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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЪЩШЕ. 
Дни Государственнаго Совещания въ Москве на-

всегда останутся въ памяти народа. Ихъ историче-
ское значение не менее велико, чемъ значение первыхъ 
дней революции. Они будутъ безмерны по своему ве-
личию, если Россия выйдетъ наконецъ на путь спасения. 

Безконечные толки и партийныя пререкаиНя пред-
шествовали этому совещанию. Какимъ мелкимъ и 
ничтожнымъ все это кажется теперь. Особенно смешны 
вопли о контръ-революцйонности. Впрочемъ всегда 
найдутся люди, легионы людей, которые назовутъ 
контръ-революцией всякий порядокъ, всякое право, 
всякую дисциплину, всякую иерархию власти. 

Смыслъ совещания состоитъ въ выяснении требова-
ний правительства, обраниенныхъ къ стране, и требо-
ваний страны, обраиценныхъ къ правительству. Оно 
откпывается речью Керенсисаго. 

Нужно признать, что эта речь производить глу-
бокое впечатление. Въ ней есть некоторое наитие, 
осененность сверхли'иными и свепхпартй Иными си-
лами. Конечно, дело не въ оценке ораторскаго та-
ланта Керенскаго, а исключительно въ томъ, опра-
вдаетъ ли онъ концентрированную на немъ надежду 
великой России, соберетъ ли въ единый фокусъ все 
лучи соборнаго сознания и проявить ли равнодей-
ствующую всехъ волевьихъ силъ. 

Въ немъ есть полное отдание себя народу, отдание 
дуиии и тела , и въ этомъ отдании священная одержи-
мость величйемъ таинственной русской стихии. 

Мы не должны сомневаться, и подозрительно спра-
шивать: какой въ сущности Керенский? не истепи-
ченъ ли онъ, подлинно ли его вдохновение, доста-
точно ли въ немъ незыблемой твердости? Герой на-
рода будетъ такимъ, какимъ народъ захочеть его ви-
деть, онъ будетъ такимъ, какою захочеть быть Россия. 
Мы сами непрерывно дгълаемь Керенскаго, онъ ме-
дйумъ «великой державы Российской»./Поэтому прочь 
всякия сомнения въ личности, онъ ихъ не заслужилъ, 
и они только ослабляютъ моинь его силы, какъ равно-
действующей народной воли. Будемъ верить до конца 
и любить до конца. 

Ни въ одномъ слове его речи нетъ прттнипиаль-
наго расхождения съ великими традициями, великимъ 
протплымъ, великими надеждами и идеалами русскаго 
народа, а только при такомъ разрыве Россия имела бы 
основание отвернуться отъ Керенскаго. 

Напротивъ, теперь впервые глава демократической 
России говорить языкомъ великодержавнаго народа: 
«мы хотимъ и мы добьемся, что^ы никто не смелъ счи-
тать Российскую Державу на второмъ месте въ хоре 
мировых!) государствъ. Мы милости не просимъ и въ 
снисхождений и не нуждаемся!» 

Онъ сознаеть «долгъ спасения наследия нашихъ 
предковъ», спасения великаго Государства Россий-
с к а я , и находить слова презрения къ циммерваль-
дизму быть можетъ искреннему, но «не освещенному 
государственнымъ разумомъ и действительной лю-
бовью къ подине». Да, конечно эти люди состоять не 
изъ однихъ продажныхъ предателей, а въ значитель-
ной степени изъ добросовестныхъ безумцевъ, кто ни-
когда не имеетъ родины, и которые еще опаснее"и 
вреднее. 

Паеосомъ истиной государственности трепещеть 
вся его речь: «мы душу свою убьемъ, но государство 
спасемъ». Да, такъ говорилъ великий сынъ возрожде-

ния, итальянский патриотъ и идеологъ государства 
Макиавелли: родиииу нужно любить более, чемъ спа-
сение души. 

Черезъ всю речь звучитъ и повторяются слова: 
необходимъ отказъ отъ всехъ своекорыстныхъ, лич-
ныхъ и групповьихъ интересовъ во имя общаго и це-
лаго, отказъ отъ своеволия и междупарти'йныхъ рас-
прей. Наше великое несчастие—неумение творить, 
работать, стремление только разлагать.и только кри-
тиковать. Золотая слова! 

Верно! Не место сейчасъ жалкой борьбе темных!, 
и алчныхъ массъ за присвоение и наживу, разоряю-
щую государство, не место и придирчивому брюз-
жанью политиковъ-интеллигентовъ, привЫкшихъ кри-
тиковать всяи<уио власть, которая не у нихъ въ рукахъ 
и во всемъ и всегда винить правительство. 

Сейчасъ необходимо «вдохновение творчества», по-
рывъ самоограничения и самоотречения, величайший 
подъемъ патриотизма и величайшия жертвы. 

Услышитъ ли русский народъ эти слова? Пой-
метъ ли, что въ нихъ воплощена непреходящая воля 
великой, древней, безсмерппой России? Что победить: 
вечная воля къ жизни, воля къ новому рождению, 
единая соборииая воля России или преходящее свое-
волие жалкаго, темнаго, ничтожнаго поколения, ея 
сыновъ, рожденныхъ въ рабстве? 

Ясно одно: неизбежное столкновение и борьба 
этихъ двухъ воль—соборной воли героевъ и творцовъ 
новой России и разрозненнаго своеволия корыстной 
толпы. Въ этой борьбе уступокъ быть не можетъ: кто 
хочетъ «создать свободную нацию изъ распыленныхъ 
массъ» тотъ долженъ железною рукою немедленно 
положить предклъ процессу распыления, процессу 
взаимииаго отталкивания, всеий этой внутренней борьбе 
и вражде, безплодно пожирающей творческйя силы 
народа. 

Много ли у насъ людей способныхъ къ порыву 
творческаго патриотизма, способныхъ пожертвовать 
партййииымИ программами, классовыми интересами, 
жаждой наживы—для спасения родины? 

Если такихъ мало, если большинство темные люди, 
безъ разума и совести трусы, корыстолюбцы, жалкие, 
эгоисты, то ихъ надо принудить исполнять свой долгъ 
кровью и железомъ. 

Это Керенский сказалъ, это онъ обещалъ и въ этомъ 
должны ему помочь все те, въ комъ есть разумь и со-
весть. Народъ-ребенокъ не можетъ больше продол-
жать предметные уроки, какие онъ получалъ доселе. 
«Смотри, вотъ что такое армйя, реорганизованная на 
демократическихъ началахъ», и онъ получаетъ ударъ 
въ лобъ, «вотъ что такое большевики», и онъ получаетъ 
ударъ въ спину. При дальнейшемъ обучении онъ ра-
зобьетъ себе голову. 

Народъ-ребенокъ никогда не захочеть трудиться 
добровольно, онъ предпочтетъ «свободу» отъ труда и 
подсолнухи; къ труду его придется принудить и онъ 
самъ будетъ благодарить, когда вырастетъ и станеть 
умнее. Министерство труда вполне правильно стало 
«на точку зрения недопустимости, устройства митин-
ге въ и собраний во время рабочаго дня на фабрикахъ 
и заводахъ». Иначе народъ ребенокъ всегда предпоч-
тетъ митиииги и забастовки суровому исполнению 
трудового долга. 

Я не согласенъ съ тЬми, кто говорить, что речь 
Керенскаго не означаеть перелома въ политике пра-
вительства, не открываетъ новыхъ путей. Мне ка-
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жется, что по супцествусвоему эта речь есть провоз-
глашение диктатуры, конечно диктатуры револио-
цйонной власти, диктатуры въ защиту родины и сво-
боды. Такая диктатура сейчасъ неизбежна и на ея 
основе возможно полное единение всехъ силъ страны, 
какъ справедливо указалъ членъ Думы Маклаковъ. 

После этой речи и после всехъ другихъ речей 
представителей правительства некоторые прежние 
приемы правительства совершенно невозможны. 
Нельзя теперь идти въ Сов. Сол. и Раб. Деп. и стано-
виться подъ ихъ коиитр'оль. Это вытекаетъ изъ словъ 
Керенскаго: мы не съ правыми и не съ левыми, въ 
этомъ есть наша сила! . 

Да въ этомъ сила того, кто хочетъ найти и выразить 
единую, истинную общую волк? народа; и эта сила 
будетъ потеряииа, будетъ отнята, если правительство 
подчинится частной воле отдельныхъ групииъ и 
организаций. Церетелли ииовидимому попиялъ, что 
въ дальнейшемъ Советы не могутъ, не имеютъ права 
давить на правительство; стремясь оправдать советы, 
онъ си<азалъ: «никакой связи между Советами и 
властью нетъ, мы только всемерно поддерживаемъ 
Временное Правительство». Что же, дай Боиъ. 

Но позиция, которую теперь впервые заняло пра-
вительство, позиция безграничной власти, «кровью 
и железомъ» защищающей родину и свободу, дикта-
туры, осуществляющей «порядокъ, жертвы и оборону». 
(Слова Некрасова)—такая позиция обязываетъ къ 
безконечно многому и даетъ стране право требовать 
неумолимой последовательности въ пользовании дик-
таторской властью. Цели, оправдываюпцйя диктатуру 
ясны: спасение родины, спасение свободы. Страна 
имеетъ право требовать применения всехъ средствъ, 
которыя по ея крайнему разумению неизбежны для 
осуществления этой цели. При невыполнении этихъ 
требоваиийй власть теряетъ все свое оправдание и пре-
вращается въ самодержавный произволъ. 

Только самодержецъ можетъ сказать: вы ничего 
не можете у меня требовать! даю и делаю, что хочу. 

Народъ, временно вручивишй власть своему вождю 
по своей воле, можетъ требовать всего: хлеба, за-
щиты, порядка, и только при этихъ условияхъ вождь 
народа можетъ въ свою очередь требовать подчинения 
и поддержки. 

И первыми требованиями, которыя вся Россия 
предъявляетъ къ правительству, будутъ требования 
исцелить и возродить армию. Требования военачаль-
никовъ должны быть выполнены немедленно и безу-
словию. Только они могутъ судить о томъ, какими 
средствами нужно лечить армию. 

Правительство национальной обороны должно до-
рожить военными вождями и не вносить въ отношения 
къ нимъ никакой политики. Чемъ чаще дезертиры, 
трусы и лентяи называютъ ихъ контръ-революцйо-
не'рами, темъ более они нуждаются въ поддержке 
правительства и всего народа. 

Существуютъ еще требования, вытекающия изъ обе-
щаний правительства, обещаний, въ силу которыхъ 
даются ему испрашиваемыя огромныя полномочия. 
Керенский сказалъ, что самая страшная болезнь 
России—это постоянная борьба между собою, натра-
вливание одной части населения на другую. Такое 
натравливание составляеть программу и тактику 
большевизма, делающаго своимъ девизомъ «классъ 
противъ класса». Большевизмъ привилъ эту болезнь 
России, ея тылу и армии, при чемъ въ армии классовая 

борьба была истолкована, какъ борьба солдатъ про-
тивъ офицеровъ. Германия использовала большеви-
ковъ для распространения въ России бактерий клас-
совой ненависти, использовала какъ ихъ предатель-
ство, такъ и добросовестное тупоумие и злобу. 

«.Большевизмы, сказалъ Керенский, «найдетъ своего 
врага»! Россия имеетъ право требовать немедленнаго 
выполнения этого оСещашя. 'Не отдельныхъ больше-
виисовъ обЬщаеть здесь преследовать Керенский за 
ихъ измену или преступления, а большевизмъ, и это 
вполне последовательно, ибо большевизмъ отрицаетъ 
каждое слово и каждое положение речи Керенскаго 
и отрпицаетъ не словомъ только, а деломъ. 

Есть еще одно требование последовательности, 
которое рано или поздно должно быть выполнено. 
Керенский говорилъ объ интернационализме и паци-
физме, какъ о «можетъ быть искреннемъ, но неосве-
щенномъ государственнымъ разумомъ и любовью 
къ родине течении, которое не приблизило желаннаго 
мира, а отдалило его», и которое развратило армию. 
Этотъ упреись цЬликомъ относится къ Чернову. Такой 
«не освещенный государственнымъ разумомъ» ми-
нистръ не можетъ сидеть въ правительстве, хотя онъ 
«можетъ быть» и искрененъ. Да, Маклаковъ и Милю-
ковъ правы: вчерашнш пораженецъ и интернацйона-
листъ не можетъ сидеть въ (правительстве, провозгла-
шающемъ вел и кодержавн о сть России и необходимость 
военной обороииы, какъ иШма гайо. 

Повидимому Черновъ уже отчасти догадывается, 
что его (положение въ кабинете н</ совсемъ удобное, 
такь какъ онъ не решился самъ выступить въ Москве 
съ докладомъ по своему министерству, а передалъ 
эту миссию Прокоповичу. 

После речи Керенскаго это положение становится 
еще более неудобнымъ, но все-же Черновъ думаетъ 
вероятно, что его интернацюнализмъ и поражен-
чество несущественны, что отъ нихъ можно отка-
заться для сохранения портфеля, что ихъ могутъ по-
забыть; это не совсемъ такъ; революционная демокра-
тия поступила безпощадно: каись только раздалось 
слово «вчерашний пораженецъ»—она закричала:«браво 
Черновъ!». 

Можетъ быть въ силу партийныхъ соображений 
это требование не такъ легко выполнить, но все же 
правительство, которое хочетъ быть сверхпартййнымъ 
и патрйотичнымъ должно его выполнить. Оно должно 
и найдетъ министра, могущаго вполне удовлетворить 
крестьянство, можетъ быть менее эсъ-эрскаго, но 
зато более «крестьянскаго,» более «мужицкаго» ми-
нистра, ибо русский крестьянинъ не можетъ желать 
поражения России и отнятия земли у русскихъ кре-
стьянъ въ пользу немцевъ. 

Только при этихъ условияхъ, вполне выяснив-
шихся на совещании, позиция министерства будетъ 
свободна отъ всехъ упрековъ въ непоследователь-
ности, слабости, двойственности, только при выпол-
нении всехъ этихъ требований оно имеетъ за собою 
все право, все силы, какйя-только можетъ ему дать 
страна. 

Въ своей заключительной второй речи Керенский 
говорилъ о трудности нахождения истинной общей 
воли народа, которую нелегко услышать среди кри-
ковъ и споровъ партий, среди сумятицы мииенйй. 
Руссо, великий отецъ демократии, верилъ, что общая 
веля никогда не ошибается, и указывалъ, что она не 
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тождественна съ волею партий, даже съ волею всехъ 
отдельныхъ гражданъ. 

Эта безошибочная общая воля страны, таинствен-
ная и мудрая собирательная воля, действительно 
доселе оставалась скрытой и какъ бы молчала, «на-
родъ безмолствовалъ», пока надрывались демагоги, 
пока трусы кричали «спасайся, кто можетъ!», а жад-
ные рабы призывали къ грабежу. Но въ последний 
день совещашя, въ тотъ редкий, священный моментъ 
стихййнаго единения, когда враждебные классы про-
тянули другъ другу руку въ братскомъ порыве 
любви,—тогда была найдена общая воля, которая 
не ошибается, была найдена точка опоры, чтобы пере-
вернуть Россш, быть можетъ, перевернуть весь мйръ. 

Теперь не можетъ быть сомнений и колебаний, 
путь ясенъ: все темное, эгоистическое, злобное, что 
есть въ стране, должно быть безпощадною железною 
силою подчинено темъ организаторамъ, темъ строи-
телямъ и вождямъ России, которые собрались въ 
Московскомъ Совещании и нашли въ последний день 
общий языкъ для выражения истинной общей воли. 

Б. Вышеславцеве. 

СВОБОДНАЯ ЦЕРКОВЬ И СОБОРЪ. 
I. 

Русский народъ всегда чувствовалъ себя народомъ 
христйанскимъ. Многие русские мыслители и худож-
ники склонны были даже считать его народомъ хри-
стианскимъ по преимуществу. Славянофилы думали, 
что русский народъ живетъ православной верой, 
которая есть единственная истинная вера, заключаю-
щая въ себе полноту истины. Тютчевъ пелъ про 
Россию: 

«Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
Въ рабскомъ виде Царь Небесный 
Исходилъ, благословляя». 

Достоевский проповедывалъ, 'ито русский народъ— 
народъ богоносецъ. Лучшие русские люди верили, 
что въ скрытой глубине русской народииой жчзни 
таятся возможности высшихъ религиозныхъ открове-
ний. Но вотъ грянула революция и привела въ бурное 
движение необъятное море народной жизни. Народъ, 
безмолвствовавший тысячу летъ захотелъ, наконець, 
выговориться. И вотъ, прислушиваясь, къ многого-
лосью народному въ разбушевавшейся стихии рево-
люции приходится признать, что имени Христова не 
слышно въ этомъ гуле. Не во имя Христа совершилась 
революция и не христианская любовь направляетъ 
ея течение. Все попытки превратить нашу националь-
ную революцию въ социальную были движимы дошед-
шей до озлобления жаждой равенства, понятаго меха-
нически и материалистически, но въ нихъ менее всего 
чувствовался духъ христйанскаго братства. Революция 
обнаружила духовную опустошенность въ русскомъ 
народе. И опустошенность эта есть результата слиш-
комъ застарелаго рабства, слишкомъ далеко зашед-
ииаго процесса разложения въ старомъ строе, слишкомъ 
долгаго паралича русской церкви и нравственнаго 
падения церковной власти. Долгое время вытравля-
лась святыня изъ народной души и справа, и слева, 
и это подготовило то циническое отношение къ святы-
нямъ, которое ныне обнаруживается во всемъ своемъ 
безобразии. Революции хороши темъ, что оне выявля-

ютъ истинное положение, свергаютъ всякую условную 
и лицемерную ложь. Для уничтожения старой лжи 
и гнили значение революции будетъ велико. 

Революция ударила по и;еркви и разрушила старую 
связь церкви и государства. Внеинне въ строе церков-
номъ все пришло въ движение. Русская церковь 
должна перестроиться снизу до верху. Но въ стихи й-
номъ наростанйи революции церковное движение ока-
залось совершенно затеряннымъ. Церковного голоса 
не слышно въ гуле революции. Въ дни великой опас-
ности для России православная церковь не играетъ 
той роли, какую ии-рала въ прежнее время, когда 
св. Сергий Радонежский сииасалъ родину и направлялъ 
ее духовно. Есть основание опасаться, что подобно 
тому, какъ до переворота церковь была принижена 
передъ старымъ самодержавнымъ и'осударствомъ, она 
будетъ приниижена и передъ новымъ демократиче-
скимъ государствомъ. Но въ дни, когда Россия и весь 
миръ переживаетъ небывалый катастрофы, когда все 
въ мире стало зыбкимъ и колеблющимся, христиане 
не могутъ не желать, чтобы былъ усльишанъ голосъ 
Свободной Церкви Христовой. Свободная Церковь 
есть прежде всего церковь независимая отъ власти 
государства и отъ всякой стихии этого мира. Она 
въ себё самой черпаетъ источникъ своихъ откровений, 
она получаетъ свою свободу отъ Главы своего Христа. 
Не можетъ Церковь получить свободу отъ революций 
и -изменений, происходящихъ въ государстве, не 
можетъ свобода церкви родиться отъ демократическаго 
строя. И если въ старой связи церкви и государства 
нарушено было заповеданное Христомъ отношение 
между «божьимъ» и «кесаревымъ», то это было внутрен-
нимъ паденйемъ церковнаго народа, церковнаго чело-
вечества, его соблазномъ и порабощенйемъ «миру сему». 
Церковь въ своей внутренней святыни, которую не 
одолеютъ врата адовы, не можетъ быть порабощена. 
Она сама есть источникъ благодатной свободы, она 
ограничиваетъ то все-властье государства, передъ 
которымъ склонился миръ языческий, и охраняетъ 
безконечную природу и безконечныя права челове-
ческой души. Только христианство признаетъ безко-
нечность человеческаго духа и его несоизмеримость 
ни съ какими царствами этого мира. Но церковь есть 
бого-человеческий организмъ и человеческая воля 
церковнаго народа можетъ соблазняться всеми иску-
шениями, можетъ отпадать и рабствовать. Русский 
церковный народъ, находившийся подъ духовнымъ 
воздействйемъ Византии, прошелъ черезъ большйя 
искушения, онъ воздалъ «божье» — «кесарю». Авто-
кефальность русской церкви означала возглавленйе 
ея царемъ. На этомъ пути церковный народъ въ России 
утерялъ всякое самостоятельное значение въ жизни 
своей церкви. Соборное начало осталось въ голове 
такихъ идеологовъ православия, какъ славянофилы, 
но оно отсутствовало въ самой церковной действитель 
ности. И церковный народъ, и церковная иерархия 
привыкли къ приниженной пассивности, вся актив-
ность была возложена на органы государства. И задачу 
нашихъ дней для жизни церкви нужно видеть прежде 
всего въ томъ, что самый церковный народъ и церков-
ная иерархия ныне призываются къ активности и 
самодеятельности во всемъ (между прочимъ и въ деле 
религйознаго воспитания). Нельзя уже разсчитывать, 
что дело христианства на земле сдёлаетъ за право-
славныхъ христйанъ кто-то другой, какая-то опека-
ющая и покровительствующая власть. 
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II. 

