большем количестве продуктов, но и в бесконечно 
Н ип'П стоимости этих продуктов, в той старой стоимости, которую он пере- 
• -М! на повый продукт и которая снова может функционировать в качестве

ИВИНЫМ.
•II 1782 г., — сообщает нам Ф. Энгельс, —  весь сбор шерсти за последние 
1"Дч (А Англии) лежал необработанным из-за недостатка рабочих, да так 

* Д|'1Ясси бы остаться необработанным, если, бы не выступили на помощь 
изобретенные машйны, давшие возможность выпрясть его»89. Труд, 

•нш'п пленный в форме машин, не создал, конечно, ни одного нового 
И&ЛГП1, по он дал возможность небольшому числу рабочих с небольшой сравни
м ы м  затратой дополнительного живого труда производительно потре- 

I. шерсть, присоединить к ней новую стоимость и сохранить ее старую 
, • мчит, в форме пряжи и т. д. Тем самым он создал средство и импульс к  
рширенному воспроизводству шерсти. Живому труду по самой его природе 
М 'Н Н н  способность, присоединяя новую стоимость, сохранять старую. С

|с*"М дееспособности, размеров и стоимости средств производства, т. е. ■ 
|и«Т(1.м накопления, сопровождающим развитие производительной’ силы 
Й 1'. 1ГРУД сохраняет и увековечивает все в новых формах все нарастающую 

;йаишм1уга стоимость 80. При системе наемного труда эта естественная спо-

” Г. г:,114018, Баце йег агЬеЫепйеп К1авве 1п Еп§1ап<3, Гдчргщ 1845 
™ I'1' Энгельс,  Положение рабочего класса в Англии. Гиз. 1928'. Стр. 13.1- 

П 1М1,.('|1чсская' политическая экономия, благодаря своему неудовле- 
I ""  и.пому анализу процесса труда и процесса возрастания стоимости,

I 1и правильно не понимала этого важного момента воспроизводства 
1 ич1!|,"м может послужить Рикардо. Он говорит, напр.: «Как бы ни пзме- 
“■ми, производительная сила, миллион людей На фабриках всегда произ- 

1 " |,МУ п ту же стоимость». Это справедливо, раз дана экстенсивная и 
«•и т п т п  величина, их труда. Но это ничуть не препятствует тому, что 

щ 1*1.11 -1Н Ч И П Й  производительной сило труда один миллион людей превращает 
|*ияу«т очень различные массы средств производства, сохраняет'в п р о  

р*» <"(4111. различные количества прежней стоимости и, следовательно 
'пипнет продукты очень различной стоимости. И вот это-то обстоятель- 

гичирдо упускает из виду в некоторых своих выводах. Заметим мймо- 
,м |||м "»■ этом примере Рикардо тщетно пытался разъяснить Ж. Б . Сэю 

♦нишу между потребительной стоимостью (которую он называет здесь: 
митермалыюе богатство) и меновой стоимостью. Сэй отвечает: .-«Что 

с и Т"П Т|1удности, на которую ука!зывает г. Рикардо, говоря, что мил- 
м ■1и.'1и1(ек при усовершенствованных способах производства может про- 
ми 11/1.110(1, втрое больше богатства, не производя'однако большей стои- 

•** тп птп трудность исчезает, если мы будем, как это и следует, рас- 
• щишзводство как обмен, в котором отдаются производитель-

V ' У•11 труда, земли, капиталов с целью получить взамен продукты.
■ |1"( |||'детпом этих производительных услуг'мы приобретаем все суще- 
1Ц1И* к мире продуктьГ. Другими словами: мы Тем более богаты, наши 

■*чв,1, иге лиш е услуги имеют тем более стоимости, чем-больше полезных 
1 получаем мы за них в . обмене, именуемом производством»
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собность труда кажется способностью к самосохранении», присущей тому ййПр 
талу, который овладевает трудом, — совершенно так же, как обществвции* 
производительные силы труда кажутся свойствами капитала, а еостоливш 
присвоение'прибавочного труда капиталистом — процессом постоянного ом  
возрастания капитала. Все свойства труда представляются в виде свойств КНР 
тала, как все формы стоимости товара в виде форм денег. ■ •

Та часть постоянного капитала, которую А . Смит называет основной, 
средства труда, как, напр., сооружения, машины и т. п., всегда полнеет).»' 
функционирует в процессе производства, но снашивается лишь постеиыш 
и лишь мало-по-малу переносит свою стоимость на товары, производству н** 
торых она мало-по-малу содействует. Она является истинным показателе* 
развития производительных сил. С ростом этой части капитала растет {.** 
ница между применяемым капиталом и тем, который потребляется в кажДЩ 
момент. Другими словами: растет материальная масса и стоимость среДм* 
труда, каковы: строения, машины, дренажные трубы, рабочий скот, вето | 
рода, аппараты и т. п.; в течение более или менее продолжительного перины 
в постоянно возобновляющихся процессах производства, эти средства ТрЩ  
функционируют, т. е. служат для достижения определенного полезши!

(Е В. Бгау, ЬеИгее а М. МаШпш, Рапз 1820, р. 168, 169). «Труднеиш
которую хочет устранить Сэй,— она существует лишь для негодно отишЧ 
не для Рикардо, — состоит в следующем. Почему не увеличивается стоим.>.ч*

■ потребительных стоимостей, когда растет их количество под влйянйем I" * 
росшей производительной силы труда? Ответ: трудность будет устршшну, 
если мы будем столь любезны, что потребительную стоимость назовем М.- 
вой стоимостью. Меновая стоимость есть вещь, связанная так или кии1 
с обменом. Итак, назовем производство «обменом» труда и средств Нц 
изводства на продукт, —  и тогда станет яснее дня, что меновой стлнЦ» 
мы получим тем больше, чем больше потребительных стоимостей ГГ*»' 
создано в производстве. Другими словами, чем больше потребито.иМ1‘ |  
стоимостей, напр., чулок, доставляет фабриканту рабочий день, тем ОиЩ* 
фабрикант чулками. Но тут г. Сэю внезапно приходит мЫсль, что с «уИ .I1 
чением количества» чулок их «цена» (не имеющая, конечно, ничего о(ЧМВ 
с меновой стоимостью) падает, «так как конкуренция заставляет припек 
дителей отдавать продукты за столько, сколько они им стоят». Откуп» 4Й 
берется прибыль, если капиталист продает свои товары по цене, кот.' Л  
они ему стоят? Однако, стоит ли смущаться такими пустяками! СмЯ «*. 
являет," что вследствие повышенной производительности каждый получ ■ I 
теперь в обмен на тот же самый эквивалент две пары чулок вместо о ШАР 

, пары, как это было прежде, и т. д. Результат, к которому он таким ООрп 
пришел, есть как раз то самое положение Рикардо, которое он хотол «>и, 
вергнуть. После такого мощного напряжения мысли он, торжествуя, оГ>|* 
щаетсл к Мальтусу с следующими словами: «Такова, милостивый госуи.»р 
эта стройная доктрина; без нее, — я заявляю это, — немыслимо вЫШпИ 
труднейшие вопросы политической экономии и в особенности вопрос, Мннй 
образом, несмотря на то, что богатство составляется из стоимостей, ШЦ<м 
делается более богатой, когда стоимость продуктов падает» (там нее, р, I 
Один английский экономист замечает по поводу подобного рода куип имв 
ков в «ЪеНгез» Сэя: «Эта аффектированная манера болтовни («Йюве пПп М  
луаув о! 1аШщ>») и составляет то, что г. Сэю угодно назвать своей докт|мИЯ 
и что он рекомендует Мальтусу преподавать в Гертфорде, как это ужо * 
лается «во многих местах Европы». Он говорит: «Если кое-что г. эти* В  
ложениях покажется вам парадоксальным, вглядитесь в те вещи, кп'|"|» 
ими выражаются, и я смею думать, что они покажутся вам чрсашчиН 
простыми и понятными». Без сомнения, — но только то, что мы ушши» » 
результате этого процесса, покажется нам чем угодно, но только им я  • 
гинальным или значительным» («Ап Гпсцлгу шю Нюзе Ргшс1р1ез нч 
1йе КаШге оГ Бетаий е1с.», р. 116, 110).
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«Н илл, в полном своем объеме, тогда как снашиваются они постепенно и, следо- 
итшп.но, теряют свою стоимость по частям, и также по частям пере- 
и'н'лт се па продукт. Поскольку эти средства труда, участвуя в созидании про- 
яукти, не присоединяют к  -нему новой стоимости, т. е. поскольку они при- 
Кищиотся целиком, а потребляются лишь частями, поскольку они, как мы уже 
»поминали выше, оказывают даровгле услуги подобно силам природы: воде, 
пару, воздуху, электричеству и т. д. Эти даровые услуги прошлого труда, охва- 
•синого и одушевленного живым трудом, накопляются с увеличением масштаба 
мышления.
." ‘Гак как прониый труд выступает всегда в одежде, капитала, т. е. пассив 
«руда рабочих А , В , С  и т. д. превращается в актив неработающего лица X , то 
Буржуа и экономисты не находят слов для восхваления заслуг прошлого труда: 
мим11111д!ский гений Мак Куллох полагает даже, что прошлому труду должно 
Причитаться известное вознаграждение (процент, прибыль и т. д .)61. Итак, 
нпцюрывио растущее значение прошлого труда, участвующего в форме средств 
вишшвудства в живом процессе труда, приписывается не самому рабочему^, 
1*|Н11ил ый и неоплаченный труд которого здесь функционирует, а отчужденном! 
и  рабочего воплощению этого труда, его воплощению в капитале. Пра< 
п1 шаткие деятели капиталистического производства и пустомели, идеологи 
М , совершенно не, способны мыслить средства производства отдельно 
И  тп И общественно антагонистической, покоящейся на противоречиях 
Маски, которая надета на них в настоящее время, —  подобно тому, как 
улбоилиделец не способен представить себе рабочего, как такового, от- 
нешшсь от тех его черт, которые делают его рабом.

Среди обстоятельств, которые, независимо от разделения прибавочной 
«юнмасти на доход и капитал, оказывают большое влияние на расширение 
(ШЙШ1ЛСИИЯ, следует еще указать, наконец, на всю величину авансированного 
мшитпли.

Мри данной степени вксплоатации рабочей силы масса прибавочной стоимо- 
.'Н  определяется числом одновременно эксплоатируемых рабочих, а это послед
нее соответствует, хотя и в изменяющейся пропорции, величине капи- 
|"Ж1. С общей суммой капитала возрастает также и его переменная составная 

*?!,, хотя и не в той же мере. Чем шире тот масштаб, в котором производит 
•(Дельный капиталист, тем больше число рабочих,- одновременно эксплоати- 
И гм ш  им, или масса присваиваемого им неоплаченного труда 02. Итак, чем 

Ц.11Ю растет капитал благодаря непрерывному накоплению," тем сильнее воз- 
ркыет и та С^мма стоимости, которая распадается на фонд потребления и фонд 
Неноиления. Капиталис!1 может поэтому жить более роскошно и в то же время 
(1НЛ1шать свое «воздержание». И  в конце концов все движущие пружины про- 

>1н1д("гва действуют тем энергичнее, чем сильнее расширяется вместе с массой 
ешк'иршшшого капитала масштаб производства.

■' Мик Куллох взял патент на «\ха§ев о! раяь 1аЬоиг» [«вознаграждение 
н||')|||лмИ труд»] гораздо раньше, чем Сениор взял свой патент па «яуа- 

пЬнШепсе» [«вознаграждение за воздержание»].
** И третьей книге мы увидим, что средняя норма прибыли для без- 

ийчиых сфер производства не затрагивается свойственным для каждой 
■м них разделением капитала на постоянный и переменный элемент, и  уви- 
>•'*! м тн нее время, что это явление только по видимости противоречит изло- 
* мин мм ними законам относительно природы и производства прибавочной 
-мим 'ити . II

II Мирно. Кьгигл. Т. X. Кк 2.. 51
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5. Так называемый рабочий фойд
К а й Ш м стй , а щ |  другие участники в нрибавочной стоймССтм, лик, 

йййр., землевладельцы, их свита и йх тфашедьсгва, ежегодно р и б Ч Ш  
значительную часть Годового прибавочного продукта. Кроме М б , ейИ ОоТп* 
влшот в своем потребительном фонде известное количество вещей, ДО̂ ОйМе 
расХОдуютсй Медлен (но и Которые были бы пригодны ДЛИ Применений К й|Ш 
изводству, и, далее, употребляют известное Количество рабочих сил для С1Ш| 
личных услуг и таким образом делают их бесплодными для производства.

Поэтому та часть богатства, Которая капитализируется, никогда Не бы 
вйет Настолько велика, Как она могла бы быть. Её величина по ШоШоиШи 
ко всей совокупности общественного богатства изменяется ира каждой игр*- 
мене в разделении прибавочной стоимости на Личный доход и допояййтелылЛ 
капитал, отношение же, в котором совершается это разделебие, кепрерыпн 
изменяется йбД влиянием обстоятельств, йа которых мы здесь не можем ос 
навййватЬсй подробнее. Будет достаточно просто констатировать йД<1| 
что капитал представляет не постоянную величину, а очень эластичней кос 
общественного богатства, постоянно изменяющуюся в зависимости от юп  
или другого распределения прибавочной стоимости йа доход и дсбавочш 
капитал.

Мы видели далее, что даже при данной величине функционирующей) и 
питала захвачейные капиталом рабочая сила, наука и земля (иод последней 
мы понимаем все предметы труда, доставляемые природой без содействия чело 
века) составляют его эластичные потенций и в Известных границах рпСШН 
ряют его арену действий независимо от его собственной величины. При 
мы совершенно отвлекались от условий процесса обращения, благодаря Л 
торьш одна и та же масса капитала может действовать в очень неодшшо 
степени. Так как мы предполагали далее, что процесс производства йе ' 
ходит из границ, определяемых его капиталистической формой, следователь» 
предполагали чисто Стихийно выросший Данный строй прогресса 
степного производства, то мы совершенно не считались с возможностью 
посредственно, и планомерно осуществить какую-либо более рацйональ 
комбинацию, исходя из наличных средств производства и рабочих сил. Г  
ейчеекая политическая экономия искони питала пристрастие рассМйтрИ 
общественный капитал как величину постоянную с постоянной стен 
действия. Но предрассудок этот застыл в непререкаемую догму лишь бл 
даря Иеремии Беитаму, —  этому трезво педантичному, тосйлнВо-болтЛИ!' 
Оракулу пошлого буржуазного рассудка X IX  Века**. Бейтам среди фИЛОС 
то Же Самое, что МатМп ТирреГ среди поэтов. Оба Онй Могли быть сфабрико 
только в Англии т. * 44

ООН

68 Ср., между прочим, Л. В е п Щ а т ,  ТМопе без Ретпев ег без К  
репвев, Ггаб, ЕС. Битове. 3-ёте Об. Рапе 1826, у о 1. II, Ну. IV, ей. 2.

44 Иеремйя Бевтам — яВЯенЙе чИСТо английское. Ни в накуй) ЭН 
ни в Какой стране йе было еще фйлоСофа — не исключая даже иаШеГО X 
стиана Вольфа, •— который с такой Волной извещал бы обмденйейшии' 
сальности. Утилитарный принцип не был нзобреТейией Беитама. (ЭН Л 
бездарно повторяя то, что даровито ййЛйгаяй Гельвеций в  др, фращ 
XVIII века. Если Мм хотим узнаТв, ЧТо полезно, напр., длй СОбаКИ, ТО 
должны сначала исследовать собачью природу. Сама же эта природа, Цй 
(й.ет быть конструирована, исходя из «принципа пользы». Если мы х  
отменить этот принцип к  человеку, хотим с точки зрения пользы он
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б |пч)ш зрения догмы, согласно которой общественный капитал во всякий 
щмнмП момент есть величина постоянная, совершенно непостижимы самые 
иумииоиоишо явления процесса производства, н;итр., его внезапные расши- 
|||||(и|| н сокращения и даже самый факт накопления йв. Догма эта примеия- 
«ш I. как самим Вентамом, так и Мальтусом, Джемсом Миллем, Мак Кулло- 
кнм и т. д. с апологетическими целями, а именно с целью представить в видё 
||«*(шп1Ной величины переменный капитал, т, е. часть капитала, превращае- 
«уи< в рабочую силу. Была сочинена басня, что вещественное существо пере
шитого капитала, т. е. та масса средств существования, которую он пред- 
ийюшст для рабочих, нли так называемый рабочий фонд, есть совершенно 
нйш'иблмшая часть общественного богатства, определяемая неизменными и 
ми111>Ш1ДОлимыми силами самой природы.

Чтобы привести в движение ту часть общественного богатства, которая 
должна функционировать как постоянный капитал, или —■ вещественно —

I (мп сродство производства, необходима, конечно, определенная масса живого 
(нуди. Количество это есть величина, определяемая техникой производства. 
Но тик как степень эйсплоатации индивидуальной рабочей силы Меняется, то 
омоется неопределенным Пиело рабочих, необходимое для того, чтобы привести 

[ в движение данную массу труда; далее остается неопределенной цена рабочей 
1 ммм, так как дана только ее минимальная, да к тому же очень эластичная гра

ница, Факты, лежащие в основе рассматриваемой догмы, таковы: с одной сторо
ны, рабочий не имеет голоса при распределении общественного богатства на 
средства потребления нерабочих и на средства Производства. С другой стороны, 
(тоичиЙ лишь в исключительно счастливых случаях может расширить так 
ЫмипемиЙ «рабочий фонд» на счет «дохода» богатых, «Боля богатого, —  го- 
*|'р1гс Сисмонди, —  имеет определяющее значение для бедного... потому что

I е п. цепкие человеческие действия, движения, отношения и т. д., то мы 
чинимы спать, какова человеческая природа вообще и как она модифици- 

[ нуит-и  каждую исторически данную эпоху. Но для Бентама этих Вопросов 
1м» существует! С' самой деревянной наивностью он Отожествляет СОВреМей- 
йи|ц филистера — и притом в частности английского филистера — с нор
ки и.иым человеком вообще. Бее То, что полезно, этой разновидности нор
ки итого человека, в окружающем его мире, принимается за полезное Само 
ми есбо. Этим масштабом он Измеряет затем Прошедшее, настоящее й буду- 
(мен, Кипр., христианская религия «полезна», Так Как она релйгйбзйо осу- 
Шинет те же самые преступления, которые уголовное уложение осуждает 
кридическв. Художественная критика «вредна», так как она мешает почтен
ным людям наслаждаться произведениями М.артййа Туппера и т. д. Такйм 
• |!мМ(1М этот расторопный господин, девиз которого — «пиШ ейез Ыне Нпба» 
Гимит. строчку в день»], наполнил горы книг. Если бы я обладал смелое/Вю 
и ни друга Г. Гейне,' я  назвал бы господина Иеремию гением буржуазной 

н у  и. . . . .
«Экономисты слишком склонны рассматривать определеннее кодйчо- 

мы1 |[тштала и определенное число рабочих как орудия производства дан- 
вс М пдпообраВной силы, действующие С известной однообразной йнтенсив- 
С1ЧЧ1.1П... Те, кто говорит, что товары суть единственные факторы Пройз- 
Меметин, утверждают тем Самым, что производство вообще не может быть 
Ши ширено, так как для такого расширения должны быть заранее увели
чены гродства существования, сырые материалы и оруйия; фактически 
(Ни рижшсильно утверждению, что никакой рост производства не может 
вис и. места без, его предварительного роста или, другими словами, что 
тикнспМ рост его невозможен» (8. Б а П е у ,  Мопеу йий Из УМвзИднЗег, 

I в, |Д! и 70"). ВаПеу критикует догму, главпьш образом, с точки зрения про- 
М|*п обращения,

3 1 е
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он сам производит распределение годового продукта. Все, что он называй1 
доходом, он оставляет у себя для своего собственного потребления. То, что ой 
называет капталом, он отдает обратно бедному с той целью, чтобы тот про* 
извел для него доход' (точнее, чтобы он, пользуясь этим, произвел для цего 
дополнительный доход)»60 * * * * * 66.

К  каким плоским тавтологиям приводит попытка превратить капитали 
стические границы рабочего фонда в границы, определяемые природой обще
ства как такового, показывает пример профессора Раиссй ’а. «Оборотный КЦ- 
питал 67 страны, — говорит он, —  есть ее рабочий фонд. Следовательно, чтобы 
узнать среднюю денежную плату, получаемую каждым рабочим, надо просто | 
разделить этот капитал на число рабочего населения»68. Итак, мы сначили 
вычисляем сумму всех действительно выплаченных индивидуальных зарй- ' 
ботных плат, затем объявляем, что результат этого сложения представляет I  
стоимость «рабочего фонда», установленного богом и природой. Наконец, полу 
ченную таким путем сумму мы делим на число рабочих, чтобы снова открыть, ] 
сколько в среднем выпадает на долю каждого единичного рабочего. Процедура ,■ 
чрезвычайно хитроумная. Она не мешает господину Ратеей ’у  заявить, ив 
переводя духа: «Совокупное богатство, ежегодно накопляемое в Англии, разд*- 1 
деляется на две части. Одна часть применяется в самой Англии для поддержания 
Нашей собственной промышленности. Другая часть вывозится за границу, 
Часть, применяемая в нашей промышленности, образует незначительную долю ■ 
ежегодно накопляемого в этой стране богатства 69. Итак, большая часть ежегодно 
нарастающего прибавочного продукта, отбираемого у английских ри 
бочих без эквивалента, капитализируется не в Англии, а в других 
странах. Но ведь вместе с вывезенным за границу добавочным я« 
питалом вывозится и часть «рабочего фонда», изобретенного богом и 
Вентамом70. #

60 81  э т о п ( И ,  Коигеаих Ргтсдрез сГЕсопогте РоШ цие, уоЗ. 3
р. 107. 108. — Дж. Ст. М и л л ь  говорят в своих «РгшырШа о! РоЛ
Ыса1 Есопоту», Ь. II, сЬ. 1, § 3: «Продукт труда разделяется в настояШги
время в обратном отношении к труду: наибольшую его часть получают Тс, 
кто никогда не трудится, следующую по величине часть — те,труд которые
почти всецело номинален, и т. д. по нисходящей скале, вознаграждение
становится все меньше и меньше, по мере того, как труд делается тяжиЛЧе
н неприятнее. Человек, занимающийся наиболее утомительным и изнури 
тельным физическим трудом, не может с уверенностью рассчитывать шим 
на получение самых необходимых средств существования». Чтобы устранит!, 
недоразумение, замечу, что такие люди, как Дж. Ст. Милль и ему подобные 
заслуживают, конечно, всяческого порицания за противоречия их старомод* 
ных экономических догм с их современными тенденциями, но было бы и 
высшей степени несправедливо смешивать их в одну кучу с вульгарными 
экономистамл-апологетами.

67 Я напоминаю здесь читателю, что категории переменный к а т т и  
и постоянный капитал впервые введены в употребление мною. Политический 
экономия со времен А. Смита постоянно смешивает заключающиеся и ни* 
определения с различием форм основного и оборотного капитала, порождне 
мым процессом обращения. Более подробно об зтом см. второй отдел второН 
книги [«Капитал», т. И , глава десятая. Сравн. также «ТЬеопеп йЪег ||**ц 
МеЬшей», В<1. III].

е8 Н. Е а \у с о 1 1, РгоС с ! Ро1Шса1 Есопоту а! СатЪпб§е, «ТИо Ко
потне РоеШоп о! Ше ВгШвИ ЕаЬоигег», Бопйоп 1865, р. 120.

** Там же, р. 122, 123.
70 Можно сказать, что не только капитал, но и рабочие ежегодно им 

возятся из Англии е  форме эмиграции. Однако в тексте не имеется и ч я ч
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ГЛ А В А  ДВАД ЦАТЬ ТРЕТЬЯ
*

ВСЕО БЩ И Й  З А К О Н  К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  Н А К О П Л Е Н И Я

I У величение спроса  н а  рабочую  силу  параллельно накоплению ,
яр и  н еи зм еняю щ ем ся  составе кап и тала

II отой главе мы рассматриваем то влияние, которое увеличение капитала 
мтнываст на судьбу рабочего класса. Важнейшие факторы этого исследова
нии состав капитала и те изменения, которые претерпевает оп в ходе про
иски накопления.

Состав "'капитала можно рассматривать с двух точек зрения. Рассматри
ваемы II со стороны с т о и м о с т и ,  состав определяется тем отношением,
* котором капитал распадается на постоянный капитал, или стоимость,- 
цн-дпт! производства, и переменный капитал, или стоимость рабочей силы,
. (||цую сумму заработной платы. Рассматриваемый со стороны м а т е- 
(| и н л а, функционирующего в процессе производства, всякий капитал Де
ниса на средства производства и живую рабочую силу; в этом смысле состав 
н-иитнля определяется отношением между массой применяемых средств 
й|ииг.ни1дства, с одпой стороны, и количеством труда, необходимым для их 
иишгт'иия, —  с другой. Первый я называю с о с т а в о м  к а п и т а л а  
и к «• т о и м о с т  и, второй —  т е х н и ч е с к и м  с о с т а в о м  к а п  н- 
I а л и. Между тем и другим существует тесное взаимоотношение. Чтобы 
шрнаить это взаимоотношение, я называю о р г а н и ч е с к и м  с о с т а- 
» и ч к в п и т а л а  его состав, по стоимости, поскольку последний опреде- 
пн’и л его техническим составом и отражает в себе изменения технического со- 
, пит, В тех случаях, где говорится просто о составе капитала, всегда следует 
|.м,иш:|умевать его органический состав.

многочисленные индивидуальные капиталы, вложенные в определенную 
и|1Ш-,лг, производства и функционирующие в руках многочисленных незави- 
1ммых друг от друга капиталистов, более или менее отличаются по своему со
мину друг от друга.. Средняя из их индивидуальных составов дает нам со- 
I щи всего капитала данной отрасли производства. Наконец, общая средняя 
и,I |П||х средних составов всех отраслей производства дает нам состав обще-
* Iпсиного напитала данной страны, и только об этом в последнем счете будет 
(«"и. и дальнейшем изложении.

Теперь, после этих предварительных замечаний, обратимся опять к накопле
нию капитала,

Ннзрнсгание капитала предполагает возрастание его переменной или превра- 
нцнмпЛ в рабочую силу, составной части. Часть прибавочной стоимости, 
И|швршцш“Мой в добавочный капитал, постоянно должна претерпевать обратное 
ирсирпщеиие в переменный капитал, или в добавочный рабочий фонд. Пред- 
индижмм, что в числе прочих неизменных условий остается без изменения и

11иущ|’<"1<1111 переселенцев, которые в значительной своей части не принадле
жи! г к рабочему классу. Крупную долю их'составляют сыновья фермеров. 
У||| Л1|Пс1сий добавочный капитал, ежегодно вывозимый за границу с целью 
нни ючтиш  из него прибыли, представляет гораздо более значительную 
ьд понту но сравнению с ежегодным накоплением, чем ежегодная эмиграция 
нм ертшечшю с ежегодным приростом населения.
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состав капитала, т. е. что попрежнему требуется все та же масса рабочей СИЛ» 
для того, чтобы привести в движение определенную массу средств Прои> 
водства, или постоянного капитала; в таком случае спрос на труд, и фонд 
существования рабочих, очевидно, возрастает пропорционально возрастаний 
капитала и увеличивается тем быстрее, чем быстрее растет капитал!; Тщ 
как капитал" ежегодно производит прибавочную, стоимость, часть КОТСро! 
ежегодно присоедйняется к первоначальному капиталу; так как само йто 
приращение ежегодно возрастает по мере увеличения размеров уже функции 
пирующего капитала, и так как, иаконец, подгоняемое особенпо Ш ЬАщ  
стремлением к  обогащению, наир., при открытии новых рынков, новых сфо] 
приложения капитала вследствие вновь развившихся общественных йотрг 
ностей и т. д., накопление может быстро расширять свой масштаб вшдстш  
одного лйпь изменения в разделении прибавочной стоимости или прибавочном 
продукта на капитал в доход, то потребности, вызываемые накоплением к*1 
питала, могут опередить возрастание рабочей силы или числа рабочих, сиро' 
на рабочих опередит их предложение, и таким образом мозкет произойти но* 
вышеше заработной платы.

Не только может, это в конце концов и долзкно произойти, раз указанный 
выше условия сохраняются без изменения. Так как каждый год требуете* 
больше занятых рабочих, чем в предыдущий, то раньше или позже Дол
жен наступим, момент, когда потребности накопления начинают Перера
стать обычное предложение труда, когда, следовательно, наступает повыше
ние заработной платы. Жалобы на это раздаются в Англии в течение всею XV 
в  первой половины X V III века. Однако более или менее благоприятные усло
вия, при которых наемные рабочие сохраняются в размножаются, ни
сколько не изменяют основного характера капиталистического производств». 
Как простое воспроизводство непрерывно воспроизводит и само капиталист 
ческое отношение, —  капиталистов на одной стороне, наемных рабочих 
другой, —  так воспроизводство в расширенном масштабе или иакоплеУ' ~ ' 
производит капиталистическое отношение в расширенном масштабе; 
капиталистов или более крупных капиталистов на одном полюсе, бОлы 
наемных рабочих на другом. Как мы видели уже раньше, воспроз 
рабочей силы, которая постоянно должна входить в состав капитала как Сред
ство увеличения его стоимости и не мозкет отрешиться от него, и подчинит 
которой капиталу маскируется лишь сменой индивидуальных капиталист! 
которым она продает себя, —  это воспроизводство является в действительно- 
моментом воспроизводства самого капитала. Итак, накопление капитала 
увеличение пролетариата71.

71 К а г !  М а г х .  ЪойпагЪей; ипй Ко.рЫа1 [сравн. К. М а р к с ,  18
—  ~ - **---- М» 1Йный труд и Капитал, перев. И. Степанова. Изд. «Красная Новь*.

Огр. 51]. •— «При одинаковой степени угнетения масс, чем больше В стран 
Пролетариев, тем она богаче» ( С о П п е ,  Ь ’Есогюгше РоИШрге, Вошгса л  
Кёуокйюпв еГ без Шоргев ргёГепйиеэ ЗосдаНвГев. Рапв 1857, уо1. Ш , р , . 
Под «пролетарием» в экономическом смысле следует разуметь исключи 
Теяьно наемного рабочего, который производит «капитал» и увеличивШ1 »Г 
стоимость и выбрасывается на улицу, как только он становится ш лШ Ш И  
для потребиостёй самовоарастания «господина капитала», как называет 
персону Пекер. «Немощный пролетарий первобытных лесов», — это МО. 
фантазия Рошера. Житель первобытного леса — собственник первобытном-

пролетарием лишь в том случае, еслп бы первобытный лее эксплокТНр-
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Клиссичеокая политическая экономия настолько хорошо понимает это по- 
|||»;и!ше, что А . Смит, Рикардо и т. дм как ушмяйуто раньше, даже отоже- 
»юлили ошибочным образом накопление с потреблением всей капитализуемой 
чисти прибавочного продукта производительными рабочими, или с превраще
нием ее в добавочных наемных рабочих.

Ужо в 1696 г. Джон Веллере говорит: «Если бы у  кого-либо было 100 000 
’.н|!(.И1 земли, столько же фунтов стерлингов денег и столько же голов скота, 
чем был бы богатый человек без рабочих, как не рабочим? И  Так как рабочие 
ийигащают людей, то чем больше рабочих, тем больше богатых!., Труд бедных — 
рудники для богатых»7а.

Тично так же Вегиагй йе МапйеиШе говорит в начале X V III столетня: «Там, 
цс еобственнорть пользуется достаточной защитой, было бы легче жить 
Ыч денег, чем без бедных, ибо кто стал бы трудиться?... Как следует ограни 
1НГГ. рабочих от голодной смерти, так следует сделать так, чтобы они не полу
чили ничего, что стоило бы сбережения. Если иногда кто-либо из низшего 
Илиада благодаря необыкновенному трудолюбию и недоеданию возвышается 
мнд положением, в котором он вырос, то никто не должен ставить ему в этом 
иекне-дибо препятствия: ведь бесспорно, что жить бережливо, это —  самое 
(‘(шумное для каждого отдельного лица, для каждой отдельной семьи в обще
нии; однако интерес всех богатых наций заключается в том, чтобы большая 
ч*т. бедных никогда не оставалась без дела, и чтобы они постоянно целиком 
риподевали все, что они получают... Те, кто поддерживает существование 
тшеедцевным трудом, побуждается к работе исключительно своими нуждами, 
которые благоразумно смягчать, но было бы глупо исцелять. Единственная 
и Щ1., которая только н может сделать рабочего человека прилежным, зто — 
умеренная заработная плата. Слишком низкая заработная плата доводит его,
• чотрл по темпераменту, до малодушия или отчаяния, слишком большая де- 
нп'т наглым и ленивым... Из Всего до сих пор сказанного следует, чТо для ево- 
подипй нации, у которой рабство не допускается, самое верное богатство за- 
Юнпчщтся ’в массе трудолюбивых бедняков. Не. говоря уже о том, что они
• и ужат неиссякаемым источником для укомплектования флота и армии, без 
и их но было бы никаких наслаждений и невозможно было бы использовать про- 
йикедония страны. Чтобы сделать общество (которое, конечно, состоит из не- 
умОрчих) счастливым, а народ довольным даже его жалким положением, для 
“(иго необходимо, чтобы огромное большинство оставалось певежеотвешшм 
и бедным. Познание расширяет И умножает наши желания, а чем меньше йсе- 
<*иит человек, тем легче.могут быть удовлетворены его потребности»73.

►о I «го, а не он этот лес. Что касается состояния его здоровья, тб он в ЭТОМ 
иишшешш выдержал бы сравнение не только с современным пролетарием, 
ни и с сифилитическими и золотушными «почтенными людьми». Однако 

( т-рвобытным лесом Рошер, по всей вероятности, разумеет свою родную 
I Г1Им1и1гр,ег НеМе.

"  ЛоЬп В е П е г в ,  РгороваШ Гог гагату а Со11ей§е а! 1пйцйгу, 1;оп-
к)н|1 (ООО, р. 2.

*й 11. йе М а п й е У Ш е ,  ТЦе РаЫе сГ Ыге Беев. 5-ЬЬ ей. Ьоййоп 1728, 
Цшп.о'кв, р. 212, 213, 328. «Умереннаяяейзнь и постоянный труД,представляют 

1И йодных путь к материальному счастью (под который здесь разумеется 
нчнмижпо длинный рабочий день и возможно меньшее количество средств 
еуии'тиования) и к богатству для государства» (т. е. дай земельных соб- 

I ни и пиков, капиталистов и их политических агентов, и Сановников) («Да 
Н-шу оп Тгайэ аий Соттегсе», Бопйоп 1770, р. 54).
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Ц тйеуШ е, честный человек и ясная голова, еще не понимает, того, что 
самый механизм процесса накопления вместе с капиталом увеличив»* 
и массу «трудолюбивых бедняков», т. е. наемных рабочих, которые вынуждены 
превращать срою рабочую силу в возрастающую силу для увеличения стон- 1 
мости возрастающего капитала и тем самым увековечивать свою зависимость 
от своего собственного продукта, воплощенного в капиталисте. Об этом огни 
тении зависимости сэр Р . М. Ейеп замечает в своем «Положении бедпых Л  
или истории рабочего класса Англии»: «Природный продукт нашей земли Не
достаточен для того, чтобы полностью содержать нас; поэтому без предшп* I  
ствующего труда мы не могли бы снабдить себя ни одеждой, ни жилищем, лй 
нищей. И  потому хотя бы часть общества должна неустанно работать... Д р р Я  
гие, которые «не сеют и не прядут», имеют, однако, в своем распоряжении П|ш 
дукты трудолюбия. Таким освобождением от труда они обязаны исключи* Ч 
тельно цивилизации и порядку; они —  всецело творение гражданских учре
ждений 74 *. Ибо они признают, что плоды труда можно присваивать и шш1 
способом, кроме труда. Люди с независимым состоянием почти целиком обязиды 
своим состоянием труду других, а не своим собственным способностям, ко 
торые отнюдь не выше, чем способности других; не владение землей и деньгами, 
а господство над трудом («1Ье согптапй о! 1аЬоиг») —  вот что отличает богатых 
от работающей части общества... Этот [приветствуемый Едеп'ом] план дал бы 
собственникам большое, но во всяком случае не чрезмерное влияние и власть 
над теми... кто работает на. них, и этих рабочих он поставил бы не в положа 
иие рабства, а в состояние приятной и мягкой зависимости... Такое отношение 
зависимости, как известно всякому знатоку человеческой природы, необходим!) 
для блага самих рабочих» 7Б. Кстати сказать, сэр Е. М. Ейеп —  единством 
вый из учеников Адама Смита, совершивший в X V III веке нечто значи
тельное 76.

74 ЕсГеп’у следовало бы поставить вопрос: чье же творение «гражДпн
ские учреждения»? Стоя на точке зрения юридических иллюзий., он видит 
не в законе продукт материальных отношений производства, а, наоборот, 
в отношениях производства продукт закона. Ып^иеГ всего одним слон ши 
Опрокинул иллюзорный «ЕвргК с1ев йлв» [Дух законов] Монтескье: «Е’бзргЦ 
йев 1018, с’евГ 1а ргорп61&- [«Дух законов, это — собственность»].

76 Е й е п ,  ТЬе 8Ш е о! Ше Роог, ог ап ЮвЗогу о! Ше БаЪонппз С1ил 
вез т  Епе1апй;>, уо1. I, Ъ. 1, сЬ. I, р. 1, 2, XX.

76 Если читатель вспомнит о Мальтусе, «Еввау оп Рори1аНоп» которой» 
появился в 1798 г., то я напомню, что эта работа в своей первоначальной 
форме есть не что иное, как ученически-гюверхностный и поповскй-иаНы 
вденный плагиат [литературная кража] из Бе Рое, 81г Латов 8*еиай, Тоу/и- 
зепй, РгапШш, \Уа11асе и т. д. и не содержит ни одного сиаюстоятелыш 
придуманного положения. Большой шум, вызванный этим памфлетом, 
объясняется исключительно партийными интересами. Французская репо 
люция нашла в Британском королевстве страстных защитников; «арии 
цип населения», медленно вырабатывавшийся в XVIII веке, потом с труб 
ньши звуками и барабанным боем возвещенный среди великого социально го 
кризиса как несравненное противоядие против теории Кондорсе и других, 
был с ликованием встречен английской олигархией, которая увидала и 
нем великого искоренителя всех стремлений к дальнейшему человеческому 
(развитию. Мальтус, до крайности изумленный своим успехом, приняло! 
тогда за то, чтобы заполнить старую схему поверхностно компилированным 
материалом и присоединить к нему новый, который был Однако не открыт, 
а  просто присвоен Мальтусом. — Кстати сказать, Мальтус, поп английский 
церкви] тем не менее дал монашеский обет безбрачия. Это — одно из уело 
вий МйпувЫр (членства) в протестантском Кэмбриджеком университете,

У
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При тех наиболее благоприятных для рабочих условиях накопления, ко- 
трио предполагались до сих пор, отношение зависимости рабочих от капи- 
И1.111. облекается в сносные или, как выражается Ейеп, «приятные и мягкие» 
Формы. Вместо того, чтобы по мере роста капитала становиться интенсивнее, 
пни становится лишь экстенсивнее, т. е. сфера эксплоатации и господства ка
питала просто расширяется параллельно его собственной величине и числу 
си! подданных. Наибольшая часть их собственного прибавочного продукта, 
натрий все возрастает и в растущих размерах превращается в добавочный 
к и питал, притекает к ним обратно в форме платежных средств, благодаря чему 
1чш могут расширять круг своих потребностей, лучше обставлять свой потре
бительный фонд одежды, мебели и т. д. и образовать даже небольшой де- 
иокный запасный фонд. Но как лучшая одежда, иища, лучшее обращение и 

--------- ■)
«Мм нс допускаем того, чтобы женатые делались членами коллегии. На
против, женатый должен немедленно выйти из числа членов» («Керогкк 
ч! Сп.тЪпйде ПтУегЁхСу Сотгтввюп», р. 172). Это обстоятельство'выгодно 
кг Iикает Мальтуса от других протестантских попов, которые, стряхнув с
• пмих себя католическую заповедь безбрачия священников, усвоили запо- 
1м<д|* «плодитеся и множитеся» как свою специфически-библейскую миссию 
(1 такой мере, Что повсюду поистине в неприличной степени содействуют 
увеличению населения, — и в то же время проповедуют рабочим «принцип 
1И1-ОЛСНИЯ». Характерно, что экономическая пародия грехопадения, Адамово 
цО.тико, «игцепк арреШя» [«непреоборимое желание»], «кйе сйескв туМсЬ 
г 1*(кI ко Ыипк кйе вйайв о! СирМ» («препятствия, которые стремятся приту
пить стрелы Купидона»), как весело говорит поп Тотшепй, что этот ще- 
иитливый пункт был монополизирован и теперь монополизируется госпо- 
лими представителями протестантской теологии или, вернее, церкви. За  
•и ключением венецианского монаха Огкев’а, оригинального и остроумного 
иисатсля, большинство проповедников «принципа населения» — протестант- 
■кии попы. Таковы: В г и с к п е г ,  «ТЬбопе йи Вувкёте агата!, Ьеуйе 
11 «7», в которой исчерпана вся современная теория населения и идеи которой 
тпл мимолетный спор на эту тему между Кэнэ и его учеником, Мирабо-
• гнршим [отцом деятеля революции]; затем поп ХУа11асе, поп Тоттвепй, поп 
Ма)1.1шяи его ученик архипоп ТЬ. СЬа1тегв, не говоря уже о мелких попах- 
шн пках ш кЫв Нпе [в том же направлении].

I Шрвоначалыго политической экономией занимались философы, как. 
1||||>|Ю8, Тоске, Ншпе, коммерческие и государственные люди, как ТЬотав 
Митя, Тетр1е, 8и11у, йе ХУгкк, Могкй, 1л*лу, УапйегИпк, СапШ1оп, РгапЬ- 
IIи, и в особенности теорией ее, притом о величайшим успехом, медики, как 
ГеМ.у, ВагЬоп, МапйечШе, СЗиевпау. Еще в половине XVIII столетия свя
щенник йовгаЬ Тискег, видны й  для своего времени экономист, извиняется в 
>пм, что о* занялся мамоном. Позже, именно одновременно с «принципом 
нксиления», пробил час протестантских попов. Как бы предчувствуя' по- 
пил(>ние зтих знахарей, Петти, считающий население основой богатства и, 
(и* 1.обпо Адаму Смиту, непримиримый.враг попов, говорит: «Религия больше 
ЦП то процветает там, где у священников больше всего умерщвляется плоть, 
мне право — там, где адвокаты умирают от голода». Поэтому протестант-
• ним священникам, раз они не хотят следовать апостолу Павлу и «умерщ- 
ц-Iить плоть» безбрачием, он советует «не производить по крайней мере 
11П1ЮГ1 больше [«иск ко Ъгеей тоге СЬигсЬтеи»], чем могли бы поглотить на
петые приходы (Ьепейсев); т. е. если в Англии и Уэльсе имеется всего 
Г* (ЮО приходов, то было бы неразумно произвести 24 000 попов («1к \уШ 
и'>1 йе ваГе ко Ьгоей 24 000 тнпвкегв»), ибо 12 000 непристроенных постоянно 
Оудут искать средств к существованию, и как же легче могли бы они найти 
ин средства, если не таким способом: пойти в народ и втолковать ему, что 
чи 12 000 имеющих приходы губят души, доводят зти души до голода и 
усиливают им скользкий путь, по которому они не дойдут до неба?» (Р е к к У, 
А ТгоаЫве оп Тахев апй СопкгхЬикхопв, Ьопйоп 1667, р. 57). Отношение 
А |ц ма Смита к протестантским попам его времени характеризуется следую-
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&шее или «нее ьнач-тельнсе рееи11щп 7в!> ни уничтожают д а  раба отв> 
дания зависимости и ашглоатации, точно так же это не уничтожает ■ 
нощенин зазисимости и эксщгоатагши и для наемного рабочего, Повшценг 
девы труда, являющееся следствием накопления капитала, в дейсда К),, 
ности означает только, что размеры и тяжесть золотой цепи, которую ш в а  
яиныи рабочий уже сковал для себя, позволяют сделать ее напрязкепТ 
менее сильным, В  спорах об этом предмете обыкновенно упускали из *шду са 
гое главное, а именно сШегепЦа вресйса [отличительный признав] дайте и 
отческого производства. Рабочая с.,ла покупается здесь не для ТОГО, 
тобы ее действием или ее продуктами покупатель мог удовлетворить свои ли« 
яке потребности. Цель покупателя —  увеличение стоимости его кашщЩ | 
производство товаров, которые содержат больше труда, чем он оплати 
следовательно, содержат такую часть стоимости, которая для него ничеГОЛН 
стоила и которая тем не менее реализуется при продаже товара. Производств 
прибавочной стоимости или обогащение —  таков абсолютный закон этого СП1. 
соба производства. Рабочая сила может находить покупателей лишь постряЦ 
нескольку она сохраняет средства производства как капитал, в /спроизьодг 
свою собственную стоимость как капитал н в неоплаченном труде доставляю 
источник добавочного капитала.

щам, В -А ВсИет 1о А . 8 п 4 т ,  1Л>. В . Оп 1Ьо ЫГс, ВеаШ аий РЫ’оворЬу п11 
Р1з Рпепй Ва\лй Нище. Зу Оде с! Ше Реор1е саЦес! СРПвИапз. 4-1Р ей О**] 
Хогй 1784», англиканский епископ из НэгшеР’а Вт. Н о т е  обрушивается ци 
А. Смита за то, что тот и одном открытом письме к  г. ВГгарап’у «Се тьзамируе11 
своего друга Давида» (т. е. Юма], что он рассказывает публике о. трлн ■
Юм на своем смертном одре развлекался Лукианом и вистом, и что он даЖ| 
имёл дерзость иаписатр: «Я всегда считал Юма, как при его жизни, так М 
цоепв его смерти, настолько близким к совершенному идеалу мудрого II 
добродетельного человека, насколько это допускает сз, шесть ччЛОгвеч‘?С| 11 
природы». Епископ с негодованием .'восклицает: «Хорошо ли это р рашН 
стороны, мидсливый государь, описывать нам, как совершенно мудрдой ц 
дебродетельный характер и образ жизни чедррека, который был оде! 8КИ М* 
прймйримой антипатией ко всему, что называется религией, и напрягал к  ■ 
нервы для того, чтобы, иоскольку это 'завидело от него, изгладить из намяги 
человеческой даже ..самое название религия?» (там я®, р. 8). «Но на у*-; 
вайтч, друзья истины, атеизм недолговечен сам  же, р . 17). Адам Смит стОЛЬ 
«гнусно нечестив («Пае аЬгосюиз уйскейпеею»), что пропагандирует В СТ) шм 
атеизм (именно посредством своей «Тресту о! оога1 веп4шеп1з»).,УМы ниш у 
ваши происки, господи:’ доктор! Вы хорошо задумали, да на этот раз оШИа 
блись ■ расчете. Примером Давида Юма вы хотели вразумить, что’ аткЛаМ

приветствуйте ожесточенного злодея фараона!» (там же, р. 21, 22). одйд но 
ортодоксальных слушателей А. Смита пишет по смерти последнего: «Др •• 
Смите с Юмом помешала ему быть христианином... Во всем он вер,ж 1( 
на слово. Если бы Юм сказал ему, что луна — зеленый сыр, он пс\.ерн,I 
ему. Поэтому он верил также ему, что нет бога и чудес... По своим Н<3|Ш 
■шческйм принципам он приближался к республиканизму» («ТЬе Вес# Г: 
Й8НКЗ Аийегэоп. 18 уоШтез. ЕйтЪигрР 1791 — 93, уо1. [II, р. 164, 1в| 
Поп Тр. (ХдДтега подозревает А. См'Ита в том, что он выдумал категор] 
«непроизводительных рабочих^ просто по злобе, специально имея Е иг
протестантски-: яриов, несмотря «а йх благословенные труды в верТогр 
господнем,

т  Римское праве называет «реСиНшп» отдельное имущество,, яр1 
ртадлявшсгся гдавой дома в самостоятельное распоряжение иеоэдсл 
тедьным лицам, пмрнцо рабам, которые не могли приобретать соВД| 
кость. — И .

Ш
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С ледовательно, самые условия ее продажи, будут ли оци более или швее 
малоприятны для рабочих, предполагают необходимость постоянного повто
рения ее продажи и постоянно расширяющееся Воспроизводство богатства как 
см питала. Заработная нлата, как мы видел*, по самой своей природе постоянно 
предполагает, что рабочий доставляет определенное, количество неопла
ченного труда. Не говоря уже о таких случаях, как повышение заработ- 
1ш1| платы одновременно с понижением цены труда и т. д., увеличение ее езна- 
чппт даже в лучшей’ случае просто количественное уменьшение того неоплачен
ного труда, который нриходгся' исполнять рабочему. Это уменьшение ни
когда не может дойти до такого пункта, на котором оно угрожало бы 
«иному существованию ваштслиетнческой системы, т. е. кагштадистичеч 
ию,му характеру производственного процесса и воспроизводству условий 
ни собственного рущест|оваг ;ш; воспроизводству, с одной стороны, средств 
производства и существования как капитала, а с другой стороны, рабочей силы 
кпк товара,— на одном полюсе капиталиста, на другом полюсе —  наемного 
рабочего. Оставляя в стороне решяющиеся силой конфликты из-за уровня ва- 
рпоотпой платы, —  а уже Адам Смит показал, что в таких конфликтах хозяин 
*''.ргда остается хозяином, —  повышение цены труда, вытекающее из накопле
нии капитала, предполагает следующую альтернативу.

Или цена труда продолжает повышаться, потому что ее повышение не ире- 
питствует процессу накопления: р втом нет ничего удивительного, потому что, 
шпорит А . Смит, «даже при понижении прибыли капиталисты не только про
должают возрастать, но они возрастают даже много быстрее... Большой ка
питал даже при небольшой прибыли в общем возрастает быстрее, чем мелкий 
капитал при большой прибыли» («ТуеиНй о! Щ тош », И , р. 189). В  этом слу
чив очевидно, что уменьшение неоплаченного труда нисколько не препят
ствует распространен.но господства капитала, —  напротив, зто явление 
приучает рабочего к  тому, чтобы все свое спасение видеть в обогащении своего 
Мишина.

Или, —  и это другая сторона альтернативы, —  накопление вследствие по
вышения цеиы труда ослабевает, потому что этим притупляется стимулирую- 
!1(вг! действие прибыли. Накопление уменьшается. Но вместе с его уменьшением 
щипает причина его уменьшения, а именно несоразмерность между капиталом 
о подлежащей дкепдоатащш рабочей силой, чрезмерность капитала цо сравне
нию с предложением рабочей силы. Следовательно, самый механизм капита
листического процесса производства устраняет те преходящие препятствия, 
которые он созфет. Цена труда снова понижается до уровня, соответствующего 
потребностям возрастания капитала, будет ли уровень этот ниже, выше или ра
нни тому, который был нормальным перед началом повышения заработной 
платы.

Итак, в нервом случае не замедление абсолютного или относительного 
возрастания рабочей силы или рабочего населения делает капитал избыточным, 
и, наоборот, увеличение капитала делает недостаточной доступную для экещоа- 
тиции рабочую силу. Во втором случае не усиление абсолютного или относи
тельного возрастания рабочей силы над рабочего населения делает капитал не
достаточным, а, наоборот, у ш ьш ение капитала делает иьыточцой доступную 
шхплоатации рабочею силу и цощжает ее цену. Как рад эти абсолнг- 
иыо движения накопления каптала й отражаются в виде относительных 
(с,г,келий массы доступной эксплратадаи рабочей силы, благодаря _ чему ка
ются, как будто они вызываются собственным движением последней. 1 пот-
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ребляя математическое выражение, величина накопления есть невавлеп 
мая переменная, величина заработной платы —  зависимая, а не обратно 
Таким же образом, когда промышленность проходит в своем цикле фону 
кризиса, общее понижение товарных цен выражается как повышение оп т 
отельной стоимости денег, а когда ока проходит фазу процветания, обпн'й 
повышение товарных цен получает такое выражение, как будто происходи/ 
относительное понижение стоимости денег. Так называемая сиггеису-школн 
делает из этого тот вывод, что при высоких ценах и обращении находится слшп 
ком мало, а при низких^—  слишком много денег. Ее невежество, и ши 
ное забвение фактов77 находит себе достойную параллель в экономистах, ко 
торые истолковывают указанные сейчас явления накопления таким образом, 
что в одном случае имеется слишком мало, а в другом —  слишком много наем 
ных рабочих. ,

Закон капиталистического производства, лежащий в основе мнимого «осте 
стЕенного закона населения», сводится просто к  следующему: отноше 
нию между капиталом, накоплением и уровнем заработной платы есть 
не что иное, как отношение между неоплаченным трудом, превращенным 
в капитал, и добавочным трудом, необходимым для того, чтобы привести 
в движение дополнительный капитал. Следовательно, это —■ отнюдь но от 
ношение между двумя независимыми одна от другой величинами, между вс,чу. 
чиной капитала, с одной стороны, и количеством рабочего населения — л 
другой: напротив, это в последнем счете отношение лишь между неошиней 
ным и оплаченным трудом одного и того же рабочего населения. Если коли 
чество неоплаченного труда, доставляемого рабочим классом и накопляемой! 
классом капиталистов, возрастает настолько быстро, что оно может преира 
щаться в капитал лишь при чрезвычайном увеличении добавочного оплачен 
ного: труда, то заработная плата повышается, и, при прочих равных уело 
виях, неоплаченный труд относительно уменьшается. Но если это уменышив 
доходит до пункта, когда прибавочный труд, которым питается капитал, ли 
рестает предлагаться в нормальном количестве, то наступает реакция: та часто 
дохода, которая подвергается капитализации, уменьшается, паконлеШн' 
ослабевает, и восходящее движение заработной платы сменяется обратным 
движением. Таким образом повышение цены труда не выходит из таких г|№ 
ниц, в которых не только остаются неприкосновенными основы капиталист')! 
ческой системы, но и обеспечивается воспроизводство последней в расширяю 
щемся масштабе. Следовательно, закон капиталистического накопления, при 
нимающий мистический вид закона природы, в действительности является 
лишь выражением того обстоятельства, что природа накопления исключи*/ 
всякое такое уменьшение степени эксплоатации труда или всякое такое пи 
вышение цены труда, могло бы серьезно угрожать постоянному воспроизвел 
ству капиталистического отношения и притом воспроизводству его в постолш1« 
расширяющемся масштабе 77а. Иначе оно и быть не может при таком способ)!

77 Сравн. Каг! Магх, 2иг КгШк с!ег роННзсЬеп Оекопогше, р . 166 п «м, 
[Ср. русак, перевод. Огр. 232.]

П рим , но 2 изд. «Однако предел занятий промышленных и земле
дельческих рабочих один и тот же: именно возможность для.предприятии 
теля извлекать прибыль из продукта их труда. Если уровень заработное 
платы повысится настолько, что прибыль хозяина упадет ниже средне! 
прибыли, то он перестает давать им работ-' илй дает лишь па том условии, 
чтобы они согласились на понижение заработной платы» («ГоЬп \Уай»' , 
НМогу о! Ше МЫсИе апй \Уогкш§ С1аввез. Зый ей. Ьопйоп 1835, р. В41)
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ириияводства, при котором рабочий существует для потребностей увеличения 
мм1 имеющихся стоимостей вместо того, чтобы, наоборот, вещественное бо- 
I нтство существовало для потребностей развития рабочего. Как в религии 
«ид человеком господствует продукт его собственной головы, так при 
Ы1 виталистическом производстве над ним господствует продукт его соб- 
м пенных рук 7ТЬ

)

Относительное уменьшение переменной части капитала, с про
грессом накопления п сопровождающей его централизации

Но мнению самих экономистов, не размеры уже существующего обще- 
п  цепного богатства, не величина уже приобретенного капитала приводят 
I. повышению заработной платы, а исключительно лишь непрерывный рост 
накопления и степень быстроты этого роста (А. йтШ ц ЛА'еаШг о! Яайопв, Ь. I, 
| Ь. 8). До сих пор мы рассматривали лишь одну особенную фазу этого процесса, 
именно ту, на которой увеличение капитала совершается при неизменном тех- 
иифтком составе капитала. Но процесс идет дальше этой фазы.

1\13 даны общие основы капиталистической системы, в ходе накопления 
всегда наступает такой момент, когда развитие производительности обществен- 
нпгн труда становится самым мощным рычагом накопления. «Та самая причина , 
нитрит А . Смит, —  которая приводит к  повышению заработной платы, именно 
«сличение капитала, побуждает к  повышению производительных способностей 

труда и дает меньшему количеству труда возможность производить большее ко- 
ш'кч'тво продуктов».

Оставляя в стороне естественные условия, как плодородие почвы и т. д., 
и ловкость независимых, изолированно работающих производителей, ко- 
тирлл притом и проявляется более качественно, в доброте продуктов, чем ко- 
н1'|готвенно, в размерах их массы, степень общественной производитель
ности труда' находит себе выражение в относительной величине средств про- 
шитдетва, которые рабочий превращает в продукт в течение определенного 
времени при данном напряжении рабочей силы. Масса средств производства, 
г помощью которых он функционирует, возрастает вместе с производитель
ностью его труда. Эти средства производства играют здесь двоякую роль. Воз
растание одних есть с л е д с т в и е ,  возрастание других —  у с л о в и е  
> вел имения» производительности труда. Напр., при мануфактурном разделении 
труда и применении машин в данный промежуток времени перерабатывается 
больше сырого материала, следовательно, большая масса сырого материала 
и игпомогательных веществ вступает в процесс труда. Это —  следствие по
вышения производительности труда. € другой стороны, применение массы

■пи «Но возвратимся к нашему первому исследованию, где было пока- 
имон, что сам капитал есть только произведение человеческого труда... 
в тиком случае представляется совершенно непонятным, как человек мог 
и/тлеть под господство своего собственного продукта — капитала — и ока
паться подчиненным ему; а  так как в действительности дело бесспорно 
ыи-тонт именно,так, то невольно навязывается вопрос: как рабочий из вла
дыки капитала, — как творец капитала — мог сделаться рабом капитала,?» 
IV о п Т Ь й п е п ,  Бег ^воИегЬе 84ааС. ЯшйГег ТеП. АМеПищ». Е,о-
*|пск 1863, 8. 5, 6). Заслуга Тюяена в том, что он поставил вопрос.- Ответ же 
п о  совершенно детский.
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малшв, рабочего скота , минерального удобрения, дренадаых труб а  г. д. еот 
условие увеличения производительности труда. То же следует сказ| 
и о массе средств производства, сконцентрированных в виде построек, до. п 
ных печей, средств транспорта и т. д. Но будет ли возрастание р е к *  
средств производства по сравнению с присоединяемой к ним рабочей сил 
условием или следствием, —  оно и в том и в другом случае являете;: внрОжбпЭД 
увеличения производительности труда.'

Ко времени возникновения крупной промышленности в Англии 61 
открыт способ превращать чугун с коксом в ковкое железо. Этот метод, щ й  
ваемый пудлингованием и основывающийся на том, что в печи известного устрч. 
ства из расплавленного чугуна удаляется углерод, вызвал огромный рост до 
медных печей, устройство приспособлений для нагревания воздуха и т, Д.', №> 
роче, такое увеличение средств труда и перерабатываемых материалов', Й  
хотя применялись они при прежнем количестве труда, —  что скоро стаде вое 
моашым производить железо в достаточно крупных количествах и достатоЯ™ 
дешево для того, чтобы вытеснить камень и дерево из целого ряда сфер Щ  
менения.

Однако рабочий-пудлинговщик, занятый тем, чтобы освобождать ру| 
от углерода, должен выполнять ручной Труд такого рода, что величина 
т ч й , которую он в состоянии обслуживать, ограничивается его личиьшн 
способностями, и эта граница задерживает в настоящее время [1874 г,] 
тот изумительный подъем, который начался в металлургической 
промышленности с 1780 г ., со времени изобретения лудлишьй 
шгя.

«Факт тот, —  жалуется «ТЬе’ Е% теепп§», орган английский интеи. 
ров ,—  что старый способ пудлингования немного лучше, ч р  какой 
нибудь осколЬк варварстза... Стремление нашей промышленности цанрав«лш 
в  тому, чтобы на различных ступенях фабрикации перерабатывать все бблм 
щие массы материала. Поэтому мы видим, что в различных отраслях дрроргИ 
ботки металлов с каждым годом вырастают все более гигантские домещщр почт, 
все более тяжелые паровые молоты, все более мощные прокатив ВЛ> 
воды, все более исполинские орудия. Среди этого всеобщего роста, —  роста 
средств производства по сравнению с прнг-юняемым трудом, —  метод пудлмни»- 
вавия оставался дочти неизменным, и з настоящее время он ставит совершицт 
невыносимые помехи движению промышленности,.. Поэтому задумьшыы 
во всех крупных производствах заменить его печами с автоматическим проке 
питанием, которое может справиться С колоссальной нагрузкой печей, Непо
сильной для какого бы то ни было ручного труда» 77с.

Итак, после того, как пудлингование революционизировало желе 
ную промышленность л вызвало огромное увеличение средств труда и масем 
сырого материала, перерабатываемого определенным количеством труди, она 
в ходе развития превратилось в экономический тормоз, и освободиться от етш и 
препятствия в настоящее время стараются новыми методами, которые должны 
привести к  дальнейшему увеличению материальных средств производства лй 
сравнению с применяемым трудом. Такова, как мы уже показали, когда оО|Щ 
совыцвали ход современной промышленности с ее возш ш ж енш Г и до шннг1 
времени7М, история всех открытий и изобретений.

77с *.тЬе Епё'1й|Сег1п§;». 13 .Тип! 1874.
та Срави, четвертый отдел о производстве относительной прибавочной 

стоимости.



Итак, в ходе, накопления мы наблюдаем не только количесзинныи под- 
тифшешша роет различных элементов капитала: развитие производитель- 
«их сил общественного труда, приносимое этим движением, выражается также 
и и качественных изменениях, в постепенных изменениях технического со
рт па капитала. Объективный, вещественней фактор процесса труда уве
личивается по сравнению с субъективным, личным фактором, т. е. масса средств 
•груда и сырых материалов увеличивается по сравнению с суммою ра- 
М и х  сил, применяющих эти средства и материалы. В той мере, как каии- 
|(Н делает труд более производительным, его спрос на труд уменьшается по срав
нению с его величиной.

Ото изменение технического состава капитала , это возрастание массы средств 
производства но сравнению с массой оживляющей их рабочей силы, в свою оче
редь отражается и на составе капитала по стоимости, не увеличении постоян
ней составной части капитальной стоимости за счет ее переменной составной 
части. Пусть, наир., первоначально 50% какого-либо капитала затрачива- 
.шгь на средства производства и 50% на рабочую силу; позже, с развитием сте- 
Ш ш производительности труда, 80% затрачиваются на средства производства 
н 20% на рабочую силу и т. д.

Итог закон достоянного увеличения постоянной части капитала по 
«равнению с шремзнной частью подтверждается на каждом шагу (как уже 
«тош но выше) сравнительным ' анализом товарных цен, будем ли ми 
I рвапивать различные экономические эпохи у  одной и той же нации или различ
им  нации в одну и ту же эпоху. Относительная величина того элемента цены, 
который заступает лишь стоимость потребленных средств производства или 
настоянную часть капитала, вообще говоря, прямо пропорциональна, отно- 
« «тельная же величина другого элемента цены, оплачивающего труд или пред- 
Пчьллющего переменную часть'капитала, обратно пропорциональна прогрессу 
накопления.

Однако уменьшение переменной части капитала по отношению к  постояв- 
й«й части, или изменение, состава стоимости капитала служит лишь пркб- 
ивштадыщм показателем изменения в составе его материальных составных 
частей. Если, найр., в настоящее время капитальная стоимость, ,вло- 
мишия в прядильное дело, на 7/« состоит из постоянного и на х/8 из перзмен- 
||щп капитала, а в начале X V III  века состояла из л/2 постоянного и %  нере-
* «иного капитала, то, напротив, та масса сырого материала , средств труда и т, д., 
Мтогато в настоящее время производительно потребляет определенное ксличе- 
мш1 прядильного труда, во много сотен раз больше, чем была-соответствуют 
ныл масса в начале X V III  столетия. Причина заключается просто в том, что 
г у «сличением произБОддтельности труда из только возрастает размер потреб
ляемых им средств производства, но и стоимость их но сравнению с их поли- 
честном понижается. Таким образом стоимость их абсолютно, повышается, но 
|н' пропорционально их размерам. Поэтому разность между постоянным и не- 
Р мепмым капталом вырастает много медленнее, чем разность между той мас-
• Ы1 средств производства, в которую превращается постоянный капитал, и 
шй массы рабочей силы, в которую превращается переменный капитал, Пер- 
«пм ризиость увеличивается вместе о последней, но в меньшей степени, чем 
юн л̂ шня.

