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Чаеть I.

я иетория кризиеов





Предисловие ko 2-му изданию.

Книга эта посвящена изеледованию самаго загадочнаго п

нфпонятнаго явлфния хозяйственнаго строя иашего временм , —

явлфния, до сих пор ещф остающагося необъясиенныіі
в науке — периодических промышленных кризисов Какая
сила управляет этой поразитфльной оменой оживлфния и

застоя торговли, расширения и сокращфния производства?
Почфму проыышлфнвый гюдъем с такой же нфизмчшыостыо,

с какой ночь идфт за днфм и отлив следует за при-

ливом поотоянно приводит к промышлфнному унадку, за

которым наступафт новый подъфм На какой почве воз-

никаеть ритмическая пульсация колоссальнаго организма

капитализма, — пульсация, напоминающая, по своей ііравиль-

ности, явлфния нф социальнаго, но биологическаго илп неорга-

ничфскаго порядка?
В промышленыых кризисах вскрываются глуиочаіі-

шия противоречия кагшталистичёсКйгСГ хозяйства. Капитали-
отичфский ыир ттодч-иявнтз своим особым законам стихий-
ная сила которых обнаруживается во время кризисов

отсюда и вытфкафт непонятность кризисов Совремфннып
человек чувствуфт свою безпомощыость пфрфд действием
сил которыя созданы им самим но контроль над кото-

рыми им утрачфн

В настоящфй книгив читатфль найдфть попытису об
ясыфния пфриодическаго наступлфния проыышлонных кризи-

сов В основаниф этого объяснения я положил тфорию
рынков общий очерк которой я дал в 1894 г. в пфр-

воы издании прфдлагафмой вниыанию читателя работы. Теория
эта вначале не обратила на сфбя ничьфго внимания, но за

последниф годы вызвала чрезвычайно оживлфнную иолемику.

Целый ряд писателфй высисазался по вопросу о рынках

при чфм некоторые из новейших авторов приняли, с

бильшими   или   ыеыьшими ограиичфниями,  изложоишую мною



тфорию. Полемика о рынках еще более укрепила меня в

моих взглядах и я болеф, чем когда-либо, убеждфн что

в теории господства в капиталистическом хозяйстве зако-

нов производства над у потрфблениеы лфжат ключ к

пониманию всфго мфханизиа капиталистичфскаго развития. В
настоящем издании я постарался, ио возможности, упростить

изложевиф этой тфории и в то жф время наметить те общиф
социальныф выводы, которые из нфя истфкают

Скажу несколько слов о настоящфм издании. Оно зна-

чительно отличафтся от перваго. Около двух третфй книги

налисано вновь; изложениф остальыой части книги пфрерабо-
тано и изменено. Многиф отд-Ьлы прфжняго издания удалены.

Но, не смотря на это, мне нф ііришлось, по какому бы то

ни было существфнному нункту, изменить взгляды, выска-

занныф в пфрвом издании. Хотя настоящая книга являфтся

нф столысо повторением прфжней, сколько новой работой на

ту же тему, эта работа по своим основньш воззрениям
виюлне повторяфт прежнюю.

С.-Петорбурп.,

10-го лні;:і|ш  1900 і'

Аптор



ГЛАВА  I.

Основныя причины :кризисов в кагшталистическом

хозяйстве.

Важность ръшка в сонременнолгь хозяйстве. — Натуральный обмен — Немы-
слимость общаго перепроизводства продуктов — Дфнежный обмен — Возмож-
ность общаго товарнаго перецроизводства. — Рыыоя — Простое товарыое произ-

водстио. — Регулнровавие производства потреблением — Капііталистііч.еское про-

изводство. — ІІзмепение хараитфра связи производетва с потреблением — Прин-
тшп иропорциоыальнаго распределения ироизводства. — Простое воспроизне-

деыие капитала. — Накогглениф капитала. — Креднт — Два основнцх иротиво-

речия каппталмстичесисаго хозяйства. — Зависимость крвзисов от обоих про-

тиворечий. — Необходимость кризисов — Внешняя торговля.

Борьба за рынсж представляфт собой характернейшую
чфрту хозяйствфнной жизни нашей эпохи. Хороший рынок —

вот почти всф, чтб нужно совремфнному производителю в

стране развитаго каиштализма, как Англия. Как только, по

тем или иным причинам появляется усиленный рыноч-

ный спрос на продукты извеетнаго рода — они ыачинают

производиться нф только в трфбуезиом но дажф в избы-
точном количестве. Недостатка в кагштале или в рабо-
чих руках иочти никогда нф бывафт Выгодаои предприятиф
(кроме редких моментов паники на денежном рынке) нф

можфт страдать от недостатка кагштала — крфдитныя учреж-

дфния всфгда к фго услугам Нфдостаток в рабочих
руках такжф но угрожает капиталисту. Даже в годы

усилфннаго ііромышяфйнаго подъема армия бфзработных
хотя и сокращафтся, ыо не исчезафт Статистика безработ-
ных показывафт . что дажф лучшиф, искусные рабочиф, при-

надлежащии к рабочим союзам — настоящая рабочая ари-

стократия — всфгда переполняют рынок В годы промыш-

лфннаго застоя процфнт бфзработных в рабочих союзах

повышается до огромных разыеров в годы подъема

опускается очфнь ыизко, ыо никогда нф нисходит до ноля.

Почему же промышленность дажф в наилучшиф годы

не пользуется всеми производитфльными силами, которы.ми

она располагафт Почфму и капитал и рабочия руки оста-

ются праздными?

Іігиш.ІШ.ІКІІІШЕ    БРНЗИСЫ.                                              *                                                               1
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Спроситф об этом любого предприниматфля, и он

вам ответит потоыу, что при соврфмфнных условиях
хозяйства труднооть заключафтся не в том чтобы произ-

вести товар a в том чтобы фго сбыть, найтн для нфго

рынок Эта вторая задача по свофй важности совергафнно

оттеснила на задний план первуто. ІІосмотрите, как сложна

организация сбыта в наше время, какия усилия должен

делать каждый предприниматфль, чтобы втолкнуть свой то-

вар в густую толпу всфвозможных товаров-ь, ыерфпол-

няющих рынок-ь. Прфдложениф, как общее правило, всфгда

идфт впереди спроса, обгоняфт фго, и товаропроизводитфль

готов пойти на что угодно, лишь бы стимулировать спрос

Всемызнафм какую роль в нашф время играет реклама. К
ісакимътолькохитростямъиуловкамъниприбегафтъторговфц
чтобы захватить покупатфля! Только что нф пускафтся в

ход физическая сила. Реклама лезет вам в глаза, от

нфя нфльзя отмахнуться, как от назойливой мухи. Она
воюду перед вааии, глядит на вас сажфнными буКвами
с высоты домов свфркает но вфчфрам пфреливающимися

огнями на людных улицах покрывафт всякую свободную
стену, всякии обществфнный экипаж самыми причудливыми,

фантастичными рисунками, врывается, наконфц к ваы

в дом Хотите вы этого или нет — но вы должыы обра-
тить вниманиф на товар предприимчиваго торговца. Органи-
зация сбыта далфко не ограничивафтся однако публи,-
кацифй и рфклаыой, известными всем по личному опыту.

Соврфмфнный прфдприниматфль создал сложцую и тон-

кую сеть торговаго посрфдничества, экономичфсжое значе-

ниф которой "трудно преувеличить. Эта сеть, ка(Гь паутина,

охватила своими пфтлями вфсь мир Всякая крупная фирма
расиюлагает многочислфнными агфнтаыи, оседлыми и стран-

ствующими, исключитфльно занятьши приисканивм покупа-

тфлей или заказчиков для товаров фирмы. Характфрное
для новейшаго врфыеви вытеснфниф этими агеатами оптоваго

торговца,» распространфниф нфпосрфдствфнных сношений про-

пзводителя с розничным торговцем или прямо с потрф-

битфлем не только иф уменьшило, нодажф увфличило торговую

армию. Статистика ісонстатируфт гювсюду огромный рост этой
армии, далфко обгоняющий, по свофму тфыпу, рост насфления,
занятаго производством

Если мы прибавиы к сети частнохозяйствфнных по-

срфдниковъразнообразныя общественныя предприятия и учрфж-

дфния, специальцо сущфствующия для прииокания рыыков-ь для

товаров — консульския агентстваза границей, меетвыя, нацио-
нальныя и международныя выставки, торговыф- музеи, всевоз-



ОСНОВНЫЯ   ПРИЧИНЫ   КРИЗИСОВ   В   КАПИТАЛИСТИЧ.   ХОЗЯЦСТВЦ.       3

можныя общества развития торговли, экспорта и т. д. ит. д.,

то нам будфт ясно, какую огромвую, подавляющую роль

в совремфявом хозяйстве играет организация товарнаго

•сбыта — вначф говоря, рынок-ь.

