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IX. 
И грустно, и см'Ьшно вспоминать, сколько т-яжелыхъ 

униженш, обидъ и тревогъ принесла мн% быстро вспыхнув-
шая страсть къ чтешю! 

Книги закройщицы казались страшно дорогими и, 
боясь, что старая хозяйка сожжетъ ихъ въ печи, я старался 
не думать объ этихъ квигакъ, а сталъ брать маленьюя, раз-
ьоцв-Ьтныя книжки въ лавк-Ь, гдЪ по утрамъ покупалъ 
хл'Ьбъ къ чаю. 

Лавочникъ былъ очень «епр1ятный парень, толстогубый, 
потный, съ б'Ьлымъ дряблымъ лицомъ, въ золотушныхъ 
шрамахъ и пятнахъ, съ белыми глазами и коротенькими, 
неловкими пальцами на пухлыхъ рукахъ. Его лавка являлась 
м-Ьстомъ вечернихъ собраний для подростковъ и легко-
мысленныхъ дЬвицъ улицы; братъ моего хозяина тоже 
почти каждый вечеръ ходилъ «ъ нему пить пиво и играть 
въ карты. Меня часто посылали звать его къ ужину, и я 
не однажды вид'Ьлъ въ тесной, маленькой комнатк-Ь за лав-
кою придурковатую румяную жену лавочника, сидевшей на 
кол-Ьняхъ Викторушки или другого парня. Это, видимо, не 
обижало лавочника; не обижался онъ и тогда, когда его 
сестру, которая помогала ему торговать въ лавк-Ь, крепко 
обнимали п-Ьвчге, солдаты и всЪ, кому это нравилось. То-
вару въ лавочк-Ь было немного, онъ объяснялъ это тЬмъ, 
что дЬло у него новое, — онъ не усп'Ьлъ наладить его, 
хотя лавка была открыта еще осенью. Онъ показывалъ го-
стямъ и покупателямъ грязныя картинки, давалъ, желаю-
щимъ, списывать безстыдные стихи. 

Я читалъ пустыя книжонки Миши Евстигнеева, платя 
по копЪйк-Ь за прочтеше каждой; это было дорого, а книжки 

* См. «ЛЪтогшсь» №№ I—IV за 1916 г. 
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не доставляли мне никакого' удовольстшя. «Гуакъ или не-
преоборимая верность», «Францыль Вемещанъ», «Битва рус-
скихъ съ кабардинцами или прекрасная магометанка, уми-
рающая на граб^ своего супруга» и вся литература этого 
рода тоже не удовлетворяла меня, часто возбуждая злую 
досаду: казалось, что книжка издевается надо мною, какъ 
надъ дурачкомъ, разсказывая тяжелыми словами невероят-
ный вещи. 

«Стрельцы», «Юрш Милославскш», «Танственный мо-
нахъ», «Япанча, татарскШ наездникъ» и подобный книги 
нравились мне больше—отъ нихъ что-то оставалось; но еще 
более меня увлекали Жит1я святыхъ,—здесь было что-то 
серьезное, чему верилось и что, порою, глубоко волновало. 
Все великомученики почему-то напоминали мне «Хорошее 
дело», великомученицы — бабушку, а преподобные — деда, 
въ его хорошее часы. 

Читалъ я въ сарае, уходя колоть дрова, или на черда-
ке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если 
книга интересовала меня или надо было прочитать ее скорее, 
я встав ал ъ ночью и зажигалъ свечу, но старая хозяйка, за-
г.гЬтивъ, что свечи по ночамъ умаляются, стала измерять 
ихъ лучинкой и куда-то прятала мерки. Бели утромъ въ 
свече не доставало вершка, или если я, найдя лучинку,' ее 
обламывалъ ее на сгоревцпй куеокъ свечи, въ кухне начи-
нался яростный крикъ, и однажды Викторушка возмущенно 
провозгласилъ съ полатей: 

— Да шерестаньте-же лаяться, мамаша! Жить нельзя! 
Конечно, онъ жгетъ свечи, потому что книжки читаетъ, у 
лавочника беретъ, я знаю! Поглядите-ка у него на чердаке... 

Старуха сбегала на чердакъ, нашла какую-то книжку и 
разодрала ее въ клочья. 

Это, разумеется, огорчило меня, но желаше читать еще 
более окрепло. Я понималъ, что если въ этотъ домъ придетъ 
святой,—мои хозяева начнутъ его учить, станутъ переде-
лывать на свой ладъ; они будутъ делать это отъ скуки. 
Если они перестанутъ судить людей, кричать, издеваться 
надъ ними,.—они разучатся говорить, онемеютъ, имъ не 
видно будетъ самихъ себя. Для того, чтобы человекъ чув-
ствовалъ себя, необходимо, чтобы онъ какъ-то относился къ 
людямъ. Мои хозяева не умели относиться къ ближнимъ, 
иначе, какъ учительно, съ осуждешемъ, и если бы начать 
жить такъ-же, какъ они,—такъ-же думать, чувствовать,—все 
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равно—они осуждали бы и за это. Ужъ такге люди. 
Я всячески исхитрялся читать, старуха несколько разъ 

уничтожала книги, и вдругъ я оказался въ долгу у лавоч-
ника на огромную сумму въ сорокъ семь коп-Ьекъ! Онъ тре-
бовалъ денегъ и грозилъ, что станетъ отбирать у меня за 
долгъ ХШЯЙСК1Я, когда я приду въ лавку за покупками. 

— Что тогда будетъ? — спрашивалъ онъ меня, изда-
ваясь. 

Былъ онъ нестерпимо противенъ мне и, видимо, чув-
ствуя это, мучалъ меня разными угрозами, съ наслаждешемъ 
особеннымъ: когда я входилъ въ лавку, его пятнистое лицо 
расплывалось, и онъ спрашивалъ ласково: 

— Долгъ принесъ? 
— Н"Ьтъ. 
Это его пугало, онъ хмурился. 
— Какъ-же? Что-же мн-Ь къ мировому подавать на тебя, 

а? Чтобы тебя описали, да — въ колошю? 
Мне негд-Ь было взять денегъ—жалованье мое платили 

д^ду, я терялся, не зная—какь быть? А лавочникъ, въ от-
веть на мою просьбу подождать съ уплатою долга, протя-
нулъ ко мне масляную, пухлую, какъ аладья, руку и еказалъ: 

— Поцелуй — подожду! 
Но когда я схватилъ съ прилавка гирю и замахнулся на 

него, онъ, приседая, крикнулъ: 
— Что, что ты, что ты — я шучу! 
Понимая, что онъ не шутить, я решилъ украсть деньги, 

чтобы разделаться съ нимъ. По утрамъ, когда я чистилъ 
платье хозяина, въ карманахъ его брюкъ звенели монеты, 
иногда оне выскакивали изъ кармана и катились по полу, 
однажды какая-то провалилась въ щель подъ лестницу, въ 
дровяникъ; я лозабылъ оказать объ этомъ и вспомнилъ 
лишь черезъ несколько дней, найдя двугривенный въ дро-
вахъ. Когда я отдалъ его хозяину, жена оказала ему: 

— Вотъ видишь? Надо считать деньги, когда оставля-
ешь въ карманахъ. 

Но хозяинъ еказалъ, улыбаясь мне: 
— Онъ ее украдетъ, я знаю! 
Теперь, решивъ украсть, я вспомнилъ эти слова, его 

доверчивую улыбку и почувствовалъ, какъ мне трудно бу-
детъ украсть. Несколько разъ я вынималъ изъ кармана се-
ребро, считалъ его и не могъ решиться взять. Дня три я 
мучился съ этимъ и вдругъ все разрешилось очень быстро 
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и просто; хозяинъ неожиданно спросилъ меня: 
—• Ты что, Пешковъ, скучный сталъ, нездоровится, 

что-ли? 
Я откровенно разсказалъ ему всЬ мои печали, онъ на-

хмурился. 
— Вотъ, видишь, къ чему он-Ь ведутъ, книжки-то! Отъ 

нихъ — такъ или эдакъ — непременно беда... 
Далъ по лтинникъ и посоветовалъ строго: 
— Смотри-же, не проболтайся жене, али матери—шумъ 

будетъ! 
Потомъ, добродушно усмехаясь, еказалъ: 
— Настойчивъ ты, чортъ тебя возьми! Ничего, это хо-

рошо. Однако — книжки брось! Съ новаго года я выпишу 
хорошую газету, вотъ тогда и читай... 

И вотъ, вечерами, отъ чая до ужина я читаю хозяевамъ 
вслухъ «Московскш Листокъ», — романы Вашкова, Рокша-
нина, Рудникавскаго и прочую литературу для пищеварешя 
людей, на смерть уб1енныхъ скукой. 

Мне не нравится читать вслухъ, это мешаетъ мне по-
нимать читаемое; но мои хозяева слушаютъ внимательно, 
съ некоторою какъ-бы благоговейною жадностью, ахаютъ, 
изумляясь злодейству героевъ, и съ гордостью говорятъ 
другъ другу: 

— А мы-то живемъ — тихо, смирно, ничего не знаемъ 
слава Те, Господи! 

Они путаютъ собьтя , приписываютъ поступки знаме-
нитаго разбойника Чуркина ямщику ©оме Кручине, путаютъ 
имена, — я поправляю ошибки слушателей, — это очень 
изумляетъ ихъ. 

— Ну, и память-же у него! 
Нередко въ «Московекомъ Листке» встречаются стихи 

Леонида Граве, мне они очень нравятся, я списываю неко-
торые изъ нихъ въ тетрадку, но хозяева говорятъ о поэте -

—- Старикъ ведь, а стихи сочиняетъ. 
— Пьяница, полоумный, ему вое равно. 
Нравятся мне стихи Стружкина, графа Мементо-Мори, 

а женщины, и старая, и молодая, утверждаютъ, что стихи — 
балаганство. 

— Это только Петрушки, да актеры стихами говорятъ. 
Тяжелы были мне эти зимше вечера на глазахъ хо-

зяевъ, въ маленькой, тесной комнате. Мертвая ночь за 
окномъ; изредка потрескиваетъ морозъ, люди сидятъ у 
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стола и молчать, какъ мороженный рыбы. А то — вьюга 
шаркаетъ по стекламъ и по сгЬн'Ь, гудитъ въ трубахъ, сту-
читъ вьюшками; въ датской плачутъ младенцы, — хочется 
сесть въ темный угодъ и, съежившись, выть волкомъ. 

Въ одномъ конц-Ь стола сидятъ женщины, шьютъ или 
вяжутъ чулки; за другимъ — Викторушка, выгеувъ спину, 
копируетъ, нехотя, чертежи и время отъ времени кричитъ: 

— Да не трясите столъ! Жить нельзя, гвозди-козыри, 
собаки на мышахъ... 

Въ стороне, за огромными пяльцами, сидитъ хозяинъ, 
вышивая крестиками по холстине скатерть; изъ подъ его 
пальцевъ появляются красные раки, сишя рыбы, желтыя 
бабочки и рыжге оеенше листья. Онъ самъ составилъ ри-
суно'къ вышивки и третью зиму сидитъ надъ этой работой, 
она очень надоела ему и часто, днемъ, когда я свободенъ, 
онъ говорить мне: 

— Ну-ко, Пешковъ, садись за скатерть, действуй! 
Я сажусь и действую толстой иглой, — мне жалко хо-

зяина и всегда, во всемъ хочется посильно помочь ему. Мне 
все кажется, что однажды онъ бросить чертить, вышивать, 
играть въ карты и начнетъ делать что-то другое, интересное, 
о чемъ онъ часто думаеть, вдругъ бросая работу и глядя 
на нее неподвижно удивленными глазами, какъ на что-то 
незнакомое ему; волосы его спустились на лобъ и щеки, онъ 
похожъ на послушника въ монастыре. 

— Ты о чемъ думаешь? — спрашиваетъ его жена. 
— Такъ, — отвечаетъ онъ, (принимаясь за работу. 
Я молча удивляюсь: разве можно опрашивать, о чемъ 

человекъ думаеть? И нельзя ответить на этоть вопросъ, — 
всегда думается сразу о многомъ: обо всемъ, что есть пе-
редъ глазами, о томъ, что видели они вчера и годъ тому 
назадъ; все это спутано, неуловимо, все движется, изме-
няется. 

Фельетоновъ «Московскаго Листка» не хватало на 
вечеръ, я предложилъ читать журналы, лежавшее въ спальне 
подъ кроватью, молодая хозяйка недоверчиво сказала: 

— Чего-же тамъ читать? Тамъ только картинки... 
Но подъ кроватью, кроме «Живописнаго Обозрешя», 

оказался еще «Огонекъ», и вотъ мы читаемъ Сал^аса «Графъ 
Тятинъ-Балтшскш». Хозяину очень нравится придурковатый 
герой повести, онъ безжалостно и до слезъ хохочетъ надъ 
печальными приключеюями барчука и кричитъ: 
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— Нетъ, это забавная штука! 
— Вранье, поди-ка, — говорить хозяйка, ради оказашя 

самостоятельности своего ума. 
Литература изъ-подъ кровати сослужила мне великую 

службу: я завоевалъ себе право брать журналы въ кухню и 
получилъ возможность читать ночами. 

На мое счастье, старуха перешла спать въ датскую, — 
запоемъ запила нянька. Викторушка не агЬшалъ мне. Когда 
все въ доме засыпали, онъ тихонько одевался и до утра 
исчезалъ куда-то. Огня мн-Ь не давали, унося овечку въ ком-
наты, денегъ на покупку св'Ьчъ у меня не было; тогда я сталъ 
тихонько собирать сало съ подсвечниковъ, складывалъ его 
въ жестянку изъ подъ сардинъ, подливалъ туда лампаднаго 
масла, и скрутивъ светильню изъ иитокъ, зажигалъ по но-
чамъ на печи дымный огонь. 

Когда я перевертывалъ страницу огромнаго тома, —• 
красный язычокъ светильни трепетно колебался, грозя по-
гаснуть, светильня ежеминутно тонула въ растопленной, 
пахучей жидкости, дымъ е л ъ глаза, но все эти неудобства 
исчезали въ наслажденш, съ котарымъ я разсматривалъ 
иллюстрацш и читалъ объяснешя къ нимъ. 

Эти иллюстрации раздвигали предо мною землю все 
шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая 
мне высок1я горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно 
разросталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, 
обильнее городами и всячески разнообразнее. Теперь глядя 
въ заволжсюя дали, я уже зналъ, что тамъ нетъ пустоты, 
а прежде, бывало, смотришь за Волгу, становится какъ-то 
особенно скучно: плоско лежатъ луга, въ темныхъ заплатахъ 
кустарника, на конце луговъ зубчатая черная стена леса, 
надъ лугами — мутная, холодная синева. Пусто на земле, 
одиноко. И сердце тоже пустееть, тихая грусть щекочетъ 
его, все желашя исчезаютъ, думать — не о чемъ, хочется 
закрыть глаза. Ничего не обещаетъ унылая пустота, выса-
сывая изъ сердца все, что тамъ есть. 

Объяснешя къ иллюстращямъ понятно разсказывали 
про иныя страны, иныхъ людей, говорили о разныхъ собы-
Т1яхъ въ прошломъ и настоящемъ; я многаго не могу понять 
и это меня мучаетъ. Иногда въ мозгъ вонзаются кашя-то 
странныя слова — «метафизика», «хил1азмъ», «чартистъ» — 
они нестерпимо безпокоятъ меня, растутъ чудовищно, все 
заслоняютъ и мне кажется, что я никогда не пойму ничего, 
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если мне не удастся открыть смыслъ этихъ словъ, — именно 
они стоятъ сторожами на пороге всЬхъ тайнъ. Часто ц^лыч 
фразы долго живутъ въ памяти, какъ заноза въ пальце, 
мешая мне думать о другомъ. 

Помню, я прочиталъ странные стихи: 
— Въ сталь закованъ, по безлюдью, 
Немъ и мраченъ, какъ могила, 
Ъдетъ гунновъ царь, Атилла, 

за нимъ черною тучею идутъ воины и кричать: 
— Где-же Римъ, где Римъ могучей? 

Римъ — лородъ, это я уже зналъ, но кто так1е — 
гунны? Это необходимо знать. 

Выбравъ хорошую минуту, я спрашиваю хозяина: 
— Гунны? — удивленно повторяетъ онъ. — Чортъ 

знаетъ, что это такое! Ерунда, наверное... 
И неодобрительно качаетъ головою. 
— Чепуха кипитъ въ голове у тебя, это плохо, Пеш-

ковъ! 
Плохо-ли, хорошо-ли, но я хочу знать. 
Мне кажется, что полковому священнику Соловьеву 

должно быть известно -— что такое гунны, и, поймавъ его 
на дворе, я спрашиваю. 

Бледный, больной и всегда сердитый, съ красными гла-
зами, безъ бровей, съ желтой бородкой, онъ говорить мне, 
тыкая въ землю чернымъ посохомъ: 

— А тебе какое дело до этого, а? 
Поручикъ Нестеровъ на мой вопросъ свирепо ответилъ: 
— Что-о? 
Тогда я решилъ, что о гуннахъ нужно спросить въ 

аптеке у провизора; онъ смотритъ на меня всегда ласково, 
у него умное лицо, золотые очки на болыиомъ носу. 

— Гунны, — еказалъ мне провизоръ Павелъ Гольд-
бергъ, — были кочевымъ народомъ, вроде киргизъ. Народа 
этого больше нетъ, весь вымеръ. 

Мне стало грустно и досадно — не потому, что гунны 
вымерли, а оттого, что смыслъ слова, которое меня такъ 
долго мучало, оказался столь простымъ и ничего не далъ мне. 

Но я очень благодаренъ гуннамъ, —• после столкиовешя 
съ ними, слова стали меня меньше безпокоить, и благодаря 
Атилле я познакомился съ провизоромъ Гольдбергомъ. 

Этотъ человекъ зналъ простой смыслъ всехъ мудрыхъ 
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словъ, у него были ключи ко всемъ тайнамъ. Поправивъ 
очки двумя пальцами, онъ пристально смотр-Ьлъ сквозь тол-
стый стекла въ глаза мне и говорилъ, словно мелюе гвозди 
вбивая въ мой лобъ. 

— Слова, дружище, это — какъ листья на дереве и, 
чтобы понять, почему лисгъ таковъ, а не иной, — нужно 
знать, какъ раететъ дерево — нужно учиться! Книга, дру-
жище, какъ хороший садъ, гдЪ все есть: и пргятное, и по-
лезное... 

Я часто бЬгалъ къ нему въ аптеку за содой и магнезией 
для врослыхъ, которые постоянно страдали «изжогой», за 
бобковой мазью и слабительными для младенцевъ. Кратюя 
поучешя провизора внушали мне все более серьезное отно-
шеше къ книгамъ и незаметно онЬ стали необходимыми для 
меня, какъ пьянице водка. 

Оне показывали мн'Ь иную жизнь — жизнь болыпихъ 
чувствъ и желашй, которыя приводили людей къ подвигамъ 
и преступлешямъ. Я видЬлъ, что люди, окружавшее меня, не 
способны на подвиги и преступлешя, они живутъ гдЬ-то въ 
сторон^ ото всего, о чемъ стишутъ книги, и трудно понять — 
что интереснаго въ ихъ жизни? Я не хочу жить такой 
жизнью... Это мне ясно, — не хочу... 

Изъ пояснений къ рисункамъ я зналъ, что въ ПрагЬ, Лон-
доне и Париже нетъ среди города овраговъ и грязныхъ 
дамбъ изъ мусора, та^ъ ирямыя широюя улицы, иные дома 
и церкви. Тамъ нетъ шестимесячной зимы, которая запи-
раетъ людей въ домахъ, нетъ Великаго поста, когда можно 
есть только квашенную капусту, соленые грибы, толокно и 
картофель, съ противнымъ льнянымъ маеломъ. Великимъ по-
стомъ — нельзя читать книгъ, у меня отобрали «Живописное 
Обозреше», и эта пустая, постная жизнь снова подошла 
вплоть ко мне. Теперь, когда я могъ сравнить ее съ темъ, 
что зналъ изъ книгъ, она казалась мне еще более нищей 
и безобразной. Читая, я чувствовалъ себя здоровее, силь-
нее, работалъ споро и ловко, у меня была цель: чемъ ско-
рее кончу, темъ больше останется времени для чтешя. Ли-
шенный книгъ, я сталъ вялымъ, ленивымъ, меня начала одо-
левать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость. 

Помнится, именно въ эти пустые дни случилось нечто 
таинственное: однажды вечеромъ, когда все ложились спать, 
вдругъ гулко прозвучалъ ударъ соборнаго колокола, онъ 
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сразу встряхнулъ вскхъ 1въ доме, полуодетые люди броси-
лись къ окнамъ, спрашивая другъ друга: 

— Пожарь? Набатъ? 
Было слышно, что и въ другихъ квартирахъ тоже суе-

тятся, хлопаютъ дверями; кто-то бЬгалъ по двору съ ло-
шадью въ поводу. Старая хозяйка кричала, что ограбили со-
боръ, хозяинъ останавливалъ ее: 

— Полноте, мамаша, ведь слышно-же, что это не набатъ! 
— Ну, такъ архгерей померъ... 
Викторушка слезъ съ полатей, одевался и бормоталъ: 
— А я знаю, что случилось, знаю! 
Хозяинъ поелалъ меня на чердакъ посмотреть, нетъ-ли 

зарева, я побежалъ, вылезъ черезъ слуховое окно на кры-
шу, — зарева не было видно; въ тихомъ морозномъ воздухе 
бухалъ, не спеша, колоколъ; городъ сонно прилегъ къ зем-
ле; во тьме бежали, поскрипывая снегомъ, невидимые лю-
ди, взвизгивали полозья саней и все зловещее охалъ коло 
колъ. Я воротился въ комнаты. 

— Зарева нетъ. 
— Фу ты, Господи! — еказалъ хозяинъ, одетый ЕЪ 

пальто и шапку, приподнялъ воротникъ и сталъ нереши-
тельно совать ноги въ галоши. Хозяйка умоляла его: 

— Не ходи! Ну, не ходи-же... 
—• Ерунда! 
Викторушка, тоже одетый, дразнилъ всЪхъ: 
— А я знаю... 
Когда братья ушли на улицу, женщины, приказавъ мне 

ставить самоваръ, бросились къ окнамъ, но почти тотчаеъ 
съ улицы позвонилъ хозяинъ, молча вбежалъ по лестнице 
и, отворивъ дверь въ прихожую, густо еказалъ: 

— Царя убили! 
— Убили таки, — воскликнула старуха. 
— Убили, мне офицеръ еказалъ... Что-жъ теперь бу-

детъ? 
Позвонилъ Викторушка и, неохотно раздеваясь, сердито 

еказалъ: 
—- А я думалъ — война! 
Потомъ все они сели пить чай, разговаривали спокойно, 

но — тихонько и осторожно. И на улице стало тихо, коло-
колъ уже не гуделъ. Два дня они таинственно шептались, 
ходили куда-то, къ нимъ тоже являлись гости и что-то по-
дробно разоказывали. Я очень старался понять — что слу-
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ч ил ось? Но хозяева прятали газету отъ меня, а когда я 
спросилъ Сидорова — за что убили царя, онъ тихонько 
отв'Ътилъ: 

— Про то запрещено говорить... 
И все это быстро стерлось, затянулось ежедневными 

пустяками, и я вскоре пережилъ очень неприятную исторш. 
Въ одно изъ Воскресений, когда хозяева ушли къ ран-

ней об'Ьдн-Ь, а я, поставивъ самоваръ, отправился убирать 
комнаты, — старшш ребенокъ, забравшись въ кухню, вы-
тащилъ кранъ изъ самовара и уселся подъ столъ играть 
краномъ. Углей въ трубе самовара было много, и когда 
вода вытекла изъ него, онъ распаялся. Я еще въ комнатахъ 
услыхалъ, что самоваръ гудитъ неестественно гневно, а 
войдя въ кухню, съ ужасомъ увидалъ, что онъ весь посинелъ 
и трясется, точно хочетъ подпрыгнуть съ пола. Отпаявшая 
втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, 
изъ подъ ручекъ стекали капли олова, — лилавато-синш 
самоваръ казался вдребезги пьянымъ. Я облилъ его водою, 
онъ зашипелъ и печально развалился на полу. 

Позвонили на парадномъ крыльце, я отперъ двери и на 
вопросъ старухи — готовъ-ли самоваръ, кратко ответилъ: 

— Готовь. 
Это слово, сказанное, вероятно, въ смущеши и страхФ, 

было принято за насмешку и усугубило наказанге. Меня 
избили. Старуха действовала пучкомъ сосновой лучины, это 
было не очень больно, но оставило подъ кожею спины мно-
жество глубокихъ занозъ, къ вечеру спина у меня вспухла 
подушкой, а въ полдень на другой день хозяинъ прияужденъ 
былъ отвести меня въ больницу. 

Когда докторъ, длинный и тощш до смешного, осмо-
трелъ меня, онъ еказалъ спокойно глухимъ басомъ: 

— Здесь нужно составить протоколъ объ истязан1и. 
Хозяинъ покраснелъ, зашаркалъ ногами и сталъ что-то 

тихо говорить доктору, а тотъ, глядя черезъ голову его. 
кратко отвечалъ: 

— Не могу. Нельзя. 
Но потомъ спросилъ меня: 
— Жаловаться хочешь? 
Мне было больно, но я еказалъ: 
— Не хочу, лечите скорее... 
Меня отвели въ другую комнату, положили на столъ, 

докторъ вытаокивалъ занозы щМятно холодными щипчи-
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ками и балагурилъ: 
— Превосходно отделали кожу тебе, приятель, теперь 

ты станешь непромокаемый... 
Когда онъ кончилъ работу, нестерпимо щекотавшую 

меня, онъ еказалъ: 
— Сорокъ две щепочки вытащено, пр1ятель, за-

помни, хвастаться будешь! Завтра въ этотъ часъ приходи 
на перевязку. Часто бьютъ? 

Я подумалъ и ответилъ: 
— Раньше -— чаще били... 
Докторъ захохоталъ басомъ. 
— Все къ лучшему идетъ, пр1ятель, все! 
Когда онъ вьтвелъ меня къ хозяину, то еказалъ ему: 
— Извольте получить, починенъ! Завтра пришлите, пе-

ревяжемъ. На ваше счастье — комикъ онъ у васъ... 
Сидя на извозчике, хозяинъ говорилъ мне: 
— И метя, Пешковъ, тоже били — что поделаешь? 

Били, братъ! Тебя, все-таки, хоть я — жалею, а меня и жа-
леть некому было, некому! Людей везде — теснота, а по-
жалеть — нетъ ни одного сукина сына! Эхъ, звери - ку-
рицы... 

Онъ всю дорогу ругался, мне было жалко его, и я былъ 
очень благодаренъ ему, что онъ говорить со мною по че-
ловечески. 

Дома меня встретили, какъ именинника, женщины за-
ставили подробно разеказать, какъ докторъ лечилъ меня, 
что онъ говорилъ, — слушали и ахали, сладостно причмо-
кивая, морщась. Удивлялъ меня этотъ ихъ напряженный • 
интересъ къ болезнямъ, къ боли и ко всему непр1ятному! 

Я виделъ, какъ онЬ довольны мною, что я отказался 
жаловаться на нихъ, и воспользовался этимъ, испросивъ у 
нихъ разрешете брать книги у закройщицы. Они не реши-
лась отказать мне, только старуха удивленно воскликнула: 

— Ну, и бе-съ! 
Черезъ день я стоялъ передъ закройщицей, а она ла-

сково говорила: 
— А мне сказали, что ты боленъ, отвезенъ въ боль-

ницу, —• видишь, какъ неверно говорятъ? 
Я промолчалъ. Стыдно было сказать правду — зачемъ 

ей знать грубое и печальное? Такъ хорошо, что она не 
похожа на другихъ людей. 

Снова я читаю толстыя книги Дюма-отца, Понсонъ-де-
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Террайля, Монтепэна, Законна, Габорю, Эмара, Буагобэ, — 
я глотаю эти книги быстро, одну за другой, и мне — весело. 
Я чувствую себя участникомъ жизни необыкновенной, она 
сладко волнуетъ, возбуждая бодрость. Снова коптитъ мой 
самодельный светильникъ, я читаю ночи напролетъ, до утра, 
у меня понемногу заболеваютъ глаза и старая хозяйка лю-
безно говорить инЬ: 

— Погоди, книгож'ора, лопнутъ зенки-то, ослепнешь! 
Однако, я очень скоро понялъ, что во всехъ этихъ 'инте-

ресно запутанныхъ книгахъ, несмотря на разнообраз1е собы-
тш, на различ1е странъ и городовъ, речь все идетъ объ од-
номъ: хороние люди — несчастливы и гонимы дурными, 
дурные — всегда более удачливы и умны, чемъ хоропйе, 
но, въ конце концовъ, что-то неуловимое побеждаетъ дур-
ныхъ людей и обязательно торжествуютъ хорогше. Надоела 
«любовь», о которой все мужчины и женщины говорили од-
ними и теми же словами. Это однообразге становилось не 
только скучнымъ, но и возбуждало смутныя подозрения. 

Бывало, уже съ первыхъ страницъ начинаешь догады-
ваться, кто победить, исто будетъ побежденъ, и какъ только 
станетъ ясенъ узелъ событш, стараешься развязать его си-
лою своей фантазш. Переставь читать книгу, думаешь о ней, 
какъ о задаче изъ учебника ариеметики, и все чаще удается 
правильно решить, кто изъ героевъ придетъ въ рай всяче-
скаго благополучия, кто будетъ ввергнуть во узилище. 

Но за всемъ этимъ я вижу проблески живой и значи-
тельной для меня правды, черты иной жизни, иныхъ отноше-
ний. Мне ясно, что въ Париже извозчики, работе, солдаты и 
весь «черный народъ» не таковъ, какъ въ Нижнемъ, въ Ка-
зани, въ Перми,—онъ смелее говорить съ господами, дер-
жится съ ними более просто и независимо. Вотъ — солдатъ, 
но онъ не похожъ ни на одного изъ техъ, кого я знаю, ни на 
Сидорова, ни на вятича съ парохода, ни, темъ более, на 
Ермохина; онъ —- больше человекъ, чемъ все они. Въ немъ 
есть нечто общее со Смурымъ, но онъ не такъ зверовать и 
грубъ. Вотъ — лавочникъ, но и,онъ также лучше всехъ из-
ьесткыхъ мне лавочниковъ. И священники въ книгахъ не та-
юе, какихъ я знаю, — они сердечнее, более участливо отно-
сятся къ людямъ. Вообще, вся жизнь за границей, какъ раз-
сказываютъ о ней книги, интереснее, легче, лучше той жизни, 
которую я знаю: за границею не дерутся такъ часто и звер-
ски, не издеваются такъ мучительно надъ человекомъ, какъ 
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издавались надъ вятскимъ солдатомъ, не молятся Богу такъ 
яростно, какъ молится старая хозяйка. 

Особенно заметно, что, разсказывая о злодЬяхъ, лю-
дяхъ жадныхъ и подлыхъ, книги не показываютъ въ нихъ 
той необъяснимой жестокости, того стремлешя изд-Ьваться 
надъ челов'Ькомъ, которое такъ знакомо мне, такъ часто на-
блюдалось мною. Книжный злодей жестокъ деловито, почти 
всегда можно понять, почему онъ жестокъ, а я вижу жесто-
кость безц^льную, безсмысленную, ею челов^къ только 
забавляется, не ожидая отъ нея выгодъ. 

Съ каждой новой книгой эта несхожесть русской жизни 
съ жизнью иныхъ странъ выступаетъ предо мною все яснее, 
возбуждая смутную досаду, усиливая подозр-Ьше въ правди-
вости желтыхъ зачитанныхъ страницъ съ грязными углами. 

И вдругъ мне попалъ въ руки романъ Гонкура «Братья 
Земганно», я прочиталъ его сразу, въ одну ночь, и, удивлен-
ный чемъ-то, чего до этой поры не испытывалъ, снова на-
чалъ читать простую, печальную исторш. Въ ней не было 
ничего запутаннаго, ничего внешне интереснаго, съ первыхъ 
страницъ она казалась серьезной и сухой, какъ жи-пя свя-
тыхъ. Ея языкъ, такой точный и лишенный прикраеъ, сна-
чала непр1ятно удивилъ меня, но скупыя слова, крепко по-
строенныя фразы такъ хорошо ложились на сердце, такъ 
внушительно разсказывали о драме братьевъ-акробатовъ, 
что у меня руки дрожали отъ наслаждешя читать эту книгу. 
Я плакалъ навзрыдъ, читая, какъ несчастный артистъ со сло-
манными ногами ползетъ на чердакъ, где его братъ тайно 
занимается любимымъ искусствомъ. 

Отдавая эту славную книгу закройщице, я попрооилъ ее 
дать мне еще такую-же. 

-— Какъ это такую-же? — спросила она, усмехаясь. 
Эта усмешка смутила меня, и я не сумелъ объяснить, 

чего мне хочется, а она говорила: 
— Это — скучная книга, вотъ, подожди, я тебе принесу 

другую, интереснее... 
Черезъ несколько дней она дала мне Гринвуда «Подлин-

ную исторш маленькаго оборвыша», — заголовокъ книги 
несколько укололъ меня, но первая-же страница вызвала въ 
душе улыбку восторга, такъ съ этою улыбкою я и читалъ 
всю книгу до конца, перечитывая иныя страницы по два, по 
три раза. 

Такъ вотъ, какъ трудно и мучительно даже за границею 
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живутъ иногда мальчики! Ну, мне вовсе не такъ плохо, зна-
чить — можно не унывать! 

Много бодрости подарилъ мне Гринвудъ, а вскоре 
после него мн'Ь попалась уже настоящая «правильная» 
книга — «Евгешя Гранде». 

Старикъ Гранде ярко напомнилъ мнЬ деда, было 
обидно, что книжка такъ мала, и удивляло, какъ много въ 
ней правды. Эту правду, очень знакомую мнЬ и надоевшую 
въ жизни, книга показывала въ освЬщенш совершенно но-
вомъ — незлобивомъ, спокойномъ. ВсЬ ранее прочитанныя 
мною книги, кроме Гонкура, судили людей такъ же строго 
и крикливо, какъ мои хозяева, очень часто онЬ вызывали 
симпатш къ преступнику и чувство досады на добродетель-
ны хъ людей. Всегда было жалко видЬть, что при огромной 
затрате разума и воли, человекъ, все-таки, не можетъ 
достичь желаемаго, —• добродетельные люди стоятъ передъ 
нимъ съ первой до последней страницы незыблемо, точно 
каменные столбы. Хотя объ эти столбы неизбежно разби-
ваются все злыя намерешя порока, но камни не возбужда-
ютъ оимпатш. Ведь какъ бы ни была красива и крепка 
стена, но, когда хочешь сорвать яблоко съ яблони за этой 
стеной — нельзя любоваться ею. А мне уже казалось, что 
наиболее це-нное и живое спрятано где-то за доброде-
телью... 

У Гонкура, Гринвуда, Бальзака — не было злодЬевъ, не 
было добряковъ, были просто люди, чудесно живые; они 
не позволяли сомневаться, что все сказанное и сделанное 
ими было сказано и сделано именно такъ и не могло быть 
сделано иначе. 

Такимъ образомъ, я понялъ, какой великш праздникъ 
«хорошая, правильная» книга. Но какъ найти ее? Закрой-
щица не могла помочь мне въ этомъ. 

— Вотъ хорошая книга, — говорила она, предлагая 
мне Арсена Гусеэ. «Руки полны розъ, золота и крови», ро-
маны Бэло, Поль-де-Кока, Поль Феваля, но я читалъ ихъ уже 
съ напряжешемъ. 

Ей нравились романы Марр1этта, Вернера, мне они 
казались скучными. Не радовалъ и Шпильгагенъ, но очень 
понравились разсказы Ауэрбаха. Сю и Гюго тоже не очень 
увлекали меня, я предпочиталъ имъ Вальтеръ-Скотта. Мне 
хотелось книгъ, которыя волновали бы и радовали, какъ 
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чудесный Бальзакъ. Фарфоровая женщина тоже все меньше 
нравилась мне. 

Являясь къ ней, я надЬвалъ чистую рубаху, причесы-
вался, всячески стараясь принять благообразный видъ, -— 
едва-ли это удавалось мн'Ь, но я все ждалъ, что она, зам'Ь-
тивъ мое благообразие, заговорить со мною более просто и 
дружески, безъ этой рыбьей улыбки на чистенькомъ, 
всегда праздничномъ лицЬ. Но она, улыбаясь, спрашивала 
усталымъ и сладкимъ голосомъ: 

— Прочиталъ? Понравилось? 
—• НЬтъ. 
Чуть приподнявъ тонк1я брови, она смотрЬла на меня 

и, вздыхая, знакомо говорила въ носъ: 
— Но почему-же? 
— Я ужъ читалъ объ этомъ. 
—• О чемъ, объ этомъ? 
— О любви... 
Прищурясь, она см-Ьялась сахарнымъ см'Ьшкомъ. 
— Ахъ, но вЬдь во всЬхъ книгахъ пишутъ о любви! 
Сидя въ болыпомъ кресле, она болтаетъ маленькими 

ножками въ м'Ьховыхъ туфляхъ, позевывая, кутается въ 
голубой халатикъ и стучитъ розовыми пальцами по пере-
плету книги на колЬняхъ у нея. 

МнЬ хочется спросить: 
-— Что-же вы не съезжаете съ квартиры? В-Ьдь офи-

церы все пишутъ записки вамъ, смеются надъ вами... 
Но не хватаетъ смелости сказать ей это и я ухожу, 

унося толстую книгу о «любви» и печальное разочароваше 
въ сердце. 

На дворЬ говорятъ объ этой женщинЬ все хуже, 
насм-ЪшливЬе и злЬй. МнЬ очень обидно слышать эти роз-
сказни, грязныя и, навЬрное, лживыя; за глаза я жалЬю 
хенщину, мн'Ь боязно за нее. Но когда, придя къ ней, я 
вижу ея острые глазки, кошачью гибкость маленькаго т-Ьла 
и это всегда праздничное лицо, —- жалость и страхъ иече-
заютъ, какъ дымъ. 

Весною она вдругъ уЬхала куда-то, а черезъ нЬеколько 
дней и мужъ ея перемЬнилъ квартиру. 

Когда комнаты стояли пустыя, въ'ожиданш новыхъ на-
селшиковъ, я зашелъ посмотреть на голыя стЬны съ квад-
ратными пятнами, на мЬетахъ, гдЬ висели картины, съ 
изогнутыми гвоздями и ранами отъ гвоздей. По крашен-
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ному полу были разбросаны разноцветные лоскутки, клочья 
бумаги, изломанныя аптечныя коробки, склянки отъ духовъ 
и блестела большая медная булавка. 

Мне стало грустно, захотелось еще разъ увидать 
маленькую закройщицу,—сказать, какъ я благодаренъ ей... 

(Продолжеше сл'Ъдуетъ). 

М. ГорькШ. 



ВЪ СЕЛЪ УСПЕНСКОМЪ. 
I. 

Галя громко постукивала пухлыми кулачками въ стену 
и весело кричала: 

— Эй, студшзусъ! вставай! Нечего валяться то. ВсЪхъ. 
невесть, соня этакая, проспишь. 

И весело хохотала гЬмъ счастливымъ и яснымъ сме-
хомъ, какого Сергей не слыхалъ съ самой осени, съ т-Ьхъ 
поръ, какъ посл'Ьднш разъ жилъ въ Успенскомъ, и о какомъ 
порою тосковалъ въ городе. 

Но въ это утро Сергей только досадливо морщился, 
не отвечая сестре ни единымъ звукомъ. Лениво, съ боль-
шими паузами одевался и хмуро поглядывалъ изъ-за за-
навески въ окно, во дворъ, где толпились странники-бого-
мольцы, мелькали послушницы изъ ближайшаго монастыря, 
суетились церковный староста и причетникъ, устраивавшее 
богомольцамъ чай. Близился Николинъ день, пр1ездъ архёе-
рея, крестные ходы... 

Онъ умылся я вышелъ въ столовую. Изъ кухни пахло 
вкуснымъ дымкомъ, тамъ что-то шипело, бурлило, шли 
предпраздничныя хозяйственный приготовлешя. На столе 
молчалъ остываюгцш самоваръ, кружились мухи надъ не-
закрытой вазочкой варенья, стояла грязная посуда. 

— Наливай себе самъ, Сереженька, — крикнула изъ 
кухни мать, — некогда намъ, милый! 

Но тотчасъ же изъ кабинета вышла Галя съ мокрой 
тряпкой въ руке, бросила ее на подоконникъ и начала быст-
рыми, почти неуловимыми движешями мыть посуду, посме-
иваясь и болтая: 

— А я сегодня въ пять поднялась. Пошла съ ребятиш-
ками церковь зеленью убирать, потомъ папе рясу выгла-
дила, себе платье. Теперь въ кабинете убираю, потомъ за 
твою комнату примусь. А ты, брать, куда хочешь. Самое 
лучшее, къ Николаю Филиппычу. 

— Почему? — недовольно спросилъ Сергей. 
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— А потому что въ кабинет^ владыю устроимъ, а у 
тебя протодьякона съ благочиннымъ. А ты это время у Ни-
колая Филиппыча въ школе побудь, онъ ничего не имеетъ, 
я спрашивала... 

— Не хочется мне къ нему... 
— Ну, мало ли, что не хочется! Въ четыре часа владыка 

щнедетъ, у насъ и безъ тебя хлопотъ полонъ ротъ... 
Чай былъ теплый, мухи липли къ стакану, вязкш го-

воръ толпы широко струился въ открытая окна, а день раз-
горался душный, томительный. Сергей молча допилъ чай, 
надЬлъ фуражку, взялъ «Этюды» Мечникова и пошелъ за 
село, на берегъ речки. Тамъ легъ въ тень высокихъ раски-
дистыхъ тополей и попробовалъ читать, но не могъ сосре-
доточиться и закрылъ книгу. А читать хотелось. Каждая 
страница, каждая фраза книги была значительной, испол-
ненной спокойнаго и благороднаго знашя. Даже самые ли-
сты книги, обложка, были пр1ятны и радовали, и онъ осто-
рожно переворачивалъ страницы, любовно разглаживалъ 
складки. Но мешалъ читать ветеръ, набегавшей съ реки, 
мешали комары, то и дело налетали, жужжа, пчелы. 

По дороге, въ несколькихъ саженяхъ отъ реки, все 
шли и шли въ село богомольцы, пестрыми, на целыя версты 
растянувшимися, лентами. Мужчинъ было мало, больше 
бабы, девки, некоторыя съ ребятами на рукахъ. Шли изъ 
ближайшихъ городовъ, изъ далекихъ деревень, иныя верстъ 
за триста, обливаясь потомъ, равномерно покачиваясь, по-
стукивая о сухую землю сучковатыми батожками. 

Подходя къ Успенскому, замедляли шаги и останавли-
вались отдохнуть, мнопе спускались къ реке. Пили воду, 
не спеша разувались и долго мыли усталыя, изопревпйя 
ноги съ синими, толстыми, какъ веревки, жилами и крова-
выми шишками мозолей. Потомъ сидели и лежали въ ку-
:тахъ, искали одна у другой въ голове и лениво разгова-
ривали, — до Сергея доносились отдельный фразы: 

— Слава те, Господи! Добрались... 
—- Охъ и притомилась я! Семыя сутки нонеча, какъ 

вышли. 
— А я, девоньки, задыхалась совсемъ, Здыхать не 

можно, ажъ такъ першитъ... 
— Э, мать моя! все зачтетъ Царица Небесная съ Панте-

леемъ мученикомъ, съ Николой угодникомъ. 
— А ты, бабочка, по обещанью, что-ль? Чтой-то сказы-
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вала ты давеча, да, вишь, запамятовала я. Голова то у ста-
рой дырявая... 

— По обещанью, милая. Какъ хворала я постомъ то 
великимъ... въ огневице... такъ тетка Арина надоумила: сту-
пай, гритъ, безперем'Ьнно, въ Успенское и въ монастырь въ 
Миколаевскш. Я тутъ и пообещалась, и ведь отпустила меня 
огневица то... 

— Отпустила? 
— Отпустила, милая. Черезъ трое сутокъ после этого и 

на ноги встала. А теперича хошь и недосугъ, а пошла... 
Вместе съ Ариной вышли, да она, вишь ты, отстала. Въ 
Калачовку къ зятю завернула, зять тамъ ейный писаремъ 
глужитъ... Пьяница, сказываютъ, все женино добро промо-
талъ... 

Сергей повернулся и посмотрелъ въ другую сторону. 
Тамъ,, у самой дороги, тоже -отдыхали странницы, человекъ 
десять. Расположились оне полукругомъ и одна изъ нихъ, 
съ темнымъ сморщеннымъ лицомъ и острыми колючими 
глазами, захлебываясь разсказывала: 

— А она, голубушка, воеть, а она-то воеть. Такъ и ка-
тается по паперти, такъ и воеть... И ничегошеньки съ ней 
поделать не могутъ. И воду на ее льютъ, и крестъ ей въ 
руки суютъ, а она все голосистее. Ужъ и такъ она и этакъ, 
и петухомъ тебе, и по собачьему. И такъ до полъ-обедки, 
до вижу херувима. А какъ вижу херувима запели, тутъ она 
заскулила потихонечку, а потомъ и совсемъ затихла, какъ 
ладономъ то обкурили... 

Отъ этихъ разговоровъ, вздоховъ, лицъ, Сергею стало 
не по себе. Онъ поднялся и, отмахиваясь отъ комаровъ, п-о-
шелъ назадъ въ село. Солнце стояло уже въ зените, отвес-
ные лучи его были палящи, а въ мутномъ отъ зноя небе 
не виднелось ни облачка. Молодой зелени было жарко, она 
безпомощно никла къ земле, а когда пробегали струи вет-
ра — жадно хватала-сь за нихъ, молила о чемъ то, но и ве-
теръ былъ сухой, горячш. 

Село, темъ не менее, пестрело народомъ, жило при-
поднято и возбужденно, какъ всегда въ эти дни. По улицамъ 
туда и сюда озабоченно металась дурочка Марфинька, съ 
выпяченными глазами, съ изъеденнымъ оспой лицомъ, за-
пинаясь и путаясь въ длинной, должно быть, чужой юбке. 
Всюду двигались фигуры странницъ и странниковъ, въ ла-
тючкахъ и на-екоро сколоченныхъ балаганахъ бойко торго-
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вали орехами и сЬмячками, пряниками и конфетами, хл'Ь-
бомъ; тутъ же рядомъ продавали платки, ленты, брошки и 
колечки. 

Около церковно-приходской школы оид-Ьли на земле, 
скрестивъ нош, нищде слепцы и, гнусавя, неразборчиво 
пели странные, похож!е на причиташя, духовные стихи; 
около нищихъ стояли деревянный чашки, въ которыя слу-
шатели бросали копейки, пряники, куски сахара. Кончая 
стихи, старцы опоражнивали чашки въ карманъ, каждый 
разъ приговаривая: 

«Жертвуйте, благодетели, 
Не ради нашего прошения, 
Ради души вашей спаоешя...» 

И кланялись серыми отъ пыли и седины головами, ка-
саясь лбомъ земли. 

Сергей остановился — послушать, что они поютъ, но 
ничего не могъ понять; песня была такой же мутной и тем-
ной, какъ ихъ невидяшде глаза, и жалюя слова, казалось, 
копошились и ползали, по земле, не будучи въ силахъ под-
няться выше... 

II. 
У воротъ онъ встретилъ Николая Филиппыча Смирнова, 

учителя церковно-приходской школы. Тотъ поздоровался и 
еказалъ, широко и холодно улыбаясь: 

— Дорогой мой, идемте ко мне. У васъ столпотзореше 
вавилонское... все суетятся, даже о. Илью гонятъ... 

Сергей не любилъ учителя за его лесть, елейность, при-
вычку говорить всемъ и каждому «дорогой мой», а за спи-
ной делать гадости. Онъ зналъ, что Смирновъ прюбрелъ 
расположеше арххерея путемъ шшонетва и доносовъ, что 
его боятся все окрестные учителя и духовенство; зналъ так-
же, что онъ считается женихомъ Гали, ждетъ рукоположе-
Н1я въ священники и уже выбралъ себе приходъ. И все это 
Сергею претило, какъ претила и сама внешность учителя: 
низенькая, пришибленная фигура, глаза, которые не смо-
трели прямо, жидюе, скучные волосы, цвета ржавой соломы, 
которые онъ по праздничнымъ днямъ мажетъ губной по-
мадой... 

Комнату Смирнова, невидимому, тоже только что при-
брали и пр1украсили: вымытый полъ еще блесгЬлъ мокрыми 
пятнами, надъ портретомъ преосвященнаго пришпилены 
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были св-Ьж1я сосновый ветки, надъ кроватью красовался 
новый коверъ, изображавшей царскую охоту, а дымяшдйся 
самоваръ на столе горелъ жаромъ: въ него можно было 
смотреться, какъ въ зеркало. 

— Присаживайтесь, Сергей Ильичъ. Чаепитёе сейчасъ 
соорудимъ. Насчетъ обеда не очень... не до обеда... А вотъ 
селедочку можно. Хотите селедочки? 

— Нетъ, спасибо. Не хочу. 
— А то бы одну-то не долго. Свеженьюя... А? 
— Нетъ, нетъ. 
— Ну, а китайской травки? 
— Налейте. 
Сергею не хотелось и чаю, но надо было что-нибудь 

делать. Онъ подошелъ къ письменному столу, взглянулъ на 
книги: требникъ, «Отдыхъ христианина», номеръ «Епар-
х1альныхъ Ведомостей». Онъ развернулъ «Ведомости»: не-
сколько назвашй въ отделе «Праздныя места священно-
служителей» были подчеркнуты синимъ карандашемъ, 
дальше шло «Слово въ неделю о Фоме неверномъ», про-
поведь о ересяхъ Льва Толстого, статья «О доходномъ ве-
дении церковнаго хозяйства», объявления о колоколахъ, об-
лачешяхъ, регентскихъ курсахъ. 

— Прёучаетесь? — сдерживая улыбку, спросилъ Сергей. 
— Къ чему? — не понялъ учитель. 
— Да вообще... къ будущему образу жизни... 
— Да. Вы же знаете, владыка обещалъ. Въ осиновскш 

приходъ. 
— Местечко тепленькое... 
— А вы все посмеиваетесь. Ахъ, дорогой мой... А еще 

сынъ ёерея! 
— Что-жъ делать! Кое въ чемъ мы съ вами не схо-

димся, — серьезно еказалъ Сергей. — И не смеюсь я вовсе, 
а... давайте-ка лучше чай пить. 

Они сели къ столу, съ двухъ разныхъ сторонъ, и молча 
стали пить. Учитель усиленно курилъ и болталъ ложечкой 
въ стакане, а гость барабанилъ пальцами по столу и, по-
кусывая губы, омотрелъ въ открытое окно на площадь, на 
толпу, на тотъ, давно ему чуждый мёръ, о которомъ онъ 
все-же не могъ не думать и за который не могъ не болеть... 

Какая то странница подошла къ окну, попросила ще-
потку соли. За ней подошла другая, спросила не дадутъ ли 
благодетели копеечку на свечечку — воспаленные глаза ея 
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слезились, голова тряслась... Черезъ площадь къ церкви 
быстро прошелъ о. Илья, придерживая седоватые волосы 
отъ ветра. За нимъ въ припрыжку пробЬжалъ церковный 
староста Никита Бусыгинъ, высокш длиннобородый му-
жикъ въ синей поддевке, съ двумя медалями на груди, ко-
торый онъ никогда не снималъ. ДобЪжавъ до паперти, онъ 
©становился, оглянулся и крикнулъ кому-то: 

— А где ЛяксЬй то? ЛяксЬя зови, да Михайлу Кутей-
викова. 

По площади побежали голоса: 
— Куды ЛексЪй то уб"Ьгъ? 
— Да приставь услалъ. 
— За урядникомъ... на КозШ бродъ... мостъ починяютъ... 
— А, чтобъ его разорвало! — выругался староста. 

— Нашли когда починять. На охоту ехать — собакъ кор-
мить... Черти сиволапые! 

Сергей выпилъ стаканъ, поблагодарилъ и пошелъ до-
мой. Наедине со Смирновымъ онъ чувствовалъ себя ст-Ьс-
ненео, неудобно, точно не хватало воздуху. 

Дома объ учител-Ь напоминала Галя, но она все же свой 
человЬкъ и притомъ она положительно обезоруживала 
брата своими ясными глазами, цв'Ьтущимъ розовымъ ли-
цомъ и, казалось, такимъ же розовымъ смехомъ. Правда, 
было горько, что, окончивъ Бпарх1альное, она не стала го-
товиться въ Медицинскш Институтъ, къ чему склонялъ Сер-
гЪй, — а заявила, что учиться ей надоело, и что лучше 
выйти замужъ. Это разбило ихъ дружбу и онъ почти пере-
сталъ съ нею разговаривать. Да и отъ всей семьи — съ тЪхъ 
поръ, какъ поетупилъ въ университетъ вопреки воле отца 
и арх1ерея — онъ жилъ несколько отчужденно... 

Войдя въ гостиную, служившую въ то же время и сто-
ловой, онъ увиделъ, что все тутъ блестело и сверкало чи-
стотой, какъ передъ Пасхой: белыя скатерти, кисейныя за-
навески, цветистые домотканные половички. Передъ боль-
шими въ серебряныхъ ризахъ образами горела лампада 
краснаго стекла, и желтый огонекъ ея, слегка колеблемый 
ветромъ, залетавшимъ въ окно, беглымъ окользящимъ от-
ражешемъ игралъ на глянцевитой поверхности фисгармонш. 

Послышались тяжелые шаги матушки. Круглое красное 
лицо ея было въ поту, обнаженный до локтей руки въ муке 
и золе, все существо ея дышало усерд1емъ домовитости. 
Грузной походкой, переваливаясь, она ходила по дому, 
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осматривала прибранныя комнаты и, повидимому, остава-
лась всемъ довольна: 

— Ну, и молодецъ у меня Галька, ну, просто моло-
децъ, — восклицала она, хлопая себя по бедрамъ.— Я бы тутъ 
два дня провозилась, а она... нетъ, ты посмотри, Сереженька, 
какъ складочки то на шторахъ выровнены. Прямо въ пору 
хоть митрополита встречать, а не только что арх1ерея. И 
пирогъ то мой, кажется, удался, а нельму то Ерыкаловъ 
живую привезъ... да и жирную прежирную... 

Она встала на стулъ, поправила, перекрестившись, фи-
тиль въ лампадке я, опираясь рукой о косякъ окна, спуская 
ногу со стула, сказала, понизивъ голосъ: 

—А ты ужъ, Сереженька, извини, что твою комнату за-
няли. Самъ знаешь, какое теперь время. Владыка пргЬдетъ — 
Галькина судьба должна решиться, какъ онъ рукоположе-
гае то Николаю Филиппычу назначить, ведь такой приходъ, 
какъ Осиновка, поискать надо. Я все время молю Бога, 
чтобъ кому другому не досталось... Шутка сказать: Осиновка! 

III. 

Петька-звонарь, чуть не съ утра дежурившш на коло-
кольне, испуганно метнулся къ периламъ и заоралъ внизъ 
на всю площадь: 

— Ъдетъ! 
И въ тотъ же мигъ принялся отчаянно звонить во все 

колокола, дергаясь и руками, и ногами, и туловищемъ, и 
не отрывая взгляда отъ трехъ облачковъ пыли, приближав-
шихся къ селу по дороге отъ Козьяго брода. 

Площадь загудела, зашевелилась, послышались голоса: 
— Ъдетъ! Ъдетъ! 
— Владыка? 
—• А то кто-же? 
— Чай, далеко еще! 
•—• Слышь, звонятъ? Значить, близко. Дура! 
Поднимали головы къ колокольне и спрашивали: 
— Близко, что-ли-ча? 
Изъ-за собственнаго звона Петька не слышалъ, что ему 

кричали снизу, только дергалъ головой. По лесенке уже 
топали вверхъ и внизъ десятки ногъ, главнымъ образомъ 
ребятишки, которымъ было и любопытно и весело отъ мно-
голюдства, суеты и ожидашя: они взбегали на колокольню, 
смотрели на приближающаяся тройки и, спустившись внизъ, 
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въ село... 

О. Илья, подбирая епитрахиль, поддерживая на голове 
камилавку, съ болыпимъ крестомъ въ рукахъ еталъ на па-
перти, рядомъ съ церковнымъ старостой, учителемъ и пса-
ломщикомъ. Двумя ступеньками ниже стали волостной 
старшина съ писаремъ, староста и урядникъ. А у воротъ 
поиовскаго дома появилась съ хле б о мъ-солью матушка. Она 
держала резное деревянное блюдо съ надписью: «Хлебъ 
нашъ насущный даждь намъ днесь», руки у нея дрожали и 
концы полотенца подъ блюдомъ тоже вздрагивали. 

— Ъдетъ! 
Снова заколыхалась толпа, теперь уже молча, и вдругъ 

подалась назадъ, широко разступилась. Изъ-за поворота 
улицы, пыля, гремя и заливаясь визгомъ бубенчиковъ, выле-
тела взмыленная тройка, дернулась въ последшй разъ и 
круто остановилась. 

Изъ повозки грузно поднялся длинный протодьяконъ, 
га нимъ тяжело вылезъ толстый благочинный о. Матвей. 
Арх1ерея еще не было. Поклонившись, пр1езж1е смахнули съ 
себя комочки сухой грязи, вошли въ притворъ и, приче-
сывая волосы, встряхивались и отфыркивались тамъ, какъ 
лошади. 

Черезъ две-три минуты, такъ же съ грохотомъ, звономъ 
и пылью, подкатила другая тройка. Съ передка повозки, еще 
на ходу, молодцевато соекочилъ становой приставь, от-
лично выбритый, въ беломъ, сверкающемъ на солнце ки-
теле, немного запыленвомъ на спине. Онъ скользнулъ по 
толпе етрогимъ предупреждающимъ взглядомъ, выпря-
мился, какъ пружина и, ловкимъ движешемъ снявъ фу-
ражку, застылъ. 

Медленно, поддерживаемый юношей-келейникомъ, вы-
шелъ изъ повозки арх1ерей. Все насторожились. Петька пе-
ресталъ звонить и, разинувъ ротъ, смотрелъ внизъ. Дурочка 
Марфинька нырнула впередъ и поклонилась въ нош, за 
нею бросилось на землю еще несколько человекъ. Владыка 
благословилъ толпу, кивнулъ головою встречавшимъ и, 
опираясь на высок1Й пооохъ съ серебряной верхушкой, 
слегка покачиваясь отъ усталости, прошелъ въ церковь. 

Дружно и бурно, какъ вода въ прорвавшуюся плотину, 
хлынулъ за нимъ народъ, толкая одинъ другого, ворча и 
огрызаясь, охая и крестясь. 
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Хорь школьниковъ подъ регентствомъ Смирнове 
стройно и усердно грянулъ: 

— Исполазти деспота! 
И тотчасъ же зашелестели поклоны, замелькали огоньки 

свечей и сочнымъ жирнымъ баеомъ загуделъ протод1аконъ. 
А сзади, въ открытый двери прибывали и напирали мужики, 
бабы, ребятишки, трудно было дышать, и со всехъ сторонъ 
просили потесниться. Опираясь о стену, Сергей стоялъ у 
самой двери, стиснутый кашляющими старухами и орущими 
благимъ матомъ грудными ребятами, которыхъ оне, успо-
каивая, безжалостно трясли... Церковь была убрана свежей 
аеленью и кое-где цветами, по угламъ стояли молоденьюя 
березки, но ихъ прелестный, чуть горькш запахъ тонулъ въ 
дыме ладона, въ запахе лука, колбы, пота, кислыхъ пеле-
нокъ. У Сергея даже закружилась голова отъ духоты, но 
онъ зналъ, что коротенькая служба сейчасъ кончится и 
ждалъ. Смотрелъ на отца, растерявшагося, сразу утратив-
шаго свое достоинство, смотрелъ на архюрея, о которомъ 
зналъ много дурного, на жалкую, по овечьи сгрудившуюся 
толпу и думалъ, что было бы гораздо лучше взять ружье 
и уйти на эти два дня на пасеку къ дедушке Пахому... 

...На колокольне опять зазвонили, народъ хлынулъ къ 
дверямъ, дурочка Марфинька выскочила первая и важно 
стала впереди; урядникъ отдернулъ ее въ сторону,, а при-
ставь крикнулъ напиравшей съ площади толпе: 

— Сдайсь назадъ! Назадъ, говорю вамъ! 
Къ архёерею тянулись сложенные подъ благословенье 

руки, умиленные и любопытные взгляды. Приставь, уряд-
никъ и сотск1Й сдерживали народъ и, сквозь зубы цыкая, 
незаметно толкая кулаками въ бока, расчищали дорогу, по 
которой впереди бежали о. Илья и учитель, чтобы встре-
тить владыку у воротъ церковнаго дома. 

Матушка глядела на подходившаго арх1ерея, менялась 
въ лице и томилась, ей казалось, что онъ идетъ слишкомъ 
медленно. Когда онъ подошелъ, она поклонилась такъ 
низко, что едва не задохнулась, хотела сказать приветствие 
и не смогла, — молча подала блюдо съ хлебомъ-сояью и 
прослезилась. 

— Миръ дому сему! — произнесъ арх1ерей, благосло-
вляя ее, и, передавъ келейнику блюдо, вошелъ по ступень-
камъ крыльца въ домъ. 
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По всЬмъ комнатамъ поднялась сдержанная б-Ьготня, 
зазвенели посудой, кто-то шопотомъ крикнулъ: 

— Тише вы тамъ! Не можете, что ли, тише-то? 
Побежали голоса: 
— Умыться владык'Ь! 
— Теплой воды то? 
— Холодной. 
— А мыло? Ахъ, да не это! 
— А какое? 
— Новый кусокъ тамъ... розовое... 
—- Пожалуйте сюда! 
— Сюда, ваше преосвященство, сюда! 
Промелькнулъ Смирновъ, сначала съ кувшиномъ, по-

томъ съ полотенцемъ въ рук'Ъ; матушка, переваливаясь, 
прошла-покатилась въ кухню, а оттуда, топоча каблучками 
новыхъ туфель, выбежала Галя, всл'Ьдъ за ней вышла Ду-
няша съ графиномъ нЬнящагося кваса для протодьякона, 
потомъ Власьевна съ клокочущимъ, брызжущимъ во всЪ 
стороны самоваромъ. 

Черезъ четверть часа за чайнымъ столомъ внимательно 
усаживались: арх1ерей, благочинный, протодьяконъ, о. Илья 
съ учителемъ, матушка съ Галей, СергЪй и въ конд-Ь стола, 
на кончик-Ь стула, приставъ. Приставу очень хотелось квасу, 
но графинъ стоялъ около архюрея, попросить онъ не ре-
шался и меланхолически помЪшивалъ ложечкой въ стакан'Ь. 

— Я вашимъ благочишемъ, о. Матвей, доволенъ, — го-
ворилъ арх1ерей, располагаясь на почетномъ м-ЪсгЬ. — И 
въ храм-Ь у васъ благол-Ьше, да и вообще... Ъхалъ вотъ я, 
и все странниковъ обгонялъ... Идутъ и идутъ, и сюда и въ 
монастырь, целыми деревнями... Не оскудЪваетъ в-Ьра пра-
вославная... Воистину сказано: и врата адовы не одол-Ьютъ. 
И вы, о. Илья, ревностный пастырь, я вами доволенъ, — 
закончилъ владыка, первый принимая отъ матушки ку-
сокъ горячаго пирога. — Это съ ч^мъ-же, хозяюшка, пи-
рогъ то? Съ нельмой? 

— Съ нельмой, ваше преосвященство. 
— Куда не придешь, вездЪ нельма... 
— Лучшая рыба по здешнему краю, ваше преосвящен-

ство. 
— Свежая, ваше преосвященство. Только сегодня ут-

ромъ поймана, трепыхалась еще, какъ привезли-то... 
Владыка не отв-Ьтилъ. Пирогъ, должно быть, не понра-



32 Л гъ т о п и с ь. 

зилея: расковырялъ кусокъ вилкой и отодвинулъ въ сто-
рону. У матушки упало сердце. Но владыка взялъ соленыхъ 
груздей, съ'Ьлъ ихъ целую тарелочку, потомъ взялъ черной 
икры, сдЬлалъ два бутерброда и тоже съ'Ьлъ. Потомъ по-
просилъ чаю. Матушка облегченно вздохнула и спросила 
несмело: 

— Можетъ, ваше преосвященство, еще груздичковъ или 
икорочки скушаете? 

— Довольно ужъ. Закусилъ. 
—- Можетъ, ваше преосвященство, балычка? — припод-

нялся Смирновы — Балыкъ замечательный, у Мельникова 
брали. Отведайте. 

— Н'Ьтъ, спасибо. Чайку вотъ... 
Онъ взглянулъ на Галю, бережно передавшую ему ста-

канъ, погладилъ и потрепалъ ее по руке и еказалъ: 
— Большая девица-то выросла у вась, о-. Илья. Помню, 

какъ въ третьемъ году на елке въ Епарх1альномъ «Боро-
дино» читала... «Скажи-ка, дядя, в'Ьдь не даромъ»... Хе-хе... 
А ныне ужъ невеста. Слышалъ я, что и женишекъ есть. А? 

Галя опустила глаза, покраснела. 
-— Да, да! — продолжалъ, вздохнувъ, владыка. — Ста-

рое старится, молодое растетъ... процв-Ьтаетъ яко кринъ 
сельный... Да. А сынъ-то, чай, докторомъ скоро будетъ? А? 

ВсЪ взглянули въ сторону СергЪя. Онъ не отв'Ьтилъ, 
только кашлянулъ, — не хотЬлъ вступать въ разговоръ съ 
архёереемъ. 

— Два года еще ждать, владыка, — смущенно отве-
тилъ о. Илья. — На четвертый курсъ перебрался. На посл'Ьд-
немъ ужъ былъ бы, да вотъ въ прошломъ году забастовочка 
помешала... 

— Ишь ты, какой! — прищурился арх1ерей въ сторону 
Сергея. — Бастовалъ говоришь, юноша? А? 

— Такъ. Косвенно... — уклончиво ответилъ онъ. 
— Хе-хе... Косвенно? Знаемъ мы васъ. Одинъ косвенно, 

другой косвенно, а все вместе — такъ прямее и не надо. 
Ну, ничего. Станешь постарше, образумишься. Сказано въ 
писанш: и неразумныя умудряяй. А ты ведь разумный, я 
тебя еще въ семинарш зналъ. Богъ тебя не обиделъ. 

Сергей молчалъ, низко наклонясь надъ стаканомъ. Вла-
дыка замолчалъ тоже, и никто не решался первый нару-
шить тишину, въ которой слышалось только звяканье ло-
жечекъ, робкое покашливанье и жужжанье мухъ. 
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— Фф!.. Ну и жарко, — тихонько пробормоталъ при-
ставъ, обмахиваясь носовымъ платкомъ. 

— Аеь? -—- откликнулся архёерей. 
— Я говорю «жарко», ваше преосвященство, — отчет-

ливо еказалъ приставъ, быстро приподнимаясь и пряча пла-
токъ въ карманъ. 

— Мм... да. ГдЪ жара, а где и дожди. На Урале, гово-
рятъ, дожди все время, пишетъ мне племянникъ оттуда... 
Разверзлися хляби небесныя. Залило такъ, что въ пору хоть 
ковчегъ строить... 

После чая владыка пожелалъ отдохнуть. Все встали, 
приставъ шаркнулъ и раскланялся, низко поклонились и 
друпе. Владыка поблагодарилъ за угощее1е и, медленно по-
глаживая бороду, сопровождаемый учителемъ и келейни-
комъ, пошелъ въ кабинетъ. 

— Ваше преосвященство, — откашливаясь и забегая 
впередъ, произнесъ Смирновъ, — разрешите завтра за ли-
турпей концертъ Бортнянскаго пропеть. 

— Это какой же? 
— «Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ». 
— А, «Дивенъ Богъ». Ну, что-жъ, можно. «Дивенъ 

Богъ» я люблю. Да и хорошо у тебя школьники поютъ, хо-
рошо. Партесному то давно учишь? 

— Второй годъ, ваше преосвященство. Все больше 
Бортнянскаго и Архангельскаго... 

— Ну-иу! Смотри, братъ, чтобъ въ Осиновке хоръ не 
хуже былъ. Да и со свадьбой поторапливайся. Не терпится, 
поди? Невеста то хоть куда! А? 

— Осмелюсь спросить, ваше преосвященство, относи-
тельно рукоположения. Когда прикажете явиться? 

— Совершимъ въ Пятидесятницу. Во д1акона. А въ Пе-
тровъ день во 1ерея. 

Онъ далъ поцеловать руку и скрылся въ кабинете. 
Смирновъ осторожно приперъ дверь и пошелъ на ципоч-
кахъ назадъ. 

По дому поползъ шопотъ: 
— Тише! Владыка отдохнуть легъ. Тес... 
Одно окно кабинета выходило во дворъ, поэтому со 

двора прогнали странницъ и на завалинку посадили десят-
скаго, чтобъ не допускалъ здесь никакого шума. Другое 
было открыто въ садъ. Туда, въ гЬнь и прохладу, направился 

Летопись. Май 1916. 
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Сергей. Онъ сЬлъ на ступенькахъ беседки, тихонько раз-
вернулъ газету и началъ читать. 

Скоро въ церкви заблаговестили ко всенощной. Было 
уже шесть часовъ. Жара спадала. Медленный, ленивый 
звонъ казался тоскливьгмъ, будничнымъ, но звонили не-
долго, чтобы не тревожить арх1ерея. 

На смену огнедышащему дню иаступалъ теплый золо-
той вечеръ. Выше отодвигалось палящее небо, дружно и ве-
село звенели кузнечики въ траве, благоухала молодая зе-
лень. Все гуще и длиннее ложились тени, точно кто-то вытя-
гивалъ ихъ невидимой рукой, сонно позвякивали бубенчики 
коровъ, возвращавшихся съ поля, и слышно было, какъ вда-
леке пастухи хлопаютъ бичами, словно стреляютъ. 

— Что новенькаго, юноша? 
Сергей поднялъ голову, оглянулся и всталъ. 
Въ раскрытое окно кабинета, подъ приподнятой зана-

веской, выставилась лысеющая голова арх1ерея, безъ кло-
бука, съ растрепавшимися волосами. Онъ икалъ, глаза были 
тяжелы отъ дремоты и какъ-то странно поблескивали. 

— Что новенькаго, говорю, въ газете? 
— Ничего, ваше преосвященство. 
Владыка зевнулъ, трижды перекрестивъ ротъ, и ши-

роко, сладко потянулся всемъ корпусомъ: 
— Такъ ничего, говоришь? Все по старому? 
— По старому, ваше преосвященство. 
— Благораствореше, значитъ... Мм... да-а... — Онъ 

зевнулъ снова. — Ну, а насчетъ халеры какъ? 
— Да пока не очень... Въ Саратове вотъ только... Го-

родъ, говорятъ, грязный... 
Разговаривать Сергею не хотелось. Онъ свернулъ га-

зету и медленно направился мимо окна къ калитке. 
— О, Господи! — вздохнулъ владыка. — Сны мне все 

нехоропие снятся, юноша, отъ лукаваго. Сети дьявольсшя... 
Сергей остановился, сдержанная, чуть заметная, 

усмешка скользнула по его лицу. 
— Чего улыбаешься? Сказано есть: М1ръ во зле лежитъ 

и все во грехе ходимъ. Пожалеть долженъ, а онъ... 
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Онъ опустилъ занавеску, сердито кашлянулъ и чуть 
хриплымъ со сна голоеомъ громко позвалъ келейника. 

Окно закрылось. 
Дремавппй во дворе на завалинке десятсюй поднялся, 

не торопясь отошелъ въ сторону и, поплевавъ на пальцы, 
сталъ свертывать цигарку. 

IV. 

Сергей вышелъ изъ сада, какъ пришибленный. Не-
сколько разъ безцЬльно прошелся по двору, пост^ялъ за-
чЪмъ-то у погреба, потомъ пошелъ въ школу и долго хо-
дилъ по пустому классу изъ угла въ уголъ. Его душила 
брезгливая злоба и мучила та ноющая тупая тоска, какую, 
вероятно, испытываетъ путникъ, попавппй въ топкое бо-
лото, которому не видно конца. Онъ вспоминалъ весь сего-
дняшнш день — душную церковь, чего-то жаждущую толпу, 
растерянное лицо отца, подобострастное расшаркиваше 
пристава и этотъ последнш разговоръ у окна — и думалъ 
съ глубокой горечью, какой не испытывалъ давно: — «Боже 
мой, да гдЬ-же она, куда она ушла, вся великая красота 
христианства? Что съ ней сделали, во что ее превратили? 
Где апостолы и мученики, не бояшдеся царей? где безгреш-
кыя девушки, которыя ходили по земле, какъ ангелы? где 
безсеребренники, светлые духомъ, чистые сердцемъ? Все 
ушло, умерло... Земля истосковалась о святыхъ людяхъ, а 
ихъ нетъ... Есть еереи и пасторы, .есть архиереи, раввины, 
муллы, есть монахи и юродивые, а праве.дниковъ нетъ и 
нетъ»... 

Сергей не заметилъ, какъ отошла всенощная, спусти-
лись сумерки, загорелись звезды. Его вывелъ изъ задумчи-
вости голосъ Смирнова: 

— А, вы здесь, дорогой мой. Не хотите ли поужинать? 
Есть простокваша, яичницу сочинимъ... 

Онъ ответилъ глухо: 
— Благодарю васъ. Не хочется. Да и на боковую пора. 



36 Лтътопись 

— Что-жъ, валяйте. Кровать къ вашимъ услугамъ. 
—- А нельзя ли на диване? 
— Предпочитаете диванъ? Отлично. Устрою на диване. 

Дуняша вамъ тутъ, кстати, все принесла. 
Они перешли въ комнату учителя. Смирновъ началъ 

стлать Сергею постель, но тотъ отстранилъ его и пригото-
вилъ себе самъ. Онъ быстро разделся, легъ и съ головой 
укрылся одЪяломъ. Было душно и жарко, но не хотелось 
разговаривать съ учителемъ, видеть, какъ онъ естъ, разде-
вается, кряхтя снимаетъ сапоги... 

Учитель поелъ, накрылъ посуду газетой и потушилъ 
лампу. 

Ему, видимо, не спалось. Онъ поворачивался съ боку на, 
бокъ, начиналъ что-то напевать, пыхтелъ папиросой. По-
томъ, услышавъ, какъ Сергей поправляетъ подушку, спро-
силъ: 

— Не спите? 
И, не дожидаясь ответа, топая босыми ногами, пере-

шелъ къ дивану и селъ съ краю. 
Сергей высунулъ голову изъ-подъ одеяла, угрюмо и 

удивленно посмотрелъ, досадливымъ жестомъ поправилъ 
подушку. 

Учитель пустилъ дымъ колечкомъ, улыбнулся: 
— А вы меня сегодня такъ и не поздравили. 
— Съ чемъ? 
— Какъ же! Осиновка-то за мной. Съ Петрова дня. Зна-

чить, недели черезъ две на свадьбе гулять будете. А черезъ 
годикъ и въ кумовья попрошу? Пойдете въ кумовья? а? 

— Послушайте... я хочу спать. 
— Рано еще. Успеете выспаться. А я ваеъ вотъ о чемъ 

хотелъ спросить, дорогой мой... Вы не знаете-ли... Я спра-
шиваю, такъ сказать, не изъ любопытства, а... на правахъ же-
ниха... У Гали тамъ, въ городе, романчика не было? Я разъ 
у нея въ книге письмо одно нашелъ... 

Сергей откинулъ одеяло, приподнялся и еказалъ, слегка 
заикаясь отъ раздражешя: 

— По...послушайте! Дадите вы мне уснуть или нетъ? И 
затемъ, что это за допросъ?.. 

— Ну, молчу, молчу. Не сердитесь. Чудакъ вы, право. Съ 
вами и поговорить нельзя. Не сегодня-завтра будемъ род-
ственниками, а между тЬмь... 
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Учитель сокрушенно вздохнулъ, швырнулъ папироску 
въ уголъ и молча пошелъ къ своей кровати. 

* 

Когда Сергей проснулся, было уже позднее утро. Зво-
нили къ ободн-Ь, въ окна лился яркш св-Ьтъ погожаго дня, 
площадь тихо гудела народомъ: село Успенское встречало 
Николу вешняго. 

Учителя не было въ комнате. На столе шумгЪлъ само-
варъ, стоялъ чистый стаканъ, хл-Ъбтг, яйца. 

Сергей умылся, выпилъ чаю и пошелъ на площадь: какое 
то острое, волнующее любопытство тянуло его къ этой 
толп-Ь, какъ магнитомъ, — хотелось войти въ ея русло, 
плыть съ ея течвшемъ и жадно слушать и пристально 
смотреть. 

Онъ окинулъ взглядомъ площадь: здесь не меньше ты-
сячи человекъ, кроме того полна церковь, много народу на 
улицахъ и дальше, на тропинкахъ въ горы, по дороге къ 
монастырю. Такъ бываетъ каждый годъ 8-го и 9-го мая, 
дуютъ-ли холодные ветры, стоитъ-ли жара, шумятъ-ли буй-
ные весенше ливни. «Где-то въ другихъ краяхъ, — подумалъ 
онъ, — цвететъ и ликуетъ живая жизнь, пылаютъ неугаси-
мые факелы творческой мысли, а тутъ изъ года въ годъ, 
какъ скучная ноющая песня, какъ безконечный осеннШ 
дождь, тянутся эти усталыя измученныя толпы, гонимыя 
темной ихъ верой, какъ невидимымъ тупьгмъ и тяжелымъ 
бичомъ». 

Онъ направился сквозь толпу къ церкви — тамъ уже 
начиналась служба — но протиснуться было трудно; ка-
ждому хотелось попасть въ храмъ, но мнопе безнадежно 
махнули рукой и уныло стояли подъ открытымъ небомъ, 
опираясь на пыльные батожки и терпеливо выжидая конца 
обедни. 

У паперти Сергей остановился, пройти дальше не было 
возможности. Между папертью и оградой сидели двумя 
рядами нищ1е, убопе и калеки: тутъ были и безрукёе, и без-
нопе, и слепые, и съ искривленными спинами, и со сведен-
ными конечностями. У одного не закрывался пораженный яз-
вами ротъ и тамъ кишели мухи; другой протягивалъ вы-
сохшую желтую руку и, ворочая во все стороны головой, 
протяжно мычалъ; третш полулежалъ неподвижнымъ пла-
стомъ, весь въ коростахъ. Ближе къ церкви, на нижней 
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ступени паперти, сид'Ьли два сифилитика, изъязвленные, съ 
провалившимися носами. Они находили въ себ1з мужество 
улыбаться и пересчитывать мЬдныя монеты въ своихъ де-
ревянныхъ чашкахъ. 

СергЬй отошелъ въ сторону, въ глубь церковной 
ограды, где около деревяннаго, на-скоро сколоченнаго ба-
лагана тоже толпился народъ. ЗдЬсь съ ранняго утра братъ 
псрковнаго старосты Ларюнъ Бусыгинъ продавалъ кре-
стики, иконки, афонскёе листки, поминальныя книжки, а 
сыновья его, школьники Санька и Панька, писали бабамъ на 
поминальныхъ книжечкахъ и на клочкахъ бумаги за здра-
вее и за упокой. Одинъ писалъ, а другой приготовлялъ бу-
магу, чинилъ карандашъ, принималъ копейки. Бабы торо-
пили, говорили, что не усп-Ьютъ помянуть за обидней, а 
Санька деловито отв'Ьчалъ: 

— Успеете. Нонеча служба во какая. 
У него уже дервен'Ьла рука, но бабъ оставалось мало,, 

всего пять-шесть, и онъ сггвшилъ съ ними управиться. 
Хорошо работалъ и Ларёонъ. Ходко шли блестяице 

серебряные крестики, афонскёе листки и маленькие бумаж-
ныя иконки свв. Пантелеймона и Николая. 

— Почемъ Пантелеймонъ-то, батюшка? — спрашивали 
богомольцы. 

— Три копМки. 
— А Никола-утодникъ? 
— Все равно. Ц-Ьна одинакова. 
-— А ты, милъ-челов'Ъкъ, уступи. 
— Не могу. 
— Отдай обоихъ-то за пятачекъ. 
— Нельзя, тетка, нельзя. Какая цЬна проставлена, по 

такой и продавать должонъ. Тутъ теб"Ь не лавочка. 
Какая-то старуха, тщетно протискиваясь впередъ, все 

время спрашивала: 
— А сонъ Пресвятой Богородицы не продаешь-ли, ми-

лостивецъ? 
— НЬту, бабушка. 
— А може есть? 
— Да н-Ьту, говорю, бабушка, нЬту. 
— Какъ же нЪту, милостивецъ, коли онъ отъ всЬхъ на-

пастей, сонъ-то этотъ. 
Об-Ьдня, между тЪмъ, продолжалась. Начали медленно 

звонить къ Достойно. По рядамъ, толпившимся на пло-
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щади, прошло движете, къ церкви постепенно подводили 
припадочныхъ и кликушъ, которые съезжались въ Успен-
ское къ этому дню почти со всего уезда. По окончаши 
литурпи, когда арх1ерей выйдетъ на площадь служить ака-
фистъ св. Пантелеймону, надъ этими больными полагалось 
пронести икону чтимаго святого, о которой шла молва, что 
она творить чудеса. 

И на этотъ разъ скоплеше больныхъ было огромное. 
Одни подходили сами, другихъ осторожно вели подъ руки. 
И опять въ большинстве были старухи, девки, пожилыя и 
молодыя бабы. Все ближе подходили они къ церковнымъ 
воротамъ, трясупцеся, изнеможенные, съ глубокими впа-
динами поблекшихъ глазъ. Некоторые упирались, толкали 
гЬхъ, кто ихъ велъ, выкрикивали ругательства и скреже-
тали зубами; имъ зажимали ротъ, многократно делали 
надъ ними крестное знамеше и, отводя руки, силой тащили 
впередъ. 

Съ каждой минутой больные все прибывали, и когда 
обедня кончилась и Петька-звонарь зазвонилъ во все ко-
локола изо всехъ своихъ силъ, а изъ церкви хлынулъ на-
родъ и надъ нимъ заколыхались хоругви, — больные по-
валились на земь, распростерлись въ пыли, и крестный ходъ 
двинулся на лежащихъ. И въ тотъ же моментъ кто-то изъ 
больныхъ закричалъ, какъ ужаленный, завылъ, заголо-
склъ — и словно это послужило сигналомъ: тотчасъ же 
неистово закричали-заголосили десятки другихъ, и сти-
Х1йный звериный вой перекинулся по площади изъ конца 
въ конецъ. Онъ переплетался съ громкимъ колокольнымъ 
ЗБОНОМЪ, но и звонъ не могъ его заглушить, и когда коло-
кола внезапно замолкли, вой и крики вырвались, какъ 
пламя, и еще сильнее закружился этотъ ураганъ нечелове-
ческихъ звуковъ. Кликуши кричали и ревели, выкрикивали 
похабныя слова вместе со словами молитвъ, припадочные 
рвали на себе волосы, бились о землю головой, ихъ кор-
,ило и подбрасывало... 

Сергей дрожалъ, какъ въ лихорадке, онъ чувствовалъ, 
что еще несколько минуть — и эта дикая волна захлестнетъ 
и его... Онъ отвернулся и отошелъ въ сторону, на середину 
площади где былъ приготовленъ столъ для молебна и ака-
фиста, и оттуда смотрелъ на приближающуюся процесаю. 

Икона медленно проплыла надъ буйствующими боль-
ными и они начали затихать и мало-по-малу стихли со-
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всемъ, только одиночные выкрики и всхлипыванья долго 
продолжались еще и потомъ. 

На столе зажгли свечи, водрузили икону. Передъ Сер-
геемъ мелькнулъ белый китель пристава, золотая парча 
арх1ерея и священниковъ, пронесся запахъ ладана. Хоромъ 
управлялъ Смирновъ. Около него теснились школьники; 
мальчики, видимо, устали, солнце жгло ихъ головы и дол-
жно быть имъ очень хотелось пить. На площади, какъ и въ 
церкви, архёерей служилъ соборнЪ съ о. Ильей и о. Матве-
емъ, протодьяконъ гудЪлъ, какъ органъ, а церковный ста-
роста самъ усердно раздувалъ кадило, отъ котораго летели 
искры. 

Почти рядомъ съ собою Сергей увидЪлъ мать и Галю, 
оне стояли въ вовыхъ платьяхъ, со свечами въ рукахъ, и 
ежеминутно крестились и кланялись. Галя колупала стекаю-
шдй по свечке воскъ, катала его межъ пальцевъ и, слегка 
наклоняясь, посматривала искоса на жениха. На левомъ 
виске у нея, въ нежно-белокурыхъ волосахъ, тихонько по-
качивалась надъ голубымъ глазомъ голубая ленточка, и 
ьто показалось Сергею прелестнымъ, трогательнымъ. Отъ 
этой голубой ленточки ему стало какъ будто легче, онъ 
прислушивался къ словамъ акафиста и они точно вставали 
передъ нимъ въ новомъ свете, приобретали смыслъ и зна-
чеше, и иные звучали какъ музыка: 

— Радуйся, юности преизрядная похвало; радуйся, по-
борниче Христовъ, въ мужестве неодоленный; радуйся, бо-
жественнаго разума вместилище. Радуйся, великомучениче 
и целителю Пантелеймоне. 

— Радуйся, сладкозвучная веры свирель; радуйся, 
прежде смерти явивый, по смерти совершай чудес-
ная. Радуйся, пресветлый Христовъ бисере. Радуйся древо, 
украшенное плодами благодатныхъ дарованш, носяй до-
бропобедныя ветви. Радуйся, великомучениче и целител» 
Пантелеймоне. 

Сергей поднялъ голову. Пышно с1Яло вверху, дышал® 
жаркой радостью весеннее небо и светлыми вестниками 
плыли по нему легюя пухлыя облачка, блаженно таявипя, 
неслышно растворявш1яся въ лазури. Надъ холмами и даль-
ними горами плавно и горделиво носились орлы, которыхъ 
въ этомъ краю было еще много; ветеръ съ заливныхъ лу-
говъ доносилъ благоухаше цветущихъ травъ, мягко веялъ 
освежающей прохладой. Приветливо шумели тополя бли-
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жайшаго сада, маленькие и ярюе листья ихъ отливали на 
солнечной сторонЬ шелкомъ, на теневой бархатомъ. Неиз-
вестно, о чемъ шелестели молодые листья, но Сергей по-
думалъ, что и у нихъ, можетъ быть, есть свои акафисты — 
тихому ветру, ласковымъ дождямъ, солнечному восходу... 

Давнее, почти забытое умилеше охватило душу Сергея, 
словно нахлынуло изъ далекаго детства. Онъ вспомнилъ 
светъ лампадки въ детской, рождественская и пасхальныя 
ночи, ОИН1Й полумракъ деревенской церкви, отца въ бле-
стящей ризе и въ кадильномъ дыме, какъ въ облакахъ, и 
дивныя свои мысли о добромъ и кроткомъ Боге, о рае, 
объ ангелахъ, которые собираютъ слезы людей и несуть 
ихъ къ престолу... Вспомнилъ любимую главу отъ 1оанна — 
прощальную беседу Христа съ учениками, —- наивныя, 
прекрасный, отроческая мечты свои о хриспанскомъ служе-
ши м1ру, а потомъ разочароваше, равнодуппе, тоску и, на-
конецъ, горячую, непримиримую ненависть ко всему, что 
становится между людьми и Богомъ и заслоняетъ Его отъ 
чихъ... И опять ему стало тоскливо и одиноко — до боли. 

V. 

Кончился акафистъ, заколыхалась толпа, крестный ходъ 
направился къ Николаевскому женскому монастырю. Ар-
гйерей снялъ облачение, широко благословилъ толпу и по-
клонился. Ему подали лошадей, онъ кивнулъ келейнику, 
селъ съ нимъ и помчался впередъ на тройке: пообедать у 
игуменьи, отдохнуть и вечеромъ служить въ монастыре 
всенощную, а завтра обедню. Вследъ за нимъ помчались 
о. Матвей и протодьяконъ. 

До монастыря было три версты и все шли пешкомъ, а 
слабыхъ и больныхъ вели подъ руки. Пошелъ и Сергей. 
Томила жажда, хотелось есть, но то, что влекло его къ 
толпе и съ толпой, было сильнее, — такъ иногда хочется 
разглядывать растравленную рану. Умилеше его остыло, 
прошло, глаза снова смотрели пытливо и пристально; на ми-
нуту взоръ его остановился на архГерее, когда тотъ усажи-
вался въ повозку, и въ памяти воскресъ вчерашшй разго-
воръ у окна... Онъ отмахнулся отъ этого воспоминашя и 
зашагалъ бодро и ровно, вследъ за отцомъ и учителемъ, 
сзади школьниковъ. Усталые мальчики теперь молчали, а 
за нихъ пели все, кто хотелъ, пели все одно и то же: 
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— Великомучениче и целителю Пантелеймоне, моли 
Бога о насъ! 

Солнце жгло, стекло и украшения иконы блестели такъ 
ярко, что больно было смотреть; изъ-подъ ногъ густо клу-
билась пыль, она залетала въ ротъ, въ глаза, набивалась въ 
волосы, и грязно-желтая туча ея неотделимо двигалась 
вместе съ народомъ. 

Дорога шла въ гору, была извилиста и кочковата, мно-
пе запинались и задыхались, но продолжали идти и п'Ьть. 
Бабы орали дико и визгливо, некоторыя качались, какъ 
пьяныя, и старались перекричать одна другую, а мужики 
сипло и надсадисто басили. Къ иконе то и дело летели изъ 
толпы куски полотна, платки, полотенца, связки кудели — 
было принято делать это во время крестнаго хода, какъ 
даръ храму — а церковный староста, псаломщикъ и при-
четникъ подхватывали вещи и складывали поспешно въ 
особый мешокъ. 

А изъ монастыря уже выходили навстречу. Въ версте 
отъ него, каждый годъ на одномъ и томъ же месте, схо-
дились процессш: монастырская съ образомъ св. Николая-
Чудотворца и сельская съ образомъ св. Пантелеймона, при-
косимымъ въ обитель ради храмового праздника. Мать-
казначейша обычно высылала впередъ послушницъ въ чер-
ныхъ скуфейкахъ и белыхъ апостольникахъ — целый ма-
ленькш отрядъ — собирать даяшя богомольцевъ. Оне, 
какъ всегда, пришли на место встречи первыми, за ними 
на высокихъ носилкахъ колыхалась икона св. Николая Чу-
дотворца, сопровождаемая духовенствомъ обители, хоромъ 
монахинь и теми богомольцами, которые раньше пришли 
въ монастырь. 

Иконы встретились и остановились, богомольцы пере-
мешались, въ воздухе опять замелькали платки, поло-
тенца, связки кудели. Большая часть падала между обеими 
иконами и тутъ сельчане тянули вещи къ себе, а послуш-
ницы къ себе, и подъ немолчное пеше молитвъ росли раз-
дражаюпце крики: 

— Зачемъ чужое берешь? Это намъ бросили! 
— Не вамъ, а батюшке Пантелеймону. 
— Нетъ, намъ, намъ, Николе-Угоднику! 
— Да тише бросайте-то! Стекло разобьете! 
— Куда тащишь? Руки больно длинны! 
— А ты не кричи, а то лопнешь! 



Полищя не считала удобнымъ вмешиваться въ цер-
ковный дЬлежъ, и онъ затихъ самъ собою, когда потокъ по-
жертвовашй изсякъ. Иконы поставили рядомъ, и процесая, 
подъ звонъ монастырокихъ" колоколовъ, двинулась дальше, 
и молитвы теперь пелись обоимъ святымъ, поочередно. 

Пестрые ручейки богомсльцевъ, разбежавппеся по 
взгорью, постепенно стекались въ одно русло, оно шири-
лось, удлинялось и лишь кое-где на траве и подъ кустами 
виднелись отставшее: главнымъ образомъ бабы, кормивппя 
грудныхъ младенцевъ. Отставали еще кое-кто изъ парней 
и дЪвокъ; тихонько сговариваясь, игриво переглядываясь и 
перешептываясь, они парочками сворачивали въ сторону, 
спускались въ темный оврагъ или незаметно забирались въ 
гущу черемуховыхъ зарослей, асыпанныхъ белымъ цветомъ. 

Около узкихъ воротъ монастыря процесая замедлила 
ходъ; здесь ее встретила брат!я обители во главе съ игу-
меньей, настоятельницей и матерью-казначейшей. Взаимно 
кланялись и все вместе пели молитвы, потомъ направились 
въ монастырскш соборъ, новый, еще пахнувшш известкой 
и сыростью. Тамъ поставили иконы по обеимъ сторонамъ 
амвона, зажгли передъ ними дымныя купы свечъ. Звонъ 
умолкъ и народъ началъ расходиться по огромной усадьбе 
обители — до вечера, пока не позвонятъ ко всенощной. 

На отдыхъ располагались какъ попало. Те, у кого были 
знакомыя монашки, ушли къ нимъ въ кельи, некоторыхъ 
пригласили въ трапезную, где кстати торговали монаше-
скими рукодельями, а большинство оставалось подъ откры-
тымъ небомъ. Старались сесть въ тень, развязывали узелки 
съ провизёей, котомки и ели. Но жара усиливалась и силь-
нее хотелось пить, чемъ есть. Шли, а мнопе и прямо бе-
жали, къ родниковому ключу, протекавшему на задахъ мо-
настырской усадьбы. Пошелъ туда и Сергей. 

Ключъ считался святымъ, и на томъ месте, откуда онъ 
кытекалъ, стояла часовня изъ теса съ иконостасомъ внутри 
и неугасимой лампадой. На полу 31яла огороженное решет-
кой отверстие, и дежурная послушница, сидя на корточ-
кахъ, черпала изъ него ковшемъ воду, раздаваемую бого-
мольцамъ. Одни пили прямо изъ ковша, друпе переливали 
воду въ свои чашки и кружки, и, кроме того, почти все 
благоговейно наполняли ею приготовленныя стклянки, бу-
тылочки, пузырьки, чтобы унести ее въ свои деревни и го-
родки. Говорили, что она имеетъ такое же действие, какъ 



44 Лгьтопись. 

крещенская: прогоняетъ нечистую силу и помогаетъ отъ 
болезней. За воду давали кто что им^лъ, и на столъ у входа 
глали полотно, ленъ, кружево, м-Ьдныя и серебряныя мо-
неты. 

Ниже часовни, въ томъ же ключе, мыли ноги, поло-
скали и вытирали жирныя отъ грязи онучи, купали малень-
кихъ ребятишекъ. Тутъ же вдоль ключа ходилъ взадъ и 
впередъ жившш въ обители кривонопй дурачекъ Кузька, 
въ неизменно красной рубахе до колЬнъ, босой и лохма-
тый. Онъ безсмысленно улыбался, прыгалъ, топорщился, 
какъ индюкъ, и простуженнымъ голосомъ выкрикивалъ не-
лЪпыя ИД10ТСК1Я слова. Старухи верили, что онъ угоденъ 
Богу, а бабы любили, когда онъ подходилъ къ нимъ и 
гладилъ ихъ, бездетны я истолковывали это, какъ хорошее 
предзнаменоваше... 

Тутъ же у ключа, отъ котораго веяло холодкомъ, ло-
жились на землю и отдыхали, закусывали, разговаривали. 
Чаще всего делились впечатл'Ъшями отъ арх1ерея, крестнаго 
хода, монастыря, разсказывали о чудесахъ и знамешяхъ, по-
томъ беседовали -о сенокосахъ и посЬвахъ, передавали де-
ревенсшя -новости, сплетни, и не редко разговоръ кончался 
перебранкой; но неудобно было кричать въ такомъ месте, 
да еще и на народе, и поэтому бранились сдержанно, будто 
ее въ серьезъ: 

— Конешно, конешно Паранька съ нимъ путалась, — 
ожесточеннымъ шопотомъ доказывала какая-то девка по-
жилой бабе. — Сама сколько разъ видела ихъ за гумномъ. 

— Шлюха ты этакая! — спокойно, почти деловито, ру-
гала ее баба. — Не тебе, шлюхе, говорить о моей Па-
раньке... безстыж1е твои глаза! Хошь бы передъ святымъ-то 
местомъ постыдилась. 

— Да што стыдиться-то, коли правда? Все знаютъ. Съ 
Покрова она съ нимъ путалась и до самаго до Рождества... 
Какъ еще брюха-то не нагуляла... 

— Ну, Фекла! Подожди ты у меня. Придемъ домой, я 
те покажу. Я Степану все скажу, все. 

— Ну, и говори. Не боюсь я. 
—- И скажу! 
— И говори! 
Сергей напился воды изъ кдюча — она была холод-

ная, светлая, — посмотрелъ на ссорившихся бабъ, кото-
рыхъ чаеъ тому назадъ видЬлъ слезно молившимися, и по-



Г. В я т к и н ъ. 45 

шелъ вследъ за группой богомольцевъ дальше, туда, где 
на пригорке, въ тЬни разросшихся акащй, находилась мо-
гила старца Пафнутёя и землянка юродиваго Гриши. О 
старц^ Пафнутш не было известно достоверно ничего, кро-
ме того, что онъ жилъ здесь задолго до основашя обители, 
молился и умеръ; но однажды, какъ повествовала мона-
стырская летопись, на месте его погребешя совершилось 
чудо: прозрелъ прохожш слепецъ. Монашки разнесли эту 
весть по всемъ окрестнымъ городамъ и селамъ, и могила 
стала местомъ паломничества. 

Накануне Николина дня здесь всегда стекалось много 
народа, и теперь стояла целая толпа. Ждали, когда юроди-
вый Гриша начнетъ свою обычную проповедь о конце 
мера, кроме которой онъ никогда никакой другой не гово-
рилъ. Съ дубинкой въ руке, маленькш, какъ мальчикъ, вы-
лезъ онъ сухой и костлявый изъ своего логовища и, весь 
дрожа, сталъ быстро-быстро креститься и кланяться на все 
стороны, потомъ опустился на колени и, опираясь на ду-
бинку, заговорилъ плачущимъ голосохмъ, то понижая его до 
шопота, то повышая до пронзительнаго крика: 

-— Грядетъ! Грядетъ женихъ во полунощи и блаженъ 
рабъ, его же обрящетъ бдяща. Блюдитеея и бодрствуйте, 
братёя, да никто же васъ прельстить. Молитеся, молитеся, 
ибо близокъ часъ, егда же восплачете и возрыдаете!.. Зве-
зды спадутъ съ неба и силы небесныя подвижутся... И 
мертвые возстанутъ изъ гробовъ своихъ, ибо пршдетъ по-
следнее судилище... 

Сергей подумалъ, что юродивый притворяется, играетъ 
роль, но очень ужъ сильна была игра. По безкровному жел-
тому лицу юродиваго побежали слезы. Въ толпе послыша-
лись всхлипывашя; некоторые крестились, друпе сокру-
шенно качали головами, припоминая грехи. А онъ уже не 
могъ говорить отъ слезъ, онъ уронилъ дубинку, упалъ самъ 
и весь дергался и рыдалъ, простирая руки къ небу, пока, 
наконецъ, въ полномъ безсилш не упалъ на могилу. Не-
сколько минутъ лежалъ онъ неподвижно, обнимая холмъ и 
иодножёе креста, потомъ поползъ на четверенькахъ въ свою 
землянку и въ ней скрылся. Два—три человека вошли туда, 
остальные бросились къ могиле: захватывали по щепотке 
землицы и завязывади ее въ узелки платковъ или благого-
вейно завертывали въ бумажки и клали въ котомки, а 
некоторые тутъ же клали землю въ ротъ и ели, давясь^ 
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чувствуя тошноту и стараясь скорее проглотить. Земля съ 
могилы старца Пафнутёя, какъ и вода изъ ключа, тоже счи-
таясь святой, целебной отъ всЬхъ болезней. 

Поглядывая на надвигаюшДяся грозовыя тучи, толпа 
уже начала расходиться, когда со стороны монастырскаго 
двора внезапно раздались потрясаюшде крики, которые 
ЕСЬХЪ остановили. Крики съ каждымъ мгновешемъ прибли-
жались, гневные, протестующее и безсильные; видно было, 
какъ несколько мужчинъ, сопровождаемые бабами, та-
щатъ сюда какую-то женщину, точно звери свою добычу... 
Сергей насторожился, кровь ударила ему въ голову, словно 
этотъ крикъ требовалъ чего-то именно отъ него. 

Онъ обернулся къ толпе и негодующе крикнулъ: 
— Что они съ нею делаютъ? ведь это же невозможно... 

это насилёе! 
Ему ответили неохотно и угрюмо, какъ чужому: 
—• Что надо, то и делаютъ. 
— Тебя, вишь, не спросили... Указчикъ какой... 
А те, другёе, приближались, при одобрительномъ гуле 

бабьихъ голосовъ. И чемъ ближе они подходили — темъ 
неистовее стучало у Сергея сердце. 

Несчастная упиралась, била объ землю ногами, кри-
чала: «не хочу! не надо! оставьте!», но ее неумолимо влекли, 
все торопливее и ближе, и когда поравнялись съ Сер 
гЬемъ — онъ увиделъ молодое, измученное, красивое лицо 
съ полузакрытыми глазами, перепутанные, сбившёеся во-
лосы, разорванный воротъ кофточки... 

— Оставьте (ее! оставьте! — гневно кричалъ Сергей, 
но его голосъ тонулъ въ общемъ шуме и ему не ответили, 
только кто-то большой и черный озлобленно толкнулъ въ 
плечо. 

Девушку повалили на землю около )Самой могилы 
старца, двое мужиковъ сели ей на ноги, третш держалъ ея 
руки, а четвертый, длинноволосый, монашескаго вида 
странникъ, сталъ посыпать ее могильной землей, крестя и 
приговаривая: 

— Изыди, духъ окаянный! Изыди, духъ грешный и лу-
кавый! Изыди! изыди! изыди! 

Девушка уже не кричала, а только билась и стонала и 
никто ее больше не слушалъ. .Толпа обступила ее кругомъ, 
все спрашивали, советовали, перебивали другъ друга. 

— Молоденькая, а ужъ испортили... 



— Не она этто кричала, а бЪсъ, бабоньки!.. 
— Вестимо, лукавый... не хочется ему, чай, съ ея ду-

шой-то разставаться. 
— А ты, Божш человекъ, в ъ ротъ ей святой землицы-

то... въ ротъ! Этакъ онъ скорее выйдетъ. 
— Да водички изъ ключика... съ землицей то...На-ко 

вотъ бутылочку. Да въ ротъ ей съ землицей-то! Чтобъ про-
глотила... Въ ротъ!.. 

Одинъ изъ мужиковъ широко раскрылъ пальцами ротъ 
девушки, а длинноволосый стравникъ бросилъ туда горсть 
земли и наклонилъ бутылочку, изъ которой забулькала 
веда. 

Сергей не выдержалъ, его охватила ярость, онъ бро--
сился къ длинноволосому, однимъ ударомъ вышибъ у него 
изъ рукъ бутылку, потомъ хлестнулъ по лицу того, кото-
рый разжималъ зубы и размахнулся, чтобы ударить тре-
тьяго, но въ этотъ моментъ кто-то схватилъ его за горло, 
повалилъ и, злорадно хрипя, вместе съ нимъ покатился 
по траве. Въ ту же минуту Сергей закричалъ отъ страш-
наго удара въ лицо, попытался приподняться и встать, но 
новый ударъ въ голову оглушилъ его... Онъ палъ ничкомъ, 
крепко стиснулъ руками виски, и острое ощущеше безпо-
мощности побежало по нему, какъ электрическш токъ. \ 
надъ нимъ уже склонялись десятки разъяренныхъ людей, 
его пинали ногами, били тяжелыми сапогами въ бока, въ 
спину, въ грудь, катали его по земле, какъ щенка, онъ за-
хлебывался собственной кровью и уже терялъ сознаше, и 
ему казалось, что весь земной шаръ толчками летитъ внизъ, 
съ грохотомъ проваливается въ какую-то бездонную чер-
ную яму... 

Г. Вяткинъ. 



КАЗИМИРЪ СТАНИСЛАВОВИЧА 
На пожелтевшей визитной карточке съ дворянской ко-

роной молодой швейцаръ гостинницы «Версаль» кое-какъ 
лрочелъ только имя-отчество: Казимиръ Станиславовичъ; 
дальше следовало нечто еще более многосложное и еще 
более трудное для произношешя. Повергввъ карточку въ 
рукахъ, онъ заглянулъ въ паспортъ, поданный прёезжимъ 
вместе съ нею, пожалъ плечомъ, — никто изъ щйезжаю-
ш;ихъ въ «Версаль» не предъявлялъ визитныхъ карточекъ, — 
бросилъ то и другое въ столикъ, и опять сталъ глядеться 
въ серебристо-молочное зеркальце надъ этимъ столикомъ, 
взбивая гребешкомъ свои густые волосы. Былъ онъ въ 
поддевке и расчищенныхъ сапогахъ, золотой позументъ на 
его картузе былъ засаленъ, — гостинница была скверная. 

Казимиръ Станиславовичъ вьгЬхалъ изъ Юеза въ Москву 
восьмого апреля, въ пятницу на Пасхе, по чьей-то теле-
грамме, заключавшей въ себе только одно слово: «деся-
таго». Деньги у него откуда-то взялись, сЬлъ онъ въ купэ 
второго класса, серое, тусклое, но, верно, давшее ему 
ощущеше роскоши и комфорта. Въ дороге топили, и это 
вагонное тепло, запахъ калорифера и тугое постукиваше 
молоточковъ въ немъ могли напомнить Казимиру Стани-
славовичу друпя времена. Порой казалось, что вернулась 
зима, белая, очень белая метель заносила въ поляхъ ще-
тину рыжихъ жнивш и болышя свинцовыя лужи, где 
плавали дишя утки; но метель эта часто и неожиданно пре-
кращалась, таяла, поля прояснялись, за облаками чувство-
валось много света, а на станщяхъ чернели мокрыя плат-
формы и кричали въ голыхъ тополяхъ грачи. Казимиръ 
Станиславовичъ на каждой большой станцш выходилъ къ 
буфету, возвращался въ вагонъ съ газетами вЪ рукахъ, но 
не читалъ ихъ, а сиделъ и тонулъ въ дыму толстыхъ папи-
росъ, горевшихъ жарко, съ искрами, и ни съ кЪмъ изъ со-
седей, —• одесскихъ евреевъ, всю дорогу игравшихъ въ 
карты, — не говорилъ ни слова. На немъ было осеннее 
пальто съ обитыми карманами, очень старый креповый ци-
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линдръ и новая, но грубая, базарная обувь. Руки его, харак-
терныя руки привычнаго пьяницы и давняго жильца подва-
ловъ, зажигая спички, тряслись. О бедности и пьянстве 
свидетельствовало и все прочее: отсутствие манжетъ, зано-
шенный бумажный воротничекъ, ветхш галстухъ, воспален-
ное и до-нельзя измятое лицо, ярко-голубые слезящееся 
глаза. Баки его были крашены плохой коричневой краской, 
видъ им^ли неестественный. ГлядЬлъ онъ устало и презри-
тельно. 

Въ Москву поездъ пришелъ на другой день совсемъ не 
во время, опоздалъ на целыхъ семь часовъ. Погода оказа-
лась неопределенная, но лучше и суше кёевской, съ чемъ-то 
волнующимъ въ воздухе, Казимиръ Станиславовичъ взялъ 
извозчика безъ торгу и велелъ везти себя прямо въ «Вер-
саль»: — «Я, братъ, еказалъ онъ, неожиданно нарушая свое 
молчаше, эту гостиницу еще со студенческихъ временъ 
знаю». — Изъ «Версаля», какъ только внесли въ номеръ 
его корзинку, перевязанную толстой веревкой, онъ тотчасъ-
же вышелъ. 

Вечерело, воздухъ былъ тепелъ, зеленели черныя 
деревья на бульварахъ, всюду было много народа, эки-
пажей, ломовыхъ. Москва торговала и делала дела, возвра-
щалась къ обычной спешной работе, кончала праздникъ и не-
сознанно радовалась весне. Одиноко человеку, прожившему 
и погубившему свою жизнь, въ весенней вечеръ, въ чужомъ 
людномъ городе! — Казимиръ Станиславовичъ пешкомъ 
прошелъ весь Тверской бульваръг снова увидалъ вдали чу-
гунную фигуру задумавшагося Пушкина, золотыя главы 
Страстного монастыря... Съ часъ еидЬлъ онъ въ кофейне 
Филиппова, пилъ шоколадъ и разематривалъ истрепанные 
юмористические журналы. Потомъ отправился въ кинема-
тографъ, огненная сквозная вывеска котораго далеко сеяла 
по Тверской въ синеющихъ сумеркахъ. Изъ кинематографа 
поехалъ въ рестораяъ на бульваре, тоже знакомый со сту-
денческихъ временъ. Везъ его старикъ, согнутый въ дугу, 
печальный, сумрачный, глубоко погруженный въ себя, въ 
свою старость, въ свои мутныя думы, мучительно и нудно 
помогавшш всю дорогу своей ленивой лошади всемъ су-
ществомъ своимъ, все время что-то бормотавшш съ ней, 
порой ядовито укорявшш ее, и наконецъ довезъ, — свалилъ 
на время съ плечъ тяжесть и глубоко вздохнулъ, принимая 
деньги. 

Лйтопись. Май 1916. 4 
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— А я не разобралъ, думалъ, тебЬ въ «Брагу», — мед-
ленно поворачивая лошадь, проговорилъ онъ даже какъ 
будто недовольно, хотя «Прага» была дальше. 

— Помню, старикъ, и «Прагу», — отвЪтилъ Казимиръ 
Станиславовичъ. — А давно ты, в-Ьрно, "Ьздишь по МосквЫ 

— Ъзжу-то? — спросилъ старикъ. — Пятьдесятъ вто-
рой годъ -Ьзжу... 

— Значить, можетъ быть, и меня возилъ, — еказалъ 
Казимиръ Станиславовичъ. 

— Можетъ, и возилъ, — ответилъ старикъ сухо. — На 
ев^тЬ народу много, всЬхъ васъ не упомнишь... 

Отъ прежняго ресторана, извЪстнаго Казимиру Стани-
славовичу, осталось только одно званье. Теперь это былт» 
большой, перворазрядный, хотя и низкопробный ресторанъ. 
Надъ подъЪздомъ горЪлъ электрический шаръ, какимъ-та 
гелютроповымъ, непрёятнымъ св-Ьтомъ озарявший лихачей 
второго сорта, наглыхъ и безпощадныхъ къ своимъ запа-
леннымъ, костлявымъ рысакамъ, тяжело ревущимъ на бЬгу. 
Въ сырыхъ сЬняхъ стояли горшки съ лаврами, съ тропиче-
скими растешями, изъ тЪхъ, что пере-Ьзжаютъ на платфор-
махъ съ похоронъ на свадьбы и обратно. Въ лакейской къ 
Казимиру Станиславовичу кинулось сразу несколько чело-
вЬкъ и все съ такими же густыми клубами волосъ, какъ у 
швейцара «Версаля». Въ большомъ зеленоватомъ зал-Ь, от-
д/Ъланномъ въ стил-Ь рококо, со множествомъ широкихъ 
зеркалъ и съ малиновой лампадкой, теплившейся въ углу, 
было еще пусто и зажжено всего несколько рожковъ. Ка-
зимиръ Станиславовичъ долго сидЬлъ одинъ и безъ дЬла. 
Чувствовалось, что еще не совсЪмъ стемн-Ьлъ за окнами въ 
бЪлыхъ шторахъ долпй весеншй вечеръ, слышалось съ 
улицы цоканье копытъ по мостовой; однообразно пле-
скался и плескался среди зала фонтанчикъ въ аквар1ум"Ь, 
гдЪ ходили облЬзлыя золотыя рыбки, откуда-то снизу, 
сквозь воду, освещенный. БЬлый половой подалъ при-
боръ, хлЪбъ, графинчикъ холодной водки. Казимиръ Ста-
ниславовичъ сталъ пить водку безъ закуски, давилъ ее во 
рту, прежде чЪмъ проглотить, а проглотивъ, стискивалъ 
зубы и какъ будто съ отвращешемъ нюхалъ черный хлЪбъ. 
Вдругъ, даже испугавъ его, загрохотала на весь залъ и за-
пала машина — смЪсь изъ русскихъ пЪсенъ, то преувели-
ченно бурныхъ, безшабашныхъ, то не въ мЪру нЪжныхъ, 
протяжныхъ, задушевно-грустныхъ... И у Казимира Стани-
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елавовича покраснели и подернулись слезами глаза подъ 
этотъ сладкш и гнусавый стонъ. 

Потомъ седой, кудрявый, съ черными глазами грузинъ 
лринесъ ему на целой железной пике полусырой пахучш 
шашлыкъ, съ какимъ-то развратнымъ щегольствомъ срЪ-
залъ мясо на тарелку и, для пущей азёатской простоты, 
собственноручно посыпалъ лукомъ, солью и ржавымъ по-
рошкомъ барбариса, межъ гЪмъ какъ машина гремела въ 
пустомъ зале подмывающимъ къ -Ьдкимъ изгибамъ и под-
скакивашямъ кэкъ-уокомъ... Потомъ подавали Казимиру Ста-
ниславовичу рокфоръ, фрукты, красное вино, кофе, нарзанъ, 
ликеры... Машина давно смолкла. Вместо нея уже давно 
игралъ на эстрадЬ оркестръ нЪмокь въ бЪлыхъ платьяхъ, 
освещенный и все наполняющийся народомъ залъ на-
грелся, потускнЪлъ отъ табачнаго дыма, густо насытился 
запахомъ кушанш; половые носились вихремъ, пьяные 
требовали сигаръ, отъ которыхъ ихъ вскоре тошнило; 
метрдотели расточали крайнюю заботливость, соединенную 
съ напряженнымъ соблюдешемъ собственнаго достоинства; 
въ зеркалахъ, въ ихъ мутно -в од янистыхъ безднахъ все 
безпорядочнъе отражалось что-то огромное, шумное, 
сложное; Казимиръ Станиславовичъ несколько разъ выхо-
дилъ изъ жаркаго зала въ прохладные коридоры, въ хо-
лодную уборную, где странно пахло моремъ, шелъ точно 
по воздуху и, возвратясь, снова требовалъ вина. Въ пер-
вомъ часу, закрывая глаза и сквозь ноздри втягивая въ 
свою одурманенную голову ночную свежесть, онъ летелъ 
па лихаче, на высокой пролетке съ дутыми шинами, за го-
родъ, въ публичный домъ, видЪлъ вдали безконечныя цепи 
позднихъ огней, убегавшихъ куда-то подъ гору и снова 
поднимавшихся въ гору, но виделъ такъ, точно это былъ 
не онъ, а кто-то другой; въ публичномъ доме онъ чуть не 
подрался съ какимъ-то поднымъ господиномъ, который, 
наступая на него, кричалъ, что его знаетъ вся мыслящая 
Россия; потомъ одетый лежалъ на широкой постели, по-
крытой стеганнымъ атласнымъ одеяломъ, въ небольшой 
комнате, полуосвещенной съ потолка голубымъ фонаремъ, 
приторно пахнущей душистымъ мыломъ, съ платьями, на-
вешанными на крюкъ на двери; возле постели стояла ваза 
съ фруктами; девушка, обязанная занимать Казимира Ста-
ниславовича, молча, жадно, со вкусомъ ела грушу, обрезая 
ее ножичкомъ, а ея подруга, съ голыми толстыми руками, 

4* 
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въ одной рубашке, делавшей ее похожей на девочку, 
быстро писала письмо на туалетаомъ столике, не обращая 
на нихъ никакого внимашя; она писала и плакала — о 
чемъ? На свете народу много, всего не узнаешь... 

Десята-го апреля Казимиръ Станиславовичъ проснулся 
поздно. Судя по тому, какъ испуганно открылъ онъ глаза, 
можно было понять, что его на мгновеше ошеломила 
мысль о томъ, что онъ въ Москве, и что было вчера. Онъ 
вернулся не ранее пятаго часа. Онъ шатался, поднимаясь 
но лестнице «Версаля», однако безъ ошибки пошелъ къ 
своему номеру по длинному вонючему туннелю коридора, 
где только въ самомъ начале сонно коптила лампочка. 
Возле всехъ номеровъ стояли сапоги и башмаки, — все 
людей чужихъ, неизвестныхъ другъ другу и другъ къ другу 
враждебныхъ. Вдругъ одна дверь, пах-нувъ на Казимира 
Станиславовича почти ужасомъ, растворилась — и на поро-
ге ея появился старикъ въ халате, похожш на плохого 
актера, играющаго «Записки сумасшедшаго», и Казимиръ 
Станиславовичъ увидалъ лампу подъ зеленымъ колпакомъ 
и тесно заставленную комнату, берлогу одинокаго, стараго 
жильца, съ образами въ углу и несметными коробками 
изъ подъ папиросныхъ гильзъ, чуть не до потолка нало-
женными одна на другую возле образовъ... Неужели это 
былъ тотъ самый полоумный составитель жизнеописашй 
угодниковъ, что жилъ въ «Версале» и двадцать три года 
тому назадъ? — Въ темномъ номере Казимира Станисла-
вовича было страшно душно отъ какой-то едкой и пахучей 
суши. Светъ слабо проникалъ въ темноту изъ окна надъ 
дверью. Казимиръ Станиславовичъ зашелъ за перего-
родку, снялъ цилиндръ со своихъ очень редкихъ, нафикса-
туаренныхъ волосъ, кинулъ пальто въ изголовье голой 
кровати... Все закружилось подъ нимъ, какъ только онъ 
легъ, понеслось въ пропасть, и онъ мгновенно заснулъ. Во 
сне все время чувствовалъ онъ смрадъ железнаго умы-
вальника, стоявшаго возле самаго его лица, а видЪлъ ве-
сеннш день, деревья въ цвету, залъ большого барскаго 
дома и множество народа, со страхомъ ожидавшаго, что 
вотъ^вотъ прёедетъ митрополитъ, и это ожидаше мучило, 
томило его всю ночь... Теперь по коридорамъ «Версаля» 
звонили, бежали, перекрикивались. За перегородкой, 
сквозь двойныи пыльныя стекла, светило солнце, было 
почти жарко... Казимиръ Станиславовичъ снялъ пиджакъ, 
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позвонилъ и сталъ умываться. Прибежалъ коридорный, 
востроглазый мальчишка л-Ьтъ шестнадцати, съ лисьимъ 
пухомъ на голове, въ сюртуке и розовой косоворотке. 

— Калачъ, самоваръ и лимонъ, — еказалъ Кази-
миръ Станиславовичъ, не глядя на него. 

— Чай, сахаръ нашъ прикажете? — с ъ московской бой-
костью спросилъ коридорный. 

И черезъ минуту влегЬлъ съ кипящимъ самоваромъ 
на ладони возле плеча, мгновенно раскинулъ по круглому 
столу передъ диваномъ скатерть, подносъ со стаканомъ и 
помятой медной полоскательницей, стукнулъ по подносу 
ножками самовара... Казимиръ Станиславовичъ, пока на-
стаивался чай, машинально развернулъ «Московскш Ли-
стокъ», подсунутый коридорнымъ вместе съ самоваромъ, 
взглядъ его упалъ на заметку о томъ, что вчера где-то 
поднять въ безеознательномъ состоянга неизвестный че-
ловекъ... «Пострадавшей отправленъ въ больницу» — про-
челъ онъ и бросилъ газету. Онъ чувствовалъ себя 
очень зыбко и плохо. Поднявшись, онъ открылъ 
окно, —- оно выходило во дворъ, — и на него запахло 
свежестью и городомъ, понеслись изысканно-певуЧёе крики 
разноечиковъ, звонки гудящихъ за противоположнымъ 
домомъ конокъ, слитный трескъ экипажей, музыкальный 
гуль колоколовъ... Городъ уже давно жилъ своей шумной, 
огромной жизнью въ этотъ яркш, веселый, почти летнш 
день. Выдавивъ въ стаканъ съ чаемъ целый лимонъ, съ 
жадностью выпилъ эту мутную кислую жидкость, Кази-
миръ Станиславовичъ опять ушелъ за перегородку... «Вер-
саль» затихъ. Было хорошо, покойно; взглядъ лениво 
скользилъ по конторскому объявленпо на стене: «Про-
бывши три часа, считается за сутки»; мышь гремела въ ко-
моде, катала кусокъ сахару, оставленный какимъ-нибудь 
проезжимъ... Такъ, въ полудремоте, Казимиръ Станисла-
вовичъ пролежалъ за перегородкой до тЪхъ поръ, пока 
солнце не скрылось изъ комнаты и не потянуло въ окно 
другой свежестью, уже предвечерней. 

Тогда онъ тщательно привелъ себя въ порядокъ: раз-
вязалъ корзинку, переменилъ белье, досталъ дешевенькш, 
но чистый носовой платокъ, обмахнулъ щеткой лооня-
щшея сюртукъ, цилиндръ и пальто, вынулъ изъ его про-
драннаго кармана и кинулъ въ уголь затертую кёевскую 
газету отъ пятнадцатаго января... Одевшись и расчесавъ 
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красяьцимъ гребнемъ баки, онъ подсчиталъ свои сред-
ства, — въ кошельк-Ъ его осталось всего четыре рубля семь 
гривенъ, — и вышелъ. Ровно въ шесть онъ былъ возле 
низенькой старинной церковки на Молчановке. За церков-
ной оградой мелкой зеленью зеленело развесистое дерево, 
играли дети, — у одной худенькой девочки, прыгавшей 
черезъ веревочку, все спадалъ черный чулочекъ, — и 
сидели на скамье, передъ колясочками со спящими мла-
денцами, кормилицы въ русскихъ нарядахъ. Все дерево 
трещало счастливыми воробьями, воздухъ былъ мягокъ, — 
совсемъ, совсемъ летшй, даже пылью пахло по лет-
нему, — и нежно золотилось вдали за домами небо надъ 
закатомъ, и чувствовалось, что въ м!ре снова есть где-то 
радость, молодость, счастье. Въ церкви уже горела люстра 
и стоялъ налой, передъ налоемъ лежалъ коврикъ. 
Казимиръ Станиславовичъ осторожно, стараясь не испор-
тить прически, снялъ цилиндръ, ветупилъ въ церковь не-
смело, — онъ не бывалъ въ церквахъ уже летъ три-
дцать, — и поместился въ уголке, но такъ, чтобы ему было 
видно венчающихся. Онъ оглядьгвалъ росписные своды, 
поднималъ глаза въ куполъ, и каждое его движенье, каждый 
вздохъ звучно отдавался въ тишине. Церковь, блестя 
своимъ золотомъ, выжидательно потрескивала свечами. И 
вотъ, крестясь, но свободно, привычно стали входить свя-
щеннослужители, певчье, потомъ старухи, дети, свадебные 
нарядные гости и озабоченные распорядители... Когда же 
послышался шумъ возле паперти, захрустела колесами 
подъехавшая карета, и все обратились ко входу и гря-
нула встреча: — «Гряди, голубица моя!» — Казимиръ 
Станиславовичъ покрылся отъ сердцебьенья смертельной 
бледностью и невольно двинулся впередъ. И близко, 
близко прошла мимо него, даже фатой своей его коснулась 
и ландышемъ овеяла та, которая даже не знала о его су-
ществовали на свете, прошла, склонивъ свою прелестную 
голову, вся въ цветахъ и сквозномъ газе, вся белоснежная 
и непорочная, счастливая и робкая, какъ принцесса, иду-
щая къ первому причастью... Жениха, встретившаго ее, ни-
зенькаго широкоплечаго, съ желтымъ плоскимъ бобри-
комъ на темени, Казимиръ Станиславовичъ едва виделъ и за 
все время венчанья только одно было передъ его глазами: 
склоненная, въ цветахъ и фате, голова и маленькая рука, 
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еъ дрожью державшая горящую свечу, перевитую белой 
лентой съ бантомъ... 

Въ десятомъ часу вечера онъ былъ уже дома. Все 
иальто его пропахло весеннимъ воздухомъ: после того, 
какъ, выйдя изъ церкви, увидалъ онъ у паперти зеркаль-
ное, отражавшее закатъ стекло кареты, бело-атласной вну-
три, и въ последшй разъ мелькнуло за этимъ стекломъ 
бледное, несмело кому-то улыбнувшееся лицо той, кото-
рую навсегда увозили отъ него куда-то, онъ долго скитался 
по какимъ-то переулкамъ, выходилъ на Новинскш буль-
варъ... Теперь онъ медленно снялъ съ себя пальто трясу-
щимися руками, положилъ на столъ бумажный мЪшочекъ 
съ двумя зелеными огурцами, зачъмъ-то купленными имъ 
еъ лотка разносчика... Отъ нихъ тоже пахло весной даже 
сквозь бумагу, и по весеннему, жидко серебрился въ верх-
нее стекло окна апр-Ьльскш мЪсяцъ, высоко стоявшш на 
еще нестемн'Ьвшемъ небе... Казимиръ Станиславовичъ за-
жегъ свечу, печально осв-Ьтилъ свой пустой, случайный 
пр1ютъ, сЪлъ на диванъ, еще ощущая на лице своемъ ве-
чернюю свежесть... Такъ посидЪлъ онъ очень долго. Онъ 
не звонилъ, ничего не требовалъ, заперся на ключъ, — все 
это показалось подозрительнымъ коридорному, видев-
шему, какъ онъ, шаркая ногами, входилъ въ номеръ, какъ 
вынималъ ключъ изъ двери, чтобы запереться изнутри. 
Коридорный несколько разъ пробирался на ципочкахъ къ 
его двери и смотрелъ въ замочную скважину: Казимиръ 
Станиславовичъ сиделъ на диване и, трясясь и вытирая 
платкомъ лицо, плакалъ такъ горько, такъ обильно, что съ 
бакенбардъ его сходила и размазывалась по щекамъ ко-
ричневая краска. 

Ночью онъ сорвалъ шнуръ съ оконной шторы и, ни-
чего не видя отъ слезъ, сталъ привязывать его къ крюку 
вешалки. Но догоревшая свеча жутко полыхала вместе съ 
бумагой, по запертому на ключъ номеру плыли и дрожали 
страшныя темныя волны, онъ былъ старъ, слабъ — и самъ 
хорошо сознавалъ это... Нетъ, умереть отъ своей руки онъ 
былъ не въ силахъ! 

