
ОПРАВСТ 
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ 

1Э11 
Г, п , 

г . 
15 Сентября. 

1 1 2 9. 

СОДЕ РЖ АН 1Е. 

ГЕОРПЙ ЧУЛКОВЪ, ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. 
ПРОФ. Б. В. ЧРЕДИНЪ. ТАКЪ БЫЛО 

П Р Е Ж Д Е . 
А. ФЕДОРЧЕНКО. СОЛДАТСК1Я Б Е С Б Д Ы . 
А. КРАНД1ЕВСКАЯ. НЕПРИМИРИМОЕ. 
А. ПОЙМИНОВЪ. Г Е Р Ц Е Н Ъ И НАША РЕ-

ВОЛ ЮЦ1Я. 

ПРОФ. П. П. ГЕНЗЕЛЬ. РАЗГРУЗКА ИЛИ 
ИЗМ-БНЕН1Е ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПО-
ЛИТИКИ? 

Т. СОРОКИНЪ. СТРАДАЮЩАЯ БЕЛБГ1Я. 
ПРОФ. М. Н. СОБОЛЕВЪ. Л Е Ч Е Н 1Е ФИ-

НАНСОВОЙ РАЗРУХИ. 
Н. М. ЮРДАНСК1Й. В Н У Т Р Е Н Н Е Е ОБОЗР13-

Н1Е. 

У С Л О В П О Д П И С К И : 

НА ОДИНЪ М-БСЯЦЪ—1 Р. 2 0 К., НА ТРИ МЪСЯЦА—3 РУБ. ЦТзНА ОТД'ВЛЬНАГО НУМЕРА—30 К. 
ОБЩЕСТВЕННЫЯ ДЕМ0КРАТИЧЕСК1Я ОРГАНИЗАЦ1И ПОЛЬЗУЮТСЯ КРЕДИТОМЪ И ЛЬГОТНЫМИ 

• • УСЛ0В1ЯМИ ПРИ ВЫПИСКА НЕ МЕН"БЕ СТА Э К З Е М П Л Я Р О В Ъ . г г = = 

Адресъ конторы: 
Москва. Б. Дмитровка, 13 (ходъ съ пе-

реулка), кв. 18. Тел. 2-39-96. 

Адресъ редакц!и: 
Москва. Солянка, д, 1, кв. 

Тел. 3-97-14. 
83. 

Отд-Ьлен1е конторы въ ПетроградЪ: 
Невсюй, 100. «Посредникъ печати». 

ЦЪна ЗО КОП; 



№ 9 Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . 9 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. 
Листки изъ дневника. 

I. 
Как1я тучи ползли по небу! Н1зтъ, не ползли, 

а бежали, какъ гигантсюе лохматые звери . И в'Ьтеръ 
жестоко и злобно рвалъ плащи съ прохожихъ. Мимо, 
громыхая, промчался трамвай, и я вид-Ьлъ, на немъ 
висели, цепляясь кое-какъ, петербургские граждане 
безъ шляпъ. Это шутникъ-вЪтеръ обнажилъ головы 
торопящихся горожане. 

Замученный осеннею лихорадкою, Петроградъ 
ждалъ своей "судьбы покорно, не гадая о будущемъ. 

Ведь, все такъ устали; ведь, всЬмъ такъ хотелось 
уйти домой, положить локти на столъ, закрыть глаза 
на минуту, на одну минуту хотя бы: но буйный в'Ьтеръ 
не давалъ покоя. И такой же в'Ьтеръ, вырываясь 
изъ подполья, потрясалъи расшатывалъ неколебимый 
когда то градъ Великаго Петра. Конечно, не руссше 
люди звали на голову свою гибель и старались свалить 
въ бездну, къ чорту, великолепный городъ; конечно, 
бесы, обративинеся въ свиней, а иногда и вовсе безоб-
разные, въ личинахъ, но безъ лица, правили свой 
празднйкь, торжествуя до срока. 

Поднявъ воротникъ и запахнувъ плащъ, бродилъ 
я по моему любимому городу, припоминая т е дни, 
когда проклятое самодержавие готовило намъ нынЪш-
Н1Й позоръ. Изживъ себя до конца, самодержавный 
порядокъ жадно и слепо цеплялся костлявыми своими 
пальцами за давно ужъ истл'Ьзшш скипетръ. Теперь 
мы пожинаемъ плоды его гнусныхъ предсмертпыхъ 
вожделенш. 

Взбунтовавнпеся рабы! Вотъ кого оставиль намъ 
въ наследство безбожный порядокъ, душивший въ 
народе сознаше, совесть и в ер у . 
.. , Эти рабы научились презирать и ненавидеть свою 
безправную родину, а получивъ, наконецъ, свободу, 
охмелели дико. 

Но разве можно потерять веру вънародъ, подарив-
шей М1ру безмерныя духовныя сокровища? в е д ь мы, 
по рабской своей привычке, стыдясь своего положен 1 я 
безправныхъ гражданъ, всегда—и такъ нелепо—ста-
рались уверить Европу, что мы лишь робюе ея уче-
ники. Это—мы, сыны того народа, который устами 
Достоевскаго пророчествовалъ воистину, какъ власть 
имеющШ. Весь М1ръ слушалъ, слушаетъ и будетъ 
слушать этотъ необычайный голосъ. А такъ называе-
мая «революцюнная» Интеллигенщя наша, прекло-
няясь передъ прелестью венско-берлинской цивили-
зации, понимала ли что-нибудь въ этомъ пророчестве? 

Вонъ стоить на углу Николаевской и Невскаго 
интеллигенть ЖМденькаго вида, тоже безъ шляпы, 
которую сорвалъ сумасшедипй ветеръ и раздавилъ, 
должно быть, шальной автомобиль. 

— Почему они не опубликовываклъ секретныхъ 
договоровъ? Почему тянуть войну? Довольно лилась 
пролетарская кровь! У пролетар^евъ н е т ъ оте-
чества... 

Рябой солдать одобрительно киваеть головой. 
— Само собою—нетъ отечества... 
Подходятъ все новые и новые граждане. 
— Рига взята. Подумаешь, тоже—беда какая . А н а 

что намъ Рига? 
— Само собою—Рига немецкая . 
Простодушный патрютъ, съ фунтикомъ сахара подъ1 

"мышкой, не выдержавъ7вмешивается въ опасный раз-
го во ръ. 

— Какъ же ничего, что Рига взята?. . Ведь, если 
мы такъ отступать будемъ, онъ и всю Россно возьметъ... 
А сколько онъ забралъ тамъ, въ Риге , припасовъ вся-
кихъ . . . Мы везли, везли отсюда, а теперь все пропало. 
Какъ же такъ? Свое достояш'е отдать... Легко ли? 

— А кто Ригу отдалъ? Корниловъ отдалъ.. . На 
масковскомъ совещаши обещалъ отдать.. . А вы все 
на товарищей,—впутывается юршй международный 
человекъ, т е с н я животикомъ патрюта. 

— Да, ведь , неправда это!—стонетъ патрютъ, 
изнемогая. 

— А ты тамъ былъ? Видалъ что ли, какъ Ригу 
сдавали?—самодовольно уничтожаетъ наивнаго че-
ловека многоопытный писарь. 

Хлынулъ дождь и разогналъ осеннихъ республи-
канцевъ по подворотнямъ. Тамъ тоже митинги. 

— А жидамъ и на руку. Они рады-радехоньки, 
что православную землю на части рвугь . Вотъ, смотри, 
придетъ хозяинъ. Онъ ихъ разеудитъ,—бормочетъ 
загадочно корявая старушонка, не боясь республи-
канскихъ сыщиковъ. 

— Вчера стою въ хвосте, а онъ мне бумажку суетъ. 
Я ее въ корзину, где капуста цветная . . . 

— Да-кто онъ? Говори толкомъ, матушка. . . 
— Да кто его знаетъ. Шныряетъ везде. У насъ въ 

хвосте я его три раза видела. Морда есть, а личности 
воБсе нетъ . Разсказать трудно. 

— А бумажка какая? 
— Вотъ я про то и говорю. Сунула ее въ капусту. 

Прихожу домой. Говорю швейцару: прочти. А въ бу-
м а ж к е сказано, что Керенскш за одно съ господами 
противъ народа. Кто его знаетъ. Можетъ, и правда. 
Только что у этого проворнаго личности все-таки нетъ : 
морда, однако же, есть. Запомнила. , 

II. 

Вечеромъ дождя не было. Шагая по непросохшимъ 
лужамъ, спешили куда то «морды», и целыя тучи 
проститутокъ фланировали по тротуарамъ. Никогда 
я не видалъ такого множества проститутокъ. Одна 
изъ нихъ забралась на тумбу и, подобравъ высоко 
платье, кричала съ мрачной веселостью: 

— У насъ нетъ отечества. 
Вотъ у этихъ несчастныхъ въ самомъ д е л е н е г ь 

отечества. Вотъ онъ, вожделенный «третШ интерна-
шоналъ». Это у ж ъ равнеше не только по нищете, это 
равнеше по позору. 

Петроградъ! Дивный мой Петроградъ! Не про-
даешься ли и ты съ публичнаго торга! 

, , Ужиналъ у моего пр1ятеля, петербургскаго жур-
налиста, Н. П., и беседовали мы съ нимъ все на ту же 
тему: где револющя? Где сощализмъ? И почему 
как»я-то грязныя руки захватили когда-то чистое 
знамя? 

Загремелъ телефонъ. Нервною рукою, тряхнувъ 
седыми кудрями, взялъ трубку Н. П., не подозревая, 
какъ и я , к а ю я чрезвычайныя новости доведется ему 
услышать. 

А новости въ самомъ д е л е были чрезвычайныя. 
Сообщали о томъ, что генералъ Корниловъ идетъ 

на Петроградъ. Я представилъ себе этого генерала, 
какимъ я виделъ его на московскомъ государственномъ 
совещаши. Говорилъ онъ тогда воистину, какъ «пер 
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вый солдаты) революционной а р м ш . Одно для него было 
важно—спасти Р о с с ш . Н е т ъ , это не самолюбивый 
демагогъ, играющий судьбою родины. Неужели онъ— 
мятежникъ , возставш]'й противъ освободившейся отъ 
самодержав1Я Р о с с ж ? Неужели въ самомъ д е л е че-
л о в е к ъ съ такимъ лицомъ и такою речью мрачный 
заговорщикъ, мечтавший о р е а к ц ш и возврате к ъ 
старому позору? Не з а к р у ж и л а с ь ли Р о с а я въ такомъ 
постыдномъ самообмане, что друзей готова признать 
за враговъ, а враговъ за д р у з е й ? 

Эти соблазнительныя и страшныя мысли—у кого 
не возникали о н е въ тотъ недоуменный часъ? Какъ! 
К е р е н с к ж и Корниловъ не в м е с т е , а другъ противъ 
д р у г а ? Кто ж е они? Враги? А, можетъ быть, они со-
перники... 

Теперь, когда я пишу эти строки, многое выясни-
лось. И теперь я уже знаю точнее и лучше сущность 
этого акта многоактной российской драмы. 

Вопросъ о диктатуры, однако, такъ и остался 
открытымъ. А между т е м ъ надо р е ш и т ь этотъ вопросъ, 
во чтобы то ни стало, или, махнувъ на все рукою, 
ж д а т ь безславнаго конца. Не приходится теперь ду-
мать о томъ, н у ж н а или не н у ж н а диктатура , а при-
ходится р е ш а т ь спешно, к а к а я диктатура лучше— 
диктатура Временнаго Правительства или солдатскихъ 
советовъ, или «большевистскаго» комитета или какого-
нибудь еще притаившагося во м р а к е «совета черной 
сотни». Б е з ъ диктатуры намъ не обойтись, ибо тамъ, 
где н е т ъ правопорядка , всегда будетъ диктатура , 
к а к ъ естественное стремлеше н а ц ж къ государствен-
ному единству. Правопорядка у насъ нетъ—кто въ 
этомъ сомневается? Стало быть, н у ж н а единая власть, 
облеченная чрезвычайными полномоч1Ями, безуслов-
н а я и твердая , безпощадная и решительная , но угадав-
ш а я правосознаше народа. Т а к а я власть и есть дикта-
т у р а . Несмотря на добрыя н а м е р е ш я свои, Временное 
Правительство, декретируя республику до созыва 
Учредительна го С о б р а т я, сделало шагъ небезопасный: 
враги республики теперь могутъ сказать съ немалымъ 
злорадствомъ: «Такъ вотъ какова республика. Респу-
блика—это р а з в а л ъ государственности, самосуды, го-

л о д ъ , финансовый крахъ , торжество невежества , 
глумлеше надъ свободой, безсмысленная взаимная 
ненависть различныхъ сощальныхъ группъ, преда-
тельство на фронте , продажность , расхищеше казны 
и позоръ гражданской войны». И, пожалуй , какой-
нибудь благоразумный и доброжелательный республи-
к а н е ц , скажетъ въ одинъ прекрасный день: «Нетъ , 
господа министры Временнаго Революцюннаго Пра-
вительства, вы напрасно поспешили назвать почтен-
нымъ именемъ республики анархическ1й безпорядокъ, 
царствуюицй н ы н е въ Россш. Республика, и т е м ь бо-
л е е демократическая республика, предполагаетъ строй 
ный право порядокъ, к р е п к у ю государственность и 
свободу, обезпеченную закономъ и представигель-
ствомъ народа . Ни государствен на го единства, ни 
правопорядка , ни народнаго представительства, ни 
свободы въ Россш нетъ—при чемъ же тутъреспублика? 
Нельзя н ы н е Р о с с ш назвать республикой только по-
тому, что она перестала быть монарх1ей, ибо сейчасъ 
имеется только одно—то, что умственная чернь на-
зываеть «углублешемъ революцш» и что честные рес-
публиканцы и сошалисты должны назвать «предатель-
ствомъ д е л а европейской д е м о к р а т ж на радость бер-

л и н с к и м ъ реакцюнерамъ». 

Временное революцюнное правительство въ своемъ 

первомъ либеральномъ составе совершило преступную 
ошибку, усвоивъ почему-то ложную идею, что во время 
революцш надо действовать такъ же, к а к ъ при уста-
новившемся республиканскомь строе. Р е в о л ю щ я не 
правопорядокъ. Р е в о л ю щ я по самому существу своему 
есть выходъ изъ всякаго государственнаго -строя на 
какой-то срокъ д л я подготовки иоваго порядка и 
новаго строя. Но смешно и наивно во время бури 
действовать такъ , к а к ъ будто бы вокругъ л а з у р ь и 
тишина. Если капитанъ въ злую непогоду будетъ 
кого-то у б е ж д а т ь и кого-то просить, вместо того, чтобъ 
повелевать , корабль пойдетъ ко дну . Временное ре-
волюцюнное правительство, до установлешя Учреди-
тельнымъ Собрашемъ новаго свободнаго строя, должно 
быть облечено чрезвычайными полномоч1ями, то-есть 
обладать диктаторскими правами. Почтенный либера-
лизмъ не уместенъ тогда, когда охмелевшая чернь, 
руководимая предателями, разрушаетъ государство, 
когда создается не единая диктатура правительства 
а многоликая диктатура безчисленныхъ советовъ и 
комитетовъ, которые глумятся надъ правомъ во имя 
своихъ п а р т ш н ы х ъ ' и л и провинщальныхъ интересоЕЪ. 

«Большевики», требуюице диктатуры пролетар1ата, 
более последовательны въ своей т а к т и к е , чемъ слиш-
комъ гуманное и сантиментальное наше правительство, 
до сихъ поръ не разгадавшее, что ему одному принадле-
ж и т ь право на единую власть . Бываютъ т а ю е дни въ 
и с т о р ж , когда слова перестаютъ звучать убедительно; 
бываютъ т а ш е дни, когда все становятся равнодуш-
ными къ судьбе родины и свободы: тогда нуженъ 
ужась. Тогда н у ж н о , чтобы ж е с т о к ж морозъ сковалъ 
раскисшую распустившуюся осеннюю слякоть . Надо 
что-то сделать чтобы люди очнулись отъ лениваго и 
тяжелаго сна, въ которомъ они дремлютъ постыдно. 
И х ъ можетъ разбудить,лишь ударъ бича. Пусть будетъ 
у ж а с ъ и страхъ. И это будетъ лучше, чемъ позорная 
л е н ь и политически развратъ вольноотпущенниковъ, 
предающихъ и родину, и свободу. 

I II . 

На Петроградской стороне, у Тучкова моста, въ 
с а д и к е около Владим1рскаго собора, сиделъ я съ 
двумя солдатами въ тотъ самый вечеръ, когда со всехъ 
концовъ л е т е л и вести о «наступленж» на столицу ге-
нерала Корнилова . 

Одинъ солдатъ былъ худощавый малый, жилистый 
и горбоносый, бритый, съ бледными губами и острыми 
безпокойными глазами, другой былъ коренастъ, лох-
мать , бородатъ и к у р и л ъ степенно трубку. 

Горбоносый читалъ газетку и презрительно ухмы-
л я л с я . Иногда онъ искоса поглядывалъ на меня съ 
явнымъ ж е л а ш е м ъ поговорить. 

— Д а , — с к а з а л ъ онъ, наконецъ:—Вотъ и дожда-
лись . А еще писали въ буржуазныхъ газетахъ, что н е т ъ 
никакой контръ-революцж. Д а и к а к ъ ей не быть? 
Кому охота отъ своихъ привилегий отказываться. 

— А что значить контръ-револющя?—спросилъ я , 
искренне недоумевая . 

— А!—засмеялся горбоносый, показывая гнилые 
зубы:—Вы, значить, корниловецъ. Очень пр1ятно. 

— Извините, гражданинъ, корниловецъ я или не 
корниловецъ, я самъ не знаю. Съ генераломъ этимъ я 
не знакомь . Что онъ задумалъ, Богъ его знаетъ. Одно 
только меня удивляетъ: ежели онъ въ самомъ д е л е 
врагъ свободы и новаго порядка , з ачемъ онъ съ Вре-
меннымъ Правительствомъ каюе-то разговоры велъ. 
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Пришелъ бы молча, да и арествоалъ всЪхъ минисгровъ. 
Т а к ъ поступаютъ заговорщики, а, ведь , онъ совсемъ 
по-другому дМствовалъ . 

— Не сообразилъ, вотъ и все,—пробормоталъ сол-
дата , дернувъ плечами:—Мы ему теперь покажемъ. 
Головы ему теперь, извините, не сносить. 

