
РУССК1Й РАВ0Ч1Й.
С Окончате).

Рабоч1й въ продолженш дня работаетъ столько времени, 
сколько у него хватаетъ силъ. На HfosoTopnixb золотыхъ npi- 
искахъ работы продолжаются по 20 часовъ въ сутки. Столяры 
нижегородскаго и семеновскаго уЬздовъ, работая съ 2 часовъ 
ночи до 8 вечера, получаютъ въ м*сяцъ 2, 3, 5 рублей («Труды>, 
1У, 157). Подольская и серпуховская кружевница, работая 19 
часовъ въ сутки, заработываетъ въ м'йсяцъ 4 руб. 94 коп. Въ 
ложкарномъ производств'^ красильница, работая 20 часовъ въ 
сутки, получаетъ 2 руб. 40 коп. въ м'Ьсяцъ на хозяйскихъ хар- 
чахъ и 4 руб. 80 коп. на своихъ (ib., П, 22). Въ шляпномъ 
производств* стрижельщица московской губ. работаетъ 1 2 ^ 2  

часовъ и получаетъ 12 V2 коп. въ день. На Фабрикахъ и заво- 
дахъ клинскаго уЬзда число рабочихъ часовъ простирается 
иногда до 17, вообще зд'йсь рабочее время распредПлено такъ:

Число рабочихъ 
часовъ.

11 
12
12 (посм*нно) 
12
12'/2— 13
12 —  14
13 —  14 
13 — 14
13 — 15
14 — 15 
14 — 15 
14 —  15

1. Механичесюе заводы . . . .
2. Ковровая и шелкоткацкая Фабрика
3. Бумаго-прядильная Фабрика . .
4. Самоткацюя бумажный Фабрики
5. Спичечные заводы .......................
6. Химическ1е заводы. . . . .
7. Кожевенные заводы . . . .
8. Зеркальный заведен1я. . . .
9. Отб'йльныя и красильныя заведен)я

10. М'Ьдно-ц'Ьпочныя заведешя . .
11. Бахромныя заведен1я . . . .
12. Войлочный заведен1я . . . .
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218 РУССК1Й РАБ0Ч1Й.

13. Мелшя ткацтя Ф абрики  .
14. Сапожныя заведен1я . .

Число рабочихъ 
часовъ.

. 15

. 15

Повидимому, везд'Ь,гд'Ь производство имФетъ бол'&е характеръ 
кустарнаго промысла, или вообще на мелкихъ заведешяхъ, ра- 
боч1й день продолжается дольше, нежели на большихъ ®абри- 
кахъ. Т4мъ не мен^е, отсюда нельзя вывести заключешя, что 
услов1я труда на большихъ Фабрикахъ легче и благопр1ятн'Ье въ 
санитарноыъ отношенш, нежели на мелкихъ заведен1яхъ. Не на
до забывать, что работа въ посл'йднихъ вольные, не такъ втис
нута въ изв^стнын рамки, какъ на большихъ Фабрикахъ, въ осо
бенности на т*хъ, котырыя работаютъ при помощи пара и гд̂ & 
каждая минута эксплуатируется съ величайшей аккуратностью и 
и все время проходитъ въ лихорадочной деятельности (Эрис- 
манъ, 68).

При этомъ надобно иметь въ виду, что^отдыхъ значительно 
сокращается темъ, что большинство рабочихъ по окончанш ра
боты уходитъ домой, въ деревню, а затемъ опять къ сроку воз
вращается на Фабрику и притомъ даже раньше, чемъ-бы следо
вало, изъ боязни запоздать. Кроме того, въ течен1И этого от
дыха рабоч1е должны удовлетворить все свои Физическ1я и нрав
ственный потребности, такъ-что для сна остается весьма мало 
времени. И эту уб1йственную продолжительную работу наряду 
съ взрослыми мужчинами несутъ женщины и дети, составляю- 
щ1я чуть не половину рабочаго контингента. Вотъ, напр., со- 
ставъ рабочихъ на некоторыхъ Фабрикахъ клинскаго уезда:

Бумагопрядильня Балина:

м. Ж. ВСЕГО.

Малолетшя (до 14 л.). . . . 40 13 53 =  16.12%
Подростки (14— 18 л.). . . . 59 33 92 =  27.96о/о
Взрослые рабоч1е (свыше 18 л.). 125 59 1 8 4 :^ 5 5 .9 2 %

Итого. 224 105 329 (¡Ь., 79).

Ткацкая Фабрика Кашаева:

К. Ж . ВСЕГО.

Малолетнихъ (до 14 л.). . . 11 32 43 =  9.73%
Подростковъ (отъ 14 до 18 л.). 23 124 147 =33.26®/о
Взрослыхъ........................................ 60 192 252 =  57.01%

Итого. 94 348 442 (1Ь., 115).
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Спичечный заводъ Захарова:

М. ж .  ВСЕГО.

Мадол'Ьтнихъ.................................. 6 1 7 = 14 .28 У о
П одростковъ ..................................  2 20 22 =  44.90“/о
Взросдыхъ..........................................  11 9 20 =  4О.82“/0

Итого. 19 30 49 ОЬ., 181).

Спичечный заводъ Захарова-лге:

М. ж . ВСЕГО.

Малод'Ьтяихъ.................................. 2 1 3 =  7.32%
П одростковъ ..................................  2 19 21 = 5 1 .2 2 %
Взросдыхъ......................................... 12 3 17 = : 41.46%

Итого. 16 25 41 ОЬ., 187).

Во всемъ у^зд* считается:

II. ж . ВСЕГО.

Мадод’Ьтнпхъ..................................  404 213 617
Подростковъ.....................................  638 734 1372
Взросдыхъ.........................................  2310 1086 3396

Итого. 3352 ■ 2033 5385 (Ш., 67).

Изъ числа работницъ— замужнихъ и вдовъ 498, незамужнихъ 
1,535. И^которын девочки работаютъ на Фабрикахъ съ 6 .йтъ 
(1Ь., 284). Нечего и говорить о ихъ раннемъ разврапденш сре
ди рабочей молодежи, приказчиковъ и хозяевъ. Что-же касается 
взросдыхъ женщинъ, то колыбеленъ для ихъ грудныхъ д^тейне 
имеется; уходя на работу, матери грудныхъ и вообще малень- 
кихъ д'Ьтей оставляютъ ихъ подъ присмотромъ бабушекъ, стар- 
шихъ сестеръ иди какой-нибудь наемной нянюшки. Льготъ для 
беременныхъ женщинъ и родидьницъ не существуетъ: беремен
ный обыкновенно работаютъ .до посл'Ьдней возможности, остав
ляя иногда Фабрику лишь за н'Ьсколько часовъ до родовъ; посдф 
родовъ, женщина, часто не вполне оправившись, снова посту- 
паетъ на Фабрику. Пособ1я отъ конторы он4 не получаютъ 
(Ш., 85, 134 и др.) Въ с. Клинцахъ, черниговской губ., мальчики 
и д'йвочки поступаютъ на Фабрики съ 5 — 6 л'Ьтъ; то-же самое 
видимъ на н’Ькоторыхъ Фабрикахъ владиы1рской губ. Въ вязни- 
ковскоиъ у'Ьзд'Ь ткачи обоего пола начинаютъ работать съ 10 
лФтъ; на галантерейныхъ заводахъ костромскаго уЬзда д'Ьти ра
ботаютъ съ 7 Л'Ьтъ; въ подольскомъ у. дЬвочки пдетутъ кру- 
лгево съ 6 л.; въ пеньковомъ производствЬ с. Полотняго, ме-
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дынскаго у., работаетъ 1 ,310мужчинъ, 1,380 женщннъ, 263под
ростка и 297 д'Ьтей моложе 10 л. («Труды>, II, 20, 48, 51; У, 
349, 419). «Войдите въ мотальню, говорится въ оппсаши жизни 
рабочихъ на шелко-крутильной Фабрик^ братьевъ Русаковыхъ 
въ богородскомъ уйзд!},— вы увидите женш;инъ всякаго возраста, 
начиная отъ 14-ти-л15Тняго. Худыя, блФдныя, изнеможенный, съ 
лицами, покрытыми преждевременными морщинами, въ жалкпхъ 
лохмотьяхъ стоятъ он* согнувшись возл* своихъ станковъ... У 
нихъ не было детства, у нихъ н*тъ и юности. Такъ работаютъ 
он* восемнадцать часовъ въ сутки, съ 10 ч. вечера до 4 ч. 
дня, получая за это 35 р. въ годъ. Остается, сл*довательно, 
6 часовъ для сна и для удовлетворешя Физическпхъ и нравствен- 
ныхъ потребностей. Не правда-ли, как1я при такой жизни возмож
ны нравственный потребности?>

«Пос*щающимъ Фабрики изв*стно, говоритъ г. Трубниковъ 
о тверскихъ Фабрикахъ,— что даже восьмил*тн1я д*ти работаютъ 
не только днемъ, но и ночью. Ни для кого не тайна, каковъ 
нравственный уровень на Фабрикахъ у взрослыхъ рабочихъ; д*- 
ти-же, по своей впечатлительности, легко усвоиваютъ всю не
приглядную сторону взрослыхъ. Такимъ образомъ, хил*я Физи
чески и искал*чиваясь нравственно, они д*лаются впосд*дств1п 
представителями не здороваго и сильнаго покод*н1я, азолотуш- 
наго, преждевременно стар*ющагося и вымирающаго, внося при- 
тожъ въ свои общины, куда они возвращаются, пороки, о ко- 
торыхъ ихъ родные поильцы и поняНя не им*ютъ».