Внешний строй русской церкви, которая была 
«самой большой и самой сильной частью восточной 
православной церкви, держался своей связью съ цар 
•ской властью. Падеше «священнаго русскаго царства» 
означаетъ новый перйодъ въ истории восточной церкви. 
Кончилась византийская идея. Церковный народъ 
•освободился отъ одного изъ соблазновъ, отъ рабсгва 
у «кесаря», и ему дана свобода выбора далыиейшаго 
пути. Внешнее единство восточной церкви ничЪмъ 
уже не держится. И это есть огромное испытание 
духовныхъ силъ церковнаго народа. Отныне восточная 
церковь можетъ держаться лишь внутреннимъ един-
сгвомъ, лишь возрожденной церковной силой и кре-
постью. И именно потому должна пробудиться цер-
ковная воля къ возстановленйю вселенскаго единства 
церкви. Падение русскаго самодержавия облегчитъ 
движение къ соединению церквей. Но движение это 
нужно прежде всего мыслить не какъ внешнюю унию, 
а какъ внутреннее обращение двухъ половинъ хри-
стйанскаго человечества другъ къ другу съ любовью, 
не отказываясь отъ своеобразнаго опыта каждой изъ 
ноловинъ. Вполне свободной можетъ быть лишь 
Единая Вселенская Церковь, не прикованная къ госу-
дарствамъ и нацйямъ, не зависящая отъ власти нацйо-
налыныхъ государствъ. Всякое разделение въ церкви 
есть уже частичная утрата свободы. Авгокефальность 
русской церкви и была источникомъ ея несвободы. 
Соблазнъ папацезаризма въ западной католической 
церкви былъ такимъ же разделениемъ и такимъ же 
рабствомь, какъ и соблазнъ цезарепапизма на Во-
стоке. Но ошибочно было бы думать, что проте-
стантизмъ былъ движенйемъ къ свободе церкви. Лю-
теранская реформапця по последствйямъ своимъ пиод-
чинила церковь принципу территориальности и отдала 
•ее во власть князей. Всякий уклонъ къ протестантизму 
есть разделение въ ииеркви, распадение ея и утрата 
«я свободы. Русский синодальный строй быль внесе-
нйемъ въ православную церковь протестантскихь 
началъ, заимствованныхъ изъ Германии, онъ предста-
влялъ собой обмйрщанйе церкви. Лучшие православные 
люди относились съ презрениемъ къ синодальному 
строю, считали его не каноническимъ и искали ду-
ховнаго авторитета православной церкви въ стар-
честве. Церковное управление было навязано старой 
государственииой властью и разделяетъ ея судьбу. 

Св. Синодъ ьъ последний перйодъ своего существо-
вания подвергся тому же разложению, что и бюрокра-
тии, въ немъ была та же гнииль, что и въ государствен-
ной власти. Князья церкви находились въ рабстве 
у Григория Распутина. Онъ определялъ въ значитель-
ной степени тотъ составъ Св. Синода, съ которымъ 
встретилось временное революционное правительство. 
Передь первымъ революцйонньимъ оберъ-гирокуроромь 
стала задача развязать старьия отношения церкви и 
государства, снять съ церкви оковы, освободить 
церковный строй отъ того, что было ему навязано 
старой властью. Съ этой точки зрения несколько на-
сильственный действия оберъ-прокурора по отношению 
къ старому составу Св. Синода и высшей церковной 
иерархии могутъ быть оправданы, хотя въ будущемъ 
«беръ-прокуроръ не долженъ играть никакой церков-
ной роли и превратится въ министра исповеданий. 
Въ первые революционные моменты защита свободы 
и достоинства церкви и церковной власти не могла 

быть защитой стараго состава Св. Синода, который 
не былъ избранъ церковно, который цкликомъ на-
вязанъ церкви разлагающейся государственной вла-
стью. Первый пореволюционный першдъ церковной 
жизни оказался окрашеннымъ въ бюрократический 
цветъ новаго стиля и это было неотвратимымъ по-
следствиемъ старыхъ греховъ. Тело церкви давно 
уже больно, давно уже находится въ нестроении, и 
революция лишь выявила истинное положение, сбро-
сила лицемерную ложь. Клерикально-классовая точка 
зрения не можетъ быть заицитой свободы церкви, 
она сама находится въ плену у царства кесаря и 
добивается земныхъ выгодъ. Не следуетъ забывать, 
что русская церковь пережила длительный перйодъ 
упадка и угашен йя духа. Церковииый народъ безмолв-
ствовалъ и бездействовал ь. Много религиозной энергии 
разсеялось по сектамъ и было направлено на борьбу 
противъ церкви и заключенной въ ней полноты. 
Душа народная была въ смятении и соблазнилась 
о нравственномъ падении церковной иерархии, о духов-
номъ вырождении «оффищ'альной» ииеркви. Такое ре-
лигиозное состояние народа ставиитъ большия духовныя 
затруднения на пути церисовнаго возрождения. И нужно 
ждать^ что великйя жизненныя испытания и потрясения 
приведуть народъ русский къ религиозному самоуглу-
блению. 

III. 

Давно уже надежды на обновление нашей церкви 
связываютъ съ созывомъ поместнаго церковнаго со-
бора. Въ православной церкви должно быть возста-
новлено соборное начало. Старая власть боялась 
собора и созывъ его сделался возможень лишь после 
переворота. Церковь должна себя перестроить ииа 
выборныхъ, демократическихъ началахъ. Отныне въ 
церкви не можегъ быть терпимо ничто навязанное ей 
извне. Но ошибочно было бы принять возстановленйе 
соборнаго начала и демократизацию церковнаго строя 
за церковное творчество и и^ерковное возрождение. 
Одинъ изъ соблазновъ подстерегающихъ нашу цер-
ковную жизнь—это смешение религии съ политикой. 
Правое и левое политиканство въ церкви одинаково 
пагубны. Переходъ къ политической или социальной 
демократии не есть религиозное движение и для церков-
наго возрождения онъ самъ по себе ничего не можетъ 
дать. Настоящее церковное возрождение можетъ идти 
лишь изнутри, изъ глубины, отъ дыхания новаго 
духа. Творческое религиозное движение начнется лишь 
тогда, когда народъ углубится внутрь себя, переста-
неть жить внешнимъ. Тогда самобытное религиозное 
и церковное движение внесетъ въ политику и обице-
ственность высшую правду, которой въ нихъ нетъ. 
Пока же въ революцйонномъ движении Богъ забыть 
и отъ такого движения безумно ждать релипознаго 
возрождения. Человекъ выброшенъ на поверхность. 
Не следуетъ слишкомъ миюгаго ждать и отъ по-
местнаго собора. Врядъ ли возможно въ церковномъ 
соборе большее количество религиозной энергии, чемъ 
та, которая существуетъ въ церковномъ народе. 
Какъ это ни печально, но нужно признать, что цер-
ковному собору не предшествовало никакого церков-
наго движения снизу, никакого накопления творческой 
духовной энергии въ народе. Спешное созванйе собора 
вызвано внешней необходимостью перестроить рус-
скую церковь и предотвратить возможность ея развала. 
Соборъ долженъ будетъ определить отношение церкви 
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къ государству, решить целый рядъ вопросовъ цер-
ковнаго быта. Соборъ прежде всего долженъ укргьпить 
положеше православной церкви въ разбушевавшейся 
стихш, все сметающей въ своемъ бурномъ движенш, 
онъ долженъ поставитг церковь въ положеше неза-
висимое отъ измгънчивыхъ стихш револющй и реакцш, 
т.-е. выявить Свободную Церковь, подчиненную лишь 
главгъ своему Христу, которую не поработятъ уже 
никакья измгънешя въ судьбахь государства. 

Но опасности и соблазны подстерегаютъ съ разныхъ 
сторонъ. Съ одной стороны, возможенъ уклонъ къ 
протестантизму, къ реформами лютеровскаго типа. 
Съ другой стороны,возможно возникновение клери-
кальнаго политическаго течения, которое будетъ весги 
классовую борьбу въ церкви и черезъ церковь. И та 
и другая опасность отклонюятъ отъ путей Свободной 
Церкви, Единой и Вселенской. И вътомъ и въ другомъ 
течении церковь будетъ въ ложномъ сцеплении съ 
политикой и государствомъ. Черезъ все опасности 
долженъ быть проведенъ и сохраненъ внутренний 
йерархизмъ церкви, который и есть истинная свобода 
и независимость оиъ мира. Только свободная и сохра-
няющая свою иерархическую преемственность цер-
ковь будетъ духовной крепостью, въ которой л^ржно 
защититься отъ внутреннихъ и внешнихъ соблазииовъ. 
Сектантские уклоны всегда бываютъ безплодной ра-
стратой религиозной энергии. И нельзя не желать 
всей душой, чтобы религиозная энергия сектантства 
была возвращена церкви. Исиинный путь Свободной 
Церкви пролегаетъ одинаково далеко и отъ инертнаго 
и фарисейскаго консерватизма, препятствующего вся-
кому творческому религиозному движению, и отъ раз-
рушительнаго революционизма, направленна™ про-
тивъ внутренняго иерархическаго лада церкви. 

Свободная Церковь въ новомъ русскомъ государстве 
должна действовать, какъ внутренняя духовная сила, 
и делать государство изнутри, а не извне христиан-
скими Принудительное «христианское государство» 
есть лицемерная ложь. Но признание этой отрицатель-
ной истины не означаетъ отказа отъ права и обязан-
ности христианскаго народа налагать христианскую 
печать на свое государство. Поскочько русский народъ 
останется христианскимъ народомъ, онъ не можетъ 
не желать, чтобы церковь занимала въ его государстве 
особенное место, онъ не можетъ приравнять ее къ 
частииымъ обществамъ. Церковная свобода въ хри-
стианстве соединяется съ религиозной свободой. Но 
религиозная свобода, свобода совести для христианина 
не есть формальная и безсодержательная свобода, 
она есть истина самой христианской религии, какъ 
религии свободы. Только безрелигиозные и враждебные 
христианству люди могутъ утверждать, что религия 
есть частное дело отдельнаго человека, н е т ъ , ре-
лигия есть дело вселенское, есть полнота всего. Полное 
отделение церкви отъ государства, какъ того требуютъ 
либералыиые и социалистические доктринеры, нежела-
тельно и невозможно. Во Франции оно приняло форму 
гонения противъ церкви. Въ принципе должно быть 
разделение «божьяго» и «кесарева» и «божье» должно 
быть совершенно свободно оть всякихъ посягательствъ 
«кесарева». Но «божье» действуеть въ «кесаревомъ» 
изнутри, черезъ церковный народъ, въ которомъ 
должна быть цельность духа. Истиная церковь 
есть соединение свободы съ единствомъ. Русский 
поместный соборъ есть лишь моментъ во вселенскомъ 
церковномъ движении, которое должно начаться л ъ 

мире и соединить все силы христианства для борьбы 
съ силами антихристианскими, которыя нарасгають 
въ мире. 

Николай Бердяевъ. 

НА УЛИЦАХЪ ПЕТРОГРАДА. 
Стояли необычайные для Петрограда морозные 

дни, но какъ всегда не было видно неба и дали зату-
шевывались серыми туманами. 

.Грязная и неудобная жизнь текла на улицахъ„ 
толкала озлобленный толпы въ трамваяхъ и длинными 
серыми очередями стояла у хлебныхъ лавокъ. А 
хлеба , говорили, скоро совсЬмъ не будетъ. 

25-го февраля пронеслась тревожная весть, чта 
на Петроградской стороне толпа разбила булочииую 
Филиппова. Уже съ 23-го одинъ за другимъ оста-
навливались заводы. Трамваи не ходили. Къ вечеру 
стало известно, что Дума распуицена. Началось? 
И то, чего ждали, не радовало, а делало еще более 
хмурыми лица петроградцевъ. 

26-го съ утра въ фабричныхъ районахъ стали со-
бираться молчаливыя кучки рабочихъ. Не слышно 
ни речей, ни даже громьсихъ разговоровъ. Конные 
городовые вяло наезжаютъ на толпу, она ииа минуту 
разъсеется, чтобы тотчасъ же собраться опять и 
молча смотритъ вдоль улицы вследъ за удаляюпци-
мися городовыми. Тихо передавали-другь другу, что 
на трубочномъ заводе полиция, разгоиияя толпу, ра -
нила нескольисо человекъ, что прапорщикъ 
Финляндскаго полка застрелиль слесаря. Газеты 
не вышли, но тревожный вести съ необыкновениюй 
быстротой облетали петроградския улицы: на Выборг-
ской стороне толпа, шедшая съ криками «хлеба, 
хлеба», разогнана выстрелами. Тоже на петроград-
ской стороне и на Невскомъ проспекте. Стреляютъ 
не то солдаты, не то переодетые городовые. 

Въ этотъ день Петроградъ рано затихъ. Почти иие 
видно съ улицъ освещенныхъ оконъ, редки про-
хожие, не слышно грохота экипажей. Напряженное 
и страшное ожидание повисло надъ городомъ. 

Невский, какъ черииый корридоръ редко освещен-
ный тусклыми фонарями, охраняется со стороны 
Адмиралтейства городовыми и конными жандармами. 
У решетки Александровскаго сада небольшая группа 
обывателей. 

— Разойдитесь, господа, здесь не велено соби-
раться, настойчиво убеждаетъ околодочный. 

Группа неохотно разсеивается и черезъ несколько' 
шаговъ собирается снова, точно завороженная черной 
пустотой Невскаго. 

Противъ Главнаго Штаба сереетъ ВЗЕОДЪ, форму 
котораго нельзя разобрать въ темноте, слышно-
только частое постукивание солдатскихъ сапогъ о 
мерзлую землю. Несколько офицеровъ прохажи-
ваются вдоль строя. Раздается отрывистая команда 
и взводъ уходить куда-то въ темноту. 

Морозъ крепчаеть. Но небо ясное, темное и звезды 
колеблются въ зеркальныхъ окнахъ Зимняго дворца. 
Завтра ,вероятно, будетъ солнечный день. 

И действительно, такого яркаго солнца, такого 
ослепительнаго снега какъ 27-го февраля, давно н е 
видали петроградцы. 

Въ это утро на всехъ домахъ и заборахъ Петро-
града появилось грозное воззвание генерала Хаба-
лова о томъ, что не вставшие на работу будутъ вне. 
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очереди отправлены на фронть. Противъ обыкнове-
ния, воззвание почти никто не читаетъ,—друпе более 
тревожныя вести носятся сейчасъ надъ ПетрограДЬмъ. 

Со стороны Невскаго слышится характерное, ча-
стое постукивание. Пулеметы! 

Съ Дворцоваго моста б'Ьгутъ встревоженные, блед-
ные прохожие. 

— Не ходите на ту сторону, на Невскомъ стре-
ляютъ! 

Утромъ съ Выборгской стороны опять двинулась 
голодная толпа черезъ Литейный мость. Пулеметы 
были поставлены вдоль Литейнаго проспекта и на 
Кирочной. Въ одну минуту улицы опустели, только 
случайные прохожие съ обезумевшими лицами бе-
жали, прижимаясь къ стенкамъ домовъ. 

Целый день слышался надъ Петроградомъ то 
сухой трескъ ружей, то постукивание пулеметовъ. 
Но выстрелы не успокоили толпу. Уже днемъ на 
Пескахъ стали громить участки, въ некоторыхъ 
кварталахъ разбивали хлебныя лавки. Городовыхъ 
на постахъ не было. 

Смешанный группы рабочихъ и обывателей ча-
сами стояли на улицахъ. Солдатъ между ними не 
видно, а о нихъ-то больше всего и говорилось. Какие 
полки выставлены для усмирения, будуть-ли усми-
рять? 

Къ вечеру пронесся слухъ, что ииа Васильевскомъ 
острове 180-й полкъ отказался выступить и его при-
казано разстрелять. Толпа рабочихъ встревоженно 
смотритъ вдоль Малаго проспекта, где располо-
жены казармы 180-го полка. Молодой рабочий съ 
испитымъ лицомъ надрываясь кричитъ:—«Товарищи 
идемте выручать нашихъ товарищей солдатъ пока 
не поздно. Не загребайте жаръ чужими руками!». 

Но черная толпа продолжаетъ также тревожно 
смотреть вдоль Малаго проспекта, не двигаясь съ 
места. 

Звонко стуча копытами, проскакалъ къ Гавани 
отрядъ казаковъ. Друзья или враги? 

А еще позднее петроградцы радосцю передавали 
другъ другу, что гвардейские полки отказались 
стрелять въ толпу и Преображенский полкъ во главе 
со своимъ командиромъ направился къ Государствен-
ной Думе. 

Тяжелая тревога сменилась надеждой. Черныя 
толпы на углахъ уже не такъ молчаливы и не такъ 
испуганы. 

Съ наступлениемъ темноты полицейские выстрелы 
участились. Надъ Петроградской стороной зарево 
пожара. Оттуда доносится ревъ голосовъ и трескъ 
ружей—берутъ Петропавловскую крепость. 

Въ Университете безтолковая суетливость,— 
здесь образуются первые санитарные отряды. 

Поздний часъ, фонари почти везде погашены, но 
на улицахъ небывалое оживление. Сплошной черной 
толпой двигаются въ темииоте петроградцы, куда-то 
летятъ автомобили, пешие санитарные отряды бродятъ 
по темнымъ переулкамъ. 

После полуночи стало известно, что организо-
вался Исполнительный Комитеть Государственной 
Думы съ Родзянко во главе. 

Первое радостное впечатление утра 28-го февраля,— 
это веселыя толпы рабочихъ и солдатъ, грузовики, 
украшенные красными флагами, и яркое морозное 
солнце. Тяжелый вопросъ разрешился. 

Весь Петроградъ уже зналъ объ образовании 

Исполнительнаго Комитета. Власть перешла въ руки 
Государственной Думы и старый порядокъ рухнулъ. 
Министры одинъ за другимъ подавали въ отставку. 

28-го февраля на улицахъ Петрограда праздно-
вался первый день русской свободы. Стихийное дви-
жение голодныхъ и обнищалыхъ массъ, вызванное до 
крайности развратившейся властью и носившее почти 
что рефлекторный характерь, приняла организован-
ную форму. 

За все 200 слишкомъ летъ своего существования 
улици.1 Петрограда не видели такого торжества, 
Такого всенароднаго праздника. МоЖетъ-быть только 
больные не вышли въ этотъ день на улицу. 

И что это было истинное торжество и подлинное 
счастье свидетельствовало вдругъ изменившееся лицо 
толпы. Только отъ радости могли такъ смягчиться 
и подобреть люди, за несколько дней до того яростно 
толкавшие своихъ собратьевъ подъ колеса трамвая 
и давившйя другъ друга въ безконечныхъ очередяхъ. 

И все эти счастливыя толпы подъ ослепителыиымъ 
солнцевъ двинулись къ Таврическому Дворцу. А и<ъ 
Таврическому Дворцу почти не было возможности 
подойти. Отъ самыхъ колоннъ дворца, по всей Шпалер-
ной улице густой массой стояла пестрая толпа. Тутъ 
были все:—рабочие, крестьяне, студенты, гимназисты, 
чиновники, военные, женщины, дети,—тутъ было 
все население ретрограда. 

