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ДВА ИНТЕРНАЩОНАЛА. 
Когда въ средине XIX века экономическия отно-

шения народовъ приняли формы мирового хозяйства, 
и предложение, спросъ, производство и потребление, 
благодаря чрезвычайному развитию капитализма, рас-
ширились на мировую арену, возникло естественное 
стремление перенести политическую борьбу на между-
народную почву и попытаться подчинить все государ-
ства действию единаго права и единой воли всего 
человечества и тЪмъ разрешить проблему мира и 
прекращения войнъ. Это стремление нашло свое вы-
ражение между прочимъ въ знаменитомъ Коммунисти-
ческомъ манифест!;, изданномъ въ 1847 г. Мэрксомъ 
и Энгельсомъ отъ иМени интернациональной социа-
листической организации «Коммунистической лиги». 
Идеи Коммунистическаго манифеста въ значительной 
степени легли въ основание перваго соцйалистичеси<аго 
Интернационала (1864—1872). 

Первый Интернаицоналъ, или официально «Между-
народная ассоциация работниковъ», былъ основанъ 
въ 1864 году въ Лондоне, по мысли англййскихъ и 
французскихъ рабочихъ, для взаимной поддержки 
ими своихъ профессйональныхъ интересовъ. Сначала 
въ течение первыхъ четырехъ летъ, въ Интернационале 
господствуютъ французския, прудоновскйя идеи взимо-
помоици; съ Бриоссельскаго конгресса 1868 года начи-
наиотъ преобладать коллективизмъ Маркса и анар-
хизмъ Бакунина. 

Общий принципъ Интернационала былъ формули-
рованъ на первомъ конгрессе (въ 1866 г. въ Женеве); 
«эмансипация рабочаго класса проблема не местная 
и не национальная, а социальная, которая охваты-
ваетъ все страны, гд1з существуетъ современное об-
щество, и разрешение которой зависить отъ общаго 
действия всехъ наиболее передовыхъ странъ». 

Въ 1866 г., когда межДу Францией и Пруссией были 
очень натянутыя отношения, различныя англййскйя, 
французския, немецкйя группы рабочихъ, членовъ 
интернационала, обнародовали тожественные про-
тесты противъ войны. Въ Париж-Ь отдЬломъ интерна-
ционала образована была-международная лига разо-
ружения. Въ своемъ воззвании эта лига энергично 
порицала действуюпцую систему вооружения, которая 
превращаетъ войну въ ремесло и делаетъ ее неизбеж-
ной; протестовала противъ постоянныхъ армий и тре-
бовала, въ качестве переходной меры, организации 
националыиыхъ милиций, какъ наиболее действи-
тельна™ средства уничтожить навсегда преимущество 
грубой силы надъ умственной и моральной властью 
народовъ. 

Бакунинъ, вступивший въ Интернационалъ въ 
1868 году, такъ формулировалъ основные тезисы своей 
программы: «Всё основанныя на принуждении госу-
дарства, сводя все более свою роль къ простымъ ад-
министративнымъ функцйямъ, должны исчезнуть во 
всемирной унии свободныхъ земледельческихъ и про-
мышленныхъ ассоциаций. Социальный вопросъ можетъ 
получить окончательное и действительное разрешение 
только на основе международной или всемирной соли-
дарности работниковъ всехъ странъ. Мы отвергаемъ 
всякую политику, основанную на такъ называемомъ 
патриотизме и на вражде наций. Мы хотимъ свобод-
на го всемирна го союза всехъ союзовъ». 

Бакунинский анархизмъ вызвалъ противъ себя 
непримиримую вражду со стороны Маркса. Борьба 

марксизма противъ анархизма привела къ исключе-
нию Бакунина изъ Интернационала на гаагскомъ кг -
грессЬ 1872 г.; после этого однако распался и прек; а-
тилъ свое существование и самый Интернацйоналг. 

Первый Интернацисналъ былъ слишкомъ револю-
ционной и потому слишкомъ слабой организаицей, 
такъ какъ онъ не могъ опереться на мощныя нацио-
нальный политическая организации. Слабость и неж. 
ненность Перваго Интернационала проистекала прежде 
всего отъ неодииороднаго и пестраго его состава. 
Въ него входило слишкомъ много разнородныхъ 
элементовъ, чтобы они могли долго существовать 
рядомъ другь съ другомъ. Здесь были и мирные а\ -
глййскйе трэдъ-юнионисты, и немецкие демократа, 
и итальянские анархисты, и филантропы въ роде 
Ж. Симона, и французские и немецкие террористы 
и т.д. Естественно,столь неоднородный союзъ должеи ъ 
былъ кончиться распадениемъ. Смертельной же бо-
лезнью для Интернационала оказалось появление 
въ его среде крайнихъ течений и анархизма. Именно 
анархизмъ внесъ въ Интернационалъ начало разло-
жения. 

Окончательный ударъ нанесла Интернационалу 
франко-прусская война 1870—1871 г., способство-
вавшая возникновению въ Германии наглаго, торже-
ствующаго солдатскаго шовинизма, во Франции— 
оскорбленнаго национальна™ чувства, Въ то же 
время Интернационалъ скомпрометировалъ себя тес-
ной связью съ парижской Коммуной 1871 г., начавшей 
подъ флагомъ Интернационала въ побежденной Фран-
ции, въ присутствии вторгнувшагося врага, граждан-
скую войну за идеи всемирной революции. Интерииа- , 
цйоналъ вместо того, чтобы осудить Коммуну, издалъ 
манифестъ, где прославлялъ коммунаровъ, какъ муче-
никовъ за дело рабочаго класса. Это оказалось 
гибельнымъ для Интернационала. Охотниковъ ^итти 
подъ флагомъ идей парижской Коммуны нашлось ' 
немного; и хотя въ 1872 г. Бакунинъ и анархисты 
были исключены изъ Интернационала, делу это не 
помогло, и Международная ассоциация бскоре умерла 
за отсутствиемъ сторонниковъ. 

Вследъ за окончательнымъ распадомъ Перваго 
Интернационала начинается въ течение 20 летъ пе-
рйодъ создания въ отдкпьныхъ государствахъ нацйо-
нальныхъ соцйалистическихъ и демократическихъ пар-
тий, принимающихъ активное участие въ политической 
жизни своей страны и стремящихся, опираясь на все-
общее избирательное право, влиять на внутреннюю 
и международную политику. 

На этомъ уже более солидномъ фундаменте въ 
1889 году возникъ Второй Интернационалъ (1889— 
1914). Второй Интернационалъ продолжилъ дело пер-
ваго: установление тесной международной солидар-
ности между отдельными национальными социали-
стическими движениями. Въ недрахъ его съ самаго 
начала возникла было прежняя вражда Маркса и 
Баи<унина въ виде борьбы со цй алъ-демократовъ съ 
анархистами. Анархисты несколько разъ изгонялись 
изъ конгресса, но каждый разъ делали новыя по-
пытки туда проникнуть. Победа однако склонилась 
въ пользу соцй лъ-демократовъ. Выработаны были 
стропя правила для права быть допущеннымъ на кон-
грессъ. На международные социалистические конгрессы 
решено допускать лишь: 1) все ассоциации, принимаю-
щйя основные принципы социализма: социализацию 
средствъ производства и обмена, международное со-
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глашенйе и интернациональное действие работниковъ, вившейся германской военной промышленности и, 
социалистическое завлад-Ьше государственной властью следовательно, въ успехе империалистической поли-
пролетарйатомъ, организованнымъ въ партию класса: тики Германии. Социалистамъ союзньихъ странъ, под-
2) иррпоративныя организации, стоящйя на почве вергшихся нападению, ничего не оставалось делать , 
классовой борьбы и признаиощия необходимость по- какъ стать на оборонческую точку зрения, прервать 
литическаго, законодательнаго и парламентарного всякйя сношения съ германскими социалистами и 
действия. войти въ блокъ со всеми остальными национальными 

Постепенно международное общение отделыиыхъ партиями, для создания национальна™ единства, на-
социалистическихъ организаций сложилось въ гироч- стоятельно необходима™ для успешной борьбы про-
ную интернациональную организацию. Приняты опре- тивъ германской гегемонии. 
деленныя правила для допущения и порядка голосо- Въ феврале 1915 года въ Лондоне была созвана 
ваш'я на международныхъ конгрессахъ. По постано- конференция союзньихъ социалистовъ. Этой конферен-
влению международна™ социалистическаго бюро (въ иней провозглашена была необходимость борьбы съ 
марте 1906 г.), голосование должно производиться Германией, по вине которой начата война. Любопыт-
на конгрессахъ поголовно. Однако, если потребуютъ ная деталь: на этой конференции представиитель край-
три национальности, голосование производится по ней левой английскаго социализма Рамсей Макдо-
нацйональностямъ. Созданы постоянные исполнитель- нальдъ, тотъ самый котораго не хотели пропустить 
ные международные органы: международный секре- въ Стокгольмъ английские моряки, какъ предста-
тарйатъ и международное бюро. вляюицаго лишь ничтожную часть английскаго рабо-

Изгнавши изъ своей среды анархические элементы чаго мнения, предложилъ следующую резолюцию: 
и опираясь на национальный-политическйя партии «вторжение въ Бельгию и Францию германскихъ армий 
(при чемъ по правилу только государственные союзы грозитъ существованию независимыхъ и1ародовъ, раз-
признаются национальными), Второй Ингернацйо- рушаетъ веру въ договоры, победа германскаго 
налъ былъ гораздо более могущественной и жизнен- милитаризма была бы пораженйемъ и уничтоженйемъ 
ной организацией, чемъ Первый. Въ своихъ резолю- свободы и демократии въ Европе», 
цйяхъ Интернационалъ неизменно стоялъ на государ- Во время войны, когда прекратилъ свое существо-
ственной точке зрения. Война, какъ заявилъ кон- ваше Второй Интернационалъ, анархическими эле-
грессъ 1889 года, есть роковой результатъ существую- ментами социализма, имевшими успехъ главнымъ 
щихъ экономичесисихъ условий, и потому она исчезнетъ образомъ въ русскихъ эмигрантскихъ кругахъ, жив-

°кончательно лишь съ исчезновенйемъ самого капи- шихъ въ немецкой Швейцарии, сделана была попытка 
талистическаго строя, съ эмансипацией труда и съ создать новый Интернационалъ. Д л я этого созваны 
международнымъ торжествомъ социализма; однако, были въ Швейцарии конференции осенью 1915 г. 
чтобы добиться этой цели , трудящийся классъ долженъ въ Циммервальде и въ а п р е л е 1916 г. въ Кинтале. 
раньше завоевать политическую власть. «Пролетар- Въ созыве этихъ конференций главную роль сыграли 
ский ислассъ одинъ имеетъ желание и возможность осу- русские большевики и немецкие соцйалъ-демократы. 
ществить вселенский миръ; онъ требуетъ: 1) уничто- Основныя идеи циммервальдскаич) интернацйона-
женйя постоянныхъ армий и всеобщаго вооружения лизма имеютъ анархический характеръ. «Настояпидая 
народа; 2) установления третейси<аго трибунала, обя- война есть война империалистическая; прекратить* 
заннаго мирно и безапелляционно регулировать ее должно, превративши въ войну гражданскую; въ. 
международные конфликты; 3) ои<ончательное ркше- каждой изъ воюющихъ странъ рабочий классъ долженъ 
нйе о войне и мире должно принадлежать народу возстать противъ капиталистовъ и произвести рево-
въ т е х ъ случаяхъ, если бы правительство не приняло лиоцйю; никакое соглашение съ «буржуазными» пар-
третейскаго постановления; 4) пролетарский классъ тйями, никакой гражданский миръ не допустимы; 
протестует!, противъ системы тайныхъ договоровъ. оборончество есть тотъ же шовинизмъ». Такой призывъ 
Но пролетарии въ этой, какъ и во всякой другой, къ революции и къ гражданской войне моп> еще 
сфере не могутъ достигнуть своей цели иначе, какъ иметь какое-нибудь демократическое оправдание в ъ 
завоевавши господствующее влгяте на законодательство России до революции, имеетъ смыслъ въ настоящее 
и присоединившись къ международному социализму, время въ Пруссии и въ Австрии, где нётъ всеобщаго 
единственному, который можетъ обезпечить миръ и избирательна™ права и парламентарной системы; 
привести къ истинному братству народовъ». но онъ совершенно антидемократиченъ и анархиченъ 

Анархисты и антигосударственно настроенные со- въ отношении передовыхъ демократий Франции, Ан-
цйалисты, извергнутые изъ Интернационала, не разъ глйи, Америки и Италии, т.-е. тамъ, где политический 
пытались создать свой собственный Интернационалъ, строй есть организованный народъ, где правитель-
но изъ этихъ попытокъ ничего не вышло. ство демократическое правильно отражаешь общую 

Второй Интернационалъ, все более крепнувший волю всего народа. Призывъ къ гражданской войне, 
и развивавшийся, потерпелъ неожиданное крушение къ возстанйио ничтожнаго меньшинства въ этихъ 
въ 1914 году, въ моментъ объявления Германией войны странахъ равносильно возстанйио противъ общей воли 
России и Франции, благодаря измене германскихъ народа. 

соцйалъ-демократовъ, одобрившихъ захватную и аг- Кроме большевистскаго анархизма въ циммер-
и-ресивную политику германскаго юнкерскаго прави- вальдскомъ анархизме есть еще добрая доля герман-
тельстЕа, голосовавшихъ военные кредиты и прило- ской агентурной работы. Германские социалисты, 
жившихъ руку ко всемъ гнуснымъ актамъ германскаго оставаясь спокойными и ревностными патриотами 
правительства, въ родЬ вторжения въ Бельгию и нару- у себя дома, настойчиво просящими не вмешиваться 
шенйя ея нейтралитета. Въ данномъ случае они от- въ ихъ внутреннйя дела , съ большимъ воодушевле-
разили лишь настроение большинства германскихъ нйемъ поддерживаютъ идею гражданской войны въ 
рабочихъ, заинтересованныхъ въ чрезвычайно раз- воюющихъ съ ними странахъ. Известий провокатор-



4 Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . № 3 ь 

екая история съ швейцарскимъ соцй1 иистомъ, пред-
сЬдателемъ циммервальдской конференции Робер-
томъ Гриммомъ, прйехавшимъ съ благословения гер-

'манскихъ «товарищей» и германскаго канцлера Бет-
мана-Гольвега въ Россию, где онъ, въ обицестве Ле-
нина, Бронштейна (Троцкаго), Цадербаума (Мартова) 
и др. русскихъ предателей, въ течение ц-Ьлаго месяца 
велъ въ Петрограде и Кронштадте пропаганду на 
немецкомъ языке гражданской войны и сепаратнаго 
мира России съ Германией. 

Нетъ сомнения, после войны такъ или иначе 
Интернационалъ возродится, такъ какъ онъ тре-
буется самйй экономической обстановкой нынеш-
няго мирового хозяйства, но, конечно, основания, 
на которыхъ онъ возникнеть, не будутъ теми анарх'о-
провокацйонными идеями, которыя положены въ ос-
новании циммервальдскаго и кинтальскаго интер-
национализма. 

А. Пойминовъ. 

ВЪ ГОРНЫХЪ ТРУЩОБАХЪ. 
Первый очеркъ. 

I. 
Поздний вечеръ октябрьскаго дня. 
Одетые по походному и обвешанные всеми поход-

ными вещами, мы сидимъ и лежимъ на голыхъ нарахъ 
нашей офицерской землянки. Она строилась такъ же, 
какъ строились и солдатскйя землянки. Такъ же ру-
бились вверху на горе деревья, скатывались вииизъ. 
Такъ же рубился срубъ и пазы затыкались мхомъ, 
такъ же сверху наи<атывались бревна и засыпались 
землей, но у солдатъ землянки низкйя и безъ печей 
и спятъ солдаты на голой покрытой ветвями земле> 
а у ииасъ настолько высоко, что можно ходить, не на-
клоняя головы, у насъ есть печь и выстроены нары 
•и все это делаетъ ииашу землянку дворцо^ъ по сравне-
нию съ дымными солдатскими «дырами». 

Мы сидимъ угрюмые и молчаливые, а бывали ве-
чера, когда здесь было шумно и весело. Приходило 
много офицеровъ изъ другихъ баталйоновъ, открыва-
лась азартная картежная игра, не прекращались 
циничные анекдоты и шутки и не смолкалъ здоровый, 
беззаботный смехъ. Услужливые вестовые не уста-
вали подавать мутный чай, табачный дымъ густымъ, 
сизьимъ туманомъ стоялъ въ землянке, трещала и 
пылала печь и горела парафиновая свеча. Было 
тепло, шумно и уютно. Эти длинные вечера вспоми-
наются, какъ сонъ. Черезъ часъ, черезъ полчаса, насъ 
позовутъ и мы пойдемъ съ насиженнаго бивака, 
изъ теплой землянки въ глубь горныхъ цепей, разбре-
демся по трущобамъ, по ущельямъ на труды и невз-
годы боевой жизни, и кому-то суждено не быть съ нами, 
когда мы вновь сойдемся. 

Мы сидимъ молча, каждый со своими печальными 
думами, но ведь думы у каждаго одне и те же: гря-
дущие дни встаютъ таинственные, неразгаданные и 
жуткие, страшатъ горы своимъ грознымъ и суровымъ 
величйемъ, минувшие бои всплываютъ кровавыми кар-
тинами и длинными вереницами погибшихъ товари-
щей. И все это такое скорбное, такое унылое, без-
утешное. 