По вычпсленш г. Исаева, въ московскомъ у*зд* женщины 
составляютъ 20, а д*ти 13%  Фабричныхъ рабочихъ и рабо
таютъ наравн* съ взрослыми мужчинами. На Лапинской ману
фактур*, напр., д*ти принимаются съ 8 л*тъ и работаютъ по 
двенадцати часовъ въ сутки. На бумаго-прядильной Фабрик* 
Третьякова д*ти принимаются съ 6 л*тъ и работаютъ по две
надцати часовъ. На ткацкой Фабрик* Р*шетникова— съ 8 л*тъ 
и по тринадцати часовъ въ сутки. На ткацкой Фабрик* Черны
шева, ГД* д*ти принимаются съ 10 л*тъ, они работаютъ столько- 
же, сколько и взрослые—«о пятнадцати часовъ въ сутки. Въ 
красильномъ заведен1и Тереховой д*ти принимаются съ 10 д*тъ 
и работаютъ по шестнадцати часовъ. На бумаго-красильной 
Фабрик* товарищества Францъ Рабенэкъ число рабочихъ ча
совъ въ сутки тоже одинаковое для взрослыхъ и малол*тнпхъ— 
ц*лыхъ семнадцать часовъ! Въ серпуховскомъ у*зд*, по сло- 
вамъ корресподента, «подоЖен1е д*тей, нзъ-за 4-хъ, 5-ти-рубле- 
ваго жалованья, обреченныхъ на изнурительную 12-ти-часовую 
работу на м*стныхъ Фабрикахъ— въ высшей степени печальное.
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Къ сожад'Ьшю, эти изможденный, бл'йдныя, съ воспламенными 
глазами существа, погибающ1я Физически и нравственно, до сихъ 
поръ еще не пользуются въ надлежащей степени защитой со 
стороны закона. А  между т'Ьмъ, эта юная рабочая сила пред- 
ставляетъ весьма солидный процентъ всЬхъ силъ, занятыхъ на 
м'йстныхъ Фабриках'ъ; такъ, на одной Фабрик̂ б г. Коншина ра- 
ботаетъ до 400 д45тей».

НавсЬхъФабринахъ, говоритъ вязниковская земская управа,— 
производство совершается непрерывно день и ночь, исключая 
только воскресныхъ и табельныхъ дней или вр1остановки всл'Ьд- 
ств1е какихъ-либо значительныхъ иоврежденШ машины. Масте
ровые, какъ мужчины и женщины, такъ и д*ти, обыкновенно 
делятся на дв* перемены, изъ которыхъ на однихъ заведенгяхъ 
каждая работаетъ въ течегпи 8 часовъ; по прошествш этого 
времени, заступаетъ ее на то-яге время другая, такъ-что одной 
половин'6 рабочпхъ въ одн'б сутки приходится работать 16 ча- 
совъ, а другой— 8, зато на друг1я сутки уже последняя пере- 
ы^на работаетъ 16, а первая только 8 часовъ; такимъ образомъ, 
въ теченш двухъ сутокъ каждый, безъ различ1я возраста, ма
стеровой работаетъ 24 часа. На другихъ заведен1яхъ сиФны эти 
чередуются черезъ каждые 6 часовъ, и каждому рабочему, взрос- 
лый-ли онъ иди малол^Зтокъ, приходится работать 12 часовъ въ 
сутки. Такой утомительный, и въ первомъ случай, можно ска
зать, непосильный трудъ не только дййствуетъ пагубно и раз
рушительно на здоровье дйтей и несовершеннолйтнихъ, но даже 
на взрослыхъ мужчинъ и женщинъ, дйдая ихъ преждевременною 
жертвою смерти, чему способствуютъ разнаго рода вредныя 
испарен1я и м1азмы, являющ1яся неизбйжною принадлежностью 
Фабричныхъ заведенШ, несмотря на то, какъ-бы хорошо ни 
была устроена въ нихъ вентиляц1я; тому-же содййствуетъ и не- 
достатокъ здоровой пищи, ибо питательность есть главное усло- 
в1е поддержашя силъ рабочихъ. Между тймъ, нйкоторые мест
ные рабоч1е приходятъ только съ однимъ хлйбомъ, не имйя 
почти недйлю горячей пищи и даже скудно обйдая въ воскре
сенье; живущ1е-же на Фабрикахъ рабочее изъ другихъ уйздовъ, 
при ограниченной заработной платй и при полученш оной не 
наличными деньгами, а продуктами по возвыщеннымъ цйнамъ, 
должны себя ограничивать и быть умеренными до крайности.

Все это, вмйстй взятое, относительно малолйтнихъ даетъ та
кой результатъ, что изъ дйтей, работающихъ на Фабрикахъ, до- 
стигаетъ зрйлаго возраста только меньшинство, но и то слабо- 
сильнымъ и неспособнымъ ни къ какому труду или ремеслу. К ро
ме того, нравственная сторона сгруппированныхъ большими мае-
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сами на Фабрикахъ рабочихъ, не им'Ьющихъ ни средствъ, ни вре
мени получить умственное развит1е, хотя-бы равное своему со
брату, живущему въ деревн*, не представдяетъ ут'Ёшительныхъ 
посл'бдствШ» («Владим1рск. Земск. Сборн». 1875, VI, 262— 264). 
Въ бедибеевскомъ убэд* на единственной суконной Фабрик* ра- 
ботаетъ 1,000 челов*къ обоего пола, изъ коихъ бол*е 200 д*- 
тей въ учебномъ возраст*. Посл*Д1пя остаются совс*мъ негра- 
вютными, такъ-какъ Фабрика объ открытш школы и не думаетъ. 
Положеьпе рабочихъ зд*сь очень печальное. Въ Петербург* сит- 
цевыя, хлопчато-бумажныя, писчебумажныя, карточныя Фабрики 
переполнены женщинами. НапримЬръ, на ситцевой Фабрик* Паля 
женщинъ отъ 90 до 100 челов*къ, д*тей отъ 90 до 100 чело- 
в*къ; на писчебумажной Фабриб* Варгунина женщинъ также 
много; на стеариновомъ завод*, изъ 450 вс*хъ рабочихъ 150 
женщинъ и т. д. Женщины получаютъ вообнде отъ 8 до 12 р. 
въ м*сяцъ, а среднимъ числомъ— 10 р. Д*ти— отъ 5 до 9, р. На 
Сестрор*цкомъ завод* въ красильномъ отд*лен1и «работаетъ до 
115 челов*къ, 70 взрослыхъ, остальные д*ти и между ними по
падаются очень юные. Такъ Александръ Морозовъ, 13 л*тъ, 
работаетъ на завод* два года слишкомъ, но точно времени 
опред*лить не моящтъ. Во всякомъ случа* онъ поступилъ на 
заводъ не позже 11 л*тъ. Работаютъ отъ 6 ч. утра до 7 ч. 
вечера съ двухчасовымъ перерывомъ для об*да; работаютъ по
денно. Д*ти получаютъ отъ 40 до 70 к., а взрослые отъ 1 р. 
до 2 р. 50 к. въ день. Въ уломскомъ кра*, говоритъ Грязновъ, 
-«работа кром* тяжести, требуетъ. еще безпрерывнаго напряже- 
юя зр*шя и внимательности. Нужно, чтобы молотъ попадалъ 
непрем*нно въ изв*стную точку расковываемаго раскаленнаго 
прута и зналъ свою очередь удара, иначе при коваши въ два 
молотка можно только м*шать другъ другу и отбить себ* руки. 
Что работаютъ зд*сь до крайняго напряжен1я— это несомн*нно. 
Кузнецы разсказываютъ, что поел* работы они чувствуютъ 
сильное утомлеше и даже утромъ боли въ рукахъ и поясниц*, 
особенно въ начал* сезона поел* л*тней отвычки отъ работъ. 
Но если устаютъ взрослые, то что-же д*лается съд*тьми?! Мо
лочниками обыкновенно бываютъ мальчики отъ 12, иногда 10 и 
9 д*тъ; они, идя съ работы, еле передвигаютъ ноги» («Опытъ», 
122). У арзамасскихъ кузнецовъ тоже особенно хилы д*ти, ко
торый принуждены работать одинаковое со взрослыми количе
ство времени; тяягело вид*ть, какъ замазанный углями, бл*дно- 
лицый ребенокъ торопливо и неловко возится съ своимъ тяже- 
лымъ молотомъ, который не по силамъ его слабьшъ рученкамъ. 
(«Труды», IV, 187).
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На Фабрикахъ и заводахъ этими несчастными детьми обык
новенно помыкаютъ, какъ хотятъ, и хозяинъ, и приказчики, и 
мастеровые. Вотъ что, наир., расказываетъ о своемъ д'йтств'й 
одинъ каргопольскш скорнякъ: «Зимой маховые кроильщики-
крестьяне и челов'Ька 2— 3 м'Ёщанъ (посд'Ьдте спали тоже въ 
мастерской) рано встанутъ: часа въ три, въ два, даже въ часъ; 
достанутъ огня и начнутъ работать. Но вif)дь сонъ долитъ! Вотъ 
они, чтобы не дремать и начнутъ чай пить. Да в'бдь для чаю 
нулша вода, но не колодезная; они той не хочутъ, а ручная, а 
в^дь до рФки, ты самъ знаешь, оттуда почти верста будетъ. За 
водой долженъ идти парень. Вотъ они и будятъ его. Иной ра
зоспится— не скоро разбудишь, то чтобы скорее 'къ дФлу, по- 
ставятъ его на ноги и выведутъ въ сйни; даютъ тамъ ему ведро, 
сапоги, шубу, шапку, а двери мастерской запрутъ на крючекъ, 
для того, чтобы не воротился назадъ. Зат'Ьмъ, что угодно д*- 
лай, даютъ теб* на волю: хошь иди на р'Ьку за водой, несмотря 
ни на ослепительную вьюгу, ни на 30-ти-градусный морозъ, 
иди не ходи и стой въ сеняхъ до света, схвати горячку и не
отвратимую верную расплату— трепате за волосы, или спины 
веревкою» (1Ь., 289). Не менее ужасно полоягешеприказчиковъ, 
въ чис-ге которыхъ всюду находится тоже больш1й %  детей. 
Вотъ, напр., три письма приказчиковъ, напечатанныя въ «Со- 
временныхъ ИзвесИяхъ» 1879- г.:

1) «Мы, приказчики, ради нужды своей и своихъ семействъ, 
работаемъ, привязанные къ месту, отъ 16 до 18 часовъ въ 
сутки, остальное время посвящая сну для приготовлен1я къ та- 
кой-же работе следующаго дня. Нетъ у насъ ни воскресенья, 
ни табедьнаго, ни даже годового праздника, ни Рождества, ни 
Свет.таго воскресенья; целый годъ одно и то-ящ. Релииозныхъ 
обязанностей мы совершенно не соб.иодаемъ, не учимся ничему 
и ни о какомъ развит1и ума и просвещенш намъ и въ голову 
не приходитъ. Терпимъ и переносимъ все тягости и неудобства; 
игивемъ кое-какъ, вместе съ клопами, тараканами. Хозяева 
раньше 2— 3 недель не пускаютъ дая;е въ баню, белье ист.те- 
ваетъ; отъ вынужденной неопрятности заводятся разпыя насе
комым. Помещен1 я для ночлега неопрятный, тесныя, сырыя, 
съ тяжелымъ воздухомъ, къ которому трудно привыкнуть; вместо 
постелей укладываешься, кому где пришлось: на полу, на ска- 
мейкахъ, на ящикахъ, на старомъ тряпье и грязномъ белье. 
Съ 1864 года служимъ по овощной части и порядки все знаемъ, 
и скажемъ одно, что вся наша брат1я вроде неводьниковъ и 
дикарей, и совершенно отшатнулись мы отъ церкви Бож1ей, 
слуясачи съ 1864 года».

