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силѣ этого новаго крупповскаго орудія. То же самое происхо¬ 
дитъ и съ воздушнымъ флотомъ. Вт. то время, какъ спеціальные 
заводы воздухоплавательныхъ аппаратовъ выпускаютъ свои 
цеппелины, аэростаты и аэропланы, въ это время на заводѣ 
Круппа уже ломаютъ голову надъ новой артиллеріей, способной 
поражать врага вь небесахъ. И въ самомъ дѣлѣ, у Крупна уже 
вырабатываются особыя пушки, стрѣляющія въ воздухъ и спо¬ 
собныя уничтожить высоко рѣющихъ летчиковъ. Орудія эти 
снабжены снарядами, заключающими въ себѣ не ядра, а взрыв¬ 
чатыя вещества. Послѣ выстрѣла такой снарядъ летитъ вверхъ, 
разрывается на извѣстномъ разстояніи и производитъ сильное 
сотрясеніе воздуха близъ самолета, нарушаетъ его устойчивость, 
опрокидываетъ его и роняетъ на землю. Такія орудія поставлены 
на быстрые автомобили и гоняются за самолетами, выпуская 
снарядъ за снарядомъ. Такимъ образомъ низко опустившійся 
летчикъ можетъ быть разстрѣлянъ ружейными нулями, а под- 

1 навшійся на боевую высоту можетъ быть пораженъ снарядомъ 
крупповскаго орудія. 
Трудно сказать, насколько дѣйствительно это орудіе, ибо опыты 

мирнаго времени производились далеко не въ тѣхъ условіяхъ, 
въ которыхъ придется дѣйствовать крупповскому дѣтищу на 
войнѣ. Во всякомъ случаѣ, надо сказать, что крупповскігі сна¬ 
рядъ имѣетъ много общаго сь тѣми бомбами, которыя будутъ 
бросаться летчиками сверху. Надо, чтобы этотъ снарядъ разо¬ 
рвался очень близко отъ летчика, а это не такъ легко сдѣлать, 
потому что угнаться и попасть въ эту механическую птицу, летя¬ 

щую съ быстротою 
100 —170 верстъ въ 
часъ, довольно мудрено. 
Попробуйте попасть пу¬ 
лей нъ ласточку. 
Вотъ почему намъ ка¬ 

жется, что работа Круп¬ 
па пропала даромъ. 
Изъ всего предыду¬ 

щаго молено сдѣлать 
выводъ, что воздушный 
флотъ неуязвимъ и не¬ 
отразимъ. Но это пра¬ 
вильно лишь постольку, 
поскольку непріятель 
не построить своего 
воздушнаго флота. 
На войнѣ летчики 
станутъ уничтожать 
летчиковъ, воздуш¬ 
ные корабли будутъ 
низвергать на землю 
воздушные лее корабли 
непріятеля. Надо пола¬ 
гать, что увертюрой ко 
всякому серьезному 
бою будетъ предвари¬ 
тельный бой въ воз¬ 
духѣ. Военачальники 
враждующихъ арміи 
прежде всего поста¬ 
раются освободить себя 
отъ зоркаго глаза воз¬ 
душныхъ соперни¬ 
ковъ и пошлютъ вь 
бой съ ними свою воз¬ 
душную армію, пони¬ 

мая, что побѣда въ воздухѣ предрѣшитъ побѣду на землѣ. 
Можетъ ли сражаться стѣпой великанъ со зрячимъ человѣкомъ? 
Мы уже имѣемъ единичный примѣръ уничтоженія воздушнаго 
корабля нѣмецкой арміи самоотверженнымъ французскимъ авіа¬ 
торомъ Гарро. Нѣчто подобное будетъ свершаться при войнѣ въ 
воздухѣ и одиночныхъ летательныхъ аппаратовъ и цѣлыхъ фло¬ 
тилій. Самолеты-истребители должны быть быстры и нести до¬ 
статочное количество летчиковъ. Приближаясь другъ къ другу, 
они станутъ палить изъ ружей, бросать другъ въ друга бомбы, 
быть-можетъ, нттн на абордажъ, таранить другъ друга, опроки¬ 
дывать другъ друга и низвергать со страшной высоты на землю. 
Мы уже сказали, что для воздушнаго боя нужны быстро дви¬ 

гающіеся, способные быстро подыматься вверхъ, опускаться 
внизъ, отклоняться нъ стороны летательные аппараты. Отсюда, 
намъ кажется, можно сдѣлать пыподъ, что тихойеты, т-е., зна¬ 
читъ, прежде всего цеппелины н вообще дирижабли наименѣе 
пригодны и наиболѣе уязвимы. Пока такой левіаѳанъ успѣетъ 
повернуться, быстроходный самолетъ подымется надъ этой тушей, 
броситъ въ нее десятокъ-другой бомбъ—и чудовище погибло. 
Такова въ общихъ чертахъ предстоящая роль въ вопий воз¬ 

душнаго флота. Конечно, трудно быть пророкомъ, а въ этомъ 
дѣлѣ почти все гадательно, и только опытъ покажетъ намъ, къ 
какой мѣрѣ воздушные корабли, воздушная артиллерія, воздуш¬ 
ная кавалерія и воздушные развѣдчики заслуживаютъ вниманія 
и тратъ государственныхъ средствъ. Во всякомъ случаѣ летчики 
не могутъ не сыграть болѣе или менѣе замѣтной роли. 

У роза. 

Пусть скрылося солнце, нс вп шо лазури, 
Пусть тучи- -темнѣй и темнѣй. 
Пусть клонятся ивы нодь натискомъ бури 
П лѣпятся волны бѣлѣй. 

Пусть гордая молнія вь небѣ заблещетъ, 
П гнѣвно раскатится іромь, 
Вь объятьяхъ грозы пусть земля затрепещетъ, 
II все озарится огнемъ. 

Пусть старая роща съ корнями простится. 
Нс жаль мп ѣ: я в ѣрю, съ зарей 
Разсѣятся тучи, гроз.? усмирится, 
И вырастетъ іѣсъ молодой. 

Н. Власовъ. 

Редакторъ изд. Л. Ф. Марксъ. 

ростеръ/ 

Разгорается яркій костерь на бѵгрѣ. 
На высокомъ буірѣ въ обезлюдившемъ нолѣ; 
Кто-то пѣсню поетъ «о загубленной долѣ» 
За рѣкой въ одинокомъ шатрѣ. 

Вь небѣ звѣзды п мѣсяца сумрачным ликъ; 
Пахнетъ сѣномъ п сладкою мятой, 

А изъ темныхъ лошпнъ, изъ травы непринятой— 
Коростельный плыветь перекликъ... 

’І ихо полемъ п су, по вечерней зарѣ, 
По широкой межѣ, какъ по ровной аллеѣ... 
Разгораясь, горитъ все сильнѣй п сильнѣе 
Искрометный костеръ па бугрѣ. 

Я. Тнсленко. 

Редакторъ В. Я. Свѣтловъ. 

Артистическое занесеніе 1-па А. Ф Ма[ КСЬ, Измайл. проси., № 29 Изд. Т-ва А. Ф, Марнсъ, СПБ., улица Гоголя (М. Морская), № 22. 
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Его Императорское Величество 
Его Императорское Величество Король Великобританіи к Ирландіи, 

Государь Императоръ Николаи И. Вмператооъ Ипдін Георгъ V. 

Августѣйшіе Братья по оружію. 

Его Королевское Величество 
Король бельгійски ільбертъ I. 
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Гг. подписчиковъ „Нивы“, находящихся въ районахъ военныхъ дѣйствій, 
или выбывающихъ въ таковые районы, 

Контора журнала проситъ, во избѣжаніе пропажи нумеровъ, извѣщать во-время о перемѣнѣ адреса. 
Лица, не имѣющія возможности теперь же указать новый адресъ, благоволятъ 

довести объ этомъ до свѣдѣнія Конторы для временной пріостановки имъ высылки 
журнала впредь до сооощенія адреса. 

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 28 коп. и печатный адресъ. 

РпЛРПЖЯЫІР ТЕКСТЪ: Заявленіе Рѣчь Государя Императора. Великая европейская война. (Хроиика военныхъ дѣйствій,'.—Кто яиповатъ? Очеркъ 
^иДсНтапіСв Н. Инсарова. Варввры. II. Нѣмецкіе офицеры во Франція въ 1870 г. Очеркъ Б. Никонова. До свиданьи па позиціяхъ! Разсказъ Ивана 

Островного (Окончаніе).-Галиційская пѣсня. Стих. Георгія Иванова.-Женевская конвенція. (Къ .ѴКдѢтію «*о Д«я «я ііолніісавія.).—Объявленія. 
РИСУНКИ: Августѣйшіе Братья по оружію.-Высочайшее посѣщеніе Москвы. (4 рис-). Москва встрѣчаетъ Царя. У Кремля, на Красной площади.—Англійскій 

флотъ, расположенный близъ Портсмута. Англійскій король Георгъ V и адмиралъ Каллаганъ Генералъ Джонъ Френчъ, главнокомандующій англійской дессантной арміей.— 
Фельдмаршалъ лордъ Робертсъ, главнокомандующій англійской колоніальной арміей.—Члены Императорской Фамиліи, паходнщіеся въ рядахъ арміи на театрѣ поенныхъ 
дѣйствій. Французскій адмиралъ Буэ де-Лапейреръ. командующій соединеннымъ англо-французскимъ флотомъ въ Средиземномъ и Адріатическомъ моряхъ. -Вѣсти съ войны 

Н-ь отому /Л прилагается „Полнаго собранія сочиненій Эдмонда Ростана14 нн. 4. 
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^ѣчь осударя Императора 
представителямъ дворянства, города, земства и купечества, 

произнесенная иъ Москвѣ, въ Большомъ Кремлевскомъ Дворцѣ, б авгита с. г. 
„Въ часъ военной грозы, такъ внезапно и вопреки Моимъ на¬ 

мѣреніямъ, надвинувшейся на миролюбивый народъ Мой. Я, по 
обычаю Державныхъ Предковъ, ищу укрѣпленія душевныхъ силъ 
въ молитвѣ у святынь московскихъ. Въ стѣнахъ древняго Москов¬ 
скаго Кремля, въ лицѣ вашемъ, жители дорогой Мнѣ Первопре¬ 
стольной Москвы. Я привѣтствую весь вѣрный Мнѣ русскій народъ, 
повсюду—и на мѣстахъ, въ Государственной Думѣ, и въ Государ¬ 
ственномъ Совѣтѣ—единодушно откликнувшійся на Мой призывъ 
встать дружно всей Россіей, откинувъ распри, на защиту родной 
земли славянства. Въ могучемъ всеобщемъ порывѣ слились во¬ 
едино всѣ безъ различія племена и народности великой Имперіи 
Нашей, и вмѣстѣ со Мной никогда не забудетъ этихъ историче¬ 
скихъ дней Россія. Такое единеніе Моихъ чувствъ и мыслей со 
всѣмъ Моимъ народомъ даетъ Мнт. глубокое утѣшеніе и спокой¬ 
ную увѣренность въ будущемъ. Отсюда, изъ сердца Русской Земли, 
Я шлю доблестнымъ войскамъ моимъ и мужественнымъ инозем¬ 
нымъ союзникамъ, заодно съ Нами поднявшимся за попранныя 
начала мира и правды, горячій привѣтъ! Съ нами Богь!“ 
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На пути слѣдованія Ихъ Величествъ у городской думы.- Ихъ Императорскія Величества при выходѣ изъ часовни Иверской Божіей Матери 

Высочайшее посѣщеніе Москвы, по фот. с. Смирнова. 

Высочайшее шествіе изъ Успенскаго собора въ Николаевскій дворецъ. 

Ихъ Императорснія Величества Государь Императоръ и Государыня Императрица Алѳнсаидра Ѳеодоров ' 
и Ея Императорскимъ Высочествомъ Великой Княгиней Елисаветой Ѳеодоровной, посѣтившіе Солдатѳнновг 

По фот. К. Фишера. 

Высочайшее посѣщеніе Москвы по фот. с. гмирнова. 

г 
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^ЗеликѵауЧ европейс^а/і война. 

(Хроника военныхъ дѣйствій). 

Волѣе или менѣе рѣшительныя событія на театрѣ военныхъ 
дѣйствій начались несравненно скорѣе, чѣмъ можно было ожи¬ 
дать. Сосредоточеніе огромныхъ армій прошло чрезвычайно 
быстро, и къ какія-нибудь 2 3 недѣли онѣ уже успѣли созрѣть 
для важныхъ операцій, которыя еще не рѣшаютъ вопроса о 
побѣдѣ, но несомнѣнно отразятся на всемъ дальнѣйшемъ ходѣ 
войны. Разсчитывая на медленность нашей .мобилизаціи, Германіи 
выставила на нашей границѣ только б корпусовъ, остатьиые же 
20 корпусовъ бросила на Бельгію и Францію въ надеждѣ однимь 
ударомъ* сокрушить нашу союзницу и затѣмь направить иа наст, 
всѣ свои силы, перебросивъ побѣдоносные полки въ теченіе ка¬ 
кой нубудь недѣли съ запада иа востокъ. Для того, чтобы выиг¬ 
рать время и но возможности помѣшать нашей мобилизаціи и со¬ 
средоточенію нашихъ силъ, германскіе корпуса должны были 
вторгнуться возможно глубже вл. наши предѣлы, внести сумятицу 
высадкой дессанта на Балтійскомъ побережьѣ гдѣ-нибудь возможно 
ближе къ столицѣ и затѣмъ ужъ постепенно отступать подъ на¬ 
поромъ нашей арміи до подхода разгромившихъ Францію кор¬ 
пусов!.. 
Къ счастью для Европы, выполненіе нѣмецкаго плана оказалось 

неудачнычі. во всѣхъ его частяхъ. Вмѣсто того, чтобы пройти вд> 
шесть дней Бельгію, армія генерала Эммиха потеряла двѣ недѣли 
ііоді. стѣнами Льежа и понесла рядъ опустошительныхъ пораженій 
по вгей линіи первоначальнаго, плохо подготовленнаго, наступленія. 
Только тогда, когда маленькая Бельгія была затоплена полу¬ 
милліонной арміей, бельгійцы, по соглашенію съ союзниками, 
сняли живой заслонъ своихъ полковъ н, не использовавъ для за¬ 
щиты холмистыхъ окрестностей Брюсселя изъ опасенія обхода, 
отвели свою армію въ огромный укрѣпленный лагерь Антверпена. 
Занятіе столицы нѣмцы отпраздновали, какъ побѣду, и тотчасъ 
же обложили Брюссель огромной контрибуціей въ 200 милліо¬ 
новъ франковъ, но, въ сущности, никакой побѣды они ие одер¬ 
жали, такъ какъ уступка незащищеннаго Брюсселя вызвана только 
стратегичоскнми соображеніями. Бельгійская армія сдѣлала свое 
дѣло, блестяще исполнила назначеніе перваго заслона, подъ при¬ 
крытіемъ котораго безпрепятственно совершалось сосредоточеніе 
французскихъ силъ, и будетъ теперь висѣть за неприступными 
укрѣпленіями Антверпена, какъ угроза, въ тылу праваго фланга 
нѣмецкаго наступленія. Бъ своемъ движеніи впередъ нѣмцы 
встрѣтятъ теперь живую стѣну французскихъ и англійскихъ 
штыковъ. Даже при необходимости оставить заслонъ противъ 
Антверпена численность нѣмецкихъ полчищъ на этомъ фронтѣ 
все-таки нѣсколько превышаетъ силы союзниковъ, но это пре¬ 
имущество нѣсколько уравновѣшивается возможностью исполь¬ 
зованія обороняющимися укрѣпленій Намюра и преимуществъ 
оборонительной тактики, позволяющей всюду вести бой изъ-за 
земляныхъ окоповъ. 
Въ настоящую минуту сраженіе между главными силами нѣм¬ 

цевъ и французовъ идетъ уже по всей линіи сь яснымъ пере¬ 
вѣсомъ счастья иа сторонѣ обороняющихся. 11мь много помогла 
удачная диверсія генералиссимуса Жоффра въ видѣ вторженія вд. 
Лотарингію, которое станило французскій корпусъ въ тылу гер¬ 
манскаго наступленія. Нѣмцы вытѣснили слабый отрядъ фран¬ 
цузовъ изъ Лотарингіи обратно почти къ самой границѣ, ио для 
этого они были вынуждены отвлечь отъ главнаго театра воен¬ 
ныхъ дѣйствій четыре или пять корпусовъ и ослабить свое чи¬ 
сленное преимущество. Французское вторженіе въ Эльзасъ не 
имѣло характера стратегической диверсіи и было поведено съ 
большими силами. Вынужденные первоначально уступить за¬ 
нятые слабыми отрядами Кольмаръ н Мюльгаузенъ подъ напоромъ 
двухъ германскихъ корпусовъ, французы сосредоточили затѣмъ здѣсь 
болѣе значительныя силы и послѣ рѣшительныхъ боевъ снова 
заняли и Кольмаръ и Мюльгаузенъ п оттѣснили нѣмцевъ къ са¬ 
мому Рейну. Однако рѣшающее значеніе для перваго періода 
войны имѣетъ исходъ сраженій не въ Эльзасѣ и не въ Лота¬ 
рингіи, а на бельгійскочд. театрѣ войны но линіи расположенія 
нѣмецкихъ и англо французскихъ войскъ. Повидимому, нѣкоторый 
перевѣсъ въ первыхъ бояхъ, особенно подъ Намюромъ, передовая 
линія котораго была взята атакующими, склоняется на сторону 
Германіи. Офиціальная реляція французскаго правительства го¬ 
воритъ о неизбѣжности общаго отступленіи французовъ и англи¬ 
чанъ ие только въ Бельгіи, .но также и въ Эльзасъ-Лотарингіи. 
Армія генерала Жоффра будетъ отступать на заранѣе подготовлен¬ 
ныя позиціи, безпрерывно получая новыя подкрѣпленія. Для 
того, чтобы добраться до Парижа, представляющаго собою 
огромную крѣпость, обложеніе которой требуетъ милліонной 
арміи, нѣмцамъ потребуется огромный притокъ силъ и не менѣе 
трехъ мѣсяцевъ времени, ио необходимость вести борьбу иа вос¬ 
точномъ фвонтѣ нс дастъ имъ ни того пи другого. 

Расчеты нѣмецкихъ стратеговъ на медлительность русской мо¬ 
билизаціи тоже оказались совершгнио ошибочными. Быстрый 
ходъ ея не позволилъ генералу Притвицу развить наступленіе 
на нашу границу. Занятіе Калиша, Ченстохова, Сувалокъ, Верж- 

болова, Плоцка получило характеръ мимолетнаго набѣга. Рус¬ 
скія силы сами быстро перешли въ наступленіе п во многихъ 
пунктахъ вторглись въ территорію противника. Отбивъ Вержбо- 
лово, они заняли Эйдкуненъ. разрушили кавалерійскими набѣ¬ 
гами питающія его желѣзнодорожныя линіи п съ самаго начаіа 
заложили здѣсь основу для прочнаго развитія своихъ удачныхъ 
наступательныхъ операцій. Послѣ троекратнаго отраженія уси¬ 
леннаго нѣмецкаго наступленія на Эйдкуненъ мы сами перешли 
въ наступленіе и нанесли рѣшительное пораженіе тремъ гер 
манокичъ корпусамъ на широкомъ фронтѣ нъ 40 верстъ. Въ 
разгаръ боя германцы пытались охватить иашь правый флангь 
и, съ цѣлью усилить обходныя колонны, ослабили спой центръ: 
ио желѣзная стойкость праваго фланга позволила намъ благопо¬ 
лучно выдержать бѣшеный натискъ, а рѣшительная атака на 
Гумбпнеиъ побѣдоносно прорвала германскій центръ. 
Уже 4 августа потрясенный огромными потерями непріятель 

началъ общее отступленіе по всему фронту, оставляя намъ много 
плѣнныхъ, раненыхъ, пушокъ, пулеметовъ, боевыхъ запасовъ 
и провіантскихъ складовъ. Купленная кровавою цѣною блестя¬ 
щая побѣда при Гумбиненѣ имѣетъ огромное стратегическое зна¬ 
ченіе. Она отдаетъ въ нашу власть всю восточную иришіелннскую 
Пруссію и открываетъ дорогу для движенія на западъ въ обходъ 
Мазурскихъ озеръ съ укрѣпленными перешейками. Разбитые 
германскіе корпуса лишились способности къ энергичному со¬ 
противленію и снѣіпно отходятъ на сѣверо-западъ, частью къ 
Кёнигсбергу; на поддержку имъ двинутъ данцигскій корпусъ, и 
даже, можетъ-бытъ, будутъ спѣшно двинуты тѣ имперскіе резервы 
изъ Лейпцига, Берлина и западной Германіи, которые должны 
были бы усилить наступленіе иа Бельгію и Францію. Понятно, 
почему наша побѣда вызываетъ такую шумную радость у на 
шихъ'союзниковъ. Ея стратегическое значеніе усиливаеген еще 
тѣмъ, что съ юга въ обходъ первой линіи тѣхъ же Леценскихь 
озеръ изъ Ломжинской и Плоцкой губ. въ предѣлы германской 
территоріи вторглась другая русская армія, занявшая рядъ го¬ 
родовъ: Зольдау, Найдеибургъ, Виленбергь и Ортельсбургъ. Она 
идетъ наперерѣзъ отступленію разбитыхъ нѣмецкихъ войскъ, 
открываетъ для удара флангъ второй и третьей линій озерныхъ 
укрѣпленій и грозить отрѣзать сообщеніе нсѣхъ нѣмецкихъ силъ 
восточной Пруссіи съ имперіей. Германскіе корпуса сжимаются 
съ двухъ сторонъ желѣзными тисками и будутъ вынуждены или 
спѣшно отступать, бросая нгѣ свои, считавшіяся неприступными, 
укрѣпленія съ громадными складами оружія и провіанта, или же 
рисковать очутиться въ плѣну. Двойное наступленіе широкимъ 
фронтомъ въ сто верстъ, начавшееся уже на 17-й день со дня 
объявленія войны, угрожая въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи 
центру Германіи, страшно невыгодно отзовется иа германскихъ 
операціяхъ западнаго фронта. 
Одновременно мы очень удачно перешли въ наступленіе и 

противъ сѣверной части Австріи, открывающее пути для еще 
болѣе глубокихъ вторженій въ незащищенную со стороны Австріи 
германскую территорію въ тылъ и флангъ оборонительныхъ армій. 
До сихъ поръ сопротивляемость австрійскихъ войскъ въ рядѣ 
мелкихъ столкновеній была довольно слабой. Австрійцы легко 
отступаютъ и охотно сдаются въ плѣнъ. Трудно предположить, 
чтобы въ предстоящихъ болѣе крупныхъ бояхъ они обнаружили 
большую устойчивость. Объявленный въ Австріи призывъ кь по¬ 
головному ополченію увеличитъ, можетъ-быть, численность австрій¬ 
ской арміи, ио не ея боевую мощь. 
Какъ и предвидѣли спеціалисты, Австрія ие способна оказать 

значительной поддержки Германіи. Уже въ первыя же Мѣсяцъ 
войны она понесла рѣшительныя пораженія отъ сербовъ въ 
районѣ Шабаца, между Дрииой и Савой. Разгромъ австрійской 
арміи, потерявшей свыше 30.000 убитыми и ранеными, 5.000 
плѣнными, около 100 орудій -и до 40.000 ружей, множество 
боевыхъ припасовъ и даже полковыя кассы, былъ несравненно 
болѣе жестокій и полный, чѣмъ знаменитое пораженіе подъ 
Содовой. 
Австрійской арміей командовалъ фельдмаршалъ Франкъ, серб¬ 

ской воевода ІІутинкъ, находившійся въ Крагуевацѣ. 
Путникъ крайне скупъ на реляціи, и нъ теченіе восьми дней 

онъ томилъ Сербію. Всѣ его донесенія правительству ограничи¬ 
вались одной фразой: „На театрѣ войны все благополучно-. 
Только на восьмой день онъ сообщилъ подробности боя, иа 

чавъ свое донесеніе такъ: 
„Сербское войско одержало большую побѣду." 
Взятіе штурмомъ Шабаца, это —уже начало конца. Знаменательно, 

что въ Шабаикомъ сраженіи участвовала только одна треть дѣй¬ 
ствующей сербской арміи. Остальныя части, еще нетронутыя 
огнемъ, готовы вступить въ австрійскіе предѣлы п защищать 
свою родину отъ всякихъ попытокъ со стороны Балканъ. Вмѣстѣ 
гъ русской побѣдой при Гумбиненѣ сербская побѣда при Шабацѣ 
знаменуетъ собою благопріятный оборотъ иачаншейся европейской 
борьбы въ пользу славянъ. 
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^ЗеликѵауЧ европейс^а/і война. 

(Хроника военныхъ дѣйствій). 