Оставался только уз.<ш корридоръ, по которому 
стройными рядами подходили къ Думе полки. Иногда 
солдаты шли одни, иногда ихъ вели офицеры. Разда-
валось приветственное «ура», ь солдаты съ серьезными 
и почему-то радостно смущеииными лицами молча 
подходили къ Думе. Только офицеры съ веселой 
улыбкой подносили руку къ козырьку. Медленно 
въ автомобиляхъ подъезжали къ Думе генералы, 
группами, пешкомь протискивались къ ней офи-
церы, съ бодрой музыкой блестящихъ трубъ правиль-
ньГмъ строемъ шли юнкера и матросы, спутанными 
группами подъезжали конныя части. 

Таврический Дворецъ былъ въ этоть день центромъ, 
а въ городе шла своя, параллельная жизнь. Выстрелы 
изъ засадъ не прекращались. Планъ ихъ еще не былъ 
выданъ Протопоповымъ и обстреленные петроградцы 
въ недоумении поднимали головы, когда откуда-то 
сверху вдругъ раздавалось знакомое постукивание. 

Санитарный автомобиль идетъ туда, где выстрелы 
раздаются сильней. Стоить ему остановиться на ми-
нуту, какъ его окружаетъ густая толпа и кто-нибудь 
испуганно поднимаетъ брезентовую занавеску:— 
нетъ ли раненыхъ? 

Къ автомобилю подбегаеть солдать сь возбужден-
нымъ лицомъ держа передъ собой окровавленную 
руку. 

— Перевяжи сестрица! 
Почему-то дрожать привычныя руки, разматывая 

марлевый бинтъ и иодъ проливается на мостовуио. 
Первая перевязка раненому революции. 

Изъ толпы кто-то встревоженно сообщаетъ: 
— Поезжайте на 15 линию тамъ только-что ранили 

человека». 
Этого подростка съ тяжелой раной въ животь 

вынесли на носилкахъ изъ дворницкой. Моментально 
откуда-то появилась подушка. Посиневшее лицо ка-
жется мертвымъ на белой наволочке. Толпа идетъ за 
медленно удаляющимся автомобилемъ къ французской 
больнице. 
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И опять тревожное сообщение,—поезжайте туда-то, 
тамъ раненые. 

Площадь передъ Исаакневскимъ соборомъ полна 
солдатъ и матросовъ. Вокругъ «Астории» часовые-
матросы. Окна нижняго этажа, расположенный на 
уровне тротуара; выбиты такъ, какъ будто ихъ нарочно 
вырезали до краевъ рамы. Осколки битаго стекла 
валяются тутъ-же, на затоптанныхъ коврахъ вести-
бюля. Испуганные иностранцы съ чемоданами и кар-
тонками ждутъ, когда имъ можно будетъ покинуть 
гостинницу. 

Группа французскихъ и итальянскихъ офицеровъ 
спускается съ лестницы, встречаемая дружными 
криками «ура». 

Седой французский офицеръ что-то весело разска-
зываетъ на ломанномъ русскомъ языке окружаю-
щимъ его солдатамъ и матросамъ. 

На носилкахь, окруженная родственниками слу-
чайно раненая барышня, а въ томъ же корридоре 
въ запертомъ номере убитый тоже случайной пулей, 
казачий полковникъ. Въ тотъ моментъ, когда его, 
закрьитаго простыней выносятъ, чтобы отвезти въ по-
койницкую, трескъ пулеметовъ раздается съ крыши 
«Астории», и площадь въ одну минуту пустеетъ какъ 
будто ее вымели. Слышенъ тревожный крикъ рожка,— 
матросы трубятъ сборъ. 

Посреди автомобиля покрытый съ ногь до головы 
трупъ неизвестнаго человека и только мертвая блед-
ная рука; случайно легшая поверхъ простыни, вздра-
гиваетъ при толчкахъ автомобиля. 

Оглушительный стукъ пулеметовъ слышенъ на 
Невскомь близь Николаевскаго вокзала. Невский 
въ этой части совершенно пусть; и только посреди 
улицы одиноко лежитъ трупъ убитой лошади... 

На Петроградскихъ улицахъ въ этотъ день поя-
вились новыя рукописныя объявления: 

«Питательный пунктъ для товарищей солдатъ». 
Следуетъ адресъ. Университеть, Бестужевские курсы, 
Технологический институтъ, превратились въ часть 
улицы. Мокрый, грязный полъ, солдатский запахъ. 
Солдаты въ шинеляхъ молча и деловито едятъ щи, 
а барышни съ озабоченными, счастливыми лицами на 
перерывъ прислуживаютъ имъ. Каждаго новичка, 
желающаго работать, встречаютънедружелюбно: дела 
гораздо меньше нежели работниковъ, а всякому хо-
чется сделать что-нибудь своими руками. 

До поздняго вечера не расходились на улицахъ 
толпы, безъ толку носились грузовики полные солдагь, 
вооруженныхъ рабочихъ, студентовъ, штатскихъ, 
барышень... 

Вооружены были даже 12—13 летние дети, подъ 
шумокъ стянувшие изъ разграбленнаго арсенала вин-
товки и шашки. Къ полицейскимъ выстреламъ изъ 
засадъ присоедилинись выстрелы вооруженныхъ граж-
данъ, отъ избытка радости стреляющихъ въ воздухъ. 
Солдаты снисходительно улыбаются: 

— «Намъ-то надоело, а имъ вновь,—вотъ и стре-
ляють зря». 

Въ результате пеосторожныхъ выстреловъ ока-
зались пострадавшие. 

— «Следовало-бы отобрать винтовки да револь-
веры, особливо у ребятъ. Напрасно только людей 
перепортить», слышно въ толпе. 

То въ одной, то въ другой стороне поднимаются 
надъ Петроградомъ черные клубы дыма И выше 

всехъ качается черный столбъ противъ Николаев-
скаго моста,—это горитъ Литовский замокъ. 

Вечеромъ 28-го февраля узнали, что организо-
вался Советь Рабочихъ Депутатовъ. 

Газеты уже несколько дней не выходили. Един-
ственными печатными известиями были листы, вы-
пускаемые при Государственной Думе петроград-
скими журналистами. Ихъ было немного и около 
каждаго такого листка собирается целая толпа. 

— Товарищи, ничего не виидно, раздается обыкно-
венно изь заднихъ рядовъ более или менее сердитый 
голосъ,—пусть кто нибудь изъ ближайшихъ читаетъ 
вслухъ. 

Ближайший некоторое время мнется и наконецъ 
смущенно, большей частью по складамъ, начинаетъ 
читать о томъ, какъ подходили къ Думе войска, 
какими приветствиями ветречалъ ихъ Родзянко, какъ 
прибывающие изъ окрестностей полней немедленно 
присоединяются къ возставшимъ. 

Слушатели внимательно и терпеливо следятъ за 
спотыкающимся чтеннемъ. РазвЬ только толстая тор 
говка независимо заметить: 

— «А нужно было бы дозволять темъ читать, 
которые грамотные». 

Но на нее сердито шиканотъ: 
— Не нравится, уходи, а другимъ не мешай. 
— Продолжай, товарищъ, одобряютъ смущепнаго 

чтеца, и прерванное чтение возобновляется. 
1-го марта, когда уже и речи не могло быть о томь, 

что у стараго порядка есть защитники,—выстрелы 
изъ засадъ не прекращались. Враговъ «снимали», 
ихъ участь была решена и кажется загадоч-
нымь, что заставляло этихъ людей, во всякомъ слу-
чае не воспитанныхъ на чувстве долга, такъ упорно 
исполнять данное имъ приисазанне. 

На колокольне городской Думы былъ найденъ у 
пулемета трупъ замерзшаго городового. Можетъ быть 
онъ умеръ оть голода, побоявшись спуститься внизъ. 
Но въ эти первые дни, въ дни торжества и радости на 
улицахъ Петрограда не было пролито ни одной капли 
крови изъ мести. 

Третий день слышались выстрелы съ колокольни 
одной изъ церквей Васильевснсаго Острова. Они ка-
зались особенно загадочными, потому что после тща-
тельнаго обыска тамъ ничего не было обнаружено. 
Допросили священника, допросили сторожа,—но ни-
чего не узнали. Частые выстрелы одинъ за другимъ 
раздаются въ морозномъ воздухе. Церковь окружена 
толпой. Бегутъ солдаты. Кто-то командуетъ: 

— «Вольные расходись, вольные по домамъ! 
Но «вольные» не двигаются съ места. Толпа растетъ. 
Солдаты выстраиваются въ рядъ и дають несколько 

залповъ по колокольне. 
Цепь стягивается вокругъ церкви, несколько 

человекъ съ винтовками бегутъ наверхъ. Видно какъ 
мелькають серыя фуражки въ пролетахъ колокольни. 

— Сняли! 
Изъ церковнаго сквера выходить толпа солдатъ, 

тЬснымъ кольцомъ окружая арестованныхъ. 
Кто-то удивленно, и почти испуганно вскрики-

ваетъ: 
— Барышню сняли! 
Действительно, солдаты быстро вели въ «Штабъ 

милиции» барышню. Толпа бегомъ, толкая другъ 
друга ринулась вследъ за ними. Барышня съ испуган-
нымъ лицомъ что-то шептала про себя побледневшими 
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губами, вероятно молитву и крестилась дрожащей 
рукой. 

Несколько женщинъ въ платкахъ со злыми гла-
зами визгливо кричали: 

— Красный бантъ тоже нацепила. Нечего ее въ 
милицию, тутъ-же ее и убить надо, голову ей оторвать 
нужно. Что задумала!—въ народъ стрелять! 

Молодой парень задумчиво качаетъ головой И 
удивленно обращается къ соседу: 

— Барышня?.. Не больше ч1змь 20 летъ, . . Вотъ ты 
и разсуди... 

Барышню уводятъ въ милицию, но толпа еще долго 
стоить передъ подъездомъ. 

— Не иначе это какъ курсистка, разсуждаетъ 
толстая кухарка съ корзиной. 

— Почему-же курсистка? 
— Курсистка, потому оне храбрее. А тоже разныя 

между ними бываютъ и таюя тоже есть, что противъ 
народа. 

— Врешь ты, ввязывается въ разговоръ другая 
женщина. Знаемъ кто она такая есть,—съ нашей 
линии. Дочка нашего пристава, вотъ кто такая. Съ 
городовыми тамъ и сидела, на церкви-то. 

Къ концу 1-го марта настроение чуть заметно 
меняется. Появилась легкая растерянность. Что-то 
нужно сделать, а что неизвестно. Порядка тоже нетъ. 
Люди неопределенно толкаются на улицахъ. 

Потому вероятно и встретила толпа съ некоторымъ 
удовлетворен и'емъ новое известие. 

На уголъ Малаго проспекта во весь духъ летитъ 
всадникъ въ меховой шапке, съ шашкой поверхъ 
ободраннаго пальто. 

— «Эй, публика, собирайся все,—извещеше!», 
Въ одну минуту выростаетъ Толпа. 
— Товарищи! я только что изъ Таврическаго 

Дворца. Советь Рабочихъ Депутатовъ назначилъ 
главнокомандующимъ надъ всеми войсками под-
прапорщика Фабалова. Такъ слышите товарищи,— 
подпрапорщикъ Фабаловъ главнокомандующий, Фа-
баловъ. 

Вестникъ протискивается со своей лошадью черезъ 
толпу, и нелепо болтаясь въ седле, летитъ со своей 
новостью дальше. 

— Слышь, подпрапорщикъ какой-то главнокоман-
дующий, говоритъ пожилой мещанинъ. Оно и лучше, 
а то ходимъ мы по улицамъ безъ дела и порядка нетъ. 
Нужно, чтобы кто нибудь всемъ распоряжался. 

2-го марта, во второй разъ Петроградъ имелъ 
праздничный видъ. Городъ былъ украшенъ красными 
флагами. Отъ русскихъ национальных!) флаговъ от-
резали белыя и сини'я полосы и узкие красные флаги 
развевались на каждомъ доме. Вечеромъ зажгли 
иллюминацию. 

Рано утромъ на заборахъ и домахъ Петрограда 
появились руисописныя объявления: 

«Товарищи! Царь Николай Ромаииовъ отрекся 
отъ престола. У насъ республика!». 

Свершилось. Потому и украсился флагами въ 
этотъ день Петроградъ, потому и надели БЪ этотъ день 
петроградцы красные банты. 

Съ этого дня начались безпрестанные митинги 
и въ первый разъ раздались революцшнныя песни. 
Раииьше ихъ совсемъ не было слышно. 

Рабочий съ бледнымъ, больнымъ лицомъ, потрясая 
«Известиями рабочихъ депутатовъ», надрываясь кри-
читъ: 

— «Вотъ кого намъ нужию слушаться. За ними и 
пойдемъ. А въ Государственной Думе—дворяне, бур-
жуи,—они .противъ народа. 

Курсистка на питательномъ пункте для солдатъ 
заявила, что пунктъ необходимо очистить отъ ненуж-
ныхъ работниковъ, видеть которыхъ тамъ ей не 
позволяетъ ея партийная совесть. 

Начался новый актъ великой драмы,—пришли 
вожаки. 

В. Дороватовская. 

В0СПР1ЯТ1Е ИСТОРШ. 
Для вдумчивыхъ людей одно изъ самыхъ мучи-

тельныхъ явлений революционна™ времени есть отри-
цание имъ истории. Отрицание это проявляется оди-
наково и въ действияхъ власти, нарушающей преем-
ственность права, и въдействи'яхъ народа, уничтожаю-
щаго внешние знаиси прошлаго: памятнииш, знамена, 
надписи, эмблемы. Отрицание проникаетъ итиубоко въ 
психологию людей, участвуюицихъ въ революции. Пер-
вое стремление ея—чистое разрушеииие, и лишь впослед-
ствии, когда удовлетворено въ известной мере чув-
ство ненависти и злобы, наступаетъ пора попытокъ 
положительнаго творчества. Благодаря этому начало 
революции знаменуется верой въ перерывъ,которыймы-
слится громаднымъ большинствомъ, какъ нечто реаль-
ное, какъ действительный скачекъ изъ одного круга 
условий въ другой, при чемъ между ними нетъ друпж> 
отношения, кроме взаимнаго отрицания и враждебно-
сти. На самомъ деле , конечно, перерывъ этотъ вообра-
жаемый и, наоборотъ, связь между дореволюционной 
эпохой и эпохой революционной гораздо сильнее 
связи двухъ обыкновенныхъ, нормальныхъ периодовъ. 
Революция есть действие элементовъ всецело создан-
ныхъ предыдущимъ временемъ и образованная ихъ 
взрывомъ новая обстановка есть только выявленное 
могущество этого времени. Смыслъ переворота вътомъ, 
что народъ отвергаетъ отживши я, переставшия соответ-
ствовать его психологии формы, такъ же какъ новое 
существо откидываетъ свою сухую и мертвую личинку. 
Но надо побороть великий соблазнъ—отбросить вместе 
съ формами мертвыми выросшия изъ нихъ и}юрмы 
живыя. Новый организмъ образовался не въ миииуту 
появления его на светъ, а значительно раньше и дол-
женъ хранить верность общимъ и длительнымъ 
законамъ, обусловившимъ его составъ и образъ, и 
кругъ действия которыхъ во времени несравненно 
больше этого короткаго революционна™ мига. То, 
что кажется ему негиримиримымъ противоречиемъ, 
есть, на самомъ деле , для суждения въ высшемъ мас-
штабе, сочетание, согласованность и преемственность. 

Отмеченная противоположность точекъ зрения со-
ответствуем въ значительной степени противопо-
ложности индивидуальнаго влечения человека и вле-
чения более общаго, родового, расоваго, националь-
ииаго, вообще общественнаго. Человекъ сознаетъ себя 
какъ самодовлеющая личность и видитъ смыслъ своего 
существования исключительно въ удовлетворении по-
требностей, связанныхъ съ узкимъ вожделениемъ его 
личнаго «я». Человекъ сознаетъ себя какъ часть це-
лаго и интересы этого целаго, воспринимаемые въ 
виде идей и чувствъ, перевешиваютъ личныя стремле-
ния. Мы видимъ сейчасъ вокругъ себя трагическое 
столкновение этихъ двухъ миросозерцанйй. Каждое 
имеетъ свою неотразимую логику и последователь-
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ность. Но они абсолютно непримиримы, какъ суждешя 
совершенно различныхъ масннггабовъ. Между ними 
нетъ возможнаго соглашения, а есть одна только 
смертельная борьба. И конечно, сильн'Ьйшимъ оказы-
вается стремление высшее, вытекающее изъ более 
широкаго ощущения смысла действительности. Обычно 
оно торжествуетъ и личность подавляется большими 
соединениями. ПослЪдния, правда, нередко разла-
гаются вследствие разрушительной для нихъ себя-
любивой работы индивидовъ, но индивидъ въ случае 
победы можетъ достигнуть лишь того, что вмещается 
въ жизнь и смерть одной личности. За этимъ предЬ-
ломъ немедленно возникаетъ естественное влечение 
для новыхъ личностей къ новымъ соединиениямъ, и по-
стоянное взаимодействие двухъ началъ въ общемъ 
всегда сводится къ включению человека въ обществен-
ное целое, что обусловлено предопределеннымъ ихъ 
отношенйемъ части къ целому. 

Вопросъ о восприятии исторш имеетъ тесную 
связь съ описанными процессами. История—название 
для улавливаемой индивидомъ связи событий. Дей-
ствия людей безъ понимания этой связи лишены смысла. 
Они или не производить нии<акихъ последствйй по 
причине отсутствия нужныхъ условйй, или же дей-
ствия эти приводить къ последствйямъ совершенно 
не учитываемымъ ихъ авторами, какъ то чаще всего 
бываетъ въ общественной жизни. Такъ, желая обез-
печить успехъ революцш путемъ крайнихъ средствъ, 
совершенно не соответствуюпцихъ реальной обста-
новке , люди вызываютъ реакцию,—и наоборотъ, по-
давляя съ излишней строгостью либеральное движе-
ние, вызываютъ революцню. Все эти ошибки происхо-
дятъ отъ невнимания н<ъ историческимъ законамъ и 
отъ связанной съ этимъ недостаткомъ невозможностью 
въ политаческихъ разсчетахъ опереться на реальное 
основание. Уже давно философы и ученые поставили 
вопросъ о научномъ изучении соцйальныхъ явлений 
съ целью найти для нихъ такие же законы, какие най-
дены точнными науками для другихъ явлений жизни. 
Въ своей знаменитой классификации наукъ Огиость 
Контъ выдвинуть новую наун<у, которая должна 
была отвечать этому заданию. Контъ полагалъ, что 
социология стопить въ смысле совершенства на низшей 
ступении лестницы знания, но призвана стать вен-
цомъ всего человеческаго познания. Онъ вЬрилъ въ 
возможность, путемъ кропотливаго изследованйя фак-
товъ съ применен йемъ позитивнаго метода, найти за-
коны общественныхъ движенннй. Последующее разви-
тйе соцйологическихъ изысканий не оправдало ожи-
даний. Несмотря на выдающиеся труды въ этой обла-
сти, ниа появленнйе целыхъ школь ученыхъ, изследую-
щихъ по избраннымъ принципамъ факты, до сихъ поръ 
наблюдается полное расхождение соцйологическихъ 
методовъ и субъективность всякихъ соцйологическихъ 
определений. Наиболее приближаются, быть можетъ, 
къ требованйямъ научности объективные социологи, 
но и они должны исходить пизъ весьма спорныхъ и 
шаткихъ философскпихъ посылокъ, и законы ими вы-
веденные лишь въ слабой мере отвечаютъ требо-
ванйю регулировать нроявленйя общественной жизни. 
Единственной достоверной областью въ системе со-
цйологическихъ изследованйй остается история. Но 
исторйя не можетъ занять место социологии, такъ какъ 
она касается исключительно фактовъ уже данныхъ 
и носить поэтому все черты чппсто описательной 
науки. Наука же въ более широкомъ смысле требуетъ 

предвиденйя и возможности обоснованйя этого пред-
видения посредствомъ опыта. Исторйя не можетъ 
дать такого предвидения при помощи методовъ, упо-
требляемыхъ точными науками. 