Утромъ онъ уехалъ на вокзалъ часа за три до поезда. 
На вокзале онъ тихо ходилъ среди пассажировъ, съ опу-
шенными, заплаканными глазами, неожиданно прюстана-
вливался то передъ темъ, то передъ другимъ и вполголоса, 
ровно, безъ выражения, но довольно быстро говорилъ: 
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— Ради Бота... Нахожусь въ безвыходномъ положе-
нии... На билетъ до Брянска... Хотя несколько копеекъ... 

И некоторые, стараясь не глядеть на его цилиндръ, на 
вытертый бархатный воротникъ пальто и на ужасное лицо 
съ облинявшими, фшлетовыми баками, торопясь и конфу-
зясь, давали ему. 

А потомъ онъ смешался съ толпой, кинувшейся къ 
выходу на дебаркадеръ, и исчезъ въ ней, межъ темъ, какъ 
въ «ВерсалЬ», въ номере, двое сутокъ какъ бы принадле-
жавшемъ ему, выносили ведро изъ умывальника, распахивали 
на апрельское солнце и на овежШ воздухъ окна и, грубо дви-
гая стульями, выметали, вышвыривали соръ, а вместе съ 
соромъ — его разорванную записку, забытую имъ вместе 
съ огурцами, упавшую подъ столъ, подъ спустившуюся 
скатерть: 

«Въ смерти моей прошу никого не винить. Былъ на 
свадьбе единственной своей дочери, которая...» 

Ив. Бунинъ. 



СОЛНЦЕ ВЪ ЛУЖЪ. 

I. 

Такъ странно, такъ неожиданно 
Очутиться въ солнечномъ днгъ!.. 
Солнце, давно невиданное, 
Плещется въ моемъ окнгъ... 

И счастливые камни голые 
Укутываются въ рыжую грязь... 
Молодая вода веселая 
Подсмгъивается, ручьясъ... 

Охорашивается у канавы 
Зеленый хвостикъ травы. 
Вгътеръ смгъшной, шершавый 
Завивается вокругъ головы... 

И въ синемъ облако плаваешь, 
Покачиваясь и звеня... 
Вешнее мое, лукавое, 
Чего тебгъ отъ меня?.. 



Россги. 

III. 

Солнце плыветъ по лужгь 
Въ мохнатенькихъ облакахъ... 
Душа моя неуклюжая 
Бьется еъ твоихъ рукахъ... 

Неловкая она и робкая — 
И отъ пальцевъ больно ей... 
...Проплываешь по солнцу пробка 
Въ мутный ручей... 

По радости — полосы горечи. 
Какъ хочется иногда не быть... 
Уже и глаза мои зорче,— 
Не умгою тебя не любить. 

...Обсыхаешь на солнцть щепка, 
Неумгълая, какъ моя любовь... 

Я люблю твои руки цгьпшя 
И немного злую бровь. 
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У меня есть такой приятель, 
Блажененькш, и озорной. 
И кстати, и очень не кстати 
Онъ подсмгъивагтся надо мной. 

Сидишь за солидной книгой — 
А онъ на дворгъ съ дгыпьми... 
И смгъется, по заячьи прыгая: 
«Голова! Отсюда — возьми!..» 

Ни сладу съ нимъ, ни уёму — 
Ворвется: Пойдемъ, да пойдемъ! 
И положить ладони знакомыя, 
Теплыя на умный томъ... 

И спутаетъ мысли и строки, 
И всячетя дгъла — 
И шагаешь — была не была — 
Черезъ звонтя лужи, глубошя... 

И смгъется (такой неприличный!) 
Заглядывая всгъмъ въ глаза... 
И нельзя ему за это сказать 
Уличнаго, зычнаго... 

А онъ надъ мальчонкой наклонитсяг 

Забрызгаешь смгъхомъ мать... 

Неужели еще не узнать 
Апргьльскаго Солнца? 



. IV. 

Что на свгыпгь живгье солнца 
Вешняго еъ синеегъ?.. 
Улицы еесеннимъ полнятся, 
И ухаетъ на Нет. 

И еъ утро — капельной музыкой 
Вызваниваетъ весна... 
Хорошо бы вздохнуть до дна 
Человтъческой грудью узкой!.. 

Даже вывтъски смгъются нынче, 
Какъ разсыпанная дтьтвора... 
А та, не кргъпко привинченная, 
Радуется вороньимъ «к'рра»... 

И смгъются солнцами лужи 
Счастливыя, какъ городъ весь... 
Ты подумай, солнце и здгьсь, 
Мохнатое, неуклюжее!.. 



III. 

Ого, какъ танцуетъ сегодня 
Солнце на лапахъ сосны! 
Въ зеленыхъ звоночкахъ весны— 
Жестокш дуракъ Господшй... 

А если тебя попросятъ 
Убрать неумгъстный смгъхъ? 
Посмотртъть, какъ трупы носятъ, 
Носятъ глаза у встъхъ?.. 

Не находишь — слегка неудобно 
Веселиться теперь на землгъ,— 
Гдть ржавое мгъсто лобное 
На каждомъ стволгь?... 

Въ отвгътъ—ты будешь смгъяться 
И подъ вгътеръ вверху танцевать 
Веселенькое «наплевать» 
Съ прекраснымъ лицомъ святотатца.. 



И Х Ъ М А Л Ы Ш Ъ 
Картинки жизни, какихъ не выдумать. 

Леона Катаева. 

«Уоиз согтеп*. . готрге Роз 
е* зиясег 1а 5иЪз :̂апШ^е^ие 
тоиеПе» . 

К а Ь е 1 а 1 3 . 

Жакъ, его родные, ихъ прислуга. 

Жакъ о Жать. 
Жакъ—етаршш сынъ у своего папы: ему уже семь съ 

половиной л-Ьтъ. 

У н а с ъ. 
Это папинъ домъ. Онъ очень красивъ, стоитъ по сере-

дшгЬ деревни, противъ стараго общинаго колодца съ коры-
томъ изъ красной глины; въ доме много красивой мебели. 

Папины дети, мама и бабушка живутъ въ немъ вместе съ 
папой. Д-Ьтямъ разрешается входить повсюду, кроме каби-
нета, комнаты, уставленной шкапами для д'Ьловыхъ бумагъ. 
У камина, въ ниш-Ь, стоитъ маленькш, покрытый лакомъ, 
очень тяжелый шкапъ; онъ весь изъ железа, въ немъ тол-
стенная дверь. Папа прячетъ въ него деньги, чтобы воры не 
могли ихъ достать. 

Папа въ представлепги Жака. 
Папа всему глава. У него длинные, совсемъ прямые 

усы, — ихъ видать, когда онъ оборачивается спиной; острая 
бородка, большая рыжая шевелюра колечками; голо-съ пове-
лителя. Съ нимъ шутки плохи. 

Качества папы. 
П а п а х р а б р ъ: — онъ провелъ пятнадцать летъ въ 

казарме. Онъ командовалъ даже надъ другими солдатами 
и сажалъ на гауптвахту тЪхъ, чьи физюномш ему не нрави-
лись. 

П а п а в с е м о г у щ ъ : — оеъ можетъ выбросить на 
улицу людей, взять ихъ вещи и продать ихъ. 

П а п а б о г а ч ъ : — разные люди приносятъ ему 
деньги, чтобы онъ не выгонялъ ихъ на улицу. А кто не мо-
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жетъ дать ему денегъ, приходить къ нему умолять, чтобы 
онъ обождалъ. Папа ихъ бранитъ, въ особенности, если это 
старухи. ОнЪ же боятся и хнычутъ. Папа хмуритъ лобъ и 
невежливо выпроваживаетъ ихъ. 

Мама зоветъ папу «Жюлемъ». Друпе называютъ его 
«г. Грожанъ» или «г. сборщикъ податей». 

Мама и бабушка въ представлети Жака. 
Мама — это наша мать. У нея большущая грудь, кото-

рую она вздуваетъ изо всехъ силъ, совсемъ н'Ьтъ живота, и 
огромный задъ. 

Она непр1ятная — такъ говорить папа. Она все наровитъ 
наказать Жака, а папа не даетъ. 

Бабушка — это мать мамы. Она совсемъ старая и 
некрасивая, съ большими морщинами на лбу. Кожа на ея 
щекахъ и шее свисаетъ складками. 

Бабушка часто подзываетъ насъ къ себе, чтобы всегда 
сказать одно и то же: надо быть умными, послушными. Она 
всегда говоритъ и, разговаривая, брызгаетъ слюной, сама 
того не желая; при этомъ она держитъ насъ за руку, чтобы 
мы не убежали. 

Для Мориса и Берты у нея всегда есть конфекты, но не 
для Жака. 

Когда бабушка зоветъ Жака, ему надо спасаться бег-
ствомъ. 

Тетка Изабелла. 
Папа и мама приходятъ въ большое возбуждеше, когда 

говорятъ о ней; и Жакъ уже узналъ, что она «потаскуха, 
скряга, старая шлюха, старая негодная кляча»; что «она 
способна ободрать блоху, чтобы поживиться ея кожей», что 
«она достаточно стара, чтобы прикинуться мертвой», что 
«пора бы уже ей взять отпускъ на тотъ светъ»; наконецъ, 
что она самая близкая наша родственница, и что папа съ 
мамой ни за что на светЬ не рёшатся обидеть ее. 

Живетъ она въ «городе». Какова она? Жаку очень бы 
хотелось повидать ее и городъ. 

Екатерина. 
Екатерина — это прислуга: она готовить кушанья, уби-

раетъ кровати, стираетъ, подметаетъ въ комнатахъ, выби-
ваетъ мебель, чистить обувь, чинить белье, моетъ полы 
по субботамъ, сажаетъ салатъ въ огороде, работаетъ весь 
божьй день. 

Она неважно изъясняется по французски, и папа гово-
ритъ о ней: 
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— Видать, что деревня. 
Носъ ея похожъ на ножку чугуна, и когда она смеется, 

онъ расплющивается. Спереди у нея не хватаетъ двухъ 
зубовъ; за то остальные зубы длинные и желтые. 

Въ любую минуту папа можетъ ее выгнать и взять дру-
гую прислугу. 

Морисъ и Берта. Симпатш папы, мамы и бабушки. 
Морись — толстый, скверный мальчишка; онъ еще по се -

щаетъ д-Ътскш садъ. Берта — совсЬмъ малюсенькая девочка; 
ей четыре года. Оба они тоже дети папы, хотя папа часто, 
указывая на Мориса, говорить: 

— Не могъ у меня родиться такой идютсюй ребенокъ. 
Папа больше любитъ Жака. 
Мама больше любитъ Берту. 
Бабушка больше любитъ Мориса. 
Мама и бабушка не любятъ Жака; а папа гордится имъ. 
ОнЬ балуютъ Мориса и Берту; но крестьяне, чтобы до-

ставить удовольствие папе, приносятъ Жаку вишенъ, сливъ, 
грушъ, яблокъ, смотря по времени года. 

Когда, въ разговор^ съ посторонними, папа говоритъ:— 
«мой малышъ сдЬлалъ то или это», онъ всегда имёетъ въ 
виду Жака. 

И крестьяне, встречая папу, спрашиваютъ у него съ 
улыбкой: — Ну, какъ вашъ малышъ, господинъ Грожанъ? 

Когда они приходятъ къ папе и, оставивъ у дверей свои 
сабо, входятъ въ кабинетъ, они низко кланяются и, открывая 
корзинку, говорятъ: 

— Это для вашего малыша, г. Грожанъ. 
Папа говоритъ, что они неучи, потому что не снимаютъ 

шапокъ. 

Те же въ представлении Мориса и Берты. 

Папа. 

У папы страшное лицо и громкш голосъ, который 
пугаетъ. 

Если не слушаешь старшихъ, онъ вдеть за плеткой. 
Чтобы папа высЬкъ Жака, надо, чтобы Жакъ много 

набедокурилъ, или, чтобы папа былъ не въ духе. Бываютъ 
дни, когда не надо и стараться, чтобы выпороли. Особенно 
немного нужно для этого Берте, темъ паче Морису. 

Берте очень бы хотелось, чтобы папа ее сильно любилъ. 
Для этого она пускается на хитрости: утромъ, прежде, чемъ 
итти къ нему здороваться, она натираетъ себе щеки духами. 
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Мама, бабушка и Екатерина. 
Мама красивая... Она носить накладные волосы. Она и 

госпожа Ропо — единственныя дамы въ деревн'Ь. 
Бабушка скоро помретъ. Она иногда говоритъ: 
— «Б'Ьдные мои птенчики, я скоро помру.» 
При этомъ она плачетъ и ласкаетъ насъ. 
Это очень неприятно. 
Екатерина видала привидЪшя. 

Портретъ Жака. 
Жакъ большой мальчикъ. Онъ знакомъ съ разбойниками 

и иногда ночью уходитъ къ нимъ. Онъ помогаетъ имъ въ 
ихъ д'Ьлахъ. 

У Жака много прьятельницъ. Онъ еще не рЪшилъ, на 
которой изъ нихъ женится. 

Когда онъ будетъ совеЬмъ большой, какъ папа, онъ 
сделается разбойникомъ или поступитъ въ солдаты и уйдетъ 
на войну, чтобы убить много людей. 

Если ему что-нибудь сдЬлать, онъ никогда не простить. 
Онъ мстителенъ. 

Морисъ хотЬлъ бы быть Жакомъ; Морисъ не любитъ 
Жака. 

Правилм поведенгя Мориса и Берты. 
При паггЬ надо быть паинькой. 
Если мама въ чемъ-нибудь отказываетъ, надо плакать. 
Надо быть ласковой съ бабушкой, она всегда им'Ьетъ 

конфекты. 
Жака надо слушаться — онъ злой. 

Часть первая-

Жакъ прибтаетъ къ фигуральному выраженгю, желая ска-
зать Морису, чтобы тотъ ушёлъ. При этомъ случагь г. Грожанъ 
убгьждается 6Ъ необыкновенно мъ умп своего старшаго сына. 

Вечеромъ, при св'Ьт1ь лампы, прикрытой абажуромъ, 
Жакъ пытается построить карточный домикъ. 

Морисъ следить за нимъ, и поэтому ничего не выходить. 
Такъ, по крайней м-Ьр-Ь, думаеть Жакъ. 

— Морисъ, -ступай д-Ьлать кака, -— уб'Ьдительнымъ 
голосомъ произноситъ строитель. 

— Но мн'Ь не хочется, — наивно отв'Ьчаетъ Морисъ. 
Но Жакъ громогласно приказываетъ: 
— Морисъ, пошелъ дЪлать кака! 
Морисъ понялъ и уходитъ. 
Г. Грожанъ слЪдилъ за этой сценой со стороны, д-Ьлая 

видъ, что читаетъ газету. 
Лбтопись. Май 1916. 5 
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— Морисъ! Дурень! — восклицаетъ онъ, разражаясь 
смЬхомъ. 

ЗагЬмъ, указывая глазами на Жака, онъ вполголоса 
сообщаетъ свое открытие женъ: 

— Вотъ беспя! 
— Должно быть, слышалъ отъ какого-нибудь извозчика 

на улице... 
— И ведь не забылъ! Онъ все запоминаетъ, этотъ ребе-

нокъ... И съ какимъ видомъ онъ преподнесъ это. Ну, и 
беспя же! 

Счастливый отецъ преисполненъ гордости и радостно 
повторяетъ: 

— Ну, и беспя же! 

Любопытство. Сюрпризы. 
Что за удовольствие! Жакъ предается ему съ опаской. 

Онъ наклонился, голова ушла въ плечи, при мал'Ьйшемъ 
шуме, онъ бросаетъ взглядъ на дверь. Онъ нашелъ сундукъ 
Екатерины открытымъ; это старенькш низенькш сундукъ, 
покрытый козлиной кожей, на которой сохранилась еще 
шерсть. Онъ роется въ куче вещей, которыхъ и не думалъ 
найти тутъ: каталога магазиновъ, которые мама принесла 
въ кухню на растопку, малага и бисквитъ, что подаются на 
дессертъ; выброшенная Бертой сломанная кукла. О! агато-
вый шарикъ, потерянный Морисомъ!.. 

Жакъ ярячетъ его въ карманъ. 
Войдя во вкусъ, онъ шмыгаетъ украдкой въ комнату 

бабушки. Открываетъ комодъ и находитъ въ немъ очень 
старый почерневшш внутри портмонэ, съ позеленевшими 
медалями въ немъ; много молитвенниковъ съ красивыми 
картинками. 

Какъ воръ, крадется онъ въ комнату мамы. Осторожно, 
чтобы не заскрипело, открываетъ дверь зеркальнаго шкафа. 

Онъ любуется красивыми вещами, которыя до сихъ 
поръ виделъ лишь мелькомъ раза два, осторожно трогаетъ 
ихъ: старательно сложенное, хорошо надушенное и отделан-
ное кружевами прекрасное белье; куча комеровъ « в е с т -
н и к а М о д ы » ; флаконы, хорошенькш ящичекъ съ 
кольцами, браслетами, целой серьей фотографий г. Ропо, на 
одной изъ которыхъ онъ снятъ въ купальномъ костюме. 

На что только не толкаетъ подчасъ любопытство? 
Воспользовавшись гЬмъ, что папа на минутку отлучился, 
Жакъ входйтъ въ кабинетъ. Въ одномъ изъ ящиковъ стола 
снъ находитъ старыя курительныя трубки; ящикъ съ над-
писью «фальшивыя монеты»; фотографичесюя карточки 
красивыхъ жен'щинъ. Вотъ одна изъ нихъ танцуетъ въ ко-
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роткихъ ю-бкахъ. Вотъ такъ штука! Г-жа Ропо съ обна-
женной грудью. 

Чудо! Револьверъ! Ребенокъ смотритъ на него, какъ за-
чарованный. Такъ хотелось бы взять его, — но боязно. 

Въ другомъ ящике — разд'Ьленномъ дощечками на 
отделенья — много денегъ: белы я монеты, желтыя мо-
неты и медяки, много медяковъ... Какой чудесный, совсемъ 
новый су! 

Вдругъ дверь открывается и папа кричитъ: 
-— Не трогай этого: это казенное!.. 
Сильно напуганный, Жакъ уб'Ьгаетъ. «Это казенное!» 

Какъ звучатъ эти два слова! Онъ не понимаетъ ихъ: вотъ 
почему он'Ь производятъ на него такое сильное впечатленье. 

Жакъ спустить штанишци, чтобы отвгьдать березовой каши 
Во дворе, передъ родительокимъ домомъ, Жакъ 

нграетъ въ «М а л ь б р у к ъ в ъ п о х о д ъ с о б р а л с я » . 
Онъ шагаетъ быстро, автоматически и поворачиваетъ 

голову вправо, влево, вправо, влево; видъ у него строгш, 
взглядъ страшный. 

Его меньшой братъ Морисъ следуетъ за нимъ и по-
дражаетъ ему въ его ухвашахъ и во всехъ его жестахъ. 

Жакъ встречаетъ на своемъ пути ведро, которое Ека-
терина только что поставила возле колодца. Онъ завладе-
ваетъ имъ и бьетъ въ барабань, трахта-рарахъ, тахъ, тахъ! 
Екатерина прибегаетъ. Жакъ не хочетъ вернуть завоеван-
наго добра. Онъ одержалъ бы верхъ, если бы на помощь 
Екатерины не появилась мама. 

Екатерина выходить победительницей. Жакъ полу-
чилъ пощечину. Краска стыда заливаетъ его лицо. 

Его посрамили при младшемъ брате, который имъ 
такъ восторгался; это смутило его; но онъ вскрикиваетъ: 

— Ахъ, вы такъ, такъ я опрокину вашъ домъ на землю! 
—- Ну, чего ты, домъ стоитъ крепко: ты никогда не 

сможешь разрушить его, — утверждаетъ Морисъ. 
— Я, я не смогу? 
— Ну, на это понадобится много времени. 
— Много? Вотъ увидишь! 
Ему хочется удивить Мориса, возстановить свой пре-

стижъ. Онъ приносить заетупъ и ударяетъ имъ въ землю у 
стены дома. Лопата валится изъ рукъ. Но видъ у Жака 
такой убежденный, что Морисъ начинаетъ съ тревогой 
смотреть на красивое новенькое зданье, съ стекляннымъ на-
весомъ—украшенье деревни. 

— Вотъ видишь, вотъ видишь? — говоритъ Жакъ, 
указывая на вырытую имъ дыру. 



И онъ снова берется за работу. 
— Остановись, Жакъ, остановись! — умоляетъ Морисъ. 
Жакъ ни о чемъ не хочетъ слышать; онъ работаетъ съ 

еще болынимъ усердьемъ. 
Вдругъ онъ смотритъ вверхъ и испускаетъ крикъ тор-

жества. 
— Домъ качается!.. Теперь я обрушу на него громъ! 
Говоря это, онъ размахиваетъ руками, какъ бы низвер-

гая громъ. 
Морису показалось, что домъ покачнулся. Внъ себя отъ 

ужаса, онъ б'Ьжитъ въ комнаты, зоветъ маму, бабушку, во-
питъ. чтобы ему скорее дали его трубу и ящикъ съ солда-
тиками. 

— Не бойся, дорогой мой, — говоритъ бабушка, — 
если этотъ скверный мальчишка Жакъ опрокинетъ домъ, 
мы пошлемъ за полищей, и если твоя труба испортится, мы 
купимъ тебе другую. 

— Будетъ слишкомъ поздно! Насъ раздавить!.. Мои 
трубу!.. БЪжимъ, б Ь ж имъ! 

Ихъ улыбка, безпечность приводятъ мальчика въ 
полное отчаянье. Съ нимъ чуть ли не делаются судороги. 
Онъ можетъ заболеть. Обе женщины вынуждены выйти на 
дворъ. 

Жакъ отдыхаетъ; онъ запыхался. Увид'Ьвъ ихъ, онъ 
снова берется за лопату. 

— Жакъ, негодный мальчишка, смотри, до чего ты до-
велъ своего брата. Что ты тутъ делаешь? 

—- Я разрушаю вашъ домъ! 
Старуха не можетъ удержаться отъ смеха. 
— Чортова бабушка! — кричитъ Жакъ въ бешенстве. 
— Ты празъ, — поясняетъ она, поправляя очки на 

носу, — ты сущш б'Ьсъ; а я им'Ью несчастье быть твоей ба-
бушкой. 

* * * 

А уже несколько минутъ, какъ г. Грожанъ появился у 
окна своего кабинета; онъ ворчитъ: 

— Чортъ возьми, у меня мигрень, а этотъ мальчишка 
не перестаетъ трещать! Сегодня онъ прямо несносенъ... И 
какъ нарочно его стараются раздражать. О, эти женщины! 

Стоило только посмотреть на папу, чтобы сразу убе-
диться въ его убшственномъ настроен™. 

Бабушка дравнитъ Жака чертомъ, для чего приста-
вляетъ ко лбу рога. 

Жакъ кричитъ ей: 
—• Сумасшедшая! 
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Въ иное время папа посмеялся бы надъ этимъ, а сего-
дня онъ разсердился. Вотъ онъ выскакиваетъ на дворъ, 
схватываетъ Жака за заднюю часть штанишекъ и въ такомъ 
висячемъ положены! уноситъ его. 

Это — прелюдья операцш, хорошо знакомой дЬтямъ. 
Морисъ страшно заинтересована Онъ бЬгаетъ, вертится и 
прыгаетъ вокругъ отца. Нервы его взвинчены и онъ все по-
вторяетъ: 

— Сейчасъ будутъ съчь Жака! Сейчась будутъ сечь 
Жака! 

Жакъ барахтается въ воздухе. Онъ не строитъ себе ни-
какихъ иллюзш относительно ожидающей его участи. Его 
отчаянные крики оповЬщаютъ объ этомъ всю деревню. 

Папа вошелъ въ кабинетъ. 
Морисъ пристраивается въ уголк4з, откуда все хорошо 

видно. Жакъ рычитъ отъ боли, какъ будто уже жгло кожу 
сзади. Но онъ можетъ рычать сколько угодно, —- на этотъ 
разъ ему не избежать наказанья. 

Штанишки падаютъ ему на икры, и отдернутая сорочка 
обнажаетъ нужную кожу мягкихъ частей. Вотъ-то защел-
каетъ сейчасъ по нихъ плетка! 

Морисъ въ углу нетерпеливо топчетъ ногами и зали-
вается см-Ьхомъ отъ восторга. 

Но вотъ Жакъ пересталъ биться и смолкаетъ; затЬмъ, 
въ комнатЬ какъ бы удивленной внезапно наступившимъ 
молчаньемъ, раздается его прерывающьйся гояосъ; видно, 
что онъ старается подражать отцу, его повелительному 
и сердитому басу. Онъ произносить кабалистическую 
Формулу: 

— Не трогай этого: это казенное! 
Отецъ см1зется. Какъ по волшебству, плетка вынадаетъ 

у него изъ рукъ. 

По мтьнгю папы. г. Ропо челошкъ, сумгьвшгй выйти сцхимъ 
изъ воды. 

Новички въ деревне, г. и г-жа Ропо подружились еъ 
папой и мамой. Ихъ дочурка Лья ближайшая подруга Жака. 

Г. Ропо ботатъ и ничего не делаетъ. Онъ надеваетъ 
каждый день новые шикарные костюмы и цветные жилеты 
съ большими пуговицами. У него круглыя розовыя щеки и 
йстрый носъ; волосъ у него немного, но онъ хорошо заче-
сываетъ ихъ. Онъ очень вежливъ; уходя, отвешиваетъ 
поклоны папе и маме и повторяетъ: 

— Не говорю вамъ, доропе друзья, прощайте, а до 
свидашя! 
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Въ этотъ вечеръ, въ интимномъ семейномъ кругу, папа 
съ мамой бесЬдуютъ о немъ съ н'Ькоторымъ уважешемъ. 

— Впосотъдствш, — говоритъ мама, — можно будетъ 
поженить Жака съ .Шей. 

— Я уверенъ, что Жакъ не воспротивится. Жакъ, ты 
захочешь жениться на ЛгЪ? 

— О, да, папа! 
—- Это прямо изъ сердца? 
— Это прямо изъ сердца! 
Папа добавляетъ: 
— Ты правъ, сынъ мой: это будетъ прекрасная партья! 
Бабушка выражаетъ сомнете: 
—- А господинъ Ропо, действительно такъ бо-гатъ, какъ 

говорятъ? 
— Еще бы! 
— Однако, -свои дгЬла онъ велъ неважно. 
— Что вы за сказки разсказываете? 
— Онъ три раза былъ банкротомъ! 
—- Ну, начните еще болтать всЪмъ объ этомъ, чтобы 

онъ пожаловался на насъ въ судъ. Никакого банкротства не 
было, потому что онъ каждый разъ заключалъ мировую съ 
кредиторами. 

— Но онъ расплатился по 20 сантимовъ за франкъ! 
— Это лучше, чемъ ничего. 
— Если онъ могъ дать больше, то это было не очень 

честно. 
— Вы безподобны съ вашей честностью! Ропо не менее 

честенъ, чемъ мнопе друпе; онъ просто сумелъ выйти су-
химъ изъ воды. 

А мама заявляетъ бабушке съ оттенкомъ раздражения: 
— Ропо вполне честный человекъ! 
—- Въ начале знакомства съ нимъ, — возражаетъ ба-

бушка, — вы были другого мнешя. Вы ведь говорили: онъ 
слишкомъ вежливъ, чтобы быть чеетнымъ. 

— Никогда я этого не говорилъ! 
— И я никогда! 
— Онъ милейшш человекъ, —• утверждаетъ мама. Онъ 

куда лучше своей жены. 
— Это, положимъ, не такъ! — вырывается у папы. 
— Она похожа на швабру! 
— А онъ маленькш толстякъ. 
— Что мне въ немъ нравится, такъ это то, что онъ ка-

ждое утро бреется и никогда не станетъ спорить съ дамой. 
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Наглядные примгьры. 
Мама очень любить общество г. Ропо, а папа г-жи Ропо. 
Они вм-Ь'сгЬ совершаютъ прогулки. 
Папа предоставляетъ маме идти съ г. Ропо; господинъ 

Ропо предоставляетъ г-же Ропо гулять съ папой. 
Д^тей они отсылаютъ отъ себя подальше. 
А Жакъ превесело проводить время съ Л1ей. Онъ про-

гоняетъ подальше отъ себя Берту и Мориса. 
Эти уходятъ подъ ручку и целуются. Имъ тоже не 

скучно. 

Съ самаго рапняго дгыпства Жакъ усваиваешь хорошгя правила 
поведетя. 

Сегодня, какъ говоритъ папа, собачья жара; Екатерина 
принесла ему въ кабинетъ пива. Двери и окна открыты. 

Папа лежитъ растянувшись на своемъ кожаномъ 
кресле; онъ безъ сюртука, руки его безпомощно повисли, 
на ногахъ туфли изъ ковровой матерш. Онъ потеетъ, взды-
хаетъ на всю комнату и сильно жалуется на жару. Подъ 
окномъ папы, въ тени дома, на каменной скамье сидитъ 
Жакъ; онъ перелистываетъ книжку съ картинками. Около 
него, у конуры, спитъ собака, Бисмаркъ. Жакъ тоже не 
прочь бы поспать. Уже несколько минуть, какъ до него до-
носится храпенье папы. 

Вдругъ Бисмаркъ вскакиваетъ и начинаетъ лаять, съ 
яростью дергая цепь. Какая-то женщина открыла калитку 
двора. Да ведь это мама маленькаго Рафара! Жакъ знаетъ 
ее. 

Она торопливо шагаетъ, какъ бы сгорбленная подъ тя-
желой ношей. На ней деревянные башмаки и платье въ за-
платахъ. Ея горбатый носъ придаетъ ей смешной видъ. 

Она поднимается по ступенькамъ крыльца, окидываетъ 
деревянныя туфли, минуетъ коридоръ и входить въ каби-
нетъ. Папа внезапно пробуждается. 

— Чего вамъ нужно? — кричитъ онъ. — Чего вамъ 
нужно, сударыня? 

Она смущена. 
—• Господинъ сборщикъ податей, это по поводу бу-

мажки, что вы прислали мне, — отвечаетъ она. 
— Вы принесли деньги? 
— Но ведь вы знаете, благодетель мой? 
Она поднимаетъ руки и снова опускаетъ ихъ, хлопая по 

юбке. 
— Такъ для чего вы безпокоите меня? 
— Чтобы не платить вамъ еще денегъ. Благодетель 
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мой, не вводите меня въ расходы. И безъ того горю края 
нЪтъ. 

— Не спорю; но не могу же я выложить за васъ изъ 
своего кармана. 

—• Господь съ вами! Зач"Ьмъ вамъ терять изъ-за меня? 
Бъ нашей семьЪ никто'никогда никому не причинилъ зла. 

— Только этого еще не доставало. 
— Я даже принесу вамъ что-нибудь для вашего малыша. 
— Оставьте, прошу васъ, ваши подарки при себЪ. 
— Вы же знаете, что я лишилась мужа... 
— Знаю, знаю; вотъ уже лЪтъ пять, какъ вы пять или 

шесть разъ въ году аккуратно разсказываете мн'Ь эту него-
рда. Пятью шесть тридцать; значить, тридцать разъ: я знаю 
ее наизусть. Онъ умеръ отъ глупой случайности. Несчастье, 
что и говорить; но не могу же я вернуть вамъ вашего мужа, 
или предложить вамъ другого. 

— Я должна содержать троихъ ребятъ; одинъ мой 
учится даже вмЪстЬ съ вашимъ старшимъ. Мой маленький 
Пьеръ всегда разсказывалъ мнЬ о своемъ другЬ ЖакЪ. 

—- Это къ дЬлу не относится. 
— Пьеръ забол-Ьлъ. 
—• Я не врачъ, чтобы вылЬчить его. 
— Къ тому же моя мать совсЪмъ одряхлЪла. Пасетъ ко-

рову, вотъ и все. Даже ноги отказываются служить ей. На-
дняхъ она стала причитывать у насъ на кухнЬ. Маргарита, 
моя последняя, и говоритъ ей: «Бабушка, какъ бы я хотЬла, 
чтобы ты была молоденькой и бЬгала шибко, шибко!» 

— Оставьте, пожалуйста! Неужели вы думаете, что эта 
бабья болтовня можетъ интересовать меня? 

—• БлагодЬтель мой, умоляю васъ, не вводите меня въ 
расходы... Хи, хи, хи... 

— Вотъ еще! Вы начнете тутъ плакать? 
— Мой бЪдный мужъ! 
— Вашъ мужъ умеръ, его жалЪть больше нечего! 
— Мои бЬдныя д-Ьти! 
—- Для еиротъ имЬются сир о тете прпоты. 
—• Несчастная я! 
— Есть же у васъ руки, чортъ побери! Можете работать! 

И я вЬдь работаю. 
—- Родимый мой, умоляю васъ... 
— О! Ахъ! Ахъ! Послушайте, убирайтесь къ чорту! 
— Какъ вы со мной обращаетесь! 
— Вы еще не кончили? 
— Такъ вы думаете продать мое имущество? 
— Если и продамъ, вы отъ этого не умрете. 
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— Умру. 
— Когда-нибудь все равно умрете: все мы смертны. Не 

стоитъ горевать объ этомъ. 
— И такъ ужъ здоровье у меня не важное. 
— Вотъ еще! Не возитесь столько съ собою. 
Сборщикъ податей хочетъ вежливо выпроводить ее, 

но она хватается за его руку. 
— Не заставляйте меня потеть: и безъ того я весь въ 

г.оту. 
Папа выталкиваетъ ее въ коридоръ и захлопываетъ 

дверь. 
—• Благодетель вы мой!., благодетель вы мой!.. 
Папа въ гневе снова открываетъ дверь. 
— Почему вы все зовете меня вашимъ благодете-

лемъ? — спрашиваетъ онъ. — Со мною так!я штуки ни къ 
чему. Я не вашъ благодетель: я господинъ сборщикъ по-
датей. 

Папа захлопыраетъ дверь. 

Женщина молчитъ и стоитъ минуту въ оцепененш; за-
темъ, поворачивая голову во все стороны, что-то ищетъ, не 
зз-а я что, можно подумать, что она лишилась разсудка. 

Когда она решается, наконецъ, надеть на ноги свои де-
ревянные башмаки, она замечаетъ Жака. Онъ наблюдалъ 
изъ коридора за происходящей сценой; опершись спиной о 
перегородку, онъ стоитъ и смотритъ на женщину. 

— Здравствуй, милый мой! Какой ты хорошенькш! Ты 
ведь знакомь съ маленькимъ Пьеромъ Рафаромъ: онъ бо-
ленъ; да, мой милый, онъ боленъ, — говоритъ она, и въ го-
лосе ея дрожитъ нежная, покорно-ласковая нотка. 

Жакъ молчитъ. Она хочетъ погладить его по щеке; но 
онъ резко отстраняетъ ея руку и бросаетъ на женщину сер-
дитый взглядъ. 

Она спускается съ крыльца, пересекаетъ теневую сто-
рону и черезъ залитый солнцемъ дворъ быстро и неуклюже 
идетъ къ калитке. Можно подумать, что вотъ-вотъ заденетъ 
одной ногой за другую и упадетъ. 

Бисмаркъ съ лаемъ бросился на нее, но несколько опоз-
даль. 

* * * 

Съ теми, у кого нету денегъ, надо быть строгимъ. 

Папа на прогулять. 
Иногда папа идетъ гулять по деревне; его сопро-

вождаетъ мэръ, а изредка и Жакъ. Въ этихъ случаяхъ Жакъ 
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широко разставляетъ ноги и смотритъ свысока на своихъ 
маленькихъ товарищей. Папа же, въ картузе съ бЬлымъ ме-
таллическимъ аэропланомъ, выступаеть съ благородствомъ 
и грацьей; руки онъ заложилъ за спину, на губахъ играетъ 
улыбка. 

— Мое почтенье, Франсуа, здравствуйте, дядя Кон-
стаяъ! 

Такъ онъ привЬтствуетъ стари/ковъ. Остальнымъ онъ 
молча киваетъ въ отв-Ьтъ на поклоны. 

Онъ превосходить, — совсемъ, какъ местный депу-
татъ! 

Крестьяне считаютъ папу простымъ челов'Ькомъ: — 
онъ говоритъ на ихъ жаргоне, дружески хлопаетъ ихъ по 
плечу, не отказывается даже выпить рюмку-другую. 

Все стараются быть съ папой въ хорошихъ отноше-
ньяхъ. Одинъ лишь Бондено осмелился какъ-то сказать ему, 
что онъ слишкомъ много мнитъ о себЬ и фанфаронить. 

Съ тЪхъ поръ они перестали разговаривать другъ съ 
другомъ и при встрече обмениваются свирепыми взгля-
дами. И после такой встречи папа всегда спешить домой. А 
переступивъ порогъ кричитъ на весь домъ: 

— Ужъ какъ-нибудь я дамъ этому ветрогону въ извест-
ное место коленомъ! 

И шумно бегаетъ по зале. Такъ продолжается четверть 
часа по меньшей мере, — четверть часа, въ теченье кото-
раго полъ сотрясается, какъ барабань. Бедный Бондено! У 
него, правда, ружье, съ которымъ онъ охотится на зайцевъ. 
Но все-таки Жаку не хотелось бы быть на его месте. 

Мама не подаетъ признаковъ жизни. Она знаетъ, что въ 
так^я минуты не надо перечить папе. Боже сохрани! 

Недаромъ Морисъ и Берта дрожатъ отъ страха. 
Вся семья панически безмолвствуетъ. 

Прмъздъ тетки Изабеллы. 
Хотя это вторвикъ, но Екатерина одеваетъ Жака, Мо-

риса и Берту въ праздничные костюмы; мама же обращается 
къ нимъ со следующимъ наставленьемъ: 

— Деточки, сегодня прьезжаетъ ваша тетя Изабелла; 
она прогостить у насъ несколько дней. Когда она умретъ, 
она оставитъ намъ свои деньги, много денегъ. Она уже 
очень стара. Вы будьте съ нею обходительны, ласкайтесь къ 
ней; она любитъ, чтобы за нею ухаживали. Но за то она 
Ь1е терпитъ шалостей и шума, — ты слышишь, Жакъ? Осо-
бенно она боится волненьй, потому что у нея болезнь сердца. 

Почти целое утро проходить въ ожиданьи. 
Жакъ отъ времени до времени бежитъ къ кухонной 
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двери и втягиваетъ запахъ вкусныхъ блюдъ, которыя гото-
вить Екатерина подъ руководствомъ мамы. 

Наконецъ, передъ домомъ останавливается карета. Папа, 
мама, бабушка устремляются къ калитке. Морисъ и Берта 
мчатся по пятамъ родителей. Одинъ лишь Жакъ не слЪ-
дуетъ за всеми; онъ скрывается въ уборной и смотритъ въ 
замочную скважину. 

Изъ подъ стеганнаго верха кареты, папа извлекаетъ 
охапку черныхъ кружевъ, сверху кружевъ торчитъ шляпа, а 
снизу болтаются два ботинка. Съ огромными предосторож-
ностями опускаетъ онъ все это на землю. Вотъ высовы-
вается рука въ митенке; а изъ подъ шляпы чернаго стек-
ляруса, на которомъ сидитъ чучело птицы и естъ вишню, 
показывается страшное лицо сЬро-бураго цвета, въ мор-
щинахъ. Это тетка Изабелла. 

Бабушка первая бросается обнимать ее съ нрикомъ: 
—• Сестра! 
Папа и мама тоже обнимаютъ ее съ необычайной пре-

дупредительностью. Затемъ наступаетъ очередь детей: Мо-
рису и Берте приходится проделать все то же. 

— А Жакъ? Где же онъ? 
Все хоромъ зовутъ его. 
Гостья долго, трясущейся рукой расплачивается съ из-

возчик омъ; она даетъ ему су на чай. 
—- Это вамъ, — говоритъ она. 
Онъ корчитъ гримасу, но не осмеливается сказать что-

нибудь въ присутствш папы. 
Жакъ подходитъ, придерживая штанишки. 
Тетка Изабелла целуетъ его, т. е. колетъ и мочитъ ему 

щеку. 
Затемъ, все гурьбой направляются къ дому. Папа под-

держиваетъ гостью. 
Она семенитъ ногами, волоча по земле ботинки; ма-

ленькш животъ и голову она выставляетъ впередъ, а спина 
полуизогнута. Желая сказать что-нибудь, она кричитъ то-
ненькимъ голоскомъ. 

Хлопушка. 
Уединившись въ саду, тетка Изабелла греется на сол-

нышке. 
Хотя солнце здорово припекаетъ, тетка Изабелла носитъ 

длинное подбитое мехомъ манто. 
Жакъ—около; онъ внимательно разглядываетъ этотъ 

феноменъ безобразья. 
У нея нетъ уже губъ: она, должно быть, съела ихъ отъ 

безпрестаннаго жеваная. Ея ротъ еле заметенъ между но-
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сомъ и подбородкомъ полишинеля, которые вотъ-вотъ со- * 
льются. Папа правъ, утверждая, что она такъ же стара, какъ 
Маеусаилъ, она даже старше бабушки. Тотъ, кого зовутъ 
Маеусаиломъ, наверное, очень ужъ старь. 

Подбородокъ тетушки упирается ей въ грудь. Изредка 
она чешетъ волосы подъ чепцомъ; или же на мгновенье под-
пимаетъ голову, немного прь открывая полузакрытый веки. 
Другихъ признаковъ жизни она не подаетъ. 

Такое спокойствье тетушки выводить, наконецъ, Жака 
изъ себя. Видитъ-ли она что-нибудь? Просыпается-ли она? 

У него въ карманЬ хлопушка. Онъ кладетъ ее подъ ска-
мейку и зажигаетъ. Хлопушка вспыхиваетъ и разрывается. 
Тетка Изабелла подпрыгкваетъ въ воздухъ, опускается на 
землю, а затемъ бегаетъ на одномъ месте мелкими шаж-
ками. При этомъ она изо всехъ силъ кричитъ своимъ то-
нанькимъ голоокомъ: 

— Меня здесь хотятъ убить! Куда я попала! Это раз-
бойничьй притонъ, о, Господи! Имъ нужны мои деньги; у 
нихъ нетъ больше терпенья ждать. Скорее карету, я хочу 
уехать! Карету! Карету! Меня хотятъ убить! 

Папа, мама, бабушка, Екатерина, Морисъ, Берта — все 
сбегаются на ея крики, все слышать эти ужасныя обвине-
нья. Что до Жака, то его и следъ простылъ, онъ спрятался 
за кустомъ сирени. Отъ страха у него резь въ животе — 
скъ видитъ, какъ папа уходить въ домъ и скоро возвра-
щается съ плеткой въ руке; лицо его не предвеьцаетъ ни-
чего хорошаго. 

Жакъ найденъ. Его схватываютъ, онъ упирается, его 
тощать силой, окидываютъ штанишки подъ самымъ носомъ 
тетки Изабеллы. 

Головой внизъ, онъ видитъ совсемъ близко на щебне 
взорвавшуюся хлопушку. Его секутъ. 

Папа старается, чтобы онъ кричалъ погромче, такъ какъ 
тетка Изабелла туга на ухо. 

Она опустилась на скамью. Держась за сердце, она при-
творяется, что ей дурно. Мама и Екатерина заботливо уха-
живаютъ за нею, поднося ей одна успокоительныя капли, 
другая сладкую воду. Бабушка поддерживаетъ ее за голову. 

Тетка Изабелла решительно отказывается пить: она 
утверждаетъ, что ее хотятъ отравить. И она твердитъ съ 
видомъ умирающей: 

— Карету! Карету! 
Плетка въ рукахъ папы ходить быстрее, хотя Жакъ не 

герестаетъ стонать. 
— Это не я! 
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Такъ какъ Морисъ стоитъ поблизости, то папа для вя-
щей убедительности даетъ порцда и ему вследъ за Жакомъ. 

Собака воетъ. 
Жаку скучно; онъ не знаетъ, что делать. На дворъ 

нельзя, — дождь идетъ; затеять шумную игру нельзя изъ-
за тетки Изабеллы. Жакъ не такъ ужъ глупъ, чтобы ослу-
шаться теперь, когда госпожа Плеть свирепствуетъ во всю. 
Присутствие тетки Изабеллы оказываетъ положительно не-
хорошее вльяше на характеръ папы. 

Скучая, Жакъ бродить по комнатамъ. Наконецъ, онъ 
забрелъ и въ кухню. Екатерина приготовляетъ сладкш пи-
рогъ. Вынувъ изъ сливъ косточки, она выкладываетъ сливы 
рядами на тесте. Жакъ останавливается; онъ нашелъ себе 
занятье: обсасывать лишня косточки. 

Поставивъ въ печь листъ съ тестомъ и сырыми фрук-
тами, Екатерина останавливается въ раздумье у окна и смо-
тритъ, какъ льетъ дождь. Затемъ она говоритъ: 

— Слышите, Жакъ, какъ воетъ собака отца Феликса? 
•—- Какъ она смешно лаетъ! 
—- Это на покойника. Ужъ наверное кто-нибудь въ де-

ревне не доживетъ до завтрашняго дня. 
Жакъ обсосалъ уже все косточки и ему больше нечего 

делать въ кухне. Онъ спешить къ бабушке и тетке и по-
вторяетъ имъ слова Екатерины. 

А тетка: 
— Будешь ты молчать? Все это чепуха, что тебе 

сказали. 
Давно ужъ сна слышитъ вой собаки; и знаетъ, что онъ 

сзначаетъ. 
Изъ-за гардины виднеется небо хмурое, какъ лицо ста-

рухи. Стенные часы съ кукушкой выбиваютъ тикъ-такъ. 
Пробило десять. Ждутъ почтальона съ газетами. Перекиды-
ваются отрывочными фразами. Дождь монотонно бараба-
нить по крыше беседки изъ дикаго винограда. Вода съ 
бульканьемъ падаетъ съ кровельнаго жолоба въ сточную 
трубу. А где-то вдали воетъ собака. 

Жакъ, усевшись въ углу, незаметно подтягиваетъ со-
баке и не спускаетъ глазъ съ лица тетки Изабеллы. Ему при-
казываютъ молчать. 

Раздается звонокъ у калитки. Все взоры обращаются 
на окно: почтальонъ съ капюшономъ на голове удаляется 
по грязной улице. Въ ящике у калитки онъ оставилъ 
письма. Екатерина идетъ за ними. Она скоро возвращается, 
держа въ рукахъ такъ, чтобы все видели большой кон-
ьертъ съ черной каймой. 
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— Опять извещен 1е о смерти, — говорить она.—Вотъ 
стали умирать, какъ мужи! Двое за три дня въ одной 
лишь нашей деревне; и, видно, то же самое въ другихъ 
мЬстахъ. 

Тетка Изабелла спрашиваетъ: 
-—- Это мнЬ? 
— НЪтъ, барыне. 
— Съ какой же стати вы подаете его сюда? 
—- Я думала, что барыня у васъ. 
Уходя, Екатерина* громко изрекаетъ: 
—- Смерть все бродить по деревне. Еще сегодня вече-

ромъ или завтра мы услышимъ з а у п о к о й н ы й звонъ. 
Екатерина уходитъ. 
—• Идютка! —- говоритъ тетушка. 
—• Тише! въ чемъ дЬло? 
Изъ соседней комнаты доносится взволнованный го-

лосъ мамы. Жакъ бросается къ двери. 
Но маМа сама идетъ сюда, сильно встревоженная. 
— Боже, Боже! Моя подруга, которую я видЬла совер-

шенно здоровой, когда-же? недели две тому назадъ, не 
больше... умерла, а, можетъ быть, и похоронена!.. Ну, да, ко-
нечно, вчера. Вотъ наша жизнь! Моего возраста, такая мо-
лодая и такъ рано умерла... 

Екатерина является слЪдомъ за мамой. 
— Вотъ увидите, барыня, будутъ еще и друпе покой-

ники. Вы не знаете, кто еще по близости боленъ? Потому 
что эта собака... 

Тетка Изабелла выходить изъ себя: 
—- Вамъ делать нечего, Екатерина? Будь вы у меня при-

слугой, вы не теряли бы время попусту на такую болтовню. 
— Слава тебе, Господи, работы у меня достаточно, — 

отвЬчаетъ Екатерина.—Об'Ьдъ варится; и я убегаю. Но я пу-
стяковъ не разеказываю; вотъ увидите! 

Морисъ тоже пришелъ съ мамой въ залу. Жакъ тихо 
спрашиваетъ его: 

— А ты можешь делать, какъ собака? такъ: у, у, у? 
—- Могу. 
— Попробуй-ка... Громче! 
Самъ Жакъ набралъ воды въ ротъ. 
Тетушка хочетъ что-то сказать, но не можетъ. Она съ 

трудомъ подносить руку къ сердцу, затемъ ко лбу. Ей не-
хорошо, но она старается скрыть это. 

Мама, однако, замЪчаетъ и спрашиваетъ: 
•—- Что съ вами, тетя? 
Секреть тети обнаруженъ; это наносить ей послЪдшй 
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ударъ. Она не отв'Ьчаетъ; а вдругъ падаетъ навзничь въ сво-
емъ креелЬ. 

Крики; тетку окружаютъ; прибЬгаетъ Екатерина и папа, 
—• Что тутъ произошло? —• спрашиваетъ онъ. 
Жакъ торопится ответить: 
— Это потому, что Морисъ вылъ на покойника, вотъ 

тз«ъ: у, у, у! 
—- Подожди-же, Морисъ, —- дай только тет'Ь придти въ 

себя. 
— Полноте, баринъ, — говоритъ Екатерина, — Мо-

рисъ тутъ ни причемъ; чему быть, того не миновать: вЪдь не 
даромъ же въ самомъ дЬлЬ не переставая воетъ эта собака! 

И затараторила безъ устали; но, замЪтивъ, что ее слу-
шаютъ одни дЪти, она стала обращаться къ нимъ: 

—• Ваша тетя раньше не хотЪла мн'Ь верить. Она ска-
зала мнЬ: «Екатерина, вы плетете чепуху», а теперь — вотъ 
г идите! Это напоминаетъ мн'Ь случай съ женой моего дво-
юроднаго брата Жандеебоза. Она жила у своего отца, и на-
канунЬ того дня, когда старикъ. умеръ, она, засыпая уже, 
вдругъ проснулась отъ страшнаго трезвона колоколовъ. 
Она стала будить своего мужа, моего, значитъ, двоюроднаго 
брата... 

Пока она трещитъ, бабушка и мама не перестаютъ хло-
потать. Папа, съ заложенными въ карманы руками, съ слегка 
откинутымъ назадъ туловищемъ, равнодушно разематри-
ваетъ больную. 

—- ... Жендесбозъ тоже услышалъ колокольный звонъ 
и соскочилъ съ кровати; онъ подумалъ, что гд-Ь-нибудь за-
гор'Ьлось... 

— Екатерина, — приказываетъ бабушка, — замолчите! 
— Оставьте ее, — говоритъ папа, — пускай бормо-

четъ, если это ей доставляетъ удовольствие. 
— Пусть лучше поможетъ намъ. 
- - Н о вы то сами лучше сдЬлаете, если оставите бЪд-

ную старуху въ покоЪ. Она оправится и безъ вашей по-
мощи. А то вы замучаете ее такъ, что она отъ васъ помретъ. 
Продолжайте, Екатерина. 

Екатерина продолжаетъ: 
— УвЬряю васъ, баринъ, что я не выдумываю. Это все 

было на самомъ дЪлЪ. Жандесбозъ обошелъ всю улицу и, 
къ своему удивленью, никого не встрЬтилъ. Когда онъ до-
шелъ до косогора Монтсьель, — дЬло было въ деревнЬ Ку-
левонъ, неподалеку отъ Везуля,—онъ остановился, огля-
нулся. Повсюду было темно—ночь. Онъ вернулся домой, рЬ-
шивъ, что колокольный звонъ ему почудился. «Держу 



пари», •— говоритъ его жена, — «что это къ смерти дяди 
Тимовея; увы, ему уже давно не по себе». Я и то уже ожи-
дала чего-то: всю эту неделю при наступлении сумерекъ се 
старой груши выпархивала сова и пролетала мимо окна. 

На слЪдующш день она написала, чтобы узнать о дядъ 
Тимоеее, — обещался оставить имъ свой домъ после 
смерти. И въ тотъ же самый день ея отецъ, кр-Ьпкш 
старикъ, — оеъ жилъ у нихъ и помогалъ по хозяйству, — 
слегъ и больше не поднялся. То же случится съ вашей 
тетушкой, вотъ увидите... бедная женщина больна не на 
шутку! И напрасно думаютъ, что такъ и нельзя узнать, 
когда кто помретъ. 

— Жакъ, не тряси кровать, — говоритъ бабушка. 
— И ты плохо ведешь себя, — говоритъ мама. — По-

смотрите только на этого нахала! 
Жакъ, заложивъ руки въ карманы и выпучивъ животъ, 

равнодушно взираетъ на все происходящее. Опираясь од-
нимъ бокомъ о постель, онъ болтаетъ ногой. 

-— Почему ты такъ качаешься? -— спрашиваетъ его ба-
бушка. 

— Я делаю, какъ папа! 
И, действительно, папа слегка покачиваетъ ногой и 

бедромъ, точно отбиваетъ такТъ. 

Визитъ доктора. 

Тетушка Изабелла пришла въ себя. Она ничего не 
пьетъ и не есть прежде, чемъ у нея-же на глазахъ, не от-
в'Ьдаютъ кушанш. Она подпускаетъ къ себе одну лишь 
бабушку. 

Жакъ подслушиваетъ у двери. Тетушка говоритъ ба-
бу шкЬ: 

— Они нарочно заставили выть эту собаку, чтобы убить 
меня. Имъ досадно, что я не умираю... Да, да, я это знаю! 

Она добавляетъ: 
— Я хочу, чтобы мои деньги остались въ моей семье. 

Это ихъ счастье. Иначе они бы ни гроша не получили. Въ 
моемъ завЬщанш... 

—• Подожди говорить о зав-Ьщашяхъ, — прерываетъ 
бабушка.—Ты еще похоронишь всехъ насъ. Разве дядя Ни-
колай не умеръ девяноста семи л1зтъ отъ роду? И разве его 
сестра, тетя Амелья, не прожила безъ малаго летъ сто? Да 
и мне этой ночью приснилось, что ты умерла. Это значить, 
что проживешь дольше на десять летъ, какъ говорила наша 
бедная мать! 
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Больная не пытается оспаривать силу этого народнаго 
поверья; .она вздыхаетъ съ нЬкоторымъ облегчешемъ. 

Но она все-таки потребовала врача. Это не такъ про-
сто, потому что въ деревне врача не имеется. Папе прихо-
дится посылать въ городъ нарочнаго съ коляской. Она 
скоро вернулась съ высокимъ господиномъ въ цилиндре. 
Входя, онъ снимаетъ его съ головы. Берта съ изумлешемъ 
констатируетъ, что волосы растутъ у него на темени и около 
ушей, до нижней части щекъ. Зато усовъ и бородки, какъ у 
папы, у него нетъ. Верхушка головы такъ же блеститъ, 
какъ тотъ белый шаръ, что внизу на перилахъ лестницы; 
все это, и вдобавокъ его професая, человека умеющаго 
вылечивать, наводить на девочку какой-то суеверный 
ужасъ. 

Въ то время, какъ докторъ выслушиваетъ тетушку, ма-
ма съ волненгемъ повторяетъ: 

—- Надеюсь, ничего серьезнаго, господинъ докторъ? 
Такой возрастъ, подумайте только: восемьдесятъ одинъ 
годъ!.. 

— Успокойтесь, сударыня, ничего серьезнаго. Боль-
ная — ваша мать? с 

— Нетъ, господинъ докторъ, это моя тетя. 
Тетушка Изабелла: 
— Смогу-ли я скоро уехать, господинъ докторъ? 
И она добавляетъ довольно ядовито, такъ, что не 

трудно понять, что она желаетъ сказать: 
— Здешнш климатъ для меня очень вреденъ. 

Небольшая ссора между папой и мамой. 
Тетушка Изабелла уезжаетъ. Усадивши ее въ карету, 

папа настойчиво рекомендуетъ ей: 
— Смотрите за собою, а главное не надо болеть! 
И при этихъ' словахъ на его обычно хмуромъ лице рас-

плывается любезнейшая улыбка. Онъ въ последней разъ 
подяимаетъ Берту къ старому, противному носу. 

Онъ знаетъ, что тетушка Изабелла любитъ кроткую 
Берту, т. е. изъ всехъ детей терпитъ лишь ее. 

— Готово? — спрашиваетъ кучеръ. 
— Потихоньку, кучеръ, да? Потихоньку, — у меня 

больное сердце! — кричитъ тетушка. 
Карета трогается съ места медленно, какъ похоронныя 

дроги. 
Папа оборачивается, хмуритъ брови и съ шумомъ за-

хлопываетъ калитку. 
Летопись. Май 1916. « 
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— Старая скупердяга, не подумала даже заплатить 
доктору за визитъ! — ворчитъ онъ. , п 

— Грешно, Жюль, жаловаться, — вкрадчиво говоритъ 
мама, пытаясь поцеловать папу, — несмотря ни на что, она 
уехала очень расположенной къ намъ. Мы скоро получимъ 
наследство... 

— Скоро! скоро! Когда же? Никогда еще она не была 
такой здоровой. 

Папа очень недоволенъ. 
Зато Берта необычайно довольна. Съ плутоватой ро-

жицей, чтобы возбудить зависть, она показываетъ братиш-
камъ подаренные ей тетушкой Изабеллой два су. 

Темъ временемъ папа съ мамой обсуждали вопросъ о 
томъ, с д а е т ъ тетушка Изабелла, или нетъ? 

Мама утверждаетъ, что сдаетъ; папа не соглашается. 
— Ты заметилъ, какъ въ прошлый четверть, изъ-за 

пустяка, она упала въ обморокъ? Я боялась, что уже ко-
нецъ! 

А папа съ горькой ирошей: 
— Очень мило было съ твоей стороны бояться! О! 

Очень мило! с 
И съ глубокимъ убеждешемъ онъ добавляетъ: 
— Что за смыслъ желать ей, чтобы жила еще въ та-

комъ возрасте? Что прьятнаго для нея въ этомъ? Ничего. 
Одне болезни, отъ которыхъ она вечно страдаетъ! Говорю 
совершенно откровенно, — лучше смерть, чемъ такая 
жизнь! 

— Но она, кажется, другого мненья. 
— Ну, конечно, — упрямая старуха. 
Папа говоритъ, говоритъ; и, говоря, выходить изъ себя, 

раздражается. 
—- Ужъ разъ превратился, какъ она, въ живыя мощи, 

то следовало бы понять, что пора очистить помещенье и 
отправиться къ праотцамъ! 

— Ужъ если ты такой умный, то почему же ты не ека-
залъ этого ей? 

Папа окончательно теряетъ терпенье: 
— Сударыня, — восклицаетъ онъ, — что означаютъ 

эти идьотскья слова? Одно я вижу вполне ясно: эта мер-
завка оставила меня въдуракахъ. Накануне нашей свадь-
бы, — надеюсь, вы это помните, — она заявила мне-: 
«Моя племянница приданаго не имеетъ; я ничего за нею не 
дамъ; но если вы женитесь на ней, я завещаю вамъ все 
свое состоянье». — И она поспешила добавить: «предупре-
ждаю васъ, мой будущьй племянникъ, что этого вамъ при-
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дется очень долго ждать»- — Но вы шепнули мн'Ь на ухо: 
«У бедняжки болезнь сердца, она не протянетъ и шести мЪ-
еяцавъ». И съ тЬхъ поръ прошло уже десять лЬтъ, — десять 
л-Ьтъ, какъ мы осыпаемъ ее подарками по всякому удобному 
поводу —• къ именинамъ, къ рожденью, къ новому году, ни-
чего никогда не получая въ обмЪнъ, все въ разсчетЬ на на-
следство. Я начинаю думать, что эта болезнь сердца одна 
лишь комедия; и мнЬ все это опостылело, опостылело... 

— Но развЪ это моя вина, если она ни за что не хо-
четъ у м е р е т ь ? 

— Почему же вы защищаете ее? 
— Я и не думаю защищать ее. 
— НЪтъ, защищаете! Будьте же уверены, что знай я... 

О! Если бы я зналъ!.. 
— Что прикажете мне сделать? Убить ее, да? 
— Могу похвастать, что въ день своей свадьбы я сдЬ-

лалъ выгодное дЪло! Ужъ лучше мне было сломать себе 
тогда ногу! 

Мама начинаетъ всхлипывать, повторяя, что папу никто 
не заетавлялъ жениться на ней, что въ женихахъ у нея не-
достатка бы не было, что она не давала ему обещанья убить 
тетушку Изабеллу. 

* . * 

Во время ссоры въ голове Жака проходятъ такья 
мысли: 

—- Тетушка Изабелла была права: папе очень хотелось 
бы, чтобы она умерла. А между темъ, когда я въ тотъ разъ 
такъ напугалъ старушку, что она заболела, онъ меня вы-
секъ, хотя почти никогда этого не дЪлаетъ. Странныя дела 
тьорятся на свете! 

Л{акъ, желая напугать Мориса и Берту, перепугался самъ. 
Вся семья, за исключеньемъ бабушки, которой слегка 

нездоровилось, отправилась къ мадемуазель МартЬ, жив-
шей въ неболыпомъ городке на разстояньи пяти добрыхъ 
верстъ отъ деревни. Мадемуазель Марта, старинная по-
друга мамы, самая близкая, лучшая подруга ея, оставила 
гостей ужинать. 

Подошло время отъезда, а мама не въ состоянии раз-
статься съ мадемуазель Мартой. Оне нервно обнимаются, 
обмениваются нежными словами, плачутъ, смеются. 

И такъ уже опоздали. Въ виду того, что думали воз-
вращаться до наступления ночи, папа заказалъ открытую 
карету. Между темъ стало темнеть. 

Наконецъ, все въ коляске. Лошадь бежитъ рысцой, ко-
0* 



ляска катится, а мама долго машетъ платкомъ мадемуазель 
Март-Ь. 

Дома встречаются рЬже. Съ обоихъ сторонъ дороги 
потянулись луга, а окаймляюьцья дорогу деревья, кажется, 
б'Ьгутъ навстречу повозкъ. 

Мама что-то разоказываетъ вполголоса паггЬ; она зло 
прохаживается на счетъ мадемуазель Марты, которая все 
собирается и никакъ не соберется выйти замужъ. 

Что до Жака, то, возбужденный выпитымъ за ужиномь 
виномъ, онъ хвастаетъ передъ маленькими своей необы-
чайной храбростью. 

Вдругъ лошадь умЬряетъ бъгъ и идетъ шагомъ. Мама 
оглядываетъ местность. 

— Мы у г о р ы ч е т ы р е х ъ м е р т в е ц о в ъ , — го-
воритъ она; —• мы будемъ -Ьхать такъ медленно въ теченье 
получаса. 

И она снова зашептала папЬ на ухо. Она говоритъ бы-
стро, быстро, словно боится, что не усн'Ьетъ всего разска-
зать. Она передаетъ ему все, что только что доварила ей 
мадемуазель Марта. Ея языкъ движется такъ же быстро, 
какъ веретено старой Гильометы. 

Временами мама смеется, а папа испускаетъ воскли-
цанье: 

— Ну, и хоро№а-же твоя подруга! Никогда бы я не по-
вЪрилъ, что она способна на это! 

Бубенчики прекратили свою веселую разноголосую му-
зыку; вдругъ издадутъ всЪ хоромъ прерывистый, непрьятно 
однообразный звукъ, — и снова замолкнутъ. Морису и 
БертЬ не по себЬ отъ медленной -Ьзды по пустынному мЪ-
сту, среди сгущающихся сумерекъ. 

Прошло довольно много времени; вдругъ кучеръ обо-
рачивается и говоритъ: 

—• На этомъ м-ЬстЬ были убиты вдова съ дочкой и 
двумя сыновьями. 

Мама, не переставая шептаться, осЪняетъ себя крест -
нымъ знаменьемъ. 

Вотъ съ лЬвой стороны дороги, на заросшемъ еже-
викой и низкимъ куетарникомъ паетбищтз, показались, 
близко одинъ отъ другого, четыре одинаковыхъ каменныхъ 
креста. Въ какихъ-нибудь двадцати метрахъ отъ нихъ тор-
чатъ развалины бывшей постройки. Крыша исчезла, висятъ 
лишь обрубки балокъ; на мЬст-Ь оконъ зьяютъ дыры. По 
отверстью для двери видать, что здЪсь стояла ферма. Тутъ 
же виднеется заросшее камышомъ болото. 

Д'Ьтя глядятъ. 
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Экипажъ поднимается круто вверхъ, и въ нависшемъ 
полумрак^ эти развалины, кресты, болото приближаются, 
удаляются и исчезаютъ съ глазъ съ необычайной медлен-
ностью. Вотъ каркнула, вс-порхнувъ со стараго ствола, во-
рона. 

Передъ т'Ьмъ, какъ въехать въ лЪоную чащу, кучеръ 
останавливается и зажигаетъ фонари. 

Въ лЬсу мракъ сгущается. Карета снова покатилась и 
идетъ теперь шибко; впереди нея, по дорогЬ, б'Ьжитъ жел-
тый отблескъ. 

Берта, —• она въ первый разъ въ жизни 'Ьздитъ 
ночью, — тянетъ маму за рукавъ. Мама нетерпеливо от-
дергиваетъ руку и локтемъ отталкиваетъ Берту; но Берта 
не унимается. 

— Мама, — просить она, — когда мы въ другой разъ 
поЬдемъ къ мадемуазель МаргЪ, лучше возвращаться при 
5-Ъломъ днЬ, а не при черномъ, какъ сегодня. 

Мама не слышала, но отвЬчаетъ: 
—- Да, д-Ьточка! 
Жакъ передаетъ Морису и БергЪ: 
—- ЗдЪсь въ л'Бсу водятся разбойники и диюе звЬри. 
Онъ видитъ, что Берта встревожена, что Морису не по 

себе, и начинаетъ разсказывать имъ о людо^дЬ, зат-Ьмъ о 
К р а с н о й Ш а п о ч к ! Красная Шапочка — это малень-
кая девочка, которую Жакъ знавалъ, когда Берты еще на 
св'ЬгЪ не было, ее съ-Ьли въ этомъ самомъ л%су; отъ нея 
остались лишь ноги да волосы. И онъ украшаетъ сказку 
новыми, страшными подробностями. Кроме волка, онъ вво-
дить въ нее льва, тигровъ и дромадеровъ. 

— Видали вы такихъ зверей? —• спрашиваетъ онъ. 
Онъ описываетъ ихъ въ необычайно фантастическихъ 

краокахъ. 
Зачемъ онъ добавляетъ: 
—• Они пожираютъ маленькихъ детей, матерей и даже 

кучеровъ, лошадей и отцовъ. Я-то нич-Ьмъ не рискую, — я 
умею взбираться на деревья. Смотри! вотъ одинъ смотритъ 
па насъ изъ-за утесовъ; видишь, Берта, видишь его горбъ, 
его отвратительную голову; вотъ онъ открываетъ пасть; 
онъ сейчасъ бросится на насъ! А я хвать за ветку, да на 
дерево. 

Берта и Морисъ поднимаютъ громкий плачъ. 
—• Что съ вами? — сердито кричитъ мама. 
—-. Это Жакъ, онъ... 
— Это Жакъ? Ну да, конечно, кто же, какъ не онъ! Что 

над-'злалъ вамъ этотъ Жакъ, моя бедная крошка? 
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— Онъ говоритъ, что видитъ дикаго зверя, который 
сейчасъ бросится на насъ и веЬхъ съестъ. 

— Что за чудовище этотъ Жакъ! 
Но папа вступается за своего любимца: 
— Жакъ храбрый мальчикъ; онъ хочетъ и васъ 

приучить быть смелыми; хвалю за это. Полно, Морисъ, тебе 
придется быть солдатомъ, какъ твой отецъ! А ты, Берта, 
знай, что я не хочу, чтобы говорили, что моя дочь мокрая 
курица! 

Но мама все-таки добилась отъ папы, чтобы Жакъ за-
молчалъ. 

Жакъ молчитъ. Онъ занятъ т'Ьмъ, что смотритъ на 
мелькаюшдя передъ глазами неяаныя очертания безконеч-
наго ряда деревьевъ, позади которыхъ можетъ спрятаться 
все, что только можно вообразить себе. Мысли Жака ра-
ботаютъ все въ томъ-же направлении; но онЪ не забавляютъ 
его больше. Эти звери, о которыхъ онъ только что гово-
рилъ, да и другие, еще более страшные, могутъ ведь и на 
самомъ дЪл-Ь оказаться здЪсь. 

Наконецъ-то выехали изъ леса! 
Но встревоженное воображение Жака не успокаивается. 

Колючая изгородь на краю полей принимаешь подозритель-
ный, предательский видъ; ея непрерывность не предве-
щаешь ничего добраго. Кто знаетъ, можетъ, это вовсе и не 
изгородь? Трудно стало узнавать и друпя столь знакомый 
вещи: сумерки искажаютъ ихъ, увеличиваютъ размеры, дЬ-
лаютъ грозными. И эти различные враги безпрестанно во-
зобновляются, множатся въ пути. 

Жакъ, помимо воли, уд'Ьляетъ имъ огромное внимание. 
Онъ беретъ за руку Берту и Мориса. 

— Не бойтесь, — кротко произносить онъ: — я съ 
вами! 

Но страхъ овладеваешь имъ все сильнее, Жакъ весь въ 
его власти; онъ чувствуетъ, какъ въ его рукахъ дрожать 
ручки Мориса и Берты. Общий страхъ какъ бы возрастаетъ 
отъ прикосновения. 

Ударъ в^тра по верхушкахъ деревьевъ, окаймлявшихъ 
дорогу, заставляетъ Жака вздрогнуть. 

На повороте вдругъ выросъ и ринулся навстречу по-
возке громадный домъ. 

Мальчикъ смотритъ на это чудовище и видитъ два го-
рящихъ глаза, которые прогуливаются на краю крыши, 
потомъ, ни съ того, ни съ сего, делаютъ скачокъ. 

Онъ бросается къ отцу съ крикомъ: 
— Папа! Папа!.. 
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— Чего теб-Ь, мой смЪльчакъ? 
— Папа... я спать хочу: можно лечь къ тебе? 
Голосъ его дрожишь. Ему очень трудно удержаться отъ 

плача. 
— Поди сюда, мой смельчакъ, — говоритъ отецъ, 

обнимая мальчика. 
Жакъ съ несколько лихорадочной поспешностью при-

страивается такимъ образомъ, чтобы ничего не видеть. 
Только почувствовавъ себя подъ защитой оильныхъ рукъ 
отца, онъ успокаивается и, наконецъ, засыпаетъ... 

Вдругъ, сквозь сонъ, онъ почувствовалъ, что повозка 
останавливается. 

Жакъ! Жакъ! Мы пр1ехали!.. Ну-же, вставай! 
Папа встряхиваешь его. 
Жакъ не знаетъ, ни где онъ, ни что все это значишь? 

Но ему не по ?ебе. Папа тщетно пытается поставить его на 
ноги. 

Екатерина беретъ его на руки и уносишь въ домъ. 
Дуетъ холодный ветеръ. Жакъ открываетъ глаза. Почти 

черное небо усеяно маленькими огоньками; они не осве-
щаютъ и какъ будто дрожатъ отъ холода. 

Очевидный фактъ. 
Вся семья въ саду. Папа разговариваетъ съ г-жой Ропо. 

Бабушка вяжешь, согнувшись въ своемъ тростниковомъ 
кресле; поверхъ очковъ она следитъ глазами за детьми. 

Около бабушки сидитъ Берта. Толстякъ Морисъ—въ 
углу на корточкахъ и громко сопишь; отъ неудобнаго по-
ложешя лицо его налито кровью. Не подумайте плохого: 
онъ делаешь пирожки изъ песку, — ничего более! ' 

Жакъ забавляется темъ, что дразнитъ Берту: какъ 
кошка, онъ подкрадывается къ ней сзади и незаметно тя-
нешь за косичку; Берта быстро оборачивается. Хлопъ! Она 
шлепаешь по воздуху и испускаетъ носомъ сердитый и жа-
лобный звукъ. 

— Бабушка, скажи ему, чтобы онъ пересталъ! 
-— Попробуй только повторить, Жакъ: я отвешу тебе 

®плеуху, — отзывается бабушка. 
Жакъ повторяетъ. 
Но бабушке очень трудно подняться: 
— Жакъ, подойди-ка поближе, — призываешь она, и 

рука ея вытягивается для пощечины. 
— Нашла дурака! Поймай меня! 
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Папа слышитъ этотъ диалогъ. Онъ смеется и, подми-
гивая, говоритъ г-жЪ Ропо. 

— Б%съ, а не мальчикъ! Никогда за словомъ въ кар-
манъ не пол-Ьзетъ. Вотъ бЪсенокъ! 

А бабушка тЬмъ временемъ грозитъ Жаку: 
— Будь спокоенъ: ты свое получишь. 
Онъ корчитъ насмешливо гримасу. 
— А, ты такъ? Хорошо! Морисъ — онъ мальчикъ по-

слушный — получитъ сейчасъ конфетку; а теб'Ь шишъ подъ 
носъ! 

Жакъ попрежнему даетъ понять, что ему наплевать на 
все прочее. 

• . * 
Будешь слушаться, получишь конфекты. 
А будешь бЪсенкомъ, тобою будутъ гордиться, и можно 

все себ-Ь позволить. 
Морисъ знаетъ одно универсальное средство. 

Вотъ уже несколько дней, какъ съ яблони, въ саду, па-
даютъ на землю совс'Ьмъ спелые плоды, прекрасные на 
вкусъ и красивые на видъ. Морисъ грызетъ ихъ съ ранняго 
утра и до момента отхода ко сну. 

Сегодня у него страшно болитъ животъ. Онъ весь из-
вивается, сидя на садовой окамь-Ъ и уплетая за обЪ щеки 
вареныя яблоки. 0 Н Ъ беретъ ихъ съ небольшого эмалиро-
ваннаго блюда, которое стоитъ рядомъ. Онъ "Ъстъ и кор-
чится отъ боли; другой рукой онъ растираетъ себЪ животъ. 

— Вотъ теб-Ь на! Никакъ у Мориса колики? — весело 
вскрикиваетъ папа, завидЬвъ его издали. — Я такъ и 
зналъ! 

И уже бол^е серьезнымъ тономъ онъ добавляетъ: 
— По настоящему, Морисъ, тебя следовало бы уго-

стить плеткой; разв-Ь можно такъ объ-Ьдаться? 
—- Ой, ой! Больно! — стонетъ толстякъ Морисъ, — 

онъ думаетъ теперь только о своей боли. 
—- Что ты тамъ жуешь? 
— Вареныя яблоки, — бормочетъ Морисъ, скорчивъ' 

ужасную гримасу. 
— Что?.. 
— Вареныя яблоки... Ой, ой, ой!.. Мама говоритъ, что 

больнымъ это помогаетъ! 
Пепргятиый опыть Берты. 

Каждый разъ посл-Ь завтрака и об"Ьда папа пьетъ что-
то изъ хоронгенькаго стаканчика, наливая жидкость изъ та-
кой см-Ьшной бутыли. Похоже на воду. Папа очень лк>-
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битъ это: выпивая, онъ всегда щелкаетъ язьжомъ и нал и 
ваетъ еще. 

Этимъ-же онъ угощаетъ гостей. 
Жакъ какъ-то объяснилъ БершЬ: 
-— Эта вода называется водкой: ее пьютъ только муж-

чины! 
А такъ какъ Жакъ мужчина, то, когда папы нетъ въ 

комнате, онъ допиваетъ остатки изъ рюмокъ. 
Сегодня Берта осталась одна за неубраннымъ столомъ. 

Она придвигаетъ къ себе хорошенький стаканчикъ; на дне 
его виднеется немного влаги; она вливаетъ ее къ себе въ 
ротъ и тотчасъ же вьгплевываетъ; но уже обожгла себе 
языкъ. 

Никогда больше не станетъ она пробовать этой воды! 
Папа, тотъ и не поморщится, когда пьетъ ее. Значитъ, для 
этого надо быть мужчиной. Берта никогда не будетъ муж-
чиной! 

Она проникается болыпимъ уважениемъ къ мужчинамъ. 

Попугай г. Ланст-рюка. Хождепге къ клозета мъ подъ звуки 
пгьсии. Злоключенья маленького Пьера Рафара. 

Подъ наблюденнемъ учителя, г. Ланстрюка, классъ 
исполняешь письменную работу. Не отличающийся «рабо-
чимъ темпераментомъ» Жакъ слушаешь, какъ наверху по-
пугай г. Ланстрюка бегаешь по клетке и невнятнымъ, но 
ггронзительнымъ голосомъ повторяетъ: 

— Просвещение — прекрасная вещь! Просвещение — 
прекрасная вещь! 

Г. Ланстрюкъ немало потрудился, чтобы научить птицу 
этой фразе. Недаромъ все называютъ ее: «ученый попугай 
г. Ланстрюка». 

Маленькие крестьяне усердно скрипятъ перьями, или з%-
ваютъ. Учитель ударяешь линейкой по столу. ВсЬ тотчасъ 
же вскакиваютъ и сб-Ьгаютъ съ крыльца коммунальной 
школы, чтобы помочиться. Но во дворе они выстраиваются 
въ ряды. Этого требуешь г. Ланстрюкъ, который за-
ставляешь своихъ учениковъ съ пФлпемъ шествовать къ 
клозетамъ. Онъ сторонникъ применения песни къ воспи-
танию д'Ьтей и народныхъ массъ. 

Когда вся школа, наконецъ, устанавливается въ тре-
буемомъ порядке, ф. Ланстрюкъ подаешь знакъ; и, мед-
ленно, колонна трогается въ путь. 

—- Кому надо по д-Ьламъ? —• спрашиваетъ учитель. И 
онъ даетъ разрешение четверымъ, потому что въ школе че-
тыре клозета. 
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— Сегодня, — говоритъ онъ, — мы споемъ Д е м о-
к р а т и ч е с к ь й г и м н ъ . Ну же: разъ, два, три. 

Тридцать крикливыхъ голосовъ зап'Ъваютъ: 

«Мракъ истиною поб'Ьжденъ, 
«Предразсудки все пропали, 
«Край родной»... 

Свистокъ. Колонна останавливается, песня также. 
— А11е§го шагШ 1е — кричитъ учитель; сколько разъ 

повторять вамъ: аПе§го тагШЛе. Что за тупыя головы! 
Итакъ! «Край родной».. Ну же! 

А мальчуганы: 
«Край родной освобожденъ, 
«Мы права отвоевали, 
«Смело такъ идетъ впередъ 
«Сильный, верный нашъ народъ». 

Хлопъ! хлопъ! — затворяются двери ватерклозетовъ. 
С>динъ за другимъ возвращаются ученики въ ряды. Ихъ за-
м'Ьняютъ новые, спрашивая разрешенье у учителя подня-
тьемъ руки. 

«И богатая и процветая, 
«Страна благоденствуешь съ края до края!»... 

Ланстрюкъ, стоя во главе колонны, пятится назадъ. Онъ 
отбиваетъ тактъ, хлопая въ ладоши, и подтягиваетъ хору 
глухимъ басомъ. Крестьянскхе дети не успели еще хорошо 
выучить эту песню, прозванную авторомъ: « Н о в ы й н а-
ц ь о н а л ь н ы й ф р а н ц у з с к ь й Г и м н ъ . Ланстрюкъ 
лишь недавно прнвезъ его изъ главнаго города департа-
мента, где слышалъ его въ исполнеши учительскаго хора. 

— Припевъ! — командуетъ онъ. 

«Францщ светской слава!...» 
Припевъ сходитъ гладко. Жакъ стоитъ позади ма-

ленькаго Пьера Рафара. Онъ подставляетъ ножку, — и Ра-
фаръ растягивается. 

«Братство — лучшее изъ словъ, 
сУкрашенье нашей воли, • 
«Составляешь ты покровъ 
«Бедняка тяжелой доли». 

Хлопъ! хлопъ! — стучатъ двери ватерклозетовъ. 
«Разума плоды созрели, 
•-.Жатва пышная взошла», 

Хлопъ! хлопъ! 
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«Мира времена приспели, 
«Мрака полоса прошла...» 

Попугай пытается перекричать хоръ. 
— Просвищете — прекрасная вещь, — повторяешь 

онъ сердитымъ голосомъ. 
— Припевъ! — вопитъ учитель. 

«Фраецга светской слава! 
«Республик^ нашей слава...» 

«Опять этотъ Рафаръ грохнулся», — думаетъ про себя 
Ланстрюкъ. 

* 

Маленькш Пьеръ Рафаръ, прозванный за свою при-
вычку держать ротъ открытымъ Ж а р е н о й р ы б о й , сынъ 
бедной вдовы. Онъ всегда хорошо знаетъ урокъ. Лан-
стрюкъ считаетъ его образцовымъ ученикомъ. 

Къ несчастью, Пьеръ Рафаръ родился колекой; онъ не 
владеешь правой рукой, она у него высохла и виситъ, какъ 
палка, въ слишкомъ широкомъ и длинномъ рукаве. Одежда 
на немъ потертая, вся въ заплатахъ; онъ никогда не имеешь 
денегъ на конфекты. 

Съ Жакомъ онъ любезенъ и долго старался подру-
житься съ нимъ. 

Но Жакъ ненавидишь его. 
За уроками онъ щиплешь его или запускаетъ ему въ 

бокъ перо. Но это не мешаешь ему постоянно спрашивать 
у Пьера, какъ пишется то или другое слово, заглядывать къ 
нему въ тетрадь, противъ чего Пьеръ никогда не возра-
жаеТъ. 

На переменахъ, во время общей возни, онъ бросается 
на него предпочтительно передъ другими, валитъ на землю, 
осыпаешь ударами, куда придется. 

Случается, что ученики загоняютъ Пьера въ уголъ ч 
начнутъ жать изъ него масло съ такой силой, что у него 
захватываешь дыханье. Главный зачиящикъ этой забавы — 
Жакъ. 

Съ нЪкоторыхъ поръ мама маленькаго Рафара стала 
заглядывать къ сыну въ школу и о чемъ-то разговаривать 
съ Ланстрюкомъ. У нея впалыя щеки съ багровыми пят-
нами, и она немного кашляетъ. Жакъ всегда останавли-
вается неподалеку отъ нея и оглядываешь ее съ дерзкой 
улыбкой. 

Вначале маленькш Пьеръ очень радовался посеще-
т я м ъ матери; теперь же онъ знаетъ, что товарищамъ это 
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не нравится, и что они отплатятъ ему. Поэтому после сви-
данья съ нею, онъ возвращается угрюмый, исподлобья и съ 
опаской глядя на Жака. Жакъ тихонько подкрадывается къ 
нему и, показывая на картинку съ обезьяной или другую 
карикатуру, говоритъ: 

— Вотъ твоя мама! 
И убегаетъ. 
Для Пьера Рафара это хуже всякой пытки. 

Въ одинъ прекрасный день на главной площади деревни 
появился цирковой балагань. Жакъ былъ на первомъ пред-
ставлеши и много смеялся. Среди забаэныхъ еценъ была 
одна такая: 

Клоунъ, встречаясь съ другимъ клоуномъ, одЬтымъ въ 
смешной женекш костюмъ, вскрикиваетъ: 

—- А вотъ и Джоконда! 
И всякш разъ, когда одинъ кривляка хотЬлъ выругать 

другого, онъ говорилъ: 
— Ахъ, ты, Джоконда! 
И это производило огромное впечатленье. 
На следующее утро Жакъ, отозвавъ Пьера Рафара въ 

сторону, говоритъ ему на ухо: 
— Твоя мать — Джоконда! Джоконда — это твоя 

мать! 
И Жакъ было уже повернулся, чтобы убежать; какъ 

вдругъ Пьеръ здоровой рукой закатилъ ему такую затре-
щину, что -онъ упалъ. 

Сынъ сборщика податей поднялся и, сконфуженный, 
пригрозилъ: 

— Ну, погоди, я скажу папе и онъ опишетъ вашъ 
домъ и скотину. 

Эта угроза, равно какъ и видъ крови, капавшей изъ 
йоса Жака, привели Пьера Рафара въ неописуемый ужасъ. 

Жакъ пошелъ жаловаться г. Ланстрюку. 
—• Я защищался, — еказалъ Пьеръ Рафаръ. 
— А что онъ вамъ сделалъ? 
Пьеръ Рафаръ ничего не ответилъ, только низко опу-

стилъ голову. И чемъ больше учитель наетаивалъ на от-
вете, темъ ниже опускалась голова мальчика. 

— Итакъ, вы ни въ чемъ не можете упрекнуть своего 
товарища, — закончилъ объяснение г. Ланстрюкъ, — и 
ЕЯМЪ стыдно за свой скверный поступокъ. Идите въ уголъ. 

Мальчикъ повернулся лицомъ къ стене, опершись объ 
-тее локтемъ. Онъ воспользовался этимъ положен!емъ, 
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чтобы поплакать тайкомъ отъ всъхъ; тълыде его сотряса-
лось, но онъ напрягъ всЪ усилья, чтобы никто не зам-Ьтилъ 
душившихъ его слезъ. 

Мама проливаешь горъкгя слезыизъ-за носового платочка и вдругъ 
вспоминаешь о потергь дорогой своей тетушки Изабеллы. 

Посл'Ь завтрака шнгЬ подали телеграмму. Не угагЬлъ 
онъ вскрыть ее и пробежать глазами, какъ лицо его озари-
лось радостной улыбкой и онъ закричалъ: 

— Вотъ новость, жена! Тетка Изабелла приказала 
долго жить; наконецъ-то мы доберемся до ея денегъ. 

ЗагЪмъ онъ передалъ депешу мамЪ, которая съ торже-
ствующимъ видомъ заявила: 

— Я вЪдь говорила, что намъ не долго ждать на-
следства! 

Бабушка немного всплакнула, сказавъ: 
— БЪдная сестра!.. Скоро и мнЬ туда же! 
УвидЪвъ, что бабушка плачетъ, мама тоже постаралась 

выжать несколько слезинокъ изъ глазъ. 
Но обЬ скоро утешились. 
И то сказать, папа не далъ имъ возможности пого-

ревать. Онъ заставилъ ихъ немедленно переодеться въ 
черное и покрыть головы длинными вуалями. Мам-Ь эта 
вуаль очень къ лицу; бабушка же кажется въ ней еще 
старше и угрюмЬе, чЪмъ всегда. 

Онъ еЬли въ карету вмЪстЬ съ папой, и Екатерина за-
крыла ихъ цЪлымъ ворохомъ шалей и мЬховъ, такъ какъ 
шелъ сп'Ьгъ. 

Папа уже собирался крикнуть кучеру, чтобы трогалъ, 
какъ вдругъ мама, натягивая кожаныя перчатки, вскочила 
съ мЬста и вскрикнула: 

— Подождите, подождите. МнЬ нужно сойти. 
И обращаясь къ пап%, прибавила: 
— Ты в-Ьчно торопишь насъ. Я была увЬрена, увЬрена, 

что я что-нибудь да забуду. Къ счастью, во время 
вспомнила. 

— ВсЬ нужныя бумаги при мнЬ. Что это ты могла 
забыть? 

— Носовой платокъ. 
— Только-то! 
— Не могу же я явиться на похороны близкой род-

ственницы безъ носового платка. ВЬдь я къ тому же ея 
наследница. ЧЬмъ я буду вытирать слезы? 

— Я дамъ теб^ свой. 
— Не воображай, пожалуйста, что я стану пользо-
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этого не доставало. 

— Но будетъ гораздо хуже, если мы опоздаемъ къ по-
езду и пргЬдем-ъ послЬ всего. 

И по знаку, данному папой, кучеръ тронулъ съ м-Ьста; 
но мама вдругъ вскочила и отбиваясь отъ папы, который 
удерживалъ ее за талию, и рискуя разбиться, бросилась изъ 
коляски. Она была въ ужасномъ состоянии. Пап^ при-
шлось уступить. Еле сдерживая себя отъ злобы, онъ повто-
рялъ про себя: 

— Это вамъ, сударыня, припомнится... ПотЪха, право, 
потеха. 

Ушло не менЬе четверти часа прежде, чЪмъ мама нашла 
то, что ей было нужно. 

— Прямо невозможно, она это нарочно, — ворчалъ 
папа. — Я вн"Ъ себя. 

Наконецъ, мама вернулась. Вся запыхавшись, она дер-
жала въ рукахъ хорошенький платочекъ съ траурной 
каймой. 

Папа не решился ничего сказать; — изо всЪхъ оконъ 
глядели на нихъ сосЬди; онъ ругался про себя. 

Ставъ на подножку коляски, мама въ последний разъ 
обняла Жака, Мориса и Берту, еще разъ сказала Екатерин^, 
чтобы она смотрела за детьми, и затЬмъ разразилась по-
токомъ слезъ. 

— Радуйтесь: изъ-за васъ мы, какъ всегда, приЪдемъ 
слишкомъ поздно, — проиЪдилъ папа. 

Мама ответила прерывающимся голосомъ: 
— При'Ьдемъ во время, — я въ этомъ уверена, уве-

рена. И вы тоже можете радоваться, посл-Ь сцены, которую 
вы устроили изъ-за ерунды, я чувствую себя больной: вся 
•Ьда отъ обЪда подкатила мнЪ подъ ложечку. 

Въ последнюю минуту старикъ кучеръ долженъ былъ 
сойти съ козелъ, чтобы отцепить возжу, и это еще больше 
разстроило настроение. 

Мама прижала руку къ дрожащей груди и орошала 
слезами траурную вуаль. 

— Сударыня, приберегите на завтра ваши крокоди-
ловы слезы, — обратился къ ней папа. 

Мама ответила: 
— ВсЬ мужчины безсердечные. Только въ несчастии 

узнаешь друга. 
— Видать, что у васъ ужасное горе, сударыня! 
— А по варъ видно, что вы ничего не чувствовали къ 

бедной тетушкЪ. Вы неблагодарное существо! 
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Больше мама не удостоила папу ни однимъ словомъ; 
она шумно высморкалась въ другой платокь, который за-
ботливо одолжила ей бабушка. 

ЗагЬмъ она замерла въ позЬ оскорбленнаго достоин-
ства. 

Вскарабкавшись на козлы, кучеръ, наконецъ, стегнулъ 
кнутомъ; бубенчики звякнули, и коляска медленно, изъ-за 
сн^га, тронулась въ путь. 

Папа, мама и бабушка вернутся только черезъ недЪлю. 
Они привезутъ съ собою много денегъ. 

Продолжение слЬцуетъ. 

Переводъ съ французскаго 
О. Сидерсксй. 



КОШКА НА МАЯКЪ. 
Нилъса Коллетта Вогта. 

Если вы хотите знать, какъ случилось, что на маякЪ 
«Лучъ» былъ поднятъ флагъ о помощи, хотя не было ни по-
жара, ни болезни, ни другого какого-либо несчастпя. то 
спросите меня. Только двое знаютъ, въ чемъ тамъ было 
дЪло. Одинъ — Гансъ Гольтерманнъ Крюгеръ, въ настоящее 
время смотритель въ НорландЬ; другой — сидящий передъ 
вами въ вахтенной юомнаггЬ, помощникъ Эвенсенъ. Есть еще 
одна персона, знающая это дЪло; но гд-Ъ она обретается — 
чортъ ее знаетъ. Она съ нимъ знакома. Честное слово, нечи-
стый очень хитро придумалъ это, потому что она явилась къ 
намъ въ святой вечеръ Рождества! Слыхали вы что-нибудь 
подобное? Впрочемъ, это случилось, вероятно, потому, что 
она пргЬхалавъ Орё на пароходЬ, а оттуда ее доставили лод-
кою къ намъ. ДЪло было сейчасъ послЪ обЪда. Я только что 
освободился и хотЪлъ завалиться спать. Какъ вдругъ она 
очутилась въ комнатЪ. 

— Вотъ и новая экономка, — послышалось у двери. 
— Это вы, — еказалъ я какъ могъ мягче — добро по-

жаловать. 
И я подошелъ къ ней и протянулъ ей руку. 
|Красигвая была дЪвка! Ничего другого нельзя сказать. 

Можетъ быть, немного молода для насъ. Но большого роста 
и хорошо сложена. Была она немного бледна посл-Ь поЪздкп 
по морю, потому что здорово задувалъ вЬтеръ, какъ всегда 
въ это время года. Но она улыбалась и имЪла такой важный 
видъ, какъ будто прпЪхала въ карет-Ь. 

Я тутъ же далъ ей указания. 
— Тяжелая служба зимою, — еказалъ я. — Потомъ 

станетъ полегче. Лампа на маякЬ горитъ теперь ровно 
21 часъ въ сутки. Отъ часу дня до десяти часовъ слЪдуго-
щаго утра. Такъ что здЪсь собственно два хозяйства: одно — 
для Крюгера, и другое — для меня. Мы безпрестанно см-Ь-
няемъ другъ друга; стоимъ на ЕахгЬ каждый по четыре часа. 
Съ вахты въ каюту, и изъ каюты на вахту. И такъ безъ вся-
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каго изменения. Ну, а въ промежуткахъ, понятно, хочется 
намъ закусить. Но теперь, какъ сказано, станетъ лучше, •— 
прибавилъ я, чтобы утешить ее. — Дни становятся все длин 
нЬе, и масла въ лампе, такъ сказать, требуется все меньше. 
Да и ответственность уменьшается. А среди лета маякъ 
совсЬмъ закрыть. 

— Все устроится, — бодро ответила она. 
Верьте мне, или нетъ — какъ вамъ угодно — но ни-

когда въ жизни я не чувствовалъ такого жара въ груди, какъ 
тогда, когда я стоялъ и таращилъ глаза на эту девку. Такой 
старый дуракъ! Давайте посчитаемъ! Весною мне испол-
нилось сорокъ шесть. Значить, тогда мне было сорокъ дна 
года. А надо вамъ знать для того, чтобы вы все хорошо 
поняли, что я по месяцамъ и не нюхалъ женщины. Послед-
няя, кончикъ женскаго платья которой я виделъ, была 
баба Крюгера. Но тамъ не на что было глядеть, и подойти 
къ ней близко не было охоты. Хотя, разумеется, на без-
рыбьи и ракъ рыба. 

Я былъ такъ растроганъ и смущенъ, и такъ тепло стало 
у меня на душе, что я принялся ей выкладывать все: и о 
маяке, и о Крюгере, и о себе самомъ, и о нашихъ семей 
ныхъ отношешяхъ... только, чтобы развлечь ее. Пожалуйста! 

— Маякъ второго разряда, нашъ-то, — объяснялъ я, — 
съ постояннымъ, белымъ огнемъ и съ краснымъ блескомъ 
каждыя полминуты. Что касается меня, то я неутешный вдо-
вецъ, не таковъ, какъ Крюгеръ. О, нетъ! У него жена и дети, 
и жена его не выносить дождливой погоды, а щенки его 
совсемъ не росли здесь, въ шхерахъ, такъ что ихъ можно 
сравнивать только съ гномами, или съ эскимосами. Теперь 
они все уехали къ ея брату, у котораго домъ въ Ромсдале, 
А мы, два старыхъ хрена, сидимъ тутъ съ астмой и подагрой. 
Тяжелая жизнь, — закончилъ я. — Теперь все пойдетъ къ 
лучшему. Ура! Какимъ тяжелымъ можетъ быть время! Намъ 
здесь нужна молодежь, — ухмыльнулся я. — Хи-хи-хи! 
Два старыхъ холостяка, которые сидятъ и выдумки выду-
мываютъ. 

— Это вовсе не такъ плохо для холостяковъ, — за-
смеялась она и блеснула на меня белыми зубами. 

— Можетъ быть, ты можешь этому помочь? 
Этого мне не следовало говорить. Сознаюсь въ этомъ. 

Это было неделикатно. Но глаза ея притягивали меня _чъ 
с е б е . Черные, блестящее и лукавые. Фу, чортъ возьми! Я не 
зиогъ удержаться, чтобы не сказать это. 

— Откуда ты, дитя мое? — спросилъ я слегка дрожа-
ЛЪтопись. Мак 1916, 1 
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щимъ голосомъ, потому что я, какъ сказано уже, съ осени 
и не вид"Ьлъ бабы. 

— Я? Я ниоткудова. 
— О, откуда нибудь мы всЬ бываемъ такъ, или иначе. 
— А я... я прилетала съ восточнымъ вЬтромъ. 
Мы оба разсмЬялись. ВЬдь тонко былъ придуманъ от-

веть — -съ восточнымъ в-Ьтромъ. Если кто-нибудь не хо-
четъ разсказать, откуда онъ, то ему сл-Ьдуетъ ответить, что 
онъ прилетЬлъ съ восточнымъ вЬтромъ. Хотя бы онъ былъ 
изъ ада. 

Я поднялся и попросилъ ее следовать за мною, такъ 
какъ долженъ былъ показать ей ея комнатушку. 

— Она не велика, но тебЬ тридется довольствоваться 
ею. Скажи мн'Ь, мой дружокъ, какъ тебя зовутъ. Смотри 
тель еказалъ мн'Ь, но я все забываю. 

— Лидия. 
— И больше ничего? 
— Лидия Фино. И если сказать правду, такъ я изъ 

Гортена. 
Мы оба стали серьезны. Я понялъ, что зашелъ слиш-

комъ далеко своимъ вольнымъ языкомъ. 
— Вотъ какъ! Значитъ, ты изъ Остландии? Но в-Ьдь и 

я оттуда. 
ЗатЬмъ я ввесъ ея ящикъ и какой-то маленький пакетъ. 
— А давно ты изъ Гортена? — глубокомысленно спро-

силъ я, остановившись у окна и разглядывая лодку, которая 
привезла ее. МнЬ какъ-то не легко было разстаться еъ Ли-
дией. Лодка должна была теперь плыть противъ течения и 
вЬтра, и не двигалась съ мЬста, несмотря на то, что два 
роелыхъ молодца сидЬли у веселъ. 

— Счастье твое, что ты приЬхала съ восточнымъ 
в-Ьтромъ, — пошутилъ я. — Сегодня дуло съ запада. 
Но когда виденъ Легервольдский маякъ, значитъ, в-Ь-
теръ м"Ьняетъ направление. Это вЬрная примЬта. Когда 
я возвращался домой со своей собачьей вахты ночью, 
то вид-Ьлъ, какъ онъ блесгЪлъ и сверкалъ. Да, тебЬ 
везетъ! Если бы дуло съ запада, они бы тебя никогда 
не привезли сюда. И скучно, и пусто было бы холостя-
камъ! — и я отечески ущипнулъ ее за щеку. 

— О... о! — вскричала Лидия и скривила ротъ къ уху. 
— Ахъ, какия у тебя горячия, мягкия, славныя щеки! — 

еказалъ я, а сердце въ груди заколотилось, какъ маленький 
барабанъ. — БЬлое, лакомое мясцо! 

... Ну, а лежа въ каютЬ, я слышалъ шумъ моря... Чортъ 
зозьми, я его слышалъ! Никогда этого не бываетъ. Я не 
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слышу ни моря, ни шума летающихъ вокрупь нашей шхеры 
птицъ. РазвЬ весною, когда оигЬ такъ мягко, словно дЬти, 
кричатъ. Но въ сочельникъ тысячу девятьсотъ второго года 
я лежалъ съ открытыми глазами и часъ за часомъ слушалъ, 
какъ море шумитъ и воетъ. Скверная, доложу вамъ, погодка 
у Ро;мсдашьекаго берега во время Рождества! И никогда 
иначе не бываетъ. Срывающейся ураганъ, насыщенный па-
рами воздухъ съ севера, трескъ... и море •— прежде всего, 
море. Говорятъ, что въ такую ужасную погоду, маякъ 
«Лучъ» виднЬется въ Оре, какъ сЬро-зеленая пенистая волна, 
съ черной полосой посередине. Возможно, что такъ. Если 
бы хоть были книги для чтения. Т-Ь книги, кйторыя у насъ 
имеются, прочтены уже давнымъ давно. Вотъ я и задумалъ 
наняться этимъ новымъ языкомъ... знаете... онъ называется 
Эсперанто. Но немножко поздно учиться, когда нЬтъ уже 
памяти. Да и охоты тоже. 

Хотя, долженъ сказать, что на этотъ разъ не было такъ 
грустно, какъ прежде, такъ какъ я чувствовалъ напряжение 
въ крови отъ присутствия новой экономки. Славная дЬвка! 
Никогда она не сердилась, если старый, честный труженикъ 
обнималъ ее, или слегка давалъ ей кулакомъ въ бокъ. 

Зимою мы по большей части питаемся консервами; но 
ея приготовление придавало имъ восхитительный вкуеъ. Ча-
сами ожидала она, пока я приносилъ ей застрЬленнаго мною 
баклана, или утку, и тогда она, ощипавъ и выпотрошивъ 
птицу, опускала ее въ котелъ. Никогда не сл-Ьдуетъ ругать 
баклана. ЗловЬщая птица! Я слышалъ, какъ старый Симонъ 
Эв рбё клялся спасениемъ своей души, что онъ видЬлъ рано 
утромъ въ амбар-Ь двухъ баклановъ, сидЬвшихъ на колои-
кахъ кровати, въ которой лежалъ трупъ его отца *. 

Баклана не любятъ, хотя онъ и предсказываешь своимъ 
хриплымъ голосомъ непогоду. А лучше всего варить его въ 
ЕОДЬ съ уксусомъ. 

НЬтъ, рЬшительно, у насъ стало не такъ одиноко, какъ 
было раньше. Коротко вамъ сказать: мнЬ нравилось у нея 
въ кухнЬ. Но объясните мнЬ вотъ что: почему она вЬчно 
разспрашивала и докапывалась до всего касавшагося Крю-
гера и его жены? Красива-ли она? Сколько ей л-Ьтъ? Хо-
рошо-ли они живутъ другъ съ другомъ? И много другого. 

— Онъ глядитъ на меня, какъ будто раздавить меня хо-
четъ, — увЬряла она меня со страхомъ. — Уй-ой-ой! 

— Нечего обращать внимания на Крюгера, — утЬшалъ 

* Норвежсше крестьяне выносятъ покойниковъ изъ дому въ риги, 
амбары и т . п. 

Прим. переводчицы. 
1* 
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я ее. — Онъ, видишь ли, бюрократа и ни черта не смыслить 
въ женщинахъ. 

— А что такое бюрократа? — спросила Лидия. 
— Бюрократа — это человекъ съ холодной кровью, не 

обращающий внимания на ваше сословие, — отвечалъ ста-
рикъ Эвенсенъ. 

Теперь слушайте дальше. 
У Крюгера было обыкновение въ день Нова-го Года, въ 

половине одиенадцатаго утра, совершать маленькое част-
ное богослужение, а вследъ за службою мы выпивали съ 
удовольствиемъ по стаканчику вина, въ честь Новаго Года. 
Я долженъ еще вамъ разсказать, что Крюгеръ терпеть не 
могъ кошекъ. Когда я прИзхалъ на маякъ, у меня была кошка, 
желтая, пушистая лесная кошка. Крюгеръ прямо взбесился, 
какъ только онъ увид-Ьлъ кончикъ ея хвоста. 

— Вонъ кошку! — закричалъ онъ, хлопая руками. — 
Уберите отъ меня это животное! 

Это, видите ли, такая болезнь,—ненависть къ женскому' 
полу,—съ которой невозможно бороться. А у него она была 
еще наследственна. 

Въ первый день Новаго Года, пока онъ читайьъ, онъ все 
фыркалъ и безпокойно поглядывалъ украдкою на дверь, у 
которой сидела наша экономка, очевидно чувствуя кошку. 
Онъ все более и более воспламенялся и, наконецъ, вместо 
того, что бы прочесть проповедь изъ назидательной книги, 
онъ сразу затянулъ псаломъ. Затемъ появилась Лидия съ 
ииномъ и печешемъ. 

— Ваше здоровье и всего хорошаго въ Новомъ Году, — 
еказалъ Крюгеръ. 

— Ваше здоровье, господинъ смотритель. 
Очевидно, я заблуждался на счета кошки, потому что 

я редко когда видЬлъ его такимъ сладкимъ и сияющимъ. 
— Красивая девушка, неправда-ли, Эвенсенъ? 
— Еще бы, господинъ смотритель. 
— А не осушить-ли намъ стаканчикъ и за ея здоровье, 

ха-ха-ха! 
— Идетъ, господинъ смотритель! 
Былъ выпита еще стаканчикъ, и еще два стаканчика, и 

опять-таки еще. 
— Я не красива, но я покладиста, — сказала Лидия. 
Это было сказано такъ мягко и такъ мило, что, я думаю, 

ему должно было быть стыдно его грубыхъ шутокъ. Она 
оказала это, опустивши глаза, и при этомъ кинула на него 
взглядъ. — Ухъ! мне казалось, что съ нимъ случится сол-
нечный ударъ. 
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Надо вамъ знать, что Крюгеръ былъ похожъ, съ позво-
ления сказать, на 1уду, какъ его риеуютъ въ Библии. И кля-
нусь, онъ не былъ созданъ для поцЬлуевъ. 

Фу, чортъ! МнЬ стало противно смотреть, какъ онъ 
старый хрЬнъ, законный мужъ своей жены, разстилался пе-
редъ нашей прислугой. Я былъ радъ, что первымъ долженъ 
былъ пойти на вахту и такимъ образомъ избавлялся отъ 
этого зрелища. Онъ велъ себя, какъ невоспитанный маль-
чишка, Крюгеръ-то. Грубо и распущенно. Ну, а она? Я плю-
нулъ. Если она лучшаго не стоитъ, то она имЬла какъ разъ 
то, чего стоила. 

Когда въ пять часовъ я освободился, Крюгеръ былъ 
красенъ, сверкалъ глазами и улыбался. 

— Счастливой вахты! — еказалъ я и прибавилъ, что 
бы его позлить: 

— Я спущусь внизъ и взгляну, что делаешь наша милая 
хозяюшка. 

— Она спитъ. 
«И тебЬ не мешало бы поспать»;—подумалъ я. 
А вслухъ я еказалъ: 
— Я думаю, у нея найдется лишний стаканъ горячаго 

кофе въ первый день Новаго Года. 
Я слышалъ, какъ онъ что-то проворчалъ въ бороду. 
— Красивая дЬвка, — небрежно еказалъ я. — Красива 

и податлива. 
Это ему за его богослужение! 
Что кошка завелась у насъ въ домЬ, это я издалека про-

нюхалъ, а Крюгеръ не имЬлъ къ этому чутья. 
— Хи-хи-хи! — смЬялась Лидия, когда я, дрожа, спу-

стился внизъ. 
Меня очень прохватило вЬтромъ, и подъ носомъ у меня 

было мокро отъ брызгъ и отъ пЬны. 
— Ты чему смЬешься, дЬвка? 
Она продолжала кудахтать и украдкой поглядывала на 

меня изъ-подъ своихъ длинныхъ рЪсницъ. 
Какъ я уже еказалъ, я такъ не привыченъ былъ къ об-

ращению еъ женщинами, что... — ну, да что ужъ говорить! 
— Смотритель! — смЬялась она. — Хи-хи-хи! Да, онъ 

еказалъ, что помощникъ непозволительно гнусно ведетъ 
себя съ женщинами. Онъ говоритъ, я должна быть на Чеку. 
Никогда не слЬдуетъ быть спокойной. Но теперь онъ бу-
детъ охранять меня. Такъ онъ еказалъ. 

— Съ чЬмъ тебя и поздравляю, -— отвЬчалъ я. 
И меня такъ ударило въ голову , что я прямьшъ рейсомъ 

подошелъ къ ней и поцЬловалъ ее въ самую мордочку. 
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— Но, Эвенсенъ, послушайте! Ведь бракъ святъ. Эвен-
сенъ, пустите меня! 

— Это Крюгеръ женатый человекъ, а не я. 
— Но в-Ьдь ваша жена на небе и смоцрить на насъ. Пу-

стите меня! Или я закричу! 
Я сдЬлалъ такъ, какъ она просила. И разомъ надоела 

мн'Ь эта девка. Какое дЬло этой потаскушкЬ до моей жены? 
— О, вЬдь здЬсь не поможешь крикомъ, — хитро смЬя-

лась она, когда я, повернувшись къ ней спиною, сталъ ста-
скивать съ себя промасленное платье. — ЗдЬсь вЬдь никого 
нЬтъ, кто бы услышалъ крикъ. Ни живой души. Ужъ буду 
я защищаться тЬмъ, что имЬю. — И она протянула впередъ 
руки, хотя никто ея и не трогалъ. 

— Ты вЪчно смЬешься. 
— А развЬ лучше плакать? 
Когда я наЬлся, напился горячаго до сыта и до отвалу, 

я опять пришелъ въ хорошее расположение духа. Если жена 
моя была въ царстве небесномъ — а этого нельзя было от 
рицать — то мнЬ не для кого было сохранять верность. 

Вотъ какъ! Здорово придумано! Онъ, Крюгеръ, долженъ 
былъ защищать ее отъ меня? Можно-ли понять что-либо 
подобное? Хорошо, что я зналъ, по крайней мере, чего ожи-
дать онъ него. 

— Смотритель ровно ничего не понимаешь въ женщи-
нахъ, — решительно еказалъ я, набивая табакомъ трубку. 

— Не понимаетъ? 
У ней заискрились глаза и ротъ ея показался мне та-

кимъ милымъ, что мне опять захотелось закрыть его по-
целуемъ. 

— Ну, Эвенсенъ, будьте пай-мальчикомъ! 
— Будьте пай-мальчикомъ! — и съ этими словами я 

селъ около нея... — Женщина! —- произнесъ я и провелъ 
рукою по ея волосамъ. 

Въ сердце ко мне заползла змея подколодная и причи-
няла мне боль. Сна у меня какъ не бывало. Я, правду вамъ 
сказать, только и дЬлалъ, что подзадоривалъ самъ себя 
противъ Крюгера. Вотъ онъ сидитъ теперь въ вахтенной 
комнатЬ и думаешь. На здоровье! Хоть тутъ и пахнетъ кош-
кою въ каждомъ углу, онъ все-таки не можетъ уйти оттуда. 
Лампа требуетъ надсмотрщика. Да. Я лежалъ и прислуши-
вался къ шуму моря, пока электрический колокольчикъ не 
поднялъ меня съ перины. 

Лидия дала мне жестяную кастрюлю съ холоднымъ кофе, 
который мы разогревали на спиртовке въ вахтенной ком-
нате. 
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— Эвенсенъ, видели вы красивый ноги? 
— НЬтъ. 
— Но вы желали бы? Я это по вашимъ глазамъ вижу. 
— Да. 
— Когда вы будете постарше и сумеете спокойно смо-

треть на нихъ, тогда получите разрешение. Хи-хи-хи! 
И она, скорчивши гримасу, убежала и такъ хлопнула ку-

хонной дверью, что Замюкъ зазвенЬлъ. Я слышалъ, какъ она 
за дверью ворчала: 

— Фуй, Эвенсенъ, какой вы гр-Ьховодникь! 
Да, да! Она было съ душкомъ. Въ этомъ нетъ никакого 

сомнения. Ну, подумалъ я, весело же станетъ у насъ на 
маяке. 

Мне стало жарко и голова ходуномъ заходила, но со-
леный воздухъ освежилъ меня... Да, занятно будетъ здесь!.. 
Я чуть не смеялся, потому что мне казалось, какъ будто я 
долженъ пойти и выпустить арестанта. Свирепо выглядЬлъ 
Крюгеръ, когда я пришелъ съ темъ, чтобы сменить его. 

— Она вовсе не спала, — дружески подмигнулъ я ему.— 
Ничего подобнаго. Она была мила и обходительна, какъ 
никогда. 

Затемъ я удобно уселся на стулъ и сталъ черезъ гла-
зокъ следить за лампою. 

— Я вовсе не желаю, чтобы вы волочились и делали 
гадости съ моей прислугой. Вы должны это оставить, по-
мощникъ Эвенсенъ. 

Онъ произнесъ это глухимъ голосомъ, выходившимъ 
изъ погреба. 

— Следите лучше за собою, господинъ смотритель! — 
такъ же глухо ответилъ я и продолжалъ делать свое дело. 

«Красивыя нош!»—шумело у меня въ голове.—«Ха-
ха-ха! Мы еще потягаемся изъ-за нея! Не я желалъ во что 
бы то ни стало делить расходы по дому. У меня нетъ жены 
и щенковъ, о которыхъ надлежало заботиться». 

Бели Крюгеръ былъ раньше красенъ, то теперь, когда 
онъ круто повернулся ко мне, мне казалось, что кровь 
брызнетъ у него изъ лица. 

— Если вы приблизитесь къ ней, — и онъ пристально 
посмотрелъ мне въ лицо, — вы будете иметь дело со мною. 
Теперь вы знаете это. Она мне все разсказала, все. Теперь, 
помощникъ Эвенсенъ, вы знаете, какъ вамъ следуетъ себя 
вести. 

— Лицемеръ! 
И я всталъ со стула. 
—- Лицемеръ! — крикнулъ я еще разъ. 
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Я и Крюгеръ стояли и глазели «а друга. По 
его лицу прошла судорога. Губы дрожали. Онъ хогЬлъ от-
вечать, но у него не хватило голоса. Немного спустя, онъ 
пришелъ въ себя и вышелъ. 

Но между нами далеко не все было кончено. 
Съ этого дня я чувствовалъ пожаръ въ своей крови, 

своего рода, такъ сказать, травматическую лихорадку, ко-
торая лишала меня сна и разсудка. Лидия и Крюгеръ, Крю-
геръ и Лидия! 

Конечно, чортъ возьми, я хотЪлъ видеть ея ноги! 
Крюгеръ былъ сухой человекъ, бюрократъ. Дальше, 

ч^мъ изъ глазка, откуда онъ следилъ за лампой, онъ ни-
чего и не видалъ. Да и оттуда всего-то не виделъ. Онъ ни-
когда не зналъ ничего другого, кроме обязанностей, обя-
занностей и еще обязанностей. Неприятный господинъ! Вотъ 
вамъ примеръ. Прежний помощникъ — его фамилия была 
Рандвикъ — заснулъ однажды ночью у лампы. Я этого не 
защищаю. Далеко нетъ! Здесь на маяке нельзя сказать—кто 
спитъ, тотъ не грешитъ. Но дело въ томъ, что жена его 
была больна после родовъ, и, въ часы, свободные отъ вахты, 
онъ ухаживалъ за нею, какъ и подобаетъ честному супругу. 
Вдругъ лицемеръ нашъ очутился возле него. «Лампа го-
ритъ половиннымъ пламенемъ!»—Фу, ты чортъ, какъ гнусно 
произнесъ онъ это! — «Нетъ, нетъ!» — кричалъ Крюгеръ. — 
«Я самъ заступлю на вахту». 

И вы думаете, что онъ не поелалъ тутъ же съ места въ 
карьеръ жалобу и не прогналъ его со службы? Такъ таки 
выгналъ его въ нищету. У него нетъ чувства сострадания. 
Лицемеръ! 

За мною въ первое время онъ тоже следилъ и все вы-
нюхивалъ. Но у меня комаръ носу не подточитъ. Громко 
заявляю здесь, что самымъ свинскимъ поступкомъ въ моей 
жизни было то, что я попросилъ место помощника после 
покойнаго Мартына Рандвика. До этого я былъ кузнецомъ 
въ мастерской маяка, и былъ живой человекъ... А теперь я, 
за несколько лишнихъ несчастныхъ кронъ въ годъ, рабъ на 
всю жизнь, съ астмой, подагрой и болью во всехъ членахъ 
тела въ придачу. Никогда не поступайте на службу на маякъ, 
если вы не желаете себе зла! 

А когда наступило лето, и можно было видеть невоору-
женнымъ глазомъ на много миль далеко въ море — вы ду-
маете, онъ разрешилъ мне отпускъ на две недели? Въ 
конце концовъ ведь заболеваешь отъ моря и отъ неба, 
прямо таки заболеваешь, и кажется, что если бы почув-
ствовалъ землю подъ ногами, то какъ будто въ Царствие 
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Небесное попалъ бы. Но нетъ! Тогда надо было чистить, 
скоблить, украшать... Онъ, видите ли, человекъ порядка, 
Крюгеръ-то! Обязанности и обязанности. 

Я былъ вдовецъ, я! Это было больше, чемъ 
то, ч-Ьмъ онъ хвалился. Нечего отрицать: я любилъ 
эту девку. Для этого случая я могъ хоть завтра снять квар-
тиру: немного денегъ у меня было отложено. Я долженъ 
былъ охранять ея добродетель. Не онъ. И я высказалъ ей 
это въ вахтенной камнате, когда Крюгеръ спалъ. 

— Не будьте такъ настойчивы, Эвенсенъ. 
— Я вовсе не настойчивъ, но я честный, порядочный 

человекъ. И вотъ мое последнее слово на маяке «Лучъ»: 
берегись Крюгера, говорю я тебе! 

•— Я думаю, онъ съ ума спятилъ. Вы оба, кажется, спя-
тили. Слышали-ли вы, что онъ носитъ съ собою револьверъ? 

— Что онъ дЬлаетъ? 
— Онъ носитъ съ собою заряженный револьверъ. Те-

перь вы знаете это, Эвенсенъ. Если вы будете продолжать 
приставать ко мне, это будетъ стоить вамъ жизни. 

Что-то блеснуло въ ея взгляде. Опасно, чортъ возьми! 
Я вспомнилъ змея въ раю. 

— И я имею револьверъ, — холодно-насмешливо улыб-
нулся я, и положилъ свой старый, добрый пятиствольникъ, 
который лежалъ всегда въ ящике, на столъ. — Кланяйся ему 
отъ этой штучки. 

Она вскочила ко мне на колени и замурлыкала, какъ 
нежная кошечка. 

— Оказывается, ты страстный? Вотъ какъ! — и ущип-
нула меня подъ носомъ за мои жестюе, щетинистые усы. 

Слыхали вы? Сейчасъ по речи можно было заметить, 
что она получила тонкое воспиташе. Страстный, — такъ и 
сказала. 

— Можетъ быть, и такъ, — ответилъ я глухимъ голо-
сомъ, потому что сердце, правду сказать, колотилось въ ле-
вой подмышечной впадине. Было опять такъ, какъ будто я 
въ первый разъ въ жизни снюхиваюсь съ женщиною. Но... 
довольно сказано. Вы сами понимаете. 

Я, видите ли, былъ въ свое время хорошимъ пиратомъ. 
Я былъ веселый парень, который не мало воды замутилъ. И 
можете вы себе представить, что я, на склоне дней своихъ, 
еъ бухты-барахты чуть не совершилъ величайшей глупости 
въ своей жизни. Теперь слушайте дальше. 

— Выйди за меня замужъ, — умолялъ я ее. — Ты и я! 
Только мы двое! Я вовсе не такой старый козелъ, какимъ 
кажусь. И мы всю жизнь будемъ любить другъ друга. Здесь, 
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или въ другомъ месте. Какъ хочешь. Только выйди за меня! 
Я, видите-ли, хогЬлъ и долженъ былъ обладать ею, 

хотя бы мн'Ь пришлось заплатить за это спасешемъ своей 
души. 

Распутно блеснули у нея глаза. 
— Уй, уй, уй! Смотритель! 
Когда я услышалъ, что нашали это рыжебородое при-

видение, онъ ясно представился моему воображению. 
— Пусть онъ бережется! — вскричалъ я. — Или я не 

отвечаю за себя... 
И тутъ же я обрисовалъ его передъ нею, каковъ онъ 

есть. Бюрократъ! 
— Выйди за меня, — продолжалъ я умолять ее и хо-

гЪлъ опять притянуть ее къ себе на колени. 
Но она приложила палецъ къ губамъ. 
— Тс-съ!.. 
И въ самомъ деле, мы оба услышали, какъ кто-то хо-

дилъ внизу въ однихъ чулкахъ. Когда живешь на маяке, то 
слухъ очень обостряется. 

— Онъ караулитъ меня день и ночь, — прошептала 
юна. — Я не имею ни минуты покоя отъ него. Онъ застре-
лить меня, — пожаловалась она. — Ей-богу, застрелить. 
Ведь онъ совсемъ сошелъ съ ума. 

Я виделъ, что она, бедняжка, боится за свою жизнь, но 
это, разумеется, только делало меня опокойньвмъ и силь-
нымъ. 

— Теперь, — торжественно заявилъ я, — ты моя неве-
ста передъ Богомъ и людьми. 

Послышался треекъ на железной лестнице, и минуту 
спустя начальство стояло въ дверяхъ. 

— Добрый вечеръ, — еказалъ я. — Разве господинъ 
смотритель гуляетъ? 

Онъ подтянулъ верхнюю губу къ носу, какъ дЪлалъ это 
всегда, когда хотЬлъ выразить неудовольствие. 

— Что ты здесь делаешь, Лидия? — строго спрооилъ 
онъ и повелительно выдвиеуиъ подбородокъ впередъ. 

— Вы меня должны спросить объ этомъ, господинъ 
смотритель, — весело отвечалъ я. — Она пришла сюда на-
верхъ, чтобы полюбезничать со своимъ женихомъ. 

Я не могъ удержаться отъ улыбки, потому, что онъ вы-
глядЬлъ такъ, какъ будто только что продалъ Господа сво-
его, но денегъ не получилъ. 

— Женихъ? — пробормоталъ онъ. — Смеетесь вы надо 
мною? — прохрипелъ онъ въ ярости и качнулъ длинною 
ногою въ направлении стула, на которомъ я сидЬлъ. 



— Это именно я и дЬлаю. Я смеюсь надъ вами. 
Тутъ онъ поднялъ для удара сжатый кулакъ. 
— Повтори еще разъ! Ты омоешься надо мною, лисья 

шкура? 
— Я см-Ьюсь, хохочу, до судорогъ, — отвЪчалъ я и впе-

рилъ въ него пристальный взоръ. 
У меня передъ глазами засверкало и затанцевало, какъ 

авгЬзды передъ Господомъ. Извергъ этотъ угодилъ мн-Ь въ 
БИСОКЪ. 

— Теперь посмотримъ, кто имЪетъ права на дЬвку: ты, 
или я! — прохрип-Ьлъ я и принялся его тузить. 

Онъ, Крюгеръ-то, головою выше меня, но зато я плотнее. 
Мы шатались по полу въ тЬсной вахтенной комнагЬ. 
ударялись о ст-Ьны и опрокидывали спиною железный хламъ 
въ углахъ. Все время онъ билъ меня кулакомъ по головЬ, 
между гЪмъ какъ я колотилъ его по желудку, да доставалъ 
его и въ лицо. 

— Теперь мы увидимъ! Теперь мы увидимъ! 
Вдругъ мы услышали издалека год ось. 
— Лампа гаснетъ! — кричала Лидия. 
Тутъ мы выпустили другъ друга. 
Отвратительно было смотреть на Крюгера. Глаза на-

литы кровью, и кровь же капала у него изъ носу. Никто изъ 
еасъ не произнесъ ни слова. Мы стояли и съ трудодень втя-
гивали въ себя воздухъ. 

— 1исусе, ахъ, 1исусе! Что за народъ — мужчины! — 
бормотала Лидия, складывая руки на груди. — Здъсь-то, на 
черной, голой шхерЬ! 

Я нагнулся и заглянулъ внизъ въ глазокъ. Никакой 
опасности! Лампа горела полнымъ, яснымъ пламенемъ. 

— Хи-хи-хи! — восторгалась она. — Вотъ хорошо на-
дула васъ обоихъ! 

Онъ кинулъ на нее острый взглядъ. ЗатЬмъ вытеръ л'Ь-
вой рукой кровь съ лица и, стуча указательнымъ пальцемъ 
правой руки по докясЬ стола, еказалъ по-генеральски: 

— Вы сию же минуту получаете отставку. — Онъ про-
изнесъ это задыхаясь. 

— Отставку не вы мнъ даете, — холодно и сухо отв-Ь-
чалъ я. — Прежде мы оба должны подать рапортъ о случив-
шемся. 

Этого мнЬ не следовало говорить, такъ какъ по части 
рапортовъ Крюгеръ былъ великий мастеръ. Онъ всегда по-
сылалъ очень важные рапорта. 

— Берегись! — вскричалъ онъ и вытащилъ револьверъ 
нзъ кармана. 
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— Вотъ еще одинъ, — отвЪчалъ я, держа свой въ кула-
ке. — Хочешь понюхать пороху, 1уда? 

— Лампа тухнетъ, — завизжала Лидия, но никто не об-
ратилъ на нее внимания. 

Но въ следующее мгновение наступила полная темнота. 
Она вскочила на деревянный табуретъ и задула лампу. Я 
стоялъ и слышалъ, какъ тикаютъ часы на стене. 

— Оставь этого подлеца одного съ его гнусными изде-
вательствами, — еказалъ Крюгеръ. 

Да, онъ еказалъ это. Но я думаю, после у него было до-
статочно времени, чтобы раскаяться въ этомъ. 

— Счастливаго пути! — закричалъ я ему вследъ. —-
Вамъ обоимъ! 

Дело въ томъ, что въ попыхахъ я все таки успелъ за-
метить, какъ она подмигнула ему однимъ глазомъ раньше, 
чемъ потушила лампу. Мало кто знаетъ объ этомъ, но на 
маякахъ, вдоль Норвежскихъ береговъ, не разъ случались 
побоища. Если посадить тамъ мужчину и женщину, то вовсе 
не нужно, чтобы она была очень красива, или хотя бы мо-
лода: если они одни на пустынномъ островке, то непре-
менно разовьется любовь. Но если мужчинъ двое, возни-
каешь взаимная ненависть. 

Въ одиннадцать часовъ я долженъ былъ быть смененъ; 
но Крюгеръ не приходилъ. «Не случилось-ли съ нимъ чего?— 
думалъ я.—А можетъ быть, онъ пишетъ рапортъ?»—Не отри-
цаю, что мне страшно было писать рапортъ, такъ какъ я 
не владелъ бойко перомъ. Я продолжалъ ударять въ коло-
колъ. Но никакого не было действия! 

Нельзя убежать отъ лампы, и такимъ образомъ я, съ 
Божьей помощью, долженъ былъ просидеть собачью вахту. 
Фу, чортъ, что была за погода! И дуло, и градъ стучалъ, и 
снегъ шелъ. Въ три часа я опять сталъ звонить. Я былъ 
голоденъ. И золъ, какъ оно и понятно. Скоро была моя оче-
редь писать рапортъ. И я далъ себе слово, что рапортъ мой 
будетъ такъ составленъ, что окажетъ действие. Отныне я 
зналъ, что я могъ бы... 