Иирочсм, во "избежание недоразумений необходимо заметить, что, хотя 
прогресс накопления уменьшает относительную величину переменной части 
I питали, то этим он вовсе не исключает увеличения ее абсолютной велишь ч,

всеобща байэн наяоплешш т

I



т процесс Накоплений  ка п и ?  и л

Предположим, что капитальная стоимость сначала распадалась 1а 50"., 
постоянного и 60% переменного кцдитала, впоследствии —  на 80% постоя| 
ного и 20% переменного. Если за это время первоначальный капитал, со 
ставлявший, скажем, 6000 ф. ст., повысился до 18 000 ф. ст., то и его и. 
ременная составная часть увеличилась на 1/6. Прежде она составля ю 
3000 ф. ст,, теперь составляет 3600 ф ст. Но если прежде было до 
статочно увеличения капитала на 20% для того, чтобы повысить спрос Ип 
труд па 20%, то теперь для этого требуется утроение первоначально!'! • 
капитала.

В  четвертом отделе было показано, что развитие общественной прокат»
’ дительной силы труда предполагает кооперацию в крупном масштабе, что -голым 
.ори наличности этой предпосылки могут быть организованы разделение и ко* 
бинация труда, экономизированы посредством массовой концентрации срои 
ства производства, вызваны к  жизни такие средства труда, которые уте 
по своей материальной природе допускают лишь применение сообща, напр 
система машин и т. д., подчинены потребностям производства колоссальи л  
силы природы и процесс производства превращен в технологическое приди* 
жение науки. На основе товарного производства, при котором средства при 
из'водства являются собственностью частных лиц, при котором ручной рабо'нШ 
поэтому или изолированно и самостоятельно производит товары, или продав 
свою рабочую силу как товар, потому что у  него нет средств для самост.ш 
тельного производства, указанная предпосылка реализуется лишь посьсл 
ством возрастания индивидуальных капиталов, или . в той мере, как общ. 
гтьенные средства производства и существования превращаются в части] и 
собственность капиталистов. На почве товарного производства производстве 
в крупном масштабе может развиться лишь в капиталистической форме, Но 
этому некоторое накошг.ние капитала в руках индивидуальных товаропгш 
изводителей служит предпосылкой современной промышленности, того сопг 
тания общественных связей и технических приемов, которое мы называем ого 
бьш капиталистическим видом производства, или специфически капиталиста 
ческим способом производства Ие. Таким образом мы должны предположить 
наличность такого накопления при переходе от ремесла к капиталистически' 
производству. Его можно назвать п е р в о н а ч а л ь н ы м  н а к о п л г  
н и е м, потому что оно — не исторический результат, а исторически 
основа специфически капиталистического производства. Здесь нам « иге не» 
необходимости исследовать, каким образом оно само возникает. Достаточно Л 
тот.., что оно образует исходный пункт. Но все методы повышения обществен- .! 
вой производительной силы труда, развивающиеся на этой основе, суть а 
то же время методы увеличения производства прибавочной стоимости или при- ч 
баночного продукта, который в свою очередь служит созидательным элемен
том накопления. Таким образом они суть в то же время методы производств# 1  
капитала капиталом или методы его ускоренного накопления. Непрерывш 1 
обратное превращение прибавочной стоимости в капитал выражается г юн* 1 
растании величины капитала, входящего в процесс производства. В свою зч«< 
редь оно становится основой расширения масштаба производства, сопровон 
дающих его методов повышения производительной силы труда и ускоренного

77е «Прелдгрствующее накоплен^ капитала безусловно необходимо д-к 
того, чтобы могло происходить вч у огромное увеличение производителып.ц 
сил труда» (‘Ас! а т  8 т й Ь ,  УУеаШТ оГ-КаГюпз, Ъоок II, введение).



м|Ц.шодства прибавочной стоимости. Следовательно, если известная стс- 
ш. накопления капитала является условием специфически каниталистиче- 

ы! и способа производства, то последний, обратно, обусловливает уско- 
интю  накопление капитала. Поэтому с накоплением развивается специ- 
ф||'1н,.ки капиталистический способ производства, а со специфически капитали» 
щисшеим способом производства —  накопление капитала. Эти р а  экономи
ческих фактора, в силу того сложного взаимоотношения, благодаря которому 
•м I чпк от одного из них сообщается другому, производят то изменение в техни- 
•41, ком составе капитала, благодаря которому переменная составная часть ста» 
ютится все меньше и меньше по сравнению с постоянной.

Цепкий индивидуальный капитал представляет большую или меньшую 
концентрацию [соединение, сосредоточение в одних руках] средств производ
ит) н соответствующее господство над большей или меньшей армией рабочих. 
И. накопление становится средством нового накопления. Вместе с уве- 
игнииом массы богатства, функционирующего как капитал, оно усиливает 
ян концентрацию в руках индивидуальных капиталистов и таким образом 
нас ширяет основу производства в крупном масштабе и специфически капита- 
чм.ггн'юских методов производства. Возрастание общественного капитала 
1.11141111 котся посредством роста многих индивидуальных капиталов. При 
ц.ч их равных условиях индивидуальные капиталы, а вместе с ними ко! цен- 
!||)1Ц1И1 средств производства возрастают в пропорции, соответствующей той 
'■КП', какую каждый из них образует от всего общественного капитала. В  то 
.и., время от первоначальных капиталов отрываются отпрыски и начинают 
■И акционировать как новые самостоятельные капиталы. Крупную роль играет 
црп игом между прочим раздел состояний в семействах капиталистов. Поэтому 
*■ никоплением капитала более или менее возрастает и число капиталистов. Два 
|||||товтсльства характеризуют концентрацию этого рода, непосредственно нб- 
чиптуюся на накоплении или даже тожественную с ним.

I. Рост концентрации общественных средств производства в руках 
И1цши1дуальных капиталистов, при прочих равных условиях, ограничен 
I п’пгвыо возрастания общественного богатства. 2 . Каждая из тех частей обще- 
иигилого капитала, которые вложены в особенные сферы производства, раз- 
41 шстся между многими капиталистами, которые противостоят один другому, 
Ник независимые и конкурирующие друг с другом товаропроизводители. Сле- 
цнытсльно, накопление и сопровождающая его концентрация не только 
|м1нд|)обляются по многочисленным пунктам, но и возрастание функционирую
щих капиталов пересекается с образованием новых и расщеплением старых 
капиталов-. Поэтому накопление, выступая перед нами, с одной стороны, 
ш т возрастающая' концентрация средств производства и господства над 
!|1уцом, является, с другой стороны, взаимным отталкиванием многих инди- 
нидупльных капиталов.

Этому раздроблению всего общественного капитала на мнодае индивидуать- 
тл> капиталы или отталкиванию его частей друг от друга противодействует 
и  притяжение. Это уже не простая, тожественная с накоплением концентра
ции средств производства и господства над трудом. Это — концентра
ции уже сложившихся капиталов, уничтожение их индивидуальной са- 
«1и 'тятельности, экспроприация капиталиста капиталистом, превращение 
мши их мелких в небольшое количество крупных капиталов. Э̂ тот процесс от- 
•мчлехся от первого'тем, что он предполагает лнчтк измененис^айШасДСЦ1йГ 

стществтющ1Г~и функцибшфующк капиталов, следовательно, арена
I.. Маркс. Капитал.. Т. I. Кв. 1. 32
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т процесс ш&ошждя КАПИТАЛА

!«■« Действия не ограничена абсщ ртиым возрастанием общественного бпг*у< 
< гна иди абсолютами границами какспл :ния. 13дссь, в одних руках, ими | 
тал сосредоточивается в огромных массах, потому что там он исчезает ю  ьия 
п>  других рук. Это —  собственно ц е н т р а л и з а ц и я  в отличи ' Щ 
н а к о п л е н и я  и к о н ц е н т р а ц и и .

Законы этой централизации капиталов, или притяжения капитала к (Ши 
'1 лом, в могут быть изложены здесь. Достаточно будет кратких фактически* 
указаний. Конкурентная борьба оедетоя посредством д щ д  ттшп.ы 

товаров зависит, при прочих равных условиях, от цроиззодит|;ди 
й'ОСти труда, а последняя от масштаба производства. П отому мелкие кипи 
1 алы побиваются более крупными. Вспомним далее, что с развитием Дании пн 
стического способа производства возрастает минимальный размер индивиду,1 ч* 
него каш и. да, который требуется для ведения дела при нормальных условий» 
Поэтому сравнительно мелкие капиталы устремляются в такие сферы пройм 
родства, которыми крупная промышленность овладевает лишь спорадически 
ИДЯ не вцолне. Конкуренция свирепствует здесь прямо проиордконпЛчй" 
числу и обратно пропорционально величине соперничающих капиталов. Оим 
всегда кончается гибелью их многих мелких капиталистов, каштттлы котору1 
дача, та переходят в руки победителя, отчасти погибают.

Кроме того, вместе с капиталистическим производством развивается сь 
вершение новая сила,—  кредит; в начале он потаенно прокрадываемся щ 1 
скромный пособник накопления, посредством невидимых нитей стягивай

Е  индивидуальных или ассоциированных капиталистов денежные сред ш » 
ними или меиышши массами рассеянные по поверхности общества- но ига 1 
рс он становится новым и страшным орудием в конкурентной борьбе и в коШи 

концов превращается в колоссальный социальный механизм для цеитрвям 
задии капиталов.

В  той мере, как развиваются капиталистическое производство и накопление 
развиваются также конкуренция и кредит, —  чти два наиболее мощных рщ о|| 
централизации. Наряду с этим прогресс накопления угелнчивает мато|И|| 
для централизации, т. е. индивидуальные капиталы, между тем как расшива
ние капиталистам ского производства создает, с одной стороны, обществециш 
потребносъ», а е другой стороны, технические средства для тех громадны* 0в 
мь I членных предприятий, осуществление которых связано с предшещИ 
щей централизацией капитала. Благодаря этому в настоящее время вць 
ное притяжение единичных капиталов и тенденция к  централизации СИЛЬЯ 
чем когда бы то ни было раньше. Но хотя относительная широта и ашшг 
движения к  централизации до известной степени определяется достигнут 
уже величиной капиталистического богатства и превосходством экони! 
веского механизма, однако прогресс централизации отнюдь ие зависит 
положительного увеличения общественного капитала. И  это в особсии 
отличает централизацию от концентрации, которая есть лишь иной п и  
выражения воспроизводства в расширенном масштабе. Централе „и 
может совершаться посредством простого изменения в распределении 
существующих капиталов, посредством простого изменения количестве цЩ 
группировки составных частей общественного капитала. Капитал здесь а, 
них руках, может возрасти до огромных размеров, потому что там, в »  
гом месте, он ушел из множества рук. В  каждой данной отрасли предприми 
централизация достигла бы своего крайнего предела, если бы все вл’ом  щ 
в нее капиталы слились в один единственный капитал. В каждом дивном ой

1
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нш ,гп»т предел был бы достигнут лишь в тот1 комбц|, когда весь общественный 
4 нити л остался бы соединенным в руках одного единственного капиталиста 
41 одного единственного общества капталистов т  .
Централизация довершает дело накопления, давая возможность промыш- 

кй1ым  капиталистам -расширять масштаб своих операций. Ьудст ли этот 
иы |гд1Н1й результат следствием накопления или централизации, совер- 
ипгТ1'11 ли централизация насильственным способом присоединения, причем 
■ши ггные капиталы становятся центрами столь непреодолимого тяготения 
1чй других, что разрушают нх индивидуальное сцепление и потом притягивают 
I «иГн! разрозненные куски, или же слияние массы утке образовавшихся иди 

•нимдищихся в процессе образования капиталов протекает более гладким спо- 
,янм, посредством образования акционерных обществ, —  экономическое дей- 
Н1шп но всех этих случаях остается одно и то же. Рост размеров промышленных 

- предприятий повсюду служит исходным пунктом для более широкой органи- 
<ции совместного труда многих, для более широкого развития его ма- 
р!шм пых движущих сил, т. е. для прогрессивного превращения разрознен' 

и рутинных процессов производства в общественно-комбинированные и 
«мушИишравляемые процессы производства.

Ич очевидно, что накопление, постепенное увеличение капитала посред- 
■дшм нпспроизБОдства., переходящего от круговой к  спиральной форме дви- 

к и к 1 представляет крайне медленный процесс по сравнению с централиза
цией которая требует изменения лишь в количественной группировке отдель- 
чч» взаимно друг друга дополняющих составных частей общественного капн- 
.1,11!. Мир до сих пор оставался бы без железных дорог, если бы приходилось 

I шдпидпться, пока накопление не доведет некоторые единичные капиталы до 
!й1шх размеров, что они могли бы справиться с постройкой железной дороги. 
1Ь н|рптив, централизация, посредством акционерных обществ, достигла этого 
дик ом по одному мановеЕпю руки. И  усиливая и ускоряя таким образом дей'

I минг накопления, централизация в то же время расширяет и ускоряет те пере- 
1 - |игп,1 в техническом составе капитала, которые увеличивают его постоянную 
ц«,т1. «а счет его переменной части в, следовательно, относительно уменьшают 
Ы|П1Г. на труд.

Инесы капитала, быстро сплачиваемые процессом централизации, вое- 
ешмшвпдятся и уве. ичиваюгея так же, как другие капиталы, только быстрее,
I таким образом в свою очередь стьяобяи я мощными рычагами общественного 

кмплепшт. Следовательно, когда говорят о прогрессе общественного некой- 
•шиш, то — в настоящее время —  под ним молчаливо подразумевают н дей- 
нинп централизации.

Увеличение размеров массы индивидуальных капиталов становится 
М1г||ц;ш,ппм базисом п о с т о я н н о й  р е в о л ю ц и и  в с а м о м  
и , „ „ 4 5  с п р о и з в о д с т в а .  Капиталистический способ производства 
м щшршшо завоевывает такие отрасли производства, которце еще вовсе не

иг ||,> поводу этого предвидения, высказанного 40 ют тому назад (с 
,11, | г это ы> сто взято из французского издания), Энгельс уже в 1890 г. 
«..г ни Метить: «Новейшие английские и американские <яр$Сй» уяю стрег 
имч-ки к этой цели, стираясь соединить по меньшей мере зее крупны? ярого* 

„ тип той или иной отрасли пре мышлегаюстй в одно крупное акционер- 
Й1н иГ|||к1( Тво с фактической монополией». С того времени ^оаяйство картер 
| Ц , пейространилос:, по всей Европе, а в Америке форма трёста фактически 

• сделалась формой крупного капитала воошцз, — К .
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5 6 0 ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА *
подчинены ему или подчинены только отчасти, или лишь формально. 1(| 
того, на этой почве возникают новые отрасли труда, с самого начала при» . 
лежащие капиталистическому способу производства.,Наконец, в уже кшим* 
диетически построенных отраслях труда с тепличною быстротой «ырнч* 
производительная сила труда. Во всех этих случаях число рабочих сократи*** 
по сравнению с массой перерабатываемых ими средств производства. Все & м 
шая часть капитала превращается в средства производства, все мошнам , 
рабочую силу. С ростом концентрации и технической дееспособности с р п п Н  Я  
■ п р о и з в о д с т в а ,  они все в меньшей мере являются с р е д с т в м • 1  
д а ю щ и м и  р а б о т у  р а б о ч и м .  Паровой плуг —  несравнощк» Г».>4 
действительное с р е д с т в о  п р о и з в о д с т в а ,  чем обыкновенный 
но израсходованная на него к а п и т а л ь н а я  с т о и м о с т ь  в ни(*♦ 
ненно меньшей мере даст с р е д с т в а  д л я  з а н я т и я  р а б о ч и х  
если бы она была реализована в обыкновенном плуте. На первых порах м * н 4 
присоединение нового к а п и т а л а  к  старому дает возможность ригши)** 
вещественные условия производственного процесса и технически революциям 
зировать его. Но скоро изменение состава и техническая перестройка в б» и 
шей или меньшей мере захватывает весь с т а р ы й  капитал, для которы и 
•ступил срок воспроизводства и который поэтому в о з м е щ а е т с я  8 а и и ы  
Этот переворот в старом капитале в известном смысле так же независим 01 > 
.солютного роста общественного капитала, как централизация^ Но поел н м  А я 
только иначе распределяя существующий общественный капитал и г л ж • 
многие старые капиталы в один, в хвою очередь действуют как мощная пи | 
щая сила в этом процессе преобразования старого капитала.

Итак, с одной стороны, добавочный капитал, образующийся в ходе II****1 
ления, притягивает все меньше и меньше рабочих по сравнению с своей 
чиной. С другой стороны, старый капитал, периодически воспроивводнчм! 

•'новом составе, все больше и больше отталкивает рабочих, которые раньше 
заняты им. г- , ,

3. Возрастающее производство относительного перепаселепи*, и 
' ' промышленной резервной армии ,

Накопление капитала, которое первоначально представлялось лишь 
количественным расширением, сопровождается, как мы видели, вещизм* 
качественным изменением его состава, постоянным увеличением его пнем 
ной составной части за счет переменной77̂  и таким образом относитслып* |* 
шает спрос на труд. Какое же действие оказывает этот процесс на Полны 

^класса наемных рабочих?
Специфически капиталистический способ производства, соотвотгтыу» 

'ему развитие производительной силы труда, вызываемое им изменен и* 
нического состава капитала не только идут рука об руку с прогрессом я»

• ления или с возрастанием обществеииого богатства: они идут нос|шй 
быстрее, потому что простое накопление, или абсолютное увеличение

. "те В собственном экземпляре Маркса здесь пометка на полях: 
'для позднейшего времени следует отметить: если расширение исключи 
, количественное. то для больших и меньших капиталов одной и той лее ш. 
производства прибыли относятся как величины авансированных к в и т *  
Если количественное расширение ведет к качественному изменению, те 
вень прибыли для большего капитала одновременно" повышается*

!
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м1-чн1п|’о капитала^ сопровождается централизацией его индивидуальных 
•нити, а технический переворот в добавочном капитале — техническим 

I ин|11Ш)н п первоначальном капитале. С прогрессом накопления отношение 
тииипП к переменной части капитала изменяется таким образом, что, если 

рв..|ш'т.'1мю оно составляло 1 : 1 ,  то потом оно превращается в 2 :1 ,
I -1.1,  5 : 1 , 7 : 1  и т. д., так что по мере возрастания капитала в рабо-
II на у превращается не х/2 его общей стоимости, а лишь х/„, х/4, х/5, х/6,
и 1 д., в средства же производства — 2/3, ®/4, 6/в5 /8 и т. д. Так
|(| | и к1, на труд определяется не размером всего капитала, а размером его

• рщ  ипоИ составной части, то он прогрессивно уменьшается по мере возра-
• ш'щ'о капитала вместо того, чтобы, как мы предполагали раньше, уве-
**•...... пропорционально этому возрастанию. Он понижается относительно,

| |||!ние111111) с величиной всего капитала, понижается в прогрессии, ускоряю- 
« г пин растением этой величины.

Нив г возрастанием всего капитала увеличивается и его переменная состав- 
. а  чип в, или включаемая в его состав рабочая сила, но увеличивается
• * й тк-ттипшо убывающей пропорции. Промежутки, на протяжении кото-
• » никомление. действует как простое расширение производства на данном
• Яшин-Ким базисе, все сокращаются. Ускоряющееся в растущей прогрессии 

>ч1й1'ип1! исого капитала становится условием того, чтобы можно было погло-
•»» 11(1|и'Д11лс1Шое добавочное число рабочих, и даже того, чтобы, несмотря 

|* *ни Ц11ЦШЫО метаморфозы старого капитала, уже функционирующие ра
м пе поранили работу. Мало того, это возрастающее накопление и цен- 
м ай |(|Ц||ц в свою очередь сами превращаются в источник нового изме- 

••мн гпетипа капитала или нового ускоренного уменьшения его переменной
* и !(и Г11авнсншс с постоянной. Это относительное уменьшение переменной
• •• ж  напитала, ускоряющееся с возрастанием всего капитала, и ускоряю
щ ей  |1|И1тим быстрее, чем ускоряется возрастание всего капитала, иредста- 
и**чн1, с. другой стороны, в таком виде, как будто, наоборот, абсолют-

■|М|1т"П11ше рабочего населения совершается быстрее, чем возрастание пе-

Г*гП!!|||п капитала или средств для занятия этого населения. В действитель- 
|ц киинтидиетическое накопление постоянно производит, и притом про- 

М1ЙП1ШЛМ10 своей энергии и своим размерам, относительно избыточное, т. е. 
•Дчгиниш ко сравнению со средней потребностью капитала в самовозраста- 

•М , « потому излишнее или добавочное рабочее население, или пере-
!*МгЦ||с.

|*ц11>-мпт|шпая весь общественный капитал, мы видим, что процесс его на* 
* м ч и т  то вызывает периодические изменения, то его отдельные моменты 
чШ|1гме|||1о распределяются между различными сферами производства. В 
I • 1М|1Ых сферах изменение состава капитала происходит без возрастания 

й(н и.!ттпой величины, просто вследствие концентрации; в других абсо- 
•!юг иппратние капитала связано с абсолютным уменьшением его перемен- 
« пт нищий части, или поглощаемой ею рабочей силы; в третьих капитал 

м •мрттпет па данной технической основе и пропорционально своему .воз-

С1ЙНИ1П привлекает добавочную рабочую силу, то происходит органиче- 
■ НЙМ1ЧИ1ИО капитала, и сокращается его переменная часть; во всех сферах 
•>т I ни ип переменной части капитала и вместе с тем числа занятых рабочих 

ь «цп г|1№1.тко с сильными колебаниями и созданием временного нерепаселе- 
** примем безразлично, принимает ли оно более заметную форму отталки- 

|.щ у,м! занятых рабочих или не так заметную, но не менее действительную
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форму затрудненного поглощения добавочного рабочего населения его обм*и 
щ и и  отводными каналами78. Вместе с величиной уже функционируют»!!! 
общественного капитала и степенью его возрастания, с расширением адешмби 
производства и массы функционирующих рабочих, с развитием промин 
дительной силы их труда, с расширением и увеличением изобилия м м  
источников богатства расширяются и размеры того явления, что усиление При 
тяжения рабочих капиталом связано с усилением отталкивания их, уекоряетгй 
изменение органического состава капитала и его технической формы и рацши 
ряется круг тех отраслей производства, которые то одновременно, то один М 1  
другой охватываются этим изменением. Следщахельно, рабочее тре.пй1|Д И  
производя накопление капитала, тем самым в возрастающих размерах само П|Ш< 
изводит с р е д с т в а ,  к о т о р ы е  д е л а ю т  е г о  о т н о с и т с я Ь (  
н о  и з б ы т о ч н ы м  н а с е л е н и е м 78. Э т о  —  с в о й с т в е н н ы !  
к а п и т а л и с т и ч е с к о м у  с п о с о б у  п р о и з в о д с т в а м  мко 
н а с е л е н и я ,  как и всякому особенному историческому способу пропс 
водств в действительности свойственны свои особенные, имеющие цсТ1ь 
рическое значение, законы населения. Абстрактный закон населения оу* 
Ществует только для растений и животных, пока в эту область исторвгЧ 
чески не вмешивается человек.

Но если избыточное рабочее население есть необходимый продукт Нй1!и 
пления, или развития богатства на капиталистической основе, то это перши 
селение в свою очередь становится рычагом капиталистического накоплилм * 73

1 78 Перепись в Англии п Уэльсе показывает, между прочим:
В с е х  л и ц , , з а н я т ы х  в з е м л е д е л и и  (включая сюда еобстрпшилЯ 

цов, фермеров, садовников, пастухов и т. д.) было в 1851 Г. 2 0Ц44Т, » |  
1861 г, 1924 110, уменьшение 87 837. Ш е р с т я н о е  п р о и з в о д с т в о »  I 
в 1851 г. 102 714, в 1861 г. 79 242: ш е л к о в ы е  ф а б р и к и :  в 1851 I, л 
111840, в 1861 г. 101 678; с и т ц е п е ч а т н и к и :  в 1851 г. 12098, ■■ 
1861 г, 12 556, —I это ничтожное увеличение, несмотря на кодоссальИи» 
расширение дела, знаменует огромное относительное уменьшение числа ин» 
нятых рабочих; ш л я п о ч н и к и :  в 1851 г. 15957, в 1861 г. 18 ЫН 
п р о и з в о д с т в о  с о л о м е н н ы х  и д а м с к и х  ш л я п :  в 1851 г. 209ПН 
в 1861 г. 18 176; с о л ' о д о в щ и в и :  в 1851 г, 10566, в 1861 г, 
в с в е ч н о м  п р о и з в о д с т в е :  в 1851 г. 4 949, в 1861 г. 4 686, (причн 
ной этого уменьшения Является, между прочим, распространение газовом б  
освещения); г р е б е н щ и к и ;  в 1851 г. 2038, в 1861 г. 1476; ПИЯМ | 
щ й к и  д е р е в а :  в 1851 г. 30 552, в 1861 г. 31 647 (ничтожное уведи*»'" 
ние вследствие распространения пильных машин); г в о з д а р и :  в 1851 м  
26940, в 1861 г, 26130 (уменьшение вследствие конкуренции мшшшр 
р а б о ч и е  в о л о в  я н  и ьг^ и м е д н ы х  р у д н и к а х :  в 1851 г, 31'ЭЙм 
в 1861 г. 32 041. Напротив, в б у  м а г  о п р  я д и л ь н ы х  и б у м а г с т  Ко «• 
к и х  з а в е д е н и я х :  в 1851 г. 371777, в 1861 г. 456646; в к й м в И И 1 
у г о л ь н ы х  в о ц я х :  в 1851 г. 183 389, в 1861 г. 246 613, «В общий 
увеличение числа рабочих после 1851 г. больше всего р таких отраслях, • 
которых до сих нор еще не было успешного применения машин» («СепбЩ» И ( 
Епд1йпс1 апй \\га1е8 Тог 1861», то1. III. Вопйоп 1863, р. 36).

73 Некоторые выдающиеся экономисты классической школы скорее уи> | 
дывали, чем донимали закон прогрессивного уменьшения относителы'М» 1 
реличины переменного капитала и его влияние иа положение класса щи>« 4 
ных рабочих. Величайшая заслуга ,в этом отношении нринадлеяри Ф<!||» 
ВагТоп'у, хотя и он, как все остальные, смешивает постоянный вапНтч» 
с основным, переменный капитал с оборотным. Он говорит: «Спрос на тру . 
зависит от возрастания оборотного капитала, а ре основного. Есди бы бы |н 
верно, что отношение между этими двумя видами капитала одинаково ЙМ 
всякое время и нрр всех обстоятельствах, то из этого в самом дел»? ГАЩмИ 
соло бы, что, число занятых рабочих пропорционально богатству стриип*



ВСЕОБЩИЙ Ц Щ У - ЕАПИТАЛПСТ1ИВСКОГ0, Л Л Ш Ш иШ 6 0 3

;,пи;с уровнен сущесровднця капиталистического г,пособи производства, 
и» образует п р о м ы ' ш я е в и . у Ю  р е в е р в н у ю  а р м и ю ,  которой 
.|||"г располагать капитал и которая также абсолютно принадлежит ему, как 
■и бы он вырастил ее на срой собственный счет. Она создает для его изменяю* 

шпек потребностей самовозрастания постоянно готовый, доступный для экспло* 
п !нг человеческий материал, дазависщьда от границ действительного при

нта населения. ,
г накоплением и сопровождающим его развитием производительной силы

ч>у,|,;1 возрастает сила внезапного расширения капитала, —  не только потому, 
.и возрастает эластичность функционирующего капитала и то абсолютное
и  к,тво, лишь некоторую эластичную часть которого составляет капитал, 

.1(1 только потому, что кредит, ири всяком особом возбуждении, ралом отдаот 
рогиоряжепие производства необычную часть этого богатства в. качестве 

".щ ночного капитала: кроме всего этого технические условия самого про- 
ид  производства,, машины, средства транспорта и т. д. делают еоз- 

ин.|,иим в Величайшем масштабе самое быстрое превращение прибавочного 
(щдукта в добавочные средства производства. Масса общественногр богат- 
ш.т, возрастающая с прогрессом накопления и способная превратиться 

и добавочный капитал, бешено устремляется в старые отрасли производства,
, ....... которых внезапно расширяется, или во вновь открывающиеся, как же*

шые дороги и т. д,, потребность в которых возникает из развития старые 
■ ||1мслей производства. Во всех таких случаях необходимо, чтобы возможно

| такое предположение ре имеет и видимости презддайобш .
I■■ * того, как промыслы совершенствуются, и цивилизация раепросчра- 
| п-я, основной капитал составляет Есе ббльшую и б6лмоую долю по 

ьимнению с оборо-гаым капиталом. Сумма основного капитала, вложев- 
| и. в производство штуки английского муслина, по крайней Мере, в сто, 

пикет быть и б тысячу раз,больше, чем основной капитал, который вло- 
пи такую же штуку индийского муслина. Доля же оборотного, капитала 
И1 шш тысячу раз меньше... Если бы вся сумма годовых сбережений была 

|.пг|)единена к основному капиталу, ото не вызвало бы никакого увели- 
I пн спроса на труп» (ЛоЬи В а г С о и) ОрзегкаПоцв оп №е сшсишвЬаи- 

\ЛйсЬ тДиенсе 1Ье СопсШлоп о! СЬе БпЪошчпё С}аввев о | зостеСу, Бопйоп 
I I р .  16,17). Рикардо в общем согласен с этими соображениямн.нр.цити- 
г н их, замечает: «Нелегко представить себе, что могли бы наступить усло- 

■ при которых увеличение капитала не сопровождалось бы увеличением 
щим-нна труд, Можно сказать, что этот спрос, самое большее, о т н о с и- 

I си о уменьшится» (Е  1с а г й о ,  Рппс1р1ея о! РоЦИса! Есопоргу. 3-гй 
• | Ыопйой 1821, главаШ , о машинах , стр. 480, прим.). Однако в ДРУГОМ 

п', в начале 31 главы, он пишет: «Фонд, из которого землевладельцы и
■ пита листы получают свой доход, может увеличиться, и в то же время 

11 >й фонд, тот, от которого, главным образом, зависит рабочий класс, 
,м-г уменьшиться. Если это справедливо, то из этого следует, что та са- 
| причина, которая увеличивает чистый доход страны, в то же время МО- 

г делать население избыточным и ухудшить положение рабочих» (там 
«. . .  р.  460). «Сумма капитала, .предназначенная на содержание труда, мо- 
, I изменяться независимо от каких бы то ни было изменений в общей 
,, иди' капитала... Большие колебания в количестве работы и большие стриг 

ип могут становиться более частыми по мере того, как сам капитал 
||цп!чтсяболее изобильным» ( Ш с Ь я г й  Допей,  Ап ЬШгойисЮгу Бес- 

111' оп Ро1Щсо1 Есопошу, Бопйоц 1833, р. 13). «Спрос (натруд) не увелиии- 
«м гпг . пропорционально накоплению всего капитала,,. Поэтому всякое 

шчение национального капитала, предназначенного для воспроизводства, 
■ и и,тает с прогрессом общества все меньшее влияние на положение ра- 
■п.\ (О. В  а го в "а у, Ап Вчзау ои 1Ье БшШЪиТюп о! \УеаКЬ, ЕсИц- 

I. 1886, р. 90, 91).
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оыло разом и без сокращения размеров производства в других сферах брогм§ 
в важнейшие пункты огромные массы людей. И х доставляет перенаселеий! 
Характерный жизненный путь современной промышленности, представляют»? 
форму прерываемого небольшими колебаниями десятилетнего цикла периоде» 
среднего оживления, производства под высоким давлением, кризиса и застои 
покоится на постоянном образовании, большем или меньшем поглощена., и 
снова образовании промышленной резервной армии, или перенаселена1' 
Превратности промышленного цикла в свою очередь увеличивают перерасти 
ние и становятся одним из наиболее энергичных факторов его воспрощшиА 
ства.
■ Этот своеобразный жизненный путь современной промышленности, кото)!» 

мы не наблюдаем ни в одну из прежних эпох человечества, был » 
возможен и в период детства капиталистического производства. Медленно н: 
совершенствование техники, и еще медленнее распространялось оно. Сип#» 
капитала изменялся лишь очень медленно. Следовательно, его накбцлгнкг. 
соответствовало в общем пропорциональное возрастание спроса на труд. 1й 
ким бы медленным ни был прогресс накопления капитала по сравнению с севр' 
менной эпохой, но и он наталкивался на. естественные границы достуин.н 
эксплоатации рабочего населения; устранить эти границы можно было тол' 
насильственными средствами, о которых будет упомянуто впоследствии. II» 
ванное и конвульсивное расширение масштаба производства является ирг 
посылкой его внезапного сокращения; последнее в свою очередь вьлыип 
первое, но первое невозможно без доступного эксплоатации человечоштЛ 
материала, без увеличения численности рабочих, независимо от пйг 
лютного возрастания населения. Это увеличение создается простым процмк(Ц 
который постоянно «освобождает» часть рабочих, посредством методов, кцТн|| 
уменьшают число занятых рабочих по отношению к  возрастающему пр 
водству. Следовательно, вся характерная для современной промыли») 
сти форма движения возникает из постоянного превращения некоторой ча| 
рабочего населения в незанятые или полузанятые руки. Поверхностность ГюлЦ 
тйческой экономии обнаруживается между прочим в том, что расширите 
сокращение кредита, простые симптомы сменяющихся периодов промыт,и» 
кого цикла, она признает их причинами. Как небесные тела, раз они <:р 
дены в известное движение, постоянно повторяют его, совершенно так ш» 
общественное производство, раз оно брошено в это движение поперемши 
расширения и сокращения, постоянно воспроизводит его. Следствия в г. 
очередь становятся причинами, и сменяющиеся фазы всего процесса, коти,, 
постоянно воспроизводит свои собственные условия, принимают форму Ц  
дичи ости. Только с того времени, когда механическая промышленность (И 
стиля столь глубокие корни, что она стала оказывать преобладающее влияв 
на национальную промышленность; когда благодаря ей внешняя торговли и* 
чала брать перевес над внутренней торговлей; когда мировой рынок отк|иб 
для себя колоссальные области в Америке, Азии, Австралии; когда, ищется 
промышленные нации, вступившие в конкуренцию друг с, другом, сдом # )

| достаточно многочисленными, —  только с того времени выступили те вс» пп4| 
и снова повторяющиеся циклы, последовательные фазы которых охватывай 
годы и которые каждый раз ведут ко всеобщему кризису, завершающему о 1»1 
цикл и начинающему новый. До сих пор такой цикл обыкновенно ошты»! 
от десяти до одиннадцати лет. Но у  нас нет никаких причин сиивц 
это число неизменным. Напротив, изложенные нами законы капитал»'и
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| «снования предполагать, что это — число изменяющееся, и что опо мало- 
-|.|.»у сократится.

периодичность цикла кризисов упрочилась, то даже политическая эко- 
чо1 начинает понимать, что производство относительного перенаселения,
■ населения, избыточного по сравнению с средней потребностью капитала 
I невозрастании, является условием существования современной иромыш-

... .
Предположим,—  говорит Н . МегшДе, раньше профессор политической 

•ничей в Оксфорде, впоследствии чиновник английского министерства. ко
ни й, — предположим, что нация по случаю кризиса сделает напряжение 
, пюих сил с той целью, чтобы посредством эмиграции освободиться от 
|.и.1],ких сотен тысяч избыточных бедняков, что было бы следствием этого? 
■но при первом же возрождений спроса на труд в последнем оказался бы 

ин таток. Как быстро ни происходило бы воспроизводство людей, для воз- 
нн'кня взрослых рабочих во всяком случае требуется промежуток времени
....поколение. Но прибыль наших фабрикантов зависит главным образом
лиаможности экшлоцтировать благоприятный момент оживленного спроса 

нм.шаградить себя таким образом за период его ослабления. Эта же возмож-
• и. обеспечивается для них только господством над машинами и над ручным 

|.||ч. Необходимо, чтобы они могли найти свободные руки, они должны.быть 
"помы но мере необходимости напрягать или ослаблять активность своих 
||1.|ций в зависимости от состояния рынка,— иначе они явно не могли бы
ш бешеной конкуренции удержать то преобладание, на котором основано 

шлфиш этой страны»80.
Даже Мальтус в перенаселении, — которое он со свойственной ему огра- 

|'|г||||нстью объясняет абсолютно избыточным приростом рабочего населения, 
и тем, что оно делается относительно избыточным, —  признает необходимость 
•I современной промышленности. Он говорит: «Благоразумные привычки 

гНиошению к  браку, доведенные до известного уровня среди рабо- 
■> класса страны, которая зависит главным образом от мануфактуры 
и||||овли, могут сделаться вредными для нее. По самой природе населения, 

1'||||цгг работников, вызываемый особенным спросом, не может быть доставлен
• |||.1мок раньше, чем через 16 — 18 лет, а превращение дохода в капитал по- 
||*Д| том  сбережения может совершаться несравненно быстрее; страна 
■ч (пмыио подвержена риску, что ее рабочий фонд будет возрастать быстрее, 
» ннселение» 81.
»ки.лвив таким образом постоянное производство относительного пере- 

м  I' 1ИШЯ рабочих необходимым условием капиталистического накопления, 
шУическая экономия, которая и является-то на этот раз во образе старой 
1Н.1 влагает в уста своего «идеала» —  хорошего капиталиста —  следующие 
«пип, обращенные к  «избыточным» рабочим, выброшенным на улицу добавоч-

"" II. Мег?.уа1е,  Ьесшгез оп Со1от2а1юп апй Со!оп1ез, Ьопйоп 1841
■ ! 1н 12, уо1. I ,  р .  146.

■' М и  I I  Ни 8, Ргтс1р1ев о! Ро1Шса1 Есопоту, р. 254 , 319, 320. В этой 
(.ч1м.|г Мальтус открывает, наконец, при помощи Сисмонди, прекрасную 

. 11(I,у капиталистического производства: перепроизводство, перенаселе- 
й<. IН•1I(щотребление, эти три наиболее дорогих для него чудовища! Сравн. 

! г о в ■ 1в, Итпвве га  етег  КгШк йег NаЫ опа]бкопот1е в «БэиГвсЬ- 
ю.щ.-|Тн18сЬе ЙакгЬйсЬег», издававшихся Арнольдом Руге и Карлом Мар

ит 1*ип8 1844, 8. 107 11. [сравн. также «Ое8атте1Ц,8сЬгШеп уо п  Каг1 
| -. пой РпейпсЬ Еп§е1з» 81и«§аг1; 1902, Вй. I, 8. 453 ^1.].
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и ш  капиталом, их собственным созданием: «Мы, фабриШтНты, унелиш
■ капитал, которым вы должны существовать, делаем для вас все, что итм» «

остальное, сообразуй свое число С сродош <

‘III я

можем, а вы должны сделать 
существования»8а,

Для капиталистического производства, отнюдь не-достаточно того к0№  :'■<»* 
свободной рабочей силы, которое доставляет естественный прирост ишемии* 
Для своего свободного развития оно нуждается в промышленной р ш р м 4  
армии, независимой от этой естественной границы.

До сих нор мы предполагали, что увеличение или уменьшение поршню 
капитала точно соответствует увеличению или уменьшению числа В|Щй1% 
рабочих.

Однако и при неизменяющемся или даже сокращающемся число рш! * 
переменный капитал, господствующий над ними, возрастает, если только 
диввдуальиый рабочий начинает доставлять больше труда, и его зарибоТ1| 
плата поэтому возрастает, хотя цена труда остается без изменения или 
паДает, но падает медленнее, чей увеличивается масса труда. В 
случае увеличение переменного капитала становится показателем 
шего количества труда, а не большего количества занятых рабочих. Дг 
лютный интерес каждого капиталиста заключается в том, чтобы выжил» 
деленное количество труда из меньшего, а не из большего числа ри* 
чих, хотя бы последнее стоило так же дешево или даже дешевле. !1 I 
следнем случае затрата постоянного капитала возрастает пропорциошм» 
массе приводимого в движение труда, в первом случае — много МРД* 
нее. Чем крупнее масштаб производства, тем более решающее анаше 
приобретает этот мотив. Его важность возрастает с накопление* 
питала.

Мы видели, что развитие капиталистического способа производства и 
йЗВодитедьпой силы труда —  одновременно причина и следствие шпюю 
йия —  дает капиталисту возможность, увеличивая экстенсивно или )шь 
пгвио эКСплоатацшо индивидуальных рабочих сил, при прежней затрите 
ременного капитала приводить в движение большее количество труда. Мм | 
дели далее, что на ту же самую капитальную стоимость оШ покупает боя 
количество рабочих сил, все более и более вытесняя искусных рабочих 
искусными, зрелых незрелыми, мужчин женщинами, взрослых подрос 
или детьми.

Итак, с прогрессом накопления больший переменный капитал, с одш»1 1 
реши, приводам в движение большее количество труда, не увеличивая Км 
етва рабочих, с другой стороны, переменный капитал прежней величины 1 
дит в движение большее количество труда при прежней массе рабочей СИ 
наконец, вытесняя рабочие силы высшего качества, приводит в движение 
шее количество рабочих сил низшего качества.

Производство относительного перенаселения или освобождение рабоЧИ! 
поэтому еще быстрее, чем совершается технический переворот произвол 
иото процесса, и без того ускоряемый прогрессом накопления, —  еще был 
чем происходит соответствующее этому перевороту относительное умелы 
переменной части капитала по сравнению с постоянной. Если средства П| 
водства, увеличиваясь по размерам и дееспособностям, все в убывающей ети! 
становятся средством занятия рабочих, то самое это отношение модифицируй 82

Кг

Ы1И

82 Н а г г 1 е 1  М а г Ы п е а и ,  ТНе МапсНевЬег ЗГпке, 1812', р. 101.



ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО. ЛЛКОВЛЕИШ! 507
в но следующей причине: по мере возрастании п|>|НШ1>дитоЛы1ой силы 

п н  |!ипитал скорее создает увеличенное предложении труди, том ио- 
НМИ.1 еиой спрос на рабочих. Чрезмерный труд запитой части рабочего 

«ни» увеличивает его резервные ряды, а "усиленное давление, оказывав- 
*ч» Конкуренцией последних на занятых рабочих, наоборот, принуждает 
* н чреиморному труду и подчинению велениям капитала. Обречение 
нот чисти рабочего класса к  вынужденной праздности чрезмерным трудом 

*г|Ц'й ига части, и наоборот, становится средством обогащения отдельных 
чиягиЛнстоп83 и в то же время ускоряет производство промышленной 
11 рвкмй армии в масштабе, соответствующем прогрессу общественного на-
» МИННИ.

шсколыш важен зтот момент в образовании относительного перенаселения. 
14н1.1шт, иапр., Англия. Ее технические средства «сбережения» труда колос- 
мпа. Однако, если бы завтра труд повсюду был ограничен до рацио- 

•имш * размеров, и для различных слоев рабочего класса были бы вве- 
4>*ы градации сообразно возрасту и полу, то наличного рабочего насе- 

нй оказалось бы абсолютно недостаточно для того, чтобы продолжать нацио- 
Ш)ип производство' в его теперешнем масштабе. Огромному большинству 

Ш1рошц1одительных» в настоящее время рабочих пришлось бы превратиться
* «щтнааоднтельных».

И общим и целом широкие колебания заработной платы регулируются иселнь 
'»»?> тми расширением и сокращением промышленной резервной армии, соот-
• тиующими смене периодов промышленного цикла. Следовательно, они 
|раДгл)1ются не движением абсолютного числа рабочего населения, а тем из-

м Дожи во время хлопкового голода 1863 г. в одном памфлете бумаге** 
*, идм'и.щиков В1аскЪигп’а мы находим сильные жалобы на чрезмерный 

(, который вследствие фабричного закона падал, конечно, только на 
чолык рабочих-мужчйн. «От взрослых рабочих бтой фабрики требовали, 
Сы спи работали 12 -— 13 часов в день, Между Тем как сотИи йынувдейы 

|«йдт1.гя праздными н охотно согласились бы работать неполное время,
■ н.«п Гил поддержать свои семейства и спасти своих товарищей от прежде*- 

житий могилы вследствие чрезмерного Труда». «Мы, -— говорится 
■I н«'. — хотели бы спросить, оставляет Ли эта практика сверхурочных 
«т какую-нибудь возможность сносных отношений между Хозяевами и- 
И«ми»? Жертвы чрезмерного труда также чувствуют несправедливость, 

и обреченные им на вынужденную Праздность (сопйетпей Го 1'огсей 
иены). Если бы работа распределялась справедливо, ее в этом округе 

ти О и достаточно Для того, чтобы всем дать частичные занятия. Мы тре- 
•м только своего права, предлагая хозяевам вообще ввести неполное 

и работы, по крайней мере до тех пор, пока сохраняется настоящее по- 
леи ни вещей; между тем как теперь одна часть должна совершать чрев- 
|||!ы(! труд, другая за недостатком работы вынуждена влачить свое СУЩе- 
•цшнне за счет благотворительности» («КерогГв о! 1нзр. о!' РасГ. |ог 81-зГ 
|иЬш' 1863», р. 8). — Автор «Еёэау оп Тгайе апй Соттетсе» с своим обыч- 

ш'К(1|'|)сшимым буржуазным инстинктом понимает влияние отпоситель- 
П1 М1'рштееления на занятых рабочих. «Другая причина, лености (ШШпева) 
(ним королевстве заключается в недостаточности числа рабочих руй. 

и иншь вследствие необыкновейного спроса на какпе-лноо фабрикаты 
||ц тоуда становится недостаточной, как рабочие начинают чувствовать 

гноитиенное значение и хотят дать почувствовать его и своим хозяевам; 
инумптельно; но головы этих субъектов столь испорчены, что в таких 

',||пих группы рабочих вступают в соглашения с целый поставить своих 
• ним г затруднительное положение тем, что они целый день дрошатшотся 

•и 1Н* («Ад Евзау оп Тгайе апй С оттегсе, Еопйоп 1770, р. 27, 28). Эти 
Г ьгкты требовали ничего иного, как повышения заработной платы.
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меняющимся отношением, в котором рабочий класс распадается на ш ммц* 
армию и резервную армию, увеличением и уменьшением относительны* | 
меров перенаселения, степенью, в которой оно то поглощается, то снопа ом 
бождается. В  самом деле, хорош был бы закон, который ставил бы дшын • * 
капитала в зависимость от абсолютного движения численности населении им.»-* 
того, чтобы регулировать спрос и предложение труда расширением к I 
кращением капитала, следовательно, в соответствии с его измешшщйив! 
потребностями самовозрастания, — регулировать 'таким образом, что |1пГшч»| 
рынок вследствие сокращения капитала представляется относительно ни»: 
полненным, а вследствие расширения капитала недостаточно полным, 
хорош был бы этот закон для современной промышленности с ее десятш  110- 
циклом и его периодическими фазами, которые притом прерываются; н< щ 
вильными колебаниями, с прогрессом накопления все чаще и чаще следуют* 
одно за другим. Однако этот закон —  догмат политической экономии. Воюем* 
ему вследствие накопления капитала заработная плата повышается. По* 
пенная заработная плата служит стимулом для более быстрого размно < • и  

рабочего населения, и это продолжается до тех нор, пока рабочий рынок и и 
ренолнится, т. е. пока капитал не сделается относительно недостаточны* ■ 
сравнению с предложением рабочих. Заработная плата надает, и тогди ■■ 
ред нами оборотная сторона медали. Вследствие понижения заработной !!<■"• 
рабочее население мало-по-малу разрежается, так что но отношению К »► 
капитал опять становится избыточным, или же, как это истолко»ы*»й 
другие, понижение заработной платы и соответствующее этому попмшми*
эксплоатации рабочих опять ускоряют накопление, в то время как емкий р

[его класса. Таким •*вень заработной платы задерживает возрастание рабочего 
разом снова складываются условия, при которых предложение труда ммч, 
спроса на труд, заработная плата повышается и т. д. Что за прмши »>'•<■ 
метод движения для развитого капиталистического производства! При»- 
чем вследствие повышения заработной платы могло бы наступить кишм ** 
будь положительное увеличение действительно работоспособного на***- 
ния, при этих условиях несколько раз успел бы миновать тот сраи »
течение которого необходимо провести промышленную кампанию и дать .....
тельную битву.

Между 1849 и 1859 гг., одновременно с понижением хлебных цеп, щи-«- 
шло фактически чисто поминальное повышение заработной платы в ииглпй- м -  
земледельческих округах; наир., в Ш ИвЫге’е понедельная плато И»»** 
силась с 7 до 8 ш., в БогзеЬЫге’е с 7 или 8 до 9 ш. и т. д. Это было следи* 
необычного отлива избыточного земледельческого населения, который 
вызван потребностями войны, громадным расширением железнодорожны* • 
оружений, фабрик, горного дела и т. д. Чем ниже заработная плат#, 
выше те процентные числа, в которых выражается всякое ее повышение, ни» 
незначительно оно ни было. Наир., если заработная плата Литв|<<-* 
20 ш. в неделю и повысилась до Г 
напротив, она была всего 7 ш. и повышается; 
что звучит очень значительно. Во всяком ( _ _ _
«Ьопйоп Есопонш!» по поводу этих голодных" заработков совершение иг* 
езно стал болтать об «а ргюга! апй внМ аийа! айуапсе»84 [об общ*"

■ ч

8! « Е с о п о ш ё *», 1360, .Тапиаг 21.
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минном повышении заработной платы]. Что же предприняли фер- 

•« Или они стали дожидаться, пока вследствие такой блестящей' 
ч| ггльские рабочие не размножатся до такой степени, что их плата 
м  понизится, как представляет себе это дело догматически - эконо- 
«I пин голова? Они ввели больше машин, и рабочие быстро снова ока- 
»тп излишними» в такой мере, которая удовлетворила даже фермеров.' 
>н|.|, и земледелие было вложено «больше капитала», чем прежде, и вло

жен и более производительной форме. Вместе с тем спрос на труд Пе
кин и и не только относительно, но и абсолютно. V

1̂111411.1, регулирующие общее движение заработной платы или отношение 
IV рабочим классом, т. е. совокупной рабочей силой, и между совокупным 

.и ш итым капиталом, указанная экономическая гипотеза смешивает 
•пНинпми, регулирующими распределение рабочего населения между от- 

I Н111.1МН сферами производства. Если, наир., вследствие благоприятной 
«инм урм  [положения дел] накопление в известной сфере производства 

| мЯн-пиости оживленно, прибыль выше средней прибыли, и добавочный ка-
• я ус тремляется туда, то, разумеется, увеличивается спрос на труд и за- 
.. шин плата. Повышенная заработная плата увеличивает приток рабочего

- > и пни а эту сферу, находящуюся в благоприятных условиях, пока, она не 
§ми 1П1С1.1щена рабочей силой; тогда заработная плата на продолжительное
с и» опять падает до своего прежнего среднего уровня или далее ниже его,, 
н  приток был слишком велик. Тогда приток работих к данной отрасли про-, 

{«••и ши не только прекращается, но даже сменяется отливом. В таких слу- 
**«м мкннимист воображает, будто ему удается наблюдать, «где и каким образом»

- уигличепш заработной платы происходит абсолютное увеличение числа 
«чик, и при абсолютном увеличении числа рабочих — понижение зара-

*«..П платы; но в действительности он наблюдает лишь местное коле-
• .«ни рабочего рынка одной отдельной сферы производства, он иаблюдает 
и -*  и ил опия распределения рабочего населения между различными сферами 
■МОШТЦПЛ капитала, в зависимости от изменяющихся потребностей по-
1»1ЙИ|||||

Иримшиленная резервная армия, или относительное перенаселение, в  
моды застоя и среднего оживления оказывает давление на активную 

чую армию и обуздывает ее притязания в период перепроизводства 
иршсшамов [лихорадочной деятельности]. Следовательно, относительное 

• гинпоиш е есть тот фон, на котором движется закон спроса и предло- 
» »*« труда. Оно втискивает размах этого закона в границы, абсолютно 
< №1м.н' с жаждой эксплоатации и стремлением к господству, свойственный 
I чиклу.

>Мтт. будет уместно возвратиться к  одному из великих деяний экономиче- 
■ » ниплогетики. Напомним, что, если благодаря введению новых машин 

м  (им.нростралению старых часть переменного капитала превращается 
I миинниый, то эту операцию, «связывающую» капитал и тем самым «осво- 
%• «нищую» рабочих, экономист-апологет истолковывает таким образом, 
И м  |цм1, наоборот, освобождает капитал для рабочих (сравнЛлава трина- 
»й м л , б: «Теория компенсации» и т. д.). Только теперь мы можем по достоин- 

• I ицщить бесстыдство апологета. Освобождаются в действительности 
|ил|.ко рабочие, непосредственно вытесняемые машиной, но и контин- 

+> м V заместителей и тот добавочный контингент, который регулярно 
»»НИЩЫСЯ бы, если бы происходило простое расширение предприятия на
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е й  старом базисе. Все они теперь «освобождены», и каждый новнГ 
мягоийг т фущециошррвШ. капитал может рас полагать шш , П рирр'Ш  
именно этих рабочих или других, и в том и в другом случае общий пир 
Труд испытывает действие, равное нулю, раз этого ешво о̂ капитал к 
достаточно только На то, Чтобы освободить рынок как раэ от такой  Коли 
рабочих, какое выброшено на него машинами. Если он привлеки*! 
шее число рабочих, то количество избыточны^ возрастает; если ли 
нятие большему числу рабочих, то обтций спрос на труд возрастая на 
чину разности между числом занятых и «освобожденных». Таким В  
то увеличение спроса на труд, которое вообще могли бы вызвать 
щ членения добавочные капиталы, во лсяком случае нейтралей 
той мере, в ' какой оно покрывается рабочими, выброшенными Ч 
на улицу.

Следовательно,, механизм капиталистического производства ни 
о том, чтобы абсолютное увеличение капитала не сопровождалось с< 
стйуТШцйм увеличением общего спроса на труд. И это-то е ологпт шш 
компенсацией за нищету, страдания и за возможность гибели вытег ‘ 
рабочих в те переходи Ее периоды, которые бросают их в рйДы промыли 
ревервной армии!

Спрос на труд не тожествен с возрастанием капитала, предЛоисейЯ 
не тожественно с возрастанием рабочего класса; так что здесь нот в 
него воздействия двух сил, Независимых друг от друга. Ьеа без в о т  Р1р& 
стй подделаны]. Капитал одновременно действует на обе стороны, К1 ‘й 
накопление, с одной стороны, увеличивает спрос на труд, то, с дрУД  
роны, оно увеличивает предложение рабочих посредством их «оовршнд§| 
а давление незанятых рабочих принуждает в то . же время занятых далхтг 
шее количество труда и таким образом делает предложение последнего 
всстной степени независимым от предложения рабочих. Своим дли и 
на этом базисе закон спроса и предложенья труда довершает 
капитала. ■

Поэтому, когда рабочие раскрывают тайку того, каким образом могло 
чнтьсч, что чем больше они работают, чем больше производят чу»К“* 
гатсты. и чем больше возрастает производительная сила лх труди, том 
ненадежной становится для них даже их функция как средство самшйржщ 
капитала; когда они открывают, что степень интенсивности конкуренций 11 
ними самими всецело зависит от давления относительного перенаселения; 
сйй ввил17 этого стараются посредством трэд-юнпонов и т. д. органивовш 
номерное Взаимодействие между занятыми и незанятыми, чтобы улич 
или смягчить разрушительные для их класса следствия этого естеСТйоишн*» 
мша капиталистического производства, —  тогда капитал и экономйЛ 
адвокат, поднимают вопль о нарушении «вечного» и, так сказать, 
вода закона спроса и предложения. Ведь всякая связь между винты1 
незанятыми нарушает «чистое» проявление этого закона. А  с другой 
роны, если в колониях, напр., неблагоприятные обстоятельств:» и 
ствуют созданию промышленной резервной армии, а вместе с ною я 
солютной зависимости рабочего класса от класса капиталистов, то и и 
и его Сслчо-Панса, наполненный общими местами, возмущаются проти 
щенноГо» закона спроса и предложения и стараются -справиться с ним но * I 
ством принудительных мер.
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« 1'|Ы'ш <1Шло ф о р м  сущ еетвойанта  отноеМ 'бльяо го  |Ш рмЫ:ояйй1ш.

О бщ ая б о д ш  О Д аШ Ш Ш тМ её& Ш ) нгл4а м сш .Л

чинк игольное перенаселение существуй! во всевозможных оттенках. 
I вицу принадлежит всйШй рабочий, нона- он винят найоловмлу или вовсе 

уш'ит работы. Ёсли о ш й й д  Ь ш ройе те квуш ые периодически ишяорй- 
■ »|.'|| ф оры , которые придает йерейасшййщ смена фаз промышленного 
• так что оно являемой То острым, как во время кризисов, то яроийЧе- 

н, 1.ИК во время вялого хода Дея, —  еблй оставить в стороне эти формы, 
I «Ш получаем три Постоянных формы перенаселения: текучую, скрытую 

Мггпбпую.
|| центрах современной .промышленности —  фабриках- мануфактурах, 
ник ап водах, рудниках и т. д. — рабочие то отталкиваются, то йрйтяги- 

1'*.т11! и более значыеЛьном количестве, благодаря чему в конечном Выводе 
•• ,1» вшитых увеличивается, хотя в постоянно убывающей пропорции 
*-• крипнепшо с масштабом1 приизводства. Перенаселение существует здесь 

«екуаоН форме.
Кип на собственно фабриках, так и во всех крупных мастерских, где ма- 

•р&ч играю т известную р'оль шш но Иесыпев мере проведено современное 
тилиппи  труда, требуется масса рабочих-мужчин в юношеском возрасте. 
Гы инггуплепии совершеннолетия только очень немногие йв них находят Себе 

«мыине в прежний отраслях производства, бОЛЫЙЙЁСТВО же ОбЫКШВСЙВС 
! |П1гмш1(1тс,|1 па улицу. Оно образуют такой элемент текучего перенаселе- 
р ,  «отмрый Возрастает йо мере возрастания промышленности. Часть их 

1|шруит, т. е. в действительности просто отправляется вслед за эмигрйрую- 
I 'ниИнтелом. Одним йв следствий этого является более быстрый рост жеи- 
г« шктления по. сравнению с мужским, пример чего дает Англия. 

' ■ йротп порочив, что естественный Прирост рабочего населения не удовлетво- 
, <• I потребностям йаконяетйт капитала, хотя г  то же время нревосход® й х , 

Гь ЦрстпйфечЁе самого движения капитала. Для него требуются большие 
и рпбочнх в райнем • возрасте, меньшие —  в зрелом возрасте. Протйво- 

Щ» т иг. более воняющее, чем другие, заключающиеся в том, что Жалобы 
!ИЙРСТпток рабочих рук раздаются в то самое время, когда многие тысяча 
риемшютсл на улйну, потому что разделение труда йрйковало их к  

И ■ Определенной отрасли производства8Ь. Е  тему же капитал потребляет 
1 УЮ силу так быстро, Что рабочий уже в среднем возрасте оказывается 

1| ян мгпее одряхлевшим. Ой попадает В ряды избыточных или оттесняется 
ни И!«П ступени на низшую, в то время как его место занимает более свежая 

41л силп. Как раз у рабочих крупной промышленности мы наталкиваемся 
Ш ую  короткую Нродолжйтеаьйость жизни.

1и Ьгг, санитарный врач Манчестера, установил, что в ЗТОМ городе 
■ М " "  лродолжигельность жизнь для состоятельного' класса составляет

И То »ромя, Как Го вторую йолояйну 1860 г. в Лбндоие было от 80 
I Ш  из безработных, в фабричном отчете за это самбе полугодие геее- 
Мй1 «ПонндимОмУ йб МозКет Претендовать йа абсолютную правильность 

»>Ц||(|Ьстч1йе, будто сйрос почти в ТОТ самый момент, йогДа это необхо- 
*■ вм.п итет нрбдлоиеение. По отношению к Труду дело обстояло не так, 
" ■ • что в прошлом году за недостатком рабочих рун многие машины 

1м*П«ТП(.'ве.ти» («НВроНВ 01 1пйр. 01 Р а й . 1ог 21-34 ОсОоЪег 1866», р. 8Щ.
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38 лет, для рабочего класса —  всего 17 лет. В  Ливерпуле она с о сш ,.
35 лет для первого, 15 лет для второго класса. Из этого следует, что П|« 
вщгегйровашшй класс получает от жизни ассигновку (Ьаче а 1с&№ И 
Ше) вдвое большую, чем класс их сограждан, находящихся в менее б,7т 
приятных условиях»86а- .
' При таких обстоятельствах абсолютное возрастание этой части Н|>р4 
тариата должно происходить в такой форме, при которой, несмотря на б ы в  
снашивание ее элементов, численность ее увеличивается. Таким обриёи» 
требуется быстрая смена поколений рабочих. (Этот закон у тр глрай  
значение для остальных классов населения.) Эта общественная потребит!* 
удовлетворяется ранними браками, —  необходимым следствием условий, В ' 
торых живут рабочие крупной промышленности, — и той премией за й |Я  
изводство рабочих детей, которую дает их эксплоатация.

Когда капиталистическое производство овладевает земледелием, или ч I 
мере, в какой оно овладевает земледелием, спрос на сельское рабочее, целы 
ление параллельно накоплению функционирующего здесь капитале -г 
лютно уменьшается; отталкивание рабочего населения не дополняй» РА 
большим притяжением, как это наблюдается в неземледельческой прочил 
лейности. Поэтому часть сельского населения постоянно ' готова Пер!»# I  
в ряды городского или мануфактурного пролетариата и выжидает УСЛ111 
благоприятных для этого превращения (под мануфактурой здесь подрщц 
вается вся неземледельческая, промышленность) 8а. Следователь!^, 
источник относительного перенаселения течет, непрерывно. По непрерывна 
его течения к  городам предполагает, что и в самой деревне постоянно ш  • 
скрытое перенаселение, размеры которого становятся' заметными, едва с 
открываются исключительно широкие отводные каналы. Поэтому Плате • > 
ского рабочего низводится к  минимуму, и он всегда стоит одной ногой в Они#* 
пауперизма.

, Третья категория относительного перенаселения, застойной Пбр! 
селение, образует часть активной рабочей армии, но характеризуете* яр* 
ней' нерегулярностью занятий. Таким образом, она составляет для вив* 
тала неисчерпаемое хранилище 'Свободной рабочей силы. Ее живи ни 
уровень — ниже среднего нормального уровня рабочего класса^ и как рви 
и делает ее для капитала широким базисом особых отраслей эксплоитии" 
Она характеризуется максимумом рабочего времени и минимумом зя]ш(Ьп ♦ 
платы. Мы уже познакомились под рубрикой домашнего труда с ее гли 1 
формой. Она рекрутируется постоянно из избыточных рабочих крупной в, 
мышленности и земледелия, в особенности же из рабочих погиба ь-о * 10

8Ва речь, произнесенная при открытии конференции санита] дтИ Ш  
формы в Бирмингаме 15 января 1875 г. Д ж . Чемберлэном, в то время Р ч 
города [впоследствии министром].

66 По переписи 186г г .  в Англии  и  Уэльсе числилось «781 горни (
10 960 998 жителей, между тем как  в деревнях и  сельских прйходих нищ  
тывалось только 9 105 226». В переписи 1851 г. фигурировало 580 три - 
население которых почти равнялось населению прилегающих к ним ■ •
ских  округов. Но в то время, как  в сельских округах  население увв.шчн 
в течение следующего десятилетия только на полмиллиона, в 580 гор. 
оно возросло йа 1 554 067. Прирост населения в  сельских приходах * и* *| 
вляет 6,5%, в городах 17,3%. Разница в норме прироста обуслоГЛИИШ«1 
переселением из деревни в город. Три  четверти общего прироста пшт> I 
приходится на долю городов» («Сепзиз е4с.», уо1. III, р. 11, 12).
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■1 |1111’л*й промышленности, в которых ремесленное производство побеждается
* шуфактурным, мануфактурное —  машинным, производством. Размер ее 
увеличивается по мере того, как с размерами и энергией накопления прогрес-
* иву их создание «избыточных» рабочих. Но она образует в то же время само- 
«•1пушизводящийся и самоувековечивающийся элемент рабочего класса,—

■.мент, принимающий относительно большее участие в общем приросте 
(шПичего класса, чем все остальные элементы. В  самом деле, не только число 
китдгний и смертных случаев, но и абсолютная величина семейств обратно 
Ши1|цфционалыш высоте заработной платы, т. е. той массе средств существо- 
риннл, которою располагают различные категории рабочих. Этот закон 
ммптплистического общества звучал бы бессмыслицей, если бы мы отнесли 
*ц< к дикарям или даже к  цивилизованным колонистам. Он напоминает нам 
н чштовом размножении животных видов, индивидуально слабых и подверга
ющихся жестоким преследованиям 87.

