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Задачи журнала.
Kaк общественному теченію, нам при

ходилось выступать до сих пор на лите
ратурной аренѣ почти исключительно 
своими сборниками «Крестьянской Рос
сіи».

Появившись в 1922 г., сборники имѣли 
евоеіі задачей идти навстрѣчу назрѣв
шей внутри Россіи потребности в раз
работкѣ и освѣщеніи вой росой, кото
рые встали иеред русскими группиров
ками, взявшими на себя ночи и созданія 
широкой политической организаціи тру
дового крестьянства.

Благодаря программѣ, которая была 
положена с самаго начала в основу 
сборников «Крестьянской Россіи», они 
будучи не спеціальный или партійныя 
изданіем, а органом направленія, не мог
ли удѣлить в достаточной степени вни
манія разработкѣ ряда коренных вопро- 
сов теоретическаго и практическаго ха
рактера. непосредственно связанных с 
ітолитичееким движеніем крестьянства.

А между тѣм потребность в освѣщеніи 
этого рода вопросов ощущалась с тече- 
ніем времени сильнѣе и сильнѣе.

Особенно настоятельной она стала к 
моменту, когда направленіе, выдвинутое 
на страницах сборников «Крестьянской 
Россіи», нашло достаточно широкій от- 
кліік в средѣ политической эмиграціи 
и из ея рядов стали формироваться груп
пы сторонников, об’единенных нынѣ в.

единую заграничную организацію «Кре
стьянской Россіи».

Внутренняя жизнь организаціи, веду
щаяся в ея нѣдрах разработка вопросов. 
которые ставит окружающая ж изнь и, в 
особенности, перспектива участія в судь- 
бах родины, стремленіе к систематизаціи 
пзглядов в области теоріи и практики, 
все это неотложно требует своего литера
турнаго отраженія.

Изданіем «Вѣстника Крестьянской Рос
сіи» мы раечитываем пойти навстрѣчу 
вышесказанной потребности.

Как дополненіе к сборникам «Кресть
янской Россіи», которые будут выходить 
в прежней программѣ, «Вѣстник Кресть
янской Россіи» будет посвящен разра
боткѣ прежде всего идеологически - про- 
граммных и тактически - организаціон- 
ных вопросов. которые, во всей своей 
совокупности, должны составлять основ
ныя особенности политической партіи 
трудового крестьянства.

В журналѣ найдут также мѣсто статьи, 
в которых дается отклик на тѣ или иные 
животрепещущіе вопросы текущей ж из
ни и, наконец, информаціонный отдѣл, 
гдѣ мы разсчитываем давать в видѣ 
ежатых обзоров фактическій матеріал из 
области русской и заграничной жизни, 
который представляет интерес с точки 
зрѣнія задач, преслѣдуемых журналом.

Так как «Вѣстник Крестьянской Рос
сіи» разсчитай на болѣе или менѣе опре
дѣленный круг читателей — главный об- 
разом. на членов «Крестьянской Россіи»
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и лид сочувствующих, то это обстоятель
ство не может не наложить на него осо-. 
бого отпечатка в смыслѣ выбора тем и 
способов трактовки их, приближая в из
вѣстной степени журнал к иаданіям пар
тійнаго характера.

Таковы, вкратцѣ, задачи и общій об- 
лик предлагаемаго вниманію читателей 
«Вѣстника».

Нам остается в заключеніе напомнить 
членам «Крестьянской Россіи» и вооб
ще всѣм читателям - друзьям об одной 
важной условіи: усгіѣх журнала, в смыс
лѣ выполненія принятых на себя аадач, 
будет в значительной степени зависѣть 
от их активнаго участія; мы увѣрены, 
что они будут считать изданіе журнала 
с в о и м дѣлом и иоддержат его сотруд- 
ничеством, живой связью с редакціей, 
своими указаніями, критикой и т. и.

„Крестьянская Россія“.
Основы нашей и д е о л о г і и . нашей 

п р о г р а м м ы ,  принципы нашей т а к - 
т и к и и руководящія о р г а н и з а ц і 
о н н ы я  начала — таково содержаніе 
очерков. открывающихся этой статьей. 
Стѣсненные мѣстом, мы должны писать 
очень сжато. Приходится по преимуще
ству лишь выставлять положенія и толь
ко изрѣдка доказывать их. Статьи от это
го будут затруднены в чтеніи и трудны в 
п исаніи, но иного выхода у на с нѣт.

I.
Р о с с і я  — наша первая мысль и пер

вое слово. Россія — наш «дом» и он без
конечно ближе «міра». Ея интересы для 
нас верховны и постоянны. Им подчи- 
няем все и всегда; их — ничему и ни
когда. Интересы Россіи — в благѣ ея 
народов. Блага послѣдних — в ростѣ 
их матеріальной, духовной и обществен
ной культуры. Наша задача — основ
ная среди основных — содѣйствовать 
росту этой культуры.

Мы — національны. Но не націона
листичны. Несходство тут огромно.: «Раз
личіе между національностью и націона- 
лизмом такое же. как между личностью 
и эгоизмом» (Вл. Соловьев).
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Отгораживаемся и в другую сторону: 
мы не отказываемся от общечеловѣче
скаго — от признанія его, от интереса к 
нему и от участія в нем. Полагаем, од
нако, что общечеловѣческому прогрессу 
мы послужим тѣм вѣрнѣй и успѣшнѣй, 
чѣм полнѣй и откровеннѣй отдадим свои 
думы и силы устроенію нашей собствен
ной Родины. Г интернаціональными ин
тересами и потребностями, в силу их не
избѣжной и напряженной связи с 
жизнью Россіи, мы хотим и будем вни
мательно с ч и т а т ь с я , но ни в коем 
случаѣ не р у к о в о д с т в о в а т ь  с я 
ими.

Haine второе слово — к р е с т ь я н • 
с т в о. Так называем ту общественную 
группу, доход которой полностью или в 
большей части получается в ея собетвен- 
ных земледѣльческих хозяйствах, веду
щихся трудом владѣльца и его семьи *). 
Крестьянство — фундамент Россіи. 
Больше: оно—почва, на которой стоит и 
соками которой питается вся обществен
ная ж изны  страны. Размѣр народнаго и 
государственнаго доходов, развитіе про
мышленности ц парового транспорта., со
стояніе арміи, прочность государства и 
общественных отношеній — все зависит 
в Россіи прежде всего и больше всего от 
хозяйственнаго, культурнаго и правова- 
го положенія крестьянства**). Укрѣпить 
и поднять крестьянство — значит укрѣ
пить и поднять Россію. И наоборот: 
строя Россію, необходимо энергично и 
заботливо строить ея деревню. Это при
знавая даже Рштте: «Вся будущность 
русской земли, вся исторія — настоящая 
и будущая — Россіи связана, если не 
исключительно, то, главным образом, с 
интересами, бытом и культурой кресть
янства».

Так, отправляясь от Россіи в цѣлой, 
ириходим к ея крестьянству. Интересы 
послѣдняго, совпадающіе с интересами 
всей страны и всего государства, тре- 
буют созданія и дѣятельности крестьян
ской политической партіи. Почему?

*) Крестьянами в этом соціально - экономи
ческой смыслѣ являются и  казаки, и сельско
хозяйственное населеніе веѣх осѣдлы х шцю- 
дов Россіи, и ея кочевые народцы.
**) См. доказательства в моей статьѣ «Воз

рожденіе Россіи и крестьянство». (Сборник 
«Крестьянская Россія» № И—III).
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В современной обществѣ идет тяжба 
между интересами различи мх і'руші — 
пока неизбывная и напряженная. Су
ществую!' общественные классы с их 
враждой и борьбой, с тіобѣдами одних и 
угнетеніем дру-гих. Самостоятельный 
класеом является и крестьянство. Оно 
не растворяется ни в «трудовой народѣ» 
соціа. іистов - революціонеров и народ- 
ных соціалистов, ни в «мелкой буржуа
зіи» соціал - демократов, ни во «всем на
родѣ» либералов *). В идущих столки о- 
веніях классов у крестьянства имѣется 
поэтому свое особо мѣсто, свои собствен
ные интересы и своя судьба. Послѣд
няя до сих нор складывалась незадач
ливо: распыленное, темное, безправное и 
нищее крестьянство неизмѣнно оказы
валось побѣжденный и угнетаемым. А 
что вело к новому ухудшенію и без того 
тяжелаго положенія деревни. Отсюда 
проистекала и слабость государства: по
дорванный фундамент и в мирные годы 
еле - еле выдерживая его огромную тя
жесть, а когда разражались войны и тя
жесть государственнаго зданія возропта
ла. фундамент отказывался служить и 
государство начинало шататься. Страш- 
ных испытаній великой войны наше го
сударство не выдержало и отсюда роди
лись страшныя слѣдствія.

Несоотвѣтствіе между об’ективным 
яначеніем крестьянства и его дѣйстви
тельный положеніем было великой бѣ
дою в жизни нашей Родины. Существует. 
д а ж е в обостренной формѣ, она и те
перь. Избѣжать ея продолженія и в 
ііослѣбольшевицком будущей можно 
іюнь постоянный и сильный ііредста

вите.! ьством крестьянских интересов и 
нужд в политикѣ государства. Путь тут 
одни: политическая организація кресть
янства.

Значеніе крестьянской партіи в Россіи 
усиливается и новым обстоятельством. 
Россія до сих нор не имѣла руководяща
го центра. Сильными у нея были лишь 
фланги: лѣвый с его гибельным для го
сударства максимализмом в цѣлях и

*) См. доказательства в моей статьѣ «К во
просу об общественном положеніи крестьян
ства». (Сборники «Крест. Россія» №№ V—VI и 
VII).

средствах, и правый с его стремленіем 
«подморозить» Россію и остановить ея 
политическій рост. Партіи центра были 
слабы, так как слабой была их соціаль
ная опора — буржуазный класс. По
слѣдній будет неизбѣжно рости, но в 
близком будущей он не может усилить
ся настолько, чтобы стать ведущею по
литическою силою. Послѣдняя роль воз
можна только для организованнаго кре
стьянства.

Деревня Россіи в пору напряженной 
борьбы за землю была революціонной и 
питала лѣвый политическій фланг. По
слѣ конца этой борьбы и в условіях де
мократическаго строя, крестьянство мо
жет обладать лишь такими интересами и 
задачами, которыя требуют спокойнаго 
и поступательнаго хода государственной 
жизни. Тѣм самым оно нріобрѣтает спо
собность и возможность стать руководя
щею строительной силой. Принять д ѣ я
тельное участіе в переходѣ этой возмож
ности в дѣйствительность — наша зада
ча, которая диктуется нашим понима- 
ніем интересов Россіи и нашим стремле
ніем к участію в устроеніи ея.

Участіе в политической партіи россій
скаго крестьянства г, будущей и в ея на- 
чальных элементах теперь мы считаем 
для себя тѣм болѣе обязательный, что 
эта партія не только ж е л а  т е  л ь и о е , 
но и н е и з б ѣ ж н о е .  Условія для нея 
и даже элементы ея уже еущеетвуют в 
Россіи. Элементы не только психологи
ческіе, но и организаціонные, причем 
послѣдніе создались не только среди ин
теллигенціи. но и в крестьянствѣ, а сре
ди послѣдняго они из умственных «вер- 
хов» глубоко просочились и в нижніе, 
болѣе широкіе слои.

Существуют общія причины, которыя 
привели крестьянство в пятнадцати го- 
сударствах современной Европы к со
зданію своях собственных партійных об
разованій. В Россіи эти общія причины 
значительно усилены политикой болыне- 
виков, центральный фактом в которой 
было и будет паразитарное питаніе про
мышленности, транспорта, городов и го
сударства за счет скудных доходов де
ревни, а также правовое, политическое 
и культурное угнетеніе послѣдней. Уси- 
ленныя причины вьтзовут и  усиленныя
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слѣдствія и в освобожденной от «рабо
че-крестьянской» власти Россіи полити
ческое движеніе среди крестьянства бу
дет болѣе широким и ярким, чѣм в лю
бой из стран, в которых уже создались 
открытыя политическія группировки 
крестьян.

Крестьянская партія Россіи при та- 
ких условіях не может не обладать круп
н ы е  общегосударственный значеніем. 
Она не может не быть активной во всѣх 
вопросах и сторонах государственной 
жизни. Сдѣлать ея роль возможно бо
лѣе положительной, а ея программу воз
можно болѣе продуманной и творческой 
не может не быть задачей политически 
активной интеллигенціи, желающей дѣя
тельно и вліятельно участвовать в строи
тельствѣ Родины.

Духом напряженных общественных 
исканій и пафосом творчества новых и 
лучших форм общественной жизни хо
тѣли бы мы напитать жизнь и работу 
крестьянской партіи Россіи.

Исканія и творчество свойственны 
каждой политической партіи. Каждая 
из них имѣет перед собой общественныя 
отношенія, которыя партія пытается ре
гулировать и, соотвѣтственно со всѣми 
представленіями об истинном, полезной 
и справедливой, мѣнять и улучшать. 
Большинство политических партій огра
ничивается при этом воздѣйствіем через 
государство, которым партіи управляют. 
Это вліяніе сильно, но недостаточно.

В подлинной жизни непрерывно идут 
напряженные процессы стихійнаго сози
данія новых общественных отношеній и 
новых форм общественной жизни. Они 
текут помимо государства и часто во
преки ему. Религіозная и  національная 
жизнь, профессіональное, кооператив
ное и политическое движенія, просвѣти
тельная и разнообразная общественно
воспитательная дѣятельность, осуществ
ляемая по частному и общественному 
почину, новые пріемы и формы хозяй
ствованія, новый уклад семейных отно
шеній — вот безмѣрно - важныя фор
мы в н ѣ г о с у д а р с т в е н н а г о  твор
чества населенія. Усилить напряженіе 
в этом самодѣятельной творчествѣ, обо
гатить его новыми формами и задачами,

направить его но наиболѣе выгодному 
руслу — вот безконечно - большая и без
мѣрно - плодотворная задача политиче
ской партіи, наряду ><• ея воздѣйствіем 
на жизнь и политику государства.

Невозможно втѣснить всѣ проявленія 
общественнаго творчества в узкія рамки 
партійной организаціи; соотвѣтственныя 
попытки были бы прямо вредны; для 
разных задач необходимы и различныя 
организации; но дѣятельное и вліятель
ное участіе партіи во всѣх их — возмож
но и необходимо. Плодотворный оно, 
однако, будет .лишь в том случаѣ, когда 
партія выработает свой широкій обще
ственный идеал и опредѣлит, как дороги 
ст реальной жизни к нему, так и спосо
бы своего дѣйствованія на этих путях.

Наш общественный идеал — в с е о б  
щ а я  и в с е с т о р о н н я я  с в о б о д а  
ч е л о в ѣ ч е с к о й  л и ч н о с т и .  Все
сторонняя свобода складывается из сво
боды матеріальной или хозяйственной, 
свободы общественной и свободы духов
ной. Первая создается освобожденіем 
человѣка из тгод гнета сил природы, пу
тей покоренія их человѣку. Вторая да
ется увеличеніем широты и гибкости об
щественных форм и уменыпеніем стѣс
неній. налагаемых ими на живую лич
ность. Выработкой истиннаго, жизне
дѣятельнаго и жизнерадостнаго міросо
зерцанія обезпечивается свобода третья. 
Свобода в с е о б щ а я  означает равную 
свободу всѣх людей, живущих на землѣ; 
она — равнозначна всеобщему равен
ству. Полная свобода и полное равенство 
людей приводят к мысли а  едином все
человѣческой обществѣ свободных и 
равных людей. Мы уже указали: наш 
путь к  такому обществу лежит через 
устроеніе своей собственной Родины.