Волѣе или менѣе рѣшительныя событія на театрѣ военныхъ 
дѣйствій начались несравненно скорѣе, чѣмъ можно было ожи¬ 
дать. Сосредоточеніе огромныхъ армій прошло чрезвычайно 
быстро, и къ какія-нибудь 2 3 недѣли онѣ уже успѣли созрѣть 
для важныхъ операцій, которыя еще не рѣшаютъ вопроса о 
побѣдѣ, но несомнѣнно отразятся на всемъ дальнѣйшемъ ходѣ 
войны. Разсчитывая на медленность нашей .мобилизаціи, Германіи 
выставила на нашей границѣ только б корпусовъ, остатьиые же 
20 корпусовъ бросила на Бельгію и Францію въ надеждѣ однимь 
ударомъ* сокрушить нашу союзницу и затѣмь направить иа наст, 
всѣ свои силы, перебросивъ побѣдоносные полки въ теченіе ка¬ 
кой нубудь недѣли съ запада иа востокъ. Для того, чтобы выиг¬ 
рать время и но возможности помѣшать нашей мобилизаціи и со¬ 
средоточенію нашихъ силъ, германскіе корпуса должны были 
вторгнуться возможно глубже вл. наши предѣлы, внести сумятицу 
высадкой дессанта на Балтійскомъ побережьѣ гдѣ-нибудь возможно 
ближе къ столицѣ и затѣмъ ужъ постепенно отступать подъ на¬ 
поромъ нашей арміи до подхода разгромившихъ Францію кор¬ 
пусов!.. 
Къ счастью для Европы, выполненіе нѣмецкаго плана оказалось 

неудачнычі. во всѣхъ его частяхъ. Вмѣсто того, чтобы пройти вд> 
шесть дней Бельгію, армія генерала Эммиха потеряла двѣ недѣли 
ііоді. стѣнами Льежа и понесла рядъ опустошительныхъ пораженій 
по вгей линіи первоначальнаго, плохо подготовленнаго, наступленія. 
Только тогда, когда маленькая Бельгія была затоплена полу¬ 
милліонной арміей, бельгійцы, по соглашенію съ союзниками, 
сняли живой заслонъ своихъ полковъ н, не использовавъ для за¬ 
щиты холмистыхъ окрестностей Брюсселя изъ опасенія обхода, 
отвели свою армію въ огромный укрѣпленный лагерь Антверпена. 
Занятіе столицы нѣмцы отпраздновали, какъ побѣду, и тотчасъ 
же обложили Брюссель огромной контрибуціей въ 200 милліо¬ 
новъ франковъ, но, въ сущности, никакой побѣды они ие одер¬ 
жали, такъ какъ уступка незащищеннаго Брюсселя вызвана только 
стратегичоскнми соображеніями. Бельгійская армія сдѣлала свое 
дѣло, блестяще исполнила назначеніе перваго заслона, подъ при¬ 
крытіемъ котораго безпрепятственно совершалось сосредоточеніе 
французскихъ силъ, и будетъ теперь висѣть за неприступными 
укрѣпленіями Антверпена, какъ угроза, въ тылу праваго фланга 
нѣмецкаго наступленія. Бъ своемъ движеніи впередъ нѣмцы 
встрѣтятъ теперь живую стѣну французскихъ и англійскихъ 
штыковъ. Даже при необходимости оставить заслонъ противъ 
Антверпена численность нѣмецкихъ полчищъ на этомъ фронтѣ 
все-таки нѣсколько превышаетъ силы союзниковъ, но это пре¬ 
имущество нѣсколько уравновѣшивается возможностью исполь¬ 
зованія обороняющимися укрѣпленій Намюра и преимуществъ 
оборонительной тактики, позволяющей всюду вести бой изъ-за 
земляныхъ окоповъ. 
Въ настоящую минуту сраженіе между главными силами нѣм¬ 

цевъ и французовъ идетъ уже по всей линіи сь яснымъ пере¬ 
вѣсомъ счастья иа сторонѣ обороняющихся. 11мь много помогла 
удачная диверсія генералиссимуса Жоффра въ видѣ вторженія вд. 
Лотарингію, которое станило французскій корпусъ въ тылу гер¬ 
манскаго наступленія. Нѣмцы вытѣснили слабый отрядъ фран¬ 
цузовъ изъ Лотарингіи обратно почти къ самой границѣ, ио для 
этого они были вынуждены отвлечь отъ главнаго театра воен¬ 
ныхъ дѣйствій четыре или пять корпусовъ и ослабить свое чи¬ 
сленное преимущество. Французское вторженіе въ Эльзасъ не 
имѣло характера стратегической диверсіи и было поведено съ 
большими силами. Вынужденные первоначально уступить за¬ 
нятые слабыми отрядами Кольмаръ н Мюльгаузенъ подъ напоромъ 
двухъ германскихъ корпусовъ, французы сосредоточили затѣмъ здѣсь 
болѣе значительныя силы и послѣ рѣшительныхъ боевъ снова 
заняли и Кольмаръ и Мюльгаузенъ п оттѣснили нѣмцевъ къ са¬ 
мому Рейну. Однако рѣшающее значеніе для перваго періода 
войны имѣетъ исходъ сраженій не въ Эльзасѣ и не въ Лота¬ 
рингіи, а на бельгійскочд. театрѣ войны но линіи расположенія 
нѣмецкихъ и англо французскихъ войскъ. Повидимому, нѣкоторый 
перевѣсъ въ первыхъ бояхъ, особенно подъ Намюромъ, передовая 
линія котораго была взята атакующими, склоняется на сторону 
Германіи. Офиціальная реляція французскаго правительства го¬ 
воритъ о неизбѣжности общаго отступленіи французовъ и англи¬ 
чанъ ие только въ Бельгіи, .но также и въ Эльзасъ-Лотарингіи. 
Армія генерала Жоффра будетъ отступать на заранѣе подготовлен¬ 
ныя позиціи, безпрерывно получая новыя подкрѣпленія. Для 
того, чтобы добраться до Парижа, представляющаго собою 
огромную крѣпость, обложеніе которой требуетъ милліонной 
арміи, нѣмцамъ потребуется огромный притокъ силъ и не менѣе 
трехъ мѣсяцевъ времени, ио необходимость вести борьбу иа вос¬ 
точномъ фвонтѣ нс дастъ имъ ни того пи другого. 

Расчеты нѣмецкихъ стратеговъ на медлительность русской мо¬ 
билизаціи тоже оказались совершгнио ошибочными. Быстрый 
ходъ ея не позволилъ генералу Притвицу развить наступленіе 
на нашу границу. Занятіе Калиша, Ченстохова, Сувалокъ, Верж- 

болова, Плоцка получило характеръ мимолетнаго набѣга. Рус¬ 
скія силы сами быстро перешли въ наступленіе п во многихъ 
пунктахъ вторглись въ территорію противника. Отбивъ Вержбо- 
лово, они заняли Эйдкуненъ. разрушили кавалерійскими набѣ¬ 
гами питающія его желѣзнодорожныя линіи п съ самаго начаіа 
заложили здѣсь основу для прочнаго развитія своихъ удачныхъ 
наступательныхъ операцій. Послѣ троекратнаго отраженія уси¬ 
леннаго нѣмецкаго наступленія на Эйдкуненъ мы сами перешли 
въ наступленіе и нанесли рѣшительное пораженіе тремъ гер 
манокичъ корпусамъ на широкомъ фронтѣ нъ 40 верстъ. Въ 
разгаръ боя германцы пытались охватить иашь правый флангь 
и, съ цѣлью усилить обходныя колонны, ослабили спой центръ: 
ио желѣзная стойкость праваго фланга позволила намъ благопо¬ 
лучно выдержать бѣшеный натискъ, а рѣшительная атака на 
Гумбпнеиъ побѣдоносно прорвала германскій центръ. 
Уже 4 августа потрясенный огромными потерями непріятель 

началъ общее отступленіе по всему фронту, оставляя намъ много 
плѣнныхъ, раненыхъ, пушокъ, пулеметовъ, боевыхъ запасовъ 
и провіантскихъ складовъ. Купленная кровавою цѣною блестя¬ 
щая побѣда при Гумбиненѣ имѣетъ огромное стратегическое зна¬ 
ченіе. Она отдаетъ въ нашу власть всю восточную иришіелннскую 
Пруссію и открываетъ дорогу для движенія на западъ въ обходъ 
Мазурскихъ озеръ съ укрѣпленными перешейками. Разбитые 
германскіе корпуса лишились способности къ энергичному со¬ 
противленію и снѣіпно отходятъ на сѣверо-западъ, частью къ 
Кёнигсбергу; на поддержку имъ двинутъ данцигскій корпусъ, и 
даже, можетъ-бытъ, будутъ спѣшно двинуты тѣ имперскіе резервы 
изъ Лейпцига, Берлина и западной Германіи, которые должны 
были бы усилить наступленіе иа Бельгію и Францію. Понятно, 
почему наша побѣда вызываетъ такую шумную радость у на 
шихъ'союзниковъ. Ея стратегическое значеніе усиливаеген еще 
тѣмъ, что съ юга въ обходъ первой линіи тѣхъ же Леценскихь 
озеръ изъ Ломжинской и Плоцкой губ. въ предѣлы германской 
территоріи вторглась другая русская армія, занявшая рядъ го¬ 
родовъ: Зольдау, Найдеибургъ, Виленбергь и Ортельсбургъ. Она 
идетъ наперерѣзъ отступленію разбитыхъ нѣмецкихъ войскъ, 
открываетъ для удара флангъ второй и третьей линій озерныхъ 
укрѣпленій и грозить отрѣзать сообщеніе нсѣхъ нѣмецкихъ силъ 
восточной Пруссіи съ имперіей. Германскіе корпуса сжимаются 
съ двухъ сторонъ желѣзными тисками и будутъ вынуждены или 
спѣшно отступать, бросая нгѣ свои, считавшіяся неприступными, 
укрѣпленія съ громадными складами оружія и провіанта, или же 
рисковать очутиться въ плѣну. Двойное наступленіе широкимъ 
фронтомъ въ сто верстъ, начавшееся уже на 17-й день со дня 
объявленія войны, угрожая въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи 
центру Германіи, страшно невыгодно отзовется иа германскихъ 
операціяхъ западнаго фронта. 
Одновременно мы очень удачно перешли въ наступленіе и 

противъ сѣверной части Австріи, открывающее пути для еще 
болѣе глубокихъ вторженій въ незащищенную со стороны Австріи 
германскую территорію въ тылъ и флангъ оборонительныхъ армій. 
До сихъ поръ сопротивляемость австрійскихъ войскъ въ рядѣ 
мелкихъ столкновеній была довольно слабой. Австрійцы легко 
отступаютъ и охотно сдаются въ плѣнъ. Трудно предположить, 
чтобы въ предстоящихъ болѣе крупныхъ бояхъ они обнаружили 
большую устойчивость. Объявленный въ Австріи призывъ кь по¬ 
головному ополченію увеличитъ, можетъ-быть, численность австрій¬ 
ской арміи, ио не ея боевую мощь. 
Какъ и предвидѣли спеціалисты, Австрія ие способна оказать 

значительной поддержки Германіи. Уже въ первыя же Мѣсяцъ 
войны она понесла рѣшительныя пораженія отъ сербовъ въ 
районѣ Шабаца, между Дрииой и Савой. Разгромъ австрійской 
арміи, потерявшей свыше 30.000 убитыми и ранеными, 5.000 
плѣнными, около 100 орудій -и до 40.000 ружей, множество 
боевыхъ припасовъ и даже полковыя кассы, былъ несравненно 
болѣе жестокій и полный, чѣмъ знаменитое пораженіе подъ 
Содовой. 
Австрійской арміей командовалъ фельдмаршалъ Франкъ, серб¬ 

ской воевода ІІутинкъ, находившійся въ Крагуевацѣ. 
Путникъ крайне скупъ на реляціи, и нъ теченіе восьми дней 

онъ томилъ Сербію. Всѣ его донесенія правительству ограничи¬ 
вались одной фразой: „На театрѣ войны все благополучно-. 
Только на восьмой день онъ сообщилъ подробности боя, иа 

чавъ свое донесеніе такъ: 
„Сербское войско одержало большую побѣду." 
Взятіе штурмомъ Шабаца, это —уже начало конца. Знаменательно, 

что въ Шабаикомъ сраженіи участвовала только одна треть дѣй¬ 
ствующей сербской арміи. Остальныя части, еще нетронутыя 
огнемъ, готовы вступить въ австрійскіе предѣлы п защищать 
свою родину отъ всякихъ попытокъ со стороны Балканъ. Вмѣстѣ 
гъ русской побѣдой при Гумбиненѣ сербская побѣда при Шабацѣ 
знаменуетъ собою благопріятный оборотъ иачаншейся европейской 
борьбы въ пользу славянъ. 
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^то виноватъ? 
Очеркъ Н. Инсарова. 

Трудно предугадать, чѣмъ кончится война Германіи и Австріи 
со всей почти Европой и даже съ Японіей, но если опираться на 
логику вещей и событій, сравнить и подвести итоги то нельзя 
ие признать, что начавшаяся война грозить Австріи и Германіи 
чрезвычайными послѣдствіями. Уже подсчетъ количества армій и 
флотовъ, морского и воздушнаго, говоритъ самъ за себя. 
Нѣмцы, конечно, каш, одинъ человѣкъ, станутъ въ ряды своей 

арміи и исполнятъ свой долгъ до конца, но у нихъ нѣтъ теперь 
того сліянія, того подъема, того окрыленія. которое несло ихъ 
по полямъ битвъ во времена Седана, Вёрта и Садовой. Ихъ 
встрѣтить теперь неисчислимый, многоплеменный врагъ, идущій 
во имя самообороны, во имя избавленія Европы отъ нѣмецкаго 
засилья, отъ грубаго попранія права и человѣчности, отъ вѣч¬ 
ной угрозы нарушенія мира и отъ постояннаго страха за свои 
владѣнія, къ которымъ простиралась безцеремонная рука изъ 
Берлина. 
Но веяли Германія такова? Всѣ ли нѣмцы только и.думаютъ 

I о безпредѣльномъ расширеніи своего отечества и о подчиненіи 
Пруссіи всѣхъ частей свѣта? Врядъ ли это такъ. Въ своей по¬ 
слѣдней статьѣ, озаглавленной: „Пег Кгіге“ („Война"), извѣстный 
журналистъ Максимиліанъ Гардеиъ обращается кь благора¬ 
зумнымъ, не потерявшимъ равновѣсія, нѣмцамъ. Онъ говорить, 
что теперь наиболѣе разумная и сознательная часть націи повто¬ 
ряетъ иа всѣ лады: „Германія обезумѣла*. Но не слѣдуетъ 
отождествлять Германіи съ тѣми, кто руководитъ ея судьбой. 
Гарденъ предостерегает!. Европу отъ такого умозаключенія и 
говорить, что это было бы огромной ошибкой, и послѣдствія этой 
ошибки могутъ отравить всю жнзиь Европы иа цѣлыя десяти¬ 
лѣтія. 

„Германія ие исчерпывается прусскимъ юнкерствомъ, в.шипшмъ 
надъ ней команду и готовымъ безоглядно вести ее къ пропасти. 
Есть Германія сознательная и разумная, умѣющая понять и оцѣ¬ 
нить положеніе'. Ея голоса мы не слышимъ,—да и смѣетъ ли она 
его подать? Но подавить его въ своемъ сознаніи оиа не можетъ. 
Игра начата съ безумнымъ легкомысліемъ, и каждый новый шаіъ 
свидѣтельствуетъ о немъ. Точно попавшій въ капканъ, ощетини¬ 
вшійся, дрожащій отъ безсильнаго бѣшенства, звѣрь, лязгающій 
зубами направо и налѣво, чуя въ каждомъ зрителѣ врага и 
поздно догадываясь о непоправимой бѣдѣ*. 
Гардеиъ недоумѣваетъ передъ тѣмъ, что происходить сейчасъ 

въ Германіи, и, вглядываясь въ событія послѣднихъ дней, оиъ 
съ грустью вопрошаетъ: „Неужели ослѣпленіе правящихъ кру¬ 
гов!. Германіи такъ велико, что они не видятъ, что за рубе¬ 
жомъ все то, что дѣлается въ Германіи, производитъ впеча¬ 
тлѣніе ряда оглушительныхъ нравственныхъ ударовъ? Неужели 
эти удары, - - говоритъ онъ: — были предусмотрѣны, и на нихъ 
шли сознательно? Но тогда это какой-то неистовый порывъ 
безграничной самоувѣренности. Нѣмецкій народъ не сдѣлалъ бы 
этого безумнаго шага, если бы онъ не былъ загипнотизировавъ, 
если бы ему ие лгали, если бы его ие обманывал! и не дурачили. 
„Смотрите,—обращается онъ къ своимъ соотечественникамъ:—на 
то, что есть, а не иа то, чѣмъ васъ морочатъ*. Зло смѣется та¬ 
лантливый публицистъ надъ всѣми, кто думаетъ, будто Россію, 
„выдержавшую татаръ и турокъ, Бонапарта и Наполеона*,- эту 
Россію, ие изолированную за Байкаломъ, а стоящую въ замкнутой 
боевой линіи рядомъ со своими друзьями, можно „такъ вѣрно 
поразить въ сердце, что оиа будетъ обезсилена хотя бы на 
10 лѣтъ*. „Неужели, спрашиваетъ Гарденъ:—кто-нибудь считаетъ 
британцевъ настолько слѣпыми и ожидаетъ отъ нихъ, что они съ 
благоговѣйно сложенными руками останутся спокойно сидѣть въ 
своихъ клубныхъ креслахъ до тѣхъ поръ, пока ии одна копти 
нентальная держава и даже ни одинъ союзъ державъ ие будетъ 
въ состояніи оспаривать господство нѣмецкой имперіи, чьи дред¬ 
ноуты скоро сравняются по числу съ англійскими, отъ чьей 
милости тогда будетъ зависѣть судьба Индіи?* 
Германія обезумѣла, Германію толкаютъ въ пропасть, ио „горе 

тому, кто игралъ такими высокими предметами и вмѣсто того, 
чтобы выяснить цѣль борьбы и значеніе ея, только услаждалъ 
свое тщеславіе!* Кто же этотъ вдохновитель политики авантюръ, 
политики, не принимающей въ расчетъ дѣйствительныхъ инте¬ 
ресовъ страны, а видимо тѣшащій свое личное тщеславіе? Ко¬ 
нечно, тотъ, въ рукахъ котораго находятся по законамъ страны 
воина и миръ, т.-е. императоръ Вильгельмъ II. Онъ бросилъ 
сейчасъ перчатку Европѣ, и бросилъ ее кичливо, легкомысленно 
и дерзко. Но бросить перчатку еще ие значить выиграть поеди¬ 
нокъ. Гарденъ говоритъ, что французы готовы обѣщать корону 
побѣдоносному вождю. А побѣжденный Гогенцоллернъ — ие 
рискуетъ ли онъ той же короной? 
Центральной фигурой этой роковой войны является фигура 

Вильгельма II Оиъ приковываетъ теперь къ себѣ взгляды всего 
міра, и всякій поступокъ его прошлаго и настоящаго, всякое 
его слово имѣетъ несомнѣнное значеніе и уясняетъ событія 
н политику Германіи, а вмѣстѣ и причины, вызвавшія евро¬ 
пейскую войну. 
Вотъ почему мы задались цѣлью привести нѣсколько рѣчей и 

фактовъ изъ жизни императора Вильгельма, дополняющихъ его 
портретъ и объясняющихъ, почему онъ велъ Германію, а вмѣстѣ 
съ нею и Австро-Венгрію, по торному пути неустаннаго воору¬ 
женія и милитаризма и привелъ всю Европу къ войнѣ. 
Вильгельмъ II получилъ хорошее образованіе, много работалъ, 

учился, и нѣмецкій народъ возлагалъ на него большія надежды, 
предполагая въ лицѣ молодого императора встрѣтить сына Фри¬ 
дриха III При вступленіи на престолъ Вильгельма II печать 
Германіи и Европы говорила, что эпоха „огня и желѣза* нало¬ 
жила свое неизгладимое клеймо на весь строй политической и 
соціальной жизни Германіи, и что теперь нѣмецкому народу 
предстонп. длинный рядъ усилій, чтобы устранить изъ обще¬ 
ственной и государственной жизни ту острую политику, которая 
внесена была людьми, много и славно поработавшими дли осу¬ 
ществленія идеи нѣмецкаго единства. Но задача эта можетъ быть 
выполнена безъ глубокихъ внутреннихъ потрясеній только въ 
томъ случаѣ, если новый императоръ Вильгельмъ II сознаетъ, что 
та внутренняя и внѣшняя политика, которая была пригодна и, 
быть-можетъ, даже необходима въ періодъ созиданія имперіи, 
вовсе непримѣнима тогда, когда государственная жизнь вошла 
или должна была войти въ болѣе или менѣе нормальныя усло¬ 
вія существованія. 
Къ сожалѣнію, надежды нѣмецкаго народа и Европы не оправ¬ 

дались, и въ лицѣ Вильгельма II союзныя государства Германіи 
получили императора, стремящагося къ безграничной власти, 
человѣка тщеславнаго, склоннаго преувеличивать свои положи¬ 
тельныя качества, человѣка задорнаго, неспокойнаго, не считаю 
щагося ни съ волей народа ни съ достоинствомъ союзныхъ госу¬ 
дарей. Рядъ фактовъ, рѣчей императора и отдѣльныхъ его выра 
жеиій даетъ основаніе для подобной характеристики его. какъ 
правителя и человѣка. 
Во время восшествія на престолъ Вильгельма II нѣмецкіе чи¬ 

новники всѣхъ классовъ, во всѣхъ союзныхъ государствахъ но¬ 
сили на фуражкахъ кокарды цвѣта своего государства. Это не 
понравилось юному императору, не считавшемуся уже съ пер 
выхъ шаговъ своего царствованія съ тѣмъ, что Германія пред 
станляегь собою союзъ нѣмецкихъ государствъ; онъ приказалъ, 
чтобы выше федеральной кокарды была другая, для всѣхъ одно¬ 
родная: кокарда императорскихъ цвѣтовъ. Но и па’этомь онъ не 
остановился и выжидалъ только момента, чтобы окончательно 
устранить всѣ федеральные значки. Событія иъ Китаѣ дозволили 
ему добиться въ этомъ направленіи новаго успѣха. Германскимъ 
войскамъ на Дальнемъ Востокѣ была дана особая форма и при 
ией широкополая шляпа, одинъ изъ краевъ которой былъ залп 
хватски приподнять иа манеръ шляпъ буровъ. Вотъ на этотъ-то 
плоскій бокъ шляпы императоръ и налѣпилъ громадную вмпе 
раторскую кокарду и, не рѣшаясь окончательно покончить съ 
федеральной кокардой, помѣстилъ ее подъ своей кокардой, сдѣ¬ 
лавъ ео еле замѣтной и рѣшивъ, видимо, ждать случая уничто¬ 
жить и послѣдніе слѣды этого знака федераціи. 
Съ удивительной послѣдовательностью Вильгельмъ II вытра¬ 

вляетъ все, что мѣшаетъ ему выдвинуть себя и свой импера¬ 
торскій титулъ иа первое мѣсто. Въ концѣ 18! 19 года оиъ при¬ 
казалъ уничтожить изображеніе орла иа германскихъ почтовыхъ 
маркахъ, а вмѣсто орла помѣстилъ свое изображеніе. Однако со¬ 
юзные государи остались недовольны этимъ приказом!,, идущимъ въ 
разрѣзъ съ духомъ германской конституціи, и скромно, но одиако 
рѣшительно запротестовали. Дѣлать было нечего; Вильгельму II 
пришлось уступить, ио уступилъ онъ только наполовину. На 
маркаха, была изображена вмѣсто орла виньетка съ фигурой 
Германіи: одиако лицо Германіи получило такое огромное сход¬ 
ство съ императрицей, супругой Вильгельма, что императоръ 
почти утѣшился въ томъ, что ему ие удалось замѣнить собою 
орла Впрочемъ, и до сихъ поръ императоръ не оставляетъ въ 
покоѣ нѣмецкія марки, и не такъ давно онъ избралъ слѣдующій 
девизъ для новыхъ марокъ: „Г?иг еінір. гіпір, еіпщ* („Только 
еоюзны, союзны, союзны*). Все это, конечно, мелочи, но мелочи 
очень показательныя, свидѣтельствующія о томъ, что нѣмецкія 
государства мѣшаютъ Вильгельму, и что его стремленіе: уйти отъ 
„союзности* къ цезаризму. Одинъ писатель говоритъ, что „онъ 
(императоръ.) желать бы видѣть въ союзныхъ государяхъ только 
свой блестящій генеральный штабъ; • титулъ императора союза 
кажется ему мелкимъ, и нѣтъ сомнѣнія, что именоваться повели¬ 
телемъ „германцевъ* пріятнѣе для его слуха, нежели именоваться 
повелителемъ „нѣмцевъ*. 
Австрію Вильгельмъ II, раздѣляющій взгляды пангерманцевъ, 

разсматриваетъ, какъ часть своей имперіи, пока еще ие вошед¬ 
шую въ составъ Германіи. Онъ зорко слѣдитъ за австрійцами и 
осооенно за ихъ арміей. Состоя въ спискахъ полковникомъ вен¬ 
герскихъ гусаръ, Вильгельмъ пользуется ежегоднымъ полковымъ 
праздникомъ для того, чтобы являться въ Вѣиу и производить 
тамъ военный смотръ. Одиако ведетъ оиъ себя на смотру не 
какъ „почетный полковникъ*, а какъ главнокомандующій австрій¬ 
ской арміи. Такое отношеніе императора всполошило наконецъ 
австрійскій дворъ и австрійскій генеральный штабъ. Чтобы пре- 
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^то виноватъ? 
Очеркъ Н. Инсарова. 

Трудно предугадать, чѣмъ кончится война Германіи и Австріи 
со всей почти Европой и даже съ Японіей, но если опираться на 
логику вещей и событій, сравнить и подвести итоги то нельзя 
ие признать, что начавшаяся война грозить Австріи и Германіи 
чрезвычайными послѣдствіями. Уже подсчетъ количества армій и 
флотовъ, морского и воздушнаго, говоритъ самъ за себя. 
Нѣмцы, конечно, каш, одинъ человѣкъ, станутъ въ ряды своей 

арміи и исполнятъ свой долгъ до конца, но у нихъ нѣтъ теперь 
того сліянія, того подъема, того окрыленія. которое несло ихъ 
по полямъ битвъ во времена Седана, Вёрта и Садовой. Ихъ 
встрѣтить теперь неисчислимый, многоплеменный врагъ, идущій 
во имя самообороны, во имя избавленія Европы отъ нѣмецкаго 
засилья, отъ грубаго попранія права и человѣчности, отъ вѣч¬ 
ной угрозы нарушенія мира и отъ постояннаго страха за свои 
владѣнія, къ которымъ простиралась безцеремонная рука изъ 
Берлина. 
Но веяли Германія такова? Всѣ ли нѣмцы только и.думаютъ 

I о безпредѣльномъ расширеніи своего отечества и о подчиненіи 
Пруссіи всѣхъ частей свѣта? Врядъ ли это такъ. Въ своей по¬ 
слѣдней статьѣ, озаглавленной: „Пег Кгіге“ („Война"), извѣстный 
журналистъ Максимиліанъ Гардеиъ обращается кь благора¬ 
зумнымъ, не потерявшимъ равновѣсія, нѣмцамъ. Онъ говорить, 
что теперь наиболѣе разумная и сознательная часть націи повто¬ 
ряетъ иа всѣ лады: „Германія обезумѣла*. Но не слѣдуетъ 
отождествлять Германіи съ тѣми, кто руководитъ ея судьбой. 
Гарденъ предостерегает!. Европу отъ такого умозаключенія и 
говорить, что это было бы огромной ошибкой, и послѣдствія этой 
ошибки могутъ отравить всю жнзиь Европы иа цѣлыя десяти¬ 
лѣтія. 

