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Значеше нынешней войны. 

I I. 

Н Е М Ц Ы О С Е Б Ъ И О Д Р У Г И Х Ъ . 

Многие убеждены, что виновникомъ нынешней войны является 
исключительно Вильгельмъ II, навязавши! ее и Германии, и Ав-
стро-Венгрии. В ъ известной степени, конечно, это такъ, но было 
бы ошибочно думать, что ВильгелВмъ шеЛъ въданномъ случае 
противъ желания] своего народа. Объявляя войну, онъ опи-
рался, несомненно, на сочувстше большинства н'Ьмцевъ, для ко-
торыхъ едва ли какая-либо война могла быть более популярной, 
ч ! м ъ война съ Россией. Во всякомъ случае, война эта способна 
лълекать немцевъ не менее, ч ! м ъ борьба съ французами, в ъ 
которыхъ каждый истый н'Ьмецъ долженъ обязательно ви-
деть своихъ враговъ. Н о неприязнь немцевъ к ъ французамъ— 
иного рода, ч е м ъ к ъ славянамъ и рз^сскимъ. Французамъ ииемцы 
завидуютъ, какъ народу культурному ии богатому, хотя в м е с т е 
съ темъ иг смотрятъ на нихъ свысока, какъ на нацию вырождающую-
ся, и гие могутъ забыть, что когда-то иимъ приходилось терпеть 
отъ французскихъ войнъ и завоевании!. В ъ 1870—1871 гг. нем-
цамъ удалось разгромить Францию и на разгроме ея основать 
новую Германскую империю. Отнявъ Эльзасъ и Лотарингию и 
наложивъ на побежденную нацию колоссалыиую контрибуцио 
(5 миллиардовъ), немцы разсчитывали подорвать въ корень по-
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ложение Франции и надолго ее обезсилить. Этого однако не слу-
чилось; страна выдержала тяжелое испытание, стала быстро опра-
вляться и въ игЬкоторыхл, отношенйяхъ, наприм'Ьръ, в ъ колонй-
альномъ, стала даже более сильной и богатой. К а к ъ и з в е с т н о , 
Германия проявляла впоследствии неоднократно желание добить 
окончательно свою западную соседку, но Россия стала заявлять 
себя уже не столь покладистой, какъ ранее, и Германии ирхи-
нплось сдерживать свои аппетиитьи. Т е м ъ не менее мысль о но-
вомъ разгроме Франции и о показании ей вторично немецкаго 
кулака лелеялась не однимъ Вильгельмомъ и военнымии сферами 
Германии, но и вообще влиятельными слоями германскаго обще-
ства. 

К ъ России ии славяииамъ немцы относятся иначе. Славяне, 
это въ ихъ глазахъ ниизшая раса, уде.лъ которой! быть в ъ по-
литическомъ ии культур но мл, подчинении! у ппемцевъ. Славяне сред-
ней Европы и были, какъ известно, подчииитены немцами, прии 
чемъ жившие ита территории нынешней Северной: Германии былин 
большей частью онемечены. Южные славяне попалит, правда, 
большей частью подъ власть туроись, ипо турецкое владычество 
в ъ Европе постепенно падало, и южные славяне образовали, на-
конецъ, независимый государства. С ъ не'Мецкой точкин зрения, 
для блага культуры и нужито однако, чтобы надъ славянами го-
сподствовали итемцы, и прежде всего Австрия, которая присоеди-
нениемъ Боснии и Герцеговины начала было свое двинжение к ъ 
ногу ита Балканскомъ полуострове. Но последовавшйя з а т е м ъ 
событйя отдалит остальную часть полуострова в ъ руки славянъ ии 
грековъ, что, конечно, не въ интересахъ немцевъ. Начатая Ав-
стро-Веитгрйенп войны съ Сербией и науськивание Германии Тур-
ин ей и явились попытками новаго расширенйя немецкаго влйянйя 
насчетъ связаннаго исторически съ полуостровомъ греко-сла-
вянскаго мира. 