Наш идеал полностью не осуществим. 
Возможно лишь безконечное приближе
ніе к нему. Всеоб’емлющей и всеобщей 
свободы не будет никогда, но был. есть 
и будет не знающій конца тіроцесс разно
сторонняго о с в о б о ж д е н і я  человѣ
ка. Каждый новый шаг вперед на этой 
дорогѣ, каждое новое достиженіе на пу
тях к  идеалу имѣют самостоятельную и 
одинаковую цѣнность. Жизнь и работа 
каждаго поколѣнія и каждой эпохи с
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их задачами освобожденія человѣка — 
одинаково высоки и святы, как бы ни 
были различны эти задачи, зависящія 
от различій в исторической обстановкѣ *).

В вопросѣ о путях к  общественному 
идеалу искони борятся два направленія 
общественной мысли и два волевых 
устремленія. Одно из них отдает все 
вниманіе общественный институтам. Пе- 
ремѣнив их велѣніем и силой государ
ства, надѣются достичь разносторонних 
и глубоких перемѣн в содержаніи обще
ственной жизни. По этому представленію, 
если замѣнить частную собственность на 
средства, при помощи которых хозяй- 
ствует современный человѣк, безличной 
собственностью всѣх (соціализація), соб
ственностью государства (націонализа
ція), органов самоуправленія (муници
пализація), то общественная ж изнь бу
дет избавлена от всѣх зол и  наступит 
"царство свободы».

По другому представленію, обществен
ные институты не причина, а  слѣдствіе. 
Подлинная причина коренится во всѣх 
свойствах и особенностях населенія: в 
содержаніи, об’емѣ и результатах его 
хозяйственной дѣятельности, в его зна- 
ніях, духовной одаренности, пониманіи, 
в его общественных навыках, в спо
собности к организаціи и т. д. Суще
ствующій строй общественных отноше
ній, по этому взгляду, не порожденіе 
злой или доброй воли лиц или грунп. 
Он — стихійное слѣдствіе свойств или 
особенностей населенія. По этому пред
ставленію, и «буржуазія не создала су
ществующаго порядка вещей: она не 
творец его, а невольное произведеніе» 
(Лассаль)

Нам гораздо ближе вторая точка зрѣ
нія и общественную теорему Спенсера 
мы принимаем почти полностью: «Свой
ства всякой общественной организаціи 
опредѣляются свойствами лиц, ее состав- 
ляющих».

Строй общественных отношеній в каж 
дый данный историческій момент, если 
разумѣть под ним хотя бы жизнь одного 
поколѣнія, находится почти в полной

*) См. развитіе и доказательство этих поло
женій об идеалѣ в книгѣ П. И. Новгородцева 
«Об общественной идеалѣ».
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соотвѣтствіи со свойствами и  особенно
стями населенія. Нельзя поэтому по про
изволу кроить и передѣлывать обще
ственные институты. Грандіозный обще
ственный оиыт, продѣланный больше
виками, дѣлает эту мысль безопорной: 
насильственное разрушеніе ими народ
наго хозяйства, основаннаго на частной 
иниціативѣ и свободѣ хозяйственныя от
ношеній и попытка принужденіем соз
дать на его мѣстѣ новый хозяйственный 
строй, руководимый государством, при
вели к паденію производительных сил, 
ко всеобщей нищетѣ, к  небывалому рас
цвѣту полицейских опособов управленія 
и к общественному гнету, граничащему 
с рабством. Вмѣсто улучшеній, во всѣх 
сторонах жизни создались тягчайшія 
ухудшенія. В итогѣ — власть, упираясь 
и колеблясь, должна была начать воз
становленіе учрежденій и отношеній, ко
торыя она разрушила.

Общественныя отношенія и институты 
дѣйствительно, а не по внѣшности толь
ко, с пользой и надолго, а  не во вред и 
временно, могут мѣняться лишь в зави
симости от перемѣн в свойствах людей. 
( ’уществует. конечно, и обратная зависи
мость: общественные институты присно 
собляют к себѣ населеніе. Эту зависи
мость нельзя забыть, она должна быть 
учтена, но ей принадлежит гораздо мень
шее значеніе, чѣм зависимости прямой. 
Меньшее потому, что, во- первых, весь
ма ограничены предѣлы возможных ре- 
форм, если онѣ направлены непосред
ственно на институты; во - вторых, огра
ничены средства реформатора, посколь
ку он не прибѣгает к  воздѣйствію на 
свойства населенія, ибо большинство 
общественных перемѣн происходит сти
хійно. внѣ усилій и желаній государства.

Все это заставляет придавать образо
ванію и воспитанію человѣческой лич
ности гораздо большее значеніе, чѣм это 
дѣлалось до сих пор. Дѣятельность, на
правленная на культуру человѣка, как 
гражданина, как хозяйствующаго суще
ства, как семьянина, как личности вооб
ще, должна пріобрѣсти новую безконеч
но большую, чѣм до сих пор, важность.

Культура человѣка, как условіе и 
причина общественных преобразованій
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— это центральный пункт в идеологіи 
и программѣ крестьянской партіи. У 
крестьянской больше, чѣм у всякой дру
гой, ибо личность крестьянина болѣе ав
тономна, свободна и особенностями со
ціально - экономическаго положенія луч
ше оборудована для многообразнаго 
творчества, чѣм участник других обще
ственны х групп. Разбудить массоваго 
человѣка для исканій и творчества, сна
бдить его необходимыми знаніями и по- 
ниманіем, направить его творчество в 
сторону полезнаго и справедливаго — 
это задача, огромная в своей плодотвор
ности, но также и в трудности.

Во имя чего слѣдует будить массоваго 
человѣка и в каком направленіи звать 
его? Во имя и в направленіи обществен
наго идеала, указаннаго выше. Идеал. 
однако, безконечен, неизмѣнен и чрез
мѣрно общ, чтобы руководствоваться 
только им. Он требует вспомогательных 
указаній. Первый и важнѣйшим среди 
них являются интересы и нужды труда,

Труд человѣка является неот’емле- 
мым свойство.« человѣческой личности. 
Больше того: он — главное проявленіе 
ея. Он — в то же время и главная строи
тельная сила в общественной жизни. 
Разностороннее освобожденіе человѣче
ской личности, требуемое общественный 
идеалом, является потому прежде всего 
освобожденіе« труда от сил и условій, 
угнетающнх его. Главнѣйшими среди но- 
слѣдних являются низкая производи
тельность труда, зависящ ая от недоста
точнаго подчиненія сил природы и пло
хой организаціи труда, и неравное обще
ственное распредѣленіе народнаго дохо
да, Преодолѣніе этих причин, угнетаю- 
іцих труд и, слѣдовательно, человѣческую 
личность, является олуженіем обще
ственному идеалу.

Когда мы говорим о трудѣ, то разу- 
мѣем под ним не только труд и с п о л 
н и т е л ь н ы й :  существует и обладает 
огромный значеніе« еще труд и н и ц і - 
а т и в н ы й  и труд о р г а н и з а т о р о в. 
Работа технических изобрѣтателей и ав- 
торов научных открытій является при- 
мѣром иниціативнаго труда. Дѣятель
ность организаторов транспорта, «капи- 
ганов» и «вождей» промышленности, ру

ководителей общественных служб дает 
случаи труда организаціоннаго. Эдис- 
< он и Бурбенк*) в современной Амери
кѣ — яркіе носители перваго вида тру
да, Генри Форд — извѣстный предста
витель второго. В этой весьма важной 
поправкѣ к обычному пониманію труда 
видим вполнѣ достаточное основаніе, 
чтобы далеко отойти от прямолинейно- 
отрицательнаго отношенія к  существую
щему капиталистическому строю: в на
ше время, при существующих свойствах 
и особенностях населенія, только он обез- 
печивает обществу полученіе достаточна
го количества и в нужных качеетвах 
труда иниціаторов и организаторов.

Существующій общественный строй — 
не вѣчен. Он непрерывно и неотврати
мо мѣняется. Он, поэтому, также гірехо- 
дящ, как и смѣненные им. В нем много 
общественно - невыгодных и несправед- 
ливых сторон, ибо эксплоатація человѣ
ка человѣком для него типична. Он тре- 
бует и заслуживает дѣятельных усилій 
необходимых для его творческаго преоб
разованія в направленіи болыиих прав, 
лучшей и болѣе равномѣрной матеріаль
ной обезпеченности и большей свободы 
для личности трудящагося человѣка. 
Пока, однако, существующій строй и не- 
избѣжеи и полезен ‘— до тѣх пор, пока 
населеніе в процессѣ стихійно - склады
вающейся общественной эволюціи и в 
результатѣ сознательных усилій отдѣль- 
ных лиц и групп не поднимется в своих 
личных и общественных свойствах вы
ше и не сумѣет обезпечить себѣ необхо
димый труд. во всѣх трех видах его. 
иными, новыми способами, болѣе со
отвѣтственными идеям человѣческаго до
стоинства и этическаго равноправія 
людей.

Каким новым c-троем смѣнится суше 
ствующий? Мы не знаем. Будущее — 
невѣдомо: невозможно пока ни разсчи
тать его, ни предугадать. Распространен
ной формѣ, в которую хотят отлить бу
дущее. — соціализму, невозможно, по
этому. не ломая и не ухудшая обще
ственную жизнь, не задерживая ея по-

'I Вурбеик — замѣчательный американскій 
творец растеній с новыми свойствами. По 
значенію американцы приравнивают его к 
Эдиссону.
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сгупательнаго хода, подчинить подлин
ную жизнь текущаго историческаго дня. 
Творческія исканія иных и лучших форм 
общественнаго уклада нравственно - обя
зательны и неизбѣжны, но к чему ири- 
ведут они, к каким новым берегам, к ка
кому строю — это невѣдомо.

Необходимо сочетаніе идеализма с ре- 
ализмом в этих исканіях — идеализма 
в цѣлях, реализма в средствах. Стремясь 
к лучшему, руководясь требованіями 
общественнаго идеала с его всиомога- 
тельным показателей, необходимо исхо
дить из очевидных общественных нужд 
и откликаться на них средствами, имѣю
щимися в распоряженіи сегодняшняго 
дня и хорошо взвѣшенными.

Интересы и нрава труда, если мы бу- 
дем держаться в предѣлах народнаго 
хозяйства, не могут быть сведены только 
к распредѣлительный, только к  равен
ству в разверсткѣ народнаго дохода, хо
тя под знаком именно этого стремленія 
и проходят современныя общественныя 
движенія — профессіональное и соціа
листическое. Интересы труда шире — 
они захватываю! и область производ
ства. Увеличить количество матеріаль- 
ных благ. находящихся в распоряженіи 
общества, уменьшить время и человѣче
скія силы, необходимыя для их соз
данія — это не меньшая, а большая 
задача общественно - творческих иска
ній. Если она вступает в противорѣчіе 
с первой, преимущество должно быть от
дано еіі — интересам производства, а не 
интересам распредѣленія. Если частная 
собственность на землю выгоднѣй для 
полнокровія народнаго хозяйства, чѣм 
соціализація или націонализація земли, 
го должна быть введена она, хотя бы ра
венство распредѣленія от этого и постра
дало. Точно также, если частное пред
принимательство способно обезпечить 
болѣе высокое состояніе производите.] ь- 
ных сил в промышленности, чѣм хозяй
ство государства, предпочтеніе должно 
быть отдано первому, а не государству, 
хотя при этом предприниматель и будет 
получать свои прибыли.

Новый и лучшій общественный строй 
возникнет или как строй с повышенной 
производительностью труда и с болѣе

полный исиользованіем сил природы 
или он не возникнет вовсе. Борьба за 
лучшій строй не может не быть поэтому 
одновременно и борьбой не только за ра
венство в распредѣленіи дохода, но и за 
болѣе высокое состояніе производитель- 
ных сил. Эта двойная задача поддается 
рѣшенію. В сельской хозяйствѣ она в 
значительной мѣрѣ уже рѣшена с появ- 
леніем и могучим расцвѣтом сельскаго 
кооперативнаго движенія.

Примѣр кооперативнаго движенія пока- 
зывает и на новое обстоятельство, расхо
дящееся с распространенный соціали- 
етическим упованіем на классовую борь
бу и надеждами, что именно благодаря 
ей будет создай «новый мір».

Если классовая борьба пока неустра
нимый факт, если она даже полезна, как 
сііособ сдержки для аппетитов современ- 
ных хозяев жизни, то она вовсе не тво- 
рец новых форм жизни. Послѣднія соз
даются не борьбой, а положительный 
творчеетвом классов. их способностью и 
конструировать новыя общественныя от
ношенія и институты, и осуществлять 
их. Эти способности создаются только 
реальной практикой отвѣтственнаго уча
стія в ходѣ современной 'жизни; подлин
ное строительство новаго получается не 
в результатѣ чудссных скачков «из міра 
необходимости в царство свободы», а как 
слѣдствіе длительнаго и послѣдователь
наго в роптанія элсментов новаго обще
ственнаго уклада в существующій. Че- 
ловѣк, который вчера умѣл только сту
чать мо.іотом или обтачивать металл. зав
тра не сумѣет стать руководителей крун 
наго предпріятія. Точно также фабрика, 
вчера работавшая, как частно - предпри
нимательская, завтра- нс сможет работать 
как соціализированная. В обоих случаях 
между двумя положеніями должна ле
жать длинная цѣпь переходиых состоя
ній. Эвенья этой цѣни будут не крупны 
ми. а мелкими, и каждое послѣдующее 
звено будет появляться лишь послѣ того, 
как в опытѣ жизни предшествующее зве
но выдержит пробу и получит закалку.

Горячо желаем появленія новых форм 
общественной жизни — болѣе справедли- 
вых, болѣе человѣчных и одинаково ода- 
ряющих своими благами всѣ трудовыя
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группы населенія. Однако, указываем, 
что появятся онѣ лишь в результатѣ прі
обрѣтенія массами населенія новых, по
ка у  них отсутствующих, способностей и 
свойств. А послѣднія могут создаться 
только в том случаѣ, когда идущая клас
совая б о р ь б а  будет дополнена практи
кой творческаго и отвѣтственнаго участія 
в уже существующей жизни и политикой 
напряженной и разносторонней работы 
над культурой массовой человѣческой 
личности.

В этой строительной работѣ должны 
быть рѣшительно отброшены надежды 
на революціонные процессы и желаніе 
их. Они не способны создавать, они толь
ко разрушают. То, что в них кажется со
зидательный, является слѣдствіем пред- 
шествующих эволюціонных процессов. 
ибо только мелкіе и незамѣтные, но за то 
безчисленные и непрерывные м о л е к у 
л я р н ы е  процессы являются -подлин
ными «локомотивами исторіи». Р е в о 
л ю ц і и  б ы в а ю т  н е и з б ѣ ж н ы м и ,  
к о г д а  э в о л ю ц і о н н ы е  п р о ц е с 
с ы  п е р е с т р о й к и  н е  и м ѣ ю т  п у 
т е й  д л я  с в о е г о  в ы х о д а  и п р о 
я в л е н і я .  Онѣ — удѣл государствен
ные организмов, политически дурно 
уетроенных. Когда этого нѣт, когда об
щественно - политическая жизнь так ор: 
ганизована, что воля и мнѣніе, интересы 
и права населенія имѣют легальные пути 
для своего проявленія и вліянія, мы пол
ностью отвергаем революціонные спосо
бы дѣйствія, как ничего не дающіе, но 
много отнимающіе.

В противоположность лицам, об’являю- 
іцим себя революціонерами, мы — эволю
ціонисты по идеологіи и реформисты по 
мыслимой практической дѣятельности.