„Германія ие исчерпывается прусскимъ юнкерствомъ, в.шипшмъ 
надъ ней команду и готовымъ безоглядно вести ее къ пропасти. 
Есть Германія сознательная и разумная, умѣющая понять и оцѣ¬ 
нить положеніе'. Ея голоса мы не слышимъ,—да и смѣетъ ли она 
его подать? Но подавить его въ своемъ сознаніи оиа не можетъ. 
Игра начата съ безумнымъ легкомысліемъ, и каждый новый шаіъ 
свидѣтельствуетъ о немъ. Точно попавшій въ капканъ, ощетини¬ 
вшійся, дрожащій отъ безсильнаго бѣшенства, звѣрь, лязгающій 
зубами направо и налѣво, чуя въ каждомъ зрителѣ врага и 
поздно догадываясь о непоправимой бѣдѣ*. 
Гардеиъ недоумѣваетъ передъ тѣмъ, что происходить сейчасъ 

въ Германіи, и, вглядываясь въ событія послѣднихъ дней, оиъ 
съ грустью вопрошаетъ: „Неужели ослѣпленіе правящихъ кру¬ 
гов!. Германіи такъ велико, что они не видятъ, что за рубе¬ 
жомъ все то, что дѣлается въ Германіи, производитъ впеча¬ 
тлѣніе ряда оглушительныхъ нравственныхъ ударовъ? Неужели 
эти удары, - - говоритъ онъ: — были предусмотрѣны, и на нихъ 
шли сознательно? Но тогда это какой-то неистовый порывъ 
безграничной самоувѣренности. Нѣмецкій народъ не сдѣлалъ бы 
этого безумнаго шага, если бы онъ не былъ загипнотизировавъ, 
если бы ему ие лгали, если бы его ие обманывал! и не дурачили. 
„Смотрите,—обращается онъ къ своимъ соотечественникамъ:—на 
то, что есть, а не иа то, чѣмъ васъ морочатъ*. Зло смѣется та¬ 
лантливый публицистъ надъ всѣми, кто думаетъ, будто Россію, 
„выдержавшую татаръ и турокъ, Бонапарта и Наполеона*,- эту 
Россію, ие изолированную за Байкаломъ, а стоящую въ замкнутой 
боевой линіи рядомъ со своими друзьями, можно „такъ вѣрно 
поразить въ сердце, что оиа будетъ обезсилена хотя бы на 
10 лѣтъ*. „Неужели, спрашиваетъ Гарденъ:—кто-нибудь считаетъ 
британцевъ настолько слѣпыми и ожидаетъ отъ нихъ, что они съ 
благоговѣйно сложенными руками останутся спокойно сидѣть въ 
своихъ клубныхъ креслахъ до тѣхъ поръ, пока ии одна копти 
нентальная держава и даже ни одинъ союзъ державъ ие будетъ 
въ состояніи оспаривать господство нѣмецкой имперіи, чьи дред¬ 
ноуты скоро сравняются по числу съ англійскими, отъ чьей 
милости тогда будетъ зависѣть судьба Индіи?* 
Германія обезумѣла, Германію толкаютъ въ пропасть, ио „горе 

тому, кто игралъ такими высокими предметами и вмѣсто того, 
чтобы выяснить цѣль борьбы и значеніе ея, только услаждалъ 
свое тщеславіе!* Кто же этотъ вдохновитель политики авантюръ, 
политики, не принимающей въ расчетъ дѣйствительныхъ инте¬ 
ресовъ страны, а видимо тѣшащій свое личное тщеславіе? Ко¬ 
нечно, тотъ, въ рукахъ котораго находятся по законамъ страны 
воина и миръ, т.-е. императоръ Вильгельмъ II. Онъ бросилъ 
сейчасъ перчатку Европѣ, и бросилъ ее кичливо, легкомысленно 
и дерзко. Но бросить перчатку еще ие значить выиграть поеди¬ 
нокъ. Гарденъ говоритъ, что французы готовы обѣщать корону 
побѣдоносному вождю. А побѣжденный Гогенцоллернъ — ие 
рискуетъ ли онъ той же короной? 
Центральной фигурой этой роковой войны является фигура 

Вильгельма II Оиъ приковываетъ теперь къ себѣ взгляды всего 
міра, и всякій поступокъ его прошлаго и настоящаго, всякое 
его слово имѣетъ несомнѣнное значеніе и уясняетъ событія 
н политику Германіи, а вмѣстѣ и причины, вызвавшія евро¬ 
пейскую войну. 
Вотъ почему мы задались цѣлью привести нѣсколько рѣчей и 

фактовъ изъ жизни императора Вильгельма, дополняющихъ его 
портретъ и объясняющихъ, почему онъ велъ Германію, а вмѣстѣ 
съ нею и Австро-Венгрію, по торному пути неустаннаго воору¬ 
женія и милитаризма и привелъ всю Европу къ войнѣ. 
Вильгельмъ II получилъ хорошее образованіе, много работалъ, 

учился, и нѣмецкій народъ возлагалъ на него большія надежды, 
предполагая въ лицѣ молодого императора встрѣтить сына Фри¬ 
дриха III При вступленіи на престолъ Вильгельма II печать 
Германіи и Европы говорила, что эпоха „огня и желѣза* нало¬ 
жила свое неизгладимое клеймо на весь строй политической и 
соціальной жизни Германіи, и что теперь нѣмецкому народу 
предстонп. длинный рядъ усилій, чтобы устранить изъ обще¬ 
ственной и государственной жизни ту острую политику, которая 
внесена была людьми, много и славно поработавшими дли осу¬ 
ществленія идеи нѣмецкаго единства. Но задача эта можетъ быть 
выполнена безъ глубокихъ внутреннихъ потрясеній только въ 
томъ случаѣ, если новый императоръ Вильгельмъ II сознаетъ, что 
та внутренняя и внѣшняя политика, которая была пригодна и, 
быть-можетъ, даже необходима въ періодъ созиданія имперіи, 
вовсе непримѣнима тогда, когда государственная жизнь вошла 
или должна была войти въ болѣе или менѣе нормальныя усло¬ 
вія существованія. 
Къ сожалѣнію, надежды нѣмецкаго народа и Европы не оправ¬ 

дались, и въ лицѣ Вильгельма II союзныя государства Германіи 
получили императора, стремящагося къ безграничной власти, 
человѣка тщеславнаго, склоннаго преувеличивать свои положи¬ 
тельныя качества, человѣка задорнаго, неспокойнаго, не считаю 
щагося ни съ волей народа ни съ достоинствомъ союзныхъ госу¬ 
дарей. Рядъ фактовъ, рѣчей императора и отдѣльныхъ его выра 
жеиій даетъ основаніе для подобной характеристики его. какъ 
правителя и человѣка. 
Во время восшествія на престолъ Вильгельма II нѣмецкіе чи¬ 

новники всѣхъ классовъ, во всѣхъ союзныхъ государствахъ но¬ 
сили на фуражкахъ кокарды цвѣта своего государства. Это не 
понравилось юному императору, не считавшемуся уже съ пер 
выхъ шаговъ своего царствованія съ тѣмъ, что Германія пред 
станляегь собою союзъ нѣмецкихъ государствъ; онъ приказалъ, 
чтобы выше федеральной кокарды была другая, для всѣхъ одно¬ 
родная: кокарда императорскихъ цвѣтовъ. Но и па’этомь онъ не 
остановился и выжидалъ только момента, чтобы окончательно 
устранить всѣ федеральные значки. Событія иъ Китаѣ дозволили 
ему добиться въ этомъ направленіи новаго успѣха. Германскимъ 
войскамъ на Дальнемъ Востокѣ была дана особая форма и при 
ией широкополая шляпа, одинъ изъ краевъ которой былъ залп 
хватски приподнять иа манеръ шляпъ буровъ. Вотъ на этотъ-то 
плоскій бокъ шляпы императоръ и налѣпилъ громадную вмпе 
раторскую кокарду и, не рѣшаясь окончательно покончить съ 
федеральной кокардой, помѣстилъ ее подъ своей кокардой, сдѣ¬ 
лавъ ео еле замѣтной и рѣшивъ, видимо, ждать случая уничто¬ 
жить и послѣдніе слѣды этого знака федераціи. 
Съ удивительной послѣдовательностью Вильгельмъ II вытра¬ 

вляетъ все, что мѣшаетъ ему выдвинуть себя и свой импера¬ 
торскій титулъ иа первое мѣсто. Въ концѣ 18! 19 года оиъ при¬ 
казалъ уничтожить изображеніе орла иа германскихъ почтовыхъ 
маркахъ, а вмѣсто орла помѣстилъ свое изображеніе. Однако со¬ 
юзные государи остались недовольны этимъ приказом!,, идущимъ въ 
разрѣзъ съ духомъ германской конституціи, и скромно, но одиако 
рѣшительно запротестовали. Дѣлать было нечего; Вильгельму II 
пришлось уступить, ио уступилъ онъ только наполовину. На 
маркаха, была изображена вмѣсто орла виньетка съ фигурой 
Германіи: одиако лицо Германіи получило такое огромное сход¬ 
ство съ императрицей, супругой Вильгельма, что императоръ 
почти утѣшился въ томъ, что ему ие удалось замѣнить собою 
орла Впрочемъ, и до сихъ поръ императоръ не оставляетъ въ 
покоѣ нѣмецкія марки, и не такъ давно онъ избралъ слѣдующій 
девизъ для новыхъ марокъ: „Г?иг еінір. гіпір, еіпщ* („Только 
еоюзны, союзны, союзны*). Все это, конечно, мелочи, но мелочи 
очень показательныя, свидѣтельствующія о томъ, что нѣмецкія 
государства мѣшаютъ Вильгельму, и что его стремленіе: уйти отъ 
„союзности* къ цезаризму. Одинъ писатель говоритъ, что „онъ 
(императоръ.) желать бы видѣть въ союзныхъ государяхъ только 
свой блестящій генеральный штабъ; • титулъ императора союза 
кажется ему мелкимъ, и нѣтъ сомнѣнія, что именоваться повели¬ 
телемъ „германцевъ* пріятнѣе для его слуха, нежели именоваться 
повелителемъ „нѣмцевъ*. 
Австрію Вильгельмъ II, раздѣляющій взгляды пангерманцевъ, 

разсматриваетъ, какъ часть своей имперіи, пока еще ие вошед¬ 
шую въ составъ Германіи. Онъ зорко слѣдитъ за австрійцами и 
осооенно за ихъ арміей. Состоя въ спискахъ полковникомъ вен¬ 
герскихъ гусаръ, Вильгельмъ пользуется ежегоднымъ полковымъ 
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кртгить ежегодные визиты императора и его тіцательпыѳ смотры, 
гусарскій полкъ былъ внезапно перемѣщенъ въ глѵбь Венгріи, 
и уже съ 1898 года Вильгельмъ II пересталъ сонершать свои 
традиціонныя поѣздки въ Вѣну. Но равнодушнымъ къ этому онъ 
не остался, и престарѣлому Францу-Іосифу пришлось въ маѣ 
1900 года самолично явиться въ Берлинъ, извиниться передъ 
Вильгельмомъ, свалить все на графа Іуна и произвести герман¬ 
скаго императора въ самый высокій чинъ австрійской арміи. 
Въ своихъ рѣчахъ императоръ Вильгельмъ проявляетъ себя въ 

еще большей мѣрѣ, чѣмъ въ своихъ поступкахъ. Слѣдя за рѣ¬ 
чами императора изъ года въ годъ, мы видимъ, какъ онѣ стано¬ 
вятся все болѣе п болѣѳ властными и указываютъ на быстрый 
ростъ притязаній нѣмецкаго государя. Началъ онь свои многочи- 

А 

/ 

Генералъ Джонъ Френчъ, главнокомандующій англійской дессантной 
арміей. 

Англійскій король Георгъ V и адмиралъ Каллаганъ. 

слснныя рѣчи относительно скромно, а уже въ началѣ 1896 года 
гордо заявилъ: „Германская имперія сдѣлалась имперіей міро¬ 
вой" е„А.пк бет гіеніэсѣеп КеісІ) іяі еіп ІѴеНгеісЬ дезѵоггіеп*. 
Тостъ, провозглашенный императоромъ Вильгельмомъ II въ Бер¬ 
линѣ 18 января 1896 годаі. 
Но почему Германская имперія такъ быстро выдвинулась на 

первое мѣсто? Усиліями народнаго учителя, успѣхами промыш¬ 
ленности и торговли, трудолюбіемъ населенія, любознательностью 
и бережливостью" Ничуть. Императоръ прекрасно зяаетъ, что все 
вто пустяки, и что только сила позволяетъ расширять, поддержи¬ 
вать и развивать великую имперію. Въ своей рѣчи къ гвардіи 
въ 1898 году оиз, громко провозглашаетъ это: „Опираясь на 
ар.иікі, говорить императоръ: и надѣясь иа нашего Всемо¬ 
гущаго Бога, я предпринялъ свою трудную задачу, прекрасно 
зная, что армія— главная опора моей страны и самый прочный 
оплотъ прусскаго трона". 
При такомъ взглядѣ на вещи надо ли удивляться тому, что 

Вилыадьмъ II съ первыхъ же лѣтъ своего царствованія сталъ 
готовиться къ войнѣ и нападенію, намѣчая себѣ жертву среди 
государствъ Европы. Въ чемъ угодно можно упрекнуть Виль¬ 
гельма Н. но только не въ скупости расходованія государствен¬ 
ныхъ средствъ, когда вопросъ касался военныхъ издержекъ. 

Фельдмаршалъ лордъ Робертсъ, главнокомандующій англійской 
колоніальной арміей. 

I 

Е. И. В Великій Киязь 
Дмитрій Павловичъ. 

Е. II В. Великій Нивзъ 
Кириллъ Владиміровичъ. 

Е. II. В. Великій Киязь 
Борисъ Владиміровичъ. 

Е. В. Киизь Александръ 
Георгіевичъ Ромнповскій 
Герцогъ ЛейхтеибергскІИ. 

Е. К. В. Великій Кпиэь 
Петръ Николаевичъ 

Е. И. В. Великій Киязь Николай Михаиловичъ. 

Ч-,,_ С. В Киязь ,*< 
**г*нъ Коист»»т* 

'®и*лъ Констант»*01 

Е В- Киизь 
Іоаппъ Констаитииоанчъ. 

Е. В. Кпязъ 
"гь Копст тптвг.с Г В. Киязь «ѵ 

Констант*»0 

Члены Императорской Фамиліи, находящіеся въ рядахъ арміи на театрѣ военныхъ дѣйствій 
% 
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Высчитано, что въ 
носелп первыхъ лѣтъ 
своего царствованія 
Вильгельмъ II издер¬ 
жалъ на армію и на 
флотъ Г>,92(і милліоновъ 
марокъ, тогда какъ дѣдъ 
его, побѣдитель при 
Седанѣ, въ послѣднія 
8 лѣтъ своей жизни 
истратилъ только 4,114, 
что составляетъ изли¬ 
шекъ въ 1,812 милліо¬ 
новъ марокъ. 
Въ уинссонъ съ пан 

германцами Виль¬ 
гельмъ И считаетъ, что 
всѣ нѣмцы, какъ жи¬ 
вущіе въ Австріи, такъ 
и въ другихъ странахъ, 
суть граждане единой 
Германской имперіи, а 
глава этой нѣперіи и мо¬ 
нархъ — Вильгельмъ 11. 
Начиная съ 1808 года, 
мы можемъ замѣтить, 
что въ своихъ рѣчахъ 
императоръ все чаще 
и чаще говоритъ объ 
„единеніи и соединеніи 
всѣхъ германскихъ пле¬ 
менъ- („ I >а/и ЬесІагГ е§ 
бег Еіпщкеіі ши] Міі- 
\\ ігкппрг аііег (Іеііізсііеп 
НіНтпіе”). 
Кто сталъ бы сомнѣ¬ 

ваться въ томъ, что 
подъ „германскими пле¬ 
менами- Вильгельмъ 11 
разумѣлъ и апстрій- 
екнхъ нѣмцевъ, топ, 
пусть обратить внима¬ 
ніе на рѣчь импера¬ 
тора, сказанную 3 фе¬ 
враля 1800 'года въ 
Б рай де и бур гс к о мъ 
ландтагѣ. „Мы желаемъ 
дѣйствовать, — сказалъ 
императоръ: такимъ 
образомъ, чтобы всѣ 
мы, германцы, могли по 
меньшей мѣрѣ соеди¬ 
ниться въ одну плот¬ 

ною массу. Объ эту бронзовую скалу нѣмецкаго народа на 
далекихъ моряхъ и у насъ, въ Европѣ, будуіъ разбиваться всѣ 
волны, угрожающія миру”. Миролюбивое окончаніе рѣчи не сму¬ 
тило пангерманцепъ, и поэтому черезъ нѣсколько дней въ ихъ 
органѣ, руководимомъ докторомъ Гассе, рѣчь императора была 
комментирована съ восторгомъ и глубокой радостью. „Импера¬ 
торъ считаетъ, что имперія еще не'закончена... Онъ желаетъ, 
чтобы дубъ Германской имперіи разросся еще шире. Онъ, какъ 
и его предки, исходіігыізъ точки зрѣнія государственной пользы. 
Сначала Бранденбургская марка, затѣмъ Пруссія, наконецъ Гер- 
ч шская имперія. Что же дальше? Если онъ іотритъ оГю вгмп 
' Vм ' ѵаъ, 7ІЮ, быт>,-можетъ, ді/маены, и объ анио-сакссшіы 
Рѣчь ъ Барменѣ доказываетъ, что предположеніе это имѣетъ ие- 

"о’іі чое оенонаніе). „Намъ невозможно,—продолжаетъ газета: 
Г шить черезъ промежуточную ступень расширенной Гер¬ 

маніи, которая объединяетъ всѣхъ нѣмцевъ... германскій импера¬ 
торъ танетъ внѣ всякаго сомнѣнія императоромъ всѣхъ геп- 
мапцевъ“. 
Подъ этой статьей могъ бы подписаться самъ императоръ. По¬ 

слѣдующіе поступки его подтверждаютъ это предположеніе, 
Вильгельмъ 11 несомнѣнно начерталъ себѣ опредѣленный поли¬ 
тическій планъ, который неукоснительно и преслѣдуетъ. „Я ни¬ 
сколько не боюсь будущаго. — сказалъ онъ въ своей рѣчи въ 
Шт пинѣ въ сентябрѣ 1900 года: — я убѣжденъ, что планъ мой 
удастся. Моя коля непреклонна, я иду твердымъ шагомъ, ве 
взирая ни ,іа какое сопротивленіе, но тому пути, который я 
разг навсегда призналъ правильнымъ”. (Рѣчь 'къ Билефельдѣ 
іюль 1899 года). ’ 

І'а кого же^ будетъ опираться императоръ при выполненіи 
своего „плана. , и почему онъ „нисколько не боится будущаго” 
и ье страшится сопротивленія? На армію. „Если на свѣтѣ же¬ 
лаютъ рѣшить что-ннбудь, сказалъ императоръ: то перо могу 
ществсино только тогда, когда его поддерживаетъ сила меча". 
(1 4чь къ гвардіи, январь Ш)0 года). 

1: омнѣнио, что когда императоръ станетъ „рѣшать” вопросы 
і.илі ю меча, то первый вопросъ, который будетъ разрѣшенъ 
тимъ способомъ, коснется Австріи. Это соображеніе императо¬ 

ромъ было тонко подчеркнуто въ августѣ 1900 г., когда въ Бер¬ 
линскомъ арсеналѣ происходило освященіе знаменъ, предназна¬ 
чавшихся для отправляемыхъ въ Китай войекъ. Вильгельмъ II 
по этому случаю въ первый разъ явился съ фельдмаршальскимъ 
жезломъ, который онъ пожаловалъ себѣ по просьбѣ своихъ ге¬ 
нераловъ. Жезлъ этоіъ имѣла, видъ трости, длиной около метра; 
онъ былъ покрыта, желтой шелконой матеріей п перевитъ крас¬ 
ной лентой съ вышитыми на ней черными императорскими 
орлами Въ Германіи часто и не безъ основанія замѣчали эти 
три цвѣта: желтый, красный и черный: это цвѣта но Герман¬ 
ской имперіи, а прежняго Германскаго союза и тѣхъ флаговъ, 
которые австрійскіе пруссофнлы употребляютъ теперь въ знакъ 
протеста противъ знамени Габсбурговъ. 
Тѣсно Вильгельму II не только въ своей Пруссіи, но и въ 

въ своей Германіи, тѣсно ему даже и тогда, когда пылкое вообра¬ 
женіе присоединяетъ Австрію къ его владѣніямъ. Тоскуетъ его 
душа но могуществу римскихъ императоровъ, повелѣвавшихъ 
всѣмъ міромъ и не знавшихъ предѣла ни своимъ владѣніямъ ни 
своей власти. Достаточно для этого прочесть рѣчь Вильгельма при 
закладкѣ перваго камня Заальбургскаго римскаго музея 4 октября 
1900 гола. „Въ нынѣшній день,—сказалъ императоръ; первая 
моя мысль, первое мое, полное тихой скорби, воспоминаніе по¬ 
священы незабвенному родителю моему ичператому Фридриху III. 
Заальбургскій замокъ обязанъ своимъ возсозданіемъ его энергіи, 
его творческой волѣ. Подобно тому, какъ на западѣ монархіи ко¬ 
лоссальный замокъ рыцарей, насадившихъ тамъ нѣкогда нѣмецкую 
цивилизацію, былъ возстановленъ іі скоро будетъ оконченъ по 
его иовелѣнію. такь на першннѣ очаровательнаго Тауиуса, точно 
фениксъ, возрождающійся изъ пепла, возвышается древняя рим¬ 
ская твердыня. Она была свидѣтелемъ римскаго могущества, зве¬ 
номъ этой крѣпкой мѣдной цѣпи, которая связала легіоны Рима 
съ мощной имперіей, тѣ легіоны, которые, по повелѣнію рим¬ 
скихъ императоровъ Цезарей-Ангустовъ, предписывали свою волю 
всему свѣту и открывали весь міръ римской цивилизаціи, ока 
завшейея особенно благодѣтельной для германцевъ”. 
Въ этой рѣчи изъ каждой фразы брыжжетъ страстное и увѣ¬ 

ренное желаніе расширить имперію до размѣровъ, ставящихъ 
германскаго императора въ положеніе божестиеннаго Цезаря-Ав¬ 
густа. 
Приведенные здѣсь отрывки изъ рѣчей императора вполнѣ 

достаточно выясняютъ стремленія Вильгельма II- Несомнѣнно, что 
этотъ государь надѣленъ нестерпимымъ воинственнымъ честолю¬ 
біемъ, и какъ онъ ни пытается не переступать границъ необхо¬ 
димой пъ его положеніи осторожности, онъ не можетъ не вы¬ 
дать себя. Увѣренный и настойчивый, не знающій сомнѣній и 
колебаній, онъ вѣритъ въ свою звѣзду. Онъ безповоротно спи 
таетъ себя признаннымъ возстановить древнюю Германскую импе 
рію и соединить Гамбургъ съ Тріестомъ. Онъ вѣритъ, что его 
смѣлое предпріятіе превратитъ его въ императора всѣхъ герман¬ 
цевъ, п онъ сдѣлается современнымъ Карт омъ Великимъ. (Депеша 
къ Моммзену, октябрь 1900 года). 
Наблюдавшіе настроеніе умешъ въ Германіи говорятъ, что идеи 

и поведеніе императора находятъ благопріятный откликъ въ 
общественномъ мнѣніи и согласуются съ вожделѣніями „истинно 
нѣмецкихъ нѣмцевъ”. Полковника Бсрнгарди поддержали всѣ и 
рукоплескали, когда онъ произнесъ свою рѣчь въ Берлинскомъ 
военномъ собраніи. „Главный вождь, сказалъ онъ: -будетъ при¬ 
знавать единственнымъ закономъ спои планы и свою волю. 
Только свободно зачатая мысль, примѣненная на дѣлѣ твердой 
и смѣлой волей, можетъ породить великія дѣла, которыя обезпе¬ 
чиваютъ или измѣняютъ условія существованія людей и госу¬ 
дарствъ”. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что о миролюбіи Вильгельма II 

не можетъ быть рѣчи. Его планъ — нападеніе и расширеніе 
своихъ владѣній. Даже его одноплеменный сосѣдъ Австрія-обре¬ 
ченъ въ жертву честолюбія Цезаря изъ Берлина. Вильгельмъ II 
рѣшилъ къ извѣстному сроку быть настолько сильнымъ, чтобы 
однимъ ударомъ сразить своихъ сосѣдей и сѣсть на тронъ Великой 
Германіи. Съ 1899 года онъ начинаетъ рѣшительную ломку арміи 
и внезапно вносить въ рейхстагъ военный законъ. Начинается 
лихорадочная работа, и производятся крупныя фортификаціонныя 
сооруженія. 
Въ Страсбургѣ, и безъ того прекрасно защищенномъ, произве¬ 

дены новыя работы. Въ Мюльсхеймѣ возведены два могучихъ 
форта. Ней-Брнзакъ. близъ Кольмара, сталъ первоклавеной крѣ¬ 
постью. Въ Гитранжѣ, близъ Тріонвнля, возводится фортъ. Во¬ 
кругъ Меца сооружаютъ четыре форта; фортъ „Пуанъ-дю-Журъ”, 
на самомъ полѣ сраженія при Гравелоттѣ: фортъ „Анси”, орудія 
котораго господствуютъ надъ французской пограничной станціей 
Батилыі, на линіи Вердэнской желѣзной дороги; фортъ „Хээелеръ” 
на вершинѣ Сенъ-Блэза и фортъ „Имперскій Принцъ” на вершинѣ 
ГорЖимона. Такія же постройки одновременно стали произво¬ 
диться и на русской границѣ, а именно въ Торнѣ, Кёнигсбергѣ 
и Бреславлѣ. 
Вся эта спѣшная работа свидѣтельствовала и свидѣтельствуетъ 

несомнѣнно о томъ, что императоръ Вильгельмъ подготавливалъ 
событія, наступленіе которыхъ онъ считалъ близкими. Росъ 
военный флотъ, реформировалась и увеличивалась армія, дрес¬ 
сировались почтовые голуби, производились фортификаціонныя 
работы, поспѣшно создавался воздушный флотъ. 

Французскій адмиралъ Буэ де-Лапеиреръ 
командующій соединеннымъ англо-фран¬ 
цузскимъ флотомъ въ Средиземномъ и 

Адріатическомъ моряхъ. 