Рынок — это узфл где сплфтатотся нити соврфмеявой
хозяйственной жизни. Рынок управляет производством

a нф производство увравляфт рынком — таково нфпосред-

ственное вафчатлевие, производамоф строфм нашвго хозяй-
ства. Впечатлевие это фще усвлввафтся истораческим оаы-

том любой каавталвстячфской страны. Возьыфм Авглию
В тфчфнио всфго этого века Авглия лериодаческа пфреходат

•от подъфма к застою вромышлфваости. Несколько лет
лод ряд торговля растфт и производство расшвряется,

затем следуфт кризас — торговля и проазводство падают

Проходят 3 — 4 года застоя — и снова настувафт лодъфм

Иочфму жв застой следуфт за подъфмом Почфму в годы

депрессиа вроизводство ве толысо нф растот но дажф со-

кращается? Выть можфт нотому, что в страае умфвьшаются

проазводительныя сялы, что страве нф хватафт капитала

для доставлвяия завятий рабочам али нф хватафт рабочих
чтобы лривестя в дважевиф мвртвый каввтал Как раз'ь на-

оборот — имфяво во врфмя промышлфнваго застоя в бааисах
сковляютсяогромвые калаталы,вщущиф вомТіщевиявнфмогуацф
еговайтя;нмеввовъэтовремяобяаруживаютсясъполвойвагляд-
ностью колоссальвыя производительныя сялы, которымв рас-

полагает соврелфввая промышловность, но которыя остаютоя

бфз двяжфвия, мергвымв и оцеафяелыми, как будто об-
ществфввый оргаввзм разбит варалачом С другов сто-

роны, огромвая армия безработных ясяо говорат что о

недостатке рабочах рук нф можфт быть и речв. Црачаны
застоя всфцело корфаятся в области рыяка. Промышлфн-

, яость в застое вотому, что обыт товаров стал затруднв-

тельяым — точнее говоря, потому, что цена, по которой
сбывафтся товар вризвафтся предврвваматфлями сляшком

низкой. Достаточво улучшфвия рыяка — повышевип па не-
■сколько процевтов цевытовара, — чтобы картвва, точно вол-

шфбством взмеввлась — чтобы машввы прашлав дважфяиф,
рабочие вашлв завятиф в весь проыышлфявый улфй напол-

явлся гулом суетливой работы.
На чфы же осяовааа огромаая власть рыака в совре-

мфввом хозяйствеУ Это ыы и должаы разъяснвть.

На ръшке встречаются сарос и врфдложфвие товаров

Размеры предложфвия опрфделяются колвчеством товара,

в его веществевяой форме, востуааюицвм в обмиш
Іірфдложфвив вф иыефт в себе начего загадочааго и непо-

1*
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нятяаго. Напротвв сврос ва товар не обладает такой
матфриальаой, осязательной формой.Сврос заключафт-ь въсфбе
психаческий эламфвт — жфлавия, иотребвости, корввящияся
в саиом человеке. Сврос кажфтся чемъ-то нфуловидиым

в неоцределимым  водчияеваым совфршенво ивым зако-

і нам чеы прфдложфвиф. В выясяении ыехавазма сироса и

j заключается вся трудыость аыаляза рывка.

Но своеобразаую загадочаость спрос вриобр-Бтафтътолько
ва более поздввх ступеяях развития мевового хозяйства.
Прв аепосредствеввом так называемом ватуральвом-

обыене продуктов дело првдставляется совершенво про-

стым Что требуфтся в этом случае для ариобретввия про-

дукта другого лица? Очевядво, прфдложение собетвевнаго
продукта. Иными словама, спрос каждаго ляца ирямо и.

невосрфдствеаво регулвруфтся его предложевивм Элфмевт
субъектшиный — вкугы, желания, потребвоста — опрфделяет
оодержание, направлвниф свроса. Но объфм вфлвчвва

последняго устанавляваются фактором объективяым — пред-

ложфвивы
Цевой продукта (эквввалфвтомъ), в общфм сыысле

слова, называется колачество какого-лвбо другого продукта,

котороф нужао отдать для приобретфаия пфрваго вродукта.

Так фсля хлеб обыевввафтся на сукао, то цеаой сукна

будет количество хлеба, давафмоф в обмев на сукно, a

соответствующфе количвство сукна будфт в свою очередь,

цевой хлеба. Так как цтзва овределяфтся мевовым отао-

шфвивы цеаностп одвоги продукта к цеввоста другого,

то, очфввдно, цева нф может возрасти (ала уиасть) сразу

ио отаошеаию к обовм обмевававмым вродуктам Со-
вершеаво аемыслвмо, чтобы и хлеб и сукао одвоврвмфаво

вовысались (вли вонвзалвсь) в свовй относатвльной цене.
Отсюда следуфт что ири веаосродствеввой меае вро-

дуктов немыслвмо общвф аадевив (как a аовышфвиф) цен —

вначф говоря, вемыслвмо такоф состояниф рынка, арв кото-

роы все обменавафмые продукты были бы в взбытке. Есла
колвчвство суква, иредлагафмаго к обмеау, возрастафт вь

то вреыя,как колачество хлеба остафтся нфазыеаныы то

цева сукна должва упасть — вроазводатфль суиииа будет по-

лучать меньшее количвотво хлеба за каждую штуку суква.

И вслн увелвчфаиф прфдложфния сукаа вызвано нф ростом

ироазводательвоста труда в сукоааом вроазводстве, a

иввравальныма расчфтаыа ироазводятфлвйотыосі-ітельао свроса

васукао, то пфредънаыи будфт так вазыв. лереаровзводство

суква. Но так как падениф цевы сукна ао отношевию к

х.іі.бу равноеальво аовышфаию цевы хлеба по отыошеаию к
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сукну, то, звачвт взбыточвоф вровзводетво сукаа фсть вме-
сте с тем вфдостаточвое вровзводство хлеба. Еслв бы
прфдложевиф хлеба возрасло в той жф пропорцив, как в

прфдложевиф суква, то цева сукна осталась бы нввзменвой.
ибо отаошфниф двух-ь велачвв от умвожввия вго на одву и

ту жв вфлвчвву взмтзавться нф может Падфяие цевы сукна-

вызвано вепропорциовальвым расврфделфвивм народваго

производства: фсли бы часть вровзводвтельвых свл была
■отвлечфва от ировзводства 'сукна к ароазводству хлеба,
то цеаы обоах продуктов остались бы прфжнимв и нп

одва продукт нф оказался бы произведфным в взбытке.
Но разве сбыт возросшаго колвчества обовх вродук-

тов вф можфт натолкнуться аа вфжвлавиф обоах провзво-

двтфлвй расшврвть своф 1 потреблфвие? Довустиы что вро-

изводвтфль сукяа нф вуждафтся в добавочном хлебе, іі

производатфль хлеба —в добавочном сукне? Разве вф бу-
дут в этом случае оба азготовлфввыф продукта — какі.

хлеб так и сукао — вь взбытке?
Нтвт этого быть вф может — и по следующей прачяве.

Мы всходим из мрфдиоложфаия, что в обмене участвуюп.

только два ародукта — хлеб и сукво. Всла провзводателі-

хлеба (суква) аф вуждафтся в добавочяомь количвстве суква

(хлеба), то для чего оа будфт уввлвчавать прфдложение
хлеба (суква)? Для чфго ов будфт брать ва сфбя труді.

изготовлфаия продуктов ненужвых для вего, есла ов ве

жфлавт в обмеа на эти вродукты волучвть какие-лябо
ивые, нужвые для вего вродукты? Хозяаствфяный трудь

предволагафт оврфделвявую цель — уввлачениф матфриаль-
ных срфдств в распоряжввиа чфловека. Провзподитфль,
нф вуждающийся на в каком продукте a тем ве мевее
расшвряющиа вровзводство, заслужввал бы быть посажфв-

ным в дом умалашфнаых

Еела вроизводвтела хлеба a суква вф ямеют накакой
потрфбвости в добавочвых продуктах друг друга, то

нвкто аз ввх и нф. расшарят собствфвнаго провзводства,

а, следоватвльво, в вакакого избытка продуктов вф будфт
Только вотрфбвость в какомъ-лвбо опрфделеввом продукте
(вв забудфм что вфред яама — мевовоф хозяйство, нф зваю-

щеф денфгъ), только эта вотрфбвость может побудать чфло-

века взять аа свбя труд аровзводства.

Это оставтся вервым и в том случае, когда обмевл.
усложвявтся участивм в ввм несколышх продуктов

Допуствм что в обмене участвуют нф только сукно п

хлеб но и какие-лвбо ааыф продукты — хотя бы ваао, шисуры

a оружиф. Сукно обмеаавафтся на хлеб вано, шкуры, ору-
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жие; хлеб обыевавафтся ва сукво, ввно, оружие, шкурыр

вино — на хлеб оружиф, шкуры, сукно и т. д. Вполне воз-

можво, что увеличвние провзводства хлеба и сукна не сонро-

вождается уввляченивм спроса выенво ва этв продукты. В
таком случае сукно a хлеб будут в азбытке, — во зато

некоторые вз остальных продуктов — вино, шкуры вла

оружиф — окажутся ироазввденными в нфдостаточнош-ь коли-

честве, так как единствевным стимулом для провзво-

двтфлвй суква и хлеба расширить своф проазводство могла

быть веудовлетвореввая потребвость в какихъ-лабо из

этих продуктов Избыточноф проазводство хлеба в сукна

оказывавтся таквм образоы следствифм непропорциональ-
ваго распределфния вародваго провзводства. Есла бы вместо
хлеба в сукна было расшарено провзводство оружия, вяна

влв шкур то предложение продуктов нф прввысвло бы
спроса.

