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М О Л И Т В Ы . 

Стихи Вячеслава Иванова. 

I . 

Боже, епаеи 
СвЪтъ на Руси, 
Правду Твою 
Въ наеъ вознеси, 
Солнце любви 
М1ру яви, 
И къ бытш 
Руеь обнови! 

Боже, веди 
Вольный народъ 
Къ той изъ евободъ, 
Что впереди 
СвЪтитъ землЪ 
Кормчей звездой! 
Будь рулевой 
На кораблЪ! 

II. 

СозрЪлъ на нивЪ колоеъ: 
Жнецовъ, Господь, пошли, 
И пусть народный голосъ 
Вершитъ судьбу земли, 
Твоимъ велЪньямъ вЪренъ, 
Твоей лишь Воли другъ... 
Блуждатемъ измЪренъ 
Путей вселенскихъ кругъ. 

И съ тЪмъ пребыть, что было, 
И жить, какъ ветарь,—нельзя. 
Недавнее постыло; 
Обрывиета стезя. 
И мгла по придорожью, 
И подъ ногою—мгла... 
Найдетъ ли правду Божью, 
Сгоритъ ли м1ръ до-тла? 

И Града мы взыскуемъ, 
И нФ>тъ поводыря; 
Владыкой именуемъ 
Единаго Царя, 
Чья буди, б^ди воля 
На неб-Ь и землЪ, 
Въ златыхъ колосьяхъ поля 
И въ людяхъ на еедЪ. 

г 
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СВОБОДА И ЦЕЗАРИЗМЪ. 
Статья проф. Б. В. Чредина. 

Въ древнихъ театральныхъ пред ставлен! яхъ вне-
запное появлеше божества часто разрешало все 
,д1;йств1е. Запутанный узель сложныхъ явлешй благо-
получно развязывался благодаря вмешательству 
•свыше. Въ т е эпохи, когда «демагоги превращаются 
въ тирановъ», общ1Й развалъ въ страна, суровая 
нужда и недохватки вселяютъ въ народъ жажду 
чуда и надежду на появлеше новаго лица,которое 
лридетъ, какъ йеиз ех тасНша, и водворить наконецъ 
прочный порядокъ. Конечно, въ Исторш чудесь не 
бываеп,. Настоящее подготовлено прошлымъ и чре-
вато будущимъ. Сама жажда чуда выдаетъ разочаро-
вание народа въ собственныхъ силахъ и составляеть, 
въ связи со всеми услов1Ями, въ которыхъ протекала 
и протекаетъ жизнь страны, одну изъ причинъ усп-Ьш-
наго выступлешя того, кто окажется способнымъ вне-
сти успокоеше въ разыгравипяся страсти. Неуверен-
ность народа въ себё, отчаяше въ собственныхъ силахъ, 
способствуетъ успеху той политической системы, кото-
рая известна подъ Именемъ цезаризма. Во время господ-
ства этой системы устанавливается, по видимости на 
•основанш народной воли, единоличная власть, и 
осуществляется она съ вн1зшнимъ соблюдешемъ закон-
ныхъ предписанш, но, по существу съ нарушешями 
основныхъ правъ народа. Пути и средства, къ кото-
рымъ приб-Ьгаютъ захватчики верховной власти, быва-
ютъ различны въ зависимости отъ времени и места. Но 
въ нихъ обнаруживаются однако общ1я черты. Нагляд-
нее всего оне представлены въ деятельности осново-
положника цезаризма—Кая Юл1я Цезаря, давшаго 
всей системе свое имя. 

Касай Дюнъ сохранилъ замечаше Цезаря объ 
основахъ власти. «Две силы», говорилъ Цезарь, 
«подготовляютъ, сохраняютъ и увеличиваютъ власть: 
солдаты и деньги; одно поддерживаетъ другое». По 
словамъ Дюна, такъ Цезарь думалъ объ этомъ всегда 
и это высказывалъ. Несомненно, сила меча и злата 
•содействуетъ власти. Но какъ достать деньги въ по-
требномъ количестве на вознаграждение солдатъ и для 
привлечен 1я на свою сторону гражданъ, а кроме того, 
какъ изъ вооруженныхъ людей создать войско? Це-
зарь для получешя денежныхъ суммъ не останавли-
вался передъ крайними средствами. Пригрозивъ на-
родному трибуну Метеллу смертью за то, что тотъ не 
допускалъ его къ государственному казначейству, про-
тиводействовалъ его намерен 1ямъ,по осторожному 
вы ражен 1Ю самого Цезаря, онъ сломилъ этимъ его 
сопротивлеше. Все средства хороши для Цезаря, 
лишь бы они вели къ достижешю главной цели— 
власти. Благодаря Цицерону и Светонно известна 
любимая поговорка Цезаря: «Если ужъ нарушать 
справедливость, такъ нарушать для достижешя пре-
стола, въ прочихъ же случаяхъ поступать надлежитъ 
•честно». У Цезаря две мерки: одна для оценки по-
ступковъ, приводящихъ къ власти, другая для дЬлъ, 
ничего общаго съ видами на власть не имеющихъ. 

Съ целью расположить къ себе воиновъ Цезарь не 
скупился на обещашя. «Ждите всего отъ моей победы 

и щедрости», говорилъ онъ солдатамъ.Прибегалъ онъ 
съ той же целью и къ хитрости. Однажды Цезарь за-
нялъ деньги у сетниковъ и трибуновъ военныхъ и роз-
далъ ихъ воинамъ. Это сделано было, какъ объяс-
няетъ онъ самъ въ своихъ «Запискахъ о гражданской 
войне», съ двоякой целью: сотники и трибуны при-
вязались къ нему, опасаясь за свои деньги, а воины 
были ему признательны за его щедрость. Но вместе 
съ темъ Цезарь обуздывалъ дерзость и своевсш'е сол-
датъ, поддерживая въ войске строгую дисциплину. 

Цезарь зналъ, чемъ зажечь въ солдатахъ волю къ 
победе и какъ создать изъ нихъ могучее войско. 
Онъ нашелъ лозунгъ, съ которымъ солдаты шли ца бой 
и достигали победы. Лозунгъ этотъ—свобода народа. 
Свои действ1я и начатую имъ междоусобную войну 
Цезарь оправдывалъ темъ, что они дадутъ народу сво-
боду. По его словамъ, не для того покинулъ онъ свою 
провинщю, чтобы вредить другимъ, но для того, чтобы 
возвратить для себя и для народа римскаго свободу, 
подавленную небольшой кучкой некоторыхъ лицъ. 
И эти слова не проходили для войска безследно. 
Солдаты проникались сознан 1емъ того, что они, сра-
жаясь за Цезаря, сражаются за свою свободу. Одинъ 
изъ добровольцевъ, служивчий въ войске Цезаря, 
участникъ борьбы Цезаря съ Помпеемъ, прекрасно 
выразилъ это настроеше обратившись передъ битвой 
(при Фарсале) къ товарищамъ по оруж1Ю съ призы-
вэмъ оправдать т е надежды, которыя возлагалъна 
нихъ вождь. «Еще одно и последнее сражеше, и полко-
водецъ нашъ возстановитъ свою честь, а мы—нашу 
свободу. Сказавъ это, онъ первымъ бросился въ ряды 
непр!ятелей. Его примеръ увлекъ за собою другихъ. 

Цезарь стремился показать, что онъ защищаетъ 
дело всего народа, что искреннимъ его желашемъ было 
щадить кровь воиновъ и сберечь для отечества оба 
враждебный войска—свое и Шомпея, что народу онъ 
обязанъ своею властью. Но въ действительности онъ 
опирался на народъ лишь постольку, поскольку учи-
тывалъ его б е з о ш е къ плодотворнымъ з а ш т я м ъ 
общественными делами. «Цезарь или покорялъ не-
пр1ятелей оруж1емъ согражданъ, или порабощалъ 
своихъ согражданъ деньгами, отнятыми у непр1яте-
лей». Эта резкая оценка деятельности Цезаря, при-
надлежащая Плутарху, несмотря на свои преувели-
чешя, верно передаеть тотъ общш духъ, который 
проникалъ меропр1ят1Я Цезаря, какъ бы ни были 
они мудры и какъ бы ни отвечали некоторыя изъ нихъ 
благу народа. Цезарь искусно подменилъ свободу всего 
народа свободой для себя и для своего войска. Вь 
этомъ заключается существо цезаризма—опираясь на 
войско, проводить свои личныя цели во имя свободы 
и отъ имени всего народа. 

Основанная Цезаремъ система неоднократно на-
влекала на римское государство несчаспя и потрясе-
ш я . Римскому государству приходилось переживать 
междоусобныя войны, причиной которыхъ было не 
столько честолюб1е провозглашенныхъ императорами, 
сколько корыстолюб1е и разнузданность солдатъ, 



Ж* 4 Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . № 1 3 

выбивавшихъ, по выражение Плутарха, одного пред-
водителя другимъ, какъ гвоздь гвоздемъ. И вечная 
опасность междоусобной войны, той войны, где 
счастье победителя есть несчастье родины, заключается 
въ войске, интересы котораго расходятся съ интере-
сами всего народа. 

Распадь населен 1Я на отдЬльныя, ничемъ не свя-
занный между собой, а подчасъ и враждебныя, группы 
идетъ на пользу того, на чьей стороне окажется войско 
и кто сумеетъ использовать благопр1ятныя обстоя-
тельства. Величайшей ужасъ междоусобной войны 
заключается въ томъ, что во время нея власть сплошь 
и рядомъ достается не такимъ гешальнымъ вождямъ 
и мудрымъ правителямъ, какимъ былъ Цезарь, но 
людямъ, совершенно ничтожнымъ, обязаннымъ своимъ 
возвышешемъ прихоти солдатской массы. Одинъ при-
меръ лучше всего покажетъ, въ чьихъ рукахъ по воле 
вооруженной силы можетъ очутиться власть. Смутное 
время, наступившее въ римскомъ государстве въ про-
межутке между сменой Дома КЫевъ и Клавд1евъ 
Домомъ Флав1евъ, доставило власть Авлу Вителлш 
человеку во всехъ отношешяэоь недостойному, отли-
чительными качествами котораго были обжорство, 
распутство и жестокость. Узнавъ о поражен ш своего 
противника, императора Отона, Вителл)й изъГаллш 
отправился въ Римъ. Его путь описанъ Тацитомъ и 
Светошемъ. Во время своего марша онъ проезжалъ 
черезъ города, какъ тр1умфаторъ, черезъ реки—на 
роскошнейшихъ судахъ, украшенныхъ всевозмож-
ными венками и снабженныхъ безконечными запасами 
провизш. Среди солдатъ дисциплина пала. Они гра-
били и безчинствовали безнаказанно. Къ Ихъ грабе-
жамъ и своевол1ю новый императоръ относился шут-
ливо. Но вотъ Вителлш вступилъ на поле, где произо-
шло сражен 1е. Оно являло собой отвратительное и 
ужасное зрелище. Уже былъ сороковой день, какъ 
произошло сражеше, а лежали еще растерзанные 
трупы, отрубленные члены человеческаго тела , раз-
лагаюицяся формы людей и лошадей, видна была за-
пятнанная запекшеюся кровью земля, з1яла пустота, 
происшедшая вследств1е уничтожешя деревьевъ и 
посевовъ. Некоторые изъ спутниковъ Вителл1Я стали 
отворачиваться отъ разлагавшихся труповъ, но самъ 

онъ, решивъ ободрить ихъ, произнесъ слова, заслу-
живающ1я проклят!я, какъ отозвался о нйхъ Светошй: 
«Хорошо пахнетъ убитый врагъ, а еще лучше—со-
граждан инъ»... 

Личный произволъ всегда и господство толпы 
очень часто сопутствуютъ системе, построенной на 
преклоненш передъ волей одного человека и на пре-
зреши къ народнымъ учрежден!ямъ. Но такова сила 
одного лишь имени свободы. Для измученнаго народа 
въ немъ заключенъ удобный предлогъ вверить судьбу 
свою всякому, кто на словахъ обещая свободу, а на 
д е л е подавляя ее, водворитъ въ стране порядокъ. 
Но[если народъ пребываетъ въ непоколебимомъ убежде-
ши въ томъ, что свобода, обезпеченная установлен-
ными имъ самимъ учреждешями, есть необходимое 
услов1е его преуспеяшя и развит1Я, то онъ не станетъ 
ждать ея ни отъ кого другого, какъ только отъ себя 
самого. 