— Возможно,—согласился я:—Вы, значить, гра-
ж д а н и н у сторонникъ смертной казни. 

— Н^тъ, я за отмену стоялъ. 
— А какъ же вы относительно головы генерала 

Корнилова разсуждали? 
Горбоносый громко засмеялся . 
Тогда въ разговоръ вмешался другой солдатъ, бо-

родатый и лохматый, котораго я почему-то назвалъ 
въ д у ш е древляниномъ. 

— Голову снесешь, а тамъ, глядишь, и д р у п я по-
катятся. Такъ оно и будетъ. Только бы начать, а 
тамъ и пойдетъ, и пойдетъ. 

— Ну такъ что жъ , товарищъ. Вы, я вижу, не очень 
сознательны.. . 

— Сознательный, не сознательный!—перебилъ дре-
влянинъ горбоносаго:—Васъ тутъ в ъ городе кто обу-
чалъ? Видали мы вашихъ учителей! Н а р о д ъ л е г к ш . 
Дунешь—его и н ет у . А мы къ земле попривыкли. 
Намъ бы что покрепче. 

— Ничего понять нельзя, о чемъ вы говорите, то-
варищъ,—разсердился горбоносый. 

— А я къ тому говорю,—сказалъ древлянинъ, оче-
видно, не смущаясь своей непоследовательностью:— 
Я къ тому говорю, что безъ драки дело не обойдется. 
Оно, можетъ, и лучше. У насъ беда оттого, что сила 
лишняя есть. Солдатъ очень много. Мы сами себя тес -
ни мъ. 

— Я вамъ говорю про контръ-революцш, а вы.. . 
— Ступай ты къ со своей контръ-револю-

щей,—неожиданно обругалъ собеседника бородачъ:— 
я съ тобою, с с. . . , по-русски говорю, а ты мне по-
немецки . . . 

— Вотъ она к а к а я деревня,—сказалъ горбоносый, 
обращаясь ко мне за сочувств1емъ... 

Вь тотъ день, когда определилась неудача генерала 
Корнилова и правительство объявило его врагомъ 
отечества и контръ-революцюнеромъ, я былъ слу-
чайно въ Зимнемъ Дво рц е . 

Я сиде.чъ въ кабинете со знакомымъ интеллиген-
томъ, нервнымъ утомленнымъ жизнью петербургскимъ 
человекомь, волею судебъ, оказавшимся около власти. 
Странно его было видеть въ его серенькомъ пид-
ж а ч к е здесь, въ монументальной обстановке дворца, 
за массивнымъ столомъ, въ великолепномъ кресле . 

Мы говорили съ нимъ о судьбе генерала Корни-
лова. Теперь, когда выяснилось положен 1е правитель-
ства и следственная к о м и с а я , получивъ директивы, 
выехала въ ставку, знакомый мой интеллигентъ, какъ 
будто внушая самому себе мысли, твердилъ офищаль-
ныя слова о контръ-революцш совсемътакъ, какъ гор-
боносый солдатъ на Петроградской стороне. 

Но вдругъ, схатившись за голову, онъ вскочилъ 
съ кресла и . з а б е г а л ъ по кабинету со стономъ, какъ 
будто изнемогая отъ мучительной зубной боли. 

Потомъ онъ остановился передо мною бледный, 
ж а л ю й и дрожащш и прошепталъ безкровными гу-
бами: 

— Неужели мы его казнимъ? Господи! 

Георгш Чулковь. 

ТАКЪ БЫЛО ПРЕЖДЕ. 
Въ годины всенародныхъ бедствий сумракъ, к о т о -

рымъ покрыто будущее, сгущается до непроглядной 
темноты. Взоръ тщетно старается проникнуть сквозь 
непроницаемую завесу. Обычное предвидеше того, 
что станетъ на другой день, оказывается безсильнымъ. 
Устои, на которыхъ зиждется жизнь народа и госу-
дарства, частью расшатаны до основашя, колеблются 
и угрожаютъ падешемъ, частью повержены въ прахъ. 
Но трудно жить однимъ настоящимъ мгновешемъ. 
Когда все, повидимому, рушится, невольно и съ осо-
бой силой возникаетъ вопросъ—а что будетъ завтра?" 
Какъ ответить на него? Где искать ответь? —И вотъ 
само собою приходить на мысль обратиться къ прош-
лому, въ которомъ отложенъ опытъ народовъ, пере-
жившихъ времена бурь, потрясенш и гнева . 

Какъ создается чрезвычайная единоличная власть 
и насколько она прочна? Этоть вопросъ требуетъ раз-
р е ш е ш я и волнуетъ многихъ при виде попытокъ Къ ея 
созиданно. Ответить на него—значить немного при-
поднять з авесу , которой скрыто будущее отъ челове-
ческаго взора. Во всей своей сложности онъ не можетъ 
быть разрешенъ съ исчерпывающей полнотой, в е д ь -
для этого пришлось бы просмотреть опыгъ в с е х ь 
странъ и народовъ, черезъ смуты и волнензя пришед-
шихъ къ установлен 1ю этой власти и посредствомъ нея 
пытавшихся достичь прочнаго правопорядка. Не 
будетъ однако безполезнымъ вспомнить, какъ созда-
валась чрезвычайная единоличная власть хотя бы у 
одного народа въ одинъ изъ перюдовъ его исторш. 
Небезполезно подвергнуть обозрешю даже отдель-
ный событ!я изъ жизни какого-либо народа въ смут-
ное время, собьтя , незначительный и м е л ю я въ. 
отдельности, но отражаюиця на себе настроеш'е 
современниковъ и вошедчпя, какъ бы малы они ни 
были, въ общую цепь явленш давно законченной 
драмы. 

Эпоха падешя римской республики даетъ р а з и -
тельные примеры того, какъ и при какихъ у слов! яхт» 
въ обществе утверждается чрезвычайными мерами 
правопорядок^ Личность Цезаря , заложившаго о с -
новы новаго строя римскаго государства, особливо 
привлекаетъ къ себе внимаше. Здесь не место 
разбирать все сложныя услов1я, въ которыхъ п р о -
текала его жизнь , не место разбирать всю его д е я -
тельность въ целомъ, не место, наконецъ, сопоста-
влять и проверять дошедипе до сего времени источ-
ники. Задача этой заметки более скромная—привести 
и обсудить, сколь возможно кратко, лишь некоторые-
факты, особенно ярко указываюнце на то, что именно 
происходить, когда сильная духомъ личность делаетъ-
попытку учинить государственный перевороть и при-
нять власть въ свои руки. Плутархъ сообщаетъ н е к о -
торые изъ такихъ фактовъ. 

Передъ переворотомъ, произведеннымъ Цезаремъ,, 
въ управленш Рима господствовалъ хаосъ. Народъ 
спорилъ изъ-за кандидатовъ на должности не голо-
сован 1емъ, а стрелами, мечами и пращами. З а б р ы з -
гивая часто трибуны кровью трупрвь, граждане 
предоставляли республику своей участи, и при анар-
х ш она неслась по волнамь, какъ корабль безъ корм-
чаго. Среди безумШ и страшныхъ волненш м н о п е у ж е 
осмеливались говорить публично, что вылечить рес-
публику, можетъ одна монарх1я, и что следуеть. 
принять то лекарство, которое подносить самый гу 
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манный изъ врачей. Такъ намекали на Помпея, 
противника Цезаря. 

Итакъ, въ народе было недовольство существую-
щимъ порядкомъ, было брожеше, указывалось на-
правлен 1е, вь которомъ долженъ произойти перево-
рогь, былъ указанъ, наконецъ, предполагаемый вождь 
переворота. Но этого еще недостаточно было для того, 
чтобы переворотъ въ действительности совершился 
такъ, какъ этого хотелось бы его сторонникамъ. По 
замечашю Еврипида, словомъ можно сделать то же, 
что силою оруж!я. Въ этомъ заме чаш и сказывается 
старинная вера человечества въ магическую силу 
словъ. Но на самомъ д е л е побеждаетъ не тотъ, кто 
говорить, а тотъ, кто действуетъ, имея за собой воору-
женную силу. Помпей нисколько не заботился о 
сборе войскъ, какъ будто ему нечего было бояться, 
и думалъ, что достаточно будетъ вести борьбу съ Це-
заремъ въ политике словами и мнешями, на который 
тотъ не обращалъ ни малейшаго внимания. Но что же 
Цезарю давало основан\я поступать такимъ образомъ?-
Разсчетъ на определенное настроен 1е его войскъ. 
Плутархъ сообщаеть знаменательный въ этомъ огно-
шеши случай. 

Одинъ изъ прислапныхъ Цезаремъ центуршновъ— 
самъ Цезарь былъ въ Галлж—стоялъ передъ здашемъ 
Сената во время происходившаго тамъ заседашя . 
Узнавъ, что Сенатъ не соглашается дать Цезарю срокъ 
власти, онъ ударилъ рукой по рукоятке меча и ска-
залъ: «Вотъ, кто дастъ!» Многое сказано этимъ крат-
кимъ восклицашемъ—полное пренебрежете къ пре-
держащей власти, отрицаше законныхъ средствъ 
къ защите своихъ домогательствъ, убеждеше въ томъ, 
что единственный путь, приводящш къ успеху, есть 
путь не словъ, но вооруженной борьбы. Мечъ дастъ 
победу, и вместе съ ней осуществятся надежды. Не 
следуетъ упускать изъ вида, что солдаты надеялись 
прюбрести за свою службу земельные участки. 

Цезарь учелъ это настроеше. Не безъ колебашй 
онъ принялъ решен 1е. Но разъ оно было принято, 
жребш брошенъ и Рубиконъ перейденъ, для сомне-
ш й не оставалось больше места. Наступила пора 
действш. Войска были двинуты имъ къ Риму. Везде— 
на море и суше — были отворены широюя ворота 
войны. 

Но что же происходило въ это время въ Италш, 
что творилось въ Риме, что предпринялъ Помпей?— 
По Италш можно было видеть бегущихъ въ у ж а с е 
не отдельныхъ мужчинъ или женщинъ—целые го-
рода, подымаясь, какъ бы проходили одни черезъ 
друпе .—Римъ, переполненный бегущими со всехъ 
сторонъ жителями окрестностей и переселявшимися въ 
него, былъ, казалось, наводненъ потоками и сь тру-
домъ могъ повиноваться тому, кто имъ управлялъ, 
или слушаться голоса разсудка. Среди страшной бури 
и смятешя, онъ едва не погубилъ самъ себя. Всюду 
царила вражда партШ и волнешя, соединенный съ 
насшиями. Не были спокойны даже т е , кто радо-
вался близкому перевороту. Они устраивали сходки 
во многихъ местахъ столицы съ теми, к го боялся 
и падалъ духомъ, и, гордые своими выгодами въ бу-
дущемъ, спорили между собой. Помпей издалъ 
эдикгъ, где говорилъ, что видить всюду одинъ без-
порядокъ, и покинулъ столицу, приказавъ Сенату 
следовать за собой и запретивъ оставаться кому-либо 
изъ техъ , кто предпочиталъ отечество и свободу само-
властию. Консулы бежали. Б е ж а л о и большинство 

сенаторовъ. Приверженцы Помпея, считая отечествомъ 
место своего изгнашя, покидали Римъ, какъ станъ 
Цезаря. Были лица, горяч1е сторонники Цезаря 
прежде, но и они въ то время, вне себя отъ ужаса , 
безъ всякой нужды, были увлечены бурнымъ потокомъ. 
Крайне печальное зрелище представлялъ собою го-
родъ передъ приближешемъопасной бури,—онъ похо-
дилъ на корабль, брошеный отчаявшимися корм-
чими на произволъ судьбы. 

Безъ кровопролит1я, въ т е ч е т е двухъ месяцевъ, 
Цезарь сделался повелителемъ всей Италш. Въ Риме 
населен 1е несколько успокоилось. Отдельные бе-
глецы даже вернулись обратно. Но Помпей не былъ 
побежден ь окончательно. Д л я борьбы съ нимъ Це-
зарь нуждался въ денежныхъ средствахъ. Народный 
трибунъ Метеллъ не позволялъ ему брать деньги 
изь государствен на го казначейства, ссылаясь на не -
которые законы, но Цезарь огветилъ, что «оружие и 
законы не соизмеримы». Замечательный самъ по себе 
ответь Цезаря нисколько не указывалъ бы однако 
на глубину произведеннаго имъ переворота, если бы 
онь произнесъ только эти слова. Въ нихъ слышится 
одно лишь отрицаше стараго права, ничего положи-
тельная) они въ себе не заключаютъ. Попутно вспоми-
наются подобныя же слова Мар1я, блестящаго рим-
скаго полководца и ненавистнаго полигическаго д е я -
теля. Вь одномъ изъ его распоряженШ было усмотрено 
нарушен 1е закона. На о б в и н е т я некоторыхъ лицъ 
Марш ответилъ, что «звукь оруЖ!Я помешалъ ему 
разслышать голосъ закона». Слова Марш умереннее 
ответа Цезаря. Въ нихъ заключается личное опра-
вдаше его дёйствш. Цезарь идетъ дальше. Онъ прин-
цишально отрицаетъ для себя необходимость счи-
таться съ законами, если сила въ его рукахъ . Ничто 
не мешаетъ ему услышать голосъ закона. Онъ просто 
не хочетъ его слушать. Но Цезарь въ своемъ ответе 
Метеллу на этомъ не остановился. Кроме о т р и ц а т я 
прежняго правопорядка онъ утверждаетъ за собою 
право,—по его мненпо право, въ действительности, 
на его стороне, по его мненпо сила оруж1я есть 
вместе съ тЬмъ сила права. «Если тебе непр1ятны эти 
действ1я», продолжалъ онъ, обращаясь къ Метеллу, 
«сойди прочь съ дороги. Войне не нужна развязная 
болтливость. Когда я сложу оруж1е и заключу миръ, 
тогда ты можешь вернуться и произносить речи къ 
народу. Говоря такъ, я поступаюсь своими правами,— 
какъ ты, такъ и всё т е , которые возстали противъ 
меня и попались мне въ руки ; мои пленники».—О ка-
кихъ правахъ говорилъ Цезарь? И кто на самомъ д е л е 
возсталъ?—Съ точки з р е т ' я победителя право на его 
стороне и обращено противъ побежденнаго. Мятеж-
никъ въ его глазахъ не онъ самъ, возставил'й 
на законную власть, а т е лица, который безу-
спешно защищали или безъ боя покинули старую 
власть. Въ правосознаши произошелъ сдвигь. Центу-
рюнъ Цезаря, высказавшшся по поводу р е ш е т я 
Сената, отметилъ только, что на практике физиче-
ская сила способна сломить преграду, воздвигнутую 
закономъ и законной властью, а потому и незачемъ 
съ этой преградой считаться, если есть уверенность 
въ себе. Но Цезарь почувствовалъ и осозналъ нечто 
другое, более глубокое. На стороне того, кто побе-
дилъ, стояло новое право. Старый п р а в о п о р я д о к не 
только былъ устраненной победителемъ помехой въ 
личныхъ его н а ч и н а т я х ъ , но и помехой действйо 
того права, которое несла за собою победа. Съ этой 
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точки зрЪшя дальнЪйип'е поступки Метелла ирюбр-Ь-
таютт. символическое значеше. 

Сказавъ Метеллу приведенный слова, Цезарь от-
правился къ дверямъ казначейства. Ему не подавали 
ключей, и онъ послалъ за слесарями, которымъ при-
к а з а л ъ выломать двери. Метеллъ снова противился 
ему. Несколько человЪкъ стали хвалить за это Ме-
т е л л а . Тогда раздраженный Цезарь пригрозилъ ему 
смертью, если онъ не перестанетъ надоедать ему. 
«Мальчишка», вскричалъ онъ, «разве ты не знаешь , 
что для меня т р у д н е е сказать это, чемъ сделать?!». 
Его угроза испугала Метелла. Онъ ушелъ, и в с е даль-
нейш!Я п р и г о т о в л е т я къ войне были кончены Цеза -
ремъ легко и скоро. 

Мегеллъ боролся и уступилъ . . Въ его л и ц е , въ 
лицЬ священнаго и неприкосновеннаго римскаго на-
роднаго трибуна, потерпелъ поражен 1е старый строй 
и старое право. Въ римской исторш имеется разитель-
ный примёръ того, что иногда борьба законными пу-
тями и средствами оказывается безсильной и не при-
водить къ успешному концу, и въ то же время это 
нисколько не л о р а ж а е т ъ основъ правопорядка , его 
правового значешя и действия. М а р ш , узнавъ о ссоре 
между консулами Октав1емъ и Цинной, р е ш и л ъ вер-
нуться изъ и з г н а ш я , въ которомъ онъ въ это время 
пребывалъ, собрать войско и двинуться на Римъ. 
О н ъ объявилъ, что даегъ свободу всЬмъ рабамъ. 
Набравъ войско, онъ присоединился къ Цинне . Мя-
тежники заняли ЯникульскШ холмъ. Что же д е л а л ъ 
въ это время Октав1й?—Октавш, какъ говорить 
Плутархъ , портилъ д е л о не столько своей неспособ-
ностью, сколько вредилъ ему строгимъ исполнешемъ 
законовъ , оставляя в е л е детые этого безъ в н и м а ш я 
полезный меры. М н о п е советовали ему поднять ра-
бовъ, о б е щ а я имъ права гражданства; но онъ отве-
чалъ, что не намеренъ рабовъ д е л а т ь сыновьями оте-
чества, изъ котораго, защищая законъ , заставилъ 
удалиться Кая Мар1я. Октавш Р и м ъ з а щ и щ а л ъ крайне 
неудачно. Непр1ятель, по п р и г л а ш е н а Сената, всту-
пилъ въ городъ. Еще до этого О к т а в ш былъ убитъ 
подосланными Мар1емъ солдатами. Спастись бег -
ствомъ онъ не хоткпъ. 