Трудность, повидимому, заключается въ томъ, что 
сложность общественныхъ фактовъ не допускаетъ 
того искусственна™ упрощения ихъ и освобождения 
некоторыхъ ихъ элементовъ, какое имеетъ место 
въ опытахъ точныхъ наукъ надъ простыми явлениями. 
Всякий самый конкретный научный опытъ есть вместе 
съ темъ опытъ отвлеченный, ибо отъ него отвлеченъ 
рядъ элементовъ, хотя бы, напримеръ, психологиче-
ская и соцйологическйя условйя этого опыта. Соицаль-
ное явление требуетъ отъ изследователя разсмотренйя 
всей совокупности его элементовъ, не допуская ни-
какого упрощенйя и отвлеченйя. Получается, сле-
довательно, необходимость метода, схватывающаго 
не часть, не отдельную сторону факта, а всю его много-
сторонность, всю его целостность. 

Этимъ объясняется неудача многихъ попытокъ 
пнаучнаго использования въ государственной работе 
уроковъ исторйи. Во всехъ нихъ заинтересованные 
деятели приступаютъ и<ъ делу съ теми же разсудоч-
ными приемами, съ кЬторыми они привыкли научно 
мыслить. Давно известно, что большйя теоретическйя 
знания въ области государственной науки не обез-
печиваютъ непременно успеха въ политике. Нельзя 
сказать, что и голая практика, считающаяся съ исто-
рйей, исакъ съ данной реальностью, способна обез-
печить искомуно связь настоящаго съ прошлымъ и 
будущимъ. Тогда какъ теоретичность построений со-
здаетъ такую связь, но по большей части связь ложную 
или неполную, голая практика, если она не действуетъ 
вовсе слепо, вне всякой связи, склонна руковод-
ствоваться въ своихъ начинанпяхъ исключительно 
указаниями ближайшей грубой и внешней преем-
ствениности явленйй. 

Ясно, что правильный методъ заключается въ 
кан<омъ-то другомъ способе восприятия исторйи. Сухое, 
чисто умственное ея изучение не можетъ само по себе 
восполнить полный пробелъ ея незнания. Необходимо 
какое-то иное, целостное познание, не умомъ только, 
но всемъ супцествомъ человека. Познанйе это есть 
познанйе прагматическое, познанйе действйя. Чело-
в е к ъ воспринимаетъ не однимъ какимъ-ниибудь орга-
номъ.но всею своено периферией. Известно правило 
искусныхъ борцовъ, по которому успехъ достигается 
посредствомъ использования силы и веса всего тела , 
вместо напряженйя отдельныхъ мускуловъ. 

Средство противъ бедъ, причиняемыхъ отрица-
нйемъ исторйи, есть не только ея изученйе, но прежде 
всего целостное пи глубокое ея ощущение. Изсле-
дованйе прошлаго имеетъ практическое значенйе лишь 
поскольку оно можетъ привести къ такому ощущению, 
создать для него почву. Чувство это можетъ возник-
нуть и инстинктивно, безъ всякаго умственнаго по-
стижения историческихъ факторовъ. Мы видимъ при-
меры этому въ т е х ъ случаяхъ, когда внезапный со-
бытйя, катастрофы, бедствия возоуждаютъ въ ниа-
роде стихийное чувство нацйональнаго самосохра-
нения. Чувства такого порядка вообще являются 
главными двигателями событий и черезъ ихъ посред-
ство осуществляется искомая нами связь. Нужно, 
чтобы люди умели улавливать въ себе нарастание 
этихъ чувствъ. Это внутренняя работа каждой лич-
ности, ея самопознание и самосоз^анйе, выводящее 
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ее изъ узкихъ береговъ личной отъединенное™ въ 
безбрежный сверхъличный океанъ. Человекъ въ из-
вестный минуты забываетъ себя и отдается внутрен-
ней своей стихш. Онъ чувствуетъ, что волна, вънемъ 
нарастающая, есть волна великаго моря, бьющаго 
внё его ,какъ человека, соединяющаго его съ мно-
жествомъ другихъ прошлыхъ, настоящихъ и будущихъ 
людей. Въ такомъ сознанш человекъ безконечно рас-
ширяется во времени и онъ уже не человекъ, а какое-то 
многомерное существо, съ корнями въ итрошедшихъ 
векахъ, съ верхушкой въ отдаленномъ будущемъ. 
Тогда происходить искомое чудо, возможность про-
зрения. Тогда исторйя перестаетъ ограничиваться 
однимъ прошлымъ. Такъ же какъ химикъ на основании 
разеужденйя предсказываетъ результата известнаго 
соединения, государственный деятель, на основании 
целостнаго ощущения, предсказываетъ результата 
опыта въ общественной области. Наука о человече-
скихъ поступкахъ получаетъ обоснование въ нашемъ 
внутреннемъ постижении исторической связи. Темная 
греховность маленькой и узкой жизни освещается 
прозрениемъ въ безбрежный света временъ, освя-
щается руководимой этимъ прозрениемъ высшей дей-
ственностью. И действия наши становятся ударами 
молота, кующаго, но не разбивающаго. 

Нельзя не отметить глубокаго философскаго зна-
чения такого восприятия прошлаго. Главное отличие 
историческаго прозрения, какъ метода, отъ научнаго 
предвидения заключается, какъ мы видели, въ томъ, 
что первое является опытомъ всего человека, всей 
его жизни, тогда какъ второе—опыта ои'раничен-
ной сферы человеческой деятельности. И тотъ, и дру-
гой опыта имеетъ силу исключительно какъ действие, 
иначе онъ не былъ бы опытомъ. Но въ одномъ случае 
это действие целостное, богатое всеми возможностями 
человека, въ другомъ это действие частичное, вы-
являющее могущество человека лишь въ одной обла-
сти, въ одномъ разрезе действительности. Для фи-
лософа различие это многозначительно. Въ связи 
съ нимъ намечается логический моста между иерар-
хией действия Конта, выраженной въ его лестнице 
наукъ, и иерархией бытия Платона и Спинозы, описан-
ной въ последовательности качествъ. Съ этой точки 
зрения историческое прозрение событий является 
высшиимъ постижени'емъ конкретной действительно-
сти, близко соприкасающимся, въ следующей сту-
пени познания, съ постиженйемъ Божества. Истори-
ческое прозрение таинственно расширяется въ минуты 
истиннаго вдохновения таланта, переходить въ про-
зрение биологическое и геологическое. Исторйя людей 
становится историей земли и мира. Внезапно она, по-
вествовательница времени, изменяета ему, выходить 
изънего, рисуета картину неподвижнаго становления... 

Если съ этихъ высота мы спустимся въ гущу окру-
жающей насъ русской действительности, мы увидимъ 
въ людяхъ, борющихся кругомъ насъ, большее или 
меньшее участие въ процессе восприятия исторйи. 
Ощущения большинства, какъ было выше отмечено, 
не доходяга до подпочвы общественныхъ явлений, 
остаются короткими, обрываиота и уродуюта есте-
ственную связь вещей. Революция наша въ значи-
тельной степени построена на такихъ короткихъ 
ощущенйяхъ, и воображаемый массой перерывъ въ 
истории является слёдствйемъ этой внутренней огра-
ниченности. Она безконечно ослабляета творческую 
силу революцйи, делаета невозможной планомерную 

общественную работу, отдаета строительство челове-
чески хъ отношений самымъ ненадежнымъ и поверх-
ностнымъ качествамъ—уму и страсти. И умъ, и страсть 
одинаково неорганичны, оторваны и слепы, выражая 
собой проявление слишкомъ малой части живого 
существа. Единственное спасение для русскаго обще-
ства, увлеченнаго на гибельный путь, сулящий ему 
мертвящий порядокъ доктрины или безпорядочную 
анархию отдельныхъ вожделеиийй—въ обретении снова 
историческихъ корней. Только углублен йемъ рус-
скихъ людей въ ихъ собствеипиую душу, только вос-
хожденйемъ къ более широкому обозрению окружаю-
щего, только проникновенйемъ въ священную связь 
чередуюицихся состояний создастся спасительный для 
общества и народа поворота. Такое движение, когда 
оно рождается, приходить стихийно, съ небывалой 
силой, сметая все на своемъ пути. Чуткимъ людямъ 
по первымъ признакамъ возможно его предвидеть 
и готовить паруса къ ииопутному ветру. Но когда 
буря грянетъ, она все увлечета за собой или сло-
маеть. 

Будемъ верить въ грядущую, живительную бурю. 
Тяжело дышется въ раскаленномъ воздухе, где равно-
весие стихий нарушено огнемъ въ ущербъ оживляющей 
влаге. И огонь, и влага одинаково нужны для твор-
чества рождающей почвы. Будемъ ждать последняго 
слова русскаго народа, слова истиннаго, слова це-
лбетнаго, грознаго и повелительнаго, какъ воля ро-
димой земли. 
Петроградъ 21 июля 1917 г. В^МуравЬевЪ. 

ПИСЬМА СЪ ФРОНТА. 
Письмо первое. 

Москва. 
Брянский вокзалъ. 
Ьольскйй вечеръ, но непогожий/словно сентябрь-

ский: прохладно, дождикъ моросить, тяжелыя облака 
на вечернемъ небе. 

Черезъ десять минуть отходить поездъ. 
Я уезжаю на фронта. Который разъ, не сочтешь, 

и первый, всего лишь первый разъ я еду въ ряды сво-
бодной русской армии. 

И всплываета все прожитое за эти три долгие года 
войны. Все. Съ самаго начала. А начало было на этомъ 
самомъ Брянскомъ вокзале, на этой самой платформе. 

Былъ тоже июль, но вечеръ былъ тихйй и ласковый. 
Все платформы Брянскаго вокзала были запружены 
пестрой толпой. Это насъ, добровольцевъ отправляю-
щихся въ действующую армию провожали москвичи. 

Мне трудно сейчасъ подробно и точно разсказать 
все, что было тогда. Было что-то ликуиощее, красоч-
ное, необыкновенно восторженное. 

Помню, я стоялъ въ толпе товарищей доброволь-
цевъ въ дверяхъ телячьяго вагона у дверной перекла-
дины. На мне была солдатская гимнастерка, и эта 
солдатская гимнастерка, всего лишь утромъ надетая, 
словно на крыльяхъ поднимала, и самому себе я ка-
зался друинщ., особеннымъ, переродившимся, от-
личнымъ отъ всехъ другихъ. 

Внизу подъ ногами колыхалось пестрое море изъ 
шляпоись, платковъ, фуражеись и кепоись. Все кричали, 
шутили, смеялись, засыпали восторженными напут-
ствиями. 

Можетъ быть, и были тута слезы, но оне затерялись 
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въ клокочущей вокругъ безудержной, безпричинной 
радости. 

Намъ, отъЬзжаюпцимъ, надавали массу цв1зтовъ, 
и сластей. 

И вотъ тронулся по1зздъ. Дрогнула пестрая толпа. 
Могучий порывъ охватилъ вскхъ: и провожающихъ, и 
отъЪзжающихъ. «Ура» прокатилось по перрону и 
заглушило громыханье медленно уходящаго поезда. 
Кто кричалъ, кто п1;лъ, кто-то истерично выкрики-
валъ здравицы, и всЬ махали и бежали за вагонами. 

Да, все это было три года назадъ. 
Теперь я упорно вглядываюсь въ сЬрую толпу сол-

датъ, суетящуюся на перрон^, въ немнопя фигуры 
провожающихъ и все стараюсь найти въ этой вокзаль-
ной сутолкЬ предъ уходомъ поезда хоть какие-нибудь 
намеки на то, что три года тому назадъ пережито. 

И не нахожу. 
И отъ этого ли, или отъ дождливаго, унылаго ве-

чера тоскливо и сЪро на душ-Ъ. Что-то такое заискри-
лось, что-то такое проснулось въдушЪ, давно неизве-
данное и прекрасное, когда лихо подкатилъ изво-
щикъ къ вокзалу и поб1;жалъ носилыцикъ въ бЪломъ 
фартук'Ь, когда ударилъ вь носъ острый запахъ ка-
меннаго угля и охватила знакомая сутолока вокзала. 

Что-то проснулось, что-то было тогда, но сейчасъ 
все погасло, все ушло. 

И снова дразнитъ то давнее, радостное, гдЪ «те-
лячьи» вагоны, смЪхъ, радость и толпы провожаю-
щихъ. 

Три звонка... 
Поднимаюсь въ свой вагонъ, мимо галантнаго 

кондуктора, въ шитой галуномъ французской кепкЪ, 
почтительно уступающего дорогу. 

Загромыхалъ по'Ьздъ. 
Я не сталъ впиваться долгими, прощальными взгля-

дами на десятки верстъ раскинувшуюся красавицу-
Москву, какъ это бывало раньше. 

Я спустилъ шторы въ своемъ купэ, зажегь электри-
чество и раскрылъ газету. 

Мелькали предъ глазами ровныя строки, но все 
внимание было сосредоточено на томъ, какъ стучали 
колеса по рельсамъ. Такъ, тукъ, тукъ... Такъ, тукъ, 
тукъ.. . И все дальше и дальше... 

Что-то будетъ? 

Письмо второе. 

Раскаленное солнце надъ раскаленной землей. 
Медленно и осторожно, обходя рытвины и вы-

боины и приостанавливаясь на пересЬкаюицихъ до-
рогу канавахъ, пробирается нашъ автомобиль по 
запруженному обозами и пылающему жаромъ шоссе.— 

Въ автомобил-Ь насъ трое. На переднихъ мЪстахъ 
военный шофферъ, юноша-хохолъ, въ необыкновенно 
засаленной и растегнутой отъ жары гимнастерка, 
въ огромныхъ запыленныхъ очкахъ. На заднихъ мЪ-
стахъ казачий офицеръ, сотникъ и я. 

ВсЪхъ насъ свела судьба въ этотъ автомобиль слу-
чайно. Шофферъ Ъхалъ изъ Киева, гд-Ъ чинилъ свою 
машину, въ дивизию, по дорогЪ подсадилъ казачьяго 
офицера, а сегодня утромъ наткнулся на меня, разы-
скивающего оказию до штаба корпуса, и посл-Ь дол-
гихъ переговоровъ согласился подвезти. 

Мы Ъдемъ по широкой и ровной долинЪ рЪки Прута, 
между двумя горными отрогами. Мы Ъдемъ въ предъ-
горьяхъ Карпатъ, и чЪмъ дальше мы Ъдемъ, тЪмъ 

больипе замыкаются горные кряжи справа и сл-Ьва иг 
теряются въ далекихъ, окутанииыхъ дымисой горахъ. 

Мы -Ьдемъ навстречу отступаюицимъ войскамъ. 
Тянутся и тянутся по разбитому шоссе войсковые 
обозы. Заморенный, загнанный, съ понурыми голо-
вами, покрытыя коркой запекшейся въ поту пыли, 
лошади тянутъ перегруженный фурманки. Отъ этихъ 
фурманокъ первое впечатление такое, какъ будто 
военные обозы нанялись, чтобъ вывозить изъ Галиции 
беженце въ. Двуколки и фурманки до самаго верху 
нагружены столами, стульями, диванами, корытами, 
горшками, разными предметами домашняго обихода. 
И чуть не на каждой фурманисЬ по женщин^. Многия 
съ детьми. Это или солдатски я жены, или просто при-
жившияся у хлЪбныхъ обозовъ, Богъ знаетъ откуда и 
какъ прибывшйя. 

Я виделъ солдатъ, которые правили лошадьми и 
одновременно держали дЪтей. 

Еице вчера на станцйяхъ желЪзныхъ дорогъ, когда 
мы встречали поезда съ эвакуирующимися штабами, 
съ разными тыловыми мастерскими и учреждениями, 
съ радиотелеграфными станциями, бросилась въ глаза 
эта новая черта русской армии—обилие женщинъ. 

Но тамъ, среди людей, можетъ быть никогда не 
слыхавшихъ орудййнаго выстрела, хотя и именую-
ицихся военными, это было понятно и нестрашно.,, 
но здЪсь, при гулЪ уже не такъ далекой кононады, 
это наводило на жутки я размышления, и отъ отступаю-
щей армии в4>яло ч^мъ-то безсильнымъ, разлагаю-
щимся, обабившимся. 

Мы Ъдемъ какъ въ туман^, въ волнахъ скрой, 
^дкой пыли. Все, что идетъ навстречу, все, что мы 
обгоняемъ, все, мимо чего мы проЪзжаемъ, все по-
крыла сЪрая, горячая пыль. Деревья, люди, трава, 
столбы, лошади, дома около шоссе—все въ сЬромъ 
горячемъ покров-Ь. 

Если встречается автомобиль или громыхаютъ 
навстречу на рысяхъ пустые снарядные ящики, 
пыль поднимается настолько густыми клубами, что 
въ этихъ клубахъ скрывается все, и шофферу прихо-
дится останавливать машину, чтобы не свалиться съ. 
шоссе. Въ раскаленномъ и остановившемся воздух^ 
йюльскаго полудня медленно расходится пыль и иногда 
мы стоимъ порядочно долго, пока явится возможность 
двигаться дальше. 

По полю у краевъ шоссе плетутся солдаты, -Бдеть 
конница. Куда идутъ эти толпы людей, трудно дога-
даться, а спрошенииьие мною ничего мнЪ не сумели 
ответить. У всЪхъ у нихъ измученный видъ, красные 
отъ пыли глаза и запекшйяся губы. И плетутся они 
еле-еле, устало передвигая ногами. 

Некоторые изъ нихъ съ обвязанными пальцами, 
съ подвязанными руками. Многие идутъ безъ сапогъ 
и, конечно, въ кровь стерли себЪ ноги. Они остана-
вливаются у края шоссе, опираясь на костыли, пока-
зываютъ свои стертыя и обмотанный тряпьемъ ноги 
проЪзжаюицимъ и умоляютъ взять ихъ. Но тЬ, кто 
сидитъ ииа загруженныхъ подводахъ, у которыхь та-
кие же красные отъ пыли глаза и запекшйяся губы, 
они смотрятъ на нихъ безучастно и безучастно про-
•Ьзжаютъ дальше. 

Много попадаеть навстречу отрядовъ союзоьъ. 
Въ санитарныхъ двуколкахъ, спасаясь отъ жары и 
пыли, лежать сестры. 

И все это, и плетущихся солдатъ, и громьихающйя 
фурманки, и растянувшихся въ двуколкахъ сестеръ. 
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ьсг жжеть, пронизываетъ, мучитъ своимъ сухимъ, 
нестерпимымъ жаромъ раскаленное солнце юга, ба-
гровое отъ пропитаннаго пылью воздуха. 

Отъ страшной жары падаютъ люди и лошади. Лю-
дей забираютъ и отвозятъ въ деревни, а лошадей бро-
саютъ вь канаву около шоссе. 

Отъ этой жары иногда сами собой вспыхиваютъ 
пропитанные бензиномъ автомобили. Отъ нея какъ 
въ котле кипитъ вода въ радиаторе нашего авто-
мобиля и обдаетъ насъ горячими брызгами. 

И произошло то, что всегда происходим въ этихъ 
случаяхъ. 

Тревожно перегнулся шофферъ черезъ борм авто-
мобиля, глянулъ на левое заднее колесо, крепко 
выругался и остановилъ машину. 

— «Спустила, сволочь». 
Мы вышли изъ автомобиля и уныло смотрели на 

расплющенную подъ тяжелыми колесами шину. 
Сразу охватилъ раскаленный воздухъ полудня, 

не такой мучительный во время бега автомобиля. 
Ъдкая пыль наползла на нашъ остановившийся авто-
мобиль, запершила въ горле, заколола глаза и за-
хрустела на зубахъ. 

Шофферъ поднялъ сиденье, досталъ инструменты 
и сталъ возиться съ прорванной шиной. Грязныя капли 
пота скатывались у него съ лица и падали на мягкий 
пухъ дорожной пыли. 

Нестерпимо палитъ солнце. Мой спутникъ, каза-
чий офицеръ, расхлябался. Говоритъ, что а учить въ 
вискахъ и кружится голова. Я порекомендовалъ ему 
не стоять, а сесть. Онъ скпъ у края дороги. 

Пышетъ жаромъ пыльное шоссе. 
Тянутся обозы, обдавая насъ клубами пыли. 

Сырое отъ пота бёлье прилипло кътклу. Кружится 
голова. 

Направо и налево тянется еще такъ недавно 
цветущее, но сейчасъ вытоптанное и выжженное солн-
цемъ поле. 