И з ъ всехъ славянскихъ государствъ только одноГи России 
удалось не только отстоять свою независимость, но и сделаться 
великой державой. Была она, правда, одно время подъ моиголо-
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татарскимъ игомъ, но не утратила отъ того своей самостоя-
тельности и, собравшись вокругъ Москвы, свергла иго и стала 
расширяться и крепнуть. Пробовали было подчинить ее и н !м-
цы, и шведы, но попытки эти не удались. Еще въ XIII в ! к ! и т ! , и 
другие пытались завладеть Новгородской! землей, но получилпи 
р!зкпй отпоръ отъ князя Александра Ярославича; какъ изв!стно, 
шведы были разбиты на Н о в ! , а н!мецн{пе рыцари на Ледовомъ 
побоищ!—на Чудскомъ о з е р ! . Какое значение придавалось 
Русью этому отпору, впидно изъ того, что память князя Але-
ксандра Невскаго, приизнаннаго святымъ, высоко чтится и до 
сихъ поръ русскимъ народомъ. 

В ъ XVII в ! к ! владения Польши и Швеции отделили насъ 
отъ н!мекцнпхъ державъ, но победы Петра I ввели в ъ число 
русскихъ иодданныхъ и тгЬмцевъ (въ Прибалтййскихъ ировин-
цйяхъ). Начатое Петромъ д ! л о преобразования (европензациии) 
России вызвало потребность въ б о л ! е св!дущихт> ии обра-
зованныхъ иностраи-ицахъ, которые стали приглашаться ии са-
ми на ! зжать въ реформируемую империю. Ш л и они и з ъ 
разныхъ странъ Европы, но, в ъ к о н ц ! - концовъ, преобла-
Даииие получинлин н!мцьи, какъ ближайшие к ъ намъ, да ии 
въ другихъ отношенйяхъ б о л ! е подходящие. Н ! м ц ы шли к ъ 
намъ и въ к а ч е с т в ! землед!льцевъ (колониста) и ремесленнии-
Ковъ; они стали нашими учителями въ заводскомъ, фабричномъ, 
горномъ, военномъ, частью сельскохозяйственномъ и коммерче-
скомъ д ! л ! ; они долгое время поставляли! намъ ученыхъ и педа-
гоговъ, врачей, техниковъ; они заняли видное м!сто и въ адми-
нистрации, въ различньихъ в!домствахъ, при челгъ и самая ор-
ганизация чиновничества была построена, главнымъ образомъ 
по игкмецкимъ образцамъ. При Н и к о л а ! 1 однимъ п!,меикимь 
писателемъ было подсчитано, что н !мцы на русской государ-
ственной служб!, на высшихъ и среднихъ должностяхъ соста-
вляли 26 о/о, но,—прибавляетъ этотъ ш-исатель,—если бы можно 
было опред!лить отношение в !сомъ, т.-е. принять въ соображение 
степень власти, значения и влияния, то оказалось бы б о л ! е 74о/о. 
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И это, пожалуй, было близко к ъ истин! , если припомнимъ, 
что н ! м ц ы (изъ Германии) стояли тогда часто во г л а в ! в ! -
домствъ, были министрами (какъ, напр., гр. Канкринъ, гр. Нес-
сельроде) и что недаромъ же изв!стный острякъ, генералъ-
адъютантъ князь Меншиковъ, иросилъ какъ - то р а з ъ императора 
Николая Павловича оказать ему милость —произвести его в ъ 
и!мцы. Такая роль н !мцевъ въ России дала основание историку 
России Герману (ОезсЫсЫе (1ез гиззйзсЬеп 31ла1ез. 1846) утвер-
ждать, что «преимутцественно благодаря и!мцамъ, ихъ образо-
ванности, трудамъ и познаниямъ Россия поднялась на степень 
великой европейской державы и распростраппила свои пред!лы 
до о б р а з о в а п н 1; и ш и х ъ странъ Запада и въ доброй части азиат-
скаго востока», а другому писателю, Дитцелю, сказать, что 
«истинную государственнуно силу русскаго народа составляютъ 
чужие, н!мецкйе элементы (<1не \\ аЬге н^ааШсЬе Златке йез гиззйзсЬеп 
\то1кз <1пе 1гепк1еп, сНе §египапйзсЬеит ЕйешепЬе зйисЬ). 