Но где-то далеко, далеко, на самомъ дне тяже-
лыхъ могильныхъ думъ, искрится и ширится пре-
красное видение, улыбается и манить волшебное ма-

рево, словно улыбается и манитъ любимая женщина и 
отъ этой улыбки больно и сладко дрожитъ что-то 
внутри. 

Волнуюицйй призраисъ—прошлая жизнь, далекая 
и желанная, съ звонкимъ дЬвичьемъ смехомъ, съ 
раздольемъзеленыхъ полей. Мне страшно вглядывать-
ся въ этотъ призракъ, но волны воспоминаний окутали 
всего. Ужъ я не вижу ни землянки, ни серьихъ фи-
гуръ. Грезы о прошломъ унесли далеко и только 
чувствую, какъ все больней и больней сжимается 
сердце. 

Очнулся. Все то же. Сидятъ на нарахъ молчаливые 
соратники, и отъ нихъ, отъ парафиноваго, маленькаго 
огарка на краешке стола, дрожатъ на грубыхъ сучко-
ватыхъ стенахъ черныя тени. 

Чья-то невидимая рука стала поднимать вверхъ 
полотнища палатки, которымъ была завешана дверь 
и просунулась голова въ потрепаной и сбившейся 
фуражке: 

— Его высокоблагородие проситъ гг. офицеровъ 
къ себе, ваше благородие. 

Затолпились у выхода. 
Въ маленькой и аккуратной избушке баталион-

наго жарко и тесно. За сучковатымъ и шатающимся, 
покрытымъ картой, столомъ по середине, сидитъ ба-
талионный и встречаетъ насъ: 

— Здравствуйте, господа. Уходимъ. Да. Нашъ 
баталйонъ уходить. 

— Мы уже давно знаемъ объ этомъ. 
— Присаживайтесь, пожалуйста. 
— Наступать будемъ? 
— Вероятно! 
Голосъ у капитана срывается и глаза глядятъ 

виновато. 
— Я сейчасъ отъ командира полка. Присажи-

вайтесь. 
Но сесть некуда и мы стоимъ сплошнымъ (гЬрымъ 

кольцомъ вокругъ капитана и столика съ картой. 
Баталионный новый, только что приехавший въ 

полкъ. Я съ интересомъ вглядываюсь въ его тучную 
фигуру, въ пухлое, съ нависшими щеками, въ кото-
рыхъ тонутъ маленькие умные глаза, лицо. На немъ 
нескладно сшитая шинель и кожаная блиномъ фу-
ражка. И весь онъ, и<акъ блинъ, толстый, пухлый, 
нескладный. 

Тонкимъ, бабьимъ голосомъ, растягивая и певуче, 
баталионный читаетъ приказъ. Выслушиваемъ и долго 
обсуждаемъ. Есть много вопросовъ, не ви^ияененныхъ, 
много мелочей, очень важпыхъ на деле , совершенно 
не затронутыхъ. 

Когда все стало ясно, решено было двигаться. 
Вышелъ изъ избы. Въ вискахъ стучитъ и лицо 

мокро отъ пота. 
Снялъ фуражку, распахнулъ шинель и сгЪлъ на 

лавочку, съ наслажденйемъ подставляя разгорячен-
ное лицо подъ холодный ночной ветеръ. 

Я смотрю на горы, на синий лесъ, на речку внизу, 
на золотую плеяду бивачныхъ огней. Каждый день 
много, много разъ смотрелъ на эту цепь убегающихъ 
горъ и уже давно стоять светлыя, лунныя ночи, но 
сейчасъ я смотрю на примелькавшийся, до мельчай-
шихъ подробностей знакомый, ииейзажъ съ какимъ-то 
новымъ чувствомъ, съ какимъ-то страннымъ интере-
сомъ, въ какомъ-то мучительномъ и сладкомъ упоении. 

Такъ всегда бываеть, когда впереди жуткая и 
волнуюицая неизвестность. Передъ ликомъ гряду-
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щей смерти наполняетъ душу странное и невиданное. 
Вскипаетъ въ душЬ безумная жажда жизни. Эту 
жизнь, которую отнимаютъ отъ тебя, ты вдругъ на-
чинаешь любить ненасытной любовью. Весь 
миръ, въ которомъ раньше и жилъ и не жилъ 

•столько сЬрыхъ, скучныхъ л-Ьтъ, вдругъ озаряется 
какимъ-то сказочнымъ свЪтомъ и то, мимо чего раньше 
проходилъ равнодушный, теперь неотразимо влечетъ. 

И на весь этотъ сЬрый, примелькавшийся Божий 
миръ,который скоро,быть можетъ,перестанетъ для тебя 
-существовать, начинаешь смотреть горящими, не-
насытными глазами. Хочется все обнять воспрянув-
шимъ чувствомъ. Хочется каждый моментъ превра-
тить въ вечность, хочется жить, жить и жить... 

Ночь лунная и вЪтренная. По чистому, бархатно-
синему небу, в-Ьтеръ гонитъ тяжелыя, рЪдкия облака. 
Когда облако своей тяжелой массой наползаетъ на 

золотой сверкающий дискъ луны, горы покрываетъ 
густой, глубокий мракъ. Но лишь только вновь про-
глянетъ луна, вырвавшись изъ-за густой облачной 
завесы, все озаряется необыкновенно яркимъ, ка-
кимъ-то голубоватымъ, словно искусственнымъ св'Ь-
томъ. И въ этомъ голубоватомъ лунномъ свЪтЬ, тя-
желыя горы вдругъ делаются прекрасными, дымча-
тыми, легкими и рЪзко вырисовываются своими си-
ними разными вершинами на неб-Ь. 

Вправо и влЪво по скату горы глухой, таежный 
лЪсъ. Впереди за рЪчкой тоже покрытая лЪсомъ, 
убегающая высоко въ небо гора, а за ней другия 
Горы,—ц%лый рядъ лЪсистыхъ горъ. 

Внизу, подъ ногами, бурлить и прыгаетъ по сЬ-
рымъ, теперь невидимымъ камнямъ горная рЪчка, 
брызжетъ пЪной и наполняетъ и лЪсъ, и горы одно-
•образнымъ, мертвьимъ шумомъ. По обоимъ берегамъ 
«я вправо и влЪво сверкаютъ сотни бивачныхъ огней 
м бросають на огромныя, неподвижныя ели, багряные 
югсвЪты. 

МнЪ холодно. Я застегиваио шинель и по крутой, 
си<ользкой тропинкЪ, начинаю подниматься вверхъ 
къ тому м'Ьсту, гд% расположена рота. 

Тамъ нЪтъ ни обычнаго оживления, ни обычныхъ 
етЪсенъ. Вокругъ угасающихъ костровъ сидятъ сна-
ряженные, одЪтьие по походному, люди и спокойно, и 
задумчиво смотрятъ на огонь. Кой-кто спить, кой-кто 
ведетъ тихую, негромкую беседу. 

Зд-Ьсьта же атмосфера серьезности и задушерности. 
— Что приуныли, ребята? Полно унывать! Никто 

к а к ъ Богъ. Готовы что-ль? Выходи на дорогу! 
Все такъ же молчаливо и равнодушно поднимаются 

.люди и по крутой, скользкой тропЪ спускаются внизъ, 
къ дорогЪ, къ земляшсЪ баталионнаго. 

Все готово. Командиръ стоить у входа въ свою 
землянку и отдаетъ посл-Ьдния распоряжения. Внизу 
на дорогЪ густыми толпами кучатся роты. Какъ-то 
•сразу исчезло уныние и толпа солдатъ шумитъ, гуто-
рить и ругается. Золотыми веселыми огоньками 
•сверкаютъ цигарки. 

Я уже въ сЪдлЪ. Я усаживаюсь плотно и прика-
саюсь шпорами^ къ поджарымъ бокамъ лошади. Ло-
инадь нервничаеть, переступаетъ съ ноги на ногу и 
все старается укусить другую, которую держитъ около 
въ поводу конюхъ. 

— Григоричъ, ты сзади поезжай, кнутикомъ под-
гоняй, кто тамъ отстанетъ—кричить мигЬ черезъ го-
ловы Федоръ Федоровичъ. 

—» Съ Богомъ! 

Заволновался, заколыхался баталионъ и, вытяги-
ваясь узкой длинной лентой, потащился по непро-
лазно-грязной, невероятно-разбитой дорога. 

Долго тащились мимо огромнаго и шумнаго би-
вака полка. 

Дымные и трескучие костры на горЪ, на багряномъ 
фонЪ которыхъ мелькали и копошились черныя фи-
гуры солдатъ, заливали разбитую дорогу и утопаю-
щихъ въ грязи подъ тяжелыми вещевыми мешками 
солдатъ, кровавымъ свЪтомъ и отражались пляшу-
щими, красными языками въ большихъ испуганныхъ 
глазахъ Зазнобы. 

МнЪ хочется сделать что-то необыкновенно хоро-
шее и приятное моей любимой Зазноба. Я наислоняюсь, 
обхватываю руками ея крепкую и складную шею 
и зарываю лицо въ ея волнистую гриву. Но Зазноба 
не принимаетъ моихъ ласкъ и мотаетъ головой. 

Почему мнЪ такъ радостно и беззаботно весело? 
Кипитъ во мнЪ радость жизни, бездна нерастрачен-
ныхъ силъ. Суровыя горы уже не страшатъ, не пу-
гаютъ. ОнЪ просто манятъ, чаруютъ своей волшебной, 
неразгаданной тайной. Я хочу, чтобъ еще суровЪе 
были горы, я хочу чтобъ еще безысходн-Ье была доля. 
Я жить хочу. Эхъ. Прости, Зазноба, что я совсЪмъ 
напрасию дкпаю теб-Ь такъ больно своими шпорами. 
Жиль, что впереди и сзади тяжело двигающияся 
толпы людей, сл-Ьва провалъ, а справа гора. А то 
пустилъ бы тебя на всю прыть твоихъ рЪзвыхъ ногъ, 
чтобъ звенело и п1зло въ ушахъ, чтобъ мелькали въ 
глазахъ придорожные кусты... 

Миновали бивакъ полка и костры обозовъ,перешли 
рЪчку и по скользкой бревенчатой гати стали подни-
маться въ горы. До глубокой ночи не кончался тя-
желый и трудный подъемъ. Шли, останавливались, 
отдыхали, снова шли, а гор!; все не видно было конца. 
Луна все такъ же то пряталась за густую массу обла-
ковъ, то заливала горы голубоватымъ св'Ьтомъ. 

Въ голубоватой дымкЬ тонули горы и горные про-
валы и только по еле мерцающимъ подъ ногами огнямъ 
костровъ можно было догадаться, на какую огромную 
высоту мы поднимаемся. 

II. 
Дорога изъ дремучаго лЪса выходить на большую 

и чистую поляну. На опушкЪ землянки и шалаши и 
лазаретныя линейки. Вероятно, это перевязочный 
пунктъ одного изъ полковъ. 

ПодъЪзжэетъ проводникъ гусаръ: 
— Отсюда вамъ, ваше благородие, направо, намъ 

прямо. Вамъ придется пулеметныя двуколки обо-
ждать. Дальше на колесахъ нельзя—дороги нЪтъ. 
Придется пулеметъ и патроны на рукахъ таицить. 

— А, проводникъ? 
— Такъ точно, высланъ! 
— На колесахъ, говоришь, нельзя, а верхомъ? 
— Днемъ до рЪчки можно, ночью нельзя. 
Ноги чистыя и сухия. Въ мягкомъ казачьемъ сЪдлЪ 

такъ покойно сидЪть, но дЬлать нечего. Слезаю и 
отдаю лошадь конюху. Отвели роты въ сторону, 
положили на клокистую мокрую траву отдыхать. 
Другия роты проходили дальше. 

Прощались, напутствовали другъ-друга добрыми 
пожеланиями. 

Холодно. ВЪтеръ окрЪпъ и на верху онъ такой ле-
дяной и пронизывающий. Пробивается до самаго ткла 
и заставляеть трястись отъ холода. Кутаюсь въ бурку, 
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но ноги не спрячешь въ бурку и оне ц'Ьпен'Ьютъ на 
холоде. Когда пришли отставили пулеметный дву-
колки и пулеметъ и ленты были сняты и взяты сол-
датами—двинулись дальше. Прошли широкую по-
ляну и снова въ дремучий, таежный лесъ. Но дороги 
уже нетъ, а только тропа проторенная по неЪзжен-
ному, нехоженному лесу . Тропа идетъ круто внизъ. 
Спускъ иногда на столько круть, что приходится хва-
таться за деревья, за ветви, даже за землю, чтобъ не 
лететь внизъ. Иногда могучая поваленныя бурей де-
ревья пересЪкаютъ тропу и тогда приходится или 
перелезать или подлезать или обходить, пробираться 
черезъ гущу колючихъ ветвей, царапать руки, лицо 
и бежтгь дальше, чтобъ не отстать отъ впереди иду-
щихъ солдатъ. 

Препятствия на каждомъ шагу и передъ каждымъ 
препятствиемъ—остановка. Люди поодиночке обхо-
дять какой-нибудь камень, перел-Ьзаютъ черезъ де-
рево, переправляются по жердочке черезъ ручей. 
Передние уходятъ далеко впередъ за проводникомъ, 
а задние отстаютъ, потомъ бегуть, стараясь не поте-
рять переднихъ въ густой темноте леса. 

Такъ шли, не знаю сколько. Можетъ быть совсемъ 
не долго, но казалось, что шли целую вечность, 
исчезло представление о времени и о месте. Ничего 
не было, кроме густой темноты таежнаго леса , колю-
чихъ ветвей и одной заботы, одной пугающей мысли: 
какъ бы не отстать, какъ бы не потеряться, какъ бы 
не оборваться въ чужомъ, нехоженномъ лесу . 

Передние остановились. Что впереди случилось— 
неизвестно, но только стоимъ и стоимъ на троииинке 
другъ другу въ затылокъ. Вероятно это не камень, 
не дерево, а что-то другое, такъ какъ стоимъ очень 
долго. 

Слышу какъ пробирается навстречу фельдфебель 
и спрашиваетъ: 

— Где ииолуротный? 
Подходить. 
— Ваше благородие, оборвались. 
— Какъ такъ! 
— Первый взводъ и немного второго ушли съ 

ипроводникомъ, а мы отстали и не знаемъ куда итти. 
Стоимъ на троитЬ, но куда тропа идетъ неизвестно. 

— Кричали? 
— Такъ точно, кричали что есть мочи и впередъ 

ходили—нетъ никого. Заплутали. Эка оказия! 
Я чувствую, какъ мне вдругъ стало холоднее и 

тело сковала мелкая дрожь. 
Идемъ съ фельдфебелемъ вииередъ къ началу длин-

ной безконечно длинной веренице солдатъ. Въ самой 
иолове колонны кучка человекъ въ пять, въ шесть. 
Трое нападаютъ на одного, якобы виновника всего 
происшедшаго. Этотъ последний отругивается, до-
казывая, что виноватъ не онъ, что не онъ шелъ впе-
реди, а другой. 

Такъ или иначе, перебранка не приводить ни къ 
чему, а чтобъ помочь делу нужно что-нибудь пред-
принимать. 

Беру одного солдата и иду съ нимъ впередъ. Долго 
идемъ одни въ жуткой темноте л еса . Хватаемся за 
ветви, перепрыгиваемъ черезъ деревья, иногда уто-
паемъ по колена въ глинистой, засасывающей грязи. 

Останавливаемся. Тропинка все та же и ясно 
видна, и не уходить тропиииокъ ни вправо, ни влево, 
но осииованйй къ уверенности, что стоимъ на той самой 
т р о п е , по которой нужно итти, нетъ никакихъ. 

Зажигаю электрический фонарикъ, хочу разсмотреть 
следы на тропе, но фонарикъ догораетъ и слабо 
светить и мне кажется, что следы не свежие, давние. 

Что делать? 
Жутко въ лесу . Ветеръ гуляетъ по горамъ, ка -

чаетъ вершинами могучихъ елей, реветъ и воетъ въ 
горныхъ провалахъ. Скрипятъ въ лесу огромииыя» 
старьия деревья. Грозные шумы гудятъ. Луна то 
зальеть л ё с ъ фосфорическимъ светомъ, то скроется' 
за черными тучами. Где-то немолчно шумитъ ручей. 
Иногда край неба направо бледнестъ и колеблется. 
Это отсветы далекихъ ракетъ. 

Темъ же порядкомъ, съ теми же препятствиями 
и съ утроенной медленностью начинаемъ подниматься-
вверхъ къ тому месту, где оставили роту. 

Собираю остатки роты въ одно место. Ставлю ча-
совыхъ. Зажигаю еле светящийся фонарь и пишу 
баталюнному донесение. Пишу, что прапорщикъ съ. 
частью роты и проводникомъ ушелъ впередъ, что я 
съ тремя взводами остался, отсталъ, сбился съ пути, 
не знаю куда итти, прошу выслать новыхъ провод-
никовъ. Выбираю надежныхъ людей, велю имъ вер-
нуться, розыскать командира, передать ему пакетъ. 

Уходятъ. 
Утомившиеся люди легли на сырой мохъ и спятъ 

мертвымъ сномъ. Только около меня кольцомъ т е -
снится кучка людей. Тихо разговариваютъ. 