М а р ш одержалъ верхъ, но основоположникомъ 
новаго строя не былъ. Еще не наступилъ въ право-
сознанш переломъ. О к т а в ш быль убитъ, физическая 
сила победила, но правопорядокъ сломленъ не былъ. 
М а р ш не былъ носителемъ новаго правосознашя. 
Время еще не созрело . Но когда Метеллъ, исчерпавъ 
свои возражения, уступилъ Цезарю и ушелъ, то съ 
его уходомъ безвозвратно исчезла изъ римскаго право-
сознан 1Я непоколебимая уверенность въ силе респу-
бликанскаго строя. Основы новаго строя были у ж е 
заложены. Заговоръ противъ Цезаря , во имя респу-
блики, и возглавленный Брутомъи К а с а е м ъ и стоившш 
Цезорюжизни ,по существу говоря, былъ уже мятежомъ 
противъ новой формы правлен 1Я. О к т а в 1 а н у а т е м ъ вы-
пало на долю продолжить и з а к р е п и т ь д е л о , въ осно-
вахъ подготовленное Цезаремъ. Обещаше Октав1ана 
возстановить республику было данью, которую онъ 
заплатилъ , и самъ быть можетъ искренно, у в а ж е ш ю , 
окружавшему могучее некогда учреждение, но къ 
тому времени отошедшее въ вечность . 

Нельзя ли отсюда вывести какихъ-либо заключе-
н ш на т е случаи, когда возникають о п а с е ш я въ проч-
ности существующаго строя въ виду самочинныхъ 
посягательствъ на него?—Повидимому, можно. Ни 

одна личность, к а к ъ бы сильна и одарена духовно 
она ни была, не завершить начатой ею попытки про-
извести государственный переворотъ, если она не 
явится выразительницей созревшаго въ н а р о д е пере-
лома правосознашя . Анарх1я въ стране , намеки въ 
сторону желательности какого-либо новаго строя, 
вооруженная сила—все это создаетъ благопр1ятную 
почву д л я всевозможныхъ попытокъ произвести пере-
мены вь правлении. Но если народъ еще к р е п к о дер-
жится за основы действующаго правопорядка , то 
все эти попытки осуждены на неудачу, к а к ъ бы велико 
ни было въ стране недовольство услов1Ями, въ кото-
рыхъ протекаетъ во-вне и внутри ж и з н ь государства, 
сколь бы справедливо это недовольство ни было. 
Время въ такомъ случае еще не потеряно для мирныхъ 
меропрцятш, направленныхъ къ объединение ж и в ы х ъ 
силъ страны въ совместной работе к ъ поднят 1Ю на -
роднаго благо со стояшя и к ъ у к р е п л е н по мощи го-
сударства. Если т Ь х ъ лицъ , ко имъ по и х ъ положенно 
о семь в е д а т ь надлежитъ, и весь народъ въ ц е л о м ъ 
воодушевить единый порывъ к ь достижение блага 
родины, то н е т ъ т а к и х ъ силъ, которыя разрушили бы 
такъ или иначе с л о ж и в ш ш с я строй. 

Б. В. Чрединъ. 

СОЛДАТСШЯ БЕСЪДЫ. 
Печатаемыя ииже записи являются частью матер1ала, собран 
наго мною на фронгЬ въ 915—916 годахъ. Я думаю, что эти 
нехитрыя солдатсюя р'Ьчи о войн'Ь и мнр-Ь, представляютъ и 
теперь некоторый интересъ. Въ нихъ иногда ярко намечена 
неизбежность всего совершившагося и еще совершающегося. 

С. Федорченко. 

Война, война, пришла ты для кого и по чаяньи , 
а для кого и нечаянно. Неготовыми кого застала . Ни 
души, ни т Ь л а не пристроили, а просто на посмехъ 
всемъ странамъ погнали силу сермяжную, а разъ-
яснить—не разъяснили . Ж и л и , молъ, плохо, не ба-
ловались , т а к ъ и помереть могутъ не з а д л я ч а . На 
немца-то, да съ соломинкой. . . 

Бываютъ чудеса и на в о й н е съ нашимъ братомъ. 
Что это было, не знаю. Я обезножилъ, отсталъ, да 
въ к а н а в е прилегъ. Думаю, пройдутъ недалече, дого-
ню. . . Л е ж у и слышу, все идутъ да идутъ . . . И ночь у ж ъ 
къ утру, а я не въ силахъ . . . Слышу, идутъ и идутъ, 
все п ё х о т а . Сапоги такъ гулко отзываются, и очень 
въ ногу идутъ . . . Думаю, что это, Господи, в е д ь нету 
з д е с я столько, у ж ъ не н е м ц ы ли . . . Голову на обо-
чину вытащилъ , смотрю, все саше сколько видно, 
верстъ на пять , полно упокойниками. . . В с е по ча-
стямъ разставлены, въ саванахъ б е л ы х ъ . . . Топотъ 
слышенъ, а идутъ, какъ туманъ плыветъ, не шелох-
нутся . . . З а м е р ъ я . . . 

Полымя вскинулось синее, п о б е г ь парень на светъ , 
рукою хвать . Ожегь ц в е т ъ руку , не разжимаетъ па-
рень. Сердце пало, голоса и громъ по л е с у . И то 
голоса и громъ, то тишь т а к а я неземная, тоже ровно 
громъ та тишь глушить. З а п л ю щ и л ъ очи, анъ и скрозь 
в е к и видитъ бесовъ, видомъ разныхъ. В с е до него, 
а взять не въ силахъ. И пошелъ онъ черезъ огни да 
воды, черезъ мертвыя пути, черезъ непонятливое 
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навождеше бесовское. Въ р у к е живъ огонь горитъ, 
палитъ до сердца. Цветъ жданный въ р у к е горитъ, 
счастье сулитъ. Неси меня, удачливый, на свое на 
счастье великое. Подумывай, приказывай, все возьму 
все тебе принесу. Не сманись, парень, на бесовсюй 
соблазнъ, не на лихо цветъ мой цвЬтетъ. Не губи 
души ни своей, ни чьей. Сила цветъ тотъ ночной, 
коль скрозь нежить пронесъ. Счастье, удачество бу-
детъ доброе и тебе, и людямъ на радость, на любовь— 
у т е х у сердечную... 

Здесь скучно безъ птицы. Ребячью пору, не только 
что побоями, а и птичьей радостью вспомянуть можно. 
Не пуститъ бывало тятька, ночую по низкамъ, на 
огородахъ. Кусты-бузина, и самое птичье удоволь-
ств1е, ягодникъ кругомъ. Еще и солнца н е т у , а у ж ъ 
зашебаршить птица по кустикамъ, и голоса пробо-
вать зачнетъ. У нихъ на утре , голоса свое солнце 
имеютъ. Такая радость отъ нихъ, не смочь солнцу на 
т е зовы звонк1е не явиться, не выдержать. . . 

Въ тотъ лесъ , горшки, что упокойниковъ обмы-
вали, кидали бывало... И много тамъ костяники и 
грибовъ родило, но никто собирать не хотелъ . Ска-
зывали, что и звёрь , и птица туда помирать удаля-
лись. . . Смутный л ё с ъ былъ. И въ сухояръ надъ нимъ 
туманъ курился, и тленомъ тянуло. Ночью и мимо-
то ходить боялись.. . Голоса слышны были, а кто слы-
шалъ, долго после того не заживался . . . 

Не тоскуй, парень, нечего томиться, сколько твоей 
судьбы уйдетъ—самые пустяки. Молодъ больно. Весь 
М1ръ война рушить, такъ одна-то душенька, ровно 
горошинка въ м е ш к е , не ворохнувшись до места 
доедетъ. Только жизнь сбереги... 

« 

Глотнулъ, больно, жжетъ, и свету въ глазахъ не 
стало, а после, прошелъ огонь по все по крови, преть 
смехъ изъ меня, ровно у дитяти малаго, и все худое 
забылъ. . . Такъ я пить-то и почалъ. . . 

Не умеетъ такъ наша баба. Ее облапилъ, да и о земь, 
только съ нею и деловъ. . . А здешняя , словно птица, 
на коленкахъ сидитъ, и за волосья потреплетъ, и за 
носъ дернеть, да все щебечетъ, ровно птаха. Занят-
ныя. . . И рубля не жаль . . . 

Зато виделъ ли кто добра отъ жены? И ждать ни-
чего не ждешь, а все обидно д у ш е бываетъ. Пока 
баба новая, не притерпелся къ ней, такъ хоть сла-
дость есть. А какъ притрется все по м е р к е , такъ 
только ейную глупость, да душу пустую и видишь. 
Нету у бабы веры, ни разума. Только^гграхъ, да мыши 
въ голове. . . 

Какъ Господь пустилъ солнышко по небу ходить, и 
смехъ сталъ по людямъ цвести. Говорять, что и солнцу 
умереть суждено. И верно, что къ тому идетъ. У ж ъ и 
за мой в е к ъ меньше люди смеяться стали... 

Меня попъ позвалъ и говорить: «греховъ наде-
лалъ ты большихъ. Умнее прочихъ, значитъ, ты и 
въ ответе». . . Кабы я зналъ, что беда будетъ. Шли-то 
мы, крови въ уме не держали. . . Я парнямъ сразу 
наказывалъ, не до смерти бить. А спустить такому 
смердящему никакъ не возможно.. . А пришли, да 
бить стали,—пока кричалъ, такъ били что-бъ мол-
чалъ, а какъ замолкъ, такъ какой въ емъ толкъ . . . 
Такъ и убили. . . А въ думе того не держали. . . 

З д е с ь и убьешь, по головке гладятъ. . . Только 
нетъ отъ этого удовольств]я никакого. . . Ужъ чего 
хуже , душу человеческую загубить, а у ж ъ губить, 
такъ хоть черезъ запреть . . . Много легче, какъсовестью 
мучишься. Всей цёной за грехъ-то заплатишь, и 
нётъ его... 

Греха нетъ, по-моему... Коль что я делаю, а Богъ 
все видитъ, значитъ въ Его воле, допустить ай н е т ъ . . . 
Вонъ сынишка въ огонь лезеть , такь вытащу, да 
отдеру по заднице, а коль увижу, не попущу.. . А Богъ, 
Онъ все видитъ... Случится худу, и на то Божья 
воля. . . За Богомъ греха нетъ. . . 

А и есть грехъ, такъ и въ орехъ . Мне смехъ больше, 
какъ люди греха боятся. . . А ведь грехъ-то кругомъ. 
Кабы за все углемъ платили, такъ и въ раю никого бы 
не было. . . И святые угодники блоху давятъ, да травку 
топчутъ. . . 

Бываетъ такъ, только что хорошее съ тобой при-
ключится, письмо получу изъ дому, что все молъ въ 
порядке , здравствуютъ, да кланяются земно,—душа 
отпустить, и пошелъ думки думать, да греховъ на-
бираться. Нетъ, человеку душу иметь нужно тугую, 
притянутую, чтобы объ одномъ душа думала, только 
такъ и греху не быть.. . 

Пустили, и сталъ я смотреть зверей и птицъ раз-
ныхъ. Красота на с в е т е несказанная. На птице перье, 
ровно радуга небесная, и глаза у ней, камни само-
цветные. А звери таки есть, верить трудно. Вотъ 
тебе левъ, царь зверей . Округъ народъ стоить, по 
пустому любопытствуетъ. А тотъ лежитъ, не шелох-
нется, глядитъ скрозь тебя, ровно ты место пустое. 
Свое что видитъ, непохожее. Сила чуется подъ шку-
рой такая , ровно сталь литая, и тишь его страшная. . . 

Дев и ц а , девица, не все цвету рости, не все цвету 
цвести. Стоитъ чередъ у девичьихъ воротъ, не быть 
д е в и ц е одной да съ косой, а быть д е в и ц е замужемъ, 
замужемъ да съ повойникомъ. А какъ цветъ спалъ, 
родитъ яблочко, а какъ девица замужъ пошла, ро-
дить она дитя малое. Породить и пороститъ, вскор-
мить-вспоить, и умомъ всполнитъ. А Господь не 
дремлетъ, материнымъ молитвамъ внемлетъ, пойдетъ 
дите житье до смерти, а со смерти житье вечное. 
Кака смерть на с в е т е , коли есть малы дети. 
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Вотъ, веришь не веришь, а дышетъ земля. Только 
не всегда ты къ ней слухъ имеешь. Жизнь больно 
округь шуму д-Ьлаетъ, некогда ни до чего прислу-
шаться-приглядеться. А бываютъ дни таше, и ночи 
особенные. Душа оторвется отъ нужнаго, и слышитъ-
видитъ, какъ земля живетъ, отдельно будто. Колы-
шется травами, водами; паромъ, туманомъ дышетъ, 
и цветами запахами около живого всего проступаетъ. 
Свою жизнь земля имеетъ такую великую, что только 
чуть на это у человека, а знатья никакого. Вотъ ду-
маю, монашеское житье настоящее, многое разъяс-
нить можетъ, да где таки скиты есть... 

Разве жъ убивецъ особенный какой человекъ. 
Стараться для того не много надо. Пришелъ ты до 
дому, всего нехватка. Ребяты съ недокорму парши-
в Ьютъ, хозяйка усохла, да тебя за ущербъ за всяческш 
поедомъ естъ. Брюхо съ голоду день деньской гудитъ. 
А тутъ злодей ночной последнюю скотинку свести но-
ровить. Ну, какъ поймаешь, такъ въ голове, окромя 
какъ бы того вреднаго со свету убрать, ничего и нету. 
Такъ и убьешь... 

Время пришло, не о складности какой, да не объ 
устройстве думать. Н Ьту силы-мочи человечей, что бы 
ту беду-войну истребить, н е т у той беде-войне конца 
краю. Такъ ужъ тутъ ли думки думать про хозяйство 
свое, да про удобное житье какое. Душу обдумай, 
на томъ свете только на ней все и держится. А ужъ 
на этомъ-то, нашей жизни не быть свету радости... 

Выдумки, говорю, выдумки вражьи. Душа да 
душа, а душа въ т е л е хороша. А хорошо тело повсегда 
при д е л е . Значитъ, работай, округь себя смотри, и 
объ земномъ пекись. А то «душа да душа», а сами ровно 
свиньи.. . 

Ну и храмъ, ровно курятникъ старый. Ей Богу 
смехъ беретъ, а я сызмальства церкви прилеженъ. 
Изба у нихъ—хоромы. И кровати чистыя, и шкапы, и 
диваны, и посуда, и по садку розы, ровно въ цю-
рюльне слажены да стрижены. А храмъ—ровно х л е -
вокъ. У насъ не то. И тараканъ, и грязища, и духъ 
густой, ажъ въ носу липнетъ. Наша-то избица—спи 
до птицы, поелъ хлебца въ волю—да и въ поле. 
Зато Богу радетели, и Ему домокъ на славу строимъ... 

А на войну шофферомъ взяли. До машины сыз-
мальства былъ доходчивъ, а въ Бельпи до автомоби-
лей, во какъ навострился.. . Какъ подвезъ своего до 
нЬмца, а съ боку кавалеры въ каскахъ, да на нихъ, 
да рубить.. . А ГригорШ, ей Богу не вру, который ра-
неный, втащилъ рукою за вороть, да подъ ноги себе 
шваркъ, да топтать, да топтать, пока не подохъ... 
А подохъ, ужъ какъ къ себе вернулся, со своимъ-то. 
Я его сустревши, спрашиваю, какъ разсказалъ,— 
ч т о ж ъ ты демократъ, а с... с... выходишь, а не демо-
кратъ. . . Разве ж ъ тебе то въ Бельпи говорили, что 
; .емецъ не человекъ, что ты его хуже крысы замучилъ. 
Такъ драться полезъ со стыда... 

НЕПРИМИРИМОЕ. 
Это не убеждение, не партш и программы, не образъ 

только мыслей, а образъ всей души. И какъ образъ 
души, это гораздо существеннее всякихъ парий и 
программъ, мыслей и убеждений. Это—органическое 
въ васъ, кровное, прирожденное и, какъ таковое, не-
отъемлемое. «Не могу!.. Не хочу!.. Не пр1емлю!.. 
Лучше смерть, чемъ пр!яне! . . Погибну,а не допущу!..» 

И, Боже, какъ заблуждаются т е , кто силу такую 
приписываетъ «классу», тому или иному сощальному 
положению, принадлежностью къ тому или иному об-
щественному кругу, кто вообще приписываетъ слож-
ное это и могучее, и таинственное въ мощи своей и 
сложности, причинамъ только матергальнымь, ви-
димымъ, а не духовнымъ еще, и главнымъ образомъ 
духовнымъ, невидимымъ. 

Сравнить это можно съ минутами, к а ю я пережи-
ваетъ воинъ передъ боемъ, вернее , въ самый бой. 
Тогда, вотъ, такъ же приходитъ неведомо откуда 
решеш'е, категорическое и единое, зависящее уже не 
отъ человека, а отъ чего-то, что въ человеке неизме-
римо и могущественнее и мудрее его самого, что и 
выводить человека изъ тупика на дорогу, которая 
единственно ему въ данный моментъ и нужна и есть 
его собственная, ни на чьи дороги въ мнре не похо-
жая . Тогда тоже твердое является, какъ скала, не-
движное, какъ громада скалы — «Немогу!.. Не хочу!.. 
Не пр1емлю!..» И воинъ или бежитъ назадъ подъ 
неминуемый разстрелъ своихъ же. Или сдается въ 
пленъ для немииуемыхъ, тягчайшихъ мукь, горчай-
шихъ поношенш. Или кидается впередъ, чтобы 
убить или быть убитымъ. Все самое характерное въ 
человеке , его, человека целикомъ определяющее, 
весь тайный и глубинный складъ его души роковымъ 
образомъ въ т а ю я роковыя минуты вскрывается. 
Все самое крайнее, предельное и последнее выходить 
наружу, встаетъ во весь ростъ. 

Вотъ почему историческая эпохи характера роко-
вого, катастрафическаго всяюе грани, пределы, 
последшя крайности, последи 1я черты и точки вскры-
ваютъ наиболее выпукло и ярко. Вотъ откуда край-
ности рождаются въ революцш, когда сдвиги челове-
ческихъ взаимоотношенш делаютъ жизнь похожей 
на адъ, въ которомъ все рушится, все мятется, все па-
даетъ, какъ передъ смертью. Воть откуда ни «некрай-
ними», ни «непримиримыми» не могутъ быть деятели 
революцш. Отсюда же тщета и безполезность, отсюда 
же и безконечность поту гъ къ при мирен 1Ю, къ «коали-
шямъ», къ соглашательству, къ срединности, къ ком-
промиссамъ. Благодаря энерпи, настойчивости, бла-
годаря неутомимой и пылкой «воле къ миру» со сто-
роны соглашателей и примирителей, соглашение 
какъ будто начинается, враги подаютъ другь другу 
руки, «гармошя» созидается.Но не проходить недели-
другой, какъ опять все рушится, друзья отскакиваютъ 
другь отъ друга, какъ враги, крайности вновь обо-
стряются, противоположности вновь непримиримы и 
несовместимы на веки-вечные. . . 

