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французовъ очень верное чутье. 
Они отдаютъ себе ясный отчетъ 
въ причинахъ нашей победы... 
Изумительно, какъ сходятся ихъ 
отзывы о насъ. „Когда ближе 
узнаешь этихъ пруссаковъ, на-
чинаешь понимать, почему имъ 
нельзя сопротивляться". Для 

французовъ попросту загадка—нашъ порядокъ, наша 
дисциплина, то, что победители никогда не говорятъ 
о своихъ успЪхахъ и держать себя вообще такъ спо-
койно, какъ будто бы ничего не случилось. Они не 
надивятся тому, что женщины и девушки могутъ 
чувствовать себя среди преодол-Ьвшихъ врага солдатъ 
такъ, какъ будто бы оне находятся въ церкви... На 
такую духовную высоту вознесли насъ милость Бога, 
усил1я нашихъ государей и наша бедность. Песокъ 
нашихъ старЪйшихъ провинцш— вотъ сила, воспитав-
шая бранденбуржцевъ". 

Эти трогательныя слова принадлежать маюру, 
впосл^дствш генералу Ф. Кретшману, пламенному 
немецкому патрюту и одному изъ виднейшихъ деяте-
лей франко-прусской войны. Миръ еще не былъ заклю 
ченъ. Но уже подводились итоги великой борьбы. 

И славный участникъ ея, волнуемый столь хорошо 
понятными чувствами, суммировалъ въ письмахъ къ 
горячо любимой жен-Ь свой взглядъ на войну, какъ 
на дЪло, исходъ котораго определяется не только 
большимъ количествомъ корпусовъ, лучшей выучкою 
ихъ, калибромъ пушекъ, физической выносливостью 
солдатъ, искусствомъ и опытностью полководцевъ, но 
и целымъ рядомъ невесомыхъ величинъ моральною 
характера. 

Для всякаго, кто имеетъ представлеше объ исклю-
чительной личности генерала Ф. Кретшмана, ясно, 
насколько ему чужда была банальная патрютическая 
фразеолопя. Похвальное слово родному солдату—не 
что иное, какъ символб военной ви,ры человека, без-
страшнаго и грознаго въ бою, но безконечно мягкаго 
и глубоко враждебнаго насилию, коль скоро речь 
идетъ о безоружномъ непр1ятеле или, въ особенности, 
о мирномъ населенш. 

Характеристика достоинствъ немецкаго солдата, 
конечно, очень субъективна. И ценность ея, какъ 
историческаго документа, сильно этимъ подрывается. 
Было бы неосторожно, опираясь на такое свидетель-
ство, утверждать, что и въ столь счастливой для 
нихъ войне 1870—1871 г. пруссаки всегда держали 
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л е н н ы х ъ в р а ж е -
скихъ армж, каковы Исповедь солдата-католика. 

бёбя джентльменами. Самъ Кретшманъ неразъ, подъ св-Ь-
жимъ впечатлешемъ пережитаго, жалуется на обратное. 

Однако, та естественная идеализащя, которой 
продиктованъ былъ конечный отзывъ о „взрощенныхь 
восточно-прусскйми песками бранденбуржцахъ", не 
уничтожаетъ его ценности для насъ въ другомъ на-
правлены. Безъ всякихъ обиняковъ, можно сказать, 
что от является вгьрнылгв показателелгз тою, какъ 
рисовали себгь тогда путь кз поб/ъдгь салги нгьлщы. 
Блестящей боевой генералъ, неразъ въ буквальномъ 
смысле спасавшш на войне положение, действительно, 
не сомневался въ редкихъ моральныхб качествахъ 
германскаго солдата и, что важнее всего, относилб 
вб первую голову именно на счете этой силы успгьхб 
родною оруж/'я. 

Подойдемъ же съ критер1емъ заслуженнаго офицера, 
героя франко-прусской войны, къ оценке того, что 
немцы показываютъ сейчасъ... Куда девались все те 
блестяиця качества, что въ свое время обезпечили 
пруссакамъ славную победу? Где столь, казалось-бы 
уместная именно при настоящихъ услов1яхъ скром-
ность? Что испытываютъ сейчасъ въ оккупированныхъ 
германцами областяхъ дочери и внучки техъ женщинъ, 
которыя сорокъ съ лишнимъ л е т ъ тому назадъ „могли 
чувствовать себя среди вражескихъ немецкихъ сол-
датъ, слозно въ церкви"... Словно въ церкви. Какимъ 
уб1йственнымъ укоромъ звучатъ эти слова предъ ли-
цомъ такого факта, какъ систематическая бомбарди-
ровка одного изъ 
с т а р и н н е й ш и х ъ 
европейскихъ собо-
ровъ! 

„У французовъ 
очень верное чу-
тье. Они отдаютъ 
себе ясный отчетъ 
въ причинахь на-
шей победы*. У 
народовъ, борющих-
ся сейчасъ съ мно-
Г0милл10нными пол-
чищами Гогенцол-
лерновъ - Габсбур-
говъ, не худшее чу-
тье. Русские - ли, 
бельгшцы, англича-
не, сербы, францу-
зы—все прекрасно 
знаютъ, почему от-
чаянныя у с и л 1 Я , 
блестяще вышко-

бы ни были отдельные этапы борьбы, не могутъ оградить 
Г е р м а н т въ конечномъ результате отъ разгрома. 
Дело не только въ безобразной дипломатической под-
готовке, вынудившей Вильгельма П-го спекулировать 
на симпатш Энверъ-Паши и подобныхъ ему азантю-
ристовъ. Дело одинаково и въ поистине турецкихъ 
способахъ самой борьбы. О сроке говорить не прихо-
дится. Но смело можно сказать: такб ведутъ войну 
люди, обреченные судьбой на поражеше. 

Спора нетъ . Законы войны безпощадны. Но вме-
сте со всемъ остальнымъ эволюцюнируютъ и они. То, 
что пр1емлемо было для Чингисъ-хана, уже не приличе-
ствовало Валленштейну. И то, на что спокойно шелъ 
Валленштейнъ, решительно отталкивало Суворова и 
Наполеона. 

Распространившаяся по всему цивилизованному 
м1ру гневная скорбь свидетельствуетъ, что представ-
леше о границахъ дозволеннаго не покидаетъ народы 
и посреди жесточайшаго кровопролит1я. Понят1е воен-
наго обычая сложилось не случайно. И не даромъ же 
существуетъ, напримеръ, реквизищя въ отлич1е отъ 
грабежа. Все, совершаемое вопреки праву войны, по 
количеству приносимаго вреда, неизбежно бледнеетъ 
предъ ея законнылш жертвами. А содрогаться насъ, 
прежде всего, заставляетъ именно этотъ дополнитель-
ный ущербъ. Сотнями тысячъ измеряется въ каждой 
изъ воюющихъ армш количество павшихъ. Но безко-
нечныя гекатомбы сраженныхъ въ бою не способны 



1) Братсюя могилы лейбъ-егерей 
и измайловцевъ. 

2) Въ пасхальные дни на пози-
Ц1ЯХЪ. 