I '"5 ^
ГР
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2) «г. редакторъ! Напечатайте въ вашей газет*, какъ жи- 
вутъ приказчики, молодцы и мальчики при овощной торговл*: 
никогда они въ церковь не ходятъ, только два раза въгодъ;на 
Рождество и на Святую, п никогда никакой свободы не ии*ютъ, 
ни отдыха. Встаемъ въ 5 часовъ, ложимся въ 11. Даже въ Рож
дество и Пасху, сходивши къ об*дн*, тотчасъ-нге выходинъ въ 
давку; в*дь это хуже Фабричныхъ, потому-что и т*, отработав
ши нед*лю, им*ютъ день для молитвы, отдыха и гулянья. И за 
такую каторжную должность жалованье самое ничтожное. Какъ 
на это не обратитъ внимашя правительство и не запретитъ 
вс*мъ торговцамъ открывать торговлю хоть по двунадесятымъ 
праздникамъ?»

3) «Сиибирскъ. Я принадлеягу къ торговому люду; прослужилъ 
у хозяина 7 л*тъ и въ теченш этого времени 7 разъ только хо- 
дидъ въ церковь, когда поютъ Христосъ Воскресе и Рождество 
твое Христе Боже нашъ. Въ простыя-же воскресенья съ 4 ча
совъ иди въ лавку и будь до 9 часовъ вечера. Гов*ть взду
маешь— хозяинъ говоритъ: «вишь какой богомольникъ! Или д*нь 
д*ломъ заниматься? Чай, говоритъ, у хозяина-то д*ла: хозяинъ 
пой, корми, жалованье плати, а ты вздумалъ шабалы бить!»

Выше мы уже приводили некоторый цифры, показывающ1я 
ничтожные размеры платы, получаемой русскижъ рабочимъ за 
его уб1йственный трудъ, и зд*сь доподнимъ ихъ другими при- 
м*рами. Каргопольская скорнячная швея заработываетъ всего 
отъ 1 р. 10 к. до 2 р. въ м*сяцъ на своихъ харчахъ («Труды>, 
1У, 303). Даже въ Петербург* чернорабоч1е на Фабрикахъ и за
ве дахъ получаютъ отъ 9 до 15 р. въ м*сяцъ на своихъ харчахъ 
На Фабрикахъ клинскаго у*зда рабоч1е получаютъ въ м*сяцъ:

Мужчины. Женщ. Малолетки.

1. Сгеклянный заводь. . .
Р ' у б 

8—12
д И.

5’/2
2. Ковровая и шелкоткацкая 

фабрики.............................. 22—30 10—25 2—о и хоз. харчи,
3. Механичесие заводы. . . 12—30 —

4. Бумаго-прядильная фабр. . 9—18 6— 9 3—5 '
5. Самоткация-бумажн. фабр. 8—18 5—15 3—6
6. Сапожныя заведен1я. . . 6— 8 и хоз. харчи. — —
7. Бахромныя заведешя. . . 5— 8 и хоз. харчи. — —
8. Химичесие заводы . . . 4— 8 и хоз. харчи. — —
9. Кожевенвые заводы . . . 5— 9 и хоз. харчи. — —

« • 4— 6 и хоз, харчи. — —
10. 0тб4льиыя и красильн. зав. 9—12 6— 8 2—4
11. Спичечные заводы . . . 9 -1 1 6— 8 2—4
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Женщ. Малолетки.

б
12. Зеркальныл заБеден!я отъ 

до
13 М-Ьдноц'Ьпоааыя зав. . .
14. Войлочныя заведен1я. . .
15. МедЕ1я тЕацк1я фабрики. .

Мужчины.

Р У 
IV, — —
2Уз и хоз, харчи. — —

5— 7 
4

3— 7

2— 4
2

2— 4 80 к. (Эрисманъ,69).

Просииъ читателя сравнить эту таблицу съ приведенною 
выше, показывающею число рабочихъ часовъ, и онъ увидитъ, 
что въ клинскомъ уЬздФ чгьмъ больше работаетъ въ день работ- 
никъ  ̂ тпмъ менгье получаетъ онъ платы!.. На Фабрик* Егорова 
ткачъ заработываетъ въ м*сяцъ 4 р. 80 к., а шпульникъ— отъ 
80 коп. до 1 р. 20 к. (il)., 145). На ме.ткихъ ткацкихъ ®абри- 
кахъ ткачъ получаетъ не бо.а*е 3 р .— 3 р. 70 к. въ м*сяцъ 
(ib ., 163). Въ спичечношъ д*л* макальщики получаютъ 2— 4 р. 
въ м*сяцъ (ib-, 188). На войлочныхъ Фабрикахъ мальчики ра- 
ботаютъ за 10 р. въ годъ, а взрослые получаютъ отъ 2 до 6 
руб. въ 51*сяцъ (ib., 205). На винокуренныхъ и сахарныхъ за- 
водахъ, черниговской губернш, рабочШ получаетъ 4 руб. въ 
м*сяцъ.

Какъ ни жалка эта зад*льная плата, но въ действительно
сти она еще значительно ниже приведенныхъ циФръ, благодаря 
штраФаиъ и хозяйскимъ лавочкамъ.

Наши невежественные заводчики и подрядчики давно уже 
разнюхали все прелести контрактовъ и рабочихъ книжекъ съ 
услов1ями, который они насильно навязываютъ. Вотъ, наир., на 
сахарномъ заводе к1евской губерн1и рабочимъ полагается за про- 
гудъ, самовольную отлучку и за куреше табаку въ неуказанныхъ 
местахъ— штраФъ отъ 50 к. до 1 р. за каждый разъ. За порчу, по
терю и похищеше заводскихъ вещей, а также за дерзость, буйство 
«или друг1я распутства»— штраФъ по определешю «господина ди
ректора» или ответственность «по закону». Иногда, впрочемъ, не
которые непорядки предоставляется порешать самимъ рабочимъ. 
Въ одноыъ услов1и, напр., говорится: «Если кто будетъ груб1янить 
противъ заводскаго управлешя, то мы, крестьяне, обязываемся 
разобрать и наказать своимъ судомъ». Или вотъ на какихъ уело- 
в1яхъ работаютъ осначи (судорабоч1е) на Днепре: ’Если, «Боже 
сохрани», кто изъ рабочихъ заболеетъ «въ пути следован1я», 
то за первые дни вычета нетъ (обыкновенно отъ 2 до 7 дней), 
а за следующ1е— идетъ вычетъ. Въ одноиъ услов1и даже встре
чается такая приставка: болезнь додяша быть подтверждена ата- 
маномъ и рабочими. Кто совс.ешъ не явится на пристань— взыс
кивается задатокъ вдвойне. При побеге, или все рабоч1е долж- 

яД4ло“, № 6, 1881 г. I. 15 ■
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ны покрыть убытки своимъ имуществомъ за круговою порукою, 
или-же «виновный отв'Ьчаетъ по закону». За пьянство, прогудъ 
или буйство, мы, крестьяне, «подвергаемся» штрафу по 50 к., 
по 1 р. или по 2 р. за разъ. Въ одномъ случай, штраФЪ наз
начался даже за отказъ подать помощь другому плоту, правда, 
очень небольшой, всего въ 30 коп. Вей подобный мелк1Я взыс- 
кан1я идутъ пли въ пользу артели, или въ пользу хозяина. Ино
гда они прописываются въ той курьезной Формй, по которой 
выходитъ, что сами крестьяне «обязываютъ» хозяина наказать 
ихъ. Такъ, напр., въ одномъ услов1и говорится: «Во время сдй- 
дован1я плотами мы, крестьяне, пьянствовать и буйствовать не 
должны, за что хозяинъ съ того лица обязанъ взыскать штрафу 
одинъ рубль».

На большихъ Фабрикахъ клинскаго уйзда тй-же услов1я. На бу- 
магопрядильнй Валина, при найшй, каждый рабоч1й получаетъ 
разечетную тетрадь, содержащую усдов1я найма. Тетрадь напеча
тана съ дозволен1я московскаго вице-губернатора. Умалчивая о 
правахъ и обязанностяхъ хозяина, она содержитъ, во-первыхъ, 
извлечешя изъ Свода Законовъ, будто-бы касающ1яся «обязан
ностей и правъ» Фабричныхъ мастеровыхъ и рабочихъ, на са- 
момъ-же дйлй толкующая исключительно объ «обязанностяхъ» 
рабочихъ, о томъ, что посдйдниыъ воспрещается и за что они 
подлежатъ наказан1ю; во-вторыхъ, въ тетради находятся «особый 
правила по Фабрикй», опять-таки трактующ1я исключительно о 
томъ, что рабоч1е должны дйдать-, что имъ запрещено, за что 
они подвергаются взыскан1ямъ и т. д., причемъ доказчику обй- 
щается вознагражден1е. Привожу два наиболйе важные пара
графа этихъ спещальныхъ правидъ.