Вильгельмъ II быстрыми шагами шелъ къ своей кровавой цѣли, 
и это въ то время, когда ни со стороны Франціи ни со стороны 
Россіи ничего не предпринималось тако'го, что бы могло встре¬ 
вожить берлинское правительство. Наоборотъ. Гаагская конфе¬ 
ренція привлекла всеобщее вниманіе, и народамъ казалось, что 
они смогутъ облегчить бремн милитаризма. Даже въ самой Гер¬ 
маніи военный законъ поразилъ всѣхъ, а увеличенные налоги 
встрѣчены были народными массами съ нескрываемымъ неудо¬ 
вольствіемъ. Но императоръ Вильгельмъ II былъ глухъ ко всему 
и продолжалъ шагать ігь своей цѣли. 
Если бы на этомъ остановиться, то картина подготовленія Виль¬ 

гельма II къ войнѣ со своими сосѣдями была бы неполной. Те¬ 
перь развернулась передъ всѣмъ міромъ та сѣть коварной, дву¬ 
личной, построенной на обманѣ, политики, которой Вильгельмъ II 
старался опутать Францію и Россію и, готовя имъ гибель, игралъ 
на ихъ довѣріи и вѣковыхъ традиціяхъ родства и дружбы. Воз¬ 
водя все новыя и новыя укрѣпленія иа французской границѣ, 
Вильгельмъ II сумѣлъ сдѣлать такъ, что Франція одно время скло¬ 
нялась къ союзу съ нѣмцами. Германскій императоръ сумѣлъ 
усыпить бдительность министровъ на берегахъ Сены, и они но¬ 
сились съ мечтой осуществить франко-русско-гормаиское согла¬ 
шеніе противъ Англіи. 
Въ іюлѣ 1899 года Вильгельмъ II очутился въ гостяхъ у 

французовъ! Это было настолько необычайно, что газета 
„Вегііпег ХадеЫаіі”, протирая глаза оть изумленія, воскликнула: 
„Германскій императоръ на суднѣ французскаго государства! 
Французскіе гардемарины, маневрирующіе передъ прусскимъ ко¬ 
ролемъ! Это—первое офиціальное дѣйствіе Франціи, совершенное 
съ цѣлью засвидѣтельствовать желаніе установить дружественныя 
отношенія съ Германіей...” 
Удивительно, какъ Франція не замѣтила, что Вильгельмъ II упот¬ 

ребляетъ совершенно тотъ же пріемъ, какън всѣ Гогеицоллерны. 
Если бы правящіе круги порылись въ исторіи своихъ отношеній 
къ Германіи, то увидѣли бы, что передъ каждымъ крупнымъ по¬ 
литическимъ событіемъ Гогеицоллерны усыпляли ее. Такъ же 
поступилъ съ Франціей и дѣдъ Вильгельма II. Какъ извѣстно, 
Вильгельма, I въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ тянулъ дружескіе пе¬ 
реговоры съ парижскимъ дворомъ и якобы налаживалъ союзъ, 
а вт, то жр самое время готовилъ страшный ударъ Наполеону III 
и странѣ. 
Въ отношеніи Россіи политика Вильгельма II была такою же, 

хотя пріемы ея иные. Германскій императоръ офиціально за¬ 
вѣряла, въ Петербургъ, что она, преисполнена, добрыхъ чувства, 
по отношенію къ Россіи. Но въ эти сладкія рѣчи какъ-то само 
собою вкрапливалось пожеланіе объ обязательном!, разрушеніи 
франко-русскаго союза. Надо отдать справедливость Вильгельму II, 
что дѣлалъ онъ это чрезвычайно ловко. Искусно разставленныя 
ловушки, по крайней мѣрѣ временно, лишили франко-русскій 

союзъ его первоначальнаго характера и позволили ‘ парижскимъ 
органамъ интернаціональной печати поднять вопросъ о томъ, 
существуетъ ли въ дѣйствительности союзъ Царя съ Франціей. 
Писались статьи о разстроенныхъ, якобы, русскихъ финансахъ, 
а банкиры маленькихъ провинціальныхъ городковъ совѣтовали 
своимъ кліентамъ продавать русскія бумаги. Надо сказать, что 
банкиры эти дѣйствовали, ие понимая, иа чью мельницу они 
льютъ воду. Они были лишь отголоскомъ столичныхъ крупныхъ 
финансовыхъ тузовъ, которые, невидимому, направляли спою 
дѣятельность, повинуясь чьему-то таинственному приказу. Все это 
захватило общественное мнѣніе Франціи и вызвало антирусскую 
кампанію. Но въ то время, какъ агенты Вильгельма старались рас¬ 
шатать франко-русскій союзъ и наладить отношенія съ Германіей, 
вдругъ Франція узнала, что между Германіей и Англіей состоя¬ 
лось соглашеніе, направленное противъ Франціи. 24 октября 
190П года императоръ Вильгельмъ 11 произнесъ рѣчь, въ которой 
торжественно прЬвозгласилъ о новомъ соглашеніи и его проч¬ 
ности: „Соглашеніе съ величайшимъ изъ германскихъ государствъ, 
исключав Германіи,—сказалъ онъ:—сдѣлается въ будущемъ мо¬ 
гучимъ вспомогательнымъ средствомъ для совмѣстныхъ усилій 
обоихъ народовъ на всемірномъ рынкѣ, гдѣ они могутъ друже¬ 
ственно конкурировать другъ съ другомъ, бело веянию враждеб¬ 
ною меж&і/ собою столкнш кія”. 
Поль Деіпанель въ своей рѣчи при пріемѣ во Французскую 

Академію совершенно вѣрно сказалъ, что Вильгельмъ II еще разъ 
примѣнилъ по отношенію къ Франціи все ту же политику, къ ко¬ 
торой прибѣгалъ Бисмаркъ, и еще разъ попытался осуществить 
планъ „желѣзнаго канцлера”: „поссорить насъ съ Англіей, затѣмъ 
круто повернуть, сблизиться съ нею и оставить насъ болѣе оди¬ 
нокими, чѣмъ когда-либо...” 

Это постоянное лавированіе Вильгельма II между тремя вели¬ 
чайшими державами привело послѣднія къ сознанію, что онъ 
одновременно готовитъ ковы противъ всѣхъ трехъ, замышляя 
поражать ихъ по очереди, временно усыпляя остальныхъ то 
традиціями родственныхъ узъ правителей, то кровной близостью 
германской и англо-саксонской расы, то наконецъ всеисцѣляю¬ 
щей силой времени, заживляющаго глубокія народныя раны, 
нанесенныя сорокъ лѣтъ тому назадъ. И постепенно созда¬ 
лись франко-русскій союзъ и франко-англійское и англо-русское 
соглашенія. 
Тѣсно сомкнувшееся кольцо мира разрушало всѣ завоеватель¬ 

ные планы Вильгельма 11, и онъ, очевидно, ие вѣря въ крѣпость 
этихъ союзныхъ отношеній, рѣшилъ, что уже наступило время дѣй¬ 
ствовать, и обрушился сначала на сильнѣйшаго врага на Россію, 
Тотъ, кто обращался недавно къ народамъ Европы съ призы¬ 

вомъ оберегать свои культурныя блага противъ „желтой опас¬ 
ности”, надвигавшейся съ Востока, самъ превратился въ истре¬ 
бителя культуры, Атиллу Запада. 

]3 а р в а р ы. 
Іі. Нѣмецкіе офицеры во Франціи въ 1870 г. 

Очеркъ Б. Никонова. 
Въ предыдущемъ очеркѣ мы дали картину звѣрствъ и жесто¬ 

костей нѣмцевъ въ 1870 г. на основаніи воспоминаній очевид¬ 
цевъ. Здѣсь мы приводимъ рядъ яркихъ картинъ той же эпохи, 
изображенныхъ въ художественныхъ произведеніяхъ. Въ нихъ 
мы встрѣчаемъ, такъ сказать, коллективный портретъ воинствую¬ 
щаго нѣмца. Мы нарочно взяли художественныя изображенія, 
потому что они ярче и правдивѣе простыхъ реляцій и сообще¬ 
ній. Художникъ даетъ намъ детально разработанныя фигуры, 
взятыя прямо съ натуры. И намъ остается лишь избрать худож 
инка, наиболѣе объективнаго и наименѣе склоннаго къ тенден¬ 
ціознымъ преувеличеніямъ. 
Такимъ художником!, именно является Мопассанъ. Непосред¬ 

ственный свидѣтель всей эпохи франко-германской войны 70-го 
года, Мопассанъ всегда отличался рѣдкой уравновѣшенностью, 
какъ художникъ-беллетристъ. II, что всего цѣннѣе для насъ въ дан¬ 
ный моментъ, Мопассанъ никогда ничего не „придумывалъ”: по 
собственному признанію, оиъ всѣ свои разсказы, всѣ тины и 
образы бралъ прямо изъ жизни. 
Страшная и величавая страница изъ французской исторіи — 

семидесятый годъ—вызвала крупную и многостороннюю литера¬ 
туру во Франціи. Ея изобразителями и истолкователями были, 
кромѣ Мопассана, А. Додэ, Э. Зола и многіе изъ второстепенныхъ 
художниковъ. Иные изъ писателей черезчуръ поддавались на¬ 
строенію ненависти къ пруссакамъ и скорби но поводу разгрома 
отчизны. Всѣхъ трезвѣе былъ Мопассанъ, но и его упрекали 
въ тенденціозности. Мы приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ 
разсказовъ французскаго новеллиста — и пусть наши читатели 
сами рѣшаютъ, „преувелнчнвалъ“-ли Мопассанъ. Достаточно со¬ 
поставить съ его изображеніями все то, что мы за послѣднее 
время читаемъ и слышимъ о „подвигахъ” нѣмцевъ, чтобы притти 
къ убѣжденію, какъ правдивы его образы и какъ неизмѣнна 
Душа тевтонца. 

На литературное поприще Мопассанъ выдвинулся своимъ раз¬ 
сказомъ „Пышка” (Воиіе сіе вшГ). Содержаніе этого разсказа цѣ¬ 
ликомъ взято изъ эпохи разгрома Франціи. Небольшая компа¬ 

нія французскихъ путешественниковъ застряла на маленькой 
станціи по капризу нѣмецкаго лейтенанта. Лейтенантъ ие же¬ 
лает, пропустить путниковъ, пока одна изъ путешественницъ— 
„Пышка”—не подчинится его безобразной прихоти. За „Пышку” 
вступаются остальные пассажиры, люди съ большим'/, обществен¬ 
нымъ положеніемъ. Они являются депутатами къ лейтенанту, и 
вотъ какъ принимаетъ ихъ лейтенантъ: 

„Оиъ растянулся на креслѣ, положивъ ноги на каминъ и куря 
длинную фарфоровую трубку. На немъ былъ халатъ яркихъ цвѣ¬ 
товъ, очевидно, принадлежавшій прежнимъ хозяевамъ этого жи¬ 
лища. Онъ ие всталъ, не поздоровался съ вошедшими, даже не- 
глядѣлъ иа нихъ. Онъ представлялъ собою великолѣпный образ¬ 
чики прирожденной грубости. 
Черезъ нѣсколько секундъ оиъ наконецъ промолвилъ: 
— Чего вамъ надо? 
Графъ началъ: 

Мы желали бы уѣхать отсюда* 
Нельзя! 

— Могу я узнать причину этого отказа? 
Я ие желаю этого. Вотъ в все. Вы можете уходить”. 

Въ эгомъ разсказѣ Мопассанъ даетъ „образчикъ прирож¬ 
денной грубости” нѣмецкаго офицера. Въ другихъ разска¬ 
захъ мы встрѣчаемъ кое-что неизмѣримо худшее. Такъ, въ 
„Безумной” знаменитый иовеллисть рисуетъ возмутительный по 
безцѣльной жестокости поступокъ офицера, ие отступившаго въ 
своихъ жестокихъ издѣвательствахъ даже предъ завѣдомо боль¬ 
ной женщиной. Нѣмецкія войска расквартированы среди мѣст¬ 
ныхъ житслей-французовъ. Нѣсколько солдатъ во главѣ съ лей 
теиаитомъ, „грубымъ насильникомъ”, попали иа постой къ боль¬ 
ной дачѣ. Эта дама, впавшая нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ 
тихое сумасшествіе, все время лежитъ въ постели и молчитъ. 
Попавшій къ ней на жительство пруссакъ считаетъ ея „поведе¬ 
ніе” оскорбительнымъ для себя: ему кажется, что хозяйка не 
показывается и ие появляется къ нему изъ гордости. И хотя ему 
говорятъ, что она больна, онъ не вѣрить и отправляется къ ней 
самолично „поднимать ее съ постели”. 
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Высчитано, что въ 
носелп первыхъ лѣтъ 
своего царствованія 
Вильгельмъ II издер¬ 
жалъ на армію и на 
флотъ Г>,92(і милліоновъ 
марокъ, тогда какъ дѣдъ 
его, побѣдитель при 
Седанѣ, въ послѣднія 
8 лѣтъ своей жизни 
истратилъ только 4,114, 
что составляетъ изли¬ 
шекъ въ 1,812 милліо¬ 
новъ марокъ. 
Въ уинссонъ съ пан 

германцами Виль¬ 
гельмъ И считаетъ, что 
всѣ нѣмцы, какъ жи¬ 
вущіе въ Австріи, такъ 
и въ другихъ странахъ, 
суть граждане единой 
Германской имперіи, а 
глава этой нѣперіи и мо¬ 
нархъ — Вильгельмъ 11. 
Начиная съ 1808 года, 
мы можемъ замѣтить, 
что въ своихъ рѣчахъ 
императоръ все чаще 
и чаще говоритъ объ 
„единеніи и соединеніи 
всѣхъ германскихъ пле¬ 
менъ- („ I >а/и ЬесІагГ е§ 
бег Еіпщкеіі ши] Міі- 
\\ ігкппрг аііег (Іеііізсііеп 
НіНтпіе”). 
Кто сталъ бы сомнѣ¬ 

ваться въ томъ, что 
подъ „германскими пле¬ 
менами- Вильгельмъ 11 
разумѣлъ и апстрій- 
екнхъ нѣмцевъ, топ, 
пусть обратить внима¬ 
ніе на рѣчь импера¬ 
тора, сказанную 3 фе¬ 
враля 1800 'года въ 
Б рай де и бур гс к о мъ 
ландтагѣ. „Мы желаемъ 
дѣйствовать, — сказалъ 
императоръ: такимъ 
образомъ, чтобы всѣ 
мы, германцы, могли по 
меньшей мѣрѣ соеди¬ 
ниться въ одну плот¬ 

ною массу. Объ эту бронзовую скалу нѣмецкаго народа на 
далекихъ моряхъ и у насъ, въ Европѣ, будуіъ разбиваться всѣ 
волны, угрожающія миру”. Миролюбивое окончаніе рѣчи не сму¬ 
тило пангерманцепъ, и поэтому черезъ нѣсколько дней въ ихъ 
органѣ, руководимомъ докторомъ Гассе, рѣчь императора была 
комментирована съ восторгомъ и глубокой радостью. „Импера¬ 
торъ считаетъ, что имперія еще не'закончена... Онъ желаетъ, 
чтобы дубъ Германской имперіи разросся еще шире. Онъ, какъ 
и его предки, исходіігыізъ точки зрѣнія государственной пользы. 
Сначала Бранденбургская марка, затѣмъ Пруссія, наконецъ Гер- 
ч шская имперія. Что же дальше? Если онъ іотритъ оГю вгмп 
' Vм ' ѵаъ, 7ІЮ, быт>,-можетъ, ді/маены, и объ анио-сакссшіы 
Рѣчь ъ Барменѣ доказываетъ, что предположеніе это имѣетъ ие- 

"о’іі чое оенонаніе). „Намъ невозможно,—продолжаетъ газета: 
Г шить черезъ промежуточную ступень расширенной Гер¬ 

маніи, которая объединяетъ всѣхъ нѣмцевъ... германскій импера¬ 
торъ танетъ внѣ всякаго сомнѣнія императоромъ всѣхъ геп- 
мапцевъ“. 
Подъ этой статьей могъ бы подписаться самъ императоръ. По¬ 

слѣдующіе поступки его подтверждаютъ это предположеніе, 
Вильгельмъ 11 несомнѣнно начерталъ себѣ опредѣленный поли¬ 
тическій планъ, который неукоснительно и преслѣдуетъ. „Я ни¬ 
сколько не боюсь будущаго. — сказалъ онъ въ своей рѣчи въ 
Шт пинѣ въ сентябрѣ 1900 года: — я убѣжденъ, что планъ мой 
удастся. Моя коля непреклонна, я иду твердымъ шагомъ, ве 
взирая ни ,іа какое сопротивленіе, но тому пути, который я 
разг навсегда призналъ правильнымъ”. (Рѣчь 'къ Билефельдѣ 
іюль 1899 года). ’ 

І'а кого же^ будетъ опираться императоръ при выполненіи 
своего „плана. , и почему онъ „нисколько не боится будущаго” 
и ье страшится сопротивленія? На армію. „Если на свѣтѣ же¬ 
лаютъ рѣшить что-ннбудь, сказалъ императоръ: то перо могу 
ществсино только тогда, когда его поддерживаетъ сила меча". 
(1 4чь къ гвардіи, январь Ш)0 года). 

1: омнѣнио, что когда императоръ станетъ „рѣшать” вопросы 
і.илі ю меча, то первый вопросъ, который будетъ разрѣшенъ 
тимъ способомъ, коснется Австріи. Это соображеніе императо¬ 

ромъ было тонко подчеркнуто въ августѣ 1900 г., когда въ Бер¬ 
линскомъ арсеналѣ происходило освященіе знаменъ, предназна¬ 
чавшихся для отправляемыхъ въ Китай войекъ. Вильгельмъ II 
по этому случаю въ первый разъ явился съ фельдмаршальскимъ 
жезломъ, который онъ пожаловалъ себѣ по просьбѣ своихъ ге¬ 
нераловъ. Жезлъ этоіъ имѣла, видъ трости, длиной около метра; 
онъ былъ покрыта, желтой шелконой матеріей п перевитъ крас¬ 
ной лентой съ вышитыми на ней черными императорскими 
орлами Въ Германіи часто и не безъ основанія замѣчали эти 
три цвѣта: желтый, красный и черный: это цвѣта но Герман¬ 
ской имперіи, а прежняго Германскаго союза и тѣхъ флаговъ, 
которые австрійскіе пруссофнлы употребляютъ теперь въ знакъ 
протеста противъ знамени Габсбурговъ. 
Тѣсно Вильгельму II не только въ своей Пруссіи, но и въ 

въ своей Германіи, тѣсно ему даже и тогда, когда пылкое вообра¬ 
женіе присоединяетъ Австрію къ его владѣніямъ. Тоскуетъ его 
душа но могуществу римскихъ императоровъ, повелѣвавшихъ 
всѣмъ міромъ и не знавшихъ предѣла ни своимъ владѣніямъ ни 
своей власти. Достаточно для этого прочесть рѣчь Вильгельма при 
закладкѣ перваго камня Заальбургскаго римскаго музея 4 октября 
1900 гола. „Въ нынѣшній день,—сказалъ императоръ; первая 
моя мысль, первое мое, полное тихой скорби, воспоминаніе по¬ 
священы незабвенному родителю моему ичператому Фридриху III. 
Заальбургскій замокъ обязанъ своимъ возсозданіемъ его энергіи, 
его творческой волѣ. Подобно тому, какъ на западѣ монархіи ко¬ 
лоссальный замокъ рыцарей, насадившихъ тамъ нѣкогда нѣмецкую 
цивилизацію, былъ возстановленъ іі скоро будетъ оконченъ по 
его иовелѣнію. такь на першннѣ очаровательнаго Тауиуса, точно 
фениксъ, возрождающійся изъ пепла, возвышается древняя рим¬ 
ская твердыня. Она была свидѣтелемъ римскаго могущества, зве¬ 
номъ этой крѣпкой мѣдной цѣпи, которая связала легіоны Рима 
съ мощной имперіей, тѣ легіоны, которые, по повелѣнію рим¬ 
скихъ императоровъ Цезарей-Ангустовъ, предписывали свою волю 
всему свѣту и открывали весь міръ римской цивилизаціи, ока 
завшейея особенно благодѣтельной для германцевъ”. 
Въ этой рѣчи изъ каждой фразы брыжжетъ страстное и увѣ¬ 

ренное желаніе расширить имперію до размѣровъ, ставящихъ 
германскаго императора въ положеніе божестиеннаго Цезаря-Ав¬ 
густа. 
Приведенные здѣсь отрывки изъ рѣчей императора вполнѣ 

достаточно выясняютъ стремленія Вильгельма II- Несомнѣнно, что 
этотъ государь надѣленъ нестерпимымъ воинственнымъ честолю¬ 
біемъ, и какъ онъ ни пытается не переступать границъ необхо¬ 
димой пъ его положеніи осторожности, онъ не можетъ не вы¬ 
дать себя. Увѣренный и настойчивый, не знающій сомнѣній и 
колебаній, онъ вѣритъ въ свою звѣзду. Онъ безповоротно спи 
таетъ себя признаннымъ возстановить древнюю Германскую импе 
рію и соединить Гамбургъ съ Тріестомъ. Онъ вѣритъ, что его 
смѣлое предпріятіе превратитъ его въ императора всѣхъ герман¬ 
цевъ, п онъ сдѣлается современнымъ Карт омъ Великимъ. (Депеша 
къ Моммзену, октябрь 1900 года). 
Наблюдавшіе настроеніе умешъ въ Германіи говорятъ, что идеи 

и поведеніе императора находятъ благопріятный откликъ въ 
общественномъ мнѣніи и согласуются съ вожделѣніями „истинно 
нѣмецкихъ нѣмцевъ”. Полковника Бсрнгарди поддержали всѣ и 
рукоплескали, когда онъ произнесъ свою рѣчь въ Берлинскомъ 
военномъ собраніи. „Главный вождь, сказалъ онъ: -будетъ при¬ 
знавать единственнымъ закономъ спои планы и свою волю. 
Только свободно зачатая мысль, примѣненная на дѣлѣ твердой 
и смѣлой волей, можетъ породить великія дѣла, которыя обезпе¬ 
чиваютъ или измѣняютъ условія существованія людей и госу¬ 
дарствъ”. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что о миролюбіи Вильгельма II 

не можетъ быть рѣчи. Его планъ — нападеніе и расширеніе 
своихъ владѣній. Даже его одноплеменный сосѣдъ Австрія-обре¬ 
ченъ въ жертву честолюбія Цезаря изъ Берлина. Вильгельмъ II 
рѣшилъ къ извѣстному сроку быть настолько сильнымъ, чтобы 
однимъ ударомъ сразить своихъ сосѣдей и сѣсть на тронъ Великой 
Германіи. Съ 1899 года онъ начинаетъ рѣшительную ломку арміи 
и внезапно вносить въ рейхстагъ военный законъ. Начинается 
лихорадочная работа, и производятся крупныя фортификаціонныя 
сооруженія. 
Въ Страсбургѣ, и безъ того прекрасно защищенномъ, произве¬ 

дены новыя работы. Въ Мюльсхеймѣ возведены два могучихъ 
форта. Ней-Брнзакъ. близъ Кольмара, сталъ первоклавеной крѣ¬ 
постью. Въ Гитранжѣ, близъ Тріонвнля, возводится фортъ. Во¬ 
кругъ Меца сооружаютъ четыре форта; фортъ „Пуанъ-дю-Журъ”, 
на самомъ полѣ сраженія при Гравелоттѣ: фортъ „Анси”, орудія 
котораго господствуютъ надъ французской пограничной станціей 
Батилыі, на линіи Вердэнской желѣзной дороги; фортъ „Хээелеръ” 
на вершинѣ Сенъ-Блэза и фортъ „Имперскій Принцъ” на вершинѣ 
ГорЖимона. Такія же постройки одновременно стали произво¬ 
диться и на русской границѣ, а именно въ Торнѣ, Кёнигсбергѣ 
и Бреславлѣ. 
Вся эта спѣшная работа свидѣтельствовала и свидѣтельствуетъ 

несомнѣнно о томъ, что императоръ Вильгельмъ подготавливалъ 
событія, наступленіе которыхъ онъ считалъ близкими. Росъ 
военный флотъ, реформировалась и увеличивалась армія, дрес¬ 
сировались почтовые голуби, производились фортификаціонныя 
работы, поспѣшно создавался воздушный флотъ. 

Французскій адмиралъ Буэ де-Лапеиреръ 
командующій соединеннымъ англо-фран¬ 
цузскимъ флотомъ въ Средиземномъ и 

Адріатическомъ моряхъ. 

Вильгельмъ II быстрыми шагами шелъ къ своей кровавой цѣли, 
и это въ то время, когда ни со стороны Франціи ни со стороны 
Россіи ничего не предпринималось тако'го, что бы могло встре¬ 
вожить берлинское правительство. Наоборотъ. Гаагская конфе¬ 
ренція привлекла всеобщее вниманіе, и народамъ казалось, что 
они смогутъ облегчить бремн милитаризма. Даже въ самой Гер¬ 
маніи военный законъ поразилъ всѣхъ, а увеличенные налоги 
встрѣчены были народными массами съ нескрываемымъ неудо¬ 
вольствіемъ. Но императоръ Вильгельмъ II былъ глухъ ко всему 
и продолжалъ шагать ігь своей цѣли. 
Если бы на этомъ остановиться, то картина подготовленія Виль¬ 

гельма II къ войнѣ со своими сосѣдями была бы неполной. Те¬ 
перь развернулась передъ всѣмъ міромъ та сѣть коварной, дву¬ 
личной, построенной на обманѣ, политики, которой Вильгельмъ II 
старался опутать Францію и Россію и, готовя имъ гибель, игралъ 
на ихъ довѣріи и вѣковыхъ традиціяхъ родства и дружбы. Воз¬ 
водя все новыя и новыя укрѣпленія иа французской границѣ, 
Вильгельмъ II сумѣлъ сдѣлать такъ, что Франція одно время скло¬ 
нялась къ союзу съ нѣмцами. Германскій императоръ сумѣлъ 
усыпить бдительность министровъ на берегахъ Сены, и они но¬ 
сились съ мечтой осуществить франко-русско-гормаиское согла¬ 
шеніе противъ Англіи. 
Въ іюлѣ 1899 года Вильгельмъ II очутился въ гостяхъ у 

французовъ! Это было настолько необычайно, что газета 
„Вегііпег ХадеЫаіі”, протирая глаза оть изумленія, воскликнула: 
„Германскій императоръ на суднѣ французскаго государства! 
Французскіе гардемарины, маневрирующіе передъ прусскимъ ко¬ 
ролемъ! Это—первое офиціальное дѣйствіе Франціи, совершенное 
съ цѣлью засвидѣтельствовать желаніе установить дружественныя 
отношенія съ Германіей...” 
Удивительно, какъ Франція не замѣтила, что Вильгельмъ II упот¬ 

ребляетъ совершенно тотъ же пріемъ, какън всѣ Гогеицоллерны. 
Если бы правящіе круги порылись въ исторіи своихъ отношеній 
къ Германіи, то увидѣли бы, что передъ каждымъ крупнымъ по¬ 
литическимъ событіемъ Гогеицоллерны усыпляли ее. Такъ же 
поступилъ съ Франціей и дѣдъ Вильгельма II. Какъ извѣстно, 
Вильгельма, I въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ тянулъ дружескіе пе¬ 
реговоры съ парижскимъ дворомъ и якобы налаживалъ союзъ, 
а вт, то жр самое время готовилъ страшный ударъ Наполеону III 
и странѣ. 
Въ отношеніи Россіи политика Вильгельма II была такою же, 

хотя пріемы ея иные. Германскій императоръ офиціально за¬ 
вѣряла, въ Петербургъ, что она, преисполнена, добрыхъ чувства, 
по отношенію къ Россіи. Но въ эти сладкія рѣчи какъ-то само 
собою вкрапливалось пожеланіе объ обязательном!, разрушеніи 
франко-русскаго союза. Надо отдать справедливость Вильгельму II, 
что дѣлалъ онъ это чрезвычайно ловко. Искусно разставленныя 
ловушки, по крайней мѣрѣ временно, лишили франко-русскій 

союзъ его первоначальнаго характера и позволили ‘ парижскимъ 
органамъ интернаціональной печати поднять вопросъ о томъ, 
существуетъ ли въ дѣйствительности союзъ Царя съ Франціей. 
Писались статьи о разстроенныхъ, якобы, русскихъ финансахъ, 
а банкиры маленькихъ провинціальныхъ городковъ совѣтовали 
своимъ кліентамъ продавать русскія бумаги. Надо сказать, что 
банкиры эти дѣйствовали, ие понимая, иа чью мельницу они 
льютъ воду. Они были лишь отголоскомъ столичныхъ крупныхъ 
финансовыхъ тузовъ, которые, невидимому, направляли спою 
дѣятельность, повинуясь чьему-то таинственному приказу. Все это 
захватило общественное мнѣніе Франціи и вызвало антирусскую 
кампанію. Но въ то время, какъ агенты Вильгельма старались рас¬ 
шатать франко-русскій союзъ и наладить отношенія съ Германіей, 
вдругъ Франція узнала, что между Германіей и Англіей состоя¬ 
лось соглашеніе, направленное противъ Франціи. 24 октября 
190П года императоръ Вильгельмъ 11 произнесъ рѣчь, въ которой 
торжественно прЬвозгласилъ о новомъ соглашеніи и его проч¬ 
ности: „Соглашеніе съ величайшимъ изъ германскихъ государствъ, 
исключав Германіи,—сказалъ онъ:—сдѣлается въ будущемъ мо¬ 
гучимъ вспомогательнымъ средствомъ для совмѣстныхъ усилій 
обоихъ народовъ на всемірномъ рынкѣ, гдѣ они могутъ друже¬ 
ственно конкурировать другъ съ другомъ, бело веянию враждеб¬ 
ною меж&і/ собою столкнш кія”. 
Поль Деіпанель въ своей рѣчи при пріемѣ во Французскую 

Академію совершенно вѣрно сказалъ, что Вильгельмъ II еще разъ 
примѣнилъ по отношенію къ Франціи все ту же политику, къ ко¬ 
торой прибѣгалъ Бисмаркъ, и еще разъ попытался осуществить 
планъ „желѣзнаго канцлера”: „поссорить насъ съ Англіей, затѣмъ 
круто повернуть, сблизиться съ нею и оставить насъ болѣе оди¬ 
нокими, чѣмъ когда-либо...” 