Иерепроизводство продуктов иа разсматрвваемой сту-

пфвв развития менового хозяйотва можфт быть лвшь частяч-

ныы Общее жф перепровзводство — вваче говоря, общве па-

дфниф отаоситфльных цен иродуктов нф только невозмож-

но, но іі вемыслвмо, как немыслимо, чтобы две величввы

одноврфывнно понизились (вли вовысились) по отвоше.нию
друг к другу.

Итак прв нфпосрфдстввнной мене продуктов сврос

на каждый давный продукт непосредственво оврвде-
ляфтся предложфнифм других продуктов — вначф го-

воря, раопрфделенифм народнаго вровзводства. Если мож-

но говорить о рьшке в мевовоы хозяйстве, нф зва-

ювием денег то рынок в этом случае нф пред-

ставляет собой ничфго связнаго, цельнаго, одвнаковаго

для всех обменивафмых продуктов Никакоф общее
дввжениф цен в смысле новышфния или нонилюния, на та-

коигь рынке нфвозыожно, а, следоватфльно, невозможно и.
общев улучшфвив вла ухудшфвиф условий сбыта. Наоборотті,.
улучшенио сбыта для одвого из вродуктов вступающвх

в обмен равносильно ухудшению условий сбыта для

другого.

Если цена хлеба (в сукне) поднялась, то цена сукна

(в хлебе) понизилась. Еслв состоянив рынка благоприятно
для хлеба, то оно нфблагоприятно для сукна. Рынок как

бы пфределфн многочвслвнными нфрфгородками — спрос на

каждый продукт подчинвн особым индавидуальным

условиям — то, что называют обпиим настрофнифм рынка,

соввршенно отсутствуфт

Пфрейдем тепфрь к анализу рынка в дфнежном хо-
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зяйстве. Разсмотрим сначала простоф товарноф хозяйство.
Товары азготовляются мелквмв вровзводитфлями их соб-
ствфнными силами; орудия труда аграют совершфвао ни-

чтожаую роль в процфссе проазводства a на товарном

рывке. Главная масса товаров воступающях в обмен —

предметы потрфбления.
При натуральном обмене иродукты непосредстввнно об-

мевввалисі. ва продукты; в девежвом г ь обмене ыеновой
акт расаадавтся на две части: товар —деньги и деньга — то-

вар продажу и покупку. Девьгв, играющия роль посрфд-

ника пра обыене, никоим образоы нв могут быть отож-

дфствляфмы с прочими товарама. Еслв это и товар то то-

вар соввршфвво особый, исполняющий крайнф свофобразную
функцию в процфссе товарнаго обращвния. Для нас важно

отметить одно отличиф товара - денвг от всех прочих

товаров a вмфнно, дфньгв, в качестве всеобщаго покупа-

тфльнаго и влатфжнаго срфдства, являются прфдмфтом всф-

общаго в нфограничфнваго спроса, мфжду тем как спрос

ва все другие товары новзбежно ограничен Это обстоятфль-
ство ироводвт глубокоф разлачиф мфжду двумя половавами

менового акта: акт продалгв приобретафт вфсраввфвво боль-
шфф значфниф в процфссе товарнаго обмена, чеы акт по-

купки. Прв продаже товара продавец получает предмфт

нфогранвченнаго a нфсомн-ішваго спроса в обмен ва прфд-

мфт спрос ва который сомвитфлфн в ограввчфн По-
купка, пра нормальных условиях рывка, совфршафтся без
всяквх затруднфнив; напротвв продажа товара прфдстав-

ляфтся всфгда самым овасвымч, и трудным моментом в

вроцфссе вревращфвия одного товара в другой.
Х.отя первый акт товарнаго обращфиия — продажа — прфд-

полагафт a второй — вокунку, — но время и место совфрше-

ния атого второго акта, как верно замечафт Маркс от-

нюдь нф врфдрешаются пфрвым Продалса товара можфт

быть совфршвна на одном рынке, a покупка на другом

вокупка можфт отнюдь нф нвмфдлфнво оледовать за прода-

я;ей, можфт быть отложфва на неопрфделевноф врфмя. Воз-
можно дажф, что покупка совоем нф носледуфт за врода-

жей — продавфц может прфрвать процеес товарнаго обра-
щфния, задвржавши дфвьги в своих руках как сокро-

вищф. Известно, что таким путфм в странах дальняго

Востока — особфнно в Индив— огромвыя колачества свребря-
ных дфнфг постоянно выходят из обращения.

Отсюда ясво, что прввращввие простого менового акта —

обмена продукта на продукт — в сложный двусторонний
акт продажи   и   покупки являфтся   отвюдь  не   толысо фор-
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мальным измевфвием нф затрогивающвм сущеетва мено-
вого процфсса. Нет ввфдфниф денег как посредника пра

обмене, революаионизирует этот процвсс

И это настолько верно, что, дажф совфршфвво отвле-

каясь от возможности задфржки процфсса товарнаго обмена,
благодаря тому, что покупкя нф следуют за продажами, —

дажф отвлекаясь от этого, следует арвзвать, что вфсь мф-

ханизы свроса сущфстввнно ввдоизменяфтся б.чагодаря вве-

дфнию денег

Мы ваделв, что прв вфвосрфдствфнвом обм-вв-в про-

дуктов общфф воввженив (или повышфниф) товарных дев
нфмыслвмо. При дфнежвом обмеае цена каждаго товара

выражафтся в деньгах Нет авчфго нвмыслвмаго в

обаивм понвжввии (или повышфвиа) дфнежных цен то-

варов

Всякоф изменениф ценноств товара-дфнвг должно отра-

жаться на ценах остальных товаров Повышфниф (воав-
жфние) цевности дфвег выражается в общвм понижфнин
(повышениа) товарных цен Мы нф будем однако, оста-

навливаться на взменевиях цев товаров вызываемых

колфбавиямв ценвоств дфнелснаго матфриала. Для нас гораздо

важнеф выяснить влияниф на товарныя вены состоявия самаго

товарнаго рынка.

Возьыфм прфжнив првыер — обмен хлеба на сукно.

При натуральном обмене падвниф цены хлеба равносально

повышфнию цевы сукна. Какова будет заваовмость мфжду

цевой хлеба в сукна в случае дфнежнаго обмена?
При непосрфдствфнном обмене продуктов опрос на

сукно огффделялся првдложфнифм хлеба. Есла мыоставамъв

стороне задержки товарваго обмена, заввсящия от прввраще-

ния денег в сокровище, то и в случае денфжнаго обмена
спрос на товары каждаго товаропроизводителя будет рфгу-

лароваться его предлоясфнием В этом отношфниа дфнфж-

ний обмт.н ничем не отличафтся от натуральяаго. Идей-
стввтельво, какям образом получафт товаропроазводатель

денъги для покупкв нужных фму товаров Очфввдно,
путфм нродажв свовх товаров Иокупки товаропровзво-

двтвля рвгулируются, следоватфльно, фго продажамв — ивачф

говоря, фго спрос регулвруфтся фго прфдложенифм
Итак в слу чае девежваго обмева (как и натуральнаго]

спросъ.насукно состороны производателя хлебаопрфд-вляфтся
прфдложфвием хлеба. Если прфдлояювиф хлеба возрасло и

превысвло обилчпый спрос суконваго провзводителя, тоэто

вызовет падфниф дфнеяшов цены хлеба. Так как хлеб
прфдмет афрвой необходамости — a цены прфдмфтов нфобхо-
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димости, по язвестному закону, вмеют тендфнцию коле-

баться энергичвее ярфдложения — то п яадфниф цеиы хлеба
будеть звачительнее роста фго предложевия и общая денеж-

ная сумма, вырученная ироязводителем хлеба, понизится.

Получивши мфныпе дфнфг производитель хлеба должфн

меныпе дать и за оукно. Понижеяие цевы хлеба повлечфтч.

за собой, еледовательно.  падение цеяы и сукна.

И хлеб и сукно понизятся в свофй девфжной цене — бла-
годаря тому, что предложениф одиого из этях товаров —

хлеба — превысило спрос Цевы обоях товаров изменятся
нф в противоположном ваправлении — как при натуральяов

меае — a в одном и том же нааравлевии.
Разсмотрим поближе этот случай. В условиях прфд-

ложевия сукна нф произошло никакой пфремеиы: сукяо не

было изготовлево в избытке — и тем вф менеф цена фго

упала, так жф, как и цена избыточнаго товара — хлеба. Оба
товара яонизилиеь и цене — ароазводителя как хлеба,
так и сукна понесли убытки— их деяежвая выручка сокра-

тилась.

Цева является основным регулятором товарнаго аро-

изводства. Всякий товароароизводитель пмефт въаене своего

рода барометр указывающий вастроевиф рыяка. Повышфйиф
цены являфтся стимулом для расширеяия проязводства,

аадфвиф цены — для сокращфвия производства. В разсматри-

ваемом случае этот бароыфтрь рынка — аена — дафт нфбла-
гоприятвыя доказавия отвоситфльно обоих товаров всту-

пающих в обмеигь — как хлеба, так и суква.