поднять въ нашей душе такую бурю, какъ разстр-Ьпъ 
несколькихъ мирныхъ жителей, издевательсюе налеты 
аэроплановъ, пользоваше разрывными пулями, бомбар-
дировка храма или друпе акты разнузданнаго террора. 
Если бы все мужское население Бельп'и постигла 
участь Леонида и его трехсотъ спартанцевъ, если бы 
во всей Европе не осталось ни одного человека, имею-
щаго потребность въ книгахъ или способнаго пользо-
ваться ими,—сожжеше лувенской библютеки пришлось-
бы все-же признать актомъ величайшаго варварства, 
позорящимъ честь той воинской части, руками которой 
онъ былъ выполненъ. 

Съ императоромъ, который благословляетъ свою 
армш на подобные подвиги,—вспомнимъ знаменитый 
приказъ идти по стопамъ Атиллы и его безсмертныхъ 
гунновъ,—съ народомъ, который въ лице своей интел-
лигенцш рукоплещетъ актамъ очевиднейшаго варвар-
ства,—а документомъ этого затмешя навсегда оста-
нется прокламащя ученыхъ,—съ такимъ врагомъ не 
можетъ быть мира, пока физическая мощь охваченной 
безум1емъ страны не будетъ осязательно для всехъ 
поколеблена. Никогда еще цель войны не формиро-
валась съ такой ясностью, Гермашя должна быть 
обезсилена, Только наказанная за свое высокомерие, 
эна поспешить ликвидировать политику непрестан-

ныхъ наскоковъ. Гермашя не 
можетъ победить, какъ бы ве-
ликъ ни былъ запасъ техъ 
средствъ разрушетя, въ раз-
счете на который немцы бро-
сили культурнымъ народамъ 
уже давно неслыханный, по 
своей грубости вызовъ. У нихъ 
ничего нетъ въ этой борьбе, 
кроме бездушной физической 
мощи. Мало загадочные и до 
начала войны, они съ пер-
выхъ же шаговъ ея и оконча-
тельно разоблачились. Ста-
канъ, изъ котораго нынешше 

немецк1е властители пьютъ вино, слишкомъ великъ для 
нихъ. Европа сократить имъ порцш. И это явится не 
не только актомъ справедливаго возмезд1я, но и на-
дежнымъ способомъ охраны принциповъ международ-
ной благопристойности. Правительству великой державы 
негоже выступать публично въ безобразно пьяномъ 
виде. 

Они могутъ выдвинуть каю'я нибудь еще неслыхан-
ныя до сихъ поръ сверхъ-оруд1я и получить при помощи 
последнихъ тотъ или другой временный перевесь. Но 
одной голой техникой, какое бы циническое изъ нея 
употреблеше ни делалось, не определяется въ наши 
дни исходъ вооруженной борьбы между культурными 
народами. 42-хъ сантиметровыя чудовища, озорничаю-
щ1е аэропланы и занятые обстреломъ незащищенныхъ 
гороцовъ крейсера недаромъ же становятся все менее 
и менее опасными и страшными. 

Каждый новый успехъ немецкаго оруж1я только 
укрепляетъ въ рядахъ его враговъ непримиримость. Исто-
Р1Я безпощадна. И образъ действш германской армш 
лишь вносить въ создавшееся положеше особенную 
ясность. «Когда ближе узнаешь этихъ пруссаковъ», 
начинаешь понимать, что нетъ такихъ усилш, кото-
рыя могли бы привести армЫ Вильгельма П-го къ 
длительной победе! Г. Штилъманз. 
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Вашъ взглядъ—его мнЪ подстеречь... 
Но уклоняете вы взгляды... 
Да! Взглядомъ—вы боитесь сжечь 
Межъ нами вставная преграды! 

Когда же отойду подъ сЪнь 
Колонны мраморной угрюмо, 
И пожирающая дума 
МнЪ на лицо нагонитъ тЬнь, 

Тогда—угрюмому скитальцу 
ВоагЬдъ скользнетъ вашъ бЪглый взглядъ, 
Тревожно шелкъ зашевелятъ 
Трепещущее ваши пальцы, 

Къ ланитамъ хлынувшую кровь 
Не скроетъ море кружевъ душныхъ, 
И я прочту въ очахъ послушныхъ 
Уже ненужную любовь. 



Не о всемъ м1р,Ь молю, но о тЬхъ 
ихъ же далъ еси мнЪ, яко Твои суть.._ 

Отъ 1оанна, гл. 17, ст. д. 

ЛЛТ&ЦЪ Нифонтъ давненько уже жилъ в ъ далекой 
^ своей обители, — хоть и годы еще не старые, 
а все же порядкомъ времени утекло. Отбылъ солдат-
чину, пришелъ трудникомъ къ преподобному, да такъ 
тамъ и остался. Дома кроме дядьевъ да тетокъ ни-
кого: отецъ съ матерью померли въ холерный годъ, 
въ дому запуст-Ьше, а Нифонтъ (тогда Николаемъ звался) 
холостой былъ и тихоня большой, — посиделокъ не 
любилъ, съ девками, по городскому, лясы точить не 
умелъ. Собралъ малость деньжонокъ на дорогу и пу-
стился; немало страху въ пути н а т е р п е л с я — т а оби-
тель на студеномъ море была, оюяномъ ехать непри-
вычному человеку вовсе жутко. А тутъ задуй еще мо-
р я н к а — закачало беднягу, съ ногъ свалился, т акъ на 
койке двое сутокъ и пролежалъ. Зато какъ повернули 
въ узкую губу, въ которой обитель построена—благо-
дать БОЖ1Я! Вода, что дивный камень малахитъ, зеле-
ная, белыми прожилками, воздухъ легкш, солью ды-
шитъ, чайки несметныя надъ пароходсмъ кличутъ. А изъ 
обители согласный звонъ несется — пречудная муси-
юя!—на Хвалите ударили. Такъ и з а ж и л ъ о. Нифонтъ 
тамъ—когда косилъ, когда рыбачилъ. Привыкъ к ъ ино-
ческой жизни, рясофоромъ сталъ . Т у т ъ и началось его 
дружество съ о. 1оной. О. 1ону все в ъ обители по-
читали; онъ не изъ простыхъ былъ, ученый человекъ. 
Прибылъ съ далекаго, веселаго юга, помещикомъ тамъ 
былъ, да нашли на него горести и кручины, кинулъ 
и богачество, и М1рск1я радости и сталъ на убогомъ 
с е в е р е монашить. Странной сначала показалась ино-
камъ такая дружба, потомъ ничего — свыклись. Много 
в м е с т е трудились отцы — на малой лодочке выплы-
вали они въ свирепый окхянъ на ближше островки за 
гагачимъ пухомъ. Гага птица умная, привыкла къ мо-
нахамъ, даже гладить себя на г н е з д е давала. О мно-
гомъ толковали друзья, разсказывалъ 1она Нифонту 
про д а л е т е края, иноземные обычаи, красоту дивную, 
горы и стремнины, города и веси. Р а з ъ задумался 
Нифонтъ, думалъ-думалъ, поднялъ на друга свой свет-
лый, голубой взглядъ и спросилъ потихоньку: «Друже, 
а разве въ чужихъ-то не ноетъ душа наша по род-
ному-то, по Рассее-то?» И выпрямился 1она (стояли 
други о ту пору надъ морскимъ просторомъ на ка-
мушке серомъ) и обнялъ Нифонта и ласковымъ сло-
вомъ ему ответилъ: « Н е т ъ и не будетъ нашему сердцу 
отрады въ иной стране . Что все заморск1я сласти да 
прелести? Было бы только широко да вольно, да веяло-бы 
на сердце родной землицей». И казалось, не будетъ 
этому дружеству окончашя, но судилъ Б о г ъ иначе. 
Зима стояла лютая, такая студеная, что старики не 
запомнятъ. А все какъ ледъ ни противился, пришлось 
ему таять въ горячемъ дыханш весеннихъ дней. Обна-
жилась отдохнувшая земля, з а з е л е н е л а первой трав-
кой, расцвели первые цветики. Вновь светло все ночи 
напролетъ, вновь кличутъ чайки и надъ бездонной зыбью 
носятся. Все какъ и прежде было; одно худо—пр1ехали 