Глубокой верой въ мощь демократическихъ учре-
жденш дышитъ речь Брута, произнесенная имъ вскоре 
после убшства Цезаря передъ собрашемъ гражданъ 
на Капитолш. Речь эта сохранена Апшаномъ. По 
мнешю Брута, римсюй народъ тысячу разъ пред-
почтетъ умереть, чемъ добровольно возложить на 
себя оковы рабства. Въ устахъ Брута это значить, что 
свобода есть неотъемлемая принадлежность народа, 
что она укрепляется учреждешями, а не единоличной 
волей кого бы то ни было, что свободныя учреждешя 
нельзя унижать въ угоду захватчику власти. Брутъ 
верно понялъ существо власти, основанной на в о л е 
всего народа, но не понялъ своего времени. Народъ 
усталъ.Свобода для него былаосвобождешемъ отъ тре-
вогъ. Онъ стремился къ покою. Въ сердцахъ гражданъ 
таилась грусть о безвременной кончине Цезаря. 

Невыразимо печально время омрачешя народныхъ 
у по ваши. Безъи сходная тоска, сковавшая душу на-
рода, всемерно способствуетъ борьбе за власть, ибо 
великая жажда повиновешя охватываетъ народъ. 
Ведь «никто въ большей степени не склоненъ подчи-
няться чужому руководству, какъ человекъ, пода-
вленный несчаспямк». Это наблюдеше Плутарха 
исполнено жуткой жизненной правды. 

Б. В. Чрединъ„ 

ПОДЪ ОСЕННИМЪ СОЛНЦЕМЪ. 
Письмо съ фронта прапорщика Ушакова. 

Я сижу среди могилъ и пишу вамъ это письмо. 
И, конечно, если бы я не надумалъ бежать изъ тЪсной 
и душной молдаванской избы, где нетъ отбою отъ на-
зойливыхъ мухъ и разговорчивыхъ товарищей, вотъ 
сюда на это тихое кладбище, я бы не написалъ вамъ 
ничего. Здесь окраина пограничнаго молдаванскаго 
сельца-деревушки С., где мы сейчасъ стоимъ. Село 
налево раскинулось къ рЬчке, а направо безконеч-
ное кукурузное поле и въ немъ, за теми холмами, вер-
стахъ въ двухъ отсюда наши окопы. Тамъ сейчасъ 
удивительно тихо: редко, редко стукнетъ одинокш 
выстрелъ и еще реже бахнетъ оруд1е. 

А на этомъ братскомъ кладбище еще пустыннее 
и тише. Когда то это было просто деревенское клад-
бище, заросшее травой, обсаженное деревьями, съ 
глубокой канавой. Когда вспыхнула война,полямъ 
вокругь сельца, какъ лежащимъ у границы, пришлось 

сделаться ареной первыхъ кровавыхъ столкновешй. 
И первыя обильныя жертвы приняло деревенское 
кладбище. Заросшую бурьяномъ бугристую землю 
стараго кладбища изрыли новыми ямами, въ ямьг 
закопали сотни солдатскихъ тЪлъ, покрыли ямы 
свежими холмиками, покрыли старое кладбище це-
лымъ лесомъ новыхъ, наскоро сколоченныхъ, белыхъ 
крестовъ и ушли. Ушли впередъ въ глубь Галицш, 
такъ какъ бежалъ врагъ, и на кладбище снова стало 
такъ же тихо, какъ тихо было сотни летъ передъ тЬмъ. 
Только лишь старые покривившееся кресты затеря-
лись въ беломъ лесу новыхъ. Прошло полтора года. 
Всходило и заходило солнце, лилъ дождь и дулъ ве-
теръ, чернильныя надписи на могильныхъ крестахъ 
стерлись, и белые кресты стали серыми, а когда на-
ступила весна, на новыхъ холмикахъ могилъ выросъ 
бурьянъ,и на селе уже привыкли говорить о пронес-
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шейся буре, какъ о чемъ то давно пережитомъ и благо-
получно миновавшемъ. 

Но вернулась беда, пришли назадъ войска и снова 
на техъ же холмахъ завязался бой. Каждый день десят-
ками приносили новыхъ мертвецовъ на кладбище и ры-
ли для нихъ новыя ямы и ставили новые кресты, а ста-
рые выдергивали и уносили съ собой на дрова, такъ 
какъ была зима, было холодно и дровъ негде было до-
стать. За полгода удвоилась семья стараго кладбища, 
а когда весною вновь прогнали врага и ушли, по 
прежнему стало тихо на немъ, лишь кресты были но-
вые, чистые. 

И еще прошелъ годъ и вновь побурели кресты, и 
третШ разъ вернулись люди на омытыя кровью поля. 
Это вотъ нынче въ эту осень. И такъ же, какъ въ прош-
ломъ году, таскаютъ солдаты на дрова старые могиль-
ные кресты и уже порастащили почти все и такъ же 
каждый день появляются на немъ все новые и новые. 

Такова судьба этого расхищеннаго кладбища и 
этого разореннаго края. Три раза край этотъ былъ 
ареной кровавыхъ боевъ и здесь на немногихъ уце-
левшихъ крестахъ вы прочтете даты трехъ эпохъ ве-
ликой войны. 

Но не объ этомъ сегодня речь. Да, сегодня речь 
объ итогахъ, но не великой войны, а великой револю-
цш. 

Сегодня днемъ жарко припекало солнце,и казалось, 
что еще осень далеко, но вотъ вечеръ пришелъ по осен-
нему холодный, а закатъ совсемъ не похожь на груст-
ные дольсюе закаты. 

Въ холодныхъ лучахъ заходящаго солнца желтею-
щее листья садовъ делались багряно-красными, а на 
душе росла тоска, знакомая гостья осеннихъ вече-
ровъ. Осень—пора грустныхъ разочарованш, время 
итоговъ и подсчетовъ. Желтые листья—седые волосы— 
осенью оборачиваются назадъ и смотрятъ на прой-
денный путь. 

Каждый годъ, съ первыми каплями талаго снега, 
просыпается наша уснувшая въ зимше сумерки душа 
и каждый годъ, кто то невидимый нашептываетъ ей 
прекрасныя сказки, говорить ей о дивныхъ чудесахъ, 
и каждый годъ душа верить имъ и окрыл'енная на-
деждой на несбыточное и восторженная,и безпричинно 
радостная рвется въ даль. 

И каждый годъ подъ холодъ сентябрьскихъ за-
катовъ грустить о несбывшихся мечтахъ и тоскуетъ 
о померкшихъ даляхъ. 

И я говорю: таковъ уделъ всехъ тварей. И уже 
такъ подло устроенъ человекъ, что несмотря на весь 
обманъ прежнихъ летъ, на всю горечь прежнихъ 
безплодныхъ исканш, съ новымъ весеннимъ солнцемъ 
«разсудку вопреки» упрямо верить, что новое солнце— 
не солнце прежнихъ летъ и уже оно наверное не об-
манетъ, и на этотъ разъ наверное сбудутся прекрасныя 
сказки. У каждаго изъ насъ свой жизненный путь, 
и каждый изъ насъ на этомъ жизненномъ пути пере-
жилъ оболыцешя прекрасными далями и пережилъ 
разочаровашя. И, конечно, ихъ было много и оне были 
разныя, очень яркёя и очень тусклыя, очень глубокёя 
и очень поверхностныя, но ведь, сознайтесь, что не 
ошибусь, сели скажу, что такого безразсуднаго оболь-
щешя, какое принесла намъ ушедшая весна и такого 
страшнаго разочаровашя, какое несетъ намъ надви-
гающаяся осень, мы не пережили и не переживемъ. 
Вы помните, какую бездну восторга, какую фанатич-

ную веру въ светлое будущее принесли намъ нынешней 
весной первыя капли талаго снега. 

И отъ этихъ безумныхъ восторговъ техъ мартов-
скихъ дней путь къ нашему сегодняшнему отчаяшю. 

Сейчасъ мы у разбитаго корыта. 
Сотни летъ тайно чтимая и трепетно ожидаемая 

Святая Дева революцш оказалась девой распутной. 
Насъ нищихъ разорила въ конецъ, не дала палать ка-
менныхъ, а доброе имя смешала съ грязью, и сейчас], 
мы передъ пятномъ самаго страшнаго позора и передъ 
бездной последняго падешя. 

Какая то чудовищная ирошя, страшная насмешка 
судьбы. 

Если бы разбудить сейчасъ одного изъ многаго 
множества добрыхъ офицеровъ, зарытыхъ на этомъ 
кладбище, чтобы было съ нимъ? 

Ну вотъ, предположимъ, что разбудили. 
Предположимъ, что онъ такъ же свято любить 

руссюй народъ, какъ любимъ его мы, что онъ такъ же 
верить въ русскаго солдата, какъ верили мы, и еще, 
что сердце его, сердце правовернаго русскаго рево-
лющонера. 

Словомъ предположимъ, что онъ намъ брать по 
духу, но только ушелъ изъ жизни до срока и до пере-
ворота унесъ съ собой въ могилу свои чаяшя, веро-
вашя и мечты. И вотъ теперь онъ проснулся отъ своего 
смертнаго сна. 

Мы ему ни словомъ не заикнемся про то, что было 
въ эти полгода. Мы просто пойдемъ съ нимъ на деревню, 
въ поле, въ окопы посмотреть, что дкпають, какъ жи-
вутъ земляки, что творится въ полку. 

Когда онъ увидить перваго попавшагося ему на-
встречу солдата, горячая волна зальетъ его сердце. 
Какъ брата родного, какъ любимаго друга онъ встре-
тить его, родного, любимаго русскаго солдата. 

То, что этотъ солдатъ пройдетъ мимо него, какъ 
проходить мимо встречнаго молдаванина, отъ этого 
ему будетъ больно и стыдно. Нестерпимо больно и 
стыдно; какъ будто не солдатъ, а онъ сделалъ что-то 
нехорошее или какъ будто онъ виновенъ въ распущен-
ности встречнаго солдата. Но все же этотъ маленькёй 
эпизодъ съ встречнымъ солдатомъ не уничтожить его 
приподнятаго настроешя и все еще радужный онъ пой-
детъ дальше. 

И везде, куда онъ будетъ приходить, везде его 
будутъ въ первый моментъ умилять и трогать знакомыя 
сцены полковой окопной жизни и родныя лица «земля-
ковъ». 

И везде, и всюду вследъ за этой вспышкой радости 
встречи будутъ камнемъ ложиться на душу впечатле-
ш я оть того ужаса и развала, который скрыть привыч-
ными формами установленныхъ взаимоотношешй. 

За день онъ увидитъ многое. 
Увидить все, чемъ «красна» сейчасъ окопная 

жизнь. 
Увидитъ окопы небрежно И неладно вырытые и 

недорытые. Увидить грязь и непорядокъ въ нихъ. 
Увидить винтовки и нечищенныя, и въ безпорядке 
разбросанныя, солдатъ растрепанныхъ и распущен-
ныхъ, свободно и безъ винтовокъ разгуливающихъ по 
позицёямъ. 

Увидитъ, какъ солдаты таскаютъ на растопку 
колья отъ проволочныхъ заграждешй, ужаснется 
полной безучастности и индиферентности офицеровъ. 

Целый день везде и въ окопахъ, и на дороге, и у 
кухонь, и у колодцевъ везде будетъ слышать непрекра-
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щающуюся невероятно гнусную матерную брань. 
Усльшитъ, какъ офицеры и солдаты, всё какъ одинъ 
твердятъ все одни и т ё же идютски гнусныя слова. 

И многое, многое еще увидитъ и услышитъ. Уви-
дитъ группы картежниковъ и груды денегъ на кону. 

Вы представляете, какимъ онъ вернется назадъ на 
кладбище.' 

