
НАРОДОПРАВСТВО 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

1918 г. 
8 Января. 

№ 2 0 . 

СОДЕРЖАН1Е. 

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВЪ. КЛАССЪ И ЧЕЛОВЪКЪ. 
ГЕ0РГ1Й ЧУЛКОВЪ. МЕТЕЛЬ. 
СЕРГЬЙ СОЛОВЬЕВЪ. ДЕМОНЪ САНТИМЕНТА-

ЛИЗМА И БЕЗЧЕСТ1Я. 
Н. ЛУГИНЪ. И З Ъ ПИСЕМЪ ПРАПОРЩИКА. 

Я. А. ГАЛЯШКИНЪ. ВОЗМОЖНА ЛИ1ДЕВАЛЬ-
ВАЦ1Я РУБЛЯ? 

СТРАННИКЪ. НА ДОНУ. 
БОРИСЪ КРЕМНЕВЪ. ВОЙНА. 
Н. М. 10РДАНСК1Й. В Н У Т Р Е Н Н Е Е ОБОЗР13Н1Е. 

У С Л О В 1)1 П О Д П И С К И : 

НА ТРИ МЕСЯЦА— б РУБ. ЦЕНА ОТД-ВЛЬНАГО НУМЕРА—бО К. ОБЩЕСТВЕННЫЯ ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСК1Я ОРГАНИЗАЦ1И ПОЛЬЗУЮТСЯ КРЕДИТОМЪ И ЛЬГОТНЫМИ УСГОВ1ЯМИ ПРИ ВЫПИСКИ 

. НЕ МЕНЕЕ СТА ЭКЗЕМПЛЯРОВЪ. = = . 

Адресъ конторы: 
Москвг. Б. Дмитровка, 13 (ходь съ пе-

реулка), кв. 18. Тел. 2-39-96. 

Адресъ редакц!и: 
Москва. СмоленскШ бульв. 8. 

Тел. 61-03 и 4-27-29. 



№ 2 0 Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . 

КЛАССЪ И ЧЕЛОВЪКЪ. 
* Статья Николая Бердяева. 

I. 

Борьба классовъ наполняетъ собою историю чело-
вечества. Она не есть изобретение XIX и X X в.в., 
хотя въ эти века она приняла новыя обостренный 
формы. Эта борьба происходила еще въ мире антич-
номъ и тамъ уже имела очень разнообразным про-
явления. Много поучительнаго можиио прочесть ииа 
эту тему въ книге Пельмана «История античииаго 
коммунизма и социализма». Некоторыя страницы 
напоминаютъ хронику нашихъ дней. Социальное воз-
сташе массъ всегда и везде было одинаковымъ по 
своей психической атмосфере. Слишкомъ многое по-
вторяется въ жизни социальной и трудно придумать 
въ этой области совершенно новыя комбинации и пере-
становки. Много было классовыхъ коммунистическихъ 
движений въ прошломъ и оне нередко принимали 
религиозную окраску. Такйя коммунистический дви-
жения особеиино характерны для эпохи реформации. 
Стихийный коммунизмъ низшихъ классовъ общества 
есть одно изъ очень старыхъ началъ, периодически 
подымающееся и делаюпцее попытку опрокинуть на-
чала индивидуалистическия и йерархическйя. Комму-
низмъ—старъ, какъ миръ, онъ былъ еще у колыбели 
человеческой цивилизации. Много разъ въ истории 
возставали народные низы, пытались смести все йерар-
хичесюя и качественный различия въ обществе и уста-
новить механическое равенство и смешение. Это 
смесительное уравнение и упрощение общества всегда 
было въ несоответствии съ прогрессивными истори-
ческими задачами, съ уровнемъ культуры. Периоди-
чески въ истории совершались приливы хаотической 
тьмы и стремились опрокинуть общественной космосъ 
и его законъ развития. Такого рода движения сплошь 
и рядомъ бывали совершенно реакционными и от-
брасывали народъ назадъ. Соцйалистъ Лассаль не 
считалъ прогрессивными крестьянскйя войны рефор-
мацйонной эпохи, онъ считалъ ихъ реакционными, 
т.-е. противоречащими основииымъ историческимъ за-
дачамъ того времени. И въ стихии русской революции 
действуютъ такйя же старыя, реакцйонныя силы, въ 
ней шевелится древний хаосъ, лежавший подъ тонкими 
пластами русской цивилизации. 

Классовая борьба, этотъ первородный грехъ чело-
веческихъ обществъ, въ X I X в е к е углубилась и из-
менила свой характеръ. Въ этотъ передовой векъ 
человеческое общество очень матерйализировалось, по-
теряло свой духовный центръ и звериное корысто-
любие человека подъ цивилизованнымъ обличйемъ 
достигло крайняго напряжения и выражения. Мо-
ральный характеръ буржуазно-капиталистическаго 
века делаетъ борьбу классовъ за свои интересы 
более беззастенчивой, чемъ въ прежние века. И свя-
зано это иие съ фактомъ промышленнаго развития, 
который самъ по себе есть благо, а съ духовииымъ со-
стояниемь европейскаго общества. Духовный ядъ 
въ этомъ обицестве пошелъ сверху внизъ, отъ классовъ 
господствующихъ къ классамъ угнетеннымъ. Мате-
риалистический сощализмъ Маркса и др., сконцентри-
ровавший въ себе весь ядъ буржуазнаго безбожия, 

не ограничился более острымъ иознанйемъ факта 
классовой борьбы,—онъ освятилъ этотъ фактъ и окон-
чательиио подчинилъ человека классу. Средства борьбы 
окончательно затмили высшйя цели жизни. Материа-
листический сощализмъ, порабощенный экономиз-
момъ капиталистическихъ обществъ, отражаетъ чело-
века и общечеловеческую природу, онъ признаетъ 
лишь классоваго человека, лишь классовые коллек-
тивы. Нарождается совсемъ особенное чувство жизни, 
оицуицаютъ лишь массы и совсемъ ииерестаютъ оицу-
щать индивидуальнаго человека. Классъ есть коли-
чество. Человекъ же есть качество. Классовая борьба, 
возведенная въ «идею», закрыла качественный образъ 
человека. Въ нашу суровуио эпоху, срывающую все 
покровы, невозможенъ уже и наивно-смешенъ старо-
модный идеализмъ, отворачиваиощййся отъ непригляд-
наго факта борьбы классовъ, отъ познания классовыхъ 
антагонизмовъ и классовыхъ наслоений, Искажаю-
щихъ природу человека. Классовымъ антагонизмомъ 
и классовымъ искаженйемъ человеческаго образа 
принадлежитъ огромная, хотя и не почетная роль 
въ социальной жизни. Но отъ этого природнаго факта 
не должны стоять въ зависимости наши нравственный 
суждения и наши представления о духовномъ образе 
человека. Человеческая природа можетъ быть иска-
жена классовымъ положенйемъ человека, оболочки 
человека могутъ определяться классовой корыстью 
и классовой ограниченностью. Но духовное ядро 
человека, но индивидуальный человеческий образъ 
никогда не определяется классомъ, не зависитъ отъ 
социальной среды. И тотъ, кто это отрицаетъ, тотъ 
отрицаетъ человека, тотъ совершаетъ духовное чело-
векоубийство. Безбожно и безнравственно враждебно 
относиться къ человеку и отвращаться отъ души его 
потому только, что онъ принадлежитъ Къ тому или 
иному классу. Безбожно и безнравственно вместо 
человека съ его хорошими и плохими свойствами 
видеть коллективную субстанцию буржуазии или 
пролетариата. Такъ идея класса убиваетъ идею чело-
века. Это убийство теоретически совершается въ 
марксизме. Въ стихии русской революции оно со-
вершается практически- въ размерахъ еще невидан-
ныхъ въ истории. Человекъ «буржуазный» и человекъ 
«социалистический» перестаютъ быть другъ для друга 
лиодьми, братьями по Единому Отцу человеческаго 
рода. Въ этой революционной стихии не можетъ быть 
освобождения человека, ибо человекъ отрицается 
въ своей первооснове. Освобождение класса какъ бы 
связываетъ и порабощаетъ человека. 

II. 
Съ т е х ъ поръ какъ мйръ сделался христйанскимъ 

и принялъ крещение, онъ въ религиозномъ сознании 
своемъ призналъ, что люди—братья, что у насъ 
Едииный Отецъ Небесный. Въ мйре христйанскомъ 
господинъ и рабъ по соцйальнилмъ своимъ оболоч-
камъ не могутъ признавать другъ друга волками, 
могутъ въ грехе своемъ, но не могутъ въ вере своей. 
Въ светлыя мннуты свои, въ духовной глубине своей 
они признавали другъ друга братьями во Христе. 
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Мйръ христианский остался гр-Ьшнымъ мйромъ, онъ 
падаль, изменялъ своему Богу, дЪлалъ зло, въ немъ 
люди ненавидели другъ друга, и вместо закона любви 
исполняли законъ ненависти. Но грехъ ненависти, 
злобы, насилия всеми христианами сознавался гре-
хомъ, а не добродетелью, не путемъ къ высшей жизни. 
Вера въ человека, какъ образъ и подобие Божье, 
оставалась верой христйанскаго мира. Человекъ былъ 
дурень, вера же его была хороша, хороша была сама 
духовная первооснова, заложенная Христомъ и Его 
Церковью. Но вотъ въ христианскомъ человечестве 
иироизошелъ тяжелый кризисъ. Душа лиодей и душа 
народовъ заболела, вера стала плохой, перестали 
верить въ человека, какъ образъ и подобие Божье, 
потому что перестали верить въ Бога. Изменились 
самыя духовныя основы жизни. Не соцйализмъ по-
виненъ въ этомъ духовномъ падении,—оно произошло 
раньше. Сощализмъ лишь рабски воспринялъ это 
неверие въ человека и въ Бога, онъ доводитъ его 
до конца и даетъ ему всеобщее выражение. НевЬрйэ 
въ человека привело къ обоготворению человека. 
Борьба классовъ перестала быть фактомъ соцйально-
экономическимъ, она стала фактомъ духовииымъ, она 
распространилась на всю совокупность человеческой 
природы и человеческой жизни. Не осталось ни од-
ного уголка въ человеческой душе, въ человеческихъ 
переживанйяхъ и человеческомь творчестве, куда бы 
иие вторглась борьба классовъ со своими непомерными 
притязаниями. Теории экономическаго материализма 
предшествовала и соответствовала новая человече-
ская действительность,—экономизмъ разлившийся по 
всему полю человеческой жизни. На этой почве въ 
человеческомъ обществе затерялся единый законъ 
добра. Добро «буржуазное» и добро «социалистическое» 
не хотятъ иметь между собой ничего общаго и надъ 
ними нетъ никакого высшаго, единаго добра. И по-
тому нетъ уже непосредственнаго отношения человека 
къ человеку, есть лишь отношение класса къ классу. 
Револиоцйонный соцйализмъ, каи<ъ онъ обнаружился 
сейчасъ въ России, окончательно убиваетъ возмож-
ность братства людей въ принципе, въ идее, въ самой 
новой вере . По этой новой вере нетъ уже человека, 
а есть лишь носитель и выразитель безличной классо-
вой субстанции. 

Не только «пролетарий» и «буржуа» иие братья 
другъ другу, а волки, но и пролетарий и пролетарий 
не братья, а «товарищи», товарищи по интересамъ, 
по несчастью, по общности матерйальныхъ желаний. 
Въ социалистической в е р е товарищъ заменилъ брата 
веры христианской. Братья соединялись другь съ 
другомъ, какъ дети Единаго Отца, по любви, по об-
щности духа. Товарищи соединяются другъ съ другомъ 
по общности интересовъ, по ненависти къ «буржуа-
зии», по одинаковости материальной основы жизни. 
Товарищъ въ товарище почитаетъ классъ, а не чело-
века. Такое товарищество убиваетъ въ корне брат-
ство людей, не только высшее единство христианскаго 
человечества, но и среднее единство цивилизован-
на го человечества. Французская революция злоупотре-
била лозунгомъ «свобода, равенство и братство». Но 
братства она не осуществила и не пробовала осуще-
ствить. Революция социалистическая мнитъ о себе, 
что она можетъ и должна осуществить братство. Но 
она осуицествляетъ лишь товарищество, вносящее не-
бывалый раздоръ въ человечество. Равенство не 
«сть братство. Братство возможно лишь во Христе, 

лишь для христианскаго человечества, это—открове-
ние религии любви. Идея братства выкрадена у хри-
стианства и вне его невозможна. Паоэсъ равенства 
есть паоэсъ зависти, а не любви. Движения, порожден-
ный уравнительной страстью, дышать местью, оне 
хотятъ не жертвовать, а отнимать. Братство—орга-
ииично, равенство же механично. Въ братстве утвер-
ждается всякая человеческая личность, въ равенстве 
же «товарищей» исчезаетъ всякая личность въ коли-
чественной массе. Въ брате торжеетвуетъ человекъ, 
вь товарище торжеетвуетъ классъ., Товарищъ под-
меняетъ человека. Братъ—религиозная категория. 
Граждаииинъ—категория политическая, государственно 
правовая. Товарищь — лже-религйозная категория, 
подмена. «Гражданинъ» и «братъ» имеютъ оправда-
ние. «Товарищъ» не имеетъ никакого оправдания. 
Черезъ идею товарища классъ убиваетъ человека. 
Человекъ человеку не «товарищъ», человекь чело-
веку гражданинъ или братъ,—граждаииинъ въ госу-
дарстве, въ мйрекомъ общении, братъ—зъ Церкви, 
въ общении религиозномъ. Гражданство связано съ 
правомъ; братство связано съ любовью. Товарищъ 
отрицаетъ право и отрицаетъ любовь, онъ признаетъ 
лишь общие или противоположные интересы. Въ этомъ 
сближении или разъединении интересовъ погибаетъ 
человекъ. Человеку нужно или гражданское къ нему 
отношение, признание его правъ или братское къ нему 
отношение, отношение свободной любви. 