богомольцы, не только простецы,а и городсюе жители (все 
больше по купечеству) и привезли недобрыя, злыя вести . 

Весна была на з емле и в ъ небе, а въ людскихъ 
сердцахъ—морозная туча, злой ледъ, душевный холодъ, 
Надвинулась туча на Русь, грозили ей недруги шли 
полки иноземные повоевать родную землю. О. 1она 
священникомъ былъ, не подлежалъ войне—не гоже 
1ерею брать мечъ въ руки, а рясофоровъ-то, какъ 
Нифонтъ, сказывали купцы, скоро всехъ возьмутъ. Отъ 
т е х ъ словъ стало о. Нифонту и горько, и сумрачно, 
и тяжело на сердце—горько ему друга любезнаго 
покинуть, тяжко мечъ поднять, о м1рскомъ вспомянуть, 
кровь проливать. Долпя светлыя ночи проводилъ онъ 
въ беседе недоуменной съ о. 1оной; много говорилъ 
ему другъ, болели сердца ихъ за родимую землю, но 
не было у т е ш е ш я , падали слова 1онины на каменистую 
почву и не давали желаннаго плода. Т а к ъ горевали 
друзья, сякнула речь, хромой калечьей поступью 
находила немота ,—кругомъ лишь сумраки ночные, 
легкие, прозрачные в е я л и и несказанной печалью ды-
шали. Пришелъ и Троицынъ день, запахло въ храме 
молодыми веточками, зеленый духъ слился съ синева-
тымъ, благоуханнымъ ладаномъ. Изъ далекой пустыньки 
прибылъ лишь на некоторые часы молчальникъ оби-
тельскш, схимникъ о. Серий. Древнш старичекъ Серий 
былъ—маленькш, сухенькш, бородка жиденькая, воло-
сики на голове что белыя ниточки, голоса Серпева 
иные по много л е т ъ не слыхивали. Бывалъ онъ въ 
братш на зеленый праздникъ—Троицынъ день, да на 
великую, светлую ночь Пасху красную; иное время 
проводилъ на дикомъ островочке, въ ок1яне, въ безмолвш 
и радости пустынной. Л и к ъ старцевъ веселый былъ, 
взоры мирные, всегда творилась имъ молитва 1исусова. 
Обыкли съ нимъ на островочке томъ вольныя, морсюя 
птицы, изъ рукъ клевали хлебъ , что послушникъ изъ 
обители привозилъ, не боялись его вовсе,—умерли 
въ старенькомъ и злоба и зложелательство человечесюя. 
Прошелъ праздникъ зеленый, миновалъ и день Духа — 
отплылъ старецъ въ пустыньку. И въ неисходной 
тревоге и печали порешили други побывать у схимника, 
испросить его молитвы утешительной. Поблагословились 
у игумена, сели въ малое суденышко и загребли къ 
къ пустыньке. 1юнь въ начале былъ,— о ту пору на 
с е в е р е ночей вовсе н е т ъ . Только чуть приметъ 
солнышко морское лобзаше, какъ снова вспыхнетъ 
золотымъ пламенемъ и къ высямъ небеснымъ течетъ. 
К ъ полуночи рыгребли въ оюянъ,— рубиновымъ шаромъ 
солнце на дальней зыби казалось, кровавыя струи на 
волны лились,—словно плакало оно, пресветлое, о рус-
ской земле . 

Причалили отцы къ отстровочку, постучались у 
Серпевой келлш, услышали шепотъ невнятный—словно 
трава шелеститъ, либо вода вдалеке переливается— 
молитву 1исусову отъ старца. Вошли, сотворили поклонъ 
земной, поблагословился о. Нифонтъ, лобзашемъ брат-
скимъ облобызался 1она. Разсказали старцу про беду 
свою, про печаль великую; слушалъ старецъ ихъ съ 
неомраченнымъ ликомъ. Были слова ихъ, какъ оцетъ, 
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нестерпимо горьки, очи темны, исполнены слезъ— 
светлая печаль нашла на старцевъ ликъ. Единая кона 
была въ его келлш, имя ей было дано дивное и пре-
св-Ьтлое—«Нечаянная радость». Со слезами палъ ста-
рецъ передъ Владычицей и въ безмолвномъ моленш 
забылся; на-земь пали други и земле шептали кру-
чины свои и печали. Возсталъ старецъ легко и ра-
достно, улыбнулся тихонько, благословилъ Нифонта, 
облобызался съ 1оною. Отплыли друзья къ обители; 
молча гребли,--не умерли сомн'Ъшя, печаль жгла сердца 
ихъ. Такъ, въ тягостной немоте разошлись по келл1ямъ 
своимъ. Въ одиночестве печаль страшнее—въ тишине 
слышенъ голосъ ея заунывный, терзающш; такъ 
и тутъ—-слезные токи лились, кручины не облегчая. 
И въ тъхъ сомнешяхъ и плаче нашелъ на нихъ некш 
туманъ, сонное забытье и дивное видеше... Бредутъ 
они съ котомками по большой дороге; по всему ви-
дать, что въ сердце Руси,'—странствуютъ. Обгоняетъ 
ихъ пешш и конный людъ—все больше ратнаго чина— 
въ шеломахъ, въ кольчугахъ, на борзыхъ коняхъ— 
бредутъ и простецы съ дрекольемъ и рогатиной. 
И вопрошаетъ 1она простеца одного: «Куда путь твой 
и 'всего люда ратнаго?» И говорить ему тотъ." «Путь 
нашъ въ обитель Пресвятыя Троицы. Тамо великш 
угодникъ Божш, честной игуменъ Серий, что изъ 
Радонежа, благословитъ ноне господина нашего вели-
каго князя Димитр1Я 1оанновича на великш бой со 
злымъ татаровьемъ». Вздивовались други страшной 
вести; черезъ силу добрели до обители. Видятъ—от-
версты соборныя врата, на дворе обительскомъ, колена 
преклонивъ, творитъ молитву великая рать русская. 
Середь полковъ техъ солнце Русск1я Земли—великш 
князь Димитрш 1оанновичъ—видомъ пр1ятенъ, ликомъ 
светелъ, исполненъ весь красоты преизящной и доблести 
ратной. И въ соборныя отверстыя врата въ сретеше 
имъ грядетъ игуменъ честной, заступникъ Руси, угод 
никъ Божш Серий, что изъ Радонежа,—благословляетъ 
ратный людъ и въ помогу даетъ двухъ схимниковъ,— 
Ослябя и Пересветъ имена имъ. Блестятъ шеломы 
изъ подъ куколей черныхъ, звенятъ кольчуги подъ 
иноческимъ вретищемъ, въ рукахъ ихъ мечи, обнажен-

ные во славу Руси, на бой съ татаровьемъ поганымъ. 
Возстаетъ людъ склоненный, и впереди рати русской 
поспеваютъ схимники. Изъ синшхъ покоевъ Божшхъ 
льется горючее золото на русская рати, — играетъ 
солнце на шеломе великокняжескомъ, веютъ стяги 
шелковые, клирное несется пеше, славятъ Взбранную, 
Небесную Воеводу... 