Должно быть, съ нимъ что нибудь Случилось, съ Крю-
геромъ... Проклятыя бабы! ОнЬ причиняютъ зло, всюду 
куда являются. Мысли мои перекрещивались, какъ дорожки 
въ лесу. Но выхода я не находилъ. 

Къ утру погода стала еще ужаснее, и прежде всего мне 
нужно было пробраться на галлерейку и счистить снегъ со 
стеколъ. Это—собачий трудъ, и да будетъ стыдно маячному 
ведомству, что оно не подумало о перилахъ. Но нашъ братъ 
не имеетъ права требовать ели пик о мъ многаго. Надо ми-



риться съ гЬмъ, что' есть. Итакъ, я долженъ былъ подняться 
наверхъ. Если сыЬгъ мягокъ, то онъ крепко прюстаетъ къ 
стеклу и скрадываетъ свЬтъ лампы, который, по правиламъ, 
долженъ быть видЪнъ съ моря за семь норвежскихъ миль. 

А теперь послушайте, какое я шгЬдъ приключение. Я 
етупилъ пару шаговъ по ступенькамъ и положилъ лЬвую 
руку на край зеркальнаго окна, а правою рукою, какъ всегда 
это дЬлалъ, приподнялъ крышу галлерейки, чтобы под-
няться туда. Какъ вдругъ я зам-Ьтилъ четыре кривыхъ когтя. 
Вы слышите? Ко мн'Ь протягивались въ эту страшную ди-
кую ночь четыре растопыренныхъ дьявольскихъ когтя! 

Понятно, это была моя собственная рука, вдвойнЪ от-
ражавшаяся въ стеклЬ. Я это понялъ, какъ только осто-
рожно притянулъ ее къ себЬ. Но удивительно то, какъ я не 
скатился внизъ съ галлерейки, когда, съ тряпкою въ рукЬ,. 
я покачнулся при этомъ звЪрскомъ вЬтр^. Колени у меня 
дрожали, это легко могло случиться. 

Старый Эвенсенъ стоялъ въ вахтенномъ помещении и 
держалъ р-Ьчь Господу Богу. Лучшую рЬчь въ его жизни. 
Клянусь. Теперь всему этому долженъ быть положенъ 
конецъ, клянусь! Надо прекратить все это безобразие, ло-
коть, гр^хъ и чертовщину на маякЬ «Лучъ». И Крюгеръ 
скоро долженъ будетъ подтвердить это. Искариотъ! И 
возлюбленная его вмЬст-Ь съ нимъ. 

И какъ только разевало, я поднялъ флагъ о помощи. 
Какъ кровавый лоскутъ трепеталъ онъ на вершинЬ 

башни, а я стоялъ на в-Ьтру, высунувъ голову изъ люка и 
слушалъ, какъ завывалъ в-Ьтеръ. Это звучало такъ радостно. 

Черезъ полчаса подошла моторная лодка. Я погасилъ 
лампу, хотя было еще рановато, если по уставу, и рысцой 
яроб'Ьжалъ мимо кладовой съ масломъ къ пристани. 

— ЗаболЪлъ кто? 
— НЪтъ, у насъ дьяволъ, — отв-Ьчалъ я. — Подождите 

немного. 
И я направился прямо въ комнатушку Лидии, по про-

звищу Фино. 
Никого! Тогда — къ Крюгеру. Дверь была заперта, но й 

раскрылъ ее ударомъ ноги. И тутъ... гм, гм... да простить 
Господь имъ обоимъ... она лежала съ нимъ въ кровати! 

Все было какъ разъ такъ, какъ я представлялъ себЬ. 
Они взглянули на меня... Да, вы, конечно, можете понять, 

что Крюгеръ совеЪмъ взбеленился. Упрямства въ немъ, по-
гятно, было достаточно. А эта дЬвчонка, знаете-ли, веревки 
изъ него вила. Но все равно! Если бы я былъ на его м1ктЬ, 
ей Богу, я бы умнЬе велъ себя. Но какъ себ-Ь постелешь, такъ 
• будешь спать. 
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— Ты должна уЪхать, — спокойно еказалъ я. 
Должно быть, я выглядълъ такъ, какъ желалъ, потому 

что она испугалась. 
— Ахъ, нЪтъ, милый Эвенсенъ! 
— Что вамъ здЬсь нужно? — спросилъ Крюгеръ, припо-

дымаясь въ постели. 
Но командирский тонъ не удался ему. Въ перинахъ онъ 

не им-Ьлъ такого внушительнаго вида, какъ наверху, въ 
вахтенной комнагЬ. Кое-чего не хватало, да. 

— ЗдЪсь н"Ьтъ милаго Эвенсена. Сию минуту подымайся, 
дЪвка! 

— Чего вы хотите? — спросилъ онъ. 
— Я хочу помочь вамъ начать лучшую жизнь, Гансъ 

Гольтерманнъ Крюгеръ. Помните, какъ вы сказали: если вы 
приблизитесь къ ней, то будете им-Ьть дЪло со мною. Теперь 
вы знаете, какъ вамъ сл'вдуетъ вести себя. 

— В онъ! Сию же минуту! 
Я, уперши руки въ бока, стоялъ посреди комнаты и 

взглядомъ изм'Ьрялъ милую чету. Специально для того, что-
бы позабавиться, понятно. Да, онъ мило выглядЪлъ! Безо-
бразный и избитый. А она? Чортъ возьми, она тоже была 
неавантажна въ постели. 

— Кто долженъ уйти съ маяка: я, или она? — весело 
подмигнулъ я ему. 

Онъ повернулся къ сгЬнЪ и зарычалъ, какъ рычитъ ра-
неный медведь въ берлогЬ. 

Бедняга! 
Я повернулся спиною къ Лидии, такъ какъ она принялась 

одЪваться. Море сплошь было покрыто белыми гребешками. 
— Св-Ьжая погода! — угЬшалъ я ее. — ТебЪ положи-

тельно везетъ. Сюда ты приехала съ восточнымъ в'Ътромъ, а 
уЬдешь съ западнымъ. Какъ будто нарочно для тебя это 
устроилось. 

И она должна была уехать, эта вЪдьма, какъ она ни про-
сила, что бы остаться. 

Много есть породъ кошекъ, знаете-ли! Есть дикия и ла-
сковыя кошки. Эта была изъ настоящихъ. Одна изъ гЬхъ, 
которыя никого не оставляютъ въ поко^. Да, да! Хоть бы 
он-Ь обожгли себ-Ь морду на горячей каинЬ... Все равно! Он-Ь 
не могутъ... 

Мы съ Крюгеромъ должны были еще уладить наши от-
ношения. Но о чемъ мы говорили и на чемъ мы порушили— 
это никого не касается. Я взывалъ, насколько могъ, къ его 
совести. Напомнилъ ему, что онъ — женатый челов-Ькъ, 
отецъ невинныхъ малютокъ. А когда я, въ концЪ концовъ, 
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разсказалъ ему о когтяхъ дьявола, то онъ разрыдался. В-Ьдь 
Крюгеръ, какъ раньше сказано было, былъ благочестивый 
христианинъ, и тутъ нечего было возражать. 

Я знавалъ одного субъекта, пятидесяти семи л-Ьтъ, без-
надежнаго пьяницу. И кромЬ того, съ нимъ два раза былъ 
ударъ. Такъ вотъ онъ еказалъ посл-Ь одной сверхъестествен-
ной попойки, въ которой я тоже принималъ участие и кото-
рая намъ наскучила: «В-Ьдь можно еще начать жизнь сна-
чала!» Вотъ, что онъ еказалъ. «Потому что никогда не бы-
ваешь слишкомъ поздно». «Соберитесь съ духомъ и начните 
сначала», посовЬтовалъ я ему. 

•Тяжело, когда человеку приходится изменить характеръ 
въ одно мгновение! Жалко становилось глядъть на Крюгера — 
по цЬлымъ днямъ ходилъ онъ на цыпочкахъ и улыбался. 
Онъ, который раньше такъ высоко мнилъ о себЬ! 

Онъ сталъ искать себ-Ь другое м-Ьсто, а я, старый, чест-
ный Эвенсенъ, унаслЬдовалъ его должность. 

Спасибо ему, потому что онъ аттестовалъ меня наилуч-
шимъ образомъ въ своемъ рапоргЪ. 

Недавно я слышалъ, что онъ и жена его опять сошлись. 
Съ бабами, видите-ли, происходить то же, самое, что и 

со старыми, обкуренными трубками: чЬмъ больше привы-
каешь къ ней, тЬмъ вамъ труднее обойтись безъ нея. 

Вотъ вамъ правдивый разсказъ о томъ, почему на маякЬ 
«Лучъ» быль поднять флагъ о помощи. 

Перевела съ норвеясскаго 
Э. Л. Вейибаумъ. 



I. 

Воздухъ тепелъ, вгьтеръ ласковъ,— 
Мягко, мягко втъетъ онъ. 
Горькимъ запахомъ березы 
Частый дождикъ напоенъ. 

Ужъ въ сквозныхъ пушистыхъ чащахъ 
Слышны птичьи тропари, 
И кукушки грустно сто путь 
Отъ зари и до зари. 

II. 
Сладко вскинуть котомку на плечи 
И пойти по зеленымъ лгъсамъ, 
По путямъ незнакомымъ далече, 
Откликаяся птицъ голосамъ. 

Заглядгъться на тихгя ргъки, 
На поля передъ вешней грозой, 
И случайно плгъниться навгьки 
Несказанной дгъвичьей красой. 

Засыпать въ медуництъ и мяттъ, 
Слыша крики печальные совъ... 
Ой, земля—моя милая мати, 
Заряница да шопотъ лтъсовъ! 

Д. СеменовскШ. 



М1Р0ВЫЕ КРИЗИСЫ, ЖИРНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ. 

(Продолжепге). * 

Еще за несколько летъ до войны мировой рынокъ былъ тер-
риториально расвределепъ между капиталистическими нациями. 
Посл'Ьднимъ сколько-нибудь серьезнымъ кускомъ, лригоднымъ 
для захвата, было Марокко; оно досталось Франции. Въ Китае, 
Персии, Турции ясно разграничились,—а частью и формально 
были разграничены дипломатией,—«сферы влияния», т.-е. области 
привилегированной эксплоатацш для того или иного нацпо-
пальнаго капитала. Всякая попытка перейти границы этихъ 
сферъ вызывала противодействия; на приблизительномъ равен-
стве противоположныхъ усилии осногывалось равновесие; при 
этомъ силы даилсшя, разумеется, возрастали. Равновесие стано-
вилось соответственно менее устоичивымъ. 

Ко времени войны три капиталпстическихъ гиганта—Анг-
лия, Германия, Соед. Штаты—сосредоточили въ своихъ рукахъ 
свыше половины международная торговаго оборота. Какъ из-
вестно, ходъ ихъ развития былъ неодинаковъ по своему темпу: 
Англия, некогда единственная властительница мирового рынка, 
шла медленнее; Соед. Штаты и Германия догоняли, а частью 
перегоняли ее. Въ 1913 году первое место по общей сумме обо-
рота (вывозъ и ввозъ) принадлежало все еще Англии; второе— 
Германии; третье—Соед. Штатамъ. 

Но доля власти нацйональнаго капитала надъ мйровымъ рын-
комъ выражается всего точнее въ цифрахъ доступнаго ему сбы-
та, т.-е., въ величине вывоза: расширение сбыта—основная цель 
завоевательной борьбы капитала, въ мирной конкуренции, какъ 
и въ военныхъ столкновенйяхъ; вывозъ есть рыночная реализа-
ция своего, ввозъ—чужого производства. Въ 1913 году размеры 
вывоза всехъ трехъ странъ были почти равны: 

Англия—525 миллионовъ ф. стерл. 
Германия—10,100 миллионовъ марокъ, т.-е. около 503 милл. 

ф. стерл. 
Соед. Штаты—/2.500 милл. долларовъ, т.-е. около 507 милл. 

ф. стерл. 
Иной характеръ им^ютъ цифры ввоза, которыя ближагшпмъ 

образомъ выражаютъ зависимость страны отъ мирового рынка 

* См. «ЛЪтопись» №№ 3, 4 за 1916 г. 
ЛЪгопись. Май 1916. н 
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въ своемъ производств^ и потреблена!. О не за 1913 г. были та-
ковы: 

Англия—775 милл. ф. стерл. 
Германия около 540 милл. ф. стер. 
Соед. Штаты около 345 милл. ф. стерл. 
Въ наименыпей зависимости отъ мирового рынка Соед. Шта-

ты, въ наибольшей—Англия. Это—зависимость отъ земледелия 
целаго ряда другихъ странъ, изъ которыхъ она ввозитъ хлебъ, 
отъ хлопковаго производства 'Америки, химической промышлен-
ности Германии и т. д., и т. д. Если бы Англия была настолько 
отрезана войною отъ свояхъ поставщиковъ, какъ это пришлось 
испытать Германии, то английский калиталъ выдержалъ бы весьма 
недолго. 

Развитие международная рынка за последния десятилетия 
шло вообще стремительно. Если Германия за 20 летъ, считая до 
последняя» мирнаго года, увеличила свой вывозъ въ 3,3 раза, 
а Соед. Штаты въ 2,8 раза, то и отстававшая отъ нихъ Англия 
увеличила его въ целыхъ 2,3 раза. Могло ли дело еще долго 
итти дальше такимъ темпомъ? 

Тутъ надо принять въ расчетъ историю последнпхъ мирныхъ 
кризисовъ. По изложеннымъ нами раньше основаниямъ, евро-
пейский кризисъ 1900 г. и американский 1907 г. приходится при-
знать разделенными во времени половинами одного всеобщаго 
кризиса, соответствующая кризису 1873—1878 гг. Следователь-
но, продолжительность промышленнаго цикла между ними со-
став ляетъ около 28 летъ; предшествующий же этому циклъ былъ 
16 летъ. Какова должна была оказаться продолжительность 
следующаго цикла, того, ходъ котораго нарушенъ мировой вой-
ною? 

Объ этомъ можно судить, приблизительно взвесивши основ-
ныя замедляющгя и ускоряющая условия, отъ которыхъ она за-
висишь. Изъ замедляющихъ главное, какъ мы видели, это ростъ 
самого капиталистическая мира—выступл ение новыхъ странъ на 
путь капитализма; и затемъ дифференциация предприятий, удли-
няющая ихъ цепную связь, линию, по которой распространяется 
наростаюицее перепроизводство. Основныя же ускоряющия— 
развитие путей сообщения, транспорта, сношений, а также инте-
грация предприятий, собирание разныхъ звеньевъ цепной связи 
во-едино. Какия изъ этихъ условий были сильнее выражены за 
разсматриваемый периодъ? 

Сколько-нибудь значительная расширения капиталисти-
ческая мира, расширения, сравнимаго съ темъ, какое происхо-
дило въ предыдущемъ цикле, тутъ констатировать не приходится. 
Правда, страны Востока продолжали развивать свой, частично 
совершившийся уже раньше, переходъ къ системе капитализма; 
и если бы оне шли по этому пути такъ же энергично и свободно, 
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какъ, положимъ, Германия и Австрия пять-ипесть десятилетий 
тому назадъ, то получилось бы относительно большое увели-
чение мирового капиталистическая механизма. Но какъ разъ 
крупнейшйя изъ этихъ странъ—Россия, Китай, Турция—испы-
тали въ 900-хъ годахъ задержку развития, главнымъ образомъ, 
благодаря внутреннимъ организацйониымъ условйямъ; одна Япо-
нйя смогла усвоить западный темпъ движенйя,—-страна несрав-
ненно менЬе богатая человеческими и природными рессурсами. 
Следовательно, главная замедляющая тенденцйя не могла быть 
сильно выражена за это время. 

Напротивъ, главная ускоряющая прогрессировала значи-
тельно. Ростъ железныхъ дорогъ и морского транспорта совер-
шался съ огромной быстротой, далеко превосходящей быстроту 
въ предыдущемъ цикле; стоитъ вспомнить хотя бы сказочное 
развитйе гермапскаго торговаго флота, и железнодорожные 
пути, прорезавшйе самыя обширньия территорйи Азйи, Африки, 
Канады, Южн. Америки. Народился автомобильный транспорта. 
Увеличилась скорость почтовыхъ сношенйй—ваяшый моментъ 
изъ числа определяющихъ скорость капиталистическая обра-
щения вообще; телеграфъ въ его старой форме продолжалъ раз-
вертывать свою сеть, а въ виде безпроволочнаго проникъ повсю-
ду, охвативъ одинаково поверхность суши и океана. 

Что касается соотношенйя дифференцйацйи и интеграцйи 
предпрйятйй, то и здесь—нсревесъ за последнее время, несомнен-
но, былъ на стороне ускоряющая фактора. Многйя гигантски -
разросшйяся предпрйятйя, особенно трэсты, усиленно развивали 
ее, какъ средство уменьшить зависимость отъ рынка, отъ пред-
прйятйй-поставщиковъ. А финансовый капиталъ осуществлялъ 
ее, въ менее законченной форме, но зато въ еще более широкпхъ 
размерахъ, связывая подъ контролемъ банковыхъ картелей 
многочисленныя и разнообразный группы предпрйятйй. 

Въ общемъ, следовательно, промышленный циклъ долженъ 
былъ сократиться;—и хотя трудно было бы даже приблизительно 
определить размерь этого сокращенйя, все-же очевидно, что при 
обычномъ ходе вещей очередной «мирный» кризисъ въ 1914 году 
былъ уже не за горами. Долго итти такъ стремительно, какъ до 
техъ поръ, расширенйе производства и мйрового, а въ частности 
международнаго рынка уже не могло. Если этого рынка еще и 
хватало для передовыхъ странъ, то делать на немъ новыя и новыя 
завоеванйя становилось все труднее, «продвигаться впередъ» 
съ каждымъ шагомъ удавалось лишь ценою все болыпихъ усилйй. 
И недаромъ въ той же экономически-победоносной Германйи 
чаще и чаще повторялись, громче и громче звучали речи о «ме-
сте подъ солнцемъ»: отнюдь не одна имперйалистическая жад-
ность придавала имъ настойчивую силу. Германскйй капиталъ 
шелъ пока впередъ, но съ возрастаюицимъ сопротивленйемъ; и 

*3 
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близко впереди вырисовывалась уже стена, которая должна 
была остановить это движете. 

Капиталу другихъ странъ итти впередъ было еще труднее; 
а стоять на месте въ каииталистическомъ мире нельзя; и даже 
двигаться медленнее другихъ значитъ—приближаться къ пораже-
нию. Въ ухудшающейся обстановке выступаешь необходимость 
закрепить противъ внешнихъ экономическихъ враговъ хотя бы 
внутренний рынокъ. И вотъ, всюду растутъ и усиливаются про-
текционистский тенденции; въ самой Англии намечается неизбеж-
ность перехода къ покровительственной системе; о другихъ стра-
нахъ и говорить нечего. 

Въ этихъ тенденцйяхъ всего яснее выражаются возрастающйя 
экономическая силы давления. Естественно, что наиболее быстрый 
завоевательный прогрессъ Германии въ наибольшей мере поро-
ждаете ихъ, вокругъ себя и противъ себя. Переходъ Англии къ 
протекционизму означалъ бы страшный ударъ для германская 
капитала: Англия поглощала до сихъ поръ не менее седьмой 
доли германскаго вывоза. Другой подобный ударъ надвигался 
со стороны России: это былъ предстоявший пересмотръ таможен-
н а я договор:1, пересмстръ, какъ было несомненно, въ сторону 
невыгодную для Германии, отъ которой, такимъ образомъ, стре-
милась эмансипироваться одна изъ ея лучшихъ экономическихъ 
колоний. Аналогичная ухудшения, въ меньшемъ масштабе, пред-
стояли и съ друиихъ сторонъ, увеличивая общую неблагоприят-
ную сумму. Преграждающая победоносный путь степа прини-
мала реальныя очертания. 

Надо помнить, что та же стена должна была преградить 
дорогу и прочимъ нацйовальвымъ капиталамъ. Если силы эко-
номическая давленйя концентрировались особенно противъ 
Германйи, то именно благодаря тому, что она занимала передо-
вую позицию; зато, ведь, и выдержать ихъ она могла въ большемъ 
размере. А протекцйонизмъ для друггихъ стравъ отнюдь не могъ 
принести спасенйя. Напротивъ, онъ долженъ былъ не улучшить, 
а ухудшить и обострить положенйе. 

Въ самомъ деле, пусть посредствомъ тамсженныхъ тарифовъ 
удастся уменьшить вывозъ, положимъ, Германйи. Тогда и ввозъ 
въ нее долженъ немедленно или вскоре сократиться, потому что 
покупательная способность ея соответственно уменьшится. Если 
даже это сокращенйе коснется не техъ странъ, которыя приняли 
протекцйонистскйя меры противъ Германйи, а другихъ, то все-
же размерь мгрового рынка станетъ меньше, и скорее дойдетъ до 
предельная заполненйя, а затемъ до общей катастрофы. При-
то мъ, сокращенйе рынка всегда идетъ дальше первоначально 
поставленной тарифами цели, потому что въ международной 
торговле—та же цепная связь: одне страны вывозятъ въ дру-
гйя, другйя въ третьи, а третьи опять въ первыя, и т. д. 
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Въ сущности, и безъ этихъ соображений, а ргйогй должно быть 
понятно, что протекщонизмъ увеличиваете, а не уменьшаете 
сумму силъ давления. Опъ разрываешь часть экономическихъ 
связей между странами,—въ томъ и состоите его задача; следо-
вательно, онъ ослабляешь силы связи, противостоящия силамъ 
давления. Каись средство борьбы противъ возрастающей тяжести 
мировой конкуренции, протекщонизмъ можетъ служить образ-
цомъ стихийно-непланомернаго характера методовъ капитала 
въ его мировыхъ соотношешяхъ. 

Для насъ же, въ дапномъ случае, общий росте протекций-
нистскихъ тенденций, даже въ экономически-сильнейппйхъ стра-
нахъ, важенъ, какъ показатель быстрая развит!я силъ давления 
на международномъ рынке,—давления, достигшаго такой вели-
чины, что оно приближалось къ победе надъ силами связи, къ 
разрыву самыхъ связей. 

* * 
* 

Въ зависимости отъ экономическихъ силъ давления, должны 
были расти ихъ производныя—силы милитаристическйя, присоеди-
няясь къ нимъ и действуя въ ту же сторону. — Врядъ ли кто-ни-
будь станете отрицать, что это и наблюдалось передъ войноио. 

Если Германия въ наибольшей мЬрЬ концентрировала, въ 
е бе и вокругъ себя, экономическая силы давления, то вполне 
естественно, что она же концентрировала, въ себе и —противъ 
себя, силы милитаристаческия. Произошло это не вследствие 
какихъ-яибо особенностей «германской культуры», весьма раз-
личной по своему направлению въ различныхъ классахъ герман-
с к а я народа, а просто вследствие того, что капиталистическое 
развитие Германйи шло за это время наиболее энергично. Если 
бы не она, а другая страна стояла во главе экономическаго дви-
жения среди таимой же напряженной конкурренцйи, то эта другая 
страна и оказалась бы инициаторомь и вождемъ мйрового мили-
таризма. 

Англия, по темпу развития уступавшая Германии за это время, 
все-же создала военный флоте въ безпримерномъ масштабе, и 
только благодаря островному положеийю избегала столь же бе-
шеной гонки въ сухопутныхъ вооружешяхъ. А Соед. Штаты 
только благодаря указанному нами раньше географическому 
двоецентрйю капитализма более или менее спасались какъ отъ 
экономическихъ, такъ и отъ милитаристическихъ силъ давленйя 
Стараго Света, развитйио которыхъ, однако, и сами содейство-
вали, удерживая за собоио изряднуио долю рынковъ. 

Кстати, пора покончить съ одной изъ старыхъ формулъ, 
столь же простой и убедительной, сколь детски-наивной, кото-
рая гласить: «Завоевание Эльзасъ-Лотарингйи поставило Европу 
подъ ружье». Тутъ на место причины явленйя ставится поводъ, 
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п то не единственный; кроме него было потомъ,—да и раньше,— 
сколько угодно другихъ. 

Безъ сомнения, захватъ Эльзасъ-Лотарингии, вместе съ пятью 
миллиардами контрибуции, не мало помогъ тому, что именно 
Германия, а не другая страна, стала во главе движения европей-
с к а я капитала вообще, а въ томъ числе и во главе его милита-
ристическая развития. Но и только. Если бы упомянутая фор-
мула была верна, то главнымъиницпаторомъ вооружений за истек-
ший периодъ была бы пострадавшая отъ захвата Франция. Въ дей-
ствительности же она все время только следовала на этомъ пути 
за Германией, да и то поневоле отставая отъ нея, благодаря мень-
шему количеству людей и техническихъ средствъ. 

Въ этомъ отношении особенно характерна история проведен-
н а я года за два до войны во Франции закона о трехлетнемъ 
сроке военной службы. Законъ этотъ былъ далеко не желателенъ 
господствующей партии: двухгодичная служба'была одной изъ наи-
более популярныхъ реформъ, проведенныхъ самими же ради-
калами, однимъ изъ самыхъ ценныхъ завоеваний, какия они 
могли поставить себе въ активъ передъ избирателями; возвра-
щение къ трехлетней службе политически было до крайности 
выгодно реакционерами И, однако, радикальное правительство 
принуждено было своими руками разрушать прежнее дело сво-
ей партии, проводя этотъ законъ. 

Между темъ, онъ не только возбудилъ тогда широкое недо-
вольство среди массъ населения, и даже въ самой армии, но кроме 
того породилъ массу техническихъ и организацпонныхъ затрудне-
ний. Къ двумъ человекамъ легко прибавить третьяго; но увели-
чить сразу въ той же пропорции кадры миллионной армии—дело 
неизмеримо более трудное, и неизбежно, хотя бы при наилуч-
шемъ выполнении, соединенное съ временной дезорганизацией 
всего аппарата. Обнаружилась недостаточность помещений и 
снабжения; ухудшились гигиеническия условия, такъ что за пер-
вый годъ действия закона резко повысилась заболеваемость: 
ухудшилось настроение солдатъ, и были местами вспышки; по-
требовалось значительное перераспределение кадровъ, переме-
щения состава и т. д., нарушавшия нормальный ходъ делъ. Все 
это сыграло свою роль въ той сравнительной неподготовленности 
французской армии, какая проявилась въ начале войны. Если 
бы не было огромнаго давления милитаристическихъ силъ извне, 
никакое республиканское правительство не решилось бы на та-
кой рискованный эксперимента, какъ полуторное увеличение, 
въ мирное время, гигантская организационная механизма *. 

* Тутъ выступаетъ очень простая, и въ то же время универсальная, 
организащонная закономерность. Всякш ростъ, всякое расширеше органи-
зованной системы сопровождается некоторой частичной дезорганизащей, 
потому что новые элементы не могутъ абсолютно гармонично, безъ «третй», 
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О томъ, какой высокой интенсивности достигло передъ вой-
ной давление милитаристическихъ силъ въ Германйи, свидетель-
ств уетъ целый рядъ культурныхъ явленйй, общеизвестныхъ уже 
тогда, теперь же усиленно изучаемыхъ и обличаемыхъ какъ на-
шею, такъ и союзного прессой. Это именно то, что называютъ 
«духомъ прусскаго милитаризма»: возрастанйе роли военнаго 
элемента въ общественной жизни; распространенйе свойствен-
ныхъ ему способовъ мышления, авторитарныхъ и нацйоналисти-
ческихъ, настроенйй, патрйотически-высокомерныхъ и аггрес-
сивныхъ; а въ зависимости отъ всего этого и некоторое огрубенйе 
нравовъ. Все это, действительно, наблюдалось, но главнымь 
образомъ среди высшихъ классовъ—аграрйевъ, буржуазйи; а кром Ь 
иихъ—среди примыкающихъ къ буржуазйи слоевъ интеллиген-
цйи, да идущихъ за аграрйями слоевъ крестьянства. Со стороны 
же рабочихъ низовъ и большей части демократйи все время на-
блюдалось противодействйе этимъ тенденцйямъ, резкая ихъ кри-
тика и обличенйе. Разумеется, более сильной ии организованной 
стороной являлись классы руководящие, такъ что вопреки про-
тиводействйпо «духъ милитаризма» делалъ завоеванйя. 

Аналогичную картину представляли, однако, и другйя стра-
ны. Насколько мало значенйя тутъ имеютъ чисто нацйональныя 
основы, видно изъ того, что особенно ярко те же бытовыя черты 
выступали во Францйи,—частью даже, благодаря более яшвому, 
увлекающемуся темпераменту нацйи, выступали резче, рельеф-
нее. Привилегированное положенйе и исключительное влйянйе 
военнаго элемента, которое несколько ослабело въ первые годы 
власти радикаловъ, после дела Дрейфуса,—за последнйе годы 
передъ войною возрасло вновь, едва ли "не больше прежняго; 
преклоненйе передъ армйей стало обязательнымъ условйемъ по-
литическая успеха; критика по отношеийю]къ|ней сделалась 
величайшимъ преступленйемъ въ глазахъ общественная мненйя. 
Въ самой армйи некоторьпя проведенныя "передъ темъ реформы, 
смягчавшйя авторитарную дисциплину, были отменены. Среди 
прессы пполучили решительное преобладанйе газеты шовини-

приооединиться къ прежникъ. При одинаковомъ тип% организации, и при 
равныхъ прочихъ услов1яхъ, это частичное разстройство достигаетъ тЬмъ 
большей степени, ч-Ъмъ больше сама система, которая испытываетъ увели-
чеше. По отношетю къ челов'Ьческимъ группировкамъ каждый организа-
торъ, обладающей достаточнымъ опытомъ, хорошо знаетъ это. Но та же за-
кономерность применима и къ какимъ угодно организованнымъ сочеташямъ 
элементовъ, даже въ такъ называемой «неорганической» природ^. Если, 
напр., взять составной магнитъ, образованный изъ двухъ полосокъ, и уве-
личить его присоединешемъ такой же третьей, то сила его всегда увеличится 
не въ полтора раза, а меньше; и при этомъ для большого магнита потеря 
магнитной силы представитъ бол-Ье значительную ея долю, ч-Ьмъ для малень-
каго; а эта потеря и выражаетъ степень взаимной дезорганизащи магнит-
ныхъ активностей. 
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стическаго направления и бульвар наго содержания. Распростра-
нялись и увлекали ппирокую публику грубые виды спорта, на-
чиная съ бокса и кончая такими жестокими забавами, противъ 
которыхъ приходилось ополчаться даже бульварнымъ газетамъ. 
Массы публики, безъ различия пола, возраста и состояния, сбе-
гались, какъ на праздникъ, смотреть на кровавую после днюю 
борьбу какихъ-нибудь окруженныхъ и разстреливаемьпхъ по 
лицией бандитог.ъ. Давление общества и прессы заставило прези-
дента республики возстаиовить смертную казпь, прекратить 
введенный имъ въ обычай помилования. Во всемъ этомъ про-
являлся, конечно, ростъ милитаристическихъ силъ давления, 
предвестникъ грозиаго кризиса. 

Въ меньшихъ размерахъ, подобный изменения обществен-
ной атмосферы наблюдались и среди другихъ передовыхъ наций, 
также приближая пхъ нравы, въ некоторыхъ отношенияхъ, къ 
нравамъ странъ не-передовыхъ. Повсиоду разстилалась и сгуща-
лась эта тень грядущихъ страшныхъ событий—теперь пережи-
ваемьихъ нами. 

Воиросъ о виновникгь мировой войны для насъ теперь ясенъ. 
Это—организационная стихийность капиталистической системы. 
Воиросъ же о томъ, кто начало войну, въ такомъ случае, пред-
ставляется второстепеннымъ; онъ имеетъ такое же значение, 
какъ воиросъ, о томъ, съ какой отрасли производства начался 
промышленный кризисъ, иилп, пожалуй, даже о томъ, какая 
биржа подала сигналъ къ общему краху ценностей. Однако, 
подобные вопросы нельзя, конечно, игнорировать съ научно-
практической точки зрения. И тутъ мы наталкиваемся на новое 
подтверждение нашей основной мысли. 

Дипломатическая история переговоровъ, приведшихъ къ 
войне, разумеется, не можетъ быть для насъ руководителемъ 
въ данпомъ случае, и не только потому, что она еще мало выясне-
на, но также пи потому, что въ ней вполне установленные факты, 
вполне точные документы, истолковываются различно. Но есть 
одинъ критерий, очень простой и, какъ мне кажется, вполне 
надежный. 

Начинаетъ войну какая-нибудь государственная организацгя, 
которая есть система планомгьрнаго дгьйствгя. При огромномъ 
развитии осведомительная аппарата главныхъ воюиощихъ странъ, 
мы можемъ съ полной уверенностью допустить, что, за исключе-
ниемъ какихъ-нибудь 42-сантиметровыхъ деталей, каждая сто-
рона была въ достаточной степени осведомлена о состоянии ми-
литаристическая аппарата другой стороны. Поэтому, если ока-
зывается, что одна изъ нихъ подготовлена гораздо больше другой, 
то. безъ риска ошибиться, мы можемъ принять, что именно первая 
и начала войну. Ясно, чтовъ такомъ положении находилась Гер-
мания. Следовательно, она—непосредственный ииицйаторъ войны. 
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Но это решение заключаете въ себе глубокий экономический 
парадоксъ. Какъ совершенно правильно указывалось въ нашемъ 
журнале *, война была нужна не Германии. Она всюду побе-
ждала мирнымъ путемъ, и казалось бы, ей не было никакой на-
добности подвергать свои мирныя завоевания военному риску. 
Напротивъ, для другой стороны естественной была бы попытка 
вернуть утерянныя экономическия позиции силоио «бронирован-
н а я кулака». И, однако, война началась тогда, когда не только 
кулакъ былъ вообще слабее забронированъ у этой стороны, но 
когда еще, въ частности, Франция съ ея наибольшей среди со-
юзииковъ сухопутно-боевой силою, не оправилась отъ техииче-
ски-организацйоннаго кризиса армии, вызванная стремитель-
нымъ возвращешемъ къ трехгодичной елужбе. 

Но дело именно въ томъ, что, разсуждая съ точки зрения 
планомерности, телеологии, мы тутъ никакъ не решимъ вопроса. 
Германии война была непосредственно не нужна, а союзникамъ 
начинать ее было еще невыгодно. Выводъ, пожалуй, возможенъ 
такой, что если бы ее начали союзники, то они сделали бы это 
позже, а не тогда, когда это случилось: они предпочли бы на-
чать ее подготовившись. Наивно недооценить противника, какъ 
это было съ Россией по отношению къ Японии въ 1904 г., они не 
могли, такъ какъ стояли на одной съ .нимъ ступени культуры, 
а о рессурсахъ его были осведомлены достаточно. 

Итакъ, войну начала, все-таки, Германия. Но, если раз-
сматривать воиросъ съ научно-объективной точки зрения, она сде-
лала это не «затемъ, чтобы» отнять силой оружия у противниковъ 
рынки, которыхъ еще не успела захватить мирнымъ путемъ, а 
«потому, что» въ этомъ пункте капиталистическаго мира силы 
давления достигли въ тотъ момента величины, превосходящей 
силы связи съ другими странами. Правительства могли думать, 
что они ведутъ народы къ войне ; ^ н а самомъ деле ихъ самихъ 
вела стихийность и, доведя до бездны, толкнула въ нее своимъ 
непреодолимьимъ могуществомъ. 

А дальше весь ходъ мировой войны былъ сплошнымъ про-
явлениемъ господства той же стихийности надъ наибольшей по 
масштабу въ нашемъ мире планомерностью—техническимъ и 
экономическимъ механизмомъ государства. Кризисъ развивался 
лавинообразно. Истребительный процессъ въ каждой воюющей 
стране втягивалъ все возрастающую массу человеческихъ жизней 
и матерйальиыхъ средствъ. Разрушения превосходили все, что 
накануне могла представить человеческая фантазия. И въ то же 
время бездна засасывала новыя и новыя страны; весь ужасъ 
происходящая не могъ удержать ихъ противъ ея притягатель-
ной силы. Всемъ кажется, что они ведутъ борьбу за самыя ос-

* «Летопись», февраль 1916, ст. Н. Суханова. «О происхождети войны». 
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новы существования, за все приобретения нрошлаго, за все на-
дежды будущая. И ни одна изъ странъ, захвачеииыхъ беппеньнмъ 
водоворотомъ, не можетъ вьирваться изъ него, пока для всехъ 
нихъ не исполнится мера истребления. Воина окончится тогда, 
когда будетъ ликвидировано перепроизводство человеческой 
организованной силы, накопившееся въ государственныхъ еди-
ницахъ мировой системы. 

* * * 

Какимъ образомъ оказалась экономически-возможна мирова я 
война на целые годы? 

Экономисты въ огромномъ большинстве были уверены, 
что больше несколькихъ месяцевъ она про до лягаться не можетъ. 
Они полагали, что при огромной сложности и связности, а вслед-
ствие этого и величайшей чувствительности современнаго финан-
сово-промышленнаго аппарата, разрывъ массы связей мировой 
торговли и кредита вызоветъ такой резкий упадокъ, такое быстрое 
истощение экономическихъ рессурсовъ, что войну скоро придется 
заканчивать во что бы то ни стало. Имъ представлялась картина 
обычнаго мирового кризиса, усиленная во много разъ. Оказа-
лось, что все это неверно, и что военный мировой кризисъ имееть 
совершенно особый экономический характеръ. Оказалось, что 
война питается войной; и вотъ уже скоро два года она издева-
ется надъ теориями мирныхъ учеиыхъ. 

Съ нашей точки зрения тутъ уже нетъ такой неожиданно-
сти,—только проявление экономическихъ свойствъ милитаризма, 
техъ же, какия мы нашли для мирнаго времени, но въ увеличен-
ном'!, масштабе. 

Основное изъ нихъ то, что милитаризмъ образуетъ для на-
циональная капитала огромный потребительный рынокъ и бла-
годаря цепной связи отраслей производства, еще во много разъ 
больший рынокъ вообще. Такимъ образомъ, и въ мирное время 
милитаризмъ облегчалъ движение капитала, идо известной сте-
пени противодействовалъ перепроизводству. 

Здесь, чтобы устранить всякую неясность, позволю себе 
ответить на возражение, сделанное мне по этому поводу однимъ 
сведупцимъ читателемъ. Онъ находилъ, что |роль милитаризма 
въ создании потребительнаго рынка не такъ ужъ велика. Большая 
часть налоговъ, которыми питается милитаризмъ,—писалъ онъ,— 
берется съ массы населения, съ рабочихъ и крестьянъ, которые 
сами—потребители. Сколько съ нихъ берется, на столько умень-
шается ихъ покупательная сила, и потребительный рынокъ, рас-
ширившийся въ сторону милитаризма, соответственно сужива-
ется съ ихъ стороны. Стало быть, только та доля налоговъ, ко-
торая берется изъ прибавочной стоимости, действительно уве-
личиваешь потребительный рынокъ. 
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Но дело въ томъ, что налоги, которые идутъ съ рабочихъ 
л крестьянъ, вовсе не настолько же уменыиаютъ ихъ личное по-
требление. Рабочий, въ общемъ и среднемъ, нродаетъ свою трудо-
вую силу по ея стоимости; а стоимость эта соответствуете тому 
потреблению, которое необходимо рабочему для нормальнаго 
выполнения своего дела. Что сверхъ этого, то присваиваете ка-
питалъ, какъ прибавочную стоимость. Если вводится налогъ пря-
мой или косвенный, уменьшающий реальную заработную плату, 
такъ что она оказывается ниже нормы,—то капиталисты должны 
повысить денежную плату, чтобы возстановить прежнее поло-
жение. Следовательно, налогъ и тогда получается на деле изъ 
прибавочной стоимости. Конечно, капиталъ делаете это не сра-
зу и не безъ борьбы: временно выступаете «сверхъ-нормальная» 
зксплоатация. Но она связана съ соответственнымъ уменыпеш-
емъ трудовой энергии, а также ухудшениемъ ея качества, т. е., 
съ ослаблениемъ производства; при этомъ ростъ предложения 
товаровъ на рынке въ такой же мере замедляется, и силы, ве-
дущия къ перепроизводству, испытываютъ задержку въ разви-
тии,—какъ если бы рынокъ уже расширялся ивъ это переходное 
время. 

Что касается крестьянина, то онъ въ капиталистическомъ 
обществе либо мелкий капиталисте, либо соединение хозяина и 
работника въ одномъ лице. Если бы суммы, извлекаемый изъ его 
хозяйства на милитаризмъ, оставались въ его рукахъ, то оне ча-
стью увеличивали бы личное потребление его и его семьи, увели-
чивая темъ самымъ и трудовую энергию хозяйства, частьио же 
служили бы на покупку материаловъ и средстръ производства. 
То и другое вместе вело бы къ увеличению количества товаровъ, 
выбрасываемаго хозяйствомъ на рынокъ, т. е. опять-таки, къ 
росту экономическихъ силъ давления. Между темъ, милитаризмъ. 
потребляя те же средства, и будучи по природе своей непроизво-
дителенъ, этихъ силъ не увеличиваете. 

Такимъ образомъ, и налоги, которые милитаризмъ берете съ 
рабочихъ и крестьянства, въ наибольшей своей доле означают! 
создание дополнительная рынка, или равносильны ему. 

Война же довела этотъ дополнительный рыиокъ до гигант -
скихъ тазмеровъ, измеряемыхъ многими десятками миллиар-
довъ. 

Когда началась война, то въ первое время предвидения эко-
номистовъ, какъ-будто, оправдывались. Во всехъ воюющих'.1 

страпахъ, и въ невоююицихъ, связанныхъ съ ними торговлей и 
кредитомъ, разразился кризисъ, финансовый и промышленный. 
Кредите былъ парализовать, биржевыя ценности стремительно 
упали, во всехъ почти важнейшихъ отрасляхъ производства, 
произошло резкое сокращение. Разстройство было общее и гран-
диозное. Иначе и быть не могло. Это былъ разрывъ безчисленныхъ 
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м'Ьповыхъ связей, для каждаго национальная капитала—поте-
ря огромныхъ рынковъ, на которыхъ онъ раньше реализовалъ 
значительную долю своихъ товаровъ, и безъ которыхъ, казалось, 
не могъ обойтись. 

Но загЪмъ обнаружилъ свою силу рыпокъ милитаристиче-
ский. Онъ увеличилъ свой спросъ въ десятки разъ, и этимъ съ 
избыткомъ зам'Ьнилъ для нащональиыхъ капиталовъ спросъ 
только что утерянныхъ ими рынковъ. Реализация сделалась 
не только возможна, но, благодаря громадности новаго спроса, 
еще болгЬе легка и бо;гЬе выгодна, ч'Ъмъ раньше, по крайней 
м^рЬ, для отраслей, связанныхъ съ военными потребностями. 
А мы видгЬли, что съ этими потребностями связано большинство 
отраслей, и особенно гЬсно основныя изъ нихъ—производство 
пищи, одежды, угля, железа, машинъ. Промышленность оживи-
лась, прибыли стали достигать давно забытыхъ размеровъ. 

Разорванныя связи международнаго рынка сомкнулись 
вновь на рыикЬ нащонально-милитаристическомъ. Кризисъ 
иерешелъ въ новую, парадоксальную форму: видимаго процве-
тания, основаннаго на непрерывномъ и напряженномъ истребле-
нии. 

Перейдемъ къ изсл'Ьдованпо этой формы. 

(Продолжение сл-Ьдуеть.) 

А. Богдановъ. 



БАЛКАНСКАЯ ГОЛГОФА. 
Вотъ уже несколько вечеровъ подрядъ провожу я въ одномъ 

женевскомъ кафэ, излиобленномъ местопребывании русскихъ 
эмигрантовъ. Ярко горятъ огни, весело звенятъ стаканы, шумитъ 
беседа, льется порою русская песня... 

Собеседники мои—все русские врачи, только что вернув-
шиеся изъ Сербии, сделавшие вместе съ сербской армией шагъ 
за жагомъ,—кто изъ Белграда, кто изъ Ниша, кто съ йога,— 
весь путь отступления, выстрадавшие вместе съ сербскимъ на-
родомъ весь несказанный ужасъ балканской войны. Сидишь, 
слушаешь, слушаешь ихъ разсказы о балканскомъ мучениче-
стве—и хочется вскочить и крикнуть: 

— Чаша долготерпения человеческаго, когда яге ты будешь 
съ краями полна?! Когда зальешь, затопишь сердца людскйя 

бурной жаждой конца, конца происходящему?!. 
Ярко горятъ огни, весело звенятъ стаканы, шумитъ бе-

седа... Смеются, пьютъ, играютъ въ шахматы... И не верится, 
чтобы то могло быть. Пытаюсь совместить въ своемъ представле-
нии окружающее съ темъ,что слышалъ,—и не могу, не могу... 

... Звуки сливаются въ одинъ низкий тонъ, который немолчно 
гудитъ въ ушахъ, огни, предметы расплываются, теряютъ очер-
тания, и картина за картиной встаетъ разсказанпое... 

* * 
* 

I. ЭВАКУАЦ1Я. 
— Летомъ прошлаго года, — разсказьиваетъ докторъ Бо-

градзе *,—мы наслаждались относительнымъ покоемъ. Правда, 
по ту и другую сторону Дуная противники днемъ и ночью зорко 
следили другъ за другомъ. Но давио уже между ними устано-
вилось что-то вроде молчаливаго перемирия. Лишь время отъ 
вр емени обмешивались выстрелами, чтобы показать свою бди-
те льиость. 

И вся страна затихла, замерла. Вблизи границъ встретишь 
еще лагерпн, скорее кочевья сербскихъ войскъ,—шалаши, по-
строенные по берегамъ рекъ изъ ветвей. Обитатели ихъ, серб-
ские крестьяне, въ серой, сравнявшейся по цвету съ землей, 
солдатской форме, въ «опанкахъ», небритые, загорелые, такъ 
привыкли къ своему положенно за четыре года почти безпре-
рывной войны, что, сидя у шалашей, чистятъ оружие съ той же 

* Фамилш русскихъ врачей взяты произвольныя. 
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тщательной медлительностью, какъ когда-то отбивали косы... 
А минуешь лагери—безлюдье и тишь. Раскинулись на необо-
зримыя пространства поля и луга, пересеченные кое-где реч-
кой, озеромъ, рощей. Белеютъ д о т к и селений, окруженные 
фруктовыми садами. Совсемъ вымершими кажутся деревни. 
Нигде не взято на войну столько народу, какъ въ Сербии. Дома 
остались только старъ да малъ: до 16 и за 60. Изредка попадаются 
телеги, запряжепныя волами, а изъ людей—только женщины. 
Женщины ведутъ воловъ по дороге, женщины идутъ за сохой 
въ поле, женщины работаютъ въ садахъ. Многия повязаны 
чернымъ платкомъ въ зиакъ траура. Старики и дети помогаютъ 
крестьянкамъ. Нередко пяти-шесталетнпя крошки ведутъ огром-
ныхъ воловъ или стерегутъ овецъ. 

Замерла Сербия, затихла... 
Только что миновала тяжелая пора—эпидемия сыппого. 

возвратная, брюшного тифа и дизентерии, унесшая десятки 
тысячъ жертвъ. Можно смело сказать, что не осталось въ Сербии 
ни одного солдата, ни одного пленнаго, который бы не былъ 
боленъ. Помещения госпиталей,—я былъ тогда въ Нише,— 
изъ белоснежиыхъ палатъ съ белоснежным сестрами мило-
сердия, ухаживающими за ранеными, превратились въ гряз-
ные переполненные склады стонущихъ тЬлъ. Ни пяди свобод-
н а я места не осталось. Больные, въ той же одежде, съ теми же 
насекомыми, какъ въ траншеяхъ, лежали по двое на кровати, 
лежали въ проходахъ, лежали подъ кроватями. Белье гнило на 
постеляхъ, солома гиила на полу подъ больными. Медикамен-
товъ не хватало. Больничары * заражались сами и гибли мас-
сами. Изъ 350 врачей иностранцевъ умерло отъ тифа около 
130 человекъ. Оставшиеся разрывались на часта. На рукахъ врача 
находилось по 300, по 400 больныхъ. Бывали случаи, когда на 
1000 человекъ оставался 1 врачъ. О лечении, разумеется, не могло 
быть и речи. Мрачное отчаяние овладевало нами. «Зачемъ,-— 
думалось,—пойду я въ больницу? Чтобы снова найти тамъ среди 
больныхъ завалявшийся трупъ?» Ибо бывало и такъ. Пробираешь-
ся среди наваленныхъ телъ, берешь руки, щупаешь пульсъ. 
и вдругъ—ледяная рука... 

— Да онъ уже три дня, какъ померъ,—говорятъ соседи. 
По улицамъ непрестанно везли больныхъ и мертвыхъ. Какъ 

дрова, взваливали у больницъ голые трупы и отправляли на. 
кладбище, чтобы тамъ особыми криочьямп сброспть въ братскую 
могилу. / 

Ужасъ царилъ въ народе. Ждали холеры. Къ счастью, она 
не пришла, иначе о Сербии теперь ужъ пе пришлось бы гово-
рить... 

* Больничные служители. 
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Но миновала страшная пора. Мы отдыхали въ ожидании 
событий. 

Въ середин^ сентября надъ БЬлградомъ стали часто летать 
австрийские аэропланы. Это должно бы показаться подозритель-
нымъ, но население не верило, чтобы австрийцы решились еще 
разъ перейти Дунай, и спокойно говорило: 

— Ништо. 
Потомъ аэропланы начали бросать бомбы, затемъ австрий-

ская артиллерия пробовала стрелять по крепости, уже нащу-
пывая прицелъ для атаки, а сербы все говорили: 

— Ништо. 
И вдругъ австрийцы съ немцами начали наступление и пе-

решли Дунай въ такомъ месте, где никто не ожидалъ. Въ ночь 
съ 24 на 25 сентября улицы Белграда, ведуиция отъ реки наверхъ 
въ городъ, превратились въ арену ожесточеинаго боя. Огром-
ными кострами пылали подожженный сербами суконныя фа-
брики. При свете ихъ сражавшиеся резали, душили, грызли 
другъ друга. По мостовой текли потоки крови. Каждый домъ, 
какъ крепость, приходилось брать приступомъ. Захваченное 
врасплохъ население бежало, въ чемъ было, полураздетое, 
полубезумное... 

Въ то же время наступление шло по всему дунайскому фронту, 
а дней черезъ десять началось и по болгарской границе. Натискъ 
былъ такъ неожиданъ и быстръ, что о правильной эвакуации 
городовъ нечего было и думать. Власти теряли голову. Насе-
ление бежало, куда глаза глядятъ. Лишь бы уйти, а куда—не 
важно. Немногие думали тогда, что бежать придется до моря, 
большинство же надеялось, что наступление остановятъ и скоро 
можно будетъ вернуться домой. Кидались на станции, наскоро 
захвативъ кое-какие пожитки, и ехали въ ближайший городъ. 
А оттуда, навстречу, поезда везли другихъ. Самые противоре-
чивые слухи волновали беженцевъ, перебрасывая ихъ изъ го-
рода въ городъ. Позднее, когда железнодорожный путь въ обе 
стороны отъ Ниша былъ отрезанъ, толпы беженцевъ устре-
мились вглубь Сербии на телегахъ и пешкомъ. 

Наши госпитали начали наполняться ранеными, сперва 
подъ Белград'омъ, потомъ въ Нише и другихъ местахъ. Потокъ 
ихъ былъ огромный, а главное—стремительный и непрерывный. 
Скоро больницы были переполнены до такой же степени, какъ 
и въ самый разгаръ эпидемии. А поезда съ ранеными все при-
бывали и прппбывали. Тогда решено было очистить госпитали. 
Когда палаты оказывались биткомъ набитыми, а получалась 
телеграмма о выходе новаго поезда, то, чтобы освободить место 
для вновь прибывающихъ, отдавался приказъ распустить всехъ 
легко-раненыхъ. Врачи отправлялись по палатамъ для осмотра. 

— Ходить можешь? 
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Можешь—«легко»-раненый, получай «объяву», т.-е. про-
ходное свидетельство, и ступай, куда хочешь. Не можешь— 
«тяжело»-раненый, оставайся. Выдачей «объявы» и указашемъ, 
что дороги свободны еще въ такомъ-то и такомъ-то направлении, 
кончались все наши заботы о раненыхъ: они отпускались на пол-
ный произволъ судьбы. 

Эта жестокая мера, вызванная крайней необходимостью, 
привела къ неожида ннымъ результатамъ, о которыхъ я вспо-
мнить не могу безъ содрогания. При спешномъ отступлении и при 
своей неприготовленности къ нему сербы вынуждены были 
оставлять на месте тяжело-раненыхъ, которые, такимъ обра-
зомъ, неизбежно попадали въ пленъ. И вотъ времеиную эвакуацию 
больница принимала за окончательную! При первомъ же опросе 
врача—можешь ли ходить?—молнией распространяется по боль-
нице слухъ, что неприятель близокъ—госпиталь эвакуируютъ... 
Ранеными овладеваета безпокойство. 

— А насъ? А насъ?—раздаются по иалатамъ тревожные 
вопросы. 

Успокаиваешь, говоришь, что нужно только освободить 
место для новой партии раненыхъ,—не верятъ. 

— Вы насъ бросить хотите врагамъ?—злобно спрашиваютъ 
тяжел о-раненые. 

Въ палатахъ начинаются тяжелыя, душу раздирающия 
сцены. Молодой безусый солдата, у котораго отняты обе ноги, 
бьется головой о стену и, проклиная все на свете, бешено 
стонетъ: 

•— Зачемъ я боролся? Зачемъ кровь проливалъ за отац-
бнну? * Взяли меня молодого, здороваго, а теперь, какъ собаку, 
бросаете! 

Старикъ съ забинтованными ногами кричитъ, стуча кула-
комъ: 

— Для того-ль я па старости летъ взялся за винтовку, 
чтобы попасть въ робство? ** Не хочу робомъ *** быть! Лучше 
бы меня убили на месте! * 

Оставаться никто не желаетъ. Волнение растетъ, и начинается 
паническое бегство. Какъ есть, въ одномъ белье и одеялахъ, 
бегутъ раиеные, ковыляпотъ, тащатся, ползутъ!.. Ползутъ на 
четверенькахъ, ползутъ на животе... Останавливаешь бегу-
щихъ, приказываешь не пускать,—напрасно: больничары на 
стороне раненыхъ... Бросаешься къ одному, оттаскиваешь,— 
въ это время десятокъ проползаетъ мимо... И вотъ уже подво-
зить новыхъ раненыхъ... 

Такъ было въ Нише три раза, пока города не эвакуиро-

* Отечество. 
** Рабство. 

*** Рабомъ. 
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вали. Бежавшихъ, уползавшихъ находили потомъ на улицахъ, 
ко дорогамъ закоченелыми, истекшими кровью трупами... 

* * 
* 

II. СОЛДАТЫ. 
— Почему же сербские солдаты такъ боялись попасть въ 

Ел^нъ?—спросилъ я доктора Боградзе. 
— Видите ли,-—отвечалъ онъ,—это считается въ Сербии 

величаиппимъ позоромъ. Сербы смотрятъ на плеииаго, какъ на 
раба,—пережитокъ прошлаго, конечно. Но кроме этой тра-
диции есть другая причина. Чисто панический ужасъ сербские 
солдаты испытывали не столько передъ австро-немецкимъ пле-
иомъ, какъ передъ болгарскимъ, будучи поголовно убеждены, 
что болгары жестоко обращаются съ пленными и приканчиванотъ 
раненыхъ враговъ. 

— И это правда? 
Докторъ усмехнулся. 
— Скажу вамъ лишь, что ни я и никто изъ моихъ коллегъ 

не согласились бы очутиться въ сербскомъ плену. Я въ Сербии 
провелъ пять летъ, пережилъ до настоящей войпы две балкан-
ския, и по моему глубокому убеждению все то, что разсказывается 
о жестокостяхъ одной стороны, характеризуете прежде всего 
балканские нравы вообще, общий военный быть... Признаться, 
у меня петъ ни малейшей охоты разбираться въ этихъ разска-
захъ о зверствахъ. Большинство ихъ оказывается или сильно 
преувеличенными или вымышленными. Да вотъ вамъ характер-
ный примерь. Разскажите-ка, Гудовичъ, какъ болгары въ Мо-
настыре перерезали всехъ захваченныхъ въ пленъ раненыхъ. 

— Видать не видалъ, а слыхалъ, какъ говорится. Мы, въ 
Эльбасане, освобождали госпиталь отъ легко-раненыхъ. Явля-
ется подполковиикъ, заведующий военно-санитарной частью, 
и спрашиваетъ: 

— Вы оставляете тяжело-раненыхъ? Никого не оставляйте! 
Въ Монастыре болгары вырезали всехъ нашихъ раненыхъ! 

— Откуда вы это знаете?—спросилъ я съ сомнениемъ. 
— Самъ начальникъ военно-санитариаго ведомства гене-

ралъ Никитичъ говорилъ. Ужасъ, ужасъ! 
Понятно, после такого заявления никого изъ раненыхъ 

уже нельзя было удержать. После я встретилъ генерала Ники-
тича въ Кавае, разсказалъ ему историю пи спросилъ, правда ли 
то, что передается отъ его имени. 

— Ничего подобиаго я ие говорилъ!—воскликнулъ онъ съ 
удивлешемъ.—Правда, у насъ былъ разговоръ на эту тему, 
но факты такого рода мне неизвестны, да и не могли быть из-
вестны: ведь съ Монастыремъ всякое сообщение тогда было 
уже прервано! 

Л4топпсь, Май 1931 в 
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Въ разговоръ вмешался служивший въ Сербии военньшъ 
врачемъ медикъ б-го курса Перевский. 

— О зверствахъ я ничего точнаго не знаю. Но мн'Ь близко 
довелось познакомиться съ сербскимъ солдатомъ. И долженъ 
вамъ сказать-—это герой въ полномъ смысле слова! Мужество, 
самоотверженность, презрение къ смерти! Дерутся, какъ львы! 
Вернется изъ атаки, весь въ крови, въ ранахъ, говоритъ: 

— Эхъ, хороша работа была! Славно погрелся! 
Особенно поражаетъ меня дьявольская выносливость серб-

нскаго солдата, его крайняя непритязательность и какая-т 
фаталистическая покорность судьбе до конца. Удовлетворяется 
кускомъ хлеба съ огурцомъ или луковкой, а нгЬтъ и этого—не 
'Ьстъ ничего по два-три дня. Все готовъ безропотно нести, что 
ни придется. Помнится въ Алеспо при мн'Ь былъ такой случаи. 
Прибыло нЬсколько тысячъ солдата, изнуренныхъ, голодныхъ, 
мокрыхъ,—шелъ холодный дождь. ХлЬба достать не могли,— 
е то не было, не то не давали. Въ домахъ солдатамъ запрещено 
было ночевать,—начальство боялось, какъ бы албанцы не пере-
резали, ихъ. Въ результате проведенной подъ дождемъ, на хо-
лоде, ночи—несколько десятковъ труповъ... Но ни малейшаго 
протеста, ни малейшаго ропота со стороны солдата. Разъ вышло 
такъ, значитъ—не могло быть иначе. Адское терпение, упорство 
до конца... 

— Вотъ видите, коллега,—еказалъ докторъ Боградзе,— 
начали вы за здравие, а кончили за упокой. Герои, львы—и фа-
талистическая покорность судьбе"! Терпение и покорность— 
удивительныя, это верно. Недаромъ французские солдаты го-
ворили: «Если бы намъ хоть сутки довелось воевать въ такихъ 
условияхъ, какъ сербамъ, мы на другой же день заключили бы 
сепаратный миръ». А на счета героизма позвольте сослаться 
прежде всего на самихъ солдата, не сербскихъ, а вообще солдата: 
они не любятъ, когда говорятъ о ихъ героизме, и героями себя 
вовсе не считаютъ. Героизмъ, подвиги, по ихъ мнению, выдумалъ 
тылъ. Французские солдаты просята своихъ родныхъ и зиако-
мыхъ не присылать имъ открытокъ на темы о подвпгахъ: они ихъ 
просто не перевариваюта. Или посмотрите, съ какой просто-
той и даже какъ бы совестясь разсказываютъ русские раненые 
о своихъ подвигахъ. И на самомъ деле, разве обычная повсе-
дневная жиизнь громаднейшаго большинства изъ нихъ не является 
сплошнымъ подвигомъ? На фабрикахъ, въ мастерской, въ ко-
пяхъ, на море, въ лесу, въ крестьяискомъ хозяйстве, накопецъ,-— 
всюду сторожить рабочаго человека насильственная смерть. 

Почитайте статистику такъ называемыхъ несчастныхъ слу-
чаевъ,—сколько тысячъ людей гибнетъ ежегодно на великомъ 
бранномъ поле труда! Глубоко справедливы слова Толстого, 
попавшияся мне недавно—и сперва поразившия меня—въ одною. 



В я ч . К а л и н и нъ. 13! 

изъ писемъ къ Н. Н. Ге (сыну). Толстой вспоминалъ о севасто-
польской войн^: «Все говорили ужасы, ужасы. А приехали, 
никакихъ ужасовъ нетъ, а живутъ люди, ходятъ, говорят!., 
смеются, едятъ. Только и разницы, что ихъ убиваютъ». Вотъ 
я и думаю, что сербские солдаты, какъ и все солдаты—самые 
обыкновенные люди, которые ходятъ, говорятъ, смеются, едятъ. 
Только и разницы, что ихъ убиваютъ... подобные же имъ люди. 
Но въ этомъ не героизмъ, а трагедия... 

— Обратите еще внимание вотъ на что, коллега,—еказалъ 
докторъ Дольиевъ.—Въ первое время сербская армия, действи-
тельно, оказывала упорное сопротивление неприятелю, отступая 
въ полиомъ порядке. Точно также население бежало только 
изъ первыхъ, занимаемыхъ врагомъ местъ, надеясь спастись 
въ какой-нибудь «ослобождени крад», т.-е. въ одну изъ областей, 
захваченныхъ у албанцевъ и македонянъ въ прошлую войну. 
А когда наступление приняло огромные размеры, уже не было 
ни смысла, ни возможности бежать,—разве что людямъ состоя-
тельнымъ. Вместе съ темъ сербская армия пришла въ разстроь-
ство, и солдаты массами оставались въ стране. Вы знаете, кру-
вопролитныхъ битвъ почти не было, а изъ несколькихъ сотенъ 
тысячъ сербской армии собралось у Скутари всего тысячъ восемь-
десять, да и эта цифра, вероятно, сильно преувеличена... 

— Ну, съ вашей точки зрения вы, можетъ быть, и правы, 
господа... Во всякомъ случае, такой истинно-народной, демокра-
тической армии, какъ сербская, я не знаю! 

— А знаете вы, коллега, что значитъ «дать 25 горячихъ»?— 
спокойно спросилъ докторъ Гудовичъ и, не дожидаясь ответа, 
продолжалъ:—«Дать 25 горячихъ» значитъ—наказать солдата 
25 ударами палки. Не подумайте, господа, что я разсказываю 
вамъ о порядкахъ дореформенныхъ временъ. Нетъ, я говорю 
о практикующемся теперь въ сербской армии легальномъ диецк-
плинарномъ взыскании. Мне лично пришлось лечить солдата, 
наказаннаго палками, отъ последствий такого наказания. Вед 
няга просилъ меня выдать ему свидетельство о его пораненияхъ. 

— Другъ мой,—могъ я только сказать ему,—свидетель-
ство я вамъ выдамъ, но берегитесь: съ нимъ вы получите еще 
«25 горячихъ». 

Этотъ солдатъ имелъ неостороясность написать своей жене, 
чтобы она продала вола и чтобы деньги непременно взяла звон-
кой монетой. Въ то время былъ изданъ приказъ, воспреицаюицы 
отказываться отъ приема бумажныхъ денегъ. Письмо военная 
цензура вскрыла, солдата посадили подъ арестъ и присудили 
къ палкамъ... Одинъ изъ моихъ товарищей виделъ и самую 
экзекуцию: прямо на улице наказывали молоденькаго рекрута 
за то, что онъ съ голоду стапцилъ у кого-то яблоки... 

— Вы обезкураживаете меня, господа,—произнесъ съ нгЬ-
9* 
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которой досадой докторъ Перевский.—Ничего подобнаго я не 
видтЬлъ и не знаю... Позвольте мне просто разсказать вамъ 
кое-что о сербскомъ солдате и о моей походной жизни, а тамъ 
ужъ судите, да рядите! 

•—Просимъ, просимъ!—раздались голоса. 
Перевский помедлилъ немного и началъ: 
— Нашему полку пришлось принимать участие въ двухъ 

крупныхъ бояхъ, подъ Скоплией и подъ Феризовичемъ. Мы все 
отступали. Но предполагалось, что такой важный пунктъ, какъ 
Скоплия, древняя македонская столица, не будетъ сданъ безъ 
сопротивления. Городъ спешно эвакуировался. Вдругъ взмет-
нулся надъ домами огромный столбъ пламени и вследъ затемъ 
прокатился адский грохотъ,—взрывали склады боевыхъ при-
пасовъ. Наши войска заняли позиции за городомъ на возвышен-
ности. Съ того м^ста, где стоялъ мой лазаретъ, ожидая первьихъ 
жертвъ, далеко видно было поле наступления. Болгарская ар-
тиллерия все небо покрыла облаками дыма, въ которыхъ свер-
кали молнии шрапнельныхъ взрывовъ, посылая свинцовый 
дождь на землю. Съ грязью, дымомъ и огнемъ взрывались крупные 
снаряды. Скоро двинулись болгары сомкнутыми шеренгами. 
Съ замиранйемъ сердца наблюдажь я, какъ наши митральезы,— 
ихъ было всего две,—словно траву, косили людей рядъ за ря-
домъ... Но за павшими непрерывно шли новые... 

— Преда те се срби, нема те где бёгати! *—кричали по 
разсказамъ раненыхъ болгары. 

Картина боя вамъ, вероятно, знакомая,—одна и та же 
всюду. Не разъ я переменилъ место съ моимъ лазаретомъ. Ра-
боты было столько, что съ ногъ сбились. Вечеромъ пришелъ 
приказъ объ отступлении. 

— На Качаникъ!—крикнулъ вестовой и скрылся. 
Во всеобщей суматохе никто и не подумалъ разспросить, 

где этотъ Качаникъ. Карты у меня не было. Шлии наугадъ, въ 
темноте. Вдругъ, слышимъ, едетъ всадникъ. Я послалъ сани-
тара навстречу. 

—• Стой! Кто едетъ? 
— Адьютантъ 3-го кадровскаго полка. 
Обрадовались: адьютантъ своего яге полка! Спрашивапотъ, 

ладно ли идемъ на Качаникъ. 
— Да вы, чортъ возьми, прямехонько иа болгаръ прете-
Пошли по указанному направлению. И точно,—скоро пока! 

зались огоньки: какой-то сербский полкъ сталъ бивуакомъ, 
только не напгь. Делать нечего,—чуть не падая отъ усталости 
и ничего не соображая, приказалъ развернуться, разбить па-
латку и заснулъ, какъ убитый. 

* Сдавайтесь, сербы, даваться вамъ некуда! 
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Только потомъ я понялъ, какую непростительную оплош-
ность допустилъ. "Бдучи въ Сербию по приглашению сербскаго 
посла въ Петроград^, я вовсе не думалъ попасть въ полковые 
врачи и въ военныхъ регламентахъ былъ не твердъ. Все же 
зналъ, что нельзя разбивать лазарета ближе известнаго разстоя-
ния отъ войсковыхъ частей. А тутъ моя палатка оказалась чуть 
не рядомъ съ палаткой командира полиса. Ночью я проснулся 
етъ взрыва. Вскочилъ, бегу,—командирская палатка разнесена 
въ клочья шрапнелью, самъ командиръ и трое офицеровъ убиты 
наповалъ. Только благодаря счастливой случайности я избегъ 
той же участи. 

Долго еще искалъ я свой полкъ, получалъ отъ него черезъ 
вестовыхъ приказы, которыхъ не могъ исполнить, действовалъ 
на свой страхъ, рискуя влететь подъ судъ. Отступление было не-
вероятно тяжелое. Дороги усеяны были снарядами, оружиемъ, 
артиллерийскими ящиками, трупами животныхъ и солдатъ. 
Часто по двое, по трое сутокъ не было хлеба изъ-за обстрела 
эбозовъ, не было воды. Пили изъ лужъ,—самъ пилъ, врачъ... 
Но хуже всего, когда не было табаку. Тогда принимались за 
ракию *, благо не крепкая... Выдавались дни, когда снаряды 
сыпались непрерывно. Отъ грохота, казалось, съ ума сойти 
можно... Не ешь, не пьешь, голода пе чувствуешь—работаешь, 
работаешь ие замечая ничегоъокругъ, пока не свалишься...|А 
ночью—пушка и опять за то же... Ни поспать, ии умыться, 
ни почиститься... Вши, съ пудъ грязи на одежде, руки въ гною... 

Поразительна стойкость, съ которой переносятъ раненые 
мучения. Такия раны, что жуть беретъ, а онъ лишь скажетъ: 

— Полакше **, докторе, полакше... 
Или сделаешь перевязку, говоришь: «тебе надо остаться»,— 

куда тамъ! Сейчасъ яге бежитъ опять на позицию... Въ добро-
душно-ироническомъ отношении сербскаго войника къ ранамъ, 
пулямъ, снарядамъ много общаго съ русскимъ солдатомъ. Летятъ 
снаряды всехъ калибровъ, издавая каждый свой характерный 
звукъ при полете, а солдаты перекидываются шуточками, пере-
дразнивая вой, жужжание п свистъ «болгарскихъ бутылокъ». 

— У-у-у... иду-утъ, проклятые! 
— Изж-ж... визжитъ, стерва! 
Особенно возмущалъ солдатъ какой-то новый родъ болгар-

скихъ снарядовъ. Что это за штука, я объяснить вамъ не умею, 
только взрывались эти снаряды дважды: одинъ разъ въ воздухе, 
другой—на земле. 

— Только болгаринъ и можетъ выдумать такую пакость!— 
негодовали солдаты, по-своему объясняя превосходство неприя-
тельской артиллерии. А оно заметно чувствовалось каждымъ, 

* Водка. 
** Потише. 
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особенно по сравнению съ прошлой балканской войной. Наиболее 
крупныя сербския пушки были,'если не ошибаюсь, въ 180 милли-
метровъ, тогда какъ болгарская тяжелая артиллерия распола-
гала 350-миллиметровыми орудиями немецкаго производства. 
Болгарския пушки хватали на несколько верстъ дальше, чемъ 
сербския. 

— Ну, что вы тутъ поделаете!—разводили руками сербские 
офицеры. 

За недостаткомъ современной артиллерии сербы пускали 
даже въ ходъ пушки «временъ турецкаго ига», — «дебанже-
вый топъ» *. Эту разницу въ силе и частоте огня солдаты легко 
схиатывали и передавали на своемъ языке: 

— Онъ иалитъ: бумъ-бумъ-бумъ-бумъ!.. А мил: ба-амъ!. .ппа-а!.. 
Когда же на ураганный огонь неприятеля сербская артил-

лерия отвечала только молчаниемъ, можно себе представить, ка-
кое настроение овладевало солдатами: 

— Пропали мы! Сгинули сербы! 
За долгую походную жизнь, полную опасностей и лишений 

какъ въ солдатской, такъ и въ офицерской среде сложились 
особо дружеския, любовный отношения, выражавпийяся иногда 
чрезвычайно трогательно. Есть въ Сербии народный обычай: 
женщины идутъ на могилу умершаго, кладутъ на нее цветы, ста-
вятъ блюдо съ кушаньемъ и беседуиотъ съ покойнымъ, какъ съ 
яшвымъ, и мягко упрекаютъ его за то, что онъ покинулъ ихъ, и 
делятся съ нимъ своимъ горемъ, вспоминая былыя радости... Я 
самъ иаблюдалъ не разъ въ деревняхъ такия намогильныя беседы. 
И вотъ однажды приносятъ ко мне въ лазаретъ съ позиции смер-
тельно раненаго офицера, который скоро умеръ. Его товарищъ. 
самъ раненый, бросается къ нему и, рыдая, обнимая его, приго-
вариваетъ: 

— Ячевичъ, Ячевичъ! Зачемъ ты покинулъ насъ? Вчера еще 
былъ ты съ нами, а теперь проклятые болгары убили тебя! Ахъ. 
зачемъ болгарская пуля не сразила меня? Зачемъ смерть взяла 
тебя одного? Ячевичъ, Ячевичъ! 

Эта сцена, какъ живая, запечатлелась у меня въ памяти. 
Хотелось бы еще описать яркую фигуру нашего полкового 

священника, отца Марко. И по внешнему виду, и по всему суще-
ству своему онъ чрезвычайно мало напоминалъ лицо духовнаго 
сана. Какой-то неизсякаемый родникъ бодрости, жизнерадост-
ности неустанно билъ въ немъ. Веселый, острословный, любилъ 
о. Марко въ свободную минуту зайти въ гости, особенно если у 
хозяина была хорошая ракйя. Шутя сравнивалъ себя съ своимъ 
тезкой, иациональнымъ сербскимъ героемъ: 

— Въ Марко Кралевича пошелъ! Не дуракъ былъ парень 
гл.шить! 

* Пушка системы Дебанжа. 
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Мчимся мы съ нимъ, бывало, на коняхъ, развевается у него 
илащъ, борода по ветру,—ни дать ни взять разбойникъ мой 
о. Марко! Летимъ во весь опоръ подъ кручу, онъ' кричитъ, под-
мигивая: 

— Помяни, Господи, раба Божпя Марко! 
Взглядъ—орлиный и зоршй, какъ у орла. Идемъ разъ уицель-

емъ: 
— Берегись, друже!—говоритъ:—Вонъ, вонъ—видишь? 
Я смотрю по указанному направлению, ничего не замечаю. 

Только, когда показались на скалахъ дымки, зацокали около 
насъ пули, я понялъ, въ чемъ дело: въ ущелье засели албанцы. 

Право, не берусь вамъ объяснить, какимъ образомъ согла-
совалъ въ душе о. Марко свою официальную профессию и заветы 
о любви къ ближнимъ съ той фактической ролью, которую онъ 
игралъ. Да какъ то и не приходило въ голову спрашивать его 
объ этомъ... Ряса, сверху пальто, на немъ илащъ, крестъвъ 
руке,—такъходилъ о. Марко въ траншеи воодушевлять солдатъ. 
Два раза бывалъ въ атаке. Случалось и моему лазарету попадать 
подъ огонь. Зайдетъ къ намъ о. Марко,—пули свищутъ, шрап-
нель рвется где-то близко,—спрашиваетъ весело: 

— Што, пуцаютъ? *. 
Показываю свою шинель, простреленную въ двухъ местахъ. 

Ухмыляется въ бороду,—борода черная, лохматая: 
•— Не бойся, братъ! Пуля, вишь, дура: мимо летптъ, мы 

живехоньки! 
— Въ пленъ бы попасть не хотелось,—признаюсь я. 
— Это такъ. Робомъ быть и я не желаю! Да что тутъ,— 

вотъ онъ!—показываетъ револьверъ въ кармане, хлопаетъ себя 
въ грудь:—Чуть что, бацъ!—только и всего! 

Что сталось съ этимъ человекомъ, я не знаю. 
О воениыхъ собьитйяхъ, въ которыхъ я принималъ участие, 

мне остается сказать немного. Качаникъ сдали безъ боя. Въ 
тылу, съ горъ началась пальба, думали, что неприятель обошелъ, 
и только после установили, что стреляли арнауты. Много бое-
выхъ припасовъ досталось болгарамъ. Последняя попытка дать 
отпоръ была сделана подъ Феризовичемъ генераломъ Пётромъ 
Боевичемъ. Своей горячей верой въ близкую помощь соиозии-
ковъ, онъ сумелъ влить новую энергию въ отступавшия войска. 

— Помощь идетъ! Россия посылаетъ! Впередъ! 
Болгары были опрокинуты, бежали. Но подошли къ нимъ 

подкрепления, и мы снова должны были отступать. Эта вера въ 
помощь союзниковъ дорого обошлась сербамъ! 

— О, да!— встрепенулся сербский капитанъ Милетичъ,. 
до сихъ поръ сосредоточенно куривший.—Мы были уверены въ 
близкой помощи союзниковъ. Все наши планы строились въ 

* Стр-Ьляютъ. 
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разсчегб на ппхъ. Мы полагали даже, что не союзники будутъ 
помогать сербской армии, а, иаоборотъ, сербская армия окажеть 
скромное содействие славнымъ поб'Ьдамъ союзниковъ!... Вотъ 
вамъ одинъ изъ последпихъ номеровъ иишской газеты. Смо-
трите,—онъ переполненъ еще надеждой, уверенностью, чт® 
после Бельгии союзники не допустятъ той же ошибки съ Сер-
бией и явятся во время!... 

Толпы мальчишекъ носились съ бюллетенями, возвещавшими 
скорое прибытие союзниковъ. Улицы, вокзалы были укра-
шены флагами, гирляндами. На станцияхъ ждали готовые по-
езда. Въ Нише былъ снять залъ для банкета въ честь офицеровъ 
союзныхъ армий. Муниципалитета ассигновалъ 20.000 динаръ 
па убранство главныхъ улицъ столицы. Народъ ежедневно въ 
назначенный часъ выходилъ встречать дорогихъ гостей и ка-
ждый разъ съ разочарованпемъ расходился. На шестой день пошли 
люди съ лестницами, убрали цветы и гирлянды... Въ Лёсгавце, 
куда мы прибыли ночью, весь вокзалъ былъ освещенъ разно-
цветными фонарями, а въ центре красовалась большая световая 
надпись белымъ по красному: 

— Воуег 1ез Ъпешгепиз поз аишз е1; аШёз, &аидаи8 еЪ ап§1айз! 
Добро пожаловать, наши друзья и союзники, французы и англи-
чане! 

Черезъ день или два туда пожаловали... болгары... Ну, 
что это, что это,—скажите! Ну, каково было народу, когда все 
будущее его зависело отъ этихъ обещаний! Ахъ, дети, какия мы 
дети были! 

Глаза его горели, голосъ дрожалъ... Вся горечь разочаро-
вания, вся трагедия разбитыхъ иллюзий целаго народа, неиз-
житая, острая—чувствовалась въ страстной речи сербскаг* 
капитана. 

* * 
* 

III . ВЪ ПУТИ. 
— Если вы хотите представить себе картину отступления 

и бегства,—еказалъ мне инженеръ Мплаевичъ,—то вамъ прежде 
всего нужно знать, что такое сербския дороги. 

— Говорятъ, что въ ихъ грязи увязла въ первый разъ ав-
стрийская армия?—спросилъ я. 

Инженеръ засмеялся: 
— Безъ всякаго преувеличения! У насъ па этотъ счета 

острятъ, что сербские инженеры спасли отечество... Видите ли, д» 
1911 года дорожное дело находпилось въ ведении общинъ, земствъ, 
а после перешло къ государству, которое не успело проявить 
своей заботливости. Настала балканская война, затемъ обще-
европейская, п вотъ уже четыре года сербския дороги должны 
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выдерживать, почти безъ всякаго ремонта, усиленное передви-
жение войсковыхъ обозовъ и артиллерии. А строились он'Ь до-
вольно примитивно,—р^чь, разумеется, идетъ лишь о главныхъ 
артерйяхъ, соединяюицихъ немногие центры: о грунтовыхъ доро-
гахъ и говорить нечего. Насъ посылали на ремоптъ, но что можно 
было сделать? Тонкий слой каменной одежды подавался подъ 
тяжестьио артиллерии съ такой же легкостью, какъ грунтовая 
дорога въ осеннюю грязь. Даже мопценыя дороги превращались 
въ сплошное месиво... 

— Въ которомъ вязли телеги, быки и люди!—живо доба-
вилъ докторъ Воградзе.—У насъ въ отряде нередко впрягали 
по пяти—шести паръ воловъ въ телегу, чтобы съ крайнимъ на-
пряжениемъ силъ протапциться впередъ на три—четыре версты 
въ день. Колеса уходятъ больше чемъ по ступицу, быки вязнутъ 
по колена и выше. У моего начальника была отличная рессор-
ная пролетка, съ которой онъ ии за что не хотелъ разставаться. 
Такъ эту пролетку две лошади и две пары быковъ едва тащили, 
пустую, при помощи пяти санитаровъ. И въ конце концовъ ее 
пришлось бросить. Люди доходили до полнаго изнеможения и 
замучивали животныхъ до смерти. Никогда не думалъ я, чтобы 
можно было такъ зверски бить скотину. Лупитъ, лупитъ какой-
нибудь погоищикъ быковъ^и, наконецъ, обезсилевъ, взмолится: 

— Боже, Боже! За что ты меня наказываешь? Пропалъ я! 
Пропали и волы! 

И по такимъ дорогамъ проходила артиллерия! Ни за что 
не поверплъ бы, еслибъ самъ не видалъ. Двадцать паръ воловъ 
въ одну пушку, палокъ не жалеютъ и сами за колеса! 

— Волы оказали сербамъ неоцененныя услуги,—еказалъ 
инженеръ.—Перевозка боевыхъ припасовъ и провианта про-
изводилась почти исключительно на «воловскихъ колахъ», т. е. 
простыхъ четырехколесныхъ телегахъ, запряженныхъ парой 
воловъ. Мобилизованныя крестьяпския колы сосредоточивались, 
какъ пи провйантъ, по «войнымъ станицамъ»—интендантскимъ 
управленйямъ. Несколько сотъ колъ составляютъ «комору» или 
обозъ. Если даже войска переправляются по железной дороге, 
обозъ все-таки следуетъ за ними на «воловскихъ колахъ», делая 
верстъ двадцать въ день. Когда, въ самомъ начале наступленйя, 
большая часть сербской армйи, находившаяся на болгарскомъ 
фронте, была переброшена на дунайскйй фронтъ, а оттуда вскоре 
должна была отступать снова на погъ,—следовавшая за ней ко-
мора, едва успевъ добраться до места назначенйя, получила 
приказъ повернуть и потянулась назадъ. 

— «Српска ко мора» въ пути—что можетъ быть печальнее 
этого зрелища!—грустно произнесла женщина-врачъ Левитина, 
до сихъ поръ молча сидевшая застоломъ.—На меня, по крайней 
мере, оно произвело сильнейшее впечатленйе,—можетъ бьить въ 
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связи съ темъ, что я видела по дорогамъ... Представьте себе,— 
чрезъ поля и холмы медленно тянется длинная, безконечная 
лента тел'Ьгъ, теряясь въ дали... Медленно, флегматично ступа-
ютъ волы, съ трудомъ выдирая ноги изъ грязи, скрипятъ и ноютъ 
телеги, уходя колесами въ глубокая колеи, кричать погонщики... 
Стала одна кола,—стала за ней вся комора, застопорилось все 
движете на несколько верстъ: ни объехать, ни пройти... 

Идутъ непрерывно, идутъ днемъ, если надо—ночью, пока 
не выбьются изъ силъ—и люди и волы. Тогда сворачиваютъ въ 
сторону, становятся таборомъ на отдыхъ, часто голодные—и 
люди и волы. А мимо нихъ все также ползутъ коморы, скрипятъ 
телеги, чмокаетъ грязь... 

Дойдутъ до города, до войной станицы въ надежде запа-
стись хл-Ёбомъ и с'Ьномъ,—не хватаетъ хлеба для солдатъ, не 
хватаетъ на тысячи человекъ, нЪтъ сЬна для воловъ. А о б'Ьжен-
цахъ станицы и не обязаны заботиться. Въ пустыхъ, словно 
вымершихъ городахъ если и достанутъ беженцы хлеба, то за 
«папричиу» * цену, за 5, 10 и даже 20 динаръ каравай. А то и 
вовсе не купить хлеба ни за к а т я деньги. 

Нетъ словъ описать ту картину ужаса и горя, что пред-
ставляли сербския дороги въ дни бегства. Насколько глазъ хва-
таетъ—•Ьдутъ, идутъ сплошной, непрерывной цепью. Тащатся 
коморы военныя, санитариыя, обозы правительствеииыхъ учре-
ждений, иностранныхъ посольствъ, колы частныхъ лицъ. Ша-
гаютъ солдаты, ковыляютъ раненые, гонять пл'Ьттиыхъ. Ино-
странные дипломаты месятъ желтую, липкую грязь рядомъ съ 
сербскими крестьянами. Сестры милосердия въ сапогахъ, съ вы-
соко поднятыми юбками, врачи, санитары, горожане, крестьяне, 
сербы, англичане, французы, русские... плетутся — палки въ 
рукахъ, котомки за плечами. Яркие национальные костюмы серб-
скихъ женпцинъ съ блестящими металлическими украшениями— 
въ разительномъ контрасте съ вопиющей нищетой и покрываю-
щей ихъ грязью. Матери, съ грудными младенцами на рукахъ, 
ведутъ детей. У другихъ дети на спине. Мальчики постарше 
несутъ малышей, сунувъ имъ въ ротъ последнюю корку хлеба, 
чтобъ не плакали... Девушки поддерживаютъ согбенныхъ, тря-
сущихся старцевъ... Шумъ, говоръ, плачъ детей, скрипъ тел'Ьгъ... 

Вотъ пожилой крестьянинъ ведетъ въ поводу осла, нагру-
женная ворохомъ пожитковъ. Вдругъ изъ этого вороха раз-
дается визгъ. 

— Потерпи, сынокъ, потерпи,—говоритъ отецъ. 
— Да она щипется!—жалуется съ осла голосокъ. 
Меясду клади на осле, чгЬмъ-то прикрытыя отъ холода, двое 

детей. 

* Отъ слова «паприка», красный перецъ. 
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Вотъ мальчикъ летъ семи иротягиваетъ ручейку и жалобно 
росить, смотря на всехъ большими невинными глазами: 

— Чича, * дай мн'Ь хл'Ьба. 
Увы, ему даютъ только монеты... 
И вся эта масса не просто идетъ—б'Ьжитъ, спасается. Врагъ 

слЁдуетъ по пятамъ, не давая передохнуть. Вотъ его аэропланы 
летятъ надъ нами, бросая бомбы, вотъ его войска вступаютъ въ 
городъ, всего два часа тому назадъ покинутый нами... Вотъ от-
рядъ болгарской конницы, прорвавшись ночью черезъ фронтъ, 
напалъ на нашъ обозъ, перебилъ прислугу, быковъ и скрылся... 
А мы ночевали въ какой-нибудь версгЬ... 

Бежали, спасались не день, не два—цЬлыя недели. Многие 
по шести—семи дней ничего не ели, кроме снега. Когда я дала 
одному солдату кусокъ кукурузнаго хлеба, онъ разрыдался и не 
зналъ, что съ нимъ делать... Я оказывала помощь раненымъ, 
которые шли по десяти-двенадцати дней безъ всякой перевязки. 
И они еще улыбались, благодаря меня, и жалели, что я должна 
итти пешкомъ... 

Голодъ, холодъ, истощение, ночевки подъ открытымъ небомъ 
делали свое дело. Я видала, какъ люди, особенно пленные, вы-
бившись изъ силъ, падали на снегъ и тамъ оставались лежать,— 
ибо кому о нихъ заботиться? Я видела, какъ вдоль дороги валя-
лись трупы быковъ, лошадей и... людей,—ибо кому ихъ убрать? 
Я видела, какъ голодные набрасывались на трупы животныхъ 
и пожирали ихъ сырьемъ вместе съ собаками... 

Сердце мое разрывалось на части отъ жалости, но что могла 
я поделать, что?.. 

* * 

IV. ШГВННЫЕ. 
После взволнованная разсказа Левитиной наступило глу-

бокое молчание. Пережитое, видимо, сохраняло еще власть надъ 
всеми, и каждый погрузился въ воспоминания. 

Наконецъ, докторъ Гудовичъ тихо еказалъ: 
— Когда я вспоминаю объ этомъ массовомъ бегстве, предъ 

моими глазами неотступно стоять несчастныя толпы пленныхъ 
австрийцевъ. Наши лишения были иичемъ по сравнению со все-
общимъ бедствиемъ, а въ немъ наигоршия муки выпали на долю 
пленныхъ. 

Положение военио-плеиныхъ въ Сербии было совершенно 
особенное. Огромное большинство ихъ составляли сербы же, 
австрийские подданные, и чехи, значитъ, славяне. Поэтому на-
селение относилось къ нимъ въ общемъ дружелюбно, а власти— 
не строго. Пленные свободно разгуливали по улицаМъ въ авст-

* Дядя. 
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рШской военной форме, не вызьшая ни въ комъ неудовольствия 
или вражды. Ведь подъ этой формой почти всегда оказывался 
«братъ», т. е. славянинъ. Помимо того, надо сказать, что интел-
лигенция сербская, 80—90% которой получаетъ образование въ 
Австрии, естественно находится подъ ея культурнымъ влпяшемъ. 
Вы были бы не мало поражены, попавъ въ общество сербскихъ 
офицеровъ, обсуждающихъ какой-нибудь военный воиросъ на 
немецкомъ языке... 

Австрийские пленные, какъ культурно более развитый эле-
мента,, принесли Сербии огромнуио пользу въ качестве больнич-
ныхъ служителей. Австршцы-больничары, можно сказать, вы-
несли на своихъ плечахъ всю тяжесть врачебно-саииитарной кам-
пании. Ихъ приходилось по 200, по 300 человекъ на больницу, 
а больницъ въ одномъ Нише, напр., было 15. Имъ поручались 
часто и фельдшерския функции,—перевязка, вспрыскивания и т. п. 
Кроме того, пленные служили писцами въ иравительственныхъ 
канцелярйяхъ, напр., санитар наго ведомства, занимали такия 
ответственный должности, какъ шефъ больницы или инженеръ 
путей сообщения, и даже принимались въ ряды пограничной 
жандармерии,—конечно, по болгарской или албанской границе. 
Въ сербской армии служили бывшие австрийские офицеры изъ 
пленныхъ,—я лично зналъ некоторыхъ. 

Если, такпмъ образомъ, въ политическомъ отношении поло-
жение пленныхъ въ Сербии было лучше, чемъ въ какой-либэ 
другой стране, то въ материальномъ отношении оно нигде не 
было такъ ужасно. Въ этомъ нельзя винить специально сербовъ. 
Население страдало отъ недостатка продуктовъ первой необхо-
димости,—пленные также страдали, но, разумеется, еще больше. 
Население страдало въ городахъ отъ необыкновенной скученно-
сти, нехватки помещений, отъ заразныхъ болезней,—пленные 
также страдали, но, конечно, еще хуже. Ибо это были все-таисн 
пленные, о которыхъ заботились въ последнюю очередь. В© 
время эпидемии они мерли, какъ мухи, особенно больничары. 
Считаютъ, что изъ 80.000 пленныхъ умерло тысячъ 20—25. 

Положение пленныхъ резко изменилось къ худшему, когда— 
еще до наступления—ихъ решено было перевести во-внутрь 
страны, а затемъ, подъ влияниемъ хода событий, переправить 
всехъ въ Италию. Это—лучшее, что могли бы сделать сербския 
власти, но, къ сожалению, они безсильиьи были провести эту меру, 
какъ следуетъ. 

Главныя массы пленныхъ направлялись въ Македонию и 
иожную Албанию—сферу сербскаго «влияния»—на Дураццо. По-
сылали партиями въ одну—две тысячи человекъ подъ охраной 
стариковъ-крестьянъ, вооружениыхъ ружьями. На содержание 
въ дороге выдавались бумажньтя деньги. Но курсъ ихъ скор* 
и сильно понизился. Кредитный билета, въ 10 динаръ оценивался 
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только въ 7, б, 5 и 4 франка. Потомъ большинство торговцев!, 
стало совсемъ отказываться отъ приема бумажиыхъ сербскихъ 
денегъ. Правительство пробовало бороться съ этимъ. Было объ-
явлепо, что противъ т'Ьхъ, кто откажется принимать кредитные 
билеты, будутъ приняты военной властью самыя стропя м'Ьры 
вплоть до конфискации товара и смертной казни. Тюрьмы на-
полнились арестованными за нарушение постановления. Но это 
не изменило положения. Аресты продолжались. Тогда все мага-
8ИШЫ въ Македонии стали закрываться, хозяева ихъ—выселяться 
изъ городовъ. Дело дошло до того, что даисе серебряный монеты 
не брали, а только золото и турецкия деньги. Власти еще усилили 
•трогости, объявивъ, что виновные въ нарушении приказа бу-
дутъ неукоснительно подвергаться наказаниямъ вплоть до раз-
стрела ихъ домовъ артиллерией. Но и эта мера оказалась без-
еильной внушить доверие къ бумажиьтмъ знакамъ, потерявшимъ 
всякую ценность. 

Вы, вероятно, догадываетесь, какъ это должно было отра-
виться на застрявшихъ въ Македонии и Албании пленныхъ, но 
едва ли представляете себе, до какой крайности дошло дело. 
Самыя страшныя бедствия человеческйя, землетрясение, голодъ, 
холера, не идутъ ни въ какое сравнение съ темъ, что произошло, 
ибо съ этими бедствиями люди борятся коллективными усилиями, 
а здесь они, лиоди, боролись между собой... 

Те отдельные счастливцы изъ пленныхъ, у кого были ино-
етрапныя деньги или золото, добрались более или менее сносно 
до Дураццо. Те немногие, у кого были свои сербския деньги, все 
же чувствовали себя лучше, чемъ остальная масса: эта послед-
няя должна была существовать единственно на жалкий паекъ, 
выдаваемый сербскими бумажками, а это было равносильно тому, 
какъ если бы имъ предложили этими бумажками питаться въ 
буквальномъ смысле слова... Власти поняли положение: при-
казано было вместо денегъ выдавать въ городахъ по 1 кило-
грамму хлеба въ день на человека. Но вотъ большинство местъ, 
©ткуда приходилъ хлебъ, отрезано. Но вотъ объявляется рек-
визиция припасовъ для нуждъ армии. Паекъ понижается до V2 

килограмма, а потомъ власти снова переходятъ къ выдаче денегъ. 
Положение становится остро-критическимь. Но есть еще 

•динъ изворотъ, еще одинъ последний рессурсъ, къ которому 
прибегаютъ сами пленные. Австрийское правительство черезъ ней-
тральный комиссии снабдило ихъ обувью и платьемъ въ доста-
точномъ количестве. Они стали распродавать съ себя обувь и 
илатье македонцамъ и албаицамъ. Коя-са тамъ очень дорога, и 
ва хорошие сапоги давали по 60—80 динаръ. Но предложение 
росло и росло съ каждымъ днемъ, понижая цены, такъ что въ 
конце концовъ давали за пару сапогъ только... каравай хлеба. 

Пленные остались разутыми, раздетыми, но попрежнему 
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голодными. Продавать больше было нечего. И на все про все— 
бумажный сербский паекъ... 

Я служилъ въ то время въ ЭльбасаггЬ, албанскомъ городе 
подъ сербскимъ управленпемъ, съ насел ениемъ тысячъ въ два-
дцать. Получилось распоряжение приготовить место для 1.000 
пленныхъ. Скоро они явились. Что это была за картина! Еле 
двигаются колеблющейся походкой тени людей, ходячие скелеты, 
одетые въ какое-то тряпье, съ босыми израненными ногами... 
Чехи, австрийцы, немцы въ каскахъ... Многие прошли пешкомъ 
отъ самыхъ северныхъ городовъ до Эльбасаиа. Не ели по пяти— 
десяти дней. Сколько умерло въ дороге!.. 

До прихода пленныхъ было у насъ въ больнице 50 человекъ, 
на другой день стало 500, и то мы принимали только тяжело-
больныхъ. 

Не успели этихъ разместить,—известие: идутъ еще 5.000 
Я не знаю, могло ли бы еще что-нибудь привести насъ въ такой 
ужасъ, каисъ эти 5.000 надвигающихся па Эльбасанъ голодныхъ 
теней... На заседании властей, где и я былъ, интендантъ, схва-
тившись за голову, кричалъ: 

— Что мне делать? Что мне делать?! У меня хлеба едва 
для населения хватить!.. 

Сообщаемъ о положении въ Чукусъ, откуда отправляютъ 
пленныхъ. Телеграфирунотъ.: 

— Выдаемъ уже муку вместо хлеба. Все равно голодать,— 
такъ лучше ближе къ морю. 

Приняли въ больницу еще 500 человекъ. Заняли частныя 
помещения,— взяли еще 500. Весь рационъ больныхъ состоялъ 
въ V4 килограмма хлеба. 

Но вотъ въ Эльбасане уже 15—20 тысячъ пленныхъ. Голодъ, 
страшный, массовой голодъ начался. 

Все мыслимыя помещения давно заняты. Сколочены кое-
какие бараки. Но масса днюетъ и ночуетъ на улицахъ, вокругъ 
города, подъ открытымъ небомъ. Запасы окончательно истощи-
лись. У пекарни происходятъ такия сцены. Ждетъ огромная 
толпа, пока откроется дверь. Открылась,—давка, десяти—пят-
надцати счастливцамъ удается получить хлебъ, затемъ дверь 
захлопывается. Въ нее бьиотъ кулаками, выламываютъ, является 
полиция, кое-какъ успокаиваетъ: доводъ убедителенъ—хлеба 
все равно нетъ... Или такая картина. 'Вдетъ албанецъ съ меш-
комъ, прорвался мешокъ, просыпалось кукурузы въ лужу. 
Сейчасъ же бросаиотся кучей пленные искать зерна и съ грязью 
глотаютъ ихъ... Начались кражи. Пленные рыскали по городу 
и по окрестностямъ, разыскивая все, что сколько-нибудь годи-
лось въ пищу. Все съедобный растения, маслины на деревьяхъ 
•были уничтожены. Убивали собакъ, кошекъ и поедали сырьемъ. 
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Обдирали дохлыхъ лошадей и ословъ, отхватывали ножами ку-
ски, дрались за лучшие и тутъ же пожирали... 

Едва покажешься на улицу, все протягиваютъ руку, про-
сятъ милостыню. Протискиваюсь разъ такъ, хватаетъ меня ка-
кой-то молодой человекъ и умоляетъ по-немецки: 

— Возьмите моего брата въ больницу! Онъ умираетъ на 
сосЬдиемъ дворе! 

Иду и нахожу полускелетъ, оказывающийся докторомъ юри-
дическихъ наукъ изъ Праги, чехомъ... Не елъ пять дней, боленъ 
дизентерией четвертый день. Въ больницу не взяли, умоляетъ 
помочь, показываетъ документы. Братъ, студентъ, рыдаетъ... 
Чтобы не заплакать самому, я наскоро сую денегъ и бегу прочь. 
Я безеилеиъ. 

Съ голодомъ пришла дизентерия. У насъ былъ большой за-
пасъ медикаментовъ для борьбы съ заразой, но онъ быстро ис-
чезъ. Вы знаете, что такое дизентерия: больница залита была 
вонючими экскрементами. Голодъ и болезнь уносили ежедневно 
десятки и сотни жертвъ. А тутъ стали подходить отступавший 
сербския войска, стали прибывать раненые. Мы получили приказъ 
очистить для нихъ больницу. Ничего не оставалось, какъ вы-
бросить на улицу всехъ нашихъ больныхъ, игр оме умирающихъ. 
Смертность повысилась еще более. Ударили морозы—большая 
редкость въ техъ местахъ,—къ десяткамъ ежедневно гибнув-
шихъ отъ голода и дизентерии прибавились десятки замерзшихъ. 
У многихъ появилась гангрена на рукахъ и ногахъ. По улицамъ 
то и дело таскали носинлки въ мертвецкую при больнице. 50 чело-
векъ назначено было специально для копания могилъ. Вере-
ницей шли носилки, по два трупа на каждыхъ, отъ больницы 
за городъ къ большимъ братекпмъ могиламъ. 

Ужасъ смерти носился по городу и окрестностямъ, ужасъ 
смерти реялъ надъ толпой, наполняющей улицы съ закрытыми 
магазинами и домами. Только изъ кафанъ неслось дикое пение 
и музыка цыганъ. 

И прибыла еще одна партия пленныхъ... Но простите, я не 
знаю, какъ разсказать это... 

Докторъ долго молчалъ, глядя куда-то въ одну точку. За-
темъ, медленно продолжалъ: 

-— Вотъ у Джека Лондона страшный разсказъ, кажется, 
«Любовь къ жизни» называется. Человекъ заблудился где-то 
въ Канаде. Много дней шелъ онъ, пока совсемъ не обезсшгЬлъ отъ 
голода и холода. А море, къ которому онъ стремился, было уже 
близко, и виднелось вдалеке у берега судно. Идти онъ больше 
не могъ, онъ поползъ. Часто отдьихалъ и снова ползъ. Его ноги, 
руки были, какъ куски истерзанная мяса. Но онъ все ползъ, 
ползъ... На судне находились ученые люди. Они заинтересова-
лись страннымъ существомъ, которое, извиваясь чудовищнымъ, 
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уродливымъ червемъ, медленно, но упорно ползло къ морю. 
Долго они разглядывали его, прежде чемъ пришли къ заключенно, 
что это—человекъ... 

Теперь скажу вамъ только вотъ что. Отъ Чукуса до Эльба-
еаиа 12 часовъ ходьбы черезъ высокпя, скалистая горы. Изъ 
Чукуса въ Эльбасанъ приползло однажды къ нашей больнице 
пятъдесятъ живыхъсуществъ. Мы долго въ оцепенении смотрели 
на нихъ, а потомъ принялись резать и пилить ихъ истерзанныя, 
черныя отъ гангрены руки и ноги. 

Ибо это были—люди. 

Я подвигался потомъ съ пленными изъ Эльбасана въ Тирану, 
Каваю и, наконецъ, въ Дураццо. Отъ описания этого перехода 
черезъ албансшя горы вы меня увольте. Сколько человекъ изъ 
общаго числа пленныхъ добралось до Италии, я тоже затруд-
няюсь сказать. Но разскажу вамъ, что виделъ на итальянскомъ 
пароходе при переезде въ Бриндизи. 

Товарный пароходъ биткомъ набить. Несутъ мешки съ су-
харями—кормить пленныхъ. Сухари твердые, какъ камни, зубы 
обломаешь. Матросъ кидаетъ въ трюмъ мешокъ, на него набра-
сываются, какъ голодные звери, люди, дерутся между собою, 
выхватываютъ другъ у друга сухари, вырываютъ изъ зубовъ, 
яадаютъ, борясь, и съ полу прямо ртомъ хватаютъ упавшие куски_ 
Глухой шумъ, сдавленные выкрики, хрустъ разгрызаемыхъ 
«ухарей... 

Вяч. Калининъ. 



Р0СС1Я И ЕЯ СОЮЗНИКИ. * 
Война р'Ьшаетъ экономический конфликта м'жду западными 

странами высокаго капитализма. Национальный капиталъ Ан-
глии и Франции, съ оружиемъ въ рукахъ, защищается отъ бур-
наго экономическаго роста, отъ «мириаго» империализма Герма-
нии. Неизбежность современной борьбы сознавалась заинтере-
сованными и имущими власть англо-французскими кругами уже 
десятилетия назадъ. Но вместе съ темъ была очевидна и невоз-
можность сокрушить могучаго врага собственными, хотя бы и 
со единенными силами. 

Мы знаемъ, что еще въ 1852 году въ Англии была образована 
парламентская комиссия для выяснения размеровъ и причинъ 
ргЬмецкаго экономическаго засилья; комиссия эта пришла къ не-
утешительнымъ для национальной промышленности результа-
тамъ, и, быть-можетъ, положила начало всей будущей полити-
ческой ориентации «коварнаго Альбиона».—Но гораздо острее 
воиросъ стоялъ во Франции. Еще всемирная выставка 1867 года 
показала французскимъ промышленникамъ, что второе место 
на мировомъ рынке после Англии принадлежитъ, пожалуй, 
не имъ, а молодой германской индустрии. Несчастная война 1871 г. 
уже не оставила сомнений въ томъ, что французская промышлен-
ная гегемония навсегда останется несбыточной мечтой, и прежняя 
экономическая роль Франции окончательно утеряна. После пяти-
миллиардной контрибуции, выкачанной изъ страны для оплодо-
творения вражьей промышленности, французскому импер:ализму 
было не до жиру—быть бы живу. Приходилось спешно искать 
экономическихъ «компенсаций» по . всемъ линиямъ меньшаго 
сопротивления. И Франции суждено было явиться главнымъ за-
стрельщикомъ въ колониальной горячке того времени, завер-
шившей окончательный разделъ мира. 

Однако, колониальная политика не дала желаемыхъ плодовъ 
французскому капиталу. Напротивъ, руководимая злополуч-
нымъ Жнолемъ Ферри, она терпела одну неудачу за другой. Ни-
чего не далъ Франции захвата Туниса, отъ котораго больше вы-
играли итальянцы. Не могла иметь заметныхъ результатовъ и 
экспедиция на Мадагаскаръ. Большйя надежды основательно 
возлагались на дальний востокъ; но «тонкинская экспедиция» 

* См. «Летопись» К:№ 2, 3, 4 за 1916 г. 
ЛЬтопись. Май 1918, 10 
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кончилась ужъ совсемъ плохо; перейдя во франко-китайскую 
войну, она увенчалась знаменательнымъ отступленйемъ передъ 
китайскими войсками и стоила 322 милл. франковъ съ десятью 
тысячами челои'Ьческихъ жизней въ придачу. Изъ колониальной 
политики ничего не выходило. Надо было изыскивать иныя «воз-
можности» для национальная капитала. 

Но франко-прусская воина имела чрезвычайные резуль-
таты и еще въ одной области!, не менее важной. После потери 
Эльзаса и Лотарпнгии стратегическое положение Франции стало 
въ несколько разъ хуже сравнительно съ восточной соседкой. 
Новое единоборство съ Германией уже почти наверняка отда-
вало Парижъ въ руки врага после первыхъ же его сколько-ни-
будь ловкихъ ударовъ. Территориальный потери, въ связи съ 
замедлеинымъ (уже тогда) ростомъ населения, резко отражались 
и на количественномъ составе армии. Вообще обороноспособ-
ность страны была резко подорвана. А это уже грозило Франции 
судьбой, если не Испании, то Бельгии, и ставило крестъ на ея 
активной великодержавной политике. Не въ такомъ духе воспи-
тала история французскую буржуазию. 

Выходъ изъ положения былъ мыслимъ только одинъ: созда-
ние новаго «европейская равновесия» или, попросту, заключе-
ние выгодная союза. Мудрено ли, что немедленно по выяснении 
колонйальныхъ неудачъ, по .ликвидации политической роли Жюля 
Феррн (1885 г.), взоры французскихъ руководящихъ круговъ 
устремились на востокъ, къ могучему полуазйатскому царству, 
бедному производительными силами, но богатому людьми. По-
лучить ихъ въ свое распоряжение, обезпечить себе мощную во-
енную поддержку въ тылу Германйи—поистине стало жизненной 
необходимостью французской буржуазйи. Это давало Францйи 
не только оборонительныя силы, но и стратегическйй перевесь. 
Это уравнивало ея шансы въ мйровой политике и обезпечивало 
рессурсьи французскому имперйализму. 

Но этого мало: союзъ съ Россйей давалъ Францйи въ 
готовомъ виде и самый объектъ имиерйализма, —колоссальный 
рынокъ: здесь могъ быть взятъ реваншъ за все колонйальныя не-
удачи; здесь могъ разсчитывать получить полное удовлетво-
ренйе фраиицузскйй капиталъ въ его крайне незавидномъ поло-
женйи. — Союзъ съ могучей военной державой Францйи надо 
было прйобрести во что бы то ни стало. Такого же союз-
ника, какъ Россйя, стоило добиваться любой ценой. И, дей-
ствительно, во Францйи его добивались, не ЖНЛ^Я и не 
разбирая средствъ. Въ этомъ отношении крайне характерна 
исторйя франко - русская союза. Буржуазно-демократическая 
республика делала гораздо более, чемъ было возможно для 
аея, какъ таковой, чтобы привлечь къ себе самодержавную 
монархйю, которой въ этомъ союзе не было никакой крайности. 
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И мы увидимъ въ дальиМшемъ изложении, какъ видели въ исто-
рш послЗщдахъ летъ, что наша союзница имела полный успехи,. 

Сближение съ Россией имело своихъ защитниковъ еще въ 
правительстве национальной обороны 1871 года. Однако, только 
въ 1887 была открыто поставлена къ нему «первая веха», когда 
депутации болгарскаго народнаго собрания, приехавшей просить 
управы на свою освободительницу, былъ неожиданно данъ не-
двусмысленный советъ: помнить о чувствахъ, который должны 
питать болгары къ своей старшей сестре, и исполнять ея прика-
зания. Уже этотъ актъ имелъ своимъ результатомъ категориче-
ский отказъ России въ поддержке Бисмарка и даже въ обещании 
сохранить нейтралитетъ въ случае поваго германскаго похода 
на Францию: франко-германский конфликтъ въ эпоху «булан-
жизма» уже не былъ изолированнымъ и былъ первымъ предзна-
менованиемъ антигерманской борьбы въ ея современномъ виде 
и всеевропейскомъ масштабе. Однако, франко-русский союзъ 
въ ту эпоху еще далеко не созрелъ. Россгя не имела въ немъ до-
статочной нужды и не проявляла достаточной къ нему охоты. 
И главнымъ тормазомъ были, конечно, соображения внутрен-
ней политики. Молодая республика, хотя и долго сохраняла 
свое преяснее «бонапартистское» естество, все же передъ ли-
цомъ восточной монархии обязана была заслужить на деле сви-
детельство благонадежности. 

Когда во внешней политике говорятъ о невмешательстве 
во внутренния дела, то при этомъ вообще разумеютъ только 
внутренния дела самого говорящаго: вотъ и теперь какъ разъ 
въ нашей правой печати ведется любопытная кампания противъ 
«союзнаго» влияния на наши исторические устоии. Свое влияние 
на чужйя дела расценивается иначе. Въ ту эпоху многйя влйя-
тельныя лица определенно сочувствовали генералу Вуланже, а 
такой авторитета того времени, какъ Катковъ, не всегда воз-
держивался отъ прямыхъ указанйй, что Россйя можетъ быть 
союзницей только монархической Францйи. 

Но у Францйи была крайность. И она выносила гораздо 
больше, чемъ простое третироваийе ея парламентаризма и ея но-
ваго порядка. Когда въ 1887 году образовался радикальный ка-
бинета во главе съ Флоке, русскйй посолъ, баронъ Моренгеймъ, 
вспомнилъ объ одномъ неуместномъ возгласе Флоке, при по-
сещенйи Парижа русскими, императоромъ много летъ назадъ; 
въ результате французскйй министръ-президеитъ долженъ былъ 
уступить свое место другому. А въ 1889 году по темъ же причи-
намъ Флоке не достался портфель министра иностраниыхъ делъ. 
Труднее было французскому правительству справляться съ дру-
гими требоваийями своего новаго друга, менее поддающимися 
закулисной обработке и болеё зависимыми отъ общественнаго 
мненйя: это—выдача и амнистия политических!, преступниковъ. 

10* 
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Зд^сь дела Березовскаго и Крапоткина едва не оказались ро-
ковыми для союза. Но въ 1890 году французское правительство 
съ избыткомъ искупило эти свои ошибки: съ болыпимъ искус-
ствомъ и съ плапомернымъ разсчетомъ оно дало созреть заго-
вору русскихъ нигилистовъ въ Париже, а затемъ организовало 
ихъ громкий процессъ. Этимъ исполнялось обещание Гамбетты— 
сделать все, что потребуетъ русское правительство, въ иитере-
сахъ его борьбы съ революционерами. «И теперь,—пишетъ нашъ 
историкъ М. Н. Покровский,—зная, какое значение придавалось 
въ Петербурге этой политической стороне «добраго согласия», 
мы не удивимся, встречая на страницахъ истории союза на ка-
ждомъ шагу имя Рачковскаго,—имя, хорошо известное русской 
публике, чтобы оно нуждалось въ комментарияхъ» *. 

Однако, совершенно ясно, что это энергичное содействие 
республики въ борьбе съ русскимъ демократическимъ движе-
ниемъ ни въ какомъ случае нельзя разсматривать только какъ 
услугу русскому правительству, какъ средство снискать его 
расположение. Французский капиталъ и самъ былъ кровно за-
заинтересованъ въ этой борьбе. Все его планы были бы неосуще-
ствимы, если бы русское движение имело сколько-нибудь реши-
тельный успехъ. Судьба союза была неразрывно связана съ 
судьбой нашего стараго порядка. И Франции приходилось под-
держивать его не за страхъ, а за совесть. 

И все-таки ни собственная политическая благонадежность 
Франции, ни все ея «политическое» содействие не могли бы сами 
по себе изъ «добраго согласия» создать союзъ, такъ необходимый 
Франции и сравнительно безразличный России. Для союза было 
необходимо создать между странами золотой мостъ. Для фран-
цузская капитала это имело и огромное самостоятельное зна-
чение въ виду вышеизложенныхъ обстоятельствъ. Но, конечно, 
въ данномъ случае и зверь бежалъ на ловца: намъ были нужны 
деньги. На нашемъ прежнемъ фоидовомъ рынке, въ Германии, 
дело обстояло неважно. Немецкие капиталы—и родовые и бла-
гоприобретенные въ войне 1871 года—были заняты: во-первыхъ, 
бурно росла своя индустрия, во-вторыхъ «колониальный» бумаги 
здесь казались более привлекательными. И, накоиецъ, полити-
ческое «охлаждение» создало атмосферу бойкота русскихъ цен-
ностей немецкими банкира™. 

Понятно, что вся совокупность описанныхъ обстоятельствъ 
толкала на мысль о перенесении рынка русскихъ фондовъ во Фран-
цию. И уже въ 1888 году, после долгихъ переговоровъ и тща-
тельиыхъ приготовлений, произошло событие, предопределив-
шее всю будущуио внешнюю историю нашей родины до настоя 

* См. «Исторш Россш» XIX в.' изд. «Гранатъ», вып. 35. Тамъ же 
можно найти подробности по исторш франко-русскаго союза вообще. 
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щихъ дней: былъ заключенъ на фраицузскомъ рынке первый 
русский заемъ. Съ этихъ поръ французский капиталъ уже былъ 
евязанъ съ судьбой нашего режима, а д/Ъло французской нацио-
нальной обороны уже было поделено между Францией и Россией. 

После перваго займа въ полмиллиарда франковъ, наши 
займы во Францйи следовали одинъ за другимъ. Въ1889г. заклю-
чаются два займа—въ 700 и въ 1200 милл. франковъ; въ 1890 г.—три 
займа въ 300, 360 и 41 милл. фр., въ 1891 г.—320 и 500 милл. фр. 
И въ августе этого года русско-французскйя отношения были 
уже документально закреплены п формулированы въ томъ смы-
сле, что каждая изъ договаривающихся сторонъ обязывалась 
всеми средствами помогать другой въ случае нападенйя на нее 
какой-либо третьей державы. Въ соответствйи съ этимъ было 
предусмотрено и назначеийе деньгамъ (конечно, части ихъ), ко-
торый намъ ссужались и за которыя мы благодарили процентами 
французскнхъ банкировъ: французскйя фабрики, около того же 
времени, ииолучили заказъ на изготовленйе ружей для русской 
армйи. 

Вообще, все эти займы поступали главиымъ образомъ въ 
распоряженйе государства, но не народнаго хозяйства, и лишь 
въ очень малой степени оплодотворяли пашу промышленность. 
Офицйальный «Вестникъ Финансовъ», какъ и другйе источ-
ники, указываютъ, что самое большее одна шестая часть рус-
скихъ предпрйятйй, возншшпихъ въ 90-ые годы, пользовалась 
ияостраннымъ капиталомъ и что французскйй импорта капитала 
въ Россию пришелся на долю не промышленности, а именно го-
сударственныхъ займовъ. * Французскйй капиталъ поддержи-
валъ то, въ чемъ онъ нуждался: иашъ политическйй и государ-
ственный аппарата. И онъ иолучалъ свое: при закрепленйи на 
«клочке бумаги» соглашеийя въ августе 1891 года былъ поста-
вленъ воиросъ о военной конвенцйи—по примеру тройствеинаго 
союза, заключившаго ее тремя годами раньше. А ровно черезъ 
годъ эта военная конвенция была подписана начальниками 
штабовъ русской и французской армий, генералами Обруче-
вымъ и Буадеффромъ. И, накопецъ, весной 1894 года былъ под-
писанъ окончательный акта оборонительнаго союза Россйи и 
Францйи, одновременно въ Петербурге и Париже, минппстрами 
иностранныхъ делъ Гирсомъ и Казимиромъ Перье.—Француз-
скому капиталу были обезпечены и рынокъ, и нацйональная 
оборона. 

Какое значенйе прйобрели для Францйи русскйе займы и 
какое значенйе для нашихъ фоидовъ прйобрела Франция уже 

* См., напр., А. Финъ-Енотаевсшй «Соврем, хозяйство Россш» Спб. 
1911 г. стр. 472—488. 
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къ началу XX столетия, можно видеть изъ сл'Ьдугашихъ цифръ 
(относящихся къ 1902 г.). * 

Было вложено французскаго капитала: 

Россия 9—10 миллиардовъ фр. 
Египетъ и Суэцъ 3—4 •» » 
Румыния и Греция 3—4 » » 
Испания и Португалия 3,6 » » 
Аргент., Бразилия и Мексика 2,5—3 » » 
Тунисъ и франц. колон!и 2—3 » » 
Австро-Венгрия 2 » » 
Япония и Китай 1 » » 
Канада и Соед. Штаты 0,5—1 » » 
Англия, Германия, Швейцария, 

Бельгия и Голландия—по 0,5 » » 

Комментарии къ этимъ цифрамъ излишни. При каждомъ 
русскомъ займе французские банки, а также и французская 
пресса, делали отлиичиыя дела. И французское общественное мне-
ние отдавало себе полный отчетъ въ томъ, какой смыслъ имеютъ 
русские займы помимо непосредственныхъ выгодъ для деряеа-
телей бумагъ; оно прекрасно сознавало, каше проценты по нимъ 
обезпечила «дипломатия» помимо купоновъ. 

«Состоятельная Франция, — писалъ ЕЪ 1913 г. генералъ 
Шерфисъ въ «ЕсЬо йе Рагив»,—выплатила своему русскому другу-
до сихъ поръ 17 мпллиардовъ франковъ пи готова дать еще 2х/а 
миллиарда ежегодными взносами въ 500-600 миллионовъ. За эти 
услуги Россия обязалась, въ случае войны, поддержать своими 
военными силами союзницу и кроме того употребить извест-
ную часть данныхъ ей денегъ на улучшение своей государствен-
ной обороны и прежде всего мобилизации». Настолько прочно 
укоренилась и такъ глубоко проникла во французское «са-
мосознание» идея распоряжения русской военной силой, что 
далее одинъ изъ лидеровъ ф р а н ц у з с к а г о социализма предъявилъ 
однажда запросъ военному министру въ палате: «какимъ обра-
зомъ министерство могло допустить, чтобы Россия, въ угрозу 
европейскому миру, ослабила на два корпуса войска, стянутыя 
къ германской границе» *. 

На русский военно-политический аппарата во Франции уже 
смотрели, какъ на свое законное достояние. И надо было видеть ту 
тревогу, то благородное негодование, какое возбуждали тамъ 
сколько-нибудь самостоятельные дипломатические шаги Рос-

* В. Нагтя, «УЫкшгИзсЪаЙ ипй ^еП^гЫЬаЙ». 5. 228—9; А. Исаевъ 
«Мировое хозяйство». Стр. 82-83. 

** Цит. по ст. С. Мстиславскаго «Стальная наличность». «Заветы» 
К» 5. 1914 г. 
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сйп, особенно сношенйя съ Германией. Стоитъ вспомнить, какой 
шумъ поднялся во французской прессе, въ парламенте, въ сало-
нахъ после постдамскихъ переговоровъ 1911 года. Была ли пре-
дупреждена о нихъ Франция? О чемъ говорилось? Чего смотрело 
правительство и г. Пишонъ? 

Напрасно мпнпстерство утешало скорьимъ прибытиемъ въ 
Париижъ г. Сазонова и высокопоставленныхъ особъ. Обществен-
ное мнение требовало гарантий — воениыхъ и дппломатиче-
скихъ. И тутъ же, по вопросу о «нарушении Россией военной 
конвенции» г. Флурансъ, бывший мииистромъ иностранныхъ 
делъ въ 1891 году, напомнилъ о некоторыхъ деталяхъ за-
ключения франко-русскаго союза: «въ своихъ тогдашнихъ пе-
реговорахъ съ русскимъ посломъ Моргенгеймомъ онъ обу-
словить алльянсъ ииредварительиымъ заключениемъ военной 
конвенции. Онъ началъ съ того, что указалъ послу со словъ фран-
цузскаго главнаго штаба на необходимость изменить дислока-
цию русскихъ войскъ, численность которыхъ въ Польше умень-
шилась на три корпуса со времени русско-турецкой войны 1877— 
78 гг. Французский штабъ имелъ въ вииду, что въ случае войны 
надо было заставить германскую армию разделиться и напра-
вить по меньшей мере 400-тысячное войско въ сторону России. 
Если теперь (въ 1911 г.), по истечении 20 летъ, на это нельзя раз-
считывать, то къ чему Франции алльянсъ?..» * Одна сторона знала, 
чего хотела; но и у другой не могло быть сомнений въ томъ, 
на что она идетъ и какой подписьиваетъ вексель. 

Не меньше тревоги возбудило и свидание въ Балтийскомъ 
порту, состоявшееся летомъ следующаго (1912) года. Около 
этого времени Государственная Дума одобрила такъ называемую 
«малую судостроительную программу», и судьба ея не мало без-
покоила—въ противоположныхъ смыслахъ—высокйя сферы Гер-
мании и Францйи. Могло ли свидание въ шхерахъ не превратиться 
въ собственную противоположность? Немедленно вследъ за Виль-
гельмомъ II въ Петербурга прибыль французскйй министръ-
ирезидентъ Пуанкарре, одинъ изъ искуснейппихъ дипломатовъ 
и крайнихъ представителей французской великодержавности. 
И прйехалъ онъ не съ пустыми руками: онъ привезъ «необходи-
мое дополненйе» франко-русскаго союза и военной конвенции 
1892 года,—морскую конвенцию 1912 г. Значенйе этой послед- . 
ней было хорошо и правильно оценено обеими сторонами «евро-
пейская концерта». «Характернымъ симптомомъ,—писалъ «Вег-
Ниег Та§еЪ1аШ>,—является то обстоятельство, что франко-русская 
конвенцйя заключена спустя короткое время после поездки въ 
Россйю императора Вильгельма, о блестящихъ результатахъ 

* Цит. по «Р-Ьчи» за 1911 г. № 24. «Франко-русс, отнош.» 
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которой германсше официозы недавно отзывались съ величай-
шимъ удовлетвореийемъ». 

ТФмъ не менее газета полагала, что конвенции не сле-
дуете. удивляться, какъ не следуетъ видеть въ ней поводъ 
для безпокойства, —- ибо морския силы России, даже после 
осуицествленйя «программы», будутъ относительно слишкомъ 
ничтожной величиной. Но въ германскихъ «сферахъ» даже не 
возникало вопроса, какое употребление будетъ сделано изъ 
этихъ морскихъ силъ: тамъ не сомневались, что оружие точится 
именно противъ нихъ. Напротивъ, французская печать обсуждала 
конвенцию съ полнымъ удовлетворенйемъ. Согласно телеграф-
ному сообщенйю въ петербургской прессе, «на парижской бирже 
известйе о коивенцйи произвело очень хорошее впечатленйе, такъ 
какъ конвенцйя упрочиваете положенйе Францйи и увеличиваете 
шансы европейская мира. Темъ не менее повышенйя француз-
ской ренты и русскихъ фондовъ не замечалось...» * Последнее 
обстоятельство, конечно, очень странно: ведь сказано же, что 
шансы европейскаго мира увеличились. 

Помимо морской коивенцйи, последовавшей за визитомъ 
германская императора и довершившей дело франко-русскаго 
военнаго объединенйя, въ те же дни въ парижской печати по-
явилось сообщенйе еще объ одномъ соглашенйи между Россйей 
и Францйей. Согласно этому соглашению «Россйя обязывалась 
по всемъ вопросамъ европейской политики, предварительно 
какихъ-либо переговоровъ съ Германйей, осведомлять объ этомъ 
Францйю» **. 

Точность этой редакцйи тогда же оспаривалась; но мы 
знаемъ, въ какой строгой тайне вообице принято держать 
всякая рода соглашенйя правительствъ разныхъ странъ между 
собою.—Немудрено, что наша собственная (нацйоналъ-либе-
ральная) печать совершенно растерялась и запуталась въ этой 
дипломатйи. Съ одной стороны, необходимо было поставить на 
видъ, что все это делается для «выгодъ Францйи и косвенно Ан-
глйи» и что намъ надо тщательно разработать вопросъ о «компенса-
цйяхъ»—по пословице: «долгъ платежомъ красенъ» (такъ, однако, 
представляли себе дело именно во Францйи). Съ другой стороны, 
необходимо было делать Ьопие шйие, демонстрировать «еи1;еп1;е 
согййайе съ великой демократйей» при встрече ея высокая пред-
ставителя. 

И вотъ въ какихъ, примерно, речахъ нашего либераль-
н а я офпцйоза воплощался этотъ наплывъ разнородныхъ чувствъ: 
«время не ждете, для «академическихъ» разговоровъ двадца-
тое столетйе живете слишкомъ быстро и слишкомъ лпхора-

* См. «РЬчь», № 200 за 1912 г. 
** Тамъ же № 201. 
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дочной жизнью. Надо сговариваться на сегодняшний, на зав-
трашний день. Правда, для этого надо знать то, что у насъ не 
всегда знаютъ. Надо знать, чего мы хотимъ. Прйездъ Пуанкарре, 
реальнаго и умнаго политика, и въ этомъ отношении долженъ 
принести намъ пользу: онъ будетъ проверочны мъ экзаменомъ 
длянашихъ диллетантовъ дипломатии...» * Поистине, нетъ худа 
безъ добра. Вотъ, можетъ быть, и современный события припе-
•утъ намъ подобную яге пользу: можетъ-быть, встряхнуть оте-
чественную маниловщину. Достаточна ли такая «компенсация»— 
другой вопросъ. 