Итак: Россія — как единственное и не
измѣнное поле нашей дѣятельности; ея 
крестьянство — как группа россійскаго 
населенія, устроеніе которой наиболѣе 
обезпечивает устроеніе Россіи: крестьян
ская политическая партія— как средство 
обезпечить интересы и права деревни; 
крестьянская политическая партія — как 
не только желательное, но и неизбѣжное 
в русской жизни; участіе не только в го
сударственной жизни и работѣ, но и во

внѣгосударственных общественно - стро- 
ительных процессах — как задача пар
тіи; безпрерывное, безконечное и разно
стороннее освобожденіе человѣческой 
личности — как постоянная идеальная 
цѣль партіи; культура человѣческой 
личности — как основная дорога к этой 
цѣли; интересы труда во всѣх его про- 
явленіях — как дополнительное к  иде
алу регулятивное начало партійной про
граммы и политики; признаніе преходя
щаго характера существующаго обще
ственнаго строя и дѣятельныя усилія во 
имя его преобразованія, отказ теперь же 
опредѣлить строй будущій и под углом 
его интересов ломать и кроить реальную 
жизнь текущаго историческаго дня—как 
позиція партіи в вопросѣ об отношеніи к 
настоящему и будущему укладу обще
ственной жизни; признаніе производ- 
ственных интересов и задай первенству- 
ющимй перед вопросами распредѣленія 
и стремленіе к одновременному и согла
сованному рѣшенію обѣих проблем—как 
позиція партіи в соціально - экокномиче- 
ских вопросах; низкая оцѣнка положи
тельнаго значенія классовой борьбы и 
требованіе дополнить ее общественно- 
созидательной работой — как точка зрѣ
нія партіи в вопросѣ о путях к лучшему 
общественному будущему; и, наконец. 
признаніе эволюціонных процессов един
ственно строительными — как позиція 
партіи в тяжбѣ между революціонерами 
и реформистами —  таковы основныя по
ложенія нашей идеологіи. Идеально - об
щественныя исканія и реальное обще
ственное творчество— таково наше основ
ное устремленіе.

Какое отношеніе имѣют эти положенія 
к крестьянской партіи? Прямое и тѣс
ное, так как крестьянская партія в Рос
сіи это не только партія крестьян. но и 
партія общегосударственнаго значенія, 
ибо она не может не быть партіей обще
государственнаго устроенія. А для такой 
партіи невозможно строить программу и 
тактику, не исходя из общих представле
ній. Дѣйственное значеніе сказаннаго в 
этой статьѣ мы надѣемся показать на
глядно в слѣдующей очеркѣ — об осно- 
вах нашей программы.

Сергѣй Маслов.
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Внѣ рядов демократіи.
Многим представляется, что вопрос сю 

объединеніи демократических сил, о коали
ціи их, в теоретической и практической его 
постановкѣ, настолько ясе-н и прост, что 
нѣт надобности к нему возвращаться, а ре
альныя условія столь рѣдко стаівят его на 
очередь, что то или иное рѣшеніе его иред- 
стааляет весьма относительный интерес.

Вряд ли можно согласиться с таким мнѣ- 
ніем. Ниже мы увидим, что дѣло обстоит 
далеко не так іпросто.

Достаточно того, что споры о коалиціи 
не -прекращаются и по сію пору, принимая 
подчас весьма острый характер и вскрывая 
многое, на что нельзя не обратить вниманія.

Когда идет рѣчь о коалиціи, о том или 
ином об’единеніи сил, то предполагается, во- 
первых, извѣстная однородность этих сил, 
т. е. наличность в их намѣреніях, задачах, 
программах того общаго, на чем мыслим 
сговор и, во - вторых, та реальная цѣль, во 
имя которой совершается об’единеніе. Чѣм 
больше этой общности и чѣм яснѣе цѣль, 
тѣм болѣе реальныім и жизнеспоообным ста
новится само об’единеніе.

Вступая в коалиціонную связь, договари
ваясь об общей цѣли и дѣйствіях, стороны 
связы-вают себя извѣстной дисциплиной, тре
бующей прежде всего отказа от всего того 
в частных выступленіях, что может идти в 
разрѣз с общепринятым планом дѣйствій, 
нарушать взаимный договор.

Если мы обратимся к исторіи разнаго ро
да коалиціонныя опытов, в особенности 
наиболѣе трудных и отвѣтственных, како
выми являются коалиціи политичеоких пар
тій, то увидим, насколько огромное значе
ніе имѣло для них это третье условіе, т. е. 
готовность и умѣніе согласовать -свои пар
тійные интересы с интересами общекоали- 
ціонньши, умѣніе, если нужно, самоограни
читься во имя общей цѣли.

Не будет преувеличеніем сказать, что не
удачи политичееюих коалицій, или слабое 
развитіе их зависѣли в промадном большин
ствѣ случаев именно от указаннаго обстоя
тельства. Многое об’яонимо неумѣлым по- 
веденіем отвѣтственных органов, но всего 
чаще это лежит в самой природѣ партій, 
в характерѣ их задач и, главное, в степени 
государственности их: в способности подчи
нить не только на словах, но и на дѣлѣ ин
тересы партіи интересам общегосударствен- 
ным. Необходимо имѣть в виду, что то или 
иное отношеніе коалиціи часто вытекает не 
столько из тактической линіи, принятой 
какой - либо группировкой или партіей,

сколько из самаго существа ея идеологіи и 
программы.

Ниже, на примѣрѣ одной из таких груп- 
пировок, мы увидим эту тѣсную зависи
мость, а сейчас пѳрейдем непосредственно 
к темѣ настоящей статьи.

Наш взгляд на коалицію, как -на чрезвы
чайно важное и положительное начало, вы
текает из нашего представленія об основах 
государственно - общественной жизни, о 
взаимодѣйствіи слагающих ее сил. и о той 
конечной цѣли, которая, как маяк, должна 
указывать путь.

-Борьба интересов частных, прупповых, 
классовых, партійных и пр., которой пропи
тана повседневная общественная жизнь, не 
может заставить нас упустить из поля зрѣ
нія тѣ процессы творческой работы, кото
рые рождаются не из борьбы, а из соеди
ненія и сложенія сил.

Чѣм -выше и сложнѣе общественная 
жизнь, чѣм выше ступень прогресса, на ко
торую вступила она, а с нею и руководящія 
политическія силы, тѣм чаще и отчетливѣе 
сказывается роль этих процессов объедине
нія, коалированія и тѣм, с другой стороны, 
болѣзненнѣе отражается на государствен- 
ном организмѣ еще не изжитые навыки 
прошлого.

Факты жизни лучше всего свидѣтель- 
ствуют об этом. Возьмем наше недавнее 
прошлое. Чѣм, как не отсутствіем прочно- 
го и широкого объединенія гоеударственно- 
зрѣлых, демократических сил, отсутствіем 
единаго демократическаго фронта, как ни 
малочисленен он бы л вначалѣ, обгоняется 
быстрый провал всѣх попыток спасти стра
ну от большевицкой опасности? И чѣм, с 
другой стороны, как не этой незрѣлостью 
рукоіводящих политичесих сил, можно об’- 
яснить невозможность тогдашняго их об’- 
единенія и созданія единаго фронта?

От прошлого — к будущему. Если послѣ- 
большевицкая Россія представляется нам 
Россіей демократической (а- другого выхо
да в нормальную жизнь ей не дано), то сам 
собою встает вопрос о задачах и поведеніи 
демократіи, которая эту Россію будет стро
илъ и при том строить в особо тяжких усло- 
віях, имѣя с двух сторон враждебныя силы.

И совершенно очевидно, что никакая от
дѣльная партія или группировка не сумѣет 
взвалить на свои плечи, как бы могучи: они 
ніи были, это дѣло строительства и если да
же захочет взвалить или взвалит, то ниче
го, кромѣ краха, ея не ждет. Только- един
ство демократіи, только сговор всѣх, к то
му моменту отвѣтственных, политических 
сил может обеспечить странѣ минимум не-
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обходимых условій для дальнѣйшаго раз
витія.

Отсюда само собой вытекает важность 
укрѣпленія в ірядах демократіи духа коали
ціи и забл а говре мен на го устраненія -всего 
того, что может заставить ее снова явить 
міру свою разрозненность и свое безсиліе.

А ради этого вполнѣ законна и необхо
дима постоянная, настойчивая и системати
ческая пропаганда словом и дѣлбм идеи 
единства демократіи и коалиціонных опы- 
тов в этом направленіи.

Вот почему «Крестьянской Россіи» при
ходилось неоднократно и по разным пово- 
дам выступать на защиту важности коали
ціи и, в частности, за созданіе здѣсь, в эми
граціи, демократических об’единеній, ка к 
для непосредственных задач, так и для пере
несенія этого духа объединенія и об’едини- 
тельных планов в обстановку будущей Рос
сіи.

В результатѣ довольно продолжительных 
усилій нам удалось встрѣтить сочувствіе в 
нѣкоторых демократических группировках 
за границей и вскорѣ на основѣ сговора их 
создалось об’единеніе, принявшее названіе 
«Респ. Дем. Союз». Нѣт надобности сейчас 
говорить о цѣлях и дѣятельности этого со
юза, ибо со всѣм этим читатель легко мо
жет познакомиться из періодического ор
гана, издаваемаго союзом — «Свободная 
Россія» *).

Слѣдует лишь отмѣтить, что по многим 
причинам, среди которых немалую ролъ 
сыграла и недостаточность развитія коали
ціоннаго духа, дѣятельность союза носит 
пока скромный характер. Скромный, но не
сомнѣнно весьма полезный с точки зрѣнія 
тѣх цѣлей, которыя ставит себѣ демокра
тическая эмиграція, стремясь принять по
сильное участіе в дѣлѣ освобожденія роди
ны. Для нас то обстоятельство, что союзу 
не удалось стать сразу широкой организа
ціей, лишній раз подчеркивает нелегкость 
работы по объединенію в условіях эмигрант
ской жизни и вмѣстѣ с тѣм необходимость 
дальнѣйшмх, энергичных усилій в сторону
той цѣли, ради которой задумай союз.

î

Справедливость требует отмѣтить, что за 
время своего весьма недолгого существова
нія союз встрѣтил достаточно много сочув
ствія и содѣйствія и іпріобрѣл не мало сто- 
ронников. На страницах его органа ширит
ся сотрудничество лиц разнообразных на
правленій, хорошо понимающих вожность

--}Ш. ПДГ--------
-оѴР^* $5 1 журнала, гдѣ изложена исторія 

обраяоя^Союза  и приведены ого платформа 
и^!Ш?тейи&0'положе]г ія.

<я\ іщітнтг. н ь

объединенной протиеоболь U/евицкой пропа
ганды.

Уже оцѣнена (работа союза и большеви
ками, которые принимают соотвѣтствую
щія мѣры, почуяв опасность, ибо они, луч
ше чѣм кто - либо, понимают насколько 
выгодны для них распыленность и взаимная 
борьба демократических сил и насколько 
вредны всякія проявленія об’единенности.

Нашелся в лагерѣ демократической эми
граціи один фланг, который им в этом на
правленіи оказывает неоцѣнимыя услуги. 
Фланг этот — лѣвое крыло заграничных 
эс-еров, издающих «Волю Россіи», «Револ. 
Россію» и выступающих от имени П. С. Р. 
Будучи принципіальными противниками об’- 
единенія соціалистов с несоціалистами, 
имѣя соотвѣтствующее предписаніе от сво
его центра, ѳта группировка поставила се
бя давно в положеніе, при котором всякіе 
разговоры с ней об объединеніи, коалиціи и 
пр. сдѣлались безполезными и сами собой 
прекратились. Группировка жила в слав- 
ном одиночествѣ и мало давала знать о се
бѣ окружающему міру.

Но в (послѣднее время в ея поведеніи обна
ружилась необычайная агрессивность. Изо
лированность ли дает себя чувствовать или 
что другое, но г.г. лѣвые эс - еры из «Воли 
Россіи» начали боевую кампанію, открыв 
стрѣльбу по демократическому фронту эми
граціи, иѳбрав центром обстрѣла Респ. Дем. 
Союз и организаціи нынѣ его составляющія, 
т. е. «Крестьянскую Россію» и респ. дем. 
группу к. д. Во исполненіе этого, на стра
ницах «Воли Россіи» начата серія соответ- 
ствующих полемических статей, за под
писью г. Сталинскаго и др. *).

Мы остаівіим до поры до времени без от
вѣта многое в этой полемикѣ, что направ
лено непосредственно по нашему адресу и 
остановим вниманіе лишь на том, что от
носится к демократической коалиціи вооб
ще и к опыту с ней, в видѣ Респ. Дем. 
Союза.

Но два слова о самюм г. Сталинском. Это 
поможет до нѣкоторой степени понять хаг 
рактер его выступленій, его аргументацію, 
да и страстность его пера.

Особенной страстью дышет это перо, ког
да Сталинскій разоблачает кого - либо в 
прошлыя: грѣхах, в перемѣнѣ убѣжденій, 
программ и пр., а дѣлает он это весьма ча
сто, ибо это один из его любимьгх методов 
доказательств. В этом отношеніи Сталин
скій сдѣлал, можно сказать, себѣ карьеру 
на П. H. Милюковѣ, стараясь, не брезгуя 
ничѣм, дискретировать его, как обществен-

*) См. «Воля Россіи», №№ 10-11 И 16-17, 1924 г.
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наго дѣятеля. Читая разоблачительныя 
строки с. Сталинскаго, -можно подумать, что 
имѣешь дѣло или с молодым, страстным не- 
офитом, или со старым, непреклонным у-мом, 
которому не піриівелось на св-оем вѣку мѣ
нять -взгляды и который с естественной су
ровостью взирает на современный грѣхов
ный мір о его смѣняемостью івѣх и всяче
ской перелетностью.

На самом дѣлѣ г. Сталинскій не из тако- 
вых. Он самый обыкновенный по нынѣшне
му -времени. Страстность его не от неофит- 
ства или непреклонности ума и характера, 
а страстность новообращеннаго. Путь его, 
хотя и недолгій, но достаточно испещрен 
вѣхами, натыканными ів разныя стороны.

Если какая - нибудь газета откроет у се
бя отдѣл на подобіе «из старых журналов», 
существовавшаго в «Днях», но с тѣм, чтобы 
вскрывать там грѣхи не одних и тѣх же 
лиц или одной партіи, как это было в 
«Днях», а всѣх без исключенія, то можно 
будет дать в этот кладбищенскій отдѣл кое- 
что и из прошлаго писателя Сталинскаго.

А пока упомянем лишь, что правый с. р. 
в прошлом, на порогѣ изгнанія из партіи за 
эту пра-визну, г. Сталинскій нынѣ -самый лѣ
вый в лѣвом станѣ. Раньше он страстно 
писал проти-в Чернова и иже с ним, а нынѣ 
он страстный чернов-ец и переписывает ста
рыя 'мысли этого старого грѣховодника. По 
части коалиціи у Сталинскаго' совсѣм не
благополучно. В прошлом он был за коа
лицію с буржуазными партіями и даже, 
horribile dictu, состоял в запрещенном пар
тіей и нынѣ раз-облачаемом Черновым «Сою
зѣ Возрожденія Россіи» и прѣшил там 
вплоть до представительства от этого сою
за в парижском его отдѣлѣ. А нынѣ?

А «нынѣ» мы увидим, когда обратимся к 
его писаніям против демократической коа
лиціи.