III. 
Русские люди должны пройти школу гражданства. 

Въ этой школе должно выработаться уважение къ 
человеку и его правамъ, должно сознаться достоин-
ство человека, какъ существа живущаго въ обществе 
и государстве. Черезъ эту ступень всякий человекъ 
и всякий народъ долженъ пройти, черезъ нее нельзя 
перескочить. Когда возставшйе рабы утверждаютъ, 
что гражданское состояние для нихъ ненужно и не-
достаточно, что они сразу же могутъ перейти къ выс-
шему состоянию, они обычно впадаютъ въ состояние 
звериное. Школа братства вырабатываеть любовь 
человека къ человеку, сознание духовной общности. 
Это—религиозный планъ, который не следуеть смеши-
вать съ планомъ политическимъ. Нелепо и нечестиво 
чудеса жизни религиозной переносить на жизнь 
политическую и социальную, придавая относитель-
ному абсолютный характеръ. Принудительное брат-
ство невозможно. Братство—плодъ свободной любви. 
Братская любовь—цветъ духовной жизни. Граждани-
номъ же всякий быть обязанъ. Всякий можетъ требовать 
уважения къ своимъ правамъ, признания вь немъ чело-
века, если даже нетъ любви. Социалистическое то-
варищество по идее своей есть принуждение къ добро-
детели, принуждение къ общению ббльшему, чемъ то, 
котораго добровольно хочетъ человекъ. «Товарищъ» 
есть недопустимое смешение «гражданина» и «брата», 
смешение государственнаго и церковнаго общества, 
подмена одного плаииа другимъ, не то и не се. Зя эти 
месяцы въ России слово «товарищъ» приобрело смехо-
творное и почти постыдное значение. Съ нимъ связано 
у насъ (истребление гражданства и окончательное 
отрицание братства любви. Классъ въ лице «товарища» 
возсталъ не только на классъ, классъ возсталъ на чело-
века. О человеке забыли въ разъяренйи классовой 
ненависти. А ведь человекъ есть подлинная, непре-
ходящая реальность. Человекъ наследуетъ вечность, 
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а не классъ. Всякш классъ есть временное, преходя-
щее явлеше, его не было и не будетъ. Человекъ 
конкретенъ. Классъ же есть абстракция. Въ этой 
абстракции объединяются схожие социальные интересы 
и схожйя социальный иисихики. Но эти абстрактный 
объединения никогда не могутъ образовать подлинной 
реальности, реальной целости. «Пролетариатъ» со-
цйалистовъ есть отвлеченная «идея», а не реальность. 
Реально существуютъ лишь разнородииыя группы ра-
бочихъ, нередко различающихся и въ своихъ ин-
тересахъ и въ своихъ душевныхъ укладахъ. Самихъ 
рабочихъ хотятъ принудить подчиниться отвлечен-
ной иде-Ъ пролетариата. И этой безкровной отвлечен-
ности, какъ идолу, приносятъ человеческая жертвы. 

Классъ не обладаетъ также той реальностью, 
которой обладаетъ нация, государство. Классъ—очень 
относителыиое образование, онъ можетъ занимать 
лишь самое подчиненное положение. Все «классовое» 
относится къ оболочкамъ жизни, а не къ ядру. По-
пытка положить въ основу судьбы общества идею 
и<ласса и фактъ класса есть демоническая попытка, 
она направлена на истребление человека, нации, 
государства, церкви, всехъ подлинныхъ реальностей. 
Классъ, н<оторому приписываиотъ верховенство, раз-
лагаетъ все ценности и все реальности, онъ ковер-
каетъ души людей и искажаетъ все жизненныя оценки. 
Рабочий классъ, поверивший, что онъ единствеиииый 
избранный классъ, не оставляетъ живого места, все 
сноситъ и калечить. Въ России не будетъ свободнаго 
граждаииства, пока руссские будутъ жить подъ властью 

демонической идеи исласса. И эта же темииая классовая: 
идея будетъ истреблять остатки братства въ русскомъ 
народе, какъ народе христйанскомъ. Гипнозъ классо-
вой идеи коверкаетъ и самый соцйализмъ и придаетъ. 
ему разрушительный и самоубийственный характеръ. 
Если возможенъ и допустимъ соцйализмъ, то въ основу 
его долженъ быть положенъ человекъ, а не классъ. 
Противъ классоваго абсолютизма необходимо пропо-
ведывать крестовый походъ. Въ темныхъ русскихъ. 
людяхъ, одержимьихъ лживой идеей, обманутыхъ ц 
изнасилованныхъ, должно пробудить человека, чело-
веческий образъ и человеческое достоинство. Само-
мнение и наглость и<ласса не есть достоинство чело-
века, въ нихъ погибаетъ человекъ. Въ массе рабочихъ 
и крестьянъ не только не пробуждается человекъ, 
но окончательно забивается и тонетъ въ стихии тем-
ныхъ инстинктовъ. Большевистский коллективизм!», 
и есть последствие нераскрытости въ России челове-
ческаго начала, человеческой личности, человече-
скаго образа. Пролетарский классовый коммунизмъ 
ииа русской почве есть переживание дочеловеческаго 
первобытнаго коммуииизма. Революция разнуздала эту 
коммунистическую тьму, иио "ничего не сделала для 
развития въ народной массе свободнаго гражданства. 
Русскйй гражданинъ по прежнему забитъ и террори-
зированъ. Новая и лучшая жизнь начнется въ России, 
когда светлый духъ человека победить темнаго 
демона класса. 

Николай Бердяевъ. 

МЕТЕЛЬ. 
Георгш Чулковъ. Листки илъ дневника. 

I. 

Въ сочелыиикъ пошелъ я въ старообрядческую 
церковь, въ Ушаковскйй переулокъ. Хоръ, поющий 
въ унисонъ, пахнущйя медомъ свечи, белые платки 
женщинъ, кафтаны мужчинъ, строгость благочести-
вая—какъ все это не похоже на международную 
суету, ворвавшуюся въ нашу русскую жизнь, въ 
ииашъ русскйй быть и соблазнившую нашихъ мужиковъ 
маревомъ новаго счастья И новой жизни... 

«Да была ли у насъ въ самомъ д е л е революция?»— 
думалъ я, прислушиваясь къ старымъ молитвениымъ 
напевамъ, къ таинственнымъ словамъ о вечной бого-
человеческой правде.—«Быть можетъ, все это сонъ, 
ииавожденйе какое-то, все эти викжели, интернацио-
налы, эсдеки, саботажи, бронштейны, трибуналы и 
иирочйя штуковины, посыпавшйяся на голову мужика, 
какъ изъ рога изобилия»? 

Когда я выходилъ изъ церкви, мимо меиия прошла 
стройная девушка; изъ-подъ белаго платка блеснули 
огромные, строгие, какъ на иконахъ, глаза,—отъ 
такого взгляда сердце падаетъ и голова хмелееть. 
Это, должно быть, сама Россия посмотрела на меня 
въ тотъ ми п. . 

Девушка посмотрела на меня, прошла мИмо и 
пропала въ метели. 

Веялъ вЬтеръ; крутились белые столбы; какъ будто 
кто-то живой швырялъ прямо въ лицо горстями снегъ. 

Я шелъ по Остожеиике, натыкаясь на сугробы. 

А сверху и сбоку летели, завывая и посвистывая,, 
снежные бесы «рой за роемъ». 

Мутно было небо надъ ночнымъ городомъ. Отъ 
бесовскаго воя сердце надрывалось. Какъ будто 
нечистая сила вырвалась изъ преисподней и въ ди-
комъ веселье плясала вверху и внизу, слепя глаза, 
бросаясь подъ ноги, улюлюкая И смеясь. 

Пропала строгая красавица въ дьявольской метели. 
Пропала Россия. Погибла. 

А что если не погибла? Ведь, не такъ ужъ сильны 
безликие беси»!. А что если красавица осенить себя 
крести ымъ знамен и емъ? Ведь, сгинуть черти, страиииась-
креста... 

И такъ будетъ, такъ будетъ. Или въ самомъ д е л е 
уже нетъ России? Или въ самомъ д е л е у насъ н е т ъ 
людей? Но люди есть. Правда, мы тщетно стали бы 
искать ихъ среди той развинченной, слепой и жалкой 
полуинтеллигеници, которая попрежнему, ииичего иие 
сознавая и не понимая, возлагаетъ свои надежды на 
«резолюции», «съезды», «комитеты», «тактику» и все-
возможные «викжели». Но дело теперь не въ «викже-
ляхъ», не въ «революцйяхь» и «контръ-революцйяхъ»,' 
на которыхъ помешались партийные вожаки и без-
партййные обыватели-трусы, а въ томъ религйозномъ 
сознании народа, которое, пробуждаясь, сотворить 
чудеса и спасетъ Россию. 

Люди есть. И вотъ первый человекъ, который 
приходить мне на умъ и голосъ котораго должна 
услышить родина—Картаипевъ. 
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Тотъ Каргашевъ, который самоотверженно взялъ 
на себя тягчайшее иго посредничества между освобо-
дившейся отъ самодержавия Россш и церковью рус-
скою,—тотъ Карташевъ, котораго безумцы хотятъ 
задушить въ казематахъ Петропавловки, нашелъ въ 
себе внутреннюю силу, чтобы напомнить русскимъ 
людямъ о вечной правдё распинаемаго вновь и вновь 
Христа. 

«Когда въ грозную ночь 25 октября,—пишетъ Кар-
ташевъ изъ тюрьмы,—насъ вывели въ абсолютную 
тьму площади Зимняго Дворца, не было на горизонте 
ни одного огня. Одни черные силуэты здания штаба 
и—ангелъ съ рукою, какъ лукъ, изогнутой и указую-
щимъ перстомъ на чуть сереющемъ фоне неба. На 
мигъ показалось, что Росая и Петроградъ кончились, 
сгорели въ эсхатологическомъ огнё, а это только ихъ 
-обугленные остовы. И тутъ же неустанное напоминание 
ангела: разрешения задачи не найти только здесь, на 
земле, одними человеческими средствами. Катастрофа 
слишкомъ глубока и духовна. Только связь съ небомъ 
облагородить и спасетъ человечество отъ озверения. 
И теперь въ святые дни «Божия Снисхождения», въ 
дни вочеловечения Эммануила, когда истомилась рус-
ская земля безъ помопци свыше, какъ «земля безвод-
ная», я неотступно вижу на разстоянш тихий, но упор-
ный перстъ Российскаго Ангела, поднятый къ небесамъ 
•сь напоминаниемъ изнемогаюпцимъ русскимъ люДямъ о 
«богохранимой державе российской» и источииике спа-
сения ея»... 

Карташевъ не былъ полигическимъ деятелемъ, 
агитаторомъ, партшньимъ человекомъ, не былъ даже 
лрофессйоналыиымъ литераторомъ. То, что онъ согла-
сился быть министромъ исповеданий, было подвигомъ. 
Необычайный слова его письма, свидетельству ионии я 

ю глубокомъ духовномъ прозрении смысла событий, 
написаны не для всехъ. Но близкие Карташеву люди 
мудро постуииили, огиубликовавъ послание, которое 
значение имеетъ всеобщее и ииепреходящее. 

Какъ недальновидны, какъ поверхностны все наши 
политики—правые и левые, буржуазные и социали-
стические—все, почти безъ исключения, воображаю-
щие, что сейчасъ идетъ не более какъ борьба инте-
ресовъ, внешняя материальииая борьба. Правда, въ 
противоположность большевикамъ и марксисгамъ, 
наши либералы не прочь напоминать время оть вре-
мени о такихъ началахъ, какъ честь, совесть, спра-
ведливость, национальное достоинство и даже готовы 
иииогда признать значение «релипозныхъ ценностей». 
Но это высокомерно-благосклонное признание ду-
ховныхъ началъ находится въ прямомъ противоречии 
сь тою прилежною проповедью безбожия, которую 
вели русские либералы и радикалы въ течение полусто-
летия. Ведь, все эти марксисты и народники научи-
лись тупенькому своему атеизму у техъ самыхъ поч-
тенныхъ радикаловъ, которые теперь въ ужасе отъ 
своихъ «детей». Ведь, наши «нигилисты» давно ужъ 
не дЬти, а отцы. И если эти отцы были приличнее и 
грамотнее, чемъ тургеневский Базаровъ, зато они 
были, пожалуй, духовно беднее, чемъ даже этотъ 
наивный «естествоиспытатель». 

Голосъ Картаиииева звучитъ для интеллигенции на-
шей, какъ вещание непонятное и странное. Но этотъ 
голосъ вовсе не кажется неожиданнымъ для техъ , 
кто ведетъ свою родословную не отъ Писарева, Ми-
хайловскаго, Лаврова и т. д., а отъ подлинныхъ 
выразителей русси<ой великой культуры, отъ ея 

вождей и пророковъ—Достоевскаго и Владимира 
Соловьева. 

Воистину, катастрофа слишкомъ глубока и ду-
ховна. И видение Карташева—«тихий, но упорный 
перстъ Российскаго Ангела, поднятый къ небесамъ 
съ напоминаниемъ из :емогающимъ русскимь людямъ 
о богохранимой державе российской»—воистину ви-
дение пророческое. 

Явию, что нетъ надежды ииа механическое, внешнее, 
аривметически упрощенное решение вопроса о нашемъ 
дальнейшемъ историческомъ бытии. Спасти Россию 
русские люди смогутъ лишь тогда, когда вспомнятъ 
о томъ, что не единымъ хлебомъ живъ человекъ, 
когда вместе съ Карташевымъ увидятъ Ангела, 
указуюицаго на небо. 

Стыдно и страшно, если освободившийся народъ 
предастъ дело гени'альнаго Петра, если отречется 
отъ своихъ великодержавныхъ правъ и склонить 
покорно голову передъ самодовольнымъ победителемъ 
Гогенцоллерномъ, уступить место реакционнейшей 
«Срединной Империи», но еще страшнее, ужаснее и 
позорнее, если народъ нашъ отречется отъ своего 
духовнаго великодержавия, если онъ «побьетъ кам-
нями» своихъ пророковъ. Устами одного знаменитаго 
площадного нашего писателя-современника, котораго 
не безъ удовольствия почитываетъ всякая чернь, про-
летарская и буржуазная, уже было поругано имя 
Достоевскаго. Это было знакомь-сигналомъ для 
оплевания России. Часъ возмездия наступилъ. 