Есля мы вредположим что хлеб обменявафигся нф

только на сукно, но и на другиф товары, то цены всех
этих товаров уаадут благодаря повижению цеаы хлеба.
Понижевиф товарных цтзн будет всеобщим

Таким образом ішфдфниф денфг как аосредника

нря обмеве, радикально иреобразуфт рыяок Рывок
приобретает доминирующфе положвниф no отношеаию кч.

производству. Неблагоариятноф состояниф рыяка оказывает

угнетающфе действие на цены даже тех товаров которые

отнюдь не провзвфдфны в азбытке. Цеяа каждаго отдель-
наго товара приходят в тесяую зависимость от цев
всех остальных товаров

Так как показателем соотношения спроса и аредло-

жевия каждаго товара на рывке служат дена, то общее
падениф товаряых цея являфтся в глазах товаропроизво-

двтелей признаком общаго аревышевия предложевия това-

рові> сраввительно со спросом общим товарным пфре-

производством И д-Ьйствительно, всфобщий характфр этого
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пфреироазводства подтвфрждается тем что за ним обык-
новенно следует общеф сокращфниф производства — каждый
нровзводитель пытафтся подвять цену свовго товара обыч-
ным-ь срфдством — уменьшенифм предложфнияд'

Итак мы встречаем в дфнвжном обмене товаров

совершвнно новый феномфн — общфф товарвоф первлроазвод-

ство, немыслимоф при натуральном обмене. Избыточноф
ароизводство одаого товара прфвращафтся на товарно-дфнеж-

ном рынке в перепровзводство всех товаров — a ры-

нокь борется с этвм обаивы пфрвпроизводетвом общии
сокращеаием товарнаго предложфния.

Перфд нама самоф парадоксальвоф в характфрвоф явлф-

ниф соврфмфнааго хозяйствевваго строя — язбыток прфвраща-

гощийся в нвдостаток страдания бедности, вызываемыя

чрфзмерным богатством-ь, сокращввие провзводства вслед-
ствив обилия производительвых сил

Возможвость общаго товарнаго пфрввровзводства, т.-ф.

такого состояния рынка, при котором денежный спрос на

все товары наже прфдложфния, выражевием чего являфтся

общеф падфвиф товарных иен нф" может подлфжать со-

мнению, так как нф сущфствует капиталвстичфскоа страны,

которая нф испытала бы этого состояния на свовм собстввн-
вом опыте. Вся трудность заключафтся в объяснении
этого явлевия, в указавии его реальвых првчян

Сослаться на превышениф предложфвия товаров сравни-

твльно со Спросом как на причвну обяиаго товарваго перф-

проазводства, — значвт удовольотвоваться ковстатарованием
явлфния вместо фго объяснвния. Падфниф товарных цен фсть

несомненный првзвак нарушфния раввовеоия спроса и ирфд-

ложевия. Но какам образом общий спрос можвт уваоть

нижф общаго предложения? Это-то и нужно объяснвть.
Я сказал вышф, что в дфвежвом хозяйотве, как a

прв непосрфдстввнной мене продуктов спрос на продукты,

как общфф правило, регулируется прфдложвнифм Общая
оумма спроса, следовательно, должна соответствовать общфй
сушме предложфния. Если, благодаря нфвропорциональному
распределению вароднаго производства, некоторыф продукты

произведфны в взбыточвом колвчестве сравнитфльно со

сиросом значит другиф продукты провзввдены в нфдо-

статочном количфстве. Если однвх продуктов слишком

много, значит других слишком мало.

Между тем в разсматриваелиом олучае все товары

оказыва.тотея произвфдфввыми в избытке — цены всех их

падают Нф   значвт ли это,   что   тезис   относатвльно   за-
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васвмоста свроса на товары от их прфдложфвия — трфбуфт
ограввчевия?

Отнюдь нет Мы видели, каким образом вознвкает

обпиеф товараоф пфрфпроазводство прв денежном обмене
товаров В освовании общаго пфрфпроизводства

лежит части ч ное н ерфпроизводство. Те влв ваыф

товары, вследствие нфправвльных рыночных расчфтов

ііровзводитвлей, взготовляются в колачестве, врфвышаю-

щемчэ обычвый спрос Цева их падафт Уывньшввиф дф-

нежной выручка сокращафтъпокупательвую свлу владельцев
этих товаров Следуфт падевиф цены всех тех то-

варов на приобретениф которых расходуется эта покупа-

тфльная сила- — и таквы образоы все товары оказываются

в избытиув, благодаря азбыточноыу вролзводству некото-
рых из нвх

Еслв бы выесто взготовлфния товаров не трфбувмых
рынком ііроизводлтели направала свов свлы на снаблсениф
рынка какамв-либо иныма товараші, спрос на которыф нф

удовлфтворен то не последовало бы частачваго пврвпро-

взводства товаров л, значит нф последовало бы и общаго
перенролзводства. Только в одном случае общая сумма

предложвния товаров ыожет превысвть опрос как бы
ни было распрвделфно народноф проязводство, a имфнно,

если некоторыф товаропроизводители, вместо прфвращфвия
дфввг в товар будут задфржввать дфньга по тем влв

аным прячвнам в свовх руках л сохравять ах врф-

мфнно или постоявно в ввде сокровища. Но фсла деньги не

выходят из обращения, то пврвпроизводство товаров ио-

жет вызыватьоя лишь невроворциональныы распределввием
народнаго производства. Каждыв товаропроизводитель, н&

прячущив дфнег расходующий свою девеншую выручку,

покупает на такую же сумму других товаров насколько

сам продал Поэтому, фсли некоторые товары произве-

дфвы в взбытке — значит каквхъ-лабо другвх това-

ров нроазввдено слвшком мало. Денежный обмев про-

дуктов совфршафтся на том же естестввнном базисе,
каись и натуральный — на базисе производства продуктов

Если производство расп]:>фдтіЛбно пропорционально, то спрос

и .предложенив продуктов должны покрывать друг друга.

Относитфльно натуральнаго обмена это верно безусловно, —

относвтфльно дввежваго — лвшь при некотором огранвчфнии:
поскольку покупка следует за продажей, поскольку товар-

ный обыен нф ирерывается превращевием двнег в со-

кроввще.

Итак освовавия денежваго обигвна таковы жф, как в
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натуральнаго. Локупка и продажа, арфвращфниф товара в

дфаьги и дввег в товар — всть лаиаь новая форма обмеиа
продуктов на продукты. Но прфобразование формы обмена
сущфствфвно изменявт и его содвржаниф. Рынок приобре-
тафт едвнство a цельность, делается нф только регулятором

но a господином промышленности.

Становятся возможными явлфаия, нфмыслимыя при на-

туральвом обмеве: обаифф пфрфпровзводство продуктов

бедвбсть,  вызывафмая богатством
Однако простоф товарноо провзводство, заключая в

себе возможность общаго товарваго пфрепроизводства,

отнюдь не делафт это пфрфпроизводство нфобходимым
Напротяв общия условия хозяйства мелких товароаровзво-

дитвлей таковы, что возможвость эта осущфствляфтся краавв

редко. Как- сказаво вышф, главная масса товаров всту-

пающих в обмен при господстве мелкаго товарнаго про-

взводства, — првдмфты потрвблфния. Потребление являфтся нф-

посрфдствфввой целью производства. Хотя самый факт об-
мева прфдполагафт что товар выделывафтся нф для соб-
ствфннаго потрфблфния производвтвля, a для потреблфиия
какого-лвбо другого лаца, тем нф менеф товары изготовля-

ются все жф для потрфблфния.
Мфжду проазводством в потреблфнием сохраняфтся

тесная связь — хотя и болеф сложная, чем в замкну-

том хозяйстве, нф зватощвм обмева. ІІотребвтельвыя
нужды наофления ограниченнаго района опрфделяют собой
направлфниф провзводства. Эти нужды отлячаются значитель-

ным востоянством спрос на продукты возрастафт вфсьма

мвдлфнно, по мере роста васелфвия. Так как орудия труда

играют ничтожвую роль в ироазводстве a машввы почта

неизвестны, то и производитфльныя свлы васфления, заклю-

чающияся главным образом в накоплфнной ловкости и

искусстве 'самого рабочаго, такяге нфспособны к быстрому
росту. Лра этвх условиях — иостоявстве спроса и предло-

жфния товаров — трфбуются совераифаво исключительныя

обстоятвльства, чтобы товарный рыиок прашфл в состояяие
общаго вфрфпроизводства. Толысо те продукты эввргвчво ко-

леблются в своеа цеае и прв господотве мвлкаго вровз-

водства, добывавие которых находвтся в тесной зависи-

моств от атмосферическах влиявий, над которыми произво-

дитфль нф властен — какъвсе продукты зфмлфделия. Ііредло-
жениф этвх продуктов испытывает огромвыя колфбания,
но влиявив этах колебаниа на товарный рынок чрфзвычайно
ослабляфтся тем что продукты эти лишь в начтожной
мере поступают на рывок прфдвазвачаясь главным обра-
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зом для потрфблфния в собственном хозяйстве произво-

датфлфй. Продукты зфмлфделия аграют вполве водчаненную

"роль на товарном рынке средаевекового города, прфд-

ставляющаго собой нааболее соввршенвый тап организацив
мелкаго ароазводства для сбыта — и вотому колебания цея
земледельчвских вродуктов нв вызывают общих колф-

баний цен других товаров

йтак если пра нфпосрфдствфааой меае продуктов

общее пфрфвровзводство продуктов немыслямо, то при

господстве мелкаго товарнаго хозяйства общвф пврфпро-

азводство хотя мыслвмо в возможно, во менев всего нфобхо-
диыо. Иерейдем тенерь к разсмотрению соврфмвнной формы
товарваго хозяйства — каишталястяческаго хозяйства.