Несомненно—причины этому матернальныя 
имЬются налицо. Несомненно — револющя, взры-
ваясь, вздымаетъ на поверхность со всякихъ низовъ 
и нотемокъ человеческихъ все эгоизмы и все «ин-
тересы», которые, сталкиваясь между собою, делаютъ 
ту самую «классовую борьбу», какая , какъ понятие, 
какъ объединеше и теор!Я, стала въ наши дни обще-
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«признанной до банальности. Но что не «интересами» 
д е л о все исчерпывается,—доказательство, хотя бы 
въ томъ, что револющя даже и достигнувъ уже такой 
разрухи, к а к а я у насъ сейчасъ, уже докатившись 
до нашей гибели именно материальной, не говоря ужъ 
о моральной, все-таки преисполненна изумительной 
безпечности, не съ чемъ несравнимаго и непрозвой-
деннаго безум1я, л е г к о м ы ш я , чисто-бредовой, при-
падочной кошмарности, такъ идеально подтверждаю-
щей пророчества Достоевскаго, въ его отныне безсмерт-
ныхъ «БЪсахъ», провидевшего за десятки л-Ьтъ наши 
теперешше дни. Невзирая на всю эту кошмарность, мы 
не видимъ ни т е н и , ни намека на то, чтобы люди дей-
ствительно спасали свои «интересы». Ведь даже во 
время пожара , когда все въ дыму и въ полыми, люди, 
любя свои вещи, ж а л е я ихъ страстно, кидаются въ 
огонь и гибнуть за нихъ, к а к ъ за живыя существа. 
Тутъ же, въ нашей борьбе, все горитъ и гибнетъ— 
•финансы, торговля, промышленность, земледел1е, 
транспортъ, фабрики, заводы, железный дороги, 
земли и л е с а , города и селы, ц е л ы я области, вся 
Россия, буквально все въ ней—и армия, и просве-
щение, и государственность, и мораль, и нацюналь-
ность наша, и вера ,—и, тЬмъ не менее, въ эту 
именно сторону совершенно н е т ъ у насъ ничего хоть 
сколько-нибудь приметнаго, умнаго, дельнаго, ни-
чего истинно одареннаго стоющаго насъ, какъ нации. 
Значитъ—дело не въ интересахъ, не въматер1аль-
номъ. Тогда въ чемъ же, какъ не въ духовно-таинствен-
номъ, сокрытомъ и невидимомъ? 

Когда идетъ борьба интересовъ, тогда идетъ и 
кипучая вокругь интересовъ суета. Ориентировка, 
практичность, приспособляемость, здравый смыслъ 
во всемъ въ высшей степени. Ведь интересы материаль-
ные—это здравый смыслъ прежде всего, математика, 
верность глаза и руки, деловитость, сноровка, опытъ, 
умение.. . А между тЬмъ это-то самое у насъ сей-
часъ въ последнемъ пренебрежет!! и попрании, въ 
последнемъ загоне . 

Но главное вотъ: усталость наша дошла уже до 
последней точки. Замученность, истерзанпость уже от-
деляетъ насъ отъ смерти только острйемъ игольн!Ымъ. 
На острие игольномъ и жизнь наша, и смерть. И од-
нако—борьба продолжается. Борьба и ненависть, и 
непримиримость въ полнюмъ р а з г а р е . . . Уже для взаим-
наго истребления выходятъ не одинъ на одинъ, а полкъ 
на полкъ, массы на массы. Уже война съ фронта, въ 
•буквальномъ, а не въ фигуральномъ смысле, на тылъ 
перешла, стала не международною, а междоусобною. 
Не въ немецкой, а въ собственной своей, братской, 
родной крови воть-вотъ захлебнется Россия. И гЪмъ 
не менее къ уступкамъ, къ согласиямъ, къ сговорамъ 
враги не имеютъ пи малейшей ни охоты, ни склонно-
сти. О, даже наобороть,—въ этотъ-то послгьднш, 
предсмертный часъ непримиримость напрягается въ 
силу поистине нездешнюю, мистически-жуткую и 
страшную, говорящую намъ о какой-то предназначен-
ности свыше, которую намъ не превзойти и не разре -
шить, которую разрешить только Богъ. 

— Револющ'ю сделали не люди,—сказалъ него-то, 
кажется ,Родзянко . И мудрее этого за все 7 месяцевъ 
нашей революцш никто про нее ничего не сказалъ. 

— Если не люди сделали ее,—дополняетъ мысль 
Родзянки С. Франкъ,—то не люди и кончать. 

Да , да! Не люди кончать. Не отъ нихъ то главное, 
что движитъ ими, что непримиримость ихъ делаетъ 

необоримою. Не въ ихъ власти изжить въ себе д в е 
силы, извечно борянц'яся въ природе и жизни, извечно 
истребляюншя другь д р у ж к у безъ надежды истребить 
до конца. Проклять первозданный человекъ и обре-
ченъ навеки носить въ себе два начала въ борьбе 
непримиримой—начало Божеское и демоническое. 
И въ эпохи, именуемыя революнцей, какъ бы все для 
того только и обостряется, являетъ свои концы и 
грани, пределы и крайности, чтобы воочию, путемъ 
личнаго опыта, убедить людей въ непримиримости 
добра со зломъ и зла съ добромъ извечнаго и н а в е к а . 

Революция—это взрывъ старинныхъ, издавна на-
нсопивнпихся залежей кансь зла и скверны челове-
ческой, такъ и добра, и красоты. Залежей, которыя, 
взметнувшись на поверхность жизни, самоопреде-
ляются только крайностями, только непримиримостью 
и разделешемъ. Непримиримость нашего добра со 
зломъ, разделение ада нашего отъ рая ,—да ведь это же 
самое спасительное въ насъ и плодотворящее, самое 
благодатнее и благословенное. Это надо очень понять 
и очень обстрадать. И только обстрадывая глубоко въ 
сердце, обливая слезами по ночамъ одинокимъ, без-
соннымъ и страшнымъ, можно принять эти страдания 
и благословить. . . 

А. Крандгевская. 

ГЕРЦЕНЪ И НАША. РЕВОЛЮЦШ.;-,. 
Три признака особенно наложили свой отпечатокъ 

на н а ш у нынешнюю революцию. 
Это, во-первыхъ, утопичешй сощализмъ. Рево-

люция произошла к а к ъ последств1е нашихъ военныхъ 
поражений и нашей военной слабости, но она при-
несла съ собой вннезапную и всеобщую веру , что она 
есть револющя сощальная , хотя, казалось бы, ни-
какого экономическаго основашя для такой веры 
и не было. Хотя «все капиталы нашей промышленности 
могуть поместиться въ кармане одного америн<анскаго 
миллиардера», рабочия массы уверовали , что насталъ 
моментъ для осуществления программы-максимумъ 
соц.-демократической партш. Хотя наша обпцина при 
последнемъ издыхании, хотя крупное помещичье 
землевладеше за 60 л ё т ъ после освобождения кре-
стьянъ разложилось, ничтожно по размерамъ и не 
представляетъ значительной сощальной силы, со-
щалъ-революцюнный лозунгь «земля и воля» возы-
м е л ъ неслыханный успехъ въ народныхъ массахъ, 
вкладывающихъ, конечно, въ него свой собственный 
не соц.-революционный смыслъ. 

Во-вторыхъ, анархическая враждебность к ъ го-
сударству и его принудительнымъ установлешямъ. 
Мы слишкомъ долго жили въ плохомъ государстве 
и всякое государство привыкли поэтому считать 
зломъ. Русская револющя не только не выработала 
здоровой государственной гдеолоп'и, она не обна-
р у ж и л а также въ области государственнаго строи-
тельства того выдающагося организаторскаго таланта , 
какимъ отличаются, напримеръ ,народы англо-саксон-
ской расы. 

Въ-третьихъ, к а к ъ источникъ или какъ резуль-
татъ этой анархии,—слабовольность правительства, 
полное отсутствие энергии, неумение действовать, 
болезненный страхъ предъ решительными действиями 
и борьбой, которыя требуются отъ всякаго прави-
тельства и темъ более отъ революционна™. 

Въ этихъ трехъ характерныхъ чертахъ: мечте 



10 Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . № 9 

о социальной революцш, анархической враждебности 
къ государству и его принудительному аппарату, 
и безвольности, и безхарактерности революцюнныхъ 
политическихъ деятелей, мы видимъ нечто, что напо-
минаетъ намъ старыхъ знакомыхъ—лишнихъ людей 
и Рудиныхъ 40-хъ годовъ. Въ новизне этой зна-
комая намъ старина чуется. И никто изъ русскихъ 
духовныхъ вождей, быть можетъ, столь не совреме-
ненъ и такъ не близокъ нынешней революцш, к а к ъ 
Герценъ. 

Сощально-политическйя идеи Герцена тесно свя-
заны съ судьбою революцш 1848 года. Онъ ждалъ и 
съ восторгомъ приветствовалъ эту революцш. Пер-
вые месяцы ея онъ ж и л ъ какъ бы въ опьянении. 
Ставши крайнимъ стороиникомъ этой революции, 
онъ искренно верилъ , что наступилъ часъ, когда весь 
социальный строй Европы будетъ пересозданъ на но-
выхъ социалистическихъ началахъ. Трагедия личной 
судьбы Герцена (какъ, вероятно, и трагедия нашей 
революции) есть отражение трагическихъ ошибокъ ре-
волюции 1848 года. 

Революция эта возникла вполне естественно, к а к ъ 
последствие глухого и всеобщаго недовольства по-
всеместной реакцией 40-хъ годовъ; произошла она 
въ обст.шовкЪ в;еобщаго брожения на почзе утопи-
ческаго социализма. Повсюду пользовались боль-
шимъ успехомъ идеи мечтательнаго и анархическаго 
коммунизма. Быстрое развитие капиталистическая) 
строя въ передовыхъ государствахъ сопровождалось 
возникновеннемъ социалистическихъ утопий (сенъ-си-
монизмъ, фурьеризмъ, икаршцы, Луи-Бланъ , Пру-
донъ и т. д.). Многимъ казалось, что человечество ' 
находится въ предверш новаго социалистическая) 
мира. Революция вспыхнула неожиданно, по ничтож-
ному поводу, удалась сразу и съ необычайной быстро-
той. Въ первые дни повсюду она сопровождалась 
громадииымъ энтузиазмомъ и всенародной радостью. 
Но тотчасъ же она приобрела социалистический хара-
к т е р а Экономическая и социальная структура об-
щества [нисколько не давали оснований къ такому пере-
вороту. Социалистическая демагогия ниекоторыхъ уто-
пистовъ создала вь первые месяцы иллюзорную види-
мость, что действительно революция приобрететъ 
социальный характеръ и передастъ власть социа-
л и с т а м и 

Но идею социальной революцш ждало вскоре го-
рестное и бгзпощадное разочарование. Социальная ре-
волюция можетъ быть вызвана только экономичесишмъ 
развитиемъ. Она не декретируется группою несколь-
кихъ фанатиковъ, живущихъ въ фантастическомъ 
мире своихъ утопий. Ж и з н ь принимаетъ только то, 
что органически выросло изъ ея недръ . Социальная 
революция черезъ несколы<о же месяцевъ была по-
давлена, и въ своемъ крушении она увлекла за собой 
и все революционное движение 1848 года. Когда на-
родъ увиделъ , что его зовутъ на путь хозяйственная) 
катаклизма, въ область опасныхъ экономическихъ 
экспериментовъ, онъ испугался последствий всеоб-
щей смуты; револиопця для него отожествилась съ 
аииархией и бедностью. И потому сразу же' возникло 
контръ-революционное движение. Революция 48 года, 
начавшаяся въ радости, опьянении и радужныхъ меч-
танияхъ, кончилась среди всеобщаго негодования, 
реакции и опасений. После насильственной попытки 
социальной революции французский народъ чуть ли 
не единогласно и съ восторгомь прнинялъ империю 

Наполеона III (7у2 миллюновъ голосовъ против*» 
640 тысячъ). 

Это былъ жестокий урокъ истории. Но онъ ничему 
не научилъ Герцена. Крушение революции 48 года 
вызвало у Герп*ена не раздумье, а яростныя проклятья . 
Д л я него Франция изъ великой революционной и пере-
довой страны превратилась въ пошлую страну мел-
кихъ лавочнИковъ. Европа въ цЬломъ—въ гнилой 
западъ, въ ветхий миръ, въ политический трупъ. Онъ 
призьивалъ пронслятия на головы народовъ, не захотЬв-
шихъ со и и ал и сти ческа го рая . У него не было чувства 
истории. Въ связи съ такимъ настроениемъ у него р а з -
вилась какая-то ж у т к а я социалистическая эсхатоло-
гия. 

«Европа приближается,—писалъ онъ въ к н и г е 
«Съ того берега»,—къ страшному катаклизму. Средне-
вековый миръ рушится. Миръ феодальный кончается.. 
Политичесюя и религиозныя революции изнемогаютъ 
подъ бременемъ своего безсилия; оне совершили ве-
ликия д е л а , но не исполнили своей задачи. Оне р а з -
рушили в е р у въ престолъ и алтарь, но не осуществили 
свободы; оне зажгли въ сердцахъ желания, которыхъ 
оне не въ силахъ исполнить. Парламентаризму про-
тестантизмъ, все это были лишь отстрочки, временное 
спасение, безсильные оплоты противъ смерти и в ы - , 
рождения. Ихъ время минуло. Съ 1849 г. стали пони-
мать, что ни окостенелое римское право, ни хитрая 
казуистика, ни тощая деистическая философия, ни 
безплотный религиозный рационализмъ не въ силахъ. 
отодвинуть совершение . судебъ обицества. 

«Сможетъ ли старая Европа обновить свою осты-
вающую кровь и броситься стремглавъ въ это ниеобо-
зринмое будущее, куда увлекаетъ ее необоримая сила, 
къ исоторому она несется безъ оглядки, къ которому 
путь идетъ, можетъ быть, черезъ развалины отцов-

•скаго дома, черезъ обломки минувшихъ цивилизаций, 
черезъ попранныя богатства новейшаго образования? 

«Измельчавшая Европа изживетъ свою бедную 
жизнь въ сумеркахъ тупоумия, въ вяльихъ чувствахъ 
безъ убеждений, безъ изящныхъ искусствъ, безъ 
мощной поэзии. Слабыя, хилыя, глупыя поколения 
протянутся какъ-нибудь до взрыва, до той или другой 
лавы, которая ихъ покроетъ каменнымъ Покрыва-
ломъ и предастъ забвению—летоииисей. А тамъ? А тамъ 
настаетъ весна, молодая жизнь закипитъ на ихъ гро-
бовой доске , варварство младенчества, полное не-
устроепныхъ, но здоровьихъ силъ, заменить старче-
ское варварство; дикая, с в е ж а я мощь распахнется 
въ молодой груди юныхъ народовъ, и начнется новый 
кругъ событий и третий томъ всеобщей истории. Основ-
ной тонъ его мы можемъ понять теперь. Онъ будетъ 
принадлежать соци'альнымъ идеямъ. Социализмъ ра-
зовьется во в с е х ъ фазахъ своихъ до крайнихъ послед-
ствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется изъ тита-
нической груди революционная) меньшинства крикъ 
отрицаниия, и снова начнется смертная борьба, въ ко-
торой социализмъ займетъ место нынешняя) консер-
ватизма и будетъ побеждениъ грядущею, неизвестною 
намъ революцией. 

«Проповедуйте весть о смерти, указывайте людямъ 
каждую новую рану на груди стараго мира, каждый 
у с п е х ъ разрушения; указывайте хилость его ниачина-
нн'й, мелкость его домогательагвъ, указывайте, что 
ему нельзя выздороветь, что у него нетъ ни опоры, 
ни веры въ себя, что его ниисго не любить въ самомъ 
д е л е , что онъ держится на недоразумен и'яхь; указы-



№ 9 Н А Р О Д О П Р А В С Т В О . 11 

вайте, что каждая его победа ему же ударъ; пропо-
ведуйте смерть, какъ добрую весть приближающе-
гося искупления». 

Въ сощалъ-революцюпизме Герцена особенно по-
ражаетъ отсутствие всякаго положительнаго полити-
ческая) и социальная) плана. Идеи его неопределенны 
и туманны. Все ограничивается фразами, красноре-
чиемъ и отрицаннемъ. Позитивному уму, ищущему 
положительныхъ идей и определенныхъ плановъ, нетъ 
ничего мучительнее, какъ читать Герцена. Читая его 
«Съ того берега», «Письма изъ Франции и Италш» 
и др. , можно притти въ отчаяние: въ этихъ страни-
цахъ, изъ которыхъ некоторый написаны съ бэльшимъ 
красноречйемъ, съ остроу.миемъ, а иногда даже съ 
громадною художественною силою и подлиннымъ 
подъемомъ чувствъ, вы не найдете ни одной положи-
тельной идеи. Онъ все время протестуетъ, критикуетъ, 
проклинаетъ весь этотъ дряхлый миръ, всю Европу, 
но ни разу онъ не говорить, чего же определенно онъ 
хочетъ. Сощализмъ, новый миръ, свободная личность— 
все это слова, форма безъ содержания. Нужно раскрыть 
ихъ, наполнить содержашемъ, чтобы они приобрели 
какой-нибудь смыслъ. Напрасно стали бы мы искать 
у него это. Герценъ—политический деятель безъ ясно 
сознаннаго плана и программы. 

Будучи мечтателемъ, ж и в я въ мире своей фанта-
зии, Герценъ обратился къ Россш и въ ней, какъ это 
ни странно, сталъ искать удовлетворен ия своимъ на-
деждамъ. Разочаровавшись въ народахъ Европы, 
онъ уверовалъ , что русскш народъ призванъ утвер-
дить социалистическую жизнь на земле . Здесь онъ 
нашелъ объектъ для своей странной веры въ русской 
общине. 

«Община,—писалъ онъ вь своемъ письме къ 
Мишле,—<?пасла русскш народъ отъ монгольская) 
варварства и отъ императорской цивилизации, отъ 
выкрашенныхъ по европейски помещиковъ и отъ 
немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть 
и сиЛьно потрясенная, устояла противъ вмешатель-
ства власти; она благополучно дожила до развит!я 
социализма въ Европе. 