Пн конец, низший слой относительного ■ перенаселения обитает в сфере 
му тризма. Оставляя в стороне бродяг, преступников и живущих прости- 
>ии“Й, коротко говоря, весь пролетариат босяков (ЬитрепргоЫайа!)

* ! п&вшином смысле этого слова, —  этот слой общества состоит из трех 
мнчирий. 1. Работоспособные. Стоит только поверхностно посмотреть стати- 
мииу английского пауперизма, и мы увидим, что масса его увеличивается 
•ри каждом кризисе и уменьшается при каждом оживлении дел. .2. Сироты 
*- “"ш пауперов —  это кандидаты промышленной резервной армии; в пе- 
Г11"Д1.' большого промышленного подъема, как, напр., в 1860 г., они 
ча 1|щ и массами вступают в ряды активной рабочей армии. 3. Опустившиеся,
■мтцнишие, неработоспособные. Это именно те лица, которые погибают 

и  11пщИ малой подвижности, создаваемой разделением труда, или те, которые 
й1||1чч1ливают за нормальную продолжительность жизни рабочего; это, на- 
<“1н'Ц, .жертвы прошшленности, число которых все увеличивается с распро- 
н|штчи1ем опасных машин, горного дела, химических фабрик и т. д., калеки,
* н,||1.||', вдовы и т. д. Пауперизм представляет инвалидный дом активной 
ИйиЧгЛ армии и балласт промышленной резервной армии. Производство его 
я|н диплагается производством относительного перенаселения, необходимость 
иришн — необходимостью второго;- вместе с относительным перенаселением 
и и|И’Д("гавляет условие существования капиталистического производства

* |м(.(Пития богатства. Он относится к  !аих 1га.1з87а капиталистического 
-|'|111:1|)|)дпва, которые капитал умеет, однако, в большей части сваливать

ита па плечи рабочего класса и мелкой буржуазии.

Псниость, повидимому, благоприятствует размножению» (А . З т к Ь ,  
>1||| оГ Ка1кшв, Ь. I, ей. 8). Г1о мнению галантного и  остроумного аббата 

*'н11ии1 это является даже особенно мудрым установлением божиим: «Бог 
*■ чмюч тик., что люди, исполняющие наиболее полезные работы, рождаются 

.|(,.)|Гн|.||!.|Ц|‘мчисле» (6 а Н а п 1, Г)е11а МопеЕа, хто1. I II , собрание Си- 
'II, •МсгШ ог) СИаввюА НаНаш  (П Есолоппа Ро1Шса». РагСе Мойегна. М 1- 

1Б1Н [) 78). «Нищета, до крайних границ голода и эпидемий, не задер- 
т»»>|Н'т роста населения, а имее: тенденцию увеличивать его»' (8 . Ь  а 1 п  8 , 
«»П"!т1 ОшДгевз. 1844, р. 69). После статистических иллюстраций этого по- 

■ч(ии Ьп1пд продолжает: «Если бы.все жили в благоприятных условиях, 
»'И|| обезлюдел бы».
*■« Г и н X Гпйв,—  дословно «ложные издержки»,—  такие расходы иред- 
.11141, которые ничего не привносят в его результат, но при данных 
|"1пт'Л1.ствах неизбежны. —  К . II.

II. М а р к с .  Капитал. Т. I. Н е. 1. 33



Чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, рм 
меры и энергия его возрастания, а следовательно, чем больше абсолютен 
величина пролетариата и производительная сила его труда, тем белый* 
относительное перенаселение, или промышленная резервная армия. Свобода»* 
рабочая сила развивается вследствие тех же причин, как и сила расширена* 
капитала. Следовательно, относительная величина промышленной регерЬи»! 
армии возрастает параллельно возрастанию сил богатства. Но чем больше и* 
резервная армия по сравнению с активной рабочей армией, тем обширны» Ш» 
стояиное перенаселение, нищета которого обратно пропорциональна 
его труда. Наконец, чем больше нищенские слои рабочего класса и ПрОМИ» 
ленная резервная армия, тем больше официальный, признанный властями » 
пауперизм. Это — а б с о л ю т н ы й ,  в с е о б щ и й  з а к о н  к а п н Т *  
д и е т и ч е с к о г о  н а к о п л е н и я .  Подобно всем другим законам, 
в своем осуществлении он модифицируется многосложными обстоятельсими, ‘ 
анализ которых сюда не относится.

Можно понять глупость той экономической мудрости, которая прош»* 
дует рабочим, что они должны соразмерять свою численность с потребности* I 
капитала в самовозрастании. Как будто механизм капиталистического 11|м 
изводетва и накопления не приводит всегда к этому процессу приспособлен*»» 
Первое слово требуемого приспособления — создание относительного пермь* 
селения или» промышленной запасной армии, последнее слово — нищета и* 
возрастающих слоев активной рабочей армий и мертвый груз пауперизма

Закон, согласно которому, вследствие прогресса производительности * 
щественного труда, все возрастающая масса средств производства мол»» 
приводиться в движение все с меньшей и меньшей затратой человечески* 
силы, — этот закон на базисе капитализма, где не рабочий применяет с|м » 
ства труда, а средства труда применяют рабочего, выражаются в том, чг>' 
чем выше производительная сила труда, тем больше давление рибочи* 
на средства их занятия, следовательно, тем ненадежнее необходимое услнЫ 
их существования: продажа собственной силы для увеличения чужого бита* 
ства нлп для самовозрастания капитала. Такцм образом возрастание сред- *« 
производства и производительности труда, более быстрое, чем возрастив»» 
производительного населения, получает капиталистическое выражение, я* 
оборот, в том, что рабочее население постоянно возрастает быстрое, *ИЙ 
потребность в самовозрастании капитала.

В четвертом отделе при анализе производства относительной прибпм* 
ной стоимости мы видели, что при капиталистической системе все меюдм 
повышения общественной производительной силы труда развиваются *ш 1 “ * 
индивидуального рабочего; все средства для развития производства Я И 
вращаются в средства подчинения и эксплоатации производителя, уродуй 
рабочего, делая из него неполного человека, принижают его до роли приди гм 
машины, с тяжестью труда отнимают и его содержательность, отчуждай 
рабочего духовные силы процесса труда в той мере, в какой наука соединю * I 
с последним как самостоятельная сила; они Извращают условия, при ширм* 
рабочий работает, подчиняют его во время процесса труда самому мелочно*»! 
отвратительному деспотизму, все время его жизни превращают в раМЙ1 
время, бросают его жену и детей под Джаггерпаутову колесницу каитН  
Но все методы производства прибавочной стоимости являются в то жп й|о** 
методами накопления, и всякое расширение накопления, наоборот, с м  
вится средством развития этих методов. Из этого следует, что по мере 1 *
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ми; капитал накопляется, положение рабочего должно ухудшаться, какова бы 
ии била, высока или низка, его оплата. Наконец, тот закон, что относитель
но» перенаселение, или промышленная резервная армия, постоянно под
лаживается в состоянии равновесия с размерами н- энергией накопления, 
ишпсовывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковывал 
Прометея к скале. Он обусловливает накопление нищеты, соответственное 
пик пилению капитала. Следовательно, накопление богатства иа одном полюсе 
"  и. и то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, оди- 
«инии и моральной деградации на противоположном полюсе, т. е. на стороне 
ншсс.а, который производит свой собственный продукт как капитал.

Итог антагонистический характер капиталистического накопления88 
в различных формах признан экономистами, хотя они сваливают в одну 
иучу с ними отчасти аналогичные, но тем не менее существенно отличные 
л мления предкапиталистнческих способов производства.

Пенецианский монах О р т е  с, один из величайших писателей-эконо- 
«Ц| тон X V III столетия, рассматривает антагонизм капиталистического про- 
ишчдетва как всеобщий естественный закон общественного богатства, 
чбшиомическое добро и экономическое зло во всякой нации постоянно 
Минино уравновешиваются (И Ьепе ей И ша1е есопохшсо хп ипа пайове 
«чище а1Г гк е̂яза визига), изобилие благ, у  одних всегда равносильно 
«цдпстатку благ у других (1а сорха (1е1 Ьепх ш  а1си т зстрге е§иа1е а!1а 
мышанка «И е ш  ш  аНп). Большое богатство немногих всегда сопрово- 
■ ммитл абсолютны»! отсутствием необходимого у  несравненно большего 
тыичества других». Богатство нации* соответствует ее населению, а  бед- 

ее соответствует ее богатству. Трудолюбие одних вынуждает празд- 
""пт, других. Бедные и праздные —  необходимый плод богатых и дея- 
1ГЛ1.ИЫХ и т. д. 89. -

Почти через 10 лет после 0г1ез’а англиканско-протестантский поп Т о т е  н- 
* » и (I с полной грубостью возвеличивал бедность как необходимое уелн- 
мщ| богатства. «Правовое принуждение к труду сопряжено с слишком 
Г" лмиими трудностями, насилием и шумом, между тем как голод предстаи- 
ои'т не только мирное, тихое, непрестанное давление, но и вызывает, как наи- 

ои.ич) естественное побуждение к  промышленности и труду, самое сильное 
шшрлжгпие». Следовательно, все сводится к тому, чтобы сделать голод по- 
пнишым для рабочего класса, и, по мнению ТотетепсБа, об этом заботится 

принцип населения, в особенности деятельный среди бедных. «Повиднмому,
м.н11 природы таков, что бедные до известной степени непредусмотрительны 

||||||иоун1еп1) (т. е. непредусмотрительны до такой степени, что являются

м «С каждым днем становится яснее, что отношения производства, в
...... .. движется буржуазия, носят не_ целостный, простой, а  двойствен-
«мй характер; что в той самой мере, как  производится богатство, произ- 

1ИТ1М1 и нищета; что в той сам.ой мере, как  совершается развитие проио- 
| иы'1'.ш.ных сил, развивается и сила угнетения; что эти отношения прош 

ипи «с буржуазное богатство, т. е. богатство буржуазного класса, лишь та
нин способом, что они постоянно уничтожают богатство отдельных членов 
ним класса и создают все возрастающий пролетариат» ( К а г 1  М а г х ,  

(1(11а РПИозорЫе, р. 116). [Русск. перевод. Гиз. 1928. Стр. 118— 119.] 
** Ч. О г 1 е 8, Г.)о11а Есопот1а ХаЫопа)е ПЪп вех 1777,'у  СизЬосИ, Раг- 
М.м1сп1а, уо1. X X I ,  р. 6, 9, 22, 25 еТс. ОгЬез там уке , стр. 32, говорит: 

1(Ы1что того, чтобы измышлять бесполезные системы'того, как  сделать на- 
1 >.( счастливыми, я  ограничусь исследованием причин их  несчастий».
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на свет без золотой ложки во рту), так что в обществе постоянно имеют* я 
люди ( М  Неге аЬуауз т а у  Ье воте) для исполнения самых груби» 
грязных и низких  функций. Сумма человеческого счастья (Не йпй  сф питий 
Ьарршевв) благодаря этому сильно увеличивается, более утонченные Люде 
(Не нюге йеНсаДе) освобождаются от тягостей и могут беспрепятствен^ 
следовать своему более высокому призванию и т. д... Закон о беднад ИМг.о 
тенденцию разрушить гармонию и красоту, симметрию и порядок этой г" 
стемы, которую создали в мире бог и природа». 90 91

Если венецианский монах в жребии судьбы, увековечивающем нищету, 
видел оправдание существования христианской благотворительности, бю 
брачия духовенства, монастырей и богоугодных заведений, то протеставтсимй 
обладатель прихода, напротив, открывает в этом предлог для осуждении 
английских законов о бедных, в силу которых бедный имел право на жилю 
общественное вспомоществование.

«Прогресс общественного богатства, —  говорит Шторх, — порождает ни 
полезный класс общества... который исполняет самые скучные, ниним 
и отвратительнейшие работы, одним словом, возлагает на свои плечи все, Чм 
только есть в жизни неприятного и порабощающего, и тем самьм обеспмн 
вает для других классов досуг, веселое расположение духа и условное (ят» 
хорошо!) достоинство характера (йцщЩ сопхепИопеНе) и т. д.»м . Штир» 
ставит вопрос, в чем же собственно заключается преимущество этой каш и  
листической цивилизации с ее нищетой и деградацией масс перед варвйр 
ством? Он находит только один ответ: в безопасности!

Благодаря прогрессу промышленности и науки, —  говорит Сисмоиди, 
каждый рабочий может производить ежедневно много больше, чем требуен * 
ему для собственного потребления. Но хотя его труд производит богатели, 
то же самое богатство, если бы он сам был призван потреблять его, сделало бм 
его мало способным к  труду. По его мнению, «люди (т. е. нерабочие), вершин 
отказались бы от всяких усовершенствований искусств, равно как и ш 
всех наслаждений, доставляемых им промышленностью, если бы им пришли** 
покупать это ценою столь же упорного труда, каким является труд рабопм»
В настоящее время усилия отделены от вознаграждения за них; не один 
и тот же человек сначала работает, а потом отдыхает; напротив, именно и*» 
тому, что один работает, другой должен отдыхать... Следовательно, беш  
нечное умножение производительных сил труда не может иметь никоя ни 
иного результата, кроме увеличения роскоши и наслаждений приэдни»

90 «А 1Лзвег1а1юп оп Ше Роог Ьа\\’8. В у  а УУеНтвйег о! Мапк1пд ('IН» 
Кеуегепй Мг. «Т. Тсатавепй), 1786», гериЪПвйёй Ьопйоп 1817, р. 15, 39, 41 И 
«утонченный» поп, -—  у  которого из только что названной работы, а чтивм 
из путешествия по Испании Мальтус часто списывает страницы подряд, -< 
заимствовал большую часть своих теорий у  8гг Л. 81енагЬ’а, которой! Н1 
однако искажает. Напр ., когда 81еиаг1 говорит: «Здесь, при рабство, гний 
бои принуждать людей к  труду (на неработающих) было насилие... Л«Н« 
тогда принуждали к  труду (т .'е . к  даровому труду на других), потом) ■»• 
они были рабами других; теперь люди принуждаются к  труду (т. е. К дп|>" 
вому труду на неработающих) тем, что они —  рабы своих собственен*' 
потребностей», —  если он говорит это, то однако он отнюдь не делает, 1ни 
ж ирный приходский поп, того вывода, что наемные рабочие всегда ДОШИ 
голодать. Наоборот, он хочет расширить их потребности и сделать в Т" ** 
время рост их  потребностей стимулом к  труду на «более утонченных»!

91 8 г  о г с Ь. Соигз сГЕсонопие РоШ тцие, 6с1. Рёгегебоищ 1815, уо1, Ш  
р. 223.
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питчей92. Шербюлье, ученик Сисмонди, дополняет его, присовокупляя:
| ими рабочие... содействуя накоплению производительных капиталов, по- 

м<1|11Ц1Т созданию того положения, которое раньше или позже отнимает у них 
чш'п. их заработной платы»923.

Наконец, Б е в кй  йе Тгасу, холодный буржуазный доктринер, грубо 
■имилист: «Бедные нации суть те, где народу хорошо живется, а богатые 
Ии1ии1 суть те, где народ обыкновенно беден»83.

6, Иллюстрация всеобщего закона капиталистического накопления
а) Англия 1846—1866 г.г.

т
11 и один период в развитии современного общества не является до такой 

* 1 с иг и и благоприятным для изучения капиталистического накопления, как 
период последних 20 лет 93а. Он производит такое впечатление, как будто он 
нашил суму фортуны. Но из всех стран классический пример представляет опять- 
Н 1К1 Англия, так как она занимает первое место на мировом рынке, так 
пап только здесь капиталистический способ производства достиг полного развн- 
1Ан к так как, наконец, водворение тысячелетнего царства свободной торговли 
■ МП г. отняло у вульгарной политической экономии ее последнюю ла- 
н ппу, Титанический прогресс производства, благодаря которому последняя 
1и ошипа двадцатилетнего периода опять-таки далеко превосходит первую, 
I ИА достаточно был отмечен у пас в четвертом отделе.

\птя абсолютный прирост английского населения был очень велик 
» последние полвека, однако, относительный прирост, или норма прироста, 
«и время понижался, как показывает следующая таблица, заимствованная 
пи официальной переписи.

Ежегодный процентный прирост населения Англии и Уэльса составляет 
ио десятилетиям:

1811— 1821 
1821— 1831 
1831— 1841 
1841— 1851 
1851— 1861

Рассмотрим теперь, с другой стороны, рост богатства. Самый надежный 
щикт опоры дает здесь движение прибыли, земельной ренты и т. д., обложен
ных подоходным налогом. Прирост прибыли, подлежащей налогу (не включая 
I шли фермеров и некоторых других рубрик), за годы 1853 — 1864 составил 
«щ Пеликобритании 50,47% (или 4,58% в среднем выводе за год)94, прирост 
«кипения за тот же период приблизительно 12%. Увеличение обложен-

** 8 1 в т  о п (И , Коиуеаих Р гш арев  сГЕсопогше РоНИцие, у о 1. I, р. 79,
••«, н;..

‘ -Я С Не г Ь и  Н е  2 , ШсНе ои Раиуге, р. 146.
« 1 н 'в 4 и и  Йе Т г а с у ,  ТгаИё йе 1а \го1оп16 еЬ с!е вея еЯеЬв. Раг1$ 

1*1 41, |1. 231.
*'« : Но было,написано в марте 186“  г.
»• »,Теп№ Перес! о! 1Не Согшшввюпегв о! II. Мсв. 1п1апй Кеуепие», Ьон- 

! м 1666, р. 38.

1,оЗЗ '7 0 
1,446 % 
1,326% 
1,216% 
1,141 %
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пой налогом земельной ренты (включая сюда дома, железные дороги, рудии 
рыбные лоыш н т. д.) за годы 1853 — 1864 составило 38%, М и  .Т'/|| 
год, причем наибольшее увеличение дали следующие, рубрики 85 86 87:

Увеличение еже- V Й ПЧ 
годного дохода Уве™ ’ е ш* 
с 1858 но 1864 г. аа к д -

С домов........................................  38,60 % 3.50%
» каменоломен................1...........  84,76 % 7Д0 %
» копей .......................................   68,85 % 6,26%
» чугуноплавильных заводов . . . 89,02 % 3,63%
» рыбных ловель............................. 57,37 % 5,21 %
»-газовых заводов .....................  126,02% 11,45%
» железных дорог.............................  88,29 % 7,57 %

Если в пределах периода 1853 —  1864 гг. мы произведем срцвн*» 
по четырехлетиям, то увидим, что степень возрастания доходов всо у Не* и 
вается. Напр., для доходов, происходящих от прибыли, это возршМиМ 
ставляет в 1853 — 1857 гг. 1,73% в год, в 1857 — 1861 г г .— 2,74% 8 I 
и в 1861 — 1864 гг, —  9,30% в год. Общая сумма доходов, о ш  
пых подоходным налогом, составляла в Соединенном королевстве (п 1 
307 068 898 ф. ст., в .859 г . -  328 127 416 ф ст., в №  Г
351 745 241 ф. ст., в 1863 г . -  359 142 897 ф. ст., в 1864 г
362 462 279 ф. ст., в 1865 г. -  385 530 020 ф. с т .9в.
• Накопление капитала сопровождалось в то же время его КЫЩеш |иш 
и централизацией. Хотя в Англии нет официальной земледельческой п»* 
стики (в Ирландии она существует), однако 10 графств доставили ео по 
ственной инициативе. Здесь обнаружился тот результат, что с 1#М 
1861 г. число аренд, менее 100 акров каждая, уменьшилось С 31 
26 567, т. е. 5 016 аренд было соединено с более крупными в,„ П III, 
1815 — 1825 гг. оказалось, что в числе движимых имущей4 , обЯЯ 
ных налогом на наследство, не было ни одного выше 1 миллион1 ф. ст 
против, с 1825 по 1855 гг. таковых было 8, с 1856 по июнь 1 » 
т. е. за 41/а года, —  4 ®8. Однако лучше всего обнаруживается централинч 
кратким анализом подоходного налога под рубрикой 0  (прибыль за иг 
чением фермерской и т. д.) за годы 1864 и 1865. Замечу прежде всего, что 
ходы, получающиеся из этого источника, лишь начиная с 60 ф. СТ,, у

85 «ТепШ КерогЬ о! СЬе Согшшввюпегз о! Н . М1в. 1п1апй НеГ' пие, 
бон 1866, р. 88.

88 Д ля сравнения эти Цифры достаточны, но, как  абсолютные, они 
верны, потому что ежегодно «утаивается», вероятно, до 100 м иллисА§  
д годов. Жалобы членов комиссии о! 1п1апй Кехепие На сиСТеМмИЧД |  
обман, особенно со ' стороны купцов и  промышленников-, повтори! 
каждом их  отчете. Так , напр., в отчете говорится: «Одно акционерной » 
ство определило свою подлежащую обложению прибыль в 6 000 ф, 
оценщик определил ее в 88 000 ф, СТ., и налог был в конце КбПЦОВ  ̂
чей за эту сумму. Другая компания показала доход в 190 000 ф. 
была вынуждена сознаться, что действительная сумма дохода 250 10В ■ 
»та . же, р. 42).

87 «Сепвив е!с.», \то1. III , р. 29. Утверждение Джона Брайта, что |М1 
млевладельцам принадлежит половина английской ВемЛй и 12 веМЛ, и ■ 
цак половина шотландской, до сих пор не (ш >  опровергнуто.

83 «РошйЬ Порог! е!с. о!' 1п1апс! Печение», Ьежйоп 1860, р. 17,

I
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всеобщи!  *:ащш г а да т ‘.лйсхнческог > ткип.итш.'Т Ы.9

ицм„,т 1ПСошс 1ах [подоходный налог]. Эти т а ы ш ш о  •"«« I  ^ хо и̂ 
I ..1 пл)IлII в Англии, Уэльсе и Шотландии в 1864 г. .1,0.4 Щ  Ф- 61. 

„ I. 1Ж, г. - 1 0 5  435 579 ф. ст. 89, число ^иожьиных №1л»г«м состш 
,м щ и 1864 г. 308 416 при общей цифре населения ц $  8'Л 009 в 1865 г. -  
Ш  431 при общей цифре населения в 24 127 003. О распределении этих 
Найдой за оба года дает представление следующая таблица:

Год, вашшч. б апреля 1894 г. | ■ Год, закайч. б апреля 1865 г.

Доходы от прибыли Число лиц |Доходы от прибыли
. . .

Число лиц

Ниши и сумма 
доходов . . . .

п шм числе. . .
• • » . . .
1 » » . . .

» * » . . .

95844222 ф. ст. 

57028289 » »
1
] 66 415225 » *

| 22 809781 » »
:!• 8744762 » »
И
!! !

308416 |

28834 

3 619 
832 

91

105 435788 ф ст. 
64 554297 >• » 

42 535Ь?б'» » 
27555313 » » 

11077288 » »

382 431

24 265 

4021 
973 
107

И 1855 г. в Соединенном королевстве было произведено 614^079 
Ниш каменного угля стоимостью В 16113167 ф. ст. ,  в 1864 г ^  г 
мины стоимостью ё  23,197968 ф. ст.; в 18з5 
.ли,» стоимостью в 8 045 385 ф. ст.; в 1864 г . - 4  767 9о1 тонн» стой- 
I ост сю в И 919 877-ф. ст. Б  1854 г. длина м с ш ш я р у а ш х  »  

ША дорог Ё СглдкнеМюМ королевстве составляла 8 054 мили, вложе - 
I ,.|п п них напита. —  286 068 7.4 ф. ст.; в 1864т длина в ш л я х - 1 2 7 8 9 , 
м и ш т ы й  капитал —  425 719 613 ф. ст; В 18М г о б у ^  сумма вво- 
,|| и вывоза Соединенного королевства составляла 268 210 И о  и в 1о ю г .
4К9 923 285 ф. сТ. Следующая таблица показывает движение вывоза.

1846 г.. 
1840 ». 
1856 ». 
1860 ».
1865 ».
1866 ».

58842 377 ф. ст. 
63596052 * » 

115826948 » » 
185 М 2 817 » » 
165862 402 » » 
188 917 563 » »

I

После бтнх немногих данных будет понятен торжествующий крик гепе- 
р ы ыюго регистратора [иредставителя по гражданским делам] англи . ш  с

м> :>Го __чистые доходы,’., следовательно за исключением известных

совешнешю переполнен товарами английских хлопчатобумажных 
.бпшиштОв Б  1866 г. началось .попижени ■ заработной платы хлончато- 
,!41.ШИ 1,14 вабочйх нч 5 %, В 1867 г. вследствие таковой операций стачал 
Ш о  рлбой1 х  , В Престоне. [«Это было Прологом кризиса который р м р а - 
ц.и'в вскоре за этим», —  добавляет здесь Энгельс. А  ■]
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народа: «Как ни быстро возрастало население, оно не поспевало за прогрев* 
промышленности и богатства»101.

Обратимся теперь к  непосредственным деятелям этой промышлешщгтв 
или к производителям этого богатства, к рабочему классу. «Одна из елмы» 
печальных черт социального положения страны, —  говорит Гладстон,— 
заключается в том, что в настоящее время происходит совершенно несомвои 
ное уменьшение потребительной силы народа и возрастание лишений И 
нищеты рабочего класса. И в то же время совершается постоянное инки 
пление богатства в высших классах, увеличение пышности их жизни и К» 
наслаждений»102.

Так говорил этот елейный министр в палате общин 13 февраля 1643 » 
Двадцать лет спустя, 16 апреля 1863 г., внося свой бюджет, он говори,! 
«С 1842 по 1852 г. подлежащий обложению доход этой страны повысили 
на 6%... За 8 лет, с 1853 по 1861 г., он повысился, если принять за ЙШЩ 
ванне доход 1853 г., на 20%. Факт настолько поразителен, что он )ф(м 
ставляется почти невероятным... Это ошеломляющее увеличение богатства 
и мощи... всецело ограничивается имущими классами, но... но оно должна 
принести косвенную выгоду и рабочему населению, потому что оно удешсшип'Г 
предметы всеобщего потребления, —  в то время как богатые стали боГач" 
бедные во всяком случае стали менее бедны. Я  не решусь утверждать, что 
крайности бедности уменьшились»103 104.

Как слаба утешительная часть речи! Если рабочий класс остался «О» 
ден», только «менее беден» в той мере, как он создавал «ошеломляющи • 
увеличение богатства и мощи для класса собственников, то это значит, во 
относительно он остался попрежнему беден. Если крайности бедности и 
уменьшались, то они увеличились, потому что увеличились крайности Гш 
гатства. Что же касается удешевления средств существования, то официал!. 
ная статистика, напр., данные лондонского сиротского приюта (Огрйап Ап? 
1шп), обнаруживает за трехлетие 1860 — 1862 гг. вздорожание их на 
20% по сравнению с трехлетием 1851 — 1853 гг. В  следующие три года 
1863 — 1865 —  прогрессивное вздорожание мяса, масла, молока, ш в |  
соли, угля и целой массы других необходимых средств существования 
Следующая бюджетная речь Гладстона, 7 апреля 1864 г., представляет ним 
даровский дифирамб прогрессу обогащения и счастью народа, умеряеМпИ  ̂
«бедностью». Он говорит о массах, стоящих «на краю пауперизма», об отри 
елях производства,« в которых заработная плата не повысилась», и в заключив 
резюмирует счастье рабочего класса в следующих выражениях: «Челом»? 
екая жизнь в девяти случаях из десяти есть просто борьба за существо#» 
нне».105 * * 108

101 «СепвивеГс.», у о 1. III , р. 11.
102 Гладстон в палате общий, 13 февраля 1843 г. («Птев», 14 Рг1>пЫ1 

1843. —  «Напвагй», 13 ГеЪгиаг).
103 Гладстон в палате общин, 16 апреля 1863 г. («М огтпк К и м , 

17 -Арп1).
104 См. официальные данные в Синей книге: «ДПвсеПапеоив 81п11»1|г

оГГЬе 1Тт1ес1 Клгщ йот. Раг! V I .  Ьопйоп 1866», р. 260 —  273, р авм т . Н кич< 
стве доказательства вместо статистики сиротских приютов и т. д. могли ом
послужить также декламации министерских газет, когда оПп висту I ши и 
на защиту выдачи приданого детям королевского дома. П ри  этом они пн
когда не забывают о дороговизне средств существования.

108 Гладстон в палате общин, 7 апреля 1864 г. —  Постоянные виинш
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Профессор Гаитей, не связанный, как Гладстон, официальными со- 
иГфижспиянш, без всяких околичностей заявляет: «Разумеется, я це отрицаю, 
яю денежная плата повысилась с этим увеличением капитала, (за последние 
десятилетия), но этот кажущийся выигрыш в значительной степени уничто
жается тем, что многие необходимые средства существования все дорожают (по 
1-1 и мнению, вследствие падения стоимости благородных металлов)... Богатые 
быстро становятся все богаче (1Ье йсЬ §го\т гарн11у псЬсг), между тем 
вше в жизни трудящихся классов незаметно никакого улучшении... Рабочие 
превращаются почти в рабов лавочников.,, которым они задолжали» 1,ш.

II отделах о рабочем дне и машинах перед нами раскрылись то условия, 
при которых британский рабочий класс создавал «ошеломляющее увеличение 
Богатства и мощи» для имущих классов. Однако рабочий занимал нас тогда 
преимущественно во время его общественной функции. Для полного освещения 
анионов капиталистического накопления необходимо иметь в виду и его поло
жение вне мастерской, условия его питания и жилища. Рамки этой книги 
заставляют нас обратиться здесь прежде всего к наиболее плохо оплачиваемой 
части промышленного пролетариата и земледельческих рабочих, т. е. к боль
шей части рабочего класса1063.

Но сначала еще несколько слов об официальном пауперизме или о той 
чисти рабочего класса, которая утратила условие своего существования, 
ипаможность продавать рабочую силу, и прозябает за счет общественной 
милостыни. По официальным данным в Англии107 числилось пауперов 
и 1ЛГ.5 г. 851369, в 1856 г. — 877 767, в 1865 г. —  971 433. Вследствие 
ыпикового голода число это разраслось в 1863 и 1864 гг. до 1079 382 
и I 014 978. Кризис 1866 г., всего тяжелее поразивший Лондон, вызвал 
о атом центре мирового рынка, с ббльшим числом жителей, чем в королевстве 
Шотландии, увеличение количества пауперов на 19,5% в 1866 г. по срав
нению с 1865 г. и . па 24,4% по сравнению с 1864 г. и еще большее 
\ж\лимение в первые месяцы 1867 г., чем. наблюдалось в 1866 г. При

ниш противоречия в бюджетных речах Гладстона за 1803 и 1864 гг., один 
шилнйский писатель характеризует следующей цитатой из Мольера: 

«УоПа 1’Ь о т т е  еп еЯеТ. II т а  с1и Ы апс аи по!г.
II сопйатпе аи т а Т т  вез еепВтепЬв с!и во1Г.
1трог1ип а Гои! аиГге, а во1 т ё т е . т с о т т о й е ,
II сЬап§е а Соив то теп Т з  й ’еврп! с о т т е  йе тойе».- 

[»13от каков " человек в самом деле. Он шатается между белым и 
чп|)|1ым. Утоом  он осуждает то, что одобрял вечером. Несносный для 
1н „х других, в тягость себе самому, он каж дую  минуту переменяет 
нмгтросн'ие как  моду»]. («ТЬе Тйеогу о! ЕхсЪапдев е!с.», Ьопйоп 1864, 
■ I . 135). &

'«» и .  Р а к с с И .  ТЬе Есопопмс РозШ оп о! 1Ье ВгШ зЬ ЪаЪоигег, Ьоп- 
||пн 1865, р. 67, 82. Ч то касается возрастающей зависимости рабочих от 
шночников, то она является следствием учащающихся колебаний и  пере
рыв, >п в их  занятиях.

и“и Здесь в' I  и 2 изданиях было примечание: «Следует надеяться, что 
>1*. Энгельс вскоре обогатит свою работу о положении английского рабо- 
111411 класса периодом после 1844 г. или даже издаст описание последнего 
и виде особого второго тома». В  своем экземпляре «Капитала» Энгейьс 
пт метил здесь: «Это сделал сам М аркс в этом первом томе «Капитала». В  
Ни ш итовленных им изданиях «К апитала» он выбросил это примечание 
Маркса. —  К .

■‘,7 ]{ Англии всегда причисляется Уэльс, к  Великобритании Англия, 
УвЛьс и Ш отландия, к  Соединенному королевству эти три страны и Прлай- 
1 11 11 ,.
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анализе статистики пауперизма необходимо обратить внимание Ий И ■ 
пункта. С одной стороны, уменьшение и увеличение количества шфи*|*' 
является отражением периодических превратностей промышленного дни'
С другой стороны, официальная статистика становится все более обммгЧШМ 
показателем действительных размеров пауперизма по мере того, как о ИАН* 
плением капитала развивается классовая борьба, а потому и чувство ы* 
ственного достоинства рабочих. Наир., варварство в обращении с пауперйв» 
о чем за последние два года так громко кричала английская пресса («Тшнн 
«Ра11 Ма11 ОагеИе» и т. д.), — явление старое. В 1844 г. Ф,- ЗиМУйЯ 
констатирует совершенно такие же ужасы и такое же преходящее лицоце|Ш' * 
возмущение, относящееся к  сфере «сенсационной литературы». Но ужпев** 
щее увеличение числа случаев смерти от голода («йеайю Ьу вГпгулИм  I 
в Лондоне за последнее десятилетие безусловно доказывает рост отврййймй 
рабочих к рабству работных домов1<№, этих карательных учреждений М  
нищеты.

Ъ) Плохо оплачиваемые слои британского промышленного, рабочего ш > *

Обратимся тенерь к  плохо оплачиваемым слоям промышленного риЛо,и* 
класса. Во время хлопкового голода в 1862 г. Р т у  СоиисД [тайный Си1 • 
или государственный совет, разрешанщнй государственные деля, по Ю 
ходящие до парламента. —  А'.] поручил 1)г. 8тШ )’у  произвести ИССОДИ 
вапие состояния питания постигнутых нищетой хлопчатобумажных рнбичн» 
в Ланкашире и Чешире. Многолетние прежние наблюдения привели «г 
к  заключению, что «для предотвращения болезней, происходящих ОТ ГОДОМ | 
(ЛагуаВоп (Ивеазез̂ , в ежедневном количестве шпци женщины ДОЛЖНО 
содержаться в среднем выводе по меньшей мере 3900 гран угЛгрсИ 
и 1 0̂ гран азота, в ежедневной пище мужчины — по мепыцей мере 1‘Н*’ 
гран углерода н200 гран азота, т. е. для женщины приблизительно г . '  
ко питательных веществ, сколько их содержится в двух фунтах хороя 1 
пшеничного хлеба, для мужчины на 1 /э более: в среднем выводе ДЛЯ и з р ы л и  
мужчин н женщин по меньшей мере 28 600 гран углерода и 1330 гран (и»«М 
в неделю. Его вычисление нашло поразительное подтверждение на ирпкти* 
обнаружившей его согласованность с тем жалким количеством пищи, Д<» М  |  
торого было понижено нуждой потребление хлопчатобумажных р а б о т  
В декабре 1862 г. они получали 29 211 гран углерода и 1295 гран и#мц 
в неделю.

В 1893 г. Р т у  СоиисП предпринял исследование бедственного НО 
жения наиболее плохо питающейся части английского -рабочего Ш * *  
1)г. 8шоп, официальный врач В ш у  СонпсВ, избрал для втоЙ раПиЩ ?
упомянутого выше Вг. ЗпиВРа. Его исследование охватывает, с одной 
роны, земледельческих рабочих, с другой стороны, шелкоткачей, ШШ'Й, Из

т  Своеобразный свет на прогресс, который совершился со нрНЙ1 
4  Смита, бросает то обстоятельство, что для него слово хуогкпбирп |ри'>- 
ныв дом] иногда еще равнозначаще с словом мануфактура [тапипщ***» 
Ыяттр , в начале главы о разделении труда: «в одном и том »но р а б щ й н * 
томе часто могут быть собраны лица, занятые в различных отрасли* *(Р# 
"[«Шове етрГоуей Ш есегу ОШ'егепТ ЬгайсП оГ 1Ье \гогк сап о Пюи 1ю Ы Р 1 
1п*о 1Ие вате \тогкЬоее].
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щ к п производстве кожаных перчаток, чулочников, вязальщиков перча- 
!■ и С|И1|)жиик6в. Последние категории, за исключением чулочников;.— 

мытчитвльпо городские рабочие. При исследовании было принято за правило 
МГМ1|111ТЬ и каждой категории наиболее здоровые и относительно лучше 

гпвленные семейства.
ИГ.1ЦНЙ вывод был таков, Что «только в одной из исследованных ка- 

*»|»|‘и11 городских рабочих количество потребляемого азота немного пре- 
винило тот абсолютный минимум, ниже которого наступают болезни от 
1н4одп; что в двух категориях наблюдается недостаток — чв одной из них 
мят. большой недостаток —  потребления как азотистой, так и углеродистой 

ищи; нто более одной пятой исследованных земледельческих семейств 
*" 1тнп11»т углеродистой иищи в количестве, меныпем необходимого, более 

ичй трети получают менее необходимого, количества азотистой пищи, и что 
» 1|1гх графствах (В е гМ п е , Ох(оп№ге и ЗотеизеШге) общим явле- 
*ин был недостаток минимального количества азотистой пищи»109. Среди 

мледельческих рабочих земледельческие рабочие Англии, богатейшей ча- 
■ I* Соединенного королевства, принадлежали к  числу наиболее плохо питею- 
'М«| и ,1". Среди земледельческих рабочих недостаточное питание вообще 
пит главным образом на женщин и детей, так как «мужчина должен есть, 

<И|Юм выполнять свою работу». Еще большая нужда свирепствовала среди 
I |И1Д|'.к.их категорий рабочих, на которые распространилось исследование. 
|||||1  питаются так плохо, что во многих случаях неминуемо происходят же- 

мшше и разрушающие здоровье лишения» (все это —  «самоотречение» 
мштолиста! т. е' отречение от оплаты средств существования, необходимых 

*|'Ц| |т| для прозябания его рабочих рук !)111.
* Годующая таблица сравнивает условия питания упомянутых выше 

'Вт) городских категорий рабочих с тем количеством, которое Юг. ВщИЬ 
»Г*з11ист минимальным, и с условиями питания Хлопчатобумажных рабочих 
»ч щшмя их величайшей нужды иа.

О б а  п о л а Среди, еженедельн.
колет. углерода>

Среди, еженедельн. 
Полет, азота

Нйп. городских отраслей 
нш̂ ТЕ.................г . .

йроыЫШлен-
28 876 гран. 1192 граи.

1||'Щ!П.ботин з лаикь широк. 
|тОочие................. .. . .

фабричные
28211 » 1205 »

Минимум, предложенный для л&Нкаптр- 
о я и х рабочих в среднем выводе для 
мужчин и Женщик . . ........................ 28600 » 1 880 »

Половина, 6э/12&, из числа исследованных категорий промышленных ра- 
чвх совершенно не потребляли ШФа, 28% молока. Среднее еженедельное

РиЬПс НеаШг, 6-гЬ КероП  егс. 1ог 1863. Ьопйоп 1804», р. 13.
.....Гам же, р. -I1?.

Там же, р. 13.
Там же, ЛрренгНх.
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количество жидких пищевых веществ колебалось от 7 унций на срм.'Пи  
у швей до 24®/4 унций у  чулочников. Большую часть тех, кто совершеии» • 
потреблял молока, дали лондонские швеи. Количество еженедельно п 
требляемого хлеба изменялось от 73/4 ф. у швей до И 1/* ф. у  с»11ч| 
ников и в среднем выводе давало 9,9 ф. в неделю на взрослого. Гим 
чество сахара (сиропа и т. д.) изменялось от 4 унций в неделю у ш 
ивводителей кожаных перчаток до 11 унций у чулочников; среднее шжниуН *1 
ное количество для всех категорий — 8 унций на каждого ваши.пн 
Общая средняя пифра еженедельного потребления масла (жир и т. д.) 5 у и м  
на взрослого. Среднее еженедельное количество мяса (сало и т. д.) коднЛшчГ 
при расчете на взрослого, от 71/4 унций у шелкоткачей до Ш /А у И в  
у  производителей кожаных перчаток: в среднем выводе для различных М1 
горий 13,6 унций. Еженедельный расход на пищу для взрослого вырядяМ 
в следующих средних числах: шелкоткачи 2 ш. 21/3 п., швеи 2 ш, 1 I 
производители кожаных перчаток 2 ш. 9*/2 и., сапожники 2 ш. 7*/, •> 
чулочники 2 ш. 6*/4 п - Для шелкоткачей Масс1е8Ёе1й,а средний п* 
вод дал только 1 ш. 8х/2 п. в неделю. Наиболее плохо питнпшНУю» 
категориями были швеи, шелкоткачи и производители кожаных Му 
чаток113.

В своем общем санитарном отчете Бг. Енноп так говорит об этих у» 
виях питания: «Всякий, кто знаком с медицинской практикой среди (и п<м 
или'с пациентами госпиталей, живут ли они в госпиталях или впе их, н - 
твердит, что в многочисленных случаях недостаток питания порождшч и 
обостряет болезни... Но с санитарной точки зрения сюда присоедиЛтси »-• 
одно очень важное обстоятельство... Следует вспомнить, что лишение пили ** 
ных средств переносится лишь после упорных попыток противодействии N щ 
огромная скудость питания обыкновенно лишь следует за другими П|*1» 
ствующими лишениями. Задолго до того времени, как недостаток ши* «И 
окажет свое действие на здоровье, задолго до того времени, как фи.<н # 
начнет взвешивать те граны азота и углерода, между которыми кшцЙ|*>* 
жизнь и голодная смерть, —  задолго до этого времени домашнее ШШЙ I*' 
лишается всех материальных удобств. Одежда и отопление становятся 
более скудными, чем нища. Нет достаточной защиты от суровой погоды у и* • 
шение жилого помещения до размеров, при которых оно становится нрм» 
ной болезней или их обострения; жалкие остатки домашней утвари и Нсйм* 
даже поддержание чистоты становится слишком дорогим или затрудни!* * 
ны№. Если еще из чувства собственного достоинства и делаются ит*м *  
поддержать ее, то всякая такая попытка ведет к новым мукам голпдя Л» 
лшца отыскивают там, где можно дешевле всего нанять кров; я и- 
кварталах, где меры санитарной полиции приносят наименьшие роаули 
где самые отвратительные стоки, самое плохое сообщение, больше »*и 
нечистот, самое жалкое или плохое водоснабжение и, поскольку дело »»*• 
о городах, величайший недостаток света и воздуха, Таковы опаспоггя 
здоровья, которым неминуемо подвергается беднота, если ее бедпость ■ 
жена с недостаточным питанием. Если сумма этих зол имеет страшное <1* 
чение для жизни, то простая недостаточность питания ужасна, уже и *  
по себе... Это —  мучительные мысли, особенно, если вспомнить, что Дело »• 
здесь не о бедности, которая сама в ней виновата вследствие нрвхди 1

113 Там же, р. 232, 233.
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ни бгдпость рабочих. Более того: что касается домашних рабочих, то 
• |'УД, пеной которого они покупают это скудное количество пищи, ©быкно- 
«■1111П удлиняется свыше всякой меры. И , однако, лишь в очень услов
ием смысле можно сказать^ что труд этот дает рабочему возможность 
гущестиовать, не попадая в зависимость от помощи со стороны... В  очень 
м м и о й  мере это номинальное поддержание существования собственными 
ни  нм и представляет лишь более или менее длинный окольный путь к 
вкуниризму»114.

Только понимание экономических законов раскрывает внутреннюю 
■ «1ыь между муками голода наиболее трудолюбивых слоев рабочих и грубой 
«1н утонченной расточительностью богатых, основанной па капиталистическом 
вшшплсшщ. Совершенно иначе с жилищными условиями. Здесь всякий 
Ли пристрастный наблюдатель видит, что чем обширнее централизация средств 
ирщинтдетва, тем больше соответствующее скопление рабочих на данной не- 
«<• наций площади, и что, следовательно, чем быстрее капиталистическое на- 
«01(.||Ч1ие, тем хуже состояние жилищ рабочих. Сопровождающие прогресс 
Йщ пготпа «улучшения» и «усовершенствования» (шргоуетепв) городов 
щи родством сноса плохо застроенных кварталов, устройства дворцов для 
Микой, универсальных магазинов и т. д., посредством проложения улиц для 
«О.ПИ1ЫХ сношений и роскошных экипажей, проведения городских железных 
|орог и т. д., быстро вытесняет бедноту все в худшие и худшие, все в более 
«грг11Г).11ипнные трущобы. С другой стороны, всякому известно, что дорого- 
«М11И1 жилых помещений обратно пропорциональна их качеству и что руд- 
вн|1 и нищеты эксплоатнруются строителями-спекуляитами с большей при- 
Лмзып и меньшими издержками, чем эксплоатировались когда бы то ни 
.*■ !<> с.е|)обряные рудники Потози.

Антагонистический характер капиталистического накопления, а следова- 
1М 1.ИИ и отношений капиталистической собственности вообще115 здесь до 
«ной степени очевиден, что даже английские официальные отчеты по 
тому предмету переполнены еретическими нападками на «собственность 

И ее права». Зло так распространяется с развитием промышленности, на- 
«инлишем капитала, ростом и «украшением» городов, что один страх заразных 
Полезней, не дающих пощады и «чистой публике», с 1847 по 1864 г. вызвал 
«е менее 10 санитарно-полицейских парламентских актов, а перепуганная 
горжуазия некоторых городов, как Ливерпуль, Глазго и т. д., вмешалась в эту 
не шип. посредством своих муниципалитетов.

Однако, —  восклицает Ем. 8ш оп в своем отчете за 1865 г., — «вообще 
»июрл, это зло в Англии остается совершенно вне надзора». По распо- 
рлшеиию Р т у  СоипсП в 1864 г. пронзведено исследование жилищных 
?гин!н11 сельских рабочих, в ‘1865 г, — беднейших классов в городах. Пре- 
•ненпдиые работы Ьг. ЛнНап Ншйег’а напечатаны в седьмом и восьмом 
ыитих (1865 г.) «РиЪНс НеаНЬ». К  сельским рабочим я перейду позже. 
11||||Г1ш»по же городских жилищных условий я предпошлю следующее об- 
№«« замечание Ег. 8ш оп?а: «Хотя моя официальная точка зрения,—

Тим же, р. 14, 15.
" в ч Нигде еще права личности не приносятся так открыто и так бес- 

( 111.1111. в экертву праву собственности, как  в жилищных условиях рабочего 
*■ «и* « и . Каждый большой город, это —- место человеческих зкертвоприноше- 
"нН. н.итарь, на котором ежегодно убиваются тысячи для Молоха жад- 
«•■■ *п* (8. Ь а 1 п § ,  КаЦопи.1 Ю М гсзй, 1844, р. 150).
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говорит Ой, —  исключительно медицинская, однако, самое простое 
гуманности не позволяет игнорировать и другую сторону этого зла. Д«я* 
до высокой степени, оно (переполнение жилищ) почти неизбежно ортслин • 
васт такое отрицание всяких приличий, такое "грязное смешение тел Л фи * 
ческих отправлений, такую наготу полов, что все это носит звёрипыВ, л м  
человеческий характер. Подвергаться таким влияниям, это —  унижение, и 
торое тем глубже, чем дольше оно продолжается. Для детей, роцивтии* 
под этим проклятием, оно служит крещением к  позору (Ъарйяга 1»б 
1н1аш.у). И  свыше всякой меры безнадежно было бы желание, чтобы л»*** 
поставленные в такие условия, в других отношениях стремились к  той в>« 
сфере циьилизацвсущ ество которой заключается в физической и **» 
ральной чистоте»116 117.

Лондон занимает первое место по переполненности жилых помещений I 
даже по абсолютной непригодности их для человеческого жильл И 
сомнении два обстоятельства, —  говорит Вг. Нип(ег, —  1) в Ломя * 
имеется около 20 больших поселков, каждый приблизительно по 10 000 нм 
век, бедственное положение которых превосходит все, что только йи. 
видано в Англии, и положение это почти всецело является разули » 
плохого устройства жилищ; 2) переполненность и ветхость домов я . 
поселках теперь гораздо больше, чем Ж лет тому назад»115. «Нс будет (11- 
увеличением сказать, что жизнь во многих частях Лондона и Ньюкипля ч 
адская»118.

Но и лучше поставленная часть рабочего класса, а также мелкие я» 
ники и другие элементы мелкой буржуазии в Лондоне все более .иодпфдмИ I 
проклятию этих отвратительных жилищных условий по мере того, кай и, 
гресснруют «улучшения», а вместе с тем снос старых улиц и домов, пи - • 
того, как растет число фабрик и приток людей в метрополию, — (шп<>М 
по мере того, как вместе с городской земельной рентой повышается и 
тарная плата. «Квартирная плата сделалась настолько непомерной, что 
немногие рабочие могут оплачивать более одной комнаты»119. В  Лондон* 
почта ни одного домовладения, которое не было бы окутано огромным киш - 
ством шсШ ейеп («посредников»]. Цена земли в Лондоне всегда чр, 
чайио высока по сравнению с ее ежегодной доходностью, в особенности 
тому, что каждый покупатель, спекулирует на. то, чтобы ранъцг или г. 
разделаться с ней по .Титу Рпсе (по таксе, устанавливаемой при вкснраф1| 
циях присяжными) или же выиграть от чрезвычайного повышен» ''в 
« с т а  вследствие соседства с каким-нибудь крупным предприятием. Олсдгп 
является постоянная скупка контрактов о найме, срок которых Ш Ц  
к окончанию. «От джентльменов, занимающихся этим делом, можйи 
дать, что они будут действовать так, как они действуют, ВыколпЧ|1

не «рцЬПс НеаШ и 8-Ш КерОЫ, Ьопйоп 1866?, р . 14; примечание.
117 Там эко, р. 89. Относительно детей в этих поселках Юг. НИП11 | 

ворит: «Мы не знаем, как  устраивались с детьми до этой Эпохи тин 
окучивания бедных, но не надо быть смелым пророком, чтобы нрсдСЯ 
всё, чего можно ожидать от детей, которые при условиях, не имоющыя 
равных в этой стране, теперь подготовляются йОспит&ИйеМ к  тому, 
они сделаются членами опасных классов, воспитываются, пройод,,] цп и 
ночи е людьми разных возрастов, пьяными, непристойными и спарди 
(там же, р . 56). /V»

пь Там же, р. 62.
113 «ЕерогЬз о( Ше ОШсег о! Неа1Ш о! 81. МагЫ п’ в т  1Ьс Т М в з  II»



. <• ппзможное из квартирантов и передавать дома своим преемникам в таком
* 'Лком состояний, как только возможно»120.

Квартирная плата еженедельная, и эти господа не подвергаются никакому 
■Н1 су. 1 {следствие постройкидкелезиых дорог в черте города «недавно в один суб- 
■ II он II вечер в восточной части Лондона можно было видеть множество се- 
« 1Ьтт1, изгнанных из своих старых жилищ; они скитались с своими жалкими 
лимитен ми за спиной и нигде не могли найти пристанища, кроме работного 
{(Шн/,1в1 Работные дома были уже переполнены, а «улучшения», уже раз- 
{мчшчпше парламентом, только еще в начале осуществления. Если рабочие 
«пониются вследствие сноса их старых домов, то они не покидают своего 
иГ‘|\"дЕ или, самое большее, поселяются на его границе, в ближайшем при- 
*нде «Естественно, они стараются поселиться как можно ближе к  месту 
ши'П работы. Результат тот, что вместо двух комнат семейство вынуждено 
и*» .'литься в одной. Дажр щри повышенной квартирной плате жилое поме
тш и ' оказывается хуже, чем то плохое, из которого семейство выгнали. Уже 
«адоиивс рабочих на ЫгашГе требуется проходить две мили пути до места
|*Й!)ТЫ».

Нтит 8 (йиЗ , главная улица которого производит на иностранца 
««нипирующее впечатление богатством Лондона, может служить примером 
очи, как люди упаковываются в Лондоне. В одном приходе ЕЬашР'а сали- 
мрныП чиновник насчитал 581 человек на акр, хотя к  этому пространству 
ииссгм и половина ширины Темзы.

Ним» собой разумеется, что всякая санитарно-полицейская мера, кото
рая, кик бьшо до сих пор в Лондоне, разрушением негодных домов изгоняет 
■бччнх из одного квартала, на практике приводит лишь к  тому, что они лишь 

теснее скучиваются1 в другом. «Или, —  говорит Вг. Нншег, — вся эта 
н|шц!дура, как совершенно нелепая, должна прекратиться, нли же должны 
$Муи«ться общественные симпатии (!) к  тому, что теперь можно без пре- 
♦РЫи1Ч|'11ия назвать национальным долгом, именно —  к  доставлению крова 
не ш м, которые по недостатку капитала не могут его сами приобрести, но 
патт бы за сдачу его вознаградить периодическими платежами»122. Удивн- 
Минил это вещь капиталистическая справедливость! Земельный собственник, 
ртшлнделец, коммерсант при всягжй экспроприации по случаю «улучшений» 
■япр, при постройке железных дорог, прокладке новых улиц и т. д., не тол* ко 
(поучпет полное вознаграждение: Мало того, За свое вынужденное «самоот-

чсиие» он но законам божеским и человеческим должен быть утешен 
(•иче того еще хорошею прибылью. А  вот рабочих с женами, детьми и всем 

мццрством выбрасывают на улицу и, если они слишком большими массами 
й.яртыыотся в те городские кварталы, в которых муниципалитет особенно 
мвдит за благоприличием тс IX преследует санитарная полиция!

Кроме Лондона в начале X I X  столетия в Англии не было ни одного горо- 
14, и котором насчитывалось бы 100 000 жителей. Только в пяти насчитыва- 
■<*гь более 50000. Теперь существует 28 городов более чем с 50 000 жи-
* ней каждый. «Результатом этой перемены был не только огромный прирост 
Гиродского населения, но й то что старые скученные мелкие города сдела- 
дш|| теперь центрами, которые обстроены со всех сторон, без всякого

ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО Н СКОПЛЕНИЯ 5 2 7

,и| • РпЬИс НеаШ ). 8-11] КерогГ. Т .ош кт 1805». р. 91. 
'ч Тим же, р. 88.
"" Тим же, р. 89.
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доступа для свежего воздуха. Так как они уже не доставляют приятой ши.о» 
для богатых, то Последние переселились из них в более веселые .прсдми н« 
Преемники этих богачей расселяются в больших домах, по семейству кп ив* 
нату, и часто еще пускают к себе жильцов. Т акш  образом население сиучи 
ется в домах, предназначенных не для него, совершенно неприсипсппл 
ных для него в обстановке, поистине унизительной для взрослых и 
ной для детей» ш .

Чем быстрее в известном промышленном или торговом городе па коп .те 
капитал, тем быстрее прилив доступного эксплоатации человеческого * 
риала, тем хуже на скорую руку и неудовлетворительно построешшю .м» 
помещения рабочих.

Поэтому Ныокэстль на Тайне, как центр непрерывно развит! мщ 
каменноугольного и горнопромышленного округа, занимает за Лип 
второе место в жилищном аду. В  отдельных каморках живет там пп 
34 000 человек. Ввиду абсолютной опасности для общественного 
в КетеаеНе’е и (МезЪеасВе по распоряжению полиции недавно риару 
значительное количество домов. Постройка новых домов подвигается и 
медленно, промышленность развивается очень быстро. Поэтому в 1806 I' 
род был более переполнен, чем прежде. Едва ли сдавалась хотя одни 
морка. Пг! ЕшТЛебоп, врач нъюкэстльского госпиталя для тифозных, гнвГ 
«Вне всякого сомнения, причина существования и распространении 
лежит в чрезмерном скоплении людей и нечистоте их жилых пойсш*И 
Дома, в которых обыкновенно живут рабочие, расположены в .глуми 
реулках н во дворах. По отношению к свету, воздуху, простршп 
чистоте это —  истинные образцы неудовлетворительности и шиш и 
ности, позор для всякой цивилизованной страны. По ночам мужчины, 
щины и дети лежат вперемежку. Что касается мужчин, то ночнин 
в непрерывном потоке следует за дневной, и дневная за ночной, тик чц) 
стели едва успевают остыть. Дома плохо снабжены водой, еще хуЯ  
хожими местами, грязны, не вентилируются, от них несет заразой* 
дельная плата за такие трущобы составляет от 8 п. до 3 ш. «11|.Й1 
на Тайне, — говорит 1)г. Ншйег, —  служит примером того, как одно *- 
самых красивых племен среди наших ̂ земляков вследствие таких ни * 
них условий, как устройство жилых помещений и улиц, часто лнугм» и •) 
почти до варварского состояния» 125.

Вследствие постоянных приливов и отливов капитала и труда зкмшцн# 
условия известного промышленного города сегодня могут быть сны им** 
а завтра сделаются отвратительными. Или городские власти приступ** 
наконец, к устранению наиболее вопиющих безобразий. Завтра же пошыпиН 
как туча саранчи ирландские оборванцы или опустившиеся английские

I

дельческие рабочие. Их спроваживают в подвалы и амбары или щичцти» ■
1)И »1!|Н**Й

сменяется так же быстро, как солдатские постои во время тридцати» <« I
порядочный до того времени дом для рабочих в ночлежку, в которой иири

войны. Пример —  ВгабГогб. Там муниципальные филистеры как рпа 
лиев городской реформой. К  тому же там еще в 1861 г. оставался 17М И  
без жильцов. Но вдруг дела пошли хорошо, о чем недавно так мило мюн о*

323 Там же, р. 55, 50. 
121 Там же, р. 140.
1:5 Там же, р. 50.
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Мпдкн либеральный г. Форстер, друг негров. С улучшением дел, конечно, 
мииднг.нио потоками постоянно волнующейся «резервной армии» пли «относп- 
|»»и.||ОГ(1 перенаселения». Отвратительные подвальные помещения и каморки, 
м|№П1г,трированные в списке12в, полученном Г)г. Н ипкг ’ом от агента од
ни о страхового общества, были заняты по большей части хорошо оплачи- 
•тмыми рабочими. Они заявляли, что были бы готовы заплатить за лучшие 
В!‘Чпц|,||ил, если бы могли найти таковые... Они со своими семьями все более 
йвнрпит и подвергаются заболеваниям, в то время как сладко-либеральный 
фирнер, член парламента, проливает слезы умиления перед благодеяниями 
(»пГ)пд|,| торговли и барышами, которые получают на шерстяных делах вы- 
|чи 111|осл головы Брадфорда.

II отчете от 5 сентября 1865 г. Г)г. Ве11, один из брэдфордских врачей 
«01 г>»\циых, объясняет ужасную смертность от лихорадки в его округе жи- 
ПП1П1ЫМ11 условиями: «В одном подвале в 1500 кубических футов живет 
I» человек... На Лг1псел181гее1, Огееп Аы  Р1асе и 1Ье Беуа нагромождено 
и \  дома с 1450 обитателями, 435 постелями и 36 отхожими местами... 
На нищую постель, а под постелью я разумею всякую груду грязного тряпья 
■ни кучу стружек, приходится средним числом 3,3 человека, иногда 5 и 6 чело- 
*Ы| Многие, не раздеваясь, спят без постели на голом полу, —  молодые муж- 
«Н111.1 и женщины, женатые и холостые, без разбора скученные вместе. Надо ли

"* Список, составленный агентом одного общества страхования рабочих 
и I > | ш.дфорде:

\ и1|,Ш1к1гее1 № 1 2 2 ................................... 1 комната. 16 человек.
1 иш1г\ я1гее1 № 13 . ................................. 1 » 11 »
11тг1тъ1гсе1 № 4 1 ..................................... 1 > 11 »
1'и111н|к1й1гсе1 Л» 1 1 2 ................................ 1 » 10 »
|1.Н(1ул1гео1 № 1 7 ....................................’ 1 10 »
*«|ч 11(1 гсоЬ № 1 8 ...................................... 1 » • 16 »

> № 1 7 ................ : .................. 1 » 18 »
|ц|,11-1гоеС № 1 9 ................................... 1 » 8 взрослых.

|||\уи1.1.к1гееь № 56 ..................................... 1 » 12 человек.
11п|||дек1гсе1 № 1 5 0 ................................... 1 * 3 семьи.
ШИп-СочН, Маг\е;а1о Л $1 !........................ 1 » 11 человек.
Й1«|«|||||1з1гее1 № 28 ................................... 1 » 10 »

» «N1 .4-9 . ................................ 3 комнаты. 3 семьи.
1ич>|дгя1гее1 № 128................................... 1 комната. 18 человек.

» 130................................... 1 » 16 »
1 |К\ипЫ1гееЬ № 4 ................................... 1 » 17 »
1 и! 1 к1гее1 № 3 4 ........................................ 1 2 семьп.
МВ Г||‘я1гее1..................................... .. 2 комнаты. 26 челове'н.
|||,д|'п1 8ф1а г е ........................................... 1 подвал. 8 »
\гггь1г1с1..................... ............................. 1 » 7 ’ » ■
11н1ит1.’я СоигЬ № 3 3 ................................ 1 » 7 »
Инск Гга11з1гее1, помещение слуйсит 

инг.тсрской медников........................... 1 » 7 »
1 |||'1Н’/,ег81гге1 № 2 7 ................................ 1 » в ъ

(Там же, стр. 111)

К- и орк с. Капитал, Т. I. Ь'в. X. 34
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щ е  добавлять, что эти помещения в большинстве случаев прад«по|№ 
темные, сырые, грязные и вонючие лачуга, совершенно непригсдшл1 м*  
человеческого жилья? 8то —  центры, из которых раснросграйШм С<)л« »м 
и смерть, выхватывающйй свои жертвы и среда зажиточ ыч ч̂О(| т  
сишвЬапсез), которые допускают, чтобы такие чумные ларывы гиов и. . 
В йашвй среде»122.

По жилищной нужде за Лондоном третье место занимает Бристоль. *.| ти 
в одном из богатейших городов Европы, величайший избыток пешЖ)1М I 
нищеты (*Ыапс роуеНу») и жилищной нужды» 127 128« .

с) Бродячие рабочие. Горнорабочие
Обратимся теперь к  тому слою населения, который но своему прош 

ждевшо является деревенским, по своим занятиям —  главным образом 
мышлениям. Он образует легкую инфантерию капитала, которую 1

-требляется при различных строительных и канализационных опь|>йИ 
производстве кирпичей, обжигании извести, постройке железных дорог пт « 
Как столп, указующий дорогу заразе, эти рабочие приносят оспу, тиф, I 
леру, скарлатину и т. д. во все места; но соседству с которыми ыдорпсНич 
гаются лагерями129. В  предприятиях г значительными затратами кипит 
как при постройке железных дорог и т. д., предприниматель обыкновении ■ ц 
доставляет своей армии деревянные бараки и т. п., —  быстро создаини*. 
деревни без всяких санитарных приспособлений, не подчиненные Шири 
местных властей, очень выгодные для господина подрядчика, который Мд» 1 
не экспяоатнрует рабочих; и как промышленных солдат и как надшитИ 
Смотря по тому, сколько конур помещается в деревянной постройке, из» 
две или три, жильцу, т. е. землекопу и т. п., приходится плати'" »«I 
1, В, 4 ш. в неделю 13°.