Онъ все еще о перевороте ни отъ кого ничего не 
слыхалъ. 

Онъ придетъ совершенно разбитый, пораженный, 
растерянный. Сядетъ на край могильнаго холма и 
обхватить голову руками. 

И будетъ твердить съ отчаяшемъ. 
«До чего довели, до чего довели. Ведь это позоръ, 

ведь это ужасъ. Да какъ это терпитъ, какъ это пере-
носить русский народъ. Разве можно терпеть, разве 
можно ждать и думать? Вотъ къ чему привела бездуш-
ная муштра и хваленая «палочная» дисциплина. Къ 
полному развалу, къ полному моральному банкрот-
ству. И развЪ можно ждать. Преступно ждать. Нужно 
сейчасъ же бить тревогу, чтобъ проснулся народъ, 
чтобъ сбросилъ съ себя страшное «ярмо самодержавёя». 

Предположимъ, что вы стерли съ лица невольно 
набежавшую улыбку и спросили тономъ неверующаго 
резонера: А что же вы ждете отъ этого? Что принесетъ 
съ собой этотъ переворотъ? 

Засверкаютъ глаза собеседника: 
— Какъ, что! Что за вопросъ. Да, ведь, народъ 

станеть свободнымъ, да представляете ли вы себе, 
что тогда будетъ, когда народъ, да народъ, нашъ ве-
ликёй народъ будетъ свободнымъ. Быть свободнымъ, 
это значить, воскреснуть! Воскреснет^ народъ и новая 
жизнь, светлая, радостная, красивая начнется на 
Руси. Это на Руси то, на бедной, многострадальной 
Руси. Народъ таитъ въ себе^алежи непочатыхъ силъ, 
выйдутъ изъ не-дръ воспрянувшаго народа вожди и ге-
нш, и ихъ праведными руками сколочено будетъ 
новое счастье народа. 

— Постойте,—перебьете вы вашего восторженнаго 
собеседника:—Скажите вы мне, а если это случится, 
что будетъ тогда съ армёей русской, вотъ съ этими 
солдатами.' 

— Какъ что? Армёя станетъ свободной. «Христо-
любивое и непобедимое воинство» станетъ свободо-
любивымъ и действительно непобедимымъ. Да и какъ 
его тогда победить. Ведь не будетъ тогда этой разва-
лившей дисциплины насшпя, а будетъ новая, другая, 
дисциплина доверёя. Какъ не победить солдату, на 
знамени котораго великёя слова о свободе и равенстве! 
Какъ могучая живительная гроза пройдетъ рать сво-
боднаго народа отъ края и до края, сокрушить все 
престолы, уничтожить всякое насилёе на земле и по 
всей земле разнесетъ свою свободную волю. Разве 
вы не любите свой народъ, разве вы не верите въ него? 
Если не верите, верьте мне: я верю въ него, потому 

что знаю его. Поверьте сами себя: если бы сейчасъ. 
пришла радостная весть свободы, разве бы вы не 
забыли все на свете и себя, и семью, и все свои д е л а , 
и разве вы не отдали всего себя на жертвенный алтарь-
революцш? А? И ведь это же съ каждымъ случится, 
каждый воспрянетъ, воскреснетъ и чудо свершится 
на земле. 

— Вы все въ сторону загибаете. Вы больше насчетъ 
армш. Ну вотъ какъ по вашему офицеры? Что съ ними 
будетг? 

И ответчтъ вамъ: 
«Офицеры вожди армш, а поэтому это самое цен-

ное, самое важное въ ней. Каковы будутъ офицеры, 
такова будетъ и армёя, это знали полководцы и воена-
чальники всехъ странъ и народовъ, и поэтому искони 
уделяли такъ много вниманёя воспитанию и обученёю 
ос}ицерскихъ кадровъ. У насъ это приняло извра-
щенныя формы. И все же, несмотря на все несураз-
ности и Извращенёя, все же и въ нашей армш офицеръ 
остовъ всего военнаго организма и въ солдатскихъ 
глазахъ учитель и начальникъ. Но это сейчасъ, при 
этихъ гнусныхъ порядкахъ, при системе умышленно-
сеющей рознь между офицерами и солдатами. Въ той 
грядущей, новой жизни будетъ не то. Тамъ офицеръ 
будетъ действительно вождемъ своего меньшого брата 
солдата. И прежде чемъ быть его начальникомъ, онъ 
будетъ его другомъ и учителемъ. Сейчасъ званёе офи-
цера оплевано й унижено, въ свободной армш это бу-
детъ самымъ почетнымъ звашемъ, и это даетъ тьму 
прекрасныхъ офицеровъ изъ техъ русскихъ лучшихъ 
людей, которые теперь при этомъ положенёи вещей на 
офицерскёй мундиръ такъ же глядятъ, какъ на шинель 
городового». 

И такъ далее, и такъ далее.. . 
Да что говорить. Разве вы не знаете,что скаж етъ 

вашъ пылкёй собеседникъ на любой вами заданный 
вопросъ и разве онъ не вы сами въ недавше годы? 

Теперь вамъ стало еще холоднее, еще тоскливее 
отъ горячихъ речей воскресшаго двойника. Но что же 
делать. На то и осень, пора итоговъ, чтобъ воскрешать 
былое, оглядываться назадъ. 

Сейчасъ злая зима на носу и скоро заботы о бере-
зовыхъ дровахъ и тепломъ байковомъ одеяле на зиму 
вытеснять изъ души последше проблески былого 
энтузёазма. 

Зима будетъ лютая и холодная, но и ей когда ни-
будь придетъ конецъ. 

А когда повеетъ мартовскимъ тепломъ, ведь не 
можетъ не случиться того, что не встрепенется за-
стывшая душа! 

И снова будемъ верить, и снова будемъ гореть 
святымъ огнемъ, и жить, жить и жить, пока хо-
лодная осень не раскИнеть своихъ багряныхъ зака-
товъ по вечернему небу и не заставить сердце 
смириться и погаснуть до новой весны. 

Прапорщикъ Ушаковь. 
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ОБЪЕКТИВНЫЙ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. 
Статья Н. А. Бердяева. 

1. 

Ходъ русской революцш обнаружилъ, что основной' 
и насущной нашей потребностью является потребность 
въ просв-Ьщенш, въ знанш, въ более сознательномъ 
отношенш къ общественной жизни. Мы объяты тьмой 
и правятъ нами безсознательныя стихшныя движешя. 
Въ тьму эту погружены не только народныя массы, 
но и широюе круги русской интеллигенщй. Русская, 
револющонная интеллигенщя, которая претендуетъ 
нести св-Ьтъ народу, никогда не была истинно просве-
щенной, образованной, культурной, она была полу-/ 
просвещенной, ея сознаше было задето лишь поверх-
ностнымъ просветительствомъ. А полу-просвещеше, 
поверхностное просветительство хуже той совер-
шенной непросвещенности, въ которой живетъ народъ, 
если народъ не утерялъ еще своей непосредственной, 
органической веры. Поверхностное просветительство 
легко приводить къ нигилистическому отрицанш 
всехъ святынь и ценностей. Въ русской интеллигенцш 
полу-просвещеше и породило нигилизмъ, въ которомъ 
мнопе видятъ своеобразное порождение русскаго духа. 
Когда этотъ нигилизмъ полу-просвещешя распро-
страняется въ народныя массы и заменяеть въ душе ^ 
народной угасшую веру, то начинаетъ разрушаться вся 
нащональная, государственная и культурная жизнь. ( 
Тогда начинаемъ сознавать мы, что нуждаемся более 
всего въ настоящемъ просвещенш, которое ничего 
общаго не имеетъ съ разсудочнымъ и отрицательнымъ 
просветительствомъ. Настоящее просвещеше научило 
бы насъ тому, чему не научаетъ полу-просвещеше,— 
познан 1Ю объективныхъ началъ общественности. И 
тогда не происходило бы техъ оргш развращенной 
со шальной мечтательности и субъективнаго чело-
веческаго произвола, которыя ныне происходятъ. 
Разсудочное просвещеш'е, т.-е. полу-просвещеше, 
безсильно раскрыть объективный разумъ въ обще-
ственной жизни, объективные ея принципы, оно 
всегда благопр1ятно человеческому субъективизму, 
оно воспитываетъ неуважеше къ исторш и игнориро-
ваше природныхъ основъ общественной жизни. Рус- ' 
скому интеллигентскому полу-просвещешю всякая 
закономерность въ природной и общественной жизни | 
представляется довольно таки «буржуазной» и для 
револющоннаго, пролетарскаго мышления необяза-
тельной. Столь же «буржуазными» представляются 
и все нормы общественности, заложенный въ общемъ 
разуме и общей совести. Всякое сознаше обусловлен-
ности общественной жизни объективными космиче-
скими началами представляется порождешемъ «бур-
жуазна™» мышлешя темъ, которые мыслятъ «проле-
тарски» 1), т.-е. безъ всякихъ традищй мысли, безъ 
всякихъ связей съ глубокими истоками жизни. Такое | 
«пролетарское» мышлеше не хочетъ знать отечества, 
не хочетъ знать происхождешя, т.-е. отвращается 

Подъ «пролетарскимъ» я понимаю особый типъ мысли, 
а не мышлеше рабочихъ, которые могутъ мыслить и иначе. 

отъ глубокихъ основъ всехъ вещей, отъ глубокихъ • 
корней. Это И есть враждебный культуре нигилизмъ, 
провозглашающш во всемъ безграничный произволъ 
сыновъ, порвавшихъ всякую связь съ отцами. Такого 
рода «пролетарское» и инТеллигентски-полупросвещен- < 
ное мышлеше и не пытается раскрыть и познать глу-
бочайнпя основы общественности, ибо это завело бы 
въ таинственную глубину космической жизни и огра- ' 
ничило бы человеческш произволъ. 

Полу-просвещенное, интеллигентское, пролетар-
ское мышлеше видитъ въ общественной жизни съ однойг 
стороны исключительно субъективные интересы людей 
и людскихъ группъ, ихъ злую волю, ихъ насюпе и, 
эксплуатащю, что и составляетъ содержаше исторш, 
съ другой стороны борьбу противъ всего этого и без-
граничную возможность достигнуть совершеннаго со-' 
щальнаго строя путемъ организованной и активной 
человеческой воли, пролетарской или интеллигент-
ской. Такого рода поверхностное мышлеше соединяетъ1 

крайшй пессимизмъ по отношенш къ прошлому (все 
сплошное зло) съ крайнимъ оптимизмомъ по отношен 1ю • 
къ будущему (все сплошное добро). Это состояше 
сознашя порождаетъ много ненависти, злобы и разъ-
единешя. Вся душевная энерпя направляется противъ 
техъ злодеевъ, которые мешаютъ водворенш оконча-
тельна го равенства и сощальнаго рая на земле. Эти 
злодеи въ русской революцш получили наименование 
«буржуевъ» и имъ приписываются отчаянныя козни, 
заговоры и интриги. Каше-то чудовищные размеры 
прйнимаетъ и злодейская роль кучки капиталистовъ 
и благостная роль пролетар1ата, который съ этой 
кучкой расправится. Истор1я исключительно опреде- г 
ляется злой и доброй субъективной волей людей, 
злымъ или добрымъ субъективнымъ интересомъ людей. 
Въ этой концепщи полная моральная безответствен-< 
ность своеобразно соединяется съ вечнымъ моральнымъ 
вменешемъ людямъ за объективный общественный 
строй. Полу-просвещенное, «пролетарское» сознан ёё 
совершенно убеждено, что если сейчасъ нельзя ввести Г 
въ Россш сошалистическаго строя, то исключительног 
потому, что этого не хочетъ и не допускаетъ злая 
воля буржуазш. И если положить пределъ этой 
буржуазной воле путемъ вооруженныхъ выступлешй, 
насилш и истребленш, то сощализмъ осуществится. 
Г. Ленинъ дошелъ до такого забвешя азбуки мар-
ксизма, элементовъ сошальныхъ и экономическихъ 
знанш, что предлагалъ арестоватье 100 капита-
листовъ и отъ этого безсмысленнаго дйств^я ждалъ 
приближешя сощализма! Револющонная психолопя, 
доведенная до максимализма, должна окончательно от-
рицать объективную науку. Марксизмъ представляетъ 
смесь полу-просвещешя, т.-е. субъективно-пролетар-
скаго мышлешя, съ настоящимъ просвещешемъ, т.-е. 
съ элементами объективной сощальной науки. Но рус-1 
сю'е усвоили себе по преимуществу полу-просвещеше 
марксизма, т.-е. классовую точку з р е ш я , н е знающую» 
надъ собой ничего высшаго, никакой высшей инстан-
Ц1И. 
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Нетъ никакой возможности вбить въ голову рус-
скихъ сощалистовъ объективную истину марксизма 
о развитш производительныхъ силъ, какъ экономиче-
скомъ базисе сощализма, о зависимости распредЪлешя 
отъ производства, о закономерности сощальнаго раз-
витая, о реакщонности всехъ сощалистическихъ экспе-
риментовъ, уменьшающихъ производительность труда 
и т. п. Все объективное отскакиваетъ отъ полу-просве-
щеннаго интеллигентскаго и пролетарскаго сознашя, 
не проникаетъ въ него, это сознаше не способно 
заинтересоваться истиной, отдаться хотя бы на корот-
кое время незаинтересованному познашю, оно—эле-
ментарно эмощонально. Полу-просвещенная, клас-