«Какое счастие для Россш, что сельская община 
не погибла, что личная собственность не раздробила 
собственности общинной; какое это счастие для рус-
ская) народа, что онъ остался вне всехъ политиче-
скихъ движений, вне европейской цивилизацш, ко-
торая, безъ сомнения, подкопала бы общину и кото-
рая ныне сама дошла въ социализме до самоотрица-
ния. Русские, говорящие такъ легко о разрушении 
сельской общины, никогда не думали, что же оста-
нется, что будетъ, когда эготъ последний узелъ на-
родной жизни, насильственно развязанный, распу-
стится. Народъ русский все вынесъ, но спасъ общину; 
община спасла народъ русскш; уничтожая ее, вы от-
даете его, связаннаго по рукамъ и ногамъ, помещику 
и полиции. И коснуться до нее въ то время, когда 
Европа оплакиваетъ свое раздробление полей и всеми 
силами стремится кь какому-нибудь общинному 
устройству. Говорятъ, что община поглощаетъ лич-
ность и что она несовместна съ ея развитиемъ. Въ этомъ 
мнении есть доля правды. Всякой неразвитой комму-
низмъ подавляетъ отдельное лицо. Но не надобно 
забывать, что русская жизнь находила сама въ себе 
средства отчасти восполнять этотъ недостатокъ. Сель-
ская жизнь образовала рядомъ съ неподвижной, мир-

ной, хлебопашенной деревней, подвижную общину 
работниковъ, артель и военнуно общину казаковъ». 

Сощализмъ у Герцена не выработанная экономи-
ческая теория, а мистическая идея. ГерцеНъ не соща-
лизмъ оправдываетъ обнциной, а общину социализ-
момъ. Казалось бы, нужно было бы доказать сначала, 
что община есть прекрасная, жизненная и прогрес-
сивная экономическая и социально-политическая 
форма, и такъ какъ эта форма социалистическая, то 
въ этомъ факте видеть оправдание социализма, хотя 
социализмъ форма новая и неиспытанная и разру-
шающая самыя основы современная) общества. Во-
преки естественному порядку, Герценъ, самую об-
щину, не входя въ детальное ея разсмотреппе, опра-
вдываетъ сощ'ализмомъ. Община—социалистическая 
форма. И этого, по его мненпо, доволыио; н и к а к и х ъ 
дальнейшихъ доказательствъ ея положительныхъ до-
стоинствъ не требуется. 

Отъ Герцена ведетъ свое начало программа соц.-
револющониеровъ. Печально, но надо признать, что 
наша револющя по темъ идеямъ и течениямъ, которыя 
въ ней получили преобладание, есть порождение не-
удачнейшей и уродливейшей революцш 1848 года. 

Сощалистическая эсхатология, призывъ къ со-
циальной революции и мессианская вера въ спаситель-
ность русскаго земледельчеси<аго примитивная» ком-
мунизма естественно соединялись у Герцена со склон-
ностью къ анархизму. Онъ не верилъ ни въ какую 
политическую форму, не только въ монархию, но и въ 
республику и въ демократию. 

«Государственный форлщ Франции и друяихъ евро-
пейскихъ державъ,—по его мнению,—не совместны 
по внутреннему своему понятию ни съ свободой, ни 
сь равенствомъ, ни съ братствомъ, всякое осуществле-
ние этихъ идей будетъ отрицанииемъ современной евро-
пейской жизни, ея смертью. Никан<ая конституция, 
никакое правительство не въ состоянии дать фео-
дально-монархическихъ государствамъ истининой сво-
боды и равенства—не разрушая до тла все феодальное 
и монархическое. 

«Республика временнаго правительства, основани-
ная па сгарыхъ монархическихъ началахъ, была бы 
вреднее всякой монархии. Она явилась не какъ неле-
пость насилия, а какъ вольное соглашение, не к а к ъ 
историческое несчастие, а к а к ь нечто рациональное,, 
справедливое съ своимъ тупымъ большинствомъ го-
лосовъ и съ своею ложью на знамени. Народъ не в е -
рить теперь въ республику и превосходно делаетъ , 
пора перестать верить въ какую-бъ то ни было еди-
ную, спасающую церковь. Религия республики была 
на м е с т е въ 93 г., и тогда она была колоссальна, 
велика, тогда она произвела этотъ величавый рядъ 
гигантовъ, которыми замыкается длинная эра полити-
ческихъ переворотовъ. 

«Будущее, которое гибнетъ, не будущее. Демокра-
тия по преимуицеству настоящее; это борьба, отрицание 
иерархии, общественной неправды, развивпиейся въ 
прошедшемъ; очистительный огонь, который сожжетъ 
отживншя формы и, разумеется, потухнетъ, когда 
сожигаемое кончится. Демократия не можетъ ничего 
создать, это не ея дело , она будетъ нелепостью после 
смерти последняя) врага; демократы только знаютъ 
(говоря словами Кромвеля), чего не хотятъ; чего они 
хотятъ, они не знаютъ. 

«Действительнаго творчества въ демократии—нетъ, 
и потому то она не будущее. Будущее вне политики, 
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будущее носится надъ хаосомъ всЪхъ политическихъ 
41 с о щ а л ь н ы х ъ стремленш и возьметъ изъ нихъ нитки 
въ свою новую ткань , и з ъ которой выйдутъ саванъ 
прошедшему и пеленки новорожденному. Сощализмъ 
соотв-Ьтствуеть назарейскому учешю въ римской им-
перш. 

«Подчинен|'е личности обществу, народу, челове-
честву, идее—продолжеше человеческихъ жертво-
приношений, з а к л а ш е агнца для примирешя Бога , 
р а с п я п е невиннаго за виновныхъ. Все религш осно-
вывали нравственность на покорности, т.-е. па добро-
вольномь рабстве, потому о н е и были всегда вред-
н е е политическаго устройства. Тамъ было н а с ш п е , 
здесь развратъ воли. Покорность значитъ съ т е м ъ 
вместе перенесеше всей самобытности лица на все-
обищя, безличныя сферы, независимый отъ него. 
Христианство, р е л и п я противоречш, признавало съ 
одной стороны безконечное достоинство лица , к а к ъ 
•будто д л я того, чтобъ еще торжественнее погубить 
его передъ искуплешемъ, церковью, отцомь небес-
нымъ. Его воз зреше проникло въ нравы, оно вырабо-
талось въ целую систему нравственной неволи, въ 
целую искаженную дйалектику, чрезвычайно после-
довательную себе. Мйръ, становясь более светскимъ 
или, лучше сказать, приметивъ наконецъ, что онъ въ 
сущности такой же с в е т с к ш , какъ и былъ, п р и м е -
шалъ свои элементы въ христианское нравоучеше, но 

основы остались т е ж е . Л и ц о , истинная, действитель-
ная монада общества, было всегда пожертвовано ка -
кому-нибудь общему понят1Ю, собирательному имени, 
какому-нибудь знамени». 

Въ нынешнемъ соц.-дем. и соц.-рев. большевизме 
мы постоянно находимъ эти герценовсюе анархиче-
сюе мотивы, только в у л ь г а р н е е и п о ш л е е изложен-
ные. Вообще нужно сказать , наша револющонная 
мысль развивалась все время въ значительной степени 
подъ з н а к о м ь анархизма . 

К р о м е идей и теорйй въ революцш, к а к ъ и вообще 
въ реальной жизни, чрезвычайно важны и т е лич-
ности, которыя проводить эти идеи и теорш въ ж и з н ь . 
У Герцена и у большинства русскихъ револющонныхъ 
героевъ, мечтателей о мйровомъ перевороте , более 
всего поражаетъ несоответствйе ихъ безпредельныхъ 
идеальныхъ построен!й и моральныхъ силъ ихъ лич-
наго х а р а к т е р а . 

Если отъ Герцена, политическаго утописта и рево-
лющонера , мы обратимся къ Герцену живому чело-
веку , мы, вместо народнаго трибуна, видимъ сла-
бая) ч е л о в е к а . Мы ожидаемъ встретить героя сурс-
ваго и непреклоннаго характера и находимъ человека 
дрябла го, не тверда го въ своихъ чувствахъ, не спо-
собная) на глубокую и неизменную страсть, на по-
длинно-мужественныя действйя. Вообще въ своей 
практической деятельности Герценъ меньше всего 
былъ героемъ. Ч р е з м е р н а я чувствительность его не 
соединялась съ подлинной мужественной э н е р п е й . 
Въ его трагической автобюграфш «Былое и Думы» 
предъ нами раскрывается трагедйя человека со сла-
быми женскими нервами, а не трагедйя человека 

л е й с т в ! я и д е л а . Постоянно чувствуется робость и 
временами даже жизненная трусливость. 

Рудины, Гамлеты и з ь Щигровскаго у е з д а , невра-
стеники, копашанщеся въ своей д у ш е и бояицеся 
борьбы, риска , битвъ и крови, к ь сожалению наши 
герои. И н а ш а бедная револющя почти и не выдви-
нула д р у г и х ъ типовь. Все это по большей части не 

люди действйя и неустанной работы, а люди л и ш ь 
красныхъ словъ и к р а й н и х ъ теорш. Въ окружающей 
насъ действительности мы находимъ безчисленное 
множество безграничныхъ мечтателей въ фантастиче-
скомъ мйре, полное н е з н а ш е , невнимаше и даже прин-
цишальное отрицаше и исторш, и реальныхъ усло-
в ш ж и з н и , и требованш нашей грешной земли. 

Кто хочетъ понять т р а г е д ш социальная) и револю-
щоннаго максимализма нашихъ дней, тому мы посо-
ветуемъ познакомиться и вдуматься въ трагедпо 
жизни Герцена. 

А. Пойминовъ. 

РАЗГРУЗКА ИЛИ ИЗМЪНЕШЕ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ. 

Въ ц Ь л я х ъ смягчения продовольственнаго кризиса 
въ Москве и главнымъ образомь въ Петрограде 
предполагается произвести выселение значительнаго 
числа жителей. Поскольку такая эвакуация признается 
неизбежной по военнымъ обстоятельствамъ, именно, 
съ точки зрения возможная) занятия города неприя-
телемъ, то означенная м е р а можетъ еще быть оправ-
д а н а — в е д ь страшна возможная въ будущемъ па-
ника ,—но и въ этомъ с л у ч а е э в а к у а щ я должна преду-
сматривать главнымъ образомъ и прежде всего целе-
сообразное выселение взрослаго рабочаго населен!я 
для производительныхъ работъ. У насъ же выселяютъ 
въ первую очередь т акъ называемое непроизводитель-
нюе население и предоставляютъ ему е х а т ь , «куда 
глаза глядятъ». . . Наша доморощенная система эва-
куации принадлежи гъ к ъ числу т е х ъ экономическихъ 
и политическихъ абсурдовъ, которыхъ накопилось 
у насъ, къ сожалению, слишкомъ много! 

На самомъ д е л е , можно ли себе представить 
при нынешней р а з р у х е въ железнодорожномъ 
транспорте нечто более нецелесообразное, ч е м ъ 
наша пресловутая «разгрузка»? Если перевезти ва-
гоннъ ж и в ы х ъ людей, то это состазитъ крайне обреме-
нительный для ж е л е з н ы х ъ дорогъ, вь высокой сте-
пени срочный и нуждающийся въ постоянныхъ забо-
тахъ въ пути (продовольствие и отопление въ пути, 
кондукторский надзоръ и др. , страшное количество 
багажа и проч.) грузъ примерно въ 200 пудовъ (исходя 
изъ общеизвестная) расчета: «сорокъ человекъ— 
8 лошадей»),Между т е м ъ , если бы этимъ сорока пасса-
жирамъ, вместо тоIX), чтобы ихъ гнать, Богъ знаетъ 
куда, доставили т е ж е двести пудовъ муки ьъ место 
ихъ обычная» жительства , то они прокормились бы 
подобнымъ запасомъ, по нынешней продовольствен-
ной н о р м е въ 1/2 фунта хлеба въ сутки, въ течение 
пятисотъ дней (зис!), т . -е . больше года. Ну , а если 
этихъ 40 несчастныхъ кормить самымъ удовлетвори-
тельнымъ образомъ и позволять имъ есть по два фунта 
хлеба въ сутки, то они прожили бы на 200 пудовъ муки 
безъ всякихъ лишений ц е л ы х ъ четыре месяца слиш-
комъ! При нынешнемъ состоянии железнодорожная» 
д е л а надо подъ строжайшими карами скорее запре-
тить всякое пассажирское движение, не вызываемое 
государственными нуждами, а не то, что поощрять 
«разгрузку» столь сомнительная) свойства. Проёздъ 
по ж е л е з н о й дороге , да еще въ пассажирскихъ ваго-
нахъ, долженъ впредь допускаться только какъ вы-
сокая привилегия въ случае доказанной пользы 
путешествия д л я нуждъ государства, хотя бывъ р о д е 
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того, какъ это было въ товарныя недели. А подсчиты-
валъ ли кто-нибудь, что будетъ стоить невольнымъ 
лереселенцамъ и самому государству вся эта «раз-
грузка»? Что это будетъ стоить сотни миллйоповъ 
рублей переплаты, не подлежитъ ни малейшему 
•спору: самый проездъ, подыскание квартиръ въ но-
выхъ местахъ и по бешеннымъ ценамъ, распродажа 
за безц'Ьнокъ домашней обстановки въ мёсте постоян-
иаго жительства или страшно дорогой наемъ квартиры 
въ прежнемъ и новомъ города, невозможность обучать 
детей, разлука съ оставшимися членами семьи, отсут-
ствие возможности получить заработокъ, расходы 
по устройству новыхъ пекаренъ и т. д. , и т. д. Нако-
нецъ, если бы мы перевезли 200 пудовъ муки и далй 
возможность съесть его въ обычномъ месте житель-
ства, то никакой вторичной перевозки этотъ грузъ 
не потребовалъ бы. А все наши 40 эвакуированныхъ 
рано или поздно вернутся, да еще пожалуй въ перйодъ 
демобилизации, когда жел^зныя дороги несомненно 
придутъ уже въ полное разстройство. 

Итакъ, при нын-Ьшнихъ условйяхъ перевозить 
людей вместо того, чтобы перевозить для нихъ продо-
вольственные грузы, есть величайшая нелепость, 
которую тольи<о можно придумать. Вспомнимъ только, 
что ииеревозка пассажирскаго вагона переместить 
при колоссальныхъ расходахъ для публики и госу-
дарства лишь сорокъ человекъ, а простойтоварный 
вагонъ, сравнительно почти не требующий ухода, 
перевозить тысячу пудовъ муки, т.-е. грузъ, способ-
ный прокормить двести пятьдесятъ человекъ въ те-
чение ста дней, если имъ выдавать по два фунта хлеба 
въ сутки! Нынешнимъ защитникамъ «разгрузки» 
можно было бы,—если бы это не звучало жестокой 
иронией,—порекомендовать, чтобы каждый эвакуи-
руемый совершилъ прогулку въ хлебородную мест-
ность и немедленно вернулся обратно съ ручнымъ 
багажомъ по пять пудовъ муки на пассажира: оставьте 
этихъ пассажировъ после того въ течение четырехъ 
дгЬсяцевъ безъ хлебныхъ карточекъ, и они проживутъ 
<1езъ нихъ чудеснымъ образомъ, съедая по 2 фунта 
хлеба въ день изъ привезеннаго ими самими запаса. 
Это будетъ много дешевле, сытнее и ни для кого не 
обидно, особенно если принять во внимание, что пас-
сажирские вагоны, занятые ныне подъ «разгрузку», 
все раьно обратно пойдутъ совершенно пустыми, чего 
конечно не было бы съ. обыкновенными товар-
ными вагонами (изъ хлебородныхъ то местностей!). 

Но не будемъ иронизировать.. . Мне возразятъ, 
что все это было бы резонно, но вотъ, молъ, крестьяне 
не даютъ хлеба . А почему же тогда крестьяне дадутъ 
хлебъ , если мы прйедемъ къ нимъ, вернее , когда 
мы прйедемъ, по общему правилу, не въ самую деревню, 
а въ губернские и более крупные города хлебородныхъ 
губерний? Почему нашимъ невольнымъ лереселенцамъ 
крестьяне будутъ продавать хлебъ въ хлебородныхъ 
местностяхъ, а нашимъ агентамъ, посылаемымъ туда 
для закупокъ, хлеба не даютъ? И если крестьяне не 
даютъ хлеба , то въ этомъ виновата вся наша продо-
вольственная и финансовая политика, и ее-то нужно 
изменить, а не возлагать надеждъ на разгрузку! На 
первый взглядъ, можно подумать, что мы страдаемъ 
отъ того, что въ России вообще не достаетъ хлеба . 
Но, позвольте, до войны мы, жители столицъ, съедали 
въ среднемъ около 3—4 фунтовъ хлеба въ день, а 
сейчасъ насъ держать на полуголодномъ пайке въ 
1/« фунта; вывозъ за границу прекратился; урожаи 

за все время войны были не плохие, и у крестьянъ 
местами имеются запасы еще 1914—15 гг. Во всякомъ 
случае, если бы даже все время былъ значительный 
недородъ, то страдать отъ голода выпало бы главнымъ 
образомъ на долю деревень северныхъ или неурожай-
ныхъ губерний, а н и к а к ъ н е на долю населения столицъ. 
Совершенно неверно также думать, что железныя до-
роги или водные пути не могли перевезти необходи-
мыхъ продовольственныхъ грузовъ: имъ ихъ вовсе 
и не предъявляли въ должномъ количестве, и пора 
перестать безапелляционно всю вину сва.1ивать на 
ж е л е з н ы я дороги! 

Такъ, въ какомъ же направлении необходимо из-
менить продовольственную политику? 