Отношеніе к «Респ. Дем. Союзу» и его ор
гану «Свободная Россія» у Сталинскаго 
опредѣленно враждебное. Об’ясняется эта 
враждебность не тѣм, что журнал не удов- 
летворяет литературным вкусам г. Сталин
скаго, а принципіальной непріемлимостью 
для него направленія «Свободной Россіи», 
в основѣ котораго лежит платформа «Респ. 
Дем. Союза». Платформа же эта опредѣ
ляется г. Сталинским, как либерально - бур
жуазная. В соціальной области платформа 
прокламирует неизбѣжность в послѣбольше- 
вицкой Россіи возврата к началам частно
хозяйственной дѣятельности, без чего не
мыслимо поднятіе ея матеріальной мощи. 
Г. Сталинскому представляется все это про
повѣдью соціальной реакціи, даже реставра

ціи, со всѣми тяжкими послѣдствіями для 
трудовых классов. Не стѣсняясь пріемами, 
пуская в ход передержки, Сталинскій дока- 
зывает огромную опасность, которая гро- 
зит для опекаемых «им трудовых классов в 
случаѣ водворенія в странѣ рекомендуемых 
нами начал.

Какія же начала рекомендует он? Со- 
ціалистичееія? Грядет Россія соціалистиче
ская? Вот тут -то начинается нѣчто, -весь
ма характерное для г.г. Сталинских. Начи
нается неясность, загадочныя слова и всяче
ское языкоблудіе. Россія, конечно, не будет 
соціалистической, об этом смѣшно говорить 
(читайте программу П. С. Р.). Значит, ка
питалистическая, буржуазная? О, нѣт! Мы 
достаточно соціалистичны, чтобы этого не 
говорить (опять читайте нашу программу). 
Так, какой же будет ваша Россія?

Будет она, -видите ли, «трудовым государ- 
ством» и слѣдует поясненіе: «трудовым го- 
сударством, которое имѣет шансы соз
даться в виду огромнаго численнаго преоб
ладанія трудовых классов населения, трудо
вого характера русской революціи, слабости 
буржуазіи, особенностей соціальной струк
туры новой Россіи». Как видите: поясненіе 
нцчего не поясняющее. Многословное, с 
ударностью на словах «трудовой», «трудо
вое», но бездоказательное. Напоминает оно 
нынѣшнее, с таким же успѣхом защищае
мое, положеніе, что Россія есть, «рабоче- 
крестьянское» государство, ибо в нем пре
обладай^ рабочіе и крестьяне.

Есть у Сталинскаго еще дополнительная 
характеристика будущаго загадочнаго госу
дарства ; в от она : « трудово е гос у да рство 
означает такой строй широкой демократіи, 
в котором еще нѣт соціализма, гдѣ еще су
ществу ют капиталистическія отношенія, но 
гдѣ уже власть находится в руках трудя
щихся, накладывающих свою печать на хо
зяйственную эволюцію страны».

Вот и поймите: «гдѣ еще не существует 
соціализм и гдѣ еще существует капита- 
лизм, но гдѣ уже . . . »  И при этом еще один 
загадочный термин: «широкая» демократія. 
Какая - то, не то полукаіпитаілистическая, 
не то полусоціалиотичеокая Россія.

От загадки к загадкѣ. Как же, спраши
вается, будет настраивать жизнь это госу
дарство -с трудовой властью во главѣ? Вот, 
наиримѣр, промышленность. Как с ней? 
Оказывается, весьма просто: «Воля Россіи» 
и «Револ. Россія» никогда не требовали со
ціализаціи всего производства, а -лишь пе
рехода в руки государства нѣкоторых от
раслей добывающей промышленности-, яв
ляющихся в Россіи «ключевыми».
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Что же такое «ключевой?» Поясненій у 
Сталинскаго не ищите. А -вѣдь несомнѣнно 
собака - то зарыта именно в этом пунктѣ. 
Ключ, которым будет трудовая власть Ста
линскаго отпирать отдушину в соціализм, 
лежит тут.

Одно ясно: дай в руки власть таким, как 
Сталинскій, они сумѣют найти столько 
этих ключевых отраслей промышленности и 
так настроят жизнь, что трудовые и проч. 
классы скоро забудут ©сякую разницу меж
ду Сталинским и Сталиным.

Оставив экономику, вернемся к полити
кѣ. Сталинскій обѣщает, что его трудовой 
строй обезпечит «широкую» демократію. С 
негодованіем, считая «пасквилем», отвер- 
гает он указанія на то, что по своим 
взглядам он и ему подобные «полубольше
вики». Не бу дем оспаривать законность его 
негодованія. Но дѣло, вѣдь, не в названіи, 
а в сути. Суть же развиваемых им поло
женій такова, что дает право сближать его 
программу «трудовой» Россіи с нынѣшней 
«рабоче - крестьянской».

Вот, напримѣр, мнѣніе г. Сталинскаго 
о правах будущей буржуазіи при его «ши
рокой» демократіи. «Трудовое государство, 
пишет он, не означает лишенія политиче- 
ских прав буржуазной части населенія, а 
свободу и равенство для івсѣх». Прекрасно. 
Автор хорошій, широкій демократ. И в 
коалиціи широко - демократической мог бы, 
пожалуй, участвовать, ну, хотя бы для за
воеванія этой счастливой поры, когда «сво
бода и равенство для всѣх».

'Но дѣло - то в том, что 'разрѣшеніе бур
жуазіи имѣть политическія права не слиш- 
ком большая жертва, приносимая Сталин
ским на буржуазный алтарь. На самом дѣлѣ 
этого разрѣшенія и даівать - то будет не- 
кому по той причинѣ, что буржуазіи фак
тически не будет в почти - соціалистической 
Россіи. Русская буржуазія, которая, оказы
вается, существовала в прошлом лишь, как 
«искусственно созданная», нынѣ совсѣм 
quantité négligeable. Кромѣ того, «на демо- 
кратизм русской буржуазіи вовсе уже не 
приходится возлагать надежд»; она «лише
на культурных традицій, хищническая, в 
періодѣ первоначальнаго накопленія». Дру- 
гих, «средних» классов в Россіи нѣт и не 
предвидится.

Ясно, что к моменту появленія строя, . 
предсказываемаго Сталинским, буржуазія 
будет столь жалкой величиной, а с другой 
стороны, трудовые классы, образовав свою 
власть, примутся столь энергично за упразд
неніе «ключевого» и прочаго капитализма,

что от буржуазіи и ея прав скоро и слѣда 
не останется.

Это и будет подлинная «широкая» демо
кратія, если, в особенности принять во вни
маніе примѣчаніе г. Сталинскаго, что- «един
ственными силами демократіи в Россіи 
является пролетаріат и крестьянство» 
(даже «трудовую интеллигенцію» позабыл 
упомянуть правовѣрный с. -р., да иростит 
ему В. Черное!).

Будет напрасным трудом доказывать всю 
абсурдность мысли об исчезновеніи буржу- 
азных начал и буржуазных слоѳв из хозяй
ственнаго строя, который остается по су
ществу буржуазным, хотя и с «урѣзками», 
и еще большую абсурдность подведенія про
чаго населенія («трудовых классов») под та
кую категорію, гдѣ ни в укладѣ жизни, ни 
в идеологіи не -мыслимо ничего «буржуаз
наго». И как будто это населеніе, даже в 
представленіи г. Сталинскаго, не окажется 
склонным творить «буржуазную» политику 
во имя обЩ'егосударственных цѣлей?

Подобные аргументы, как и всякія ссылки 
на живые факты русской и всемірной жиз
ни, не имѣют тут силы, ибо мы имѣем дѣло 
с упрощенным максималиэмом или, если 
хотите, с полубольшевизмом.

Для цѣлей статьи будет достаточным 
установить тот факт, что раз в настоящей 
и будущей Россіи по Сталинскому буржуаз
ным классам мѣста нѣт и рѣчь идет не о 
демократіи, а о трудократіи или соціали
стической демократіи, то падает всякій 
интерес к вопросу о коалиціи сил, об обще- 
демократическом об’единеніи и пр.

Сталинскій так и думает: «вопрос о
коалиціи менѣе всего стоит в порядкѣ дня» 
или «просто коалировать не с кѣм, даже 
при желаніи». Что касается эмиграціи, то 
коалиція здѣсь кажется Сталинскому про
сто безсмысленной, ибо нѣт ни задач, ни 
цѣлей (о задачах практических, вродѣ 
борьбы с большевизмом, г.г. Сталинскіе не
измѣнно заб&вают в таких случаях).

Естественно, что при таком умонастрое
ніи иначе, как враждебно, и нельзя отно
ситься ко всякого рода коалиціонно - демо- 
кіратическим попыткам, вродѣ «Респ. Дем. 
Союза», ибо эти попытки иллюстрируют на
личность и живучесть ненавистнаго .духа и 
создают тревогу за будущее Россіи, гдѣ 
этот дух демократіи может выбить почву 
из под ног трудократіи.

Суммируя, мы можем сказать, как и 
раньше неоднократно говорили, что с груп
пировками, взгляды коих представляет 
г. Сталинскій, не только коашированіе, но и 
всякіе переговоры о коалиціи не имѣют, ко-
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неч-но, смысла и не могут быть ни в на- 
стоящем, ни тѣм болѣе в будущем.

Демократическій фронт будет имѣть та
кія группировки не в себѣ, а внѣ, против 
себя, ибо позиція их глубоко- антидемокра- 
тична, а их цѣли и тактика — деструк
тивны.

Онѣ все дальше и дальше уходят от того 
соціализма, который носит названіе демо
кратическаго. Поскольку этот соціализм 
остается твердо на позиціи признанія основ 
демократіи и с этим сообразу-ет свою так
тику, он будет в рядах демократической 
коалиціи во всѣх необходимых случаях.

«Всякая партія, пишет г. Сталинскій, а в 
особенности соціалистическая, может соби
рать свои силы вокруг себя лишь выступая 
с открытьгм лицом, со всей своей идеоло
гіей, со всей своей программой. Исказить 
свою сущность, закрыть свое лицо коали
ціонной вуалью в іперіод, когда еще только 
начинается или возобновляется процесс со
биранія сил, болѣе чѣм самоограниченіе. 
Это самоубійство».

Г.г. лѣвые эсеры из «Воли Россіи» хотят 
быть в одиночествѣ и притом с открытым 
лицом; «дамой без вуали». В добрый час.

И вырази м увѣренность, что чѣм отары- 
тѣе будет становиться это лицо, чѣм крѣпче 
встаінут они на свою позицію, удали© из 
нея всякую недоговоренность, загадочность, 
всякіе эти «полу», тѣм скорѣе завершится 
«начинающійся -или возобновляемый» ими 
процесс собиранія сил.

Сил ничтожных здѣсь и еще болѣе нич- 
тожных там, в будущей д е м о к р а т и ч е- 
с к о й Россіи, которая пожелает жизни и 
творчества, а не опытов разрушенія.

К и р й л л I.
Нѣсколько мѣсяцев тому назад исторія 

обогатилась событіем: Кирилл I из дома Ро- 
мановых принял «принадлежащій ему не
пререкаемо титул Императора Всероссій
скаго».

В манифестѣ, возвѣщающем русскому 
народу о своем рѣшеніи спасти его приня- 
тіем новаго титула, Кирилл I скромно 
умалчивает и о «Божьей милости» и о 
«волѣ народной», на которыя привыкли 
ссылаться другіе монархи.

В самом дѣлѣ, если бы «Божья милость» 
•возвела его на трон, о т  не скрыла 
бы этого от православных іерархов, открыв 
свою волю католическим, ибо первым при- 
зна-л царя правоелавной Руси — папа рим
скій.

Но воля народа потребовала от него 
«возглавленія дѣла спасенія Россіи Высшим, 
Законным, внѣсословным и внѣпартійным 
авторитетбм» — пока он сам просит ее: — 
«-пусть всколыхнется громада народная и 
призовет своего Законнаго, Народнаго 
Царя».

Придворные новаго царя заявляют, что 
они «жаждут активных дѣйствій, стремятся 
фактически прійти на помощь многостра
дальной Родинѣ, но как, повидимому, из 
конспиративных соображеній не сообщают. 
Иностранная интервенція? — Но царь не 
рѣшился сообщить иностранцаім о своем 
переименованіи. Поход заграничной бѣлой 
арміи? — но пока царь только надѣется 
на то, что «большая ея часть, если не вся 
она, вѣрная за-вѣтам оредков, вопреки при
казу Главнаго Командованія» стихійно дви
нется «за своим законным Вождем», никогда 
и никуда ее не водившим.

Остается одна надежда -на то, что крас
ная армія «шскресив историческій Завѣт 
за Вѣру, Царя и Отечество, возстановит на 
Руси былой Заікон и Порядок».

Время идет и хотя, вопреки мечтам о 
том, что «Маінифест этот пронесется по 
всей Русской землѣ подобно звону» народ 
не колышется и не зовет царя, царь, не сму
щаясь, -гіодбирает для него губернаторов, а 
для себя шталмейстеров, «чтобы в нужный 
момент вступить с ними в предѣлы Россіи 
для борьбы с большевиками и водворенія в 
ней законности и порядка», а «Императри
ца Всероссійская» отправляется на гастроли 
в Америку добывать у американских люби
телей аттракціонов деньги- на пріобрѣте
ніе новой короны.

Разсчеты кирилловцев на скорый успѣх 
болѣе, чѣм оптимистичны. По разсчетам их 
идеолога Н. Снѣссарева, 50% русскаго на
рода — всѣ находящіеся в эрѣлом возрастѣ, 
в том числѣ «бывшіе солдаты, матросы, ра
бочіе и крестьяне, а также вся часть насе
ленія, так или -иначе пріобрѣвшая собствен
ность . . .  опредѣленно и твердо ненавидит 
совѣтскую «власть . . .  но пока ея боится, 
не имѣя организаціи и силы». Достаточно 
показать ей царя, чтобы организація и сила 
появились и хотя, по его подсчету, среди 
остального населенія 10%, в возрастѣ от 
60 лѣт и выше уже совершенно не
пригодны к активной дѣятельности и 
способны только брюзжать и вспоми
нать о лучшем времени, а молодежь почти 
цѣликом на сторонѣ совѣтскаго правитель
ства, дающаго ей возможность бездѣльни
чать, — быстрый ооображеніем легитимист, 
увѣрен в том, что в глубинѣ и этой части
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населенія живет первоначальное монархи
ческое самосознаніе, надуется «строгими и 
настойчивыми мѣрами привести молодежь 
к порядку сравнительно легко и быстро» и 
радостно заявляет: «Таким образом направ
леніе у преобладающей и наиболѣе актив
ной части русского народа безопорно и 
вполнѣ опредѣленно монархическое и мало 
того, что монархическое, но и монархиче
ское абсолютное».

С подобным же разсчетом легитимисты 
подходят и к эмиграціи, увѣряя, что «смѣло 
можно игнорировать ничтожную горсть со- 
ціалистов разных оттѣнкоів и республикан- 
цев. . .»

При таких шансах самодержавія нужно 
ли много обѣщать? И в актѣ, возвѣщаю
щем свое «восшествіе на престол», Кирилл I 
ѵвѣряет, что он «возстановит храмы, про- 
стит заблудших, законно закрѣпит за 
крестьянами землю». Он клянется «свято 
блюсти Вѣру Православную и Россійскіе 
Основные законы о Престолонаслѣдіи». На- 
конец, должно быть вспомнив о благосклон
ности папы римскаго обѣщает «нерушимо 
охранять права всѣх вѣроисповѣданій». И 
только!

Кромѣ туманнаго обѣщанія закрѣпить 
неизвѣстно на каких условіях, неизвѣстно 
какую землю за крестьянами, царь счел за 
благо умолчать о том, как он собирается 
править.