* * * 

Сказаннаго выше, въ иределахъ возможная, пожалуй, до-
статочно для того, чтобы попять, чемъ обусловливалось участие 
России въ современной войне, какия силы ее втянули въ европей-
ский конфликта при отсутствии для нея въ этомъ конфликте вся-
кихъ материальныхъ интересовъ. Если воюетъ Франция, то не 
можетъ бокъ-о-бокъ съ ней не воевать и Россия—Однако, совре-
менную войну мы разсматривали выше, какъ англо-германскгй 
конфликт по преимуществу. Въ ликвидации германской эконо-
мической и военной мощи заинтересована прежде всего и больше 
всего Англия. И иамъ нельзя оставить въ тени ея роль въ созда-
нии данной группировки державъ при неизбежномъ ея столкно-
вении съ Германией. 

История английской внешней политики за иоследния десяти-
летия сложилась иначе, чемъ во Франции. Все складывалось 
гакъ, что борьба съ Германией, сулившая Англии наилучшие плоды, 
требовала отъ нея наименыпихъ жертвъ. Англия, не въ примеръ 
Франции, далеко не была въ крайности. Передъ лицомъ назре-
вавшей германской опасности она могла сохранять полнуно сво-
боду действий и выбирала себе союзниковъ не по нужде, а по 
выгоде. «Владьичица морей», она съ традиционнымъ искусством!, 
пользовалась антагонизмами на- континенте и тщательно избе-
гала связывать себе руки. Главное заинтересованное лицо, она 
даже въ современной борьбе народовъ имела шансы ликвидиро-
вать германский натискъ безъ своего непосредственная участия. 
Англия не хотела воевать. И даже когда зарево уже охватило 
весь континентъ, вопросъ о «вмешательстве Англии» еще обсу-
ждался и не казался решеннымъ. 

Франция, вооружая Россию, никогда не питала надеждъ 
остаться въ стороне отъ непосредственной борьбы. События по-
казали, что безъ английская флота также воевать невозможно: 
Германию было необходимо превратить въ «осаягденную крепость». 
Но самый процессъ создания настояицей группировки державъ, 

* См. передовицу «Р-Ьчи» отъ 27 1юля 1912 г. 
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необходимой обстановки борьбы, стоилъ Англии неизмеримо 
меньше, чемъ Франции. Собственно—ничего не стоилъ. 

Въ 1870-хъ годахъ, когда Франция, подорванная экономи-
чески и стратегически, принуждена была искать диаис! пиёшесо-
юзника, подобнаго России,—Англия была экономическимъ ге-
гемоне мъ мира. Стратегически же она, какъ и на протяжении 
всей своей истории, опиралась на свою физическую недосягае-
мость, на свое островное положение и свой могучий флотъ. «Гер-
манское засилье» тогда было уже осознано; и будущая борьба 
и съ этимъ самымъ страшнымъ изъ враговъ уже отчетливо вы-
рисовывалась въ «тумане» пемногпхъ десятилетий. Но при данномъ 
положении Англии, у нея еще долго не было нужды покидать 
свою традиционную позицию «блестящаго одиночества». Да иг 
какъ было ее покинуть? Враждебенъ былъ «германский мйръ»,— 
но разве прочие владыки континента могли быть друзьями? 

Франция была исконнымъ врагомъ—и въ прошлые века, и въ 
новейшее время; съ неио британскому капиталу приходилось 
вести непрерывную и упорную борьбу—и въ Европе, и въ Аме-
рике, и въ Индо-Китае, и за африканския колонии; француз-
ский капиталъ былъ традиционнымъ и сильнымъ соперникомъ. 
Правда, были и эпохи «сердечнаго сближения» (при Людовике-
Филиппе) и даже «кровью спаянныя» совместный действия про-
тивъ общихъ враговъ (противъ России въ 53—56 г.г.). Но это были 
лишь эпизоды. Англо-французский антагонпзмъ былъ до послед-
н я я времени настолько силенъ, что въ моментъ заключения 
франко-русскаго союза (1890) Англия даже склонялась къ друж-
бе съ Германией. А уже въ 1898 году между Англией и Францией, 
изъ-за африкаискихъ делъ, чуть было даже не вспыхнула война 
(фашодский инцидента). 

Немногимъ лучше были и отношения съ Россией. Если у 
насъ, вплоть до иоследнихъ летъ, былъ традиционный врагъ 
въ Европе, то это была Англия. Мы знаемъ, что русский и англий-
ский капиталъ сталкиваются повсюду—въ Турции, въ Персии, 
въ Средней Азии *. Правиломъ английской политики была все-
гда поддержка враговъ русская империализма и решительное 
противодействие всемъ его шагамъ. Въ 1885 году движение рус-
скихъ въ Среднюю Азию («походъ на Индию») едва не кончилось 
совсемъ плохо. Английская сближения съ Россией, какъ и съ 
Францией, было ожидать невозможно, пока для Англии не воз-
никло въ этомъ настоятельной нужды.—Такое время, однако, 
наступило. Съ «гордымъ однночествомъ» пришлось разетаться. 
И передъ лицомъ новаго сильнейшая врага пришлось сменить 
къ старымъ гиевъ на милость. 

Дело въ томъ, что Англия, въ области «национальной обо: 

* См. «Летопись», мартъ, «Интересы Россш въ мировой войн%». 
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роны» всегда придерживалась такъ называемой «двухдержавнои 
политики» (ТЧуо-Ро^ег-ЗйаийаИ). Сущность ея состоитъ въ томъ, 
что при определении необходимая минимума своихъ морскихъ 
силъ Англия руководствовалась размерами флотовъ двухъ наи-
более могущественныхъ морскихъ державъ; ея собственный 
флотъ долженъ былъ равняться сумме этихъ ФЛОТОВЪ СЪ набав-
кой еще 10°/о на могущия быть случайности. Если бы, при такихъ 
условияхъ, Англия въ борьбе съ сильнейппимъ противников, 
уничтожая его флотъ, израсходовала равновеликую часть сво-
ихъ собственныхъ морскихъ силъ, то она все же осталась бы са-
мой сильной морской державой и сохраняла бы полную неза-
висимость. 

Въ такомъ положен и находилась Англия до сравнительно 
недавняго времени. Но, — по словамъ одного изъ самыхъ авто-
рнтетньихъ нашихъ военныхъ офицйозовъ,—«положение Англии 
стало шаткимъ со вступлёниемъ одного изъ членовъ тройствен-
н а я союза, Австро-Венгрии, въ ряды морскихъ державъ»... 
«Собственный средства Англии оказались недостаточными, и она 
начинаетъ выходить изъ состоят я того блестящая одиночества», 
которымъ она такъ традиционно гордилась. Въ 1904 году она 
протягисаетъ руку своему вековому врагу, Францйи, и заклю-
чаешь наступательно-оборонительный союзъ съ Японйей. Нако-
нецъ, въ 1907 году Англия ренпается на соглашение съ Рос-
сией...» * 

Соглашение это, насколько его содержите известно обще-
ству, касалось главнымъ образомъ перепдекихъ дЬлъ. «Англйя,— 
щодолжаетъ тотъ же военный авторитетъ,—нашъ традицйон-
ный врагъ, теперь дошла до необыкновенной предупредитель-
ности для привлеченйя Россйи на своио сторону». Однако, надо 
сказать, что въ аигло-рус комъ соглашении 1907 года Англйя 
ревно ничемъ не поступилась въ пользу Россйи. Напротивъ, 
русской дппломатйи пришлось уступить персидскую «нейтраль-
ную зону» Англйи,а,кроме того, совершенно оставить въ покое 
Тибетъ и его Далай-ламу. Предупредительность Англии выра-
зилась гораздо больше въ любезныхъ визигахъ и обворож. те ь-
номъ обращенйи. Стоитъ вспомнить, помимо официальныхъ сви-
данйй, сколько энтузйазма въ нашемъ обществе сумела вы-
звать англййская парламентская делегация, посетившая Россию 
въ начале 1912 года, за несколько дней до французскихъ го-
стей! Несколько деловыхъ нотъ, взятьихъ, напр., министромъ 
торговли Тимашевымъ (о великобрнтанскомъ «ценномъ продукте, 
который принимается во всехъ странахъ съ распростертыми 
объятйями и допускается даже безъ оплаты таможенпыхъ по-

* См. «ИзвЪспя Имп. Военной Академш» № 13, за 1911 г. «Торговое и 
политич. соперничество Англш и Гермами», ст. кор. Богдановича. 
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шлинъ—о капитал^»), совершенно потонули въ море прочувство-
ванныхъ п безкорыстныхъ речей, демонстрировавшихъ широ-
кую и прямую славянскую натуру и выражай шихъ искреннее 
наше удивление передъ носителями высшей культуры. 

Но, кроме того, въ распоряжении Англйи были и иныя сред-
ства. Послушаемъ дальше цитированный офицйозъ. Англ1я и 
Германия, говоритъ онъ (въ 1911 году) неизбежно должны были 
столкнуться на поле брани въ результате своей яростной эко-
номической конкуренции. «Но все же, действуя изолированно, 
эти государства фактически не могутъ достигнуть полнаго раз-
решения своей борьбы, такъ какъ Англии для этого нужны 
союзники съ сильной армией, а Германии—союзники съ сильнымъ 
флотомъ. Таковы для Англии Франция и Россия. Англия заинте-
ресована въ привлечении хотя бы силой нуяшыхъ ей союзниковъ 
и въ удержании Америки отъ союза съ Германией. Германии не-
обходимы морские союзники и нейтралитета Россйи. Но въ ру-
кахъ Англйи теперь находится могучее оружйе для обезпечения 
нейтралитета Америки и насильственная прпвлеченйя Россйи 
къ союзу съ собой. Этимъ оружйемъ является угроза Америке 
и Россйи Японйей, которой Англйя за эту услугу обезпечиваетъ 
мировое положенйе». 

Не менее, а еще более действительными средствомъ для 
привлеченйя Россйи, съ ея огромной сухопутной армйей, было 
для Англйи соглашенйе съ Францйей. Францйя являлась рении -
тельнымъ и безусловнымъ врагомъ Германйи, и здесь англий-
скому капииталу былъ обезпеченъ верный союзникъ. Но Фран-
цйя была уже связана съ Россйей. И протягивая ей руку въ 
1904 году, Англйя темъ самымъ прйобретала союзъ Россйи и, 
конечно, разсчитывала на это. Она не только могла пожать плоды, 
посеянные другим, но, въ последнйе годы, именно Англйя въ 
значительной степени регулировала развитйе франко-русскихъ 
отношенйй. За многими дипломатическими шагами Фракции 
надо искать тень Апглйи, и только тогда они окажутся понят-
ными и «исторически-необходимыми». Такъ, мы упоминали выше 
о франко-русской морской конвенции 1912 года, довершившей 
дело тройственнаго объединения. 

Содержанйе этой коивенцйи сводилось къ удержанию въ 
случае войны русскимъ флотомъ значительной части гер-
манская въ Валтййскомъ море, съ цельно помешать ему вы-
ступить противъ английская флота въ Северномъ море; Гер-
манйя этимъ самымъ будетъ вынуждена, держать значительную 
часть войскъ на восточной границе и темъ ослабить запад-
ную. Въ русской печати эти пункты коивенцйи вызвали 
недоумение. «Уговоръ о Балтике, — писала тогда «Речь», — 
повидимому, скорее долженъ былъ бы составить йредметъ 
русско-англййской, а не руеско-франпузской коивенцйи; зна-
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чительной задержки для германская флота русский флотъ, во 
всякомъ случай, представить не можетъ; непонятна и неизбеж-
ность обращения германскихъ войскъ непременно на востокъ, 
а не на занадъ». * 

Последний пунктъ теперь вполне ясенъ. Но решительно 
никакой загадки не представить и первый, если вспомнить, 
что франко-русская морская конвенция была заключена какъ 
разъ черезъ несколько недель после зиамеиитыхъ прений 
въ английскомъ парламенте о дополнительныхъ ассигновкахъ 
на флотъ. Выступление Черчилла тогда вызвало целую бурю, 
чуть ли не панику: морское «равновесие» оказалось нару-
шенными «По свВДЬшямъ адмиралтейства,—говорилъ Чер-
чилль,—одна изъ средиземныхъ державъ предполагаетъ значи-
тельное усиление морской программы. Если это сведение ока-
жется вернымъ, то этимъ создастся новый фактъ, на который 
придется немедленно реагировать». 

Новый фактъ действительно создавался лихорадочной ма-
риипзацией Италги, которая тогда же решила довести свой 
флотъ до размеровъ французскаго. Одного соглашения съ Фран-
цией, при такихъ условияхъ, было явно недостаточно. И Англия 
«немедленно реагировала» — франко-русской конвенцией. Стоя 
и действуя за спиной Франции, она стремилась возможно 
более связать и обязать страны двойственнаго союза и 
остаться возможно более свободной при будущей борьбе съ 
Германией**. Насколько спльно было ея давление, видно и изъ 
того, что той же конвенцией, связавшей русский флотъ въ Бал-
тийскомъ море, была дана ему свобода въ Средиземномъ; между 
темъ, Франция, даже находясь уже въ союзе съ Россией (напр., 
въ ноябре 1911 года), всегда противилась открытию для русскихъ 
Дарданеллъ самымъ решительнымъ образомъ. 

Такимъ путемъ, безъ всякихъ жертвъ Англия приобрела 
себе необходимая союзника въ лице нашей родины, на кото-
рую легла главная тяжесть и наибольшия жертвы борьбы за 
союзные интересы. Последнйя слова были сказаны и последния 
точкии были поставлены уже за несколько дней до катастрофы, 
во время посещения «Петербурга», доживавшая последние дни, 
английской эскадрой и фраицузскимъ президентомъ. Тогда гер-
манское правительство немедленно начало войну. 

* См. «Р-Ьчь», 1912 г. № 197 отъ 21 шля. 
** О желательной позишиРоссш въ этой борьб'Ъ тотъ же военный авто-

ритетъ говорить такъ: «Если для Англш и Германш грядущая война явля-
ется вопросомъ жизни и смерти, то для Россш нейтралитет въ этой войн-Ъ... 
знаменуетъ коренную перемену нашего положен1я въ м!р-Ь... Для насъ укло-
нете отъ непосредственнаго учасэтя въ грядущей катастроф-Ь, при наличш 
мощныхъ военныхъ силъ, потребныхъ для р-Ьшешя какъ нашихъ собствен-
ныхъ задачъ, такъ и тЪхъ, кои будутъ вызваны обстановкой, является, 
несомненно, лучшимъ исходомъ». См. 1. е., стр. 73 и 96. 
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* * * 

Все сказанное имело ц1>лыо осветить те факторы, которые 
определили участие Россйи въ войне съ Германией—независимо 
отъ того, можетъ ли иамъ дать победа какйя-либо матерйальныя 
выгоды. Но все сказанное еще далеко не даетъ картины полной 
подготовки къ войне. Исторйя «вооруженная мира», конечно, 
лежитъ за пределами нашей темы, съ которой мы—опять-таки 
въ пределахъ возмояшаго—уже покончили. Но все же необхо-
димо отметить, что современный ходячйя представленйя, став-
ппя трафаретными фразы о неподготовленности нашихъ союз-
никовъ къ войне не имеютъ подъ собой решительно никакихъ 
фактическихъ основанйй. 

Выло бы глубокой ошибкой предполагать, что наши со-
юзники, надеясь на Россйю п способствуя росту ея оборо-
носпособности, уделяли недостаточно силъ делу националь-
ной обороны у себя дома. Чьи бы интересы ни защищались 
въ этой .войне, съ какой бы стороны ни исходила ея ини-
цйатива—безразлично, но при песомненныхъ огромныхъ воору-
женйяхъ Германйи, о которыхъ столько говорятъ пи пишутъ, 
союзники не могли не прилагать всехъ усилйй къ подготовке 
соответствующихъ военныхъ рессурсовъ. Внутренния заботы 
о нацйональной обороне были, правда, совершенно недостаточшч 
и требовали неустанной работы дипломатйи по части привлечения 
союзниковъ; но оне шли параллельно съ обезпеченйемъ боевымъ 
матерйаломъ на стороне-, въ жертву имъ приносились несметный 
нацйональныя богатства, и до войны этотъ процессъ никогда ни 
у кого не вызывалъ сомнений. 

Теперь вдругъ неоспоримой истиной стало совсемъ дру-
гое. «40 летъ, — ииппетъ, напр., г. Изгоевъ, опровергая этимъ 
мои доводы о прошшжденйи настоящей войны *, — Герма-
нйя упорно и систематично вооружалась, въ то время какъ 
Францйя, подъ влйянйемъ пасифистскихъ идей, сокращала свою 
армйю, а Англйя упорно боролась противъ введенйя всеобщей 
воинской повинности. Ведь это же основной, общеизвестный 
фактъ». Въ устахъ г. Изгоева это можетъ звучать, какъ горь-
кий упрекъ союзникамъ, пренебрегшимъ деломъ военной подго-
товки. Однако, бегльня напоминанйя о некоторыхъ немногихъ 
фактахъ покажутъ намъ, что такой упрекъ былъ бы по мень-
шей мере незаслуженными 

Вотъ, напр., офицйальныя данныя—изъ доклада министра 
финансовъ за 1902 и 1908 г.г. ** 

* См. «Русскую Мысль», мартъ 1916 г., «ЛЬтописные скандалы». 
** См. А. Морской. «Военная мощь Россш». Петроградъ 1915. Стр. 

105—106. 
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Расходовалось въ миллионахъ рублей. 
1892 году. Въ 1902 году. Въ 1906 году. 

Армия. Флотъ. Всего. Армш. Фютъ. Всего. Арм1я. Флотъ. Всего. 

РОССИЯ . . . 2 4 5 48 293 323 98 421 417 112 529 
Франция . . 254 95 349 268 115 383 270 122 392 
франко-русскгй 

союзъ . . . 499 143 642 591 213 804 687 234 921 
Германия . . 202 21 223 263 40 303 354 124 478 
Австро-Венгрия 124 9 133 156 19 175 113 .9 122 
Италия . . . 87 35 122 99 44 143 104 52 156 
Тройственный 

союзъ . . .413 65 478 518 103 621 571 185 756 

Въ эпоху возникновения франко-русскаго союза во главе 
европейская милитаризма стояла, какъ впдимъ, Франц;я. 
По затратамъ на армию, а особенно на флотъ, она далеко пре-
восходила и Германию, и Россию. Въ начале XX века Франция 
уступила первенство своей союзнице, все еице имея сильный пе-
ревесь надъ враждебной соседкой. Въ последние годы «воору-
женная мира» Германия уже далеко обогнала Францию. Но 
вооружение России оставляло прежнимъ соотношение вооружен-
ныхъ силъ. Двойственный союзъ (еще безъ Англии) иодятавли-
вался къ национальной обороне гораздо лучше. 

Абсолютные размеры затратъ на военное дело говорятъ 
объ его фактическомъ состоянии, но не даютъ представления 
о жертвахъ, приносимыхъ нацией делу своей защиты. Быть мо-
жетъ, въ общей системе государственныхъ функций и заботь даже 
наилучшая постановка дела обороны требовала относительно 
меньше внимания, энергии и жертвъ со стороны государствъ. 
Объ этомъ могутъ дать понятие следующйя цифры 

Чистый расходный Процентъ къ нему 
бюджетъ (въ милл. расходовъ: 

руб.): ** на о б о р о н у 
1901 г. 1906 г. 1901 г. 19.6 г. 

Россия 1166 1434 39 37 
Франция . . . . 1284 1339 30 29 
Франко - русскгй союзъ 2450 2773 34 33 
Германия . . . . 2061 2341 22 20 
Австро-Венгрия . . 511 564 23 21 
Италия 642 707 23 22 
Тройственный союзъ . 3214 3612 22 20 

* См. тамъ же, стр. 113. Въ этой книгЪ можно вообще найти рядъ ин-
тересныхъ свЪд-ЬнШ объ европейскомъ милитаризм^ и его историческомъ 
развитш. Книга эта, какъ изв-Ьстно, им-Ьетъ офишозное происхождеше и 
бол-Ье, ч-Ьмъ чужда пасифистскихъ и всякаго рода «л^выхъ» тенденций. 

** Подъ чистымъ расходнымъ бюджетомъ разумеется весь (валовой) 
расходный бюджетъ за вычетомъ расходовъ по эксплуатации каз. жел. дорогъ 



160 Лгътопись. 

Чистый расходный бюджетъ одной только Германйи, какъ 
видимъ, приближается по разм'Ьрамъ къ такому же бюджету 
двойственнаго союза. Абсолютная же сумма австро-германскаго 
военнаго бюджета значительно меньше союзнаго. Въ резуль-
тате—намъ пришлось удалять национальной оборонЬ целую 
треть государственнаго бюджета, тогда какъ наши враги до-
вольствуются одной пятой. Напряжение союзниковъ, какъ ви-
димъ, гораздо силыи-Ье. Но, быть можетъ, еще интереснее взгля-
нуть на тягости милитаризма съ другой стороны. Тотъ же цити-
рованный авторъ (стр. 126) приводить вычисления «КсУие с!е 1а 
райх» о военныхъ расходахъ, приходящихся на душу населения: 

Во Францйи 25,5 фр. 
» Англйи 24,2 » 
» Германйи 16,5 » 
» Италйи 15,0 » 
» Россйи 8 » 
» Бельгйи 7 » 
» Швейцарйи 7 » 

Комментарии, пожалуй, не нужны. Надо только въ двухъ 
словахъ коснуться Англйи, о которой не упоминалось въ пре-
дыдущихъ таблицахъ. 

Мы только что слышали утвержденйе, что Англйя «упорно 
боролась противъ введеийя всеобщей воинской повинности». 
Утвержденйе это плии совершенно непонятно (съ кЪмъ же боро-
лась?) или крайне не точно. Та Англйя, о которой все время 
шла речь выше, все время боролась за введенйе всеобщей повин-
ности; но она не могла справиться съ другой Англйей—демокра-
тической, которая во всехъ нашихъ разсужденйяхъ въ разсчетъ, 
конечно, не принималась. И вотъ, благодаря островному поло-
женйю, а также и нежеланйю участвовать въ вооруженной борьбе 
на континенте, Англйя дожила со своей добровольно-наемной 
армйей до современныхъ событйи. Но она никакъ не съ меньшей 
энергйей, чемъ другйя державы, отдавалась делу нацйональнои 
обороны—теми способами, каше были ей доступны и казались 
ей рацйональнымии. 

Мало того: милитаризацйя англйкскаго бюджета въ послед-
ние годы оставила за собой все прочйя страны со всеобщей 
воинской повинностью. Въ 1897 — 98 г.г. военные расходы 
въ Англйи составляли 39%, а въ 1909 —10 г.г. — уже 42,4% 
всехъ расходовъ, несмотря на параллельный ростъ самого 
государственнаго бюджета. Въ 1901 году, когда Францйя 
расходовала на армйю и флотъ 383 галл, руб., Германйя—454, 

и др. государственныхъ предпр1ятш, а также минусъ оборотный перечи-
слешя. 
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Россия—452,—Англпя расходовала 499 милл. рубл., а черезъ 
десять летъ—уже 684 милл. руб. Желая парализовать упреки 
въ пассивности и подчеркнуть непрестанныя заботы англиискаго 
правительства объ увеличении военной мощи страны, Ллойдъ 
Джорджъ отм'Ьтилъ въ парламент^, ровно за годъ до войны, 
«поразительный фактъ, что въ 1913 году Англия затратила па 
свой военный флотъ больше, чЬмъ расходовали на свои эскадры 
въ 1886 году все державы, вместе взятыя, включая въ ихъ число 
и саму Англию» *. 

Подробнее остановиться на всемъ этомъ мы не можемъ. 
Но и сказаннаго совершенно достаточно, чтобы опровергнуть 
обычныя обвинения нашихъ правыхъ группъ, будто бы война 
застала нашихъ союзниковъ врасплохъ и будто бы Англия и 
Франция сделали «для войны» слишкомъ мало. Правда, главная 
тяжесть катастрофы легла на нашу родину. Будучи главной за-
интересованной стороной, союзники несутъ ей несравненно 
меньше жертвъ, чемъ Россия, судьбу которой они связали со 
своей и для которой настоящая война не можетъ сулить ника-
кихъ материальныхъ выгодъ. Но все же глубоко ошибся бы 
тотъ, кто, исходя изъ фантастическихъ представлений объ евро-
пейскихъ вооруженныхъ силахъ, сталъ бы опровергать выше 
изложенное толкование происхождения современной войны **. 

Ник. Сухановъ. 

* Ограничиваясь зд^сь приведенными фактами, мы въ одномъ изъ бли-
жайшихъ нумеровъ «ЛЪтописи» предложимъ внимашю читателей специаль-
ную статью Мих. Павловича, посвященную «Военнымъ бюджетамъ нака 
нунъ войны». Изъ этой статьи заимствованы н-Ъкоторыя изъ приведенныхъ 
цифръ относительно Англш. 

** См. «Л^ьтопись», февраль, «Рус. публицистика о происхождении 
войны». 

Л'Ьтоштеь Май 1916. 11 



ТЕКУЩ1Й МОМЕНТЪ И ПЕРСПЕ-
КТИВЫ. 

За последнее время начинаешь, какъ будто бы, разсЬиваться 
тоть угаръ, которымъ, вотъ уже столько мгЬсяцевъ, отравлялась 
мысль нашего «общества». Появляются признаки, если не отрез-
вления, то, по крайней мере, некоторая похмелья. Г-нъ Мень-
шиковъ, занимающий крайний правый флангъ «нрогрессивнаго 
блока» русской литературы, въ самыхъ минорньихъ тонахъ пи-
шетъ о нашихъ перспективахъ и въ пасхальномъ № «Новаго 
времени» меланхолически мечтаетъ о пополнении изсякающихъ 
запасовъ мяса путемъ искусственнаго высиживания пыплятъ 
въ инкубаторахъ: «Ахъ, кабы курочка да бычка родила!» 

Въ самыхъ разнообразныхъ формахъ,тоже самое настроение 
растерянности все настойчивее и настойчивее пробиваешь себе 
дорогу на столбцы «Русскаго слова» и «Русскихъ Ведомостей», 
«Биржевки»и«Речи», овладевая такимъ образомъ всемъ сонмомъ 
жрицъ либеральнаго центра, начиная съ бурно-пламенныхъ 
вакханокъ и кончая девственно-строгими весталками нашего 
священнаго патриотическая единения. Всеми чувствуется не-
отвратимость надвигающейся общественно - хозяйственной ка-
тастрофы; нетъ уже силъ замалчивать это чувство и нетъ воз-
можности заговорить его. Трескучая фразеология, какъ насту-
пательная, такъ и защитная, никого более не убеждаешь; ея 
фальшь становится нестерпимой даже для невзыскательная 
рядового обывателя; да и сами авгуры мобилизованной публи-
цистики не всегда решаются уже прямо взглянуть другъ другу 
въ глаза. Особенно яркимъ симптомомъ этого «Кайгещаттег'а 
является статья «Сколько обманутыхъ надеждъ!», принадле-
жащая А. Исаеву и помещенная въ № 101 лево-патрйотическаго 
«Дня». 

«Война», резюмируетъ свои соображения авторъ, «вмесшЬ 
еъ разгромомъ нашего народнаго и государственнаго хозяйства, 
нашего учебнаго дела, разбила надежды, что мы будемъ распо-
лагать средствами для развития культурныхъ мероприятий въ 
такой же степени, какъ совершалось это за последние годы. Она 
смела наши упования, что человечеству уже не предстоять столь 
тяжкия войны, какъ те, что пережиты нашими предками. Она 
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сокрушила нашу в-Ьру, что все народы близки къ слиянию въ 
одно великое «братство». 

Но в^дь «надежда», что победоносная война нриведетъ 
насъ къ экономическому, культурному и политическому пре-
успеянию; «упование», что поражение юнкерской Германии 
будетъ поражешемъ европейскаго милитаризма; «вера», что 
вследствие этого народы приблизятся къ слиянию въ одно 
великое братство,—ведь это какъ разъ — три кита левыхъ 
апологетовъ современной войны, это—единственная опора той 
идеологии, которую съ такимъ не по разуму пылкимъ усердиемъ 
охраняютъ въ «Дне» г.г. Ивановичи и Заславские. Такимъ об-
разомъ,' авторъ цитированной статьи отметилъ ровно столько 
«обманутыхъ надеждъ», сколько имеется иллюзий у левыхъ 
патриотовъ газеты, поместившей его статью. 

Точныхъ данныхъ относительно размера техъ опустошешй. 
которыя произвела война, мы, конечно, не имеемь(ибоникакого 
учета нашихъ хозяйственныхъ рессурсовъ до сихъ поръ не ве-
лось). Съ самаго начала войны мы были очень озабочены вопро-
еомъ о томъ, на сколько месяцевъ хватитьнемцамъ хлеба,мяса, 
картофеля, но долгое время никому и въ голову не приходило, 
что гораздо поучительнее было бы изследовать эти вопросы въ 
применении къ нашему отечеству. Исконное патриотическое убе-
ждение, что «земля наша велика и обильна», положительно за-
гипнотизировала все головы: и бюрократический, и ученыя. 

Бюрократы, даже самые просвещенные и осведомленные, 
безпокоились лишь о невозможности вывести за границу наши 
«избытки»; профессора, даже наиболее критически настроенные, 
сладостно мечтали о томъ вожделенномъ моменте, когда немецъ 
подохнетъ съ голоду,—мечтали до техъ поръ, пока невозможность 
достать мяса для ихъ собственнаго профессорская супа не про-
будила ихъ отъ этихъ блаженныхъ грезъ. Узнавъ отъ своихъ 
кухарокъ о продовольственныхъ затрудненияхъ, переживаемыхъ 
нашимъ отечествомъ, изумленные экономисты и администраторы, 
естественно, къ темъ же кухаркамъ обратились и за разъясне-
ниемъ столь загадочнаго факта. Такъ какъ кухарки сослались, 
конечно, на злокозненность лавочниковъ, то газеты немедленно 
наполнились негодующими статьями о спекуляции какъ причине 
дороговизны, а руководитель очередной смены мииистровъ по-
ставилъ борьбу съ недобросовестными спекулянтами во главу 
угла своей программы спасения отечества. 

Однако, лавочники, которые, какъ известно, отнюдь не усту-
паютъ кухаркамъ въ области политико-экономической эрудиции, 
безъ труда доказали, что дороговизна зависитъ не только отъ ихъ 
злой воли, но также отъ крайне недостаточной доставки про-
дуктовъ железными дорогами. Это значительно расширил» 
кругозоръ нашей экономической мысли и размахъ нашихъ адми-

11* 
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нистративныхъ мероприятий: проблема спекуляции осложнилась 
проблемой «разстройства транспорта». 

Такъ, ппагъ за ппагомъ, строго индуктивнымъ методомъ 
восходили мы отъ частнаго къ общему, отъ ближайппихъ фактовъ 
къ все бол^е и более отдаленнымъ, отъ потребления къ обмену, 
отъ обмена къ транспорту, пока, наконецъ, не добрались до корня 
всехъ вещей-—производства. И вотъ тутъ-то обнаружились явле-
ния столь изумительныя, что даже самые неунывающие люди 
безпомощно развели руками. 

По даннымъ министерства земледелия, въ течение перваго 
года войны израсходованъ не только годичный приростъ скота, 
но сверхъ того еще 9 миллионовъ головъ, вследствие чего отъ 52 
миллионовъ головъ, имевшихся у насъ до войны, осталось только 
43 миллиона, т. е. убыль составляетъ почти 1/б. По сведениямъ 
того ясе министерства, осенью прошлаго года посевная площадь 
въ различныхъ районахъ земледельческой Россйи уменьшилась 
на 20—50°/0. Если процессъ этотъ и дальше пойдетъ темъ же 
темпомъ, то черезъ годъ мы не въ состоянйи будемъ произвести 
и половины того количества хлеба, которое мы обычно произ-
водили. 

Но нетъ решительно никакихъ основанйй ожидать, чтобы 
въ ближайшемъ будущемъ могло прйостановиться или хотя бы 
несколько замедлиться это стихййное разрушение нашего сель-
ско-хозяйственнаго производства. Для того, чтобы прйоста-
иовить дальнейшую убыль скота, необходимо вдвое сократить 
наше теперешнее потреблеийе мяса, что, разумеется, могло бы 
быть достигнуто лишь строжайпшмъ регулированйемъ мясной 
торговли, при помощи немецкой карточной системы, а отнюдь 
ие введенйемъ трехъ «мясопустныхъ дней», проектируемыхъ въ 
сферахъ. Да и немецкая карточка при нашихъ организацйон-
ныхъ талантахъ и нашихъ административныхъ традицйяхъ 
едва ли привела бы къ чему-нибудь, кроме усугубления про-
довольственной неурядицы; легко предвидеть, что результа-
томъ ея явилось бы не сокращенйе потребления, а лишь неко-
торое добавочное обложение обывателей, имеющихъ средства 
на покупку мяса сверхъ карточной нормы. 

Но если неотвратима дальнейшая убыль скота, служащаго 
однимъ изъ главиейшихъ «средствъ производства» въ зем-
леделии, то неотвратимо и прогрессирующее сокращенйе за-
пашекъ, неизбежно ухудшение обработки на той части площади, 
которая еще продолжаетъ возделываться. На ряду съ этимъ все 
трудней и трудней становится возобновлять и ремонтировать 
мертвый земледельческий инвентарь. Заводы, производящйе 
земледельческйя орудйя, частьио вовсе прекратили свое про-
изводство и занимаиотся исключительно изготовленйемъ снаря-
довъ и другихъ предметовъ воинскаго снаряженйя, частьио 



В. Базаров ъ. 165 

свели выработку машинъ до минимума. Не менее колоссальны 
опустоппеийя, произведенныя войной въ области обрабатываю-
щей промышленности, хотя за отсутствйемъ какихъ-либо дан-
ныхъ ихъ нетъ возможности, хотя бы приблизительно, выра-
зить въ цифрахъ. 

Опытъ предыдущихъ войнъ—русско-японской, и др.,— 
показываешь, что «ликвидация войны», т. е. расходы, связанные 
съ возвращешемъ страны къ «нормальному» состоянию, обыкно-
венно значительно превышаютъ стоимость самой войны. Но 
ни одна изъ прежнихъ войнъ не затрагивала такъ глубоко 
народнаго хозяйства, не производила такихъ гигантскихъ 
разрушений въ экономике воюющихъ странъ, какъ нынешняя 
«война народовъ». Естественно, что п залечивание хозяйствен-
ныхъ ранъ войны обойдется на этотъ разъ не только абсолютно, 
но и относительно дороже, чемъ въ прежнйя времена. 

Такимъ образомъ, несмотря на отсутствие данныхъ для кон-
кретной оценки, мы можемъ съ полной уверенностью утвер-
ждать, что возстановленйе народнаго хозяйства, доведете его 
до прежняго, до-военнаго уровня потребуешь затрать, выражаю-
щихся во многихъ миллйардахъ рублей. 

Откуда же возьмутся у насъ эти миллйарды? — Въ начале 
войны многйе склонны были давать на этотъ вопросъ очень про-
стой и утешительный ответь: «немцы заплатишь», «расходы бу-
дутъ покрыты за счетъ военной контрибуцйп». Но въ настоящее 
время призрачность этой надежды стала ясна даже для самыхъ 
легкомысленныхъ стратеговъ тыла. Современная война есть 
состязанйе не столько армйй, сколько народно-хозяйственныхъ 
организацйй; победа достижима здесь лишь на почве полнаго 
экономическаго нстощенйя противника; предпосылкой решитель-
наго успеха является, поэтому, приведете врага въ такое состоя-
ние, которое исключаешь возможность взыскать съ побежденная 
сколько-нибудь значительную контрибуцйю. 

Еще наивнее надежда, что дело обойдется какъ-нибудь 
само собой, что въ силу «эластичности капитализма» нормаль-
ный ходъ хозяйственной жизни возстановится путемъ свободной 
игры частнЫхъ предпринимательскихъ интересовъ. Объ|этихъ 
упованйяхъ не стоило бы даже и упоминать, если бы они не были 
высказаны столь влйятельнымъ ученымъ, какъ Туганъ-Баранов-
скйй. Съ такимъ же основанйемъ онъ могъ бы утверждать, что 
современный миллйонныя армйи не нуждаются въ подвозе про-
вйанта и фуража, такъ какъ при достаточной энергйи воен-
ноначальниковъ сумеютъ сами обезпечить себя всемъ необ-
ходимыми реквизируя продукты у местная населенйя. Со-
вершенно очевидно, что возстановленйе промышленности потре-
буешь не меньшая, а по всей вероятности даже гораздо боль-
ш а я напряженйя государственныхъ силъ и средствъ, чемъ ея мо-
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билизация. Если этихъ силъ и средствъ въ наличности не будетъ. 
произойдешь хозяйственный крахъ,не имеющий себе прецедентов^ 
въ исторш, разразится катастрофа, по сравнению съ которой рай-
скимъ благополучпемъ покажутся величайшие изъ экономиче-
скихъ кризисовъ, когда-либо пережитыхъ культурнымъ чело-
вечествомъ. И только оторопью передъ этой зловещей перспекти-
вой, только желаниемъ хоть на минуту отвернуться отъ этой 
медленно, но непреодолимо надвигающейся на насъ грозовой 
тучи, можно объяснить выполненный г-номъ Туганомъ-Баранов-
скимъ пируэтъ мысли, столь мало гармонирующий по своему 
легкомыслию съ маститой профессорской фигурой почтенная 
ученаго. 

Каковы же наши государственные рессурсы? Какъ известно, 
иа войну нами затрачено уже свыше 20 миллиардовъ рублей. 
Если она продолжится до конца текущаго года,—а на более 
раннее ея окончание, повидимому, не приходится надеяться,— 
то одно только погашение вызванныхъ войною затрать—платежи 
по новымъ займамъ, пенсии и т. п.—увеличить нашъ государ-
ственный бюджетъ, по крайней мере, на 2% миллиарда рублей; 
вместо трехъ съ неболыиимъ миллиардовъ мы вынуждены бу-
демъ расходовать ежегодно 5 У2, а, можетъ быть, и все 6 мил-
лиардовъ. Само собой разумеется, что никакая «налоговая без-
пощадность» не въ состоянии дать такихъ колоссальныхъ суммъ. 

Все наши финансисты, начиная отъ самыхъ оффициозныхъ и 
кончая самыми оппозиционными, единогласно утверждапотъ, 
что выдержать после-военный бюджетъ мы сможемъ лишь при 
корениомъ изменении всей нашей финансовой системы. Самьпй 
смелый изъ предлоясенныхъ до сихъ поръ проектовъ реформи-
рования этой системы сводится къ государственной монополи-
зации главнейшихъ отраслей оптовой торговли. Естественно, 
что проведение въ жизнь проектовъ подобная рода чрезвычайно 
затрудняется могущественнымъ сопротивлениемъ заннтересован-
ныхъ торговопромышленныхъ сферъ, при чемъ, какъ разъ моно-
полии, обещающия наибольшую доходность,—сахарная, нефтя-
ная,—имеиотъ наименьшие шансы на осуществление. Но если бы 
даже все эти сопротивления удалось сломить, если бы даже были 
осуществлены все 13 монополий, обсуждавшихся въ бюджетной 
комиссии Государственной Думы, то и тогда, по самымъ оптими-
стическимъ расчетамъ, после-военный дефицитъ далеко не былъ 
бы покрыть полностьио; а о получении такимъ путемъ техъ колос-
сальныхъ свободныхъ средствъ, которыя необходимы для воз-
отановления разгромленныхъ войною производительныхъ силъ 
страны, разумеется, не можетъ быть и речи. 

Между темъ, если возстановления не произойдешь, если мы 
•станемся, какъ говоритъ А. Пешехоновъ, съ «четвертью ло-
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глади», * то, очевидно, ие только разбухший отъ войны 5 — 6 
миллиардный бюджетъ будетъ намъ совершенно не по силамъ, но и 
прежнихъ 3 миллиардовъ мы не соберемъ никакими способами. 
Получается, такимъ образомъ, заколдованный кругъ: для того, 
чтобы выдержать финансовыя последствия войны, необходимо 
не только реставрировать наше народное хозяйство, но и значи-
тельно увеличить его производительность, въ то время какъ 
самая эта реставрация—не говоря уже о повышении .произво-
дительности—требуетъ такихъ государственныхъ затрать, кото-
рый совершенно не совместимы съ финансовыми последствиями 
войны. 

Въ этомъ заколдованномъ кругу и бьется безпомоицная 
мысль нашихъ политико-экономовъ и нашихъ финансистовъ. 
Намъ нуженъ въ первую голову не финансовый, а хозяй-
ственный планъ, резонно заявляютъ экономисты, ибо безъ 
поднятия производительныхъ силъ никакое улучшение финан-
совъ не мыслимо. Но,—не менее резонно возражаютъ финан-
систы, — всякия меры, направленный къ поднятию производи-
тельныхъ силъ, если даже допустить, что оне въ настоящее 
время осуществимы, обнаружить свое благодетельное влияние 
лишь по прошествии ряда летъ, а проценты по военнымъ 
долгамъ надо платить немедленно; необходимо, следовательно, 
теперь же изыскать источники для предотвращения пфаха, гро-
зящаго намъ въ ближайшемъ будущемъ и совершенно неустра-
нимая при теперешней постановке финансоваго дела. 

Единственнымъ теоретически мыслимымъ выходомъ изъ 
этого тупика на почве существующей государственно-капитали-
стической системы является, повидимому, попытка прибегнуть 
къ новымъ займамъ, добывая, такимъ образомъ, средства и для 
погашения старыхъ долговъ, и для необходимыхъ производи-
тельныхъ затрать. 

Таковъ излюбленный способъ выпутываться изъ времен-
ныхъ финансовыхъ затруднений въ ожидании того момента, 
когда «эластичность капиталистическаго хозяйства» или ка-
тя-либо другая благоприятныя обстоятельства повысить дееспо-
собность налогового пресса. Однако, въ данномъ случае это, 
очевидно, не осуществимо на практике. Ведь заделывать при-
ходится не обычныя дыры и прорехи, а гигантския пробоины, 
грозящия пустить ко дну корабль государственнаго и народнаго 
хозяйства; ведь дело идетъ не о десяткахъ, и даже не о сотняхъ 
миллионовъ, а, какъ мы уже видели, о многихъ миллйардахъ. 
Что этихъ миллиардовъ нельзя будетъ найти на нашемъ внутрен-
немъ рынке,—понятно само собой. Но и международный денеж-
ный рынокъ долженъ испытывать после войны чрезвычайный 

* 1У.. его статью «На очередкыя темы». «Руссмя Загиски» мартъ 1916 г.. 



168 Л гь т о п и с ь. 

стеснения. Даже богатейшая изъ воюющихъ странъ, Англия, 
затрачиваетъ на войну суммы, значительно превышающий ея 
чистый национальный доходъ, даже она принуждена мириться 
съ прогрессирующимъ разрушениемъ основнаго национальная 
капитала и после войны будетъ нуждаться въ финансовой по-
мощи извне. 

Въ еще гораздо большей степении это применимо къ Фран-
ции, Италии, Германии. 

Финансовый голодъ будетъ гповсеместнымъ, а средства 
для его насыщения окажутся крайне ограниченными. Америка, 
несмотря на свои огромный богатства, до сихъ поръ имела 
пассивный торговый балансъ и почти не располагала сво-
бодными капиталами. Война, правда, радикально изме-
нила положение дела. Въ настоящее время, благодаря воен-
нымъ и связаннымъ съ войной заказамъ, въ Америке на-
копляются значительные избытки, уже достигшие, по расче-
тамъ местныхъ статистиковъ, 1 % миллиардовъ долларовъ. 
Но допуская даже, что къ концу войны эта сумма возрастешь 
въ 2 — 3 раза, присоединяя сюда те сравнительно небольшия 
свободный средства, который накопятъ за нашъ счетъ японцы 
и некоторый нейтральный европейскйя страны, наживающпяся 
на посреднической торговле,—мы все-таки получимъ въ итоге 
крайнее несоответствие между спросомъ и предложениемъ капи-
тала на между нар одномъ рынке. 

И, само собой разумеется, условия кредита будутъ темъ тя-
желее, чемъ глубже финансовый и экономическия потрясения той 
страны, которая пожелаетъ къ нему прибегнуть. Если Англии к 
Германии придется платить бешеные проценты, то отъ страны, 
находящейся въ ^такомъ критическомъ положении, къ какому не-
удержимо влечетъ насъ ходъ событий, заграничный капиталъ 
сверхъ всякихъ нроцентовъ потребуешь еще гарантий совершен-
но особаго рода. «Привлечение иностранньихъ капиталовъ», о ко-
торомъ теперь такъ много говорятъ, на которое возлагаютъ такия 
надежды, намъ не удастся осуществить иначе, какъ въ форме «кон-
цессий», до сихъ поръ въ Европе не практиковавшихся,но чрез-
вычайно обычныхъ въ Китае, Персии и другихъ странахъ род-
ного намъ Востока. 

Неизбежность такого исхода начинаетъ сознаваться, неви-
димому, влиятельными представителями нашихъ официальныхъ 
сферъ. Такъ, въ пренияхъ по докладу А. Шиигарева о росписи 
на 1916 г. государственный контролеръ, Н. Н. Покровский, го-
ворилъ: «Необходимо приступить къ планомерному отчуждению 
этихъ имуществъ (т. е. казеиныхъ лесовъ, нефтеносныхъ земель, 
рудныхъ залежей и т. п.) лицамъ, хотя бы и иностраннаго про-
исхождения, располагающимъ достаточнымъ капиталомъ». 

Распродажу государственныхъ богатствъ американцамъ 
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предлагаешь также членъ Гос. Совета, В.Гурко.* Анакакихъ 
условияхъ сами американцы считаютъ возможнымь оказывать 
помощь «развитию напшхь производительныхь силъ»,—объ этомъ 
красноречиво свидетельствуешь опубликованный въ иностран-
ныхъ газетахъ ироекшь одной американской концессии: дело шло о 
спешномъ проведении новой железнодорожной лиши; амери-
канцы брались построить намъ эту линию съ темъ, чтобы—по-
мимо другихъ, не совсемъ обычныхъ льготъ и привилегий—имъ 
было предоставлено право «экстерриториальности» на всей по-
лосе отчуждения. 

Разумеется, американский проектъ не былъ принять. И 
пока длится война, пока совместность военныхъ действий воз-
лагаетъ на нашихъ союзниковъ обязанность поддерживать наши 
ресеурсы, хотя бы въ минимально-яеобходимыхъ размерахъ, 
подобный формы содействия «лицъ иностраннаго происхожде-
ния, раснолагающихъ достаточнымъ капиталомъ», вероятно, 
будутъ отклоняться. Но что сможемъ мы противопоставить при-
тязаниямъ этихъ «лицъ» после войны? 

Ведь никакия надежды на то, что союзники такъ или иначе 
емягчатъ бремя лежащихъ на насъ платежей, конечно, невоз-
мояшы. По окончании войны союзники сами окажутся въ тискахъ 
и, несмотря все симпатии къ намъ, вынуждены будутъ настаивать 
на строжайшемъ выполнении всехъ возложенныхъ на насъ войной 
финансовьихъ обязательствъ. Малейшая заминка съ нашей сто-
роны будетъ встречать самыя энергичныя меры понуждения, и 
при недостаточной аккуратности мы подвергнемся риску создать 
противъ себя международную коалицию, имеющую тысячи спо-
собовъ превратить наше и безъ того уже затруднительное поло-
жение въ безвыходное. 

Читатель видитъ, что американская идея «экстерриториаль-
ной» концессии, если и предварила несколько ходъ событий, то 
сама по себе отнюдь не является чемъ-то призрачнымъ, а, на-
противъ, рисуетъ намъ более, чемъ правдоподобную картину 
блпжайшаго будущаго. 

Перспектива эта, несомненно, гораздо реальнее, го-
раздо трезвее, чемъ те проекты использования проливовъ и 
приобретений на ближнемъ Востоке, которые разрабатыва-
ются нашими трезвыми и реальными политиками. И если 
наша мысль до сихъ поръ не обращалась въ эту сторону, то вино-
вата здесь исключительно та патриотическая аберрация, которая, 
какъ мы уже видели на примере продовольственнаго вопроса, 
чрезвычайно обострила нашу «любовь къ дальнему» и почти 
совсемъ притупила способность замечать то, что совершается 

* См. объ этихъ проектахъ статью А. Н и к и т с к а г о , помещен-
ную въ Февральской книжке нашего журнала. 
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у насъ подъ носомъ. Погрузивпшсь въ изыскания относительно 
грозящаго Берлину голода, мы обратили внимание на нашу 
собственную продовольственную нужду только тогда, когда 
она докатилась до нашихъ кухонь. Загипнотизированные пред-
полагаемымъ ростомъ нашего влияния на Востоке, мы, вероятно, 
зам'Ьтимъ ростъ американскаго влияния въ России не ранее, чемъ 
фигура какого-нибудь хорошо знакомаго намъ городового сме-
нится джентльменомъ въ диковинной форме, стоящимъ на страже 
интересовъ некоего экстерриториальная учреждения. 

Опасность превращения въ германскуио колонию, столь вол-
нующая до сихъ поръ отечественный сердца, къ счастью, можетъ 
считаться на некоторое время отсроченной. Каковъ бы ни былъ 
конечный исходъ войны, уже теперь можно съ уверенностью 
сказать, что, въ силу внутренняя истощения, Германия въ течение 
ц е л а я ряда летъ не будетъ въ состоянии вести колониальной 
политики въ широкомъ масштабе. Но столь же несомненно, 
что каждый новый месяцъ войны—и опять таки совершенно 
автоматически, независимо отъ хода военныхъ действий— уве-
личиваетъ шансы нашего преобразования въ колонию «богатыхъ 
капиталомъ лицъ» американскаго, а, можетъ быть, и японская 
происхождения. 

Нетъ основания думать, конечно, что американцы или япон-
цы сумеютъ надолго обезпечить себе несправедливую монополию 
въ этомъ деле. Если въ западной Европе не произойдетъ корен-
ного общественно-экономическая переворота, если европейский 
капитализмъ выйдетъ победителемъ нзъ после-военная кризиса, 
то черезъ несколько летъ, оправившись отъ разгрома, наши 
теперешние союзники и наши теперешние противники, вступятся, 
несомненно, за «простые законы права и справедливости», по-
пранные выходцами съ дальняго Востока и дальняя Запада, 
и потребуютъ своей доли въ дележе. Наряду съ американскими 
и японскими концессиями, и на техъ же приблизительно основа-
нияхъ, у насъ возникнутъ концессии английския, французския, 
нЬмецкия. 

Столь интенсивное оплодотворение нашей страны ино-
страннымъ капиталомъ, вьиступающимъ во всеоружии своей ко-
лонизующей мощи, будетъ иметь крупныя последствия не только 
въ хозяйственной, но и въ тесно связанной съ ней, администра-
тивной области. Наше исконное деление на губернии, генералъ-
губернаторства, наместничества, сохранить, по преимуществу, 
исторический интересъ,—реальное же значение приобретешь но-
вый принципъ распределения по «сферамъ влияния». Въ связи 
съ этимъ иной характеръ получить и весь укладъ политической 
жизни. Действительное значение партий будетъ определяться 
не ихъ внутренней программой, не ихъ консервативными или 
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либеральными взглядами, а ихъ внешними связями съ предста-
вителями той или другой сферы влияния. 

Ведь и въ современной Персии каждая партия имеетъ, 
вероятно, какие-либо свои особые планы относительно вну-
тренняя устройства страны; но насъ, просвенценныхъ евро-
пейцевъ, привыкшихъ смотреть въ корень вещей, эти де-
кларативный вывески азиатскихъ партий интересупотъ очень 
мало. Разсматривать экзотический меджилисъ подъ темъ же 
угломъ зрения, какъ французскую палату депутатовъ или гер-
манский рейхстагъ, было бы явнымъ чудачествомъ, недостой-
тиымъ серьезньихъ нолитиковъ. Наши телеграфный агентства 
сообщаютъ о борьбе нерсидскихъ англофиловъ или руссо-
филовъ съ германофилами, даже не приводя, обыкновенно, мест-
ныхъ наименований соответственныхъ группъ. И если «собствен-
ный корреспондента» европейской газеты, желая блеснуть мест-
нымъ колоритомъ, разскажетъ порой о победе какнхъ-нпбудь 
«шахсевановъ», то все мы прекрасно понимаемъ, что дело идетъ 
вовсе не о проведении въ жизнь программы «шахсевановъ». а 
только объ усилении влияния той европейской страны, «филами» 
которой эти шахсеваны являются. 

Такимъ образомъ, имеются все основания ожидать, что 
летъ черезъ 10—15 европейская пресса подъ только что опнсан-
нымъ угломъ зрения будетъ разсматривать внутреннюю борьбу 
меджилиса, заседающая въ Таврическомъ дворце. Сегодня, 
развернувъ свежий № «ВегНпег Та<геЫаМ», мы прочитаемъ за-
метку о томъ, что происки англофиловъ возбудили негодование 
благоразумнаго большинства населения, и что вождь англофи-
ловъ, П. Н. Милюковъ, спасаясь отъ разъяренной толпы, укрыл-
ся на территории английской концессии. Завтра «Типиез» съ чув-
ствомъ такого же удовлетворения отметить, что лойальное боль-
шинство туземцевъ, возмущенное деятельностью германофила 
Маркова II, заставило этого последняя засесть въ бестъ въ 
германскомъ посольстве. 

Такое изменение типа и темпа политики внесетъ много 
захватывающаго, красочнаго драматизма въ серенькую мо-
нотонную жизнь нашихъ ответственныхъ общественныхъ де-
ятелей, и, въ этомъ смысле, можетъ быть названо «ИОЛИТЕ-
чеспшмъ оживлениемъ», — но, конечно, совсемъ не о такомъ 
оживлении мечтаюта те мастиитые вожди русской демократии, 
которые «въ надежде славы и добра» призываютъ насъ во 
что бы то ни стало сокрушить мощь германская милитаризма. 
Съ другой стороны, этимъ безповоротно будетъ решенъ вол-
нующий наше общество вопросъ: «Востокъ мы, или Западъ?» 
Поклонники нашихъ самобытныхъ началъ получать, нако-
нецъ, несомненное, какъ дважды-два-четыре,ясное доказатель-
ство того, что мы отниодь не Европа, но самая подлинная Азия. 
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Однако, никакая радость въ этомъ грешно мъ мире не бываешь безо-
блачной: торжество «самобытности» отнюдь не будетъ торже-
ствомътого хозяйственно-полптическаго«самодовленпя», той гор-
дой «автаркии», которая вдохновляетъ современныхъ национали-
стовъ. Окончательное выявление нашего восточнаго лика дастъ 
вместе съ темъ новое подтверждение той—для многихъ давно уже 
безснорной истины,—что Востокъ и культурное самодовлгЬше— 
«две вещи несовм'Ьстпыя», что Востокъ, поскольку онъ остается 
самимъ собой, вовсе не есть какой-либо особый «путь», ко исклю-
чительно бездорожье, не субъектъ собственной, а только объектъ 
чужой культуры. 

Итакъ, на почве обычныхъ методовъ частно-хозяйственнаго 
и государственнаго капитализма, въ теперешней международной 
атмосфере империалистическая соревнования державъ, напгь 
экономический кризисъ едва ли можетъ быть благополучно лик-
видировать. 

Нельзя, поэтому, не согласиться съ А. Пешехоновымъ, что 
вопросъ о нашей хозяйственной разрухе есть въ настоящее 
время «центральный вопросъ», отъ котораго зависишь решение 
въ ту или другую сторону всехъ прочихъ, великихъ и малыхъ. 
внутреннихъ и вненпнихъ вопросовъ, волиующихъ наше обще-
ственное мнение. Обещая развить свою экономическую'програм-
му въ дальнейшихъ очеркахъ, А. Пешехоновъ пока намечаешь 
только «общее направление, въ которомъ общественная мысль 
должна... предпринять свои поиски». Главная наша беда со-
стоишь, по его мнению, въ томъ, что у насъ остается иочтии со-
вершенно неиспользованнымъ капиталъ, «самый ценный изъ 
всехъ, какие накоплены человечествомъи который даже нынеш-
няя война истребить будетъ не въ силахъ». Это — «капиталъ 
мысли—технической и общественной»... «Лишь въ томъ случае, 
если мы успеемъ, немедленно создавъ необходимый для этого 
обицествениыя формы и широко использовавъ приобретения тех-
ники, быстро поднять своио производительность, планомерно 
сяеавъ въ то ясе время свое потребление, насъ минуешь тяжелая 
участь страны, которая—не живетъ, а бьется—съ «четвертью 
лошади». 

Замечания эти, къ сожалению, слишкомъ неопределенны, да-
же какъ указание «общаго Направления» поисковъ. Говоря объ 
организации для поднятия производительности и упорядочения 
потребления, авторъ, повидимому, имеешь въ виду систему, 
аналогичную государственному капитализму современной Гер-
мании. Но выдвинутый впередъ общественный моментъ наме-
каешь, какъ будто бы, на желание придать этой организации 
не государственно-капиталистический, а широко-демократиче-
ский, всенародный характеръ. Разница здесь не только въ 
степени, но и ихо существу. 
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Въ первомъ случай мы получимъ хозяйственную органи-
зацию, хотя и строго упорядоченную, преодолевшую, такъ назы-
ваемую, «анархию производства», но все-же основанную па прин-
ципе капиталистической прибыли и потому допускающую раз-
витие производительныхъ силъ лишь въ техъ пределахъ, ЕЪ ка-
кихъ оно ие противоречить этому принципу. Не приходится и 
мечтать о томъ, что такая организация въ состоянии «немедленно» 
увеличить производительныя силы нашей страны или хотя бы 
приостановить ихъ разрушение войной, требующей колоссаль-
иыхъ и съ каждымъ днемъ возрастающихъ непроизводительныхъ 
затрать. Ведь въ самой Германии, давшей классический, недо-
сягаемый для насъ, образчикъ военно-государственнаго капи-
дизма, производительныя силы въ течение войвъп отнюдь не раз-
виваются, а неуклонно, хотя сравнительно и медленно, падаютъ, 
размеры национальная производства сокращаются, снашиваю-
щийся основной капиталъ не возстановляется въ полной мере,— 
однимъ словомъ, Германия несомненно идетъ къ истощению, 
несмотря на то, что ея хозяйственная организация совершенно 
исключаетъ возможность такихъ катастрофически-разруппитель-
ныхъ процессовъ, какие переживаемъ мы. Какъ уже было упо-
мянуто, подобное же медленное, ио верное истощение наблюда-
ется и въ Англии, которая находится въ несравненно более бла-
гоприятныхъ внешнихъ условияхъ чЪмъ Германия, и за послед-
ний годъ энергично совершенствуешь свою внутреннюю органи-
зацию по германскому образцу. 

Между темъ, даже полная приостановка дальнейшая раз-
рушения нашихъ производительныхъ силъ не спасла бы насъ 
отъ техъ невеселыхъ перспективъ, о которыхъ мы говорили выше; 
благополучно выдержать удвоенный после-военный бюджетъ 
мы могли бы лишь въ томъ случае, если бы за время войны намъ 
удалось не только возстановить, но и значительно повысить 
производительность нашего труда по сравнению съ ея до-военнымъ 
уровнемъ. Философская камня, способная совершить это чудо, 
не имеется въ арсенале капитализма, хотя бы и планомерно 
организованная въ государственномъ масштабе. 

Единственнымъ спасениемъ могло бы быть осуществление 
того второго типа хозяйственной организации, на которой наме-
каешь формула А. Пешехонова,—организации строго демокра-
тической, преследующей не извлечете прибыли, а планомерное 
удовлетворение общественныхъ потребностей. Только такая 
организация дала бы возможность легко и просто ликвидировать 
ужасное наследие прошлаго, освободивъ при помощи своего 
рода всеобщей амнистии грядущия поколения отъ обязанности 
нести непосильное бремя нашихъ имнерйалистическихъ греховъ. 
Только она, объединивъ въ одно общественно-хозяйственное 
целое все страны современной культуры, могла бы действительно 
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п о к о н ч и т ь съ м и л и т а р и з м о м ъ . Н о , само собой п о н я т н о , т а к о й 
и с х о д ъ не осуществимъ н а ш и м и и з о л и р о в а н н ы м и усилиями; онъ 
м о ж е т ъ быть д о с т и г н у т ь т о л ь к о о р г а н и з о в а н н о й , п л а н о м е р н о й 
борьбой м е ж д у н а р о д н о й демократии. 

Е с л и мы теперь спросимъ себя , в ъ состоянии л и м е ж д у н а р о д -
н а я демократия н а д е л е в ы п о л н и т ь эту з а д а ч у , которуио она в ъ 
теории д а в н о у ж е п р о в о з г л а с и л а своей миссией, то , н а первый 
в з г л я д ъ , о т в е т ь м о ж е т ъ п о л у ч и т ь с я т о л ь к о о т р и ц а т е л ь н ы й . 
Н и к о г д а еще в ъ течение п о с л е д н и х ъ п я т и д е с я т и л е т ъ не наблю-
д а л о с ь среди передовой европейской демократии т а к о г о глубо-
к а я у п а д к а , т а к о й безпомощнссти мысли , т а к о г о р а б с к а г о п л е -
нения д у ш и в у л ь г а р н ы м и л о з у н г а м и у л и ч н а г о ш о в и н и з м а , к а к ъ 
в ъ п е р в ы е м е с я ц ы в о й н ы . Л и ш ь з а п о с л е д н е е в р е м я и з ъ х а о с а 
безотчетныхъ настроений, п о д к р е п л я е м ы х ъ с л у ч а й н о подвер-
и у в ш и м и с я о б р ы в к а м и мыслей , н а ч и н а ю т ъ в ы д е л я т ь с я т р и ос-
и о в н ы я течения, к о т о р ы я , к а к ъ и в с е г д а , . р а н ь ш е всего и отчет-
л и в е е всего обособились в ъ Германии. 

П е р в о е течение «приемлешь» империализмъ безусловно-, видит; , 
в ъ немъ единственную с и л у , способную о р г а н и з о в а т ь мировое 
х о з я й с т в о ; п р и з ы в а е т ъ демократию своей с т р а н ы в с е м и силами 
с о д е й с т в о в а т ь з а в о е в а т е л ь н о й п о л и т и к е отечественнаго к а п и -
т а л а , — с ъ т е м ъ , чтобы впоследствии д е м о к р а т и з и р о в а т ь основан-
ную этимъ п у т е м ъ всемирную к а п и т а л и с т и ч е с к у ю империю. Одинъ 
и з ъ н е м е ц к и х ъ с т о р о н н и к о в ъ этой точки з р е н и я , П е у с ъ , т а к ъ 
формулируешь свои новые в з г л я д ы : «Трезвое п р е с л е д о в а н и е 
собственныхъ национальныхъ и н т е р е с о в ъ не т о л ь к о не м е ш а е т ъ 
и с т и н н о м у интернационализму , а , н а о б о р о т ъ , делаешь его впер -
вые в о з м о ж н ы м ъ . Д е й с т в и т е л ь н о о р г а н и з о в а н н о е мировое х о з я й -
ство м о ж е т ъ с л о ж и т ь с я т о л ь к о н а п о ч в е развития национальныхъ 
п р о и з в о д и т е л ь н ы х ъ с и л ъ , и х ъ ц е л е с о о б р а з н а я использования 
п у т е м ъ создания в е л и к и х ъ х о з я й с т в е н н ы х ъ империй ( " Ш й з с Ь а Л я -
йпирепеи), в ъ р а м к а х ъ к о т о р ы х ъ о т д е л ь н ы й нации д о п о л н я ю т ъ 
д р у г ъ д р у г а и помогаютъ д р у г ъ д р у г у , вследствие чего исчезаешь 
основание д л я в з а и м н о й в р а ж д ы и насилий м е ж д у народами». 
Отсиода П е у с ъ делаешь в ы в о д ъ , что г е р м а н с к а я социалъ-демо-
кратия д о л ж н а голосовать з а б ю д ж е т ъ (въ частности , з а в о е н н ы й , 
флотский и колониальный бюджетъ) , д о л ж н а п о д д е р ж и в а т ь п о к р о -
в и т е л ь с т в е н н у ю т а м о ж е н н у ю п о л и т и к у и в ъ особенности высокйя 
а г р а р н ы й п о ш л и н ы . 

Позиция П е у с а и м е л а бы кое-какие ш а н с ы н а у с п е х ъ , если 
бы современный империалистическия в о й н ы не д е й с т в о в а л и т а к ъ 
р а з р у ш и т е л ь н о н а х о з я й с т в е н н у ю ж и з н ь всгьхъ б о р ю щ и х с я с т р а н ъ 
и могли быстро привести к ъ созданию всемирной «хозяйственной 
империи» съ н а р о д о м ъ - п о б е д и т е л е м ъ во г л а в е . Н о это б о л е е , 
« е м ъ сомнительно . Ч т о н ы н е ш н я я в о й н а не будетъ и м е т ь своимъ 
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р е з у л ь т а т о м ъ мировой гегемонии к а к о г о - л и б о и з ъ воююицихъ 
г о с у д а р с т в у м о ж н о , к а к ъ к а ж е т с я , считать у ж е окончательно 
в ы я с н и в ш и м с я . Ч т о ж е к а с а е т с я «третьяго р а д у ю щ а я с я » в ъ 
п е р е ж и в а е м о й н а м и с в а л к е н а р о д о в ъ , т . е . н е й т р а л ь н о й Аме-
р и к и , то е я к а п и т а л ъ н е с о м н е н н о приобретешь в ъ б л и ж а й ш е м ъ б у -
д у щ е м ъ к о л о с с а л ь н о е влияние в ъ Е в р о п е , но и это п р и в е д е т ъ , ко -
нечно , не к ъ превращению всей Е в р о п ы в ъ американскуио коло-
нию, а л и ш ь к ъ тому , что в ъ с л е д у ю щ е й империалистической 
в о й н е А м е р и к а будетъ у ж е не з р и т е л е м ъ , а однимъ и з ъ с а м ы х ъ 
д е я т е л ь н ы х ъ у ч а с т н и к о в ъ . 

Н е о б е щ а я , т а к и м ъ о б р а з о м ъ , ни одной и з ъ в е л и к и х ъ 
к а и и т а л и с т и ч е с к и х ъ д е р ж а в ъ с к о р а г о у с п е х а , империалисти-
ч е с к а я в о й н а по своему о п у с т о ш и т е л ь н о м у действию на в н у -
т р е н н ю ю ж и з н ь н а р о д о в ъ с о в е р ш е н н о не с р а в н и м а съ в о й -
нами п р е д ы д у щ и х ъ э п о х ъ . П р е ж д е в о й н а п о г л о щ а л а о п р е д е -
л е н н у ю часть национальныхъ [рессурсовъ , она я в л я л а с ь со-
стязанпемъ з а р а н е е п о д г о т о в л е н н ы х ъ армий, к о т о р ы й в ъ с л у -
ч а е р е ш и т е л ь и а г о п о р а ж е н и я не могли быть быстро возстано-
в л е н ы . П р и теперешней численности армий, п р и т е п е р е ш н и х ъ сред-
с т в а х ъ сообщения, п р и т е п е р е ш н и х ъ методахъ в о е н н о й и про-
мышленной мобилизации, н и к а к о е поражение н а т е а т р е в о е н н ы х ъ 
действий не м о ж е т ъ быть р е ш и т е л ь н ы м ъ . Государство становится 
неспособнымъ к ъ сопротивлению л и ш ь тогда , к о г д а вегь его рес-
сурсьи истощены, к о г д а голодъ охватываешь всю с т р а н у , ж е л е з -
н ы й дороги перестаютъ д е й с т в о в а т ь вследствие невозможности 
з а м е н и т ь износившиеся р е л ь с ы , в а г о н ы и п а р о в о з ы , ф а б р и к и 
о с т а н а в л и в а ю т с я з а прекращениемъ д о с т а в к и т о п л и в а , с ы р ь я и л и 
м а ш и н ъ и т . д . , и т . п . 

Естественно , что по м е р е того , к а к ъ с у р о в ы й опытъ 
все о б с т о я т е л ь н е е и о б с т о я т е л ь н е е о з н а к о м л я е т ъ г е р м а н с к у ю 
демократию съ истинной п р и р о д о й империалистической в о й н ы , 
сомнительные соблазны е я з а в о е ь а т е л ь н ы х ъ п е р с п е к т и в ъ пере -
стаютъ д е й с т в о в а т ь и число с т о р о в н и к о в ъ точки з р е н и я П е у с а 
быстро т а е т ъ . В ъ н а с т о я щ е е в р е м я д а ж е т а к о й столбъ не-
мецкаго о п п о р т у н и з м а , к а к ъ в о ж д ь п р о ф е с с и о н а л ь н а я дви-
жения, Л е г и н ъ , считаешь необходимымъ п о д ч е р к н у т ь , что «во-
енный социализмъ» отнюдь не создаешь в е ч н а г о м и р а , а н а о б о -
ротъ , подготовить почву д л я чрезвычайно обостренной к л а с с о в о й 
борьбы по окончании в о й н ы . 

Второе течение, отстаиваемое в ъ н а с т о я щ е е в р е м я н а и б о л е е 
к р у п н ы м и и з а с л у ж е н н ы м и п р е д с т а в и т е л я м и г е р м а н с к о й демо-
кратии, диаметрально п р о т и в о п о л о ж н о т о л ь к о что о х а р а к т е р и з о -
в а н н о м у . П р е д с т а в и т е л и е г о , — К а у т с к и й , редакция «УогтеаНя 
и д р . , — с к л о н я ю т с я к ъ т а к о м у ж е б е з у с л о в н о м у и , т а к ъ с к а з а т ь , 
• т в л е ч е н н о м у неприятию империализма , к а к и м ъ я в л я е т с я приятие 
его у П е у с а . Они если и не отвергаютъ вовсе , то до к р а й н о с т и 
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у м а л я ю т ъ хозяйственно организующее значение империализма, 
д а ж е въ чисто капиталистическомъ смысле . 

«Уогвдйгйз» съ сочувствиемъ цитируешь критическия выступле-
ш'я с т а р о з а в е т н ы х ъ б у р ж у а противъ ч р е з м е р н ы х ъ претензий го-
сударственнаго к а п и т а л и з м а , противъ таможеннаго объединения 
центрально-европейскихъ д е р ж а в ъ и т . п . Каутский изобртЬлъ д а ж е 
особую триаду, согласно которой за периодомъ империализма дол-
ж е н ъ и л и , по меньшей м'Ьр'Ь, можетъ последовать новый ка -
питалистический периодъ, характеризирующийся возврапценпемъ 
к ъ принципамъ свободной торговли и мирному соперничеству 
наций. В с е эти соображения, б о л е е , ч е м ъ слабо аргументиро-
в а н н ы я , явно подсказываются затаенной надеждой , что п о с л е 
войны все вернется к ъ старому доброму времени, к ъ старой 
испытанной т а к т и к е съ «конечной целью» в ъ красномъ у г л у подъ 
стекломъ и съ «программой-минимумъ» д л я повседневнаго упо-
требления «въ п р е д е л а х ъ с у щ е с т в у ю щ а я строя». 

К р о м е упорнаго организационно-тактическая консерва-
тизма, в п о л н е естественнаго въ такой к р у п н о й и благоустроен-
ной партии, к а к ъ н е м е ц к а я социаль-демократия, з д е с ь влияюшь 
и н е к о т о р ы й устарельия идеологическия предпосылки , т а к ж е 
освященныя традицией и успевшия приобрести въ марксистской 
с р е д е прочность п р е д р а з с у д к а . В о п р е к и основамъ маркистской 
теории, распределение европейцевъ по национально-государствен-
нымъ организациямъ разсматривается болыпинствомъ маркси-
стовъ не к а к ъ н р о д у к т ъ о и р е д е л е н н ы х ъ и у ж е отходящихъ в ъ 
прошлое историческихъ условий, а к а к ъ своего рода «естествен-
ный» типъ объединения людей. Отсюда убеждение , что не только 
нрограмма-минимумъ, по и конечная ц е л ь д о л ж н а быть о с у щ е -
ствлена демократией к а ж д о й нации «у себя дома». 

Отсюда очень распространенный в з г л я д ъ , что империалисти-
ческая з авоевательная политика могла бы быть устранена п р и 
сохранении существующихъ формъ к а п и т а л и з м а , т а к ъ к а к ъ она . 
въ сущности, вовсе не соответствуешь «интересамъ» большинства 
капиталистовъ , т а к ъ к а к ъ , обогащая о т д е л ь н ы й фирмы и г р у п п ы , 
она почти ничего не п р и б а в л я е т ъ к ъ той «выгоде», которую весь 
классъ в ъ ц е л о м ъ извлекаетъ и з ъ мирнаго завоевания р ы н к о в ъ 
на п о ч в е свободной конкуренции. 

Н е трудно з а м е т и т ь , что при такомъ толковании подъ дей-
ствительные «интересы» и «выгоды» современнаго к а п и т а л и з м а 
подставляется н а и в н а я потребительская психология. Д л я р а -
б о ч а я , мелкаго б у р ж у а и л и представителя свободныхъ профес-
сий расширение дохода есть п р е ж д е в с е я возможность п о л н е е 
удовлетворить свои л и ч н ы я потребности, и всякия затраты, не 
приводящия к ъ этой ц е л и , з а с л у ж и в а ю т ъ осуяадения, к а к ъ про-
тиворечащий правильно понятымъ интересамъ. Н о современный 
к а п и т а л и с т а давно у ж е преступилъ ту г р а н ь дохода , при которой 
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можетъ идти р е ч ь о неудовлетворенности к а к и х ъ - л и б о л и ч н ы х ъ 
потребностей. Присоединение новыхъ миллионовъ к ъ т е м ъ , кото-
рые у него у ж е и м е ю т с я , не о б е щ а е т е ему н и к а к и х ъ новыхъ 
л и ч н ы х ъ «выгодъ», не сулитъ н и к а к и х ъ неизв 'Ьданныхъ насла-
ждений. Д л я него ростъ к а п и т а л а , п о б е д а надъ конкурентомъ , 
приобретение новаго рынка—есть п р е ж д е всего ростъ его могу-
щества, расипиреийе его власти надъ людьми. В о л я к ъ власти 
и есть, поэтому, тотъ подлинный «интересъ» современнаго капи-
талиста , тотъ жизненный нервъ его классовой психологии, кото-
рый даетъ ему возможность стоять на в ы с о т е объективной тен-
денции к а п и т а л а к ъ безграничному самовозрастанию. 

В ъ эпоху к л а с с и ч е с к а я б у р ж у а з н а я л и б е р а л и з м а , когда 
государство разсматривалось л и ш ь , к а к ъ с т р а ж ъ , призванный 
о х р а н я т ь внешний п о р я д о к ъ , когда ж и з н ь к а п и т а л и с т и ч е с к а я 
общества представляла собой свободное состязание о т д е л ь н ы х ъ 
с а м о д о в л е ю щ и х ъ к а п и т а л и с т о в ъ , — б у р ж у а з н а я в о л я к ъ власти 
была строго индивидуальной и в п о л н е насыщалась т е м ъ факти-
ческиимъ могуществомъ, которое давало к а ж д о м у единичному 
предпринимателю мирное завоевание новыхъ рын к овъ сбыта. 
Н о съ т е х ъ поръ , к а к ъ б у р ж у а з и я стала сплачиваться в ъ единую 
централизованную организацию, съ т е х ъ п о р ъ , к а к ъ она начала 
созидать п л а н о м е р н у ю систему государственно-капиталисти-
ч е с к а я хозяйства , ея в о л я к ъ власти приобрела непосредственно 
коллективный, т . е. политичесгЛй х а р а к т е р ъ . 

П р е в р а т и в ш и с ь и з ъ господствующаго класса в ъ своего рода 
правительствующее сословие, буржуазия естественно стремится 
з а к р е п и т ь политически всякое свое фактическое приобретение, 
превратить въ свой неотъемлемый доменъ всякий вновь завоеван-
ный, и л и д а ж е только подлежащий завоеванию рынокъ . Это — со-
вершенно неустранимая , и з ъ самой природы империализма вы-
т е к а ю щ а я тенденция: организация, охватывающая всю сферу хо-
з я й с т в е н н а я влияния даннаго н а ц и о н а л ь н а я к а п и т а л а , не мо-
ж е т ъ не р а с п р о с т р а н я т ь с я и на т е области, к о т о р ы я к ъ этой 
с ф е р е влияния вновь присоединяются; экономическое завоевание 
з д е с ь неразрывно связано съ политическимъ, война становится 
нормальнымъ типомъ к а п и т а л и с т и ч е с к а я «расширения». 

Возвращение к ъ доброму старому времени, к ъ мирному со-
перничеству капиталистическихъ государствъ , лишь и з р е д к а 
прерываемому сравнительно безобидными войнами, предпола-
гаете одно и з ъ двухъ : и л и повсеместное возстановленйе б у р ж у а з -
н а я индивидуализма ранне-капиталистической эпохи, т . е . 
исчезновение синдикатовъ , трестовъ, картелей , промышленно-
финансовыхъ организаций, однимъ словомъ, всего того, что со-
здано последнимъ полустолетиемъ к а п и т а л и с т и ч е с к а я разви-
тия,—или уничтожение мирового р ы н к а и создание на место его 
абсолютно и з о л и р о в а н н ы х ъ , з а м к н у т ы х ъ в ъ себе национально-
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каииталистическихъ хозяйствъ . Очевидно, передъ нами утопйя 
и притомъ утопйя явно реакционная . 

Демократические сторонники нацйонально-государственнаго 
самоопределения, за отсутствиемъ п о д х о д я щ и х ъ аргументовъ , 
л ю б я т ъ ссьилаться на своихъ в е л и к п х ъ предшествеиниковъ: Г а р -
рибальди , Мадзини. Они забывапотъ, что оба эти д е я т е л я стре-
мились п р е о д о л е т ь областной нровинцйализмъ путемъ нацйональ-
наго объединенйя и такимъ образомъ осуществляли единство 
в ъ ^омъ максимальномъ м а с ш т а б е , который д о п у с к а л с я социаль-
но-экономической структурой тогдашней Е в р о п ы . Между т е м ъ , 
современные р ы ц а р и политическаго обособленйя народовъ ра -
туиотъ з а нацйональный провинцйализмъ ь ъ эпоху , когда ходъ 
развитйя повелительно, подъ угрозой крушенйя матерйальной 
и духовной к у л ь т у р ы Европы, требуетъ м е ж д у н а р о д н а я един-
ства . У ж ъ если сравнивать современную эпоху съ эпохой борьбы 
з а объединенйе нацйональностей, то подходящую аналогйю най-
демъ мы не в ъ Италии, а въ Германйи середины п р о ш л а я столетйя . 
Тогдашнйе германскйе демократы энергично боролись съ той 
политикой «крови и ж е л е з а » , п р и помощи которой ю н к е р с к а я 
Пруссйя осуществляла объединенйе Германйи, но боролись не 
во и м я политической автономйи «тридцати шести н е м е ц к и х ъ 
отечествъ», т а к ъ жестоко о с м е я н н ы х ъ у ж е Гейне , а во и м я объ-
единенйя, еще б о л е е широкаго , еще б о л е е т е с н а я и , само собой 
р а з у м е е т с я , строго демократическаго , исключающаго в с я к у ю 
«гегемонйю». Действительными духовными отцами современныхъ 
патрйотовъ защитнаго ц в е т а я в л я ю т с я не великйе демократы 
эпохи и т а л ь я н с к а я и л и г е р м а н с к а я объединенйя, а т е нассау-
скйе, веймарскйе, баденскйе и прочйе филистеры, которые , 
отнюдь не одобряя аггрессивныхъ стремленйй своихъ к н я з е й , 
горячо отстаивали в ъ то ж е в р е м я уютную самобытность к а ж д а г о 
и з ъ своихъ тридцати шести отечествъ, и с ъ одинаковой энергйей 
протестовали и противъ «насилйй» реакцйонной Пруссйи, и про-
тивъ «нивеллирующпхъ стремленйй» германской демократйи. 

Т а к и м ъ образомъ, позицйя с т а р о з а в е т н а я р а д и к а л и з м а , 
и м е ю щ а я пока наибольшее число сторонниковъ въ р я д а х ъ 
европейской демократйи, по существу своему, еще безнадежнее , 
ч е м ъ позицйя соцйалъ-имперйалистовъ. Последнйе опираются 
все ж е на н е к о т о р у ю реальную тенденцйю развитйя, в ъ то в р е м я 
к а к ъ первые хотятъ спасти старую и с п ы т а н н у ю т а к т и к у при 
помощи воздушныхъ замковъ . Е с л и демократйи вообще суждено 
выполнить свою «историческую миссйю», — отъ у с п е х а которой 
зависитъ теперь у ж е не только благосостоянйе того и л и другого 
нласса , но спасенйе всей европейской цивилизацйи, — то она 
достигнетъ этого лишь при помощи р а д и к а л ь н а я изменеийя 
своей старой т а к т и к и , своихъ организацйонныхъ и политическихъ 
навыковъ . 
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Р а з д е л е н и е на к о н е ч н ы й н б л п ж а й ш й я ц е л и п р е в р а т и -
л о с ь в ъ я в н ы й а н а х р о н и з м ъ . Е д и н с т в е н н о й «целью» с т а н о в и т с я 
в с е с т о р о н н я я демократизация экономической системы, создавае-
мой имперйализмомъ, превращение ее и з ъ общественнаго хозяпи-
с т в а , п л а н о м е р н о о р г а н и з о в а н н а г о р а д и извлечения п р и б ы л и , 
в ъ столь ж е п л а н о м е р н у ю организацию обслуживания обществен-
н ы х ъ п о т р е б н о с т е й , — и з ъ « О - е ш и и т г ^ с Ь а Й » в ъ « В е й а г Ш е с к и п ^ з -
шгЪвсЬаИ;», к а к ъ в ы р а ж а ю т с я современные германские м а р к с и -
сты . Н о з а д а ч а эта н и к Ь м ъ не м о ж е т ъ быть окончательно р а з р е -
ш е н а «у себя дома». П р е о д о л е в а я к а п и т а л и с т и ч е с к у ю анархию 
в н у т р и г о с у д а р с т в а , империализмъ д о в е л ъ ее до н е с л ы х а н н ы х ъ 
р а з м е р о в ъ в ъ м е ж д у н а р о д н о й области , приидалъ ей форму з а т я ж -
ного о п у с т о ш и т е л ь н а я к р и з и с а , г р о з я щ а г о г и б е л ь ю к у л ь т у р н о м у 
миру.Именно з д е с ь р а з л а г а ю щ и м ъ тенденциямъ современнаго к а -
п и т а л и з м а д о л ж н а быть п р о т и в о п о с т а в л е н а н е с о к р у ш и м а я соли-
д а р н о с т ь демократйи, сплоченность ея организацйи, п л а н о м е р н о с т ь 
и с о г л а с о в а н н о с т ь е я усилйй.—Эти основные п р и н ц и п ы и х а р а к -
т е р и з у ю с ь собой третье демократическое теченйе, которое в ъ 
Германйи объединяешь п о к а л и ш ь н е м н о г и х ъ в и д н ы х ъ д е я т е л е й , 
но съ каждьимъ м е с я ц е м ъ встречаешь все б о л е е и б о л е е з а м е т -
ный р е з о н а н с ъ в ъ м а с с а х ъ , и — ч т о особенно симптоматично— 
р е з о н а н с ъ этотъ н а б л ю д а е т с я не т о л ь к о среди р а б о ч е й , но отчасти 
и среди б у р ж у а з н о й демократйи. 

В о з в р а т и м с я , о д н а к о , к ъ в о п р о с у , п о с т а в л е н н о м у А . П е ш е х о -
новымъ . 

В ъ состоянйи л и мы п р е д п р и н я т ь какйя-либо п р а к т и ч е -
скйя м е р ы д л я борьбы съ х о з я й с т в е н н о й р а з р у х о й ? Т а к ъ к а к ъ 
д е й с т в и т е л ь н а я борьба съ р а з р у х о й в о з м о ж н а л и ш ь н а п о ч в е 
ш и р о к о й кооперацйи м е ж д у н а р о д н о й демократйи, то способство-
в а т ь с к о р е й ш е м у наступленйио т а к и х ъ условйй, п р и к о т о р ы х ъ 
эта кооперацйя с м о ж е т ъ о с у щ е с т в и т ь с я , есть в а ж н е й ш а я обязан -
ность в с я к а г о д е м о к р а т а , к ъ к а к о м у бы и з ъ «36 отечествъ» онъ ни 
п р и н а д л е ж а л ъ . Н о у т е х ъ р у с с к и х ъ представителей «обществен-
ной и технической мысли», к ъ к о т о р ы м ъ о б р а щ а е т с я А . П е ш е х о -
н о в ъ , есть, к а к ъ м н е к а ж е т с я , и о с о б а я , ч р е з в ы ч а й н о в а ж н а я за -
дача : э т о — т щ а т е л ь н о е ии всестороннее и з с л е д о в а и й е с о в е р ш а ю щ и х -
с я в о к р у г ъ н а с ъ х о з я й с т в е н н ы х ъ процессовъ и ш и р о к о е ознако-
мленйе р у с с к а г о общества съ его р е з у л ь т а т а м и . О т к у д а бы 
ни я в и л а с ь с и л а , с п о с о б н а я провести в ъ ж и з н ь п л а н ъ на -
шего э к о н о м и ч е с к а г о возрождения , она д о л ж н а будетъ на -
чать съ т а к о г о и з с л е д о в а н й я . К р о м е того , т о ч н а я , д е т а л ь н о 
р а з р а б о т а н н а я к а р т и н а с о в е р ш а ю щ а г о с я л у ч ш е в с я к и х ъ теорети-
ч е с к и х ъ с п о р о в ъ п о м о г л а бы тому проясненйю у м о в ъ , в ъ котороМъ 
т а к ъ н у ж д а е т с я с о в р е м е н н а я д е м о к р а т й я . 

В. Базаровъ. 
12* 



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ. 

БОРЬБА ЗА МИРЪ ВЪ ШВЕЦ1И. 

По в е ш н е м у виду, образу жизни, характеру—шведъ мен1эе всего 
походить на «нервную барыню»; во въ области внешней политики онъ 
во все время войны проявляетъ необычную нервозность. Достаточно са-
мапо незначительна™ измененйя на театре военныхъ ДЁЙСТШЙ, любого 
сенсацшннаго слуха >о Россйи или Германйи, чтобы газетные листы опре-
деленной части шведской прессы затаили тревогу: «Отечество въ опас-
ности!» 

Я не знаю, насколько серьезна была вера въ «русскую опасность» 
не вообще, а въ настоящую войну, въ первомъ ея лерйодЬ; но что те-
перь Швецл нечего бояться, что въ одинъ прекрасный день русскйе 
солдаты перейдутъ язь Торнео въ Гаяаранду, или русскйя ядра упадутъ 
у подножья статуи Густава Адольфа въ Стокгольме—очевидно и швед-
скому школьнику. Темъ В8 менее определенные круги шведскато об-
щества нервинчаютъ сейчасъ такъ. какъ будто «непрйятель уже 
у границъ». 

Если верить на слово шведскимъ шштикамъ иэт « К р Ба^Ыай», 
«А!1опЫас1». «8йоскЬ. ВярЪ.» и прочихъ активистсквхъ листковъ, то 
можно подумать, что меньше всего они хотятъ войны съ к1жъ бы то 
ни было; дело идетъ только объ охране «чести» и «независимости», я 
объ «обезопашенйи» страны ,на будущйя времена. Поскольку дело вдеть 
о шведскомъ народе—это не пщлежитъ сомненно. Но когда я слышу 
ЕЛИ читаю профессора Челлена,, или даже осторожнаго профессора Тю-
рена, то червь сомненйя начиваегъ точить меня. И для меня стано-
рится понятнымъ, почему и «борцы за миръ» въ Швецйи тоже нервни-
чаютъ и проявляютъ горячую деятельность даже тоща, когда посто-
роннйй находитъ, что «на ШшжЬ все спокойно»: на активистской вышке 
въ Стокгольме бываешь только затишье, за которымъ наступаешь но-
вый натискъ съ орудиями изъ другого арсенала, бьющими дальше и силь-
нее; опасность вовлеченйя Швеции въ войну, вопреки желанйю народ-
ныхъ массъ, не уменьшается; и сегодня такъ же, какъ и вчера, съ пол-
ной определенностью нельзя предвидеть, что «день грядущий намъ 
готовить»... 

Я пишу эти строки въ перйодъ затишья въ области внешней по-
литики и бурной деятельности во внутренней жизни страны. Черезъ 
несколько дней произойдутъ выборы въ ландстинге (ировинщалышя 
(юбраийя), составь которыхъ имеетъ решающее значенйе для состава 
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верхней палаты. II» всей стране ведется самая усиленная агитация 
всеми политическими^ партиями, и такъ какъ страна хочетъ мира, то 
онъ обещается всеми, даже самыми крайними активистами: даже про-
фессоръ Челленъ договорился до того, что его совершенно напрасно за-
подазриваютъ въ желании навлечь на страну все б'Ьдствия войны; ни 
одинъ нормально мыслящий шведь этого не хочетъ. Если же онъ 
когда-либо и выскажется за войну, то только при такихъ обстоятель-
ствахъ, когда и с.-д. Брантингь, если и не будетъ за нее, то во вся-
комъ случае не будетъ и противъ. 

Чтобы получить пару лишнихъ нравыхъ депутатовъ въ верхнюю 
палату, являющуюся опорой консерваторовъ и правительства, прави-
тельство решилось на уступку общественному мнению, требующему 
продолжения политики «совместныхъ действий» всехъ трехъ скандинав-
свихъ государству начало которьгмъ положено было въ декабре 1914 г. 
въ Мальме. Гаммершельдъ съеэдилъ съ мшистромъ иностранныхъ дЬлъ 
въ Коиенгагенъ, где они, сообнца съ датскими и норвежским министрами, 
что-то обсуждали. Результаты совещания держали въ тайне, но ни 
для кого не секреть, что говорили объ охране торговыхъ пнтересовъ 
после воины, нгричемъ не столковались ни о совместныхъ действияхъ во 
время войны, ни после войны. Графъ Ревентловъ изъ «Оеи(зеЬеТа§е8-

2еНип§»совершенно нанраеноволновался: Швеция не изменила себе и па 
этихъ совещанияхъ, 0 чемъ бы тамъ ни говорили, практическое ихъ зна-
чение такой же нуль, какъ и встреча, монарховъ въ Мальме... 

Напрасно также безпокоится и онемечившийся ишведъ Вильгелъмъ Ян-
сонъ: въ официальной политике Гаммершельда, Финляндия никогда не игра-
ла роли, а у активистовъ она стоитъ на. томъ же самомъ месть, где на-
ходилась въ то время, когда Янсонъ приезжалъ въ Стокгольмъ доказы-
1'с.ть шведскимъ сощалъ-демократамъ «'правоту етЬмецкаго дела». Въ 
«тире шведсвихъ политиковъ изменилась только «обстановка»; существо 
осталось(прежнее. Попрежвему «великшиведы» мечтаютъ о завоевании 
Финляндии и говорятъ о ея освобождении. Если бы слезами этихъ печаль-
яиковъ можно было бы кого-нибудь освободить, то, вероятно, уже не 
было бы ни одного утнетеннаго народа: такъ много пролито слезъ на 
страннцахъ хотя бы только одной газеты съ «ШНие'тяй взе» Страя-
нымъ образомъ только этимъ слезамъ не верятъ ни финский, ни швед-
УКЙЙ народъ. 

Какъ бы то ни было, мечты объ обратномъ завоевании Финляндии* 
еще снятся шведскимъ жтввистамъ, и въ определенный моментъ они 
могутъ подъ лозунгомъ «освобождения многострадальныхъ братье®ъ> 
сыграть свою роль, если война, затянется еще на продолжительное время. 
Съ этой «опасностью» вовлечения Швеции въ войну «шведские борцы 
за миръ» разделаются только тогда, когда въ Финляндии начнется новая 
эра... 

Другая опасность—это, какъ известно, Аландские острова. Ника-
кия гарантии русскаго правительства о томъ, что после войны ВСЁ 
укрепления будутъ срыты, не успокоить шадскихъ активистовъ, и они 
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по перестанутъ упрекать Гаммершельда въ неосторожности и предо-
стерегать народъ отъ опасности до ТЁХЪ поръ, пока настоящая война 
не окончится и острова не будутъ переданы Швеции: срытие укреплений 
ихъ, конечно, не успокоить, такъ какъ имъ нужны самые острова. Для 
чего? Если после настоящей войны все пойдешь по старому, народы бу-
дутъ вооружаться и готовиться къ новымъ войнамъ, то почему бы 
шьедамъ не иметь своего Гельголанда?... 

Если мы отъ великошведскихъ фантазий перейдемъ къ «чести» и 
«независимости» Швеции, то очень скоро убедимся, что и здесь все 
осталось въ томъ же порядке, не взирая на то, что Гаммершельда опять 
сменилъ Валленбергъ. Следящие за шведской официальной политикой 
знаютъ, что въ шведскомъ правительстве въ вопросахъ внешней по-
литики нетъ единства. Въ строгомъ смысле слова эта политика не за-
воевательная характера: правительство гражданекаго перемирия хо-
четъ мира и «непартийная» нейтралитета. Этого требуютъ интересы 
шведской буржуазии. Но она, кажъ известно, не однородна. Часть ея и 
при томъ довольно значительная часть заинтересована въ победе Гер-
мании. Шведская 'промышленность въ значительной своей части разви-
валась на немецкие капиталы. Въ шведскомъ ввозе и вывозе Германия 
играешь первенствующую роль. Въ 1913 г., напримеръ, обороты внеш-
ней торговли Германии съ тремя скандинавскими странами составляли 
1.173,4 м к ш о н а марокъ. Самая большая доля этого оборота приходится 
ига Швецию, которая покупала въ Германии и такие товары, которые, 
казалось бы, было легче и проще получить изъ России. Въ томъ же 
году, шшрим'Гръ. Швеция купила въ Германии на 24,7 милл. кронъ 
русскаго хлеба и на 25,6 милл. русскихъ же кожъ, меховъ я т . д. 

Причинъ, почему Швеция даже русские товары приобретала не непо-
средственно въ России, а въ Германии, много. Некоторый изъ нихъ 
устранимы въ послевоенное время. Кое-что делается въ этомъ отно-
шении даже сейчасъ. Еще больше проектовъ. Но все это дело будущаго; 
пока же определенная часть шведской буржуазии заинтересовала въ по-
беде Германии, или по крайней мере, въ такомъ исходе войны для нея, 
при которомъ '{интересы этой часта шведской буржуазии не пострадали бы. 
При данномъ положении на театре военвыхъ действий она сравни-
тельно спокойна. Но она нервничаешь, какъ только военное счастье 
начинаешь изменять нЬмцамъ. Еще больше ее тревожатъ слухи о голоде 
въ Германии, и нельзя ручаться, что въ одинъ прекрасный день она не 
протянетъ открыто руки «великошведамъ». Если, по немецкому вы-
ражению, въ настоящей войне и слепые убедились, что кровь не гуще 
воды, то та же война показала, что интересы кармана для современнаго 
буржуа выше миллионовъ человеческихъ жизней и родной страны. 

Не совсемъ обстоишь благополучно и съ той частью шведской бур-
жуазии, которая не заинтересована въ победе Германии: английский или 
шведский капиталъ обладаешь, какъ известно, всеми тЬэги же достоин-
ствами и недостатками, что и германский. Заинтересованные въ тран-
зитномъ значении Швеции, въ русскомъ рынке и т . д. капиталисты 
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имеютъ своимъ выразителем. Валленберга, который хочетъ мира и 
«непартийный» нейтралитетъ понимаешь совсемъ не такъ, какъ Гам-
мершельдъ. 

Немцы не разъ огорчались, когда этотъ крупный банковый 
д'Ьлецъ забывалъ «о чести» и «независимости» Швеции, и торжество-
вали, когда Гаммершельдъ его дезавуировала Давление этой части буржу-
азйи на правительство было очень сильно во все время войны, пока Гер-
мания «побеждала» и «съ голоду не умирала» и пока транзитное значение 
Швеции для России было значительно. Но въ этомъ отношении начи-
нается я некоторое обратное движение. Близится весна, заканчивается 
Мурманская жел. дорога. Швеция уже не будетъ играть той роли во 
время войны въ качестве неизбежна™ этапа для товаровъ изъ Англии 
въ Россию. На гордыя слова Гаммершельда Англия въ должныхъ слу-
чаяхъ, еъ ея точки зрения, ответить не менее смелыми действиями: 
война репрессалиями приметь более острый характеръ. Валленбергъ 
исчезнешь со сцены; и въ одинъ прекрасный день правительство, «же-
лающее мира», поставить страну «передъ военной авантюрой»... 

Я отнюдь не утверждаю, что Швеция обязательно выступить. 
Вероятнее всего, этого вое же не будетъ, въ виру цедаго ряда другихъ 
факторовъ, внутреннихъ и отчасти и внешнихъ. Я привелъ только тЬ 
соображения, который съ моей точки зрения, вынуждаютъ истинныхъ 
друзей мира не дремать, а действовать и притомъ довольно решитель-
ными средствами даже тоща, когда постороннему наблюдателю .кажется. 
что зыбь на активистскомъ море едва колышется. 

* * 

Изъ трехъ политичесвихъ партий правые имеютъ абсолютное боль-
шинство въ верхней палате, а либералы сообща съ гоцйалъ-дембкратами 
въ нижней. Правые—самые сомнительные друзья мира: соприкасаясь съ 
активистами, имея кой-кого ш ъ нихъ въ своихъ рядахъ, они система-
тически налегаютъ на «честь» и «независимость» страны, которымъ, 
естественно, всегда что-либо угрожаешь. Они систематически наталии-
гьютъ правительство на «репрессалии», настаиваютъ и -добиваются ро-
ста вооружений и, со словами мира на устахъ, несомненно содействуютъ 
возможности вовлечения Швеции въ настоящую войну. Кроме внеш-
нихъ причинь, — невыгодности для нихъ поражения Германйи — ихъ 
толкаютъ въ эту сторону причины внутренния: опасения слишкомъ 
быстрого роста демократйи въ стране. Война неизбежно связана съ 
усиленйемъ власти, ослабленйемъ демократйи. Удачная война гаранти-
руешь закрепление власти за определенными группами населения на 
долгия времена. Затемъ «победоносная» и сильная Швеция можетъ взять 
на себя роль «Пруссии» въ Скандинавии. Съ расторжешемъ шведско-
норвежской унии, эти элементы шведскаго общества далеко еще не при-
мирились. Если обстоятельства военнаго времени вынудили щ.ведскаго 
короля Густава встретиться съ норвежскимъ королемъ Гакономъ въ 
Мальме и публично съ нимъ расцеловаться, то это еще очень мало 
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говорить о тЬхъ план ахъ и надеждахъ, которые тлеютъ въ сердцахъ 
«Евликошведовъ». 

Тщетно гоциалъ-демократы въ •обЬихъ страяахъ добиваются 
срытия крепостей между братскими народами: и т у т ъ и тамъ 
консерваторы не исключаютъ еще возможности столкновения, п тушь 
и тамъ поэтому готовятся къ этому столкновению, которое можетъ 
произойти если не въ эту войну, то въ следующую... Идея «скандинав-
скаго союза» понимается совершенно по разному демократическими и 
консервативными элементами въ скандияавскихъ странахъ: первые ду-
маютъ о равноправии, а вторые, особенно въ Швеции, о господстве; «ге-
гемония въ союзе должна принадлежать Швецш»; «она должна дикто-
вать свою волю» — подобныя выражения сплошь и рядомъ встречаются 
ЕЪ статьяхъ шведскихъ правыхъ публицистовъ... Эти элементы поэтому 
ссзнательяо толкаютъ правительство на конфликта съ Англией, въ на-
дежде, что онъ, можетъ быть, приведетъ къ войне сейчасъ, когда, но 
ихъ мнению, Швеция ш ^ е т ь все шансы выйти победительницей... 

Этого нельзя сказать о либералахъ, которые, за немногими исклю-
чениями, искренне хотятъ мира. Этого требуютъ ихъ экономические 
интересы, незаинтересованность въ торжестве Германии и опасения тор-
жества консерваторовъ. Покойный Стаафъ, Эденъ и другие лидеры ли-
Гераловъ борются всеми доступными съ точки зрения либерализма сред-
ствами за миръ. Громадную услугу оказалъ въ этомъ отношении именно 
Стаафъ темъ, что выкопалъ паратрафъ конституции, изъ иотораго ясно, 
что шведское правительство не имеетъ права производить реквизиции, 
если «война не оборонительная» въ узкомъ смысле этого слова, т . е., 
если страна не подверглась нападению. Конечно, конституция при опре-
деленныхъ усливияхъ только «кусокъ бумаги», какъ и международный 
договоръ, но при той внутренней борьбе, которая сейчасъ ведется въ 
стране, каждая партия стремится опереться на «законъ», и съ этимъ 
и правительству, и консерваторамъ приходится считаться, по крайней 
мере, до того момента, когда удастся убедить народъ, что неприятель 
действительно у границъ... 

Но либералы —• сторонники мира только въ эту войну. Поэтому 
они, если не содействуютъ, то не противодействують росту вооружений 
страны; щедрой рукой ассигнуиотъ средства на вооруженную охрану 
нейтралитета и готовить оружие, которое въ определенный момента 
используютъ активисты. Затемъ понятия «чести» и «независимости» 
страны для нихъ далеко не пустой звукъ. Сейчасъ кармаиъ и внутрен-
ний политаческйя отношения требуютъ «примирения» съ некоторыми 
актами со стороны воюющихъ державъ. Они даже до известной степени 
выгодны. Но завтра, коица выгода окажется не столь значительной, кто 
знаетъ? И«Вауеп8НуЬе1ег» и «ОосПЗауЪ.» несомненно хотятъ мира, по-
ражения консерватизма въ стране, роста демократии до определенной 
степени и т . д. Но когда онЬ отстаиваютъ необходимость вооруженной 
защиты, усиления боевой готовности и т . д., то у меня закрадывается 
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сомнение насчет, миролюбия, и Эдена, и редактора «Вауеш №уЬе1ег» 
Даже«АЙопМ.» и «Рогиш» возбуждаютъ сомнение. А поэтому спокойнее 
имъ такъ же мало верить, какъ и нашимъ либералами.. 

Общия причины кризиса социализма проявляются, если не съ оди-
наковой силой, то въ одномъ и томъ же направлении во всехъ стра-
нахъ, независимо отъ того, втянуты ли оне уже въ войну или стоять 
передъ опасностью таковой. Въ шЬхъ странахъ, где опасность особенно 
велика, какъ въ Голландии или Швеции, борьба течений принимаешь еще 
более острый формы, ч'Ьмъ въ странахъ воюющихъ: носителямъ идеи 
завтраигняго дня хочется предупредить то грехопадение, которое пре-
терпели социализмъ въ большинстве воюющихъ странъ; съ другой 
стороны, сторонники тактики текущаш дня опасаются, что усвоение но-
ЕЫХЪ «формъ и способовъ борьбы» равносильно повороту движения въ 
сторону «антинационализма», крушению всего круга идей, который въ 
течение 25 летъ прививался массе и, въ сущности, составлялъ все обыч-
ное содержание повседневной практической борьбы. 

Процессъ «национализации» шведской сощалъ-дежократш шель па-
раллельно росту силы и влияния партии въ стране. «Радикальной» въ 
демецкомъ смысле этого слова партия не была никогда; въ общемъ и 
целомъ шведские соцпалъ-демократы копировали все время правое крыло 
немецкой партии. Если дело здЬсь и доходило до массовыхъ экономиче-
скихъ забастовокъ, какъ въ 1909 году, напримеръ, то менее всего въ 
этомъ виноваты лидеры движения: особый условия развития народной 
жизни въ Швеции приводишь къ тому, что при всемъ желании массъ идти 
за вождями, оне нетъ-нВтъ, да и срываются... 

Шведский капитализмъ сравнительно молодъ, и имеешь пе-
редъ собой опыть другихъ странъ. Онъ хорошо организованъ 
зля борьбы съ работами, но нуждается еще въ ихъ по-
мощи для борьбы за власть. Къ тому же въ значительной своей 
части онъ иноземнаго происхождения, переживая еще перйодъ национа-
лизации. Строго говоря, шведъ сталъ себя сознавать какъ «нацию» 
сравнительно недавно, въ процессе демократизации страны. Это нало-
жило свой отпечатокъ и на ингведский либерализмъ и на шведскую со-
щ'алъ-демократню, которые шли и идутъ очень часто рука объ руку. 
•Ооцналъ-демократню отличаешь отъ либерализма въ этомъ отношении 
только большая последовательность, и либеральная партия въ стране 
въ силу этого таяла сравнительно быстро, а ряды сощалъ-демокра-
тии пополнялись не только рабочими, но и «национальными демокра-
тами». Программа-максимумъ, какъ и въ другихъ странахъ, ушла 
куда-то въ заоблачную даль, а изъ программы-минимумъ осуществля-
лось то, что удовлетворяло интересамъ сегодняшняго дня и росту на-
тональнаго сознания массъ. . 

Общими усилиями шведъ въ одинъ прекрасный день созналъ себя 



186 Л гь т о п и с ь . 

и почуялъ грозящую ему опасность съ «востока»: даже въ самые по-
следние годы передъ войной никто, ведь, серьезно не думалъ о мировой 
войне, въ которой Россия будетъ еъ Англией противъ Германии! 

Не думали объ этомъ и шведы. Можетъ быть, некоторую роль играло 
путь и то обстоятельство, что последний двадцать пять летъ, и капиталъ, 
и культурное влияние шло въ Швецию, главнымъ образомъ, изъ Германии, 
вытесняя, сначала незаметно, а потомъ и довольно основательно англо-
французское влияние. Но фактъ тотъ, что о «русской опасности» ду-
мала не только «великопиведы», народившиеся въ Еосьмидесятыхъ го-
дахъ, вместе съ первыми солидными успехами шведскаго капитализма, 
но и сощалъ-демократы. И еще за несколько месяцевъ до войны Бран-
тингъ, наиримеръ, убеждая норвежскихъ сощалъ-демократовъ не изме-
нять своей программы въ духе требования немедленна^ разоружения, 
независимо отъ того, разоружатся ли другия державы или нЬтъ, ссы-
лался какъ разъ на «русскую» опасность... Вера въ эту опасность 
обща всему населению страны и сослужила свою службу въ деле ея мили-
таризации: знаменитое шествие крестъянъ въ 1911 г. сломило сопроти-
вление либераловъ, и численность армии и флота съ того времени значи-
тельно возросла.... Швеция, какъ и другия страны, милитаризировалась, 
такъ сказать, при косвенномъ участии еоциалъ-демократии: было оче-
ввдво, что одного голосования противъ военнаго бюджета недостаточнот 
что нужно предпринять нечто более решительное для того, чтобы по-
ложить конецъ росту вооружений; но ушедшие съ головой въ работу 
сеиюдняшняго дня, социалъ-демократы боялись нарушить «нормальный» 
хода, развития; и въ одинъ прекрасный день Европа очутилась передъ 
кровавой катастрофой.... 

Какъ и въ воюющихъ странахъ, шведские социалъ-демократы за-
ключили «перемирие» на все время войны съ правительствомъ и бур-
жуазными партиями, но подъ условйемъ «соблюдения нейтралитета»: 
сошлись на министерстве Гаммершельда, вотируютъ нросимьня праеи 
тельствомъ суммы на «вооруженную» охрану нейтралитета, мобилиза-
ции, усиление боевой способности страны. Все это, конечно, для «обороны», 
а не для нападения... 

Партия имеетъ, конечно, и своихъ Легиновъ, даже Зюдекемовъ. Но 
разделаться съ ними не стоило большого труда. Когда вышла нашу-
мевшая летомъ минувшаго года книга «Внешняя политика Швеция при 
свете истории», въ составлении которой принимали участие и «веливо-
шведы» изъ социалъ-демократической партии, правление партии, по на-
стоянию оппозиции, выкинуло изъ рядовъ партии наиболее активныхъ 
и<зъ нихъ, какъ профессора Стеффена, 1одко и Лароона; и остальные 
стали вести себя тише воды ниже травы, — до норы, до времени, 
конечно... 

Въ общемъ и целомъ партия стоитъ на позиции мира.. Социалъ-де-
мократы могутъ участвовать только въ «оборонительной» войнЬ; на 
Швецию же пока никто не нападаетъ. Внутренние и внешние интересы 
отнюдь не требуютъ победы Германии, даже нанротивъ. Виновница 
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войны — Германия. Ея победа равносильна победе «щей 1914 г.» 
надъ великими идеями французской революции. Эта победа угрожаешь 
также политической и экономической независимости страны: въ этомъ 
случае, какъ выразилась Элленъ Кей, «роковой часъ Швеции пробьешь 
также тихо съ башни въ Мюнстере на юге, какъ и съ церковной коло-
кольни на востоке». Шведы должны оставаться нейтральным до конца, 
не протягивая вооруженной руки помощи ни одной изъ воюющихъ 
странъ; но смотреть при этомъ въ оба... Если какая-либо изъ странъ 
все же нападешь на Швецию, шо Брантингъ, по крайней мере, предпо-
чтешь для нея примерь и судьбу Бельгии, чемъ Люксембурга или Греции... 

* 

Еще задолго до войны въ шведской ооцналъ-демократни народилась 
оппозиция, недовольная «оппортунистической» тактикой и стремившаяся 
дать партии более «радикальное» направление. Въ общемъ и целомъ она 
все время была значительно умереннее, чемъ радикальное крыло въ 
немецкой партии, но въ одномъ вопросе она заняла более определенную 
позицию: антимилитаристская агитация велась ею сильнее и шире, чемъ 
въ другихъ странахъ, особенно въ Германии. Объясняется это отчасти 
сравнительно большей слабостью отпора вооружениями которую проя-
вляла официальная партия, подъ влияниемъ «русской опасности», отча-
сти же пародкымъ складомъ шведовъ, которые «не выносить казармы»... 
Шведская беллетристика изобилуешь недурными очерками, рисующими 
эту сторону шведской жизни. Сложилась какая-то уверенность, что въ 
случае чего народъ справится съ веприятелемъ и безъ этихъ «собакъ». 
Солдатский мундаръ тяготить шведскаго юношу и онъ сбрасываешь его 
при первой возможности. Деревенский парень скорее стесняется своего 
«солдатскаго звания», чемъ куражится имъ и т. д. 

На почве борьбы съ антимялитаризмомъ шведские «радикалы» за-
воевали себе сильныя симпатии среди шведской молодежи, и движение 
нашло точку опоры въ «клубахъ молодыхъ». Въ идее своей эти клубы 
должны были быть «социалистическими организациями для молодежи» 
и преследовать культурно-нросветителвныя цели, по типу аналогич-
ныхъ организаций Германии. Но здесь они приобрели очень скоро поли-
тическое значение, образовавъ какъ бы организацию въ организации. 
Органъ молодежи «Стормклоканъ» очень рано сравнительно превратился 
гъ политический органъ радикальной части партии; такой же характеръ 
приняло издательство «Фрамъ», и, опираясь на клубы молодежи, лидеры 
«молодыхъ» стали давить на партию и приобретать въ ней все более 
и болЬе сильное влияние... 

Чемъ сильнее официальная партия ударялась въ оппоргунизмъ, 
темъ быстрее росло число недовольныхъ. И когда партия на последнемъ 
съезде въ ноябре 1914 года стала определенно на путь звентуальнаго 
министериализма, недовольство старыми и опытными вождями достигло 
своего апогея. Особенно сильно оно проявляется на севере Швеции, а 
въ последнее время и въ Стокгольме. 
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«Молодые» тгЬютъ несколько депутатовъ въ риксдаге (постоянно 
голосуютъ съ ними 9, а по иЬкоторымъ вопросамъ — до двадцати изъ 
87), двухъ-трехъ сторошшковъ въ правлении и ОТДЁЛЬНЫХЪ правленияхъ 
ирофесснональныхъ союэавъ. Лидеры ихъ — Геглущъ и отчасти сток-
гольмский бургомистръ Линдгагенъ. 

Съ первыхъ дней войны они заняли особую отъ официальной партии 
позицию, голосуя противъ кредитовъ на мобилизацию, внося предложе-
ния о демобилизации, требуя разоружения, настаивая на срытии крепо-
стей, предлагая шведскому правительству взять на себя инициативу по 
убеждению воюющихъ державъ въ необходимости немедленнаго заклю-
чения мира на началахъ разоружения, третейскяхъ международныхъ су-
довъ, организации «Соединенныхъ Штатовъ Европы», «Скандинавскаго 
Союза», какъ первой ступени къ такой организации, и т . д. Полной 
ясности и даже единства негъ и въ этой части партии. До Циммер-
вальдокой конференции и здесь налегали на то, что, независимо отъ об-
щихъ причинъ мировой катастрофы, «главная виновница» войны все-
же — Германия. Кое-кто стоитъ на этой позиции еще и теперь. «Мнтер-
яацпоналистские» доводы въ пропаганде и агитации играють роль только 
у немногихъ, н стали выдвигаться на первый планъ лишь после Цим-
мервальда. Значительная часть «молодыхъ» и теперь еще стоитъ на по-
зиции «защиты отечества», его ценности для пролетариата и т . д. И 
если они тЬмъ не менее высказываются за демобилизацию, разоружение 
я т . д., то исходить, главнымъ образомъ, изъ того, что въ данной войне 
Швеции никто не угрожаешь, что вмешательство ея носило бы харак-
теръ «нападения», а не «обороны». Сильную роль играетъ также убе-
ждение, что маленькпя государства вообще защитить себя не въ сидахъ. 
и что въ силу этого предпочтительнее, въ случае чего, судьба Люксем-
бурга или Греции, чемъ Бельгии или Сербии... 

Попытка возрождения интернационала въ Циммервальде встретила 
самое горячее отношение со стороны шведскихъ «молодыхъ». Они деле-
гировали своихъ представителей на конференцию, которые примкнули 
тамъ къ такъ называемой «циммервалъдской левой», и, вернувшись от-
туда, стали подготавливать какое-либо выступление пролетариата для 
предупреждения вмешательства Швеции въ войну. 

Въ ноябре минувшаго года, когда опасность выступления Швеции 
казалась серьезной, они обратились къ правлению партии и генеральной 
комиссии съ предложениемъ устроить совместное заседание для выясне-
ния вопроса, что шведские рабочие могутъ и должны предпринять для 
предупреждения опасности войны. На совещании ими выдвинута была 
идея созыва общерабочаго съезда изъ члеловъ партии, нрофессиональ-
нъпхъ союзовъ и клубовъ молодыхъ для обсуждения и решения этого во-
проса. Партия предложила, устроить новое совещание, если положение въ 
стране обострится. 

Въ январе положение обострилось настолько, что даже Брантингъ 
въ бюджетныхъ дебатахъ указалъ на серьезность положения. Правление 
клубовъ молодыхъ вновь обратилось поэтому къ офщйальяымъ орган а мъ 
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партии и союзовъ съ темъ же предлаженйемъ. Долго ответа не получа-
лось, а затЬмъ пришелъ ответь, что вопросъ этотъ откладывается 
а<1 СаХепйаз §г есаз. Правление руководалось при этомъ какъ внутри-
партийными соображениями, такъ и общеполитическими. Недовольство 
позицией, занятой партией, проявлялось довольно недвусмысленно въ 
иестныхъ организацйяхъ. То тутъ, то тамъ выносилась резолюция не 
только за съЬздъ, но и за всеобщую забастовку въ случай войны, кое-
где принимались резолюции и за забастовку мобилизуемыхъ. При подоб-
номъ настроении вь рабочихъ организациях^ общерабочий съЬздъ могъ 
бы разрушить весь карточный домикъ, построенный Брантингомъ: ди-
плом этическими переговорами съ правительетвомъ и политическими 
партиями опъ хочетъ сохранить нейтралитетъ, обещая за то поддержку въ 
реле милитаризации страны; темъ же путемъ онъ надеется демократи-
зировать страну, т . е. добиться другого шбирательваго права для верх-
ней палаты (молодые требуютъ ея уничтожения), ослабления королев-
ской власти (молодые добиваиотся республики) Р Т. Д. 

Молодые считали необходимымъ созьивъ съезда въ марте, въ виду 
слуховъ о всеобщей мобилизации въ апреле. Получивъ отрицательный 
ответь правления, они решились поэтому на «отдельное выступление»: 
во все клубы молодыхъ былъ разосланъ циркуляръ о созыве экстра-
ординарнаго съезда молодыхъ, но съ включениемъ желающихъ принять въ 
земъ участие делегатовъ отъ партийныхъ и профессйональныхъ органи-
заций. Циркуляръ попалъ въ печать. Правая пресса потребовала запре-
щения съезда. Въ партийныхъ и профессйональныхъ организацйяхъ на-
чалась агитация за и противъ съезда. Страна заволновалась. 

Ближайший сотрудникъ Брантинга въ «Соцйалъ-демократе» по от-
делу внешней политики, разделяющей и его симпатии къ «согласию», и 
убеждение въ необходимости усилить «боевую способность» страны на слу-
чай «нападения», докторъ Эрикъ Геденъ, работавший одно время дажевъ 
органе правыхъ «Свенска Дагбладеть», пришелъ къ заключению, что пере-
живаемый Швецией моментъ очень серьезенъ. Въ отличие отъ Брантинга, 
онъ полагалъ, что однихъ дипломатическихъ переговоровъ съ партиями 
для предупреждения опасности войны недостаточно. Въ то же время, 
такъ какъ вступление Швеции въ войну при данныхъ условияхъ носило 
бы явный характеръ «нападающей» войны, а не «оборонительной», то 
онъ выступить со статьей на страницахъ органа молодыхъ «Стормкло-
кана»: — «Теперь мы должны действовать или насъ вовлекутъ въ 
войну!» Какъ «действие» выдвигалась всеобщая забастовка. 

Брантингъ поопешилъ, конечно, отмежеваться отъ своего сотруд-
ника. Но местный организации реагировали иначе. Было очевидно, что 
созванный при данномъ настроении чрезвычайный съездъ угрожаешь 
нринятйемъ самыхъ решительныхъ резолюций и проваломъ всехъ пла-
новъ Брантинга... 

* * * 

Решающимъ р я правления партйи моментомъ было собранйе 
стокгольмской коммуны (партийной организации) 12-го марта. Впервые 
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Брантингъ потерпелъ официальное поражение. Незначительнымъ, 
правда, болыпинствомъ собрате провалило предложение Брантинга и 
приняло резолюцию Гедена о созыве конгресса. Коммуна потомъ отка-
залась отъ посылки делегата на ионгрессъ молодыхъ, во исключительно 
лзъ опасения «раскола», которымъ довольно недвусмысленно угрожаютъ 
не молодые, а старики въ форме исключения молодыхъ изъ пар-
тии. Теми же опасениями раскола руководились и другия партийный 
и профессиональный организации, высказываясь за еозьнвъ съезда, 
забастовку и более рЬшительныя меры, но не решаясь все 
же послать делегата па «ионгрессъ мира». Однако, многия организация 
выбрали делегатовъ. 

13 и 14 марта состоялось заседание правления партии сообща сь 
представителями правления профессйональныхъ союзовъ, на которомъ 
болыпинствомъ противъ четырехъ голосовъ было решено конгресса не со-
зывать и выпустить манифестъ къ рабочимъ. Какъ и въ выпущенномъ 
несколько ранее манифесте по поводу выборовъ въ ландстинги, партия 
не отрицаешь опасности войны, но она думаеть оправиться !съ нею 
менее дорогими средствами, чемъ экстраординарный кошрессъ. Мани-
феста самымъ решительнымъ образомъ высказывается противъ всеоб-
щей забастовки и другихъ более решительныхъ средствъ борьбы — 
«смерти на улице». Онъ ш ш г а е т ъ , что пролетариата можетъ бороться 
съ угрожающей опасностью только мирными парламентскими сред-
ствами, собраниями и резолюциями. Если опасность действительно на-
ступить, то старые и опытные вожди сами уже знаютъ, что делать: 
нролетарйатъ можетъ на нихъ положиться и спокойно выжидать событий... 

Въ «Соцналъ-демократе» и въ другихъ оргаяахъ печати правыхъ 
социалъ-демократовъ говорилось еще объ «анархизме», «раскольни-
честве» и т . д. Темъ не менее кошрессъ состоялся 18 и 19 марта, при-
чемъ на немъ присутствовало более 100 делегатовъ отъ партийныхъ 
и профееспональныхъ организаций, представлявшихъ въ общей сложности 
около одной трети органиэоваяныхъ рабочихъ. Клубы молодыхъ, насчи-
тывающие почти одиннадцати, тысячъ членовъ, были представлены 
ПОЧТИ в с е . 

* * 

Въ порядке дня конгресса стоялъ только вопросъ о предупрежде-
нии вовлечения Швеции въ войну, который былъ разбить на два вопроса: 
«парламентское действие пролетариата» и «внепарламентское действие». 
Докладчикомъ по первому вопросу былъ Линдгагенъ, по второму — 
Геденъ. 

По первому вопросу съГ,;цъ одобрить тактику меньшинства, голо 
сующаго противъ расходовъ на мобилизацию и требующаго демобили-
зации. Самую мобилизацию, въ то время, какъ Швеции «никто не угро-
жаешь и возможность защиты по меньшей мере сомнительна», съЬздь 
прищалъ «безомысленнымъ гумбугомъ». Но если страна все же будетъ 
вовлечена въ войну, то «мы заявляемъ, что последуемъ примеру рус-
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свой, 'сербской, болгарской и итальянской партий, германская) меньшин-
ства и аналогичныхъ направлений въ другихъ воюющихъ странахъ, вд-
торыя высказались открыто въ парламентах» за классовую борьбу и 
братство народовъ и въ полномъ соответствии съ этимъ отклоняют ь 
всякаго рода военный бюджетъ. 

Мы остаемся полрежнему цЪликомъ на нашей старой платформе 
и при нашемъ старомъ лозунге: «ни одного человека, ни одного ере — 
милитаризму!» 

«Внепарламентское действие» сформулировано въ тезисахъ пред-
полагавшагося манифеста къ шведскому народу. 

Окончательное решение по этому вопросу Долженъ былъ вынести 
новый экстраординарный конгрессъ изъ членовъ партии, профессйональ-
ныхъ союзовъ и клубовъ молодыхъ, созывъ котораго предполагается въ 
томъ случае, если положение въ стране вновь обострится. Выбранная на 
съезде комиссия, сообща съ правлениемъ клубовъ молодыхъ, обращается 
съ иредложешемъ о созыве такого конгресса къ официалвнышъ органами 
гартйи и профеоспональныхъ союзовъ. Если они вновь откажутся, то 
комиссия сообща еъ правлениемъ молодыхъ созываешь такой конгрессъ 
сама на самыхъ широкихъ основанияхъ, чтобы на немъ было предста-
влено какъ можно более рабочихъ. По существу же самого вопроса кон-
грессъ полагаешь, что вовлечете Швеции въ войну было бы самымъ 
тяжкимъ преступлешемъ противъ шведскаго народа и прежде всего про-
тивъ молодежи, которая падетъ первой ея жертвой. Швеции извне никто 
не угрожаешь, и единственный ея действительный врать это т е элементы, 
которые стараются вовлечь ее въ войну. Съ какой бы точки зрения 
ни подходить,—ясно о р о , что миръ долженъ быть сохраненъ во что бы 
то ни стало и всеми средствами. 

Опытъ воюющихъ странъ показалъ, что господствующие классы и 
правительство можетъ удержать отъ войны только сила народа,' что 
однехъ парламентскихъ меръ борьбы для этого недостаточно; и съЬздъ 
высказывается поэтому за необходимость подготовки организованна™ 
внепарламентскаго массоваго действия. Прежде всего, такимъ сред-
ствомъ можетъ быть массовая стачка, обнимающая все предприятия, 
имеющия значение для мобилизации, не исключая и изгоговляюнцихъ 
предметы питания, оружие, средства и пути сообщения и т . д. Где стачка 
не удастся, можно прибегать къ обструкции. Конгрессъ не видитъ въ 
стачке ни единаго, ни при всехъ условйяхъ достаточна™ средства 
борьбы. Въ зависимости отъ реакции господствующихъ клаосовъ, она 
исжетъ перейти въ .другия более острый средства борьбы, вплоть до 
открытаго уличнаго возстанйя, какъ подчеркивали некоторые ораторы 
ьъ своихъ рЬчахъ. Если бы какое-либо правительство, продолжаешь 
манифестъ, въ противоречие съ традиционной политикой шведскаго на-
рода и его волей соблюсти нейтралжгегъ до конца, ввергло бы страну 
в'-» войну, то отсюда само собою вытеваютъ последствия и способы 
действия противъ такого правительства. 

Конгрессъ обращается затемъ ко всемъ тголитическимъ партиями,. 
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который стоять на иной позиции, но хотятъ мира для страны и предла-
1аетъ имъ оказать работать всякую помощь въ борьбе за миръ. «Налгь 
лозунгъ — миръ во что бы то ни стало!» 

Правая пресса, натурально, подняла шумъ и пустила инсинуацию, 
что конгрессъ уетроенъ русскимъ правительствомъ, которое будто бы 
систематически поддерживаешь въ Швеции выгодное ему -«ферсфарсни-
гилистическое» (отказъ отъ защиты страны) движете. Правительство 
решило, конечно, использовать возбуждение и создаетъ политический 
продессъ по образцу «страны чудесь» (Пруссии), какъ выражается 
Брантингъ. Къ Геглунду, Гедену и Ольелунду (редактору анархического 
журнала «Пожаръ») предъявлено обвинение въ государственной измене 
по статье, угрожающей минимально каторгой отъ двухъ до шести летъ, 
а въ особо тяжкихъ случаяхъ и смертной казнью. Все три, конечно, 
арестованы. Чтобы убедить народъ въ «измене», распространяются 
геякия небылицы о живущихъ въ Стокгольме русскихъ; многихъ изъ 
нихъ допрашиваютъ. Одинъ (Долголевский) арестованъ, какъ бывший 
будто бы на конгрессе... 

Правая пресса торжествуешь, надеясь, что на зтой почве удастся 
вырвать у парламента более стропя меры противъ антимилитаристской 
пропаганды и получить много лишимхъ голосовъ на предстоящихъ на-
дняхъ выборахъ въ ландстинги. Те же опасения высказываешь и Бран-
тингъ... 