Это постоянное лавированіе Вильгельма II между тремя вели¬ 
чайшими державами привело послѣднія къ сознанію, что онъ 
одновременно готовитъ ковы противъ всѣхъ трехъ, замышляя 
поражать ихъ по очереди, временно усыпляя остальныхъ то 
традиціями родственныхъ узъ правителей, то кровной близостью 
германской и англо-саксонской расы, то наконецъ всеисцѣляю¬ 
щей силой времени, заживляющаго глубокія народныя раны, 
нанесенныя сорокъ лѣтъ тому назадъ. И постепенно созда¬ 
лись франко-русскій союзъ и франко-англійское и англо-русское 
соглашенія. 
Тѣсно сомкнувшееся кольцо мира разрушало всѣ завоеватель¬ 

ные планы Вильгельма 11, и онъ, очевидно, ие вѣря въ крѣпость 
этихъ союзныхъ отношеній, рѣшилъ, что уже наступило время дѣй¬ 
ствовать, и обрушился сначала на сильнѣйшаго врага на Россію, 
Тотъ, кто обращался недавно къ народамъ Европы съ призы¬ 

вомъ оберегать свои культурныя блага противъ „желтой опас¬ 
ности”, надвигавшейся съ Востока, самъ превратился въ истре¬ 
бителя культуры, Атиллу Запада. 

]3 а р в а р ы. 
Іі. Нѣмецкіе офицеры во Франціи въ 1870 г. 

Очеркъ Б. Никонова. 
Въ предыдущемъ очеркѣ мы дали картину звѣрствъ и жесто¬ 

костей нѣмцевъ въ 1870 г. на основаніи воспоминаній очевид¬ 
цевъ. Здѣсь мы приводимъ рядъ яркихъ картинъ той же эпохи, 
изображенныхъ въ художественныхъ произведеніяхъ. Въ нихъ 
мы встрѣчаемъ, такъ сказать, коллективный портретъ воинствую¬ 
щаго нѣмца. Мы нарочно взяли художественныя изображенія, 
потому что они ярче и правдивѣе простыхъ реляцій и сообще¬ 
ній. Художникъ даетъ намъ детально разработанныя фигуры, 
взятыя прямо съ натуры. И намъ остается лишь избрать худож 
инка, наиболѣе объективнаго и наименѣе склоннаго къ тенден¬ 
ціознымъ преувеличеніямъ. 
Такимъ художником!, именно является Мопассанъ. Непосред¬ 

ственный свидѣтель всей эпохи франко-германской войны 70-го 
года, Мопассанъ всегда отличался рѣдкой уравновѣшенностью, 
какъ художникъ-беллетристъ. II, что всего цѣннѣе для насъ въ дан¬ 
ный моментъ, Мопассанъ никогда ничего не „придумывалъ”: по 
собственному признанію, оиъ всѣ свои разсказы, всѣ тины и 
образы бралъ прямо изъ жизни. 
Страшная и величавая страница изъ французской исторіи — 

семидесятый годъ—вызвала крупную и многостороннюю литера¬ 
туру во Франціи. Ея изобразителями и истолкователями были, 
кромѣ Мопассана, А. Додэ, Э. Зола и многіе изъ второстепенныхъ 
художниковъ. Иные изъ писателей черезчуръ поддавались на¬ 
строенію ненависти къ пруссакамъ и скорби но поводу разгрома 
отчизны. Всѣхъ трезвѣе былъ Мопассанъ, но и его упрекали 
въ тенденціозности. Мы приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ 
разсказовъ французскаго новеллиста — и пусть наши читатели 
сами рѣшаютъ, „преувелнчнвалъ“-ли Мопассанъ. Достаточно со¬ 
поставить съ его изображеніями все то, что мы за послѣднее 
время читаемъ и слышимъ о „подвигахъ” нѣмцевъ, чтобы притти 
къ убѣжденію, какъ правдивы его образы и какъ неизмѣнна 
Душа тевтонца. 

На литературное поприще Мопассанъ выдвинулся своимъ раз¬ 
сказомъ „Пышка” (Воиіе сіе вшГ). Содержаніе этого разсказа цѣ¬ 
ликомъ взято изъ эпохи разгрома Франціи. Небольшая компа¬ 

нія французскихъ путешественниковъ застряла на маленькой 
станціи по капризу нѣмецкаго лейтенанта. Лейтенантъ ие же¬ 
лает, пропустить путниковъ, пока одна изъ путешественницъ— 
„Пышка”—не подчинится его безобразной прихоти. За „Пышку” 
вступаются остальные пассажиры, люди съ большим'/, обществен¬ 
нымъ положеніемъ. Они являются депутатами къ лейтенанту, и 
вотъ какъ принимаетъ ихъ лейтенантъ: 

„Оиъ растянулся на креслѣ, положивъ ноги на каминъ и куря 
длинную фарфоровую трубку. На немъ былъ халатъ яркихъ цвѣ¬ 
товъ, очевидно, принадлежавшій прежнимъ хозяевамъ этого жи¬ 
лища. Онъ ие всталъ, не поздоровался съ вошедшими, даже не- 
глядѣлъ иа нихъ. Онъ представлялъ собою великолѣпный образ¬ 
чики прирожденной грубости. 
Черезъ нѣсколько секундъ оиъ наконецъ промолвилъ: 
— Чего вамъ надо? 
Графъ началъ: 

Мы желали бы уѣхать отсюда* 
Нельзя! 

— Могу я узнать причину этого отказа? 
Я ие желаю этого. Вотъ в все. Вы можете уходить”. 

Въ эгомъ разсказѣ Мопассанъ даетъ „образчикъ прирож¬ 
денной грубости” нѣмецкаго офицера. Въ другихъ разска¬ 
захъ мы встрѣчаемъ кое-что неизмѣримо худшее. Такъ, въ 
„Безумной” знаменитый иовеллисть рисуетъ возмутительный по 
безцѣльной жестокости поступокъ офицера, ие отступившаго въ 
своихъ жестокихъ издѣвательствахъ даже предъ завѣдомо боль¬ 
ной женщиной. Нѣмецкія войска расквартированы среди мѣст¬ 
ныхъ житслей-французовъ. Нѣсколько солдатъ во главѣ съ лей 
теиаитомъ, „грубымъ насильникомъ”, попали иа постой къ боль¬ 
ной дачѣ. Эта дама, впавшая нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ 
тихое сумасшествіе, все время лежитъ въ постели и молчитъ. 
Попавшій къ ней на жительство пруссакъ считаетъ ея „поведе¬ 
ніе” оскорбительнымъ для себя: ему кажется, что хозяйка не 
показывается и ие появляется къ нему изъ гордости. И хотя ему 
говорятъ, что она больна, онъ не вѣрить и отправляется къ ней 
самолично „поднимать ее съ постели”. 



— Я прошу васъ, мадам ь, встать и пожаловать ко мнѣ 
внизъ!--промолвилъ онъ грубымъ тономъ. 
Она повернула къ нему свой блуждающій взглядъ и ничего 

ие отвѣтила. 
Онъ продолжалъ: 
— Я ие выношу заносчивости. Если вы не встанете по доброй 

волѣ, я найду способъ заставить васъ прогуляться. 
Она не отвѣтила ему ии единымъ жестомъ; оиа была все время 

неподвижна, какъ будто не видѣла его предъ собой. 
Оиъ выходилъ изъ себя, принимая это спокойное молчаніе за 

выраженіе высшаго презрѣнія... 
На другое утро больная осталась попрежиему лежать. Офи¬ 

церъ опять явился и въ гнѣвѣ хотѣлъ силой стащить ее съ 
кровати. Но потомъ оиъ впалъ въ раздумье и вдругъ, рас¬ 
хохотавшись, отдалъ какое-то приказаніе своимъ солдатамъ 
по-вѣмецки. 

Спустя нѣсколько минутъ, больную вмѣстѣ съ ея постелью по¬ 
ложили иа иосилки, и "солдаты понесли ее въ лѣсъ. Офицеръ 
смѣялся и потиралъ отъ удовольствія руки: 

— Посмотримъ, не пожелаете ли вы теперь наконецъ одѣться 
и совершить маленькую прогулку... 

Солдаты оставили больную въ лѣсу и вернулись обратно. И 
съ той поры уже никто не видѣлъ несчастной женщины. Окку¬ 
паціонный нѣмецкій отрядъ былъ уведенъ. Наступила зима. Въ 
лѣсахъ бѣгали и выли волки. 
И лишь весной былъ найденъ обглоданный волками трупъ не¬ 

счастной жертвы лейтепанта-шутиика... Оиа такъ и лежала иа 
своемъ матрасѣ". 
Необычайно яркій и любопытный типъ нѣмецкаго офицера 

Мопассанъ даетъ въ знаменитомъ разсказѣ „Мадемуазель Фифи“. 
Здѣсь фигурируетъ уже цѣлая компанія нѣмецкихъ варваровъ, 
которые хозяйничаютъ въ покинутомъ французскомъ замкѣ, пор¬ 
тятъ камины, ковры, вытаскиваютъ спрятанное столовое серебро, 
пьянствуютъ и насильничаютъ. Это истинные варвары; во главѣ 
ихъ—маркизъ Вильгельмъ Эйрикъ. 

„Съ момента вступленія во Францію товарищи маркиза назы¬ 
вали его ие иначе, какъ „мадемуазель Фифи“. Это прозвищо воз¬ 
никло благодаря кокетливой фигуркѣ маркиза, его тонкой таліи, 
которую оиъ затягивалъ въ корсетъ, его блѣдному лицу, на ко¬ 
торомъ едва пробивались усики, и въ особенности благодаря его 
манерѣ употреблять для выраженія иаивысшаго презрѣнія 
французское выраженіе: „В, іі <1опе“. 

Этотъ кокетливый маленькій офицеръ съ тонкой, какъ у жен¬ 
щины, таліей, развлекается въ замкѣ тѣмъ, что устраиваетъ въ 
комнатахъ взрывы и разрушаетъ драгоцѣнную посуду, хрусталь, 
старинный фарфоръ, статуэтки и картины. Остальные офицеры 
съ удовольствіемъ и съ выраженіемъ какого-то ребяческаго 
любопытства участвуютъ въ этихъ взрывахъ. Увидѣвъ иа стѣнѣ 
портретъ какой-то дамы, маркизъ прицѣливается въ него изъ 
револьвера и пробиваетъ пулями оба глаза. Другіе портреты въ 
фамильной галлереѣ замка носятъ такіе же варварскіе слѣды — 
дѣло рукъ того же маленькаго женственнаго маркиза: къ муж¬ 
скимъ портретамъ пририсованы углемъ длинныя трубки и си¬ 
гары, а у женщинъ намалеваны усы и бороды. 
Скучающіе въ замкѣ офицеры устраиваютъ пиршество съ уча¬ 

стіемъ женщинъ. Изъ сосѣдняго города привозятъ пять дѣвушекъ. 
И въ видѣ перваго привѣта „мадемуазель Фифи“ вмѣстѣ съ поцѣ¬ 
луемъ пускаетъ одной изъ нихъ табачный дымъ въ носъ и ротъ, 
такъ что та.едва не задыхается. Далѣе во время кутежа „Фифи“ 
кусаетъ до крови губы своей дамѣ, щиплетъ ее... Затѣмъ начи¬ 
нается ссора изъ-за того, что пьяные офицеры стали кричать 
оскорбительныя фразы по адресу французовъ и Франціи. Моло¬ 
денькая Рахиль не вытерпѣла и вступилась за оскорбляемую 
родину. Тогда храбрый нѣмецкій офицеръ, маркизъ Эйрикъ или, 
иначе, „мадемуазель Фифи* ударилъ съ размаху по щекѣ дѣ¬ 
вушку... Та схватила столовый ножъ и убила его." 
Въ' разсказѣ „Два друга" онъ изображаетъ двухъ парнжайъ, 

страстныхъ рыболововъ, принужденныхъ отказаться отъ этого 
удовольствія въ осажденномъ пруссаками Парижѣ. Оба друга — 
Мориссо и Соважъ—простоватые, средней руки люди, далекіе отъ 
какой бы то ии было политики и отъ какого бы то ни было 
вмѣшательства въ вооруженную борьбу съ врагомъ. Имъ только бы 
порыбачить! И вотъ въ одинъ прекрасный день пріятели нахо¬ 
дятъ возможность пробраться съ удочками за французскіе аван¬ 
посты на берегъ Сеиы. Забывъ все на свѣтѣ отъ наслажденія, 
дорвавшись до любимаго занятія, Соважъ и Мориссо ие замѣчаютъ, 
что какъ разъ противъ нихъ, иа островѣ, находятся нѣмцы. И 
вотъ оба пріятеля схвачены и приведены къ нѣмецкому офицеру. 

— Хорошо ли вы рыбачили, господа? — насмѣшливо спросилъ 
ихъ офицеръ. 
Нѣмецкій солдатъ, арестовавшій пріятелей, положилъ къ но¬ 

гамъ офицера мѣшокъ съ живыми угрями—результатъ рыбаченья. 
Пруссакъ улыбнулся- „Ага, я вижу, что дѣло шло хорошо... 

Но дѣло, собственно, ие въ этомъ. По-моему, вы ие что иное, какъ 
шпіоны, Я васъ поймалъ и я васъ разстрѣляю. Но такъ какъ вы 
прошли черезъ аванпосты, то вы должны знать пароль для воз 
вращенія. Сообщите миѣ этотъ пароль, и я васъ помилую. 

Соважъ и Мориссо молчали. Офицеръ продолжатъ запугивать 
ихъ разстрѣломъ- „Черезъ пять минутъ вы будете на днѣ рѣки... 

Подумайте объ этомъ! У васъ навѣрное есть родители?.." Затѣмъ 
онъ пытался узнать пароль по одиночкѣ у каждаго изъ пріятелей. 
Но французы молчали. И тогда „четырнадцать выстрѣловъ сли¬ 
лись въ одинъ залпъ"... Нѣмецкіе солдаты нривязаш къ трупамъ 
камни и бросили бѣдныхъ рыболовонъ-героевъ въ рѣку... 
Затѣмъ произовіло самое отвратительное... Офицеръ замѣтилъ 

въ травѣ сѣтку съ блестящими угрями. Онъ поднялъ сѣтку, раз¬ 
смотрѣлъ ее, улыбнулся и крикнулъ: 

— Вильгельмъ! 
Прибѣжалъ солдатъ въ бѣломъ передникѣ. И пруссакъ, бросивъ 

ему сѣтку съ угрями, пойманными тѣми, кого онъ только что 
приказалъ разстрѣлять, скомандовалъ: 

Изжарь мнѣ ихъ, пока они еще живы. Это будетъ отлично! 
И оиъ опять принялся спокойно курить свою трубку..." 
Эта сценка, какъ и все, что изображалъ Мопассанъ, очевидно, 

взята прямо изъ жизни. 
Предъ нами наконецъ еще одинъ разсказъ, характеризующій 

съ необычайной яркостью нѣмецкую „шутливость"... Вспомнимъ 
о тѣхъ издѣвательствахъ н насмѣшкахъ, которымъ подверга¬ 
лись теперь въ Германіи русскіе. Вспомнимъ о томъ, какъ 
нѣмцы потѣхи ради раздѣвали до-иага женщинъ, угрожали раз¬ 
стрѣломъ дѣтямъ, морили русскихъ голодомъ и въ присутствіи 
голодныхъ людей пили и ѣли—„шутки ради"... И, вспомнивъ все 
это, прочитайте разсказъ Мопассана „Дуэль". 
Дѣйствіе происходить въ поѣздѣ. Господинл, Дюбюи. француз¬ 

скій купецъ, толстый и миролюбивый человѣкъ, ѣдетъ изъ Па¬ 
рижа по окончаніи войны домой къ жеиѣ и дѣтямъ. На одной 
изъ станцій въ купэ къ нему входитъ прусскій офицеръ. Вна¬ 
чалѣ все идетъ благополучно. Тутъ же сидятъ два англичанина- 
туриста и разсматриваютъ поля недавнихъ сраженій. Нѣмецъ 
обращается къ нимъ: 

— Я убилъ двѣнадцать французовъ въ этой деревнѣ. Я взялъ 
въ плѣнъ болѣе ста французовъ. 
Г. Дюбюи закрылся газетой, чтобы не принимать участія въ 

разговорѣ, ио нѣмецъ, замѣтивъ, что предъ иимъ французъ, сталъ 
забавляться: 

— Я взялъ этихъ негодяевъ-французовъ за уши. 
И от. поглядывалъ иа г. Дюбюи и горделиво посмѣивался себѣ 

въ'бороду. 
— Если бы я имѣлъ надлежащую власть,- продолжалъ онъ:— 

я взялъ бы Парижъ и сжегъ бы все и убилъ бы всѣхъ. Долой 
всю Францію! 
Дюбюи молчалъ. Молчали и англичане. 
— Черезъ двадцать лѣтъ вся Европа,—да вся Европа,—будетъ 

принадлежать намъ. Пруссія будетъ сильнѣе всѣхъ. 
Нѣмецкій офицеръ принялся смѣяться. Откинувшись иа спинку_ 

дивана, онъ издѣвался надъ всѣмъ: надъ побѣжденной Франціей,’ 
надъ ея защитниками, которыхъ оиъ ругать самыми скверными 
словами, надъ упорной, но неудачной защитой провинцій, надъ 
французской арміей, надъ ея оружіемъ. Онъ заявилъ, что Бис¬ 
маркъ построитъ желѣзный городъ, укрѣпленный отвоеванными 
у французовъ пушками. И внезапно онъ положилъ свои ноги 
прямо иа диванъ къ Дюбюи. почти на колѣни къ послѣднему. 
Французскій купецъ покраснѣлъ отъ негодованія, но молчалъ. 
Нѣмецъ вынулъ изо рта трубку и обратился къ нему: 
— - У васъ есть табакъ? 

Нѣтъ, сударь. 
Когда поѣздъ остановится, я прошу васъ пойти и купить 

мнѣ табаку. 
И прнбанилъ, смѣясь: 
— Я вамъ дамъ на водку. 
Когда поѣздъ остановился, нѣмецъ отдернулъ портьеру и, взявъ 

Дюбюи за руку, промолвилъ: 
— Ступайте, исполните мое порученіе. Скорѣе, скорѣе! 
Дюбюи вырвался огь пего и бросился въ другое отдѣленіе ва¬ 

гона. Но нѣмецъ послѣдовалъ за инмъ и туда. 
Вы не исполнили моего приказанія?—началъ онъ. 

— Нѣтъ, сударь! 
— Въ такомъ случаѣ я отрѣжу ваши усы, чтобы набнть мою 

трубку- _ „ 
Нѣмецъ протянулъ руку къ лицу г. Дюоюи. Но тотъ вспыхнулъ 

и бросился на своего врага. Оиъ повалилъ его иа диванъ и сталъ 
бить. Явившіеся сюда же англичане съ интересомъ наблюдали, 
чѣмъ это кончится. А кончилось тѣмъ, что избитый нѣмецкій 
офицеръ вызвалъ французскаго коммерсанта иа дуэль. Дуэль со¬ 
стоялась на одной изъ слѣдующихъ станцій, при чемъ секундан¬ 
тами были любопытствующіе англичане. Г. Дюбюи, ие цѣлясь, 
выстрѣлилъ въ своего противника и наповалъ убилъ его. Англи¬ 
чане взяли его подъ руки, торжественно провели обратно къ 
поѣзду и тамъ троекратно прокричали въ его честь: 

— Нір, Ііір, Ііигга! 
Этотъ разсказъ Мопассана въ прежнее время производилъ 

впечатлѣніе тенденціознаго пересола. Но кто же теперь послѣ 
всѣхъ тѣхъ издѣвательствъ, которыя были продѣланы нѣмцами 
надъ русскими людьми, будетъ придерживаться этого прежняго 
мнѣнія? Мопассанъ, очевидно, и здѣсь срисовывалъ все сь натуры. 

Наглость, жестокость, безсмысленная надменность и грубость 
сквозятъ въ каждой чертѣ нѣмцевъ, изображенныхъ геніальнымъ 
французскимъ художникомъ. 
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До свиданія на позиціяхъ 
Разсказъ Плана Островного. 

(ОксПЧЛЯІе). 

увидѣвъ рго, схватитъ извозчика за плечо, тотъ потянулъ во.тжи — 
и экипажъ остановился. 
Полковникъ соскочилъ на мостовую, ткнут, извозчику деньги 

и обратился къ Андрею: 
Ты ко мнѣ, голубчикъ? Ну, вотъ, хорошо, что я теби иа 

гналъ... Идемъ! 
Да я уже тутъ минутъ двадцать шагаю, дядя. Звонилъ къ 

вамъ, ио никто ие отвѣтилъ. Ни васъ ни Корнѣя. 
Да, да, Корнѣй ушелъ на явку. Но ничего, у меня есть 

ключъ. Давно не видались. Что забываешь меня? Ахъ, да, впро¬ 
чемъ, у тебя есть служба... Нѣтъ, какіе порядки... говорилъ онъ, 
когда они поднимались по лѣстницѣ. Казенное учрежденіе. Прі¬ 
ѣзжаю въ девять часовъ, и мнѣ говорятъ, что только къ один¬ 
надцати соберутся. Понимаешь? Народу тамъ, должно-быть, не 
одна тысяча ждетъ... А впрочемъ, это послѣ... Прежде всего я 
долженъ спросить тебя о женѣ. Какъ здоровье Катерины Ива¬ 
новны? 

Андрей довольно угрюмо отвѣтилъ и прибавилъ, что Катя кла¬ 
няется ему. Они вошли въ квартиру. 

Эхъ, и угостить тебя ничѣмъ не могу. Везъ Корнѣя, какъ 
безъ рукъ. Этакій хитрецъ, пріучилъ меня кт, себѣ, и сталъ - 

Полковникъ въ отставкѣ Алексѣй Семеновичъ КомарннцкіИ 
жилъ на Петербургской Сторонѣ, .занимая свѣтлыя, уютно обста¬ 
вленныя комнаты. Служилъ ему Корнѣй, когда-то. до войны, со¬ 
стоявшій у него денщикомъ, а потомъ, по выходѣ въ .запасъ, 
явившійся къ нему и изъявившій готовность состоять при немъ. 
11 онъ дѣлалъ въ домѣ все, не допуская участія какой бы то ни 
было другой прислуги: варилъ обѣдъ, убиралъ комнаты, ходилъ 
на посылкахъ и со всѣмъ справлялся какъ нельзя лучше. 
Такь какъ въ этотъ день Андрею и на службу надо было 

притти раньше обыкновеннаго, то оиъ вышелъ изъ дому въ де¬ 
вять и въ половинѣ десятаго былл. уже около квартиры Алексѣя 
Семеновича. Къ его удивленію, на звонъ въ квартирѣ никто не 
откликнулся. Это было очень странно: полковникъ никогда раньше 
полудня не выходилъ изъ дома. Но если даже и вышелъ, то въ 
квартирѣ долженъ бы находиться Корнѣй. 
И такъ какъ Андрей не видался съ своимъ дядей уже недѣли 

три, то у него явилась мысль, ие уѣхалъ ли оиъ куда-нибудь изъ 
Петербурга. Въ послѣднее время оиъ что-то сталъ жаловаться на 
плечо. Могъ уѣхать для лѣченья грязевыми ваннами, которыя 
ему помогали, или на свой хуторокъ, и ужъ вл, такомъ случаѣ, 
конечно, взялъ бы съ собой 
Кориѣн. 
И когда въ головѣ его возникло 

это предположеніе, мгновенно 
онъ почувствовалъ такъ, какъ 
будто у него была мучительная 
боль н вдругъ прошла. „Дяди 
нѣтъ, и ни о. чемъ просить его 
нельзя, значитъ—все будетъ такъ, 
какъ должно", -- мелькнуло у 
пего въ головѣ. Но увѣренности 
не было: поэтому онъ спустился 
въ дворницкую и тамъ спросилъ 
о дядѣ. 

— А они ушли съ утра! —• 
отвѣтили ему. Куда—не знаю, 
а только, должно-быть, по поен¬ 
ному дѣлу, потому даже ордена 
свои надѣли. 

— А Кориѣй.’ Его вѣдь тоже 
нѣтъ... 

— Кориѣй пошелъ записы¬ 
ваться. 

— Куда записываться’ 
— А извѣстно, куда: на при¬ 

зывъ. Оиъ запасной. Нотъ и у насъ 
обоихъ младшихъ дворниковъ 
берутъ. Нынче всѣ идутъ. Да вы 
извольте подождать. Алексѣй Се¬ 
менычъ навѣрно скоро будутъ. 
Андрей остался ждать. Онъ 

бродилъ по улицѣ, нс отходя на 
большое разстояніе огь дома. 
„Облегченіе", которое онъ почув¬ 
ствовалъ иа минуту, смѣнилось 
еще большей тяжестью. „Всѣ 
идутъ... Кориѣй, который уже от¬ 
служилъ свое и чуть ли даже 
ие воевалъ, идетъ... Два дворника 
пошли... Костя, Вахтинъ... Идутъ 
безь принужденія, съ охотой, съ 
воодушевленіемъ, отдаютъ свои 
силы и жизнь... А я пришелъ 
клянчить дядиной протекціи, 
чтобы увильнуть... Этого хочетъ 
Катенька, которую я люблю. Да 
знаетъ ли она, чего хочетъ? Не 
долженъ ли я пойти наперекоръ 
ей, хотя бы она стала отъ этого 
и несчастной?” 
Конечно, оиъ отвѣчалъ себѣ, 

что долженъ, но не уходилъ, под¬ 
жидалъ дядю н значь, что все- 
таки будетъ „клянчить". 