Осаоввое отлачиф капаталвствчвскаго от простого товар-

наго хозяйства корвнатся но в области обмена, a вь обла-
ств вроазводства. Мфлкий товароироазводатель работафт
свойми личны.ми силаии; фго цель — • ариобретфние прфд-

митов-ь потребления путем обмена иродуктов свовго труда .

на продукты других ароазводитфлфй. Капаталаст рабо-
тафт вавмныма рабочамв; фго цель — получфвиф првбылв.
Часть этой прабыла вдфт на лвчвоф потрфблфаиф кааа-

таласта, другая часть накопляфтся и прфвращафтся опять

в капвтал Потрфбление рабочих занятых вь капата-

лвствчвском проазводстве, вмеет совершвнно другов звачф-

ние в хозяйстввнном обороте стравы, чеы потрвблфниф мфл-

ках товароііроазводатфлфй. Разлвчиф это заключавтся вь сле-
дующфм Изготовлфаиф прфдмфтов потреблфвия в простом

товарном хозяйстве фсть нфвосрфдствфнная цель нроизвод-

отва. Усовершфнствованиф тфхввка и орудий труда, увелачфвиф
ловкоста и вскусства рабочаго, рост проазводительных

салчз — всф это ведет в простом товарном хозяйстве к

увелачфнию заваса вредыетовь аотрфблеаия в руках насф-

лфвия. Орудия труда самостоятельнаго производвтвля накоим

образом нф могут яввться вго собствфвным конкурфн-

том Проазводатель аользуфтся этвма орудиями постольку,

поскольку она служат для увелвчения его комфорта a бла-
гополучия, поскольку, благодаря вм он можвт расшарить

алв качфстввнно улучшить свое вотреблфниф. Никакого кон-

флакта между расширфнием проазводства в ростом народ-

наго потрфблвния в хозяйстве мелких товароировзводатфлфй
быть нф может Чфловек остафтся господином проазвод-

ства, a орудиф труда — покорны.ч слугою чвловЬка.
В каишталистачфском провзводстве отношфние ыфжду

человекоы и орудием труда радакально ыеняфтся. Руководя-
твлфм каавталасичичфокаго прфдприятия являфтся нф нфвосрвд-
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ствфнный провзводятель, работающий орудияма труда, a ляцо,

нф првнамающеф ближайшаго участия в проязводствт. —

кавиталист Съточки зрения гсавиталиста рабочий— такое жф

орудиф производства, как ивструыфнт в руках этого

рабочаго, али как магаваа, одушфвлфнным аридатком ко-

торой является рабочий. И рабочий, и машина — в равной
мере капятал Поддфржание жизаи рабочаго лвляфтся одним

яз необходамых условий продееса ароазводства — точно

так л.е, как аодбрасывавиф угля в пфчь явобходамо для

того, чтобы ыашваа нф остаяовилась. Но подобао тому, как

создание топлива для ыашин нф фсть цель капаталистачф-

скаго провзводства, точво так же не фсть цель капаталисти-

чфскаго проязводства азготовлфниф првдыетов потребления
рабочаго класса.

Одна вз великах заслуг Маркса заключафтся в

указаниа на „ффтвшвзм товарваго хозяйства. Глубочайшфф
отлячиф товарнаго хозяйства от всякаго вяоі-о заключается

в этом фетишизме. Товарвоф хозяйство, основываясь на

общвствфнаом разделевиа труда, ве разрывафт связа ыфжду

отделыиыми проазводителяма: и в товарном хозяйстве,
как и в пфрвобытяой общине, одаа работафт на дру-

гого. Но связью мвжду отдельнымя аровзводатфлямв в

товарном хозявстве являфтся товар — вещь; отношфаия
вещей заслоняют отвошвния людфв. Благодаря этому, вещя

как бы одухотворяются, вачанают жать свофй особой
жвзаью. Товар цодыыается, падает в цеве независамо

от волв отдельваго нроязводвтфля. Мертвые продукты чело-

века становятся фго собствванымя повфлитфляма. Олвцетво-
рфвифм этого феташязма, этях вфщных отношений, вре-

вратявшвхся как бы в самостоятельяыя сущвства, властяо

управляющия людьыи, являфтся рынок Власть рыака фоть

власть общвствфнных отаошфний людфй, првяявшвх форму
вещаых отаошфний — отношвний товаров

Каиаталастичесиюф хозяйство идфт фвдф дальшф в

отолодвствлфниа вфща a чфловека. Товарный обмен сделал
вфщь как бы жявым существом капвталистачфокоф аро-

взводство превращает человека в вфщь. Рабочая сяла че-

ловека, авачф говоря, сам чфловек ставовится товаром

покупафыым л продавафмым ва рынке, как любов про-
дукт чфловеческаго труда. Рабочий являфтся на фабраке
одушевленным орудифы производства — instrameiitum
vocale. Экономвческая эквивалентяость человека я машаыы

в капвталастическом провзводстве с полаой наглядностью

■обваружввается в том что ыашана замещафт рабо-
чаго.   Почтй   каждая   крупная   стачка   для    повышения   за-
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работаой платы влв понажфния врфмени труда заканчивавтся

расширенифм областв примевфвия машвны. Капиталазм прв-

вращафт человека из целв для себя въпростое срфдство произ-

водства. В этом отвопиениа, варочфм капиталазм обла-
жавтся с другамв способамв производства, основанныии

нанрисвофнии првбавочваго продуктаобществфваымв классами,

нф участвующамв в проазводатфльвой деятвльноста — как

рабскоф и крепостнов провзводство.

Эту особвнность капиталлстичфскаго провзводства Маркс
метко охарактфразовал отнфся рабочую силу человека к

категории капвтала. И в самом деле, нафмвый рабочий —

не болеф, как один из видов капитала *). Целью про-

азводства, a вф срфдством его, в капиталвствческом хо-

зяйстве являвтся только некоторая часть обшаго народваго

потреолфния — потреблфние классов пріісвоивающвх приба-
вочный ародукт

Таквм образом капвталаотачфскоф проазводство совфр-

шенно азмевяет характер связв мфжду народным потреб-
лфнифм и провзводством — столь тесвой в хозявстве мелквх

товаропровзводатфлей. Піпфнвца, которая нужна для рабо-
чих овфс для лошадей, камфнный уголь и масло для ма-

швны, — все это с точки зрения руководителфй капаталв-

стичфскаго провзводства првдметы однов катфгорив, нфобхо-
двмыф для проазводства. Ёсли тфхническия условия делают
машаны болеф выгодными орудиями вроазводства, чем
рабочие, то рабочиф будут заменевы машввамв — в вместо
прфдметов чвловечфскаго потрфблфния будфт провзводвться

топлвво для машвяы. Прфдметы потрфбления рабочага изго-

товляются в капаталвстачфском хозяйстве лвшь постолысу,

поскольку рабочий веобходвы в качфстве фактора проив-

водства.

Но разве для рфалазации прибыли капаталаста не тре-

буфтся рынок — и разве сбыт товаров нф опирафтся в

конце коацов на народноф потребленив? Возможна ли реалв-

зация продукта, фоли провзводство растфт быстрее вотрфб-
лфния? Нф опрфделяет ла поэтому потрфблфниф в кавиталвсти-

чфском хозяйстве, как и во всякоы другом границу

возможнаго проазводства?
Бфзусловно нетп,. Но, чтобы понять, каким образом

создафтся рынок на продукты капаталистаческаго производ-

ства, нужно разсмотреть процесс воспроизвфдвния национал
наго капатала в фго целом

Капиталастачфскоф провзводство прфдполагафт   прфвра-

*) Правда, Маркс проводит одно корфнное различие «ежду пфрфиен-
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щфние денежнаго капитала в средства производства и затвм

обратное превращфние товарнаго капитала в деньги. Но »ри

абстрактном анализе общественнаго воспроизвфдения капитала

іиы можфм игнориров.ать пертурбации круговорота капитала,

вызываемыя трудностями превращевия товара в деньги —

можем разсматривать деньги, как простое орудие обращф-
ния. Поскольку деиьги лишь посредничают при обмене,
обмен совершается ыежду продуктами в их натуральной
форме. Общесгвфвное воспроизведевиф капитала состоит в

воспроизведении различных элементов капитала и заме-
щении путем облгъна одних из нихъдругими. В рфзуль-

тате этого вос.цроизведения н обыенов получается реализа-

ция как прибыли капиталиста (точнее говоря, всех до-

ходов не основанных на труде — ренты, по терминологии
Родбфртуса), так и составных чаетей самаго капитала.