Въ дорожной пыли облакомъ закрыло ихъ,—про-
будились мнихи, другъ ко другу кинулись, поведали 
про чудное видеше. Сонной былью о быломъ успо-
коились сердца ихъ и указался правый путь. Нетъ 
дружеству скончания, не покинетъ 1она друга, съ те-
ломъ Христовымъ на груди пойдетъ на поле ратное. 
На другой день пароходъ пришелъ, а съ нимъ и цар-
скш указъ о ратномъ деле . Помолились други за ран-
ней, причастились Т е л а и Крови, поклонились братш 
всей въ ноги, игумену въ особину. Взошли на паро-
ходъ, заработали колеса, запела брат1я входное «До-
стойно». И было то пеше обоимъ инокамъ въ радость 
живую и вечную—входъ въ небесный храмъ. 

Плыли они положить души свои за родимыя поля, 
за нищ1я веси, за шумные города—пенилъ корабель-
ный бегъ волну, кликали чайки, реяли надменные, 
черные бакланы, северное лето смеялось золотымъ, 
воздушнымъ смехомъ. А сердца мниховъ горели, какъ 
въ солнце шеломъ великокняжескш, звенели голоса ихъ 
какъ бранная кольчуга подъ иноческимъ вретищемъ и, 
въ одной хвале сливаясь, чаяли други победы рати 
русской. Была въ молитве ихъ память смертная 
и радость страдашя и похвала заступнику Рус-
ская Земли — надъ соленой, зеленою зыбью дружное 
неслось: «Радуйся, Серпе великш чудотворче!» Все 
утопило солнце въ безмерномъ, пламенномъ потоке 
своемъ—озолотило малый островочекъ, пролило горю-
Ч1я струи въ малое келейное оконце и на старцевой 
иконе заиграло. Словно улыбнулась Пречистая Мла-
денцу-Богу, золотыя стрелы къ высямъ синимъ поле-
тели. Пели мнихи,—радость и утешеше съ ними 
были, любовь къ родимой землице горела и надежда, 
какъ древле, на единую Взбранную, Небесную Воеводу. 

Дилгитрш Крючкова. 



У ГРАНИ 
та^ В ^ Ж Е Н Ц И . 

Для десятковъ и сотенъ тысячъ мир-
ныхъ жителей, убЪгающихъ отъ ужасовъ войны, на-
зваше «беглецы» совершенно не подходить. Понятая 
«беглецъ» и «беженецъ> столь-же различны, какъ 
«каторжникъ» и «каторжанинъ». Б е г л е ц ъ покидаетъ 
постылое место, къ которому его насильно приковали; 
бЪженецъ съ мучительной болью отрывается отъ род-
ного места, отъ собственнаго очага. Первый б-Ьжитъ 
изъ неволи, второй—по неволе. Общее между ними 
лишь то, что оба, большой частью, бЪгутъ, куда глаза 
глядятъ. 

По дорогамъ, ведущимъ въ Варшаву, днемъ и 
ночью тянутся скорбныя вереницы беженцевъ . Иногда 
встречаются ц^лыя толпы пешеходовъ, стариковъ, 
женщинъ и д^тей—беженцы-изгнанники, евреи, . . . 

Но чаще всего встречаются 
подводы всевозможныхъ видовъ. З а версту можно 
узнать беженцевъ, до того они характерны. Въ под-
воде среди жалкаго скарба, сидятъ и л е ж а т ь въ са-
мыхъ неестественныхъ позахъ, скученныя какъ сельди 
въ бочке, женщины и дети. Зыбившаяся изъ силъ 
захудалая лошаденка еле плетется. Безучастно идетъ 
рядомъ съ нею усталый возница. И т а к ъ же безучастны 
измученныя лица пассажировъ. Въ глазахъ выражеше 
высшаго отчаяшя, полной безнадежности. 

Въ течеше долгихъ месяцевъ тянется изъ различ-
ныхъ городовъ, местечекъ и селенш Польши этотъ 
потокъ беженцевъ въ Варшаву, ставшую не только 
центромъ вепикихъ историческихъ событш, но и сре-
доточ1емъ неисчислимыхъ человеческихъ страданш. 
Сколько этихъ несчастныхъ набралось въ Варшаве? 
Говорятъ, число ихъ доходить до 50,000. Возможно, 
что и гораздо больше. 

Каждый день, въ определенные часы стоять огром-
ныя толпы беженцевъ у дверей учрежденш, где вы-
дается даровой хлебъ, безплатные или дешевые обеды. 
Стоять долгими часами, на виду у десятковъ тысячъ 
прохожихъ, ожидая дароваго куска хлеба; с тоять 
молча, неподвижно, съ застывшимъ выражешемъ без-
надежности на лицахъ. 

Рис. В. Бгьлкина. 

Для беженцевъ устроено несколько сотъ убежищъ, 
где въ страшной т е с н о т е ютятся въ одной комнате 
по нескольку десятковъ семействъ. . , 

Въ зданш «Еврейскаго Музыкальнаго Общества», 
в ъ большомъ з а л е помещается более 200 человекъ , 
мужчинъ, женщинъ, детей . Когда я зашелъ туда, тамъ 
стоялъ отчаянный гуль голосовъ. Крики малютокъ, 
колыбельныя песни, громкш говоръ и сердитое увеше-
ваше д е т е й — в с е это слилось въ одинъ сплошной 
безпрерывный шумъ. И такою же «слившейся» и 
«сплошною» показалась м н е и находившаяся тамъ 
масса. На кроватяхъ и сундукахъ, которыми тесно 
уставлены все четыре стены, сидели, прижавшись 
другъ къ дружке , дети съ матерями, по 4 — 5 чело-
в е к ъ на одной кровати. А посреди комнаты, какъ въ 
разрытомъ муравейнике , двигались въ разныя стороны 
старики и молодые, женщины и дети. Присмотрев-
шись, я з а м е т и л ъ , что старики держались отдельно, 
женщины отдельно; что мнопе бродили по комнате 
въ одиночку, задумчивые и скорбные, точно не заме-
чая окружающихъ. 

Особенно горькое впечатлеше производили дети. 
Совокупность многихъ д е т е й — в ъ школе, при играхъ,—-
обыкновенно производить радостное, весеннее впеча-
т л е ш я . Здесь же дети, какъ разсыпанный по мосто-
вой жемчугъ, блуждали въ одиночку, жалюе, ненужные, 
безпризорные, съ выражешемъ сиротливаго одиноче-
ства на личикахъ. 