Такое уб!ждение въ значении н!мецкихъ элементовъ для Рос-
сии давно уже стало соедииняться у н !мцевъ съ презрительнымъ 
отноипениемъ ко в с ! м ъ славянамъ и, в ъ частности, къ русскимъ ии 
Россини. Стараниянш н!мецкихъ ученыхъ, историковъ, антропо-
логовъ, философовъ, публицистовъ, была выработана теория, по 
которой германцы, въ частности н!мцы, представляютъ нзъ се-
бя наибол!е совершенную во в с ! х ъ отношенйяхъ в ! т в ь челов!-
чества, и что духовное превосходство н !мцевъ пи ихъ централь-
ное положение въ Е в р о п ! предопред!ляетъ Германию к ъ влады-
честву и господству надъ истощеннымъ и безсиильнтымъ латин-
скимъ Заиадомъ и грубымъ, некультурнымъ славянскимъ Во-
стокомъ. Германцы стоять выше другнхъ расъ и народовъ и 
по своимъ физическимъ нризнакамъ; древнинт германский тнииъ, 
характеризующййся высокорослостъю, б!локуростью, глубогла-
зостыо, удлиненной головой (долихоцефалией), продолговатымъ 
лицоМъ, можетъ бьить признанъ наибол!е совершеннымъ в ъ че-
лов !честв ! . О н ъ и теперь еще сохранился, особенно на с!вер 'Ь 
германскаго мйра, и если онъ сталъ р ! д о к ъ въ др \ тпхъ м!стахъ, 
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то это объясняется т ! к ъ , что въ составъ населения Германии 
вошло много ои-Ьмеченныхъ кельтовъ, славянъ и другихъ ино-
родцевъ. Зато указанный белокурый типъ былъ занесенъ го-
тами, франками, лангобардами и др. за пределы Германш, въ 
Галлию, Италию, Испанию, и внесъ туда, по м н ! т ю многихъ 
н!мецкиихъ писателей, благородную германскую кровь, явившую-
ся благод-Ьтельнымъ ферментомъ для развитая цивилизацш в ъ 
этихъ странахъ. Л. Вольтманъ въ двухъ болынихъ с о ч и н е ш я х ъ , 
основанныхъ на м а с с ! изысканий и на п р о с м о т р ! громаднаго 
числа портретовъ, старался доказать, что величайшие гении Ита-
лии и Франции были потомками гермаицевъ, и что история куль-
туры в ъ этихъ странахъ была д ! л о м ъ белокурой германской 
расы, постепенно вымиравшей тамъ, что и было причиной позд-
игЬйшаго упадка романскаго мира. Авторъ доказываетъ, что по-
чти в с ! итальянския знаменитости—Данге, Тассо, Петрарка, Арио-
сто, Альфиери, Боккачио, Микель-Анджело, Леонардо да-Винчи, 
Рафаэль, Тицианъ, Макиавелли, Савонаролла, Лоренцо Медичи, 
Хр. Колумбъ, Галилей, Д . Бруно, Вольта, Мадзнни, Канова, Га-
рибальди, Кавуръ, Вердии и многие другие были германцами по 
крови, что доказывается какъ ихъ типомъ, т акъ отчасти и "ихъ 
фамилиями. Такъ , Гарибальди, это с т а р о й ! мецкое прозвище— 
ОапраН, Мадзини происходиитъ отъ Ма{т., Верди отъ старои! -
мецкаго Уегйо, ДД'егШ, Тассо—отъ Бавве, Боккачио—отъ Воск, 
Данте Алигиери—отъ Аи§1ег, Леонардо да-Винчи—отъ ЛУппке, 
Рафаэль Санти—отъ ЗапсИ, Буонаротти—отъ ВойпгосМ; ии т. д. 
Во Франции оказывается то же самое: германский тиипъ им!ли 
будто бы Вобанъ, Коидэ, Кольберъ, Мазарини, Монтэнъ, Де-
картъ, Мольеръ, Вольтеръ, Руссо, Корнель, 'Лафайеттъ, Робес-
пьеръ, Наполеонъ I, Лавуазье, Кювье, Ламартинъ, Мюссэ и 
мн. др., даже В. Гюго и Родэнъ. Вообще эпоха Возрождения и 
последующее развитие культуры в ъ романскихъ странахъ были 
д !ломъ проникнувшей туда германской! расы, которая явилась 

!) X. Ц'оКтапп, ,01е Оегтапеп ипс! сНе Кеппшвзапсе т ДаНеп". 1905 г. Его 
же „Бхе Оегтапеп йп РгапкгехсЬ". 1907 г. 
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наследницей древнихъ в ъ политической и духовной истории 
Европы х ) . Мысль, что обитатели «сердца Европы» (с1аз Негг 
лгон Еигора) немцы — составляютъ лучшую, благороднейшую 
часть человечества, была уже давно высказана Фихте в ъ его 
«Речах'ь к ъ немецкому пароду» (Кейеп ап с!йе йеиЫсЬеп КаНоп), 
а теперь едва ли найдется такой немёцъ, который бы не былъ 
убежденъ, что «с1аз йеи^зсйеи Уо1к нп (1ст б е з а т т ^ е г Ш е зеипег 
КгаЙе шзШшз с1аз егз1е Уо1к йег ЛУеИ М » 3 ) , 