Та иителлии-енция, которая не умнеть чтить на-
родн 1>ихъ гениевъ, не умеетъ ценить значительность 
своей давней национальной культуры, не можетъ, 
естественно, отстоять и защитить и внешнее велико-
державие нации. Въ этомъ есть внутренняя справедли-
вость. Борьба за национальную самостоятельность 
оправдана лишь въ той мере, въ какой нация чув-
ствуетъ себя самобытной и въ какой она сама себя 
признаетъ участницей мировой культуры. 

Т е наши интеллигенты, которые не цепятъ сокро-
вищъ нашей древней иконописи, не любятъ песенъ 
народныхъ, не знаютъ вовсе святыхъ нашихъ, поверх-
ностно судять о Пушкине, ничего не понимаютъ въ 
Великомъ Петре, клевещутъ на Достоевскаго и не-
брежно перелистываютъ книги Владимира Соловьева— 
какое дело этимъ интеллигентамъ до истинной России 
и до ея духовииаго великодержавия! И если эти интел-
лигенты искренине думаютъ, что они патриоты, патрио-
тизмъ ихъ бездейственный и даже вредный, потому 
что въ пристрастии къ родине нетъ высшаго смысла 
и ему нетъ нравствённаго оправдания, если это при-
страстие только слабость, только эгоизмъ, находящийся 
вь прямомъ противоречии съ верою и сознаниемъ. 

Если интеллигентъ верить и сознаетъ, что Гер-
мания—носительница более высокой идеи, чемъ Рос-
сия, пусть онъ идетъ на службу къ большевикамъ, 
ибо самая добросовестная его работа съ какою угодно 
«оборонческою» партией сведется къ ииулю, будеть не-
состоятельна и безсильна: нельзя служить тому делу, 
внутренняго значения котораго не чувствуешь и не 
угадываешь. 

У большевиковъ есть по крайней мЬре паеосъ ни-
гилизма, жеманфишизма, если хотите, а у техъ интел-
лигентовъ, которые духовно оскопились, измеииивъ 
России по существу, неть никакого паеоса—одна лишь 
постыдная истерика, жалкий визгъ, бормотание за-
зубренныхъ въ подполье формулъ. 
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И добродетельные «буржуа» либералы, когда они 
думаютъ спасать Россию, просветивъ народъ на счетъ 
его «интересовъ», которыхъ-де онъ самъ не понимаетъ, 
впадаютъ ьъ ошибку своихъ соперниковъ, ютившихся 
до падешя самодержавия въ подполье. 

Нетъ, дело сейчасъ не только во внешнихъ инте-
ресахъ. Надо быть слепымъ, чтобы не видеть внутрен-
нихъ противоречий, которыми раздираема жизнь : 
солдаты не хотятъ драться съ немцами, но эти же самые 
солдаты дерутся другъ съ другомъ внутри страны; 
рабочие не желаютъ работать на заводахъ и фабрикахъ, 
но эти же рабочий не могутъ не знать, что имъ грозить 
безработица и городъ; крестьяне не даютъ городамъ 
хлеба, но они понимаютъ, что голодный городъ не 
даетъ имъ всего прочаго насущнаго. Тутъ духовное 
помрачение, самоубийственное по существу, а вовсе 
не «борьба интересовъ». Тутъ или отчаяние, или безум-
ная жажда «новой жизни». И грубейший звериный 
эгоизмъ сочетается съ таинственнейшей надеждой на 
всеобщую правду и справедливость. Голымъ внешнимъ 
«интересомъ» не объяснишь той сложнейшей ката-
строфы, которую переживаетъ Россия и миръ. И Кар-
ташевъ тысячу разъ правъ, когда называетъ эту ка-
тастрофу «глубокой и духовной». Въ этой катастрофи-
ческой борьбе участвуетъ весь миръ. Она идетъ вовсе 
не по той линии, которую доктринерски чертить въ 
своихъ планахъ неумный и ничего въ истории не по-
нимающий Ленинъ. Но дело не въ Идеяхъ и мненияхъ 
какого-нибудь Ленина, а въ его «работе», въ его 
«службе» темъ темнымъ силамъ, которыя находятся 
въ теснейшемъ союзе съ пангерманскимъ империа-
лизмомъ и съ немецкою ц и в и л и з а ц и е й . Ленинъ— 
кукла, фантомъ, ничтожество, но онъ символъ совсемъ 
не безразличный—онъ пиешеп1;о т о п для нашей 
интеллигенции, для т е х ъ же честныхъ социалистовъ 
стцовъ,ибо у нихъ обучался Ленинъ своему без-
божному и безсмысленному «материалистическому по-
ниманию истории». 

Безбожный материализмъ въ самомъ себе заклю-
чаетъ возмездие. Последствия торжествующаго без-
божия для всехъ теперь очевидны. Прежде всего 

поражаетъ слухъ, глазъ и душу изумительное бе-
зобразие совершающагося. Писаревское «разрушение 
эстетики» проведено въ жизнь съ удивительною после-
довательностью. 

Недаромъ одинъ большевистский эстетъ заявилъ 
публично, что Пушкииъ и Толстой ничтожны по срав-
нению съ Советами Солдатскихъ Депутатовъ; недаромъ 
въ первьихъ рядахъ «революционныхъ» деятелей оказа-
лись самые темные представители нашей «буржуаз-
ной» литературы; недаромъ стихи, сочиняемые «интер-
националистами» и ежедневно печатаемые въ газета хъ 
победителей-большевиковъ, такъ неграмотны, бледны, 
и безеильны; недаромъ до странности бездарны ора-
торы господствующей ныне партии... Я помню, какъ 
м н е было больно и стыдно смотреть на разрисоваии-
ные плакаты, которыя таскали, потея и поплевывая 
семечками, наши мастеровые перваго мая. Эти пла-
каты были сделаны во-истину съ пошлейшимъ м е -
щанскимъ великолепиемъ, но живого народнаго искус-
ства въ нихъ и следа не было. И не случайно отсут-
ствуетъ всякая идеология въ этомъ бунтарскомъ дви-
жении, а между темъ, если бы этотъ бунтъ въ самомъ 
д е л е былъ бы исполненъ революционнаго паооса, за-
сияли бы въ немъ, какъ звезды-водительницы, новыя 
идеи, новые символы, новыя слова... Увы! Вместо 
новыхъ идей ветхия идейки, украденный къ тому 
же у кого попало; вместо символовъ самыя затаскан-
ный «буржуазный» аллегории; вместо новыхъ словъ— 
жалкий безкровный жаргонъ. 

Эстетика разрушена и объявлена съ тупымъ само-
довольствомъ буржуазньимъ предразеудкомъ. Было 
бы не худо, если бы мы преодолели эстетику 
во имя начала более высокаго и всеобъемлющаго. 
Къ сожалению, ея никто не преодолевалъ. Мы попя-
тились назадъ, а не пошли впередъ. Налетели бесы 
съ визгомъ и воемъ, навалили сугробы снега, смешали 
его съ уличной грязью, и въ мутной метели исчезла 
строгая красавица, пропала во ми'ле, туманной и 
снежной. 

1 января 1918. ГеоргШ Чулковъ. 

ДЕМОНЪ САНТИМЕНТАЛИЗМА И БЕЗЧЕСТ1Я 
Статья свящ. Серггья Соловьева. 

I. 

«И онъ даже расхныкался. Онъ былъ сантимента-
ленъ. О н ъ б ы л ъ з о л ъ и сантименталенъ». Такъ говорить 
Достоевский о старике Карамазове, типично-русскомъ 
отце типично-русскаго семейства, въ которомъ стар-
ший сынъ, пьяный, таскаетъ за бороденку отставного 
штабсъ-капитана, а затемъ воспеваетъ гимнъ Деметре, 
второй сынъ проповедуетъ, что все позволено, 
третий, чистый, какъ голубь, спасается у ногъ старца 
Зосимы. Золъ и сантимеииталенъ бедоръ Карама-
зовъ—крепостникъ, распутникъ, вольтерьянецъ. Золъ 
ни сантименталенъ русский демонъ, страшныя черты 
котораго ужаснули теперь европейский Западъ. 

У всякаго народа есть два л и к а / святой и грешный, 
ангельский и демонский, и большое'безумие выдвигать 
оди»;ъ ликъ , забывая о другомъ, делать изъ одного 
народа чистаго демона, изъдругогс—чистаго ангела. 

Есть демонъ германский—демонъ насилия и наглости! 
демонъ французский—демонъ чувственности и тще-
славия; английский—демонъ гордости и корысти. Рус-
ский демонъ—женственный и лукавый, это—демонъ 
лжи, безчестия и сантиментализма. Его символомъ 
можетъ служить ножъ, острие котораго смазано-
медомъ. 

«Онъ былъ золъ и сантименталенъ». Какъ часто 
сантиментальность принимаютъ за любовь, за кро-
тость! И однако сантиментальность всегда—извра-
иценная чувственность, за которой прячется зло, 
безеердечи'е. И когда мы слышимъ теперь присюсюкк-
вания нашихъ большевиисовъ о «бедныхъ дЬтяхъ въ 
подвалахг», о «бедныхъ прачкахъ въ очереднхъ», 
о злобе и коварстве Англии и кроткомъ немецкомъ 
рабочемъ, то передъ н ами яснеетъ древни и й, лукавы й ликъ 
нашего национальна™ демона, который «золъ и санти-
менталенг» и, хотя не уменъ, но «прехитрая шельм?.». 
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«Н^тъ Бога въ истине, нетъ Бога въ чести, въ вер-
ности», гласилъ катехизисъ русскаго народа. «Богъ 
только въ эмоции сострадания, Богъ—въ посте и 
молитвенномъ подвиге», а честность, верность, исти-
на—все это европейская, гордая собой добродетель, 
которую мы презираемъ. Въ этомъ воспитывали 
народъ русские фарисеи, и воспитание пошло въ прокъ. 
Мне приходилось слышать отъ юристовъ, что русский 
мужикъ просто не понимаетъ, почему нельзя подделать 
чужую подпись, въ чемъ грехъ подлога, почему за 
него наказываютъ. Зато русский человекъ «жа-
лостливъ», преступникъ, наказываемый по закону, 
для него «несчастненький». 

Милосердие ьыше справедливости, норидическия 
июрмы должны иногда уступать нравствеиинымъ. Но 
отрицание юридическихъ нормг—скользкий и опасный 
путь, что мы и видимъ на примере современной 
России: нашъ народъ, въ своемъ презрении къ чело-
веческому, разумному, правовому, государственному 
не поднялся надъ этой условной сферой, а оказался 
ниже ея: впалъ ьъ звериное, безумное, жестокое.. 
Последний медъ слиззнъ съ революционнаго ножа, 
ножъ колетъ ягыкъ и капаетъ кровь... 

II. 
Въ своей великолепной последней речи Милю-

ковъ, голосомъ котораго говорила сама честь России, 
бросилъ одно, недостаточно оцененное замечание: 
«Теперь ьъ России,—говорилъ онъ,—господствуетъ 
идеология славянофиловъ, идеология Киреевскаго». 
И действительно это такъ. Руссю'я настроения послед-
нихъ месяцевъ—это небывалый взрывъ славянофиль-
ства и народничества, это судорожное сбрасывание съ 
себя цепей века давившей европейской цивилизации. 
«Мы произведемъ небывалое, изъ России зажжется 
мировой пожаръ социализма, мы не считаемся ни съ 
какими европейскими социалистами, мы плюемъ на 
нихт». Россия учитъ Европу, «учитъ весь миръ». Въ 
порыве безобразнаго самохвальства мы стоимъ передъ 
Европой, какъ знаменитый Поповъ, въ поэме Алексея 
Толстого, который явился на праздникъ къ министру 
безъ панталонъ, и мы горды темъ, что мы безъ панта-
лонъ, это—смело, дерзновенно, прекрасно. «Смазали 
хвастунишку по морде, вотъ и история социализма 
БЪ России»—злорадно хихикалъ Розановъ, вспоминая 
о разгроме русской революции 1905 года. Съ отвра-
щениемъ читали мы эти слова стараго циника, и вотъ 
теперь они готовы обратиться въ действительность. 
Кто именно «смажетъ насъ по морде», мы еще не 
знаемъ, но что хвастовство кончится и после ночной 
оргии не блеснегъ «Фебъ светозарный», а проглянетъ 
тусклый, серый, осенний день, и полиция придетъ 
связать ночного героя,—это, кажется, уже не подле-
житъ сомнению. 

Одно дело—сознавать свои национальныя задачи, 
другое—обожать свою народность, какъ таковую, тво-
рить идола изъ своей национальности. Этимъ идоло-
творениемъ погрешили славянофилы, усмотревъ въ 
роковыхъ недостаткахъ русской души черты гениаль-
ности и богоизбранничества. Но славянофилы много 
фантазировали относительно народа, наблюдая его' 
изъ «прекраснаго далека», ближе къ народу подошелъ 
Толстой, этотъ самый последовательный русский на-
родникъ. Припавъ всей ирудью къ родной земле и 
родному народу, онъ верно почувствовалъ его ко-
ренное устремление, его пантеистический зовъ къ ра-

створению въ лоне природы: не надо культуры, не 
надо науки, не надо церкви. Мужикъ лучше умираетъ, 
чемъ барыня, а береза еще лучше умираетъ, чемъ 
мужикъ. Будь, какъ береза. Въ проповеди Толстого 
мужичий тулупъ былъ объявленъ, какъ высшая ду-
ховная ценность. Этотъ тулупъ не замедлилъ востор-
жествовать и въ общественной жизни. Культъ «свя-
того невежества» усиленно поощрялся сверху при 
Александре III; мужицкий мистицизмъ, подъ предло-
гомъ «старчества», началъ давить церковность, пока 
не воплотился въ хитромъ и слащавомъ мужичке 
Григорье Распутине, «ииатриархе всероссийскомъ». Кто 
не виделъ грубьия и пошлыя карикатуры, какъ царь 
и царица обняли сапожища Распутина и молитвенно 
припали къ его ногамъ? Но очевидно России не уйти 
отъ этого предназначеннаго ей возмездия. Палъ Распу-
т и н у пало и царство, имъ вдохновляемое, и что же? 
Разве мы не видимъ теперь всю культурную Россию, 
молитвенно припавшую къ мужицкому сапогу: «Дай 
хлеба». Позоръ темъ, кто развратилъ этого «мужичка», 
кто набилъ его голову вздоромъ о «баржуяхъ», кто, 
потворствуя его злымъ инстинктамъ, на много летъ 
отодвинулъ отъ него долго жданную свободу и землю. 
Страшная харя «муЖичка», не то Пугачева, не то 
Распутина, а всего вернее, древняго русскаго язы-
ческаго демона, оскалилась надъ истекающей кровью 
Россией. Какъ нервно-больной, весь народъ живетъ 
только минутными эмоциями, вспыхиваетъ чувствами 
корысти или мести, и лишь иногда вместо зверинаго 
лика вдругъ проглянетъ кроткий, голубиный взоръ 
русскаго ангела, и<акъ напоминание о быломъ и обе-
щание далекаго будущаго. Мы назвали демоновъ 
Европы, назовемъ и ея ангеловъ: ангелъ Германии— 
ангелъ верности и трудолюбия, ангелъ Англии— 
ангелъ справедливости и благородства, ангелъ Фран-
ции—ангелъ героизма и изящества, ангелъ России— 
ангелъ милосердия и вселенскаго братства. 