Самое характерное и самое трагическое у бежен-
цевъ, это ихъ «спокойств1е». Они молчать , не пла-
чутъ, не жалуются. Когда ихъ разспрашиваютъ—они 
разсказываютъ, что имъ привелось пережить, раз-
сказываютъ про кошмарные ужасы тихо и безучастно, 
неподвижнымъ голосомъ, сохраняя на лице неподвиж-
ное выражеше. Чувствуется, что люди ошеломлены, 
что они потеряли себя, потеряли веру въ жизнь, вся-
кую надежду на лучшее будущее. 

Молодой человекъ , разсказывающш про разгромъ 
его местечка, совершенно безучастно прибавляетъ: 
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— Тамъ остались отецъ мой и братъ. Кажется, 
они тоже убиты. 

—• Наверное убиты,—поправляетъ его спокойно и 
д-Ьлавито женщина.—Прибежавипе оттуда говорятъ, 
что кто-то вид^лъ ихъ трупы. 

И съ такимъ же окаменЪлымъ спокойств1емъ раз-
сказываетъ другая женщина про своего дядю 74-хъ 
лЪтняго старика: 

— Дочь его бежала раньше, оставивъ на его по-
печеше лавку. Потомъ, когда н-Ьмцы подошли близко, 
собрался бежать и сынъ. Уговаривалъ онъ старика 
бежать вмест-Ь съ нимъ, но тотъ не хогЬлъ оставить 
лавку.—Чего мн-Ь, старику, бояться? Кто меня тронетъ!?— 
говорилъ онъ. И остался. Потомъ, когда гроза мино-
вала, и д-Ьти вернулись, они нашли лавку опу-
стошенной, а старика не было. Только черезъ несколько 

голодные, обезсиленные. Д^Ьти умирали въ пути, бере-
менныя рожали. Старцы падали безъ силъ и остава-
лись умирать подъ открытымъ небомъ... 

Не мен^Ье страшны и разсказы «добровольныхъ» 
б-Ьженцевъ. 

— Когда у насъ въ м-Ьстечк^ разнесся слух-ъ, что 
н^мцы подходятъ,—разсказываетъ б-Ьженецъ изъ Пру-
жанъ,—всЬхъ охватилъ ужасъ. Женщины бегали по 
улицамъ, причитывали, кричали, какъ передъ смертью 
«Шема Израэль». Мужчины отправились въ синагогу 
читать псалмы. И не напрасна была тревога. Пришли 
н-Ьмцы 
стали грабить, избивать евреевъ и насильно заставлять 
. . вступать въ свою организацш. Схваченный такимъ 

образомъ дозорный гмины Хаимъ-Ицхакъ выриался и 

А... ^ 

п 

дней нашли въ оврагЬ его трупъ съ отрубленными 
руками и ногами и отрезаннымъ языкомъ. . 

Еще особенность. Какъ при пожаре люди теряютъ 
критерш ценности предметовъ и тащатъ изъ горящаго 
дома вмЪсгЬ съ драгоценностями какую-нибудь лоханку 
или метлу, такъ и зд^сь пстерянъ критерий важности 
событш. Рядомъ съ разсказомъ про убитаго старика, 
т^мъ же тономъ разсказывается, какъ у сына мЪст-
наго богача на улиц-Ь сняли сапоги и даже про к-Ьмъ-
то разбитое стекло въ окне. 

Подъ гулъ голосовъ и плачъ детей выслушиваю 
одну за другой трагичесюя исторш беженцевъ. 

Ихъ исторш почти однообразны. Приказали въ 
несколько часовъ всЪмъ евреямъ уйти изъ города. 
Подводъ не было, пришлось идти пЪшкомъ, съ малют-
ками, больными, старцами, беременными женщинами. 
Шли въ морозъ или дождь, шли днемъ и ночью, 

Рис. В. Бгьлкина• 

побЪжалъ къ коменданту жаловаться, но тотъ при-
грозилъ ему разстрЪломъ, если онъ не подчинится. 
Однако дозорный предпочелъ бежать. Евреи стали 
откупаться . . . . . Сперва давали имъ по 100 рублей, 
но постепенно выкупная плата понизилась до 3-хъ руб. 

Когда немцы ушли и русское войско вернулось,— 
евреи вышли ему навстречу съ хлЪбомъ - солью 
Полковникъ принялъ хлебъ-соль и сказалъ: 

— Будьте спокойны. Насчетъ пружанскихъ евреевъ 
намъ известно, что они честные люди. 

А вотъ разсказъ другого б-Ьженца: 
— Когда немцы уходили изъ Пясечнаго, они 

забрали и увели съ собою все оставшееся тамъ 
еврейское населеше, 41 человека, опасаясь, что евреи 
дадутъ указашя русскимъ. Повели они насъ пЪшкомъ 
въ Граецъ, Шли мы за обозомъ. Пришли въ Граецъ 
измученные, голодные, промокипе и стали просить, чтобы 
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намъ позволили пойти куда-нибудь отдохнуть. Позволили. 
Куда же намъ было идти? Мы и отправились въ синагогу. 
Пришли и видимъ, что синагога превращена въ конюшню. 
Такъ горько стало на душе, что мы все заплакали 
навзрыдъ. На следующш день немцы повели насъ 
дальше. Пришли еще въ одно местечко—а тамъ то же 
самое: въ синагоге стоять лошади. Отсюда немцамъ 
пришлось отступать очень поспешно—и они насъ 
оставили. Обрадовались мы и вернулись домой. Но не 
мало пришлось намъ претерпеть, пока добрались домой. 

Разсказы продолжаются, одинъ кошмарнее другого. 
Становится страшно слушать. 

А возле меня все время стоить девочка летъ 
пяти, смуглая, тоненькая, и серьезно сосредоточенно, 
какъ взрослая, слушаетъ, впившись въ разсказчиковъ 
своими большими черными глазами, въ которыхъ уже 
отражается скорбь и муки 

С. Ан-скш. 

Когда ты тЬломъ изнемогъ 
И духъ твой по землЪ влачится,— 
На перепутъЬ трёхъ дорогъ 
Понужденный остановиться, 
Ты изберёшь изъ нихъ одну,— 
Какую? Будетъ ли желанной 
Она—ведущая ко сну, 
ГдЬ макъ цв^тётъ благоуханный. 
Иль путы жизненныхъ тенётъ 
Ты примешь съ гордостью терпенья, 
Гд% подорожникъ въ пыль сомнётъ 
Свои безцв-Ьтныя цветенья? 
НЪтъ, на твоемъ—иномъ—пути 
Ты слышишь сквозь усталый шорохъ, 
Какъ порывается цвести 
Золотоцв-Ьтъ въ весеннихъ хорахъ. 



Кулеврина XIV ст. (Нацтн. артил. музей въ Турин^). 