Возвращаясь къ немецкому мнению о славянахъ, его можно 
резюмировать вкратце т а к ъ 3 ) : Славяне хотя и родственники 
германцамъ по языку, относящемуся также к ъ индо-европейской 
ветви, но представляютъ изъ себя расу несравненно низпгую. 
Поло лампе славянъ относительно немцевъ можетъ быть срав-
ниваемо съ отношешемъ негровъ и туранцевъ к ъ евроиен-
цамъ, кельтовъ к ъ римлянамъ и германцамъ, женщины к ъ муж-
чине. Славяне — раса пассивная, германцы—раса активная. Эта 
положения доказываются бедностью, неразвитостью, грубостью и 
невежествомъ славянскаго простонародья, преданнаго суевери-
ямъ, лености и пьянству,—постоянньшъ господствомъ всевоз-
можныхъ злоупотреблений въ славянской общественной и госу-
дарственной жизни,—неспособностью и нсумешсмъ славянъ 

Не стоитъ и'доказывать, что все это—вздоръ. Белокурый долихоцефальный 
типъ былъ извЪстенъ уже въ древнемъ м1ре, у грековъ и на востоке, где, конеч-
но, никакихъ германцевъ не было, хотя некоторые ультра-германцы видятъ и тамъ 
своихъ родичей, утверждаютъ даже, что и I. Христосъ былъ германцемъ по типу. 
Германсия племена отнюдь не были носителями новой культуры въ романскихъ 
странахъ; они только разрушали древнюю культуру, и возрождеше началось тамъ 
лишь подъ культурнымъ вл1яшемъ Греши, когда романскШ генШ сталъ подниматься 
надъ задавившей, было, его германской военщиной. Что касается белокураго типа, 
то онъ более сохранился не у немцевъ, а у шведовъ, норвежцевъ, датчанъ, шот-
ландцевъ и др., и большинство выдающихся носителей немецкой культуры не вы-
казывало вовсе признаковъ этого типа. 

г) „Немецюй народъ въ совокупности его силъ есть первый народъ въ мире". 
3) Такое резюмэ на основании обширной немецкой литературы было сделано 

В. И. Ламанскимъ въ его наследовании: „Объ историческомъ изучении грёко-сла-
вянскаго М1ра въ Европе". Птргр. 1871. 
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пользоваться умеренною свободою, подражательностью, испор-
ченностью, легком ы с л 1 о мъ, дряблостью воли высшихъ классовъ. 
Поэтому вся история славянъ такъ мало поучительна для мысли-
теля, такъ ничтожна въ истории но вой (христианской) образо-
ванности. Немногия исключения ииринадлежатъ т ! м ъ иерйодамъ 
иихъ исторйии, когда политическая и духовная жизнь славянскихъ 
государствъ направлялась немецкой цивилизующей стихией. Ли-
тература, наука, искусство славянъ отличаются отсутствйемъ ум-
ственной оригинальности и творческой самобытности. Истори-
ческая и культурная неспособность славянской! расы доказы-
вается и т'Ьми огромными утратами, которыя въ течение в!ковд> 
пришлось ей испытать на ю г к и запад! . Н'Ьмцы захватили у 
славянъ ии о н ! мечи ли б о л ! е восьми тысячъ кв. миль славянской! 
земли и доставили своему языку господство у тридцати съ лиш-
комъ миллионовъ славянъ и другихъ илеменъ такъ называемой 
субгерманской Европы. К а к ъ доказывалъ Трейчке, в с ! попыт-
кии славянъ к ъ освобождению отъ ии!мецкаго господства безполез-
ны, безсмыслены и тицетньи. В ъ с л у ч а ! временной удачи поте-
ряли бы сами славяне, лишившись руководительства назначен-
итымъ имъ Прови!д!ийемъ повелителей, учителей и обуздателей 
(Вег№ип§ег, Ьейгег, 2исЫтенв1ет), а история человечества сд! -
лала бы огромный шагъ назадъ. Дальнейшее завоевательное 
движение германской стихии на славянскомъ в о с т о к ! вызывается 
всей предыдущей историей европейско-христйаииской образован-
ности, вс!ми высшими интересами! современной цивилизации. Еще 
около времени Крымской войны, въ 1850 годахъ, вышелъ рядъ 
н!мецкпихъ (особенно—прусскихъ) брошюръ, въ которыхъ до-
казывалась необходимость для Пруссйи р!шительнаго выступле-
ния противъ Россини въ соединении съ Францией и Англией. В ъ 
1858 г. вышла брошюра одного и з ъ видныхъ прусскихъ госу-
дарственпиыхъ людей, въ котороип настоятельно рекомеиидовалось 
осадить и урезать Россйю, отнять у нея Финляндию, Прпибалтйй-
скйя губерния, Польшу, Литву, Подолпю, Бессарабию, Новороссйю 
съ Крьмомъ, Кавказъ и вернуть ее к ъ старымъ пред!ламъ 
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Московии, предоставить ей развивать свою силу въ Сибири и 
Средней Азии. Авторъ доказывалъ, что Пруссия должна была бы 
взять на себя инициативу въ этомъ выступлении Европы ииротивъ 
России. Трепичке въ 1865 году тоже доказывалъ необходимость 
для немцевъ распространиться насчетъ славянъ ии России, и 
колонизовать Балканский полуостровъ и Малую Азию, Кинкель 
въ 1868 г. пропов-Ьдавалъ полуостровъ и Малую Азию. Кинкель 
(«Кгеи22и§ §е§еп Киз81апс1»). 