Ни кустика, ни деревца па поле, ни капли воды. 
Я вижу, какъ мой спутникъ, какъ-то странно опу-

стилъ голову и свалился на бокъ. Я подбежалъ къ 
нему. Онъ тяжело дышалъ, лежалъ съ закрытыми 
глазами и ослабевшей рукой пытался разстегнуть 
воротъ суконной рубашки. Я отвелъ его съ края 
канавы и положилъ на пыльную дорогу вь тени 
автомобильнаго кузова. 

Не было воды, и я слюной намочилъ ему лобъ и 
покрылъ платкомъ. 

Прапорщикъ Г. Г. Ушаковъ. 
24/УП 1917. Новоселицы. 

ПРИНЦИПЪ НАЦЮНАЛЬНАГО САМО-
ОПРЕДЪЛЕНШ. 

I. 

Провозглашенный въ русской политике принципъ 
нацйональнаго самоопределения, при проведении его 
въ жизнь, долженъ встретить многия возражения, 
какъ практическаго, такъ и принципйальнаго харак-
тера. Не легко расчленить на первоначальные этно-
графические элементы веками сложившееся тело 
русскаго государства. Приведемъ примерь. Предста-
вимъ себе, что Украйна и Польша образуютъ два 
автономныхъ государства. Установить этнографиче-

скую границу этихъ двухъ государствъ—трудная з а -
дача. Если мы взглянемъ на историческую карту, то 
увидимъ, какъ неопределенна и изменчива граница 
между Польшей и Украйной. Конечно, обе народ-
ности пожелаютъ возстановленйя своихъ границъ, 
какими оне были въ эпоху наибольшего расширения 
Польши и Украйны. Какъ напримеръ можетъ быть 
решенъ вопросъ относительно Холмской губернии?1 

На самой заре нашей истории эта область перешла въ 
руки поляковъ. Культура ея чисто-польская и ла-
тинская, украинская народность сохранилась пре-
имущественно по деревнямъ. 

Когда Холмицина была выделена изъ Царства 
Польси<аго и присоединена кь России, поляки назвали 
этотъ актъ «четвертымъ разделомъ Польши». Уже это 
достаточно свидетельствуем, что ни предания древняго 
периода нашей истории, ни значительный проценм 
русскаго населения Холмщины не являются въ гла-
захъ Польши достаточнымъ основаниемъ для отказа 
отъ своихъ правъ на эту область. 

Кроме практическихъ затруднений этнографиче-
ский принципъ встречаем возражения со стороны 
идейиюй. Немногие замечаютъ, что этотъ принципъ по 
существу реакционный, а не прогрессивный, и кроме 
того антиисторический, поскольку онъ зачеркиваем 
культуриюе развитие и стремится однимъ актомъ по-
вернуть назадъ колесо исторйи. Народность сама по 
себе есть не цель, а средство, народность—не форма, 
а материя, не а к м , а потенция. Вопросъ въ томъ, 
къ чему определим себя народность, какйя она по-
ставим себе культурный задачи. 

«Не добро человеку быть одному» сказано въ би-
блии. Не добро и народу быть одному. Наиболее 
совершенное изъ государствъ мира, государство рим-
ское, начинаем свое бытие изъ союза несколькихъ 
общинъ, оно втягиваем въ этом союзъ сначала со-
седние народы, наконецъ перекидывается за море и 
охватываем кольцомъ своей государственииости весь, 
цивилизованной мйръ. Въ средние века эта империя 
проникается христианскимъ началомъ и определяем 
себя какъ вселенская церковь. Христианство является 
для среднихъ вековъ связующимъ началомъ, Европа 
сознаем себя какъ единое целое. Реформация разби-
в а е м эту идею релипознаго единства, она выдвигаем 
принципъ национально-государственный. Средото-
чйемъ реформацйонныхъ идей становится Германия. 
Отсюда начало европейскаго сепаратизма. О м XVI 
до XX века въ Европе крепнем и развивается прин-
ципъ нацйональнаго государства. Религиозное един-
ство Европы разрушается. Нации преследуютъ свои 
эгоистическйя цели, для борьбы другъ съдругомъ оиие 
соединяются съ азиатскими народами. Впереди этого 
новаго европейскаго развития идем Германия, въ 
самой Германии—Пруссия. Пруссия, этом исконный 
очагъ протестантски хъ идей, получивъ геи'емонйю въ 
Германии, создаем какъ бы философию и религию 
государственности. Въ Петрограде июдражаюм этой 
философии. 

Небывалая катастрофа современной войны на-
глядно показала безумие нацйонально-государствен-
наго принципа, обнаженнаго о м культурныхъ и 
религйозныхъ идеаловъ. Враждуя другъ съ другомъ, 
вступая въ коалиции исключительно ииа матерйальныхъ 
и грубо корыстныхъ основанйяхъ, народы Европы 
изжили национально-государственный принципъ. Или 
Европа находится накануне своего окончательная 
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развала, или изъ крови войны родится новая Европа, 
возникнетъ новое европейское единство. 

Изъ какнхъ элементовъ составится это единство? 
Прежде всего на смену государственно-национальная 
принципа, господствовавшаго въ Европе за послед-
ние века, идетъ принципъ сощалистичеоой и между-
народный. Слаб1я сторона сощализма, его филосо-
фия, основанная нагрубомъ материализме и атеизме, 
развившаяся изъ леваго гегельянства. Разрушая 
фетишъ нации и государства, этотъ социализмъ соору-
ж а е м иювый фетишъ рабочаго класса, пролетариата. 
Если является надежда на окончание борьбы наро-
довъ, то выдвигается и новая опасность: борьба клас-
совъ. Если рождающаяся социалистическая Европа 
желаетъ действительная мира и плодотворна го куль-
т у р н а я развития, то она должна искать себе и выс-
шаго религиозная оформления. Когда социализмъ 
разрушить национальные кумиры, передъ народами 
встанем дилемма: создать себё новые кумиры или 
обратиться къ истинному Богу. Новые кумиры при-
ведутъ къ новымъ войнамъ и опустошениямъ, истин-
ный Богь даетъ миръ народамъ. 

II. 

Самодержавная Россия не могла более суицество-
вать потому, что она сознала свою рласть какъ са-
моцель, отбросила культурные и религиозные цен-
ности. Немецкий империализмъ былъ соверииеннее 
русскаго. Интересы династии въ Германии не переста-
вали отождествлять себя съ благомъ германскаго 
«народа» и интересами «цивилизации». Последи 1е Ро-
мановы были равнодушны къ благу ииарода и цивили-
запци. Петроградское правительство являлось только 
раковой опухолью на народномъ теле . 

Не будемъ несправедливы к ь прошлому, не бу-
демъ въ истории русской Империи замечать одне тЬ-
невыя стороны. История развивается логически, 
нельзя произвольно оборвать ее на томь или другомъ 
месте , какъ это делали славянофилы, произвольно 
идеализируя то Киевскую Русь, то XVII веьсь. Полу-
феодальныя формы удельная периода показали свою 
непригодность въ борьбе съ татарами. Для возста-
новленйя разгромленной Руси нужна была государ-
ственность, эту ясударственность заимствовали мы 
сначала изъ Византии, затемъ изъ Германии. Мы 
благодарны московскимъ царямъ-собирателямъ Руси, 
благодарны и петербургскому периоду, когда Русь 
закована была въ формы европейской государствен-
ности. Однако темныя пятна резко выступають на 
л и ц е нашей истории. 

«Единство»—возвестилъ оракулъ нашихъ дней.— 
Быть можетъ спаено железомъ лишь и кровью. 
Но мы попробуемъ спаять его любовью... 
Такъ я в о р и л ъ славйнофилъ Тютчевъ, противо-

поставляя русскую политику, основанную на любви, 
железной политике князя Бисмарка. Но это былъ 
непростительный утопизмъ. т е же приемы Бисмарка 
применялись въ русской политике и никто даже не 
«пробовалъ» «любовью» привязать къ намъ Польшу и 
•Финляндию. Железомъ и кровью бюрократический 
Петроградъ сдерживал^ нестройное, разноплеменное 
тело России. Но все менее и менее делалась ясна 
ц е л ь э т о я едиииства. Два начала были оставлены въ 
презрении Петроградской Россией—народность и цер-
ковь. Дворянская Россия имела свою культуру, свою 

науку и искусство, народъ погибалъ въ рабстве и 
невежестве. Церковь перестала быть нравственнымъ, 
направляющимъ началомъ, она превратилась въ са-
мый темный у я л ъ государства, гдё-то рядомъ съ 
участкомъ. 

Все же отъ Екатерины до Александра I Россия со-
храняла одну несомнеипиую ценность: культуру. 
Пусть односторонне, все же культура развивалась. 
Со времени Александра III самодержавная Россия 
ставитъ себе цельно задушить культуру, понемногу 
парализуется вся духовная жизнь России. Въ бюро-
кратическихъ тискахъ стонетъ наука, стонетъ обще-
ственность и—увы!—не стонетъ, а благодушествуем 
церковь, совесть которой усыплена орденами и день-
гами. 

Наконецъ пробилъ роковой часъ. Проснувшаяся 
Россня протерла глаза и устремилась въ Галицию, 
вновь загрустила о Царьграде. Но тум-то история 
властнно произнесла: «стой! ты прожила весь духов-
ный капиталъ, завещанный тебе веками, ты—нищая 
передъ Европой; тебе надо пережить подвигъ покая-
ния и возрождения, а иие насаждать въ цивилизован-
ныхъ странахъ ту культуру, которой ты сама не 
имеешь, не нести другимъ народамъ церковь, кото-
рую ты у себя разрушила». Россня поняла грозный 
урокъ истории, занялась внутрбннимъ переустрой-
ствомъ. Первый шагъ былъ удачениъ, онъ превзошелъ 
ожидания. Изжившее себя, безпринципное самодер-
жавие развалилось оть п е р в а я удара, какъ гнилой 
грибъ. Но т у м пришла пора т я ж е л а я испытания. 
Общество, въ которомъ систематически вытравлялась 
самодеятельность, народъ, лишенный цивилизации,— 
что могли они поставить на место прежней России? 
Попытка лучшихъ русскихъ людей, воспитанныхъ на 
европейскомъ правё и наунсЬ, должны были разбиться 
о сте1иу векового варварства и стихийной безеозна-
тельности. 

Прежде наши солдаты шли въ бой безеознательно, 
изъ чувства послушания. Но в о м пробуждается со-
знание, дается право самоопределения. Выступаем 
естественное, законное чувство самосохранения, вы-
ступаем вечная ииравда животная эгоизма. То, что 
мне пуля попадем въ живом, мне будетъ больно и 
я умру—это несоми1енная правда. А для чего я под-
вергнусь всему этому? Для Россш! А что такое Рос-
сня? Наступаем венсь социализма, во главе Россш 
с т о я м сощалисты, принципиальные отрицатели на-
родности. Украйна не сознаем себя однимъ целымъ 
съ Россией, она даже склоняется къ протекторату 
Австрии, Финляндня отпадаем. Где же Россня? Для 
чего жертвовать жизнью? 

Нельзя требовать о м раба чувства чести. Офицеръ, 
воспитанный на европейской, въ корне рыцарской 
культуре, идем умирать изъ чувства чести. Но сол-
д а м изъ мужиковъ, развращенный вековымъ раб-
ствомъ, не можем иметь этого чувства. Убейте въ 
немъ рабское сознание, и тогда онъ достойно про-
я в и м свою свободу, но смешно сейчасъ требовать 
о м него самоотвержения «во имя идеи». 

Остается ужасный ф а к м . Единство России распа-
лось, невозможно его создать вновь подъ грохом 
пушенсь, когда войска отступаюм со стремительной 
быстротой, а немцы угрожаюм Киеву и Петрограду. 

Вспоминаюм 1612 я д ъ . Но что же т у м п о х о ж а я ? 
Тогда былъ общий народный идеалъ, былъ и царь-
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€атюшка, «древнее русское православие» и т. д. Теперь 
возврата къ этому нетъ, «царь-батюшка» можетъ 

-быть только декадентской стилизаш'ей. 
Если русское единство становится фикцией, то 

реальнымъ остается европейское единство. Мы должны 
теперь сознать, что, разрушиьъ самодержавие, мы 
только сломали дерево, но не вырвали его корень, 
и корень этотъ даетъ уже новые, еще более страшные 
этобеги. 

Императорская Росая все же сознавала свою от-
ветственность передъ Европой, свою связь съ ея ин-
тересами. Новая анархическая Росая съ ребяческой 
^наивностью решила устроиться сама-собою и навя-
зать Европе свои законы. Поразительное со впадение 
•со славянофильствомъ, славянофильство наизнанку, 
то было «славянофильство справа», теперь «славяно-
фильство слева». И какъ правое славянофильство 
•въ своемъ оттолкновенш отъ Европы въ сущности 
отталкивалось только отъ «крайней Европы»—Фран-
ции и Англии, входя въ союзъ сь Германией, такъ и 
«левое славянофильство», развращенное германской 
«социалъ-демократией. То было правое гегельянстзо, 
это—левое. 

} Верность союзникамъ—единственный выходъ для 
России. Но несомненно и то, что въ хаотической рево-
люционной России зреетъ великая мысль, исконная 
русская мысль, мысль «вселенская». Эта мысль не 
умеетъ себя оформить, она безобразно искажается 
подъ влияшемъ злыхъ силъ, охватившихъ Россию. 

Нашъ народъ по природе универсаленъ. Надо 
только, чтобы этотъ универсализмъ вышелъ изъ своего 
хаотическая, потенциальная состояния, чтобы онъ 
принялъ форму христианскаго универсализма. Эта же 
«форма есть вселенская церковь. 

Характерно, что во время брани европейскихъ на-
родовъ два голоса звучали нейтрально, две силы стре-
мились положить конецъ самоистреблению народовъ 
ии возстановить согласие въ Европе. 

Это были голоса Вильсона и римскаго престола. 
Одинъ голосъ передовой нации современнаго мира, 
нации ближайшаго будущаго, последнее слово со-
временной цивилизации, другой—голосъ древний и 
неизменно звучавший въ течение девятнадцати ве-
вЬковъ. Вь первомъ—динамика истории, во второмъ— 
ея статика. 

Возвращаясь къ началу нашей статьи, мы повто-
ряемъ, что приииципъ нацйональнаго самоопределения— 
условный и неустойчивый, онъ есть возврапцение 
вспять. Съ другой стороны принципъ национально-
государственный изживаетъ себя, не удовлетворяегь 
народы, и поддерживать его—безцельно. Новыя усло-
вия европейской жизиии могутъ образоваться изъ воз-
действия двухъ элементовъ: динамическая, т. е. со-
циалистическаго, сверхнацюнальнаго, и статическая, 
неподвижная предания вселеииской церкви. Въ этомъ 
переустройстве мйровьихъ условий России принадле-
житъ большая роль, какия бы тяжелыя поражения 
ни постигали ее сейчасъ. При теперешнемъ же положе-
нии вещей, верность Франции и Англии—едиииственная 
возможность сохранения нашего национальная бы-
тия. Поиса не сломленъ прусский империализмъ, го-
ворить о какомъ-нибудь переустройстве Европы на 
ооциалистическихъ началахъ—пустое дело. 

Священнике Сергей Соловьевъ. 

ВОЙНА И СУДЬБЫ МОНАРХШ. 
Статья вторая. 

Въ предшествующей статье было указано, что 
главнымъ виновникомъ войны является Вильгельмъ II. 

Положимъ, виновенъ не одинъ Вильгельмъ. Во-
кругъ него было не мало людей, охваченныхъ, какъ 
онъ, воинственнымъ пыломъ, ищущихъ и жаждущихъ 
войны. 

Дело въ томъ, что долпяиупорныяприятовлени'я 
къ войне порождаютъ течения, благоприятныя войне. 
Старое изречение: зи УИЗ расепи, рага Ъе11ит (если 
хочешь мира, готовься къ войне)—неправильно въ 
томъ смысле, что деятельная подготовка къ войне 
психологически приближаетъ войну. 

Во атмосфере делового изучения войны и сборки 
ея аппарата 'утрачивается ощущение ея моральная 
ужаса. Создается | классъ людей, сживающихся съ 
войной, каисъ съ профессией, и относящихся къ войне 
съ темъ же равнодушиемъ и съ темъ же интересомъ, 
какъ къ профессии. Все эти изобретатели и стратеги, 
и искатели силыиыхъ ощущений, и просто карьеристы 
естественно стремятся перейти отъ картъ, отъ мертвая 
материала, отъ маневровъ и<ъ действительному испы-
танию и настоящей работЬ на войне. Безъ преуве-
личения можно сказать, что атмосфера современнаго 
милитаризма благоприятна для образования типа лю-
дей, немногимъ отличающихся отъ средневековыхъ 
кондотьери. Къ нимъ примыкаютъ люди, которымъ 
война выгодна съ коммерческой точки зрения. Таковы 
собственники и крупные акционеры предприятий, из-
готовляющихъ предметы вооружения. Такова въ Гер-
мании была группа такъ называемыхъ юнкеровъ,т.-е. 
дворянъ-землевладельцевъ, разсчитываюицихъ, что 
война повысить цеииы сельско-хозяйствеииныхъ про-
дуктовъ. Но надо сказать, что эти люди, спекулирующие 
на выгодности войны, и въ Германии и вообще соста-
вляли ничтожное меииьшинство. 

О прибыльности войны съ государственной точки 
зрения не можетъ быть и речи, и это не только потому, 
что для государства обязателенъ приоритета мораль-
ныхъ цеииностей передъ экономическими, но и потому 
что правильный деловой разечета убеждаета въ ра-
зорительности войны—даже войны победоносной— 
для ииароднаго хозяйства въ его цЬломъ и для на-
циональной промышленности въ ея целомъ. Недаромъ 
наука до войны единогласию, за ничтожными исклю-
чениями, въ томъ числе и германская наука, дока-
зывала недопустимость войны съ экономической точки 
зрения. Правда, прогнозы экономической науки въ 
значительной степени опровергнуты текупцей войной, 
но основной тезисъ объ убыточииости войны, каковъ 
бы ни былъ исходъ ея, для народнаго хозяйства въ 
его целомъ переживаемой нами войной подтвержденъ 
безусловно. Поэтому только близорукая, невежествен-
ная политика и хищнический разечета могутъ опираться 
на войну. Образованный государственный дёятель 
и дальновидный промышленникъ съ одинаковымъ 
отвращение,мъ должны относиться къ планамъ эко-
номическая подъема и промыпшиеннаго развития, 
имеющимъ исходнымъ пунктомъ войну. Утверждение 
некоторыхъ социалъ-демократическихъ писателей объ 
экономичесисой неизбежности войны при современной 
капиталистической форме производства,—никогда не 
было научно доказано. Если и можно принять, что 
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импер^ализмъ является необходимымъ этапомъ раз-
вит1я капитализма, то отнюдь нельзя согласиться 
что импер1ализмъ необходимо приводить къ войне. 
Если подъ импер!ализмомъ разуметь политику за-
хвата новыхъ рынковъ для монопольной или пре-
имущественной эксплуатацш, то надо сказать, что 
такая политика по плечу лишь сильной промышлен-
ности, располагающей значительными средствами мир-
наго завоевашя. 

Прочный усггЪхъ такой политике обезпечивается 
техническими усовершенствовашями, а отнюдь не 
прим'ёнешемъ физической силы. На этотъ путь мир-
ныхъ завоевашй вступилъ и германсюй импер1ализмъ 
до войны и достигь на немъ значительныхъ успеховъ, 
успеховъ, которые обещали новые успехи. 

Д л я него такимъ образомъ война была не нужна 
и во всякомъ случай отнюдь не была необходимостью. 
Но если импер1ализмъ, и въ частности германскш 
импер1ализмъ, не упирается необходимо въ войну, 
то все же нельзя не отметить, что его атмосфера 
весьма благопр1ятна длязарождешя и более или менЬе 
пышнаго расцвета разныхъ хищническихъ плановъ 
и воинственныхъ авантюръ. 

И опорнымъ пунктомъ для этихъ плановъ и аван-
тюръ явился германскш дворъ: въ его средЬ импе-
р|'ализмъ мирный претворился въ импер1ализмъ воин-
ствующ! й. 