Артистической работы пушки временъ Медичи были недей-
ствительны противъ слабыхъ крепостей, обнесенныхъ каменной 
стеной. Въ 1703 г. пьемонтецъ Клеппо, по заказу Евгешя Савой 
скаго изготовилъ «пушку на винтахъ», т. е. нарезную, и съ т-Ьхъ 
поръ техника военнаго дела значительно подвинулась впередъ. 
Уже въ средине XVIII стол, мортиры сицилшскихъ Бурбоновъ 
считались военными спещалистами того времени «сокрушитель-

Мортира XVIII стол. 

Колоссальные успехи сделала техника изготовлешя орудш 
въ XIX столетш, главнымъ образомъ—во второй половине его. 
Въ настоящее время все армш вооружены пушками почти и 
одного и того-же образца. Наприм-Ьръ, шнейдеровское 75 мм, 
полевое орудие применяется въ арм1яхъ Россш, Францш, Сербш, 
Грецш, Испанш, и Португалш. Различные типы орудш отличаются 

Велишя войны прошлыхъ столетш кажутся игрушечными по 
с р а в н е н т съ настоящей. Знаменитый итальянскш походъ 1796 года 
Наполеона I потребовалъ отъ великаго полководца управлешя 
арм1ей въ 45 тыс. человекъ. Въ битве при Маренго участвовало 
20 т. французовъ и 38 тыс. австршцевъ. Въ Аустерлицкомъ сра-
женш противъ 75 т. французовъ билось 90 т. противниковъ. Даже 
въ 1315 г., когда вся Европа вооружилась противъ Наполеона I 
подъ командой Блюхера и Велингтона находилось всего 250 т. 
солдатъ, въ то время какъ Франщя выставила 200 т. бойцовъ. 
Ныне полководцы управляютъ миллюнными арм1ями, а все войско 
Наполеона являлось-бы одной дивиз1ей. 

Не только в ь смысле роста армШ изменилась война. Еще 
больше изменилась она въ техническомъ отношенш. РужьеХУ1 сто-
л-Ьт1я, пики пехотыдо конца XVIII века сданы въ архивъ исторш. На-
конецъ, что важнее всего, исполинскихъ успеховъ достигла тех-
ника изготовления пушекъ. 

Первыя кулеврины (XIV стол.), какъ и кулеврины оружейнаго 
мастера Альбергетти, оказывали на противниковъ по преимуще-
ству <моральное впечатлеше». 

ными». Объ этой «сокрушительности» свид!тельствуетъ тотъ 
фактъ, что весъ снаряда равнялся несколькимъ фунтамъ, а даль-
нобойность мортиры не превосходила 1100 метровъ. 

Пушка временъ Медичи (XVI стол.). 
-

Великая французская революц1я съ ея опытомъ 20-летнихъ 
войнъ не внесла существенныхъ измененШ въ технику изготов-
лежя орудш. 
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ПсЬздъ-батарея для защиты береговъ. Англшское осадное оруд1е. 

данью лучше всего удовлетворяютъ гаубицы. Последнее слово 
техники—поЬздъ-баттарея для защиты береговъ. Заводъ Шней-
дера, а за нимъ Ансальдо разр-Ьшилъ эту последнюю задачу 
устройствомъ гаубичныхъ баттарей, устанавливаемыхъ на броне-
носныхъ платформахъ, прицЬпляемыхъ къ бронированному локо-
мотиву. ПоЬздъ-баттарея движется по спещально-проложенному 
по берегу моря узкокелейному рельсовому пути и можетъ очень 
быстро оказаться у того пункта, где непр1ятель предполагаетъ 
сделать высадку, либо открыть бомбардировку. Дпя странъ съ 
большимъ протяжешемъ морскихъ береговъ так1е поезда-бат-
тареи въ высокой степени облегчаютъ задачу защиты границъ, 
не распыляя своихъ силъ. 

заключается исключительно въ комбинацш употребляемыхъ 
взрывчатыхъ веществъ. Только новая пушка (системы Оерог1), 
благодаря особому устройству жерла, вноситъ существенныя изм%-
нешя въ процессъ ведежя артиллершскаго боя, особенно при 
сгр%льб4. въ вертикальномъ направленш, благодаря раздвижнымъ 
рычагамъ, дающимъ возможность изменять лишю прицела. 

О много нашумевшей германской пушке (или мортире?) въ 
420 мм. ничего нельзя еще сказать, т. к. устройство и качества 
ея не известны въ спещальной литературе. До сихъ поръ такого 
рода осадная мортира употреблялась въ русской армш. ВЬсъ та-
кой мортиры—900 пудовъ: калибръ—280 мм. Известно далее, 
что на заводахъ Крезо деятельно изготовляются оруд1я калибра 
460 мм., в-Ьсъ снаряда которыхъ доходитъ до 60 пудовъ. Съ 
1912 года на заводахъ Ансальдо и К. и Армстронга въ Поццуоли 
(въ Италш) производятся опыты надъ изготовлешемъ исполинскихъ 
(въ 460—480 мм.) мортиръ и 15-дюйм. пушекъ типа англшскихъ 
тяжелыхъ оруД1Й. 

Помимо дальнобойности и максимума вЬса снаряда, совре-
менная война требуетъ отъ орудШ подвижности. Последнему за-

лишь методами постройки, системами замковъ и деталями, но 
зффектъ действ!я почти одинаковъ. Разница-же этого эффекта 

Первая горная пушка (1793 г.). хранится въ туринскомъ 
нацюн. музей. 

Французская пушка 1793 года. 

Англшское тяжелое оруд1е. Осадная мортира (союзныхъ армш). 



М1РЪ ИСКУССТВА". 
II. 

Выставка можетъ стать художественнымъ ц-Ьлымъ 
только при условш объединенной работы художниковъ 
надъ ея организацией. Случайное сотрудничество од-
нихъ и тЪхъ же лицъ, хотя бы и связанныхъ долго-
летней совместной работой, можетъ дать выставке 
известную физюномш, но никогда нэ создастъ изъ 
нея художественнаго организма. 

Мы презрительно называемъ „лавками" наши „осен-
шя" и „весеншя" выставки,—случайные склады слу-
чайныхъ полотенъ, — но разве такъ ужъ далекъ отъ 
нихъ теперешнш „М1ръ Искусства", куда каждый уча-
ствующей приносить все, сработанное за истекшм 
годъ: случайные этюды, заказные портреты, эскизы ко-
стюмовъ, путевые наброски? 

Спешимъ напомнить, что мы отнюдь не сравни-
ваемъ эти выставки по качеству выставленнаго. Только 
характеръ выставочнаго целаго, случайность, разнород-
ность составныхъ элекентовь выставки можетъ вну-
шить подобныя ассошацш. 

Въ целяхъ организацш выставки одинаково мало 
сделали и Бенуа, и Добужинскм, и Сомовъ, не говоря 
уже о почти незаметныхъ Билибине, Богаевскомъ, 
Гауше... т. е. почти вся группа старшихъ художниксвъ 
„1УПра Искусства". 

Больше другихъ привлекаютъ работы Рериха. Все 
оне, какъ и всегда, красивы и интересны. Но общее 
впечатлеше отъ ряда висящихъ на одной стене , при-
близительно одинакаго размера, картинъ невыгодно 
для художника. 