Тяжелы пути нашего народа, роковой силой от-
брошеннаго отъ европейской семьи на заре националь-
ная) бытия. Медленно, въ трудахъ ии болезняхъ, на-
гоняетъ отъ западныхъ братьевъ въ ихъ блистатель-
номъ и закономерномъ движении. Но до сихъ поръ не 
поставлен> вопросъ, где начало нашего разделения 
съ Западомъ, съ какого места надо чинить поврежден-
ный корабль. При всехъ своихъ заблужденияхъ, сла-
вянофилы высказали одну безусловную истину: при-
рода русскаго народа религиозная, въ религии Россия 
должна сказать свое слово. Глубокая драма России— 
несоответствие между религиознымъ призваниемъ и 
церковной действительностью, между вселенскимъ 
христианствомъ, къ которому устремляется душа 
России, и провинциальнымъ, казеннымъ, бытовымъ 
строемъ русской церкви. Здесь мы являемся наслед-
никами стараго византийскаго недуга. 

Съ 1054 года, когда порвались последния нити, 
связывавшиянасъ съ Западомъ, мы не знали, что такое 
«церковиюе развитие», «церковная цивилизация». Въ 
своемъ одностороннемъ аскетизме византийский Во-
стокъ отвергъ заботы о мире, выбросилъ понятия 
государства, права, науки, искусства изъ церковной 
ограды, выбросилъ все это, какъ негодный хламъ, 
и получилась мрачииая картина: ииародъ, воспитанный 
въ церкви, не понимаетъ, что такое пираво, законъ, 
честь, верность. Интеллигенция, принявшая съ Запада 
эти начала, безсильна передъ народной стихией. 
Двойственность началъ нашей культуры подто'чила 
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наше национальное бытие: безрелигйозная интелли-
генция, живущая бледными отражениями западныхъ 
идеаловъ, и еще вчера религиозный народъ, чуждый 
западныхъ началъ, а теперь чуждый и религии,—эти 
дв-б стихии явились непримиримыми врагами и «коли-
чество» торжеетвуетъ надъ «качествомъ». Необходимъ 
новый религиозный посЬвъ съ Запада, необходима 
ликвидация союза, возникшаго въ XI в е к е , необхо-
димо то, о чемъ говорилъ Чаадаевъ, мысли котораго 
столь же современны, какъ утопичны и вредны мечты 
славянофиловъ. Европеецъ, по мнению Чаадаева, съ 
молокомъ матери впиваеть святыя понятия права, 
свободы, закона; русский чуждъ этихъ понятий, потому 
что не наиииелъ ихъ въ византийской форме хри-
стианства. Русская религиозная психология всегда 
была «рабской психологией», и не случайно величайший 
подъемъ русской национальной теократии, учреждение 
патриаршества при бгдоре Ивановиче, совпало сь 
закрепощен и емъ крестьянъ. Опутанный византизмомъ, 
русский человекъ долженъ выбирать между идеями 
церкви и свободы, надо показать ему церковь какь 
свободу, церковь, чуждую ииацйональнаго сепара-
тизма и государственныхъ интересовъ. Та духовная 
болезнь, отъ которой теперь иие только разваливается 
Россия,—результатъ упадка старой религиозности, а 
также последствие односторонняя) уклона этой рели-
гиозности къ буддийскому неделанию, восточному пас-
сивизму. Восточное православие слишкомь вобрало 
въ себя платонизмъ и отравилось его ядомъ. Для плато-
низма этотъ миръ—только бледная копия истиннаго, 
платонизмъ теряетъ ииитересъ къ действительности, 
и отсюда жалкий идеалъ Платонова государства, изъ 
котораго изгнано искусство, въ которомь узаконена 
общность женъ. Активный Западъ не случайно пред-
почелъ Платону Аристотеля, съ его снятйемъ противо-
положения между миромъ идеальнымъ и чувственнымъ, 
съ его динамическимъ пониманйемъ мирового про-
цесса. 

Намъ иронически возразить, что мы предлагаемъ 
исцелять реальную болезнь народа отвлеченнымъ, 
религиознымъ лекарствомъ. Но неужели не очевидно 
теперь, что крахъ русской истории не выводили изъ 
матерйальныхъ факторовъ, что мы имеемъ дело съ 
глубокой, духовной болезнью России? Равнодушие 
общества къ вопросамъ духа, ученый нигилизмъ 
Интеллигенции и бытовой нигилизмъ народа—все это 
неизбежно привело къ обезсмысливанйю нашего на-
циональная) бытия, къ тому, что мы по справедливости 
делаемся добычей народовъ более нравсгвенныхъ, 
трудолюбивыхъ и честныхъ. Можно «объяснять» тотъ 
сатанинский водевиль, который разыгрываетъ сейчасъ 
Россия на европейской сцене, но «оправдать» его 
значитъ становиться его участникомъ и брать на себя 
долю моральной ответственности за ту мировую под-
лость, которую устраиваютъ дикие вожди дикаго 
народа. Любить недостатки дорогого человека, будь 
это твоя мать или твой сынъ,—зеликйй грехъ противъ 
Бэга; не меньший грехъ и любовь къ порокамъ своего 
народа. Наше милосердие и всечеловечность не оправ-
дываютъ нашего безчестия, нашей злой сантименталь-
ности. Мы не оправдывали Россию въ стремлении 
разгромить германский Западъ, не оправдываемъ ее и 
въ стремлении предать союзниковъ, съ которыми мы 
связаны договоромъ. И опять вспоминается незабвен-
ный В. В. Розановъ, изрекший въ начале войны такой 
перлъ: «Розановъ вскочеть на тронъ Гогенцоллерновъ, 
сплюнешь на сторону горностаевую мантйю, и покроеть 
все своимъ халатомъ». Розановъ—правый, больше-
вики—левые. Но стремления точь-въ-точь одинаковы. 
Теперь уже мы вскочили на все европейские троны, 
«сплюнули на сторону горнастаевыя мантйи» и на-
крыли все нашимъ хриспанскимъ халатомъ. Но бли-
зокъ часъ расплаты. И Зипадъ будеть правъ, когда 
въ ответь на нашу вакханалию, ограничится двумя 
словами: есгазег Г й п й т г . 

Священникъ Серггьй Соловьевъ. 

ИЗЪ ПИСЕМЪ ПРАПОРЩИКА-АРТИЛЛЕРИСТА. 
Сегодня получилъ твое письмо, въ которомъ пи-

шешь о томъ, что прочла, будто я раненъ и эвакуиро-
в а н а Какое твое письмо грустное, какое усталое и 
какое любящее. Я уже давно телеграфировалъ тебе, 
что я живъ и здоровъ. Надеюсь, что ты телеграмму 
иолучила и очень обрадовалась тому, что тебе при-
шлось лишь удивиться, что у меня нашелся однофа-
милецъ да притомъ еще въ томъ же чине. Писемъ я 
тебе давно не писалъ, ииоследииее больииое письмо по-
слалъ тебе съ Е. 

Недавно получилъ письмо отъ сестры Марии, она 
меня спрашивала, права ли она въ своемъ наблю-
дении, что прощаясь взоромъ съ тобой съ площадки 
уходившаго на фронтъ июезда, я смотрелъ на тебя 
такъ, какъ будто просилъ у тебя прощения, и если она 
иирава, то въ чемъ же я чувствовалъ себя виноватымъ. 
Я объяснилъ ей, что чувствовалъ себя виииоватымъ за 
ту боль, что долженъ былъ причинить тебе, решивъ 
въ суицности добровольно снова ехать на фронтъ. 
Фронтъ это мой домъ, а отчасти быть можетъ и моя 
другая любовь, а ведь долил, всякой другой любви 
ощущается по отношению къжене , какъ вина и измена. 
Но мне иие хочется писать объ этомъ, такъ много нужно 
сказать другого и сейчасъ быть можетъ более важнаго. 

Это письмо вероятно я отправлю тебе съ докто-
ромъ Б. или съ его женой, что 16-го поедутъ въ Москву 
на Тверскую. 

Сейчасъ восемь часовъ вечера. Около двенадцати 
утра прйехалъ съ батареи, въ которой пробылъ пол-
тора сутокъ, и чувствую себя, несмотря на то, что 
спалъ после обеда, очень усталымъ и нервно свинчен-
нымъ. Глаза режетъ, голова словно проплываетъ 
сквозь какой-то туманъ, а въ мозгу то темнееть, то 
светлеетъ. Своимъ правымъ ухомъ я отчетливо слышу 
совсемъ легкйя потрескивания въ печке, а левымъ 
какое-то камариное жужжание скверной лампы. Еже-
дневные резкие раскаты орудий и ребятюшйй лепетъ 
«мамуня, мамуня» за дверью меня сегодня почему-то 
страшно волнуютъ. Глаза внимательны, и черезъ нихъ 
на мозги болезненно давятъ все краски, пятна, блИки 
и тени комнаты. Пальцамъ трудно держать ручку 
и буквы лииииь съ трудомъ слагаются въ читаемый 
слова. Сердце то стонетъ и бьется въ груди какою-то 
вещею птицей, то кружить и вьется надъ всемъ пере-
житымъ, зорко высматривая въ немъ свое туманное 
будущее. 

Какъ я усталъ Наташа, какъ я хочу сейчасъ сесть 
съ тобою на нашъ красный диванъ. Я многое хочу 
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сказать тебе, но не говорю, ибо помню, каьсь ты пи-
сала мне, что у общения въ разлуке есть свои стропя 
формы, которыя нельзя нарушать, сказать же въ нихъ 
о тайне жизни, неразлученныхъ судьбой все равно 
никогда не сказать. 

Сейчасъ уже пе помню какого числа, но кажется это 
было въ ночь съ 21-го на 22-е я проснулся въ два часа 
ночи отъ страшнаго гула. Я засыиалъ подъ шумъ, 
трескъ и, знаешь, какой-то приливающий и отливающий 
вой топящейся печки. Проснувшись, я въ первую ми-
нуту подумалъ, что печка что-то очень разбушева-
лась, но уже во вторую сообразилъ, что печь погасла, 
такъ какъ противъ постели на полу не дрожатъ крас-
ный пятна, на которыя я такъ люблю смотреть по 
вечерамъ. 

Сталъ прислушиваться и понялъ, что на нашемъ 
фронте разгорается страшииый бой. Артиллерийская 
стрельба была такъ сильна, что ухо не различало ни 
одного выстрела, ни одного разрыва; стоялъ какой-то 
слитный морской гулъ, сгонъ и вой. 

Сердце сразу захолонуло, захватило духъ и передъ 
глазами сразу и уже ииа всю ночь встали окопы, наши 
наблюдательные пункты. А на нихъ кто? Вася, Евге-
ний, Литцъ или Южевичъ,. . 

Здесь, въ ближайшемъ тылу, въ десяти-пятнадцати 
верстахъ отъ фронта, объективный ужасъ боя, боль 
свершающагося безумия чувствуется какъ-то осо-
бенно остро. Этой остроты я не зналъ ни тогда, когда 
самъ былъ въ первой линии, ни тогда, когда самъ былъ 
въ глубокомъ тылу. Думаю иютому, что этотъ ужасъ 
и эта боль въ первой линии заслонены отъ. тебя обра-
зомъ твоей личной смерти, а въ тылу образомъ твоей 
личной жизни. Тутъ же въ парке, въ боевой бездея-
тельности, вне жизни и вне смерти, я словно нанаблю-

-дательномъ посту всемирной войны. 
До сераго разсвета я не спалъ. Утромъ всталъ въ 

девять и, выйдя на крыльцо своей халупы, увидалъ, 
какъ внизу по главной улице деревни тянутся длин-
ной вереницей конныя носилки съ ранеными. Было 
•страшно, грустно, тревожно и стыдно за свою тыло-
вую праздность и безопасность. Пусть моя нога на-
столько слаба, что не позволяетъ мне ранить и уби-
вать враговъ, она все же достаточно сильна, чтобы 
я самъ могъ быть раненымъ и убитымъ. А ведь нрав-
ственную приговоренность къ участию въ войне я ни-
когда не оицущалъ какъ обязанииость убивать, а всегда 
какъ обязанность быть съ теми, что поставлены судь-
бою глядеть въ лицо смерти. Думая все эти думы, 
я. однако ясно сознавалъ, что все оне бездеятельны 
и мерты, и не столько потому, что я конечно хочу для 
себя жизни и счастья, (эти желания въ конце-концовъ 
ноборимы) сколько по совершенно непоборимому фи-
зическому отвращению ко всемъ военнымъ дЬйствиямъ 
и орудйямъ войны: къ пушкамъ, прицеламъ, картамъ, 
трубамъ, окопамь и т. д. Но объ этомъ я, кажется, уже 
писалъ тебе более подробно. 

Въ три часа во время обеда нришелъ Семеша и до-
ложилъ, что ко миие приехалъ поручикъ Г-ий и прапор-
ицикъ Б. Я велелъ просить ихъ обедать, а самъ черезъ 
ииесколько секундъ пошелъ имъ на встречу. 