. совая философ1Я исторш объясняетъ все злой волей 
1 эксплуататоровъ и не способна познать т е объективныя 

начала государственнаго, общественнаго и культур-
I наго быт1я, которыя возвышаются надъ всякимъ произ-

воломъ людей. Полу-просвещеше на службе у клас-
с о в о й озлобленности не можетъ и не хочетъ понять, 

что мнопя неравенства имеютъ объективныя, не въ 
злой воле эксплуататоровъ лежанця причины,и оправ-
даны темъ уровнемъ, на коюромъ находится челове-
ческая культура. Равенство, не соответствующее 
степени победы человека надъ стихийными силами при-
роды, привело бы къ еще бблыдей бедности и нужде 
и культурно отбросило бы человечество назадъ. 
Сощальный вопросъ есть прежде всего вопросъ произ-
водственный, а не распределительный, это—вопросъ 
овладешя стихшными силами природы. Замечатель-
ный русскШ мыслитель Н. 9 . Оедоровъ былъ правъ, 
когда говорилъ, что вопросъ сощальный есть въ боль-
шей степени вопросъ естествознашя, чемъ сощологш. 

! Требоваше уравнешя въ бедности есть реакщонное 
гребоваше, враждебное творчеству культуры. Въ бо-
лезненномъ и мучительномъ вопросе о бедности и 
нужде народной массы совершенно второстепенное 
значеше имеетъ то, что сравнительно небольшая кучка 
людей достигла богатства и благосостояшя. Это—, 
вопросъ моральный. Нужда вызывается не столько ма-
терёальнымъ возвышешемъ богатыхъ и эксплуатащей 
съ ихъ стороны, сколько объективной бедностью че-
ловечества, низкимъ уровнемъ культуры, обладеваю-

I щей стихшными силами природы. Никакой разде-
' лъ не можетъ разрешить проблемы бедности и нужды, 

самъ по себе онъ лишь опускаетъ ниже уровень чело-
вечества. Вопросъ же объ установленш внутренняго 
братства между людьми есть вопросъ релипозный и 
моральный, а не экономИческШ и сощальный. 

Поистине направление нашего сознашя и нашего 
мышлешя на объективное, на незаинтересованное 
выяснеше истины есть одинъ изъ методовъ лечешя 

' нашихъ болезней, есть освобождеше отъ сощальной 
злобы и ненависти, которая делаетъ рабами. Паеэсъ 
объективности—благородный паеэсъ, въ немъ есть 
самоотверженная любовь къ истине и въ немъ больше 
человечности, чемъ въ разъяренныхъ о р п я х ъ без-
граничнаго, субъективно-человёческаго произвола, все 
склоннаго объяснять такимъ же злымъ человече-
скимъ произволомъ. Познашеначалъ, возвышающихся 
надъ всякой злобой людской, облагораживаетъ чело-
века. Паеэсъ объективности ведетъ къ более благо-
родному понимашю сощализма, какъ регуляцш сти-
хёйныхъ силъ, т.-е. прежде всего, какъ проблемы 
высшей культуры, и матер1альной, И духовной. Со-

щализмъ зависти и мести преодолевается. Ярость, 
злоба, ненависть, жажда крови И насшпй прекра-
тится, когда народная масса просветится сознашемъ 
того, что въ Россш сейчасъ невозможенъ сощализмъ 
и безграничное увеличеше благосостояшя рабочихъ 
и крестьянъ, невозможно полное сощальное равенство 
не потому только, что этого не хотятъ буржуазные, 
иму1ще классы, но прежде всего потому, что это не-
возможно объективно, что это противоречить непре-
ложнымъ законамъ природы, что этого не допускаетъ 
бедность Россш, ея промышленная отсталость, не-
культурность народа, духовная немощь русскаго 
общества и т. п. Если возможенъ сощализмъ (а онъ| 
возможенъ лишь условно, такъ какъ онъ въ значи-
тельной степени есть абстракщя), то онъ можетъ быть 
лишь результатомъ высокаго развитая производитель^ 
ныхъ силъ, интенсифИкацш культуры, лишь поро-
ждешемъ народнаго богатства, той избыточности,, 
которая добывается творческой производительностью 
во всехъ сферахъ жизни. Сощализмъ есть роскошь, 
которую могутъ себе позволить лишь богатые, онъ 
иредполагаеть непреложныя объективныя услов1Я. 
Сощалистичесюе эксперименты надъ отсталой и бед-
ной страной по существу реакщонны, они отбрасы-
ваютъ назадъ и разлагаютъ. И русскш револющонный 
сощализмъ, русское револющонное народничество— 
по рожден ёе русской отсталости, русскаго экстенсив-
наго хозяйствовашя, какъ матер1альнаго, такъ и 
духовнаго. 

I I I . 

Отрицаше объективныхъ началъ общественности 
жестоко наказуется. Объективный разумъ жестоко 
ударяетъ по безумствующимъ. И въ этомъ есть им-
манентная справедливость. Русскш револющонный 
сощализмъ, отворачивающийся отъ всего объективнаго, 
есть въ сущности своеобразная форма разсудочнаго, 
ращоналистическаго безум1я. Онъ хотЬлъ бы безъ 
остатка ращонализировать общественную жизнь, под-
чинить ее своей фанатической идее эгалитарной спра-
ведливости, не считаясь съ таинственными, космиче-
скими основами общества, и за это Богъ лишаетъ 
разума. Сощализмъ отрицаетъ все таинственныя, 
мистичесшя силы исторш и безум1е его—разсудочное 
безумёе. Полный, окончательный сощализмъ невозмо-
женъ уже потому, что онъ хочетъ выделить данную 
общественность на ограниченной территорш земли 
изъ мёрового целаго, изъ жизни космической и этотъ 
изолированный кругь хочетъ онъ подчинить своему 
закону. Совершенная общественность была бы воз-
можна лишь въ совершенномъ космосе, после того 
какъ вырванъ былъ бы корень зла изъ природнаго 
порядка. Общественность есть явлеше космической 
жизни, она связана со всемъ космосомъ тысячами 
таинственныхъ нитей, космичесюя энергш вечно 
врываются во всякую общественность, мнящую себя 
замкнутой системой, и опрокидываютъ все утопш 
сощальнаго рая. Космическая жизнь есть сложная 
ёерархическая система, вся она слагается изъ ступеней 
и градацш, въ ней различествуетъ во славе солнце 
отъ луны и звезда отъ звезды и не случайно въ ней 
это неравенство, оно имеетъ глубошя основашя. / 
Космичесюй ладъ въ общественной жизни также пред-
полагаетъ ступени и градацш и полное ихъ низверже-
ше есть возсташе противъ божественнаго м1ропорядка. 
Б ь т е государства (независимо отъ формы правлешя) ( 
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имеетъ объективныя, космическая, въ конце концовъ 
) •божественный основы. И когда вы провозглашаете, 

•что государство есть лишь организащя классоваго 
господства и служить тЪмъ или инымъ классовымъ 
интересамъ, вы разрушаете объективное бьгпе госу-

( .дарства. На этомъ пути разрушаете вы и всякую 
культуру. Когда вы говорите о «буржуазной» и «про-
летарской» культуре, вы отвергаете ценности куль-

( гуры, возвышакшц'ясянадъчеловеческимъ интересомъ 
и произволомъ, и обнажаете зверя въ человеке. 
Общественность, въ которой будетъ окончательно 
(потеряна всякая связь съ м1ровымъ целымъ и не 
будетъ никакихъ объективныхъ основъ, будетъ звери-
ной общественностью, хотя она и будетъ создаваться 
во имя гуманизма. Победой большевизма въ Россш 
и создастся звериная жизнь. 

Поскольку возможенъ и желателенъ частичный 
'«сощализмъ, онъ долженъ быть подчиненъ объектив-
•нымъначаламъ государственнаго, нащональнаго, куль-

/ турнаго б ь т я , онъ не можетъ быть субъективнымъ 
.произволомъ класса, дЬтищемъ разъяренной чело-
веческой воли—уединенной въ себе и себя поста-
вившей превыше всего. Источникъ зла, неправды и 
-страдаю й жизни лежитъ не въ томъ, что существуютъ 
классы злодеевъ-эксплуататоровъ и насильническая 
(Правительства, а въ томъ, что весь «м1ръ во з л е ле-
житъ», что всякая воля человеческая заражена гре-
хомъ, что сущеетвуеть круговая порука мёрового зла 
я трёха. Законъ въ природе и законъ въ обществе 
«е есть источникъ зла, онъ скорее есть реакщя объек-
-гивнаго добра на зло, на хаотическую стихёю. Зако-

номерность правды и закономерность общества есть 
царство справедливаго закона для грешнаго м1ра, 
въ которомъ невозможно благодатное царство Божье, 
невозможно блаженство безъ искуплешя, безъ про-
хождешя черезъ Голгову. Это и есть правда Ветхаго 
Завета, правда закона, правда десятислов1я. Хаосъ 
долженъ быть подчиненъ закону. Произвольное ра-
сковываше греховнаго хаоса не есть освобождение, 
въ немъ тонетъ и погибаетъ человекъ, образъ и подобёе 
Божье въ немъ. И поскольку револющя расковывает^ 
греховный хаосъ и отрицаетъ правду закона, въ не{| 
есть безбожное начало, начало темное и злое. Путь 
къ высшей свободной, благодатной жизни лежитъ 
черезъ законъ, черезъ подчинеше хаоса объективной 
норме. Окончательное возсташе класса на классъ, 
интереса на интересъ, окончательная револющонная 
атомизащ'я общества есть частичное возвращен 1е къ 
первоначальному греховному хаосу, выходящему изъ 
подчинешя закону и нежелающему пршти черезъ иску-
плеше къ новой жизни. Для хриспанскаго народа это 
есть великш соблазнъ и испыташе его духа. Объектив-
ность науки и научнаго познашя есть въ сущности под-
чинеше закону, въ этой объективности есть ветхоза-
ветное благочеспе. И есть точка, въ которой совпадаеть 
просвещеше релипозное съ просвещешемъ научно-
реалистическимъ. Руссюй народъ ныне более всегд 
нуждается въ освобождающей объективности рели-
познаго и научнаго просвёщешя. Это просвещен 1е 
должно научить о'ществовачёю объективной истины. 

Николай Бердяевъ. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА ВЪ ИСТЕРИКЪ. 
татья В. Цадашееа. 

Недаьпо одинъ иностранець говорилъ мне: 
«Васъ русскихъ, до сихъ поръ считали удивительно 

•мягкимъ, добрымъ и жалостливымъ народомъ. Но 
наблюдая русскую жизнь после революцш, факты 
въ роде Калуща, насиловашя раненыхъ женщинъ изъ 
•«Баталюна Смерти» на Галицшскомъ фронте или 
•егорьевскихъ убшствъ—я все более и более убе-
ждаюсь, что нетъ на свете народа кровожаднее». 