Сопоставление ихъ определяетъ явственно не столько 
творческую индивидуальность автора, хорошо намъ 
уже знакомую и близкую, сколько самъ „пр]емъ" ре-
риховскаго мастерства. Художникъ балансируетъ на 
черте, отделяющей мастерство отъ навыка. Глядя на 
этотъ рядъ интересныхъ, съ такимъ вкусомъ и уменьемъ 
исполненныхъ работъ, невольно думаешь о той лег-
кости и, пожалуй, даже быстроте, съ которой худож-
никъ делаетъ свои картины. Это впечатлеше вызы-
вается и ихъ рисункомъ, всегда умело, но всегда оди-
наково обобщеннымъ, и, главнымъ образомъ, живо-
писью, которая упрощенностью пр1емовъ напоминаетъ 
раскраску. 

Кажется, будто Рерихъ не пишете картину 
«Крикъ Зм1я» а подбираете краски по какому то ре-
цепту, словно навеянному гетевскимъ «учешемъ о 
цзетахъ». 

Слишкомъ надуманно выбраны три краски, эмоцю-
нальныя свойства которыхъ использованы съ большимъ 
умешемъ: «успокаивающш» желтый цветъ неба, 
«мрачные» голубые тона скалъ и «возбуждающее» крас-
н о е ПЯТНО ЗМ1Я. 

Александръ Бенуа представленъ на выставке двумя 
десятками акварелей, дающихъ мало новаго для ха-
рактеристики художника. Все эти работы безусловно 
хороши, но оне только добросовестные этюды боль-
шого художника. 

Добужинскш выставилъ также довольно большое 
количество работъ, однако лучпия изъ нихъ, до извест-
ной степени повторяютъ мотивы, уже неразъ встре-
чавшиеся въ творчестве художника («Мостъ», «В1адукъ», 
«Окраина»), 

Новыми являются его экскизы къ по:тановке 
«Бесовъ». Так1я работы, какъ: «Въ гостиной», «У 
Лебядкиной» и др. мы должны очевидно разсматривать, 
какъ попытки дать картину съ психологическимъ со-
держашемъ. 

Темой, взятой изъ литературы, художникъ пари-
руетъ упреки въ «литературности» сюжета, за что 
такъ доставалось раньше передвижникамъ. Упреки— 
несомненно необоснованные, ибо всякая идея въ кар-
тине уместна, если только она оправдывается худо-
жественностью формы. Передвижниковъ можно было 
обвинять въ томъ, что они видели въ сюжете, чуть 
ли не единственную цель исканш и слишкомъ мало 
обращали внимашя на форму. 

Но даже если ограничиться передвижническимъ 
взглядомъ на искусство, то надо признать, что «пси-
хологическая сцена» была по плечу только такому 
гиганту, какъ Репинъ. 

Талантъ Дсбужинскаго не обладаетъ репинской 
силой характеристики, и, несмотря на большое умеше 
и вкусъ, художникъ недостаточно вооруженъ для пре-
одолешя труднейшей формальной задачи. 

Сомовъ представленъ на выставке всего двумя 
работами: превосходнымъ портретнымъ рисункомъ и 
сравнительно большой картиной «Въ лесу». Портретъ 
В. Ф. Нувель по тонкости рисунка, остроте характери-
стики и технической виртуозности свидетельствуетъ 
еще разъ о великол.епномъ мастерствЬ художника. 
Картина «Въ лесу» не можетъ считаться удачнымъ 
произведешемъ Сомова. Совмещеше реалистическаго 
пейзажа со стильными, чисто сомовскими фигурами 
мало пр1емлемо. 

Изъ остальныхъ художниковъ старшей группы 
«МНра Искусства» интересенъ только Бразъ со своими 
пр1ятными, хотя и несколько растрепанными по 
рисунку этюдами. 

Гораздо оживленнее и увереннее работаютъ, и 
работаютъ именно для выставки, какъ известной 
демонстрацш, молодые художники, составляющее какъ 
бы второе поколеше художниковъ «1УПра Искусства»: 
Судейкинъ, Чехонинъ, Наумовъ и Григорьевъ. 

Деятельность ихъ представляетъ собой новое и 
весьма многообещающее явлеше въ исторш нашей 
живописи последнихъ десятилетш. Эго—художники— 
спещалисты; каждый изъ нихъ избралъ себе определен-
ную область искусства и всецело посвящаетъ себя ей. 

Можетъ быть, искусство этихъ преемниковъ дяги-
левской группы окажется поворотнымъ моментомъ въ 
развитш нашей живописи. Значительность этого явле-
шя, оценивать которое еще далеко не настало время, 
должно съ большой ясностью подчеркнуть важность 
той исторической задачи художественнаго просвещения, 
которую выполнилъ <М1ръ Искусства». 

Судейкинъ—талантливейшш изъ нашихъ художни-
ковъ театра. Пластическая форма не интересуетъ его; 
онъ сознательно и откровенно пренебрегаетъ ею, со-
средоточиваясь всецело на искусстве украшешя плос-
кости. Во всехъ его заботахъ чувствуется большой 
красочный темпераментъ и вкусъ; особенно привлека-
тельны по композицш пятна и выдержанности гаммы его 
картины: «Венещанскш театръ» и «Сельскш Эрмитаж* ». 
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Чехонинъ, въ графических* работах* которагс уже 
давно угадывалась рука митатюриста, далъ несколько 
произведены мишатюрной живописи, еще раз* напо-
минающих* намъ о действительном* призваши худож-
ника. «Портретъ г-жи Нарбутъ», Брошь, «Роза» поз-
воляют* намъ надеяться на возрождеше искусства 
мишатюры, заброшеннаго художниками, такъ долго пре-
зиравшими всякую ремесленность въ искусстве. 

Наумовъ выставилъ большую декоративную кар-
тину «Юдиеь», явственно указывающую на стремлешя 
художника къ монументальной живописи. 

Наоборотъ, у Григорьева определенно видно тяго-
теше къ картине, искаше индивидуальна™ обобщешя 
пластической формы. Въ этом* смысле намъ кажутся 
удачнее его рисунки; живопись Григорьева несколько 
элементарна и претенциозна въ то жэ врэмя. Къ этой 

же группе художниковъ принадлежитъ и Альтманъ, 
менее интересный въ этомъ году. Портретъ Анны 
Ахматовой, имеющш и несомненныя достоинства—не 
хорошъ, но онъ долженъ быть полезенъ и для публики 
и для автора. На его недостаткахъ какъ то особенно 
остро чувствуешь, что кубизмъ не есть известное 
искусствопонимаше, а только пргемв,—пр1емъ, нели-
шенный некотораго педагогическаго значешя. Мы уве-
рены, что освободившись отъ кубизма, Альтманъ 
съумеетъ создать действительно ценное свое. 

Следуетъ отметить кроме Есего названнаго, со 
вкусомъ сделанные пейзажные рисунки Белкина и 
«Натюрморты» Машкова, свидетельствующ1е о боль-
шомъ красочномъ чутье художника. 

Н, Радповъ, 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Хл-Ьбъ, картофель и свиньи въ Гер-

маши. 

ГТОРМА душевого потреблежя хлеба, 
согласно опубликованному въ марте 

оффищальному сообщенш «имперскаго рас-
пределительная бюро» будетъ впредь не 
225 граммъ, а лишь 200 граммъ ежедневно. 