Все это высказывалось еще до французско-прусскони войны 
ии до объединения Германии. Создание Германской нимперпи не 
могло, конечно, способствовать большей скромности игЬмеинсихъ 
вожделений. Занявъ первое место в ъ концертЬ европейскнхъ 
державъ (какъ это скоро показалъ берлинский конгрессъ и роль 
на немъ Бисмарка), Германия стала стремиться к ъ тому, чтобы 
сделаться первой мировой державой (\Уе11тасЫ). И, действитель-
но, прошло какихъ-нибудь 25—30 л'Ьтъ, и у Германии оказались 
многочисленный колонии,—въ Африке, Австралии, Полинезии, она 
стала твердою ногоио в ъ Китае, у ней образовался обширииын 
коммерческий флотъ и быстро началъ расти военный, ея промыш-
ленность и торговля получили Мировое распространение въ со-
ответствии съ высокиимъ уровнемъ, достигнутымъ ея техникой, 
однимъ словомъ, сделаны были такие успехи, которые откры-
вали самьия широкйя перспективы для мировой роли Германии. 
И это т е м ъ более, что съ прогрессомъ гультури шло парал-
лелыго и усиление военной мощи, способной! устрашить всякйя 
препятствия, какия могли возникать на пути к ъ достижению Гер-
манией мирового господства. Все это в м е с т е благоприятствовало 
самьимъ радужнымъ надеждамъ, самьнмъ смелымъ планамъ: окон-
чательный разгромъ Франции и победа надъ Росснепн, предста-
влялись деломъ легишмъ и скорымъ, а з а т е м ъ имели следовать: 
захватъ французскихъ колоний и части русскихъ владенййи, под-
чинение Бельгии, унижение Апиглипи и отитятйе некоторьихъ ея 
заморскихъ владений, присоединение Голландии и ея колоний, рас-
ширение сферы влияния на Ближнемъ и Даль немъ Воетоке и т. д., 
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н т. д. В ъ копц'Ь - к о п ц о в ъ , на развалинахъ отжившаго или неспособ-
иаго к ъ плодотворному развитию должна будетъ,—какъ мечтаютъ 
тгЬмецше патриоты,—начаться новая политическая жизнь, руко-
водимая игЬмсцкшгь гешемъ, и возникнуть новая мйровая импе-
р!я, много бол'Ье обширная и мощная, ч'Ьмъ Рпимская первыхъ 
в'Ьковъ нашей эры, или—императора Карла V. 

I I . 

ГЕРМАНИЯ В Ы Ш Е ВСЕГО НА С В В Т Ь . 

