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Д В Е Н А Д Ц А Т Ь , 

1. 

Черный вечеръ. 
Б&лый сн&гъ. 
В-Ьтеръ, в&теръ! 

На ногахъ не стоить челов'Ькъ. 
ВгЬтеръ, в'Ьтеръ— 

На всемъ Божьемъ свйтъ! 

Завиваетъ в&теръ 
Б'Ьлый снгЬжокъ. 

Подъ сн&жкомъ—ледокъ. 
Скользко, тяжко— 
Всякш ходокъ 

Скользитъ—ахъ, бЬдняжка! 

Отъ здашя къ зданш 
Протянутъ канатъ. 
На канатЬ—плакатъ: 

„Вся власть Учредительному Собранш"! 
Старушка убивается—плачетъ, 
Никакъ не пойметъ, что значитъ, 

На что такой плакатъ, 
Такой огромный лоскутъ? 

Сколько бы вышло портянокъ для ребятъ, 
А всякш—раздътъ, разутъ... 

Старушка, какъ курица, 
Кой-какъ перемотнулась черезъ сугробъ. 

— Охъ, Матушка-Заступница! 
— Охъ, большевики загонятъ въ гробъ! 

1 1 



В'Ьтеръ хлесткш! 
Не отстаетъ и морозъ! 
И буржуй на перекрестка 
Въ воротникъ упряталъ носъ. 

А это кто?—Длинные волосы 
И говоритъ вполголоса: 

— Предатели! 
— Погибла Росс1я! 

Должно быть, писатель— 
ВиТ1Я... 

А вонъ и долгополый— 
, Сторонкой—за сугробъ... 

Что нынче невеселый, 
Товарищъ попъ? 

Помнишь, какъ бывало 
Брюхомъ шелъ впередъ, 

V' И креетомъ с1яло 
Брюхо на народъ?.. 

Вонъ барыня въ каракуле 
Къ другой подвернулась: 
— Ужъ мы плакали, плакали... 

Поскользнулась 
И—бацъ—растянулась! 

Ай, ай! 
Тяни, подымай! 

В'Ьтеръ веселый 
И золъ. и радъ, 
Крутить подолы, 
Прохожихъ коситъ, 
Рветъ, мнетъ и носитъ 
Большой плакатъ: 

„Вся власть Учредительному Собранпо"... 
И слова доносить: 

...И у насъ было собраше... 

...Вотъ въ этомъ здаши... 



...Обсудили— 
Постановили... 

На время—десять, на ночь—двадцать пять... 
И меньше—ни съ кого не брать... 

...Пойдемъ спать... 

Позднш вечеръ. 
Пуст'Ьетъ улица. 
Одинъ бродяга 
Сутулится, 

Да свищетъ вЬтеръ... 

*Эй, бедняга! 
Подходи— 

Поцелуемся... 

Хлеба! 
Что впереди? 

Проходи! 

Черное, черное небо. 

Злоба, грустная злоба 
Кипитъ въ груди... 

Черная злоба, святая злоба... 

Товаршцъ! Гляди 
Въ оба! 

2. 

Гуляетъ в'Ьтеръ, порхаетъ сн'Ьгъ, 
Идутъ двенадцать человекъ. 

Винтовокъ черные ремни, 
Кругомъ—огни, огни, огни... 

Въ зубахъ—цигарка, примятъ картузъ, 
На спину-бъ надо бубновый тузъ! 



Свобода, свобода, 
Эхъ, эхъ, безъ креста! 

Тра-та-та! 

Холодно, товарищи, холодно! 

— А Ванька съ Катькой—въ кабакЪ... 
— У ей керенки есть въ чулкй! 

— Ванюшка самъ теперь богатъ... 
— Былъ Ванька нашъ, а сталъ солдатъ 

— Ну, Ванька, сукинъ сынъ, буржуй, 
Мою, попробуй, поцелуй! 

Свобода, свобода, 
Эхъ, эхъ, безъ креста! 
Катька съ Ванькой занята— 
Чймъ, чймъ занята?.. 

Тра-та-та! 

Кругомъ—огни, огни, огни... 
Оплечь—ружейные ремни... 

Революцьонный держите шагъ! 
Неугомонный не дремлетъ врагъ! 

Товарищъ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнемъ-ка пулей въ Святую Русь— 

Въ кондовую, 
Въ избяную, 

Въ толстозадую! 

Эхъ, эхъ, безъ креста! 

3. 

Какъ пошли наши ребята 
Въ красной гвардш служить— 
Въ красной гвардш служить— 
Буйну голову сложить! 



Эхъ ты, горе-горькое, 
Сладкое житье! 
Рваное пальтишко, 
Австршское ружье! 

Мы на горе всЬмъ буржуямъ 
М1ровой пожаръ раздуемъ, 
Мгровой пожаръ въ крови— 

Господи, благослови! 

4. 

Сн'Ьгъ крутитъ, лихачъ кричитъ, 
Ванька съ Катькою летитъ— 
Елекстрическш фонарикъ 

На оглобелькахъ... 
Ахъ, ахъ, пади!.. 

Онъ въ шинелишкЬ солдатской 
Съ физьоном1ей дурацкой 
Крутитъ, крутитъ черный усъ, 

Да покручиваетъ, 
Да пошучиваетъ... 

Вотъ такъ Ванька—онъ плечистъ! 
Вотъ такъ Ванька—онъ рйчистъ! 

Катьку—дуру обнимаетъ 
Заговариваетъ... 

Запрокинулась лицомъ, 
Зубки блещутъ жемчугомъ... 

Ахъ ты, Катя, моя Катя, 
Толстоморденькая... 

5. 

У тебя на шеъ, Катя, 
Шрамъ не зажилъ отъ ножа, 
У тебя подъ грудыо, Катя, 
Та царапина свгЬжа! 
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Эхъ, эхъ, попляши! 
Больно ножки хороши! 

Въ кружевиомъ бйль"Ь ходила— 
Походи-ка, походи! 
Съ офицерами блудила— 
Поблуди-ка, поблуди! 

Эхъ, эхъ. поблуди! 
Сердце екнуло въ груди! 

Помнишь, Катя, офицера— 
Не ушелъ онъ отъ ножа... 
Аль не вспомнила, холера? 
Али память не свгЬжа? 

Эхъ, эхъ, освежи, 
Спать съ собою положи! 

Гетры сърыя носила, 
Шоколадъ Миньонъ жрала, 
Съ юнкерьемъ гулять ходила— 
Съ солдатьемъ теперь пошла? 

Эхъ, эхъ, согреши! 
Будетъ легче для души! 

6. 

...Опять навстречу несется вскачь, 
Летитъ, вопитъ, оретъ лихачъ... 

Стой, стой! Андрюха, помогай! 
Петруха, сзаду забгЬгаи!.. 

Трахъ-тарарахъ-тахъ-тахъ-тахъ-тахъ, 
Вскрутился къ небу сн&жный прахъ!.. 

Лихачъ—и съ Ванькой—на утекъ... 
Еще разокъ! Взводи курокъ!.. 



Трахъ-тарарахъ! Ты будешь знать, 
Какъ съ ДЬБОЧКОЙ чужой гулять!.. 

Утекъ, подлецъ! Ужо, постой, 
Расправлюсь завтра я съ тобой! 

А Катька где?—Мертва, мертва! 
Простреленная голова! 

Что, Катька, рада?—Ни гу-гу... 
Лежи, ты, падаль, на снегу!.. 

Революцьонный держите шагъ! 
Неугомонный не дремлетъ врагъ! 

7. 

И опять идутъ двенадцать, 
За плечами—ружьеца. 
Лишь у беднаго убшцы 
Не видать совсемъ лица... 

Все быстрее и быстрее 
Уторапливаетъ шагъ. 
Замоталъ платокъ на шее— 
Не оправиться никакъ... 

— Что, товарищъ, ты не веселъ, 
Что, дружокъ, оторопелъ? 
— Что, Петруха, иосъ повесилъ, 
Или Катьку пожалелъ? 

— Охъ, товарищи, родные, 
Эту девку я любилъ... 
Ночки черныя, хмельныя 
Съ этой девкой проводилъ... 

Изъ-за удали бедовой 
Въ огневыхъ ея очахъ, 
Изъ-за родинки пунцовой 



Возле праваго плеча, 
Загубилъ я, безтолковый, 
Загубилъ я сгоряча... ахъ! 

— Ишь, стервецъ, завелъ шарманку, 
Что ты, Петька, баба что-ль? 
Верно, душу наизнанку 
Вздумалъ вывернуть? Изволь! 
Поддержи свою осанку! • 
Надъ собой держи контроль! 

Не такое нынче время, 
Чтобы няньчиться съ тобой! 
Потяжеле будетъ бремя 
Намъ, товарищъ дорогой! 

И Петруха замедляетъ 
Торопливые шаги, 

Онъ головку вскидаваетъ, 
Онъ опять повеселелъ... 

Эхъ, эхъ! 
Позабавиться не грехъ! 

Запирайте етажи, 
Нынче будутъ грабежи! 

Отмыкайте погреба— 
Гуляетъ нынче голытьба! 

8. 

Охъ ты, горе-горькое! 
Скука скучная, 

Смертная! 

Ужъ я времячко 
Проведу, проведу... 



Ужъ я темячко 
Почешу, почешу... 

Ужъ я сЬмячки 
Полущу, полущу... 

Ужъ я ножнчкомъ 
Полосну, полосну!.. 

Ты лети, буржуй, воробышкомъ! 
Выпью кровушку 
За зазнобушку, 
Чернобровущку... 

Упокой, Господи, душу рабы твоея... 

Скучно! 

9. 

Не слышно шуму городского, 
Надъ невской башней тишина, 
И больше нЬтъ городового— 
Гуляй, ребята, безъ вина! 

Стоитъ буржуй на перекрестка 
И въ воротникъ упряталъ носъ. 
А рядомъ жмется шерстью жесткой 
Поджавний хвостъ паршивый песъ. 

Стоитъ буржуй, какъ песъ, голодный, 
Стоитъ безмолвный, какъ вопросъ. 
И старый м!ръ, какъ песъ безродный, 
Стоитъ за нимъ, поджавши хвостъ. 

10. 

Разыгралась, чтой-то вьюга, 
Ой, вьюга, ой вьюга! 



Не видать совсъмъ другъ друга 
За четыре за шага! 

СнЪгъ воронкой завился, 
Снегъ столбушкой поднялся... 

/ 

— Охъ, пурга какая, Спасе! 
— Петька! Эй, не завирайся! 
Отъ чего тебя упасъ 
Золотой иконостасъ? 
Безсознателышй ты, право, 
Разсуди, подумай здраво— 
Али руки не въ крови 
Изъ-за Катькиной любви? 
— Шагъ держи революцьонный! 
Близокъ врагъ неугомонный! 

Впередъ, впередъ, впередъ, 
Рабочш народъ! 

11. 

...И идутъ безъ имени святого 
Все двенадцать—вдаль. 

Ко всему готовы, 
Ничего не жаль... 

Ихъ винтовочки стальныя 
На незримаго врага... 
Въ переулочки глупе, 
Где одна пылитъ пурга... 
Да въ сугробы пуховые— 
Не утянешь сапога... 

Въ очи бьется 
Красный флагъ. 

Раздается 
Мерный шагъ. 



Вотъ—проснется 
Лютый врагъ... 

И вьюга пылитъ имъ въ очи 
Дни и ночи 
Напролетъ... 

Впередъ, впередъ, 
Рабочш народъ! 

12. 

...Вдаль идутъ державнымъ шагомъ... 
— Кто еще тамъ? Выходи! 
Это—вЬтеръ съ краснымъ флагомъ 
Разыгрался впереди... 

Впереди—сугробъ холодный, 
— Кто въ сугробе—выходи!.. 
Только НИЩШ песъ голодный 
Ковыляетъ позади... 

— Отвяжись ты, шелудивый, 
Я штыкомъ пощекочу! 
Старый м!ръ, какъ песъ паршивый, 
Провались—поколочу! 

...Скалитъ зубы—волкъ голодный— 
Хвостъ поджалъ—не отстаетъ— 
Песъ холодный—песъ безродный... 
— Эй, откликнись, кто идетъ? 

— Кто тамъ машетъ краснымъ флагомъ? 
— Приглядись-ка, эка тьма! 
— Кто тамъ ходитъ бйглымъ шагомъ, 
Хоронясь за всгЬ дома? 

— Все равно, тебя добуду, 
Лучше сдайся мне живьемъ! 
— Эй, товарищъ, будетъ худо, 
Выходи, стрелять начнемъ! 



Трахъ-тахъ-тахъ!—И только эхо 
Откликается въ домахъ... 
Только вьюга долгимъ см&хомъ 
Заливается въ снЬгахъ. 

Трахъ-тахъ-тахъ! 
Трахъ-тахъ-тахъ... 

...Такъ идутъ державнымъ шагомъ— 
Позади—голодный песъ, 

Впереди—съ кровавымъ флагомъ, 
И за вьюгой невидимъ, 
И отъ пули невредимъ, 

Нужной поступью надвьюжной, 
СнЬжиой розсыпыо жемчужной, 

Въ бёломъ венчике изъ розъ— 
Впереди—Исусъ Христосъ. 

Александръ Влокъ. 

Январь 1918 г. 



* -::-

В'Ьстью овеяны 
Души простремъ 
Въ св'Ьтомъ содеянный 
Радостный громъ. 

Въ неописуемый, 
Въ огненный годъ,— 
Духомъ взыскуемый 
Голубь сойдетъ. 

Андрей Бчьлый. 



М Л А Д Е Н Ц У . 

Играй, безумное дитя, 
Блистай, летающей сташей: 
Вольнолюбивымъ свйтомъ „Я"— 
Явись: осуществись,—Росс1я! 

Ждемъ: гробовая пелена 
Падетъ мелькающими мгла ми. 
Уже небесная Жена 
Нйжн&й зв'Ьзд'Ьетъ глубинами. 

И,—оперяясь изъ весны, 
Въ лазури льются херархш; 
Изъ легкихъ крылш ликъ Жены • 
СмгЬется радостной Россш. 

Андрей Бклый. 

и 



ОДНА ДУША 

РОМАНЪ. 

Марью Васильевну, темнорусую высокую, девушку подруги 
портнихи прозвали Замарочкой-недотрогой за то, что она не де-
лилась съ ними своими мыслями, уединялась. Не любила слу-
шать о любовныхъ затйяхъ. Мужчинамъ Замарочка тоже не 
позволяла за собой ухаживать. Вскоре после выхода изъ ученья 
отказалась работать. 

У знакомой прачки, одинокой старухи, была свободная 
комната,—сняла ее и перебралась. Те же заказчицы, которымъ 
она носила примерять изъ мастерской платья охотно стали за-
казывать ей, такъ какъ Марья Васильевна была хорошая ра-
ботница. Замарочка одевалась въ черное, какъ будто бы носила 
трауръ. 

Въ безсонныя ночи Марья Васильевна лежала на спине 
съ закрытыми глазами; тогда она раздевалась совсймъ. Время 
отъ времени гладила себя руками по груди, по тонкимъ бедрамъ 
и мечтала. Ей представлялся особенно красивый юноша съ ру-
сыми кудрями. Лежала до тЬхъ поръ, бЪлЪя во мраке вытяну-

1) Старый Петербурга, не богатъ быдъ положительными типами, и 
потому мн-Ь, при изобразивши его жизни, пришлось остановиться только 
на отрицательныхъ людяхъ, а изъ полоясительнаго выбрать одинокую, 
любящую душу работницы. 

Моя работа, была начата задолго до революцщ и окончена за полъ-
года до ноя. Отсюда то мрачное, которое преобладаешь надъ веселымъ и 
яркииъ. Не надо говорить—известно всЬмъ, что было до революцш; только 
она распахнула двери новьшъ художествешшмъ возможностями. 

Лвторъ. 



тымъ теломъ, пока не дклалось совс/Ьмъ холодно; тогда она по-
крывалась одЬяломъ и всегда почти подъ утро засыпала. Днемъ 
отчего-то болела голова и не хотелось работать. 

Въ ростепель зимой или весной, въ ясные дни къ ея окну 
съ улицы подходили, стучались клювами голуби, въ ожиданш 
топтались, топорщились, смело заглядывая въ окно маленькими 
глазами, отбегали, когда кто-либо шелъ по панели. Марья Ва-
сильевна бросала въ форточку голубямъ куски хлеба или булки. 
Иногда пробегали собаки; остановись, встряхивались, нюхали 
окно, и если собаки были тощи, жалки Марья Васильевна имъ 
тоже бросала чего-нибудь. Въ свое чисто промытое окно Зама-
рочка не любила глядеть на улицу, когда мимо окна преходили 
женщины—она всегда замечала въ женскомъ наряде, что ни-
будь некрасивое: то оборка болталась, то на чулкахъ были 
дырки или заплаты. 

— Это все соперницы...—Но тутъ же кто-то какъ будто го-
ворилъ въ ней: „ЗачЗщъ тебе?" 

— Увижу его... хорошаго... ночью. 
Часто къ Марье Васильевне приходила ея подруга, пере-

зрелая, высокая девица, безъ единой морщинки на бледномъ 
какъ мраморъ лице съ яркими подкрашенными губами. Марья 
Васильевна какъ-то вся холодела, когда приходила подруга: 
она боялась ея страстныхъ ласкъ и не могла имъ противиться. 
Подругу звали Липой. Липа чаще всего ложилась на ея кро-
вать, сильными жесткими руками съ холодными пальцами тя-
нула ее къ себе, сгибала неясную девичью шею Марьи Ва-
сильевны и начинала целовать. НацЬловавъ ея лицо до пятенъ, 
говорила нараспевъ: 

— Ма-ру-у-ся... напудрп меня. 
Марья Васильевна брала съ комода, заставленнаго рядомъ 

маленькихъ слоновъ „на счастье", изъ-за зеркала на точеныхъ 
столбикахъ,—пудреницу—пудрила Липу, а та, не мигая, ласково 
глядела ей въ лицо серыми и светлыми глазами. Поворачивала 
на подушке, .то одну щеку, то другую. 

— Дай—теперь я! 
Липа увесисто, но ловко вскакивала на ноги, пудрила лицо 

Марьи Васильевны, целовала, делая поцелуями темныя пятна, и 
процелованныя места вновь пудрила. Иногда Липа приносила 
свою серебряную пудреницу, и когда Замарочка пудрила Лину, 
Липа тоже пудрила ее. 
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Марье Васильевне казалось порой, что Липа мужчина, 
гогда она отодвигалась—внимательно съ испугомъ разглядывала 
мраморное лицо подруги, ей делалось тоскливо, а Липа спра-
шивала: 

— Что съ тобой? Ахъ, Марка, ты не любишь меня! ты мне 
изменишь... изменишь—берегись, я злая! 

Липа всегда ругала мужчинъ. 
— Трусы—грязные! Смелыхъ нетъ ихъ... 
— Но разве все таше? 
— Конечно, все! 
Марья Васильевна вздыхала и говорила: 
— Все на свете несчастны—мужчины и женщины. 
— Не люблю ихъ за то, что все мужики! баринъ мужикъ 

и мужикъ то-же... какъ обманулъ, то и убеясалъ, не дого-
нишь... фу! 

— Слушай, Липа, а ты влюблялась? 
— Ни-и-когда! но за мной не мало мужиковъ бегало, ужо 

покажу, сколько ихъ бегало. 
— А какъ ты покажешь? 
— Кипяточку принести, барышня? 
Спрашивала за дверыо старуха хозяйка. 
— Неси, Петровна! 
Липа сердилась. 
— Всегда тутъ эта пьяница! 
— Пускай, придетъ,—говорила Марья Васильевна: она была 

довольна, когда хозяйка вмешивалась. Отъ разговоровъ о муж-' 
чинахъ и поцЪлуевъ Липы ей не хотелось ночыо мечтать, а 
мечтами дорояшла Замарочка. Прачка не любпла Липу. Она то-
ропливо приносила кипятокъ въ старыхъ чайникахъ; заваривала 
чай, гремела чашками и первой себе наливала чаю — такъ при-
учила сама Марья Васильевна. Липа чаю не пила. Она садилась 
на стулъ у рабочаго стола Замарочки спиной къ окну и строго 
колола старуху серыми глазами. Прачка делалй, видъ, что въ 
комнате, кромё ея и Марьи Васильевны, никого нетъ. Неторо-
иливымъ, слегка хмельнымъ голосомъ разсказывала: 

— Сегодня тоть-то, сщцаръ, противъ насъ... ну тотъ, изъ 
лечебницы-то, съ круглой лупеткой, мухту чужую въ закладъ 
снесъ—гуляния крали забыли, а третьеводнись те-же шкурехи 
шелковые чулки оставили—татарину продалъ бесъ! 

— Врешь ты все!—резко говорила старухе Липа. 



— А, молчи-ко, тарань, ты, рыба сушеная! 
Липа вскакивала и кричала: 
— Я тебе не ты! 
Марья Васильевна знала, что Липа уйдетъ и не удер-

живала. 

Утромъ вымытая, причесанная Замарочка садилась у окн. 
и раньше, чЬмъ приняться за работу, подпирала руками подбо-
родокъ, глядела въ окно и жадно слушала звуки улицы. 

Мешали слушать, глядеть на улицу, шаги прохожих.1,, 
иногда проходившихъ мимо ея окна, было такъ много, что въ 
окне серелъ светъ. Тогда она досадливо думала: ^ 

— Проходите, да не ходите больше! 

Что-то тяжелое чаще и чаще стало нападать на Замарочку 
весной... Что-то внутри ея сгорало почти осязательно: сосало въ 
груди, по утрамъ и ночыо хотелось кашлять звонко и долго, 
а кашля настоящаго не было п, дыша тяжело, она иногда ле-
жала часами, открывъ глаза, какъ рыба на мели. Хотелось днемъ, 
когда светло горели отъ солнца стены и окна противуполож-
наго дома, бросить работу, уйти куда-нибудь въ паркъ, лечь 
надъ водой, глядеться и не видеть себя въ воде, но видеть 
лишь то, что задумаешь. Она часто съ теской шептала: 

— Какъ хорошо бы видеть все, что задумаешь! 
Весной много было нещлятнаго, пыльнаго шума и стука 

Где-то близко перебивали тяжелыми молотами железо, оно дли-
тельно, до боли въ ушахъ звонко звенело—городъ починялъ 
мостовыя, заменялъ старые, деревянные дома многоэтажными, 
каменными. Противъ дома, где жила Марья Васильевна, черезъ 
улицу выростали одинъ за другимъ за деревянными, времен-
ными заборами' великаны пзъ рыжаго кирпича. Улица была 
узкая. Совсемъ противъ—окно въ окно—-остался одинъ двухъ-
этажный, штукатуренный, деревянный домъ. Этотъ домъ, въ ко-
торомъ было две лестницы, всегда лрнвлекалъ и почему-то 
б'ылъ ей щпятенъ. Она такъ привыкла его видеть такимъ, какой, 
онъ есть, что про себя условилась: 

— Какъ только поставятъ заборъ ломать домъ, уеду! 
— Давно было... въ такомъ старомъ доме родилась я. 
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Вспомнивъ детство, Марья Васильевна, лезла подъ кро-
вать, вытаскивала маленькш сундукъ и открывъ, его, переби-
рала вещи родителей. 

— Платокъ... маминъ... платокъ—родная! 
Прижимала платокъ къ лицу, нюхала знакомый запахъ во-

лосъ и еще чего-то и всегда представляла комнату, где они 
жили: серая, низкая, со сводами въ углахъ, мокрое окно съ пят-
нами облупившейся краски на подоконнике. Съ кривыми нож-
ками, уродливая, но чистая кровать, столъ, какъ теперь у ней 
передъ окнбмъ, образъ на стене... Когда вспоминала Марья Ва-
сильевна, отца, то помнила только пьянаго: трезвый .онъ за-
бытъ ею. 

Лицо матери она помните отдельно, по портрету. Къ той 
фигуре лицо портрета она не можетъ приложить. Эту фигуру, 
сутулую и тощую, пьяный отецъ всегда ьодилъ по комнате за 
волосы, лицо ея было закрыто растрепанными волосами. Вспо-
миная мать, Замарочка крепилась, чтобы не заплакать. 

— Ахъ, мама, мама! 
Ярче всего вспоминается ей летнш, пыльный день. Пьяный 

отецъ гоняется за матерыо по комнате, она кричитъ, машетъ 
руками, суется родителямъ подъ ноги... До прихода отца ма-
ленькая Замарочка играла въ куклы, разложила на полу игрушки 
и забыла ихъ, когда началось. Иногда бросалась, хватала 
игрушки, но не те, и вновь кидалась роднтелямъ подъ ноги. Ея 
любимая кукла лежала, раскинувъ ручки. Отецъ, проходя, насту-
пнлъ па голову кукле. Захрустело. 

— Папочка! папка—страшно... —Сказать надо было, что 
больно, Замарочка не нашла слова. Марье Васильевне кажется, 
что до снхъ поръ она помнитъ, какъ въ голове у ней что-то 
кольнуло, какъ бросилась она целовать раздавленное личико 
куклы. Помнитъ, какъ она закутала игрушку въ свое платьице 
и убежала. Что долго, до темноты, сидела на дворе у полен-
ницы дровъ—тамъ пахло березой, а Замарочка горько плакала, 
и первый разъ ей пришло въ голову желаше умереть. Перебирая 
вещи, Марья Васильевна старую фуражку отца держала въ ру-
кахъ и крестила. Куклу съ раздавленнымъ лнцомъ никогда не 
трогала— чего-то боялась... 
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Напротивъ въ доме одинъ нодъездъ занимала вывесками 
но черному бгЬлымъ „лечебница накожныхъ болезней". У парад-
ной на деревянномъ, немного косомъ крыльце, къ десяти утра 
появлялся тпвейцаръ высок]й, безусый парень. Онъ курилъ, по-
глядывалъ въ окно Замарочки; кланялся ей, снявъ фураягку съ 
желтымъ околышемъ. Марья Васильевна па его поклонъ не отве-
чала. Про него всегда разсказывайа хозяйка, что швейцара 
каждый вечеръ нав'Ьщаютъ „крали". 

— Вышелъ опять... нахальный! 
Изъ другого подъезда часовъ въ одиннадцать, редко позже 

или раньше, выходилъ седой, высокш, немного сгорбленный 
человекъ, всегда въ одномъ и томъ же серомъ пальто деми-се-
эонъ, въ измятомъ цилиндре, порыжевшемъ и дырявомъ. Туда и 
оттуда черезъ день-два проходила горбатая девушка съ неж-
нымъ детскимъ лицомъ и длинными руками. Тамъ же прожи-
валъ во второмъ этаже, въ комнате, рядомъ съ седымъ госно-
диномъ въ цилиндре, русый, краснощекий парень. Его Зама-
рочка прозвала „вечнымъ шаферомъ". Этотъ выходилъ то рано, 
то поздно; приходилъ домой тоже не одинаково. Остальные 
жильцы Замарочку не интересовали. Отъ квартирной хозяйки 
она про многихъ изъ нихъ знала, но кто была горбатая девушка 
не знала ни хозяйка, ни Марья Васильевна. 

— Кто это горбатая? она не живетъ, а только ходить въ 
домъ...—думала иногда Замарочка. 

Старуха прачка про господина въ цилиндре говорила на-
смешливо: 

— Пущай-ко нашихъ знаетъ! хи, хи... этотъ, барышня, бо-
гачъ былъ... прожилъ капиталъ съ нашимъ братомъ, теперь самъ 
ходптъ по богатымъ, беретъ ради Христа... что дадутъ. Княземъ 
ирозываютъ. Эхъ, люблю за то нашу сестру бабочку, умеетъ 
мужщинку по м!ру пустить! 

Часто по утрамъ, какъ разъ противъ окна Марьи Васильевны, 
вертелся „вечный шаферъ". Поставивъ на подоконникъ правую 
ногу русый парень одной рукой на колене держалъ небольшое 
зеркало, другой причесывалъ светлые, слегка выошдеся волосы 
или завязывалъ галстухъ. Прихорашивался онъ медленно, но не-
пременно правой рукой, а потому эта его рука казалась ей 
длиннее левой. Онъ всегда напевалъ, говорилъ что-то или съ 
досадой махалъ зеркаломъ въ сторону другого окна, въ которомъ 
не разъ Марья Васильевна видела серое лицо князя съ се-
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дыми, длинными волосами. Оба эти окна, какъ въ барскнхъ до-
махъ, были въ одно стекло; только окно молодого было промыто 
и ясно, а у князя стекло въ окне почти не блестело, мутное, 
тусклое. Марье Васильевич казалось, что оба эти, князь и русый 
парень, жили въ одной комнате. 

Завязавъ галстухъ, пригладивъ старательно волосы русый 
франть прикр'Ьплялъ къ лацкану пиджака цвЬтокъ или вста-
влялъ въ переднш карманъ какой-либо цветной лоскутъ. 

— Вотъ и шаферъ! вечный шаферъ... милый...—думала За-
марочка. Иногда сзади „в&чнаго шафера" появлялась женщина. 
Марья Васильевна, не вглядываясь знала, что женщина непре-
менно другая, не та, которую въ томъ же окне она видела въ 
прошлый разъ.—Дряни... иесчастныя!--и Замарочка отводила 
глаза на работу. Прачка каждый почти день разсказывала про 
„вечнаго шафера" новое. 

— Вчера гляжу, а этотъ вашъ „шаферъ" у Аннеты въ ма-
газине молоденькой бабочке шляпку покупаетъ... бабсчка вер-
тится у зеркала и такъ и сякъ, губу закусила, шляпку принши-
ливаетъ, а онъ, что твой петухъ, знай, чертитъ штиблетомъ по 
полу да кругомъ бегаетъ—петухъ! Деньги водятся, а беретъ 
где? Кажись, мастеровой, ни што заработаетъ! Вотъ этотъ, ба-
рышня, поди, нашего брата обираетъ—есть, есть дуры! иная всю 
жисть утяпаетъ на милаго... 

— Ахъ, Петровна! тебе-то что? 
— Какъ что. милая? ведь п я была бабочкой—теперь стара, 

мухи засидели, а въ молодости и—и, тоже что было! Вонъ Ти-
мофеевна приходитъ, съ ней вместяхъ канителили... пьяненыая 
иной разъ вспомянемъ да попрекнемъ одна другую старыми гре-
хами. Да, какъ што, барышня? Занятно, когда ихнш брать за 
нашими хвостами скется... 

— Ахъ, нашъ-то братъ лучше? сама-же говоришь! одна 
даетъ деньги, а онъ эти деньги на другую тратить. 

— Верно! да ведь деньги-то хи, хи... мимо насъ не про-
скочатъ... я думаю, и горбатая къ нему же ходитъ, больше не къ 
кому. 

— Да, полно ты, Петровна! неужели?.. 
— У меня глазъ на эти дела! вотъ вы, 'хорошенькая ба-

рышня, базенькая, только время то погонялкой гонитъ лишнюю 
морщину на лицо, въ волоса седой клокъ... погляжу на васъ и 
вижу, безпокоитесь вы; какъ-то и думаю—пришло время, сми-



реннид'Ь моей завести экого белокураго, аль по шерсти чер-
неиькаго... ужъ что ие говори, а безъ мужщинки жисть пе со-
лена—пресна одинокая жисть—все молочкомъ нахиетъ. 

— Ты слышала, Петровна, какъ Липа бранится?—„Грязные, 
мужики",—я ей верю. 

— Ужъ ваша Липа! самой не удалось, другимъ мъшаетъ. 
А вы не бойтесь—пока мяско молодое на костяхъ плотно дер-
жится, гуляйте съ Богомъ... не поздно^. у Липы теперь что оста-
лось? Кости въ мешке, какъ у меня старой,—поди, гляди, 
платье модное носитъ, тесное, мгЬшокъ шелковый. Ужъ лучше бы 
надавала размахай широкш! Тоже перщатки на лапы иялитъ, а 
у самой ручищи, какъ у дровеника; и чего она къ намъ привя-
залась? Богачка, чужой человъкъ. Вотъ мне съ тобой, какъ съ 
родной. Она вонъ, небойсь, въ гости лйзетъ, а работу—платья да 
кофты—не тебе, французинкамъ отдаетъ... Белокураго противъ 
насъ „шафера" Мазикомъ прозываютъ. 

— Будетъ, Петровна! работать надо. 
— Работай, базенькая, Христосъ съ тобой! Только все-то 

покашливаешь. Въ баньку-бы тебе ходить чаще да ие купитъ-ли 
молочка? 

— Не люблю молока! 
Уходя старуха прибавила: 
— Въ любови на оммане, барышня, все держится, такъ по-

велось отъ того, что на свете фальшивыми да пьяными людьми 
кишмя-кишитъ, и не сердись—тебя омманули, а ты въ отместку 
сама оммани... поплачь, ежели горько станетъ, и оммани. 

Въ квартире, где жилъ Мазикъ, только четыре комнаты и 
все оне выходили окнами на улицу. Въ средней изъ нихъ жилъ 
онъ—„вечный шаферъ", по определенно Замарочки. Мазикъ слу-
жилъ старшимъ полотеромъ у одного изъ крупныхъ хозяевъ по 
этому делу, но последнее время хозяинъ сталъ сердиться на 
Мазика и говорить: 

— Пропалъ! отъ рукъ отбился парень... 
Мазикъ часто кончалъ съ полудня... 
— Надоело своимъ-же братомъ распоряжаться—кричать, 

ябедничать тоже... я высшими этакими, господскими делами 
занятъ, почтеннейпае!—отвечалъ онъ, если спрашивали: „почему 
не работаетъ?" Переборка комнаты Мазика съ одной стороны 
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далеко ие доходила до потолка. За ней жилъ старый „князь 
тьмы"—такъ когда-то лрозвалъ Мазикъ обйдггЬвшаго богача въ 
деми-сезоне. За то, что старикъ, часто въ темноте съ кЬмъ-то 
сяорилъ, но изъ его сиоровъ и бреда онъ ничего не понималъ, 
Мазикъ и р'Ьшилъ, что спорить старый и приказываете нечистой 
силе. Другая стена комнаты Мазика была хотя сплошная, но 
день гулкая и подъ прорванными кое-где обоями замечались 

щели. За ней жили угловые жильцы. Угловики часто менялись, 
но Мазикъ и князь жили давно, оба пользовались у глухого 
квартирнаго хозяина почетомъ. Мазикъ и „князь тьмы" вели 
себя тихо. Къ князю изредка заходилъ лишь одинъ прхятель, 
будущем художиикъ. Къ Мазику ходили только женщины. Съ 
женщинами, .стесняясь соседа, Мазикъ говорилъ либо шепотомъ 
или въ ; полъ голоса. Иногда Мазикъ сирашивалъ: 

— Сясяска! скоро-ли гости твои придутъ? 
— Ты, думаешь, Сухаревъ, что умнее станешь, когда пови-

даешь лишняго человека? 
— А ты, почтеннейшш, сидишь дома, да споришь съ не-

чистой силой! 
— Кы-ы-хъ! кашлялъ „князь тьмы":—по необходимости съ 

тобой говорю, математикъ, и всегда знаю, что после того глупею.,. 
— Почему это я математикъ? 
— Ты Сухаревъ, редкш день не помножаешь одну любов-

ную исторш на пять другихъ. Обираешь бедныхъ, а богатыхъ 
женщинъ не видишь—оглянись, черезъ улицу въ подвалъ, къ 
портнихе, прхезжаетъ на рысакахъ богатая. 

— Къ черту ее, сясяска! видалъ—старовата... 
Учеиикъ рисовальной школы, который заходилъ къ „князю 

тьмы" одеть былъ плохо, но съ признаками професехональнаго 
Франтовства. Ходилъ въ манишке съ широкимъ, мягкимъ во-
ротничкомъ, въ черномъ, бархатномъ, испачканномъ красками 
пиджаке и мягкой шляпе. Глаза у художника, серовато-голубые, 
оживляли блеклое, серое лицо, темные волосы его были спутаны: 
и въ пуху отъ подушки. „Князя тьмы" онъ называлъ „пасторомъ". 
На прозвища „князь тьмы" не обижался и не замечалъ, имени 
своего не говорилъ, а если допытывалась, отвечалъ одно и то же: 

— У мертвыхъ одно шя—общее... 



Съ полъ дня Мазикъ шабашилъ работать. Онъ вернулся 
домой приплясывая и что-то напевая—на улице ему подмиги-
вали женщины да и самъ онъ приеталъ къ двумъ; об'Ьихъ про-
водилъ и познакомился. Снявъ старое пальто, внимательно огля-
дйлъ его и проворчалъ: 

— Все платье валятъ въ кучу, не поглядихпь пойдешь, а 
скотина по воротнику ползетъ. Кстати не забыть... 

Онъ повгЬсилъ пальто и, уперевъ одну руку въ бедро, про-
шелся легко по комнате, какъ балерина вскидывая выверну-
тыми наружу ступнями ногъ. Вся его фигура, молодая и гибкая, 
такъ и стремилась къ пляе*е. Легко скользя по крашенному 
охрой, полу подошелъ, отодвинулъ кровать отъ стены. 

— До стола много еще места—лучше такъ... по стене 
тоже клопы... 

Не далеко отъ дверей стоялъ крашенный грубо комодъ. 
Мазикъ взялъ съ него зеркало, и глядясь, поиравилъ сбитую при-
ческу. Въ волосахъ уже белела лысина. Онъ закинулъ на лы-
сину прядь волосъ и подумалъ: 

— Конешно, Никаша, волосъ еще охапка—ничего! 
Прислушался, по собачьи пригнувъ голову, къ шагамъ и 

голосу князя: слышно было, что князь посмеивался; онъ чаще 
кашлялъ. Мазикъ догадался, что князь не одинъ. 

— Баба придетъ, а тутъ чужой. Э, чортъ съ ними! Ежели 
художникъ, то скоро разойдутся—поспорить. А что онъ мелеть, 
кашлюнъ? 

— Кы-ы-хъ! покашливая, смеялся „князь тьмы", 
— КЬмъ-бы вы хотели быть, Филиппъ Нетровичъ: множи-

телемъ живыхъ существъ или художникомъ? 
— Хочу, пасторъ, жить, творить, ни въ чемъ себе не отка-

зывая!.. хочу отъ жизни взять все. 
Въ этомъ голосе Мазикъ узеалъ художника. 
— По моему, надо подоясдать очень увлекаться: въ человеке 

постоянно борется животное съ духовнымъ... надо опасаться, 
чтобы животное не победило и не увлекло—особенно въ раннемъ 
возрасте... надо уметь развивать какое-то чутье въ сторону 
духовнаго. Наука не можетъ следить за этимъ, следятъ часто 
родные, но они безсильны уберечь—у нихъ свои думы и поже-
лашя; а если победить животная сторона—всему конецъ!.. Семья же 
требуете всЬхъ силъ, будить въ человеке растительную жизнь, 
враждебную искусству... кы-ы-ы! не верите? 
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— Не в'Ьрю! не первый разъ слышу васъ н все то-же. 
— Не забудьте того, что женщина умело и правильно мстить 

мужчин^, вы ее не купите ласками. А мститъ за то, что мужчина 
ее до сихъ поръ держитъ по „Домострою"... 

— Съ меня, кроме любви, нечего взять, пасторъ! 
— Филиппъ Петровичъ! съ васъ женщине кое что можно 

взять—отнять хотя-бы беззаботную ясность души, заменить ее 
заботами о женскихъ шляпкахъ и детскихъ чулкахъ, кы-ы-хъ! 

— Вы не хотите признать, что любовь къ женщине питаетъ 
искусство, иногда только она вдохиовляетъ—Рафаэль и еще... 

— Я знаю только одно, Филиппъ Петровичъ! что любовь, 
какъ алкоголь, возбуждаетъ и ослабляетъвъ одной тоже время... 
Рафаэль? да гешальный, но не въ моемъ признаки. Я люблю 
мрачныхъ: Рембрандтъ, Сальваторъ-Роза. 

Шаги художника раздались по комнате, и онъ вскричалъ: 
— Ахъ, полюбить! къ чорту этотъ вымыселъ, пустое одино-

чество—одно сумасшеств1е! 
Голосъ „князя тьмы" изменился и какъ-то сталъ хрипло 

пищать: > 
— Да, да—васъ зоветъ природа! то, что сказали вы, слышалъ 

м1ръ тогда, когда появился въ немъ первый человекъ... теперь 
мы все фальшивы... мы уходимъ все дальше отъ законовъ при-
роды, а она неизменно манитъ къ прежнему: „полюби, дай себе 
подобныхъ". Но зло въ томъ, что мы стали иные, чемъ перво-
бытные люди, нашъ разумъ заставляетъ все понять видимое и 
невидимое, мы хотимъ заглянуть за границы м!ра, хотимъ создать 
красоту свыше Божеской... усшпя мозх̂ а раньше времени осла-
бляютъ тело, и нетъ выхода — нетъ! надо выбирать намъ... 
кы-ы-ы... 

— Я съ вами согласенъ, почтеннейший художникъ!—вскри-
чалъ за своей переборкой Мазикъ.—Оч-чень хорошо говорите, я 
всегда влюбленъ безъ памяти! 

— Ты, математикъ, ие горишь, тлеешь, а сгоришь не жаль— 
не кричи! лучше иди сюда. 

— Не пойду, сясяска, я бабу жду-у! 
— Отъ твоей лавки любовной мы недалеко... Позвонятъ и 

уйдешь.:. 
Мазикъ вошелъ въ комнату „князя тьмы", сырую и мрачную, 

всю увешанную по стЬнамъ листами пожелтевшей исписанной 
бумаги. Заметивъ на стенахъ св'Ьжхе листы, Мазикъ сказалъ: 
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— Прибавилось, потгеннМшШ. А какъ не пиши, васяса, 
твоимъ сочинешямъ противъ моихъ не бывать. 

— УгаппепЪ?—улыбнулся князь. 
— Ие лай! всегда прошу... теперь я написал* драму, моно-

логъ тамъ—эхъ, ты ну! Знакомыхъ подберу, сыграемъ... Живо-
писец* есть, актеръ, съ нимъ уговорился, зайдти-ть просилъ, 
сочинитель самъ, а вотъ хвалитъ, зовете... 

Мазикъ подошелъ, пожалъ художнику руку. 
— Наше нижайшее! вотъ кто декора щи напишет ъ, правда? 

Красок* купимъ, бумага есть, а декорацш простыл. 
^ — Напишу!—сказалъ юноша, тряхнувъ волосами.—Люблю 

того, кто старается, работается... я самъ затЬялъ, да писать не при-
выкъ, а какъ легко казалось—пиши! иллюстрации готовы, текста за 
вязъ, не надоело еще... 

— Кы-ы-хъ! вы сделаете, Филиппъ Петровичъ! Когда я 
вид'Ьлъ ваши рисунки къ „Принцессе", они не были готовы, но 
и такъ были хороши—свйтовыя пятна, прелесть. Если текста 
не выйдетъ, надо сделать... даже я сделаю... помогу, а Сухаревъ— 
онъ не настоящей. 

— Я не настоящей? Врешь, сясяска! завсегда, чортъ, меня 
ругаете, а хоть палкой гонп, не уезжает* въ другое место. 

Художннкъ засмеялся: 
— Правда-ля, пасторъ? 
— Правда, Филиппъ Петровичъ! Очень ужъ въ его нелепой 

жизни много такого, что меня интересуетъ — онъ и спать не 
даетъ и нервы портитъ, глупею я, живя съ нимъ рядомъ, но 
то, что у него происходить съ женщинами меня очень за-
нимаете, даже волнуете... Умеръ я, —правда! Но я просыпаюсь! 
меня кое-что волнуете, уверяю васъ... меня интересуете и 
радуете чужой таланте и еще, можете быть, патологическое 
нечто: хочу познать непознаваемое, а именно—въ чемъ, больше 
всего, заключено человеческое страдате? Я вижу въ, васъ 
талантливаго и люблю васъ! Даже не васъ, какъ единицу, а то 
Божественное, которое исходите отъ васъ на полотно... мне это 
нужно. 

— Ну, его къ чорту!—сказалъ Мазикъ и, пожавъ руку худож-
нику, ушелъ къ себе. 

— Я тоясе пойду, пасторъ! 
—- Погодите! вы сядьте, нетъ, не туда—стулья хромые, 

можно на кровать или на столъ. 



— Эхъ, пасторъ! Окончу поэму, все будетъ у меня—полюблю, 
весело заживу—къ чорту голодъ! 

— Не скоро это будетъ, Филиппъ Петровичъ! и, можетъ быть, 
къ лучшему: въ подвалахъ, на чердаке, въ нищете искусство 
чаще уживается, чЬмъ въ богатой жизни, 

— Эхъ, ну васъ! 
— Кы-ы-хъ! Какъ ваши родители? 
— Я не знаю какъ! меня, пасторъ отецъ, почти выгналъ 

изъ дому... мать, сестренки, те любятъ, ирнглашаютъ, а отецъ 
всегда оретъ: „ты куда, мазилка, пришла? не хотел* конторщи-
комъ быть, ходи голодом*!" Ха, ха! Я бывало, ему на выписке 
изъ домовой книги закачу либо пейзажъ, а нёт* и собачью 
морду... ну, прощайте. 

— Заходите-, маэстро! а то лучше я самъ зайду, погляжу, 
что поделываете... 

Художникъ, нахлобучивъ шляпу на глаза, шагнулъ къ двери 
и вернулся. Приблизив* лицо къ лицу „князя тьмы", онъ ска-
залъ чуть слышно: 

— А все таки истинная любовь гешальна,—горитъ, све-
тится, радуетъ и сяшга'етъ. Хочу ее! 

— Кы-ы-хъ! можетъ быть, любовь, но о любви иекоторыхъ * 
гешальиыхъ людей я знаю—мрачная исторш... 

Художникъ ушелъ, а „князь тьмы", ириблизивъ очень близко 
къ столу лицо, писал* на клочке бумаги. Написав*, скомкал*, 
бросил* и взялъ листъ: 

„Безграничная возмояшость пользоваться физическими удо-
вольетаями ведетъ къ притунлешю душевных* эмосьоновъ, къ 
ослабление задерживающих* дурные поступки центров* созна-
телытаго я",—писал* онъ. 

^Безграничная возможность уйти въ достижение законов* 
техники наук* и искусств* ведут* къ раннему притуплении 
иропозисьоиов* тела человйческаго, но пусть лучшш изъ мудре-
цов* укажет* границы и путь смертной душе человеческой, 
какъ лучше грешить, безъ книги или съ книгой в* руке? Не 
грешить человекъ не можетъ". 

„Князь тьмы" подошелъ къ стене съ грязными обоями, 
повесил* бумагу па гвоздь, но снял* и вновь сгалъ писать: 

„Известно многим*, что плавиковый шпат* вместе съ сер-
ной кислотой вызывают* изъ небьшя, аки дымъ едкш—фтористо-
водородную. 'Сей кислотой при желанш можио делать узоры на 
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етеклахъ и спорить въ выдумкахъ ихъ съ морозомъ. Это нами 
эмпирически закреплено, ибо оно наглядно и матергально. Къ 
эмпирикгЬ человеческой души наука идегь давно. Путемъ разъ-
единетя сознательнаго и нодсознательнаго, въ душе человека 
слитаго воедино,—истолковашя сновидедш научнымъ путемъ. 
Известно такяее следующее. Препаратъ щитовидной железы, 
вспрыснутой юной особи съ предположением* къ сумасшествию, 
долженъ быть въ своемъ действш строго контролируемъ врачемъ, 
ибо безъ онаго работа будетъ во вредъ больному. Абсолютная 
или токсическая амнезш должны быть прослежены не только 
умнымъ, но еще и талантливымъ пмшатромъ... Изъ всего выше-
сказаннаго вывожу заключение: чтобъ быть здоровымъ, челове-
чество должно воспитать и содержать талантливую массу уче-
ныхъ опекунов*, должныхъ опекать почти каждую человеческую 
единицу, а талантовъ мало. Хромой Гефестъ куетъ м!ру сеть, и 
м1ръ въ нее годъ отъ году все больше запутывается, жизнь ста-
новится петлей, она все туже на шее человека—ученые не 
имеютъ силы отнестись къ науке честно, они живутъ ие на луне, 
а едятъ тотъ же хлебъ. Самозабвенныя единицы изъ нихъ счи-
тать нельзя... Изъ сего заключаю: отъ эмпирики человеческой 
души мы еще далеко, отъ познавашя делить души на цЬнныя 
и не ценныя—далеко очень! По сему и не укажемъ: кемъ дол-
женъ быть отдельный человекъ—художникомъ, ученымъ или 
трутнем*, пригоднымъ для обновлешя ослабевшаго роя, 
а въ этомъ деленш не малая выгода человечеству. Мне люди 
ие верятъ, но по моему душа м1ра въ рукахъ женщины—въ ея 
душе, хорошей или дурной, душа всех*"... 

Мазикъ въ своей комнате стоялъ, гляделъ въ окно. Черезъ 
улицу, въ подвале, за рабочимъ столомъ лежала подбородком^, 
на бледных* рукахъ женская голова. Темные глаза глядели на 
него любопытно. 

— Захочу, и будешь моя—чертовка!—Мазикъ поманилъ рукой-
Марью Васильевну. Она встала и, чтобъ лучше разглядеть его, 
какъ всегда делала, открыла форточку, но онъ думалъ другое 
и гляделъ выше ея окна.—Хватитъ съ меня на хозяина работать, 
въ чуж1е шкапы да рояли носомъ тыкаться, плясать на щетке 
верхомъ... Али я у людей не человекъ?—щенокъ борзой, чтобъ 
меня на сведенье бабамъ да старымъ дуракамъ оставить! Нетъ, 



Никаша Сухаревъ, пришло время старую работу по боку, да на 
новой себя вознести—пущай видятъ! Бывало, дочери хозяйсшя 
наябедничаютъ, хозяйка за волосья. Можетъ она, кикимора, мне 
лысину надрала? Хозяинъ стоитъ покуриваетъ, да приговари-
ваетъ: „волочи хорошенько!" ни отъ кого столько, сколько отъ 
бабъ,—малымъ былъ,—беды принялъ: баба дойдетъ, хоть тарака-
номъ обернись да въ щель залазь, она тебя оттудова огнемъ 
выжгетъ! себЧ волосья, рожу опалитъ, а выжгетъ... ничего, теперь 
поиграю, почувствуют*... 

Мазикъ отошелъ, сЬлъ прислонясь спиной къ стене, но 
вскочилъ и вынулъ изъ пальто булку, сталъ жевать. Опъ Ьлъ 
осторожно, хотя Четь ему хотелось. Всегда во время еды садился 
къ стене и подслушивалъ за угловиками, иногда ввязывался въ 
разговоръ. Его крепко ругали, но Мазикъ каждый разъ делалъ 
тоже.—„Надо подглядывать за людьми, подслушивать, а то и 
сочинять не о чемъ... время упускать нельзя, надо толкомъ!" 
Булка трещала на зубахъ.—Горелую, проклятая немка, продала... 
Онъ пересталъ по многу забирать булку въ ротъ.—Экъ, вретъ 
нескладно!—За стеной кто-то пьяный что-то безсвязно говорилъ 
и повторялъ снова.—Дуракъ, лошадь!—крикнулъ Мазикъ, стук-
нувъ въ стену кулакомъ. Ему не ответили. Вдругъ Мазикъ спо-
хватился и тревожно подумалъ. 

— Не обманула-бы? денегъ нетъ... заработанный прожилъ... 
ие обманетъ! въ могилу урода пошлю—пойдетъ... поплачетъ, а 
пойдетъ... 

На стрелкахъ будильника стояло четыре часа, темнело у 
порога и въ углахъ комнаты. Онъ решилъ зажечь лампу. Взгля-
нулъ, не подходя къ окну, и отложилъ спички. Въ окне черезъ 
улицу Мазикъ увидалъ молодую женщину съ голой грудыо въ 
красной распахнутой кофте. Женщина мерно качала головой, 
иногда что-то кусала. Онъ не сразу понялъ, что она шила. Мазикъ 
любилъ подглядывать разныя сцены, больше всего драки и меньше 
всего поцелуи. 

— Экъ, ихъ, сколько портнихъ! Дура-а... 
Онъ снялъ колпакъ съ лампы, зажегъ ее, придвинулъ плотно 

къ стене столъ, чтобъ не дребезясало о колпакъ стекло. Распра-
вилъ темную, вязаную салфетку, подарокъ ясенщины, и подумалъ: 
„где—эта?". Заслышавъ въ корридоре почти бегухще шаги, 
Мазикъ быстро легъ на кровать лицомъ къ стене. Дверь въ ком-
нату царапнули вскользь, и безшумно, быстро открыли. Онъ слы-
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шалъ, какъ вошедшая отшпилила шляпу, что-то сунула въ 
бумаге на столъ, слегка зад'Ьгшвъ лампу. Почувствовалъ запахъ 
помады... Всл'Ьдъ за легкимъ поскрипывашемъ корсета теплыя 
губы коснулись его лица. Губы жадно шарили по его щеке. 

— Какая... горбунья... чортъ!—мелькнуло въ голове. Сбро-
сивъ ноги съ кровати, онъ селъ и строго вскинулъ глаза на ея 
фигуру. Она стояла, не смея прикоснуться къ нему, опустивъ 
детскую голову, свесивъ тонк1я, длинпыя руки. На ней былъ 
голубой лифъ, отъ вечерняго света лифъ зеленелъ и зеленела 
матовая кожа на бледномъ лице. Темная юбка, подъ ней лаки-
рованные носки модныхъ туфель глядели концами внутрь. 

Мазикъ размашисто, какъ петушиное крыло, закинулъ на 
лысину прядь густыхъ волосъ и жестко спросилъ: 

— Ну, какъ? 
Она еще ншке опустила голову, у пей задрожали руки и 

неуклюже - торопливо ощупывая, какъ слепой, бокъ кровати 
села съ нимъ рядомъ. 

— Ну-у? 
— У хозяйки гости... именины... комодъ запертъ...—прошеп-

тала она. Онъ откачнулся головой къ стене, и поднявъ ногу, 
пнулъ ее въ спину въ шелковый лифъ пониже горба. Она вско-
чила, отбежала, ткнулась въ кромку стола, уронила банку съ 
вареньемъ только что принесенную... Отъ толчка въ столъ ярче 
вспыхнула лампа и задребезжала. Горбатая девушка схватилась 
за грудь. 

— Не ходи ко мне...—зашипелъ онъ полушепотомъ, мель 
комъ оглянувшись на переборку въ сторону князя,—ты знаешь, 
кто я? Думаешь—простая дрянь, какой много? Захочу, меня озо-
лотить любая женщина... въ каретахъ возить будуть! А ты уродъ—• 
и ничего ие понимаешь! 

Мазикъ чувствовалъ, что не выходитъ того, что хог&лъ 
сказать. Въ голове сидело: 

— „Пищш, халатинкъ, слушаетъ..."—и косился на переборку. 
Всхлипывая, голубымъ комкомъ она осела къ полу. 

Чего хнычешь? Уродъ! Пошла... ну... Врешь, тебе боязно 
для меня у богатой хозяйки, которая сидитъ на твоей шее, 
денегъ взять. 

— У-у-украсть!—сквозь всхлипывашя услыхалъ Мазикъ. Онъ 
вскочилъ, почти забегалъ по комнате, умышленно громко стуча 
каблуками, и, проходя мимо ее, нагибался, торопливо спрашивалъ: 
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— Боязно? Ну, хоть украсть! Еще смеешь говорвть, что 
любишь меня. Смотри! Аль забыла, какой я теленокъ?—Онъ расте-
гнулъ широки! воротъ сатиновой рубахи и обнаяшлъ грудь. 

— Лю-ублю! божусь, клянусь Никаша-а...—все еще всхли-
пывала она. 

— Не в'Ькъ мне хозяину кланяться да барскнмъ добромъ 
себя дражнить, а тебе? Али не охота, чтобъ на меня люди зари-
лись въ новомъ пальто? Пальто заложено, выкупать время. Это 
еще что?—Мазикъ остановился у стола. 

— Варенье... извини бруснпч... 
— Не емъ брусничнаго—къ чорту!—онъ швырнулъ подъ 

порогъ банку вместе съ бумагой.—Иди и берегись! безъ деиегъ 
не ходи, да скорее неси, не то заведу другую—та принесетъ. 

Онъ неожиданно, безрадостно улыбнулся, раскрывъ зубастый 
ротъ, обнялъее, иогладилъ по голове и, помогая встать, толкалъ 
къ двери. Снялъ ея накидку, заботливо тряхнулъ и ласково загово-
рилъ:—Пойми, милейшая, буду еще красивее. Новое пальто, 
перчатки куплю... шляпу... потомъ не попрошу долго, ей Богу! 

Торопливо пришпиливая шляпу на густые волосы и 
задевая длинными руками то за дверь, то за стену, она искала 
зонтикъ. Неожиданно быстро подпрыгнувъ, повисла у него на шее.' 

— Зачемъ ты-ы?—Онъ отдернулъ голову, но горбатая успела 
наскоро клюкнуть его въ губы и поцеловала въ ухо. 

— Принесу... не надо уродомъ! милый, ие надо!—И выбежала 
изъ комнаты. Мазикъ, не отходя отъ двери, нагнулся, поднялъ 
разбитую банку съ вареньемъ, поставилъ на столъ на блюдце,-
нолпзалъ пальцы сладк1е и лапше. Взялъ изъ угла съ пыльной 
этажерки, на которой лежалъ „Письмовники", гребенку и зеркало. 
Зеркало поднесь къ лампе, выпятилъ языкомъ одну щеку ког-
тищами... 

— Уродъ! да, оцарапано, ничего... — Онъ причесался одной 
рукой и, суиувъ зеркало обрати®, застегяулъ распахнутый воротъ 
рубахи. У этажерки, блиясе къ окну, стоялъ шаткш столъ, покры-
тый зеленой бумагой. Съ него Мазикъ взялъ тетрадь въ голубой 
обложке и, стоя, вслухъ прочелъ: 

„Дома великаны сердито молчатъ, поглядывая въ даль улицы 
слепыми очами окнами и, погрузившись въ тревожную дремоту, 
хранятъ угрюмое молчаше". 

—. Можетъ быть снитъ нищш?..—подумалъ онъ. 
— Кы-ы-хъ!—послышалось за переборкой. 



— „Князь тьмы", ты слышишь? 
— Кое чего не хотЬлъ бы, но все слышу. 
— Чортъ съ тобой—слушай!.. „Все окрестъ безцв-Ьтно, сЬро, 

невылазной тоской веетъ отъ этой городской картинки"... 
— СоттеМ? 
— Говорю тебе: не лай по собачьи! Слушай дальше: „но 

вотъ вдругъ разверзлись хляби небесъ и лучъ солнца, прыгая, 
крутясь и играя, брызнулъ изъ темноты ночной". 

— Кы-ы-хъ! должно быть, что не въ этомъ твое призвате... 
— Задавись! „И все окрестъ, какъ по мановетю перста ка-

кого-либо угодника Божхя, засуетилось и проснулось: снгЬгъ, какъ 
алмазныя розсыпи заискрился золотомъ и покраснели, золотясь, 
с^рые дома, весело защебетали пташки-певуньи на зеленыхъ 
съ сочной листвой кудреватыхъ деревьяхъ". 

— Какъ? 
Мазикъ не слушая продолжалъ съ паеосомъ: 
„Прочь свалилась съ мрачной моей душеньки тяжелая дума, 

и теперь мой глубокий глазъ радуетъ ясное солнышко". 
„Ведь все описанное—это ты, моя дорогая Оличка! Когда си-

дишь у окна, грустна, печальна, страшно задумчива, тогда опу-
щены, какъ бахрома, ресницы твои на бледно-матовыя твои ла-
ниты... О, ланиты твои, какъ зорька румяны они—я целую твои 
щечки, губки вьявь и со сна, и въ могиле хладной буду цело-
вать, а кто кого переживетъ одному Богу известно! Вотъ твои 
глазки-изумруды не горятъ, вотъ ужъ подернулись они дымкой, 
какъ дождливое небо. Это, верь мне дорогая, за Божественный 
нектаръ поцелуя помутились твои очи ясные. Но вдругъ мино-
вала туча—невзгода, мы встретились на набережной, и ты за-
прыгала, какъ лучъ солнца по стене, о которой я уже писалъ 
раньше".,. 

„Да, Оля милая! Лучъ солнца—улыбка твоя. Поверь! и улыбка 
твоя только для меня—ей Богу! Твой смехъ—это небесный 
громъ. Я весь, весь твой—съ Божественнымъ нектаромъ по-
целуя". 

Дальше Мазикъ прочелъ про себя: 
„Милая, милейшая! Нектаръ мой, Оличка! Для тебя про-

сидЬлъ не спавши не одну ночь и сочииилъ это сочинете. За 
то хорошо вышло. Все кто понимаетъ ужасно хвалятъ, главное 
описательство природы. Сочинилъ еще стишокъ, но не предла-
гаю, боюсь, что почтальонъ затребуетъ съ тебя гривенникъ на 



марку. Стишокъ приложу въ другомъ письме! Целую напропа-
лую—прощай, до свпдашя... 

Тысячу разъ ты моя Оля, Оличка! 
N. 8ихагей'". 

Мазикъ, запечатывая письмо, думалъ: 
— Шляпку купилъ чертовке, а нейдетъ, только за носъ во-

дить! Пищу, пишу, не отвечаетъ... должно быть, другой подвер-
нулся. Есть нашего брата скорыхъ на это дело... видно, опо-
здалъ. Бросить ее надо?., ну, последнее! 

Князь за стеной молчалъ. Мазикъ спросилъ: 
— Видно, хорошо мое-то сочинеше? 
— Не такъ хорошо, какъ логично—снегъ и птицы на зе-

леиыхъ деревьяхъ... кы-ы-хъ! 
— Чортъ съ тобой! фышкаешь, хшшкаешь, а тебе не на-

писать такъ... 
Князь молчалъ. Мазикъ отложилъ тетрадь, но подумалъ— 

надо новую... облезъ коленкоръ! Съ той же этаясерки взялъ дру-
гую тетрадь въ кожаномъ переплете, смахнулъ пыль, раскрылъ 
и читалъ про себя. Таращилъ красивые глаза, надувалъ румя-
пыя губы, приседалъ, жестикулируя свободной рукой. Захлоп-
нувъ тетрадь, подумалъ: 

— Пьесу назову „Блудный сынъ", или, или?.. „Князю тьмы" 
читать не буду—не понимаетъ... 

И повелъ глазами по этажерке. 
— Надо къ ночи чернилъ, кое что... черти! ходятъ... сколько 

разъ говорилъ глухому—повесь замокъ! 
На этажерке Мазика въ чернильнице не было пробки и 

изъ горлышка торчалъ окурокъ папиросы. 

Въ полдень пришла къ Замарочке Липа, она принесла 
что-то похожее на подушку, завернутую въ бумагу. Свертокъ 
бросила на постель Марш Васильевны, но тутъ же столкнула 
на полъ. 

— Здравствуй, Маруся! опять личико въ пятнахъ—дай на-
пудрю. 

Марья Васильевна поздоровалась молча. Липа, заложивъ 
рука за спину, подошла къ окну и поглядела вверхъ, выше 
домбвъ. 
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— Как1я сегодня облака! все но темному бЬлыя... ползутъ, 
ползутъ, какъ круясево тянутся—ты не была на улице? 

— НЬтъ! 
— Пойдешь, погляди—у-удивительныя облака! 
— Ты обещала разсказать о своихъ поклонникахъ?.. раз-

скаяси, Липа. 
— О томъ, чего теперь нетъ, скучно разсказывать. Ветъ— 

все. тутъ! 
Липа подошла къ узлу, сорвала бумагу и вынула неболь-

шую подушку—видишь? на ней моська спала... 
Замарочка отвернулась и нахмурилась. 
— МнЧ зачЬмъ собачья подушка? 
Липа торопливо сняла съ болынихъ рукъ замшевыя пер-

чатки, схватила со стола ножницы и распорола подушку. Изъ 
нея посыпались волосы—черные, белокурые, темнорусые. 

— Сувениры... все подарки на память отъ мужчинъ... 
моихъ поклонниковъ! Письма писали, давали отстричь волосъ. 

— Ахъ, злая ты! волосами т&хъ?.. я-бы не могла, ведь они 
любили? 

— Не знаю... я не любила ихъ... одного, молоденькаго... не-
много... даже письма ему писала. 

— Какъ—писала, ты? прочти, ну, Липа! 
— Для тебя можно... помни, для тебя!—Липа порылась въ 

кожаной сумочке, нашла письмо. Попробовала сесть верхомъ на 
стулъ, но мешало узкое платье, сЬла рядомъ съ Замарочкой на 
кровать и, поджимая крашеныя губы, прочла внятно: 

„Дорогой Вася! еердечно благодарю Васъ, что исполнили 
мою просьбу и пришли въ садъ, а то я уже думала Вы разлю-
били меня и теряла всякую надежду. Сегодня у насъ былъ 
экзаменъ по географш, который я сдала на 4-4-» въ годовомъ 
столько-ясе. Вася! изъ сада мы ушли въ десятомъ часу вечера. 
ВскорЬ после свидашя съ Вами къ намъ пришли: Александръ, 
мой дядя, и его невеста коротенькая въ красномъ, носитъ зе-
леную шляпу, мы съ тетей ее прозвали морковью. Ея братъ сем-
надцатилетни]: столбъ, тонкш, худой, который—все время при-
стаетъ ко мне, чтобъ узнать, кого я люблю? Потомъ все хотели 
ехать на Стрелку да тетя отказалась. Когда ушли гости, я си-
дела на кухне съ прислугой и распевала ея и мою любимую 
песню: „Сегодняшних день скучный, мой милый не пришелъ, на-
верно, наверно другую онъ нашелъ!" 
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— Глупое письмо! И я тогда была глупая... къ нему-же 
есть еще, но всего читать не буду... начинается такъ: „Дорогой! 
прости, что неразборчиво, но я плакала и руки дрожали". 

— Хорошо Липа! Я думала ты ледяшка...—Замарочка обняла 
Липу и подставила лицо.—Пудри... 

Липа медлила. Отъ воспоминаний, къ которымъ ее невольно 
вернула подруга, у ней смешно дрожали пальцы рукъ и блед-
ное лицо заалело. Прикусивъ нижнюю губу, она съ шумомъ 
швырнула сумку съ письмами на полъ въ кучу волосъ и бро-
силась къ Замарочк'Ь, сжала ее руками, навалилась грудью и 
стала кусливо целовать. ЗамарочкЬ даже послышалось, что она 
скрипнула зубами. 

Лина шептала: 
— Очень мешала тетка... тетка мешала полюбить... 
— Штой-то шерсть по полу раскидали! барышня, кипяточку? 
Липа вскочила на ноги и крикнула: 
— Чего ты лезешь, пьяница?! 
— Все ты тутъ—мужикъ!—огрызнулась старуха. Липа су-

нула волосы въ подушку, застегнула сумку, завернула все въ 
бумагу и, поправивъ прическу, сказала: 

— Приходи, Маруся, ко мнЬ! у меня мягкая мебель—да ты 
знаешь... будемъ пить кофе съ ликеромъ. 

— Побудь со мной...—попросила Замарочка,—но пришла 
прачка съ кипяткомъ. Липа заторопилась надеть шляпу. Уходя 
спросила: 

— Придешь? Мы съ тетей живемъ тамъ-же! 
— Работаю мало—заказчицы сердитыя... ну, ну, прпду! 

Вечеромъ ЗамарочкЬ надо было сходить взять заказъ, но, 
занятая уборкой вещей въ своей комнате, она медлила. Марья 
Васильевна, бережно держа въ рукахъ, промыла стекло оваль-
наго портрета—большого фотографическаго снимка матери, цо-
рыжгЬвшаго отъ времени и немного выцв-Ьтшаго. ПоцЬловавъ, 
вгляделась Замарочка въ родное лицо. Стропе, вваливнпеся 
глаза съ портрета глядели печально: морщины отъ носа и мимо 
угловъ губъ чуть-чуть закруглялись въ усмешку, полную чего-то 
грустнаго и затаениаго. 

— Господь съ тобой! Тагае люди, какъ ты и я, имъ нетъ 
счастья... на свете... а тамъ? Надо верить, что тамъ оно есть. 
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Если же и&тъ и тамъ? Какъ такъ можно!., для чего тогда ро-
диться на свгЬтъ и... о БогЬ думать?.. 

Замарочка влезла на стулъ, бережно повысила портретъ. 
Протерла на точеных* столбиках* круглое зеркало, потом* стекло 
у образа, пов'Ьшеннаго не въ углу, а на стене. Заправила зеле-
новатую, стеклянную лампадку, затеплила и перекрестилась. На-
скоро промыла сырой тряпкой слоновъ „счастья", одного ма-
ленькаго, изящнаго, съ золотой полоской на шее, Марья Васильевна 
вытирала очень бережно. Отставила въ сторону подальше, чтобъ 
не упалъ съ комода и взглядом* сравнила съ другими. 

— Белеетъ какъ, диво!., где такого Липа нашла?—я хо-
тела купить еще, и иётъ... чужое, какое-то слово „сувениръ". 
Лина твердить: „береги сувениръ, береги твое и мое счастье... 
Сувениры терять нельзя",—смешная Липа! ихъ и держать на 
виду не надо, лучше носить на шее... Счастье? ну верю, верю, 
онъ мне принесетъ счастье. Такая большая и иногда, какъ ма-
ленькая, готова въ куклы играть... Липа... опоздала, кажется? 
пора! 

Марья Васильевна умылась, оделась наскоро и, выходя, огля-
нулась ьъ дверяхъ—будто къ свадьбе, все убрала, зачекъ?.. ни-
чего... завтра праздникъ. 

На улицв въ окне часового магазина часы показывали го-
раздо меньше, чймъ ея стенные, безъ боя, старые,—рано еще, у 
Мкроныча не закрыто... надо взять пуговицъ. 

Марья Васильевна завернула въ знакомую суровекую. На 
прилавкахъ стояли снятая лампы привернутая и тусклыя—со-
бирались закрывать. Замарочка обратилась къ молодым* под-
ручнымъ, но те молча сторонились ея, точно она могла обжечь 
ихъ. Изъ толпы краснощеких* подростков* вышелъ чуть гор-
бясь, старпий приказчнкъ и, протягивая ей руку, любезно оска-
лился. Онъ спешно поправлял* на впалой груди растрепавппйся 
модный галстухъ. 

— Мое почтенье, роскошь вы этакая! 
— Вамъ закрывать надо? 
— Э, чего закрывать! для васъ Мархя Васильевна хоть всю 

ночь торговать готовы. 
— Я скоро—ми* пуговицъ!—сказала сухо Замарочка, нехотя 

притрогяваась к* руке приказчика, но онъ схватилъ насильно 
и жаль ея руку жесткой, большой рукой, попутно заглядывая 
въ глаза, услужливо сирашивалъ: 

36 



— Вы сказали, перлайутръ? не 'крупных*? 
— Да... 
— Васька! подать коробку № 5-й. Вотъ, роскошь, тонкая и 

прочкыя, для красавицы съ уступкой. 
Замарочка разбиралась въ коробке, а Приказчик* тихо 

спросилъ: 
— Какъ свадебка? роскошь вы моя, жду-съ... квартирка! 

Будете жить купчихой, после свадьбы, закрути-малина, въ де-
ревню съездим*, костн расправить... къ родителям* моимъ бо-
годаннымъ... а? 

— Ие знаю, Миронычъ! 
— Я зайду-съ, понимаю, не место здесь. — Онъ протянулъ 

жилистую руку, торчащую изъ манжеты, какъ большая кость. 
Отъ руки пахло табакомъ особенно тогда, когда приказ шкъ не-
ловко коснулся волосъ Марьи Васильевны. Ома быстро мотнула 
головой. 

— Эхъ, роскошь моя! огненная вы. сатянъ, сортъ первый. 
Марье Васильевне пуговицы завернули и, не подавая руки, 

она шмыгнула въ дверь. На улице ее сталъ душить кашель. 
— Смнримъ-съ, роскошь! дай себя въ законъ взять, сми-

рим*...—тихо пробормотали приказчикъ и, повысив* голосъ, крик-
нул*: 

— Время закрывать, а вы ситец* раскидали! Живо, не ко-
паться, выносить ставни. 

Проходя вглубь магазина, приказчикъ заметил* присевшаго 
къ полу играть съ котом* мальчишку, дал* ему подзатыльника 
и закурил* трубку. 

(Продолженье слзъдуетъ). 

А. Чапытнъ. 
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П Р И Ш Е С Т В И Е . 

Андрею Бчълому. 

1. 

Господи, я верую!... 
Но введи въ свой рай 
Дождевыми стрелами 
Мой пронзенный край. 

За горой нехоженой, 
Въ синеве долинъ, 
Снова мне, о Боже мой, 
Предстаетъ твой сынъ. 

По теб'Ь молюся я 
Изъ мужичьихъ м'Ьстъ; 
Изъ прозревшей Руссш 
Онъ несетъ свой крестъ. 

Но предъ тайной острова 
Безначальныхъ словъ 
ЬГЬтъ за нимъ Апостоловъ, 
НЧтъ учениковъ. 