Иностранець, конечно, былъ правъ не до конца. 
Недаромъ сказано, «не пойметъ и не оценить»... 

И если у него, зрителя со стороны, кровавая су-
мятица нашихъ дней вызвала лишь осуждающую 
мысль объ исконной кровожадности русской натуры,— 
то мы, действенные участники этой сумятицы, съ 
горемъ и смятешемъ, брошенные въ ея темные водово-
роты, не должны успокаиваться на этой мысли, 
хотя она, какъ обладающая всеобъясняющей про-
стотой, довольно соблазнительна. 

Не въ кровожадности дело. При зрелищЪ без-
лепой сутолоки, охватившей Русь, всеобщаго мани-
ловскаго фантазерства, сочетаемаго, однако съ архи-
зверской жестокостью, сентиментальныхъ ужимочекъ 
въ сторону злейшаго врага и зубовъ, оскаленныхъ на 
родного брата, если родной брать не разделяеть 
малейшей юты твоихъ воззренш, нелепой свисто-
пляски бредовыхъ жаланш и порывовъ, правильнее 
вспомянуть не столько бенгальскихъ тигровъ, коими 
мы являемся, по мнешю моего иностранца, сколько 
слабыхъ, хрупкихъ, больныхъ женщинъ. 

Увы! Ужъ не насталагли на Руси печальная пора, 
когда все мужчины умерли, и подъ почтенными бра-
дами, подъ лихо закрученными усами, подъ стальными 
мускулами, подъ гордыми лицами скрываются не от-
важныя души мужей доблести, брани и совета, но 
заячьи сердца, робкихъ, пугливыхъ, слабонервныхъ 
женщчнъ? 

«Гордый взоръ иноплеменный) не досмотрелъ, не 
съ той горы взглянулъ на бЬдную русскую равнину. 
Не «кровавый левъ, отвагой леопардусъ -,коему любо 
острыми когтями рвать сырое мясо—наша Р о с а я . 

Она—бедная девочка, Красная Ш т о ч к а , капри-
зничающая, потому что ее оставили безъ сладкаго. 
Она совсемъ не злая, вовсе не кровожадная. 

Она—женщина, а «женская природа сама по себе 
есть начало двусмысл1Я и безразличёя, воспршмчи-
вое ко лжи и злу не менее, чемъ къ добру и истине», 
говорить Вл. Соловьевъ въ предисловш къ третьему 
издашю своихь стиховъ. 

Оттого-то такъ переменчива, такъ противоречива 
бедная Красная Шапочка. Вотъ она поразила м1ръ 
безконечнымъ самоотвержешемъ, не колеблясь, просто 
и честно, отдала любимую игрушку «больному маль-
чику доброй соседки». А черезъ мгновеше безсмы-
сленно жестоко, сама, быть можетъ, не понимая, за-
чемъ, разорила птичье гнездо, оборвала крылышки 
мотыльку. 

Величайшая трагед1я нашей нац'юнальной души— 
ея женственность. Здесь корень и первопричина техъ 
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нев-Ьроятныхъ противореча, тЬхъ бешеныхъ ан-
титезъ, что превращают*., и быть, и бьгпе Россш въ 
н^что близкое къ анекдоту. 

Иногда анекдотъ ослепительно прекрасенъ, иногда 
глубоко трагиченъ, иногда—просто смешенъ, иногда— 
безобразенъ до высшаго омерзешя, словно внезапно 
наткнулся на гнездо шипящихъ подколодныхъ га-
довъ. 

Отсюда —и вихревые, Икаровсюе взлеты къ недо-
сягаемымъ высямъ занебеснымъ («Эаз ШеЛэПсНе 
21еЫ; ипз Ыпап!»), но отсюда же—и падешя ниже 
низкаго, въ провалы самаго чернаго греха, въ глу-
бины самыя сатанинсюя. 

Эта чисто женственная суть нашего нацюнальнаго 
лица очень ясно раскрывается въ той «воле къ земле», 
которой (куда больше чемъ «землей и волей») про-
никнута вся наша истор1Я политическая и экономи-
ческая. 

Если аграрный вопросъ всегда стоялъ въ центре 
русской жизни и его разрешеше, быть можетъ, есть 
разрешеше конечнаго смысла русской исторш—То, 
не отрицая значешя политико-экономическихъ усло-
вш,какъ то—преобладашя въ стране земледельческаго 
элемента и пр., разве не позволено въ этой концен-
трацш всехъ отношенш на земельномъ вопросе въ 
этой мистической тяготе къ земле въ этомъ 
релипозномъ къ ней отношенш (народническое— 
«Земля-Божья»)—видеть выражешя исконной основы 
души русскаго народа—ея женственности? 

Ибо въ бытш—земля есть высшш символъ начала 
жен ска го. 

Однако, несмотря на свою изначальную страда-
тельность женское начало вовсе не лишено воле къ 
творчеству. Оно жаждетъ оплодотворяющихъ возбу-
дителей. 

Отсюда вечный стонъ Россш, въ нащональномъ 
лике коей черты женственный опасно преобла-
даютъ, объ «отсутствии людей». 

— Нетъ людей, жаловались и отцы и деды наши 
въ тяжюе дни романовской Имперш. 

— Нетъ людей, плачемся мы—граждане респу-
блики. 

— Нетъ людей, т.-е.-нетъ выразителей мужескаго, 
действеннаго начала, которыхъ въ. жажде творчества 
взыскуетъ наша женственная душа. 

Но было бы глубоко ошибочнымъ принимать эти 
жалобы, какъ действительный фактъ, предполагать 
что «людей» у насъ на самомъ д е л е не имеется . 

Были, есть и будутъ на Руси носители мужескаго, 
действеннаго начала, полные мучительной и ярост-
ной любовью къ претворешю великихъ возможностей, 
тгимыхъ пассивной покорностью русской женствен-
ной души въ завершенныя ценности. Некоторымъ 
изъ нихъ удавалось вливать солнечную энерпю своего 
хотешя въ безформенный хаосъ страдательной души, 
нацш, и собирать обильный плодъ своего посева, 
выявляя изумленному м1ру нескончаемую мощь сИлъ, 
таящихся въ семъ хаосе. 

Но еще больше ихъ погибло жертвами неудавшейся 
и напрасной любви къ непр1явшей ихъ родине. 

Въ великомъ переполохе, который мнопе принИ-
маютъ за м1ровыя потрясешя, и который, на деле , 
х.ишь отчаянная истерика, Красная Шапочка ка-
призно принебрегаетъ действенной мужественной во-
лей лучшихъ сыновъ свсихъ. 

— Я сама, я все сама! 
И такъ какъ въ неустойчивой неоформленности 

своей, Красная Шапочка одинаково способна сейчасъ 
покаянно бить себя въ перси, восклицая —хуже и 
поганее меня нетъ никого на свете,—а черезъ мгно-
веше горделиво превозвышаться: 

— Я—соль земли и светъ м1ра,—то къ этому 
«я сама» обыкновенно присоединяется нестерпимое 
самодовольство, нестерпимая самовлюбленность. 

— Я не только себя сама устрою, но я другимъ 
укажу пути спасешя. 

На деле , конечно, Красная Шапочка только во-
ображаетъ, будто ей ведомы эти пути. На деле—въ 
ослеплеши истерически-экстатическаго припадка, она 
безъ дороги бродитъ въ дремучемъ лесу, трогательно 
воображая, что идетъ «реггзрега ас! аз!га» и, не видя, 
какъ изъ-за кустовъ зорко следитъ за ней умный 
волкъ, какимъ зловещимъ огнемъ сверкаютъ его 
налитые кровью глаза, какъ страшно оскалились его 
острые, белые зубы. 

И если появляется мудрый, знающш тайныя тропы 
охотникъ, «ловецъ все дни отдавшш лесу», если его 
отчаянный голосъ зоветъ: 

— Куда идешь, Красная Шапочка? Не здесь, не 
здесь—путь на широкое приволье залитыхъ солн-
цемъ полей. Такъ ты придешь только къ темнымъ 
чащобамъ, где гнездятся диюе звери,—тщетны и на-
прасны его призывы. 

Красная Шапочка, въ отчаянныхъ вскрикахъ на-
летевшей на нее истерики, осыпетъ его оскорблешями, 
отвергнетъ его мужественную руку и пойдетъ дальше 
навстречу верной погибели одна. 

Ибо миражъ сладкихъ конфетъ, которыя будто бы 
ждутъ ее въ месте ей одной ведомомъ, задурманилъ, 
опьянилъ ея бедную, смятенную голову. 

И втуне броситъ она неистощимыя сокровища твор-
ческихъ возможностей, скрытыхъ въ душахъ немно-
гихъ умудренныхъ, «ловцовъ все дни отдавшихъ лесу», 
немногихъ сыновъ своихъ, въ коихъ живетъ мужествен-
ная душа созидателей и героевъ. 

""Подобно тому, какъ втуне оставляетъ она таиться 
въ недрахъ земли своей многомилл1ардныя сокровища 
ископаемыхъ богатствъ. 

И больше. Возненавидитъ ихъ всею страстью взвол-
нованной припадкомъ, женственной души... 

Зачарована она маревомъ, призракомъ сладкихъ 
конфетъ и тортовъ, которыя будто бы ждутъ ее. 
По старой польской поговорке хочетъ «небесныхъ 
миндалей», и всякая препона къ несуществующимъ, 
шеколаднымъ гймкамъ ей не переносна. 

Эта ненависть ужасна: ибо женщины ненавидятъ 
до конца, безъ прощешя и безъ примирешя. 

Великая, небывалая опасность кроется въ этой 
полоумной истерике. 

Въ ней—зверская жестокость, въ ней гражданская 
война, въ ней братоубшство, въ ней—полный разрывъ 
между теми, кто, несмотря на все разделения парпй-
ныя, классовыя, сосЛовныя—все-таки братья. 

Опасность,которую наша бедная Красная Шапочка, 
наша лакомка, пойметъ, быть можетъ, тогда, 
когда будетъ поздно. 

Пора опомниться. Пора взять себя въ руки. 
Пора дать Красной Шапочке брому и валерьяно-

выхъ капель. 
Пора понять, что самоотдача на волю разбушевав-
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шейся стихш неоформленнаго хаоса женственной 
стихш—преступлеше. Пора вспомнить, что только 
верное руководительство действеннаго, мужескаго, 
мужественнаго начала приводить къ созиданш. Взбун-
товавшаяся же пассивность, вырвавшшся хаосъ ве-
детъ лишь къ разрушенпо. Что «изъ хаоса^изъ чрпнэго 

рождается звезда»—лишь при условш покорения 
этого хаоса мужественной волею. 

Пусть на время будетъ обижена Красная Шапочка. 
Лучше претерпеть минутное лишен ёе, чемъ безвоз-
вратно быть скушанной злымъ волкомъ. 

Владимгръ Кадашевъ. 

СОЛДАТСК1Я БЕСЪДЫ. 
\Записи^С. Федорченко. 

— Хворала она, хворала, а здороваго къ здоро-
вому тянетъ. Связался я съ другой. Опротив-Ълъ мне 
домъ мой, жаль жены, ничемъ не винна. Какъ жаль, 
сказать не могу... Ни разку не попрекнула, а что 
знала, не сомневался я . . . Взгляду ейнаго боялся... 
все она молчала, до самой смерти... 

— Къ р е к е полянка бежитъ, деревами усажена 
ровно такъ. Зелень по ней бархатная, и посередь ея, 
ручеекъ Туда же въ реку бёжить. Глазу сладко и 
сподручно на простоту эту радоваться... 

# 

— Загудело грому страшнее, обвалилась на насъ 
земля. Сразу то ничего не понять, духъ пропалъ. 
А какъ пришелъ въ разумъ, смерти тяжче, живой въ 
могиле.. . Песокъ во рту, въ носу, дышать нечемъ, 
опять обезпамятелъ... Откопали вотъ, весь поломанъ, 
и чубъ сивый... 