Достаточно будет одного примера. В  сентябре 1864 г. —  сообщай (и 
8ш оп, —  министром внутренних дел сэром Джорджем Греем были |< 
лучеьо следующее донесение от председателя Нишапсе Еешога! СоштН» • 
[комитет но устранению- антисанитарных условий] в приходе осуД  ‘ 
«Еще 12 месяцев тому назад оспа была совершенно неизвестна в пашам Ив* 
ходе. Незадолго до этого времени открылись работы по построй», жилы.. 
дороги от Ь етвЬ ат до ТгтЬийде. Не говоря уже о том, что главны!) 
боты производились в непосредственном соседстве с этим городом, 1. пом 
устроен также и главный склад всего предприятия. Поэтому здесь были 
нято большое число рабочих. Так как невозможно было всех их помыт 
в котгэджах, то подрядчик, г. Лау, распорядился построить вдоль лоти» 
различных пунктах бараки для расквартирования рабочих. В йтих №|шм»1 
не бьшо ей  вентиляции, ни стоков, и притом они были п о . необходимости и# 
реполнены,'Потому что каждому нанимателю приходилось Спать ДруЯГ 
жильцов, как бы многочисленна ни была его собственная семья и п»г и Я

127 Там я * , р. 114.
128 Там же, р. 50.
126 «РиЬПс НеаШ ь 7-Ш Порог!. Ьопйоп 18Со*. р. 18. 
330 Там же, р . 165.
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> ш, что в каждом бараке было всего две комнаты. Согласно медицинскому 
1Ч< 1у , полученному нами, следствием было тс, что л и к  несчастным прихо: 

,н11)г|> по ночам подвергаться всем мукам удушения, чтобы предохранить себя 
а щшумленных испарений грязных луж и отхожих мест, расположенных 
|||и1«|о под окном. Наконец, нашему комитету была подана жалоба одним 
Р||(|'|и!и, который имел случай посетить эти бараки. Он в самых горьких вы- 
|.|1й(1'1Г1П1х говорил о положении этих так называемых жилых помещений 
к ниигался очень серьезных последствий в том случае, если не будут приняты 
им.игорыс санитарные меры. Почти год тому назад упомянутый Зау обязался 
но. гропть дом, в который немедленно следует удалять занятых у него рабочих 
при ниболевании заразными болезнями. В  конце прошлого июля он повто- 
| и I это обещание, ио для исполнения его он не предпринял ни малейшего 
тип , хотя с того времени было несколько случаев оспы и два смертных слу
чав ит псе. 9 сентября врач Кекоп сообщил мне о новых случаях оспы 
» ошх бараках, положение в которых, по его описанию, ужасное. К  вашему 
(министра) сведению я должен добавить, что в нашем приходе имеется^изо- 
>|1фп|11|]1пый дом, так называемый заразный дом, в котором лечат прихожан, 
тпшп'пающих заразными болезнями. Вот уже» несколько месяцев, как этот 
1<>ч постоянно переполнен больными. В  одной семье пять детей умерло от оспы 
» нпорадкн. С 1 апреля по 1 сентября текущего года было не меньше 
И)! мертвых случаев от оспы, в том числе 4 в упомянутых бараках, источнн- 
ш  пиразы. Число.случаев заболеваний определить невозможно, потому 
чш пчигйства, в которых они происходят, стараются скрывать их насколько
|ИМ»|ИЖ110» 133.

Т'айвчие в каменноугольных и других шахтах принадлежат к  наилучше 
илюишемым категориям британского пролетариата. Какой ценой покупают
ни с.... . заработную плату, уже было показано в другом местет . Я  брошу

ыгп. беглый взгляд на их жилищные условия. Эксшюататор шахт, будет ли 
и! гобтюпник или арендатор, обыкновенно устраивает известное число кот- 
ялип:й для своих,рук. Они получают коттэджн и уголь для отопления «да- 

Ц|, т. е. это составляет часть заработной платы, выдаваемую натурой 
|||ргдм(Т!ши потребления]. Если некоторые ие могут быть расквартированы 
!*!нч образом, они получают взамен этого 4 ф. ст. в год. Горнопромыш- 
нмшис округа быстро' привлекают большое население, состоящее из са- 

горнорабочих и группирующихся вокруг них ремесленников, лавоч- 
1Щ|1Ш и т. д. Как и повсюду, где йлотность населения велика, земельная 
!Иип отоит здесь на высоком уровне. Поэтому горнопромышленник стараемся 
»1 г им ом тесном строительном участке при входе в шахту поставить по воз-

"о Тим же, р . 18, примечание. Попечитель о бедных в СЬаре1-еп-1е 
I 1П1 и Шоп (в Дербишире) доносит генеральному регистратору: -кВ ВОУ&
I »1гА сделано много мелких пещер в большом холме известкового плана. Эти 
цггц|!ры служат жилищами землекопам й другим рабочим, занятым при 

||»1|1ье железной дороги. Пещеры тесны, сыры, без стоков для нечистот 
■| ши отхожих мест, В  ним нет никаких приспособлений- для вентиляции,

• исключением Отверстия в  своде, которое служит в то асе время и дымо- 
„И трубой. Осйа свирепствует и уже была причиной нескольких смерт- 

14 случаев» (между троглодитами, пещерными Обитателями). (Там же,
И|1||МПЧИ1!НП 2 . )

Подробности, приведенные на стр. 385 и сл., относятся, главным 
рмшм, к  рабочим в каменноугольных шахтах.. Относительно положения 

к руТП11ПСЛХ, которое еще хуж е, см. добрюсовестный отчет Еоуа1 Согш те- 
»1*Г|| 18П1 г,
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ложности больше коттеджей, как раз столько, сколько необходимо дли о» 
чтобы втиснуть’ все свои рабочие руки вместе с их семействами. Если н~ 
.близости открываются новые копи или вновь начинают разрабатывай| 
старые, то теснота возрастает. При постройке коттеджей решающее а ши» г 
имеет лишь одна точка зрения: «самоотречение» капиталиста от иенам4 
абсолютно неизбежных затрат наличными.

«Жилые помещения шахтеров и других рабочих, связанных 0 кони 
КогНщтЪеНапсРа и БигЬат’а, —  говорит Вг. ЛиИап Ншйег, — » ц0 
являются, быть может, наиболее плохим и дорогим из всего, что но 
части представляет в крупном масштабе Англия, за исключением, «дна 
таких же округов в МопшоийкМге’е. Крайне плохое состояние их оПу. 
вливается большим количеством лиц, переполняющих каждую комм 
теснотой строительного участка, на котором разбросано множество д.ч 
недостатком воды и отсутствием отхожих мест, нередко применяемым ио
дом ставить дома один над другим или разделять их на Пай [так что |>н« 
ные коттеджи образуют этажи, в вертикальном направлении ‘ распилщ 
ные*один над другим]... Предприниматель смотрит на всю колонию 
образом, как будто она просто, стоит лагерем, а не живет постоянно» г“*

«Во исполнение полученных мною инструкций, — говорит Ьг. «ВЬуеЦ  ■ 
я посетил большую часть крупных горнозаводских селений Бигйит Итон 
За очень малым исключением следует сказать, что нигде не 1111111111411 
каких бы то ни было мер для охраны здоровья жителей... Все три 
рабочие, прикреплены (Ьошн1 — выражение, как и Ьопйаде, отногин 
к 'эпохе  крепостного права) на 12 месяцев к  арендатору («1ез1Ч(И») 
собственнику копей. Если они обнаружат свое неудовольствие или ни* 
способом досадят надсмотрщику («лчелгег»), то он против их имени в своей 
ге ставит только значок или пометку и увольняет их при паклюю 
нового годового контракта... Мне думается, что ни одий из видов 1ц и Ц  
бет’ы не может быть хуже того, который господствует в этих густо ш им *  
ных округах. Рабочий вынужден получать в качестве части своей ;ш|шЙи1МИ 
платы дом, находящийся среди заражающей обстановки. Он не в гоетаим 
сам помочь себе. Он во всех отношениях крепостной (Ье 18 1о н1| |ц?мц 
апй ригровев а вег!). Да и вообще приходится сомневаться, чтобы кг» ««*- 
сумел помочь ему кроме его собственника, а этот собственник справлю» « 
прежде всего со своим балансом, и результат этого нетрудно прсдугини 
От собственника же получает рабочий и воду. Хорошая она или н лош , » 
ставляется ему или нет, он во всяком случае должен платить ма 
или, точнее сказать, допускать соответствующий вычет из ипрмГин» I 
платы13®. .

В конфликте с «общественным мнением» или даже с санвдрййВ 
лицией капитал нисколько не стесняется отчасти опасные, отчасти учи 
тельные условия, в которые он ставит труд и домашнюю жизнь [шпинн 
оправдывать тем соображением, что это необходимо для более выг<цм 
эксплоатации рабочего. Таково положение дел, когда он самоотрсШ1г* 
приспособлений для защиты от опасных машин на фабрлках, самоитрюим ■ 
от вентиляции и предохранительных мер в шахтах и т. д. Таково ши ии.те*' 
ние здесь, в случае с жилыми помещениями горнорабочих.

ш  Там же, р. 180, 182. 
,и Там же, р. 515, 517.
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|; оправдание недостойных жилищных условий, — говорит в своем 
Нишпал1.ном отчете Ьг. 8шоп, медицинский чиновник Г т у  СоипсП, — 
нм.тютея на то, что шахты обыкновенно эксплоатируются на арендных 
июнинх; что продолжительность арендного договора (в каменноугольных 
И1и\1нх но большей части.21 год) слишком коротка для того, чтобы арендато
ру поило устраивать хорошо приспособленные жилища для рабочих, ма
трон  и т. д., которых привлекает предприятие; если бы даже он и захотел 
г>м11. щедрым в этом отношении, то землевладелец разрушил бы его планы. 
Пн постарался бы немедленно получить чрезвычайно высокую добавочную 
репу за ту привилегию, что на поверхности построено приличное и комфор- 
I и Огл I,мое селение с жилыми помещениями для рабочих, извлекающих его под- 
чецпуи) собственность. Эта цена, равносильная воспрещению всякого улучше
нии если только не прямое запрещение, во всяком случае устрашила бы тех, 
пн мрн иных условиях был бы склонен приступить к устройству селений... 
И нс буду подробнее останавливаться на вопросе об основательности этого 
иирппднпия, а также о том, на кого упали бы в последнем счете добавочные 
ми ритм по постройке приличных жилых помещений: на землевладельца, 
«ртдатора копей, рабочих или на общество... Но ввиду тех позорных фактов, 
тюрые разоблачаются в прилагаемых отчетах (Ьг. Ншйег’а, 8(еуепв’а и

необходимо принять меры для их устранения... Правами земельной 
• иГнгнеиности пользуются здесь таким образом, что совершают большую 
ииисгтнонную несправедливость. В качестве собственника копей землевла- 
XI /,гц приглашает промышленную колонию для работы в своих владениях, 
>4 питом в качестве собственника поверхности делает невозможным для при- 
41111 ни их им рабочих отыскать удовлетворительное помещение, необходимое 
юн их жилья... Арендатор копей (капиталистический эксплоататор) денежно 
ингкилько не заинтересован в том, чтобы противодействовать такому умно- 
№111110 торговых операций, так как ему хорошо известно, что, если притяза
нии землевладельца непомерны, то последствия падут не на него, что рабо
чие, на которых падут они, слишком невежественны для того, чтобы знать 
, |||,ц права на здоровье, и что ни самые отвратительные жилища, ни самая гни- 
я,1 и пода никогда не послужат поводом для стачки»135.

У) Влияние кризисов на наилучше оплачиваемую часть рабочего класса
Прежде чем перейти к собственно земледельческим рабочим, я покажу 

г|||,< па одном примере, какое влияние оказывают кризисы даже на наилучше 
и11.'|||,1иваемую часть рабочего класса, на его аристократию. Напомним, что 
К,7 г. принес один из тех крупных кризисов, которыми каждый раз за- 
>||'||цюстся промышленный цикл. Следующий кризис пришелся на 1866 г. 
|шп предвосхищенный в собственно фабричных округах хлопковым голодом, 
юпорый прогнал много капитала из обычной сферы вложения в крупные 
центры денежного рынка, кризис принял на этот раз преимущественно фицан- 
,пиыII характер. Сигналом его начала послужил в 1866 г. крах одного 
нл огромных лондонских банков, за'которым быстро последовало крушение 
мюиттисленных спекулянтских финансовых обществ. Одной из крупных лон- 
ципгких отраслей производства, на которые распространилась катастрофа, 
ПМ.Н1 судостроение из железа. Крупнейшие производства этой отрасли про-

| и' Там зке, р. 16.
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мышленности в период спекуляции не только перепроизвели свыше ши» 
меры, но кроме-того и взяли на себя огромные поставки, спекулируя пн нс 
что источник кредита и впредь будет течь с прежним изобилием. Теперь ** 
наступила страшная реакция, которая в других отраслях лондонскоН и|» 
мышленности186 продолжается до настоящего момента (конон мин* 
1867 г.). '

Для характеристики положения рабочих приведем следующее мои*) 
из подробного сообщения одного корреспондента «Могшп» 81аг», посотшчш*м 
в начале 1867 г. главные центры бедствия. «В восточной части Лондши. 
в округах Рор1аг, МаВгаЛ,. ОгееитасЬ, Перйоп), ЫшеЬоизе и Опций* 
Тота по меньшей мере 16 000 рабочих с семействами находятся в ноли»» 
нин крайней нужды, и в этом числе более 3000 искусных ремесдсшщ№>* 
Их резервные фонды исчерпаны вследствие шести- восьмимесячной беорлА* 
тицы... Большого труда стоило мне протискаться к  воротам работного 
(в Рор1аг’е), потому что он был осажден изголодавшейся толпой. Она л* и 
дала билетов на получение хлеба, но время их раздачи еще не настало. 
образует большой квадрат с навесом, который тянется вокруг его степ. Пои 
юте кучи снега покрывали камни мостовой посредине двора. Здесь побольше* 
площади были отгорожены, подобно загонам для овец, ивовыми плотники| 
в них в хорошую погоду работают мужчины. В день моего посещения Апгым 
были настолько засыпаны снегом, что никто не мог в них сидеть. Тем пл у|м 
под защитой выступа крыши мужчины занимались расколкой крупных кшмш л 
для мостовой. Каждый, сидя на большом камне, тяжелым молотом раскшмим 
обледенелый гранит, пока не набьет 5 бушелей щебня. Тогда его днем 
работа кончалась, он получал 3 п. (26 пфеннигов) и билет на пол учти 
хлеба. В  другой части двора стоял жалкий деревянный домик. Открыв д а 
мы увидали, что он наполнен мужчинами, прижавшимися друг к другу, ^  
согреться. Они щипали паклю и спорили друг с другом, кто из них при ми 
муме питания может проработать дольше всех, потому что выпосли 
была здесь делом чести. В одном этом работном доме получали поддм 
7000 человек, в том числе многие сотни таких, которые за 6 или 8 месяцы 
ред тем получали наивысшую в нашей стране заработную плату ПА 
кусный труд. Их число было бы вдвое больше, если бы не то обеги/ 
ство, что многие из них даже по истощении всех своих денежных сборе'' 
все же избегают помощи прихода, пока у них еще остается что-нибудь 
заклада,.. Оставив работный дом, я прошелся по улицам с однозтажнмМА 
большей части домами, которых так много в Рор1аг’е. Моим проводи 
был член комитета безработных. Первый дом, в который мы вошли, был

18“ «Массовое голодание бедных в Лондоне! («\\Тю1ева1е вГагУиЫн 
Ше Ъонс!он Роог Ь>)... В  последние дни на стенах лондонских домов 
расклеены огромные плакаты со следующими замечательными оП’Ьй 
нйями: «Жирные быки, голодающие люди! Жирные быки покинули 
хрустальные дворцы, чтобы откармливать богачей в их  роскошных НОН 
в то время как  голодающие люди гибнут и умирают в своих ж алких 0011 
Плакаты  с этой зловещей надписью постоянно возобновляются. Един п г  
й  ёаклвйт одну партию, как  уже на томзке или не мейёе йпметпом к 
пвНвляетСй нонан.., Это найоШ ваеТ о зловгаЦйх предзнаменованиях, 
рые подготовляли французский народ к  событиям 1789 Г..., И это 
время, когда английские рабочие со своими женами и детьми умирю 
холода и голода, миллионы английских денег, продукт английского тц 
вкладываются в русские, испанские, итальянские "и другие энгпоннч 
займы» («КеупоМе Ксщ рарсг» , 20 Лишат 1867).

!
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.1.41-111 о железоделательного завода: он уже 27 недель останалеи без работы, 
ми мим его со всем его семейством в задней комнате. В Комнате, еще оста* 
мк |, кое-какая мебель, она еще отапливалась. Это было необходимо для того,
..........   голые ноги маленьких детей от холода, —  день был ужасно
шдный. На тарелке против огня лежала пакля, которую жени и дети щи- 

44, щ и расплату за хлеб из работного дома. Муж работал в одном из только 
•|« иннеапных дворов и получал билет на хлеб и 3 п. в день. Теперь он 

ипнм домой обедать, очень голодный, как сказал он нам с горькой усмешкой,
« кГц пОед состоял из нескольких ломтиков хлеба с салом и чашки чаю без мо-
• ип Следующую дверь, в которую мы постучались, открыла женщина 
>1* 1Н!!\ лот, которая, не говоря ни слова, провела нас в маленькую заднюю
• шииту, где молча сидело все ее семейство, устремив глаза на быстро 
«I пущий огонь. Такое запустение, такая безнадежность виднелись на лицах 
|И* моден и в их маленькой комнате, что я не хотел бы еще раз увидать по- 

I лщую сцену. «Они ничего не заработали, сударь, —  сказала женщина, ука- 
■н»йи ни своих детей, —  ничего в продолжение 26 недель, и все наши 
I им и вышли, все 20 ф. ст., которые я н отец отложили в лучшие вре-
• ни мечтая перебиться с ними в плохие времена. Вот посмотрите,— 

чГн диким голосом воскликнула она, доставая банковую книжку со всеми 
при пильными записями внесенных и взятых обратно денег; по ней мы

*ч (к видеть, как маленькое состояние началось с первого вклада в б ш., 
ми ннн мало-пр-малу выросло до 20 ф. ст., а потом начало таять, с 
I у и | (|]| стерлингов до шиллингов, пока последняя запись не привела

5»пму, что теперь книжка так же не имеет никакой цены, как клочок белой 
уипгн. Эта семья получает один скудный обед в день из работного дома. Сле

гш ий  наш визит был к жене одного ирландца, который работал на кора- 
-II пнй впрфи. Мы нашли ее больной от недостатка пиши: нераздетая опа 
шали на матраце, едва прикрытая лоскутом ковра, потому что все постель- 

.. ук и |ш и и длежности были заложены. Несчастные дети ухаживали за, ней, 
-н были видно, что сами они нуждаются в материнском уходе. Девятнадцать 
•им!, вынужденной праздности довели ее до этого положения, и, расска- 
IIIвин нам историю своего горького прошлого, она стонала так, как будто 
}*|щ|ила всякую надежду на лучшее будущее... Когда мы вышли из дома 
» (ИМ подбежал какой-то‘молодой человек и просил нас зайти в его дом и по- 
«огреть, нельзя ли что-нибудь сделать для него. Молодая жена, двое красивых 

М и г, куча квитанций ссудной кассы и совершенно холодная комната, —  вот 
М  чгн он мог показать нам».

Пит еще извлечение из одной торийской газеты о бедствиях, которые 
ни отголоском кризиса 1866 г. Не следует забывать, что Истэнд, во- 
Iсини! чисть Лондона, о которой здесь идет речь, является не только местом, 

Мв а. иву г рабочие, занятые при постройке железных судов и в прочих от- 
Ц,|.1их крупной промышленности, но и центром так называемого «домашнего 
)ыа», оплата которого всегда стоит ниже минимума. [О нем говорит сле- 
,иш т место, заимствованное из «81апбап1», главного органа тори, коя- 
мш1Тп|м1н|: «Ужасное зрелище развернулось вчера, в одной части сто
им Хотя тысячи безработных Истэнда с черными знаменами и не устроили 
1|.|<11иП демонстрации, тем не менее толпа была довольпо внушительная. 

• инчпим, как страдает это население. Оно умирает от голода. Это — простой 
. уинсныИ факт. Их 40 тысяч... На наших глазах, водном из кварталов этой 
| ,|цнг«\'1ытГ| метрополии, наряду с громаднейшим накоплением богат-
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ства, какое только видывал свет, рядом с этим 40 000 человек ши И' я* • 
помощи умирают от голода! Теперь эти тысячи вторгаются в другие • ■ 
талы; всегда полуголодные, они кричат нам в уши о своих страдании* >• 
вопиют о них к  небу, они рассказывают нам о своих едва сколочен им* »п 
щах, о том, что им невозможно найти работу и бесполезно просить *и* 
стыню. Коммунальные плательщики налога на бедных в свою очередь Лщ*м 
к пауперизму вследствие все новых и новых требований со стороны прием •• 
(«йапйагй», 5 Арп1 1866).

Среди английских капиталистов вошло в моду изображать Бельгию | 
для рабочих, потому что «свобода труда», или, что то же самое, «г,победи *• 
питала» не нарушается там ни деспотизмом трэд-юнионов, ни фабричвом 
законами; поэтому следует сказать несколько слов о «счастьи» «свобода 
бельгийского рабочего, которого одурачивают только духовенство, аомм» • 
аристократия, либеральная буржуазия и бюрократия, но отшодь на ■(•> 
юнионы и не фабричные законы. Вероятно, никто не был более погний» • 
в тайны этого счастья, чем покойный г. ЦисрёИапх, главный пигмеи».» 
бельгийских тюрем и благотворительных учреждений и член центра И" I 
статистической комиссии. Обратимся к  его работе: <Виб§е1з 6соипш)||«м 
без с1аззез оиупегевеп В ер сте , ВгихеПез 1855». Здесь мы находим, 
прочим, бельгийское среднее рабочее семейство, ежедневные раехпдн • 
приходы которого вычислены на основании очень точных данных и уг н.н * 
питания которого сравниваются потом с условием питания солдата, флот» 
матроса и арестанта. Семья «состоит из отца, матери и четырех Д*н» 
Йз этих шести лиц «четверо могут круглый год заниматься полезным »|»« 
дом»; предполагается, что между ними нет больных и неработоспопинин 
что не производится «расходов на религиозные, нравственные и пгп«1М*а 
туальные потребности, за исключением самого маленького расхода 
оплату мест в церкви», не производится «взносов в сберегательные и мы** 
и в кассы призрения в старости», нет «расходов на предметы роекший . 
вообще каких бы то ни было излишних расходов». Однако отец и старший »м 
курят табак и по воскресеньям ходят в трактир, на что им следует поло «• 
целых 86 сантимов в неделю. «Из общей сводки заработной платы, Инд» 
чаемой рабочими различных отраслей производства, следует... что »№* 
заработная плата составляет в среднем выводе: 1 франк 56 сантимов в деш **• 
мужчин, 89 сантимов для женщин, 56 сантимов для мальчиков и 55 сипит 
для девочек. При таком расчете приходы семьи составят самое большей I <»■» 
франков в год... В  семействе, которое мы признали типичным, мы иидго 
тали общую сумму всех возможных доходов. Но если мы предположим, 
и мать получает заработную плату, мы тем самым отнимаем у домохоюКй... 
руководительницу; кто позаботится тогда о доме, о маленьких детях? !»<• 
будет стряпать/стирать, штопать? Этот вопрос каждый день встает цмч 
рабочим».

Так получается следующий бюджет семейства:
Отец 300 рабочих дней по 1,56 фр............. 468 фр.
Мать » » » 0,89 »    267 »
Старший сыт; » » » » 0,56 »   168 »
Старшая дот» » » > » 0,55 »   165 »

И т о г о .................... 1068 фр.
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I единой расход семьи и ее дефицит составляли бы, если бы рабочий 
«учил пищу г

11;| итого видно, что лишь немногие рабочие семейства могут питаться 
•ии <п,| так, как арестанты, не говоря уже о матросах или солдатах. В
• 1*рд111М выводе каждый бельгийский арестант обходился в 1847 —  49 гг. 
' I щитима в день, что по сравнению с ежедневными издержками рабочего 
и  пропитание дает разницу в 13 сантимов. Издержки управления и надзора 
1|ц|Ш1овешиваются тем, что арестант не платит за квартиру... Но как 
"|.пп1(1ть, что большое число, —  мы могли бы сказать огромное болынин-

»<»", - рабочих живет еще в более скудных условиях? Только тем, что ра- 
'чин прибегают к  средствам, тайна которых известна им одним; они урезы- 

миг спою ежедневную порцию; едят ржаной хлеб вместо пшеничного; едят 
"иыш1 мяса или совсем не едят его; то же с маслом и овощами; семья 
■ иитсл в одной или двух каморках, в которых вместе спят девочки и маль- 

«-«и, часто на одном и том же соломенном тюфяке; они экономят на одежде, 
* 1Ы\ средствах поддержания чистоты; отказывают себе в праздничных раз-
41... ..  коротко говоря, идут на самые тягостные лишения. Раз рабочий

ни-л до этой крайней границы, самое ничтожное повышение цены средств 
ти|с1'Т1шваиия, всякая заминка в работе, болезнь увеличивают нищету рабо- 
■14 и доводят его до полною разорения. Долги растут, кредит иссякает, 
вшда, самая необходимая мебель отправляются в ссудную кассу, и все
* И'иктся тем, что семейство обращается с просьбой внести его в список 

ИН.1Х».137 В  самом деле, в этом «рае капиталистов» за малейшим измене-
•*в'| иены необходимейших средств существования следует изменение числа 
мсртиых случаев и преступлений! [См. манифест Маайзсйаррц: <Ое VIа- 
ии!,,п УоогиШ Вгив8е1 1860», р. 15, 16.) Во всей Бельгии числится 
1,1 (НЮ семейств, из них по официальной статистике: 90 000 богатых 

(«чнрателей) =  450 000 человек; 190 000 семейств мелкой буржуазии, го
нкой и деревенской, значительная часть которой постоянно переходит 
(Риды пролетариата =  950 000 человек. Наконец, 450 000 рабочих се- 

. йггв =  2 250 000 человек, из числа которых образцовые семейства иасла- 
«шотся счастьем, описанным БисреНаих. Из 450 000 рабочих семейств 
с пч* 200 000 в списке бедных!

Антагонистический характер капиталистического производства и нако- 
1Г111Ш нигде не проявляется в более грубой форме, чем в прогрессе англий-
• ни» земледелия (включая сюда и скотоводство) и в регрессе английского
н.г.1юхозяйственного рабочего.. Прежде чем перейти к  его современному 
жжению, бросим беглый взгляд назад. Современное земледелие в Англии

• 41 т свое начало с половины X V III  века, хотя переворот в отношениях зе-

П и с р б И  а и х , Вис(де1в ёсопоп^иез Йев йавзез оиупегее еп ВеМ ~  
, ВгихеПев 1855, р. 151, 154, 155. . °

Флотского матроса
Солдата ............
Арестанта . . . .

1828 фр. Дефпцпт 7СО фр! 
1473 » » 405 *»
1112 » » 44 »

е) Британский земледельческий пролетариат
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цельной собственности, из которого как из своей основы исходило измоншн 
способа производства, относится к  много более раннему времени.

Если мы обратимся к  Артуру Юнгу, точному наблюдателю, но повсихтю 
стному мыслителю, и возьмем у него данные о сельских рабочих в. 1-771 I , 
то окажется, что они играют очень жалкую роль по сравнепшо со своими 
предшественниками конца X IV  века, «когда, они могли жить среди изобилии 
и накоплять богатства»13Я: мы уже вовсе не говорим о X V  столетии, «золю 
том веке английских рабочих в городе и деревне». Однако нам нет необходи 
мости возвращаться так далеко назад. В одной очень содержательной рпбог* 
1777 г. мы читаем: «Крупный фермер поднялся почти до уровня джвитль 
мена, между тем как бедный сельский рабочий придавлен почти ДО земли 
Его несчастное положение выступает с полной ясностью, если сравнить уели 
вия его жизни в настоящее время и 40 лет тому назад... Земельный СОботпив 
ник и фермер действуют в полном согласии для угнетения рабочего» *• 
Затем автор обстоятельно показывает, что реальная заработная плати • 
деревне в период с 1737 по 1777 г. понизилась почти на 1/4, илй На 26е 
«Современная политика, —  говорит в то же самое время Бг.
Рисе, —  покровительствует высшим классам народа: следствием будет ?п 
что раньше или позже все население королевства будет состоять тол ми 
из джентльменов и нищих, из грандов и рабов»* 140.

Тем не менее положение английского сельского рабочего в 1770 *“* 1780 11 . 
посмотрим ли мы на условия его питания и жилища, или на рппнптм 
Чувства собственного достоинства, развлечения и т. д., представляет идеи, 
который впоследствии никогда не был достигнут. Его средняя аарабоШ! 
плата, выраженная в пинтах пшеницы, составляла в 1770 — 1771 ГГ, !Н*. 
пинт, во времена Ейеп’а (1797 г.) уже только 66, в 1808 г. N  
го ВО141.

Мы уже раньше говорили о положении сельских рабочих в койце нити 
якобинской войны, во время которой так необыкновенно обогащались :и1м* 
ные аристократы, фермеры, фабриканты, купцы, банкиры, рыцари бир#н 
поставщики армии и т. д. Номинальная заработная плата повысились к! 
части вследствие обесценения банковых билетов, отчасти вследствие II

188 Л а ш  с в Е . Т  Ь. К  о. д в г 8, Рго1. о! Ро1Шса1 Есопош у И  Ше ПтувМ  
йИу о!' ОхГогН: «А ШвСогу о! Адг1си1Шге ап с] РНсеа Ш Епд1агк1. Ох!оп1 IНПИ 
уоГ. 1, р. 600. Это тщательно разработанное сочинение в двух ТгоявнтшШ 
до настоящего времени томах охватывает пока только период 1250 *— 1<Ц)11 И 
Второй том содержит только статистический материал. Это первая деЦ 
ванная на первоисточниках история цен, какоц мы располагаем ДЛИ 
времени. ,
, 189 «Кеаеопв [ог Ше 1аТе 1псгеа8е о! Ше Роог.КаГее, ог а сотрагаИУО VI» 
о1 Ше рпсе о! МЬонг апй ргоУ181ош» Еонйоп 1777», р. 5, 11.

140 Б г . К  л  с Ь а г й Р  п с е ,  ОЪаегуаНопв оп Кечегешпагу РнунинП 
•6-Ш ей. В у  XV. Мог@ап, Бопйон 1805, чо1. II, р. 158, 159. Н а  стр. 1511 Р»к 
замечает: «Номинальная цена рабочего дня в настоящее время но 
чем в четыре раза или, самое большее, в пять раз превышает гюмишыыц! 
цену его в 1514 г. А  цена хлеба теперь выше в семь раз, мяса и одежды 
пятнадцать раз. Таким образом, цена труда повышалась настолько Н”0н| 
ветственно возрастанию издержек на существование, что теперь они, 
может, не дает возможности производить и половины тех издержек, шлир 
раньше делал рабочий».

141 В  а г I  о п, ОЬаегчвИош оп Ше шгситвУапсев нгЫсЬ ^нПиепсе Пн* I 
йШ оп о1 Ше БаЪоигшц (Лаввез оГ 8ое1е1у, Еопйоп 1817, р, 26. Для ней 
X V I I I  столетия еравн. Е  с! е п, ТЬе 81а1е о! Ше Роог.



зависимого увеличения Цены предметов первой необходимости. По действи
тельное движение заработной платы можно установить очень простым спо
собом, не прибегая к деталям, которые были бы здесь неуместны. Закон 
и бедных и соответствующая администрация в 1795 и 1814 гг. были одни 
и те же. Вспомним, как зтот закон применялся в деревне: в форме подаяния 
приход пополнял номинальную заработную плату до такой номинальной 
суммы, которая необходима просто для прозябания рабочего. Отношение 
между заработной платой, выдаваемой фермером, и тем дефицитом ее, кото
рый восполняется приходом, раскрывает перед нами, во-первых, понижение 
заработной платы ниже ее минимума и, во-вторых, показывает, в какой море 
сельский рабочий слагался из наемного рабочего и паупера, или в какой мере 
его успели превратить в крепостного своего прихода.

Мы остановимся на графстве, которое представляет среднюю для всех 
остальных графств. В 1795 г. средняя недельная заработная плата в Иог1- 
1штр1отЫге,в составляла 7 ш. 6 п., общая сумма годовых расходов 
семьи из 6 человек 36 ф. ст. 12 ш. 5 и., общая* сумма ее приходов 29 
ф. ст. 18 ш,, восполняемый приходом дефицит составлял 6 ф. ст. 14 ш. 
5 и. В том же графстве недельная заработная плата составляла в 1814 г. 
12 ш. 2 п., общая сумма годовых расходов семьи из 5 человек 54 ф. 
ст. 18 ш. 4 п,, общая сумма ее приходов 36 ф. ст. 2 ш., восполняемый 
приходом дефицит 18 ф. ст. 16 ш. 4 п .142: следовательно, в 1795 г. де
фицит составлял менее х/4 заработной платы, в 1814 г. больше по
ловины. Само собой разумеется, что при таких обстоятельствах к 1814 г. 
исчезли и те небольшие удобства, которые еще Ейеп наблюдал в 
коттэдже сельскоцо рабочего143. Из всех животных, которых держит фер
мер, с этого времени рабочий, ш зкптеШ ит уоса1е [говорящее орудие], 
оказывается таким, которое больше всего мучат, хуже всего кормят и 
с которым грубее всего обращаются.

Такое положение вещей спокойно сохранялось до тех пор, пока «бурные 
о унты 1830 г. не раскрыли перед нами (т. е. перед господствующими 
классами) при свете пылающих хлебных Ькирд, что иод поверхностью земле
дельческой Англии скрывается такая же нищета и тлеет такое же глухое 
еитежпое недовольство, как под -поверхностью промышленной Англии»144, 
'-еIЛег скрестил тогда в нижней палате сельскйх рабочих «белыми рабами» 
( \уЫ(е Шагек»), один епископ повторил этот эпитет в верхней палате. 
К. 0. ТУакейеМ, наиболее выдающийся экономист этого периода, говорит: 
Сельский рабочий южной Англии не раб и ес свободный человек, он — 

паупер»145.
Бремя, непосредственно предшествующее отмене хлебных законов, бро

сило новый свет на положение сельских рабочих. С одной стороны, было 
■( интересе буржуазных агитаторов показать, как мало охранительные по
шлины защищают действительных производителей хлеба. С другой стороны, 
промышленная буржуазия вскипала от негодования на разоблачение земель
ными аристократами состояния фабрик, на деланную, симпатию этих ис
порченных до мозга костей,. бессердечных и знатных бездельников к стра
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144 Р  а г г у , ТЬе СЩевДюп о! Ше КесезвНу о!' Ше ех1з11пз С о т  Агата соп- 
м1||егей, ЬопйоП 1816, р, 86. 

ы-‘ Там  же, р. 213.
В. I. а ) п  Ка1шпа1 ЮШЬгеев, 1844, р. 62. 

т  «Епакшй аш1 А т е  п са , Ь о ш к т  1833», то1. I, р. 47.



540 ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА

даниям фабричного рабочего на их «дипломатическую рьяность» по отпоини 
к  фабричному законодательству. Существует старинная английская тичФ 
ка, что, если два вора вцепятся друг другу в волосы, из этого всегда й* 
чится что-нибудь полезное. И  в самом деле', шумный, страстный спор ми 
двумя фракциями господствующего класса по вопросу о том, какал Ий 
с наибольшим бесстыдством' эксплоатирует рабочих, и справа и слепи со 
ствовал выяснению истины. Граф йЬайезЪшу, иначе лорд АзЫеу, с 
во главе аристократическо-филантропического похода против фабрик, 
этому в 1844 и 1845 гг. он сделался излюбленной темой для «Мшц 
СЬгошс1е» в ее разоблачениях о положении земледельческих рабочих, 
газета, в то время самый значительный либеральный органп отпри* 
в сельские округа собственных комиссаров, которые, не довольствуясь общ 
описаниями и статистикой, опубликовали имена как подвергшихся к ггм  
ванию рабочих семейств, так и соответствующих землевладельцев. В следу* 
таблице146 приведена заработная плата, получаемая жителями трех дс 
по соседству с В1апГог<1, ЭДтЬоигпе и Роо1е. Деревни эти —  Шь 
ность Мг. 0 . Ваийев и графа ВЬайеЙшгу. Следует отметить, что 
папа «1омг сЬшсЬ» [низкой церкви]146а, этот глава английских ппитш м> 
равно как и его сотоварищ Вапкез, из нищенских заработков своих рибцЧщ 
вычитали еще значительную часть под предлогом платы за помещение.

П е р в а я  д е р е в н я .

а)
 Ч

ис
ло

 д
ет

ей
|

Ь)
 Ч

ис
ло

 ч
ле


но

в 
се

ме
йс

тв
а

с)
 Н

ед
ел

ьн
ая

 
за

ра
бо

тн
ая

 
пл

ат
а 

му
жч

ин

б)
 Н

ед
ел

ьн
ая

 
за

ра
бо

тн
ая

 
пл

ат
а 

де
те

й

е)
 Н

ед
ел

ьн
ый

 
до

хо
д 

вс
ег

о 
се

ме
йс

тв
а

Г) 
Не

де
ль

на
я

кв
ар

ти
рн

ая
пл

ат
а

§)
 Н

ед
ел

ьн
ый

 
за

ра
бо

то
к 

за
 

вы
че

то
м 

кв
ар


ти

рн
ой

 п
ла

ти

2 4 8 ш. - 8 ш. 2 ш. 6 ш.

3 5 8 » — 8 » 1 » 6 п. 6 » Си

2 4 8 » _ е 8 » 1 » 7 »

2 4 8 » — 8 » 1 » 1 *
6 8 7 » 1 ш.—1 ш.6п. 10 » 6 п. 2 » 8 » 6 и

3 5 7 » 1 ш. 2 п. 00 м а 1 » 4 » 6 » 10 »

В т о р а я  д е р е вн я .

6' 8 7 ш. 1ш.—1 ш.бп. 10 ш. 1 ш. 6 и. 8 ш. 6 и.

6 8 7 » — 7 » 1 » Б1/., и. 5 » 87а и.

8 10 7 » — 7 » 1 * 3 */, * 5 * 87а »

4 6 7 * — 7 » 1 » 6‘ /а * 5 » 57, »

3 5 7 * — 7 » 1 * 6*/* » 5 » 57а »

1 Ш. О и

1 » 9*,* 
1 • и «« 
1 . 0 *

1 » */* •
1 » !‘ ,

1 «I '/« (

-
-  1 ё

И I 
1 III I

146 «Ьопйоп ЕсотошзЬ», 29 марта 1845 г ., р. 290.
146а Особое течение в английской государственной церкви. К.
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7 .» 1 ш.—2 ш. 11 » 6 п. — 10 и. 10 » 8 н. 2 » 1‘Д, п.
5 » — 5 » ■ 1 » 4 » 2 »

Отмена хлебных законов дала английскому земледелию чрезвычайно 
♦ильный толчок. Дренажные работы в величайшем масштабе147, новая си- 
тмн стойлового содержания скота и искусственного возделывания кормовых 

||щн, введение механических аппаратов для удобрения, новые способы обра
ботки глинистой почвы,, усиленное употребление минеральных удобрений, 
применение паровой машины и всякого рода новых рабочих' машин и т. д., 
итГмце более интенсивная культура, — вот чем характеризуется эта эпоха. 
I н 1’нзеу, президент королевского общества сельского хозяйства, утверждает, 
»тм (относительные) хозяйственные издержки, благодаря введению новых 
Яншин, уменьшились почти вдвое. С другой стороны, абсолютная урожай
ность быстро увеличилась. Основным условием применения новых методов 
было увеличение затрат капитала на акр, а следовательно,ч и ускоренная 
концентрация аренд148. В то же время площадь возделывания с 1846 по 
И Л  г. расширилась на 464119 акров, не говоря уже об огромных пло- 
мнмнх в восточных графствах, которые как бы волшебством превратились 
мл нигородей для кроликов и скудных пастбищ в роскошные хлебные 
ш)лн. Мы уже знаем, что одновременно с этим общее число лиц, занятых 
я Нгмледелии, сократилось. Что касается собственно земледельцев обоего пола 
цшнличных возрастов, то число их упало с 1241 269 в 1851 г. до 1 163 227 
я 1861 г . 149. Поэтому, если генеральный регистратор справедливо за- 
М*""ит: «Прирост числа фермеров и сельскохозяйственных рабочих с

1,7 Поземельная аристократия сама ссужала себе для этой цели фонды 
*п государственной кассы, конечно, через парламент, по очень низкому 
..... ситу, который ферйеры должны были уплачивать ей вдвойне.

“ “ Уменьшение числа средних фермеров мояшо заметить в особецно- 
чп  по рубрикам переписи: «Сыновья фермеров, внуки, братья, племян- 
«111)11. дочери, внучки, сестры, племянницы», коротко говоря, члены семей- 
>11)11 гимого фермера, работающие у  него. По зтим рубрикам числилось в 
1ИГ.1 I'. 216 851 человек, в 1861 г. только 176151 человек. — Добавление 
|- французскому изданию: с 1851 по 1871 г. число фермерских участков 
(««шаром меньше 20 акров уменьшилось более чем на 900, число участков 
и  М> до 75 акров сократилось с 8253 до 6370; то же самое и со всеми уча- 
■ П|ИМ11 меньше 100 акров. Напротив, в течение тех же 20 лет число круп- 
«*■'< «рейд увеличилось; число аренд от 300 до 500 акров повысилось с 7771 
«> К | ю . число аренд более чем в 500 акров —  с 2755 до 3914, число аренд 
ннне 1000 акров —  с 492 до 582.

“ * Число пастухов <}вец возросло с 12 517 до 25 559.
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I ).

1801 г. не стоит ни в каком соответствии с * увеличением яемледадх’ 
ского продукта» 16°, —  то это несоответствие в цесравненно большей а 
ре наблюдается в последний период, когда абсолютное уменьшение »ч 
ского рабочего населения шло рука об руку с расширением возделышо'кн» 
площади, интенсификацией культуры, неслыханным накоплением кипит* <, 
вложенного в землю и посвященного ее возделыванию, беспримерным 
истории английской агрономии повышением количества земледольчвеьш 
продукта, небывалым увеличением ренты земельных собственников и но* ад 

( станием богатства капиталистических фермеров. Если ко всему этому дев» 
вить еще непрерывное быстрое расширение городских рынков сбыта и иптьц 
ство свободней торговли, то покажется, что сельский рабочий роы( 1о1 (I) 
епшша гегит [после столь многих злоключений], наконец, был Пни* 
влей в такие условия, которые весипйит агйзт [согласно теории] ДОДЯиЦ 
были сделать его безумно счастливым.

Профессор Роджерс приходит, напротив, к тому заключению, что над • 
жение современного нам сельского рабочего до чрезвычайности ухудшил* I 
не только по сравнению с положением его предшественников в послйтш* 
половине X IV  столетия и в X V  веке, но даже и с положением его предииитм* 
ников в период 1770 — 1780 гг., что «он опять стал крепостным*, Ирин* 
крепостным, который получает плохую пищу и жилище150 151. Юг.
Йшгёег в своем составившем эпоху отчете о жилищах сельских риОичи 
говорит: «Ивдержки существования Ынс1;а (название сельского рнбичи* 
относящееся к  временам крепостной зависимости) фиксированы на |»« 
можно низком уровне, при котором он только мог бы прожить... |(Го М 
работная плата и жилище не стоят ни в каком соответствии с той нрв 
былью,, какую должны „извлечь из него. О н—  круглый нуль в расчетах ф»у 1 
мера162... Средства его существования всегда рассматриваются кай « 
чина постоянная»163. «Что касается дальнейшего сокращения его доход* 
то он может сказать: шЬП ЬаЪео, шМ1 сито [ничего не имею, ни их»* 
не забочусь]. Он не боится за будущее, потому что у него нет ничего, ври* 
абсолютно необходимого для его существования. Он достиг точки замерило**, 
и все расчеты фермера исходят из этого факта. Будь что будет, счастье Ил И о» 
счастье его пе касается»154.

В 1863 г. было предпринято официальное исследование условий Щ* 
питания и работы преступников, присужденных к  ссылке в уголен,, 
колонию и к  принудительным общественным работам. Результаты его й|1«'1 
жены в двух толстых Синих книгах. «Тщательное сравнение, —  говорим®  
там между прочим, — пищи английских преступников, заключении» • 
тюрьмы, с пищей пауперов в работных домах и свободных сельских р»6о»И '

150 «СепвОб с1с.». \*о1. Ш ,  р. 36.
15.1 К  о е е г 8, А  ШвЬогу о! АапеиНиге аш ! Рг1сеВ"т Еп"1аш1. Од|иМм 

1866, \то1. I, о . 693, 10. Роджерс принадлежит к  либеральной шкодь, ж  а 
личный друг Кобдена и Брайта, следовательно, отнюдь не 1аш1аЮг Юшроп* 
асМ [не из числа прославляющих доброе старое время].

■ 153 «РиЬИс Н еаш ь  7-Ш Нерог!, Ьопйоп 1865», р. 242. Поэтому нет 1Щч»«г 
необычного в том, что или домовладелец повышает квартирную плоту, р #  
он услышит, что рабочий стал зарабатывать несколько больше, ши* 
мер понижает плату рабочему настом основании, что «его жена нашли н | |  
работу» <там яге).

163 Там ж е, р. 135.
154 Там  же, р. 134.



• ‘п же страны, неоспоримо доказывает, «то первые питаются много лучше.
■« какая бы то ни было из двух остальных категорий» ш , а «количестве 

1'||<шты, которое требуется -от присужденных к  принудительным обществен
ным работам, составляет приблизительно половину того, что выполняет 
нСмкшшспный сельский рабочий»156. Вот некоторые характерные свиде- 
|нл1.екие показания* ЗоЬп 8 тй Ь , директор эдинбургской тюрьмы, показы- 
каст — № 5056: «Пища в английских тюрьмах много лучше, чем пища обык- 
иингипых сельских рабочих». № 5075: «Факт, что обыкновенные чемле- 
,(*л.»1еские рабочие Шотландии очень редко получают какое-либо мясо». 
V  :Ю17: «Не знаете ли вы каких-либо оснований в пользу того, что иреступ- 
ииит необходимо кормить много лучше (шисЬ ЪеМег), чем обыкновен
ии* сельских рабочих? Конечно иет». № 3048: «Не считаете ли вы целесо- 
|*,‘1>ттым производить дальнейшие эксперименты для того, чтобы пищу аре- 
I пиков, присужденных к  принудительным работам, приблизить к  пище 
небедных сельских рабочих?» 157 «Сельский рабочий, —  говорится там, — 

инг бы сказать: Я  несу суровый труд и не могу получить достаточного коли- 
читан пищи. Когда я был в тюрьме, работа была не так тяжела, а питался я 
мниоль, и потому мне лучше быть в тюрьме, чем на воле»158. Иэ таблиц, 
приложенных к  первому тому отчета, составлена следующая сравнительная 
«едки.

ВСЕОБЩИЙ ЗДШ1 КАЮйАЗИСТаЧЕСВОГв НАКОПЛЕНИЯ Ь4Ц
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|||ич-тушшка в портландекой тюрьме. . .
Унций
28,95

Унций
150,06

Унций
4,68

Унций
183,69

Миг|юсй королевского флота................... 29,63 152,91 4,52 - 167,06 ■

Гщдпта..................................................... | 25,55 114,49. 3,91 143,93
Каретника (рабочего) ............................. 24,53 162,06 4,23 190,82

ИмОерщшса............................................... 21,24 100,83 3,12 125,19
1 «‘.некого рабочего. . .............................. 17,73

-

118,06 3,29 139,03

общий результат исследования медицинской комиссии 1863 г. о состоя
нии питания тех классов народа, которые питаются хуже, уже известен 
чмштелю. Он помнит, что питание большей части семейств сельских рабочих 
цент ниже той минимальной меры, которая необходима «для предотвращения 
бе и-иней от голода». Так обстоит дело в особенности во всех чисто земледель-

«ПерогС о! СЬе Сотттвзш пегв... ге1а1т§; Ю ТгапарогСаПоп апс! Репа! 
Й тШ кАе , Ьопйоп 1865», р. 42, 50.

"1Л Там же, р. -77. М етогапбиш  Ъу Нте ЬогсЗ СЫеГ ЛивПее.
1,7 Там  ж е , \о1. II, ЕуМ епсе.

Там же, у о 1. I, АррепсИх, р .  280.
Там же, р . 274, 275.



ческих округах: Богдоуа11, Бетог, Вошегве!, ШНз, 81айогй, ОхГоЫ, П‘ |%• 
и НегЕз.

«Количество пищи, которое получает сельский рабочий, —  кчтп1*и* 
Б г . 8ш о п , —  больше, чем можно судить по средней величине, так Ш . *>•» 
рабочий получает много большую, чем остальные члены его семьи, Ч т и  
средств существования, потому что это необходимо ввиду его труда; и (Ы г* 
бедных округах на его долю приходится почти все мясо или сало. То КОЛИ 
ство пищи, которое достается на долю'жены, а также детей в период их к  
строго роста, во многих случаях и почти во всех графствах недостлочйС 
в особенности по содержанию азота»169.

Батраки и работницы, квартирующие у  самих фермеров, гштАи»ш 
хорошо. Число их с 288 277 в 1851 г. понизилось до ■ 204 962 в 1(4) I 
«Труд женщин в поле, —  говорит Бг. 8ш о п , —  какими бы вредными ним и  
ствиями вообще ни сопровождался он, при данных условиях продвтнм#» 
большую выгоду для семейства, потому что он дает средства ни и0)г*. 
одежду, плату за наем жилища и таким образом дает возможность лу* 
питаться»160. Одним из замечательнейших результатов этого исслндиДОМ 
было раскрытие того факта, что сельский рабочий Англии питается ЯШ  
хуже, чем сельский рабочий в. других частях Соединенного королм№Нч 
(«1з сопзЫегаЫу й е  \уог8( Сей»): это показывает следующая таблиц»115

§ 4 4  [ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА

Н е д е л ь н о е  п о т р е б л е н и е  у г л е р о д а  и а з о т а  в сред«сом 
в ы в о д е  на  о д н о г о  с е л ь с к о г о  р а б о ч е г о .

Углерода Айше

I
Англия ............................................................................ 40673 гран 

48354 » 

48980 » 

43366 »

1591 1 М
2 031 к 

284Й к 
2 430 *

ТТТптлянтгия....................... ..............................

«РиЪИс НеаНЬ. 6-ТЬ Керог! 1863», р. 238 , 249, 261, 262.
160 Там, же. р. 262.
161 Там же, р. 17. Английский сельский рабочий получает липи */, »«»*. 

количества ^толока и лишь 1/2 того количества хлеба, какое получат Ир («и 
ский сельский рабочий. Уже в начале XIX столетия А. Юнг в синий | 
Ейгои^П 1ге1еапй» отметил, что условия питания ирландского рабочее*» лучи» 
Причина заключается просто в том, что бедный ирландский фермер 
гуманнее, чем богатый английский фермер. Что касается'У эль :а, то Ире 
веденные в тексте данные не относятся к его юго-западной часта «I •*•» м  
мошние врачи единогласно признают, что интенсивное возраст л гое ешця 
ности от туберкулеза, золотухи и т. д. связано с ухудшением фишчшю* ■ 
состояния населения, и все приписывают это ухудшение бедности. ДииМе 
содержание рабочего определяется там в 5 п., во многих случаях . * 
(который и сам. бедствует) платит еще меньше. Кусок солонины, чей; и " 
ный до твердости красного дерева и едва ли окупающий тяжелы И М ер я  
пищеварения, или кусок сала служат приправой к большому кчличв 
похлебки из муки и лука или к овсянке, и это изо дня в день систем»



в с е о б щ и !  з а к о н  к д ш т д и с т и ч е щ о г о  н а к о п л е н и я т ь

‘ Каждая страница отчета Бг. Ншгёег'а, —  говорит Б г. 8 )топ  в своем 
ифициальном санитарном отчете, —  свидетельствует о недостаточном ко
личестве и жалком качестве жилищ наших сельских рабочих. И  вот уже 
чпнго лет, как их состояние в этом отношении прогрессивно все ухудшается. 
ТвЛрь для сельских рабочих много труднее найти жилое помещение, а если 
н уестся  найти, то эти помещения несравненно менее соответствуют их 
потребностям, чем то было в течение, пожалуй, нескольких, столетий. 
II особенности быстро возрастает это зло за последние 30 или 20 лет, и жилищ
ные условия сельского жителя в настоящее время в высшей степени пе
чальные. Он совершенно беспомощен в этом отношении, если только те, 
кого обогащает его труд, не сочтут стоящим делом обращаться с ним с из- 
шт/гною рода сострадательной снисходительностью. Найдет ли рабочий 
милее помещение на той земле, которую он обрабатывает, будет ли оно жи
мам помещением для человека или для свиней, окажется ли при нем ма- 
п’нький садик, который так облегчает гнет бедности, —  все это зависит

1"'1'|. обед сельского рабочего... Прогресс промышленности имел для 
н»п1 то последствие, что солидное домотканное сукно вытеснено в этом 
гуроном и сыром климате дешевыми хлопчатобумажными тканями, а более 
Н|М!пкие напитки — «номинальным» чаем... После многочасовой работы 
под ветром и дождем земледелец возвращается в свою хижину, чтобы при
леп. перед огнем из торфа или комьев, составленных из глины и отбросов 
«именного угля и дающих при горении тучи угольной и серной кислоты. 
| гены хижины сделаны из глины и камней, пол — голая земля, которая 
лили здесь и перед постройкой хижины, крыша — масса растрепанной, 
ничем не скрепленной соломы. Всякая щель законопачена для сохранения 
грили, и в этой атмосфере адского зловония, на грязной земле, часто вы
нужденный просушивать на своем теле свою единственную одежду, он при
нимается за ужин с женой и детьми. Акушеры, вынужденные проводить 
чисть ночи в этих хижинах, описывали, как их ноги тонули в грязном зем- 
ишом полу и как им приходилось — дело не из трудных — пробуравли- 
инть отверстие в стене, чтобы хоть немного передохнуть свежим воздухом. 
Многочисленные свидетели с разнообразным общественным положением 
«■чоиывают, что недостаточно питающийся (ипйейес!) крестьянин каждую 
мочь подвергается этим и другим вредным для здоровья влияниям, и нет 
«ид' статка в доказательствах того, что результат этого — слабое и золо- 
гуниое население... Сообщение приходских служащих в СаегтагЬЬепвЫге’е 
п СигсИ^айяЫге’е убедительно свидетельствует о таком же положении вещей. 
Ь этому присоединяется еще большее зло — распространение идиотизма. 
'I "порь несколько слов о климатических условиях. Сильные юго-западные 
«"Три пронизывают всю страну в течение 8 — 9 месяцев в году, им сопут- 
1 гиуют проливные дожди, которые разражаются в особенности на западных 
иг попах холмов. Деревья редки, встречаются лишь в закрытых местах; 
пгтиваясь незащищенными, они уничтожаются ветром. Хижины ютятся 
ниц какой-нибудь горной террасой, часто в выемке или каменоломне, только 
шмые мелкие овцы и туземный рогатый скот могут жить на этих пастби- 
1141 х... Молодые люди уходят в восточные горнопромышленные округа 
1’1шпог§ап и МоптонСЬ... СаегтагЙЬепвЫге— рассадник рудокопов и-их 
ННШ1ЛИДНЫЙ дом... Население лишь с трудом удерживает неизменную чис 
ичтость. Так, в СагсИёапвЫге’е числилось:

1851г. 1861г.
Мужского п о л а .............................  45155 44 446
Женского » ............................   . 52 459 52 955

97614 97 401
О’г. Нип1егз КероП в «РиЬИс Неа1Ш. 7ЧЪ Еерог! 1864, Ьопйоп 1865», р. 498— 

равБ1т ) .

35К. М а р к  с. Напихал. Т. I. Ни. 1.
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не от его. готовности ■ или способности платить соответствующую квартирйум 
плату, а от того употребления, которое заблагорассудится другим одел 
«из своего права располагать своей собственностью как им вздумается», 
бы велик ни был арендный, участок, нет такого закона, который )ф0Д‘ 
сывал бы, чтобы на нем было определенное количество жилых помещений I 
рабочих, — о приличных жилищах нечего и говорить; закон не 
ставляет также рабочему никакого права на ту землю, для которой 
столь же необходим, как дождь и солнечный свет... Еще одно дополнит 
обстоятельство бросает на чапшу весов тяжелый груз против него... 
влияние закона о бедных с его постановлениями о праве жительства и нал 
в пользу бедных162 163. Под его влиянием каждый приход денежно 8аинте| 
ван в том, чтобы свести к  минимуму число живущих в нем сельских 
потому что земледельческий труд, вместо того, чтобы гарантировать тру 
муся в поте лица сельскому рабочему и его семейству верную и постоян 
независимость, к  несчастью, в большинстве случаев болёе или менее оком  
путем ведет его к  пауперизму, —  пауперизму, к  которому на реем и  
жении пути рабочий настолько близок, что всякая болезнь или хотя бы 
ходящий недостаток работы заставляет его тотчас же обращаться К ко 
прихода; и потому расселение земледельческих рабочих в известном прия 
очевидно, каждый раз знаменует увеличение для него налога в 1Г  
бедных... Стоит лишь крупным земельным собственникам163 решить, 
в их владениях не должно” быть никаких жилищ для рабочих, —  и они 
дленно освобождаются от половины своей ответственности за бедных, 
сколько в намерения английской конституции и законов входило у 
вление такого рода безусловной земельной собственности, которая даы 
лорду возможность «делать с своей собственностью, что он хочет» 
носиться к  возделывателям земли как к  чужестранцам й сгонять их (;и 
территории, это —  вопрос, обсуждение которого не входит в задачу 
отчета... Эта власть изгонять —  не одна только теория. Она осуще' 
на практике в самом крупном масштабе. Это —  одно из обстоятельств, 
зывающих решающее влияние ,на жилищные условия сельского рабом,
О размерах зла можно судить по последней переписи, которая иокшн 
в последние 10 лет, несмотря на увеличение местного спроса иа дома, 
шение последних прогрессировало в 821.различных округах Англии' 
образом в 1861 г. население, увеличившееся по сравнению с 
на 573%, было втиснуто в помещения, уменьшившиеся на 47  й% , 1 
этом совсем оставляем в стороне лиц, которые вынужденно 
оседлость в тех приходах, где они работают... Когда процесс обовл 
завершается, —  говорит 1)г. Нпп1ег, —  его результатом является 
деревня (зЬо\у-уШа§е), где число коттэджей сокращено до незначм 
количества и где никому не разрешается жить кроме пастухов 01 
довников и сторожей дичи, —  этой постоянной челяди, которая щ _

162 В 1865 г. этот закон несколько улучшен. Опыт скоро иокаШЙ', 
подобного рода Штопанье нисколько не помогает.

163 К уразумению последующего: с1ове уШа^ев (закрытыми Дерет, 
называются такие, земельными собственниками которых являются один 
два крупных лэндлорда; ореп уШа^ев (открытыми деревнями) — танин, 
которых принадлежит многим мелким собственникам. Как раз в иог/1 
местах и могут строительные спекулянты возводить коттэджи и ноплея, 
дома.
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ифопшм отношением милостивых господ, обычным для этого класса ш . Но 
влмля нуждается в возделывании, и мы видим, что рабочие, занятые этим, 
живут не у земельного собственника, а приходят из открытой деревни, нахо
дящейся на расстоянии, быть может, трех миль, из деревни, в которую их 
приняли многочисленные мелкие домовладельцы после того, как коттэджи ра
бочих в закрытых деревнях были разрушены. Там, где все направлено 
к достижению этого результата, коттэджи своим жалким видом обыкновенно 
говорят о судьбе, на которую они обречены. Они находятся на различных 
ступенях естественного разрушения. Пока кровля держится, рабочему позво
ляют платить квартирную плату, и часто ему приходится радоваться, что ему 
ото позволяют, хотя бы он был вынужден платить такую цену, как за хорошее 
жилое помещение. Но при этом никакого ремонта, никаких починок, кроме 
ш ,  которые сумеет сделать сам нищенски бедный жилец. Когда же дом, на- 
1Ш11оц, сделается совершенно непригодным для жилья, то это означает лишь, 
что одним разрушенным коттеджем стало больше, а налог в пользу бедных 
Пудот соответственно меньше. В  то время как крупные собственники таким 
пйрнйом сбрасывают с себя налог в пользу бедных, удаляя население с при
надлежащей им земли, ближайшие городки или открытые местечки прини
мают выброшенных рабочих; ближайшие, говорю я, но эти «ближайшие» 
ищут лежать в 3 —  4 милях от фермы, на которой рабочий должен еже
дневно работать. Таким образом к  его дневному труду, как будто это —  сущий 
пустяк, присоединяется еще необходимость ежедневного прохода в 6 —  
И миль для того, чтобы заработать свой хлеб насущный. Все сельские работы, 
ирнизводимые его женой и детьми, происходят теперь при таких же тяжелых 
условиях. Но и это еще не все зло, причиняемое отдаленностью от мест ра
боты. В  открытых местах строительные спекулянты скупают клочки земли, 
которые они стараются как можно теснее покрыть самыми дешевыми, на- 
гколько возможно, лачугами. И  в этих-то жалких жилищах, которые, если 
дпжо они выходят в открытое поле, характеризуются отвратительнейшими 
чертами худших городских жилищ, ютятся земледельческие рабочие Анг
лии, . ,165 С другой стороны, отнюдь не следует думать, будто даже ра-

Такая показная деревня имеет очень привлекательный вид, но она 
пне же нереальна, как деревни, которые созерцала Екатерина II во время 
с моего путешествия в Крым. В последнее время и пастух овец нередко из
юм потея из зтих зЬоху-уШаеев. Напр., близ МагкеЬ-НагЬогощЦ находится 
имгтфрще для овец, занимающее почти 500 акров; здесь требуется Труд 
итого одного человека. Для сокращения длинных переходов через эти об
ш и р н ы е  равнины, прекрасные пастбища Лейстера и Нортгамптона, пастуху 
оОшснонснно представляли вотгздж на ферме. Теперь ему дают тринадцатый 
шиилниг на квартиру, которую ему приходится отыскивать в какой-нибудь 
иг тленной открытой деревне.

,м «Дома рабочих (в открытых местечках, которые, конечно, всегда пе- 
рмнолпены) обыкновенно построены рядами, задворками к крайней черте 
и.|11 клочка земли, который строительный спекулянт называет своим. По
нс Iму свет и воздух может проникать к ним только со стороны фасада» 
(Иг. II и п Г е г ’ е Е е р о Н  в «РиЬПс НеаШь 7-Ш Керог! 1864. Еопйоп 
|НПГ|», р. 135). Очень часто владелец пивно й  и л и  лавочник в селе занимается 
ш|(жо и сдачей домов. В такйх случаях наряду с фермером он является 
игорым господином для сельского рабочего. Последний должен в то же 
мрпин псо забирать у него. «Получая 10 ш. в неделю, минус 4 ф. ст. квар- 
шрпоИ платы в год, он обязан покупать определенное количество чая, 
Iикпрн, муки, мыла, свечей и пива по ценам, которые заблагорассудится 
ишшичить лавочнику» (там же, р. 132). Эти открытые деревни действительно
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бочий, обитающий на возделываемой им земле, находит там жилище. * 
торого заслушивает его жизнь, полпая производительного труда. Дм 
в княжеских владениях коттаджи рабочих часто находятся в самом 9ШНМ1 
виде. Существуют лэндлорды, которые полагают, что и конюшня будет д 
точно хороша для их рабочих с семействами, и которые, однако, не гпушн 
выколачивать как можно больше денег за сдачу таких помещений1®*, II 
это будет совершенно развалившаяся хижина с одной каморкой для сп ' 
без очага, без отхожего места, с неоткрывающимися окнами, без водоепа 
ния, если не считать какого-нибудь рва, без сада, —  рабочий ничего ив ш 
поделать с таким безобразием. А . наши санитарно-полицейские законы ( 
Ш та п се в  Еешоча1 Ас1з) остаются мертвой буквой. Применение их 
ложено на тех самых собственников, которые сдают в наем такие берло'
Не следует допускать, чтобы нас ослепляли более светлые картины, 
ляющиеся исключениями, и закрывали от нас тракты, которые предан 
позорное пятно английской цивилизации. Действительно, ужасным 
должно быть положение вещей, если, несмотря на очевидную чудовища 
теперешних жилищ, компетентные наблюдатели единогласно приходят к 
окончательному выводу, что даже повсеместно отвратительное состояние 
лых помещений является бесконечно менее тяжелым злом, чем чисто к 
ственный недостаток жилищ. Вот уже много лет, как переполнение ж и 
сельских рабочих составляет предмет глубокой скорби не только для л 
которые заботятся о здоровьи, но и для всех вообще, кто ценит прнлнчи 
и нравственную жизнь. В  самом деле, в совершенно однообразных, прем 
тившихся в стереотипные, выражениях авторы отчетов о распростри?