Дворъ повсюду и всегда далекъ отъ народа и чуждъ 
дЬйствительнымъ интересамъ и нуждамъ народной 
жизни. Престолъ обыкновенно окружается людьми, 
которымъ непонятна, а часто и смешна психолопя 
и идеолопя труда, которымъ близка и свойственна 
психолопя и идеолопя праздности. Воспитанные въ 
этой средЬ представители династш обычно оказываются 
отставшими отъ своего века; они живутъ пережива-
Н1ями прошлаго, а не требовашями настоящаго вре-
мени; они сильны традищями, а не идеями. 

Романтическш отпечатокъ, свойственный монар-
хш, и искусственно поддерживаемый средой и воспи-
т а т е м ъ монарховъ, сближаетъ монархш нашего вре-
мени съ монархгями старины. Несмотря на внутрен-
Н1Я глубок1Я преобразовашя, которыя пережила мо-
нарх1'я за долпй першдъ своего существовашя, она 
и до сихъ поръ сохранила въ своей среде воззр-Ьшя 
и чувства, которыя сложились и окрепли еще въ ту 
эпоху,когда война была единственнымъ призвашемъ 
монарховъ и единственнымъ способомъ разрЪшешя 
международныхъ столкновенш. 

И когда во главе монархш становится челов-Ькъ 
безм-Ьрнаго честолюб!Я и неукротима го темперамента 
и воли,—опасности, ташщяся въ монархш, опасно-
сти, заключающ1яся въ глубочайшемъ разрыве ме-
жду чувствами и идеями трона и народа,—вырастаютъ 
до громадныхъ размеровъ, и передъ народами развер-
зается пропасть войны. 

Такъ именно сложились судьбы народовъ при 
Вильгельме II и благодаря ему. Не онъ одинъ, но 
онъ—главный виновникъ войны. Пользуясь своей 
властью и вл^ятемъ, онъ, какъ магнить, стянулъ 
вокругъ себя силы, вызываюнця войну. Ослепленный 
славолюбивой мечтой, онъ истолковалъ проекты лич-
наго обогащешя н'Ькоторыхъ и немногихъ въ смысле 
нацюнальной необходимости, обострилъ сложившшся 
конфликтъ, отринулъ способы мирнаго его улажи-
вап1Я и кинулъ народы въ ли'ровую войну, уверенный 
въ победе Германш и собственномъ. апооеозе. 

Кто не стоить на точке зреш'я грубаго и упро-
щенна™ экономическаго матер1ализма, давно отри-
нутаго наукой, кто признаетъ силу и значеше чело-
веческой воли на арене исторш, тотъ не можетъ. 
не усмотреть преобладающей роли политическихъ 
факторовъ въ инсценирована! настоящей войны и 
среди этихъ факторовъ на первомъ месте—монархи-
ческаго принципа. 

Центромъ монархическаго принципа со времени 
создашя Германской имперш сталъ Берлинъ. И з ъ 
Берлина шла идеолопя монархическаго принципа, 
его научная разработка и его философ1я. Достаточно 
въ этомъ отношении напомнить имена Шталя и Трейчке, 
Лабанда и Ягемана. Вместе сътЪмъ Берлинъ на при-
м е р е матер1альиаго благоденсгая, торгово-промыш-
леннаго преуспЪватя и военной мощи Германш, 
которыя онъ приписывалъ всецело дЪйств1ю монар-
хическаго принципа, доказывалъ практическую ц е н -
ность для народовъ этого начала. Наконецъ, война 
должна была засвидетельствовать передъ всемъ м[-
ромъ превосходство и силу монархическаго приципа 
и этимъ самымъ укрепить его на долпе годы. Но 
судьба решила иначе. Война обернулась противъ 
монархическаго принципа, и какъ бы теперь ни з а -
кончилась война, монарх1я окажется разбитой и 
побежденной. 

Недаромъ противъ Германш и Австро-Венгрш 
встали крупнейния демократш м1ра. Народы борются 
съ монархами въ последней схватке за свое оконча-
тельное политическое освобожден!е. 

Можно ждать, что нынешняя война явится по-
следнимъ завершительнымъ актомъ въ давней борьбе 
за торжество народнаго суверенитета. 

Наблюдения надъ развит1емъ современныхъ де-
мократш ясно показали, что победа внутри страны 
народа надъ монархомъ не имеетъ еще решающа го 
значешя для полнаго торжества демократическихъ 
идей, что наличность въ Европе сильныхъ и власт-
ныхъ монархш въ значительной степени препятствуетъ 
свободнымъ народамъ подчинить государственную и 
международную жизнь новымъ принципамъ и новымъ 
идеаламъ. 

Некогда въ эпоху великой французской револю-
цш коалищя европейскихъ монарховъ обрушилась 
на Ф р а н ц ш , опасаясь, что революцюнныя идеи и 
мечты о народномъ верховенстве подкопаютъ почву 
подъ престолами. Тогда коалищя была побеждена; 
но престолы остались, и въ конце концовъ идеи и 
мечты революцш понесли ущербъ. Теперь настало 
время новой коалицш свободныхъ народовъ противъ 
монархш, дабы пресечь растлевающее свободу д е й -
стве монархическихъ идей и настроена . Ибо свобод-
ные народы сознали всю опасность, которая постоянно 
грозить ихъ дЬлу, пока существуютъ въ М1ре монар-
хш. Эта опасность заключается не только въ томъ, 
что дворъ, подобный Берлинскому, можетъ зажечь 
факелъ м1рового пожара, но и въ томъ, что даже въ 
мирное время дворы, особенно дворы дуалистиче-
скихъ монархш, являются центрами агрессивной по-
литики, къ которой невольно должна приноравли-
ваться и международная политика свободныхъ де-
мократш. 

Эта политика въ значительной степени проникнута 
старыми предразсудками и чужда духу современныхъ 
демократш. Она искусственно поддерживаетъ рознь 



16 
Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . № 7 

между народами и препятствуетъ торжеству началъ 
человечности. 

Монарх1Я некогда была силой культурной, со-
действующей движенш народовъ впередъ. Въ на-
стоящее время она является силой, задерживающей 

.дальнейшее развит1е передовыхъ народовъ и дости-
жеш'е ими высшихъ ступеней культуры и прогресса. 

Война вооч1Ю показала опасности монархш и 
.для внутренней жизни народовъ. Развертывающшся 
ныне въ Германш политическш кризисъ вызванъ 
по преимущесту нежелашемъ Вильгельма II разста-
ваться со своими завоевательными мечташями и 
вообще его упорствомъ въ отстаиванш права соб-
ственной единоличной волей определять судьбы на-
рода, куда бы эта воля народъ ни привела. 

Т е же тенденцш проявлялъ и Николай II, и надо 
л и напоминать, какъ дорого за нихъ заплатила Росая . 
Постоянная угроза сепаратнаго мира, назначеше 
мииистровъ предателей и казнокрадовъ или круглыхъ 
бездарностей, поставившихъ Россш на край бездны, 
и наряду съ этимъ всяческое подавлен1е обществен-
ной самодеятельности, наконецъ распутиновщина, 
все это слишкомъ свежо въ памяти у всехъ. Неда-
ромъ русская револющя была столь единодушна. 

Правда, германская и павшая русская монархш— 
.монархш дуалистическаго типа, предоставляюнця 
широюй проаоръ своеволш монарха. Однако война 
вскрыла, что и парламентарная монархия не является 
.достаточно надежнымъ учреждешемъ, ибо парла-
ментски контроль далеко не всегда и не всюду въ 
силахъ подчинить монарха народной воле. Доста-
точно напомнить политическую позищю во время 
войны болгарскаго царя Фердинанда, греческаго 
эксъ-короля Константина или покойнаго румынскаго 
короля Карла, чтобы показать, въ какой м е р е без-
силенъ парламентарный режимъ предотвратить воз-
можность даже самаго резкаго расхождешя монарха 
<гь народомъ. 

Эти факты, наглядно обнаруживвпе опасности, 
присупця монархш, въ связи съ развившимся за 
время войны самосознаш'емъ народовъ и ихъ окреп-
шей способностью къ самодеятельности, даютъ осно-
ваше ожидать, что въ Европе повсеместно вспыхнетъ 
антимонархическое движеше, повторится буйный и 
бурный 1848 годъ. Успехъ этого движет я въ значи-
тельной степени будеть зависеть оть того, удастся ли 
Россш благополучно довершить револющю и упро-
чить республикански строй. 

В. Устиновъ. 

ВОЙНА И КРИЗИСЪ НАРОДНАГО ХО-
ЗЯЙСТВА. 

Въ связи съ войною народное хозяйство страны 
переживаетъ глубоюй кризисъ. 

Разстроенъ железнодорожный транспортъ, въ бук-
вальномъ смысле слова раздавленный неимоверно 
возросшимъ за время войны количествомъ перево-
зимыхъ грузовъ. И въ годы мира наши железныя 
дороги, слабо оборудованный подвижнымъ составомъ, 
не въ силахъ были справиться съ урожаемъ, и когда 
осенью посггЬ сбора хлебовъ начинался усиленный 
лодвозъ къ станщямъ, тамъ образовывались/ горы 
хлебныхъ залежей за недостаткомъ вагоновъ. А война 
и вызванный ею наплывъ грузовъ поставила железно-

дорожный транспортъ въ совершенно невозможное 
положение. 

Данныя объ эксплоатацш казенныхъ железныхъ 
дорогъ рисукггъ, напр., такую картину: 

Длина ( в ъ милл'онахъ , 
Годы. рельсоваго п у д о . в е р с г ъ ) 1 версту 

на весь путь. 3 

1914 43.884 2.641.969 60 1915 38.322 3.033.973 79 
1917 (по смете) 38.879 3.361.765 86 

Уже на второй годъ войны количество грузовъ 
возросло па 30%, по смете на 1917 г. оно должно 
было подняться на 43%. 

Естественно, что перегруженныя дороги, чюбы 
какъ-нибудь справиться съ возложенной на нихъ 
обстоятельствами военнаго времени задачей, выну-
ждены были до крайнихъ предЬловъ напрягать ра-
боту подвижного состава; и не удивительно, что после 
двухъ летъ почти безсменной работы паровозы стали 
массами выбывать изъ строя, и чемъ дальше, темъ 
въ большемъ количестве. 

Число больныхъ паровозовъ. 
1916 г. 1917 г. ПР"Р°СГЬ 

въ /„. 
Въсреднемъзамартъ/май. 3.364 4.593 36 % 

Въ 1917 г. при этомъ росло не только число боль-
йыхъ паровозовъ, но и процентное отношенг'е ихъ 
къ общему количеству паровозовъ: въ первые 3 месяца 
революции °/0 больныхъ паровозовъ достигалъ 2,2 
противъ 17 % соответственныхъ месяцевъ 1916 г. 
А въ 1юле месяце болела уже г/4 часть всехъ паро-
возовъ. 

Каждый больной паровозь выводить изъ строя 
25 вагоновъ; общее число вагоновъ не использован-
ныхъ по болезни паровозовъ въ первые же месяцы 
революцш превышало 125 тысячъ, т.-е. было больше 
У5 общаго числа вагоновъ достигающего 570—572 тыс. 
А въ настоящее время, на ряду съ ростомъ больныхъ 
паровозовъ, число выведенныхъ изъ строя вагоновъ 
все растетъ. 

Въ результате этого возрастай!я числа больныхь 
паровозовъ и бездействующихъ вагоновъ увеличи-
вается и недопогрузъ по сравнешю съ предшгствую-
щимъ годомъ. За мартъ—май месяцъ недопогрузъ 
составлялъ 429 тысячъ вагоновъ, а по докладу упра-
вляющаго эксплоатат'оннымь отдЬломъ министерства 
путей сообщения недопогрузъ къ 1 августа достигъ 
980 тысячъ вагоновъ. 

Разсгройсгво транспорта влечетъ за собою сокра-
щен 1е подвоза топлива и сырья на фабрики и заводы. 
Особенно плохо обстоитъ дёло съ вывозомъ изъ До-
нецкаго бассейна нашего главнаго топлива—угля. 

Вывозъ угля изъ Донецкаго бассейна 
(въ миллюнахъ пудовъ). 

1916 г. 1917 г. 
З а 1-е полугод1 -е . . . 689,я 595,8 
Въ среднемъ въ месяцъ. 115 99 

Такькакь первоочередные потребители угля :флоть, 
железныя дороги и металлургические заводы полу-
чали въ 1917 г. почти столько же, сколько и въ прош-
ломъ—въ среднемъ 75 вместо 80 миллюновъ пудовъ 
въ месяцъ, то всею тяжестью своею падеше вывоза 
угля легло на промышленные районы; больше всего 
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пострадали при эюмъ самые крупные промышленные 
центры, Петроградскш и Московсюй, а также и са-
харные заводы. При среднемъ въ месяцъ вывозе 
въ районы въ 27 миллюновъ пудовъ вместо 34,6 милл. 
прошлаго года, что даеть сокращеше на 1/з. 

Вывозъ въ милл!онахъ пудовъ составлялъ: 
1916 г. 1917 г. 
(За полугодие). 

для Петроградскаго района . . 53 25 
» Московскаго » . . 25,1 11 
» сахарныхъзаводовъ » . . 22 10.3 

Вывозъ угля въ Москву упалъ въ два слишкомъ 
раза противъ прошлаго года и въ 6 разъ противъ 
1914 г., когда Москва получала 130 милл. пудовъ... 

Недостатокъ топлива гибельно отзывается на про-
мышленности. Одна за другой останавливаются фаб-
рики, сначала конфектныя и иныя, позже сокращается 
производство и жизненныхъ предметовъ потреблешя, 
а вместе съ темъ на улицу выбрасываются безработ-
ные, число которыхъ въ Петрограде къ маю месяцу 
достигало 50 тыс. человекъ. _ 

Производство сокращается,"а м'ежду темъ въ стране 
и безъ того остро чувствуется товарный голодъ, 
обусловленный непосильностыо задачъ, взваленныхъ 
войною на плечи русской промышленности. До войны 
спросъ на фабрично-заводсюя издел1Я въ значитель-
ной мере покрывался ввозомъ изъ-за границы. Война, 
колоссально увеличила спросъ, заставила рядъ пред-
пр1ят1й изменить характеръ своего производства, мо-
билизовавъ ихъ на оборону. Работая въ такихъ усло-
В1яхъ, промышленность могла уделять на нужды 
тыла значительно меньшее количество товаровъ, чемъ 
ранее, а между темъ ввозъ товаровъ изъ-за границы 
въ годы войны не возросъ, а въ первое время даже 
упалъ.", 

Ввозъ товаровъ изъ-за границы 
(въ миллюнахъ рублей). 

1913 г 1.374 
1914 » 1.098 
1915 » 1.152 
1916 » 2.682 

Только въ 1916 г. замечается ростъ ввоза, но и 
этотъ ростъ имелъ чисто номинальный характеръ, 
такъ какъ рубль 1916 года въ переводе на золото 
стоилъ вдвое меньше рубля 1913 года. 

Такимъ образомъ задача покрыть колоссально 
возросший за время войны спросъ целикомъ легла 
на нашу промышленность. И такъ какъ задача эта 
была очевидно непосильна, то несмотря на чрезвы-
чайно напряженную деятельность фабрикъ и заво-
довъ, несмотря на то, что въ ходъ пускались даже 
раньше забракованный за-слабою производительностью 
машины, а сверхурочный работы практиковались по-
всеместно, спросъ не могъ быть покрыть. И за вы-
четомъ необходимаго для армш, на долю тыла при-
ходилось все меньшее и меньшее количество продук-
те въ. 

Отчетливо выявляли картину товарнаго голода 
въ стране данныя о привозе на Нижегородскую 
ярмарку. 

Было привезено товаровъ на ярмарку 
(въ миллюнахъ пудовъ). 

1914 г 12,5 
1915 » 9,7 
1916 » 8,1 

Въ 1916 г. привозъ составлялъ всего 65% привоза 
1914 г., а въ текущемъ году, судя по газетнымъ с в е -
дЬшямъ привозъ не доходить и до 50%. 

Для отдЬльныхъ отраслей промышленности т о -
варный голодъ достигаетъ еще большей величины-
Особенно великъ голодъ въ металлахъ. На свобод-
номъ рынке нетъ ни одного пуда легально получен-
наго металла, такъ какъ весь металлъ уже давно 
распредЬленъ между ведомствами. Но и для ведомствъ-
металла не хватаетъ! На 1юЛь/сентябрь месяцъ ими 
заявлена потребность 'въ черномъ прокатномъ ме -
талле на 31 милл. пудовъ, тогда какъ имеется дл». 
нихъ на этотъ срокъ не свыше 16 милл. пудовъ... 

Товарный голодъ растетъ, производство сокра-
щается за недостаткомъ топлива и сырья, фабрики 
и заводы, инвентарь которыхъ подвергся быстрому 
снашивая но за время напряженной работы, нуждаются 
въ капитальномъ ремонте, но для ремонта этого въ. 
стране нетъ ни матер1аловъ, ни металла, ни машинъ.._ 
Надвигается на родину и другое бедств1е, более 
тяжелое, чемъ недостатокъ товаровъ,—голодъ. 

Казалось бы, мы могли отъ войны ожидать чего 
угодно, только не этого, такъ какъ хлеба у насъ. 
было вволю, и мы кормили имъ чуть ли не полм1ра_ 
Но это, къ сожалешю, только казалось; лица, ослеп-
пленныя громадными цыфрами нашего хлебнаго вы-
воза, действительно могли думать, что хлеба у насъ. 
Богъ знаеть сколько, что мы застонемъ отъ изобшня,. 
когда границы будутъ закрыты, но статистика давно 
предостерегала насъ отъ подобныхъ поспешныхъ-
заключен ш. 

Въ пятилет1е 1907/13 гг. урожай ржи и пшеницы! 
2.521 миллюновъ пудовъ. За вычетомъ милл1арда 
пудовъ на посевъ, 300 милл. пудовъ на вывозъ з а 
границу, 30 на нужды занятыхъ немцами земель, 
намъ оставалось около 1,7 милл1арда пудовъ или 
до 1 у« фунта на день, т.-е. не Богъ весть какъ много, 
если принять во внимаше, что въ Германш въ мирное 
время потреблеш'е ржи и пшеницы на душу населешя 
составляло Н/г фунта. 

Въ годы войны у насъ оставалось 300 милл. пудовъ, 
вывозившихся ранее за границу. Но въ то же самое 
время возросъ спросъ на хлебъ, предъявляемый ар-
М1ею; увеличилось и крестьянское потреблеше хлеба, 
такъ какь не спаиваемая более водкою, отнимавшею 
ранеедо500—600миллюновъпудовъ хлеба, не обре-
мененная налогами, сильно облегченными удеше-
влен 1емъ денегъ, деревня перестала продавать хлебъ, 
въ которомъ нуждалась сама. Одновременно съ ро-
стомъ потреблешя хлеба падало его производство: 
сокращалась посевная площадь вследств1е массоваго 
отлива рабочихъ рукъ, ухудшалось воздЬлываше 
почвы, потому что трудъ подростковъ, женщинъ и: 
стариковъ не могъ сравняться по качеству съ трудомъ. 
взрослыхъ, привычныхъ къ своему делу крестьянъ, 
а также и потому, что негде было достать ни удобре-
Н1Й, ни машинъ, негде было и отремонтировать обно-
сившшся с.-хоз. инвентарь, такъ какъ на рынке 
не имелось необходимыхъ для этого матер1аловъ. 

И выходило такъ, что ростъ спроса былъ доста-
точенъ, чтобы поглотить хлебъ, оставшшся невыве-
зеннымъ за границу, а производство хлеба неминуемо 
должно было падать за сокращешемъ посевной пло-
щади и ухудшешемъ обработки земли. Отсюда не-
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минуемо долженъ былъ въ стране ощущаться недоста-
токъ въ хлебе и какъ с л е д с т е его—голодъ. 

Вогь данныя ооъ урожа-Ь и посЪвныхъ площадяхъ. 
Годы. Пос. площ. Урожай общШ. Ржи и пшеницы. 