Въ мирное время на каждаго жителя 
Германш въ среднемъ приходилось по 1 
фунту хлеба т. е. почти 500 граммъ на-
стоящаго, не подмешаннаго картофелемъ 
хлеба. Статистическш департэментъ г. 
Мангейма произвелъ анкету о потреблены 
хлеба за неделю среди 416 семействъ, 
которая обнаружила, что каждый членъ 
рабочей семьи потреблялъ въ среднемъ за 
неделю 2.151 граммъ муки т. е. на 751 
граммъ муки больше, чемъ теперь. 

Между темъ запасы картофеля исто-
щзются. Урожайный сборъ картофеля далъ 
31 милл. тоннъ; потребление до сихъ поръ 
поглотило 25 милл.; къ середине марта 
осталось 6 милл. тоннъ. До ш л я необхо-
димо для человеческой еды 4,14 милл. тоннъ, 
для примеси къ хлебу 0,90 милл. тоннъ, 
да свиньи съедаютъ по 1 милл. тоннъ въ ме-
сяцъ (по произведенной 1 дек. прошлаго 
года переписи ихъ насчитывалось 25'/а 
милл.). Единственной мерой, сообщаетъ 
въ своемъ недавнемъ циркуляре прусскш 
министръ внутреннихъ делъ, для сохране-
шя картофельныхъ запасовъ является мас-
совый убой свиней и заготовлеше копче-
наго мяса. 

Ученые авторитеты доказываютъ, что, 
если не последуетъ конфискащя запасовъ 
картофеля и повальный убой свиней, то 
въ 1юле не будетъ картофеля ни для лю-
дей, ни для свиней. Помещики не спешатъ 
съ убоемъ; они предвкушаютъ будуцце 
барыши оть продажи свинины, которой 
придется замещать отсутств1е другихъ пи-
щевыхъ продуктовъ.' 

Новыя экономичесюя общества въ 
РОСС1И. 

| ^ О З Н И К Ш Е Е у насъ въ связи съ вой-
ной движете въ сторону экономиче-

ской эмансипацш отъ Германш породило 

рядъ обществъ, ставящихъ себе целью 
способствовать развитш производитель-
ныхъ силъ Россш и расширешю товарооб-
мена съ другими странами. 

За последше месяцы у насъ возникли: 
«Общество экономическаго возрождешя 
Россш», «Союзъ торговли и промышлен-
ности для развит1я внутренняго и внешня-
го товарообмена», «О-во для изучен1я при-
родныхъ силъ Россш», «О-во товароведе-
шя», «Общество сближешя между Р о с а е й 
и Америкой» и т. д. Значительно усилили 
свою деятельность русско-анппйская, рус-
ско-французская, русско-американская и 
русско-итальянская торговыя палаты.^1 

# * 
* 

Война и б е з р а б о т и ц а въ С.-Америк'Ь. 

^ ^ Н О П Е думаютъ, что американсюй 
экспортъ процветаетъ, между темъ 

товарообменъ Америки съ Европой сильно 
сократился, и Соед. Штаты не выходятъ 
изъ состояьпя промышленнаго кризиса. По 
оффищальнымъ подсчетамъ, въ Америке 
теперь около миллюна безработныхъ. Въ 
одномъ Нью-1орке насчитывается сейчасъ 
562.700 безработныхъ, среди которыхъ 
125.000 женщинъ. Въ Чикаго въ город-
скомъ ночлежномъ доме за 11 месяцевъ 
1914 г. спало 335.169 человекъ (въ 1913 г. 
за те же месяцы 37.167 ч.); за одинъ но-
ябрь 1914 г. здесь искало убежища 64.819 
человекъ, въ то время какъ обычно эта 
цифра за ноябрь не превышаетъ 5 — 6 
тыс. 

За 1914 г. по сравнен\ю съ 1913 г. коли-
чество убшствъ здесь увеличилось на 16°/о, 
кражъ со взломомъ на 43°/о, простыхъ 
кражъ на 16°/о, грабежей на 21°/о. Въ 
Европу возвращается масса людей, поте-
рявшихъ заработомъ въ Соед. Штатахъ. 
Однако, по мнешю проф. Нитти, прочи-
тавшаго недавно въ Неаполе рефератъ 
объ экономическихъ перспективахъ, какъ 
только война придетъ къ концу и устано-
вятся нормальныя услов1я мирной деятель-
ности, въ Америке сильно поднимется 
спросъ на рабоч1Я руки. Изъ Европы 
начнется усиленная эмигращя рабочей 
молодежи, последств1емъ чего будетъ под-
н я в въ Европе заработной платы и еще 
большее вздорожаше жизни. 

Стремлеше нЪмцевъ къ технической 
э м а н с с ш ц ш . 

"ЧДЫСЛЬ нЪмецкихъ ученыхъ занята сей-
часъ вопросомъ о созданш безуслов-

ной самостоятельности Германш въ ин-
дустр1ально-технической области, въ ослаб-
ленш своей зависимости отъ заграницы 
въ сфере снабжешя сырьемъ. Въ «5ос1а-
ПзИзсЬе Мопа1зЬе(1е» напечатана интерес-
ная статья по этому вопросу «О новой 
ор1ентацш германской промышленности». 
Авторъ даетъ рядъ техническихъ дирек-
тивъ германской промышленности. 

Резину следуетъ заменять эласти"-
нымъ металломъ; каучукъ — искусствен-
нымъ продуктомъ. производство котораго 
уже увенчалось успехомъ. Отсутств1е бен-
зина должно послужить стимуломъ къ луч-
шему использовашю принципа моторовъ 
Дизеля; текстильная промышленность дол-
жна рашональнее использовывать отбросы; 
электротехническая промышленность дол-
жна привыкнуть къ бережливому потрзб-
лешю меди и пользоваться почаще аллю-
мишемъ, бронзой и др. матер1алами; чи-
лшскую селитру следуетъ заменять се-
литренной кислотой, добываемой изъ воз-
душнаго азота, къ чему делаются уже 
серьезныя попытки; наконецъ, не забыть 
даже вопросъ объ использовании дерева 
для питашя путемъ засахаривашя целлюлезы, 

давно похороненный въ науке. 

* » 
* 

Къ 6орьб% з а южно-американск1е 
рынки. 

Т^ОН ДОНСКАЯ К0 «КеПу Тгайтд» орга-
низуетъ англо-французскую торговую 

экспедицш въ латинскую Америку, со-
стоящую изъ пятидесяти французскихъ и 
ста англшскихъ промышленниковъ. Пред-
приниматели отправляются на пароходе, 
которому дано назваше «Аргонавтъ» изъ 
Саутгэмптона въ Рю-де-Жанейро, Буэносъ-
Айресъ, Монтевидео, Вальпарайзо и вер-
нутся черезъ Пэнамскш каналъ. На паре-
ходе будетъ устроенъ музей товарныхъ 
образцовъ. ц е л ь экспедицш—войти въ 
личныя сношешя съ торговыми кругами 
Южной Америки и улучшить товарообменъ 
Францш и Англш за счетъ Германш, до 
сихъ поръ здесь господствовавшей на 
рынке. 
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