Попробуфм же схеыатически изобразить восироизвфдф-

ние народохозяйственнаго каинтала — как в случае воспро-

извфдфния его в одних и тех жф. так и в расширяю-

щихся размерах (накоплфниф капитала). Схфма № 1 отно-

сится к пфрвому случаю.

С х е и a  Дв   1.
Простое воспроизпедение народохозяііственнаго капптала.

I   отдъл

проіізводство средств производства

720о + ЗФОр + 860п = 1440.

П   ОТДЕЛ

производство предметов потребления рабочих

360с +,180р + 180п = 720.

Ш   о т д  л 

пронзводстио предметов иотребления капиталистов

360с + 180р+180ц = 720.

Эта схфма (построенная по образцу схем Маркса
во II томе „Каиитала") иллюстрирует каким образом
расорфделяется каоиталистичфскоф производство всей стра-

ны в том  случа когда потребляфтся  весь   прибавочный

иыы и посиояаним капнтадон толыш переменный капптал создаетт», по

Марксу. прпиыль капііталиста. Но, как я ужф высвазаяся в другол месте
(„Основыая ошибва.абстрактвой теорич капііталнзма .Маркеа'', Научн. Обозр.
1899, Aï 5),'а'с№т-аювзгляды Лараса по этиму пункту безусловно ошнбочниии.

/ ш
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продукт Первып член каждаго трехчлена выражает

собою в какихъ-либо единицах ценности (миллионах руб-
лей, марок франков и т. д.) ценность средств произ-

водства, занятых н даином производстве; второй — цен-
ность іруда (рабочую плату): третий — ценность прибавочнаго
продукта (которую мы, для простоты, отождествляем с

прибылью капиталпстовъ). Отношение средств производства

к заработной плате и прибыли принято во всех трфх-

членах одним и тизл же. Пфрвый отдел выражает со-

бой производство средств произвпдства, второй — производство

прфдметоип. гютребления рабочих a третий — производство

предаифтов потребления капиталиотов (точнеф, всех клас-

сов потребляющих прибавочный продуктъ). Абсолютиыя
числа взяты совершенно произвольно — они не имеют для

нас нпкакого значения. Различие основного и оборотнаго
капитала, для простоты, игнорировано в схейгв. В то

врфмя, как в действительности только часть средств

производства уничтожафтся в течение года и требует за-

мещения, мы будем прннимать, что срфдства производства

за год уыичтожаются целикоы и целиком зпыещаготся, —

иными еловами, что основной капитал обращается так жф,

как оборотный.
Третий отдел производства в нагаей схфме изгото-

вляет предметы потрфблфния капиталиетов Каким образом
ъюгут быть реализированы на рынке товары этого рода

(ці ішостыо в 720)? Схфма дафт на это ясный ответ Чфт-
кфрть этих товаров будет потрфблена капиталиетами этого

же отдела (180); такая же часть требуется капиталистами

второго отдела (прибыль которых равна также 180); осталь-

ная часть будет приобретфна капиталистами I отдела (их
прибыль — 360). В обмен на отчуждаемыф продукты рабочие
III отдела получатт, на 180 прфдметов свофго потребления,
a капиталиоты на 360 срфдств производства. Таким обра-
зом совершится рфалишация всех товаров III отдела.

Товары II отдела (ирфдмфты иотрфблениярабочих цен-
ностыо также в 720) будут реализованы следующим обра-
зоы четверть этих товаров (180) будет іютреблена в

лределах этого жф отдела рабочими, занятыми в нфм

другая четверть(180) — рабочими ІП отдела и половина (360) —

рабочими I отдела. В обмен на это капиталисты II отдела
иолучают на 180 предмфтов своего потреблония и на 360 —

средств производства.

Из товаров I отдела (срадства производства — их цен-
ность 1440) половлна (720) потребляавмвт^і^^ьмАОТ-іг&іе;
четверть (360)   требуется   производствОТ   ГГ отдтвла   и   чст-

іьчишшчші« кризисы.   JjWw     ЩйТраЬШ бНійШИІ
>                   »»»щ.  Амсал«,   3
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вфрть (360) производством/ь III отдела. В обмен на это

капиталисты I отдела получают на 360 предметов свофго

потреблфния, a рабочиф — на такую жф сумму прфдмфтов удо-

влетворяющих их потрфбностям
Сіірос на все товары равфн лредложению. Цвнность

изготовленных срфдств ироизводства — 1440 — равна ценыо-
етисредствь ироизвоства, требуемых для возобновлфния всфго

народнаго производства в г ь том же размвре (720+360+360).
Ценность предметов потреблфния рабочаго — 720 — равна суыме
заработной платы (360+180+180), a ценность прфдмфтов по

требления капиталистов — такжф 720 — равна сумме прибылл
(360+ 180+ 180). Товары каждаго отдела частыо потрфбляются
и обмеливаются в лределах этого жф отдела, частью всгу-

пают в облиен с товарами двух других отд-Ьлов
В этой схеме ыужно обратить внимаыиф на то, что

срфдства производства изготовляются н обращаются на рынке
рядом и одноврфменно с прфдмфтами потрфбления рабочих
и капиталистов Это кажется впо.лне очевидным само со-

бой; однако, до Маркса, анализ ироцесса общественнаго
производства грешил имфнно тем что уиускалось из виду

зыачениф срфдств лроизводства, как необходимой составной
части нациснальнаго продукта. Экономисты классической шко-

лы (особенно Д. С. Милль), говоря о накоплении капитала,

исходили из положения, что весь нациоыальный продукт

расііадафтся толысо на две части — 1) прфдметы иотребления ка-

питалистов и 2)предыфты иотребления рабочих — совершфнно

забывая о средсгвах производства. Начало этому неправиль-

ному прфдставлению было положфно Ад. Смитом Оно и было
главнейшфй причиной неяоности в спорах экономистов

классиков с Мальтусом Чомфрсом и др. ио вопросу о

значфнии рынков для сбыта товаров Нфобходимо іюмнить,

что национальный капитал затрачивафтся на изготовлфниф нф

только лредмфтов потребления, но и срфдотв ироизводства.

Разсыотрелный иами случал простого вослроизвфделия
капитала очфнь прост и нф возбуждаегь ыикаких сомнений:
если весь прибавочный продукт потребляфтся, то легко

полять, что при пропорциональном распрфделении произ-

водства спрос на все товары должен быть равным прфд-

ложению. Но что будфт если капиталисты пфрестанут по-

треблять чаоть своей прибылы, фсли они будут принуждены

условиями конкуренцип фе каплтализпровать? Нф превысит

ли в этом случае лредложение товаров спрос
Мы нф можеы принять, что долю ирибыли, остав-

шуюся непотреблфнною,   капиталисты   сохраняют   в   виде
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сокровища —дфнфжной суммы, запфртой в шкатулке. Мы
исходим из прфдположфния, что капиталиоты стремятся ка-

питализировать нфаотрфбляемую имк самими часть прибылп
и получить с нфя новый доход Наша задача будфт за-

ключаться в выяснфнии того, каким образом это стрем-

лениф ыожфт быть осущфствлено.

Нижфпрпводимая схема изображает собой накоплфниф
капитала припрфдположфнии, что половина прибавочнаго про-

дукта постоянно капитализируется. Разсмотрим же эту схфму.

Ciena    №2.
Воспроызведение ыаииональнаго   кашитаиа вь расширяющнхся   разиерах (на-

ксшление кашитала).

1-й  год

I   ОТДТЗЛ

производство средств  проіізводствя

8-іОс + 420р +42рп = 1680.

II  отд-вл

дроизводство предметовЛ) иотреблеиия рабочпх

120о + 210р + 210п= 840.

III   ОТД-СЛ

■ производство предметов тиотреб.іения кагшталистов

180с + аОр + 90п = S60.

2-й год

I отдт.л

прошшодство средств производства

980с + 490р + 490и = I960.

II  ОТДЧіЛ

производство предметоп иотреблеиия рабочнх

490с + 24бр + 245п = 980.

ІП отд-вл
производство иредметов нотреблеыия каишталнстов

210с + 105р + 105ц ==420.

3-й год   .

I   ОТДВЛ
произиодство средств производетва

ШЗУзС + 571У,Р + 571',',п = 2286'/,.

II  ОТДБЛ
производство предметов потребления рабочих

571'Дс + 285У.Р + 28ö s / t ii = 1143 1 /,-

Ш огдііл

производство предмфтов потребленин каишталіістов

24Бс + 122'/,р — 1227аП = 490.

2»
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Первая схема изображала собой воспроизведев^іф капи-

тала в том случае, когда потребляфтся весь прпбавочный
продукт Допустим тепер что условия конкуренции
принулсдают капиталистов затрачивать на свое личное по-

треблениф только иоловину своей прибыли, a остальную часть

фя капитализировать. Если сбфрегаемая часть прибыли будет
лфжать лраздно, ова никакого барыша не принфсет Чтобы
получить выгоду от своих „сбережений", капиталист дол-

жфн их тожф затратить, но только нф на своо ллчноф по-

треблфниф, a лроизводительно — на расширениф пролзводства.