II. 
Главная причина современной продовольственной 

разрухи коренится несомненно въ злосчастной си-
стеме твердыхъ цЬнъ. Я, лично, устно, печатно и офи-
циально гиротестовалъ противъ этой системы съ пер-
выхъ же дней возникновения столь несообразной идеи, 
именно, начиная съ июля 1915 года. Практическое осу-
ществление подобной меры при нашихъ географиче-
скихъ, бытовыхъ, политическихъ и соцйалыиыхъ усло-
вйяхъ—чистейшая утопия, а при неуклонномь па-
дении нашей валюты—явно несправедливая и неиз-
бежно влекущая за собою крайне гибельныя послед-
ствия м е р а . Если предвидится опасность недостаточ-
наго производства, то якоремъ спасения являются 
повышенный, а не пониженный цеииы. Экономическая 
политика—не магйя, и нельзя производить рискован-
ныхъ экспериментовъ. Выяснение нормальныхъ ц е н ъ 
было необходимо, чтобы дать закупочнымъ органамъ 
правительства руководящую основу при заключении 
хлебньихь закупокъ съ темъ, чтобы отступления огь 
нормы допускались, по контрольнымъ соображениями 
лишь при соблюдении болёе сложныхъ формально-
стей,—и только. Въ угоду борьбы съ «высокими» 
ценами Россия была разделена на многочисленный 
сатрапии со строжайшимъ запретомъ вывоза. Издавна 
русский крестьянинъ зимою возилъ на сотни верстъ 
х л е б ъ на своихъ лошадяхъ изъ хлебородныхъ гу-
берний въ неурожайный или бедныя хлебомъ мест-
ности. Запретами вывоза этому былъ положенъ ко-
нецъ, и при томъ какъ разъ въ товремя,когдажелезно-
дорожный транспортъ былъ и безъ того перегруженъ 
сверхъ меры. Въ поискахъ хлеба по «твердымъ ц е -
намъ», органы власти реквизировали направо и на-
лево , притомъ не столько у производителей, сколько 
у посредниковъ-скупщиковъ, чемъ былъ окончательно 
разстроенъ весь хлеботорговый аппаратъ, безъ чего 
достаточно обильное собирание хлеба , производство 
коего такъ распылено у насъ, не оказывалось воз-
можнымъ. Реквизировать у производителя—можно еще 
на худой конецъ, ибо производитель не-такъ то легко 
откажется отъ своей профессии, но иное дело въ отно-
шении посредниковъ-скупщиковъ хлеба : остались про-
мышлять только злейшие спекулянты, которые, теряя 
на реквизированныхъ вагонахъ хлеба , съ лихвой на-
живали на убереженныхъ взятками и прочими не-
правдами погрузахъ. Д а л е е наступила вакханалия 
местныхъ таксъ на продовольственные грузы. Но что 
можетъ дать такса? Только исчезновение продукта, 
если такса преследуетъ цель искусственнаго пони-
жения цены. Одна лишь собственная торговля город-
скихъ властей для продажи населению по себестоиг 
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мости могла спасти положение. Однако многия само-
управления предпочитали спокойную работу по части 
сочинения всевозможныхъ таксъ (хотя выводы науки, 
специальное наследование Чупровскаго общества, бо-
гатый опытъ московскаго р^рОдскоио самоуправления 
самымъ ревиительнымъ образомъ говорили противъ), 
д руги я—почти ничего не могли подепать, ибо при 
системе «твердыхъ ценъ» абсолютно ничего закупить 
было невозможно. Наконецъ, восторжествовала идея 
хлебной монополии. Эту меру , какъ и систему твер-
дыхъ ценъ, можно осуществить съ известной пользой 
и съ некоторой выгодой для казеннаго сундука, но 
при непременномъ условии: если государство распола-
гаетъ закупочнымъ аиипаратомъ, способнымъ осуще-
ствить закупку по меньшей м е р е 9 0 % всего потреб-
наго хлеба . Рас.иределивь закупочный функции среди 
существующаго хлеботорговаго аппарата (по счастью 
далеко не уничтожен на го, но лишь отстраненнаго), 
используя посредничество банковъ, предоставляя от-
срочку по воинской повинности и даже возврать изъ 
армии лицамъ, могуиищмъ быть опытными агентами 
хлебной монополии, и порвавъ съ твердыми ценами, 
министерство продовольствия еще могло бы съ некото-
рыми шансами создать удовлетворительный аппаратъ. 
Но оно предпочло систему поставки почти исключи-
тельно чрезъ слабо развитые насъ кооперативы, 
да еще уговоры крестьянъ и ттцетниле призывы къ 
патриотизму. Въ результате—крахъ всего д е л а . У 
насъ пытались вызвать поставку крестьянами хлеба 
обещаниемъ дешевой («по твердымъ ценамъ») ману-
фактуры, железа , сахару и т. д. Но разве серьезно 
можно было давать такое обещание? Мануфактуры 
въ запасе нетъ и въ условйяхъ нынешней войны.быть 
не можетъ. Ее на первое время дали съ большимъ тру-
домъ на сумму въ 36 милл. рублей по низкимъ, твер-
дымъ ценамъ. Неужели у насъ не ииашлось достаточно 
серьезныхъ людей, которые должны были понять, 
что при наличности у русскаго крестьянства въ данное 
время около пяти-шести миллиардовъ рублей кредит-
ныхъ билетовъ *) сумма не только въ 36 миллионовъ, 
но и въ сотни миллионовъ будетъ поглощена съ вели-
чайшей легкостью и.. . абсолютно безъ всякаго эффекта 
на продажу самаго хлеба . Я понимаио, что если бы 
крестьянство насильственно заставили заплатить не 
по^пониженной, твердой ц е н е за эту мануфактуру, 
а по ценамъ въ стократъ большимъ противъ ныне 
назначенныхъ, или путемъ разныхъ налоговъ въ коли-
честве ииесколькихъ миллиардовъ рублей, то это могло 
бы повлечь за собою вынужденную распродажу хлеба 
по более или менее низкимъ ценамъ. Но никто не 
можетъ серьезно рекомендовать насильственныхъ меръ 
по отношению къ крестьянству, и все угрозы министер-
ства продовольствия въ этомъ отношении ему совер-
шенно не страшны, и внесли только озло-
бление, т.-е. ужасающий вредъ для правильная) хода 
продовольственной политики. Местами наблюдается 
среди крестьянъ возникновение ненависти противъ 
кооперативовъ и «потребилокъ», на которые возло-
жэна закупка хлеба по твердымъ ценамъ. 

За время войны, и особенно за время революции, 
наша валюта обезценилась въ такой колоссальной 
степени, что смешно говорить о ранее изданныхъ 
твердыхъ ценахъ . Въ области финансовъ у насъ за 

' ) См. мою статью въ 126/127 „Торг. Пром. Газеты" за т. г. 

время революции и до сего дня не принято никакихт» 
серьезныхъ м е р ъ , и мы ограничиваемся безудержным!» 
печатанйемъ бумажныхъ денегь. Хлебная монополия 
ведется изъ рукъ вонъ плохо, а въ главныхъ центрахъ 
продовольственный управы всю свою роль сводятъ 
къ изданию заведомо вредныхъ и ухудшающихъ д е л о 
таксъ или къ печатанию разныхъ карточекъ, начиная 
отъ и<арточекъ на х л е б ъ и кончая карточками на к а р -
тофель, яйца и т. д. Ведь должны же знать наши 
власти, что каждая новая карточи<а, которую они пред-
писываютъ, является лучшимъ доказательствомъ ихъ 
полнаго безсилйя бороться съ продовольственной р а з -
рухой! Если на какой-нибудь продуктъ введена к а р -
точка, то т е м ъ самымъ на продовольственный органъ 
ложится ответственность и задача немедленно з а -
готовить, закупить и доставить такое количество этого 
продукта, чтобы отпала надобность въ ограничении 
потребления. А на практике управы спешатъ в ъ т а к и х ъ 
случаяхъ подтвердить таксу и усилить угрозы за 
нарушение ея, т.-е. вызываютъ только ухудшение 
кризиса. По существу дела , у насъ могутъ быть оправ-
даны только сахарныя карточки, ибо сахара произво-
дится у насъ недостаточно (однако, тоже не безъ вины 
правительства, которое усердно давило на цены и 
устраняло стимулъ къ увеличению производства), а 
отчасти карточки на мясо. Все же дальнейшее есть 
результатъ полнаго неумения и безсилйя нашего в е -
домства продовольствия, и ведь разъ ужъ введена кар-
точка, то по общему правилу надлежитъ отменять 
таксу. 

Хлебная монополия проводилась не только не-
умело, но будущие историки будутъ характеризовать 
нашихъ современныхъ деятелей продовольствия какъ 
лицъ, одержимыхъ психозомъ. На самомъ д е л е , въ 
Петрограде на вокзалахъ начали обыскивать баи-ажъ 
людей, прйезжавшихъ (?йс) въ города, съ целью про-
в ер ки , не привезли ли они съ собою продовольствен-
ные грузы. Казалось бы, надо радоваться, если люди 
привозятъ средства пропитания и не обременяютъ 
своими ртами продовольственный власти. Другой при-
м е р ъ . Въ августе м е с я ц е моя служанка возвраицалась 
въ Москву съ полевыхъ работъ изъ Орловской губер-
нии, где въ нынешнемъ году—хороший урожай: въ 
Мценске власти перерыли ея багажъ и нашли у нея 
десять фунтовъ ржаной муки, которую они немедленно 
реквизировали, хотя это была мука собственнаго про-
изводства. Если бы люди не были одержимы психо-
зомъ, то они скорее награждали бы техъ , которые, 
не обременяя железной дороги, везутъ въ много-
страдальную столицу продовольствие въ ручномъ 
б а г а ж е , а не грозили бы всяческими карами. . . Еще 
хуже поступали т е заправилы продовольственная) 
д е л а , которые попросту натравливали толпу на ни 
въ чемъ неповинныхъ лавочниковъ, булочниковъ и 
т. д . , хотя эти заправилы кругомъ виноваты сами, 
не сумевъ организовать собственной торговли на го-
родской счетъ изъ городскихъ же лавокъ, темъ более, 
что государство для подобныхъ целей предоставляетъ 
широкий кредитъ. По предварительнымъ подсчетам^ 
содержание органовъ министерства продовольствия 
обойдется въ 520 миллионовъ рублей въ годь, т.-е. 
больше, чемъ обычно стоило до войны содержание 
в с е х ъ чиновниковъ гражданская) ведомства всей 
России со всеми ихъ канцелярскими расходами. На 
пудъ закупленная) этими органами хлеба столь 
граиидйозный расходъ ляжетъ, пожалуй, въ целый 
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полтинникъ, тогда какъ до войны частные комиссйо-
неры по скупке хлеба довольствовались 2 или 3 ко-
пейками комиссии на пудъ. 

Проф. Пав. Гензель. 

(Окончание следуеть). 

СТРАДАЮЩАЯ ВЕЛЬГШ. 
Вотъ уже три года, какъ на глазахъ всего циви_ 

лизованнаго мира медленной смертью умираетъ Бель 
гйя. Капля за каплей сочится кровь изъ ранъ стра-
дающаго народа. Методично, неуклонно суровый 
завоеватель по очереди отнимаетъ одинъ за другимъ 
живые члены отъ замученнаго т е л а . Ужасы террора, 
пожаровъ, хищений первыхъ месяцевъ войны нёмец-
кйя власти пытались оправдывать поголовнымъ парти-
занствомъ бельгййцевъ. Победивъ, замиривъ «парти-
зановъ», немцы однако не оставили въ покое побе-
жденныхъ. Каждый день теперь все новые и новые 
разсказы бежавшихъ, очередные оффицйальные бюл-
летени бельпйскаго правительства показываютъ, сколь 
неистощимо искусство порабощения завоевателя, сколь 
велико терпение, сопротивление маленькаго народа. 

Мы знаемъ, какъ годъ тому назадъ, небольшйя 
с е р ы я афишки «приглашали» все годное къ труду 
население северныхъ провинций Франции въ одно 
прекрасное утро выстроиться съ ручнымъ багажомъ 
и «провизией на одинъ день» у дверей своихъ домовъ. 

Въ афишахъ этихъ ничего не было сказано, куда, 
зачемъ и за что выселяютъ мирныхъ жителей. Вместо 
объяснения гиричинъ последний параграфъ гласилъ: 
«Всякйя разсужденйя.касающйяся выселения—излишни. 
Всякий, кто посмеетъ не подчиниться распоряжению, 
подлежитъ строжайшему наказанию (Этапная коман-
датура. Лилль , 12августа 1916г.)». Несмотря на про-
тесты всехъ нейтральныхъ державъ немцы перевели 
такимъ образомъ въ рабство двадцать пять тысячъ 
французскихъ гражданъ. Черезъ полгода началось 
массовое выселение въ Германию всехъ способныхъ къ 
труду бельгййцевъ. 

— «Все люди отъ 17 до 55 летъ, составляющие 
население коммуны \Уоуге,—оповещали немцы,—обя-
заны явиться на торговую площадь того же города въ 
8 часовъ утра (часъ немецкий). Бургомистръ коммуны 
долженъ быть во главе собравшихся. Все должны 
иметь контрольныя карточки (\Уе1йекаг1е). Багажъ 
разрешается только ручной. Всё, кто не явятся, под-
лежать высылке этапнымъ порядкомъ на место ра-
ботъ. Высокий денежный штрафъ и тюремное заключе-
ние помимо того ожидаетъ ослушниковъ. (ОШ^пйез, 
3 января 1917 г. Эег КайзепсИе КгейзсЬе? Уоп 
ЫйуеПез Ога? УОП ЗсНуегйп). Съ ранняго утра до 
поздней ночи,—разсказываютъ бежавшие,—по всей 
Бельгии тянулись вереницы людей съ котомками 
на плечахъ (ручной багажъ разрешенъ). Нужно быть 
повсюду къ сроку. Центральные сборные пункты 
зачастую находятся очень далеко. Средствъ пере-
движенья никакихъ. Все отнято, реквизировано до 
последней лошади, до последней тележки. Подъ 
дождемъ, въ стужу и непогоду на всехъ перекрест-
кахь бельгийскихъ дорогъ толпятся тысячи неизвестно 
куда и зачемъ идуицихъ людей. Женщины и дети 
провожаютъ своихъ родныхъ и близкихъ. Нетъ ужъ 
ни богатьихъ, ни бедныхъ, ни сословий, ни ранговъ,— 
все въ одной куче. . .—Вотъ наконецъ \Уоуге, сборный 

пунктъ. Маленький городокъ пусть. Онъ давно напо-
ловину сожженъ, разграбленъ, покинуть людьми. 
Повсюду стража. Женщинъ и детей не впускаютъ 
въ городъ. Плачъ и стонъ стоять у этой черты разста-
ваиийй... Площадь полна народомъ. Мертвая тишина 
кругомъ. Здание школы, где заседаетъ трибуналъ, 
охраняютъ немецкие ландштурмисты. Приказъ вхо-
дить по очереди въ здание. Никто не двигается съ ме -
ста.. . Все, какъ одинъ, обнажаютъ головы и поютъ 
Брабансонну.. . 

— № зй^пег раз, пе зй§пе2 раз!—кричатъ со всехъ 
сторонъ... 

— Насъ «вводятъ» по очереди силой. 
— Желаете подписать условия? 
— Нетъ. 
— Налево. 
Налево, значитъ, въ Германию. Когда дворъ 

наполняется осужденными, раздается команда:«Маршъ 
на вокзалъ!..» За городомъ по дороге стоятъ десятки 
тысячъ женщинъ и детей!. . 

— Куда, куда?—несется со всехъ сторонъ. 
Ответа нетъ на этотъ вопросъ. Тихо, медленно 

движутся попарно скованные люди.. . 
— Сколько потрясающаго, настоящаго горя знаетъ 

теперь наша страна. Сколько высокаго стоицизма, 
человеческаго терпения проявлено за эти последние 
м е с щ л нашимъ народомъ,—говорилъ вчера Ваидер-
вельде на митинге протеста, устроенномъ французской 
лигой правъ человека. 

— Въ пограничныхъ съ Голландией городахъ,—го-
ворилъ другой социалистически йдепутатъ,—расклеены 
объявления, запрещающйя жителямъ, гиодъ угрозой 
смерти, принимать у себя гостей мужского пола 
отъ 17 до 55 летъ . 

Бельгийцы бегуть изъ своей страны, какъ съ 
месть заточения. Голландская граница окутана колю-
чей проволокой, снабженной электрическими прово-
дами, и каждый день десятки людей находятъ смерть 
у этой заповедной черты. А на ряду съ этимъ не-
мецкая пресса кротко убеждаетъ «гражданъ»:—«Идетъ 
зима, безработица растетъ, страна разорена, нужна 
огромная помощь... Англичане не пропускаютъ сырья, 
дабы бельгийская промышленность могла стать на 
ноги, производительныя силы страны гибнутъ, а по-
сему свободное отъ занятШ населеше поедетъ въ Гер-
манию зарабатывать себе хлебъ».. . 

И въ то время какъ протестуетъ весь мйръ, въ Ни-
велле и Тюмете насильно забираютъ всехъ студен-
товъ университета, въ Жэмблу—членовъ комиссии 
заведующихъ распределенйемъ продовольствия, въ 
ГентЪ «мобилизуютъ» девушекъ аристократическихъ 
семей, изъ бельпйскаго Люксембурга выселяютъ 
подростковъ и детей съ ихъ старушками-матерями. 
Оттуда же отправляютъ на работы сенатора Маньета. 
Очищають отъ мужского населения почти всю провин-
цию Андена, Брабанта; въ Либремонъ все предста-
вители Американо-Испанскаго комитета по оказанию 
помощи голодающимъ подвергаются той же участи. 
Американскйя газеты сообщають, что уже вывезено 
около 150 тысячъ, что всехъ предназначено более 
400 тысячъ. 

«Цель одна, и эта цель ясна—нужно мобили-
зовать «все силы народа») собрать возможно больше 
рабочихъ рукъ, собрать ихъ, где только возможно— 
со всей откровенностью признается «Кёльнская газета» 
отъ 22 февраля 1916 г. 
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И вотъ черезъ некоторое время оффициальные 
бюллетени бельпйскаго правительства сообщаютъ: 
По р е « е Энъ, не подалеку отъ фронта, находится 
около 500 человекъ, высланныхъ изъ Гента. Все 
по прибытии на место отказались работать. Работа, 
къ которой однако принудили всехъ силой,—соору-
жение жел'Ьзнодорожныхъ платформъ для посадки 
войскъ новострояицейся железнодорожной линии 
вблизи фронта. 

Въ другомъ департаменте, около Лаона, немецкия 
власти угрожали разстреломъ нежелавшимъ подпи-
сать «контракты» на работы. Въ этомъ м е с т е сослан-
ные бельгийцы получаютъ: утромъ чашку кофе и 
*/4 ф. хлеба , супъ изъ свеклы въ обедъ и вечеромъ 
еще чашку кофе безъ хлеба . (1пГ,гт 1ион Ве1§е). 