2. 

О Русь, Приснод^ва 
Поправшая смерть! 
Изъ зв-Ьздиаго чрева 
Сошла ты на твердь. 



На ясляхъ овечьихъ 
Осынила долъ, 
За то, что въ предтечахъ 
Былъ пахарь и волъ. 

Воззри же на нивы, 
На сжатый овесъ,— 
Подъ снежною ивой 
Упалъ твой Христосъ 

Опять Его вой 
Стегаютъ плетьми, 
И быотъ головою 
О выступы тьмы... 

3. 

Но къ вихрю бездны 
Онъ н'Ьмъ и глухъ. 
Съ шеста созвездья 
Поетъ петухъ. 

О други, где вы? 
Ужъ близокъ срокъ. 
Темно ты, чрево, 
И крестъ высокъ! 

Вотъ горъ воитель 
Ощупалъ мглу. 
Христа рачитель 
Сидитъ въ углу. 

— Я вид'Ьлъ: съ нимъ онъ 
Намъ сЪялъ мракъ! 
— Нетъ, я не Симонъ...— 
Простой рыбакъ! 

Вздохнула плесень 
И снегъ потухъ... 
То третью песню 
Пропелъ петухъ. 



4. 

Ей Господи, 
Царю мой! 

Дьяволы на рукахъ 
Укачали землю. 

Снова пришествйо Его 
Поднять крестъ. 

Снова раздирается небо. 

Тишина полей и разума 
Точить копья. 

Лестница къ саду твоему 
Безъ приступокъ. 

Какъ взойду, какъ поднимусь по ней 
Съ кровыо на отцахъ и братьяхъ? 

Тянетъ меня земля. 
Оцепили пески. 
На рекахъ твоихъ 

Сохну. 

5. 

Симоне, Петро... 
Где ты? Приди. 
Вздрогнули ветлы: 
„Тамъ, впереди!" 

Симоне, Петро... 
Где ты? Зову! 
Шепчется кто-то: 
„Кричи въ синеву!" 

Крикнулъ—и громко 
Вздыбился мракъ. 
Вышелъ съ котомкой 
Рыжш рыбакъ. 



„Друга... Ты откуда?" 
— Шелъ за тобой... 
„Кто ты?"—1уда!— 
Шамкнулъ прибой. 

Рухнули гнезда 
Облачныхъ ризъ. 
Ласточки звезды 
Канули внизъ. 

6. 

О Саваоее! 
Покровомъ твоимъ р^къ и озер-ь 

Прикрой сына! 

Подъ ивой быотъ Его вой 
И голгоеятъ снега твои. 

О ланиту дождей 
Преломи 

Лезвге заката... 

Трубами выогъ 
Возвести языки... 

Но не въ судъ или во осуждение. 

7. 

Явись надъ Елеономъ 
И правде нашихъ мгЬстъ! 
Горстьми златыхъ затоновъ 
Мы окроппмъ твой крестъ. 

Холмы поютъ о чуде, 
Про рай звенитъ песокъ. 
О верю, верю—будетъ 
Телиться твой востокъ! 



Въ моря овса и гречи 
Онъ кинетъ намъ телка... 
Но дологъ срокъ до встречи, 
А гибель такъ близка! 

Уйми ты ржанье бури, 
И топъ громовъ уйми! 
Пролей ведро лазури 
На ветхое деньми. 

И дай дочерпать волю 
Медведицей и сномъ, 
Чтобъ вытекшей душою 
Удобрить чериоземъ. 

Серггъй Есенинъ. 



О К Т О И X ъ . 

Гласомъ моимъ пожру Тя, Господи. 

О родина, счастливый 
И неисходный часъ! 
Н^тъ, лучше, нЬтъ красивей 
Твоихъ коровьихъ глазъ. 

Тебе, твоимъ туманамъ 
И овцамъ иа поляхъ 
Несу, какъ снопъ овсяный, 
Я солнце на рукахъ. 

Святись преполовешемъ, 
И Рождествомъ святись, 
Чтобъ жаждупце бденья 
Извечьемъ напились. 

Плечми трясемъ мы небо, 
Руками зыбимъ мракъ, 
И въ тощш колосъ хлеба 
Вдыхаемъ звездный злакъ. 

О Русь, о степь и ветры, 
И ТЫ, О ОТЧ1Й домъ! 
На золотой повети 
Гнездится вешнш громъ. 



Овсомъ мы кормимъ бурю, 
Молитвой лоимъ долъ, 
И пашню голубую 
Намъ пашетъ разумъ волъ. 

И ни единый камень, 
Черезъ пращу и лукъ, 
Не подобьетъ иадъ нами 
Подъятья Божьихъ рукъ. 

— О Д&во, Мар1я!— 
Поютъ небеса,— 
На нивы златыя 
Пролей волоса. 

Омой наши лица 
Рукою земли. 
Съ за-горъ вереницей 
Плывутъ корабли. 

Въ нихъ души усопшихъ 
И память и'Ьковъ. 
О горе, кто ропщетъ 
Не снявши оковъ! 

Кричащему въ мракЬ, 
И бьющему лбомъ, 
Подъ тайные знаки 
Мы вратъ не сомкнемъ. 

Но сгибни, кто вышелъ 
И узр'Ьлъ лишь мигъ! 
Мы звездною крышей 
Придавимъ слЧпыхъ. 



3. 

О Боже, Боже, Ты-дь 
Качаешь землю въ енахъ? 
Созвездья свЬтитъ пыль 
На нашихъ волосахъ. 

Шумитъ небесный кедръ 
Черезъ туманъ и ровъ, 
И на долину б'Ьдъ 
Снадаютъ шишки словъ. 

Поютъ они о дняхъ 
Иныхъ земель и водъ, 
ГдЬ на тугихъ в'Ьтвяхъ 
Кусалъ ихъ звЬздиый ротъ. 

И шепчутъ про кусты 
Непроходимыхъ рохцъ, 
ГдЧ пляшетъ, снявъ порты, 
Златокол^нный дождь. 

4. 

Осанна въ Вышнихъ! 
Холмы поютъ про рай. 
И въ томъ раю я виясу 
Тебя, мой отчш край. 

Подъ Маврикшскимъ дубомъ 
Сидитъ мой рыжШ дЬдъ, 
И светитъ его шуба 
Горохомъ частыхъ зв-бздъ. 

И та кошачья шапка, 
Что въ праздникъ онъ носилъ, 
Глядитъ, месяцъ, зябко 
На снйгъ родныхъ могилъ. 
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Съ холмовъ кричу я д-Ьду: 
— О отче, отзовись!..— 
Но тихо дремлютъ кедры, 
Обв&сивъ сучья внизъ. 

Не долетаетъ голосъ 
Въ его далекш брегъ... 
Но чу! Звенитъ, какъ колосъ, 
Съ земли растущш сиЬгъ. 

„Возстань, прозри и вижди! 
Неосказуемъ рокъ. 
Кто все живитъ и зиждетъ— 
Тотъ знаетъ часъ и срокъ. 

Вострубятъ Божьи клики 
Огнемъ и бурей трубъ, 
И облакъ желтоклыкш 
Прокуситъ млечный пупъ. 

И вывалится чрево 
Испепелить бразды... 
Но тотъ кто мыслилъ Д^вой 
Взойдетъ въ корабль зв'Ьзды". 

Серггъй Есенинъ. 



ПРЕОБРАЖЕНШ. 

Р. В. Иванову. 

1. 

Облаки лаготъ, 
Реветъ златозубая высь... 
Пою и взываю: 
Господи, отелись! 

Передъ воротами въ рай 
Я стучусь: 
Звездами спеленай 
Телицу Русь. 

За тучи тянется моя рука, 
Бурею шумитъ песнь. 
Небеснаго молока 
Даждь мне днесь. 

Грозно гремитъ твой громъ, 
Чудится плескъ крылъ. 
Новый Содомъ 
Сжигаетъ Егудшлъ. 

Но твердо не глядя назадъ, 
По ниве водъ, 
Новый изъ красныхъ вратъ 
Выходить Лотъ. 
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2. 

Не потому-ль въ березовыхъ 
Кустахъ поетъ сверчекъ, 
О томъ какъ ликомъ розовымъ 
Окапалъ рожь востокъ; 

О томъ какъ Богородица, 
Накинувъ синш нлатъ, 
У облачной околицы 
Скликаетъ въ рай телятъ. 

Съ утра надъ осенницею 
Я слышу зовъ трубы. 
Теленькаетъ синицею 
Онъ про глаголъ судьбы. 

„О, в^руй, небо вспенится, 
Какъ лай сверкнетъ волна. 
Надъ рощею ощенится 
Златымъ щенкомъ луна. 

Иной травой и чащею 
Отгнить мхръ вода. 
Малиновкой журчащею 
Слетитъ въ кусты звезда. 

И вьшолзетъ изъ колоса 
Какъ рой пшеничный злакъ, 
Чтобы пчелинымъ голосэмъ 
Озлатонивить мракъ"... 

3. 

Ей, Россхяне! 
Ловцы вселенной. 
Неводомъ зари зачерпнувшее небо— 
Трубите въ трубы. 



Подъ плугомъ бури 
Реветъ земля. 
Рушитъ скалы златоклыкш 
Омеясь. 

Новый сеятель 
Бредетъ по полямъ, 
Новыя зерна 
Бросаетъ въ борозды. 

Светлый гость въ колымаг^ къ 
ТЗдетъ. 
По тучамъ бежитъ 
Кобылица. 

Шлея на кобыле— 
Синь. 
Бубенцы на шлее— 
Звезды. 

4. 

Стихни ветеръ, 
Не лай водяное стекло, 
Съ небесъ черезъ красный сети 
Дождитъ молоко. 
Мудростью пухнетъ слово, 
Вязью колося поля. 
Надъ тучами, какъ корова, 
Хвостъ задрала заря. 

Вижу тебя изъ окошка, 
Зиждитель щедрый, 
Ризою надъ землею 
Свесившш небеса. 
Ныне солнце, какъ кошка, 
Съ небесной вербы 
Лапкою золотою 
Трогаетъ мои волоса. 



ЗрЬетъ часъ преображенья, 
Онъ сойдетъ нашъ светлый гость, 
Изъ распятаго терпенья 
Вынуть выржавленный гвоздь. 

Отъ утра н отъ полудня, 
Подъ поюнцй въ неб'Ь громъ, 
Словно ведра наши будни 
Онъ наполнить молокомъ. 

И отъ вечера до ночи, 
Незакатный славя край, 
Будетъ звездами пророчить 
Среброзлачиый урожай. 

А когда надъ Волгой м'Ьсяцъ 
Склонить ликъ испить воды,— 
Онъ, въ ладью златую св'Ьсясь, 
Уплыветъ въ свои сады. 

И изъ лона голубого, 
Широко взмахнувъ весломъ, 
Какъ яйцо намъ сбросить слово 
Съ проклевавшимся птенцомъ. 

Сергпй Е< 



ПОГОЛОВЩИНА. 

(Разсказъ). 

...И остался Иванъ Иванычъ со старымъ дядькой Егорычемъ 
совсем* одинъ въ своемъ Лесномъ Поселке. Что ясе, ему- хороню: 
деревья, теснясь, подступаютъ къ дому, берегутъ покой. Одна 
молодая зеленая елочка какъ разбежится, да подъ окошко; ле-
том* любит* Иванъ Иваныч* сидя на подоконнике чай пить, 
так* отучила: чуть ветеръ, елочка расшалится, натрясет* ему 
въ чай свои иглы. 

Другое дерево—береза; стоитъ дальше елочки, у нея белый 
крепкий стволъ. Этихъ двухъ Иванъ Иванычъ знаетъ въ лицо, 
съ другим* лесом* не путает*, и есть причины: кое на что де-
ревца намекают*; елочка, еще не колючая, въ свеясемъ зеленом* 
наряде—будто Сонечка, та первая любовь, ни себе ни ей не ска-
занная, а березка—ужъ разумеется Марья Петровна—миловидная 
блондинка съ которой Иванъ Иванычъ прожилъ столько летъ, 
на день раз статься не могъ, и вотъ недавно, въ мигъ одинъ, въ 
самую малую часть времени—послалъ къ чорту. 

То дохнуть безъ Марьи Петровны не могъ, а подошла ми-
нута—все разбилъ, и склеивать нетъ охоты. Такъ вотъ и вышло: 
надоело Марье Петровне, что Иванъ Иванычъ молчитъ да из* 
угла въ уголъ какъ маятникъ, и сорвись у нее:—изъ-за чужого 
какого-то инциидента вы совершеннейший истуканъ! 

— Ин-ци-дентъ, а не инциндетъ,—не останавливаясь попра-
вилъ Иванъ Иванычъ, и тем* ясе голосом*:—пора раздаваться 
нам* Марья Петровна, уезжайте-ка... 

Плакала Марья Петровна, а Иван* Иваныч*—совершенней-
шей истуканъ: молчитъ и изъ угла въ уголъ. Уехала Марья 
Петровна—стало легче. А сейчасъ какъ въ окошко Иванъ Ива-
нычъ глянет* на два деревца, уже сдается ему: не было у него 
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въ жизни ни этой первой, несказанной, елочкиной любви, ии бело-
ствольной, пышной березки Марьи Петровны, ни дней прожи-
тых* съ нею, ни даже ночей, вотъ все что осталось—два деревца 
намекаютъ. И что же это выходитъ: ничего не взять, много-ли 
брать—все одно; ударитъ часъ, слизнетъ время ланой, только 
всего что лишнш разъ узнаешь: одинъ человекъ рождается, 
одинъ умнраетъ, оДииъ проходить свой единственный въ мёре 
путь. Вотъ оно главное, что надо узнать человеку, но такъ тяжко 
ему это знате, что отгораживаетъ онъ себя отъ него, пока мо-
жетъ, последнимъ заветнымъ щитомъ—любовью. 

На стенахъ большей комнаты по которой любитъ шагать 
Иванъ Иванычъ, старые портреты висятъ, далеко назадъ предки, 
все военные. И жалостно какъ-то и неловко Ивану Иванычу на 
нихъ глянуть: все какъ одинъ высокие и румяные, глаза без-
страшные, въ деле сметливы, на себя решеше брать дерзали, 
такъ что штабныхъ умниковъ за поясъ затыкали. Одинъ дяденька, 
голыми барабанами неприступную турецкую крепость взялъ: 
приказъ—наступление, турокъ тьма, скалы отвесны. Эй песель-
ники, барабанщики, трубачи—айда впередъ! Съ плясомъ, съ ги-
комъ, съ бубенцами. Увидали турки лихой авангардъ, решили, 
что за нимъ тысячи—и на утекъ; высокой степени Георгия за это 
дело дяденька получилъ. 

Вотъ и Иванъ Иванычу такъ бы действовать, а не думать. 
Спохватиться бъ еще тогда, юнкеромъ, когда въ свободное отъ 
всякпхъ фортификацш время практиковался въ дортуаре, какъ 
похитрей свернуть чучелу, прикрыть на кровати одЬяЛомъ, а 
самому удрать къ Сонечке на журфиксъ. 

Впрочемъ ужъ и въ те дальшя времена душу Ивана Ива-
ныча грызло желаше чего то другого, не иохожаго на то, что 
было кругомъ; но до временп желанёе это крылось въ скромныхъ 
и можно сказать однихъ отрицательныхъ действёяхъ: онъ не ко-
нилъ въ своей памяти анекдотовъ, не произносилъ скверныхъ 
словъ и, главное, на журфиксе у Сонечки, въ которую какъ уже 
известно былъ влюбленъ, велъ себя по иному, чемъ все, а именно: 
не безъ достоинства и разъ навсегда отказался выполнять смехо-
творную фигуру котильона, изобретенную въ угоду Сонечке 
однимъ портупеемъ, по прозвашю „Бешеный хвостъ". 

Фигура эта состояла въ томъ, что заложивъ руки за спину, 
танцующее, выстроенные въ рядъ противъ Сонечки, получали 
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изъ благоухающихъ ея ручекъ по аршину тесемки въ зубы и 
подъ ея голосочекъ: разъ, два, три, четыре, ходятъ свинки по 
долине... должны были вобрать тесемку въ ротъ; счастливецъ, 
съ первымъ полнымъ ртомъ, иолучалъ право танцовать все танцы 
съ Сонечкой; и хотя убеждая Ивана Иваныча не нарушать гар-
моней журфикса, Бешеный Хвостъ доказывалъ, что изобретенная 
имъ фигура вдохновлена самимъ Гомеромъ и есть ничто иное 
какъ мифологическёй спортъ, ибо Сонечка разумеется—нимфа 
Калипсо, будуарчикъ ея съ розовымъ фонаремъ—нимфинъ гротъ, 
кавалеры съ тесемкой во рту—Одиссеевы спутники—Иванъ Ива-
нычъ оставался до того непреклоненъ, что заслужилъ отъ Со-
нечкп ироническёй кличъ „самого Одиссея". 

Иванъ Иванычъ по бедности вышелъ въ офицеры не въ 
гвардш, а въ провинцпо къ доброму командиру. При добромъ 
командире—весь полкъ добрый, жили какъ одна большая семья, 
почти забывъ о своемъ военномъ и такъ сказать разрушитель-
номъ предназначеши; въ положенные дни чистились ружья, тер-
лись до блеска штыки, но о томъ, что вотъ изъ этого именно 
ружья можетъ вылететь пуля намеренно въ чью-либо голову, а 
отточенный штыкъ пронизать человека какъ муху—нетъ объ 
этомъ никто не думалъ. Давно не было войнъ,и казалось, больше быть 
уже не можетъ; штыки и руясья готовили для маневровъ и нп-
спекторскихъ смотровъ. Походъ на китайцевъ прошелъ малоза-
метнымъ, желтые они, косоглазые, будто и не люди, да н 
пехотнаго этого полка походъ совсЬмъ не коснулся; кто 
то изъ офицеровъ принесъ только какъ то въ собранёе, отъ 
товарища бывшаго въ Китае, рогатаго тамошняго идола изъ 
ограбленнаго капища; посмеялись, потешились, кой съ кемъ 
посравнили и подарили солдатику черемису Труфашкину, 
который уже держалъ одного въ такомъ роде въ своемъ сун-
дучке и кормилъ его оставшейся кашей, въ чемъ помогала ему 
съ удовольствием* вся рота:—айда ребята, Труфашкина бога 
кормить! 

О Японской войне тоясе по началу только и знали: высокёй 
тамъ такой гаолянъ, что лошадей съ всадникомъ покрываетъ, къ 
тому же уверены были, что вотъ-вотъ макакъ шапками заки-
даЮтъ. Только какъ взятъ былъ Портъ-Артуръ пригорюнились: 
подъ Портъ-Артуромъ у командира убили сына поручика, онъ 
съ горя вышелъ въ отставку; прощаясь, трижды крестилъ каждую 
роту и плакалъ. 



После добраго командира назначили совсем* другого; сол-
даты шутили, что онъ вместо молитвы и Богу читаетъ военный 
уставъ; все подтянулось, притихло, какъ зеркало сверкали пуго-
вицы, Глаза съ перепугу „жрали начальство", только и слыша-
лось:—эй взводный, чтобъ тебя дневальнымъ, чтобъ тебя... 

Полковника заметили, за отличную дисциплину приставили 
къ ордену, а солдата его, какъ вымуштрованныхъ образцово, 
стали иметь въ виду для какихъ-то особыхъ случаев*... 

Офицеры ходили какъ потерянные, про танцовальные ве-
чера позабыли; Бешеный Хвостъ ушелъ изъ полка и готовился 
къ университету; у веЬхъ появились штатсше знакомые. Одно-
фамилец* Иванъ Иваныча, Макаровъ II, высокёй брюнета — 
запевало, тоже вышелъ въ отставку, сталъ ходить въ черной 
ластиковой рубашке и на квартире у него какёе-то соби-
рались... 

Какъ-то Макаровъ II пришелъ къ Ивану Иванычу:—здра-
ствуйте , не узнаете? Я собственно къ вамъ по нелепому рома^ 
тизму,—смеется:—однофамильцы мы, а ну какъ и единомышлен-
ники вдобавокъ окажемся?—И говорилъ, говорилъ... поздно, на 
заре распрощались. 

— Ну какъ хотите,—сказалъ Макаровъ II,—вероятно вы иравьт, 
мой путь,, не вашъ путь, но одно, что верно для меня, вернЪшъ 
должно быть и для васъ и для всехъ, кто человекомъ себя по-
читаетъ: мысли надо додумывать до конца. Я свои додумалъ и 
вотъ поместился... 

Недолго и яэдать пришлось, чтобы проверить, нравду-ли ска-
залъ Макаровъ II. 

Приговорили его военнымъ судомъ, за пропаганду въ вой-
скахъ; Иванъ Иванычъ получилъ изъ тюрьмы записку: „прошу 
васъ быть со взводомъ"... 

Наряженъ былъ знакомый офицеръ, Иванъ Иванычъ сме-
нился, и какъ ни ужасно было, пошелъ, не могъ не пойти. 

Макаровъ II былъ очень бледен*, только разъ поднялъ на 
Иванъ Иваныча глаза, еще будто подтвердилъ: мысли додумывай 
до конца!—потомъ глаза опустилъ и затихъ, прислушивался къ 
чему или съ кемъ беседу тайную велъ. Наряженъ Макаровъ II 
былъ въ белый балахонъ какъ въ маскарад*; и тем* более все 
казалось ненастоящим* въ этотъ утреннхй часъ на горе, вреди 
зелёных* деревьевъ, что рядомъ съ Макаровымъ II стоялъ кто-
то въ ярко красном*, въ маске, съ привязанной бородой. 
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Однако, какъ тамъ ни казалось Ивану Иванычу все при-
зрачным*, съ Макаровымъ II въ действительности произошло 
все какъ разъ такъ, какъ назначено было чьей то недрогнувшей 
рукой: дан* былъ въ свое время знакъ, красный въ маске втол-
кнудъ человека въ петлю; Макаровъ II повисъ, а Иванъ Иванычъ 
Макаровъ I остался жить. 

Иванъ Иванычъ хотелъ убить себя, ему не дали, потомъ 
онъ былъ боленъ, потомъ вышелъ въ отставку и поселился 
здесь, въ Лесном* Поселке.—Мысли додумывай до конца!— 
углемъ выложил* кто-то въ душе; что же, въ своей личной жизни 
Иванъ Иванычъ уже исполнил* завет* товарища и остался вотъ 
одинъ—выели мысли личную жизнь. Ювелиры, чтобы испытать 
фальшивый бриллиант* или истинный, говорят*, яд* такой разъ-
едающш каплютъ, что никакая подделка не выдержитъ—за-
мутнеет*, или въ куски, а настоящему хотя бы что. Вотъ должно 
быть и мысль, если не струсить, додумать ее до конца—такой 
ядъ человеку, все выестъ и въ нем* и вокруг*, но тому, кто 
не подделан*? 

Вотъ отъ Марьи Петровны письмо: больна, помираетъ; 
правда-ли, или ей съ горя сдается только, пишетъ: мне не 
жизнь безъ тебя... а Ивану Иванычу ужъ и не вспомнить: какая 
такая Марья Петровна, а сколько летъ вместе прожили? 

— Егорычъ, есть-ли справедливость у человековъ или хотя 
бы у Бога? 

— Нету, батюшка Иванъ Иванычъ,—говорить Егорычъ;—у 
человековъ доляшо бы быть, да не можетъ, у Бога могла бы 
быть, да не подходяще—потому она человекомъ, не Богомъ из-
мышлена. А ты, батюшка, выпей-ка лучше сливанскаго, изъ пяти 
бутылочекъ слилъ, что тебе ёршъ, не только слова, и мечтатя 
позабудешь. 

И несетъ старый дядька изъ кладовки бутылочку, друг* 
противъ дружки сидят*, выпиваютъ—и легче. 

Кружатся разныя мысли въ голове Иванъ Иваныча, чуется 
ему что-то, а не назвать что, почитать бы, съ умнымъ челове-
комъ црбеседовать... 

Книжекъ дома всего на всего: отчеты скаковыхъ обществъ, 
календари да лечебники, а ум наго человека одного только и 
мои* припомнить Иванъ Иваныч*—журналиста Преснякова. 
Видывал* онъ его какъ-то среди иомещиковъ па званномъ ве-
чере у предводителя; держался Пресняков* отдельно, отвечал* 
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односложно, и по просьбе предводительши, прочтя докладъ о 
народном* просв'Ьщенш, не прощаясь исчез*. 

Въ докладе Иванъ Иванычъ понялъ мало: слишком* много 
было неизвестныхъ определенна: и ссылокъ на неизвестные Ивану 
Иванычу, должно быть очень умные авторитеты; но сердце Ивана 
Иваныча билось и онъ тогда же решидъ познакомиться съ Пре-
сняковымъ и разспросить его потихоньку обо всемъ. 

И какъ часто бываетъ, очень яселая с* кем* нибудь встре-
титься—встретишься непременно; на почтовой станцш, куда хо-
дил* по своим* делам* Иванъ Иванычъ, зашелъ и Пресняков*. 

— Вы меня не узнаете,—покраснелъ Иванъ Иванычъ,—а у 
меня къ вамъ дельце.—И конфузясь какъ школьникъ, онъ раз-
сказалъ Преснякову о своемъ желаши развиваться, читать книжки, 
нросилъ указанш. 

— Я съ удовольствёемъ,—снисходительно улыбнулся по-
льщенный Пресняков*, и списалъ тутъ же въ записной книжке 
страницу, вырвал* ее, дал* Иванъ Иванычу:—когда прочтете, 
милости просим * поговорить, у нас ъ и пмйньица рядомъ, да 
кстати: фактора Хацкеля знаете? Онъ у меня хочетъ снять вместо 
Довода мельницу. 

— Вместо Довода?—Иванъ Иванычъ вспыхнулъ:—да ни въ 
какомъ случае; Доводъ отличный жидъ, я ручаюсь, а Хацкель 
интриганъ и Мошенник*;—и зная хорошо местных* людей Иванъ 
Иванычъ сталъ доказывать. 

Дойдя до своихъ, лошадей Пресня ковъ чуть насмешливо 
щуря внимательные серые глаза сказалъ, прощаясь съ Иваномъ 
Иванычемъ:—ужъ если вы выбрали меня своимъ ментором*, раз-
решите для начала одно замечаньице: въ разговоре сейчасъ вы 
то и дЪло вместо еврей позволили себе сказать жидъ; такъ какъ 
вы—дворянин* и военный, то есть разумеется юдофобъ, но ря-
домъ съ книжками, которыя вы собираетесь читать, так!я атави-
стическая понятая абсолютно несовместимы;—Пресняковъ поднялъ 
длинный белый палецъ:—и не-до-пустимы! 

Иванъ Иванычъ не поспел* возразить, Пресняков* сел* въ 
коляску и уехал*. 

Юдо-фобъ!—съ недоумешемъ повторялъ Иванъ Иванычъ, и 
ему было обидно. Что же такого, что защищая Довода, съ кото-
рым* росъ онъ вместе и былъ прмтелемъ сказалъ онъ такъ, 
какъ въ местности было привычно, какъ про себя и про своихъ 
говорилъ и самъ Доводъ и старикъ Абель у котораго въ детстве 
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СЕД'ЬЛЪ онъ на коленях* и закручивал* на палецъ седые кра-
сивые пейсы, чтобы они держались локоном*. Да разве ихъ тем* 
обманешь, что не спотыкнешься на слове! 

А у нихъ въ словахъ, видно, все дело, скажите: юдофобъ! Да 
разве те жиденятки съ которыми росъ бокъ о бокъ въ деревне 
и целыми днями игралъ Иванъ Иванычъ на слово обижались? 
Разве не зналъ онъ всю ихъ родню какъ они знали его родню? 
Не елъ онъ вместе съ Гилькой мацу и не приносил* онъ ему 
взамен* своей пасхи?„Паничъ Ваня принеси мне свичоной пасхи,— 
просилъ бывало Гилька,—въ нее кухарка изюм* больше сыпет*"... 
А разве не съ Лейбой вместе, забравшись за пологъ къ старой 
Саре, передъ зеркаломъ примеряли другъ дружке ея парикъ? 

А кто жъ къ этой самой Саре и къ старому Абелю, свеже 
испеченнымъ офицерикомъ, заодно, какъ езжалъ къ губернатору 
и къ предводителю, явился въ гости? Расцеловались по старому 
и кричала племянницам* Сара:—Хая, Роза, паничу Ване, варите 
пшдче како и яички!—Юдофобъ! 

И не пошелъ больше Иванъ Иванычъ за развитиемъ къ 
Преснякову. 

Но книжки указанный журналистом* Иванъ Иванычъ про-
челъ и главное въ нихъ понял*; по этим* книжкамъ узналъ про 
друпя, купил* и ихъ; въ другихъ было о третьих*, и такъ безъ 
конца—словомъ въ Лесном* Поселке образовалась изъ книжек* 
целая библхотека. 

Никакого Преснякова уже не было нужно, книжки учили 
сами, но оне же и мучили. Что для себя выбрать, куда себя по-
местить? 

И почему въ одно, а не въ другое? Вотъ Макаровъ II сча-
стливецъ, твердо зналъ, когда говорилъ, что въ его партш вся 
истина, вся справедливость. Но ведь и въ ту памятную ночь, 
еще не читавшш столько книжекъ какъ сейчасъ, и тогда, су-
мел* возразить Иванъ Иванычъ, что есть друпя партш, непо-
хожая на партш Макарова II, которыя тоясе уверены, что вся 
истина, вся справедливость только у нихъ. 
4, * 

И где руководство, и что есть опора въ всех* этихъ 
искашяхъ? 
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Справедливость—самое большое слово, о которомъ писалось 
въ книжкахъ; все, дескать, вс'Ьмъ поровну: земля тамъ, вода... Ну 
утрутся слёзы, тЬ,что льются отъ того,что человекъ человеку волкъ, 
что и вовсе не все еще люди, и главное, что не только другому, 
себе самому чуть не каждый лютМппЙ ворогъ, и сердце про-
стрелить и на крюкъ заглядится, не отъ земли воды, а совсемъ 
совсемъ отъ другого. А что касается справедливости... 

— Егорычъ есть ли справедливость у человековъ или хотя 
бы у Бога? 

— Нету, батюшка Иванъ Иванычъ, у человековъ должна 
бы быть да не можетъ, у Бога могла бы быть, да ему негоже, 
человекомъ справедливость измышлена, человекъ фунтъ колбасы 
покупает* и то глаза пялитъ, чтобы его лавочникъ не обжулилъ... 
А выпей ты лучше сливанскаго, не только слова, все меч-
ташя позабудешь... 

Такъ и спился бы Иванъ Иванычъ не случись войны. 
Долго казалось продлиться она не можетъ, а забыться месяцъ 
другой въ привычной военной среде, где все на месте, идешь 
какъ въ упряжке, Ивану Иванычу очень было отрадно. Какъ 
муха въ паутине выбился онъ изъ последнихъ силъ въ книж-
ками вызванныхъ мысляхъ, а идти на войну—это делать без-
думное дело, отдохнуть. 

Бодро снарядился Иванъ Иванычъ, поступилъ снова въ 
полкъ и сразу въ огонь. 

После получасовой перестрелки, пуля угодила Ивану Ива-
нычу въ ногу, и онъ, истекая кровыо упалъ далеко отъ своихъ 
въ болото. 

II. 

Когда Ивана Иваныча положили на операщонный столъ онъ 
прншелъ въ себя: понялъ, что человекъ, похожш на ксендза, въ 
белыхъ перчаткахъ и круглой вязанной шапочке—хирургъ, кв-
торын будетъ его резать, собралъ силы и мучительно морщась 
сказалъ:—оставьте помереть... 



Чувство отвращетя и проклятая жизни было такъ сильно, 
что хотя на лице его ужъ давно лежала маска съ эфиромъ, его 
взбунтовавшееся тело все еще трепетало и хотело сорваться и 
ринуться внизъ. И потомъ, въ редкёе просветы между ужасами 
бреда, единственной яркой и твердой мыслью Ивана Иваныча 
было изумление и негодование на то, что онъ остался живъ и 
упорное желаше не жить больше, после того, что съ нимъ слу-
чилось, когда раненый въ ногу онъ упалъ и остался лежать. 

Случилось же съ нимъ вотъ что: увидавъ обходившаго ра-
неныхъ санитара Иванъ Иванычъ хотелъ позвать его, но всего 
на всего пошевелилъ рукой; санитаръ заметилъ, и склонилъ къ 
нему свое широкоскулое безбровое лицо. Иванъ Иванычъ сразу 
успокоился, какъ наплаканный ребенокъ завидя свою няню; са-
нитаръ былъ знакомый, Еремеевъ, известный силой и безстра-
ппемъ, спасшш много людей изъ огня, спасетъ и его. Иванъ 
Иванычъ закрылъ глаза и Еремеевъ разстегнулъ для чего-то его 
шинель, засунулъ глубоко руку, нашарилъ и вынулъ часы и 
больно упирая Ивана Иваныча коленкой въ грудь сорвалъ съ 
шеи золотую цепочку съ крестомъ. 

И вдругъ Иванъ Иванычъ понялъ, что делаетъ санитаръ; 
онъ открылъ глаза, и сквозь пенснэ, уцелевшее на носу и при 
паденш, еще не съ испугомъ, а какъ бы пробуждаясь глянулъ 
въ спокойные деловитые глаза. Глаза эти, встретясь съ глазами 
Ивана Иваныча сразу посветлели отъ злобы, широкоскулое лицо 
дрогнуло:—я тебе поглазею!—и сорвавъ съ носа Ивана Иваныча 
пенснэ, санитаръ отбросилъ его въ сторону. 

— Еремеевъ, что делаешь!—собравъ последшя силы ироиз-
несъ внятно Иванъ Иванычъ и теряя сознанхе поспелъ увидать, 
на всю свою жизнь, до смерти запомнить, какъ злые глаза ста ян 
добрыми, какъ по иному, не звериной судорогой, а человечьей 
жалостью, дрогнуло скуластое лицо, рука вложила ему въ кар-
манъ часы и цепочку, и крепко обхватнвъ его, Еремеевъ под-
нялъ съ земли и бережно, словно баюкая, куда-то понесъ. 

Отрезали Ивану Иванычу ногу; но ночамъ моча нетъ, сталъ 
ныть большой палецъ, котораго уже не было. Но хуже, до сто-
кратъ хуже боли, была мука отъ того, что чудилось. 

Идутъ будто солдаты въ ногу, все какъ одинъ: шинели 
скручены, череэъ плечо, амунящя, ружья, защитныя шапки, 
разъ два, разъ два... а лицъ то и нетъ, такъ что-то мутное, 
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вроде какъ блинъ, ни глазъ, ни ультбокъ, — одна Поголовщина, 
штыки играютъ, отчищены, и шинель и защитнаго цвета шапки... 

Раздается команда, берутъ руки ружья на перевесъ, а про-
тивъ этихъ рукъ и штыковъ—глядь другая стоитъ Поголовщина, 
также все какъ одинъ и лнцъ нетъ, только шанель не серая, 
а темней... 

Вскрикнетъ Иванъ Иванычъ, поднесетъ ему сестра брому, 
успокоится; а чуть смежатся глаза—опять все она, Поголовщина: 
режетъ пальцы у мертвыхъ, шарнтъ въ пазухе, добиваетъ того 
кто шевелится. И такъ страшно Ивану Иванычу, что лица нетъ, 
сами идутъ шинели, сами топаютъ сапоги; вотъ и его шарятъ 
въ пазухе, коленка давитъ въ грудь, рука дергаетъ шейный 
крестикъ и склоняется надъ нимъ лицо—чей-то блинъ. 

— Еремеевъ! 
И какъ только вскрикнетъ Иванъ Иванычъ такъ сейчасъ 

блинъ—въ лицо, доброе, скуластое: — такъ точно вашбродь! — И 
кругомъ-то все люди, кто курносъ, кто носатъ, подъ огишъ та-
щатъ раненыхъ, мертвымъ сраму не делаютъ. 

II только бы вотъ не забыть, окликнуть по имени... но Иванъ 
Иванычъ забываетъ, и опять передъ нимъ все сначала: на пере-
весъ ружья, грабятъ мертвыхъ, бьютъ раненыхъ, пока не нотя-
нетъ съ самого чья-то рука шейный крестикъ и ие вспомнить 
онъ только тутъ, въ смертный часъ: Еремеевъ! 

Такъ было съ Иваномъ Иванычемъ рано утромъ, когда де-
журный приходилъ съ щеткой убирать палату и сестра съ при-
вычной лаской, касаясь белой косынкой его лица ставила гра-
дусникъ, такъ было, когда приходили врачи и равнодушно за-
мечали:—а этотъ все бредить;—такъ было, когда входилъ прямо 
отъ обедни священник*, развевая въ широкомъ шагу зояотыя 
ризы, пахиугщя ладаномъ и приклады валъ къ губам* холодный 
крестъ „исцелеше • души и тела"... 

Тело исцелялось, душа умирала... 
И вотъ какъ-то вечером*, когда дежурный санитаръ внес* 

дрова въ печку и его зачемъ-то отозвали, вошел* другой сани-
таръ съ растопкой и спичками и севъ на корточки сталъ ра-
стапливать. 

Иванъ Иванычъ не любилъ чтобы рано горело электриче-
ство, и лежавшШ съ нимъ въ палате другой раненый, тихШ 
сговорчивый человекъ, разделял* его вкусы; такъ что сев часъ, 
когда за окошкомъ густели сумерки, въ палате отъ разгорев-
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шейся печки было не свтвтло; но сидевший на корточкахъ пе-
ред* огнемъ ярко черн^лъ перед* Иваном* Иванычем*. 

Иванъ Иванычъ вздрогнул*, онъ узналъ:—Еремеевъ!—тихо 
позвалъ онъ. 

— Такъ точно вашбродь! — сказалъ весело Еремеевъ и по-
дошелъ къ Ивану Иванычу. 

— Зажги около... 
ЕреМеевъ щелкнулъ у станки, лампочка рядомъ съ Иваномъ 

Иванычемъ вспыхнула и снизу осветила широкое лицо и белые 
зубы улыбавшагося рта. 

— Это ты меня вынесъ? 
— Такъ точно; какъ вы меня окликнули по имени, я сгребъ 

васъ и выволокъ; немало волокъ, наши далече ушли. 
Иванъ Иванычъ смотрел* въ это, такое навсегда знакомое, 

скуластое лицо и глаза эти, которые тоже навсегда запомнилъ 
иными, добивавшими какъ штыки... 

И вотъ Иван* Иванычъ видЬлъ, что виновным* Еремеевъ 
себя не считает*, ведь онъ же спасъ, и не стыдно ему ничего. 

Иванъ Иванычъ протянулъ руку къ ночному столику, взялъ 
свои золотые часы, те самые, и не глядя отдалъ ихъ Еремееву:— 
спасибо! 

Еремеевъ покраснелъ отъ радости, весело, отъ души по-
благодарил!-. Ивана Иваныча и нетерпеливый похвастаться пе-
редъ кЬмъ-то, забылъ свою печку и скорым* шагомъ пошелъ 
изъ палаты. 

Иванъ Иванычъ заплакалъ: что произошло—онъ не зналъ и 
нельзя было это назвать, только боль отпустила; кто-то далъ 
великое разрешеше и словно не онъ Еремееву подарилъ, а отъ 
него иолучилъ какой-то важный даръ:—какъ вы меня назвали я 
васъ и сгребъ. А еслибъ не назвал*? А тогда бы обобралъ и 
бросил* заживо гнить въ болоте. И это не два разныхъ чело-
века, одинъ скотъ, другой братъ милый — это одинъ человекъ, 
тотъ же самый. 

Такое объясняющее, всемъ нужное надо было изъ этого 
вывести, по Иванъ Иванычъ не умелъ, но все-таки боль отпу-
стила и онъ сталъ спать хорошо. 

Прошло лето и было еще тепло, когда Ивана Иваныча на 
плетеномъ диванчике выносили въ садъ къ фонтану. На фон-
тане стояла статуя, девица съ протянутыми впередъ руками: 
она будто бросалась и не могла броситься въ море. Девица воз-
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буждала, остроумие вокругъ лежавших* больных*. Ихъ было 
шестеро, неподвижныхъ, раненыхъ въ позвоночникъ, „безпозво-
ночных*", какъ прозвали они себя сами. Все были молоды, почти 
безусы, здоровы и крепки на видъ. И румяныя, еще св-Ьжёя 
лица были самое страшное: люди эти приговорены были къ 
смерти и чем* больше былъ запасъ ихъ силы, т-Ьмъ продолжи-
тельнее предстояло имъ умиранье. 

Подпоручикъ смеется, нграетъ съ котикомъ у себя на груди, 
а Иванъ Иванычъ знаетъ отъ фельдшера, что у подпоручика 
чернеютъ ногти и начитается гангрена, и у этого, и у того. 

— Посиди хоть сегодня Костя дома,—говорить капитанъ 
Моровой прапорщику,—у тебя носъ заострился, сгоришь... 

— Дояшдатьея недолго,—усмехается Костя, и достаетъ изъ 
кармана билетнкъ, голубой и два розовыхъ, читаетъ вслухъ: все 
три просятъ свидашя — твоя, да твоя... а на голубенькомъ: твоя 
кристаллическая душа. 

— Гореть такъ сгореть! — усмехается Костя и идетъ къ 
парикмахеру бриться. 

Капитанъ Моровой разсказываетъ какъ лезъ вместе съ 
ротой на неприступную гору; половину людей шзложшгь, два 
дня не ели, влезли; а по телефону приказъ — обратно! и лезть 
на соседнюю гору. Вторую половину ухлопали, капитану руку 
оторвало, доползли до низу—отмена. Зеленая была гора,—усме-
хается капитанъ,—а теперь почитай белая отъ костей; хе, хе, 
высокимъ штилемъ сказать: лицо планеты меняемъ, новый сае-
говыя вершины воздвигнули. 

И вдругъ изъ закрытой наглухо палаты, изъ-за черной за-
навеси спущенной на окно звериный потрясающей: вой... 

— Казариновъ закурилъ, — говорить, бледнея, поручикъ и 
снимаетъ на землю котенка. Казариновъ, былой атлетъ, молод-
чина—сейчасъ ребенокъ разслабленный, не выносить света, день 
и ночь въ черной тьме; забудется, закурить, глянетъ какъ 
вспыхнула папироса и конецъ ему: сведетъ руки, ноги и на 
полъ... говорятъ врачи—это отъ контузёи на нервной почве, а вы-
лечить все равно не умеютъ. 

Сталъ Иванъ Иванычъ понемногу къ костылямъ привыкать; 
лучшее костыли у него, легкхе съ мягкими наконечниками, а для 
него какъ пуды, непривычка. А все-таки хоть черепашьим* хна-
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гомъ, а доберется теперь въ одно местечко за озеромъ, где вы-
бираютъ зеленую глину для кирпичей. И никакихъ тамъ „кра-
сотъ природы" нетъ, а вотъ тянетъ и тянетъ... 

Дойдетъ Иванъ Иванычъ сядетъ на пенекъ, костыли рядомъ 
сложитъ и смотритъ: передъ нимъ большой вытоптанный круг-ъ; 
по кругу ходить лошадь, припряженная къ вороту, мнущему 
глину. Лошадь старая; чтобы голова у нея не кружилась отъ 
топтанья на месте, глаза завязаны иестрымъ тряпьемъ, отъ него 
красныя тесемки болтаются въ черной гриве. Въ своемъ голов-
помъ уборе, старая лошадь смешна н напоминаетъ нелепо рас-
франченную негритянку. 

— Эй ты, Мареушка!— кричитъ босоногш погонщикъи, стег-
нувъ кнутомъ, непременно бранить ее такъ, какъ бранить под-
ходило бы разве собаку, а вовсе не лошадь. 

Мареушка трясетъ покорно нарядной слепой головой и по-
дымаете выше чемъ надо сбитыя, давно не кованныя ноги, 
должно быть потому, что ея замотанной одурелой голове мере-
щатся каше-то иные, пройденные пути. 

— А что Федя,—говорите погоныцику Иванъ Иванычъ,—раз-
мотать бы Мареушке голову да кнутомъ не хлестать? 

— Пастись, чума, станетъ, чего ей... 

Возвращается домой Иванъ Иванычъ, Морового встретить, 
тотъ тоже бродите, все о горе своей думаете: лезли на нее, вся 
въ цветахъ зеленая, сейчасъ одна земля взрытая, черная, да 
надъ костями воронье... 

Идутъ рядомъ безногш съ безрукимъ, Моровой свой быстрый 
шагъ сдерживаете, подгоняете къ шагу Ивана Иваныча.—А что 
Колизей вы когда нибудь видели? 

— Въ Риме я не былъ,—говорить Иванъ Иванычъ,—на кар-
тинке видалъ. 

— Я какъ къ живому къ нему, подошелъ чуть было не 
заплакалъ, здаше то какое — молитва! Да вдругъ такъ скверно 
стало: что ни шагъ то заплатка, на мраморе, фута этакъ вь 
два золотомъ годъ, число, имя папы, который делалъ по-
чинку. Вдругъ. и здашя не видать, каждый камень якаетъ, 
я, я, я, я. 

— Такъ,—вздохнулъ Иванъ Иванычъ,—ну и чтожъ? 
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— А то, что и мы своей каши не сваримъ, все якаемъ, а 
истратиться, себя убравъ Колизей вывести — никому не охота. 
Истратиться надо. 

Охъ, ноютъ ночью пальцы на отрезанной ноге Ивана Ива-
ныча и н^ту ихъ вовсе, культяпка коротенькая, а такъ болятъ, 
до крику. Отъ безсонницы опять мысли лезутъ, впиваются: вотъ 
и нетъ пальцевъ, а болятъ, что-ясе значить тогда слово есть? 

Крутитъ боль и крутится предъ глазами Мареушка, рас-
франченная негритянка, выше чемъ ей падо подымаете сбитыя 
старыя ноги, крутитъ воротъ, месить воротъ глину... что-ясе это 
такое нудное, такое знакомое? Мареушка съ замотанной слепой 
мордой спотыкается подъ кнутомъ, глупо заворачиваете по 
КРУГУ; и нету ей конца, нетъ начала... да это-же она самая— 
это Поголовщина. 

Киваете Ивану Иванычу замотанная морда, ничемъ ее не 
прогнать, лицо-бъ чье нибудь вспомнить, у кого есть лицо? 

Пресняковъ, Преснякова. . какъ заклинаше шепчете Иванъ 
Иванычъ, и сейчасъ одинъ, два, три—тысячи Пресняковыхъ; 
волосы длинные, воротничекъ, два пальца въ воздухе словно 
такте отбиваютъ: дворяяинъ и военный—значите вы юдофобъ. 
И вся тысяча Пресняковыхъ за первымъ следомъ тоже самое, 
даже ветеръ отъ перебегающаго шепота: фобъ, фобъ, фобъ... а 
лица нетъ какъ нетъ. 

И вдругъ капитанъ Моровой:—Колизей вывести—истратиться 
надо. 

Ис-тра-титься!—переговариваетъ Иванъ Иванычъ,—а изъ 
какого скажите капиталу? Досадно Ивану Иванычу что давеча 
на эти слова онъ Моровому не ответилъ. Изъ какого капитала 
людямъ тратить, когда быть можетъ пришло только время капи-
таль имъ копить? Преясде чемъ истратиться—округлиться надо-бы. 

Округлиться! 
Понравилось слово Ивану Иванычу, селъ онъ на постели 

и, чтобы не забыть, пальцемъ кругъ обвелъ на одеяле. Все, зна-
читъ, что безъ силъ, безъ жизни, все чужое—не свое, изъ себя 
вонъ... 

И ужъ не мыслями, а такъ просто, какъ чувствуешь ра-
дость или горе, ясно вдругъ Ивану Иванычу, что все скорби 
и все безумхе жизни, охъ этихъ вотъ остатковъ, что мертвыми 
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въ себе люди носятъ, своего загрести не умеютъ. либо трусятъ. 
либо трудъ свой жалЬютъ, подешевле прожить наровятъ. А 
остатки те, мертвые, не вошедтше въ жизнь, разве такъ, безъ 
вреда .вропадаютъ? 

Да если кто ночью безсонной кулаки на обидчика въ гневе 
подыметъ, а днемъ трусливо съежившись ему улыбается, не 
оттого конечно что ту, высшую правду узиаетъ, при которой 
нетъ нм обидчиковъ ни обпженныхъ, а такъ, по дряблости, но 
расчетцу. какъ на земле полагается, какъ живутъ... 

Либо другой, кто объ обиженномъ слезы льетъ, весь въ 
слезахъ выльется—анъ на дело рукъ нетъ... а надсада сверх-
сильная, а боль, а все то, что днемъ и ночью не выдавая себя 
дейс-'швмъ, таится подъ масками, все что тяжкой больной испа-
риной ндетъ отъ земли, где оно? Где несвершенное? 

Где, спрашиваю, не-свер-шонное? 
Кричитъ громко Иванъ Иванычъ, а сестрица ему компрессъ 

къ голове, уснокоительныя капли капаетъ; поиметь, онъ что 
громко нельзя говорить, притаится и тихонько, какъ Мареушка 
по кругу затопчется, молча, терпеливо, одно къ другому ла-
дить—авось глину свою разомнетъ: что жъ это •несвершенное, 
какъ туманъ развеется, какъ дымокъ веселенькш? Изъ болота 
вода и та въ небе въ тучу сбивается, а тугъ слезы, тттъ гють 
и кровь—дорого плочено. 

И вотъ въ одну такую безсонную ночь, узналъ наверно 
Иванъ Иванычъ, онъ увидгьлъ: пониже облаковъ, повыше роста 
человека тянется, надъ всей землей, какъ бы покровъ плотяной, 
густого бураго цвета, какъ багрово-сизый подтекъ, где оранже-
вый, где болотно-зеленый; и густъ тотъ покровъ, будто кровь 
нечистая въ венахъ, не продохнуть, не увидеть небесной лазури, 
позабыть птичку Божш... 

И вотъ, если схватить людей где нибудь злыдня, раз-
огнятся страсти, дохнетъ, ринется туда, какъ въ открытую шлюзу 
оно, сизобагровое... Чум-ло. Ринется и родить Позолжщгшу. 
Чу МАО—вотъ имя. 

— Такъ что, какъ вы, вашбродь, меня назвали я васъ и вы-
воде къ. 

Назвать всехъ по имени, нарушить Поголовщину, вырвать 
щитъ у Чумло—вотъ онъ, вотъ онъ даръ Еремеева, милаго брата. 

Услыши, Господи,—моли гву мою! 



ш. 

И произошло, наконецъ, на Руси то, чего все ожидали. 
Свершилось въ далекой столице, а прокатилось по дорогамъ, 
лесам* и рекам*, зажигая огнемъ три алмаза: свобода, равен-
ство, братство. И въ лечебницу, где еще находился Иванъ Ива-
нычъ пришла газета, пахнущая обыкновенного типографскою 
краской, а на самомъ-то деле , это вовсе не была газета, а было 
чудо, былъ огненный меч* Архангела, иронзившш дракона Чуыло. 

Нетъ больше Поголовщины и не будетъ, потому что всем*, 
всемъ, всемъ, заказано иметь свое лицо. 

И прхехавшая изъ столицы къ одному раненому молодая 
сестра, разсказывала какъ все было, какъ у нея на глазахъ 
посланные съ ружьями на братьевъ своихъ безоруясныхъ, съ 
этими братьями обнимались и какое было солнце на синемъ 
небе и какъ чисто сверкалъ белый, незапятнанный кровью 
снегъ, а мальчишки гурьбой продавали „на память" пульки, 
засевшхе въ телефонных'* столбах*; это нарочно, съ радости что 
не въ людей, въ пустую, солдатами дан* былъ залил. 

II странно было одно, говорила молодая сестра, странно 
что не звонили колокола, потому что была ведь Пасха, ведь 
каждый зналъ въ этотъ день: Христосъ Воскресе! 

Всемъ, всемъ, всемъ. 
НЬтъ Поголовщины и не будетъ. 
Иванъ Иванычъ вдругъ научился легко ходить, словно-

подлетывать, на костылях*, совсемъ позабыл* что у него отре-
зана нога, и радостный, забредал* далеко отъ лечебницы уже 
не къ Мареушке, ходившей по кругу, а въ настоящих, въ густой, 
въ душистый лесъ . 

И если дело было вечером*, и зарево, не смягченное обла-
ками, пожаром* ложилось на плачушдя ветви -старыхъ березъ, 
Иванъ Иванычъ, прислонившись къ заалевщимъ стволам*, по-
сылалъ съ ветеркеаъ пожеланхе бодрости утомленнымъ, призы-
валъ утоленхе сердцам* гневным*, греховным* и страстным*. 
Жизнь природы—отзвук* жизни людей. 

Когда Иванъ Иванычъ ириходнл* къ лесу въ полдень, то 
небо было ярко-сине, и густоиешшм* стадом*, какъ отары овец*, 
по небу 'двигались облака. Иванъ Иванычъ, словно отъ самого 
солнца черпнув* силы, раздавал* ее мысленно бодрым* и силь-
ев 



нымъ, чтобы бодрые стали бодрей, чтобы сильные стали еще 
сильней. 

Въ розовый утренш часъ, когда тихонько проходя подъ 
окнами лечебницы, чтобы не разбудить спящихъ, Иванъ Иванычъ 
видалъ какъ въ чашечке оранжевой настурщи словно жидкое 
золото дрожитъ роса, онъ посылалъ приветь и улыбку д&тямъ 
всего м!ра, охранялъ заброшенныхъ, улыбался балованнымъ. 

А ночыо, часто ж по старому безсонной ночью, потому что 
отрезанная нога все еще болела, чутко вздрогнувъ отъ лая 
собаки, садился Иванъ Иванычъ на постель, но уже не пытала 
его Поголовщина, а самъ онъ, безсонный, благословлялъ безсон-
ницу старыхъ, обиженныхъ и больныхъ. Такъ по мере слабыхъ 
силъ своихъ, вс^мъ, всемъ, всемъ правилъ свою обедню Иванъ 
Иванычъ. 

Но безмятежности его служешя пришелъ скорый конецъ: 
попрхехали новые столичные люди, разсказали иное: пасхаль-
нымъ-то выдался всего на всего одинъ первый денекъ, а тамъ, 
словно статуи въ последшй день Помпеи, полетели съ крышъ 
люди, столкнутые другими людьми. 

Сразу устали, ие вынесли люди того, что всемъ предлага-
лось свое лицо, и чтобы по старому быть самимъ безъ ответа, 
возвели себе новыхъ идоловъ. 

Зацацкали ихъ, какъ дурацкья обезьяны ребенка, оглупили 
лучпия имена, между плясомъ и пенхемъ повели къ рампе 
„бабушку". 

— Не поспели округлиться—не умеютъ истратиться! 
И вместо чаемаго Колизея, замерещились Ивану Иванычу 

одне дрянныя заплатки: я, я, я... якаетъ каждый камень, и нету 
его, нетъ Великаго Здашя. 

Не поспели округлиться...—горестно шепчетъ Иванъ Ива-
нычъ и вотъ уже видитъ: сизобагровая зараза Чумло тащитъ 
щупальцы надъ смертельно-усталой землей и въ дурмане Пого-
ловщины закипаютъ въ ней иовыя войны и безумныя Новыя 
казни, и предательство, и расправа... 

Перепуганный Егорычъ прхехалъ изъ Лесного Поселка, 
домъ сожгли каше то ребята а его, стараго, вонъ, не служи 
буржуямъ! 

Главная обида Егорыча та, что за старшого Емелька 
глупакъ, которому онъ вихры надиралъ. Что же я, дешевле 
Емельки? 
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Кто разберет* человека: тотъ же Егорычъ, глядя въ окошко 
на матроса, солдата и рабочаго съ тайной гордостью говорилъ: 
ишь ты, наши министры идутъ! 

Вотъ и въ маленькш городокъ, где была лечебница, однажды 
приехали воины; одни на мохнатыхъ неболынихъ лошадках*, 
здоровые, вихрастые, съ румяными лицами, друпе пение и 
голодранцы. Своими глазами, въ одно чудесное утро, видалъ 
Иванъ Иванычъ, какъ обступили небольшую лошадку ленде. 
Закуривали папироску у вихрастаго, смеялись, болтали о томъ 
о семь, не только на одномъ языке, на одномъ наречш: окал ь 
вихрастый, окали пепле; а потомъ, черезъ столько-то часовъ, 
неслашкомъ далеко отъ города затокали пулеметы: это те же 
самые другъ друга разстреливали. 

Затокали пулеметы, Иванъ Иванычъ вздрогнулъ: пора! 
Пора разбить Поголовщину, подойти вплотную къ врагу, 

подставить безъ гнева свою грудь и кротко, но твердо, какъ 
владыко сказать ему имя: Чум-ло! 

Это наверное зналъ Иванъ Иванычъ: все силы души и 
воли направить не на того, кого люди зовутъ врагомъ, а на то, 
что за людьми этими, что ихъ движетъ, на отъевшееся ихъ 
дрянью Чумло; врагъ сегодня одинъ, назавтра другой, а Пого-
ловщина—неизменна. 

— Такъ-что, какъ вы назвали меня, вашбродь, я васъ и 
выволокъ!—какъ живое ухмыляется предъ Иваномъ Нванвчемъ 
скуластое лицо Еремеева. Да разве не все они тамъ Еремеевы, 
окликнуть ихъ и скотское угасится, какъ у милаго брата въ 
тотъ незабвенный часъ проснется душа. 

Что надо сделать, какъ окликнуть ихъ тамъ, заряжающих* 
пулеметы—Иванъ Иванычъ не зналъ, но онъ взялъ костыли и 
пошелъ къ выходу. 

Ударилъ большой колоколъ, зазвонили въ церквахъ:— 
Крестный ходъ двинулся!—сказалъ Егорычъ. Иванъ Иванычъ 
встрепенулся: знаютъ то, что знаю я, идутъ съ крестами, съ 
обмоленными древними ликами, въ облаченш, всемъ клиромъ 
падутъ на колени, подыметъ хер ей благословляющая руки, 
скажетъ: братья, дотоле не сдвинемся, доколе не кончать 
братоубшство! 

И свершится чудесное, подвигъ веры иробьетъ Поголов-
щину, проклятый щитъ Чумло. 

— Заворачиваютъ въ нашу сторону,—деловито говорил* 
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Кгорычъ,—должно чудотворную Матушку несутъ хоронить въ 
соборъ, чтобы озорники окладъ не сорвали. 

Упало сердце: они не знаютъ,. они не сделали, онъ, Иванъ 
Иванычъ знаетъ, онъ должеиъ. 

И ношелъ Иванъ Иванычъ на своихъ костыляхъ, легши 
словно вихремъ подхваченный далеко туда, мимо знакомаго леса 
гд-Ь щелкали пулеметы. Шелъ онъ поднявъ голову свершить 
свой незримый мару людямъ иодвигъ: твердо, кротко, безъ гнева, 
для всЬхъ равно ослабить сильнымъ духомъ, чистою волею без-
ликую Поголовщину и ставъ на колени, простирая примиряющая 
руки самому, какъ жертва, пасть подъ последними братскими 
пулями, но зато подъ последними... новые, безславньте, немые 
мученики нужны мгру... 

Дошелъ Иванъ Иванычъ до озера, до того места где лошадь 
Мареушка съ замотанной головой, какъ расфранченная негри-
тянка, топчется по кругу. Присе.лъ на знакомый пенекъ и 
вдругъ тяжелыми сделались костыли, знакомой болью заныла 
нога и понялъ онъ, что никуда дальше онъ не пойдетъ и ника-
кого крылатаго слова онъ не знаетъ. 

Нужно слово: разбить Поголовщину, округлиться, истратиться— 
найти зодчихъ Великому Здашю. 

Услыши, Господи, молитву мою! 

А Мареушка, какъ заведенная, топталась по кругу: и даже 
кнута ей ужъ не было нужно; кнутъ валялся подъ деревомъ 
куда залезъ погоньщикъ Федька, чтобы смотреть какъ рвутся 
снаряды... 

Иванъ Иванычъ смотрелъ на Мареушку и плакалъ, а Федька, 
яриметивъ его, такъ и прыснулъ: ишь, наклюкался! 

А. 7ере/,-ъ. 



Т О Л П А . 

(Э. Верхарнъ). 

Въ городахъ, где зловеще огромны 
Факелы блещутъ на площади темной, 
Въ городахъ, где изъ мрака и мглы 
Вопли горя, страстей и хулы,— 
Где толпа разъяренная черни бездомной 
Какъ море... 
Где въ молчанш сумрачныхъ зданш 
Ужасъ кровавыхъ возстанш,— 
Я горю, мое сердце встревожено, 
Словно расширено, словно размножено! 

Въ порыве безумья и мщенья 
Горячка съ дрожатемъ рукъ 
Несетъ меня вдругъ, 
Какъ каменья, по гладкой дороге впередъ... 
Падаетъ всякш расчетъ! 
Для подвига,—для преступленья 
Я, послушный, готовъ 
На пламенный зовъ 
Ярости единодушной. 
Страсти, восторги и бредъ— 
Все мелькаетъ въ мгновенш ока! 
Только чуется что-то,—пока еще нетъ 
Осознанной цели и мысли глубокой. 

Люди свирепые треплют* тревожное пламя, 
Гулокъ на паперти ропотъ народной пучины. 
Въ трепете стены, дома, магазины,— 
Вечеръ безумья царитъ надъ дворцами. 



И къ черному небу летятъ съ площадей 
Золотые столбы разъяренныхъ огней,— 
Кроваво на башняхъ горятъ циферблаты! 

На перекрестка ораторъ,— 
Еще не понявъ его рёчи 

Лишь мановеныо послушное вече 
Рвется унизить тирана, 

Разбивая подножье его истукана. 

Ночь безпредельна въ величщ шумномъ, 
Ярость въ тревожном* тумане расплавлена, 
Сердца на чеку, души мукою сдавлены 
Вырываются въ крике безумномъ. 
Чуется» властная мощь у мгновешя 
И къ созидашю, и къ разрушенйо. 

Тотъ въ эту ночь громовержецъ и вождь, 
Тотъ владЬетъ душою народною, 
Кому рокомъ дарована мощь, 
Чтобъ въ созвездш светочей ложныхъ открыть 
Звезду, коей быть 
Для века звездой путеводного. 

Сердце, пойми, какъ прекрасно и какъ незабвенно 
Это мгновенье, 
И каждымъ бёеньемъ 

Откликайся великому сердцу вселенной!.. 
А до мудростей древнихъ нетъ дела 
И до веръ, заходящихъ въ пучине забвенья! 

Здесь мгновенье кипитъ кровью юнаго тела, 
Здесь волшебный восторгъ оиьяненья 
Столь пьянымъ виномъ, 
Что и горечь не чуется въ немъ. 

Неведомымъ следомъ явились мечты и сменили 
Старый порядокъ, где души лениво застыли,— 

Словно природа-старикъ 
Лепить новый, для вечности ликъ. 



Все какъ-бы сдвинулось въ «бщемъ порядке природы. 
Старыхъ строешй тяжелые своды 
Потрясены до глубоких* осневъ, и повсюду 
Уступая толпы разъяренным* напорамъ 

Рабство расколото!— 
Пробилъ часъ и разгрому и чуду, 
II д&яньямъ въ схяши золота, 

Иовымъ Фаворамъ. 

Какъ волне въ безпредельности моря, 
Какъ птице въ небесномъ просторе, 

Сердцемъ бы Слиться 
Съ толпой, что войною идет* на столицы, 

Идти за ней следомъ 
Къ кровавым* победамъ 

Чтобъ въ потоке событие 
Въ крикахъ ужаса яростью бешенно блехцущихъ 

Уловить эти нити 
Мышцъ напряженных* и нервовъ трепещупщхъ: 
Рваться въ бой за безумной толпой, 

Что ведется судьбой 
Безсознательно въ блеске кровавомъ... 
Завтра долгъ,—завтра право: 
Ихъ зародышъ глубоко въ народе таится! 
Мы не знаем* зачем*,—но при каждомъ порыве впередъ, 
Кровь и горе въ путях* мёровой колесницы... 
Кровавой зарею сёяет* восходъ. 

О грядущее! слышится голосъ свободы, 
Рвутся устои и валятся своды 
Въ городахъ, где и злато и смрад*, 
Где пожаръ, какъ съ всклокоченной гривою лев> 
Отъ мгновенья—столетья дрожать: 

Тяжкёй узелъ развяжетъ победами гневъ! 

Изменяетъ обличёе меръ, 
Страненъ вчерашней кумиръ 

Все взбираются на горы новыхъ идей, 
Где безумея водоворотъ 
Новую правду куетъ, 



Чтобъ изъ старыхъ заржавленных* ноженъ извлечь 
Светлый мечъ, 
Слишкомъ чистый для рукъ палачей. 

Въ городахъ, гд'Ь сёянье внезапной зари, 
Где безуьйе бури кровавой, 
Для величья, для славы 
Сердце, гори! 

Б. Ф. 



Т О Л П А" . 

Въ частном* дом^ читали стихи—современных* ноэтовъ о 
современности. Читали люди неизвестные, любители. А пьесы: 
принадлежали большимъ поэтамъ—темъ, кого въ образованномъ 
обществе знаютъ все. Пьесы были какъ на подборъ: хорошо, 
написан ныя, резкая, злыя, и все о послеоктябрьскомъ строе. 
Особенно выделялись ядовитыя строфы одного поэта, которому 
казалось, что онъ говорить самое последнее, самое глубокое 
слово о происходящем^ 

Онъ сравиивалъ декабристовъ съ современными деятелями. 
Конечно, декабристы казались ему святыми, нынЬшше—него-
дяями. Онъ говорилъ о томъ, что интеллигентные, образованные 
и любящи; свободу люди связаны по рукамъ и ногамъ, брошены 
въ подполье. Говорилъ объ убшствахъ, о грабежахъ, о „матрос-
скихъ нлевкахъ"... Самочувствие оскорбленнаго, выбитаго изъ 
колеи человека было .передано честно и верно. Видимая „безцель-
ность" происходящаго была выдвинута на первый планъ. Созда-
валось построеше безнадежности и жгучей обиды. 

Когда ч т е т е стихов* было закончено, все на перебой стали 
разсказывать разные ужасы, происходяшде въ стране и въ 
городе. Ужасы были действительные, люди, говоривийе о нихъ, 
не лгуны, возразить на действительные случаи было нечего. Но 
чемъ гуще накоплялись страхи, темъ легче становилось ихъ 
нести. Точно смрадъ страховъ самъ себя убивалъ, точно холод-
ный сквозной ветеръ прошелся по комнатё. И не только мелкая 
хроника грабежей и неустройствъ оказалась вдругъ преодолен-
ной, но и большая боль поэта, большая боль его ядовитых.* 
строф*. 
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Что же произошло со слушателями? Вотъ что: за покровомъ 
дурной и тленной обыденности они почуяли, какъ за покровомъ 
Майи—дыхаше вечной преобразующей силы. Если существуетъ 
эта сила, то нгътъ страшиыхъ мелочей. По крайней м е р е ихъ 
нЪтъ въ той плоскости общественнаго д 'Ьлатя, въ какой ихъ 
разематривалъ преклоняющейся предъ декабристами поэтъ. Если 
же существуютъ реально мелочи, а преобразующей силы за ними 
нетъ, если, стало быть, все происходящее въ общественности 
надо перевести изъ плоскости соборнаго д й л а т я въ плоскость 
личнаго совершенства, то тогда и декабристы—не святые, и про-
роки—проходимцы, и всЬ историческая движения—не „цельны", 
не осмысленны, слеплены изъ безевязныхъ метанш слепыхъ 
жертвъ рока. Ибо среди всЬхъ революцхонеровъ, всгЬхъ мучени-
ковъ и всЬхъ новаторовъ-еретиковъ были мелкхе люди, лжецы, 
грешники, игроки и честолюбцы. Нельзя производить измеренёе 
несоизмерим ыхъ величинъ. 

И вспомнилось стихотворенхе „Толпа" Э. Верхарна, поэта, 
свяэаннаго съ культурой более кровно, чемъ упомянутый выше 
капризный ядовитый поэтъ. Нашъ русскхй поэтъ не разъ, 
вероятно, перечитывалъ Э. Верхарна—и хвалилъ его, какъ все 
поносители крайностей русской революцш читали о крайностяхъ 
93 и 71 годовъ во Францхи и увлекались ими. Но на родныхъ 
площадяхъ, въ своихъ делахъ не узнали того, что казалось 
возвншеннымъ у Верхарна и во Фрах1цхи. Смешная негибкость 
трусливаго воображения! 

Верхарнъ не ищетъ въ делахъ возставшей толпы ни целе-
сообразности, ни плана, ни ясно очерченныхъ граней. „Толпа 
разъяренная черни бездомной—какъ море", но отъ валовъ этого 
моря,— 

Я горю, мое сердце встревожено, 
Словно расширено, словно размножено. 

Поэты русскхе, те, что такъ прилеяшы въ хуленхи, и вы 
горите? Ваши сердца расширены? Вспомните, что Пушкинъ и 
Тютчевъ говорили о сердце расширенномъ, какъ о сердце вдох-
новенномъ. 

Верхарнъ говорить о безумьи, о мщеньи; о томъ, что падает » 
всякш, раечетъ] о томъ, что страсти, восторги и бредъ ведутъ 
равно къ подвихну и преступленью; о томъ, что среди нихъ 
„только чуется что-то" и пока еще „нетъ осознанной цели и 
мысли глубокой". 
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Поэты русскёе, неужели вы такъ остыли, что безумье н 
бредь стали вамъ недоступны? Когда лодвигъ—не слово, а дело; 
когда .преступление—сосЬдъ; когда нужно что-то чуять, чуять, 
какъ завещали вамъ старшёе ваши братья отъ Пушкина до 
Фета и Влад. Соловьева,—вы становитесь расчетливы, какъ ростов-
щики, боитесь убытков*, ищете рацёональнаго, связнаго,м!лцакеЕИ-
кадетскаго. Ие одинъ ли изъ васъ сказалъ недавно: „чья душа 
пьяна, пусть будетъ палачомъ, такъ говорить. созв$йд!я" (Вяч. 
Иванов*). Не предсказал^ ли другой: „звуковъ хотимъ, но созвуч1Й 
боимся, празднымъ желаньемъ пределов* томимся" (Зин. Гипшуоъ). 
Не жаловался ли третШ: „мы плененные звери, голосим.*, какъ 
умеем*, глухо заперты двери, мы открыть ихъ не смеем*" 
(в. Сологубъ). Не призывать ли четвертый: „Где вы, грядущее 
гунны, что тучей повисли надъ мёромъ, слышу ваепъ топотъ 
чугунный но еще неоткрытым* Намирамъ" (Вал. Бреосовъ). Вы 
дождались: души пьяны, звуки слились въ созвучья, дв*ри 
открыты, чугунный топотъ несется отъ родныхъ степей—а, вы 
прячете головы подъ подушки, дрожите,. клянете, клевещете. 
Да полно, поэты ли вы въ самом* д&шЬ? 

„Чтобъ разбудить раба, его я раню больно, Хоть самъ душМ 
'Нижней ручного тростника"—пел* десять л'Ьтъ тому назад* 
К. Бальмонт*. Кто же теперь—раб*? Кто ранен*, и въ чьей 
рукЬ нож*? Кого надо будить и чья душа нежна въ сокрытой 
глуби? 

На перекрестке оратор*, продолжает* Верхарнъ. Поэтъ не 
боится разъять революцию на составная части, отделить толпу 
отъ поводыря. Онъ не боится, что первую обвинят* въ темнот*, 
въ # в е д е н ё и , въ зверстве, а второго—въ злоупотреблении неве-
дением*. Пусть те, кто так* пронзительно свищут*, подумают* 
надъ этим*... Прежде шмъ понять оратора, толпа устремляется 
по мановенёю руки. Совпадете ихъ—за пределами понимания, 
совпадеееёе—раньше словъ, раньше лозунговъ, въ жесте, въ 
кшг&ши. Сердца на чеку—совесть и ярость сдавлены, как* два 
враждебных* демона, въ одной клетке . Въ душах* мученье, ибо 
и тута, въ революцёи, достиженья такъ ничтожны, желанёя так* 
безмерны,—здесь, какъ и во всех* вдохновенёяхъ человеческих*. 
Крайности сблизились. Мера нарушена. Царит* то, чт под* 
разумом*, под* расчетом*, подъ страхомъ—чистая вОля. 

Чуется властная мощь у мгновешл 
И къ созидашю и къ разрушен!». 



Вино столь пьяно, что и горечь въ немъ не чуется. 
А вы, русскёе поэты—что дали вы, кроме горечи, въ стихахъ? 