Но фелл бы производство возрасло равномерно во всех от-

раслях промышленности, то капиталисты ле могли бы
рфализировать свою прибыль и превратить ее в капиталъ,.

так как значитфльная часть произведенных товаров

была бы ликому нф нужна: a именно, больтая часть пред-

ыфтов собственнаго потребльния капиталистов Эти то-

вары остались бы частью нфпроданпыми, так как спрос

на них согласно нашему лрфдлоложфнию, сократился. В
то же вреыя товаров на которые явился бы усилфнный спрос

(средства производства и прфдмфты потребления рабочихъ),
было бы недостаточно на рынке. Поэтому кагшталисты ыо-

гут катиитализировать ирибыль только одниы путем из-

менением раепредЪления национальнаго производства. Изме-
нфниф распределения национальнаго производства — дело да-
леко не лфгкое, но нас в настоящеф вреыя интерфсует нф

самый процесс этого изменфния, a его рфзультаты. Схема
№ 2 представляет такоф расп ределение национальнаго про-

изводства, при котором стремление капыталистов капитали-

зировать половину своей прибыли оказывафтся вполнтз ооу-

ществиыым

В этой схеме общая ігбнность всфго национальнаго
продукта в тфчениф 1-го года принята такая же, как и в
схеме № 1 (2880); ігбнность затрачиваемаго на производство

капитала — срфдств производства и предметов потребления
рабочих — точно так жф нф изменилась. Все это иродукты

прошлаго ироизводства, количество которых должно счи-

таться данныы Точво так жф, отношение средств нроизвод-

ства к ваработной плате и прибыли в схеме № 2 принято

такиы же, как и в схеме № 1.
Единственноф отличиф схфмы № 2 (год 1-й) от прфд-

шествовавшей схемы заключается в ином распредвлении
производства. В схеме № 1 производство было распрфде-
лфно такиы образом что капитал не наростал и прибыль.
шла   целиком   на   личное   потреблениф   капиталиотов   В
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схеііе-Л» 4 ^ накоплениф капитала требуфтся самим распрфд-Ь-
лфнием производства.

Общая сумма прибыли за первый год в охеме Ns 2
остафтся такой же, как и в схфме № 1 , a имфнно 420 + 210 +
-+90 = 720. Ho прфдметов потрфблфния капиталистов изгото-

влфно только 360 — сравнитфльноеъсхеыой № 1 вдвоф меньшф.

Зато других продуктов произведено большф, при чфм

«рфдств производства произвфдфно больше на 240 единиц

ценности и предметов потрфбления рабочих больгаф на

120 фдиниц Задача заключафтся в том чтобы объяснить,
каким образом можфт быть производительно употроблен
этот добавочиый капитал не смотря на сокращениф вдвое

ипроса на прфдмфты потребления каииталистовь.

Этот добавочный капитал будфт употреблфн на рас-

ширенио производства второго года. Спрось на срфдства

производства во втором году превытает на 240 таковой
же спрос пфрваго года (в пфрвом году занято было
1440 срфдств производства, a во втором году 98Ö + 490 +

+ 210=1680); спроо на предмфты потрфблвния рабочихі.
во втором году на 120 больше, чем в первом (рабочая
плата пфрваго года: 420 + 210 + 90 = 720; рабочая плата вто-

рого года: 490 + 245+105 = 840). Такии образом избыточ-
ныя орфдства производства и избыточные предметы потре-

блфния рабочих изготовлеишые в пфрвом году, будут
поглощены производствомтч второго года. Рфализация иро-

дуктов изготовленных в тфчениф перваго года, будфт
произведфна следующиы образом ІІрфдметов потреб-
лфния капиталистов (отдел III) изготовлено 360. Со-
гласно нашоиу прфдположфнию, капиталисты потрфбляют
толыю половину свофй прибыли. Так как прибыль капи-

талиотов I отдела за первый год = 420, то, следоватфльно,
их спрось на предмфты потреблфния выразится 210, сарос

на предмфты потреблфния капиталистов II отдела будфт
равфн 105, a III отдела —-45. Общая сумма спроса равна

360, т.-ф. вполне покрывает прфдложфниф этих продук-

тов Прфдметов потребления рабочих изготовлфно в пер-

воы году 840. Для расширеннаго производства 2-го года

трфбуфтся товаровт этого рода: для пфрваго отдела — 490, для

второго — 245 и для трфтьяго — 105, т.-ф. опять столько же,

сколько изготовлфно. Точно такъже спрос на средства произ-

водства для производства второго года (980 — производство

перваго отдела, 490— второго и 210 — третьяго) равфн цен-
ности средств производства, изготовлфыных в первом

году (1680). Таким образом вое ііродукты 1-го года иашли

сфб - 6 обыт в течфниф второго года.
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Ho для чего служит расширенное производство второго

года? Какое право мы иыели принимать, что спрос на срфдства

производства и предметы потрфбления рабочих во второы

году больше, чем в первом Мы исходили, попрежнфму, из

предположения, что капиталисты половину . своей прибыли
(во второы году, как и в первом нф потребляют лично,

a превращают ее в капптал Расиределевиф производства во

втором году таково, что половвва прибыли продолжает

накопляться. Спрос на продукты второго года создафтся

расширенным вроизводством 3-го года.

Вт> конце 2-го года произведено на 1960 средств произ-

водства, на 980 прфдметов потрфбления рабочих и ва 420 —

прфдметов потребления капиталиетовт Раземотрпм же, ка-

ким образом могут быть рфализированы эти продукты.

Обпиая првбыль за второй год равна 840 (490 + 245 + 105).
Согласно нашему прфдположению, капиталвсты половину этой
прибыли затрачивают на свое потреблфвиф. Таким образом
рывок для 420 предметов потребления капиталастов произ-

вфдфнных в тфчениф 2-го года, вайден Срфдства произ-

водства раоширевнаго вроизводства 3-го года (1143'/ 3 + 571 2 / 3 -|-
+ 245) раввы 1960 — ценности средств производства, изго-

товленвых во 2-м году; рабочая плата 3-го года (571'Д +
+ 2857,і+122'/2) равна 980 — прфдмфтам вотреблевия рабо-
чвх произведфвяым во 2-м году. Таквм образом все
продукты второго года рфализуются в третьем году — ры-

нок для них создается расширфнвым производством

третьяго года.

Я волагаю, что нет нвобходимости продолжать наш

анализ распрфделения производства в 4-мтч, б-м и сле-
дующих годах Првведенвыя схфыы должвы были с оче-

видностью доказать мысль, которая саыа по себе очень вроста,

во легко вызывафт возражевия при нфдостаточном повима-

нии процфсса воспровзведфвия общественнаго капитала, a

именно, что капиталвотичфскоф производство само для сфбя
создает рынок Если только можво расширить производ-

ство, фели хватит для этого производительвых сил то

можно расширить и с.прос ибо, при пропорциональноы
распрфделевии нациовальваго вроизводства, каждый вновь

произвфденный товар есть вяовь появившаяся покупатфльная

сила для приобретения других товаров

Сравнфние простого восвроизвфдфния капнтала с восвроиз-

веденифм фго в расширяющихся размерах доказывафт

важвоф положфниф, которое заслуживает особаго внвмавия.
Нфобходиыо понять, что спрос ва товары в капиталистиче-

скоы производстве, в изв-бстном смысле, независиы от
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потребления: вациональное потреблфние ыожфт падать, a нацио-
яальный спросънатоварырасти, как это никажфтсявелепым
с точки зрения простого здраваго смысла. Нэкопление капитала

ыожет вести к сокращевию спроса ва прфдметы потребления
и к повышению общаго свроса на товары: так общий спроеь

на прфдметы потреблфния, при нфизыевном воспроизведфнии
капитала, равнялся в схеме № 1 1440 (720 — потреблевие
рабочих и 72U — потребление капвталистовъ), a спрос на

все товары — 2880. При накопловии капитала (схфма № 2), в

течевие второго года взготовлфно предметов потрфбления 1400
(980 — предметов потреблфвия рабочих и 420 — предыетов по-

требления капиталистовъ); ыфжду тем всего товаров изго-

товлено 3360. Beb эти товары, как прфдмфты потреблфвия,
так и средства производства, были, как мы видели, по-

глощены іютреблфвифм и вроизводством 3-го года. Таким
образом общфф ироизводство товаров-ь в схеме № 2 (год
второй) сравнитфльно со схфмой № 1 звачитфльно возрасло,а

производство вредметов потреблфния упало, бфз всякаго прф-

вышфвия предложевия товаров сравнительяо со свросом

Всф дело в том что капиталиотическоф производство

отнюдь не регулируется нфпоорвдственво потреблфнием
Наоборот потрфблфние большей части населфния (рабочих
служит в капыталистическом хозяйстве средством для

иронзводства. Опрфделяющим ыомфнтоы капиталистическаго

производства являетс.я отрфмлфниф к реализированию ваи-

большей прибыли, но отнюдь нф к создавию наибольшаго
количества предмфтов потрфблфвия. В то жф время, за-

коны каниталистической ковкурфвции требуют капитализи-

рования значитфльной части этой прибыли— прввращения ея,

в большей или меньшей мере, в срфдсива производства,

совсем нф входящия в круг человечфскаго потреблевия.
Поэтоыу, в известяомч-. смысле, можно сказать, что цель ка-

лшталистическаго производствазаключафтся ne в потрфблфнии,
a в росте самаго каиитала.