Въ другомъ м е с т е , где собрано около 5000 фла-
мандцевъ, все, какъ одинъ, совериненно отказались 
отъ работъ. Ихъ раздели и оставили такъ 613^ пищи 
въ течение трехъ сутокъ. Начались безпорядки, кон-
чившиеся разстреломъ. Среди ртзстоелянныхъ ока-
зался одинъ русский. (1п1сгш Поп ВЛ§е). 

Къ началу марта въ Генте появились уже ране-
ные бельгийцы. Эти подневольные труженики разска-
зываютъ, какъ они принуждены были рыть траншеи 
подъ огнемъ французскихъ блтарей. И все это после 
того, какъ командующий всеми военными силами 
въ Бельгии на другой же день после падения Антвер-
ииена заявилъ:—«Граждане Бельгии неразсматриваются 
нами, каи<ъ военнопленные».. . 

А 16 октября 1914 г. кардиналу Мерсье было пред-
ложено объявить въ церквахъ мирному населению 
Бельгии декларацию за подписью генерала Гюнэ, о 
томъ, что «мужское население имеетъ право не бояться 
быть высланнымъ въ Германию на принудительный 
работы ни подъ какимъ предлогомъ»... 

— На какомъ же основании насильственное вы-
селение и режимъ каторжньихъ работъ применены 
къ мирнымъ гражданамънашей страны?—спрашиваютъ 
сенаторы, депутаты, бургомистры большихъ городовъ 
въ своемъ коллективномъ прошении на имя военнаго 
губернатора фопъ-Биссинга. 

Позволимъ себе цЬликомъ привести некоторые 
образцы изъ ответа верховнаго правителя. 

«Съ начала войны, говорится тамъ, большая часть 
бельгийскихъ -рабочихъ покинула работу по причине 
съ одной стороны, недостатка сырья, которое не 
пропускали наши враги—англичане, съ д р у г о й -
просто отъ нежелания работать. А ипринципы полити-
ческой экономии говорятъ, что всякая благотворитель-
ность, всякая посторонняя помоиць, съ чей бы сторои.ы 
она ни исходила, всегда ложится бременемъ на общее 
хозяйство страны, а съ другой стороны, развиваетъ 
праздность, безделие среди самихъ нуждающихся. 
За этимъ следуетъ физическое и моральное умирание, 
не говоря ужеотомъ , чго квалифицированные рабочие 
безъ практики забываютъ свое ремесло. Еще большая 
опасность грозитъ бельгийской индустрии въ случае 
мира, когда страииа, благодаря всеобщей праздности 
и лени,можетъ остаться безъ умелыхъ рабочихъ рукъ. 
Знайте, граждане, что распоряжения немецкихъ вла-
стей всегда покоятся на трезвомъ разсчете. Эти меры, 
можетъ быть, нарушаютъ принцигиъ свободы труда, 
но зато блюдутъ интересы коллектива. Конечно, рабо-
чие, не согласни.ие подписать предложенные нами 

' ) 1пГогта1юп Ве1це. 

ангажененты, будутъ насильственно высланы въ Г е р -
манию и лишены заработной платы.» 

Ье ^эиуегпеиг §6пёга1 Взгоп УОП Ви'ЗЗИП^. 
Этотъ оффицгальный документъ, конечно, не т р е -

буетъ комментарий. Но вотъ что необходимо отметить.. 
Если въ Бельгии царятъ нищета и безработица, то 
въ этомъ исключительно виноваты завоеватели. Н е 
английская блокада, не злая воля рабочихъ, а сами 
немцы приложили все усилия,чтобы поставить страну 
въ безвыходное положение. Они не только не помогли 
оправиться разрушенному краю, но давили м а л е й -
шее проявление местной инициативы, организации 
труда. Достаточно просмотреть листы реквизиций,, 
арестовъ, штрафовъ, контрибуций за одинъ толью> 
месяцъ , чтобы сразу убедиться въ этомъ. Д а л е е , 
когда Англия, въ согласии съ Американо-Испан-
скимъ комитетомъ, согласилась пропускать предметы 
первой необходимости и сырье съ условиемъ, чтобы 
Германия дала оффициальное поручительство, что она 
не воспользуется этими продуктами, немецкия воен-
ный власти отказались дать такое поручительство. 

Объ этомъ знаетъ весь светъ после доклада в ъ 
английской палате общинъ отъ 24 ноября 1916 г. 

Когда затЬмъ крупные фабриканты, банкиры, 
благотворительный общества составили капиталъ , 
чтобы прийти на помоиць безработными когда уже 
были готовы и мастерсюя, и вспомогательный инду-
стриалыиыя школы, немецкия власти закрыли ихъ. 

Въ течение первыхъ восьми месяцевъ немецкие 
власти реквизировали и тащили въ Германию все, 
что можно было: л е с ъ , минералы, хлопокъ, шерсть, 
медь , пока не опустошили страну дотла. 

Немцы вывезли въ Германию машины почти в с е х ъ 
большихъ фабрикъ и заводовъ. Главнымъ образомъ 
американския машины, которыя нельзя уже было 
заменить . Они закрыли все фабрики и заводы, кото-
рые могли конкуррировать съ Германией; прежде 
всего электрические заводы Шарлеруа и огромные 
заводы компании СоскепП въ Серэнге. ЗатЬмъ совсемъ 
уже непонятно, почему были закрыты угольныя копи 
въ Кампине и бумажный фабрики компании Нэй 
въ Боме . 

Наконецъ, благодаря реквизиции лошадей, рога-
таго скота, сельскохозяйственныхъ машинъ, стало 
и сложное сельское хозяйство. 

Все, и прежде всего, конечно, немцы, знали, что 
значила для Бельгии возможность быстраго передви-
жения рабочей силы. Каждый день сотни тысячъ 
рабочихъ ездили за 15—20 верстъ отъ своихъ жилшцъ-
Ведь Бельгия—это страна рабочихъ дорогъ. И вотъ, 
все эти безконечныя узкоколейныя железнодорожныя 
ветки съ ихъ огромнымъ подвижнымъ составомъ 
давно уже сняты и переброшены на русский фронть 
для нуждъ тыла армии. 

Задавленная реквизициями, умерла коммерция и 
мелкое ремесло. Мелкие убржуа и тонкие мастера по 
дереву и металлу принуждены были чинить про-
селочный дороги, рыть канавы, делать железно-
дорожный насыпи. 

До сихъ поръ бедный голодный народъ принужденъ 
платить более сорока миллионовъ ежемесячная) спе-
циальная) военнаго налога. 

Ни одна страна, кажется, не была такъ разорена, 
разграблена, доведена до такого истощения физиче-
скихъ и моральныхъ силъ, какъ Бельгия. 

Но бельгийцы не складывають оружия и борятся. 
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КезизЬпсе!—вотъ кличъ, который до сихъ поръ еще 
в с е х ъ объединяетъ. 

Ни въ о д н о м ъ н з ъ о к к у п и р о в а н н ы х ъ местъ н е м ц ы 
не встретили такого сопротивления, к а к ъ тамъ. Ихъ 
твердость, стойкость, единодушие въ борьбе , могутъ 
быть вписаны, какъ лучшия страницы, въ истории на-
рода. Рядомъ сь завоевателемъ, несшимъ сь собою 
культурные образцы политическаго здраваго смысла, 
опиравшагося на силу, бельгийцы оказались нераз-
счетливыми идеалистами. Кто бьщъ въ первые дни 
объявления войны въ Б е л ь п и , тотъ не можеть не ска-
зать , что бельпйцы безъ колебаний выбрали свой путь 
по чувству симпатии. 

К а к ъ бы ни подрывали в е р у въ искренность идеаль-
ныхъ поступковъ въ наше время,—поведение страны 
было подсказано живымъ народнымъ инстинктомъ, 
не знавшимъ своихъ интересовъ, но уже видевшимъ 
что народъ ждетъ впереди. Въ этомъ с л у ч а е бельпй-
цамъ можно позавидовать. Война дала имъ глубоко 
почувствовать себя, какъ народъ, к а к ъ нацию. 

Три года прошло, к а к ъ немецкия войска вступили 
на бельгийскую территорию. Немцы быстро справи-
лись съ непокорнымъ соседомъ, но окончательно 
замирить страну имъ не удалось. До сихъ поръ воен-
ные суды выносятъ одинъ за другимъ страшные при-
говоры по обвинению бельгшскихъ гражданъ въ 
и з м ё н е . 

Т а к ъ , совсемъ еще недавно были приговорены къ 
смертной казни и разстреляны сгарикъ-художникъ 
Жлво изъ Л ь е ж а , отецъ десяти человекъ детей , и 
его сынъ—юноша шестнадцати л е т ъ ; Демотъ; зэиз-
оШсиег 14-го пЬхотнаго полка, отецъ многочисленнаго 
семейства; Дюшанъ, шанистъ изъ Л ь е ж а ; Котэ, 
железнодорожный служащий изъ Намюра; Ванъ-
Гуфеленъ, сгекольщикъ изъ Л ь е ж а ; Л о р р ъ , т а к ъ 
называемая 1а р е М е 1тлпсаизе, за то только, что ни 
за что не хотела сказать при допросе своего имени. 

Трудно что-либо прибавить къ этимъ потрясающимъ 
фзктамъ. Бельгия страдаеть, но сопротивляется до сихъ 
поръ. Б е л ь п я еще не умерла. 

Т. Сорокинъ. 
П а р и ж ь . 

ЛЕЧЕН1Е ФИНАНСОВОЙ РАЗРУХИ. 
В ь статье «Финансовая разруха» мы характеризо-

вали критическое положение финансовъ Россш и 
основныя причины его. 

Г д е ж е выходъ изъ этого тяжелаго положения? 
Первый моментъ касается изменен ия народной пси-
хологии. Никогда, кажется , т а к ъ ярко не подтвер-
ж д а л а с ь правильность психологической теорш госу-
дарства , какъ въ переживаемый нами революционный 
периодъ. Власть покоится не на реальной силе . Сила 
н у ж н а , но эта сила носить потенциальный х а р а к т е р ы 
Власть реально осуществляетъ свои предначертания, 
когда она утверждается на психологическомъпризнанш 
народной массы. И вотъ эту психологию народа, начи-
н а я отъ буржуазии, землевладельческаго класса и 
кончая последними низами, эту психолопю народа 
по отношению къ власти следуетъ, конечно, теперь 
возсоздать. Необходимо, чтобы население почувство-
вало, что въ стране есть, действительно, реальная 
государственная власть. Пока этого н е т ъ , никто не 
захочетъ въ финансовой области нести т я ж е л ы я жерт-
вы. Не захочетъ этого и владелецъ недвижимой соб-

ственности, который каждую минуту трепенцетъ за 
ея судьбу, неуверенный въ томъ, что власть способна 
его защитить отъ неправомерныхъ посягательствъ-
какихъ-либо общественныхъ группъ или отдельных!» 
лицъ. Эти лица , конечно, не будутъ склонны нести 
свои финансовыя обязанности по отношение къ г о с у -
дарству. То же самое можно сказать относительно 
торгово-промышленнаго класса. То же фактически мы 
видимъ и въ крестьяниской среде; крестьяне во м н о -
гихъ мЬстахъ сейчась совершенно отказываются п л а -
тить к а ю я бы то ни было подати. Т а к ъ извращенно 
слагается у нихъ идея о гражданской свободе, к о т о -
рой достигло наше государство. 

Следовательно, первый моментъ, это—создан не-
реальной, действительной власти, которая могла бы 
обезпечить правопорядонсь въ стране . Тогда, конечно, 
создастся и другое настроение въ финансовой области, 
создастся возможность требовать выполнения н а л о г о -
выхъ обязательствъ, создастся возможность и п р е д ъ -
явить требования в ъ отношении займовъ. Однако, 
одной только психологии мало. В е д ь среди 180-мил-
лионнаго населения, конечно, не в с е люди сознательно 
понимаютъ положение вещей. Есть элементы, д л я к о -
торыхъ понуждение, применение реальной силы не-
обходимо. Въ финансовой области это выражается въ 
применении определенныхъ фискальныхъ м е р ъ в о з -
действия на уклоняюнцихся отъ платежа н а л о г о в ъ . 
Въ настоящее время эта фискальная система точно 
также парализована . Не предъявляется никакихъ р е -
шительныхъ взысканий. Аппарать отсутствуетъ, ню-
тому что ни податная инспекция, ни другие о р г а н ы 
фиииансовой администрации, ни милиция, н а к о н е ц ъ , 
не выполняютъ т е х ъ обязанностей, которыя по з а -
кону л е ж а т ь на н и х ъ въ области взысканий в с е х ъ н а -
логовъ. Налоги не выплачиваются, и никто объ у п л а т е 
и х ъ не заботится. Следовательно, д л я фактически 
неисправныхъ п л а т е л ь щ и к о в ъ д о л ж е н ъ быть, конечно , 
возстановленъ тотъ реальный а п п а р а т ъ принуждений, 
который инокажетъ всЬмъ плателыцикамъ, что есть , 
действительно, твердая , реальная власть, к о т о р а я 
можетъ осуществить на д е л е свои веления. 

Второй моментъ касается экономики, на которой 
всегда базируются финансы. З д е с ь вопросъ, конечно,, 
с л о ж н е е , ибо тотъ национальный доходъ и то нацио-
нальное имущество, изъ которыхъ только и могутъ 
быть черпаемы рессурсы государственна™ хозяйства , 
въ настояицее время потрясены и сокращаются въ раз -
м е р а х ъ . Но если мы можемъ взирать съ какой-либо 
надеждой на будунцее, то только именно въ этой о б л а -
сти. Если Россия обречена на обеднение или если 
она обречена хотя бы на статическое состояние, то д л я 
нея финансовый т у п и к ъ неизбеженъ . Россия не с м о -
ж е т ь тогда р а з р е ш и т ь тЬхъ финансовыхъ проблемъ, 
которыя встанутъ передъ ней п о с л е войны. Необхо-
димо значительное увеличение ея хозяйственныхъ 
рессурсовъ. Необходимо, следовательно, повышение 
производительности народнаго хозяйства . Только в ъ 
этомъ моменитЬ и заключены наиии надежды на воз-
можность справиться съ будущими финансовыми тре-
бованиями государства. 

К р о м е указанныхъ двухъ основпыхъ моментовъ, 
есть еще одинъ в а ж н ы й моментъ. Это—более рацио-
нальная техника в ь постановке военныхъ финансовъ. 
Д е л о въ томъ, что у насъ , къ сожалению, недостаточно 
использованъ опытъ * западно-европейскихъ госу -
дарствъ, главнымъ образомъ, Германии. Въ Германии 
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чрезвычайно остроумно создана система сочетания 
краткосрочныхъ займовъ съ займами долгосрочными. 
Выпускаются краткосрочный обязательства казна-
чейства, которыми въ значительной м е р е оплачи-
ваются век поставки и обязательства казны, затЬмъ 
черезъ известные периоды происходить выпускъ долго-
срочныхъ займовъ, которые консолидируютъ эти 
краткосрочныя обязательства и снимаютъ и х ъ съ 
рынка . Тогда снова начинаются выпуски краткосроч-
н ы х ъ обязательствъ и т. д. Благодаря такому взаимо-
отношению этихъ двухъ типовъ займовъ и происхо-
д и л о до сихъ поръ финансирование войииы въ Герма-
нии. Правда , для России эта система представляетъ 
изв-Ьстныя финансовый трудности, прежде всего по-
т о м у , что кредитный механизмъ, который облегчалъ 
процессъ въ Германии, у насъ скользить только по 
поверхности хозяйственной жизни . У насъ н е т ъ того 
проникновения кредитнаго аппарата въ народный 
массы, какое замёчаемъ въ Германии, но все ж е мы 
могли бы въ значительной степени расширить р а з м е -
щение краткосрочныхъ обязательствъ противъ преж-
н я г о . Специалисты исчисляютъ это размещение кратко-
срочныхъ обязательствъ въ р а з м е р е до 41/2 миллиар-
д о в ъ . Мы могли бы разместить ихъ въ большемъ мас-
ш т а б е и такимъ образомъ облегчить финансирование 
войны. 

Я не буду останавливаться на вопросе о н а л о г а х ъ . 
З д е с ь , конечно, приходится признавать справедли-
вость той налоговой безпощадности, о которой заго-
ворили у насъ финансисты и финансовые д е я т е л и 
еще въ 1915 году. Правда , эта финансовая безпоицад-
ность въ революционный периодъ выросла по отношению 
к ъ имущимъ классамъ въ форме того необычайнаго, 
единственнаго въ истории, напряжения обложения, 
какое мы имеемъ въ подоходномъ и единовременномъ 
налогахъ . Но я полагаю, что сама по себе эта н а п р я -
женность не такъ существенна. Въ условияхъ пережи-
ваемаго времени имущие классы могутъ заплатить и 
•90% дохода 1916 года, даже 100% и больше, потому 
что въ моментъ, когда страна призываеть к ъ вели-
чайипимъ жертвамъ, можно эти жертвы, конечно, 
принести д а ж е за счетъ нацюнальнаго к а п и т а л а . 
Конечно, это будетъ некоторое напряжение, н е к о т о р ы й 
ударъ по народному хозяйству, но ударъ , который 
въ конце концовъ будетъ излеченъ нормальнымъ 
творчесгвомъ хозяйственнаго труда. 