«Сама жизнь покажет, как сложится в 
будущем царская власть по отношенію к 
народу. Сама жизнь установит форму мо
нархіи и та же жизнь опредѣлит духовное 
и матеріалистическое строительство народ
наго благоустройства», поясняет г. Снѣс- 
сарев.

Так как настроеніе и в Россіи и в эмигра
ціи монархическое — дѣло спасенія Россіи 
сводится к спору между монархистами, а 
потому нѣт злѣйших врагов для «кириллов- 
цев», как «провокаторы монархизма» — 
т е. «ник олаевцы ».

Спор о личности царя — досаднѣйшая 
помѣха для монархическаго движенія, тѣм 
болѣе непріятна, что с ним не связаны ка
кія - либо глубокія программныя 'различія. 
И там и там доводами в пользу монархіи 
остаются, главным образом, мистическое 
обаяніе титула и вѣра в монархическое 
естество русскаго національнаго духа. .

Различіе в том, что для николаевцев путь 
бонапартизма привлекательнѣе легитимна
го. Их кандидат должен сначала побыть ъ 
качествѣ вождя, завоевать популярность се
бѣ и обанкротившейся идеѣ монархіи.

Однако, выбрать кого - нибудь не только 
в Наполеоны, но даже в Муссолини — также 
не просто, как назначить кого-нибудь Пуш
кины м или Ломоносовым, и іпсевдо - бона- 
партистам ничего больше не осталось, как 
обратиться к представителю старой дина
стіи, очевидно, в том же разсчетѣ на «трех- 
сотлѣтнее атавистическое уваженіе к цар
ской династіи Романовых».

Правда, им хочется царя какой получше, 
а не какого Бог посылает, с которым бы и 
народ легче примирился и была бы види
мость избранія его народом, хотя бы в ли
пѣ монархическаго совѣта. Но выбор так 
бѣден, а до народа так далеко . . .

По представленію кирилловцев наірод при- 
мет лишь законнаго царя, потому - то и 
нужно чтобы свято блюлись законы о пре
столонаслѣдіи. Законный царь не может 
быть плохим, ибо представительствованіе от 
народа не может подняться «на мистиче
скую вершину государственной іерархіи . . . 
до Богом вѣнчаннаго, династически непре
рывнаго, монаршаго служенія великим исто- 
рическим завѣтам . . . »* («Катехизис монар
хизма» А. Билинскаго).

Опасеніе в династической непрерывности 
и потому так и цѣпляются Кирилловны за 
основные законы о престолонаслѣдіи, ко
торые для них род магической формулы, та
инственный источник духа, который вольет
ся во всѣ явленія государственной жизни и 
принесет Россіи мир и благополучіе. На
прасно николаевцы раз’ясняют им, что кро
мѣ закона, не совсѣм яснаго, есть законное 
отреченіе от власти послѣдняго законнаго 
наслѣдника престола в. к. Михаила Алексан
дровича и есть постановленіе Сената, уза
конившее паденіе старой династіи и тѣм 
прекратившее разговоры о престолонаслѣдіи.

До сих пор демократы находили нужным 
считаться и спорить с николаевцами, к ки- 
рилловцам же всегда относились иронически
— хочет блюсти пустое мѣсто — -пусть 
блюдет, хочет называть себя Величеством
— пусть называет. . .

Однако, так ли безнадежно дѣло легити- 
мистов?

В монархической массѣ и слоях близких 
к ней, не прекращается броженіе и стягива
ніе к идейным полюсам. Абсолютисты ста
новятся все откровеннѣе, отталкивая поне
многу либеральные элементы в сторону де
мократическаго лагеря. Идеологи монар
хизма все глубже забираются в небеса.

В «Катехизисѣ монархизма» А. Билин
скаго говорится: «В массѣ, мы лишь по 
внутреннему подсказу, по внушеніям рели
гіозности, по интуитивному предугадыванію
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правды — иеповѣд'ни'юи монархизма. Мо
нархія — как древній храм, окутанный вѣ
ками молите . . . монархисты — только цер
ковнослужители у этой чудотворной НІКОНЫ».

И для монархиста-идеалиста царь наслѣд
ственный, указанный высшей десницей, 
обладает большим ореолом привлекатель
ности, чѣм тот, в признаніе котораго вмѣ
шалась человѣческая іволя.

Для монархистов, не считающих нужным 
бормотать что - то неясное о мало кого ин
тересующей конституціи, пріятнѣе итти за 
столь же прямолинейным и откроеенным 
шждем. Наконец, кто ищет выгоднаго по
кровителя, пойдет за тѣм, кого окружают 
люди, не только знающіе, что ів каждо-м 
домѣ есть деньги, но и умѣющіе их взять.

Так как «іводительство» одного из канди- 
датов такой же миф, как и трон другого — 
нѣт ничего невозможнаго в том, что в сре
дѣ монархической эмиграціи начнется, и- 
ока уже началась, смѣна вѣх в пользу «им
ператора».

Это здѣсь. Но там? Захочет ли Россія 
принять царя, сошедшаго с неба при помощи 
какой - то земной, внѣ ея самой лежащей 
силы или власть новаго монарха выростет 
на вспаханной революціей почвѣ?

Внѣшней силы до сих пор не находилось 
и как бы ни страдала Россія, она уже разу
вѣрилась в благой помощи оружія иностран:

цев. Если сохранившіеся в Россіи монархи
сты с радостью ухватятся за манифест ца
ря, с іприходом котораго, по его слова м, 
«Россія получит широкую помощь от голо
да и спасеніе от окончательной гибели», то 
отсутствіе последствій добьет и в них надеж
ду на спасительную силу царскаго появ
ленія.

В жизнь вступает новое поколѣніе, кото
рое не знало мистическаго трепета перед 
«божьим поімазанниіком». Армія, если даже 
она из красной станет бѣлой, примет толь
ко своего вождя, а не чужого водителя с 
аіьансом выданным патентом на популяр
ность. Крестьянство, на которое больше 
всего уповают монархисты всѣх оттѣнкое, 
су л я пце ему «мужицкаго царя», уже при
выкло защищать свои интересы, споря с са
мой несговорчивой из властей. Теперь оно 
больше, чѣм когда - либо хочет быть хозяи- 
ном в своем домѣ и ради экстатическаго 
любованія «державным хозяином» оно не 
набросит на себя плетущуюся для него сѣть 
полицеймейстеров и для него безразлично, 
кто будет возвращать помѣщиков — Ни
колай или Кирилл, — оно не захочет ни 
того, ни другого.

И каковы бы ни были успѣхи монархи- 
стов в эмиграціи, каким бы пышным двором 
ни окружил себя безземельный монарх — 
жизнь принадлежит живым, и мертвые вос- 
кресают только в легендах.

Вѣсти из Росс і и .
О современной деревнѣ.

Лѣтом и осенью 1924 г. мнѣ пришлось про-
вести нѣсколько мѣсяцев в самых глухих уг
ла х сѣверной русской деревни и сейчас мнѣ 
хочется подѣлиться своими, хоть и очень от
рывочными, ио подлинными и живыми впечат
лѣніями.

Правда, посѣщенный мною район историче 
оки и экономически существенно отличается 
от типпчпых и средне - русских губерній. И в 
этом отношеніи, конечно, я не могу относить 
все мной наблюденное ко всей русской дерев
нѣ вообще. Район этот никогда не знал крѣ
постного права и помѣщичьяго землевладѣнія, 
земледѣліе в нем имѣет лишь подсобное зна
ченіе, гораздо болѣе важную роль в сельском 
хозяйствѣ играет скотоводство, а еще болѣе 
существенной, основой благосостоянія являют
ся внѣземледѣльческіе промыслы. В силу это

го революціонное пріобрѣтеніе земли кресть- 
янетвом не имѣло здѣсь мѣста, ио разрушеніе 
революціей торговаго аппарата ударило по на
селенію очень сильно.

Мнѣ пришлось быть в этом районѣ в годы 
максимальной хозяйственной разрухи, перед 
нэпом, и мое первое впечатлѣніе, теперь под
твержденное тщательным сравненіем и наблю- 
деніем, было Бпечатлѣніем опредѣленнаго и 
значительнаго выпрямленія крестьянскаго хо
зяйства за нѣсколько послѣдних лѣт. Уже при 
самом в’ѣздѣ почти в каждую деревню бро
сается в глаза, большое число строящихся и 
только что отстроенных изб и хозяйственных 
построек. Еще болѣе ггоражает наличіе новых. 
недавно куплештых, сельеко - хозяйетвенных 
машин, главным образом, коеилок, коиных гра
бель и сегіараторов, в самых отдаленных и 
глухих углах, откуда за і і и м и  иногда нужно 
нѣсколько дней ѣхать до уѣзднаго кооператтт-
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ва и с величайшими трудностями везти их до
мой. Численность скота, по сравненію с пере
писью 1020 года, возросла значительно, в осо
бенности, численность молодняка, процент ко
тораго в стадѣ теперь превытает процент до
военнаго времени. Молодняк сохраняется на
столько, насколько позволяет корм и ради со
храненія его теперь предпринимаются рас
чистки новых сѣнокосов.

Однако, в районѣ моего наблюденія, рыноч- 
ность крестьянскаго хозяйства в общем и цѣ- 
лом не только абсолютно сильно уменьшилась 
за годы разрухи, но и продолжает относитель
но уменьшаться за послѣдніе годы несомнѣн
наго возстановленія хозяйства. Крестьянство, 
прежде прикупавшее хлѣб в огромном количе
ствѣ для того, чтобы имѣть возможность ис
пользовать рабочіе руки в неземледѣльческих 
промыслах, опытом голода, вызваннаго снача
ла разрушеніем, а потом монополіей хлѣбной 
торговли, приведено к твердому убѣжденію в 
необходимости сдѣлать свое хозяйство возмож
но болѣе самодовлѣющим. Отсюда, значитель
ное увеличеніе посѣвов зерновых хлѣбов и кар
тофеля. по сравненію с до - военным временем, 
введеніе нѣкоторых новых техиических расте
ній, как лѳн и конопля, используемых исклю
чительно в своем хозяйствѣ и, как обратная 
сторона этого, — отвлеченіе рабочей силы от 
нѣкоторых выгодных рыночньтх промыслов.

Каждый раз, как мнѣ приходилось обращать 
вниманіе крѳстьяи на нецѣлесообразность та
кого явленія, отвѣт получался неизмѣнно од
ного и того же содержанія: что так, мол, оно 
надежнѣе — имѣть все необходимое в своем 
хозяйствѣ.

Наряду с зтим распредѣленіе сил и капита
ла в производствѣ излишков против собствен- 
ного потребленія чутко реагирует на рыноч
ную кои’юнктурѵ, усиливая наиболѣе выгод
ныя отрасли. Так, в согласіи с требованіями 
рынка, увеличилось молочное скотоводство и, 
отчасти, овцеводство для сбыта шерсти.

Как я уже сказал, никакого революціоннаго 
пріобрѣтенія земли крестьяітством не было в 
районѣ моего наблюденія. Существовавшая 
здѣсь в большинствѣ селеній община не измѣ
нила за время революціи характера и принци- 
пов передѣла; там, гдѣ ея не было, она не воз
никла за это время. Однако, стремленіе к ин
дивидуализаціи землепользованія пробивается 
и здѣсь. Оно сказывается в небывало интеи- 
сивнЪм производствѣ расчисток и закрѣпленіи 
за собой права на вновь расчищенные участки 
па максимальный срок, иногда в заключеніи 
договора с общиной о переходѣ этих земель в 
полное индивидуально - наслѣдственное вла
дѣніе, в то время как до революціи такія рас
чистки по прошествіи 40 лѣт поступали в пе- 
редѣл.

Конечно, в жизни еще много старых элемен- 
тов обіцинности, но, нужно сказать, что в тѣх 
областях, гдѣ их стремятся насадить сверху, 
они наталкиваются на упорйое сопротивленіе. 
Припоминаю один яркій эпизод. Довольно 
большая группа крестьян одной очень глухой 
деревни хотѣла образовать товарищество для 
совмѣстнаго пріобрѣтенія и использованія ря
да дорогих сельско - хозяйственных машин. 
Иниціаторы проявили совершенно необычную 
энергію для того, чтобы осуществить свой про- 
ект, но все предпріятіе споткнулось о параграф 
офиціальнаго устава, требующій, чтобы в слу
чаѣ ликвидаціи имущество поступило в обще
ственное землепользованіе всей земельной об
щины или в волостной земотдѣл. Этому кате
горически воспротивились всѣ участники про
ектированнаго товарищества, желавшіе в слу
чаѣ ликвидаціи раздѣлить имущество между 
собой.

Наблюдаемый повсемѣстно рост хозяйствен
ной активности, по неоднократно провѣренным 
мною впечатлѣиіям, как-то связаи с индиви
дуалистический уклоиом хозяйствованія. Су
щественно отмѣтить, кромѣ того, что пока воз 
становленіе разрушеннаго за годы революціи 
и дальнѣйшее улучшеніе основных условій хо
зяйствованія—и прежде всего, основного ка
питала сельскаго хозяйства, покупается цѣной 
сокращенія потребленія крестьянской семьи. 
Можно указать с полной опредѣленностью, что 
наиболѣе активно и прогрессивно хозяйствен 
ным элементом являются вернувшіеся из плѣ
на солдаты міровой войны. Много раз мнѣ при 
ходилось слышать длинныя и с болыпим ѵвле 
ченіем разсказываемыя повѣствованія о кре- 
стьянском хозяйствѣ в Германіи, о способа х 
обработки земли и организаціи скотоводства. 
Припоминаю один спор в праздничный лѣтній 
вечер нѣскольких бывших плѣнных о примѣ 
нимости тѣх и иных нѣмецких улучшеній к 
здѣшним русским условіям, обнаружившій 
большую наблюдательность и замѣчательную 
остроту пониманія возможностей своего хозяй
ства . . .

Впечатлѣнія от сельско-хозяйственной Герма
ніи и Австріи (а иногда и бывш. прогрессивных 
районов Россіи, как, напр., Прибалтійскія гу
берніи, в которых стоял полк разсказчика), 
проявляются далеко не только в разсказах и 
спорах.

Неоднократно мнѣ приходилось видѣть тѣ 
или иныя улучшенія «по нѣмецкому образцу» 
и не однажды я мог наблюдать попытку пере- 
стройства в таком направленіи всего хозяй
ства. Очень живо стоит передо мной одни из 
самых ярких представителей активных рефор- 
маторов своего хозяйства. Крестьянки этот по- 
пал в германскій плѣн около 30 лѣт от роду и 
пробыл в качествѣ сельско - хозяйственнаго
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рабочаго в крупно - крестьянской хозяйствѣ 
Восточной Пруссіи около 3-х лѣт. Там, по его 
словам, наиболѣе сильное впечатлѣніе на него 
произвело открытіе, что крестьянин может и 
должен калькулировать, составляя ежегодный 
план своего хозяйства; но и техника хозяй- 
ственных операцій не была им оставлена без 
вниманія. Вернувшись из плѣна, в концѣ 1919 
года, он с помощью двух сыновей - подростков 
и время от времени принимаемых рабочих, рас- 
чистил в 15-ти верстах от деревни нѣкоторую 
площадь под пашню, едѣлал при первой воз
можности заявку на расчистку болѣе обшир
ной площади и сѣнокоса, выстроил, пользуясь 
безплатностью пользованія казенными лѣса
ми, просторный дом и хозяйственныя построй
ки и перовез на слѣдующій год семью на свой 
новый хутор.

Я провел в этом маленьком помѣстьѣ два 
дня, с иптересом наблюдая этот новый тип 
крестьянина и крестьянскаго хозяйства.