Коида я вышелъ наружу, они уже подходили къ 
халупе. Женя Г-ий, самъ какой-то совершенно не-
обыкновенный, усталый, слабый, съ подведенными чер-
ными глазами велъ подъ руку еле переступавшаго, 
•согнувшагося, осунувшагося, бледнаго, съ крова-

выми глазами и тоже съ подведенными какъ у актера 
веками Генриха Б. Я не сразу понялъ въ чемъ 
дело. Оказалось, что страшная ночная стрельба 
означала для батарей нашего дивизиона невероятный 
газовый обстрелъ. Ж;ня везъ въ лазаретъ Б. Кроме Б. 
какъ отравленные, выбыли изъ бригады Архиповичъ 
(онъ кроме отравления еще легко раненъ въ голову), 
Куманинъ, «знатокъ народа», Грабовский и 150 сол-
датъ. 

Все пережившие «газы» въ одинъ голосъ говорятъ, 
что по силе нравственнаго потрясения никакой об-
стрелъ, никакими колибрами не можетъ сравниться 
сь газовыми снарядами. 

Обстрелъ третьей батареи начался ровно въ 
два часа ночи. Начался сразу же страшно интен-
сивно. Огъ первой же очереди въ окопе вылетели все 
стекла. Поручикъ Л. впопыхахъ выскочилъ было изъ 
окопа, ию немедлению же съ крикомъ «газы» кинулся 
обратно. 

Все схватились за маски, напялили ихъ и броси-
лись ииа батарею открывать заградительный огонь. 
Немцы все время вели обстрелъ отвратительно мер-
ный и безпощадный, не меньше десяти снарядовъ въ 
минуту. 

Ты представь себе только. Ночь, темнота, надъ 
головами вой, плескъ снарядовъ и свистъ тяжелыхъ 
осколковъ. Дышать настолько трудно, что, кажется, 
вотъ-вотъ задохнешься. Голоса въ маскахъ почти не 
слышно, и чтобы батарея приняла команду, офицеру 
нужно ее почти на ухо передать каждому орудийному 
наводчику. При этомъ ужасная неузнаваемость окру-
ждющихъ тебя людей, это одиночество проклятаго 
трагическаго маскарада: белые резиновые черепа, 
квадратные стекляные глаза, длинные зеленые хо-
бота. И все это въ фантастическомъ красномъ сверкании 
разрывовъ и выстреловъ. А надъ всемъ безумный 
страхъ, страхъ тяжелой, отвратительной смерти:немцы 
стреляли пять часовъ, а маски разсчитаны на шесть. 
А прятаться нельзя, надо работать. При каждомъ 
шагё колетъ легкйя, опрокидываетъ навзничъ и уси-
ливается чувство удушья. А надо не только ходить, 
надо бегать. Быть можетъ ужасъ газовъ ни чемъ не 
характеризуется такъ ярко, какъ темъ, что въ газо-
вомъ облаке никто не обращалъ никакого внимания 
на обстрелъ, а обстрелъ былъ страшный, на одну 
третью батарею легло более тысячи снарядовъ. 

Женя говорить, что утромъ по прекраиценйи об-
стрела видъ батареи былъ ужасииый. Въ разсветномъ 
тумане люди какъ тени: бледные, съ, глазами нали-
тыми кровью и съ углемъ гиротивозаговъ, осевшемъ 
на векахъ и вокругъ рта; многихъ тошнить, многие 
в'ъ обмороке, лошади все лежать на коновязи съ мут-
ниыми глазами, съ кровавой гиеной у рта и ноздрей, 
некоторыя бьются въ судорогахъ, некоторый уже 
подохли. 

Б. гиередохнулъ у насъ, попилъ чаю и мы повезли 
его сь Женей дальше въ лазаретъ. Вь лазарете его 
сердечно встретили знакомые врачи, дали ему коньяку, 
поставили койку въ своей комнате, ободрили, уло-
жили. Пришелъ еице одинъ офицеръ нашей же диви-
зии, но пехотинецъ, со здоровымъ веселымъ, широ-
кимъ смеющимся лицомъ и съ левой рукою въ боль-
шой повязке. Оказалось, что ему перешибло плечевой 
суставъ и что онъ приехал ь изъ Панорскаго перевя-
зочнаго отделения, где ему только что сделали опе-
рацию и положили перевязку. Боли онъ не чувство-
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валъ и съ невероятною дельностью, скромностью и 
юморомъ ргзсказывалъ, какъ онъ велъ батальонъ, 
какой былъ шалый огонь, какъ его ранило, когда онъ 
уже почти что выскочилъ изъ полосы заградительнаго 
огня, и какъ ему было страшно, уже раненому, снова 
бросаться черезъ этотъ же заградительный огонь, 
чтобы попасть обратно въ тылъ на перевязочный 
пунктъ 

Я сиделъ и слушалъ, и было все такъ хорошо, 
г.онятно и уютно. Былъ бой—въ общемъ удачный для 
насъ; немцы было заняли наши окопы, но были вы-
биты огнемъ нашей тяжелой артиллерии,—все вполнгь 
понятно. Потери наши въ общемъ невелики, Б. , 
Женя и друпе отравленные офицеры отравлены, 
кажется, не очень сильно, операщя руки Колодезни-
кова удалась, онъ бодръ и его не температурить— 
это хорошо. 

Все мы сидимъ въ теплой, чистой, хорошо обста-
вленной комнате фольварка «Адамовка». За стеной 
тихая старушка, хозяйка фольварка, что молится за 
в<гЬхъ насъ (я писалъ тебе о ней) раскладываетъ 
«пассьянсъ». Мы пьемъ чай съ коньякомъ и скоро дви-
немся съ Женей въ саняхъ по весеннему воздуху въ 
Завалувъ, въ штабъ корпуса, где Евгений останется 
ночевать у брата Владимира,—все это совсемъ хорошо 
и даже уютно. 

Такъ всегда чувствуется, пока душа какъ бы им-
манентна войне, но въ последнее время со мной все 
чаще случается, что я, какъ лошадь изъ оглобель, 
какимъ-то однимъ уже выработавшимся прыжкомъ 
выбиваюсь изъ этой гипнотизирующей имманент-
ности и тогда все кругомъ становится темъ, что оно 
действительно есть,—сплошнымъ ужассмъ и безу-
мием!.—абсолютною непонятностью. 

Непонятно, кто мы, где мы, и зачемъ мы в м е с т е . 
Непонятна весна за окномъ и какая-то старуха за 
пассьянсомъ. Раскаты выстреловъ за горами и жи-
денький рояль за дверью. Непонятно, почему на р у к е 
у веселаго Колодезникова белая повязка, и что зна-
читъ, что Генриха Б. отравили враги немцы, когда 
немцы—это Риккертъ, Кронеръ, Мелисъ, фрау Грам-
лихъ, Гейдельбергъ и Фрейбургъ. Непонятно, что 
значитъ война, заградительный огонь, атака, и уже 
совсемъ, до спазмы въ сердиие, до обморока непонятно, 
что значитъ человекъ съ чугуннымъ дномъ шести-
дюймоваго снаряда,вместо вырваннаго этимъ снаря-
домъ лица, который знаками просить доктора заживо 
похоронить его и радостно киваетъ головой, убедиЕ-
иииись, что докторъ после несколькихъ недоразумений, 
наконецъ-то правильно понялъ его. 

О Господи, когда же, наконецъ, все человечество 
высвободится изъ тисковъ этого проклятаго прагма-
тическая) понимания и пойметъ, что для целаго ряда 
вещей единственною формою адэкватнаго постижения 
является безумие? 

Было уже почти темно, когда мы съ Евгениемъ, 
разставшись съ врачами и Б. , сели въ сани и по чер-
ному оттаявшему шоссе межъ печальныхъ белыхъ 
холмовъ грязными деревнями въ тусклыхъ огняхъ 
потащились въ Завалувъ. Лошади по камнямь шли-
и,041 и жке вр^мя шагомъ; правый полозъ грогилъ сте-
реться; мы боялись, какъ бы не пришлось добираться 
пешко.мъ. Говорили мало, лишь изредка Евгений до-
бавлялъ какую-нибудь деталь пронесшейся надъ ними 
страшной ночи. Несколько разъ онъ схватывался за 
сердце и говорилъ: «Опять газы». Въ голове и ушахъ 

у него все время свистели полеты и хлопали разрывы 
снарядовъ. Я знаю, какъ оно свиститъ въ ушахъ, я 
сейчасъ еще помню «Яблоницу», «Походай», «Ветлинъ» 
и «Ауцъ»... 

Я е х а л ъ , все чувствовалъ, все осязалъ глазами и 
душою, все понималъ: я ничего не понималъ. Женя 
также все подлинно постигалъ непониманием?, всего, 
и потому сказалъ: «а ведь, можетъ быть, Николай 
Оедоровичъ, за этимъ холмомъ будетъ Москва или 
Арзамасъ»,—«конечно можетъ быть», отвечалъ я ему,— 
мы подъезжали къ «Завалуву». 

Владимира на квартире не было. Онъ былъ въ 
своемъ оперативномъ отделении въ штабе корпуса. 
Мы зажгли у него на столе лампу и послали за нимъ 
его деньщика, Ивана Карпова. Черезъ несколько ми-
нуть Владимиръ прибежалъ веселый и бодрый съ воро-
хомъ интересныхъ бумагъ подъ мышкой, со свежими 
немецкими радиотелеграммами, возвещавшими о важ-
ныхъ событйяхъ въ России;—онъ, конечно, уже слы-
шалъ о газовой атаке , но вотъ разница—онъ ея 
не пережилъ; она не застряла у него въ утомленномъ 
мозгу, въ сердечныхъ спазмахъ, въ накатывающихъ 
временами воспоминани'яхъ запаха и шума, и потому 
она для него кончилась темъ, что «мы удержали 
окопы». Она кончилась и онъ деятельно и бодро перс-
шелъ къ очереднымъ деламъ. Стоя у стола, онъ звонисо 
читалъ немецкия радиотелеграммы, молодой и ожи-
вленный—и совершенно не замечалъ, что Евгений 
ничего не слушаетъ и не понимаетъ, что онъ не слу-
шаетъ потому, что у него въ переносице стоитъ за-
пахъ газовъ, а въ ушахъ плескъ ии свистъ разрывовъ. 

Когда Владимиръ кончиль, Евгений сказалт: 
«а, знаешь, Володя, пожалуй, «Челка» падетъ, она 
сегодня лежала такая несчастная», на что тотъ отве-
тилъ: «ну она ведь глубокая старушка». А помнишь, 
Наташа, какъ мне тотъ же Владимиръ писалъ въ лаза-
ретъ о гибели «Асмана», сломавшаго себе ногу, о 
«взоре лошади, котораго никогда не забыть». 

Да , безконечно много значитъ видгыпь. Не видев-
ший, не переживишй войны никогда въ ней ничего не 
пойметъ, т.-е. неоткажется отъ понимания, объяснения 
и оправдания ея. Ужъ кажется, Владимиръ пережилъ 
Еойну, пережилъ все ея ужасы, а и онъ начинаетъ 
забывать. 

Поужинавъ, мы прошли въ оперативную штаба. 
Тамъ сидели несколько офицеровъ: каждый за своимъ 
столомъ при своей лампе и въ ворохе своихъ бумагъ. 
За спиной у каждаго карты, съ синими и красными 
изображениями линий нашихъ и немецкихъ окоповъ. 
Во всемъ непосредственно глазу доступная вытра-
вленность всякой реальности—все схема, цифра, 
сводка, исходящая, входящая, телефонограмма, ра-
диограмма, «наштакоръ» «наштазатъ», но совсемъ не 
ночь, дождь, глина, мокрыя ноги и горячий затылокъ, 
лихорадочная, бредовая тоска о прошедшемъ и слад-
кая мечта о грядущемъ, проклятие безответнаго по-
виновения и проклятие безответственна го приказания, 
развратная ругань, «мордобитие» передъ атакой, от-
чаянный страхъ смерти, боль, крики, ненависть, 
одинокое умирание, помешательство, самоубийство, 
изступленье неразрешимыхъ вопрошашй, почему, 
зачемъ, во имя чего? А кругомъ гулъ снарядовъ, ад-
ски'я озарения краснымъ огнемъ... О Господи, разве 
кому-нибудь передать это. 

Помнишь наши споры? Я всегда утверждалъ, что 
понимание есть по существу отождествление. Война 
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есть безумие, смерть и разрушение, потому она можетъ 
быть действительно понятна лишь окончательно раз-
рушеннымъ душевно или телесно—сумасшедшимъ и 
мертвецамъ. 

Все, что можемъ сказать о ней, мы, оставшиеся 
въ живыхъ и въ здравомъ разуме, если и не абсо-
лютно не верно, то глубоко недостаточно. 

Ну пока досВиданья, сейчасъ часъ ночи. Завтра 
буду продолжать. 

... Какъ обещалъ, такъ и продолжаю. Въ качестве 
вступления долженъ сказать, что чувствую себя въ 
последнее время очень нехорошо. Страшная жажда 
вырваться отсюда, страшная тоска по тебе и Москве. 
Отвратительная разсеянность, которая между про-
чимъ печально отразилась на моемъ кармане, такъ 

какъ я прохозяйничалъ своихъ рублей сто. Реши-
тельно не могу считать, записывать, проверять,— 
ну, можетъ быть, еще найдутся. 

Важнее то, что совершенно не могу читать ничего 
серьезнаго, и лишь при определенномъ напряжении 
воли могу писать письма. Да и то все пишу только 
тебе, передъ мамой очень грешенъ. 

Писать дальше не могу. Сейчасъ прйехалъ коман-
диръ изъ лазарета и прислалъ за мной своего день-
щика, который утверждаетъ, что будто есть сведен!я , 
что въ Петрограде револющя... 

О если бы это оказалось правдой. 

Н. Лугинъ. 
4 марта 1917 года. 

Рудники на Золотой ЛипЬ. 

ВОЗМОЖНА ЛИ ДЕВАЛБВАЦ1Я РУБЛЯ? 
Статья Я. А. Галяшкина. 