Вы въ редигёозныхъ своихъ чаянёяхъ много говорили о преобра-
жении м!ра. Весь мёръ въ часъ преображенёя сойдетъ съ осей— 
разве осугцествленёе этой религёозной мечты не въ тысячи 
раэъ громовее громовъ революцёи? Въ ней же, въ меньшей, вы 
нашли только горечь. Кто же теперь поверить вамъ: скорее вы 
поклонитесь чорту, скорее зароетесь въ его болотЬ, чемъ снесете 
трескъ ломающихся осей мёрозданёя! Нетъ, вы не предтечи 
Апокалипсиса, какъ вы уверяли насъ. Вы, въ своей религёозной 
горделивости—бедные фарисеи и самозванцы. Мало того: вы— 
плохёе. читатели. Вы проглядели Байрона. Вы не услыхали арфы 
будущаго въ изящнейшемъ эпизоде второй части „Фауста", где 
легши плясунъ-ребенокъ взлетаетъ надъ землею. Вы отвернулись 
отъ Пушкина. Не для васъ жилъ Лермонтовъ, хотя одинъ нзъ 
васъ ж пародировалъ его „Кинжалъ". 

Завтра долгъ, завтра право, 
Ихъ зародышъ глубоко въ народ'Ь таится! 

Мы не знаемъ зач'Ьмъ— 
Но при каждомъ порыв!» впередъ. 

Кровь и горе въ путях'ь мировой колесницы! 

Сётъ. 



с к и © ы. 

Мйльоны—васъ. Насъ тьмы, и тьмы, и тьмы. 
Попробуйте, сразитесь съ нами! 

Да, скиеы—мы! Да, аз!аты—мы, 
Съ раскосыми и жадными очами! 

Для васъ—века, для насъ—единый часъ. 
Мы, какъ послушные холопы, 

Держали щитъ межъ двухъ враждебныхъ расъ 
Монголовъ и Европы! 

В^ка, в^ка вашъ старый горнъ ковалъ 
II заглушалъ грома лавины. 

И дикой сказкой былъ для васъ провалъ 
И Лиссабона, и Мессины! 

Вы сотни летъ глядели на Востокъ, 
Копя и плавя наши перлы, 

И вы, глумясь, считали только срокъ, 
Когда наставить пушекъ жерла! 

Вотъ срокъ насталъ. Крклами бьетъ беда, 
И каждый день обиды множить, 

II день придетъ—не будетъ и следа 
Отъ вашихъ Пестумовъ быть можетъ! 

О, старый М1ръ! Пока ты не погибъ, 
Пока томишься мукой сладкой, 

Остановись, премудрый, какъ Эдипъ, 
Предъ Сфинксе мъ съ древнею загадкой! 



Росс1я—Сфинксъ. Ликуя и скорбя, 
И обливаясь черной кровью, 

Она глядить, глядитъ, глядитъ въ тебя, 
И съ ненавистью, и съ любовью!.. 

Да, такъ любить, какъ любить наша кровь, 
Никто изъ васъ давно не любить! 

Забыли вы, что въ мёре есть любовь, 
Которая и жжетъ, и губить! 

Мы любимъ все—-и жаръ холодныхъ числъ, 
И даръ божественныхъ вид'Ьшй, 

Намъ внятно все—и острый галльскш смыслъ, 
И сумрачный германский генш... 

Мы номнимъ все—нарижскихъ улидъ адъ, 
И венецьянскёя прохлады, 

Лимонныхъ рощъ далекгй ароматъ 
И Кельна дымныя громады... 

Мы лтобимъ плоть—и вкусъ ея, и цветъ, 
И душный, смертный плоти запахъ... 

Вивовны-ль мы, коль хрустнетъ вашъ скелетъ 
Въ тяжелыхъ, н&жныхъ нашихъ лапахъ? 

Привыкли мы, хватая подъ уздцы 
Играющихъ коней ретивыхъ, 

Ломать кояямъ тяжелые крестцы, 
И усмирять рабынь строптивыхъ... 

Придите къ йамъ! Отъ ужасовъ войны 
Придите въ мирныя объятья! 

Пока не поздно—старый мечъ въ ножны, 
Товарищи! Мы станемъ—братея! 

А если н'Ьтъ,—намъ нечего терять, 
И намъ доступно вероломство! 

Века, века—васъ будетъ проклинать 
Больное позднее потомство! 



Мы широко ио дебрямъ и лесамъ 
Передъ Европою пригожей 

Разступимся! Мы обернемся къ вамъ 
Своею азёатской рожей! 

Идите вс% идите на Уралъ! 
Мы очищаемъ место бою 

Стальныхъ машинъ, где дышетъ интегралъ, 
Съ монгольской дикою ордою! 

Но сами мы—отныне вамъ не щитъ. 
ОтнынЬ въ бой не вступимъ сами, 

Мы поглядимъ, какъ смертный бой кииитъ, 
Своими узкими глазами. 

Не сдвинемся, когда свирепый Гуннъ 
Въ карманахъ труповъ будетъ шарить, 

Жечь города, и въ церковь гнать табунъ, 
И мясо белыхъ братьевъ жарить!.. 

Въ последит разъ—опомнись, старый мёр г! 
На братскш ииръ труда и мира, 

Въ последнш разъ на светлый братскш ииръ 
Сзываетъ варварская лира! 

А-гексащдръ Нлокъ. 
30 Января 1918 г. 
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И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц 1 Я И Р Е В О Л Ю Ц Ш . 

Россия гибнетъ", „России больше нетъ", „вечная память 
Россш", слышу я вокругъ себя. 

Но передо мною—Россия: та, которую видели въ устрашаю-
щихъ и пророческихъ снахъ паши великие писатели; тотъ Петер-
бургъ, который видйлъ Достоевский; та Россия, которую Гоголь 
наэвалъ несущейся тройкой. 

Россия—буря. Демократия приходить „опоясанная бурей", 
говорить Карлейль. 

Россш суждено переяшть муки, унижения, разделения; по 
•она выйдетъ изъ этихъ унижений новой и—по новому—великой. 

Въ томъ иотокЬ мыслей и предчувствий, который захватилъ 
меня десять лЬтъ назадъ, было смешанное чувство Россш: тоска, 
ужасъ, покаяние, надежда. 

То были времена, когда царская власть въ последний разъ 
достигла, чего хотела: Витте и Дурново скрутили революций 
веревкой; Столыпинъ крепко обмоталъ эту веревку о свою нерв-
ную дворянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда не 
стало этого последняго дворянина, власть, по выражению одного 
весьма сановнаго лица, перешла къ „поденщикамъ"; веревка 
ослабла и безъ труда отвалилась сама. 

Все это продолжалось немного летъ; но немногие годы легли 
на плечи, какъ долгая, безсонная, наполненная призраками ночь. 

Распутинъ—все, Распутинъ—всюду; Азефы разоблаченные 
и неразоблаченные; и, наконецъ, годы европейской бойни; каза-
лось минуту, что она очистить воздухъ; казалось намъ, людямъ 
чрезмерно впечатлителышмъ; на самомъ деле, она оказалась 
достойнымъ венцомъ той лжи, грязи и мерзости, въ которыхъ 
купалась наша родина. 
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Что такое война? 
Болота, болота, болота; поросппя травой, или занесенный 

снегом*; на западе—унылый немецкий пролсектор*—шарить— 
нзъ ночи въ ночь; въ солнечный день появляется немецкий ф.»в-
керъ; онъ упрямо яетитъ одной и той же дорожкой; точно въ 
самом* неб^ можно протоптать и загадить дорожку; вокруг* 
него разбегаются дымки: белые, серые, красноватые (это мы его 
обстреливаем*, почти никогда не попадая; также, какъ и немцы— 
насъ); фоккеръ стесняется, колеблется, по старается дерягаться 
своей поганой дорожки; иной разъ, методически сбросить бомбу; 
значить, место, куда онъ целить, истыкано на карте десят-
ками рукъ немецкихъ штабныхъ; бомба упадетъ, иногда—на 
кладбище, иногда—на стадо скотовъ, иногда—на стадо людей; 
а чаще, конечно, въ болото; это—тысячи народныхъ рублей въ 
болоте. 

Люди глазеютъ на все это, изнывая отъ скуки, пропадая 
отъ безделья; сюда успели перетащить всю гнусность до воен-
ных* квартир*: измены, картеягъ, пьянство, ссоры, сплетни. 

Европа сошла съ ума: щгЬтъ человечества, цветъ интелли-
генции сидит* годами въ болоте, сидит* съ убеждением* (не 
символ* ли это?) на узенькой тысяче-верстной полоске, которая 
называется „фронтъ". 

ЛЮДЕ—крошечные, земля—громадная. Это вздор*, что миро-
вая война такъ заметна: довольно маленькаго клочка земли, 
опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов* 
людскихъ и лошадиныхъ. А сколько ихъ можно свалить въ не-
большую яму, которую скоро затянет* трава, или запорошит* 
снегъ! Вотъ одна изъ осязаемых* причин* того, что „великая 
европейская война" такъ убога. 

Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие, ил к то 
бвздтълье, та скука, та пошлятина; имя обоим*—„великая война", 
„отечественная война", „война за освобождение угнетенных* на-
родностей", или какъ еще? Нетъ, иод* этим* знаком*—никого 
ие освободить. 

Вотъ, подъ игомъ грязи и мерзости запустения, подъ бре-
менем* сумасшедшей скуки и безсмысленнаго безделья, люди 
какъ-то разорялись, замолчали и ушли въ себя: точно, сидел я 
под* колпаками, изъ которых* постепенно выкачивался воздух* 
Вот* когда действительно хамело человечество, и в* частности— 
российские патриоты! 



Потокъ предчувствий, прошумевший надъ иными изъ пиасъ 
между двухъ революций, также ослабелъ, заглохъ, ушелъ где-то 
въ землю. Думаю, не я одинъ испытывалъ чувство болезни и 
тоски въ годы 1909—1916. Теперь, когда весь европейский воз-
дух* измененъ русской революцией, начавшейся „безкровной 
идиллией" февральскихъ дней и растущей безостановочно и 
грозно, кажется иногда, будто и не было техъ недавнихъ, такихъ 
древнихъ и далекихъ годовъ; а потокъ, ушедший въ землю, про-
текавший безшумно въ глубине и тьме,—вотъ онъ опять шумйтъ; 
и въ шуме его—новая музыка. 

Мы любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти не-
ожиданные переходы... въ оркестре. Но, если мы ихъ действи-
тельно любили, а не только щекотали свои нервы въ модномъ 
театральном* зале после обеда,—мы должны слушать и любить 
те же звуки теперь, когда они вылетаютъ изъ мирового оркестра: 
и, слушая, понимать, что это—о томъ же, все о томъ же. 

Музыка, ведь, иге игрушка; а та бестгя, которая полагала, 
что музыка—игрушка,—и веди себя теперь, какъ бестия: дрожи, 
пресмыкайся, береги свое добро! 

Мы, русские, переяшваемъ эпоху, имеющую немного равныхъ 
себе по величию. Вспоминаются слова Тютчева: 

Блаженъ, кто посЬтилъ сей миръ 
Въ его минуты роковыя, 
Его призвали всеблагие, 
Какъ соб-Ьдншса на пиръ, 
Онъ ихъ высокихъ зр-Ьлищъ зритель... 

Не дело художника — смотреть за темъ, какъ исполняется 
задуманное, печься о томъ, исполнится оно, или нетъ. У худож-
ника—все бытовое, житейское, быстро сменяющееся — найдетъ 
свое выражение потомъ, когда перегорит* въ жизни. Те изъ насъ, 
кто уцелеетъ, кого не „изомнетъ съ налету вихорь шумный", 
окажутся властителями неисчислимых* духовных* сокровищ*. 
Овладеть ими, вероятно, сможет* только новый гений, пушкин-
ский Арин*; онъ, „выброшенный волною па берегъ", будетъ петь 
„прежние гимны" и „ризу влажную свою" сушить „на солнце, 
подъ скалою". 

Дело художника, обязанность художника—видеть то, что 
•одумано, слушать ту музыку, которой гремит* „разорванный 
. етромъ воздух*". 
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Что же задумано? 
Передгълать все. Устроить такъ, чтобы все стало новымъ; 

чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала 
справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. 

Когда тате замыслы, искони, таящиеся въ человеческой 
душе, въ душе народной, разрываютъ сковывавшие ихъ путы и 
бросахотся бурнымъ потокомъ, доламывая плотины, обсыпая лиш-
ние куски береговъ, это называется революцией. Меньшее, более 
умеренное, более низменное—называется мятежомъ, бунтомъ, 
переворотомъ. Но это—называется революцией. 

Она сродни природе. Горе темъ, кто думаетъ найти въ ре-
волюции исполнение только своихъ мечтаний, какъ бы высоки и 
благородны они ни были. Революция, какъ грозовой вихрь, какъ 
снежный буранъ, всегда несетъ новое и неожиданное; она же-
стоко обмаииываетъ многихъ; она легко калечить въ своемъ водо-
вороте достойнаго; она часто выносить на сушу невредимыми 
недоетойныхъ; но это—ея частности; это не меняетъ ни общаго 
направления потока, ни того грознаго и оглуппительнаго гула, ко-
торый издаетъ потокъ. Гулъ этотъ, все равно, всегда—о 
великомъ. 

Размахъ русской революции, желающей охватить весь мйръ 
(меныиаго истинная революция желать не можетъ, исполнится 
это желание или нетъ,—гадать не намъ), таковъ: она лелеетъ на-
дежду поднять мировой циклонъ, который донесетъ въ заметен-
ный снегомъ страны—теплый ветеръ и нежный запахъ апедь-
синовыхъ рощъ; увлажить спаленныя солнцемъ степи юга—про-
хладнымъ севернымъ дождемъ. 

„Миръ и братство народовъ"—вотъ знакъ, подъ которыми 
проходить русская революция. Вотъ о чемъ реветь ея потокъ. 
Вотъ музыка, которую имеющий уши—долженъ слышать. 

Русские художники имели достаточно „предчувствий и пред-
вестий" для того, чтобы ждать отъ России именно такихъ заданий. 
Они никогда не сомневались въ томъ, что Россия—большой ко-
рабль, которому суждено большое плаванье. Они, какъ н народ-
ная душа, ихъ вспоившая, никогда не отличались расчетливостью, 
умеренностыо, аккуратностью: „все, все, что гибелью грозить", 
таило для нихъ „неизъяснимы наслажденья" (Пушкинъ). Чувство 
неблагополучия, незнание о завтрашнемъ дне сопровождало ихъ 
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повсюду. Для нихъ, какъ для народа, въ его еамыхъ глубокихъ 
мечтахъ, было все или ничего. Они знали, что только о прекрасномъ 
стоитъ думать, хотя „прекрасное трудно", какъ училъ Платонъ. 

Великие художники русские—Пушкинъ, Гоголь, Достоевский, 
Толстой—погружались во мракъ, но они же имели силы пре-
бывать и таиться въ этомъ мраке: ибо они верили въ св-бть. 
Они знали светъ. Каждый изъ нихъ, какъ весь народъ, выносив-
ший ихъ подъ сердцемъ, скрежеталъ зубами во мраке, отчаяииьи, 
часто—злобе. По они знали, что рано или поздно, все будетъ по 
новому, потому что жизнь прекрасна. 

Жизнь прекрасна. Зачемъ жить тому народу, или тому че-
ловеку, который втайне разуверился во всемъ? Который разо-
чаровался въ жизни, живетъ у нея „на подаянии", „изъ милости"? 
Который думаетъ, что яшть „не особенно плохо, но и не очень 
хорошо", ибо „все идетъ своимъ путемъ": путемъ... эволюцион-
нымъ; лиоди же такъ, вообще, плохи и несовершенны, что дай 
имъ только Богъ прокряхтеть свой векъ кое-какъ, сколачиваясь 
въ общества и государства, ограждаясь другъ отъ друга стен-
ками итравъ и обязанностей, условныхъ законовъ, условныхъ 
отношений... 

Такъ думать не стоитъ; а тому, кто такъ думаетъ, ведь, 
и жить не стоитъ. Умереть легко: умереть мояшо безболезненно; 
сейчасъ въ России—какъ никогда: можно даже безъ попа; попъ 
не обидитъ отиЬвальной взяткой... 

Жить стоитъ только такъ, чтобы предъявлять безмерный 
требования къ жизни: все, или ничего; ждать нежданнаго; ве-
рить не въ „то, чего нетъ на свете", а въ то, что должно быть 
на свете; пусть сейчасъ этого нетъ, и долго не будетъ. Но жизнь 
отдастъ ииамъ это, ибо она—прекрасна. 

Смертельная усталость сменяется яшвотной бодростью. После 
крепкаго сна приходятъ сверяя, умытыя сномъ мысли; среди 
бёла дня, оне могутъ показаться дурацкими, эти мысли. Лжетъ 
белый день. 

Надо же почуять, откуда плывутъ такия мысли. Надо вотъ 
сейчасъ понять, что народъ русский, какъ Иванушка-дурачекъ, 
только что съ кровати схватился, и что въ его мысляхъ, для 
старшихъ братьевъ, если не враждебныхъ, то дурацкихъ, есть 
великая творческая сила. 

Почему „учредилка"? (Между прочимъ, это вовсе на такъ 
обидно. У крестьян* есТь обычное—„потребилка").—Потому, что 

85 



мы сами рядили о „выборных* агитациях*", сами судили чинов-
ников* за „злоупотребления" при этихъ агитацияхъ; потому что 
самый цивилизованныя страны (Америка, Франция) сейчасъ захлеб-
нулись въ выборномъ мошенничеств^, выборномъ взяточничестве-

Потому, что (я по дурацки) самому все хочется „проконтро-
лировать", самъ все могу, не желаю, чтобъ меня „представляли" 
(въ этомъ—великая жизненная сила: сила бомы невернаго); по-
тому еще, что некогда въ многоколонномъ зале раздастся труб-
ный голосъ весьма сановнаго лица: „законопроектъ такой то въ 
тридцать девятомъ чтении отклоняется"; въ этомъ трубномъ го-
лосе будетъ такой тупой, такой страшный сонъ, такой громовой 
зевокъ „организованной общественности", такой ужасъ безъ имени, 
что опять и опять наиболее чуткие, наиболее музыкальные изъ 
насъ (русские, французы, немцы—все одинаково) бросятся въ 
„индивидуализмъ", въ „бегство отъ общественности", въ глухую 
и одинокую ночь. Потому, наконец*, что Богъ одинъ ведаетъ, 
какъ выбирала, кого выбирала, куда выбирала неграмотная Россия 
сегодняшняго дня; Россия, которой нельзя втолковать, что Учре-
дительное Собрание—не царь. 

Почему „долой суды"?—Потому, что есть томы „уложений" 
и томы „разъяснений"; потому, что—судья—баринъ и „аблакатъ"— 
баринъ толкуютъ промежъ себя о „деликте"; происходить „судо-
говорение"; надъ несчастной головой жулика оно происходить. 
Жулингь—онъ жуликъ и есть; ужъ согрешилъ, ужъ потерялъ 
душу; осталась одна злоба, или одне покаянныя слезил: либо 
удрать, либо на каторгу; только бы съ глазъ долой. Чего же еще 
надъ нимъ, напакостившимъ, измываться? 

Либеральнаго „аблаката" описалъ Достоевский; Достоевскаго 
при жизни травили, а после смерти назвали „певцомъ унижен-
ныхъ и оскорбленныхъ". Описалъ еще то, о чемъ я говорю, 
Толстой. А кто обносилъ решеточкой могилу этого чудака? Кто 
теперь голоситъ о томъ, какъ бы надъ этой могилой не „надру-
гались"? А почемъ вил знаете, можетъ быть, радъ бы былъ Левъ 
Николаевич*, еслибъ на его могилке поплевали и побросали окур-
ков*? Плевки—Бояиьи, а решеточка—не особенно. 

Почему дырявятъ древний соборъ?—Потому, что сто лет* 
здесь ожиревнпий попъ, икая, бралъ взятки и торговалъ водкой. 

Почему гадятъ въ любезныхъ сердцу барскихъ усадьбахъ?— 
Потому, что тамъ насиловали и пороли девокъ: не у того барина, 
такъ у соседа. 
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Почему валять столетние парки?—Потому, что сто детъ подъ 
ихъ развесистыми липами и кленами господа показывали свою 
власть: тыкали въ нос* нищему—мошной, а дураку—обра-
зованностью. 

Я знаю, что говорю. Конемъ этого не объедешь. Замалчи-
вать этого н'Ьтъ возможности; а все, однако, замалчиваютъ. 

Я не сомневаюсь ни въ чьемъ личномъ благородстве, ни 
въ чьей личной скорби; но ведь мы отвечаем* за прошлое? 
Мы—звенья единой цепи. Или на насъ не лежать грехи от-
цовъ?—Если этого не чувствуют* все, то это должны чувство-
вать „лучшие". 

Не безпокойтесь. Неужели можетъ пропасть хоть крупинка 
нстЕнно-ценнаго? Мало мы любили, если трусимъ за любимое. 
„Совершенная любовь нзгоняетъ страхъ". Не бойтесь разрушения 
кремлей, дворцов*. картинъ, книг*. Беречь ихъ для народа надо; 
но, потерявъ ихъ, народъ не все потеряетъ. Дворецъ разрушае-
мый—не дворецъ. Кремль, стираемый съ лица земли,—не кремль. 
Царь, самъ свалившийся съ престола,—не царь. Кремли у насъ 
въ сердце, цари—въ голове. Вечныя формы, намъ открывшийся, 
отнимаются только вместе съ сердцемъ и съ головой. 

Что же вьи думали? Что революция—идиллия? Что творче-
ство ничего не разрушаетъ на своемъ пути? Что народъ—паинька? 
Что сотни обыкновенныхъ я?уликовъ, провокаторовъ, черносотен-
цев*, людей, любящихъ погреть руки, не постараются ухватить 
то, что плохо лежитъ? И, наконецъ, что такъ „безкровНо" и такъ 
„безболезненно" и разрешится вековая распря между „черной" 
и „белой" костыо, между „образованными", и „необразованными" 
между интеллигеиицйей и народом*? 

Не васъ ли надо будить теперь отъ „векового сна"? Не 
вамъ ли надо крикнуть: „ноН 1ап§-еге сигси1о.з шеоз"? Ибо вы 
мало любили, а съ васъ много спрашивается, больше, чемъ съ 
кого-нибудь. Въ васъ не было этого хрустальнаго звона, этой 
музыки любвй, вы оскорбляли художника—пусть художника,— 
но черезъ него вы оскорбляли самую душу народную. Дпобовь 
творить чудеса, музыка завораживает* зверей. А вы (все миг) 
жили безъ музыки и безъ лиобви. Лучше ужъ молчать сейчасъ, 
если нетъ музыки, не слышать музыки. Ибо все, кроме музыки, 
все, что безъ музыки, всякая „сухая материя"—сейчасъ только 
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разбудить и озлить звЪря. До человека безъ музыки сейчасъ 
достучаться нельзя. 

А лучппе люди говорятъ: „Мы разочаровались въ своемъ 
народЬ"; лучппе люди ехидничаютъ, надмеваются, злобствуютъ, 
не видятъ вокругъ ничего, кром'Ь хамства и зверства (а чело-
в&къ—тутъ рядомъ); лучппе люди говорятъ даже: „никакой ре-
волюции и не было"; тЪ, кто м'Ьста себ'Ь не находнлъ отъ нена-
висти къ „царизму", готовы опять броситься въ его объяпя, 
только бы забыть то, что сейчасъ происходить; вчераште „пора-
женцы" ломаютъ руки надъ „германскимъ засильемъ"; вчераште 
„интернационалисты" плачутся о „Святой Руси"; безбожники отъ 
рождения готовы ставить свечки, молясь объ одолЪнш врага 
внЬшняго и внутренняго. 

Не знаю, что страшнее: красный п^тухъ и самосуды въ 
одномъ статгЬ, или эта гнетущая немузыкальность—въ другомъ*. 

Я обращаюсь в^дь къ „интеллигенции", а не къ „буржуазш". 
Той никакая музыка, кромЬ фортепьянъ,—не снилась. Для той 
все очень просто: „въ ближайшемъ будущемъ наша возьметъ", 
будетъ „порядокъ", и все—по старому; гражданскш долгъ за-
ключается въ томъ, чтобы беречь добро и шкуру; пролетарии— 
„мерзавцы"; слово „товарищъ"—ругательное; свое уберегъ—и 
сутки прочь: можно и посмеяться надъ дураками, задумавшими 
всю Европу взбаламутить; потрясти брюхомъ, благо удалось 
урвать гдЬ-нибудь липгнш кусокъ. 

Съ этими—не поспоришь, ибо дЬло ихъ—безспорное: брюш-
ное дЬло. Но в^дь это—„полупросвЪщенные" или совсЪмъ „не-
просвещенные" люди; слыхали они разве только о томъ, что 
нахрюкали имъ въ семье и школе. Что нахрюкали, то и спра-
шивается: 

Семья: „Слушайся папу и маму". „Прикапливай деньги къ 
старости". „Учись, дочка, играть на рояли, скоро замужъ 
выйдешь". „Не играй сынокъ съ уличными мальчишками, чтобы 
не опорочить родителей и не изорвать пальто". 

Низшая школа'. „Слушайся наставниковъ и почитай дирек-
тора". „Ябедничай на скверныхъ мальчишекъ". „Получай лучная 
отм&гки". „Будь первымъ ученнкомъ". „Будь услужливъ и угод-
ливъ". „Паче всего—Законъ Божхй". 

Средняя школа: „Пушкинъ—наша нащональная гордость". 
„Пушкинъ обожалъ царя". „Люби царя и отечество". „Если не 
будете испов'Ьдываться п причащаться, вызовутъ родителей и 
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сбавятъ за поведете". „Замечай за товарищами, не читаетъ ли 
кто запрещенныхъ книгъ". „Хорошенькая горничная—гы". 

Высшая школа: „Вы—соль земли". „Существовате Бога до-
казать невозможно". „Человечество движется по пути прогресса, 
а Пушкинъ воспЬвалъ женсшя ножки". „Вамъ еще рано прини-
мать участае въ политической жизни". „Царю показывайте ку-
кишъ въ кармане". „Заметьте, кто говорилъ на сходке". 

Государственная служба: „Врагъ внутренней есть студентъ". 
„Бабенка недурна". „Я тебе покажу, какъ разсуждать". „Сегодня 
прхедетъ его превосходительство, всемъ быть на местахъ". „Сле-
дите за Ивановымъ и доложите мне". 

Что спрашивать съ того, кто все это добросовестно слушалъ, 
и кто всему этому поверилъ? Но ведь интеллигенты, кажется, 
переоценили все эти ценности? Имъ приходилось ведь слы-
шать и другхя слова? Ведь ихъ просвещали наука, искусство и 
литература? Ведь они пили изъ исгочниковъ не только загажен-
ныхъ, но также—изъ источниковъ прозрачныхъ и головокружи-
тельно бездонныхъ, куда взглянуть опасно, и где вода поетъ не-
слыханный для непосвященныхъ песни? 

У буржуа—почва подъ ногами определенная, какъ у свиньи— 
навозъ: семья, капиталъ, служебное положеше, орденъ, чинъ, 
Богъ на иконе, царь на троне. Вытащи это—и все полетнтъ 
вверхъ тормашками. 

У интеллигента, какъ онъ всегда хвалился, такой почвы 
никогда не было. Его ценности невещественны. Его царя можно 
отнять только съ головой вместе. Уменье, знанье, методы, на-
выки, таланты—имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, 
безсемейны, безчянны, нищи—что же намъ терять? 

Стыдно сейчасъ надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать, 
руки, ахать надъ Росшей, надъ которой пролетаетъ революцион-
ный циклонъ. 

Значить, рубили тотъ сукъ, на которомъ сидели? Жалкое 
положеше: со всемъ сладострастьемъ ехидства подкладывали вь 
кучу отсыревшихъ подъ снегами и дождями корягъ—суХ1Я по-
лешки, стружки, щепочки; а когда пламя вдругъ вспыхнуло и 
взвилось до неба (какъ знамя),—бегать кругомъ и кричать: Ахъ, 
ахъ, сгорпмъ! 
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Я не говорю о политических* деятелях*, которым* „так-
тика" и „моментъ" не позволяют* показывать душу. Думаю, не 
так* ужъ мало сейчасъ въ Россш людей, у которыхъ на душе 
весело, которые хмурятся по обязанности. 

Я говорю о тЬхъ, кто политики не делает*; о писателях*. 
напримгЬръ; если они д&лаютъ политику, то грешат* против* 
еамихъ себя, потому что „за двумя зайцами погонишься—ни 
одного не поймаешь"; политики не сделают*, а. свой голос* по-
теряютъ. Я думаю, что не только право, не и обязанность ихъ 
состоит* въ томъ, чтобы быть . нетактичными, „безтактными": 
слушать ту великую музыку будущаго, звуками которой иапол-
ненъ воздухъ, и не выискивать отдельных* визгливыхъ и фаль-
шивыхъ нотъ въ величавом* реве и звоне мирового оркестра. 

Русской интеллигенции—точно медведь на ухо наступил*: 
мелкие страхи, мелкия словечки. Не стыдно ли издаваться надъ 
безграмотностью какихъ-нибудь объявлений или писемъ, который 
писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо от-
малчиваться на „дурацкие" вопросы? Не стыдно ли прекрасное 
слово „товарищъ" произносить въ ковьичкахъ? 

Это—всякий лавочник* умеет*. Этимъ молено только озло-
бить человека и разбудить въ немъ зверя. 

Какъ аукнется—такъ и откликнется. Если считаете всЬхъ 
жуликами, то одни жулики къ вамъ и придутъ. На глазах*— 
сотни жуликовъ, а за глазами—миллионы людей, пока „непро-
свещенных*", пока „темныхъ". Но просветятся они не отъ васъ. 

Среди нихъ есть такие, которые сходятъ съ ума отъ само-
судовь, не могут* выдерясать крови, которуио ииролили въ тем-
нот^ своей; такие, которые быотъ себя кулаками по несчастной 
голове: мы—глупые, мы поииять не мояеемъ; а есть и такие, въ 
которыхъ дремлютъ творческйя силы; они могутъ въ будущемъ 
сказать такйя слова, какихь давно не говорила наша усталая, 
несвежая и книжная литература-

Надменное политиканство—великий грехъ. Чем* дольше 
будетъ гордиться и ехидствовать интеллигенцйя, темъ страшнее 
и и^ровавее можетъ стать кругом*. Ужасна и опасииа эта эла-
стичная, сухая, невкусная „адогматическая догматика", припра-
вленная снисходительной душевностью. За душевностью—кровь. 
Душа кровь притягиваетъ. Бороться съ ужасами . можетъ лишь 
духъ. Къ чему загораживать душевностью пути к* духовности? 
Преиерасное и безъ того трудно. 
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А духъ есть музыка. Демонъ ггЬкоща повеЛ'Ьлъ Сократу 
слушаться духа музыки. 

ВсЬмъ Т'Ьломъ, всЬмъ сердцемъ, всЬмъ сознашемъ—-слушайте 
Революцию. 

Александръ Блокъ. 

Январь 1918. 
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КРАСНЫЙ ВАЛЪ. 
(Социальный романъ изъ революционных* нравовъ). 

Ж. РОНИ-Старшгй. 

Синдикаты и антимилитаризм*. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

I. 
Надвигались апирельскйя сумерки. Зловещее солнце кати-

лось къ предместью. Багровея къ закату, оно разверзло пасть 
своего горна надъ вершиной тополя, межъ двухъ высокихъ, какъ 
колокольни, фабричныхъ трубъ. 

На дороге, недалеко отъ Жантильи, остановился человекъ. 
Онъ созерцалъ жалкую и мощную картину, ядоносные клубы 
дыма и вечерний закатъ, живой и юный, какъ во времена кель-
тической Галлии. Несмотря на крыши, на горньт, на трубы, на 
жесткйя очертания фабрикъ, несмотря на трамваи, автомобили, 
локомотивы, все было какъ во времена нервыхъ людей, земля 
сочеталась съ солнцемъ, и вся моиць ииотонула въ этомъ безмер-
номъ огненномъ просторе: девственнице леса и грандиозный соору-
жения не ппотивополояшы другъ другу. Это аналогичный вещи. 

Поднявъ зажатую въ кулаке дубину, человек* буркнулъ: 
— Пора покончить съ углемъ! 
От* меловой пыли побелели его башмаки и посерели 

широкия крылья ипляпы. У него билли матовыя щеки, длинная, 
дикаго цвета, борода и широко раскрытые, ласковые, горящие 
глаза необычайной искренности!, глаза, которые загорались и 
гасли внезапно. Сложениемъ онъ былъ коренастъ, но не тяжелъ. 
Ноги, какъ у добраго пехотинца, гибкйя, правильныя. На ходу 
онъ нихъ капельку сгибалъ, что усугубляет* выносливость. Это 
былъ самецъ, сооруженный на славу, свежий теломъ и приспо-
собленный для произведения многочисленнаго потомства. 

Удивленный видомъ народа, сновавшаго по полямъ, онъ 
спросилъ у какого-то садовника, который налаживалъ рукоятки 
къ косамъ: 

— Что тутъ такое? 
— А тамъ обвалъ въ каменоломне, где роготъ колодезь. 

Люди говорятъ, десять человекъ убило. 
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— Это отвратительно!—воскликнул* человек*. 
Онъ пошелъ за садовникомъ. Направо отъ Жантильи, на 

паровомъ поле, вокругъ сарая, толпа кишела. Полиция сдержи-
вала ее слегка, и среди земляныхъ кучъ, столбовъ и досокъ, какъ 
одержимые, трудились рабочие; некоторыхъ видно было только 
по поясъ. Человекъ смешался съ народомъ, стараясь понять, въ 
чемъ дело. Въ конце концовъ ему удалось узнать, что трехъ 
шахтеровъ завалило, и, чтобы ихъ вытащить, работаютъ уже 
часъ. Но по мере очистки, шансы какъ будто убываютъ. 

— Придется позвать инженера!—объявилъ каменыцикъ съ 
длиннымъ черепомъ.—А еще машины. Потому въ людяхъ тутъ 
недостатка нету, излишекъ... местовъ не хватаетъ. 

Онъ указалъ на несколькихъ, которые тоже порывались 
спасать, и полиция ихъ тихонько отстраняла. Одинъ изъ нихъ, 
кривоногий человекъ съ несочной бородой голосилъ: 

— Я самъ, Изидоръ Пурайль, двоюродный тому Прежело, 
что тамъ похороненъ, пналъ жертвой алчности каппиталистовъ. 
Можетъ я его и спасу!.. 

— Разве вы не видите, что здесь народу довольно! Да вы 
и не шахтеръ. / 

— Если захочу, я буду шахтеромъ! Я земляникъ и все эти 
подходы знаю. 

Целыхъ две минуты онъ упивался своимъ гневомъ. Слова 
лились по воле рюмочекъ п белаго вина. Наконецъ онъ стихъ и 
и объявилъ мрачно: 

— Его смерть останется на вашей совести. 
Толпа стекалась призрачная, угрюмая, смутная, хаотичная, 

пропитанная сиилетней; то отхлынетъ, то вдругъ взволнуется, то 
вознегодуетъ. Сумерки тяготели надъ нею, не давая ей слиться въ 
одну единую душу. Нетъ, нетъ, и опять разобьется. Здесь не 
зарождалось то слияние жизней, которое въ тесныхъ сборищахъ 
выделяетъ энергию, подобную химическимъ соединениями Торо-
пливые люди на минуту примыкали къ обицей массе и отрыва-
лись; женщины скоплялись болтливыми островками, уличные 
мальчишки скользили по рядамъ и произносили мерзости. 

Красный пепелъ между темъ угасалъ на западв. Фонари, 
зажженные вокругъ колодца, взбудоражили толпу. Смутныя 
видения приковали взоры: драма, смерть, небылица вызвали 
брожение въ сердцахъ. Потомъ выпивка и закуска увлекли. 
Клубки разматывались въ сумеречномъ пространстве по напра-
влению къ Жантильи, въ сторону укреплений, вдоль окольных* 
тропинокъ. 

Человек* очутнлся в* кучке рабочих*, у вылаза Лип*. 
Изидоръ Пурайль распространялъ здесь запахъ земли и водоч-
наго завода. Онъ бормотал* глухо и трудно. Требовал* неме-
дленнаго разрешения, предъявлялъ протори и убытки, домогался 
заключения въ тюрьму, вмешательства государства и забастовки 
землекоповъ. Прошли черезъ улицу Бршиьа-Саваренъ. По ту 

83 



сторону длинной стены, отделяющей железную дорогу, показа-
лись деревянные бараки, сооружения изъ бревенъ, пирамиды 
угля. Напротивъ—ограда изъ кривых* деревьевъ и, среди уте-
сов*—фабрики, дома, избушки, мрачная труба. На откосахъ еще 
дома и другая избушки, островки кустарниковъ, еорныя травы, 
цветы, забрызганный сажей: уголокъ жалкой и упорной природы, 
то, что встречаешь на краю минъ и угольников*. Дальше, снова 
каменные холмы, искромсанные, какъ береговые утесы, наверху— 
жалкия хижины, дальше—домики разбойныхъ временъ, деревья 
такого вида, точно изъ нихъ долженъ сыпаться бутъ или кир-
иичъ, ншзкпя двери, ведущия въ корридоры притонов*, где горят* 
огарки, бальзаковская лавченки, горёлыя, нескладныя, дырявыя, 
съ обвалившимися передами, съ крыльцом* готовым* обрушиться 
вместе со своей ржавой баллгострадой, съ прилавком*, где 
валяются безсмысленные и волнующие товары... 

— Пойдем*, выпьем* стаканчик*,—предложил* Пурайль. 
Они взошли къ „Детям* Лозы" въ ихриземистый, отсы-

ревший кабачекъ, куда можно было натолкать пятьдесят* чело-
век* народу. Столы ржавели на терраске. Вокругъ, теряясь изъ 
вида простиралась земля безумия, человеческая грубая почва, 
гнилые домишки, заводы, фабрики, дровяные дворы, публичные 
дома, построенные въ уединенных* местах*, пустыри, заросли, 
печальныя равнины, скопища нечистотъ. Подъ сенью вызвёздив-
шейся мглы разстилалась мощная, безпутная и возбудительная 
картина. Человекъ окинул* ее долгим* взглядом* и потер* 
ладони: 

— Бродягам* тут* лафа! 
Явились абсенты, пиво, водка. Изидоръ Пурайль схватил* 

стаканчик* и уставился въ него своимъ куриным* глазомъ. Онъ 
влилъ туда капельку7 жидкости и одним* глотком* хватил* 
половину. Затем*, сердито и радостно припечатал*: -

— Ежели этим*, которые обрушились, теперь капут*, вино-
ваты будут* предприниматели, а больше никто! 

— Разве можно знать?—произнес* тихий субъектъ сократи-
ческаго вида, по имени Жюль Катэнь, и по прозвищу Тома:-—Я 
говорю, что всего нельзя предвидеть. Земля убитая; какъ ты 
ее не понимай, а бывает* так*, что она жестче всякаго ремня. 

— Э, поди ты, паршивый желтяк*.—ухмыльнулся Пурайль,— 
ежели мой двоюродный скапутится, онъ издохнет* по милости 
эксплуататоров*. Стоитъ еще ихъ оправдывать! Я то ихъ малость 
знаю: кабы мы имъ были не нужны, они бы насъ разстреляли! 

Человекъ потрясъ бородой и пробормоталъ: 
— Онъ прав*. Между нами и буржуазией ничего общаго 

быть не можетъ! 
Слова были древния. Самые молодые изъ них* слыин,- ЛЙ 

ихъ тысячу раз7>. Но на все есть манера. Надъ головами двига-
лась значительная, упорная, таинственная физиономия человека. 
Его открытый взоръ горел* и поражал* своей искренностью. . 
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Онъ пробуждал* любопытство однимъ жестом*, и необычайность 
жеста подчеркивала силу. 

— ШУГЪ!—повторилъ онъ возвышая голосъ, эксплуататоры 
и рабочие не могутъ сговориться и не должны сговариваться. 
Это было бы противъ природы! 

— Почему?—спросилъ Катэнь:— Это все равно какъ сказать, 
что машину нельзя подмазывать, будетъ противъ природы. 

— Это все равно,—возразилъ тотъ съ уйлечешемъ,—какъ 
лошади и люди не могутъ сговориться! Лошадь должна подчи-
няться и только, а человекъ распоряжается, и все тутъ. И было 
бы смешно, кабы было иначе. 

— Ты намъ не льстишь однако,—возразилъ Тома:—Коли 
ты лошадь, тогда ужъ конечно делать нечего. Но если ты чело-
векъ, какъ и капиталисты, сговориться можно. Это изъ твоего 
же сравнения выходить. 

— Если мы лнодц, намъ остается только доказать это. И мы 
сможемъ доказать это только въ тотъ день, когда мы переста-
нем ъ трудиться, какъ безсмысленныя животныя. 

— Я не говорио, чтобы намъ не бороться за лучшее. Въ 
томъ наше иираво и долгъ. Я только спрашиваю, почему мы не 
моясемъ придти къ соглашению? Почему намъ не быть въ одно 
время и капиталистами и рабочими? 

— Я уже сказалъ, — спокойно повторилъ человекъ, — по-
тому что это противъ природы. 

Онъ поднялся. И казалось, что онъ смотритъ очень далеко, 
въ пространство мрака, за очертания Бюттъ-о-Кайль. 

'— Это противъ природы,—опять ииовторилъ онъ, — потому-
что нанпъ инстинкт*, также, какъ инстинкт* животных*, от* 
которых* мы происходим*, состоит* въ томъ, чтобы силой убе-
речь" то, что завоевано, или взять силой. ^Если мы обратимся къ 
эксплуататорам!,, мы будем* посрамлены и обмануты. Это неиз-
бежно. Они бил их сами не могли сделать лучше, если-б* даже 
пожелали. То положение, которое они занимают* и должны от-
стаивать, ихъ къ этому обязываетъ. Если бы иначе было, тогда 
бы въ ту нору, когда еще отцы наши подняли знамя социализма, 
буржуазия улучшила бы. нашу судьбу. Многие были заряжены 
добрыми намерениями; многие хныкали надъ злосчастием* рабо-
чего человека; многие проповедывали помощь народу. Въ итоге, 
капиталист* ни одной минуты не спустил*, издевается над* 
нами неустанно, притесняет* насъ все такъ же, а можетъ и больше 
нрежняго. 

— Улучшение есть!—возразилъ Катэнь. 
— Можетъ быть. Но мы обязаны этимъ только себе. На-

шим* стачкам*, нашим* требованиям*, тому страху, который мы 
внушаем*, а еице вражде партий, той борьбе, которая разде-
ляет* имущих*. И какая это безделица! Какая малость по сра-
внению съ прогрессом* научным*! Сейчасъ человечество распо-
лагает* махинацией въ десять разъ сильнейшей, нежели въ 



1848 году. Если-бъ только захотеть, ничего нетъ легче, какъ 
снабдить' каждаго обильной пищей, иросторнымъ пом-Ьщетемъ, 
удобнымъ платьемъ, отдыхомъ, досугомъ, даже роскошью,— 
я подразумеваю те удобства, которыя еще называютъ роскошью 
и которыя потомъ будутъ такъ просты. Эксплуататоры этого не 
желаютъ и не могутъ! Не хотятъ потому, что боятся, какъ бы 
всеобщее благополучие не лишило ихъ чудовищныхъ привилле-
гщ; не могутъ потому, что самая система капиталистической 
производительности роковымъ образомъ суживаетъ взгляды, по-
тому что конкуренция уже по самой сущности требуетъ безпо-
щадной траты силъ, наконецъ, потому, что весь режимъ ме-
шаетъ расцвету народной мысли, что онъ насъ притупляетъ, 
разслабляетъ, лишаетъ смелости, на фабрике, на заводе, на 
верфи, въ конторе, въ казарме, на пашне! Капиталистический 
режимъ, это гнетъ меньшинства, направленный на большинство. 
Этотъ гнетъ приведетъ меньшинство къ победе только путемъ 
колоссальнаго истребления интеллекта! 

Его голосъ охватывалъ аудиторию. Онъ былъ какъ мощное 
и вкрадчивое существо; онъ обволакнвалъ, жалилъ, завораживалъ; 
угрожающий, когда дело касалось неприятеля, и когда онъ во-
пилъ о его зловредности, онъ становился необычайно 'неженъ 
для техъ, кого онъ увещевалъ. Дядя Мёльеръ и Жиоль Катэнь, 
которые ненавидели сопцализмъ, были побеждены внимашемъ 
окружаюицихъ. Это внимание вставало передъними какъ препят-
ствие, подобно полиции. Оно сдерживало ихъ возражения: 

Человекъ продолжалъ: 
— Ахъ, вы можете поверить жестокому и мрачному опыту! 

Для насъ въ буржуазны хъ сердцахъ не найдется ничего, кроме 
презрения и ненависти. Несчастия волнуют* ихъ только снаружи. 
Наши жалобы ихъ раздражаютъ, наши требования возмущаютъ. 
К а к ъ ихъ отцы въ 48 и 71 г.г., наши хозяева готовы предать насъ 
на разстрелы, въ ссылку. Мы лошади; они —люди: они не су-
меют* понять, что лошади хотятъ стать лиодьми. Полно! Мы не 
удеряшмъ ихъ ничем*, кроме страха, мы не получим* ничего, 
кроме того, что мы сумеем* завоевать. А завоевать сможем* 
только личной деятельностью. Те, кто питает* веру въ поли-
тику, попадутся въ худшую изъ ловушекъ. Они увидятъ, какъ 
постепенно новыя буржуазный партии начнутъ складываться с * 
помощью отрядовъ, которымъ надлежало отстаивать народное 
дело. Они увидятъ, какъ ведомства, люди, должности станутъ 
переходить отъ Пьера къ Полно и отъ Жана къ Огпосту. Уроже-
нецъ Ожа будетъ управлять Мадагаскаромъ, а лиможецъ пойдетъ 
заведывать налогами въ Собрание. Политика развращаетъ всякаго, 
кого она коснется: это все равно, что муха на мясё социализма, 

Онъ склонилъ голову и тихонько, обратной стороной руки, 
приподняли свою бороду. Затемъ: 

— Будь они даже безупречны, эти депутаты социалисты, 
все равно они будутъ ворочаться въ пустомъ пространстве. По-
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тому что они поддерживают* путаницу, которая безконечно отда-
ляет* победу пролетариата. Между ними и синдикатами нгЬтъ 
пячено общаго, кроме неясных* стремлений, все еще заглушае-
мых* неизбежностью политики. На деле, социалистическая партия 
соединяет* случайно буржуазию и рабочих* различных* кате-
горий. Интересы этих* людей противоречивы. Если они и смо-
гут* сговориться, то это будутъ реформы второстепенной важ-
ности. Въ остальныхъ случаяхъ последуютъ пререкания, безпо-
лезныя вполне, такъ какъ имъ не удастся приобщить другъ 
друга къ своимъ идеямъ, и даже не удастся постичь эти идеи. 
И въ результате, чемъ депутатъ окажется честнее, темъ ему 
будетъ труднее выпутаться. Все это закончится постыдной бол-
товней, чудовищным* разбрасываньемъ силъ и времени. 

Совсемъ другое дело синдикальная деятельность! Прежде 
всего, здесь никого, кроме пролетариев* не видно, затЬмъ, 
щесь группируются трудящиеся одной и той же категории. На-
конецъ, здесь разсматриваются непосредственно основные инте-
ресы сотоварищей. Такимъ образомъ, синдикатъ связапъ съ 
самой жизнью. Онъ преследует* одне практическия, олреде-
| енныя, очевидныя цели. Товарищи толкуютъ о д'Ьлй, которымъ 

они живутъ въ своей мастерской, па рабочихъ дворахъ или въ 
конторе, и о томъ, какъ извлечь изъ него въ будущемъ все лучшее. 
Тут* дело не въ томъ, чтобы мирить противоположные интересы, 
а въ томъ, чтобы соединять интересы соответствуюпцие. Тут*, если 
и захочешь уклониться, все равно не смоя«ешь: связь, соединяю-
щая между собой синдикалистов*, крепка, какъ то, что связы-
вает* рабочаго съ его инструментомъ... Стоитъ ли говорить о 
томъ, что синдиката могутъ очутиться въ одиночестве? Это была 
бы здоровенная глупость! Разъ цель каждой группы намечена, 
союзы, федерацш, наконец*, одинъ общий союз* соиозовъ воз-
никнетъ, и все это послужить источником* безмерных* энергий! 
Наша действующая В. К. Т. представляетъ съ одной стороны 
весь рабочий классъ въ одной сплоченной массе, но съ другой 
стороны онъ, въ богатомъ сочетании, совокупляетъ все отрасли 
ремесла, несущйя, каждая, свои определенный вожделения. 
Можно ли иириравнивать это къ несвязнымъ морокамъ Палаты 
или Сената? 

— Стало быть больше и голосовать не надо?—воскликнулъ 
Пурайль. 

— Голосуйте, коли хотите!.. — Депутатъ, такъ называемый 
коллективистъ, всегда будетъ лучше депутата радикала и пред-
почтительнее депутата реакционера. Но не ищите въ вапией го-
лосовке ничего, кроме муниципальнаго балагурства. Все ваше 
внимание, все ваше рвение, и все ваше мужество, все соки ва-
пшх* рук* и головы направляйте на борьбу синдикализма.. Твердо 
верьте в* то, что девять рабочихъ часов* лучше десяти и во-

') Всеобщая Конфедерация Труда. 
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семь лучше девяти. Расчитывайте, что франк* и десять санти-
мов* больше восемнадцати су. Поддерживайте забастовщиков*; 
когда настанет* ваше время, бастуйте сами, бастуйте с* упор-
ством*. О т д и р а й т е клоки отъ чудища капитализма, не пренебре-
гайте ни одним* случаем*, не предавайте ваших* товарищей, 
не слушайте ни жалоб*, ни угроз* неприятеля. Держите высоко 
знамя' синдикализма. Оно одно может* привести вас* къ неза-
висимости! День и ночь думайте о первомъ этапе, о восьмича-
совомъ дн-й, который избавить вас* отъ туберкулеза, который 
даст* вамъ время для размышлений, для ученья, для понимания... 
А когда вы: получите восьмичасовой день, это откроет* вамъ 
путь къ семичасовому и къ шестичасовому. После этого со-
циальная революция будетъ ужъ совсемъ близка къ осущест-
влению, такъ-какъ миллионы интеллектовъ будутъ освобождены! 

Онъ замолчалъ. Слова его нашли отклик* въ глубине 
сердец*. Онъ появился въ пророческую годину. Народъ зналъ, 
что доктрина синдикализма проникла въ глубь темных* про-
винций, въ старые реакционные города, въ затерянные поселки. 
Народъ зналъ, что разведчики неистово сиуиотъ по лицу Франции, 
что инертный массы загораются. Все это, "безъ сомнёигя, было 
неоп ред'Ьленно. Но сквозь пустословие гаветъ и ораторов* уже 
слышен* былъ колоколъ и зов* набата. Чувствовалось возникно-
вение новых* поколений, освобожденных* отъ религиозного гнета, 
поколений, для которыхъ Армия, Знамя и даже Родина перестали 
слуяенть догматами. 

По мере того, какъ рушились верования, социализм* въ 
свою очередь превращался въ веру, сгущай глубокая вожделения, 
велишя Чаяния, слитые человеческие энтузназмы. Все, собравшиеся 
в* этотъ 'апрельский вечерь, преисполненные неяснымъ пылом*, 
и гредвкушениемъ счастья, вызйдннаго,приближением^ катастрофы, 
жадно слушали учение.' 

— Браво!—прокричал* Изидоръ Пурайль,—хорошо сказано' 
Одобрили все, но заговорил* дядя Мёльеръ: 
— Чувства собственности не уничтожишь! 
— Конечно,—прбизнес* человекъ строго; — ему придадут* 

лучшую форму. Собственность не будетъ уничтожена, такъ какъ 
мины, фабрики и ноля будутъ эксплуатироваться всеми. 

— Это значит* никёмъ! 
— Это мы обсудимъ въ другой разъ. Если присутствующие 

здесь товарищи пожелаютъ собраться въ одинъ из* этих* ве-
черов*, мы поговорим* о режиме промышленном* и • сверхяро-
мишлеиномъ. Тогда вы увидите, что дело не въ томъ, чтобы 
отменить собственность, а въ томъ, чтобы ее расширить. Если 
производительный средства станут* достоянйемъ всякаго, если 
захватчики власти и богатства должны быть упразднены, изъ 
этого ие следуетъ, что человекъ не будетъ наслаждаться лич-
ными угодьями, наоборотъ! Пока эти вопросы не представляют* 
крайней важности. Важнее всего то, что мастеровой изъ состояния 
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ииролетарскаго переходить въ состояние свободное — вещь неосу-
ществимая, если не будутъ въ совершенств^ организованы син-
дикаты, стачки и даже саботажи.—Поклюнъ! 

Онъ медленно проследовал* сквозь ряды посетителей, и 
пропалъ въ глубине уличнаго мрака. Онъ оставилъ следъ, чу-
десный обликъ, углубленный обстановкой, направлением* умовъ, 
появлением* неожиданнымъ, отчетливым* и навязчивым*. 

— Кто такой? — спросилъ Пурайль. 
— Это должно быть некто изъ Всеобщей Конфедерации 

Труда,—ответилъ сидевший тутъ же типографщикъ. 

II. 

Человекъ сразу направился по улице Тольбйакъ, затем* 
мрачными путями мимо досокъ, драиокъ п свай, стал* подни-
маться къ Вюттъ-о-Кайлю. Огненная птицы плясали въ своихъ 
стеклянных* клетках*. Въ прорывах* небес* виднелись рыжия 
поляны, цени выступовъ, ряды огней, а въ стороне Бюттъ-о-
Кайля бледно-пламенное облако стояло надъ Парижем*. Огни, 
еще таинственные, утверждали все сказочные сны, все содро-
гания необъятной и страшной действительности: 

— Земля рабов*!—произнес* человекъ. 
Его голосъ былъ спокоен*, тихая радость вздымала его 

грудь. Онъ лгобилъ жизнь. Даже тогда, когда оииъ произиосилъ 
горькия слова, или негодование оживляло его движения, онъ жилъ 
въ прекрасном*, неисчерпаемомъ и свежем* воздухе романа. 
Какъ подлинный оПтимистъ, онъ почти не думал* о прошедшему 
настоящее задевало его слегка, онъ устремлялся къ будущему. 
Онъ не замечалъ смерти, и даже старости не виделъ. Онъ ве-
рилъ только въ свой Неутомимый размахъ, въ быстрый пламень 
своей мысли, въ биения ' чуткаго п сильнаго сердца. Страдание 
проливалось надъ нимъ, какъ плодоносный ливень. Его гневъ 
былъ благодатная гроза. 

Онъ питалъ твердую иллюзию въ то, что оииъ идетъ противъ 
круиныхъ событий, обусловливающих* ничтожество человеческаго 
обихода: онъ отнюдь не чувствовал* себя струей потока, оииъ 
верил* въ то, что онъ самъ потокъ. 

Эта уверенность, вбитая въ нем* какъ гвоздь, не оставляла 
его ни въ радости, ни въ горе, ни на воде, ни на земле. Онъ 
былъ такъ убежден* 9* томъ, что народы когда нибудь освобо-
дятся! 

Подувал* вкрадчивый бархатистый ветер*; дыхание травъ 
сменялось запахом* конскаго навоза, прокисшаго асфальта, че-
ловеческой кожи. Онъ вскарабкался въ Бюттъ и, через* улицу 
Пяти-Бриллиантовъ, выбрался на Итальянский проспект*. Притоны 
разводили тусклый дебошъ. Какой-то концерт* сверкал* фиоле-
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товыми и сиреневыми шарами. Въ углах* приткнулись бледные 
подростки, подъ фонарями покачивались вызывающая шевелюры 
девиц*. Человек* нашелъ это зрелище ужасным*, но вгля-
делся въ него съ удовольствием*. Затем*, повериувъ назадъ, 
опт. проникъ въ улицу Бобильо. 

Въ шестом* этаже углового дома онъ нашелъ старую жен-
щину, мужчину летъ тридцати двухъ.—•тридцати пяти и малень-
каго мальчика, которые его ожидали. Это была комната, выкра-
шевиая снизу красновато-шоколаднымъ; этотъ цветъ въ чести 
у виноторговце зъ. Повыше разстилались обои елнвочяаго и мор-
ковнаго цвета; между листвой, терновником* и подсолнухами 
засели птицы. Потолокъ сдерживали две фальшивыя балки. 
Длинный столъ, очень устойчивый, былъ покрытъ зеленим* 
сукном*. Подъ развеянным* светом* лампы на колонке, лежали 
книги, прнготовленныя на ночь: Чудесные звпри, Процесса Брен-
чилье, Приключенгя Фрака. 

Старуха, мужчина и ребенокъ съ сияющими лицами тесни-
лись къ пришедшему. Благодаря различно полов* и возрастов*, 
сходство, существовавшее между ними, заключало въ себе что-то 
пугающее и уродливое. Это были одни и те же граненыя лица— 
по три грани на лобъ, по четыре на щеки и челюсти. Желто-
розовая кожа залегла вокругъ носовъ-перечницъ. Глаза впалые 
и будто задернутые сажей, морщинистые губы цвета печенки у 
старухи, лесной земляники—у мужчины, и черешни—у ребенка. 
Пыльные усы, похожие на клокъ паутины, свешивалась сь губъ 
мужчины. У женщины, на томъ же месте, выросъ уморительный 
мох*. У всехъ трехъ на голове—овечья шерсть, стариннаго се-
ребра у одной, турецкаго табаку у другого и почти лимонная 
у третьяго. Ихъ руки, необычайно подвижныя, тонкия но строению, 
выставляли красные пальцы. Плечи у всехъ были крышей, му-
скулы. подвижные и худощавые. 

— Тебя ужъ и ждать перестали, мой Франсуа,—сказала 
старуха, бросаясь къ пнему на инею. 

Во время ответнаго объятия она радостно прослезилась. У 
Франсуа, словно онъ заразился, увлажнились глаза; но ребенокъ 
бросился на нихъ со всехъ ногъ, задыхаясь, какъ молодой 
песъ: 

— Мы тебе рады!.. Мы рады! Мы рады! 
Желая разорять трогательность минуты, Франсуа поднял* 

мальчугана на руки: 
— Ну, что же, мой маленький бунтовщик*, Хорошо тебе 

живется на свете? Завтра я принесу тебе новую игрушку: 
пляску буржуевъ. 

Онъ уселся въ кресло, украшенное иеобычайнымъ коли-
чеством* медных* гвоздиков*: 

— Я запоздал* по милости трех* несчастных*, похоронен-
ных* обвалом*. 

— Ты обедал*? 
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— Я закусил* около четырех* часов*. По правде сказать, 
я голоден*. 

Онъ любовался ребенком*, смотря на него серьезными и 
проникновенными глазами ловца человековъ. 

— Ты будешь настоящим* социалистом*, не такъ ли, ма-
ленький Аитуанъ? Ты будешь любить людей; ты не станешь ухо-
дить отъ нихъ, какъ какой-нибудь Робинзонъ эгоизма? Да здрав-
ствует* революция! 

— Да здравствует* револющя!—крикнул* мальчик*. 
— Вотъ оно будущее,—сказалъ Франсуа Ружемон*, раска-

чивая ребенка на коленяхъ:—этотъ увидптъ великШ разсветъ, 
разсвет* того человечества, которое будетъ также мало походить 
на наше, какъ мы не похожи на людей пирамиднаго века. Да, 
маленький человекъ, ты увидишь вещи, подле которыхъ элек-
тричество, пар* и радий окажутся мазней. Ты увидинпь человека 
во всей его красе, потому что онъ перестанет* голодать—а онъ 
голодает* сто тысячъ летъ. Онъ больше не будет* голодать и 
обрететъ всю свою силу! Онъ больше не будетъ голодать н смо-
жетъ развернуть весь свой гений. Онъ больше не будетъ голодать, 
онъ выстроить подводные суда великаны, которые пюйдутъ отъ 
одного континента къ другому, а его аэропланы наполнять не-
босклон*. Оииъ больше не будетъ голодать, опъ построить ска-
зочные города, где луга и леса будутъ расти на крышахъ; на 
улицахъ стеклянные мосты; на всехъ поворотахъ—подъемные 
машины. Онъ больше не будетъ голодать, онъ исторгнетъ необъ-
ятную энергию из* солнца, изъ океана, изъ теплаго лона земли. 
Ахъ, мой маленький, въ какихъ очарованных* садах* ты будешь 
жить! 

Малютка, завороженный, слушали*. Шарль Гарриг* и ба-
бушка блаженно вздрагивала: блеск* роскоши осенял* души. 
Вдруг* затрещала трещотка,, раздался звонок*, чириканье во-
робья, трель чижика: 

— Да ведь это скворец*!.—воскликнул* Ружемон*. 
Въ клеткё изъ ивовых* прутьев* серо-синяя птица съ 

неистовым* плескомъ расправляла вееръ своихъ крыльев*. 
Франсуа открыл* темницу. Скворец* прыгнул* ему на голову, 
потомъ на плечо. Его круглые глаза искрились лукавствомъ. Он* 
топтался на месте и ударялъ клювомъ по бороде синдикалиста. 

— Этотъ тоже страсть какъ радь тебя видеть! 
Птица загоготала: 
— Пресса! Ха! Ха! Ха!.. св'жая новость! 
И пропела: 
— Повесь помещика! 
Ружемон* расхохотался невинно, какъ мальчик*; птица та-

ращила перья. 
— Вечно оииъ шутить,—сказала старушка, 
Она растянула набойчатую скатерть, поставила прибор* и 

зажгла газовый рожок*. 
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— У насъ есть мясо, сыръ, яйца и холодная морковка... 
Франсуа съ удовольствиемъ наблюдалъ эту незатейливую 

> $цену. Лампа горела светло, еда была свежая; тарелки, стаканы, 
вилки вызывали сотни отдаленных*, интимных* вещей, обрядовъ, 
съ которыми связана вся легенда удачи и неудачи, довольства 
и нужды, заброшенности и уюта. Аппетитъ у него былъ здоровый 
и неприхотливый и возбуждался самыми скромными средствами. 

— Это приблизительно то, чего я требую для моихъ ближ-
нихъ!—произнесъ онъ...—и къ этому несколько воскресныхъ дней, 
когда не повредить некоторый излишекъ; трудъ, вызывающий 
благодетельную усталость, досугъ, размышление, чувство безопас-
ности, свободное отъ порабощения. Да, иираво, больше ничего а не 
требуется. Счастье иие такъ ужъ страшно. 

Онъ взялъ въ руку яйцо, очень белое, лощеное, какъ оииксъ 
и совершенной формы: 

— Какъ это красиво, какъ щеголевато! 
Сначала онъ елъ молча,'внимательно, добросовестно пере-

жевывая. Его хозяева на него смотрели. 
— Ты хороший сделалъ обходъ?—спросила старуха. 
Онъ наклонилъ голову: 
— Какъ я вамъ писалъ, моя голубушка! 
— Ты намъ писалъ, это правда, но въ трехъ словахъ. 
— Я не писатель!—произнесъ онъ со смехом*. 
Онъ сталъ серьезеииъ, глаза его расширились; въ лицо все-

лилось что-то неистовое, восторженное, почти угрожающее. Бо-
рющийся зверь выступал* изъ недръ его существа: 

— Мы переживаем* время, когда начинают* понимать,— 
глубоким* голосом* произнесъ онъ,—прежде это была одна сен-
тиментальность, мечты. Теперь близка действительность. Конечно, 
они еще совсемъ дети, имъ нужно, чтобъ ихъ убаюкивали му-
зыкой, но они уже не верятъ въ провидение и знаютъ, что не 
часъ, не день и не годъ нужно быть революционеромъ, а все 
часы, все дни и все года. Этой ииростой мысли народъ не пря-
нималъ никогда. Онъ вечно ждалъ какого-то торжественнаго 
момента, блнстательнаго сражения, после котораго * стоит* про-
тянуть свою плошку, и счастье потечет*, какъ вода изъ водоема. 
Также верилъ онъ въ какую-то необъятииую благодать, которая 
свалится сверху, какъ весеннее солнце, и все дёла устроить. 
Но громадное приобретете сделано: удалось закрепить уверен-
ность—ахъ! еице очень несовершенную, очень ' колеблющуюся 
уверенность—въ томъ, что революция доляша сидеть въ насъ, 
какъ школьный учитель въ своемъ классе, что ни добро, ни 
зло не могутъ рождаться безъ нашей твердой воли. Больше, 
чемъ въ прошломъ году, я почувствовалъ, что народъ пустился 
въ дорогу. 

Онъ ииростеръ руки, какъ бы охватывая пространство: 
— Да, надъ формулами научными и философскими мы воз-

двигаемъ необходимость непрерывной борьбы: действие порождаетъ 
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мысль. И въ этомъ случай рабочий человекъ станетъ безотлага-
тельно стремиться къ лучшему и къ ниспровержению враждебнаго 
строя: обездоленные попались въ цчъпь ловушекъ. Надо истребить 
все, одну за другою.... 

Хозяева слушали его жадно. Семья Гарригъ изъ первыхъ 
была очарована его искрепнимъ голосомъ, 'влияниемъ ритма и 
мистической силой воли. После смерти его родителей тетка Анту-
анетта отнеслась къ нему, какъ къ собственному ребенку. По-
рывистый, упрямый, буйный, онъ искуналъ неистовство своей 
природы безумной нежностью и судорожной жалостью. 

Какъ только онъ, бывало, увидать, что тетка или кузенъ 
Шарль болеютъ,—они были подвержены невралпш—онъ начиналъ 
сновать йодле со всеми, аллюрами охотничьей собаки; онъ точно 
обшохивалъ болезнь; онъ долго виделъ въ ней что то живое, что 
ему хотелось преследовать и сразить, какъ змею или пантеру. 
Но такая одержимость его не разслабляла. Она наделяла ребеиика 
необычайной силой воображения. 

При виде нищеты, при виде какого-нибудь несчастнаго, ко-
тораго ведутъ въ больницу, при виде калеки, который тащится 
весь измятый ревматизмомъ или съ ампутированной ногой, онъ 
приходить въ возбужденное состояние, грезплъ о всемирномъ ис-
целении, о победоносном* вмешательстве науки и человЬческаго 
милосердия. Когда-нибудь жизнь станетъ прекрасной! И въ этомъ 
онъ уверился, когда газеты, брошиоры, журналы и книги открыли 
ему социализм*. 

Грозная и непонятная, загадка эксплуатации человека чело-
веком* стала его мукой.—Какъ эта хитроумная цивилизация 
могла придти къ такому концу! Какъ тенета меньшинства могли 
захватить большинство индивидов*! Какъ это человекъ, даже 
когда онъ силеигь и разумен*, можетъ изводить себя ради по-
средственностей и болванов*! Какъ, вообице, буржуазия, изъ кого' 
бы она не состояла, можетъ держать народъ на привязи по праву 
фиктивной ценности, прачемъ эта ценность можетъ принадле-
жать идюту, безумцу, чудищу, новорожденному! 

Онъ сразу познал* правду. И эта правда прошла по всемъ 
его фибрамъ. Она приобрела силу иовейшихъ верований, победо-
носных*, благодаря сравнительной неопределенности своихъ 
формации: здесь все эволюционирует*. Ихъ темные догматы— 
источники превращений; ихъ гибкая логика мирится съ противо-
речивыми идеями и ладить съ антиномиями... Будущее вставало, 
нежное и свежее, какъ молодая женщина. 

Сначала пропаганда велась у молодого человека съ пере-
рывами. Его поглощало чтение и изучение профессии. Онъ читалъ 
плохо, нетерпеливо, ныряя и перескакивая по статьям*. Какой 
нибудь эпитетъ разобщал* безграничность энергии. Какое-ииибудь 
слово ударяло, какъ колокольный звонъ. Судьба человековъ сры-
валась' со страниц*; народы текли, какъ реки; селенья пропадали 
въ светилахъ; скорбь и обида рокотали, какъ водопады. Онъ 
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безпрерывио ждалъ оглушительной истины, которая должна была 
возникнуть на следующей странице или въ конце главы. Онъ 
поглощалъ съ одинаковым* рвением* научный книги, метафизику, 
историю и социологию. Такъ какъ память у него была хорошая, 
знания, доктрины, анекдоты скоплялись во множестве. Съ меньшей 
полнотой изучнлъ онъ сущность философскихъ учений, но для 
того, что ему предстояло делать, большей выправки ему было 
не нужно. Такъ какъ. въ конце концовъ, строй научный деспо-
тичен*, строй философский иллюзоренъ, а исторический строй на 
диво хаотичен*. 

Черезчуръ предавшись методу, философъ теряетъ изощрен-
ность воображения, социологи прнходнтъ къ бездействию, соцн>-
листъ-теоретикъ высыхает* на месте. 

Ружемонъ узналъ то, что должны знать люди его сорта, и 
нечто большее. Онъ приобрели хранилиице идей и образовъ кги» 
услугамъ своей лихорадочной чувствительности. Въ добавокъ онъ 
выказалъ въ своей профессии—переплетчика—такия способности, 
которыя завоевали ему свободу. Сменность къ мастерству закон-
ченному, пошиба элегантнаго, увлекла его на специальные курсы. 
Въ двадцать два года онъ сталъ художественным* иередлетчи-
комъ, способнымъ, по мере надобности, подражать переплетами 
старыхъ мастеровъ также удачно, какъ и создавать новые. Онъ 
зарабатывали безъ труда двадцать франковъ въ день. И во всякое 
время, работы у него было больше нежели онъ желалъ. Такая 
легкость привела его къ пропаганде. 

Такъ какъ три, четыре месяца работы удовлетворяли его 
нужды на годъ, такъ какъ, кроме того, Шарль Гарригъ, хоро-
ший художникъ декораторъ, зарабатывалъ на себя и на тетку, 
Ружемонъ сталъ проповедывать людям*. Сначала онъ былъ, какъ 
капля воды въ речке. Онъ бродилъ на удачу, братаясь съ мел-
кими группами, усердно посещая кружки, присоединяясь къ не-
которым* выборнымъ движенйямъ, замешиваясь въ кой-каи!я 
стачки. 

Это бродяжничество было полно обаяния. Молодой человекъ 
откровенно любнлъ толпу. Онъ переносил* ея безпорядокъ, ея 
дым*, ея запахи, ея грубое зубоскальство, ея нелепы я вспышка, 
инстинкты непослушнаго стада, ея свирепую наивность и при-
падки тупоумия. Онъ владели словомъ и жестом*, которые идутъ 
въ ладъ съ возбуждением*, усиливают* энтузиазм*, руководят* 
н дают* ритмъ возстанйю. 

Онъ охотно отправлялся съ незнакомыми угощаться жаре-
ным*, яичницей цвета охры или лимона, на лоне изумрудно 
ржавых* розовых* беседокъ, въ прокуренный залъ, въ заднюю 
комнату при лавке, на кухню при ферме, пропитанной запахом* 
сала, къ заведениями, где варят* и жарят*,в* глубокие сумерки, 
но бешеным* улицам* или по загороднымъ дорогам*, где пля-
шутъ сухие листья. Ему были знакомы внезапный братания, вы-
текающий из* общей выпивки, чувство удовлетворения, когда руки 
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развязаны, не загадываеийь впередъ. безъ заботы, не помня часа, 
съ добрымъ словом* на устахъ, подчиняешься инстинктам',1; 
шайки. Онъ путешествовалъ, заинтересовываясь новой средой, 
новым* говоромъ и лицами более, нежели известностью, и бес-
прерывно ожидая, что вотъ откроется нечто небывалое и окон-
чательное. 

После того, какъ въ первый разъ онъ услыхал?» Жореса, 
онъ всю ночь провелъ въ бреду. Затем*, онъ пристрастился къ 
высокомерным* и резкимъ выпадам* Геда. Познал* также не-
мецкое влшше и былъ растроган* кроткими и пылкими речами 
старой Луизы Мишель. 

И всетаки, въ конце концов*, онъ ощутил* большую пу-
стоту. Шло это отъ него, или извне, или отъ его досугов*, уто-
мленных* тусклыми программами п политическими жилейками, 
или отъ ветхости старыхъ сказокъ, которыя все уже расщели-
лись, как* стены? Пшеница фразъ перестала его питать; доктрина 
витала въ облакахъ, велика обещания пробуяедалн не столько 
веру, сколько безпокойство. 

Тогда онъ самъ заговорил* съ высоты трибун* и узнал ь 
свою силу. Но ему казалось, что онъ крутится въ огороженно&ъ 
пространстве, въ горизонтахъ диорамы. Какъ только попытаешься 
разойтись въ ширь, такъ натыкаешься на своенравный и с м е т -
ный препятствия, на несущихъ, декорацию, на занавесъ, на ве-
ревки, на кулисы. История социализма уже пятьдесят* лет* разы-
грывает* небывалую легенду о безнадежных* мечтаниях* бед-
няков*, и конец* всегда один* и тотъ же—баррикады. К а ж д о е 
поколение изрыгает* сызнова химерическое, лихорадочное стадо— 
и набитых* фразами, ротозейных* вожаков*. 