Я стою, опершись на стволъ толстой ели, прислу-
шиваясь къ тому, о чемъ идетъ речь. Старикъ-сани-
таръ, сибирский поселенецъ, говорить, что «хоша» 
у нихъ и такие же таежные л е с а , но горъ нетъ и в ъ 
л е с у всякой «живности» видимо-невидимо: 

— Б е л к а тебе, соболь, медведь, птица всякая , 
глухарь,—а тутъ, Господи ты Боже мой, могила. 

И еще о чемъ-то подобномъ оповещаетъ слушате-
лей словоохотливый старикъ, но я уже не слушаю его. 

Я слушаю, какъ скрипятъ великаны ели, какъ. 
шумитъ старый, таежный л е с ъ . Кажется, что не ели 
скрипятъ, а кто-то стонетъ, кто-то Живой стонетъ,. 
такъ жалостливо, такъ скорбно, какъ будто кто-то. 
обиженный и покинутый плачетъ о прекрасномъ и 
радостномъ, кто-то зарытый глубоко, стонетъ о солнце 
и счастье. 

Шумитъ старый л е с ъ и въ его немолчномъ шуме , 
я слышу какие-то неведомые, какие-то могучие, в е ч -
ные голоса. Какая-то незримая, великая правда 
звучитъ въ этомъ торжественномъ и грозномъ шуме. 

«И такъ всегда шумелъ и такъ всегда будетъ шу-
меть . Старыя огромный деревья, и :живъ свой длин-
ный векъ , огромными трупами будутъ ложиться на 
влажный мохъ, поперекъ таежной тропы, а молодыя 
и стройный, будутъ подниматься все изъ того же мха 
и рости и крепнуть. И одни будутъ гнить, другия 
будутъ расти. Одни будутъ приходить, другия будутъ. 
уходить, а ле с ъ все будетъ шуметь и шуметь, своими 
немолчными, непрекращающимися шумами, то гроз-
ными и стихийными, то спокойными и радостными,, 
какъ будто никогда не бываетъ того, что одни при-
ходить, а другие уходятъ. Все шуметь и шуметь».. . 

Я слушаю, какъ говорить все тотъ же старикъ с а -
ииитаръ, своимъ задушевнымъ, стариковскимъ, одно-
тоннымъ голосомъ. 

— И за что борются, изъ-за чего дерутся, за что 
кровь человеческую льютъ. Изъ-за леса дремучаго,. 
где человекъ отъ роду не ходилъ, где птица не л е -
таетъ, з в е р ь не рыщеть. Изъ-за скалъ голыхъ. И все-



7 
Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . 

№ 1 

•смерть, и все смерть. Две недели тому назадъ пошли 
мы на позиции. Вотъ такъ же. Сто насъ тридцать три 
было в ъ р о т е . а сейчасъ здесь изъ нихъ, почитай,чело-
в е к ъ двадцать не боле. Где остальные? У шоссе од-
нимъ тяжелымъ пятерыхъ сразу засыпало. Такъ и не 
откапывали. Только крестикъ сверху поставили. 

И опершись на винтовку, слушаетъ его молодой 
м безусый, въ послЪднемъ пополнении прибывший въ 
лолкь , съ нЪжнымъ, юношескимъ лицомъ. Я стараюсь 
припомнить фамилию этого молодого, но не могу. 

А лесъ все шумитъ и шумитъ и жалобнымъ стоцомъ 
стонутъ, скрипятъ старыя ели. 

— Вы, ванне благородие, безъ шинели. Вамъ 
холодно. Вы бы надели бурку да соснули. 

— И то правда. Давай! 
У ствола большого поваленнаго дерева нашелъ 

удобное место. Раскинулъ бурку, легъ, завернулся 
•съ головой. Приятная теплота ласковыми волнами 
согрела озябшее тело , веки отяжелели и сталъ оку-
тывать сонъ. ЛЪсъ, глухая тропа, проводникъ, фельд-
фебель—все вдругъ стало уходить, а въ дремлющий, 
засыпающий умъ стало входить другое, далекое, 
радостное. Но одно еще не ушло, а другое уже пришло 
Все перемешалось и въ теперешнемъ было прошлое 
и въ настоящемъ далекое. 

«Какъ странно... Где я?. . Одинъ въ лесу съ сол-
датами. . . Заплутался. . . Капитанъ вероятно уже при-
иниелъ въ свою землянку, сидитъ по-турецки передъ 
очагомъ, такой толстый и круглый, а Василий чай 
готовить.. . А дома опять не думаютъ, что я здесь 
въ лесу , въ горахъ, одинъ съ солдатами, заплутался. . . 
въ гостиной надъ круглымъ стодомъ лампа горитъ и 
все спятъ. . . И въ землячестве все спятъ.. . И все 
спять и обо мне никто не думаетъ. А поручикъ Бак-
теровъ вчера все жалованье проигралъ.. . Какъ странно 
Я одинъ.. . , а лЪсъ-то какъ шумитъ». 

И уже совсемъ засыпая, я слушаю, какъ шумитъ 
лесъ. 

Шумитъ, шумитъ... Такъ глухо, такъ настойчиво. 
Д а разве это лесъ шумитъ. Разве вы не слышите? 
Это не л е с ъ шумитъ, это шумитъ Волга, это шумитъ 
огромный волжский пароходъ, какъ его... э. . . еще 
такое двойное название. 

Онъ горитъ огнями. Онъ вздрагиваетъ мелкой 
дрожью въ своемъ неутомимомъ б е г е и шумитъ, раз-
с ё к а я своимъ желЪзнымъ носомъ мутныя волны. 

Я стою на передней площадке палубы. Я одинъ. 
Кругомъ нетъ никого. Залитый св-Ьтомъ салонъ пер-
ваго класса кидаетъ на воду слабые отсветы, и мне 
видно, какъ острымъ носомъ пароходъ разбрасываетъ 
вправо и влево мутную воду. Начало июня. Волга 
во всей своей красё и силе. Св-Ьтъ изъ оконъ салона 
•освЪщаетъ лишь плоицадку палубы, белую сетку 
нерилъ и белые столбики, подпирающие трапъ. Все 
остальное и Волга, и берега, все теряется въ пряной, 
дурманящей темноте весенней ночи. Влажный пропи-
танный запахомъ цвЪтуицей черемухи и зелен'Ъюнцихъ 
травъ, насыщенный речной свежестью дуеть мне 
въ лицо в-Ьтеръ. Онъ развЪваеть полы моего плаща, 
играетъ моими ресницами. Я стою въ каи<омъ-то 
упоительномъ оцепененини, въ какомъ-то нЪмомъ во-
сторг^. Я опьяненъ пьянымъ запахомъ дурманящей 
ночи, я всемъ своимъ существомъ чувствую, какъ 
несетъ меня красавецъ пароходъ къ далекимъ, мер-
ицающимъ огнямъ, я вижу, какъ.. .». 

Слышу сквозь сонъ, кто-то осторожно трясеть 
меня за плечо: 

— Вашъ благородь, вашъ благородь! 
Съ трудомъ открываю глаза и вижу близко около 

себя доброе, мужицкое лицо фельдфебеля: 
— Новый проводникъ пришелъ. Радищенко при-

велъ! 
Сонъ какъ рукой сняло. 
— Буди роту! 
Все та же глухая ночь стояла въ лесу . Все такъ же 

полная луна то заливала лЬсь фосфорическимъ св-Ь-
томъ, то пряталась за тучи и тогда густая тьма оку-
тывала горы. Среди солдатъ различаю новую фигуру 
кавалериста. Очевидно, это и есть проводникъ. Разо-
брали пулеметныя ленты, цинки съ патронами и дви-
нулись. 

III. 

Кончился спускъ—пошли лощиной. 
Два раза перешли шумливую бурную горную 

речку, прошли широкую поляну, всю забросанную 
огромными сЬрыми камнями и похожую на старое 
кладбище, и снова начался подъемъ. 

Еще нехоженнЪе была тропа. Еще больше, вязли 
ноги въ нлубокой, засасывающей грязи, еще мучи-
тельнее приходилось царапать лицо и руки колючими 
иглами, продираясь въ густыхъ заросляхъ молодого 
ельника. 

Уже не было слышно ни шутокъ, ни разговоровъ. 
Все идутъ молчаливыми, серыми тенями, тяжело и 
устало стунная въ вязкий мохъ, хватаясь за ветви, 
чтобъ не свалиться обратно въ ущелье подъ тяжестью 
набитаго мЪпика. Со страхомъ замечаю, какъ быстро 
устаютъ люди, какъ все медленнее и медленинЪе под-
вигаются впередъ, какъ все съ большими и большими 
трудами вытаскиваютъ ноги изъ густой грязи, а те , 
что тащатъ кладь, устаютъ еще быстрее. 

Необходимо торопиться. Ночь быстро уходить, 
каждая сажень подъема стоить невЪроятныхътрудовъ, 
мы леземъ вверхъ по вершку, а приказано во что бы 
то ни стало сменить гусаръ до разсв-Ьта. Всеми своими 
окриками и понуканиями я достигаю лишь того, 
что люди не останавливаются, а все лЪзутъ и л е з у т ь 
въ гору. Когда все мое влияние безпомощно передъ 
невероятной усталостью солдатъ, когда всЪ мои 
окрики перестаютъ действовать на нихъ, они валятся 
на сырой мохъ, въ жидкую грязь и лежать такъ долго, 
пока не отойдутъ онЪмЪвниия ноги. 

.. . А я изступленно кричалъ потому, что уже не 
в-Ьрилъ ни себе, пи своимъ словамъ, ни тому, что 
можно дойти до места къ разсвету. Кричалъ на сол-
датъ, а не на нихъ кипела злоба, а на что-то другое, 
стихийное и кошмарное, что заставляетъ пережи-
вать весь этотъ ужасъ, что навалилось на всёхъ и 
душитъ, и давить. 

И чёмъ меньше вЪрилъ себе, тЪмъ изстушненн'Ье 
крйчалъ и ля^ива была моя брань и лживы были 
слова, которыми я клеймилъ измученныхъ солдатъ, 
потому что ииельзя требовать отъ человека больше, 
чемъ дано ему отъ природы... 

Мне было ясно, что наступить такой моментъ, 
когда люди откажутся двигаться дальше, когда и 
крики ни брань—все будетъ безсильно. Я ждалъ этого 
момента и боялся еи'о. Но онъ наступилъ. 

Это было всего за какую-нибудь версту до цЪли 
нашего путешествия, на одной изъ высотъ, где огром-
ныя гранитньия глыбы громоздились, какъ будто на-
бросанный рукой сказочнаго богатыря. Межъ глыбами 
росли редкия ели, но верхушки ихъ были сухи и 
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поломаны бурей и он-Ь стояли, засохшйя и голыя,и 
было похоже на то, какъ будто здЪсь давно когда-то 
свир-Ьпствовалъ артиллерийский ураганъ и снаряды 
посрывали вершины елей. 

Измученные солдаты падали на камни, не двигались 
и не шевелились. Я понялъ, что дальше двигаться 
нельзя и приказалъ лечь всЬмъ. 

" Сто челов-Ькъ с'Ьрыми трупами легло на камни и 
ихъ сЪрыхъ трудно было различить отъ сЬраго фона 
камней. Словно не было ни души на забросанной 
глыбами горЪ.Лежали какъ мертвые и только по тому, 
какъ храпели некоторые, можно было догадаться, 
что это не мертвое поле, а всего лишь изму-
ченное непосильнымъ переходомъ христолюбивое 
воинство. 

Я тоже усталъ, хотя и меньше другихъ, и легъ у 
одной изъ глыбъ с-Ьраго камня, но уснуть не могъ 
долго. 

Быстро светало. Было мертвенно тихо и густой, 
клочкастый туманъ ползъ, тянулся по мертвой гор^. 
Этотъ туманъ—облако. Оно то закрывало все густой, 
молочной пеленой, въ которой тонули всЬ ближние 
камни и деревья, то рЪдЬло, и тогда выплывали изъ 
белесой мглы, словно сказочныя причудливыя скалы 
и странный деревья. И не было ничего, кромЪ мерт-
выхъ деревьевъ, сЪрыхъ камней и густого, все закры-
вающая) тумана. И было мертвенно тихо, какъ въ 
сказочномъ, заколдованномъ царствЪ. Гляииулъ на 
одного изъ своихъ солдатъ, который лежалъ подл-к 
меня на камн-Ь, у котораго было такое простое, до-
брое, во снЪ улыбающееся лицо, обросшее густой 
курчавой бородой, а на ногахъ совершенно растре-
паные, ни на что непохожие сапоги,и острая, нестер-
пимо жгучая боль сдавила грудь. 

ГдЪ-то далеко бахнуло орудие и слышно, какъ, 
ииагнетая воздухъ, все ближе и ближе прибли-, 
жался снарядъ и ударилъ гдЪ-то недалеко въ л-Ьсу, 
ииотрясая громомъ мертвую тишь заколдованныхъ 
горъ. 

Прапорщикъ Г. Г. Ушаковъ. 

ВЪ ЗАЩИТУ СОЩАЛИЗМА. 
I. 

Торжествуетъ ли въ России соцйализмъ? По внеш-
ности—да. Повсюду въ ииародньихъ массахъ победа 

- остается за социалистическими лозунгами. Миръ не 
видЪлъ еще такого разлива социализма. Можетъ по-
казаться, что Россия изъ абсолютной, династической 
монархии мгновенно превратилась въ социалистическую 
республику. Крестьянство, которое въ темнотЬ своей 
поддерживало царизмъ и дЪлало его «народнымъ», 
теперь идетъ за лозунгами «земли и воли», армия, 
которая привыкла покорно разстр-Ьливать народъ, 
требуетъ теперь полной автономии не только для ка-
ждой отдельной части, ной для каждаго отдельна го 
солдата. Самые сЪрые обыватели, мЪицане, городская 
прислуга, всЪ тЬ, которые своимъ политическимъ 
индифферентизмомъ и неразвитостью поддерживали 
старый строй, сочувствуютъ крайнимъ соцйалисти-
ческимъ партйял.ъ. Вчерашние черносотенники сдела-
лись большевиками. Партия народной свободы при-
знана самой правой и самой «буржуазной», такъ какя. 

никто не имЪетъ смелости образовать партии болЪе 
правой. Остается такое впечатление, что вся Россия,, 
еще совсЪмъ недавно покорная рабству и стонавшая 
подъ .гнетомъ деспотизма, сделалась до крайности 
л-Ъвой, революционной,социалистической. Казалось бы, 
никакйя силы не задерживаютъ стремительнаго дви-
жения России къ царству социализма. И все-таки. 
нев-Ьрно, что соицализмъ торжествуетъ въ России., 
что торжество .это идетъ вглубь и что самый соцйа-
лизмъ этотъ—подлинный. ВЪдь сама психика народ-
ныхъ массъ, складъ ихъ мышления, нравственный ихъ-
характеръ очень мало изменились. Въ душ-Ь народной 
соцйализмъ не только не восторжествовалъ, но и почти 
не затронулъ душу. Солдаты, крестьяне, рабочие,, 
промежуточные демократические слои, въ огромной 
массЪ своей совсёмъ не понимаютъ, что такое соцйа-
лизмъ. Крестьяне знаютъ, что имъ' жилось плохо и 
что имъ нужна земля. Рабочие знаютъ, что ихъ угне-
тали и что имъ нужно уменьшение рабочаго дня , 
увеличение заработной платы и т. п. элементарный 
блага. Но такая «интеллигентская» и «образованная» 
выдумка, какъ соцйализмъ, совершенно чужда кре-
стьянамъ и слишкомъ мало еще понятна средней 
массЪ рабочихъ. Слово же соцйализмъ скрепляется, 
съ насущными, элементарными, самыми близкими 
нуждами трудящихся массъ и потому они сейчасъ. 
живутъ подъ его обаянйемъ. Соцйализмъ принимается, 
инстинктивно и понимается, какъ частное, личное 
удовлетворение нуждъ и потребностей каждаго тру-
дящагося человека изъ народа. Господствует» не 
публично-правовое, а частно-правовое понимание со-
циализма. Сама идея социализма не только не торже-
ствуетъ, но и никакъ не воспринимается, она—слииии-
комъ сложная, предполагаетъ большую сознатель 
ность и требуетъ жертвъ частнымъ во имя ц-Ьлаго. 
Солдатъ, крестьянинъ, рабочий думаютъ, что соцй;-
лизмъ принесетъ непосредственное благо ему самому, 
сейчасъ же уменьшить его горькую нужду. И дема-
гоги, желающие перетянуть массу на свою сторону, 
безсовЪстно пользуются этой темной тягой къ социа-
лизму. И получается фиктивное торжество социа-
лизма, за которымъ можетъ скрываться его идей-
ное поражение. Соцйализмъ есть сейчасъ лишь рус-
ский способъ делать политическую и бытовую ре-
волюцию. 