Усп-Ьхъ Гермаийи в ъ франко-прусской в о й н ! 70-хъ годовъ 
принято было одно время приписывать «школьному учителю», 
т.-е. большей грамотности и вообще большему развитию н'Ьмец-
кихъ солдатъ сравнительно съ французскими. Н е к о т о р о е влия-
ние, конечно, это могло оказать, но, к а к ъ потомъ выяснилось, 
главная причина успеха лежала в ъ большей подготовленности 
Пруссии къ войнтЬ, в ъ большей численности и лучшей организа-
ции 'германской армии, в ъ бол'Ье высокомъ у р о в н ! немецкаго 
команднаго состава. К а к ъ бы то ни было, кампании 1866 года 
съ Австрией и начала 70-хъ годовъ с ъ Францией высоко подняли! 
духъ германской, особенно прусской армии, которая стала смо-
т р е т ь на себя какъ на первуио в ъ мйр-Ь. С ъ своей стороны, и 
высокйя сферы Германии не считали возможнымъ заснуть на по-
б'Ьдныхъ лаврахъ, а, напротивъ, не жалели средствъ и прила-
гали в с ! старания, чтобы умножить свои воеиныя силы, улуч-
шить ихъ организацию, использовать успехи техники, создать 
большой морской и воздушной флотъ. Усилия в ъ этомъ напра-
влении д-Ълались в ъ такихъ разм-Ьрахъ, что и у спещалистовъ, 
и у профановъ кр'Ьпло убеждение в ъ непобедимости германской 
армии. И это т'1шъ бол'Ье, что кром'Ь ея большой .численности, 
хорошаго материальнаго устройства, техническаго совершенства 
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она и по духу,—ркакъ ув'Ьряютъ немцы,—стоитъ выше другихъ 
армий... 

Ч'Ьмъ же отличается этотъ духъ отъ свойственнаго другимъ 
армиямъ, который ведь также представляютъ плоть отъ плоти 
и кровь отъ крови соотв"Ьтственныхъ нацш и также способны 
грудью отстаивать пределы родной земли? Одно изъ отличит 
заключается, повидимому, въ большей суровости и жестокости 
немецкаго воинства, способнаго искать себе лавровъ не толь-
ко въ б о р ь б ! съ вооруженнымъ врагомъ, но и съ мирнымъ, 
безоружнымъ населешемъ. Любопытно, что культъ жестокости 
и хищничества пропов!дывался въ Пру.сссш еще пятьдесятъ л'Ьтъ 
тому назадъ. Такъ, въ сочинении некоего д-ра Коха (Ке§йегип§з 
итс1 МесИста1гаШ), вышедшемъ въ 1859 г., доказывалась 
необходимость для Пруссии быть сильной военной державой, для 
чего советовалось поощрять воинственный духъ и воинскйя спо-
собности нацш, развивая общие у человека съ хищными живот-
ными инстинкты и способности. 

К ъ такимъ относятся, наприм!ръ , по его словамъ, «хитрое 
подстерегание неприятеля, неподвижное выжидание, несмотря на 
кипучую страсть борьбы, пока не придетъ удобная минута, борь-
ба сд, крайнимъ напряженнемъ всЬхъ силъ, готовность пожер-
твовать жизнью и веЬмъ для победы, преследовать ее съ выс-
штшъ земнымъ наслажденнемъ до унпичтоясення врага, при по-
ражении скор'Ье принять самую мучительную смерть, ч ! м ъ слу-
жить победителю рабомъ»... «Именно гЬмъ и отличается хищни-
ческая природа человека отъ животнаго, что человекъ съ уси-
ленною страстью ищетъ ни находить своихъ враговъ не в н е 
своего рода, а среди его. Эта хищническая природа человека 
первая побудила людей соединиться в ъ общества и племена, 
она и теперь составляетъ ихъ связь, ибо только общение спа-
саетъ отъ внешняго поражения. Поэтому человекъ не долженъ 
совершенно подавлять и уничтожать в ъ себе хищническихъ стре-
млений. Многие народы оттого ии погибли, что уничтожили в ъ се-
б е благородные хищнические инстинкты ((Не е<1е!п КаиШшг-
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ШеЪе)". Можно припомнить, что уже Фрейтагъ въ своемъ 
р о м а н ! «8о11 ипй НаЬеп», возводилъ въ идеалъ «полное отсут-
ствие того добродушия, которое ложно восхваляютъ какъ немец-
кую доброд!тель (йеп ^апгНсЬеп Мапде1 ]епег ОЩтиШпдкей!, с1пе 
т а п ШзсЫсЬ а1з е т е йегйзсЪе Ти§епй ргенз)». Теперь можно 
сказать, что указанный идеалъ въ значительной степени достиг-
нуть немцами, особенно германской армией. Добродушие теперь* 
считается преступной слабостьио, а жестокость, духъ истребле-
ния и разрушения,—нередко в ъ самой варварской форме и не 
только по отношению к ъ вооруженному противнику, иио и по 
отношению к ъ мирному населению,—признаются необходимыми 
спутниками войны въ значительно большей степени, ,че.мъ это 
допускалось предшествовавшими войнами XIX столетия. 