Но можетъ быть, конечно, и наоборотъ... По нЬкоторымь призна-
камъ, можно думать, что, разъ начавшись, движение борьбы за миръ 
всеми средствами не прекратится ни отъ неудачнаго исхода выборовъ, 
если таковой и будетъ, ни отъ усиления наказаний за антимилитаристи-
ческую пропаганду. Сенсационный процессъ, чемъ бы онъ ни окончился, 
(лично я склоненъ думать, что правительство на немъ даже при швед-
скомъ способе суда, т . е. безъ присяжныхъ, только оскандалится), дастъ 
лишь новый материалъ для усиления антимилитаристическаго движе-
ния и реепубликанскихъ тендеиицШ. Еще не было ни одной идеи, кото-
рая, имея корни въ определенной стране, не развивалась бы изъ-за того, 
что противъ инициаторовъ и борцовъ за нее принимаются решительныя 
репрессии... «Миръ въ Швеции требуешь своихъ мучениковъ», писалъ 
ерганъ молодыхъ... Такое же опасение начинаешь проскальзывать и въ 
правой прессе, напримеръ, въ «^уйвуелбка ВауЪЪ.. . Ближайшее буду-
щее покажешь, кто ошибается въ расчете. 

Н. Ссвскгй. 
Мартъ 1916. 



ВЛ1ЯН1Е ВОЙНЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ОТНОШЕШЯ ГЕРМАН1И. 

У насъ все еще ииродолжаютъ сгореть о ттаъ, обогащается или 
разоряется население вследствие войны. Въ действительности-, совре-
менная война, какъ и всякий кривись, но въ исключительно крупномъ 
масштабе, оказываешь на «население» двойственное влияние: богатые 
обогащаются еще больше, бедные становятся еще бедней. Въ то время 
какъ миллионеры получаютъ сказочную «военную прибыль», въ то 
ьремя какъ зажиточные люди увеличиваютъ свое благосостояние, ра-
бочие, мелкие служащие, низшие чиновники вынуждены чрезвычайно! 
сжать свой бюджетъ. Но особенно разрушительно действуешь война на 
промежуточный слой, такъ называемой, «мелкой буржуазии», которой 
приходится ликвидировать свои предприятия и массами переходить въ 
р!ды пролетариата. Процеесъ этотъ протекаешь съ большой интенсив-
ностью во всехъ воюющихъ странахъ. Въ Германии онъ легче, чемъ 
где-нибудь, можетъ быть подвергнуть количественному учету. О раз-
зиерахъ прилива буржуазии въ ряды пролетариата даешь возможность 
судить профессиональная статистика. 

Въ самомъ деле, процентъ мобилизованныхъ рабочихъ изввстенъ 
довольно точно. Союзы, представлепшые въ «генеральной комиссии сво-
содныхъ профес. союзовъ», все время публикуютъ въ своихъ органахъ, 
ооьично еженедельно, сколько мужчииъ мобилизовано изъ числа пхъ 
членовъ за данную неделю, сколько выбыло по другимъ причинамъ и 
сколько поступило новыхъ. 

Все союзы «генеральной комиссии» (такъ называемые «свобод-
ные», т. е, примыкающие къ с.-д.) включали въ себя къ началу войны 
около 2.300 тыс. мужчииъ. Данный о приливе о отливе членовъ и о 
мобилизованныхъ опубликованы пока до начала марта. Предполагая 
мартовские итоги равными месячной средней за предшествовавшие три 
месяца, получаемъ на 31 марта п. ст. 1916 г., т . е. какъ разъ черезъ 
20 месяцевъ войны, всего 53 .4% мобилизованныхъ изъ всего муж-
ского пролетариата въ возрасте отъ 17 до 60 летъ. Такъ какъ сво-
бодные проф. союзы, вместе съ вновь вступившими въ нихъ за время 
войны мужчинами (около 300 тысячъ) Еключаютъ въ себя почти 
четверть всего мирнаго состава мужского германскаго пролетариата въ 
возрасте 17 — 60 лешь (почти 10.900 тыс.) и такъ какъ эти союзы 
схватываютъ достаточно широко все местности страны, все отрасли 
работы по найму, — то по даянымъ «свободныхъ союзовъ» можно су-
дить о проценте мобилизованныхъ среди рабочихъ вообще. 

По этому расчету, приавааныхъ въ войска окажется за первые 20 
Летопись. Мая 1918. 13 
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месяцевъ ©ойны среди рабочихъ и служаицихъ 5.800 тыс. человекъ. Если 
бы приливъ овЬжихъ ш л ъ въ рабочйе рады шелъ, какъ раньше, только 
пополняя иормальиую убыль вследствие смерти, инвалидности и обыч-
наго отлива, то общее количество рабочихъ-мужчинъ !въ Германии че-
резъ 20 месяцевъ войны должно было бы оказаться меньше состава 
нирнаго времени приблизительно на 5.800 тыс. чел. Если принять во 
внимание ту величину, на какую приливъ превышалъ обычно отливъ, 
то вое же после 20 месяцевъ войны (мужской рабочий 'составь дол-
женъ былъ бы уменьшиться на 5.500 тыс. чел. 

Для определения действительна™ уменьшения имеются опублико-
ванный данныя о несколъкихъ тысжчажъ больничпыкъ кассъ, обнимав-
шихъ въ день объявления войны 8.400 тыс. мужчииъ рабочихъ (т . е. 
почти две трети всего мужского пролетариата всехъ возраютовъ). До на-
стоящаго времени ихъ мужской составь уменьшился на 3 7 , 5 % . Пред-
полагая такую меру сокращения не только для дяухъ третей, но для 
всего мужского пролетариата, иголучаемъ к ъ концу 20-го месяца войны 
уменьшение мужчинъ на 4.750 тыс. чел. Иначе сказать, сверхъ обыч-
наго прилива въ пролетариата свйжихъ силъ изъ его потомства и при-
шельцевъ со стороны, — за время войны въ него вошло въ Германии 
еще не менее 750 тыс. липииихъ, добавочныхъ мужчинъ. А такъ какъ 
собственное потомство пролетариата заключается уже всецело въ нор-
мальномъ приливе, то эти три четверти миллиона лишвихъ мужчинъ 
могли быть только выходцами изъ буржуазйи. Безъ войны за 20 ме-
сяцевъ изъ буржуазии въ нролетарйатъ перетекло бы лишь около чет-
верти миллиона мужчинъ. Теперь же перетекъ миллионы 

Можно сделать такое сопоставление. Кроме пролетариата, въ Герма-
нйи лредъ войной было только 9 милл. мужчинъ не моложе 16 летъ 
(въ томъ числе и высшие служащие). Изъ нихъ въ войскахь состоитъ 
3.800 тыс. Немобилизованныхъ мужчинъ нвъ всехъ буржуазныхъ слоевъ 
ЕЪ Германии должно было остаться такимъ образомъ 5.200 тыс. И изъ 
этого-то количества три четверти мишцона, около 1 5 % , обратились 
ил наемныхъ рабочихъ и служапрхъ, словомъ, пролетаризгааяись уже 
за первые полтора года войны! Этимъ можно измерить значенйе толчка, 
даинаго войною пролетаризации мелкобуржуавныхъ слоевъ. 

До войны абсолютная численность буржуазныхъ элементавъ въ 
стране шщерживалась приблизительно на одномъ уровне: сколько 
уходило въ пролетариату столько приблизительно иаростало естествен-
нымъ путемъ. Такъ какъ при этой неподвижности буржуазии проле-
тариата постепенно росъ, то изъ году въ годъ все же происхорло не-
которое передвижение въ распределении по классамъ всего населения 
ЕЪ пользу пролетарйата. Но война однимъ ударомъ чрезвычайно уско-
рила этотъ процессъ. Если верхи буржуазии крайне наживаются, те 
низы ея целыми массами ринулись въ пролетарйата, а не только от-
даюта въ него избытокъ своего прироста, какъ раньше. 

Если же оставшиеся немобилизованными мелкие буржуа на 1 5 % 
не могли сохранить своего самостоятельнаго хозяйства и превратилась 



ЕЪ пролетарйевъ, — то легко понять, насколько значительно должн» 
быть разложение среди мелкихъ хозяйствъ, собственники которыхъ при-
званы на военную службу. Ведь въ последнемъ случае хозяйство оста-
валось часто на рукахъ одной только жены, т . е. было еще слабее 
обевпечено трудовыми силами, чемъ хозяйство оставшихся немобилизо-
ваншыми мужчинъ. 

Газеты пестрять мартирологомъ «маленькихъ людей», сообще-
нйями о массовомъ ихъ разорении. Каждая новая государственная мо-
нополия, — а количество ихъ все растеть, — проходить по трупамъ 
яногихъ тысячъ мелкихъ предприятий, навсегда и безповоротно исче-
зающихъ съ поверхности хозяйственной жизни. Чрезвычайному уси-
лению власти банковъ, головокружителвиышъ прибылямъ крупной про-
мышленности и сельскато хозяйства соогветствуетъ быстрое таяние 
иелкой буржуазии, выветривание этого промежуточнаио класса, этой 
прослойки между-'капиталистами и рабочими. 

Капиталисты и рабочие Германии въ гораздо большей мерЬ, ЧЁМЪ 
прежде, делротся предоставленными только самимъ себе и другь другу. 
Если бы сегодня кончилась война, то въ Германии противостояли бы 
другь другу пораздо более, чемъ раньше, — мощный и организован-
ный капитализмъ, и гораздо более, ЧЁМЪ раньше, — многочисленный 
и составляющий большую ирежняго долю населения пролетарйатъ. От-
ношения обнажаются и упрощаются, дЬлаются доступнее пониманию 
и внушительнее но впечатлению. Не даромъ даже такие известные 
своей умеренностью и преданностью защите отечества люди, какъ де-
путаты Легинъ и Давидъ, публично и повторно предреки кот, Германии 
итослЬ конца войны столкновения между германскими рабочими и гер-
манскими капиталистами «неслыханной остроты, неелыхзннато объема 
я неслыханной важности» и призываютъ германскихъ рабочихъ уже 
теперь иметь это въ виду. О другихъ болЬе радикадъныхъ кригикахъ 
и ихъ оценкахъ нечего ужъ и говорить. 

Въ рейхстаге 17 янв. н. ст. 1916 г. прогрессивный {леволибераль-
кый) денутатъ Вендорфъ сообщилъ, что въ одномъ Лейпциге за 1915 г. 
ссвершевяо закрылось 760 самостоятельныхъ ремесленныжъ предприя-
тий. Въ Берлине (безъ предместий) введение хлебной монополии имело 
следствпемъ закрытие 300 булочныкъ. Если такую же пропорцию 
взять по отношению къ населению Германйи, то это дало бы для всей 
страны больше десяти тысячъ булочныхъ, владельцы которыхъ уле-
тучились изъ рядовъ «самостаятельныкъ хозяевъ». 

ЗдЬсь мы имеемъ дЪло съ еетественяымъ последствиемъ введения 
системы и планомерности въ организацйю распределения. Обществу 
еъ целомъ вовсе ве нужны две конкурирующия булочныя въ двухъ 
сосЬднихъ участишь, — рада уменьшения накладныхъ расходовъ и 
техническаго облегчения работы всеюо монопольная аппарата оно 
склонно свести число булочныхъ къ количеству, определяемому 
•«интересами потребителей, а не стремлениями яелкобуржуазныхъ эле-

13* 
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ментовъ удержать свое то видимости самостоятельное положение. 
Равнымъ образомъ, созданное въ 1915 г. сосредоточение перема-
лывания громадныхъ массъ зерна въ управлении <'Кпе§8§е1гек1е81е11е 
новело къ тому, что свыше десяти тысячъ мелкихъ мельнщъ уже два 
года стоять безъ работы, многня изъ нихъ проданы на сломъ и вла-
дельцы ихъ уже забыли, когда были самостоятельными хозяевами. До 
войны перерабатывающая способность крупныхъ мельницъ не исполь-
зовалась полностью — и потому находили себе занятия тысячи и ты-
сячи мелкихъ мельницъ. Теперь ихъ существованию нанесенъ былъ тя-
желый ударъ, несмотря на все протесты въ ирусскомъ ландтаге не-
многихъ верныхъ ихъ друзей. 

Какъ известно, въ германской индустрии во всехъ главныхъ отра-
сляхъ почти съ самаго начала войны устроено по центральному <Кгис§8 
§е8з118о1и 1Ь>. Само собой разумеется, руководителями этихъ центровъ 
являются въ каждой области представители крупнейшихъ предпиятий 
страны. Правительство наделило эти центры правомъ распределять сек-
вестрованные сырые материалы между отдельными фирмами и т. п. Воро-
тилы пренебрегаютъ интересами '.мелкой промышленности; пользуясь пра-
вомъ ознакомления съ документами, узнаютъ все отношения мелкихъ 
•предприятий и перетягишаютъ къ себе ихъ клиентуру и т. л. Жалобы на 
«Кгие,§зЫег ^з'118''и и другие центры доходили уже до трибуны 
рейхстага, но, конечно, безрезультатно. 

Законъ 1 февр. н. ст. 1916 г. секвестровалъ большую часть вся-
кихъ материй, готовыхъ платьевъ и материаловъ для нихъ, какъ на 
фабрикахъ, такъ и въ магазинахъ. Изъ будущей своей выработки фа-
брики могутъ продавать частнымъ предприятнямъ лишь небольшую, 
предписанную закономъ часть (остальное вдеть правительству на 
армию). Въ конце марта новый законъ учредить «ВеисЬзЫкЫиЗппп^-
8М1е» «имперский центръ белья и платья». Новому центру поручено 
изъ остающихся после удовлетворения запросовъ армии материаловъ 
снабжать по доступной цене одеждой малоимущие классы населения. 

Все это приводить къ тому, что мелкия портновшя и швейныя за-
ведения должны закрыться. Ибо запасовъ хватаетъ лишь для более круп-
ныхъ заведений, имеющихъ не менее 5 рабочихъ каждое. Мелкия пред-
приятия не имеютъ средствь для оптовыхъ покупокъ материй прямо на 
фабрикахъ или у оптовиковъ, —• потому имеющееся ограниченное ко-
личество материй сосредоточивается въ рукахъ крупныхъ конфекцион-
ныхъ фирмъ. Мелкия предприятия работали обычно на индивидуальна™ 
заказчика, — а «имперский центръ платья» нуждается въ массовомъ. 
однотипномъ и дешевомъ производстве на малоимущего потребителя, для 
чего специально приспособлены огромный конфекционныя предприятия, 
эстинныя «фабрики платья» (занпмающия, впрочемъ, и домашнихъ ра-
бочихъ). * 

Меясду тЬмъ мелкихъ иортновскихъ и швейныхъ предприятий, 
въ каждомъ изъ которыхъ занято менее пяти лицъ, въ Германии чи-
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слитая какъ разъ полмиллиона. Война уничтожаешь ихъ теперь чуть ни 
полностью однимъ ударомъ — возстановленйе ихъ въ такомъ же объеме 
после войны весьма мало вероятно. И до войны имелась уже тенден-
ция къ развитию крупныхъ магазиповъ платья, работающихъ на заказъ. 
Теперь они получаютъ всехъ кинентовъ межихъ заведений, владельцамъ 
последнихъ предоставляются пособия до приискания новаго занятия (ко-
торое, конечно, можетъ быть лишь работой по найму). Врядъ ли после 
такого разорения бывшие владельцы полумиллиона мелкихъ портнов-
скихъ и швейиыхъ заведений смогутъ когда-либо открыть ихъ вновь 
и отбить обратно клиентуру отъ крупныхъ предприятий. 

Нечто подобное создала монополия торговли скотомъ (рогатымъ, 
свиньями и овцами), осуществленная союзнымъ советомъ въ январе-
марте 1916 и увенчанная въ конце марта созданиемь «КейЪвПеизсЬ-
аЬеПс». «Имперский мясной центръ» долженъ организовать равномер-
ное распределение мяса по карточкамъ среди всего населения, какъ это 
гедомъ раньше сдЬлалъ «имперский зерновой центръ» — съ хлебомъ. 
А лежащая въ основе дела монополия торговли скотомъ — частью 
вовсе лишила занятия, частью только выбросила изъ рядовт, «самосто-
ятельныхъ хозяевъ» десятки тысячъ екупщиковъ по всей стране. При 
этомъ, если равномерное распределение мяса по карточками и будетъ 
отменено после войны, то монополия торговли скотомъ предназначена 
ииравительствомъ къ сохранению и во время мира. Аграрии и потреби-
тели не препятствуютъ этому, ибо разсчитьгваютъ такимъ путемъ по-
белить между собой обычные барыши торговыхъ посредников ь. 

Можно бы значительно увеличить количество иллюстраций разло-
жения мелкобуржуазныхъ элементовъ хозяйства подъ влияниемъ след-
ствий войны въ Германии. Ограничусь указатемъ еще только на одинъ 
слой населения — на низшие слои крестьянства. 

На первый взглядъ можетъ показаться, что сельское хозяйство 
должно усиленно обогащаться вследствие господствующей дороговизны 
продовольствия. Средняя цена нормальна™ продовольствия средней 
семьи была въ городахъ Германии въ январь 1916 г. на 6 0 % больше, 
тЁмъ за полтора года передъ тЬмъ въ последний мирный месяцъ *. 
Германские вельские хозяева действительно наживаются, — но толы» 
ТЁ изъ нихъ, кто продаютъ больше, чемъ иокупаютъ. Между тЬмь, 
уже до войны было много крестьянскихъ хозяйствъ, настолько мел-
кихъ, что они почти ничего не 'продавали, или продавали такъ мало, 
что выручки еле хватало на удовлетворение личныхъ и хозяиственныхъ 
потребностей (сверхъ удовлетворявшихся натурой изъ собственна™ 
хозяйства). Важно отметить, что подобные крестьяне кормъ для своего 
скота почти всегда покупали на стороне. Теперь дороговизна корма 
значительно больше дороговизны продовольствия: — кукуруза въ че-

* По разсчетамъ С. П. Тюрина въ Москв-Ь дороговизна достигла 60% 
на четверть года раньше, уже въ октябре 1915 г. И раньше въ этомъ 
отношении Москва обгоняла Геркашю. Такъ, въ мартЬ 1915 г. средняя 
дороговизна въ Гермаши 25%, а въ МосквЪ 36%-
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тыре раза дороже ржи и т. п. Вместе съ тЬмь часто и продавать то 
стало нечего. 

По офицнальнымъ дамнымъ, урожай 1915 г. оказался на четверть 
ниже средняго — въ значительной мере благодаря .недостаточной об-
работке полей. Но хуже всего на обезпеченпе рабочей силой подейство-
вали повторный мобилизации .въ среде мелкаго крестьянина, идЬ после 
ухода мобилизованнаго владельца часто не оставалось вовсе взрослаго 
мужчины. Уже и до 'войны въ Германии прочно держалось только сред-
нее крестьянство, .наганная приблизительно съ владения въ 5 гектаровъ 

десят.). Владеющие отъ 2 до 5 гект. уже и до войны медленно 
сползали внизъ. ВладЬющихъ менее чемъ двумя гектарами вообще не 
приходится причислить къ крестьянству, ибо по переписи 1907 г. изъ 
нихъ занималась оелъскимъ хозяйствомъ лишь восьмая часть, имев-
шая менее .сороковой части всей сел.-хов. площади; да и это были въ 
значительной части наемные рабочие, для нуждъ своего домоводства об-
рабатывавшие немного земли. Среднее крестьянство въ общемъ и те-
перь сводить еще концы съ концами, а более крупное (свыше 10 -гек-
таровъ на владение) даже наживается, .равно какъ и помещики. Зато 
мелкое крестьянство массами ликвидируешь свое хозяйство, и чемъ 
дальше, тЬмъ больше. 

Медленная пролетаризация этой группы, « е в ш а я место и до 
войны, приняла теперь почти (катастрофический характеръ. О числе® 
гости владЬльцевъ всехъ этихъ ируппъ нередь войной М'огутъ дать 
представление цифры переписи 1907 года, ибо перемены въ этой об-
ласти происходили въ Бермами весьма медленно, какъ показали три 
повторный переписи, и не были значительны. 

При размтрп* владтия. Число владгьльцевъ. 

отъ 2 до 5 гектаровъ 1,000,000 
5 „ 10 „ 670,000 

„ 10 „ 100 „ . . . . . . 675,000 
свыше 100 „ 23,500 

Правда, изъ владЬльцевъ отъ 2 до 5 .гект. четверть уже и тоида не 
занималась самостоятельнымъ сельскимъ хозяйствомъ (более крупные за-
нимались почти все поголовно). Теперь же консервативно-алрарныя 
газеты буквально полны жалобами на усилившееся бегство изъ деревни. 
Сельско-хозяйственныхъ наемньихъ рабочихъ въ ряде районовь теперь 
просто на-просто прикрепили къ ихъ хозяевамъ на все время войны рас-
поряжениями военнаго начальства. Но что .делать еъ «самостоятельными 
владельцами» отъ 2 до 5 гект., которые не состоять ни при какомъ хо-
зяине, которыхъ не къ кому прикрепить, которые «свободно» бросаютъ 
свое бедное хозяйство, не будучи въ силахъ его более поддерживать, и 
равсеиванотся въ нонскахъ болЬе благодарнаго' труда? 

Пока придумало только одно: закономъ 31 марта н. ст. 1915 г. 
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«сошный шветъ» юбязалъ местный самоуправления обрабатывать за 
СБОЙ счетъ вое земли, забрасываемый ихъ владельцами. Ж «уклоняю-
щиеся отъ собственнаго хозяйства» владельцы сплошь и рядомъ по-
ступаютъ рабочими къ местнымъ самоуправленйямъ, чтобы обрабаты-
вать свои собственные заброшенные участки. Владельцу невыгодно 
ресгги самостоятельное хозяйства на 4-хъ гектарахъ, но местному са-
моуправлению выгодно нанять рабочего для обработки 20 гектаровъ, 
составлениыхъ изъ няти такихъ хозяйствъ. 

Массовой нереходъ мелко-буржуазиыхъ элементовъ въ ряды проле-
тариата не въ состоянии, однако, пополнить убыль рабочаго класса, вы-
зываемую войной. За первые 20 месяцевъ войны численность герман-
скаго пролетариата сократилась на 2 1 % . Если допустить, что размеры 
производства колеблются пропорционально числу занятыхъ въ немъ ра-
оочихъ, то это равносильно сжатию германскаго народнаго хозяйства на 
одну пятую. Приходится къ тому же принять во внимание, что теперь 
больший прицепить рабочихъ падаешь на женщинъ и пожилыхъ людей, 
а также на лицъ, сравнительно мало опытныкъ въ той работе, которую 
имъ приходится выполнять. Съ другой стороны, это ухудшение каче-
пвеннаго состава германскаго труда покрывается усилениемъ его на-
пряженности. Недостатокъ рабочихъ заменяется усиленнымъ использо-
ваниемъ оставшихся, усиленной ихъ экшлоатацйей. По крайней мере, 
1итош разныхъ отраслей промышленности, даже такихъ тяжелыхъ, 
какъ горная, свидетельствуютъ, что средняя успешность труда одного 
рабочаго нынениняго состава не понизилась сравнительно со средней 
производительностью труда въ соответствеишыхъ отрасляхъ до войны. 

Какъ отразится въ дальнейшемъ на работоспособности, нынешняго 
поколения германскаго пролетариата подобное длительное перенапряже-
иие, одновременное еъ ухудшенйемъ быта (питание, напр., ухудшилось на 

—• У3 , смотря по отрасли, -— а оно и до войны не было особенно 
великолепнымъ), — это понятно само собой. Пока же германский ка-
Еапитализмъ держится, сжавшись на одну пятую. Это сжатие, правда, 
кеныпе того, какое последовало въ Германии въ первый месяцъ войны 
подъ непооредственнымъ влияниемъ внезапиаго потрясения. Тогда мно-
гнмъ казалось уже, что готово исполниться известное пророчество 
Бебеля о неминуемомъ хозяйственномъ крахе на другой день после 
ебъявленйя войны. Но въ своей планомерной самоорганизации капита-
лизмъ нашелъ тогда средства къ спасению отъ немедленнаго осуице-
швления бебелевскаго пророчества. Производительныя силы были пере-
группированы, и обезпечена была, возможность взаимночиропорциональ-
наго приложения ихъ во всехъ областяжъ. Крушенйя хозяйственной жиз-
ни не последовало; и надъ пророчествомъ Бебеля с т а ж 'иронизировать. 

Однако, пропило полтора года, и -стало выясняться уже для многихъ 
вемецкихъ наблюдателей, что отсрочка была лишь 'временная. Все дело 
•велось къ тому, что вместо стихййнаго, бьистраго падения съ вершинъ 
капитализма въ хаотическое небытие чуть ли не натуральнаго хозяй-
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тева въ Германии происходить планомерно организованное опускание 
ьъ то же натуральное хозяйство. Конечно, натуральное хозяйство, 
— это, выражаясь математическими языкомъ, «.предель» падения, 
но и теперь уже ясно, что при достаточной продолжительности 
этотъ «пределъ» можетъ обратиться въ самую подлинную действи-
тельность. Еще 4 или 5 летъ — и люди начвутъ ходить 
лешкомъ за отсутствпемъ железныхъ дорогъ, будутъ есть руками 
за отсутетвиемъ ножей и вилокъ и т . д., и т . п. По крайней мере, 
въ Германии число занятыхъ рабочихъ даже въ такихъ основаыхъ отра-
сляхъ, какъ добыча угля ил® изготовление металла, неуклонно умень-
шается съ чисто математической правильностью. 

Эластичность капитализма наткнулась на абсолютный недоста-
токъ рабочпхъ рукъ — и въ немъ находить свое ограничение. Пока 
можно было пополнять убыль отъ мобилизаций привлеченпемъ неисполь-
гованныхъ раньше рабочихъ силъ общества, германский капитализмъ 
чувствовалъ себя более или менее благополучно. Въ конце концовъ 
превращение всею этого миллиона нрежвихъ мелкихъ торговцевъ или 
гобыточныхъ мелкихъ предпринимателей или членозъ буржуазныхъ 
семействъ въ наемныхъ рабочихъ и служащихъ означало превра-
щение неработавшихъ въ производстве, или работавшихъ въ отсталыхъ 
условпяхъ, людей въ работаюицихъ при более совершенномъ использовании 
г.хъ силъ. 

Эластичность германскаго капитализма сказалась и въ томъ, что онъ 
сумелъ даже повысить кое-ще качественный уровень и технику произ-
водства. Такъ, до войны Германия производила больше чугуна, чемъ ста-
ли, а теперь производить больше стали, чемъ чугуна. И если бы война 
сегодня прекратилась, то германский капитализмъ могъ бы вообще счи-
тать себя вышедшямъ изъ нея сравнительно благополучно. Но она се-
к т а не кончается, и чемъ дальше, темъ скорее капитализмъ катится 
вавстрЬчу пророчеству Бебеля о разложении хозяйства. 

Германский капитализмъ втянулъ уже въ замещение убыли едва 
ли не большую половину тЬхъ силъ, на катая вообще онъ могъ разсчи-
тывать. Военное благополучие капитализма, (прочность военнаго его хо-
зяйства оказалась построенной на системе прогрессивна™ уничтожения 
возможности пкшдерживать въ наличности основное условие его суще-
ствования — достаточный запасъ эксплуатируемыхъ людей. Для позна-
ния этой, — право же, нехитрой — истины дЬятелямъ капитализма и 
общественному мнению Германии понадобилось полтора года войны. Въ 
другихъ странахъ, находящихся въ условпяхъ, отнюдь не лучшихъ, 
тЬмъ Германия, «'общественное- мнение» и теперь еще далеко отъ по-
знания этой истины. Разъ не будетъ хватать людей для обслуживанья 
хотя бы и сжавшагося механизма национальнаго хозяйства — неиз-
беженъ переходъ къ его разложению, возврата, — въ перспективе, — 
къ примитивнымъ формамъ хозяйства, къ какому-нибудь экономиче-
скому «бронзовому веку» въ радцатомъ столетии. 

Недостатокъ рабочихъ силъ заставляешь Германию планомерно 
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эксплуатировать военнснленныхъ. Въ настоящее- вр^емя труда менЬе, 
чемъ восьми миллионовъ занятыхъ по найму своборыкъ мужчинъ вся-
каго возраста, дополняется принудительной работой свыше-, чемъ полу-
тора миллп-сновъ мужчинъ военнонлеяныхъ въ возрасте 18 — 45 
летъ. Трудъ пленныхъ является по существу крепостными тру-
домъ. Въ этой форме .возродилось теперь крепостное право — 
вплоть до ВНЁШНЯГО вмешательства -въ лично-оемейныя дела человека. 

Во всехъ остальныхъ ©тношешяхъ контроль надъ отданными на 
обязательный работы пленными-, условия оплаты и пр. соответствуютъ 
приведенному образцу, — речь идетъ о «времеиныхъ крепостныхъ», 
какъ выразился П. Н. Милюковъ въ Гос. Думе о славянскихъ пленный, 
въ Россйи. И такие крепостные рабочие составляють уже теперь въ Гер-
мании целыхъ 2 0 % по отношению ко всемъ свободнымъ р-абочимъ — 
мужчинами всякато 'возраста. Въ дальпейшемъ соотношение можетъ из-
меняться только къ невыгоде свободныхъ рабочихъ, которыхъ посте-
пенно мобилизуютъ, тоща какъ «крепостные рабочие» остаются при 
клуне, лопате пли кирке (въ Рурскомъ 'бассейне, главвомъ каменно-
угольвомъ районе Германии, въ мирное время было 390 тыс. углепро-
мышлеиныхъ рабочихъ; въ ноябре 1915 г. ихъ осталось -уже только 
293 тыс. —• на четверть меньше; изъ этой четверти было свободныхъ 
255 тыс., пленныхъ, т . е. крепостныхъ, 28 тысячъ, и вывезепныхъ 
во время войны ® ъ русской Польши, т . е. полукрепостныхъ, 10 тыс.). 

Если изъ числа свободныхъ мужчинъ исключить иодростковъ до 
18 летъ и стариковъ свыше 50 летъ, то «крепостные» рабочие со-
ставить въ Германии уже теперь 3 0 % по отношению къ свободнымъ 
мужчинамъ работать. Въ этомъ чрезвычайномъ росте крепостного тру-
да въ современной Германии нельзя не видеть признака иостепеннаго 
движения отъ капиталиетическаго строя къ ^буржуазному, къ фео-
дальному (въ экономическомъ смысле). И не случайно, что почти весь 
этотъ крепостной трудъ налравленъ въ сельское хозяйство, въ тради-
ционную обитель крепостничества. Въ томъ, что целый рядь нЬмец-
кихъ городовъ поставили теперь (Производство деревянной обуви для ма-
лоимущего населения нельзя видеть только проявление ловкаго приспо-
собления къ недостатку и дороговизне кожи. Въ феодальный времена 
малоимущие действительно хаживали въ деревянныхъ ботинкахъ, — 
а па дамския сумочки и въ -наши дни кожи еще хватаетъ. 
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Если война продолжится еще 20 месяцевъ —• возьмемъ для при-
мера срокъ, упомянутый германскимъ военнымъ министромъ — т о за 
этотъ срокъ будетъ мобилизовано въ Германии еще до 4 милл. мужчинъ. 
Свободныхъ рабочихъ — мужчинъ въ возрасте 18—49 лЬта — останется 
около полутора миллиона, а пленныхъ «крепостныхъ» будетъ (во вся-
кэмъ случае ужъ больше двухъ миллионовъ, далее если ихъ будетъ сда-
ваться въ пленъ втрое менЬе прежняго. Разумеется, этотъ разечетъ не 
претендуетъ на точность (могутъ замедлиться мобилизации, хотя пока 
это не особенно заметно). Во всякомъ случае Германия приблизится къ 
любопытному состоянию того муравейника., идЬ хозяева-муравьи зани-
маются исключительно войной, а вести все свое домашнее хозяйстве 
заставляют исключительно пленныхъ муравьевъ-рабовъ. 

Можно ли будеггъ назвать это каниталистичеокимъ строемъ? й 
ишкювы будутъ изменения техники? Не по пути ли .къ натуральному 
хозяйству? 

М. Лурье. 

И З Ъ Ф Р А Н Ц Ш . 
Въ рабочей толпе. 

( Л и ч н а я в п еч ат л-Ь к И я). 

Мне пришлось столкнуться съ французскимъ рабочим ь за стан-
комъ, на фабрике, во время войны. Изъ того, что прежде зналъ я о немъ. 
сохранились воспоминания о его индивидуализме, живости, горячемъ тем-
пераменте. 

Онъ всегда вноеидъ въ общее дело свою бытовую, типичную нотису: 
легко воспламенялся, непосредственно реагировалъ на насилие, всецда 
былъ склоненъ къ исканиямъ, нзбегалъ высокихъ членскихъ взносовъ въ 
организацнякъ, во всякой дисциплине видЬлъ петлю личной независи-
мости, но всегда былъ готовь отозваться на общее — «героическимъ 
жестомъ», былъ общительнымъ и хорошимъ товарищемъ. И теперь я 
его увидЬлъ въ новой обстановке — нриниженнымъ, подозрительными 
въ общении съ другими, замкнувшимся въ себе. Въ разговорахъ — дальше 
шаблоновъ ежедневной печати —- не шли. На больныхъ вопросахъ оста-
навливались... красноречивымъ молчанпемъ, и этимъ невольно подчерки-
вали), что съ ними не все обстоитъ благополучно. 

Мысль, какъ белка въ колесе, вращалась вокругъ одного: чужого, 
не своего. И видно было, людяшъ боязно говорить о томъ, что у нихъ на 
душе, что они боятся своей тени, —- боятся осмыслить то, что нере-
живаютъ. Старая общественность, если не умерла, то замерла. 

Французский рабочий, который въ течение многихъ лета лелеялъ 
надежду «отделиться отъ государства», создать «въ чужомъ стане» свое 
«правоохраненное убежище» — всемогущий синдиката, постепенно от-
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иимагощш у старой организации обицественнаго цЬлаго все производи-
тельный функции, вдругь воочию убедился, что не эта организация, во-
преки ожиданиямъ, оказалась пережиткомъ, а его собственная узко-кор-
поративная и профессионально-политическая общественность, не спра-
вившаяся съ задачами, поставленными передъ ней объективным. ходомъ 
вещей. 

Онъ очутился у разбитаго порыта. Это — у всехъ на уме. Но не-
многие решаются высказать, потому что изъ сказаннаго нужно сделать 
гыводы. 

Рабочпй-масоовикъ, онъ злобствуетъ на весь миръ, — на «бошей» *• 
«которые навлекли на него беду», на клерикаловъ, которыхъ «даже 
война не останавливаешь отъ сведения ечетовъ съ республикой», на со-
лиалистовъ, «которые его предали». Но надъ всемъ преобладающий мо-
тивы кабы можно было «начать жизнь сначала»... после войны. 
Сейчасъ онъ озабоченъ своей личной судьбой. Со старыми вольно-
стями покончено. Надо опасаться всякому на свой ладь. На заводе 
;;еста все считаны. «Того гляди, угодишь на фронтъ!» — за резкое 
слово,. за неисправность въ работе, а то и просто, если понадобится 
й с т о кому-нибудь изъ «сродственниковъ хозяина», желаюнцихъ за ра-
бочимъ станкомъ въ тылу избавиться отъ прелестей ,§иегге сГикиге. 

Первый впечатления — гнетуппдя, серыя. Все, какъ по заведен-
ному. Люди тоже вроде еаводныхъ мехаююмовъ. Утромъ: 

— да \та? 
— (!а уа Ьиеп! 
Скучпое перечисление гаветныхъ новостей. Немножко стратегии, 

военной тактики, и слишкомъ миого пустопорожней фразеологии. Въ 
вольпиинстве —• читатели бульварной прессы, болынихъ парижскихъ 
газетъ. Попадаются редкие читатели «Ь'ЬищавИё». «ВайаШе». — 
Эти дЬлаютъ видь, что они «не оставляютъ своего», но имъ никто не 
верить, да и они сами себе и своимъ убеждениямъ тоже большей веры 
не даютъ. 

©се слилось въ одно национальное лицо, «хоть штаны на него натя-
гивай»... У всехъ одна злоба дня: война, клерикалы и епиЪшрсв, главное 
етЬив диск! Укрывающиеся оть военной службы «Шв аи рара» (мамень-
кины сынки) — въ (производстве амуниции. Никогда не бравшие въ руки 
напильника и замещающие рабочихъ-епециалистовъ. На эту тему гово-
рятъ много и горячо, ожесточенно спорятъ, но въ предЬлакъ газетной 
полемики. Комментируютъ усиленно «законъ Далъбиеза» и знаменитый 
шестой нара,ирафъ его, предоставляющий хозяевами предприятий право ре-
шать о личномъ составе «специалистовъ», необходимыхъ для производ-
ства. Потомъ, разговори незаметно переходить на... аррегШй, выпи-
ьочную часть, и... становится всеобщимъ. 

Алкоголизмъ въ настоящее время принялъ огромнейшие размеры 

* «Боты—н-Ьмецъ. 
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среди французскихъ рабочихъ. Убивающая — физически и психически1 — 
своей длительностью (11 часовой рабочий день) и однообразиемъ работа 
гон-итъ рабочаго въ кабакъ, и тамъ онъ ищетъ забвения своей горькой 
доле. Пьетъ большинство: льютъ подростки-ученики, женщины, 
трудъ которыхъ усиленно применяешь во многихъ отрасляхъ производ-
ства — дешевая и невзыскательная рабочая сила! 

Иерерывъ на обедъ. 
Въ суматохе проглатывается 'несколько кусковъ. (Жизнь подоро-

жала, мясомъ не разживешься). И опять на заводь, до 7 вечера. Въ 
темноте начинается рабочий день, въ темноте и кончается. 

Городъ портовый, сплошь заселенный. рабочими людомп, изоби-
лующий кафе. Кафе повсюду, на каждомъ углу, по нескольку въ одномъ 
доже на более оживленныхъ улицажп. Нетъ другого средоточия обще-
ственности, какъ только кафе (отсутствуешь даже синеаиа!) И после тру-
дового, поистине каторжна™ дня, народъ валомъ валить въ мигающия 
«утными огнями грязныя помещения со стойками, изукрашенными 
разнообразными ассортиментами вини, наливокъ и водокъ. 

Тамъ можио всеща встретить солдатъ на отпуску — говорятъ о 
сндЬнье въ оконакъ, долгомъ, мучительтамъ, зачастую въ воде по -ко-
лено, при пжганш «въ сухомятку» по еедЬляшъ, подъ непрерывными 
градомъ летящихъ съ вражеской стороны «чемодановъ», шагшИез, 
Слова неохотно связываются другъ съ другомъ, затрудняются въ вы-
боре ихъ. Хочется, какъ будто, высказаться о чемъ то другомъ, о своемъ 
горе, а описываютъ нехотя впечатления, зарубцевавшийся тяжелыми 

•раиавш въ душе 

Много матросовъ въ кафе, иришедшихъ съ «угольщиками» въ портъ. 
Вся эта смешанная, пестрая толпа кричитъ, спорить, «пробуетъ»аррети-
Й18, пока разбитая и еще больше раввинчениая, чЬми раньше, не рас-
плывается по домами, чтобы завтра чуть-светъ спешить на заводь (мо-
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билизованиые за прогулъ караются высидкой), на фронта, въ море, — 
кому куда надо. 

* * * 

Черезъ месяцъ после моего приезда, прислали партию мобилизован-
ныхъ рабочихъ изъ одного крупнаго центра. Они сразу заставили заго-
ворить о себе, обратили всеобщее внимание маленькая) городка, зарыв-
шегося съ головой въ повседневный заботы., —- своей сознательностью, 
умЪньемъ и желаньемъ разобраться въ окружачощемъ. Катастрофа ихъ 
не сломила, они не .покинули своихъ союзовъ и организаций. И главное, — 
иаотрезъ отказались по укашсе вождей «переучиваться» вправо. Это 
па время обрекло ихъ на бездействие, но только на время. Публика на-
читанная и вдумчивая. 

Интересный штрихъ: одинъ изъ нихъ, узпавъ, что я русский, сталъ 
весьма основательно и обстоятельно излагать события последняго десяти-
летия русской истории и давать имъ весьма правильную оценку. Разъ-
аонилъ мое недоумение: 

— Ты знаешь? Это одинъ русский перевелъ меня въ свою веру. Подъ 
его влияниемъ я вступилъ въ синдиката и партию. О, тогда, я только 
что вьгшелъ со службы, быль отчаяннымъ геуапсЬап! (сторонникомъ 
реванша), однимъ словоодъ, ишЬеси! Ьеигеих (самодовольнымъ болва-
номъ). Живо преобразился! 

Перебираемъ деятелей рабочаго движения. Одинъ въ министерстве, 
другой при министерстве, третий «удалился отъ дЬлъ» и т. д., и т. п. 
Печальная картина. — «Эрве? Ну, этотъ знаетъ, куда метить. Обраба-
тываешь съ уопех'омъ общественное мнение вовсьержекъ и мелкихъ 
рантье. По всемъ Бвропамъ его славословить честнымъ демократомъ. 
А когда-то много усилий мы положили, чтобы поставить его газету, шку-
рой расплачивались... чтобы вывести въ люди эту желтую каналью...» 
«Мерргеймъ — .другое дело, устоялъ, одинъ изъ немиогихъ». 

Сторонникамъ официальной линии конфедерации труда и партии? 
приезжие буквально не давали проходу, травили едкими французскими 
словечками — зло и метко. Те отмалчивались. Но внимание массови-
ковъ было приковано прочно къ нимъ, ихъ взглядамъ. Повеяло новымъ. 

* * 
* 

Собрались мы, въ одно изъ воскресений, въ биржу труда, чтобы 
ближе приглядеться къ публике, которая «что-то делаешь». Непригляд-
ное помещение, унылый видъ. Часть здания забрана подъ казарму. На 
стЪнахъ разноцветный, выцветшия (столь же выцветшия, какъ выцвело 
ихъ содержание въ сознании техъ, къ кому оне были обращены) афиши: 
«За английскую неделю!» — подписано «Комитета социальной защиты». 
«Противъ трехъ летъ», «Долой Бириба!» и т . д. Какъ будто забытые 
надгробные памятники, «оплакивающие мертвьпхъ, но, увы, уже не зову-
щие живыхъ» *. 

* Слова Жореса въ БазелЬ. 
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Секретарь синдиката металлургистовъ (самаго большого) юноша 
летъ 17—18, 'все его предшественники мобилизованы. Учится на работе, 
т р а т и т ь массу энергии на... бюрократическое делопроизводство. Мало 
задумывается надъ «духомъ живымъ» организации. Изъ силъ выбивается, 
чтобы какъ-нибудь заинтересовать публику союзомъ. Абсентеиэмъ при-
иисываетъ внпшнимъ условиямъ. Прислушивается к ъ принцишальнымъ 
спорамъ, но самъ держится въ стороне и постепенно усваиваешь скудный 
нрофесспонально-политический «активы «испытанныхъ вождей». На 
вопросы о причинажъ безвременья отыгрывается папускнымъ скептициз-
иомъ, видимо, тоже взятымъ на подержание у стараго поколения. 
Такъ и говорить всемъ своимъ существомъ: «наше время, — не время 
широкихъ задачъ». 

Тутъ же, въ непосредствеиномъ соседстве съ нимъ, фигура стараго 
тиНйапй, редактора газеты, секретаря областного союза сивдикатовъ. 
Всемъ своимъ видомъ показьгваетъ, что онъ что-то знаетъ, что онъ 
вовсе не на позиции парламентской фракции и Генеральной Конфедераций 
Труда, но не время, дескать, объ этомъ говорить. Рабочихъ убеждаешь съ 
головой уйти въ «экономику», использовать интенсификацию националь-
ной обороны для улучшения расшатаинаго войной положения. Поли-
тика •— «сама приложится». Пока же санкционируешь своимъ авторите-
томъ поведение вождей. Для молоденькаго секретаря онъ — кладезь об-
щественной мудрости. 

Биржа труда пустуешь; одинокие посетители робко заходить а 
боязливо осматриваются. Оправляются черезъ союзъ о родствеиникахъ 
на фронте или въ плену. 

Вотъ — жена мобилизованнаго, — ее гонять съ квартиры. Разъ-
ясняютъ ей законъ о мораторпуме и ооветуютъ отстаивать свое право. 
Уходитъ. 

При виде всего этого одолеваешь какая то «сонная одурь». 
Секретарь разворачиваешь«Б'НиниапЩ», чигаетъ вслухъи .подчеркиваешь 
«замечательныя места». Наши не выдерживаютъ, завязывается споръ. 
Вмешивается шиШап! подходишь случайные посетители. Ми№пй го-
ворить громко и выразительно, жестикулируя. Называетъ имена круп-
гыхъ предпринимателей, понажившихся отъ поставокъ, указываешь на 
повсеместное понижение расценокъ. «Это надо прекратить. Это очеред-
ное, нужное дЬло». Все прочее — отъ лукаваго, объясняешь: «У насъ 
есть ходы во влиятельныя учрежденйя, къ влиятельнымъ лицамъ, на-
шимъ товаршцамъ». И такъ далее. Его перебиваютъ: «Ну, да, этому 
училъ и учить Легинъ, 8осиа1и81е (1и Капгег. И доканалъ рабочее дви-
женйе. Что-жъ, и намъ идти отъ паденйя къ паденйю?» 

Благородное негодование редактора. Съ Легиномъ и Шейдеманомъ 
онъ не согласенъ бьить въ компанйи, но французския условия нужно ме-
рить иной мерой. «У насъ есть прочный политический уютъ». Рабочйе 
переглядываются и улыбаются. «Ну, не всемъ въ немъ одинаково и до-
статочно уютно». Разговоръ перебрасывается на условия будущаго мира. 
Редакторъ кокетничаешь наивностью: «Одновременно съ конгрессомъ ди-
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пломатовъ, соберется рабочий кошрессъ. И онъ окажетъ влияние» и т . д. 
Многие отходять отъ него, убедившись, что это офшцаяьночпартшное 
«окошко» законопачено достаточно основательно, чтобы могли проник-
нуть черезъ него какая-нибудь «влияния». Продолжаютъ беседу между 
собой. 

* * * 

Постепенно у насъ вошло въ привычку воскресеньями, иногда и въ 
будние дни, встречаться въ бирже. Рылись въ старыхъ журналахъ, об-
суждали многое. Столковались другъ съ другомъ. Протянулись между 
нами идейныя и личныя связи. Тутъ были герсты и либертеры, все ока-
«авшиеся у «раабитаго корыта», но упорно не желающие примириться съ 
положениемъ, съ господствомъ «живого трупа» офицгаяьно-рабочей об-
щественности надъ новыми силами. Мы близко сошлись другъ съ другомъ, 
я жизнь въ маленькомъ портовомъ городке, закоиченномъ дымомъ, съ 
нависшей непроницаемой стеной тумана, съ серыми людьми перестала 
быть однообразной и беесмысленной. 

Въ людской стене мы увидЬли брешь, «пуль ш, Зммаусъ». 

И. Егоровъ. 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪНГЕ 

ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА И ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ МШШ1Е. 

Т Т регрессивный б л ось приступили къ осуществлению своей про-
граммы но устроению тыла. И первымъ иомеромъ этой программы 

стоитъ реформа местнаго самоуправления. 3-го марта прогрессивный 
блокъ поставке передъ Думой целую коллекцию законодательныхь 
предположений по реформе местнаго самоуправления, земскаго и город-
ского. Въ частности, особенно остро стоялъ вопросъ о городской ре-
форме, спешное проведение которой отстаивали: октябристъ М. Арефь-
евъ и кадеты Л. Велиховъ и М. Новиковъ. 

Представителя блока такъ убедительно доказывали необходимость 
городской реформы и связь ея съ услешнымъ окончанпемъ войны, что 
даже думский «эверинецъ», сидящий на правомъ секторе Таврическаго 
дворца, присоединился къ предложению ораторовъ блока не только при-
знать Ягелателънымъ скорейшее проведение реформы Городового Положе-
ния, по и поручить выработку реформы городской группе Государствен-
ной Думы независимо отъ того, что и правительство согласилось къ осени 
текущаго года внести въ Думу свой законопроекты 

Опутать Д. Велиховъ вполне правильно утверждалъ, что Дума иге 
можетъ удовольствоваться обещаннемъ правительства выработать 
реформу, ибо совершенно невозможно поручать дело обновления само-
упразл-ггая той бюрократии, которая на глушении слабьихъ ростковъ 
нашего самоуправления создавала свою карьеру. И Дума единогласно 
пошла дорогой, указываемой блокомъ. Отныне тезисъ, что «сначала 
победа, а потомъ реформа» — официально сданъ въ архивъ, и Дума 
третьего июня принялась за «реформы», выкинувъ въ первую голову 
флагъ реформы самоуправления. И должно признать, оставаясь, 
конечно, въ предЬлахъ «возможностей» блока, что реформаторская ра-
бота его, какова бы ни была она по существу, должна была начаться 
именно съ местнаго самоуправления. 

Муниципальная Россия уже давно переживаешь кризисъ. Дето го-
родского самоуправления съ самаго начала введения новыхъ муници-
пальньгхъ оргаиоЕъ въ 70-хъ годахъ было поставлено въ условия, дале-
Бия отъ совершенства. ПослЬ-же реакционной реформы 1892 г. Городо-
вое Положение обрекло наши города на самую печальную будущность. 
Въ то время, когда въ Европе ПОСЛЁДНИЯ десятилетия ознаменованы 
необычайлымъ расцветомъ городской культуры и соэданиемъ большого 
социальная» движения въ пользу полнаго переустройства сунцествующаго 
городского быта съ приближениемъ его къ типу городовъ-садовъ, въ на-
шемъ отечестве города влачили самое жалкое существование. 
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Итоги действующей въ Россйи системы самоуправления была 
публично продемонстрированы 3 года тому назадъ на Всероссийской 
Гигиенической выставке въ Петрограде. Муниципальная Россия пред-
стала передъ общественнымъ мвенйемъ во всемъ ея убожестве. 

Выяснилось, что наши города не имеютъ самыхъ элементарныхъ 
основъ благоустройства. Налримеръ. даже въ столицахъ до 1 2 — 1 5 % 
уличиой площади были пе л> мощено, въ губершжихъ городахъ не замо-
щено до 5 0 % улицъ, а въ уездныхъ—ироцентъ-замощетя улнцъдости-
галъ лишь немногихъ единицъ; освещение въ столицахъ было отъ 30 до 
.50 % фонарей керосиновое» въ губернскихъ городахъ на 9 0 % фонарей 
керосиновое, а въ уЬздныхъ—сплошь керосиновое, или не было никакого 
(въ Финляндии 9 7 % городовъ освещаются электричествомъ); правильно 
поставленное водоснабжение имелось въ 7% городовъ (за-гра-
ницей — 8 0 % ) ; канализация проведена всего въ 1 ,3% всехъ город-
скихъ поселений, при чемъ очистка сточныхъ водъ производилась въ 5 
городахъ, т . е. въ 0 ,5% поселений (за-границей правильная канали-
зация почти въ 9 0 % городовъ); городская врачебная помощь отсутство-
вала въ 2 0 — 2 5 % губернскихъ городовъ и въ 5 0 — 7 5 % городовъ 
уВздаыхъ, а тамъ, где имелись городские врачи, на одного доктора при-
ходилось въ губернскихъ городахъ отъ 3.000 до 50.000 населения, а въ 
уездныхъ — отъ 5.000 до 60.000 человекъ; есть губернские города, 
расходующие на медико-санитарныя нужды всего Ъ% бюджета, и уезд-
ные, ассигнующие лишь 1%. 

Само собою разумеется, что въ более высокихъ областяхъ город-
ской культуры, въ областяхъ, даже на Западе выдвинутыхъ лишь къ 
коицу XIX и началу XX века, — въ нашихъ городахъ картина полу-
чается еще более печальная. О рациональной планировке городовъ и о 
древонасаждении, о правильр^мъ строительстве домовъ, о последова-
тельныхъ меропрйятияхъ сощально-политическаго характера, т . е. 
такихъ, котсрыя направлены къ улучшению положения рабочихъ клас-
совъ и неимущихъ слоевъ городского населения, — обо всемъ этомъ, 
конечно, наши муниципалитеты никакого представленйя не имеютъ. 

П вотъ, въ результате, въ России даже въ губернскихъ городахъ 
смертность составляетъ отъ 30—40 человекъ въ годъ па 1000 населения 
(въ столицахъ 25—28), въ то время, какъ за-границей максимальная 
смертность редко повышается до 20 на 1000, а средняя — стоитъ на 
уровне 10—15 на тысячу. Благодаря повышенной смертности, наша 
родина ежегодно, по приблизительнымъ подсчетамъ слецпалистовь, терп-
еть до 1.600.000.000 р. 

Однако, центръ «мушщипальнаго вопроса» сейчасъ лежитъ не въ 
томъ, «какъ ведется» наше городское хозяйство, а въ томъ, «какъ орга-
низовано» само городское самоуправление. Можно строить самыя обшир-
ныя и научно разработанный программы «максимумъ» и «минимума, 
текущей муниципальной хозяйственной политики, во все эти про-
граммы останутся мертвой буквой, пока существующая организация го-
родского самоуправления не изменится. 

Изменение основъ самоуправления, радикальная городская ре-
форма — вотъ центральная злоба муниципальная) р я . Суть город-
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окого кризиса заключается въ томъ» что действующее Городское Поло-
жение не соответствуетъ ни занросамъ современной общественной 
жизни, ни современному общественному сознанию, ибо пазличными 
кругами населения одновременно заявляется общее требование немедлен-
ной реформы местнаго самоуправления. 

Гнсхоалеше нормъ действующая) мушщипальнаго закона съ об-
щественнымъ сознашемъ сказывается теперь на каждомъ шагу. При-
меровъ къ сказанному можно было-бы привести сколько угодно. Прежде 
всего указанное расхождение проявляется въ томъ, что въ самыхъ раз-
нообразныхъ обществеиныхъ елояхъ наблюдается стремление проник-
нуть въ муниципальную цитадель, не считаясь съ существующимъ за-
кономъ. Наиболее энергично пока выступали представители пролета-
рйата; въ Вологде, Астрахани и Петрограде рабочие заявили желание 
быть допущенными въ различные городскйя комиссии, а въ Петрограде, 
кроме того, и къ участйю въ городской думе. Во время последнихъ выбо-
ровъ въ Петрограде на собрании избирателей появились женщины и тре-
бовали взбирательныхъ правъ; былъ случай появления женщины даже 
передъ избирательной урной; вопросъ о правахъ женщииъ возникь и 
во Владивостоке. Женсшя организации въ Петрограде организовали въ 
начале февраля этого года большой публичный митингъ, пропаган-
дировавший идею женокаго равноправия. 

Этотъ напоръ жизни поколебалъ ветхия стены Городового Поло-
жения. Въ одномъ городе за другимъ въ составь городскихъ комиссий 
начинаютъ допускаться представители нецензовьихъ элементовъ и жен-
пнщнъ. Широкие слои населения проникаютъ одновременно въ органи-
зации Союза Городовъ и въ созданные кое-где особые обывательские 
комитеты и совещания. Такъ было въ Киеве, Астрахани, Орле, Минске, 
Мелитополе, Иркутске, Вологде, Екатеринбурге, Томске, ПроскуровЬ 
и т . д. и т . д. Все эти примеры косвенно указываюсь на то, что настоя-
щая постановка муниципальная» управления совершенно не соответ-
ствуешь жизни. 

Но помимо такихъ косвенныхъ указаний последние месяцы при-
несли намъ не мало фактовъ, еще более определенно говорящихъ о 
томъ-же. Чрезвычайно любопьитенъ и ярокъ инцидента, разыгравшийся 
совсемъ недавно въ Киевской городской думе. Тамъ городской гласный, 
некто г. Плаховъ, въ заявлении, поданномъ городскому голове, предла-
галъ прямо и откровенно сказать населению, что управа въ наетоя-
щемъ составе безсилыиа справиться съ работой, выдвинутой обстоя-
тельствами военнаго времени, и просить население придти на помощь 
управе. 

На срочную необходимость городской реформы указывали въ тече-
ние последняго года кооперативный организации на своихъ съездахъ и 
другие общественные союзы. Одно изъ Петроградскихъ обществъ квар-
тиронанимателей еще более года тому назадъ постановило, что «полное 
удовлетворение нуждъ квартиронанимателей можетъ быть осуществлено 
лишь при всеобщемъ избирательномъ праве для выборовъ въ городскйя 
думы». А отделъ городского и земскаго хозяйства Руюск, Техническаго 
Общества въ октябре 1915 г., въ связи съ обсуждениемъ продовольствен-
ная) вопроса, постановилъ признать необходимой «реформу местнаго 
самоуправления на основе всеобщая) и равнаго избнрательнаго права- съ 
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предоставленйемъ его органами широкихъ полномочий я образованйемъ 
мелкихъ самоуправляющихся единицъ». 

На необходимости реформы местная) самоуправления много разъ 
въ течение своихъ работъ останавливался курортный съездъ, признав-
ший «что организациями, наиболее приспособленными къ ведению курорт-
наго хозяйства и управления, являются земския самоуправления, а так-
же реформированный городскйя съ расширенйемъ ихъ выборнаго состава 
и сферы ихъ компетенции». * 

Голоса въ пользу гоордской реформы раздавались даже съ правая) 
крыла русской общественности. Въ начале 1914 года въ Киеве и въ 
Минске организации националистовъ приняли резолюции, требующия 
изменения городского самоуправления въ Западномъ крае въ целяхъ 
создания национальныхъ курий п допущения къ выборамъ квартиронани-
мателей. О городской реформе ходатайствовали Советъ Общества завод-
чиковъ и фабрикантовъ (имея въ виду расширение правь акционерньпхъ 
обществъ и компаний), снЬздь биржевыхъ комитетовъ Севернаго Кав-
каза и т . д. 

Еще более решительно заявляли требование городской реформы 
съезды Всероссийская) Союза Городовъ, происходившие въ течение 1915 
года. Въ апреле областной съездъ городовъ Западной Сибири въ Омске 
«высказался за расширение рашокъ Городового Положения на началахъ 
увеличения кадровъ избирателей и расширения бюджетныхъ правь горо-
довъ» **. Самарский областной съездъ городского Союза «признали необ-
ходимые расширение муниципальная) избирательная) права путемъ 
привлечения въ число городскихъ избирателей — квартиронанимателей, 
платящихъ и не платящихъ государственный квартирный налогъ» ***. 
Наконецъ, Орловский областной съездъ городовъ высказался за скорей-
ший пересмотри Городового Положения, йюльский съездъ Всероссийскаго 
Союза городовъ, созванный по вопросу о борьбе съ дороговизной, также 
призналъ «необходимыми незамедлительную реформу местнаго само-
управления на ширскихъ демократическихн ииачалахъ, расширение его 
правъ и предоставление ему независимости». 

Незадолго до начала войны вопросъ о городской реформе возбу-
ждался и въ игЬкоторыхъ городскихъ думахъ. Правда, такихъ думи мы 
наечитаемъ немного: можно отметить постановление Пятигорской город-
ской думы ходатайствовать о расширении муниципальныхи избиратель-
ныхъ правъ, решения Московской, Петербургской и Воронежской думъ о 
выработке проекта городской реформы, да возбуждение вопроса о 
реформе Городового Положения среди гласныхъ г.г. Саратова и Архан-
гельска; но повсюду этотъ вопросъ двигался туго п съ началомъ войны 
совершенно заглохъ. Только въ Псковской думе въ связи съ борьбой 
противъ алкоголизма гласные вновь заговорили о необходимости расши-
рения мувипипальныхъ избирательныхъ правъ, да былъ внесенъ докладъ 
о реформе Городового Положения въ Петроградской думе. 

За исключеннемъ последняя) факта, во всехъ другихъ случаяхъ 

* М. Г. Дикансюй «О русскихъ курортахъ» стр. 72. 
** «Городское ДЪло» 1915 г. № 9, стр. 509. 

*** «Городское Д-Ьло» 1915 г. N° 13—14, стр. 763. 
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общественным, заявлен!! въ пользу реформы не было серьезнаго об-
суждения основъ, на которыхъ должно было бы строиться новое Городо-
вое Положение. Налицо оставался одинъ лишь фактъ голаго признания 
неотложности реформы; въ лучшемъ случав намечались крайне общия 
пожелания, въ которьия сплошь да рядомъ можно было вкладывать 
весьма различное содержание. А между тЬмь д'Ьло ДОШЛО уже до фак-
тическая) осуществления муниципальной реформы и въ самомъ ближай-
шамъ будуицемъ въ Государственной Думе вопросъ о реформе городского 
самоуправления станетъ во всей его конкретности. 

Въ такую минуту чрезвычайно важно было-бы открыть широкую 
дискуссию на тему о желательныхъ основахъ муниципальной реформы. 
Особенно необходимо демократическое освещение этого вопроса и привле-
чение къ нему внимания широкихъ слоевъ трудящихся классовъ. До сихъ 
поръ демократические слои стояли въ стороне отъ городскихъ думъ, и 
принципы местнаго самоуправления широкому общественному мнению 
остаются совершенно неизвестны. Къ сожалению, общее положение 
вещей въ данную историческую минуту таково, что надеяться на кон-
кретньие результаты демократическая) освещения вопроса о городской 
реформе не приходится. Общественное мнение демократии не соргани-
зовано таись же, какъ и сама демократия. Голосъ пародныхъ массъ не 
сльишенъ, и это понятиио. 

Но страиньнмъ является молчание нашихъ буржуазныхъ слоевъ, осо-
бенно молчание городскихъ думъ... Почему муниципальная Россия не вы-
оказываетъ своего отношеиийя къ основамъ городской реформы? 

Молчптъ-ли она потому, что благоденствуетъ, или молчитъ она 
ш а х а ради иудейская»? Кто знаетъ? Какъ услыиииать «молчащий» голосъ 
и узнать «скрытый въ серкцахъ» мысли? Задача эта непосильна самымъ 
искуснымъ тайноведамъ изъ министерства, внутреннихъ дЬлъ. Темъ 
более она недоступна простымъ смертнымъ. И вотъ городская реформа 
зарождается и первое время своего утробная) существования проводиитъ 
въ обстановке общественная» безмолвия. Такая обстановка грозить темъ, 
что третьеиюньская дума лроведетъ реформу въ такомъ виде, который 
будетъ очень далекъ отъ чаяний населения, заявленныхъ имъ десять 
летъ тому назадъ. 

Если мы обратимся им. тому замечательному периоду въ нашей 
истории, когда наши муниципалы не «молчали», а въ многочисленныхъ 
ходатайствахъ, петицияхъ и резолюцияхъ громко говорили бюрократии о 
томъ, въ какую сторону требовалось направить государственный ко-
рабль, — то вайдемъ въ этомъ ма-
териале не-мало чрезвычайно ценныхъ истинъ, сейчасъ уже, къ сожа-
лению, позабытыхъ. 

* * * 

Внутренния причины выступления городскихъ думъ въ то время 
были общи еъ причинами волнения всей остальной России. А впешпихъ 
поводовъ было два: указъ 12 декабря 1904 года съ обЬщаиииемъ реформъ 
вообице, а местная» самоуправления въ частности, и манифеста 18-го 
февраля 1905 г. о реформе государственнаго строя. Хотя главное вни-
мание городскихъ думъ было привлечено къ нуждамъ всего государства 
и общие политические запросы въ общемъ оттесняли все остальные на 
второй планъ, темъ пе менее городскйя самоуправления въ своихъ нети-
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цияхъ и докларыхи заишскахи коснулись всехъ областей городского 
самоуправления. Стоитъ только немного систематизировать пестрое раз-
нообразие отдЬльныхъ мыслей и положений — и получится довольно 
ц'Ьльная картина взглядовъ русскихъ муниципаловъ па сущность город-
ского самоуправления и на пределы его реформы. 

Прежде всего городскими думами пришлось столкнуться съ общей 
оценкой городского самоуправления въ России. Керченская дума въ своей 
петиции о реформе государственнаго строя въ числе аргументовп въ 
пользу этой политической реформы указывала, между прочими, на «вме-
шательство административной власти въ работу обществепныхн орга-
новъ», дошедшее до крайнихъ нредЬловп, и ииа то, что министерство 
«вместо расширения изоирательньпхп иправп» населения стремится со-
хранить все-по старому. А «ви результате», резюмировала Керченская 
Дума, — «молчание пили неискренне высказанное мнение обпцественныхн 
органовп, усиление отрицательна!1© отношения и затаенная неприязнь кн 
органами правительственной власти со стороны обществепныхн силъ». 

10 лети прошло си шЬхи пори, каки 'были сказаны ви Керчи эти сло-
ва... Но многое ли изи нихи утеряло ви своей жизненной остроте? И не 
подпишутся ли поди ними теперь многие муниципалы?.. Жаловалась на 
адрнинистративную опеку, лишающую «городскйя управления ихи харак-
тера и значения, каки органа местнаго самоуправления», и Рижская .город-
ская дума. 

Ви ходатайстве передъ правительством!., Митавская дума утвер-
ждала, что «система опекашя и ограничения самостоятельности и неза-
висимости городского общественнаго управления парализуешь инициа-
тиву, энергию и влечение ки работе органовп его, что замедляешь ходи 
общественной жизни, охлаждаешь рвение и участие населения къ обще-
ственными делами и малонпо-малу созреваешь опасное равнодушие къ 
онымъ, охватывающее все более и более широкие круги общества». 
Гласные города Майкопа на думскомъ заседании постановили: « ^ Г о р о -
довое Положение 1892 г. не даети представительства въ городскомъ об-
ществекномъ управлении всехъ слоевъ населения, что весьма ощути-
тельно при разрешении иользъ и нужди города; 2) Городовое Положение 
путемп административной опеки, суживая компетенцию Городского 
Общественнаго Управления, лишаешь его должной инициативы при про-
ведении въ жизнь общеетвеиныхп мероприятий для благосостояния 
общества». 

На основании этихъ и многихъ другихъ соображений, Полтавская 
дума считала, что реформа Городового Положения должна быть «не 
частичными исправленнеми», а «самостоятельной законодательной 
работой». Критикуя со всехъ сторопъ существующее городское само-
управление, думы, иевдммому, не преувеличивали! значения местной 
реформы. Напримеръ, избранная въ Симбирске думская комиссия для 
пересмотра Городового Положения представила доклади, ви которомп 
значилось: «Собравшись ви заседание, члены комиссии нашли, что... 
только пересмотренное Городовое Положение не въ состоянии внести 
ещутительнаго улучивепия въ экономическую жизнь нашего отечества». 

Голосъ городскихъ самоуправлений былъ достаточно единодушенъ въ 
•пенке существующаго положения вещей въ муниципалитетахи. И въ 
1905 г. не могло быть и речи о примирении съ действительностью и 
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объ оставлении Городового Положения въ томъ виде, въ какомъ оно 
вышло изъ рукъ реакционныхъ реформаторовъ 90-хъ годовъ. 

Но городскйя думы не ограничились одной критикой существующей 
организации самоуправления. Страна стояла накануне полной нере-
ст} ойки всехъ частей государственной машины. Муниципалами прихо-
дилось указать на нечто положительное, что должно (шло придти на 
смену уходящему, т. е. обицественнымъ деятелями надо было хотя бы 
въ общихъ чертахъ нарисовать краткую программу городской реформы 
и определить ея основные пункты. Полнаго единогласия, конечно, не 
получилось. Но въ общемъ ясно наметилась линия направления муиии-
ципальныхъ устремлений, л по поводу отдельный. частей реформы 
обнаружилась между городскими думами прочная солидарность. 

Самымъ острьимъ вопросомъ, наиболее волпуюицимъ городскихъ 
деятелей, былъ вопросъ объ основахъ избирательнаго права. Помимо, 
вообще, первостепеннаго значения объема избирательнаго права, оиире-
деляющаго налередъ характеръ всей работы самоуправления, — 
обойти молчаниемъ нашу старую цензовую систему было совершенно 
невозможно. По данньимъ правительственная) отчета о выборахъ город-
скихъ гласньихъ въ начале XX столетия, касающемся 132 городовъ 
съ населениемъ свыше 20.000 человекъ, видно, что въ среднемъ изби-
рательное право принадлежало всего 1 ,0% городского населения. А, 
такъ какъ на выборы являлось около У 3 части избирателей, то оказы-
валось, что 0 ,35% городскихъ жителей крупныхъ цензтеиковъ — дер-
жать въ своихъ рукахъ судьбы многомиллионпаго городского хозяйства 
и населения. 

Не все городскйя думы определенно очертили рамки изби-
рательнаго права, катая должны быть установлены въ Городовомъ 
Положении. Саратовский городской голова въ своемъ докладе высказы-
вался лишь въ пользу «расширения городского представительства», но 
среди членовъ комиссии, обсуждавшей этотъ вопросъ, было пе мало 
голосовъ въ пользу всеобщая) избирательнаго права. Эриванская и 
Во венская думы въ своихъ петицияхъ утверждали, что самоуправление 
должно быть основано на ииачалахъ «всесословнчсти*, съ привлечепиемъ 
«широкихъ слоевъ населения безъ различия национальности». Полтав-
ская комиссия о Мвстныхъ пользахъ и нуждахъ постановила, что ре-
форма самоуправления должна быть проведена на «широкихъ демокра-
тическихъ началахъ». 

Въ числе городовъ, разбиравшихъ вопросъ объ избирательном!, 
праве, въ одну группу попадутъ Кострома и Митава, желавшия, чтобы 
избирательное право было распространено на всехъ плателыциковъ 
налоговъ съ недвижимыхъ имуществъ, торяодо-промышленныхъ пред-
приятий и квартиръ. Затемъ, города Варшава, Томскъ, Рига и Петер-
бургъ условиемъ приобретения ивбирательпыхъ правъ ставили уплату 
какихъ бы то ли было городскихъ налоговъ. Изъ иприведенныхъ выше 
городовъ Варшавский магистрата и Митавская дума нашли пужнымъ 
установить разрядные выборы. Томскъ и Варшава, кроме того, под-, 
черкнули равенство национальностей п вероисповеданий. Избирательное 
право, приведенное въ проекте муниципальная) ходатайства Петер-
бургской думы (такъ и не увидевшая) въ свое время света и только 
недавно извлеченная) обновленческой думой изъ подъ архивной пыли), 
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т м е уплаты всякаго налога или сбора, устанавливало еще особый, 
рублевый избирательный сборъ, настолько расширяющий избиратель-
ный корпусъ, что петербургский проекти стоялъ на границе со все-
общими избирательными правами. 

Ви другую группу муниципалитетови попадаюти те , которые 
прямо высказывались ви пользу всеобщая) избирательнаго права. За все-
общее избирательное право бези различия национальности и вероис-
поведания стояли городскйя думы: Вятская, Краснохолмская, Москов-
ская, Одесская, Камышинская, Ставропольская, Тифлисская и Черни-
говская. Изп этихъ двухъ груипи городскихъ управлений приняли рав-
ноправие женщинп городскйя думы: Ковно, Эривани, Костромы, Томска, 
Петербурга, Вятки, Красная) Холма, Одессы, Ставрополя и Чернигова, 
Не были обобщены молчаниеми и условия, при которыхъ должны про-
текать выборы. Черниговская дума указывала, что «избирателями 
предоставляется свобода собраний для обсуждения программъ, указания 
исандйдатовп ви гласные и обсуждения деятельности органовп город-
ского общественная) самоуправления». 

Городскйя думы отлично понимали, что избирательное право — 
это корень муниципальной реформы. Поэтому муниципалы были особенно 
торопливы и страстны именно въ этомъ вопросе. Выразилось это на-
строение городскихи деятелей ви томи, что они отказывались ждать 
момента, когда городская реформа будетъ проведена целикомъ, и такъ 
или иначе делали попытки добиться въ первую голову расширения из-
бирательнаго права. 

Камылиинские гласные, Одесская дума (въ 1907 г.) и мещане 
г.г. Дубны и Бузу лука ходатайствовали, чтобы* правительство, 
хотя бы временно, на ближайшие выборы, отказалось отп существую-
щая) избирательнаго ценза. Виленская дума просила, чтобы очередные 
городские. выборы не производились до реформы избирательнаго права, 
А Бакинские городские гласные были крайне смущены теми обстоя-
тельствомп, что наступали муниципальные выборы, а реформа город-
ского самоуправления все еще не осуществлена и главная масса насе-
ления осталась за порогами самоуправления; единственными выходами 
Бакинской думе казалось самочинно осуществить всеобщее избирательное 
право, не дожидаясь соизволения администрации. Въ этомъ духе и было 
вынесено гласными постановление. И если таково было настроение 
глаоныхъ-цензовиковъ, то каково же оно было у более широкихъ 
слоевъ населения? 

Въ Саратовскую думу местное население представило петицию, въ 
которой «во имя простой справедливости» просило о всеобщемъ изби-
рательномъ праве. Въ Камышине народный митипгъ, высказавшись за 
всеобщее избирательное право, постановили бойкотировать городские 
выборы; вместе съ темъ было сделано предложение осуществить все-
общее избирательное право захватными путемп. На. городскихи выбо-
рахи ви Красноярске рабочими также была сделана попытаа осуще-
ствить всеобщее избирательное право захватными путемп; однако, 
опытп не удался, и выборы были проведены по старому цензовому за-
кону. Естественно, что при энергичноми нажиме населения на муници-
иальныхи хозяеви, последними не оставалось ничего иного, каки под-
держивать по мере своихи сили общия требования. 



Больше ернодушйя проявили муниципалы по другими вопросами 
городской реформы, которые не затрагивали классовыхъ интересовъ 
нашей буржуазии и касались лишь самоуправления ви его игЬломъ, не-
зависимо оти его состава. Чернииговская дума желала «расширения 
круга ведомства» самоуправления и находила, что ему «необходимо 
предоставить заведыванне делами о пользами и нуждахн городского 
населения, посколько удовлетворить ихъ ему посильно». Ви круги му-
ниципальной компетенции дума, между прочими, относила «заведы-
ванне учебно-просветительными заведениями, содержимыми на его счети, 
а равно и участие ви заведьиванйи учебными заведениями, содержимыми 
за счети казны»; черниговские гласные находили, что при «тЬхъ обо-
стренныхъ отношешяхн, которьия существуюти между полицией и на-
селенйемъ», было бы лучше перевести полицию ви ведение города; 
затемъ выставлялось требование «возстановлення института участко-
выхи мировыхи судей и предоставление городу права выбора ихн»; 
наконецп, Дума считала необходимьнмъ предоставить городскими само-
управлениями «.право организации перйодическихи сиездови». 

Чрезвычайно обстоятельный илани городской реформы и правильный 
анализъ сущности самоуправления были едЬлани Ставропольской город-
ской думой ви ея петиции и ви докладной записке, поданной ми-
нистру внутреннихп дели. Дума писала, что отделение «хо-
зяйственной стороны местнаго общественнаго благоустройства оти 
всехн другихи сторонп его представляети собой нечто искус-
ственное и неприменимое ви действительности... Ви действительности 
же явления нравственный, правовыя, хозяйственный и другия перепле-
таются въ тесный узелн, и ихн можно только испгусственно разрезать, 
но отнюдь не разделить на резко отличающаяся другъ отъ друга кате-
гории». 

Дума, исходя отсюда, ставила непременными условйемъ город-
ской реформы передачу въ руки муниципалитетов «всего мест-
наго самоуправления, во всехъ его видахн». Затемъ должно быть 
установлено «участие представителей местнаго самоуправления съ 
ииравоми голоса во всехн государственныхн учрежденняхп, действую-
щихи на местахп, и неограниченное право возбуждения ходатайствп 
передн всеми центральными государственжыми учреждениями и прави-
тельственными лицами по всемъ вопросамъ, какъ местнымъ, такъ и 
государственными,, такъ какъ нетъ такого обпцегоеударствевнаго во-
проса, который бы не касался местной жизни». «Ведению местнаго 
самоуправления, — писала Ставропольская дума въ своей петиции — 
подлежать все местный дела безъ исключения, какъ хозяйственный, 
такъ и дела управления: народное благосостояние, народное здравие, на-
родное образование, внешнее благоустройство, полиция, выборъ мест-
ныхъ судей, издание обязательныхъ постановлений, право петиции по 
всемъ вопросамъ местнаго и государственнаго характера и т . д. И все 
это должно находиться въ полномъ заведываши органовъ местнаго са-
коуправлешя». 

Краснохолмская городская дума ви своемп адресе выска-
зывала убеждение, что «местному самоуправлению должны подле-
жать все дела, касающияся хозяйства и управления, въ настояицее 
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время разделенный между различными видами местныхъ учреждений и 
администрации. Въ частности, городскому самоуправлению должна быть 
подчинена полиция «и заведыванйе въ учебииомъ и хозяйственномъ от-
ношении» начальными и средними учебными заведениями. 

Подробно остановилась на вопросе муниципальной компетенции 
Вятская дума. По ея мнению, «сфера деятельности органовп само-
управления должна быть расширена, и последние должны взять на себя 
удовлетворение всехъ местныхъ пользъ и иужди», въ томъ числе «въ 
полномъ объеме все вопросы» народнаго образования, организации поли-
ции, издания обязательныхъ постановлений, выбора местныхъ судей и 
т. д., и т . д. Городами должно быть предоставлено право петиции «по 
вопросамъ какъ местнаго, такъ и общегосударственнаго характера». 
Томская дума дала своимъ делегатами на городской съездъ поручение 
отстаивать требование «самоопределения и самообложения» городской 
общины, которая должииа «широко ведать все местный нужды, какъ 
духовныя) такъ и материальныя, въ томъ числе «безопасность населе-
ния»; такъ же городъ «долженъ иметь своихъ представителей въ кол-
легйяхъ местныхъ учреждений, содержимыхъ на общегосударственный 
средства». 

Проектъ Городового Положения, составленный комиссией Петер-
бургской думы, также настаивалъ на передаче городамъ органи-
зации полиции и на расширении правъ муниципалитетовп въ области 
народнаго образования. Ковенская дума ходатайствовала о «распростра-
нении компетенции самоуправления на все области местной жизни». О 
томъ же говоритъ докладъ Тифлисскаго городского головы (предоста-
вление городскому самоуправлению «всехъ вопросовъ местнаго хозяйства 
и охраны общественной «безопасности», а также и «начальнаго образо-
вания») и резолюция Майкопской думы (самоуправление должно заведы-
вать решительно всеми местными общественными делами»). 

Некоторые вопросы муниципальной компетенции привлекали къ 
себе наибольшее внимание. Во-первыхи, народное образование, въ сфере 
вотораго требовалась полная автономия, отделение отъ-министеретва на-
роднаго просвещения; во-вторыхъ, муниципальная полиция и, вътретъ-
ихъ, право городскихъ союзовъ и съездовъ. О передаче городскими само-
управлениями полицейскаго дела ходатайствовали Петербургъ, Москва, 
Курскъ, Мошиевъ, Харьковъ, Казань, Самара, Саратовъ, Новороссийску 
Владикавказъ, Черниговъ, Полтава, Царицынъ. Некоторый думы ука-
зывали и на. т е принципы, которые должны были быть заложены въ 
основу полицейской организации. Напримери, Новороссийская дума 
• читала, что полиция должна находиться въ полномъ распоряжении 
городской думы, вне какихъ бы то ни было постороннихп влияний, и что 
дела полицейскаго характера должны быть переданы особой полиции. 

О праве муниципальныхн сиездови ходатайствовали по инициативе 
Московской думы: Нижнйй-Новгородн, Кйевъ, Смоленски, Орелп, Харь-
ковъ, Курскъ, Воровежъ, Тула, Тверь, Ярославль, Кострома, Казань, 
Ростовъ-на-Дону, Кутаиси, Херсонъ, Вильно, Могилевъ, Чита, Каме-
неци-Подольски, Красный Холми, Нахичевань. Таганрога и т . д. Мо-
сковский городской голова кн. Голицынъ указывали на программу 
:тихъ съезговъ и въ томъ числе въ первую голову ставилъ пересмотри 

Городового Положения. О городской реформе говорили и другия думы, 
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давая своимъ делегатами на съезде инструкции относительно основныхь 
началъ самоуправления. 

Заботясь о правильной постановке муниципальной компетенции, 
некоторый думы упомянули и о финансовыхъ правахъ городовъ. 

Рига ходатайствовала о подоходномъ налоге; Митава, Кострома и др. 
объ уничтожении привилегии изъятия отъ обложения налогомъ казенныхъ, 
удЁльньпхъ и церковныхъ имуществъ. Вятская дума въ своей петиции 
писала, что, «сообразно съ расширенпемъ компетенции органовъ само-
управления, должны быть увеличены материальный средства, которыми 
они могутъ располагать путемъ расширения права самообложения и 
организации доступнаго кредита изъ общегосударственныхъ средствъ 
для развития муницлпальньпхъ предприятий, какъ источника городскихъ 
доход овъ». Правда, финансовые вопросы затрагивались городскими ду-
мами слегка, ибо въ 1906 г. муниципалы хорошо созиавали, где ле-
житъ центръ тяжести реформы и разрешения городского кризиса. И ' 
потому, коснувшись вскользь городскихъ финаасовъ и бюджетныхъ 
правъ, думы сейчасъ же переходили къ другому изъ «больныхъ вопро-
совъ» нашего самоуправления — к ъ отношению къ нему органовъ адми-
нистративной власти. 

Городскйя самоуправления являлись въ Россйи какимъ-то чужерод-
нымъ ТЁЛОМЪ. Бюрократия съ годами не только не думала мириться 
съ началами самоуправленйя, но, паоборотъ, ею въ конце XIX века былъ 
открыть противъ нихъ новый энергичный походъ. Лшнивъ самоупра-
вления права разрешения многихъ существеннейшихъ вопросовъ мест-
ной жизни, препрадивъ къ участию въ немъ доступъ широкими на-
роднымъ массами, бюрократия въ заключение поставила органы 
самоуправления въ теснейшую зависимость (отъ администрации. По-
этому требование «освобождения управления отъ административной 
опеки» было всеобщими. Самарская бюджетная комиссия указывала, что 
единственными опекунами самоуправления можетъ быть закони. Пол-
тавская дума постановила, что городская реформа должна быть по-
строена на основе полной независимости оти администрации. 

Отношения центральной .правительственной власти и органовъ 
местнаго самоуправления—.вопроси вообще очень сложный и плохо урегу-
лированный. Весьма вероятно, си ними придется считаться и будущему 
трудовому государству. Теми более сложени онъ въ настоящее время 
государственной централизации. Однако, между городами не было по 
этому поводу болыпихъ разногласий. Въ основномъ все были согласны, 
что «въ предел ахъ своего ведения органы местнаго самоуправленйя 
действуютъ вполне самостоятельно» (Ставропольская городская дума), 
что «все постановления городской думы приводятся ви исполнение, не 
ожидая ихн утверждения администрацией» и что «члены исполнитель-
ныхп органовъ городского управления, т . е. городсиюй управы и испол-
нительныхъ комиссий, вступаютъ въ- исполнение своихъ обязанностей, 
на основании избрания ихъ думою, безъ утверждения адмиииистративной 
властью» (Одесская дума). «Отношения между городскими общинами и 
государствомъ должны быть строго определены закономъ, и государ-
ственное управление не можетъ пользоваться оодействиемъ общины безъ 
согласия последней» (Томская дума). 

Петербургская, Митавская и Одесская думы определенно 
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устанавливали, что правительственная власть имеешь право наблюдать 
лишь за законностью постановлений и действий органовъ городского об-
щественнаго управления». Только Майкопская дума на-ходила, что «пра-
вительству должно принадлежать лишь право контроля въ интересах!, 
государственныхъ». Ставропольская дума считала, что контроль за за-
конностью действий городского самоуправления дожленъ быть «возложенъ 
на центральное учреждение Империи, организованное по тому же типу, 
какъ л самыя учреждения местнаго самоуправления, т. е. на принципе 
избрания самимь населешемъ». 

Все эти мнения отдельныхъ муниципалитетовъ не оставляли 
никакого сомнения въ томъ, что городскйя думы желали пользоваться 
широкой автономией и независимостью отъ центральной власти. 

Къ числу вопросовъ, не привлекшихъ къ себе большого внимания 
нашихъ городскихъ управлений, относится вопросъ о внутренней орга-
низации самоуправления, его распорядительныхъ и исполнителыиыхъ 
органовъ. И опять-таки, не потому этотъ вопросъ оставался въ тепи, 
что въ немъ все ясно, и что въ немъ въ настоящее время все обстоять 
вполне благополучно, а потому, что другие — особенно объ избира-
телыномъ праве и административной опеке, преобладали надъ всемъ 
остальнымъ. Темъ не- менее, совсемъ вопросъ о внутренней органи-
зации обойденъ не былъ. Митавская, Петербургская и Черниговская 
думы желали, чтобы председательствованйе на общихъ собранпяхъ 
глаеньихъ было возложеиго на особое, избираемое думой, лицо, а не на 
городского голову, являюицагося главой исполнительной власти и лицомъ 
подчиненнымъ по отношению къ думе. При настящемъ же порядке 
председательствованйе головы на заседанняхъ думы сводится къ под-
чинению раснорядительнаго органа власти исполнительной. 

Ставропольская дума затронула въ высшей степени важный вопросъ 
объ уничтожении бюрократизма внутри городскихъ думъ. Для этого—гово-
рила Ставропольская дума, — городские избиратели должны иметь право 
собираться не только передъ выборами, но и для требования отчета у 
избраниыхъ ими глаеньихъ, заявлять имъ о своихъ желапияхъ и т . п. 
Но наиболее существенное нововведение Ставропольская дума предла-
гала въ виде установления референдума. «Наиболее важные вопросы 
нужно предоставить самому населению. Такие вопросы после решения 
ихъ въ думе должны быть перенесены на разрешение избирателей 
всего города». Западъ давно уже знаетъ референдумъ и другия формы 
усовершенствованной организационной техники. Но отъ нашихъ муни-
ципаловъ подобное требование приходилось слышать впервые. 

Городская реформа обсуждалась и на съездахъ земско-городскихъ 
деятелей, созывавшихся несколько разъ въ перйодъ 1904—1905 годовъ. 
По поводу основъ городского самоуправления сентябрьский съездъ 
местныхъ общественныхъ деятелей принялъ такия постановления: 

1. Кругъ ведомства органовъ местнаго самоуправленйя долженъ 
простираться па всю область местнаго управления, включая сюда и 
полицию безопасности и благочиния, за нгсключешемъ лишь техъ от-
раслей) управления, который въ условпяхъ современной государственной 
жизни требуютъ централизации. 

2. Деятельность местныхъ представителей центральной власти 
должна сводиться къ падзору за законностью деятельности органовъ 
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местнаго самоуправления, при чемъ окончательное решение по возни-
каюицимъ нъ этомъ отношении онорамъ и сомпешямъ должно принад-
лежать судебнымъ учреждениями. 

3. Органамъ местнаго самоуправления должна принадлежать ши-
рокая власть издавать въ пределахъ законовъ общеобязательный по-
становления. При этомъ возможно большая часть предметовъ, подле-
жащихн вын1> ведению законодательной власти, должна быть отнесена 
къ кругу действия обязательныхъ постановлений. 

Что касается избирательнаго права, то его пределы были уста-
новлены съездомъ въ связи съ вонросомъ выяснения основъ общей кон-
ституции. 1юньское совещание 1905 г. представителей городовъ при-
знало всеобщее избирательное право безъ различия пола и нацио-
нальности. 

Какъ ни пестры были въ общемъ мнения городскихъ деятелей, но 
все-таки сведенный все вместе они ясно показывали, въ какомъ на-
правлении желала муниципальная Россия видеть развитие организации 
городского самоуправления. Въ двухъ словахъ, муниципальная реформа 
городскимъ деятелямъ въ 1905 году рисовалась следуюпцимъ образомъ: 

1. Самое широкое, даже всеобщее избирательное право съ равно-
итравиемъ национальностей и женщинъ; 

2. Компетенция самоуправления должна охватывать всю область 
местнаго управления съ полицией безопасности включительно; съ го-
родовъ снимаются государственныя повинности и расширяется право 
обложения; города получаютъ право союзовъ и съездовп; 

3. Деятельность городскихъ дута свободна отъ надзора за целесо-
образностью и подчинена лишь контролю за законностью, порученному 
судебнышъ органами Империи; должностньгя лица и думския постано-
вления ве подлежать утверждеипямъ администрации; 

4. Распорядительная и исполнительная власть въ городскомъ 
самоуправлении строго разделяется и вторая подчиняется первой; уси-
ливается влияние избирателей на городскихъ глаеньихъ и вводится 
референдумъ. 

Таковы были взгляды городскихъ деятелей на муниципальную ре-
форму въ годину общественнаго подъема. Программа, выдвигаемая въ то 
время ими, была вполне демократична и совпадала съ течешемъ мысли 
левыхъ политическихъ группъ России. 

Каково-же мнение нашихъ муниципаловн о городской реформе въ 
данную минуту? Немного приподымаетъ завесу на этотъ вопросъ мате-
риалу полученный анкетой Городской Группы Госрарственной Думы, 
предпринятой въ 1913 г. Это не совсемъ свежий материалъ, и надо ду-
мать, что за прошедшие съ техъ поръ 3 года кое-что уже успело изме-
ниться во взглядахъ городскихъ деятелей, но пока это единственный 
данный, рисующия намъ полетъ реформаторской мысли нашей муници-
пальной России. 

Въ общемъ вопросъ объ избирательномъ праве затронули въ своихъ 
ответахъ только 34 города (изъ 64-хъ, отозвавшихся на анкету). Оказа-
лось, что 10 городовъ признали действующий избирательный законъ 
вполне «удовлетворительными» (?:). Къ числу такихъ очастливыхъ го-
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родовъ, принадлежать, съ одной стороны, большой губернский городъ 
Орели, а съ другой, ничтожный городишка Кем», заброшенный на 
далекий Северн Европейской России. 18 городовъ признали своевременными 
распространение избирательныхъ правъ на квартиронанимателей, и толь-
ко 5 высказались противъ этой меры, при чемъ 3 изъ нихъ объяснили 
причину своего отрицательная) отношения тЬмъ, что квартиронаниматели 
не уплачиваютъ въ городскую кассу никакихъ налоговъ. Два города по-
лагали ограничить избирательный нрава условиемп обладания какого-либо 
«недвижимая) имущества и одинъ городъ предлагали допустить къ вы-
борами всЬгь, зарабатываюнцихп не менее 300 р. въ годъ. 

За разрядную систему выборовъ оказалось только 6 городовъ, а 
17 высказались категорически противъ. 

По вопросу объ установлении образовательная) ценза голоса раз-
бились; 14 городовъ считали, что требование такого ценза излишне, а 
14 склонялись къ его введению; главнымъ образомъ, требование грамот-
ности относилось не къ активному, а къ пассивному избирательному 
праву. Не оказалось единодушия п по вопросу о распространении изби-
рательныхъ правъ на женщинъ. 14 городовъ заявили себя сторонниками 
женская) равноправия, а 16—противниками, при чемъ два ииоследнихъ 
объяснили такое свое мнение неграмотностью женщинъ и «несвоевре-
менностью» сейчасъ такой реформы. Почти такъ же разбились голоса и по 
поводу избирательныхъ правъ духовенства; 16 городовъ не нашли воз-
можнымъ предоставлять духовенству право участия въ городскомъ са-
моуправлении. За сохранение ограничений въ правахъ евреевъ подали 
голосъ 9 городовъ, а 6 признали необходимыми предоставить евреями 
избирательпыя права. 

Оставляя ви стороиие детальные вопросы организации городского 
самоуправления, намеченные анкетой, мы приведемъ лишь наиболее 
существенные. 2 города признали полезными учредить районные му-
ниципальные органы. 8 городови заявили, что необходимо расширение 
компетенции городскихи думп, а 15 признали существующую компе-
тенцию «достаточной». Изъ числа первыхн одиимъ городомъ было ука-
зано на необходимость предоставления органами самоуправления права 
принудительная) сноса частновладельческими зданий ви ЦЁЛЯХЪ обще-
ственной пользы, а три города высказались за учреждение муниципаль-
ной полиции. 10 городовъ жаловались на «чрезмерность» опеки падь 
городскими думами, установленной со стороны администрации, при чеми 
4 города определенно формулировали требование, чтобы правительствен-
ный надзори были установлени только за законностью постановлении 
думы, а не за целесообразностью ихъ. 

Анкета заключала вопросъ и объ организации городскихъ союзовъ 
и сиездови. 28 городови признали муниципальное объединение полез-
ными и необходимыми,—таки же, каки и городские спезды. 

Анкета заставила высказаться самыя заурядный паши городскйя 
самоуправления, далекие медвежьи углы, подлинную провинциальную тем-
ную Русь. Интересно сопоставить съ этимъ мнЬниемъ провинции точку 
зрения Петроградской городской думы, выраженной ею въ лице подгото-
вительной комиссии, внесшей докладъ о городской реформе. Столичные 
гласные, принадлежащие ки составу «прогрессивной» группы Обновления, 
нашли возможными расширить избирательное право только на кварти-
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ронанимателей, отказавшись, такимъ образомъ, отъ проекта, вырабо-
танная) думской комиссией въ 1906 году, согласно которому избира-
тельный права должны были принадлежать всемъ, платящимъ какой-
либо городской налогъ, и устанавливавшая) особый «избирательный» 
налогъ въ размере одного рубля. Новая точка зрения Петроградской думы 
являлась серьезнымъ шагомъ вспять по сравнению съ темъ, что "вы-
сказывалось 10 летъ тому назадъ, ибо тогда избирательное право фак-
тически являлось почти всеобщимъ, тогда какъ теперь предлагался 
квартиронаниматель^™ цензъ. 

Если суммировать преобладающий мнения городскихъ деятелей, 
высказанный въ анкете Городской Группы, то окажется, что муници-
пальная Россия въ данную минуту считаешь необходимыми поставить 
городскую реформу на следующня основания. 

1. Избирательное право должно быть равными и предоставлено 
всемъ квартиронанимателямъ. 

2. Равноправие половь и национальностей признано лишь полови-
ною голосовъ, собранныхъ анкетой. 

3. Компетенция городскихъ думъ должна быть расширена. 
4. Правительственная опека надъ органами самоуправления должна 

быть снята. 
Эта новая, более современная «программа» муниципальной реформы 

далеко отстаешь отъ ШЁХЪ пожеланий, какия высказывались муниципаль-
ной Россией 10-11 летъ назадъ не только по своему содержанию, но и по 
форме, по разработанности и определенности требований. 

На примЬрахъ, даниьпхъ анкетой Городской Группы Государствеии-
ной Думы и особенно на поучительномъ примере Петроградской думы, 
мы имеемъ случай убедиться въ томъ, какъ меняются взгляды нашихъ 
цензовьихъ общественныхъ круговъ въ зависимости отъ различныхъ 
историческихъ моментовь. Всеобщее избирательное право, громко про-
возглашаемое муниципалами на съездахъ и въ городскихъ думахъ въ 
1905 году, превратилось черезъ 10 летъ въ лучшемъ случае въ изби-
рательное право «всехъ квартиронанимателей». И кЬмъ утверждаются 
эти новыя прогрессивный основы? Кемъ подписанъ докладъ, вносимый 
въ Петроградскую думу? Гласными копституцпонно-демократическоп 
па.ртпи и даже лидерами ея: А. И. Шингаревымъ и Л. А. Велиховыми, 
безпартиитнымъ левыми Г. А. Фальборкомъ и прогрессистами изъ 
«Вестника Европы» М. М. Ковалевскими и В. Д. Кузминымп-Каравае-
еыми... 

Можно-ли возмущаться тЬмъ, что где-то въ далекой Кеии или 
Тетисшахъ современные темные, полуграмотные «муниципалы» тоже 
молчать о всеобщемъ избирательномъ праве? Наоборотъ, удивления до-
стойно, что городской дЬятель маленькая) далекая) Ольвпополя считаешь 
возможнымъ предоставить избирательное право всемъ, зарабатывающимъ 
не менее 300 рублей въ годъ, т . е. 25 р. въ месяцъ; ведь такой цензъ 
мало чемъ отличается отъ всеобщаго избирательнаго права!.. И не 
я1вляются-ли эти неведомые городские деятели далекой глуши красно-
речивыми укоромъ для техъ всеросспйскихъ общественныхъ знамени-
тостей, которьия успели основательно перекрасить свои знамена и отка-
заться отъ основного требования своей ипрограммы, отъ «всеобщаго 
избирательнаго права?!» 
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Либеральная буржуазия любитъ «моду»; подлежать законами моды 
и ея программный заявления. На «всеобщее избирательное право» сей-
часъ «моды» н4тъ. А посему, конечно, и городская реформа пройдетъ въ 
Государственной Думе совсемъ не на техъ основахъ, которыя выдви-
гались 10 лети тому назадъ. 

Лишь трудовая демократия не изменила своихъ взглядовъ за 
истекшие годы. Выступление защитникови ея интересовъ на только что 
закончившихся выборахъ въ Петроградскую городскую думу и первымъ 
пунктомъ поставившихи требование всеобщаго избирательнаго права, 
показало, что сознанию демократии чужды капризы политической «моды». 
И игЬтъ сомненья, если-бы голосъ демократическаго общественнаго мне-
ния вновь прозвучали въ защиту основъ городской реформы, широко 
признанныхъ въ годы нашего государственнаго обновления, то и либе-
ральная городская буржуазия вспомнила-бьи розовыя чаяния своей по-
литической весны, и у нея нашлись-бы тЁ-же мысли и слова, которыя 
оказались такъ основательно позабытыми сейчасъ. 

Что мы не ошибаемся, лучше всего показьгваетъ последний Все-
российский Съ4здъ Городского Союза. Еще сравнительно недавно, съ пол-
года тому назадъ, съездъ заявлялъ лишь «о демократизации» город-
ского самоуправления п осторожно умалчивали о тВхъ предЬлахъ ре-
формы, которыя были бы ему желательны. Теперь обстановка, повиди-
мому, снова меняется и на мартовскомъ съезде раздаются уже более 
определенный речи. Вотъ какова оказалась резолюция съезда по вопросу 
о городской реформе. 

Признавая настоятельную неотложность скорЬйшаго осуществления 
реформы городового положения, съездъ полагаетъ, что въ основание такой 
реформы должны быть положены нижеследукнщя начала: 

1) Распространение компетенции городскихъ общественныхъ управле-
ний на всю совокупность местныхъ д-%лъ и интересовъ. 

2) Ограничение надзора за городскими самоуправлениями со стороны 
администрации пределами законности, при чемъ окончательное разре-
шение споровъ, могущихъ возникнуть между городскими общественными 
управлениями и органами надзора, должно принадлежать судебнымъ 
учреждениями. 

3) Отмена правительственныхъ утверждений по отношению къ ли-
цамъ, избираемымъ и приглашаемымъ на службу по городскому обще-
ственному управлению. 

4) Расширение избирательнаго права съ привлечениемъ къ город-
скимъ выборамъ всехъ слоевъ городского населения безъ различия на-
циональности и безъ подразделения на разряды (курии) и съ предоставле-
шемъ женпцинамъ, какъ активнаго, такъ и пассивнаго избирательнаго 
права. 

5) Предоставление большимъ городамъ, съ населенйемъ не менее 
100.000 жителей, права наряду съ центральными думами и управами орга-
низовать мелкия самоуправляющийся единицы въ виде избираемыхъ на-
селенйемъ каждаго района города участковыхъ совЪтовъ, которые въ 
свою очередь избираютъ исполнительные органы—участковыя управы. 

6) Укрепление финаясоваго положения городовъ путемъ освобожде-
ния городскихъ обществениыхъ управлений отъ общегосударственныхъ 
расходовъ и повинностей и предоставления имъ новыхъ источниковъ 
дохода, а равно и права устанавливать нормы обложения съ распросгра-
вешемъ права обложения на всЪ безъ исключения недвижимыя имущества. 

7) Предоставление городскимъ обицественнымъ управлениямъ права 
вступать по всемъ вопросамъ, подлежащимъ ихъ компетенции, въ союзы съ 
общественными управлениями другихъ городовъ, а также земетвъ, и 
созывать по этимъ вопросамъ съёзды. 



224 Л !ъ т о п и с ь. 

Кроме того, съездъ считалъ, Что необходимо скорейшее разрешение 
вопроса объ установлении правильныхъ соотношений между городами и 
земствами и высказывался за желательность учреждения въ Москве при 
земскомъ и городскомъ союзахъ банка городского и земского кредита на 
началахъ взаимно-общественной организации. 

Съездъ поручаетъ главному комитету союза городовъ по соглашению 
съ главнымъ комитетомъ земскаго союза созвать не позднее июня 1916 г. 
специальное совещание представителей городскихъ и земскихъ самоупра-
влений для обсуждения вопроса объ учреждении банка городского и зем-
скаго кредита. 

Итакъ, вновь ставится прежний лозунги всеобщаго избирательнаго 
права, Правда, онъ выраженп очень «смягченно», упоминается о привле-
чении къ выборами «всехъ слоевъ городского населения», но но су-
ществу вопроси не меняется. Этой своей резолюцией съезди несомненно 
вошелъ въ конфликтъ си прогрессивными блокомъ въ Государственной 
Думе, городская комиссия которой отвергла всеобщее избирательное 
право. 

Прогрессивный, кадетеко-октябристскШ парламентский блокъ, го-
товящий муниципальную реформу на ценвовомп и куриальноми начале, 
долженъ призадуматься. Вотумъ городского сиЁзда 14-го марта пока-
зываешь, что гражданское и политическое сознание муниципальной Рос-
сии начинаешь просыпаться. И если этоти процеосп общественнаго обно-
вления пойдетъ далее, то можетъ случиться, что мудрые строители бло-
ка либеральной буржуазии всехъ отшЬнковн заговоряти на разньихъ 
языкахъ не только съ демократической Россией, но даже и съ широ-
кими кругами городской буржуазии. 

М. Петров--. 

ОБЛАСТНОЙ СИБИРСК1Й СЪ*ЪЗДЪ. 
Только что закончился въ Иркутске первый областной съезди го-

родови Восточной Сибири. Этотъ съездъ, быть можетъ, не оправдалъ въ 
полной мере надеждъ, которыя возлагались на него сибирскими област-
никами. Не оправдалъ онъ и техъ тревогъ и опасений, съ которыми 
сжидала его местная администрация. Но все же съездъ удался, прошелъ 
съ говестяымъ подъемомь, и было въ ходе его работъ несколько момен-
тс-въ, которые заставляютъ отметишь его, какъ весьма крупное, весьма 
значительное явление въ жизни Сибири. 

Подготовка къ съезду началась давно, еще съ прошлаго лета, 
Объ областноми объединении сибирскихи городови заговорили почти 
сразу, лишь только начали создаваться ви Сибири отделы Всероссийскаго 
Союза Городовъ. Эти «отделы» въ Сибири играли иную роль, чемъ въ 
Европейской России. Въ России составь ОТДЁЛОВЪ земскаго и городского 
союзовъ приблизительно тотъ же, что составь земскихъ собраний и го-
родскихъ думъ. На местахъ эти отделы пе объединяютъ широкихъ 
слоевъ населения, но зато союзы земский и городской создаютъ на про-
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етранстве всей Россйи объединенйе земстви и городскихъ самоуправле-
ний, до сихъ поръ действовавшихи слишкомъ разрозненно, разобщенно. 

Не то въ Сибири. Здесь ОТДЁЛЫ Союза Городовъ оказались значи-
тельно шире городскихъ самоуправлений. Въ нихъ вошли почти все 
местные общественные деятели, въ нихъ влилась почти вся сибирская 
интеллигенция,—врачи, адвокаты, инженеры. Вне ихъ осталась лишь 
демократия. Но объединенйе этихъ ОТДЁЛОВИ вокругъ московская) центра 
оказалось призрачнымъ. Такое объединенйе не могло быть действитель-
ными уже въ силу географическихъ условий, делающихъ возможными 
объединенйе сибирсжихъ городови лишь вокруги какого либо местная) 
центра. 

Отсюда понятно, почему идея областного сиезда ожила въ Сибири, 
лишь только началось присоединение сибирокихъ городовъ ко всероссий-
скому союзу. 

Наплыви беженцевъ ви Восточную Сибирь минувшей осенью по-
требовали большого напряжения сили местныхп обществепныхн орга-
низации. Отделы Союза Городови стали играть ви местной жизни за-
метную роль. Си увеличенпами ихи значения усилились толки оби об-
ластноми съездЬ. 

Администрация долгое время не разрешала сиезда. Затемп разре-
шила, но при этоми ограничила, каки состави участникови сиезда, таки 
и круги подлежащихъ обсуждению съезда вопросовъ. Отъ участйя въ 
съезде были устранены рабочие профессиональные союзы, просвЪтитель-
ишя и научныя общества и сельские кооперативы, — иными словами, 
у сиезда было заранее отсечено его демократическое, левое крыло. Что 
асе касается до подлежащихъ обсуждению съезда вопросовъ, то круги 
ихи были строго ограниченп «деловыми» рамками, при чеми было ука-
зано точно и ясно, какихи вопросови СНЁЗДП не должени касаться ни 
поди какими видомп. 

Поди запрети не попали лишь такие вопросы «общегосудар-
ственная) значения», какъ порто-франко для портовъ Ледовитаго и 
Тихаго океановп, суди присяжныхи и земство для сибирскихи губерний. 
Но со всеми этими ограничениями состави сиезда оставался до-
вольно широкими,—каки и круги стоящихи передъ сиездоми вопросовъ. 
На съездъ были приглашены .представители: 27 городскихъ само-
управлений, 22 отдела Всероссийскаго Союза Городовъ, 20 различ-
ныхъ организаций, ведающихи помощь жертвами войны, 15 комите-
тови помощи беженцами, 8 врэчебньпхп организаций, 16 кооператив-
ныхи организаций, 9 различныхн правительственныхи учреждений. 

Такимъ образомъ, съездъ долженъ былъ объединить буржуазно-об-
ществеппыя организации всей Восточной Сибири — оти Енисея до Ве-
ликая) Океана, А благодаря присутствию представителей кооперативови, 
яа снЬзде могъ прозвучать и голоси сибирской демократйи, ибо по усло-
виями жизни Сибири кооперативы являются здесь единственными устой-
чивыми и 'прочными организациями, охватывающими значительные 
круги отзови населения. 

Лйтопись. Мач 1.916. 15 



226 Л !ъ т о п и с ь. 

Какъ я отметилъ, съездъ не оправдалъ всехъ надеждъ, которыя на 
него возлагались. Прежде всего, составь съезда оказался уже, ТЁМЪ 
можно было ожидать. Съехались далеко не все приглашенные, даже не 
всЪ своевременно уведомившие организационное бюро о своемъ участии въ 
СЪЁЗДЬ. Всего на съезде участвовало 96 делегатовъ, но изъ нихъ большую 
?асть составляли представители различииыхъ иркутскихъ организаций и 
вообще местные люди: 22 члена организацпоннаго бюро, 9 правитель-
ственньихъ лицъ, 6 представителей иркутснюй городской думы и местнаго 
отдела Союза Городовъ и др. Прибыло на съездъ изъ разныхъ концовъ 
Сибири человекъ 40 — 45. И, собственно говоря, только въ нихъ и со-
средоточился интересъ съЪзда. 

По сравнению съ относительно однородной буржуазно-интеллигент-
ской местной, иркутской частью съезда, прибывшие делегаты оказались 
крайне пестры по составу. Тутъ были и городские головы захолустныхъ го-
родовъ, явно терявшиеся въ непривычной обстановке; и представители 
хиицничеекаго капитала Дальняго Востока, страстные идеологи протек-
ционизма; и поседевшие въ общественной работе интеллигентьи-област-
ники, хранители старыхъ либеральныхъ традиций; и недавние ссыльно-
поселенцы, прибывшие на съездъ въ качества представителей кооперати-
вовъ. 

Присутствие на съезде ссыльныхъ чуть не привело къ крушению 
съезда въ самомъ начале его работъ. Дело въ томъ, что какъ разъ 
передъ открытиемъ съезда произошли перемепы въ состав^ высшей 
администрации иркутскаго генералъ-губернаторства. И новый генералъ-
губернаторъ началъ съ распоряжения: устранить отъ участия въ съезде 
лицъ, ограниченныхъ по суду въ правахъ. Это распоряжение было по-
лучено организациониымъ бюро накануне открытия съезда, когда часть 
делегатовъ уже прибыла въ Пркутскъ. Оказалось, что въ силу распо-
ряжения генералъ-губернатора исключению со съЬзда подлежишь 12 — 
15 человекъ, въ боли.шей части, — представители кооперативовъ. 

По закону ссыльные въ Сибири могутъ участвовать въ коопера-
тивахъ. И такъ какъ ссыльные являются, безспорно, наиболее культур-
нымъ и идейньгмъ слоемъ сибирскаго населения, то понятно, что они. 
оказываются во главе большей части кооперативныхъ товаринцествъ 
и союзовъ. 

Западная Сибирь въ этомъ отношении находится въ несколько 
вномъ положении, чемъ Восточная Сибирь. Въ Томской губ., напримеръ, 
имеется налицо достаточно местныхъ силъ для руководства развиваю-
щимся коперативнымъ движениемъ. Ссыльные работаютъ здесь въ ко-
оперативахъ, чаще всего, въ качестве служащихъ. Но въ Енисейской и 
Иркутской губернияхъ и въ Забайкальской Области ссыльные являются 
и организаторами кооперативовъ, и инструкторами, и инициаторами со-
юзнаго объединения товарпществъ, и руководителями кооперативной 
печати. Местная администрация прекрасно осведомлена объ этомъ, но 
енаетъ также, что иначе и быть не можетъ по условиямъ жизни 
Восточной Сибири. Ведь здесь безъ ссыльныхъ не обходится ни одна го-
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родская управа, ни одно статистическое отделение, ни одна буржуазная 
газета, ни одна крупная контора, — вообще ни одно дело, где тре-
буются грамотные и культурные люди. 

Новый иркутский генералъ-губернаторъ, не успевший ориентиро-
ваться въ бытовыхъ особенностяхъ Восточной Сибири, распорядился 
исключить ссыльныхъ со съезда. Передъ съехавшимися делегатами всталъ 
вопросъ: подчиниться ли сообщенному имъ, унизительному для нихъ, тре-
бование и изгнать изъ своей среды представителей кооперативная) р и -
жения, или же въ виде протеста закрыть съЪздъ, не приступая къ рабо-
тамъ? 'Первое заседание съезда закрылось после избрания президиума н 
оглашения распоряжения генералъ-губернатора. Президиумъ поЬхалъ вы-
яснять недоразумение. 

Общественное значение этого недоразумения усиливалось темъ, что 
на протяжении короткая» времени это оказалось третье недоразумение на 
почве устранения ссыльныхъ отъ общественной деятельности. Всего за 
веоколько дней передъ чемъ, иркутские рабочие, собравшиеся для выбора 
своихъ представителей въ военно-промышленный комитета, отказались 
отъ выборовъ и покинули собрание, коида имъ было объявлено, что 
ссыльные въ выборахъ участвовать не могутъ. Немного раньше 
по такому же мотиву отказались отъ выборовъ въ военно-промышлен-
ный комитета и черемховские рабочие. Инциденты — ясно рисующие ны-
нешнюю роль ссылки въ общественной жизни Восточной Сибири. 

Опасность, грозившая съезду, миновала, Генералъ-губернаторъ от-
менилъ свое распоряжение. Заседания съезда возобновились, и благопо-
лучное разрешение этого первая) инцидента сообщило дальнейшей работе 
съезда характеръ особенной сдержанности и деловитости. 

Попытаюсь подвести итоги этой работы. 
Кроме ряда длинныхъ и весьма обстоятельныхъ резолюций, практи-

ческимъ результатомъ съезда делегаты и устроители его считаюта 
учреждение областной организации городовъ Восточной Сибири. Учреждены 
двё такихъ организации: Восточно-Сиибирская (охватывающая губернии 
Енисейскую и Иркутскую и области Якутскую и Забайкальскую), имею-
щая своимъ центромъ Иркутскъ, и Дальне-Восточная, съ центромъ въ 
Благовещенск^. 

Несомненно, что такое объединение сибирскихъ городовъ — шагъ 
впередъ въ развитии местной общественности. Но учесть ценность этого 
т а г а въ настоящее время трудно. Слишкомъ легко вновь учрежденный 
областпыя организации могутъ оказаться лишними двумя звеньями въ 
длинной цепи организаций, существующихъ лишь на бумагЁ. Самый 
съездъ минутами наводилъ на иевеселыя мысли относительно 
будущности зарождающагося областпого объединения. Думалось невольно: 

— Что даста объединение, когда объединяющийся ячейки такъ да-
леки отъ духа общественности, такъ убоги духовно?.. 

Но это относится уже къ характеристике съезда, 
Собственно говоря, ценность съезда — въ вырисовавшейся благо-

даря ему картине жизни Восточной Сибири. Все, что могли дать участ-
15* 
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ники съезда, это вскрыть общими усилиями особенности жизни наше! 
восточной окраины. Это они и сделали. Въ этомъ направлении действо-
вали все ораторы, все докладчики, — отъ крайнихъ левыхъ, предста-
вителей демократической части съезда, до благонамеренныхъ городскихъ 
головъ и жизнерадостныхъ, нолныхъ оптимизма, представителей 
ведомствъ. 

* Вскрытую ими картину можно определить однимъ словомъ: хаосъ. 
О чемъ ни заходила речь на съезде, все оказывалось въ состоянии хао-
тическая) безпорядка., въ состоянии полнаго разложения. О неуря-
дицахъ и разрухе во всехъ сторонахъ жизни восточно-сибирскихъ 
городовъ говорили листки анкеты, произведенной организационнымъ 
бюро при подготовке съезда. О томъ Же говорили докладчики 
и съехавшиеся изъ глухихъ угловъ Сибири делегаты. Опровергая другъ 
друга, ораторы лишь глубже и ярче оттеняли картину хаоса. 
Лишь только прозвучитъ въ рЬчи того или другого оратора нотка, 
официальная) оптимизма, сразу выступаешь противъ него другой участ-
ЕИКЪ съезда, и нотка оптимизма заглушается целыми аккордами отчаяния. 
Жаловались другъ на друга, искали вшовииковъ, искали выхода. 
Представители кооперативовъ разоблачали деятельность цензовыхъ думъ. 
Представители думъ жаловались на недостатки городового положения в 
па действия администрации. Представители официальныхъ учреждений 
жаловались другъ на друга и на местныхъ общественныхъ деятелей. 

Къ этому сводилась вся информационная, осведомительная часто 
работъ съезда. 

Говорятъ о продовольственномъ кризисе, о борьбе съ дороговизной... 
Оказывается, въ однихъ местахъ таксы издавались одна за другой, въ 
другихъ—цены предоставлялись на усмотренье купцовъ и на Божью волю. 
Въ однихъ городахъ — действовало сразу три-четыре продовольствен-
и'ыхъ комитета, конкурировавшихъ другъ съ другомъ, въ другихъ ме-
стахъ—продовольствен ньпмъ вопросомъ никто не интересовался. Здесь— 
закупили продукты и не сумели продать .ихъ, тамъ — наладили 
аппаратъ для продажи, да не сумели организовать закупку. Здесь — 
администрация бездействуешь, тамъ — развила такую энергию, что 
(бьиватель взвылъ отъ горькихъ плодовъ «административная) восторга». 
Здесь — городскйя думы установили сотрудничество съ кооперативами, 
тамъ — дума и кооперативъ смотрятъ другъ на друга, какъ ВОЮЮЩИЙ 
державы. 

Такая же неразбериха и въ беженскомъ делЬ... Ни обицихъ руково-
дяицихъ принциповъ, ни однообразия оргаштационныхъ формъ. На всемъ 
печать случайности, спешки. Подобрались хорошие люди, — беженцы 
могутъ дышать. Во главе дела.оказались люда поплоше, — беженцы 
плачутъ. Попало ДЁЛО въ чиновничьи руки, — окончательно пиши про-
пало. При этомъ, въ однихъ городахъ — беженскимъ ДЁЛОМЪ занято 
съ полдюжины комитетовъ, въ другихъ местахъ — все лежишь на 
иилечахъ чуть ли не одного лица. Комитеты помощи бежеицамъ здесь — 
сливаются еъ отделами Всероссийскаго Союза Городовъ, насчитывающими 



В л. Войти не к I й. 229 

еотни членовъ, тамъ —сводятся къ куцымъ комисспямъ при городскомъ 
самоуправлении. А всего хуже, что руководящий указания, получаемый 
местными организациями отъ администрации, оказываются такъ же 
противоречивы, какъ противоречивы организационный формы местныхъ 
ячеекъ, какъ противоречивы и личные -взгляды доморопценныхъ обще-
ственныхъ деятелей. 

Переходить къ вопросу о выселенцахъ, — и картина оказывается 
еще безпорящочнее... Съезду приходится касаться вопроса объ основа-
нпяхъ и поводахъ высылки. Выясняется, кто кого и за что выселяетъ. 
Краски въ картине оказываются настолько густы, что нрезидйумъ не 
находить возможнымъ баллотировать резолюцию, единогласно принятую 
въ секции. 

Говорятъ на съезде о положении городскихъ финансовъ... Опять 
хаосъ. Воплемъ отчаяния звучить докладъ гор. Енисейска. Кажется чу-
дсмъ, какъ это Енисейскъ, да и другие сибирские города не исчезли до 
«ихъ поръ еъ лица земли. Денегъ нетъ, муниципальныхъ предприятия 
нетъ, элементарнейшихъ признаковъ благоустройства нетъ, и надеждъ, 
н просвета впереди нетъ, такъ какъ нетъ ни людей для веденья город-
ского хозяйства,, ни понимания, какъ вести его. И это въ то время, 
когда города Сибири растугъ въ 2 — 3 раза быстрее, чемъ города 
Европейской России! 

Говорятъ о положении медицины въ городахъ и деревпяхъ Сибири. 
Говорятъ о борьбе съ эпидемиями, о размещении военно-пленныхъ, о 
«инитарныхъ мерогариятияхъ въ евши съ передвижениемъ войскъ.. 

Я затруднился бы въ выборе фактовъ, характерныхъ для этой 
картины. Фактовъ слишксмъ много. Въ течение четырехъ р е й съ утра 
до вечера говорили о нихъ на съезде... 

Много говорили на съезде о способахъ къ устранению неурядицъ 
местной жизни. Выработали планъ борьбы еъ дороговизной. Наметили 
планъ врачебно-санитарныхъ мероприятий. Составили перечень испра-
влений, которыя должны быть внесены въ городовое положение для того, 
тгобъ города получили возможность организовать мало-мальски сносно 
свое хозяйство. 

Во всехъ принятыхъ съЬздомъ постановленняхъ пожелания узко-
делового характера, переплетались съ пожеланиями, такъ оказать, декла-



230 Л гь т о п и с ь . 

ративнаго характера. Такое соединение въ резолющяхъ двухъ суще-
ственно различныхъ иачалъ было, впрочемъ, неизбежно, — оно вытекло 
изъ самой природы съезда. Съездъ не могъ не заняться выработкой кон-
кретныхъ указаний для техъ организаций, которыя прислали на него 
своихъ представителей. А вместе съ темъ не могъ уклониться областной 
съездъ отъ выражения некоторыхъ желаний и требований населения. 

Отсюда многократныя упоминания въ резолющяхъ о необходимости 
земства для Сибири и объ изменении обпцихъ условий. Отчасти по соб-
ственному побуждению, отчасти въ виде уступки своему левому демокра-
тическому крылу, — съездъ разбросалъ чуть ли не по всемъ своимъ 
резолюцияшъ упоминания о свободе коалиций, о развитии кооперативовъ, 
о расширении избирательнаго права въ органы городского самоуправлений 
и т . д. Благодаря этому, резолюции областного съезда оказались р а р -
кальнее и демократичнее, чемъ постановления большинства съездовъ и 
совещаний, происходившихъ за последнее время въ Москве и Петрограде. 

Но главное политическое значение съезда я вижу не въ этомъ. 
Политический интересъ его сосредоточивается, на мой взглядъ, въ борьбе 
между демократическими и цензовыми элементами съезда, въ борьбе,, 
которая началась на первомъ заседании, продолжалась на всемъ протя-
жении прений, заполнила значительную часть работы секций. 

На этой стороне дела я хотЬлъ бы остановиться. 
Какъ я уноминалъ уже, на съезде, рядомъ съ представителями 

узко-цензовыхъ городскихъ думъ и буржуазио-интеллигентскихъ обще-
ственныхъ организаций, оказалась кучка представителей кооперативовъ. 
Они имели за собой несколько пролетарскихъ потребительныхъ това-
риществъ и два крупныхъ союза — Забайкальский, объединяющий до 100 
ОТДЁЛЬПЫХЪ кооперативовъ, и Прибайкальский, объединяющий 80 коопе-
ративовъ. Къ этой кучке кооперативовъ примкнуло несколько делегатовъ, 
лредставлявнгихъ на съезде различный буржуазно-интеллигентския 
организации. Такимъ образомъ сложилась на съезде разнорорая по со-
ставу, но внолиЬ однородгая по политическому настроению «демократи-
ческая группа», численностью отъ И до 15 человекъ. Не располагая 
ораторскими силами, наталкиваясь на каждомъ шагу на противодействия, 
со стороны президиума, эта группа сумела все же ЕЫЯВИТЬ отношение 
демократии ко всемъ стоящимъ передъ съВздомъ вопросамъ и наложила 
свою печать на все работы съезда. 

Въ начале съездъ, какъ будто, готовь былъ идти въ некоторыхъ 
зопросахъ за своимъ демократическимъ крыломъ. Такъ, по предложению 
кооперативовъ, съездъ постановить прервать въ самомъ начале свои 
заседания впредь до выяснения вопроса о делегатахъ изъ ссыльныхъ. Но 
въ дальпейшемъ отношения между цензовыми большипствомъ съезда и 
демократическимъ меньшинствомъ начали обостряться, и съездъ закон-
чился грубы мъ насилиемъ президиума надъ представителями «демокра-
тической группы». 

Самымъ замечательнымъ въ выступленняхъ «демократической 
группы» на съезде я считаю то обстоятельство, что она резко и ре -
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шительно отмежевалась отъ большинства съезда по вопросу о современ-
ны х ъ СОбыТИЯХЪ. 

Съездъ былъ созванъ подъ знакомь войны. Въ р'Ьчахъ ора-
торавъ обычные лозунги нашего времени звучали болЬе глухо, 
но все же за всеми речами цензовиковъ и представителей ведомствъ 
чувствовалось молчаливое признание, что съездъ признаиъ организовать 
внутреннюю жизнь для достижения ВНЁШНИХЪ ушехавъ. На первомъ же 
д1>ловомъ заседании, лишь только закончилось чтение приветствий, «демо-
кратическая группа» выступила съ декларацией, въ которой, определяя 
свое отношение къ задачамъ момента, подчеркнула свою полную соли-
дарность «съ представителями демократии, выступавшими на москов-
скихъ совещанияхъ Всероссийскаго Союза Городовъ», и «съ представите-
лями рабочаго класса въ Государственной Думе». 

Эта декларация явилась какъ бы знаменемъ, выкинутымъ «демо-
кратической группой». Въ дальнейшемъ ея ораторы не пытались раз-
вивать интернационалистскую идеологию, но разбирали конкретные во-
просы, стоявшие передъ съездомъ, и въ каждомъ вопросе противо-
поставляли демократическую точку зрения точке зрения либеральной. 
Таковы были, прежде всего, выступления представителей «демократи-
ческой группы» по продовольственному вопросу. 

Докладчики съезда въ числе причинъ дороговнзпьн указывали на 
повышение заработной платы рабочихъ. «Демократическая группа» ука-
зала, что повышение заработной платы всегда отстаетъ отъ роста то-
зарныхъ ценъ, и выдвинула стачечную борьбу на первый планъ среди 
доступиьгхъ пролетариату методовъ борьбы съ бедствиями дороговизны. 
Докладчики съезда обосновывали, необходимость порто-франко для север-
ныхъ и восточныхъ портовъ Сибири. Въ противовесъ имъ «демократи-
ческая группа» выдвинула лозунгъ торговой политики, основанной на 
свободе обмена. 

Докладчики съезда развивали идею общеимперскаго продовольствен-
яаго центра, составленнаго изъ представителей ведомствъ, земствъ, 
городовъ, военно-промьншлепйиьпхъ комитетовъ и различныхъ торгово-
промышленныхъ организаций. «Демократическая группа» выступила еъ 
критикой этого проеисга, передающего продовольственное дЪло страны 
въ руки такихъ группъ и класоовъ населения, которые зачастую заинте-
ресованы въ поддержании спекуляции и взвинчивании цепь. Въ противо-
нЬсъ этому проекту группа выдвинула идею демократическаго продо-
вольствепнаго центра, опирающагося на местные продовольственные 
комитеты демократическаго состава, Наконепсь, ораторы «демократиче-
ской группы» обосновывали въ .своихъ речахъ необходимость «общихъ 
мероприятий» для успешной борьбы съ дороговизной (финансовая ре-
форма и изменение самыхъ началь управления). 

Президиумъ ввель часть пожеланий группы въ резолюции, которыя 
на иоследнемъ заседании были предложены съезду отъ имени президиума. 
Но предложений о свободе торговли, объ отмене косвенныхъ налоговъ, 
о демократическомъ продовольствеввомъ центре и пр., президиумъ упорно 
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не желалъ ставить на голосование, признавая ихъ необоснованными, 
легкомысленными и выходящими за пределы компетенции съезда, Только 
после настойчивыхъ требований группы ея резолюция была подвергнута 
баллотировке и отвергнута (40 голосами противъ, при 14 голосахъ за). 

Не менее любопытна борьба, разыгравшаяся на съезде между »де-
мократической группой» и цензовиками по вопросу о способахъ улучшения 
финансоваго положения городовъ Восточной Сибири. Докладчики и ора-
торы большинства съезда указывали вьпходъ изъ финансоваго кризиса, 
переживаемаго сибирскими городами, въ освобождении городовъ огъ 
расходовъ на полицию и расквартирование войскъ, въ передаче городами 
квартирная) и иромысловаго налоговъ, въ облегчении имъ кредита изъ 
государственнаго казначейства, въ отмене административнаго надзора 
за целесообразностью принимаемыхъ городскихъ сметь и въ тому по-
добньихъ частичныхп улучшенияхъ городового положения. 

«Демократическая группа» со всей энергией выступила противъ 
этой программы полумЬръ и заплатокъ. Давъ резкую критику деятель-
ности органовъ самоуправления еибирскихъ городовъ, группа указала 
причину переживаемаго городскими хозяйствомъ кризиса: узко цензовой 
составъ городскихъ думъ. Соответственно этому группа указала и выходи 
изъ туника: переустройство городского самоуправления на началахъ 
всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго права. 