1. <Рабоч1е и мастеровые, поступивш1е на Фабрику съ Пас
хи, вей обязаны жить до октября мйеяца, а ежели кто не по- 
желаетъ жить до срока, то лишается вейхъ заработанныхъ де- 
негъ».

2. «Поступивш1е-же съ октября мйеяца, обязаны жить до
Пасхи; а ежели кто не пожелаетъ, то долженъ объявить дирек
тору пли конторй за полтора мйеяца впередъ; въ противномъ 
случай лишается вейхъ заработанныхъ денегъ» (Эриеманъ, 
79— 80). •

Въ правилахъ Фабрики Кауленъ есть, меягду прочпмъ, такое 
усдов1е: «На работу Фабричные и мастеровые обоего пола и вся- 
каго возраста должны являться не позяге пятнадцати минутъ 
посдй звонка, иодъ опасен1емъ записки въ сей разечетной тет
ради взыскания съ нихъ той платы, которая причитается имъ 
за цйлый рабочш день, а въ случай прогула цйдаго дня запи-
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сывается въ сей разсчетной тетради взыскан1е, равняющееся 
трехъ рабочихъ дней» (ib., 103).

Въ ремонтной мастерской Волжско-Тверскаго пароходства ра- 
боч1е опутаны еще бод'Ье чудовищными услов]ями:

i  пунктъ. «Жалованье впередъ, до истечен1я месяца, я не 
долженъ требовать, а буду стараться какъ можно болш остав
лять за конторой*.

6 пунктъ. «Служащей въ комп. В.-Тв. пароходства обязанъ 
приказы, предписан1я распорядителей и всЬ A f̂iCTBia пароход
ства содержать въ тайн'Ь отъ публики, неисполнен1е чего вле- 
четъ за собою совершенное увольнете отъ службы.

7 пунктъ. «Я обязуюсь изъ своего жалованья оставлять въ 
конторЬ еягем'Ьсячяо одну десятую часть, съ т'Бмъ, что ежели 
я самъ откажусь служить въ продолжен1и навигац1и, то не впра
ве требовать десятый части, оставленныя мною въ контор*; 
если-же мн* откажетъ отъ службы контора не за провинность 
какую-либо, а по ненадобности или по окончан1и навигац1и, то 
контора обязана возвратить при разсчет* удержанный десятый 
части изъ моего жалованья. Въ случа*-же бол*зни моей,засви- 
дЬтельСтвованной врачемъ или свид*телями, контора выдаетъ 
разсчетъ сполна. ТЗъ случагь провинности моей., оставленныя 
въ конторп десятыя части изъ жалованья мнп, не возвращают
ся* (ib., 277).

Нич*мъ не лучше «уставъ» шелко-ткацкой Фабрики Фландена;
2. «Никто отъ работы отказаться не можетъ ран*е услов- 

леннаго срока, контора-же им*етъ право отказать во всякое 
время».

4. «Вс* работающ1е на заведен1и сзываются 3-мя свистка
ми, по З му свистку входъ въ Фабрику запирается и не явив- 
ш1йся къ тому времени не впускается бол*е до завтрака».

5. «Рабоч1е, не явивш1еся до завтрака, платятъ 50 к. штра
фу; до об*да— 1 р., и за ц*лый день— 2 руб. сер. штрафу».

6 . «За ошибки и изъяны на товар*, paoonie платятъ ш траФ Ъ  
по важности учиненваго убытка, по разсмотр*н1ю конторы».

8, «Рабоч1е, явивш1еся въ нетрезвомъ вид* на Фабрику или 
контору, платятъ 1-й разъ 1 р ., 2 й разъ— 2 р. и 3-й разъ—  
3 руб. штрафу или отсылаются».

9. «За пьянство и шумъ или руганье въ спальняхъ или на 
двор* строго взыскивается штраФЪ по 3 р.».

11. «Kypenie табаку в ъ  Фабричномъ корпус* запрещено; про- 
винивш1еся платятъ 3 р. штрафу» (ib., 131).

Вторымъ средствомъ къ уменьшен1ю рабочей платы служптъ 
то, что только часть ея выдается деньгами, а все остальное—

15*
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съ'Ьстными припасами и другими товарами, потребными рабо
чему. На одномъ только этомъ оборот^ сибирсюе золотопромыш
ленники наяшваютъ 300, 400, даже Даже на такихъ пер-
воклассныхъ Фабрикахъ, какъ хлудовекая въ ЯрцевФ, жалованье 
выдается не деньгами, а товаромъ. То-же самое делается иа 
многихъ петербургскпхъ Фабрикахъ. Въ шляпномъ производств'Ь 
подольскаго уЬзда большинство хозяевъ расплачивается съ свои- 
мастерами не деньгами, а продуктами, причемъ пос.1 'Ьдн1е всегда 
ставятся въ счетъ на 10— 20 процентовъ выше противъ рыноч- 
ныхъ ц1знъ; такъ, наср., за пудъ муки вместо 85 коп. хозяева 
берутъ съ своихъ мастеровъ по 1 руб.; за 10 Фунтовъ соли'вм'Ь- 
сто 20 к.— 30 к., за четвертку чаю вы'Ьсто 35 к.— 50 к. и т. д. 
Рабоч1е крайне недовольны такимъ способоиъ расплаты, но по 
необходимости должны подчиняться ему, такъ-какъ иначе имъ 
пришлось-бы долго ждать денежной расплаты за свой трудъ. На
добно заметить, что хозяева не имФютъ открытой торговли, а 
дерягатъ провизш только для расплаты съ своими мастерами, 
увеличивая этимъ путемъ разм4ръ своей предпринимательской 
прибыли. Только очень немнопе хозяева не придерживаются 
этой системы, а расплачиваются съ своими мастерами всегда 
наличными деньгами; большинство-же выдаетъ деньги только въ 
томъ случай, когда он’Ь требуются на оброкъ или на обувь (Сбор- 
никъ стат. св’Ьд. по московской губернш, У1, 214— 215). Въ 
Черниговской губерн1и, въ сел* Клинцахъ, крестьяне, наибол'Ье 
зажиточные, завели суконныя Фабрики и сильно эксплуатируютъ 
своихъ б*дныхъ сосЬдей, къ которымъ они относятся съ явнымъ 
презр45н1емъ и называютъ ихъ «хохлами>. Вместо денегъ за ра
боту, часто навязываютъ имъ бракованное сукно по 1 р. 20 к. 
за аршинъ, тогда-какъ небракованное сукно того-же сорта стоитъ 
не дорояге 1 р. за аршинъ. Работникъ продаетъ это сукно по 
80 коп. за аршиъ, а нер’Ьдко и -СовсЬмъ не моягетъ сбыть его. 
Кром* того, различные припасы, наприм'Ьръ; муку, крупу, пост
ное масло, соль и проч., рабоч1е обязаны' покупать у хозяина 
Фабрики по возвышенньшъ ц'Ьнамъ, сравнительно съ рыночными.

По поводу хозяйскпхъ лавочекъ на Фабрикахъ владим1рской 
губернш губернстй гласный Куликовъ говорилъ, однажды, въ 
земскомъ собран]п: «Душевно сочувствую труду рабочихъ Фаб- 
ричныхъ и не менФе порпцаю т'Ьхъ Фабрикантовъ-хозяевъ, кото
рые пзвлекаютъ неблаговидно отъ арендаторовъ Фабричныхъ ла
вочекъ и.злишнШ ложащ1йся всею тяжестью на безотв'Ьтный 
рабочШ трудъ, послйдств1я коего по пословиц'Ь «толочь воду на 
воеводу». Изъ личныхъ моихъ наблюден1й мн16 известно, что 
хозяева-Фабриканты довели ц1)ну арендьх за лавочки до 4,000 р.;
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такая почтенная ц^на, безъ сомн^шя, отнимается у рабочихъ 
рукъ, и надо предполагать, что въ такомъ-яге рази’Ьрй благо
родно пользуется за свои хлопоты и арендаторъ. Если зло это 
недоступно уничтожить самому рабочему люду, то мы, предста
вители земства и сослов1й, почему-же не сочувствуемъ угнетен
ной нужд’Ь? Намъ нер'бдко доводилось слышать о ропотЬ рабо
чихъ и плачевныхъ посл'йдств1яхъ этого люда. Главный источ- 
никъ къ жизни рабочаго класса въ нашей губерн1и отъ зара
ботка на Фабрикахъ и заводахъ, но какойже остается %  зарабо- 
токъ, когда рабочш переплачиваетъ за все въ лавочку, а на сто- 
роюй купить не можетъ изъ боязни штрафа и недачи деньгами» 
(Земск. Сб. 1872, У1, 202). Въ клинскомъ у-Ёзд* рабоч1е сплошь 
и рядомъ тоже обязаны забирать вей припасы изъ хозяйскихъ 
лавокъ по страшно дорогой цйнй, какъ можно судить по слй- 
дующимъ цифрамъ:

Ц'Ьны въ г. 
Клип'Ь.

Крупа гречн. мйра. 1 р. 40 к. 
Пшено пудъ. . . 1 » 60 »
Мука 1 сортъ Ф. . 7 »
Сахаръ Фунтъ . . 18 »
Свйчи фунтъ. . . 20 »

Ц'Ьны въ хоз. 
лавкахъ.

2 р. — к.
1 » 80 »

8 » •
25 »
23 » (Эрисманъ, 83,142).