Какъ и тысяча других*, Ружемон* желал* революции не-
прерывной. Она должна была утвердиться въ мозгах*, не какъ 
мечта, а какъ энергия, проявлять себя дисциплиной, методом*, 
непрерывными упражнениями въ расшатывании. Дело не въ томъ, 
чтобы, по прежнему, потрясать факелом*. Надо учиться и хо-
теть; установить социальный опыт*; вестн маленькая сражения, 
стачки, вылазки, набеги; поддерживать холодную, непрерывную, 
логическую ненависть, торговаться за заработную плату, какъ нор-
мандский крестьянннъ торгуется за своихъ свиней. А главное 
создать такую счастливую возбужденность, братскш восторги-., 
который обезпечитъ на всехъ собранияхъ идеио безопасности, до-
верия, обоюдной помощи. 

Стачки превратятся въ превосходный школы социальном 
борьбы. Оне откроют* путь великодушным*, героическим*, пред-
приимчивым* инстинктам*, окрыляющим* человеческую душу. 

Организуясь все совершеннее, оне перестанут* доводить 
мастерового до голодовки; оне только предложат* ему взять на 
себя кое-какия лишения, которыя красота возстатя обратит* 
почтя в* радость. Оне разовьют* великодушие, самоотречение, 
самый богатый жертвенный дух*. Оне будутъ пробуждать воеив-
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ащгашя мощных* и блистательных* образов*; онгЬ придадут* 
социальной жизни то, что Аробуждаетъ нежданное восхищение, 
перед* лицом* д-Ьвствениаг:» леса, вольной поляны, колыхания 
морей... Такъ, всеми способами, пролетариат* будетъ создавать 
себе призраки па реальной юсновгь. 

Въ мастерской ли, на митингах*, или во время смуты, онгЬ 
всюду будутъ выставлять преимущества солидарности перед* 
эгоизмом* и жизни эксплуатируема™ перед* жизныо эксплуач 
татора! 

Синдикаты уже взялись за это, но иилохо. Разобщенные, они 
не смогли развиться. Въ идеале было соединить ихъ въ колена, 
въ области, въ народы. Здесь трудящийся могъ сомкнуться въ 
определенное сословие,-со своими собственными нравами, стремле-
ниями, своими „специфическими" нуждами, и такое сословие могло 
развиваться вне парламентарная строя и выше его. 

Этотъ идеалъ, въ сущности довольно древний, но неизменно 
гибнущий отъ р у к * политики, былъ вызван* къ жизни идеями 
естественнаго подбора, понемногу вкоренившимися въ народъ, не 
столько черезъ газеты и брошюры, сколько по признанию бан-
кротства революционеров*. 

Въ 1894 году возникъ принцип* одной изъ Трудовых* Кон-
федераций. По социалистической Франции пронесся клич*: „Ие до-

пускать политики въ синдикатах*!" На лиможском* Конгрессе 
это послужило сильным* лозунгом* и положило конец* синди-
кальным* распрям*. Социализм* почувствовал* себя помолодев-
шим*, ожившгшъ, ближе къ реальному осуществлению. И для 
Франсуа тоже наступило обновление. Коммунизм* перестал* быть 
одним* символом*. И перед* лицом* буржуазная государства 
стал* выростать неведомый народъ: онъ былъ беден*, груб*, 
болезнен*, плохо вооружен*, плохо грамотеи*, но онъ зналъ 
свой путь, онъ обнаруживал* волю, которой не сдержит* никакое 
сопротивление. 

Тогда молодой человек* слил* съ Конфедерацией свои 
заботы, свой гнев*, свой мятеж*, а также и радости и даже 
любовь, которая возникала лишь порывами. Евангелие социализма 
но встречало таких* деятельных* веровании и не проникало еще 
такъ глубоко, въ душу народа. Въ то самое время, какъ въ Тур*, 
въ Тулузе, в* Роннё, въ Париже, въ Лионе, въ Монпелье, въ Бурже 
конгрессы определяли кодекс* Союза, поднялась необычайная буря. 
Начался обход* проповедников*, марабутов*, иконоборцев* син-
дикальной Армии Спасения. Анархисты несли туда свою горячку, 
коллективисты возвращали въ жизни омертвевший пыл*. Въ этой 
орде спутанных*, но повелительных* и строптивых* дисциплин* 
нашлось место для отпрысковъРавашоля и для незаконных* сынов* 
иоссибилизма. Все двинулось проповедывать беднякам* в* блу-
зах*, въ юбках*, въ шубенках*, въ передниках*, въ фартуках* 
кожаных* и холщовых*; беднякам*, побелевшим* отъ муки или 
известки, черным* отъ сажи, угля и опилковъ, синим* и зеле-
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4С>ки, ВЪ ттятнахъ охры, белилъ, вермильона, бурымъ 
ьымъ отъ ^РужЖеннымъ печью, отравленнымъ кислотами, едкой 
"тъ солнца, ^сфоромъ;—голодными, алкоголичнкмъ, уничижен-
жидкостью, ,димъ. Они шли въ фабричные кварталы, къ высо-ЛЦГЛГ'Тх ПТТГП Б!' А Х А ' 
" - 1" ' '• <>'; въ страны угля, въ шахты, на мосты, на дворы, 

киМъ горна, дыры, въ корабельные недра; они шли встряхнуть 
въ землянЫ' 1 вперемежку, разсыпавъ въ голов® его образы, 
лнертнаго, и неисто выя надежды, зажечь его вожделен!емъ 
простыя мЫ Мириады сонныхъ душъ проснулись. У знавъ имена 
и ненависти 'нш, они стали страдать сугубо. У знавъ о своихъ 
своихъ стрг^Д сочувствовали себя подъ гнетомъ безмерной неспра-
иравакъ,̂  он и з н а в ъ с в о ю СИЛу и С Т р а х ъ другой стороны, они 
В^ЛИ*0С-ТИ" Идея начала прорастать въ упрямомъ и подо-
рсвиръпвлиГ' ^озгу крестьянина. Такъ складывалось то мень-
зрительшм^ ательныхъ", которое, по законамъ новаго евангелия, 
пынство „см др а в о и обязанность вносить безпорядокъ въ обще-
прюорътает' цоь съ мн'Ьтемъ „безсознательныхъ". Это револю-
СТВ0'. н е СЧЕ? '/гво. Оно будетъ вести святую войну, священную 
щонное вой дстъ поддерживать псредъ ляцомъ павшей бур-
воину; оно цравственнай красоты; оно вернетъ юность на 
жуазш, кул?> ,.0 М1ра. дело Дрейфуса, коигрегащонная война, 
лоно сгннв1Г>е блока осыпали револгощонеровъ манной. Пока ихъ 
иравптелЬст * > далась къ власти, синдикаты удовлетворяли дъй-
нолптики ст> ^иужды. Мы видели, какъ государство приняло 
ствительныя день, согласилось на привйялегпв, на увеличение 
восьмичасовсренеело анархию, саботажъ, небрежность и лень, 
жалованья, г 1 Стельность возстанйя своихъ рабочихъ и мятежи 
П.00ЩРИЛ0 Д гг?въ и» п о видимости, заставило своихъ чиновниковъ, 
своихъ моря /0НЫ капитулировать иередъ движешемъ синди-
нолицию и и а - * г 

кализма. ^авляющихъ течения характеризуют* эту эпоху: 
Два на.д?,ащен$е рабочаго дня и "антимилитаризмъ. Сокра-

оорьба за со , д н я представляется всемъ революционерамъ важ-
щеше раооч;-- . д л я интеллсктуальнаго освобождения. Человекъ, 
нъйипен Мир -о / т а е т ъ слишкомъ долго, искажается и изнашивается; 
когда онъ ра , неспособеиъ игь размышлению: это элемента* раз-
онъ становит .. ^-Дализмъ обязанъ добиваться какъ можно больщаго 
рушенный. С , - и сознательныхъ вндивидовъ. ситособныхъ за-
висла здоров • грава и завоевывать „лучшее*. Пока гнетъ длин-
щящать свои М Г Отёть на пролетарий, такой идеалъ будетъ 
наго дня оуз-< _ Отлично знаиотъ это хозяева, которые во все 
неосуществим ,1СЬ> стараясь умножить эти два бича, отупляющие 
времена бор& " „цце народъ: надрывъ и прогулъ. Съ сокращениемъ 
и деморализу _ наверняка падетъ и то и другое. 
трудового дн ди народъ люди В. К. Т. Но. и самые умудренные 

Такъ уч' 
изъ нихъ поп-
между народит 
лишении гилатьх̂ . 

Такъ уч мали," что задача нелегка. Въ нее входить вопросъ 
и;.гь нихъ пои- " у . конкурренщи. При сокращении труда, при уве-
. международна » конкурренщя станетъ раззорительна для Франции. 
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Полиыя соковъ съ огрубМой кожей поднимутся беднейшия 
нации. Эти не боятся ни усталости, ни низкой платы. Оне на-, 
воднятъ рынки, оне свяжутъ революционный стремления. Для 
того, чтобы ихъ победить, придется сократить слишком* дорогую 
человеческую энергию, и преобразовать машинную, а преобразо-
вание машин* ведет* къ сокращению персонала: въ Англии, за 
последние десять лет* , новыя машины выкинули пятьсот* ты-
сяч* человек* на улицу. Прямое следствие: федерация синди-
катов* должна перешагнуть границы. Но тут* поднимается то 
колоссальное препятствие, которое разделяет* нролетариаты: 
военный патриотизм*. 

Франсуа Ружемонъ съ трудом* примкнулъ къ антимили-
таризму. Оииъ любилъ свою расу, образъ униженной Францйг 
былъ бы ему невыносим*. Онъ живо чувствовалъ всио прелесть 
существования среди людей одинаковыхъ вкусовъ, мыслей и ин-
стинктов*. Его убедили аргументы исторические. Десятивековсе 
порабощение не привело Италию къ раззорению. Непреклонный 
антимилитаризм* былъ спасителенъ для Франции 1870 года,. 
Какъ бы мы были раздавлены, еслибы мы приняли борьбу после 
Фашоды! Что выиграла Испания въ войне съ Кубой? Разве 
буры не даромъ пожертвовали чистейшими элементами своей расы? 

И Ружемонъ убеждалъ себя въ томъ, что воинственная 
роль Франции кончилась. Солдат* перестал* быть ея силой. Она 
это знает*, у нея отвращение къ войне, въ своемъ миролюбии 
она доходит* до смирения. Пусть выкажет* смелость и разору-
жится, и всЬ нации принуждены будутъ последовать за нею. А 
она обратится въ ту страну любви и надежд*, въ которую не уда-
лое* ее превратить Революции. Ея кротость станетъ предметом* 
обожания. Она предстанет*, какъ святыня, неприкосновенная, не-
нарушимая. И тогда сословия заменять родину: сословие эксплуа-
тируемое станетъ родиной трудящихся; классъ буржуазный весь, 
сплошь, станетъ родиной хозяевъ. 

И весь проникнутый своей мечтою, Ружемонъ распростра-
нял* ее фанатически. Онъ былъ изъ той плеяды, которая навод-
нила 1онну. Въ безвестных* селах* он* опьянял* словами кре-
стьян*, руководил* ссыльными, увлеченными неистовой нена-
вистью, создал* приют* для дезертиров*, сжигал* знамена, и 
Руководитель солдата распространял* у самых* дверей казармы. 
Попутно онъ открывал* всевозможные, воюющие поводы къ тому, 
чтобы покончить „со старой сифилитической кокоткой" и съ 
„безобразной клоакой, где процветает* пьянство, грабеж*, 
шпионство и низость". 

После наступившая молчания вожак* продолжал*: 
— Для тех*, кто любит* человечество, мы живем* в * оча-

ровательную эпоху. 
Чайник* испарял* сумеречный и мечтательный аромат*. 
Все четверо наслаждались нежной грацией, которую изли-

вали звезды. 
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— Ты, стало быть, счастлив*?—произнесъ Шарль. 
— Я па редкость несиастлив*. Мой гщ|въ, даже моя досада 

придают* мне силы. Я сделал* недурную спекуляцию, связав* 
свою судьбу съ судьбой побежденных*. Такъ не остается вре-
мени для того, чтобы предаваться горестям*, довольно презрен-
ным*, своего личнаго существования. 

— А разве всетаки ие следует* развивать личность? — 
спросил* Гарриг*. 

— Кто же съ этим* спорит*? Но личность сразу стала раз-
вжваться въ обществе, где надо было или подчинить пли подчи-
ниться. Когда свобода и обязательства будутъ распределены По-
ровну, каждый станетъ ростп сообразно своей природе. Комму-
низм* без* сомнения предъявит* высокая обязанности, ощути-
тельный стеснения, но зато какой расцветъ разума, величия и 
красоты! 

Тетка медленно разливала чай въ согретая чашки: 
— Надеюсь, ты останешься на несколько месяцев* въ 

Париже?—сказала она. 
— Да, чтобы пожить съ вами, и потому, что здесь моя пи-

тательная почва. Здесь мысли снова щиобрётаютъ краски. Въ 
провинции, въ конце концов*, оне бледнеют*, какъ подвальные 
одуванчики. Мне хочется вести пропаганду въ этомъ квартале. 
Онъ меня пленил* сегодня. 

Он* зиротянул* руку къ огкрытомуокну, къ млечному пути. 
Скворец* забормотал*: 

— Свеасей лаванды... кому нужна лаванда! 
На площадке проскрипели шаги. Легкий пальчикъ посту-

чал* въ двери. Когда мадам* Гарриг* открыла, тамъ оказалась 
молодая девушка или женщина въ ярко алом* корсаже, легком*, 
как* маковый цветок*. 

— Кофей отъ Жува, корица и шоколад* отъ Плантёра,— 
произнесла опа со смехомъ. 

— Войдите на минутку!—воскликнула старая Антуанетта, 
принимая отъ пея пакеты:—войдите взглянуть на краснаго зверя, 
если не боитесь, что онъ васъ растерзаетъ. 

Ружемонъ повернулъ свое бородатое лицо къ вошедшей. 
Она подходила съ красивымъ шелестомъ юбокъ, поскрипывая 
ботинками; волосы—снопъ не то маисовой, не то пшеничной со-
ломы,—поблескивали, какъ сученое золото; влажный пурпур* 
рта, какъ напоенная соком* дикая альпийская роза; гордая, сла-
дострастная шея. Могучая греза мужей вошла вместе съ нею, 
молоко и мед* Рамайаны, Илиада, Песнь песней, все весны ле-
сов* и пастбищ*, походных* шатров* и комнат*, обитых* де-
ревом* кедра. Высокая, оживленная красивым* ритмом*, въ 
походке—смелая, легкая и решительная, когда она очутилась 
близко, ея пъшгаыя и свежи я щеки, где перламутр* морей рас-
топился въ нежности вьюнка, ея глаза, где черный огонь, подъ 
сенью густых* ресниц*, отлив а лъ медью и изумрудомъ, облж-
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•шли мощную крепость народа, свежесть ребенка, счастливый 
и гордый нылъ, чуждый лихорадки. 

Ея взглядъ съ любопытством* и неласково скользнул* по 
взгляду молодого человека. Вму захотелось противопоставить 
благосклонность явной враждебности. Она остановилась непо-
движно. забывая отвернуться, и ихъ зрачки пронизали друг* 
друга: она сделала быструю, сухую и насмешливую мину. 

— Это и есть красный зверь?—произнесла она, усмех-
нувшись, немножко хрипло. 

— Это красный зверь!—отвечала Антуанетта серьезно. 
— Онъ не имеет* злого вида. 
В* окно ворвался внезапный ветер*, всколыхнувший цветы. 

Тени растянулись и сжались. Пронесся аромат*, дыхание ночи 
смешалось съ жасмином* алаго корсажа. Что-то нежное, смутное 
и безбрежное. Ружемонъ, охваченный неясным* волнением*, 
содрогнулся. 

— Да,—продолжала старушка,—это мой иилемянник* Фран-
суа; онъ вернулся съ революцдоннаго похода. 

— И больше никто не будетъ голодать, — зансричалъ маль-
чуганъ, припадая щекой къ бороде Руясемопа...—и лужайки бу-
дутъ на крышахъ, и мосты стеклянные... 

Все разсмеялисъ, а скворецъ прозвенелъ висячимъ коло-
кольчикомъ. 

— Это мадемуазель Кристина Дэландъ, ииаша соседка,— 
продолжала Антуанетта. 

Имя врезалось въ недра Франсуа, какъ врезалась въ нем* 
вся структура молодой девушки. Это былъ часъ, когда, воспо-
минания запечатлеваются, какъ лапы нтицъ, вбитыя въ илъ 
и Ьставляюпця свои следы. И въ этомъ вторжении Кристины 
было что-то загадочное, какъ и въ небрежности ея осанки, 
и даже въ томъ пренебрежешй, которымъ обменялпсь ихъ 
взгляды. 

— Мадемуазель ужъ наверно не революционерка!—сказалъ 
добродушно Франсуа.' 

— Въ самомъ деле,—живо воскликнула Кристина,—а, изъ 
чего вы это заключили? 

— Угадалъ. 
— Я не скажу, чтобъ вы ошиблись, нетъ! Я наверное 

не коммунистка, не революционерка и не антипатриотка. Но я 
могу оказаться социалисткой... 

Въ ея голосе была та легкая хрипота, которая придает* 
голосам* контральто таинственность сладострастия. Красивая 
щеки загорелись, съ вызывающим* задоромъ она отчеканивала 
слоги. 

— Нельзя быть соцналистомъ, — спокойно ответилъ Фран-
суа—не будучи комму ни стомъ и революционером*! Пожалуй можно 
остаться патриотом*, хотя патриотизм* это скрытое оружие бур-
жуазии: оно отравляет*, отягоицаетъ или же убиваетъ волю. 
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— Почему,—запальчиво перебила Кристина,—почему нельзя 
бить социалистомъ, не запасаясь въ лавочке коммунизма и не 
привлекая революционной бойни? 

— Потому что социализмъ, если онъ не идетъ къ цел» 
истребления капиталистической машины, превращается въ наду-
вательство. 

— Я не понимаю! Я совершенно не вижу, почему согла-
шение невозможно и почему рабочимъ не устроиться такъ, чтобы 
можно было терпеливо завоевывать свои крепости. Бы только и прп-
знаете войну, ненависть, истребление, вы точно думаете, что 
буржуа нарочно образовалъ свою касту и съ какой-то дьяволь-
ской злобой осудилъ рабочаго на нищету. Вы приписываете 
врагу слишкомъ много. Эксплуататоръ часто ие хуже и не 
лучине всякаго другого и борется, надеясь на случайность. • 

— Мы больше нслкелаемъ случайностей! 
— Это вопль невежества!.. 
— Да почему же? Наука каждый день вычеркиваетъ слу-

чайности. Она покорить планету! И даже теперь она уже даетъ 
намъ возможность производить въ десять разъ более, затрачивая 
въ десять разъ менее труда! 

— Наука... въ рукахъ другихъ людей, да. Но эти люди 
еще не народились. 

— Мы заставимъ ихъ народиться! 
— Кто? вы, вожаки синдикализма? Ваши программы 

съумеютъ составить ученики начальной школы. 
На лбу Кристины образовалась складка. Ея глаза изливали 

непонятную горечь. 
— Наши * программы ничего не стоютъ,—произнесъ онъ 

терпеливо,—это олнё схемы, служебники! Мы отлично знаемъ, 
что прежде всего падо формировать характеры. 

— Тогда вамъ придется преклониться низко, еще ниже 
нашего, передъ той случайностью, которую вы яселаете уничто-
жить. Что вы можете знать о томъ, какъ сформируются лиоди, 
если вы не знаете, куда вы ихъ ведете? 

— Мы это знаемъ... Мы знаемъ, что мы ндемъ къ обществу 
„сверхпромышленному", где никто уже ие сможетъ отводить 
энергию массъ въ свое русло... Разумеется, никто не знаетъ на-
верное. какъ такое общество будетъ функционировать; по можно 
допустить, что оно осуществимо... 

— Съ толпой ничего не осуществишь... 
— Но мы не склонны ожидать, чтобы толпа разобщилась 

въ нашу пользу. Если бы революции устраивались болынин-
ствомъ.'они не имели бы никакого смысла! Происходили бы 
одни безконечныя и жалкия эволюции. Ни одного полезна го пре-
образования нельзя было бы добиться иначе, какъ ценою веко-
выхъ страданий. Большинство никогда не умело расправиться 
самолично, и никогда не съумеетъ. Для того, чтобы привести 
его къ победе, нужны сознательный и мужественный менъ-
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шипства... Когда накопится миллиопъ трудящихся, поистине 
иросв'Ьщенныхъ, револющя будетъ сделана! 

— А на другой день разделана! Новые реформаторы не 
будутъ иметь ничего общаго съ вашими нелепыми. Вы вообра-
жаете, что у васъ логика, а сами руководитесь самыми темными 
инстинктами. 

— А вы? 
— И я также. Но мой ннстинктъ подчиняется по крайней 

мере закона.мъ цивилизации. Я желаю борьбы моральной; вы 
желаете зверской бойни. 

— Къ этому буржуазия насъ иринуждаетъ. 
— Вы видите всегда только ихъ силу: ихъ слабость, нх'ь 

бвзпомощность отъ васъ ускользаетъ. Она ужасна. Вы хотите 
поставить на ея место еще худипую слабость: народную. Это ие 
буржуазия, это человечество пе въ состоянии, еще не. въ состоями! 

Онъ смотрелъ на нее какъ будто съ удовлетвореипемъ, 
какъ будто взволнованный, и вместе неприятно пораженный ре-
чами такого рода со стороны этой иирелестной девушки. Она вся 
дышала искренностью. Родились ея мысли естественными пу-
темъ или ее имъ выучили, но она сумела привести ихъ въ по-
рядокъ их умела ими пользоваться. Въ прекрасный часъ весны 
она пхредставлялась суицествомъ, которое обратить было и до-
стойнее и необходимее всякаго другого. 

— Вы говорите со мной круто,—произнесъ онъ, обращаясь 
къ ней съ улыбкой почтя льстивой,—и какъ съ врагомъ. 

Легкая краска прошла у ней по лицу и по шее. 
— Да вы и есть врагъ,—отвечала она менее резко:—вы 

ведете народъ на смерть. Въ это общество, где необходимо сосре-
доточиться, вы несете смуту и насилие. Богъ знаетъ, сколько 
неввнныхъ погибнетъ по одной вашей вине! Я пе могу и поду-
мать объ этомъ безъ гнева. 

— Невинные только и делаютъ, что гибнуть,-—произнесъ 
оииъ съ печальной серьезностью,—въ ту минуту, какъ мы разго-
вариваем^ тысячи мужчинъ, женщииъ и детей умираютъ жалкой 
голодной смертью, умираютъ отъ холода и отъ того, что живутъ 
въ отвратительныхъ клоакахъ. Или вамъ не известно, какова 
нужда вамъ подобныхъ? 

— Я въ этомъ никого не обвиняю. Это смешно требовать у 
богачей доброты, которой нетъ у бедныхъ. 

— Доброта богачей—только оскорбление для бедныхъ. Мы 
хотимъ истребить нужду. 

— И я этого хочу. 
— Стало быть намъ остается только сговориться о сред-

ствахъ. 
Она разсмеялась: 
— Ну, это будетъ длинная история! 
— Кто знаетъ? Будетъ достаточно, если вы признаете не-

возможными соглашение съ буржуазией. 
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— Для васъ будетъ достаточно, если вы признаете воз-
можной победу надъ ними на ихъ же почве! 

Они замолчали. Въ наступившей тишине они созерцали 
друг* друга съ недоверием* и любопытством*. Въ смутномъ бу-
дущемъ онъ вид&лъ, какъ множились грядупця массы, и ихъ 
осЬняла радость. Кристина думала о столкновении энергий, ослгЬ-
пительныхъ, какъ огни наковальни и тонкихъ, какъ электриче-
ские токи. 

— Вотъ и братъ вернулся!—сказала молодая девушка, при-
слушиваясь. 

Она поцеловала маленькаго Антуана и удалилась гЬмъ же 
рении тельным* шагомъ, какъ и вошла. 

— Кто это?—спросилъ Ружемонъ, когда закрылась дверь. 
— Это сестра Марселя Дэландъ,—сказалъ Гарригъ,—меха-

ника, который пытается организовать яселтые синдикаты. Гово-
рить у него есть ловкость и смелость... не хуже Биетри. Но не 
въ Париже онъ этого добьется. 

— А где онъ действуете? 
— Въ Мэзонъ-Вланшъ, на пристани, въ Томбъ-Иссуаре, въ 

Болыпемъ и Маломъ-Монруже. 
— Значить будемъ действовать вместе. Темъ лучше! Борьба 

усиливает* воинственный пылъ. Пусть не расчитываетъ: я ща-
дить его не буду. Желтые—это наши волки. Иногда мне бываетъ 
жалко травить какого-нибудь буржуя изъ славныхъ малых*; а 
желтаго—никогда не жалко! Что лее, онъ живетъ пропагандой? 

— Нетъ. Онъ работает* у Дэлаборда; это печатникъ-изда-
тель на бульваре Массена. 

— Худоясественныя коллекции? 
— Да, именно. 
— У этого Дэлаборда быватотъ иногда очень красивые пе-

реплеты,—задумчиво пробормотал* Ружемоииъ. Я къ нему зайду. 
Онъ осторожно ощетинилъ ихерья у скворца, который покле-

вывалъ на столе. 
— А сестра?—спросилъ онъ съ оттеиикомъ недоброжела-

тельства,—кажется образованная. 
— Она образованная больше, да. Но все-таки она не пожелала 

учиться; она находить, что нужно знать два или три ремесла; 
она переплетчица... 

— Где? 
— Тоже у Дэлаборда. 
Настала длинная пауза; Антуанетта укладывала ребенка въ 

постель, и скворецъ перебирался въ своио клетку, подранная 
сейчасъ стуку молотка и бормоча тихонько: 

— Фаянсъ починяю... фарфоры! 
Горопхяны его глазъ хитро закатились, потомъ закрылись 

•тоненькой голубой пленкой вгЬкъ. Онъ взъерошился, превратился 
въ плюшевый комокъ и уткнулъ свой клювъ въ перья, какъ въ 
подушку. 
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Гарригъ и Ружемонъ зажгли угольки трубокъ. Усевшись 
подле окна, они молчаливо выполняли обрядъ курен]я, успокои-
тельный обрядъ, воспоминание о древнемъ очаге, объ огонькахъ 
алтаря, о голубыхъ облакахъ ладана. Ветеръ вздымалъ свои 
легкий волны, и во всехъ очертатяхъ, въ каждомъ воздушномъ 
порыве проявлялась жизнь. Юная, влюбленная, она порхала без-
заботно. Это было возстанхе бытхя: на улицахъ—свидания, мель-
кающий шевелюрьт, и те безграничные обеты, которые, по всему 
мхру, несутъ молодое тело. И двое мужчинъ у окна, въ ииеясныхъ, 
переменчивыхъ формахъ, приобщились къ тому таинственному 
счастью, которое должно придти неизбежно, и чье прикосновение 
ощуицаютъ въ своемъ одеревенеломъ мозгу даже старцы. 

Перев. А. Еублицкая-Шоттухъ. 

(Продолжение слгьдуетъ). 
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ПУТИ НОВОЙ КРИТИКИ. 

1. Художникъ, крктикъ и читатель. 

Конечно, о критик^, а не о комъ-либо иномъ, сказалъ 
Пушкинъ: „услышишь судъ глупца". И рядомъ: „смехъ толпы 
холодной". Судъ глупца и смехъ толпы, если не смехъ, то хо-
лодъ ея, ждутъ художника на всехъ путяхъ и перепутьяхъ. 
Этимъ жестка мъ приговоромъ, казалось бы, разъ навсегда за-
крептевы взаимоотношения художника и критика, художника и 
читателя. 

И темъ не менее другая, не выраженная въ осудительномъ 
стихе Пушкина сторона этихъ взаимоотношений остается въ 
полной силе. Художникъ тоскуетъ безъ читателя. Непризнание 
для него стратино. Успехь удесятеряетъ его силы. Худоясникъ 
нуждается и въ критике, хотя бы только затемъ, чтобы не-
устанно бранить его. 

Критикъ презираетъ читателя и втайне, какъ старший на 
талантливая ребенка, глядитъ на художника. Онъ полагаетъ, 
что въ его рукахъ мозгъ художника и сердце читателя. Какъ 
прозекторъ, сохраняетъ онъ за собою право последняя суда. 

Читатель въ своио очередь твердо знаетъ, что безъ него не 
обойдутся нИ художникъ, ни критикъ. Читатель—тотъ, для ко-
тораго работаютъ специалисты слова и вдохновения. Не углу-
бляясь въ сущность этихъ забавно-гордыхъ персонажей мира 
искусствъ. читатель, то свободно пользуется ихъ услугами, то 
свободно отказывается отъ иихъ; Оииъ чувствуетъ себя господи-
номъ положения, какъ бы его ни третировали. И пожалуй, онъ 
правъ. Поскольку искусству и мидели нужна публичность, иуясно 
признание—за чятателемъ последиияя власть карать или мило-
вать, власть дать такъ называемое беземертйе или утопить въ 
Лете. У художника, лишенная читательской толпы, остается 
только кипение творчесишхъ силъ, да бедная его поэтическая 
истина. 

Но поэтическую истину придумьпваетъ крптикъ. Художникъ 
на деле еще беднее, чемъ думается читателю. Крылатая мечта, 
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даръ п&сенъ и легкая клюка; какъ у Ивика, вотъ все его иму-
щество. Даръ, или проклятие, в'Ьчнаго скитальчества не уравно-
вешивается даромъ песенъ... 

И все-таки критикъ и читатель душевно сжимаются, чув-
ствуютъ свою немоту и самодовл'Ьйность, когда художникъ про-
износить овеянное огнемъ слово. Что бы ни было за творче-
ствомъ, плоды его художникъ несетъ свободно, легко и победно, 
точно для реальной, а не для человеческой только, вечности. 
Онъ свободно, легко и победно расточаетъ все душевныя сокро-
вища, кроме одного—дара видения, дара песенъ, слитыхъ во-
едино, въ органическомъ единстве образующихъ особый мйръ 
поэзии. 

2. О теме: критикъ. 

Поэтъ, художникъ — огромная, вечная тема въ истории 
творчества. 

Есть два вида художииика. Одинъ—художникъ проиплыхъ 
вековъ. Если бы на свете не существовало критика и чита-
теля—любителя, если бы они не напоминали объ умершнхъ, не 
изучали тонкости чужого ремесла, не создавали традицию, о ве-
ликихъ людяхъ прошлыхъ вековъ можно было бы сказать ко-
ротко п просто: они забыты. Потребность высокой литературы 
не коренится въ глубине натуры шнрокихъ читательскихъ 
массъ. Она когда-то родилась изъ потребности религиозной, за-
темъ искусственно поддерживалась законодателями пнтел-
лектуальныхъ модъ, а ныне стоитъ на распутье: либо передъ 
возрожденйемъ въ силе и славе, либо — и последнее верпгЬе — 
передъ паденйемъ подъ ииапоромъ вкуса къ отчетливой умствен-
ной и духовной ограниченности. Однако, благодаря критику и 
любителю, благодаря традицйи, подражанию и отчасти потребности, 
современники наши въ праве пока говорить, что велнкихъ—лю-
бятъ, или—помнятъ, или—еще лучше—чтутъ. 

Другой художникъ—художникъ настоящаго. Если онъ за-
нимателенъ, его лучше, живее, чемъ умершаго и великаго, 
знаютъ и любятъ,* независимо отъ масштаба его творчества. 
Если онъ угрюмъ и труденъ, его, благодаря критику, пытаются 
понимать, хотя делаютъ это безь особой охотыГ ЗатЬмъ, въ из-
вестныхъ, почти не поддаиоицихся учету случаяхъ, — его чтутъ. 
Все это проделывается безъ всякаго вдохновения, совсемъ не 
возвышенно, какъ объ этомъ принято говорить, мало сознательно, 
иногда немножко капризно. Его величество читатель не любить 
утруяедать себя дая^е собственными капризами. „Читатель почи-
тываетъ", — сказалъ Щедринъ. Оииъ, по привычкамъ мысли, 
слегка четвероногое величество, со вкусомъ къ пастбищу, къ 
идцллйи, къ ум'Ьренны'гь, не вреднымъ тревогамъ. 

Если художникъ вечная тема для критики, если читатель 
не менее вечная забота для художника, то критпкъ — совсемъ 
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не тема, Пожалуй, стыдно подумать, не то, что вслухъ произ-
нести, будто изъ критика можно выкроить тему. Его обошли и 
читатель и художникъ. Онъ—на положении наймита, мажордома, 
отъ котораго, правда, зависеть благополучие государства, поэтова 
хозяйства и удобства гостей, читателей, но которому самому ни-
когда не стать государемъ. О критике въ литературных^ доку-
ментах* остаются только укоры за неправильно произведенный 
оценки, да созданная критикомъ и литературнымъ лйтописцемъ 
история. 

И т&мъ не мен'Ье р е д к а я о б л а с т ь т р у д а х р а н и т ь 
п е ч а т ь с т о л ь к и х ъ у с и л и й и Д о с т и ж е н и й мысли , 
с к о л ь к о и х ъ х р а н и т ь т р у д ы больипихъ к р и т и к о в ъ . 
Пусть—мажордомы искусства. Тайну власти мажордомъ знаетъ 
не хуже своего повелителя. Горечь власти, тщету ея, лучше его. 
Подставьте, вместо власти, творчество. Хотя и понятие власти 
здЬсь уместно. Ибо стремление къ власти надъ духовнымъ и 
материальнымъ мйромъ—одно изъ стремлений литературы. Душа 
поэта, расширяясь для творчества, "пытается поглотить и воз-
вести въ перлъ создания все частныя свои страсти и заботы. 
Душа литературы, растворяя въ сборномъ теле своемъ частньтя 
творчества, пытается поглотить и возвести въ перлъ создания 
косныя, не поддаю щйяся идеализации черты действительности. 
Тотъ же процессъ свойствененъ живописи, скульптуре, архи-
тектуре, истории и музыке. Не даромъ такъ высоко оцениваютъ 
люди о г о н ь творчества. Огненную печать и миру, и обществу, 
и читателю смыть труднее, чемъ всякую иную. 

3. Что такое критикъ. 

Разновидностей критика много, хотя узкое название его 
деятельности, казалось, требовало бия однообразия прйемовъ. Уже 
одно это обстоятельство оправдываетъ тему. 

Недостаточная осведомленность объ этой породе хшцниковъ 
искусства вредна и худоишику и читателю. Художникъ платится 
за неосведомленность ненужными раздражениями. Читатель — 
узостью представлений объ искусстве. Действительно, читатель 
до сихъ поръ не вышелъ изъ стадии художественнаго канниба-
лизма. Эгоистичный по природе, оииъ при помощи тенденцйознаго 
отбора критическихъ мнений прйучилъ себя къ мысли, что живая 
плоть творчества создана только ему на потребу. Самъ критикъ 
изъ описапйя себе подобных* моясетъ почерпнуть мужество и 
сознание права быть самимъ собоно. 

Большихъ критиковъ въ исторйи литературы не много, 
меньше, чемъ большихъ художниковъ. Искусство критики — а 
она именно искусство, никакъ не наука,—молодо, и до сихъ поръ 
не нашло себя. Къ тому же оно, согласно существующему до 
сихъ поръ предразсудку, требуетъ отъ писателя-критика само-
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отречения. И часто талантливые люди предпочитают* быть пло-
хими художниками или расплывчатыми философами вместо того, 
чтобы быть хорошими критиками. 

Критнкъ-регистратор* не может* разсчитывать на раззптйе. 
Чистый ремесленник*, он* зависит* больше отъ состояаия рынка, 
ч'Ьм* отъ напряжения творчества данной эпохи. 

Критикъ книголгобъ и летописец*, конечно, не ремеслен-
ник*. Онъ служить иногда своей страсти, иногда, какъ педант*, 
холодной науке. Онъ является непременным* сторожемъ и спут-
никомъ литературы. Безъ него литература обойгись не можетъ, 
но редко удается ему услышать слово признания и благодар-
ности. 

Критикъ-андрогинъ, с о в м е с т и в ш и й н а ч а л а т в о р ч е -
с к о е и а н а л и т и ч е с к о е , не можетъ не верить въ будущ-
ность своего искусства и важность своей миссии. Крптикъ-андро-
гин* легко вырождается в* обыкновенная лирическая болтуна; 
но столь же легко подняться ему до свободной полнозвучности 
въ воплощении творческихъ своихъ силъ и идей. Правда, при-
ходится признаться, что этимъ высоким* деломъ занимались 
чаще всего попутно съ чистым* творчеством* художники п фи-
лософы. Въ этомъ факте можно найти упрек* критикам*, но не 
самой критике. 

Критикъ очень часто — неудавшийся философъ безъ закон-
ченной философской системы. Таковы были Карлейль, Эмерсонъ, 
у насъ—Белинскш, К. Леонтьевъ. Философъ, запертый въ узкой 
клетке литературы, лишенный дара прямо, безъ посредников* 
воспринимать действительность, лишенный солнечнаго света, 
чистая воздуха, реалышхъ предметовъ. 

Заперт* въ искусственномъ мире онъ самою судьбою, давшей 
ему определенную душевную организацию, своего рода зрячую 
с тёп эту. Иногда эта замена естественная иекусственнымъ со-
вершается и по доброй воле — теми, для кого реальный м!ръ 
непереносно-огроменъ, теми, кто любить чужой безпорядокъ, а 
своего производить не умеетъ, кто склоненъ одновременно и къ 
беспорядку и къ педантизму категорий, къ щепетильной, мо-
ральной и эстетической разборчивости, кто сочетает* непобе-
димое пристрастие къ логике съ потребностью работать непре-
менно надъ человеческими, страстными, плотяными эманациямз 
мира. 

Такъ скрылся въ литературной келье чувствительный 
О. Уайльдъ, а-'у насъ, въ Россш. не менее чувствительный, 
более систематический бунтарь К. Эрбергъ. Конечно, такой фи-
лософъ-критккъ до известной степени интеллектуальный уродъ, 
ибо д е й с т в и т е л ь н о с т ь онъ воспринимаешь по двумъ проводам* 
сразу, въ неравномерной смеси, не умея отчетлизо наметить 
границы: непосредственно—г л а в н ы м ъ о б р а з о м ъ миръ своихъ 
идей; посредственно — г л а в н ы м * о б р а з о м * мир* чужих* 
образов* и чувствований. Но кто любит* творчество, тотъ знаетъ 
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огромную Ц'Ьну уродства и тотъ не боится его, ибо око всеми 
видимое, ощутимое проявление „четвертая измерения" въ 
эстетике. 

Великие художники обычно въ критике выявляли свою по-
требность философствовать, Литературныя характеристики, нахо-
димыя у Пушкина, Гоголя, Гете, Гейне и др., стоять на границе 
отвлеченииаго философствования, въ сжатомъ, или зачаточномъ 
состоянии. Питче въ критике находилъ для себя мостъ между 
философскимъ и художественнымъ. Наиболее опасный для са-
мого Р. Вагнера проявления его двусмысленная гения—въ запи-
скахъ объ искусстве и въ критике. Въ нихъ любитель пере-
оценки ценностей можетъ найти основания для того, чтобы ума-
лить значение этого честолюбивая экспериментатора надъ искус-
ств омъ. 

Иногда критикъ—это художникъ, лиипенный выразительная 
дара. Если к р итйкъ-ф ил о со фъ лишенъ зрения, не допущенъ до 
подлинной действительности, то критикъ-художникъ, нагиротивъ, 
чрезвычайно зорокъ, не огранпченъ, внечатлителенъ. Онъ чер-
тить рнсунокъ творения, знаетъ краски, осязаетъ меру, но без-
силенъ связать ихъ и напоить гармонически звучащимъ содер-
жаниемъ. Я зналъ литературная критика, который вщгЬлъ во 
сне целые романы—и утверждать, что превосходные. Но прос-
нувшись, онъ забывалъ те слова, что были найдены въ забытьи 
действительности. Стилемъ онъ обладалъ тяжелымъ и отвлечен-
нымъ, безъ уплотненности словъ, безъ ихъ чувственности. 

Критикъ, обладающий художническимъ виденйемъ, но ли-
шенный дара выразительности, часто озлобленъ, чрезмерно тре-
бователенъ и подозрителенъ по отношению къ писателю-творцу. 
Онъ—ожесточенный врагъ легкомыслия, небрежности, имитации, 
и хорошо угадываетъ ихъ. Чемъ нежнее любить онъ искусство, 
темъ нетерпимее его речи о людяхъ искусства. Если онъ очень 
самолюбивъ, онъ избегаетъ писать о людяхъ, въ особенности о 
современпикахъ, стремится стать чистымъ теоретикомъ — что, 
правда, редко удается,—пытаясь создать эстетические или исто-
рические леса для художественныхъ поетроекъ, возведенныхъ 
другими безъ помощи этихъ иепрошенныхъ лесовъ. Такими 
представляются мне Вал. Майковъ и Ап. Григорьевъ. Левъ Ше-
стовъ, ииреяеде чемъ стать философомъ, въ какомъ-то неразличи-
момъ моменте, въ переходе изъ художества къ нехудожеству, 
могъ быть критикомъ этого рода. М. Гершензонъ, пытаиощийся 
быть философомъ, скорее обладаешь художническою жилкой. 
Оттого его „Чаадаевъ" и „Мудрость Пушкина" неудачны, а изы-
скания о недавней русской старине тонки и благоуханны. Фу-
туристъ, изеледователь ритма 0. Бобровъ и авторъ превосход-
н а я изеледованйя о „Дели творчества" К. Эрбергъ — поэты. 
С. Бобровъ достигалъ незаурядной изобразительности въ сти-
хахъ своихъ, ему удаются контрастъ и ирония. Отдельный строки 
К. Эрберга стоять на высоте большой поэзии, силою ихъ онъ 
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подчасъ не уступает* Тютчеву. Но по тому, как* весь поэтический 
рисунок* С. Боброва не спаян*; по тому какъ сильныя слова 
К. Эрберга и сильныя его мысли крепко насажены на стальной 
каркас* замысла и крепко спаяны мастерством* — по этим* 
признакамъ мож.но судить, что эти поэты лишены решительного, 
полнаго, какъ родникъ, поэтичеекаго дара, и что ихъ критика, 
ихъ ученость и вкусъ къ философствованию надъ эстетическими 
данными развились на почве неудовлетворенности, на почве хо-
лодка, который подымается въ ихъ душахъ одновременно—как* 
нарочно, одновременно — съ расплавленною лавою поэтических** 
замысловъ. 

Опустившийся критикъ поневоле, критикъ завистник*— 
В. Буренинъ. Его старость отрицаешь собственную молодость, и 
наоборот*, Д. Мережковский могъ стать мастеромъ Художествен-
ной критики, если бы умел* отчетливо думать, если бы знал* 
подлинную цену слова и мысли и не обманул* литературу и 
себя имитацией художества. 

Не редок* критикъ—общественный реформаторе или често-
любец*, выбитый изъ колеи реальныхъ делъ условиями эпохи, 
случайностьно или любовью къ слову. 

Однообразие критики середины и конца прошлаго Столетия 
легко можетъ быть объяснено темъ, что этому роду литературы 
предавались люди, которымъ не было места въ живой жизни страны. 
Агитаторы въ высокомъ смысле слова, политики, проповедники, 
люди широкаго общественная почина вынуждены бывали 
питаться пресною для нихъ, любителей дела, пищею. Не зная 
подлинной ценности чисто-литературныхъ явлений, они упрощали 
ихъ и, мучаясь преснотой, давали и намъ по недоразумении» 
переработанную, обезцвеченную ткань литературы. 

Прекрасный образецъ этого рода агитационной критики— 
примеръ Критики добровольной—отзывы Льва Толстого на совре-
менное ему искусство и на Шекспира. Когда Толстой брался за 
живыя явления—они у него жили; ибо моралистъ и реформа-
торъ въ немъ всегда, вопреки видимости, склонялся передъ 
чудовищностью мировой и человеческой действительности. Когда 
же онъ касался произведений литературныхъ, ему не передъ 
чемъ было склоняться. Вырвалъ ткань, художество умирало, 
какъ умирали отъ нарочито грубых* его прикосновений формулы 
морали и философии, произведения не богов*, а равных* ему 
смертных*. Реформатор* вытеснял* художника, догматик*— 
человека. 

Неприятно красноречивый сухой схематик* Тэнъ, щего-
ляющий своею научностью, являет* образецъ литературная често-
любия худшаго рода. Все раз ставить по местам*, переломать, 
старыя мерки, все до конца объяснить при помощи ириемовъ, 
более похожихъ на потрошение, чемъ на объяснение; желание 
сказать слово, объединяющее непременно все послйдшя краски 
искусства, науки, политики, либерализма; и уверенность в*. 
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прочности созданной для поэтических* соловьев* клетки—таковы 
основный: черты Тэна, у котораго наука была скорее маской, 
чемъ страстью. 

Не менее Тэна, хотя тоньше, поэтичнее и благовоспитаннее, 
насильничал* над* литературой Георгъ Брандесъ. Если бы я не 
боялся впасть въ схематизмъ, соединяя въ одно грехи Тэна и 
Брандеса, я бы и последняя назвал* честолюбцем*, неудовле-
твореннымъ собственнымъ честолюбйемъ. Брандесъ проделалъ 
надъ литературой большую и по замыслу полезную работу. Онъ 
старался идти въ ногу съ Шекспиром*, с* Ибсеном*, съ Нитче, 
с* Толстымъ. Но—не слишком* ли много находок*, ритмов*, 
скоростей пришлось ему менять, не слишком* ли много творче-
ских* мотивов* расшифровывать? Брандесъ, какъ и Тэпъ, кри-
т и к ъ б е з ъ о с о б а го л и ч н а г о задания, хотя я съ ха-
рактернымъ лицомъ. Его задание плавало по поверхности, сравни-
тельно съ глубинными заданиями его великихъ клиентов*. 
Брандесъ хотелъ быть ихъ адвокатомъ, а не своимъ собствен-
нымъ, и оказался вне игры, какъ Мережковский въ делахъ рели-
гйозныхъ, или А. Волынский въ области философской критики.' 
Ибо личное, интимное, сужденное рокомъ какъ писателю, такъ 
и человеку, одно только и может* удержать писателя-критика 
въ кругу играющихъ великую литературную игру. 

Добролюбову Чернышевский,—оба, пожалуй, взялись за реаль-
ный дела, если бы .жизнь ихъ эпохи была просторнее. Другое дело— 
Писарев*. Он* умелъ ставить литературные вопросы во весь 
ростъ, какъ писатель по призванию. Вотъ—критикъ съ огромнымъ 
случайно оборваннымъ будущимъ, съ личнымъ делом* в* лите-
ратуре, съ большою гибкостью и смелостью таланта! Его нельзя 
назвать ни честолиобцемъ, ни слепцомъ, ни педантомъ, ни б&зкав-
шимъ въ литературу отъ действительности, благороднымъ тру-
сомъ, ибо онъ жилъ въ ней полно и радостно, какъ редкие среди 
его собратьевъ. Писарева надо судить не по его характеристиками 
и оценкамъ, а По силе и страстности, съ которыми онъ по своему 
формовалъ лучший въ русской литературе матерйалъ—Пушкина, 
Тургенева, Щедрина и Гончарова. Онъ не черезъ н е у д а ч у 
подошелъ къ критике Методы его для насъ ненрйемлемы; идеи 
представляются необоснованными преувеличениями, и все-таки 
онъ долясенъ бил* признанъ чистымъ служителе мъ Искус-
ства критики. Его права и талантъ выступаютъ явственнее отъ 
сопоставленйя съ И. Михайловскимъ. Последний хотелъ быть 
и могъ быть ученымъ; былъ политическимъ деятелем*; проявилъ 
много чутья къ литературе старшаго поколения и еще больше 
чутья и' понимания скрыл* между строкъ, ради цельности своей 
проповеднической работы—но критиком* онъ не былъ. На при-
мере Михаил о аскаго и Писарева, съ ихъ сходствомъ и разли-
чиями, молено убедиться, что п е р в о н а ч а л ь н ы я, в л е к у щ й я 
клз т в о р ч е с т в у эмоцйи и г р а ю т ъ въ к р и т и к е боль -
ш у ю р о л ь , ч е м ъ в и д и м ы е , и д е й н ы е , с л о в е с н о выя-
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в „те к н н е л о в у н г и. Критикъ не тот ъ, кто по нашему правильно 
оценил* современный ему явления литературы, а тотъ, кто инди-
видуальному творческому началу въ себе далъ, какъ поле, какъ 
источник* радостей и труда не внешний мир*, а литературу и 
только литературу. Критикъ не тотъ, кто только зналъ, и из е ле -
довалъ по как имъ путямъ восходить къ творению художникъ, 
а тотъ, чья деятельность, чьи оценки х у д о ж е с т в е н н ы по 
влеченпо, по внутренней необходимости по замыслу, по прочности 
слитной ткани, по многомерности (недавно въ таких* случаяхъ 
произносили слово: символизмъ) литературная создания. Этимъ 
последнимъ требованйемъ преодолеваются первопричины критиче-
ской деятельности въ виде н е у д а ч и , „негешальности", слепоты, 
неправильно взятаго направления, который я упорно выдвигалъ въ 
начале настоящей главы. Н е у д а ч а , действительно, играетъ роль 
въ рождении критическая дара. Но неудача эта не доляша быть 
истолкована вульгарно. Она ощущается не въ делё, критика, 
не въ результатахъ критики, а применительно къ другому поки-
нутому критикомъ направлению деятельности—художника, фило-
софа или проповедника. Она касается с а м о о щ у щ е н и я кри-
тика и можетъ быть лишь угадана, а не установлена докумен-
тально. „Неудавшийся" художникъ или философъ не есть 
п л о х о й художникъ или п л о х о й философъ. Этимъ людямъ 
никакая критическая деятельность ие поможешь. Не следует* 
с а м о о с у ж д е н и е писателя—критика, р а б о т у е г о с о в е с т и 
делать внеишшм* признаком* его литературной работы, какъ 
не следуешь великое мастерство истолкователя подменять 
дешевой развязностью музейнаго проводника... 

Кроме указанныхъ, суицествуютъ еице полуравнодуииньте къ 
своему делу критики—историки, критики—эстеты, критики—вуль-' 
гарные моралисты. Быть можетъ, и они сложнее, чемъ можно 
догадываться, но страсти ихъ скрыты, задачи неясны, и мы вы-
нуждены принять безъ оговорок* этихъ усердных* стражей 
искусства. Ихъ не следует* смешивать съ теми критиками— 
историками первая ранга, которым* удалось, во имя неведомая 
бога, одержит* надъ собою труднейшую для писателя победу: 
скрыть истоки творчества, предстать ясными на суде десятилетий. 
Таковы спокойные исследователи больших* художниковъ—Гете, 
Сервантеса, Шекспира; таковы же многие знатоки искусства 
Грецш и Рима. Мы знаемъ ихъ дела, но нхъ сампхъ не знаемъ. 

4. Требования художника. 

Достоевский со злобою и отвращениемъ писалъ Страхову о 
Белинскомъ: „Онъ обругалъ Пушкина... Онъ провозглаеилъ ни-
чтожество повестей Белкина. Онъ отрекся отъ окончания Евгения 
Онегина. Онъ первый пустил* мысль о камеръ-юнкерстве Пуш-
кина". Художник* вступился за художника. И раньше всего 
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художникъ призналъ, что критикъ мЬритъ его собрата непод-
ходящею, малою, въ малости отвратительною мерою. 

Достоевский былъ не только художником*. Какъ мигогие 
великие писатели, онъ выступалъ и въ качестве критика. Какого 
же м'Ьрою самъ онъ надарил* Тургенева и Толстого? Большою 
худояшяческою мерою? Или малою, критическою, критическою— 
не въ смысле критики Пушкина, Гете, Нитче, Сентъ-Бева, а въ 
худшемъ, болЬе низменномъ смысле? Конечно, последнею. Какъ 
борец*, какъ человекъ практическаго дела, Достоевскш быЛъ 
нетерпим*, порывистъ, сл'Ьпъ. Какъ художникъ, онъ умелъ ви-
деть и слышать такъ, какъ приказано было пророку у Пушкина: 

И внялъ я неба содрог.гнье, 
И горшй ангелов* полет*, 
й гад* морскпхъ подводный ход*, 
И дольней лозы гхрозябанье... 

Критикъ долженъ въ методах*, въ видении и слышании 
подра'жать Достоевскому - художнику, онъ долженъ быть тоже 
„пророком*"; и его ждет* неминуемое падение, когда онъ идетъ 
вследъ за Достоевским*-публицистомъ. Хорошо сказалъ объ 
этомъ А. Горнфельдъ: „Къ миру, созданному художникомъ, кри-
тикъ и толкователь можетъ относиться лишь такъ, какъ позна-
ние самого художника относится къ миру, созданному Творцом* 
вселенной; понимать его значить выбирать; понимать значить 
смотреть съ одной, хотя бы п самой возвышенной точки зрения; 
понимать нельзя, не будучи одностороннимъ. Этой одноеторон-
ноетп, конечно, лишенгь истинный художникъ по отношению къ 
своему произведению. Достоевский охватывалъ взоромъ весь миръ 
своего романа. Белинский виделъ его частицу, обострял* ее, 
подчеркиваль и уясиялъ въ степени, быть моясетъ, недоступной 
для Доетоовскаго. И вотъ ответь на сомнения Белинскаго: его 
толкование для насъ черезъ полвека —есть ничтожная доля смысла 
„Бедныхъ людей", который растель и ширится и охватываетъ 
собою всякое новое понимание. И какъ бы высоко ни ставилъ 
Тургеневъ „Донъ-Кихота", его толкование есть лпшь одна сто-
рона „Доиъ-Кихота" Сервантеса; и какъ бы ни былъ углублён* 
„Вишневый Садъ" въ изображении Худоясествеинаго Театра, его 
„Вишневый Садъ" есть лишь частица драмы Чехова". 

Художникъ не можетъ нне чувствовать объемной разницы 
между произведениемъ своимъ и' произведениемъ толкователя. 
Организаторъ и чувство вечности согреванотъ работу худоягника; 
про из водность, служение целям* времениным* леденнятъ руку 
критика, если онъ остается только толкователемъ. И художникъ 
пытается по отношению къ критику пойти дальше самой судьбы: 
онъ требует* отъ критики полнаго самоотречения, безграничной 
покорности. 

Критикъ долженъ быть только глапнатаемъ, только перевод-
чиком* и слугою художника. Пока поспеваетъ, пусть и бъжитъ 
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у ногъ коня, созывая толпу фальцетом* кастрата. А пе пб-
спЬетъ—т'Ьмъ хуже для него ж для толпы. Пегас* крылатъ, его 
не удержишь. Быстроногий и покорный критикъ, не лишенный 
ума, вкуса и художественная стержня—полезный сотрудник*. 
Из* него можно даже извлечь кое-какую пользу. Онъ предосте-
регает* против* иных* ошибок*, преувеличений, безвкусицы. Съ 
ним*, можно заключить верный и нужный—со стороны критика— 
согозъ, если не во имя творчества, то во имя культуры и искус-
ства. 

Лшпя индивидуальная художественная творчества не бы-
вает* вертикальной, какъ не бывает* для1 души подвига сплош-
ного восхождения. Путь творчества извилиста. Короткие крутые 
подъемы, длительные, многоверстные спуски, утомление и сон*, 
и вновь восхождение и свежесть. Художникъ подвержен* закону 
перем'Ьн*. За, юностью приходит* зрелость, за зрелостью — ста-
рость. Художникъ чаще, чем* птростой смертный, ошибается, онъ 
склонен* ко лжи, къ самообману, къ предательству по отношению 
къ вчерашнимъ святыням*, къ самовозвеличению. И онъ требует*, 
чтобы критикъ, вслед* за нимъ, оправдывал* его падение, бла-
гословлял* усталость, не видел* сна и старости, приятно объяс-
нял* ошибки, поддакивал* лжи, опрокидывал* вчерашния свя-
тыни и подводил* прочитай фундамент* под* страсть къ само-
возвеличению. Поистине непосильная задача! Ыедаромъ Питче 
после краткаго служения гению Вагнера почувствовал* себя въ 
положении лакея, и много лет* после разрыва вспоминалъ пере-
житое унижете. Не даромъ Льва Толстого окружали только не-
далекие люди, которыми и въ голову не приходила низменность 
ихъ лоложешя, профанация ихъ любви къ учителю. Ибо учителя, 
видимо, могутъ быть только въ делахъ ремесла. Совесть, виде-
ние и мысль должны обходиться безъ учителей, либо жить въ 
плену, въ полунебытии, въ образе сантиментальных* парази-
тов*... 

Попытки кровной связи между художником* и критиком* 
оправдываются очень редко. Связь можетъ быть личная, но она 
не убедительна для критика, какъ представителя определеишаго 
рода искусства. Она можетъ быть—случайной, при общности за-
дач*, иири временной потребности общения. Она становится проч-
ной, если художникъ гибок* и любознателен*—что встречается 
редко—и если критикъ легко отказывается отъ своихъ задач*, 
обладая даромъ тонкая вибрирования—что встречается чаще. 
Слишком* покорный критикъ надоедает* неблагодарному худож-
нику. Слишкомъ не гибкий, не любознательный художникъ убий-
ственно влияет* на критика, и без* того склонная логизировать 
творчество. Въ их* покояхъ зарождается царство глупости, ко-
торая въ истории литературы приобретает* очень почетное и м я -
школы, группы или течения. Покорные критики не мало повре-
дили Щедрину. Непонимание, съ одной стороны, и рабское под-
дакиванье съ другой, сыграли свою роль въ вырождении рус-

124 



скаго символизма. На одного только великая Гете не повлияло 
верное стадо Эккермановъ благочестия и пйэтета. 

Однако, раньше или позже передъ самымъ безхитростнымъ 
критикомъ встаешь вопросъ: какъ толковать данное искусство, 
по своему или по художнически? Если по художнически, то где 
пред-Ьлъ правоты художника, и что делать, когда художникъ 
этотъ предель ииерешелъ? 

5. Требования читателя. 

Непризнание за критикомъ правъ творящей силы со стороны 
худоясника, вызываетъ подражаиийе со стороны читателя. Если 
художникъ—слуга читателя, то вдвойне слугою долженъ быть 
тотъ, кто бежитъ у ногъ художническая коня или кто править, 
какъ мажврдомъ, угодьями художника, 

Художникъ заявляетъ о первенстве своемъ, какъ носитель 
„искры Божьей", какъ посредникъ между посюсторонними и 
ниотустороннимъ мйромъ. Читатель, всегда позитивный, полуяе-
верующйй, но и боящййся оголеннаго материализма, настаиваетъ 
на своемъ первенстве, на первенстве безогненной, житейской, 
все уравнивающей практики. Первый возводить въ закоиъ измен-
чивую волю, последнйй — свой вкусъ къ ясности, къ безопасной 
мечтательности, къ ограниченному бытомъ идеализму. 

Ясность толкования — настойчивое требованйе читателя. Но 
прйятная туманность идей тоже не слишкомъ "безпокоитъ его. 
Режущйя противоречйя творчества должны быть разнесены по 
рубрикамъ, и такъ или иначе обезврежены. Нсторйя литературы 
и культуры, конечно, въ самомъ умеренномъ количестве и въ 
идейномъ освещении, въ системе, весьма способствуешь разре-
шение противоречий. Благодаря исторйи, благодаря „точке зре-
ния", самыя страппныя маски начинаютъ скользить по стене, 
какъ тени; писательскйя, художническйя судьбы, съ ихъ ката-
строфами, гримасами, ужасоМъ и высотою, прйобретаютъ при-
зрачность разрозненныхъ облнковъ калейдоскопа. Всмотритесь 
въ эти лица вплотную. Ихъ печали, ихъ недоумения, ихъ злоба, 
собранный въ двухъ-трехъ едва ириметныхъ морпцинахъ блед-
наго безеильнаго человеческаго лица, стоять иныхъ мйровыхъ 
катастрофъ. Судьба Пушкина, съ его легкостью, его богатствомъ 
и смертью; конецъ опустошенная едкою любовью Тургенева; 
желчное безпокойство, безпокойство до самоубийства Лермонтова; 
путь Тютчева; „матрацная могила" и жестокая жажда жизни на 
десяти планетахъ сразу Г.Гейне; гигантское воображение Нитче, 
мыслившая мйръ героическими зрелнщемъ и прикованная среди 
пустыни, поросшей кустарникомъ и лишаемъ; окостененйе Гете; 
злоба Байрона; мимолетность Шелли; душевная катастрофа Шек-
спира, похожая на падение храма радости; темный томления Со-
фокла; чувственная жадная жизнь Рубенса и его дрожащш руки, 
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его внезапная старость; обнищание и одичание Рембрандта; по-
беги Льва Толстого изъ дому—все это безмерный, мятущийся, 
космический Бэдламъ, темные лучй которая доходить, вероятно, 
до Луны и Венеры, и отравляют* междупланетное пространство. 
На землЬ же яды этого Бэдлама нейтрализованы глухимъ сопро-
тивлениемъ идиотической золотой середины, осторожной читатель-
ской массы, и прислуживающей с:% послушной, продажной кри-
тической бездари. Ибо ясности требуетъ читатель, и ясность 
дается ему критикомъ. Истории требуетъ читатель, и во имя 
истории великимъ покойиикамъ рубятъ головы и сояшгаютъ 
сердца. Бодрымъ хочетъ быть читатель, чтобы въ меру думать, 
въ мёру наслаждаться, и бодрость приносить ему критикъ, пу-
темъ перегонки добывая ее изъ лулшихъ соковъ, изъ чистейшей 
крови художника. 

Большая часть заблуясдеиш старой критики создана въ 
угоду читателю. Ради простоты понимания творческий процессъ 
разбивался на моменты. Изъ романа извлекалась фабула, выде-
лялось содержание, развешивались какъ мокрое белье на ве-
ревках*, идеи. Рада моральная здоровья массовая читателя 
создавались критерии дозволеинаго и недозволеннаго. Творческая 
проблема греха, похоти, падения, уродства, страсти, отчаяния 
подменялась проблемой полицейской. Века и десятилетия требо-
валъ читатель присутствия полиции нравовъ при художническихъ 
родахъ, и критикъ ипелъ въ ряди этой полиции, и художникъ 
лицемерно подчинялся ей, несмотря на все свое видимое величие. 
Наконецъ, въ конце прошлаго и начале текущая века самый 
свободный изъ всехъ, русский читатель, въ святой наивности 
установись публичные критические трибуналы, въ которыхъ, по 
всемъ навыкамъ уголовная судопроизводства, обвинялись и 
оправдывались Анна Каренина, 1>ДДа Габлеръ, Саиинъ и др. 
подсудимые великой и малой, мировой и русской литературы. 
Читатель хочетъ, чтобы все шло по правиламъ: миръ будничный 
и миръ праздничная творчества должны, быть выкованы по 
одному шаблону. 

Все, что я разсказалъ здесь о читателе и о послушномъ 
ему критике, можно выразить и БЬ другихъ, более возвышен-
ны хъ словах*; Тогда „проблема читателя" покажется—читателю— 
не столь безнадежной и не столь пошлой. За благородными 
интерпретациями читательских* требований ходить не далеко. 
Часто такъ называемой „текущей" журнальной критики слу-
жить имъ въ той или другой форме. Они просочились въ пи-
сания критиковъ, у которыхъ был-.! все основания заняться своимъ 
интимным* делом.* въ литератур*, не считаясь съ рогатками 
публичности. Ради этихъ требований А. Волынский, при большой 
любви къ литературе, создал* свой бодрый, поверхностный 
идеализм*. Имъ на потребу работаешь ГО. Айхенвальдъ—очень 
смягченный образчик* „читательская? стиля, читательской все-
объемлемости, мечтательности, расплывчатости, сугубой тонкости 
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и широты, начало которыми положили въ русской литературе, 
кажется, Дружинин*, съ его артистическою и дидактическою 
категориями, благополучно дожившими до наших* дней, не сме-
няя даже одежды. 

6. Требования общественности. 

Требования художника и читателя не могутъ измениться до 
тЬхъ поръ, пока критикъ самъ не придаете имъ более плодо-
творное направление. Они исходят* изъ сущности художник^ и 
читателя и поддаются лишь живой обработка. Другое дело— 
требования общественности, предъявляемый литературе через* 
критика, а критику—непосредственно. Эти требования покоятся 
на известной традиции, не больше. При томъ самъ критикъ 
больше всего участвовал* в* ея установлении. 

Когда страна живется тесно, общественность подымает* 
свой голос*. Когда силы страны расковываются, общественность 
освобождает* изъ подъ спуда также и индивидуальный силы. 
Поэтому свобода политическая желанна и художнику п критику. 
Читатель, любящий разнообразие въ творениях* искусства, дол-
жен* ее приветствовать. Искусство свободииыхъ народовъ менее 
выигрываете въ глубине, за то более рвется въ ширь. Элемен-
тарный формы, искусства становятся мало по малу общего по-
требностью. Однако, указывая на добрую роль политической сво-
боды, очень существенно помнить, что гнетъ озабоченной обще-
ственности не. долженъ сменяться гнетомъ односторонне органи-
зовалеаго обхцественнаго мнешя. 

Н. Михайловский требовалъ отъ художника: сначала убить 
дракона, а потомъ только творить. С н а ч а л а — п о т о м ъ проти-
воречат* самой сущности творчества. Но какъ бы тамъ ни было, 
дракон* убит*. На место его ие трудно поставить другого, не 
менее жестокая. Навыки принуждения, навыки утилитарная 
понимания искусства изживаются не легко. Каждому хочется 
влиять на искусство. Но немногие знают*, что искусство су-
ществует* только затем*, чтобы творчески его в о е п р и-
н и м а т ь. 

Вопрос* о связи между общественностью и искусством* 
лишь недавно, въ момент* торжества такъ называемая дека-
дентства, снят* съ очереди. Ныне онъ воскреснет* вновь—въ 
более легкой и безобидной форме. Художникъ захочет* просла-
вить свободу не только по своему, по художнически, но * и по 
чужому, какъ все славятъ. Здесь большая опасность п для ху-
дожника и для критика. Не надо мешать художнику въ его 
радости или въ исполнении долга. Но не надо этотъ долгъ или 
радость превращать въ кандалы и тюрьму. Истоки всяких* 
творческих* сил*, какъ искусства, такъ и науки, такъ и поли-
тическая творчества, лежать глубине всякая гражданская быта. 
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Превращение и ростъ творческпхъ идей автономнее эволюции 
церкви, морали или права, И если сейчасъ возможно отделение 
церкви отъ государства; если въ народныхъ толицахъ зреетъ 
сознание необходимости вырвать изъ рукъ государства карающий 
мечъ, заменивъ ого осужденйемъ суда совместнаго—то темъ 
болЬе необходима независимость всякаго искусства... 

Сделайте Гоголя—вечным* Жидом*. Имейте жестокость 
ие дать ему умереть въ течение вековъ. Уведите его, живого, во 
времена 1оанна Грозииаго, перебросьте въ десятилетия Але-
ксандра III и въ месяцы текущей революции. Дайте ему келью 
для работы, безнаказанность для выражения мыслей. Дайте де-
сятка два безличныхъ, безинумиыхъ локлонниковъ — статистовъ 
для того, чтобы ие исключительно объ интимномъ говорилъ Го-
голь. Изменится ли отъ всего этого его зрение, которое пре-
вращаешь лица въ маски, его с л у х ъ , его болезненное миро-
ощущение? Изменится ли страшный, вздыхаютций гиперболи-
ческий стиль псевдо-реалиста и псевдо-романтика? Нетъ. Гоголь 
можетъ сменить матерйалъ, знанйе быта, среду, углы зрения, но 
маски, деревянный гримасы лицъ, смехи, потребность искажать 
въ сторону уродства останутся ннезазисимо отъ времени, условйй 
и материала... 

Повторите тотъ яге опытъ надъ Тургеневымъ. Прежде чемъ 
приступить къ нему, вы спросите: надъ какимъ Тургеневымъ? 
И будете правы. Тургеневъ-старикъ замкнется отъ иеремепнъ въ 
скорлупу предпоследнихъ мыслей, подобно Гоголю. Тургеневъ-
юноша радостно отдастся изменениями. Но въ юноше, какъ въ 
старик!, останутся тихйя заводи и глубокйе омуты, неподвластные 
времени и общественности. 

Ответь литературы, а вместе съ темъ и критики, какъ 
искусства въ ея целомъ, на требования общественности весьма 
уклончив*. Влйянйю общественныхъ катастрофъ литература под-
вержена—и не подвержена. 

Двусмысленность ответа зависть вовсе не отъ двуличности 
отвечающих*. Напротивъ. Литература въ этомъ случае была 
всегда честна, несмотря нна то, что имению въ немъ ей пришлось 
не мало претерпеть клеветы и поношений. Критика же изъ кожи 
лезла вонъ, чтобы доказать своио приверженность общественным* 
катастрофам*. 

7. Века, дни ж критикъ. 

Литература творит* изъ быта. Моральный и умственный 
обликъ художника куется въ быту. Стенки его мозга выстланы 
нитями современности. Плоть художественная матерйала связана 
съ плотью исторйи. Такимъ образом*, литература въ раме сто-
летий и полустолетйй, вмещающих* изжитые циклы идей, веро-
ваний п стремлений, литература какъ некое целое, какъ сумма 
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многих* усилит, какъ обезличенное сокровище народа подле-
жать, между прочнмъ, и суду т в о р я щ е й общественности. 

Но литература въ рамё единой т в о р я щ е й личности, ли-
тература, разсматриваемая изнутри, въ смысле целесообразная 
или нецелесообразная развития силъ создателя ея, литература, 
какъ знакъ пережитыхъ боренЩ, какъ суррогата подземной дея-
тельности обособленной, недоумевающей, ищущей укрепиться 
души—ускользает* отъ исторш и быта, какъ воздух* усколь-
зает* оть бича, и вода от* молота. 

Лев* Толстой въ юности поролъ крепостных* за мелки я 
прегрешения. Это—отъ би т̂а. Но потребность записей о порке— 
не отъ быта, здесь зерно будущаго Толстого. Отношения 
Пушкина и няни заложены въ быту, по «затем* подымаются 
надъ бытом*. Иными словами: среда — дана; формы — даны: 
среднйя стремления, какъ И средняя мораль—тоже; но борьба со 
«-редою—берется духом* свободнымъ; формы меняются; въ отно-
шения вводится выборъ; стремления опрашиваются и подме-
няются другими... Динамика яшзни и творчества—отъ истоковъ. 
И немного времени пройдет*, как* воды, идуиция отъ истоковъ 
этих*, прольются и въ сферы статики. Костенея, вечно-новая 
динамика дает* временно, бытийствепно-новую статику. 

Жуковский, Пушкин*, Карамзин*, Гоголь, обезличенные, 
высушенные временем*, дают* литературно-бытовой пласта. 
Пласт* этотъ может* быть изучаем* общественными геологами 
со всехъ точекъ зрения: здесь и общественность, и нравы, и 
мораль, и религия, и научныя идеи, и право, и педагогика, и 
политическая экономия. Но выделите Пушкина; выделите Жуков-
ская, Гоголя, Карамзина—и передъ вамп встанутъ: 1) замыслы; 
2) стиль; 3) словарь; 4) психология; 5) биография; С) вкус* к* 
определенным* житейским* и психологическим* ситуациям*: 
7) история частнаго развития, пи др. стороны частнаго творчества, 
совсемъ неннтересныя историку или общественнику, но драго-
ценный для критика, психолога, эстета и, въ случаях* большой 
одаренности писателя, даже философа. Понятия, образы, так* 
наз. идеи писателя снимают* непроницаемый одежды времен-
ности. Законченный формы уступают* место безформенностн, 
безпокойству, творческому потоку душевных* состояний. Кри-
терии правильности и неправильности отпадают*. Вместо нихъ, 
возстаетъ праведность художника, как* такового, первосоздан-
ность его замысла и осуществляющего замыселъ порыва. Вот* 
какъ говорить объ этомъ историкъ литературы Лансонъ, кото-
раго никакъ нельзя заподозрить въ умалении правь исторш: 
!,Наш* идеал*—научиться такъ возсоздавать Боссюэта и Боль-
тора, чтобы ии католик*, ни антиклерикал* не могли оспари-
вать нашу реконструкцию... Наш* метод*—по существу метод* 
исторический, и лучшей подготовкой для изучающая слове-
сность было бы продумать „Введение в* изучение истории" Лан-
глуа и Сеньобо или соответственную главу Г. Моно... Историк*, 
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имЪя дело съ документом!», старается выделить въ немъ личине 
элементы, чтобы исключить ихъ. Но именно въ этихъ дячныхъ 
злементахъ хранится чувственно и эстетически-возбуждающая 
сила произведения; следовательно, намъ должно сохранять ихъ... 
Говорятъ, что историческое чутье есть чутье различий. Въ этомъ 
смыслё мы—наиболее историчные, изъ историковъ, потому что 
въ то время, какъ историкъ, устапавлнваетъ различия между 
общими фактами, мы прослеживаем* эти различия дальше, до 
личностей. Мы задаемся целью определять индивидуальное 
своеобразие, т. е. явления единственный, неповторяемый и несо-
измеримый". („Методъ въ ист. лнтер." стр. 4—9). 