Вопросъ былъ поставленъ ребромъ. Цензовики не могли не принять 
ьызова. И прения о финансовомъ положении восточпо-сибирскихъ горо-
довъ вылились въ глубоко интересный споръ о томъ, возможно ли улуч-
шение городского хозяйства при сохранении цензоваго представительства 
въ городскихъ думахъ. Цензовики доказывали, что возможно. Коопера-
торы оспаривали ихъ утверждение. Въ конце концовъ, большинство 
съезда ввело въ свою резолюцию указание, что, наряду съ частичными 
изменениями городового положения, необходимо привлечь самые широкие 
демократические слои населения къ участию въ городскихъ выборахъ. «Де-
мократическая группа» не нашла возможными удовлетвориться этой 
уступкой и настояла на голосовании своей резолюции о всеобщемъ, рав-
ному прямомъ и тайномъ избирательномъ праве, какъ единственной 
возможной основе городского самоуправления. Эта резолюция была от-
вергнута 37 голосами — противъ, при 17 голосахъ — за. Иркутские 
кадета голосовали противъ этой резолюции съ единодушиемп, достой-
ными лучшаго дЬла. 

Такая же борьба разыгралась между цензовиками и «демократиче-
ской группой» по вопросу о вводимомъ въ Сибири земстве. Но здесь 
поправка группы собрала 21 голосъ за, при 31 голосе — противъ. 
Заключительная резолюция «демократической группы», подтверждав-
шая положения, выставленный въ декларации, не была допущена 
нредседателемъ съезда къ оглашению. И протесты группы по поводу 
этого насилия были прерваны поспешнымъ заявлениемъ председателя о 
закрытии съезда. 
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Вотъ — наиболее интересные моменты работъ перкалю областного 
гкбзда городовъ Восточной Сибири. 

Какъ я говорилъ, трудно учесть ценность практическихъ результа-
товъ работъ этого съезда. Но на этомъ съезде ирозвучалъ голосъ демо-
кратйи. «Демократическая группа» нашла силы и мужество противопо-
ставить свой голосъ голосу цензовиковъ, бывшихъ хозяевами съезда. 
Съездъ превратился въ арену борьбы цензовой и демократической Си-
бири. Въ ходе этой борьбы цензовики сделали рядъ шаговъ влево... 

Во ценнее всего основной фактъ: вся демократическая работа была 
выполнена на съезде силами группы, выкинувшей знамя со старыми 
идеалами международной демократы. Этотъ фактъ долженъ быть отме-
^енъ въ исторш сибирской и российской общественности. 

Вл. Войтинтй. 

З А Р А Б О Т Н А Я П Л А Т А В Ъ В О Е Н Н О Е 
В Р Е М Я . 

Всякий разъ, когда поднимаются разговоры о заработной плате, со 
стороны промышленниковъ выдвигается одинъ и тотъ-же аргументу 
что заработная плата весьма значительно возросла за время войны. Это 
соложение обыкновенно иллюстрируется указаниями на то, что теперь 
нередко рабочие зарабатывают^ 1 0 — 1 2 и даже более рублей за десяти-
часовой рабочий день. 

На первый взглядъ кажется, что промышленники правы, что. 
действительно, заработки повысились весьма значительно. 

Такъ-ли, однако, это въ действительности? Заработки квалифици-
рованныхъ рабочихъ, несомненно, повысились значительно; слесаря и 
токаря, наиболее опытные лекальщики и инструментальщики могутъ 
варабатывать даже свыше 12 рублей въ день, но нельзя въ сложном ь 
вопросе брать исключения. Между тЬмъ, именно эти категории рабочихъ 
являются «аристократами труда», материально наиболее обезпеченными. 
и представляютъ собою исключение. 

Въ протпвовесъ этимъ исключешямъ можно привести другия, столь-
же разительныя данныя относительно весьма низкихъ заработковъ на 
фабрикахъ. Наиболее существенно и важно то, что повышение зара-
ботковъ коснулось лишь некоторыхъ областей промышленной деятель-
ности, главнымъ образомъ связанныхъ съ войной, въ то время какъ 
заработки въ другихъ, такъ сказать не мобилизованныхъ отрасляхъ 
труда остались почти на прежнемъ уровне. Нельзя брать ни той, ни 
другой крайности. Нельзя изъ высокихъ заработковъ отдельныхъ, 
весьма, между прочимъ, немногочислепныхъ категорий выводить целую 
«ястему повышения оплаты труда. 

Не надо забывать, сверхъ того, что дело не въ томъ количестве 
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денегъ, которое по.тучаетъ рабочий за свой трудъ, а въ томъ коли-
честве предметовъ потребления, какие онъ можетъ приобрести для обез-
печения существования своей семьи и своего собственнаго. Дело не въ 
томъ, что раньше, напримеръ, рабочий могъ заработать два рубля въ 
день, теперь-же три или четыре, а въ томъ, можетъ-ли онъ просу-
ществовать на эти деньги со своей семьей или нетъ . Весь вопросъ въ 
томъ, въ соответствии-ли съ общимъ вздорожашемъ жизни поднялась 
заработная плата или нЪтъ. 

Жизнь вздорожала во много разъ и объ этомъ не можетъ быть 
двухъ мнений. 

Теперь изслЬдователи вопроса о дороговизне жизни стараются 
определить ея вздорожание. Такъ, въ № 24 Городского Дела приведено 
довольно сложное вычисление, въ результате котораго получается 
вздорожание предметовъ питания на 3 3 % . Цифра эта можетъ вызвать 
весьма серьезный возражения хотя-бы уже потому, что въ томъ-же 
номере приведены цифры вздорожания хлёбныхъ продуктовъ на 8 0 % и 
мясньихъ — па 5 0 — 6 0 % . Такимъ образомъ, эти продукты въ оред-
немъ поднялись въ цене на 7 0 % , а они ведь составляютъ главный 
предмета питания широкихъ слоевъ демократии въ городахъ. 

Естественно, что цифру вздорожания жизни приходится значи-
тельно повысить, ТЁМЪ боле-е, что при получении упомянутой цифры не 
учтено вздорожание квартире, отопления, освещения, одежды, обуви и 
прочаго. Если-же припять во внимание эту сторону дороговизны, тогда 
цифра общаго вздорожания жизни дЬлаетъ стремительный прыжокъ 
вверхъ. 

Въ кавомъ-же отношении къ вздорожанию жизни стоитъ реальное 
повышение заработной платы? Къ сожалению, въ этомъ отношении 
н4та статистики, которая определяла-бы заработки по профессиями, 
точнее по отдельнымъ специальностями въ одной и той же профессии. 

Приходится брать средня цифры, сознавая,' что оне внутри про-
фессий не даютъ точной картины высоты заработковъ, что оне въ из-
вестной м4ре страдании неточностью. 

Въ отчете Страхового Товарищества за 1914 годъ приведена сле-
дующая таблица общаго количества рабочихъ и общей уплаченной имъ 
заработной платы: 

„ , . Количество Зараб^токъ П р о ф е с с и я . г , ^ т рабочихъ. въ рубляхъ. 
Обработка волокнистыхп веществъ . . . 59.806 16.960.498 
Производство бумаги и изделий изъ бумаги . . 26.466 10.940.176 
Обработка дерева . . 23 .041 5 .519.913 
Обработка металловъ 101.906 54.344.170 
Обработка минеральныхъ веществъ . . . 34.620 7 .862.646 
Обработка животныхъ продуктовъ . . . 12.346 5.572.550 
Пищевьихъ и вкусовыхъ продуктовъ . . . 22.819 6.776.204 
Техно-химическихъ . . . " 22.637 8.567.964 
Прочихъ предприятий 10.464 4.939.667 
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Изъ нея мы можемъ вывести средний заработокъ рабочихъ данной 
профессии въ 1914 году. 

Цифры эти о х в а т ы в а т ь обширный районъ въ пятъ губерний (Пе-
троградская, Новгородская, Олонецкая, Псковская и Эстляндская), но, къ 
сожалению, здесь все оне смешаны, такъ сказать, въ одну кучу. Сверхъ 
того, заработки по отдельными специальностями внутри одной и той же 
профессии могутъ быть весьма различны; здЁсь-же въ эта общие итоги 
входятъ и данньня относительно женщинъ, нодростковъ и чернорабочихъ, 
что значительно понижаетъ средпйя цифры. 

Все же мы выведемъ эти средния: 

Обработка волокнистыхъ веществъ . . . . 23,6 руб. въ месяцъ. 
Производство бумаги и изделий изъ бумаги . . 34,4 » » 
Обработка дерева 20,1 » » 

» металловъ 44,4 » » 
» минеральн. вещ 19,0 » » 
» животн. продукт 37,6 » > 
» пищев. продукт 24,7 » » 
» техно-химич 31,6 » » 

Проч. 'предприятия 39,3 > » 

Если бы можно было какимъ-иибудь образомъ отделить заработки 
взроелыхъ мужчинъ по отдЬльяымъ профессиями, то мы получили бы 
более достоверную картину, но этого, къ сожалению, на основании упо-
МЕнутаго отчета, сделать нельзя. Прихортся прибегнуть къ другими 
асточникамъ. 

По отчету больничной кассы при заводе Гейслера съ июня по де-
кабрь 1914 г. (напечатанъ въ журнале «Вопросы Страхования» — 
Л1; 1 — 1916 г.), средний заработокъ составляешь 2 р. 70 коп. Больше 
всего получаютъ токаря, фрезеровщики и маляры — въ среднемъ по 
4 р. 30 к., слесаря — 3 р. 42 к , древообделочники — 3 р. 25 к., 
чернорабочие — 1 р. 80 к., ученики — 43 к., мальчики — 39 к. 

Упомянутый заводь въ смысле оплаты труда НИЧЁМЪ не выделя-
ется среди другихъ заводовъ Петроградскаго района, причемъ въ отчете 
Страхового Товарищества онъ отнесенъ къ группе металлообрабаты-
вающихъ заводовъ, которые въ общемъ имеютъ более высокую оплату 
труда. 

Къ сожалению, нетъ данныхъ, на основании которыхъ можно было-
бы судить о степени повышения заработной платы для Петроградскаго 
района въ 1915 году. Вообще, эта часть статистики поставлена въ от-
четахъ фабрикъ и заводовъ хуже всехъ другихъ. Зато имеются даиныя 
для 1915 года, касаюицйяея Московская района, где проведено даже из-
вестное разграничение между подростками и женщинами, съ одной сто-
роны, и мужчинами — съ другой. 
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Средний м-Ьсячный за- Среднемесячный зара-
Группы производотвъ. работокъ вскхъ рабо- ботокъ взрослыхъ муж-

чихъ. чинъ. 
Дек. Ноябрь. Окт. Дек. Ноябрь. Окт. 

Обработка волокни-
с т ы е веществъ 24,57 23,96 23,46 34,84 32,57 31,87 

Обработка металловъ 48,67 50,45 53,39 59,89 62,57 63,51 
Химич. производство 37,88 34,27 33,37 42,14 41,30 40,66 
Обработка животн. 

продуктовъ 29,99 35,95 36,58 61,63 53,81 57,70 
Обработка питательн. 

и вкус. вещ. 28,76 30,03 28,17 38,84 42,35 40,68 
Обработка минеральныхъ 

веществъ 27,30 32,50 30,30 36,59 38,89 40,58 
Обработка дерева 36,14 38,21 35,37 49,12 41,98 43,91 
Бумаго-нолиграф. произв. 37,02 36,20 33,65 51,62 49,88 45,05 
Проч. производства 42,75 45,20 40,95 58,95 60,38 61,15 
Произв. электр. энергии 135,19 92,99 100,70 135,19 92,99 100,70 
По всемъ произв. 36,56 36,01 36,20 49,17 50,03 49,89 

(Известия Общества заводчиковъ и фабрикантовъ Московская) 
района Ж № 1 и 2 1916 г.) 

Цифры заработковъ не могутъ слишкомъ резко отличаться друтъ 
отъ друга въ двухъ сосЬднихъ районахъ, такъ какъ тогда начинается эми-
грация изъ областей худшаго заработка въ местности, где трудъ опла-
чивается лучше. Такимъ образомъ, съ некоторыми оговорками можно 
сравнить между собою две приведенный таблицы, и тогда получается 
приблизительно среднее повышение заработной платы по отдЬльнымъ 
грофессиямъ въ течение года войны: 

„ „„„ Повышение м-Ъсячнаго заработка Группы производства. , к « в ъ р у б л . ; в ъ п р о ц . 

Обработка волоки. вещ. . . . . . 3,3 13 
» металловъ 6,0 13 
» дерева. 15,2 75 
» животн. продукт 1,6 5 
> бумаги и полйгр 0,0 0,0 

Химич. производство 3,0 9,7 
» минеральн. вещ 11,0 58 
» пищев. и вкусов, продукт. . . 6,0 25 

Вообще говоря, заработки стремятся къ известному уравниванию: 
повышаются слишкомъ низкие, между ТЁМЪ какъ более высокие остаются 
на прежнемъ уровне. Такъ, яапримЬръ, резко повысились заработки ра-
бочихъ по обработке дерева ( 7 5 % ) и сравнительно очень мало повыси-
лись заработки металлистовъ и текстилыциковъ (13%) . 
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Съ другой стороны повысились-ли эти средние заработки въ соответ-
ствии съ увеличешемъ общей дороговизны? Безусловно нетъ. Ведь при-
нимая даже заведомо низкую цифру повышения стоимости продуктовъ 
питания въ 3 3 % , мы получаемъ, что лишь рабочие, занятые при обра-
ботке дерева и минеральномъ производстве, могутъ удержаться на преж-
ней ступени жизни въ отношении питания. Если-же учесть общее вздо-
рожание жизни, тогда уже ни одна изъ этихъ отраслей труда не успе-
ваешь за дороговизной. 

По даннымъ свода отчетовъ фабричныхъ инспекторовъ за 1913 
годъ, средняя месячная заработная плата рабочихъ, безъ различна ихъ 
пола и возраста, составляла въ Московскомъ районе — для металли-
стовъ 32 рубля, для текстилыциковъ — 16,6 руб., т . е. съ 1913 
года заработная плата возросла для первой категории на 6 2 % , р я вто-
рой — на 4 2 , 8 % . 

Опять-таки эти цифры отстаютъ отъ общаго вздорожания жизни, 
Такъ какъ стоимость жизни только за время войны несомненно повы-
силась, по крайней мере на 1 0 0 % . 

Для сравнительно хорошо обследованнаго въ промышленномъ от-
ношении Московскаго района мы получаемъ средний заработокъ взрослаго 
мужчины около 50 руб. въ мВсяцъ. При безумной дороговизне жизни су-
ществовать съ семьей на 2 р. въ день — немыслимо. Только заработки 
квалифицированныхъ рабочихъ по производству электрической энергии 
значительно превышаютъ эту среднюю норму, достигая въ среднемъ 
отъ 100 до 120 рублей въ месяцъ. Въ остальпыхъ профессняхъ они 
весьма близко подходятъ къ этой средпей норме, уклоняясь лишь для 
текстилыциковъ до 32 рублей. Заработки чернорабочихъ по Москов-
скому району въ среремъ составляютъ 1 р. 23 к. въ день, т . е. прибли-
ж ются къ заработкамъ текстилыциковъ. (Изв. О-ва Зав. и Фабр. Моск. 
района № 1 — 1916 г.). Въ общемъ и цЬломъ последние весьма не-
существенно отличаются отъ заработковъ чернорабочихъ въ Петроград-
скомъ районе. 

Во всякомъ случае эти общия цифры не могутъ дать вполне точ-
ной картины того, что происходить на рабочемъ рыпке въ смысле ко-
лебаний заработной платы. На вьиипепрпведенномъ примере завода Гей-
слера мы видели, какия значительный колебания возможны въ заработке 
рабочихъ и какъ далеко онъ можетъ уклониться въ ту или другую сто-
рону отъ среднихъ цифръ. 

У насъ подъ рукой даиныя относительно одного изъ металлообра-
батывающихъ заводовъ, являющагося типичнымъ представителемъ этой 
категории заводовъ. Хорошие рабочие-специалисты зарабатывали на 
немъ въ течение мая, июня и июля, въ среднемъ, въ день: 

гт л. , „ , , , с Увеличение П р о ф е с с и и . 1914 г. 1915 г. „ о / въ /0 

Механики . . . . 3 р. 61 к, 4 р. 56 к. 26,3 
Слесаря 4 р. 39 к. 5 р. 51 к. 25,5 
Токаря 3 р. 71 к. 4 р. 58 к. 23,4 
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Такимъ образомъ, для этой категории работать, составляющихъ 
цвЬтъ квалифицированныхъ рабочихъ, повышение въ среднемъ будетъ 
лсшь около 2 5 % , т . е. опять-таки въ весьма значительной степени 
остается позади общаго вздорожания жизни и того реальнаго падения въ 
ценЬ нашего рубля, которое мы все переживаешь. Такимъ образомъ, ре-
ально положение упомянутыхъ категорий рабочихъ не улучшилось отъ 
увеличения ихъ заработка. При общемъ значителвномъ вздорожании жизни, 
ихъ материальное положение, наоборотъ, ухудшилось, несмотря на бо-
лее высокие заработки. 

На этомъ же заводе средний заработокъ чернорабочихъ въ это-же 
время увеличился приблизительно на 1 0 % , а женщинъ — на 2 0 % , 
при томъ, опять-таки оговариваюсь, что средние заработки на немъ не 
выше, чемъ на другихъ металлообрабатывающихъ заводахъ. 

Несомненно заработная плата во время войны проявляешь извест-
ную тенденцию къ повышению. Тенденция эта не исчерпывается при-
веденными примерами. 

Автору этой статьи удалось произвести довольно подробное обсле-
дование высоты заработной платы (по даннымъ больничныхъ кассъ) на 
15-ти важнейшихъ металлообрабатывающихъ заводахъ Петроградскаго 
района въ перйодь войны — и установить средние заработки по отдбль-
яымъ специалыиостямъ за первые месяцы 1915 и 1916 г.г. 

Цифры, характеризующий высоту заработной плата годъ тому 
яазадъ и теперь, — значительно разнятся. Оно и не удивительно. Ведь 
тогда было только начало той мировой трагедии, которая разыгрывается 
на нашихъ глазахъ, теперь — происходить то, что предсказывали 
лишь наиболее чуткие и дальновидные изелВдователи социальныхъ отно-
шений. 

Теперь уже во всю ширь поставленъ вопросъ о недостатке продук-
товъ питания, о глубокомъ экономическомъ кризисе, вьизванномъ 
войной, о дороговизне, какъ весьма сдожномъ социологическомъ 
явлении, и пр. 

Такимъ образомъ, цифры, относящийся къ началу 1915 г., харак-
терны для до-воеппыхъ и начала воеиныхъ отношений, цифры 1916 г., 
кьпротивъ, характеризуюсь заработную плату въ разгаръ военной 
кампании. 

Вотъ эти средния цыфры: 

Часовая заработная 
плата 

Специальности: 1915 г. 1916 г. 

въ копейкахъ; увеличение %% 

Токаря . . 
Токаря снарядн. 
Слесаря . . 
Слесаря снарядн. 

39,6 56,7 42,5 
44,0 74,0 68,2 
28,0 47,1 67,8 
37,0 52,0 40,5 
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Фрезеровщики . . . . 29,0 49,6 69,8 
Строгальщики . . . . 34,0 . 57,0 67,6 
Долбежники 41,0 55,0 34,0 
Кузнецы 38,0 60,0 58,0 
Молотобойцы 20,0 31,0 55,0 
П р е с с о в щ и к и . . . . . 35,0 45,0 28,0 
Столяры 33,0 48,0 45,0 
Плотники 19,0 30,0 58,0 
Меднолитейщики . . . 36,0 46,0 30,0 
Разметчики 32,0 48,0 56,0 
Токаря инструмент. . . 45,0 68,0 51,0 
Слесаря инструмент. . . 38,0 59,0 55,0 
Револьверщики . . . . 29.0 46,0 57,0 
Формовщики чугунолит. . 40,0 55,0 38,0 
Шишельники . . . . 31,0 43,0 39,0 
Маляры 37,0 44,0 16,0 
Жестяники 14,0 19,0 35,0 
Мехаииики 41,0 51,0 24,0 
Чернорабочие мужчины . 13,8 20,3 46,0 
Чернорабочий женщины . 9.0 11,0 22,0 

Если эти цыфры умножить на десять, то получится средний зара-
токъ рабочаго за десятичасовой рабочий день. ЗдЬсь, какъ дымъ, разеби-
ганотся утверждения промышленииковъ о чрезмерно высокихъ заработ-
кахъ. В4дь только одни снарядные токаря зарабатываютъ въ день 
свыше 7 рублей, а даже инструментальщики зарабатываютъ уже зна-
чительно меньше. 

Однако, здесь важны не абсолютный цифры, такъ какъ онЬ 
сравнительно мало убедительны, а глазнымъ образомъ процентное по-
вышение заработной платы. Последнее же весьма незначительно. Только 
для .некоторыхъ категорий труда, а именно для наиболее квалифици-
рован ныхъ рабочихъ, это составляешь около 7 0 % , для остальныхъ-же 
категорий это процентное увеличение заработковъ — значительно 
пиже. Если-же взять среднпя цифры по заводамъ, то исчезнешь миеъ о 
пролетарияхъ, зарабатывающихъ «больше, тЬмъ инженеры». 

Средние часовые заработки по заводамъ составляли для Петроград-
скаго района — въ 1915 г. 29, 23 коп., для 1916 г. — 35, 25 коп., т . е. 
зовысились всего лишь на 2 1 % . 

Если мы опять вернемся къ той же, весьма и весьма низкой цифре 
вздорожания жизни, которая приведена въ Городскомъ Деле (33%) , то 
получимъ значительное отставание заработной платы отъ все увеличи-
вающейся дороговизны — выводъ, подтверждаемый всей экономиче-
ской наукой и опытомъ многихъ десятилетий. 

Петроградъ въ настоящее время является центромъ военнаго 
производства страны, въ немъ сосредоточены все важнейшия отрасли 
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военной индустрии, и естественно, въ немъ сильнее бьется пульсъ мо-
билизованной промышленности. 

Поэтому возможно, что въ немъ заработки вообще несколько 
выше, чЪмъ въ Москве, но все-же эта разница слишкомъ незначи-
тельна и приведенный цифры мдгутъ служить мЪриломъ роста зара-
ботковъ. 

Средний заработокъ рабочихъ по металлу, включая плату за 
сверхурочный работы и все приплаты: военный пособия, на дороговизну 
жизни и т . д., — составлялъ въ октябре и ноябре 1915 г. (на 11-ти 
московскихъ заводахъ). 

Количество рабочихъ Среднш часовой 
Ц е х ъ: заработокъ одного 

рабочаго (въ коп.) 

Токаря взрослые . . . . 1 .118 41,48 
Слесаря взрослые . . . . 931 31,83 
Слесаря инструмент. . . . 168 29,76 
Модельщики 184 32,87 
Литейщики 613 33,12 
Кузнецы 207 46,38 
Молотобойцы 223 24,17 
Чернорабочие мужчины . . 912 16,97 
Чернорабочий женщины . . 319 10,86 

(Изв. Заводч. и Фабр. Московскаго района за 1916 г. № 2). 
Если эти данныя сравнить съ данными Петроградскаго района, т# 

получится повышение заработной платы съ октября — ноября 1915 
года по февраль 1916 г. на 

Ц е х ъ: Повышение въ %% 

Токаря 36,0 
Слесаря 48,4 
Кузпецы 30,0 
Молотобойцы 30,0 
Чернорабочие мужчины . . . 18,0 
Чернорабочий женщины . . . 0,0 

т . е., въ этотъ периода заработки продолжали повышаться. 
Совершенно другую картину предетавляютъ заработки въ тек-

стильной промышленности Петроградскаго района. 
Правда, съ начала 1915 г. до начала 1916 г. они повысились при-

близительно на 30 — 4 0 % , но по абсолютной величине они весьма 
низки. 

Такъ, средние заработки въ часъ составляютъ: 
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Ц е х ъ: 
1915 г. 1916 г. увеличение 
(въ копейкахъ) въ %% 

Смазчики 
Катали . . . . . 
Кузнецы, слесаря и токаря . . . 
Маляры 
Лучшие специалисты прядильщика . 
Ткачи 
Чернорабочие . 

13,0 18,9 45 
14 ,0 19,5 42 
17,5 22,5 30 
13,2 15,2 14 
24,5 30,5 23 
10,7 15,8 50 
10,5 15,5 49 

Такимъ образомъ, въ текстильной промышленности высшие зара-
ботки въ 1916 году составляютъ около 3 рублей въ день при десятвча-
совомъ рабочемъ дне. Ясно, что при настоящей дороговизнЬ на такой 
заработокъ существовать почти невозможно. 

Съ другой стороны, заработки кузнецовъ, токарей и слесарей въ 
текстильной промышленности (22,5 коп. въ часъ) ниже среднихъ ча-
ссвыхъ заработковъ тЬхъ-же категорий рабочихъ въ металлообрабаты-
вающей промышленности (54,6 к. въ часъ) приблизительно на 1 4 0 % . 

Даже заработки чернорабочихъ въ той и другой отрасли труда 
представляютъ довольно значительную разницу. Такъ, заработки чер-
норабочихъ въ текстильной 'Промышленности составляютъ 15,5 коп. 
въ часъ, а въ металлообрабатывающей промышленности 20,3 коп. въ 
часъ, т . е. разнятся на 3 1 % . 

Въ последнее время заработки чернорабочихъ эволющонируютъ въ 
смысле ихъ увеличения. 

Согласно объявлению Генерала Дроздова, на Пугиловокомъ завсдЬ 
установленъ минимумъ платы чернорабочимъ мужчинамъ въ 2 р. 10 коп. 
за десятичасовой рабочей день, — 1 5 % военнаго пособия. 

Такимъ образомъ, для чернорабочихъ устанавливается минимумъ 
въ 2 р. 40 коп. въ день. Естественно, что по этому минимуму будутъ 
выравниваться заработки чернорабочихъ во всемъ Петроградокомъ 
районе. 

Таковы колебания въ заработной плате на частныхъ заводахъ. 
Что касается казенныхъ заводовъ, то въ отношении ихъ у насъ не 
имеется общихъ данныхъ, на основании которыхъ можно было (бы су-
дить о заработкахъ па нихъ. Знаменитый и злободневный въ настоящее 
время Путиловшй заводь, по даннымъ Централь-наго Военно-Промыш-
леннаго Комитета, не отличается слишкомъ высокими заработками: 
такъ, средний заработокъ на немъ составляешь около 3 р. 20 к. въ день. 

Съ другой стороны, ЛИШНЙМЪ подтверждешемъ сравнительно скром-
ныхъ заработковъ на Путиловскомъ заводе является колоссальная те-
кучесть его рабочаго состава. Такъ, на заводе работаешь около 25.000 
человекъ и въ течение года съ него перешло на другие заводы свыше 
23.000 человекъ, несмотря на существующий въ этомъ отношении 

Лбтопнсь. Май 1916. 19 
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стбшенйя. На этомъ примерь подтверждается, вероятию, известная по-
говорка- — «рыба шцетъ, где глубже, человекъ —• где лучше»... 

Въ последнее время на Путиловскомъ заводь повышены заработки 
всехъ категорий рабочихъ. 

Согласно объявлению новой администрации, въ общемъ, зара-
ботки повышены на б — 3 0 % для мужчинъ, на 5 — 3 5 % для 
женщинъ и на 10 — 5 0 % для подростковъ. 

На другихъ заводахъ, какъ мы видели изъ приведенныхъ приме-
ровь, заработки выппе, и потому рабочйя массы тянутся туда, где 
трудъ оплачивается сравнительно лучше. Правда, слишкомъ крупныхъ 
различий въ этомъ отношении нетъ —. заработки на фабрикахъ и за-
водахъ стоять приблизительно на о д н о » уровне, — а если различия 

•н являются, то немедленно регулируются передвижениемъ массъ соот-
ветственно приведенной уже пословице. 

Въ общемъ, заработки передвигаются вслЬдь за усиленйемъ доро-
говизны и падешемъ .въ цене рубля; промышленники должны съ 
этимъ примириться ввиду весьма остраго недостатка въ рабочихъ и 
необходимости продолжать производство въ усиленномъ темпе; тЬмь не 
менее, кадя, видно изъ разобранныхъ примеровъ, реальная заработная 
плата все-же остается позади, увеличения дороговизны. 

Особнякомъ стоитъ вопросъ объ оплате труда чернорабочихъ: по 
подсчету «Изв. О-ва Зав. и Фабр. Моск. района № 1, 1916 г., 
стр. 23» — они составляютъ около 1 2 % общаго числа рабочихъ (на 
307 фабрикахъ и заводахъ съ 212.712 рабочими занято 26.200 черно-
рабочихъ). Заработки ихъ лишь въ 3.900 случаяхъ превышаютъ 
1 р. 60 к, въ день, а въ 6.550 случаяхъ —- даже ниже 1 рубля. 

Приблизительно на томъ же уровне стоять они и въ Петроград!'., 
колеблясь въ общемъ почти въ тЬхъ-же пределахъ и составляя вь 
среднемъ для мужчинь около 1 р. 30 к. — 1 р. 50 к. въ день и р я 
женщинъ около 90 коп. 

Въ совершенно исислючительныхъ условияхъ находились до сихъ 
ииоръ ремонтные рабочие въ трамвайныхъ и вообще городскихъ пред-
яриятйяхъ. Картину этой отрасли, труда выяснила, 'конечно, лишь въ 
самыхъ общихъ чертахъ, временная приостановка движения трамваевъ, 
имевшая место вь январь этого года. Въ заседании Городской Думы 
27 яиваря («Речь», № 27) обнаружилось, что слесаря въ среремъ зара-
батываютъ 1 р. 90 и. въ день, между темъ какъ бабы, убирающйя 
вагоны, зарабатываютъ не меньше 1 р. 70 к. въ день. Максимальный 
заработокъ наиболее опытныхъ квалифицированпыхъ ремонтныхъ ра-
бочихъ составляешь 2 р. 20 к. — 2 р. 30 к. въ день. Неудивительно, 
что Городская Дума, па первомъ-же заседании по поводу забастовки по- • 
становияа повысить заработки всехъ рабочихъ на 5 0 % («Совр. Сл.», 
29—1—16 г.). 

Заработная плата въ условияхъ военнаго времени повышается. 
Это —• фактъ. который подтверждается многочисленными приме-
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рами. Но... совершенно не въ техъ предЬлахъ, какъ это стараются 
представить промышленники. Она увеличивается совершенно не въ 
темъ темпе, какъ они объ этомъ говорятъ. 

Однако, въ данномъ случае важны не заявления тЬхъ или другихъ 
группъ, даже весьма силвныхъ по своему социальному составу, а объ-
ективный языкъ цифръ и фактовъ; цифры же говорятъ, что повышение 
заработной платы не находится въ соответствии съ общимъ вздорожа-
нйемъ жизни, еъ темъ сложяымъ ооцйологическимъ явленйемъ, которому 
дано собирательное наименование «дороговизна». Для преобладающая) 
большинства профессий реальная заработная плата, -несомненно, пада-
етъ, уровень жизни понижается. 

Р. Арскш. 

ПОЛИТИЧЕСКШ ОТКЛИКИ. 
Еще два. общественныхъ съезда прошли передъ нами—пироговский и 

биржевой. И хотя газеты много писали и печатали- обширные отчеты 
о заседанияхъ обоихъ СЪЁЗДОВЪ,—все же невозможно «крыть отъ себя 
фактъ ихъ очевидной вялости, опустошенности, особенно по сравне-
нию съ тЬмь вэрывомъ общественныхъ настроений и чаяний, свидетелями 
котораго мы были безъ малаго годъ тому иазадь. Трудно отделаться оти. 
впечатления, что два указанпыхъ съезда—вь своемъ родЬ «последняя 
туча разееянной бури». 

I. 
Такая старая общественная ^организация съ застуженной 'репу-

тацией, какъ пироговская,—именно вь силу своей репутации, не сразу 
могла созвать свой съездь во время мировой войны. Дважды повто-
ренный въ этомъ направлении -попытки встретили препятствия со сто-
роны независящихъ обстоятельствъ. Отъ осуществления попытки .въ 
ЗйосквЬ пригшлось совсемъ отказаться; на оозывъ съезда въ Петрограде 
получилось разрешение лишь въ начале марта. 

Быть можетъ, въ связи съ этимъ находится то обстоятельство, 
что составь съезда былъ не совсемъ обычный: мало старыхъ «Пиро-
говцевъ», много пожилыхъ врачей изъ провинции, много жеищинъ-
врачей. Врачи средняя) возраста, большей частью призванные на 
военную службу, были на оъездЬ представлены слабо. Необычный со-
ставь съезда отразился видимымъ отсутствием'!, сцепления въ массе 
его члеяовъ, слабой ихъ идейной спайкой. Быть можетъ, т у т ь сказы-
валась и спеиищфическая профессионально-психологическая особенность 
врачебной среды—ея общая резъединенность. распыленность. По край-
ней мерЬ, эту особенность отмечали на сездЬ сами же его члены, 
коща обсуждался вопросъ о создании постоянной организации врачей. 

16* 
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Д-ръ Войцеховокий, лашришеръ, определенно заявишь, что, на основа-
н!и своей 8-летней борьбы и пропавЬда необходимости профессиональ-
ной организации, онъ принпелъ «къ заключению, что гораздо легче объ-
единить ремесленниковъ, чемъ врачей». 

Какъ бы то ни было, печать вялости лежала на всемъ ходЬ работъ. 
съезда. 

Два—три пункта привлекли, въ себе, главнышъ образомъ, вни-
мание. Д-ра Дурново, Ростдацевъ, Жбаяковъ, Зелигеръ, Оеземскш и др., 
участвовавшие въ тренпяхъ по докладами представителей военнаго и 
морскаго ведомствъ, нарисовали безотрадную картину положения вра-
чеоно-санитарнаго дЬла. Много останавливались участники прений и 
на условияхъ перевозки вовннопленныхъ съ мЪста па место. Приве-
денные ораторами отдельные факты 'Произвели тяжелое впечатление. 
Указывалось, что условия пребывания военноплевныхъ и различныя 
эпидемическия заболевания могутъ отравиться печально и на осталь-
номъ населении. 

-Некоторыми центромъ тяжести общественныхъ выступлений 
съезда была «критика самой «'общественности» въ обоихъ воероосий-
скихъ союзахъ—тородокюмъ и земскомъ. . Дефекты этой обществен-
ности вапгихъ цензовыхъ * организаций давно уже перестали быть 
севретомъ. Но до сихъ поръ въ оргаиизацняхъ представителей земель-
наго и домовларельчеокаго ценза отмечали главнымъ образомъ ихъ 
склонность поворачиваться спиною ЕЙ демократии. На енЁздЁ-же ярко 
обрисовался и бюрократический духи этихп организаций, тенденция ихи 
руководителей «высока третировать даже такихъ представителей 
третьяго элемента, каки врачи,—наконецп, наличность у этихи руко-
водителей того националистическаго душка, который составляети 
органический ингредиента бюрократизма. 

Характерно, что никто шзи дЬятелей и руководителей союзови не 
сделалъ попытки отразить критику, направленную противи нихи чле-
нами сиезда. Не дароми говоряти, что отсутствие ответа—въ своемъ 
роде тоже ответь. Особенно обращало на себя внимание отсутствие 
стараго члена ишраговскихъ съездавъ, виднаго деятеля союза горо-
довъ,—депутата Шингарева, 

Жалобы съезда характерны, однако, и р я нихъ самихъ, не 
только для деятелей союзныхъ организаций. Въ этихъ жалобахъ вра-
чей отражается ихъ собственная слабость, неспособность ихъ отвое-
вать соответственное къ себе отношение со стороны цензовиковъ. 
СумЬлъ же въ свое время ирюбрести надлежащш удельный весь и 
заставить считаться съ собою третий элемента въ земетвахъ. Быть мо-
жетъ, тутъ опять-таки сказывается сила того преобладания центроб'Ьж-
иыхп тендевщй надь цеитростремительньми въ средЬ врачей, о которомъ 
упомипалось выше. Не малую роль играетъ здесь, .вероятно, и общая 

* Врачъ союза городовъ, д-ръ Сысинъ опред'Ълилъ составъ этого 
союза въ вид-Ь 80% цензоваго элемента и 20% нецензоваго. 
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черта, характерная для установившейся у насъ за последний годь 
атмосферы-—падете культурныхъ ценностей, торжество духа при-
обретательства, духа наживы и спекуляции, господство лозунга: лови 
моментъ. 

По крайней мерЬ, на самомъ съевдЬ чрезвычайно определенно 
обрисовалась особая разновидность спекулящи со стороны врачей — 
евирЬнствующая система совместительства лазаретныхъ должностей. 
Особенно чудовиицныхъ фориъ эта система достигла въ столицахъ, 
где число должностей на одного врача доходить ишида до 10 — 15, 
а число пащентовъ —< до тысячи. С а ш собою разумеется, что съездъ 
былъ совершенно безсиленъ противъ этого позорваго торжества спеку-
ляции на народное здравие, охватившей довольно широкие круги 
врачей. 

Что касается политическихъ настроений членовъ съезда, то до его 
начала кое-кто въ этомъ отношении ппталъ даже некоторыя опасения. 
Они не оправдались. Но не получилось и иротивоположнаго впечатле-
ния. Кроме специальной короткой резолюции но еврейскому вопросу, 
была принята а обстоятельная демократически построенная общеполи-
тическая резолюция, -—• «иксъ-резолющя», какъ она была названа 
кое-где въ газетахъ. Тутъ все на своемъ месте, ясно, кругло, но 
обычно, безъ индивидуальности. Коща читаешь ее, такъ и кажется, 
что группа членовъ, выполняя поручение, по традиции набросала 
общественные пункты требований, а общее собрание также по традиции 
привяло ихъ безъ обсуждения, безъ прений. Не было настроения про-
тивъ резолюции, но не было и живого настроения за нее. Какъ мы уже 
•сказали, съездъ былъ вообще безъ настроения... 

И . 
Въ совсемъ иной обстановке мы оказываемся, перенесясь на 

«2-ой чрезвычайный всероссийский съездъ представителей биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства», занятия котораго последовали черезъ 
поделю после пироговскаго съезда. 

Это уже ее столько общественный, сколько групповой СЪЁЗДЬ 
деятелей определенная) класса — представителей крупнаго торговаго 
капитала. Тутъ о распыленности и вялости речи быть не можетъ. Это 
постоянная организация, существующая уже 10 летъ и ежегодно -соби-
рающаяся на свои очередные съезды (помимо чрезвычайныхъ). Тутъ 
имеется постоянно действующий въ ПетроирадЁ Советъ СъЬздовъ, 
вооруженный богатымъ рабочими аппаратомъ, непрерывно и аигтивно 
защищающий интересы своего класса передъ 'правительственными 
органами и нахорщшся въ регулярныхъ сношешяхъ со своими чле-
нами — местными организациями торговаго капитала (115 случаевъ 
сношений перваго рода и 223 случая второго рода перечвсляетъ объ-
емистый отчетъ Совета Съездовъ за 1915 годъ)-

Понятно, здЬсь созывъ съезда теперь и прежде не наталкивался 
га на капая рогатки. Больше того: еп1еп1е соййак между властью 
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и элементами съезда получило внешнее выражение въ иргёздЬ на 
открытие съезда рада товарищей министровъ и другихъ представите-
лей ведомствъ, не исключая и ведомства внутреннихъ дЬлъ. Да и въ. 
далыиейшемъ ходЬ занятий съезда представители власти1 немедленно 
давали объяснения по затронутымъ вопросамъ. 

Между прочшмъ, на съезде было не мало лицъ дибералъяыхъ про-
фессий, притомъ •—• въ качестве членовъ съезда, представителей» 
биржевыхъ комитетовъ. Это обстоятельство обыкновенно остается 
скрытымъ отъ взора непосвящевнаго наблюдателя съездовъ торговаго 
капитала. Между ТЁМЪ оно играетъ довольно заметную роль, предста-
вляешь немалый общественно-научный иптересъ и имеешь значение, 
ьъ частности, для правильной оценки занятий и даннаго съезда. За 
невозможностью остановиться здесь подробно на этомъ 'явлении, доста-
точно будетъ сказать, что т у т ъ мы иагбемъ ДЁЛО съ особой разновид-
ностью третьяк» элемента, въ разныхъ формахъ обслуживающею орга-
низации капитала, въ частности —- торговаго. Тутъ — секретари 
биржевыхъ комитетовъ, управляющие делами отдВльныхъ организаций, 
биржевые маклера, доверенные крупныхъ фирмъ, адвокаты и т . п. 
По всему своему духу и настроеннямъ эти элементы мало похожи на 
земский третий элементъ. Процессъ распределения разночинной интелли-
генции по разлвчнымъ классамъ и ея ассимиляции внутри ихъ сильно 
подвинулся у насъ впереть. И дальше всего пошла эта ассимиляция 
внутри торгово-пронышленнаго класса, Вотъ почему постороннему на-
блюдателю речей на даиномъ съезде трудно было бы догадаться, что 
чуть не большинство ораторовъ совсемъ не «купцы». 

Вопросы о дороговизне, о транспорте и- объ организации тор-
говли —• такова была программа съезда, Изъ этихъ вопросовъ пер-
вый былъ, собственно, главнымъ стимуоомъ созыва чрезвычайяаго 
с ъ е з р . И центромъ тяжести разговоровъ явилась спекуляция торитов-
цевъ, въ которой обыватель склоненъ видеть главную причину тер-
зающей его дороговизны. Задача съезда заключалась въ томъ, чтобъ 
снять это обвинение съ торговаго класса, Въ эту сторону были напра-
влены эпергичныя речи ораторовъ, ихъ жалобы на обрушиваемую на 
торговцевъ несправедливость, даже опасность. 

Въ этомъ смысле ораторы шли на, явный преувеличения, не жа-
лЬя краеокъ. «Вернутся люди съ фронта и предъявить счетъ нашей 
общественности», —- пугаяъ съездь Тюменьский представитель' 

К, П. Сампрвъ. «Еще после войны на насъ посыплется, —• уверялъ 
томский представитель С. П. Абрамовъ, — солдатъ скажешь: «Для того 
я иродивалъ кровь, чтобъ т ы съ меня .въ пять разъ дороже бралъ?» 
«Когда, кончится война, на два месяца надо будетъ торговцамъ исчез-
нуть, — такъ говорятъ въ яародЬ», — заявилъ и Е. А. Семеновъ 
(Семипалатввскъ). 

Въ то же время съевдъ, отыскивая виновниковъ дороговизны, 
старался выдвинуть бюрократию съ ея местнигаествомъ, некомпетент-
ностью въ торговле, безтолочью и неспособностью организовать с-лож-
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нов дкло. Значительная часть занятий съезда и прошла въ пикировке 
между 'представителями ведомствъ и капитала. Тута у членовъ съезда, 
несомненно, была легкая задача. Достаточно ведь уже выяснена ие орга-
низационная, а дезорганизаторская ,роль администрации въ иродоволъ-
ственномъ дЬле —• роль такихъ мероприятий, какъ дробныя и без-
иорядочныя запрещения вывоза продуктовъ, произвольный и -несогла-
сованный реквизиции, облавы на отдельный группы торговцевъ, уста-
новление таись на местахъ сбыта при отсутствии нормировки цепь на 
местахъ .производства, или нормировка цЬнъ въ одномъ городе при 
отсутствии таксъ въ соседнемъ городЬ и т. п. 

Еъ общественнымъ фактамъ ораторы съезда присоединили еще 
рядь красочныхъ картинъ и шпизодовъ. Ф. П. Сапунавъ (Курскъ), 
нагорим., разсказалъ, какъ местный правительственный уполномо-
ченный установилъ одну цЬну на иречиху для -всехъ уЬедовъ, не счи-
таясь съ неизбежными накладными расходами на ея перевозку изъ 
месть производства въ места сбыта. Когда биржевой комитетъ ука-
залъ на необходимость более гибкихъ ценъ, уполномоченный съ олим-
пййскимъ величпемъ ответилъ: «Мне все равно, для меня все уезды 
равны». П. 0. Силантьевъ (Рыбпнскъ) вызвалъ много смеха, проци-
тировавъ некоторый цифры изъ статистики министерства вн. ДЁЛЪ 
о видимыхъ запасахъ хлеба на 1 января 1916 г.: по этой статистике 
выходить, что въ ряде хлеборсдныхъ губерний значится всего не-
сколько десятковъ тысячъ пудовъ хлеба, а въ некоторыхъ убэдахъ 
даже просто нуль. А между темъ «мы все лучше знаетъ» — таковъ 
общий тонъ администрацш въ борьбе съ дороговизной, по словамъ до-
клада комитета мясной биржи. 

Другой пунктъ атаки съезда на администрацию — различное ея 
отношение къ торговому элементу, съ одной стороны, и къ поме-
щичьему — съ другой. Представитель екатеринославскаго комитета 
указывалъ на снисходительность администрации, оставляющей безъ 
кары многочисленный продажи помещиками хлеба по ценамъ выше 
установленной таксы и въ то же время карающей бабу за продажу 
десятка яицъ ие по таксе. Тотъ же представитель спрашивалъ, по-
чему местный уполномоченный не обращаешь внимания на спекуляцию 
крупныхъ иомепцшковъ, скрывающихъ свой хлебъ отъ реквизиции р я 
продай® его впоследствии по более высокими ценамъ. Этимъ вызвано 
было даже немедленное вмешательство въ прения товарища министра 
земледелия — иицидентъ, о которомъ писали все газеты. 

М. С. Яковлевъ (слобода Николаевская, Астрах, губ.) шелъ еще 
дальше и спрашивалъ, почему не принимаются -меры противъ сахаро-
заводчиковъ, получающихъ 80% прибыли, почему не устанавливаютъ 
твердыхъ це-нъ дня пароходтаковъ, мануфактуристовъ и пр.? 

Словомъ, аргументация членовъ съезда въ вопросе о дороговизне 
и спекуляции имела благодарный сюжетъ —• нашу бюрократию. Для 
съезда и вообще для торговаго класса она въ своемъ роде — сЪаде 
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шкоиуаЫе. Въ самомъ дЬле, ВСЮ вяну за. дороговизну можно 
свалить на бюрократию, — всякий охотно поверить, а съ другой сто-
роны, бюрократия именно своими дезорганизующими мероприятиями 
создаешь благодарную почву р я той самой спекуляции, на которой 
аортовый элемента теперь наживаешь неслыханные барыши. Чего-же 
лучше? 

Мы не можемъ здЬсь останавливаться на вопросе о спекуляции 
по существу. И меньше всего приходится отрицать тотъ фактъ, что не 
въ ней коренная причина дороговизны. Даже больше того: въ безпо-
жощности, запоздалости и ирочихъ особенностяхъ мероприятий нашей 
бюрократии во время войны тоже, ведь, не приходится искать иастоя-
щихъ корней нынешней дороговизны, которыя лежать гораздо глубже. 
Но какъ на почве действия более глубокихъ причинъ известныя сииеци-
фическия черты бюрократическаго творчества создаютъ обостренную 
дороговизну и даже абсолютный недостатокъ продуктовъ, точно также 
общия причины и бюрскратическия мероприятия шесте создаютъ ту 
сплошную разруху, которая такъ благоприятна для процветания самой 
беэшабашной спекуляции. И тоща вступаешь въ полную силу вопросъ: 
сии ргос1е8-1? 

Какъ слекулируютъ, напр., банки продуктами маосаваго потре-
бления, предметами поставокъ военному ведомству и валютою, — 
выяснено въ :: :таточной отЁрЬ *. Но и ирочимъ торговьгмъ кругамъ 
почему-бы, спрашивается, составить исключение? «Мы также любнмъ 
родину, какъ и остальные клаюсы, — заявляли ораторы на съезде. 
На этотъ этический аргумента можно бы возразить трезвыми словами 
представленнаго на съезде Николаевскимъ бир-ж. комитетомъ до-
клада: Нельзя «переносить вопросъ о борьбе съ дороговизной съ прак-
тической почвы борьбы интересовъ въ область этико-общественныхъ 
пожеланий» (стр. 9). Н совершенно справедливо тотъ же доклад, воз-
ражаешь противъ «предъявляемаго обществеиииымъ миЬюеагь къ тор-
иовцамъ требования, чтобъ они отказались отъ вьигодъ создавшихся 
условий рынка, ИДЁ спросъ значительно превышаеть предложение». 

Именно такъ и обстоита дело. Именно тключенгемъ должны быть 
отдельные торговцы, чтобы не использовать общую разруху, чтобы 
отказаться отъ возможныхъ «вьнгодь создавшихся условий рынка». Разве 
не въ органической связи съ этой возможностью и неизбежностью спеку-
ляции на народномъ несчастии стоить рядь знаменателъныхъ фактовъ, 
начиная отъ эпидемии мотовства и роскоши и кончая отношеннемъ 
м н о ж ь элементовъ къ вопросу о продолжительности войны и даже къ 
самому ея «приятию»? Разве, ваконецъ, секрета, что даже и въ про-
шломъ, до войны, сишдЕкатские крути практиковали умышленное со-
кращение производства, чемъ и вызвали рядь «голодовъ» (нефтя-

* Любопытно, что въ пренияхъ на съ^здЪ не участвовали вовсе пред-
ставители банковъ,—между -гЬмъ почти всЪ крупн-Ьишие банки (числсмъ II,1 

входятъ въ постоянный составъ всероссийской биржевой организации. 
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ной, угольный, вагонный и пр.), что и тоща они вели беззастенчи-
вую спекуляцию казенными рессурсами при бл-агосклонномъ содействии 
ведомствъ, — наприм., въ комитете по распределению заказовъ? 

И выслуппавъ горячие протесты ораторовъ съезда противъ 
«отдЬлъныхъ нечестныхи торгсщевъ» - опекулянтовь трудно отде-
латься отъ вопроса: почемучке сами представители капитала не орга-
низовали борьбы съ этими «отдельными» спекулянтами? Почему не 
обнаруживали ихъ, не принимали мерь противъ нихъ? Кто же съ боль-
шими успехами можетъ это сделать, какъ не сама эта профессиональ-
ная и общественная среда? Но не только до съезда не делали они этого, 
по и на самсмп сиездЬ заговорили объ этомъ лишь въ целяхъ само-
защиты, подъ давлениеми страха передъ тЬмъ, что на нихъ «посы-
плется» после войны и отъ чего «придется исчезнуть на два месяца». 
Они ограничились лишь «этическими» аргументами и обвиненпемъ дру-
гихъ, даже и не иодумавп серьезно остановиться на вопросе о размере 
спекуляции, ея роли ви ряду другихи факторовъ и о срейгпвахъ борьбы 
еъ нею... 

-Ипрочеми, у нихъ есть одинъ аргументи, который они выдви-
гали весьми решительно и даже въ резолюцию ввели (по 1-ой секции): 
.это «неорганизованность», «распылевность» торговой среды. Но тутъ 
мы имеемп дело си явными лицемернеми, которое у такого опытнаго 
дьиломата, кайл, председательствовавший В. И. Тимирязевъ, «доходить 
до грации», а у другихъ обходится безъ нея. Достаточно того, что эти 
жалобы на неорганизованность раздаются изъ той среды, которая на 
мЪстахъ имеетъ 97 своихъ биржевыки комвтетовъ, кроме прочихъ 
еще организаций, притоми раздаются на одиннадцатомъ по счету все-
росстсколъ съезде этихъ организаций, где представлены 65 бирже-
ЕЫХЪ комитетовп, сверхъ 20 другихи торгово-вромышлеиныхи орга-
низаций, да еще двухи десятковп крупнейших^ бавкови, страховыхи 
обществи и пр. И они еще имели «мужество» на съезде (заткми это 
повторило «Утро России«) сравнить свою «распыленность» съ орга-
низованностью соиоза городовъ, который и до сихъ поръ не легали-
,'ованъ, возникъ только во время войны и успели создать 9 облает-
ныхъ комитетови... 

Въ конце концовп. какия-же меры наметилъ съездь въ ц'Ьляхъ 
борьбы съ дороговизною? Съездомъ, каки таковыми, вьидвинута въ 
этомъ направлении одна панацея: свобода торговли. Около этого 
пункта вертелись, въ сущности, речи всехъ ораторовъ. Долой 
таксы — такови были рефрэни речей сельдяного короля, И. Г. Вол-
кова (Астрахань), С. П. Абрамова (Томски), П. 0. Силантьева (Ры-
бишжн) и пр. и пр. Не будеми спрашивать, на какую высоту -взле-
тели бы цены, еслиби совсеми не было нормировки, и до какой оне 
поднимаются тамъ, где царить вполне «своборая игра экономиче-
скихъ силъ». Не будемъ также требовать, чтобъ наши рыцари сво-
бодной конкуренции остались верными- этому принципу и -въ вопросе 
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•> таможенной ЛШИТИЮЁ. Нельзя быть требовательнымъ къ съезду, 
главная задача котораго заключалась въ т ш ъ , чтобъ доказать трв 
ииолюжения: что, во-первыхъ, никакой спекуляции у насъ вовсе п е т а , ЧТО, 
во-вторыхи, ею занимается не весь торговый класюъ, а отдельные его 
представители, и что, въ третьихъ, торговый клаосъ на то и супце-
ствуетъ, чтобы извлекать «выгоды изъ создавшихся условий рынка, где 
спросъ значительно превышаешь предложение»... 

Вопросъ объ организации торговли решить было легко: остава-
лось т о л ы » принять участие въ продовольственномп комитете, оозда-
ваемомъ при союзе городовъ. И не надо быть пророкомъ, чтобъ предви-
деть, что Советь съездовъ биржевой торговли станетъ къ московскому 
продовольственному комитету въ такое же отношение, въ какое сталь 
промышленный ООВЁТЬ съездовъ къ Центральному военно-лршпышл. 
комитету. Недаромъ же противъ предложения о передаче выработки 
мерь борьбы со спекуляцией въ московский цродов. комитетъ такъ 
характерно т у т ъ же запротеотовалъ М. А. Токарскнй, главарь ново! 
организации металлургистовъ и ишщйаторъ похода противъ военно-
лромышл. комитетовъ: «Не надо намъ московскаго комитета, где си-
д и т ъ космопомтическт конгломератъ гражданъ всей Россш!*... 

Чтобы покончить сь беглой характеристикой последняго (иро-г 
явленйя мобилизации общественности, • остается только въ двухъ сло-
вахъ упомянуть объ одномъ странномъ, въ обстановке даниаго съезда, 
предложении — о созыве креетьянскаго и рабочаго съездовъ. Съ 
этимъ предложешемъ явился и къ нему то и дВло возвращался деле-' 
гатъ тюменьскаго бирж, комитета, К. П. Самцовъ. Въ своей мотиви-
ровке предложения онъ определенно заявлялъ, что крестьяне и рабочие 
это и есть т е элементы, которые, «вернувшись съ фронта, п р е д ъ я в я т 
очень нашей общественности». Ораторъ доказывали необходимость со-5 

зьива рабочихъ и креетьянь на сьездь, чтобъ объяснить имъ, что « не 
вь паси дЪло, а ви порядке»... 

Если такое тонкое построение действительно лежало ви основе 
требования г. Самцова, то надо сказать, что члены сиезда его не оце-< 
пили. «Я и Самцовп, каки -вами известно, не купцы», — коротко 
заявили семипалатинский делегата, Е. А. Семеновп (адвоката), — 
«но, какъ уполномоченный купечества, я противъ этихъ съездовъ». 
«Мы противъ сословности, а потому и противъ сословныхъ съездовь-
рэбочихъ и креетьянь» — поддержали Семенова А. Н. Афанасыевь 
(Влздивостокн). Наконеци, настроение сиезда закрепили гиредседатель. 
В. И. Тимирязевъ: «Мы, ведь, сами не организованы. Резолюция о рабо+ 
чеми и врестьянокомъ съезде чужда делу, для котораго мы собрал 
лись»... Положение было ясно: за предложение Самцова поднялось] 
кроме него самого, только два члена изъ общаго собрания съезда... 

А. Ерманстй. 



ПО РОСС1И. 

П И С Ь М А З Н А Т Н А Г О И Н О С Т Р А Н Ц А . 
(Продолжение). * 

Дорогой Джэкъ! 
Вы пишете, что хотели бы что-нибудь узнать не только о 

«верхиихъ десяти тысячахъ», но и о «русскомь мужике, который 
является осью и становымъ хребтомъ великой империи». Общую 
характеристику его я дать пока не могу. Поэтому я ограничусь 
лишь краткимъ отчетомъ о своемъ путешествии, предоставляя 
вашему критическому чутью строить изъ фактовъ выводы и гипо-
тезы. Разговоры туземцевъ я привожу въ подлиннике. Это по-
можешь вамъ войти въ духъ русскаго языка, филологическия же 
трудности вы легко преодолеете съ помощью словаря Даля. 

Я отправился въ село П., расположенное въ пятнадцати 
верстахъ отъ железнодорожной станции Р. Станция оказалась 
тоже большимъ торговымъ селомъ, и на мое счастье я ппопалъ 
туда какъ разъ въ день ярмарки. 

Вы знаете, Джэкъ, что такое английская сельская ярмарка. 
На главной площади стоять палатки. Къ каждому товару при-
нлееиъ ярлычокъ съ обозначениемъ цены. У прилавка стоитъ жен-
щина съ чулкомъ въ рукахъ или пожилой человекъ съ газетой 
и спокойно ждутъ покупателей, притворяясь, что до покупателей 
имъ, въ сущности, очень мало дела. Въ проходахъ между палат-
ками чинно ходятъ одетые по воскресному фермеры, острымъ 
взглядомъ пронизывая товары и делая видъ, что они очутились, 
здесь совсемъ случайно, по пути отъ добрыхъ знакомыхъ. Иногда 
они останавливаются, говорятъ торговцу: «добрый день», берутъ 
вещь, вызимаютъ деньги и уходятъ, сопровождаемые вежли-
вымъ: «благодарю васъ». И промежутокъ менаду этими двумя 
фразами занимаетъ не более полминуты. Все просто, немного-
словно и по-церковному чинно. 

Вазаръ въ русской провинции столь же отличеиъ отъ этой 
знакомой вамъ картины, какъ персидский караванъ-сарай отъ 
Английскаго банка. На товарахъ нетъ ярлыковъ. Продавцы го-
ворятъ, кричать и убеждаютъ безъ умолку. А покупатели или; 

* См. «Летопись» № 4 за 1916 г. 
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бредутъ мимо, сонные и меланхоличные, какъ каторжники на 
прогулке, или бросаютъ: 

— Ври больше! Не зиаемъ мы, что ли, настоящихъ-то Ц'Ьнъ! 
Произнесете этой сакраментальной фразы символизируете 

начало знакомства и намечаете базу для дальиМшихъ перего-
воровъ. 

Въ иереговорахъ этихъ видное место занимаете Богъ, со-
весть и тому подобные отвлеченные сюжеты. При этомъ слова 
неизменно сопровождаются чемъ-то вроде свящеииаго танца. 
Мужикъ-покупатель отступаете, придвигается, уходитъ, воз-
вращается, опять уходитъ и опять возвращается. А торговецъ 
наступаете, поворачивается спиной, хлопаете себя по ляжкамъ, 
догоняете уходящаго, опять идетъ обратно и восклицаете: «тьфу!» 
И сделка окончательно завершается только тогда, когда мужикъ 
иазвалъ торговца Иродомъ и исчезъ изъ поля зрения, а торговецъ 
кинулъ мужику: «дурь деревенская!» и, решительно махнувъ 
рукой, устремилъ свое внимание на проходящую бабу. Это зна-
чите, что силы борцовъ уравновесились и не подадутся больше 
ни въ ту, ни въ другую сторону. Тогда следуете последнее па. 
Мужикъ возвращается и сиисходительиымъ тономъ говоритъб 
«давай, что-ли! Нечего зря горло-то драть!» На что торговецъ, 
протягивая товаръ, подаете реплику: «Слава Богу, проспался! 
Ну, и уходи, не засти глаза, Христа ради!» Такъ звучите по-
русски прощальное английское «благодарю васъ!» 

Какъ вы видите, Джэкъ, коммерческий ритуалъ здесь очень 
сложенъ и не можетъ не отнимать времени. Законъ спроса и 
предложения обрастаете элементами богословскими—«побойся 
Бога!», моральными — «совесть-то, совесть-то где у тебя?», со-
циальными—«а барину-то давеча за сколько отдалъ?», психологи-
ческими—«дурь деревенская!», историческими — «сорокъ пять 
летъ на свете живу, а такихъ ценъ не слыхивалъ!» и эстети! 
ческими—художественный, но неудобный для печати стиль-
Тор гъ естественно превращается въ диспуте, а диспута затра-
гиваете все стороны человеческаго бытия. Я следилъ съ часами 
въ рукахъ за мужикомъ, покупавшимъ шерстяньия перчатки. 
Это отняло у него ровно полтора часа, и онъ, наверное, чувство-
валъ бы себя глупымъ, обманутымъ и несчастньимъ, если бы по-
тратилъ на это меньше. И во всей этой толпе, заполнившей пло-
щадь, едпнственнымъ человекомъ, окончившимъ торгъ въ пол-
минуты, былъ вашъ ииокорный слуга, который купилъ себе на 
память раскрашенный боченокь. Правда, этотъ боченокъ на сле-
дующий день автоматически разсьппался. 

Однако, на русскомъ базаре не все предоставлено ритори-
ческому искусству—стихийной игре экономическихъ силъ. Если 
определение ценъ зависите отъ частныхъ лицъ, то за доброкаче-
ственностью продуктовъ блюдете государство. Предиявхстель 
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государства (урядникъ) въ этомъ отношении выгодно отличается 
отъ своего английскаго собрата. Английский полисменъ, попавъ 
на ярмарку, стоитъ где-нибудь въ сторонке и старается, чтобы 
его не замечали: онъ весь—воплощенное бездействие. Русский 
же полисменъ (урядникъ) вездесущъ. Все время, пока я былъ 
на ярмарке, онъ переходилъ отъ палатки къ палатке и изследо-
валъ качество товаровъ. Онъ пробовалъ подсолнухи, конфеты, 
моченые яблоки, медъ, пирожки, сало, пряники и подсолнечное 
масло. Нвкоторыя вещи онъ бралъ на домъ, новидимому, для 
производства анализа. Такъ, онъ последовательно опустнлъ въ 
карманъ следующия вещи: селедку, лимонъ, кусокъ мыла, пару 
туфель, пригоршню крупы, деревянную ложку, дюжину гвоздей, 
сальную свечку, игрушечную лошадку, скребницу и полфунта 
халвы. Естественно, что при такомъ неусыпномъ надзоре тор-
говцы не смеютъ продавать плохихъ вещей. Изъ этого вы видите, 
что аксиома русскаго административнаго права: «власть никогда, 
нигде и ни при какихъ обстоятельствахъ не должна бездейство-
вать»—приводить въ провинции къ весьма благодетельнымъ по-
следствиямъ. 

Пошатавшись часа два по базару, я реннилъ разыскать себе 
ямщика въ село П. Ямщиковъ было несколько. Они группой 
стояли въ углу площади и, поджидая клиентовъ, мирно беседо-
вали и покуривали самодельный папиросы. При моемъ появлении 
эта идиллическая картина сразу нарушилась. Ямщики двину-
лись на меня плотной стеной, окружили со всехъ сторонъ и стали 
предлагать свои услуги. Это не значитъ, однако, что каждый 
говорилъ своио цену и потомъ отходилъ къ стороне. Суть была 
въ томъ, что цены-то какъ разъ и не предлагалъ никто. На мой 
вопросъ: «сколько?» я услышалъ такие, ответы: 

— Зря не возьмемъ! 
-— Возимъ по-божьи, а не то, чтобы какъ- нибудь. 
— Слава Богу, тоже крестъ на себе ивгЬемъ. 
-— Известное дело, надо по правде. 
— Вамъ чтобы безъ обиды, и намъ безъ обиды. 
Этотъ неожиданный подходъ къ делу приятно удивилъ меня. 

Подметивъ мой иностранный обликъ, ямщики, очевидно, хотели 
подбодрить меня и показать, что я нахожусь среди друзей. 

Растроганный, я ласково еказалъ имъ ту цену, за которую, 
какъ мне говорили, обычно возятъ отъ станции Р. до села П. 

— Три рубля, друзья мои! 
Настроение толпы резко изменилось. Брови насупились, 

па губахъ зазмеились ироническая улыбки, говоръ изъ иевучаго 
сталъ отрывистымъ. 

Я понялъ, что совершилъ нетактичность и действительно 
•биделъ расположенныхъ ко мне людей. Желая загладить свой 
иромахъ, я конфузливо произнесъ: 
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— Шесть! 
Л и ц а я м щ и к о в ъ п р о я с н и л и с ь . Очевидно , эта ц е н а б о л е е 

с о о т в е т с т в о в а л а о б ы ч а я м ъ м е с т н о с т и . О д и н ъ и з ъ я м щ и к о в ъ , по-
ж и л о й с е д о б о р о д ы й к р е с т ь я н и н у н е о ж и д а н н о в ы п ы р н у л ъ и з ъ -
з а п л е ч а с о с е д а и з а я в и л ъ , что , еслп р а з с у ж д а т ь по с п р а в е д л и в о -
сти, то необходимо п р и б а в и т ь еще р у б л ь . Л о ш а д ь его , к а к ъ онъ 
у в е р я л ъ , б ы л а о т л и ч н а я , а э к и и а ж ъ п о к о е н ъ , к а к ъ д е т с к а я к о л ы -
бель ( л ю л ь к а ) . Я с о г л а с и л с я . 

И снова и з м е н и л а с ь к а р т п н а . О т т е с н е н н ы й крестьянином?., 
с о с е д ъ б ы л ъ о с к о р б л е н ъ столь н е у в а ж и т е л ь н ы м ъ отношением!, 
к ъ своей личности и г р о м к о з а я в и л ъ и р о т е с т ъ . 

— Т ы чего з р я с у е ш ь с я - т о ? — к р и к н у л ъ онъ . 
—- У м и р а т ь п о р а , а оиъ л е з е т ъ ! — к р и ч а л и с п р а в а . 
— О б л а п о ш и л ъ б а р и н а , да и р а д ъ ! — к р и ч а л и с л е в а . 
—- Н у , и н а р о д ъ п о ш е л ъ ! — в з д ы х а л ъ кто-то с з а д и . 
— А в ы в о т ъ что , б а р и н ъ , — о б р а т и л с я в д р у г ъ к о м н ъ от-

т е с н е н н ы й я м щ и к ъ . — В ы г л у п ы я - т о с л о в а не с л у ш а й т е . Я в а с ъ 
з а шесть р у б л е й с в е з у , и выйдетъ п о - х о р о ш е м у . 

Н а этотъ р а з ъ о б и д е л с я с е д о б о р о д ы й к р е с т ь я н и н ъ . 
— А т ы чего не в ъ свое д е л о в с т р я л ъ ? — н е г о д у ю щ е в о с к л и к -

н у т ь онъ . 
— А ты чего? 
— К у д а ты п р е ш ь ? 
— А ты к у д а п р е ш ь ? 
— О з о р н и к ъ ! 
—• О х а л ь н и к ъ ! 
П о своему а н г л о - с а к с о н с к о м у опыту я з н а л ъ , что т а г а я с л о в а 

не п р о и з н о с я т с я з р я и всегда я в л я ю т с я п р о л о г о м ъ к ъ действию. 
Я ж д а л ъ , что съ м и н у т ы н а м и н у т у н а ч н е т с я боксъ и в н у т р е н н о 
п р о к л и н а л ъ себя з а н е у м е л у ю т а к т и к у . К ъ б о к с у , о д н а к о , про -
т и в н и к и не п р и с т у п а л и . Седобородый к р е с т ь я н и н ъ в д у м ч и в о 
п о с м о т р е л ъ н а своего к о н к у р е н т а и проговорилъ;Г 

— У своей л о ш а д и овесъ в о р у е т ъ , а т у д а ж е — я м щ и - и - к ъ . 
А к о н к у р е н т ъ о т в е ч а л ъ : 
—• А у И в а н а Семеныча кто в ъ п р о ш л о м ъ году колесо у к р а л ъ ? 

Д у м а е ш ь , не знаемъ? 
П о т о м ъ оба они в ы р а з и т е л ь н о п л ю н у л и в ъ землю и п о в е р н у -

л и с ь д р у г ъ к ъ д р у г у спиной . Т а к ъ , б е з ъ в с я к н х ъ действий, и кон-
ч и л с я п о е д и н о к ъ . Смущенный п р о и с ш е д ш и м ъ и ч у в с т в у я себя 
н е в о л ь н ы м ъ в и н о в н и к о м ъ ссоры, я т р о н у л с я в с л е д ъ з а моимъ 
в о з н и ц е й . « Н у , и н а р о д ъ п о ш е л ъ ! — с о к р у ш е н н о п о в т о р я л ъ о н ъ . 
— Н е н а в и с т н и к и , п р я м о надо с к а з а т ь н е н а в и с т н и к и ! Т а к ъ и н а р о -
в я т ъ у с т а р и ч к а х л е б ъ отбить!» А в д о г о н к у м н е в ъ т о л п е я м щ и -
к о в ъ р а з д а в а л и с ь г о л о с а : 

— Семь р у б л е й с л у п и л ъ , — в о т ъ это чисто! 
— Б а р и н ъ - т о д о л ж н о быть , г у л я щ и й . 
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— К а к о е т а м ъ гулящий! П р о с т о съ д у р ь ю — по обличью 
с р а з у видно . 

Моего поведения, очевидно , не о д о б р я л и . Б ы л о я с н о , что я 
н а р у ш и л ъ к а к о й - т о п р и н ц и п ъ , изм'Ьттилъ п р и н я т ы м ъ з д е с ь искон-
н ы м ъ т р а д и щ я м ъ . Н о в ъ чемъ з а к л ю ч а л а с ь м о я в и н а , я т а к ъ и 
не могъ р а з о б р а т ь . 

Ч е р е з ъ п о л ч а с а мой с т а р и ч о к ъ , п о к о р м и в ъ л о ш а д ь , с о б р а л с я 
в ъ п у т ь . П о к а я у с а ж и в а л с я в ъ т е л е г у , я м щ и к и х о д и л и в о к р у г ъ 
и о б м е н и в а л и с ь дру г жескими з а м е ч а н и я м и со с т а р и ч к о м ъ . А его 
недавний к о н к у р е н т ъ , тотъ самый , к о т о р ы й о б в н н я л ъ его в ъ 
к р а ж е к о л е с а , н о п р о с и л ъ у него т а б а к у и п о п р а в и л ъ н а л о ш а д и 
х о м у т ъ . К о г д а э к и п а ж ъ у ж е н а ч а л ъ т р о г а т ь с я , одинъ и з ъ я м щ и -
к о в ъ п о д о ш е л ъ к о м н е и отъ имени с в о и х ъ к о л л е г ъ н о п р о с и л ъ 
н а ч а й . 

— П о слугчапо с ч а с т л и в а г о о т ъ е з д а , — о б ъ я с н и л ъ о н ъ . — П о -
т о м у б а р и н ъ - т о у ж ъ очень хороший. 

Я д а л ъ ему р у б л ь и мы п о е х а л и , ' с о п р о в о ж д а е м ы е г у л о м ъ 
и с к р е н н и х ъ приветствий . П о в и д и м о м у , я м щ и к и п о н я л и , н а к о -
нецъ , чистоту м о и х ъ намерений и решили! в ы с к а з а т ь свое обо 
м н е мнение в ъ н а и б о л е е д и п л о м а т и ч е с к о й ф о р м е . Т а к о в а р а з -
н и ц а н а р о д н ы х ъ обычаевъ , Д ж э к ъ . Е с л и к ъ в а м ъ подойдетъ не-
з н а к о м ы й английский ф е р м р е ъ и с к а ж е т ъ : «дайте м н е денегъ , 
с у д а р ь , потому что вы—хороший ч е л о в е к ъ ! » — в ы п о с о в е т у е т е 
ему и л и в ы с п а т ь с я , и л и п о й т и к ъ д о к т о р у . Н о если эту ж е прось -
б у в ы у с л ы ш и т е отъ р у с с к а г о к р е с т ь я н и н а , в ы д о л ж н ы д а т ь ему 
р у б л ь , — н е м е н ь ш е , ибо и н а ч е в а с ъ сочтутъ с к р я г о й , но и не 
б о л ь ш е , ибо тогда в а с ъ о с л а в и т ь д у р а к о м ъ . 

Счастливо и з б е г н у в ъ о б е и х ъ э т и х ъ х а р а к т е р и с т и к ъ , я п у -
с т и л с я , н а к о н е ц ъ , в ъ д о р о г у . З а м а н ч и в ы я о б е щ а н и я моего воз -
н и ц ы о к а з а л и с ь н е с к о л ь к о п р е у в е л и ч е н н ы м и . Я с к л о н е н ъ д а ж е 
с к а з а т ь , что они р е ш и т е л ь н о не с о о т в е т с т в о в а л и д е й с т в и т е л ь -
ности. Т е л е г а п р и м а л е й ш е м ъ ускорении движения т р я с л а т а к ъ , 
что в с е о р г а н ы , н е р в ы и п о з в о н к и с ъ е з ж а л и , к а з а л о с ь , со сво-
и х ъ м е с т ь ; л о ш а д ь , в ъ свою очередь , о б н а р у ж и в а л а в р о ж д е н н о е 
отвращение к ъ быстрому аллиору и п р и к а ж д о м ъ у д а р е в о з ж а м и 
о т р и ц а т е л ь н о м о т а л а г о л о в о й , к а к ъ бы ж е л а я с к а з а т ь , что этотъ 
а р г у м е н т а не и з м е н и т ь е я у к о р е н и в ш и х с я мнений . П о э т о м у е х а -
л и мы т и х о и к о р о т а л и в р е м я в ъ д р у ж е с к о й б е с е д е . 

О д н а к о , б е с е д а н а ш а н а л а д и л а с ь не с р а з у . 
В о з н и ц а мой , п о в и д и м о м у , не и м е л ъ н и к а к о г о отношения 

н и к ъ ч а с т н ы м ъ , ни к ъ п р а в и т е л ь с т в е н н ы м ъ д е т е к т и в н ы м ъ б ю р о . 
Т е м ъ не м е н е е р а з г о в о р ъ его н о с и л ъ н а п е р в ы х ъ п о р а х ъ осведо-
мительно-официальный х а р а к т е р ъ . О н ъ с п р а ш и в а л ъ м е н я о 
моей профессии, в о з р а с т е , о к л а д е ж а л о в а н ь я , р о д с т в е н н ы х ъ 
с в я з я х ъ , б у д у щ е й ж е н е , р о л и в ъ п р о м ы ш л е н н о с т и и т о р г о в л е 
я ц е л я х ъ моего путешествия . Словомъ , общее направление бе-
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сЬды было т а к о в о , что в ъ Англии оно неминуемо з а к о н ч и л о с ь 
бы одной и з ъ д в у х ъ ф р а з ъ , — и л и : «какого чорта в ы суете н о с ъ 
в ъ чужпи д е л а ? » , и л и : «въ чемъ в ы м е н я обвиняете , сэръ?» Н о 
я з н а л ъ , что в ъ России п е р в а я ф р а з а н а в е л а бы н а п о д о з р е н и я , 
а в т о р а я б ы л а бы и с т о л к о в а н а , к а к ъ признание собственной в и -
новности . Ч т о б ы у б е д и т ь в а ш е г о с о б е с е д н и к а , что в ы ч е л о в е к ъ 
н а д е ж н ы й , в ъ России н у ж н о и л и сообщить , ч е м ъ з а н и м а л а с ь 
в а ш а п р а б а б у ш к а , п л и п о к а з а т ь в а ш ъ п а с п о р т ъ . Н о м о я п р а б а -
б у ш к а , к ъ с о ж а л е н и ю , не з а н и м а л а с ь н и ч е м ъ . П о э т о м у д л я у с т р а -
нения в о з м о ж н ы х ъ сомнении м н е п р и ш л о с ь п р и б е г н у т ь к о вто-
р о м у средству . Я в ы н у л ъ мой добрый английский п а с п о р т ъ с ъ 
о г р о м н ы м ъ гербомъ н а в е р х у , к р а с н о й п е ч а т ь ю в н и з у и много-
ч и с л е н н ы м и ш т е м п е л я м и по б о к а м ъ , р а з в е р н у л ъ его во всю ш и -
р и н у и п о к а з а л ъ с т а р и ч к у . 

— Я вотъ к т о , — е к а з а л ъ я и с т а л ъ медленно п е р е в о д и т ь : — 
«Отъ имени его в е л и ч е с т в а , к о р о л я Великобритании пи и м п е р а -
т о р а Индии Г е о р г а V . Мы, к а н ц л е р ъ империи, п е р в ы й л о р д ъ к а з -
н а ч е й с т в а , м а р к и з ъ С о м е р с е т ъ и з ъ ' Э л ь с б ю р и , г р а ф ъ П а у д е н с э н е т ъ 
овъ -Эгили п о в е л е в а е м ъ в с е м ъ в л а с т я м ъ и ч и н о в н и к а м ъ в е л и к о б р и -
т а н с к о й к о р о н ы и п р о с и м ъ п р а в и т е л ь с т в а , а р а в н о п о с о л ь с т в а , 
к о н с у л ь с т в а ип п о г р а н и ч н ы я в л а с т и д р у ж е с т в е н н ы х ъ д е р ж а в ъ 
о к а з а т ь содействие в е л и к о б р и т а н с к о м у г р а ж д а н и н у В и л ь я м у 
С и м п л ь т о н у , о т п р а в л я ю щ е м у с я в ъ путешествие в ъ заграничньня 
с т р а н ы . Ч т о и у д о с т о в е р я ю т ъ своей подписью: с эръ Э д у а р д ъ 
Г р е й , к а н ц л е р ъ к а з н а ч е й с т в а , и м а р к и з ъ Сомерсетъ». 

П о м е р ъ того , к а к ъ я ч и т а л ъ , л и ц о с т а р и ч к а странно м е н я -
л о с ь . И з ъ д о б р о д у ш н а г о оно с т а н о в и л о с ь и с п у г а н н ы м ъ . Г л а з а 
смятенно б л у ж д а л и по г е р б у и печати и потомъ о с т а н а в л и в а л и с ь 
н а моей п е р с о н е съ т а к и м ъ в ы р а ж е н и е м ъ , к а к ъ будто о т к р ы л и 
в ъ ней н е ч т о новое . Н а к о н ч и к е носа н а в и с л а к р у п н а я к а п л я 
п о т а . К о г д а я к о н ч и л ъ , с т а р и ч о к ъ р о б к о з а г о в о р и л ъ : 

— В ы , з н а ч и т ъ , и з ъ н а ч а л ь с т в а будете . . . . У ж ъ в ы м е н я , 
д у р а к а , и з в и н и т е . Мы ничего . Мы л ю д и маленькие . В а м ъ , и з -
в е с т н о , л у ч ш е з н а т ь , д е л о господское . 

В о т ъ к а к о е магическое действие п р о и з в о д и т ь д а ж е в ъ э т и х ъ 
у д а л е н н ы х ъ отъ цивилизации м е с т а х ъ и м я с э р а Э д у а р д а Г р е я ! 

• С т а р и ч о к ъ з а м о л ч а л ъ . П о т о м ъ , г л у б о к о в з д о х н у в ъ , о н ъ н а -
ч а л ъ у с и л е н н о подстегивать л о ш а д ь . Л о ш а д ь с п е р в а з а т р я с л а 
г о л о в о й , потомъ л я г н у л а , потомъ ф ы р к н у л а и , н а к о н е ц ъ , по-
н е с л а с ь г а л о п о м ъ . Т е л е г а н а ч а л а п о д с к а к и в а т ь н а р ы т в и н а х ъ , 
к а к ъ р е з и н о в ы й м я ч ъ . У м е н я что-то мучительно е к н у л о в ъ п о -
я с н и ц е , с т р е л ь н у л о в ъ б о к у и з а е р з а л о в ъ г р у д и . 

— Т и ш е , р а д и Б о г а т и ш е ! — к р и к и у л ъ я со стономъ. 
С т а р и ч о к ъ с р а з у н а т я н у л ъ в о з ж и и к р и к и у л ъ л о ш а д и : 
— Т п - р - р у , к у д а б е ж и ш ь , о к а я н н а я ! 
И потомъ съ в и н о в а т о й у л ы б к о й о б р а т и л с я к о м н е : 
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— Я д у м а л ъ , в а м ъ п о с к о р е е н у ж н о . У ж ъ в ы м е н я , д у р а к а , 
и з в и н и т е . . . В а м ъ , и з в е с т н о , л у ч ш е з н а т ь . . . Д е л о господское . 

Р а з г о в о р ъ н а ш ъ с р а з у и з с я к ъ и в о з о б н о в и л с я т о л ь к о тогда , 
к о г д а я, о т х л е б н у в ъ в и с к и , поднесъ с т а к а н ч и к ъ моему я м щ и к у . 
Онъ о п я т ь с т а л ъ очень р а з г о в о р ч и в ы м ъ , но отъ в о п р о с и т е л ь н а г о 
ж а н р а п е р е ш е л ъ к ъ ж а н р у п о в е с т в о в а т е л ь н о м у . О н ъ р а з с к а -
з ы в а л ъ мн'Ь о ж и з н и своей о б щ и н ы , и и з ъ с л о в ъ его в ы х о д и л о 
к а к ъ будто , что к а ж д ы й и з ъ его о д н о с е л ь ч а н ъ специализировался 
по к а к о м у - н и б у д ь одному п о р о к у . О д и н ъ , н е с м о т р я на наступив-
ш у ю т р е з в о с т ь , н а п и в а л с я до п ь я н а валериановыми к а п л я м и ; 
д р у г о й , с а п о ж н н к ъ по профессии, у п о т р е б л я л ъ д л я т е х ъ ж е це-
лей с п и р т о в ы й с а п о ж н ы й к р е м ъ ; третий б ы л ъ с к у п ъ ; четвертый 
п р е д а в а л с я мотовству ; п я т ы й п р и с т а в а л ъ к ъ своимъ с н о х а м ъ ; 
шестой п р е з и р а л ъ р а б о т у и в с е дни п р о в о д и л ъ в ъ м е с т н о м ъ к а ф э . 
Словомъ, это б ы л ъ р а з с к а з ъ Л о т а , единственнаго п р а в е д н и к а 
въ г о р о д е нечестивьихъ. П р и этомъ я совершенно не у л о в и л ъ 
т е х ъ н о т о к ъ д о б р о д у ш н а г о ю м о р а , к о т о р ы м и т а к ъ с к р а ш и в а -
ются обывательскйя сплетни а н г л и й с к и х ъ фермеровъ . Мой со-
б е с е д н и к ъ б ы л ъ не ю м о р и с т ъ , а о б л и ч и т е л ь , сродный по д у х у 
н р о р о к а м ъ Библии . Онъ н е г о д о в а л ъ , с у д и л ъ , в ы н о с и л ъ п р и г о -
в о р ы и к а ж д ы й свой р а з с к а з ъ з а к л ю ч а л ъ н е и з м е н н ы м и п р и п е -
вомъ: «если бы м н е д а л и в о л ю , я бы и м ъ п о к а з а л ъ ! » И п р и этомъ 
к а ж д ы й р а з ъ с т е г а л ъ л о ш а д ь по самому ч у в с т в и т е л ь н о м у м е с т у . 

Съ н а м и п о в с т р е ч а л а с ь к а к а я - т о ж е н щ и н а , з а к у т а н н а я в ъ 
темный п л а т о к ъ . Л о ш а д ь у н е я б ы л а с ы т а я , т е л е г а к р е п к а я , 
у п р я ж ь н о в а я . Такия л о ш а д и , т е л е г и и у п р я ж ь б ы в а ю т ъ т о л ь к о 
в ъ прочно н о с т а в л е н н ы х ъ и х о р о ш о о б о р у д о в а н н ы х ъ х о з я й -
с т в а х ъ . 

С т а р и ч о к ъ в е ж л и в о р а с к л а н я л с я съ ж е н щ и н о й , с п р о с и л ъ 
о з д о р о в ь е р о д с т в е н н и к о в ъ и п р о в о д и л ъ ее д о л г и м ъ , не то за -
д у м ч и в ы м ъ , не то о д о б р и т е л ь н ы м ъ в з г л я д о м ъ . 

— В о т ъ это б а б а , т а к ъ баба! — о б р а т и л с я онъ ко м н е . — 
У м е е т ъ д е л а о т д е л ы в а т ь ! В о т ъ о п я т ь п о е х а л а к ъ шестичасо-
вому п о е з д у , н а д у р а к о в ъ о х о т и т ь с я . 

Ф р а з а э т а , очевидно, з а к л ю ч а л а в ъ с е б е к а к о й - т о с о к р о в е н -
ный смыслъ , и я н о п р о с и л ъ р а з ъ я с н е н и й . 

— А в ы в и д е л и у н е я в ъ н о г а х ъ к о р з и н о ч к а стоитъ? Т а к ъ 
вотъ , в ъ этой к о р з и н о ч к е — б у т ы л к и съ д е н а т у р а т о м ъ . П р и е д е т ъ 
она н а станцию, подсмотритъ с е б е п р и е з ж а ю , к о т о р ы й в и д о м ъ 
п о г л у п е е , и п о д р я д и т с я его в е з т и . А потомъ по д о р о г е н а ч н е т ъ 
его у г о щ а т ь , н а п о и т ь его д о п ь я н а и очистить в с е к а р м а н ы . И н о -
гда п ь я н а г о к ъ с е б е п р и в е з е т ъ н о ч е в а т ь , и н о г д а с в а л и т ь н а до-
р о г е , но т о л ь к о съ ц е л ы м ъ коипелькомъ отъ н е я никто еще не 
у х о д и л ъ : не т а к а я это ж е н щ и н а . Ж е н щ и н а , о д н и м ъ с л о в о м ъ , 
п о л и т и ч е с к а я . 

Лбтопись. Май 1916. 1 7 
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Я п о и н т е р е с о в а л с я у з н а т ь , к а к ъ с м о т р я т ъ на э т у К л е о п а т р у 
ея с о с е д и . 

— А и м ъ что ж е ? — н е с к о л ь к о и з у м л е н н о с п р о с и л ъ стари-
ч о к ъ . — Д у р а к о в ъ надо у ч и т ь . Е с л и ч е л о в Ь к ъ своего х а р а к т е р а 
ие соблюдаетъ , ж а л е т ь его нечего . П о у ч а т ь его р а з ъ , п о у ч а т ь 
д р у г о й , — и станетъ онъ отъ этого умггЪе. А баба т о ж е в и д и т ъ 
свой и н т е р е с ъ . Р а н ь ш е у н е я и з б а б ы л а р а з в а л е н а , а т еперь в о т ъ 
к р ы ш у п о к р ы л а тесомъ, к у п и л а к о р о в у и п о р о с е н к а , н ж и в е т ъ 
с л а в а Б о г у . 

Мой собесЬдникъ п о д у м а л ъ немного и потомъ п р о д о л ж а л ъ : 
— Съ н а ш и м ъ н а р о д о м ъ по Евангелию ж и т ь н е л ь з я . Н а р о д ъ 

н а ш ъ т е м н ы й , н е о б р а з о в а н н ы й , однимъ с л о в о м ъ р а с п у щ е н н ы й 
н а р о д ъ . А р а с п у щ е н н о с т ь — г р ' Ь х ъ . З а нее отъ Б о г а ш т р а ф ъ бы-
ваешь. Однимъ О н ъ б о л Ь з и ь п о с ы л а е т ъ , а д р у г и м ъ — в о т ъ А н и с ь ю 
И в а н о в н у , чтобы ч у в с т в о в а л и . Н а свЬшЬ, б а р и н ъ , з р я ничего 
не бываешь. 

Онъ еще п о д у м а л ъ , с т е г н у л ъ л о ш а д ь и з а к о н ч и л ъ своей 
обычной ф р а з о й : 

— Э х ъ , если бы м н Ь д а л и в о л ю , я бы и м ъ п о к а з а л ъ ! 
О р и г и н а л ь н о с т ь его в з г л я д о в ъ м е н я п о р а з и л а . Я с т а л ъ не-

д о у м Ь в а т ь , почему бы и в ъ самомъ д Ь л Ь н а ш и м ъ богословамъ не 
п е р е с м о т р е т ь Библию съ этой точки! зрЬния 
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В ъ образЬ моего возницы передо мной опять в с т а в а л ъ тотъ 
и русский сфипксъ , котораго я столь тщетно п ы т а л с я р а з г а д а т ь 

за в р е м я моего путешествия 

. • Добродушие н терпимость ' 
и и р о р о ч е с ш я обличения, и этотъ в е ч н ы й п р и п е в ъ : «ахъ, если 
бы м н е дали волю!»—какъ у м е щ а е т с я все это в ъ д у ш е одного 
ч е л о в е к а ? 

* * 
* 

К ъ вечеру мы приехали в ъ село П . Б о л ь ш о е , нескладное , 
перекрещенное б у е р а к а м и , п р о р е з а н н о е пустырями , оно почему-
то напоминало м н е Москву . К р ы т ы я соломой избы чередовались 
съ в ы к р а ш е н н ы м и масляной к р а с к о й деревянными домами, въ 
деревянныя дома в р е з а л о с ь н е с к о л ь к о к и р и и ч и ы х ъ особняковъ. 
И в с е они были т а к ъ ж е безпорядочно с г р у ж е н ы , т а к ъ ж е исклю-
чали одинъ другой , к а к ъ дворцы и х и б а р к и древней столицы. 
К а з а л о с ь почему-то, что дома наносило с ю д а в е т р о м ъ , а люди в ъ 

17* 
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это в р е м я с т о я л и г д е - т о п о о д а л ь и г а д а л и , к у д а к а ж д ы й д о м ъ 
у и а д е т ъ . А потомъ б р о с и л и с ь в с е к ъ с в а л и в ш и м с я съ неба зда-
ш я м ъ и з а н я л и , к а к о е п р и ш л о с ь . И н т е р е с н о т о л ь к о з н а т ь , что 
д Ь л а л ъ тогда м е с т н ы й м у н и ц и и а л и т е т ъ ? 

Я о с т а н о в и л с я в ъ к а ф е (чайной) . Д о ж и д а я с ь з а к а з а н н а г о 
ч а я , я с л ы ш а л ъ , к а к ъ я м щ и к ъ п о в Ь с т в о в а л ъ к а к и м ъ - т о с л у ш а -
т е л я м ъ о «большущей к р а с н о й печати», о г е р б е и о к а к о м ъ - т о 
«левизорЬ». С л у ш а т е л и его а х а л и и о ж и в л е н н о ш е п т а л и с ь . П о -
томъ и с л у ш а т е л и и я м щ и к ъ к у д а - т о у ш л и , и во всемъ п о м е щ е -
нии я о с т а л с я одинъ . Я долго б у д у п о м н и т ь это м е с т о , ибо здЬсь 
с о в е р ш и л о с ь одно и з ъ з и а ч и т е л ь п е й п п и х ъ событий моей ж и з н и . 
З д е с ь я п о з н а к о м и л с я съ м е с т н ы м ъ а н т и х р и с т о м ъ . 

З н а к о м с т в о н а ш е состоялось т а к ъ . Я с и д е л ъ з а столомъ и 
п и л ъ ч а й , н а с л а ж д а я с ь п о к о е м ъ п о с л е н е д а в н н х ъ мучений, к а к ъ 
в д р у г ъ в ъ к о м н а т у в о ш е л ъ худенький , т щ е д у ш н ы й , н е о п р е д е -
л е н н ы х ъ л е т ъ ч е л о в е к ъ , съ б а г р о в ы м и п я т н а м и н а щ е к а х ъ и 
р о б к о п о д о ш е л ъ к о м н е . 

— З д р а в с т в у й т е , — е к а з а л ъ о н ъ , с н и м а я ш а п к у . 
— З д р а в с т в у й т е , — о т в е ч а л ъ я. 
— И з в и н и т е , если я в а с ъ безпокою, но в ы , г о в о р я т ъ , реви-

з о р ъ и , т а к ъ с к а з а т ь , н а ч а л ь с т в е н н о е л и ц о . Т а к ъ , м о ж е т ъ быть , 
в м е с т о того , чтобы с и д е т ь з д е с ь , в ы п о ж а л у е т е к о м н е о т к у ш а т ь 
ч а ю . К с т а т и посмотрите ш к о л у и о з н а к о м и т е с ь съ д е л о м ъ п р е -
подавания . Я , видите л и , здешний у ч и т е л ь , И в а н ъ П е т р о в и ч ъ 
С т р е м о у х о в ъ . 

— Очень р а д ъ , — е к а з а л ъ я , — н о в ы введены в ъ з аблуждение . 
Я в о т ъ к т о , — н , в ы н у в ъ п а с п о р т ъ , я п р о ч и т а л ъ все , что т а м ъ 
г о в о р и л о с ь , моему новому з н а к о м о м у . 

О н ъ с р а з у с т а л ъ р а з в я з н е е и в е с е л е е . 
— А , в о т ъ ч т о , — е к а з а л ъ о н ъ . — А я , п р и з н а т ь с я , д у м а л ъ , 

что в ы по случаио доноса . Н о в с е - т а к и , п о ж а л у й т е , о т к у ш а т ь 
ч а й к у . 

Н и ч е г о не п о н и м а я , я т е м ъ не м е н е е и р и н я л ъ приглашение 
и с к о р о о ч у т и л с я в ъ к в а р т и р е у ч и т е л я . Д л я ч е л о в е к а , з а н и м а -
ю щ а г о столь почтенный общественный п о с т ъ , помещение было 
б о л е е ч е м ъ с к р о м н о . О б с т а н о в к а в ъ гостиной , если не считать 
т р е х ъ с т у л ь е в ъ , стола и н е с к о л ь к и х ъ деревянньихъ яициковъ съ 
огородными растениями, о т с у т с т в о в а л а . И з ъ к у х н и , н а х о д и в ш е й с я 
р я д о м ъ , несло п а р о м ъ и к а к и м и - т о очень острыми д е т с к и м и за -
п а х а м и . 

— С а д и т е с ь , — е к а з а л ъ о н ъ . — С а м о в а р ъ сейчасъ будетъ . Ж е -
н а , и з в и н и т е , с т и р а е т ъ п е л е н к и , т а к ъ немного з а д е р ж а л а с ь . 
Г л а ш а , п о т о р о п и с ь , гость п р п ш е л ъ ! — к р и к и у л ъ онъ в ъ о т к р ы т у ю 
д в е р ь . 

Н а ч а л с я р а з г о в о р ъ . Мой х о з я и н ъ р а з с п р а ш и в а л ъ м е н я © 
положении англййскаго у ч и т е л я и почему-то все а х а л ъ и у д и -
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в л я л е я . Е г о и з у м л я л о , что английский у ч и т е л ь ж и в е т ъ в ъ ч е т ы -
р е х ъ к о м н а т а х ъ , п о л у ч а е т ъ семьдесятъ р у б л е й в ъ м Ь с я ц ъ и мо-
ж е т ъ не х о д и т ь в ъ ц е р к о в ь . Н о особенно его и з у м л я л о и т р о г а л о 
т о , что английский у ч и т е л ь з а в и с и т ъ т о л ь к о отъ своего н а ч а л ь -
с т в а . Это, п о в и д и м о м у , к а з а л о с ь ему н е д о с т и ж и м ы м ъ б л а ж е н -
ствомъ , о к о т о р о м ъ м о ж н о т о л ь к о мечтать но п р а з д н и к а м ъ . 

П о с л Ь д и н г о я не п о н я л ъ и н о п р о с и л ъ разъяснений . 
— Д а к а к ъ ж е не с ч а с т ь е ? — з а в о л н о в а л с я о н ъ . — З а в и с а т ь 

т о л ь к о отъ своего н а ч а л ь с т в а . . . А я то отъ с к о л ь к и х ъ з а в и ш у ? 
В о т ъ , п о з в о л ь т е п е р е с ч и т а т ь по п а л ь ц а м ъ . 

И онъ н а ч а л ъ п е р е с ч и т ы в а т ь : м э р ъ м'Ьстечка («старшина») , 
с в я щ е н н и к ъ , ц е р к о в н ы й староста , полицейский и н с п е к т о р ъ 
(«становой»), полицейский к о н с т з б л ь , («урядникъ») , с у д ь я («зем-
ский н а ч а л ь н и к ъ » ) , п о п е ч и т е л ь ш к о л ы , и н с п е к т о р ъ , «председа-
тель з емской у п р а в ы » ( с Ь а и г т а п о ! Йие сошг(у соиисйТ), лавоч-
н и к ъ и вообще все к р е с т ь я н е . 

— Отъ в с е х ъ з а в и ш у и п е р е д ъ в с е м и т р е п е щ у , — п а т е т и -
ч е с к и в о с к л и к н у л ъ о н ъ . — К а ж д ы й м о ж е т ъ н а п и с а т ь доносъ и 
з а г у б и т ь н а в1вкъ. 

О к о л о м о п х ъ ногъ в д р у г ъ р а з д а л о с ь хрюкание : появившийся 
откуда-то н о р о с е н о к ъ а п п е т и т н о ж е в а л ъ к р а е ш е к ъ м о п х ъ б р ю к ъ . 
У ч и т е л ь п о к р а с н Ь л ъ , с о р в а л с я съ м!;ста, с х в а т и л ъ ж и в о т н о е з а 
у ш и и швьирнулъ его в ъ п о л у о т к р ы т у ю д в е р ь с п а л ь н и . 

— Мы съ ж е н о й , видите -ли , п о р о с е н к а подъ к р о в а т ь ю дер-
ж и м ъ , — к о н ф у з л и в о п о я с н и л ъ о н ъ . — Ж и в о т н о е д е л и к а т н о е , хо-
л о д у не п е р е н о с и т ь , а д е в а т ь р е ш и т е л ь н о н е к у д а . Н и ч е г о не 
п о д е л а е ш ь — о с к у д е н и е и д о р о г о в и з н а п р о д у к т о в ъ . Т а к ъ в о т ъ 
в ы о н а ч а л ь с т в е и з в о л и л и с п р а ш и в а т ь . Я в а м ъ н а этотъ счетъ 
р а з с к а ж у собственную свою историю. А х ъ , о ч а е - т о мы и з а б ы л и ! 
Г л а ш а , к о г д а ж е с а м о в а р ъ ? 

В ъ к у х н е женский голосъ б у р к н у л ъ что-то н е с в я з н о е . У ч и -
тель п е р е ш е л ъ к ъ повествованию. 

История эта в ъ о б щ и х ъ ч е р т а х ъ с в о д и л а с ь к ъ с л е д у ю щ е м у : 
Н е с к о л ь к о в р е м е н и н а з а д ъ м - р ъ Стремоуховъ р е ш и л ъ 

у с т р о и т ь к о о п е р а т и в ъ . Н е с м о т р я н а неодобрение м е с т н а г о к л е р -
д ж и м е н а , д е л о п о ш л о х о р о ш о : з а п и с а л о с ь много ч л е н о в ъ , с о б р а л и 
денегъ , о т к р ы л и л а в о ч к у и н а ч а л и т о р г о в а т ь . О д н а к о , в с к о р е 
п о ш л и какие-то темные с л у х и : к р е с т ь я н е с т а л и г о в о р и т ь , что 
н а р о д и л с я а н т и х р и с т ъ , и что в ы д а в а е м ы я к о о п е р а т о р а м ъ член-
ская к н и ж к и и есть та печать з в е р я , о к о т о р о й г о в о р и т с я в ъ От-
кровении. Д е л о о с л о ж н и л о с ь еще б о л ь ш е , к о г д а к л е р д ж и м е н ъ 
( б а т ю ш к а ) в ъ одной и з ъ с в о и х ъ в о с к р е с н ы х ъ п р о п о в е д е й объ-
я в и л ъ , что народившийся а н т и х р и с т ъ есть не к т о и н о й , к а к ъ 
И в а н ъ П е т р о в и ч ъ Стремоуховъ . Н а ч а л о с ь смятение и р а с к о л ъ : 
«дни в ы ш л и и з ъ к о о п е р а т и в а , другие з а к о л е б а л и с ь , и к о о п е р а -
т и в ъ временно п р и ш л о с ь з а к р ы т ь . А в ъ н а д л е ж а щ и й м е с т а с р а з у 
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п о л е т а л о н е с к о л ь к о доносовъ , и н е к о т о р ы е и з ъ н и х ъ о б р а т и л и 
на себя внимание в л а с т е й . Одно р а з с л Ь д о в а ш е у ж е было , и те-
п е р ь И в а н ъ П е т р о в и ч ъ о ж и д а л ъ д р у г о г о . — « А с л у ж и л ъ - т о я 
п я т н а д ц а т ь л Ь т ъ - с ъ ! » — з а к о н ч и т ь онъ . 

Ч е м ъ б о л ь ш е я с л у ш а л ъ моего н о в а г о д р у г а , г Ь м ъ больше 
у б е ж д а л с я , что б е д н я г а з аболеваешь манией величия. 

П о д у м а й т е , Д ж е к ъ : п я т н а д ц а т ь л е т ъ педагогической 
с л у ж б ы , с е м ь я , о ч е в и д н а я ч а х о т к а , п о р о с е н о к ъ п о д ъ к р о в а т ь ю — 
и в д р у г ъ А н т и х р и с т ъ , воплощение в с е л е н с к а г о з л а ! К а к и м ъ бе-
з у м ц а м ъ , а , т е м ъ б о л Ь е , к а к и м ъ т е о л о г а м ъ м о ж е т ъ п р и д т и в ъ го-
л о в у совмещение т а к и х ъ несовм'Ъстимостей? Я п е ч а л ь н о с м о т р е л ъ 
н а м -ра С т р е м о у х о в а и мысленно с п р а ш и в а л ъ себя , с к о л ь к о 
в р е м е н и онъ еще п р о т я н е т ъ . 

— Д а , в ъ а н т и х р и с т ы п о п а л ъ , в ъ а н т и х р и с т ы , — п о в т о р я л ъ 
онъ съ п е ч а л ь ю и з л о б о й . — Д у м а л ъ , что и в ы в о т ъ насчетъ этого ж е 
п р и е х а л и . 

— Д а , у в а с ъ к а к о й - т о р а с п у щ е н н ы й н а р о д ъ , — в е ж л и в о 
с о г л а с и л с я я . — В о т ъ и мой я м щ и к ъ то ж е г о в о р и л ъ , — а о н ъ , 
п о в и д и м о м у , ч е л о в е к ъ с т р о г и х ъ п р а в и л ъ . 

— Это Л а п т е в ъ - т о ? — в о с к л и к н у л ъ у ч и т е л ь . — Д а , онъ п е р -
в ы й б ы л ъ и о м о щ н и к ъ б а т ю ш к и в ъ этомъ д е л е . Л а в о ч к у свою 
х о т е л ъ о т к р ы т ь , — в о т ъ и с т а р а л с я . 

« Н е с о м н е н н о , мания величия, с о е д и н е н н а я съ манией пре -
следования»—мысленно п о с т а в и л ъ я диагнозъ и р е ш и л ъ п о п р о -
щ а т ь с я . 

— А к а к ъ ж е чай-то?—-опять в с п о м н и л ъ мой х о з я и н ъ и 
р а з д р а ж е н н о к р и к и у л ъ в ъ д в е р ь : — Г л а ш а ! Скоро л и с а м о в а р ъ ? 
Гость-то в е д ь у х о д и т ъ . 

Н а что п о с л ы ш а л с я р е з к и й , с в а р л и в ы й п о л у ш о п о т ъ : 
— Ч а й в ы ш е л ъ , с а х а р ъ М а н ь к а и з г р ы з л а , а С е р г е й И л ь и ч ъ 

в ъ д о л г ъ б о л ь ш е не отпускаешь. 
— В ы у ж ъ и з в и н и т е , — н р и с т ы ж е н н о з а г о в о р и л ъ м - р ъ 

Стремоуховъ . — З н а е т е в е д ь в р е м я - т о к а к о е : д о р о г о в и з н а , от-
сутствие предметовъ п е р в о й необходимости и п р и томъ в ъ н е к о -
т о р о м ъ р о д е учительский с а н ъ . 

Онъ долго и с к а л ъ в ъ передней мою ш а п к у , о ч у т и в ш у ю с я 
почему-то н а м е ш к е съ м у к о й , долго п о д а в а л ъ м н ъ п а л ь т о , 
в е л е л ъ ж е н е почистить мои к а л о ш и и вообще , видимо , т я н у л ъ 
в р е м я . Н а к о н е ц ъ , к о г д а я в з я л с я за. р у ч к у д в е р и , онъ о с т а н о в и л ъ 
м е н я и о п я т ь з а г о в о р и л ъ : 

— В ы у ж ъ извиините... Я х о т е л ъ в а с ъ п о п р о с и т ь . В ы — ч е -
л о в е к ъ столичный и д а ж е з а г р а н и ч н ы й , и м е е т е в е л и к о с в е т с к й я 
с в я з и . С к а ж и т е в ы и м ъ , что все это в з д о р ъ насчетъ т а м ъ анти-
х р и с т а и прочее . В ъ ц е р к о в ь я х о ж у к а ж д о е в о с к р е с е н ь е , ни 
в ъ к а к и х ъ н е б л а г о н а д е ж н о с т я х ъ не з а м е ч е н ъ , вообще п о л и т и -
к о й не з а н и м а ю с ь . А к о о п е р а т и в ъ , — т а к ъ это д е л о х о з я й с т в е н -
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ное, да и п р и т о м ъ , онъ п р и к р ы т ъ . Б о г ъ съ н и м ъ с о в с е м ъ , одн'Ь 
х л о п о т ы и неприятности . Т а к ъ в ы у ж ъ , п о ж а л у й с т а , з а м о л в и т е 
с л о в е ч к о , г д е с л е д у е т ъ . В а м ъ б о л ь ш е п о в е р я т ь . 

«Великий Боже!» п о д у м а л ъ я . « К а к о е отношение и м е ю я . 
В и л ь я м ъ С и м п л ь т о н ъ , э с к в а й р ъ , великобританский п о д д а н н ы й , 
к ъ а н т и х р и с т у , р у с с к о й п о л и т и к е , м о р а л ь н о й б л а г о н а д е ж н о с т и 
м-ра С т р е м о у х о в а и п о т р е б и т е л ь н о й л а в к е в ъ с е л е П.?» Н о , 
чтобы не в ы з в а т ь у моего х о з я и н а б у й н а г о п р и п а д к а , я т о л ь к о 
е к а з а л ъ у с п о к о и т е л ь н о : 

— Д а , к о н е ч н о , п о с т а р а ю с ь , — и выииелъ н а у л и ц у . 
Я в е р н у л с я в ъ чайнуио и п р о ш е л ъ в ъ к о м н а т у , г д е б ы л ъ 

р а н ь ш е . Т а м ъ м е н я д о ж и д а л и с ь у р я д н и к ъ , м е с т н ы й к л е р д ж и -
мэнъ и с т а р ш и н а . 

У р я д н и к ъ с п р о с и л ъ у м е н я д о к у м е н т ъ и с т а л ъ н е р е ш и т е л ь н о 
в е р т е т ь его в ъ р у к а х ъ , п о в о р а ч и в а я в в е р х ъ и в н и з ъ . Я п е р е в е л ъ 
с о д е р ж и м о е его п о - р у с с к и . П о с л е д н я я ф р а з а п а с п о р т а и , в е р о -
я т н о , п о д п и с ь сэра Э д у а р д а Г р е я и з д е с ь о к а з а л и свое магиче-
ское действие . У р я д н и к ъ в ы т я н у л с я , п р и л о ж и л ъ р у к у к ъ ко -
з ы р ь к у и п о ч т и т е л ь н о с п р о с и л ъ : 

— Н е будетъ л и к а к и х ъ п р и к а з а н и й ? П р и к а з а и о - с ъ о к а з а т ь 
содействие . 

Я п о б л а г о д а р и л ъ его и е к а з а л ъ , что ничего не н у ж н о , но 
онъ т е м ъ не м е н е е з а ч е м ъ - т о ш л е п н у л ъ п о д в е р н у в ш у ю с я д е в -
ч о н к у и в е л е л ъ ей у б и р а т ь с я в о н ъ . 

С в я щ е н н и к ъ п о д о ш е л ъ к о м н е и е к а з а л ъ : 
— У ч и т е л я р е в и з о в а л и ? О с м е л ю с ь п р е д л о ж и т ь в а м ъ не-

к о т о р ы й д о п о л н и т е л ь н ы й д а н н ы й . П е р в ы й с м у т ь я н ъ - с ъ и п о 
н е к о т о р ы м ъ п р и з н а к а м ъ в ъ г л у б и н е д у ш и с о ч у в с т в у е т е р е в о -
л ю ц и о н е р а м ъ . 

Я е к а з а л ъ , что объ этомъ мы п о г о в о р и м ъ п о т о м ъ . 
С т а р ш и н а о с в е д о м и л с я , не н у ж н о л и м н е я м щ и к а . Я е к а -

з а л ъ , что б у д у ему ч р е з в ы ч а й н о б л а г о д а р е н ъ , если онъ будетъ 
добръ его достать . 

Я д у м а л ъ , что мои испытания кончилиись, но я о ш и б а л с я . 
Н е с м о т р я на категорические з а п р е т ы у р я д н и к а , о х р а н я в ш а г о 
д в е р ь , в ъ к о м н а т у в о ш л и д в е бабьи. Одна с п р а ш и в а л а м е н я , к а к ъ 
ей п о л у ч и т ь пособие отъ к а з н ы по с л у ч а ю з а б р а н н а г о в ъ с о л д а т ы 
м у ж а , д р у г а я д о п ы т ы в а л а с ь , к а к ъ ей н а п и с а т ь ж а л о б у н а зо -
л о в к у , оскорбившуио ее неудобными д л я женщппны с л о в а м и . 
П р и этомъ она н о л н о с т ы о п о в т о р и л а в с е неудобный с л о в а . Я 
с т а л ъ о п я т ь о б ъ я с н я т ь , что я — В и л ь я м ъ С и м п л ь т о н ъ , в е л и к о -
британский п о д д а н н ы й , к а к ъ это и у д о с т о в е р я е т е министръ его 
величества с э р ъ Э д у а р д ъ Г р е й , что я специалисте п о античной 
словесности , но отнюдь не по юридиическимъ н а у к а м ъ , и что я 
не д о л ж е н ъ в м е ш и в а т ь с я во внутренния д е л а д р у ж е с т в е н н о й 
с т р а н ы . Н о на все это я с л ы ш а л ъ л и ш ь одинъ о т в е т ь : 
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— В ы , известное дЬло , ч е л о в е к ъ у ч е н ы й . В а ш е дЬло го-
сподское—вамъ л у ч ш е знать . 

Я в ъ изнеможении о т к и н у л с я на стулъ и з а я в и л ъ , что в с е 
д е л а разсмотрю з а в т р а , а сейчасъ хочу спать . Почти полусон-
наго , старшина отвелъ меня к ъ с е б е на к в а р т и р у и , по свойствен-
ному р у с с к и м ъ гостеприимству, у л о ж и л ъ на л у ч ш е й своей кро-
вати . Я спалъ тревожно . МнЬ снилось , что тысячи людей куда -
то спЬшатъ , р а з б Ь г а я с ь по р а з н ы м ъ направленпямъ и опять в с т р е -
чаясь в ъ одномъ и томъ ж е мЬстЬ. У к а ж д а г о и з ъ н и х ъ тысячи 
голосовъ, тысячи у к л о н ч и в ы х ъ жестовъ , вЬчно мЬняющаяся , 
словно ручей , текучия л и ц а . Они г о в о р я т ъ , но никогда не докан-
чнваютъ фразы . Они к а к ъ будто думаютъ , но никогда не соби-
раютъ своихъ мыслей. Они что-то д Ь л а ю т ъ , — н о д Ь л а и х ъ раз -
бросаны в ъ пустомъ п р о с т р а н с т в е и растрачены в ъ незаполнен-
номъ времени. МнЬ мутно, тоскливо и страшно . А р я д о м ъ со 
мной стоитъ в ъ своей барашковой ш а п к е м-ръ Стивэнъ Грэмъ 
и к р и ч и т ъ в ъ мегафонъ: «Разница между западной Е в р о п о й и 
Россией,—это р а з н и ц а между Марфой, п е к у щ е й с я о земномъ, и 
Марией, п е к у щ е й с я о небесномъ». 

Отъ к р и к а этого я п р о с н у л с я . К р и ч а л ъ , о к а з а л о с ь , не м-ръ 
Стивэнъ Грэмъ , а с т а р ш и н а , и к р и ч а л ъ онъ следующее : 

— М а р ь я , чего ш л я е ш ь с я - т о , подолъ з а д р а в ш и ? Б а р и н ъ 
скоро проснется , с амоваръ ставь , да ж и в е й . 

В а ш ъ Вильямъ Симпльтонъ. 

Т Р Е З В О С Т Ь В Ъ С И Б И Р И . 
До введения принудительной трезвости Сибирь потребляла огром-

ное количество казенной водки. 
По даннымъ официальной статистики, въ 1906 г. Сибирь выпила 

водки 6.046.000 вед., въ 1907 — 5.986.000 вед., въ 1908 — 
6.385.000 вед., въ 1 9 0 9 . — 6.403.000 вед., 1911 — 6.188.000 вед., 
г ь 1912 •— 6.546.000 вед. Вь 1906 г. въ Сибири было потреблено въ 
среднемъ вина па каждую душу населения: въ городахъ 3,6 ведеръ, въ 
уЬздахъ — 0,58, вообще — 0,76. Сибирь ньетъ больше, чЬмъ Россия. 
Въ Сибири приходится еа душу пропитыхъ деиетъ за пятилетие 
1904—1908 гг. въ .городахъ — 25 р. 47 к., въ уЬздахъ —• 5 р. 83 к.; 
въ России же въ городахъ — 12 р. 67 к., въ уЬздахъ 3 р. 6.6 к. За-
падная Сибирь всегда пила больше Восточной; напр., въ 1912 г. пер-
вая потребила 4.532 т . вед., вторая — 2.014 т. Сибирь, за истаю-
чешемъ Приамурскаго края, пропила за шесть съ половиною летъ 
(съ 1906 до половины 1912 г.) 387.656.000 руб. Эту гору золота пропя-
ваютъ только 10 миллионовъ жителей великой окраины. Полмиллиона 
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жителей Приамурскаго края п р о п и т за время съ 1909 по 1912 годъ 
51.330.000 рублей. Даже главный иаяальнжъ края обрагилъ вни-
мание на сильно развивающеюся въ Приамурье пьянство и поручить 
своей канцелярии 'заняться разработкой этого вопроса и выработкой 
меръ борьбы съ этимъ зломъ. Впредь же до разрешения этого вопроса 
въ законодателъяомъ порядке, призналъ веобходимымъ безотлагательное 
принятие меръ борьбы съ пьянствомъ имеющимися въ распоряжении 
органовъ администрации способами. 

Но -въ этотъ статистический подсчета не входить количество ведеръ 
водки, выделанной самими сибиряками; она всегда ими производилась 
въ громадномъ количестве и особенно усиленно производится теперь, 
ттослЬ запрещения продажи казенной водки *. Инородцы выдЬлываюта, 
такъ называемую, водку «шарасунъ», а крестьяне самогонку (само-
сидку). «Гонять» ее изъ ржи, ячменя и картофеля. Для этого имеются 
специальные аппараты, сработанные слесарями изъ белой жести. Въ 
виду ^примитивности игриборовъ, служащихъ для выгонки, получаемое 
вино отличается грязно-серымъ цветомъ и удушливымъ запахомъ, со-
держа много ядовитаго сивушваго масла; это самогонное вино содер-
жишь до 50 иироц. спирта. 

Пьюта «самогонку» съ удовольствиемъ, а для большей крепости 
прибавляюта аммоний и капли серной кислоты. Вино съ такими спе-
циями дерета въ горлЬ, вызываешь тошноту и одуряюще действуешь 
на мозгъ. Но это-то и ценится потребителями. До войны цены на само-
гонное вино доходили до 80 коп.; теперь оне повысились въ десять разъ. 

Действие самогонки на организмъ убийственно. Отъ неоколькихъ 
рюмокъ появляется безсознательное состояние и часто даже смерть отъ 
паралича сердца или дыхательнаго центра. 

«Пьюта это вино, — говорить «Омский Вестникъ» въ корреспон-
денции «Пьянство и болезни въ поселке Княвевскомъ и другихъ Тар-
скаго у. Акмолинской обл.», — все, безъ различия пола и возраста. 
Особенно повальные размеры пьянство принимаешь въ праздничные дни. 
Въ эшо время въ амбулатории князевскато медицинскаго пункта без-
сменно, ночью и днемъ, дежурята фельдшеръ и фельдшерица, оказывая 
помощь спившимся и ранеяымъ. Пьянство, невежество, нищета, почти 
постоянное недоедание, тяжелый, изнурительный трудь даютъ въ 
сумме поголовное вырождение и колоссальную смертность. Среди 
дЬтей много идшговъ, эпилелтнковъ, хореиковъ и тому подобныхъ 
нервныхъ больныхъ, — все это отражение наследственности отцовъ-
алкоголиковъ». 

* Объ этомъ въ нын'Ьшнемъ году не разъ сообщалось въ газётахъ 
«Сибири», «Иркутск. Жизни» и «Сибирок. Жизни». Какъ сообщаетъ кор-
респондента «Заб. Нови», въ сел-Ь Маломъ Кунале'Ь, Забайк. обл., при на-
личии 250 дворовъ не мен'Ье 50 дворовъ занимаются «изготовлениемъ са-
мосидки», находя въ этомъ довольно выгодный промыселъ. Сбытъ само-
сигдка находитъ на БичурЪ, Петровскомъ заводЬ и другихъ бол-Ье насе-
ленныхъ мЬстахъ. 
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Какъ бы то ни было, а закрытие каэенныхъ винныхъ лавокъ 
уменьшило въ Сибири пьянство, ибо, при всей энергии сишряковъ, все-
таки не выгнать имъ столько «самогонки» и «самосадки», сколько 
спирту доставлялось раньше ираштельетвомъ р я Сибири. Но съ 
уменьшенпемъ пьянства повсеместно начинает, развиваться другое, не 
меньшее зло — разнаго рода наркомании (морфинизмъ, опиекурение. 
кокаинизмъ, кодеинизмъ). Еще и прежде, до ©ведения принудительной 
трезвости, явление наркомании замечалось среди Восточной части си-
бирскаго населения и съ каждымъ годомъ тамъ заметно прогрессировало, 
а теперь это ужасное зло перенесено съ Бостона Сибири во все почти 
ея города и н а ч и н а т ь проникать въ села и деревни. Благодарить за это 
надо иредпршмчивыхъ кюммерсантавъ Харбина, Владивостока, Благо-
вещенска. Они ради легкой наживы и защибанйя крупныхъ денеиъ пе-
ренесли свою торговлю 'въ Иркутскъ, Читу, Красноярскъ, Томскъ и дру-
гия места. Не такъ давно Иркутскъ былъ взволнованъ арестомъ боль-
шой группы нщрыхъ лицъ города. — ошеторговцевъ. Всего арестовано 
было свыше 38 человекъ, въ числе ихъ были и зубные врачи, и круп-
ные ^коммерсанты, и провизоры. У многихъ изъ еихъ было найдено гро-
мадное количество опия въ плиткахъ и куокахъ въ 10—15 фунтовъ, 
приюотовленнаго для сбыта, некоторые изъ нихъ сознались въ торговле 
этимъ «товаромъ». Въ недалекомъ будуицемъ иредстоитъ интересный 
процессъ иркутскихъ ошеторговцевъ. 

Наркомания, какъ показалъ арестъ ошеторговцевъ, пустила глу-
бокие корни въ Иркутске, в сбыть опия, морфия, кокаина, кодеина идетъ 
въ опромномъ количестве и по бешенымъ ценамъ. Откуда лее появилась 
*та новая форма страшной болезни въ Сибири? 

Пришла и .распространилась наркотическая зараза изъ тюрьмы 
и отъ кжгайцевъ. Изъ 35 зарегистрированныхъ врачемъ Н. И. Ста-
рокотлицкимъ въ 12 и 13 годахъ наркомановъ, 10 чел. начали пре-
даваться наркотичеекпмъ средствамъ въ Благовещенской тюрьме. 

До чего сильно было тамъ распространение морфинизма, можно 
судить по тому, что однажды самой администрацией тюрьмы было за-
регистрировано свыше 300 морфинистовъ изъ 1000 человекъ всего 
тюремнаго населения. Какъ легко тамъ люди -заражались наркома-
н'иями, показываетъ следующий случай: зарегистрированный въ числе 
этихъ десяти народный учитель иоиаль въ тюрьму случайно, 
по подозрению въ какомъ-то уголовномъ преступлен», и такъ 
какъ скоро выяснилась полная его непричастность къ преступлению, то 
черезъ три (месяца онъ былъ выпущенъ на свободу, а ДЁЛО о немъ 
прекращено. Но вышелъ онъ уже настаящимъ морфииистомъ: при-
вычка, по раэсказу его, создалась такимъ образомъ: попавъ неожиданно 
для себя въ тюрьму, онъ находился въ состоянии, близкомъ къ отчаянию. 
Сердобольный товаринцъ по камерЬ, видя его нравственный терзания, 
ириступиль къ нему съ талиоманомъ утешения и счастливаго забвения 
въ видЬ шприца и порцк морфия. Средство помогло... Черезъ неко-
торое время пришло похмелье, а съ нимъ еще болЬе тяжкия думы и 
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страдания. Снова морща той же панацеи отъ всехъ фивическихъ и яраз-
ственныхъ золь. После уже самъ приходишь, прооилъ, а черезъ ко-
роткое время новая жертва злой наркомании была уже вполне готова. 

Масса арестантовъ, освобождающихся изъ тюрьмы съ усвоенной 
тамъ .привычкой къ наркамашямъ, делаются распространителями за-
разы среди внетюремнано населения. * 

Откуда и какимъ путемъ сотни, а можетъ быть, и тысячи нарко-
маиовь достаютъ наркютнчесшя средства? Ведь для каждаго морфи-
ниста нужно въ одинъ день въ .среднемъ до 2 пр. морфия, а вь ме-
сяцъ это соетавляетъ около 60 гр., т . е. больше х / 8 фунта; откуда же 
берется такое громадное, количество наркотика? Главными поставщи-
ками его являются китайцы, какъ это установлено въ Восточной Си-
бири. 

Некоторые изъ нихъ только тЬмъ и промышляютъ, говоритъ выше 
цитированный авторъ, что торгуютъ въ разноску морфиемъ, кокаиномъ 
и героиномъ. Ероме того, въ опиекурильняхъ китавскаго квартала всегда 
къ уюлугамъ всякаго желаницаго не только опйумъ но и ирочйе упомя-
нутые наркотики, которые отпускаются и порциями, по вопрыскива-
шямъ, и на весъ, про запасъ. Не бреэгуютъ этимъ нромысломъ и рус-
ские. Наиболее единодушны въ этомъ смысле указания морфинистовъ 
л,', одинъ аптекарский мапазинъ. Сначала этотъ магазинъ оглускалъ 
наркотическия вещества прямо по спросу. Еочда начали про пего пого-
варивать, онъ сталь применять болЬе осторожный метюдь: покупатель 
ьаявлялъ свое требование и тутъ же уходилъ, минуть на 15—20. Въ это 
время въ особомъ пакгаузе, иредставляющемъ маленький сарай въ глу-
бине двора, шла отвесна требуемаго препарата. Коща покупатель возвра-
щался , онъ тутъ же брать свою покупку и немедленно уходить съ ней. 
Однако, после одного 'Обыска и этотъ способъ пересталъ (практиковаться, 
какъ опасный: тоща въ лице одного китайца, получившего русское 
прозвище «Еузьки», явился пссредникъ. Ежедневно съ утра этотъ но-
средяикъ съ банкою морфия выходишь на улицу и здЬсь велъ бойкую 
торговлю, продавая, по уверению одного изъ таркомановъ, некоего К., 
около кило въ сутки. 

На вопросъ относительно того, какъ велико приблизительно число 
наркомановъ въ г. Благовещенске, некоторые морфинисты утвер-
ждоютъ, что если считать мгайцевъ съ корейцами, которыхъ чуть ли 
не больше, ЧЁМЪ русскихъ, то общее число будетъ окало 1—2 тысячъ, — 
цифра, которая покажется близкой къ истине, если принять во вни-
мание, что одинъ «Еузька» въ день иродаегъ до 1000 граммъ морфия. 

И 'въ заключение своей статьи авторъ ставить вопросъ: какъ 
смотреть на распространение наркомании въ гор. Благовещенске? Серь-
езная ли это опасность, крупное общественное зло, или невинное увле-
чение, вродЬ, примерно, столь моднаго въ последнее время -увлечения 

* «Сиб. Врач.» № 19, статья «Морфинизмъ и другия наркомами въ 
Амурской обл.». Н. И. Старокотлицкий. 
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танцемъ «танго», да къ тому же еще отдЬльныхъ обреченныхъ отъ при-
роды ®а это личностей (туда де имъ и дорога)? 

«Если принять во внимание, что изъ 16 наркомановъ, лечившихся 
въ больнице, четверо умерло отъ кахексии и общаго сепсиса, вызвая-
наго уколами, если къ этому присоединить, что всего за 1у 2 месяца 
елучайнаго отправления мною обязанностей городового врача, мне 'при-
шлось видеть 3 — 4 трупа, ИДЁ другой причины, кроме какъ крайнее зло-
употребление наркотическими уколами (объ этомъ свидетельствовали 
истощение, нарывы по всему тЬшу, следы недавеихъ уколовъ, указания 
близкихъ) нельзя было и найти, то самый воиросъ обь этомъ будетъ 
звучать непозволительно-злой насмешкой. Если къ этому прибавить 
еще десятки бродячихъ теней, которыхъ каждый, вероятно, встречать 
на улиц ахъ, попрошайничающихъ или группой расположившихся на 
углу улицы со своими орудиями самоотравления, то всякому ясно бу-
детъ, что т у т ъ не 'случайность и не забава, что здЬсь мы имеемъ дело 
съ настоящей тяжкой эпидемией, доводящей своихъ жертвъ до край-
НЕХЪ степеней духовваго и физическаго истощения, до смерти социаль-
ной и физической^ иричемъ самый процента смертности, судя по всему, 
весьма великъ». 