Чемъ ближе подходимъ мы къ концу той мировой 
трагедии, которая сейчасъ разыгрывается, темъ рельеф-
нее вырисовываются передъ нами безотрадныя пер-
спективы нашего экономическая) разорения. Всего 
острее оно ощущается въ переживаемой нами финан-
совой катастрофе, развертывающейся въ грандйоз-
ныхъ размерахъ и съ необычайной быстротой. Го-
сподство черни и фантастические декреты смольныхъ 
помпадуровъ, вероятно, доведутъ этотъ процессъ до 
его последнихъ крайнихъ пределовъ и заставить 
русскйй народъ опуститься на самое дно той бездны, 
которая вырыта передъ нимъ царскимъ самодержа-
виемъ, несчастной войной, его собствецнымъ неве-
жествомъ и подлымъ предательствомъ. 

Но такова уже природа человека. Мы еще не ис-
пили до дна нашу горькую чашу, мы еще не знаемъ, 
к а ю я ядовитыя зелья опускаютъ въ нее сейчасъ кол-
дуны изъ Смольнаго, а мысль уже ищетъ т е х ъ путей, 
по которымъ должно будетъ пойти оздоровление на-
шей экономической жизни и т е х ъ средствъ, которыми 
могли бы быть налажены наши разстроенные финансы. 
Среди этихъ средствъ многие вполне компетентные 
голоса называю.тъ и девальващ'ю рубля. Вопросъ 
этотъ далеко, однако, недостаточно еще выясненъ и 
въ немъ есть такйя стороны, которыя полезно осве-
тить во избежание слишкомъ поспешныхъ заключений. 

Прежде всего, что такое девальвация? Девальва-
ц1я есть оффищальное измгьнеше установленного за-
кономь отношешя данной монетной единицы къ ея 
металлическому основашю. Следовательно, у насъ, 
при настоящихъ условияхъ, девальвация означала бы 
или уменьшение веса золотой монеты съ сохраненйемъ 
ея наименования или признание обращающихся ныне 
кредитныхъ билетовъ равными лишь части ихъ золо-
той валюты. Въ первомъ случае, девальвация практи-
чески осуществлялась бы соответствующей перече-
канкой нашей золотой монеты, во второмъ—обменомъ 
ииастоящихъ кредитныхъ билетовъ на новые съ обез-
печеннымъ размёномъ на золото, при чемъ обменъ 
совершался бы съ соответствующей размерамъ де-
вальвации потерей. Применительно къ международ-
ными, расчетамъ, въ первомъ случае, золотой пари-
тетъ на иностранную валюту повысился бы, т.-е., 
золотой франкъ, фунтъ, долларъ и т. д. при сохране-

нии ими прежняго веса сталъ бы стоить на русскйя 
деньги соответственно дороже; во второмъ случае, 
этотъ паритетъ остался бы безъ изменения. 

Вопросъ о томъ, который изъ указанныхъ дзухъ спо-
собе въ девальвации былъ бы въ конкретныхъ русски хъ 
условияхъ предпочтительнее, есть, въ свою очередь, 
вопросъ весьма сложный, такъ какъ всякое изменение 
въ денежной системе неминуемо тотчасъ же отра-
жается на всемъ комплексе экономическихъ отноше-
н ш страны, но, какое бы решение ни давалось этому 
вопросу, чисто финансовыя цели, преследуемый де-
вальвацией, остаются неизменными и сводятся къ воз-
становлению золотого обращения въ стране. Поэтому, 
для решения вопроса о целесообразности девальви-
рования русскаго рубля надо предварительно решить 
вопросъ о целесообразности и возможности въ настоя-
щихъ условияхъ русской экономической действитель-
ности возстановленйя, по крайней м е р е , въ ближгй-
шемъ будущемъ золотого обращения. 

При этомъ надо иметь въ виду, что фактический 
разменъ кредитныхъ билетовъ на металлъ для де-
нежнаго обращения внутри страны отнюдь не играетъ 
решающей роли. Напротивъ, если мыслить внутрен-
нее денежное обращение изолированно, безотноси-
тельно къ международному торговому обороту, го 
при условии устойчиваго бюджета, нормальной эко-
номической жизни и осторожнаго пользования эмис-
сйоннымъ правомъ весьма легко допустить вполне 
благополучную циркуляцию кредитныхъ билетовь и 
безъ специальная) обезпечения ихъ металломъ. Золо-
тое обезпеченйе нужно не столько для внутренняит), 
сколько для внешняя) рынка. Для последняго, 
действительно, важно, чтобы страна имела возмож-
ность покрывать сальдо своего торговаго баланса, 
если онъ складывается не въ ея пользу, вполне без-
спорной ценностью, каковой до последняго времени 
и почиталось золото. Въ противномъ случае, экономи-
чески более слабая страна будеть всегда въ проигрыше 
какъ Вследствие того, что она будетъ лишена возмож-
ности влиять на установление товарныхъ ценъ, кото-
рыя для нея будутъ связаны съ вопросомъ кредита, 
такъ и вследствие того, что ея валюта явится игруш-
кой, предметомъ самостоятельной спекуляции, въ ру-
кахъ ея более сильныхъ контръ-агентовъ. 
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Съ указанной точки зрения, конечно, скорейшее 
возстлновление золотого обращения хотя бы ценою 
девальвации являлось бы для России чрезвычайно 
жизненнымъ вопросомъ. Все невыгоды бумажно-
денежна™ обращения она уже испытала на себе, 
какъ до установления золотой валюты, такъ и за 
годы войны и, несомненно, еще тяжелёе испытаеть 
въ будущемъ. Но противъ этихъ соображений необ-
ходимо, къ сожалению, выдвинуть и рядъ другихь. 

Уже последние годы передъ войной торговый 
балансъ России неизменно складывался не въ ея 
ииользу и ей систематически приходилось покрывать 
разницу золотомъ. Это было неприятно, но поправимо: 
кошельки ея бывшихъ союзниковъ были къ ея услу-
гамъ и золотая валюта могла быть довольно легко 
поддерживаема. Но при настоящихъ условияхъ, когда 
русский государственный кредитъ более не суще-
ствуетъ, когда налицо имеется абсолютииая невозмож-
ность заключения какихъ бы то ни было внешнихъ 
займовъ, нетрудно представить себе, что угрожало бы 
России при попытке съ ея стороны возстановить у себя 
золотое обращение. 

Картина будущихъ торговыхъ отношений России 
нарисована вполне откровенно и совершенно отчет-
ливо въ т е х ъ условияхъ мира, которыя предложены 
большевикамъ немцами. Прежде всего эти отношения 
будутъ носить для России односторонние принудитель-
ный характеръ, такъ какъ большевистское правитель-
ство должно обязаться передъ Германией не только 
всемерно содействовать торговле России съ герман-
скимъ союзомъ, но и всеми имеющимися у него въ 
распоряжении средствами устранять всяюя препят-
ствия кь таи<овой торговле. Чтобы понять, насколько 
тяжелы будутъ для России условия подобнаго торго-
ваго обмена, достаточно вспомнить о характере тор-
говли съ первобытными дикарями Африки и 'Гихо-
океанскихъ острововъ. Но этого мало и, если больше-
вики притворяются, что они не знаютъ, чемъ торгуютъ 
на фронте наши солдаты, то немцы не считаютъ нуж-
ньимъ, съ своей стороны, это скрывать. Они определенно 
указываютъ, что при настоящихъ условияхъ Россия 
не въ состоянии вывозить на международный рынокъ 
•обычные предметы своего экспорта; между темъ 
•ея потребность во ввозе изделий европейской—въ дан-
помъ -случае германской—промышленности огромна. 
Поэтому Германия соглашается поместить на своемъ 
внутреннемъ рынке ненужное более России ея воен-
ное снаряжение и дать взаменъ свои фабрикаты. 
Надо полагать, что и въ будущемъ, по заключении 
мира, Германия не откажется отъ своей точки зрения 
и что право на выборъ предметовъ вывоза изъ России 
она будетъ считать принадлежащимъ ей. Наконецъ, 
фиксацию курса рубля Германия также считаетъ своей 
прерогативой въ качестве победительницы. По га-
зетнымъ сведен и ямъ, Германия готова принимать 
100 рублей за 175 марокъ. По сравнению съ парите-

томъ до-военнымъ рубль оценивается такимъ обра-
зомъ Германией приблизительно на . 20% дешевле, 
другими словами, на каждые 100 миллюновъ рублей 
торговаго оборота мы должны будемъ платить Герма-
нии около 20 миллюновъ контрибуции только ииа де-
нежномъ курсе. А, если принять во внимание, что 
этотъ курсъ явится только оффициальнымъ, то легко 
себе представить, какую дойииую корову русский по-
требитель, а въ будущемъ и русский крестьянинъ бу-
детъ изображать собой для свободнаго германскаго 
рынка. Въ условияхъ подобной перспективы, угро-

жаюицей России, разумеется, думать о возстановленш 
золотого деииежнаго обращения не приходится, такъ 
каись всякая попытка въ этомъ направлении привела бы 
немедленно къ ликвидации ея золотого запаса. 

Но даже независимо отъ иироектируемыхъ условий 
мирнаго договора съ Германией нельзя не усомниться 
въ целесообразности девальвирования рубля. Всякая 
девальвация имеетъ за собой оииравдание лишь въ томъ 
случае, если она, действительию, способна радикаль-
но упорядочить денежное обращение, а для этого 
нужно, во-первыхъ, чтобы курсъ девальвируемой ва-
люты прочно установился и, во-вторыхъ, чтобы была 
налицо уверенность въ полной возможности удер-
жать новую валюту после девальвации отъ дальней-
шихъпотрясений. Посколькунаступлешя этихъ условий 
нельзя еще ожидать въближайшемъ будущемъ, постоль-
ку безполезно говорить пока и о девальвации рубля. 

Надо, впрочемъ, сказать, что конъюнктура буду-
щаго международнаго денежнаго рынка предста-
вляется вообще весьма неясной. Кризисъ денежнаго 
обраиценйя будутъ, несомненно, переживать все участ-
ники мировой войны, и въ данный моментъ н е г ь еще 
никакихъ определенныхъ указаний на то, какъ имъ 
удастся изъ этого кризиса выйти; но, конечно, России 
придется приспособляться кь тому, что будетъ сде-
лано ея партииерами, и самостоятельные пути врядъ ли 
для нея окажутся возможными. 

Одно положение является, повидимому, безспор-
ньпмъ. Россия не въ состоянии будегь выдержать сво-
боднаго международнаго торговаго обмена въ виду 
колоссальнаго падения ея вывоза. Поэтому, въ ту 
меру, въ какую Россия еще сохранить за собой право 
распоряжения своими экономическими судьбами, она 
должна будетъ стремиться къ тому, чтобы поставить 
свою международную торговлю подъ самый тщатель-
ный государственный контроль, задачей котораго 
явилось бы балансирование русскаго ввоза и вывоза 
по отдельнымъ странамъ. Только такимъ путемъ, 
а отнюдь иие попытками возстановления у насъ золо-
того обращения, могли бы быть парализованы печаль-
ный последствия финансовой немощи России и страна 
получила бы возможиюсть окрепнуть въ финансовомъ 
отношении и собраться съ силами для реорганизации 
своей денежной системы. Вероятно, этимъ же или гио-
добнымъ путемъ пойдутъ и другие участники настоя-
щей войны. 

Къ сожалению, господа, въ рукахъ которыхъ Рос-
сия сейчасъ корчится въ агонии, черезчуръ мало по-
нимаютъ во всехъ этихъ воииросахъ, чтобы можно 
было серьезно надеяться на то, что хоть какой-ни-
будь выходъ изъ германской западни ими будетъ оста-
вленъ для России. Можно оииасаться, напротивъ, что 
именно въ экономической области, въ которой Герма-
ния наиболее заинтересована и въ которой поддержи-
вающая Смольный чернь всего менее способна раз-
бираться, все клапаны и все щели будутъ съ особен-
ной старательностью заделаны и для России въ бу-
дущемъ останется лиииь трагическая альтернатива: 
или погибнуть въ экономическомъ отношении, доволь-
ствуясь ролью ииавоза для Германии-победитель-
ницы, или попытаться насильственно сбросить съ 
себя ту петлю, которая накидывается ей сейчасъ на 
ииею совместными усилиями и*ерманскихъ имперйали-
стовъ и русскихъ большевиковъ. 

Во всякомъ случае, горькая чаша, выпавшая на 
долю несчастной России, еине не выпита ею до дна. 

Я. Галяшкинъ. 
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НА ДОНУ. 
НАКАНУНЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 

I. 
События, разыгравшийся на Дону, назревали исподволь. 

Донское войсковое правительство, во главе съ Каледипымъ, 
делало огромный усилия, чтобы предотвратить ихъ. 

Послё болыневистскаго переворота и всл Ьдъ за падешемъ 
временнаго правительства войсковое правительство взяло на 
себя по отношению къ Донской области всю полноту власти, 
заявивъ, что оно тотчасъ же сложить съ себя эти чрезвычайный 
полномоч Iя, какъ только во главе Россш встанетъ уполномо-
ченное и признанное всемъ народомъ правительство. 

25-го октября войсковое правительство ввело военное 
положение въ Донецкомъ углепромышленномъ районе. Въ 
особомъ обращении къ рабочимъ, изданномъ по этому поводу, 
войсковое правительство такъ аргументировало это свое ре-
шение. Въ Донецкомъ районе «уже давно начались безпорядки, 
принявшие въ последнее время анархический характеръ». 
Командированная на места войсковымъ правительствомъ 
особая комиссия установила, что «подъ влияннемъ... пропаганды 
прибывшихъ изъ Германии агитаторовъ, 26-го октября должна 
начаться всеобщая зобастовка». Вотъ те основания, почему 
войсковое правительство, «отстаивая интересы не только 
Донской области, но и всего государства», ввело военное поло-
жение въ углепромышленномъ районе. Позднее, 2-го ноября, 
«въ виду развивающагося болыневистскаго движения и про-
паганды» военное положение было объявлено также и въ чер-
касскомъ, ростовскомъ и таганрогскомъ округахъ сь гг. Росто-
вомъ, Новочеркасскомъ, Таганрогомъ и Азовомъ. Но тревога 
на Дону растетъ и 14-го ноября войсковой атамань уже вы-
нужденъ обратиться къ населению съ воззваниемъ по поводу 
слуховь о выступлении большевиковъ. «Для подобнаго рода 
опасений и тревоги,—заявляется въ этомъ обращении,—нетъ 
оснований, такъ какъ меры для охраны города и предотвращения 
какихъ-либо безпорядковъ приняты». 