Передъ выборами въ Московскую Думу было вы-
ставлено семь партййныхъ списковъ. И сразу же по-
чувствовалось, что два номера затерто и никакого 
успеха им1лъ не будетъ. Это—партия народныхъ 
соцйалистовъ и соцйалъ-демократическая группа Един-
ства. И тотъ и другой номеръ объявлены не социали-
стическими. Совётъ рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ призывалъ голосовать за № № 3, 4 и 5, т.-е. за 
соцйалистовъ - революционеровъ, за объединенныхъ 
соцйалъ-демократовъ съ меньшевиками во глав"Ь и за 
соцйалъ-демократовъ большевиковъ. №№ же 2 и 6 
были признаны не заслуживающими поддержки. Это 
очень характерное явление. Поражение списковъ № 2 
и № 6 есть въ суицности ииораженйе традиционная) со-
циализма русской интеллигенции, поражение въ сти-
хии революции и истребление стихией революции двухъ 
признанныхъ идейныхъ вождей нашей революционной 
интеллигенции—Н. К. Михайловскаго и Г. В. Плеха-
нова. Народные социалисты это и есть наиболее 
чистые и идейные социалисты народническаго толка, 
примыкающие къ «Русскому Богатству», традицйон-
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ному органу русскаго народничества, т.-е. по идей-
ному своему происхождению восходящие къ Н. К. Ми-
хайловскому и «Отечественнымъ Запискамъ». Они 
более чистые выразители русскаго народни^ескаго 
социализма, чемъ социалисты-революционеры. Социа-
листы-революционеры, хотя и проникаются сейчасъ 
государственнымъ смысломъ и имЪютъ въ средЬ своей 
такихъ людей, какъ А. Ф. КеренскТй, все же слишкомъ 
демагоги, соцйализмъ ихъ обращенъ къ непросвЪтлен-
нымъ иснтинктамъ массъ, они сами мало вЪрятъ въ 
близкую и реальную осуществимость техъ лозунговъ, 
которыми хотятъ пленить массы, напр. лозунга 
безвозмезднаго отобрания всЬхъ частновлад'Ьльче-
скихъ земель. Соцйалъ-демократы группы единства 
и есть ииастояицйе соцйалъ-демократы въ европейскомъ 
смысле этого слова, примыкающие къ отцу и вождю 
русской соцйалъ-демократйи Г. В. Плеханову. Они 
въ более чистомъ видЪ выражаютъ сощализмъ марк-
систскаго толка, чемъ меньшевики, не говоря уже 
о большевикахъ, которые окончательно забыли аз-
буку марксизма. Не только большевики, но и мень-
шевики—демагоги, они хотели использовать ин-
стинкты массъ и въ самомъ начале провозгласили 
лозунгъ социальной революции, въ которую сами не 
вЪрятъ и которая въ современныхъ русскихъ усло-
вияхъ по ихъ учению невозможна. Сейчасъ же мень-
шевики недостаточно резко отграничиваютъ себя отъ 
большевиковъ, ихъ тактика двусмысленна и ихъ 
обезсиливаетъ недостатокъ нравственная) мужества. 

И. 

Представители списка № 5, т.-е. большевики, 
совсемъ не могутъ быть признаны социалистами, они 
должны быть изверитиуты изъ социалистической среды. 
И то, что сов-Ьтъ рабочихъ и солдатскихъ деииутатовъ 
призывалъ голосовать за этотъ списокъ наравне съ 
№ 3 и 4, не имеетъ никакихъ внутреннихъ оправда-
ний. Но и представителей списковъ № 3 и 4 нельзя 
сейчасъ назвать социалистами по существу, хранящими 
и выражаюицими социалистический идеи". Беда въ томъ, 
что до сихъ поръ, за эти четыре революцйонныхъ месяца 
и соцйалистовъ-революцйонеровъ, и соцйалъ-демокра-
товъ мало интересовало развитие сознай! йя и просве-
щения народныхъ массъ, крестьянъ и рабочихъ, они 
почти ничего не сделали для положительной социально-
экономической организации массъ. Такъ, напр., рабо-
чие союзы находятся у насъ въ загоне, для нихъ почти 
ничего не делается и это грозитъ печальной участью 
рабочему классу. Сущность здорсваго социализма—въ 
развитии сознания и организованности рабочихъ. Это— 
работа положительная, созидательная, образующая но-
вую социальную ткань, а не отрицательная и разруши-
тельная. Но русскихъ соцйалистовъ до сихъ поръ слиш-
комъ интересовало политическое использование массъ, 
обращение къмассовымъинстинктамъдляфорсированйя 
революции, т.-е. превращение народной темноты въ 
свое орудие! Развивали и организовали революцию 
после того какъ она иироизошла вместо того, чтобы 
развивать и организовать социальную жизнь. У боль-
шеьиковъ ничего другого и нетъ, для нихъ вполне 
подходятъ и черносотенники и имъ нужны погромные 
инстинкты массъ, они боятся просвещения массъ, 
какъ боялась его власть стараго режима. Но и мень-
шевики, и социалисты-революционеры были не вполне 
свободны отъ известной дозы большевизма^ только те-

перь начинаютъ отъ него освобождаться. Они не были 
выразителями той основной социалистической идеи, 
что всякое достижение въ социальной области зависитъ 
отъ уровня социальная» развития и отъ социальной 
организованности рабочаго класса. Тактика ихъ за-
ключалась въ томъ, чтобы какъ можно больше обещать 
массамъ, не сообразуясь съ ихъ сознательностью 
и организованностью. Слишкомъ злоупотребляли 
лестью массамъ и этимъ путемъ хотели приобрести 
силу, достигнуть легкой победы. Горькие плоды этой 
тактики пожинались въ большевизм-!; и они испугали 
всехъ сколько-нибудь отвЪтственныхъ и честныхъ 
русскихъ соцйалистовъ. Большевизмъ далъ нагляд-
ный государственный урокъ русскому революцион-
ному социализму и пробудилъ государственный смыслъ 
у социалистовъ-революционеровъ и соцйалъ-демокра-
товъ -меньшевиковъ. Лишь недостатокъ смелости и 
последовательности лривелъ къ тому, что они на го-
родскихъ выборахъ предпочли списокъ № 5 спискамъ 
№ 2 и 6. 

Разсказываютъ фактъ, что московская прислуга 
решила голосовать за списокъ № 4, и, когда ее спро-
сили, почему бы ей не голосовать за списокъ № 2, 
то получился ответь: № 2—это социалисты, а мы 
знаемъ, кто такие социалисты, и не хотимъ ихъ. Вотъ 
образецъ сознательности голосовавшей массы. И 
остается впечатление, что сознательность массъ мало 
интересуетъ русскихъ соцйалистовъ, не только № 5, 
но и № 4 и 3. Списокъ № 4 обратился къ прислуге съ 
воззванйемъ, изъ котораго следуетъ, что эта партия 
особению озабочена интересами городской прислуги 
и выражаетъ ихъ нужды. И это говорятъ чистые 
идеологи пролетариата, которые причисляютъ къ круп-
ной или мелкой буржуазии всехъ кроме рабочихъ 
крупной промышленности, и* все свои надежды свя-
зываютъ съ особенной социалистической психикой 
этихъ рабочихъ! Списокъ № 3 вбещалъ прислуге 
землю и волю и внушалъ кухаркамъ и горничнымъ 
мысль, что земля будетъ получена въ результате 
муниципальныхъ выборовъ. Нечего и говорить о 
списке № 5. За него, вероятно, голосовали все черно-
сотенники, ииогромщики, лица съ уголовнымъ прош-
лымъ или будущимъ и та масса солдатъ—большихъ 
детей, которыхъ можетъ соблазнить любой агита-
торъ-демагогъ. Большевики ужъ окончательно ничего 
общаго не имеютъ съ идейнымъ соцйализмомъ, ихъ 
совершенно не интересуетъ сознательность и органи-
зованность рабочаго класса. Это—чистейшие разру-
шители. Но къ сожалению и соцйалисты-револиоцйо-
неры и соцйалъ-демократы менынеи?ики до сихъ поръ 
были слишкомъ неразборчивы и равнодушны къ тому, 
что представляетъ изъ себя та масса, п<ъ которой они 
обращаются, въ какомъ она находится умственномъ 
и нравственномъ состоянии. Вотъ почему ныне го-
сподствующий партии въ значительной степени пред-
ставляютъ фикции и плодятъ недоразумения, Настоя-
щихъ партий съ реальной программой у насъ еще нетъ. 
Лозунги партий—совершенно условны, непонятны 
темъ, къ кому обращены, не берутся въ серьезъ теми, 
которые ихъ провозглашаютъ. Такъ напр., какое 
реальное значение имеетъ лозунгъ, «вся земля трудя-
щемуся народу» въ муниципальныхъ выборахъ, где 
все связано съ деловымъ благоустройствомъ города? 
Городская Дума не призвана решать вопроса о земле 
длякрестьянъ,ей не принадлежитъ право законодатель-
ны хъ фу н кцй й. И та масса главнымъ образомъ городской 
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прислуги, которая соблазнилась лозунгомъ «земля 
и воля», введена въ заблуждеше, сознание ея не про-
яснилось. 

III. 
Истинный сощализмъ совсемъ не проникаетъ у 

насъ въ сознание массъ. Многихъ пугаетъ, что Россия 
вступаетъ въ перйодъ слишкомъ исключительнаго 
господства социализма. Это—неосновательный испугъ. 
Уже началась реакция противъ социализма, въ то время 
какъ настояицаго социалистическая» движения у насъ 
еще не было. Немного большее количество сознатель-
ная) социализма было бы для насъ полезно. За 
четыре после-революцйонныхъ месяца почти ничего 
не сделано для развития социалистическаго сознания 
и социалистическаго творчества въ массахъ. Масса ра-
бочихъ, солдатъ и крестьян ь совсемъ не ознакомлена 
съ элементами социализма и не проникается социали-
стической психологией. Социалистическое сознание по-
меркло и въ массЬ интеллигенции. Не следуетъ смеши-
вать революционизмъ съ социализмомъ,—скорее можно 
было бы сказать, что они несовместимы. Социальное 
творчество предполагаетъ выходъ изъ отрицательной 
и подпольной психологии революционизма. Но у насъ 
есть основания опасаться, что съ окончаниемъ господ-
ства чисто революционной психологии кончится и 
социализмъ, какъ основанный на отрицательнЫхъ 
чувствахъ. Неверно было бы сказать, что торже-
ствуютъ и внедряются въ сознание идеи Михайлов-
ск аго и Плеханова. Скорее можно было бы де-
сказать, что идеи эти утонули въ торжествующей 
магогйи. Плехановъ и остается настоящимъ соцйа-
листомъ соцйалъ-демократическаго толка, но онъ от-
вергнуть и извергнуть. Онъ и въ 1905 г., въ разгаръ 
эпидемии революционна™ максимализма, говорилъ и 
писалъ, какъ настоящий соцйалистъ. Подлинному 
социалисту не можетъ быть чуждо просвещение массъ, 
не можетъбьить безразлично развитие производитель-
ныхъ силъ страны, онъ прежде всего озабоченъ ка-
чественнымъ повышенйемъ организованности и со-
знательности массъ. И вотъ приходится признать, 
что социализмъ терпитъ у насъ поражение. Торжество 
его кажущееся, совершенно внешнее и поверхност-
ное. Это объясняется культурной отсталостью России. 
Психика у насъ делается не социалистической, а все 
более частной и корыстно-эгоистической. После ре-
волюционна™ переворота, когда страна готовится 
къ Учредительному Собранию на основе всеобщаго, 
прямого, равнаго и тайнаго избирательна го права, 
революционный соцйализмъ есть совершенная неле-
ность и безсмыслица. Революционный соцйализмъ 
сейчасъ въ России можетъ быть лишь навязчивымъ 
воспоминанйемъ о старомъ рабстве и гнете, перене-
сен йемъ въ новую и свободную Россию старой под-
польной психологии. Сейчасъ нужно положительное 
социальное строительство, творческая работа. Не су-
ществуетъ техъ задерживающихъ социальное разви-
тие силъ, противъ которыхъ нужно было бы делать 
революцию, все пути открыты. Соцйализмъ можетъ 
быть лишь творческимъ, положительнымъ, основан-
нымъ на росте сознательности, организованности и 
культурности трудящихся массъ, на подчинении части 
целому. Но такого социализма у насъ слишкомъ 
мало, почти нетъ. Полное вытеснение списковъ № 6 и 2 
показываетъ, что более сознательный соцйализмь сей-
часъ не имеетъ успеха и не нуженъ. Соцйализмъ ока-

зывается лишь совершенно условнымъ лозунгомъ 
революционная) максимализма. Но само социалисти-
ческое движение у насъ въ полномъ небрежении, ибо 
нетъ положительной социальной организации массъ, 
нетъ творческихъ соицальныхъ обогащений. 

Я не поклонникъ Плеханова и идеи его мне чужды. 
Но сейчасъ онъ вызываетъ и<ъ себе большое уважение 
и трогаетъ. Онъ могъ бы быть самымъ популярньимъ и 
прославлениымъ человекомъ въ России, онъ—много-
летний вождь русской соцйалъ-демократйи. Д л я этого 
онъ долженъ былъ бы держать себя хоть капельку, 
какъ демагогъ, вступить на путь лести и потворства 
массовымъ инстинктамъ. Но онъ предпочелъ говорить 
то, что сейчасъ считаетъ правдой, въ чемъ видитъ 
спасение для России, для русской свободы и для самаго 
рабочаго класса, и онъ извергнуть, какъ ненужность. 
Сейчасъ не нуженъ «научный соцйализмъ», не 
нуженъ и «идеалистический социализмъ». Соцйализмъ 
униженъ и пораженъ. Нужна классовая ненависть и 
корысть. Плехановъ призываетъ защищать отечество, 
а это требуетъ жертвъ и не можетъ быть приятно тЪмъ, 
которые прикрываютъ самое обыкновеииное дезер-
тирство идеями интернационализма. Но это продлится 
недолго. Народъ скоро протрезвится и потребуетъ 
реальной духовной и материальной пищи. Ему по-
надобятся те, которые будутъ говорить ему правду и 
будутъ просвещать его. Вопросъ социализма не есть 
вопросъ политики и борьбы за власть, это—вопросъ 
социальной организации созидающаго труда, вопросъ 
социальной культуры. Соцйалъ-демократы и социалъ-
революцйонеры до сихъ поръ были заняты организа-
цией трудящихся массъ для политической борьбы за 
власть и развитие революции и потому отклоняли ихъ 
отъ положительныхъ соцйальныхъ задачъ. Отъ «раз-
вития революции», неизвестно противъ кого напра-
вленной, пора перейти къ социальному творчеству. 

Николай Бердяевь. 

„ВЪ ЭТИ ДНИ". 
О Ч Е Р К Ъ П Е Р В Ы Й . 

НАКАНУНТЗ. 
26 февраля 1917 года, въ воскресенье, падалъ надъ 

Москвою негустой, ровный снежокъ; вечеръ былъ 
тихъ, миренъ, прохожие въ Каретномъ ряду нечасты. 
Покоя не было, однако, ни безмятежности; не дыша-
лось на воздухе съ легкою и отрадною простотой; 
встречные были скупы въ словахъ, воротники, хотя 
не было холодно, подняты выше обычнаго. Не скажу, 
чтобы и определенное ощущалось безпокойство, но 
было томление, и языкъ этихъ чувствъ еще не нашелъ 
себя, былъ смутно-невнятенъ. 

Спектакль уже шелъ, площадь передъ театромъ 
была пуста; скупо, храня энергию, два фонаря слегка 
золотили у небольшого, знакомаго еще съ юныхъ 
дней входа, знакомое имя театра. Я переждалъ, не 
входя въ зрительный залъ, конецъ перваго акта и пер-
вый антрактъ. И здесь, въ театральной пестрой толпе, 
заметна была, какъ и на улице, все та же скрытая 
озабоченность, принесенная изъ дому, съ улицы, 
отъ разговоровъ въ кафе. 

Мой старый знакомый, бывший военный и бывший 
актеръ, говорилъ мне въ антракте: 

— Я дворянинъ, и всю своио жизнь былъ верно-
подданнымъ, но вотъ къ чему я пришелъ: ег» необхо-
димо убрать. Не верьте, когда говорить, чт» онъ 
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кротокъ и незлобивъ и имъ только вертятъ друпе,— 
жена. Я вамъ скажу,—онъ отъ природы человекъ 
кровожадный. 

Мой собесЪдникъ продолжалъ и еще въ этомъ же 
роде, подъ конецъ упомянувъ, что и самъ онъ былъ въ 
молодости адъютантомъ великаго князя (котораго 
именно—я не упомнилъ). Сказано это последнее было, 
конечно, затЬмъ, что бы усилить свою, вотъ откуда 
.идущую суровую критику, но были забавны одновре-
менно и нотки тщеславнаго самолюбовашя въ голосе, 
гордости почти и почти хвастовства этой (будто бы) 
бывшею близостью къ высшимъ кругамъ. 

... Старая датская, самая веселая комната въ доме. 
На итальянскомъ широкомъ окне, на фоне цвету-
щей сирени, сидитъ героиня, урожденная княжна 
Дубенская, напротивъ, немного поодаль, мужъ ея— 
Страховъ, потомокъ Евгешя Страхова, чей старинный 
портретъ виситъ на стене. Я слушаю (въ который 
разъ уже) напряженный ихъ дналогъ. И эти слова: 

«Ты былъ бы тогда, какъ и онъ, декабристомъ, я 
уверена въ этомъ. Гляжу на тебя, и точно девятнад-
цатый вЪкь, начало его, глядитъ черезъ первые годы 
двадцатого». 