Лансонъ говорить, какъ историкъ. Какъ историкъ, иоддер-
живаетъ его и М. Гершензонъ въ „Послесловии". Во последнему, 
не въ примерь профессорски законченному Лансону, уже тесно 
въ истории. Многократно сговорившись объ узде, объ осторож-
ности, о наукоподобии, М. Гершензонъ открываешь двери истин-
ной свободе художественной критики: „художественный образъ,— 
говорить онъ,—никогда не можетъ быть типпомъ, т. е. еводной 
фотографией съ жизни: онъ—актъ самораскрытия и самопознания, 
вольная или невольная повесть о самомъ себе". , („Методъ" 
стр. 58—59). Выводы изъ этого утверждения ясны:. !' 

Если обсуждение литературы прошлаго требуетъ такой 
осторожности, такого отчетливая знания психологической при-
роды творчества, то темъ более—осторожной и деликатной дол жна 
быть критика, обсуждая современную ей литературу. Во-первых^., 
потому, что большая половина творчества связана съ интимными 
потребностями художника, которыя не меняются отъ трубная 
гласа общественная суда. Во-вторыхъ, потому, что характер'!, 
историческая литературная ииласта можетъ быть обсуждает, 
только въ иодномъ завершен!и, а не тогда, когда онъ творится 
и границы его не очерчены. Въ третьихъ потому, что, понуждай 
писателя поспешно отзываться на действительность, фотографи-
ровать ее, критика вызываешь къ жизни литературу поверхно-
стную, агитационную, которая перегораешь въ течение ближай-
шихъ летъ, иногда даже месяцевъ; она отходить въ царства 
историческая анекдота, а отнюдь не истории литературы. 

Евгенгй Лундбереъ. 

(Окончанге елгьдуетъ) 



Литература и революция. 

И С П Ы Т А Ш Е В Ъ Г Р О З Ъ И Б У Р Ь . 

О, старый М1ръ! Пока ты не погабъ, 
Пока томишься мукой сладкой. 

Остановись, премудрый, какъ Эдшгь, 
Пред* Сфинксом* съ дреЕнею за-

гадкой! 
Алекоандръ Блок*. 

1. 

Два испытания—одно всл&дъ за другим* и одно вследствие 
другого—пали тяжким* бременем* на плечи Атланта, поддержи-
вающего устои стараго мира. Испытания огненный, испытания 
грозовыя. 

И первое испытание—испытание огнемъ мировой войны—' 
сразу испепелило ростки братства „международнаго", и на по-
жарище его укрепило цементом* „национальной" злобы устои 
стараго мира. Ибо национальная рознь—крепкий цемент* для ста-
рыхъ кирпичей; пока есть она—Атлант* можетъ быть спокоен*: 
своды не обрушатся, не погребут* его под* развалинами. 

Но огонь, обжигающий кирпичи, укрепляет* своды лишь до 
того мига, пока ие перейдет* онъ въ пламя нсииепеляющее, 
пока изъ огня-раба не станетъ онъ огнемъ творческим*, пока 
из* огня кухонной плиты не станетъ онъ огнемъ молнии. 
И тогда—горе устоями Атланта! Ибо— 

„Есть суд* всего, что дыппетъ, живстъ и растет*— 
судъ огнемъ. 

Огонь 
последний судия—все судит* и все разрешает*. 

А молния—кормчий. 
Последнее испытание 

через* огонь". 



Такъ слышимъ мы въ „Преданж отъ Гераклита Эфесскаго" 
(А. Ремизовъ): такъ знаемъ мы: мировой огонь обрушить на 
Атланта своды стараго мира. И пришелъ огонь—въ грозе и буре. 
Молния—кормчий... 

И второе исниытанпе—испытание въ грозе и буре рево-
люции—сразу расшатало крепкие своды; мировой вихрь вновь по-
несъ на старое пожарище вссенния семена, „международная 
братства", ринулся на старые устои, покачиулъ великана Атланта, 
обрушилъ часть сводовъ на головы властителей стараго мира. 

И какъ тогда не выдержали „властители думъ" испытан\я 
огнемъ войны, такъ не выдержали они теперь испытания въ 
грозе и буре революции: испугались, пали духомъ, озлобились, 
возненавидели, понесли свои кирпичики для спешной поддержки 
устоевъ Атланта, поспешили, добродетельные муравьи, скорее 
вновь лепить разбросанный бурей мещанский муравей ннкъ... 

Муравьи, мириадами тёлъ, могутъ потушить пылающий 
огонь. Потупнатъ ли? Да, если не разгорится онъ въ мировой 
пожаръ. Разгорится ли? И съ надеждою одни, со страхомъ 
другие—яздугь: удастся ли старому миру сотнями тыеячъ т$лъ 
погасить огненный вихрь, удастся ли ему гекатомбой труповъ 
укрепить расшатанные устои? Ибо, если одна лишь революция 
русская такой грозой и бурей обрушилась на старые сводил, то 
что же будетъ при революции мировой? 

А что это будетъ—все знаютъ, „не зная ни дня, иии часа": 
будетъ раньше или позже, будетъ „наперекоръ стихиямъ", бу-
дешь несмотря на гекатомбы телъ и даже вследствие ихъ: ибо 
если есть на землЬ неискупленныя страдания, то зато нетъ на 
земле неоправданной жертвы. 

Все муравьи это знаютъ—и боятся, злобятся, ненавидлтъ, 
тушатъ мировой огонь ковшиками злобы, пригоршнями мелкаго 
ненавистничества. Подлинно: какия огромныя события, какие ма-
ленькие люди! 

2. 

Въ зеркале русской литературы, „какъ солнце въ малой 
капле водь", отразились миров ыя события—и какъ мало оказа-
лось въ ней лподей, которые увидели бил размеры совершаю-
щагося, почуяли бьи веяние мирового вихря, отдали бы свои 
гворческня силы ие оплакиванию и поддержк!> стараго, а строению 
и рождению новаго! О мелкой злобе, о ядовитыхъ брызгахъ 
слюны—я уже и не говорю: разверните любой газетный листъ, 
любую книгу этихъ стражей и блюстителей стараго Атланта... 

Есть тамъ и искренняя боль за старое, исконное, навеки 
уходящее, есть и мелкая трусость придавленная вихреыъ 
„взбунтовавшаяся раба". Ибо, поистине, вотъ где е я царство: 
въ русской липтературе, а не въ казарме, не на фабрике, не въ 
деревне. Взбунтовавшимся рабомъ оказался вчерашний „власти-



тель думъ", русский писатель во всей своей массе. Стоить ли 
называть имена? 

Звали они революцию—и приипла она. Но пришла не въ 
въ тишине, не въ тихомъ пламени неопалимой купины, а въ 
грозе и буре народнаго вихря. Ждали они ее въ виде разу-
бранная флагами корабля, торжественно салютующая холос-
тыми зарядами,—приипла она въ вихрЬ пыли, грязи, крови, 
среди бурныхъ валовъ бушующая моря. II мимо нихъ прохо-
дить корабль революции—они съ ужасомъ отвернулись отъ него. 

Не узнали они друзей моряковъ, 
Имъ знакомыхъ давно, 
Не узнали снастей, ни ихъ иарусовъ, 
А сами соткали для нихъ полотно-

Слепые, косные люди! 

И проходить мимо нихъ этотъ корабль,—„для тысячей 
немъ, не понять никемъ, ибо слишкомъ онъ былъ непохожъ на 
скучную ложь—на разсказы учителей местныхъ" (Э. Верхарнъ)... 
И въ мелкой злобе своей, а порою и въ искренней боли своей, 
не слышать и не видягь эти „местные учители" н ихъ ученики 
того, что такъ ясно, казалось бы, для каждаго, имеюицаго очн, 
чтобы видеть, имеющая уши, чтобы слышать. 

Но есть и видящие, и слышащие. Отъ „народныхъ" глубниъ. 
отъ „культурныхъ" вершинъ—поэты и художники радостно и 
скорбно, но чутко и проникновенно говорить памъ о свершаю-
щемся въ мире. Не боятся онп грозы и бури, а принимают* ее 
всемъ сердцемъ и всею душою: „вестью овеяны—души про-
стремъ въ светомъ содеянный радостный громъ" (Андрей Белый). 
Такъ яворнть одинъ, и отзывается ему другой: „гроэно гре-
митъ твой громъ, чудится плескъ крылъ,—новый Содомъ сжи-
гаешь Егудшлъ" (Сергей Есенинъ). Отъ вершинъ, отъ глубннъ- -
чутко чуютъ они то новое мировое, что идетъ теперь въ грозе 
и буре революции: разрушение Содома стараго мира., гибель 
Атланта и рождение, осуществление новой России, новой Европы, 
новая мира. 

Вндитъ это мировое п Александръ Блокъ, поэтъ розы и 
креста. И подлинно—крестъ видитъ онъ на русской революции 
и розой венчаетъ ее. Давно не писалъ онъ ничего подобная 
поэме своей „Двенадцать",—да и писалъ ли? Лицомъ къ рево-
люции, лнцомъ къ России стоитъ здесь поэтъ—и принимаешь, и 
ноннмаетъ, и любить, и екорбитъ, и видитъ мировое значение со-
вершающаяся. Лицомъ къ Атланту стараго мира становится онъ 
в ъ другомъ своемъ произведении, „Скиеы", не менее замеча-
тельному—и негодуешь, и предостерегаешь, и клеймить... Если 
бы даже ничего иного не даль русской литературе годъ рево-
люции (а онъ далъ намъ и стихи Н. Клюева, и поэмы С. Есенина, 
и еще никемъ не оцененнаго изумительная „Котика Летаева" 
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Лпдрея Белая, и плачъ „о погибели земли русской" А. Реми-
зова), то все же, после „Двенадцати" и „Скиеовъ", годъ рево-
люции явился бы богатымъ годомъ русской литературы. 

„Двенадцать"—поэма о революционном* Петербурге конца 
1917 начала 1918 года, поэма о крови, о грязи, о престунленш, 
о иаденш человеческом*. Это—въ одномъ плане. А въ дру-
гом*—это поэма о вечной, м]'ровой правде той же самой рево-
люции, о томъ, какъ черезъ этихъ же самых* запачканных* въ 
крови людей въ мир* идет* новая благая весть о человеческом* 
освобоягденни. Ибо ведь и двенадцать апостолов* были убшиы 
и грешники. 

Въ пятой главе ДЬяний апостольских* рассказывается, съ 
ясным* челомъ, какъ апостолъ Петръ убил* (не изъ „винтовочки 
стальной", а словом* уст* своих*) мужа и жену, Анашю и 
Сапфиру, за то, что утаили они часть имущества своего от* 
христианской коммуны: „паде же абие передъ ногами его, и 
нздше"... „И бысть страхъ великъ на всей церкви", — эпически 
прнбавляетъ бытойисатель. Что же, и здесь Христос*? Здесь 
его нЬгь, но мимо этого, надъ этимъ—идет* онъ впереди две-
надцати, посланныхъ имъ въ м1ръ. 

И впереди „двенадцати" поэмы, — двенадцати убийц*,— 
впереди разыгравшаяся съ краснымъ флагомъ ветра— 

Нежной ипоступыо надвыожной, 
Снежной розсыпью жемчужной, 

Въ беломъ венчике нзъ роз*— 
Впереди—Исус* Христос*... 

И не можетъ онъ не идти впереди этихъ „двенадцати", 
если подлинно за ними, хотя бы и помимо нихъ, стоитъ то ми-
ровое, которое слышится иамъ теперь въ грозе и буре. 

Благая весть раздалась двадцать веков* тому назад*— 
весть о духовномъ освобождении человечества. Благая это была 
весть и великая, ибо духовное освобождение человечества не 
подразумеваетъ ли собою и освобождения физическая? Оказа-
лось—нетъ, пе подразумеваетъ. Возлюбимъ ближняго, какъ 
самого себя—это внутренне, духовно; а внешне, физически—I 
будем* по прежнему продавать его въ рабство, предавать его 
казни. Формы рабства и казни менялись съ веками, становились 
все утонченнее и больнее: отъ рабства физическая—игь эконо-
мическому, отъ рабства экономическая—къ духовному. Таись 
отъ духовная освобождения пришла христианская культура 
къ духовному рабству. И стало ясно: кроме внутренней сво-
боды, возвещенной христианством*, въ миръ должна притти 



свобода внешняя— полное освобождение политическое, полное 
освобождение социальное. 

Благую весть мировой социальной революции старый миръ 
нашихъ дней принять такъ же враждебно, какъ старый миръ 
эпохи Петрошя принилъ благую весть революции духовной. Но 
съ той революцией старый миръ справился очень скоро: увид'Ьвъ, 
что борьба извне невозможна, онъ вошелъ въ революцию и по-
корилъ ее своему духу. Старый миръ—„прпнялъ" христианство. 

Тогда мало иио малу выяснилась „неудача" христианства: 
оно „не удалось", ибо путь отъ духовной революции къ социаль-
ной оказался иерер'Ьзаннымъ: старый миръ съ мечемъ въ ру-
кахъ стоялъ на этой дороге внутри самой христианской ком-
муны. И черезъ два тысячелетия человечество пришло къ обрат-
ному пути—отъ социальной революции къ духовной. Впереди— 
победа социальной коммуны; но еще долго старый миръ будетъ 
становиться на пути этой мировой революции. Будутъ бороться 
СЪ ней извне все те „буржуи", о которыхъ говорится въ поэме 
„Двенадцать"; будутъ бороться съ ней изнутри более опасные 
враги—различные волки въ овечьихъ шкурахъ. 

Трудна дорога, и победа придетъ ехце не скоро. Она прн-
детъ, вероятно, лишь тогда, когда ясно станетъ человеку, что 
нетъ полнаго освобождения ни въ духовной, ни въ социальной 
революции, а только въ той и другой одновременно. Но очисти-
тельная гроза и буря мировой социальной революции таиггь въ 
себе великую правду. Правды этой пе видятъ многие „писатели", 
„витш", „барыни въ каракуляхъ", но ее видятъ и чувствуюсь 
многие ж многие среди выделившихъ изъ себя „двенадцать". И 
за эту правду, помимо ихъ воли черезъ нпхъ идуидую въ миръ, 
поэтъ „оёлымъ венчикамъ изъ розъ" украшаетъ чело великой 
русской революции. 

4. 

Снежная вьюга революции ииачинается съ нервыхъ же строкъ 
поэмы; и съ первыхъ же строкъ ея черное небо и белый снегъ— 
какъ бил символы того двойственная, что совершается на свете, 
что творится ньтне въ каждой душе. 

Черный вечеръ. 
Белый снегъ. 
Ветеръ, ветеръ! 

На ногахъ не стоитъ человекъ... 

Такъ черезъ всю поэму проходить, переплетаясь, два внут-
реннихъ мотива. Черный вечеръ — кровь, грязь, преступление; 
бёлый снегъ—та новая правда, которая черезъ техъ же людей 
ядетъ къ миръ. И если бы поэтъ ограничился только одной те-
мой, нарисовалъ бы или одну только „черную" оболочку рево-

ш 



люцш, или только ея „белую" сущность—онъ бьтлъ бы востор 
женно принять въ одномъ или другомъ изъ Т'Ьхъ двухъ ста 
новь, на которые теперь раскололась Россия. Но поэтъ, подлипни 
поэтъ, одинаково далекъ и отъ светлая славословия н отъ тем-
ной хулы; онъ даетъ двойную, переплетающуюся иистину въ одной 
картине. 

Черный вечеръ. 
Белый снегъ. 

Вся поэма—въ этомъ. 
И на этомъ фоне, сквозь белую снежную пелену рисуетъ 

поэтъ черными четишми штрихами картину „революционная Пе-
тербурга" конца 1017 года. Тутъи огромный плакатъ „Бая власть 
Учредительному Собранию!", и „невеселый товаршцъ попъ", и 
старушка, которая „никакъ не пойметъ, что значить", и опла-
кивающая Россию „барыня въ каракуле", и злобно шипящий 
„писатель, вития"... И такъ все это мелко, такъ далеко отъ тоге» 
великая, что совершается въ мире, такъ убого, что „злобу" про-
тивъ этого все г и можно счесть „святой злобой": 

Злоба, грустная злоба 
Кшгигь въ груди... 

Черная злоба, святая злоба... 
Товарищъ! Гляди 

Въ оба! 

И вотъ на этомъ фоне, подъ нависшими чернымъ небо ми, 
подъ падающими белымъ снегомъ—„ндутъ двенадцать чело-
векъ"... О, поэтъ нисколько не „поэтизируетъ" нхъ! Напротнвъ. 
„Въ зубахъ—цыгарка, примять картузъ, на спину-бъ надо буб-
новый тузъ!" А былой товарищъ нхъ, Ванька,—„въ шинеляшке 
солдатской, съ физьономпей дурацкой"—летитъ съ толстомор-
денькой Катькой на лихаче, „елекстрическгй фонарнкъ на огло-
белькахъ"... 

И этотъ „красногвардеецъ" Петруха, уже не разъ бросан-
нпйся сь ножемъ на Катьку („У тебя на шее. Катя, играми не 
зажилъ отъ ножа, у тебя подъ грудью, Катя, та царапина 
свежа!"), этотъ Петруха, уложивший уже офицера („не ушелъ 
онъ отъ ножа!"), а теперь угрожающий расправою и новому со-
пернику: „ну, Ванька, сукинъ сынъ, буржуй! мою, попробуй, по -
целуй!" а сама эта Каллнпнга Невская проспекта („больно 
ножки хороши!"), эта толстомордепьвая Катя, которая „шоколади 
Миньодъ жрала, съ юнкерьемъ гулять ходила, съ солдатьемъ те-
перь поипла"... И эти товарищи Петрухи, безъ минуты раздумйя 
разстреливающхе мчащихся на лихачь Ваньку съ Катькой: „еще 
разокъ! Взводи курокъ! Трахъ-тарарахъ!"... й убитая Катька,— 
„лежи ты, падаль, на снегу!" Й насмешки товарищей надъ 
Петькой, помянувшими имя Христа: „Петька! Эй, не завирайся! 
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Отъ чего тебя улаоъ золотой иконосгасъ?—Безс )знательный ты,, 
право; разсуди. подумай здраво—али руки не въ крови изъ-за 
Катькиной любви"? 

Это-лк апостолы новой благой вести? Это-л и те „двенадцать*, 
которыми предшевтвуетъ „въ беломъ венчике изъ розъ, впе-
реди—Исусъ Христосъ"? Или и на этотъ разъ онъ „со безза-
конными вмеяися"? Или и на этотъ разъ „беззаконство" хоть и 
не прощается, но покрывается чемъ-то высшимъ? 

Смерть Катьки не прощается Петрухе. „Охъ ты горе-горь-
кое, скука скучная, смертная!" И пусть не раскаяние, а новая 
злоба лежитъ "на его душе,—„ужъ я ножичкомъ полосну, по-
лосну! Ты лети, буржуй, воробышкомъ! Выпью кровушку за 
зазнобушку чернобровушку!"—но гнета не сиять съ души: ^упо-
кой, Господи, душу рабы твоея... Скучно!" И разве въ рас'каа-
и1и тутъ дело? Правда, „разбойника благоразумная во едаяемъ 
часе раеви сподобилъ есп, Господи",—но что знаемъ мы о дру 
гомъ разбойнике, „безумномъ"? И въ крови сколькихъ женщинл. 
и детей были, быть можетъ. обагрены руки его „благоразум-
наго" товарища, сораспятаго Христу евангельскаго „зтодея"? И 
ему—прощение, ему—рай за „раскаянйе", за „помяни мя Господи"? 
II злодей угва „двенадцати" тогда не покрываются ли темъ, что 
стоить за ними, не черной стихией, а светлыми сознашемъ? 
Пусть кажется имъ, что идутъ они противъ Христа, противъ 
креста— 

Свобода, свобода, 
Эхъ, эхъ, безъ креста! 

Тра та,-та! 

—но все же впереди нихъ роза и крестъ въ нежной поступи 
надвыоадаой, въ снежной розсыпн жемчужной... 

Черное не прощается, черное не оправдывается—оно ио-
, врывается той высшей правдой, которая есть въ сознании „две-
надцати". Они — темные убийцы, злодеи (нарочно ведь взялъ 
поэтъ именно такихъ!)—они чуютъ силу и размахъ того миро -
вого вихря, песчинками котораго являются. Они Чуютъ и пони-
м а т ь то, что злобно отрицаешь п „писатель, внтия", и обыва-
тельница въ каракуле, и „товарищъ попъ" п вся духовно пав-
шая „интеллигенция" въ кавычкахъ. И за эту свою правду— 
„пошли наши ребята въ красной гвардии служить, въ красной 
гвардии служить, буйну голову сложить!" За эту правду они к 
убиваютъ, и умираютъ. Зааютъ-ли они, что идутъ противъ игро-
вого Атланта, что все своды, его стараго здания предаютъ огня»? 
Знаютъ—и въ этомъ ихъ благая весть мировой социальной ре-
волюции: 



Мы на горе всем* буржуямъ 
Мировой пожаръ раздуем*, 
Мировой пожаръ въ кровп— 

Господи благослови! 

Правда, сами не знаютъ они, какого они духа, сами не 
знаютъ насколько совершающееся ишй въ мир'Ь глубже види-
мой имъ внешности „буржуев*" (а можетъ быть не знаютъ, но 
чуютъ?-—ведь „мировом пожаръ въ крови"!). Но знаютъ они твердо, 
что къ старому миру возврата нетъ, что „Святая Русь" лежать 
по эту сторону разделившей всехъ насъ пропасти (И ненави-
дятъ же ихъ на это все заупокойные плакальщики о Россш!). 
Зыаютъ они, что „Святая Русь", что весь старый миръ—отныне 
худшие и непршшримейппе ихъ враги. Знаютъ—и зовутъ: „впе-
редъ, впередъ, рабочий народ*!" 

Револгодьонный дерясите шагъ! 
Неугомонный не дремлет* врагъ! 

Товариицъ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнемъ-ка пулей въ Святую Русь— 

Въ кондовую, 
Въ избяную, 
Въ толстозадую! 

Эхъ, эхъ, безъ креста! 

II знаютъ они, что борьба предстоит* упорная, долгая;, чуютъ 
они, что Атлантъ до конца будетъ стоять горой за кирпичи ста-
раго мира. И черезъ кровь, черезъ злодеяние слишкомъ легко, 
быть можетъ, готовы они перешагнуть: „потяжеле будетъ бремя 
н имъ, товарищъ дорогой!" Это бремя—бремя тяжелой борьбы со 
старым* мирогь, который теперь „хвостъ поджать—не отстает*", 
но который еще обратится въ злобнаго волка, отстаивающая 
свою старую нору мещанскаго мзра, Не могучим* Атлантом*, 
.(. побитым* псом* представляется теперь „двенадцати" (и поэту!) 
старый мир*. Он* разбит* въ первой схватке—и идутъ дозором* 
„двенадцать", твердо зная, что „вотъ—проснется лютый враг*".. 

Такъ отъ реадьнаго „революционная Петербурга" поэмч 
.уводит* насъ въ захват* вопросов* мировых*, вселенских*. Все , 
сально, до всего можно дотронуться рукой—и все „символично", 
все вещий знак* далеких* свершений. Такъ когда-то Пушкин* 
в* „Медном* Всаднике" былъ на грани реальная и надъ-исто-
ржческихъ прозрений. 

Да, такия сокрущающия сравнения выдерживает* поэма 
Александра Блока. „Какъ будто грома грохотанье, тяжело-звонкое 
скаканье по потрясенной мостовой"—заканчивается въ наши дни. 

Конец* петровской Россш—конец* стараго мира. Было время его 
славы, расцвета, могущества,—и бережно понесем* мы въ новый 
мю* вечныя „эллинския" ценности мира стараго: не испепелятся 
они и въ огне. Но временпыя ценности его падут* прахом* в* 
грозе и буре, в* разыгравшейся вьюге. Въ просветы ея мы 
видимъ а. теперь: на том* самом* месте, гд/Ь прервалось тяжело-
звонкое скаканье Меднаго Всадника, тамъ теперь—„над* невской 
башней тишина". Где же Конь? Где же Всадникъ? Ихъ петь. И 
тамъ где быль Конь—тамъ теперь стоитъ „безродный песъ, под-
жавши хвостъ"; тамъ где былъ Всадникъ, тамъ где въ „неко-
лебимой вышине надъ возмущенною Невою стоял* съ простер-
тою рукою кумир* на бронзовом* коне® — тамъ теперь „стоит* 
буржуй на перекрестке и въ воротникъ упрятал* нос*"... 

Атлантъ, поддерживающий своды—и „буржуй", упрятавший 
нос* въ воротникъ: кто, кроме поэта, можетъ такъ сорвать маску 
съ мировой суицности? 

Стоитъ буржуии на перекрестке 
И въ воротник* упрятал* нос*. 
А рядомъ жмется шерстью жесткой 
Поджавши хвостъ паршивый песъ. 

Стоитъ буржуй, как* пес*, голодный, 
Стоитъ безмолвный, какъ вопрос*. 
И старый миръ, какъ песъ безродный 
Стоить за нимъ, поддавши хвостъ... 

6. 

Куда же девалось убийство? Где же Катька? Где Петруха? 
Все тамъ же. Лежит* убитая Катька—„мертва, мертва! Простре-
ленная голова"; и у Петьки руки въ крови, и ничем* не смыть 
эту кровь. Это—его внутренняя трагедия, если онъ до нея дорос*. 
Но мировой вихрь, но сознание высшей иной правды, но испытание 
въ грозе и буре—сделали черная злодея однимъ изъ „двенад-
цати". 

И разве мы забываем*, что у сораспятаго „разбойника благо-
разумная* ру ки, быть можетъ, обагрены въ человеческой крови? 
Не забываем* и не прощаем*,—это. только самъ Распятый мог* 
простить. Но ига высоте мировой трагедии Голяеы говорит* ли 
нам* об * этой крови „благая весть"? И говоритъ-лн она нам* 
о том ь, что быть можетъ иг другой сораспятый разбойник*, 
„безумный", не услышавший слова прощения, вместе съ первым* 
„будетъ днесь въ раю"? 

На высоте ныне совершающейся мировой трагедии выдер-
живают* испытание въ грозе и бур'Ь символические „двенадцать". 
Когда постигаем* мы мировой захват* совершающаяся—нет* 
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Мы на горе всем* буржуямъ 
Шровой иожаръ раздуемъ, 
Шровой иожаръ въ крови— 

Господи благослови! 

Правда, сами не знают* они, какого они духа, сами не 
знаютъ насколько совершающееся ныне въ мзр'Ь глубже види-
мой им* внешности „буржуев*" (а может* быть не знаютъ, но 
чуют*?—ведь „мировой иожаръ въ крови"!). Но знаютъ они твердо, 
что къ старому м!ру возврата иЬтъ, что „Святая Русь" лежать 
по эту сто рону разделившей всех* пас* пропасти (и ненави-
дят* же ихъ на это все заупокойные плакальщики о Росши!). 
:ааютъ они, что „Святая Русь", что весь старый м!р*—отныне 

худппе и непршшримМппе ихъ враги. Знаютъ—и зовутъ: „впе-
ред*, виередъ, рабочш народъ!" 

Револгоцьонный держите шагъ! 
Неугомонный не дремлет* врагь! 

Товарищъ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнемъ-ка пулей въ Святую Русь— 

Въ кондовую, 
Въ избяную, 
Въ толстозадую! 

Эх*, эхъ, безъ креста! 

II знаютъ они, что борьба предстоит* упорная, долгая;, чуют* 
она, что Атлантъ до конца будетъ стоять горой за кирпичи ста-
раго игра. И черезъ кровь, черезъ злодЪяше слишком* легко, 
быть может*, готовы они перешагнуть: „цотяжеле будетъ бремя 
ншъ, товарищъ дорогой!" Это бремя—бремя тяжелой борьбы со 
старым* мхрогь, который теперь „хвостъ поджать—не отстает*", 
но который еще обратится въ злобнаго волка, отстаиваютцаго 
свою старую нору мещанскаго юра. Не могучим* Атлантом*, • 
а побитым* псом* представляется теперь „двенадцати" (и поэту!) 
старый мхр*. Он* разбит* въ первой схватке—и вдуть дозором* 
„двенадцать", твердо зная, что „вот*-—проснется лютый врагь"... 

Такъ отъ реадьнаго „революцхоннаго Петербурга" яоэмч 
уродить нас* въ захват* вопросов* мхровыхъ, вселенских*. Все , 
: сально, до всего можно дотронуться рукой—и все „символично", 
все вгЬщ1й знак* далеких* свершешй. Такъ когда-то Пушкин* 
;>.ъ „Медном* Всаднике" был* на грани реальнаго и надъ-исто-
ржческихъ прозре нпт. 

Да, тагая сокрушающая сравнения выдерживает* поэма 
Александра Блока. „Как* будто грома грохотанье, тяжело-звонкое 
скаканье но потрясенной мостовой"—заканчивается въ наши дни. 

Конец* петровской Россхи—конец* стараго М1ра. Было время его 
«••лавы, расцвета, могущества,—и бережно понесем* мы в* новый 
мп)* вечный „эллинскхя" ценности мхра стараго: не испепелятся 
они и в* огне. Но временный ценности его падут* прахом* въ 
грозе и буре, в* разыгравшейся вьюге. Въ просветы ея мы 
видим* & теперь: на том* самом* месте, гд/Ь прервалось тяжело -
звонкое скаканье Меднаго Всадника, там* теперь—„над* невской 
башней тишина". Где же Конь? Где же Всадник*?- Ихъ нет*. И 
там* где был* Конь—там* теперь стоит* „безродный пес*, под-
жавши хвостъ"; там* где был* Всадник*, там* где въ „неко-
лебимой вышине надъ возмущенною Невою стоил* с* простер-
тою рукою кумир* на бронзовом* коне* — там* теперь „стоить 
буржуй на перекрестке и въ воротник* упрятал* нос*"... 

Атлантъ, поддерживаю при своды—и „буржуй", упрятавши 
нос* въ воротник*: кто, кроме поэта, может* такъ сорвать маску 
с* шровой сущности? 

Стоить буржуй на перекрестке 
И въ воротявкъ упрятал* носъ. 
А рядомъ жмется шерстью жесткой 
Поджавши хвостъ паршивый пес*. 

Стоить буржуй, как* пес*, голодный, 
Стоить безмолвный, какъ вопрос*. 
И старый шръ, какъ пес* безродный 
Стоит* за ним*, поджавши хвостъ... 

6. 

Куда же девалось убийство? Где же Катька? Где Петруха? 
Все там* же. Лежит* убитая Катька—„мертва, мертва! Простре-
ленная голова"; и у Петьки руки въ крови, и ничем* не смыть 
эту кровь. Это—его внутренняя трагедия, если он* до нея дороеъ. 
Но мзровой вихрь, но сознаше высшей иной правды, но испытан!? 
въ грозе и буре—сделали чернаго злодея однимъ из* „двенад-
цати". 

И разве мы забываем*, что у сораспятаго „разбойника благо-
разумная* ру ки, быть может*, обагрены въ человеческой крови? 
Не забываем* и не прощаем*,----это только сам* Распятый мог* 
ироститг.. Но па высоте м1ровой трагедш Голгоеы говорит* ли 
нам* объ этой крови „благая весть"? И говоритъ-лн она нам* 
о том*, что быть может* и другой сораспятый разбойник*, 
„безумный", не услышавшей слова проще шя, вместе съ первым* 
„будетъ днесь въ раю"? 

На высоте ныне совершающейся игровой трагедш выдер-
живают* нспыташе въ грозе и бур'Ь символические „двенадцать". 
Когда постигаем* мы шровой захват* совершающегося—в$тъ 
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для насъ больше Петрухи, нетъ цигарки въ зубахъ, пфтъ прн-
мятаго картуза, бубноваго туза на спине... Или, вернее сказать— 
все это есть, но сквозь это, но черезъ это мы видвмъ то, что 
показываешь намъ въ „двенадцати" поэтъ. Мы видимъ, какъ 

...идутъ безъ имени святого 
Всё двенадцать—вдаль. 
Ко всему готовы, 
Ничего не жаль. 

И чудо поэтическаго творчества заставляешь насъ здесь въ 
.слове „вдаль" видеть не только петербургские „переулочки 
глухие, где одна пылитъ пурга", а даль мйровуио, где „пурга 
пылить имъ въ очи дни и ночи напролетъ"... И уже ие удивляемся 
мы, когда „преображая действительность", поэтъ черезъ сгорб-
ленный спины, „рваное пальтишко, австрийское ружье"—заста-
вляешь насъ видёть9 какъ двенадцать „вдаль идутъ державным'], 
шагомъ"... Ибо видимъ мы теперь то великое мировое, что таится 
здесь за мадымъ, слишкомъ человеческимъ. Й вся последняя 
глава поэмы твердо и чеканно подготовляешь насъ къ послед-
ним* ея стихамъ. 

...Вдаль идутъ державнымъ шагомъ. 
—Кто еще "тамъ? Выходи!.. 
Это—ветеръ съ краснымъ флагом* 
Разыгрался впереди... 

Впереди—сугробъ холодный. 
— Кто въ сугробе—выходи!.. 
Только нищий песъ голодный 
Ковыляешь позади... 

— Отвяжись ты, шелудивый, 
Я штыкомъ пощекочу! 

• Старый миръ, какъ песъ паршивый, 
Провались—поколочу! 

...Скалишь зубы—волкъ голодный, 
Хвостъ ииоджалъ—не отстаешь, 
Песъ холодный, песъ безродный... 
— Эй, откликнись, кто идетъ? 

Здесь уже мы чувствуем*, здесь уже мы знаемъ: не забыть 
нам* никогда, что это не шелудивый песъ съ поджатым* хво-
стом* бредет* за „двенадцатью", а некогда мзродержатель 
Атлант*, въ свое время ннзверженный христианством*, но потом* 
сумевший взорвать его изнутри. И не двенадцать „красногвар-
дейцевъ" видимъ мы за снежной вьюгой, а „двенадцать", несу-
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щахъ шру новую благую весть избавления. Когда мы увидимъ, 
когда мы ноймемъ все это, то поймемъ и примемъ всЬмъ сердцем* 
и иоел'Ьдшя строки, такъ необходимо, такъ чудесно завершаю-
щая эту необходимую всемъ намъ, эту чудесную поэму о новой 
благой въсти, возвещаемой миру: 

...Такъ идутъ державнымъ шагомъ. 
Позади—голодный песъ, 

Впереди—съ кровавымъ флагомъ. 
И за вьюгой невидимъ, 
И отъ пули невредимъ, 

нежной постуиыо надвьюжиой, 
Снежной розсыпыо жемчужной, 

Въ беломъ венчике изъ розъ— 
Впереди—Исусъ Христосъ... 

Тотъ, кто не пойметъ, тотъ кто не почувствуешь этого—но 
почувствуешь и не поймешь всей глубины „древней загадки", 
шЙЙ снова предлагаемой „старому миру". А кто пойметъ—тотъ 
и разгадаете ее правильно. Ибо древняя разгадка—все та же, 
и гласишь она: человтъкъ. 

Въ свое время христианская революция рождала въ миръ 
„новаго человека", духовно свободнаго—и потерпела крушение 
на встречномъ замысле стараго мира: духовно свободнаго оста-
вить все же физически, экономически, социально, а потому и 
духовно—порабощеннымъ. Съ этимъ -„взрывом* изнутри" былой 
духовной революции старымъ миром* вступила теперь въ борьбу 
революция социальная, и ея благая весть—прежняя: освобождение 
человека. Но на этотъ разъ—освобождение полное: физическое, 
социальное, духовное. 

Въ грозе и буре революции задана эта загадка старому 
миру. И Александръ Блокъ сумел* показать намъ это не отвле-
ченными словами, а живой тканью поэтическая творчества. Вошь 
почему поэма его „Двенадцать" десятилетия и десятилетия будешь 
жить въ русской литературе, являясь откдикомъ души русская 
поэта на стихию русской, па стихию мировой социальной революции. 

Въ поэме „Двенадцать" Александръ Блокъ отъ революцион-
ная Петербурга новелъ насъ „вдаль"—къ яризонтамъ революции 
мировой, где стоя на старой земле грузно поддерживаешь Атлантъ 
старое небо. Новое ииебо и новую землю даете миру каждая 
великая революция, но рухнувший Атлантъ вскоре вновь возстаетъ 
изъ подъ обломковъ, и скоро „новое небо" вновь становится 
небомъ стараго мира. Величайший въ мире духовный перевороте 
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христианства оказался безсшьнымъ разрушить старые кжрйкчи 
Рима, старые кирпичи мира. 

Не будетъ-ли и ныне повторения этого пятаго акта вечно 
повой мировой драмы? Не будемъ предсказывать: мы лишь вс*у-
н&емъ въ прологъ игрового переворота. Но ясно одно: безумно 
бмяо-бы недоодЬннвать силы врага. 

Когда поэтъ срываешь съ Атланта маску, когда подъ не к 
оказывается пе полубогъ, не сынъ титана, не брать велика го 
Прометея, ие отецъ Плеядъ, а мгровой „буржуй на перекресткё" 
поэтъ правъ, онъ разоблачаетъ стараго мирового обманщика, 
всесв'йтнаго мещанина въ мантии титана. 

Но когда старый миръ этотъ, въ образе „безроднаго пса" 
ковыляеть пиоджавъ хвостъ, за державнымъ шествиемъ м!ра 
новая—я не верю ему, ибо слишкомъ хорошо знаю его силы. 
И поэтъ знаетъ ихъ еще лучше меня. Это только для немно-
гих* ослеплении хъ глашатаевъ новой благой вести можетъ 
казаться, что старый миръ уже побежденъ, что „жмется шерстью 
жесткой поджавши хвостъ паршивый пес*"... Нет*, поэтъ хорошо 
видитъ,,что злобно „скалить зубил волкъ голодный", что отъ 
него штыкомъ не отмахнешься, что онъ, ковыляя позади, ждешь 
только минуты, когда можно будетъ наброситься и растерзать 
носителей мира новаго. 

Пусть не титан*, пусть „буржуй на перекрестке", но они 
во всеоружии выстунаетъ теперь противъ новаго мира. Онъ вре-
менно „поджал* хвостъ" только въ России, где соицальная рево-
люция уже обрушила сводил изъ старыхъ кирпичей; мы знаемъ, 
что рухнуть" эти своды и въ остальном* мире, не могутъ не 
рухнуть. Но пока западно-европейский „буржуй на перекрестке" 
напрягаешь все силы, чтобы удержать на месте старое небо, 
пока онъ подпираешь его горами трупов*, себе уже на погибели,, 
пока великая русская революция не стала великой революцией 
мировой—до техъ поръ передъ нами въ новой форме возникаешь 
старая проблема о России и Европе, и мы отъ благой вести 
„Двенадцати" переходим* и» историческому вопросу современ-
ности. 

„Двенадцать" несмотря на весь свой черный фон*, на грязь, 
на кровь, на злодеяния, захватываешь тему мировой революции 
въ сфере настолько высокой, что она недоступна для истори-
ческих* интересов* еегодияшняго дня. Опять сравню эту поэму 
съ „Медным* Всадником*", произведениемъ слишкомъ глубоким*, 
исполненным.'* надъ-историческихъ прозрений, и потому не отве-
чавшим* На рядъ исторических* вопросов* современности. Но 
ведь у Пушкина, кроме „Мйдиаго ВсадниКа", есть почти тогда-же 
иаписанныя, глубочайшая по мысли произведения захвата исто-
рическая: „Къ тени полководца", „Клеветникамъ России", „Боро-
динская годовщина". Тамъ—надъ-нсторнческия прозрения, здесь 
историческия воззрения. 
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Такъ и у Александра Блока. Если поэму „Двенадцать" мы 
поставили въ ряду „Медная Всадника", то въ ряду „Клеветни-
ков* Россш" надо поставить его вслед* за „Двенадцатью" кахш-
сашшх* „Скиоовъ". 

8. 

„Скиоы"' съ новой силой ставить старый вечный вопрос* -
о Востоке и Заиадё, о России и Европе. Не разъ русские поэты 
и художники (еще отъ „Слова о полку Игореве"!) вплотную подхо-
дили къ этой теме, не разъ за последние сто лет*, ставили они 
лицом* къ лицу две мировыя силы, которыя должны либо столк-
нуться и погибнуть подъ развалинами стараго мира, либо слиться 
и воскреснуть въ мире повомъ. 

Замечательнейший изъ всех* русских* романов* послед-
них* десятилетий, „Петербург*" Андрея Белаго, всецело посвя-
щен* этой же теме. Но если мы ограничимся только „поэтиче-
скими манифестами" крупнейших* поэтов*, то от* „Клевет-
ников* России" до „Скиеовъ" мы увидим* твердый вехи, опре-
делявшая собою путь русскаго ноэтпческаго самосознания. 

И если мы пройдем* мимо иоэтовъ второстепенных*, В'ь 
роде Хомякова, то путь этотъ наметить намъ прежде всего 
Пушкин* („Клеветникам* России") и Тютчев* („На взятие Вар-
шавы"). От* этихъ громадных* произведений 1831 года, через* 
более мел кия вехи славянофильской „историко-философской" 
поэзии, мы. придем* въ конце XIX века къ „Панмонголизму" 
„Дракону" и „Ех огпеЩе 1их" Вл. Соловьева, и далее, въ прямой 
преемственности отъ Вл. Соловьева—къ „Скиеамъ" Алеке,андра 
Блока. 

Пушкинъ, Тютчев*, Соловьевъ, Блоки—вотъ характерй&шш 
путь русскаго поэтическая сознания за последние сто деть в* 
вёчаомъ вопросе о России и Европе, или еще шире—о Востоке 
и Западе. 

Когда появилось пушкинское „Клеветникам* России®, то 
Чаадаев*, автор* написанных* на ту же тему о Западе и Во-
стоке „Философических* писем*" (хотя и совершенно въ иную 
сторону заострённых*), увидел*—один* изъ немногих*!—вето 
глубину историческая захвата этого произведения, казавшаяся 
тогдашними либералами только „ура-патриотическим'**. Либераль-
ный болтуиъ (а потомъ болтливый реакционер*) кн. Вяземский 
пегодовалъ на Пушкина за эти „шинельные стихи", другой ли-
беральный болтуиъ, Ал. Тургеневъ, „защищалъ" Запади и иро-
нически уговаривал* Пушкина: „голубчики, съезди ты хоть в* 
Любек*"... И лишь одинъ Чаадаевъ понялъ всю историческую 
глубину пушкинская захвата: „удивительны стихи къ врагами 
Россш!.. В* нихъ больше мыслей, чемъ было сказано и создан* 
у нас* в * целый век*"... 
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Мысли эти—твердо поставленный вопросъ о Востоке и За-
паде. Восстание Польши—это для поэта только внутренний, „вос-
точный" вопросъ, „споръ славянъ между собою", вопросъ, ко-
торая Западу не дано разрешить. Въ восточномъ, русскомъ 
море должны слиться все „славянские ручьи", и если на пути 
•Л1ятя плотиной стоитъ Польша—она должна быть сломлена. 

Западъ шумит*, Западъ негодуетъ—пусть: это УОХ Е1 ргае1егеа 
лШиЗ! У Востока, у Россш—свои задачи и нетъ силы,- которая бы 
Стала на ихъ пути. 

Въ чемъ эти задачи?—Искупить русской кровью „Европы 
вольность, честь п миръ". Такъ было уже при конце Наполеона. 
Такъ было п много раньше—при татарах*. За сто лет* до со-
временная намъ поэта, Пушкинъ другими словами говорилъ о 
томъ же, о томъ, какъ мы века и вёка „держали щит* межъ 
двухъ враждебныхъ рась—Монголовъ и Европы". Въ своемъ 
письме къ Чаадаеву' онъ ясно высказываешь это. „...У насъ 
воя особяя миссия,—пишетъ онъ:—Россия своимъ громадным* 

пространством* поглотила победу Монголов*. Татары иие дерз-
нули перейти наши западный границы и оставить нас* въ тылу. 
Они отступили въ свои пустыни—и христианская цивилизация 
была спасена"... 

Вотъ миссия России—въ пропиломъ и будущем*, такъ верит* 
Пушкинъ. Вотъ глубокая основа его „шинельных* стиховъ", его 
„патриотизма"; вотъ почему ждетъ и жаждешь онъ слияния сла-
вянских* ручьевъ въ русскомъ море, вотъ почему восклицает*, 
онъ въ „Бородинской годовщине": 

Куда отдвинемъ строй твердынь? 
За Буга, до Ворсклы, до Лимана? 
За кёмъ останется Волынь? 
За кймъ наследие Богдана? 
Признав* мятежиыя права 
От* насъ отторгнется-ль Литва? 

Скажите, кто главой поник*? 
Кому венец*: мечу иль крику? 
Сильна-ли Русь? 
Победа! Сердцу сладкий часъ! 
Россия, встань и возвыпианся!.. 

Ибо у России этой—есть вечная мировая миссия къ Евроие. 
И пусть тогда еще не думал* поэтъ о новой возможной „мон-
гольской опасности", пусть тогда еще велико было историческое 
расстояние „от* потрясенная Кремля до степи* недвижная Китая", 
пусть было въ поэте и разочарование въ европейском* либера-
лизме (УОХ е! ргаеЪегеа пШП!)—но „скнеския" темы глубоко за-
ложены въ этихъ его исторических* стихах*. Это „скиество" 
хорошо подметил* въ нем*, хотя и с* другой точки зрения, ли-
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оеральный Ал. Тургенев*. „Пушкинъ варваръ въ отношении къ 
Польше,—писалъ онъ,—варваръ, какъ поэтъ, думая, что безъ 
патриотизма, какъ онъ его поннмаетъ, нельзя быть поэтомъ, и 
для поэзии не хочетъ выходить изъ своего варварства"... 

Да, въ этомъ все дело: „патриотизмъ, какъ онъ его пони-
маешь"... Не квасной оффиЦпалыиый патриотизмъ двигалъ Пуш-
киным*, не „шинельные стихи" написалъ онъ, а первый поэти-
ческий, пророческий маииифестъ России—ЕвроигЬ, Востока—Западу. 
Миссия России была въ его глазахъ—государственной, нацио-
нальной, и онъ выразилъ это въ своихъ исторпческихъ стихахъ, 
въ которыхъ было „болыие мыслей, чемъ было сказано и со-
здано у насъ въ целый векъ"... 

9. 

Въ те же дни было написано и тютчевское „На взятие Вар-
ипавы", впервые увидавшее свйтъ лишь полувйкомъ позднее. 
Зд^сь новое углубление все той же темы, здесь повое понимание 
„миссии" России—н здесь съ самаго же начала резкое отграни-
чение отъ всехъ толкований „шинельнаго" патриотизма: 

...прочь отъ насъ венец* безславья, 
Сплетенный рабскою рукой: 
Не за коран* самодержавия 
Кровь братская лилась рекой. 
Нет*, насъ одушевляло въ бое 
Не чревобесие меча, 
Не зверство янычаръ ручное 
И не покорность палача! 

Нетъ—„другая мысль, другая вера у русскихъ билася въ 
груди"... Эту мысль, эту веру летъ двадцать спустя, въ 1848 г., 
Тютчев* съ замечательной ясностью выразилъ въ своей статье 
„Ьа Кнв&пе е! 1а КёУоМНоп". 

Въ Европе уже давно (съ 1789 года) стоятъ лицомъ къ 
лицу, говорить Тютчевъ, только две реальииыя силы: Революция 
и Россия. Быть можетъ завтра меясду ними начнется смертная, 
последняя схватка. „Между ними не можетъ быть ни переговоровъ, 
ни перемирия. Жизнь одной — смерть другой. Отъ исхода этой 
борьбы, величайшей борьбы когда-либо бывшей въ мире, на 
долгие века определится вся политическая и религиозная будущ-
ность человечества"... 

Да, подлинно — величайпная здесь историческая углублен-
ность, и ни слова не можемъ мы выбросить изъ вдохновеннаго 
прозрения Тютчева! Одно только: за три четверти века, про-
шедшие си техъ поръ до сегодняшняго дня, Россия и Европа 
помеииялись местами. Тогда—Россия стояла на страже стараго I 
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мйра противъ всей революционной Европы, теперь—старая Европа 
стоитъ на той асе страже противъ революционной России... 

И еице одно: Тютчевъ хорошо вид'Ьлъ связь между мировой 
Револиоцйей, которая ииришла въ миръ, и той духовной револю-
цией, которая ииришла въ миръ двадцать вЬковъ тому назадъ. 
Онъ думалъ, что обе революции эти другъ другу враждебны, 
что „прежде всего Революция есть анти-христйанство", что „духъ 
аптти-христианетва есть душа Революции, въ этомъ ея подлинный, 
отличительный характеръ". И въ этомъ онъ опять былъ правъ, 
если противополагал^ духовную револиоцйю — физической, нрав-
ственную революцию — социальной. Такъ ими иначе, но оитлотомъ. 
первой онъ видйлъ Россию, очагомъ второй—Европу. • 

А если такъ—то вотъ она,' мировая миссия Россйи, вотъ вера, 
которая бьется въ его груди: 

Славянъ родныя поколенья 
Подъ знамя русское собрать 
И весть па ииодвигъ просвещения 
Единомысленную рать... 

И уже отсюда—мечты о мйровомъ владычестве Россйи, мечты 
(впоследствии такъ „шииельно" опошленныя!) о щите Олега на 
вратахъ Цареграда: „вставай же Русь! Ужъ близокъ часъ! 
Вставай, Христовой службы ради! Ужъ не пора-ль, перекрестясь, 
ударить въ колокол^ въ Царьграде?" Отсюда уже пророчества 
о великомъ русскомъ государстве съ „семью внутренними мо-
рями" и съ семыо великими реками: „отъ Нила до Невы, отъ 
Эльбы до Китая, отъ Волги по Ефратъ, отъ Ганга до Дуная"... 

Вотъ царство русское... и иие прейдетъ во-векъ; 
Какъ то ировиделъ Духъ и Даниилъ предрекъ... 

Здесь миссйя Россйн не только национальная, не только го-
сударственная, какъ это было у Пушкина: миссйя эта становится 
уже религиозной. Ибо миссйя эта — борьба съ „антихристовой" 
Револиоцйей. 

10. 

Славяпофильскйе поэты измельчили и опошлили глубокйя 
возрешя Тютчева. И лишь черезъ три четверти века русский 
поэтъ, духовно блйзкйй Тютчеву, но неустанно боровшийся со 
славянофилами, сд&лалъ еще Шагь въ томъ же направлении; 
национальную, государственную, религиозную миссйю Россйи оииъ 
провозгласплъ апокалиптической. Это былъ Вл. Соловьевъ. 

Когда оп-пъ въ 1895 г. писалъ „Панмонголнзмъ", а въ 1900-мъ— 
„Дракона" и „Три разговора", то пушкинский стщхъ о потрясен-
номъ Кремле и стеиахъ недвижна го Китая пересталъ уже со-
не 



ответствовать действительности. Скорее наоборотъ, историческая 
мысль могла лететь „отъ стенъ недвижная Кремля до нпотря-
сеннаго Китая", но зато прежняя мысль Пушкина объ „анти-
монгольской" миссйи Россш получала особую остроту и силу. 

И тютчевское нротнвопоставлёнйе Россйи и Революции поте-
ряло свое значение: слишкомъ стало ясно, что путь России и 
Евроииы въ этой области — обицйй, одинаковый, ибо революции не 
избежать иии Европе, ни России. Но зато съ темъ большей силой 
прозвучала для Вл. Соловьева тютчевская мысль о религиозной 
Миссии России: да, велика эта миссия, но не въ излишней борьбе 
съ Западомъ, а въ неизбежномъ столкновении съ „мйровымъ ни-
гилизмомъ" Востока. Ибо съ Востока надвигается „панмонго-
лизмъ", которому быть можетъ дана будетъ власть поиграть евро-
пейскую культуру, христйанскую цивилизацйю, однажды: уясе 
спасенную для Запада Россией. „Россйя поглотила победу Мон-
головъ" — сказалъ Пушкинъ. Поглотпптъ ли она ихъ и въ буду-
щем*, или сама вместе съ Европой будетъ поглоицепа? Въ этомъ 
для Вл. Соловьева были скрыты апокалиптическйя судьбы мйра. 

Надвигаиощееся на Европу „монгольство" — для него есть 
ииодлинный апокалиптический Драконъ; и съ жуткимъ чувствомъ 
ожидаетъ онъ его прихода—да совершатся судьбы Россйи, Европы, 
мйра... 

Панмонголизмъ! хоть слово дико, 
Но мне ласкаетъ слухъ оно, 
Какъ бы предвестйемъ великой 
Судьбины Божйей полно... 

Въ России исторически и мистически пересекаиотся эти 
судьбы Запада и Востока; въ панмонголизме, паинигилизме—пе-
ресекаются судьбы Европы и Россйи. 

Десятилётйемъ позднее все эти мысли положилъ въ основу 
своего романа „Петербурга" одинъ изъ духовных* наследников'* 
Вл. Соловьева, Андрей Белый. Тамъ у него въ туманной ночи 
пролетаетъ мимо М'Ьднаго Всадника автомобиль „съ желтыми 
монгольскими рожами"; но — „разъ взлет'Ьвъ на дыбы и глазами 
меряя воздухъ, Медный конь копытъ не опустить: прыжокъ надъ 
исторйей—будетъ; великое будетъ волненйе... Брань великая бу-
детъ—брань небывалая въ мйргЬ: желтыя полчища азйатовъ, тро-
нувшись съ иаснженныхъ месть, обагрять поля европейскйя 
океанами крови; будетъ, будетъ—Цусима! Будетъ—новая Калка! 
Куликово поле, я жду тебя!.." 

Такъ говорить ученикъ — такъ говорилъ и учитель. Онъ 
ждалъ победы апокалиптическая азиатская Дракона надъ хри-
стианской Европой, оииъ предсказывалъ Россйи: „желтымъ де-
тямъ на забаву даны клочки твоихъ знаменъ". Онъ звалъ Россию 
къ соединенйио христйанства Запада и Востока (ибо „светъ, 
исшедший отъ Востока съ Востокомъ Запад ъ примирилъ"), о и* 
звалъ къ этому для совместной борьбы съ мйровымъ нигилиз-
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момъ „монгольства", грядушаго войною на мйръ. Въ этомъ — 
апокалиптическая миссйя Россш... 

И когда въ 1900 году всЬ европейская „великйя державы" 
соединились для „карательной экспедиции" въ Китай, и Виль-
гельмъ II произнесъ по этому поводу одну изъ самыхъ канни-
бальскихъ р^чей, какйя только сохранила намъ отъ „великихъ 
людей" история — Вл. Соловьевъ, на пороге смерти, восторясеяно 
прив'Ьтствовалъ этого своеобразнаго „Зигфрида" нашихъ дней... 
Россш и Европа, Востокъ и Западъ шли вместе, рука объ руку 
противъ Азии, мирового Дракона! Такъ решался вековой вопросъ 
о Западе и Востоке—и что за беда, если во имя Христа и креста 
пили разстреливать китайскаго Дракона изъ пушекъ и пулеме-
товъ! Не беда: 

Наследнике меченосной рати! 
Ты веренъ знамени креста, 
Христовъ огонь въ твоемъ булате 
И речь грозящая—свята. 
Полно любовью Божье лоно, 
Оно зоветъ насъ всехъ равно... 
Но передъ пастйго Дракона 
Ты понялъ: крестъ и мечъ—одно. 

Если бы могъ предвидеть Вл. СолоЬьевъ, что не пройдетъ 
пятнадцати летъ, какъ и Европа, и Россия, забывъ про Дракона, 
разделятся на два стана для смертельной схватки обманутыхъ 
старымъ миромъ европейскихъ иародовъ! „И мглою бедъ неотра-
зимых* грядущий день заволокло"... 

11. 

Война вновь остро поставила вечный вопросъ о Россйи и 
Европе. Ибо, хотя Россйя и вошла „въ семью великихъ демокра-
тическихъ сграииъ Запада"—но разве это поверхностное англо-
франко-русское военное соглашеше хоть въ малой мере решало 
глубокйе вопросы Пушкина или Тютчева? 

Ибо вЪдь и Западъ разделился самъ на себя. Мало того, 
каждая страна Запада разделилась на-двое, разделилась и Россйя: 
давно уже пропили пушкински; времена кажущагоея „единства 
Нацйональныхъ интересовъ". Что же касается не нацйй, а „госу-
дарству то иротивопоставленйе Европы Россйи сохраняло и здесь 
весь свой смыслъ—смысл* и социальный, и духовный. 

А когда изъ войны родилась револющя, и прежде всего ре-
волюция русская,—снова прежний вопросъ о Европе и Россйи не-
отвратимо сгалъ перед* сознанземъ. Но до чего же неремехЧился 
облик* этого вопроса, до чего сместились его грани, до чего 
перевернулось его содержание! Для Пушкина миссйя Россйи была 
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государственной и национальной,—для революции миссия эта вне-
государственна и интернациональна. Для Тютчева задача Россйи 
была исключительно направлена къ защите „христйаиства" отъ 
безбожной революции,—задача последней, наоборотъ, вместо ду-
ховнаго и нравственная переворота произвести сперва перево-
рота. въ мйре физическихъ и соцйальныхъ ценностей. И если раньше 
Россйя; стояла на страже стараго мйра противъ револгоцион-
ной Европы, то теперь наоборотъ—старая Европа стоитъ на 
страясе противъ революционной Россйи. А апокалиптическая 
миссия России Вл. Соловьева для революцйи получила совсемъ 
иной смыслъ: Дракои-иъ оказался пока внутри каждой страны, и 
подлинно борьба съ нимъ—тяжела... 

Вотъ нити поэтическая сознания, дошедшйя отъ Пушкина 
до иаппихъ дней, по вечному вопросу нашей исторйи: Россйя и 
Европа. Вопросъ остался въ прежней силе, но при гпубочай-
ипемъ внутреннемъ своемъ изменении. Оформить это новое созна-
ние въ поэтическомъ творчестве выпало на долю Александра 
Блока, ближайшая духовнаго ученика и преемника Вл. Соловьева. 
Его „Скиеы", не приведенные въ связь со всемъ прошлымъ, 
были бы намъ мало понятны, какъ случайное явленйе русской 
литературы; теперь же мы ихъ поймемъ не только самихъ по 
себе, но и въ ихъ связи съ теми истоками, которые мы только 
что проследили. 

Ж 
Когда маленькие люди язвятъ большого поэта за то, что онъ 

теперь, въ грозе и буре мйровыхъ событйй—не въ ихъ утиномъ 
стаде, что онъ чему-то „изменил*", что онъ „вдругъ" стал* ду-
ховнымъ, политическим* и соцйальньимъ „максималистом*"—то 
это ипросто вздоръ, незнакомство утинаго стада съ творчествомъ 
того самая поэта, котораго оно такъ глубокомысленно судитъ. 
Ибо еще въ 1905 году поэтъ бросилъ этому стаду негодующее 
свое слово: „Сытые"... 

Они давно меня томили: 
Въ разгаре девственной мечты 
Они скучали, и не жйли, 
И мяли белые цветы. 

А когда пришла въ те дни революция и попробовала „углу-
биться" после политическаго сдвига 17-го октября, то случилось 
то самое, что ви неизмеримо более широком* захвате повторяется 
теперь, въ наши дни: 

Шипят* пергаментным речи, 
Съ трудомъ шевелятся мозги. 
Такъ—негодуешь все, что сыто, 
Тоскует* сытость важных* чрев*: 
Ведь опрокинуто корыто, 
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Встревожен* ихъ прогнивши! хл'Ьвъ! 
Теперь имъ выпалъ скудный жребий, 
Ихъ домъ стоитъ неосвётцеит», 
И жгутъ имъ слухъ—мольбы о хлебе 
И красный смехъ чужихъ знамен*!.. 

Это было написано въ 1905 году, но не отиосится-ли и къ 
1917 году? И, уже тогда видЬлъ поэтъ, что если даже и совер-
шится во всей своей полноте революция политическая и только 
политическая, то ни одно звено мировой змеи стараго мира не 
будетъ еще раздавлено, человек* еще не будетъ освобожденъ. 
И в* самый день 17 октября 1905 года писалъ они* въ своемъ 
поэтическом* дневнике: 

И если лик* свободы явлен*, 
То прежде явлен* лик* змеи, 
И ни одинъ суставъ не сдавленъ 
Сверкнувгпихъ колецъ чешуи. 

, Понятно отсюда, что и въ 1917 году не могъ поэтъ очутиться 
среди утинаго стада и среди мгЬщанъ социализма; понятна его 
связь со „скиествомъ", с* духовным* максимализмом*; понятны, 
ииоэтому, и его „Двенадцать"—неизбежное Следствие всего его 
прошлаго поэтическаго сознания, 

Понятны теперь и „Ски9Ы"г его; ибо, еще разъ повторю: что 
же есть „скивство", какъ не духовный максимализм*, выражен-
ный въ условном* символе? Это-духовно; но и исторический 
захват* „Скйеовъ" Ал. Блока намечался уже в* давнишних* его 
произведенияхъ, посвященныхъ России. 

Въ минуты духовнаго уныния казалось ему, что Россйя— 
только „сонное марево", что пора срь ней „разлучиться, рас-
каяться", повернуть на Западъ и забыть про Русь, где „Чудь 
начудила да Меря намерила гатей, дорогъ, да столбовь версто-
вых*"... И съ сожалешемъ, въ духе тютчевскому говорилъ онъ 
о ней: „лодки, да грады .по .рекамъ рубила тьи, но до Царьград-
скихъ святынь не допила"... 

Но это бывало у поэта лишь минутнымъ настроенйемъ. И 
въ цикле стихов* „На поле Куликовомъ* мы слышим* иные, 
постоянные, мотивы:, отзвуки которыхъ передъ наш тежерь въ, 
„Сйиеахъ". 

О, Русь моя! Жена моя! До боли 
Намъ ясене долгйй путь! 

Нашъ путь—стрелой татарской древней воли 
Пронзилъ намъ грудь. 

Нашъ путь—степной, нашъ путь—въ тоске безбрежной, 
Въ твоей тоске, о Русь! 
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И даже мглы—ночной и зарубежной— 
Я не боюсь. 

Пусть ночь. Домчимся. Озаримъ кострами 
Степную даль... 

И пророчески вндЪлъ онъ въ прошломъ и будущемъ 
Россш—„Куликово поле", на которомъ решается участь и Запада 
и Востока: „я вижу надъ Русыо далече широкий и тихйй по-
жаръ"... И чувствовалъ онъ, что впереди еще будетъ решаться 
эта участь—и звалъ, н ягдалъ пришествие этого часа: 

Не можетъ сердце жить покоемъ, 
Ие даромъ туш собрались. 
ДоснгЬхъ тяяселъ, какъ передъ боемъ. 
Теперь твой часъ насталъ.—иМолись! 

И вотъ теперь поэтъ видитъ, что въ революции 1917 года— 
исполнились времена и сроки: 

Вотъ часъ насталъ. Крылами бьетъ беда, 
И каждый день обиды множить... 

У 
И онъ пишет* своихъ „Скиеовъ", въ которыхъ такъ тесно 

переплетаются и прежние мотивы его поэзии, и вечные мотивы 
русской поэзии всего XIX века: еще разъ и вплотную становится 
передъ поэтическимъ сознашемъ вопросъ о России и Европе, о 
Западе и Востоке. 

13. 

Снова передъ нами, подобный „Клеветниигамъ России", би-
чующий поэтический манифеста русскаго поэта, направленный 
на Западъ, въ лицо. Европы. 

Но до чего все изменилось со временъ Пуинкина и Тют-
чева за это столетие—въ историческихъ судьбахъ Европы и 
Россйи! Тогда староукладная государственность Россйи стояла 
етражемъ противъ революцйонныхъ движеяйй Европы; теперь 
Европа нодымаетъ мечъ въ защипу стараго мйра ипротивъ рево-
люционной Россйи... 

I Поэтъ, однако, идеть дальше этого внешняго противопоста-
вления. И въ Евронё реакционной, и въ Европе революционной, 
въ самомъ духе „пригожей Европы" онъ видитъ глубокую внут-
реннюю противоположность свойственна™ Россйи духа „макси-
мализма": 

Да, скиен—мы! Да, азйаты—мы, 
Съ раскосыми и жадными очами! 

И эта духовная „жадность" Россйи, это ея „скиество"—не-
примиримо сталкиваются съ вндержаннымъ и внешне сильнымъ 
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„постепеновствомъ" старой Европы. Она уверенно я умеренно 
веками плететъ крепкую сЬть своего „прогресса"; грома исто-
рш, „молния—кормчий"—ей чужды и непонятны. И въ этомъ— 
вечное разделение Востока и Запада. 

Века, века вацпъ старый горнъ ковалъ 
И заглушалъ грома лавины, 

И дикой сказкой былъ для васъ провалъ 
И Лиссабона, и Мессины! 

Вы сотни лётъ глядели на Востоигъ, 
Копя и плавя наши перлы, 

И вы, глумясь, считали только срокъ, 
Чтобы наставить ннушекъ жерла! 

Вотъ они лицомъ къ лицу, два врага: новая Россйя, съ ея со-
цйальнымъ и духовнымъ максимализмом*, съ ея „скиествомъ",— 
и старая Европа, которая куетъ, нлавитъ, копить,- считаетъ 
сроки. Я говорю (и поэтъ говорит*) о повой Россйи и старой 
Европе, ибо хороипо знаю, что есть наряду съ ними и иныя 
силы—старой Россйи и новой Евроииы, силы, по различным* при-
чинамъ, уясе и еще исторически не действеишыя въ годину ве-
ликой русской революции. И не надо забывать, что именно въ 
эту годшиу написаны „Скиоы"—пламенное обращение ииоэта но-
вой Россйи къ старому мйру Европы, обращение „жаднаго" ду-
ховная „скиеа" къ европейскому меицанину. 

Да, „скиеъ"—духовно „жаденъ": эту черту когда-то До-
стоевскш (преломивший Тютчева и родивший Вл'. Соловьева) на-
зывалъ „всечеловечностыо" русскаго человека. Да „скиеъ" при-
нимаешь все „эллинское" европейской культуры—-„и жаръ хо-
лодныхъ числъ, и дар* божественныхъ виденйй", „и острый 
галльскйй смысл*, и сумрачный германский генйй", „парижских* 
улиц* адъ, и венецьянскйя прохлады, лимонныхъ рощъ дале-
кий ароматъ и Кельна дьшт-тыя громады"... И все это для автора 
„Скиеовъ"—не „самое дорогое кладбище',, какимъ было оно для 
Достоевская, а итодлинно живое, любимое, свое... 

Два врага стоять лицомъ къ лицу: русский, „скиеъ" и 
европеецъ, „мещанин*", новая Россйя и старая Европа. И если 
есть у Россйи миссия, то вотъ она: взорвать изнутри старый мйръ 
Европы своимъ „скиествомъ", своимъ духовнымъ и социальный* 
„максимализмом*"—сделать то самое, что когда-то старый мйръ 
сделалъ въ обратномъ направлении съ духовнымъ и соцйаль-
нымъ максимализмомъ христианства. Старый мйръ воинелъ въ это 
„варварство" и взорвалъ его изнутри: онъ омещанилъ собоно 
христйанство. И вотъ теперь миссйя новой Россйи—насытить ду-
хомъ максимализма „культурный" старый мйръ. Ибо только этотъ 
духовный максимализм*, это „скивство"—открывают* путь къ 
тому подлинному освобождение человека, которое такъ я не 
ждалось христианству, ибо само христианство „не удалось". 



Вотъ та идея, которую вкладываетъ поэтъ въ вековое, въ 
вечное противопоставление Россш и Европы, вотъ то повое, что 
звучать въ его поэтическомъ манифесте. Не государственное, 
национальное, религиозное ставится здесь впередъ, а народное— 
поскольку можно говорить о народной дупле России. И это не 
„славянофильство наизнанку", какъ могутъ подумать наивные 
люди, а полная его противоположность: ибо, повторяю, знаетъ 
поэтъ, что „пригожая Европа" есть и въ России (культурные 
либералы, мещане социалисты), такъ же какъ и духовные „скины" 
есть въ ЕвропЬ. Ибо „скиеы", какъ и „мещане"—интернацио-
нальны. Но поэтъ обранцается къ старой Европе, къ старому мйру, 
ибо только эта сила (и въ Европе, и въ России) стоитъ тепиеръ 
съ мечемъ въ рунсЬ противъ идеи великой мировой революции, 
начавшейся въ 1917 году. 

14. 

Россия—со знаменемъ социальной революции, Европа—подъ 
знакомь либеральной культуры: встреча эта, встреча „скиеа" и 
„мещанина", можетъ оказаться смертельной. „Виновны-ль мы, 
коль хрустнетъ вашъ скелетъ въ тлжелыхъ нгЬжныхъ нашихъ 
лагиахъ?.." 

Но пока—старый миръ идетъ сь мечемъ въ руке, чтобы 
стереть съ лица земли силу революции. Духовный максимализмъ 
онъ хочетъ задавить войной, мечемъ и огнемъ. Онъ думаетъ, 
что легко ему справиться съ этой вновь пришедшей въ мйръ 
силой. Когда-то онъ взорвалъ „варварское" христйанство изнутри, 
теперь онъ хочетъ задавить дикое „скиество" извне. Не слиш-
комъ-ли легко думаетъ онъ справиться съ иеконнымъ врагомъ? 

О, старый мйръ! Пока ты не погибъ, 
Пока томишься мукой сладкой 

Остановись, премудрый, какъ Эдипъ, ' Д 
Предъ Сфинксомъ съ древнею загадкой! ) 

„Россйя— Сфинксъ". Какой? Не тотъ-ли, о которомъ молено ска-
зать, подражая ядовитой бутадЬ Тютчева: 

Россйя—Сфинксъ. И темъ она верней 
Своимъ искусомъ губить человека, 
Что, можетъ статься, никакой отъ века 
Загадки нетъ и не было у ней... 

Таись лил? И не былъ ли загадкой ея тотъ самый „максима-
лизмъ", сущность котораго глубоко заложена въ душе народной 
и который подлежитъ углубленному толкованйю во всехъ сфе-
рахъ, затронутыхъ въ замечателыпыхъ „манифестахъ" русскихъ 
поэтовъ XIX века? И разгадкой не было ли всегда—у Пушкина, 
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у Тютчева, у Вл. Соловьева, у Блока—одно и то же самое слово: 
человттъ! И не это ли слово, въ области социальной, несетъ съ 
собою русская революция 1917 года? 

И противъ этого слова старый миръ опцетинивается штыками, 
ппротивъ идеи онъ выставляете пуипку. Онъ думаетъ, что на 
стороне революции—У ох ей, ргаеЪегеа шЫ1 (какъ все перемести-
лось со дней Пушкина!), онъ слишкомъ уверенъ въ своей силе, 
онъ не хочетъ остановиться въ раздумьи предъ Сфинксомъ. 
И голосъ русскаго поэта въ эту минуту собираете, какъ въ фо-
кусе, голоса тысячъ и тысячъ, обращенныхъ лицомъ съ Востока 
на Западъ къ тысячамъ неведомыхъ брать евъ: 

Придите къ намъ! Отъ ужасовъ войти,] 
Придите въ мирныя объятья! 

Пока не поздно—старый мечъ въ ножны, 
Товарищи! Мы станемъ—братья! 

Это—призывъ русскаго „скиеа" къ „скиеамъ" занаднымъ, 
это—призывъ русской революции (ибо „скиество"—есть революция) 
къ революции мйровой. И наши дни должны показать намъ—бу-
дете ли отзвукъ на Западе этому голосу съ Востока, удастся 
ли самому Западу победить въ себе „мещанина" —„ск'иеомъ". 
Если удастся—хотя бы черезъ месяцы и ближайшие годьи—то 
съ уверешиостыо можно будетъ сказать: отныне—„революция 
удалась", и старый миръ понесъ возмездие за то, что по его вине 
„христианство не удаЛось", не удалась величайшая въ мире ре-
волюция двадцать вековъ тому ниазадъ. 

А если нетъ? Если на голосъ восточнаго „скиеа"—на за-
паде злобно и враждебно откликнется лишь „мещанинъ", силою 
задавивший вокругъ себя" своихъ западныхъ „скиеовъ"? Если 
даже и такъ—то вера наша, что победа его—временна, эфе-
мерна, что пусть черезъ года и года, но „скиеу" на Западе 
суждеиа такая же победа, какая теперь была дана его брату на 
востоке. За эти года восточный „скиеъ" будетъ, наверное, раз-
давленъ своимъ же „мещаниномъ", при помощи всехъ мещанъ 
стараго мйра, Россйи и Европы. Но эта пиррова победа не бу-
детъ продолжительна. Ибо нетъ той силы, которая могла бы 
стать на итути идеи духовнаго максимализма, на пути благой 
вести о полномъ внешнемъ и внутреннемъ освобождении че-
ловека. 

Но—еице разъ:—а если нетъ?.. 
На это отвечаете поэтъ второй половиной своихъ 

„Скиеовъ". 

А если нетъ,—намъ нечего терять, 
И намъ доступно вероломство! 