Такъ-какъ хозяева закупаютъ товары оптомъ, то ихъ бары
ши по операцш въ дййствитедьности выше приведенныхъ цифръ. 
Независимо отъ безсовйстной эксплуатац1и, какой подвергается 
въ хозяйскихъ лавочкахъ рабочш, отъ страдаетъ отъ нихъ еще 
и въ другомъ отношенш— заборъ по книжкй замедляетъ окон
чательный разечетъ. Вотъ, напр., что разсказываетъ г. Эрис
манъ о Фабрикй Валина: «Разечетъ съ рабочими производится 
конторой ежемйсячно, во второй половинй каждого мйсяца; я 
видйлъ книжки рабочихъ, послй 20-го сентября еще не полу- 
чившихъ разечетъ за августъ. По заявлешю конторы, производ
ство разечета задерживается тймъ, что по окончан1и каждаго 
мйеяца прежде всего доллгенъ быть сдйланъ разечетъ по хар
чевой лавкй, въ которой рабоч1е забираютъ съйстные припасы 
въ кредитъ. Нельзя умолчать здйсь о тоиъ, что, по сдовамъ 
конторщиковъ, не только служащ1е, но и рабоч1е нерйдко поду- 
чаютъ разечетъ купонами процентныхъ бумагъ, иногда еще даже 
не вышедшими, такъ-что рабоч1е, при размйнй ихъ, терпятъ 
убытокъ> (1Ь., 81). При такихъ порядкахъ большинство рабо
чихъ остается въ вйчной кабадй у хозяевъ и обязано отрабо-
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тывать свои неоплатные долги. На сахарномъ завод* 1озеля, 
Подольской губерн1и, рабоч1е въ 1877 году заключили услов1е, 
въ которомъ говорится, что прежде получен1я платы обычнымъ 
путемъ, рабоч1е должны сначала отслужить долги и штраФныя 
деньги, оставш1яся отъ прошлаго года, а также пополнить убыт
ки за поб*ги, судебный издержки и гербовый пошлины. Инте
ресно, что заводъ, крон* возм*щен1я своихъ долговъ, беретъ 
еще за нихъ проценты— работою, конечно, и притонъ въ огром- 
номъ размер*. Въ условш доляшики разделены на два разряда; 
задолжавш1е отъ 10 коп. до 6 руб. и отъ 6 до 20 руб. Первые 
обязываются проработать безплатно одинъ м*сяцъ, а вторые— 
1 7 г месяца; это за одни проценты; потомъ самый долгъ отра- 
ботывается своимъ порядкомъ. Теперь, если принять среднюю 
величину долга для перваго разряда даже въ 4 руб. (что вый- 
детъ больше ариФметическаго средняго между 10 коп. и 6 руб.), 
то месячная работа, оцениваемая обыкновенно въ 6 руб., со- 
ставитъ на нихъ ц*дыхъ 160'’/о!!

Въ другомъ м*ст* мы уже подробно говорили, что большин
ство кустарей находится въ кабал* у кулаковъ, и то-же самое 
сл*дуетъ сказать о Фабричныхъ рабочихъ. На медкихъ ткац- 
кихъ Фабрикахъ клинскаго у*зда, напр., ткачи нанимаются безъ 
опред*ленныхъ условШ, крон* условленной заранее ц*ны за 
выработанный товаръ, и съ т*мъ, чтобы ткачъ не уходилъ отъ 
хозяина, не отработавъ взятую’ основу. Весьма часто ткачъ, 
вм*ст* съ первой основой, беретъ у хозяина и несколько денегъ 
впередъ, либо на уплату податей иди на покупку какихъ-нибудь 
жизненныхъ потребностей, либо на выпивку. Этотъ долгъ хо
зяину, который обыкновенно со временемъ не уменьшается, а 
постоянно увеличивается, вполне отдаетъ рабочаго въ руки ра- 
ботодавца, и ткачу, разъ запутавшемуся, бываетъ очень трудно 
выбраться изъ этой кабалы и разсчитаться съ хозяиномъ. Для 
хозяевъ-же, хотя при этомъ иногда у нихъ и проиадаютъ не- 
больш1я суммы, эта операщя, т*мъ не мен*е, не безвыгодна на 
томъ основанш, что она, превращая рабочаго бол*е или мен*е 
въ раба и не позволяя ему перейдти на другую Фабрику, даетъ 
хозяину возможность безграничной эксплоатащи рабочей силы 
(Эрисманъ, 152— 3).

На завод* Сергеева «рабоч1е большею частью находятся въ 
долгу у хозяина> (Ш., 289). На завод* Борисова «рабоч1е заби- 
раютъ у хозяина деньгами, въ течети года, сколько имъ нужно, 
а въ конце года производится разсчетъ, причемъ, по заявдешю 
самого владельца завода, всегда оказывается, что рабоч1е долж
ны ему, а не онъ рабочимъ» (1Ь., 299). На завод* Антонова,
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по заявленш владельца, рабоч1е забираютъ къ Пасх* рублей 
20 или 30 впередъ. а зат*мъ уже поневол* остаются на завод* 
на весь годъ» (¡Ь., 302). На заводахъ Симонова, Сидорова, Ми
хайлова и ТимоФ*ева «рабоч1е большею частью забираютъ день
ги впередъ, и при разсчет* обыкновенно оказывается, что они 
должны хозяину, а не хозяинъ имъ. Забранный впередъ деньги 
рабоч1е, главньшъ образомъ, употребляютъ на уплату податей 
или на покупку съ*стныхъ припасовъ для своихъ семей» (¡Ь., 
314). Эта кабала рабочаго нигд* такъ не свир*пствуетъ, какъ 
въ Сибири на золотыхъ прхискахъ, на которыхъ десятки ты- 
сячъ рабочихъ за свой каторжный трудъ въ большинств* слу- 
чаевъ не получаютъ въ сущности ничего и только наживаютъ 
неоплатные долги хозяевамъ.

Пршски создали настоящихъ артистовъ, какъ покойный Лав- 
ровсшй или Кднстантпнъ Полежаевъ, о которомъ енисейскш кор- 
респондентъ «Камско-Волжской Газеты» 1873 г. разсказалъ изу
мительный вещи. Этотъ баринъ, не довольствуясь рабочими, со
стоящими почти исключительно изъ ссыльныхъ, начадъ закон
трактовывать рабоч1я артели изъ Россш. Такая богатая артель, 
обязанная круговой порукой, за все и про все должна была пла
тить щтраФЫ и неустойки и вс* товары, даже с*но, по.1учать 
отъ хозяина съ приплатами до 600°, о противъ существующихъ 
ц*нъ! Черезъ годъ работы вс* деньги артели, все ея имуще
ство, лошади, сбруя и т. д. очутились въ распоряжен1и Полежаева.

Наши Фабриканты и заводчрхки не считаютъ себя обязанными 
хотя сколько-нибудь позаботиться о сохранен1и яризни и здоровья 
рабочихъ. На Запад* законодательство давно уяш обязало ®абри- 
кантовъ не допускать такпхъ вредныхъ работъ, безъ которыхъ 
можно обойтись, и располагать машины такъ, чтобы он* не 
могли убивать и кал*чить рабочихъ. У насъ-яш ничего подоб- 
наго н*тъ. Недавше пожары и*сколькихъ московекихъ Фабрикъ 
и петербургской Шапшала показали, что Фабриканты не при- 
пимаютъ даже надлежащих* ы*ръ отъ огня и подвергают* сво
ихъ рабочихъ опасности сгор*ть заживо. На одной изъ лучших* 
писчебумажных* Фабрик* Петербурга, вертикальная труба, по 
которой бумажная масса проходит* чрез* вс* три этажа, чистит
ся женщинами, который, разд*вшись до-нага, садятся въ м*шки 
и, опускаясь въ них* по труб*, своими плечами и боками обти
рают* ст*ны ея отъ налипшей массы. Все их* т*ло покрыто 
ссадинами, сыпью, коростами. Самые способы работъ въ мно
гих* случаях* угрожают* жизни рабочаго.

Вот*, напр.,какъпо разсказу члена рязанской земской упра
вы добывают* жерновой камень въ данковскомъ у*зд*: «Артель
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ощупываетъ камень особеннымъ щупомъ или буромъ и, удосто- 
В'Ьрившись въ его присутств1и, начинаетъ рыть яму, дорывает
ся до камня и, прододбивъ его, всыпаетъ въ сд'Ёланное отвер- 
ст1е Н'Ёсколько Фунтовъ пороху; тогда въ артели выбирается 
смФльчакъ и отправляется зажигать порохъ. Онъ прощается со 
вс*ми и на проводахъ товарищи угощаютъ его виномъ. И есть 
причины прощаться. Зажигаше пороха д'Ёлается такъ: берется 
железная лопата съ жаромъ, и изъ рукъ бросается огонь въ 
порохъ. Часто зажигающ1й погибаетъ или приходитъ пскалФ- 
ченнымъ, но еще чаще русское авось вывозитъ, и тогда н'Ьтъ 
конца торжеству. Виновнику его предоставляется право второго 
выбора изъ вс'Ьхъ имФющихъ быть добытыми камней, такъ-какъ 
первый выборъ принадлежитъ целовальнику, который давно уже 
купидъ лучшШ камень рублей за 12, дадъ впередъ деньги и, по- 
лучивъ его, черезъ годъ продаетъ за 90 рублей.  ̂ Разорвавъ ка
менное гнездо, артель устрапваетъ ступенями спускъ въ яму и 
начинаетъ подрываться подъ отдельные куски камня, разворо
ченные взрывомъ. Земля при этомъ передается наверхъ со сту
пеньки на ступеньку. Если оторванный кусокъ сдишкомъ великъ, 
то его отсекаютъ железными клиньями. Когда кусокъ достаточ
но окопанъ, его поддеваютъ веревками и воротомъ вытаскива- 
ютъ, наружу. Тамъ уже окончательно обделываютъ камень по- 
средствомъ клиньевъ и клюва (остраго молотка) и придаютъ ему 
Форму жернова. Очень часто въ яме случаются обвалы, придавли- 
вающ1е рабочпхъ, и въ Остромъ Камне я виделъ одного иска- 
леченнаго такимъ образомъ» (Докл. о ревиз. уезд. I, 106).

То-же самое видимъ и на большихъ Фабрикахъ. На буиаго- 
прядильняхъ клинскаго уезда пр1емные валики на трепальныхъ 
и чесальныхъ машинахъ недостаточно защищены, и пальцы или 
руки, рабочихъ, разстидающихъ хлопокъ на трепальныхъ ыаши- 
нахъ или поправдяющихъ «холстъ» на чесальныхъ машинахъ, 
при малейшей неосторожности со стороны рабочаго или при 
слишкомъ большомъ усерд1и его, чрезвычайно легко могутъ быть 
захвачены пр1емными валиками. Кроме того, въ мастерскихъ 
не вывешено объявлен1е о томъ, что рабочимъ не позволяется 
чистить или. смазывать машины на ходу, такъ-что нередко даже 
более или менее прикрытия шестерни, въ особенности на че- 
садьныхъ машинахъ, даютъ поводъ къ поврежден1ямъ пальцевъ 
во время чистки или смазки ихъ (Эрисманъ, 78).