Однако, д е л о заключается въ томъ, что к а к ъ 
бы мы ни напрягали винтъ прямыхъ налоговъ , мы 
все-таки не получимъ т Ь х ъ миллиардовъ, которые 
намъ н у ж н ы . Если предполагалось первоначально 
по росписи 1917 года получить отъ подоходнаго налога 
130 милл. , если мы этотъ налогъ удвоимъ и д а ж е 
утроимъ и получимъ 300, 400 или даже 500 милл . 
то что значатъ эти 500милл . ,когда передъ нами—задача 
собрать 7 миллиардовъ рублей? И вотъ мы должны 
открыто и добросовестно сказать , что если при та-
к и х ъ условияхъ имущие классы должны напречь 
свою фиииансовую платежеспособность до крайности, 
то т а к ж е точно въ финансовомъ отношении д о л ж н ы 
принести финансовый жертвы и ш и р о ю я народный 
массы. По конструкции русскаго народнаго хозяйства 
н а ш ъ имущий классъ чрезвычайно слабъ и немного-
численъ, и, конечно, только невежественииые агата -
т о р ы и ораторы народныхъ митинговъ могли сулить 
какие-то миллиарды отъ обложения русской буржуазии. 
К ъ сожалению, именно въ силу нашей экономической 

отсталости и экономической бедности, мы до сихъ поръ 
вынуждены строить наши финансы въ расчете на 
обложение ш и р о к и х ъ массъ, ибо только эти широкия 
ма ссы мо гутъ дать т е милл и арды, въ кото рыхъ нуждает-
ся государственное казначество. Доведя прямое обло-
жение даже до высшаго напряжения, мы должны въ 
то ж е время расширить и развернуть систему косвен-
н а я ) обложения. Совершенно н е и з б е ж н о ввести ц е л ы й 
рядъ фискальныхъ монополий, которыя дадутъ намъ 
возможность к ъ фиииансовымъ жертвамъ привлечь 
и народныя потребительски я мдссы. Понадобятся , 
можетъ быть, налоги на ткани и налога на перевозки, 
однимъ словомъ, ц е л ы й рядъ налоговъ , которые, 
распадаясь и распыляясь на десятки миллионовъ 
потребителей, т е м ъ самымъ дадутъ возможность по-
лучить миллиарды рублей. 

Съ другой стороны необходимо, конечно, развить 
и кредитныя операции. Я у к а з а л ъ у ж е на необходи-
мость развить краткосрочныя обязательства . Необ-
ходимо расширить систему займовъ для того, чтобы 
исчерпать тЬ свободные капиталы и т е свободные 
рессурсы, которыми въ настоящее время страна распо-
лагаетъ . Достаточно вспомнить, какия сейчасъ громад-
ный суммы л е ж а т ь на текущихъ счетахъ въ банкахъ , 
какия суммы сбережены въ сберегательныхъ кассахъ 
и кооперативахъ . 

Если всего этого не хватить , а это въ данный 
моментъ возможно, потому что народное хозяйство 
разстроено, обезеилено и ослаблено въ своихъ произво-
дительныхъ силахъ и, следовательно, можетъ просто не 
дать т Ь х ъ материальных!, средствъ, которыя отъ него 
требуются, то д л я правительства явится неизбежность 
обратиться и къ печатному станку. З д е с ь мы сталки-
ваемся съ очень острымъ и больнымъ вопросомъ нашей 
финансовой политики, съ вопросомъ о нашей бумажно-
денежной системе. Конечно, можно желать и стре-
миться , чтобы потокъ бумажныхъ денегъ остановился. 
Мы говорили еще въ прошломъ и позапрошломъ году 
о необходимости остановить этотъ бумажный денеж-
ный потокъ. И пока этотъ потокъ не превышалъ 
10 миллиардовъ рублей, у насъ теплилась надежда , 
что бумажно-денежное обращение можно будетъ воз-
становить, возстановить полноценнымъ золотымъ 
рублемъ и вернуться къ положению денежной системы 
до войны. Но въ настоящее время, когда бумажекъ 
выпущено более 14 миллиардовъ рублей и когда, 
несомненно, въ ближайшие м е с я ц ы количество и х ъ 
будетъ еще более увеличено, мы д о л ж н ы оставить 
всякую надежду на возможность возстановленйя бу-
мажно-денежнаго обращения. Это сознание чрезвы-
чайно т я ж е л о и чревато последствиями. Если без-
надежно возстановление п о л н о ц е н н а я ) рубля , то спра-
инивается, какой ж е выходъ изъ этого положения. 
Въ настоящее время, следуеть признать ,—никакого 
реальная ) выхода н е т ъ . Н е т ъ средствъ смягчить 
или уврачевать это обезценение. Мы должны пережить 
периодъобезцененнаго , разстроеннаго бумажно-денеж-
наго обращения, и в с е т е частичные паллиативы, кото-
рые иногда предлагались для уврачевания денежной си-
стемы, весьма сомнительны. Возьмемъ хотя бы по-
пытку расииирить чековое обраицение, которое при не-
п р и в ы ч к е населения къ чекамъ не дастъ положитель-
ныхъ результатовъ. Однимъ словомъ, ни въ экономи-
ческой теории, ни въ финансовой п р а к т и к е н е т ъ 
реальныхъ средствъ, которыми мы могли бы увраче-
вать существующее положение. Единственное, что мы 
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можемъ желать,—это п р о с т а н о в к а д а л ь н е й ш а я ) вы-
пуска бумажиыхъ денегъ. Эта приостановка, по крайней 
м е р е , задержала бы дальнейший рость товарныхъ 
ц е н ы Если въ к о н ц е 1916 г. мы могли считать, что 
обезцЬнеше рубля достигло 40—45 коп. золотомъ, 
то въ настоящее время мы должны это обезцЪнеше 
определять въ 35—30 коп. золотомъ, т.-е. нашъ рубль 
имеетъ покупательную силу въ одну треть своей 
до-военной ц е н ы . Если такъ , то, конечно, крайне 
желательно расширить т е кредитный операции, кото-
рыя дали бы возможность приостановить дальнейшие 
выпуски бумажньихъ денегъ и т е м ъ хотя бы несколько 
спасти страну отъ дальнейшаго стремительнаго роста 
товарныхъ ц е н ъ и остановить дальнейшее обезце-
нение бумажнаго рубля . Но если бы этотъ ростъ и 
остановился, все-таки передъ нами остается проблема 
уврачевания денежной системы, проблема драма-
тическая оттого, что рубль обезцененъ до х/з своей 
номинальной стоимости. Изъ этого есть одинъ вьиходъ 
и этотъ вьиходъ—девальвация. Девальвация, конечно, 
не есть очередная задача сегодняшняго дня . Эта 
задача можеть осуществляться въ определенныхъ 
эисономическихь условияхъ, въ определенной эконо-
мической обстановке , которая отсутствуетъ въ настоя-
щее время. Прежде всего необходимо прекратить 
дальнейший выпусись бумажныхъ денегъ, необхо-
димо, чтобы эти бумажный деньги зафиксировались 
на определенномъ уровне , получили бы совершенно 
твердый курсъ , длительный и постоянный, который 
не колебался бы изо-дня въ день. Такой моментъ вы-
бралъ у насъ, напр. , министръ финансовъ Витте, 
после того к а к ъ свыше 25 л е т ъ курсъ рубля стоялъ 
на определенной высоте. Только въ такие устойчивые 
моменты эта реформа возможна. Сейчасъ ж е деваль-
вация невозможна, и потому приходится съ печалью 
и грустью признать въ данномъ случае безсилие 
финансовой техники уврачевать существующее поло-
жение, приходится признать неизбежнымъ д л я насъ 
пережить этотъ тяжелый периодъ обезцененнаго, раз-
строеннаго бумажнаго обращения. 

Резюмируемъ наши финансово-филохофсюя поло-
жения. Прежде всего следуеть для упорядочения 
финансовъ и для предотвращения финансовая) бан-
кротства создать сильную реальную власть, которая 
могла бы водворить правопорядокъ, установить охрану 
имущества и личности и такимъ образомъ обезпечйть 
нормальное течение хозяйственной жизни и, следо-
вательно, нормальное функционирование финансовая) 
аппарата . Только при наличности представителей 
твердой власти по всей территории страны и только 
при условии, что эти представители будутъ опираться 
на реальную силу на местахъ , эта власть будетъ 
реальностию, а не той фикцией, какой она была до 
сихъ поръ. 

Съ другой стороны, необходимо для уврачевания 
финансовъ развитие и упрочение народная) хозяйства, 
какъ основы, питающей финансы. Но представимъ 
себе, что создается реальная власть. Если это будетъ 
власть в н е ш н я я , власть только принудительная, 
то ведь это значитъ, другими словами, что надо къ 
каждому гражданину приставить по милиционеру, 
который будетъ ему запрещать д е л а т ь хозяйственные 
захваты и правонарушения и который будетъ его 
тянуть къ выполнению определенныхъ финансовыхъ 
обязательствъ. Необходимо, чтобы въ населении эта 
власть была психологически обоснована,что бы она вне-

дрилась не силою принуждения, а сознаниемъ. З д е с ь и 
выдвигается моментъ идейный, моментъ необходи-
мости развить действенный патрютизмъ, развить госу-
дарственное сознание въ широкихъ народныхъ массахъ, 
довести ихъ до понимания того, что хозяйствеииииыя 
нарушения, невыполнение финансовыхъ обязательствъ1 

повлекутъ за собою точно т а к ж е гибель страны. 
Насталъ моментъ, когда мы, сознающие смертную] 
опасность России, должны распространять всеми име-
ющимися въ нашемъ распоряжении м е р а м и это со-
знание въ широкихъ массахъ. Все классы русскаго 
народа въ понимании переживаемаго момента должны 
принести, во имя спасения родины, еице р а з ъ И е только 
жизнь , но и имущество, и волю, и знания. Пусть 
тревожный набатъ, который говорить о грозящей 
гибели страны, за звучить въсердцахъ в с е х ъ русскихъ 
людей и объединить ихъ въ общей напряженной ра-
боте , направленной на спасение родины. 

М. Н. Соболевъ. 

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪНШ. 
Ликвидация заговора.—Реорганизащя власти.—Про-

возглашение республики. 
Заговоръген . Корнилова ликвидированы ГеЯ. Кор-

ниловъ и его сподвижники арестованы. Въ ближай-
шемъ будущемъ предстоитъ судъ надъ ними, который 
выяснить все обстоятельства заговора, его цели и 
мотивы, и покараетъ виновныхъ. Этотъ судъ долженъ 
твориться у в с е х ъ на глазахъ , не въ з а с т е н к е , не 
укрытый отъ гласности и публичности, какъ это 
происходило Въ политическихъ судахъ стараго ре-
ж и м а . При новомъ строе нельзя идти путемъ злоупо-
треблений, сокрытия истины, к а к ъ это было въ пору 
щегловитовской юстиции, и<аравшей и миловавшей по 
произволу. Обновленный судъ долженъ произнести 
нелицеприятное слово. . . 

Изъ всего происшедшая) нужно извлечь должные 
уроки , надо оздоровить жизнь , избавиться отъ гиой-
никовъ, ее з аражающихъ . Происшедшее есть проявле-
ние глубокая» недуга, которымъ болеетъ нашъ госу-
дарственный организмы Надо стремиться къ его изле-
чению, а мы стоимъ передъ новой опасностью, что ро-
ковая болезнь будетъ еще более углублена. «Ликви-
дацию» заговора стремятся расширить. Въ «заговоре» 
объявлена повинной вся «буржуазия», все имущие 
элементы, все несоциалистическия группы и партии. 
В с е эти элементы трактуиотся, какъ моральные по-
собники «заговора», а самый заговоръ объявленъ, какъ 
«контръ-револющонный». Этимъ стремятся объеди-
нить «социалистический фронтъ» и поставить его въ 
боевую позицию противъ в с е х ъ несоциалистическихъ 
элемеиитовъ, объявленныхъ «врагами революции». Т а к ъ 
«ликвидация» могла бы превратиться въ гражданскую 
войну, которой давно жаждетъ нашъ большевизмъ и 
максимализмъ. На пути къ этимъ вожделен и ямъ встало 
Московское Государственное Совещан1е съ его нена-
вистнымъ «соглашательствомъ», и противъ «преступ-

н а я ) сговора», предотвращавшаго гражданскую войну, 
было проявлено столько злобы. Теперь въ руки ж а -
ждущихъ гражданской войны выпалъ крупный ко-
зырь , и они его хотятъ использовать к ои!гапсе. 
Въ населении ведется самая беззастенчивая агитация, 
натравливающая массы на буржуазию, интеллигенцию, 
офицерство. Къ Временному Правительству за нейтра-
литетъ въ периодъ Корниловскаго движения предъ-
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явлены чудовищные векселя, и если оно откажется 
платить по нимъ, Временное Парвительство объявятъ 
т а к ж е «контръ-революцйоннымъ». Московский «Со-
цйалъ Демократы) это уже делаетъ . 4 

Въодномъ у ж е достигнуть у с п ^ х ъ лидерами боль-
шевистской агитации. При реорганизации власти Вре-
менное Правительство желало остаться на коалицион-
ной почве. Б о л е е того. Правительство находило н у ж -
нымъ расширить социальную базу, на которую опи-
рается государственная власть, допустить участие въ 
немъ не только представителей партий, но и предста-
вителей различныхъ сощальныхъ группъ. Было пред-
решено вхождение въ составь Временнаго Правитель-
ства представителей торгово-промышленнаго класса . 
Это отвечало тому, что намечало Московское Госу-
дарственное Совещание. Это былъ правильный шагъ 
к ъ укреплению началъ государственности и въ сторону 
отъ анархии. Министерство считалось совершенно обра-
зованнымъ, когда посл1здовалъ протестъ со стороны 
«организованной революционной демократии», которая 
высказалась противъ участия въ министерстве пред-
ставителей партии народной свободы и крупной бур-
жуазии. Кадеты и буржуазия объявлены сторониииками 
«контръ-революционнаи-о заговора», и советами на ихъ 
участие во Временномъ Правительстве наложено уе!о. 
Былъ предъявленъ вексель, и по нему состоялась 
уплата . Коалиционная система въ организации власти 
была откинута. Представители партии народной сво-
боды и крупной буржуазии не вошли въ составь ми-
нистерства. Образовался «Советь пяти», въ который 
вошли: А. Ф. Керенский, М. М. Терещенко, А. М. Ни-
китинъ, ген. Верховскйй и адм. Вердеревский. Это— 
директория. Есть ли это разрешение вопроса о власти, 
и что особенно важно , о создании «сильной и твердой 
власти», покажетъ ближайшее будущее, но условия, 
при которыхъ образовалась директория, не вселяютъ 
в е р у въ возможность приобретения новыми правите-
л я м и полноты власти. Круги, настаивающие на пере-
д а ч е всей власти советамъ рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ, явно усилились, заняли господствующее 
положение въ советахъ , и если директория даже сохра-
нить свое право на держание кормила правления, 
она едва ли будетъ иметь возможность поворачивать 
его на основании только своихъ желаний и убеждений. 
При создавшемся положении, в е р о я т н е е всего, что 
директории будетъ оказываться доверие только «по-
стольку, поскбльпсу». Все это не сулитъ прочности 
создавшейся комбинации, а необходима сильная власть, 
которая оздоровила бы жизнь , подняла боеспособность 
армии, устранила хозяйственную разруху , смягчила 
остроту продовольственнаго кризиса . И будущее пред-
ставляется по прежнему грознымъ и полньимъ ослож-
нений. 

Первымъ актомъ новаго Правительства явилось 
провозглашение" Российской республики. Мотивируя 
этотъ актъ, Правительство говорить: «считая н у ж н ы м ъ 
положить пределъ внешней неопределенности го-
сударственнаго строя, памятуя единодушное и во-
сторженное признание республиканской идеи, которое 
сказалось на Московскомъ Государственгомъ Совеща-
нии, Временное Правительство объявляетъ, что го-

сударственный порядокъ, которымъ управляется Рос-
сийское государство, есть порядокъ республиканский». 
Настоящий актъ имеетъ л и ш ь формальное значение. 
Со времени революции и падения царской власти для 
переходнаго времени формально установился республи-
канский порядокъ правления. Раньше издание акта 
о форме государственнаго управления было отнесено' 
к ъ компетенции Учредительная) Собрания, но и теперг, 
съ изданйемъ настояицаго анога Временнымъ Правитель-
ство мъ, воля Учредительна го Собрания отнюдь не свя-
зывается и его компетенции въ этомъ отношении не 
ограничивается. Изданный актъ устанавливаетъ опре-
деленный государственный порядокъ д л я переход-
наго времени, и посяи'ательство на него является 
государственнымъ преступлен!емъ. Но въ этомъ от-
ношении н и к а к и х ъ посягательствъ и не ожидалось, 
т акъ к а к ъ , по словамъ самого Правительства, респу-
бликанская идея встретила единодушное и востор-
женное признание. 

Настоящий правительственный актъ и м е л ъ бы 
крупное политическое значение, если бы за формаль-
нымъ провозглашен и емъ республики следовало у к р е -
пление въ жизни в с е х ъ тйзхъ политическихъ устано-
влений и гражданскихъ правь , нсоторыя республикани-
з м у образу правления свойственны. Республикан-
ский образъ правления совместимъ только со свобод-
нымъ волеизъявлении емъ всего народа и несовместимъ 
съ безответственнымъ влиянйемъ на правительство 
случайныхъ группъ и организаций. Республиканскому 

,строно присущи свобода слова, свобода печати, свобода 
собраний, и онъ оказываетъ правовую защиту этимъ 
институтамъ. Съ нимъ несовместимы произволъ, за-
хваты, насилия. Этихъ условий у насъ н е т ь , и новое 
республиканское Правительство пока безсишмо ихь 
создать. И з ъ я в л я т ь волю народа у насъ претендуютъ 
организации, само чинно возникшйя, при условияхъот-
нюдь не гарантирующихъ за ними правь высказы-
ваться отъ имени народа. Эти организации претендуиоть 
также на исключительное руководянцее влияние въ 
управлении страной. Отсюда исходятъ стремления неко-
торыхъ партий приобретении© всей полноты власти. 
Такое же по существу стремление заключается и въ 
пресловутой формуле «постольку, поскольку», вы-
ражающее более умеренное течение въ н а з в а н н ы х ^ 
организацияхъ. Н е т ъ въ условияхъ нашей жизни не-
зыблемости политическихъ и гражданскихъ п р а в ь и 
ихъ защиты. Они нарушаются на каждомъ шагу . 
Терпитъ стеснения сво-бода слова и печати. Свободное! 
критическое слово встречается, к а к ъ при быломъ 
полицейскомъ р е ж и м е , съ недоброжелательствомъ и 
нетерпимостью. К а к ъ раньше, есть местности, г д е не ' 
можетъ происходить свободная) обмениа мнений. От-
отсутствуетъ защита элементарныхъ гражданскихъ 
правъ , которыя охраняеть всякий республиканский 
режимъ. Происходить насилия, противъ которыхъ 
безсильна действовать власть. При такихъ условияхъ 
провозглашение республики имеетъ лишь формаль-
ное, а не политическое значение. По существу, все 
остается по прежнему: порядокъ, при которомъ мы 
живемъ,далекъотъусловйй свободнаго правового строя. 

Н. 1орданскШ. 
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