представляют «исправительные колонии» английского земледельческим) 
пролетариата. Многие из коттэджей являются настоящими ночлежными 
домами, через которые проходит весь бродячий окрестный сброд, ;.)пыМ 
делец и его семейство, которые часто поистине поразительно сохрани*■■ 
чистоту и честность характера среди отвратительнейших условий, ич*м 
неизбежно погибают. Среди знатных Шейлоков вошло в моду фарисгШ-м) 
пожимать плечами по адресу строительных спекулянтов, мелких снопе, 
ников и открытых местечек. Разумеется, им превосходно известно, чгй ц> 
«закрытые деревни и показные деревни» — родина «открытых дорнмин  ̂
не могли бы существовать без последних. «Без мелких собственники* 11 
крытых селений большей части сельски?: рабочих пришлось бы спить Ни • 
деревьями тех имений, в которых они работают» (там же, р. 135). ('ипгмн 
«открытых» и «закрытых» деревень господствует во всей средней и ни *< й1 
восточной Англии.

166 «Лицо, сдающее дом (фермер или лэндлорд), прямо или костищи 
обогащается трудом человека, которому он платит 10 ш. в недолю, к на 
том опять отнимает у этого бедняка 4 или 5 ф. ст. годовой квартирной плмы 
за дома, которые при продаже на открытом рынке "не стоят и * 
ф. ст., но -которые удерживают свою искусственную цену лишь потому 
что собственнику принадлежит власть сказать: «Бери мой дом или уПпрАКе* 
со своими пожитками и попробуй без всякого аттестата от мини 
найти себе другое пристанище». Если человек хочет улучшить спор но 
ложение и отправляется на железную дорогу укладывать рельсы ими - 
каменоломню, та же самая власть ни на шаг не отстает от пего: «Гибни.* 
иа меня за такую низкую плату или же убирайся после предупреждении 
за неделю; забирай свою свинью, если у тебя таковая имеется, и |в>м>* 
посмотрим, что выручишь ты от картофеля,- который растет в гноем щн 
роде». Если же интерес диктует собственнику другие меры, то он (или 
мер) часто предпочитает в таких случаях просто повысить 1скн|■’!при) • 
плату, что послужит впоследствии карой рабочему за уход с мести. (Гм 
Н и п 4 е г, там же, р. 132.)
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анемических болезней в сельских округах снова и сж ит указывают 
(и переполнение домов как на причину, которая совершенно разрушает все 
иприиия задержать развитие раз появившейся впидемии. Снопа и снопа отмс- 
1йстсл также то обстоятельство, что, вопреки благоприятному но многих от- 
»п1111'Ш1ях влиянию деревенской жизни на здоровье, скученность населения, 
1йк сильно ускоряющая распространение заразных болевней, содействует 
Внлнлснию и незаразных болезней. И  лида, раскрывшие подобное положение, 
в* умалчивают и о дальнейших бедствиях. Даже в тех случаях, когда их 
|!.|икшачальной темой была исключительно гигиена, они почти вынужденно 
«■ори шились еще к  одной стороне предмета. Указывая на то, насколько часто 
мучается, что взрослые люди обоего пола, женатые и неженатые, скучены 
(Ы < 1М ) в тесных спальнях, их отчеты должны были приводить к  убеждению, 
«ж при описанных обстоятельствах чувство стыда и приличия нарушается 
тмим грубым образом, и что нравственность разрушается почти неиз- 
*. жпо1в7. Напр., в приложении к  моему последнему отчету Б г. Ок! в своем 
цыи-сшии о вспышке лихорадки в Ш п д ’е и ВисЙгщ йатзЫ г'е упоминает 
а том, как туда прошел, из Ш щ гауе ’ а один молодой человек, больной лихо- 
(тдкой. В  первые дни своей болезни он спал в одной комнате с 9 другими 
1НЦ1ШИ. В  течение двух недель некоторые из них тоже заболели, в несколько 
цадсль заболело лихорадкой 5 из 9 человек, и один умер! В  то же время 
(*г П а т у ,  врач госпиталя 8!. Оеог§е, посещавший ш н д  во время эпи- 
1.пии по* случаю своей частной практики, делает однородное сообщение: 
•Одна молодая женщина, больная лихорадкой, по ночам спала в одной
0 той же комнате с отцом, матерью, своим внебрачным ребенком, двумя 
молодыми людьми, ее братьями, и с двумя сестрами, у  каждой из которых 
Лило по внебрачному ребенку, итого 10 человек. Несколькими неделями 
1*АШ.ше в той же комнате спало 13 детей»168.

|)г. Нип1ег исследовал 5375 коттэджей сельских рабочих не только
1 чисто земледельческих округах, но и во всех графствах Англии. Из числа 
91 их 5375 коттэджей в 2195 было только по одной спальне (часто зто 
иднонременно и жилая комната), в 2930 только по две и в 250 более двух. 
И привожу здесь краткую выборку из описания положения в дюжине 
Грпфглв.

1 ) В е < Н о п ) 8 Ы г е .

МгевШ п^огШ : Спальни около 12 футов длины и 10 футов пшрины, 
Кии многие меньше. Маленькая одноэтажная хижина часто разделяется

1,7 «Новобрачная чета не представляет ничего назидательного для взрос* 
I йых братьев и сестер, которые спят в той же комнате; и хотя эти примеры 

но могут быть зарегистрированы, однако имеются достаточные данные, 
||(>и||дывающие утверждение, что большие страдания и часто смерть вы- 

1><1 :■ и и >т на долю женщин', совершивших преступление кровосмешения» 
(1т II и п 1е г, там же, р. 137). Один сельский полицейский чиновник, ко- 

| |Н|>ыН в течение многих лет был сыщиком в худших кварталах Лондона, го
ворил следующее о девушках своей деревни: «Такой грубой безнравственно- 
■ III с раннего возраста, такой распущенности и бесстыдства я никогда не 
мнил во всю мою полицейскую жизнь в наихудшнх частях Лондона... Они 
.нииут, как свиньи, взрослые парни и девушки, матери и отцы, — все спят 
«ми’чг в одной и той же комнате» («СЫЫгеп’в Ешр1оутеп1 Сопшпвзшп. 6-Ш 
|||>|юг(. Ьопйоп 1867», АррепсЦх, р. 77, п. 155).

•« «РиЬЦс НеаШь 7-1Ь ЕероП 1867», р. 9 — 14 равшт



доснятой переборкой на две спальни, одна кровать часто помещается в к у ш  
5 футов 6 дюймов вышины. Наемная плата 3 ф. ст. Жильцы должны с,ими 
строить для себя отхожие места, собственник дома дает только яму. ‘1м 
сто бывает так, что едва лишь один построит отхожее место, последив к 
начинают пользоваться все соседи. Дом, обитаемый одной семьей по имени 
ШсЬагйвоп, недосягаемой красоты. «Его известковые стены топорщится 
как дамское платье при реверансе. Одна часть кровли выпуклая, другой 
вогнутая, и на последней стояла, к  несчастью, дымовая труба, —  криная 
труба из глины и дерева, напоминающая хобот слона. Длинная жердь служи» 
подпоркой, чтобы труба не упала, дверь и окна ромбической формы». II* 
17 осмотренных домов только в 4 более чем по одной. спальне, и вти чв* 
тыре дома переполнены. В  одном из домов с одной спальней помещалось I 
взрослых и 3 детей, в другом супружеская чета и 6 детей и т. д.

Бип1оп: Высокая квартирная плата, от 4 до 5 ф. ст., недельная ила» 
мужчин 10 ш. Оки надеются покрывать квартирную плату выручкой и» 
плетения из соломы, которым занимается семья. Чем выше квартирная 
плата, тем большее число лиц должно жаться в одном помещении, чт« 
бы уплачивать ее. Шесть взрослых, которые спят в одной комнате Н  
детьми, платят за нее 3 ф. ст. 10 ш. Самый дешевый дом в Бип1.ш|'# 
по наружной стороне 15 футов длины, 10 футов ширины, сдается за 3 ф 
ст. Только в одном из 14 обследованных домов было две спальни. 15» 
сколько впереди деревни дом, снаружи загаженный жильцами, шшняг 
5 дюймов двери исчезли, так как они совершенно сгнили, дверь —  при 
сто отверстие, которое по вечерам остроумно прикрывается изнутри 
несколькими приваленными кирпичами и завешивается цыновкой. Полони#»- 
окна, и стекло, и рама, бесследно погибла. Здесь без мебели жил иг» 
3 взрослых и пять детей. Бщ йоп не хуже, чем остальная часть Вщд1отЫ« 
И то н .

2) В  е г к е Ы  г е.

ВеепЬаш: В  июне 1864 г. в одном сой (одноэтажном коттэдже) жили 
муж, жена, 4 детей. Одна дочь пришла с своего места домой больпщ 
скарлатиной. Она умерла. Один ребенок заболел и умер. Мать и один ргбешл 
были больны тифом, когда к ним был приглашен Б г . НиШег. Отец м одни 
ребенок спали во дворе, но насколько трудно было обеспечить здесьизоллццю 
видно уже из того, что на битком набитом рынке несчастной деревни лмкадй 
в ожидании стирки белье из зараженного дома. Квартирная плата дощ 
Н . 1 ш. в неделю; единственная спальня для супружеской четы и 6 де
тей. Один дом сдается за 8 п. (в неделю), 14 футов 6 дюймов длины, 
7 футов ширины, кухня 6 футов вышины; спальня без окна, очага, дт»рм 
без всякого отверстия, кроме выхода, никакого садика. Недавпо иди я 
жил один человек с двумя взрослыми дочерьми и одним взрослым сыном; пт*Ц 
и сын спали на кровати, дочери на крыльце. Пока семейство жило идп я, 
каждая из них родила по ребенку, но одна отправилась в работный дпй, 
чтобы родить, и потом возвратилась домой.

Б) Внс ЫпеЬатаЫг е .
В  30 коттэджах —  на 1000 акров земли —- живет здесь приблизишь))# 

130 — 140 человек. Приход ВгайенЬат занимает 1000 акров; в Ш  Г
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II нем было 36 домов о населением из 84 мужчин и 54 женщин. Это несоответ
ствие в количестве лиц обоего пола смягчилось в 1861 г., когда насчи
тывалось 98 человек мужского и 87 женского пола; в течение 10 лет при- 
навилось 14 мужчин и 33 женщины. В  то же время число домов умень
шилось на один.

Шш1онг: Значительная часть его перестроена заново в хорошем стиле; 
спрос на дома, невидимому, значительный, потому что очень жалкие одно- 
зтажные коттэджи сдаются по 1 ш. и 1 ш. 3 п. в неделю.

\ М е г  Еайоп: Здесь собственники ввиду роста населения сломали око
ло 20% существовавших домов. Один бедный рабочий, вынужденный хо
дить на работу почти за 4 мили, на вопрос, неужели он не мог. бы найти 
коттэдж поближе, ответил: «Нет, они очень поостереглись бы принять чело- 
пека с таким большим семейством, как мое».

Т т к е г ’в Епй, близ Шпз1о\т: Одна спальня, в которой помещается 
■1 взрослых и 4 детей, 11 футов длины, 9 футов ширины, 6 футов б дюймов 
вышины в самом высоком пункте; в другой, 11 футов 3 дюйма длины, 9 футов 
ширины, 5 футов 10 дюймов вышины, помещается 6 человек. На каждое 
из этих семейств приходится меньше пространства, чем на одного каторж
ника. Н и  в одном доме нет больше одной спальни, ни в одном нет черного 
хода, водой они снабжены в очень редких случаях. Квартирная плата 
пт 1 ш. 2 н. до 2 ш. в неделю. Из жильцов обследованных 16 домов 
только один’ единственный человек зарабатывает 10 ш. в неделю. Количе
ство воздуха, приходящееся в упомянутом случае на каждого человека, со
ответствует тому, что досталось бы на долю каждого, если бы на ночь он был 
.■оперт в ящик по 4 фута по всем трем измерениям. Конечно, старые хижины 
и изобилии снабжены естественной вентиляцией.

4) С а т Ъ г г й е е в Ы г е .

О а т Ы щ а у  принадлежит различным собственникам. Он состоит из 
таких жалких сойз, какие только где-либо можно встретить. Многие зани
маются плетением из соломы. Смертельная усталость, безнадежное прими
рение с жизнью в грязи господствует в О атЪ И п ру . Заброшенность, за
метная и в центре, превращается в настоящую пытку на окраинах, на севере 
и юге, где дома постепенно разваливаются. Отсутствующие лэндлорды изо- 
Вильно высасывают соки из бедного гнезда. Квартирная плата очень 
высокая; в одну спальную .комнату набивается 8 —  9 человек; в двух слу
чаях в маленькой спальне помещается по 6 взрослых, каждый с одним или 
двумя детьми.

5) Е  в з е х .

Во многих приходах этого графства уменьшение числа коттэджей идет 
рука об руку  с уменьшением населения. Однако не менее чем в 22 приходах 
разрушение домов Ее задержало роста населения или не вызвало его изгнания, 
которое происходит повсеместно под названием: «передвижение в города». 
I! Еш§пп"Ьое, приходе, занимающем 3443 акра, в 1851 г. было 145 домов, 
и 1861 г. уже только 110, но население не хотело уходить и не останови- 
.юсь перед тем, чтобы даже при этих жилищных условиях увеличиваться. 
I! Катвйеи Сгаце в 1851 г. 252 человека жили в 61 доме, а в 1861 г. 
262 человека теснилось уже в 49 домах. В  ВазШ ев в 1851 г. на 1827
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акрах жило 157 человек в 35 домах, в конце этого десятилетии I
человек в 27 домах: В  приходах Р ш т щ Ь о е ,  8 о и й  Р а тЬ гн ко ,
ог( • еп и ®ат8^бп Сга§8 в 1851 г. на пространстве в 8449 пщ •

жило 1239 человек в 316 домах, в 1861 г. на той же площади (
человека в 249 домах.

6 )  Н е г е 1 о г й в Ы  г е.

Это маленькое графство больше всякого другого в Англии постридидо 
<духа изгнания». В  КайЬу переполненные коттэджи, обыкновении I I 
спальнями, по большей части принадлежат фермерам. Последние » н м

вДпеделю!3&  ̂ ИЛИ за * ст' в Г°Д и платят заработную плату в й

7) Н и п Н п ^ й о п в Ы г е .

В  НагйогсСе в 1851 г. было 87 домов, вскоре после того в втоц •* 
леньком приходе, пространством в 1720 акров было разрушено 19 Ви| 
тэджей; число жителей составляло: в 1831 г. 452 человека, в 1 К.У , 
832 человека, в 1861 г. 341 человек. Обследованы 14 сой , с одной ою ш  
ней в каждом. В  одном из них живут: одна супружеская чета, 3 впроедм* 
сына, одна, взрослая девушка, 4 детей, итого 10; в другом -  3 взрослы* I 
детей. Одна из этих комнат, в которой спало 8 человек, 12 футов 10 диПи-ш 
длины, 12 футов 2 дюйма ширины, 6 футов 9 дюймов вышины; средним тн 
лом, не вычитая пространства выступов, на каждого приходилось ошин 
130 куб. футов. В  14 спальнях 34 взрослых и 33 детей. Около и«М 
коттэджей редко имеются садики, но жильцам предоставляется иреидштн 
маленькие клочки земли но 10 или 12 ш. за гоой (74 акра). Эти 
ццллы расположены далеко от домов; при последних нет отхожих м«й 
Членам семьи приходится или отправляться на свою парцеллу и там остами?* 
свои экскременты, или, как это, с позволения сказать, делается идссь 
наполнять ими выдвижной ящик шкафа. Когда он полон, его вы л ьш й м  
и  опоражнивают там, где требуется, его содержимое. В  Японии кру? 1М п , , 
жизни совершается опрятнее. 11 * 8 * * * * * * * * * * * * * *

8) В  х п с о 1 п з Ы  г е.

Ьап§1оЙ: Один человек живет здесь в доме Ц 'п цМ ’ а со своей Жен,
ее матерью н 5 детьми; в доме кухня-иередняя, чулан, спальня над кукш
кухня и спальня 12 футов 2 дюйма длины, 9 футов 5 дюймов ширины рея н
щадь под домом 21 фут 2 дюйма длины, 9 футов 5 дюймов ширипы. О?
ня чердачное помещение, стены подобно голове сахара сужштштгя
потолку, с фасада открывается слуховое окно. Из-за чего живет од од*
1адг пет, он чрезвычайно маленький. Квартирная плата? Тоже нет II
высокая, 1 ш. 3 п. в неделю. Близость к месту работы? Нет щ  |н
стоянии 6 миль, так что ежедневно ему приходится делать по 12 миль ту
и обратно. Он живет здесь потому, что этот со! сдавался, а он х
найти соьособняк, где бы то ни было, по какой бы то ни было и»
в каком бы то ни было состоянии. Следующая таблица -  сШШ)П1ч р
ские данные о 12 домах в Вап^ ой ’е с 12 спальнями. 38 взрослыми ж Ий*
цами и 36 детьми: 1 я
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!)) К  е и 4.
Коппшйоп был крайне переполнен « 1859 г.,- когда появился дифте- 

Н1Г и приходский врач произвел официальное обследование положения 
Долее бедного класса населения. Он открыл, что в этой местности, где требуется 
большое количество труда, несколько со1в разрушено, а новые вместо них не 
шптюены. В  одпом участке было 4 дома, так называемые Ьииса^ев (пти
чьи клетки); в каждом было по 4 комнаты следующих размеров в футах 
и дюймах:

кухня 9,5 X  8,11 X  6,6 
_  чулан 8,6 X  4,6 X  6,6 

спальня 8 , 5 X 5 , 1 0 X 6 , 3  
спальня 8,3 X  8,4 Х б , 3

10)НоНЬашр1;оп8Ы1е.
В гтш п Ш  К сИ о гй  и Поог’е: в этих деревнях зимой бродят по улицам 

А) _  30 рабочих, которые не находят работы. Фермеры не всегда достаточно 
обрабатывали землю под хлеб и свекловицу, и лэндлорд нашел целесо- 
ипразным соединить все сдаваемые в аренду участки в два или три. Отсюда 
игдпгюгок работы. В  то время, как по одну сторону рва поля требуют обра
ботки с другой стороны лишенные работы, рабочие бросают на них жадные 
пиоры' Нисколько не удивительно, что истощенные лихорадочным чрезмерным 
трудом летом и полуголодные зимой рабочие говорят на своем своеобразном 
диалекте, что «4Ье раюоп апй §епШо1к8 веет Ы  аеай  а! 
1Ьг И1»

В Иоог’е —  примеры, когда супружеская чета, с 4, 5, 6 детьми помещает
ся и спальне самых малых размеров, пли 3 взрослых с 5 детьми, или 
(упружеская чета с дедом и 6 детьми, больными скарлатиной, и т. д,, 
и 2 домах с 2 спальнями 2 семьи, каждая из 8 и 9 взрослых.

4ви» «Поп и дворянин как будто составили заговор замучить их до-смер-
1»|».
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11) \7 П  1 8 Ы  г е.

81гайоп: Обследованы В1 дом, из них 8 каждый только с одной спал»* 
ней. РепШ1 в том же приходе: одни со! сдается за 1 ш. 3 п. в неделю, 
живут в нем 4 взрослых и 4 детей; кроме хороших стен в нем ничего 
нет хорошего, начиная с пола из плохо отесанных камней и кончая гаи 
лой соломенной крышей.

12) о г с с з 1 е г 8 й 1 г е.

Разрушение домов не имело здесь такого жестокого характера, одним 
с 1851 по 1861 г. количество жильцов на дом увеличилось с 4,2 до 4,6.

Вайнсу: Здесь много домов и садиков. Некоторые фермеры заявляют 
что «со1з а §геа! пшвапсе Ьеге, Ьесаиве 1Ьеу Ь т §  1Ье роог» [«со1и 
большое зло, потому что они привлекают бедных»]. Один джентльмен 
заявляет: «Бедные от этого нисколько не выигрывают; если построит» 
500 со1б, их расхватают так же быстро, как булки; в самом деле, чем больше 
их строят, тем больше их требуется», —  следовательно, по его мнепию, домм 
производят жильцов, которые, разумеется, давят на «средства расквартици 
ваши». В  ответ на это Вг. Н та!ег заявляет: «Но ведь должны левый 
бедные откуда-нибудь взяться, а так как в Вайзеу нет ничего такого, что 
особенно привлекало бы их сюда, как, напр., благотворительность, то из второ 
следует, что сюда гонит их отталкивапие из какого-нибудь еще более не у ДОП 
ного места. Если бы каждый мог найти близ места своей работы оо1 
и  клочек земли, то, несомненно, он оказал бы этому месту предпочтение перед 
Вайвеу, в котором он платит за свой клок земли вдвое дороже, чем 
фермер».

Постоянная эмиграция в города, постоянное создание «избыточного» ни 
селения в деревне, благодаря централизации ферм, превращению нолей 
в выгоны, применению машин и т. д. н постоянное изгнание сельского на 
селепия вследствие разрушения коттэджей идут рука об руку. Чем реже Ин 
селение данного округа, тем больше в нем «относительное перенаселение*, 
тем больше его давление на средства заработка, тем больше относительны! 
избыток сельского населения над средствами расквартирования, и, следоВм 
тельно, тем больше в деревнях местное перенаселение и  грозящая постоянии! 
заразой скученность людей. Скученность масс людей в разбросанны* 
мелких деревнях и местечках соответствует насильственному разрежени*! 
населения на поверхности страны. Непрерывное превращение сельских |>й 
бочих в «избыточных», несмотря на, уменьшение их числа, сопровождтощнч'й 
увеличением массы их продукта, является колыбелью пауперизма. ПаутцшпИ, 
жертвой которого они становятся при всякой случайности, служит мотиннк 
их изгнания и является главным источником их жилищной нужды, кото рай 
окончательно сламывает их способность к  сопротивлению и делает их ц и с у Д  
щими рабами землевладельцев169 и фермеров, так что 'минимум заработке! 
платы становится для них естественным законом. 160

160 «Исконное занятие Ъшб’а (земледельческого батрака) придает до
стоинство даже его положению. Он не раб, но солдат мира, н достоин тога, 
чтобы лзндлорд обеспечил его помещением, подобающим женатому чидо
веку, так как лендлорд требует от Него такого же принудительного труди



С другой стороны, несмотря на свое постоянное «отпоптии.поо гафепи- 
1'1'ление», деревня в то же время и недостаточно населена. !)то оГшаружи- 
и;штея не только как местное явление, в таких пунктах, из которых население 
слишком быстро отливает к  городам, рудникам, железнодорожным постройкам 
и т. д., —  это обнаруживается повсюду как во время жатвы, так и весной 
и летом, в те многочисленные моменты, когда очень тщательное и интенсив
ное английское земледелие нуждается в добавочных руках. Сельских ра- 
Гшчих всегда оказывается слишком много для средних и слишком мало для 
исключительных или временных потребностей земледелия* 170. Поэтому мы 
нндим, что в официальных документах регистрируются противоречивые 
жалобы из одних и тех же местностей на одновременный и недостаток труда 
и избыток труда. Временный или местный недостаток рабочих не вызывает 
повышения заработной'платы, но приводит лишь к  тому, что к  земледелию 
принуждаются женщины и дети, и возраст рабочих все понижается. Когда 
пксшюатация женщин и детей принимает крупные размеры, она в свою 
очередь становится новым средством превращения взрослых сельских ра- 
Гючих-мужчин в избыточных рабочих и средством понижения их заработной 
платы. Н а  востоке Англии процветает прекрасный плод этого пагубного 
круговращения —  так называемая система артелей или банд, о которой 
л скажу здесь несколько слов171.
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как страна от солдата. Он, как и солдат, не получает рыночной цены за 
тою  работу. Подобно солдату, его берут молодым, невежественным, зна
комым только с своим ремеслом и своей местностью. Ранние браки и дей- 
гтвие различных законов об оседлости для него то же, что набор и военно
уголовное уложение для солдата» (Бг. Н и п Г е г в «РиЬПс Неа1Ш. 7-!Ь По
рог! 1864. Ьопйоп 1865», р. 132). Иногда какой-нибудь исключительно мягко
сердечный лэндлорд охватывается печалью перед опустошением, которое 
создано им самим. «Очень печальная вещь быть одному в своих владени- 
1|Х, — говорит граф Лейстерский, когда его поздравляли с окончанием 
постройки НооНсЬат’а. — Я оглядываюсь кругом и не вижу ни одного дома, 
кроме своего собственного. Я  — исполин башни великанов и пожрал всех 
своих соседей».

170 Подобное явление наблюдается в последние десятилетия и во Фран
ции по мере того как капиталистическое производство овладевает земле
делием и гонит «избыточное» сельское население в города. Равно как на
блюдается И ухудшение жилищных и прочих условий у самого источника 
образования «избыточных». О своеобразном земельном пролетариате «рго1е- 
Шпа! Гопсхег», созданном парцеллярной системой, см._, между прочим, ранее 
и нтированную работу С о П  и в ’ а, Ъ’Есопопце РоХШцие, и К а г 1 М а г х, 
Пег АсМкеЬпбе Вштап-е (1ег Роша ВопараПе, Ые\у-Уогк 1852 , 8 . 56 й. 
1 Са р л  М а р к с ,  Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта. Б-ка маркси

ста М Гиз. 1926.] В 1846 году городское население во Франции составляло 
24,42%, сельское 75,58%, в 1861 г. городское .28,26%, сельское 71,74%. 
:5а последние годы уменьшение процентной доли сельского населения еще 
значительнее. Уже в 1846 г. Р1егге Юнроп! поет в своих «Оиупега»:

«Ма1 уе!иа, 1о§6а йапз (1ев (тоиз,
Бои в Ма’сотЫеа, с1алк 1е8 йбсотЬгез,
Ш из у1уоп8 ауес 1ев ЫЬоих 
Е! 1ез 1аггош, апив (1ез отЬсев».

[«Плохо одетые, мы живем в лачугах, на чердаках, в развалинах, вместе 
с совами и ворами, друзьями темноты»].

171 Шестой и заключительный «Ворог! о! С1п1(1геп’8 Ешр1оутеп! Сот- 
1ШВ810П», опубликованный: в конце марта 1867 г., говорит лишь о системе 
земледельческих артелей.
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Система банд встречается почти исключительно в БшкоЫвЫго'о, Иш, 
йп^опвЫ ге’ е, СатЪги^евЫге’е, Н о гМ к ’е, 8иНо1к’е и КоШ иёЬатн1ип( 
спорадически —  в соседних графствах Кот1Ьашр1оп, ВейЬтй и НиМвпЯ 
В  качестве примера мы возьмем здесь ЫпсокзЫте. Значительная чни! 
этого графства представляет новую землю, отвоеванную от прежних П<» 
лот или, как в других перечисленных восточных графствах, отвоешишув 
у моря. Паровая машина произвела чудеса при осушительных раОош 
Н а  месте прежних топей и сыпучих песков теперь видны роскошные пни 
и получаются самые высокие ренты. То же самое следует сказать об иену 
ственно полученной наносной почве, как, налр., на острове Ах1|м1 
и в других приходах на берегу Трента. С возникновением новых фг| 
не только не строится новых коттэджей, но и сносятся старые, рабочие 
привлекаются из открытых деревень, отстоящих за несколько миль и. рппш  
ложенных вдоль проселочпых дорог, которые извиваются по склонам хол м т  
Раньше население только там и находило защиту от продолжительны! 
зимних наводнений. Рабочие, постоянно живущие на фермах рДэмврив 
в 400 — 1000 акров (их называют здесь сопйпей 1аЬоигет8 [«прик]кч1ЛвИ 
ные рабочие»]), служат исключительно для постоянных тяжелых вемледмь 
чееких работ, выполняемых с помощью лошадей. На каждые 100 акров едл* 
лишь приходится средним числом по одному коттэджу. Один фермер, арендую 
щий прежний болотный участок, показывает, напр., перед следственной киыи 
спей: «Моя ферма составляет более 320 акров, все это пахотная земля. Котим 
жей нет. Теперь у  меня живет один рабочий. Четыре рабочих, которые у н  
живают за моими лошадьми, живут в окрестностях. 'Легкая работа, д м  
которой требуется много рабочих рук, выполняется артелями»1™. Ипмя» 
требует много легких полевых работ, как, напр., выпалывание сорных три* 
окапывание, некоторые операции по удобрению, удаление камней и т. Д, И 
это производится бандами или организованными артелями, которые ж ивц 
в открытых селениях.

Банда состоит из 10 —  40 или 50 человек, главным образом из зтчшим 
подростков обоего пола (13 — 18 лет), хотя мальчики, достигнув 13 ■
обыкновенно оставляют банды, и , наконец, из детей обоего пола (6 — 13 ж 1) 
Во главе находится ^аицта^сг (артельный староста): это всегда оОмиии 
вевный сельский рабочий, по большей части так называемый ловкач, распутны! 
бродяга, пьяница, но одаренный некоторым духом предприимчивости И д м ! 
чества. Он навербовывает банду, которая работает от него, а не от фермер*
С последним он по большей части договаривается посдельно, и его доход 
который в_ среднем не особенно превышает заработок обыкновенного ссльсши 
рабочего 173 — почти всецело зависит от того искусства, с которым ои уме I 
извлечь из своей банды в самое короткое время самое большое колнчш !с 
труда . Фермеры открыли, что женщины хорошо работают только под дин к» 
турой мужчин, но что, с другой стороны, женщины и дети, раз они приняли*! 
за работу, с величайшей рьяностью расходуют свои жизненные силы ,--- ищ 
знал уже Фурье, —  между тем как взрослый работник-мужчина ингтнлмш 
ковареп, что старается по возможности экономить свои силы. Артельный 
староста переходит из одного имения в другое и таким образом риГжтмг*.

т «СЫ1йгеп’8 Етр1оутепЬ Сслштавюп. 6-Ш КерогЬ». ЕуМепсе, р. 117 и 1| 
173 Однако некоторые артельные старосты превращаются в фпрмщн ( 

арендующих до 500 акров земли, или в собственников целого ряди домин,



синей бандой 6 —  8 месяцев в году. Поэтому работать на него для рабочей се
мьи много выгоднее и вернее, чем на отдельного фермера, который дает де
тям лишь временные занятия. Это обстоятельство настолько упрочивает его 
влияние в цткрытых селениях, что во многих детей невозможно нанять иначе, 
как при его посредничестве. Сдача детей в одиночку, отдельно от банд, со
ставляет для него побочный .промысел.

«Темные стороны» этой системы составляют чрезмерный труд детей и 
подростков, огромные переходы, которые им ежедневно приходится делать 
туда и обратно к  имениям, находящимся на расстоянии 5, 6, иногда даже 
7 миль, и , наконец, деморализация «банды». Хотя артельный староста в не
которых местностях называется «1Ье йшег» (погонщик), вооружен длинной 
палкой, однако он очень редко пускает ее в ход, и жалобы на жестокое 
ибращение являются исключением. Он —  демократический император или 
нечто в роде гамельнского крысолова. * Следовательно, он нуждается в попу
лярности среди своих подданных и привлекает их к  себе процветающими 
под его покровительством цыганскими нравами. Грубая непринужденность, 
штслая распущенность и самое наглое бесстыдство господствуют в банде. 
Артельный староста обыкновенно расплачивается в кабаке и потом возвра
щается во главе банды домой, конечно, пошатываясь, поддерживаемый справа 
и слева, двумя дюжими бабами; дети и подростки безобразничают сзади 
н распевают юмористические и скабрезные песни. Н а  обратном пути обычное 
пиление то, что Фурье называет «фанерогамией» [публично совершаемый 
половой акт]. Нередко случается, что тринадцатилетние и четырнадцати- 
лотпие девочки становятся беременными от своих сверстников. Открытые 
деревни, поставляющие контингент для банд, превращаются в Содом и 
I оморру171 и дают вдвое большее число внебрачных рождепий, чем все 
остальное королевство. Мы уже раньше указывали, что могут дать в нравствен
ном отношении воспитанные в такой школе девушки, когда они стано- 
пится замужними женщинами. И х  дети, если только опиум не приведет их 
в смерти, родятся кандидатами в банды.

Банда в своей только что описанной классической форме называется 
оощественной, обыкновенной или бродячей бандой (риЬИс, сош топ ог 1гат- 
1>т& цагщ). Встречаются кроме того н частные банды (рша1е ёагщз). Со
став их таков' же, как общественных артелей, но число членов в них 
меньше, и работают они под руководством не артельного старосты, а ка
кого-нибудь старого батрака, для которого фермер не находит иного, луч
шего применения. Цыганские нравы здесь исчезают, но по всем 
е«идетельским показаниям оплата труда и обращение с детьми ухуд
шаются.

Система артелей, которая за последние годы распространяется все боль
ше175, существует, конечно, не для артельного старосты. Она существует * 176
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* [Легенда о крысолове, который игрой на свирели заманивает крыс, 
при случае может увлечь за собой и детей. Ибсен в одной из пьес исполь
зовал отзвуки этой легенды. — И .  О.].

154 «Половина девушек в ЬибТогсРе погибла благодаря бандам» (там же, 
ЛррешНх, р. 6, п. 32).

176 «Эта система очень распространилась за последние годы. В некото
рых местностях она недавно только что введена, в других, где она суще
ствует дольше, в банды вербуются все больше детей, и возраст их все пони
жается» (там же, р. 79, п. 174.)
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для обогащения крупных фермеров176 или лэддлордов177. Для форМ1'|Щ 
нет более остроумного метода поддерживать свой рабочий персонал ниш* 
нормального уровня и в то же время постоянно располагать на случай д<» 
баночной работы добавочными руками, при помощи возможно меньший 
суммы денег выколачивать возможно больше труда178 и делать взрослых 
рабочих-мужчин «избыточными». После всего этого легко понять, каким 
образом, с одной стороны, признает, что сельский рабочий в большой или 
меньшей мере страдает от безработицы, и, с другой стороны, заявляют, чти 
система банд «необходима» вследствие недостатка рабочих-мужчин и пори 
селения их в города179. Поле, очищенное от плевел, и человеческие н л о ш м  
Линкольншира и т. д., — вот противоположные полюсы капиталистический 
производства 18°.

( )  И р л а н д и я

В  заключение этого отдела мы должны еще остановиться некоторое про 
мя на Ирландии. Прежде всего приведем относящиеся сюда факты.

Население Ирландии возросло в 1841 г. до 8 222 664 человек, в Ш |  
г. сократилось до 6 623 985, в 1861 г. до 5 850 309, в 1866 г. до Ь»/*, 
миллионов, т. е. упало почти до уровня 1801 г. Уменьшение началось 
с голодного 1846 г. и шло таким образом, что менее чем в 20 лет Ирландки

1,6 «Мелкие фермеры не применяют труда банд». «Он не применяется 
на плохой земле, применяется же на такой, которая приносит ренту от X 
ф, ст, до 2 ф. ст. 10 ш. с акра» (там же, р. 17 и 14).

177 Одному из этих господ его ренты настолько приходятся по вкусу, 
что он с негодованием заявил перед следственной комиссией, будто |инЧ. 
крик поднялся только из-за названия системы. Если бы «банды» перепри 
стить в «юношеские промышленно-земледельческо-кооперативные ассоЦЦи 
ции для самостоятельного заработка», то все было бы в полном поряди».

178 «Труд банд дешевле всякого другого труда, потому-то он и примемН 
ется», говорит один бывший староста банды (там же, р. 17, п. 14). «Систмм 
банд безусловно самая дешевая для фермера и столь же безусловно сомой 
пагубная для детей», говорит один фермер (там же, р. 16, п. 3).

179 «Несомненно, многие из работ, выполняемых теперь в бандах детьми, 
раньше выполнялись мужчинами и женщинами. Там, где в настоящее 1<Ц 
мя применяется труд женщин и детей, безработных Мужчин больше, 
чем было раньше» (там же, р. 43, п. 202). Но с другой стороны: «Рабочий 
вопрос во многих земледельческих округах, особенно в производящих ХлнП, 
принимает столь серьезный характер вследствие эмиграции и той легко»! III 
переселения в большие города, которая обусловливается железными д<и 
рогами, что я (зтот «я» — сельский агент одного крупного лзндлОрда) СИИ* 
таю детский труд абсолютно необходимым» (там же, р. 80, п. 180). РабочИ! 
вопрос в английских земледельческих округах, в отличие от остальном» 
цивилизованного мира, представляет вопрос лэндлордов и фермеров! каким 
образом, несмотря на постоянно возрастающий отлив сельского населении, 
увековечить в деревне достаточное «относительное перенаселение», и вмосГЧ 
с тем и «минимум заработной платы» для сельского рабочего?

180 Раньше цитированный у меня «РиЬНс НеаШг КерогЬ», в котором п« 
поводу смертности детей мимоходом говорится о системе банд, остался 
неизвестным прессе, а следовательно, и английской публике. НапроТЩ, 
последний отчет «СЫШгеп’в Етр1оутеп! Сотппвйкт» дал прессе желанную 
«сенсационную» пищу. В то время как либеральная пресса спрашивал»! 
каким образом благородные джентльмены и леди'и священники государ
ственной церкви, которыми кишит Линкольншир, каким образом э т и  порам* 
нажи, посылавшие к антиподам свои особые «миссии для смягчения права!) 
дикарей Южного океана», — как могли ори допустить развитие подоОН»!
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потеряла более б/16 своего населенияш ; Общее число эмигрантов 
с мая 1851 г. по июль 1865 г. составило 1 591 487 человек, эмиграция 
на последние 5 лет, с .1861 йо 1865 г ., дала более полумиллиона. Число 
обитаемых домов уменьшилось в период 1851 —  1861 гг. на 52 990. С 
1851 по 1861 г. число ферм размером в 15 —  30 акров возросло на 61 000, 
число ферм больше 30 акров —  на 109 000, между тем как общее число 
исех ферм разных размеров уменьшилось на 120 000, —  уменьшение, вы
знанное исключительно уничтожением ферм ниже 15 акров, т. е. их цен
трализацией. »

Уменьшение численности населения, разумеется, сопровождалось в об
щем уменьшением массы продуктов. Для нашей цели достаточно рассмо
треть пятилетие 1861 — 1865 гг., в течение которого эмигрировало более 
полумиллиона и абсолютная численность населения понизилась более чем 
па 1/д миллиона (см. таблицу А).

Таблица А.

К о л и ч е с т в о  г о л о в  с к о т а .

Годы
Л о ш а д е й Р о г а т . о  г о  с к о т а

Общее число Уменьшение Общее число Уменьшение Увеличение

1860 619811 3 606 374 _

1861 614232 5 993 3471688 138316 —

1862 602894 11338 3254890 216 798 —

1863 579 978 22 916 3144 231 110 095 —

1864 562158 17 820 3 262294 — 118063
1865 547 867 14 291 3493 414 — 231120

гистемы в своих имениях, на глазах у себя, — в это самое время аристокра
тическая пресса занималась исключительно рассуждениями о грубой ис
порченности зтих сельских жителей, способных продавать своих детей в 
подобное рабство! Между тем, при тех проклятых условиях, на которые 
благородные» обрекли сельского жителя, было бы понятно, есди бы даже 
ом пожирал своих детей. Если чему и приходится удивляться, так это тем 
достоинствам, характера, которые он по большей части сохраняет. Авторы 
официальных отчетов указывают, что даже в округах, где приме
няется система банд, родители относятся к ней с отвращением. «В собран
ных нами свидетельских показаниях можно найти обильные доказательства 
того, что родители во многих случаях были бы благодарны за принуди
тельный закон, который дал бы им возможность противостоять тем иску
шениям и давлению, которым они часто подвергаются. То приходский чи
новник, то хозяин, угрожая им увольнением, заставляет их посылать детей 
пн. работу вместо школы. Всякое расточение времени и сил, все страдания, 
причиняемые земледельцу и его семейству чрезмерным и бесполезным утом
лением, всякий случай, когда родители могут приписать нравственную 
гибель своего ребенка переполнению коттэджей или развращающим влия
ния^ системы банд, — все это вызывает в груди трудящихся бедняков 
чувства, которые легко понять и которые нет необходимости описывать 
подробнее. Они сознают, что им причиняется много физических и нрав
ственных мучений условиями, за которые они никоим образом не ответ
ственны, на которые они, если бы это было в их власти, никогда не дали бы 
своего согласия и против которых они бессильны бороться» (там {же, р. XX, 
и. 82, X X III, И. 96.)

181 Население Ирландии: в 1801 г. 5 319 867 человек, в 1811 г. 6 084 996, 
в 1821 г. 6 869 544, в 1831 г. 7 828 347, в 1841 г. 8 222 664,.
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Годы
Овец СвиЬей

Общее Умень- Увеличе- Общее У пень-
ЧИСЛО шение вне число тпенце.

1860 3542080 1271072
1861 3 556050 — 13 970 1107042 169030
1862. 3456132 99918 — 1154324 —

1863 3808204 147982 1067458 86866
1864 3 366 941 — 58737 1058480 8978
1865 3 688742 — 821801 1299 893 ' --

Увеличу
нив

§ 2 т

24141»

Из предыдущей таблицы следует, что в количестве скота произо 8
такие изменения 182

Лошадей Рогатого скота Овец

Абсолютное умень
шение.

-
Абсолютное умень

шение Абсол. увеличение

72358 116626 „ 146 608

Абсол. увели»

28810 (

Обратимся теперь к  земледелию, которое доставляет средства сущобтрп 
вания для скота и людей. В  следующей таблице вычислено уменьшение и 
увеличение для каждого отдельного года по сравнению с непосредствен но Пред» 
шествующим. К  зерновому хлебу отнесены: пшеница,. овес, ячмень, ро>С, 
бобы и горох, к  овощам —  картофель, репа, свекловица, капуста, моркы! 
пастернак, вика и т. д.

Таблица В. 182 *
У в е л и ч е н и е  и л и  у м е н ь ш е н и е  п л о щ а д и  з а п а ш е к  я  ду  1*111

(и л и  п а с т б и щ ) .

Годы

Берн.
хлеб Овощи Луга и кле

вер Лев
Общ. количеств 1 
земли, служащв! 
для земледелие 
и скотоводам*

А ©М Ы © га § 1 Й °
1 в
5 $

►Ь о М Мо и в ©Я и ё  §
ф га

Ув
ел

и-
 

■ 
"ч

ен
ие

 
|

1 1Я 8 5 1 я  § 51 5 1

Акры Акры Акры Акры Акры Акры Акры Акры А. им
1861 15701 36974 — 47939 — — 19271 81873 вя
1862 72 734 74785 — ---- г 6623 — 2055 138841 • т

1863 144719 19358 — — 7 724 — 63922 92431
1864 122437 2 317 — — 47 486 — 87761 — Ю4Ш»
1865 72 450 — 25 241 — С8 970 50159 — 28218

1861-^1865 428041 107 984 — 82 834 — 122850 330860 » **

182 Результат оказался бы еще неблагоприятнее, если бы мы возвргПЩ!»^ 
еще дальше назад. Так , овец в 1865 г. 3 688 742, а в 1856 г. 3 694 294; с.пмнв(
в 1865 г. 1 299 893, а в 1858 г. 1 409 883.
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В 1865 г.’ под рубрикой «луга» к  этому присоединились 127 470 акров,' 

главным образом по той причине, что площадь под рубрикой «невозделан
ные пустоши и торфяные болота» уменьшилась на 101 543 акра. Если мы 
сравним 1865 г. с  1864, то уменьшение зерновых хлебов составит 246 667 
квартеров, в том числе пшеницы 48 999 квартеров, овса 166 605 кварте
ров, ячменя 29 892 квартера и т. д.-, уменьшение количества картофеля, 
хотя площадь его возделывания в 1865 г. увеличилась, составило 446 398 
тонн и т. д. (см. таблицу С, стр. 562).

От движения населения и земледельческого производства Ирландии 
перейдем к  движению в кошельках ее лэндлордов, крупных фермеров и про
мышленных капиталистов. Оно находит себе отражение в уменьшении 
и увеличении подоходного налога. Для понимания следующей таблицы I) 
надо отметить, что рубрика Б  (прибыль за исключением прибыли фермеров) 
охватывает и так называемую «профессиональную» прибыль, т. е. доходы 
адвокатов, врачей и т. д., а не перечисленные здесь особо рубрики С и 
К заключают доходы чиновников, офицеров, получателей государственных 
синекур, владельцев государственных фондов и т. д.

Таблица О.

Д о х о д ы  в И р л а н д и и ,  п о д л е ж а щ и е  п о д о х о д н о м у  н а л о г у
в ф. ст. ш

1860 1861 1862 1863 1864 1865

Рубрика А. 

Земельная рента . 13893829 13003554 13 398 938 13494091 13470700 13801616

Рубрика В.

||риб. фермеров. . 2 765387 2773 644 2 937 899 2 938 823 2930874 2946072

Рубрика Б. *

Промышленная н 
г. и . прибыль . . 4891652 4836203 4858 800 4846497 4546147 4850199

Гумма всех ру
брик от А  до Е . 22962885 22998394 23597574 28658631 23236298 23930340

Под рубрикой Б  увеличение дохода в среднем выводе за 1853 — 1864 гг. 
(■.оставляло только 0,93%, между тем как в Великобритании оно вы
разилось за тот же период в 4,58%. Следующая таблица (таблица Е , 
стр. 563) показывает распределение~ прибылей (за исключением фермерской 
прибыли) в 1864 и 1865 гг. 184

184 «ТепЫг Керог! о! Ше Сотппввшпегв о! 1ге1апй Ееуепие. Ьопйоп 1866». 
И. М а р к с . Капитал. Т. I. Кн. 1. 30



ПРОЦЕСС Н А К Р Ш гаЫ Я  КАПпГАЛА ч
1Г. Ы 1 4 ,*‘'й 2 з  { е» йоцн IВ дч м ,ь«О § § § «

и в Я ё  .

а-еГ«О оЬо| 

н *
. р § в ! 3

н 2 & | | 1 1
Л -ш  а  |  =

И ? 1 н г й я И
(«Сда «в Й Й « и <” И м щ Л'С
о Л2 ^  2  И В'Ег 1
й | В 1 § | я 1-„
Й 3 2 в М :;8

Я г̂з^  я
.1 1 «>ё ъ, .В
<4 СОв ВД • 

. .  Оад к

т  й  §■§?■§
| Й | | | н  ” '|
ц : 1 & а я

лЭйИЧЕ?,
1 § я § ^ !   ̂ »-» Чеч

И’й ШШ Я ЗХю^ ' < *К ф (ЛГ̂  , ( 
1 сЗ Я  И- & а О  О  _• I1 Й | ^ Й 8 В к

.—. -» Н -
й ё ^ р г *
Р  В о’| | ! ° с.аа эр  § &>Е ч ^ о * .  $22 
§ ^ Ц й ! 3  °» 8 ноо, ч ^ м йГ

I О  •

и и 2 и яп -  В ы *

I и “I Л[|ч р  м оа оИ нК Н



ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН КАЙЯТЙ1ИСТИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ 3 6 3 .

Таблица Е.

Р у б р и к а  Б ш . Д о х о д ы  от  
60 ф. ст.)

п р и б ы л е й  р а з н о г о  
в И р л а н д и и .

р о д а (вы ш

1864 1865

Общий годовой
Фунты стерлингов Ф у н т ы  стер л и н гов

доход. . . . . 4 308 010 раенр. между 17467 ч. 4 669 979 раенр. между 18081 ч
Годовой доход

выше 60 ф. 
ст. и ниже
100 ф. ст. . . 288 626 5015 » 222575 » 4 703 ;

Из общ. ГОДО-
вого дохода . 

Остаток обще-
1976066 » » 11321 » 2023471 » » 12184 »

ГО г о д о в о г о
дохода . . . . 2150818 1131 » 2 418933 » 1194 »

1083906 » » 910 » 1097937 » » 1044 »

В том числе
1

1066912 » » 121 » 1320996 » * 183 »
430535 » » 105 » 584458 122 »

1 646377 » » 26 » 736 448 » » 00см

262610 » » 3 » 274 528 » 3 »

.Англия, страна капиталистического производства и  преимущественно про
мышленная страна, истекла бы кровью от кровопускания, подобного тому, 
которому подвергся народ Ирландии. Но Ирландия представляет в настоящее 
время лишь земледельческий округ Англии, отделенный от нее широким кана
лом и доставляющий ей хлеб, шерсть, скот, промышленных и военных ре
крутов.

Обезлюдение повело к  тому, что много земли остается без обработки, коли
чество земледельческого продукта сильно уменьшилось186 и, несмотря 
на расширение площади, предназначенной для скотоводства, последнее обна
руживает в некоторых из своих отраслей абсолютное уменьшение, в других —  
едва заметное развитие, постоянно прерываемое попятными шагами. Однако, 
несмотря на уменьшение количества населения, земельная рента и фермер
ская прибыль все время возрастали, последняя, впрочем, не так постоянно, 
как'первая. Причина совершенно понятна. С одной стороны, благодаря центра
лизации ферм и превращению пахотной земли в пастбище, #все большая

195 Общий годовой доход , под рубрикой, Б  отклоняется здесь от цифр 
предыдущей таблицы (Б ),так  как закон допускает известные вычеты.

198 Бели продукт уменьшается также и по расчету на акр, то не следует 
забыйатъ, что Англия в течение 1г/а веков косвенно ввозила к себе почву 
Ирландии и не оставляла земледельцам средств на возмещение составных 
частей почвы.
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часть совокупного продукта превращалась в прибавочный продукт. ](|П|Лп 
вочный продукт возрастал, хотя совокупный продукт, часть которого он си 
ставляет, все уменьшался. С другой стороны, денежная стоимость этого при 
бавочвого продукта возрастала еще быстрее, чем его масса, так как инглий 
ские рыночпые цены мяса, шерсти и т. д. за последние 20, в особенности Жо м  
последние 10 лет, все повышались.

Раздробленные средства производства, которые служат для самого Про 
изводителя средствами труда и существования, причем для их испольвоВиинн 
к ним не присоединяется чужой труд, точно так же не составляют капитала, 
как продукт, потребляемый самим производителем последнего, не есть топир 
Хотя  масса средств производства, применяемых в земледелии, и уменьшились 
вместе с уменьшением количества населения, тем не менее масса капитал#, 
применяемого в земледелии, увеличилась, потому что часть разрозншшм* 
прежде средств производства была превращена в капитал.

Весь капитал Ирландии, вложенный вне земледелия в промышленное № 
и торговлю, накоплялся в последние два десятилетия медленпо и с постони 
ными крупными колебаниями. Напротив, тем быстрее развивалась центра 
лизация его индивидуальных составных частей. Наконец, как нн слабо было 
его абсолютное возрастание —  относительно, по сравнению с сокращакмщЩ  
численностью населепия, он увеличивался.

Таким образом здесь, на наших глазах, в крупном масштабе разверти 
вается процесс, лучше которого ортодоксальная зкономня и желать не мож*! 
для проверки своего догмата, что бедпость возникает из абсолютного пере 
населения и что равповесие восстановляетея снова уменьшением населений 
Это эксперимент куда поучительнее, чем столь прославленная мальтуииам 
цами чума половины четырнадцатого столетия. Кстати сказать, если и сам» 
по себе ограниченно-паивно прилагать к  отношениям производства и сооттч 
ствующим отношениям населения в X I X  веке мерку X IV  столетия, то эта Шиш 
ность, кроме того, просмотрела, что, если по сю сторону канала, в Англии, 
за чумой и сопровождавшим ее уменьшением населения следовало ОСИ#» 
ждение и обогащение сельского населения, то по другую сторону канала, Ии 
Франции, следом за ней шли еще большее порабощение н возрастании 
нищеты1863.

Голод 1846 г. в Ирландии упичтожил более миллиона человек, но все исклш 
чительно бедняков. Он не причинил ни малейшего ущерба богатству стр» 
ны. Последовавшее за тем двадцатилетнее и все еще усиливающм'Н 
выселение не уничтожило, в противоположность Тридцатилетие?! войне, вмогк 
с людьми их средств производства. Ирландский гений изобрел сонер 

• шенно новый метод переносить как бы волшебством бедный народ на тыгнч! 
миль от места его пишеты. Эмигранты, переселившиеся в Соединенные -штаты 
ежегодно высылают домой деньги, —  средства для переселения с ш и  
шихся. Каждая партия, эмигрировавшая в этом году, в следующем год| 
влечет за собою новую партию. Таким образом эмиграция не только ничщч

18ба Так как Ирландия считается обетованной землей «принципа шш»- 
ления», то ТЬ. 8ай1ег, прежде чем опубликовать свою работу о народоижми 
лении, издал свою знаменитую книгу: «1ге1апй, Из Е\п1в апс! Ше1г КепанИо* 
2-нс1 ей. Ьопйоп 1829», в которой он, сопоставляя статистические диким* 
по отдельным провинциям, а для каждой провинции по отдельным гриф 
ствам, показывает, что бедность там не прямо пропорциональна, как тш* 
хотелось Мальтусу, а обратно пропорциональна численности населеим#,
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во стоит Ирландии, но еще образует одну из доходнейших статей ее экспорт
ный; операций. Наконец, она представляет систематический процесс, который 
не просто производит преходящие и местные пустоты в данной массе населения, 
а напротив, ежегодно отнимает больше людей, чем возмещается ежегодным 
приростом, и таким образом приводит к  ежегодной- убыли абсолютной числен
ности населения.186Ь

Каковы же были последствия для оставшихся рабочих Ирландии, освобо
жденных от перенаселения? Последствия таковы, что относительное перенаселе
ние в настоящее время столь же велико, как было до 1846 г., что за
работная плата так же низка, что тяжесть труда увеличилась, что нищета в 
деревне угрожает новым кризисом. Причины очень простые. Переворот в земле
делии идет рука об руку с эмиграцией. Производство относительного пере
населения идет быстрее, чем абсолютное уменьшение населения. Беглый взгляд 
на таблицу В  показывает, что превращение пахотной земли в пастбища должно 
производить в Ирландии еще более острое действие, чем в Англии. В  последней 
вместе со скотоводством возрастает культура кормовых трав, в Ирландии опа 
сокращается. В  то время как крупные массы возделывавшихся прежде полей 
оставляются без обцаботки или превращаются в постоянные луга, значительная 
часть оставшихся раньше неиспользованными пустошей и торфяных болот 
служит для расширения скотоводства. Мелкие и средние арепды, —  я от
ношу к  их числу все, при которых возделывается не более 100 акров 
земли, —  все еще составляют почти 4/6 общего числа186с. Конкуренция 
капиталистического земледельческого производства давит па них сильнее, 
чем то было в прежнее время, и потому они постоянно доставляют классу наемных 
рабочих все новых и новых рекрутов.
. Единственная крупная промышленность Ирландии, фабрикация полотна, 

требует сравнительно мало взрослых рабочих-мужчш и, песмотря на ее расши
рение после вздорожания хлопка в 1861 —  66 гг ., вообще дает заработок лишь 
относительно небольшой части населения. Подобно всякой другой крупной 
промышленности, она постоянными колебаниями в своей собственной сфере 
все время производит относительное перенаселение, даже в том случае, если 
поглощаемая ею масса рабочих абсолютно увеличивается. Нищета сельского 
населения служит фундаментом для колоссальных фабрик белья и т. д:, рабочая 
армия которых большею частью рассеяна по деревне. Здесь мы снова встре
чаемся с раньше описанной системой домашнего труда, которая в недостаточной 
оплате и чрезмерном труде обладает средствами систематически создавать 
«избыточных» рабочих. Наконец, хотя уменьшение населения не имеет 
здесь таких разрушительных последствий, как в стране с развитым ка
питалистическим производством, однако и здесь оно не проходит без по
стоянного обратного воздействия на внутренний рынок. Эмиграция оставляет 
но себе не только пустые дома, но и разоренных сдатчиков домов. Те пробелы, 
которые создает эмиграция, сокращают не только местный спрос на труд, 
но и доходы мелких лавочников, ремесленников, вообще мелких про
мышленников. В  этом лежит причина сокращения доходов от 60 до 100 ф. 
от. в таблице Е .

1воь в  период 1851 — 1874 гг. общее число эмигрантов составило 
2 325 922.

1вос Согласно одной таблице у М и г р Ь у, «1ге1апй, 1пс1ие1па1, Ро1Шса1 
пай 8оша1,1870» 94,6% всех земель составляют фермы до 100 акров каждая 
а 0,4% — фермы более 100 акров.
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Ясное изображение положения сельских наемных рабочих и Ирландии мы 
находим в отчетах инспекторов ирландских попечительств о бедных (1870) 8̂ва. 
Чиновники правительства, которое держится только помощью штыков 
и то явного, то скрытого осадного положения, должны соблюдать такую 
осмотрительность в выражениях, которой их коллега в Англии могут пре
небрегать; и тем не менее они не позволяют своему правительству пре
даваться ИЛЛЮЗИЯМ.

Согласно их данным, уровень заработной платы, и до сих пор все еще очень 
низкий в деревне, за последние 20 лет все же повысился на 50 —  60% и соста
вляет теперь в средпем 6 —  9 ш. в неделю. Но за этим кажущимся 
повышением скрывается действительное понижение заработной платы, 
потому что оно не уравновешивает даже совершившегося за это время 
повышения цены необходимых средств существования; доказательство — 
следующее извлечение из официальных отчетов одного ирландского работного 
дома.

С р е д н и й  е ж е н е д е л ь н ы й  р а с х о д  н а  с о д е р ж а н и е  о д н о г о
ч е л о в е к а .

Г о д ы П и щ а Од е жд а Итого

29 сент. 1848 г.—29 сент. 1849 г. 

29 » 18С8»—29 » 1869 »

1 ш. З1/, п.

2 » 7 >/« >

О ш. 3 п. 

О » 6 »

1 ш. 61/* п.

3 » IV* »

Итак, цепа необходимых средств существования повысилась почти вдвое, 
а цены одежды ровно вдвое по сравнению с тем, что было двадцать дот 
тому назад.

Но даже оставляя в стороне такое несоответствие, одно сравнение уровней 
заработной платы, выраженной в деньгах, далеко еще не дает верного вывода. 
До голода крупная доля заработной платы в деревне выдавалась 1и п ак та , день
гами уплачивалась лишь наименьшая часть: в настоящее время денежная 
оплата представляет общее правило. Уже из этого следует, что каково бы ии 
было движение реальной заработной платы, ее денежное выражение должно 
было «повыситься. «До голода у земледельческого рабочего был клок земли, 
на котором он возделывал картофель и держал свиней н.птицу. В  па,стоящее 
время ему не только приходится покупать все средства своего существования, 
но от него отходят также те доходы, которые он получал от продажи свиной, 
птиц и яиц»* 187. •

В  самом деле, сельские рабочие раньше сливались с мелкими фермерами 
и обыкновенно составляли только как бы арьергард средних и крупных ферм, 
на которых они находили работу. Только со времени катастрофы

«ад «КерогТз Н от 1Ье Роог Ьау/ 1пврес1огв оп Ше тщ ев о! А§пси11ига1 
ЬаЪоигегв т  Б и Ы т, 1870». — Сравн. также «АдпсиНига! ЬаЪоигегв (1ге1апс1} 
НеТиш е!с. с1а!ес1 8-Ш МагсЬ 1861». Ьопйоп 1862.

187 Там же, р. 29,



ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ 567

1846 г. они начали составлять часть класса чисто наемных рабочих, особое 
сословие, связанное с нанимателями исключительно денежными от
ношениями.

Мы уже знаем, каковы были их жилищные условия до 1846 г. С того вре- . 
мени они еще больше ухудшились. Некоторая часть сельских рабочих, 
впрочем, день ото дня уменьшающаяся, живет еще на земле фермеров в пере
полненных хижинах, отвратительное состояние которых далеко, превосходит 
все наихудшее, что только представляют в этом отношении английские земле
дельческие округа. И  такое положение повсеместно, за исключением неко
торых местностей в И М е г ’е: таково оно на юге в графствах Согк, Ь ш еп ск , 
КПкеппу и т. д.; на востоке в Шск1отс, ДУех!ог(] и т. д.; в центре Ирландии 
в К н щ ’я и риееп’з Соип1у, в графстве БиЫ ш  и т. д.; на севере в Б о та  
Ап ( п т ,  Тугопе и т. д.; наконец, на западе в 81що, Еозсошшоп, Мауо, 
Оа1мяу и. т. д. «Хижины сельских,- рабочих, —  восклицает один из инспек
торов, —  позор для религии и цивилизации нашей страны»187а. Чтобы 
сделать для поденщиков жизнь в их берлогах более привлекательной, 
у  них систематически отнимают участки земли, которые с незапамятных времен 
принадлежали к  жилищам. «Создание этого рода опалы, которой они подвер
гнуты лэндлордамй и их управляющими, вызвало у сельских рабочих соответ
ствующее чувство антагонизма и ненависти к  тем, кто обращается с ним как 
с бесправной расой»1876.

Первым актом революции в земледелии было то, что в колоссальном масштабе 
и как бы по данному свыше лозунгу совершилось уничтожение хижин, располо
женных на месте работ. Многие рабочие были вынуждены искать при
бежища, в деревнях и городах. Там их, как  какой-нибудь хлам, рассовали 
по чердакам, конурам, подвалам и вертепам наихудших кварталов. Тысячи 
ирландских семейств, которые даже по свидетельству англичан, про
никнутых национальными предрассудками, характеризуются своей ред
костной привязанностью к  домашнему очагу, своей беззаботной веселостью и 
чистотой семейных правов,вдруг оказались перенесенными в рассадники норока. 
Мужчинам- пришлось теперь искать работы у  соседних фермеров, которые 
нанимают их только поденно, т. е. на основе самой ненадежной формы 
заработной платы; при этом «они вынуждены теперь проходить длинные 
расстояния до фермы и обратно, часто мокнуть до костей под дождем 
и подвергаться другим невзгодам, которые нередко ведут за собой упадок 
сил, болезнь и, следовательпо, нужду»187с.

«Городам из году в год приходилось ирипимать тех рабочих, которые счи
таются излишними и в сельских округах» 1876, и после этого еще удивля
ются тому, «что в городах и местечках наблюдается избыток рабочих, а в де
ревне —  недостаток или угрожающий недостаток рабочих!»187е. Истина за
ключается в том, что недостаток этот ощущается лишь «во время не
отложных земледельческих работ, во время жатвы или весной, в остальное 
же время года многие руки остаются незанятыми»1871; «что после сбора 
картофеля, главного хлеба, с октября до начала весны, едва ли йайдется для
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них какая-нибудь работа» 187в, и что и в то время, когда у  них есть работа, 
«они часто теряют целые дни, .и их работа подвергается перерывам всевозмож
ного рода»187Ь.

Эти последствия революции в земледелии, т. е. превращения пахотной 
земли в пастбища, применения машин, строгой экономии в труде и т. д., еще 
более обостряются теми образцовыми лэндлордами, которые вместо того, чтобы 
потреблять свои ренты за границей, благоволят жить в Ирландии, 1 
своих владениях. Чтобы сохранить ненарушимое действие закона спроса 
и предложения, эти господа извлекают «теперь почти весь необходимый длл 
них труд из своих мелких фермеров, которые таким образом вынуждены, когда 
бы от них этого ни потребовали, трудиться на своих лэндлордов за такую за
работную плату, которая часто ниже заработной платы обычных поденщиков, 
не говоря уже о неудобствах и потерях, возникающих вследствие того, 
что фермеру приходится оставлять свои собственные поля в критическое 
время сева или уборки»1871.

Таким образом необеспеченность и непостоянство занятий, частая и про
должительная безработица, —  все эти симптомы относительного пере
населения фигурируют в отчетах инспекторов попечительств о бедных как 
тягости, обрушивающиеся на ирландский земледельческий пролетариат. Мы 
вспоминаем, что подобные же явления мы наблюдали и среди английского 
сельского пролетариата. Но различие в том, что в Англии, промышленной 
стране, промышленная резервная армия рекрутируется в деревне, между тем 
как в Ирландии, земледельческой стране, земледельческая резервная армия 
рекрутируется в городах, убежище изгнанных сельских рабочих. В  Англии , 
избыточные рабочие земледелия превращаются в фабричных рабочих; в Ирлап- 
дии изгнанные в города, хотя они оказывают давление и на заработ
ную плату в городах, тем не менее остаются сельскими рабочими и в поисках 
работы постоянно отправляются в деревню.

Авторы официальных отчетов следующим образом резюмируют свои выводы 
о материальном положении земледельческих рабочих: «Хотя они живу: 
с крайней бережливостью, однако их заработной платы едва хватает у 
на то, чтобы достать пшцу и снять жилище для себя и своего семейства; 
чтобы одеть себя, жену и детей, требуются дополнительные доходы 
Атмосфера их жилищ, в связи с другими лишениями, сделала этот класс в осо-г 
бенности подверженным заболеванию тифом и чахоткой»187к. После этого 
нисколько не удивительно, что, по единодушному свидетельству авторов 
отчетов, мрачное недовольство охватывает ряды этого класса, что оп 
призывает назад прошлое, ненавидит настоящее, отчаивается в будущем, «под
дается пагубным влияниям агитаторов» и питается только одной меч
той —  эмигрировать в Америку. Вот в какую страну с молочными реками,' I 
с кисельными берегами превратила зеленый Эрин великая мальтуз* янска* 
панацея, уменьшение населения!