На сильнейшее распространение наркомании было обращено вни-
кание не только Приморскаго Военнаго Губернатора *, но и Министер-
ства Внутреннихъ делъ **. Оно стало не на шутку безпокоить также 
местную прессу, и зимой прошлаго года местный газеты въ цЬломъ 
ряде статей и хроникерскихъ заметчжъ отметили это прискорбное 
явление, а газета «Эхо», помимо того, въ статьяхъ «Местные отрави-
тели», указывала, что однимъ изъ «культуртрегеровъ» морфинизма 
является массажиста г-нъ Козинцеръ. Жертвой его «врачевания» ока-
залась некая г-жа Макаревичъ, которая после прохождения «курса 
лечения» у массажиста, вынуждена была заканчивать его въ психиа-
трическомъ отделении городской больницы. Необычайное развитие среди 
населения Амурской обл. морфинизма продолжается. 

Зараза наркоманией развивается съ поразительной быстротой. 
Увлечение опиемъ и морфиемъ захватываета все новые и новые круги 
населения. 

Вначале разсадникомъ морфинизма, какъ мы уже упоминали, 
являлась тюрьма, откуда морфинизмъ быстро распространился с р е р 
железнодорожвъгхъ рабочихъ и живущихъ на Амуре китайцевъ и манч-

* Приморскимъ военнымъ губернаторомъ разосланъ начальникамъ 
полиции, крестьянскимъ начальникамъ и начальникамъ казачьихъ участ-
ковъ для объявления населению циркуляръ, въ которомъ сказано, что 
собирание опия допускаться не будетъ, почему и во избежание большихъ 
убытковъ лЪтомъ будуицаго года рекомендуется населению воздержи-
ваться отъ аренды участковъ земли. 

** Въ министерство внутреннихъ д'Ьлъ за последнее время посту-
паютъ донесения съ востока Россйи отъ начальниковъ Приамурской, За-
байкальской и Приморской областей о нев-Ьроягномъ распространении 
среди населения потребления опия. (Приам. № 2331). 
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журъ, затЬмъ постепенно имъ были заражены плотники, ремесленники 
и вообще тотъ людъ, который им'Ьлъ какое-либо отношение къ тюрьме 
и къ постройке железной дороги. ЗатЬмъ зараза была занесена въ 
тайгу, въ среду золотопромышленныхъ рабочихъ, и, наконецъ, теперь 
распространяется въ деревне среди креетьянь. Въ Благовещенске нарко-
мания принимаетъ характеръ такого же бытового явления, какъ пьян-
ство. На любой улице можно видеть морфинистовъ, откровенно на 
глазахъ у публики продающихъ, покупающихъ и вспрыскивающихъ дозы 
морфия. * 

Даже доходить до того, какъ сообщаетъ корреспондента газ. «День» 
изъ Благовещенска, что по главньгмъ улицамъ бродяга бледный, испи-
тыя, одЬтыя въ невозможную рвань, тени, откровенно обращающийся 
къ встречными: 

— «Дайте на ппприцъ морфия. Ну, на полшприца, на укольчикъ». 
Жутко делается, глядя на эти полунагия, дрожашдя фигуры, целыми 
р я м и слоняющияся по улицамъ при 30 градусахъ мороза. Все, пред-
ставляющее хоть какую-нибудь ценность: шапка, сапоги, пиджа-
чишко — все давно опущено за морфий, «загнано за два шприца», 
(«техническое» выражение). 

ГдЬ они ютятся при благовещенскихъ холодахъ? Везде, где 
только можно: подъ параднымъ подъЬздомъ, въ поленницахъ дровъ, 
больше же всего —- въ общественныхъ ретирадахъ. 

Тутъ и грузчикъ, и гимназиста, и сынъ богатаго купца, и суф-
леръ, и землемЬръ, и газетный работникъ, и бывший студента. 

Вспрыскивание морфия происходить открыто, въ ретирадахъ. 
Цена — «гривна за уколь». Длинными шеренгами тянутся .по утрамъ 
несчастные къ своему «клубу», чтобы получить живительный «уколь-
чикъ». 

Печальнее всего, что морфинизмъ быстро прививается и среди 
учащихся. 

Постоянная потребность въ наркотикахъ и страхъ хоть на ко-
роткое время остаться безъ нихъ, заставляюта .наркомановъ объер-
няться въ сплоченный группы на нэчалахъ своего рода взаимопомощи, 
причемъ имеющий морфий считаетъ своимъ долгомъ делиться имъ съ 
другими, если наркотики не служата для него средствомъ наживы и 
эюешгоатации. Одинъ молодой человекъ, морфиниста, умевший растро-
гать своимъ истощеннымъ и иэнуреннымъ видомъ, въ очкахъ, цридаю-
щихъ ему видъ впавшаго въ бЬдность юноши изъ интеллигентной 
семьи, ухитрялся набирать подаяний, по собственнымъ его уверениямъ, 
по 20 •— 25 .руб. въ день, но порой не имелъ ни копейки: по его 
словамъ, все деньги уходили у него на наркотики, которыми онъ де-
лился со своими многочисленными товарищам по несчастью. На углахъ 
пекоторыхъ улицъ морфинисты располагались группами, иноща до-

* «Эхо». 
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БОЛЬНО шогочислшныш, И здесь безъ сгЬсиешя занимались самоогра-
влеюемъ, оказывая услуги другъ другу. 

Оиытъ и практика помогли наркоманамъ, говорить изследователь. 
выработать весьма остроумный снособъ впрыскивания, очень простой, 
требующий мало времени и удобный въ смысле чистоты и предохра-
нения отъ заигооемя инфекции шприцемъ. 

Обычно каждый морфинистъ носитъ съ собой, кроме шприца и 
коротки съ порошкшбразеымъ или нресшваннымъ морфиемъ, вату. 
Светку и металлическую чайную ложку. Въ ложку онъ нали-
ваегь немного веды, клздетъ туда куоочекъ прессованнаго или 
порошкообраэнаго морфия и пагрЬваетъ на зажженной свеч-
ке. Растворъ обычно берется столь крепкий, что морфий можетъ раство-
риться безъ остатка лишь при «начеши. Воща морфий вь кипяченой 
водЬ растворился, морфинистъ беретъ и владеть въ ложку кусочекъ 
ваты, которая почти весь растворъ вбираетъ въ себя. После этого, 
ковчикомъ шприца (безъ иглы онъ нрщавливаетъ вату ко дну ложки 
и начинаетъ набирать жидкость, которая поступаетъ въ шприцъ че-
резъ вату и такимъ образомъ фильтруется. Фильтрацию эту онъ продЬ-
лываетъ неоднократно, выбрасывая несколько разъ растворъ изъ 
шприца на вату и снова забирая его черезъ нее въ шприцъ, лричемъ 
горячимъ растворомъ игла промывается и до некоторой степени дезин-
фицируется. Когда растворъ после многократно ловтореняаго наби-
рания и выпускания жидкости охладился и сталъ только теплыми, де-
лается самое впрыскивание. Такой манипуляцией морфинисты сразу и 
растворяютъ морфий, и стерилизуютъ, и фильтруютъ растворъ, и по-
сильно дезинфицируется самый инструмеитъ кипящей водой. Прйемъ 
продЁлывается очень быстро; иногда, однако, беретъ верхъ нетерпение, 
вспрыскивается надосташочню охлажденный ра/створъ, причиняющий са-
мые настоящие ожоги. 

Наркомания во всехъ видахъ —• это страшное зло, требующее са-
мыхъ решителвныки мери борьбы. 

А между теми тайная торговля ошумомъ, морфиемъ, кокаиноми 
и др. наркотиками нашими законами почти не предусмотрена, а если 
она и карается, то ничтожными наложенйемп штрафа ви вире 
100 — 300 рублей; таки я меры не могути, конечно, устранить аппе-
титы торгонцевъ чужими здоровьемъ и приостановить тайную торговлю 
разнато рода наркотиками. Въ борьбе съ тайнымъ винокуреннемъ уже 
давно применяются суровыя кары, и въ цЬляхъ ихъ осуществления су-
ществуетъ .целое ведомство, испытанное на практике — акцизное. И, 
несмотря на то, говорить «Сибирь», что нротивъ тайнаго винокуре-
ния высылается: одна за другой акцизная рать, — оно въ Сибири все 
раотетъ и все усиливается. А для борьбы съ оппекуреншемъ 3-ио июля 
а. /г . вь порядке 87 ст. осн. законовъ проведешь законшроектъ. Сущ-
ность этого закона сводится къ следующему. 1) Въ приамурскамъ 
генералъ-губернатсрстве и Забайкальской области, иркутскомъ ге-
вералъ-губернаторстве посевъ мака запрещается; 2) также зашре-
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шается привозить изъ-за границы въ империю курительный олШ, а 
также трубки и другия приспособления для курения опия. 

За производство посева мака .въ нредЬлахъ нриамурекато генераль-
губернаторства виновные подвергаются заключению въ тюрьму и де-
нежному взысканию въ размере 300 руб. за каждую десятину, или 
часть десятины посева. Эти времениыя правила, — говорить газета 
«Сибирь», — являются ОТВЁТОМЪ на участившееся ошекурение въ Вос-
точной Сибири и Приамурской области и они пока представляють со-
бой единственную меру борьбы съ величайшимъ злюмъ, появившимся 
на аванъ-сценЬ сибирской жизни почти тотчасъ же за запреиценпемъ 
продажи и выкурки вина. 

И дальше, посвящая передовицу законопроекту о борьбЬ съ опйе-
курешемъ, газета правильно замечает.: 

Съ какой стороны ни подойти къ выработанньмъ правиламъ, вер-
нее —• къ редакционнымъ ооображеншмъ, которыя скрываются за 
приведенными въ новомъ законе карами, намъ приходится отметить 
только одно: борьба объявлена органомъ государственной власти и 
вестись будет. только этой же властью. 

Въ этомъ —- залогъ слабыхъ результатовъ объявленной ошекуре-
шю войны. 

Общество въ этой войне не участвует., а разъ не участвует», 
и разъ обществу, населению; не предоставленъ надлежащий просторъ для 
борьбы съ опиекуреинемъ и разъ оно даже не попало на учегь при 
смотре тЬхъ силъ, которыя могутъ дать генеральное сражение относи-
тельно новому печальному явлению — оппекурешю, то о результатахъ 
этой борьбы говорить не приходится. Они будутъ минимальными, если 
не совершенно ничтожными. 

Справедливость этого мнения подтверждают. повседневные факты 
борьбы еъ «пиекурешемъ и контрабанрнымъ ировозомъ опия — наша, 
таить .сказать, практика этой борьбы. 

Къ чему привела эта борьба? Къ десяткамъ иротоколовь? Къ за-
держанию нёсколькихъ десятковъ шредприимчивыхъ коммерсаитсвъ? А 
алоееозомъ ея явилось раскрытие крупныхъ злоупотреблений со стороны 
яркутской сыскной полиции, столь крупныхъ, что почти весь составь 
ея, .начиная съ ея главы, г. Романова, былъ ввергнуть въ тюрьму. 

I Циноэль 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

„СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ Ж И В О П И С Ь " . 
(Замтки о выставюь). 

Ритмъ нашей художественной жизни постепенно оживился на-
столько, что смена ея текущихъ событий то и ДЁЛО опережаетъ реги-
стрирующую работу журнальнаго критика1; не успела еще появиться 
предшествующая моя статья о «МирЬ Искусства», какъ новая двухне-
дельная выставка- «Современной Русской Живописи», устроенная въ 
апреле Н. Е. Добычиной, явилась словно откликомъ на высказанный 
мною тогда чаяжя и сомнения. Откликомъ несколько ироническимъ и 
не лишеннымъ двусмысленности; правда, здесь объединились силы, иро-
тивополагаюгция себя «Миру Искусства», отъ него случайно ОТКОЛОВШИЙСЯ 

или имъ до поры до времени игнорируемыя. Но вместе СЪ темъ, широ-
кое участие въ новомъ начинании такихъ художниковъ, к ж ъ Машковъ 
и Вончаяшский, весьма знамеиательнымъ образомъ совпало съ избрашемъ 
обоихъ «москвичей» въ число членовъ упомянутаго общества. Какъ 
видно, мы имели полное основание разсматривать ихъ въ прошлый разъ 
въ непосредственной связи съ выставкой «Мира Искусства». Для обоихъ 
этихъ даровитыхъ живописцевъ, какъ и для некоторыхъ другихъ, 
«Союзы Молодежи» и «Бубновые валеты» служатъ какъ бы предва-
рительнымъ стажемъ до поступления въ единственное руководящее 
общество, эиизодомъ изъ жизни Богемы передъ пронишовениемъ въ 
умеренный поясъ искусства. ЗдЬсь нетъ ни внутренняго перелома, ни, 
темъ паче, ренегатства, благо непреодолимаго «несходства характе-
ровъ», полярной противоположности никогда налицо и не бьйю. 

Да и среди остальныхъ участниковь этой «выставки бури и на-
тиска», быть можетъ, меньше истинно неэависимьгхъ, еще наведомыхъ 
избранниковъ, чемъ просто оставленньгхъ «Миромъ Искусства» для 
дальнейшего испытания, съ нервньгмъ трепетомъ ожидающихъ, когда 
ласковый спрутъ нротянетъ къ нимъ свои чуткия щупальцы. 

Однако, несмотря на свою частичную смежность съ определивши-
мися уже давно группировками и отсутствие сплошного средостения, на 
совершившуюся тЬмь временемъ «канонизацию» Машкова* и Конча-
ловскаш, несмотря, наконецъ, на всякое отсутствие полноты, — вы-

* СлЪдуетъ оговориться, что Машковъ уже не первый годъ привле-
кался въ качеств^ экспонента къ выставкамъ «Мира Искусства» и даже 
«Союза». 
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ставка «Современной Русской Живописи» остается весьма выразительной 
манифестацией иовапо духа. Она подводить — пусть въ предварительной 
лишь, общей и нередко сбивчивой форме —< итоити нЬкошарымъ не-
оцененнышъ еще тдашеншмъ, о которыхъ рЬчь впереди. Сосредоточен-
ное усилие новой живописи лринуждаетъ здЬсь посетителя къ вниманию 
и уважению. Нетъ швсцентричной инсценировки обычныхъ футуристскихъ 
кунсткамеръ, отвратительнаго заискивания въ праздной толнЬ подъ 
личиной запальчивости и вызова.. Изъ всехъ высгавокъ истекшаго 
художественнаго года именно на этой в&етъ порывами резкий и живи-
тельный духъ. 

Не следуетъ, однако, полагать, что участники «Выставки Совре-
менной Русской Живописи» спаяны между собою единствомъ задачъ и 
самаго понимания искусства. Значение ея существенно умеряется тЬмь, 
что мы имеемъ ДЁЛО не съ замкнутой коллегией, а со встречей на ней-
тральной территории, не съ часовней, а съ перекресткошъ. Мало того: 
здесь, на разрознеииыхъ и не всегда знатагельныхъ примерахъ, вы-
явлены основныя противоречия живонионыхъ шкодъ XX века, мотивы 
страстныхъ разногласий. Какъ это бываегъ очень часто, борцы за новое 
искусство 'уподобляются гладааторамъ, поражаюпцимъ на ареше другъ 
друга. По жес.токому свойству и, пожалуй, нраву молодости, они высту-
паютъ, .какъ фанатики и великие инквизиторы живописи; убежденность 
ихъ 'изменчива, но нетерпима до брезгливости; они ощущаютъ по-
требность непрестанно размежевываться: они всегда готовы отвергнуть 
все остальное искусство и упразднить свои собственный достижения 
шерашняго дня ради какого-либо словечка кружковаго жаргона, обра-
тившагося въ символъ веры. Они далеки отъ умиротворяющаго эклек-
тизма «Мира Искусства». Въ этомъ боевомъ обострении заимствованныхъ 
или добытыхъ самостоятельно художественныхъ дошатовъ, — очевидная 
незрелость, но въ то же время движущее начало молодого хрожества. 

Такъ и на выставке «Современной Живописи» на нашихъ глазахъ 
происходить очная ставка двухъ доктринъ, который мы съ большей или 
меньшей четкостью можемъ расшифровать въ произведенияхъ участни-
ковъ. Я намеренно оставляю въ стороне сложную и непрерывно ме-
няющуюся номенклатуру школъ, толковъ и ересей, возникающихъ 
каждодневно для эфемеркаго бытия, чтобы выяснить въ наипростейшемь 
выражении основную антитезу, раздвоившую искусство нашихъ дней. 
Въ н ш ъ противополагается живопись плсскостаан, расчленяющая по-
верхность картины, живописи .пространственной, разрабатывающей 
картину въ глубину. Средствами первой, декоративной и цветной по 
преимуществу, служатъ распределение красочныхъ массъ и возникающий 
изъ этого распределения линейный ритмъ. Предметомъ второй, геометри-
ческой и отвлеченной, служить строение и плотность живописной ма-
тер®. Материя эта приобрётаеть аскетическую скудость; колоритъ при-
тушенъ и отрЁшень отъ первенства; все подчинено суровому культу 
обнаженной формы. Ощущение глубины и выпуклости предметовъ воз-
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виваеггь уже не изъ пластической ЛЁНКИ и светогЬни, а изъ соотношения 
объемовъ и конструкции тбагь. 

Эта вторая тенденция, тяюотЁше къ «абсолютной живописи», къ 
отысканию специфшескихъ овойствъ картины, свободной отъ 
всехъ внушений и узъ предметвиго мира1, оггъ цвета, формы и 
освещения реалъныхъ вещей, мечта о претворении живописи вь 
чистую идею становится на очередь после целого почти столетия ра-
достнаго упоения цветомъ и светомъ. Эти то две концепции, декора-
тивная и пространственная, и являются пределами, между которыми 
колеблется неугомонный маятникъ новаго нашего искусства. 

* 

ДвЬ комнаты, всецело носвященныя И. Машкову и П. П. Конча-
ловекому, имеютъ очевидной целью представить в»е стадии развития 
этихъ живописцевъ съ «монографической >, если позволено такъ вы-
разиться, полнотою; затЬя поучительная, но не слишкомъ благоприятная 
для такихъ художниковъ, какъ они. Творчество ихъ нуждается въ стро-
гомъ выборе; такъ, извлечение изъ архива некоторыхъ раннихъ этюдовъ 
нагого тела, принадлежащихъ Машкову, говоритъ о чрезмерной экспан-
сивности и сообщительности художника. Къ этому присоединяется впе-
чатление некотораго единообразия, проиеходящаго не отъ избытка, а 
скорее отъ недостатка личнаго характера. Представленный немногими 
образцами, какъ это имеетъ место въ «Мире Искусства.», вкладь ихъ 
производить бы впечатление более драгоцениаго. 

Я не ХОТЁЛЪ бы повторять въ этихъ заметкакъ положе-
ний моей предыдущей статьи; конечно, на живописцахъ этихъ лежигъ 
явственная печать Сезанновскаго воздействия, что и сближаетъ ихъ съ 
западными сверстниками. Но воздействие это, потрясшее все основы 
европейская^ искусствопониагания, растворилось въ русскомъ море или, 
вернее, осталась на поверхности. «Оезанндамъ» москвичей не более какъ 
«мимикрия», наружное приспособление. Оно не идетъ дальше видимости, 
оболочки или счастливыхъ иноада заимствований. Такъ, столь подкупающий 
озерный пейзажъ М а т о в а за 62 уподобляется лучшимъ «страни-
паимъ» такихъ француэокихъ художниковъ, какъ Вламэнкъ или ранний 
Дерэнъ, точно также какъ и пейзажъ съ мостомъ Кончаяовскаго. Пока 
они пребывають въ области излюбленныхъ мотивовъ названныхъ фран-
цуэовъ, пока они живописуютъ природу Прованса или мертвую 
наггуру, иллюзия ихъ внутренняго родства съ преемниками Сезанна оста-
ется въ силе. Но стоитъ имъ обратиться къ русскому ландшафту или 
портрету, какъ пропасть становится зияющей. Здесь, несмотря на гро-
мадные, доселЬ невиданные ферматы ходстовъ передь вами лишь неза-
конченные фрагменты, безъ внутренняго одинства. Монументальное под-
менивается огромнымъ, экспрессия нрасочныхъ массъ—грубостью и то-
порной подчеркнутостью оче|ртанпй. И это особенно у Машкова. Колос-
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сальный «портрет, жены художника/» поражает. отсутствпемь компози-
ционной аагашутаста; окь весь составил изъ не свяванныхъ другъ съ дру-
гомъ юолориствчеокихъ эпшодавъ. Иное ДЁЛО Вончшювшй, жавопиоецъ съ 
осторожным, и разборчшвымъ нкусомъ; гамма его всегда благородна а 
выдержана, пропорции фигуръ «деформированы», но взвЬшены и раз-
счштаиы; однако, и его живопись не «интенсивна», а «экстенсивна», не 
собрана воедино въ внушительной сосредоточенности картины, а одЁваетъ 
СТЁНЫ слшошнымъ новромъ обширныхъ, декоративныхъ по эффекту 
пятенъ. 

Для этой орнаментальной подоплеки деятелей бывшаго «Бубно-
ваго Валета» тиниченъ до каррикатурноети третий участникъ нашей 
выставки, А. Лентуловъ. Его авторитетъ, мишурньий и слащавый, 
несмотря на внешнее подобие богатырскаго размаха, рыночная наряд-
ность орнамента на фоне портрета поэта Всрмеля близки къ стилю 

окламныхъ плакатовъ. У художника этого налицо показная, хвастли-
вая сила ярмарочная) Геркулеса, съ вздутыми 'бицепсами и порокомъ 
сердца. Некоторое облегчение вносить «Нижний-Вовгородь», трактован-
ный въ духе иропплогойнихъ мютеовскихъ «каприччио» художника, съ 
ихъ звонкимъ хаосомъ пестрыхъ цилиндровъ и конуоовъ. Такъ же и въ 
«Нижнемъ», этомъ лабиринте красочныхъ граней, вызываюицемъ въ 
воображении скорее какой-либо невЬдомый Вавидонъ или Перееподь, ирин-
пнпъ кубизма растворенъ въ лихомъ малиновомъ ЗВОНЁ красокъ, въ 
лубочной цветистости. 

Къ московской группе — ибо местный различия обозначаются 
на выставке чрезвычайно отчетливо — следует. отнести еще двухъ 
примечательныхъ эксионентовъ, Рождественскаго и Милъмана. Первый 
изъ нихъ, такъ сказать, плоть отъ плоти г. Кончаловскаго; работы 
Рождаствешкаго (натюрморты .въ коричневсьсеромъ «ключе»), ка-
жутся более изысканной и сиротой редакцией мотивовъ и 
техники старшаго мастера. Тяжкая же цветистость и нарочитая 
выразительность массъ пейзажа, подчеркнутость его граней, свойствен-
ный второму изъ этихъ художниковъ, раскрывают. передъ 
нами какъ бы оборотную сторону той конструктивности, того 
духа плотности и стройности, въ которомъ мы усмотрели опреде-
лительный прианакъ новейшей ориентации современной живописи. Я 
отлично сознаю, что строки эти не похожи на панегирикъ; но ОНЁ 
отнюдь не клонятся къ умалению совершающейся созидательной работы. 
Правда, одна волна за другой разбивается о какое-то внутреннее пре-
пятствие, обращающее даже такия планомерный попытки идеографи-
ческаго искусства, символики цвета и линии, какъ живопись Кандин-
еваго, всего лишь въ фантастическую и ласкающую глазъ игру красоч-
ныхъ рашлывовъ и арабесокъ. «Духовность», провозглашенная имъ, 
сводится всего лишь къ ненривьпнымъ и црияпиымъ раздражениями 
сетчатки. Далеко за пределами «Жира Искусства» духъ декоративности 
продолжает, торжествовать. 
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0 о такова лишь одна изъ сторонъ медали: другой, противушолож-
вый обликъ выставки, дополняет и углубдяета впечатление. 

Посредствующее положение между обоими полюсами з а н и м а е т 
Наганъ Альтмаиъ; ие вступая № безвоздушное пространство гамодовлею-
щаго формализма, онъ изображаеггъ натуру въ духе объективнак) сход-
ства, но сводить его изображение в ъ стройной строительной схеме. На 
выставке этотъ выдающийся художники тредетавлеиъ, повидимому, въ 
силу личныхъ пометь, немногими вещами: двумя рисунками и 
скульптурной «головой молодого еврея». Я оставляю въ стороне р а 
иейзажныхъ этюда, очевидно, раннихъ и въ общемъ неаначущихъ. Въ 
обоихъ поргретныхъ рисункахъ кистью остро почувствованный инди-
видуальный чертъг выражены черезъ пересечете плоскостей и граней. 
Этотъ геометрический строй кажется здесь привнесеннымъ извне, при-
бавленнымъ къ данными непосредственнаго восприятия. Не приближаются 
ли эти приемы къ томуг, что одинь французский критикъ обозначиль, какъ 
«'гигиеническую гимнастику кубизма»? Но т е же приемы естественно 
привели живописца Альтмана къ пластике. Его первая скульптурная 
работа характеризуется той же совершенной уравновешенностью формы, 
что и прошлогорий портрета Анны Ахматовой съ его «классической» 
законченностью. Это голова, выполненная очень высокимъ рельефомъ и 
связанная съ плоскостью только дощечкой, служащей фономъ. ЗдЬсь 
угловатая очерченностъ плановъ п р и д а т ь экзотической маске еврея 
некоторую важную и меланхолическую строгость. Однако, это скульптур-
ное интермеццо не вносить въ характеристику Альтмана черта ре-
шающей новизны. 

Искусство Лита Бруни '(какъ известно, наошрезъ отвергнутаго 
жюри «Мира Искусства», забраковавшаго также рисунки Альтмана), 
эксцентрично, въ буквальномъ смысле этого слава, Разнообразно на-
правленные поиски формы и выражения не имеютъ у него средоточия 
и не обнаруживают внутренней устойчивости. Онъ испытываетъ себя 
въ различныхъ начинанйяхъ, изъ коихъ ни одно для него не необходимо 
и не закономерно. Его «Сирень» и особенно «Радуга» являются приме-
рами условной транскрипции мотива. Деревья пейзажа, моста радуги 
переданы словно цедыя (системы круглыхъ толевыхъ трубъ, вертакаль-
ныхъ и ижутыхъ. Ритмъ основныхъ линий сочетается со столь же схе-
матичной, но напряженной красочностью цветной гаммы. Къ большей 
простоте сведена тема сирени: гроздпя геометрическихн массъ, эеле-
эоваггой и меловой .окраски, съ глухими синими отсветами по краямъ, 
о б р а з у ю т довольно гармоничное подобие цветущихъ кустовъ. Нета въ 
этихъ укшюнахъ талантливаго диллетдагивма, убеждающей выяинвнно-
сти намерений. У художника, какъ это б ы в а е т въ ранней юности, 
словно «ломается голосъ» и звучитъ то въ одшмъ, то въ другомъ ре-
гистре. Такъ, въ портрете поэта 0. Мандельштама мы встречаемся съ 
реалистической по существу трактовкой, но передающей сходств® въ 
преувеличенной манере героической и монументальной экспрессии. Вся 
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эта дробность и разноречивость цредотивленньихъ на сур . достижений 
говорить о прещевременности какжъ-либо выводовъ и итоповъ. 

Связь съ окружающими художниками другого «петроградца» *, 
П. В. Миггурича, не очевидна. Это меткий риадвалънищъннаблюдателъ въ 
духе импресспонистскаго обобщения. Онъ достигаетъ живости и чистоты 
графическапо впечатления простыми средствами косой штриховки пе-
ромъ. Его «Поде», съ своимъ мшгообравиемъ перспекшивныхъ плаиовъ, 
говорить о влиянии риоунковъ Ванъ-Гога, но вовсе лишено неистовой 
выразительности штриха и пунктира великаго голландца. Не сливается 
съ общимъ впечатлением, отъ осторожныхъ, но иривлеюательныхъ ра-
ботъ Митурича «Портретъ композитора Артура Лурье». Вся ориги-
нальность этого плаката, съ серокоричневой гладкой 'поверхностью ли-
нолеума—въ наагЁренномъ несовпадении мнтуровъ фигуры и предметовъ 
съ красочными границами ихъ. 

Минуя рядь эпдаодавъ, не им'Ьющихъ симптоматическаго значения, 
перепевы Пикассо даровитой Розановой, безплорыя усилия Спан-
дикова, напомнившаго, однако, въ своемъ «Канале» бЬлизну и голубизну 
иныхъ акварелей Синьяка, неболышя панно М. Шейхеля, где сквозь 
наслоение Матисса всюду виденъ указующий персть Петрова-Водкшна: его 
понимание и его краски, —• я перехожу, наконецъ, въ труппе почти одно-
роррой. Участники последней подходить къ истолкованию мертвой при-
роды (тыквы, бутылки или рубанка), жакъ къ задаче живописнаго учеб-
ника, свято блюдя отвлеченый кодексъ «картиннаго» письма. Ихъ забота 
о выявлении шецифическихъ «родовидхъ» особенностей картины какъ 
таковой, отмежевании ея отъ декоративнато паяно натсолько настоя-
тельна, — 'что одинъ изъ выотавленныхъ цикловъ такъ и обозначенъ въ 
каталоге подъ собиратешыншиъ назв^ашемъ «Станковая живопись». То 
настоящгя картины, которыхъ художники ТЁМ. самымъ просить «не 
смешивать съ однофамильцами'». Къ ирунпе этой можно отвести 
А. Гршцеика, скрывающаго пор . флагомъ «живопишо-ишстическаго фу-
туризма» упорядочненную и схематическую передачу реалистическаго 
видения вещей, симпатинаго Карева и робкаго В. Денисова, Чрезвычайно 
любопытно, что живописный пуривмъ, искание «етавковаго» характера 
приблизило этихъ «крайнихъ» художниковъ (я разумею двухъ ПОСЛЁД-
'нихъ) къ мютивамъ, фактуре и гамме старыхъ голлашщцевъ. История 
искусствъ падка на подобные парадоксы! 

Выраженная въ разныхъ етенеияхъ и отвЁтвленияхъ доктрина сте-
реометрическаго строения картины, оброненный Оеадниомъ лозунгъ о 
•кубе, конусе и цилиндре, какъ оснювакъ всякаго формальнаго бьгтия, 
остаются и на данной выставке и во всей остальной новейшей живо-

* Къ петроградской групггЬ относится и художница В. М. Ходасе-
вичъ, которой предоставпенъ особый залъ. Въ ряд-Ь портретовъ большого 
масштаба ею со вкусомъ и энергией использованы формальный и колори-
стичесыя приобретения этихъ дней. У нея налицо композиционный даръ; 
однако близка и опасность академической банальности («фехтовальная 
пауза»). 
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писи точкой зрения решительно преобладающей и еще не поколеблен-
ной. Въ живопись повелительно вступили новыя понятия и новыя сти-
хии. Самый материалъ ея изменился. И нередь этимъ засишиемъ объемовь 
и граней мне вспоминается замыюелъ одного изъ. «доисторическихъ ро-
мановъ» Роии-Старшаго, ГДЁ праотцы современнаго человечества, азиат-
ские кочевники, поставлены лицомъ къ лицу съ несказанно грознымъ 
противникомъ: целымъ племенемъ формъ, именно кюнуговъ и цилин-
дровъ, послушныхъ загадочными свойствамъ геометричеакихъ тЬлъ, 
размножающихся несчетно и ведущихъ съ людьми уничтожающую вой-
ну. МнЬ вспомнилась эта ретроспективная фантасмагория французскаго 
писателя передь .лицомъ искусства, упразднившая ирежния .мерила 
творчества, человека и природу, и нпровщглаоившаго победоносное при-
шествие формъ. 

Я не включилъ въ свой перечень участниковъ выставки Марка 
Шагала и это потому, что мечта его, 'витающая въ иныхъ сферахъ, 
лишь залетная гостья среди естественныхъ хозяевъ этого начинания. 
Да и вообще суждение о немъ затруднено чрезвычайно. Въ случайном!, 
контексте выставки, обликъ его затуманенъ. Цикли изъ шестидесяти 
сшишкомъ маленниихъ холстовъ одного формата лишь этапъ, отдыхъ 
или уклонъ на пути, начало котораго намъ неизвестно. Въ цикле этомъ 
(«вязанномъ съ пребываниемъ на родине,—окраине Витебска) чередуются 
и толпятся эмблемы, видения, рнтимныя и ижщда горестныя заметы 
дЬйствительнююти, еврейские мещанские шкгиепг'ы и призрачные ар-
лекины изъ семьи обравовъ Пикассо, мертвенная куколшость быта а 
францисканская прелесть благословенной бедности. Лиризмъ этого р -
ковиннаюо художника не подается транскрипции, ибо онъ текучъ и чуждь 
готовыхъ схемъ. Намерешная бедность формы, наивная раскраска- пол-
ны внушений. Мне остался нешнятнымъ и чуждымъ циклъ болшимхъ 
панно, изображающихъ евреевъ, но я былъ очарованъ, въ такихъ ве-
щ;ахъ, к ж ъ «именины», этой сладостной, лихорадочной экзальтацией, 
этими больными и нежными куклами, ритмически влекомыми въ про-
странство лунатической грезой. Подобными внушениями и приковываютъ 
прежде всего работы художника, остаюпцагася для насъ до поры до вре-
мени загадочными, какъ загадочны вообще стихии, изъ которыхъ сла-
гается отмеченная личность. 

Андрей Левинсонъ. 



БИБЛЮГРАФ1Я 

И З Ъ И Н О С Т Р А Н Н О Й ПРЕССЫ. 
Комитетъ французской «Всеобщей Конфедерации Труда» опублико-

валъ сл-Ьдующее сообщение: «На заседании, состоявшемся 1-го мая 1916 г., 
комитетъ разсматривалъ вопросъ объ условияхъ найма рабочихъ-ино-
сгранцевъ. КромЪ уполномоченныхъ конфедерации, въ заседании этомъ 
приняли участие делегаты итальянскихъ, английскихъ и бельпйскихъ про-
фессйональныхъ союзовъ. Было единодушно признано, что рабочимъ орга. 
низащямъ страны, изъ которой вывозятся, и страны, въ которую ввозятся 
рабочие, должно принадлежать право контроля надъ ихъ рекрутирова-
ниемъ и расцредЬлениемъ. Собрание оживленно обсуждало и въ принцип'^ 
одобрило проектъ созыва международной конференции пролетариата 
союзныхъ странъ для выработки гЪхъ гарантируюицихъ интересы рабо-
чихъ пунктовъ, которые должны быть включены въ будущий мирный 
договоръ. Эту конференцию предположено созвать въ Лондое-Ь въ на-
чал'Ь июля текущаго года». 

* * 

Идея внесения въ будущий мирный трактатъ особыхъ «рабочихъ 
пунктовъ» превращается, по словамъ «Тетрз», въ опасную манию, кото-
рая очень озабочиваетъ почтенную газету. Въ стать-Ь «Претензии синди-
калистовъ» «Тетрз» пишетъ (см. № отъ 3 мая): «СъЪздъ профессйональ-
ныхъ союзовъ департамента Сены, собравшийся въ Париж-Ъ 1-го мая, 
считаетъ, что наступило благоприятное время для подготовки такого 
тактическаго хода, который, въ случа-Ь успеха, совершенно извратилъ бы 
логическое завершение войны, съ такою доблестью ведомой всЬми союз-
никами. Съ'Ьздъ подтвердилъ перво-майскую резолюцию прошлаго года, 
которая существенными началами грядущаго мира провозглашаетъ неза-
висимость народовъ, устранение всякой тайной дипломатии, ограничение 
вооружений, какъ первый шагъ къ всеобщему разоружению, и обязатель-
ное подчинение третейскому суду в с Ь х ъ международныхъ споровъ». 

Впрочемъ, подобнаго рода отвлеченныя благоположения не особенно 
тревожатъ «Тетрз», — газета пренебрежительно третируетъ ихъ, какъ 
«пустыя приманки», годныя для наивныхъ рабочихъ, но не заслуживаю-
щия внимания серьезнаго политика («езргИ роШицие»). Хуже то, что 
съ-Ьздъ одобрилъ мысль американской федерации труда созвать между-
народный конгрессъ профессйональныхъ союзовъ одновременно съ мир-
ной конференцией дипломатовъ и въ томъ же самомъ горо:дЬ, гдЬ бу-
детъ заседать эта последняя. Въ этомъ проекгЬ навязать конгрессу 
«рабочие пункты» отъ имени «организованнаго труда всего мира» «Тетрз» 
видитъ духъ партийной исключительности, несовм-Ьстимый съ тЪми 
высокими задачами, которыя пресл-Ьдуетъ въ настоящей войн-Ь Согласие.. 
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Идеи цивилизации, права и справедливости, отстаиваемый державами Со-
гласия, въ корн-Ь подрываются темъ йгатериалистичесисимъ классовымъ 
социалйзмомъ, въ которомъ газета усматриваетъ одинъ изъ зловредн-Ьй-
шихъ продуктовъ германскаго культурнаго варварства. Если бы война 
съ немцами окончательно изгнала изъ Франции германскую идею борьбы 
шассовъ, если бы она привела къ прекращению «войны противъ капига-
дистическаго общества», «если бы она увенчалась нацйональнымъ возро-
ждешемъ, то мы почти склонны были бы сказать, что ужасное немецкое 
нашествйе обошлось намъ не слишкомъ дорого», восклицаетъ «Тетра» въ 
№ отъ 9 мая. 

ЭТИ радужныя надежды пробудила р-Ьчь министра общественныхъ 
работъ, социалиста Самба, сказавшаго на торжестве, по случаю 
закладки канала Марсель-Р.она: «Урокъ войны не пройдетъ для насъ 
даромъ. Жестокий, кровавый, могучий урокъ национальной солидарности! 
Тотъ же самый порывъ, который объединяетъ насъ сегодня, о кото-
рый разбивается подъ Верденомъ яростный потокъ непрйятельскаго 
вторжения, —- этотъ же самый порывъ объединитъ насъ завтра въ об-
щемъ стремленйй довести до максимума экономическое могущество 
Францйи». 

Но даже столь возвышенный национальный патриотизмъ социалисти-
ческаго министра не вполн-Ь удовлетворяетъ требовательную газету. 
Самбо позволилъ себе, между прочимъ, выразить скромную надежду, 
что «рабочие должны занять въ национальной жизни то место, котораго 
они заслуживаютъ, должны получить признание своихъ правъ». Какъ? 
негодующе восклицаетъ яо этому поводу «Тешрв», «въ этой стране 
свободы и равенства должны быть еще признаны какйя-то новыя «права» 
за определенной категорией гражданъ?» Усматривая въ этихъ словахъ 
семена «социальной войны», «Тетрз» реКомендуе.тъ рабочимъ и ихъ ми-
нистру брать примеръ съ предпринимателей, свято чтущихъ принципы 
священнаго единения: «среди предпринимателей нетъ ни одного такого, 
который не былъ бы проникнуть сознаниемъ глубокой солидарности ме-
жду капиталомъ и трудомъ; нетъ среди нихъ ни одного такого, кото-

р ы й бы не повималъ, насколько ложны и пагубны какъ для самого ра-
бочаго населения, такъ и для процветания Франции братоубийственныя тео-
рии, сеющия семена социальной войны». 

* * 
* 

Если въ области внутреннихъ отношений принципы права и спра-
ведливости, долженствующим восторжествовать после победоноснаго 
окончания войны, рисуются солиднымъ кругамъ французскаго общества, 
какъ освобождение отъ братоубййственныхъ теорий соцйализма, то въ 
области колониальной политики торжество этихъ принциповъ равносильно 
окончательному преодолению «глупаго и смешного гуманничанья». Обо-
зреватель «Мегеиге Йе Ггапсе», обсуждая колониальный вопросъ (въ Л» 
отъ 16 апреля), останавливается прежде всего на некоторыхъ опасенияхъ 
своихъ соотечественниковъ. Некоторые боятся, — пишетъ онъ, — что при 
распределении колоний, отнятыхъ у Германйи, между Францией и Ан-
глией, эта последняя «по своей старой привычке, захочетъ оставить 
за собой львиную долю (1а раг! ски... 1ёораг<1)». Опасения эти авторъ счи-
таетъ совершенно несостоятельными уже по одному тому, что подобный 
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же мысли высказываютъ некоторые «публицисты бошей». Гораздо силь-
нее безпокоятъ «Мегсиге йе Ргапсе» те «ослепленные глупымъ и смеш-
нымъ гуманничаньемъ писатели, которые по ту и другую сторону Ла-
манша пытались дискредитировать наше колониальное дело, въ особен-
ности въ Конго». Высказавъ загЬмъ надежду, что въ дальнейшемъ ко-
лониальную политику Франции не будетъ отравлять «пасифистский и 
гуманитарный ядъ», авторъ продолжаетъ: «Я еказалъ «пасифистский» и 
«гуманитарный». Но было бы достаточно одного эпитета «христианский», 
ибо это древнее и ложное учение о равенстве людей фатально приво-
дить къ анархии въ странахъ, подчиненныхъ кастовому режиму... Но вой-
на призвана поставить на свое место все ценности. Если она закончится 
победоносно для союзниковъ, то, надо думать, на другой день после 
нея, на другой день после торжества пушечнаго права ((1и с!гои1 йи 
сапоп), будетъ меньше мечтателей и опасныхъ утоп ист овъ, склонныхъ 
прославлять всемогущество нравственныхъ идей; быть можетъ, тогда мы 
увидимъ въ колонияхъ применение здравой и логичной политики господ-
ства, которая, что бы о ней ни говорили некоторые, является наиболее 
гуманной, ибо только она одна предупреждаем бунты, не даетъ имъ 
зародиться и, такимъ образомъ, д%лаетъ из лишним ъ ихъ подавление 
въ потокахъ крови». 

* , * * 

Пьеръ Миль опубликовалъ въ «Тетрз» рукопись одного немецкаго 
профессора, за аутентичность которой онъ ручается, отказываясь, однако, 
по некоторымъ соображениямъ назвать имя автора. Въ этой рукописи 
имеется, между прочнмъ, следующее интересное сообщение: «Я не при-
надлежу къ числу немецкихъ ученыхъ, подписавшихъ известный мани-
фестъ, но я не подписалъ бы и контрънманифеста, составленнаго, какъ 
мне известно, другими представителями немецкой интеллигенции, поже-
лавшими заявить протестъ противъ нарушения бельпйскаго нейтрали-
тета, противъ жестокостей и ненужныхъ опустошений, совершенныхъ въ 
начале войны. Этотъ второй манифеетъ, противополжный первому, от-
данъ, какъ мн-Ь сообщили, на хранение нотариусу; авторы, съ одной сто-
роны, не рискнули опубликовать его немедленно, зная, что это не прой-
детъ для нихъ безнаказанно, — съ другой стороны, хогЪли официально 
засвидетельствовать дату его составления, и, такимъ образомъ, заручиться 
доказательствомъ, что они не дожидались наступления очевидныхъ неу-
дачъ, для того чтобы высказать свое неодобрение актамъ, осудить кото-
рые они считали своей обязанностью». 

* * 

Въ течение настоящей войны, влиятельными кругами Англии нередко 
высказывалось недовольство парламентаризмомъ. Со стороны консервато-
ровъ пускается въ оборотъ идея объ установлении диктатуры, со стороны 
же либерально-радикальныхъ круговъ слышатся предложения произвести 
коренную ломку парламентскаго строя, но съ целью усиления влияния 
народныхъ массъ. Для этого последняго настроения характерна статья 
VI Гоз1ег'а въ апрельскомъ № журнала «ТЬе ЕсПпЪигдЪ Кеуиеш». 

Основной недостатокъ парламентарной системы, это, по мнению Фо-
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стера, — парт иная организация и партийная дисциплина, въ силу кото-
рыхъ каждое министерство является отв-Ьтственнымъ не передъ всемъ 
народомъ въ ц"Ьломъ, а передъ избравшей его партией. Фостеръ изслЪ-
дуетъ отношение къ парламентаризму въ С.-Штатахъ, Франции и Англии 
и ириходитъ къ следующему выводу: «На парламентаризмъ въ Соед. 
Штагахъ смотрятъ съ безразличиемъ, во Фраицш — съ недовЪрйемъ, въ 
Англии — съ отвращененмъ. Почему? Потому что принципъ его уста-
релъ, а практические результаты вредны. Пизинципъ парламента уста-
р-Ьлъ потому, что ,въ силу изменившихся условий, т. е. культурна™ про-
гресса массъ и расширенйя избирательнаго права—власть сосредоточи-
лась въ рукахъ самого народа, который и долженъ былъ бы осуществлять 
ее непосредственно. Практика же парламентаризма вредна потому, 
что парламентаризмъ лишаетъ народъ чувства собственной его ответ-
ственности... При нормалыномъ ходе партийной системы, нижняя палата 
оказывается лишь машиной для регистрации решений кабинета, ответ-
ственна™ не передъ страной, а передъ избравшей его партией. И если 
кабинетъ живетъ въ согласии съ своими партийными приверженцами, то 
онъ можетъ третировать Нижнюю Палату въ ея целомъ, какъ ему угодно. 
Уничтожение индивидуальности и независимости жаждам» отдельнаго 
члена палаты, — условия, необходимыя при всякой представительной си-
стеме, — съ другой же стороны пустота и искусственность дебатовъ, 
являющихся простой тратой времени, ибо решения приняты заранее, — 
все это ясно показываетъ, что существующая парламентская система 
не можетъ более приносить пользы и грозитъ опасностью для будущихъ 
судебъ нации». 

Въ апрельскомъ № «Найлоп», Гобсонъ даетъ яркую картину изме-
нившихся условий общественной жизни. Перечисливъ особенности 
«пруссачества» (всемогущество полиции, отсутствие свободы собраний и 
прессы и т. д.), Гобсонъ спрашиваетъ: «Но будетъ ли доволенъ англи-
чанинъ, отправившийся на войну для уничтожения прусскаго духа, если, 
вернувшись въ Англию, онъ найдетъ у себя на родин-Ь его факсимиле? 
Ведь въ силу акта о защит-Ь государства, проведеннаго въ сентябре 
1914 г., парламентъ въ сущности усгупилъ свои законодательныя функ-
ции исполнительной власти, уполномочивъ ее издавать и отменять за-
коны по собственному ея усмотрению. По административнымъ приказамъ 
тайнаго совета (Ргиуу СоигисП) во многихъ случаяхъ нарушались за-
конныя права гражданина, былъ установленъ новый родъ преступлений, 
учреждены новые трибуналы, введены въ действие новые виды наказа-
ний. Свобода слова • нарушалась, и въ несколькихъ случаяхъ съ этой 
целью пускались въ ходъ солдаты, срывавшие митинги. Такъ, напр., въ 
конце ноября былъ сорванъ митингъ союза парламентскаго контроля по 
инициатива анти-германскаго союза и некоторыхъ органовъ лондонской 
прессы. Самой мрачной чертой этого эпизода было введение въ залу 
солдатъ по подделаннымъ входнымъ билетамъ, и защита этого по-
ступка въ парламенте со стороны товарища военнаго министра. Надо 
при этомъ заметить, что по какимъ то соображенйямъ, совершенно не-
выясненным^ военное министерство откомандировало на митингъ сво-
его представителя, отчетъ котораго былъ сплошнымъ извращениемъ 
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фактовъ. Въ силу закона о защите государства, часто наказывались и 
совершенно индивидуальныя выражения мнений. Такъ, напр., одного ра-
бочаго, иереписывавшаго въ общемъ помещении трактатъ Толстого о 
войне, приговорили къ трехъ-месячному аресту. Пьеса Броквея «Барыши 
дьявола», изображавшая роль, которую играютъ въ современныхъ вой-
нахъ фирмы военной промышленности, не содержала въ себе реши-
тельно ничего, дающаго полезныя сведения неприятелю. Темъ не менее, 
рукопись ея была взята полицией и уничтожена. За выражение въ раз-
говоре анти-военныхъ мыслей (въ военномъ госпитале) социалистъ, 
членъ шеффильдскаго попечительскаго совета, былъ присужденъ къ 
двумъ месяцамъ тюрьмы. Вообще же, согласно закону о защите госу-
дарства, не только агитация противъ рекрутскаго набора, но и критика 
рекомендуемыхъ въ плане Дерби методовъ является наказуемымъ пре-
ступи ениемъ». 

К Ъ Н А Ц Ю Н А Л Ь Н О М У ВОПРОСУ. 
Н. А. Рубакинъ. « С р е д и к я и г ъ», т. III, ч. I, изд. 2-е, книгоизд. «Наука», 

Москва, 1915 г., цена 2 р., УШ+200 стр. -

Изъ «больного» или «экзотическаго» вопроса отставшаго въ своемъ 
развитии европейскаго Востока, главяымъ образомъ, «лоскутной» монар-
хии на Дунае, национальный вопросъ делается одной изъ волнующихъ 
миръ проблемъ, тесно сплетаясь съ вопросами и внешней и внутренней 
политики империалистскихъ государствъ въ ходе ихъ борьбы за «миро-
державие». Между темъ врядъ ли въ какой-л(ибо другой области научная 
разработка предмета такъ сильно отстала отъ растуицаго интереса къ нему. 
Нетъ до сихъ поръ ни одной каеедры въ европейскихъ университетахъ 
по над. вопросу, нетъ систематическихъ наследований ('если не считать 
двухъ-трехъ работъ «аветро-марксистовъ»), нетъ до сихъ поръ въ 
Европе и общаго указателя литературы по национальному вопросу. 

Книга Н. А. Рубакина представляетъ собою первый опытъ составле-
ния такого указателя, главнымъ образомъ, русской литературы — ориги-
нальной и переводной, указателя, который не только даетъ сухой пере-
чень книгъ, но въ обширньгхъ вводныхъ и пояснительныхъ обзорахъ 
стремится ориентировать читателя въ самомъ предмете. 

Собственно-национальному вопросу посвящена вторая половина книги 
(стр. 100—200). Въ первой же половине разсматриваются отделы науки, 
составляющие какъ бы пролегомены къ широкой, философской поста-
новке национальной проблемы. «Человечество въ его отношении къ окру-
жающей природе», «Страны и народы ихъ населяющие», «Племенной и 
расовый составъ человечества», «Человечество, какъ одинъ изъ отде-
ловъ жигеотнаго мира» — таковъ фонъ, на которомъ всемирная история 
ткетъ сложный узоръ национальныхъ проблемъ въ собственномъ смысле. 
Объ этой части лишь несколько обицихъ замечаний. 

Въ трактовке вопросовъ о соотношешяхъ человека и природы, о 
развитии человечества и его культуры авторъ слишкомъ формально дер-
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жался рамокъ школьныхъ дисциплинъ—географии, антропологии и этно-
графии. При этомъ, въ основу анализа нацнональнаго вопроса въ рамкахъ 
каждой изъ такихъ дисциплинъ не положено какого либо едиваго, руко-
водящаго принципа наследования. Отсутствие последнего заменяется у ав-
тора въ предварительныхъ замечанйяхъ къ основному отделу («Нацио-
нальный вопросъ» — стр. 100 и след) и въ предисловии ко всей книге 
этическими «регулятивными идеями» вроде максимы: «будемъ смотреть 
прежде всего на то, что можетъ соединить людей, а не на то, что разъеди-
няетъ ихъ», но этотъ этический элементъ чисто механически соединяется 
съ безпристрастно-описательнымъ классификаторствомъ, не выявляя точки 
зрения автора въ самомъ вопросе. Мы думаемъ, что для ориентировки чи-
тателя важнее была бы определенность, пусть даже односторонняя, соб-
ственной точки зрения автора въ разбираемьихъ проблемахъ. 

Стараясь выяснить существо нацйональнаго вопроса, авторъ гово-
ритъ: Национальный вопросъ . . . . есть вопросъ о нацпональноетяхъ, 
точнее говоря, о взаимныхъ отнюшенияхъ разныхъ национальностей и 
связанный съ этими последними вопросъ о расахъ и племенахъ» (стр. 
101). Но характеръ этой связи между «нацией» и «расой» остается у 
автора совершенно невыяотеннымъ. Онъ ограничивается констатирова-
шемъ того, что «чистыхъ расъ уже нетъ» и что «нельзя не считаться съ 
фактомъ самого существования национальностей, какъ расовыхъ и этни-
скихъ разновидностей». Недостаточно разграничены обе эти категории:— 
раса, какъ результатъ общности е с т е с т в е н н о й с р е д ы , и нация, 
какъ результатъ общности и с т о р и ч е с к о й ) с у д ь б ы , и иие 
вскрыта динамика историческаго процесса, все более отрываюицаго на-
циональную общность отъ расовой, какъ и отъ другихъ рудаментовъ, 
составлявшихъ первоначально содержание нации» (религии, нравовъ 
и проч.), и все более сводящаго это содержание къ общности языка. 

Различныя дефиниции нации изложены въ основномъ (съ небольшими 
дополнениями) по О. Бауэру (метафизическая, психологическая, эмпи-
рико-описательная и материалистическая точки зрения). Но при изложении 
взглядовъ материалистской школы, изъ Бауэра приведено лишь его общее 
указание на то, что «нация есть историческое въ насъ», и опущено его 
ставшее въ известномъ смысле классическимъ определение нации, какъ 
«общности характера и культуры, выросшей изъ общности судьбы». 
Нетъ указания на ценную работу Каутскаго «№1юпаШа1 ипсй 1п1;егпа1:йо-
паНШ* (Ег^апгип^зЬеЙ гиг «Ыеиеп 2ейЪ> ла 1908 г.), въ которой определение 
Бауэра подвергнуто критике (продолжение полемики Каутскаго-Бауэра 
было въ «Шие 2еиЬ № 23 за 1908 г.: ст. Бауэра «Ветегкип§еп гигЫаИлопа-
ЙИШепй-а̂ е» и отв-втъ ^аутскаго тутъ же; Каутский, какъ основной признакъ 
нации, выдвигалъ не «общность характера» и пр., а языкъ). Въ этой связи 
следовало бы указать и на двухъ другихъ критике въ Бауэра — голланд-
скаго марксиста Антона Паннекука и австрййскаго 1озефа Штрассера, 
брошюры которыхъ («КИззвепкатр? ипй Ыа-Идоп» и <Юйе АгЬей+ег ип<1 с!йе 
№1иоп»,—обе изданы въ 1912 г. въ РейхенбергЬ въ Австрии и критикуютъ 
«национальный оппортунизмъ» Бауэра съ радикально-марксистской точки 
зренйя. Зато безъ всякаго ущерба для читателя можно было бы опустить 
и въ этой главе, и въ ряде последующихъ непропорционально-обстоя-
тельное изложение взглядовъ еврейскаго социалъ-нацйоналиста Жит-
ловскаго. 
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Влияние писаний Житловскаго, которому авторъ часто некритично сл-ь-
яакалъ, особенно вредно отразилось на следующей главе обзора («Отно-
шенье нацйональнаго къ общечеловеческому», стр. 107). Космополитизмъ 
и интернацйоналшмъ противопоставляются здесь другь другу съ такой 
резкостью, что Марксъ, наприм Ьръ, оказывается космополитомъ, но не ин-
тернационаашстомъ, а интернащ.онатизмъ толкуется въ духе простого 
синтеза равноиравныхъ национализмовъ разныхъ нацйй. 

Авторъ не провелъ различая между наивно-нащоналистичеокимъ 
коомополитизмомъ просветителей XVIII столетия, думавшихъ сразу, до-
водами отъ чистаго разума, заставить историю перескочить черезъ нации 
къ единому человечеству и, такъ сказать, въ порядке декларативномъ 
объявить всехъ людей «гражданами мира», — и между критическимъ 
космополитизмомъ Маркса или Каутскаго, который хочетъ быть созна-
тельнымъ отраженйемъ объективнаго процесса все растущей интернацио-
нализации и увитаризации жизни и культуры народовъ. Необходимо было 
указать, наперекоръ Житловскому (который, впрочемъ въ нынешней 
разрухе нашелъ множество неожиданныхъ последователей), что въ ин-
тернационалистической идеологии, какъ она формулировалась вторьимъ 
интернационаломъ, были две струи: национально и интернационально 
окрашенная (достаточно сопоставить позиции Жореса, отчасти Бебеля, ии 
Каутскаго, — напримеръ, на Эссенскомъ партейтаге 1907 г., — въ во-
просе о «защите»), противоречие между которыми во всей глубине, 
правда, вскрыли лишь последния события. Криэисъ и былъ созданъ силой 
н а ц и о н а л ь н ы х ъ п е р е ж и т к о в ъ въ интернациональной идеоло-
гии деятелей и массы; по вопросу о сознательномъ преодолев® этихъ 
перспективъ, приступа къ которому нельзя откладывать до завтрашняго 
дня, можно бы указать крайне интересное изследование: «Бие Кгйзе ипс! 
(Ие АиГдаЬеп Йег тйегп. З-йие, УОП АхйсгосЬ, вышедшее въ Швейцарии 
уже во время войны. 

Главка объ «отношении мелкихъ народностей къ крупнымъ го-
сударственнымъ нациямъ», навеянная темъ же Житловскимъ, совершенно 
ни къ чему. Вопросъ о соотношении между саксонцами, баварцами и т. д. 
и немцами, — между такъ называемыми наречиями и языками, есть 
частный моментъ въ общей проблеме национальной к о я с о л и д а ц и и 
и а с с и м и л я ц й и, которую следовало бы разработать въ особой главе. 
ТерМинъ Житловскаго «паннацйонализмъ» * ввелъ здесь еще автора въ 
искушение механически присоединить къ вопросу о сепаратизме «народ-
ностей» (по отношению къ нацйямъ) явления совершенно иного порядка, 
какъ пангерманизмъ, ирредентизмъ, «желтую опасность» и т. п., и эти про-
блемы следовало бы выделить въ особую главу: н а ц и о н а л ь н ы й 
в о п р о с ъ в о в н е ш н е й п о л и т и к е . 

Переходя отъ идеологии къ программе нацйональнаго вопроса, авторъ 

* Подъ этимъ Житловский понимаетъ стремление растворить «народ-
ности» въ более крупной (родственной) нации, причемъ безразборчиво 
применяетъ его и къ панславизму, и къ консолидации баварцевъ, прусса-
ковъ, и т. д. въ н-вм. нацию! — Въ австро-марксистской литературё тер-
минъ «паннацйонализмъ» применяется къ теории, сводящей интернацио-
нализмъ къ синтезу разноправныхъ национализмовъ. Въ этомъ смысле 
Пернерсторферъ назвалъ себя еще недавно «паннацйоналистомъ въ «Ыеие 
2ейЬ. 
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раэсматриваетъ теорию, по которой «государство и нацйя — одно», и за-
темъ все великое многообразие национальной программы противопоста-
вляетъ ей, какъ «федеративную точку зрения»! Отъ федерализма совер-
ипенно не отграниченъ автономизмъ, а отъ последняюо — местное само-
управление въ узкомъ смысл-Ь. Почти вовсе не освещены споры среди 
русской демократии по вопросу о национальной программе. Совершенно 
не учтена знаменательная эволюция программъ нацюналъ-социалистиче-
скихъ груплъ въ Россйи въ периодъ 1905—07 гг. отъ сепаратизма черезъ 
федерализмъ къ автономизму; борьба между марксистами, отстаивав-
шими съ самаго начала программу автономизма, и этими группами лишь 
затемняется указаниемъ на то, что «значительная часть современныхъ со-
циалистовъ» придерживается «решения въ смысле федеративно-террито-
риальной автономйи». 

Э к с т е р р и т о р и а л ь н о с т ь нацйй далеко не выяснена въ ея исто-
рическомъ значении, какъ явление новаго времени, и слишкомъ слабо 
освещена контроверза между сторонниками территориальной и экстерри-
ториальной автономйи. Указания литературы предмета здесь следовало бы 
дополнить, по крайней мере, ценными статьями изъ научнаго органа 
австр. с.-д. «Бег Катр!», статьями Розы Лиоксембургъ въ «Ргге§1а-
сНе 8.-Б.» (обоснование террит. автон.) и В. Медема въ «Вестнике 
Европы» (экстеррит. автономия; ответъ проф. Грушевекаго тамъ же). Въ 
связи съ событиями последняго времени, для ряда наций Россйи экстер-
риториальность получаетъ широкое значение, вопросъ о национальныхъ 
меньшинствахъ становится чрезвычайно актуальнымъ, и здесь особенно 
можно пожалеть, что авторъ не использовалъ богатаго разработкой 
этихъ именно проблемъ «КатрГа» (не говоря уже о томъ, что въ 
«Катр{'е» есть и некоторыя прямо классическйя статьи по" теории нацйо-
нальнаго вопроса, какъ, напр., Бауэра о законахъ ассимиляции и др.). 

Слишкомъ ужъ мало внимания уделилъ авторъ «национальному во-
просу въ отдельньпхъ странахъ» (стр. 115), помимо Россйи. Здесь изъ 
всехъ «государствъ национальностей» отмечаются, да и то неполно, лишь 
Австрия и Германия. Совершенно опущены Бельгйя, Швейцарйя, Америка, 
Канада и др. Не проведена параллель между различными государствами 
национальностей, не выясненъ глубоко интересный вопросъ о томъ, по-
чему въ Швейцарии, Бельгии, Америке (Соед.-Шт.), Канаде нетъ такихъ 
нацнональныхъ трений, какъ въ восточно-европейскихъ государствахъ 
наций *. 

Наиболее разрабатанными являются дальнейшие 'отделы: о русскомъ 
национализме и панславизме (стр. 116—135). Далее следуютъ «русские 
писатели, высказывающиеся противъ национализма вообще и особой рус-

* По этимъ вопросамъ имеются, правда, главнымъ образомъ лишь 
журнальный ^статьи. За время войны можно бы указать две работы 
Каутскаго (составившйяся изъ статей въ «Иеие 2ей1»): «Ыа&опайзйаа*, 
йтрепаййз-НзсЪег 3*аа1: игий 51:аа1:епЪгхп(3», МигпЪег§, 1915 и «Бие уегейпй -̂
{еп ЗИ:аа*еп уоп Еигора». Затемъ въ «КатрЬ'е статьи Реннера (особенно 
«РгоЫете йез Оз1:еп5»), въ «Ыеие 2енИ» статьи: Аиз1егШ2, «Ьне паОопайеп 
ТгиеЬкгаНе» (съ ответомъ Каутскаго), Зеткодазку, «Киззйапсй айз Кайопа-
ШЗДепи&ааЪ. Довольно богатая,—по крайней мерЬ, количественно—лите-
ратура по этимъ вопросамъ вышла за время войны по-англййски («Пне 
•^аг апсй сйешокгасу» и др.). 
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окой национальной идеи въ частности»; сюда собраны все, у кого хоть 
какое-нибудь заявление можно найти противъ крайняго нацйонализма, 
вплоть до небезызв"Ьстнаго когда-то сотрудника «Новаго Времени» 
Сигмы; но, страннымъ образомъ, нЬтъ даже суммарнаго указания на рус-
скихъ марксистовъ (хотя бы въ ихъ преемственной связи съ западни-
чествомъ). 

Обзоры «различныхъ течений национальной мысли среди народностей, 
входяшихъ въ составъ Российской Империи» (стр.139—185), обнимаютъ 
украинский вопросъ, белорусское национальное возрождение, польский 
вопросъ въ России, Австрии и Германии (съ приложениемъ специальнаго 
обзора мнений русскихъ публицистовъ по польск. вопросу), национальный 
вопросъ въ Литве (статья написана специально для рубакинскаго указа-
геля литовскимъ публицистомъ А. Римка), национальный вопросъ въ 
Финляндии (больше о государственно-правовой проблеме, чемъ о 
вяутри^нацйонадьньихъ отношенияхъ), грузинский, армянский и еврейский 
национальные вопросы. 

ВсЪ эти обзоры достаточно полны, особенно последний, разматри-
ваюицнй отдельно еврейский вопросъ на Западе и въ России; здесь охарак-
теризована и литература по вопросу о польско- еврейскихъ отношенияхъ, 
и по давнему спору между «искровцами» и «бундовцами», и литература 
разныхъ сионистско-социалистичеокихъ течений. Въ след. изд. следовало 
бы лишиь прибавить обзоры нацйональнаго вопроса л а ты ш с к а г о, 
э с т о н с к а г о, м у с у л ь м а н с к а г о и хотя бы суммарно другихъ 
пробуждающихся «неисгорическихъ» наций России (кстати, механивмъ 
этого пробуждения совершенно не выясненъ въ теоретической ча1сти 
книги). Въ обзоръ литературы польскихъ марксистовъ по еврейскому во-
просу следуетъ включить изданную въ Кракове въ 1913 г. книжку 
Марклевскаго: «АпйузегпНузте а гоЪо1пису»; затемъ следовало бы въ но-
вомъ издании остановиться на обширнейшей немецкой литературе о 
«восточныхъ евреяхъ», вышедшей за время войны (укажемъ здесь хотя 
бы на специальный номеръ «ЗисЗсйеигИзсЪе Мопа^зЬеЙе» за февраль тек. года 
подъ загл. «ОзЦийеп», на брош. д-ра Бодмера: «ЕИп пеиег ЗИаа'ЬепЪипс! ипй 
сйаз ОзИ;]и(1епргоЫет», въ изд. «Оег сйеийзсЪе Кпе^», на рядъ статей въ 
«РгеиззйзсЬе ]аЬгЪисЬег»). 

Последняя главка обзоровъ Рубакина посвящена мненйямъ русскихъ 
публицистовъ по еврейскому вопросу. Затемъ идетъ перечень заглавий 
указаннъихъ во всехъ обзорахъ книгъ и брошюръ по национальному во-
просу; такихъ заглавий всего около 300—350; но въ этой скудости ска-
зался не столько сократившийся притокъ книгъ изъ России, на который 
жалуется въ предисловии авторъ (проживающий въ Швейцарии), сколько 
бедность литературы — особенно более серьезныхъ наследований — по 
национальному вопросу вообще. 

Въ следующемъ издании автору следовало бы ввести еще спе-
циальную главку о б ъ о р г а н и з а цио нно-н а ц и о н а л ьн ы х ъ в о-
п р о с а х ъ, встаюицихъ нередко довольно остро въ профессйональныхъ 
союзахъ, кооперативахъ, политическихъ организацйяхъ рабочей демокра-
тии (такъ называемый «сепаратизмъ» въ австрийскомъ движенйи и пр.). 
И еще одно: такъ какъ къ книге Рубакина многие, несомненно, будутъ 
обращаться для ориентировки не только въ литературе нацйональнаго 
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вопроса, мо и въ самомъ вопросе, было бы полезно въ слЪдующемъ 
издании дать важнейшия статистическая данныя относительно нащональ-
наго состава населения различныхъ странъ, социальной структуры раз-
личныхъ наций и пр. 

При всехъ отм-Ьченныхъ недочетахъ и пробел ахъ, книга Рубакина, 
представляющая первый опьптъ этого рода и въ европейской печати,, 
явиится для всехъ приступающим къ изучению нацйональнаго вопроса, 
весьма ц'Ьннымъ справочникомъ. 

С. Сем—скйй. 

Т. Щепмша-Куперникъ. О т з в у к и 
в о й н ы . Стихотворения. Издание 
т-ва И. Д. Сытина. Москва, 1915. 
Ц. 50 коп. 

Лирика Щепкиной-Куперникъ все-
гда была въ достаточной степени 
банальна. Но въ своей книге она 
превзошла самое себя. Удивляться 
этому, конечно, не приходится. Когца 
поэтъ пишетъ целую книгу на ?,а-
данныя темы, онъ долженъ обра-
титься въ ремесленника. Не мало 
проваловъ мы видели въ «воен-
ньихъ» сти'хахъ нашихъ большихъ 
поэтовъ. Нетрудно себе предста-
вить, что должно случиться съ по-
этомъ, который никогда высоко не 
по тьимался. 

Хуже всего то, что г-жа Щепкина-
Куперникъ совершенно не знаетъ 
того, о чемъ она пишетъ. Уже кто, 
кажется, въ наши дни не вндалъ сол-
датъ? А вотъ представьте себе — 
г-жа Щепкина-Куперникъ видала ихъ 
только на картинке. 

«Сколько юныхъ лицъ... сколько 
юныхъ глазъ 

Смотритъ на меня со страницъ 
журнала»— 

говоритъ она (стр. 49). И могутъ-ли 
звучать искренно слова жалости и 
сострадания не къ живымъ людямъ, 
а ихъ портретамъ въ «Огоньке»? И 
лебеди Иксельскихъ прудовъ для нея 
не живыя птицы, а 

«...белыя птицы поэмъ, 
«Преюрасныхъ поэмъ Роденбаха» 

(стр. 16). 

Неудивительно, что въ ея страни-
цахъ о Бельгии—а ихъ много—нетъ 

ничего, кроме пустой реторики. Вотъ 
все ихъ содержание: 
«О, Б е л ь г и и н е с ч а с т н о й 

небеса!» (стр. 9) 
«М ы д е т и Б е л ь г и и н е с ч а с т -

ной» (стр. 11) 
«Н е с ч а с т н о й Б е л ь г и и цвета» 

( стр. 21) 
И такое же безкрылое и безпо-

рывное топтаИше на одномъ месте 
представляютъ собой и остальные 
отделы книги съ ихъ непременными 
сестрами милосердия, «Детьми бе-
женцевъ», «Старыми солдатами», 
Польшей, молитвами и елкой въ 
окопать. И не въ силахъ сообщить 
какую-нибудь художественную цен-
ность этимъ мертвымъ страницамъ 
ни вадсоновския выражения — «жа-
жда идеала», «полновластно ца-
рить», ни даже «исправленньия» 
пушмииския строки:— 

«Рвутся ядра, овиицутъ пули» 
(стр. 14). 

Д. Выгодский. 

О. Манделынтамъ. К а м е н ь . Сти-
хи. «Гиперборей». Петроградъ. 
1916 г. Ц. 1 р. 25 к. 

По характеру своего дарования 
О. Мандельиптамъ принадлежим къ 
той многочисленной группе по-
этовъ «хорошаго тона», поэтовъ-
стилистовъ, «парнасцевъ», которы-
ми почему-то особенно богато 
именно наше нескладное, бурное 
время, меньше всего, и«азало.сь бы, 
располагающее къ покою, пассив-
ности и сладкимъ эвукамъ изне-
женной лиры. 

Индивидуалисты по убеждению.. 
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новаторы по специальности, люби-
тели новизны и яркости, поэты этого 
толка меньше всего блещутъ ори-
гинальностью, новизной и яркостью 
своихъ произведений, представляю-
щихъ въ лучшемъ случай запозда-
лые переводы съ французскаго, а 
въ худшемъ — перепевы нашихъ 
русскихъ «модернистовъ» старшаго 
поколения. Много среди нихъ ода-
ренныхъ, но почти нЪтъ талантли-
выхъ, много у нихъ изобретатель-
ности, но — ни одного открытия, 
много надуманности и — ни капли 
паеоса. Прекрасные ювелиры чужихъ 
драгоценностей! 

О. Мандельштамъ среди нихъ — 
не первый и не последний. У не-
го есть несомненное чувство красо-
ты, ритма, его стихи хорошо отточе-
ны, его лексиконъ достаточно бо-
гатъ, но говорить поэту не о чемъ, 
слова звучать въ его душе, какъ въ 
пустоте. 

«Отчего душа такъ певуча 
И такъ мало мильихъ именъ?» 

И потому даже въ лучшихъ 
его стихахъ чувствуется несамо-
стоятельность, .чужия настроения. 
(Бальмонтъ). 

«Скудный лучъ холодной 
мерою 

ОЪетъ светъ въ сыромъ лесу, 
Я печаль, какъ птицу, серую 
Въ сердце медленно несу». 

Чувство жизни — понижено, все 
окружающее кажется поэту блед-
нымъ и мертвеннымъ: 

«Я вижу месяцъ бездыханный 
И небо мертвенней холста. 
Твой миръ болезненный и 

странный 
Я принимаю, пустота!» 

Въ пустоте, въ тишине каждая 
мелочь заметна и нетъ места ни-
чему большому и яркому. Отсюда у 
поэта необычайное пристрастие къ 
малымъ размерамъ, ко всему тонко-
му и хрупкому. 

«Немного краснаго вина, 
Немного солнечнаго мая, 
И т о н е н ь к и й бисквитъ ломая 

ЛЪтоппсь. Май 1916. 

Т о н ч а й ш и х ъ пальцевъ 
белизна». 

Про весеннюю березу онъ гово-
рить такъ: 

«Узоръ отточенный и мелкий, 
Застыла т о н е н ь к а я сетка, 
Какъ на фаянсовой тарелке, 
Рисунокъ вычерченный метко». 

Даже свои страданья, свой 
«крестъ» представляется ему «лег-
кимъ» и«тонкимъ»: 

«Можетъ, мне всего дороже 
Т о н к и й крестъ и тайный 

путь». 
Онъ противникъ всякаго действия, 

всякой активности: 
«Ни о чемъ не нужно говорить, 
Ничему не следуем учить» 

или: 
«Да обретутъ мои уста 
Первоначальную немоту». 

Все определившееся, уже рожден-
ное къ жизни и действию вызыва-
е м въ немъ недовольство и печаль: 

«Останься пеной Афродита 
И слово въ музыку вернись». 

Но самъ онъ, однако, не молчитъ. 
О чемъ при такихъ условияхъ мо-
жетъ говорить его поэзия? Ей остает-
ся одно — наблюдать и записывать. 
И она наблюдаем и записываем 
безъ всякаго разбора все, что попа-
дется на глаза или придем случайно 
на умъ. Тутъ и «Ай-София» и «№)1ге 
Бате», Кинематографъ и Бахъ, 
Адмиралтейство и Римъ... И все это 
записано одинаково внешне, по-
верхностно и безлично. Въ этихъ 
точныхъ, холодныхъ описанияхъ 
нетъ ни автора, ни его живыхъ 
оценокъ, и потому все предметы, 
чувства и события приобретаютъ 
жуткую неподвижность и призрач-
ность. Въ конце концовъ, и самъ 
авторъ исчезаем и тоже становится 
призракомъ. 

«Неужели я настоящий 
И, действительно, смерть 

придетъ! —-
восклицаетъ онъ съ удивлениемъ. 

Въ общемъ «Камень» О. Мандель-
П9 
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штама — твердъ, холоденъ, пре-
красно ограяенъ самыми изыскан-
ными стихотворными размерами, хо-
рошо оправленъ ривмами, но все же 
блескъ его мертвый, тэт'овский. 

А. С. 

Для детей. С т и ш к и Л ь в а Ни-
к о л а е в и ч а М о д з. а л е в с к а-
г о. Съ 35 рисунками Егора Нар-
бута. Петрогр., 1916. Изд. «Огни». 

«Дети, ®ъ школу собирайтесь,— 
ПЬтушокъ проп-Ьлъ давно! 
Попроворней одевайтесь, — 
Смотритъ солнышко въ окно»... 
Эти стихи почти каждому знакомы 

съ дЬтскихъ летъ, но почти никто 
не знаетъ автора ихъ. И еще много 
есть въ еборник-Ь г. Модзалевскаго 
стихотворений, давно вошедшихъ во 
все школьныя христоматш. Каза-
лось бы, что собрать ихъ воедино, 
какъ это сделало издательство 
«Огни», напечатать четкимъ шриф-
томъ на хорошей бумаге, украсить 
изящными виньетками, снабдить пор-
третомъ автора, его биографией и 
факсимиле — дело очень хорошее и 
нужное. Вышло, однако, не такъ. 

Очень сомневаемся въ томъ, чтобъ 
этотъ сборникъ пришелся по вкусу 
маленькимъ читателямъ. Вероятнее 
всего, онъ покажется имъ скучнымъ. 
Мало быть понятнымъ для детей, на-
до быть интереснымъ, и это го-
раздо труднее; а сборникъ г. Модза-
левскаго, съ мотыльками и цветами, 
съ неизменной моралью «кончилъ 
дело—гуляй смело», наврядъ ли удо-
влетворяем этому условию, и на-
врядъ ли заключаетъ въ себе сколь-
ко-нибудь поэзии. Приходится повто-
рить старую истину, что настоящая 
поэзия понятна и детямъ и нетъ во-
все надобности въ специальной «дет-
ской» поэзии. 

Но что особенно заставляетъ вы-
сказаться противъ сборника—это не-
простительная небрежность автора, 
допускающая неудачные, а часто и 
совершенно неправильные обороты 
речи, какъ «взглянуло къ небесамъ» 
(стр. 32), «Всю землю одЬлъ еще 
снежный покровъ» (стр. 17) и др., 

или такую, недопустимую не только 
въ детской книге, фразу: 
«Его г о л о с ъ такъ и б л е щ е т ъ» 

(стр. 22). 
Та же небрежность и въ технике. 

Авторъ то пользуется такими изы-
сканными рифмами, какъ «нахлы-
нетъ—беды нетъ», то обнаружива-
е м полную безпомощность, оставляя 
некоторьия строки безъ рифмы, или 
разставляя повсюду частицы «уже», 
«нашъ» и др. «для размера». 

Д. В. 
А. С. Панкратовъ. К р о в а в о е з а-

р е в о. Очерки войны. Цена 
1 р. 50 коп. 

Многия страницы книги отведены 
описанию того, какъ г. Панкратовъ 
елъ, пилъ, спадъ, ездилъ, ходилъ 
пешкомъ и наслаждался видами при-
роды. Личность его выделяется 
огромнымъ, резкимъ силуэтомъ на 
фоне «кроваваго зарева», описывае-
маго имъ безъ всякой пользы для 
читателя. Въ предисловии онъ сооб-
щаем, что «войну мне пришлось 
наблюдать въ Галиции. Вся история 
завоевания этого края русси«ими и от-
ходъ нашихъ войскъ прошли предъ 
моими глазами», но напрасно вы ста-
ли бы искать картины всего этого. 
Выехалъ онъ на войну съ записной 
книжкой и карандашомъ въ рукахъ, 
и, совершенно не разбираясь, зано-
силъ въ нее все, что ему попадалось 
на глаза. Онъ самъ, ни мало не сму-
щаясь, признается въ «привычке все 
записывать». Вотъ онъ приехалъ на 
станцию «Богдановка», вынулъ книж-
ку и записалъ: «Здание большое, 
поместительное. Казармы для слу-
жащихъ. Еще какие-то дома и погре-
ба». Вся книига написана въ такомъ 
роде. Для него «кровавое зарево» 
воплотилось въ разбитыхъ стеклахъ, 
поломанной мебели и взрытой око-
пами и снарядами земле. А если онъ 
виделъ что-либо пострашнее, то из-
ложилъ въ высшей степени поверх-
ностно. Въ тылу, среди разноплемен-
наго населения Галиции, онъ отли-
чаем исключительно бедствия и 
страдания русинъ. Действительно, го-
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нения и преследования, которымъ 
подвергло австрийское правительство 
несчастныхъ русинъ, глубоко возму-
тительны и заслуживаютъ позорнаго 
клейма, но неужели другихъ гони-
мыхъ и страдавшихъ народовъ 
г. Панкратовъ такъ и не видалътамъ? 

Не то плохо, что книга написана со 
спокойствиемъ летописца, — это, по-
жалуй, даже хорошо, — но пора-
жаетъ въ ней отсутствие личнаго ин-
тереса къ чему бы то ни было, без-
связное, нич'Ьмъ не объединенное, 
изложение событий. Онъ присутство-
валъ на историческомъ поле гран-
диозныхъ битвъ, но безъ всякой 
мысли и значительной цели: «по при-
вычке все записывать» — записьи-
валъ. Не человекъ, а кинематографи-
ческий аппаратъ! 

А. А—скйй. 
Уильямъ Дис. Локкъ. « С л у ч а й -
н о е т ь». Романъ. Пер. Журавской. 
М. к-во «Северные дни» 1916. Стр. 
229. Ц . 1 р. 50 к. Того же автора 
«Узурпаторъ», романъ. Въ томъ же 
из-ве Стр. 300. Ц. 1 р. 50 к. 

Этому английскому писателю не-
сколько неожиданно у нас ъ по-
счастливилось: известность его БЪ 
Англйи имеетъ уже по-Пенную дав-
ность, а лучиипия его произведения по-
явились епце целое десятилетие тому 
назадъ. Переводы ромаковъ Уильяма 
Дис. Локка и доныне печатались въ 
русскихъ журналахъ, не пробуждая 
особыхъ отголосковъ. Съ легкой же 
руки издательства «Северные дни», 
приступившаго къ опубликог.анию 
собрания его сочинений, имя его при-
обрело внезапную популярность и 
сегодня оно у многих ь на устахъ. 

Локкъ не принадлежим къ разря-
ду представителей «высокой» англий-
ской литературы, мастеровъ изы-
сканнаго, а иногда загадочнаго 
стиля, какимъ является, напри\иеръ, 
Джорджъ Мередитъ; его романы, 
прежде всего, занимательное чт ние, 
приобретающее особую живость 
отъ мозаики остроумныхъ афориз-
мовъ, которыми пестритъ каждая 
страница. Это засилие юмора, расша-
тывающаго стройность конструкции, 
разрежающаго напряжение действия, 

есть типически англййский порокъ; 
оно повинно въ медлительномъ тем-
пе и растянутости большинства бри-
танскихъ романовъ. У Локка нацио-
нальный недостатокъ этотъ искупает-
ся самымъ качествомъ этихъ бле-
стокъ и эпизодовъ. Онъ писатель раз-
нообразной и изящной культуры и 
острая парадоксальность его отсту-
плений иногда напоминаеиъ блиста-
тельный словесныя игры уайльдовска-
го лорда Генри («Портретъ Дориана 
Грея»), 

Стержнемъ насыщеннаго, такимъ 
образомъ, изложения является какое-
либо сентиментальное осложнение или 
фатальное стечение дикозинныхъ об-
стоятельствъ, подвергающее испы-
танию и закаляющее волю героя. 
Излюбленные его образы: люди, вы-
несшие изъ житейскаго крушения и 
гражданской гибели возрожденную 
и пламенную душу. При создании 
этихъ фигуръ, живыхъ лишь наполо-
вину, ему приходитъ на помощь мет-
кая, но внешняя наблюдательность. 
Онъ присмотрелся къ мимике и же-
стамъ человеческой комедии. Отсут-
ствие же глубокаго проникновения и 
творческой силы маскируются у это-
го любезнаго разсказчика способ-
ностью сочувственнаго волнения, 
иронической сердечностью тона 

У меня въ рукахъ два изъ рома-
новъ Локка. Первый изъ нихъ «Слу-
чайность» имеетъ темой трагикоме-
дию любви англичанина къ девушке 
иной расы и культуры, второй 
«Узурпаторъ» посвященъ истории 
большого человека, одного изъ со-
временныхъ хозяевъ жизни, котора-
го лишь непоправимая катастрофа, 
крутой ерьивъ съ вершинъ власти и 
богатства, заставила найти себя и 
разгадать истинный голосъ своего 
сердца. Истории эти, оживленный дра-
матическимъ, а иногда и мелодрама-
тическимъ наростанйемъ интереса, 
читаются съ неослабнымъ любопыт-
ствомъ. Локкъ — литературная фи-
гура второго плана, но фигура при-
влекательная. 

Достоинства переводовъ 3. Н. Жу-
равской давно оценены по. васлу-
гамъ. 

А. Л—нъ. 
19* 
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Эвелина Панкхерстъ. М о я ж и з н ь . 
З а п и с к и с у ф ф р а ж и с т к и . 
Пер. съ англ. С. 1. Цедерба} мъ. 
Книгоиздательство М. Попов а. 
Петроградъ (безъ года), 263 стр. 
ЦЬна 2 руб. 
Драматическая и отчасти психоло-

гическая сторона суффражистскаго 
движения въ Англйи изложена въ ме-
муарахъ его руководительницы пре-
восходно. 

Съ начала XX века, когда во главе 
движения стала г-жа Э. Панкхерстъ, 
оно проявлялось сперва въ фирме 
мирной агитации, стремившейся про-
вести уравнение женщины въ поли-
тическихъ правахъ съ мужчинами 
путемъ парламентскаго акта. Но мир-
ная агитация, прйобревшая женскому 
голосованию общественное мнение и 
даже парламентское большинство, не 
увенчалась пряктическимъ успе-
хомъ: билль о женскомъ голосова-
нии, принятый въ 1911 г. въ палате 
общинъ во второмъ чтении больший-
ствомъ въ 137 голосовъ, былъ затор-
женъ правительствомъ Асквита и не 
дожилъ до третьяго чтения; а въ 
1913 г. женская поправка къ избира-
тельному закону Асквита, вводивше-
му всеобщее, но только мужское из-
бирательное право, была почти на-
сильственно провалена спикеромъ 
палаты. 

Спикеръ — прямой избранникъ па-
латы, да иг правительство ответ-
ственно передъ ней; ясно, что при 
энергии и настойчивости палата лег-
ко добилась бы своего; следова-
тельно, ея сочувствие делу женскаго 
голосования не было особенно глу-
бокими Г-жа Панкхерстъ разсказьи-
ваетъ те, далеко не всегда добро-
совестные приемы борьбы, къ кото-
рымъ прибегали Асквигь и его то-
варищи по кабинету въ борьбе съ 
женскимъ голосованйемъ, ии то лице-
мерие, съ которьгмъ они давалиг обе-
щания, въ то же время конспирируя 
со спикеромъ, какъ бы ихъ нару-
шить. 

Неудачи мирной агитации заставили 
суффражистокъ перейти къ бол^е 
решительнымъ приемамъ борьбы. Въ 

первую мирную фазу движения (око-
ло 1905 г.), суффражистки доволь-
ствовались темъ, что срывали изби-
рательные митинги, когда кандидаты 
уклонялись отъ ответа на ихъ на-
стойчивые вопросы, берутся ли они 
провести женское голосование. Одно-
временно оне посылали многочислен-
ныя депутации къ министрамъ; полу-
чивъ отказъ въ приеме, ихъ депутат-
ки ломились въ двери. За это судьи 
присуждали ихъ къ штрафамъ, но 
суффражистки ихъ не платили и 
предпочитали краткую отсидку. Это 
еще вполне обычные приемы полити-
ческой борьбы въ Англии. За ними 
последовало битье стеколъ въ до-
махъ министровъ; но и тутъ еще не 
было чего-либо исключительнаго. Су-
дьи ответили многочисленными при-
говорами, причемъ суффражистки 
должны были отбывать ихъ на об-
щихъ съ уголовными преступниками, 
весьма тяжелыхъ, даже жестокихъ, 
основ анияхъ. 

Чтобы добиться осуществления 
своего, совершенно закояна.о, тре-
бования о трактовании ихъ, какъ по-
литическихъ преступницъ, окН нача-
ли протестовать тюремными голодов-
ками, — съ этого, заимствованного 
изъ Россйи, приема суффражистское 
движение вступаегъ въ новую фазу, 
До сихъ поръ Англйи не извест-
ную. Ответомъ правительства бы-
ло насильственное кормление поюред-
ствомъ гуттаперчевой трубки, прово-
димой въ желудокъ, что при сопро-
тивлении женщинъ обращалось, дей-
ствительно, въ бессмысленную и же-
стокую пилтку. Подъ влияниемъ этихъ 
мучений суффражистки въ 1912'—13 г., 
т. е. после того, какъ ихъ уже при-
нятый палатою билль былъ взять из-
моромъ, окончательно сделались ми-
литангками и принялись поджигать 
почтовые ящики, рвать телеграфныя 
и телефовныя проволоки, уничто-
жать картины въ галлереяхъ, произ-
водить динамитные взрывы, причемъ, 
однако, всегда заботясь о томъ, 
чтобы ихъ покушения не губили че-
ловеческихъ жизней. 

Вс-Ь эти дЬйствйя поражаютъ от-
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сутствиемъ общепонятной связи съ 
прямою целью суффражистокъ, — 
правомъ голоса для женщинъ, — во-
обще отсутствиемъ яснаго для по-
сторонняго человека смысла. Въ 
изложении э. Панкхерстъ все эти 
действия делаются, по меньшей 
мере, понятными, какъ резуль-
татъ крайняго озлобления, вызывае-
маго жестокостью и даже недобро-
совестностью правительства Асквита 
по отношению къ суффражиегкамъ. 
И вместЬ съ темъ, вся эта борьба 
невольно вызываетъ изумление пе-
редъ энергиею и героизмомъ, съ ка-
кими вели ее английския женщины, 
жертвуя свободой и здоровьемъ, Оез-
престанно рискуя жизнью, подвер-
гаясь мучительству и оскорблениямъ. 

Г-жа Панкхерстъ указываетъ на 
разное отношение правительства исъ 
двумъ одвовременнымъ движениямъ: 
ульстерские унионисты открыто гото-
вились къ революции, вербовали 
добровольцевъ, собираии оружие и 
порохъ, призывали къ мятежу, —* и 
ни одинъ изъ нихъ не былъ аресто-
ванъ, тогда какъ суффражистки за 
гораздо меньшее подвергались тюрь-
ме съ обязательными тяжелыми ра-
ботами и насильствеввымъ кормле-
ниемъ. 

Все перипетии этой борьбы, пове-
дение какъ суффражистокъ, такъ и 
правительства, выступаютъ въ кни-
ге г-жи Панкхерстъ ярко, отчетливо 
и выпукло. Но если читатель, не до-
вольствуясь драматической и психо-
логической стороной дела, поже-
лаетъ выяснить себе патетическую 
и социальную сущность женскаго 
движения Англии, то книга г-жи 
Панкхерстъ его не удовлетворить. 

Всякая политическая реформа есть 
орудие для завоевания социальной ре-
формы, а право голоса въ особенно-
сти. Когда въ той же Англии передъ 
1832 г. буржуазия требовала себе 
права голоса, то и ей самой было со-
вершенно ясно, почему и для чего 
она его требуетъ, и намъ теперь это 
не менее ясно. Между темъ, въ кни-
ге Панкхерстъ женское голооованИе 
является какимъ-то самодовлею-
щимъ благомъ; только мимоходомъ 

она упоминаетъ о необходимости за-
щиты материнства, о неудовлетвори-
тельности Ллойдъ-Джорджевскаго за-
кона 1906 г. о защите детей и т. п. и 
обещаетъ улучшение въ этихъ отно-
шенияхъ после торжества женщинъ. 
Мимоходомъ она обещаетъ также, 
что женщины после получения права 
голоса «сравняютъ все тюрьмы, со-
оруженныя мужчинами, съ землей» 
(стр. 72), но это обещание имеетъ 
уже явно не серьезный характеръ: 
ведь ни для кого ие тайна, что тюрь-
мы, — и часто весьма нотригляд-
ныя, — суицествуютъ и въ странахъ 
съ женскимъ голосованпемъ. Въ то 
же время г-жа Панкхерстъ резко и 
презрительно отгораживается даже 
отъ такихъ меръ правительства и 
парламента, какъ пенсии для преста-
релыхъ, — хотя въ нихъ совершен-
но одинаково заинтересованы и муж-
чины и женщины низшихъ клаосовъ 
(стр. 76): лучше затормозить, да-
же погубить эти пенсии, только бы 
нанести вредъ либеральному прави-
тельству,—думаетъ г-жа Панкхерстъ. 

Но самое замечательное въ такти-
ке суффражистокъ то, что оне не 
только не ищутъ союзниковъ въ ши-
рокихъ народиыхъ массахъ, но рез-
ко и решительно отгравичиваютъ 
себя отъ всехъ общественныхъ 
группъ, оочувствующихъ женскому 
голосованию, если только те борют-
ся еще за что-нибудь, кроме жен-
скаго голосования. Женское голосо-
вание, въ какой бы то ни было фор-
ме, —• и ничего кроме него; все 
остальное приложится само собою,— 
такъ можно кратко сформулировать 
программу суффражистокъ. 

Билль, отстаиваемый суффражист-
ками, былъ приноровленъ къ ныне 
действующему въ Англии избиратель-
ному закону 1884 г. и давалъ право 
голоса женщинамъ, нанимающимъ на 
свое имя квартиру, т. е. на равныхъ съ 
мужчинами началахъ; но это равен-
ство чисто формальное и фиктивное, 
такъ какъ при немъ избирательныя 
права достались бы лишь весьма 
(сравнительно) небольшому числу 
женщинъ, и притомъ преимуществен-
но изъ высшихъ клаосовъ. Въ случае 
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его принятия суффражистский билль не 
только не былъ бы шагомъ на пути 
къ демократизации парламента, но 
усилилъ бы въ немъ аристократиче-
ские и консервативные элементы. Въ 
этомъ одна изъ главныхъ причинъ, 
почему не только принципиальный 
противникъ женскаго голосования 
Асквитъ, но и его сторонникъ Ллойдъ 
Джорджъ и многие другие «признан-
ные (по словамъ Панкхерстъ) суф-
фражисты» высказались противъ бил-
ля суффражистокъ (стр. 61, 120, 121, 
122, 123—134 и мн. др.). 

Совершенно ясно, что борьба за 
женское голосование шла бы гораздо 
успешнее, если бы суффражистки 
связали свое дело съ дЪломъ всехъ 
политически и социально обездолея-
ныхъ классовъ и поставили своею 
ц-Ълью не формальное уравнение по-
литическихъ правъ обоихъ половъ на 
цензовомъ начал-Ь, а всеообицее из-
бирательное право безъ различия по-
ла. Но его то и боится г-жа Панк-
херстъ: 

«Всеобщее избирательное право 
для обоихъ половъ въ ^стране, где 
женщинъ на миллионъ больше чемъ 
мужчинъ, врядъ ли можетъ быть 
установлено при жизни читателей 
этихъ строкъ», говоритъ она (стр. 
146). 

Итакъ — всеобщее избирательное 
право есть мера слишкомъ радикаль-
ная, слишкомъ утопическая, осуще-
ствление которой возможно лишь въ 
очень далекомъ будущемъ; мы къ 
ней не стремимся и намъ не нужна 
поддержка техъ, кто заинтересо-
ванъ въ ней; съ нашими небольшими 
кадрами мы будемъ однЬ бороться 
за болЬе скромную реформу, именно 
за наделение голосомъ сравнительно 
небольшой кучки привилегирован-
ныхъ женщинъ, хотя эта реформа, 
усиливъ консерватизмъ палаты, дол-
жна замедлить окончательное тор-
жество всеобщаго голосования. 

Таковъ истинный смыслъ англий-
скаго суффражизма. Противополож-
ность между огромностью жертвъ и 
энергией борьбы, съ одной стороны, и 

страхомъ передъ действительно ра-
дикальной реформой, — съ другой 
изумляетъ читателя на всемъ протя-
жении книги английской суффражист-
ки, которая, видимо, сама не пони-
маетъ съ достаточной ясностью ан-
тидемюкратическаго смысла своей 
борьбы. А между темъ, ей самой 
приходится признать, что «разно-
образие интересовъ въ среде са-
михъ женщинъ» (стр. 44), поме-
шало суффражисткамъ увлечь за 
бою даже женщинъ (стр. 122), и 
что все ихъ движение есть движение 
героическаго меньшинства, по пре-
имуществу женщинъ изъ среднихъ и 
высшихъ классовъ; лишь по исклю-
чению въ немъ имеется небольшое 
число работницъ, действующихъ 
бокъ-о-бокъ съ титулованными осо-
бами. И это совершенно понятно: не 
могутъ жены рабочихъ воодуше-
виться идеей борьбы за политическия 
права знатныхъ, богатыхъ лэди. 

Несмотря на неясность политиче-
ской и социальной мысли г-жи Панк-
херстъ, ея книга полна захватываю-
щаго интереса. Къ ней въ полной 
мер-Ь можетъ быть приложено выра-
жение, что она читается, какъ ро-
манъ. 

Переводчикъ, видимо, плохо зна-
комъ съ государственнымъ правомъ, 
и потому въ изложении законовъ и 
парламентекихъ сценъ встречаются 
грубыя ошибки. Напримеръ, основой 
английскаго мунипипальнаго избира-
тельнаго права служитъ вовсе не «са-
мостоятельное занятие», какъ пишетъ 
переводчикъ (стр. 116), а наемъ или 
аренда части дома или земельнаго 
участка, т. е., пожалуй, и «занятие» 
(оссираНоп), но только въ особомъ 
смысле этого слова. Асквитъ не 
им-Ьлъ ни малейшей возможности 
«приказать» члену парламента поки-
нуть заседание, и сггикеръ никоимъ 
образомъ не могъ требовать отъ не-
го, чтобы онъ «повиновался приказа-
нию премьера» (стр. 183—184), какъ 
это пишетъ переводчикъ. Темъ не 
менее, въ общемъ переводъ можно 
признать удовлетворительнымъ. 

В. Водовозовъ. 
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К. Дубровский. « Р о ж д е н н ы е в ъ 
с т р а н е и з г н а н и я » . — Био-
графии сибирскихъ писателей, уче-
ныхъ и общественныхъ деятелей. 
Петроградъ, 1916 г. 254 стр. 
Цена 1 р. 50 коп. 

Хотелось бы отнестись къ этой 
книжке возможно снисходительно: 
литература о Сибири такъ скудна, 
попытки сведения въ целое отдЬль-
ныхъ разобщенныхъ •материаловъ 
такъ количественно нпгчтожньп, что 
всякий элементарно-удовлетворитель. 
ный шагъ въ этомъ направлении сле-
довало бы только приветствовать. 
Къ сожалению, книжка т. К. Дубров-
скаго не удовлетворяетъ даже и са-
мымъ элементарньгмъ требованйямъ. 
Какъ по заданию, такъ и исполнению, 
это—только ученическая компиляция. 
Противъ компилирования въ данной 
области, правда, возражать не при-
ходится, но пересказывать сукон-
нымъ языкомъ прекрасный и хорошо 
известныя книги врядъ ли стоитъ. 
А это именно проделываетъ авторъ 
съ томомъ 1У-тьгмъ «Истории русской 
этнографии» А. Н. Пыпина. 

Какъ образецъ изложения г. Ду-
бровскаго, приводимъ отрывокъ изъ 
биографии Ядринцева: «Въ следую-
щемъ году онъ получилъ место за-
ведующаго статистическимъ ОТДЁ-
лениемъ при алтайскомъ горномъ 
округе, но вскоре же по прибытии 
на место службы въ гор. Барнаулъ 
внезапно скончался здесь, принявъ 
по ошибке сильный растворъ опия»... 
Не правда ли — прямо изъ Чехова? 

Полное игнорирование материаловъ, 
порою очень популярныхъ, отсут-
ствие необходимыхъ ссылокъ на 
источники, при полномъ отсутствии 
анализа перелагаемыхъ фактовъ, — 
все это дЬлаетъ компиляцию г. Дуб-
ровскаго совершенно ненужной. На-
ивнымъ представляется и самый кри-
терий, принятый составителемъ при 
выборе входящихъ въ книжку био-
графий: не те или иныя заслуги 
передъ Сибирью, не степень вообще 
прикосновенности къ окраине, а... 
фактъ рождения въ «стране изгна-

ния». Критерий — чисто церковно-
метрическйй. 

Немудрено, поэтому, что «вели-
кимъ сибирякомъ» оказывается, 
напр., по г-ну Дубровскому, покой-
ный химикъ Менделеевъ, почтивший 
Сибирь лишь фактомъ своего рожде-
ния въ Тобольске; «гениальнымъ же 
сибирякомъ» оказался, по другой 
статейке автора, и художникъ Вру-
бель. 

Характерньимъ для такого сорта 
«местнаго патриотизма» представля-
ется и очевидное стремление автора 
затушевать всякаго рода отрицатель-
ные факты, могущие скомпрометиро-
вать, по мнению г. Дубровскаго, 
того или иного «великаго сибиряка». 
Такъ, напр., авторъ ни звукомъ не 
обмолвился о томъ, какую же роль 
игралъ «гуманный, женственно-
мягкий» Батеньковъ въ качестве 
члена совета аракчеевскихъ воен-
ныхъ поселений; ни слова не еказалъ 
о лолигическихъ воззренияхъ Мен-
делеева; участие Щапова въ «Право-
славномъ Собеседнике» отметилъ 
прикровенно: «помещалъ свои из-
следования въ одномъ изъ местныхъ 
жздааловъ»; и т. д. Такъ пишется 
г. Дубровскимъ — история! 

Н. Чужакъ. 

Сибирскйя Записки. Журналъ лите-
ратурный, научный и политический. 
Выходить четыре раза въ годъ. 
1916 г. № 1-й январь. Г. Красно-
ярскъ. 

Уже давно и много говорилось о 
неистощимыхъ богатствахъ Сибири 
и о ея будущей значительной роли 
въ жизни России. Местные интелли-
генты издавна стремились къ тому, 
чтобы поднять культуру края, со-
брать воедино ея разрознеяныя си-
лы, добиться для нея элементарней-
шихъ условий правильнаго развитйя 
общественности. Нужно ли говорить, 
что жизнь края, отличающагося осо-
бымъ укладомъ, населеннаго самы-
ми разнообразными народностями, 
ежеминутно выдвигаетъ свои зада-
чи, которыя требуютъ немедленнаго 
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разрешения прежде всего со стороны 
местныхъ интеллигентныхъ силъ; и 
правильность, быстрота, жизнен-
ность этихъ решений естественно 
зависятъ отъ той или иной соргани-
зованности этихъ силъ. Передъ кра-
емъ стоитъ большая и сложная за-
дача, а потому всякая попытка, на-
правленная на организацию обще-
ственныхъ силъ Сибири въ целяхъ 
реформирования и созидания ея жиз-
ни, привлекаем наше особенное 
внимание. Къ такого рода попыткамъ 
следуетъ отнести и разбираемый на-
ми журналъ, который въ текущемъ 
году впервые выходить въ Красно-
ярске. 

Действительно, все содержание его 
обпцественно-полиничаскмхъ! статей 
или говоритъ намъ, где, въ какихъ 
ячейкахъ зарождается организация 
общественной и хозяйственной жиз-
ни Сибири, или знакомить насъ съ 
темъ тернистьимъ путемъ, по кото-
рому шло развитие общественности 
края, или, наконецъ, указываем те 
задачи, которыя должны еще быть 
разрешены, ту работу, какая еще 
должна быть выполнена. 

Такъ, интересная статья Дм. Илим-
скаго «Отъ распыленности къ орга-
низации» (Очерки сибирской коопе-
рации) выясняем намъ то значение 
сибирскихъ кооперативовъ, которое 
они приобретаютъ въ настоящее вре-
мя для потрясеннаго, разстроеннаго 
войной хозяйства края, лишеннаго 
земствъ.—«Областной отдЪлъ» г. По-
танина раскрываетъ всю трудность 
общественной работы сибирскаго ин-
теллигента, ежечасно находяицагося 
подъ Дамокловымъ мечомъ админи-
стративной высылки изъ края; ра-
ботники же нужны, ибо работа пред-
стоим огромная. — Въ «Областныхъ 
очеркахъ» В. К. намечается целый 
рядъ реформъ, долженствующихъ 
удовлетворить неотложн ъйшия нужды 
Сибири (неотложность последнихъ 
отмечалась еще 40 летъ тому назадъ 
Ядринцевьимъ и Потаниньимъ); тутъ 
и судъ присяжньихъ, и земския учре-
ждения, и высшия учебвыя заведения; 
а жизнь предъявляем все новыя и 
новыя требования. Сколько нужно ра-

боты и силъ! Тонъ у журнала бод-
рый, весь онъ проникнуть духомъ 
истинной общественности и цели его 
ясны. Свою культурную работу онъ, 
повидимому, преемственно связыва-
етъ съ деятельностью известныхъ 
сибирскихъ патриотовъ—Н. М. Яд-
ринцева и Г. Н. Потанина; недаромъ 
въ первомъ номере мы встречаемъ 
интересныя письма перваго ко вто-
рому и статью самого Потанина, ко-
торый состоим постояннымъ сотруд-
никомъ журнала. 

Хочется думать, что журналъ вло-
жить свою долю работы въ общее 
дело и привлечем къ себе внимание 
и сочувствие лицъ, заинтересован-
ныхъ въ жизни края и работающихъ 
въ немъ. 

Помимо статей обицественно-поли-
тическаго содержания («Областной 
отделъ») въ журнале есть беллетри-
стика и стихотворения, а также статьи 
научнаго характера. Изъ последнихъ 
следуетъ отметить интересную 
статью Н. Козьмина «Князь Ире-
накъ», рисующую борьбу русскихъ 
съ инородцами Енисейской и Том-
ской губ. во второй половине XVII 
столетия. Среди разсказовъ выде-
ляется произведение Тараканова 
«Баянъ-Сулу» изъ жизни киргизовъ; 
при некоторой растянутости въ немъ 
есть сильныя и яркия места. 

С . Е . 

«КОСМОПОЛИТЕ». Международный еже-
месячный журналъ. № 1. Москва, 
Мартъ, 1916 г. 
Какъ-то даже не верится, что въ 

наши кровавые дни, когда вся наша 
пресса отъ «Земщины» до «Совре-
меннаго Мира» объята духомъ воин-
ствующаго патриотизма, могъ по-
явиться легальный органъ печати!* по-
ложивший въ основание своей про-
граммы «мечту о братстве народовъ, 
о взаимной работе наций и племенъ 
надъ устроениемъ свободной просве-
щенной жизни». 

А между темъ, это такъ. Передъ 
нами первый номеръ ежемесячника 
«Космополитъ», на знамени котораго 
написаны именно эти слова и еще 
оледуюпция: «Вызванный въ жизнь 
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въ переживаемые челов-Ьчествомъ 
дни великихъ испытаний, журналъ 
все свое внимание отдастъ въ эти 
дни поискамъ возможности внести 
въ небывалый мракъ перемешав-
шихся понятий искру просветления». 

Понятия, действительно, переме-
шались какъ нельзя более, и внести 
просветление — задача благородная. 
Посмотримъ же, какъ журналъ къ 
ней подходим и какъ онъ ее вы-
полняетъ. 

Въ успехе своего дела, какъ вид-
но изъ передовой статьи, новый еже-
месячным совершенно не уверенъ? 
онъ даже не надеется на откликъ. 
«Ответваго отклика н.а свой, полный; 
мольбы и желаний, вопль «Космопо-
литъ» ждать не дерзаетъ. Для этого 
слишкомъ мала его вера. Для него 
слишкомъ ясно, что его слабый стонъ 
въ лучшемъ случае прозвучим 
стономъ въ пустыне, если... не вы-
зовем насмешекъ». 

До насмешекъ ли, когда мировая 
трагедия развертывается съ каждымъ 
днемъ все шире, «когда каждый 
день одни люди въ безчисленномъ 
количестве убиваютъ другихъ лю-
дей, каждый день обращаются въ 
безплодную пустыню целые города 
и селения!» Но «Космополитъ», 
полагаясь на то, что «стрелять без-
конечно изъ пушекъ люди другъ въ 
друга не будутъ, что всехъ колоко-
ловъ на пушки не перельютъ и что, 
следовательно, настанетъ день, когда 
придется опускать голову и плакать 
надъ непоправимьгмъ совершен-
нъимъ», скловенъ думать что «пере-
живаемые чедовечествомъ трагиче-
ские дни, несмотря на концентрацию 
въ нихъ всехъ силъ ненависти, при-
ближаюм народы другъ къ другу 
и въ особенности они приближаютъ 
враждуюицихъ». А дальше предста-
вления «Космополита», по соб-
ственному признанию редакции, пе-
реходятъ уже «въ область такъ ска-
зать фантастическую». Ему предста-
вляется, что «человечество теперь 
стоитъ на рубеже того времени, ко-
гда то, что зовется политическими 
границами, разделяющими наши и 

племена, начнем исчезать и совсемъ 
исчезнем». 

Это во вступительной статье. А 
на следуюицихъ своихъ страницахъ 
журналъ рисуем те пути, которые, 
какъ ему кажется, ведутъ къ этому 
идеальному будущему. И здесь то, 
въ этихъ статьяхъ, новый журналъ 
и обнаруживаем все свое безсилие, 
«Такъ поймемъ же и поймемъ серьез-
но,—патетически восклицаетъ Н. 
се, деканъ Кентерберййскпй,—что са-
мый верный и единственный путь 
къ достижению мира... находится въ 
насъ самихъ, въ укрощении насъ и 
въ помощи къ тому же окружаю-
щимъ насъ». И дальше: «Это про-
изойдем не чрезъ какия-либо новыя 
политическйя схемы или государ-
ственныя перемены, а воспитаниемъ 
въ душахъ правды и справедливо-
сти и мирнаго христйанскаго характе-
ра». Почти также разсуждаетъ и 
другой сотрудникъ «Космополита» 
г. Вентцель въ статье «Какъ бороть-
ся съ милитаризмомъ». 

Начинаем г. Вентцель съ мыслей 
•о томъ, что: «Пока существуютъ го-
сударства и пока не жизнь народа 
является определяющимъ фактором-ъ 
государственной жизни, а, наоборотъ 
— жизнь государства определяю-
щимъ факторомъ народной жизни, 
до тЬхъ гг^т. война будем являться 
однимъ изъ неизбежвьпхъ бедствий». 
По мнению этого автора, «глубокая 
ошибка думать, что съ поражениемъ 
Германйи будем навсегда пораженъ 
и милитаризмъ. Его корни глубже, 
че одна только Германия является 
его очагомъ. Милитаризмъ—это мно-
гоголовая гидра, отрубите ей одну 
голову, а на смену ей вырастаютъ и 
остаются другия, часто еще более 
страшныя». Съ некоторыми изъ по-
ложений г. Вентцеля нельзя не согла-
ситься, во темъ неожиданнее и пла-
чевнее его заключительный выводъ: 
«Спасти миръ о м милитаризма мо-
жетъ только внутренняя культура, 
культура личности».-

Цитированными мною статьями и 
исчерпывается такъ сказать принци-
пиальная часть «Космополита». Даль-
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ше идутъ «Испанския впечатления» 
Луи Бертрана, восточныя впечатления 
В. Пекарскаго и лирическая «Лесная 
фантазия» Вл. Овчаренко, туманно-
сантиментальная по содержанию и 
довольно топорная по форме. 

Вотъ и весь багажъ, съ которымъ 
«Космополитъ» рискнулъ предпри-
нять свою трудную миссию. Выража-
ясь вульгарно, стоило ли для этого 
огородъ городить и затевать из-
дание журнала параллельно на две-
надцати европейскихъ языкахъ, какъ 
это въ ближайипемъ будуицемъ обе-
щаетъ сделать редакция? Правда, къ 
помещению въ первомъ номере 
предполагалось еще четыре статьи: 
Д. Ф. «Можно ли говорить о мире», 
А. Остробрачскаго «Великая война 
и международное купечество передъ 
судомъ истории», Бернини, «Вос-
поминания объ Обераммергау» и 
Н. Мар—ова «Международная пресса, 
какъ факторъ, способствовавший вой-
не», но названный статьи, по причи-
намъ отъ редакции независящимъ, не 
прошли. Можетъ быть, въ нихъ на-
мечались иные пути и методы борь-
бы съ милитаризмомъ? Но, въ та-
комъ случае, редакция противоречи-
ла бы сама себе... 

Безсильный и малосодержатель-
ный, новый журналъ все же любо-
пытенъ, какъ попытка, какъ некое 
исключение изъ «общаго правила» 
нашихъ дней. 

Г. Вяткинъ. 

А. Кизеветтеръ. И с т о р и ч е с к и е 
о т к л и к и . Москва 1915 г. Изд. 
К. Ф. Некрасова Цена 2 р. 50 коп. 
Новая книга проф. А. А. Кизеветте-

ра представляетъ собою перепечатку 
его статей, появлявшихся въ повре-
менныхъ и другихъ изданияхъ по по-
воду разнаго рода юбилейныхъ датъ 
и поминокъ. Здесь мы находимъ от-
клики на недавние юбилеи 1613 г. 
(«Избрание на царство Михаила ©е-
доровича Романова») и 1812 г. («©. В. 
Роч^пчинъ»), на юбилей Москов-
скаго Университета, очерки, посвя-
щенные отдельнымъ эпизодамъ и 
дЬятелямъ такъ называемой «эпохи 
великихъ реформъ» («Русское об-

щество и реформа 1861 г.», «Н. А. 
Милютинъ», «Борьба за земство при 
его возникновении») и, наконецъ, 
краткия характеристики Грановскаго, 
Герцена и Ключевскаго. 

Популяризаторский талантъ и со-
лидная эрудиция автора спасаютъ 
его сборникъ отъ недостатковъ, 
обычно сопутствующихъ юбилейной 
литературе; отклики ' московскаго 
историка представляютъ несомнен-
ный ин.тересъ для читателя, если 
же и они не всегда свободны отъ 
розовой юбилейной окраски, то еъ 
этомъ повинны не столько поводы, 
вызвавшие появление ихъ, сколько ли-
беральная трактовка событий, вообще 
свойственная автору, насмотря на его 
стремление быть объективнымъ. Въ 
особенности это заметно въ тЬхъ 
случаяхъ, когда проф. Кизеветтеръ 
касается «эпохи великихъ реформъ», 
которая все еще рисуется ему, какъ 
и другимъ нашимъ историкамъ, въ 
эпическихъ чертахъ, столь знако-
мыхъ намъ еще по известной книге 
Джаншиева. 

Особое место въ разбирае-
момъ сборнике занимаетъ обширная 
статья, посвященная ©. В. Ростопчи-
ну. Это целое изследование, пред-
ставляющее всестороннюю и мастер-
скую характеристику какъ личности 
самого Ростопчина, такъ и всей со-
циально-политической обстановки, въ 
которой протекала громкая деятель-
ность этого «героя» двенадцатаго 
года 

Въ изображении проф. Кизеветте-
ра «Ростопчинъ — отдаленная эмбри-
нальная форма современныхъ намъ 
истинно-русскихъ приверженцевъ са-
модержавия съ рабьей идеологией, но 
съ крамольническимъ темперамен-
томъ, готовыхъ съ пеною у рта от-
стаивать абсолютную власть монар-
ха, во лишь еъ виду уверенности въ 
томъ, что эта абсолютная власть мо-
жетъ служить не иначе, какъ интере-
самъ именно ихъ группы» (стр. 
105—106). Надо отдать полную спра-
ведливость автору: онъ сумелъ дать 
намъ необычайно живой портреть, 
въ которомъ отчетливо выделенный 
классовыя черты придаютъ особую 
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значительность всей фигуре москов-
скаго администратора. Статья читает-
ся съ неослабнымъ интересомъ, въ 
ней разбросано много любопытныхъ 
штриховъ, ярко характеризующихъ 
эпоху, когда «сердце истинно-русска-
го барина, всегда и, несмотря ни на 
что», тяготевшее къ Парижу, трепе-
тало отъ страха передъ теми же 
французами только потому, что изъ 
ихъ устъ могло раздаться магическое 
слово — воля и отозваться въ мно-
гомиллионной крестьянской массе. 

Весьма любопытны сравнительныя 
характеристики Ростопчина и Арак-
чеева, а также отдельные эпизоды 
изъ административной практики мо-
сковскаго главнокомандующаго; не-
которые изъ нихъ приобретаютъ 
иногда яркий интересъ современности 
и даже злободневности и, когда чи-
таешь о нихъ, то невольно забы-
ваешь о томъ, что дело касается со-
бытий, давно минувшихъ... Статья 
проф. Кизеветтера о Ростопчине 
является лучшимъ украшешемъ 
«Историческихъ откликовъ», издан-
ныхъ, къ слову сказать, съ обыч-
нымъ для издательства К. Ф. Некра-
сова изяществомъ. 

А. К—въ. 

« В е л и к о р у с с к и я с к а з к и 
П е р м с к о й губ.», сборникъ Д. К. 
Зеленина. Записки И. Р. Гео-
графическаго Общества по отде-
лу этнографии. 1914. 
Запись и издание народныхъ ска-

зокъ только въ последнее время об-
ставляется научными требованиями. 
Отъ Афанасьева, Худякова до Ончу-
кова и Зеленина целая история 
разнообразныхъ опытовъ, завершае-
мая работами сказочной комиссии при 
И. Р. Г. О., одна изъ задачъ которой— 
выяснение принциповъ, условий и 
техническихъ приемовъ собирания и 
записи народной сказки. 

Темъ интереснее встретить рабо-
ту, можно сказать, мастера своего 
дела, премированнаго этнографа, спе-
циалиста лингвиста, Д. К. Зеленина; 
его «Пермский сборникъ» — новый 
опытъ въ изучении русскаго фольк-
лора. Работа, действительно, образ-

цовая, которая надолго можетъ слу-
жить руководящей въ изданияхъ по-
добнаго рода. Вступительныя статьи: 
«Отъ сказочной комиссии», «Преди-
словие» и «О сказочникахъ и сказ-
кахъ Екатеринбургскаго у.» вводятъ 
въ понимание характера и особенно-
стей содержания сборника. Предъ на-
ми Пермский край, дикий, первобыт-
ный, необъятный и прорезывающий 
его горный кряжъ, таинственный, не-
исчерпаемый въ своихъ богатствахъ, 
привлекающий рабочий людъ со всей 
России. Это определило не только со-
держание, но и духъ и даже стиль 
пермскихъ сказокъ. 

Надъ всею жизнью царитъ Уралъ, 
суровая природа котораго съ дебрями 
Бабы-Яги и ущельями Змеевъ-Горьи-
нычей зачаровала фантазию народ-
ную. «Въ Урале, въ темныхъ ле-
сахъ»... «Не путемъ, не дорогою, 
леснымъ местомъ Ураломъ»... «Въ 
Урале у Яги-Ягинишни»... Тамъ въ 
«уральныхъ» местахъ, обвеянныхъ 
колдовскими чарами и страхами, со-
вершается все сказочное действие. 
Отсюда понятно господство сказки 
традиционной. Въ другихъ местахъ 
ея уже нетъ, а въ Екатеринбурлскомъ 
уезде, несмотря на высокую, сравни-
тельно, ступень образованности, она 
все еще живетъ. Это те же съ дет-
ства знакомые намъ персонажи:— 
«Иванъ Цареввчъ съ царевной Ля-
кушкой» (№ 19), старикъ «Самъ съ 
ноготь» (№ 22), «Звериное молоко» 
(№ 41) — особенно популярный сю-
жетъ по Уралу, «Марко Богатый» 
(№ 45, 64), «Морской царь» (№ 24) 
и пр. Но все это не старая схема, не 
мертвая реликвия. Вокругъ стараго 
сюжета, какъ около стараго пня, жи-
ветъ молодая жизнь. Мы всюду чув-
ствуемъ отпечатокъ индивидуальна-
го творчества, живую личность раз-
сказчика. Идея н а р о д н а г о твор-
чества, дающаго произведение безлич-
ное, терпитъ окончательное пораже-
ние въ постановке записи г. Зеленина, 
особенно въ техъ характеристикахъ 
сказочниковъ, которыя онъ даетъ. 
Сказка начинаетъ разсматриваться, 
какъ личное произведение автора со 
всеми особенностями индивидуаль-
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наго творчества. Этотъ приемъ все 
бол^е завоевываетъ право граждан-
ства у нашихъ собирателей ска-
зокъ. (См. «Сказки и п-Ъони Б-Ьло-
зерскаго края» бр. Соколовыхъ). 

Они интересуются личностью раз-
сказчика, и въ ней, действительно, 
дается многое для понимания сказоч-
наго творчества. Г. Зеленинъ, напр., 
записалъ отъ 15 разсказчиковъ, и у 
каждаго свой репертуаръ, свой 
художественный приемъ разсказа. 
А. Ломтевъ, напр., сказочникъ серьез-
ный, сказочную традицйю хранить 
благоговейно, бережно, напротивь, 
Е. Саврулинъ краснобай, балагурь, 
фантазии у него мало, зато его раз-
сказъ красочный, интересный. Это но-
вое течение въ технике собирания и 
записи народной сказки, такъ ярко 

' отразившееся у г. Зеленина, несо-
мненно, будетъ содействовать новой 
постановке вопросовъ о народномъ 
творчестве. 

Итакъ, сюжетъ пермскихъ сказокъ 
хранить традицию, зато самый раз-
сказъ и особенно складъ речи гово-
рятъ о другомъ. Это не речь абори-
геновъ. Пермский промышленный 
районъ служить издавна прйютомъ 
пришлаго люда. Здесь и крепостные 
на казенныхь и помеицичьихъ за-
водахъ, староверы и преступники, 
скрывающиеся отъ властей, и лен-
ские промышленники въ поискахъ бы-
строй наживы, переселенцы не до-
шедшие до Сибири—все перемеша-
лось въ непрерывномъ людскомъ 
потоке. Царить промыселъ, жизнь-
борьба, всюду изворотливость, лов-
кость. Поэтому даже въ традицион-
ной сказке встречаемъ ловкачей 
всякаго рода, устраивающихъ свою 
судьбу—каторжниковъ (№ 17), бег-
лыхъ солдатъ (№ 13, 11), купече-
скихъ сынковъ (№ 8), а то просто 
разоказы про разбойниковъ (№ 5). 

О сказкахъ Саврудигна и говорить 
не приходится .Здесь, какъ напр., въ 
разсказе «Иванъ Купцовъ» и сказки 
собственно нетъ, а сама жизнь, сме-
лая, яркая, идущая навстречу опасно-
сти. И самый язьикъ становится оттого 
выразительньимъ. «Ему {герою) воля 
была—на все четыре стороны, безъ 

отца; што онъ зналъ, то и делалъ»... 
Или: «Кантонистъ Иванъ, р а з у ч е н -
н ы й н а 7 г р а м о т ъ » , или: «По-
сылаетъ Веселой съ товарищами мед-
ведя хмель таскать въ озерину—пи-
во делать»... Это молодежь, а вотъ 
Марко-Богатый—это пермякъ разбо-
гатевший, ожиревший, чванливый. 
Ожидая къ себе въ гости Христа, 
онъ «разостлалъ суконъ, черньпхъ и 
красньихъ, лакеевъ поставилъ возле 
этихъ суконъ» (282). Утромъ «Марко 
выходить, почееываетца у своихъ во-
ротъ»... «У ево былъ монастырь 
(свой) на островахъ»... «Услыхалъ, 
что монастырь богГ?ъ сталъ, по-
ехалъ навестить свой монастырь». 
(283). 

Такъ отъ всего этого веетъ жи-
вой жизнью, искренней, реальной 
правдой. Мы окунаемся целикомъ 
въ бытовую пермскую жизнь, въ 
этнографию. И эта сторона народ-
наго творчества у насъ еще такъ ма-
ло изучена. Вотъ почему нельзя н« 
приветствовать скорое появление ана-
логичныхъ изданий по Вологодской, 
Тамбовской, Орловской, Псковской 
губ. («Вятския сказки» изд. г. Зеле-
нинымъ въ 1915 г.). Но г. Зеленинъ 
идетъ дальше. На ряду съ этногра-
фией его сказки даютъ, богатейший 
лингвистический материалъ. Специаль-
ное образование (см. его изследованне 
«Великорусские говоры съ неоргани-
ческимъ и непереходнымъ смягчени-
емъ задненебныхъ далъ ему возмож-
ность съ особенной тонкостью под-
метить следы разныхъ говоровъ у 
разсказчиковъ и въ говоре часто прпг-
ходидось искать источвиковъ той или 
другой сказки. Въ его сборнике 
встречаемъ развородныя особенауги 
местной речи, такъ чутко схвачен-
ныя и старательно, бережно отмечен-
ныя. Это темъ более ценно, что, 
по отзывамъ собирателей сказокъ, 
такъ трудно сделать точную запись 
сказки «изъ устъ», и столь много 
здесь препятствующихъ условий, что 
порой она становится невозможной, 
и мы поневоле имеемъ лишь сурро-
гатъ народной речи. 

Я только коснулся некоторыхъ 
принципиальныхъ вопросовъ изд. 
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г. Зеленина. Въ немъ есть еще богатая 
примечания и словарь. Противъ при-
мечаний, даюицихъ попытку научнаго 
объяснения разныхъ сказочныхъ 
темъ, можно возражать: они просто 
ненужны въ подобномъ издании. Въ 
делении сказокъ по пунктамъ можно 
серьезно сомневаться: какъ образцо-
вое руководство оно можетъ пове-
сти къ произволу. Употребление же 
особаго шрифта для местныхъ словъ 
(изъ опасения смЪшешя ихъ значе-
ния) можно считать за педантизмъ, 
такъ какъ врядъ ли кто изъ читате-
лей, напр., слово и м я въ смысле 
и м ъ смешаетъ съ существитель-
нымъ и м я , или к р е с т и (кре-
стовая масть въ картахъ) смешаетъ 
съ повел ителывымъ наклонениемъ 
глагола: к р е с т и . Слово т а ш к и 
г. Зеленинъ считаетъ местнымъ сло-
вомъ Воронежской губ., между темъ, 
оно попадается также въ «Войне и 
мире» Л. Толстого. 

А. М. Смирновъ. 
Книга объ итальянскомъ юиперйа-

лизм'Ь- (ЯоЬег!о М|с1ие1з: Е.'йтреги а-
П з т о и!:а1йапо. Мййапо. Зосйе-Иа 
ЕсШгйсеЪйЪгагиа. 1914. Р. 187+XVIII. 
Ейге 5). 
Авторъ настоящей книги, бывший 

привам-доцентъ Туринскаго, а те-
перь—профессоръ Базельскаго уни-
верситета, еще не такъ давно при-
надлежалъ въ Германйи къ числу 
наиболее рьяньихъ и крайнихъ со-
цйалистическихъ «критиковъ слева». 
Онъ ожесточенно «разносилъ» яе-
гализмъ, оппортунизмъ, поссиби-
лизмъ германской сопйалъ-демокра-
тйи. Но быль молодцу не въ укоръ,— 
и теперь передъ нами обычный со-
лиидный профессоръ съ полагающей-
ся по штату «осторожностью» и 
«объективностью», приведшихъ его 
къ оправданию империализма вооб-
ще, и итальянскаго въ частности. 

Общйй духъ, пропитывающий все 
изсл-Ьдованйе Михельса — это пре-
клонение передъ эмпирическимъ фак-
томъ ,стремлеяйе покрыть этотъ 
Фактъ, по слову Герцена, «широкой 
амнистией исторической необходи-
мости». 

Робертъ Михельсъ не «грубый ма-
териалистъ»... О, нетъ! Онъ проте-
стуем противъ экономическаго объ-
яснения природы современнаго импе-
риализма, онъ уделяем много вни-
мания всевозможнымъ идейнымъ мо-
тивамъ и соображенйямъ. Такъ, оста-
навливаясь во введение на вопросе 
о позднемъ, по сравнению съ дру-
гими государствами, зарожденйи 
итальянскаго империализма и его 
медленномъ развитии, авторъ указы-
ваем на две причины этого явле-
ния: в о - п е р в ы х ъ , историческия 
традицйи (освободительная борьба 
съ угнетателями вселила въ италь-
янцахъ отвращение ко всякому угне-
тению), в о - в т о р ы хъ, экономиче-
ская слабость страны... 