Века, века—васъ будетъ проклинать 
Больное позднее потомство... 
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Ибо это „а если нётъ"—означает* собою конец* европей-
ской исторш и осуществление предвидений Вл. Соловьева, отказ* 
от ъ идеалов * „миссии России" въ понимании Пушкина и Тютчева. 
Это „а если игЬт*"—есть гибель Европы и России въ пасти азиат-
ская Дракона. 

16. 

Возвраицаясь къ историческим* воззрЬниямъ Пушкина, къ 
надъ-историчеекимъ прозрениям* Вл. Соловьева, въ ярких* и 
образных* словахъ вспоминаетъ Ал. Блокъ о томъ, что 

Мьт, какъ послушные холопы, 
Держали щит* меж* двух* враждебныхъ расъ— 

Монголов* и Европы! 

Да—держали. Но если совершится непоправимое, если за-
падный „мещанин*", победив* у себя дома, съ оружиемъ въ 
рукахъ пойдетъ на Россию искоренять ненавистное ему „сише-
ство", то—не радуйтесь европейские мещане! 

> Мы широко иио дебрямъ и лесам* 
Передъ Европою птригожей 

Разступигмся! Мы обернемся къ вамъ 
Своею азиатской рожей! 

Когда-то Пушкинъ, помнимъ мы, полный идеей государ-
ственности и национальности, спрашивалъ обратись къ Западу 
лицомъ: „куда отдвинемъ строй твердынь? За Бугъ, до Ворсклы, 
до Лимана?" Теперь поэтъ, паеосъ которая вне-нацйонален* и 
вне-государствененъ, отвечаешь своему старшему собрату: нетъ, 
пе до Лимана, а до Урала, ибо тогда мы „выходимъ изъ борьбы", 
отказываемся держать щитъ „межъ двух* враждебныхъ расъ, 
Моиголовъ и Европы", отказываемся отъ этой пушкинской 
„миссии Россйи": пусть европейскйе м'Ьицаце идутъ навстречу 
гибели! 

Идйте все, идите на Уралъ! 
Мы очищаемъ место бою 

Стальных* машинъ, где дышетъ интегралъ, 
Съ монгольской дикою ордото! 

Но сами мы—отныне вамъ не щитъ, 
Отныне въ бой не вступимъ сами; 

Мы поглядимъ, какъ смертный бой кипмтъ, 
Своими узкими глазами. 

Не сдвинемся, когда свирепый Гуняъ 
Въ карманахъ труповъ будетъ шаржть, 

Жечь города и въ церковь гнать табунъ, 
И мясо белыхъ братьевъ жарить!.. 
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Зд^сь апокалиптический Драконъ Вл. Соловьева вступаетъ 
въ бой уже не съ Россией и Европой, а лишь со старымъ мъ 
ромъ Европы, победившемъ внутри себя возставшаго „скиеа". 
И этотъ „бой на Урале"—такъ ли ужъ невероятенъ онъ после 
всего, что мы пережили въ наши невероятный времена? 

И если бы въ недавте минувппе дни новая Росйя, „выйдя 
изъ борьбы", сумела не пойти на капитулянт старому м1ру, 
а решилась идти до конца, „очищая место бою", хотя бы до 
Урала, зная, что сила ея не во внешнемъ оружш, а во внутрен-
немъ взрыве—'то не была ли бы победа ея впереди еще более ве-
роятна, чемъ самое вероятное изъ свершающагося ныне? 

Но не въ этомъ теперь дело, а въ последнемъ призыве 
поэта, которымъ онъ заканчиваетъ своихъ „Скиеовъ", это глу-
бокое произведете русскаго поэтическаго сознатя, завершающее 
собою рядъ обращешй русскихъ поэтовъ къ Западу и Востоку, 
къ Европе и Россш: 

Въ последней разъ—опомнись старый м1ръ! 
На братскш пиръ труда и мира, 

Въ последнш разъ на светлый, братскш пиръ 
Сзываетъ варварская лира! 

И мы веримъ, что эти призывы восточныхъ „скиеовъ" до-
летятъ раньше или позже — и пусть раньше, чемъ позже! — до 
„скиеовъ" западныхъ... 

16. 

Такъ завершился кругъ отъ „Клеветниковъ России" до 
„Скиеовъ"; такъ, съ другой стороны, спаялись звенья „Скиеовъ" 
съ „Двенадцатью". И звено, замыкающее ихъ—тотъ самый евро-
пейскш мфъ, который, въ образе Атланта, поддерживаетъ 
ныне старое небо, опираясь на старую землю. Землю эту выры-
ваетъ изъ подъ ногъ его русская революция, небо это она стре-
мится обрушить на его же голову. 

„Двенадцать" и „Скиеы" являются въ литературе глубо-
кимъ отражешемъ происходящаго въ жизни—въ этомъ ихъ право 
на самое пристальное наше внимате. Въ области русской поэзш 
давно не было ничего, что могло бы по силе и глубине срав-
няться съ этими произведениями. Аналогш ищешь въ „Медномъ 
Всаднике", въ „Клеветникахъ Россш"; а тотъ, кому аналогш 
эти кажутся преувеличенными—добросовестно можетъ отойти въ 
сторону отъ русской поэзш: она не про него писана. 

А теперь, отъ произведений поэзш переходя къ преломляе-
мымъ ею лучамъ яшзни—еще разъ повторю: лучи эти соеди-
няются, черезъ револющю, въ „последнш судъ огнемъ". И 
этотъ последнш судъ—для всего и для всехъ является послед-
нимъ испыташемъ. Въ огненной грозе и буре должны рас-
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пасться старые кирпичи, должны закалиться новые мечи, прове-
ду гще насъ въ мхръ новый. Въ буре пожаровъ надо суметь уви-
дать то новое, то надъ-историческое, что таится передъ нами въ 
пыли, грязи и крови. Отвратительны часто в н е ш т я формы но-
ваго, еще духовнымъ огнемъ не закаленнаго—и такъ легко за 
тусклой формой не увидеть свЬтлой сущности. Но пусть не 
видятъ этого тяжковыйные мещане—видятъ это зато творцы и 
поэты. Ибо, подлинно, для нихъ—„молшя—кормчш". 

Два этихъ вечныхъ стана вечно разделены въ жизни другъ 
отъ друга, какъ разделены они и въ гайальныхъ прозрешяхъ 
Гете. Для мгровыхъ мещанъ („Сирень" второй части „Фауста")— 
ужасно и безумно м1ровое землетрясенье: „каждый благора-
зумный—торопись прочь отъ него!" 

Бог! еш Ь-еШетсе^ез ЬеЬеп, 
Шег елп апдзШсЬ Егйе-ВеЪеп: 
ЕИе е̂<1е̂  К1и§-е Ьгй 
ВсЬаисТегЬай 1з1:'8 и т Йеп (М,.. 

Да, поистине—„ужасно въ этомъ месте" для всесв'Ьтныхъ 
мещанъ! Но средн этого, невьшоеимаго для нихъ, детей стараго 
мгра, испыташя въ грозе и буре—окрыляется дитя Эвфоргонъ, 
провозвестникъ м1ра новаго: 

БогУ—шк1 еш Ий§-е1рааг 
РаНе!; вхсЬ 1оз! 
БогЙпп! 1С}1 ПШЗВ! 1С11 ШИЗЗ! 
Сопи!; Ш1Г (1еп Мн§! 

И пусть какь новый Икаръ разобьется онъ въ своемъ по-
летЬ —что до того! ,^атшег ^еии§!" Да, поистине — „довольно 
стенанш!" И отъ русскаго поэта слышимъ мы то-же: „не плачьте! 
склоните колени, туда, въ ураганы огней!" 

Въ урагане огней, въ грозе и буре, идетъ въ м1ръ великая 
благая весть. Подлинно мфовымъ землетрясеньемъ и пожаромъ 
было „рождеше въ ясли" двадцать вековь иазадъ! Недаромъ по-
спешили прочь отъ него все „благоразумные" стараго м1ра. Но 
убежать было нельзя — они вернулись и затушили своей му-
равьиной лавиной разгоравшейся въ мхре пожаръ. „Какъ бы хо-
телъ Я, чтобы онъ разгорелся"!.. 

И вотъ, въ урагане огней, спустя двадцать вековъ, снова 
идетъ въ м1ръ благая в есть. И снова бегутъ „благоразумные",— 
мы же должны пройти черезъ это испыташе въ грозе и буре, 
хотя бы оно и испепелило насъ: „нетъ исхода изъ выогъ—и по-
гибнуть мне весело" (Ал. Блокъ). Но испепелить оно и старый 
м1ръ, сорветъ маску съ всесветнаго мещанина Атланта и дастъ 
въ будущемъ победу „скиеу", пронесшему въ Новый М1ръ — 
„эллина" Эвфорхона. 
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То, къ чему мировая история придетъ въ грядущемъ, мировая 
поэзия даетъ намъ въ настояицемъ. Припадая къ ея истокамъ — 
чувствуешь себя у ключа воды живой и ясно провидишь, какъ 
на мировомъ перекрестка будетъ, будетъ стоять „печальный, 
какъ вопросъ" всесв'Ьтный мгЬщанинъ, ныне еще властелинъ 
стараго мира, разоблаченный титанъ, былой миродержатель 
Атлантъ. 

Итповъ-Розумникъ. 

Апрель 1918 г. 
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И З Ъ Д Н Е В Н И К А . 

Неизданная страница А. И. Герцена. 

16 августа 1863. 

Кара! Кара! Мысль эта не идетъ у меня изъ головы. Ьез 
сМШиеийз въ прозе жизни—послкдетвщ повторяю, а не'нака-
зания. Посылки имеют* право на силлогизмъ. Что-же было въ 
посылках*? 

Жизнь вырабатываетъ себе аи 1иг ек а тезиге форму <31е 
Агй, ппй ЛУеийе, обрядъ—частное и личное отрицание ихъ ведетъ 
къ столкновениям*, въ которыхъ лицо гибнет*, потому что ма-
териальная сила большинства противъ него. Вотъ отчего отрицать 
легко въ теории и ужасно трудно на практике. Частной жизнью 
немного сделаешь, а нельзя выдавать за норму. Теорию съ 
практикой въ деле отрицания примиряетъ революция. Въ ней 
отрицание не личное, не исключительное, не на выборъ, не укло-
нение, а открытое противодействие старому и водворение новаго. 
Старая добродетель объявляется ппороками, нелепостью и пр. 
Все это невозможно для отдельная лица и для домашняго упо-
требления, и всего невозможнее, когда оно идетъ отъ. эстетиче-
ских* целей. 
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ОТЪ РЕДАКЦГИ: 

По недостатку места, въ виду ноздняго получения и и© 
другимъ техническим* причинам* не могли быть помещены въ 
настоящемъ номере „Нашего Пути"—статья С. Мстиславскаго 
„Свое и чужое", М. Брагинского „Третий Интернационал*", от-
дел* „Изъ жизни Интернационала" и др. Статьи эти будутъ на-
печатаны въ следуюицемъ номере журнала. 
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I В I Т а К т И К И. 
Чтобы понять основу тЬхъ разногласий, которыя расчленили пар-

тии с . -р. на два фланга, приходится несколько оглянуться назадъ 
на историю социалистических* партий Западной Европы. Ибо то, 
что на первый взглядъ кажется чисто мЬстнымъ явлением*, вызван-
ным* условиями быта и существованием* одной политической партии, 
но существу, если внимательно присмотреться, если справиться еъ 
историей социалистических* партш других* стран*, становится частич-
ным* явлением* общаго процесса распыления всйхъ социалистических* 
парий въ переходную эпоху крушения капитализма. Расчленение это, 
]$ми. все углублявшийся процесс*, датируется десятилетиями. Если въ 
нескольких* словах* попытаться охарактеризовать два основных* тече-
ния, представленный въ социалистической теории и практике Западной 
ё в р о ш , мы можем* сказать, что на одномъ флангЬ кристаллизовался 
революционный социализм*, на другом*—буржуазии® реформизм*. 

Самая классическая въ смысле своей теоретической твердокаыен-
жиггя и марксистской последовательности—германская соицанъ-демокра-
ТЙ'ИМЯИЯ партия, и она въ силу этого почти съ первых* дней своего 
оффищальнаго зарождения болела отсутствием* внутренняго единства. 

Почти не было ни одного партейтага (съезда), даже тогда, когда 
нарчйя сощалъ - демократов* была еще нелегальной, находилась пода. 
Дамокловым* мечомъ исишочительнаго закона, чтобы не были вскрыты 
„гактичешя разногласия". Так*, на нелегальном* съезде (въ Шенел-
зегоне въ 1887 г.) уже обозначилось два течения, два взгляда на 
характер* сошалистнческаго движения. Не кто иной какъ Бебель, ука-
ла;»* тогда, что тактичесшя разногласия объясняются разной оценкой 
буржуазного общества съ точки зрения достигнутой имъ стадии капитали-
стической зрелости. Кто того мнения,—говорилъ онъ,—что хозяйство 
распадется въ ближайшем* будущем* под* тяжестью собственных/!, 
недугов*, и что, следовательно, скоро наступить наше время, тотъ 
яр одерживается, естественно, другой тактики, чТ.мъ тот*, кто убежден*, 
что охде ряд* поколений будет* жить при современном* экономическом* 
укладе. Бебель тогда былъ еще на .гЬвомъ фланге германской еощалп-
СТИЧОСКОЙ демократии и отстаивал* теорию катастрофическаго само-
разрузиешя капитализма. 

1 
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Тактика реводющоввато социализма определялась но Бебелю со-
знав«емъ того, что фатально въ ближайшем* будущем* должно совер-
шиться крушение капиталистическаго общества, которое внутренними 
процессами! своего развития себя взрывает*; а разъ такъ, то социали-
стическая пария всю свою стратегию и веси, планъ должна строить 
применительно къ этому. Для тЬгь же, кто думаетъ, что мы медленно, 
аводюционно, незаметно, шаг* за шагомъ, робкими зигзагами прибли-
жаемся къ социализму, для гЬх'ь вопросы реформаторскаго переустрой-
ства, постепенных* завоеваний, соглаипенпя съ буржуазией во имя не-
«нйчитедьныхъ улучшений положения труда, становятся основными воп-
росами, ибо ини,ихъ путей они не знаютъ для победы труда надъ капи-
талом*. Для нихъ это длительный процесс*, въ результате котораго, 
въ виде безконечной далекой перспективы, буржуазный класси, оказы-
вается за чертой социальной жизни, и всю авансцену занимают!, тру-
дящимся массы. 

И Берщнтейнъ, провозгласивший лозунга., за который на него йо-
том* такъ жестоко нападали, что движение- -это все, а социализм* • •ни-
чего, фактически формулировал* вторую точку зрения на характер*, 
капиталистическаго развития, точку зрения, которую на практике затем* 
проводил* и сам* Бебель, разочаровавшийся в* молниеносном* самораз-
рушении капитализма и не уверовавший въ революционное инициативное1 

творчество трудящихся, идущих* порой против* слепой стихии истории. 
Я не могу подробно останавл иваться на этомъ вопросе и вскрыть 

всю противоречивость построения двух* тактик*, на вопросе о темнТ. 
развития капитализма в* сторону его саморазрушения. Но факт* 
остается фактом*: въ соцйалъ-демократичвской рабочей партии мы ви-
дим * почти со дня ея зарождения два течения, -две тактики. Одно те-
чете, которое считает* вопросъ социальной революции вопросом* 
актуальным*, больше политическим* чем* экономическим*, и другое, 
которое па ходить, что переходи, от* капиталистическаго строя к* со-
циалистическому есть длительный процесс*, где постепенно, без* осо-
бых* потрясений, путемъ реформирования современных* отношении про-
изойдет* замена буржуазна™ уклада социалистическим*. Итак*, уже 
тогда обозначились два течения: течение, которое готово идти путем* 
революционным*, потому что считает* проблему новаго устроения уже 
больше задачей политической, задачей захвата власти и передачи ея 
в* руки рабочего класса, н другое течение, течение реформистское, 
которое разематриваетъ ироблему социализма исключительно . въ его 
экономическом* аспекте и мыслит* возможность победы рабочаго класса 
над* буржуазией лишь как* постепенную хозяйственную эволюцию. 

Все партейтаги проходили подъ знаком* борьбы ревизионистов* 
съ радикалами. И вся история германской сощалъ • демократии есть 
история борьбы у т и х * двух* течений. Но эти два течения, который бо-
ролись из* года въ год*, уживались въ единой «одаль-демократиче-
ской рабочей партии, несмотря на то, что атмосфера политических!, 
страстен на нартойтагахъ иногда бывала до крайности сгущена. Лишь 
империалистическая бойня расколола, и, я думаю, окончательно, герман-
скую социалистическую партш. 
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То же самое, но въ несколько менее ярких* формах* можно на-
блюдать и въ остальных* социалистических* партиях*. Такъ, въ Италии 
на,ряду съ оффициальной революционной социалистической партией суще-
ствует* соглашательская реформистская партия. И он* доводило долго 
уживались поди, едины мъ кровомъ. 

Ту же эволюцию отъ единой партии къ двумъ парням.*: л арии 
революционнаго социализма и буржуазна™ реформизма мы можем* ка-
«.шдать буквально во всехъ социалистических* партиях*,' насколько 
мы имеем* дело с* партиями уже выявившимися, уже сложившимися. 
До поры до времени противоречивые элементы искусственно держатся 
иод* однимъ партийным* колпаком*, а затем* естественным* ходом* 
вещей разбрасываются на разные полюсы. 

Это общее явление неизбежно должно было найти себе место и 
въ русской действительности, и, пожалуй, даже скорее въ условиях* 
русской действительности, чем* где бы" то ни было.' Мы съ" момента 
революции вступили въ такой быстрый невиданный водоворот* со-
циальных* и политических* отношений, какого не знала ни одна страна. 
Движение и пробуждение широких* масс* къ политической, классово-
сознательной деятельности шло во истину гигантскими шагами. Такой 
ёыстрый теми* возможен* только въ исключительные моменты, 
в* моменты мировых* исторических* потрясений. Вступивши въ 
такую полосу годовокружительнаго подятическаго и социального пе-
реворота, партия социалистов* - революционеров*, как* одна изъ са-
мых* определяющих* сил* переворота, должна была проделать слож-
ный процесс* внутренняго расчленения тоже съ исключительной бы-
стротой. И это было тем* легче сделать, что еще до русской револю-
щя» съ началом* войны, которая оказалась решающей для расчлене-
ния вообще всехъ социалистических* партий, и в* рядах* нашей пар-
тии сразу выявилось 'два крыла: ннтерпацюиалястское и сощадь-
шовинистское, но которым* естественно распределились революционные 
социалисты и буржуазные реформаторы, Въ эмиграции мы имели два 
органа печати: интернационалистскую „Жизнь" и социалъ-пиатрйотиче-
скш „Призывъ", где работали Бунацовъ, Авксентьев*, Воронов* и др. 
въ трогательном* единении съ Плехановым* и целой плеядой пра-
вых* с.-д. 

Оказалось, что элементы, которые уживались более или менее 
.мирно" въ эпоху нарийнаго строительства, медленной подготовительной 
стадии революционизировании страны, когда -еще неясно выявлялась со-
циальная основа грядуицаго полятическаго переворота, когда все было 
сосредоточено вокругъ одной задачи: свергнуть во что бы то ни стало 
самодержавие, когда почти все ноле зрения "было занято этой пробле-
мой узко - политическаго, норой боевого характера,- оказалось, что 
элементы эти не могутъ мирно ужиться друг* съ другом* въ моменты 
обостренной классовой борьбы. А мы вступили въ такую фазу еще до 
начала русской революции. Война была' первым* актом* нападения 
организованной международной буржуазии на рабочий ыассъ. Револю-
ционеры не могли иначе разематрпваи. эту кровопролитную междуна-
родную -бойню, как* конфликтъ не между народами, а между группами 



Тактика револющоинаго соодализма определялась мо Бебелю со-
знаЕ«емъ того, что фатально въ ближайшемъ будущемъ должно совер-
шиться ирушеи)е капиталистического общества, которое внутренними 
процессами своего развитая себя взрываете; а разъ такъ, то социали-
стическая партия всю свою стратега» и весь нланъ должна отроить 
применительно къ этому. Для тЬхъ же, кто думаетъ, что мы медленно, 
эвожющонно, незаметно, шагъ за шагомъ, робкими зигзагами прибли-
жаемся къ еощализму, для гЬхъ вопросы реформаторсваго переустрой-
ства, ностепенныхъ завоеванш, соглашения съ буржуазией во имя не-
«яачительныхъ улучшений положения труда, становятся основными воп-
росами, ибо иныхъ путей они не знаюте для победы труда надъ кони-
таломъ. Для нихъ это длительный процессъ, въ результате котораго,. 
въ виде безконечной далекой перспективы, буржуазный классъ оказы-
вается за чертой сощальной жизни, и всю авансцену занимают!, тру-
ДЯЩ1ЯСЯ массы. 

И Берщптейнъ, нровозгласившш лозунга, за который на него по-
том:!. такъ жестоко нападали, что движете- -это все, а социализма.- -ни-
чего, фактически формулировать вторую точку зрегпя на характера 
капиталистическаго развитая, точку зрёшя, которую на практике затЬмъ 
проводила. и самъ Бебель, разочаровавшейся въ молтеносномъ самораз-
рушеяш капитализма и не уверовавшей въ революционное иинц|ативное 
творчество трудящихся, идущихъ порой противъ слепой стихии, истории. 

Я не могу подробно останавливаться на этомъ вопросе и вскрыть 
всю противоречивость построения двухъ тактика., на вопрос!', о теше 
развит капитализма въ сторону его саморазрушетя. Но факта 
остается фантома.: въ сощалъ-демократической рабочей партит мы вл-
димъ почти со дня ея зарождения два течетя, -две тактики, одно те-
чете, которое считаете вопрооъ сощальной революцш вопросемъ 
актуальными больше иолитическимъ ч&мъ экономически мъ, и другое,, 
которое па ходить, что нереходъ отъ капиталистическаго строя къ со-
циалистическому есть длительный процессъ, где постепенно, безъ осо-
быхъ нотрясешй, путемъ реформирования современиыхъ отношенш про-
изойдетъ замена буржуазнаго уклада еощалистическимъ. Итакъ. уже 
тогда обозначились два течетя: течете, которое готово идти путемъ 
револющоннымъ, потому что считаете проблему нова го устроен 1я уже 
больше задачей политической, задачей захвата власти и передачи ея 
въ руки рабочего класса, и другое течете, течете реформистское, 
которое разсматриваетъ проблему социализма исключительно . въ его 
экономическом^ аспекте и мыслите возможность победы рабочаго класса 
надъ буржуа||ей лишь какъ постепенную хозяйственную яволющю. 

Все партейтаги проходили подъ знаком!, борьбы ревизюнистонъ 
съ радикалами. И вся исторш германской сощалъ • демократ!и есть 
история борьбы этихъ двухъ теченш. Но эти два течетя, который бо-
ролись йзъ года въ годъ, уживались въ единой сощалъ-демократиче-
ской рабочей нартш, несмотря на то, что атмосфера политических!, 
страстей на нартойтагахъ иногда бывала до крайности сгущена. Лишь 
ямпер5алистическая бойня расколола, и, я думаю, окончательно, герман-
скую социалистическую нартш. 
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То же самое, по въ несколько менее яркихъ формате можно на-
блюдать и въ остальныхъ социалистических'!, нартчяхъ. Такъ, въ Италш 
наряду съ оффищалгьной революционной сощалистическоп нар-пей суще-
ствуете соглашательская реформистская пария. И ои± довольно долго 
уживались подъ едины мъ кровомъ. 

Ту же эволюцш отъ единой нартш къ двумъ нартш.иъ: нарт1н 
револющоинаго сощализма и буржуазнаго реформизма мы можемъ на-
блюдать буквально во всЬхъ социалистических'!. нартчяхъ,' насколько 
мы им'йемъ дело съ париями уже выявившимися, уже сложившимися. 
До поры до времени противоречивые элементы искусственно держатся 
.яодъ однимъ парпйнымъ колпакомъ, а затЬмъ естествен ны.мъ ходом?, 
вещей разбрасываются на разные полюсы. 

Это общее явлеше неизбежно должно было найти себе место и 
въ русской действительности, и, пожалуй, даже скорее въ услов1яхъ 
русской действительности, ч'Ьмъ где бы" то ни было.' Мы съ момента 
револющи вступили въ такой быстрый невиданный водоворота Щт 
щальныхъ и политическихъ отношенш, какого не знала ни одна страна. 
Движение и нробуждеше широкихъ массъ къ политической, классово-
сознательной деятельности шло во истину гигантскими шагами. Такой 
ёыстрый темпъ возможенъ только въ исключительные моменты, 
въ моменты шровыхъ историческихъ нотрясешй. Вступивши въ 
такую полосу головокружительнаго полнтическаго я социального пе-
реворота, партия сощалистовъ - револющонеровъ, какъ одна изъ са-
мыхъ определяющих'!, силъ переворота, должна была проделать слож-
ный процессъ внутреннего расчленены тоже съ исключительной бы-
стротой. И это было темъ легче сделать, что еще до русской револ ю-
щи, съ началомъ войны, которая оказалась решающей для расчлене-
ния вообще всехъ оощалистическихъ партШ, и въ рядахъ нашей пар-
ии сразу выявилось 'два крыла: ннтериащоиадястское и сощадъ-
шовинистское, но которымъ естественно распределились революционные 
сощалисты и буржуазные реформаторы, Въ эмиграции мы имели два 
органа печати: интерцащоналиетскую „Жизнь" и шцалъ-натрютиче-
СК1Й „Призывъ", где работали Бунацовъ, Авксентьева., Воронов'!, и др. 
въ трогательном-], единенш съ Плехановым?. и целой плеядой пря-
выхъ с.-д. 

Оказалось, что элементы, которые уживались бол'Ье или менее 
„мирно" въ эпоху нарийнаго строительства, медленной подготовительной 
отадш револющонизироватн стращ, когда еще неясно выявлялась со-
циальная основа грядущаго нолитическаго переворота, когда все было 
сосредоточено вокругъ одной задачи: свергнуть во что бы то ни стало 
самодержавие, когда почти все ноле зренля "было занято этой пробле-
мой узко - нолитическаго, норой боевого характера,- оказалось, что 
млементы эти не могутъ мирно ужиться другъ съ другомъ въ моменты 
обостренной классовой борьбы. А мы вступили въ такую фазу еще до 
начала русской револющи. Война была' первымъ актомъ панадещя 
организованной международной буржуазен на работа классъ. Револю-
ционеры не могли иначе разематрпвать эту кровопролитную междуна-
родную -бойню, какъ конфликта не между пародами, а между группами 
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хищников* разных* народов* во ими закр4плеюя новицш империалист-
ской бурагуазш. С* другой стороны, война эта косвенно имела ^лы» 
нанести смертельный удар* идее солидарности рабочаго класса, иб* 
война ведется телами рабочихъ. Империалистическая буржуазия, под-
водя итоги своего классоваго господства и желая усилить влияние сво-
его домашня го национальнаго капитала, мобилизует* рабочий класс* иг 
трудовое крестьянство и сталкивает* ихъ физически на поле брани 
съ рабочими и крестьянами другихъ странъ. Это несомненно одно изъ 
самих* злостныхъ покушений иа идею международнаго братства. 

Бисмаркъ, характеризуя природу русских*, сказалъ: „Они медленно 
запрягают*, но быстро едутъ". Когда запряжка была закончена, тч 
„4;зда", въ смысле самоопределения, пошла быстрым* темном*. Мы вею 
ту стадию, которую германская социальная демократия проходила въ 
течение многпхъ летъ, и сейчасъ еще проходитъ, прошли въ месяцы. 

Такимъ образомъ, основная причина раскола въ пределахъ нашей 
партии—это борьба между двумя течениями: между революционным!, 
социализмом* и буржуазным* реформизмом*. Вотъ два основныхъ русла, 
и!о которымъ естественно растекаются въ нериодъ большихъ социальныхъ 
потрясений, въ период* больших* испытаний все социалистически я 
партии. 

Не кто иной, какъ Черновъ въ „Жизни", удачно характерязовалъ 
течение, которое было представлено газетой „Призывъ", какъ „не— 
кадетство". Не кто иной, какъ Черновъ, тогда, когда онъ тесно былъ 
связанъ съ Циммервальдом* и не был* связан* ни с* одним* 
.коалиционным* буржуазным* министерством*, прекрасно понимал* 
буржуазно-реформистскую природу тех* элементов*, которые поди, 
видом* изменения тактики применительно къ условиям* русской дей-
ствительности, пытались подменить тактику революционнаго социа-
лизма тактикой соглашательской измены социализму. Чернов* Цим-
мервальдиецъ подчеркивал* тогда, что мы имеемъ дело не еъ 
случайнымъ явлениемъ, а съ очень серьезными процессами, которые 
почти что закончились въ западно-европейских* социалистических* 
партиях*, но которые только начинаются вь пределах* руесигих* 
партий. 

11рим'1шителъно к* условиям*, которыя Переживаем* мы сейчас*, 
эти течения, сонпдалъ-революцюнное и буржуазно-реформистское сказа-
лись на всехъ этанахъ, на всЬхъ нроблемахъ, которые были постав-
лены въ иорядокъ дня русской революции. Не было ли одного боль-
шого вопроса политическаго значения, по которому бы мы не раво-
шлнсь въ пределахъ нашей партии. Если историкъ предъявить нам* 
обвинение, то оно будетъ заключаться не въ томъ, что мы раскололись, 
а въ томъ, почему мы такъ поздно раскололись. Впрочемъ, для объ-
яснения второго обстоятельства, псторикъ найдетъ достаточно уважи-
тыиьныхъ нричинъ. Обвинитъ насъ только тотъ, кто не знаком* съ 
историей партии и исключительными условиями, въ которыхъ жила 
наша партия въ дни революции. Если большевики обнаружили въ своеч 
среде на первом* съезде группу неподходящих* лиц*, то они, как* 
партия только пролетариата, могли отсечь больное место довольно 
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быстро. Мы же связаны не только съ авангардом*, съ передовой, самой 
сознательной частью революционной демократии, но мы связаны еще 
въ широкими крестьянскими массами. И мы, естественно, не могли съ 
такой быстротой проделать этотъ очистительный опытъ. Идея коалиции 
была глубоко внедрена въ сознание трудового крестьянства, и оно из-
жило соглашательство далеко не такт» быстро, какъ пролетариат*. 
Нам* пришлось проделать громаднейшую работу—разъезжать по всемъ 
советам* крестьянскихъ депутатов*, вести тамъ упорную борьбу съ 
правыми с.-р., чтобы развенчать коалицию, чтобы перевести трудовое 
крестьянство на рельсы доподлинной революционной политики, чтобы 
«приблизить и связать его тактику съ тактикой ииередовосо авангарда 
трудовой демократии. 

Раскол* былъ неизбежен*; если бы мы его ие пережили сейчас*, 
то пережили бы спустя некоторое время и въ более тягостных* и 
трагических* условиях*, можетъ быть, тогда, когда партия была бы 
на голову разбита враждебными настроениями. Но момент* раскола 
в* массовой партии определяется не указанием* дирижерской палоЧки, 
а повелительно диктуется объективиымъ ходомъ вещей. 

Историческая причина раскола таким* образом* лежит* далеко 
яа пределами нацией партии, его нельзя объяснить узко-партийными 
моментами. Мил имеем* дЬло съ частным*, конкретным* видом* обицаго 
международного явления. Война ярко обнаружила, что в* пределах* 
едной партии оказались чуждые элементы, и они не могли не разойтись 
въ момента обостренной классовой борьбы, въ момента решительной, 
смертельной схватки труда съ капиталом*. Ибо „уголовно наказуемо" 
было бы длительное сожительство политических* деятелей, из* кото-
рых* одни идут* въ ногу съ рабочнмт, классомъ, а другие, можетъ 
быть, и одну руку, иио довольно глубоко, запустили въ лапы буржуазии 
и больше на словах*, чем* на дклЬ способны служить интересам* 
трудящихся масс*: рабочей и крестьянской демократии. 

Первые идутъ на приступ* твердынь современного буржуазного 
строя, другие пытаются подменить революционную классовую борьбу 
полюбовным* соглашением* съ акулами капиталистической эксплоатации, 
выпрашивая и вымаливая у нихъ микроскопические подачки для 
производительных* трудовых* классавъ. 

Два мировоззрения—две тактики. 
Сощалъ-реформистское крыло русскаго социализма, къ которому 

я отношу правыхъ с.-р., мсньшевиковъ-оборонцевъ, „новожизненцевъ" и 
иДлый рядъ другихъ промежуточныхъ грунпъ, естественно склонно, 
применяя свой масштаб*, считать русскую революцию революцией 
буржуазной, призванной не ударить по капитализму, а, наоборотъ. 
расчистить ему свободную дорогу. Для нихъ революция въ пережи-
ваемой стадии отсталаго русскаго капитализма, можетъ быть революцией 
политической, нолитическо-социальной въ томъ смысле, что она ослож-
няется некоторыми сонидалыиымп реформами, но ни въ коем* случае 
не социалистической. Россия,—твердятъ упрямо они,—задержалась на 
•низком* уровне своего буржуазно-экономическаго развития, и стеной, 
которая мешала, ей подыматься къ высшимъ формам* капитализма, по 



типу заладно^евроиШсиаго, было самодержавие. 'Оно сковывало всякую 
инициативу, всякую энергию, и не только трудящихся масс*, но и 
господствующих*' буржуазных* классов*. Оно, (построившее весь иажи* 
капитализм* на глиняных* ногах* субсидии изъ казеннаго сундука, 
поддерживая его невиданными таможенными пошлинами, являлось, съ 
точки зрения чисто экономической, преградой, препоной по пути 
развития производительных* сил* страны. Поэтому объективная задача, 
поставленная историей передъ революционной Россией, заключается не 
въ борьб'6 съ капиталом*, а в* создании настоящаго, мощнаго, полно-
кровнлго капитализма, взамен* хилаго, худосочнаго, рахитичнаго. М 
нельзя не признать, что съ последовательно марксистской точки 
зревия, схема эта неуязвима. Ибо акслома для марксиста, что только 
развитой капитализма, создает* предпосылки для наступления социализма. 
Поскольку буржуазные классы окончательно еще не сложились, поскольку 
не пролетаризоваиш широкия массы, поскольку не вытеснена мелкая 
промежуточная буржуазия, поскольку пе проделана эта предварительная 
работа, капитала,- постольку нетъ условий для осуществления сощали-
стическаго общества. Вотъ основныя догмы, которыя проходят* красной 
нитью по всей марксисткой литературе. Большевики съ болью въ 
сердце отъ нихъ отказались» но зато ихъ начали усваивать на 
практике правые с.-р. 

Разница между правым* и левым* крылом* марксистов* Запад-
ной Европы лежит* не в* том*, нужны ли эти предварительный 
условия для развития социализма, долженъ ли капитализм!, проделать 
определенную стадию своего развития, чтобы дать возможность пере-
скочить угнетенному человечеству изъ царства господствующей бур-
жуазии въ царство труда, а вопросъ сводится у нихъ къ тому, насту-
пили ли уже эти условия. Въ настоящее время радикальные социалисты, 
къ которым* примкнул* в* последнее время и Каутский, отвечают* 
на этотъ вопросъ въ утвердительно», смысле. Да,—говорят* они,— 
германские, английские французские, австрийские капитализма свою миссию 
выполнили. Социализм* экономически подготовлен*. Вотъ о чемъ тамъ 
спорят*. Но ни одинъ ииоследовательцый марксист!, не может* сказать, 
что страна, где каиитализмъ слабо развитъ, где онъ идетъ детской 
поступью, спотыкаясь, что такая страна можетъ вступить въ фазу 
социальной революции. И не случайно, не въ нолемическихъ лишь 
пеляхъ многие упрямые последователи Маркса изъ меньшевиков* 
утверждают*, что большевики не марксисты, а скорее анархо-синди-
калисты. 

Всем*, кто в* России говорит* о социализме, как* о задаче нашей 
революции, приходится отказаться от* основной марксистской доктрины, 
которая гласит*,' что социализм!, возможен* только на известной 
стадии развития капитализма, когда он* изжилъ все свое положительное 
творческое содержание. От* этого взгляда нужно отказаться радикально, 
безноворотно, как* это и сделали большевики, чтобы быть способными 
вт, условиях!- русской действительности творить не буржуазно-капи-
талистическую революцию, не загребать каштаны для буржуазии, а 
творить доподлинную трудовую социалистическую революцию. 



Но меньшевики отъ своихъ догмъ отказаться не могутъ и из 
хотятъ. Вотъ почему они смотрятъ на русскую революцию съ непугомъ 
и тревогой, она кажется имъ анархистскимъ бунтомъ. Съ другой 
стороны, и правое крыло нашей партии, несмотря на то, что оно 
о<|ифищально не исповгЬдуетъ доктрину марксизма,, но благодаря тому, 
ч го оно пропиталось идеологией чисто буржуазного реформизма, начи-
наетъ усваивать эту меньшевистскую догму и тоже твердить, что Россия 
не готова ни для какой иной революции, кроме буржуазной. Насколько 
это противоречиво, неииосл'Ьдовательно и непонятно съ точки зрения 
вашего мировоззрения, я думаю, здЬсь доказывать не приходится. Мы 
въ своей программе минимумъ выставили социализацию земли, 
выставили требование уничтожения частной собственности на землио 
вт. стране, где земля является главнымъ национальным* источником* 
всех* богатств*, где она поглощает* 9()°/0 всего нац'юнальнаго досто-
яния. Это требование мы выставили тогда, когда весь капиталисти-
ческий мир* проходил* полосу своего органического развития, когда 
война не создала ииочвы для международного революционного движези1я. 
II вот'ь находятся люди, именующие себя социалистами-революционерами, 
которые вместо движения впередъ пятятся, какъ раки, назадъ, в* 
объятия меньшевиков*. Мы, левые социалисты-революционеры, утвер-
ждаем*: тот*, кто говорит*, что социализация земли возможна, тем* 
самыми, говорить, что наша революция не буржуазная, а доподлинно 
трудовая, и вопросъ о томъ, сумеетъ ли она развернуться въ макси-
мальном'!, масштабе, добежать до последняя) столба, на котором* 
написано: „царство социализма"—разрешается уже не въ зависимости 
отъ характера русской революции, а въ зависимости отъ того резо-
нанса, который встретить она въ другихъ страиахъ. Вотъ чемъ опре-
делится, суждено ли русской революции быть передовым* окопом* 
соцйалиистическаго переворота, или ей придется задержаться на какой-
нибудь предварительной стадии, чтобы выждать своих* братьев* по 
дт.лу. отставших* на тернистых* путях* своего классового освобо-
ждения. 

Недостаточное развитие капитализма етавнтъ, конечно, некоторый 
техгическйя затруднения для иилономернаго, вполне организованного 
перехода въ социалистическое хозяйство. Но, съ другой стороны, мы 
видимъ громаднейший просторъ и возможности, которыхъ не знаетъ 
ападно-европейский капитализмъ, ибо мы знаемъ, что въ последней 

империалистической стадии своего развития капитализмъ как* разъ 
становится уже препятствием* для осуществления социалистического 
строя. Не кто иной, какъ Роза Люксембург*,—кажется, она является 
автором* книги, подписанной псевдонимом!, „ТОниусъ",—утверждаете, 
что если въ этой стадии капитализмъ не будетъ разрушенъ до конца, 
то въ дальнейшем* онъ не только не откроет* рабочему классу более 
свободнаго выхода на пути къ социализму, по можетъ совершенно 
убить рабочее движение и надолго отодвинуть наступление социализма. 
Не кто иной, какъ Роза Люксембурга, утверждает*, что наступила 
такая стадия капитализма, где онъ развивает* уже только одиЬ раз-
рушительный, отрицательный свои стороны. Итак*, мы видимъ, что 
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на известной стад]и развития капитализм* чреват* враждебными для 
социалистического переустройства последствиями. 

Когда гряпула война, то какъ разъ самая квалифицированная 
часть рабочего класса оказалась больше всего зараженной патриоти-
змом*, ибо была втяпута подачками империализма на предательские 
пути защиты своего национального капитализма. Вся профессиональ-
ная пресса, почти безъ исключения, какъ въ Германии, такъ и въ 
Англии, твердила одно и то же: „Мы заинтересованы въ дальнейшем* 
развитии наинего капитализма; если потерпит* поражение наша страна, 
нострадаемъ и мы, рабочие". Они не понимали лишь того, что оказа-
лись пленниками своей буржуазии, проникаясь этой мыслило, они отре-
кались отъ идеи международной солидарности трудящихся, отъ идеи 
интернационализма. 

Развитой капитализмъ имеетъ, следовательно, две стороны: одну 
цветовую, гдЬ накопляются условия для более легпсаго перехода въ 
царство социализма, и другую, теневую, где накопляются условия, пре-
пятствующий росту сощалистическаго сознания. Вотъ почему какъ разъ 
страна, где имеется подавляющее население съ трудовымъ социальным'!, 
укладом*, но индустриально отсталое, оказалась более способной на, 
активную политическую борьбу съ буржуазией, ч'Ьмъ страны высокого 
развитого капитализма. И пе случайность,—историкъ, наверное, су-
меет* это понять лучше, чем* правые с.-р. и меньшевики,—что во 
время международной войны страна съ самымъ развитым* капита-
лизмом*, где имеется партия, которая десятки л'Ьтъ насчитывала но 
миллиону члеиовъ, где имеются профессиональные союзы, социалисти-
ческим газеты, небывалыя экономическйя организации, где имеются 
парламентский социалистическия груиипы въ 100 человек*, где за пар-
тию голосует* четыре съ половиной миллиона населения,- такая страна 
какъ разъ оказалась мен'Ье способной принять участие въ борьбе труда 
съ капиталомъ, чЬмъ слабая, разбитая, разгромленная Россия, гд* 
самодержавие недавало возможности рабочему классу спаяться, где 
почти что ие было организованная) крестьянства. Я думаю, что къ 
намъ применима въ полной м'Ьре ииоговорка: „Не бывать бы счастью, 
да несчастье помогло". Не случайно России выпала' великая миссия 
быть первой на путяхъ борьбы съ международным'!, капитализмом*, иг 
не учиться, а учить другие пароды, какъ нужно поступать съ веко-
выми классовыми врагами. 

Мы, левые социалисты революционеры, начисто отметаем к все 
схематически, догматическйя соображения, путаюиция иио рукамъ и но-
там* правыхъ социалистов*, и говоримъ, что мы ставимъ себе задачей, 
как* можно больше вытеснить буржуазно, закрепляя завоевания проле-
тариата и трудового крестьянства, и не считаемся при этомъ съ темъ, 
сходится ли наша тактика съ предначертаниями того или иного теоре -
тика. Мьи говоримъ: въ России произошелъ переворота, который по-
казы*, что съ первого дня революции все силы находятся на стороне 
трудовых* элементов*. Рабочий класс* и трудовое крестьянство, спаян-
ные общими задачами, является въ данный момента единственной! 
реальной силой, которой должно принадлежать политическое господство, 



а, следовательно, и власть въ стране, а разъ такъ, то въ исторш не 
было прим'Ьровъ, чтобы целый классъ иравилъ пе въ своихъ интере-
сах*, а въ интересах* чужого класса. Не было примеров*, чтобы 
один* классъ, который имеет* физическую силу, на основания «д-
кихъ-то теоретических* схем* и соображений, занимался самоограни-
чением* ,помогая объективно своимъ социальнымъ врагам*. Мы не 
•ровокимъ поэтому никакой черты между социализацией землп и со-
циализацией других* источников* нетрудового пользования. Говорят*, 
вт. этом* признак* максимализма. Кто такъ говорить, тотъ покалы-
вает*, что онъ ровно ничего не ииоиялъ въ событияхъ 191.7 г. и съ 
упрямством* дятла твердит* истину, усвоенную въ 1905 г.: максима-
листы это те, которые хотятъ социализации фабрикъ и заводов*, со-
циалисты-революционеры это те, которые хотятъ только социализации 
земли. Дятлы эти упускают* при этомъ одпу только вещь: въ 1905 г. 
мил воли борьбу изолированно, въ крайне неблагоприятной внутренней 
и международной обстановке, а сейчасъ мы победили на внутреннем* 
фронте и еице сомкнем* его с* фронтом* мирового социалистического 
движения. Дело не въ томъ, кто что себе зарубил* на носу въ 1905 г., 
а въ определившемся реальном* соотношении сил* на национальном 
и международной арене борьбы съ капиталом*. Мы не утвержда-
ем*— наша, революция минималистская, максималистская: это д1ш>-
П;хъ, исто занимается политическим* прожектерством*. Мы одно 
утверждаем*: пробудившаяся къ сознанию трудящийся массы, взявши 
въ свои руки власть, будутъ естественно закреплять эту власть и 
сделают* максимум* возможного, чтобы буржуазию сбить со вс4хъ ея 
позиций. 

Ограничится ли это установлением* рабочаго контроля, будетъ ли 
это ииолной передачей фабрикь и заводов* въ руки советских* респуб-
лик*, это определится ходомъ русской революции. Но социалистическая 
партия не ставить себе заранее черты, коей не нрейдеипи. Мы должны 
держаться на позицпяхъ, завоеванных* рабочим* классом* и трудо-
вым* крестьянствомъ, ии идти съ боемъ дальше. Не наша задача, тя-
нуть трудящихся назадъ, указывая, что они,, слишкомъ далеко" идутъ, 
слишком* теснят* помещиков* и капиталистов*, не понимая того, 
что это противоречит* некоторым* высказываниям* Маркса п Энгельса. 
:>ту задачу мы съ удовольствием'], предоставим* какой угодно полити-
ческой партии, но настаиваем* линии, на одном*: пусть эти люди име-
•нуютъ себя, какъ угодно, только пе революционными социалистами. 
Мне кажется несерьезным* политическим* прожектерством* гадание 
и а. тему, будет* ли у нас* полный социализм* или коду социализм* и 
т.д. Все это не дает* никакого новаго оружия въ руки рабочаго класса 
и трудового крестьянства. Единственно, что мы констатируем*, это то, 
что вся власть находится въ рукахъ трудовых* элементов*, и они по-
стараются использовать вс4 политические и экономические рессурсы въ 
интересахъ своихъ классовъ. И все, что они смогут* сделать — они 
сделают*, иге. останавливаясь ни передъ ч'Ьмъ, не давая себя запугать. 
Они пройдут* весь путь, который лежит* передъ ними, поскольку это 
имъ разрешать моральный и физическия силы, поскольку они иге всгрт.-



гюш. лодааго равнодушия со стороны западно-европейской еоиралистя-
«н-симй демократии. Только последняя можетъ ограничить, какъ еамый 
темя* развития революции, такъ и возможный достижения. 

Исходя изъ сказанного, мы утверждаема,, что нроцессъ русской ре-
вол К»пш совершенно ясно определился, какъ нроцессъ соцйалиешча-
скагчи переустройства общества. Государственная власть поэтому, есте-
ственно, можетъ быть только въ рукахъ угнетенных* классовъ — нро-
л->-;„риата н трудового ифестьяяства. Никакая „коалиционная'' власть 
невозможна въ процессе классовой борьбы, когда классы будущего под-
няли мечъ и каждую минуту, каждую секунду готовы опустить его на 
гауссы прошлого. Отметая самымъ решительным*, категорическим'!, 
образом* возможность совместной работы съ буржуазией, мы темъ са-
мым* ишносимъ суровый приговора, всемъ „надислассовкшъ" оргашюа-
шямъ. И что бы ни говорила буржуазная пресса, чтобы и к утверждали 
правые с.-р., меньшевики, „Новожизненцы", въ связи съ роспуском* 
У ч;.(>дительнаго Собрания, конфликта, этотъ нельзя объяснить злой волей 
какяхъ-нибудь классов'!, или партий. Передъ нами я>иешя более глубо-
ка:ч> иисторическаго смысла. Дело въ томъ, что до открытия „обще-
жимональнаго"» „внеклассового" Учредительна^) Собрания, где нред-
с.тамены не только трудящиеся • классы но и буржуазия независимо отъ 
•кп'-с. ким;имъ количеством* депутатов* она запаслась, власть револю-
ционным* путемъ уже перешла от* одного класса къ другому, власть 
хере-идо. от* вдалищоннаго, буржуазного правительства въ руки чисто 
классового правительства, въ руки рабочих* и крестьянских* советов* 
и ихч. исполннтельнаго верховнаго органа—Совета Народных* Комисса-
рова.. И ясно для каждого, кто понимаем» смыслъ происшедшего, чт» 
въ момент* сверхъ-классовый, „общенациональный" орган* воли 
является аииахронизмома., не можетъ выполнять т4хъ задача,, которыя 
конкретно могутъ стоять только передъ классовыми организациями. 
Если бы Учредительное Собрание было созвано въ период* коалиционной 
цдастп, оно могло бы сыграть некоторую роль, какъ эта.пъ на путях* 
птъ буржуазного правительства къ правительству народному—народе -
)),«>• тйю. Если бы Учредительное Собрание не было саботировало бур-
жук'пт и соглашателями л было созвано своевременно, оно несомненно 
могло бы иметь .положительное значение. Но после того, какъ потоком* 
нъс.люцшнной борьбы промежуточная стадия была перейдена, Учредит. 
Собрате не открывало перспектив* въ будущее, а пыталось, наоборотъ, 
«ввернуть историю вспять: оно хотело повести революцию отъ трудо-
вого классова-го господства обратно къ „общенациональной", „всесо-
словной" власти. Другими словами, оно несомненно явилось шагом* 
вааадъ, оно несло сейчас* съ собою не идею революции, а контръ-ре-
всшоцш.' Это мы должны были иметь въ виду и не игнорировать объ-
егташгио логику вещей. 

целый ряд* разногласий залегъ такимъ образомъ между двум,я 
тадашдаш: революцюигно-соицалистической, съ одной стороны, и бур-
жуазно-реформистской, с* другой. Сбитые со своих* позиция левыми 
гопкиистами, правые безсильно цеплялись за Учредительное Собрание, 
<** гЬмтч чтобы ие* него сделать тормазъ, который задержал* бы 
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могучее движение трудящихся къ социализму, силу, которая повер-
нула бы революцию вспять. 

Если бы каждый разъ мы подходили съ точки зрения техниче-
ских* разногласий ко всЬмъ вопросамъ, поставленным* въ яорядокъ дня 
русской революции, мы несомненно запутались бы и изъ-за деревьевъ 
не у кидали, бы л4са. Нужно установить общий руководящий принцип*, 
который только и делает* понятными веЬ тактическия расхождении, и 
его мы уже не разъ формировали однимъ положением*: мы им4етъ 
дело, съ одной стороны, съ представител ями революционная) социализму 
а другой • • буржуазная) реформизма. Все наган разногласии по 
воиросамъ „текущего момента" сводятся къ одному основному яхъ 
онределяющему разногласию. 

Идя отъ общаго къ частному, мы иоймемъ это частное, июймемъ 
ве4 мелки я каждодневный разногласия, которыя, несомненно, если рус-
ской революции суждено развернуться, будутъ неии̂ рестаннио накапли-
ваться. Ч'Ьмъ больше углубляется социальная революция, чемъ настой 
чиве«- трудящиеся классы идутъ отъ одной позиции къ другой, чемъ 
энергичнее будетъ поддержка западно - европейская) пролетариата,— 
темъ более жестокой, враждебной оппозицией намъ будутъ те, ко-
тор^е ' тоятъ на точке зрения буржуазнаго реформизма, которые снять 
а видятъ, какъ русская революция медленным* черепашьим* шагом*, 
„июшго не обижая и никого не задевая", разрешает* неотложные 
вопросы, которые она можетъ разрешить въ пределахъ „буржуазнаго 
обш< ства". 

Тотъ же основной принципиальный критерий мы должны приме-
нить. чтобы съ другой стороны понять, почему возможен* тёетгый 
контлггь между лёвыми социалистами - революционерами и большеви-
ками. Если существуют!, разногласия между левыми с.-р. и большеви-
ками, то въ области социальной они обосновываются, главным* обра-
зом; . на одном* вопросе — на отношении къ социализации Цземли. 
Когда Сове-гъ Народных* Комиссаров* впервые опубликовал* раз-
работанный нанмей партией земельный законопроект*, то Ленив* 
заявил*, что большевики сделали это не какъ представители партии, 
а как* представители правительства, которое должно больше считаться 
',-ъ ,-олосомъ трудового крестьянства, чемъ со своей программой. Это 
совершенно правильная постановка вопроса,. Но нужно сделать шагъ 
впередъ и сказать, что если подавляющее большинство, 90% трудо-
вого крестьянства, стоитъ на почве социализации земли, то значить, 
Всякая партия, которая хочетъ защищать интересы трудового кре-
стьянства, которая хочетъ быть не только партией пролетариата, но 
и партией трудового крестьянства, должна прислушаться къ голосу 
многомиллионных!, тружеников* земли и включить социализацию 
.;< мл в' въ свою программу. Все трудовое крестьянство, не исключая 
кре< гьянъ-больиневяковъ, на всехъ съездахъ единогласно голосует* за 
социализацию земли. Изъ этого партия должна сделали, соответствую-
щей выводъ, чтобы действительно всецело отражать интересы двухъ 
' гшихъ классов* трудящихся, которые являются главной движущей 
силой русской революции: трудового крестьянства и пролетариата. 
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На русскую революцию можно смотреть либо какъ на буржуаз-
ную, либо какъ на трудовую социалистическую. Кто смотритъ на нее 
какъ на трудовую, гЬ могутъ найти общий языкъ и могутъ вырабо-
тать общую "социальную тактику, какъ наииили общий языкъ и вырабо-
тали общую тактику и нании политические враги: правые эеъ-эры и 
меньшевики. 

Мы имЪемъ сейчасъ группировки не но исторически слоив-
шимся нолитическимъ партиямъ, а четко обозначивинимся въ процесс!', 
революции течениямъ. Мы видитъ на одномъ фланге тесно, плечомъ 
къ плечу, представителей эсъ-эровъ и сощялъ-демократовъ. На первый 
взгдядъ вещь невероятная, а ходомъ русской революции вполне себя 
оправдавшая. 

Политическая группировки определяются сейчасъ не программами, 
а. исключительно способностью осуществить ихъ. Все остальное уходить 
въ та,йене боевые моменты на задний плаяъ я можетъ быть выбрешено 
частью или полностью за борть истории ходомъ революции. Поскольку 
мы оцениваемъ русскую революцию, какъ трудовую, а не буржуазную, 
пусть максималисты, социалисты-революционерьн, большевики, кто угодно, 
мы найдемъ общий языкъ, поскольку на деле будемъ осуществлять ее. 
И, наоборотъ, довольно трудно найти общий языкъ съ теми, кто являоится 
представителями не какихъ-нибудь партий, а другой идеологии буржуаз-
наго реформизма и оисазываются органически неспособными делать то 
великое дело, которое ходомъ истории иногда безеознательно и стихий но 
делаетъ самъ трудовой народъ и будетъ делать, бы ему изменяли, не 
только те интеллигентския группы, которыя до сихъ поръ дезертировали, 
а еще и все оставшйяся. 

Отдельные лиоди, отдельный интеллигентския категории могутъ 
изменять классу, могутъ не понимать положения вещей, могутъ идти 
противъ историческаго потока, но сами классы никогда себе не изме-
няют'!, и никогда не откажутся отъ тЬхъ завоеваний, которыя оказы-
ваются по ходу исторш возможны. И въ этомъ отношении какъ бы ни 
было тяжело, порой трагично иоложеше пролетариата и крестьянства, 
когда интеллигенция, которую трудовой народъ воспиталъ своей кровью 
и трудомъ, отъ него отворачивается, какъ бы это пи сказалось пла-
чевно на общемъ положении вещей, какъ бы ни затрудняло ходъ рус-
ский революции,—это не можетъ быть определяющим* фактором*, ибо 
громадные классы, какими являются трудовое крестьянство и проле-
тариат*, не откажутся ни отъ одного изъ завоеваний въ силу того, что 
какой-нибудь кучке людей не нравится, что социальная револющя де-
лается не въ белыхъ перчаткахъ, а грязными, мозолистыми руками. 

Это ииужпо твердо запомнить, это нужно знать, особенна той 
группе людей, которая думаетъ на саботаже трудовой революции сорвать 
завоевания революции. Можно интеллигентскимъ саботажем* сделать 
революцию более болезненной; можно осложнить гражданскую войну 
до крайности, можно провоцировать та,кия формы гражданской вои-
ны, каких*, можетъ быть, и старушка история не видала,—-все это 
возможно, но нельзя остановить этими потугами колеса исторш, нельзя 
задержат» хода русской революции, какъ нельзя задержать всего 
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исторяческаго, сощально-обоснованнаго процесса. И какъ бы ни были 
ужасны испытания, и какъ бы ни тревожила насъ судьба завтрат-
няго дня, мы спокойно смотримъ въ будущее, ибо знаемъ, что ни 
этотъ бойкотъ, ни саботажь, ни срывъ, ни все то, чЬмъ такъ упрямо 
и энергично занимаются обанкротившаяся партии, не загубить русской 
револющя. Есть громадная сила, идущая ей па выручку. Это твор-
ческая энергия масеь, творческий пафосъ ихъ. Если трудовое кресть-
янство и рабочий классъ быстро, какъ этого требуетъ револющонвое 
время, изъ самихъ себя создадут* кадры не ученыхъ колпавовъ, а 
настолщихъ нолитпческихъ работниисовъ, если съ другой стороны, 
оправдаются великия нашп ожидания, если русская революция, по свое п 
при]юд4 п смыслу и по результатами окажется революцией не нацио-
нальной, а международной, если ей суждено играть роль авангарда 
международной социалистической революции,—то она непобедима, несо-
крушима, какъ гранитная скала. И какъ бы тяжело она пи пережи-
вала, последние, можетъ быть, месяцы своего одиночества, своей изо-
л ированности, поджидая своихъ братьевъ изъ Западной Европы и всего 
капиталистическаго мира, она доживетъ до веливаго дня освобождения 
веете угнетенного человечества. 

Б. Каичковъ. 



Письмо въ деревню. 
Первое письмо. 

Второй Всероссийский крестьянский с*ездъ первую половину 
своихъ заседаний ниелъ бурно въ напряженной атмосфере политической 
борьбы. Съ'Ьздъ делился на правыхъ и левых*. Въ первой части были 
правые социалиеты-революцнонеры центра, какъ они себя называли, 
въ левой части—л4вые сонйалнсты-революционеры и большевики. 

Правыми, соцйалистамъ-револющонерамъ пришлось много употре-
бить усилий, чтобы разделить крестьян*. Было пущено въ ходъ все. 
Въ „Деле Народа" (газете центральная) комитета партии социали-
стовъ-революцпонеровъ и Чернова) печатались погромныя статьи о 
левыхъ эсъ-эрахъ и большевиках* съ еврейскими фамилиями, статьи, 
иолпыя лжи; устно въ закрытых* заседаниях* крестьян* поджигали н 
подстрекали противъ левой части съезда, наговаривая ими, много 
неправильного п прямо клеветнического. 

Занятий съезда вести было нельзя. Каждый день вносились вне-
очередныя заявления, которыя мучили и раздражали съевдъ, каждый 
день занятия срывались темъ или инымъ скандалом* п саботажем*. 

Левая часть съезда решила не сдаваться. Ночью было заседание 
фронтовой группы, фракции левых* соцпалистовъ-революцйонеровъ и 
большевиков*, н тамъ сговорились но вносить съ своей стороны ни 
одного вне очередного заявления, ни одного „за" и „против).", ни „къ 
порядку", ни „по мотивами, голосования", сговорились не шуметь и 
не возмущаться вслух*. И на другой депь левая сторона зала соблю-
дала, полную тншпну и дисциплину. Это не помогло, саботаж* про-
должатся. Он* усилился, когда былъ въ порядке обсуждения поставлен* 
ленъ вопросъ о войне и мире. Шли нереи'оворы о мире въ Бресте, и 
важно было, чтобы крестьянство сказало свое слово относительно хода 
мпрныхч. переговоров-!.. Этого то нее хотели допустить правые 
асъ-эры. * 

Девять месяцевъ морочили они голову крестьянству своим* обо-
рончеством*, девять месяцев* заставляли крестьян* посылать своихъ 
детей на войну и смерть, и теперь одобрить мирные переговоры 
конечно опп согласиться не могли. Но они знали, что даже я те 
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крестьяне, которые но темноте шли за ними, здесь съ ними иг- а и -
дуть, поэтому решили просто не дать вопросу о мире стать въ бял-
аайняй порядок* дня. Поднялся такой пииумъ и такой саботаж*, что 
жриходнлось несколько разъ закрывать заседание. 

В* это же время, выяснилось, что больше ста (100) правых, 
социалистовъ-революцйонеров* попали на съезд* ню ложным* манда-
там*. Сами себе навыдавали. Все губернские совЬты и нсполнитояъ-
ные комитеты но провинциям'), еще не были переизбраны народен*, 
все были полукадетские, право-эсъ-эровсиае. По правилу надо было 
юсылать но два представителя отъ губеряскаго исполнительного коми-
тета. Они же послали отъ своихъ реакционных!. исполнительных* 
комитетов* иио «, н, и даже по 10 представителей. И получилось во 
самым* точным* сведениям* мандатной комиссии то, что мандаты 
вс'1'.х* видных* правых* эсъ-эровъ, особенныхъ саботажником, и согла-
шателей съ буржуазией, были посланы иио телеграфу въ количестве к. 

10 отъ одного исполнительна,го комитета. 
Мандатная комиссия хотела сделать немедленный доклад* оби» 

этомъ. Правые эсъ-эрьи, нпочуявъ, что- ихъ поймали, решили не дать 
себя проверить и съ криками, бранью п гамом* улили со съезда и 
изъ зала, порвав* на таком* формальном* поводе, как* проверка 
мандатов*. 

Большинство съезда, оставшись в* зале, решило продолжать своя 
работы. После откола правой части съезда, работы съезда пошл я 
живо и горячо. Не было саботажа н шума, вопросы ставились но 
существу, подходили къ нимъ со Всей искренностью, иге тая задних* 
полемических* целей, и решалась въ полном* соответствии с* ходомъ 
нашей революции и съ духом* левых* социадистическихъ программ*: 
резолюции иногда поел !; жарких* снорови, выносились, в* конце кон-
цов*, единогласно против* одного, двух')., при 2 - •> воздержавшихся. 

Был* выбран* новый исполнительный комитет* Всероссийская» 
совета крестьянских* депутатов'!., и съездъ закрылся, р'Ьшивъ ц1.ди-
комъ, и представители фронта, и тыла, поехать но родным* местам* 
дли правильного освещения событий в* Петрограде ни для объяснения 
целей теперешней революции. 

Когда правые откололись, тЬ левая часть два раза послала свои 
делегации къ крестьянам*, уицед/нимъ съ правыми эсъ-эрами, зовя на 
общую работу и заранее отказываясь отъ всяких* требований и ульти-
матумов*, въ виде условий соединения. Въ ответь были ультиматумы, 
требования покориться ихъ условиямъ, и такнмъ образом* все попытки 
создать общую работу оказались безуспешны. И целиком* вся отв'Л.т-
свенность л ежить за это на правых* эсъ-эровъ. 

Второй Всероссийский съездъ ноказалъ всем*, насколько поли-
тически выросло крестьянство, ню сколько оно становится надежными, 
въ борьбё за революции, за свое освобождение. И „раскола." п „откола." 
и» съезде не была, страшена», это была последняя дани, политической 
несознательности и безпюмонцности, въ которой раньше долгие века пре-
бывал* народа.. 



Письмо вт> деревню. 
Первое письмо. 

Второй Всероссийский крестьянский съ'Ьзд'ь первую половину 
своихъ зас*данШ ииелъ бурно въ напряженной атмосфер* политической 
борьбы. Съ'Ьздъ делился на нравыхъ и л*выхъ. Въ первой части были 
правые социалиеты-революиидонеры центра, какъ они себя называли, 
въ л*вой части—л*вые соталисты-револющоиеры и большевики. 

Правым!, соцйанистамъ-революцюнерамъ пришлось много употре-
бить усилий, чтобы раздЬлить крестьянъ. Было пущено въ ходъ все. 
Въ „Д*л* Народа" (газет* центральиаго комитета парии соцйали-
стовъ-революционеровъ и Чернова) печатались погромныя статьи о 
л*выхъ зсъ-зрахъ и большевикахъ съ еврейскими фамилиями, статьи, 
яолпыя лжи; устно въ закрытыхъ зас*дашяхъ крестьян'!, поджигали и 
подстрекали противъ л*вой части съезда, наговаривая ими» много 
неправильная и прямо клеветническаго. 

Занятой съезда вести было нельзя. Каждый день вносились вн*-
очередныя заявления, который мучили и раздражали съ*здъ, каждый 
день занятия срывались т*мъ или инымъ скандаломъ и саботажем!». 

Л*вая часть съезда решила не сдаваться. Ночью было гиасЬданпе 
фронтовой группы, фракции л*выхъ «ющалпстовъ-революцюнеровъ и 
большевиков!., и тамъ сговорились но вносить съ своей стороны ни 
одного вн* очередиаго заявления, ни одного „за" и „против).", ни „къ 
порядку", ни „но мотивамъ голосования", сговорились не шум*ть и 
не возмущаться вслухъ. И на другой день л*вая сторона зала соблю-
дал,ч, полную тишину и дисциплину. Это не помогло, саботалсъ про-
должался. Опъ усилился, когда былъ въ норядк* обсуждения ноставленъ 
ленъ вопросъ о войн* и мир*. Шли переговоры о мир* въ Брест*, и 
важно было, чтобы крестьянство сказало свое слово относительно хода 
мирныхъ переговоров-!.. Этого то не хотели допустить правые 
асъ-эры. * 

Девять м*сяцевъ морочили они голову крестьянству евоиыъ обо-
рончеством!., девять м*сяцевъ заставляли крестьянъ посылать своихъ 
д*тей на войну и смерть, и теперь одобрить мирные переговоры 
конечно они согласиться не могли. Но они знали, что даже и т* 
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крестьяне, которые ио темнот* шли за ними, здЬсь съ ними н- «:>*-
дутъ, поэтому р*шили просто не дать вопросу о мир* стать въ бял-
жайняй порядокъ дня. Поднялся такой шумъ и Такой саботаж*, что 
приходилось н*сколько разъ закрывать заседание. 

Нъ это же время, выяснилось, что больше ста (100) правых > 
социалистовъ-революциоперовъ попали на съ*здъ но ложным!, манда-
тамъ. Сами себ* навыдавали. Вс* губернские сов*ты и исполнитель-
ные комитеты но провинциям!» еще не были переизбраны народомъ, 
ее* были полукадетсме, ираво-зсъ-эровспие. По правилу надо было 
яошдать ио два представителя отъ губернскаго нсполнительнаго шмя-
тета. Они же послали о т . своихъ реакционн&хъ исполнительных!» 
комптетовъ но «, н, и - даже по 10 представителей. И получилось но 
самымъ точнымъ св*д*Н1ЯМ7> мандатной комиссии то, что мандаты 
вс*хъ вндпыхъ правых!. ;>съ-зровъ, особенныхъ саботажником, и согла-
шателей съ буржуазией, были посланы но телеграфу въ количеств* и. 

10 отъ одного нсполнительнаго комитета. 
Мандатная комиссия хот*ла едьлать немедленный докладъ объ 

зтомъ. Правые эсъ-ары, ночуявъ, что- ихъ поймали, р*шили не дать 
себя иров*рпти. и съ криками, бранью и гамомъ ушли со съ*зда и 
изъ зала, порпавъ на такомъ формальном!, повод)., какъ проверка 
мандатов!.. 

Большинство съ*зда, оставшись въ зал*, р*шило продолжат!, своя 
работы. Поел* откола правой части съ*зда, работы съ'Ьзда пошл я 
живо и горячо. Не было саботажа и шума, вопросы ставились но 
существу, подходили къ иимъ со всей искренностью, не тая задвихъ 
полемических!» ц*лей, и р*тали<-ь въ нолномъ СООТВЕТСТВИИ а» ходомъ 
нашей революции и съ духомъ лТ.выхъ сощаянстическихъ программ!,: 
резолюции иногда поел* жаркихъ споров!, выносились, въ кони* кон-
цов!,, единогласно противъ одного, двух!., при 2~ • > воздержавшихся. 

Был!, вмбрапъ новый исполнительный комитет!» Всероссшскаго 
сов*та крестьянекихъ депутатов!», в еъ*здь закрылся, р*шивъ цЬдя-
комъ, и представители фронта, и тыла, по*хать но родиымъ м*стамъ 
дли правил мш°о освФ.щешя событии в!» 1 I етрогряд* и для объяснения 
К'1'.лей теперешней революции. 

Когда правые откололись, тЬ л*вая часть два раза послала спои 
делегащн къ крести.янамъ, уиаед/нимъ съ правыми зсъ-зрами, зовя на 
общую работу и зара.н*е отказываясь отъ всякихъ требований и ульти-
матумов!., въ вид* условий соединивши. Въ ответь были ультиматумы, 
требования покориться ихъ условиям!., и такнмъ образомъ вс* попытки 
создать общую работу оказались безусяТ.впяы. И ц*ликомъ вся отв*т-
свенность лежитъ за кто на нравыхъ зсъ-зровъ. 

Второй Всероссийский съ*здъ ноказалъ ве*мъ, насколько поли-
тически выросло крестьянство, насколько оно становится надежными, 
въ борьб* за революцию, за свое освобождение. И „расколъ" н „отколъ" 
на съ*зд* не былъ страшенъ, это была последняя дани, политической 
иесознатели.ииости и безиомоициости, въ которой раньше долгие в*ка пре-
бывалъ народи.. 



Письмо второе. 

Третий Всероссийский Крестьянский Съездъ показалъ, что кресть-
янство за короткое время революционизировалось настолько, что безъ 
прений и колебаний Крестьянский Съездъ пошелъ въ Таврический дво-
рецъ, чтобы слиться въ общей работ-]; со Съ-Ьвдомъ СозЬтъ Рабочнхъ 
и Солдатскихъ Депутатовъ, чтобы при всеобщемъ энтуазиазмЬ принять 
всю его программу ц-Ьликомъ и чтобы поддержать и одобрить Со-
ветскую власть такъ же искренне и съ силон, какъ представители во-
инства и пролетариата. 

Работы Съезда Советовъ приходили уже къ концу, когда подъ-
ехали крестьяне. Съездъ Советовъ прпнялъ основной законъ о социа-
лизации земли, его принциппиалышя 19 положений на общемъ заседании 
Совета Рабочихъ, Крестьянскпхъ и Солдатскихъ Депутатовъ, а дета-
лизацию закона, все остальные пункты законопроекта положить въ 
основу, предложивъ окончательную разработку Крестьянской Секции 
Съезда Советовъ н окончательное утверждение вновь избранному Цен-
тральному Исполнительному Комитету Совета Крестьянскпхъ, Рабочихъ 
я Солдатскихъ Депутатовъ. Крестьянская Секция оставшись одна, про-
работала 2 недели надъ законопроектом'!, о социализации земли, со-
единилась дла работы со Съездомъ Оемельныхъ Комитетов1!, и дала 
за две недели напряженной работы крупные результаты. Крестьянский 
Объединенный Съездъ разбился па Комиссии (или секции), но 30—4» 
человекъ въ Комиссии. Всего 26 Комиссий— лесная, законоподютови-
тельяая, по снабжению инвентарем!,, но общественной обработке долей 
и т. д. Въ Комиссиях* было сплошь крестьянство, во все Комиссии не.хва-
тало руководителей, „интеллигентов*", и приходилось крестьянам!, 
исключительно одним* разбираться въ сложных* порой пунктах* и 
параграфах* и комментировать ихъ на .многие лады. Характерно, что 
ряд* поправокъ, вносимых* секциями, были насквозь социалистическими 
и поправки об* общественной обработке полей были предметом* горя-
чего отстаивания и большого энтуезиазма при принятии ея. Хорошо 
было смотреть на работу коллективного ума- крестьянства, Выростала 
радость, гордость и уверенность въ душе за дальнейшая судьбы кре-
стьянства, какъ класса, какъ определенной социальной категории. 

Наша, точка, зрения, соцп^листов*-революц!оиеров*, на крестьянство 
будто еице лишний разъ получала подкрепление. Крестьянство -не толь-
ко материал* для истории, не только пережитокъ известнаго строя, 
подлежащий глубочайшей социологической трансформации, и деже уни-
чтожению, но классъ будущаго, жизнеспособный и устойчивый истори-
чески, классъ несущий миру и новый строй и новую правду. 

Крестьянский Съездъ, кончивъ свои работы, проголосовавъ со всеми 
нонравкамл весь законъ, полный энтуазиазма приветствовал* утвер-
жден!" закона своимъ единогласным* голосованием*. 

Законопроект* былъ на окончательное чтение и утверждение н<-
реданъ въ Всероссийский Центральный Исполнительный Комитетъ Со-
Ы 

ветовъ Крестьянских*, • Рабочихъ, Солдатскихъ и Казачьих* Депута-
тов*, и тамъ былъ утвержденъ всеми голосами противъ одного при 
2—3 воздержавшихся. И только тогда, когда законопроект!, столъ 
кономъ, и былъ отпечатан*, Крестьянский Съезд* разъехался съ тем*, 
чтобы приняться уясе за практическое осуществление социализации* 
земли. 