На Фабрике Грегори за паровой машиной и котлоиъ, до 
взрыва последняго, спещальнаго надзора вовсе не было; по 
заявден1ю управляющаго, котелъ даже не былъ осмотренъ гу- 
бернскимъ механикомъ въ течен1и 9 летъ, предшествовавшихъ
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взрыву (1Ь., 123). На сандальной мельниц* Неокладнова очеви
дна опасность поврежденШ рабочихъ машинами и разбрасывае
мыми во вс* стороны щепками сандальнаго дерева при разще- 
плен1и его на р*зкахъ; работающ1е на посд*днихъ могутъ легко 
попадать руками подъ зубцы р*зок'ь. Отсутств1е всякой пре
грады, которая ыогла-бы предотвратить разбрасыван1е щепокъ 
по мастерской, уведичиваетъ опасность механическихъ повреж- 
ден1й (¡Ь, 249). На маслобойн* Ильина —  «явная опасность по
лучить поврежден1е рукъ при разм*шиванш с*мени во время 
помола: етоитъ только рабочему на минутку забыться, напри- 
м*ръ, въ разговор*, и не убрать руку заблаговременно, для 
того, чтобы б*гунъ безпощадно прошелъ черезъ нее» (1Ь, 260).

Комисс1я, осматривавшая петербургсхйя Фабрики, говоритъ: 
«Изсл*дован1е это обнаружило мноягество недостатковъ, какъ въ 
устройств* Фабричныхъ пом*щен1й, такъ и во внутреннеиъ рас- 
порядк*, принятомъ на Фабрикахъ. Большая часть осмотр*нныхъ 
Фабрикъ т*сны, неопрятны и лишены необходимой вентилящи; 
опасныя части машинъ не ограждены, какъ-бы с.д*довало; ра- 
боч1е допускаются къ машинамъ безъ объяснешя имъ свойствъ 
механизмовъ; д*ти изнуряются чрезм*рною работою днемъ и 
даже ночью; обращен1е съ малол*тними грубо и жестоко; на 
Фабрикахъ, производящихъ вещества, вредно д*йетвующ1я на 
здоровье рабочихъ, не принимается, никакихъ предохранитель- 
ныхъ м*ръ; интересы людей, подвергающихся ув*чьямъ, не обез- 
печены никакими положительными постановлешяыи». Оттого-то 
мы и читаемъ въ газетахъ изв*ст1я такого рода:

На суконной Фабрик* .Назарова работница 37-ми л*тъ, про
ходя мимо шестеренъ нагонной машины, зад*ла за нихъ платьемъ 
и, силясь освободить его, попала въ шестерни рукою, при- 
чемъ повредила 4 пальца; шестерни не были покрыты футляромъ.

На аппретурной и красильной Фабрик* Либиша, рабочш 
33-хъ л*тъ, оступившись, попалъ между маховымъ колесомъ и 
станкомъ и всл*дств1е полученныхъ повренсденш умеръ; маховое 
колесо не было огохюжено.

На суконной Фабрик* Лазарева рабочШ-стригачъ, желая вы
вести лзъ мертваго полон;ен1я шатунъ паровой машины, встадъ 
на спицу махового колеса и тяжестью своего т*ла привелъ ко
лесо въ движен1е, прпчеиъ упалъ, оставя ногу въ спиц* коле
са; об* ноги были переломлены, отчего и посл*довала. смерть. 
(Повертыван1е махового колеса должно производиться помощш 
рычага, а не руками или тяжестью т*ла рабочихъ, какъ это 
д*лается на этой Фабрик*).

На к р а с и л ь н о й  Ф а б р и к *  Щ е р б а к о в ы х ъ  1 6 - т и - л * т ш й  р а б о ч 1 й
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былъ втянутъ за полы одежды въ непокрытый шестерни коло- 
тильной машины и раздавденъ до смерти.

На аппретурной Фабрик’Ь Боргестъ 12-ти-л4тн1й мальчивъ, 
поступившш незадолго до несчасия на эту Фабрику, попалъ но
гою на вадъ, проходящ1й подъ поломъ, всл'йдств1е того, что одна 
изъ короткихъ досокъ, составляющихъ полъ, была снята, и 
ему оторвало лФвую ногу до колена. Несчаспе это произошло 
отъ нееоблюденгя правилъ предосторожности на этой фабрить.

Положеше несчастныхъ искал'йченныхъ поистин41 ужасно. Во 
владим1рской губернш узуродованные, искалеченные рабоч1е 
прогоняются съ Фабрикъ и ведутъ жалкую жизнь, не возбуждая 
ни въ комъ сострадан1я, «за исключешемъ разве добровольныхъ 
подаянш и участ1я бдияснихъ родственниковъ, которые и сами 
нуждаются въ средствахъ существовашя» (Сб. 1877, IX , 38). 
Объ этомъ заявляли шуйская управа и гласный вязниковскаго 
собран1я Бйу.!1иковъ (Журн. 1871, 7), но эти заявлен1я, чтобы 
«не причинить безпокойства гг. Фабрикантамъ>, переданы въ 
комиссш, и вопросъ затихъ. Шуйское земство и богатая Шуя 
не хотятъ даже устроить богадельни и больницы для своихъ ра- 
бочихъ, «которые разносятъ въ настоящее время по своимъ до- 
мамъ заразительный бол'1 з̂ни, въ особенности сифидисъ и тпф ъ , 
требующ1е госпитальнаго лечен1я». (Ж . Губ. С. 1867, 395; Сб. 
1876, Х Ш , 139; 1877, IX , 43).

Или вотъ что писалъ въ 1879 г. одинъ газетный корресион- 
дентъ изъ Серпухова: «Въ конце лета на Фабрике купца Хуто- 
рева произошелъ несчастный случай: у рабочаго мальчика Се
мена Никифорова оторвало руку. Мать этого несчастнаго подала 
мировому судье жалобу и просила взыскать съ Хуторева 500 
руб. за увечье сына, поддерживавшаго своимъ лсалованьеиъ 
семью. На дняхъ было назначено разбирате.1 ьство по этому делу. 
НикиФоровъ (на видъ ему летъ 12, худъ, бдеденъ, забитъ) далъ 
на суде следующее показаше: «Живу я на Фабрике уже-3 го 
да, съ 12-ти летъ. Сперва я нанялся туда трепать шерсть на 
трепальной машине, где уже были друг1е мальчики, но работа 
эта была мне не подъ силу, потому-что была на три аппарата; 
потомъ заставили меня таскать шерсть на второй этажъ, взвали
вали на плечи по полпуда, а за малейшую неисправность же
стоко били; не проходило дня, чтобы насъ не колотили. Жало
ванья положили мне въ месяцъ на моихъ харчахъ пять рублей; 
работали мы, дети, посменно, днемъ по 13 часовъ, а потомъ 
въ ночную смену съ 8-ми часовъ вечера до 4-хъ часовъ утра. 
Отдельныхъ помещенш у насъ нетъ, и спимъ мы въ шерсти, въ 
ящикахъ. Спустя несколько времени, насъ поставили на щипал-
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ку, которая очищаетъ шерсть; тутъ я работалъ мФсяцевъ шесть. 
Зд'Ьсь насъ били и стегали ремнями. Харчи хозяинъ отпускалъ 
изъ своей лавки въ долгъ, а потомъ вычиталъ изъ жалованья. 
Я нисколько разъ вросилъ, чтобы .мн* дали другую работу, 
такъ какъ эта мн* не по сидамъ. Ночью, наканун'Ь несчасНя, 
меня сильно избилъ мастеръ Волковгь; потомъ въ ту-женочь меня 
отдули въ другой разъ за то, что у щетки ч'Ьмъ-то вырвало 
кусокъ щетины; въ трет1й разъ тогда-же избилъ меня мастеръ 
Водковъ уже въ полночь, посдф чего я въ изнеможеши заснулъ. 
Скоро меня разбудилъ см'Ьнщикъ и заставилъ выбирать изъ ма
шины соръ, выбрасываемый отбойною машиной. Испугавшись 
его крика и опасаясь получить новые побои, я съ просонокъ 
бросился къ машин*, и тутъ-же правая рука моя попала въ от
бойную щетку, которая защемила правую руку выше кисти. Я 
закричалъ отъ страшной боли, а мастеръ, подходя ко мн* и 
сильно ругаясь, остановилъ машину. Но я все-таки не могъ осво
бодить руки, такъ-какъ ее перешибло щеткой. Волковъ по- 
шелъ тогда за ключемъ, чтобы отвинтить гайку, но принесъ не 
т* ключи и пошедъ за другими, между т'Ьмъ какъ рука моя все 
еще была защемлена въ машин*, что продолжалось минутъ де
сять. Докторъ отнялъ у меня правую руку черезъ четыре дня».