Как  благоденствуют даже искусные ирландские промышленные рабочие, 
это достаточно покажет один пример.

«Во время недавней моей инспекторской поездки по северу'Ирландии,— 
говорит английский фабричный инспектор КоЬег! Вакег, — меня поразил-

187е Там же, р. 32.
18,ь Там же, р. 25.
И7* Там же, р. 30.

Там же, р. 21, 13, ’
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как один искусный ирландский рабочий старался на сиои самые скудные средства 
дать образование своим детям. Я  буквально воспрошшожу «то рассказ, 
как я  слышал из его собственных уст. Что он дпйстиителыт искусный 
фабричный рабочий, видно из того, что им пользовались для нрУшвидст» то
варов на манчестерский рынок. ЛоЬпзоп: По профессии я 1итМег, и работаю 
с 6 часов утра'до 11 часов ночи, с понедельника до пятницы; но субботам мы 
кончаем в 6 часов вечера и имеем В часа на обед и отдых. 1 меня пять человек 
детей. За эту работу я  получаю 10 ш. 6 и. в неделю: моя жеьа тоже 
работает и зарабатывает 5 ш. в неделю. Старшая девочка, двенадцати 

.лет, присматривает за домом. Она наша кухарка и единственная помощ
ница. Она готовит младших к  школе. Моя жена встает одновременно 
со мной и уходит одновременно со мной. Одна девушка, которая прох< дит мимо 
нашего дома, будит меня в 5г/2 часов утра. Перед тем, как итти на работу, мы 
ничего не едим. В  течение дня двенадцатилетняя смотрит за младшими детьми. 
Завтракаем мы в 8 часов и для этого приходим домой. Чай мы пьем 
один раз в неделю: вообще же у  нас бывает кисель (зйгаЬоиИ, иногда из 
овсяной муки, иногда из кукурузной муки, смотря по тому, что мы в состоянии 
купить. Зимой к  нашей кукурузной муке мы прибавляем немного сахара 
и воды. Летом мы собираем немного картофеля, который мы сами сажаем 
на клочке земли, а когда картофель придет к  концу, опять возвращаемся к 
киселю. Так тянется изо дня в день, по воскресеньям и будням, круглый 
год. Закончив работу, я всегда чувствую вечером большую усталость. 
Кусочек мяса мы видим в исключительных случаях, очень редко. Трое из наших 
детей ходят в школу, за что мы платим по 1 п. в неделю за каждого. 
Наша квартирная плата составляет 9 п. в неделю, торф и отопление 
стоят по меньшей мере 1 ш. 6 п. в две недели188. Вот она ирланд
ская заработная плата, вот она ирландская жизнь!»

В  самом деле, нищета Ирландии опять сделалась в Англии злободневной 
темой. В  конце 1866 и в начале 1867 г. один из ирландских земельных магна
тов, лорд Бийепи , принялся на страницах «Тш ез’а» за решение этого вопроса. 
«Ш е шепвсЬПсЬ уоп во!сЬ § Ш 8 ет  Неггп!» [«Как это гуманно со стороны такого 
важного господина!]».

И з таблицы Е  мы видели, что в 1864 г. из общей прибыли в 4 368 610 ф. ст. 
всего три капиталиста получили 262 610 ф. ст., а в 1865 г. те же три 
виртуоза самоотречения» из 4 669 979 ф. ст. общей прибыли положили 
в свой карман уже 274 448 ф. ст.; в 1864 г. 26 капиталистов получили 
646 377 ф. ст., в 1865 г. 28 капиталистов —  736 448 ф. ст.; в 1864 г. 
121 капиталист —  1066 912 ф. ст., в 1865 г. 186 капиталистов —  1 320 996 
ф. ст.; в 1864 г. 1131 капиталист —  2 150 818 ф. ст., почти половину 
общей годовой прибыли, в 1865 г. 1194 капиталиста —  2 418 933 ф. ст., —  
более половины общей годовой прибыли. Но та львиная доля годо
вого национального дохода, которую поглощает ничтожная кучка зе
мельных магнатов Англии, Шотландии и Ирландии, настолько чу
довищна, что английская государственная мудрость находит целесо
образным не давать относительно распределения земельной ренты такого 
статистического материала, какой она дает относительно распределе
ния прибыли. Лорд Б и й е ш  — один из этих земельных магнатов. 
Чтобы рента и прибыль могли быть когда-либо «избыточными», или чтобы

188 «КерогСз о! 1пзр. о! Рас!. Тог 31-бС ОсСоЪег 1866», р . 96.



их изобилие стояло каким-либо образом в связи с изобилием народной 
нищеты, —  это представление, разумеется, столь же «непочтительное», 
сколь и «нездоровое» (ипкоппс!). Лорд держится за факты. Факт же таков, 
что, когда численность ирландского населения уменьшается, ирландскйе 
земельные аренды растут, что уменьшение населения «благодетельно* 
для земельного собственника, а следовательно, и для земли, а потому 
и для народа, который является лишь принадлежностью земли. Итак, он 
заявляет, что Ирландия все еще перенаселена и  что поток эмиграции течет все 
еще слишком медленно. Чтобы достигнуть совершенного счастья, Ирландия 
должна расстаться еще по меньшей мере с 1/3 миллиона рабочих. Не подумайте, 
что этот, помимо всего прочего, и поэтический лорд —  врач из школы Санградо, 
который раз он не замечал у  своего больного улучшения, предписывал крово
пускание, потом опять кровопускание, пока, паконец, у  больного вместе 
с его кровью не исчезала и рюлезнь. Лорд ш й е ш  требует нового крово
пускания всего в 1/3 миллиона вместо почти 2 миллионов, без удаления которых 
на Эрине действительно не водворится тысячелетнее блаженное царство. Доказа
тельство не трудно представить.
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Ч и с л о  и р а з м е р  а р е н д  в И р л а н д и и  в 1864 г.

1
Аренды до 1 акра

2
Аренды от 1 
до 5 акров

3
Аренды от 6 
до 15 акров

4
Аренды от 16 
до 80 акров

Число Площадь 
48653 25394

Число Площадь 
82037 288916

Число Площадь 
176368 1 836310

Число Площадь 
136578 3 051848

5
Аренды от 31 
до 50 акров

6
Аренды от 51 
до 100 акров

7
Аренды более 

100 акров.

8
Общая площадь 

ша
—--- ------------------------- --- .'Л'.Жри

Число Площадь 
71961 2906274

Число Площадь 
54247 3 983880

Число Площадь 
31927 9 227807 20319924 акра

Централизация в период 1851 —  1861 гг. уничтожила преимущественно 
аренды первых трех категорий, мепее 1 и не свыше 15 акров. Они должны, 
исчезнуть прежде всего. Это дает 307 058 «избыточных» фермеров и, полагал 
на семью по низкому среднему расчету 4 человека, в общей сложности 
1 228 232 человека. При невероятном предположении, что по завершении 
земельной революции */4 из них будут снова поглощены, все же оказывается, 
что 921174 лицам приходится эмигрировать. Категории 4, 5 и 6, свыше 16 и 
не более 100 акров, как давным-давно известно в Англии, для капиталисти
ческого зернового хозяйства слишком мелки, для овпеводства же — совсем 
ничтожные величины. Следовательно, при предыдущем предположении эмигри
ровать придется еще 788 761 человеку, что дает в сумме 1709 632

8 168а Общая площадь включает также «торфяные болота и невозделанные 
пустоши».



человека. А  так,'как Гаррей! \т1еп4 еп тап^еап! [аппетит приходите едой], 
то глаза землевладельцев скоро откроют, что Ирландия и при Зх/а миллионах 
населения все еще нищенская страна, а бедна она потому, что пере
населена, и, следовательно, уменьшение ее населения должно пойти еще 
много Дальше, чтобы она могла выполнить свое истинное предназначе
ние —  страны овец и пастбищ для Ан глии188Ь.

У  этого йрйбыльного метода, как и у  всего хорошего в сем мире, имеется 
своя дурная сторона. Параллельно с накоплением земельной ренты в Ирландии 
идет накопление ирландцев в Америке. Ирландец, вытесненный овцами и бы
ками, воскресает по ту сторону океана, как фений. И  против старой 
владычицы морей все более и более грозно восстает исполинская юная 
республика.

АсегЬа (а!а Кошапоз а§нп1 
8се1шоие йайгпае п е т .

[«Суровая судьба и злодейское братоубийство преследует римлян». Н  о г а 2, 
Еройеп, 7].
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^  Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТАЕ НАЗЫВАЕМОЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ

1. Тайна первоначального накопления

Мы видели, каким образом деньги превращаются в капитал, каким образом 
из капитала образуется прибавочная стоимость и из прибавочной стои
мости увеличение капитала. Менаду тем накопление капитала предполагает 
прибавочную стоимость, прибавочная стоимость —  капиталистическое производ
ство, а это последнее —  наличность значительных масс капитала и рабочей силы 
в руках товаропроизводителей. Таким образом все это движение вращается, 
яовидимому, в порочном кругу, из которого мы не можем выбраться иначе, как 
предположив, что капиталистическому накоплению предшествовало нако
пление «первоначальное» («р гш ош  ассшпикйоп» А . Смита), —  накопление,

188Ь в  третьей книге этой работы, в отделе о земельной собственности, 
я  подробнее покажу, как отдельные земельные собственники и английское 
законодательство планомерно использовали голод и сопровождавшие его 
обстоятельства с той целью, чтобы насильственно провести революцию 
в земледелии и свести население Ирландии к размерам, выгодным для лэнд- 
лордов. Там же я возвращусь также к положению мелких фермеров и сель
ских рабочих. Здесь только одна цитата, N а в в а а XV. 8 е п го  г в одном 
из своих посмертных сочинений: йот-пак, СопуегваМопв апс! Евеаув ге!а- 
4т2  4о 1ге1апй. 2 уоШтев. Ьопйоп 1868, у о 1. II, р. 282, говорит между прочим: 
«Бг. О. справедливо отметил, что в нашем законе о бедных мы располагаем 
сильным орудием для того, чтобы доставить победу лэндлордам; другое 
орудие — эмиграция. Ни один друг Ирландии не пожелает, чтобы война 
(Между лзндлордами и мелкими кельтскими фермерами) затянулась, — и ■> 
подавно не пожелает, чтобы она закончилась победой фермеров... Чем, 
быстрее она (эта война) закончится, чем быстрее превратится Ирландия 
в пастбище (дгаит§ сошНгу) с сравнительно небольшой численностью насе
ления,.которая требуется для пастбищ,—тем лучше для всех классов». — 
Английские хлебные законы 1815 г. обеспечивали Ирландии монополию
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являющееся не результатом капиталистического способа производства, а его 
исходным пунктом.

Это первоначальное накопление играет в политической экономии прибли
зительно такую же роль, как первородный грех в теологии, Адам вкусил от 
яблока, и вместе с тем в род человеческий вошел грех. Возникновение 
известного явления объясняют, рассказывая о нем как об историческом анекдоте, 
случившемся в глубокой древности. В  незапамятные времена существовала, 
с одной стороны, кучка трудолюбивых, разумных и, прежде всего, бережливых 
избранников и, с другой стороны, масса лентяев, оборванцев, прокучивающих 
все, что у  них было, и даже больше того. Так случилось, что первый накопили 
богатство, а у  последних в конце концов ничего не осталось для прсДйки, кроме 
их собственной шкуры. С того времени существует широкая масса бед
ноты, у  которой, несмотря на весь ее труд, все еще нечего продать, 
кроме себя самой, и горсточка богачей, богатство которых постоянно 
растет, хотя они давным-давно перестали работать.

Правда, теологическая легенда о грехопадении рассказывает нам, каким 
образом люди были осуждены есть хлеб в поте лица своего; наоборот, история 
экономического грехопадения восполняет слишком болезненно чувствовав
шийся пробел, раскрывая, как могли появиться люди, совершенно не нуждаю
щиеся в этом.

Такие нелепые детские побасенки все еще пережевываются снова и снова. 
Г-н Тьер, напр., в книге, в которой, как ему думается, он в пух и прах разнес 
злополучные нападки социализма на собственность, считает возможным с тор
жественно-серьезной миной государственного человека преподносить это фран
цузам, некогда столь остроумным. Но раз дело касается вопроса о соб
ственности, священный долг повелевает поддерживать точку зрения дет
ского букваря как единственно правильную для всех возрастов и всех 
ступеней развития 188с. Как  известно, в действительной истории крупней
шую роль играют завоевание, порабощение, разбой, —  одним словом, 
насилие. Но в кроткой политической экономии искони царствовала идиллия.

свободного ввоза хлеба в Великобританию. Таким образом, они искус 
етвенно покровительствовали возделыванию зерновых хлебов. В 1846 г. 
с отменой хлебных законов эта монополия была внезапно уничтожена. 
Не говоря уже о всех других обстоятельствах, одного этого события было 
достаточно для того, чтобы дать мощный размах превращению ирландской 
пахотной земли в пастбища, концентрации ферм и изгнанию мелких кре
стьян. После того, как в период 1815 — 1846 гг. прославили плодородие 
ирландской почвы и во всеуслышание заявили, что она самой природой 
предназначена единственно к возделыванию пшеницы, — теперь английские 
агрономы, экономисты, политики вдруг открыли, что она ни на что более 
не пригодна, как только на производство кормовых трав! Г-н Ьеопсе бе 
Ьа\гегепе поспешил повторить это по ту сторону канала. Надо быть таким 
«серьезным» человеком, как Ьауегдпе, чтобы поддаться на такие детские рос
сказни.

188С Гете, раздраженный таким фиглярством, высмеивает его в следующей 
«катехизации»:

Учитель: Подумай, дитя, откуда все эти блага? Сам по себе ты ничего 
не можешь получить.

Ребенок: Да, я  все получил от папы.
Учитель: А папа, от кого получил папа?
Ребенок: От дедушки.
Учитель: Да нет же! От кого в таком случае получил дедушка?
Ребенок: Он взял всё это.
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Право и «труд» были искони единственными средствами обогащения —  все
гдашнее исключение составлял, разумеется, «текущий момент». В  действи
тельности методы первоначального накопления —  все, что угодно, ко только 
не идиллия.

Деньги и товары, точно так же как средства существования и средства про
изводства, отнюдь не являются капиталом сами по себе. Они должны быть 
превращены в капитал. Но превращение это возможно лишь при определен
ных обстоятельствах, которые сводятся к следующему: два очень различные 
сорта товаровладельцев должны вступить между собой в соприкосновение, —  
с одной стороны, собственник денег, средств производства и существования,' 
которому требуется закупить рабочую силу для дальнейшего увеличения при
своенной им суммы стоимости:, с другой стороны, свободный рабочий, про
давец своей собственной рабочей силы и, следовательно, продавец труда. Сво
бодный рабочий в двояком смысле: он не должен сам принадлежать непосред
ственно к  числу средств производства, как рабы, крепостные и т. д., но и средства 
производства не должны принадлежать ему, как это имеет место у  кре
стьян и т. д., ведущих самостоятельное хозяйство, —  он должен быть 
свободен от средств производства, освобожден от них, лишен их. Вместе 
с этим расщеплением товарного рынка создаются основные условия капитали
стического производства. Капиталистическое отношение предполагает, что 
собственность на средства осуществления труда отделена от самих рабочих'.
И  как только капиталистическое производство становится на собственные ноги, 
оно не только поддерживает это разделение, но и воспроизводит его в непрерывно 
растущем масштабе. Таким образом процесс, создающий капиталистическое 
отношение, не может быть ничем иным, как процессом отделения ра
бочего от собственности на условия его труда; это —  процесс, превра
щающий, с одной стороны, общественные средства производства и суще
ствования в капитал, с другой стороны, непосредственных производи-, 
телей — в наемных рабочих. Следовательно, так называемое первоначальное'; 
накопление' есть лишь ‘ исторический процесс отделения производителя 
от средств производства. Он представляется «первоначальным», так как ! 
образует предъисторию капитала и соответствующего ему способа про-1 
изводства.

Экономическая структура [хозяйственный строй] капиталистического об
щества выросла из экономической структуры феодального общества. Раз
ложение последнего освободило элементы первого.

Непосредственный производитель, рабочий, лишь тогда получает возмож-| - 
пость распоряжаться своей личностью, когда прекращается его прикрепле
ние к  земле и его крепостная или феодальная зависимость от другого лица.' 
Далее, чтобы стать свободным продавцом рабочей силы, который несет 
свой товар туда, где имеется на него спрос, рабочий должен был избавиться 
от господства цехов, от цеховых уставов об учениках и подмастерьях и от прочих 
стеснительных предписаний относительно труда. Итак, одна сторона того 
исторического процесса, который превращает производителя в наемного 
рабочего, заключается'в освобождений производителя от феодального и цехо
вого принуждения: и только эта одна сторона существует для наших буржуаз
ных историков. Но имеется и другая сторона, состоящая в том, что освобо
ждаемые лишь тогда становятся продавцами самих себя, когда у  них отняты 
все их средства производства и все гарантии существования, обеспеченные 
старинными феодальными учреждениями. И  история этой их экспроприации
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основывается не на простых догадках. Она вписана в летописи человечества 
пламенеющим языком меча и огня,

Промышленные капиталисты, эти новые владетельные особы, должны были, 
с своей стороны, вытеснить не только цеховых мастеров, но и феодалов, вла
девших источниками богатства. С этой точки зрения их возвышение есть цлод 
победоносной борьбы против феодальной власти с ее возмутительными Приви
легиями, а также и .против цехов и тех оков, которые налагают эти последние 
на свободное развитие производства и свободную экспдоатацию человека чело
веком. Однако рыцарям промышленности удалось вытеснить рыцарей меча 
лишь благодаря тому, что они использовали события, которые были созданы 
не ими самими. Они возвысились, пользуясь теми же грязными средствами, 
которые некогда давали возможность римским вольноотпущенникам стано
виться господами своих патронов.

Исходным пунктом развития, создавшего как наемного рабочего, так Я 
капиталиста, было рабство рабочего. Развитие это состояло в том, что порабо
щение изменило свою форму, в превращении феодальной эксплоатации в капи
талистическую. Для того, чтобы понять ход этого процесса, нам нет надобности 
забираться слишком далеко в прошлое. Хотя первые зачатки капитал 
стического производства имели место .уже в X IV  и X V  столетия* г 
дельных городах'по Средиземному морю, тем не мсрсс.йатло капиталистичееь 
эры .относится лишь к  X V I  столетию. Она открывается там, где уже давно” уни
чтожено крепостное право и уже значительно увял наиболее яркий цветом 
средневековья —  свободные города.

Б  истории первоначального накопления громадное значение имели вив 
перевороты, которые так или иначе послужили рычагом для возвышения форми

рующегося класса капиталистов; но особенно важную роль играли те моменты/ 
'тогда значительные массы людей внезапно и насильственно отрывались ОТ 
средств своего существования и выкидывались на рынок труда ввидс 
поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация сельскохозяй
ственного производителя, обезземеление крестьянина составляет основу всего 
процесса. Его-то мы и должны рассмотреть прежде всего. Его история в раз
личных странах имеет различную окраску, пробегает различные фазы в раз
личном порядке и в различные исторические эпохи. В  классической формо 
совершается она только в Англии, которую мы поэтому и берем в качестве' 
примера 18Э.
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2. Экспроприации земли у сельского населения №

Б  Англии крепостная зависимость исчезла фактически в конце X IV  сто
летия. Преобладающее большинство населения состояло тогда —  и еще болыГ 
в X V  веке —  из свободных крестьян, ведущих самостоятельное хозяЙс 
за какими бы феодальными вывесками ни скрывалась их собстве'

гее з  Италии, где капиталистическое производство развилось рань- 
всего, раньше всего разложились и крепостные отношения. Крепостной 
эмансипировался здесь прежде, чем успел обеспечить за собою какое-ли 
право давности на землю. Поэтому освобождение немедленно преврати 
его в поставленного вне общества пролетария, который к тому же той 
находит новых господ в городах, сохранившихся по большей части сщп 
от римской эпохи. После того как революция мирового рынка с конца XV 
столетия стала уничтожать торговое преобладание северной Италии, ни*



ность190. В  более крупных помещичьих имениях- бурмистр (ЬиПНТ), некогда 
сам крепостной, вытеснен свободным фермером. Земледельческие наемные ра
бочие состояли частью из крестьян, употреблявших свободное время па 
работу у  крупных земельных собственников, частью из особого класса 
наемных рабочих в собственном смысле этого слова, —  класса, относи
тельно и абсолютно немногочисленного. К  тому же даже они фактически были 
и самостоятельными крестьянами, так как наряду с заработной платой полу
чали коттэдж и 4 —  5 акров пахотной земли. Кроме того, совместно 
с настоящими крестьянами они пользовались общинными землями, пасли 
на них свой скот и добывали материалы для отопления: дрова, торф 
ИТ. п. ш .

Во всех странах Европы феодальное производство характеризуется разде
лением земли между возможно большим количеством ленно зависимых крестьян.. 
Могущество феодальных господ, как и всяких вообще суверенов, определялось 
не размерами их ренты, а числом их подданных, а это последнее зависит от 
числа крестьян, ведущих самостоятельное.хозяйство192. Хотя земля Англии 
была разделена после норманского завоевания на гигантские баронства, которые 
нередко включали в себя до 900 старых англосаксонских лордств каждое, тем 
не менее она была усеяна мелкими крестьянскими хозяйствами и лишь в отдель
ных местах между этими последними залегали крупные господские поместья. 
Такой строй деревни при одновременном расцвете городской жизни, хара
ктерном для X V  столетия, создал возможность того народного богатства, 
которое с таким красноречием описывает канцлер Ройезсие в своих «Ьаи- 
(]]Ьиз Т е р т  АпцИае», —  но возможность капиталистического богатства этим 
строем исключалась. * 180

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИИ .075

чалось движение в обратном направлении. Рабочие массами вытеснялись 
из городов в деревню и там положили начало неслыханному расцвету мелкой 
земледельческой культуры, организованной по типу садоводства.

180 «Мелкие землевладельцы, обрабатывавшие собственные поля соб
ственным трудом и пользовавшиеся скромным благосостоянием... составляли 
тогда гораздо более значительную часть нации, чем теперь... Не менее 160 000 
земельных собственников, составлявших вместе с семействами, вероятно, 
более одной седьмой всего населения, жили обработкой своих мелких Ггее- 
1юЫ-участков (ГгееЬоЫ —- полная собственность на землю). Средний до
ход этих мелких землевладельцев оценивается в 60 — 70 ф. ст. Высчитано, 
что лиц, обрабатывавших собственную землю, было больше, чем аренда
торов чужой земли» (М а с а и 1 а у, Н1в1огу о! ЕпрапО. 10-Ш ей. Ьопскт 
1854, то1. I, 333, 334). Еще в последнюю треть XVII столетия 4/в англий
ского народа занимались земледелием (там же, р. 413). — Я цитирую Ма
колея, потому что он, как систематический фальсификатор истории, го 
возможности «замазывает» - такого рода факты.

ш  Не следует забывать, что даже крепостные не только являлись соб
ственниками, — правда, обязанными платить оброк, — небольших участ
ков земли, примыкавших к их дворам, но и участниками в коллективной 
собственности на общинные земли. «Крестьянин там (в Силезии) — серв». 
И, однако, эти «сервы» владеют общинными землями. «До сих пор не уда
лось склонить силезцев к разделу общинных земель, тогда как в Новой 
Марке уже не осталось деревни, где бы этот раздел не был осуществлен с 
величайшим успехом» (М 1 г а  Ь е а и, Юе 1а МопагсЫе Ргивзшппе, Ьопб- 
гев 1788, уо1. II, р. 125, 126).

162 Япония с ее чисто феодальной организацией землевладения и с ее 
широко развитым мелко-крестьянским хозяйством дает гораздо более вер
ную картину европейского средневековья, чем все наши исторические книги, 
проникнутые го большей части буржуазными предрассудками. Быть «либе
ральным» насчет средневековья слишком удобно.

• ы
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Пролег переворота, создавшего основу для капиталистического споообн 
производства, разыгрался в последнюю треть X V  и первые десятилетие. X V I сто 
летия. Масса поставленных вне общества пролетариев была выбропищ 
на рабочий рынок благодаря уничтожению феодальных дружин, которые, 
по справедливому замечанию сэра Джемса Стюарта, «везде бесполо ш . 
переполняли дома и дворы». Правда, королевская власть, будучи шЧч при 
дуктом буржуазного развития, в своем стремлении к абсолютизму насиль
ственно ускоряла разложение этих дружин, однако она отнюдь не были его 
единственной причиной. Сами крупные феодалы, стоявшие в самом резким 

'антагонизме к королевской власти и парламенту, создали несравненно болен 
многочисленный пролетариат, узурпировав [присвоив вопреки 'праву] общий 
ные земли и согнав крестьян с занимаемых ими участков, на которые кристьине 
имели такое же феодальное право собственности, как и сами феодалы.

Непосредственный толчок к этому в Англии дал расцвет фландрской леретн 
ной мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть Старую Ф»о 
дальную знать поглотили великие феодальные войны, а новая б ы л и  д и ч и  
своего времени, для которого деньги являлись силой всех сил. ’ 1| 
вращение пашни в пастбище для овец стало Лозунгом феодалов. Гаррисом 
своей «ПевспрНоп о! ЕщДапй. Ргейхей 1о НоИизЬесРк СЬогошскв», описи вне», 
какое разрушительное влияние на страну оказывает эта экснро] 1рипцин 
мелких крестьян.

Но, пишет он, «\?Ьа1 саге оиг ^еаПнсгоасЬегя!» [какое дело до этого нашим 
великим узурпаторам!]. Жилища крестьян и коттэджи рабочих ипгиль 
ственно разрушены или брошены на произвол судьбы. «Если мы, —  говори! 
Гаррисон, —  сравним теперешнее состояние каждого рыцарского и м е н и н  
со старыми описями, то увидим, что исчезли бесчисленные дома и мелкие 
крестьянские хозяйства; что земля прокармливает теперь гораздо. м«-ныш>н 
количество людей; что многие города пришли в упадок, хотя 
с этим процвели новые... Я  мог бы порассказать кое-что о городах и д е р е в н и  к , 
которые были разрушены и превращены в пастбища для овец и от которых I 
остались только помещичьи дома».

Жалобы таких старых хроник все же несколько преувеличены, но они точно 
рисуют то впечатление, которое совершившаяся в то время революций 
производственных отношений произвела на современников. Сравнивав сочи
нение канцлера РоНезсие и Томаса Мора, мы ясно видим ту пропасть, котор.. 1 
отделяет X V  век от X V I . По справедливому замечанию Торнтона, английс! 1 
рабочий класс из своего золотого века б,ез всяких переходных ступеней нов 
в железный век.

Законодательство было испугано этим переворотом. Оно еще не стояло щ  
той высоте цивилизации, на которой «\Уеа11н о! й е  Майоп» [национальн * 
богатство], т. е. созидание капитала и беспощадная эксплоатация и Пн 
перизация народной массы, считается последним словом всякой государсиюнио! 
мудрости. Бэкон в своей истории Генриха V II говорит: «Около ш ин 
времени (1489 г.) умножились жалобы на превращение пахотных земель в па I 
стбшца (для овец и т. д.), требующие лишь присмотра немногих пастухов, 
земли, сдаваемые в аренду пожизненную или погодную (погодной аренда! 
жила большая часть «уеошеп’ов» [свободных земледельцев]), были яре 
вращены в господские имения. Это привело к упадку народа, а №  
доЕательно, к упадку городов, церквей, десятин... Король и парломщ 
с мудростью, достойной изумления, стремилась к уврачеванию йюго ела, I

&
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Они приняли меры против опустошающей население узурпации общинпых 
земель (ёерориЫйщ ш сЬш ев), против опустошающего население паст
бищного хозяйства (ёерорнЫйщ рав1иге), по пятам следующего за этой узур
пацией».

Акт Генриха V II, 1489, с. 19, воспрещает разрушать крестьянские дома, 
к которым принадлежит не менее 20 акров земли. Акт 25 Генриха VIII возо
бновляет этот закон. Так говорится, между прочим, что «значительное 
число арендных земель и большие стада скота, в особенности овец, скопля
ются в немногих руках, вследствие чего земельные ренты очень возросли, а 
обработка пашни (Ш1а§е) пришла, в большой упадок, церкви и дома разруши
лись и поразительно громадные массы людей лишились возможности содер
жать себя и свои семьи». Закон предписывает поэтому восстановить запущен
ные крестьянские дворы, устанавливает отношение между пашней и паст
бищем и т. д. Один акт 1533 г. скорбит о том, что многие собственники 
имеют до 24 000 овец, и ограничивает допустимое число двумя тысячами.193

Одинаково бесплодны были и народные жалобы, и законы против экспро
приации мелких фермеров и крестьян, издававшиеся в течение 150 ле*, начи
ная с эпохи Генриха VII. Тайну их бесплодности непреднамеренно выдал нам 
сам Бэкон. «В акте Генриха V II, —  пишет он в своих « Е т у ,  с т 1  апй юогаЬ. 
Кес1. 20, —  глубоким и достойным удивления было то, что он создал земле
дельческие хозяйства и дворы определенной нормальной величины, т. е. удерзкал 
за ними такое количество земли, при котором они могли давать подданных, 
достаточно обеспеченных, не приниженных рабской зависимостью, при 
котором, с другой стороны, плугом водила рука самого собственника, 
а не наемника» («4о кеер 1Ье р1ои§Ь и  1Ье Ьапб о! 1Ье оипегв апб по! 
1|!ге1ш§8»),193в

Но капиталистическое производство, наоборот, требовало именно рабского 
положения народных масс, их превращения -в наемников и превраще
ния средств их труда в капитал. Б  течение этого переходного периода законо-

193 В своей «Утопии» Томас Мор говорит об удивительной стране, где 
овцы пожирают людей» («Щорла, Сгапк!. К оЫпбоп, ей. АгЪег. Ьопйог 1869», 

|>. 41).
т о  Бэкон разъясняет связь, существующую между свободным зажиточ

ным крестьянством и хорошей пехотой. «Для поддержания могущества и 
нравов в королевстве было в высшей степени важно сохранить достаточ
ные размеры аренды, чтобы обеспечить безбедное существование здоровым 
| пособным людям и закрепить большую часть земли королевства во владе
нии уеотапгу, т. е. людей среднего состояния между благородными и бо
былями (соМеоогс) и батраками... Ибо все наиболее компетентные знатоки 
поенного дела согласны между собою в том.:, что главную силу армии со- 
»тавляет инфантерия, или пехота. Но чтобы образовать хорошую инфан
терию, необходимы люди, которые выросли не в рабском унижении или 
нищете, а на свободе и. среди известного благосостояния. Поэтому, если 
н государстве главное значение имеют дворяне и высшее общество, а  сель- 
пюе население и пахари состоят лишь из рабочих или батраков, а также 
из бобылей, т. е. нищих, владеющих хижинами, то при таких условиях, 
ныть может, и возможно иметь хорошую конпицу, но отнюдь не хорошую, 
« тонкую иехоту... Мы видим это во Франции и Италии и в некоторых дру- 
п1х иностранных землях, где действительно все население состоит из дво- 
|1нпотва и нищих крестьян... в такой степени, что они вынуждены примё- 
П!П1. для своих пехотных батальонов наемные банды швейцарцев и т, п.; 
ппсуда и проистекает, что эти нации имеют многочисленное население, 
по мало солдат* ■«ТЬе Кощп о! Непгу VII е!с. УегЬаНш КергщЬ 1гот Кен
ии.’н Епц1апс1, ей. 1719. Ьопйоп 1870», р. 308).

2С. М а р к с. Капитал. Т . I .  К н. Т. Я7
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дательство старалось также закрепить минимум 4 акра земли за каждым коттвд-' 
жем земледельческого рабочего и воспрещало последнему принимать в 
свой коттэдж жильцов. Еще в 1627 г., при Иакове I, Роджер Крокер из 
Фронт-Милля был осужден за то, что выстроил в своем имении Фронт- 
Мюш> коттэдж и не отвел для него 4 акров земли; еще в 1638 г ., при Карле I  была 
назначена королевская комиссия с целью добиться соблюдения старых законов 
в особенности закона о 4 акрах земли: еще Кромвель запретил на расстоянии 
меньшем, чем в 4 мили от Лондона, строить дома, при которых не было бы 4 
акров земли. Еще в первую половину X V I I I  века сельскохозяйственный рабочий 
жаловался в суд, если к его коттэджу не отводилось от 1 до 2 акров.
А  теперь он счастлив, если при коттэдже имеется маленький садик или 
невдалеке от него можно снять несколько квадратных сажен земйи. 
«Землевладельцы и арендаторы действуют здесь рука об руку, —  говорит Бг. 
Нип1ег. Несколько акров при коттэдже сделали бы рабочих слишком не
зависимыми» 1М. ч ,

Насильственная экспроприация народных масс получила новый ужасный 
толчок в X V I  столетии благодаря реформации и сопровождавшему ее колос
сальному расхищению церковных имений. Ко времени реформации ватолвчмя 
скал церковь была феодальной собственницей значительной части англий
ской земли. Уничтожение монастырей и т. д. превратило в пролетариат ИХ 
обитателей. Самые церковные имения были в значительной своей части от
даны в подарок хищным королевским фаворитам пли проданы за бесценок 
спекулянтам, фермерам и горожанам, которые массами сгоняли с них их старых 
наследственных арендаторов и соединяли вместе хозяйства последних,. Гараи'  '  Г  п  Г ГГ V» ЛиО|ГШЬ'11)С1| ШДуи1СДДИЛ(« х

тированное законом право обедневших земледельцев на известную часть
ТТАТТОЛПТТПЙ ТТРБСТТТГГГСЛ Я т л тгп  тт ттгтчг и*лтгттг»тгттт^ _____  _ 1 - V  « 1

_  х  г-,—    ъ  х> X I  и о н о и п у ш  ч а к г р  ш

церковной десятины было у них молчаливо отнято. 195 «Раирег иЫди§ ]асоЬ
[«бедняки везде»], воскликнула Елизавета после одного путешествия но 
Англии. На 43 году ее царствования правительство вынуждено было, 
наконец, официально признать науперизм, введя налог в пользу бедных, 
«Инициаторам этого закона было стыдно открыто высказать его мотивы, и по
тому они вопреки всем обычаям пустили его в свет без всякого поясиительног# 
предисловия («ргеатЫе»)194. Акт 16 Карла I, 4 объявил этот1 ь"К0Н 
постоянным, и лишь в 1834 г. ему была придана новая, более стро:
А 197- Эти непосредственные последствия- реформации не &

Юг. Н и п  1 е г в «РиЬНс НеаШ ь 7-1Ь ЕерогО 1864. Ьопйоп 1865»,о,'; 
«Количество земли, предписываемое (старыми законами), рассматр*'1 
теперь как слишком Значительное для рабочих, способное превратйКИ^^И 
в мелтотх фермеров» (О е о г р о К  о Ь е г I 5, ТЬе 8о«а1 ШнЬогу о! 1Ье РворН 

оОШЬегп СоипТтезо! Еп§1апс1 1п рае! сеШипее, ЬопЙоп 1856, р. 184, \т ) 
«Право бедных на часть церковной десятины тэямо установлено лпог 

иими статутами». ( Е Б . Т и с к е И ,  А  ЮвШгу о:Г 1Ье Р а й а п й  Р м №  ВЫ* 
о | П т Ь аЬ о и гтё  Рори1а1юп, Ьрпйоп 1846, \о1. И , р. 804, 805). *
„ ™ АУ 11) 1 а т  С о Ь Ь е и ,  А ШеТогу о! Ше РгобеШяп! Ке!огтгЛ1&П 8 471.

т  Как проявлялся при зтом протестантский «дух», видно, межЬу про
чим, из следующего. Несколько землевладельцев и зажиточных фермеров 
южной Англии, собравшись и совместно пошевелив мозгами, выработал!! 
десять вопросов относительно того, как всего правильнее толковать слипа* 
ветинский закон о бедных. Эти вопросы они подали на заключение знаме
нитому юристу того времени 8ег§еан1 8п!§уе (впоследствии, при Якова I, 
судья), девятый вопрос гласит: «Некоторые богатые фремеры приходи , 
измыслили мудрый план, при помощи которого могли бы быть устранены 
рее замешательства при выполнении акта. Они предлагают выстроить •  *



однако, самым длительным ее результатом. Церковные имущества составляли 
религиозную Ивердыню традиционных отношений земельной собственности. 
С падением этой твердыни не могли устоять и эти отношения ш .

Екце в последние десятилетия X V I I  века уеошапгу, независимое крестьянт 
ство, было многочисленнее, чем класс арендаторов. Оно было главной 
силой Кромвеля и по признанию самого Маколея представляло выгодный 
контраст по сравнению с кутилами-дворянчиками и их слугами, сельскими 
попами, на обязанности которых лежало покрывать брачным венцом грехи 
отставных барских любовниц. Даже и наемные земледельческие рабочие были 
все еще совладельцами общинных земель. Приблизительно в половине X V III века 
исчезает уеошапгу1!Ю, а в последние его десятилетия изглаживаются 
всякие следы общинной собственности вемледельцев. Мы оставляем
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приходе тюрьму. Каждому бедному, который не согласится подвергнуться 
заключению в означенной тюрьме, должно быть отказано в помощи. Далее, 
соседние селения должны быть оповещены, что если там найдется какое- 
либо лицо, склонное заарендовать бедных этого прихода, то пусть оно при
сылает в определенный день напечатанное прошение с указанием самой 
низкой цены, за которую оно согласно взять к себе и содержать наших 
бедных. Авторы этого плана думают, что в соседних графствах имеются 
лица ■ не и се лающие работать в не обладающие достаточным состоянием или 
кредитом, чтобы вЗять в аренду землю или корабль н таким образом жить 
не трудясь («во ав Г,о 11 че м/йЬеиГ 1аЪоиг»). Такие липа, по всей вероятности, 
будут склонны сделать приходу очень выгодные предложения. Если же 
и будет случаться порою, что бедные, отданные на попечение такого нани
мателя, погибнут, то грех падет на голову последнего, так как приход испол
нил свой долг но отношению к этим бедным. Мы опасаемся однако, цто 
настоящий акт не допускает подобного рода мудрых мероприятии (рги* 
аепТш1 теавиге); но вы должны знать, что все остальные иеепсшег ы [сво
бодные мелкие землевладельцы] нашего и соседних графств присоединятся 
к нам и побудят своих представителей в палате общин внести законопроект, 
разрешающий подвергать бедных тюремному заключению и принудитель
ным работам, так чтобы ни одно лицо, не согласное подвергнуться заклю
чению, не имело праве на вспомоществование. Это, надеемся мы, отобьет 
у лий, впавших в нигцету, охоту оросить вспомоществовавия» (т !1 Д Р ^ еп *  
регвоН81п (ЦзГгейе 1гот ьттШ щ геИсЬ) (К. В 1 а к е У, ТЪе 
ЕйегаГнге й о т  Ыю еагШЫ Втек, Ьшн1оЬ 1855, уо1. II , Р- 84, 8а). В 1ЦОТ- 
ландии крепостное право было уничтожено на несколько столетии ноже, 
чем в Англии. Еще в 1608 г. Флетчер из ВаШоип’а заявил в ю ом ааде|^в 
парламенте: «Нищих в Шотландии насчитывается не менее 200 ООО. Един
ственное средство против этого, которое я, республиканец по принципу, 
могу предложить, — это восстановлений крепостного права и превращение 
в рабов всех тех, кто неспособен самостоятельно обеспечить свое еушеемю- 
валие». У Е й е и ,  ТЬе ВЬай? оГ. Ше Роог, Уо1. 1, сЬ. I, р. СО, 61: «^*ен и е 
крепостных отношений, Невидимому, неизбежно приносит с собою паупе
ризм'. Мануфактуры и торговля — вот истинные родители' наших, бедных». 
Ебей и цитированный выше шотландский «республиканец по принципу’» 
ошибаются лишь водном: земледелец сделался пролетарием или пауперам 
не потому, что было уничтожено крепос ное право, е потому, что была унич
тожена его собственность на землю. — Во Франции, где експройриацяя 
совершилась иным способом, английскому закону о бедных соответствует 
.шдонпнс МоиНпе’а  1571 г. и эдикт 1656 г. 1(тт„и т , ,1Й

те р_н Роджерс, несмотря па то, что он был профессором политическом 
экономии в оксфордском университете, этом центре протестантской Орто- 
докеии, указывает в своем предисловии к «НхвЮгу'о1! А&’пси1Шге» на шу~ 
перийайию народных масс реформацией.

1М» <:А ТюПег *о 81г Т. С. ВаШоигу, Вг* : Оп 4Ье НщЬ Рпсе о? РгоуЬютю, 
Ну а УиЯо1к ОенИетап. ХретпсЬ 1795», р. 4. Даян фанатический защитшйс 
крупного фермерства, автор «ПщШгу итсо ъЬ.е СоппесИоп о! 1аг§е 1агшз ею*

Я7*
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здесь в стороне чисто экономические пружины аграрной революции. Нас ши 
тересуют ее насильственные орудия.

Во время реставрации [по восстановлении] Стюартов земельные собствен
ники провели в законодательном порядке ту узурпацию [расхищение], кото
рая на континенте совершилась везде без всяких законодательных околичностей. 
Они уничтожили феодальный строй поземельных отношений, т. е. сбро
сили с себя всякие повинности по отношению к государству, «возна
градили» государство при помощи налогов на крестьянство и остальную 
народную массу, присвоили себе современное право частной собственности 
на поместья, на которые они имели лишь феодальное право, и, наконец, октрои
ровали сельским рабочим Англии законы о поселении («1а\г о! зеШешеп!»), 
которые сделали из них придаток общины точно так же, как указ татарина 
Бориса Годунова превратил русских крестьян в придаток их земельных 
участков.

«СНопоив КетоШгоп» (славная революция) вместе с Вильгельмом III Оран
ским 200 поставила у  власти наживал из землевладельцев и капитали
стов. Они освятили новую эру, доведя до колоссальных размеров то расхи
щение государственных имуществ, которое до сих пор практиковалось лишь 
в умеренной степени. Государственные земли отдавались в подарок, прода
вались за бесценок или же присоединялись к  частным поместьям путем пря
мой узурпации201. Все это — без малейшего соблюдения форм законности, 
Присвоенное таким мошенническим способом государственное имущество на
ряду с землями, награбленными у церкви, поскольку они не были снова утеряны 
во время республиканской революции, и составляют основу современных 
княжеских владений английской олигархии 202. Буржуазные капиталисты 
покровительствовали этой операции, между прочим, для того, чтобы 
превратить землю в предмет свободной торговли, расширить область 
крупного земледельческого производства, увеличить прилив из деревин

Ьопйоп 1773» (стр. 133), говорит: «Я больше всего скорблю об исчезновении 
нашего уеотапгу (йоменов), этой группы людей, которые действительно 
поддерживали независимость нашей нации; мне грустно видеть, что земли 
их находятся теперь в руках монополистов-лордов и снимаются в аренду 
мелкими фермерами, которые получают свои участки иа условиях, почти 
столь же тяжелых, как вассалы, и при первом же злосчастном случае могу®- 
быть прогнаны».

200 О моральном облике этого буржуазного героя дает представление 
следующее: «Обширные земли в Ирландии, подаренные в 1695 г. лэди ОркноЛ, 
вот общеизвестный образчик того, как сильна была любовь короля и как 
велико влияние лэди... Ценные услуги лэди Оркней по всей вероятности 
были — Гоейа ,1аЬогшп пмтвГепа» [грязные услуги любви] (в 81оапе Мг,- 
гшьспрГ СоИесМоп, в Британском музее, № 4224. Манускрипт озаглавлен: 
«ТЬе сЬагакГег апй ЪеЬгтоиг о! Кшц \ \гШ ат, 8ипйег1апй е1.с. аз гергезен1ш| 
1п Огщта1 ЬеМегв 4о 4Ье Бике о! 81гевдвЪигу 1гот Зотегв, НаШах, Ох1оп1, 
8есге4агу Уегпоп еГс.». Он полон курьезов).

201 «Незаконное отчуждение коронных земель, частью путем продажи, 
частью путем дарения, составляет скандальную главу английской истории.., 
гигантское надувательство нации (ещапОс Тгаий он гЬе паНоп)» (Р. XV. N е \у« 
Щ а п, Ьес1игез оп Ро1Шса1 Есопошу, Ьопйоп 1851, р. 129,130). — Здесь «Эн
гельс делает такое указание: «Подробные данные относительно того, кин 
крупные землевладельцы современной Англии пэиобрели свою теперешнюю 
собственность, см. в «Оиг о1й ЦоЪШГу. ВуНоЫезв'ОЫще. Ьопйоп 1879».-— К

202 См., напр., памфлет Е. Вигке’а о герцогском доме Бедфорд, отпры
ском которого является лорд Джон Рессель, «1Ье ГотШ о!' НЪегаИет» («хоро
ший молодчик либерализма»), -



оказавшихся вне общества пролетариев и т. д. К  тому же новая помольная ари
стократия была естественной союзницей новой банкократии, только что 
вылупившейся из яйца финансовой знати и крупных мануфактуристов, опи
равшихся в то время на покровительственные пошлины. Английская буржуазия 
защищала здесь лишь свои собственные интересы и с этой точки зрения по
ступала столь же правильно, как и шведские горожане, который преследовали 
противоположную задачу и, соединившись со своим экономическим оплотом — 
крестьянством, —  поддерживали королей, насильственно отбиравших у ари
стократии награбленные ею коронные земли (начиная с 1С04 г. и затем 
позднее, при Карле X  и Карле XI).

Общинная собственность —  совершенно отличная от государственной соб
ственности, о которой только что шла речь, — была старогерманским институ
том, сохранившимся под покровом феодализма. Мы 1 уже видели, что на
сильственная узурпация ее, сопровождаемая обыкновенно превращением 
пашни в пастбище, началась в конце Х У  и продолжалась в X V I  веке. Однако 
в те времена процесс этот совершался в форме отдельных индивидуальных 
насилий, с которыми законодательство тщетно боролось в течение 150 лет. 
В X V III  столетии обнаруживается прогресс в том отношении, что сам закон 
становится орудием грабежа народной земли, хотя независимо от этого крупные 
фермеры не отказываются применять и свои собственные маленькие ме
тоды 203. Парламентской формой этого грабежа являются «ВШз Гог 1вс1о- 
ш ев  о! сотшопв» [законы об огораживании общинной земли], т. е. 
декреты, при помощи которых земельные собственники сами себе подарили 
народную землю на правах частной собственности, —  декреты, экспроприиру
ющие народ. Сэр Р., М. Ейеп, изображающий общинную собственность как 
частную собственность крупных землевладельцев, заступивших место фео
далов, сам опровергает свою хитро построенную адвокатскую речь, требуя, 
общего парламентского акта об огораживании общинных земель», признавая, 

следовательно, что для их превращения в частную собственность необ
ходим парламентский соир <Ге1а1, и, с другой стороны, настаивая^ на 
законодательном «возмещении убытков» для экспроприированных бед
ных 2°4.

Когда на место независимых уеогарп’ов стали (етпк-аб -тП е, мелкие 
фермеры, арендовавшие землю погодно, толпа людей, рабски приниженных, 
всецело зависящих от произвола лэндлорда, то систематическое расхищение 
общинных земель наряду с грабежом государственных имуществ особенно 
помогло образованию тех крупных ферм, которые в X V III  веке назывались 
капитальными фермами» 205 или «купеческими фермами» 206; эти же причины
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воз «фермеры запрещают коттэджерам держать каких бы то ни бы*о 
■осиных существ, кроме их самих, под тем предлогом, что, если бы у них 
были скот и птица, они стали бы воровать корм из закромов. Они говорят 
также: если хочешь, чтобы коттэджер был трудолюбив, держи его в бед
ности. В действительности все дело сводится к тому, что фермеры узур
пируют, таким образом, все права на общинные земли» («А Ро1Шса1 Егкрш у 
ибо Ще Сопеерчепссь' о! епс1ознщ ХУаМе Ьапйе», Ьопйоп 1785, р. 75).

-"4 Е й е п, ТЪе 81а1е о! СЬе Роог, предисловие.
«СарИа1 1агтв» («Т\уо ЬеМегв оп йю Р1оиг Тгайе апй 1Ье Беагпевв о! 

С о т .  Ву а Регноп т  Вивтевв. Ьопйоп 1767», р. 19, 20).
«МёгсЬапМагтв» («Ап 1пцшгу ГпГо Шо РгейепГ НщП Рысев о! Ргоу)- 

н1оия». Ьопйоп 1767, р. 11. Примечание)., Автором этой хорошей работы, вы
пущенной в свет анонимно, является Кеуегепй КаШаше! РогМег.
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способствовали превращению сельского населения в пролетариат, его
«освобождению». для промышленности.

Для X V III  века не было еще в такой степени ясно, как для X IX ,  что на
циональное богатство тожественно с народной бедностью. Отсюда энергичней
шая полемика в экономической литературе того времени относительно «шс1о- 
киге о! сошшопе» [огораживания общинных земель]. Из огромного ма
териала," лежащего передо мной, я приведу только немногие места, особенно , 
ярко иллюстрирующие положение того времени.

«Во многих приходах Герфордшира, —  пишет одно возмущенное перо,—
24 фермы по 50 — 150 акров в каждой соединены в 3 фермы» 207. «В Норт
гемптоншире и Линкольншире очень распространилось огораживание общин
ных земель, и большинство новых лордств, получившихся путем огоражи
вания, превращены в пастбища; вследствие этого во многих лордствах 
Не распахивается и 50 акров, хотя раньше распахивалось до 1 500 акров... 
Развалины стоявших здесь некогда жилых домов, сараев, конюшен», —  рот 4 
единственные следы, оставшиеся от ' прежних жителей. «В некоторых 
местах от ста домов и семей осталось всего... 8 или 10... В  большин
стве приходов, где огораживание началось всего 15 или 20 лет трргу 
Назад, сохранились лишь очень немногие из тех земельных собстВяИ' .  
ников, которые обрабатывали землю раньше, когда поля еще йе были’ * 
огорожены. Далеко не редки случаи , когда 4 или 5 богатых скотоводов ’ 
узурпируют большие нодавнб огороженные лордства, которые раньше нахо
дились в руках 10 —  30 фермеров и такого же количества мелких собсщец* л 
ников и бобылей. Все эти лица с семействами изгнаны из своих владений, вместе 
с ними и много других семейств, которые находили у  них работу к 
пропитание» 208.

Бод предлогом огораживания лэндлорды присваивали не только пустую
щие соседние земли, но зачастую также’ земли, обрабатываемые илй сам им  
общинниками или лицами, снимающими их у общины за определенную плаху,
«Я .говорю здесь об огораживании неогороженных до того времени нолей 
и земель, которые уже были обработаны. Даже писатели, защищающие 
1пс1овиге8 [огораживания], соглашаются, что благодаря им усиливймИ 
монопольное положение крупных ферм, которые повышают цены на средства '[ 
существования й разрежают население... даже огораживание пустошей, в том 
виде, как оно практикуется в настоящее время, лишает бедняков . части Ш 
средств существования и вздувает размеры ферм, и без того уже слщпкйи 
крупных» 209.

«Если земля, — пишет доктор Прайс, —  попадает з руки немногих 
крупных фермеров, то мелкие фермеры превращаются в людей, вынужден
ных добывать себе средства к существованию трудом на других и покупатц все, 
что нм нужно, на рынке... (раньше он говорил о «массе мелких собственников

® Т Ь о ю а 8  XV г 1 § Ь Г, А 811014, асМгеке Го ГЪе РиЬИс оп ГЬе МопорсЛу 
о1‘1агее Гагта», 1779, р. 2, 3. "

208 Кеуегеш) А  с! (И п § Г о п, 1пцшгу 1пГо ГЬе Кеазопа Гог ог ;ща1п*| 
с*пс1081П8 ореп ИеИа, Ьопйоп 1772, р . 37 —. 43 равайп.' ;

Иг..К . Р  г 1 с е , ОЬзегуаЫовз оп НетегаГопагу РаутепГа. 6-ГИ еф  Ну 
\у . Мог&ап. 1.ож1оп 1805, у о 1. II, р. 155. Прочтите' Форстера, Аздингтонв, 
Кеша, Прайса и Джемса Андерсона и сравните, с другой стороны, жадную 
еикофёнускую болтовню Мак К.уйло.ха в его каталоге; «ТЬе ЫГегаШге 01 
Ро1Шса1 Кеолошу. ПсшИои 1645».
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и фермеров, которые существуют вместе с своими семьями пл спет продукт» 
обрабатываемой шш  земли, -— овец, птицы, свиной и т. д ., прокармливающихся 
на общинной земле, —  так что им почта не приходится покупать сродства 
существования на рынке»)... Выполняется, быть можот, больше труда, 
так как больше принуждают к труду... Города к мануфактуры будут 
расти' потому что туда гонят все большее количество людей, вынужденных 
искать себе заработка. Вот те результаты, к  которым неизбежно должна при
водить концентрация ферм и к которым она действительно приводит в нашем 
королевстве в течение уже столь многих лет»21(1.

Общие последствия хпс1о8игеэ он резюмирует следующим образом: 
«В общем положение низших классов народа ухудпшлось почти во всех от
ношениях, мелкие' землевладельцы и фермеры низведены до уровня поден
щиков и наемщиков; а между тем этим последним также стало гораздо труднее 
добывать средства к жизни». 2и

Действительно, захват общинной земли и сопровождавшая его революция 
в земледелии отразились так резко на положении сельскохозяйственных ра
бочих, что, по словам самого Ейеп’а, заработная плата их в 1765 —  1780 гг. 
стала падать ниже минимума, вследствие чего ее приходилось дополнять из 
средств официальной благотворительности. Их заработная плата, говорит 
он, «была достаточна лишь для удовлетворения абсолютно необходимых 
жизненных потребностей».

Послушаем теперь одного защитника хпекшгеа [огораживаний] и против
ника доктора Прайса. «Неправильно заключение, что страна обезлюдела, 
потому что население не расточает более своего труда на открытых полях... 
Если после превращения мелких крестьян в людей, вынужденных работать 
на других, приведено в движение большее количество труда, то это только, 
выгодно и желательно для нации (к которой потерпевшие превращение кре
стьяне, разумеется, не относятся)... Продукта получается больше, если их 
комбинированный труд применяется на одной ферме: таким путем создается 
прибавочный продукт для мануфактур и, следовательно, мануфактуры — 210 211

210 Там же, р. 147.
211 Там же, р. 159. Это напоминает древний Рим. «Богатые овладели 

большей частью неразделенных земель. Доверяя благоприятно сложив
шимся для них условиям того времени,'они не боялись, что земли эти бу
дут у них отобраны обратно, и потому покупали расположенные по сосед
ству участки бедняков, частью с согласий'последних, частью же брали их 
силой, так что теперь они стали распахивать сразу очень обширные пло- 
шади вместо отдельных полей. При .этом дЛя земледельческих работ и скЬ- 
товодства они употребляли рабов, так как свободные люди были бы взяты 
на военную службу и, следовательно, не могли бы у них работать. 
Обладание рабами приносило .им еще ту крупную выгоду, что вследствие 
освобождения от военной службы рабы могли спокойно размножаться, до
ставляя хозяевам массу детей. Таким образом, сильные люди сосредоточили 
в своих руках все богатства, и вся страна кишела рабами. Италийцев же 
становилось все меньше благодаря свирепствовавшей среди них нищете, 
налогам и военной службе. А когда наступали мирные времена, они были 
осуждены на полную бездеятельность, так как богатые обладали всей землей 
и вместо свободных людей употребляли рабоЕ для возделывания вемли» 
(Д р р 1 а и, КбгшвсЬе ВйгдеУкпеде, книга I, глава 1, 7). Это место отно
сится к ЭПОХ9 предшествовавшей закону Лицетшя. Военная служба, так' 
сильно ускорившая разорение римского плебса., для Карла Великого была 
главным средством ускорить превращение свободных немецких крестьян 
в феодально-зависимых и крепостных.

* ^
I
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ото золотое дно нашей нации —  возрастают численно соответственно количе
ству производимого хлеба».212

Сэр Р. Ебей, человек торийсрого направления и к  тому же «филан
троп», дает нам между прочим образчик того стоического спокойствия духа, 
с которым экономисты рассматривают самые наглые нарушения «священного 
права собственности» и самые грубые насилия над личностью, раз они тре
буются для того, чтобы заложить основы капиталистического способа производ
ства. Бесконечный ряд грабежей, жестокостей и всякого рода насилий, со
провождавший насильственную экспроприацию народа, начиная с последней 
трети X V  и до конца X V III  столетия, приводит его лишь к следующему «уте
шительному»- заключительному размышлению: «Необходимо было устано
вить надлежащую (йие) пропорцию между пашней и пастбищем. Еще в рече
ние всего X IV  и большей части X V  столетия один акр пастбищ при
ходился на 2, 3 и даже 4 акра пашни. В середине X V I  столетия пропорция 
эта изменилась таким образом, что 2 акра пастбища стали приходиться на 2, 
позднее на 1 акр пашни, пока, наконец, не была достигнута надлежащая про» 
порция: 3 акра пастбища на один акр пашни».

В X IX  веке исчезло, конечно, и самое воспоминание о связи между 
земледельцем и общинной собственностью. Не говоря уже о позднейшем 
времени, получило ли сельское население хоть копейку вознаграждения 
за те 3 511770 акров общинной земли, которые были у него отняты * 
между 1801 и 1831 гг. и подарены лэндлордам парламентом, состоящим 
из лэндлордов?

Наконец, последний крупный процесс экспроприации земли у земледель
цев известен под именем «С1еат& оГЕвЫев» («Очистка имений, —  в действитель
ности очистка их от людей»). Очистка представляет кульминационный 
пункт всех рассмотренных выше английских методов экспроприации. 
Как мы видели в прошлом отделе, где рассматривались современные отношения, 
в настоящее время, когда уже не осталось независимых крестьян, ко
торых можно было бы вымести, дело доходит до «очистки» земли от коттэджей, 
так что сельские рабочие уже не находят себе необходимого места для 
жилья на обрабатываемой ими земле. Что такое «С1еашщ о! ШаЪев» 
в собственном смысле этого слова, мы можем узнать, лишь обратившись к гор
ной Шотландии, этой обетованной земле современных романов. Там процесс 
этот отличается своим систематическим характером, широтою масштаба, при 
котором он совершается разом (в Ирландии землевладельцы сносят по не
скольку деревень сразу; в горной Шотландии сразу «очищаются» участки земли 
величиною с германские герцогства) —  и, наконец , особой формой экспро
приируемого землевладения.

Кельты горной Шотландии состояли из кланов, каждый из которых был 
собственником занятой им земли. Представитель клака, глава его, или «большой 
человек», был лишь номинальным собственником этой земли, совершенно так 
же,  ̂ как английская королева является номинальной собственницей 
всей национальной территории. Когда английскому правительству

2,2 «Ли 1пС|Ш'гу Ап к> 1Ъе СошлесАюп ЪгЧлтепп АПе ргевепА. Рпсез о! Ргоу|-# 
8ЮП8 еАс> р. 124, 129. Подобные же рассуждения, но окрашенные противо
положной тенденцией, мы находим у другого автора: «Рабочие выгнаш 
из их коттэджей и вынуждены устремиться в города в т и с к а х  Занятий 
но при этом получается больше добавочного продукта, и, таким образом, 
капитал возрастает»{«ТЬе РегПв о! Ше КаИоп. 2-щ1 ей. Ьопйоп 1843» р. XIV).



удалось подавить внутренние войны между этими «большими людьми» и их 
постоянные набеги на жителей равнинной Шотландии, тогда главы кланов 
отнюдь не отказались от своего старого разбойничьего ремесла; только форма1 
последнего изменилась. Собствеппой своей властью они превратили свое но
минальное право собственности на землю в реальное право частной собствен
ности, и так как они увидали, что рядовые члены клана, —  пролития крови 
которых для них уже не требовалось, —  оказывают сопротивление их 
стремлениям к обогащению, то решили сгонять их с земли путем открытого 
насилия. «С таким же основанием король Англии мог бы претендовать на право 
сгонять своих подданных с государственной территории в море», —  говорит 
профессор Кегппап213. Эта революция, начавшаяся в Шотландии вслед 
За последним восстанием претендента, прослежена в ее первых фазах 
сэром Джемсом Стюартом214 и Джемсом Андерсоном215. От Стюарта мы 
узнаем, что в его время, в последней трети X V III  века, горная Шотландия 
в малом масштабе еще представляла картину того состояния, в каком Европа 
находилась за 400 лет. Когда во времена Стюарта гэлов начали сгонять с земли, 
им в то же время воспрещалась эмиграция, так как хотели насильно загнать 
их в Глазго и другие фабричные города 216.

Как пример метода, господствующего в X IX  столетии217, мы приведем 
здесь «очистки», произведенные герцогиней 8п1Ьег1ап(1. Как только бразды 
правления попали в руки этой особы, весьма просвещенной в области поли
тической экономии, она решила немедленно же приступить к радикаль
ному экономическому лечению и превратить в пастбище все графство, населе
ние которого прежними мероприятиями аналогичного характера уже было 
низведено до 15 000 человек. С! 1814 по 1820 г. эти 15 000 жителей — 
около 3000 семейств —  систематически изгонялись и искоренялись. Все их
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218 р  \у . N е № ш а п. Ьесшгев оп Ро1Шса1 Есопоту, Ъопйоп 1851, р. 132.
214 81ецаг1 говорит: «Ренты с этих земель (он ошибочно подводит под 

экономическую категорию земельной ренты дани, уплачиваемые вассалами 
главе клана) безусловно незначительны по сравнению с размерами послед
них; что же касается числа лиц, живущих арендой, то, быть можёт, ока
жется, что клочок земли в горных местностях Шотландии прокармливает 
в десять раз больше людей, чем земля такой же стоимости в самых бога
тых провинциях» («УУогке е!с. ей. Ьу Оепега1 8гг Да гнев 81еиаг1, Ыз зон.
Ьопйоп 1801», уо1. I, сЬ. 16, р. 104).

216 ,Т а т  е з А п й е г з о п, ОЬзегуаЫопз оп 1Ье теапз о! ехсШпц а в р т !  
<•[ ЫаИопя1 1пйиз1гу е!с., ЕйтЪ гщ й 1777.

218 В 1860 г. насильственно экспроприированные были вывезены в Ка
наду, причем им давали заведомо ложные обещания. Некоторые из них 
бежали в горы и на соседние острова. За ними была наряжена погоня из 
полицейских, от которых они скрылись после рукопашной свалки 
«• ними.

217 «В горных областях, — пишет в 1814 г. ВисЬапап, комментатор 
Д. Смита, — старая система собственности ежедневно насильственно Опро- 
ьпдывается... Лэндлорд, не обращая внимания на. наследственных аренда
торов (в данном случае эта категория также неправильно применена), от
дает землю тому, кто предлагает за нее высшую плату, и если этот послед
ний улучшает возделывание, он тотчас же вводит ноуую систему 
культуры. Земля, раньше усеянная мелкими крестьянами, была населена 
в'соответствии с количеством получаемого с нее продукта; при новой си
стеме улучшенной культуры и увеличенной ренты стараются добыть 
возможно больше продукта с возможно меньшими издержками и ради этой 
цели удаляют все руки, ставшие бесполезными... Люди, изгнанные из 
родиоп земли, ищут средств существования в (фабричных городах и т. д.»
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деревни были разрушены- и сожжены, все поля обращены в пастбища. Бри
танские солдаты были посланы для экзекуции, и дело доходило у  них до на
стоящих битв с местными жителями. Одну старуху сожгли в ее собственной 
избе, так кат; она отказалась ее покинуть. .Таким путем эта дама присвоила 
себе 794 000 акров земли, с незапамятных времен принадлежавших клану. 
Изгнанным жителям она отвела на берегу моря около 6000 акров земли, по 
,2 акра на семейство. Эти 6000 акров представляли пустырь и не приносили 
собственникам никакого дохода. Герцогиня обнаружила столь высокое благо
родство чувств, что сдала землю в среднем по 2 ш. 6 ц„ 'за акр тем 
самым членам клана, которые в течение столетий проливали кровь за ее 
род. Всю награбленную у клана землю она разделила на 29 крупных ферм, 
предназначенных ддя овцеводства, причем в каждой ферме жила одна едиН- „ 
ствснная семья, большего частью английские арендаторы-батраки. В 1825 г* 
15 000 гэлов уже были замещены 131 000 овец. Часть аборигенов, изгнанных 
.на морской берег, пыталась прокормиться рыболовством. Они превратились 
в амфибий и жили, по словам одного английского писателя, наполовину на 
земле, наполовину на воде, но и земля и вода вместе лишь наполовину обесие-, 
чивали их существование.218

Но бравых гэлов ждало новое и еще более тяжелое испытание за их гбрно- 
.романтическое преклонение перед «большими людьми» клана. Запах рыбы 
бросился в лос «большим людям». Они пронюхали в нем нечто прибыльное 
и сдали морское побережье в аренду крупным лондонским рыботорговцам. 
Гэлы были изгнаны вторично.219 :

Но в конце концов и часть пастбищ для овец в свою очередь превращаете^ 
в охотничьи парки. Как известно, в Англии нет настоящих лесов. Дичц 
обитающая в парках аристократов, есть конституционное домашнее жин

« я
(П а V 1 <1 В ч с Ь а п а п ,  ОЪвегуаНопв оп еСс. А. БтН Ь’в\Уеа1Ш о!КаШ цз. 
ЕблпЪигцЬ 1814, уо1. IV, р. 1441. «Шотландская знать экспроприировала,, , 
крестьянские семьи, выбросив их как сорную траву: она обращается, с, дб* 
ревнями и их населением как индейцы, охваченные местью, с берлогами 
диких Зверей... Человек, продается за овчину, за баранью ногу, даже еще 
дешевле... При одном набеге на северные провинции Китая в совете м ойдк 
лов было предложено уничтожить обитателей и превратить их землю 
пастбище. Многие лэндлорды горной Шотландии выполнил*! этот прои 
в собственной стране по отношению к  своим соотечественникам» (О е о г д . 
Е п в о г ,  Ап ГИцшгу сопсегптд Ше РорпкШоп о! КаЫопв, Иопйоп 1818', 
р . 215, 216).