Теперь у него максимальный во всем районѣ 
посѣв, улучшенная, но сравненію с господ
ствующей система полей — 3 лошади, около 
дюжины коров, много молодняка, бык и овцы 
и соотвѣтствующая стаду площадь сѣнокоса. 
Всѣ земли представляют сплошной, довольно 
правильной формы, отрѣзок, постройки нахо
дятся приблизительно в центрѣ у рѣки. Но са
мое замѣчательное, это то, что хозяии ведет 
тщательныя записи всѣх своих доходов и рас- 
ходов (по прусской системѣ, как ои говорит) 
и производит столь удачно селекцію вѣмян-, 
что не может удовлетворить всѣх желающих 
пріобрѣсти у него (по очень хорошим цѣнам) 
еѣмяной матеріал. У него имѣются: сѣноко
силка, конныя грабли, молотилка и сепарато
ры, имѣются и сельско - хозяйственныя книги, 
правда, довольно устарѣвшія, пріобрѣтенныя 
по дорогѣ из плѣна домой. Пока рабочіе на
нимаются только поденные на горячее время, 
в осталыюм справляется многочисленная 
семья, но хозяин не скрывает надежды^имѣть 
в будущем хоть одного постояннаго рабочаго.

Приведенный примѣр является, правда, са- 
мым ярким из попавшихся мнѣ на глаза, но 
отнюдь не единичным. Уходят из деревни те
перь на расчистки многіе из болѣе зажиточ
ной или просто из болѣе предпріимчивой ча
сти. Очевидеи и интерес и к техническим улуч- 
шѳніям — опытное поле под уѣздным городом 
посѣщается, как никогда, пріѣзжающими из са
мых глухих углов.

Однако, повышенная хозяйственная актив
ность не ириводит к активному участію в ко 
операціи. Правда, в области коопераціи все об- 
етоит благополучно: губсоюз имѣет уѣздные 
филіалы, послѣдніе имѣют волостныя лавки. 
Одними и тѣми же органами производится и 
снабженіе населенія предметами потребленія и

скупка продуктов крестьянскаго хозяйства. 
Внѣшне все благополучно, но по существу ко
операція в этом районѣ безкровно - бюрокра
тична, населенію она чужая, хотя формально 
поголовно всѣ состоят членами кооператива.

Меня чрезвычайно заинтересовал недоброже
лательный индефферентизм крестьянства к су
ществующей коопераціи, столь не гармонирую
щій с его активно-хозяйственіным настроеніем, 
но мнѣ, к сожалѣнію, не удалось познакомить
ся поближе с политикой мѣстнаго губсоюза. 
Из разговоров с крестьянами я вынес впечат
лѣніе, что их отталкивает предрѣшонность 
всѣх хозяйственны х операцій губернским цен- 
тром, увлеченіе заправил «доходностью пред
пріятій» в ущерб интересам членов и ярко по
литическая окраска кооперативиых органов. 
Всѣ три перечисленныя свойства несомнѣнно 
имѣются па лицо.

В области сбыта продуктов крестьянскаго 
хозяйства коопераціи, работающей на одина
ковы  ̂ условіях с госторгом, явно гіредпочи- 
тают частных скупщиков. Послѣдніе и платят 
лучше и кредитуют, чего не дѣлают ни гос- 
торг, ни кооперація, и предоставляют в счет 
купленнаго любые по выбору товары из своей 
лавки, тогда как кооперація и госторг наибо
лѣе интересные для населенія предметы, как 
мануфактуру, сахар, чай, то и дѣло из’емлют 
из свободной продажи. «Все пмкак сахару на 
пас напасаться не могут», говорит о них с яв
ной издѣвкой.

«Дѣятели коопераціи» дѣлятся на два глав- 
ных вида: или это посаженные оздоровить ко
оперативное движеніе коммунисты, которые 
чаще всего просто безхозяйственны, а иногда, 
кромѣ того, не прочь нѣсколько обогатиться на 
почетном посту, или пошедшіе на службу ко
операціи торговцы, несомнѣнно полезные ей 
своими навыками и зианіем рынка, но гнущіе 
вовсе не кооперативную линію и при случаѣ 
не упускающіе поторговать под прикрытіем ко
операціи, ио за собственный счет. Должен ого
вориться, однако, что я лично очень мало стал
кивался с кооперативными работниками и изо
бражаю их сейчае такими, какими они еуще- 
отвуют в представленіи населенія — в дапном 
случаѣ только это меня и интересует.

Обыкновенно разговор с крестьянином о де
фекта х кооперативнаго обслуживанія кончался 
тѣм, что ои с болыпим энтузіазмом разсказы- 
вал мнѣ, как прекрасно и удобно велась тор
говля ирежних крунных торговцев-скупщиков. 
П кредит - то каждому открывался -почти что 
неограниченный и товары - то выбирай любые 
и самаго лучшаго качества, ну, конечно, ѵж 
когда дѣло дойдет до поставки, то принимает 
со строгостью, уж гнилого не всунешь, как ко 
огіеративу, ну, да вѣдь зато и уваженіе имѣли 
к торговцу. Я не сомнѣваюсь, что на самом
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дѣлѣ прежній скуіпцик не бил лицом столь 
идиллическим, но показательно уже то, что его 
теперь так пріукраішшают. А к суіцес.твующнм 
теперь частиым скупщикам - торговцам отно
сятся и в самом дѣлѣ лучше, чѣм к коопераціи 
и, в особенности, к ненавистному госторгу. Но 
частные торговцы работают еще в пезпачитель- 
иом количествѣ и о большой опаской. ІІред- 
почитают быть агентами или контрагентами 
госторга. Многіе из них таким споеобом поти
хоньку пополняют реквизированные капиталы 
до суммы необходимой для самостоятельной 
торговли, другіе же сознаются в откровенном 
разговорѣ, что могли бы развернуться много 
шире, если бы были увѣрены, что их имуще
ство останется неприкосиовенпым, теперь же 
предпочитают іге показывать своих возможно
стей.

Остановлюсь пн своих впѳчатлѣнінх о взаи- 
моотношеніях деревни и власти и о характерѣ 
деревенских властей. Если крестьянское хозяй
ство за послѣдніе годы явственно изжило всѣ 
коммунистическіе покушенія, и повернулось 
спиной ко всѣм коммуниетическим припципам, 
то аппарат власти в деревнѣ, наоборот, по 
сравненію моих наблюденій этого и предыду
щей) пріѣзда, стал значительно болѣе комму- 
шістическим по составу и, кромѣ того, крѣпче 
ухватил прежде ускользавшую от него дерев
ню. Я помню, что нѣсколько лѣт тому пазад, 
на уѣздный с’ѣзд собирались сплошь «безпар
тійные» и по существу анти - коммунистиче
скіе предсѣдатели волиснолкомов и только ис
пытанная ловкость рук коммуниста, секретаря 
с'ѣзда, создавала сплошь коммунистическій 
состав уѣзднаго волисполкома, который в си
лу своего состава был совершенно безсилеи па 
мѣстах.

Теперь не то. Предсѣдатель волисполкома 
или «внк’а», как его теперь называют, почти 
всегда коммупист, со значком компартіи.

Настоящій он коммупист или маргариновый, 
за страх или за совѣсть — это вопрос другой, 
но как таковой он евязап жестокой партійной 
дисциплиной и благодаря ей является провод- 
пііком распоряженій уѣзднаго и прочих «цеп- 
тров» в волости.

Довольно часто мнѣ встрѣчались назначен
ные волнеполкомы, ио и там, гдѣ они были 
кѣм - то и как-то выбраны, в большинствѣ 
случаев ото означало не столько довѣріе к ли
цу, сколько желаніе просто остаться и сторо
нѣ, выдвипув наиболѣе дружественнаго уѣзд- 
ным властям кандидата. В огромном большин
ствѣ случаев к выборам сельских должност- 
ных лиц относятся или до сих пор относились 
болѣе чѣм индифферентно. Только один раз 
мнѣ пришлось видѣть напряженное настроеніе 
и нѣчто вродѣ предвыборной агитаціи при вы-
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борах новаго волисполкома. Выло это при та- 
кпх условіях. Предсѣдатель волисполкома, из
бранный за свой коммуиизм, величайшій аваи- 
тюрист, по моим внечатлѣніям, оказался на 
своем посту безгюкойиѣйшим прожектером. 
Свое управленіе ои вознамѣрился украсить 
еозданіем в волости «правильной школьной 
сѣти и правильной дорожной сѣти», как он лю
би л выражаться. Кромѣ того, он нроявил себя 
очень рьяны.м пасадником коммунизма и бор- 
цом против религіи. Что касается обоих «сѣ
тей», то тут, кромѣ благодарности потомства, 
его одушевляло еще стремленіе нагрѣть руки 
па этом дѣлѣ, что ои и начал удачно осущест
влять. На расходы по новым сооруженіям ему 
удалось добиться в уѣздѣ разрѣшенія на во
лостной налог, в полтора раза превосходившій 
государственный, а так как населеніе его не 
платило, то пришлось прибѣгнуть к описи иму
щества. и уводу скота и т. д. Самыя рѣшитель
ныя мѣры принимались им единолично и осу 
ществлялис-ь с помощью милиціи. Жаловаться 
населеніе пробовало, но безрезультатно — 
слишком видным и рьяным коммупистом был 
волисполком в уѣздѣ. Подошло время вмбо- 
ров и его дружно провалили, выбрав на его мѣ
сто бывшаго лавочника. Казалось бы, и не 
требуется особаго напряженія, чтобы в воло
сти, гдѣ всего 4 (точная цифра) человѣка ком
муниста, провалить их кандидата, да еще 
окомпрометированшіго в глазах всѣх. По, од
н а к о ,  для этого потребовалось упорное дока
зываніе, что населеніе «имѣет право» выбрать 
и пс коммуниста, в чем многіе сомнѣвались, 
что голосованіе иротив коммуниста не есть 
политическое преступленіе или мятеж и что, 
наконсц, иначе придется отдавать еког за не
уплаченный налог. Это паденіе коммунисти
ческаго Волисполкома произвело большое впе
чатлѣніе в сосѣдпих волостях; вызвало ли оно 
подражаніе и как реагировали па такое ослу
шаніе уѣздные органы, я уже не успѣл уви
дѣть за от’ѣздом.

Нужно сказать, что если предсѣдателями 
волиснолкомов почти всегда бывают коммуни
сты, то па всѣх его членов коммуииетов в во 
лостях обыкновенію не хватает, равно как и 
на предсѣдателей селькомов, которые теперь 
называются сельскими исполнителями.

Оргаиом власти всегда, без исключенія, ком- 
мунистическнм и потому почти всегда не 
мѣстпым, а нрисланным откуда-то уѣздным 
исполкомом, являются милиціонеры. В районѣ 
моего наблюденія на волость их приходилось 
по 8—1, п они-то и составляли цѳнтр комму
нистической пропаганды и коммунистическаго 
сыска. Большей частью это были люди с со
мнительны м прошлым, заставившим их поки
нуть их родныя мѣста, и явным желаніем вы
служиться перед начальством, что вмѣстѣ с
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их служебными функціями дѣлало их нена
вистными массѣ населенія.

Наряду с волисполкомом - коммуиистом и 
коммунистами - милиціонерами, осуществляю
щими предписанія уѣздной власти всѣми мѣ
рами, вплоть до примѣненія оружія, слѣдую
щій вид зажимающаго крестьянство государ
ственнаго аппарата составляют финагенты и 
фининспектора.

Должен сказать, что по моим наблюденіям, 
крестьянство сейчас склонно покорно выпла
чивать самыя высокія налоговыя ставки, лишь 
бы в осталыюм его оставили в покоѣ. Но кро
мѣ высоких ставок общаго налога, патенты 
промысловаго обложенія примѣняются небы
вало широко; за малѣйшую просрочку во взно
сѣ налогоп установлены такіе колоссальные 
штрафы и так быстро за ними слѣдует опись 
и продажа имущества за неплатеж, реквизиціи 
скота по тому же основанію встрѣчаются так 
часто и ноеят такой безпощадный характер, 
что населеніе находится в страшном озлобле
ніи против фииансовых властей. Такое же оз
лобленіе распространяется и на уѣздныя ком- 
хмунистическія власти, главным образом, по
жалуй, за проявляемую ими теперь чрезмѣр
ную жадность хозяйственииков, стремящихся 
во всѣх проявленіях и во что бы то пи стало 
оправдать хозяйственный разсчет.

Но на самый существенный вопрос: как из
мѣнился духовный облик самого крестьянина, 
отвѣтить безпристрастно очень трудно. Опи
сывая факты, воздержусь, поэтому, от вынодов 
и обобщеній. Коммунисты, как я сказал, не 
распространены в деревнѣ, если брать только 
мѣстное населеніе, но они встрѣчались в рай
онѣ моего наблюденія в количествѣ нѣсколь- 
ких чедовѣк на волость, а есть волости и во
все без единаго мѣстнаго коммуниста. Но зна
ченіе этих пѣскольких, естественно, относи
тельно велико и на типѣ деревенскаго комму
ниста стоит остановиться.

И отчетливо вспоминаю всѣх видѣнных мною 
деревенских коммунистов, так как при каждой 
встрѣчѣ стремился прощупать их до основа
нія, и могу раздѣлить их на три группы: аван- 
тюристов, примазавшихся и искренних. Пер
вая группа немногочисленна, по дает зловред
нѣйшіе образцы, вродѣ описаннаго мною вол- 
исполкома, хищные и іля карьеры не останав
ливающіеся пи перед чѣм. Конечно «побѣда 
пролетаріата» или «міровая революція» для них 
безразличны, а к «уничтоженію эксплоатаціи» 
они ио существу могут относиться крайне вра
ждебно. Примазавшіеся за страх, быть может, 
за время своего пребыванія в парггіи, убѣдили 
себя, что они искренно вѣрят в ея катехизис. 
хотя в глубинѣ души он им претит, и, разу
мѣется, никаких коммунистических принци- 
нов в своей жизни они не проводят. Но есть

п небольшая группа искрепипх деревенских 
коммунистов. Впрочем, должен оговориться, они 
искренно вѣрят в то, что будто бы в основѣ 
они коммунисты, с, искренним увлеченіем под- 
держивают коммунистическія власти, но если 
присмотрѣться, то сходятся с коммунистами 
лишь в небольшом количествѣ не очень важ- 
ных нуиктов. Найдя общность в одном, они 
закрывают глаза на все остальное. Большей 
частью это солдаты и военноплѣнные міровой 
войны, которых пережитые и осознанные ужа
сы войны сдѣлали ея ненавистниками и тѣм 
толкнули их в стаи обѣіцаюіцих «мир всего мі
ра» или, но крайней мѣрѣ, «мир хижииам». С 
ненавистью к самой войнѣ, они обычно соеди- 
няют ненависть к ея главарям и распорядите- 
лям, посылающим людей на смерть. Другіе 
приблизились к коммунизму в результатѣ ок
купаціи этого района иностранными войсками 
и оскорбленнаго этим національнаго чувства 
Как это ни странно, ио среди самобытных н 
не сфабрикованных агитотдѣлами деревенских 
коммунистов много глубоких патріотов. Они 
и не пытаются часто принимать интерпаціо- 
нализм, да их и не принуждают к этому. Су- 
щеетвенным пунктом коммунизма всѣ они счи- 
тают, как я понял из многочислепных бееѣд, 
лишь осужденіе негрудовых доходов, и всѣ его 
припііхмают. Все прочее в партійной програм
мѣ и тактикѣ им либо просто не ясно, либо 
принимается, как несущественное дополненіе 
или временная необходимость. Вщючем, дол
жен оговориться еще раз, что партійных ком
му пнстов в моем районѣ было очень мало сре
ди коренного населеніи.