1914. . . . 90 4.304 2.649 
1915. . . . 87 4.659 2.885 
1916. . . . 81 3.916 2.276 

Въ 1914 году у насъ продовольственныхъ затруд-
ненш не было, такъ какъ мы снимали урожай, подго-
товленный полевыми работами мирнаго времени; не 
чувствовалось голода и въ 1915 г., в с л е д с т е исклю-
чительно блестящаго урожая. Но уже 1916 г. далъ 
недочетъ вь г/4 милл. пуд. Недочетъ этотъ можетъ 
быть покрыть изъ избьпковъ урожая въ 1914 и 1915 г., 
и у насъ къ сбору текущаго урожая останется еще 
до 300 милл. пудовъ. Но такъ какъ текущш урожай 
повидимому будетъ еще менее удовлетворителенъ, 
чемъ урожай предшествовавшаго года, то намъ пред-
стоитъ пережить тяжюя продовольственныя затруд-
нешя къ моменту реализацш урожая 1917/18 г., 
когда у насъ будуть исчерпаны все запасы. А между 
темъ урожай 1917/18 г. въ связи съ аграрными неуря-
дицами, твердыми ценами, износомъ инвентаря и 
иными обстоятельствами, обещаетъ быть совсемъ не-
у до вл етво рител ьн ымъ... 

Война разоряетъ народное хозяйство; разстраи-
ваетъ транспоргъ, промышленность и сельское хо-
зяйство; гибельна она и для государивенныхъ фи-
нансово И мнопе при виде надвигающихся на 
нашу родину страданш товарнаго и продовольствен-
наго голода и потрясенш финансоваго кризиса 
приходятъ въ ужасъ, теряютъ самообладаше и готовы 
хоть сейчасъ, хоть сш минуту подписать миръ, на 
какихъ-угодйо услов1Яхъ, считая уплату любой 
контрибуцш более выгодной, нежели продолжение 
войны. 

А между темъ, пока мы идемъ рука объ руку съ 
нашими союзниками, пока впереди есть надежда на 
победу и почетный м1ръ, мы съ твердою верою мо-
жемъ смотреть въ будущее Россш. 

Война не вечна. И какъ ни разорительна сейчасъ 
она, она окончится. И тогда, опираясь на мощный 
денежный рынокъ державъ соглаая и на высоко 
развитую промышленность ихъ, въ короткое время 
съумеемъ мы залечить тяжк1я раны народнаго хо-
зяйства и государственныхъ финансовъ. Мы достанемъ 
необходимое намъ количество паровозовъ и рельсъ, 
скуемъ густою сетью дорогъ небоъятныя простран-
ства Россш, получимъ необходимый средава и на 
переоборудован 1е фабрикъ и заводовъ, износившихся 
въ годы войны. И такъ какъ посевная площадь страны 
при изгнанш врага изъ предЬловъ родины будетъ 
превышать 100 миллюновъ десятинъ, такъ какъ 
крайне низкая норма урожайности позволяетъ при 
некоторомъ напряженш народнаго труда и энерп'и 
и широкомъ примененш машинъ и удобрешй поднять 
урожайность на десятки пудовъ съ десятины, а каждыя 
лишшя 10 пудовъ на десятину—лишнш мшшардъ 
рублей золотомъ для страны, то мы можемъ быть 
спокойны за будущее народнаго хозяйства и государ-
ственныхъ финансовъ: одно развит1е сел. хоз. дастъ 
возможность расплатиться со всеми долгами и высоко 
поднять уровень народнаго благосостояшя. А неми-

нуемый въ связи съ экономическимъ строительствомъ 
страны и ростомъ сельскаго хозяйстви промышлен-
ный подъемъ дастъ родине возможность въ одно— 
два дссятилет1'я достигнуть небывалой ранее сте-
пени культуры и богатства. 

Совсемъ иное рисуется въ случае поражешя и 
позорнаго сепаратнаго мира. Разоренная войною и 
разгромленная немцами страна кредита иметь не 
будетъ. И если даже предположить, что немцы будутъ. 
столь сентиментальны, что никакой контрибуцш на 
насъ не наложатъ, намъ отъ этого легче не станетъ,, 
такъ какъ мы окажемся предоставленными своимъ. 
собственнымъ силамъ въ тотъ самый моментъ, когда 
Росс1Я будетъ совершенно разоренной, и будетъ. 
больше чемъ когда-либо нуждаться въ поддержке 
го стороны. 

Я глубоко убежденъ, что Роса я и въ этомъ случае 
не погибнетъ: она слишкомъ велика и могуча для 
этого, но жутко даже подумать о томъ, что насъ ждеть 
въ случае такого мира. 

Намъ не удастся справиться съ разстройствомъ 
транспорта, такъ какъ для этого необходимы паро-
возы и металлы и иные предметы, которые достать 
можно только за границей. А, значить попрежнему 
будутъ увеличиваться недопогрузы и сокращаться 
фабрично-заводская деятельность за отсутсты'емъ топ-
лива и сырья... Работавипя на оборону предпр!'ят)я, 
износивгшяся и обветшавиня за долпе годы войны» 
не смогутъ быть въ достаточной мере переоборудованы 
для перехода къ работамъ на внутреннШ рынокъ, 
ибо для этого мало бумажныхъ денегъ, нужны еще 
машины и всяю'я иныя приспособлен 1я, не имею-
щ1яся у насъ. И вследств1е этого несмотря на острый, 
и все растущий товарный голодъ производство будетъ 
сокращаться, и целый рядъ оборонныхъ и многихъ 
другихъ предпр1ят|й совершенно закроется, выбра-
сывая на улицу десятки и сотни тысячъ безработныхъ. 
И если безработными окажутся и тЬ, что сейчасъ 
находятъ какое-либо применеше своему труду, по-
давно не найдутъ себе работы сорокъ тысячъ бойцовъ, 
возвращающихся съ фронта. 

Нелегко будетъ и въ деревне. Ободранная, оборван-
ная, изголодавшаяся за время войны въ фабрично-
заводскихъ издкгпяхъ, не получитъ она товаровъ 
ей такъ нужныхъ и после мира, «во что бы то ни стало». 
И не получая ни мануфактуры, ни обуви, ни керосину, 
ни с.-хоз. машинъ и металла не станетъ и деревня 
везти въ городъ хлебъ. И города будутъ голодать. 
И въ городахъ, наводненныхъ безработнымъ и го-
лоднымъ людомъ, станетъ царить анарх1Я и граждан-
ская смута. 

И пройдутъ годы, томительные, жутюе годы и де-
сятки летъ голода и нищеты, пока мы выберемся изъ. 
этой смуты на светъ Божш... 

Мы ведемъ войну, страшную, разорительную войну.. 
Но какъ ни велики раны, наносимыя ею народному 
хозяйству Россш, мы должны довести войну до конца. 
Мы не можемъ не довести ея до конца. Мы должны 
испить до дна горькую чашу испытанШ войны, такъ 
какъ миръ - поражеше сулитъ намъ чашу во сто крать-
более горькую... 

С. Г. Чалхушьянь. 
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ДЕМОКРАТШ И НОВАЯ РОССШ. 
Демокра-пя родилась въ революцш. 
Демократия родилась больной. 
Больна вся Росая . 
Демокра-пя тоже больна. 
Безъ демократш не будетъ новой Россш. 
Если Росая выздоровЪетъ, а демократ1я останется 

больной,—новой Россш не будетъ. 
Лечеше Россш задача нацюнальная. 
Лечеше демократ!и также нащональная задача. 
Отсюда вытекаетъ обязанность каждаго гражда-

нина принять учаспе въ леченш демократш, а также 
и право участвовать въ этомъ леченш. 

Со временъ длиннаго перюда «подполья» въ широ-
кихъ кругахъ нашей иптеллигенцш остался, предраз-
судокь,будто только сощалъ-демократъ можетъ уча-
ствовать ьъ рабочемъ движенш и будто сощалисты-
революцюнеры имеютъ каше то преимущественные 
права на работу среди крестьянства. 

Такого рода предразсудки надо изжить елико воз-
можно скорее. 

Сощализмъ есть идеолопя некоторой части де-
мократш. 

Демократ1я же шире сощализма, а главное она 
новой Россш нужнее сощализма. 

Было бы нелепо, если бы сощализмъ на ближайнпя 
десятил1зт1я убилъ демократш и лишилъ насъ новой 
Россш. 

Особенныя осложнешя въ болезни демократш соз-
дало «подполье». 

Слишкомъ длительная и затяжная борьба нЪсколь-
кихъ покол'Ьн1Й «подполья» со старымъ строемъ вы-
звала самоотравлен 1е «подполья», накоплен1е тамъ 
вредныхъ газовъ, которые теперь ядовитымъ облакомъ 
тумана плывутъ надъ лихорадочной равниной совре-
менности. 

Эти вредные газы могутъ изолировать демократш 
отъ творческой, созидательной работы и тогда новой 
Россш не будетъ. 

Поэтому тЬ, кто не потерялъ веры и надежды на 
новую Росаю, должны спешить на помощь демократш, 
должны помочь ей одолеть недугъ. 

Каковы же средства лечешя обуявшаго демократно 
недуга? 

Эти средства суть: 
Мораль, свобода, культура и нащональное сознаше. 
Для всехъ знающихъ сколько-нибудь подполье, 

н-Ьп, никакого сомнйшя въ томъ, что тамъ жило и 
-оттуда вышло гораздо больше праведниковъ, ч'Ьмъ 
то число, за которое Господь Богъ миловалъ города. 
И вообще можно сказать съ уверенностью, что Росая 
праведниками, подвижниками не оскудела. 

Почему же на поверхности жизни все время мая-
чатъ колОритныя фигуры Ганецкихъ и Козловскихъ 
и убиваютъ у демократш веру въ самое себя, въ свое 
святое-святыхъ? Да именно потому, что мораль тео-
ретически не признана. 

Практически большинство изъ насъ признаютъ и 
честь, и совесть, и Бога въ душе. 

Но теоретически сощализмъ связали съ матер1а-
лизмомъ, Бога въ душе заменили «классовой борьбой», 
и законъ любви подчинили закону ненависти. 

Необходимо безбоязненно, мужественно и громко 
утвердить, что борьба классовъ, професаональные 
рабеч1е союзы, классовый политичесюя партш не 

только не уничтожаютъ самоценности морали, но свою 
устроительную, творческую жизненность могутъ обна-
ружить лишь въ моральной атмосфере. 

Моральное истлеваше есть наибольшая опасность 
для революцш, демократш и новой Россш. 

Свободу теперь надо утверждать съ болынимъ эн-
туз!азмомъ, нежели въ старой Россш. 

Ибо старый строй откровенно и грубо шелъ противъ 
свободы. 

Новый строй идетъ во имя свободы противъ сво-
боды и темъ самымъ вносить въ умы путаницу и нераз-
бериху. 

Я позволю себе привести одинъ документъ, харак-
терный, какъ признакъ болезней современности: 

«Калужскш Губернскш Исполнительный Комитетъ 
Совета Крестьянскихъ Депутатовъ доводить до све-
д к ш я гражданъ ... волости, что въ настоящее время 
въ целяхъ разъединешя крестьянскаго населешя 
неизвестными лицами стали организовываться все-
возможные крестьянсюе союзы или советы, устраи-
ваться съезды этихъ союзовъ и т. п. 

Поэтому Губернскш Исполнительный Комитетъ 
Совета Крестьян скихъ Депутатовъ просить гражданъ 
волости не верить никакимъ крестьянскимъ органи-
зацгямь и союзамъ кроме Совета Крестьянскихъ Депу-
татовъ, а потому не вступать членами въ эти само-
званные союзы и не посылать на эти съезды своихъ 
делегатовъ. 

Все, что полезно трудовому крестьянству, будетъ 
сделано Советомъ Крестьянскихъ Депутатовъ, къ 
которому и просятъ гражданъ обращаться со всеми 
своими нуждами и отъ котораго получать все нужныя 
разъяснешя и указашя. 

Председатель Комитета П. Гороховъ». 
Не сомневаюсь, что это послан 1е продиктовано 

самыми лучшими намерешями и желашями по отно-
шенш къ трудовому крестьянству, но зачемъ же 
авторъ его не вспомнилъ о «Свободгъ Союзовъ»? 

Фанатическая нетерпимость всегда противъ сво-
боды, а разве подполье не создало себе своего рода 
культъ изъ нетерпимости не только къ соседнимъ пар-
Т1ямъ, но и къ родственнымъ фракшямъ. 

Разве газеты н-совъ не переполнены жалобами 
на с-ровъ? 

Разве большевики не жалуются на меньшевиковъ? 
Ахъ! Если бы мы всемъ сердцемъ полюбили сво-

боду, насколько быстрее пошло бы оздоровлеше 
демократш. 

Свобода и культура две неразлучныхъ сестры въ 
современномъ общежитш. Если демократ1я не свяжетъ 
себя съ культурой и свободой, она не войдеть въ 
новую Росаю и новой Россш намъ еще долго не удаст-
ся увидеть. 

Замкнувшееся въ себе, преследуемое, аскетиче-
ское подполье не протягивало прочныхъ нитей къ 
духовной культуре. Некогда.. Не до того. 

Сейчасъ какъ будто и есть время, но старые навыки, 
какъ гири, висятъ на рукахъ, пытающихся что-то де-
лать. 

Г. Кубиковъ, если не ошибаюсь, культурникъ изъ 
рабочихъ круговъ, напечаталъ недавно въ одной га-
зете следующее признаше: 

«А въ самомъ Питере? Кто пожелалъ бы вооч1ю 
убедиться въ этой бедности рабочей культуры, тому 
было бы очень интересно побывать на устроенномъ 
литературно-агитацюнной коллепей Совета Рабочихъ 
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и Солдатскихъ Депутатовъ собран ш представителей 
заводскихъ комитетовъ. 

Какъ известно, представители заводскихъ комите-
товъ въ большинстве своемъ стоять на позицш Ленина. 
На собран!и былъ подвергнуть, между прочимъ, кри-
тике списокъ книгъ, рекомендуемыхъ агитацюнной 
коллепей. 

Списокъ этотъ. конечно, далекъ отъ совершенства... 
Но что это была за критика! Говорили, напр., 

о томъ, что въ списке нетъ Ленина, а поэтому пришлось 
доказывать,—и даже перстомъ указывать,—что Ле-
нинъ есть, и что Ленинъ болышя книги выпускалъ 
подъ фамшпей Вл. Ильина. Коллепи ставился упрекъ, 
что въ списокъ попалъ Тугапъ-Барановскш, и приш-
лось объяснять, что книга Тугана-Барановскаго «Рус-
ская фабрика» необходима для каждаго марксиста. 

Съ негодовашемъ говорили, что въ списки попали 
Потресовъ и Плехановъ. И пришлось съ чувствомъ 
величайшаго возмущешя выступать противъ такой 
изуверской точки з р е ш я и доказывать этимъ невин-
нымъ въ марксизме людямъ, что книги Плеханова 
это великш вкладъ въ сокровищницу сощалистиче-
ской культуры. 

И обо многомъ другомъ хотелось еще говорить на 
этомъ собранш, ибо тяжелое чувство недоумешя 
искало выхода»... 

Касательно Москвы такого же рода жалобы чи-
талъ я въ газете «Власть Народа» по поводу дела 
театральнаго и слышалъ лично отъ одной деятельницы 
по музыкальной части. 

Если такъ грустно съ культурой въ Москве и 
Петрограде, где собраны «витш» всехъ теченш,—то 
что сказать о глубинахъ Россш? 

Не только рядовое крестьянство, но даже и сель-
ское учительство не приспособлено воспринимать куль-
туру на томъ партшномъ жаргоне, на которомъ она 
преподносится. 

За пять месяцевъ революцш въ нашихъ центрахъ 
не возникло ни одной народной газеты подъ знакомъ 
культуры. 

Страницы маленькихъ, доступныхъ газетъ преис-
полнены ядомъ партийной ненависти и склоки. 

И въ чемъ же и екать стержен ь для кул ьтурно й работы? 
Думается, что его можно найти только въ нащо-

нальномъ сознан ш. 
Работавшш надъ возрожден 1емъ своего народа 

датчанинъ Грундтвигъ — педагогъ и кооператоръ— 
и скалъ въ свое время «корней северна го лп росозерцан 1 я». 

Къ этимъ корнямъ нашего нащональнаго м1'росо-
зерцашя, къ основамъ нашей нацшналыюй духовной 
культуры должны приникнуть теперь мы все: вне-
школьники, педагоги, кооператоры, профессюналисты, 
муниципалисты. Ибо родина распалась, распылилась, 
потеряла притяжеше частицъ и ихъ цементироваше. 

Распылилась и демократ1Я. 
Не взирая на всю видимость, не взирая на суще-

ствуют! е советы и комитеты, надо сознать эту страш-
ную болезнь распылен\я и надо ее лечить. 

Какь въ общежитии, охваченномъ эпидем1ей,— 
сейчасъ больны всЬ. 

Но воля къ выздоровлеш'ю должна побудить техъ, 
которые могутъ двигаться, дать во время глотокъ осве-
жающей воды темъ, которымънедугъековалъихъ члены. 

Этой освежающей влагой для демократш являются: 
Мораль, свобода, культура и нащональное сознаше. 

А. Евдокимоеъ. 

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪШЕ. 
Государственное Совгъщаше.—Ргъчь А. Ф. Керенского 
и правительственная программа.—Правая, центръ и 
лпьвая Государственного Совгьщашя.—Ихъ основныя 
разногласия и требовашя, ихъ объединяющЫ.—Итоги 

Совгьщашя. 

«Въ великш и страшный часъ» созванное въ Москве 
Временнымъ Правительствомъ Государственное Со-
вещаше состоялось. Целью созыва совёщашя,—какъ 
указалъ въ своей речи министръ—председатель А. Ф. 
Керенскш,—была, сь одной стороны, — необходи-
мость, сознанная Временнымъ Правительствомъ, «ска-
зать правду о томъ, что переживаетъ сейчасъ великая, 
но измученная и изстрадавшаяся родина наша», въ 
чемъ видитъ Правительство пути для избавлен 1Я отъ 
этихъ мукь и страданш, а съ другой стороны, выслу-
шать отъ собравшихся представителей всёхъ классовъ, 
политическихъ группъ и общественныхъ организаций 
ихъ мнешя о путяхъ и средствахъкъ спасение родины. 
Долженъ былъ произойти сговоръ, чтобы создалось 
общенащональное объединение, чтобы наметить пути 
для общей, объединяющей всехъ работы, направлен-
ной къ спасешю родины и къ сохранешю пршбретс-
Н1Й революцш. Такъ понимало задачу с о в е щ а т я 
созвавшее его Временное Правительство, такъ пони-
мали поставленную задачу и все т е , кто шелъ на это 
совещгше, но никто не заблуждался и въ трудности 
осуществлешя этой задачи, при разнообразш и раз-
лич1и классовыхъ и парт1йныхъ требованШ и инте-
ресе въ. 

Въ речи министра-председателя и въ докладахъ 
министровъ Н. Д. Авксентьева, С. Н. Прокоповича 
и Н. В. Некрасова была представлена ужасающая 
картина отчаяннаго положешя страны. Министры 
не пожалели красокъ и положение Россш было об-
рисовано въ самыхъ мрачныхъ тонахъ. Правительство 
высказало свои взгляды и изложило свою программу. 
Положеше тягчайшее. Арм1Я болеетъ страшнымъ не-
дугомъ разложен 1Я. Продовольственные рессурсы на-
пряжены до последней степени. Производительность 
упала до невероятно низкаго уровня. Транспорть 
разрушается. Государственные расходы достигли 
колоссальныхъ размеровъ, между темъ финансовые 
рессурсы изсякли. Государственная казна пуста. 
Даже бумажныя деньги не успеваютъ печататься. 
Нужны жертвы и жертвы. Надвигаются страшныя 
испытангя въ виде голода, холода и всяческихъ лише-
Н1Й. Правительство намечаеть рядъ практическихъ 
меропр!ят1й, чтобы удовлетворить первейцпя нужды, 
хотя отчасти смягчить некзбежныя лишен1Я. Въ об-
щемъ правительственная программа безусловно пр1ем-
лема, она отвечаеть назревшимъ нуждамъ, ни въ 
комъ невстречаеть возражен1й. Она формулируется 
въ трехъ тезисахъ: порядокъ, жертвы и оборона. 
«Задача наша,—говорить А. Ф. Керенскш,—отъ ко-
торой мы не отступимся, задача, которую мы въ вели-
комъ напряжен 1И исполнимъ, эта задача—спасеше 
государства, огражден1е чести и достоинства всего 
народа русскаго и государства Россш ска го и борьба 
со всемъ, что разрушаеть эту единственную силу, и съ 
тЬми, кто мешаеть и препятствуеть задачамъ времен-
наго правительства, имъ себе поставленнымъ». Но, 
всемъ ясно и правительство это более всехъ пони-
маеть, 1пх) осуществлен!е намеченной программы мо-
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жетъ быть достигнуто только при содействии всехъ 
слоевъ общества и при достаточной твердости 
власти по отношен 1Ю къ темъ, кто идетъ противъ об-
щаго блага. Есть ли такое содействие? Достаточна 
ли тверда власть, чтобы проявить себя съ неоспоримой 
силою необходимой для того, чтобы успешно бороться 
съ анарх1ей, распадомъ и разложен 1емъ? И что нужно, 
чтобы такую власть возсоздать? Вотъ проблемы, ко-
торая вытекали изъ поставленныхъ правительственной 
программой вопросовъ и которыя могли найти раз-
решение только въ услов1яхъ единешя представителей 
правительственной власти съ представителями вс'Ьхъ 
группъ и классовъ населешя. 