И такой духъ (возвращающий Европу почти ко временамъ 
30-тилетней войны) внушается германцамъ съ детства. Еще 1\охъ, 
50 л е т ъ тому назадъ, рекомендовать для развития в ъ юноше-
стве воинственныхъ и хищническихъ инетинктовъ обучение въ 
школахъ военнымъ упра'жненпямъ и хоровое исполнение цатрио-
тическихъ ии военньихъ песенъ. Это, действиительно, нашло себе 
широкое применение, и уже съ детства немцамъ внушается не-
обходимость борьбы и победы надъ соседними народами. 

Б и ппизз!: з1еи§еп ос!ег зй кеп, 
Б и пшзз! ЬеггзсЬеп шн! ^етоппеп, 
ОсЙег ейепеп ип<3 Vе^1ие^еп, 
Ьеййеп о<Зег ЬгиштирЫгеп, 
АшЬозз ос!ег Наиптег зеип. 

(Ты долженъ восходить или опускаться, долженъ господство-
вать ии приобретать итлии быть слугою и терять, страдать' или 
торжествовать, быть наковальней или молотомъ). 

А Германия должна быть для каждаго немца выше всего на 
с в е т е , какъ говориггея в ъ известной патриотической п е с е н к е 
Гофмана фонъ-Фаллерслебена, ставшей! народной: 
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„ОеШзсЫапс!, БеШзсЫапс! йЬег АПез, 
ИеЪег АНез ш с!ег ЛУек". 

П'Ьсепка, на первый взглядъ милая и невинная, но смыслъ 
ея значительный и тяжкий. Германия для немца должна быть выше 
всего на св-кгЬ, следовательно, и выше человечества, хриспан-
ства, нравственности, цивилизации, добра, Бога. Немцы, правда, 
говорятъ, что они не боятся никого, кроме Бога одного, но 
этотъ богъ не есть Б о г ъ милосердия и любви, а богъ немецкий, 
который благоволить только к ъ немцамъ и р а з р е ш а е т ъ имъ 
две морали: одну—для своихъ, а другую—для чужихъ. 

Известно, что мораль дикарей и варварскихъ лародовъ т е м ъ 
отличается отъ высшей христианской морали, что она совершенно 
эгоистична: все, что хорошо и выгодно для меня, то—добро, а 
то, что невыгодно, то—зло. Впрочемъ, уже на раннихъ ступе-
няхъ общественности область морали расширяется: люди уже 
счиитаютъ зломъ все, что невыгодно и вредно для целаго рода, 
даже для всего своего племени. Нельзя красть у своихъ роди-
чей и соплеменниковъ, нельзя убивать ихъ, грабить, насило-
вать; но вполне можно делать все это по отношению к ъ дру-
гимъ, чужимъ племенамъ. Мало того: эти акты насилия по отно-
шенпо к ъ чужимъ считаются подвигами, доставляющими честь' 
и славу. У даяковъ, напримеръ, и некоторыхъ другихъ наро-
довъ отрезать и принести въ качестве трофея голову Инопле-
менника—похвальное дело, хотя бы эта голова была женская 
или детская, добыта отъ спящаго или убитаго и з ъ засады; у 
мпогихъ племеиъ ограбить чужого считается не только выгод-
нымъ, но и похвальнымъ. При возстанияхъ дикарей в ъ европёй-
скихъ колонияхъ происходили нередко ужасныя варварства; 
возставшие съ особеннымъ старашемъ и удов о ли, ста не ма> истре-
бляли все европейское,—все, что свидетельствовало о б ъ евро-
пейской культуре,—церкви, больницы, школы, библиотеки! и пр. 
Мы, конечно, не думаемъ отождествлять немцевъ, народъ съ вы-
сокой культурой, съ дикарями, но нельзя отрицать, что усиленно 
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поощряемый жестокий милитаризмъ и старательно внушаемыя 
враждебный чувства къ «чужимъ» вызвали со стороны передо-
вого европеитскаго воинства несколько такихъ актовъ возмути-
тельнаго истребления и разрушения, которые должны заклеймить 
его у всЬхъ цивилизованныхъ народовъ печатью грубаго вар-
варства. 