— Ты находишь, похожъ? 
— Аристократы вы! И револющей вашей зажглись 

потому, что были одни: мы сдЪлаемъ, декабрьскШ 
морозъ подожжемъ. А когда пришла теперь и прошла... 
наша недавняя и злосчастная, и надо было бокъ-о-
бокъ терпеть, съ этимъ самымъ народомъ, землей,— 
скорее къ сторонке...» 

Читатель меня извинитъ за эту короткую выписку, 
но слишкомъ мне памятны эти слова этого вечера, 
ибо были они произнесены передъ притихнувшимъ 
заломъ на той исторической грани, когда уже былъ 
Петроградъ, а съ нимъ и Росая , на пороге иного своего 
быт1я. И когда я пишу настояния строки, когда уже 
столько прошло и столько еще впереди стих1йныхъ, 
подземныхъ толчковъ, скрытая логика которыхъ 
довл-Ьетъ себе, тотъ же вопросъ о револющонной и 
демократической интеллигенцш, о настоящей ея и 
будущей роли снова «бокъ-о-бокъ» «съ этимъ самымъ 
народомъ, землей» (неужели же снова: «къ сторонке»?) 
—стоить онъ опять и опять съ необычайною остротой, 
и то или иное его разр-Ъшеше чревато огромными по-
с1гЪдств[ями для самаго облика будущей новой, 
свободной Россш. Но объ этомъ пока только къ слову. 

Въ этотъ'же вечеръ, сидя со Страховымъ, позади 
декорацШ, во время третьяго акта, вполголоса мы 
размышляли на тему о томъ, что «теперь ни за что 
нельзя поручиться за двадцать четыре часа впередъ». 
Немного спустя, въ одномъ изъ коридоровъ (за 
кулисами же) прислушался я и къ разговору театраль-
ныхъ рабочихъ; суждения ихъ и отдельный, дости-
гавиня уха реплики, были очень решительны и ко-
лоритны—въ лаконической своей выразительности. 

Но все это были пока—отдельный, раздробленный 
черточки, невнятныя мелькашя чего-то, имя чему— 
неизвестность. Врядъ ли будетъ ошибкой сказать, 
что въ воскресенье 26 февраля Москва не знала еще, 
что револющя у порога. И на обратномъ пути по цепи 
бульваровъ до самой Пречистенки было все также 
безлюдно и тихо; рЪдкш извощикъ дремалъ, забив-
шись подъ белый отъ снега кузовъ сиденья, въ при-
вычныхъ тулупахъ безмолвно сонный порядокъ блюли 
сторожа, и ни одинъ городовой не предчувствовалъ, 

что бравую фигуру его скоро можно будетъ увидать 
лишь на экранё синематографа... 

Не будетъ, однако, ошибочно и утверждеше, что 
револющю все-таки ждали. Первое время ждали ее 
и мыслили, называя глухо «реформами», конечно, 
лишь после войны. Но война затянулась безмерно, 
все затрещало внутри отъ всевозможныхъ разрухъ 
и самыя эти разрухи принимали все более отчетли-, 
вый видъ злонамеренныхъ, а жить приходилось въ 
тлетворной заразе то явной, то полуприкрытой из-
мены, цинически подчеркиваема го издевательства 
и вошющей оргш организованныхъ грабежей, и не 
только что жить,—дышать становилось неперено-
симо. И съ убшствомъ Распутина мысль о дворцо-
вомъ перевороте сразу стала на очередь. Объ этомъ 
открыто уже говорилось въ домахъ и на улицахъ, въ 
вагонахъ железныхъ дорогъ. 

Я помню разсказъ знакомаго офицера-артилле-
риста, всю эту войну проведшаго на активнёйшемъ 
юго-западномъ фронте (пр1ехалъ онъ для леченья на 
несколько дней на святкахъ въ Москву),—разсказъ 
о настроешяхъ въ армш, о томъ, какъ ждутъ и не 
дождутся тамъ радостной вести изъ тыла. Онъ былъ 
въ дорогЬ уже, когда на одной изъ крохотныхъ стан-
ин й Волыни вбежалъ въ. вагонъ, запыхавшись, пра-
порщикъ съ листкомъ телеграмммы въ руке, это было 
известие объ уб1йстве Распутина. Волнеше необы-
чайное охватило всехъ ехавшихъ; листокъ ходилъ 
по рукамъ, и тутъ же съ устъ на уста перебегали слова: 
«Слава Богу... начало... Теперь вздохнемъ посвобод-
нее. . . Теперь будемъ ждать по порядку...» 

Определенный ожидашя эти связывались то съ 
однимъ, то съ другимъ числомъ: ждали 9-го января, 
ждали 12-го... И общая уверенность такъ была ве-
лика, что тотъ же офицеръ говорилъ убежденно: 
«Я еще не уеду, а уже Николая не будетъ». Но где-то 
были предрешены пути для Россш иные, и не двор-
цовая, не частичная, а пришла револющя того же 
масштаба, какъ и огромное тело Россш... 

Неизбежно настанетъ для историка нашего вре-
мени срокъ (или для романиста), когда въ перспективе 
улягутся бури событш и отдёльныя отольются фи-
гуры въ стропя свои и величавыя формы, все станетъ 
на место. Но и сейчасъ все яснее становится и опре-
деленнее чувство психологической необходимости 
того, что случилось и какъ именно это произошло. 
Все нити д е й с т а я въ рукахъ великолепнаго мастера 
грандшзной той драмы, свидетелями и участниками 
которой все мы являемся, завязаны были въ слож-
нейшш, мучительный узелъ, и вотъ однимъ, внезап-
нымъ напоромъ, рожденнымъ изъ самыхъ недръ 
нащональнаго нашего бьгпя, узелъ этой безвыход-
ности разсЬченъ съ молшеносной стремительностью, 
и чувство освобождешя великимъ восторгомъ охва-
тываетъ души участнлковъ-зрителей: да, именно такъ, 
и только лишь такъ! Правда пришла изнутри, все уже 
было готово въ нашей душе, въ каждой душе; не съ 
кемъ бороться, врагъ уже побежденъ, его нетъ, 
пусть прозвучигъ только древнее слово: «да будетъ 
светъ»; и светъ оаяетъ землю. 

И револющя эта, въ каждомъ рожденная, еще до 
внешняго ея проявлешя уже свершившаяся внутри 
человека, страны, была—какъ, поистине, духъ, по-
беждавший видимый м1ръ; только духовный порывъ— 
•1 все уже сделано, ибо достаточно было, чтобы на-
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родъ напрягъ свое зрение и увидЪлъ—химеру; дох-
нулъ—и разсЪялись чары, злой сонъ. 

Съ особою силой воспринималось это въ Москве, 
где вовсе не было крови. 

Произнесено только, поистине, Слово,—и вы не 
зритель уже, вы и творецъ, ибо оно родилось и въ 
васъ, ибо вы подняты съ места и рукоплещете, вы 
бежите и сами въ толпу. . . И паеосъ вашъ въ эти ред-
чайшие въ исторш дни, часы и минуты, горение ваше— 
они не безплодны, они то и есть настоящее дело, 
активность. Каждый вашъ возгласъ, д в и ж е т е ногъ 
вместе съ толпой, въ живой и единой р е к е , каждый 
вашъ жестъ, гармонически слитый съ жестомъ дру-
гихъ, это и есть—единственно нужное и неизбежное, 
захватывающее отъ радостнаго вдохновешя дыхаше: 
это и есть свобода, новая стихия, низведенная чело-
вЪкомъ на землю, равноправная воздуху, свету, 
теплу. . . 

Придетъ «после-завтра» (ныне пришло уже) и 
разсЬченныя, разрозненный нити клубка, шипя и 
ж а л я , какъ змеи,—живой, освобожденный отъ вся-
кихъ законовъ хаосъ, удесятеритъ съ невиданной 
силой коловратные смерчи по всей необъятной роди-
мой стране, но это уже—новая пьеса, старая же бле-
стяще завершена въ непререкаемой правде, съ вне-
запностью апокалипсической. 

Краткое время развязки оказалось емкимъ до не-
вероятия, по ослепительности. То, на что нужны для 
обстоятельной и осмотрительной прозы целые томы, 
со сжатой, алмазною силой куется въ стихе; больше 
того, минуя слова, грубая наша и неуклюжая жизнь— 
стала поистине музыкой, и въ вихре симфонии какъ 
бы истлело самое понятие времени. Краткая пауза 
передъ аккордомъ, сразу все разрешившими казалась 
намъ безконечной,—январь и февраль ожиданий, два 
месяца острой тоски, томления, мрака, а короткихъ 
двухъ дней,—последняго дня февраля и перваго марта 
было довольно, чтобы увидели мы нашу историю 
преображенной. 

Конечно, страницы историка объ этихъ стреми-
тельныхъ дняхъ будутъ блестящи въ логическомъ 
своемъ лаконизме, отчетливой неизбежности въ смене 
событий, внутренней правде т е х ъ или иныхъ види-
мыхъ жестовъ вдругъ пробудившейся къ вольному 
действию нации; и для насъ, современниковъ, столь же 
законна и столь же непреоборима эта потребность 
подобнаго же яснаго видения уже и теперь, въ самомъ 
ходе творимой исторш—ритма ея, смысла на глу-
бине, грядущаго, еще скрытаго временемъ ея завер-
шения. Но столь же, если не более, намъ драгоценны 
иные и самые безхитростные, но конкретные кусочки 
жизни, которые сохранить для насъ въ какой бы то 
ни было форме эпоха, оставшаяся для потомковъ 
видимой только извне; одни лишь они и остаются 
какъ т е маленьюя окошечки извнутри, черезъ кото-
рыя можно вдругъ ощутить не одинъ только смыслъ 
данной эпохи, ню и душу, самыя краски ея, ароматъ. 

Двадцать седьмого гудела Москва, какъ потре-
воженный улей, но все еще сдержанно; день этотъ 
въ толпе былъ днемъ ожиданий. Кое на что намекали 
газеты и ты, изустная молвь, широко дополняла скуд-
ный ихъ сообщения. Вечернее «Время» вышло съ из-
веспемъ о роспуске Думы; въ немъ потонулъ успехъ 
англичанъ—взятие таинственнаго съ дЬтскихъ летъ 
города Багдада,—въ сущности, въ этотъ день взятъ 
уже былъ Петроирадъ. 

Никого изъ друзей за весь день я не видалъ, но 
когда 28-го зашелъ въ издательство (газеты не вышли), 
все новости сразу узналъ изустно, вернее даже , 
увиделъ: посередине комнаты стоялъ писатель П. 
съ винтовн<ой черезъ плечо, рядомъ молоденький офи-
церъ—оба они состояли въ милицш, и уже это одно 
было достаточно красочно. 

По Тверской за широкими стеклами заметно спе-
шили по направлению къ думе ; вышли и мы. Городо-
выхъ уже не было, небольшая толпа сгрудилась у 
входа въ краснное здаше достаточно казеннаго образца; 
внутри щли непрерывные митинги, организовывались 
первые революционные комитеты. Время отъ времени 
выходилъ на невысокую лестнницу въ вестибноле тру -
бачъ и въ рупоръ оповещалъ толпу о принимаемыхъ 
решенняхъ; отдельные отряды рабочихъ, студентовъ 
и барышень шли «снимать» солдатъ. 

Былъ ли уже и въ этотъ день энтуз1азмъ, в е р а ? 
Не знаю. Будто бы, нетъ еще. Больше того, в е я л ъ 
скорей холодокъ: воспоминашя девятьсотъ пятаго 
года и второе (и главнюе)—война. 

Мысль о войне и объ опасности революцш во время 
войны была очень сильна, напряженна, волновала 
остро. Но стоило смутному этому напряжешю вы-
литься въ слове, въ споръ, въ разговоръ—и тотчась 
побеждало сознаше: да, пусть разруха (неделя, 
две . . .—такъ казалось тогда), но операция эта необ-
ходима, хирургу медлить нельзя. 

Ни одного человека изъ массы, которую виделъ 
въ тотъ день, не встретилъ, однако, кто бы хотя от-
даленно выразилъ опасение, что можетъ явиться те-
чение съ призывомъ немедленно кончить войну съ за-
меной войною гражданской; боялись вещей чисто 
техническихъ: разрухи железныхъ дорогъ, заминки 
въ доставке припасовъ. Характерно, что и объ армии, 
о ея отношении къ перевороту, сомнений не возникало— 
все знали, что и она встретить это известие, какъ осво-
бождение, какъ новое усиление мощи, какъ кратчай-
ший путь къ скорой победе. 

Была ли ошибка въ этой единодушной о п е н к е ? 
Будто бы да и будто бы нетъ . Факты намъ говорятъ 
(«большевизмъ»), что будто бы все ошибались: народу 
эта война была насильно навязана, онъ не хотЬлъ 
ея ,—анализъ же «фактовъ» сн<ажетъ, быть можетъ. 
нечто другое и, какъ всегда въ живой человеческой 
жизни, неизмеримо более глубокое и сложное, но на 
этомъ мы будемъ еще иметь случай остановиться. 

Въ этотъ же день былъ я и еще разъ у думы, ча-
совъ въ одиннадцать вечера. Мы шли вдвоемъ съ 
О. М. пешкомъ отъ Пречистенки. Не было людно, 
а если и шелъ кто, то только навстречу и по лицамъ 
нельзя ничего разобрать: молчание, замкнутость. 
Но, начиная съ Воздвиженки, время отъ времени 
стремительно стали насъ 0б1т>нять, полубегомъ, кучки 
солдатъ, а на углу у Никитской валили уже ц е л ы я 
толпы; все они шли безъ оруж1Я, безпорядочно, за 
спиной съ вещевыми меипиками. Ни одного слова не 
было слышно въ толпе, точно все эти бородачи были 
немы; было среди нихъ много татаръ. 

Въ безмолвии этомъ бегущей солдатской толпы 
было нечто почти фантастическое: точно оползень 
мертвою ночью въ горахъ. Съ перваго взгляда было, 
однако, поннятно: это не революция и не контръ-рево-
люцня, это было повальное бегство домой. Не знаю, 
действительно былъ ли приказъ отправляться домой, 
к а к ъ намъ ответили два-три изъ спрошенныхъ, но 



13 
Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . 

№ 1 

къ вокзаламъ валили стихи йно,итакжестихййно валили 
бы, если бы этотъ приказъ и не отдавался въ действи-
тельности, а возникъ самъ собою тутъ же на улице въ 
этихъ, подъсорокъ летъ головахъ, покатившихся подъ 
гору при первыхъ же глухихъ подземныхъ ударахъ. 
Въ такой непонятности—страшной—заворчала столи-
ца, и вообще-то чужая вся и непонятная, что была 
одна только мысль: бежать отъ кошмара домой.,. 

На заднемъ же плане этой картины, какъ декора-
ция, всеми огнями светился за белой стеной боль-
шой кремлевский дворецъ и тускло сияли отсветы отъ 
жидкаго фонарнаго золота на мертвыхъ стеклахъ 
манежа. Что было тамъ?.. Воображение давало опре-
деленный ответь. 

На думской площади также было народу немного. 
Какъ рой застигнутыхъ непогодою пчелъ, жались 
люди лишь къ изчерна-красному зданию. Неподалеку 
отъ входа горели костры и въ неверномъ ихъ пла-
мени самое здание казалось величественней и опре-
деленно-революционнее. Странно, но такъ: самые 
камни дышали уже по-иному. 

Первое, что поразило и навсегда останется въ па-
мяти—это солдаты вдоль входа. Въ нихъ ничего не 
было общаго съ тою бегущей въ сумраке ночи толпой, 
одетой въ шинели. Стояли они на карауле, охраняя 
революционную думу. Эти винтовки въ рукахъ черезъ 
каждые пять шаговъ, штыки—ииа защиту свободы!.. 
Впечатление было едва ли не самое сильное изо всего, 
сильнее, я чувствую, того, что принесла съ собой 
революция завтра—уже торжествующая, съ обнажен-
ными шашками, со знаменами, на глухо громьихаю-
щихъ, набитыхъ-биткомъ грузовикахъ... 

Солдатъ этихъ было немного, все они были молоды, 
бледны, внутреннее острое напряжение въ нихъ тра-
гически было подчеркнуто видимой ихъ неподвиж-
ностью, непреклонностью; каждый изъ нихъ риско-
валъ головой... 

Шла, какъ и днемъ, сугубо кипучая жизнь, прини-
мались решения, отдельный группы вновь отправля-
лись «снимать»; противоречивый вести объ арсенале, 
о Спасскихъ казармахъ волновали толпу; время отъ 
времени съ трудомъ продвигались между толпой 
автомобили, изъ нихъ выходили люди, уже не молодые, 
солидные: земский союзъ, городской, гласные думы. 
Это Крепило толпу, давало уверенность; это было то 
дополнение, которое создавало всю нацию, изолируя 
лишь ничтожную кучку. 

Въ числе подъезжавшихъ былъ одинъ и полков-
никъ, немолодой; его появление особливо было отме-
чено. Онъ шелъ между людей и говорилъ почему-то, 
повторяя несколько разъ: «ничего страшииаго, все 
идетъ хорошо». 

Морозъ къ ночи крепчалъ и, на обычномь посту, 
плотнее закутывалъ свой тулупъ управский малень-
кий сторожъ съ седеюпцей рыжей бородкой. 