„Эхъ, — говорилъ онъ себѣ:-- 
какъ было бы хорошо, если бъ 
дядя спустилъ меня съ лѣст¬ 
ницы". 

— Стой-ка, стой!—послышатся 
невдалекѣ знакомый голосъ. 
Андрей оглянулся и увидѣлъ 

только-что вынырнувшій изъ-за 
угла извозчичій экипажъ. Въ немъ 
сидѣлъ полковникъ, который. 
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— Я прошу васъ, мадам ь, встать и пожаловать ко мнѣ 
внизъ!--промолвилъ онъ грубымъ тономъ. 
Она повернула къ нему свой блуждающій взглядъ и ничего 

ие отвѣтила. 
Онъ продолжалъ: 
— Я ие выношу заносчивости. Если вы не встанете по доброй 

волѣ, я найду способъ заставить васъ прогуляться. 
Она не отвѣтила ему ии единымъ жестомъ; оиа была все время 

неподвижна, какъ будто не видѣла его предъ собой. 
Оиъ выходилъ изъ себя, принимая это спокойное молчаніе за 

выраженіе высшаго презрѣнія... 
На другое утро больная осталась попрежиему лежать. Офи¬ 

церъ опять явился и въ гнѣвѣ хотѣлъ силой стащить ее съ 
кровати. Но потомъ оиъ впалъ въ раздумье и вдругъ, рас¬ 
хохотавшись, отдалъ какое-то приказаніе своимъ солдатамъ 
по-вѣмецки. 

Спустя нѣсколько минутъ, больную вмѣстѣ съ ея постелью по¬ 
ложили иа иосилки, и "солдаты понесли ее въ лѣсъ. Офицеръ 
смѣялся и потиралъ отъ удовольствія руки: 

— Посмотримъ, не пожелаете ли вы теперь наконецъ одѣться 
и совершить маленькую прогулку... 

Солдаты оставили больную въ лѣсу и вернулись обратно. И 
съ той поры уже никто не видѣлъ несчастной женщины. Окку¬ 
паціонный нѣмецкій отрядъ былъ уведенъ. Наступила зима. Въ 
лѣсахъ бѣгали и выли волки. 
И лишь весной былъ найденъ обглоданный волками трупъ не¬ 

счастной жертвы лейтепанта-шутиика... Оиа такъ и лежала иа 
своемъ матрасѣ". 
Необычайно яркій и любопытный типъ нѣмецкаго офицера 

Мопассанъ даетъ въ знаменитомъ разсказѣ „Мадемуазель Фифи“. 
Здѣсь фигурируетъ уже цѣлая компанія нѣмецкихъ варваровъ, 
которые хозяйничаютъ въ покинутомъ французскомъ замкѣ, пор¬ 
тятъ камины, ковры, вытаскиваютъ спрятанное столовое серебро, 
пьянствуютъ и насильничаютъ. Это истинные варвары; во главѣ 
ихъ—маркизъ Вильгельмъ Эйрикъ. 

„Съ момента вступленія во Францію товарищи маркиза назы¬ 
вали его ие иначе, какъ „мадемуазель Фифи“. Это прозвищо воз¬ 
никло благодаря кокетливой фигуркѣ маркиза, его тонкой таліи, 
которую оиъ затягивалъ въ корсетъ, его блѣдному лицу, на ко¬ 
торомъ едва пробивались усики, и въ особенности благодаря его 
манерѣ употреблять для выраженія иаивысшаго презрѣнія 
французское выраженіе: „В, іі <1опе“. 

Этотъ кокетливый маленькій офицеръ съ тонкой, какъ у жен¬ 
щины, таліей, развлекается въ замкѣ тѣмъ, что устраиваетъ въ 
комнатахъ взрывы и разрушаетъ драгоцѣнную посуду, хрусталь, 
старинный фарфоръ, статуэтки и картины. Остальные офицеры 
съ удовольствіемъ и съ выраженіемъ какого-то ребяческаго 
любопытства участвуютъ въ этихъ взрывахъ. Увидѣвъ иа стѣнѣ 
портретъ какой-то дамы, маркизъ прицѣливается въ него изъ 
револьвера и пробиваетъ пулями оба глаза. Другіе портреты въ 
фамильной галлереѣ замка носятъ такіе же варварскіе слѣды — 
дѣло рукъ того же маленькаго женственнаго маркиза: къ муж¬ 
скимъ портретамъ пририсованы углемъ длинныя трубки и си¬ 
гары, а у женщинъ намалеваны усы и бороды. 
Скучающіе въ замкѣ офицеры устраиваютъ пиршество съ уча¬ 

стіемъ женщинъ. Изъ сосѣдняго города привозятъ пять дѣвушекъ. 
И въ видѣ перваго привѣта „мадемуазель Фифи“ вмѣстѣ съ поцѣ¬ 
луемъ пускаетъ одной изъ нихъ табачный дымъ въ носъ и ротъ, 
такъ что та.едва не задыхается. Далѣе во время кутежа „Фифи“ 
кусаетъ до крови губы своей дамѣ, щиплетъ ее... Затѣмъ начи¬ 
нается ссора изъ-за того, что пьяные офицеры стали кричать 
оскорбительныя фразы по адресу французовъ и Франціи. Моло¬ 
денькая Рахиль не вытерпѣла и вступилась за оскорбляемую 
родину. Тогда храбрый нѣмецкій офицеръ, маркизъ Эйрикъ или, 
иначе, „мадемуазель Фифи* ударилъ съ размаху по щекѣ дѣ¬ 
вушку... Та схватила столовый ножъ и убила его." 
Въ' разсказѣ „Два друга" онъ изображаетъ двухъ парнжайъ, 

страстныхъ рыболововъ, принужденныхъ отказаться отъ этого 
удовольствія въ осажденномъ пруссаками Парижѣ. Оба друга — 
Мориссо и Соважъ—простоватые, средней руки люди, далекіе отъ 
какой бы то ии было политики и отъ какого бы то ни было 
вмѣшательства въ вооруженную борьбу съ врагомъ. Имъ только бы 
порыбачить! И вотъ въ одинъ прекрасный день пріятели нахо¬ 
дятъ возможность пробраться съ удочками за французскіе аван¬ 
посты на берегъ Сеиы. Забывъ все на свѣтѣ отъ наслажденія, 
дорвавшись до любимаго занятія, Соважъ и Мориссо ие замѣчаютъ, 
что какъ разъ противъ нихъ, иа островѣ, находятся нѣмцы. И 
вотъ оба пріятеля схвачены и приведены къ нѣмецкому офицеру. 

— Хорошо ли вы рыбачили, господа? — насмѣшливо спросилъ 
ихъ офицеръ. 
Нѣмецкій солдатъ, арестовавшій пріятелей, положилъ къ но¬ 

гамъ офицера мѣшокъ съ живыми угрями—результатъ рыбаченья. 
Пруссакъ улыбнулся- „Ага, я вижу, что дѣло шло хорошо... 

Но дѣло, собственно, ие въ этомъ. По-моему, вы ие что иное, какъ 
шпіоны, Я васъ поймалъ и я васъ разстрѣляю. Но такъ какъ вы 
прошли черезъ аванпосты, то вы должны знать пароль для воз 
вращенія. Сообщите миѣ этотъ пароль, и я васъ помилую. 

Соважъ и Мориссо молчали. Офицеръ продолжатъ запугивать 
ихъ разстрѣломъ- „Черезъ пять минутъ вы будете на днѣ рѣки... 

Подумайте объ этомъ! У васъ навѣрное есть родители?.." Затѣмъ 
онъ пытался узнать пароль по одиночкѣ у каждаго изъ пріятелей. 
Но французы молчали. И тогда „четырнадцать выстрѣловъ сли¬ 
лись въ одинъ залпъ"... Нѣмецкіе солдаты нривязаш къ трупамъ 
камни и бросили бѣдныхъ рыболовонъ-героевъ въ рѣку... 
Затѣмъ произовіло самое отвратительное... Офицеръ замѣтилъ 

въ травѣ сѣтку съ блестящими угрями. Онъ поднялъ сѣтку, раз¬ 
смотрѣлъ ее, улыбнулся и крикнулъ: 

— Вильгельмъ! 
Прибѣжалъ солдатъ въ бѣломъ передникѣ. И пруссакъ, бросивъ 

ему сѣтку съ угрями, пойманными тѣми, кого онъ только что 
приказалъ разстрѣлять, скомандовалъ: 

Изжарь мнѣ ихъ, пока они еще живы. Это будетъ отлично! 
И оиъ опять принялся спокойно курить свою трубку..." 
Эта сценка, какъ и все, что изображалъ Мопассанъ, очевидно, 

взята прямо изъ жизни. 
Предъ нами наконецъ еще одинъ разсказъ, характеризующій 

съ необычайной яркостью нѣмецкую „шутливость"... Вспомнимъ 
о тѣхъ издѣвательствахъ н насмѣшкахъ, которымъ подверга¬ 
лись теперь въ Германіи русскіе. Вспомнимъ о томъ, какъ 
нѣмцы потѣхи ради раздѣвали до-иага женщинъ, угрожали раз¬ 
стрѣломъ дѣтямъ, морили русскихъ голодомъ и въ присутствіи 
голодныхъ людей пили и ѣли—„шутки ради"... И, вспомнивъ все 
это, прочитайте разсказъ Мопассана „Дуэль". 
Дѣйствіе происходить въ поѣздѣ. Господинл, Дюбюи. француз¬ 

скій купецъ, толстый и миролюбивый человѣкъ, ѣдетъ изъ Па¬ 
рижа по окончаніи войны домой къ жеиѣ и дѣтямъ. На одной 
изъ станцій въ купэ къ нему входитъ прусскій офицеръ. Вна¬ 
чалѣ все идетъ благополучно. Тутъ же сидятъ два англичанина- 
туриста и разсматриваютъ поля недавнихъ сраженій. Нѣмецъ 
обращается къ нимъ: 

— Я убилъ двѣнадцать французовъ въ этой деревнѣ. Я взялъ 
въ плѣнъ болѣе ста французовъ. 
Г. Дюбюи закрылся газетой, чтобы не принимать участія въ 

разговорѣ, ио нѣмецъ, замѣтивъ, что предъ иимъ французъ, сталъ 
забавляться: 

— Я взялъ этихъ негодяевъ-французовъ за уши. 
И от. поглядывалъ иа г. Дюбюи и горделиво посмѣивался себѣ 

въ'бороду. 
— Если бы я имѣлъ надлежащую власть,- продолжалъ онъ:— 

я взялъ бы Парижъ и сжегъ бы все и убилъ бы всѣхъ. Долой 
всю Францію! 
Дюбюи молчалъ. Молчали и англичане. 
— Черезъ двадцать лѣтъ вся Европа,—да вся Европа,—будетъ 

принадлежать намъ. Пруссія будетъ сильнѣе всѣхъ. 
Нѣмецкій офицеръ принялся смѣяться. Откинувшись иа спинку_ 

дивана, онъ издѣвался надъ всѣмъ: надъ побѣжденной Франціей,’ 
надъ ея защитниками, которыхъ оиъ ругать самыми скверными 
словами, надъ упорной, но неудачной защитой провинцій, надъ 
французской арміей, надъ ея оружіемъ. Онъ заявилъ, что Бис¬ 
маркъ построитъ желѣзный городъ, укрѣпленный отвоеванными 
у французовъ пушками. И внезапно онъ положилъ свои ноги 
прямо иа диванъ къ Дюбюи. почти на колѣни къ послѣднему. 
Французскій купецъ покраснѣлъ отъ негодованія, но молчалъ. 
Нѣмецъ вынулъ изо рта трубку и обратился къ нему: 
— - У васъ есть табакъ? 

Нѣтъ, сударь. 
Когда поѣздъ остановится, я прошу васъ пойти и купить 

мнѣ табаку. 
И прнбанилъ, смѣясь: 
— Я вамъ дамъ на водку. 
Когда поѣздъ остановился, нѣмецъ отдернулъ портьеру и, взявъ 

Дюбюи за руку, промолвилъ: 
— Ступайте, исполните мое порученіе. Скорѣе, скорѣе! 
Дюбюи вырвался огь пего и бросился въ другое отдѣленіе ва¬ 

гона. Но нѣмецъ послѣдовалъ за инмъ и туда. 
Вы не исполнили моего приказанія?—началъ онъ. 

— Нѣтъ, сударь! 
— Въ такомъ случаѣ я отрѣжу ваши усы, чтобы набнть мою 

трубку- _ „ 
Нѣмецъ протянулъ руку къ лицу г. Дюоюи. Но тотъ вспыхнулъ 

и бросился на своего врага. Оиъ повалилъ его иа диванъ и сталъ 
бить. Явившіеся сюда же англичане съ интересомъ наблюдали, 
чѣмъ это кончится. А кончилось тѣмъ, что избитый нѣмецкій 
офицеръ вызвалъ французскаго коммерсанта иа дуэль. Дуэль со¬ 
стоялась на одной изъ слѣдующихъ станцій, при чемъ секундан¬ 
тами были любопытствующіе англичане. Г. Дюбюи, ие цѣлясь, 
выстрѣлилъ въ своего противника и наповалъ убилъ его. Англи¬ 
чане взяли его подъ руки, торжественно провели обратно къ 
поѣзду и тамъ троекратно прокричали въ его честь: 

— Нір, Ііір, Ііигга! 
Этотъ разсказъ Мопассана въ прежнее время производилъ 

впечатлѣніе тенденціознаго пересола. Но кто же теперь послѣ 
всѣхъ тѣхъ издѣвательствъ, которыя были продѣланы нѣмцами 
надъ русскими людьми, будетъ придерживаться этого прежняго 
мнѣнія? Мопассанъ, очевидно, и здѣсь срисовывалъ все сь натуры. 

Наглость, жестокость, безсмысленная надменность и грубость 
сквозятъ въ каждой чертѣ нѣмцевъ, изображенныхъ геніальнымъ 
французскимъ художникомъ. 
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До свиданія на позиціяхъ 
Разсказъ Плана Островного. 

(ОксПЧЛЯІе). 

увидѣвъ рго, схватитъ извозчика за плечо, тотъ потянулъ во.тжи — 
и экипажъ остановился. 
Полковникъ соскочилъ на мостовую, ткнут, извозчику деньги 

и обратился къ Андрею: 
Ты ко мнѣ, голубчикъ? Ну, вотъ, хорошо, что я теби иа 

гналъ... Идемъ! 
Да я уже тутъ минутъ двадцать шагаю, дядя. Звонилъ къ 

вамъ, ио никто ие отвѣтилъ. Ни васъ ни Корнѣя. 
Да, да, Корнѣй ушелъ на явку. Но ничего, у меня есть 

ключъ. Давно не видались. Что забываешь меня? Ахъ, да, впро¬ 
чемъ, у тебя есть служба... Нѣтъ, какіе порядки... говорилъ онъ, 
когда они поднимались по лѣстницѣ. Казенное учрежденіе. Прі¬ 
ѣзжаю въ девять часовъ, и мнѣ говорятъ, что только къ один¬ 
надцати соберутся. Понимаешь? Народу тамъ, должно-быть, не 
одна тысяча ждетъ... А впрочемъ, это послѣ... Прежде всего я 
долженъ спросить тебя о женѣ. Какъ здоровье Катерины Ива¬ 
новны? 

Андрей довольно угрюмо отвѣтилъ и прибавилъ, что Катя кла¬ 
няется ему. Они вошли въ квартиру. 

Эхъ, и угостить тебя ничѣмъ не могу. Везъ Корнѣя, какъ 
безъ рукъ. Этакій хитрецъ, пріучилъ меня кт, себѣ, и сталъ - 

Полковникъ въ отставкѣ Алексѣй Семеновичъ КомарннцкіИ 
жилъ на Петербургской Сторонѣ, .занимая свѣтлыя, уютно обста¬ 
вленныя комнаты. Служилъ ему Корнѣй, когда-то. до войны, со¬ 
стоявшій у него денщикомъ, а потомъ, по выходѣ въ .запасъ, 
явившійся къ нему и изъявившій готовность состоять при немъ. 
11 онъ дѣлалъ въ домѣ все, не допуская участія какой бы то ни 
было другой прислуги: варилъ обѣдъ, убиралъ комнаты, ходилъ 
на посылкахъ и со всѣмъ справлялся какъ нельзя лучше. 
Такь какъ въ этотъ день Андрею и на службу надо было 

притти раньше обыкновеннаго, то оиъ вышелъ изъ дому въ де¬ 
вять и въ половинѣ десятаго былл. уже около квартиры Алексѣя 
Семеновича. Къ его удивленію, на звонъ въ квартирѣ никто не 
откликнулся. Это было очень странно: полковникъ никогда раньше 
полудня не выходилъ изъ дома. Но если даже и вышелъ, то въ 
квартирѣ долженъ бы находиться Корнѣй. 
И такъ какъ Андрей не видался съ своимъ дядей уже недѣли 

три, то у него явилась мысль, ие уѣхалъ ли оиъ куда-нибудь изъ 
Петербурга. Въ послѣднее время оиъ что-то сталъ жаловаться на 
плечо. Могъ уѣхать для лѣченья грязевыми ваннами, которыя 
ему помогали, или на свой хуторокъ, и ужъ вл, такомъ случаѣ, 
конечно, взялъ бы съ собой 
Кориѣн. 
И когда въ головѣ его возникло 

это предположеніе, мгновенно 
онъ почувствовалъ такъ, какъ 
будто у него была мучительная 
боль н вдругъ прошла. „Дяди 
нѣтъ, и ни о. чемъ просить его 
нельзя, значитъ—все будетъ такъ, 
какъ должно", -- мелькнуло у 
пего въ головѣ. Но увѣренности 
не было: поэтому онъ спустился 
въ дворницкую и тамъ спросилъ 
о дядѣ. 

— А они ушли съ утра! —• 
отвѣтили ему. Куда—не знаю, 
а только, должно-быть, по поен¬ 
ному дѣлу, потому даже ордена 
свои надѣли. 

— А Кориѣй.’ Его вѣдь тоже 
нѣтъ... 

— Кориѣй пошелъ записы¬ 
ваться. 

— Куда записываться’ 
— А извѣстно, куда: на при¬ 

зывъ. Оиъ запасной. Нотъ и у насъ 
обоихъ младшихъ дворниковъ 
берутъ. Нынче всѣ идутъ. Да вы 
извольте подождать. Алексѣй Се¬ 
менычъ навѣрно скоро будутъ. 
Андрей остался ждать. Онъ 

бродилъ по улицѣ, нс отходя на 
большое разстояніе огь дома. 
„Облегченіе", которое онъ почув¬ 
ствовалъ иа минуту, смѣнилось 
еще большей тяжестью. „Всѣ 
идутъ... Кориѣй, который уже от¬ 
служилъ свое и чуть ли даже 
ие воевалъ, идетъ... Два дворника 
пошли... Костя, Вахтинъ... Идутъ 
безь принужденія, съ охотой, съ 
воодушевленіемъ, отдаютъ свои 
силы и жизнь... А я пришелъ 
клянчить дядиной протекціи, 
чтобы увильнуть... Этого хочетъ 
Катенька, которую я люблю. Да 
знаетъ ли она, чего хочетъ? Не 
долженъ ли я пойти наперекоръ 
ей, хотя бы она стала отъ этого 
и несчастной?” 
Конечно, оиъ отвѣчалъ себѣ, 

что долженъ, но не уходилъ, под¬ 
жидалъ дядю н значь, что все- 
таки будетъ „клянчить". 

„Эхъ, — говорилъ онъ себѣ:-- 
какъ было бы хорошо, если бъ 
дядя спустилъ меня съ лѣст¬ 
ницы". 

— Стой-ка, стой!—послышатся 
невдалекѣ знакомый голосъ. 
Андрей оглянулся и увидѣлъ 

только-что вынырнувшій изъ-за 
угла извозчичій экипажъ. Въ немъ 
сидѣлъ полковникъ, который. 
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точно какая- ннбудь часть моего тѣла. Бѣда, братъ, намъ, одиноч¬ 
камъ. Бсть много преимуществъ, но и бѣда... Какъ же твои дѣла? 
Разсказывай. Я совсѣмъ потерялъ тебя изъ виду. Э, я вспомнилъ: 
сливки кипяченыя есть, а кофе я сварю на машинкѣ. Вотъ н 
угостимся. 
Андрей разсказывалъ о своихъ дѣлахъ, они были самыя за¬ 

урядныя, и даже больше’ въ ннѵь было пріятнаго, а тонъ у него 
былъ такой похоронный, каігь будто все это были несчастья. 

Ну, что жъ, отлично Все недурно. И если еще прибавить, 
что у тебя есть жена, которая тебя любитъ, то и окажется, что 
ты одинъ изъ счастливцевъ .. А видъ у тебя, между тѣмъ, неваж- 
ный. Не то заработался, не то съ женой поссорился... 
Андрей принужденно усмѣхнулся: 
— Нѣтъ, дядя, ничего такого... 
— Ну, такъ тѣмъ лучше. А дѣла-то, дѣла каковы! Ну, можно ли 

было думать, что міръ, послѣ того, какъ онъ такъ далеко ушелъ 
въ наукахъ и искусствахъ, самъ себя, свои великолѣпные города 
и парки начнетъ обращать въ груды развалинъ... Ты былъ вчера 
на улицѣ? 

— Нѣтъ, дядя, я не былъ. Катя была и разсказывала. 
— А, Катя; ну, такъ она молодецъ! А я попалъ въ самую 

гущу.. Да что со мной сдѣлалось, даже самъ не понимаю. Есть, 
братъ Андрюша, что-то такое, что сильнѣе насъ. Вѣдь вотъ я— 
инвалидъ, съ одной дѣйствующей рукой, съ вѣчно ноющимъ 
плечомъ. Ужъ думалъ: никуда не гожусь. А вчера воодушевился, 
вскочилъ гдѣ-то на заборъ около новой постройки и сказалъ 
рѣчь, да какую! Откуда слошц взялись. И теперь ужъ кончено: 
больше мирно жить не могу. И вотъ сейчасъ ѣздилъ, да оказа¬ 
лось, что рано... Ну, такъ опять поѣду и своего добьюсь. 

Чего это, ДЯДЯ: 

— Какъ чего? На войну, въ строй, въ ряды! Если не согла¬ 
сятся, такъ хоть солдатом!, пойду. Понимаешь, такое чувство, что 
дома оставаться нельзя. Буду денно н нощно чувствовать себя 
преступникомъ. Да какъ же! Мои товарищи, да и всѣ остальные, 
нѣсколько милліоновъ людей моихъ соотечественниковъ, подста¬ 
вляютъ грудь подъ пули н ядра, а я тутъ буду сидѣть на пенсіи 
да пить кофе со сливками! Да нн за что! 

— Но какъ же, дядя, вы будете воевать, когда у васъ правая 
рука не_ дѣйствуетъ? 

— Что такое? Правая рука.’ А чѣмъ она лучше лѣвой.’ А я 
лѣвой теперь дѣйствую не хуже, чѣмъ всякій другой правой. 
Пусть попробуютъ, пусть сдѣлаютъ экзаменъ моей лѣвой рукѣ! 
Я, братецъ ты мой, сторонникъ мира. Что можетъ быть лучше 
мирной, спокойной работы каждаго за своимъ дѣломъ! Но когда 
этоіі работѣ мѣшаютъ, когда у моею родного народа изъ-подъ 
носа хотятъ вырвать кусокъ земли, которую предки его добыли 
своею кровью, такт, ужъ тутъ — нѣтъ, брагъ, шалишь! Мирная 
работа на время въ сторону; я захлопываю книжку и запираю 
въ шкапъ кофейную машинку. Надо обороняться... Что? Развѣ 
не такъ?.. Ну, а пока кофейная машинка не заперта, вотъ н кофе 
вскипѣлъ. Тащн-ка изъ кухни сливкн, тамъ гдѣ-то Корнѣй нхъ 
поставилъ, и давай кутить,—ха-ха-ха!.. Пока мирно, а потомъ 
посмотримъ!.. Черезъ часъ я опять поѣду туда и ужъ вернусь 
домой не иначе, какъ зачисленнымъ на дѣйствительную службу. 

И Андрей ни іъ кофе ц слушалъ воинственныя рѣчи дядн Лешн, 
и ему даже въ голову не приходило сказать ему о цѣли своего 
посѣщенія. Ну, какъ же въ самомъ дѣлѣ! Человѣкъ, прожившій 
уже главную и значительно большую часть жизни, лишенный 
руки, вѣчно страдающій отъ боли въ плечѣ, — н вотъ онъ при 
извѣстіи о войнѣ весь зажегся и горитъ, какъ костеръ. Глаза 
его блестятъ, голосъ звучитъ, какъ труба, явилась какая-то, не¬ 
свойственная ему, подвижность, лицо оживилось, даже станъ 
выпрямился. Прямо чудо какое-то. 
И этотъ человѣкъ, до сихъ поръ такъ любившій покой и свою 

уютную квартирку и свое безмятежное одиночество, рвется на 
войну, готовъ стать хоть на передовыя позиціи. И такому чело¬ 
вѣку, въ такомъ настроеніи предъявить просьбу, чтобъ онъ хло¬ 
поталъ объ освобожденіи отъ военной службы, — кого?—его, 
Андрея, молодого, здороваго, сильнаго! 
Нѣтъ, это невозможно. Онъ не пойметъ, онъ просто не ста¬ 

нетъ слушать. Да н кромѣ того, Андрею самому съ каждой мину¬ 
той становилось все болѣе и болѣе стыдно своего намѣренія. 
Оно не отъ него исходило, оно было навязано ему,—но развѣ это 
не нее равно? Че ,овѣку убѣжденному нельзя навязать рѣшеніе, 
вротиворѣчащее е;о убѣжденію. И если онъ скажетъ дядѣ, то 
будетъ отвѣчать вередъ нимъ онъ, а не Катя. 
А полковникъ ударился въ воспоминанія о прошлой войнѣ, 

которая сыграла такую роковую роль въ его жизни. Но ни ма¬ 
лѣйшей горечи не было въ его словахъ. Онъ потерялъ руку, но 
это случайность.—онъ исполнялъ свой долгъ. Другіе, столь же 
храбрые, ничего не потеряли, а иные отдали жизнь. И всѣ равны 
передъ родиной, потому что всѣ съ одинаковой готовностью 
несли ей свою жизнь. 
Андрюшѣ уже было пора нтти на службу, но онъ не двигался. 

Разсказы дяди были такъ интересны н живы, что ему хотѣлось 
слушать нхъ безъ конца. 
Въ кухнѣ. щелкнулъ ключъ въ замкѣ, и кто-то вошелъ. 
— это—Кі рнѣЙ!- сказалъ полковникъ и громко черезъ дверь 

прибавилъ:—Ну, что, вояка, записался? 