Представители этихъ гругшъ дали свои ответы во 
второмъ и третьемъ засЪдашяхъ Государсгвеннаго 
Сов'Ьщашя. Государственный театръ, где происходили 
засЬдашя, вместилъделегацш всехъ классовъ, группъ, 
организацш и партш. Тутъ члены четырехъ Государ-
ственныхъ Думъ, советь рабочихъ, солдатскихъ и 
крестьянскихъ депутатовъ, представители земствъ и 
городовъ, торговли и промышленности, нацшналь-
ныхъ группъ, фронтовыхъ армейскихъ комитетовъ, 
казачьихъ войскъ, профессшнальныхъ рабочихъ сою-
зовъ, кооперативовъ, сельско-хозяйственныхъ об-
ществъ, академическихъ и учительскихъ корпорацш, 
и пр., и пр. Тутъ и старая, и молодая Р о с а я , и цензо-
вые и нецензовые элементы, тутъ и буржуаз1Я, и демо-
кратия и капиталисты, и иролетар1атъ, и либераль-
ный и сощалистичеаая партш. Совещаше, насчиты-
вавшее до 3000 членовъ, имело и свой центръ, и ^вою 
правую и л^вую. Левую представляли сощалистиче-
СК1Я партш и организацш, группировавипяся около 
со вето въ рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ 
депутатовъ. Ихъ вожди Церетелли, Чхеидзе и др. 
Центръ—это большинство членовъ четырехъ Государ-
ственныхъ Думъ, преимущественно к.-д. Правая— 
представители торгово-промышленнаго класса, бан-
ковъ, биржевыхъ обществъ, члены Государствен-
ныхъ Думъ правыхъ фракцШ. Вне государственнаго 
совЪщашя остались крайше фланги: это большевики 
слева и справа. Большевизмъ слева отвергъ госу-
дарственное совещаше, какъ «предательство по от-
ношение къ революцш», онъ устроилъ забастовку 
московскаго трамвая и газоваго завода, грозилъ 
«расправой». Не было места въ Государственномъ Со-
вещанш и сторонникамъ стараго режима. Ихъ нетъ 
сейчасъ на открытой политической арене. Особо, 
вне политической группировки, выступали нынеш-
нее и бы вине представители высшаго команднаго со-
става генералы Корниловъ и Алексеевъ. Ихъ до-
клады касались положешя нашей армш и вопросовъ 
обороны и не затрагивали общей политики. 

«Ответы» были различны, какъ различны и самыя 
группы, ихъ дававнпя, но, въ потоке голосовъ на-
мечались течешя, объединявиия совокупность группъ. 
Были вопросы, сблизивние всехъ. По нимъ былъ най-
денъ общш языкъ. Было нечто, соединявшее всехъ: 
необходимость обороны и защиты отечества. И правая, 
и центръ, и л е в а я выразили доверте и обещали под-
держку Временному Правительству. 

Всеми одинаково признавалась необходимость со-
трудничества и желательность объединешя. НикЬмъ 
не отрицалась необходимость организацш Правитель-
ства на коалицшнныхъ основашяхъ. Все одинаково 
исходили изъ признашя высшаго принципа, обще-
ственная) блага, все явили себя сторонниками новаго 

строя и завоевашй революцш. Правительственная 
программа: порядокъ, жертвы и оборона,—вошла 
и въ программный требовашя всехъ представленныхъ 
группъ. Вотъ то общее, что выявилось на Государ-
ственномъ Совещанш. 

Но, окажется ли это достаточнымъ, чтобы создалось 
единеше и сотрудничество въ общей работе? Въ от-
влеченный поня'пя объ общемъ благе , о нуждахъ 
государства, въ идею сотрудничества вкладывалось 
различное содержаше. Какъ должна быть организо-
вана арм1я, что способно поднять ея боеспособность 
и духъ, понималось различно. 

Введеше строгой дисциплины, возстановлеше 
власти команднаго состава, ограничение фронтовыхъ 
и армейскихъ комитетовъ исключительно хозяйствен-
ными функщями, прекращеше митинговашя, удале-
ше армш отъ политики—вотъ требовашя однихъ. 
Наоборотъ, продолжеше «демократизацш армш» и 
усилеше деятельности комитетовъ—настойчивое требо-
ван 1е другихъ. И т е и друпе видять въ своихъ взаимно 
исключающихъ требован 1яхъ единственный спаси-
тельныя средства для усилен 1Я боеспособности армш 
и ея возсоздашя, и т е , и друпе одновременно за-
подазриваютъ другъ друга въ скрытыхъ намерешяхъ, 
неимеющихъ никакого отношен 1Я къ задачамъ обо-
роны. Револющонныя организацш не желаютъ от-
дать арм1ю подъ исключительную власть офицерскаго 
корпуса изъ боязни, что она будетъ использована 
противъ революцш, а умеренный группы усматри-
в а ю т въ требован 1яхъ левыхъ партш преступное 
небрежеше къ нуждамъ родины и ея спасешя ради 
партшныхъ интересовъ. Этотъ важнейшш вопросъ 
нашего бьгпя разъединилъ Государственное Совеща-
ше. Около него вспыхивали самыя бурныя страсти, 
происходили ожесточенные дебаты, сопровождав-
шиеся острыми конфликтами. Мерещилась и «контръ-
револющя», и крушеше свободы... Разделяло членовъ 
совещания и многое другое, но вопрось объ армш 
былъ центральной темой всЬхь политическихъ де-
батовъ. Отъ его разрешен 1Я зависятъ все судьбы 
родины, но государственное совещаше могло дать 
Временному Правительству только т е страстные де-
баты, которые происходили въ двухъ его засЬда-
ш я х ъ , недавние никакихъ опорныхъ пунктовъ для 
соглашешя. 

Д р у п е , казалось, столь же острые вопросы, вызы-
вавнпе также горяч1е споры, приводили все-таки къ 
намечашю некоторыхъ согласительныхъ вехъ. При-
миреше интересовъ труда и капитала—одна изъ труд-
нейшихъ задачъ, особенно въ настоящей моментъ 
обостренной классовой борьбы, оказалось однако 
более достижимой. Явились как1Я-то возможности, 
поверхъ узко-классовыхъ интересовъ выявиться при-
миряющему начало, которое символически выразилось 
въ^рукопожатш представителя промышленниковъ Буб-
ликова и вождя со щ ал и сти че ски хъ группъ Церетелли, 
вызвавшемъ сенсащю. Этому предшествовала речь 
Церетелли, особенно его вторая речь, показавшая, 
что возможенъ въ ряду вопросовъ сдвигъ сощалисти-
ческихъ группъ съ непримиримыхъ позищй, и речь 
Плеханова, основоположника въ Россш научнаго 
сощализма, вскрывшаго несущественность въ настоя-
Щ1й моментъ сощализма и необходимость въ интере-
сахъ сощализма дальнейшего развит1я въ такой 
отсталой стране, какъ Р о с а я , капиталистическаго 
производства. 
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Могь разделить на непримиримые лагери аграр-
ный вопросъ, въ частности земельная политика ми-
нистра Чернова. Она вызывала жестоюя нападки, 
суровую критику. Но въ лице министра Чернова 
подвергался все же более жестокимъ ударамъ «быв-
Ш1Й пораженецъ», чемъ «творецъ разрушительной 
земельной политики». И опять-таки навстречу темъ, 
кто ставилъ на видъ все гибельныя п о с л е д н я я зе-
мельныхъ захватовъ и покровительственной имъ по-
литики шли категорическая заявлешя, закшочавиняся 
и въ правительственной про грамме, и въ декларацш со-
ветовъ, прочтенной Чхеидзе, въ которыхъ «осуждаются 
всяюе захваты чьихъ либо земель, какъ отдельными 
лицами, такъ и группами лицъ или обществами». И на-
конецъ, даже общая проблема власти, казалось 
тоже неразрешимая, вызывавшая горяч1е споры и 
острые конфликты, какъ будто тоже приблизилась 
къ некоторымъ прИмиряющимъ среднимъ решен!ямъ. 
Возможность къ этому явилась после заявлешя Цере-
телли о томъ, что советы более не претендуютъ на 
руководящую роль по отношение къ Временному Пра-
вительству. И только кардинальный вопросъ о нашей 
государственной обороне, объ организацш армш 
остался вне досягаемости. Стороны не пришли къ 
соглашешю, и Временному Правительству придется 
избрать самому путь къ спасешю, оставить ли арм!-ю 
въ рукахъ политиковъ или использовать ее въ ин-
тересахъ обороны и защиты отечества, на которое на-
двигаются полчища Вильгельма... 

Каковы же итога совещашя? Оно имеетъ несо-
мненное положительное значеше. Оно дало моральную 
поддержку Временному Правительству и темъ уси-
лило его авторитетъ, а это весьма важно въ пережи-
ваемый моментъ. Совещаше положило начало извест-
ному единешю и большему взаимному понимашю 
активныхъ политическихъ группъ, что послужить 
къ развит1ю сотрудничества, которому такъ мешала 
партийная нетерпимость. Все это только ростки и 
зачатки, но быть можетъ они дадутъ полезные всходы. 
Страшно то, что время не терпитъ. Грозный часъ 
насталь, а мы только теперь, быть можетъ, прекра-
тимъ, или еще хуже, только ослабимъ гражданскую 
войну. Нужна могучая нащ'ональная работа всехъ 
и каждаго, а мы только теперь усваиваемъ мысль объ 
ея необходимости, и если приступимъ къ такой ра-
боте, то на разрушенномъ и обезпложенномъ месгЬ. 

Н. 1орданскш. 

ИГО ВЛАСТИ. 
Листки изъ дневника. 

Двенадцатая) августа я слушалъ Керенскаго. 
— Какъ изменилось у него лицо,—думалъ я, 

припоминая одно изъ заседанш Государственной 
Думы, где я виделъ Керенскаго, не помышлявшаго 

•тогда, вероятно, что ему придется взять на себя «бремя 
власти», какъ принято выражаться. 

Да, теперь у него совсемъ другое лицо. Теперь 
этотъ человекъ какъ будто узналъ какую-то тайну, 
какое-то слово, узналъ то, о чемъ онъ раньше и не 
думалъ вовсе. 

Истор1Я обязываетъ. Государственность обязы-
ваеть. Тутъ ужъ такой шгЬнъ, изъ котораго не вы-
рваться... Приникнувъ къ государственной власти, 
этотъ красноречивый вольнодумецъ перестроился вну-

тренне, и потому изменилось таю. и его лицо. Быть 
можетъ, мысли, взгляды и убеждешя его вовсе не 
изменились, но ужъ наверное изменилась самая 
ткань души. Во власти, ведь, есть своя мапя. Войдетъ 
человекъ въ этотъ волшебный кругь и уже нетъ ему 
выхода. Вотъ эта печать обреченности и легла на лицо 
Керенскаго. «А, ведь, значить же что-нибудь лицо 
человеческое!»—какъ воскликнулъ однажды Достоев-
сюй. 

И речь Керенскаго звучала теперь совсемъ не 
такъ, какъ прежде въ Думе, когда онъ смотрелъ со 
стороны на правительство. Кстати, примечательней-
шую мысль высказалъ Керенскш въ другой своей 
речи, въ заключительномъ слове пятнадцатая) „ав-
густа: «Каждый, кто приходить говорить съ властью, 
каждый видить только часть, а мы, по своему положе-
нию, видимъ все». Вотъ эта возможность «видеть все» 
и сводить людей съ ума, ибо человеку не дано все 
видгъть. Это ужъ задача сверхъчеловеческая. И не-
даромъ Керенсюй искалъ, по его признашю, какихъ-
то «нечеловеческихъ словъ». 

Говорятъ, что у Керенскаго больные нервы, что 
въ немъ будто бы есть душевная неуравновешенность. 
Возможно, что въ этомъ есть доля истины, но этой 
правде надо противопоставить и другую правду: 
въ дни Государственная) Совещашя, особенно въ 
субботу 12 августа, Керенскш преодолгълъ свою исте-
ричность. Иныя изъ выражешй его надо записать, 
какъ живое свидетельство причастности Керенскаго 
особаго рода вдохновенью. 

Странная была эта речь. Я думаю, что во всем1р-
ной исторш никогда и никто изъ политическихъ дея-
телей ничего подобная) не произносилъ публично, 
да еще въ собранш общегосударственная) характера. 
Необычайность речи Керенскаго заключалась въ 
томъ, что онъ какъ будто исповедывался всенародно, 
какъ будто для него было важно прежде всего решить 
вопросъ о личной ответственности. «Еще министромъ 
юстицш я внесъ во временное правительство отмену 
Ыертной казни. И я же, какъ военный министръ, 
внесъ во временное правительство частичное возста-
новлеше смертной казни. Но развгь вы не знаете, что 
въ зтотъ часъ была убита частица нашей человтеской 
души. Но если будетъ нужно для спасешя государе 
ства, если голосъ нашъ, предвещающШ велиюя ис-
пыташя, не дойдетъ до тЬхъ, кто и въ тылу развра-
щаетъ и разнуздываетъ армно, мы душу свою убьемъ, но 
государство спасемы... 

Въ какомъ это парламенте и въ какой першдъ 
исторш утверждалось что-либо подобное Верховнымъ 
Вождемъ народа? Въ эпоху Великой Французской 
Революцш общегосударственный и политичесю'я идеи 
ставились въ связь съ моралью, но никогда, нигде и 
никто не переносилъ эти начала въ тесный кругь 
личныхъ и мистическихъ переживашй въ такой форме, 
съ такой загадочной интонаш'ей. 

Древше мудрецы утверждали, что въ М1ре борются 
не только силы темныя и светлыя, но еще и третье 
начало, та безразличная для добра и зла организую-
щая матер1альная стих1я, то начало, имя которому 
Люциферъ. Такъ, государственность всегда по 
существу начало люцифер1анское. Она можетъ быть 
и добромъ, и зломъ. И если револющя въ известный 
моментъ исторш является носительницей добра, то 
и утверждеш'е государственности можетъ служить 
залогомъ желаннаго движешя человечества впередъ. 
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Вонросъ въ томъ, значить, куда плыветъ корабль 
государственности. Такъ, напримЪръ, русская госу-
дарственность была посуществу прогрессивнымъ на-
чаломь, когда она утверждалась гЬмъ кормчимъ слав-
иымъ, «кто мощно придалъ б'Ьгь державный корме 
родного корабля». Вотъ и Керенсюй явился намъ 
двенадцатая) августа вь люцифер1анскомъ свете. 
Слова его были исполнены государственной мудрости. 

Но посл-Ьдуютъ ли за этими словами и дела? 
Если бы не эти странныя, загадочныя, личныя при-
знашя Керенскаго, у насъ не явился бы этотъ вопросъ. 
Кромвель, Петръ Великш, Робеспьеръ, Наполеонъ 
повелевали, не делая задушевныхъ признашй и 
утаили отъ м1ра свою внутреннюю драму. Возможно, 
что въ дни Государственная) Совещашя были сделаны 
КеренскИмъ его послгьдшя признан!я, и мы уже услы-
шимъ отъ него въ будущемъ не признашя, а-приказа-
ния. Революцюнная власть должна повелевать, а 
верховный вождь революцш не долженъ быть Гамле-
томъ, размышляющимъ о жизни, а не творящимъ ее. 
И если призраки посещаютъ измученную душу рево-
лющоннаго диктатора, онъ долженъ преодолеть со-
блазнъ во имя грядущей свободы. Мы все беремъ на 
себя ответственность за «кровь и железо», которыя 
должны закрепить победу революцш надъ мрачней-
шей изъ возможныхъ реакцш, надъ реакщей Прус-
ской. 

Истор1я! Истор1Я не эпосъ, а трагед1я. У исторш 
долженъ быть конецъ, должно быть свое «очищеше», 
или, въ противномъ случае, мы должны примириться 
съ безсмысленностыо войны и мира, борьбы и лада, 
жизни и смерти. Истор1Я не призракъ. Смена поко-
лешй и безмерная сложность государственныхъ и 
сощальныхъ формъ не случайны... 

Во время перерыва, когда вокругь меня шумелъ 
залъ Большого Театра, я чувствовалъ, какъ много-
ликая Росая строить въ этотъ часъ свое будущее, 
прощаясь съ прошлымъ. Мы все какъ будто коснулись 
руками исторш. Она вошла въ этотъ залъ вопло-
щенной. 

Пробираясь между креселъ, расположенныхъ на 
сцене, я увидЬлъ Карташева. Признаюсь, у меня 
стало на душе легче. И какъ ни странно его присут-
ств!е здЬсь, за министерскимъ столомъ, на другомъ кон-
це котораго сидитъ ухмыляющшся циммервальдсюй 
гость, надо благодарить Бога за то, что этотъ человекъ, 
до сихъ поръ никогда не принимавшш учаспя въ по-
литике, не отказался взять на себя иго посредниче-
ства между государствомъ и церковью въ ответствен-
нейш1й часъ русской исторш. 

Если ужъ мы, руссюе, таюе чудаки и дураки, что 
въ дни нашей чрезвычайной разрухи, хозяйственной 
и военной, собравшись на Государственное Совещаше, 
вместо того, чтобы потрезвее и посторожнее под-
считать наши деньги въ казне, пообсудить деловито, 
что намъ делать съ охмелевшею чернью, занялись 
публичными признашями и всенародными размышле-
шями о тайнахъ одинокой души и больного сердца-, 
такъ ужъ не надо ли намъ въ самомъ д е л е заговорить 
громко на удивленье всего м1ра объ иныхъ тайнахъ, 
о тайнахъ вселенскихъ, о вечной правде Христа 

и Церкви и отказаться разъ на всегда о /ь надежды 
стать реальными политиками въ европейскомъ смысле? 
Можетъ быть, мы и будемъ реалистами, но по-иному\ 
Но кому же и говорить объ этомъ, какъ не Карташеву? 
Только онъ можетъ «зажечь сердца», ибо онъ знаеть 
не малыя тайны человеческой, слишкомъ человече-
ской души, но и великую тайну души м1ровой. И онъ 
знаеть, что значить Росая , какъ необходимейшая 
участница вселенской жизни. 

Если сегодня мы, участники релипозно-философ-
скихъ совещанш, знаемъ его на столько, чтобы по-
верить безъ колебанш въ его право проповеди, то 
завтра въ это его право поверить вся Росая . 

Но если таше люди, какъ Карташевъ, не возвы-
сятъ своего голоса, придутъ друпе, темные, и они 
произнесутъ слова о Христе и вере совсемъ не 
такъ, какъ надо. 

Глупеньюе доктринеры механическаго «понима-
ния» исторш только руками разведуть, а эмигранты 
сложатъ чемоданы и улепетнуть въ какой нибудь 
кантонъ Ури, когда придутъ эти совсемъ неожиданные 
люди и заговорить страшнымъ и мрачнымъ языкомъ 
о той святыне, о которой можно было бы сказать свет-
лую и чистую правду, не поколебавъ вовсе свободы, 
желанной всемъ намъ и необходимой великой Россш. 

16 августа 1917 г. Георгш Чулковъ. 

Московская Просветительная Комисая. 
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