— Усталъ я воевать... Сперва по дому тосковалъ, 
потомъ привыкъ, новому радовался... Страхъ пере-
жилъ—къбою сердце горело... А теперь—перегорело, 
ничего нету. . . Ни домой не хочу, ни новости не жду, 
ни бою не радуюсь, ни смерти не боюсь... Усталъ... 

— Ахъ,бабы оСманныя... Хуже нетъ, какъ еще и 
болезнь отъ ней... Я одну себе снялъ. Баба что печь, 
ни червоточинки... А на другую неделю меня въ 
срамную палату отправили... А какъ ее бить-то при-
шелъ, она и говорить: «а ты меня объ чемъ спраши-
валъ? Какъ кобель молчалъ»... Оно и правда... 

— Не надобно бы о плохомъ мечтать, грехъ и 
вредно... Я теперь кроме женскаго пола, ничего во 
сне и не вижу. И все, будто, мне мешаютъ. То не 
хочетъ она, то я не могъ, то стрелять стали. А то та-
кой сонъ снится: ходитъ здоровая баба по хате, все 
наружу. И я въ чемъ мать родила. И такъ до нее при-
сыпаюсь. Согласна, будто, баба, пристроились на 
лавке, все какъ следуетъ. Вдругь лавка къ небу, 
а я думаю, только бъ мне свое поспеть, давно бабы не 
видёлъ... А лавка къ намъ въ деревню, да къ жене 
въ избу насъ и предоставила... Въ ангельскомъ то 
виде... Жена меня съ бабы кочергой сбила... 

— Ровно кругомъ сеть невидимая раскинута. 
Ходимъ мы безпечально, пока въ сеть ту не вступимъ. 
А тутъ, разъ, прихлопнуло, и нетъ души челове-
чей... 

— Черезъ всю землю война пораскинулася, одна 
отъ нее дорога, на тотъ светъ... Кабы знатье, какое 
тамъ житье,—давно бы ушелъ... 

— Что бы понялъ я, какъ жить, не одного меня 
учить надобно. Не прощу я, выучившись, что деды-
отцы въ беде темной сидели... Коль я своихъ рус-
скихъ жалею, и кровью къ имъ теку, такъ на светъ 
одинъ идти не согласенъ, не совращай... 

— Очень бы мне хотелось, чтобы румыны съ нами 
противу немца воевали, хороипй больно народъ. 
Меня всегда изъ Новоселицъ къ нимъ за спиртомъ 
посылали, за Прутъ. Ночью подойду, черезъ речку 
вплавь, а они на середку лодкой выедутъ, и тебё 
и табаку, и водки, и чего душа хочетъ. А разъ къ себе 
увезли, и такую бабу предоставили, что назадъ то-
еле собрался. Чуть было дезертиромъ и сталъ. 

— Я какъ въ К. въ лазарете лежалъ, сиделочку 
себе приспособилъ. Какъ за нуждой идти, ей моргну, 
подъ лесницей и сойдемся. Только поворачивайся. 
Вотъ разъ, только я съ ей пристроился, а врачъ сзаду 
зашелъ, да за ухо. И отправили меня за эти нежности 
въ военный госпиталь. Что на каторгу сослали, пе-
ревязка разъ въ три дни, обращеше матерное, пища 
собачья. 

— Осмотрелъ ее фельдшеръ, где достала, говорить, 
стерва?.. Мужъ де прёезжалъ и наградилъ... Врешь, 
мужь такой беды своей законной жене не сделаетъ... 
Она плакать, верно, говорить, меня офицеръ позвалъ, 
приходила, чтобъ вечеромъ белье взять... Я пришла, 
а они трое меня ажъ дополночи мучали. Отпустили 
и три рубля дали. Съ той поры и хвораю, это въ Рен... 
было, штабные съ жиру бесились... 

— Принеси вышивокъ... Я и пошелъ. А это къ-
венцу рубахи у нихъ. Баба и въ дЬвкахъ спинку 
гнула, да золотомъ расшивала, все радость виделась... 
Вотъ те и дождалась радости, мужа австрёйцы угнали, 
а ее нашъ брать грабить... 

— У насъ вотъ: англичанинъ, французъ, италья-
нецъ, самые хороние все народы... А у нихъ кто?... 
Австрёецъ—тотъ же немецъ, только дерьмовый, ту-
рокъ—драться здоровъ, словъ нетъ, только за че-
ловека его и считать то грехъ.. . А теперь вотъ болгаръ 
съ имъ въ союзъ вступилъ...—Этотъ совсемъ сволочь... 

— Лекарство сталъ принимать. Докторъ ругается, 
не работай, да не работай, а то созсемъ кишки выле-
зуть.. . Вотъ лесъ возилъ и вывалились кишки. А на. 
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войну годенъ оказался. Здесь все легко, коли страхъ 
подымаешь... 

— Разве жъ я знаю, что въ поляке плохого есть? 
Я того не знаю. А больно вежливъ. . . Мужикъ серый, 
а ужъ такъ вежливъ, просто душа въ кулачекъ сжи-
мается.. . Хоть бы «дурнемъ» когда приголубилъ, и 
того нетъ. . . Замазанъ, заспанъ ,авсе панъ да панъ. . . 

— Должны по закону запреть сделать бабе сердце 
военное рвать. Я дрожу, боюсь за нее, попрекаетъ 
•стерва и хахалемъ грозить. Какой я царю воинъ, 
коли баба меня за сердце письмомъ вяжетъ?.. Что 
тамъ письма смотрять, револющю ищутъ, лучше бъ 
язву бабью искореняли... 

— Все мы съ нимъ ругались. Сердце до него ""ле-
житъ, а что скажетъ,—все не по мне. Ночью вдвоемъ 
решились, четверыхъ сзади оставили. Больше всего 
боязно, чтобы онъ, сохрани Богъ, Георпя первый не 
получилъ.. . И чего это они отъ насъ бёжали? Верно, 
целую роту разглядели, а насъ двое... Въ потьмахъ 
и блоха страхъ... Я двоихъ взялъ. А онъ офицера 
ихняго привелъ, и крестъ получилъ... Теперь я его 
за счастье очень уважаю.. . 

— Чемъ я его перевяжу, нетъ ничего... Я съ себя 
•сорочку срывать сталъ... Только спину заголилъ, да 
черезъ голову тащу, какъ хватить меня по голому то 
заду. . . Чисто пороть задумали.. . Ну, у ж ь тутъ я 
скоренько его завязалъ, да съ имъ въ околодокъ и 
пошелъ. Вотъ жгло задъ то, не заголяйся на людяхъ. . . 

— Велитъ что нощно ему бабъ водить. Баба пла-
чеТъ, не до того ей. Ни избы, ни хлеба—земля да 
.небо,—а тутъ ему пузо грей. . . Да еще напьется,всю 
срамоту на людяхъ старается производить. Смотрите 
молъ, какъ я до бабы здоровъ... Вотъ ужъ—здоровъ 
какъ боровъ, а и глупъ, что пупъ.. . 

— Какъ блеснетъ ей въ глаза мой крестъ,—на все, 
говорить, согласна... Получилъ я удовольсше, на-
задъ иду, а взводный меня въ зубы.. . «Откуда крестъ»?.. 
Господи, что мне было... Сколько за бабу нашъ брать 
муки принимаетъ... 

— Сейчасъ полотно рвать. Вотъ понаделали пор-
тянокъ. Я себе все съ буквами углы рвалъ, гербъ 
ихнёй, корона да две буквы... верно , что война 
хоть зла, да тЬмъ мила, что со стола, то и подъ себя... 

— Сдается мне, потому простой народъ глупъ, 
что думать ему некогда. Кабы былъ часъ подумать 
хорошенько, все бы онъ понялъ не хуже господъ. 
А душа въ простомъ светлая, и кровь въ емъ свежая . 

Пожалуй, что и лучше господъ, все бы разъяснилъ, 
кабы часокъ нашелся. . . 

— Николи я такъ не потелъ, не трудился, какъ за 
букваремъ... Кабы не верилъ, что безъ того нельзя, 
тятька заколотить, ни въ жизнь муки такой не несъ бы. 
Выучилъ букварь, склады складывалъ, а запрегся въ 
тягло, все забылъ.. . Рабочему мужику грамота—тя-
гота... 

— Гудокъ прошелъ, я въ ворота, смотрю, идетъ, 
на меня не глядитъ. Приказчикъ къ ей. Она хвостомъ 
вертитъ, а отъ него ажъ паръ валитъ, такая имъ другъ 
на дружку охота. Взялись объ ручку, пошли, я за 
ними. Они въ чайную, я ввалился, грому надёлалъ. 
Отдай жену, кричу. . . «Бери», говорить, «вотъ она, 
вся твоя.. . А только завтра расчеть»... А мне расчетъ 
не въ расчетъ, ребятъ двое... Смирился, шапку ра-
зодралъ, да не на немъ, а кровную... Ушелъ изъ чайной 
то въ кабакъ, да кабы воля, и посейчасъ бы такъ.. . 

— И чего отъ меня думаетъ, не пойму... Умасли-
ваетъ, и такой, и сякой, немазаный... И уменъ то, 
и доберъ, чего молъ плохо жить такому орлу. . . Иди, 
говорить, за нами, мы русскому народу светъ пока-
зать хотимъ... Къ чему, думаю, речи таюя? . . А какъ 
сидЬлъ на подсудной скамье, такъ сказать былъ 
долженъ, за что жидовъ громилъ... Вотъ и сказалъ, 
что нанялся, правду сказалъ. . . Изъ суда домой при-
шелъ, хозяинъ бить сталъ за правду за мою... Гово-
рить, «разве душу нанимаютъ? А что деньги дадены, 
такъ то на прожитье». Билъ и срамилъ, и въ ночные 
перевелъ... 

— Скачетъ козочка, страхъ въ ней играетъ, надъ 
землей несетъ легче ветра. Онъ за ней въ л ё с ъ вошелъ, 
споткнулся объ груду какую то, упалъ, встать не 
въ силахъ. Немецъ раненый лежитъ, и его за груди дер-
житъ, не пускаетъ.. . Сопутъ, борются... Грызть сталъ 
немцу руки, пустилъ проклятый, только глазами 

'смерти кличетъ... Винтовку приложилъ, пальнулъ, 
у того глаза на лобъ... А коза ушла, гнаться не сталъ, 
объ немца последнж зарядъ разрядилъ.. . Обидно 
охотнику.. . 

— Изстрадался я очень... Какъ принесли меня, 
раздели до чиста, и стали вежлевенько коло раны 
мыть. Свету не взвиделъ, лучше бы на поле сдохъ. 
А кричать совещусь до того, скорее память потеряю, 
а не крикну, такъ чего то совестно... Тутъ надели мне 
намордникъ, и считать приказали. До десяти насчи-
талъ, а въ ушахъ, словно фортапяны играютъ. На оди-
надцатомъ какъ въ воду ухнулъ, на тотъ светъ.. . 
Прокинулся, кроме что боли страшусь, ничего въ 
уме не имею. А какъ опомнился, анъ они меня на 
цельный на аршинъ окарнали, изукрасили.. . 
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ЕМЕЛЬКИНА РУСЬ. 
Статья Петра Рысса. 

Все, что можно было сказать, уже сказано. И 
сколько бы ни ярилась стих1Я болтовни, ничего но-
ваго не даетъ она. Мы погрузились въ омутъ сЪрыхъ 
словъ, безделья и тоски безнадежности. Росая пы-
лаетъ, и изъ конца въ конецъ перебрасываются языки 
пламени, въ которомъ гибнетъ культура молодой 
страны и надежды ея на будущее. 

Изъ гроба поднялся Емелька Пугачевъ. Слышенъ 
свистъ и несется брань Стеньки Разина. Въ стране 
царитъ грубый бунтъ. Разнузданная солдатчина и 
безобразящая мастеровщина гуляють во всю. Не это, 
пожалуй, страшно. Бунтъ ничтоженъ самъ по себе, 
если онъ сознаетъ себя бунтомъ. Тогда онъ быстро-
теченъ, ибе психически преодолимъ. И онъ гаснетъ, 
какъ вспышка неразумнаго гнева, какъ на мгновенье 
пробужденная ярость стихш. Страшно другое, когда 
бунтъ считаетъ себя разумно-государственнымъ, не 
разрушаюшимъ, а устрояюшимъ. Въ этомъ случае 
(нъ психически непреодо.гимъ и развивается плано-
мерно, ибо и въ анарх1И есть своя планомерность, 
свои законы раоВИТ1я, свой разумъ действ1Я. 