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе! — зычнымъ голосомъ 
отвѣтилъ изъ кухни Корнѣй:—все сдѣлано, какъ слѣдуетъ быть 

— А не забраковали тебн? Не нашли, что ты отпустилъ слиш-. 
комъ большой животъ? 

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе! 
— Ну, иди сюда! 
И Корнѣй вошелъ и своимъ видомъ изумилъ полковника. 
— Какъ! Ты уже въ военномъ? 
— - Такъ точно. Сразу и обрядили!.. 
На немъ дѣйствительно была солдатская шинель, подъ нею 

тоже что-то военное, а на ногахъ новые большіе сапоги. 
— Ну, скажите, пожалуйста!—говорилъ полковникъ, со всѣхъ 

сторонъ разглядывая его.—Онъ уже готовъ! Впшь, какъ ему по¬ 
везло. Ну, такъ ѣду и устраиваю свои дѣла. Ахъ, Андрюша, 
вѣдь и ты тоже пойдешь. Льгота твоя кончилась. Эхъ, если бъ 
намъ всѣмъ троимъ въ одно мѣсто. Весело было бы. 

— Да, сказалъ Андрей:—я пойду. 
— Только ужъ, ваше высокоблагородіе,—промолвилъ Корнѣй: — 

ежели что, такъ я въ строй. Денщика ужъ, пока что, другого 
возьмите. А опосля, ежели останусь цѣлъ, всю жизнь буду слу¬ 
жить вамъ. 

— Э, милый, какіе же на войнѣ денщики. Тамъ, братъ, гене¬ 
ралы должны сами для себя печь картофель. Ну, а пока мы еще 
не на войнѣ, поыогн-ка мнѣ одѣться. А когда тебѣ приказано 
явиться? 

— Завтра къ полудню. 
— Ну, идемъ же, Андрей... Тебѣ еще въ штатскомъ погулять 

придется до призыва, но, кажется, не долго. Призывъ навѣрно 
будетъ нынче раньше. А изъ тебя хорошій солдатъ пыіцегь, 
право! Правда, Корнѣй? Этакихъ немного найдется. 

— Андрей Васильевичъ на васъ похожи, какъ ваше высоко¬ 
благородіе до войны были. Такіе же бравые... 

— Вишь, хитрецъ, косвеннымъ образомъ комплименты мнѣ 
говоритъ. 

— Скорѣе мнѣ, дядя, — сказалъ Андрей, и они направились въ 
переднюю. 
Корнѣй уже былъ тамъ. Онъ распахнулъ плащъ и накинулъ 

его на плечи полковника, у Андрея же не было пальто. Они вы¬ 
шли на улицу. Полковники позвалъ нзвозчнка, усадилъ Авдрев 
и довезъ его до мѣста службы. 

— А знаешь что, сказалъ онъ, прощаясь съ племянникомъ: - 
я давно не вндалъ твоей жены, а она милая, н я ее люблю. 
Пригласи-ка меня сегодня обѣдать. 

— Но, дядя, неужели надо приглашать? Мы съ Катей всегда 
рады вамъ. 

— Ну, вотъ и прекрасно. Значитъ, буду. 
И онъ уѣхалъ. Андрей, придя на службу, сейчасъ же послалъ 

Катеринѣ Ивановнѣ записку о томъ, что сегодня у ннхъ будетъ 
обѣдать дядя Леша, н чтобы она къ этому приготовилась. ’Но о 
своемъ свиданіи н о томъ, былъ ли у него тотъ разговоръ съ 
дядей, онъ не сообщилъ ин слова. Да и какъ было сообщить? 
Въ запискѣ онъ могъ только упомянуть о фактѣ: не просилъ 
дядю. Но псе то сплетеніе обстоятельствъ, какое случилось, и тѣ 
переживанія, что онъ испыталъ, и что остановило его, на бумагѣ 
онъ не могъ описать. 

Нѣкоторое время послѣ прощанія съ дядей состояніе его души 
было подавленное. Самъ за себя онъ уже рѣшилъ, какъ посту¬ 
пить: подчиниться непосредственному движенію своего сердца. 
Оно, это движеніе, было ясно съ самаго начала, съ того момента, 
какъ жена сообщила ему о войнѣ. И онъ уже пообѣщалъ себѣ, 
что такъ и поступитъ. Послѣ разговора съ полковникомъ онъ 
понялъ, что, несмотря ни на какую горячую любовь, тугъ нельзя 
сдѣлать уступки. 
Но для него было еще неясно, какой оборотъ примутъ его 

отношенія къ Катенькѣ. Будутъ огорченіе, обида, слезы, упреки,- - 
все это онъ приготовился мужественно перенести. Но вѣдь мо¬ 
жетъ быть и хуже. Она сдѣлаетъ выводъ, что онъ разлюбилъ ее, 
и вотъ- драма. 
Да, онъ слишкомъ былъ неопытенъ и вовсе не зналъ женщинъ. 

Если бы это было не такъ, то онъ сообразилъ бы, что, поступи 
онъ по ея совѣту, она же впослѣдствіи, когда пройдетъ опас¬ 
ность, упрекнула бы его за слабость, и всѣ тѣ, что исполнили 
свой долгъ, котораго онъ по ея настоянію не исполнилъ, каза¬ 
лись бы ей героями, а онъ трусомъ. 
Но потомъ подавленное настроеніе прошло. Причиной этого были 

несмолкаемые разговоры его сослуживцевъ, которые всѣ неожи¬ 
данно оказались большими патріотами н воинственными людьми. 

Работать никто не хотѣлъ. Всякія тамъ конторскія книги и 
цифры въ сравненіи съ тѣмъ огромнымъ всенароднымъ дѣломъ, 
которое заполонило всѣ умы, казались такими нестоящими пу¬ 
стяками, о которыхъ не хотѣлось думать. 
Въ самомъ дѣлѣ, къ чему работать, громоздить цифры, подво¬ 

дить итоги, если завтра все можетъ измѣниться, можетъ-быть — 
новая карта Европы будетъ, и все будетъ по-новому, и вен эта 
работа пойдетъ на смарку. 
Все это, конечно, было только въ первые дни неизвѣстности и 

тревога, а потомъ все успокоилось, н всѣ поняли, что до новой 
карты Европы еще очень далеко. 
Но на Андрея это общее настроеніе произвело отрезвляющее 

дѣйствіе. Если все такъ неопредѣленно, неизвѣстно и непрочно. 
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то нечего тревожиться изъ-за какой-то личной драмы. Сколько 
людей сегодня улыбаются, мечтаютъ объ устроеніи своей жизни, 
а черезъ недѣлю, быть - можетъ, уста нхъ сомкнутся навсегда. 
Такъ, по крайней мѣрѣ, у каждаго должно быть сознаніе, что онъ 
исполняетъ свой долгъ. 

I! тутъ ему свова вспомнились и Костя, н технологъ (котораго 
какъ это нн странно, уговорила Катя), и дядя Леша, н Корнѣй, 
особенно эти двое, которые уже однажды исполнили свой долгъ, 
а теперь съ горящими глазами идутъ исполнять его вторично. 
И стало стыдно даже за минуты колебанія, и какъ то само со¬ 

бою рѣшилось, что Катѣ надо сказать это прямо, безъ всякихъ 
огопорокъ, и съ такой твердостью, чтобы она даже не рѣшилась 
отговаривать. 

VI. 
Катерина Ивановна, получивъ записку отъ мужа, принялась 

за усиленныя хлопоты. Она поняла дѣло по-своему: полковникъ 
на просьбу Андрея откликнулся не особенно охотно. Онъ вообще 
терпѣть не можетъ просить своихъ знакомыхъ, которые прежде 
были его товарищами, а теперь ушли далеко и стали ьажными 
персонами. II вотъ его надо задобрить. 
Поэтому она купила его любимыхъ анчоусовъ, бутылку крас¬ 

наго французскаго вина, а въ качествѣ сладкаго достала меренги, 
словомъ—сдѣлала, что могла, и порядочно-таки разорилась. 
Прислуга, служившая н горничной и кухаркой, узнавъ, что 

дѣло идетъ о полковникѣ, приложила все^свое искусство, чтобы 
обѣдъ вышелъ получше. 
Обѣдали обыкновенно въ половинѣ шестого, когда приходилъ 

со службы Андрей. Къ этому времени Катерина Ивановна н 
ждала полковника. И хорошо еще, что она раньше принаря¬ 
дилась, такъ какъ полковникъ, сверхъ ожиданія, позвонилъ, 
когда еще и пяти часовъ не было. 
Но что за лицо у него было, когда онъ вошелъ! Катерина 

Ивановна въ первое мгновеніе даже не узнала его. Онъ сбрилъ 
свою довольно длинную бороду и оставилъ только густые, закру¬ 
ченные кверху, усы в совершенно преобразился. 

— Что? Не узнали.’ Помолодѣлъ? А?—говорилъ онъ, цѣлуя ея 
малепькую ручку.— Да ужъ, знаете, время такое, что не до бо¬ 
роды. Въ нею еще возись да расчесывай, да еще нѣмецъ какой- 
нибудь за бороду тебя таскать вздумаетъ... А мужа нѣтъ еще? 

— Онъ скоро придетъ, — отвѣтила Катерина Ивановна, при¬ 
стально разсматрнная его и дивясь перемѣнѣ.- -Безъ всякой лести 
скажу, — прибавила она:—что вы помолодѣли на десять лѣтъ,— 
ужъ это самое меньшее. 

Ага! Такъ н надо. Нынче стариковъ нѣтъ въ Россіи. Всѣ 
стали молоды. Всѣ горимъ молодымъ огнемъ... Ну. дорогая моя, 
говорилъ онъ, угажнвансь на диванѣ:—-вы можете меня поздра¬ 
вить: меня приняли на службу, н я ѣду на войну! 

— Какъ? Вы? Какимъ же это образомъ? Это въ какомъ-ннбудь 
переносномъ смыслѣ? 

— Что? Въ переносномъ? Въ самомъ прямомъ, голубушка. Не 
хотѣли. Косились на мою правую руку: а я, знаете, какъ сталъ 
лѣвой-то продѣлывать имъ разныя штуки — и съ ружьемъ, н съ 
шашкой, и съ чѣмъ хотите, такъ они ахнули. Ну,' однимъ сло¬ 
вомъ, послѣзавтра ѣду туда, въ дѣйствующую армію. 
И не только отъ снятія бороды помолодѣлъ полковникъ, а мо¬ 

лодыми стали его глаза и движенія и голосъ. И теперь Катерина 
Ивановна видѣла, что между нимъ и Андреемъ ужасно много 
общаго. Такая же фигура и то же лицо. Только Андрей отъ 
конторской работы нѣсколько какъ будто завялъ, и дядя казался, 
пожалуй, даже моложе его. 
И, должно-быть, отъ повышеннаго настроенія онъ все время 

говорилъ, такъ что ой оставалось только слушать. Когда онъ вы¬ 
шелъ, она начала-было обдумывать, какъ бы перевести разго¬ 
воръ на Андрея н поискуснѣе перейти къ той просьбѣ, съ кото¬ 

рой онъ сегодня ѣздилъ къ нему. II вначалѣ нѣсколько разъ 
порывалась перевести на это разговоръ. 
Но полковникъ заглушалъ ее свонмь зычнымъ „командир 

скимъ“ голосомъ. А потомъ она забыла объ этомъ н совсѣмъ не 
вспоминала. Рѣчи полковника были такъ интересны, столько 
было въ ннхъ подъема и воодушевленія, что просто пріятно было 
нхъ слушать. 
Онъ разсказывалъ о томъ, что дѣлается въ призывныхъ пунк¬ 

тахъ, какое нетерпѣніе выражается на лицахъ у призванныхъ. 
Ннкто не хочетъ ждать, а всѣмъ нестерпимо хочется, чтобы ихъ 
поскорѣе записали и отправили воевать. 

— Да, милая, говорилъ онъ:—эта война особенная. Воевать 
будутъ не спеціалисты-военные только, а вся Россія. Ну, просто 
вотъ вся сдвинется съ мѣста, помолится на востокъ и пойдетъ на 
западъ. Нѣмцы этого не знаютъ, и въ этомъ вся нхъ бѣда. Еслибъ 
знали, то, можетъ-быть, поудержались бы. Они вѣдь все по 
цифрамъ, все у нихъ на математикѣ основано. Шпіоны имъ до¬ 
ложили, что у насъ столько-то войска н столько-то пушекъ да. 
ружей, они и дѣлаютъ тамъ свои выкладки. Мы, дескать, на де¬ 
сятокъ солдатъ погонимъ полтора, на одну пушку поставимъ двѣ... 
А у насъ-то не въ пушкахъ дѣло, а въ духѣ. Русскій духъ под 
нялся. Вся Русь, почуявъ смертельнаго врага, встала и идетъ 
всей своей неукротимой мощью. Вотъ оно въ чемъ дѣло, голубушка! 
Слушала эти рѣчи Катерина Ивановна и чувствовала, какъ у 

нея въ груди словво что-то зажигается. II не только ей стран 
нымъ казалось, что можно думать иначе, н что она иначе думала, 
а самой ей хотѣлось надѣть военную шинель, взять въ руки 
ружье и нтти вмѣстѣ съ полковникомъ въ первые ряды. 

Какъ это досадно, что насъ, женщинъ, не берутъ на войну! - 
воскликнула она въ порывѣ воодушевленія. Я пошла бы и на¬ 
училась бы владѣть ружьемъ. Вотъ вы говорите: вся Русь идетъ. 
А насъ, женщинъ, оставляютъ. Развѣ это справедливо? 

Полковникъ улыбнулся. 
— II вы пойдете, дитя мое. Ружье? Но развѣ для войны нужно 

только ружье? Къ сожалѣнію, столько же нужны бинты, нѣжный 
уходъ и утѣшающая улыбка. Вы сдѣлаете все это лучшо, чѣмъ 
мы, а для ружья ваши ручки слишкомъ малы и слишкомъ кра¬ 
сивы... А!—воскликнулъ онъ, когда изъ передней въ комнату 
вошелъ Андрей. — Вотъ настоящій вояка! Ужъ не знаю, какимъ 
онъ тамъ послѣ войны будетъ юристомъ, а солдатъ нзъ него 
выйдетъ прекрасный. 
Когда они сѣли обѣдать, то выяснилось, что Катерина Ивановна 

завтра же поступаетъ на курсы дли подготовки въ сестры милосердія. 
— Нѣть, нѣть,- говорила она: нельзя такъ сидѣть, сложа рукн, 

читать газеты да сочувствовать! Всякій долженъ что-ннбудь сдѣ¬ 
лать! Вы, господа, будете сражаться, иодстанлять свою грудь 
подъ удары непріятеля, а я буду лѣчить н утѣшать васъ. 
Такъ н прошель весь обѣдъ. О томъ, что такъ удручало ее 

вчера и утромъ и заставило послать мужа къ полковнику, она 
даже и не вспомннала. Это такъ не совмѣщалось съ тѣмъ подъ¬ 
емомъ, который охватилъ нхъ всѣхъ троихъ. 
И потомъ, на слѣдующій день н послѣ, ни о чемъ подобвомъ не 

было н рѣчи. Она даже не хотѣла вспоминать о своей слабости. 
Андрейждалъ призыва. аКатерина Пвановнаначалаходитьнакурсы. 
Полковникъ же уѣхалъ на западъ вмѣстѣ съ Корнѣемъ и, 

уѣзжая, предоставилъ Катеринѣ Ивановнѣ свою квартиру, кото¬ 
рая была предусмотрительно оплачена за полгода, да кромѣ 
того вручилъ ей нѣкоторую сумму изъ своихъ сбереженій. 

— Когда научитесь ухаживать за больными, н если въ этомъ 
будетъ надобность—можете у меня вь кабинетѣ и въ гостиной 
устроить маленькій лазаретъ. Вамъ на это хватитъ, да я еще и оттуда 
пришлю,—разумѣется, если нѣмецкая пуля не прошибетъ мнѣ лобъ. 
А Андрея онъ на прощанье горячо обнялъ и сказалъ: 
— До свиданія на позиціяхъ! 

ралиційсца/і пѣсн/і. 

Неподвижны крылья мельниць. 
Что молоть-то! Хлѣбъ не сжатъ. 
Грустно вѣтки ліигь-отшелышцъ 
Надъ Галиціей дрожатъ. 

Горько, братья, тошно, братья, 
Посылать своихъ дѣтей 
Подъ австрійскія проклятья, 
Подъ удары ихъ плетен! 

Въ день суровый бабы выли 
Не излѣчится тоска, 
Если въ рекруты забрили 
II сынка и муженька. 

Да велятъ игтн сражаться 
Съ братомъ русскимъ, какъ съ врагомъ.. 
Какъ же сердцу тутъ не сжаться 
Тайной мыслью о другомъ! 

Съ Богомъ, братья! Рабстно сбросимъ, 
Смѣло вспрянемъ безъ оков ■„ 
Мы недаромъ имя носимъ 
Угро-руссовъ отъ вѣковъ. 

Пусть война встаетъ пожаромъ — 
Въ немъ свободы намъ заря, 
Тамъ трепещетъ въ блескѣ яромъ 
Знамя Бѣлаго Царя. 

Прочь кокарды и погоны 
Швабовъ! Выше русскій стягъ! 
Мы австрійскіе патроны 
Не истратимъ на пустякъ! 

Пусть не сняли урожая. 
Но зато нашъ мирный кран. 
Австріяковъ поражая, 
Сниметъ славы урожай! 

Георгій Ивановъ. 
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точно какая- ннбудь часть моего тѣла. Бѣда, братъ, намъ, одиноч¬ 
камъ. Бсть много преимуществъ, но и бѣда... Какъ же твои дѣла? 
Разсказывай. Я совсѣмъ потерялъ тебя изъ виду. Э, я вспомнилъ: 
сливки кипяченыя есть, а кофе я сварю на машинкѣ. Вотъ н 
угостимся. 
Андрей разсказывалъ о своихъ дѣлахъ, они были самыя за¬ 

урядныя, и даже больше’ въ ннѵь было пріятнаго, а тонъ у него 
былъ такой похоронный, каігь будто все это были несчастья. 

Ну, что жъ, отлично Все недурно. И если еще прибавить, 
что у тебя есть жена, которая тебя любитъ, то и окажется, что 
ты одинъ изъ счастливцевъ .. А видъ у тебя, между тѣмъ, неваж- 
ный. Не то заработался, не то съ женой поссорился... 
Андрей принужденно усмѣхнулся: 
— Нѣтъ, дядя, ничего такого... 
— Ну, такъ тѣмъ лучше. А дѣла-то, дѣла каковы! Ну, можно ли 

было думать, что міръ, послѣ того, какъ онъ такъ далеко ушелъ 
въ наукахъ и искусствахъ, самъ себя, свои великолѣпные города 
и парки начнетъ обращать въ груды развалинъ... Ты былъ вчера 
на улицѣ? 

— Нѣтъ, дядя, я не былъ. Катя была и разсказывала. 
— А, Катя; ну, такъ она молодецъ! А я попалъ въ самую 

гущу.. Да что со мной сдѣлалось, даже самъ не понимаю. Есть, 
братъ Андрюша, что-то такое, что сильнѣе насъ. Вѣдь вотъ я— 
инвалидъ, съ одной дѣйствующей рукой, съ вѣчно ноющимъ 
плечомъ. Ужъ думалъ: никуда не гожусь. А вчера воодушевился, 
вскочилъ гдѣ-то на заборъ около новой постройки и сказалъ 
рѣчь, да какую! Откуда слошц взялись. И теперь ужъ кончено: 
больше мирно жить не могу. И вотъ сейчасъ ѣздилъ, да оказа¬ 
лось, что рано... Ну, такъ опять поѣду и своего добьюсь. 

Чего это, ДЯДЯ: 

— Какъ чего? На войну, въ строй, въ ряды! Если не согла¬ 
сятся, такъ хоть солдатом!, пойду. Понимаешь, такое чувство, что 
дома оставаться нельзя. Буду денно н нощно чувствовать себя 
преступникомъ. Да какъ же! Мои товарищи, да и всѣ остальные, 
нѣсколько милліоновъ людей моихъ соотечественниковъ, подста¬ 
вляютъ грудь подъ пули н ядра, а я тутъ буду сидѣть на пенсіи 
да пить кофе со сливками! Да нн за что! 

— Но какъ же, дядя, вы будете воевать, когда у васъ правая 
рука не_ дѣйствуетъ? 

— Что такое? Правая рука.’ А чѣмъ она лучше лѣвой.’ А я 
лѣвой теперь дѣйствую не хуже, чѣмъ всякій другой правой. 
Пусть попробуютъ, пусть сдѣлаютъ экзаменъ моей лѣвой рукѣ! 
Я, братецъ ты мой, сторонникъ мира. Что можетъ быть лучше 
мирной, спокойной работы каждаго за своимъ дѣломъ! Но когда 
этоіі работѣ мѣшаютъ, когда у моею родного народа изъ-подъ 
носа хотятъ вырвать кусокъ земли, которую предки его добыли 
своею кровью, такт, ужъ тутъ — нѣтъ, брагъ, шалишь! Мирная 
работа на время въ сторону; я захлопываю книжку и запираю 
въ шкапъ кофейную машинку. Надо обороняться... Что? Развѣ 
не такъ?.. Ну, а пока кофейная машинка не заперта, вотъ н кофе 
вскипѣлъ. Тащн-ка изъ кухни сливкн, тамъ гдѣ-то Корнѣй нхъ 
поставилъ, и давай кутить,—ха-ха-ха!.. Пока мирно, а потомъ 
посмотримъ!.. Черезъ часъ я опять поѣду туда и ужъ вернусь 
домой не иначе, какъ зачисленнымъ на дѣйствительную службу. 

И Андрей ни іъ кофе ц слушалъ воинственныя рѣчи дядн Лешн, 
и ему даже въ голову не приходило сказать ему о цѣли своего 
посѣщенія. Ну, какъ же въ самомъ дѣлѣ! Человѣкъ, прожившій 
уже главную и значительно большую часть жизни, лишенный 
руки, вѣчно страдающій отъ боли въ плечѣ, — н вотъ онъ при 
извѣстіи о войнѣ весь зажегся и горитъ, какъ костеръ. Глаза 
его блестятъ, голосъ звучитъ, какъ труба, явилась какая-то, не¬ 
свойственная ему, подвижность, лицо оживилось, даже станъ 
выпрямился. Прямо чудо какое-то. 
И этотъ человѣкъ, до сихъ поръ такъ любившій покой и свою 

уютную квартирку и свое безмятежное одиночество, рвется на 
войну, готовъ стать хоть на передовыя позиціи. И такому чело¬ 
вѣку, въ такомъ настроеніи предъявить просьбу, чтобъ онъ хло¬ 
поталъ объ освобожденіи отъ военной службы, — кого?—его, 
Андрея, молодого, здороваго, сильнаго! 
Нѣтъ, это невозможно. Онъ не пойметъ, онъ просто не ста¬ 

нетъ слушать. Да н кромѣ того, Андрею самому съ каждой мину¬ 
той становилось все болѣе и болѣе стыдно своего намѣренія. 
Оно не отъ него исходило, оно было навязано ему,—но развѣ это 
не нее равно? Че ,овѣку убѣжденному нельзя навязать рѣшеніе, 
вротиворѣчащее е;о убѣжденію. И если онъ скажетъ дядѣ, то 
будетъ отвѣчать вередъ нимъ онъ, а не Катя. 
А полковникъ ударился въ воспоминанія о прошлой войнѣ, 

которая сыграла такую роковую роль въ его жизни. Но ни ма¬ 
лѣйшей горечи не было въ его словахъ. Онъ потерялъ руку, но 
это случайность.—онъ исполнялъ свой долгъ. Другіе, столь же 
храбрые, ничего не потеряли, а иные отдали жизнь. И всѣ равны 
передъ родиной, потому что всѣ съ одинаковой готовностью 
несли ей свою жизнь. 
Андрюшѣ уже было пора нтти на службу, но онъ не двигался. 

Разсказы дяди были такъ интересны н живы, что ему хотѣлось 
слушать нхъ безъ конца. 
Въ кухнѣ. щелкнулъ ключъ въ замкѣ, и кто-то вошелъ. 
— это—Кі рнѣЙ!- сказалъ полковникъ и громко черезъ дверь 

прибавилъ:—Ну, что, вояка, записался? 

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе! — зычнымъ голосомъ 
отвѣтилъ изъ кухни Корнѣй:—все сдѣлано, какъ слѣдуетъ быть 

— А не забраковали тебн? Не нашли, что ты отпустилъ слиш-. 
комъ большой животъ? 

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе! 
— Ну, иди сюда! 
И Корнѣй вошелъ и своимъ видомъ изумилъ полковника. 
— Какъ! Ты уже въ военномъ? 
— - Такъ точно. Сразу и обрядили!.. 
На немъ дѣйствительно была солдатская шинель, подъ нею 

тоже что-то военное, а на ногахъ новые большіе сапоги. 
— Ну, скажите, пожалуйста!—говорилъ полковникъ, со всѣхъ 

сторонъ разглядывая его.—Онъ уже готовъ! Впшь, какъ ему по¬ 
везло. Ну, такъ ѣду и устраиваю свои дѣла. Ахъ, Андрюша, 
вѣдь и ты тоже пойдешь. Льгота твоя кончилась. Эхъ, если бъ 
намъ всѣмъ троимъ въ одно мѣсто. Весело было бы. 

— Да, сказалъ Андрей:—я пойду. 
— Только ужъ, ваше высокоблагородіе,—промолвилъ Корнѣй: — 

ежели что, такъ я въ строй. Денщика ужъ, пока что, другого 
возьмите. А опосля, ежели останусь цѣлъ, всю жизнь буду слу¬ 
жить вамъ. 

— Э, милый, какіе же на войнѣ денщики. Тамъ, братъ, гене¬ 
ралы должны сами для себя печь картофель. Ну, а пока мы еще 
не на войнѣ, поыогн-ка мнѣ одѣться. А когда тебѣ приказано 
явиться? 

— Завтра къ полудню. 
— Ну, идемъ же, Андрей... Тебѣ еще въ штатскомъ погулять 

придется до призыва, но, кажется, не долго. Призывъ навѣрно 
будетъ нынче раньше. А изъ тебя хорошій солдатъ пыіцегь, 
право! Правда, Корнѣй? Этакихъ немного найдется. 

— Андрей Васильевичъ на васъ похожи, какъ ваше высоко¬ 
благородіе до войны были. Такіе же бравые... 

— Вишь, хитрецъ, косвеннымъ образомъ комплименты мнѣ 
говоритъ. 

— Скорѣе мнѣ, дядя, — сказалъ Андрей, и они направились въ 
переднюю. 
Корнѣй уже былъ тамъ. Онъ распахнулъ плащъ и накинулъ 

его на плечи полковника, у Андрея же не было пальто. Они вы¬ 
шли на улицу. Полковники позвалъ нзвозчнка, усадилъ Авдрев 
и довезъ его до мѣста службы. 