Въ эти дни войсковому правительству приходится выдер-
живать ожесточенныя атаки по поводу объявленной имъ на 
Дону «полноты власти» и введеннаи'о военнаго положения. 
Представители органовъ самоуправлениия и разнообразныхъ ко-
митетовъ и организаций требують отмены военнаго положения, 
а так?ке образования высшаго краевого органа власти, соста-
вленнаго при участии на ряду съ казачьимъ представительствомъ 
и представителей неказачьяго населения и революционной демо-
краты. Но войсковое правительство отказывается отъ удовле-
творения этихъ требований, ограничившись лишь приглашениями 
нна свои заседания въ Новочеркасске представителей городскихъ 
самоуправлений, областного военнаго комитета, областного 
исполнительнаго комитета, всеросснйскаго крестьянскаго союза, 
военино-промышленнаго комитета, донского союза обществен-
ныхъ деятелей, партш народной свободы, почтово-телеграф-
ныхъ комитетовъ и т. д. 

Такъ проходить время до половины ноября. 
Резко отмежевавшись отъ большевистскаго правительства, 

войсковое правительство, однако, не готовится къ немедленнымъ 
ииаступатели.ииымъ действиямъ противъ него. Близко Учредитель-
ное Собрание, оно возстановить законное правительство и сни-
метъ съ правительства ииа Дону наложенныя на него ходомъ 
событий чрезвычайный полниомочия,—такъ представляло себе 
ближайшее будущее донское правительство, избегая вспышки 
активной борьбы казачества съ большевистскими войсками. 
Нужно защищать край отъ вторжения большевистской анархии. 
Для этого у войскового правительства достаточно силъ и оно 
въ состоянии справиться съ этой задачей безъ похода противъ 
петроградскихъ болыпевиковъ. 

Въ войсковомъ правительстве было два течения: одно про-
водило именно эту программу действий, во главе его стоялъ 
Калединъ, и оно победило; другое течение настаивало, наобо-
ротъ, на немедленной подготовке активнаго выступления, тре-
бовало немедленнаго объявления войны во имя спасения родины, 
«решительной игры ва-банкъ». 

13-го ноября, въ чрезвычайномъ заседании войскового 
правительства, столкнулись эти две точки зренния и ген. Кале-
динъ произинесъ уже известнную и воспроизведенниую въетолич-
ной печати речь. «Я личнно отдаю родине и Дону все свои силы, 
не пожалею и своей жизни, но весь вопросъ вь томъ, имеемъ 
ли мы право выступить сейчасъ же, можемъ ли мы разечитывать 

на ииирокое народное движение.;. Войсковое правительство, 
ставя на карту донское казачество, обязано сделать точный-
учетъ всехъ силъ»,—вотъ централн.ный пупктъ этой речи. 
Этоть призывъ КЪ осторожности 1И победилъ въ войсковомъ 
правительстве. 

Донское правительство не одиноко. Какъ разъ въ эти же 
тревожные дини конца октября и начала ноября вошелъ въ силу 
«союзный договоръ Юго-Восточнаго Союза казачьихъ войскъ, 
горцевъ Кавказа и волыныхъ народовъ степи». Первоначально 
этотъ союзъ составляли донское, кубаниское, терское и астра-
ханское казачество, калмыки и горские народы Кавказа (въ 
союзномъ договоре поименно перечислены все народы Даге-
стана и Закатальскаго округа, горские народы Терскаго и Ку-
банскаго края и Сухумскаго округа). Позднее къ нему при-
соединились яицкое войско ии намереваются присоединиться 
две соседння губернии—Ставропольская и Черноморская. 
Такъ обозначилась громадная территория союза, «въ виде 
подковы» окружившая съ юго-востока Европейскую Россию. 
Вотъ несколько ииаиболее важныхъ положений договора этого 
союза. «Мы нижепоименованные... заключаемъ между собой 
союзъ съ игелью способствовать установлению наилучшего 
государственнаго строя, внеипней безопасности и порядка въ 
Государстве Россййскомъ, а также обезпечить членамъ союза 
ихъ неприкоснновенность, поддержать внутреннее спокойствие, 
поднияти. общее благосостояние ни тЬмь закрепить завоеваниниыя-
революцией благодеянии я свободы»,—такъ начинается текстъ 
договора. Нпнже несколы<о подробнее раскрыта эта обнцая 
формула, целями союза здесь объявляются: «Достижсиние 
скорейинаго учреждения Российской демократической федера-
тивной Республики сь лрнзнани'емъ членовъ союза отдельными 
ея штатами», «стремление кь образованию твердой и авторитет-
ной демократической государствеиинной власти, опирающейся1 

на все живыя сиилы нациоииальностей и территории страны, и 
свободной отъ давлеииия безответственныхъ организаций», «со-
действие цеиитральной государственной власти въ борьбе съ 
вииешниимъ врагомъ и въ заключении достойнаго мира на осно-
вахъ самоопределения народовъ, въ установлении въ стране 
ниравопорядка и въ борьбе съ анархи'ей и контръ-революцией»... 

Таковъ планъ действий,—возстановление сильной и здо-
ровой государствеииности ииутемъ образования федерации. Спа-
сение родины,—не инемедленной схваткой съ захватчиии<ами, 
опирающимися на штыки обмаииутыхъ солдатъ,—а постепенной 
концентрацией силъ для поддержки законно-созданной нейтраль-
ной власти... 

И. 
Но тучи надвигаются на Донъ иизвиие. Въ половшие ноября 

до войскового правительства доходятъ сведения о задуманномъ 
въ Петрограде походе на Донъ, а 19-го ноября къ Таганрогу 
нодходятъ суда Черноморскаго флота. 18-го ноября на заседа-
нии переехавшего изъ Киева въ Новочеркасскъ общеказачьяга 
фронтового съезда Ан-Ьевъ и товарищъ войскового атаманна 
Богаевский произииесли первыя тревожнныя речи о надвигаю-
щейся ииа Доииъ опасности—о томъ, что «два транспорта Черно-
морскаго флота ночевали въ Мар1уполе и идутъ въ Таганрогу 
Товарищъ войскового атамана заявилъ, что войсковое прави-
тельство готово къ отпору и не подставить своей головы подъ 
занесенные удары. «Сегодня пойдетъ великий сполохъ по хуто-
рамъ и станицамъ Дона,—закончилъ онъ свою речь,—и если 
вы ослабните, то отцы помогуть вамъ. Готовьтесь къ сполоху, 
это не реакиця. Это—защита Дона и казачества, всего лучшего* 
за что оно боролось»... 

Командующий войсками ростовскаго округа ген. Потоцкий 
пытался-было воспрепятствовать входу въ порть севастополь-
скихъ транспортовъ и распорядился ниотуиинить огни на таган-
рогскомъ маяке ии всю сигнализацию. Но советь рабочихъ депу-
татовъ отмЬнилъ это распоряжение и открылъ дорогу прибы* 
вающимъ матросамъ. Была попытка также вътехъ же целяхъ 
воспрепятствовать входу севастопольскихъ судовъ затопить 
нна фарватере барку съ углемъ. Но позднее самъ ген. Потоцкий 
отмеииилъ этотъ проектъ, ссылаясь на благополучное разреше-
ше кризиса путемъ переговоровъ. Вечеромъ 18-го ноября 
одинъ изъ транспортовъ «Казбекъ» былъ уже въ таганрогскомъ 
порту. Въ тотъ же вечерь местный советь солдатскихъ и рабо-
чихъ депутатовъ, «шестерка комитета заициты революции», 
таганрогская городская Дума посылаютъ на палубу прибывшаг» 
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«Казбека» своихъ делегатовъ приветствовать прибывшихъ 
моряковъ и запросить ихъ о цели ихъ прибытия. Позднее, 
утромъ 21-го ноября, въ таганрогскШ порть прибыло три черно-
морскихъ траллера. Утромъ 22-го ноября въ порть вошелъ 
миноносецъ. 

Черноморцы сообщили, что целью ихъ прибьгпя является 
оказание помощи местнымъ демократическимъ организащямъ 
въ ихъ стремлении достигннуть снятия военнаго положения и 
организании въ Донской области власти на демократическихъ 
началахъ. Прибывшие моряки привезли съ собой воззвание 
севастопольскаго совета военн., рабоч. и крест, депутатовъ къ 
казакамъ, въ которомъ казакамъ напоминалось, что въ старннну 
ихъ «свободныхъ паны-воеводы продали обманнымъ образомъ 
въ руки кроваваго царскаго рода Романовыхъ» нн въ которомъ 
казаки призывались воздержаться отъ участия въ гражданской 
войне. 

Къ этому времени въ Ростове уже образовался областаой 
военно-революционный комитетъ, который открыто выступает, 
на борьбу съ войсковымъ правительствомъ. Этотъ «военно-
революцюнный областной комитетъ объединеииной демократии» 
возникъ вследъ за отделеннемъ отъ прежняго военно-област-
ного комитета, заседавшего въ Новочеркасске его пехотной 
секции и ея переезда изъ Новочеркасска въ Ростовъ-на-Дону. 

Военно-революционный комитетъ заявляетъ, что оннъ не 
признаетъ власти войскового правительства, самъ объявляеть 
себя высшей властью во всей Донской области ни требуетъ 
устранения съ поста командующего войсками ген. Потоцкаго 
и ростовскаго комиссера временнаго правительства Зеслера. 
Это постановление комитете было облечено инь форму приказа 
№ 1. Позднее этотъ ростовский приказъ № 1 быль видоизмененъ 
приказомъ № 2: всеобъемлющее полновластие комитета надъ 
всей областью было сужено,—комитетъ объявлялся высшею 
властью лишь по отношению къ Ростову и Нахичеввни и высшимъ 
военнымъ оргвномъ для неказачьихъ чвстей въ области. Это 
изменение приказе № 1 произошло подъ давлениемъ, оказаннымъ 
на большевиковъ с.-р.-ами и меньшевиками. Эти более умерен-
ные элементы свое участие во вновь создаваемомъ военно-револю-
цйонномъ комитете обусловили несколькими оговорками. 
Ихъ соглашение съ большевиками, выраженное въ резолюции 

ростовской городской думы отъ 19-го ноября, зиждилось на 
следующихъ пунктахъ: 1) Соглашение основено для борьбы 
съ выступлениями какъ контръ-революционнаго, такъ и анар-
хическего характера; 2) оснновной задачей момента является 
предотвращение грежданской войны; 3) коалиция будетъ стре-
миться къ созданию областного органе власти, представляющаго 
собой все группы населения въ противовесъ стремленийямъ от-
делыиыхъ группъ захватить власть въ свои руки. Въ ростов-
скомъ советЬ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ меньшевикъ 
с.-д. такъ формулировалъ эту позицию объединившейся демо-
кратии: «Какъ въ днни корниловщины, такъ и теперь, демокра-
тия соединилась и нешле путь къ соглашению... Вначале мы 
были противъ соглашения съ большевиками, но то обстоятель-
ство, что больипевики отказелись отъ зехвета власти въ области, 
побудило насъ къ объединенпо... Сегодня выяснилось, что 
объявлена борьбе съ Калединым^. Мы ведемъ борьбу за образо-
вание власти объедиикниной демократш въ области...» 

Въ ответь на приказъ № 1 военно-революцйоннаго коми-
тета ген. Калединъ и войсковое правительство «въ целяхъ 
самообороны и безопасности области» постановило разоружить 
пехотные полки, стояние въ Новочеркасске, и отправить не-
сколько казечынхъ частей къ Ростову и Тагенрогу. Областной 
военный казачий комитетъ въ Новочеркасске, выразивъ «до-
верие и одобрение войсковому превительству», поддержалъ 
въ этомъ ген. Каледина и отправилъ въ пехотныя части двухъ 
делегатовъ со следуюицимъ наказомъ: «1) Указать пехотнымъ 
частямъ, что воззвен1е военно-революцюннего комитета № 1 
есть преступная провокация; 2) указеть пехотнымъ частямъ, 
что со стороны кезечьихъ чвстей враждебныхъ отношений къ 
пехотнымъ частямъ не было и нетъ, и 3) во избежание крово-
пролития просить пехотныя части сдать оружие». Но, хотя 
полки и были разоружены, голосъ казаковъ не былъ услышанъ. 

Въ Ростове формируется штабъ неказачьихъ частей Дон-
ской области и дне должность начальника штаба избирается 
ниодполковникъ кн. Микеладзе. Такъ организуется наступле-
ние изъ Ростова нна Новочеркасснсь. 

Странникъ. 

В О Й Н А . 

Статья Бориса Кремнева. 

«Страна переживала кризисъ, подобнаго которому 
не было въ исторш другихъ народовъ. Никогда еще 
ни одинъ народъ не былъ такъ близокъ къ гибели»... 

«Дезорганизованное войско—вотъ все, что страна 
могла противопоставить закаленной въ бою армии, 
которой предводительствовали могущественный мо-
нархъ и два славныхъ полководца... А между темъ , 
чтобы не открыть неприятелю путь къ столице, было 
необходимо во чтобы то ни стало защитить обширныя 
равнины».., 

«Хотя бы маленькая армия, на долю которой вы-
пало спасение отечества, была сильна своимъ едино-
дуишемъ1 Но и этого не было; раздираемая партий-
ными распрями, она не проявляла единодушия. Сол-
даты смотрели на офицеровъ, какъ на изменниковъ, 
и каждую минуту были готовы выйти изъ повиновения; 
бфицеры боялись солдатъ и не решались отдавать 
имъ приказаний»... 

Изъ столицы ожидали «войска, набраннаго на-
спехъ , плохо дисциплинированная), плохо вооружен-
ная ) , не умеющаго стрелять изъ ружей и безъ офи-
церовъ»... 

«Совсемъ иное представлялъ неприятельский ла-
герь. Въ немъ все дышало уверенностью въ победе. 
Все начальствующия лица вражеской армии смотрели 
па себя, какъ на ниспосланныхь судьбою неумоли-
мыхъ мстителей за старый порядокъ»... 