Третий Крестьянский Съездъ былъ уже новым!, этапомъ на мути 
тернистого п велнкаго исторического прохождения крестьян* къ "со-
циализму. 

Четвертый Съездъ Советовъ Крестьянских*, Рабочихъ и Сол-
датских!, Депутатовъ долженъ выявить передъ нами крестьянстве 
еще более осознавпнимъ оебя и цЬли революции и спивавшимся съ про-
летериетомъ въ одно неразрывное целое трудящагося классе. История 
не ждетъ ни насъ, ни нашнхъ теорий, она опережает* все замыслы, 
самый дерзкая начинания, и возможно, что въ величайшем* деле претво-
рения и преображения действительности решающее слово—чудо ска-
жет* крестьянство, принявшее я* настоящее время -лозунгом* и бо-
евым* кличем* обицественную обработку нолей. 

М. Спиридонова. 
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Письмо второе. 

Третий Всероссийский Крестьянский Оьйздъ показалъ, что кресть-
янство за короткое время революционизировалось настолько, что безъ 
прений и колебаний Крестьянский СъЬздъ пониелъ въ Таврический дво-
редъ, чтобы слиться въ общей работ!; со СъЕздомъ СозЬтъ Рабочих!, 
и Солдатских! Депутатов!, чтобы при всеобщемъ энтуазйазмЬ принять 
всю его программу целиком! и чтобы поддержать и одобрить Со-
ветскую власть такъ же искренне и съ силой, какъ представители во-
инства и пролетариата. 

Работы Съезда Советов! приходили уже къ концу, когда подъ-
ехали крестьяне. Съездъ Советов! принялъ основной законъ о социа-
лизации земли, его принцишальныя 19 положений на общемъ заседании 
Совета Рабочихъ, Крестьянскихъ и Солдатскихъ Деииутатовъ, а дета-
лизацию закона, все остальные пункты законопроекта положить въ 
основу, предложив!, окончательную разработку Крестьянской Секции 
Оь-Ьэда С ОВЁТОВЪ и окончательное утверждение вновь избранному Цен-
тральному Исполнительному Комитету Совета Крестьянскихъ, Рабочихъ 
и Солдатскихъ Депугатовъ. Крестьянская Секция оставшись одна, про-
работала 2 недели надъ законопроектомъ о социализации земли, со-
единилась дла работы со Съйздомъ Земельных! Комитетовъ и дала 
за две недели напряженной работы врутше результаты. Крестьянски! 
Объединенный Съ'Ьздъ разбился па Комиссии (или секции), но 30—4» 
челов1>къ въ Комиссии. Всего 26 Комиссий—лЕеная, законоподготови-
тельная, по снабжению инвентарем!,, но общественной обработке долей 
и т. д. Въ Комиссияхъ было снлоииь крестьянство, во вс* Комиссии не хва-
тало руководителей, „интеллигентов!.", и приходилось крестьянами, 
исключительно однимъ разбираться въ сложных! порой пунктах! и 
параграфах! и комментировать ихъ на .многие лады. Характерно, что 
ряд! поправокъ, вносимых! секциями, были насквозь социалистическими 
и поправки о б ! общественной обработке нолей были предметом! горя-
чего отстаивания и большого энтуазиазма при принятия ея. Хорошо 
было смотреть на работу коллективна™ ума —крестьянства, Выростааа 
радость, гордость и уверенность въ душе за дальнейший судьбы кре-
стьянства, какъ класса, какъ определенной социальной категории. 

Наша точка зрения, соци^листовъ-революц'ионеровъ, на крестьянство 
будто еще лишний разъ получала подкрепление. Крестьянство не толь-
ко материал!, для истории, не только пережиток! известнаго строя, 
подлежащий глубочайшей социологической трансформации, и даже уни-
чтожению, но классъ будущаго, жизнеспособный и устойчивый истори-
чески, кдассъ несущий миру и новый строй и новую правду. 

Крестьянский Съездъ, кончивъ свои работы, проголосовавъ со всеми 
поправками весь законъ, полный энтуазиазма приветствовал! утвер-
жден]" закона свопмъ единогласным!, голосованием!. 

Законопроекта былъ на окончательное чтение и утверждение п<-
реданъ въ Всероссийский Центральный Исполнительный Комитета Со-

Ы 

ветовъ Крестьянскихъ, Рабочихъ, Солдатскихъ и Казачьих! Депута-
тов!, и там! былъ утвержденъ всеми голосами противъ одного при 
2—3 воздержавшихся. И только тогда, когда законопроект! стал! за-
коном!, и былъ отпечатан!, Крестьянский Съйздь разъехался съ т-Ъмъ, 
чтобы приняться уясе за практическое осуществление социализации! 
земли. 

Третий Крестьянский Съездъ былъ уже новымъ этапом! на мути 
тернистаго п велнисаго историческаго прохождения крестьянъ къ "со-
циализму. 

Четвертый Съездъ Советов!, Крестьянскихъ, Рабочихъ и Сол-
датских!, Депутатовъ должен! выявить перед! нами крестьянстве 
еще более осознавпним! оебя и цели революции и сипаявшимся съ про-
летариатом! въ одно неразрывное целое трудяицагося класса. История 
не л;детъ ни нас!, ни наших! теорий, она опережает! все замыслы, 
самыя дерзили начинания, и возможно, что в ! величайшем! дЬле претво-
рения и преображения действительности решающее слово—чудо ска-
жет! крестьянство, принявшее ^ь настоящее время -лозунгом! и бо-
евым! кличемъ обицественную обработку полей. 

М. Спиридонова. 
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Вйыя з а й т и 1 ОСВОЕНИИ 
НИШ ЗОН. 

вопросам! соща-

I. 

Содйализацйя земли не есть еще сощалнзмъ на земле. Это—из 
битая истина. Социализации есть лишь приближение къ социализму; она 
ведетъ къ нему, поскольку является переходной формой землепользо-
вания, при которой земля обобществляется, социализируется. 

До издания основного закона о социализации земли можно было 
пользоваться землей лишь на правахъ собственности или аренды. 
Теперь такого вида пользования существовать больше не будетъ, вся-
кая собственность на землю новымъ закономъ отменяется въ преде-
лахъ Российской Федеративной Советской Республики, земля изъемлется 
этимъ закономъ изъ товарооборота. Отныне всякий желающий обраба-
тывать землю своимъ трудомъ получить достунъ къ пользованию зем-
лей, и это не будетъ больше ни нравомъ собственности или' аренды 
на землю, ни правомъ па землю 1ои* соиг!, а исключительно—правомъ 
пользования землей, которая сама иио себе и по существу остается 
„ничьей", „божьей", какъ говорили въ старину. 

Земля такъ и останется ничьей постольку и до техъ поръ, пока 
социализация земли не окажется иироведенной во всехъ страна,хъ мира. 
Тогда установится само собой право всего человечества на пользова-
ние землей: право пользования землей, какъ п право собственности на 
аемЛю, ибо сказать, что земля—ничья, или, что земля принадлежитъ 
всему человечеству, это значить сказать одно и то же. 

Пока отдельный государства грозятъ обобществлению земли темъ, 
что они, каждое въ отдельности, могутъ стать собствеииниками земли 
(иацноналиеацйя!), до тЬхъ поръ остается одинъ лишь выходъ—считать 
землю ничьей. Когда же государственный грани сотрутся или расши-
1« 



рятся до ихх нредЪльнаго конца, т. е. охватятъ всю нашу планету въ 
ц'Ьломъ, тогда пацгонализацгя, расширенная до пред'Ьловъ гуманизсщги, 
не можетъ больше нич'Ьмъ угролшть социализации земли. 

Итакъ, на место многообразнаго права собственности на землю 
устанавливается исключительное право пользованы землей- на уравни-
тельно-трудовыхъ начал ахъ,—такова одна изъ основныхъ чертъ социа-
лизации земли. 

* * 

Право пользоваться землей сельскохозяйственнаго значения при 
социализации земли получаютъ всякий гражданинъ и гражданка, поже-
лавшие обрабатывать землю собствениымъ трудомъ безъ помощи наем-
ных* рабочихъ. 

Такимъ образомъ устанавливается другой основной принципъ 
социализации земли: тру'дг считается исключительнымъ источникомъ 
права па пользованге землей для ведения сельскаго хозяйства. 

Этимъ самымъ упраздняется наемый трудъ въ сельскомъ х»зяй-
ствк; упраздняется онъ со всЬмъ т'Ьмъ одйознымъ, что всегда нераз-
рывно ввязывалось съ нредставленйемъ о наемномъ трудЬ: всячесиюй 
эксплуатацией и всяческимъ угнетенйемъ. 

Но что поставить на место наемнаго труда въ тЬхъ случаяхъ, 
когда нридется иметь дЬло съ научными институтами, долженствую-
щими обслуживать сельское хозяйство: сельскохозяйственными школами 
и академиями, образцовыми фермами, опытными полями и т. д.? Это, 
въ огромномъ большинстве случаевъ убыточный предприятия, въ луч-
шемъ случае — они едва-едва окупаются. Они смогутъ существовать 
липпь на общественный и государственный средства или, во всякомъ 
случае, лишь при ихъ поддержите. 

Въ данномъ случае источникомъ права пользования землей будетъ 
не трудъ, а цель, понимаемая въ смысле обицественной полезности— 
необходимость поднять уровень сельскохозяйетвенныхъ знаний и сельско-
хозяйственнаго промысла. На этомъ основанйи, въ такихъ случаяхъ бу-
дутъ пользоваться землей разный, общественный организации, советскйя 
учреждения и государство. 1 

Зт® не нспаючаетъ возмолшости вести это хозяйство на комму-
нистическихъ или артельныхъ началахъ. Можно себе представить, какъ 
такое хозяйство ведется союзомъ сельско-хозяйствепныхъ рабочихъ 
(батравовъ). Но разъ на лищо государственная или общественная суб-
сидия, то известная ея доля прямо или косвенно падаетъ и на трудъ. 

Правда, это тогда не въ собствениомъ смысле слова „наемный" 
трудъ, н© во всякомъ случае оплачиваемый государствомъ трудъ, под-
чиненный общимъ нормамъ рабочаго контроля. Никакая софистика тутъ 
пиомочь ие можетъ: прпнцинъ наемнаго труда сохраняется. 

Онъ можетъ упраздниться лишь въ томъ случае, когда этя на-
учные институты, опытныя поля и проч. войдутъ частью въ чрезвы-
2* ие 



чайно-крупныя по территориальным* размерам* сельско-хозяйствениыя 
предприятия, ведуицияся на коммунистических* началах*. Тамъ на ме-
сто наемнаго труда станетъ простое распределение труда: определен-
ные' члены этой большой коммуны, которая будетъ, быть можетъ охва-
тывать уЬздъ, губернию или даже целую область, будутъ прилагать 
свой трудъ въ этихъ опытных* показательных* и научных* учрежде-
ниях* и пользоваться за это долей общаго производимая коммуной 
въ целомъ. Это заменить оплату труда въ прямой или скрытой форме. 

Есть еще случай, когда при социализации земли можно себе пред-
ставить необходимость оплачиваемаго труда, такъ напр., когда какой-
либо Общественной организации придется обезпечить на некоторое 
время, до момента получения страховой премии или пенсии, лишивши-
мися родителей малолетними сиротами, лишившимися трудоспособ-
ности или возможности работать ииа участке земледельцами и т. п. Въ 
техъ случаях*, когда общественными силами не справиться будетъ съ 
этой землей, придется прибегать къ наемному труду. Не оставлать-же 
участок* незасеянным* и неубранным* нскючительно изъ-за чистоты 
принципа сопйализаииии земли! 

При условии существования коммунальная хозяйства на обширной 
территории эти случаи „исп;лючения изъ общаго правила" также отпа-
дают*. 

Въ капиталистическом!» строе, въ переходное время этихъ „исклю-
чении" не избежать. Это не колеблет* основного и общаго правила, 
что источником* права пользования землей при ея социализации является 
личный трудъ земледельца. 

* * 

Какъ мы говорили, земля (а также недра, л'Ьса, воды и проч.), 
переходят* въ пользование всего трудового народа безъ всякого выкупа, 
явнаго или скрьггаго,—такъ же точно и съ неменьшей твердостью 
должны мы отстаивать положение, что съ земли, какъ таковой, не мо-
жетъ взиматься никакихъ палоговъ. 

Нельзя лее, на самомъ деле, взимать налоги съ того, что никому 
не принадлежит* и находится во всеобщем* пользовании, как* напр., 
съ воздуха, солнечная света и т. д., а теперь и съ земли. 

Другое дело—земелтая рента. Ее самъ богъ велел* обложить 
налогом*. Недаром* въ новом* законе говорится такъ определенно 
объ обложении именно земельной ренты и ничего другого. 

Нетъ сомнения, что рента будетъ существовать и при социали-
зации земли, хотя последовательно иироведенный принцнпъ потреби-
тельно-трудовой нормы при наделении граждан* землей и долженъ 
былъ, кааалось-бы, упразднить самую ренту. Ибо при такомъ наделении 
принимаются въ расчет* и качество земли, и форма землепользования, 
и система полеводства, одним* словом*—все. Откуда-же взяться ренте? 
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Но въ томъ то и б'Ьда, что полного, последовательно проведенная) 
уравнительная) наделения но нотребительно-трудовой норме нельзя 
себе и представить, въ особенности при существующемъ положен) и 
вещей. Отсюда—возможность существования ренты. 

Но разъ она есть, то единственный налога, какимъ следо-
вал» бы ее обложить—это полная конфискация самой земельной ренты. 
Этимъ достигалась бы совершенная уравнительность. Конфискация 
должна конечно производиться въ пользу государства, на нужды соот-
ветствующих* земельныхъ отд|ловъ советовъ. 

Количество земли, причитающееся на долю всехъ, кто им'Ьетъ 
право на пользование землей, определяется трудовой и потребительной 
нормой, существующей въ данном* ноле: не меньше того, что нужно 
для безбеднаго существования семьи, не больше того, что въ силахъ 
обработать семья, не прибегая къ наемному труду. 

Врядъ-ли съ нервыхъ же нпаговъ проведения социализации земли 
вскоре удастся удовлетворить всехъ чающихъ получить землицы въ 
пользование. На первых* норах* не помогут* ни отвод* определен-
ней* лесных* участков* подъ пашню, ни всяческая мелиорация и интен-
сификация. На все это нужно время мало-ли, много-ли, но всетаки 
—время. 

Валей-неволей приходится устанавливать на м'Ьстахъ очередь для 
наделяемых*; во вею широту встает* также нри этомъ вопросъ о пере-
селении. 

Очередь при наделении землей диктуется самой ясизнью: въ первую 
очередь должно наделяться местное население— малоземельное н без-
земельное, но трудившееся на земле, какъ напр., сельскохозяйственных* 
рабочихъ (батраковъ). Затем* уже—пришлое население, не жившее въ 
данной местности ко времени опубликования закона о социализации земли. 

Совершенная нелепость, какъ это предлагают* некоторые, сна-
чала создать 1аЬи1а газа, повытряхнувъ всехъ земледельцевъ съ нхъ 
насиженных* мест* и изъ налаженныхъ хозяйствъ, а затемъ уже при-
ступить къ обицему уравнительному наделению, начавъ съ батраковъ 
и пролетариев!.. 

Эт© значило бы на годы разрушить всю сельскохозяйственную 
жизнь деревни, понизить до минимума производительность земли также 
на многие годы и совершить нич'Ьмъ неоправдываемуго социальную 
несправедливость, которая бы привела къ гражданской войне на местахъ. 

Задачи социализации земли совершенно иныя: отнять у тех*, у 
1Имо избыток*, въ пользу т'Ьхъ, у кого недохватка земли до уравни-
тельно-трудовой нормы и,' наконец*, дать возможность всякому желаю-
щему «трудиться на земле, доступъ къ пользованию ею. 
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Въ основ'!', социализации лежитъ принципъ созидания, не никакъ 
не разрушения. Отсюда стремление ввести коллективный формы хозяйства, 
какъ бол'Ье продуктивный по сравнению съ единоличными. Повышая 
производительность, устанавливая новыя социальный отношения въ де-
ревн'Ь, проводя въ жизнь принципъ коллективнаго права,—социализация 
земли ведетъ прямымъ путемъ къ социалистическимъ формамъ хозяй-
ства. Новый законъ подтверждаете это каждой строчкой, каждымъ иа-
раграфомъ своего текста. 

Ал—овъ . 
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Равенство въ мой иле сощми? 
Русская революция развивается, несмотря ни на какия заклинания 

и теории „научнаго социализма", своимъ собственнымъ, единствен-
ны мъ въ истории, ей однимъ присущим* путемъ. И точно такъ асе, какъ 
въ 1905 году всеобщая стачка изъ политических* побуждений и воору-
женное воэстание являлись средствами борьбы, противъ которыхъ проте-
ствовалъ изъ-за ихъ „неосуществимости" западно-европейский „науч-
ный сощйализмъ", точно такъ же теперь постановка целей нашей револю-
ции далеко оставляет* за собой ту традиционную программу, которая 
выла присуща революциямъ XIX века, примеру которыхъ якобы 
должны были подражать революции въ отстал и,их* капиталистически 
странахъ. 

И точно такъ же, какъ примерь русских* способов* борьбы въ 
1905 году вызвалъ попытку применения тЪхъ же средств* ея за 
границей, точно такъ же и теперь ц'Ьли русской революции должны, 
независимо отъ ихъ практических* результатов*, оказать гигантское 
влияние на социалистическое движение за пределами России—я на 
Западе и на Востоке, на который первая русская революция Луже 
оказала могущественное воздействие. 

И потому чрезвычайно важным* является внимательное раземо-
трение т4х* целой, которыя объективно—соотношением* классовых* 
сил*—ставятся на разрешение русской революцией, и которыя субъек-
тивно поддерживаются, какъ ихъ собственный цели, определенными 
классами. 

Уже иотому одному, что социализация земли вышла далеко за 
рамки политическаго переворота, револющя наша приняла характер* 
соцгилтой революции. Этимъ самымъ она еще разъ доказала то бес-
спорное положение, что трудяицияся массы, которыя свергают* ноли-
тичсскую власть господствующих* классов*, вовсе не имеют* надобно-
сти останавливаться на полдороге и передавать власть отъ одаой 
буржуазной группы другой. 

Но если субъективно въ русской революции производящие эту 
революцию классы не могли заменить своихъ цгълей целями, имъ 
совершенно чуждыми, то объективно соответствовали ли тЬ цели, кото-
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рыя поставили себе угнетенные классы—цкли соцгальтго переворота 
и обобществления производства—той степени хозяйственная), финан-
соваго, культурнаго, организационная) развитк, которая позволила бы 
удержать достигнутый завоевания? 

И въ эту сторону направляют* свои стрелы представители 
„научнаго социализма", претендующие на исключительную монополию 
научности своей точки зрения. Ихъ доводы весьма просты и несложны. 
Они считают*, что меры теперь осуществляемый—мъры социалистическая, 
„но Россия находится еще на очень низкой ступени окономическаго 
развития. Поэтому буржуазный строй долженъ сохраниться и после 
революции". Такъ говорить одни. „У трудящихся массъ Н'Ьтъ достаточно 
винта я навыка, чтобы справиться съ производствомъ после его обобще-
ствления"—заявляют* другие. „Социализм* может* быть дЬтищем* 
хозяйственная) полнокровия страны, производительная мощь которой, 
возростая, сбрасывает* тЬсную одежду стараго социальная) строя, меняя 
на бол'Ье просторную"-—пишут* в* „Деле Народа" третьи. „Теперь 
вводить социализм*—это . значит* вводить равенство въ голоде*—исте-
рически вонятъ четвертые, 

Что можно выд4лить въ вид4 более или менее основательных* 
аргументов* изъ этихъ заявлений? 1) То. что частная инициатива 
ж предприимчивость развивает* производительная силы больше, чем* 
общественное, регулированное хозяйство; 2) что эта предприимчи-
вость, движимая личным* интересом*, построенная на праве частной 
собственности, позволяет* привлечь огромные капиталы для увеличения 
яроизводствъ .'и их* усовершенствования, чего нельзя сделать при 
общественном* хозяйстве; 3) что навыки рабочаго класса в* управле-
нии производством* еще настолько недостаточны, что овладеть теперь 
яроцессом* производства онъ совершенно не въ состоянии. 

Первый аргумента какъ будто вполне убедителен*. Действительно, 
Но сихъ поръ преобладающим* стимулом* въ хозяйственной деятель-
ности отдельныхъ людей былъ личный интерес*, личныя задачи. И въ 
осуществлении личныхъ интересовъ тнпуррещгя отдельныхъ индиви-
дуумовъ,*и какъ производителей, и какъ потребителей, создала то, что 
нрнняэ» называть „законами политической экономии". Цены на товары, 
заработная плата, • предпринимательская прибыль, процента на капи-
тал*—все это создало исторически некоторый отношения более или 
мене© постоянный, которыя принято называть „законами экономики". 
Но самъ личный интерес*, постепенно эволюционируя, создал* обще-
ственный отношения, которыя его отрицали. Безграничная конкурренцш 
На мировомъ7 рынке создала группу привилегированных* хищников*, 
устранивших* своихъ конкуррентовъ съ июля битвы и сконцентри-
ровавших* въ своихъ рукахъ огромные капиталы. Съ того дня, когда 
это произошло, личная инициатива, отдельных* лини* стала становиться 
все больше фикцией. Когда синдикат* назначает* определенный цены, 
то отдельному предпринимателю Н'|тъ никакой возможности проявлять 
здесь свою инициативу и свою предприимчивость: нетъ, онъ является 
только рабом* рынка, только послушным* приказчиком* синдиката, если 
не хочетъ быть выброшенным* на мостовую совершенно разоренным*. 
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Синдикате диктует* цЬны, синдикат* регулирует* производство, 
синдикат* завоевывает* рынки... Но синдикат* все это дклаетъ слож-
нейшим* аппаратом* с* специалистами-директорами, распорядителям и, 
управляющими, инженерами и т. п. А что делает* отдельный пред-
приниматель, вложивший свои капиталы въ производство н вошедший 
въ состав* синдиката? Он* можетъ ничего не дгълать, и отъ этого 
производство не потерпит* никакого ущерба. 

Такимъ образомъ, въ монополистическом* фазисе капитализма 
„законы экономики" перестают* играть ту роль, которую они играли 
во время эпохи „свободной конкурренцш." И это логически ведет* къ 
тому, что вместо гзаконов* экономики", в* новейшем* империалисти-
ческом* фазисе капитализма наступает* простой грабежъ и произво-
дителя, и потребителя. „Частная предприимчивость" ведетъ къ тому, 
что за крупнымъ промышленником*, банкиром*, биржевиком* узако-
няется право на узаконенный и поддерживаемый всеми писанными и 
ненисанными законами грабежъ населения. 

И те, кто теперь еще лепечетъ о необходимости проявления в* 
целях* развития народнаго хозяйства частной инициативы и предприим-
чивости, просто не доросли еще до понимания настоящей, отрицающей, 
въ самомъ корю о „законы экономики" фазы капитализма. 

Не можетъ быть „развитие производительных* силъ" я техннче-
скйя усовершенствования происходить, какъ результат* частной инициа-
тивы? Если бы это было такъ, то, быть можетъ, мы бы могли хотя 
до известной степени признать „прогрессивность" применения частной 
инициативы. 

Но на самомъ делЬ наблюдается нечто совершенно противо-
положное. Синдикаты въ такой же степени задсрживаютъ техническгй 
прогресеъ, какъ когда-то конкуррирунищя предприятия двигали его 
внередъ. Общеизвестно, что предприятия н группы ихъ, которыя имеютъ 
старое оборудование, стараются скупить новыя изобретения, вызывающий 
необходимость коренного переустройства оборудования и держать ихъ 
нодъ сяудомъ до техъ поръ, пока оборудование не износится. И если 
это не удавалось сделать, когда на рынке конкуррнровало много компа-
ний, то это удается сделать теперь, когда целыя группы производств* 
объединяются въ синдикаты и тресты. 

Кроме того, разве неизвестно, что тЬ, у кого и имеется техни-
ческая инициатива—изобретатели различнаго рода, часто совсем и. неза-
метные рабочие, почти никогда ничего не получают* отъ использования 
своег» изобретения? Значить, для ихъ деятельности переходи, отъ 
капитализма къ высшей фазе хозяйственной жизни, ничего не ухуд-
ИИЙИТЪ, скорее наоборотъ. 

Наконец*, необходимо указать, что современная промышленность 
представляет* собой все большее приложите науки къ технике. Но 
всякая хоть сколько нибудь знакомый съ развитием* науки знает*, 
Что развитие научной мысли идетъ совершенно независимо отъ тех* 
или иннхъ экономических* отношений, что нет* развития научных* 
построений идет* совершенно самостоятельно руководствуясь своей 



внутренней логикой *). А разъ такъ, то обобществление производства, 
естественно, не можетъ иметь въ этомъ смысле отрицательных* 
последствии. 

Но новейший капитализмъ не только задерживает* ходъ техниче-
ская) прогресса, а, стремясь къ максимальной сверхъ-прибыли, онъ 
искусственно сокращаешь производство въ цЬляхъ вздутия цЬнъ, пони-
жая этимъ уровень жизни населения. Таким* образомъ и съ этой точки 
зрения новейший капитализмъ реащгоненъ и ие выполняет* той „исто-
рической задачи", которую, казалось, онъ долженъ былъ бы исполнять. 

Личная инициатива стала безполезной и ненужной съ техъ поръ и 
какъ появились акционерный общества н акционеры, стригунце купоны. 
И теперь вместо личной предприимчивости выдвигается другая задача— 
сознание своей ответственности передъ обществомъ и работа для общества. 

Второй аргументъ касается воспроизводства капитала и его на-
копления. Утверждая, что огромные капиталы молено собрать только 
при сохранении права частной собственности, совершенно упускаютъ 
изъ виду, что все „свободные" капиталы, выпускавшиеся на денежный 
рынокъ въ виде акций, облигаций и т. п. по существу представляютъ 
собой или фиктивный капитал*, основывающийся исключительно на 
кредите, или действительное накопление реальныхъ капитаювъ въ 
стране. Въ первомъ случае та фикция капитала, которая овеицествля-
лась въ акции, въ такой же степени овеществляется въ бумажномъ 
кредитном* билете, обезпеченномъ всемъ достоянием* государства; и 
проблема бумаясных* денег* съ нринудительнымъ курсомъ и безъ 
металлическаго обезпеченйя можетъ во время „переходного периода" 
заместить фикцию „свободных*" акционерных* капиталов* инвядуаля-
стическаго периода. При второмъ случае процента на капиталь во 
время „переходного периода" будетъ не меньшим* стимулом* для поме-
щения свободных* капиталов* въ государственный банкъ у ихъ новыхъ 
владельцев*, чемъ это было раньше при помещении денегъ въ частныя 
банки. 

Но не уменьшится ли вообще количество свободныхъ средствъ 
в* стране? Нисколько, ибо ведь произошло только перераспредголете 
богатств* между различными классами, но не абсолютное умлшшеигс 
•ихъ. Свободный деньги должны были отъ кого-то къ кому-то перейти, 
а не уничтожиться совершенно; средства орудия производства и земля 
также не уничтожились, а только перешли изъ однехъ рукъ въ других. 
Поясним* это следующей схемой: нредположнмъ что у буржуазии 
было А свободныхъ средствъ, у трудящихся массъ В свободныхъ средств* 
Общая сумма свободныхъ средства въ стране = А-|-В. И буржуазии 
и трудящиеся взяли С свободныхъ средствъ ея. Тогда общая сумма 
свободныхъ средствъ въ стране (А --С) ̂  (В С) А -: - В. 

Кредита, ведь, становится возможным* только при воспроизводстве 
капитала и его накоплении. Но где доказательства, что это воспроиз-
водство невозможно вне капиталистическаго строя? Ведь раньше капи-

*) 'Ю. ДелевскШ. Экономический материадшзмъ и история яауви. Игр. 1907 Изд. 
-Трудъ и В»рьба". 
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'галиоты получали определенный свободный средства отъ развитгя 
производства и только отъ него; но, в'Ьдь, при общественность произ-
водстве самъ процесса производства продолжается попрежнему. 
Достаточно обществу наложить 5—10°/о на выпускаемый продукта, 
кроме всЬхъ издержек* производства, чтобы продессъ накопления 
продолжался безпрерывно создавая новыя свободный средства. 

Однако, наша отсталая промышленность питалась свободными 
капиталами изъ за границы. Будутъ ли теперь притекать эти капиталы? 
Мы не видимъ никаких* оснований, почему бы эти капиталы не прите-
кали въ Россйи „переходная перйода" въ вид'Ь облигацгонпыхъ госу-
дарственных* займовъ. Ибо для кредиторахъ безразлично, кто является 
его должникомъ: лишь бы онъ уплачивал* ему проценты. А страна 
съ большими естественными богатствами конечно можетъ легко упла-
чивать проценты. Но кроме этого мы видимъ что есть вообще несколько 
возможностей въ ближайшемъ будущемъ: и одна изъ в'Ьроятныхъ 
возможностей—это крушенге капитализма въ нередовыхъ странахъ. 
Тогда все эти вопросы приобретают* совершенно новую постановку. 
А если на Западе социализма не будетъ въ ближайшее время достиг-
нуто? Тогда намъ, конечно, придется занимать капиталы и во вна 
находиться еще въ рамкахъ капиталистических* отношений, приводя 
(въ вид'Ь определенная процесса) коллективизацию средствъ производ-
ства внутри Россйи. 

Но рабочие не подготовлены къ овладению процессомъ производ-
ства... Ну, а разве они были более „подготовлены" къ этому во время 
движения 1848 года и во время коммуны? Конечно, на пути обобще-
ствления производства имеется много трудностей; но смешно изъ этого 
делать препятствия для обобществления производства. Ведь теперь 
почти весь технический персонал* на фабриках*, заводах*, въ банках* 
служйтъ акцйонернымъ обществамъ—безличнымъ организациями, почему 
же онъ не можетъ служить трудящимся массам*? А если^у наеъ нет* 
достаточная количества своего подготовленная персонала, то почему 
намъ не пригласить его из* за границы? Ибо теперь за границей пере-
производство ннтелленгенцйи, которое породил* капитализмъ. Ведь во 
просъ состоит* вовсе не въ томъ, чтобы управлять самим* процессом* 
производства; вопросъ идетъ о томъ, что трудящийся массы должны 
овладеть индустрией, господствовать и надъ самими средствами про-
изводства и, особенно, надъ распределенйемъ ценностей получаемыхъ 
въ процессе производства. 

Потому то возражения противъ коллективизации производства въ 
Россйи просто смешны. Но они не только смешны; они и вредны, на-
сколько вселяютъ въ рабочихъ неуверенность въ своихъ силах*, на-
сколько создают* фетишизм* организационных* свойств* капитализма. 
В* самомъ деле, раньше организаторъ, управитель, надсмотрщик*, 
администратор'!, былъ отдЬленъ отъ непосредственная исполнителя. 
Теперь управление и исполнение сливается вместе. И мы теперь 
присутствуем* при начале этого грандйозяаго процесса, освобождающая 
его отъ авторитарныхъ формъ, и создающая возможности огромная 
развития производительных* сил* страны въ будущемъ. 
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Но это еще не все-. Россйя им/Ьетъ необычайно благоприятный 
условия для проведения обобществления производства. Буржуазия у насъ 
необычайно слаба, пролетариат!» относительно очень силенъ, крестьян-
ство въ своемъ большинстве идетъ не съ буржуазией а съ пролетариа-
том*. Война создала субъективный условия для уничтожения господства 
буржуазии, вызвавъ небывалое озлобление противъ буржуазии, какъ ви-
новницы войны. 

Но и объективно вся история развития нашего капитализма под-
готовляла его къ огосударствлению. Зависимость отъ государства въ 
виде казенныхъ заказовъ; невероятный таможенный нопнлины; финан-
совая зависимость отъ казны, худосочие самого капитализма при огром-
ной, сравнительно, концентрации иироизводства—все это не дЬлало 
особенных* трудностей въ его обобществлении. И то, что нашъ кани-
талимъ неоднократно копировал* то, до чего достигли лередовыя 
страны Запада, перескакивая черезъ честественный ступени" своего 
развития показывает*, что не только „неизбежный экономический" 
нроцессъ, но и сознательная человеческая воля можетъ вмять у насъ 
па замкну низшихъ формъ хозяйства высшими. Вспомним* развитие 
синдикатов*, появившееся одновременно съ развитием* их* въ Западной 
Евроие. 

Таким* образомъ и объективно и субъективно обобществление про 
нвводства не встречает* непреодолимых.* препятствий къ своему про-
ведению въ жизнь3). Но что дают* намъ „критики леваго социализма"? 
§ни - возвращают* нас* к* давнопрошедшим* временам* свободной 
конкуррении,йи, частной инициативы и свободной торговли—къ тому, что 
фактически уже сдано въ архив* историей. И что они дадут* трудя-
щимся массам*, если те пойдутъ за ними? Они возетановятъ „част-
ную предприимчивость и инициативу". Но разве архн-буржуазныя прави-
тельства, наоборотъ, не ограничивали во время войны эту безудержную 
грабительскую инициативу въ общественных* интересах*? Разве буржу-
азным правительства не принимались за регулирование производства, 
что само по себе доказывает*, что это регулирование еовершеннте, 
чем* самая совершенная частная инициатива? Вводить регулирование— 
это значит* применять паллиативы, которыя умиляют* буржуа, но не 
уничтожают* господства предпринимателей. Или, быть можетъ, при 
возвращении назад* буржуазия найдет* где-нибудь капиталы, на 
которыя она построить производство? Но что дастъ рабочим* массам* 
это новое увеличение производства, даже если бы оно было возможно? 
Нищету, увеличение прибавочной стоимости, риск* эксплоатацш—и 
твмкф. Ведь капиталист* долженъ работать только для прибыли, 
которая немыслима без* обирательства рабочаго, и ведь капиталов*, 
•кроме техъ, которые у нея берутъ трудящиеся, у буржуазии нетъ. И 
было бы безподезной задачей ихъ выискать. Значить вместо равен-
ства въ нигиетго получится неравенство... въ той же пищать. 

5) См. мою работу ,,Переходный неривдъ". (Между капкгамзыомъ и социализ-
мом!.)" Изд. „Революцюннаго Социализма" Игр. 1918 г. 
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Одни теперь, „ограбленные рабочими", будутъ иметь больше и нищеты 
чувствовать ие будутъ, а широким народный массы иочувствуютъ эту 
нищету вплотную. 

Производства нродуктовъ капитализмъ, какъ таковой, не увеличить, 
транспорта не улучшить, потребления не удовлетворит*, новыхъ кани-
таловъ не создаешь. Все это чистейшая и вреднейшая утопия. 

В1'.дь но существу вся „нищета" даннаго момента происходить исклю-
чительно въ результате войны. Ликвидация последствий войны подни-
мет* во много разъ производительность народнаго труда, нричемъ 
самъ капитализмъ, какъ форма хозяйства, здгъсь совершенно непричемъ. 
И это нужно помнить темъ, которые теперь- критикуют* „социалисти-
ческий меры". Они ничего лучшаго не придумаютъ. Ибо наилучший 
ВЫХОД* изъ положения, созданнаго' войной, это все-таки обобществление 
производства н въ смысле увеличения производительности народнаго 
труда, и въ смысле справедливая распределения богатствъ. Ведь те-
перь, при переходных* мерах*, у буржуазии отнимается только право 
на эксцлоатацно народнаго труда. Но разве когда нибудь расширение 
права эксплоатацпи увеличивало реально количество богатствъ въ 
стране? 

Разве первобытный рабский трудъ не былъ заменишь креностнымъ 
трудом* съ меньшей эксплоатацгей трудящихся? Разве крепостной 
трудъ съ усиленной эксплантацией не долженъ былъ замениться „сво-
бодным* трудом*" рабочаго? Разве прогресс-ъ техники иснользрванъ ка-

1 ниталистическимъ режимом* въ полной мере, и ее нельзя значительно 
улучшить, сэкономив* живой трудъ? И разве теперь есть о̂снования 
изъ факта уменыиеНгя эпсплоатацш делать вывод* о неизбежном* (?) 
уменьшении производительности народнаго труда? 

Скорее наоборотъ. Ибо организованное общественное хозяйство го-
раздо экономнее, гораздо лучше сохраняет* труд* и позволяет* ути-
лизировать рабочия силы, чем* распыленное, не использовавшее всех* 
последних* завоеваний техники, не знающее рынка анархическое хо-
зяйство. И жестоко заблуждаются те, которые полагают*, что у насъ 
еще ие кончилась эпоха „первоначальная накопления" и что нужно 
предоставлять частному капиталу грабительскую „инициативу". Эта 
эпоха давно и безвозвратно миновала, и па ней теперь нельзя строить 
своихъ вт» стпцестве реакционных* утопий. 

Но если таковы задачи, стоящий передъ нашей революцией, то не-
обходимо все-таки осуществлять определенный меры обобществления 
и приближения къ социализму въ известной последовательности. Ибо 
ошибается тотъ, кто думаетъ, что обобществление производства - это 
мгновенная мера: нетъ, это процесеъ, продолжительности котвраго мы 
еще не знаемъ. Социализм* осуществляется ступенчаты.мъ способом*, 
и отъ целая ряда фактовъ (а прежде всего отъ плана его организа-
ции, который еще не выработан*) зависит* ускорение или замедление 
темпа обобществления. Но мы знаемъ твердо одно: что мы ветунаемъ 
въ эпоху осущесщвлетя соцгализма, въ эпоху великой социализации, и 
отъ нашей энергии, выносливости, маний зависнет, ускоренгв настуиыо-
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т.я социализма. Мы дЬлаемъ великое мировое дЬло освобождения чело-
вечества отъ ига эксплоатащи и частной собственности. И это намъ 
твердо нужно помнить, когда вольные н невольные пособники буржуа-
зии будутъ стараться втолкнуть насъ, какъ это было въ эпоху великихъ 
нереворотовъ, въ старое, привычное русло буржуазной революции. 

В. Трутовскш. 
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О р г в ш в д ш ш строительство ц Ш т щ ъ въ 
пер вый годъ РоссШской РевояюДОи, 

Рабочая жизнь. 
I. 

„Рабочая жизнь въ первый годъ Великой Российской революции": 
можетъ-ди быть тема сложнее этой? И есть-ли возможность дать въ 
настоящий моментъ обзоръ этой жизни, которая, въ сущности является 
если не всЬмъ содержаниемъ нашей революции, то большей частью ея? 

Наша революция, являющаяся Великой и для зарубежныхъ наро-
довъ, есть не что иное, какъ та-же рабочая жизнь. И потому мы со-
вершенно не задаемся въ данный моментъ мыслью представить обзоръ 
ея на протяжении нротекнипихъ 12-ти м4сядевъ, что въ сущности 
было-бы равносильно писанию истории „Перваго года Российской Рес-
публики". Н4тъ, для этого еще не приспело время. Еще не опреде-
лилась выростающая передъ нами картина революции даже въ своихъ 
отдельныхъ чертахъ. И если мы съ полнымъ правомъ можемъ сказать, 
что „вода во облацЬхъ" не темна, то совершенно нельзя сказать, чтобы 
объективно, за истекшие двенадцать месяцевъ, для всехъ стало ясно, 
что именно день грядущий намъ готовитъ... 

Итанъ, мы не пншемъ историю рабочаго двйженЗи за 1917 годъ. 
Задача наина—дать краткий обзоръ организационная строительства ра-
бочаго класса за этотъ нериодъ, преобладающихъ и боровииихся въ немъ 
тенденция, и выявление, какъ уже добытыхъ имъ, завоеваний, вопло-
тить которыя предстоять въ будущемъ. 

Петербургский барринииды въ июле 1914 г. были последнймъ 
аккордомъ симфонии борьбы съ царизмомъ рабочаго класса России до 
февральской революции. Далее, после подавления этой вспышки 
возсташя, пиарское правительство удостоверилось въ серьезности 
реводгощоняыхъ нерспективъ. Наученное горькимъ онытомъ 1905 года, 
познавшее что такое революция—царское правительство заметалось въ 
поискать громоотвода, могущая отвлечь внимание широкихъ народ-
ныхъ маееъ отъ внутренннхъ неурядищъ. Громоотводъ былъ найденъ— 
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на Балканахъ варостали события. И съ легкимъ сердцемъ правительство 
Николая Второго „вышло на воле брани", бросивъ народы России въ 
братоубийственную бойню, въ лихорадочной боязни роста революцион-
на™ движения. 

Будущие историки определять въ какой степени нашъ капитализмъ 
толкаль Россию на путь империалистический. Но уже теперь ясно, что въ 
войну Россия была вытолкнута главнымъ образомъ, царизмомъ, до смерти 
боявшимся революции. 

И онъ ие оинибся. Империалистической войной рабочий классъ 
России былъ отвлечешь въ сторону отъ классовой революционной борьбы, 
и обезкровлеяъ морально и физически до такой степени, что не скоро 
с могъ оправиться. На протяжения слишкомъ 30 месяцевъ войны онъ 
сначала изживаль свои предразсудки и ошибки, а затЬмъ собирала, 
силы, пытаясь возстановить свои печатные органы и организации. Отъ 
участия въ военяо промышленных'!. Комптетахъ, Кооперативахъ и про-
фессиональныхъ союзахъ, онъ перешолъ къ нелегальной, подпольной, 
социалистической пропаганде. Все это вместе взятое и создало благо-
дарную почву, на которой выросла (февральская революция 1917 года. 

Ясно, что безъ этой кропотливо-муравьиной, но по существу тита-
нической работы, невидной для поверхностная наблюдателя обществен-
ной жизни, была-бы невозможна февральская революция, а главное, 
ея головокружительный, почти безкровный ииовсеместный успехъ. На-
прасно объяснять это обще-национальнымъ подъемомъ и такнмъ-же 
характеромъ ея. Для каждая социалиста теперь очевидно п безспорно, 
что во главе февральская движения шедъ рабочий классъ, крепко 
спаянный изнутри своей классовой дисциплиной. Это-то, последнее и 
сыграло решающую роль въ определении (не словесномъ, а действен-
номъ) характера революции 1917 года. Тотъ фактъ, что во главе ре-
волюции съ самая февраля шли пролетариата и крестьянство, пере-
одетое въ сЪрыя шинели, сделалъ ее социальной. Это положило глу-
бокую борозду на все организационное строительство рабочихъ въ 
первый годъ революции. 

Чрезвычайно интересно отметить, что объективные и безпристра-
стные ученые правильно поняли характеръ нашей революции си, ииер-
выхъ дней ея. Читатель пе иосетуетъ, если мы нриведемъ ему не-
сколько выдержекъ изъ статьи одного учеяаго, написанной сразу после 
переворота. 

„Совершилось величайшее историческое событие, не только рус-
ская, но и всемирно иеторнческая значения: царская власть... нала 
въ России. Отныне русский народъ является полновластяымъ власте-
линомъ своей судьбы: что онъ хочетъ, то и будетъ, ибо отныне нктъ 
никого, кто былъ-бы выше народа. 

„Чего-же хочетъ русский народъ? Объ этомъ намъ скажетъ Учре-
дительное Собрание, которое должно решить не только вонроеъ о 
форме правления России и выработать весь у кладь нашего новаго 
государственная устройства, но и установить о сноп и,и новаго экономи-
ческая порядка. 



„Но что бы ни сказало Учредительное Собрате, одно ясно, рус-
стй народъ не откажется отъ завоеванной имъ свободы и своей 
самодержавной власти. Навсегда прошло то время, когда русский 
народъ былъ въ рабств^". 

Какъ видите, онъ допускай., что Учредительное Собрате можетъ 
п не отв'Ьтить на запросы народныхъ массъ. Это еще более ясно изъ 
ноел'Ьдующихъ словъ. 

Разбираясь въ нричннахъ русской революции и сравнивая ее съ 
революцией турецкой, свергнувшей Абдудъ-Гамида, этотъ ученый указы-
ваете, что въ отличие отъ последней „гвардейские полки, которые, 
27 февраля опрокинули русский тронъ, припили безъ своиихъ офнцеровъ, 
или, если и съ офицерами, то линии, съ небольшой частью ихъ. Во 
главе этихъ полковъ стояли не генералы, а толпы рабочихъ, которые 
начали возстапие и увлекай за собою солдате". 

Вотъ здесь мил и нащупываемъ отличительную черту русской 
революции; турецкая революция была всецело политической, русская— 
была или, вгърпгье, будетъ соцгальной. 

Въ этомъ и заключается глубокий всемирно-исторический смыслъ 
русской революции, который нужно определенно игризнать и понять. 
Въ России произошла великая социальная революция, которая нахо-
дится лнипь въ первыхъ фазнсахъ своего развития. 

И далее: 
„...не армия, а рабочие начали возстание. Не генералы, а солдаты 

и пошли къ Госуд. Думе. Солдаты же поддержали рабочихъ не потому, 
что они послушно выполняли приказания своихъ офнцеровъ. а потому, 
что оня сознали себя народомъ—не въ томъ смысле, чтобы они по-
чувствовали себя такимп-же русскими людьми, какъ и офицеры, а въ 
гомъ смысле, что они почувствовали своио кровную связь съ рабочими, 
кавъ съ классомъ такихъ-же трудящихся людей, какъ и они сами". 

„Таково социальное происхождение русской революции, и въ этомъ 
• и характерная черта. Вотъ -почему у насъ сразу возникло две власти:— 
Временное Правительство, выбранное Гос. Думой, и Совете Рабочихъ и 
Солдатокяхъ Депутатовъ". 

„Солдатские депутаты въ этомъ Сов'ЪтЬ, въ сущности—не что иное, 
вакь крестьянские депутаты. Крестьяне и рабочие—вотъ два социаль-
ность класса, которые сделали русскую революцию". 

„И то обстоятельство, что произведя революнидю, солдаты и рабо-
те не передали власти въ руки Временнаго Правительства, но со-
хранили ее въ своихъ рукахъ, съ полной очевидностью показываете, 
что цели революции въ глазахъ ея творцовъ еще далеко не достигнуты. 
Въ глазахъ трудящихся классовъ революция еще только начинается." 

Какъ вы думаете,—кому принадлежали эти слова, напнсапныя въ 
марте 1917 года.? 

Ленину? Зиновьеву? Каменеву? 
Увы, даже иге В. М. Чернову, занимавшему въ то время несколько 

маиончивую, „левее" меньшевнковъ позицию въ отношении определений 
характера нашей революции. 
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Слова эти принадлежать ученому, котораго даже такие социалисты, 
какъ И. Г. Церетелли и Ф. И. Дань, называли буржуазным* сотДали-
('сомъ, А Именно—старому профессору политической экономии... Ту-
ганъ-Барановскому (см. жури. „Вестникъ Кооперации", 1917 г., февраль-
мартъ). 

Вместе съ революцией, въ Петрограде и по всей России возро-
дилнсь ненартййныя революционный рабочий организации,—Советы Ра-
бочихъ Депутатовъ, которые впервые образовались иио время революции 
1905 года. Тогда они возникли иио инициативе группы с.-д. меньшевн-' 
ковъ—„искровцев*", въ октябре 1905 года, и нросуицествовали не-
долго. Совеешь иную роль уготовила Советам* Рабочихъ Депутатов), 
нынешняя революций. 

На протяжении истекших* 12-ти месяцев* Совюты Рабочих-,. 
Депутатовъ были двигателями нашей революции въ сторону интерна, 
цюнальнаго социализма. Слившись сначала съ советами солдатских*, 
а затемъ крестьянских'), депутатовъ, рабочия секции совЬтовъ все время 
стояли на стражЬ международная революционна го социализма,—въ то 
время какт. солдатский и крестьянская секции и советы пережили по -
лосу увлечения соцшлъ--оборонительными идеями. Оборонческая идеологии 
меньше всего оказали влияние на рабочую массу, и нхъ депутаты въ 
Советах* на протяжении всей февральской революции вели съ оборон-
цами упорную борьбу, закончившуюся въ сентябре и первой половине 
октября полной победой интернационалистов* (разумею болыпевиковъ и 
левых* соцйалистовъ-революцйонеровъ). 

Какъ известно, Советы рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ были, 
главншгь образомъ, политическими органами революционной! страны. 
„Полномочные органы революционной демократия",—такъ ихъ и имено-
вали представители вс'Ьхъ парий отъ анархнетовъ до народныхъ со-
цйалнетовъ включительно. Теперь оборонцы (меньшевики и правые 
ас-эры) отрицании, за ними права законодательных'), органов*. Не то 
было тогда, когда въ Советахъ господствовали они. Постановления 
одного Петроградская Совета были закономъ для всей страны. Вспо-
мнить хотя-бы события 21 апреля, когда после недоверия, выражен• 
наго нми политике Милюкова, произошел* первый кризис* револю-
ционная министерства, закончившййся посылкой на министерские посты 
делегатов* Совета—И. Г. Церетелли, М. И. Скобелева, В. М. Чернова и 
А. В. Пеиииехонова. 

Ясно, что так* действовать могли только трудовые парламенты, 
какими отчасти и являлись Сове-га с* первых* дней своего существо-
вал йя. 

• Однако нужно отметить, что Советы были по началу и эконо-
мическими органами пролетариата. Они руководили стачками, устраи-
вали примирительный камеры и третейские суды, помогали органи-
зации профессиональных*, союзов*, работу которыхъ выполняли их* 
„Отделы Труда". Эта замена профессиональных* союзов* Советами, 
вызванная совершенно особенными условиями развития российской рево-
люции, имела даже иногда своим* последствием* то, что некоторые 
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Советы начали рассматривать игрофессюиальнью союзы, какъ подчи-
ненные имъ органы, вмешиваясь въ область профессиональная дви-
жения. Однако съ развитием* профессюнальнаго движения, последнее, 
въ крупных* промышленных* центрах* стало не только независи-
мым* отъ Советовъ, по и стало сплошь и рядомъ въ непримиримой 
оппозиции къ нимъ, Такъ именно было въ Петрограде во время пер-
вого веероссШскаго съезда Советовъ, когда, Петроградский Советь про-
фессиональных* союзов* далъ свою Подпись подъ призывом* на демон-
страцню центральная комитета партии больппевиковъ подъ лозунгом* 
„Вся власть Советам*". 

Советы Рабочих* Депутатов* за все время революции оказалисч 
чрезвычайно жизнеспособными и боевыми органами. Въ моментъ, когда 
революции угрожала смертельная опасность, они грудью становились 
на ея защиту. Такъ было въ августе, когда Корниловския войска подо-
шли къ Петрограду. Петроградский С. Р. и С. Д. въ мгновение ока 
организовал* защиту его. Рабочие съ фабрик* и заводов* по призыву 
пришли на добровольное рытье окопов* подъ столицей. Эти дни были 
трогательными днями единения всехъ Советских* партий. Вот* когда 
создался единый революционный фронт* отъ н.-с-овь до большевиков* 
и анархистов* включительно. За все время революции после февраля 
но было подобных!, дней. И величайшее преступление тогдашних* 
вождей большинства Ц. И. К. Советов* состоит* въ томъ, что они отка-
зались отъ создания однородной революционной власти. После явной 
измены кадетской буржуазии, симпатии которой уже тогда были всецело 
на стороне Корнилова, они предпочли вновь пойти съ нею на коа-
лицию, на безвестную коалицию, зная заранее, что въ правительстве 
сидятъ злейшие враги революции. 

После октябрьских* дней часто упрекали болыйевщовъ, что они 
совершили преступление, отказавшись отъ „единаго" революционная 
фронта изъ всехъ социалистических* партий—отъ н.-с-ов* до больше-
виков*—-какъ это было принято говорить въ октябре п ноябре. Нужно 
сказать, что, собственно, „единаго" фронта ни разу фактически не 
было после 25 октября. Жизнь его ие создала. А наоборотъ, всячески 
разрушала, бросая на одну сторону баррикад* и траншей гражданской 
войны большевиковъ н левыхъ с.-р., а на другую — всю остальную 
часть „единаго" фронта. Такой фронта, очевидно, не склеивается сло-
вами, хотя бы п очень доброжелательными. И потому историческая 
греха за, это нетъ ига большевиках*, как* нет* и на левыхъ соц.-рев. 
Разрушать несозданиое — не преступление. Но ней» прощения темъ 
партиям* н вождям*, которые разорвали созданный самой суровой ре-
волюционной действительностью но истине единый фронт*, и именно 
тотъ, о котором* они сами мечтали всего два месяца спустя: от* н.-с-ов* 
до большевиковъ включительно. 

Такой фронт* былъ въ диии корниловщины. 
Этотъ грехъ, это преступление никогда по простить история мень-

шевикам* и соц.-рев. Ибо съ этого момента началась гражданская 
война внутри демократии. 



Какую роль сыграли СовЬты Рабочихъ Депутатовъ въ октябрьскую 
•Фазу революции, въ настоящее время трудно определить даже сл. 
приблизительной точностью. Ясно только, что главную роль въ этомъ 
период! сыграли Солдатские Советы, которые вооруженной рукой взяли 
власть въ свои руки. Тотъ фактъ, что въ процессе перехода власти 
къ Сов'Ьтамъ решающую роль сыграли силы не рабочаго класса, а 
деклассированныхъ солдатскихъ массъ, ноложилъ своеобразный отпе-
чатокъ на политику Советовъ, главнымъ образомъ внешнюю. Усталость 
солдатской массы отъ войны, инстинктивный иротестъ противъ сол-
датчины вообще создалъ благоприятную почву для идеологовъ „нере-
дышекъ", „временныхъ" капитуляций революций и прочихъ жалишхъ 
фразъ, соглашателей новой формации, какими по существу являются 
.'Генииъ и его единомышленники, ратифицировавшие позорнейший въ 
истории революционная движения актъ. Благодаря деклассированигамъ 
солдатскнмъ Сов'Ьтамъ, СовЬты Рабочихъ Депутатовъ не могли опре-
деленно повести собственную политику и, какъ въ дни господства Ке-
ренская и Церетели, политика внутренняя и внешняя российской 
революции определялась не рабочими Советами, такъ и теперь они 
поплелись въ хвосте нервыхъ. И уже теперь ясно, что за капитуля-
цией Советской России въ между народномъ движении последуетъ капи-
туляция внутри. Величайшия завоевания октябрьскаго переворота, ка-
кими являются рабочий контроль и социализация земли, стянуть подъ 
вопросъ, когда фактически мирный договоръ России съ империалистами 
центральныхъ державъ войдетъ въ силу и начнетъ приводиться въ 
исполнение. 

Советамъ Рабочихъ Депутатовъ предстоитъ изжить обаяние новыхъ 
соглашателей, теперь уже не съ англо-французской, а съ германской 
буржуазией. Это будетъ нелегко сделать пролетариату, ибо нроцессъ 
изживания обаяния авторитетовъ революции и вождей, — довольно мед-
ленный и, главное, болезненный, Настолько болезненный, что мы не 
уверены въ благоииолучиюмъ исходе его... 

Мы видели, сь какими муками Крестьянские Советы сбросили сь 
себя обаяние соглашателей Корейская и Чернова. Эту горькую чашу 
теперь нредстоитъ испить Рабочимъ Советамъ. 

Советы Рабочихъ Депутатовъ еще не сыграли свою роль. Они 
вызвали подражание себе всюду въ Европе, где начиналось революцион-
ное движение, Н'втъ сомнения, что за ними великое будущее. А про-
шлое, ихъ въ Россия ждетъ еще своего историка. 

II. 
Революция выдвинула еще другую форму рабочихъ организаций, на 

долю которой выпала честь провести въ жизнь одинъ изъ пунктовъ 
рабочей программы минимумъ партии сощалистовъ-революцюнеровъ, а 
именно пунктъ „о прогрессивно расширяющемся участии рабочихъ въ 
производстве". 
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Мы имеем* въ виду фабрично-заводские комитеты. 
Фабрично-заводские комитеты рабочихъ и служащим, почти во 

вс4хъ промышленных* предприятиях*, какъ столичных*, такъ и про-
винциальных* начали свою жизнь съ первыхъ же дней февральской 
революции 1917 года. Въ начале деятельность нхъ протекала отъедн 
ненио другъ отъ друга,, въ узкихъ стенахъ каждаго завода, и потому 
она оставалась недостаточно известной не только широкой нубликё. 
всегда поверхностно интересующейся вопросами организации рабочихъ, 
но и техъ слоевъ ея, которые издавна стремились къ работе рука объ 
руку съ трудящимся классомъ. И даже работающие въ профессиональ-
ных* союзахъ, больничных* и страховыхъ кассахъ очень долгое время 
не имели вернаго представления о сущности этихъ фабрично-завод-
ских* ' комитетов*, а главное, о тех* надеждахъ, кагая возлагались и 
до сихъ поръ возлагаются рабочими на эту соверпненно новую форму 
организации въ истории движения рабочаго класса России. 

Что-же нредставляютъ изъ себя эти комитеты, и какъ они воз-
никли? 

Это—дети российской революции, кровь отъ крови и плоть отъ 
плоти ея. Въ февральские и мартовские дни население рабочихъ райо-
нов* покинуло фабрики, заводы и выпило на улнцы съ темъ, чтобы 
навсегда покончить съ изжившимъ самого себя царпзмомъ. Фа-
брики и заводы приостановились. Потомъ, неделю—другую спустя, когда 
были положены первые камни революционных!, политических* органи-
заций, рабочия массы вернулись на заводы. Пришли н увидели, что 
многие изъ предприятий оказались брошенными на произволъ судьбы. 
Администраторы—генералы, инженеры, техники, мастера, имевшие; 
основание бояться, что рабочие теперь соответственно расправятся съ 
ними за содЬяниое ими въ прошломъ, разбеясалнсь. А въ прошломъ 
немало было на совести у многихъ руководителей работ* на заво-
дахъ—начиная отъ хамскаго обрани;ешя съ рабочнмъ, донимашя его 
штрафами н кончая предательствомъ „неблагонадежных!." въ полита-
ческомъ отношении въ руки охранки или сдачей нхъ въ солдаты 
и т. д. Словомъ, многие администраторы не безъ основания боялись 
за свою участь и бежали изъ местъ, где столько летъ такъ сладко 
жилось. 

Пришлось на этихъ заводахъ приступить къ работамъ безъ адми-
нистрации. 

Но какъ? Ведь администрация—соль завода, главппый двига-
тель его. 

И. тутъ-то вотъ начинается революциоишое творчество рабочих! 
въ области установления новыхъ формъ производства. 

Рабочие немедленно избрали изъ своей среды „комитета" (въ 
иныхъ местахъ—„советы старость"), съ помощью которых* начала 
возстанавливаться нормальная жизнь на фабриках* н заводахъ. И 
тамъ, гдЬ прежде стояли администраторы, инженеры, генералы (на, 
к&зенныхъ заводахъ) теперь работали члены заводских* комитетов*. 
Сама жизнь поставила ихъ въ положены руководителей многихг 
преВпргятгй. 
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Широкие социалистические круги общества объ этомъ совершенно 
не знали, и, можетъ быть, именно потому со страниц* газет* ие пес-
лись опасливыя заявления объ ответственности, какую берутъ на себя 
рабочие, активно вмешиваясь въ хозяйственную жизнь заводовъ, не 
имея административных* навыков*, при наличии буржуазной власти 
и—о, ужасъ!—даже при буржуазном* строе. 

Живая жизнь оказалась могучее многих* слов* и понятий, со-
зданных* до февральско-мартовскпхъ дней, съ приходом* которыхъ они 
с,терлись, потеряли свой смысл* и опали, какъ осенние, пожелтевши1 

листья, лишенные соков*. 
Далее революция попила по пути своего закрепления. Сбежавшая 

фабрично-заводская администрация ждала, что вотъ—вотъ кончится 
это недоразумение, называемое революцией, ибо не можетъ-же въ 
самомъ дЬлё оказаться поверженной окончательно во прахъ въ 
2—3 дня могучая царская власть, а съ нею и власть ихъ—бюрокра-
тия, царских* генералов* и прочих* владык* рабочаго класса. И увы, 
монархия оказалась разбитой безнадежно, она не возстанавливалась. 
Поя Россия, как* один* человек*, присоединилась к* революции. 

И пирншлось ее признать. 
Далее, когда беглецы увидели, что рабочие вовсе ужъ не так* 

кровожадны, как* их* себе представляли ранее я какими ожидали 
нхъ увидеть, они стали возвращаться на заводы. И директора, и инже-
неры, и мастера—все пришли па места. Часть изъ нихъ, совершенно 
ничтожную и безнадежно реакционную, рабочие не допустили къ рабо-
гамъ. Остальные были допущены, но тутъ же къ нимъ приставили въ 
цомощники членов* заводских* комитетов*. И такимъ образомъ, былъ 
ушановленъ фаптичешй контроль надъ вскмъ, что далалось на 
лаводть. 

Такъ жили и действовали заводские комитеты, рожденные самой 
революцией. Никаких* писанных* уставов* у них* пе имелось, и, бла-
годаря этому, въ разных* комитетах* были разные порядки. И вот*, 
когда понадобилось имъ дать общее направление и директивы, въ пер-
вом* революционном* апреле созвана была конференция заводскпхъ 
комитетов* государственных* предприятий Петрограда, тоже прошед-
шая незамеченной широкой публикой и прессой, какъ и вся прочая 
деятельность заводских* комитетов*. На конференции рабочими был* 
выработан* устав* заводских* комитетов* (проект* инструкции), по-
разивший одних* своею дерзостью, а, других*—предвосхищением* мно-
гих* мыслей, изъ которыхъ только некоторый были въ мае высказаны 
(но такъ и остались не выполненными) представителями коалицион-
ная министерства. 

Вотъ что читаем* въ §§ 5, 6 и 7 этого устава, сразу-же прове-
денная въ жизнь: 

„Все распоряжения, касаиощйяся внутренняя распорядка завода 
(какъ-то: нормировка рабочаго времени и заработной платы, прием*, 
увольнение рабочихъ и служащих*, отнуеки имъ и т. д.), должны ис-
ходить из* общезаводская комитета съ удостоверением!, о томъ началь-
ника завода или начальников!, отделов*. 
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„Все адмиипстратпвныя лица, какъ то: начальник*, завода, началь-
ники отделов* и Мастерских*, все технические классные чины и вел', 
другие административной; лица поступают* на службу сь согласия обще-
заводская комитета, который обязнп* заявлять объ ихъ придай или 
на общемъ собрании всего завода, или черезъ комитеты по мастерским*. 
Общезаводский комитета нм'Ьетъ право отвода Т'Ьхъ лиц* изъ админи-
страции, которыя не могутъ гарантировать нормальных* отношений съ 
рабочими. 

„Общезаводские комитета является въ то лее время органом*, кон-
тполирующим* деятельность заводскаго управления въ области админи-
стративной, хозяйственной п технической. 

„Въ ц'1'.ляхъ осуществления этого предварительйаго контроля, обще-
"мводейй комитета выделяет* изъ своей среды представителей въ адми-
нистративный орган* заводоуправления, хозяйственный и технически 
комитеты, а также во вс*Ь отделы завода, причем* представителям'!, 
общезаводская комитета должны быть представлены для ознакомлен):! 
все оффивЦалыше документы заводоуправления, все сметы но произ-
водству н расходам*, а также все входящая и исходящня бумаги"... 

Из* приведенных* параграфов* устава можно отчасти видеть, 
какое положение занимали заводские комитеты въ государственных* 
предприятиях* съ самых* первых* дней революции. 

Не можетъ быть двух* мнений о томъ, что путь этотъ былъ-
самый правильный въ тотъ моментъ; къ признанию его целесообраз-
ности и насущной необходимости для заводских* комитетов* всех* 
предприятий скоро припили и тЬ, кто боялся ответственности, такт, 
какъ вмешательство рабочаго класса въ буржуазное хозяйство при на-
личии буржуазной власти не предусмотрено партийными программами, 
и те, кто вообще всего боится, и до конца ие решились вступить на 
путь государственная контроля, регулирования н организации произ-
водства во всехъ областях* нашей промышленности. 

Не побоялись вмешаться въ хозяйственную жизнь страны завод-
ские комитеты. Они вынуждены были это едгълать, ибо иначе заводы 
уже давно остановились бы, а масса рабочаго люда оказалась бы на 
.постовой, пополняя• и безъ того начинающую роста армт безра-
ботныхъ. 

Дело въ томъ, что после первых* Недель революции произошла, 
какая-то ' странность. То на одном*, то на другом* заводе не оказы-
валось каменная угля, нефти, керосина, сырья, заказов* и даже денег*. 
Л главное, администрация не принимала никаких* активных* шагов* 
к* тому, чтобы добыть все необходимое для нормальная хода работ*. 

По всему было видно, что администрация заводов* проводит* 
н гальянскую забастовку, которая равносильна саботажу. Рабочие стояли 
перед* ежечасной опасностью быть выброшенными на улицу, не дове-
ряли администраций и метались, ища выхода из* тупика, въ который) 
окончательно была загнана наша промышленность войной. И заводские 
комитеты посылают* своих* представителей во все концы города вскати» 
топлива, занимают* его на время у заводских* комитетов* других* 
заводов*, посылаются представители и па, железнодорожные узлы-
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где топливо задерживается доставкой, на места хранения и добыча 
угля и нефти—для выяснения причин* отсутствия его: действует* ли 
тутъ злая воля промыниленниковъ, которые хозяйственной разрухой 
хотятъ раздавить революцию, или несознательное отношение части ра-
бочихъ къ революционному моменту? Все это заводские комитеты пы-
тались выяснить, установить точную связь между гЬмъ и другнмт. и 
многое предупредить. Члены заводскихъ комитетов* ведут* переговоры 
с* представителями власти относительно заказов*, фннапсоваго поло-
жения завода и т. д. И въ результат]; нефть и уголь появлялись, оты-
скивались и заказы, и деньги. Воздерживались и рабочие отъ неорга-
низованных* выступлений (как* это было, например*, летом* 1917 г. 
на Путиловском* заводЬ). 

Таисъ действовали комитеты ие только на казенных* заводах*, 
но и на частныхъ. И если на последних*, контроль рабочихъ осу-
ицествлялся гораздо слабее, чЬмъна казенных*., то только потому, что. 
они лучине были обезпечены топлнвомъ, сырьемъ и заказами, чйм'Ь 
частные заводы, где заводские комитеты обременялись работой въ ва-
ииравленйи урегулирования чисто хозяйственпыхъ вопросовъ. 

Какъ видно, заводские комитеты делали отчасти то, что до тЬхъ 
поръ выполняли профессйональише союзы (выработка тарифов*), но, 
съ другой стороны, они соверниенно выинли изъ рамок* стараго про-
фессиональная движения и положили ииачало новой форме его. 

Но что лее изъ того? Бояться, что мы идем* новым* путем*, 
соверипенпо ие приходится. Ру сская революция во многомъ является ещр 
и теперь образцомъ освободительная движения для всей Европы. И разве 
не подтверждается это стремлениемъ рабочаго класса Англии, Германии 
я Австро-Венгрии создать Советы рабочихъ н солдатскихъ депутатов*? 

Все, что въ силахъ заводскихъ комнтетовъ—делалось ими. Ней 
будетъ идеализацией, если мы представимъ, что па. всехъ заводах* 
работы этихъ комитетов*, протекли гладко, плодотворно и организо-
ванно. Дело въ томъ, что контроль, осуществляемый заводскими рабо-
чими органязан,иамн въ большинстве чрезвычайно нростъ и примитивен*. 
Ибо не было, да и до сихъ поръ нетъ соответствующих^ технических* 
ж коммерческих!, знаний у рабочихъ, чтобы можно было действительно 
контролировать иромыинленное предприятие. И пока. рабочйя организации 
не создали контрольная апииарата, который совместно съ государствен-
ной властью возьметъ подъ контроль производство и распределение—до 
тЬхъ поръ заводские комитеты ограничатся охраной даннаго предприятия, 
предохраняя орудия производства отъ распродажи по частям*, злостном 
порчи и т. п. явлений. Ведь не секрет*, что уничтожение хозяйственной 
разрухи н© только не в* интересах* наниих* отечественных* канита • 
листов*, а даже нротнвополоясно имъ. Уничтожить хозяйственную раз-
руху значит* укрепить молодой ростущйй организм*, нашей революции 
которая неизвестно чемъ можетъ завернииться для капиталистов*. 
Въ лучшем* для нихъ случае развивающаяся революция лишить их* 
только части благъ. А вь худшемъ? Кто поручится, что она изъ рус-
ской не станетъ мировой, интернациональной? И разве буржуазия вра,-
ждуюицихъ теперь между собою государств*, не попытается тогда созда/г и. 
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-черный интернационал* капиталистов!, въ д'Ьляхъ саботажа революции 
во всех* странахъ, создать такйя условия жизни пролетариям*, чтобы 
они, умирая отъ голода и захлебываясь въ потоках* собственной крови, 
забыли и думать о переустройств!, жизни человеческая общества на. 
действительных*, а не мнимых* началах* свободы, справедливости и 
братства, къ которым* уже столько лет* стремится пролетариат* всего 
мира? И только безнадежно наивные люди могутъ думать, что паши 
промышленники окажутся, наконец*, благородными и безкорыетно, из* 
любви къ Россйи и человечеству, ради восторженных* глаз* революции 
поддержать ее. Все прошлое этихъ людей, всегда и всюду исповедующих* 
заповедь „въ карман* норови"—говорить за то, что надежды панвяыхъ 
людей ни на чемъ, кроме прекраснодушия, не основаны. Съ этнмъ надо 
покончить разъ навсегда, понявъ, что только сила и власть революцхон-
наго народа и революционной государственной власти могутъ спасти 
страну отъ хозяйственной разрухи и что только въ принудительном!. 
норядкЬ можно контролировать, регулировать и организовывать про-
изводство. 

Так* родилась идея „рабочаго контроля надъ производством* я 
распределением!, зиродуктовъ". Формулирования она была 30-го мая 1917 г. 
на первой общегородской петроградской конференции Фабрнчно-Завод-
свихъ Комитетов*. В* принятой ею резолюции но борьбе съ хозяйствен-
ной разрухой говорилось: „Путь къ спасению отъ катастрофы лежите 
только въ установлении действительно рабочаго контроля надъ производ-
ствам, и распрсдплепгемъ продуптовъ. Для такого контроля необхо-
димо: вопервыхъ, чтобы г.о всехъ нейтральных* учреждениях!., ведаю-
щих* этим* дЬломъ, было обезпечено большинство за рабочими орга-
низациями, професеюнальными союзами, Сов. Раб. Денут, и центром* 
заводских* комитетов*, не менее 2/з всехъ голосовъ, при обязательном.!, 
прнвлечешн къ участию, какъ не отошединихъ отъ дела предпринима-
телей, такъ и технически-научно образованнаго персонала; во вторых!., 
чтобы фабричные и заводские комитеты, а. равно н профессиональные 
союзы получили право участвовать въ контроле надъ каждым* пред-
приятием*, съ открытием!, для нихъ всехъ торговых* и банковых* 
книг*, и съ обязательством!, сообщить нмъ все данный". 

Миг, соцйалнсты-революцйонеры, въ своей программе-миннмум* 
всегда выдвигали пункт* „о прогрессивно расширяющемся участии 
рабочихъ в* производстве"—въ сущности тотъ-же рабочий контроль. 
Состояние народнаго хозяйства подвело рабочий класс* къ выполнению 
этого пункта, т. к. ниыхъ средствъ борьбы съ разрухой ие оказалось. 
Вызванный насущной необходимостью съ течением!, времени „рабочий 
контроль" утвердился въ умахъ, какъ право рабочаго участвовать въ 
производств!; ценностей не только какъ мускульная сила, но и как* 
активно-милслящая личность. 

Тавнмъ образомъ наша рабочая программа выдержала грозный 
экзамен* революции. Теперь уже всемъ ясно, что она была ииостроена 
на действительно боевом* революционно-социалистнческомт. нрннцнне, 
когда во главу угла ставила классовое сознание н организованность 
рабочаго класса хи* его борьбе за новыя формы общественного хозяй-
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•гва. Мы оказались правы, создавая нашу рабочую программу, ие 
ставя ее въ зависимость отт. развития капитализма. 

„Участие рабочаго въ производств!.", подъ лозунгом* „рабочий 
.онтроль", было оффящально утверждено, какъ право, лишь въ 

октябрьский переворота. Лозунга этотъ былъ тогда столь-же боевым* 
н популярным-!, какъ и лозунг* „социализации земли". 