Накоплфвиф капитала совершафтся прфвращением ври-

былн в средства производства и предметы потрфблфния ра-

бочих Но ничего ве ложет быть ошибочнее ирфдставлф-

ния, что, капитализируя прибыль, капиталвот-ь просто-яа-

просто подставляет на место свофго потреблфния потрфблф-
ние рабочих Из этого прфдположения исходила классичф-

ская школа в своем анализе процесса накопления капи-

тала. Так Д. С. Милль в „Основаниях политнческой эко-

вомии" доказывает что общеф пфрфпроизводство товаров

немыслимо no той прпчине, что в случае сокращфвия по-

требления   капиталистов    благодаря   наконлфнию   капитала,



24 Т5'ГАНЪ-Б АРАНОВСКШ.

как раз на такую жф сумму возрастет лотреблфние рабо-
чихъ— и общая сумма спрооа на продмфты потреблфния нф

испытафт на малейшей пфрфмены: потрфблфниф рабочих ста-

вет на место потребления капиталистов — только и вофго.

Ошибка Милля вытекает из вышфуказаннаго общаго за-

блуждения класс.ической школы, не понпмавшей с достаточной
ясностью, чтоерфдетвапроизводства— такая же вфобходимая со-

ставная часть национальваго продукта, как и предзиеты потрфб-
лфвия. Отказ капиталистов от потрфбления доли свофй прибы-
ли двйствительно увеличивафт потрфблениф рабочих но от-

нюдь нф в таких размерах насколько сократилось потрфбле-
ниесамихъкаииталистовъ:общаясумманациональнаго гютребле-
вия приэтом сокращается, во зато возрастают средства про-

изводотва. В вашфм приыере (охеыа № 2 год 1-й) сокращениф
потребления капиталистов на 360 (вследствиф капитализиро-

вания половины их прибыли) вызвало расширение потрфблф-
ния рабочих лишь на 120. На остальную сумму расшири-

лось производство средств производства.

Таким образом вакоплениф капитала ыожфт сопро-

вождаться абсолютным падфнифм национальнаго потреблф-
ния; относитольное падфниф потрфблфния — по отношению
к общей сумме национальнаго продукта — во вояком слу-

чае неизбежно. В вышфприведеввых схемах мы игнори-

ровали один момфвт огромной важности — технический про-

гресс Технический прогрфсс выражафтся в том что

роль машины растет по отношению к живому труду.

Иными словами, срфдства производства завофвывают всф

большфф и большеф звачфние и в процесев производства, и

ыа товарном рынке. Рабочий отступафт на задний план

перед мапшяой — и вместе с теы отступает на задний
влан рынок создаваемын потрфблением рабочаго, оравни-

тфльво о рынкоы создавафмым производитфльным по-

треблфнифм средств производства. Весь колоссальный орга-

низм капиталистическаго хозяйства принимафт характфр

как бы саыодовлеющаго целаго, в котором человечф-
скоф потреблевие являвтся простым моыфнтохч щюцвсса про-

изводства и обращфния капитала.

Противоречиф между производством как- средством/ь

удовлфтворевия потрфбвостей чфловека, и производством как

техническимъмоментомъсозданиякапитала, как п/влью в

себ гЬ, фсть освовное противоречиф капиталистичфскаго строя.

Социальным выраженифм этого противоречия являетоя проти-

воречиф принадлежности срфдств производства лицам нф при-

нимающим вфпосрфдствфннаго участия въпроизводстве, но ру-

ководящшн им  и отсутствия срфдств производства y нфпо-
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средствфввых производителфй, лишфнных какого бы то нн

было ковтроля над производством Эго последнфф проти-

воречиф однако нф фсть опецифичфская особенность капн-

тализма, но общф капитализму со всеми способаыи цроизвод-

ства, основавныыи на присвоении прибавочнаго продукта,

как рабское и креиостноф производство. Отличие капитали-

стическаго производства в том-ь, что нф только рабочий низ-

водитоя до роли простого орудия производства, но, до из-

вестной отепфни, и сам капиталист становится простым

орудифм накоплфния капитала. Законы капиталистической
конкурфвции повелитфльно трфбуют от капиталиста расши-

рения производства и капитализиров іния значнтфльной части его

прибыли. В рабскоыъикрепостном хозяйстве производство

всф же имеет евофй нфпосредственвой целью потрфблфние — ио-

треблениф господствуюшаго общфствфнваго класса. В капи-

талистичфском хозяйотве дажф потрфблфниф кашггалистов

рфгулируется потребностями производства — даже руководители

производства становятся, в известном смысле, фго слугами.

Простое товарное хозяйотво вф звафт этого противоречия .

Мфлкие товаропроизводители владеют срфдствами производ-

ства и производят продукты для потрфблфния друг друга.

ІІроизводство в хозяйстве мелких товаропроизводи-

тфлей всфгда остафтся срфдством для потрфблфния, но

никогда нф становитоя целью в офбе. Человек являфтся

господиномь производства, но никак нф фго слугою, и на-

оборот орудия труда остаются слугами чфловека, a нф фго

господами, как в капиталистичфском хозяйстве.
В нфпоорфдствфвной евязи с первым находится вто-

роф протнворечие капитализма, — • противоречиф оргааизовав-

ности труда в прфделах отдельнаго прфдприятия и нфорга-

низованнооти воего яациональнаго лроизводства. В рабском
и крепостном хозяйстве производство в прфделах отдель-
наго хозяйства может быть крупным и вфсьма оложно

организованвым —достаточно вспомнить familiae rusticae и

ш-Ьапаф римских патрицифв Но, поскольку оеновой та-

кого хозяйствфннаго строя являфтся натуральыов потрфблфние,
он не отрадает от нфорганизованности ' национальваго
производства.

В мфлком товарном хозяйстве национальное про-

изводство можфт быть нфорганизованным но вмеоте с

тем отсутствует плавомерная организация и внутри отдель-
наго прфдприятия, — отсутотвуфт постольку, поскольку мфлкоф

производство, как таковоф, нф допускафт сколько-нибудь
значитфльнаго разделфвия и соединфвия труда в пределах
отдельнаго прфдприятия.  Неорганизованность всего вациональ-
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наго производства, в связи с денежвыы обыеном создает

возможность общаго перепроизводства в мелком то-

гарном хозяйстве. Указаввыя противоречия катшталистичф-

скаго производства делают общее пфрепроизводство, как

момент развития капмталистическаго хозяйотва, нфобхо-
Д ИІІ ы м

Мы видели, что посредничество денег создафт рынок

как особую эковомическую силу, управляющую производ-

ством Влиявиф рынка основывафтся ва зависимости товар-

ных цен друг ог друга — имевво вследствиф этой зави-

симости рынок для всех товаров связывается в одно

нфраздельное целоф, в свофго рода организм Взаимная
обусловлеввость цев чрезвычайно возрастает в капитали-

стическом хозяйстве, благодаря кредиту. Нока деньги были
единствфнвым орудифм мены, товарвоф обращфвиф покоилось

на материальном базисе. Орудием мевы был определфн-
вый товар в своей вфществфнной форме, — отличающийся,
правда, по своей эковомичеекой функции от всех других

товаров но все же товар Всякая покупка и продажа на

звонкую монету сохраняег в известном смысле характер

непосрфдственной мены продуктов таис і:ак монета такжф

продукт Цена товара, при простом дфнфжном обмене,
обладает поэтому значителыюю устойчивостью: она колфб-
лется, но лишь в зависимости от колебаний ыатериальнаго
фактора — прфдложения. Капвталистическое хозяйство выдви-

гафт новоф орудие обраицфния — кредит . Кредит не разры-

вает зависимости товарных іубн отт предложения това-

ров но чрезвычайно усложняфт еф. Крфдит выдвигафт

на первып плав другой фактор цены— е.прос — и в то же

вреыя преобразует эконоыпческое содержание спроса. Мы
видели, что в денежном как и в натуральном обмене,
спрос основывается на предложении. Предложение установляет

размер покупательной силы — и только ваправление этой силы

определяется желанием и потребностями покупателя. Кре-
дит освобождает спрос от-ь непосредственнойсвязи с теку-

щим предложением Благодаря крфдиту, спрос можфт в

огромных размерах повышатъся и падать совершенно не-

зависиыо ог прфдложения даннаго моыента. Цены товаров

приобртзтают при распространевии покупок и продаж в

крфдит чрфзвычайную подвижность — становятся выраже-

нием чисто психическаго элемента — расчфтов проивводи-

телей относительно нф только настоящаго, но и будущаго
гюложения рынка, общаго настрофния покупателей и продав-

цов большнй или меныпей наклонвости к спекуляции и

пр. и пр.