Посмотрите теперь, въ эти скорбные дни всероссШ-
ской агоши, кни1и, описывающая великую француз-
скую революцш. Вы убедитесь, что тотъ бунтъ длился 
долго, пока не превратился въ револющю. Мы часто 
забываемъ, что револющя есть «вращеше», при кото-
ромъ совершается замыкаше круга. А для этого обя-
зательно сочеташе силъ, сочеташе темперамента, воли 
и действ!я. Грандтзны были темпераментъ и действ|'я 
великой революцш, но не соответствовала имъ воля 
Францш. Маятникъ революцш раскачался слишкомъ 
въ сторону,—и явился Бонапартъ, и въ его лице 
воскресъ простонародный Людовикъ XIV. 

Въ 1848 году действия французской революцш 
были более чемъ радикальны, но не было вновь могу-
чей единой воли,—и явился Наполеонъ III,и въ его 
лице воскресъ простонародный Людовикъ-Филиппъ. 
Теза и антитеза и въ политике даютъ синтезъ. Само-
держав1е и охлократёя порождаютъ, въ быстроте 
чередованш, только Бонапартовъ, чтобы затемъ дать 
парламентаризмъ. 

Я пишу не какъ человекъ, професаей котораго 
является литература. Ни въ комъ изъ насъ—пишу-
щихъ—нетъ теперь, кажется, охоты къ политическому 
писательству, которое обостряеть мысль, чтобы со-
стязаться съ противниками. Увы, мы дошли до того, 
что хотелось бы живымъ въ гробъ лечь и не видеть 
позора и горя, что навалились на Росс!ю. Умъ отказы-
вается работать, ибо ничего не видишь, кроме крови 
и огня. Я вижу трупы офицеровъ, изуродованные 
трупы юношей, плывуцце по водамъ Финскаго за-
лива. Видятся изнасилованныя женщины и девочки. 
И этотъ омерзительный запахъ гари и запахъ дена-
турата. И отвратительный вой пьяной, озверелой 
толпы, грабящей, насилующей, убивающей. Велишй 
Боже, за то ли такъ боготворили этотъ народъ, за 
те ли гибли на виселицахъ, въ каторжныхъ тюрьмахъ 

въ изгнанш, чтобы оказаться лицомъ къ лицу съ крово-
жаднымъ зверемъ. Или такъ тонка пленка культуры, 
чтобы сокрыть въ человеке его зверя. . . 

Говорятъ, истор1Я повторяется... Къ сожалешю. 
Такъ было и во время великой французской револю-
цш. Вотъ Толпы якобинцевъ и дезертировъ гра-
бить дома, насилуютъ женщинъ да еще пля-
шутъ фарандолу. Вотъ пьяная чернь Гренобля, 
вешающая на фонаряхъ «аристократовъ». Бывшш 
поваръ Ратье, обезглавливающш дамъ за то, что т е 
имеютъ пудру, т.-е. «замаскированный порохъ». Резня 
въ Монпелье, въ Марсели... Пушки, направленныя 
на дома помещиковъ; горяння усадьбы; сжигаемый 
хлебъ; уничтожаемая скотина,—и тамъ—на коньяхъ 
пьяныхъ отъ крови людей—сердца старыхъ, иногда 
восьмидесятилетних^ отставныхъ офицеровъ, и ли-
кованье толпы и—главное—вера, что такимъ именно 
путемъ человечество возрождается, и Жанъ-Жакъ 
Руссо благословляетъ этихъ убшцъ и пасильниковъ. 

Деревня не даетъ хлеба. Изъ городовъ отправляют-
ся по селамъ вооруженные люди и силой забираютъ 
припасы. Дороги кишатъ разбойниками. Солдаты бро-
дятъ по дорогамъ и убиваютъ встречныхъ. И въ ка-
ждомъ городке свой клубъ и свой комитетъ и тамъ го-
ворятъ-говорятъ безъ конца, вспоминаютъ о Марке-
Аврелш и творятъ уголовный дела. 

А въ центре—Парижъ, огромная и свирепая го-
ворильня, которая своими словами губить страну 
больше, нежели бандиты Журданъ, Мэнвьель или 
Турвамо. Нетъ власти единой, но есть власть—само-
стоятельная и деспотическая—каждой отдельной об-
щины, города, округа, департамента. Идетъ война 
между отдельными городами, устанавливаются за-
коны въ каждомъ отдельномъ селе, взыскиваются 
налоги, декретируемые деревенскими клубами,—и 
ни одна община не желаетъ знать о государстве. Слов-
но Господь наводнилъ Франщю двадцатью пятью мил-
люнами бесноватыхъ, чтобы они живьемъ поедали 
другъ друга. 

То же переживали и друпя страны въ разный вре-
мена. Да разве не потрясалъ зрелищемъ своимъ 
Римъ временъ Лукулла и Цезаря, Лепида и Окта-
вёана, когда лепоны не желали расходиться по до-
мамъ, требуя денегь и безплатно земель, пока суть 
да дело уничтожая посевы, грабя мирное населеше, 
насилуя женщинъ. Разве не страшна была агонизи-
рующая Визант1я, превратившаяся въ исполинскш 
сумасшедшШ домъ. 

Мы имели, следовательно, передъ собой образцы..., 
угЪшешя. И мы знаемъ, что причина повсюду 
была одна и та же, ее формулировалъ въ свое время 
И. Тэнъ, сказавъ, что худшая сторона анархш это 
не отсутствёе уничтоженнаго правительства, а заро-
жден)^ новыхъ правительствъ низшаго качества. Когда 
распадается государство, въ немъ образуются неогра-
ниченный въ своей власти банды. 

Россёя—тоже распадается. Горе, стране, где 
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.маленьюе провинцёальные адвокаты являются на 
большой столичный процессъ... Рожденный ре-
волюцёей, хотя и въ незаконномъ бракЪ, Ке-
ренскёй мнитъ себя законнымъ насл-Ьдникомъ россёй-
•ской государственности. Онъ, привыкшёй къ мудрости 
конспиративныхъ кружковъ, плоть отъ плоти болту-
новъ, й I I Черновъ и Мартовъ, кость отъ кости демаго-
говъ типа Троцкаго. И всЬ эти Либеры, Гоцы, Даны, 
Чхеидзе—вся эта придворная челядь его величества 
пролетарёата (70%—неграмотныхъ) прескмыкаются 
предъ инстинктами темныхъ и озв'Ьр'Ьвшихъ массъ 
и—пресмыкаясь—думаютъ володЬть страной и строить 
ее по своему кофейно-конспиративному плану. 

АдалЪе—дал-Ье гд-Ь-то, пока въ отдаленёи, маячить 
фигура генерала Верховскаго, бряцающаго большой 
бутафорской саблей. Онъ шлетъ поклонъ совЪтамъ 
рабочихъ депутатовъ, онъ произносить бахвальныя 
р-Ьчи, такъ расхваливаетъ себя, такъ гордится собой... 
Неужели Россёя породила тоже каррикатуру на ве-
ликаго Наполеона... А вотъ адмиралъ Вердеревскёй, 
блестящёй морской дипломатъ для.. . центрофлота, 
котораго такъ уважаютъ выборгскёе и гельсингфор-
скёе матросы. 

Послушайте: неужели Россёя гибнетъ не только 
физически, но и морально... Правительство рево-
люцш—это мораль, это—психолопя народа. Да не-
ужели эти болтуны и лжецы, захватившёе власть, 
неужели это совесть, пусть больной, но—Россш... 
И неужели этимъ людямъ дано вывести страну изъ 
бЪдъ... Я не в-Ьрю этому, ибо вЪрю въ другое: въ мо-
гущество организованной кучки захватчиковъ. 
Иначе—пришлось бы пустить себЪ пулю въ лобъ... 

И, когда видишь всЬхъ этихъ болтуновъ, развяз-
ныхъ и трусливыхъ, когда слышишь ихъ слова, — 
ощущаешь, поскольку даже французская револю-
щонная анархёя 1790—1792 года была благороднее 
и величественн-Ье нашей. Да, тамъ власть разлага-
лась, но въ разложен ёи она была нащональной и 
народной, соответствующей Францш того времени 
Въ ней жилъ духъ великаго патрёотизма. И даже 
Маратъ, даже Журданъ были подлинными патрёо-

тами, даже марсельскёе бандиты любили Францёю 
и ум-Ьли умирать за нее. 

Въ нашихъ политикахъ изъ кофеенъ н-Ьтъ и капли 
любви къ Россш. Они мнятъ страну, какъ огромное 
ристалище личныхъ честолюбёй и партёйныхъ дрязгъ. 
Тамъ—вэ Францёи, когда отечество было объявлено 
въ опасности, по городамъ и селамъ трещалъ бара-
банъ. И на трескъ его выбегали люди изъ домовъ, и 
старики и подростки брали ружья и уходили волонте-
рами спасти родину или—по крайней м-Ьр-Ь—умереть за 
нее. И тамъ правительство, неопытное и необразован-
ное,но сильное своимъ патрёотизмомъ,работало, призы-
вало гражданъ къ жертвамъ и само стояло въ первыхъ 
рядахъ. И съ безпощадной суровостью карало прави-
тельство всЪхъ, уклонявшихся отъ патрёотическаго 
долга, всЪхъ, разстраивавшихъ оборону. 

Кзкъ не похожа Россёя на Францш того времени. 
У насъ верховодятъ именно тЬ, кто разстраиваетъ обо-
рону. Косматый звЪрь пораженчества проникъ даже 
въ правительство. И эти советы, съ марта по ёюль 
проповЪдывавшёе миръ и защищавшёе «братальщи-
ковъ», они и теперь ведутъ анти-нащональную поли-
тику и швыряютъ въ толпу анти-патрёотическёе ло-
зунги. И рожденные револющонною пЪной захват-
чики власти улыбаются налево, болтаютъ о ножЪ, 
вонзенномъ въ спину революцш, и не видятъ, что по 
рукоятку лезвёе вошло уже въ живое ткло Россёи. 
Они сидятъ на своихъ м-Ьстахъ, цЬпко держатся за 
власть, окружають себя янычарами, боятся живого 
слова, интригують, изворачиваются... Откуда вы 
появились, новые самодержцы несчастной и дЪлимой 
Россш... 

Я вижу адское зарево. Все небо надъ нашей роди-
ной въ кровавомъ огнЪ. И въ отблескахъ пожарища 
я различаю фигуры карликовъ, смЪющихъ считать 
себя вождями Россш. Кто посадилъ васъ на тронъ 
народной Россш: Стенька Разинъ, Емелька Пуга-
чевъ, дезертиры, пьяные мастеровые... И доколЪ бу-
дете сидЪть и управлять? 

Петръ Рыссъ. 

СУДЬБА РОСС1И И НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
Статья Бориса Кремнева. 

Росс1Я не можетъ погибнуть. Народъ, среди кото-
раго жили таюе таланты и генёи, какъ Ломоносовъ 
и Лобачевскёй, Пушкинъ и Достоевскёй, Александръ 
Ивановъ и Врубель, Глинка и Мусоргскёй,—народъ, 
у котораго были таюе вожди, какъ Петръ Великёй, 
таюе полководцы, какъ Суворовъ, таюе святые, 
какъ св. Серий, таюе пророки, какъ Владимёръ 
Соловьевъ: такой народъ погибнуть не можетъ. 

Но у народа великаго должны быть и задачи 
всемёрныя. Если наши поэты и пророки будутъ внятны 
лишь намъ, москвичамъ, казанцамъ, воронежцамъ; 
если мёръ не признаетъ нашего генёя; если парижане 
и австралёйцы упрямо не станутъ изучать языкъ 
нашъ: мы не осуществимъ той задачи, той цЪли, 
к а ю я поставила намъ исторёя. 