Это безпристрастный голосъ историка. Въ такомъ 
положении была Франция въ революционный 1792 годъ. 
И, однако, революционный народъ победилъ велико-
лепный полчища монарховъ. 

Можемъ ли мы обольщать себя такою же надеждою? 
Ставить крестъ надъ русскимъ народомъ, освободив-
шимся отъ тяжкихъ оковъ самодержавия, было бы 
преступнымъ малодуишемъ, но неменьшимъ преступле-
шемъ было бы закрывать глаза на всю страшную 
и явную правду жизни, какъ она раскрывается передъ 
нами въ эти дни последнихъ испытаний. 

Взвесимъ и оценимъ т е условия, въ которыхъ 
находился французский народъ осенью 1792 года, и ту 
историческую обстановку, въ которой находимся те-
перь мы. 

Тогда революционная Франция была воодушевлена 
идеей, что свобода и патриотизмъ нерасторжимы, что 
французский народъ несетъ м1ру весть о свободе, ра-
венстве и братстве, что утвердить принципы рево-
люции можетъ только сильная нащя и, устами Дантона 
провозгласивъ лозунгъ дерзания до конца, Франция 
не выронила своего знамени. 

Теперь возглавляютъ нашу страну и армию не 
Дантонъ и Карно, а всего лишь Бронштейнъ и то-
варищъ Абрамъ, онъ же Крыленко. Идея патрио-
тизма имъ таись же чужда, какъ идея интернационала 
чужда императору Вильгельму. Значитъ, надеяться, 
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на паеэсъ нашихъ неожиданныхъ оборонцевъ изъ 
Смольнаго едва ли благоразумно. 

Иную картину представляетъ и театръ военныхъ 
действий. Въ конц-к XVIII века армии маневриро-
вали. Смелость и находчивость полководцевъ, духъ 
солдатъ и решительность офицеровъ всецело пред-
определяли исходъ сражений. Въ начале X X века 
психологический моментъ играетъ роль второстепен-
ииую: преобладающее значение остается за техникою 
военнаго дела. Этотъ обезпечивающйй победу тылъ 
армии нели,зя наладить въ две-три недели, если 
онъ разрушенъ предупредительно преступными ру-
ками прилежныхъ и подобострастныхъ агентовъ Гер-
мании. 

Наконецъ, что самое главное, контръ-революцйо-
неры во Франции были въ тесныхъ сношенйяхъ съ 
реакционной Пруссией, у насъ съ этою реакционною 
Пруссией находятся въ дружескихъ отношениях!, не 
Корниловъ, не Калединъ, не Щербачевъ, не Але-
к с е е в у не Савинковъ, не Церетелли, не Авксентьевъ, 
не все те , на кого теперь клевещутъ такъ безстыдно, 
а какъ разъ совсемъ иные люди, которыхъ буржуазная 
немецкая пресса признаетъ «людьми государствен-
ными», несмотря на ихъ красноалый коммуцизмъ. 

И при этихъ условияхъ, непохожихъ вовсе на 
историческую обстановку, въ которой Франция сра-
жалась съ коалицией монархистовъ за свободу и 
республику, намъ предстоитъ защиицать нашу страну 
отъ хищнаго и алчнаго врага. 

Но вотъ на-дняхъ, какъ передаютъ «Русскйя Ве-
домости», въ заседание комиссии по демобилизации 
во время разсмотрения текущихъ вопросовъ явился 
Ленинъ, который произнесъ речь, поразившую при-
сутствующихъ своею неожиданностью. «Я думаю,— 
сказалъ Ленинъ,—что придется приостановить демо-
билизацию и готовиться къ войне съ Германией и ея 
•союзниками. Если они не примутъ нашихъ условий 
мира, то мы объявимъ революцйонииую войну Германии». 

Въ это же время верховный прапорщии<ъ Крыленко 
опубликовываетъ приказъ по армйямъ, въ которомъ, 
между прочимъ, говорить: «Не испита, оказывается, 
вся чаша страданий, товарищи, и дело мира въ опас-
ности». 

И далее: 
«Голодные, холодные, раздетые, разутые, со всехъ 

сторонъ окруженные врагами, покажите, какой неис-
черпаемый источникъ силы еще хранить въ себе 
революционный пролетариатъ и беднейшее крестьян-
ство». 

Такъ вотъ что «оказывается»! 
Оказывается, мира вовсе нетъ. И верховному 

прапорщику приходится вновь вести войну, но до 

сихъ поръ мы вели войну съ реакционной австро-
германско-турецкой коалицией, а теперь будемъ вести 
войну не только съ нею, но также и съ англо-француз-
скою демократией, съ республикою Украинскою, съ 
республикою Сибирскою, съ республикою Донскою 
и такъ далее, и такъ далее вплоть до странъ замор-
скихъ—Америки и Японии. 

Со всемъ миромъ будетъ воевать верховный пра-
порщикъ и, разумеется, всехъ победить. Да и какъ 
ему не победить. Въ 1792 году Франция сражалась 
всего только за какую-то жалкую свободу, а, ведь, 
ныне мы будемъ сражаться за соцйализмъ. Онъ уже 
осуществленъ декретами верховныхъ комиссаровъ. 
Прапорщикъ Крыленко такъ и объясняетъ солдатамъ 
вь своемъ приказе: «Советь Народныхъ Комиссаровъ 
уже передалъ народу землю; правительство рабочихъ 
и крестьянъ уже постановило передать въ собствен-
но л ъ государства банки. Теперь очередь за передачей 
фабрикъ и заводовъ въ собственность всего народа».. 

Изъ этого естественный выводъ: «Народно-социа-
листическая гвардия, заицищающая социалистическое 
правительство, социалистическую власть, не можетъ 
не победить». 

Все это прекрасно. Но невольно является сомне-
ние—а что если верховный прапорщикъ совралъ? 
А что если это не более какъ оперетка? А что если 
это новый Хлестаковъ нарядился главнокомандую-
щимъ и бряцаетъ саблею? ведь социализма нетъ. 
И, пожалуй, мы не такъ-то скоро его увидимъ. По 
крайней мере нынешний глава «соцйалистическаго 
правительства» своевременно писалъ съ достаточной 
определенностью: «Только самые невежественные 
люди могутъ игнорировать буржуазный характеръ 
происходящаго демократическаго переворота; только 
самые наивные оптимисты могутъ забывать о томъ, 
какъ еице мало знаетъ масса рабочихъ о целяхъ 
социализма и способахъ его осуществления». 

Это писалъ г. Ленинъ въ 1905 году. Неужели 
кто-нибудь поверить, что нашъ российский капита-
лизмъ за эти двенадцать летъ опередилъ промышлен-
ный мйръ Европы и нашъ пролетариатъ въ самомъ 
д е л е сталъ авангардомъ всёхъ социалистическихъ 
партий мйра. 

Въ это поверить по-истине трудно, но нелегко 
также поверить и въ то, что г. Ленинъ и г. Крыленко 
забыли свой собственный марксистский катехизисъ. 
А если не забыли и просто лгуть ныне, то—спраши-
вается—зачемъ же они лгутъ? Какъ вы думаете, чи-
татель, зачемъ? 

Борись Кремневъ. 
28 декабря 1917 г. 

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪН1Е. 
Подъ властью большевиковъ. 

Большевистская власть все разрушаетъ и ничего 
не созидаетъ. Россия, какъ целое, не существуетъ. 
Центръ, северъ, югъ, окраины, отдельный народ-
ности и территории существуютъ почти вне всякой 
связи между собой. Если связующйя нити еще не со-
всемъ порвались, то не большевики вътомъ причинны. 
Соединяетъ прошлое, связуютъ надежды на будущее, 

но настоящее порождаеть только одни центробежныя 
стремления. Въ центре—развалъ, угнетения и насилия, 
въ центре все рушится въ классовой борьбе, въ междо-
усобной распре, и только вне района болыневистскаго 
захвата образуются скрепы и завязки новой жизни. 
Центробежный стремления, движение къ краевой авто-
номии и къ национальному объединению явились сози-
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дательными ферментами. Украйна противоставляеть 
мощныя силы противъ идущаго изъ центра разло-
жен йя. Оказываетъ сильное противодействие каза-
чество, образовавшее юго-восточный союзъ. Сибирь, 
Кавказъ, Уралъ, северный окраины также не под-
даются разрушению. Быть можетъ, разрушительный 
процессъ окажется локализованнымъ и русская госу-
дарственность сохранить свое бьгпе, выработавъ но-
выя формы своего существования. Но, если жизнеспо-
собность и целостность государственнаго бытйя со-
хранятся, то лишь путемъ противодействия всему 
тому, что является характернымъ для «болыневист-
скаго режима». 

Большевизмъ только разрушаетъ и ничего не 
даетъ творческаго и созидательнаго. Онъ внесъ раз-
рушен йе въ политическую жизнь страны. Исчезли 
законодательный учреждения, разваленъ весь аппаратъ 
управления страной, разрушаются органы местного 
самоуправления. Задушены все проявления и формы 
общественности. Нетъ свободы слова, собраний, сою-
зовъ. Задавлена политическая деятельность партий. 
Политическая свобода уступила место террору. Не 
действуютъ никакйя законы, охраняющие жизнь, 
имущество и свободу гражданъ. Йетъ никакой за-
ициты при нарушении элементарныхъ гражданскихъ 
правъ. Полная беззащитность и безсудность. Д е я -
тельность судебныхъ учреждений ликвидирована. За-
менившие ихъ «революционные трибуналы» творятъ 
не правосудие, а расправу по партийнымъ велени'ямъ 
и указкамъ. Убийства, грабежи, насилия не находятъ 
себе никакого противодействия. Неприкосновенность 
личности перестала существовать: происходить массо-
вые аресты безъ всякаго суда и следствия по произ-
волу и прихоти «власть имущихъ». 

Страна ждала, что Учредительное Собрание поло-
жить конецъ безправи'ю. Выборы почти уже совсемъ 
окончились. Но само Учредительное Собрание под-
верглось насилию. Члены Учредительнаго Собрания 
либо арестованы, либо принуждены скрываться. Вер-
ховный «распорядитель и хозяинъ земли», всенарод-
ное Учредительное Собрание, оказался на положении 
пленника и узника у захватчиковъ власти. Превыше 
избранниковъ народа поставлена воля советовъ. Учре-
дительному Собранию поставленъ ультиматумы Или 
признать большевистскую власть, или подвергнуться 
разгону... 

Разрушительный процессъ охватилъ и всю эконо-
мическую жизнь страны. Промышленность дезорга-
низована. целыя отрасли промышленная) дела оста-
новились и други'я доживають последние дни. Трудо-
вая жизнь превращена въ классовую борьбу, въ за-
хватную деятельность. Захвачены банки, разрушено 
финансирование предприятий, подорванъ кредить. Па-
рализовано все торговое дело. Останавливается тран-
спорты Нетъ сырья, нетъ топлива, нетъ перевозоч-
ныхъ средствъ, нетъ денежныхъ средствъ. Весь сЪ-
веръ голодаетъ. Продовольственное дело въ конецъ 
расшатано. Производительныя губернии юга не от-

пускаютъ хлеба. Гражданская война привела къ пол-
ной остановке хлебнаго транспорта, н е т ъ хлеба 
для продовольствия, нетъ его и для будущаго об-
семенения полей. Земельная разруха уничтожила 
культурный хозяйства, сократила до минимума по-
севную площадь. 

Растетъ безработица. Начавшаяся демобилизация 
доведеть ее до грозныхъ размеровъ, до голодныхъ 
буптовъ. 

«Имущественные классы» исчезаютъ. Земли ото-
браны, домовладения «социализируются», капиталы 
«национализируются». Заработай падаютъ, всякие «до-
ходы» ликвидируются. Но, и на другомъ конце со-
циальной иерархии, куда должны перейти «орудия 
производства», нетъ созидательной работы, н ё т ь 
(накопления творческихъ рессурсовъ. Всюду только-
разрушение производительная) аппарата. 

Разрушителей много, созидателей нетъ. Больше-
визмъ разрушилъ и разрушаетъ, и ничего не сози-
даетъ. Такова его сущность. Онъ далъ стране анар-
хию и разрушение и не создалъ ничего организующая). 
Большевистския «организации» только очаги распада 
и развала, только начала анархическия и въ нихъ 
нетъ ничего соцйалистичееи<аго. Мы теперь дальше 
отъ социализма чемъ когда-либо. Соцйализмъ—вели-
кое организующее начало, и его въ русской жизни 
ниетъ ни въ матерйальныхъ, ни въ психологическихъ 
условйяхъ, созданныхъ большевизмомъ. 

Что же переживаетъ Россия? Россия переживаетъ. 4 

поражение. Оно пришло не отъ немецки хъ победъ. 
на поле брани. Россия оказалась отданной на волю 
победителей! руками «друзей народа». Не «прусскйя 
фаланги», не «чемоданы», не подводная и воздушная 
война, не газовыя атаки, а создание «третьяго интер-
национала» во главе съ Робертомъ Гриммомъ, циммер-
вальдъ-и<интальскйя конспирации, блиндированные по-
езда, привезшие въ тылъ русской армии рать «друзей 
народа» принесли поражение, развалъ армии, анархию,, 
разруху политической и экономической жизни. Намъ 
нанесли поражение нашими же собственными руками. 
И даже тридцать серебрянниковъ за услугу выдали 
не изъ своего кармана. Теперь не можетъ быть сомне-
ний. Прежде ко всемъ явленйямъ подходили съ со-
циалистической ориентацией. Задавались вопросомъ, 
въ какой м е р е тотъ или иной фактъ важенъ для 
«углубления революции», для' «победы социализма». 
Теперь, чтобы разгадать смыслъ событий, надо найти 
немца. Была сделана искусная ставка на российскую 
темноту и невежество, на партийную узость и не-
терпимость революгцоннаго фанатизма. Успехъ пре--
взошелъ всякйя ожидания, и Россия оказалась подъ 
пятой германскаго штаба и отечественная) полити-
ческая) бедлама. 

Но народы не гибнуть. Это бывало лишь на заре 
человеческой истории. Темнота разсеится. Въ бед-
ствйяхъ возродятся силы и ярмо победителей и з а -
хватчиковъ будетъ сброшено. 

Н. 1орданскш. 
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