Уже после полуночи шли мы домой; въ сущности, 
было уже число перваго марта, весенняго месяца, 
и только где-то на изолированномъкрохотномъ остро-
к е кучка «правителей» выносила бумажное свое по-
становление объ осадномъ въ Москве положении. Шли 
мы, не слишкомъ многоречивы, какъ бываетъ всегда, 
когда на душе слишкомъ одно. И изъ всехъ впечатле-
ний острее всего было и оставалось, какъ я помянулъ 
уже,—это: бледныя лица солдатъ въ редкой цепи 
и редкая грядка штыковъ—на охране свободы. 

Иванъ Новиковъ. 

СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИСЪ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ. 

Русская промышленность въ настоящий моментъ 
переживаетъ тяжелый кризисъ, который моЖетъ, при 
известныхъ обстоятельствахъ, перейти даже въ пол-
ный крахъ и гибель огромной массы промышленныхъ 
предприятий. Нетъ надобности доказывать значение 
сильной и развивающейся промыиииленности для ин-
тересовъ какъ всего народнаго хозяйства, такъ и от-
дельныхъ классовъ населения. Желая всемерно под-
держать и расширить отечественную промышленность, 
мы въ данное время должны уяснить себе все т е при-
чины, которыя вели и ведутъ ее къ разложению, и 
попытаться построить систему экстренныхъ меръ' 
которыя могли бы спасти дело. 

Конечно, переживаемый теперь кризисъ подгото-
влялся давно, съ самаго начала войны. Первыми уда-
рами, нанесенными русскор промышленности, были 
призывы квалифицированныхъ рабочихъ на военную 
службу и прекращение или, по крайиией мере , сильное 
сокращение привоза изъ-за границы сырыхъ и полу-
обработанныхъ товаровъ, нужныхъ для переработки 
въ русскихъ п^едпрйятйяхъ. Первый ударъ сталъ пари-
роваться привлеченйемъ новыхъ рабочихъ силъ, въ 
частности женскихъ, дЬтскихъ и военнопленных!,. 
Въ неи<оторыхъ отрасляхъ промышленности эта за-
мена почти компенсировала утечку прежнихъ рабо-
чихъ, напр., въ каменноугольной промышленности, 
но, несмотря на это, новые рабочие вследствие недо-
статочной опытности и привычки развивали значи-
тельно меньшую продуктивность труда, такъ что ре-
зультаты производства сильно понижались. 

Первые месяцы войны, пока еще старые запасы 
сырья въ торговле не были исчерпаны, недостатокъ 
сырья сказывался слабо, но уже на второй годъ войны, 
этотъ недостатокъ сделался очень ощутительнымъ и 
подчасъ настолько острымъ, что иириводилъ къ сокра-
иценйю производства. Съ каждымъ дальнейшимъ « е -
сяцемъ этотъ вопросъ становился все более суще-
ственным^ такъ что въ настоящее время многия пред-
приятия вынуждены либо совсемъ приостановить свою 
работу, либо ьести производство въ уменьшенномъ 
масштабе. 

На промышленности отражались и другия не-
устройства нашего народнаго хозяйства, какъ раз-
стройство транспорта и затруднения въ продоволь-
ствии. Железный дороги перестали обслуживать съ 
прежней математической'' правильностью товарооб-
менъ страны, и потому промышленный предприятия, 
сиилошьи рядомъ, не могли получить во-время нужные 
материалы, топливо, не могли отправлять на рынокъ 
изготовленные изделия. Все это разстраивало коммер-
ческую и техническую стороны дела. Начавший чув-
ствоваться недостатокъ продовольствия въ ряде про-
мышленныхъ центровъ вызывалъ осложнения въ ра-
бочей жизни и недовольство рабочихъ. 

Указанные недочеты въ значительной степени воз-
мещались непрерывнымъ ростомъ цЬнъ на изделия. 
Этотъ ростъ цёнъ слагался подъ влиянйемъ съ одной 
стороны ухудшавшейся бумажно-денежной системы, 
а съ другой—благодаря абсолютному недостатку то-
варов! на внутреннемъ рынке, который давалъ воз-
можность поднимать цены безъ конца на началахъ 
моииопольнаго владения рынкомъ. На второй годъ 
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войны мы видимъ развернувшиеся аппетиты промыш-
ленная) и торговаго класса въ д е л е использования 
выгодной рыночной конъюнктуры. Происходить на-
стоящая вакханалия цЪнъ, спекуляция и нажива. 
Въ короткое время создаются миллюнныя состояния, 
нромьишленныя предприятия кончаютъ операционный 
годъ съ крупными дивидендами. 

Когда разразилась революция, пролетариатъ въ 
свою очередь оказался въ благоприятной конъюнк-
т у р е , приобретя выдающееся социально-политическое 
положение и влияние. Задавленныя старьимъ режимомъ 
естественныя стремления рабочаго класса къ органи-
зации и къ улучшению своего экономическаго поло-
жения'немедленно сказались въ целой лавине требо-
ваний восьмичасового дня и увеличения заработной 
иилаты, сопровождавшихся стихийными многочислен-
ными забастовками. Но, помимо этого, требователь-
ность въ отношении повышения заработной платы, 
которая была проявлена рабочими въ последние два 
месяца, питалась и нездоровой экономической ат-
мосферой, созданной въ торговой и промышленной 
жизни за предшествующий годъ—атмосферной спе-
куляции и конъюнктуральной прибыли. Рабочий 
классъ, почувствовавъ силу, пожелалъ использовать 
-ее для извлечения максимума выгодъ точно такъ же, 
какъ въ свое время это сделали другие классы 
обии1ества. 

Но объективно, когда требования повышения зара-
ботной платы стали превышать сумму всей прибыли 
предпринимателей и даже грозили затронуть капи-
талы предприятий, промышленность почувствовала 
новый катастрофический ударъ. Для ряда промышлен-
пиковъ было экономически ииевозможпо удовлетво-
рить все требования рабочихь, и передъ ними всталъ 
вопросъ о ликвидации предприятий, если не будетъ 
найденъ какой-либо путь компромисса между споря-
щими сторонами. 

Проблема заработной платы оказалась последнимъ 
осложнениемъ для русской промышленности, послед-
ней каплей, переполняющей сосудъ. И въ результате 
пережитыхъ годовъ войны наша промышленность 
чувствуетъ себя на краю гибели. Справедливо бывший 
министръ торговли и промышленности Коноваловъ 
заговорилъ на московскомъ съезде военно-промыш-
ленныхъ комитетовъ о возможности «непоправимой 
.экономической катастрофы, когда миллионы людей 
окажутся безъ работы, безъ хлеба и крова, когда 
агония производства будетъ охватывать одну отрасль 
народно-хозяйственной жизни за другой, повсюду 
неся съ собой смерть и разруху, нужду и отчаяние, 
вызывая финансовый кризисъ и общую рознь». 

Въ настоящее время нормальное функционирование 
торгово-промышленнаго аппарата прекратилось. Ры-
июкъ потерялъ всякое регулирующее влияииие, которое 
обезпечивало народному хозяйству максимумъ про-
изводительности и миииимумъ ценъ. Между темъ усло-
вия военная» времени требуютъ наивысшаго напря-
жения всехъ хозяйственныхъ силъ страны какъ для 
обезпеченйя фронта, такъ и для поддержания дЬятель-
июсти тыла. Русская промышленность сама по себе, 
оииираиощаяся на нормальныя силы личной предприим-
чивости и конкуренции, не въ состоянии овладеть 
ииоложениемъ и выйти изъ того тупика, въ который она 
попала съ силу всехъ неблагоприятныхъ обстоятель-
ствт. последнихъ 3 летъ . Регулирующая сила кон-
куренции исчезла, такъ какъ рынокъ гиринялъ моно-

польный характеръ, где цены слагаются по совсемъ 
другимъ началамъ. 

Необходимо заменить прежний аппарать, действо-
вавший въ промышленности, ея внутренними силами, 
какимъ-то новымъ аппаратомъ, могущимъ свести въ 
русло все т е анархическия, разлагаюиция и разруши-
тельныя силы, которыя стали проявляться въ промыин-
ленности изъ различныхъ источниковъ. 

Первой мыслью является здесь обращение къ го-
сударству, обладающему той ииринудительной силой, 
какая необходима для регулирования возникшаго 
хаоса и для подчинения известному распорядку 
всехъ безъ исключения промышленныхъ предприятий. 
Возникаетъ мысль о государственномъ управлении 
черезъ посредство особыхъ общественныхъ комите-
товъ, центральныхъ и местныхъ, важнейшими от-
раслями отечественной промышленности. 

Но эта идея, правильная въ своемъ существе, 
встречаетъ одно существенное практическое затруд-
нение. Временное Правительство въ действительности 
не располагаетъ теми тысячными кадрами оииытныхъ 
специалистовъ различныхъ отраслей промышленности, 
которые могли бы принять на себя съ успехомъ упра-
вление этими отраслями. Опытъ ряда учреждений, 
ведавшихъ еще при старомъ режимё делами каменно-
угольной промышленности, кожевенной, писчебумаж-
ной и др. и продолжавшихъ ведать ихъ съ измене-
ниемъ своего состава и после революции, оказался 
довольно печальнымъ. Эти учреждения, если и при-
неслй некоторую пользу, то далеко не въ томъ объеме, 
какого следовало отъ нихъ ожидать, и во всякомъ 
случае они не сумели провести съ надлежащей пол-
нотой регулирование и упорядочение своихъ отраслей 
производства. 

Мы полагаемъ, что Временному Правительству не 
подъ силу взять въ свои руки регулирование всеми 
важнейшими отраслями народнаго хозяйства. Д л я 
этого у него недостаетъ рабочаго персонала. Прихо-
дится подумать о такой организации, которая могла бы 
соединить государственное регулирование и контроль 
съ хозяйственной предприимчивостью и делови-
тостью. Такой организацией могутъ служить принуди-
тельные синдикаты изъ самихъ промышленниковъ 
съ участиемъ представителей отъ правительства, ко-
торые несли бы на себе функцию только надзора, но 
не организаторскую. Последняя оставалась бы въ 
рукахъ опытныхъ практиковъ - промышленниковъ, 
что и обезпечивало бы рациональное функционирова-
ние промышленности. 

Сочетание въ принудительныхъ синдикатахъ част-
ной инициативы и предприимчивости съ государствен-
нымъ контролем!, и регулированиемъ и представляется 
намъ въ данный моментъ выходомъ изъ того тяжелаго 
положения, въ и<акое попала русская промышленность. 

М. Н. Соболевъ. 

БОРЬБА НАЦ1Й И БОРЬБА КЛАССОВЪ. 
«Капиталъ интернащоналенъ; капиталисты- всехъ 

странъ и народовъ имеютъ общие интересы, побуждаю-
ицие ихъ итти рука объ руку и общими усилиями укре -
иилять социальный строй, дающий имъ силу и власть». 
«Интересы пролетариата диаметрально противопо-
ложны интересамъ буржуазии; примирить враждую-
щие классы ничто не можетъ; не можетъ быть и пере-



№ 1 Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . 15 

мирйя между ними». «Рабочимъ различныхъ странъ 
д-Ълить между собою нечего; поэтому нЪтъ причины, 
изъ-за которой народъ могъ бы возстать на народъ, 
рабочие одной национальности могли взять оружие и 
•пойти истреблять рабочихъ другой националь-
ности». 

Все это—азбучныя истиииы научнаго социализма. 
Но глубоко ошибается тотъ, кто думаетъ, что истины 
эти абсолютны и непреложны: онЪ относительны, 
какъ и все въ мйрЪ. Бываютъ въ истории народовъ мо-
менты, когда классовый противоречия стушевываются, 
когда пролетариата и буржуазия заключаютъ между 
собою если не миръ, такъ длительное перемирие; когда 
ихъ общие интересы начинаютъ толкать ихъ въ сто-
рону империализма; когда умолкаетъ голосъ пора-
бощеннаго класса, и слышатся воинственные клики 
борющагося за свое существование народа. 

Такъ было во Франции въ 1793—1795 годахъ, когда 
револиоцйонный французский народъ, позабывъ вну-
тренний распри и разногласия, единодушно возсталъ 
для того, чтобы отразить натискъ поднявшейся про-
тивъ него реакционной' Европы—французский проле-
тариать примирился съ французской буржуазией на 
почве необходимости совмЪстнаго отстаивания за-
воеванныхъ революцией свободъ. 

Не менее интересна и та позиция, которую занялъ 
въ 1848 году теоретикъ классовой борьбы Карлъ 
Марксъ, ортодоксальные последователи котораго его 
именемъ призываютъ ииынче солдатъ бросать окопы 
и настаиваютъ на необходимости покончить войну. 
Въ ту пору Россия и Германия занимали позиции, 
диаметрально противоположныя темъ, которыя оне 
занимаютъ сейчасъ: Германия только что пережила 
революцию—не такого, конечно, необъятнаго масштаба 
револющю, какъ та, что совершилъ русский народъ, 
но все-таки революцию; Россия же, зажатая въ тиски 
пиколаевскаго режима, представляла собой угрозу 
для Европейской свободы. Учитывая это обстоятель-
ство, 2-го июня 1848 года Карлъ Марксъ писалъ въ 
«Новой Рейнской газете»: 

«Только война съ Россией можетъ быть войной 
революционной Германии, войной, въ которой она 
могла бы смыть съ себя позоръ гр-Ьховъ своего пропи-
лаго, въ которой она могла бы вернуть с е б е мужество 
и победить своихъ собственныхъ автократовъ, въ ко-
торой она могла бы, какъ подобаетъ народу, сбрасы-
вающему оковы долгаго, коснаго рабства, принести 
жизнь своихъ собственныхъ сыновей въ жертву про-
паганде цивилизации и, освободившись отъ внутрен-
няго гнета, освободиться отъ гнета вн'Ьшняго». 

Позднее Марксъ и Энгельсъ, какъ свидЬтель-
ствуетъ Каутский, пытались повлиять на английское 
общественное мнение, стараясь побудить Англию къ 
открытию военныхъ действий противъ России. Царизмъ, 
по ихъ мнению, являлся опаснымъ врагомъ европей-
ской свободы, и только сила оружия западно-европей-
ской державы могла бы его обезвредить. 

Но наиболее замЪчательнымъ историческимъ при-
мЪромъ классоваго перемирия въ интересахъ борьбы 
съ внешнимъ врагомъ является парижская Коммуна 
1871 года. На первый взи'лядъ такое утверждение мо-
жетъ показаться пародоксальнымъ: Коммуна открыла 
свои действия подъ флагомъ интернационала; движе-
ние имело ярко подчеркнутый классовый характеръ; 

тЪмъ не менее, я беру на себя смелость утверждать, 
что зарождалась коммуна подъ знаменемъ классоваго 
перемирия во имя успеха борьбы съ германцами. 
Парижъ осажденъ былъ 20 сентября 1870 года, всего 
две недели спустя после безкровной револкщйи 
4 сентября. Революционный Парижъ отказывался 
верить въ возможность взятия города и при всякой 
неудаче на улицахъ происходили угрожающия де-
монстрации по адресу безсильнаго временнаго прави-
тельства. Вопросъ, какъ отразить неприятеля, зани-
малъ все слои парижскаго населения, и требования 
парижанъ объ учреждении Коммуны основывались, 
главнымъ образомъ на воспоминанйяхъ о поразитель-
ныхъ результатахъ, достигнутыхъ при подобныхъ же 
условияхъ первой парижской Коммуны 1792—1793 г. 
20 января 1871 года Трошю заявилъ, что дольше вы-
держивать осады городъ не можетъ, а 22 января въ 
полдень въ Батиньоле и повсюду въ другихъ кварта-
лахъ раздался бой барабановъ и после полудня го-
родская ратуша была окружена национальными гвар-
дейцами и вооруженною толпой, требовавшими уста-
новления коммуны. 

Мы видимъ такимъ образомъ, что первоначально' 
Коммуна носила внеклассовый хараисгеръ и созда-
валась она въ интересахъ национальной защиты.. 
Впоследствии она при1 яла совершенно иной обликъ. 

Бросимъ, однако, историю и обратимся къ настоя-
щему времени. Мы знаемъ, что до войны во Франции 
пролетарскйя массы находились всецело подъ влйя-
ниемъ Густава Эрве, проиповЪдывавшаго антимилита-
ризмъ и настаивавшаго на объявлении всеобщей стачки 
въ случае, если начнутся военныя действия. Пропо-
ведь Эрве имела успЪхъ не только во Франции, но и 
въ Италии, Бельгии, Испании—вообще во всехъ ро--
манскихъ странахъ. Мало сторонниковъ находила 
она тольисо въ Германии, где вожаки рабочаго дви-
жения Карлъ Каутский и Августъ Бебель поспешили 
отмежеваться отъ антимилитаризма, назвавъ идеи 
Эрве утопическими, а мысль о всеобщей стачке въ. 
случай войны—невыполнимой. 

И они оказались правы. Глубоко ошибется, однако, 
тотъ, кто подумаетъ, что ихъ правота основана ииа 
какихъ-либо теоретическихъ построенйяхъ. Наобо-
ротъ. Ихъ теоретическйя выкладки и превыспреннйя 
разс>жденйя о национальномъ чувстве и долге передъ 
родиной являиотся сл-Ьдствйемъ весьма прозаическаго 
факта: война—и именно война наступательная, война 
съ империалистическими целями,—выгодна для всего 
населения Германии безъ различия классовъ. Она не-
обходима для германской промышленности и для 
обоихъ представляющихъ ее классовъ: и для буржуа-
зии, и для пролетариата. 