Н!мцы, однако, не особенно безпокоятся тЬмь, что о нихъ 
думаютъ другия культурный нации. У нихъ лроцв'Ьгаетъ теперь 
культъ силы, впрочемъ, только своей силы, избраннаго своего 
народа. Проявления этой своей спилы по отношению к ъ другнмъ 
нашямъ признаются всегда справедливыми-! и законными, какъ 
бы онии ни были жестокп1 и возмутительно-несправедлиивы. Они 
законны уже потому, что совершаются въ интересахъ Германии, 
а интересы Германии, по наивному убеждению немцевъ, совпа-
дають съ интересами высшей части человечества, передовой 
его ветви. Миссия немцевъ—распространять блага культуры и 
вести впередъ мировую циивилизацию. Остальные народы обязаны 
не мешать немцамъ въ выполнении ими ихъ миссии и подчиняться 
ипхъ власти или, по крайней м е р е , признавать нихъ гегемонию и 
преклоняться предъ ихъ руководительствомъ. Противники нем-
цевъ должны считаться поэтому всегда неправыми, и ихъ высту-
пление протишъ Германии равносильно возстанпо противъ выс-
шей культуры. Такая тайна ^гапсНоза обуяла не одного Виль-
гельма; ею заражены ии высшие представителии современнаго гер-
манскаго духа. Пытаться разубедить немцевъ в ъ этомъ отно-
шении было бы совершенно напрасно и безполезно; нациямъ, вы-
званным-ь на борьбу, остается только исполнить свой долгъ, на-
прячь все свои силы, чтобы сломить и с к у с н а г о и мощнаго врага. 
И сломить нужно основательно, потому что, если этого не бу-
детъ достигнуто, то въ ближайшемъ будуицемъ Европу ожида-
етъ новая, ужасная резня , и это т Ь м ь более, что для германскаго 
правительства всякие договоры—только клочки бумаги, питЬго-
нце спилу лишь до тЬхъ поръ, пока это выгодно Германш. Немцы 
говорить, что въ нынешней; войне дело идетъ о существовании 
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Германии. Это, конечно, вздоръ: никто не думаетъ подчинять 
Германию и присоединять к ъ с е б ! немцевъ в ъ качеств ! повънхъ 
подданньихъ; никто не будетъ и мЬшать развитио германской 
культуры, ея науки, искусства, лпгтературы, техники, промышлен-
ности. Но необходимо привести в ъ должные пределы ея мили-
таризму ииеобходимо обезопасить хотя бы на десятокъ—другой 
л ! т ъ Европу и весь миръ отъ немецкой: «мании величия», что 
будетъ благомъ не только для другихъ наций, но и для самихъ 
н'Ьмцевъ, которые в ъ состоянии будугь сосредоточиться тогда 
на производительной культурной р а б о т ! и вернуться, хотя бы 
отчасти, отъ челов!коненавистничества к ъ своей старой 'Сои{.-
тиШпн§кей (добродушию). Только достижение этой ц ! л и потре-
буетъ еще многихъ усилий отъ союзниковъ, таись какъ п !меиъ 
силенъ, главнымъ образомъ, своеии техникой и ловокъ и уверт-
ливъ, какъ врагъ нашихъ богатыреит в ъ старинной русской бы-
лин! . Но какъ бы ни были велики и тяжелы требуемыя уси-
лия, надо им!ть в ъ виду девизъ: «Теперь или никогда»; трудно 
ожидать, чтобы в ъ другой р а з ъ условия слояшлись т а к ъ благо-
приятно, какъ теперь, когда противъ силъ двухъ н !мецкихъ 
державъ выступили самьия многочисленный армии (русская и 
французская) и первьПт в ъ мир! флотъ (английский), да еще по-
могаютъ трии другпихъ державы. Необходимо одолеть непремен-
но, иначе н !мецкш орелъ даже съ подбитыми крыльями окон-
чательно заклюетъ б о л ! е слабыхъ ии приичиишгтъ массу зла че-
лов!честву. 