Великёе дары нашего генёя мы должны отдать 
мёру. А для этого одинъ путь—великодержавёе Россёи. 

Но не странно ли теперь говорить о немъ? Не 
странно ли теперь въ дни нашего паденёя и позора 

говорить о единств^ Россёи? Или позора нЪтъ вовсе 
и жить еще можно, не стыдясь? Но вотъ 8 октября 
я прочелъ въ газетЬ такую телеграмму: «Комиссаръ 
Тобольска сообщаетъ, что въ городЪ создалось «невы-
носимое положенёе». У дома, гдЪ живутъ Романовы, 
происходить манифестами. Было всенародное молеб-
ствёе около дома съ колЪнопреклоненёемъ и пЪнёемъ 
стараго гимна. Темный народъ изъ окружныхъ дере-
вень стекается во множеств^ въ городъ. Комиссаръ 
сообщаетъ, что охрана ненадежна, и предлагаетъ 
правительству экстренно перевести Романовыхъ въ 
малонаселенную местность». 

Это ли не позоръ? Въ то время, какъ жалкая 
сотня идейныхъ авантюристовъ, а иногда и вовсе 
безыдейныхъ, соблазнивъ утомленныхъ солдатъ воз-
можностью бросить оружёе, правитъ свой бЪсовсюй 
шабашь на развалинахъ Россёи, тамъ, въ ея глубинЪ, 
зр1зетъ истинная, а не мнимая контръ-революцёя, 
поднимаетъ свою голову лютый звЬрь ЗЛ-ЬЙШРЙ реак-
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цш. Это ли не позорь? Нельзя безнаказанно глумиться 
надъ естественнымъ чувствомъ нащональнаго до-
стоинства: въ ответь на безобразёя циммервальдскихъ 
безстыдниковъ посл-Ьдують безобразия тобольскихъ 
мужиковъ, да и однихъ ли тобольскихъ? Такъ и 
будетъ, ибо можно изуродовать это естественное 
чувство родины, отечества, сыновства, но убить это 
чувство нельзя. И мужики пойдутъ служить молебны 
о здравш Романова, если на новомъ республиканскомъ 
знамени не будетъ написано твердое и решительное 
слово о великодержавш Россш. Неужели все эти 
господа Гиммеры, Мартовы, Черновы и прочёе мнимые 
сощалисты воображаютъ, что они, вольно или не-
вольно прозябавнпе на задворкахъ русской или 
швейцарской журналистики, выражаютъ собою въ 
какой-либо мере мужицкую Росаю. Не разочаруй-
тесь, господа Гиммеры! Вы не захотели честно и 
прямо отказаться отъ гнусной двойственной между-
народной игры,—вы, какъ ГригорШ Распутинъ, меч-
тавипе и мечтаюице « мире съ Герман1ей во чтобы-то 
ни стало: вотъ за это лицем'Ьр!е ваше последуеть 
возмезд!е и мужицкая темная Р о ш я подниметь отъ 
отчаян1Я старое знамя ветхой государственности. 
Страшно предчувствовать это, но къ ужасу нашему— 
такъ будетъ, такъ будетъ, если все эти незнакомцы тот-
часъ же, незамедлительно, не оставятъ въ покое Россш. 

Когда-то въ эпоху револющонныхъ войнъ, когда 
старая Гермашя была раздавлена демократической 
арм!ей Наполеона, Шиллеръ, оплакивая немецкую 
государственность, утЪшалъ себя тЬмъ, что не умерла 
духовная Гермашя и верилъ въ непреходящее нрав-
ственное значеше идей свободы и равенства. Но 
можемъ ли мы утешать себя такъ, какъ утЪшалъ 
себя благородный и свободолюбивый немецъ? На 
пороге девятнадцатаго века победы Францш знаме-
новали собою торжество демократическихъ идей, 
а въ наше время победы Германш знаменуютъ собою 
самую глухую и нетерпимую реакщю. Въ соответствш 
сь этимъ меняется и наше положение. Старая Гермашя, 
уступая натиску французскихъ солдатъ, которые шли 
сь крикомъ «за свободу и равенство», ничего не теряла 
морально. Но, ведь, теперь соотношеше силъ и поло-
женш какъ разъ обратное. Теперь мы, республиканцы, 
терпя поражешя, отдаемъ знамя свободы грубому 
похитителю народныхъ вольностей. 

Одни лишь господа Гиммеры дЪлаютъ видъ, что 
они не понимаютъ этого. 

Итакъ, не странно ли въ такое время говорить 
о великодержавш родины нашей? Полагаю, что пре-
ходящее торжество предателей не заградить уста 
народоправцамъ. Великодушные и решительные мар-
товсюе дни служатъ намъ залогомъ будущаго Россш. 
НЪть, Р о г а я не должна погибнуть, но для того, 
чтобы она не погибла, нужна единая и твердая 
воля техъ, кто взялъ въ свои руки кормило корабля 
государственнаго. Обладаетъ ли такою единою волею 
наше правительство? Первыя засЬдашя Времен-
наго Совета Российской Республики съ достаточной 
ясностью обнаружили соотношеше силъ внутри стра-
ны. Первое засЪдаше республиканскаго совета поки-
нули большевики, и этотъ уходъ знаменуетъ собою 
окончательный разрывъ между тЬми группами населе-
н!я, которыя стоять на точке зрЪшя общенащональ-
ной, и тЬми, которыя мечтаютъ воспользоваться наше-
стаемъ врага для своихъ партшныхъ целей и пла-

новъ, вовсе не интересуясь судьбой Россш. Однако, 
ни правительство, ни такъ называемая «революцион-
ная демокрапя» не понимаютъ, невидимому, сущ-
ности переживаемой эпохи. И надо признаться, что 
г. Троцюй и его друзья яснее представляютъ себе, 
какимъ орудёемъ можно съ успехомъ бороться съ 
противникомъ въ дни анарх1И. Нельзя не признать 
въ большевикахъ одной положительной черты: они 
не питаютъ пагубной иллюз1и, что можно управлять 
страною, пользуясь тЬми методами, какими пользуется 
правительство въ мирные дни при строгомъ право-
порядка. Большевики понимаютъ, что во время по-
жара смешно вести академичесюя беседы, делать 
лиричесюя признашя или обращаться къ нравствен-
ному чувству поджигателей или сочувствующихъ 
имъ свидетелей; большевики понимаютъ, что надо 
или облить керосиномъ избу и жечь ее со всЬхъ 
четырехъ угловъ или заливать пожаръ водою: красно-
р-Ьч1е тутъ не при чемъ. Большевики полагаютъ, что 
русскую избу надо сжечь до-тла. Они вер ять, что 
немцы на пожарище наладятъ все на иной и лучипй 
ладъ. И если среди большевиковъ есть таюе, которые 
работаютъ не за страхъ, а за совесть, не пользуясь 
фальшивыми кредитными билетами, изготовляемыми 
ныне въ изо бил ш въ Лейпциге, я такихъ большеви-
ковъ уважаю. Прёятно иметь дело съ умнымъ врагомъ. 
Результаты двухъ способовъ револющонной политики 
мы видимъ на лицо. Въ то время, какъ Церетелли 
и все подлинные сощалисты потеряли всякш автори-
тетъ въ глазахъ населешя, большевики могутъ съ 
уверенностью опираться на массу. Въ большевикахъ 
есть прямолинейность, въ ихъ противникахъ ея н е т ъ . 

Керенскш обещалъ на Московскомъ Государствен-
номъ Совещанш, если понадобится, «душу свою 
погубить, но государство спасти». Своего слова онъ 
не сдержалъ. Это надо сказать прямо и открыто. 
И кажется, теперь уже поздно возвращаться къ темъ 
надеждамъ, которыя могли быть не напрасными пол-
тора месяца назадъ. М >жно-ли теперь спасти Рос-
сшскую Республику.? И не придется ли намъ испы-
тать еще одинъ послЪднш ужасъ падешя? И, по-
жалуй, чемъ скорее онъ наступить, тЬмъ лучше: 
надо умереть, чтобы воскреснуть. 

На засЪданш Совета Россшской Республики ми-
нистръ Верховск1й заявилъ, что съ перваго октября 
по десятое внутри страны было 16 погромовъ, 8 пья-
ныхъ погромовъ, 24 самочинныхъ выступлешя вся-
каго вида, 16 разъ пришлось применять вооруженную 
силу для подавлешя анархическихъ вспышекъ. По-
видимому, господинъ военный министръ располагаеть 
далеко не всеми данными о погромахъ въ стране. 
Но даже и этотъ министерский счетъ достаточно 
красноречивъ. Въ чемъ видитъ выходъ изъ этого 
положения руководитель военнаго министерства? Въ 
институте штрафныхъ полковъ? Въ дисциплинарномъ 
суде, ограниченномъ 48 часами, после чего кара-
тельная власть отдается ближайшему старшему на-
чальнику? Верить ли самъ господинъ министръ въ 
действительность этихъ полумЪръ? 

Речь морского министра адм. Вердеревскаго была 
откровеннее: 

«Если на заводахъ Юга, особенно судостроитель-
н ы х ^ не наступить значительнаго оздоровлешя, то 
передъ нами въ этой сфере предстоять значительный 
трудности». 
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«Провозоспособность Архангельской и Мурманской 
железныхъ дорогъ находится въ такомъ положенш: 
на Архангельской непрерывно падаетъ, на Мурман-
ской не достигаетъ даже того, что было намечено, 
какъ минимальный пределы при ея оборудованш». 

«Благодаря крайнему понижешю производитель-
ности заводовъ, обслуживающихъ балтШсюй флотъ, 
ремонтъ его поставленъ подъ большимъ вопросомъ». 

«Положеше въ Донецкомъ бассейне приводить къ 
тому, что заводы съ каждымъ днемъ получаютъ меньше 
топлива». 

«Если рабоч1е организацш не проникнутся созна-
шемъ, что на флотъ надо работать день и ночь, то 
къ весне мы окажемся съ такими слабыми силами, 
на которыя надеяться очень трудно». 

«Разрывъ между команднымъ составомъ и матро-
сами носитъ во флоте трагичесюй по своимъ по-
следств1ямъ характеры Расформировать команду бро-
неносца, изучившую сложный его механизмъ, нельзя, 
а равнымъ образомъ нельзя создать новой команды 
на броненосце. Для этого кадровъ нетъ, ихъ нужно 
учить годами, а, следовательно, то, что есть, нужно 
беречь, какъ зеницу ока». 

«Комиссары, прёезжая изъ Гельсингфорса, сви-
детельству ютъ, что со стороны офицерства никакихъ 
контръ-революцшнныхъ стремленш во флоте нетъ, 
но если темъ не менее между офицерами и матросами 
лежитъ пропасть, то на дне ея находится зря пролитая 
кровь». 

Чемъ откровеннее адмиралъ Вердеревскш, темъ. 
наивнее—или какъ?—звучать его предложешя ввести 
дисциплину путемъ убежден ш и уговоровь. 

За то совсемъ не наивенъ господинъ Мартовъ.. 
По его мысли никакой мятежъ внутри страны не 
долженъ быть подавляемъ вовсе, пока онъ, Мар-
товъ, не стоить во главе Российской Республики. 
Почему мятежъ не долженъ быть подавляемъ? Потому 
что это «народное движете». 

— Анархёя не народное движете,—кричать ему 
съ места. 

Но гражданинъ Мартовъ находчивы 
— Все равно—хотя бы и анархическое народное 

движете . 
— нетъ , не все равно!—замечаетъ Милюковы. 
— Для данной мысли это все равно,—отвечаеть 

вождь интернацюналистовъ. 
Для интернащоналисга это все равно. Еще^бы!: 

Чемъ хуже, тЬмъ лучше. 
Возможно ли не уважать гражданина Марто-

ва? У него есть цель и онъ знаетъ, куда *идеть. 
Но каюя цели преследуетъ загадочный генералы 

Верховскш? И на что надеется спасаюпцй^свою душу 
гражданинъ Керенскш? 

Борись Кремневъ. 

11 октября 1917 г. 
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