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политики заканчивается заключением теснейшего союза между ними, и Германия совершает резкий переход от фритредерства к жесточайшему протекционизму. Внутренняя конкуренция, достигающая громадного обострения во время кризиса 1873—79, после введения покровительственных пошлин постепенно сменяется господством частнокапиталистических монополий. Власть банков над хозяйством возрастает, и они начинают играть роль застрельщиков германского империализма.

Исходным моментом этого периода является победоносная Франко-прусская война.

Кроме Эльзас-Лотарингии, она принесла Г. политическое объединение и 5 млрд, франков контрибуции. Французская контрибуция послужила причиной столь быстрого темпа экономического подъема, какого страна не видала ни до этого, ни за всю последующую историю своего бурного развития.

У чредительство, принявшее характер форменной грюндерской горячки, захватило почти все хозяйство, и не было, казалось, ни одной отрасли, которая не сулила бы огромных барышей. Со второй половины 1870 по 1874 было основано 857 акционерных об-в с капиталом в 3.307 млн. марок, значительно превзошедшим акционерн. капитал, собранный за два предшествующих десятилетия. Особенно сильный подъем дало строительное дело: его акционерный капитал возрос в указанные годы в 27 раз.

В те же годы промышленность по обработке камня, глины, извести и т. д. увеличила свой акционерный капитал в 19 раз, банковое дело — в 9 раз, обработка металлов и машиностроение — в 7 раз, производство химикалий и отопительно-осветительных материалов — в 4 раза, сахарная промышленность — в 2 раза. В горном и металлургическом производстве Пруссии, которое уже в 1851—70 собрало капитал в 275 млн. марок, с июля 1870 по конец 1874 было основано 93 новых предприятия с капиталом в 395 млн. марок. В биржевую игру промышленными, железнодорожными и проч, ценными бумагами, принявшую совершенно исключительн. размеры, вовлекаются не только профессионалы-спекулянты, но и юнкерство и широкие слои мелкой буржуазии. Ежедневные обороты берлинской фондовой биржи исчисляются в 30—60 млн. марок и достигают в отдельные дни 200 млн. марок.

В самый разгар этой бешеной грюндерской горячки  — в мае 1873  — вспыхивает жесточайший кризис. Биржевые бумаги, поднявшиеся высоко над паритетом, катастрофически падают ниже своей номинальной цены, при чем резкое понижение курса распространяется на акции и облигации всех отраслей хозяйства, начиная с железных дорог и кончая металлургическими заводами и крупнейшими банками. По подсчетам Энгеля, курсовая цена акций 444 обществ с номинальной стоимостью в 1.209 млн. марок повышается к концу 1872 до 1.510 млн. марок и падает в течение двух следующих лет до 805 млн. марок, т. е. почти на 47%. Но на этом дело не останавливается: понижательная тенденция затягивается вплоть до осени 1879. За огромным повышением то 582

варных цен последовало еще более резкое падение, поразившее особенно сильно металлургическую промышленность. Цена вестфальского зеркального железа, поднявшаяся с 108 марок за т в 1871 до 234 марок в 1873, понизилась в 1877 до 72 марок; за те же четыре года цена на литейный чугун упала со 156 до 60 марок, на полосовое железо  — с 270 до 122 марок, на рельсы и бессемеровскую сталь — с 366 до 128 марок.

Главный удар был нанесен металлургии со стороны ж. — д. строительства. Новые ж. д., выстроенные в период подъема начала 1870  — х годов, т. е. при высоких ценах на материалы и оборудование, были убыточны, и 37 вновь учрежденных жел. — дор. обществ с капиталом в 159 млн. марок вскоре обанкротились. Следствием этого было резкое замедление ж. — д. строительства. В частности, Пруссия, затратившая в 1873 на сооружение новых ж. д. 274 млн. марок, израсходовала на ту же цель в 1874 всего только 48 млн. марок. Отжел. — дор. строительства кризис перекинулся на чугунно  — и сталелитейные заводы и на машиностроительную промышленность. Показателем кризиса в металлургии может служить то обстоятельство, что выплавка чугуна (без Люксембурга), возросшая с 1870 по 1873 с 1.261 до 1.993 тыс. т, упала к 1876 до 1.613 тыс. ш (некоторое повышение в 1875 имело преходящий характер). Душевое потребление железа, достигшее в 1873—71 кг, снизилось до 48, 7 кг в 1875 и 36, 4 кг в 1878.

Воцарившаяся тяжелая депрессия продолжалась до конца 1870  — х гг. и сменилась новым крупным подъемом лишь со второй половины 1890  — х гг. Отсюда, конечно, не следует, что германский капитализм в этот период приостановил свое поступательное движение. Если времена высокого взмета конъюнктурной волны в 1853—57 и в особенности в 1871—73 приносили огромные прибыли, независимо от высокого уровня себестоимости, то развитие германского капитализма с середины 1870  — х до середины 1890  — х гг. происходило в условиях крайне обострившейся конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Достаточно вспомнить, что индексы цен Зауербека дают за период с 1873 по 1881 снижение цен на товары минерального происхождения (уголь, чугун, железо и медь) на 47% и на текстильные изделия на 25%.

Ставя ежеминутно под знак вопроса самое существование уцелевших после кризиса предприятий, конкуренция вынуждала германского капиталиста к всемерному сокращению издержек производства. Результатом этого были непрерывное улучшение техники и реализация огромного числа изобретений почти во всех отраслях промышленности. В металлургии, кроме СименсМартеновского процесса (1864) производства стали из чугуна и старого железа, широкое применение получило изобретение Томаса (1879), предопределившее все дальнейшее развитие герм. горнозаводского дела. Томасовский способ позволил перерабатывать чугун с высоким содержанием фосфора в ковкое железо и в сталь. Кроме того, он ценен тем, что дает при дефосфоризации 19*
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