Гермаииской промышленности необходимо было 
убить своихъ французскихъ и бельгййскихъ коиику-
рентовъ—и она ихъ убила, разрушивъ Бельгию и разо-
ривъ сЪверъ Франции. Германскимъ буржуа и рабо-
чимъ необходимъ былъ дешевый хл-Ьбъ, и они неудер-
жимой лавиной хлынули на Литву и Украину, съ 
ихъ неизмеримыми полями, прошли огнемъ и мечомъ 
по долинамъ и горамъ Сербии, уничтоживъ ея земле-
дельческое население, повергли въ экономическое 
рабство хлебородную Болгарию. 

Интересы германскихъ буржуа и германси<ихъ ра-
бочихъ слились. Германская промышленность можетъ 
шириться и расти, можетъ богатеть германский бур-



16 Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . № 1 

ж / а и улучшать свое экономическое положеше гер-
манский пролетарий, можетъ уменьшиться среди гер-
манскихъ рабочихъ количество безработныхъ исклю-
чительно только въ томъ случай, когда Къ Германш 
отойдетъ часть плодородныхъ пажитей Литвы и 
Украины, и когда Германия - победительница навя-
жетъ России торговые договоры, которые убьютъ 
или, по крайней мере , скуютъ по рукамъ и ногамъ 
русскую обрабатывающую промышленность. 

Сынъ германской промышленности—германский 
буржуа и ея пасынокъ—германский пролетарий за-
ключили между собою длительный миръ противъ ихъ 
общаго экономическаго врага—русскаго рабочаго и 
русскаго земледельца. Рука объ руку они—эти арго-
навты 20-го сто лет 1 я—пошли искать золотое руно въ 
пустыхъ закромахъ русскаго мужика и въ тощемъ 
кошельке русскаго пролетария. Если они этого зо-
лотого руна не1 найдутъ, кризисъ германской промыш-
ленности неизбеженъ: она слишкомъ переросла по-
требности имеющихся у Германш рынковъ и безъ 
дальнейшая) развитая существовать она не можетъ; 
ее задушатъ ея собственный туки. 

Кризисъ германской промышленности будетъ иметь 
непременнымъ последствиемъ увеличение постоянной 
безработной армш германскаго пролетариата. При 
такихъ условияхъ приходится ли удивляться тому, 
что братски протянутая рука русскаго рабочаго по-
висла безсильно въ воздухе и что призывъ русскаго 
пролетариата къ германскому—свергнуть Гогенцо-
лерновское иго, встретилъ въ Германш лишь ирони-
ческие возгласы? Если бы германсюе рабочие безо 
всякаго давления на Германию со стороны ея эконо-
мическихъ и политическихъ враговъ, согласились на 
миръ безъ аннексий и контрибуций, пришлось бы при-
знать что погибъ ужъ Ваалъ и вернулась на землю 
любовь, что идеологические мотивы стали брать въ 
людяхъ верхъ надъ шкурными интересами. 

Но этого ведь нетъ и менее чемъ кто бы то ни было 
другой могутъ верить въ царство Божие на земле наши 
марксисты, тянупщеся къ немцамъ съ распростертыми 
объят1ями. Матер1алисты въ теории, они оказались 
наивными идеалистами на практике, за что жизнь 
и наградила ихъ чувствительнымъ щелчкомъ. Награ-
дила и будетъ награждать до техъ поръ, пока они не 
вспомнять учение хотя бы того же Карла Маркса, 
именемъ котораго творятъ нелепости. Германсюй 
рабочий войны не прекратить, пока Гермашя не до-
бьется своей цели или пока не выпадетъ оружие изъ 
ея обезсилевшихъ рукъ. Не свергнетъ онъ и Виль-
гельма, который пока необходимъ ему въ качестве 
звена, связующаго германскую армию, въ качестве 
символа чаемой победы. 

Когда же Вильгельмъ будетъ свергнуть и будетъ ли 
онъ свергнуть? Ответь на этотъ вопросъ даетъ Карлъ 
Каутский въ своей брошюре: «Патрютизмъ, война и 
соцйалъ-демократия», доказывая, что поражеше на 
войне всегда и во всехъ случаяхъ неизбежно должно 
повлечь за собою револющю недовольнаго и ра-
зоренная) народа. Следовательно, если мы проник-
немся интересами германскихъ рабочихъ и захотимъ 
завоевать для нихъ действительную, а не призрачную 
политическую свободу, мы, по слову Каутскаго, 
должны разгромить ихъ на поле битвы, а все осталь-
ное они проделаютъ уже сами. 

В. Островскьй. 

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪШЕ. 
Перемпьны въ составе Временнаго Правительства.— 

Усиленье вльянья револщьонныхъ демократическихъ ор-
ганизацьй.—Декларащя нового правительства.—Во-
оруженное возстанье въ Петрограде.—Большевизмъ и 
германскьй шпьонажъ.—Разоблаченья, сделанныяГ. А. 
Алексинскимъ и В. С. Панкратовымъ, и отставка ми-
нистра юстицш П. Н. Переверзева.—Покушенье на 
А. Ф. Керенского.—Прорывъ нашего фронта. 

Истекшая неделя полна крупнейшей важности 
политическихъ событий. Мы можемъ лишь суммарно 
коснуться ихъ, не вдаваясь въ подробный разборъ ихъ. 
Происшедппя события, составляюищя крупный исто-
рический переломъ въ ходе русской револющй, не-
сомненно явятся исходнымъ пунктомъ крупныхъ 
переменъ въ русской жизни, и къ нимъ намъ не разъ, 
придется вернуться въ дальнейшихъ обзорахъ. 

Перемены, какия произошли въ составе Времен-
наго Правительства, уже давно подготовлялись. 
Ушли четыре министра партш народной свободы 
А. И. Шингаревъ, А. А. Мануиловъ, кн. Д. И. 
Шаховской и В. А. Степановъ. Вследъ за этимъ 
ушелъ съ своего поста и министръ - председатель 
кн. Г. Е. Львовъ. Причина ухода названныхъ 
министровъ: разноглася во взглядахъ по целому 
ряду вопросовъ между социалистической частью ми-
нистровъ и министрами—не-соцйалистами.Разногласия 
эти касались и иностранной, и внутренней политики, 
и аграрнаго вопроса, и вопросовъ нащональныхъ,— 
украинская) и финляндскаго. 

Расхождение въ программныхъ вопросахъ и въ 
понимании стоящихъ передъ правительствомъ задачъ, 
а не какйя-либо иныя причины побудили ушедшихъ 
министровъ отказаться отъ участия въ правитель-
ственной деятельности. Въ ближайшемъ будущемъ 
составъ Временнаго Правительства . явится более 
однородными Оно будетъ опираться всецело на ре-
волюционный демонфатическйя организации и проводить 
въ жизнь ихъ программу. Это уничтожить некоторую 
существовавшую доселе обособленность Временнаго 
Правительства отъ влйятельныхъ действенныхъ орга-
новъ русской револющй и придастъ ему большую силу 
и авторитетъ, столь нужные въ настояицйй моментъ, 
чтобы благополучно вывести страну изъ многочислен-
ныхъ опасностей, ее окружающихъ. Во главе Времен-
наго Правительства становится популярнейший изъ 
деятелей, русской революции, А. Ф. Керенский. 
Образуется социалистическое министерство изъ пред-
ставителей умерениыхъ и ответственныхъ соцнали-
стическихъ ипартйй и фракцйй. Присутствие немногихъ 
министровъ-не-соцйалистовъ не меняетъ сути дела. 
Такая перегруппировка, несомненно, наиболее со-
ответствуетъ темъ теченйямъ и настроениямъ въ стра-
не , которыя проявили себя въ русской жизни. 
Въ дальнейшемъ все будетъ зависеть отъ того, ина-
сколько берущие въ свои руки власть •элементы бу-
дутъ авторитетны и сильны, сумеютъ ли они обосо-
биться и справиться съ анархическими разрушитель-
ными тече1ииями въ русской жизни и найти верные 
пути къ созидательной творческой работе. 

Опубликованная декларанця Временнаго Прави-
тельства въ этомъ отношении вселяетъ надежды. 
Своей первой основной задачей новое правительство 
считаетъ напряжение всехъ силъ для борьбы съ внеш-
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лимъ врагомъ и для охраны новаго государственнаго 
порядка отъ всякихъ анархическихъ и контръ-рево-
люцюнныхъ покуипенйй. Въ этомъ новое правитель-
ство теперь об1зщаетъ «не остановиться передъ са-
мыми решительными мерами власти». Въ опублико-
ванной декларацш заключается много и другихъ 
важныхъ действий и мероприятий, которыя будетъ 
осуществлять новое правительство. Оно, путемъ регу-
лирования земельныхъ отношений, обещаетъ бороться 
съ земельными захватами, путемъ введения контроля 
за промьишленностьио, бороться противъ хозяйствен-
ной разрухи и пр. Но, разумеется, оборопиа страны 
и борьба съ анархией—самыя важныя задачи, какия 
стоять въ настоящий моментъ передъ новымъ прави-
тельствомъ и всемъ русскимъ обществомъ. 

Благо, что новое "правительство смотрипъ бодро 
на будущее и верить въ «быстрое оздоровление поли-
тической жизни страны», хотя не закрываетъ глаза на 
то, что «насталъ грозный часъ». Величайшая опасность 
въ томъ, что войска германскаго имиператора уже 
иирорвали фронтъ русской армии. «Это страшное дело,— 
говорить декларация,—было для нихъ облегчено пре-
ступнымъ легкомыслйемъ и слепымъ фанатизмомъ од-
нихъ и изменой и предательствомъ другихъ». И не 
только на фронте, но и въ тылу страшныя опасности 
сторожатъ русскую свободу. Петроградское воору-
женное возстание показало, что анархическая смута, 
остававшаяся доселе безнаказанной, пустила глу-
бокие корни, что въ среде населения имёются элементы, 
стремящиеся захватить власть у Временнаго Пра-
вительства. Во имя чего действовали эти люди? 
Правительственная декларация называетъ ихь «фа-
натиками». Несомненно, въ рядахъ петроградскихъ 
повстанцевъ были фанатики, за которыми слепо сле-
довала темная масса, возбужденная демагогическими 
ииризывами, классовой неииавистью и невыполнимыми 
посулами. Можетъ быть, въ ихъ рядахъ действовали 
темныя силы, реакционеры, сторонники царской вла-
сти, которые, участвуя въ возстанйи противъ рево-
люционная» правительства, стремились довести оте-
чество до гибели и затемъ вернуть въ общей смуте 
снова власть въ свои руки. Но теперь, однако, стало 
известно, что петроградский бунтъ, этотъ мятежъ 
противъ русской революции и русской свободы,— 
дёло также рукъ германскаго шпионажа, успевшаго 
вовлечь въ орбиту своего влияния черезъ своихъ 
агентовъ, ставпнихъ лидерами одного изъ революцйон-
ныхъ течений, даже молодую Россию, подобно тому, 
какъ раньше те же германские шпионы.держали въ 
своихъ цепкихъ рукахъ Россию царскаго режима... 

Петроградъ 3-го и 4-го июля сталъ ареной контръ-
революцйонной борьбы. Подструснутые большевист-
сисими агитаторами и темными лицами, пулеметчики и 
примиоиувшие къ нимъ солдаты и рабочие хозяйничали 
въ городе, стреляли въ людей, дома, разбивали ма-
газины. На улицахъ лилась кровь. Были убитые и 
раненые. Подъ опасностью захвата находились все 
государственный учреждения и само революционное 
правительство. Одинъ изъ министровъ-соцйалистовъ, 
В. М. Черновъ, уже былъ подвергнуть аресту. Толпа 
бунтовщиковъ осаждала Таврический дворецъ и про-
никла въ него. Захватъ власти былъ къ осуществлению 
близокъ. Былъ момеиитъ, когда Временное Прави-
тельство оказывалось почти обезсиленнымъ. Мини-
стры, осажденные въ Таврическомъ дворце, взывали 
въ штабъ петроградскаго военнаго округа о присылке 

войскъ и выручки ихъ. Тамъ же въ плену у осаждав-
шихъ находился и исполнительный комитеть советовъ 
р., с. и к. депутатовъ. Нападения бунтарскихъ толпъ 
происходили и въ последующие дни, стреляли въ 
полки, которые были на стороне Временнаго Пра-
вительства. Происходилъ бунтъ, а не безпорядки, 
бунтъ, имевший целью захватъ власти и едва не осу-
ществившийся. Онъ заключалъ въ себе страшныя 
опасности для судебъ русской революции. 

Это особенно ясно теперь, коида обнаружилось, 
въ какой близости къ германскому шпионажу стоять 
руководители петроградскаго возстанйя и проповед-
ники гражданской войны вместо борьбы съ внешнимъ 
врагомъ. 

Въ печати опубликованы два важныхъ документа: 
письмо бывшаго члена 2-й Государственной Думы 
Г. А. Алексинскаго и шлиссельбуржца В. С. Панкра-
това и протоколъ, составленный по поводу написания 
названнаго письма. Первый документъ—это обвини-
тельный актъ, изобличающий въ государственной 
измене и предательстве некоторыхъ лидеровъ больше-
вистской фракции с.-д.: Ленина, Ганецкаио, Ко-
зловскаго. Второй документъ—это свидетельство 
безсилйя власти въ борьбё съ большевизмомъ. Письмо 
Г. А. Алексинскаго и В. С. Панкратова раскрыли 
передъ русскимъ обществомъ потрясающую картину. 
Нашей контръ-разведкой еще въ половине мая было 
обнаружено изъ показаний прапорщика Ермоленко, 
что агитацию въ пользу скорейшаго заключения 
сепаратная) мира съ Германией по поручению герман-
скаго генеральная) штаба и на германские деньги 
ведутъ въ числе другихъ агентовъ глава большевизма 
Ленинъ и председатель украинской секции «Союза 
освобождения Украины» Скоропись-Полтуховскйй. Ле-
нину поручено стремиться всеми силами къ подорва-
нйю доверия русскаго народа къ Временному Прави-
тельству. Деньги и инструкции пересылаются черезъ 
доверенныхъ лицъ. Въ томъ жедокумен ;е указываются 
т е пути и доверенныя лица, черезъ которыхъ прихо-
дили германскйя деньги дёйствующимъ въ России 
названнымъ агентамъ. Это «Дисконто-Гезельшафтъ» въ 
Берлине, «Вйа-Банкъ» въ Стогкольме и Сибирский 
банкъ въ Петрограде, а доверенный лица'—больше-
викъ Фюрценбергъ (онъ-же Ганецкий), Троцкий, 
Козловский, г-жа Суменсонъ. Козловский и г-жа 
Суменсонъ уже арестованы. Объ аресте Ленина, 
Зиновьева, Каменева, Троци<аго отданы распоряже-
ния. Разследоваипя, начатыя по поводу событий 
3-го и 4-го июля, съ несомненностью устаиавли-
ваютъ, что петроградское возстание было органи-
зовано при участии германскихъ правительствен-
ныхь агентовъ. Объ этомъ свидетельствуетъ въ 
своей радиотелеграмме А. Ф. Керенский. Къ возста-
нйио былъ привлеченъ теми же преступными элемен-
тами Балтийский флотъ, а также команды кронштадт-
цевъ. 

Второй документъ, который мы назвали, свиде-
тельствуетъ , что разоблачения, которыя сделаны въ 
письме Алексинскаго и Панкратова, были известны 
ранее многимъ членамъ Временнаго Правительства, 
что и контръ-разведкой, и разследованйемъ министра 
юстиции П. Н. Переверзева и какимь-то самостоя-
тельнымъ разследованйемъ, иироизводившимся минист-
рами Н. В. Некрасовьимъ и М. М. Терещенко, незави-
симо отъ прочихъ ведомствъ, были установлены дан-
ный относительно участия германскаго шпионажа 
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въ подготовке вооруженная) возстанйя и принадлеж-
ности къ шпионажу большевиковъ. Темъ не менее, 
никакихъ предупредительныхъ меръ не было при-
нято и даже въ моментъ возстанйя опубликование 
письма за подписями Алексинскаго и Панкратова 
явилось иниицйативой частныхъ лицъ, встретившей 
поддержку лишь у министра юстицйи Переверзева. 
Между темъ, какъ показываютъ факты, изложенные 
въ опубликованномъ протоколе, широкая огласка 
письма Алексинскаго и Панкратова съ заключавши-
мися въ немъ сведениями привлекла въ дни смуты 
къ себе широкое внимание и вызвала переломъ въ 
настроении противъ бунтарей и въ пользу подчине-
ния лозунгамъ организованной демократии. Если бы 
не было э тихъ разоблачений, раскрывающнхъ глаза 
народу на истинную поди<ладку анархической и 
бунтарской агитации и проповеди противъ войны, 
кто знаетъ, какой обгротъ приняли бы события. 