Нѣсколько болѣе широкій слой представляет 
собой будущая «смѣна»—комсомол. I» пѣко-
торых ВОЛОСТЯХ, гдѣ КОММУНИСТОВ ‘2 -3, КОМСО- 
мольцев насчитывается цѣлый десяток, впро- 
чем, и сами коммунисты не обольщаются та- 
ким успѣхом и правильно приписывают его 
притягательной силѣ субсидируемых и покро
вительствуемы х властями комсомольскнх тап- 
цулек и спектаклей.

Как ни пытался я поговорить по душам с 
комсомольцами и выяснить себѣ хотя бы глав
ныя черты их политическаго идеала, из этого 
никогда ничего не выходило. Они упорно укло
нялись от вояких обществендых тем -они бы
ли им совершенно чужды и совершенно без
различны. 1J это понятно. У этих подростки« 
и юношей нѣт еще еобственных переживаній 
в этой области и они слишком примитивны и 
нетронуты, чтобы заражаться пафосом слои. 
Бато о комсомольскнх развлеченіях, о спектак- 
лях, разсказывали на перебой с болыпим жа- 
ром. Во всѣх встрѣчаемых мною союзах моло
дежи существовали драматическіе кружки, но 
пи в одном, за исключеніем уѣзднаго, не было 
и намека на политическій или общественный
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кружок. Бпрочем, конечно, руководители, ча
ще всего волостные милиціонеры, о которых я 
уже говорил выше, утѣшали себя и высшее 
партійное начальство мыслью, что они посред- 
ством театра распространяют коммунизм.

Помню одну, очень глухую волость с низким 
процентом грамотности и о ироцвѣтающим 
комсомолом, на спектаклѣ котораго мнѣ уда
лось быть. Почти все населеніе, за исключе- 
ніем только самых дровних стариков, собра
лось в сараѣ, служившем зрительный залом. 
Шла пьеса из французской жизни, времен па
рижской коммуны: «Фленго, юный коммунар», 
должно быть рекомендованная для сельских 
спектаклей за ея близость к русскому кресть
янскому быту. Какія замѣчательныя слова 
произносили там (правда под суфлера) негра
мотные ребята: Париж, Версаль, войска Тьера, 
Гамбета, Галифе и много других столь же та- 
инственных, в одинаковой мѣрѣ, как для зри
телей, так и для актеров. На слѣдующій день 
я убѣдился, что простого содержанія пьесы 
не понял ни один зритель и ни один актер, 
развѣ за исключеніем милиціонера, бывшаго 
режиссером и главным героем. Но содержаніе 
и не важно. А развѣ не прельстительно пред
стать на подмостках перед всей деревней в 
фантастической бумажной треуголкѣ, в еамо- 
дѣльных погонах, и шпорах, в солдатских брю 
ках старшаго брата, с бывшей урядничьей 
ташкой через плечо, ну, словом, настоящим 
«войском Тьера».. Развѣ не головокружитель
но, лихо взявши на прицѣл, наповал убить ка
кого-то коммунара и услышать из зрительна
го зала восхищенное восклицаніе «молодец 
Кирик». Преимущество комсомола обнаружи
вается тут с совершенной ясностью.

Бпрочем, агитаціонныя пьесы, как описан
ная, хоть и принимаются публикой благослон- 
но за их обстановочность, но предпочтеніе от
дается болѣе понятным фарсам; на них-то, 
главным образом, и упражняется драматиче
скій кружок комсомола.

Крестьянская масса относится к союзу мо
лодежи ничуть не враждебно, охотно посѣіцает 
его спектакли. Что комсомольцы будущіе ком
мунисты, об этом она как - то забывает, ибо ея 
скрытая, если и не ненависть, то все же глу
бокая вражда к коммунизму, несомнѣнна. Про
тивопоставить единичным фигурам коммуип- 
стов противоположное политическое направле
ніе в деревнѣ, я бы не мог. Может быть, это 
просто об’ясшіется тѣм, что оно обнаруживает
ся гораздо труднѣй. Раза три мнѣ пришлось 
видѣть в избах царскіе портреты — не знаю, 
являются ли они показателями монархически х 
чувств, вѣдь, иногда и самые богобоязненные 
крестьяне вѣшают у себя Троцкаго или Лени
н а— так просто, для украшенія. Если в чем 
выражается оппозиція, то это только в хозяй

ственные вопросах и при этом оппозиціонно 
выступает наиболѣе хозяйственно - активная 
часть крестьянства.

Жажда устойчиваго порядка отношеній и не
вмѣшательства власти несомнѣнно обща всей 
крестьянской массѣ. В остальном эта масса 
пассивна. Требованія ея скромны: «лишь бы 
не было больпшх несчастій: войны да голода»
— говорили миѣ не рая.

Отмѣчу еще то, что видѣл в отдѣльных 
«ударных» оо. іастях.

Отношеніе к церкви. По моим наблюденіям 
оно внѣшне почти не измѣнилось; может быть, 
посѣщаемость церкви нѣсколько ослабла, на
рушилась и строгость ностов в результатѣ го
лодны х лѣт, когда не приходилось выбирать 
из разных возможных продуктов. Антирели
гіозная пропаганда здѣсь вряд ли сыграла ка
кую - нибудь роль. Даже мѣстные коммунисты 
в этом отношеніи очень скромны, о религіозно
сти своих сосѣдей отзываются снисходительно 
(«конечно, несознательность, да вѣдь и то ска
зать, кому это мѣшает»), и сами совершают 
главные обряды: вѣнчаются и крестят дѣтей. 
Милиціонеры, тѣ, конечно, рѣшительнѣе, но 
жалуются, что не находят аудиторіи для анти
религіозной пропаганды. «Станешь на улицѣ 
говорить — разойдутся, придешь в чужую избу
— выгонят». Однако, церковь посѣщают но во- 
екресеньям, главным образом, только бабы, а из 
мужиков только старики и только в большіе 
бытовые праздники, в особенности, престоль
ные — идут всѣ, и церковь, как я сам видѣл. 
едва вмѣщает всѣх собравшихся. При ближай
шей знакомствѣ с населеніем обнаруживается, 
однако, что мужское поколѣніе военных при- 
зывов, долго пробывши в арміи, равнодушнѣе 
других относится к церкви, что не дѣлает его, 
однако, болѣе доступным для агрессивной 
антирелигіозной пропаганды.

Тѣ же явленія наблюдаются и в старообряд- 
ческих волостях.

В области семейнаго быта, конечно, никакой 
революціи не произошло. Посѣщенный мною 
район, всегда отличался свободой семейных, в 
частности, брачных отношеній — сейчас ничто 
не измѣнилось. Что касается пьянства, то оно 
существует сейчас, в размѣрах, не знаю, боль- 
ших ли, чѣм в мирное время, но, во всяком 
случаѣ, неизмѣримо больших, чѣм года 3—4 на- 
зад. Пыот почти исключительно самогон, а по 
ираздникам и воскресеньям деревни бывают 
пьяны едва ли не поголовно, так что не най
дешь трезваго человѣка. Ііовшеством послѣд- 
иих лѣт является участіе в пьянствѣ также и 
дѣвушек, чего прежде не бывало. Нужно ска
зать, что старое поколѣніе относится к этому 
без .особаго осужденія. «Мы вот и не пили,— 
говорили мцѣ старухи, — а что хорошаго из нас
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вышло?» Пусть зти хоть в дѣвках погуляют 
всласть».

Второе новшество ото то, что теперь не хо- 
дят за водкой в казенку, а гонка спирта прочно 
утвердилась за хозяйствами без работников- 
мужчии. Едва ли не всѣ многодѣлчіыи вдовы 
промышляют зтим. Для себя же* к больноім 
нраздпикам, каждое зажиточное хозяйство го- 
нит садюгой и варит брагу само.

Прибавлю еще, что по былым внечатлѣиіям 
деревенская школа функціонирует отмѣнно пло
хо, и за послѣдніе годы процент грамотны х 
уменьшается.

Избы - читальни, которыя лихорадочно возво
дились по приказу из центра 3—-1 года тому 
назад, стоят заколоченныя. Впрочем, кое - кто 
из солдат военнаго времени заходит в волост
ной иснолком, почитать газеты,, в особенности 
интересовали переговоры с Англіей во время 
моего пребыванія.

Газетам, впрочем, не особенно довѣряют.
Я изложи л свои впечатлѣнія, по возможно

сти, об’ективно, не хочу приводить пх в систе
му и строить выводы, чтобы невольно не по
грѣшить про ги в об’ективности. Многое -наблю
денное меня огорчило, кое-что порадовало. За
паса л же я свои отрывочныя наблюденія пото
му, что оии дали мнѣ кое - что неожиданное.

К. Долинин.

Совѣтская деревня.
Мои собесѣдники — оба крестьяне. Оба «си- 

дят па пашнѣ». Одного зпавал и раньше. При
ходилось сталкиваться по работѣ. Другой ма
ло знакомый. Оба грамотные . . .  Оба граждане 
ГССР...

Первоначальная настороженность уже про
шла. Поревспомшіали всѣх зпакомых. Неве
селые результаты: «одних уж нѣт. а тѣ дале
че». «Рабоче - крестьянская власть» не постѣ
снялась на расправу с дѣйствительными ра
бочими и крестьянами: одних угнала «куда
Макар телят не гонял», других просто при
стрѣлила. Не пощадила ни жен, ии родных. 
Немногіе из уцѣлѣвпшх, главпым образом, в 
деревнѣ, свернулись, ушли в себя, замкну
лись: «временами своих родных боишься». Ве- 
сѣда по душам, на заваленкѣ, как то бы.то 
раньше — роскошь не ко времени.

Годы гражданской войны выработали в рус- 
ском крестьянинѣ свою особую психологію, и 
он живет по пословицѣ «каковы пѣсни, тако
ва и пляска».

Пришли красные - шапки вверх. бѣлые -  
ура кричнт. Иначе нельзя, попробуй угодить 
па власть, коли опа мѣнялась в недавнем гіро- 
шлом каждые 2—3 мѣсяца. А сейчас тоже: 
только мѣняется не власть, а ея агенты. На
рочно присылают каждый раз новых, чтобы не 
засидѣлись. Выборная власть в волости не су
ществу ет давно, ее замѣнили назначенцы. 
Есть и что - то вродѣ красных земских началь- 
ников, не поймешь лишь, что они дѣлатот, или 
хоть что должны дѣлать - то . . .

С посѣвами не важно. Причин тому много. 
Первое*, большіе налоги: пропорціональные и
землѣ и урожаю. Ну, и Жхмутся сѣять, А на-

логов и не перечесть. «Не успѣешь задремать, 
ап налог уж требуют опять». Среди них имѣ
ются и такіе*: «тряпичный», «костяной». Пред
полагается, что каждый крестьянин her мясо 
и должон дать власти 4 езуита костей. У нас 
острили: «иадо-ж и совѣтской власчи что-
нибудь жрать. Ишь какая скромная — косточ
ками питается». Дальше, подавай 2 фунта тря- 
пок. Понятно, что ни костей, ии тряпок не 
имѣется и их стоимость переводится на хлѣб 
и взимается хлѣбом или деньгами.

Нѣт скота. Н пашей деревнѣ было 50 лоша
дей, теперь семь. У многпх было но 2—3 коро- 
вы, теп(*рі. не у всѣх по одной. Н деревнѣ N. 
было 35—10 лошадей, сейчас не найдешь и пя
ти. И так повсемѣстно. А нѣт скота, нѣт и 
«назема». «Г>ез удобренія, еам знаешь, какіе 
урожаи могут быть». Раньше бывало хоть «по
рошку» (искусственныя удобренія) купишь. И 
его не стало. Какая «крошина» и найдется в 
губерніи *), не укупншься. Ну, и работа на 
землѣ не та стала —и не чѣм, и не зачѣм: 
выросло па себя, и слана Ногу».

Продавать хлѣб ? ! .. Нѣт, лучше сами 
с’ѣдим. Вѣдь излишков никогда не было. 
Всегда послѣ Рождества прикупали. По
мнить, смѣялись у нас на деревнѣ, когда му 
жик вез осенью хлѣб продавать:

«Не плачь, хлѣбушко, не плачь. Хоть в три 
дорога заплачу, а весной назад ворочу». До
вольно, что власть за налоги берет почти дар
ма. Вот цѣна: и самое голодное время (стараго 
нѣт, а новый еще посліѣвает), па рынкѣ пуд 
ржи— L р. 10 к. Это тебѣ ітлатят, а ты поди 
прикупись к чему нужному по хозяйству. Ша
лишь, бра'г. ...

Отношеніе деревни к совѣтской власти вра
ждебное. Не любит опа ее. Но не всегда на
шего мужика поймешь, так как он еам себя ча
сто не поппмает. Чорт ого знает, для чего 
иногда и похваливает «рабоче-крестьянскую» 
— «вот такая власть пам и люба».

Искать объясненія уто.му явленію надо в двух 
направленіях: кое-кто просто прикрывается, 
поддѣлываясь под требованія времени: другіе 
и впрямь согласны считать ее своею. Это де
ревенская голытьба.

Таких, однако, меньшинство. Полышіпство 
сігит и впдит какія-то перемѣны. Надеждами 
на чудеса и живем. Откуда ж дут? . . .  Только 
не изнутри, пожалуй, и не извнѣ. Не поймешь 
толком . . .  Разное готюрят: но одппм как - то 
Николай Ннколаевнч должеп появиться. Дру
гіе твердят, что опять Керенскій с Нременным 
Правительством придег. Имя Николая Нико
лаевича всегда связывают с помѣщиком — «по 
старому и ничего бы, да опять баріпі придет». 
Про Временное Правительство п Керенскаго 
говорят коротко «тогда будет хорошо». По- 
иробуешь сказать, что - де чепуха, пикто не 
придет, самп.м нужно. Вскинутся- надежды 
разбиваешь.

Воевать?.. Приведу разговор мужика, у ко
тораго в деревнѣ три сына работают, с прі- 
ѣхавшим компссаром из города. Послѣдній за- 
говорил о том, что на Западѣ не спокойно и 
может быть, придется опять воевать.

— Довольно повоевали: с нѣмцами, бѣлыми, 
зстонцами, латышами, поляками... Живыми 
всѣх трех в яму уложу, а в красную армію не 
пущу.

Войны деревня по хочет. Понятію, в крас
ную армію силой возьмут п не трех. По боль-

*) Губернскій город.
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moi! надежды па таких еолдат возлагать нель
зя. Опять появятся зеленые.

Маемся. Ребят учить негдѣ, В Логазовской 
волости было тринадцать школ, а теперь четы
ре — в Выбутах, Па левѣ и еще двух. Пробова
ли старики сами учителей нанимать. Нельзя, 
власть заирещает. И сама не только новых не 
открывает, но и всѣ почти старыя закрыла. 
Фельдшерскіе пункты в нашем районѣ сохра
нились всѣ старые. Горе, лѣкарств нѣту. 
Фельдшера на мапер городских докторов: лѣ
чить им разрѣшено, но за все плати еам. А 
взять негдѣ. Называется ото —- хозяйствен
ны м разсчетом.

Что грѣха таить, болѣзней у мужика, много, 
а главная — расширеніе зрачков па чужую соб
ственность. Не дает покоя части деревни зна
менитая ленинская фраза — «грабь награблен
ное. . . » Раньше на помѣщика зарились, те
перь па односельчанина, кто побогаче. А ка
кое там богатство. Просто, у кого больше, чѣм 
у меня. •

Не всѣ, понятно, такіе. Но лакомых до чу
жого еще много. Вот и броднт деревня. Не 
устоялась. Кто «по - крестьянствепиѣй», тот и 
работая бы. Крѣпко работая бы. К труду есть 
охота и большая. Пугает нищета и голытьба, 
п власть с нею. Опять поход на «кулацкую» 
деревню, по нашему, па середняка, открыла. 
Ап охота к работѣ и отбита . . .