Фабрично-заводские комитеты въ своемъ развитии столкнулись ст. 
профессиональш.пми союзами. Въ первое время, когда профессиональное 
движете было еще слабо, к-ты иге являлись копкуррентами съ ними. 
Однако въ дальнЬйипемъ это им'1'.ло место. Намъ известны случаи даже 
враждебнаи'о отношения фабр.-зав. к-товъ къ профессиональным'!. союзам* 
(такъ напр. Ф.-З. К. Путиловск. зав. вынесли постановление не допу-
скать на свои заседания представителей союза, металлистов*). Боясь 
.юста такого настроения въ заводскнхъ комитетах!., старые профес-
сиональные работники (Д. Рязановъ, Л. Лозовский п др.) утверждали, 
что нетъ нужды въ организации Центральнаго Совета Фабр.-Завод. 
К-товъ. Пишущий эти строки вместе съ другими членами первой 
конференции (Петроградской—въ мае, и Всероссийской—въ октябре) 
утверждали, что фабрично-заводские комитеты можно влить в* новьня 
формы профессиональная движения лпшь путемъ создания вначале 
отдельная объединения ихъ—Центральнаго Совета Фабр.-Завод. К-товъ. 
Жизнь уже подтвердила последнюю точку зрения. Шестая Петроград-
ская Конференция Фабр.-Зав. К. 23 января 1918 г. вынесла но этому 
вопросу резолюцию, которую мы считаемъ нужнымт. привести целиком*, 
'г. к. она намечает* вехи для коренной реорганизации обеих* форм* 
рабочаго движения—комитетов* н союзов*. 

Резолюция гласит*: 
„С-ая конференция фабрично-заводских* комитетов*, принимая 

во внимание, что выдвинутая октябрьской революцией перед* рабочими, 
классом* огромный задачи регулирования и организации народнаго 
хозяйства требуют* концентрации всехъ его силъ и тЬснейшаго сотруд-
ничества и слияния въ общем* дЬле всех* его экономических* органи-
заций, находит*, что наблюдающихся сплошь н рядомъ трепня п столкно-
вения между Профессиональными Союзами и пхъ объединениями съ 
одной стороны и Фабрично-заводскими Комитетами ни ихъ объедине-
ниями съ другой крайне вредят* и мешаютъ этому дЬлу ни приводят* 
къ полной дезорганизации и къ напрасной затрате сил* обеих* брга 
иизацнй на одну и ту же работу; признавая далее практику л опыт* 
Профессиональных* Союзов* въ вопросахъ защитил и урегулирования 
труда, какъ основного фактора производства, ни Фабричио-Заводскихъ 
Комитетов* въ облс/гп организации п урегулирования производства, 
конференция считает* необходимым* полное слияние обеих* этих* 
организаций въ единую производственную рабочую организацию. 

Принимая все вышеизложенное во внимание, С-ая конференция 
Фабрично-Заводскихъ Комитетовъ гор. Петрограда подтверждает* при-
нятия на. совещании представителей Петроградскаго Совета Профес-
сиональных* Союзов*, Центральна го Совета Фабрично - Заводских* 
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Комитетов* и Петроградская Союза Металистов* инижеследугоицйя 
положения: 

1) ВсЬ рабочие н служащие даннаго предприятия образуют* основу 
)• фундамент* производственнаго Союза. 

2) Исполнительным* органом* производственная Союза на, 
учетах* является выборный рабочих* и служащих* предприятия 
Комитет*. 

3) Членами производственная» Союза могут* быть вей рабочие и 
I ужащйе даннаго предприятия. 

Примечание: Члены Фнбричио-Заводекой администрации, если 
'И а не выбраны рабочими и Союзом*, въ состав* производственнаго 
и оюза входить не могутъ. 

4) Верховным* органом* производственнаго Союза является 
конференция делегатов* Фабрнчно-Заводских* Комитетов* данной 
< .трасли производства, выбирающая правление производственнаго Союза. 
Правление выбирает* изъ своего состава Исполнительный Комитета.. 

5) Съ реорганизацией Союзов* согласно намеченным* принципам*. 
кг/Ь функции, выполняемый Центральным* Советом* Фабрично-Завод-
гсих* Комитетов* передаются соответствующим* производственным* 

объединениям*, 
6) Все производственные Профессиональные Союзы даннаго города 

объединяются въ местные СовЬты производствеиииыхъ н Профессионал ь -
11 ыхъ Союзовъ. 

7) Для скорейшаго и безболезненная создания единой рабочей 
организации въ данном* производстве, совещание предлагает* сле-
дующее: а) существующие въ отдельныхъ предприятиях* делегатские 
Советы Профессиональных* Союзов* сливаются ст. Фабрично-заводскими 
Комитетами, образуя на местах* одну общую ячейку производствен-
ная Союза: б) центр* Фабрично-Заводскихъ Комитетов*, Совет* 
Профессиональных* Союзов* вместЬ съ соответствующими Профес-
сиональными Союзами созывает* конференции делегатских* Советов* 
н Фабрично - Заводских* Комитетов* по отраслям* производства, 
которыя направляют* и оформливают* этот* процесс* слияния. 

Шестая общегородская конференция Фабрично-Заводскихъ Коми-
тетов* предлагаете всемъ Фабрично-заводским* Комитетам* руковод-
ствоваться выше означенными принципами но организации еднпаго 
производственная союза". 

III. 
Перейду къ третьей форме организационная строительства рабо-

чаго класса—профессиональному движению. 
Но времени профессиональные союзы стали создаваться позже 

Советов* Рабочихъ Депутатов* и Фабрично-Заводскихъ Комитетовъ. 
По за, то они какъ-бы укрепляли первичную постройку, объединяя 
квалифицированный элемента ннролетарйата, и направляя енч> по одному 
руслу расширения и углубления революции вместе со всемъ револю-
ционным* народом*, творившим* ее. Хотя, объективно, ииадо сказать, 
что, въ то время, какъ Советы Рабочихъ Депутатов* и Фабрпчио-За-
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водсйе Комитеты играли исключительно активную, выдающуюся рол ь 
въ революционном* движении февральскаго н октябрьскаго периода, 
профессиональные союзы такой роли совершенно не играли. Первые 
въ опасные для революции моменты били тревогу и творили новое 
движение масса, въ каждый данный периода., вторые после совершив-
ппагося факта обдумывали происшедшее, осознавали его, подчасъ до-
вольно медленно, иногда ненужно доктринерствовали (какъ, например* 
въ вопросе о взаимоотношениях* съ фабр.-зав. Комитетами), но в* 
общвмъ и целомъ всегда принимали точку зрения иервыхъ двухъ вм-
довъ рабочихъ организаций, главным* образомъ Советовъ, хотя и съ 
фабр.-зав. Комитетами бывали иногда у нихъ довольно таки холодный 
отношения. 

Я уже указывалъ, что въ начале революции С. Р. Д. былъ одно-
временно и Советом* по профессиональным*, деламъ. Понадобилось 
лаже создание Отдела Труда ххри С. Р. н С. Д. Однако уже ииа апрель-
ском* совещании Советовъ Р. и С. Д., по докладу его рабочей секции, 
было постановлено поручить Отделу Труда Петрои-радскаго С. Р. и С. Д., 
совместно съ петроградскими и московскими профессиональными союза-
ми взять на себя инициативу по созыву Третьей Всероссийской Профес-
сиональной Конференции. 

Конференция эта состоялась только 20-го июля .1917 г. Вопросы, 
интересовавшие конференицю и обсужденные ииа общемъ собрании, были 
следующие: 1) задачи нрофессиопальнаго движения; 2) строительств» 
профессиональных'!, союзовъ; 3) экономическая борьба во время войны: 
4) законъ о коалициях* и 5) о регулировании ииромышленности. 
Остальные вопросы (8-часовой рабочий день, безработица, охрана труда, 
муниципальная политика и др.) обсуждались въ секциях*. 

Большой интересъ представляетъ составь конференции. 
Согласно данпымъ мандатной комиссии на конференции присутство-

вало около 220 делегатовъ съ решающимъ голосомъ и 27 съ совеща-
тельным*,, нредставлявшихъ 967 союзовъ и 51 Центр. Бюро съ общим* 
иголнчеством* всех*, членовъ въ 1.475.429 человекъ, изъ конхъ 1.120.81!) 
объединенных* в* Центр. Бюро. По профессиям* представленные на 
конференции рабочие распределяются следующим* образом*: 

Металлистов* 400.000 
Текстильщиков* 175.560 
Рабоч. печати, дела 55.291 
Работающ. иглой 51.545 
Деревообделочников* 28.601 
'Горгово-промышл. служащих* 45.981 

Цифры эти сами по себе показывают*., какое малое место зани-
мало профессйоииальное движение рабочихъ въ тотъ период* революции. 
Да это и вполне естественно при наличии Советовъ и фабрично-завод-
ских* комитетов*, об*едии!ивипих'ь в* себе весь фабрично-заводской) 
пролетариат*. 
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Политическое лицо конференции было сощалистичееко-интериа-
цивналнстнческое, но зге рсволющонпо-сощалистическое. Большинстве 
конференцщ въ ббщемъ н цЬломъ, сравнительно, мало отличалось отъ 
лица нерваго съезда СовЬтовъ. 

Очень важпымъ шагомъ впередъ, въ смысле организащонномъ, 
нужно признать решето Третьей конференции вступить на путь со-
здания широких*. массовых*, профессйональныхъ союзовъ. Вместо нре-
жнихъ узкихъ, цеховыхъ союзовъ съ этого момента создаются рабочий 
организации по производствам*, и такимъ образомъ, въ результат], 
ииодобиаго переустройства, вместо многих* десятков* мелких* союзов* 
мьи будем* имёть всего несколько крупных*, съ количеством* членов*., 
ииасчнтывающимъ сотни тысячъ. 

Къ сожалению, благодаря отсутствию мало-мальски удовлетвори-
тельной статистики профессюнальнаго движения, мы до сихъ поръ не 
•чаемъ точно, какъ идетъ этотъ нроцессъ реорганизации профессио-
нальных'!, союзовъ. Одно можно сказать, что онъ еще находится въ 
первичной стадии своей. Но окончательное завершете процесса можетъ 
чдть сильные, главным'!, образомъ, въ культурном*, отношении, клас-
' овые экономические органы. 

Конференция постановила созвать первый всероссийский съЬздъ 
нрофессюнальпыхъ союзовъ. Октябрьская революция задержала Созыв*, 
с к+лда, и онъ состоялся только въ январЬ 1918 г. 

Приведу некоторый цифры изъ анкеты, произведенной на съезде 
относительно его состава. 

На нервом* Всероссийском* съйздЬ профессиональных* союзовъ 
присутствовало 416 делегатовъ съ р4иииающими голосами и 75—съ 
совещательными. Изъ числа 416 делегатовъ съ решающими голосами 
.•58 делегатовъ явилось отъ 19 всероссийских!. объединений, 20 от*. 
20 областных*, объединений, 68 отъ 48 местных* совЬтовъ проф. 
союзов*, и 289 делег. отъ 162 союзовъ. 

Интересъ къ съ'Ьзду былъ такъ значителен*., что хотя открытие 
съезда было назначено на 3 января, делегаты прибывали вплоть до 
ииосл'Ьдняго дня, н многие союзы даже изъ далекой провинции (Сибири, 
Ташкента) послали представителей съ сов'Ьщателыгымъ голосом*. 

Всего мелкие союзы делегировали с* совещательными голосами^ 
около СО представителей. 

Общее количество организованных*. рабочих*, представленных* 
делегатами съезда, таково: 19 всероссййскихъ объединений представ-
ляют* 2.532.000. 

Наиболее крупный объединения: 
Металлисты 600.000 рабочихъ. 
Текстильицики 500.000 „ 
Кожевники 200.000 
Всев'Ьдомств. союзы младш. служащнхъ . 180.000 „ 
Химики, моряки, речники торг. флота, 

торгово-нром. слуя;ащихъ 150.000 „ 



Иглы. . . 
Пищевики 
Печатники 

1.25.000 рабочихъ. 
120.000 
90.000 

Другие значительно меньше. 

Изъ областныхъ объединений лучше всего представлен* Центр. 
Промышленный райоиъ—8 объедии. съ 288,000 раб. (металлисты, тор-
гово-нром. служ., стекло-фарфор, раб., сахарн. пром., писчемажн. и 
др.). Югь даль представительство от'ь 4 объединений съ 217,000 чл. 
(горнорабочие, стекло-фарфор., печатники и др.). Затем* Поволожье 
120,000 член., СЬверн. Пегрогр. обл.—5 объединений си, 73,000 член, и 
Сибирь (горнорабоч. Зап. Сибири)—12,000 чл. Всего делегаты области, 
объединений представляют* 711,000 чл. 

Делегаты отъ местных* СовЬтовъ профессиональвыхъ союзов')» 
представляли 1,378,000 чл. и опять-таки Московский Центральный 
Иромыипл. район* представлен* полнее всего. Отсюда явились пред-
ставители 12 Советов* объеднняющихъ 770,000 членовъ. 

КрушгЬйииШ Совета—Московский объединяет* 500,000 чл.. Ниже-
городский—75,000 чл., Тверской—50,000 чл. к т. д. Северн. Петре-
градский район* имеет* на Съезде делегатовъ отъ 7 Советовъ с* 
551,000 чл., (въ томъ числе Петроградский Совета—450,000 чл., другие 
27,000 и меньше). 

Съ Юга явились делегаты отъ 8 Советовъ съ 198,000 чл.; с* 
Повбложья 8 Советовъ—114,000 чл., съ Кавказа отъ 5 Советов* 
70,000 член., изъ Сибири, Средней Азии и съ Д. Востока—от* 5 Со-
ветов* съ 53,000 чл. 

Къ сожалению, не удалось установить число союзов*, объеди-
няющих* в* этихъ Советахъ. 

Такимъ образомъ, 162 союза, представленные делегатами от* 
союзов*, объединяют* 2,638,812 чл. Союзы важнейщихъ отраслей про-
мышленности делегировали и наибольшее количество делегатовъ. Такъ 
союзы металлистовъ послали 75 делегатовъ отъ 46 союзовъ, текстиль-
щики—-33 делегата отъ 11 союзовъ, горнорабочие—14 делегатовъ от* 
12 союзовъ. (Вообще райоиъ добычи угля и сырья—Донецкий бассейн*, 
несмотря на гражданскую войну, представлена» былъ полно). Союзы 
по областям'), распределяются следующим!, образомъ: Петроградская 
область—36 союзовъ—69 делегатовъ отъ 628,000,' Центр, промышл. 
область —51 союзъ —111 делегатов* от* 1,179,000; Поволожье-
17 союзовъ—26 делегатовъ оть 128,000; Югь—42 союза—62 делегата 
отъ 535,000; Уралъ—13 союзовъ—.16 дел. отъ 126,110; Кавказъ-
2 союза—4 делегата отъ 33,500 чл.; действующая армия 1 союзъ 
1 дел. отъ 7,000 чл. 

Партийный составь съезда былъ таковъ: большевиковъ—273, ле-
выхъ с.-р.—21, максималистов* —6, анархо-синдикалистов*—(5, меньше 
внков*—66, правых* с.-р.—10, безнартййныХъ—34. 

Первый всероссийский съездъ профессиональных!» союзовъ, рабо 
тавишй въ октябрьский периода» революции, былъ неудачен* и пе смоги» 
надлежащим* образом!, спокойно работать. Это объясняется тЬмъ, что 



онъ происходить въ сгущенной атмосфере недаго ря, 1адругихъеъездовъ 
•Учредительное Собрание, Третий всероссшскш съе:цъ Советовъ, Же-

лезно-дорожный съездъ, Крестьянский н др. Благодаря этому, съездъ 
былъ искусственно укорочеиъ, и не все намеченные- вопросы порядка 
дня обсуждены, 

Центральное внимание съезда занялъ вопросъ о задачахъ про-
фесеюнальиаго движения вгь связи съ текущимъ момеиитомъ. Крайня,.-; 
точка зрения, заключавшаяся въ томъ, что отнынепрофесл,тональные союзы 
должны стать государственными органами пролетарской советской 
республики, не была принята конференцией. Она признала ото несвое-
нременнымъ, по нашла, что „переходными мерами къ атому, а также 
къ слиянию всехъ экономическихъ организаций рабочаго класса является 
теснейшее сотрудничество и неразрывная органияацюнная связь про 
фесшоналышхъ союзовъ съ пролетарскими политическими органпз.ч 
циями ии въ первую очередь съ Советами Р. и С. Д... Съездъ выр" 
зилъ только уверенность, что въ результате наметившаяся процесс.-, 
профессиональные союзы неизбежно превратятся въ хозяйственно-про-
изводительные органы социалпстическаго государства, участие въ кото-
рыхъ для всехъ лицъ, занятыхъ въ данномъ производстве, будетъ госу 
дарственно-обя зател ьн ымъ ". 

Профессиональное движение переягиваетъ дни изменения свое г 
формы ии сущности задачъ, какия ему предстоит!, разрешить въ бли 
жайшемъ будущемъ. 

Пока,-же онп, хотя н небоевые революционные органы, по все-ж< 
несомненно, что значение ихъ въ переустройстве всехъ экономических" • 
иизанмоотношений въ советской республике—весьма значительно. 

В. М. Левинъ. 
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Огайюая революцш I сощальнсе щ ш п . 
Стоявшия но пути освобождения рабочаго класса препятствия сме-

тены октябрьской революцией. Анпаратъ принуждения—государствен-
ная власть, бывшая орудием* угнетения господствующими классами 
рабочаго, сделался достоянием* трудовых* масс*. Перспектнпвы широ-
кая социальная строительства открылись перед* рабочим* классом*. 

Старое умирает*, нарождается новое, п творцом* новаго является 
•иот*, кто голодипый и оборванный ковал* счастье сильным* мира сего. 
И в* творчестве новых* форм* красной нитью должна проходить одна 
основная мысль, одна идея, идея труда. 

Если мы окинем* взором* историческое прошлое всехъ госу-
дарствъ, начиная от* монархий и кончая „демократическими республи-
ками", если мы взглянем* на ихъ настоящее, то увидимъ что вездЬ и 
всюду государственная власть въ союзе съ госииодствуюицимн классами 
•тавитъ себе одну цель—возможно большее закрепощение рабочаго 
класса, достижение возможно лучшихъ условий для эксплуатации труда. 
Те жо урезанный социальный реформы охраны труда, которыя изредка 
производятся парламентами или верховной властью, есть ни что иное, 
как* нечто вынужденное под* влиянием* железная напора рабочаго 
класса. Это подачки буржуазии рабочим*, это попытка погасить пламя 
священная негодования рабочих*. 

Лучшей иллюстрацией игнорирования интересов* труда является 
то обстоятельство, что только съ сравнительно недавняя времени пра-
вительства различных* государствъ стали заботиться объ учреждении 
спещальныхъ органов* рабочаго законодательства. Но все же до 
настояицая времени общественная власть нигде не создала мини-
стерства труда (кроме России), которое носило бы едшпственко это 
наименование. Только въ двухъ государствахъ слово трудъ входит* въ 
наименование министерства (въ Бельгии министерство промышленности 
и труда; въ Соединенных*, Штатахъ министерство торговли и труда). 
Понятно, что при господстве буржуазии рабочему классу удавалось 
только путемъ длительной борьбы отвоевать себе кой-какия улучшения 
груда, заставить буржуазию дать хотя бы какое-либо куцое рабочее 
законодательство. 
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И если бы не эта борьба и вечная угроза могуществу капитала 
•со стороны рабочаго, глухи и нЬмы были бы промышленники; даже 
чувство сострадания и гуманности: не тронуло бы ихъ. Не лишены инте-
реса данный оффицйальнаго сообщения англШскаго правительства въ 
40 годахъ прожлаго столетия о положении рабочихъ въ коняхъ: 
„Бывают* случаи, что въ этихъ коняхъ работают* дети уже 4 летъ, 
иногда 5, но обыкновенно работу начинаютъ въ 8—9 летнемъ возрасте. 

„Условия труда, вынадающаго на самыхъ маленькихъ детей, тако-
ковы, что эти дети должны спускаться въ шахту, какъ только начи-
наются работы, и оставляют* ее лишь с* прекраиценйем* работ*. 

„Проходят* целый недели, въ течение которыхъ за исключением* 
дней воскресныхъ дйти не видятъ света. 

„Во всехъ округахъ, где въ инахтахъ работают* также и женщины, 
•оба пола заняты одннмъ и тем* же трудом*, при томъ одинаково 
продолжительным* для работниковъ и работниц*; мальчики и девочки, 
подростки и молодыя девушки, даже замужнйя и беременный женщины 
во время работы почти голы, а мужчины работаютъ во многяхъ коняхъ 
-совершенно голыми. 

„Обычная продолжительность труда составляет*, для детей и под-
ростков* редко менее одиннадцати, чаице двенадцати часов*, в* неко-
торых* округахъ тринадцать, а въ водномъ округе даже четырнадцать 
часовъ и более. 

„Въ такомъ же положении находятся малолетние рабочие и на 
других* английских* фабриках* и мануфактурах*, где, какъ общее 
правило, работу дЬтп начинали съ Т-—8 л'Ьтъ и работали такъ же долго, 
какъ взрослые—иногда шестнадцать, даже восемнадцать часовъ сряду". 

Таковы красноречивые факты изъ истории рабочаго движения. Ко-
нечно, жизнь далеко ушла впередъ, многое переменилось съ того времени. 
Почти все государства вынуждены были подъ влияниемъ железной 
логики вещей позволить себе роскошь обзавестись рабочимъ законо-
дательством*. Уже въ целомъ ряде государствъ мы видимъ, какъ 
постепенно въ течение последнихъ десятилетий рабочее законодательств» 
все более и более расширяется, вводятся новые страховые законы, ста-
рые же законы перерабатываются, иг круг* лиц*, подлежащих* дей-
ствию этихъ заисоновъ, непрерывно увеличивается. Правда, это законо-
дательство очень далеко отъ совериненства и желает* быть значи-
чительно полнее. 

Сейчас* трудно предрешить вонросъ о томъ, оборвется ли эволю-
ционное творчество западно-евронейскпхъ страиъ въ области рабочаго 
законодательства, или оно попрежнему будетъ идти тихимъ, мирнымъ 
путемъ взаимныхъ компромиссов*. Одно только стало ясным*, что Россия 
сразу оборвала нить эволюции и раскрыла новыя страницы своей истории. 

Какия же перспективы лежат* перед* рабочимъ классомъ Рос-
сйи? Каковы должны быть очередныя задания рабочаго класса? Можно 
определенно сказать, что въ числе других* неотложных* социальных* 
меронриятйй передъ рабочимъ классомъ стоитъ вопросъ о проведенйи 
полнаго социального страхования. Рабочий классъ, отдающий свое здо-
ровье, энергию и силу, имеетъ право требовать себе полнаго обезнече-
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вхя на случай старости, инвалидности, несчастных* случаев*, болезни 
и безработицы. Требование полнаго социальная страхования рабочШ 
классъ Россш давно поставил* на своемъ знамени. Упорная борьба 
последних* л4тъ россхйскаго пролетариата окончилась проведением* 
нЬсколькихъ законопроектов* по страхованию. Такъ, закономъ 2 йоня 
.1903 года ответственность предпринимателей за несчастные случаи 
съ рабочими была распространена на весь фабрично-заводскШ и горно-
заводский пролетариата. Бхце ранее, въ 1888 году былъ издан* законъ 
объ учреждении пенсионных* касеъ для железнодорожников*. 1905 годъ 
далъ сильный толчекъ реформаторскимъ усилхямъ царскаго прави-
тельства. Было выработано сразу три законапроэкта по социальному 
страхованию; одиихъ касался страхования на случай болезни, другой— 
несчастных* случаевъ, третий—старости и инвалидности. Правда, изъ 
нихъ только 2 законопроекта—страхование болезни и увечий стали 
законами, да и то въ значительно урезанномъ виде. Ояп охватили 
только около 20% всех* рабочихъ России, главным* образомъ фабрично-
заводскую промышленность. Рабочие же, занятые въ транспорте, хири-
слуга, торгово-промышленный пролетариата, рабочие казенпыхъ заво-
дов* и железнодорожники были обойдены этими законами. 

Буржуазно-коалиционное творчество мало что изменило в* страхо-
вом* законода тедьстве. За все время своего существования коалиционные 
социалисты-министры издали всего лишь одинъ законъ о страховании; 
рабочих* на случай болезни. Новый законъ внесъ лишь небольшия изме-
нения въ старый, раснхиривъ крута страхуемыхъ. Взносы же по обеспечению 
отъ болезни попрежнему въ значительной доле были возложены на 
рабочихъ. Пособия были низки. Отраховыя присутствия п 'страховой 
совета попрежнему представляли изъ себя предпринимательски орга-
низации, гд1 рабочие шли незначительной группой, мало влияющей 
на страховое законодательство. И теперь, когда власть въ стране 
перешла въ руки самихъ трудящихся, открываются передъ рабочимъ 
классомъ перспективы полнаго соцхальнаго страхования. 

Каковд же должаоъ быть руководящий принцип* соцхальнаго 
страхования? 

Каков** должен быть основная идея этого института, чтобы свя-
зать все многочисленный задачи его въ одно стройное целое, про-
никнутое единой, логической нитыо? 

Этимъ основпымъ принципом*, руководящей идеей всего страхо-
вого законодательства должно быть стремление охранить жизненный 
уровень застрахованная во всех* случаяхъ нужды. Пока рабочий 
имеет* работу, возможность существовать и удовлетворять свои 
потребности обезпечена. Но достаточно но гЬмъ или иным* причи-
нам* потерять эту работу, какъ начинаются бедствия пролетария. .Голо-
дает* самъ, голодаетъ семья. За материальными:. падеНхемъ благополучия 
следуетъ нравственное падете. Как* много ярких* картин* въ исто-
рии рабочая движения, иллюстрирующих* это! Локаут* предпринима-
телей, грандиозная стачка или безработица, вызванная экономическим* 
кризисом*, и на улицы большихъ городовъ выбрасываются фабричные 
девушки. Чтобы не умереть съ голоду, онгЬ торгуют* собой. Простнту-
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ция, растетъ и никакая общественная буржуазная благотворительность 
не въ силахъ предотвратить общественное бедствие. Растетъ преступ-
ность, идетъ вырождение рабочаго класса, а съ нимъ культуры и 
прогресса человечества. Вотъ почему надо зло искоренять въ корне, 
буржуазную филантропию отбросить, какъ негодное средство. 

РабочШ классъ при всехъ условШхъ долженъ иметь право па 
жпзнь. Безработица, инвалидность, увг1\чье, болЬзнь пли старость—не 
могутъ лишить его жизненная уровня, той заработной платы, которая 
въ нормальное время его труда обезпечила ему его потребности. 

Должно быть введено отъ всехъ этихъ золъ и несчастий страхо-
вание, которое бы обезнечивало рабочему его полный заработокъ. 
Страховые институты, страховыя организации должны получить пу-
блично-правовую санкцию, а не быть частными организациями самихъ 
рабочихъ на основах* взаимопомощи и пр. Средства для страхования 
не должны пи въ коемъ случае взиматься съ заработка рабочихъ, т. к. 
этимъ мы нарушпмъ основной прпнципъ, сохранение жизненнаго уровня 
рабочаго, его полнаго заработка. Вотъ почему все действовавшее зако-
нодательство страхования въ России и действующее въ настоящее время 
въ Западной Европе далеки отъ совершенства. 

По страховым* . закеиамъ въ Европе средства для страхования 
черпались путемъ отчисления отъ заработков* рабочихъ, къ которым* 
предприниматель или государство приплачивало отъ 1/а до */» того, что 
взято съ рабочаго. Пособия при болезни, увечьи, старости, инвалидности, 
безработице выдавались не въ полномъ объеме последняя заработка 
рабочаго, а въ 1/з или 2/з размера заработка. Этимъ все время нару-
ппалси основной принцип* страхования, охранения полностью лснзнен-
наго уровня. Такъ, вычеты сокращали бюджета рабочаго, а неполное 
пособие заставляло понизить до крайности и безъ того скудныя потреб-
ности рабочаго класса. Кроме этого, недопустимо сокращение жизненнаго 
уровня тогда, когда сами обстоятельства, иногда требуютъ его повышения. 
Такъ, при болезни, когда необходимо усиленное питание, что сопряжено 
съ увеличенными расходами, или при беременности, когда возникает* 
целый ряд* новых* расходов*, которых* совершенно не предусматри-
вает* обыкновенный бюдясет* рабочаго пли работницы. Поэтому 
соии,иалыюе страхование должно не только заботиться о выдаче полнаго 
заработка рабочаго при несчастии, но еще учесть и возникающее при 
бедствиях*, постигающих* рабочаго, эти новые расходы и ихъ но возмож-
ности оплатить. 

Чтобы совериииепию уничтожить бюрократичесиго-чиновничий духъ 
въ страховании, необходимо передать управление кассами самимъ ра-
бочимъ. Старые законы предусматривали управление кассами совмест-
ное рабочихъ съ предпринимателями, что часто вело къ урезыванию и 
безъ того урезаниыхъ правъ рабочих*. Къ тому ж© такой способъ 
совместная управления приводилъ къ тому, что вызывалъ у самихъ 
рабочихъ недоверие къ больничным* кассамъ и часто толкалъ рабочихъ 
на различная рода злоупотребления въ получениях* пособий и пр. 
И если здесь намъ возразить и укажутъ на то, что ведь предприни-
матели участвуют* полностью въ расходах* по страхованию, какъ же 
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они не будутъ принимать никакого участия въ управлении, то мы 
отв'Ьтимъ, что зд'Ьсь предприниматели им'Ьютъ право только платить, 
а управляться рабочие сумеют* сами. 

Конечно, нельзя закрывать глаза на то, что проведение полнаго 
социальная страхования нотребуетъ большихъ расходовъ. Надо признать 
открыто, что въ настоящий моментъ, быть можетъ, проведение всего 
страхового законодательства особенно сопряжено съ большими труд-
ностями, въ виду того тяжелаго экономическая и финансовая кризиса, 
который переживаетъ Россия, когда заболеваемость повысилась до не-
вероятных* равмеровъ, вследствие дурного питания, когда безработица 
широкой волной прокатилась по всей .России. Моментъ острый, моментъ 
ликвидации военная хозяйства и перехода къ мирному производству. 
Къ этому еще присоединяется целый рядъ другихъ причинъ, уже свя-
занный съ особенностями нашей страны, какъ экономически отсталой, 
съ слабо развитой промышленностью. 

Въ то время, какъ сильно развитой капитализмъ' отличается гиб-
костью, а въ силу этого экономический кризисъ, хотя и глубокий, скоро-
проходящъ, отсталый страны особенно остро его пережнваютъ, какъ 
кризисъ затяжной, надолго поражающий промышленную жизнь страны. 
Эти чисто объективный препятствия будутъ серьезнымъ тормазомъ по 
пути осуществления полнаго социальная страхования. Но мы надеемся, 
что и эти препятствия изживутся, и пролетариат* добьется того, что 
написалъ на своихъ знаменахъ. 

Уже теперь .наше страховое законодательство увенчалось двумя 
широко разработанными положениями о страховании рабочихъ отъ 
болезни и безработицы. Основные принципы, о которыхъ мы выше гово-
рили, какъ о необходимой гарантии полнаго социальная страхования 
соблюдены. Пособия будутъ выдаваться въ размере полная заработка. 
Взносы въ размере 10°/о отчислений съ заработка застрахованыхъ 
.целиком* возложены на предпринимателей. Круг* страхуемых* рас-
ширен*. Он* охватывает* собой всех* наемных* рабочихъ, начинай 
отъ прислуги, дворника, швейцара п кончая служащими частных* п 
казенныхъ учреждений, заработная плата которыхъ не превышаете трех-
кратная средняя заработка чернорабочаго данной местности. 

Предстоять громадная работа по проведению этихъ новыхь поло-
жений въ жизнь. Въ некоторых* городахъ, такъ наиримеръ Петрограде, 
уже приступлеео къ объединению всехь больничных* касс* въ единую 
общегородскую кассу. Организуются районный объединения, филиалы, 
обстраиваются новыя лечебницы, детския больницы. Предприниматели, 
съ большим* упорством* не желавшие подчиняться декретам*, сдаются. 

21 января 1981 г. страховым* Советом* была окончательно фикси-
рована цифра взносов* предпринимателей по*страхованго отъ безра-
ботицы въ размере 4% съ заработка рабочихъ. Такямъ образомъ 
настоящим* постановлениемь окончательно зафиксированы новыя 
издержки на производство содержания предпринимателями кадра без-
работныхъ, безъ которыхъ самый капиталистический способъ производ-
ства немыслимъ. Капиталистическая промышленность иирн постояных* 
кризисах* и оживлениях* сопряжена то съ расширением*, то съ сокра-
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щенпемъ производства, а следовательно съ расчетами рабочихъ. Постоян-
ный кадръ безработныхъ рабочихъ разныхъ специальностей необходимъ 
предпринимателям*, а потому вполне резонно всю тяготу на содержите 
этого кадра возложить на капиталистовъ-предпринимателей. Правда, 
4% взносы расчитаны на мирное состоите промышленности, когда 
безработица вондетъ въ свою нормальную колею; при тепереппнемъ же 
состоянии промышленности трудно учесть, какова должна быть сумма 
для удовлетворения нуждъ всехъ безработныхъ. Но какъ бы то ни было, 
начало страхования уже положено. Въ комиссариата труда начинают* 
поступать „жалобы" предпринимателей на „незаконный требования 
рабочими" взиосовъ предпринимателей въ фондъ безработныхъ. 

Петроградъ организуете кассы безработныхъ. 
Страховая компания въ разгаре. 

М. Самохваловъ. 



Книга безсильнаго плача. 
(И. Эрембургъ. „Молитва о России". Издательство „Створные Дни", Москва, 

1918 г. ЦЬна 2 р.). 
Доброе, чистое, но безвольное сердце билось ровно, билось йрно; въ м4ру 

страдало, въ мЬру ут&шалось, и мйръ, и жизнь были ровны и тихи. И было такъ 
хорошо—можно было сострадать, было о чемъ помолиться. 

Выло у сердца свое тихое д&ю, была у сердца своя тихая в^ра; былъ у него 
свой Младенецъ-Вогъ, а у Бога была Добрая Мама, а ещо была у сердца Родина. 
Школьной указкой утвержденная на всЬхъ картахъ въ гЬхъ-то и тЪхъ-то граннцахъ, 
равнинная, спокойная, молельщица и плакальщица, мягкая, огромная Россйя. 

Вдругъ настало н&что. Все перевернулось, но ие знало сердце, что настало, 
какой силой все перевернулось. 

И въ смятенья сердце, въ ужас® и боли, хочетъ помолиться съ вйрою, на-
деждой и—не можетъ... страшно... И больно плачетъ, плачетъ, плачет.. 

Тишины не стало—выстрелы и вопля. 
Мерности не стало—жизнь въ страшащнхъ корчахъ. 
Горе выростаетъ вовсе ужъ бозъ к&рьь 
Надъ лагуной жизни воле будто горы. 
Состраданья будто никому не надо 
— Пьяны хайзлемъ гнгЬва, но святой водою, 
А молиться негдф, некому и но съ ийшъ. 

И у сердца д'Ьла прожняго ужъ н-Ьтъ. Какъ теперь работать! Кровь... стр'Ь-
ляютъ, жгутъ. 

„Завтра—какъ сегодня"—прежде такъ бывало—можно было верить. А теперь, 
какъ в4рить? Все кинитъ, бушуетъ—каждый часъ—иное. 

Но съ Родиной и Вогомъ случилось хуже. 
Выросъ Богъ внезапно. 
Благостный Малютка, полный всепрощеииыи, возмужать и выросъ въ грознаго 

гиганта, дышащаго гн4вомъ и карой, и же.тЬзной метлой провелъ по челу земли, 
сметая все, еще вчера священное, нозыбленное, сбрасывая вчерашние кумиры въ 
раздутое имъ пламя уничтожения. 
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И узке не Доброй Мамой, но величавой, непонятной въ своей глубокой скорби 
в какъ будто гн'Ьв1>, даже пгёвЪ, Матерью смотритъ на объятую тревогой землю 
Та, для кого у смятоннаго сердца уже н'Ьтъ имени. 

— А Родина?—Шить Родины! 
Въ непонятномъ порыв'Ь къ жсртвЬ (зачймъ жертва—в^дь въ ней страдание?), 

кь подвигу (зачймъ подвигъ—в'Ьдь въ немъ тревога, движение?) кусокъ за кускомъ 
отрывала она отъ прежним, (незыбдемыхъ по школьной игартИи) границъ и бросаегь 
ихъ иному, жадному миру. 

— „Родина зачймъ, же отдаешься ты?! 
ЗачЬмъ даришь гЬло свое чужому"?! 
Сердце, доброе сердце въ нЬдоулйньи. 
И Родина уже не равнина, лоно спокойствия,—мятежное взбаламученное 

море. И мечется седоце, равниной вскормленное, равнинЬ преданное сердце, 
И уже не спокойна Родина, уже не плакальщица, не простой, молитвъ, но 

хмельная злымъ хмелемъ, кровавой брагой, вольница, что на пиръ зоветъ, что 
сюшкаетъ въ бой и проклятья гоиитъ не внемлющимъ. 

Не понять ее, сегодняшнюю, устремленную въ иг1мую даль, сердцу прежнему, 
что вспять глядитъ... 

Не понять.^.. 
Но страшно, и горько я больно... 
Не плачу», не молятся, но ноготь и клянуть. 
Возжнгаютъ но свЪчи, но выстрелы. 

Не попять! 
И нечего сказать, некого позвать, и самому не уйти неисуда. 
И слабое, будто обиженное сердце хочетъ молиться, думаетъ—молится, но 

только плачетъ, и плачетъ слезами добрыми, но безеильньши. 
„О России 
Миромъ Господу помолимся... 
. . . А толкомъ 
Я сказать не сумЬю... 
Только пусто въ моемъ сердцЬ, 
И стоиитъ оно любовью до верху полное... 
Милые, пейте!.. 

Прочтешь и... не жаль, ни молиться, пи плакать съ нимъ вм-ЬстгЬ но хочется, 
хоть и знаешь, что горе его не поддельное. 

Потому не жаль:—женское его горе, безеильное. 
„ДКгямъ—говорить—скажите: 

Осенью тысяча девятьсот* семнадцатого года мы ее распяли", 
ее—Россию значить. 

Полиио такъ ли, товарищъ? (знаю, ты бы братомъ зваться хогЬлъ, такъ по 
твоему легче, сердечнее, но мы иные—мужи и воины—оттого и въ прозваиьи на-
шемъ холодокъ звучнтъ, иг „товарищъ" намъ больше по сердцу). 

Въ октябре, говоришь, семнадцатаго... 
Такт. узнай, пойми ии запомни: въ полб—четырнадцатого. 
Ну, а осудили ее на кростъ и тащили къ кресту много въ ряд'Ь л'Ьтъ раньше. 

55 



И ты, товарищъ, не столь далеко былъ въ тБ дни отъ покоев* Пилатовыхъ 
где могли понять и, пожалуй, понимали, „въ чемъ истина", но предпочли не по-
нять п умыть руки! 

„Ну, а въ октябре, что же было?"—спросишь. Въ октябре было величайшее: 
„Отче! въ руки Твои предаю духъ мой". 
Въ руки Отца своего, ВсечеловЬчества, предала въ октябре Россия душу, 

веру и судьбу свою. 
Но „не ведали они, что творили", и ты вместе съ ними, товарищъ. 
Не было у васъ веры даже съ „горчичное зерно". 
И скажу: воли.—Если бы тоща не было у Него учениковъ, безумцев* въ 

твердости веры своей, если бы и они, какъ вы, усумнились:—Духъ былъ бы убить 
навсегда,—Воскресенья бы не было. 

И ныне вы зовете насъ безумцами и беспочвенными мечтателями, но знайтег 
безумие веры нашей делаетъ возможнымъ Воскресение. 

Вы же забыли объ зтомъ. у 
И мы ясивемъ и боремся, что бы быть готовыми и достойно встретить день 

Воскресения, вы же—не живете и гаснете въ безплодяыхъ елезахъ. Осушите ихъ, 
если можете, и готовьтесь съ нами выковать мостъ къ великому Завтра. 

Не любовь безшиоднаго сострадания, но зовущая къ жертве и подвигу, не 
молитвы женщины со светильникомъ,'не равнинный, но горный путь; не слезы, 
но пылающий взоръ, скрещенный съ блескомъ плавильных* огней, жрущихъ осколки 
нрошлаго для постройки будущаго:—вотъ новая родина, новая Россия,—Поймите,, 
примите и полюбите ее. 

Скальд*. 

„ВОЙНА и И Р Ъ " ) . 
В:" Маяковский. Война и Миръ". К-во „Парус*". Пгр. 1917 г. Ц. 2 р. 25 к. 

Поэма Маяковскаго написана въ 1916 году, когда некоторые наши благо-
намеренные литераторы еще успешно состязались въ „патриотических!," неистов-
ствах* Съ техъ поръ утекло много воды, настроения сильно изменились, —- не-
интересно отметить, что въ глухую пору войны нашелся въ Россш искренний 
поэтъ, сделавший попытку подняться надъ кровавой кашей и немного „распутать-
мысли". Поэма была заранее обречена на удушение пиарской цензурой; долго гово-
рили, что Маяковский написалъ „вещь, которую нельзя никакь напечатать". ПослгЬ 
революции появились 3-я и 5-я части и прологь (последний, кстати сказать—самая 

• слабая часть поэмы), а недавно накануне ликвидации войны, какъ венок* для 
предстоящих* торжественных* похоронъ, поэма вышла полностью (какъ то дай» 
странно, что нет* ни одного белаго места,!). 

„Война, и Миръ" есть попытка, охватить мировую войну въ мировом* же-
масштабе, — осветить ту атмосферу, въ которой могла вспыхнуть такая гроза. 
Конечно, картина городской развратной культуры — лучшая прелюдия къ хаотиче-
ской симфонии битвы народов*. Война—только вскрытие огромного нарыва, различ-
ный названия котораго теперь хорошо всемъ известны. 

Гниет* земля: 
лампъ огни ей 
взрывают* кору горой волдырей. 
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Дрожа городовъ агонией, 
люди мругь у камня в* дыре... 

Роковое нагромождение нричинъ приводить къ неизбежным* следствиям*: 
И стало невыносимо ясно: 
если не собрать людей пучками ротъ, 
не взять и не взрезать людямъ вены,— 
зараженная земля сама умрет*— 
сдохнуть Нарижи, 
Верлины, 
В'Ьны! 

Центральное место въ пбам'Ь занимаетъ 3-я часть, какъ по величин'!;, такъ 
и по сил4. Ведикол&шшя докорацш: „седоволосые океаны", „солнце—суровый, веч-
ный арбитр*"; боги* бегуицио въ страхе передъ военной грозой изъ рая. Откры-
вается любопытное явление: ненавидимая поэтом* война вдохновляет* его на рядъ 
нсзабьиваомыхъ образовъ, въ которыхъ сгущено все трагическое ея величие: 

Огневержецъ! 
Где ни найдешь, карая? 
Впутаюсь ракете, 
въ небо вбегу. 
Съ неба красная, 
рдея у края, 
кровь Пегу. 

А надъ всемъ этим* 
Дьявол* 
зарево з'Ьвотъ дымить: 
это въ созвездии железнодорожных* линий 
стоитъ, 
озаренное ииороховыми заводами, 
небо въ Берлине. 

Такимъ образомъ, Маяковсиий, борюицпйся съ войной своимъ человеческим* 
чувством*, мудро принимает* стихию войны, какъ худояшписъ. Идеология поэмы 
чужда тенденции: это в-Ьра въ новыхъ людей, которые будут* „Бога самого мило-
сердней и лучше". Только тотъ, кто „всего себя вытряс*", 

Достоинъ 
новыхъ дней принять причастие. 

Этой поэмой Маяковский получил* право на вступление въ ряды значитель-
ных* поэтов* больной и трагической, возстающой на себя культуры наших* дней, 
которой, быть-может*, суждено обновление. Звуковая, образная и синтактическая 
внешность поэмы обладает* обычными достоинствами вещей Маяковскаго; недостат-
ков* (тяжесть синтаксиса, намеренная грубость) совсем* мало. 

Иннокентии! Онсеновъ. 
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В И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я . 
1У1. Павловичъ (Мих. Вельтшанъ). Азия и ея роль въ мировой войне. 

Изд. газеты „Новая Жизнь". Пгр. 1918 г. Цена 1 руб. 75 коп., стр. 72. 
Россйи, находящейся въ ближайшем* сосйдетв-1; съ азиатскими странами и 

ведущей съ ними постоянныя торговый и иныя сношения, крайне интересны все 
работы, посвященныя этимъ страгиамъ ии ихъ современному положению. Броипюра 
(или иио нынЬшнимь временам*—книга) М. Павловича, давно ванимавшагося волро-
сомъ „объ оживлении" международнымъ империализмом* отсталых* странъ путемъ 
постройки велиишхъ жел'Ьзнодорожииьихъ путей черезъ целые континенты, даетъ 
доволыио много ценнаго материала для выяснения роли въ мировой войне различ-
ныхъ азиатских* странъ, ставншхъ объектами высоко-развитаго империалистическаго 
капитализма. Авторъ совершенно правильно начинает* свою работу с* указаний на 
огромную роль металлургической промышленности въ создании современных* между-
на,родных* конфликтов* и на влияние въ этомъ современных* капиталистических* 
олигархий. 

Сама работа состоитъ изъ двух* частей: первая называется „Борьба за раз-
дал* Азии" и касается толыго одного китайскаго вопроса. При этомъ данный вопросъ 
трапстуется довольно поверхностно и недостаточно полно, сводясь исишочительно кь 
историическому анализу отноиненйй къ Китаю России, Японии, Германии и Америки. 
Шить никаких* указаний на степень заинтересованности в* китайских* делах* раз-
личных* держав* и о количестве вложенных* въ кигтайскйя предприятия капиталов* 
иностранцев*; не упоминается совершениио о попытках* самихъ киитайцевъ освобо-
диться отъ иностранной эксплоатаиуи и раздела. Совершенно не затронуть вопросъ 
о Монголии!, Восточном* Туркестане, Тибете, Афганистане п других* сферах* влияния 
ближайшаго будупцаго и настоящаго. 

Эту часть работы следовало бы развить въ большей степени. Другая часть 
работы посвящена „передней Азии"--Турции, Персии и Малой Азии. Этимъ вопро-
сом* авторъ занимался и ранее, и потому эта часть его работы гораздо более об-
стоятельна, Въ ней имеется рядъ главъ о французском*, английском* и германскомъ 

. капитале и его заинтересованности въ делахъ Влижняго Востока. При этомъ почти 
исключительно затрагивается Багдадская железная дорога, изъ-за которой, правда, 
главным* образомъ ведется война. Нет* совершенно указаний на другую огромную 
мировую магистраль, имеющую несомненное отношение къ результатам* современ-
ной войны: о транспсрсидскомъ рельсовомъ пути. Довольно ииодробно разработанъ 
вопросъ о „разделе Турции" и объ интересах* различных* держав* въ этой области-
Въ приложении приведен* рядъ опублиикованныхъ „секретныхъ документовъ" нашей 
дипломатии, доказывающих*, что вопреки ходячему мнению, значительную роль въ 
данной войне, вместе съ другими империалиизмами, играл* ии империализм* русский. 

Эта брошюра, вскрывающая конкретно на определенных* данных* хищни-
чески-империалистический характер* всякой современной войны, будет* далеко не-
бесполезна для прочтения всем* тем*, кто еще не убедился наглядно в* томъ, что 
отсталыя страны для передовых* являются ничем* иным*, какъ объектом* непри-
крытаго грабежа, находяпцаго себе выражение въ империалистической бойне наро-
дов*. И русским* читателям*, быть можетъ стоящим* накануне того, чтобы съ 
Россией повторилась судьба Китая и Турции, следует* внимательно ознакомиться 
съ интересной книгой Павловича. 

В. Трутовскт. 
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Н. Ленинъ. Иииперйализмъ какъ новейший зтапъ капитализма. Изд. 
„Жизнь н Знание''. 1917 г. Ц'йна 2 руб. 50 коп. 

Современный капитализмъ, давно переросший рамки капитализма эпохи сво-
бодной конкурренцш, къ созкалЬнйио, слишкомъ мало освещался въ новейшей рус-
ской литературе. И значительная часть русскихъ социалистовъ все еще полагаетъ, 
что мы живемъ въ классический в4къ эпохи свободной конкурренцш. Книга Ленина 
целым* рядомъ фактический* указаний разсЬиваетъ это заблуждение. Анализируя 
на цифровых* данных* ту фазу, которой теперь достигъ капитализмъ въ виде кон-
центрации производства, монополий, господства фииансоваго капитала и роли -въ 
этомъ банковъ, авторъ приходиги> къ выводу, что для капитализма въ его совре-
менной фазе развития н'Ьтъ иного выхода, кроме постоянных!, войнъ за раздел* 
мира, завоевания колоний и порабощения отсталилхъ странъ. 

Авторъ, характеризуя империализм*, определяет* его какъ „умирающий капи-
тализмъ" (стр. 124). Для доказательства авторъ уншываетъ на регулирование бан-
ками производства, на „переплетение" различных* отраслей индустрии, на устра-
нение анархии въ производстве. Но почему это должно характеризоваться, какъ 
„умирание капиитализма"? В'Ьдь это—организованный капитализм*, вместо неоргани-
зованная. Но разве онъ хотя въ малейшей степени устраняет* предприниматель-
скую прибыль? И разве невозможен* случай такого застойнаго состояния капита-
листическаго общества, когда узаконение монополий и сосредоточение власти въ 
рукахъ олигархии создадутъ вместо классов* касты, свергнуть высшия изъ кото-
рых* будетъ крайне затруднительно? Тогда никакого „умирания" капитализма не 
будетъ, и отлившееся кастовое устройство мепцаипскаго царства приобретет* цемен-
тированную прочность. Если массы возстанутъ, если они пожелают* свергнуть иго 
капитала, если активная сила ихъ напора будетъ сильнее оказываемаго имъ сопро-
тивления:—только тогда можно ждать свержения капитализма. Констатированием* же 
фактов* и указанием* на „отрицание отрицания" много делу ие поможешь. 

Книгу можно рекомендовать широким* массам* въ виду обилия фактов*, 
рассеивающих* существующая предвзятая заблуждения. 

В. Трутовскйй. 

Ник, Суханов*. Интересы России въ войне и мире. (Къ заключению 
мира). Изд. „Социалиста". Пгр. 1918 г. Цена 1 руб. 75 коп. 

Настоящая брошюра является переработкой другой брошюры, написанной 
еще изъ 1915 году, „Наши левый группы и война" и брошюры „Почему мы воююемъ?" 
Кроме того, применительно къ данному моменту въ броинюру введен* целый ряд* 
дополнений, въ связи съ германскими мирными предложениями. Авторъ очень вни-
мательно анализируетъ товарообмен* между Россией и Германией, вскрывает* вздор-
ность разеужденйй только о „германском* засильи" и о „германском* империализме" 
вредном* для Россйи, разбирает* нашу таможенную политику ии приходит* къ 
выводу, что кроме незначительной кучки буржуазии, нтпъ противоречия экономи-
ческих* интересов* между главными общественными классами въ Россйи ии въ Гер-
мании. По мнению автора, Германия не будетъ получать контрибуции съ Россйи, такъ 
какъ это практически безполезно, а съ другой стороны Германия не станетъ лишать 
Россию — рынокъ ея сбыта—последних* рессурсов* для покупок*: это значило бы 
убить курицу, несущую золотая яйца. Что касается аннеиссйи, то западныя провинции, 
теперь взятая немцами, пе являются источниками сырья, а являются источниками 
„засилья" России въ деле снабжения дешевыми фабрикатами. Отбросить Россию отъ 
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БадтиЙскаго моря немцы могутъ, но это важно только для нашего экспорта, который 
долженъ значительно уменьшиться вследствие индустриализации страны и того, что 
раньше мы вывозили только по необходимости. 

Основа нашей экономической политики заключается въ томъ, чтобы но вы-
пускать сырья изъ Россйи безъ крайней къ тому необходимости. Наконецъ, авторъ 
приходить къ выводу, что процессъ войны такъ подрываетъ и подорвалъ наше 
народное хозяйство, что этого ущерба не возместить никакимъ результатомь ея. 

Е. Трутовскш. 

Книги по рабочему вопросу. 
Лурье. Германское профессиональное движение и война. (Изд. „Книги"). 
Небольшая книжка Лурье (Ларина) „Германское профессиональное движение 

и война" (изд. „Книги") открываете передъ читателем* многое, что съ перваго 
взгляда совершенно ускользает* отъ внимания поверхностного изследователя немоц-
каго профессйональнаго двиижения за период* войны. Рядомъ цифр* авторъ пиоказы-
ваегь, какой глубокий удар* былъ нанесен* войной профессиональным* немедишм* 
союзам*. Если колиичество членовъ въ 1914 году, накануне войны въ свободных* 
профессиональных* союзах*, находившихся подъ идеальным* руководством* с.-д., 
достигало до 2,511.000, то война и мобилизация свели въ 1917 году эту цифру до 
900 тысячъ. Такимъ образомъ труды многолетней работы 21/а годами войны были 
соверипенно уничтожены; союзы по размерам* были отброшены на деслтопсъ лет* 
ииазад*. Меныпйя отделения союзовъ въ городахъ начали вымирать и распадаться, 
культурно-просветительная и агитационная деятельность упала до минимальных* 
размеров*. Юридические секретариаты и канцеляр1и сократили свою работу. На 
ряду съ эпимъ составь профессиональных* союзовъ въ Германии совершенно изме-
нился за время войны. Если до войны 40°/0 состава профессии, союзовъ принад-
лежали къ с.-д. партии, то въ .1917 году ужо только 180 тысячъ принадлежали к* 
с,-д. партш. Чь состава—это люди совершенно чуждые партии с.-д. Вотъ почему 
такъ велико расхождение проф. союзовъ съ с.-д. партией где уже „меньшинство" 
стало болышннствонъ. 

Количество иирофесспональиыхъ органовъ печати упало. Количество страниц* 
у оставшихся уменьшилось с* 329 страниц* до 186- Тираж* тоже упал*. 

Поистине глубокий удар* нанесен* войииой рабочему классу, отняты у него 
не только тысячи жизней товарищей, не только уничтожены ценности труда, но 
разбиты его классовыя организации, мощныя орудия освобождения. Обращают* на 
еебя внимание в* книжке и те фапсты, исоторые устанавливают* обострение небыва-
лой классовой борьбы пос-тЬ войны. 

За время войны предпринимательские союзы переживали ииериодъ лихорадоч-
ной деятельности. Ихъ организации насчитывают* до 70 имперских* и 70 област-
ных* союзовъ, имеющихъ въ своемъ распоряжении „желтые союзы". Все эти силы 
будутъ направлены капиталистами противъ рабочих* лишь только окончится война. 
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Ими все сделано для того, чтобы срокъ заключенный^ тарифовъ съ рабочими былъ 
подогиапъ къ одному и тому же числу. 

Грозить всеобщий локаутъ после войны и всеобщая стачка со стороны рабо-
чихъ. Профессиональные союзы готовятся принять этотъ бой во всеоружии. 

Вотъ те факты которые последовательным!, рядомъ цифръ авторъ излагает* 
передъ читателем*. 

Книга безусловно интересна, заслуживает* внимания и во многом* разби-
вает* т'Ь иоправнльпыя мнения, которыя сложились у многих* о немецких* про-
фессиональныхъ союзах* въ период* военной грозы. 

М. Самохвалов*. 

В. Майский. „Въ мире германскаго профессиональнаго движения". 
(Издательство „ Социалист*"). 

Небольшая брошюрка Майскаго написана довольно популярно и живо. 
Автор* рисует* читателю довольно подробно картину деятельности профессиональ-
ных* союзовъ Германии, начиная съ центральнаго союза и кончая местнымъ отде-
лением* союза, подробно останавливаясь па деятельности центральнаго правления, 
областного правления и правления местнаго союза. Вся организация большого союза 
проникнута строгой идеей централизма, полнаго подчинения низших* органов*, 
высшим*. Эту централизацию, правда демократическую централизацию, авторъ 
горячо приветствует*. Хорошо поставленная агитационная, деятельность, хорошо 
организованная борьба профессиональных* соиозовъ съ предпринимателями, подчи-
ненность местныхъ соиозовъ центру—является высшей идеей профессиональнаго 
строительства по мнению автора. Подчиненность эта доходить до того, что местный 
союзъ, прежде чемъ предъявить те или иныя требования предпринимателям!,, 
испрашиваетъ разрешения на это у высипихъ инстанций. Точно также въ после-
дующей стадии борьбы местный союзъ все время сносится съ центральны.®., ставя 
его въ известность о ходе стачпот и просить разрепиения каждый разъ на даль-
нейшее ведение стачки. Хорошая осведомленность деятелей профессиональнаго 
движения с* условиями промышленности ии делами отдельных* предприятий ии ликви-
дация благодаря этому къ общему благополучию многих* конфликтов* между тру-
дом* и капиталом*—венец* профессиональнаго творчества. 

Отрицательны,! стороны профессиональнаго германскаго движения авторъ 
видитъ только въ дроблении профессиональнаго движения, въ супцествовакш на 
ряду съ свободными с.-д. союзамии, союзовъ христианских* и отсутствие союзовъ у 
ж.-д. рабочихъ. Конечно, нельзя отрицать этого недостатка, но кроме него есть и 
еще более серьезные недостатки германскихъ союзовъ, о которыхъ авторъ умол-
чал*. Это опортуяизм* союзовъ, полная приспособленность них* къ условиям* 
буржуазно - каннталистичоскаго правопорядка, это отсутствие революционных* 
начал*, боязнь всехъ новыхъ форм* борьбы капитала съ трудомъ, боязнь за 
громадные фонды союзовъ. Война лучший свидетель этому. Опасение, что союзы 
потеряют* свои фонды, если забастовкой станутъ протестовать противъ войны, 
опасение гнева кайзера и опалы профессиональных!, союзовъ сделали союзы руч-
ными у буржуазии и кайзера. Опортунизмъ, отсутствие новыхъ началъ револю-
ционной борьбы во всей практике профессиональнаго движения Германии,—самый 
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крупный недостаток* союзовъ и вся мощь союзовъ становится такимъ образомъ 
мнимой мощью. 

Но авторъ этого вид'Ьть не хочетъ. Для него высший образецъ профессиональ-
ных* союзовъ—это германский. 

Наши российские союзы и ихъ функция онъ видитъ въ св'ЬтЪ германских* и 
принадлежа к* ученикамъ „великихъ учителей" с.-д. Германии, онъ готовъ во 
всемъ копировать игЬмецкШ образецъ. 

М. Саияохваловъ. 

V 
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Открыта подписка на. 1918 годъ 

( 2 - й г о д ъ и з д а ш я ) . 

Органъ Центр. Ком. партш левыхъ сод. - револшщонеровъ. 
ПОСТОЯННЫЕ СОТРУДНИКИ: 

А. Авраамовъ, И. АлексЬевъ, В. Алгасовъ, Александръ Блокъ, А. Бяценко, 
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Сергей Есенинъ, Р. В. Ивановъ-Разумиикъ, Б. Камковъ, В. Карелинъ, 
A. * Калегаееъ, М. Крушянскш, Н. Клюевъ, В. Левинъ, ЕвгенШ Лундбергъ, 
Д. Магеровскш, Б. Малкинъ, И. Майоровъ, С. МстиславскШ, М. Натан-
сонъ, Петръ Ор^шинъ, П. Прошьянъ, Левъ Ровичъ, С. Рудаковъ, Свенъ, 
М. Спиридонова, А. Терекъ, Е. Терновъ, В. Трутовсюй, А. Устиновъ, 
B. Фадъевъ, А. Чапыгинъ, Д. Черепанову, В. Шимановскш, А. Ширяевецъ, 
А. Шрейдеръ, И. 3 . Штейнбергъ, Шахъ-Эддикъ, Константинъ Эрбергъ. 

п о д ъ р е д а к ц и е й Р . В . И в а и о в а - Р а з у и н и к а . 

Постояннее отделы: 
Нрсешй Нвраамовъ—Искусство въ св'Ьт'Ь революцш. 
Нлександръ Б л о к ъ — Росс1я и интеллигенция, 
йкдрей Б е л ы й — Н а перевал^ (статьи). 
Ивановъ -Разумникъ—Литература щ револющя. 
Евгений Л у н д б е р г ъ — П о д ъ знакомь "зодиака. 
В. Шимановсмй—Искусство и трудъ (о театрЬ). 
Шагсъ-Эддинъ—Живопись и скульптура. 
И. Эрбергъ—Письма о творчеств:! . 
Хроника литературы, живописи, театра и музыки. БибгнографЫ. 
Революционная ррестомаш. 
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За январь—мартъ 1 9 1 8 года было напечатано: 
А. Блокъ. Поэма „Двенадцать*. „Скиеы", статьи изъ серии „Россия и ин-
теллигенция" („Интеллигенция и революция" и др.), стихи. А. Белый. Статья 
.Рождение въ ясли", стихи. А. Ганинъ. „Священный кличъ", стихи. 
П. П. Гайдебуровъ. „Смерть 1оанна Грознаго", и дгь С- Гедройцъ. Поэма 
„Искушения св. Антония", „Военные разсказы". С. Есенинъ. Поэма „При-
шествие", стихи. Ивановъ-Разумникъ. „Благоразумные и безумные", „Поэты 
революции", „Великая могила" (о Некрасов-},) „Мечъ Бренна". отрывки изъ 
•татьи „Две Россш". Ник. Клюевъ. „Красныя а-Ьсни". стихи. Е. Лундбергъ, 
„Слово и дело", „1917 годъ" „О точкахъ зрения". И. Оксеновъ. „Военно-
революционная поэма". П. Орешинъ. Стихи, статьи. А. Ремизовъ. „На 
земле миръ". Революционная хрестомат!я—статьи: П. Кропоткина „Война, 
н революция", Герцена—Объ Учредительномъ Собрании; „История Париж-
ской коммуны" и др. Скальдъ. Искусство и революция. А. Терекъ. „Недра" 
(качало серш статей - разсказовъ). А. Чапыгинъ. Отрывки изъ повести 
„НалебяЖьихъ озерахъ". Чужъ-Чуженинъ. Стихи. В. ШимановскШ. Статьи 
о театра. А. Ширяевецъ. „Стенька Разинъ", стихи. К. Эрбергъ. Творче-

ская личность. 

Съ апреля печатается: 
А. Блокъ. Драмат. поэма, стихи, статьи, переводы изъ Верлэна, Ш. Ле -
конта и др. А. Белый. Отрывки изъ новой повести, серия стиховъ „Весен-
няя предвестия", статьи „Криэисъ сознания", „Революционная стихия въ 
мировой музык-б". „Священная Россия", „Чемъ могутъ быть советы", „О 
Николае Клюеве", "О поэмахъ С. Есенина" и др. А. Ганинъ. Стихи. П. Гай-
дебуровъ, Статьи о театре. С. Гедройцъ. Стихи и разсказы. С. Есенинъ. 
Поэмы: „Оатоихъ", „Преображение", „Инокйя", Отрывки изъ поэмы „Со-
творение мира". Ивановъ-Разумникъ. Статьи о современной литературе, 
„Наши и не наши", „Изъ дневника революции". Е. Лундбергъ. „О сборни-
кахъ Скиеы", „Театръ Гайдебурова". „Диккенсъ и революция" и друг. 
Ин. Оксеновъ. Стихи. П. Орешинъ. Стихи и статьи. Революционная хре-
стоматия: серия статей „История интернационала"; изъ статей А. Герцена, 
М. Бакунина, П. Лаврова, Р. Вагнера, К. Маркса, Бланки, В. Гюго, Мац-
цини, Прудона и др. А. Терекъ. Статьи в разсказы. А. Чапыгинъ. Отрывки 
изъ новой повести, разсказы, А. Ширяевецъ. Волжскйя песни. Шахъ-Эд-
динъ. О современной живописи я скульптуре, „Александръ Ивановъ и но-
вая живопись'', „Подъ знакомь Леонардо", Выставки. К. Эрбергъ. Стихи, 

статьи о творчестве. 
Коишлекты №№ 1—153, оставшиеся въ небольшомъ количеств-Ь, 

продаются въ конторе газеты. 
На На На 

Подписная цена съ 1-го яивара 3 месяца. 2 месяца. 1 месяцъ. 
1918 г. Р. К. Р. К. Р. К. 

Въ Россию 16 75 И 50 6 — 

За границу 19 75 13 50 7 — 
Подписка принимается только съ И-го и до 1-го числа и не болЪе какъ на 3 месяца. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
1) Въ конторе „ЗНАМЯ Т Р У Д А " , Скобелевская площ., г о с т и н и ц а 

Дрезденъ" , коми. 203. 
2) Во всЪхъ районныхъ комигетахъ партии лЪвыхъ с.-р. 
0ТДЫ1ЕН1Я: 1) Въ Петрограде, Лиговская, 44-, кв. 300. 

2) Въ Саратове, при гор. ин-те партии лев. с.-р. 
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„Революцюнный Осицализмъ" 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ КОМИТЕТ'!; 

ПАРТШ Л'ВВЫХЪ СОД.-РЕВОЛ. (интернац.). 

1. А. Устинова.—Интернащоналъ и война. Ц. 20 к. 
2. Ивановъ-Разумникъ.—За что воюютъ велиюя державы. Ц. 25 к. 
3. А. Устиновъ.—Земельный вопросъ. Ц. 20 к. 
4. П. Ор-Ьшинъ.—Зарево. Стихи. Ц. 3 р. 
5. Вокругъ Учредительнаго Собрашя.—Сборн. статей. Д. 1 р. 50 к. 
6. М. Спиридонова.—Р'Ьчи и статьи. (Печатается). 
7. В. Трутовскт.—Переходный перюдъ. Ц. 2 р. 
8. Отд'Ьлете церкви отъ государства и свобода совести. 

Сборникъ статей. Д. 20 к. 
9. Резолюцш I съЬзда партш лЬвыхъ сощалистовъ-револющон. 

интернащоналистовъ. Д. 15 к. 
10. Основной законъ о землй. Съ предислов1емъ М. Спиридоновой. 

(Печатается). 
11. Протоколы I съезда партш левыхъ соц.-рев. интернащонал. 

(Печатается). 
12. Ивановъ-Разумникъ.—Годъ революцш. Д. 4 р. 
13. Б. Камковъ.—Дв'Ь тактики. (Печатается). 
14. Сборникъ памяти Каляева. Д. 1 р. 
15. А. Комовъ,—Къ вопросу о теоретическихъ основахъ сощали-

стической программы. (Печатается). 
16. В. Левинъ.—Рабочее движете въ Россш въ первый годъ ве-

ликой революцш. (Печатается). 

се 

С К Л А Д Ы И З Д А Н I Я: 

Спб.—Лиговка, 44, кв. 300 . 

Москва—Гост. „ Д р е з д е н ъ " , комн. 154. 



«Революцхонный Соцхализжъ» 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ КОМИТЕТА 

партш лЪвыхъ соцгалнотовъ-револющонеровъ 

(интернацшналистовъ). 

Вышли новыя КНИГИ: йвановъ-Разумнинъ. 

ГОДЪ РЕВОЛЮЦ1И 
Статьи 1917 года. Спб. 1918. Стр. 2 0 4 + У Ш . Ц. 4 р. 

В. Трутовскт . 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРЮДЪ 
(Между капитализмомъ и сощализмомъ). 

Спб. 1918. Стр. 110. Ц. 2 р. 

СКЛАДЫ ИЗДАНИЯ: 

Спб.—Лиговка, 44, кв. 300. 

Москва—Гост. „Дрезденъ", комн. 154. 



ВЪ СКЛАДЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
„ Р Е В О Л Ю Ц Ю Н Н Ы Й С О Щ А Л И З М Ъ " 

(Спб.—Лиговка, 44, кв. 300. 
Москва—Гост. „ Д р е з д е н ъ " , комн. 154). 

Продаются новыя книги: 
I . 

Сборникъ Первый, 
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ: „СКИвЬГ — Предисловие. Сергей Есенинъ — Мареа 
Посадница. Поэма. Андрей Белый—Изъ дневника. Стихи. Андрей Белый— 
Котикъ Летаевь. Романъ. Валерий Брюсовъ—Древние скиеы, Стихотворение. 
Михаилъ Пришвинъ—Страшный судъ. Разсказъ. Николай Клюевъ—Земля 
и железо. Стихи. Алексей Ремизовъ—Яспад. Русалйя, въ 3-хъ дЪйствияхъ-
Сергей Есенинъ—Голубень. Стихи. А. Терекъ—Прологъ къ роману „Огла-
шенные". Аре. Авраамовъ—Въ дебряхъ эстетики. Андрей Белый — Ж.еэлъ 
Аарона. Левъ Шестовъ—Музыка и призраки. ОТ ДЪЛЪ ВТОРОЙ: А. Гер-
щенъ—Опять въ Париже (неизданная статья). С. Мстиславский — Памяти 
А. И. Иванчина - Писарева. Вера Фигнеръ — А. И. Иванчннъ - Писаревъ 
(воспоминания). вера Фигнеръ — Письмо къ А. И. Иванчину - Писареву. 
Ивановъ-Разумникъ—Испытание огнемъ. Ивановъ-Разумникъ—Социализмъ 

и револющя. 
• ^ Спб. 1917 г. ЦЪНА 5 РУБЛЕМ. =======-• 

С К 1 1 0 Ы 
Сборникъ Второй. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Ивановъ-Разумникъ—Поэты и революция. Андрей Белый—„ГГЬснь Солнце-
носца". Николай Клюевъ —Песнь Солнценосца. Сергей Есенинъ — Стпхо-
словъ. Поэмы: Товаршцъ. Усь. Шшупцй Зовъ. Отчарь. Петръ Орешмнъ— 
Дулейка. Дедъ Краснобай. Стихи. Андрей Белый—Война. Родине. Стихи. 
Андрей Белый—Котикъ Летаевъ. Романъ (окончание). Николай Клюевъ— 
Избяныя песни. Стихи. Евгений Замятинъ—Островитяне. Повесть. Сергей 
Есенинъ — Подъ отчимъ кровомъ. Стихи. Алексей Ремизовъ — Шопа ип 
ехсеЫз. Алексей Ганинъ—Причастье Тайны. Стихи. Алексей Ремизовъ— 

Слово о погибели Русской Земли. Ивановъ-Разумникъ—Две России.; 
= Спб. 1918 г. ЦЪНА 7 РУБЛЕЙ. — ; 
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III. 
О, Мстиславом, 

БРЕСТСК1Е ПЕРЕГОВОРЫ 
Спб. 1918 Г. Ц. 2 р. 

IV. 
СергЬй Есенинъ, 

ГОЛУБЕНЬ 
Вторая книга стиховъ. Спб. 1918 г. Ц. 3 р. 

V. 
Ромэнъ Ролланъ, 

В О Л К И 
Военно-революцюнная драма изъ эпохи 1793 г. 

Переводъ 9. Сологуба и А. Чеботаревской. (Печатается). 

Главный складъ и контора изд-ва „СКИ0Ы" 

Спб., Суворовсшй пр., 32-в. 

ТИПОГРАФЫ НИКОЛАЕВСКОЙ ВОЕННОЙ А К А Д Е М . 
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Издательское товарищество „Революцюнная М ы с л ь " . 

ИВАНОВЪ-РАЗУМНИКЪ. 

„ИСТОРШ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ". 
Предыдущая издания этой „Истории" (первое—1907 г., четвертое— 

1914 г.) выходили во времена тяжелаго цензурнаго гнета и поэтому 
не могли не заключать въ себе некоторой недоговоренности и въ 
основныхъ положенияхъ и въ выводахъ; рядъ главъ нуждался по-
этому въ дополнешяхъ, многое въ переработке. Все это и сделано 
авторомъ для новаго издания. Настоящее, 5-е дополненное и пере-
работанное издание „Истории русской общественной мысли" раз-
делению на восемь частей; каждая составляетъ особый выпускъ, 
заключая въ себе закончеииный отделъ истории общественной мысли 
XIX века. Содержание этихъ восьми вьнпусковъ следующее: 

ЧАСТЬ I. Отъ Радищева до 1 

декабристовъ. 

ЧАСТЬ II. Отъ двадцатыхъ 
до сороковыхъ годовъ. Пуш-
кинъ. Лермонтовъ, 

ЧАСТЬ III. Сороковые и пя-
тидесятые годы. Западники и 
славянофилы. Белинский. Гер-
ценъ. 

ЧАСТЬ IV. Шестидесятые 
годы. Чернышевский, Добро-
дюбовъ, Писаревъ. 

ЧАСТЬ V. Семидесятые годы. 
Лавровъ. Бакунинъ, Михай-
ловский. 

ЧАСТЬ VI. Отъ шестидеся-
тыхъ годовъ къ восьмидеся-
тымъ. Толстой. Достоевский. 

ЧАСТЬ VII. Девяностые годы. 
Марксизмъ. Чеховъ и ГорькШ, 

ЧАСТЬ VIII. Отъ девяно- . ' 
стыхъ годовъ къ революции 
1917 г. Библиография. Указа-
тель именъ. 

Каждая часть предетавляетъ собою законченное ц^лое. 

Каждый выпуекъ будетъ иметь размЪръ около 12 печ. лиет. (200 стр.). 

ЦЪна выпуска—3 р. 50 к. 

Заказы принимаются въ издательстве „РЕВОЛЮЦЮННАЯ МЫСЛЬ". 

Петроградъ. Литейный, 21. 
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