Казалось бы, теперь на многое пролитъ светъ, 
казалось бы теперь ясно, где друзья и где враги 
народа, кто желаетъ благо родине и кто ведетъ ее 
къ гибели, злоумышляя противъ русской свободы и 
русской революции. Однако последующее заста-
вляеть только недоумевать. Отъ петроградскаго 
Совета Рвбочихъ Депутатовъ печатается воззвание, 
въ которомъ заключаются напади<и на «органы 
контръ - революционной печати» за то, что «они со-
общаютъ о яко бы установленномъ факте свя~и 
больиневиковъ съ германскимъ правительствомъ». 
Одновременно въ томъ же Совете раздаются го-
лоса противъ принятыхъ правительствомъ меръ по 
отношению къ анархистамъ и большевикамъ, такъ 
какъ въ нихъ-де заключается «преследование опре-
деленииой политической партии». Что это? Непони-
мание происходящая), капитуляция передъ боль-
шевизмомъ или боязнь комиирометтировать фрак-
цию только потому, что она именуется социалисти-
ческой? И такъ поступаютъ организации и лица, 
которыя берутъ сейчасъ въ свои руки государственную 
власть. Эта власть должна быть въ твердыхъ рукахъ, 
сомнениямъ и колебанйямъ не должно быть места, 
слабость власти ведетъ къ анархии и ставить отече-
ство на краю гибели. 

«Наступилъ грозный часъ!». Действительность иие 
оставляетъ въ этомъ никакихъ сомнений. Германцы 
наступають, а передъ ними бегутъ въ тылъ воинскйя 
части, боевой духъ и дисциплину въ которыхъ успели 
разрушить ленинская агитация и происки германскихъ 
шпионовъ. И въ тылу эти темныя силы недремлютъи 
оне оргаииизуютъ возстание, несутъ плакаты съ над-
писью: «первая пуля Керенскому»: тому, кто по-
велъ русскйя революционный войска противъ полчищъ 
Вильгельма. Въ Полоцке этотъ лозунгъ больше-
вистская) плаката былъ выполненъ: на жизнь Ке-
ренскаго было совершено покушение. КЬмъ и съ 
какой целью? Можетъ ли быть тутъ какое-либо 
сомнение! Покушение нужно было врагамъ родины, 
врагамъ русской свободы. Съ врагами необходима 
борьба. н. 1орданскш. 

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ. 
Четвертая» июля въ заседании английской палаты 

общинъ министру иностранныхъ дЬлъ былъ по-
ставленъ следующий вопросъ: «имеются ли у него 
какйя-нибудь офицйальныя сведения о томъ, что 

возстановленйе монархии въ Китае было устроено на 
германския деньги?» Лордъ Робертъ Сесиль ответилъг 
«сведения о финансировании монархии немцами были 
получены съ разныхъ сторонъ, но они не были ст> 
достаточностью подтверждены». 

Какъ далеко германский шпйонажъ и германския: 
интриги опутали нашу планету—сведения объ этомъ. 
даетъ только будущая история. Сейчасъ мы еще не 
знаемъ точно, дали ли немцы деньги на китайскую-
монархию, но мы знаемъ зато, что деньги эти были 
отпущены на русский бунтъ. И не только Германий.» 
содействовала ему деньгами, бунтъ былъ вдохновленъ, 
повидимому, сотнями германскихъ агентовъ, скло-
нившихъ къ нему тысячи легковерныхъ людей, по-
верившихъ несбыточнымъ мечтамъ о соцйалыиомъ 
рае. Ужасъ беретъ, когда видишь, что двадцатый 
векъ сумелъ сделать изъ подкупа и провокации 
могущественнейшую международную силу, немец-
кйя деньги осквернили самыя возвышенный челове-
ческия идеи—идеи равенства, социальной справедли-
вости и братства народовъ.Кто спорить, война ужасна. 
Но не ужаснее ли, что говорящие противъ войны, 
говорятъ это за немецкое золото. 

Какъ бы то ни было, но международная немецкая 
интрига сделала свое дело. На западномъ фронтЬ 
многочисленный германския войска ведутъ последо-
вательное наступление на союзнин<овъ. Нашъ русскйй 
фронтъ поколебался, подъ Тарнополемъ случилась 
катастрофа, стоившая намъ недешево. 

Во внутренней жизни Германии разразилась буря, 
которая, по сравнению съ нашими делами, можетъ по-
казаться бурей въ стакане воды. Въ Германии воз-
никъ, назрёлъ и завершился кризисъ. Вотъ кра-
ткая летопись этого происшествия, къ которому 
лучше всего применимы слова: гора родила мышь. 
То общее недовольство внешней и внутренней поли-
тикой правительства, о которомъ мы получали очень 
отрывочный известия, въ течение последнихъ двухъ 
недель вылилось въ осязательный формы образования 
некоторой, правда умеренной, парламентской оппо-
зиции. Въ рейхстаге образовался оппозиционный 
блокъ изъ большинства с.-д. (шейдемановцевъ), сво-
бодомыслящи хъ, партии католическаго центра и зна-
чительной части нацйоналъ-либераловъ. Представи-
тели блока выступили съ критикой правительственной 
политики' и решили отклонить пятнадцатимиллйард-
ные кредиты на войну до введения некоторыхъ демо-
кратическихъ реформъ. Въ мудромъ разрешении кон-
фликта сыгралъ, повидимому, большую роль крон-
припцъ и генералъ Гинденбургъ. Вступивъ въ пере-
говоры съ вождями блока, они настояли на необхо-
димости немедленная) изменения правительственной 
политики. 1-го июля нашего стиля мы получили из-
вестие о манифесте кайзера, вводящемъ въ Пруссии 
всеобщее избирательное право. Четвертаго июля канпи-
леръ Бетманнъ-Гольвегъ подалъ прошение объ от-
ставн<е. Казалось, что Германийя стоить накануне 
решительныхъ перемЬнъ, однако последуюнцйя со-
бытйя несколько изменили надежды техъ, которые 
ждали въ Германии чуть-чуть не революции. 

Кайзеръ пошелъ навстречу пароду, но не отка-
зался отъ своихъ прерогативъ. Отставка канцлера 
была сменой лицъ, но не системы. Новый канцлеръ 
былъ назначенъ такъ же, какъ старый—единолич-
ной волей Вильгельма. Разрешение кризиса не при-
вело Германию къ парламентскому министерству, 
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установление парламентарная) режима. Кризисъ 
не достигъглавнаго:огранинен1Я личной воли кайзера 
во внешней и внутренней политик!, установления 
контроля надъ ней со стороны народнаго представи-
тельства. 

Въ настоящий моментъ кризисъ можно считать 
разр!шеннымъ. 7-го йюля рейхстагъ принялъ военные 
кредиты въ 15 миллиардовъ, противъ которыхъ голосо-
вало только социалистическое меньшинство. При-
нятие кредитовъ указываетъ, что оппозиция пошла 
навстречу правительству, удовлетворившись т!ми 
подачками, которыя правительство сделало народу. 
Новый канцлеръ Михаэлисъ санкцйонировалъ въ 
своей р!чи въ рейхстаг! господство личнаго режима 
въ политик! и на будущйя времена. «Я считаю полез-
нымъ тЬсный контактъ съ большими партйями,— 
сказалъ онъ. Правительство готово сд!лать все для 
усп!ха этого сотрудничества. Я считаю желательнымъ 
усилить дов!рйе между парламентомъ и правитель-
ствомъ призывомъ на руководянцйя должности людей, 
обладающихъ дов!рйемъ парламента. Умалеше кон-
ститущоннаго права правительства въ руководстве 
внутренней политикой недопустимо. Мы стремимся 
къ созданйю новой Германии, нравственно очищенной, 
богобоязненной, свободной и мощной». 

Какъ же отразился германсюй кризисъ на во-
прос! о мир!? Въ начал! кризиса манифестъ, издан-
ный оппозищоннымъ большинствомъ, гласилъ: «Рейх-
стагъ 4-го авг. 1914 г. выразилъ уб!жденне, что Гер-
машя приб!гаетъ къ оружию единственно ради за-
щиты своей свободы, независимости и территорйаль-
ной неприкосновенности. Теперь, наканун! четвер-
тая) года войны, большинство рейхстага стремится 
къ той же ц!ли. Покуда ниепрйятельсюя правитель-
ства не признаютъ мира на этихъ основанйяхъ, гер-
мансюй народъ будетъ продолжать борьбу для обез-
печенйя правъ Германии и ея союзниковъ». Въ подоб-
ныхъ же выраженняхъ блокъ сд!лалъ заявление и 
въ рейхстаг!. Формулу блока пресса справедливо 
называла туманной. Съ одной стороны, она подчерки-
ваетъ старую непреклонность германской воли къ 
войн!, съ другой—допускаетъ толкование въ д у х ! 
«мира безъ аннексий и контрибуций». Новый канцлеръ 
разс!ялъ туманность, сказавъ по поводу формулы 
блока сл!дующее: 

— Германия не желала войны для насильствен-
ныхъ завоеваний. Мы желаемъ заключить миръ на 
условияхъ, прйемлемыхъ для людей, усп!шно защи-
щавшихъ свое д!ло. Наша миролюбивая рука встр!-
тила пустой воздухъ. Пред!лы империи должны быть 
гарантированы, какъ и жизненныя условия империи, 
на суш! и мор! . Надо воспрепятствовать наступа-
тельному экономическому союзу противниковъ. Если 
враги желаютъ вступить въ переговоры, вся Гермашя 
согласна съ этимъ. 

Р!чь канцлера расколола, повидимому, самую оппо-
зицию. Большинство с.-д. отм!тило свое несогласие съ 
канцлеромъ, другия партии примкнули къ его словамъ. 
Повидимому, миръ налаживается,—но не миръ между-
народной, а внутренний германский миръ, сулящий 
Европ! дальн!йшимъ сопротивленйемъ Германии. 

Англййскйй король р!шилъ перем!нить фамилию 
царствующаго въ Великобритании дома, н<оторый 
ведетъ свое происхождение изъ Германии, на фамилию 
Виндзоръ. Можно отрицать политическое значение 
этого факта, но нельзя расходиться въ психологи-

ческомъ его толковании: проти во германское настрое-
ние английскаго общественнаго мн!нйя нисколько не 
уменьшилось. То, что въ Россш д!лали въ начал! 
войны, для англичанъ не потеряло смысла и въ конц! 
ея. Впрочемъ, газеты отм!чаютъ и политическое 
значение изм!ненйя царствующей фамилии. Царствую-
щий домъ отказывается, повидимому, отъ части на-
сл!дственньихъ своихъ привилегий. Всегда ориги-
нальный строй английской монархш какъ бы дви-
жется къ республик!. «Коронованная республика»— 
вотъ удачное выражение, характеризующее будущее 
английскаго королевства. 

Н. И. 

СРЕДИ КНИГЪ. 
Изъ брошиоръ по социализму, обозрение которыхъ 

началось въ № 1 нашего журнала,безусловно внимания 
заслуживаетъ брощюра М. Вольского. Социализмъ. 
Къ чему стремятся социалисты и какъ они хотятъ 
достигнуть своей ц!ли, книгоизд. «Трудъ и Воля». 
№ 32. Автору удалось разчленить вопросъ на рядъ 
простыхъ и ясныхъ тезисовъ, что придаетъ изложению 
характеръ особой выпуклости и доступности. Правда, 
изложение м!стами страдаетъ н!которой отрывоч-
ностью и посп!шностыо, однако основной здравый 
и серьезный тонъ брошюры отчетливо укладывается 
въ головы читателя. Особенно ц!нными нужно при-
знать мыслии автора о, такъ называемымъ, социализме 
нищеты. «Знамя социализма,—говорить онъ опред!-
леино связано съ представлеш'емъ объ огромномъ 
улучшении экономическаго положения, полной сво-
боды, небольшомъ и легкомъ труд!, красивой, при-
влекательной комфортабельной жизни и т. д.». Но, 
по признанию автора «такой соцйализмъ въ ближайшие 
годы совершенно невозможенъ... Наоборотъ, крайняя 
нужда будетъ длиться еще продолжительное время, 
до1 т !хъ поръ, пока соцйалистичеси<ое общество энер-
гичнымъ неустаннымъ трудомъ... трудомъ въ самыхъ 
тяжелыхъ условияхъ,—не повысить размерь произ-
водства, не увеличить наше богатство» (стр. 41). Со-
блазииъ современнаго русскаго социализма заклю-
чается въ томъ, что будущий строй представляють, 
какъ свободу отъ труда и отъ обязанностей. Подчер-
кивая, что въ настоящее время возможеннъ лишь 
«сощализмъ нищеты», авторъ береть на себя тяжелый 
трудъ борьбы съ той демагогией, при помощи которой 
сейчасъ вербуютъ соцйалисты, об!щая людямъ не-
медленный социальный рай. Мы не можемъ не отм!-
тить также мыслей М. Вольскаго о необходимости 
власти (стр. 42), о теории социальная) переворота, 
которую авторъ безусловно отвергаеть (ср. стр. 26). 
[«Не переворотъ, а рядъ преобразовашй. Не захваты, 
а государственно-демократическое... проведете въ 
жизнь единаго научно выработанного плана»] наконецъ, 
о невозможности «ввести» соцйализмъ посредствомъ 
диктатуры меньшинства (стр. 27 и сл.). Усвоение 
вс!хъ этихъ простыхъ идей есть лучшее средство 
борьбы съ современной анархией. 

Какъ и большинство брошюръ, написанныхъ со-
циалистами, брошюра М. Вольскаго содержитъ слиш-
комъ огульное отрицание основъ капиталистическая) 
строя. Н!тъ оснований быть его поклонникомъ, но 
нельзя отрицать и его чрезвычайную техническую 
силу, гибкость и приспособляемость. Нельзя отрицать 
и того, что психологическйя основы капитализма 



20 Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . № 3 

глубоко заложены въ духовномъ мйре массъ. Демокра-
тическое капиталистическое общество, какъ'оно суще-
ствуеть, напр., въ Америк!, создаетъ атмосферу вечной 
жизненной игры, съ большими ставками, съ ри-
скомъ потерять все или приобрести много, съ вне-
запными падениями и съ столь же внезапными подъе-
мами,—ту атмосферу, которая для многихъ современ-
ныхъ людей ближе, ч!мъ степенная умеренность 
сощализма. Пока эти психологическйя силы не будутъ 
вытравлены изъ человеческой души, соцйализмъ не 
прйобретета для себя большинства. 

На второе место нужно поставить брошюру «Чего 
ждать крестьянину и рабочему отъ республики». 
Издательство «Революцйонная библиотека». Петро-
градъ, 1917. Авторъ удачно предостерегаетъ отъ 
взгляда 'на республику, какъ на дивное царство, 
въ которомъ текутъ молочныя реки съ кисельными 
берегами. «При республике Росая не можетъ сей-
часъ же одна перейти къ соцйализму... Это повело бы 
только къ паденйю русской промышленности, разоре-
нйю русскаго государства и полной нищете для самихъ 
рабочихъ»... «Соцйалъ-демократическая партйя всегда 
понимала это»... Къ сожаленйю, этого не понимаютъ 
наши большевики. 

Брошюра В. Агатова. Социалистическое государ-
ство будущаго, Москва, 1917. Издательство «Новая 
Росая»,—содержитъ довольно поверхностное изло-
жение вопроса, оживленное некоторыми историческими 
примерами, смыслъ которыхъ самому автору не-
совсемъ ясенъ. Едва ли община Аммона или Утопйя 
Мора можетъ помочь пониманию того, что такое 
сощалистическое государство будущаго, какъ мыслить 
его, напримеръ, Марксъ. Авторъ смотритъ на соща-
лизмъ исключительно черезъ немецкйе очки, оттого 
у него въ соцйалистическомъ государстве нетъ права 

свободнаго выбора заннятйй (стр. 21), существуетъ 
трудовая повинность (стр. 20), имеется особое рабочее 
ведомство и т. д. Что сказади бы объ этомъ фран-
цузские синдикалисты? Авторъ не знаетъ, повидимому, 
что существуетъ другой, негосударственный, идеалъ 
социализма безъ повинностей и особыхъ ведомствъ. 

Брошюра Н. Вернера. Куда идетъ развитее обще-
ства. Издание Культурно-Просветительнаго Отдела 
2-й Якиманской Управы, Москва, 1917,—не содержитъ 
ни одного грамма научности, но большой запасъ 
демагогии. 

Брошюра «Что такое соцйализмъ?» Социально-
политическая библйотека, изд. Е. М. Егорова, Москва, 
1917,—-лишена всякихъ достоинствъ. 

Въ виду крайней необходимости распространять 
у насъ здравыя понятйя о соцйализме въ перйодъ 
поголовнаго увлеченйя имъ, нелишне будетъ указать 
на некоторый старыя изданйя, принадлежащйя, правда, 
къ «буржуазной» литературе, но имеющйя большйя 
культурно-просветительныя достоинства. Изъ нихъ 
нужно назвать: 1) А. Менгеръ, Право на полный 
продукта труда Москва, 1905. 2) Его же, Новое 
ученйе о государстве. СПБ, 1905 . 3) Атлантикуеъ, 
Государство будущаго. Производство и потребленйе 
въ соцйалистическомъ обществе, изд. «Знанйе», 1906. 
4) В. Зомбартъ, Соцйализмъ и сощальное движете. 

"Едкую сатиру на сощалистическое государство 
даетъ известный вождь немецкихъ свободомыслящихъ 
Евгенш Рихтеръ въ своихъ «Соцйалъ-демократиче-
скихъ картинахъ будущаго». 

Хотя брошюра является явнымъ памфлетомъ, одна-
ко некоторый затрудненйя государственно-социалисти-
ческой организацйи вскрыты съ большой тонкостью. 

Народ оправецъ. 
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