— А знаешь что, сказалъ онъ, прощаясь съ племянникомъ: - 
я давно не вндалъ твоей жены, а она милая, н я ее люблю. 
Пригласи-ка меня сегодня обѣдать. 

— Но, дядя, неужели надо приглашать? Мы съ Катей всегда 
рады вамъ. 

— Ну, вотъ и прекрасно. Значитъ, буду. 
И онъ уѣхалъ. Андрей, придя на службу, сейчасъ же послалъ 

Катеринѣ Ивановнѣ записку о томъ, что сегодня у ннхъ будетъ 
обѣдать дядя Леша, н чтобы она къ этому приготовилась. ’Но о 
своемъ свиданіи н о томъ, былъ ли у него тотъ разговоръ съ 
дядей, онъ не сообщилъ ин слова. Да и какъ было сообщить? 
Въ запискѣ онъ могъ только упомянуть о фактѣ: не просилъ 
дядю. Но псе то сплетеніе обстоятельствъ, какое случилось, и тѣ 
переживанія, что онъ испыталъ, и что остановило его, на бумагѣ 
онъ не могъ описать. 

Нѣкоторое время послѣ прощанія съ дядей состояніе его души 
было подавленное. Самъ за себя онъ уже рѣшилъ, какъ посту¬ 
пить: подчиниться непосредственному движенію своего сердца. 
Оно, это движеніе, было ясно съ самаго начала, съ того момента, 
какъ жена сообщила ему о войнѣ. И онъ уже пообѣщалъ себѣ, 
что такъ и поступитъ. Послѣ разговора съ полковникомъ онъ 
понялъ, что, несмотря ни на какую горячую любовь, тугъ нельзя 
сдѣлать уступки. 
Но для него было еще неясно, какой оборотъ примутъ его 

отношенія къ Катенькѣ. Будутъ огорченіе, обида, слезы, упреки,- - 
все это онъ приготовился мужественно перенести. Но вѣдь мо¬ 
жетъ быть и хуже. Она сдѣлаетъ выводъ, что онъ разлюбилъ ее, 
и вотъ- драма. 
Да, онъ слишкомъ былъ неопытенъ и вовсе не зналъ женщинъ. 

Если бы это было не такъ, то онъ сообразилъ бы, что, поступи 
онъ по ея совѣту, она же впослѣдствіи, когда пройдетъ опас¬ 
ность, упрекнула бы его за слабость, и всѣ тѣ, что исполнили 
свой долгъ, котораго онъ по ея настоянію не исполнилъ, каза¬ 
лись бы ей героями, а онъ трусомъ. 
Но потомъ подавленное настроеніе прошло. Причиной этого были 

несмолкаемые разговоры его сослуживцевъ, которые всѣ неожи¬ 
данно оказались большими патріотами н воинственными людьми. 

Работать никто не хотѣлъ. Всякія тамъ конторскія книги и 
цифры въ сравненіи съ тѣмъ огромнымъ всенароднымъ дѣломъ, 
которое заполонило всѣ умы, казались такими нестоящими пу¬ 
стяками, о которыхъ не хотѣлось думать. 
Въ самомъ дѣлѣ, къ чему работать, громоздить цифры, подво¬ 

дить итоги, если завтра все можетъ измѣниться, можетъ-быть — 
новая карта Европы будетъ, и все будетъ по-новому, и вен эта 
работа пойдетъ на смарку. 
Все это, конечно, было только въ первые дни неизвѣстности и 

тревога, а потомъ все успокоилось, н всѣ поняли, что до новой 
карты Европы еще очень далеко. 
Но на Андрея это общее настроеніе произвело отрезвляющее 

дѣйствіе. Если все такъ неопредѣленно, неизвѣстно и непрочно. 
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то нечего тревожиться изъ-за какой-то личной драмы. Сколько 
людей сегодня улыбаются, мечтаютъ объ устроеніи своей жизни, 
а черезъ недѣлю, быть - можетъ, уста нхъ сомкнутся навсегда. 
Такъ, по крайней мѣрѣ, у каждаго должно быть сознаніе, что онъ 
исполняетъ свой долгъ. 

I! тутъ ему свова вспомнились и Костя, н технологъ (котораго 
какъ это нн странно, уговорила Катя), и дядя Леша, н Корнѣй, 
особенно эти двое, которые уже однажды исполнили свой долгъ, 
а теперь съ горящими глазами идутъ исполнять его вторично. 
И стало стыдно даже за минуты колебанія, и какъ то само со¬ 

бою рѣшилось, что Катѣ надо сказать это прямо, безъ всякихъ 
огопорокъ, и съ такой твердостью, чтобы она даже не рѣшилась 
отговаривать. 

VI. 
Катерина Ивановна, получивъ записку отъ мужа, принялась 

за усиленныя хлопоты. Она поняла дѣло по-своему: полковникъ 
на просьбу Андрея откликнулся не особенно охотно. Онъ вообще 
терпѣть не можетъ просить своихъ знакомыхъ, которые прежде 
были его товарищами, а теперь ушли далеко и стали ьажными 
персонами. II вотъ его надо задобрить. 
Поэтому она купила его любимыхъ анчоусовъ, бутылку крас¬ 

наго французскаго вина, а въ качествѣ сладкаго достала меренги, 
словомъ—сдѣлала, что могла, и порядочно-таки разорилась. 
Прислуга, служившая н горничной и кухаркой, узнавъ, что 

дѣло идетъ о полковникѣ, приложила все^свое искусство, чтобы 
обѣдъ вышелъ получше. 
Обѣдали обыкновенно въ половинѣ шестого, когда приходилъ 

со службы Андрей. Къ этому времени Катерина Ивановна н 
ждала полковника. И хорошо еще, что она раньше принаря¬ 
дилась, такъ какъ полковникъ, сверхъ ожиданія, позвонилъ, 
когда еще и пяти часовъ не было. 
Но что за лицо у него было, когда онъ вошелъ! Катерина 

Ивановна въ первое мгновеніе даже не узнала его. Онъ сбрилъ 
свою довольно длинную бороду и оставилъ только густые, закру¬ 
ченные кверху, усы в совершенно преобразился. 

— Что? Не узнали.’ Помолодѣлъ? А?—говорилъ онъ, цѣлуя ея 
малепькую ручку.— Да ужъ, знаете, время такое, что не до бо¬ 
роды. Въ нею еще возись да расчесывай, да еще нѣмецъ какой- 
нибудь за бороду тебя таскать вздумаетъ... А мужа нѣтъ еще? 

— Онъ скоро придетъ, — отвѣтила Катерина Ивановна, при¬ 
стально разсматрнная его и дивясь перемѣнѣ.- -Безъ всякой лести 
скажу, — прибавила она:—что вы помолодѣли на десять лѣтъ,— 
ужъ это самое меньшее. 

Ага! Такъ н надо. Нынче стариковъ нѣтъ въ Россіи. Всѣ 
стали молоды. Всѣ горимъ молодымъ огнемъ... Ну. дорогая моя, 
говорилъ онъ, угажнвансь на диванѣ:—-вы можете меня поздра¬ 
вить: меня приняли на службу, н я ѣду на войну! 

— Какъ? Вы? Какимъ же это образомъ? Это въ какомъ-ннбудь 
переносномъ смыслѣ? 

— Что? Въ переносномъ? Въ самомъ прямомъ, голубушка. Не 
хотѣли. Косились на мою правую руку: а я, знаете, какъ сталъ 
лѣвой-то продѣлывать имъ разныя штуки — и съ ружьемъ, н съ 
шашкой, и съ чѣмъ хотите, такъ они ахнули. Ну,' однимъ сло¬ 
вомъ, послѣзавтра ѣду туда, въ дѣйствующую армію. 
И не только отъ снятія бороды помолодѣлъ полковникъ, а мо¬ 

лодыми стали его глаза и движенія и голосъ. И теперь Катерина 
Ивановна видѣла, что между нимъ и Андреемъ ужасно много 
общаго. Такая же фигура и то же лицо. Только Андрей отъ 
конторской работы нѣсколько какъ будто завялъ, и дядя казался, 
пожалуй, даже моложе его. 
И, должно-быть, отъ повышеннаго настроенія онъ все время 

говорилъ, такъ что ой оставалось только слушать. Когда онъ вы¬ 
шелъ, она начала-было обдумывать, какъ бы перевести разго¬ 
воръ на Андрея н поискуснѣе перейти къ той просьбѣ, съ кото¬ 

рой онъ сегодня ѣздилъ къ нему. II вначалѣ нѣсколько разъ 
порывалась перевести на это разговоръ. 
Но полковникъ заглушалъ ее свонмь зычнымъ „командир 

скимъ“ голосомъ. А потомъ она забыла объ этомъ н совсѣмъ не 
вспоминала. Рѣчи полковника были такъ интересны, столько 
было въ ннхъ подъема и воодушевленія, что просто пріятно было 
нхъ слушать. 
Онъ разсказывалъ о томъ, что дѣлается въ призывныхъ пунк¬ 

тахъ, какое нетерпѣніе выражается на лицахъ у призванныхъ. 
Ннкто не хочетъ ждать, а всѣмъ нестерпимо хочется, чтобы ихъ 
поскорѣе записали и отправили воевать. 

— Да, милая, говорилъ онъ:—эта война особенная. Воевать 
будутъ не спеціалисты-военные только, а вся Россія. Ну, просто 
вотъ вся сдвинется съ мѣста, помолится на востокъ и пойдетъ на 
западъ. Нѣмцы этого не знаютъ, и въ этомъ вся нхъ бѣда. Еслибъ 
знали, то, можетъ-быть, поудержались бы. Они вѣдь все по 
цифрамъ, все у нихъ на математикѣ основано. Шпіоны имъ до¬ 
ложили, что у насъ столько-то войска н столько-то пушекъ да. 
ружей, они и дѣлаютъ тамъ свои выкладки. Мы, дескать, на де¬ 
сятокъ солдатъ погонимъ полтора, на одну пушку поставимъ двѣ... 
А у насъ-то не въ пушкахъ дѣло, а въ духѣ. Русскій духъ под 
нялся. Вся Русь, почуявъ смертельнаго врага, встала и идетъ 
всей своей неукротимой мощью. Вотъ оно въ чемъ дѣло, голубушка! 
Слушала эти рѣчи Катерина Ивановна и чувствовала, какъ у 

нея въ груди словво что-то зажигается. II не только ей стран 
нымъ казалось, что можно думать иначе, н что она иначе думала, 
а самой ей хотѣлось надѣть военную шинель, взять въ руки 
ружье и нтти вмѣстѣ съ полковникомъ въ первые ряды. 

Какъ это досадно, что насъ, женщинъ, не берутъ на войну! - 
воскликнула она въ порывѣ воодушевленія. Я пошла бы и на¬ 
училась бы владѣть ружьемъ. Вотъ вы говорите: вся Русь идетъ. 
А насъ, женщинъ, оставляютъ. Развѣ это справедливо? 

Полковникъ улыбнулся. 
— II вы пойдете, дитя мое. Ружье? Но развѣ для войны нужно 

только ружье? Къ сожалѣнію, столько же нужны бинты, нѣжный 
уходъ и утѣшающая улыбка. Вы сдѣлаете все это лучшо, чѣмъ 
мы, а для ружья ваши ручки слишкомъ малы и слишкомъ кра¬ 
сивы... А!—воскликнулъ онъ, когда изъ передней въ комнату 
вошелъ Андрей. — Вотъ настоящій вояка! Ужъ не знаю, какимъ 
онъ тамъ послѣ войны будетъ юристомъ, а солдатъ нзъ него 
выйдетъ прекрасный. 
Когда они сѣли обѣдать, то выяснилось, что Катерина Ивановна 

завтра же поступаетъ на курсы дли подготовки въ сестры милосердія. 
— Нѣть, нѣть,- говорила она: нельзя такъ сидѣть, сложа рукн, 

читать газеты да сочувствовать! Всякій долженъ что-ннбудь сдѣ¬ 
лать! Вы, господа, будете сражаться, иодстанлять свою грудь 
подъ удары непріятеля, а я буду лѣчить н утѣшать васъ. 
Такъ н прошель весь обѣдъ. О томъ, что такъ удручало ее 

вчера и утромъ и заставило послать мужа къ полковнику, она 
даже и не вспомннала. Это такъ не совмѣщалось съ тѣмъ подъ¬ 
емомъ, который охватилъ нхъ всѣхъ троихъ. 
И потомъ, на слѣдующій день н послѣ, ни о чемъ подобвомъ не 

было н рѣчи. Она даже не хотѣла вспоминать о своей слабости. 
Андрейждалъ призыва. аКатерина Пвановнаначалаходитьнакурсы. 
Полковникъ же уѣхалъ на западъ вмѣстѣ съ Корнѣемъ и, 

уѣзжая, предоставилъ Катеринѣ Ивановнѣ свою квартиру, кото¬ 
рая была предусмотрительно оплачена за полгода, да кромѣ 
того вручилъ ей нѣкоторую сумму изъ своихъ сбереженій. 

— Когда научитесь ухаживать за больными, н если въ этомъ 
будетъ надобность—можете у меня вь кабинетѣ и въ гостиной 
устроить маленькій лазаретъ. Вамъ на это хватитъ, да я еще и оттуда 
пришлю,—разумѣется, если нѣмецкая пуля не прошибетъ мнѣ лобъ. 
А Андрея онъ на прощанье горячо обнялъ и сказалъ: 
— До свиданія на позиціяхъ! 

ралиційсца/і пѣсн/і. 

Неподвижны крылья мельниць. 
Что молоть-то! Хлѣбъ не сжатъ. 
Грустно вѣтки ліигь-отшелышцъ 
Надъ Галиціей дрожатъ. 

Горько, братья, тошно, братья, 
Посылать своихъ дѣтей 
Подъ австрійскія проклятья, 
Подъ удары ихъ плетен! 

Въ день суровый бабы выли 
Не излѣчится тоска, 
Если въ рекруты забрили 
II сынка и муженька. 

Да велятъ игтн сражаться 
Съ братомъ русскимъ, какъ съ врагомъ.. 
Какъ же сердцу тутъ не сжаться 
Тайной мыслью о другомъ! 

Съ Богомъ, братья! Рабстно сбросимъ, 
Смѣло вспрянемъ безъ оков ■„ 
Мы недаромъ имя носимъ 
Угро-руссовъ отъ вѣковъ. 

Пусть война встаетъ пожаромъ — 
Въ немъ свободы намъ заря, 
Тамъ трепещетъ въ блескѣ яромъ 
Знамя Бѣлаго Царя. 

Прочь кокарды и погоны 
Швабовъ! Выше русскій стягъ! 
Мы австрійскіе патроны 
Не истратимъ на пустякъ! 

Пусть не сняли урожая. 
Но зато нашъ мирный кран. 
Австріяковъ поражая, 
Сниметъ славы урожай! 

Георгій Ивановъ. 
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Женевская конвенция. 
Къ 50-лііію со дня ея подписанія 

Среди грома орудій, въ потокахъ крови, обагрившей всю 
Европу, исполняете» юбилей. одного изъ величайшихъ актовъ 
милосердія ГіОдѣтіс Женевской конвенціи 

На языкѣ международнаго права воина есть борьба двухъ или 
нѣсколькихъ вооруженныхъ и организованныхъ силъ, т.-е. армій. 
Борьба ведется только между этими силами и не должна затраги¬ 
вать жизнь и имущество мирныхъ гражданъ. Военно-плѣннымъ 
считается только лицо, принадлежащее къ воюющей арміи. Военный 
плѣнъ является только временнымъ лишеніемъ свободы, но самъ 
плѣнникъ неприкосновененъ. Плѣнные могутъ быть употреблены на 
работы, но съ условіемъ, чтобы эти работы не были унизительны 
или тяжелы и не были военными. Плѣнникъ долженъ со¬ 
держаться государствомъ на его средства, и приблизительно такъ 
же, какъ н солдаты арміи этого государства. 

Гуманность нашего вѣка приняла въ расчетъ положеніе ране¬ 
ныхъ и путемъ соглашенія государствъ выработала н для 
нихъ условія, достойныя вѣка просвѣщенія и гуманности. Актъ 
международнаго соглашенія относительно защиты и нейтрали 
тета раненыхъ называется „Женевской конвенціей" и вырабо¬ 
тан!. и принятъ въ 1804 г. 

ПО лѣтъ тому назадъ былъ созванъ международный съѣздъпредста- 
вителей европейскихъ государствъ въ городѣ Женевѣ, и на немъ 
были выработаны основы того договора, который и носитъ названіе 
„Женевской конвенціи". Собравшіеся офиціальные представители 
Ш государствъ приняли этотъ договоръ, и съ тѣхъ поръ онъ дѣй¬ 
ствуетъ и понынѣ. Несмотря однако на то, что приглашеніе на 
Женевскую конференцію было послано всѣмъ государствамъ, на 
засѣданія прибыли, каш. мы уже сказали, только 1(і. Не прислали 
своихъ представителей Турція, Соединенные Штаты, Персія, 
Японія, Боливія, Чили, Аргентинская республика и Перу. Однако 
теперь къ договору всѣ они примкнули, и только одна Турція 
осталась свободной п не связанной Женевской конвенціей. 
По точному смыслу этого договора всѣ госпитали съ ранеными, 

весь медицинскій персоналъ, всѣ перевязочные пункты считаются 
нейтральными до тѣхъ поръ, пока тамъ находятся больные и 
раненые. Такіе пункты не могутъ быть подвергнуты нн обстрѣлу, 
ни плѣненію, нн нападенію со стороны непріятельской арміи, и 
нее, что обслужинастъ раненаго, неприкосновенно въ смыслѣ 
враждебныхъ дѣйствій. Несь персоналъ госпиталей и походныхъ 
лазаретовъ (съ интендантами, санитарными н административными 
чипами, съ лицами, на которыхъ возложена перевозка ране¬ 
ныхъ. съ полковыми священниками и пр.і неприкосновененъ, 
подлежитъ защитѣ и обязуется тоже не принимать никакихъ 
враждебныхъ дѣйствій противъ непріятельской арміи, исполняя 
лишь обязанности подачн помощи и ухода за ранеными. 

Если непріятель займетъ территорію, на которой находится 
госпиталь или перевязочный пунктъ, то персоналъ такого гос¬ 
питаля можеіъ продолжать свое дѣло, оставаясь на мѣстѣ, но 
можетъ н уходить. Раненые и больные воины должны быть 
принимаемы на перевязочные пункты, госпитали и лазареты и 
прнзнраемы, не взирая ни на національность нн на вѣроисповѣда¬ 
ніе. Главнокомандующіе имѣютъ право всѣхъ раненыхъ во 
время даже сраженія передавать немедленно на непріятельскіе 
форпосты, т.-е. передовые пункты непріятельской арміи. Если 
такіе раненые оправятся отъ своихъ ранъ, то ихъ не задержи¬ 
ваютъ, а отпускаютъ на родину, и только съ нихъ берется слово, 
что они не подымутъ снова оружія противъ отпускающаго нхь 
врага въ теченіе нсей войны. Если раненый или больной воинъ 
принятъ въ частный домъ, то и домъ ужо считается подъ охра¬ 
ной правилъ нейтралитета. Каждый житель, принявшій къ себѣ 
раненаго, получаетъ извѣстныя привилегіи (освобождается отъ 
постоя н отъ наложенной контрибуціи;. 
Для того, чтобы враждующія стороны знали, кто изъ лицъ непрі¬ 

ятельской арміи подлежитъ нейтралитету, какъ причастный къ дѣлу 
ухода и лѣченіи больныхъ и раненыхъ, -установленъ внѣшній 
отличительный знакъ: повязка на рукѣ съ краснымъ крестомъ 
на бѣломъ полѣ. Раздача такихъ знаковъ должна производиться 
только военной властью, а тотъ, кто надѣваетъ такую повязку, 
не имѣя на то права, подвергается строгой отвѣтственности. На 
всѣхъ лазаретахъ, госпиталяхъ н пактахъ, занятыхъ ранеными, 
выставляется тоже флап, съ краснымъ крестомъ. Турція вмѣсто 
краснаго креста употребляетъ красный полумѣсяцъ на бѣломъ же 
полѣ, а Японія, сохранивъ красный крестъ, разграфила его бѣлыми 
поперечными полосами въ четыре красныхъ четыргугольннка. 
Эмблемой Краснаго Креста могутъ пользоваться также всевоз 

можныя общества, посвятившія себя уходу за больными и ра¬ 
неными воинами въ періодъ войны, а также духовные рыцар¬ 
скіе ордена (іоанннты, мальтійцы, орденъ ев. Георгія н пр.і. 
До основанія Краснаго Креста и до постановленія Женевской 

конвенціи раненые оставались почти безъ всякаго призора, и 
только въ тѣхъ случаяхъ, когда частныя лица брали на себя за 
боту о нихъ, они получали необходимый уходъ и лѣченіе. Такъ, 

напримѣръ, въ Крымгкую войну миссъ Найтингаль путемъ воз¬ 
званія къ гражданамъ Англіи собрата извѣстную сумму и, орга 
низовавъ свой отрядъ, отправилась на поле битвы. То же самое сдѣ¬ 
лали и Великая Княгиня Елена Павловна, миссъ Ставлен н другія. 
Положеніе раненыхъ было ужасно, и извѣстный швейцарскій 

писатель, путешественникъ н филантропъ Анри Дюнапъ нызватъ 
своими сочиненіями съ описаніемъ бѣдственнаго положенія ра¬ 
неныхъ созывъ Женевской конференціи, а вмѣстѣ съ этимъ и 
Женевскую конвенцію. Книга Дюнана „Ьоііѵтпігз бе 8оІГсгіпо“ 
съ описаніемъ положенія раненыхъ вызвала откликъ во всѣхъ 
уголкахъ цивилизованнаго міра н поставила вопросъ объ улуч¬ 
шеніи судьбы раненыхъ и больныхъ воиновъ. Это-то общее го- 
чувствіе н дато возможность появиться на свѣтъ соглашенію 
всѣхъ европейскихъ государствъ и организовать учрежденіе 
Краснаго Креста. 
Постановленія Женевской конференціи вспослѣдствіи были до¬ 

полнены новыми статьями, н расширены дѣйствія Краснаго Кре¬ 
ста. Теперь Красный Крестъ можетъ участвовать и въ оказаніи 
помощи раненымъ при морской войнѣ Для этого сооружаются 
особливыя суда-лазареты, н они пользуются такимъ же нейтра¬ 
литетомъ, какъ и сухопутныя. Ихъ не могутъ обстрѣливать или 
захватить, какъ и весь персоналъ врачей н санитаровъ, нахо¬ 
дящихся на судахъ. Кромѣ того, санитаровъ не могутъ задержать 
даже и въ томъ случаѣ, если они находятся на судахъ, подле 
жаіцнхъ захвату. 
Хотя Общестна Краснаго Креста и являются національными, 

но тѣмъ не менѣе они объединены въ международный союзъ; 
иоэтому-то н существуетъ такъ называемый „Международный 
Комитетъ Краснаго Креста", находящійся въ Женевѣ и дѣй 
ствующій съ 1864 г. Комитетъ объединяетъ дѣйствіи Краснаго 
Креста н слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ правилъ конферен¬ 
ціи и Женевскаго договора. 
Комитета, выдаетъ преміи за лучшія изобрѣтенія для умень¬ 

шенія страданій раненыхъ воиновъ. Преміи эти выдаются изъ 
капитала въ 100.000 рублей, оставленнаго на этотъ предметъ 
Государыней Императрицей Маріей Ѳеодоровной. 
Организованы Общества Краснаго Креста различно въ различ¬ 

ныхъ государствахъ. Въ Россіи Общество Краснаго Креста воз¬ 
никло 3 мая 1807 г. по иниціативѣ фрейлины М. С. Сабининой 
и сейчасъ же было принято подъ покровительство Государыни 
Императрицы Маріи Александровны. 
Въ мирное нреяя наше Общество Краснаго Креста совершенно 

самостоятельно и не зависитъ отъ военнаго вѣдомства, а пъ воен¬ 
ное подчинено главнокомандующему арміей. Отдѣленія Обще¬ 
ства находятся въ разныхъ мѣстахъ, и ихъ въ настоящее время 
около (і 10, но они всѣ подчинены Главному Управленію, нахо¬ 
дящемуся въ Петербургѣ. Въ Обществѣ насчитываютъ около 
124.000 членовъ, и ими созданы многочисленныя больницы, общины, 
лѣчебницы для приходящихъ, пріемные покои н инвалидные дома, 
пріюты и санаторіи, какъ для взрослыхъ, гакъ и для дѣтей. До¬ 
ходы общества слагаются изъ всякихъ сборовъ, а также постоян¬ 
ныхъ членскихъ взносовъ и одновременныхъ пожертвованій. 
Мѣстные отдѣлы Общества Краснаго Креста 10"» всѣхъ своихъ 
доходовъ отправляютъ въ Главное Управленіе, а изъ остальныхъ 
00'" ■. производятъ текущіе расходы. Остатокъ дѣлится съ такимъ 
расчетомъ, чтобы 2/з его перечислялись въ капиталъ на случай 
войны, а 1 і—въ капиталъ на содержаніе престарѣлыхъ и увѣч-. 
пыхъ понновъ. 
Въ мирное время Общество занято приведеніемъ своихъ денеж¬ 

ныхъ средствъ въ наибольшую готовность на случай войны, н съ 
момента объяиленін мобилизаціи всѣ расходы производятся но 
аспорнженію и уемотрѣнію Главнаго Управленія Краснаго Креста, 
оенная дѣятельность нашего Краснаго Креста началась съ мо¬ 

мента похода нашихъ войскъ въ Туркестанъ, т.-е. съ 18іін г. 
Русско-турецкая война застала нашъ Красный Крестъ въ состоя¬ 
ніи уже налаженномъ н хорошо организованномъ, п онъ пока¬ 
залъ, какую пользу арміи можетъ принести подобнаго рода учре¬ 
жденіе. Въ эту войну Краснымъ Крестомъ было перевезено бо¬ 
лѣе ЮШКИ) раненыхъ н больныхъ воиновъ, а въ его лазаретахъ 
получили медицинскую помощь ІЗ-ШЮ раненыхъ и больныхъ 
солдатъ и офицеровъ. ч 
Нашъ Красный Крестъ оказывалъ помощь обѣимъ воюющимъ 

сторонамъ н въ кровавую войну Германіи съ Франціей 1870 71 г.г., 
а также на абиссинско-итальянскомъ театрѣ войны, оказавъ по¬ 
мощь 30.000 раненымъ. Работалъ нашъ Красный Крестъ и въ 
англо-бурскую войну, и въ греко-турецкую, и въ испанско-аме¬ 
риканскую. 
Такова организація и польза, принесенная учрежденіемъ, вы¬ 

званнымъ гуманнымъ чувствомъ народовъ и правительствъ къ 
войнѣ и,воинамъ. Теперь къ нхъ услугамъ десятки тысячъ врачей, 
сотни тысячъ сестеръ милосердія и громадныя средства, которыми 
располагаютъ всѣ организаціи Краснаго Креста въ Европѣ- 
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