218 Когда нынешняя герцогиня 8иШег1апб устроила в Лондоне иыш*' 
ную встречу мистрисс Бичер-Стоу, автору «Ше1е Т о т ’в СаЫп» («Хюкйй!1 
дяди Тома»), с целью демонстрировать свою симпатию к пеграм-рабам ам$ 
риканскоЙ республики, — об этой симпатии она вместе с другими ориЩГ 
краткими благоразумно забыла во время гражданской войны, когда1 В 
«благородные» английские сердца сочувствовали рабовладельцам, — 1 
рассказал в «Иеш-Уогк ТпЬипе» о том, как живут рабы самой 8и11кт1аг<1,1 
(.Часть моей статьи цитирована у С а г е у в «ТЬе 81а\ю Тгайе. Г.опйоп 1853**1 
р. 202, 203). Статья эта была перепечатана одной шотландской газетой и вы-' 
Звала энергичную полемику между этой последней и сикофантами 8ц1Ье? 
}апй.

/ И8 Интересные данные об этой рыбной торговле мы находим у Б  а  V 4 <
И г ч н Ь а г !  ’а , «РогЫоИо. Кеуг бепев».— И а в э а и  XV. Б е л а  о г в, 
своем выше цитированном посмертном сочинении? «ЛоигпаЬз, Сопуегзайопв 
алй Евзау ге’1аИп§ 1о 1ге1апД. ЬопДоп 1868», квалифицирует «мероприятия В, 
Сутерлэндшире как одну из самых благодетельных' «очисток» (ЛеагШцв),! 
какие только'знает человечество».
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пое, она жирна как лондонские альдермекы [члены городского сонста'|. Шот
ландия представляет последнее убежище этой благородной отрасти.

«В'горных областях, —  пишет Вйшегв в 1848 г., — площадь, запятая лесом, 
значительно расширилась яв“. Здесь, по одну сторону Оадск’п, вы видите 
но.вцй лес О кп Ы п е , там, но другую его сторону,' новый лес Агбуопкш. 
Там' же расстилается перед вами В1ак-Монн4, огромная недавно запу
щенная пустошь. С) востока к западу, от окреСтпостсй АЬегбееп’а до скал 
ОЪап’а тянется в настоящее время непрерывная линия лесов, между 
тем как в других частях горной страны новые леса находятся в Босл 
ЛгсЬащ, Окчщаггу, (ПептопзШп и т. д.... Превращение земли в пастбища, 
для овец... выгнало гэлов па менее плодородные земли. Теперь краспая дичь 
начинает вытеснять овец, что повергает гэлов в еще более безвыходную ни
щету... Охотничий парк и народ не могут ужиться вместе. Тот или другой 
должны очистить место. Если в ближайшую четверть цепа места для охоты 
будут численно и Но своим размерам возрастать в такой же степени, как они 
возрастали в прошлую -Четверть века, то ни орого гэяа не останется более на 
родной земле. Ото движение среди землевладельцев горных местностей вызвано 
отчасти модой, аристократической причудой, страстью к  охоте и т. п., 
отчасти же они ведут торговлю дичью, имея в виду' исключительно выгоду. 
Ибо фактически участок горной земли, отведенный для охоты, оказывается 
во многих случаях несравпенно более доходным, чем тот же участок, превра
щенный в пастбище для овец... Любитель, ищущий места для охоты, готов 
предложить такую цену, какую только позволяют размеры его кошелька... 
Бедствия, постигшие горную Шотландию, не менее ужасны, чем те, которые 
постигли Англию благодаря политике норманских королей. Дичь получила 
больше простора, но зато людей скучивают в пределах все более и боДее тесных... 
У народа отнимают- одну вольность за другой... И  гнет ежедневно возрастает. 
Очистка и изгнание населения практикуются собственниками Как твердо уста
новленный принцип, как чисто техническая земледельческая мера; подобно 
тому как на девственных землях Америки и Австралии сводятся деревья 
и кусты, так тут поступают с людьми, совершая эту операцию спокой
ным деловым образом» 22°. 220

* 2160 в  шотландских «йеег |огев1я» (охотничьих парках) нет ни одного
дерева. Овец угоняют прочь, на место их сгоняют оленей на голые горы и 
называют -это '«йеег ТогезС». Т а к т ; образом здесь нет даже лесоразведения.

220 К о Ь с г I 8 о т  е г в, ЬеМегз Итого Ше НщЫапйз; от Ше Гапппе 
о! 1847. ЬошТоп 1848 , р. 12 — 18 равз!т. Эти-письма появились первоначаль
но в «Т'шее». Английские экономисты,- само собой разумеется, объясняли’ го
лод, постигший гэлов в 1847 г., их перенаселением. Во всяком случае по
следние, видите ли, «давили» на средства- своего существования. — В Гер
мании «СЛеагшц р! ЕзШ-ез» или, кок оно называлось здесь, Ваиегп1е§еп [холо
щение крестьян/, развилось с особенной силой после Тридцатилетней вой
ны и еще в 1790 г. вызвало крестьянские восстания в курфюрстве Саксо
нии. Око господствовало преимущественно в восточной Германии. В боль
шинстве провинций Пруссии право собственности было гарантировано 
крестьянам только Фридрихом II; Завоевав Силезию, он принудил ее земле
владельцев восстановить крестьянские избы, амбары -И т. п. и снабдить 
крестьянские хозяйства скотом и орудиями. Ему нужны были солдату для 
армии и плательщики налогов для казначейства. Насколько приятна была 
жизнь крестьянина при Фридрихе II с его безобразной финансовой полити
кой и его системой управления,' представляющей смесь деспотизма, бюро
кратизма и феодализма, об этом свидетельствуют следующие слова Мирабо, 
горячего поклонника Фридриха; «Лен составляет.одно из главных богатств

1
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Разграбление церковных имуществ, мошенническое отчуждение государ- /  
ственных земель, расхищение общинных имуществ, превращение феодальной 
собственности и собственности кланов в современную частную собственность, 
осуществленное узурпаторами с беспощадпым терроризмом, —  таковы разно
образные идиллические методы первоначального накопления. Таким путем 
удалось завоевать поле для капиталистического земледелия, отдать землю 
во власть капитала и создать для городской промышленности необходимый 
приток поставленного вне закопа пролетариата.

3. Кровавое законодательство против экспроприированных 
с конца XV века

З а к о н ы  с ц е л ь ю  п о н и ж е н и я  з а р а б о т н о й  п л а т ы

Люди, выгнанные вследствие распущения феодальных дружин и оторван
ные от зем л Д Ш ^  эти ооълвленМе вне закона
пролетарии поглощались развивающейся ммуфат?урои~1Щёко не с_такоЙ 
быстротой, с какой они появлялись на светГС другой стороны, лкипу внрзяшю 
вырванные из обычной жизненной колеи, не могли столь же внезапно освоиться 
с дисциплиной новой своей, обстановки. Они массами превращались в
нищих, разбойников, бродяг, —  частью добровольно, в большинстве случаев~ ~~~ * — — — .V * '
кем л е дельца северной Германии. Но, к несчастью для рода человеческого 
это — только средство против крайней нищеты, а не источник благосостоя
ния. Прямые налоги, дворовые службы, разнообразные барщины разоряют 
крестьянина, который к  тому же платит косвенные налоги на все, что он 
покупает... и к довершению бедствия он не смеет продавать свои про
изведения там, где хочет, и за столько, за сколько хочет; он не смеет по
купать необходимые ему продукты у тех купцов, которые согласны про- * 
дать их за наиболее выгодную цену.' Все эти обстоятельства мало-по-малу 
разоряют его, и он не мог бы платить прямых налогов, если бы не зани
мался прядением; зто последнее доставляет ему необходимое подспорье, 
давая возможность использовать силы его зкены, его детей, слуг и слу
жанок и его самого. Но”ткакая жалкая жизнь, даже с этим подспорьем! 
Летом он работает, как каторжник; в периоды обработки полей и сбора 
урожая он ложится в 9 часов и встает в 2, чтобы управиться с тяжелой 
работой; зимой он должен бы восстановить свои силы, пользуясь более 
продолжительным отдыхом; но у него не хватит зерна на хлеб и на семена, 
если он отдаст ту часть урожая, которую необходимо продать для уплаты 
налогов. Итак, приходится прясть, чтобы заполнить эту прореху... при
ходится заниматься прядением с величайшим напряжением. Поэтому 
крестьянин зимой ложится в полночь или в час ночи и встает в пять 
или шесть часов утра.| или же ложится в девять и встает в два, — и так 
ежедневно в течение всей своей жизни за исключением воскресных дней... 
Это чрезмерно продолжительное бодрствование и этот чрезмерно интенсив
ный труд истощает организм человека; вот почему в деревне мужчины и 
женщины состариваются гораздо скорее, чем в городах» (МшаЪеаи, Бе 1а 
МопагсЫе Ргивв1еппе, Бопйгев 1788, уо1. III , р. 212 и сл.).

Добавление ко 2 изд. В апреле 1866 г. 18 лет спустя после опубликования 
цитированной выше работы Роберта Сомерса, профессор Беопе Беу| 
читал в ВостеГу о! АгГн доклад о превращении пастбищ в охот
ничьи парки. Он рассказывал, насколько подвинулось вперед превращение 
горной Шотландии в пустыню, и, между прочим,'говорит: «Изгнание насе
ления и превращение земли в настбиша для овец послужило самым удоб
ным средством для получения дохода без соответственных затрат... Замена 
пастбищ для овец охотничьими парками стала обычной в горной Шотлан-

ч
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вод давлением необходимости. Поэтому в конце X V  и в течение всего X VI века 
во всех-странах Западной Европы издаются!фовавыГзаконь1 против бродя,ж- 
надесда. Отцы теперешнего рабочего клас&Пшши прежде всего подвергнуты 
наказанию за то. что пх^Ш ^^Ж ёЖ о п рётти ли  в бродяг и пауперов. Законо
дательство рассматривало их как «добровольных» преступникбщ'исходя из того 
предположения, что при желании они могли бы продолжать трудиться 
при старых, уже не существующих условиях.

В Англии это законодательство началось при Генрихе V I I .
Сощасно1ш;у Генриха VIII от Ш О  г. старые и неспособные к труду нищие 

получают разрешение собирать милостыню. Но наказание плетьми. и тю- 
прмнор'~за1;лючениё~ г р о з я т  работоспособньйПбродаамТ~Након предписывает 
|фквязы!^тГ1{ОГТМкс и оичеватьГпока кровь не заструится потелуТйзатем 
боать с них клятвенное обещание возвратиться на родину или туда, где 
они провели последние три года, и «приняться за труд» (1о рн! ЬшйГей 1о 1аЬодг)Г 
Какая жестокаящюнйя! Акт27Генриха ТТЛ подтверждает этот закон и уси
ливает его кары новыми добавлениями. П ри рецидиве бродяжничества 
наказание плетьми повторяется и кроме того отрезывается половина уха; 
гели же (щодяга попадается в третий раз, то он подвергается смертной 
ка з н и как" тяжкий преступник и враг обществаГ ,

Эдуард Т 1 в 1347 г. —  в первый же год своего царствования —  издает 
закон, по которому всякий, уклоняющийся от работы, отдается в раб- 
етво тому лицу, которое донесет на него как на праздношатающегося.

дин. Овцы изгоняются дикими зверями, подобно тому, как раньше изгоня
лись люди, чтобы очистить место для овец...

В Форфаршире вы можете пройти от поместий графа ЮаНюнйе вплоть до 
поместий йоЪ.п о’СгоаС, не выходя из района охотничьих лесов.—Во многих 
Сиз этих Лесов) давно уже живут лисицы, дикие кошки, куницы, хорьки, ласки 
и альпийские зайцы; кролики же, белки и крысы лишь за последнее время 
появились там. Огромные земельные площади, фигурирующие в Шотланд
ской статистике как луга, необычно богатые и обширные, изъяты в настоя
щее время от всякой культурной обработки и посвящены исключительно 
охотничьей забаве немногих лиц, — забаве, продолжающейся лишь немно
го дней в году.

Лондонский «Есопоппа!» от 2 июня 1866 г. пишет: «Одна шотландская * 
газета в числе новостей последней недели, между прочим, сообщает: «Одна 
из лучших овечьих ферм в Сутерлэндшире, за которую недавно по исте
чений срока контракта было предложено 1200 ф. ст. годовой ренты, пре
вращена в «йеег ГогевУ!» Феодальные инстинкты проявляются так же... как 
во времена норманскою завоевания... когда было разрушено 36 деревень, 
чтобы создать на их месте лес N0^' ЕогевУ... Два миллиона акров, в том чи
сле несколько плодороднейших участков Шотландии, превращены в совер
шенную пустыню. Трава, произрастающая на лугах в Б1еп ТШ, считалась 
наиболее питательным кормом в графстве Рег1Ь; охотничий парк в Веп 

\ АиЫег давал самую лучшую траву в обширном округе ВайепосЬ; часть леса 
В1асЬ Моип! представляла самое лучшее в Шотландии пастбище для черных 
овец. О размерах площади, превращенной в пустоши ради любителей охоты, 
можно себе составить представление на основании того факта, что площадь 
эта охватывает гораздо более обширное пространство, чем все графство Регйь 
Как много средств производства теряет страна вследствие этого насильствен
ного опустошения, видно из того, что почва леса Веп АиЫег могла бы прокор
мить 15 000 овец, и что площадь этого леса составляет лишь 1 /зо всей охот
ничьей области Шотландии... Вся эта охотничья земля пропадает совер

шенно даром для производства... результат тот же, как если бы она погру
зилась в воды Северного моря. Сильная рука закона должна бы положить 
конец этому вытекающему иэ причуд созданию пустошей и  пустырей».

в
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Хозяин должен кормит^ своего раба хлебом и водой, давать ему слабые и,... .
й такие мясные отбросы, какие ему заблагорассудится. Ой имеет право плеть 
и наложением цепей принуждать его ко всякой работе, как бы отвратителы 
она ни была. Если.раб самовольно отлучается щ  ‘2 недели, то оп ссужлаег..... 
на. Д йаи здщ шщабсш  и на.его хпб пли на щеку кладут клеймо «&»• есдшйд 
убегало  треха1л щ х его казнят как государственного преступника. Хозяина 
может его продать, завещать до наследству, отдйтьшалмы как шйаТкак всякбё 
движимое имущество или скот. Если рабы замыслят кто-либо против 
своих господ* то они также подлежат смертной казни. Мировые Судьи 
обязаны разыскивать беглых рабов но заявлению господ. Если окажется, 
кто беглый бродяга три дня шатался без дела, то его отправляют'' 
родцну,—вш щ гают раскаленным железом на его групп клеймо <?у» ц еа- 
ковав в цепи, употребляю!..дад^дщщщых и 'других работ, бродяга’ не; 
правильно указавший место, своего рождения, в наказание за втоО бщ - 
щается в пожизненного раба соответствующего селения, сго^житёлей и л  
корпорагщитГпШгуииет клейки!^». В сякий имеет прево отнять у^рабаГёГУщИ 
И держать -их при себе в качестве учеников, —- юношей до 24 лет, девушек до 
20_лех, ЕслП они убегают, то до наступления указанного возраста обращаюте 
в рабов своих хозяев-восшггатслей, которые получат право по произволу''Я™ 
ковывать их в цепи, бить плетьми и т. п. Хозяин может надеть железное 
Кольцо на шею, ноги или руки своего раба, чтобы легче отличать его 
от других и затруднить ему возможность скрыться 221. В последней части этого 
закона предусматриваются случаи, когда бедные должны работать на то* 
округ или тех лиц, которые берутся их кормить, поить и снабжать ра
ботой. Такого рода рабы—-рабы приходов — сохранились в Англии вплс 1 
До X IX  века под именем гоипйвтеп (приходчики).

Закон Елизаветы от 1572 г . : нищие старше 14, лет, не имеющие разрейшнв 
собирать милостыню, подвергаются жестокому наказанию кнутом и 'йаА 
жением клейма на левое ухо, если никто не соглашается вТш ь ^ Т Г У е л  

случае тЩндива нищие старше' 1Н л е О Ш е ш Д  
смертной каш , раз никто не соглашается взять их на 2 года в услул™  
нив; п ри  .третьем рецидиве их казвят без всякой пощады как гпсуларгтвД 
ных преступников. АПалотгопые предписания содержат .законы: 18 Елхш веЗР 
с. 13 и закон 1597 г . 221а. 1 ■

Автор «Евзау оп Тгайе еГс.» замечает: «В царствование Эдуарда УН 
англичане с полной, невидимому, серьезностью принялись а а поощрен 
мануфактур и доставление бедным занятий. Этр видно из одного эамеч 
тельного 'закона, в котором говорится, что па всех бродяг должно бь  
наложено клеймо» и т. д. («Ап Еввау оп Тгайе апй Соттегсе», Ьопйоп 1*7 
Р- 8).

ггш ТсУмас Мор говорит в своей «Утопии»: «Так-то и случается, что жпДч 
пый й ненасытный обжора, Настоящая чума своей родины, собирает в спД 
их руках тысячи акров земли и обносит их плетнем или .забором, или сво
ими насилиями и притеснениями доводит собственников до того, что ОНИ 
вынуждены продать все свое имущество. Тем или другим способом, не мыть*  
ем, так катаньем, донимают их, и они, наконец, вынуждены выселитьевД 
эти бедные, простые, Несчастные люди! Мужчины и женщины, м у ж ь я  И 
жены, сироты и вдовы, объятые отчаянием матери с грудными детьми, все 
домочадцы, бедные средствами к жизни, но многочисленные, так как пом̂  
ЛВДелие требовало много рабочих рук. Они бредут прочь, го в о р ю  
я,- покидают свои привычные родные места и нигде не нахОЯЙТ' 
приюта. Продажа всей домашней утвари, хотя и не имеющей большой цен-



ТАК НАЗЫВАЕМОЕ, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ н а к о п л е н и е 5 91

\ Согласно закону Иакова I, лицо, праздношатающееся и просящее милостыню, 
Считается бродягой. Мировые судьи, —  конечно, сплошь землевладельцы, 

ромыщленвики, духовные, на которых возложено судебное дело, в Реиу 
з ш ш  [заседание суда с участием двух или нескольких мировых судей. — 

К л уполномочены подвергать таких бродяг публичному наказанию плетьми 
и заключать в тюрьму попавшихся первый раз на 6 месяцев, попавшихся 
второй раз на 2 года. Во время тюремного заключения они подвергаются 
наказанию плетьми так часто и в таких размерах, как это заблагорас
судится мировым судьям... Неисправимых и опасных бродяг предписывает- 
гя нутеймшд выжигая на левом плеч(ГТуьМ_«31^3Гуг10Т!)сблять иа" Цр_Ц- 
нуа щ ш д а а  работы: если же они еще раз попадаются в н щ е а с ж ». ИХ 
безмклосердия., Втй предписания закона действовали вплоть до начала X V III  
века И были отменены лишь актом 12 Анны с. 23.

шдооные “законы и во Франции, где в половине X V II века парижские 
бродяги основали так называемые «королевства бродяг» (гоуаите йез 
(гиапФ). Еще вначале \ царствования Людовика X V I  был издан ордонанс 
(от 13 июля 1777 г.), который предписывал ссылать на галеры здоровых лю
дей в возрасте от 16 до 60 лет, если они не имели средств существования и 
определенной профессии. Аналогичные меры предписываются законом 
Карла V  для Нидерландов (октябрь 1537 г.), первым эдиктом штатов и городов 
Голландии от 19 марта 1614 г., «плакатом» Соединенных Провинций от 25 июня 
1649 г. и т. д.

насильственно лишенное земли, изгнанное.
в широких размерах превращенное в бродяг, старались, спираясь на эти чудо
вищно террористические законы, приучить к дисциплине наемного труда плетьми, 
клеймами, пытками. '

Мало того, что условия труда выступают па одном полюсе как капитал, 
на другом полюсе как люди, не имеющие для продажи 'Ничего, кроме своей 
собственной рабочей силы. Не достаточно также принудить их добровольно 
продавать себя. С дальнейшим ростом капиталистического производства раз * 1

ности, могла бы при других условиях оказать нм некоторую помощь, но, 
внезапно выброшенные на улицу, они вынуждены распродавать иму
щество за бесценок. И когда этими несчастными скитальцами .истрачено 
все до последней копейки, то скажите, бога ради, что же им остается делать, 
как ие красть? По тогда их вешают по всей, форме закона. Или просить 
милостыню? Но тогда их заключают в тюрьму как бродяг за то, что они 
шатаются без дела: их обвиняют в бездельничестве, их, которым ни одни, 
душа не хочет дать работы, как бы ревностно они ее ни добивались». Из 
числа зтих бедных изгнанников, которых, по словам Томаса Мора, 
прямо-таки принуждали к воровству, «в царствование Генриха V III было 
казнено 72 000 больших и малых воров ( И о Ш п в Ь е й ,  ЮееспрПон 01 Еп- 
К1апй, уо1. I, р. 180). Во времена Елизаветы «бродяг вешали целыми ря
дами, ’ и йе проходило года, чтобы в том или другом месте не было пове
шено их 300 или 400 человек». (8 I г у р е, Аппа1е о! Ию КеГогшаПоп апа Ев
1 аЪЕ вЬтеп* оГ КеНеюп, апй ойюг Гапоив Оссиггепсев т  1Ье СЬигсН о! Ев§1апа 
Оигте С^иееп ЕНваЪеЕЬ’в Нарру Кещп. 2~пйес1. 1725, уо]. И). Согласнотому 
же самому 81гуре’у, в Сомерсетшире в течение одного только года было каз
нено 40 человек, на 35 наложены клейма, 37 подвергнуто наказанию плетьми 
и 183 «отчаянных негодяев» выпущено на волю. Тем не менее, говорит этот 
шуг человечества, «это значительное число обвиняемых не составляет и 
V. всех подлежащих наказанию преступников, благодаря попустительству 

мировых судей и нелепому состраданию народа». Он добавляет: другие 
графства Англии были не в лучшем положении, чем Соммереетши*», а мно
гие даже в гораздо худшем.
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вивается рабочий класс, который по своему воспитанию,- традициям, при/ 
вычкам признает условия капиталистического способа производства самооче
видными естественными законами. О цгащ ащ ш ^ ш итого  капиталистической 
производственного процесса сламывай всякое сопротивление; посте 
даиие относительного перенаселения удешкивает закон спроса на т р у д  
предавш ая  труда, а следовательно, и заработную плату в границах, соотнес; 
ствутощих..потребности капитала в-Садшвозрашнии; слепой гнет экономи
ческих отношений укрепляет господство капиталистов над рабочими, вне
экономическое, непосредственное насилие, правда, еле продолжает приме
няться, но литы  в виде исключения. При обычном ходе дел рабочего можно 
предоставить власти «естественных законов производства», т. е. зависимости 
от капитала, которая создается самими условиями производства, ими гаран
тируется и увековечивается. Иное видим мы в ту историческую эпоху, когда 
капиталистическое производство только еще возникало. Нар_ощщоЩейся 
буржуазии нужна государственная _влжгь, и .ода., действительно .примедяетС * 
государственную власть, чтобы «регулировать» заработную плату, т. е, при- * 
нудйтельно удерживать ее ТТранинах, 6лагонриятствукшйГ~вшмаыивашю 
прибавочной стоимости, чтобыудлииять рабочий день и таким образом удер
живать самого рабочего в нормальной зависимости от капитала. В этом суще- / 
ственный момент так называемого первоначального накопления. у

Класс наемных рабочих, возникший в последнюю половину X IV  столетия, 
составлял тогда и в следующем столетии очень ничтожную часть народа; 
его положение находило себе с и л ь н у ю  о п о р у  в  самостояшждм крестьянском 

■ хозяйстве в дерс в й г ы цёх о в о й о и 'а1шзации..-В шведах. Как в деревне 
тагГиТгюрбдё хозяевами рабочие стояли социально близко друг к другу. Под
чинение труда капиталу было лишь формальным, т. е. самый способ про
изводства еще не обладал специфически капиталистическим характером. 
Переменный элемент капитала сильно преобладал над постоянным его элемен
том. Вследствие этого спрос на наемный труд быстро возрастал при каждом на
коплении капитала, а предложение наемного труда лишь медленно следо
вало за спросом. Значительная часть национального продукта, превратившегося 
позднее в фонд накопления капитала, в то время еще входила в фонд потребления 
рабочего.

Законодательство относительно наемного труда, с самого начала имевшее 
в виду эксплоатацпю рабочего и в своем дальнейшем развитии неизменно враж 
дебное рабочему классу 222, начинается в Англии при Эдуарде III статутом 
о рабочих (81аМе о! ЬаЪоигегз), изданным в 1349 г. Во Франции ему 
соответствует ордонанс 1350 г., изданный от имени короля Жана. Анг
лийское и французское законодательства развиваются параллельно и по со
держанию своему тожественны. Поскольку рабочие статуты стараются добиться 
удлинения рабочего дня, я не стану их касаться, так как этот пункт уже рас 
смотрен выше (глава восьмая, 5).

8(аЫ е о! ВаЬоигегз [закон о рабочих] был издан вследствие настоя
тельных жалоб палаты общин. «Прежде, —  наивно замечает один тори, 
бедные требовали столь высокой заработной платы, что это угрожало промыш
ленности и богатству. Теперь заработная плата их настолько низка, что ото

222 «Всякий раз, когда законодательство пыталось регулировать сперм 
между хозяевами и их рабочими, его советниками были хозяева», говорит 
А. Смит. «Ъ’евргД йев Иле, с’ев! 1а ргорпёТО» [«Собственность — вот дух зако
нов»], — говорит ЫпЁИеС.
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опять-таки угрожает промышленности и богатству, хоть в ином и, быть мо
жет, еще более опасном смысле, чем тогда» 223. Законом устанавливается 
ф и ф  заработной платы для города и деревни, для сдельной и поденной работы. 
Сельские рабочие должны наниматься на год, городские же —  на произволь
ный сроки, «на вольном рынке». Под страхом тюремного наказания запрещается 
выдавать плату более высокую, чем указанная в статутах, причем лида, по
лучившие такую незаконную плату, наказываются сильнее, чем уплатив
шие ее. Так, напр., еще в Елизаветинском законе об учениках отделы 18 
и 19 назначают десятидневное тюремное заключение для того, кто выдал плату 
сверх нормы, и трехнедельное заключение для того, кто ее принял. Закон 
1360 г. назначал еще более суровые наказания и даже уполномочивал хозяев 
заставлять рабочих путем физического принуждения работать согласно устано
вленному законом тарифу. Все союзы, договоры, клятвы и т. п., которыми обя
зывали друг друга каменщики и плотники, были объявлены недействительными. 
Коалиции [объединения] рабочих рассматривались как тяжкое преступление, 
начиная с X IV  века п вплоть до 1825 г., когда были отменены законы против 
коалиций. Дух рабочего закона 1349 г. и всех последующих законов ярко 
сказывается в том, что государство устанавливает лишь максимум заработной 
платы, но отнюдь не ее минимум.

В X V I  столетии положение рабочих, как известно, очень ухудшилось. 
Денежная плата повысилась, но далеко не в той степени, в какой упала цена 
денег и повысились цены товаров. Следовательно, фактически заработная 
плата упала. Тем не менее законы, направленные к понижению заработной 
платы, продолжали действовать: неукоснительно отрезывались уши п нала
гались клейма на тех, «кого никто не соглашался взять в услужение». Закон 
пб учениках 5 Елизаветы с. 3 уполномочивает мировых судей устанавливать 
определенные заработные платы и видоизменять их ̂ образно временам года 
и товарным ценам. Иаков I распространил это регулирование труда на ткачей, 
прядильщиков и всякие иные категории рабочих 224. Георг II распространил 
виконы против рабочих коалиций на все мануфактуры.'

В собственно мануфактурный период капиталистический способ про
изводства достаточно окреп для того, чтобы сделать законодательное ре- 
|удирование заработной платы и невыполнимым и ненужным, но, несмотря 
на то, все же'хотели удержать на всякий случай это оружие из старого 
арсенала, Еще акт 8 Георга II воспрещает давать подмастерьям портным 
Лондона и окрестностей более 2. ш. 71/2 и. поденной платы за исключе
нием случаев всенародного траура; еще акт 13 Георга III с. 68 предо
ставляет мировым судьям регулировать заработную плату шелкоткачей; еще

283 «8орЫвтв о Г Ргее Тгайе. Ву а ВатвСег. Ьопйоп 1850», р. 53. Он ехидно 
(прибавляет: «Мы всегда были готовы вмешаться в пользу предпринима
телей; неужели мы ничего не можем сделать в пользу рабочих?»

384 Из одного пункта статута 2, Иакова I, с. 6, видно; что некоторые су
конщики, бывшие в то же время мировыми судьями, позволяли себе офи
циально устанавливай, тариф заработной платы в своих собственных ма
стерских. В Германии очень часто издавались статуты для понижения за
работной платы, — особенно после Тридцатилетней войны. «Помещиков 
очень тяготил недостаток слуг и рабочих в обезлюдевших местностях. Всем 
деревенским жителям было воспрешено сдавать в наем комнаты холостым 
чужчинам и женщинам; обо всех такого рода постояльцах приказано доно
сить начальству, и они должны быть заключены в тюрьму, если не поже- 
|пот пойти в услужение, хотя бы они поддерживали свое существование 
какими-либо другими занятиями, работами на крестьян за поденную плату

К.  М а р к с .  Капитал. Т . I. Ки. 1. ,  88
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,в 1796 г. потребовалось два постановления высших судебных учреждений для 
того, чтобы решить  ̂ распространяются ли нормы заработной платы, предпцЖ 
санные мировыми судьями,, на земледельческих рабочих: еще в 1799 
.парламентским актом, было подтверждено, что плата углекопов Шот.щп-.| 
дни регулируется статутом Елизаветы и двумя шотландскими актами11661 ру  
1671 гг. Насколько радйкйльно изменились к  этому времени усло?иКЛ 
показывает один случай, неслыханный в английской палате общин. Здесь,1 
где в течение 400 лет фабриковались законы, устанавливающие исключит : 
телрно тот максимум, которого ни в коем случае не должна превышать з< 
нал. плата, \Ш !Ьгеа! предложил в 1796 г. определить законом ыинимД 
заработной платы для сельскохозяйственных рабочих. Дитт воепротщ 1 
вился этому, соглашаясь, однако, что «положение бедных ужасно (
Наконец, в 1813 г. законы относительно 'регулирования заработной плад 
были отменены. Они стали смешной аномалией в эпоху, когда капитала^ 
регулировал труд на своей фабрике посредством своего личного законодат 
ства и при помощи налога в пользу бедных дополнял до необходимого м и _ _ _  
зяума плату сельскохозяйственных рабочих. Но и по сие время сохранились Л ч 
волной неприкосновенности предписания рабочих законов, касающиеся дого- 
воров между хозяином и рабочими, сроков предупреждения п т. д., —  предки- 
сания, согласно которым к хозяину, нарушившему контракт, может быть предъ
явлен лить гражданский иск, тогда как рабочий, нарушивший контракт, под
лежит уголовной ответственности ш а).

Жестокие законы против коалиции пали в 1825 г., когда поведение про
летариата стало угрожающим. Тем не менее они пали только отчасти. • 
Некоторые милые остатки старых статутов исчезли лишь в 1859 г. Наконец,
29 июня 1871 г. был издан парламентский, акт, направленный, невиди
мому, к уничтожению последних следов классового законодательства, .тик 
как он даровал юридическое признание трэд-юниоиам. Но другой парламент
ский акт, изданный в тот же депь (ап ас! 1о ашепб Ше сгхтгпа! 1а\? ге1айп8'1о 
\го1епсе, 1Ьгеайз апй то1ев!айоп), фактически восстановил прежнее положа» 
ние в новой форме. При помощи такого парламентского фокуса все сред 
ства, которыми могли бы воспользоваться рабочие во время стачки ИЛИ 
локаута [т. е. стачки объединенных фабрикантов, прибегающих к  одновре 
мениойу закрытию своих фабрик], были изъяты из ведения общего законода
тельства и подчинены исключительному уголовному закону, истолкование 
которого всецело зависело от мировых судей, т. е. от фабрикантов. Двумя 
годами раньше в той же самой нижней палате и тот же самый господин Гладстон 
с известным благородством внес законопроект об отмене всех исключи
тельных законов, направленных против рабочего класса. Но далее, ЧОМ

или даже торговали деньгами и хлебом (КахзегНсЬе РпуПедхеп ипД 8ап<41«> 
пей Гит ВсЫещеп I. 125). В течение всего столетия в указах гоСударе1 И 
прекращаются горькие жалобы на испорченную и распущенную челяДЮ 
которая не подчиняется строгому режиму, не довольствуется установщик 
иой законом платой; отдельному помещику воспрещается выдавать Соле 
высокую плату, чем установлено таксой, выработанной для всей окру НА 
И всё же после войны условия, в которых находились слуги, были ЙИОГДЙ 
лучше, чем сто лет спустя; в Силезии слугц еще в 1652 г. получали шш 
два раза в неделю, тогда как в настоящем столетии в той же Силезии име
ются места, где слуги получают мясо лишь три раза в год. И заработний 1 
плата быЛа после войны выше, чем в последующие столетия» (О. Р Г О И  и ЦП 

г т  Отменены в 1875 г., сравн. глава тринадцатая, прим. 190. — Л»



до второго чтения этого законопроекта, дело не пошло, проект был по
ложен под сукно, пока, наконец, «великая либеральная партия», соеди
нившись с тори, не набралась смелости решительно выступить против того- 
сакого пролетариата, который поставил ее у власти.' Не довольствуясь этим 
предательством, «великая либеральная партия» позволила, английским 
судьям, всегда пресмыкавшимся перед господствующими классами, откопать 
старый вакон против «конспирации» (ваговоров) .и пустить его в ход для 
подавления рабочих коалиций. Как видим, лишь против воли, лишь под да
влением масс английский парламент отказался от законов против стачек и трэд- 
юнионов, после того как сам этот парламент с циническим бесстыдством в те
чение пятисот лет занимал положение постоянного трэд-юниона капиталистов, 
направленного против рабочих.

С другой стороны, французская буржуазия в самом начале революционной 
бури решилась отнять у рабочих только что завоеванное право ассоциаций. 
Законом от 14 июня 1791 г. она объявила, что все рабочие коалиции —  «пре- 
ступлеиие против свободы и декларации прав человека», караемое штра
фом в Б00 ливров и лишением прав активного гражданина на один год225. 
Этот закон, втискивающий государственно-полицейскими мерами конкурен
цию между капиталом и трудом в рамки, удобные для капитала, пережил все- 
революции п смены династий. Даже правительство террора оставило его'не
прикосновенным. Лишь совсем недавно он вычеркнут из Сос1е Репа] [уго
ловного уложения].

В  высшей степени характерна мотивировка этого буржуазного государ
ственного переворота. Шапелье, который выступил докладчиком перед На
циональным Собранием и которого Камиль Демулен называет «жалким спор
щиком» (ег§о1еиг тшегаЫе)22ба, говорил: «Хотя и желательно повышение 
заработной платы выше теперешнего уровня, дабы тот, кто получает эту 
плату, избавился от абсолютной, почти рабской зависимости, обусло
вленной недостатком необходимых средств существования, тем не менее ра
бочие не должны сговариваться между собой относительно своих интересов, 
не должны действовать совместно с целью смягчать свою «абсолютную, почти ■ 
рабскую зависимость», так как этим «они нарушили бы свободу своих , 
бывших хозяев, теперешних предпринимателей» (свободу держать. рабочих 
в рабстве!) и так как коалиция против деспотии бывших цеховых хозяев есть —  
что бы вы думали? —  есть восстановление цехов, отмененных французской кон
ституцией226. »
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225 Первая статья этого закона гласит: «Так как уничтожение всяко
го рода корпораций лиц одного состояния или одной профессии..., со
ставляет одну из коренных оейов французской конституции, то воспре
щается воСстаппвлять таковые корпорации под каким бы то ни было пред
логом и в какой бы то ни было форме.» Статья IV заявляет, что, «если граж
дане, занятые одной и той же профессией, искусством или ремеслом, сго- 
порятся'между собой или составят соглашение, направленное к тому, чтобы 
отказаться скопом или не соглашаться ниже известной платы оказывать 
услуги своею промышленною деятельностью и своими работами, 
то вышеназванные сговоры и соглашения должны быть объявлены... проти- 
Iюконституциоиными, преступлением против свободы и декларации прав 
человека и т. д.», т. е. государственным преступлением, совершенно так же, 
как и в старых рабочих статутах («КбуоЬШопз с!о Рапе», Рапа 1701, уо1. 
I I I , р. 523).

2" й «Щуо1и«ош йе Ргапсе». № . ЬХХУИ.
226 В и ей  ей е Ь К о и х ,  ШвКйге РайетепЫйге, у о 1. X, р. 103—195
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4. Возникновение капиталистических фермеров /

Мы рассмотрели те насилия, при помощи которых были созданы посте 
вленные вне закона пролетарии, тот кровавый нежим, который' превратил их 
в наемных рабочих, те грязные высокогосударсДнные1щ;ры71^ 
рая степень эксплоатациитруда, тстПтмымполицейскими способами повышали 
накопление капитала. Спрашивается теперь: откуда же возникли первоначально ■ 
капиталистыГБ вдь экешюнриает сельского наезления спадает непосредственно 
лишь крупных земельных собственников. Что касается возникновения фер
меров , то мы можем проследить его шаг за шагом, так как это медленный про
цесс, прокатывающийся через многие столетия. Имущественные отношения 
среди самих крепостных, не говоря уже о существовавших рядом с 'ними сво
бодных мелких земельных собственниках, были очень различны, а по
тому и эмансипация их совершилась при очень различных экономиче
ских условиях.

В Англии первой формой фермера является сам крепостной М И й  [упра
вляющий, бурмистр господского имения]. По своему положению он на
поминает древнеримского ■я.Шсив’а, но с более узким кругом деятельности. Ел 
второй половине X IV  столетия на место ЪаШ Еа становится фермер, которого 
лэндлорд снабжает семенами, скотом и земледельческими орудиями. Положе
ние его почти не отличается от положения крестьянина. Он только эксплоати- 
рует больше наемного труда. Скоро он становится «юс1ауег», половником- 
арендатором. Он доставляет одну часть необходимого для земледелия ка
питала, лэндлорд —  другую. Валовой продукт разделяется между нит«.1 

-  в пропорции, установленной контрактом. В Англии эта форма аренды 
быстро исчезает, уступая место фермеру в собственном смысле слова, который 
увеличивает свой собственный капитал, применяя наемных рабочих, и отдает 
лэндлорду деньгами или натурой часть прибавочного продукта в качестве 
земельной ренты.

В течение X V  века, пока труд независимых крестьян шел в их собственней 
пользу, а сельскохозяйственные рабочие наряду с наемным трудом вели само 

• стоятелъное хозяйство, уровень жизни фермера был так же незначителен, как 
и сфера его производства. Земледельческая революция, начавшаяся в послед- 
ней урети X V  века и продолжавшаяся в течение почти всего X V I  столетия 6 т  
искдютошш ~ пбсВД ^ х% ;(Гд аш 1ми^^13оботащада Фермера в такой ж» 
степени быстро', 'к а к  разорял а сельское населениеш . Узурпация общивныя 
пастбищ и т. п. позволяет фермеру значительно -увелияшъ-ЛШдДчеств,) 
своего скота почти без , всяких издержек, между тем как применений 
большего кол1'.честтш~скота в земледелии, а также продажа, дают емуТзолсв вы- 
сокую1трйбшь; .и к"тому же этот" скот доставляет обильное удобрение для 
его земли.

, В  X V I  столетии сюда присоединяется еще один решающе важный момей1 
/ В  то время арендные договоры заключались на продолжительные сроки, Ий»

/  редко на 99 лет. Непрерывное падение стоимости благородных металлов, а 227

227 Наги нет в своей «БееспрИон о! Еп"1апсЪ пишет: «Хотя прежней 
рента в 4 ф. ст. возросла, может быть, до 40 ф., однако фермер цп 
истечении срока аренды полагает, что он сделал плохую операцию, о с т  
только на руках у него не останется ренты за шесть-семь лот , т. я. 
50 — 100 ф. ст.».
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! ледова,юльни, и денег, было очень выгодно для фермеров. Оно, не говоря 
уже о других рассмотренных выше обстоятельствах, понижало заработную'плату. 
Часть той суммы, на которую понижалась плата, превращалась в прибыль 
фермера. Непрерывное повышение цеи на хлеб, шерсть, мясо. —  одним 
словом, на всё земледельческие- продукты, увеличивало денежный капитал- 
фермера -Ш  всякого содействия с его стороны, между тем, земельную ренту 
ему приходилось уплачивать на основе старых договоров, заключенных при 
прежней сш им ш и  щенеи228. Таким~оЩГазом он обогащался одновременно и 
на счет своих наемных рабочих, и на счет своего лэндлорда. Нет поэтому ничего 
удивительного в том, что в Англии к концу X V I  столетия образовался класс 
богатых для того времени «капиталистических фермеров» 229. * *

228 О влиянии обесценения денег в XVI столетии на различные классы 
общества см.: «А СотрепсНош ог ВпеТе Ехатш аИоп оГ СегГаупе ОгсИпагу 
ЕотрШгйз о! Вгтегзе оГ оих- СохтГгутеп т  1Ьезе оиг Бауз. Ву XV. 8. СепНе- 
тап» (Ьопйоп 1581). Диалогическая форма этого сочинения способствовала 
тому, .что его долго приписывали Шекспиру, и еще в 1751 г. оно выхлло 
н свет под его именем. Автор его — Вильям Стаффорд. В одном месте рыцарь 
(кпщМ) рассуждает следующим образом:

Рыцарь'. «Вы, мой сосед, земледелец, вы, господин торговец, и вы, мой 
добрый медник, вы, гак и другие ремесленники, можете сравнительно лег
ко отстоять свои интересы. Ибо чем больше становится цена всех пред
метов по сравнению с тем, что они стоили раньше, тем сильнее повышаете 
ны цены на ваши товары и продукты вашего труда, которые вы продаете. 
Но у нас нет ничего такого, что мы могли бы продать по повышенной цене 
и, таким образом, уравновесить тот убыток, который мы получаем, покупая 
продукты». В другом месте рыцарь спрашивает доктора: «Скажите, пожа
луйста, кого вы имеете в виду? И прежде всего, кто, по вашему мнению, 
не терпит при этом никаких потерь?» Доктор: «Я Имею в виду тех, которые 
живут покупкой и продажей и, если дорого покупают, то столь же дорого 
продают»: Ры царь : «А из кого состоит та категория людей, которая, по ва
шим словам, выигрывает от этого?» Д октор : «Ну, конечно, это все аренда
торы или фермеры, которые платят за обрабатываемую ими землю старую 
ренту, ибо платят они по старой норме, а продают по повои, т. е. платят 
па свою землю очень дехлево, а все, что вырастает на Ней, продают дорого»... 
Рыцарь: «Ну, а кто же те, которые, по вашим словам, теряют от этого боль
ше, чем выигрывают эти люди?» Д октор : «Это все дворяне, джентльмены, 
и все вообще люди, которые живут твердо установленной рентой или ж а
лованьем, или не сами обрабатывают свою землю, или не занимаются тор
говлей».

*29 р 0 франции гёехззеиг, бывший в начале средних веков управляю
щим и сборщиком феодальных повинностей в пользу феодала, скоро пре
вращаемся в Ъотпхе й ’аЯахгез [дельца], который при помощи вымогатель
ства, обмана и т. п. и вырастает в капиталиста. Эти гё^швоигв сами принад
лежали иногда к благородному сословию. Например: «Сей отчет
представляет Ласциез де ТЬогахпе, рыцарь кастелян в Безансоне, своему 
патрону, держащему отчет в Дижоне перед государем, герцогом и графом 
Пургонским, относительно рент, причитающихся с означенного кастеляй- 
| т а  с 25 декабря 1359 г. по 28 декабря 1360 г.» ( А1 е х х в  Мо п 1 е х 1 ,  
111о1охге йе МаОёпаих тапххвсгйз е!с., р. 244). Уже тут видно, какая львиная 
юля попадает в руки посредников во всех сферах общественной жизни. 
Гик, напр., в экономической области сливки с предприятий снимают фи
нансисты, биржевики, купцы, лавочники; в области гражданского права 
адвокат оплетает тяжущиеся стороны; в политике депутат значит больше, 
чем его избиратели, министр — больше, чем государь; в религии бог отодви- 
I п.отся па задний план святыми «заступниками», а эти последние — попами, 
которые в свою очередь являются неизбежными посредниками между «па
стырем добрым» и его стадом. — Во Франции, как и в Англии, крупные 
феодальные территории были разделены на бесчисленное множество мел-



--- -Г-ЧТОК

т . ПРОЦЕСС Я Д Ш М О ТЙ Й  КАШТАНА т

ё. Обратное влияние земледельческой революции йа промышлейД 
яоеть. Создание внутреннего рынка для промышленного капитала ,

Осуществлявшийся толчками, постоянно возобновлявшийся процесс экс- > 
проприацин сельского населения и изгнание его с земли доставлял, как 
мы видели, городской промышленности все новые и новйе массы .дролстарпейД 
-Стоящие совершенно вне всяких цеховых, отношений, —  обстоятельство, Ш  I 
ставившее старика А . Андерсона {не следует смешивать с Джемсом Андер—1 
соном) в его истории ,торговли уверовать в непосредственное выешатедь* Д  
ство провидения.. Мы должны еще остановтъея на минуту , на этой сторона I  
первоначального накопления. Разрежению самостоятельно хозяйствующего, , 
независимого сельского населения соответствовало не только сгущенйе, про* У 
мышлешюго пролетариата, подобно тому,, как сгущение мировой материй я ' 
одном месте объясняется по Жоффруа Сент-Клеру2Й0 ее разрежением в дру- 1 
гом, Земля, несмотря на уменьшение числа лиц, обрабатывающих ос, нргого* 
сила теперь-.столько ж А й й з Ш ё с д 1ё~больше продукта, чем раньше, тай как ре
волюция в отношениях земельной собственности сопровождалась улучшением I*
метОдов~~обработкй,~расширением кооперации, концентрациейсредств "'про 
мзвбдетаа и т. д .ГТГ так как, с однбВстормш Т^Дьско 
емные рабочие принуждались к 1зШнйПинтенсивнбму труду^1, с  другой 
стороны, все ЬоЖй~1Г оолее сокращалась Та область производств^ ' в вОу,
торой они работали на самих себя.' Таким ооразом вместе с освоббид! 
нием части СельскоттГ^аселшгзГДУсвббождаются и сто прш ни; средств*
>тшествоваи)1я. Они шжврашаютея теперь В вещественный элемент иеремевно р

курил,тгшиталаГТШзавпшися ■между'небом тГзёмлей крестьянин должен. кур| 
их^стоймбсть у своего нового господина, промышленного капиталист*, 
в форме заработной платы. 'Туземный сырой материал, доставляемой ДОЙ 
промышленности сельским хозяйством, постигла та же судьба, ?й а к  И 
средства существования/ Он превратился в элемент нштояиного $| 
тйла, ‘ ... *-

Представим себе, например, что часть вестфальских крестьян, котор' 
во времена Фридриха'II все зашшалнсь прядением, хотя не шелкй/йф'ДЫ1| 
насильственно экспроприирована и прогнана с земли, в то время КА1 
©ставшаяся их часть превращена в батраков крупных фермеров. Й1 
ряду с этим растут крупные льнопрядильные и ткацкие предприятия, в

ких хозяйств, яр они находились .я условиях, гораздо менее благйцрйят 
для Сельского населения. В течение XIV века сильно- развшшйь арбИДМ I 
фермы или так называемые Тепчёгв; Число их постоянно росло и зи|ЧИ* 
тельнр. превысило 100 ООО. Они уплачивают в виде земельной ренты' от */|| 
до */* Продукта, дерьшми иди .натурой. Т етегв  назывались Л е в а # /  ПО ' 
йенами ( ш , .  атёге-НёЩ) и Т. д. смотря по величине площади," котов" 
иногда состояла всего го Нескольких арпанов. Все'владельцы .этих 1егг1( 

•обладали в той или иной степени судебной властью по отношению к НА 
йению своих участков; таких степеней было четыре. Легко дрёдстам 
себе, каким гнетом ложилась Па сельское население власть этих бесчиОЛ! 
нах мелких тиранов. Моп1ш1 говорит, что в те времена во Франций" бь 
1С0 ООО суДов там, где теперь существует всего 4(‘00 судебных учрвЖДвМ 
(включая сюда й мировые суды).

См. его.^оМ опа ф  РИНоёорЫе МаКигеЦе», Райв 183$.
Этот пункт подчеркивает сэр Дзке.ме Стюарт;
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рых. <(ювс_болдсшше» от земли находят себе работу .® качестве наемных рябо- 
чих. Йен имеет совершенно такой же вид, как райьще: Н и  одно волокно еРр не 
изменилось, но в его'материальное тело внедрилась теперь новая социальная 
душа. ’ Он составляет, теперь часть постоянного капитала владельца мануфак
туры. Распределенный раньше между массой .мелких производителей’, коч 
торые сами выращивали его н выпрядали маленькими порциями, работая 
вместе’ .со своими семействами, он теперь сосредоточен в руках одного капи
талиста, который заставляет других людей тцать и прясть на себя. Добавоч
ный труд, расходуемый в льнопрядильне, раньше реализовался в виде, доба
вочного. Дохода -бесчисленных крестьянских семейств, а также— во времена 
Фридриха II —  в виде Налогов, взимаемых роиг 1е го! <1е Р гш е  231°. Теперь 
•он реализуется в виде прибыли немногих капиталистов. Прялки и ткадт 
кие станки, разбросанные прежде по деревням, теперь сосредоточиваются , 
в немногих больших рабочих казармах подобно самим рабочим и сырому мате
риалу. И  прялки, п ткацкие станки, и сырой материал из средств, обеспе
чивающих' независимое существование прядильщиков и ткачей, превращают
ся в средства, обеспечивающие господство232 над прядильщиками и тка
чами И высасывание из них неоплаченного труда. По внешнему виду круп
ных мануфактур, точно так же как и крупных ферм, отнюдь нельзя 
сказать, что они образовались из соединения многих мелких производи 
ствепных единиц, при помощи экспроприации многих мелких независимых про
изводителей. Однако беспристрастного наблюдателя не обманет этот внеш
ний вид. 1

Во времена Мирабо —  этого льва революции —  крупные мануфактуры еще 
назывались пшп1ас1игез гёшцеа, соединенными мастерскими, подобно тому 
как в настоящее время мы говорим о соединенных полях. «Обращают внима
ние,— говорит Мирабо,— лишь на'Крупные мануфактуры, в которых сотни 
людей работают под управлением одного директора и .которые обыкновенно 
называют объединенными мануфактурами ( т Ы М и г е з  геишез). Напро
тив, не удбетоивают и взглядов те мастерские, в . которых работает разъедш- 
иенно большое число рабочих, каждый за свой собственный риск и страх» 
Эти последние совершенно отодвигаются, на задний план, И это —  большая 
ошибка, так'как только они .образуют действительно важную составную часть 
народного богатства... Соединенная, фабрика. (1аЬг1цие гейте) может чрез
вычайно сильно обогатить одного или двух предпринимателей, но рабочие,, 
ёто— лишь подешцики, оплачиваемые выше пли ниже и во всяком случае 
не принимающие участия в благосостоянии предпринимателя. Напротив, 
изолированные, фабрики (1'аЬщиев зёрагёез) никого не обогащают, но; зато 
поддерживают благосостояние целой массы рабочих... Число прилежных 
хозяйственных рабочих будет расти, ибо в благоразумном образе жизни, в тру
долюбии' они усматривают средство существенно улучшить свое. положе- 
пие, вместо трго, чтобы добиваться маленького повышения заработной 
платы, которое никогда не может иметь важных Последствий для будущего

231а «тгатаШеу ропг 1е гей йе Ргиввс», дословно: «работать на короля 
прусского», поговорка, означающая: «работать за скаредную плату или 
н и  за что, ни про что». — К .

2В® «Я предоставлю вам, —. говорит капиталист, — честь сложить мне, 
иод условием, что.вы отдадите'мне то немиогбе, что вы еще; .гшёете, .за труд 
командовать вами, который я беру на себя» (Л. Я. К о и в’ 8 е а и, Шесоига 
«иг Г Есопопйе Ро1Шцие, Оц^еуе 1766).
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и в самом благоприятном случае позволяет рабочим немного лучше жить 
в данный момент. Отдельные индивидуальные мануфактуры, обыкновенно 
соединенные с мелким сельским хозяйством, обеспечивают свободу» 233 234. Если 
Мирабо полагает, что разрозненные мастерские и с экономической точки 
зрения более производительны, чем мастерские «объединенные», если 
он в этих последних усматривает лишь искусственные тепличные ри« 
стения, взрощенные заботами правительств, то' это объясняется тогдаш 
ним состоянием большинства мануфактур на европейском конти
ненте.

Те самые события, которые превращают мелких крестьян в наемных ра
бочих, а средства их существования и труда в вещественные элементы про- 
мышленного капитала, создают в то же время для этого последнего вну• 
тренний рынок. Прежде крестьянская семья сама производила и перераба
тывала средства существования и сырые материалы, которые по большей части 
сама же и потребляла. 9тп сырые материалы и средства существовании 
превратились теперь в товары. Крестьянин массами продает их; ману 
фактуры являются его рынком. Пряжа, холст, грубые шерстяные изделия, 
вещи, сырые материалы которых имелись в распоряжении каждой крестьянский 
семьи, выпрядались п ткались ею для собственного потребления, —  про- 

,»вратились теперь в мануфактурные произведения, рынок для сбыта кото 
рых образуют как раз земледельческие округа. Многочисленные рассеянны!, 
там и сям потребители, обслуживавшиеся до сих пор массой мелких работаю 
щих на собственный риск и страх производителей, концентрируются теш'рь 
в одно крупное целое, образуют рынок, снабжаемый промышленным капита
листом 23 *. Тагам образом рука об цукуднлшфощтацией самостоятельного 
нршдалф есхьянш а, с его отделением от средств прогюводства, совепшштл 
уничтожение сельской подсобной промышленности, процесс рялтнппш 
мануфактуры и земледелия. И  .люлька—уничтожение сельского ттмагнцеуч 
производства может дать внутреннему рынку данной страны те размены 

усШчивость7~" ----------  — | | ............ .....ди ту 
изводства

Однако период мануфактур, в собственном смысле этого слова, еще ш 
приводит к радикальному преобразованию. Напомним, что мануфактур* 
лишь очень и очень частично овладевает национальным производстве* 
и всегда покоится на городском ремесле и деревенской и домашне-подсобно! 
промышленности как своей широкой основе. Если мануфактура уничтожав! 
городское ремесло и сельскую домашнюю промышленность в одной форме, 
в особых отраслях производства в определенных пунктах, то она ошВи

233 М 1 г а Ь е а и, Бе 1а МопагсЫе Ргиввхеппе, Бопйгев 1788, уо1. Ш , 
р. 20 — 109 раввин.

234 «Е сли двадцать фунтов шерсти превращаются понемногу, в ТСЧ6нй« 
года, в одежду Для семьи рабочего собственным трудом этой семьи, и при 
мезкутки между другими ее работами, — то здесь все обстоит поепе 
просто. Но вынесите эту шерсть на рынок, отправьте ее фабриканту, шиты 
продукт фабриканта маклеру, эатем купцу, — и вы получите крупную тор 
новую операцию, причем номинальный капитал, необходимый дли нее 
будет в двадцать раз больше стоимости той шерсти... Рабочий класс эшлпи* 
тируется таким образом для того, чтобы поддерживать жалкое фабричное 
население, паразитический класс землевладельцев и фиктивную коммепче 
скую, денежную и  финансовую систему» (Б а V I с! Б  г а и Д а г I . РигпНкМ 
\Уогйв, БошЕш 1855, р. 120).
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создает их в других формах и в других местах, потому что она до известной 
степени нуждается в них для обработки своего сырого материала. Она создает 
поэтому новый класс мелких земледельцев, для которых обработка земли 
пишется лишь побочной отраслью, а главное занятие —  промышленный 
труд, изготовление продуктов, продаваемых —  непосредственно или при по
средстве купца — на мануфактуру. Это одно из тех обстоятельств —  хотя 
и не самое важное из них, —  которые прежде всего могут спутать человека, 
изучающего английскую историю. Начиная с последней трети X V  века, мы 
встречаемся там с .непрерывными, только иногда смолкающими жалобами 
на рост капиталистического хозяйства в деревне и на прогрессивное уничто
жение крестьянства. Но, с другой стороны, исследователь видит, что крестьян
ство существует все время, правда, в уменьшенном количестве и при все более 
ухудшающихся условпях 235 236.

Главная причина этого состоит в следующем: в Англии попеременно преоб
ладают то зерновое хозяйство, то скотоводство, и в зависимости от этого колеб
лются размеры крестьянского производства.

Только крупная машинная промышленность доставляет прочный базис 
для капиталистического земледелия, радикально экспроприирует подавляющее 1 
^̂ ольщйщ ^о'"^ ь с I ^ .^ щ.селения^довершает разделение земледелия и_*дсь 
мантий леревёшпюй~промышлепности, вьшьшая корни последней: црядеиис 
и ткачество 236. А  отдовательно, только она завоевывает для промышленного 
в а,питала весь вттренш й л ш ш ж  237.

гз6 Исключение представляет время Кромвеля. Пока сохранялась рес
публика, все слои английской народной массы оправились от того упадка, 
жертвой которого они стали при Тюдорах.

236 ТискеН знает, что из мануфактур в собственном смысле этого слова 
и из продуктов- разложения сельских или домашних мануфактур возникла 
г введением машин крупная шерстяная промышленность (Т и с к е  I I ,  
Д. ШвГогу о* Ню Р ай  апс1 РгевегЛ 81а(в о* Ше ЬаЬоигшё Рори1аНоп, Ьоп- 
,1„а  1846). «Плуг, ярмо были изобретением богов и занятием героев: разве 
ткацкий станок, веретено и прялка менее благородного происхождения? 
Нм отделяете прялку от плуга, веретено от ярма, и получаете фабрики 
и работные дома, кредит и кризисы, две враждебные нации, сельскую и про
мышленную» (Б  а V 1 й Б г а и Ь а г Г ,  РатШ аг УУогйя, Попйоп 1855, 
1,. 122). По вот является Сагеу н обвиняет Англию, конечно, не без основания, 
н'том, что она стремится стать фабрикантом мира, превратив все осталь
ные страны в- исключительно земледельческие. Он утверждает, что этим 
путем разорена Турция, так как там «землевладельцам и земледельцам 
никогда не разрешалось (Англией) укрепить свое положение путем есте
ственного союза плуга с ткацким станком, бороны с молотом» («ТЬе 81ауе 
Тгайе», р- 125). По "его мнению, СтгщкаН сам является одним из главных 
11МП0В1ГИК0В разорения Турции, где он, в интересах Англии, пропагандаровал 
идею свободы торговли. Но лучше всего то, что Сагеу — медщу прочим боль
шой холоп России — хочет воспрепятствовать этому процессу разделения 
при помощи системы протекционизма, которая в действительности его 
ускоряет. „

Филантропически настроенные английские экономисты, вроде Мил
ан, Роджерса, Гольдвина Смита, Фаусетта и т. Д-, и либеральные фабри
канты, вроде Джона Брайта с компанией, вопрошают английских земель
ных аристгократов, как бог Каина о брате его Авеле: куда делись тысячи 
наших фригольдеров [самостоятельных крестьян]? Да вы~то сами откуда 
мнились? Из разложения этих фригольдеров. Почему не спрашиваете вы 
; | ,п л е е ,  куда девались паши' самостоятельные ткачи, прядильщики, ремеС- 
ЛеИНИКП?
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6. Возникновение промышленного капиталиста
. *

, Процесс возникновения промышленного238 >кгшиталвШ не отличался ТОЙ 
постепенностью, какою характеризуется развитие фермера» Без'сомнет""1' 
некоторые мелкие цеховые мастера и еще большее количество самостояг^ 
мелких ремесленников й даже наемных рабочих превратились сначала в з«1 
родышевых капиталистов, а потом, ( постепенно расширяя эксилдаапг 
наемного труда и соответственно усиливая накопление капитала, и кв 
нмталистов ваш рЬгавс [вообще]. В младенческий период капитадйстйчо 
с к о р о  Производства, точно так ж е ,  как п в младенческий период средневе 
вой городской жизни, вопрос о том, кто из беглых крепостных должен бз 
хозяином и кто слугой, решался обыкновенно в зависимости от того, кто' ив 
них раньше бежал от своих господ.

Но 'необычайная медлительность этого метода отнюдь не соответствова 
торговым потребностям нового мирового рынка, созданного великимй ’ &1 
крытиями конца X V  века. Средние века завещали две различные форма Кв
интала, которые достигают зрелости в совершенно различных .общеСйейМ* 
экономических формациях и до наступления эры капиталистического спо " 
производства считаются капиталом вообще: р о с т о в щ и ч е с к и й .  К в* 
п и т а л  в к у п е ч е с к и й  к а п и т а л .  в 'ф,

«Б настоящее время, —  говорит один английский писатель, который, ОД- 
нако, не останавливается на роли купеческого капитала, —  все обществе-1 
ное богатство попадает сначала в руки капиталиста... он уплачивай;;,фонт 
.земельному собственнику, заработную плату — рабочему, налоги и Дей 
ну — правительственному сборщику и удерживает в свою собственную поз 
Значительную, даже преобладающую и притом непрерывно растущую' "  
годового продукта труда. Капиталиста можно рассматривать в нйстоя 
время] как /первоначального собственника всего общественного I 
хотя нет таково закона, который обеспечивал бы за ним право на эту себе 
ность... Этот переворот в сфере собственности’совершился благодаря взима) 
процентов на капитал... и не менее знаменательно, что законодатмЯ'^ 
Еврбны стремились воспрепятствовать этому путем- законов против р« 
щмества... Власть капиталистов над всем богатством страны есть резул 
полнейшей революции в праве собственности: на основании.какого же Я» 
или ряда законов совершилась эта революция?»289. Автору не следовал» 
упускать из виду, что революции никогда вообще не совершаются на основ 
законов.

Превращению денежного капитала, создавшегося путем росте: 
и торговли, в промышленный капитал препятствовал феодальный'А«рЙ 
деревне, цеховой строй в городет . Ограничения эти пали, когда быйи 
пухДены феодальные дружины, когда сельское население было экспр

236 «Промьцдлешллда употреблено здесь кйк антитеза < е̂)мледельчев11 
В смысле экономической «категории» фермер — такой 5ке ,прбмыШлВДЦ 
капитал ист, к а к '»  фабрикант. . ' \

258 «ТЬе №1иха1 апй АгХШсгЛ ВЩЬХз (Л РгорегХу Сод1гав1еа», Юодаой,! 
р. 98, 99. Автор этого анонимного труда ТЕ. НойевМд.