— Нужен копец, ой, как иужеп. Только когда 
и как . . .  П. Б.

„ Б у т ы р к и “.
(Письмо ші Москвы).

Когда приглядываешься к атому гигантско
му муравейнику, копошащемуся за высокими 
кирпичными степами, невольно мысль, ищу
щая сравиенпй, останавливается на представ- 
лении о колоссальном фильтре, тщательно от- 
цеживающем весь тот посторонний элемент, ко
торый мешаот кропотливым химикам из ГПУ 
добиться такого состава граждап СССР, кото
рый в абеолютпом виде осуществляя бы фор
мулу ІРО. II в упорном стремленьи во что бы 
то пи стало добиться поставленной цели, в 
«химической лаборатории» на Лубянкс и ее 
филлиале—Путырках—тщательно исследуются 
реактивы буквально на все существующею в 
СССР «химические элементы». Поэтому - то 
та г- разнородно паселеипе Бутырок.

Численно оно в настоящее время превышает 
2 000 человек, в составпых же частях оно в ми- 
ниатюре представляет собою паселеипе СССР, 
пмеющее здесь представителей всех слоев свое
го разиоплемешюго и разпотперстного общества.

Касаясь нациопалыіоію состава, приходится 
отмѳтить, что евреи, доминируя ныне на мпо 
гих поприщах советской жизни, весьма ощу
тительно представлены и здесь, имея с.воих 
представителей из среды нэпманов, дпректо- 
ров различных трестов и синдикатов, валют- 
чиков и т. д.

Из другпх националыюстей обильно пред
ставлены поляки (много и женщин), китайцы, 
кавказцы, несколько немцев. Интересно отме- 
тить, что большинство немцев — германские 
коммунисты, бежавшие (часто с невероятиыми 
трудностями) от преследовапия германски х 
властей и расчитывавшпе найти в Москве под 
крылышком германской фракцію Коминтерна 
мирный приют. Увы, им оказывает гостейри- 
имство лишь Бутырская тюрьма, где на горь- 
ком опыте им приходится разоча[ювываться в 
столь прославлѳнном некогда русском госте-

приимстве. Легкомыслие некоторых нз этих 
немцев поразительно: так, например, одни не- 
мец, бывший офицер, удивительно колоритный 
тип авантюриста, пробравшись нелегально че- 
рез границу, желая импонировать ГПУ, выда
вая себя за племянника Карла Либкнехта. 
Ожидавшимся зтим легковериым ыемцем три- 
умф в Москве, после упоминания имени своего 
дядюшки, сменился горестным раздумьем, вот 
уже в течении шести месяцев, что и родови
ты м плѳмянпикам не всегда широко живется 
в Москве. Вообще, — немцы будирующий эле- 
мент в тюрьме и недовольство их советским 
тюремным режимом об’единяет тех из них, кто, 
казалось бы, не подлежал никакому и ни при 
каких обстоятельствах об’единению: в тюрем- 
пом дворе, на прогулке, можно видеть ожив
ленно о чем-то толкующую пару — упитан
ный пемецкий пастор и высохший от долгого 
си донья в тюрьме немецкий коммунист, оба 
проклииают тот день и час, когда покинули 
свой фатерланд для этой холодной и жесто
кой Совдегши.

Англичане в Бутырках представлены лишь 
одним лицом, а французская нация, вообще от
сутствующая в Москве, представлена лишь 
слабым полом, в лице изящной продавщицы 
из кондитерской.

Русские. . .  На фопе многоликой толпы рез- 
ко выделяются библейские бороды и черные 
подрясники православпого духовенства. Вот 
грузная фигура митрополита Серафима Чича
гова, рядом с ним на прогулке во дворе епи- 
скоп Феодор, проживавший все время в Дапи- 
ловском монастыре. Архиепископы Павел и 
Арсеппй Новгородский, еще несколько еписко- 
пов н священники «им же несть числа». Двад
цать человек — председателей церковпых сове- 
тов, арестованных одновременно. Бывшее офи
церство и нынешние краскомы, представляют 
все роды оружия красной армии: тут и мел- 
кие пискари, вроде курсантов и крупные осет
ры, вроде лиц с правами командующих а.рмия- 
мн. (Ѵшвки русской аристократпн, фамилію 
коих, по понятным причинам, не может при
вести пигаущий эти строки. Сотрудники ГПУ 
и МУР’а, изолированные от общей массы аре
стованных, в целях предотвращения нападе- 
ний па них, что имело место неоднократно. 
Нет, -кажется, ни одного треста, ни одного син
диката, который не имел бы здесь своих пред
ставителей, в некоторых случаях по несколько 
десятков человек, как, например, — Богород
ский трост, Кожсиндикат.

По камерам этот столь разнородный эле
мент разбросай без подразделений на какие- 
либо категории: немецкий коммунист (пре
красно владеющий русским языком) лежит на 
койке рядом с престарелым священником и 
бывш. генѳралом, вожаком белого восстания на 
Кавказс; ученый богослов, бывні. ректор Мо
сковской академии, и рядом с ним «Гришка 
однопогий» — одна из центральиых фигур бан
дитской шайки братьев Ткачей, насиловавших 
женщин после убийства; турецкий журналист 
и сотрудник Наркоминдела; товарищ проку- 
jiopa губсуда, играющий в шахматы с банди- 
том, ограбившим поезд и т. д. без конца.

Какая - то живая выставка уродливых гри- 
мас жизни, свѳт и тени. Бесконечный, чисто- 
русский, интеллигентский спор в одном углу 
камеры о философію Гегеля и Канта и бра
вурно несущаяся из другого угла отборная, цве- 
тистая, тоже чисто - русская, матерная брань.
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Режим Бутырской тюрьмы, еще до марта се- 
* го года заставлявшій мечтать сидевших во 
«внутренней тюрьме ГПУ» о гіереводе в «Бу
тырки», как о переходе в землю обетованную, 
с назначением новой тюремной администра- 
ции — Дукиса, начальником всех тюрем ГПУ и 
Адамсона комендантом Бутырской тюрьмы — 
неуклонно начал проводиться в сторону пол- 
ного тождества с режимом «внутренней тюрь
мы ГПУ». Подследственные лишены газет, пе
реписка ограничена посылкой лишь двух пи- 
сем в месяц, но получаются они адресатами 
тогда, когда утрачивается абсолютно всякий 
смысл их получения, большинство же вовсе не 
доходит. Обращение высшей тюремной адми- 
нистрации надменно пренебрежительное и при- 
ятельское со стороны ближайших к арестован- 
ным агентов — постовых, отделенных, но, увы, 
эта приязнь распространяется лишь к так на
зываемой «шпанѳ» (уголовному элементу). Но 
кто- является действителыю страдающей сто
роной— это ближайшие родственники заклю- 
ченных. Эти несчастные выстаивают и очере- 
дях по 10 часов, чтобы передать корзинку со 
с’естными припасами и еще больше теряют 
времени, чтобы получить’ свидапие па 15 ми- 
нут через две густые решетки, через корридор, 
где еле различаешь лицо собеседника.

С целыо заставить администрацию обратить 
внимание на эти обстоятельства и ряд других 
явлеиий вну треи него распорядка, а, главным 
образом, добиться, чтобы было обращено вни
мание на удивительную медлительность в про
изводство следственных де л, заключенные Бу
тырок об’явили 7-го апреля всеобщую голо
довку.

Заключенные требовали приезда кого - либо 
из членов ВЦИК’а, чтобы изложить (.-вой тре- 
бования. Прошли сутки в томительном ожида- 
нии и когда стало ясным, что никто из членов 
ВЦИК’а не приедет, бутырские заключенные 
начали ш»ггь.

Особенно старались женщины и этот тыся- 
чеголосый вой дикпм эхо разносился гю окрест
ности, рождая панику и ужас среди жителей. 
Через два часа на нес-кольких грузовиках при
были вооруженные отряды войск ГПУ, запяв- 
шие все дворы тюрьмы и корридоры. Вой тем 
не менее не прекращался и лишь поздно вече- 
ром был прекращен с тем, чтобы возобновить
ся рано утром. Но план этот был разрушен 
многочисленными переводами в тот же вечер 
в одиночные подземные карцеры, а также пе- 
реводом всех заключениых на карцерное поло- 
жение сроком на 3 дня: были отобраны посте
ли, подушки, все продукты, книги, буквально 
всѳ и в течение 3 дней выдавалось лишь по 
% фунта хлеба и все спали на холодном це- 
мѳнтном полу. Женщины разделили ту же 
участь.

Всякие надежды на измененис іюложепия, 
таким образом, разрушились, и многое изме- 
нилось даже к худшему. Голодному выступле- 
нию Бутырских заключениых, как оказалось, 
было придано большое значениѳ и тюрьма бы
ла об’явлена на осадном положении, что ско- 
рее всего явилось следствием предположения 
органов ГПУ, что между беспорядками в Бу- 
тырках и происшествиѳм во внутренней тюрь
ме'5-го апреля была какая-то непосредствен
ная связь. Дело в том, что два бывш. офицера 
«савинковцы», сидевшие несколько месяцев во 
внутренней тюрьме, напали вечером при выво
да в уборную на двух постовых и, отобрав у 
них бружие, застрелили их, после чего всту

пили в перестрелку с остальной охраной, но, 
так как пути к бегству были для них отреза- 
ны, то, видя безвыходность своего положения, 
они последние пули в наганах пустили себе в 
лоб. * *

Санитарное состояние тюрьмы, во мпогом 
улучшилось, по сравнению, например, с 1922 
годом, медицинская помощь, хотя и бедно, но 
обставлена всеми доступными средствами, а 
больницу даже хвалят, но вот пища не удовле- 
творяет даже минимума требований. С’едоб- 
иым являются только гречневая, пшенная ка
ша и фасоль, что же касается щей, то количе
ство лет пребывали я на екладах протухшей 
солонины дает о себе знать еще за несколько 
часов до того, как щи появляются на столах 
г> камерах. Соблазном для всех заключениых 
елужит пища сгіециально приготовляемая для 
эс - эров и мепыпевиков, где в меню входит и 
рыба и овощи, и. отнюдь не тухлая солонина.

Отстутствие какого - либо труда, вынужден
ное бездолье в течение долгих месяцев ожида- 
ния решсния своей участи, особенно тяготят 
заключениых, и в этом направлении не видно, 
чтобы что-либо предпринималось адмнни- 
страцпей тюрьмы.

* *

Что говорит, что думает тюрьма в этих тихо 
шепчущихся, обособленны х кучках?

Прежде всего, нужно сказать, что она дале
ко не все говорит, что думает: причина та, что 
практикуемая ГПУ система «тюремных насе- 
док», чрезмерио увеличиваемая болозненно- 
тревожным воображеиием заключениых, пара- 
лизует уста.

Что говорит духовенство? Пишущий эти 
(*троки говорил с ліесколькими учеными бого
словами и большиство из них смотрит на иро- 
псходящпе события однообразно.

— «Мы ничуть не удивляемся происходяще
му: это плод того, 4rçp давно уже сеяла рус
ская интеллигенция своим рационализмом. 
Вспомните мысли Достоевского из его «запис
ной книжки» об истинной подкладке соци- 
ализма и торжество иудейства и иудаизма, 
вспомните предсмертное, как бы откровсние 
Соловьева о грядущей борьбе, которую встре- 
тит христиаиство на своем пути. . . »

Текуіцие дела церковной жизни большин
ству духовенства, томящемуся в тюрьмах, 
'грудію решать об’ективію, когда за тюремной 
стеной находится без средств к существова- 
пию огромная, в большинстве случаев, семья 
и когда приходится итти па гпетуіцие компро
миссы.

Что говорят хозяйственники, промышленни
ки?. Уже одно их пребыванію в болыпом число 
в Бутырках говорит за то, что на хозяйствен- 
пом фронте далеко не все обстоит благополуч
но. Это, конечно, с одной сто]іоны, пѵ, а с дру
гой, довольно часто и ясно видно, что увлек
шись вакха палией нэпа, хозяйственники рейхи- 
ли во вело «тряхнуть стариной» и дорого рас
плачиваются за несвоевременный пыл.

Каргину полной растерянности являют со
бою представители нэпа. В подавляющем 
большинстве случаев к ним широко прпменя- 
ется административная высылка в Соловки, 
Нарымский край и Урал; особенно пугают их 
Соловки, так как в Нарыме и на Урале они 
считают еще возможным устроиться. Здесь не 
только нэпманы Москвы, но и других городов;
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так, например, из Ростова на Дону в апреле 
было выслано 450 человек нэпманов. Они на
ходятся все время в недоумении, как это так 
могло случиться, что советская. власть, допу
стившая нэп, гонит их теперь в какие-то Со
ловки, предварительно все конфисковав и абсо
лютно больше в них не нуждаясь. Семьи их, в 
большинстве случаев, также выселяются из 
Москвы, с запрещеиием жить в шести круп- 
ных губерниях (на угфощенііом советском нзы- 
ке это называется «высылка ми ну с шесть»). 
Одно время практиковался хитроумный обход 
этого распоряженія : тотчас же иосле ареста, 
предвидя высылку, жена разводилась со евоим 
мужем, чтобы, таким образом, избогпуть вы
сылки, сохранить ква])тиру и квартирное иму
щество, по специальным циркуляром по иир- 
комюсту запрещено совершенно подобных рас- 
торжений брака.

Пеструю емесь «одожд, лпц, племсіі, паре
мий, состояпиіі» предетаиляют собою жертвы 
с толь популярной ныне в СССР ст. 114-ой У го
ловного Кодекса: это - - ирием и дама взятки. 
Кого зді‘сь только иет! Кто только не берет и 
кто только не дает теие]и» взяток и все смп- 
тают это в порядке вещей, одни мотивируя 
«на жалованье не проѵкивешь», другие «ие под
мажешь — ие поедешь». Как живучи русскііе 
поговорки!

ред и расширять в тюрьме свои познания в 
обществе старых «сттецов», строя широкие пла
ны на ближайшее будущее. Один немец-ком
мунист, просидевший год в Лейпцигской тюрь
ме, однажды рассказывал в камерѳ о режимѣ 
пемецкой тюрьмы. Его слушали все и особен
но «шпана» с затаенным дыханьем. Иногда на 
их лица.х блуждала улыбка недоверия к тому, 
чтобы об арестаігге могли бы так серьезно, так 
продуманно до мелочей заботиться в тюрьме. :

— Да, — глубокомысленно заметил одшг, из 
пнх, — там станешь человеком, а зд есь ... стал 
вором и умереть должон вором — другого вы
хода пет». *• *

Вот краткой очерк «сегодняшнего дня» Бу- 
тырской тюрьмы. Будет ли у иея новое «зав
тра»— приходится сомиеваться. Когда пере- 
(•тупаешь поелодний иорог ее жслезных ворот, 
с тревогой глядишь виеред, где снова ждет твг* 
бя суровая, жестокая борьба и с грустью ду
маешь о тох, кто временно или надолго схоро- 
ікчі за этими высокими степами.

За недостатком мѣста откладываются до слѣ-, 
дующаго номера статьи и замѣтки по отдѣлам «Из 
жизни деревни» (по совѣтским данным), и инфор
мація о дѣятельности групп «Крестьянской Рос
сіи». Р е д а к ц і я .

Прекрасно чувству от себя в тюрьме «шпана». 
Минимальность наказа пня, обеспеченная им 
Уголовным Кодексом, из рога изобилия с-ып-
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