Какъ хороший «реальный поли-
тикъ», Робертъ Михельсъ признаем 
не только «разумность» — въ бук-
вальномъ смысле—всего \существу-
ющаго, но и его вечность. Онъ це-
лиикомъ стоим на почве современ-
ныхъ общественныхъ отношений, и 
возможность ихъ коренного изме-
нения кажется ему «утопией», недо-
стойной омрачить «научно-объектив-
ную» ясность его «реалистическаго» 
труда. 

Немудрено поэтому, что онъ при-
ходим къ аполога империализма: 
кто считаетъ непоколебигмыми устои 
современнаго строя, тотъ долженъ 
придти къ сознанию «необходимо-
сти» империализма, являющагося его 
неизбежнымъ следствиемъ. Какъ же 
обосновываем Р. Михельсъ необхо-
димость для Италйи колониальной и 
империалистской политики? Въ пер-
вую голову онъ указываем на де-
мографическую проблему: быстрый 
ростъ населенйя при стационарномъ 
положении производительности зем-
ли создаем «избытокъ», ищущий вы-
хода въ чудовищно развившейся 
эмиграции. Такъ, въ 1876 году изъ 
Италии эмигрировало 108 тысячъ че-
ловекъ или 395 на 100 тысячъ насе-
ления, а въ 1912-мъ — 708 тыс. или 
2,028 чел. на 100 тыс. Общее же ко-
личество итальянцевъ, находящихся 
вн-Ь родиины, составляло въ 1881 г.— 
1.032,392 человека, въ 1891-мъ— 
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1.983,206, въ 1901-мъ—3.344,548, въ 
1910-мъ—5.557,746. 

Изъ этого количества большая по-
ловина,—по приблизительные^ ста-
тистическимъ раэсчетамъ,—теряется 
для Италйи навсегда. Въ будущемъ 
это число еще увеличится, такъ какъ 
население растетъ съ необычайной 
быстротой: Италия, по плодородию 
браковъ, вторая въ Европе, после 
России, страна. Къ высокой рождае-
мости надо прибавить уменьшение 
смертности: въ периодъ 71—80 гг., 
она равнялась 29,9%, въ 1910-мъ — 
19,9%. По отчету Дирекции Обще-
ственнаго Здоровья за 1912 годъ 
оказалось, что число смертей умень-
шилось противъ 1911 г. на 110 тыс., 
и въ общемъ рождаемость состави-
ла 33%, смертность — 18%. 

Густота населения равняется въ 
среднемъ 121 чел. на кв. километръ, 
но такъ какъ треть территории со-
стоитъ изъ местъ некультивирован-
ныхъ и необитаемыхъ—горъ, болом 
и т. п.,—то истинная плотность до-
стигаем 178 человекъ въ среднемъ 
на кв. кил., а въ некоторыхъ ме-
стахъ подымается до 229, уступая во 
всемъ мире только Китаю (Бель-
гия—227, Англия — 215, Голландия — 
157, Россия—20). За 30-летйе 71—01 
гг., густота населения Италия возра-
сла на 15%, за следующее десяти-
летие—на 7%, и это, несмотря на 
лихорадочный ростъ эмиграции. Въ 
среднемъ, въ Италии ежегодно на-
селение увеличивается на % мил-
лиона. А между темъ, согласно 
проф. Нитти, кв. километръ италь-
янской земли можетъ прокормить 
не более 70—80 человекъ. 

Изъ этого-то явления эмиграции, 
юЙусловленнаго? 1«перенаселеннемъ», 
и вытекаем у автора его империа-
листский полетъ мысли: Италии «не-
обходимы» собственныя колонии, ку-
да могъ бы изливаться избытокъ 
населения, при существующемъ по-
ложении вещей зря пропадающий для 
Италии въ закоеанской эмиграции. 
Михельсъ посвящаетъ отдельную 
главу вопросу о «тенденцияхъ и про-
тивотенденцияхъ къ денационализа-
цйи итальянцевъ за-границей», изъ 

которой мы узнаемъ, что хотя 
итальянская эмиграция всегда жи-
ветъ своей особой колониальной 
жизнью, создавая вокругъ себя ма-
ленькую Италию со всеми ея бы-
товыми особенностями — вплоть до 
макаронъ, — темъ не менее, вто-
рое поколенйе, дети эмигрантовъ, 
родившйяся за океаяомъ, совер-
шенно ассимилируются и неред-
ко стыдятся признаваться въ своемъ 
итальянскомъ происхождении. Имей 
Италия свои колонии,—она не знала 
бы печальнаго явления денациона-
лизации значительнаго (количеств^, 
трудового населения. Такимъ обра-
зомъ, по Михельсу только империа-
листская политика можетъ излечить 
страну отъ зла эмиграции. Изъ дру-
гихъ средствъ, профессоръ мимохо-
домъ рекомендуем еще неомальту-
зианство, но ему приходится съ гру-
стью констатировать, что малокуль-
турная Италия еще не доросла до по-
нимания премудрости этого способа 
разрешения социальныхъ вопросовъ... 

Живя въ Италии и занимаясь про-
блемой эмиграции, нельзя, разумеет-
ся, не знать, что въ стране выдви-
гаются способы борьбы съ эмигра-
цией, весьма далекие о м «кардиналь-
наго» решения Р. Михельса. Реко-
мендуется осушение болотъ, активная 
борьба съ малярией, горное лесовод-
ство, реформа арендныхъ догово-
ровъ, экспроприация латифундий, пе-
реходъ къ более интенсивной земле-
дельческой культуре,—а следова-
тельно, и введение всеобщаго обуче-
ния (въ Италии около 40% населения 
безграмотно). Известны все эти тре-
бования и нашему автору, но онъ 
презрительно называем ихъ «полу-
мерами», безапелляционно заявляяя, 
что все эти средства могли бы, по-
жалуй, уменьшить потокъ эмиграции, 
но отнюдь не прекратить его. 

И тутъ авторъ подходим къ весь-
ма интересному и важному вопросу 
итальянской действительности: сред-
ствомъ наиболее действительнымъ 
для борьбы съ эмиграцией было бы, 
по его мнению, могучее развитие 
индустрии, которая позволила бы 
пролетаризирующимся массамъ при-
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дожить свой трудъ на родной почв̂ Ь. 
Но развитию промышленности въ 
Италии препятствуетъ, прежде всего, 
отсутствие угля: собственнымъ уг-
лемъ она едва покрываетъ Уз своего 
потребления. Вотъ несколько дан-
ныхъ для иллюстрации положения: 
въ 1902-мъ году Италия добыла 414 
тыс. тоннъ угля, а ввезла—5.373,000. 
За 15-летие, 88—903 гг., въ Италию 
ввезено 71 милл. тоннъ угля на 
сумму около 2-хъ миллиардовъ лиръ. 

Ясно, въ какую экономическую и 
политическую зависимость отъ по-
ставщиковъ угля это ставим стра-
ну, и какия возможны на этой почве 
злоупотребления и спекуляции (такъ, 
теперь во время войны англичане 
подняли фрахтъ въ 12—15 разъ). 

Правда, въ Италии очень популяр-
на идея «белаго угля»,—использова-
ния гидравлическихъ силъ, и уже те-
перь въ итальянской промышленно-
сти ихъ утилизация превышаем 2% 
миллиона лош. силъ. Но, разумеется, 
это почти капля въ море, и по вы-
числениямъ главнаго проповедника 
этой идеи, проф. Нитти, для полнаго 
освобождения итальянской индуст-
рии отъ угольнаго Дамоклова меча 
потребовался бы предварительный 
раеходъ въ миллиардъ лиръ.—Мил-
лйардъ!—восклицаетъ «реальный по-
литикъ» Михельсъ.—Весьма сомни-
тельно, чтобы теперь итальянское 
правительство смогло израсходовать 
такую сумму (на ливийскую аван-
тюру—другое дело!)... Егдо, оста-
ваясь на почве «реальной действи-
тельности» приходится признать, что 
единственному, способному бороться 
съ эмиграцией, средству положены 
непреодолимый преграды: изъ-за за-
висимости отъ иностраннаго угля 
итальянская индустрия не можетъ 
свободно развиваться... Р. Михельсъ 
забываем сообщить—«ли умалчи-
ваем,—что на-ряду съ «непреобо-
римымъ» миллпардомъ, для торже-
ства «белаго угля» въ Италии необ-
ходимо еще одно предварительное 
условйе: не совсемъ почтительное 
обращение со священнымъ принци-
помъ частной собственности и, вме-
сте съ этимъ, значительная социали-
зация производства... 

Такъ обстоим дело съ «необхо-
димостью» демографической. Что 
же касается политической, то она, 
по Михельсу, сводится къ пробле-
ме «народной гордости»: Италия, 
которая по густоте населенйя, силе 
эмигрантскаго движения должна бы 
занимать второе место — после 
Англии—среди колонйальныхъ дер-
жавъ,—въ действительности являет-
ся одной изъ последнихъ скрипокъ 
въ мировомъ концерте. Это обстоя-
тельство тяжело отражается на по-
ложении итальянскихъ эмигрантовъ, 
третируемыхъ, къ ^иапШё педН-
§еаЫе, понижаем вообще «духъ» 
нацйй и угрожаем ей дальнейшей 
деградацией. Успешная колониаль-
ная политика сильно подняла бы 
авторим Италйи, обновивъ ея силы, 
и явилась бы прочной гарантией до-
стойнаго существования итильянцевъ 
за-границей. Р. Михельсъ здесь сно-
ва повторяем, что «моралисты мо-
гутъ оплакивать» подобное средство 
для поднятия престижа, но, увы! — 
такова действительность... Нетруд-
но, однако, даже оставаясь на поч-
ве «реатьной политики», убедить-
ся, что отнюдь не недостаточность 
«великодержавности» Италии де-
лаем изъ ея эмигранта «ипа сай-
1Йуа Гидига», смешную фигуру. 

Такъ, изъ книги Р. Михельса мы 
узнаемъ, что итальянский эми-
грантъ—одинъ изъ самыхъ ниицихъ 
и невежественныхъ: по даннымъ за 
пятшгЬтйе 1902—1907 гг. средняя сум-
ма денегъ, ввозимыхъ каждымъ 
итальянскимъ эмигрантомъ въ Аме-
рику, равнялась 19,4 доллара, между 
темъ какъ англичане ввозятъ въ 
среднемъ—57,1 дол., немцы—39,0 
дол., скандинавцы—22,6 дол. (Более 
нищими, чемъ итальянцы, оказыва-
ются преимущественно выходцы изъ 
России: русские—16,6 дол., евреи— 
12,3 дол., поляки—17,1 дол., литов-
цы—10,3 дол.). Безграмотныхъ на 
каждые 100 эмигрантовъ данной на-
циональности насчитывается: италь-
янцевъ—32,1, скандивавцевъ — 0,3, 
англичанъ—0,8, немцевъ—4,7, евре-
евъ—19,2, японцевъ—26,9. 

Позади итатьянцевъ стоям лишь 
кроаты—36,4, литовцы—45,7, порту-
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гальцы—54,0 и турки—54,1, на од-
номъ съ итальянцами уровне поля-
ки—32,1 и русские—32,0. 

Говоря объ итальянцахъ, прихо-
дится, впрочемъ, различать между 
северянами и южанами. Такъ, севе-
ряне привозятъ съ собой въ сред-
немъ въ Америку 25,5 дол., южане— 
13,3; безграмотныхъ северянъ — 
11,50%, южанъ—52,0. Ясно, такимъ 
образомъ, что нищета и невежество 
являются основными причинами 
пренебрежительнаго отношения къ 
итальянцамъ за-границей, а отнюдь 
не низкая степень «величия» италь-
янскаго государства. Можно было бы 
указать Роберту Михельсу, съ одной 
стороны, на выходцевъ весьма ак-
тивной «великой державы», являю-
щихся не въ меньшей мере, чемъ 
итальянцы, объектами презрения и 
сверхъ-эксплоатацш; съ другой сто-
роны, на эмигрантовъ изъ малень-
кихъ нейтральныхъ государствъ, на-
примеръ, скандинавцевъ, пользую-
щихся извесшымъ «почетомъ»... 

Итакъ, по Роберту Миихельсу, им-
перйализмъ «необходимъ» Италии со 
всехъ точекъ зрения—и для тела, и 
для души, если можно такъ выра-
зиться... Но каково должно быть на-
правление колониальной политики 
Италии, куда она должна конкретно 
стремиться? 

Ливийский опытъ авторъ считаетъ 
неудачньимъ, Триполи и Киренаику— 
не лежащими по пути итальянской 
великодержавности... Въ этой аван-
тюре, стоившей Италии столько 
жизней и денегъ (900 милл. лиръ), 
вызвавшей кризисъ и безработицу, 
«объективный» авторъ видитъ, од-
нако, высокую «моральую» цен-
ность: «победы» въ Африке под-
няли «духъ» нации, повысили, такъ 
сказать, государственную стоимость 
Италии, приобщили ее къ лику «ве-
ликихъ» державъ. Но, какъ пра-
вильно замечаетъ по другому по-
воду авторъ—«ипа соза ё П ра*ги-
оИ^йзто, ип'аИха-пЙ Ызо^по есопотйсо» 
(одно дело — патриотизмъ, а дру-
гое — экономическая надобность), 
а съ этой последней точки зрения 

приходится признать, что триполи-
танский опытъ явился только что не 
катастрофой... 

«Естественное» направление коло-
ниальной политики Италии Робертъ 
Михельсъ видитъ въ Тунисе, явля-
ющемся какъ бы продолжениемъ Си-
цилии. Здесь, на этомъ вопросе, 
какъ известно; довольно остро 
столкнулись интересы Франции и 
Италии. По даннымъ 1910 года въ 
этой оффициально французской ко-
лоти жило 35 тысячъ французовъ, 
изъ которыхъ 10 тыс.—на прави-
тельственной службе и 105 тысячъ 
итальянцев-ц, преимущественно ра-
бочихъ. Итальянское «засилие» такъ 
велико, что господствующимъ и оф-
фициальнымъ язьикомъ всегда былъ 
прежде итальянский. После 1896 го-
да,—-абиссинскаго пораженйя Италйи— 
Франция стала энергично бороться 
съ этимъ «засильемъ», она вынуди-
ла Италию согласиться на трактатъ 
о запрещении увеличения количества 
итальянскихъ школъ и ихъ расшире-
ния... Она стала давить на итальян-
цевъ и другими способами: путемъ 
нераспространения рабочаго и фа-
бричнаго законодательства на коло-
нию, предпочтения рабочихъ другихъ 
национальностей и т. п. Занятие 
Францией Туниса въ 81-мъ году и 
послужило, какъ известно, главной 
причиной, бросившей Италию въ объ-
ятия центральныхъ державъ... Р. Ми-
хельсъ, въ несколькихъ главахъ 
обрисовывая положение Италйи на 
международно-империалистскомъ ри-
сталище, довольно удачно вскры-
ваетъ его исключительную труд-
ность: африканский империализмъ ве-
детъ ее къ столкновению съ Фран-
цией, адриатический—съ Австрией, а 
еъ перспективе—съ Россией... Очень 
любопытны также очерки распро-
странения империалистской идеоло-
га! въ Италии, постепенный переходъ 
отъ «11:а1йа ипгйа» къ «Йа рйй ^апсйе 
НаНа». , Интересно замечание ав-
тора о томъ, что современный на-
цйоналъ-империализмъ есть родное 
детище ирредентизма, и элементы 
империалистской идеологйи автЪръ 
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находитъ «въ замаскированной фор-
ме» еще у Джузеппе Мадзини... (см. 
примеч. на стр. 106). 

Въ общемъ, теоретически слабая и 
бездоказательная, книга Р. Михель-
са изобилуетъ интересными и хоро-
шо подобранными данными. Поэто-
му, появление ея въ русскомъ пере-
воде—съ соответствующимъ преди-
словиемъ,—было бы вполне жела-
тельно. 

Раф. Григорьевъ. 

Энзисъ. В о й н а и г е р м а н с к а я 
с ОЦ1 а л ъ - Д е м о к р ати я. Кни-
гоиздательство писателей въ Мо-
скве. 1916 г. III стр. Цена 75 коп. 
История германской соцйалъ-демо-

кратйи новой формации начинается съ 
знаменитаго голосования 4 августа, 
въ значительной степени предопре-
делившаго события последующей 
эпохи. Четвертаго августа социалъ-
демократигческая фракция рейхстага 
голосовала за военные кредиты... Ка-
залось, ея выступление было едино-
душно, но въ действительности уже 
тогда народилось меньшинство, во 
главе съ Либкнехтомъ, Мерингомъ, 
Ледебуромъ и Розой Люксембургу 
которое повело энергичную борьбу 
съ официальной позицией партии. 

Для немецкой социалъ-демократйи 
главной угрозой являлась возмож-
ность вторжения России и возмож-
ность ея победы. На этомъ страхе 
базировалась ея тактика. Большин-
ство своимъ поведениемъ создало 
гражданский миръ, т. е. прекратило 
всякую классовую борьбу внутри 
Германйи. Съ другой стороны пре-
кратился и походъ всехъ бюргер-
скихъ партйй на социалъ-демократию 
и свободные союзы. Громадная раз-
ница существуем между парадными 
выступлениями въ рейхстаге и кри-
тической мыслью массъ. Вполне по-
нятно, поэтому, что съ перваго-же 
дня начались попытки дать извест-
ную идеологйю войны. Попытай та-
кого рода делали Бернштейнъ, Каут-
ский и другйе деятели. Здесь сразу 
же обнаружились серьезныя разно-
гласйя. Каутский признавалъ интерна-
цйоналъ лишь на время мира. Берн-

штейнъ всталъ на позицию шовини-
стовъ, обещающихъ политическую 
свободу России, принесенную на шты-
кахъ пруоскихъ юнкеровъ. Другйе 
его сотоварищи зашли еще дальше... 
Бернштейнъ, однако, скоро поверх 
нулъ съ этого пути, но другйе дела-
ютъ логические выводы изъ его об-
щихъ положений. Некоторые соцйа-
листы являются носителями идеи на-
ционализма, защиты нации и даже ея 
моральнаго права на агрессивную по-
литику. Въ начале они еще думали 
объ известныхъ гарантияхъ, напра-
вленныхъ противъ завоеваний обла-
стей, но постепенно официальное 
большинство партии отказалось отъ 
этого требования. Шейдеманъ, Гейне 
и Винигъ дошли до признания общ-
ности интересовъ немецкаго про-
летариата и буржуазйи... Такая пози-
ция усиливала и внешнюю реакцию 
официальная правительства и вну-
треннюю—въ среде рабочаго класса. 

Идейно сильнее всего пострадали 
профессйональньие союзы. Они всегда 
были склонны къ известнымъ ком-
промиссамъ, къ торгу. Количествен-
но профессиональные союзы также 
весьма (серьезно ,пострадали отъ 
войны, но общая ихъ организован-
ность и известная приспособляе-
мость отстояла ихъ существование. 
Профессйюяальные! союзы сыграли 
весьма большую роль въ смысле рас-
пределения рабочей силы внутри 
Германйи, въ смысле уменьшенйя без-
работицы и пр., въ этомъ ихъ боль-
шая заслуга. Въ начале войны передъ 
ними были два пути: борьба съ пра-
вительствомъ, или компромиссу и 
они, не колеблясь, выбрали послед-
нее. Профессиональные союзы явля-
лись носителями националистической 
идеологии, которой не чужды были 
и широкия массы населения. На-
ряду съ этими тенденциями на-
рождались и прямо противополож-
ный стремления: то была идеология 
стараго до-военнаго отношения къ 
войне. Оппозицйя по отношенйю къ 
большинству партии нарастала ис-
подволь. Каждое новое заседанйе 
рейхстага отрывало отъ парламент-
ской фракции новые элементы. Си-
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ла оппозиции, такъ называемыхъ, 
«смутьяновъ», была, однако, не въ 
парламенте, но главнымъ образомъ, 
вне его сгЬнъ. «Смутьяны» создали 
свою прессу, нападающую на пози-
цию соцналъ-шовиниставъ, на шата-
ния центра. Такимъ центромъ, л'Ь-
вымъ центромъ, является группа изъ 
трехъ лидеровъ движения: Каутска-
го, Гаазе и Бернштейна, высказав-
шаяся тоже за миръ. Ихъ позиция 
не была такъ определенна и резка, 
какъ позиция «смутьяновъ» и при-
шли они къ ней сравнительно очень 
недавно. Но исе-же единое на-
строение социалъ-демократйи съ те-
чениемъ времени все более диф-
ференцируется. Разнообразие по-
зиций германской соцйалъ-демокра-
тии явилось для многихъ полной не-
ожиданностью, и, однако нельзя 
сказать, чтобы его нельзя было 
предвидеть. Взрывъ шовинизма и 
последующий разбродъ въ Среде 
социалъ-демократйи имеетъ много 
различныхъ причинъ, но можетъ 
•быть самой главной и серьезной изъ 
нихъ было влияние империалистиче-
ской идеологии буржуазйи и капита-
ла. Въ ряд ахъ оппортунистовъ оно 
чувствовалось до войны, а во время 
нея лишь бурно проявилось во вне 
то, что раньше было подъ спудомъ. 
По мнению апологетовъ империализ-
ма, ростъ капитализма и агрессив-
ность его все более и более улуч-
шаютъ материальное положение про-
летариата, который такимъ обра-
зомъ, заинтересованъ еъ сохра-
нении своей страны и въ ея разви-
тии. Внешния и внутреннйя отноше-
ния германской .сощ ал ъ - дем окр атш 
складываются въ зависимости отъ 
позиций, занятъихъ по отношенйю къ 
войне. Определились две различныя 

тактики: одна—примирившаяся съ им-
периализмомъ, соглашающаяся «осво-
бождать» Польшу и Литву, не проте-
стующая противъ захвата Бельгии и 
пр., другая—требующая мира и раз-
оружения. Естественно, что между ни-
ми не могло быть согласия и противо-
речия обострялись все больше и 
больше. Одна часть склонна была 
требовать продолженйя войны, дру-
гая стремилась къ миру... Въ книге 
Энзиса кроме общей картины этой 
эволюции двухъ частей германской 
социалъ-демократии, данъ богатый 
фактический материалу который 
даетъ возможность определить ха-
рактеръ и развитие внутреннихъ от-
ношений еъ партии, а также ростъ 
оппозиици со стороны «смутьяновъ». 

Привлекая къ себе все новые и 
новые кадры единомышленникоеъ, 
они толкаютъ большинство партйи, 
и особенно ея левый центръ, на все 
более решительные шаги. Однако, 
ихъ конечный задачи лежатъ еще 
очень далеко впереди. -

Со многими положениями автора 
можно не соглашаться. Можно так-
же привести много фактовъ, не за-
тронутыхъ имъ или недостаточно 
полно разамотренньйхъ—но шое-же 
нельзя ему отказать въ значительной 
заслуге передъ общественностью. 
Для демократйи далеко не безраз-
лично то, что скрывалось подъ ма-
ской Виг§{гйейеп'а, и что делает-
ся теперь, когда маска эта сорва-
на, действительностью. Отъ этихъ 
событий зависать очень многое въ 
будущемъ, потому и внимательный и 
серьезный разборъ ихъ является 
весьма ценнымъ. Какъ разъ такимъ 
характеромъ вдумчивости и серьез-
ности отличается брошюра Энзиса. 

Р. Арскйй. 
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Авдреевъ, Леонидъ. Полетъ. Разока- и роль въ наукть и еъ философы. Изд. 
зы и пьесы. Т. XVI. Изд. Писате- Студ. О-ва Потреб, при Психо-Не-
лей въ МосквЪ. М. 1916. Стр. 230. вроп. Ин-гЬ. П. 1915. Стр. 80. 
Ц. 1 р. 40 коп. Ц. 60 к. 

Аронсонъ, Григорий. Лирика. Стихи. Жуковская, В'Ьра. Сестра Варенька. 
Скп. изд.: кн. маг. быв. М. В. По- Повесть старыхъ годовъ. Скл. изд. 
пова. П. 1916. Стр. 92. Ц. 1 р. Петроградъ,-—«Огни». Москва — 

Брусиловскш, Е. М. д-ръ. Нтъкото- «Задруга». М. 1916. Стр. 213. Ц. 
рые итоги лиманнаго сезона. Одесса. 1 р. 50 к. 
1916. Стр. 16. Записки декабриста И. И. Горбачев-

Бруеиловскш, Е. М. д-ръ. Одесскге скаго. Библютека мемуаровъ. 
лиманы и морскгя купанья. Одесса. Вып. II. съ прилож. и со вступ. 
1915. Стр. 42. статьей Б. Е. Сыро-Ьчковскаго. Изд. 

БЗиговъ, Вадимъ. Разумгьйте языцы. «Задруга». М. 1916. Стр. 323. Ц. 2 р. 
Изд. «Лукоморье». П. 1916. Стр. 207 Звягинцевъ, Е. Правовое положете 
Ц. 1 р. 50 к. народныхь библютекъ за 5о лгьтъ. 

Белый, Андрей. Петербургъ. Ро- Изд. Е. Д. Троицкой. М. 1916. 
манъ. Изд. въ кн. скл. М. Стасюле- Стр. 54. Ц. 30 к. 
вича. П. 1916. Стр. 276. Ц. 2 р. ИзвгЬст1я Московского Военно-про-

Въ ПрпбалтШевомъ крае. Эсты и ла- мышленнаго Комитета. Двухне-
тыши, ихъ история и быть. Сбор- дельный органъ № 13. Январь. 
никъ статей подъ ред. проф. А. М. Изд. Моск. Военно-Пром. Коц-та. 
Рейснеръ. М. 1916. Стр. 285. Ц. М. 1916. Стр. 99. 
1 р. 50 коп. Изв15ст1я Московского Военно-П-ро мы-

ВерхоустпнскШ, Б. Маленькая буря. шленнаго Комитета. Двухнер^пь-
Романъ. Изд. бывш. М. В. Попова. ный органъ № 14. Январь. Изд. 
П. 1916. Стр. 170. Ц. 1 р. 50 к. Моск. Военно-Промышл. Ком-та. 

Гантмахеръ, А. Сборникъ военныхъ М. 1916. Стр. 96. 
разсказовъ. Изд. автора. Одесса. Известия Московского Военно-Про-
1915. Стр. 105. Ц. 60 к. мышленнаго Комитета. Двухне-

Григорьевъ, Раф. Недавнее. Романъ. д-Ьльный органъ. № 15-16. Февраль. 
Т. II. Изд. б. м. М. В. Попова. П. Изд. Моск. Военно-Пром. Ком.-та. 
1916. Стр. 136. Ц. 1 р. Москва. 1916. Стр. 147. 

Е горовъ, Павелъ. Рыдающгй демонъ. Изв'Ьстия Московского Военно-Про-
Рифметы над'Умгя. Стихи. Изд. мышленнаго комитета. Двухне-
«Светломирь». М. 1916. Стр. 54. д-Ьльный органъ. № 17-18. Мартъ. 
Ц. 1 рубль. Изд. Моск. Военно-Пром. Ком-та. 

Жаковъ, К. в. Гипотеза, ея природа Москва. 1916 . Стр. 185. 
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Клаузнеръ, I. Л., д-ръ филос. Сущ-
ность еврейской этики. Одесса. 1916 
Стр. 32. Ц. 25 к. 

Крекнинъ, Гр. Ревнитель свгьта— 
П. И. Макушинъ. 50 лгьтъ про-
светительной деятельности. 25/111 
1866—11)16 гг. въ Сибири. Изд. 
служ. и рабочихъ. П. Макушина, 
Томскъ. 1916. Стр. 103. Ц. 75 к. 

Кузьмина-Караваева, Е .Рувь. Стихи. 
Скл. изд.: кн. маг. б. М. В. Попова. 
П. 1916. Стр. 139. Ц. 1 р. 75 к. 

Лаврскш, Н. А. Э. Миганаджганъ. 
Изд. «Искусство и жизнь». М. 1916. 
Стр. 17. Ц. 1 р. 25 к. 

Лондонъ, Джекъ. Желгъзная пята. 
Романъ. Т. XX. Авт. пер. съ англ. 
I. А. Маевскаго. Изд. I. А. Маев-
скаго. М. 1916. Стр.264. Ц. 1р. 25 к. 

Михеевъ, Л. Е. Шалости музы. Стихи. 
Изд. маг. М. С. Калинина. М. 1913. 
Стр. 63. 

Нашъ журналъ. Изд. «Свободное ис-
кусство». П. 1916. Стр.65. Ц. Зр.25к. 

Отечество, сборники нащональной ли-
тературы Россш.Т. [.Подъ редак-
цией проф. И. А. Бодуэнъ-де-Курте-
нэ, проф. Н. А. Гредескула, Б. А. 
Гуревича, кн. П. Д. Долгорукова, 
проф. В. Н. Сперанскаго. Изд. М. В. 
Попова. П. 1916. Стр. 480. Ц. Зр.75к. 

Письма португальской монахини. Пе-
реводъ и предисловие А. Левинсона. 
Изд. М. И. Семенова П. 1916. Стр. 
87. Ц. 1 р. 

Поволжье, Приуралье и лечебныя сте-
пи. Сборникъ разсказовъ. Путево-
дитель. Сост. Н. Массальский. Изд. 
0 . Сурина. П. 1916. 

Поль Аданъ. Сила. Т. I. Романъ съ 
предисловиемъ А. Левинсона. Перев. 
съ франц. С. С. Венгеровой и Б. Б. 
Дубино-Княжицкаго. Изц. М. И. 
Семенова. П. 1916. Стр. 319. Ц. 2 р. 

Прохаско, Ольга. Несколько мыслей о 
религюзномъ воспитати. Изд. И. Са-
моненко. Юевъ. 1916. Стр. 19. 
1Д. 25 к 

Публицисгь-гражданинъ, литератур-
ный сборникъ, посвященный памяти 
Г. К. Градовскаго. П. 1916. Стр. 
214. Ц. 2 р. 

Де-Роберти, Е. В. Понятая разума и 
Законы вселенной. Пер. съ фр. 
С. Златковскаго подъ ред. автора, 
съ пред. М. Ковалевскаго. Изд. 
Студ. О-ва Петр. Психо-Неврол. 
И-та. П. 1914. Стр. 101. Ц. 45 к. 

Санжарь, Надежда. Заколдованное. 
Изд. 2-е. Скл. изд.: Москва, Хлеб-

ный пер., 1. М. 1916.Стр. 71. Ц.75к. 
Санжарь, Надежда. Записки Анны. 

Изд. 2-е. Скл. изд.: Москва, Хлеб-
ный пер., 1. М. 1916. Стр. 149. 
Ц. 1 р. 20 коп. 

Саижарь, Надежда. По своему. Драма. 
Скл. изд.: Москва, Хлебный пер., 1. 
М. 1916. Стр. 93. Ц. 75 к. 

Садовской, Борисъ. Ледоходъ. Статьи 
и заметки. Изд. автора. П. 1916. 
Стр. 201. Ц. 2 р. 50 к. 

Собомъ, Юрий. Антонъ Чеховъ. Не-
изданный страницы. Изд. «Сквер-
ные дни». М. 1916. Стр. 150. Ц. 1 р. 
1 р. 25 к. 

Солнцевъ, Петръ, (Гребневъ). Подъ 
аккомпаниментъ мгровой бури. Сти-
хи. Иркутскъ. 1915. Стр. 66. Ц. 40 к. 

Столица, 3. К. Здоровый эгоизмъ. Скл. 
изд. въ кн. маг. Т-ва М. О. Вольфъ. 
П. М. 1916. Стр. 10. Ц. 20 к. 

Стопанп, А. М. Нефтепромышленный 
рабочш и его бюджетъ. Изд. Комис-
сии Промышленной гигиены при 0-в% 
врачей г. Баку. 1916. Стр. 118. 
Ц. 3 р. 50 к. 

Страда. Литературный сборникъ. Изд . 
А. Д. Семеновскаго. П. 1916. Стр. 
339. Ц. 2 р. 75 к. __ 

Стрпбожичъ, Сергей. Рябины гроздья. 
Стихи. Изд. автора. Вологда. 1916. 
Стр. 61. 

Струве, Петръ. Хозяйство и цгьна. 
КритическИя изсл,Ьдован1я по тео-
рии и истории хозяйственной жиз-
ни. Т. II. Вып. I. Изд. В. П. Рябу-
шинскаго. М. 1916. Стр. 468. Ц. 2 р. 

Трудовое посредничество. (Всероссий-
ское бюро труда) 2 Отд. отт. изъ 
№ 35-36. «Изв. гл. ком. Веер. Зем. 
Союза». М. 1916. Стр. 194-229. 

Зинаида, Ц. Лучи и тгьни. Стихи. Изд. 
«Прометей», Н. Н. Михайлова. П. 
1916. Стр. 315. Ц. 2 р. 

Черкасовъ, Николай. Выше! Лиремы. 
Стихи. Изд. автора. П. 1916. Стр. 63. 
Ц. 75 к. 

Черный, Борисъ. Четвертая тетрадь. 
Стихи. Изд. автора. М. 1916. Стр. 21. 
Ц. 25 к. 

Чукаловъ, Савва. Сумерки. П-Ьсни 
сердца. Скл. изд. П. Литовская, 44. 
П. 1916. Стр. 48. Ц. 60 к. 

Шмелевъ, Ив. Суровые дни. Т. VIК 
Изд. Писателей въ Москве. М. 1916. 
Стр. 197. Ц. 1 р. 50 к. 

Эренбургъ, И. Стихи о канунахъ. 
Скл. изд.: въ кн. маг. М. О. Вольфа. 
М. 1916. Стр. 169. Ц. 1 р. 50 к. 
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(Уирежденъ въ 1872 г.)-

Правлеше въ ПетроградЬ. 
69 Отд'Ьпешй и Коммисс1оиерствъ в ъ Европейской РосеИи, Сибири и Средней АзИп. 

Въ Чрезвычайномъ Общемъ Собрании, состоявшемся 30 марта 1916 года, п р и -
сутствовало 111 акцИонеровъ, представившихъ 20.672 акцш съ правомъ на 384 голоса , 

ПредеЬдателемъ Собрания избранъ единогласно г. Д . А. Казицынъ. 
Общее С о б р а т е единогласно постановило: 1) вновь утвердить представлен 

ный ПравленИемъ Банка отчетъ за 1912 годъ; 2) признать произведенную Правле-
ниемъ, согласно предложения Сов-Ьта и Правления, представленнаго Общему Собра-
нию 23-го марта 1913 года, выдачу акцИонерамъ въ дивиденда Р . 3.000.000, т.-е. по 
Р . 37-50 на акцИю правильною, а также признать правильнымъ отнесение остатка 
въ Р . 2.889-86 къ прибылямъ 1913 года и 3) признать соответствовавшей дЪйстви 
тельнымъ нушдамъ Банка см-Ьту на 1913 годъ въ общей сумм^ Р . 3.260.166—38. 

Извлечете изъ отчета за 40-й отчетный 1912 г. 

К А П И Т А Л Ы . Руб . К . 
Основной распред-Ьленъ на 80.000 акц 20.000.000 — 
Запасный 10.000.000 — 
Запасная прибыль 1.000.000 — 
Запасный дивидендъ 4.000.000 — 
ОбщИй оборотъ капитала 17.909.740.493 26 

СЧЕТЪ П Р И Б Ы Л Е Й и У Б Ы Т К О В Ъ , 
ИРИХОДЪ. 

Полученные проценты 1 0 . 5 5 3 . 8 6 3 1 ? 
Прибыль по коммиссИоннымъ и фондовымъ операпИямъ . . . . 2.281.532 3 
Прибыль отъ продажи цБнныхъ бумагъ, траттъ векселей на загра-

ничный м1зста и драгоц'Ьнныхъ металловъ . 450.771 21 
Получено по протестованнымъ векселямъ прежнихъ л ^ т ъ и дру-

гихъ поступлений 315.446 59 

13.601.613 26 
РАСХОДЪ. 

Уплаченные проценты 5 .318 .01570 
Расходъ по управлению и содержание 3.222.206 95 
Списано по протестованнымъ векселямъ и просроченнымъ ссудамъ 1.311.544 15 
Прибыль 3.749.846 46 

13.601.613 26 
Прибыль за 1912 годъ 3.749.846 46 
Уплачено Государственнаго и промысловаго налога 456.997 06 

Чистая прибыль за 1912 годъ 3.292.849 40 
Отчислено при реализации посл-Ьдняго выпуска акцИй для уравне-

ния дивиденда 483.000 — 
Остатокъ отъ 1911 года 3.001 42 

3.778.850 82 
Р А С И Р Е Д Ъ Л Е Ш Е П Р И Б Ы Л И . 

Въ дивидендъ гг. акцИонерамъ 3.000.000 —• 
Въ пользу Членовъ Правления 266.283 47 
Въ пользу Членовъ Совета 116.677 49 
Въ пользу слушащихъ 393.000 —• 
Перечислено къ прибылямъ текущаго 1913 года 2.889 86 

3.778.850 82 

Дивидендъ по акцИямъ Б а н к а за 1912 годъ по 37 руб. 50 коп. за каждую а к ц ш 
выплачивается съ 26-го марта сего года по предъявлении купона № 8. 

Выдача дивиденда производится въ Правлении Б а н к а (Петроградъ, НевскИй 
пр. 44) и во всЬхъ его ОтдёленИяхъ. 
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СиОнцскШ Торговый Б» 
(унрежденъ въ 1872 г.). 

Правлеше въ Петроград^. 
69 Отделений и Коммиес1оиерствъ в ъ Европейской РоссИи, Сибири и Средней Аз1и. ... 
М Въ Очередномъ Общемъ Собранш, состоявшемся 30-го марта 1916 г . , при-
сутствовало 118 акцИонеровъ, представивпшхъ 25.185 акцШ съ правомъ на 417 
голосовъ. 

ПредеЬдателемъ СобранИя избранъ единогласно г . Д . А. Казицынъ. 
Общее Собрание единогласно постановило: 1) Утвердить представленный Пра-

влениемъ отчетъ за 1915 годъ и выдать въ дивидендъ г .г . акцИонерамъ Р . 2.400.000, 
т.-е. по Р . 30 на а к ц ш , а остатокъ въ Р . 21.071 27 отнести къ прибылямъ текуща-
го 1916 г . ; 2) Утвердить смету расходовъ на 1916 годъ въ сумм® Р. 4.186.951 41 в 
уполномочить Сов-Ьтъ на разрешение, по м е р е надобности доиолнительныхъ къ 
с м е т е ассигнований. 

Засимъ избраны: въ Члены Правления—г.г. Л . Л . Греффъ и В. С. Субботникъ, 
въ Члены Совета—г.г. Н . Д . Байдакъ, М. И. Боголеповъ, Г. Я. Алхазовъ, А. И . 
Грубе, Ф. А. Ивановъ, Н . Т. Каштановъ и А. П . Торнтонъ и въ Члены Реви-
зионной Комиссии—г.г. К . К . Маслянниковъ, В. В. Никифоровъ, И. Е . Паенсонъ, 
Р . Р . СевИеръ и А. Я. Торнтонъ. 

По предложению г. Председателя Общаго С о б р а т я , С о б р а т е почтило вста-
ванИемъ память усопшихъ Члена Правления и Директора Банка М. А. Соловейчикъ 
и бывшаго Члена Правления и Совета Банка г. А. А. Дрозшилова . 

извлечение изъ отчета за 43-Ш отчетный 1916 г. 
К А П И Т А Л Ы . 

Основной распределенъ на 80.000 акцИй Р . 20.000.000 — 
Запасный » 10.000.000 — 
Запасная прибыль » 1.000.000 — 
Запасный дивидендъ » 4.000.000 — 
ОбщИй оборотъ капитала: 20.848.045.933 60 

ПРИХОДЪ. 
Полученные проценты Р . 16.457.041 18 
Прибыль по коммиссИоннымъ и фондовымъ операцИямъ . . . . » 4.128.807 67 
Прибыль отъ продажи цбнныхъ бумагъ, траттъ и векселей на 

заграничныя места и драгоценныхъ металловъ » 1.579.318 96 
Получено по протестованнымъ векселямъ прежнихъ л е т ъ и дру-

гихъ поступлений » 609.336 38 

Р . 22.774.504 19 

РАСХОДЪ. 
Уплаченные проценты Р . 11.921.067 21 
Расходы по управлению и содержанию » 4.009.180 96 
Списано по протестованнымъ векселямъ, просроченнымъ ссу-

дамъ, убытокъ на к у р с е ценныхъ бум. и сомнительнымъ 
долгамъ » 2.743.977 37 

Прибыль » 4.100.278 65 

Р . 22.774.504 19 

Прибыль за 1915 годъ Р . 4.100.278 65 
Уплачено Государственнаго промысловаго налога » 526.538 86 

Чистая прибыль за 1915 годъ Р . 3.573.739 79 
Остатокъ отъ 1914 года 2.615 29 

Р . 3.576.355 08 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ П Р И Б Ы Л И . 

Въ дивидендъ г .г . акцИонерамъ р . 2.400.000 — 
Въ пользу г.г. Членовъ Правления » 282.101 67 
Въ пользу г .г . Членовъ Совета » 123.182 14 
Въ пользу служащихъ » 575.000 — 
Н а изготовление новыхъ купонныхъ листовъ и гербовый сборъ по 

акцИямъ и/Банка > 125.000 — 
Пожертвования на военный нужды » 50.000 — 
Причислено къ прибылямъ текущаго 1916 года » 21.071 27 

Р . 3.576.355 08 
Дивидендъ по акцИямъ Б а н к а за 1915 годъ, по 30 руб. на каждую, выпла-

чивается съ 31-го марта сего года, по предъявлении купона № 4. 
Выдача дивиденда производится въ Правлении Б а н к а (Петроградъ, Невский, 44) 

и во всехъ его ОтделенИяхъ. 
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П30ВСК0-П0НБК0Й КОММЕРЧЕСКИ БИКЪ. 
Состоян1е счетовъ 

на 1 
АКТИВЪ. 

Касса (въ Госуд. кредита, билет., 
золотЬ и разменной монете) 
Текущхе счета: 

1) въ конторахъ и Отд-Ьлешяхъ 
Госуд. Банка и Казнач. . . 

2) въ частныхъ кредитных» 
УчрежденИяхъ 

Учетъ векселей, им-бющихъ не ме-
нее двухъ подписей . . . . 

Учетъ соло-векселей съ обезпече-
в!емъ, тиражи. % бум., текущ. 
куп . и торговыхъ обязательств» 

Ссуды подъ залогь: 
1) Государств. Правительств, 

гарантированныхъ % бумагъ 
2) АкцИй и облигаций, Прави-

тельств. негарантирован. 
3) Товаровъ 

Ссуды подъ соло-векселя, обезпеч. 
сельско-хозяйств. имениями 

Авансы подъ ж.-д. дубликаты п ко-
носаменты 

Специальные счета до востребова-
ния (Оп саНИ): 
1) подъ обезнеченИе % бумагъ . 
2) ь •» векселей и 

товаровъ 
ц е н н ы я бумаги, принадлежащий 

Банку : 
1) Государств, и Правительств, 

гарантир 
2) АкцИи, паи и облигации Пра-

вительств. негарантирован . . 
Тратты и веке, на загр . места, 

банкноты и иностр. монеты 
Покупка и продажа проц. бум по 

порученИямъ . . . . . . 
Корреспонденты Б а н к а : 

1) По ихъ счетамъ (Ього): 
а) Кредиты подъ обезпечеюе: 

бумагами гарантированными 
» негарантирован-

ными 
векселями 
товарами, дубликат, и ко-

носаментами 
торговыми обязательства-

ми 
б) Бланковые кредиты 

2) По счетамъ Банка (Р?оз1го): 
а) Свободный суммы въ рас-

поряжении Б а н к а . . . 
б) Векселя у корреспонден-

товъ 
Счетъ съ Отделениями . . . . 
Протестованные векселя . . . . 
Расходы, подлежащие возврату . 
ОбзаведенИе и устройство . . . 
Переходный суммы 
Комиссионные векселя . . . . 
Недвижимое имущество, принад-

лежащее Банку 
Государственный налогъ (съ при-

были) 

е января 1916 г. 
Въ правлении. Въ ОтделенИяхъ. 

ПАССИВЪ. 
Складочный капиталъ . . . 
Запасный капиталъ . . . 
Особый резервный капиталъ 
Погасительный фондъ недвиж 

имущества 
Вклады: На текущИе счета: 

1) а) обыкновенные . . . 

3.910,199 79 5.599,961 68 

ИТОГО. 

9.510,161 47 

2.411,753 67 9.582,410 30 11.994,163 97 

7.750,510 75 69,965 05 7.820,475 81 

55.585,544 09 59.046,978 39 114.632,522 48 ») 

67.914,338 40 813,556 69 68.727,895 09 

75,116 92 1.359,123 83 1.434,240 75 

64,555 — 402,243 13 
246,505 85 

466,798 
246,505 

13 
85 

201,502 85 3.565,836 13 3.767,338 98 

89,367 35 577,754 08 667,121 43 

51.525,310 40 40.121,836 55 91.647,146 95 

5.289,372 75 32.173,143 19 37,462,515 94 

33.449,515 63 757,907 40 34.207,423 03 

19.596,539 91 2.547,679 11 22.144,219 02 

705,848 06 61,092 99 766,941 05 

193,255 38 386,219 96 579,475 34 

53.972,099 14 — — 53.972,099 14 

78.729.776 27 
6.061,785 12 

4.279,690 66 
4.212,653 18 

83.009,466 
10.274,438 

93 
3» 

721,400 — 2.099,736 25 2.821,136 25 

11.496,035 41 
7.913,286 43 

1.601,059 45 
5.513,392 81 

13.097,094 
13.426,679 

86 
24 

9.189,950 5С 

2.121,208 77 

684 — 
19,223 41 

161,300 43 
682,016 74 

8.069,018 01 

3.112,099 81 

1.028,876 79 

756,558 29 9.946,508 84 

11.713,736 86 13,834,945 63 
114.768,737 78 114.768,737 78 

10,323 — 11,007 — 

240,354 — 259,577 41 
396,904 67 558,205 19 
716,578 89 1.398,595 63 

25.621,055 12 33.690,073 13 

7.740,220 74 10.852.320 55 

— — 1.028,876 79 

432.041,491 83 336.983,216 03 769.024,707 8в 

50.000,000 — 
25.000,000 — 
16.250,000 — 

1.601,089 19 

69.438,218 08 188.884,876 59 

50.000,000 — 
25.000,000 — 
16.250,000 — 

1.601,089 1» 

258.323,094 67 
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б) Условные 26.961,798 57 38.719,074 89 65.680,873 46 
2) Срочные 7.120,046 26 23.716,257 37 30.836,303 63 
3) Безсрочные 2.354,300 — 4.061,200 53 6.415,500 53 

Переучета векселей и спец. счеть 
въ Конт. и Отд. Госуд. Банка . 114,009 50 3.647,323 23 3.761,332 73 

Корреспонденты Банка : 
1) По ихъ счетамъ (Ього): 

а) Свободный суммы въ рас-
поряжении корреспонден-
товъ 8".807,283 24 27.091,273 01 114.898,556 25 

б) Векселя на комиссии . 10.190,226 78 37.334,791 98 47.525,018 76 
2) По счетамъ Банка (N05110): 

Суммы, остающийся за Бан-
комъ 934,472 74 1.608,463 95 2.542,936 69 

Счета Отделений съ ПравленИемъ 114.768,737 78 — — 114.768,737 78 
Проценты, подлежащие уплате по 

вкладамъ 214,663 91 1.147,740 04 1.362,403 95 
Проценты, перешедшие на 1916 

ГОДЪ 2.190,687 18 1.051,990 49 3.242,677 67 
Ъ% Государственный налогъ . . 311,700 51 453,296 69 764,997 20 
Государственный налогъ по спе-

цйальнымъ счетамъ 66,766 53 38,850 28 105,616 81 
Переходный суммы 1.950,944 01 947,812 27 2.898,756 28 
Неоплаченный дивиденда. . . . 958,555 — — — 958,555 — 
Переводы къ оплати 1.755,072,82 8.280,264 71 10.035,337 53 
Остатокъ прибылей прежнихъ 

летъ 2.674,575,93 — — 2.674,575 93 
Чистая прибыль операцИоннаго 

года 9.378,343 80 — — 9.378,343 80 
Ценности на хранен!п 

Р. 24.775,004 85. 
_ 432.041,491 83 336.983,216 03 769.024,707 86 

*) Въ томъ числе мораторные векселя на Р . 2.657,042 80. 
С Ч Е Т Ъ П Р И В Ы Л Е П и У Б Ы Т К О В Ъ 

за 1915 годъ. 
КРЕДИТЪ. 

Проценты по учету: векселей, торговыхъ обяза-
тельствъ, тиражныхъ % бум .исрочн . куп . . . 10.020,940 78 
> » » соло - векселей, обезпечен. 

сельско - хозяйств, имен. 280,611 47 
» » ссудамъподъ % бумаги 144,324 64 
> » » » товары и авансы подъ 

дубл. н коносам 79,232 37 
• » » спецНальн. счетамъ 8.900,458 46 
» купонамъ принадлежащихъ Банку 

"/„бумагъ 2.895,964 61 
» » счету съ корреспондентами . . . . 8.379,689 98 
» » тек. счетамъ въ части, кред. учрежд. 

и по раан. операц 340.849 99 

Счетъ комиссии ' 
» по траттамъ и веке, на заграничн. места 
» прибыли по % бумагамъ 

Доходъ еь недвижимаго имущества 
Прибыль разная 
Возвратъ долговъ, ранее списан, въ убытокъ . . 

ДЕБЕТЪ. 
Проценты по текущимъ счетамъ 10.628,910 33 

» » вкладамъ 1.768,508 61 
» » спецИальн. счету и переучету веке. 

въ Гос. Б а н к е 625,725 25 
» » счету съ корреспондентами . . . . 4.015,412 57 
» » разиымъ операцИямъ 636,712 57 

31.042,072 30 
3.898,740 81 

530,567 84 
272,404 42 
449,283 45 
209,521 39 
824,396 44 

37.226,986 65 

17.675,269 33 
Расходы Банка — — 5.528,387 78 
Въ пользу Ссудо-Сберегат. и Страх. Кассы служащ. — — 166,114 88 
Пожертвования и друг, расх. , связанные съ войной . — — 110,889 44 
Асигнованные Общ. СобранИемъ 11 апр. 1915 г. 

для учреждения фонда имени Д . И . Дармолатова — — 25,000 — 
С п и с а н о : 

со стоимости движимаго имущества 94,504 83 
» » недвижимаго имущества . . . 216,940 47 

на покрытие протестованныхъ векселей . . . 1.298,807 88 
» » неблагонадежныхъ долговъ и дру-

гихъ уОытковъ 2.732,728 24 
4.342,981 42 

Чистая прибыль — — 9.378,343 80 
37.226,986 65 

Председатель ПравленИя Б . КАМЕНКА. 
Члены Правления Е . ЭПШТЕЙНЪ, А. КАМИНКА, Е . Л Ь В О В Ъ . 

Гл. Бухгалтеръ С. Д Ж А Н И Д И . 
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И З В Л Е Ч Е Н 1 Е И З Ъ ПРОТОКОЛА О Б Ы К Н О В Е Н Н О Г О ОБЩАГО С О Б Р А Н Ш 
ГГ. А К Щ О Н Е Р О В Ъ АЗОВСКО-ДОНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО Б А Н К А 14 АПР 

1916 Г. 
К ъ Общему Собранию было представлено 154 акционерами 51,132 акцИй, а въ 

с о б р а т е явилось 44 акционера, располагающих» по 45,090 акцИямъ 257 голосами 
за себя и по довЬренностямъ. 

Единогласно постановлено: 
Отчетъ за 1915 годъ утвердить. Съ присоединенИемъ къ чистой прибыли въ 

9.378,343 р. 80 к. нераспредбленнаго остатка прибылей прежнихъ л-Ьтъ въ 2.674,575 
р. 93 к. и за вычетомъ госуд. налога въ 1.028,876 р 79 к , за отчисленИемъ 500,968 р . 
02 коп въ вознаграждение Правлению. 192, 424 руб 9 5 к о п . в ъ распоряжение Совета и 
577, 274 р. 85 к. въ вознаграждение служащим», выдать дивидендъ акцИонерамъ 
6.000,000 руб. , что составляетъ по 30 р . на каждую акцИю. Нераспределенный оста-
токъ прибыли въ 3.753,375 р . 12 к. присоединить къ прибылямъ текущаго 1916 года 

Утвердить смету расходовъ по содержанию всехъ учреждений Б а н к а въ 1916 
году въ общей сумме 6.201,000 р. 

Утвердить предложение Правления объ открытии повыхъ Отделений Б а н к а . 
Избраны: въ члены Совета—гг. М. Лавровъ, П. П. РыковскИй, П. Г. Солодов-

ников», А. Е . Молчановъ, В. Г. Виитерфельдъ и Г. Е . Афанасьевъ; въ члены П р а -
вления г. А. А. Вертъ и въ члены Ревизионной Комиссии—гг. Н . ВерховскИй, а . А . 
Де-Ливронъ, О. С. Клячко, А. Г. Рабиновичъ и К . П. ТроицкИй. 

• А Л Л Л А Л Л А Л Л А Л А Л Л Л А Л Л Л Л Л Л » 
< В С Е , Ч Т О П Е Ч А Т А Е Т С Я , ) 
5 м о ж н о п р Щ т а т ь щ т Ш Ш МДГДЗИНЪ „УЧИТЕЛЬ4* й . [ . АБРАМОВА, I 
? у Тучкова моста, Тел. 602—59. } 

ПРАВЛЕШЕ ДКЩОНЕРНДГО ОБЩЕСТВА 
„Акционерное Общество 

ЛДНГЕНЗИПЕНЪ И К°" 
на основании §§ 46 и 48 Устава имЬетъ честь пригласить гг. Акционеров» въ обыкно 
венное Общее Собрание, назначенное на пятницу, двадцать седьмого мая 1916 г. въ 

4 часа пополудни въ помещении Правления Общества, П1етроградъ, Дивенская у л . , № 1 
ПРЕДМЕТЫ, ПОДЛЕЖАЩ1Е РАЗСМОТРВН1Ш: 

1. Докладъ Правления о деятельности Общества за четвертый операционный 
1915 годъ. 

2. Докладъ Ревизионной комиссии, разсмотреше и утверждение отчета и ба-
ланса за 1915 годъ и распределение прибыли. 

3. Утверждение сметы и плана действий на текущий И916 г . 
4. ИзбранИе одного директора Правления взаменъ выбывающаго по старшин-

ству и одного кандидлта въ директоры и назначение имъ вознаграждения. 
5. ИзбранИе пяти членовъ Ревизионной комиссии и определение вознагражде-

ния имъ. 
6. Утверждение договора отъ 31-го декабря 1915 года съ дире оромъ-распо-

рядителемъ Общества I . Я . ПОГОР'БЛЬСКИМЪ и постановления Правления отъ И7-го 
того же декабря о продолжении до пяти летъ срока его полномочий. 

7. ТекущИя д е л а . 
извлечение изъ § 53 Устава «АкцИи на предъявителя даютъ право голоса въ 

томъ случае , если оне представлены въ ИТравленИе Общества по крайней м е р е за семь 
дней до дня общаго собрания и не выданы обратно до окончания собрания. Взаменъ , 
подлинныхъ акцИй могутъ быть представлены удостоверения (расписки) въ принятии 
акцИй на хранение или въ закладъ, какъ государственныхъ, такъ и действующих» 
на основании Правительством» утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (местныхъ 
и пногороднихъ) учреждений... Въ удостоверенИяхъ обозначаются нумера акцИй»... 

ПрИемъ подлинныхъ акцИй и удостоверений кредитныхъ учреждений произво-
дится въ Правлении Общества ежедневно отъ 12-ти до 4-хъ ч. дня, кроме дней непри-
сутственных». 
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Б А Л А Н С Ъ 
П Е Т Р О Г Р А Д С К А Г О 

Международна™ Кошшерческаго Банка 
в ЕГО ОТДВЛЕН1Й, ЬроиВ ОтдВдешя въ Брюсселе, 

къ 1 февраля 1916 г. 
Акционерный капиталъ въ 60,000,000 руб. распред-Ьленъ на 240,000 акцш 

по 250 р. Резервы—35.000,000 р. 
П р а в л е н и е в ъ П е т р о г р а д • 6 . 

Отделения: въ Петроград!;: на Капашниковской бирже (Товарный Отделъ) и Контора 
на Сонной, Александровске (Екатерннославской губ.), Архангельске , Баку , Б а х -
муте , Бердянске , Варшаве , Вильне , Виндаве, Вознесенске, Геническ'Ь, Евпатории, 
Екатеринославе , Елисаветграде, К а х о в к е , Керчи. КИеве, Кисловодске, Кишиневе , 
Кременчуге, Кривомъ-Роге , К у р с к е , Луганске , Мелитополе, Минске, Москве, 
Николаеве , Одессе, Покровске , Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Симферополе, 
Синельникове, Старомъ-Осколе, Сумахъ, Умани, Харькове , Херсоне, Юзовке , 

Я л т е , ОеодосИп. 
А К Т И В Ъ . В ъ Петрограде. В ъ отделен. **) В С Е Г О . 

Руб . К . Руб . К . Руб . К -
Касса п текущИе счета въ Бан-

кахъ 5.109,623 24 6.288,759 58 11.398,382 82 
Учетъ векселей, тиражи, ценн . 

бум. и текущ. куп 28.736,939 81 80.953,883 — 109.689,822 81 
Мораторные векселя — — 2,181,384 70 2.181,384 70 
Векселя и документы на инкассо 4.765,114 01 16.805,400 35 21.570,514 36 
Ссуды подъ обезпеченИе . . . 39.471,204 98 84.198,102 47 123.669,307 08 
ц е н н ы я бумаги, принадлежащий 

Банку *) 54.542,109 89 4.417,021 47 58.959,212 36 
Иностранные векселя и монеты . 496,470 72 1.121,530 82 1.618,001 09 
Корреспонденты Б а н к а : 

Ього 211.174,361 20 55.947,605 74 267.121,966 94 
N08110 10.648,072 19 20.633,499 03 31.281,571 22 

Счетъ Правления съ Отделениями 22.423,403 89 87.421,772 66 109.845,186 55 
Протестованные векселя . . . . — — 121,798 73 121,798 73 
Текупце расходы 157,692 64 371,211 63 528,904 27 
Расходы, подлежащее возврату 9,535 58 22,571 06 32,106 64 
Расходы по у ч р е ж д е н ш новыхъ 

Отделений 676,834 40 — — 676,834 40 
Недвижимое имущество . . . 8.205,378 21 — — 8.205,377 21 
Государственный промысловый на-

логъ 750 — 45.750 — 46,500 — 
ПереходящИя суммы . . . . 1.634,529 56 4.204,704 99 5.848,234 55 

388,060,100 87 364,734,995 86 752,795,096 73 
ПАССИВЪ. 

Акщонерный капиталъ . . . . 60.000,000 — — — 60.000,000 — 
Запасный капиталъ 30.000,000 — — — 30.000,000 — 
Особый резервный капиталъ . . 5.669,397 81 — — 5.669,397 81 
Резервъ для покрытия возможныхъ 

убытков» и мораторнымъ век-
селямъ . . 650,000 — — — 650,000 — 

Капиталъ погашения недвижимаго 
имущества 1.468,911 09 — — 1.468,911 09 

Текущие счета и вклады . . . 77.548,002 74 229.584,825 28 307.132,828 02 
Корреспонденты Б а н к а : 

Ього 109.231,165 60 83.150,794 37 192.381,959 97 
N05110 32,668 96 15.302,844 74 15.335,513 70 

Счетъ Отделений съ Правлениемъ 93.776,760 06 27.268,311 35 121.045,071 41 
Акцептованный тратты и непредъ-

явлен. къ у п л а т е переводы . 366,106 16 1.702,034 82 2.068,140 98 
Сберегательно-Вспомогательная 

Касса Служащих» . . . . 2.196,209 37 — — 2.196,209 37 
Фонд» для вспомоществования слу-

жащ. Б а н к а на воспитание ихъ 
детей 50,000— — — 50,000 — 

Невыплаченный по акцИямъ Б-ка 
дивидендъ 1.081,032 81 — — 1.081,032 81 

Полученные проценты и комиссия 
за исключением» процентов», 

подл, у п л а т е 488,698 83 600,678 50 1.089,377 33 
Проценты, упадающье на следую-

щие месяцы 1916 г 566,083 46 1.066,276 91 1.632,360 37 
ПереходящИя суммы 10,507 55 6.059 229 89 6.069 800 44 
Прибыль за 1915 г 4.924 493 43 — — 4.924 493 43 

388.060 100 87 364.734 995 86 752.795 096 73 
*) Въ томъ числе Р . 30.000 000—процентных» бумагъ запаснаго капитала 

согласно § 75 устава Б а н к а . 
**) К р о м е Отделения въ Брюсселе . 

* 
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А к ц и о н е р н о е О б щ е с т в о 

„ П Р О М Е Т Ъ " 
Правлеше въ Петроград'Ь, отделения въ Москв-Ь и Харьков-Ь. 

5 * й о п е р а ц и о н н ы й г о д ъ . 

СЧЕТЪ ПРИБЫЛЕЙ и УБЫТКОВЪ. 
ПРИБЫЛИ. 

На поставках» и продаж^ товаровъ 693.157 60 
На эксплоатацИи недвижимаго имущества 2.173 93 
На поступлениях» въ возврата, списанныхъ суммъ 10.224 53 
На разныхъ поступлешяхъ 37.010 35 

742 566 41 
УБЫТКИ 

Уплачено процентов» 199.904 89 
А за вычетомъ получен, процент. . . 26.053 18 

173.851 71 
Расходы правлешя 108.918 95 

282.770 66 
Чистая прибыль 459.795 75 

742.566 41 

БАЛАНСЪ на 31-е декабря 1915 года. 
АКТИВ Ъ. 

Касса 7.104 75 
Текущие счета 149.647 50 
Процентный и дивидендныя бумаги 478.776 84 
Движимое имущество правлешя 39.407 69 
Затраты на устройство Трубочнаго завода, материалы и изделИя . 4.909.114 42 
Затраты на устройство Полюстровскаго завода, материалы и из-

делия 2.260.235 56 
Дебиторы 923.477 89 
Залоги директоровъ 40.000 — 
Патенты и права эксплоатацИи привиллегИй въ РоссНп 234.638 42 
Московское отделение 229.345 49 
ПереходящИя суммы 178.321 07 
Банки по операцИямъ 82.642 85 

9.532.712 48 
Налог: въ % % бумагами, принадлежащ. обществу по номинальной 

стоимости 392 000 — 

ПАССИВЪ. 
Капиталы: 
Основной 1.200.000 — 
Запасный 40.060 19 
Погашения имущества 66.038 58 
Штрафной 362 — 
Невыданный дивидендъ прошлыхъ лета 484 75 
Кредиторы 94.253 77 
Полученные задатки по казенным» заказам» 3.588.181 81 
Особый счетъ установления производства на Трубочн. заводе . . 1.200.000 — 
Банки по операцИямъ 2.145.921 50 
Векселя къ платежу 632.422 89 
Директора по залогамъ 40.000 — 
ПереходящИя суммы 64.406 37 
Неразделенный остатокъ прибыли 1914 г 737 87 
Чистая прибыль 459.695 75 

9.532.712 48 
Общим» собранИемъ акцИонеровъ, состоявшимся 7 марта 1916 года въ Петро-

граде постановлено: отчетъ, балансъ и распределение прибыли утвердить, произвести 
уплату дивиденда въ размере 15 руб. на акцИю съ 10 марта 1916 года въ Петроград-
скомъ частномъ коммерческом» банке. Выбывших» по очереди председателя правления 
Н. А. Смирнова и кандидата въ члены правления С. Р . Зейме выбрать вновь, въ члены 
ревизионной комиссии избраны: И. Л . Лопатинъ, С. Я. Виткинъ, Н . Н . Андреевский, 
И. В. Еремин» и Пустошкин». 



Объявленг я. 317 

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 

бибирскаго Торговаго $анка 
н а 1-ое ф е в р а л я 1916 года. 

П р а в л е ш е Б а н Ь а — в ъ П е т р о г р а д "В. 
0тд-Ьлен1я: въ Москве, Аккермане, Акмолинске, Андижане, Архангельске , 

Б а р н а у л е , Б и р с к е , Б ш с к е , Благовещенске , В у х а р е (Старой), Верхнеудинске, 
Верхнеуральске , Виндаве, Владивостоке, Верномъ, В я т к е , Екатеринбурге, Ирбит-
ской Ярмарке (съ 25 января по 24 февраля), Иркутске , Каинске (Томской губ.) 
К а м н е (Томской губ.), КокандВ, Красноярске , К у н г у р е , К у р г а н е , Кустанае , 
Минусинске, Нижегородской Я р м а р к е (съ 25 Июля по 3 1 августа), Никольске-Уссу-
рШскомъ, Ново-Николаевске, Одессе, Омске, Оренбурге, Орске , Перми, Петропа-
вловске (Акмолинск, обл.), Проскурове , Рыбинске, Самарканде, Сарапуле , Семипа-
латинске , Сретенске, Стерлитамаке, Тобольске, Томске, Троицкосавске, Троицке 
(Оренбург, губ.), Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ч и т е и Шадринске. 

Городская Отделения: въ Петрограде—на Калашниковской Б и р ж е и при Ското-
промышленной и Мясной бирже и въ Москве—близъ Мясной Биржи, въ Гавриковомъ 
переулке , въ Замоскворечье , на Кузнецкомъ мосту, на Преображенской пл. , на Сер-
пуховской пл., у Сухаревой Башни, на Таганской пл . и въ Марьиной Р о щ е . 

КомшпссИонеры; На Зее-пристани, въ Канске (Енисейск, губ.), Котельниче, 
Котлас-6, Николаевск-6 н| Амуре, и Городские: въ Петрограде—на Знаменской площа-
ди и въ Москве—на Смоленскомъ р ы н к е . 

л т.- гг и п г, Правлен1е. Отделения. В С Е Г О . АЪ,111ЬЬ. р у б к > р у б к р у б к > 
Касса: наличность и текущие счета въ 

Госуд. и частныхъ Банкахъ . . . 4.165.269 91 10.695.386 20 14.860.656 11 
У ч е г ь векселей, торг. обязат. , тираж-

ныхъ ц е н . бум. и текущ. купон. . 22.014.744 07 29.849.718 82 51.864.462 89 
Ссуды подъ ооезнечен1е 72.187.839 34 70.501.490 98 142.689.330 32 
Покупка золота и драг, метал., при-

надл. Банку, тратты на загр . места и 
иностр. ден. знаки 91.709 35 461.079 92 552.789 29 

ценный бумаги, принадл. Банку . . 14.617.736 75 10.065.647 28 24.683.384 03 
Счетъ Банка съ Отделениями . . . — — 35.045.224 66 35.045.224 66 
Корреспонденты Банка: 

1. По ихъ счетамъ (Иого) . . . . 150.038.778 99 9.959.878 59 159.998.657 58 
2. По сч. Банка (поаИго): свободн. 

суммы въ распор. Банка . . . 10.538.312 19 2.619.053 99 13.157.366 18 
„ " , ( 1915 70.789 44 713.420 И 784.209 55 
Протестов, веке, и торг. обязат. ( 1 9 1 6 _ — 201.434 32 201.434 32 
Просроченный ссуды 53.087 46 434.746 41 487.833 87 

( 1915 г 1.346.167 07 2.663.013 89 4.009.180 96 
Текущ1е расходы ( , 9 1 6 г 101. 491 90 378.142 64 479.634 54 
Расходы, подлежащие возврату. . — — 30.240 83 30.240 83 
Недвижимое имущество . . . . 3.779.213 63 2.334.875 25 6.114.088 88 
Движимое имущество, обзав. и устр . 154.995 64 426.885 01 581.880 65 
ПереходящИя суммы . . • . . . 1.287.078 37 3.542.454 0 3 4.829.532 40 

И Т О Г О . . . 280.447.214 11 179.922.692 93 460.369.907 04 
П А С С И В Ъ. 

Складочный капиталъ 20.000.000 — — — 20.000.000 — 
Запасный капиталъ 10.000.000 — — — 10.000.000 — 
Запасная прибыль 1.000.000 — — — 1.000.000 — 
Запасный дивидендъ 4.000.000 — — — 4.000.000 — 
Вклады: на текущ. сч., безер. и срочн. 103.312.219 24 154.171.543 91 257.483 . 763 15 
Капиталъ погаш. затр. по нед. пм. Б . 294.562 02 382.39И 13 676.953 15 
Долгъ Г. Б . 1) по СП. сч. подъ веке, и % б. 7.118 32 195.000 — 202.118 32 

2) по переучету веке. . — —• 3.381 — 3.381 — 
Счетъ Банка съ Отделениями . . . 29.261.490 08 — — 29.261.490 08 
Корреспонденты Банка: 

1. По ихъ счетамъ (1ого): своб. сум. 
въ распоряжен. корресп. . 58.637.367 32 8.523.610 12 67.160.977 44 

2. По счетамъ Банка (пойго): сум-
мы, остающ. за Б а н к . . . 47.055.940 92 1.837.935 95 48.893.876 87 

Акцептованный тратты 119.362 08 1.446.266 96 1.565.629 04 
Невыплаченный по акц. Банка дивпд. 86.677 50 — — 86.677 50 
Проценты, подлежащие у пл. по теку-

щим» счетамъ и вклад 49И.796 07 911.950 17 1.403.746 24 
Полученные % % и коммисс1я 1915 г . 

за исключенИемъ % %, исчислен, по 
вкладамъ и текущимъ счетамъ . . 3.498.860 61 5.554.311 07 9.053.171 68 

Полученные % % и номмиссш 1916 г . 
за исключенИемъ % % исчислен. 
по вкладамъ и текущимъ счетамъ 274.394 26 506 379 26 780.773 52 

ПереходящИя суммы 2.407.425 69 6.389.923 36 8.797.349 05 
И Т О Г О . . . 280.447.214 11 179.922.692 93 460.369.907 04 

Ценности на хранении 144.209.111 51 106.668.819 84 250.877.931 35 
Векселя на коммиссИи 6.731.678 64 19.466.531 84 26.198.210 48 
Номинальная стоимость акцИй Р. 250. 
Упната дивиденда произв. въ Правлении Банка въ Петрограде и во всегь его Отдел. 

15614 
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йкшшрное Общество 
м 

П Р П В Л Е Н 1 Е В Ъ П Е Т Р О Г Р Р Д В . 

Отчетъ за 1915 годъ. 
П Р И Х О Д Ъ . 

Поступило за 1915 годъ. 
Фрахта отъ перевозки Волжско-Каспшскими судами разныхъ 

товаровъ, между портами Каспшскаго моря и по р е к е 
Волге и ея прптокамъ 2.752.921 69 

Выручено отъ продажи разныхъ товаровъ и получено за аренду 
Черноморскихъ судовъ и друшя поступления 20.321.557 12 

Руб. . 23.074.478 81 

Р А С Х О Д Ъ . 

Произведено расходовъ за 1915 годъ. 
По Астраханской конторе Касшйскимъ и Волшскимъ судамъ, 
! при перевозке разныхъ товаровъ и утрата въ пути . . 1.870.935 03 
Стоимость проданныхъ разныхъ товаровъ и произведенные рас-

ходы по продаже ихъ, содержанию Правления, домовъ, 
складовъ и Черноморскихъ судовъ, уплаченные про-
центы, налогъ съ капитала и служащих! Общества . , 18.088.512 38 

П р и б ы л ь : 
Отъ операций 1915 года 3.115.031 40 

Руб. 23.074.478 81 

Болонсъ но 31-е декября 1915 г. 
А К Т И В Ъ . 

Имущество 
Касса 
Ц е н н ы я бумаги: 

облигаций Государственнаго 51/* % 
Воен. Краткосрочнаго займа 
1915 года 476.680 61 

4% Государственной ренты . . . 50.021 02 
акцИй 142.322 60 

Наложенные платежи 
Залоги 

7.879.393 45 
4.443.820 95 

669.024 23 
181.170 60 

51.535 39 
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Дебиторы 7.791.616 83 
Разные товары 1.664.725 39 
Матер1алы 260.875 87 
Документы въ обезпеченИи 500.000 — 
Неоконченный постройки 155.791 75 
Залоговый квитанции по разсрочке акциза 1.420.850 — 
ПереходящИя суммы 34.416 94 
Депозитъ Членовъ Правлешя 30.000 — 
Расходы за счетъ будущихъ л^тъ 64.220 23 
Взаимные разсчеты конторъ и отделений 138.030 86 
Страхование 104.143 64 

Руб. .25.389.616 13 

П А С С И В Ъ . 
Капиталъ основной 4.000.000 — 
Капиталъ запасный 290.000 — 
Запасный дивидендъ 79.305 59 
Капиталъ погашения имущества 1.353.735 47 
Пенсионный капиталъ служащихъ и рабочихъ 47.891 30 
Векселя выданные 7.725.844 05 
Кредиторы 6.731.979 88 
Акцизныя управления 1.420.850 — 
ОбезпеченИе кредита 500.000 — 
ПереходящИя суммы 40.574 48 
Залоги Членовъ Правлешя 30.000 — 
Взаимные разсчеты конторъ и отдёленш 48.456 46 
Дивидендъ 5.947 50 
Прибыль 3.115.031 40 

Руб. .25.389.616 13 

П р а в л е ш е Д к ц ю н е р н а г о О б щ е с т в а 

„ О К Е А Н Ъ " . -
Председатель А. Меркульевъ. Алекс Меркульевъ. 

Директоръ-Распорядитель К . Меркгльевъ. Директоры: А. МещерскИй. 
Бухгалтеръ М. Деревенсковъ. Антон. Меркульевъ. 

Д. Демкинъ. 

И З В А Е Ч Е Н 1 Е . 
Изъ протокола обыкновеннаго Общаго С о б р а т я гг. акщонеровъ АкцИонернаго 

Общества «ОКЕАНЪ» 25-го а п р е л я 1916 года. 
Д л я участия въ обыкновенномъ Общемъ СобранИи гг. акщонеровъ, въ СобранТе 

явилось акщонеровъ, представившихъ лично за себя и по доверенностямъ один-
надцать тысячъ триста девяносто три акцИй на общую сумму два миллиона восемь-
сотъ сорокъ восемь тысячъ двЬсти пятьдесятъ руб. , а потому въ силу § 81 Устава 
Общества, Собран1е призпапо законносостоявшимся. 

Председателемъ С о б р а т я избранъ Алексей Павловичъ МещерскИй. 
Представленные ПравленИемъ докладъ и отчетъ за 1915 г. единогласно утвер-
ждены и 

полученная прибыль въ сумме 3.115.031 руб. 40 коп. 8а отчи-
слением»: въ казну дополнительна™ промысловаго налога . 833.5 56 08 

Директору-Распорядителю Общества 62.300 6 2 
Распределена: 

На погашение имущества 466.264 53 
Въ запасный капиталъ 120.000 — 
Въ дивидендъ по 75 р . на акцИю (или 30 %), а на все 16.000 акцИй . 1.200.000 — 
На вознаграждение Членовъ Правления 208.936 52 
На вознаграждение служащихъ Общества 139.291 02 
Въ пенсионный капиталъ служащих» и рабочихъ 69.645 51 
и въ распоряжение Правления на цели благотворения 15.037 12 

Взамен» выбывших» Директора Правления Андрея Ивановича Меркульева и 
кандидата въ Директоры Правлешя ВасилИя Ивановича Меркульева избраны: въ 
Директоры Правления Андрей Ивановичъ Меркульевъ, и въ кандидаты Директоров» 
Правления Василий Ивановичъ Меркульевъ. 

Въ члены ревизионной комиссии для обревизованИя отчета за 1916 годъ избраны 
М. М. Афанасьева, В. А. Батыръ, М. Н. Ростомянъ, I . М. Нерсесьянцъ и И. А. По-
номаревъ. 

Выдачу дивиденда за 1915 годъ Общим» Собранием» постановлено произво-
дить съ 26-го а п р е л я 1916 г. въ Петрогрздскомъ Международном» Коммерческомъ 
Б а н к е въ г. Петрограде и въ помещении Правлешя . 
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Б А Л А Н С Ъ 

А К Т И В Ъ . 
Касса и текущие счета 
Процентный бумаги, при 

надлежащИя Б а н к у 
Т и р а ж н ы я % бумаги и ку 

поны 
Иностранные векселя I 

монеты 
Учетъ векселей и др . обя 

зат 
Протес .ованные векселя 
КомиссИонн. векселя а др 

док 
Ссуды подъ залогъ % бумагъ 
Специальный текущий счет 

(оп саИ) 
Специальный текущий счетъ 

(оп саИИ) подъ товары 
Текущие расходы . . 

» » 1916 
Стальная камера . . 
Обзаведение и устройств 
Корреспонденты: 

по счетамъ Иого . . 
по счетамъ позИхо 

Счетъ П р а в л е ш я съ о1 

дЬленИемъ . . . . 
ПереходящИя суммы 

1.987.188 691/* 

4.841.393 88 

314.987 51 

237.007 19 

13.538.519 77 
134.955 57 

3.608.914 11 

569.091 85 

15.966.498 57 

3.895.254 07 
596.424 67 

7.286 08 
69.664 72 
93.130 07 

34.041.289 36 
5.384.193 84 

31-ое декабря 1915 года. 
ПАССИВ ъ . 

Складочный к а п и т а л ъ 
Запасный капиталъ . . 
Переучета веке, въ Гос. 

Б-к-6 
Вклады и текущие счета . 
Специальный текущий счетъ 

въ Государствеяяомъ 
Б а н к е 

Комитенты по комиссион-
ным» векселямъ и др . 
докум 

|Проценты и комиссия за 
вычетомъ уплаченныхъ 
и подлешащихъ у п л а т е . 

Проценты и комиссия 19И6 
года . 

Сберегательная касса слу-
ж а щ и х ъ 

Корреспонденты: 
по счетамъ Иого . . 
по счетамъ позИ.го 

Счетъ отделения съ правле-
нИемъ 

ПереходящИя суммы . . 
Невыплаченный! дивидендъ 
Н е р а с п р е д е л е н н а я п р к -

792.081 52 быль 
871.912 23 0,396 % и 5% налоги 

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

86.949.793 701/* 

1.257.967 36 

313.726 17 
23.618.010 53'/> 

150.000 — 

3.608.914 11 

1.147.836 31 

152.975 78 

63.813 46 

32.115.828 85 
12.235.883 75 

1.107.672 36 
1.053.875 35 

1.270 — 

110.017 64 
12.002 03 

86.949.793 70 >/« 

Правлеше Товарищества ктгапюоп ВАГ0Н0СТР0ИТЕЛЫ1ДГ0 
З а в о д а 

симъ приглашает» Г . г . в л а д е л ь ц е в » паев» въ Обыкноветшое Общее С о б р а т е , имеющее 
быть 28 м а я 1916 года въ 4'/з час. дня , въ помещении Правления Товарищества (Петро-

градъ , Морская , 13). 
Предметы занятИй Обшаго Собрания: 

1) Утвержден1е отчета и баланса за истегашн 1915 операционный годъ. 
2) распределение прибыли за 1915 годъ. 
3) Утверждение сметы расходовъ и п л а н а действий на текущий И916 годъ. 
4) ИзбранИе одного Д и р е к т о р а Правления и одного Кандидата въ Директора 

Правления. 
5) ИзбранИе Ревизионной Комиссии и опредЬленИе вознаграждения ея . 
6) Вопросъ о разрешении Правлению кредитоваться въ государствеиныхъ 

и частныхъ у ч р е ж д е ш я х ъ и у частныхъ л и ц ъ . 
7) ТекущИя д е л а . 
В л а д е л ь ц ы паевъ д л я получения права голоса въ предстоящемъ Общемъ Со-

брании приглашаются представить не позже 21 м а я 1916 года до 2-хъ час. д н я въ П р а -
вление Т-ва свои паи или расписки, к а к ъ государственных», такъ и действующих» на 
основании ПравительстЕОМъ утвержденныхъ уставов» кредитныхъ учреждений, и л и 
расписки п а р и ж с к и х » отделений Русско-АзИатскаго или Международна™ Коммер-
ч е с к а я Б а н к о в ъ или Вапдие РгИ'.1е Вуоп-МагзеНПе въ П а р и ж е въ хранении или за -
к л а д е паевъ съ обозначением» въ посдедовательномъ п о р я д к е . 

ПрИемъ паевъ и раснпсокъ будетъ производиться въ помещении П р а в л е ш я 
Т-ва (Петрограда , Морская , 13), ежедневно, кромЬ воскресных» и праздничных . 
дней, отъ 10 до 3-хъ час. дня . 

Летопись. Май 1916. 21 
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Русскяй 

въ ПетроградЪ. 
Извлечеше изъ отчета за 1915 годъ. 

О б щ ш с ч е т ъ прибылей и у б ы т к о в ъ . 
К Р Е Д И Т Ъ . Петроградъ. 0 т д 6 л е т я въ Отдблешя И Т О Г О . 

Россш. за границей. 
Руб. К . Руб. К . Руб. К . Руб . К . 

Выручено процентов» . 6.482,547 28 6.675,370 07 472,577 78 13.630,495 13 
Получено комиссш . . 1.936,181 55 4.101,980 23 765,856 04 6.804,017 82 
Дохода, отъ недвижима-

го имущества . . . 134,693 33 — — — — 134,693 33 
Прибыль отъ курсов. 

операщй . . . . 378,682 76 250,444 07 313,038 51 942,165 34 
Прибыль отъ ц ^ н н . бу-

магъ — — — — 27,785 85 27,785 85 

ДЕВЕТЪ. 8.932,104 92 11.027,794 37 1.579,258 18 21.539,157 47 
Вознаграшден1е дирек-

т о р а м ^ товарищамъ 
директора, жалованье 
и награды управляю-
щим» и служащим» . 1.224,624 43 3.171,736 70 537,794 82 4.934,155 95 

Налоги съ предприятия, 
артельщики, прислу-
га, книги, письмен-
ный принадлежности, 
наемъ пом^щепШ и 
другяе расходы . . 651,322 32 1.679,812 32 194,839 10 2.525,973 74 

Охрана 4,237 75 35,581 99 — — 39,819 74 
Списано съ расходовъ 

по обзаведенИю . . — — 67,751 82 — — 67,751 82 
Иностранные налоги . — — — — 215,269 64 215,269 «4 
Списано въ четвертый 

разъ со счета расхо-
довъ по изготовлению 
новыхъ а к ц ш Банка 
10% съ суммы Руб. 
115,074 03 . . . . 11,507 40 — — — — 11,507 4» 

Убытокъ отъ цЬнныхъ 
бумагъ 2.193.920 95 307,139 22 — — 2,501,060 17 

4.085,612 85 5.262,022 05 947,903 56 10.295,538 4$ 

Прибыль . . . . 4,846,492 07 5.765,772 32 631,354 62 11.243,619 91 
Невостребованный ди-

видендъ за 1904 г. на 
основании § 9 устава 
Банка 67 50 — — — — - 67 59 

Поступило по списан-
ным» въ предшество-
вавшие годы сомнит. 
долгамъ 21,707 92 316,112 93 19,030 41 356,851 28 

За вычетом»: 4.868,267 49 6.081,885 25 650,385 03 11.600,537 77 
Списанныхъ протесто-

650,385 11.600,537 77 

ванныхъ векселей, со-
мнит. долговъ и убыт-
ковъ . . . . . . 1.539,722 44 2.807,285 65 29,565 16 4.376,573 2» 

Чистая прибыль . . 3.328,545 05 3,274,599 60 620,819 87 ,.223,964 52 
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Распред-Ьлеше прибыли за 1915 год-ь. 
Прибыль Б а н к а въ Петроград^ р . 3.328,545 05 

» Отделений въ Россш » 3.274,599 60 
» Отделении за границей » 620,819 87 

Р . 7.223,964 52 
Изъ этой суммы имеетъ быть вычтено на основании §§ 35 и 45 Устава: 
Гг. Членамъ Совета и Учетнаго Комитета Р . 45,000 — 
Гг. Членамъ П р а в л е ш я " » 100,000 — 

Р. 145,000 — 
На основанш постановления Общаго С о б р а т я 

Акщонеровъ отъ 5 а п р е л я 1915 г. Гг . 
Членамъ Ревизионной Комиссии Р . 10,000 

З а вычетомъ: 
Р . 155,000 — 

Р . 7.068,964 52 
Промысловаго налога, уплаченнаго на основанш §§ 92 и 98 Поло-

жения о Государственномъ промысловомъ налоге за 1915 г . Р . 609,851 59 
Р . 6.459,112 93 

Гг. Директорамъ Членамъ Правления Банка со-
гласно заключеннымъ условИямъ _ _ Р . 204,538 58 

Гг. Товарищамъ Директора * » 64,591 13 

Р . 269,129 71 

Р . 6.189,983 22 
На основании § 67 устава въ запасный капиталъ 2% . . . . Р . 123,799 66 

Остатокъ р . 6,066,183 56 
Остатокъ этотъ, согласно § 67 устава, распределяется следующим» 

образомъ: 
Гг. АкцИонерамъ 8% съ Р . 60,000.000 складочнаго капи-

тала 
и 70 % с ъ ' Р . ' 1'.266,182'56 к. , составляющихъ "излишек» 

сверхъ 8 % на складочн. капит. 
Въ вознаграждение гг . членовъ Правления' 10%" приве-

деннаго излишка 
Въ распоряжение гг . членовъ 'Совета И 0'%' п'рп'веденнаг'о 

излишка 
Въ вознаграждение'слушащихъ "10 % "пр'ив'еден'наго" из-

лишка 

Р . 4,800,000 — 

» 886,328 48 
» 126,618 39 
» 126,618 36 

» 126,618 35 

р . 6,066,183 5 от 

р . 4,800,000 _ 
» 886,328 40 

148,577 03 

р . 5,834,905 52 

Руб. К . 
11,852,669 29 
39,088,005 32 

561,069 51 
8,878,650 44 

Такимъ образомъ поступаетъ въ распоряжение гг. Акщонеровъ 
8% съ Р . 60.000,000 . 
70% съ излишка въ Р. ' Г.266,'183 "56 • • • • » • • • • 
ц нераспределенный остатокъ ! ! ! ! ! ! ' . 

Всего 

О Б Щ 1 Й Б А А А Н С Ъ . 
А К Т II В Ъ. 

вчетъ кассы наличными 
на текущих» счетахъ" • • • • • 

Серш Государственнаго Казначейства ' . _' ] ] ] ) " 
Счетъ недвижимаго имущества 
Счетъ местныхъ и иногородныхъ векселей: 

Учетъ торговыхъ векселей 212,335,885 11 
Учетъ соло-векселей съ обезп'ечешемъ' ' . . ' . . ' ' 10,000 — 
Учетъ торговыхъ обязательств» . . . . . . . . . 289,141 32 
Кредиты подъ соло-векселя, обезпеч". сельско-хоз". 'имущ.' 7,598,509 96 

Счетъ протестованныхъ векселей _ 10,799 — 
Счетъ векселей и ценностей на комиссию: 

въ портфеле . . _ 56,039,097 34 
у корреспондентов» ' . ] ' . [ [ ' . ' . . . ' , ' . . ' . . ' . 24,128,842 35 

Счетъ иностр. векселей, золота 'и ассигнаций рази.' странъ" '. 283,076 2И 
Счетъ ценныхъ бумагъ ' " 53,296,134 29 
Счетъ вышедшихъ въ т и р а ж » ' ц е н н ы х » бумаг»' и текущ. купон.". 820,002 63 
Счет» ссудъ: 

до востребованш (оп са11) 155,291,915 03 
на сроки 2,836,805 42 

Счетъ корреспондентов»: 
по ихъ счетамъ (Ього-Соп1И) 174,093 803 72 
по счетамъ гарантийных» писем» , . 36,733,002 03 
по счетамъ Банка (Мов1го-Соп1;Н) • • • • 12,552,506 91 

€четъ Б а н к а въ его отделенИяхъ въ Рос'сИи . . . . . . 75,758,9И9 27 
Отделения Б а н к а за границей 17,920,346 47 
Прибыль Отделений въ Росши ' ' 3,274,599 60 

21* 
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Прибыль Отделений за границей 620,819 87 
Взаимный счетъ Отделений въ Р о с с ш ' и "за границей" ! ! ! ! ! 11,204,339 — 
Счетъ вексельной бумаги и почтовыхъ марокъ ' ' 27,014 41 
Счетъ обзаведешя " 148,933 96 
Счетъ расходовъ по изготовлению'новыхъ "акцй " ' . . . 69,044 43 
Счегь расходовъ, относящихся къ 1916 г. . . . 130,493 50 
Счетъ промысловаго налога за 1916 г . . ' ' ' ' | ' '_ ' ' 66,962 50 
Счетъ непоступившихъ взносовъ по акщ 'ямъ 'Банка вып. '1914 г. 27,975 •— 

905,949,413 89 
П А С С И В Ъ. 

Счетъ капитала 60,000,000 — 
Счетъ запаснаго капитала ' ! ! ! ! ' ! 21,093,398 23 
Счетъ резерва по цЬннымъ 'бумагамь,'при'на'дл'еж. Банку ] ] ' 1,000,000 — 
Счетъ погашения недвижимаго стоимости имущества ' ' ' 889,595 92 
Счетъ трансфертовъ 2,863,954 66 
Счетъ акцептовъ . . . ' ' . ' . ' . ! ' ! ! ! ! ! 2,765,206 35 
Счетъ текущихъ счётовъ и вкладов:.' . . . . . 408,979,572 29 
Счетъ корреспондентовъ: 

по ихъ счетамъ (Ього-СопН) . . . . . . 210,790,841 73 
по счетамъ Банка (ЛовИо-СопЫ) . . . . . . . . . 2,46И,462 39 

Векселя и документы на комиссии 80,167,939 69 
Отделения Банка въ РоесИп . . . . . . . . . . . . . 83,773,И05 10 
Счетъ Б а н к а въ его отдблешяхъ заграницей " ' ! ! ! . . . . 2,550,480 46 
Прибыль отделений въ РоссИп . . 3,274,599 60 
Прибыль отделений за границей 620,819 87 
Взаимный счетъ отделений въ России и "заграницей . 12,337,615 67 
Счетъ государственнаго налога: 

причитается 5°/о налога ко взносу съ процен. по тек. счет., 
вкладамъ, сч. «он саИИ» и счет, корреспонд. . . . . 816,508 11 

0,396% сб. по счетамъ «оп саИП» 54,291 18 
Счетъ процентовъ: 

полученные проценты, упадающИе на 1916 г. 2,400,586 08 
процепты, подлежащие уплате по вкладамъ 1,115,204 97 

Ссудо-сберегат. кассы служащ. въ отдел, загранице»! 414,259 45 
Счетъ дивиденда, подлежащаго уплате за 1905—1914 гг. . . . 1,365,211 50 
Счетъ гг . акщонеровъ . Р . 5,686,328 49 
Нераспределенная прибыль" » И48,577 03 

5,834,905 52 
Счетъ Правлешя^ Совета и служащихъ 379,855 07 

905,949,413 89 
Председатель Правления и Директоръ: Л . Ф. Давыдовъ. 

Члены Правления: В. Ф. Гувапе. 
Н. И. Капустипъ. 
К. Г. Подменоръ. 
П. И. Леляповъ. 

Члены Правлешя и Директора: И. И. Кестлинъ. 
М. А. КриличевскИй. 

Бухгалтеры: Л. Бумапъ. 
Э. Мальмгренъ. 

Русски) для внешней торговли Бонкъ. 
Извлечете изъ протокола вторичнаго общаго собратя 
гг. акщонеровъ Русскаго для внешней торговли банка 

14 апреля 1916 года. 
Председательствовалъ В. И. Тямпрязевъ. 

В Т О Р И Ч Н О Е О Б Щ Е Е С О Б Р А Ю Е ПОСТАНОВИЛО: 
1. Утвердить Отчетъ Б а н к а за 1915 годъ п выдать въ дивидендъ за 1915 г . 

9%, т.-е. по 22 руб 50 коп. на акцИю, всего 5.400.000 руб., и перенести остатокъ въ 
434,905 руб. 52 коп. на счетъ 1916 года. При этомъ Общее Собраше: а) утвердило 
принятое Банкомъ въ 1915 году участие въ разныхъ видахъ помощи раненымъ воинамъ 
л ихъ семействамъ въ суммб 68,430 руб. 32 кои., изъ коихъ: въ Петрограде 48,999 руб . 
33 коп. и въ ОтдбленИяхъ Банка . . 19.430 руб. 99 коп., б) предоставило Правлению 
производить, съ одобрения Совета, .дальнейший пожертвования на нужды войны въ 
р а з м е р е , со ответствую щемъ положению Банка въ среде другихъ кредитныхъ учре-
ждений, в) ассигновало 20,000 руб. въ распоряя^енПе Правления на д е л а благотворенИя 
п просвещения, г) разрешило увеличить размеръ в н о с и м а я въ смету пособия вдове 
М. И. Кублонъ до 1,800 руб. и выдать ей на воспитание детей 400 руб. , д) ассигно-
вало 100,000 руб. для учреждения фонда для улучшения быта служащихъ въ Русскомъ 
для внешней торговли Б а н к е , съ темъ, чтобы Правление разработало Положение объ 
этомъ фонде и представило его на утверждение Совета, . . съ отнесенИемъ всехъ 
вышеприведенныхъ суммъ, за исключенИемъ И9430 руб. 99 коп.—уже проведенныхъ 
по счету текущихъ пасходовъ Отделений,—на. счетъ переносимых» на 1916 г. 434,905 
руб. 52 коп. нераспределениаго остатка прибыли (единогласно). 

2. Утвердить смету расходовъ Банка на 1916 г. въ общей сумме 7.086.375 руб. 
60 коп. (единогласно). 
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3. Предоставить Правлению возбуждать передъ правительством», въ случае 
признанной надобности, ходатайства объ открытш Отделений и Агентствъ въ местно-
стяхъ, согласно списку, представленному при Отчете (единогласно). 

4. Ассигновать на вознаграждение членовъ, имеющей быть избранной, Реви-
зионной Комиссии 10.000 руб . ,—для распределения между ними, по ихъ усмотрешю 
(единогласно). 

5. Поручить Правлению возбудить передь правительствомъ ходатайство объ 
изменении § 35 устава, съ изложенИемъ его нижеследующимъ образомъ: «На возна-
граждение членовъ Совета за ихъ труды назначается ежегодно сумма въ сто тысячъ 
рублей и па вознаграждение членовъ Совета, входящих» в» состав» У ч е т н а я 1{оми-
тета, двадцать пять тысячъ рублей, для распределения между членами по ихъ усмо-
тренИю« (единогласно). 

6. Предоставить Правлению, въ виду невозможности впередъ определить 
сумму, потребную для возведения новаго зданИя Б а н к а , производить, съ утверждения 
Совета, расходы на постройку, по м е р е действительной въ них» надобности, съ т е м ъ , 
чтобы к» следующему обыкновенному общему собранию гг. акцИонерамъ были пред-
ставлены более подробный по сему предмету данныя (единогласно). 

7. Подтвердить представленное Правлению право приобретать, съ одобрения 
Совета, недвижимыя имущества для надобностей Б а н к а въ столицахъ и въ техъ 
местностяхъ, въ которыхъ имеются Отделения Б а н к а , а равно недвижимыя имуще-
ства для устройства Банкомъ товарныхъ складовъ и, наконец», подтвердить право 
продавать купленный Банкомъ имущества (единогласно). 

По произведенной баллотировке утвержден» въ звании Члена Совыта В. С. 
Вишняков»—на срокъ по 1919 годъ, избраны: а) въ Члены Совета: М. Л . Балабановъ. 
Н . И . Былинкинъ, Л . И . Бродсюй, К . А Гротенъ и С. П . Елисеев» на срокъ по 1920 г . , 
б) въ Члены П р а в л е ш я : ИХ. Г. Подменер»—на срокъ по 1920 г. , и в) въ Члены Ре-
визионной Комиссии: В. В. Бари , К . А. Петровъ, Н . В. ПодлесскИй, Н . В. Кунстъ и 
С. С. ПалашковскИй. 

Въ Общемъ СобранИи присутствовали 67 акщонеровъ, представлявшихъ лично 
и по доверенностямъ 40.081 акций, съ правомъ на 278 голосов». 

Подписались: Председатель Общаго Собрания и присутствующие акционеры. 
П Р А В Л. Г, I I I Е 

Р у с с & а г о д л я в н е ш н е й т о р г о в л и Б а н Ь а . 
имеет» честь уведомить Гг. Акционеров», что, согласно постановлению вторичнаго 
общаго собрания Г'г. Акционеров» Банка , отъ 14 а п р е л я 1916 г . , дивидендъ за 1915 г . 
назначенъ въ р а з м е р е 9 % , т.-е. по 22 р. 50 к . , на акцио. 

Выдача означеннаго дивиденда будетъ производиться съ 15 а п р е л я 1916 г . 
по купону № 44 на п о л у ч е т е дивиденда за 1915 г. ежедневно, кроме праздничных» 
и воскресных» дней, от» 11 до 2 ч. пополудни, въ К а с с е Б а н к а , въ Петрограде, Мор-
с к а я . 32. а равно и въ Отделениях» Банка въ РоссИи. 

П Р А В Л Е Ш Е 

Р У С С И О - Б Л Л Т Ш С К л г о 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ и МЕХАНИЧЕСКАГО 

Акщонернаго Общества 
согласно § 47 Устава , имеетъ честь пригласить гг. акционеров» на Обыкновенное Об 
щее Собрание, назначенное на вторникъ, 31-го мая 1916 года, въ 11 час. утра , въ по-
мещении Правления, Петроградъ, Б о л ь ш а я Конюшенная ул . , д. 5. 

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТ1Й ОБЩАГО СОБРАНШ: 
1. РазсмотренИе и утверждение отчета Правления Русско-БалтНйскаго Судо-

с т р о и т е л ь н а я и М е х а н и ч е с к а я АкцИонернаго Общества за время съ 1-го Июля 1914 г . 
по 31-е декабря 1915 г . и баланса. 

2. Р а з с м о т р е т е и утверждение сметы расходовъ и плана дЬйствНй на 1916 
операционный годъ. 

3. Разрешение хозяйственныхъ и другихъ вопросовъ, связанныхъ съ предста-
вляемыми на утверждение Собрания отчетомъ и сметою. 

4. ИзбранИе Директоровъ-Распорядителей, съ определенПемъ имъ вознагра-
ждения (§ 27 Устава) . 

5. Разрешение вопроса о приобретений недвижимых» имуществ». 
6. ИзбранИе Директоров» Правления и кандидатов» взамен» выбывших». 
7. ИзбранИе пяти (5) членов» Ревизионной Комиссия. 
АкцИй, на основании § 52 Устава, для присутствованИя на этомъ Общемъ Собра-

нии, принимаются въ кассе Правления Общества (Большая Конюшенная, д. 5), еже-
дневно отъ И2 до 2 часовъ дня . и должны быть представлены не позднее 24-го мая 
1916 года. Взаменъ подлинныхъ акцИй, могутъ быть представлены удостоверения 
(расписки) въ принятии акцИй на хранение или въ заклад» какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основании Правительствомъ утвержденгыхъ уставов» кре 
житных» (местныхъ и иногородняхъ) учреждений, а также иностраннаго к р е д и т н а я 
учреждения, а именно: 

Вапсще <1е И'ПпИоп.РагИвИепне. 
Въ удостоверенИяхъ (расписках») обозначаются нумера акшй. 
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ПЕРВОЕ 

Р0СС1ЙСК0Е 
Е 

учрежденное въ 1827 году. 
оооооооооооо 

Страхование отъ огня. 

Страховаже ж и з н и . 

Страхованйе ®тъ несча-
стныхъ случаевъ. 

ПРАВЛЕШЕ: 
В ъ Ц Е Т Р О Г Р й Д Ъ , 

М о р с к а я у л и ц а , д. К2 40. 

АГЕНТЫ ВО ВСШ БОЛЪЕ ЗНАНИТЕЛЬНЫХЪ 

городахъ ИМПЕР1И. 
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СТРНДОВОЕ ОБЩЕСТВО 

ВОЛГА" 
1 

99 
Учреждено ЕЪ 187! году. 

2 ПРАВЛЕН1Е ВЪ ПЕТРВГРДДЪ: 1ашш 
I ЕО0. домъ, Ы-1 
I Адресъ для телеграммы ,,П8ТР0ГПКДЪ—СТРОВОЛГН". | ^ 

I 

Страховаме отъ о г н я й " 
мости, товаровъ, строенж, фабрикъ и заводовъ. 

| С т р и в д я н ш м о р с к и х ъ , { г ь ч н ы г г ь и с у - > 
I к о п у т н ы к ъ т р и н с п о р т о в ъ , с у д о в ъ , В О - 1 
« г о н о в ъ и ц и с т е р н ъ . | 
I АГЕНТСТВА во вс^гсъ городахъ Имперж. щ 

| ОТДЪЛЕШЯ: въ гг. ВаршавЪ, ВильнЪ, Гельсинг- § 
| форсЪ, Москв'Ъ, ОдессЬ, Риг&, Ро- | 

стов1з н/Д.. Саратов^, ТифлисЬ, 
Томск-Ь, Харьков^, КокандЪ. 

ЗП-ГРННИЦЕЙ ОТДЪЛЕШЯ: въ ЛондонЪ (Бишоп-
сгэтъ 9), Бордо, Амстердам^, Ко-

^ пенгагенЪ, Хриспанш и Стокгольм^. ^ 
| Н Г Е Н Т С Т В Й : въ гг. ЛиверпулЪ, Манчестер^, | 
| Глазго, Денди, БельфасгЬ, Лидсб, | 
| БирмингамЪ, НьюкастлЪ, ПарижЪ, ц 
| Марсели, ГаврЪ, Роттердам^. | 

1 ООщ8Етвв „ В О Л Г А " ш ш и о т - н ш п ш п I 
| „ А н г л м с к а г о Л л о й д а " . | 

! 
1 
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Б А А А Н С Ъ 

П е т р о г р п д с к о - Т у л ь с ш о 
П ю Ё м е л ь н а г о Б а н к а . 

На 1-е апрЪпя 1916 года. 
АКХИВЪ. Руб. К . Руб. К . 
I . Касса : 

а) наличными деньгами 46,442 24 
б) закл . лист, и др. % бумагами . 166,475 — 

212,917 24 
I I . Текунце счета и вклады въ кредитныхъ 

учреждешяхъ: 
а) государственныхъ 6,492 22 
б) частныхъ 1.458,500 —• 

1.464,992 22 
I I I . Корреспонденты по оплатЬ купоновъ, 

тиражныхъ закладныхъ листовъ и 
проч — — 115,434 92 

I V . Процентный бумаги банка: 
• Номинальная 

ц^на . 
а) складочнаго ка-

питала . . . 5.954,850 5.012,183 52 
б) запаснаго капи-

тала 4.094,950 3.677,868 73 
в) особаго резерв-

наго фонда . 35,900 33,509 52 
г) оборотныхъ 

средствъ: гаран-
тированный . . 216,800 204,726 75 

д) оборотныхъ 
средствъ: нега-
рантированный 216,100 172,543 79 

9.100,832 31 
10.518,600 

V. Проценты по % бумагамъ и начисленные 
% по % бумагамъ — — 16,504 73 

VI . Капитальные долги по ссудамъ подъ 
имущества: 

1) принадлежанця заемщикамъ: 
а) земельный 64.825,578 29 
б) городсшя 32.769,506 42 
в) особо дополнительный ссуды зе-

мельный 26,966 25 
2) оставшаяся за банкомъ: земельный . 16,668 84 
3) обезпеченные обязательствами Кре-

стьянскаго Поземельнаго Б а н к а зе-
мельный 220,291 29 

V I I . Срочное и досрочное (наличными) пога-
шение долга по ссудамъ 704,488 91 

98.563,500 — 
V I I I . Ссуды краткосрочный подъ имущества 

прнпадлежащш заемщикамъ: 
а) земельный 8,400 —• 
б) городсшя 1.711,604 —• 

1.720,004 
I X Платежи: 

1) срочные (пользующ. льготою, от-
сроч. и разсроч.) 2.099,715 37 

2) просроченные 2.486,098 95 
4.585,814 32 

X. Купоны, оплаченные до срока . . . —• —• 327 03 
X I . Недвижимое имущество банка . . . . — — 574,323 79 

X I I . Авансы и недотчетныя суммы . . . . — — 49,126 23 
XI I I .Расходы за счетъ заемщиковъ и возврат-

ные — — 177,591 78 
XIV.ТекущИе расходы (по управлению и содер-

жанию, оцЬнкамъ и проч.) . . . . — —• ИТ-,,576 31 
XV. Расходы по имуществамъ, оставшимся 

за банкомъ —• — 388 31 
XVI . Государственные налога и сборы . . — —• 2,508 8» 

XVII . Процентный бумаги капитала имени 
А. Ф. Масловскаго (71 акцИя Петро-
градско-Тульскаго Поземельнаго 
банка) — — 24,759 5» 
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X V I I I . И м у щ е с т в о и о б з а в е д е т е банка . . . . — — 8,448 47 
X X . П о ж е р т в о в а ш я на благотворительный 

ц-бли — — 20 —• 
X X I I . Расходы по содержанию лазарета д л я ра-

неныхъ воиновъ — — 4,473 4 . 
X X I I I . Н а ч и с л е н н ы е % по краткосрочнымъ ссу-

дамъ — — 15,425 64 

Итого . . . . 
1. Ценности на хранении: 

а) акцИй (представл. на право голо-
са в ъ Общ. Собр и пр. ) 10,471 
ш т у к ъ 

б) закладные листы 
») % бумаги капиталовъ и залоги 

не принадл . банку 
д) залоги должностныхъ лицъ . . 

3. Ц-Ьнности, подлежащий уничтожению: 
закладные листы: вышедшИе .въ т и р а ж ъ 

представленные въ досрочное пога-
шение 

купоны отъ 41 /г % з . л . н / Б а н к а на но-
минальную сумму 

купоны отъ акцИй 262 шт 

4 . Ценности , предназначенный къ выпуску : 
а) закладные листы: 

к ъ обману . . 324.400 — 
къ выпуску въ 
обращение . . . 4И,700 — 

б) купонные листы къ з а к л а д н . ли-
стамъ банка на номинальную 
сумму 3. л 

в) акцИй к ъ обману 1,536 шт. . . 

г) 9 купонныхъ листов ь къ акцИямъ 

банка 

Всего . . . . 

]НАССИВЪ. '.. Складочный к а п и т а л ъ 
I I . Запасный капиталъ 

I I I . Особый резервный фондъ 
IV.Специальные капиталы банка : 

а) на погашенхе недвижимости . . 
б) резервный въ распоряжении ак-

цИонеровъ 
в) имени А. Ф . Масловскаго . . 

V . З а к л а д н ы е листы въ обращении *): 
4 % кредитн 

V I . Закладные листы, вышедшИе въ тирашъ 
V I I . К у п о н ы , подлежащие о п л а т * 

V I I I . Процентный фондъ на оплату купоновъ 
X I . Погасительный фондъ: 

а) срочнаго погашения 
б) досрочнаго погашения (налич-

ными) 

X . П л а т е ж и заемщиковъ , внесенные до 
срока 

X I . Д о х о д ы банка : 
а) фондъ на составление запаснаго 

капитала , дивиденда акцИонерамъ 
и др 

б) проценты по краткосрочнымъ ссу-
дамъ 

в) пени 
г) проценты по процентнымъ бума-
гамъ 

е) по аксплоатацИи дома банка 
ж) разные 

X I I . Невостребованный дивидендъ по ак-
ш я м ъ 

X I I I . НепереходящПя суммы (вознаграждения 
за п о ж а р н . убытки и т . д.) 

X V . Р а з н ы е кредиторы и корреспонденты. . 
X V I . Ч п с т а я прибыль за 1915 годъ . . . . 

116.750,969 07 

2.094,200 — 
16,000 — 

222,200 — 
55,000 — 

35,600 — 

83,300 — 

2.100,375 — 

366,100 — 

74,200 — 
307,200 — 

2.387,400 — 

2.219,275 

747,500 — 

— — 122.105,144 07 

8.000,000 
4.094,910 — 

104,205 96 

711,010 46 
28,190 26 

695,955 22 

8,533 69 

294,337 51 

2.178 15 
52.532 75 

31,503 35 
9,089 94 

7 42 

12.094,910 — 
35,823 13 

843,406 68 

98.563,500 — 
217,900 — 
241,940 08 

2.223,188 59 

704,488 91 

10,811 53 

389,649 12 

20,641 — 

— 254 023 22 
— 36;509 95 
— 1.070,148 36 
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XVII.Поступления (задатки) по запроданн. иму-
ществ., оставпшмся за банкомъ. . . — — 1,810 вё 

XVI I I . Сберегательно-Вспомогательная касса 
служащихъ въ банк* — — 12,295 72 

X I X . Переводы — — 22.801 47 
XX. Суммы, отчисленныя на военный нужды — — 2,120 30 

Итого . . . . — — 116.750,969 «7 
1. Депоненты банка: 

а) по акцИямъ 2.094,200 — 
б) » закладнымъ листамъ . . . . 16,000 — 
в) » залогамъ 55,000 — 
г) пенсионные и страховые фонды 

служащихъ и залоги 222,200 — 
2.387,409 

3. Выполненный обязательства банка по ц*нно-
стямъ, подлежащимъ уничтожению . . . — — 2.219,275 

4. ПредстоящИя обязательства по ц*нностямъ, пред-
назначеннымъ къ выпуску — — 747,500 

Всего . . . . — 122.105,144 07 

*) Въ текущемъ полугодии выпущено въ обращение закладныхъ листовъ 
на сумму 298,700 руб. 

Нарицательная ц*на акцИй 200 руб. 
Правление банка помещается въ Петроград*. Оплата дивиденда по акцИямъ 

производится: въ Петроград* въ Правлении Банка и въ Москв*—въ главномъ 
агентств* Б а н к а . 

• В 

1 П Г Р . Частный Лоибардъ. | 
в в о 
™ С 1р? У | В^ музыкальные инструменты, экипажи, " 
$ 3 В Ь Ю Ы в И ) бронзу и друг1я громоздиня вещи Ш 
• В 
• П Р И Н И М Й Е Т . Ъ | • 

| на X Р А Н Е НIЕ и вь З А Л О М | • В 
Ц въ с п е щ а л ы устроенные, ж е л ^ з а - й е т о н н ы е , ОГНЕУПОРНЫЕ оклады Ц 
® С П Р А В К И : В л а ^ и м Е р с к Ё й п р . 1 7 , п р о т и в ъ ® 
^ ц е р к в и . Т е п е ф о н ъ 3 8 — 7 2 . д 

В 
I 41ИГ ^ я Петрогр. стор.. Большой пр., № 29а и Щ 

^ ^вНки Е в Владимирская площ. 17, противъ церкви'. в в 
вивввввввввввввввввввввв 
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РУССК0-АНГЛ1ЙСК1Й БДНКЪ л 
Основной капиталъ ю . о о о . о я о руб. 
Запасный . . . . . . . . . еоо .ооо „ 

Петроградъ, Невскш пр., № 28. 
Производить вс4 банковыя операцш. 
Покупаетъ и продаетъ %%-я бумаги и исполпяетъ всякаго рода по-

ручения на ПТТ. и заграничныхъ биржахъ. Даетъ справки о всЬхъ цЪн-
ныхъ бумагахъ, котирующихся на Петроградской, Лондонской, Парижской, 
Берлинской и другихъ заграничныхъ биржахъ. 

Открываетъ подъ обезпеченйе %%-хъ п дивидендныхъ бумагъ спе-
циальные текущие счета «Оп са11» и выдаетъ подъ нихъ ссуды. Учитываетъ 
векселя русскйе и заграничные и другйя торговый обязательства. Прини-
маетъ векселя п др. документы на инкассо. 

Выдаетъ переводы и аккредитивы на вс4 города въ Россш и за границей. 
Бапкъ находитъ возможнымъ продавать на особо льготныхъ условияхъ 

чеки, письменные и телеграфные переводы на веб города Великобритании, 
им4я въ нихъ своихъ непосредственныхъ корреспондентовъ. 

Принимаетъ вклады на срокъ и на текущие счета. Страхуетъ отъ 
тиража выигрышные билеты. 

Прпнимаетъ поручения по реализации земскихъ и городскихъ займовъ 
и акций и облигаций жел4зныхъ дорогъ и частныхъ предприятий. 

Принимаетъ поручения и приказы на выписку въ Россию, за счетъ 
торговыхъ фирмъ и учреждений, всякаго "рода товаровъ, обращаюпцихся на 
рынкахъ Великобритании и ея колоний. Таюя же поручения и приказы 
Ванкъ выполняетъ и по сбыту заграницу товаровъ русскаго производства. 

Въ помещении Банка производится приемъ квартирнаго налога. При 
Банк$ им4ется справочный отдйлъ къ услугамъ русскихъ и заграничныхъ 
его клиентовъ. 

Телеграфный адресъ; «Бриторуссъ*. Телефоны: ^ ^ Щ' 

Т Н Е К 1 1 5 5 1 А И & • _ - _ Е И б и $ Н В А М ! 
2 8 неукку Ргозрес!, Ре&озгай. 

Т Е К М 5 О Р В Ц З Ш Е З З . 
ШККЕЫТ АССОШТ5 орепес! Ьу *Ъе Вапк оп 1Ье изиа! *егтз. 
ВЕР031Т КЕСЕ1РТЗ нззиед ИЪг зитз о{ топеу р1асе<1 оп йеро-

311 а* са11 ог к>г а Нхед {егт апс! 1п1;егезИ: райе! Йнегеоп ассогййп^ 
а^геетепИ:. 

ТНЕ Р1ГК.СНА5Е А Ш ЗАЬЕ о{ а!1 с1аззез о? З^оскз апс! ЗЬагез 
е{Гео1ес1 оп Йие Ре&го^гай Воигзе апй а1зо йп Рапз апй ЬопсЙоп. 

ТНЕ ЫЕС0Т1АТ10Ы ОР СЬеяиез, В И11 з, КосоитепЬгу ВШз, 
КаП^ау БирПсаИ:ез апс! В и 11 з, о{ Ьаййп^, т Киззиа апй аЬгоай, 
апй а11 огейппагу Вапкип§ Визипезз ипдегЬакеп. 

Т Н Е Р О К. Е I С N В Е Р А К Т М Е Ы Т Иззиез БгаЙз апд ЬеИ-
1егз о{ Сге<Ш оп са11 1Ье ргипсира1 *от/пз о{ И:Ъе \*/ог1с1. ЕЯес{з Май1 
апй ТеИе^гарЬиз Тгапз^егз. 

СЬап^ез Рогей^п Мопйез апй ^епегаПу сопйис^з апу {огш о{ 
Рогеи^п Вапкйпд Визипезз. 

Те1е^гарЫс Асйгезз: «ВгйИотиззе». Те1ерЬопез: 
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Й Е Р Ё Е О З К Й П О Ч Т Ъ 110 Е С Е М В О Л Г Ъ Н М 1 М 
К Н С П 1 Й С К 0 П У М О Р Ю 

„КАВКАЗЪ и МЕРКУР1Й11. 
Ежедневная скорая ЛИРЛЯ Нижний—Астрахань обставлена новМ-
шими роскошными теплоходами и лучшими пароходами. Три от-
правления въ неделю Нижнй—Астрахань и одно—Казань—Астрахань 

пассажирскими пароходами по. пониженной такс4. 

ПАРОХОДСТВО ОБЩЕСТВЪ 

„ К А В К А З Ъ И МЕРКУР1Я и ВОСТОЧНОЕ". 
Скорая безперегадочная линия Р Ы Б И Н С К Ъ — К А М А . 

Подробныя расписали раздаются и рассылаются без платно. 
Продажа билетовъ въ Петроград^: Невский, № 2 2 . Тел. № 100—26; 
въ МосквгЁ: въ Контор'Ь Общества, Лубянская плоиц., домъ Об—ва 

«Россия». 

ПАРОХОДСТВО по гак -в волга и 
Ежедневное еообщеше: 

Т в е р ь — Р ы б и н е к ъ — 
Н и Ж И ! Й Н О в г о р о л ъ — 

М е т р а ж а н ь , 

кромЪ того ежедневная экстренная безпереса-
дочная лин1я: 

Продажа билетовъ и пр!емъ грузовъ производится въ 
ПетроградЬ, Невскш пр. 114. 
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КОММЕРЧЕСКИЙ БЛНКЪ 

И 1С 
Москва Петроградъ. 

Складочный капиталъ . . . Руб. 5,000,000 — 
Запасный капиталъ . . . . „ 5,862,347 51 

О т д Ф л е в о я . 
въ ПсковЪ. въ ПорховЪ. 
» Пернов-Ь. » НарвЪ. 
» Юрьева, Лифл. губ. » Гояьдинген'Ь. 
» Виндав'Ь: » Великихъ-Лукахъ. 
» Остров^, Псковск. губ. I! 

т 

1 Т о р г о в о - Т е х н и ч е с к а я К о н т о р а ШВИЦКДГО я 

8® е » е 

с у щ е с т в у е т е с ъ 1906 г. 
в 

I Металлы, м а ш и н ы , дам. продукты, | 
I т д а п к л е М о л ы . 1 
Й К; 
® Ш 

Петроградъ, Невский пр. 65. 

Т е л е ф . : 161-52, 268-65, 263-31, 141-42. 
I т Ш № 

| Ндресъ для телегр. „ТРОПИЛЬ" Петроградъ. | 
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а 
а 
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о 
0 
1 
о а 
о 

5 А Н К Ъ 
о с н о в н о й к а п и т а л ъ !8 Я 0®0»©@§Э р у б . 

ПРОИЗВОДИТЬ ВСЬ БАНКОВЫЙ 0ПЕРАЦ1И. 
П р а в л е ш е в ъ П е т р о г р а д Ъ , Н е в с к в й , 4 2 , 

п р о т и в ъ Гостинаго Двора . 

Д д р е с ъ д л я т е л е г р а м м ы „ Р У С С О Ф Р Д Н " , 

Телефоны: 
Телефонная будка 188-31, 114-05. 
общге: 192-47^ 194-04, 171-76. 
Фонд, отд.: 195-77. На БирисЬ: 594-30. 

При БанкЬ разменная контора. 

ш 
о 
О 
а 
а 
о 
о 
п 
о 
0 
1 

о 
п 
о 
о 
о 
о 
о 
п 
о 

р У С С К О-й 31АТСК1Й Б А Н К Ъ 
П Р А В Л Е Ш Е в-ь Петроград'Ь, НевскШ, 62. 

Складочный капиталъ Руб. 45.000.000 
Командита Кит . Прав К у л . Таэлей 3.500.000 
Запасные капиталы Р у б . 23,300.000 

Г О Р О Д С К О Е О Т Д - Б Л Е Н 1 Е Б А Н К А В Ъ П Е Т Р О Г Р А Д "В 
на Садовой ул. , домъ № 49 (близъ СЬнпой площади) . 

О Т Д Ъ Л Е Н Ш Й АГЕНТСТВА 
В ъ Е в р о п е й с к о е ж А Э 1 а х с & о @ Р о с с ш и э а г р а н и ц е й . Апдижанъ Е й с к ъ Москва Рыбинскъ 

Армавиръ Екатеринбургъ Намапганъ Самара 
Астрахань Екатеринодаръ Н и ш н ш - Н о в г о р о д ъ Самаркандъ 
Асхабадъ Е л е ц ъ (во время Саратовъ 
Ачвнскъ Ефремовъ ярм . ) . Семипалатинскъ 
Б а к у И р к у т с к ъ Николаевскъ При- Сочи 
Б а л а ш о в ъ 1окогама морск . Ср'Ьтенскъ 
Б а р н а у л ъ К а з а н ь Новозыбковъ Старый Осколъ 
Б а т у м ъ К а л ь к у т т а Ново-Николаевскъ Т а ш к е н т ъ 
БШСКЪ К а щ г а р ъ Новоросшйскъ Тверь 
Благов 'Ьщенскъ К е р к п Ново-Ургенчъ Троицкосавскъ 
Бомбей Кишиневъ Новочеркасскъ Туапсе 
Борисогл'Ъбскъ К л п н ц ы Ньючвангъ Тяньцзинь 
Б у т у р л и н о в к а Козловъ Одесса Хабаровскъ 
Б у х а р а К о к а п д ъ Омскъ Х а й л а р ъ 
Б б ж е ц к ъ Красноуфимскъ Орелъ Ханькоу 
В ерхнеудинскъ К р а с н о я р с к ъ П а р и ш ъ Харбянъ 
Вильна К р о н п и а д т ъ Пекинъ Харьковъ 
Витебскъ Куаичендзы Пенза Херсонъ 
Владивостокъ К у л ь д ш а Петровскъ (Даг.) Ч и т а 
Владикавказ ! . Л и б а в а П о к р о в с к а я Сло- Ч и ф у 
Воронешъ Лондонъ бода Ч у г у ч а к ъ 
В е р н ы й Маргеланъ П р и л у к п Шанхай 
Гомель Мар1уполь П р о х л а д н а я Ст. Якутскъ 
Гонгконгъ Мервъ Рига 

Д а л ь ш й ( Д а й р е н ъ ) Минскъ Рославль 
Дербента Минуспнскъ Ростовъ-на-Дону 

А Д Р Е С Ъ Д Л Я Т Е Л Е Г Р А М М Ъ <СИНОРУСЪ». 
Б а п в ъ им-Ьетъ корреспондентовъ во в с Ь х ъ мЬстностяхт. Р о с с ш и заграницей. 
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г,.КОСМЕТИКА ДРЕВНИХЪ ЭЛЛИИОВЪ"̂  
Единственно рашональныя средства для ухода аа кожей лица 

и всего тЬла 

ВОСКОВОЕ МЫЛО, 
ВОСКОВАЯ ПАСТА, 

МРАМОРНОЕ МЫЛО, 
К0СМЕТИЧЕСК1Й КРЕМЪ, 

МЫЛЬНЫЙ НАЖДАКЪ 
НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь*». 

Продаются у Поставщ. Двора Его Имп. Вел. маг. «А ЬА КЕЫОММЕЕ» 
(Нев'скш, 3), у Поставщ. двора Ихъ Импер. Велич. Госуд. Импе-
ратрицъ ГЕНРИ ДЕЛЬКРОА (Морская, 19), въ Англшск. магазин^ 
бывш. Р. ДРУСЪ (НевскШ, 15) и во ваЬхъ лучшихъ парфюмерныхъ 

и аптекарскихъ магазинахъ. 
Требуйте брошюры, объясняющая сущность этихъ препаратовъ. Въ 
случаЪ-же невозможности ихъ получить, таковыя высылаетъ по 

первому требованию безплатно 
Торг. Домъ Келеръ и Ко «Косметика древпихъ эллиповъ», Петро-

градъ, Литейный, 60-В. 

В ы ш л а п е р в а я | М ® 1 - 2 - 3 ) к н и ж н а м е и г б 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО Ж У Р Н В Д 

Сила" 
С О Д Е Р Ж А Н I Е: 

Б е л л е т р и с т и к а . С т и х о т а о р е н в я . О б щ е с т в е н н о - п о п и т и ч е -
ск!й о т д ^ л ъ : На грани новаго.—Уроки нашихъ дней. У-1:з.—Самоза-
щита. Н. Актива.—За кровавой полосой. Ьо§.—Какъ это вышло (письмо 
въ редакцш). Л . Мартова.-—К.-д. съ-Ьздъ. Итоги думской сессш. Вс. Г . — 
Власть и Ахеронъ. Эд. Классовича.-—Изъ рабочей жизни (Некоторые итоги). 
М. Низина.—На поворот^. Н. А.—Женщина-мать. 3. Кокова.—Записки суф-
фражистки. Вольской. — Горе-антимилитаристъ. Э. Кл. С т у д е н ч е с к а я 
ж и з н ь : Пути въ студенчествъ. М. Росина.—Студенческие христчансше 
кружки. С. Ширяева.—Об-Ьдъ съ премией. М. Матвеевича.—Подъ знакомъ 
гуманности и добраго сердца. Яде.—Жупелы. Универсанта. Х р о н и к а сту -

д е н ч . м и г н и , Библюз-рафая. 
Ц"Ьна первой книжки (разм-Ьромъ 8 печ. листовт-) 40 коп. 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЪХЪ КРУПНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 
Адресъ редакщи и конторы: ПЕТРОГРАДЪ, В. 0 . , 14 ЛЙН!Я> 35, КВ. 4 8 . 
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КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО н КНИЖНЫЙ М А Ш И Н Ъ 

. В . П О П О В А , м . А Я с н ы й . 

Петроградъ, Невск1й пр., вб. 
ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ: 

ь 
ъ 
» 
» 

Вл. Войтинскш. Внгъ жизни. Очеркъ тюрьмы и 
каторги Ц-кна 

Р. Григорьевъ. Недавнее. Романъ 
» » На ущербгъ. Романъ. 

Вл. Веренштамъ. Изъ пережитого 
» » Записки адвоката 

Г. Добронравовъ. Горъкгй цвгътъ. Разсказы 
Вор. Садовской. Лебединые клики. Повести 

» » Адмиралтейская игла. Разсказы 
Панкхерстъ. Моя жизнь. Записки суффражистки 
Г. В. Плехановъ. О войнтъ 

» » Дневникъ соц.-демократа, № 1 
Н. Сухановъ. Наши лгьвыя группы и война. 4-е изд. 

» » Къ кризису сощализма. Изд. 2-е. 
По поводу «военныхъ» выступлений Г. В. 
Плеханова 

Н, Сухановъ. Наши направлешя. Марксизмъ и 
«народничество» 

«Отенество». Сборникъ нащоналъныхь литературъ 
Россш 

Левъ Ждановъ. Подъ властью фаворита. Романъ 
С. А. Золотаревъ. Дгаграмма по истории русской 

литературы • 
Б. ВерхоустиаскШ. Маленькая буря. Романъ 
Готье, Тсофиль. Эмали и Камеи. Перев. Гумилева 
М. М—СК1Й. Отъ бурсы до снятая сана. Дневникъ 

священника 
СавватШ. Тетрадь въ сафъянгъ. ПовЪсть . 
А. Свирскш. Въ чертгь 
Ю. Слезкинъ. Ольга Оргъ. Романъ . 

> > Глупое сердце Разсказы . 
ТО. Дюркгеймъ и Е. Дени. Кто хотгълъ войны 
кВъ тылу г Литературно - художественный алъ 

манахъ 
Ев. Замятинъ. Угьздное. Повъсти 
И. Кантъ. Критика чистаго разума 

» » Критика способности суждения 
Ланге. Исторгя матергализма- . 
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