Независимо отъ этихъ уб1йствъ и кал*ченШ почти вс* безъ 
исключен1я руссюе заводы и Фабрики быстро разрушаютъ здо
ровье рабочихъ своею смертоносною обстановкою. «По вн*ш- 
нему виду, говоритъ Эрисианъ,— рабоч1е подходятъ подъ общШ 
типъ Фабричныхъ рабочихъ, который значите.1ьно отличается 
отъ типа рабочаго хл*бопашца: они плохо упитаны, лишены 
св*жаго цв*та лица, съ отпечаткомъ какъ-бы в*чной усталости, 
и рано старятся; посд*днее явлен1е всего бод*е бросается въ 
глаза у женщинъ, которыя, кром* того, весьма часто обнару- 
живаютъ признаки сильнаго малокров1я. Особенно жалюй и по
ложительно внушающШ сострадан1е видъ представляютъ, почти 
безъ исключен1я, малол*тн1е: даже им*я сравнительно легкую 
работу, не требующую значительнаго Фпзпческаго напряжетя, 
они крайне изнурены, съ бл*дными лицами и впалыми щеками; 
мног1е изъ нихъ являются истинными страдальцами; работающ1е 
недавно на Фабрик*—во вс*хъ отношен1яхъ св*ж*е и бодр*е 
другихъ» (Эрисманъ, 87). На мелкихъткацкихъ Фабрикахъ «вн*ш- 
нШ видъ ткачей им*етъ много общаго съ видомъ Фабричныхъ 
рабочихъ вообще: всего больше поражаетъ бд*дный и даже жел
товатый цв*тъ лица, зам*чаемый даже у т*хъ рабочихъ, кото
рые, въ общемъ, хорошо упитаны. Сами ткачи говорятъ, что зи
мой они всегда худ’Ьютъ («сохнутъ», какъ они выражаются) и
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СИЛЬНО утомляются, а лФтомъ, во время полевыхъ работъ, зна
чительно поправляются. Плохо упитанные субъекты чаще всего 
встр'Ьчаются между малолетками, бледныя лица и исхудалое тело 
которыхъ положительно вызываютъ жалость. Трудно сказать, 
что больше виновато въ этомъ хроническомъ разстройстве ор
ганизма рабочихъ,— недостаточное-ли пптан1е или услов1я труда; 
всего естественнее предположить, что оба эти момента допол- 
няютъ другъ друга и что роковое действ1е ихъ идетъ рука объ 
руку» (ib., 156). И везде одно и то-же!

Но кроме этой общей истощенности рабочаго люда, онъ стра- 
даетъ еще отъ множества специФическихъ болезней, прививае- 
мыхъ ему дурно обстановленнымъ мастерствомъ. Вотъ что, на- 
примеръ, говоридъ однажды во владим1рскомъ земскомъ собраши 
одинъ гласный о личильщикахъ въ железномъ производстве: 
«Люди, занимающ1еся этою работою, несмотря на то, что во вре
мя работы такъ завязываются, что одни глаза остаются не за 
крытыми, поголовно получаютъ въ короткое время злую чахот
ку и мрутъ какъ мухи, редко доживая до 30-ти-летняго возра
ста, а если и переживаютъ этотъ першдъ жизни, то слепнутъ, 
несмотря на все искусство снимать съ глаза подтачиван1емъ 
иголкою приставшШ осколокъ стали или железа. Въ одной дер. 
Лесниковой осталось 40 вдовъ после личильщиковъ, въ сосед- 
нихъ съ оною еще более— но этого мало; оставш1яся после 
умершихъ чахоткою личильщиковъ сироты-дети остаются съ 
наследствомъ чахотки отцовъ. А  изъ этого видно, что дело ли- 
чен1я, съ одной стороны, очень полезное, съ другой— хуже вся
кой эпидемш, потому-что подвергнувш1еся оной только сами 
умираютъ, но не оставляютъ гибельнаго наследства потомству; 
а личильщики, поголовно почти умирая, не доживши своего века, 
делаютъ и детей своихъ наследниками своей гибели,— это ужас
но! И потому, боясь суда Бож1Я и человеческаго, я слагаю съ 
своей совести трехъ оставлен1я ближняго въ безвыходной беде 
и святымъ долгомъ считаю объяснить о семъ земской управе 
для доклада земскому собран1ю, дабы оно приняло меры къ пре- 
дохранен1ю рабочихъ отъ вдыханГя яшлезной и каменной пыли 
посредствомъ предлоя>ешя премш за пр1обреген1е какого-либо 
аппарата, могущаго спасти выгодно работающихъ, или, по край- 
ней-мере, дознать, какъ предохраняютъ себя отъ преждевремен
ной злой смерти англШск1е, Французские и берлинск1е* личиль
щики» (Влад. 3. Сб. 1874, Ш , 178).

Въ кузнпцахъ Уломы искры при ковке сып.тются градомъ и 
все белье кузнецовъ (въ которомъ они работаютъ), обыкновен
но, бываетъ покрыто прожогами; на это, конечно, не обращает-
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ся никакого вниматя; весьма нер'бдко он* попадаютъ въ глаза 
и производятъ воспалете роговицы и конъюнктивы, а иногда 
и радужной оболонки со вс*ми посл*дств1ями: пошутн*н1ями ро
говицы, сращешями радужной оболочки, а иногда и потерею 
зр*н1я отъ травматическихъ катарактъ и паноФталмитовъ- На 
стекляныхъ заводахъ «общШ видъ мастеровъ, зад*льп1;иковъ и 
мальчиковъ— болезненный, изнуренный; часто встречаются при
знаки сильной анем1и. Большинство Зтихъ рабочихъ носитъ на 
себе отпечатокъ утомительнаго и заедающаго силы труда; по 
заявлен1го приказчика, между мастерами и ихъ помощниками нетъ 
ни одного вполне здороваго человека. Наиболее свеж1й и здо
ровый видъ представляютъ рабоч1е въ гончарной, чернорабоч1е 
и вообще все, не принимающге учасНе въ выработке стекла. 
Что касается спец1альныхъ болезней, зависящихъ отъ самого 
производства, то намъ удалось узнать, что двое рабочихъ стра- 
даютъ паховой грыжей, прюбретенной вследств1е сильной нату
ги при работ*; мног1е жалуются на частую головную боль, яв
ляющуюся при работ* около плавильныхъ печей особенно л*томъ; 
далее— на бо.1 ь въ груди, очевидно нередко обусловливаемую бо
лезненными изм*нен1ями оргадовъ грудной полости. Очень час
то бываютъ ожоги отъ горячаго, расплавленнаго стекла, и рабо- 
ч1е считаютъ ихъ до такой степени обыкновеннымъ явлен1емъ, 
что не обращаютъ на нихъ никакого вниматя» (Эрисманъ, 174).

Главные причины этихъ страдан1й, по мн*тю Эрисмана, 
сл*дующ1я: 1) Сильное напряжете дыхательныхъ органовъ^ташъ 
грудныхъ мышцъ, такъисамаго легкаго, при выработке посуды. 
Напряжен1е это до такой степени значительно, что рабоч1е съ 
слабой грудью вовсе не въ состоянш долго продолжать работу 
выдуван1я стекла. Даже у первоначально здоровыхъ людей скоро 
является боль въ груди, по всей вероятности нередко сопровож
даемая серьезными страдашями легкихъ (хроническ1е бронхиты, 
эмФизема). Другпмъ посл*дств1емъ напряженнаго состоян1я груд
ныхъ и брюшныхъ мышцъ, во время выработки посуды, и по- 
сдедовательнаго давлен1я на внутренн1е органы, являются грыжи 
и неправильности кровообращен1я въ органахъ живота и въ 
нпжнихъ конечностяхъ; застой крови въ ногахъ еще усиливает
ся отъ постояннаго стоян1я при работ*, подъ вл1ян1емъ кото- 
раго образуются варикозные узлы съ опухан1емъ ногъ и т. д.

2) Неправильный образъ жизни^ къ которому рабоч1е при- 
нуж'дены всл*дств1е отсутств1я порядка въ распред*ленш рабочаго 
дня, такъ-какъ время работы и отдыха зависитъ отъ того, сколь
ко часовъ потребуется для сплавлен1я стеклянной массы. Отсут- 
ств1е опред*деннаго времени для работы, для сна, для *ды и т. д.
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должо неминуемо повлечь за собой сильное утомлете, разстрой- 
ство питан1я и изнурен1е организма.

3) Сильная жара, а въ особенности чрезмщтая лучистая 
теплота вблизи плавильной печи, и неравномгьрность темпера
туры въ гути. По заявлен1ю какъ мастеровъ, такъ и арендатора 
завода, л'Ьтомъ, во время выработки посуды, я;ара около печи 

I бываетъ до такой степени невыносима и мучительна, что мас
тера и зад^льщики весьма часто (черезъ каждые 2 или 3 часа) 
бросаются въ воду для охлажден1я чрезм'Ьрно-разгоряченнаго 
т'Ьла и, кромФ того, употребляютъ въ питье больш1я количества 
холодной воды. Зимой-яге рабоч1е страдаютъ менФе отъ жары, 
нежели отъ чрезвычайно-неравном’Ьрной температуры въ гути, 
при которой, съ одной стороны, т*ло жарится отъ лучистой 
теплоты плавильной печи, съ другой-ню стороны в'бетъ страш- 
нымъ холодомъ, такъ-какъ внутренность гути вполне доступна 
В'Ьтру и холодному наружному воздуху.

-4) Известковая и песчаная пыль, развивающаяся въ боль- 
шомъ количеств'Ь при приготовлеши и разм15шивати состава 
для стекла. Самая 4дкая и вредная пыль получается пр’иразби- 
ван1и и просЬван1и извести; она вызываетъ постоянный кашель, 
несмотря на то, что рабоч)е завязываютъ ротъ и носъ. Песча
ная пыль раздражаетъ дыхательные органы заметно меньше из
вестковой. Какъ упомянуто выше, рабоч1я пом'Ьщетя не снаб
жены никакими приспособлешями, ни для предотвращешя обра- 
80ван1я пыли и перехода ея въ воздух* мастерскихъ, ни для 
удален1я ея оттуда путемъ вентиляц1и.

5) Опасность получить ожоги отъ падающихъ на руки или 
на друг1я части т*ла капель расплавленнаго стекла.

6) Опасность для малъчиковъ, б*гающихъ по гути для убор
ки выработанной посуды, падать и проваливаться въ подпольные 
ходы, всл*дств1е неровностей пола и недостаточнаго осв*щешя 
гути. Чтобы им'Ьть понят1е о тоиъ, какъ быстро должны б*гать 
эти мальчики и какъ мало они им*ютъ времени смотреть себ* 
подъ ноги, надобно припомнить, что мастеръ, въ течении 9 ча- 
совъ, можетъ выработать до 500 штукъ посуды, которая вся 
убирается однимъ мальчикомъ, постоянно шныряющимъ взадъ 
и впередъ между плавильной печью и калильной или тянульной 
печами (1Ь. 174— 7).