240 Еще в 1.794 г. мелкие, мастера-суконщики ив Лидса досылали Я 
ламент .депутацию с петицией ,бб, издарии закона, воспрещающего 1ВУНИ 
делаться фйбрйкайгами (Вг. А Г к 4 д, БеёСгЗрХюД о! Ше СоипЬгу ЗДош 1.1)*' 
1,о 1ог1у шНеа шипе! МапскезХег Бодскт 1795).

• -  • у Я

ш
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ировано и отчасти изгнано. Новая мануфактура возникла в морских зкспорт- 
ных гаванях, и л и ‘ в таких пунктах деревенской, части страны,' которые 
находились вде контроля старых городов с*их  цеховым строем. Отсюда 
ожесточенная борьба английских согротайв 1ойпз [старых городов с цеховым 
корпоративным строем] против этих ■ новых питомников прсмышлен* 
нести, .

Отнятие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, пора
бощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги 
к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в запо
ведное: поле охоты на чернокожих, — такова была утренняя заря капитали* 
стичесрой эры производства. Эти идиллические процессы составляют глав* 
нне моменты первоначального накопления. За ними следует торговая 
война .европейских наций, ареной для которой служит земцой шар. Бойна эта 
начинается отпадением Нидерландов от Испании, принимает гигантские раз* 
меры в английской антиякобинской войне и теперь еще 
в таких грабительских походах, как война с Китаем йз-за опиума и так 
далее.

Различные моменты первоначального накопления распределяются тенерь 
между различными странами, —  а именно: между .Испанией, Португалией, 
Голландией, Францией и Англией, —  п притом более или менее в известной 
исторической последовательности. В Англии к  концу X V I I  века они системати
чески объединяются в колониальной системе, системе государственных зай
мов, современной налоговой системе и системе протекционизма. Эти методы 
в значительной мере покоятся на грубейшем насилии, как, напр., колониаль
ная система. Но все они пользуются государственной властью, т. е. концентри
рованным й  организованным общественным насилием, чтобы' облегчить про* 
цесе превращения феодального способа производства в капиталистический 
и сократить его переходные стадии. Насилие является повивальной баб
кой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть 
экономическая потенция.

Относительно христианской колониальной системы Ш. Ио\гШ, человек, 
сделавший.. христианство своей специальностью, говорит: «Варварство и. 
бесстыдные жестокости так называемых христианских рас по отношению ко' 
всяким иноверцам ц иноплеменникам, которых им удавалось поработить себе, 
ирево.сходят -все ужасы, совершавшиеся в -Любую историческую эпоху лю
бой расой, не исключая самых диких и невежественных, самых безжало
стных й бесстыдных»841. История голландского колониального хозяйства — 
а Голландия бдала образцовой капиталистической страной X V I I  столетия — 
развертывает бесподобную картину предательств, подкупов, убийств и подло
стей 242. -Нет ничего более характерного, как практиковавшаяся голландцами 
система кражи людей на Целебесе для пополнения кадров рабов на острове 
Яве., С  этой целью подготовлялись особые воры людей, Вбр, переводчик и

ВД Н о XVI И , ЮоТощгаНоп апй СНггвЫащТу. А Рорхйаг Щв*
тогу оГ Омь ТгеаТтепТ оГ Ше НаЫмев Ьу Йге Еигореапв т  аН ТЬещ Со1ошез, Ьоп- 
■1оп 18.38, р . 9. Относительно, обращения е рабами хорошая сводка данных 
имеется у С й а Н е в  С о т  Те, ТгаЦё йе 1а Ьё«М а1тп, 3-н1е ей. В т -  
хеНеэ 1837. •’Рлед.ует.детально изучить эту работу, чтобы увидеть, во что пре
вращается сам буржуа и'во что превращает он своих рабочих там, где он мо
жет, не сменяясь, преобразовать мир ио своему образуй подобию.

“  Т Ь ' о т д з  В Т а т Д ' о г й  К а ! Н е ,8, 1а1е ЫеаЬ.'Ооу, ог ШаТ тзкпй; 
«Л-уа апй. Пз йерепйепсЩз», Хюпйоп. 1817.
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продавец были главными агентами этой торговли, туземные принцы — 
главными продавцами. Украденная молодежь заключалась в целебесскии 
тайные тюрьмы, пока не достигала возраста, достаточно зрелого для отирав! :м 
на кораблях, нагруженных рабами. Один официальный отчет гласит: «На
пример, этот город Макассар полон тайными тюрьмами, одна ужаснее другой 
которые набиты несчастными жертвами жадности и тирании, закованными а 
цепи, вырванными насильственно из своих семейств». Чтобы овладел. 
Малаккой, голландцы подкупили португальского губернатора. В  1641 г. он 
впустил их в город. Они тотчас же поспешили к его дому и убили его, чтобы 
иметь возможность «воздержаться» от уплаты условной суммы подкупа в 21876 ф, 
ст. Опустошение и обезлюдение следовало за ними везде, куда толыш 
ни ступала их нога. Ваиъюванги, провинция Явы, насчитывала В 1760 
г. 80 000 жителей, в 1811 г. всего 8000. Это йоих сотшегсе [приятш  
торговля].

Как известно, англо-ост-индская компания кроме политической власти ч 
Ост-Индии добилась исключительной монополии на торговлю чаем и вообще 
на торговлю с Китаем, и кроме того в ее же руках сосредоточилась монополия 
транспортировки товаров из Европы и в Европу. Но судоходство у  береге# 
Индии и между островами, а также торговля внутри Индии сделались мононО 
дней высших должностных лиц Компании. Монополии на соль, опиум, бе 
телъ и другие товары стали неисчерпаемыми источниками богатства. Долзи 
ностные лица сами устанавливали цены и по произволу обдирали несчастных 
индусов. Генерал-губернатор участвовал в этой частной торговле. Его любимцы 
получали контракты на таких условиях, которые позволяли им, лучше чем м  
химикам, делать золото из ничего. Крупные состояния вырастали ШШ 
грибы после дождя, и первоначальное накопление осуществлялось бои 
предварительной затраты хотя бы одного шиллинга. Судебный процмз 
\\гап-еп ОакПщге’ а полон такого рода примерами. Вот один из них. Один 
контракт на поставку опиума был дарован некоему ВиИтап’у в момент 
его отъезда —  по официальному поручению —  в часть Индии, далеко отсто| 
щую от района производства опиума. 8иШуап продает свой контр»!» 
за 40 000* ф. ст. некоему Впш ’у, а Вш п перепродает его в тот же день 
за 60 000 ф. ст. Последний покупатель и выполнитель контракта ни 
являет, что он ещё* извлек из него громадную выгоду. Согласно о д и ш  
документу, представленному в парламент, между 1757 и 1766 гг. мпа> ‘ 
ния и ее должностные лица заставили индийцев подарить себе 6 мил 
лионов ф. ст. В  1769 —  1770 гг. англичане искусственно устроили голод 
закупив весь рис и отказываясь продавать его иначе, как по баснословии 
высоким ценам243.

Обращение с туземцами было, конечно, всего ужаснее на плантациях, ]и.л 
рабатывавшихся, как, напр., в Вест-Индии, исключительно для вывозной 
торговли, а такйсе в богатых и густо населенных странах, ставших жорз 
вою грабежа и разбоя, как Мексика и Ост-Индия. Однако и в настоящих коли 
ниях не премии} л обнарузкиться христианский характер первоначального пп 
копления. Пуритане Новой Англии — эти виртуозы трезвого протестами

248 В 1866 г. в одной только провинции Орисса более миллиона индуион 
умерли голодной смертью. Тем нр менее все усилия были направл*11Ы I» 
тому, чтобы обогатить государственную кассу Индии путем продажи ГОЛУ 
дающим средств существования по повышенным ценам.
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*
ма — в 1703 г. достановшш на своей АвветЫу [законодательном собрании] 
выдавать премию в 40 ф. ст. за каждый индийский скальп и за каждого 
краснокожего пленника; в 1720 г. премия за каждый скальп была по
вышена до 100 ф. ст., в 1744 г., после того как МазвасЬшеШ-Вау объ
явил одно племя бунтовпдаческим, были назначены следующие цены: 
за скальп мужчины 12 лет и выше 100 ф. ст., в новой валюте, за плен
ника мужского пола 106 ф. ст., за пленную женщину или ребенка 60 ф. 
ст., за скальп женщины или ребенка 60 ф. ст.! Несколько десятилетий 
спустя колониальная система отомстила за себя потомкам этих благоче
стивых рПщшн МЬегв [отцов-пилигримов —  так назывались первые пу
ритане, переселившиеся из Англии. —  /С], ставшим в свою очередь бун
товщиками. Благодаря подкупам и наущению англичан, они "'были 4ота- 
Ьаикес! (перебиты томагавками). Британский парламент заявил, что 
убийство и скальпирование «суть средства, дарованные ему богом и 
природой».

Колониальная система способствовала тепличному росту торговли и 
судоходства. «ОезеГзсЬайеп МопороКа» [«общества-монополии», выраже
ние Лютера] были мощными рычагами концентрации капитала. Колонии обес
печивали рынок сбыта для вновь возникающих мануфактур, а монополь
ное обладание этим рынком обеспечивало усиленное накопление. Сокро
вища, добытые за пределами Европы посредством грабежа, порабощения 
туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капи
тал. Голландия, где колониальная система впервые получила полное развитие, 
уже в 1649 г. достигла высшей точки своего, торгового могущества. «В ее почти 
безраздельном владении находилась ост-индская торговля и торговые сношения 
между европейским юго-западом и северо-востоком. Ее рыбные ловли, 
судоходство, мануфактуры не имели себе равных ни в какой другой стране. 
Капиталы этой республики были, быть может, значительнее, чем совокупность 
капиталов всей остальной Европы». ОиПсй, автор этих строк, забывает при
бавить: народные массы Голландии уже в 1648 г. более страдали от 
чрезмерного труда, были беднее и терпели гнет более жестокий, чем народные 
массы всей остальной Европы.

настоящее время промышленная гегемония [преобладание] влечет за 
собой торговую гегемонию. Напротив, в собственно мануфактурный пе
риод торговая гегемония обеспечивает промышленное преобладание. Отсюда 
та выдающаяся роль,'которую в то время играла колониальная система. Это 
был тот «неведомый бог», который воссел на алтаре наряду со старыми богами 
Европы и в один прекрасный день одним толчком выкинул их всех из святи
лища. Колониальная система провозгласила обогащение последней и единствен
ной целью человечества. Здесь же зародилась система государственных займов 
и кредита.

Система общественного кредита, т. е. государственных долгов, зачатки 
которой мы открываем в Генуе и Венеции еще в срерие века, распространилась 
но всей Европе в течение мануфактурного периода. Колониальная система 
с ее морской торговлей и торговыми войнами послужила для нее .теплицей. 
Прежде всего эта последняя пустила корни в Голландии. Государственный 
долг, т. е. отчуждение государства —  все равно: деспотического, конститу
ционного или республиканского —  накладывает свою печать на капита
листическую эру. Единственная часть так называемого национального 
богатства, которая действительно находится в общем владении современных
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народов, это — их государственные долги2150, Вполне посдецоватолчна. ®&г 
этому современная доктрина, .что народ тем богаче, чем сильнее его задодже*”  
вость. Государственный кредит становится символом веры капитала., И  с в,О 
цикновением государственном задолженности смертным грехом, за котир 
нет прощения, становится уже не хула на духа святого, а нарушение Доверу 
к  государственному долгу.

Государственный долг делается одним, из самих сильных рычагов вер*’ 
воначального накопления. Словно прикосновением^ волшебного, жезла он оД“ 
ряет непроизводительные деньги производительной силой и превращает цц 
таким образом в капы ал, устраняя всякую надобность подвергать их 'Даев 
стям и затруднениям, неразрывно связанным с помещением денег в промшшгёИ 
ность и даже с чашю-ростовщическими операциями. Государственные креди
торы в действительности не дают ничего, так как ссуженные ими сумм. Щ Г 
воащаюыя в государственное долговые свидетельства, легко обращающие., 
функционирующие с их руках совершенно так же, как и наличные день!
Но роль государственных долгов не ограничивается созданием класса 1> 
ких праздных раптъе и импровизированны:.? обогащением финансистов1 
выступающих посредниками между правительством, и нашей, а гаКЯ 
откупщиков налогов, купцов и частных фабрикантов, в руки которых. 4С&Я 
капитал, свалившийся с неба, попадает добрая доля всякого государственной! 
займа. Государственные займы создали кроме того акционерные общесг1,. 
торговлю всякого рода ценными бумагами, отчаянную спекуляцию, в ш  
таж—  одним словом биржевую игру и современную банкократию [господ* 
ство банков].

С самого своего зарождения банки, подкрепленные национальными т 
тулами, были лишь обществами частных спекулянтов, Которые оказывали се “  
Действие правительствам и, благодаря полученным привилегиям, могл^Я 
- -ужать им деньги. Поэтому самым непогрешимым мерилом накоплении ГОС]" 
дарственного- является прогрессивное повышение акций этих байкой 
расцвет которых начинается с момента учреждения Английского б а д л Д  
(1694 г.). Английский банк начал свою деятельность ссудами правитедьСяЯ 
денег нз 8%; вместе с тем он был уполномочен парламентом чеканить деиГЛ 
дз того же самого капитала, который он таким образом еще раз ссуяшЛ 
публике в форме банкнот. Этими банкнотами он мог дисконтировать [поку | 
пать до истечения срока] векселя, давать ссуды под товары, закупав бДагороД 
яые металлы. Прошло немного времени, и эти фабрикуемые самим байком кре
дитные деньги стали функционировать как звонкая монета: банкнотам 
выдавал Английский банк ссуды государству, банкнотами уплачивал 1 
счет государства проценты по государственным займам. Давая одйой ру
кой, банк получал другой гораздо больше; по этого мало; даже КОГДГ 08 
получал, он оставался вечным кредитором нации на всю данную им.сумму ДО 
последней копейки. М&о-по-малу он стал неустранимым обладатфЩ ■ 
металлического запаса страны и центром тяготения для всего торговой!* 
кредита. В  то самоё время, когда англичане перестали сжигать на костр тх водь* 
они начали вешать подделывателей банкнот. Какое впечатление произвело Ш» 
современников внезапное возвышение этой шайки банкократов, фйвапег

Ш 1Иат СоЪЪе* замечает, что в Англии все общественные учрез8Д«ш*)1 
называются «королевскшш», но зато, там имеются \,пад.шнальные» долге 
(.иаЫопа! ДеМа).



сшв, -рантье, маклеров, <аекулянтов и биржевых волков, показывают сочине
ния того времени, хотя бы, например, сочинения ВоИпдЬгоке’а 243!).

Вместе с государственными долгами возникла система международного 
кредита, которая зачастую представляет одни из скрытых источников 
первоначального накопления для того или другого народа. Так, напр., 
гнусности венецианской хищнической системы составили такое скрытое осно
вание капиталистического богатства Голландии, которой пришедша* в упадок 
Венеция ссужала крупные денежные суммы. Таково же отношение между Гол
ландией и Англией. Уже в начале X V III  века голландские мануфактуры были 
далеко превзойдены английскими, и голландцы перестали бить господствующей 
торговой и промышленной нацией. В период 1701 — 1776 гг. одним из главных 
предприятий голландцев становится выдача в ссуду громадный капиталов, в 
особенности своей могучей конкурентке Англии. Подобные же отношения соз
дались в настоящее время между Англией и Соединенными штатами. Многие не
помнящие родства капиталы, фун: копирующие в Соединенных штатах, пред
ставляют лишь вчера, капитализированную5 в Англии кровь рабочйх- 
детей.

Так кай государственные долги опираются на государственные доходы, 
на счет которых должны покрываться годовые проценты и т.-п. платежи, то 
современная налоговая система возникла как необходимое дополнение системы 
национального кредита. Займы позволяют правительству покрывать чрезвы 
чайные расходы таким образом, что плательщик не чувствует сразу всей тяжести 
последних, но те же займы требуют в конце концов повышения налогов. 
С другой стороны, повышение налогов, вызванное накоплением последова
тельных займов, вынуждает правительство при каждом новом чрезвычайном 
расходе прибегать все к .новым и новым займам. Таким образом современная 
фискальная система [финансовая система государства], ось которой составляет 
обложение необходимейших средств существования (и, следовательно, их 
вздорожание), в самой себе несет зародыш автоматического возрастания на
логов. Чрезмерное обложение ■— не случайное уклонение, а скорее самый 
ее принцип. В Голландии, где эта система укрепилась прежде всего, великий 
патриот" Бе Щ та прославляет ее в своих «Максимах», как наилучший 
способ развить в-наемном рабочем покорность, умеренность, прилежание и... 
готош10сть переносить чрезмерный труд. Однако ьас интересует здесь не 
столько то разрушительное влияние, которое современная фискальная 
система оказывает на самих н'аемных рабочих, сколько обусловленная ею 
насильственная экспроприация крестьян, ремесленников, —  одним словом 
всех составных частей мелкой буржуазии. Здесь нет двух мнений, даже среди 
буржуазных экономистов. Экспроприирующее действие фискальной системы 
еще „усиливается благодаря протекционизму [системе «охраны национального 
труда*], который сам представляет - одну из неотъемлемых составных частей 
фискальной системы.

Та крупная роль, которую государственные долги п современная фискаль
ная система играют в превращении общественного богатства в капитал, 
в экеру оири&цш самостоятельных производителей и в угнетении наемных 
рабочих, ввела в заблуждение некоторых писателей: Коббета, Дубльдэ
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и других писателей, увидевших здесь главную причину современной народной 
нищеты.

Система протекционизма была искусственным средством фабриковать 
фабрикантов, экспроприировать независимых рабочих, капитализировать 
напиональные средства производства и существования, насильственно сокра
щать переход от старого способа производства к  современному. Европей
ские государства дрались из-за патента на это изобретение и, раз попав 
на службу к рыцарям наживы, не довольствовались уже тем, что с этой целью 
облагали даныо своп собственные народы, косвенно —  путем покровительствен
ных пошлин, прямо —  путем экспортных премий и т. п. Они насильственно 
искореняли всякую промышленность в зависимых от них второстепенных 
странах, как, наир., была искоренена англичанами шерстяная мануфактура 
в Ирландии. На европейском континенте процесс этот, по примеру Кольбера, 
был еще более упрощен. Первоначальный капитал притекает здесь к про
мышленникам в значительной мере прямо из государственного казначейства. 
«Зачем, —  восклицает Мирабо,— чак далеко искать причин мануфактурного 
расцвета Саксонии перед Семилетней войной? Достаточно обратить внимание 
на 180 миллионов государственного долга!» 244.

Колониальная система, государственные долги, гнет налогов, протекцио
низм, торговые войны п т. д., — все эти отпрыски собственно-мануфактур
ного периода гигантски разрастаются в младенческий период крупной промыш
ленности. Зарождение этой последней ознаменовано колоссальным иродовскнм 
избиением младенцев. Фабрики рекрутируют своих рабочих, как и королевский 
флот своих матросов, при посредстве насилия [насильственной вербовки]. Мы 
видели, с каким равнодушием взирает сэр Р. М. Ебей на те примелькавшиеся 
ему ужасы, которыми сопровождалась экспроприация земли у сельского 
населения, начиная с последней трети X V  столетия и вплоть до его времени, 
до конца X V III  столетия; мы видели, с каким самодовольством он приветствусг 
этот процесс, «необходимый» для создания капиталистического земледелия и 
«установления правильного соотношения между пашней п пастбищем»: но даже 
сэр Еден не возвышается до столь же хладнокровного признания экономичС 
екой необходимости похищать и порабощать детей, для того, чтобы превратив, 
мануфактурные производства в фабричные и установить правильное соотношг 
ипе между, капиталом и рабочей силой.

Он говорит: «Быть может, внимания публики заслуживает следующий 
вопрос. Промышленность, которая может успешно функционировать, лишь 
похищая из коттзджей и работных домов бедных детей, которые, сменяясь ни 
группам, должны работать большую часть ночи, не зная отдыха; промыгалпи 
но'стъ, которая к  тому же смешивает в общую кучу лиц обоего пола, разных 
возрастов и наклонностей, что неизбежно должно повести к  испорченности и 
развращению молодежи благодаря заразительным дурным примерам, —  может 
ли такая промышленность увеличивать сумму национального и индивидупль 
того счастья?» 245.

«В Дербишире, Ноттингампшре и особенно в Ланкашире, —  пишет. 
ЖеМеп, —  недавно изобретенные машины были применены на круппых фпн 
риках, построенных близ потоков, способных приводить в движение водп 
ное колесо! В  эти места, находящиеся вдали от городов, внезапно потребовались

244 М 1гаЪ еаи, 1)о 1а МопагсЫе Ргш.^еппе, Ьопйоп 1 7 8 8 , у о 1. V I,р . 1У1,
245 Е й е п , ТЬе ВТаСс о! Яю Роог, Ъ. II, сЬ. 1, р, 421.



тысячи рабочих рук; и как раз в Ланкашире, неплодородном и до сего вре-) 
меип слабо населенном, настоятельно сказалась эта потребность в увеличении' 
населения. Особенно сильный спрос был на маленькие, проворные пальцы 
детей. Тотчас же вошло в обычай набирать учеников (!)• из различных 
лондонских, бирмингамских и других приходских работных домов. Многие, 
многие тысячи этих маленьких беспомощных созданий в возрасте от 7 до 13 или 
14 лет были тогда транспортированы на север. У  хозяев (т. е. у похитителей 
детей) вошло в обычай одевать, кормить и помещать своих учеников в домах, 
расположенных близ фабрик. Были наняты надсмотрщики, чтобы надзирать 
за их работой. В  интересах этих надсмотрщиков за, рабами было заста
влять детей работать возможно больше, так как оплата их зависела от коли
чества, продукта, выжатого из каждого ребенка. Жестокость была естествен
ным последствием. Во многих фабричных округах, в особенности в Ланкашире, 
эти невинные беззащитные создания, отданные во власть фабрикантам, подвер
гались самым возмутительным истязаниям. Их до смерти замучивали чрезмер
ным трудом... били, заковывали в цепи, подвергали самым изысканным п же
стоким пыткам: истощенные голодом до последней степени, превратившиеся в 
скелеты, они зачастую плетью принуждались к труду... Иногда их доводили 
до самоубийства!.. Прекрасные романтические долины Дербишира, Ноттин
гемшира и Ланкашира, укрытые от всякого общественного контроля, сделались 
мрачным убежищем истязаний и часто убийств!.. Прибыли фабрикантов были 
огромны. Это лишь разжигало их волчью жадность. Они стали практиковать 
ночную работу, т. е. с наступлением ночи, когда группа рабочих, изнуренных 
дневным трудом, уходила спать, ее место на фабрике заступала другая группа 
рабочих; дневная группа отправлялась в постели, только что покинутые ноч
ной группой, и обратно. Народное предание в Ланкашире гласит, что постели 
никогда не остывали» 246.

С развитием капиталистического производства в течение мануфактурного 
периода общественное мнение Европы освободилось от' последних остатков

!“ ^ ° Ь п  Р 1 е 1 й е п ,  ТЬе Сигве о! Ше РасЮгу 8ув1ет, Ьопйст 1836, 
р. 5 , 6 .  О безобразиях, практиковавшихся первоначально на фабриках, 
ср. Юг А 1 к  1и , ЮевспрНоп о1 *Ье Сошйгу Егот «пг*у 1о 1ог*у тПеэ 
гоипй МапсЬевСег, Ъопскт 1795», р. 219, и 6 1 $ Ь о и г п е ,  Еисцигу тЬо 1Ье 
йиНев о! т еп , 1795, уо1. II.—Когда паровая машина перенесла фабрики от 
уединенных сельских водопадов в центры городов, детский рабочий мате
риал оказался под руками склонного к «воздержанию» капиталиста. И 
насильственная транспортировка рабов из рабоГных домов оказалась из
лишней. — Когда сэр Роберт Пиль (отец «министра ИаивйЬШШ» [«благо
пристойной внешности»]) внес в парламент в 1815 г. билль для защиты 
детей, Фрэнсис Горнер— светило «комитета о слитках» (ВиШоп-СопшиПее) 
и интимный друг Рикардо — заявил в нижней палате. «Несомненно уста
новлено, что вместе с ценностями одного банкрота была назначена к про
даже с публичного торга и действительно продана, как часть имущества, 
банда фабричных детей, если позволительно употребить это выражение. 
Два года тому назад (в 1813 г.) один возмутительный случай разбирался 
перед Кшд’в ВепсЬ [«судом королевской скамьи», — высшее судебное учре
ждение]. В деле фигурировала группа мальчиков. Один лондонский приход 
отдал их одному фабриканту, который в свою очередь переуступил их дру
гому . В конце концов несколько филантропов нашли их в состоянии полного 
истощения от голода («аЬво1и!е 1атте»). С другим случаем, еще более от
вратительным, он познакомйлся, как плен парламентской анкетной ко
миссии. Несколько лет тому назад один лондонский приход заключил дого
вор с ланкаширским фабрикантом, причем последний обязался в закупае
мых им детских партиях принимать на 20 здоровых детей одного идиота».

К. Я о у и с .  Капитал. Т. I. Кн. 1. 39
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стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она яв
лялась средством для накопления капитала. Прочтите, например, наивную 
летопись торговли, составленную филистером А . Андерсоном. Здесь превоз
носится, как высший триумф английской государственной мудрости, тот факт, 
что Англия при заключении Утрехтского мира [1713 г.], вынудила у  Испа
нии по договору ааеп1о [договор относительно работорговли] привиле
гию, разрешающую ей негров, закупленных в Африке, продавать в испан
ских владениях Америки, тогда как до сих пор торговля неграми допускалась 
лишь между Африкой п английской Вест-Индией. Англия получила право 
вплоть до 1743 г. доставлять в испанскую Америку 4800 негров ежегодно. 
Этим было создано в то же время официальное прикрытие для британской 
контрабанды. Ливерпуль вырос на почве торговли рабами. Последняя есть его 
метод первоначального накопления. И  до наших дней высшее общество Ли
верпуля осталось Пиндаром торговли рабами, которая —  срави. цитированное 
выше сочинение доктора Айш Га, вышедшее в 1795 г. —  «превращает дух ком 
мерческой предприимчивости в страсть, создает славных моряков и приносит 
колоссальные деньги». В 1730 г. занималось торговлей рабами 15 ливерпуль
ских кораблей, в 1751 г. —  63 корабля, в 1760 г. —  74, в 1770 г. —  96 п в 179? 
году — 132 корабля.

Хлопчатобумажная промышленность, введя в Аяглпп рабство детей, в тй 
же время дала толчок к превращению рабского хозяйства Соединенных штатов, 
более или менее патриархального до того времени, в коммерческую си 
стему эксплоатации. Вообще скрытое рабство наемных рабочих в Европе поль 
зовалось как основанием для себя незамаскированным рабством в Новом 
.Свете 246 247.

ТагЛае тоНв ега! [таких трудов стоило] создать условия для сво
бодного проявления «вечных естественных законов» капиталистического 
способа производства, совершить процесс отделения рабочих от средств 
их труда, на одном полюсе превратить общественные средства производства 
и существования в капитал, на противоположном полюсе превратить народ 
ную" массу в наемных рабочих, в свободную «рабочую армшо», — этот шедевр 
современной истории 248. Если деньга, по словам Ащцег, «рождаются на свит

247 С 1790 г. в английской Вест-Индии 10 рабов приходилось на 1 сво
бодного, во французской — 14 на одного, в голландской — 23 на одного 
( Н е п г у  В г о и д Е а т ,  Ап 1псрнгу т !о  Ше Со1ота1 РоИсу о! (1ш 
Еигореап Ро\тегз, ЕйшЬиг^Ь 1803, уо1. II, р. 74).

246 Выражение «1аЪош1п§ роог» [«работающие бедняки»] встречаете В. 
в английском законодательстве с того момента, когда класс наемных роб»* 
чих приобретает заметные размеры. «Работающие бедняки» противополи- 
гаются, с одной стороны, «М1е роог» [«ленивым беднякам»], нищим И т, И,, 
с другой стороны, тем рабочим, которые еще не совсем освободились от соб
ственности, еще владеют средствами своего труда. Из законодательств* 
выражение «1аЬоипп§ роог» перешло в политическую экономию, где они
употребляется, начиная с Си1оорег’а, «I. СЫ1сГа и т. д. вплоть до А. Смит» 
и Ейеп’а. Можно судить по этому, какова добросовестность Эдмунда Барки, 
этого «рыночного торговца» «ехесгаЫе ро1Шса1 сапЬтоп^ег» [ужаснейшимИ
политическими изворотами], «когда он называет выражение «1аЬоигиШ 
роог» «ехесгаЫе ро1Шса1 сан!» [«ужаснейшим политическим извращений»[, 
Этот литературный лакей, находясь на содержании английской олигархий, 
разыгрывал роль романтика по отношению к французской революции, 
а  в начале осложнений в Америке, состоя на содержании северо-американ
ских колоний, с таким же успехом выступал в роли либерала против #Н1 
лийской олигархии; в действительности же он был самым ординарным



с кровавым пятном на одной щеке»219, то новорожденный капитал источает 
кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят 25°.
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7. Историческая тенденция капиталистического накопления
Итак, к  чему же сводится первоначальное накопление капитала, т. е. его 

исторический источник? Поскольку оно не представляет непосредственного 
превращения рабов п крепостных в наемных рабочих* поскольку оно, следова
тельно, не ограничивается простой сменой формы, оно сводится к  экспроприации 
непосредственных производителей, т. е. к  разложению частной собствен
ности, покоящейся на собственном труде.

Частная собственность, в противоположность общественной, коллектив
ной собственности, существует лишь там, где средства труда и внешние усло
вия труда принадлежат частным лицам. И в зависимости от того, являются ли 
эти частные лица рабочими или нерабочими, изменяется и характер самой ча
стной собственности. Бесконечные оттенки, встречающиеся в области этой 
последней, отражают лишь промежуточные состояния, лежащие между обоими 
этими крайними случаями.

Частная собственность рабочего на средства производства есть основа мел
кого производства, а мелкое производство составляет необходимое условие 
для развития общественного производства и свободной индивидуальности са
мого рабочего. Правда, этот способ производства встречается и при рабском, 
и при крепостном строе, и при других формах личной зависимости. Однако 
он достигает полного расцвета, проявляет всю свою энергию, приобретает клас
сическую соответствующую ему форму лишь там, где рабочий является свобод
ным частным собственником своих, им самим применяемых условий труда, 
где крестьянин обладает полем, которое он возделывает, ремесленник — инстру
ментами, которыми он владеет, как виртуоз. * 250

буржуа: «Законы торговли суть законы природы, а следовательно, законы 
самого бога» (Е. В и т к е ,  ТЬои^ЬСз апй БеГаИз он 8сагсДу. Ей. Бопйоп 
1800, р. 31, 32). Нет ничего удивительного в том, что он, верный законам 
бога и природы, всегда продавал себя на самом выгодном Ьынке! Хоро
шую характеристику этого Эдмунда Бёрка в период его либеральничанья 
можно найти в сочинениях Туккера. — Туккер был попом и тори, но в 
остальном это вполне порядочный человек и хороший экономист. Принимая 
во внимание ту позорную беспринципность, которая господствует в поли
тической экономии наших дней, с неизменным благочестием укрепляя веру 
в «законы торговлю, необходимо снова и снова клеймить Бёрков, отличаю
щихся от своих преемников только одним — талантом!

548 М а г 1 е  А и ^ 1 е г, Юи Сгёйй РиЫ1с.
250 «Капитал, — говорит «<5иаг1ег1у Кечае'й’ег», — избегает шума и брани 

и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. 
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, 
как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличности достаточная 
прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал 
согласен на всякое применение; при 20 процентах он становится оживлен
ным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову; при 100 про
центах он попирает ногами все человеческие законы, при 300 процентах 
нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под стра
хом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет спо
собствовать тому и другому. Дохсазательство: контрабанда и торговля ра
бами» (Т. .Т. Г) и п и 1 п д, Тгайез-Шюпз апй 81пкез, Бопйоп 1860, р. 36).

39’
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Этот способ производства предполагает раздробление земли н остальных 
средств производства. Он исключает как концентрацию этих последних, так 
и кооперацию, разделение труда внутри одного и того же производственного 
процесса, общественное господство над природой и общественное регулиро 
ванне ее, свободное развитие общественных производительных сил. Он сов
местим лишь с узкими традиционными границами производства и общества. 
Стремление увековечить его равносильно, по справедливому замечанию 
Рёсшеиг’а, стремлению «декретировать всеобщую посредственность». Но на из 
вестном уровне развития он сам создает материальные средства для своего 
уничтожения. С зтого момента в недрах общества начинают шевелиться силы 
и страсти, которые чувствуют себя скованными ьткм способом производства. 
Последний должен быть уничтожен, и он уничтожается. Уничтожение его, пре
вращение индивидуальных и раздробленных средств производства в обществен 
но-концентрированные, следовательно, превращение карликовой собственности 
многих в гигантскую собственность немногих, экспроприация у широких 
народных масс земли, средств существования, орудий труда, эта ужасная 
п трудная экспроприация народной массы образует пролог истории капи 
тала. Она включает в себя целый ряд насильственных методов, из которых 
мы рассмотрели выше только самые важные, составившие эпоху методы, 
как методы первоначального накопления. Экспроприация непосредственных 
производителей совершается с беспощадным вандализмом, ее движущими пру
жинами являются самые бесстыдные, грязные, отвратительные и мелочные 
страсти. Частная собственность, добываемая личным трудом, покоящаяся, так 
сказать, на естественном сращении отдельного независимого рабочего с уело» 
виями его труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, 
которая покоится на эксплоатащш чужого, хотя формально и Свободного 
труда251.

Когда этот процесс превращения достаточно разложил старое общество 
в глубину и ширину, когда рабочие уже превращены в пролетариев, а уело» 
вия их труда — в капитал, когда капиталистический способ производства ста 
новится на собственные ноги, тогда дальнейшее обобществление труда, даль
нейшее превращение земли и других средств производства в общественно-экспло* 
атируемые и, следовательно, общие средства производства и связанная с этим 
дальнейшая экспроприация частных собственников приобретает новую форму. 
Экспроприации подлежит теперь не самостоятельно хозяйствующий рабочий, 
а эксплоатирукяций многих рабочих капиталист.

Эта экспроприация осуществляется действием имманентных законов са 
мого капиталистического производства, централизацией капиталов. Один ка* 
питал ист убивает многих. Рука об руку с этой централизацией или экспроприа
цией многих капиталистов немногими развивается все в более широком масштаба 
кооперативная форма процесса труда, сознательное техническое применение 
науки, планомерная эксплоатация земли, выработка таких средств труда, ко» 
торые допускают лишь совместное применение, экономизация всех средств 
производства путем применения их как средств производства комбинированного, 
общественного труда, вовлечение всех народов в сеть мирового рынка, н, сле
довательно, интернациональный характер капиталистического режима. На»

Е51 «Мы вступили в совершенно новый общественный строй... мы стрй* 
мимся отделить всякий вид собственности от всякого ищ а труда» (8 1 •» 
хи о п <Н, Коиуеаих Рг1кс{рев йе ГЕеопокйе РсШ1дие, уо1, II, р. 434)г
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ряду с постоянным уменьшением числа магнатов капитала, которые узурпируют 
и монополизируют все выгоды этого процесса переворота, растет масса нищеты, 
гнета, порабощения, вырождения и эксплоатации, но вместе с тем растет и воз
мущение рабочего класса, непрерывно увеличивающегося, вышколенного, 
объединенного и организованного самым механизмом капиталистического про
цесса производства. Монополия капитала становится оковами того способа 
производства, который вместе с нею и благодаря ей достиг расцвета. Централи
зация средств производства и обобществления труда достигают уровня, при ко
тором они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. По
следняя разрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспро
приаторов экспроприируют.

Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического 
способа производства, а потому и капиталистическая частная собственность 
есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основан
ной на собственном труде. Но капиталистическое производство с неиз
бежностью процесса природы порождает отрицание себя самого. Это —  отри
цание отрицания. Оно восстановляет не частную собственность рабочего, но 
индивидуальную собственность на основе завоеваний капиталистической эры, 
т. е. на основе кооперации и общего владения землей и другими средствами 
производства, которые произведены самим же трудом.

Превращение раздробленной, покоящейся на собственном труде отдельных 
лиц, частной собственности в собственность капиталистическую есть, конечно, 
процесс несравненно более продолжительный, тяжелый и трудный, чем превра
щение капиталистической собственности, фактически уже основанной на обще
ственном производстве, в общественную собственность. Там дело заключалось 
в экспроприации народной массы немногими узурпаторами, здесь народной массе 
предстоит экспроприировать немногих узурпаторов252.

ГЛ АВА  ДВАДЦАТЬ П ЯТАЯ  

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ КОЛОНИЗАЦИИ

Политическая экономия принципиально смешивает два очень различных 
рода частной собственности, из которых один основывается на собственном 
труде производителя, другой —  на эксплоатации чужого труда. Она забывает, 
что последний не только составляет прямую противоположность первого, но и 
развивается лишь на его могиле.

На западе Европы, на родине политической экономии, процесс первоначаль
ного накопления более или менее завершился. Капиталистический реяшм пли 
прямо подчинил себе здесь все национальное производство, или, где отношения 
менее развиты, он по меньшей мере косвенно управляет теми еще сохраняющи- 262

262 «Прогресс промышленности, безвольным и пассивным носителем 
которого является буржуазия, ставит на место разъединения рабочих по
средством конкуренции революционное объединение посредством ассоциа
ции. С развитием крупной промышленности вырывается, следовательно, 
из-под ног буржуазии то самое основание, на котором она производит и 
присваивает себе продукты. Она производит прежде всего своих собствен
ных могплыцнков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неминуемы... 
Из всех классов, которые в иастоящоэ время аротавсстоят буржуазий,
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ш ея наряду с ним и разрушающимися общественными слоями, которые от
носятся к старому .способу производства. К  этому готовому миру капитала 
экономист с тем большим усердием и умилением прилагает юридические 
представления и собственнические представления, относящиеся к девять 
талистическому миру, чем громче вопиют факты против его идеологии [мира его 
представлений].

Иначе обстоит дело в колониях 253. Капиталистический режим па каждом 
шагу наталкивается там на препятствия со стороны производителя, который, 
будучи сам владельцем условий своего труда, своим трудом обогащает самого 
себя, а не капиталиста. Противоречие этих двух диаметрально противополож
ных экономических систем проявляется здесь на практике в их борьбе. 
Если за спиной капиталиста стоят силы его метрополии, он старается насиль
ственно устранить способ производства и присвоения, покоящийся на собствен
ном труде. Те самые интересы, которые заставляют экономиста, сикофанта 
капитала, теоретически обосновывать в метрополии тожество капиталисти
ческого способа производства с его собственной противоположностью, ■— 
эти же самые интересы побуждают его здесь «То таке а с1еап ЬгеаеТ о! К» [«очи
стить свою совесть в этом отношении»] и громко провозгласить противопояож- 
ность этих способов производства. С этой целью он показывает, что развитие 
общественной производительной силы труда, —  кооперация, разделение труда, 
применение в крупном масштабе машин и т. д. —  невозможно без экспро
приации рабочих" и соответствующего превращения средств производства в 
капитал. В интересах так называемого национального богатства он ищет 
искусственных средств для создания народной бедности. Его апологети
ческий панцырь рассыпается здесь на куски, как дряблый трут.

Великая заслуга Е. О. Ш кейеЫ ’а заключается не в том, что он сказал 
нечто новое о колониях258, а в том, что в колониях он раскрыл истину 
о капиталистических отношениях в метрополии. Как система протекционизма 
при своем возникновении 255 стремится к фабрикации капиталистов в метро
полии, так теория колонизации Ш кейейГа, которую Англия в течение не
которого времени старалась осуществлять законодательным путем, стремится

только пролетариат есть действительно революционный класс. Остальные 
классы падают и погибают с развитием крупной промышленности, тогди 
как пролетариат есть специфический продукт этого развития... Средни» 
сословия, мелкие промышленники, мелкие купцы, ремесленники, крестьян», 
все они борются против буржуазии с целью отстоять свое существовав?;: 
б качестве средних сословий... они реакционны, потому что они хотят по
вернуть назад колесо истории» (К а г 1 М а г х и в с! Е п § е 1 в, МапШ«1 
йег КотшшцзМзсЬеп РагГег, Ьопйоп 1847, 8 .11 ,9 ). [К. М а р к  с и Ф. Эи» 
г е  ' л ь с ,  Коммунистический манифест. 2-е изд. М. 1923. Стр. 77, 75.]

ш  Здесь речь идет о действительных колониях, о девственной земле, 
колонизуемой свободными иммигрантами. Соединенные штаты, в экономиче
ском смысле, все еще представляют колонию Европы. Впрочем, сюда ж» 
относятся и такие старинные поселения, в которых уничтожение рабстц 
в корень преобразовало все отношения.

254 Немногие лучи света, брошенные \УакеНе1й’ом та  сущность самих 
колоний, полностью предвосхищены Мирабо-отцом, физиократами и ощи 
много раньше английскими экономистами.

ги Позже она становится временною необходимостью в мезкдународ* 
пой конкурентной борьбе. Но, каковы бы ни были ее мотивы, последствия «« 
остаются одни и те же,
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к  фабрикации наемных ■рабочих в колониях. Это он называет «вув&шайс со!о- 
тхайоп» [систематической колонизацией].

Прежде всего №ак?йе1<1 открыл в колониях, что обладание деньгами, 
средствами существования, машинами и другими средствами производства еще 
не делает человека капиталистом, если отсутствует такое дополнение к  этому, 
Как наемный рабочий, другой человек, который вынужден добровольно про
давать себя самого. Он открыл, что капитал не есть вещь, а общественное 
отношение между людьми, опосредствованное вещами 256. Господин Пиль, —  
жалуется он, —  взял с собою из Англии па Лебяжий берег в Новой Голлан
дии средств существсшния и средств производства в общей сумме па 
50 000 ф. ст. Господин Пиль был настолько предусмотрителен, что кроме 
того захватил с собою 3000 человек из рабочего класса,—  мужчин, женщин 
и детей. Но по прибытии на место назначения «у господина Пиля не осталось 
даже ни одного слуги, который мог бы приготовить ему постель илн 
зачерпнуть воды из реки» 257. Несчастный господин Пиль! Он все преду
смотрел, по забыл только экспортировать английские производственные 
отношения на Лебяжий берег!

Для понимания следующих открытий Ш кейеМ ’а два предварительных 
замечания. Мы знаем, что, если средства производства и существования 
являются собственностью непосредственного производителя, самого рабочего, 
то они не составляют капитала. Они становятся капиталом лишь при условиях, 
при которых они служат в то же время средствами эксплоатации и подчине
ния рабочего. Но эта их капиталистическая душа соединена в голове эконо
миста столь тесными супружескими узами с их материальной субстанцией, 
что он при всяких обстоятельствах называет их капиталом даже при таких 
условиях, когда они являются прямой противоположностью капитала. Так 
обстоит дело и у \УакейеМ’а. Далее: раздр'обление средств производства, 
составляющих индивидуальную собственность многих независимых друг 
от друга, самостоятельно хозяйствующих рабочих, он называет равным 
распределением капитала. С экономистом выходит то же, что с феодаль
ным юристом. Последний даже на чисто денежные отношения наклеивал свои 
феодальные юридические этикетки.

«Если бы ,—  говорит \Уакейе1(1, —  капитал равными долями был распре
делен между всеми членами общества, то ни один человек не был бы заинтере
сован в том* чтобы накоплять капитала больше, чем он может применить к  делу 
нри помощи своих собственных рук. Это до известной степени и наблюдается 
в новых американских колониях, где страсть к  земельной собственности препят
ствует существованию класса наемных рабочих» 258.

Следовательно, пока рабочий может накоплять для себя самого, — а это 
он может, пока остается собственником своих средств производства, —  до тех

256 «Негр есть негр. Только при определенных отношениях он стано
вится рабом. Бумагопрядильная машина есть машина для прядення из 
хлопка Только при определенных отношениях она становится капита
лем. Выхваченная из этих отношений, она так же не является капиталом, 
как золото само по себе — деньгами или сахар — ценой сахара... Капитал 
есть общественно-производственное отношение. Он — историческое произ
водственное отношение» (К  а г 1 М а г х , ЪоЬпатЪей шн! К арйа!). В «№ие 
ГШлш'зсЪе № 226, 7 апреля 18*19 г. [К. М а р к  с, Наемный труд
и капитал. Пер. И. Степанова. М. 1922. Стр. 45, 47.]

267 Р . О: \У а  к  е 1’ I е 1 й. Еп§1апй апй А теп са , Ьопйоп 1833, уо1, I I ,р .  33. 
“ * Там №6. т. I сто. 17, 18,
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пор капиталистическое накопление и капиталистический способ производства 
возможны. Отсутствует необходимый для этого класс наемных рабочих. Но 
в таком случае как же в старой Европе была произведена экспроприация рабо- 
чего от условий его труда, каким образом были созданы капитал п наемный' 
труд? Посредством сопка! зош ! [общественного договора] очень ориги
нального свойства. л

«Человечество... усвоило простой метод содействовать накоплению ка
питала», которое, разумеется, со времен Адама казалось ему последней 
и единственной целью существования; «оно разделилось на собственников ка
питала и собственников труда... это разделение было результатом доброволь
ного соглашения и сговора»269.

Коротко говоря: масса человечества сама себя экспроприировала во 
славу «накопления капитала». Следует думать, что этот самоотверженный 
фанатизм должен бы во всей своей силе проявиться как раз в колониях, где 
только и существуют такие люди и такие обстоятельства, которые могли бы 
перенести .этот сойка! в о т !  из царства мечты в царство действительности. Но 
к  чему бы тогда вообще предлагаемая ГУакейеМ’ом «систематическая колони
зация» в противоположность естественной колонизации? Но, однако: «сомни
тельно, принадлежит ли в северных штатах американского союза хотя бы де
сятая доля населения к категории наемных рабочих... В  Англии... большая 
масса народа состоит из наемных рабочих» 26°.

Более того: стремление к самоэкспроприации во славу капитала, существую
щее среди трудящегося человечества, настолько ничтожно, что рабство, 
даже по Ч'акейеМ’у, единственная естественная основа колониального 
богатства. Его систематическая колонизация просто неизбежное зло, которое 
обусловливается тем, что ему приходится иметь дело с свободными людьми, 
а не с рабами. «У первых испанских поселенцев на Сан-Доминго не было 
ни одного рабочего из Испании. Но без рабочих (т. е. без рабства) капитал 
погиб бы или по крайней мере сократился бы до таких мелких размеров, при 
которых каждый индивидуум мог бы применять его с помощью исключительно 
своих собственных рук. 'Гак оно и случилось в действительности в пос
ледней основанной англичанами колонии, где большой капитал в семенах, 
скоте и орудиях погиб вследствие недостатка наемных рабочих и где ни у одного 
поселенца нет капитала, превышающего размеры, при которых поселенец мо
жет применять его исключительно своим личным трудом»261.

Мы видели, что экспроприация земли у  народных масс служит основой 
капиталистического способа производства. Сущность свободных колоний, 
напротив, заключается в том, что масса земли остается еще народной собствен
ностью, и потому каждый поселенец может превратить часть ее в свою частную 
собственность и в свое индивидуальное средство производства, не пре
пятствуя этим позднейшему поселенцу поступить таким же образом 262. В этом 
тайна как процветания колоний, так и разъедающей их язвы, их противодей
ствия водворению капитала. «Где земля очень дешева, и все люди свободны,

669 Там же, стр. 18,
260 Там же, стр. 42, 43,44.
261 Там ж е, т. I I , стр. Б.
262 «Для того, чтобы сделаться элементом колонизации, земля не только 

должна быть невозделанной, но должна кроме того представлять обще
ственную собственность, которая может быть превращена в частную соб
ственность* (там ш ,  т. II , стр. 18й),
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где каждый может по своему желанию получить участок земли для самого себя, 
там труд не только очень дорог, принимая во внимание долю, получаемую ра
бочим из его продукта, но там п вообще трудно получить комбинированный 
труд за какую бы то ни было цену»2ез. ,

Так как в колониях еще нет отделения рабочего от условий труда и от земли, 
основы последних, или такое отделение встречается лишь в виде единичных 
исключений или на слишком ограниченном пространстве, то в колониях нет 
еще и обособления земледелия от промышленности, не уничтожена еще 
сельская домашняя промышленность. Откуда же там внутренний рынок для 
капитала?

«В Америке, если оставить в стороне рабов и их хозяев, которые комби
нируют капитал и труд для крупных предприятий, нет ни одной части насе
ления, которая занималась бы исключительно земледелием. Свободные 
американцы, которые сами возделывают землю, занимаются в то же время и 
многими другими работами. Сами они обыкновенно изготовляют часть необ
ходимой для них мебели и орудий. Сами же они нередко строят дома 
для . себя и доставляют продукты своей собственной промышленности на самые 
отдаленные рынки. Они одновременно прядильщики п ткачи, они сами 
фабрикуют мыло и свечи, обувь и одежду для своего собственного потребления. 
В Америке земледелие часто является побочным промыслом кузнеца, мельника 
или лавочника» 264. Где же остается среди таких чудаков область для «само
отречения» капиталиста?

Великая прелесть капиталистического производства состоит в том, что оно 
не только постоянно воспроизводит наемных рабочих как наемных ра
бочих, но и производит, всегда параллельно накоплению, относительное 
перенаселение наемных рабочих. Благодаря этому закон епроеа и предло
жения труда удерживается в надлежащей колее, колебания заработной 
платы становятся в пределы, желательные для капиталистической экснлоа- 
тации, и, наконец, гарантируется столь необходимая социальная зави
симость рабочего от капиталиста, —  та абсолютная зависимость, которую 
экономист у себя дома, в метрополии, может размалевать и размазать таким 
образом, как будто это —  свободное договорное отношение между покупате
лем и продавцом, между двумя одинаково независимыми товаровладельцами, 
владельцем товара капитал и владельцем товара труд. Но в колониях эта пре
красная иллюзия рушится. Абсолютный рост населения здесь много бы
стрее, чем в метрополии, так как многие рабочие здесь уже взрослыми 
появляются на свет и, однако, рабочий рынок здесь всегда снабжен не
достаточно. Закон спроса и предложения труда терпит крушение. С одной сто
роны, старый мир постоянно выбрасывает туда жаждущий эксплоатацип, одер
жимый стремлением к самоотречению капитал; с другой стороны, регулярное 
воспроизводство наемных рабочих как наемных рабочих наталкивается на 
саш е неприятные и отчасти непреодолимые препятствия. До производ
ства ли тут избыточных наемных рабочих соответственно накоплению капи
тала! Сегодняшний наемный рабочий завтра становится независимым, ведущим 
самостоятельное хозяйство крестьянином пли ремесленником. Он исчезает с 
рабочего рынка, но только не в работный дом. Это постоянное превращение 
наемных рабочих в независимых производителей, которые работают не па
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капитал, а на самих себя, и обогащают не господина капиталиста, а са
мих себя, в свою очередь оказывает чрезвычайно • вредное воздействие 
на состояние рабочего рынка. Дело не только в том, что степень эксплоатации 
наемного рабочего остается неприлично низкой. Последний кроме того утра
чивает вместе с своей зависимостью от предающегося самоотречению ка
питалиста и чувство зависимости от него. Отсюда все те печальные явления, 
которые так открыто, так красноречиво и так трогательно описывает наш 
Е . О. т к е й е Ы .

Предложение наемного - труда, —  жалуется он, —  непостоянно, непра
вильно, недостаточно. Оно «не только всегда слишком мало, по и не обеспече
но»265. «Хотя продукт, подлежащий разделению между рабочим и капита
листом, велик, но рабочий берет себе столь большую долю, что он быстро ста
новится капиталистом... Напротив, лишь немногие, даже если они живут 
необыкновенно долго, могут накопить крупные массы богатства»2в6. Рабочие 
ни под каким видом не позволят капиталисту самоотречься от оплаты большей 
части их труда. Ему нисколько не поможет, если он настолько предусмотрите
лен, что вместе с своим капиталом импортирует из Европы и своих собствен
ных наемных рабочих. «Они скоро перестают быть наемными рабочими, они скоро 
превращаются в независимых крестьян или даже в конкурентов своих 
прежних хозяев на самом рынке наемного труда» 266 267. Представьте себе 
ужас подобного положения! Бравый капиталист на свои кровные деньги импор
тировал из Европы своих собственных конкурентов! Ведь это — конец 
всему! Неудивительно, что ^акейеШ жалуется па недостаток зависимости 
и чувства зависимости у наемных рабочих в колониях. «Вследствие высокой 
заработной платы, —  говорит его ученик Мепта1е, — в колониях суще
ствует страстное желание более дешевого и более покорного труда, потреб
ность в таком классе, которому капиталист мог бы диктовать свои усло
вия, вместо того, чтобы, наоборот, условия предписывались ему самому рабо
чим... В  странах цивилизации рабочий, хотя и свободен, но в силу естественных 
законов зависит от капиталиста; в колониях эта зависимость должна быть 
создана искусственными мерами»268

266 Там же, т. I I  стр. 116.
263 Там же, стр. 131. V
231 Там же, т. I I , стр. 5.
2С8М е г ь \ ’ я 1 е ,  ТесСигев оп СоктшаПоп апс1 СсЛош'ез, Бопооп 1841 

аиё 1842, Уо1. II , р . 235 — 314 р а з я т .  Даже сладкий вульгарный экономист- 
фритрэдер Молинари говорит: «В колониях, где рабство было уничтожено 
без замены принудительного труда соответствующим количеством свобод
ного труда, мы видели нечто противоположное тому, что наблюдаем каждый 
день. Мы видели, как  простые рабочие с своей стороны эксшюатировали 
промышленных предпринимателей и требовали такой заработной платы, 
которая значительно выше приходящейся на их долю законной части про» 
дукта. Плантаторы, лишенные возможности получать за свой сахар такую 
цену, которая покрывала бы увеличение заработной платы, были выну
ждены покрывать дефицит сначала за счет своей прибыли, а  потом и за 
счет своего капитала. Многие плантаторы таким образом разорились, дру
гим пришлось прекратить свби предприятия, чтобы предотвратить неиз
бежное разорение... Без сомнения, лучше, если погибнут накопленные 
капиталы, чем погибать поколениям людей (какое великодушие со стороны 
господина Молинари!); но не лучше ли было бы, если бы не погибали пи т*, 
ни другие» (М о И  п а г 1, РАиёез Есопоппсцюв, Р ап з 1846, р. 51,52). Госпо
дин Молинари, господин Молинари! Что будет с десятью заповедями, о 
Мсясееы и пророками, с законом спроса и предложения, если в Квропц
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Каковы же, по \УакеШ(Гу последствия такого печального положения ко
лоний? «Отбрасывающая к  варварству тенденция раздробленности» произ
водителей и национального имущества.269 Раздробление средств производ
ства между многочисленными, самостоятельно хозяйствующими собствен
никами уничтожает вместе с централизацией капитала и все основы ком
бинированного труда. Всякое предприятие, рассчитанное на продолжительное 
время, охватывающее многие годы и требующее затраты крупного основного 
капитала, наталкивается при своем осуществлении на препятствия. В Европе 
капитал ни минуты не медлит, потому что рабочий класс составляет там 
его живой придаток, постоянно имеется в изобилии, всегда готов к его 
услугам. Но в колониях!

етакейеМ рассказывает в высшей степени прискорбный анекдот. Он беседо
вал с некоторыми капиталистами из Канады и штата Нью-Йорк, где —  
что следует отметить —  волны иммиграции часто задерживаются и оставляют 
осадок «избыточных» рабочих. «Наш капитал, —  вздыхает один персонаж 
мелодрамы, —  наш капитал был наготове для многих операций, которые для 
своего выполнения требуют значительного промежутка времени: но могли ли 
мы начинать такие операции с рабочими, которые — мы знали это —  скоро 
показали бы нам спину? Если бы мы были уверены, что можем удержать у себя 
труд этих переселенцев, мы с радостью немедленно наняли бы их, п 
притом по высокой цене. Более того: даже при полной уверенности, что 
мы их утратим, несмотря на то, мы наняли бы их, если бы могли на
деяться на предложение новых переселенцев, соответствующее нашим потреб
ностям» 270.

После того, как ТУакейеИ великолепно изобразил контраст между англий
ским капиталистическим земледелием с его «комбинированным» трудом 
и между разбросанным американским крестьянским хозяйством, у  него 
вырывается признание и оборотной стороны медали. Американская народная 
масса в его изображении зажиточная, независимая, предприимчивая п сравни
тельно образовапная, между тем как «английский земледельческий рабочий — 
жалкий босяк (а ппзегаЫе т е к Ь ) ,  паупер... В  какой другой стране, кроме 
Северной Америки и некоторых новых колоний, плата за свободный труд, при
меняемый в земледелии, сколько-нибудь значительно превышает самые необ
ходимые средства существования рабочего?.. Несомненно, земледельческие 
лошади в Англии получают много лучшее питание, чем английский земле
делец, потому что они представляют более ценную собственность»271. Но ка
кая же в том беда? Национальное богатство оказывается теперь по самой своей 
природе тожественным с народной нищетой.

Однако каким же образом излечить колонии от антикапиталистической язвы? 
Если бы разом превратить всю землю из народной собственности в частную

«еШгергепеиг» [предприниматель] может урезывать раг1 1ёдПлте [законную 
долю] рабочего, а в Вест-Индии рабочий — рагГ 10§Ште предпринимателя! 
Й скажите пожалуйста, что это за «рагГ Ю^Ште» [законная доля], которой 
по вашему признанию капиталист в Европе не доплачивает каждый день! 
Господина Молинари разбирает сильный зуд: там, в колониях, где рабочие 
так «простоваты», что эксплоатируют капиталистов, полицейскими мерами 
дать надлежащее действие закону спроса и предложения, который в дру
гих случаях действует автоматически.

\ \ г а к е  П  е 1 б, Еп§1апй апй А те п е а , Ьопбоп 1883, хо1. I I , р . 62.
м0 Там лее, стр. 101, 192.



620 ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА

собственность, то это хотя и уничтожило бы корень зла, но вместе с ним уничто
жило бы и колонии. Искусство заключается в том, чтобы одним выстре
лом убить двух зайцев. Необходимо, чтобы правительство придало дев
ственной земле искусственную цену, независимую от закона спроса и предло
жения: она заставит поселенца сравнительно долгое время работать в каче
стве наемного рабочего, пока он не заработает такого количества денег, ко
торое позволит ему купить участок земли 272 и превратиться в независимого 
крестьянина. Земельные участки должны продаваться по цене, которая 
делала бы их приобретение трудно осуществимым для наемного рабочего. Тот 
фонд, который образуется благодаря продаже этих земель, т. е. тот денежный 
фонд, который выжимается из заработной платы нарушением священного за
кона спроса и предложения, правительство должно в свою очередь употреблять 
по мере его образования на то, чтобы ввозить голяков из Европы в ко
лонии и таким образом поддерживать для господ капиталистов рынок наемного 
труда в состоянии полноты. При таких условиях «боиб вега рош 1е ппеих 
йапз 1е теШеиг йе топйев резйЫез» [«все будет к лучшему в этом лучшем из 
миров»].

В этом —  великая тайна «систематической колонизации». «По этому 
плану, —  торжествующе восклицает Шкейе1й, —  предложение труда будет 
постоянным и регулярным: потому, во-первых, что все переселяющиеся ра
бочие, —  так как ни один из них не в состоянии купить себе земли, пока он 
не поработает известное время за деньги, —  сообща работали бы но найму и 
таким образом производили бы своему хозяину капитал для применения еще 
большего количества труда; потому, во-вторых, что каждый, кто бросает наем
ный труд и становится земельным собственником, как раз куплей земли обес
печивает известный фонд на доставку в колонии свежего труда» 278.

Октроированная государством цена земли, конечно, должна быть «до
статочной» (зиШсгегЛ рисе), т. е. настолько высокой, «чтобы воспрепятствовать 
рабочим превращаться в независимых крестьян, пока не окажутся другие, 
готовые занять их место на рынке наемного труда»274. Эта «достаточная цена 
земли» есть не что иное, как смягченное обозначение выкупной суммы, 
которую рабочий уплачивает капиталисту за разрешение удалиться с рынка 
наемного труда на свой участок земли. Сначала он должен создать для 
господина капиталиста «капитал» для эксплоатащи еще большего коли
чества рабочих, а потом должен поставить на рабочий рынок «заместителя», 
которого за счет его правительство транспортирует из-за моря для его бывшего 
господина капиталиста.

В высшей степени характерно, что английское правительство в течение не
скольких лет осуществляло этот метод «первоначального накопления», 
рекомендованный господином Ш кейеМ ’ом, для применения собственно

252 «Вы говорите, что человек, у которого нет ничего, кроме собствен» 
ных рук, благодаря присвоению зелии и капиталов находит работу и со
здает для себя доход... напротив, только благодаря индивидуальному при» 
своению земли находятся люди, у  которых нет ничего, Кроме их р у к ... Ставя 
человека в безвоздушное пространство, вы отнимаете у  него воздух, необ
ходимый для дыхания. Точно так же поступаете вы, завладевая землей.». 
Это все равно, что поставить его вне богатства, чтобы подчинить его жизнь 
вашему произволу» ( С о Н п в ,  Ъ’Есопогше РоШ ише, 8ош-се (Тез ВбтоШМом 
е1 без ТЛор1ев ргбГепбиез вошаИвЬев, Рапв 1857, у о 1. I I I ,  р . 268—271 равз!т.

2.3 \ \ г а к е Л  е 1Й, ЕщЦапй апй А тэп са , Еопйсп 1833 у о 1. II , р . 102.
2.4 Там же, стр. 45.



СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ КОЛОПИВАЦПИ

»в колониях, неудача была, конечно, столь же позорппл, как пропил банкового 
акта Пнля. Следствием было только то, что поток эмиграции от английских 
колоний был отклонен к Соединенным штатам. Между том прогресс кошпп 
диетического производства в Европе, сопровождавшийся усилением нрпмиель 
ственного гнета, сделал рецепт \УакейеЫ’а излишним. 0 одной стороны, 
колоссальпый и непрерывный поток людей, из года в год гпш|>ппллкшшЙсл и 
Америку, оставляет на востоке Соединенных штатов застойною осадки, так 
как волна эмиграции из Европы быстрее выбрасывает людей туда на рабочий 
рынок, чем другая волна успевает унести их на запад. С другой стороны, 
американская гражданская война принесла за собой колоссальный нацио
нальный долг и вместе с ним гнет налогов, возникновение самой пизкой фишю 
совой аристократии, раздачу огромной части общественных земель обще
ствам спекулянтов, возникшим с целью эксплоатации железных дорог, 
рудников и т. д., —  коротко говоря, принесла самую быструю концентрацию 
капитала. Таким образом великая республика перестала быть обетовапной 
землей для эмигрирующих рабочих. Капиталистическое производство разви
вается там исполинскими шагами, хотя понижение заработной платы и за
висимость наемного рабочего еще не достигли европейского нормального 
уровня.

Бесстыдное расточение невозделанных колониальных земель, раздаваемых 
английским правительством аристократам и капиталистам, —  что громко по 
рицает даже Ш кейеШ , — в соединении с потоком людей, привлекаемых зо
лотыми приисками, и с конкуренцией, которую ввоз английских товаров 
создает даже самому мелкому ремесленнику, — все это породило, особенно 
в Австралии 276, достаточное «относительное перенаселение рабочих», так 
что почти каждая почта приносит печальные вести о переполнении австралий
ского рабочего рынка —  &Ги1 Ше АивйгаКап 1аЬоимпагкеЬ, —  и прости
туция расцветает там местами так же пышно, как на лондонском Нау- 
шагкеК

Однако здесь нас занимает не положение колоний. Нас интересует здесь 
только тайна, открытая в Новом Свете и громко возвещенная политической 
экономией Старого Света: капиталистический способ производства и накопле
ния, а следовательно, и капиталистическая частная собственность обусловливают 
уничтожение частной собственности, покоящейся на собственном труде, т. е. 
обусловливают экспроприацию рабочего.
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276 К ак только Австралия сделалась своей собственной законодатель
ницей, она, конечно, начала надавать законы, благоприятные для переселен
цев, но расточение земель, уже произведенное англичанами, стоит поперек 
дороги. «Первая и главная цель, к  которой стремится новый зе.мельный 
закон 1862 г ., заключается в том, чтобы облегчить народу возможность 
расселения» («ТЪе Ьапй Ьют о! УкСоНа Ъу СЬе Ноп. Ст. БиЯч, МнпеСег о! 
РиЬИс Ьапйз», Ьопйов 1862),