На спичечныхъ Фабрикахъ, на которыхъ работаютъ, глав- 
нымъ образомъ, д*ти, устройство большею частш самое перво
бытное; ФОСФорные, с*рные и стеариновые пары безпрепятст- 
венно распространяются' по всей Фабрик*, такъ-что отъ нихъ 
страдаютъ даже рабоч1е, занят1е которыхъ искдючаетъ всякое
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участ1е въ обращен1и съ фосфорной массой, какъ, напр., накаты- 
вадыцики и мазальщики. Наконецъ, небрежное отношен1е Фабри
канта къ опасностямъ, угрожающимъ здоровью рабочихъ, яв- 
ствуетъ и изъ полн'Ьйшаго отсутствгя мало-мальски удовлетво
рительной исскуственной вентиляц1и мастерскихъ, всл'Ьдств1е чего 
рабоч1е, даже зимой, часто бываютъ вынуждены открывать вс* 
двери настежъ, чтобы хотя немного содМствовать удален1ю изъ 
мастерскихъ вредной атмосферы и подышать св*жимъ воздухомъ 
(1Ь., 181). Большая часть рабочихъ страдаетъ зд*сь косто*дой 
зубовъ, поражен1емъ надкостницы, опухолью десенъ (1Ь, 195).

На зеркальныхъ заводахъ, «у вс*хъ рабочихъ замечаются 
признаки хроническаго ртутнаго отравлен1я, въ более или менее 
значительной степени: общШ видъ рабочихъ въ высшей степени 
болезненный, худосочный; цветъ лица бледный, съ сероватымъ 
оттенкомъ; питан1е тела плохое; десны опухш1я; отъ времени 
до времени является слюнотечен1е; руки дрожатъ. Всего интен
сивнее признаки ртутнаго отравлен1Я обнаруживаются у подвод
чика: кроме сераго цвета лица и опухоли десенъ, у него заме
чается довольно сильное дрожан1е рукъ; отъ времени до време
ни болезненное состоян1е усиливается до такой степени, что онъ 
бываетъ вынужденъ совершенно прекратить работу на некоторое 
время, причемъ месяца черезъ 2, 3, признаки отправлен1я исче- 
заютъ настолько, что онъ опять можетъ взяться за работу; къ 
медицинской помощи онъ никогда не прибегалъ; своииъ деломъ 
онъ занимается уже 12 летъ.

«Но и друг1е рабоч1е сильно страдаютъ отъ ртутныхъ паровъ: 
у питомца, работающаго на заведеьйи уже 7 й годъ, замечает
ся незначительное дрожан!е рукъ; десны опухш1е, питан1е тела 
плохое. У другого задельщика, мужчина 48 летъ, занимающаго- 
ся уже 9 летъ въ зеркальныхъ заведен1яхъ, обнаруживается 
значительное дрожан1е рукъ, общ!й упадокъ питан1я и дурной 
запахъ изо рта; десна синеватаго цвета, опухшая; кроме того, 
онъ страдаетъ хроническимъ катарромъ дыхательныхъ путей» 
(Ш, 199— 200).

На войлочныхъ заводахъ обгщй видъ рабочихъ неудовлетво- 
рителенъ: они малокровны, изнурены, съболезненнымъ цветомъ 
лица. Летомъ, во время полевыхъ рабитъ, по ихъ словамъ, они 
несколько поправляются, но скоро после возвращен1я къ рабо
те въ войлочныхъ заведен1 яхъ они опить начинаютъ «сохнуть». 
Всего больше они страдаютъ въ начале заняНй, после летнихъ 
перерывовъ; у нихъ тогда является сильная головная боль, за- 
темъ боль въ груди и кашель. Даже весьма непродоляштельные 
перерывы вызываюгъ эти болезненныя явлен1а; такъ, напр., въ
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понед'Ьльникъ, ИЛИ вообще въ первый день посл’6 праздника, они 
чувствуютъ себя нехорошо и работа идетъ вяло. Некоторые 
изъ рабочихъ страдаютъ хроническиыъ катарромъ бронховъ и 
эмфиземой легкихъ (1Ь, 206). КромБ известковой и шерстяной 
пыли, развевающейся при взбиван1и шерсти въ сеняхъ и въ 
мастерской, и толстымъ слоемъ покрывающей полунагое тело 
рабочихъ, весьма вреднымъ для здоровья моментомъ является и 
быстрый переходъ изъ крайне высокой температуры наморозъ, 
когда рабоч1е изъ сильно нагретой мастерской, босыми ногами 
и безъ штановъ, выходятъ въ сени для взбиван1я шерсти, иди 
на улицу. Всего пагубнее эти неблагопр1ятныя услов1я должны 
отражаться на ненхномъ организме детей, нередко употребляе- 
мыхъ для работы въ войлочныхъ заведен1яхъ (1Ь, 207). Кроме 
этихъ специФическихъ болезней, поражающихъ рабоч1Й людъ, 
онъ заражается на Фабрикахъ сифилисомъ и разносить его по 
своимъ деревнямъ.

Фабрики не устраиваютъ для рабочихъ ни школъ, ни бо- 
гадеденъ, ни бодьницъ. Больные и калеки выбрасываются на 
улицу. Больницы, если где и существуютъ, то стоять боль
шею частш для показа, безъ врача, безъ Фельдшера, безъ 
лекарствъ и безъ больныхъ. Вотъ что, напр., разсказываетъ 
г. Эрисманъ о Фабрике Фдандена и К®: «Изъ такъ-называе- 
мыхъ общественныхъ учрежден1й, на Фабрике имеется, во-пер- 
выхъ, баня, за пользован1е которой съ каждаго рабочаго вы
читывается 20 коп. въ ыесяцъ; затемъ — трактиръ, содер
жимый владельцемъ Фабрики. Наконецъ, при Фабрике находит
ся больница. Она устроена въ высшей степени чисто, привет
ливо и даже роскошно, съ железными койками, хорошимъ бе- 
льемъ, тканьевыми одеялами, хорошенькими столиками возле кро
ватей, съ библ)отекой популярно-медицинскихъ книгъ и аптекой 
весьма удовлетворительно составленной. Больница состоитъ изъ 
мужского и женскаго отделенш: въ первомъ имеется пять кро
ватей, во второмъ— 3. Номинально больница заведуется уезд- 
нымъ врачемъ, который, однако, пр1езжаетъ только раза два, 
три въ годъ. Фельдшера нетъ, лекарства отпускаетъ сынъ вла
дельца, заведующей шелйо-ткацкой Фабрикой и принявшей на 
себя лечен1е больныхъ рабочихъ. При этихъ згсловёяхъ понятно 
что больницей, такъ хорошо устроенной, рабоч1е вовсе не поль
зуются; одеряхимые легкимъ недомоган]еиъ остаются въ спаль- 
няхъ; тяжело заболевш1е отправляются домой; больные сифиди- 
сомъ, если объ этомъ узнаетъ контора, получаютъ разсчетъ. 
Оеобаго сбора съ рабочихъ на медицинскую помощь не суще- 
ствуетъ» (1Ъ, 134). ,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



РУССК1Й РАБ0Ч1Й. 241

Въ Западной Европ*, въ начал* развитая промышленности 
положеше Фабричныхъ рабочихъ было такъ-же ужасно, какъ у 
насъ, но тамъ давно уже произволъ Фабрикантовъ въ значи
тельной степени ограниченъ закономъ и правительственнымъ 
надзоромъ, облегченъ трудъ женщинъ и д*тей, введены обяза
тельный гепеничесыя правила, определена норма рабочихъ ча- 
совъ, котлы и машины содержатся такъ, что р*дко возможны 
т*  уб1йства и кал*чешя, который на нашихъ Фабрикахъ случа
ются постоянно; въ рабочихъ книжкахъ и Фабричныхъ прави- 
дахъ обязанности налагаются не на однихъ только рабочихъ и 
права предоставляются не однимъ только хозяевамъ. Защитить 
рабочаго отъ хозяина посредствомъ Фабричнаго законодатель
ства необходимо, но одной этой защиты мало. Необходимо иско
ренить ту голодную нищету, которая заставляетъ мужика поги
бать въ подземельяхъ горныхъ заводовъ, задыхаться въ рыбо- 
ловныхъ ватагахъ, наживать чахотку на ткацкихъ Фабрикахъ,— 
которая даже маленькихъ д*тей, беременныхъ женщинъ и нео
правившихся родильницъ заставляетъ работать въ самой уб1й- 
ственной обстановке часовъ по 15 въ сутки, не доедая, не до
пивая, не досыпая. Когда зеиледелецъ будетъ въ обезпеченномъ 
положеши, онъ разовьетъ своп кустарные промыслы и ничто 
не заставитъ его идти въ Фабричную кабалу, а если онъ и 
пойдетъ на Фабрику, то только за хорошую плату и въ гиг1ени- 
ческую обстановку. Что-же касается Фабричнаго законодатель
ства, то пересмотръ его крайне настоятеленъ, особенно въ виду 
быстраго развитая промышленности. Съ 1860 по 1874 г. въ 
машиностроитедьномъ производстве сумма дохода съ 7.000,000, 
дошла до 31.000,000, въ кожевенномъ съ 16.000,000 до 35.000,000, 
въ бумажноткацкомъ съ 21.000,000 до 57.000,000, въ 
шерстоткацкомъ съ 8.000,000 до 21.000,000 въ свеклосахар- 
номъ съ 6.000,000 до 43.000,000 и т. д. Съ развит1емъ промыш
ленности, истощается организмъ рабочаго, ухудшается народное 
здоровье и вся страна более и более подвергается опасности, что 
вотъ-вотъ нагрянетъ на нее какая-нибудь чума, для которой такъ 
хорошо подготовлена почва въ деревняхъ и еще лучше въпро- 
мышленныхъ городахъ, особенно въ Петербург* и въ Москв*. Да, 
обществу даже прямой разсчетъ позаботиться о т*хъ—

Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно иамъ 
Погружаться въ исскуства, науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ.

С. Шашвовъ.

„дело“, 16: 6, 1881 г. I. 16
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