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отвѣтный отделъ. Вопросы могутъ быть предлагаемы письменно въ ре-

дакцiю журнала.
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Къ читателямъ.

Въ знанiи и борьбѣ
есть сила и право.

Товарищи! выпуская первый номеръ журналь-
чика, мы хотимъ, здѣсь въ уѣздѣ, создать общедо-
ступный и популярный источникъ гдѣ бы каждый
простой и безхитростный читатель могъ-бы найти
отвѣтъ и разъясненiе на всѣ больные вопросы со-
временной жизни. Въ этомъ журналѣ мы думаемъ,
избѣгая всякую партiйность, отстаивать раньше
всего интересы трудящихся массъ и ея заво-
еванiя отъ нападки контръ-революцiонной печати.
Отмечая внутреннее состоянiе страны мы постара-
емся выяснить всѣ контръ-революцiонные высту-
пленiя направленные противъ рабочей крестьянской
революцiи и тѣ причины, которые ихъ выдвинули.
Мы постараемся отмѣтить всю двуличность ихъ
отношенiя къ трудящимся массамъ проливающимъ
кровь за братство и свободу. На страницахъ это-
го журнала мы постараемся указать, какъ эти вы-
ступленiя противъ завоеванiй революцiи не давали
время и возможности для налаживанiя самыхъ
больныхъ и жгучихъ вопросовъ нашей больной и
измученной странѣ. Когда мы рвались изъ всѣхъ
силъ налаживать продовольствiе, транспортъ и про-
мышленность, наши враги не только не помогали
намъ выйти изъ тупика въ которомъ находимся, но
и всѣми силами способствовали дальнѣйшему ухуд-
шенiю общаго состоянiя страны. Все это мы поста-
раемся разъяснить въ нашемъ журналѣ и воздать
каждому по заслугамъ. Также здѣсь найдетъ откликъ
и мѣсто, вопросъ о нашей школѣ, низшей, средней
и высшей: нами будетъ указано какiя мытарства
переносятся трудящимся классомъ желающимъ полу-
чить образованiе, какъ относилось самодержавiе
и буржуазiя къ школѣ, что она хотѣла получить отъ
нея и какъ относятся теперь трудящiеся массы къ
новой и свободной школѣ, которую хочетъ
создать Совѣтская власть. Говоря объ устройствѣ
внутренней жизни страны, мы не забудемъ и наше-
го международнаго положенiя мы укажемъ какъ
рѣзко стало мѣняться отношенiе къ намъ съ
тѣхъ поръ, какъ рабоче-крестьянское движенiе
стало разрушать не только политическiй гнетъ
Россiи, но и задавать интересы хищническихъ
буржуевъ Западной Европы. Мы укажемъ какъ
наши друзья съ которыми русская трудящаяся
масса лила кровь на поляхъ Румынiи, Францiи
и т. д. стали теперь нашими врагами и съ октя-
бря мѣсяца, когда мозолистыя руки стали рушить
всѣ законы буржуазнаго строя, противъ насъ вы-
ступили; англичане, французы, японцы и румыны.

Теперь въ международномъ союзѣ у насъ
есть одинъ только другъ, это угнетенный рабочiй
идущiй противъ своего угнетателя. Кто бы онъ не

былъ; нѣмецъ, французъ, англичанинъ намъ все
равно. Если онъ борется съ капиталомъ и властью
онъ нашъ другъ и товарищъ. Что касается беле-
тристики то въ ней мы въ краткихъ и простыхъ
разсказахъ укажемъ кругу читателей на то, какъ
и съ кѣмъ они должны бороться, какъ боролись
и строили свою жизнь товарищи во время реакцiи.
Даже въ разсказахъ мы будемъ бичевать тѣхъ,
кто хочетъ эксплоатировать голодныхъ и при-
ветствовать тѣхъ, кто гордо и смѣло идетъ со
знаменемъ свободы впередъ. Остальные два отдѣла
у насъ будутъ посвящены вопросами о жизни въ
уѣздѣ, отношенiе къ земству, волостнымъ органи-
зацiямъ, городской управѣ и т. д. и особый отдѣлъ
дѣятельность исполнительнаго комитета и отчеты.
Вотъ вкратцѣ та программа и кругъ захватываемый
нашимъ журналомъ, но приступая мы должны ска-
зать вполнѣ открыто; силъ у насъ почти нѣтъ, а
потому кто что сможетъ пусть тотъ и дастъ, пусть
никого не останавливаетъ боязнь что онъ плохо
напишетъ. Коллегiя по изданiю журнала будетъ бла-
годарна всѣмъ откликнувшимся на нашъ призывъ.
Коллегiя зоветъ всѣхъ, кому дороги интересы тру-
дящейся революцiи, кто не думаетъ на гибели луч-
шихъ завоеванiй народа создать свое благополучiе,
прiйти къ ней на помощь и своимъ словомъ под-
держать свѣтильникъ, который понесетъ въ сердца
трудящейся массы свѣтлыя знанiя свободы.

Также предлагаемъ читателямъ не стесняться
и присылать намъ вопросы, по интересующимъ
ихъ темамъ и мы, на страницахъ своего журнала,
по мѣрѣ возможности постараемся отвѣтить. Общи-
ми усилiями и искреннимъ желанiемъ работать
мы, въ своемъ уѣздѣ, будемъ имѣть журналъ даю-
щiй возможность всѣмъ приложить свои знанiя и
умѣнiе на пользу рабоче-крестьянской революцiи
и услышать со страницъ нашего журнала призывы
къ знанiю и борьбѣ за равенство братство и свободу.

Г. Г.

Отъ Исполнительнаго Комитета Переславль-За-
лѣсскаго Совѣта Рабочихъ Крестьянскихъ и Кра-

сноармейскихъ депутатовъ.

Ко всѣмъ гражданамъ.

Граждане!

Еще у всѣхъ насъ жива память о недавнихъ
явленiяхъ вкравшихся въ тихую жизнь нашего
городка и оставившихъ по себѣ весьма печальное
послѣдствiе, но не всѣ знаютъ истинную картину
происшедшаго, не знаютъ истинныхъ виновниковъ
смерти одного изъ гражданъ г. Переславля—свящ.
Святиновскаго.
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До сихъ поръ темные элементы используютъ
этотъ печальный случай для агитацiи противъ Со-
вѣта и его отдѣльныхъ членовъ, сѣютъ клевету,
пользуясь неосвѣдомленностью населенiя.

Мы считаемъ необходимымъ, выяснивъ линiю
поведенiя во всемъ случившемся, какъ отвѣтствен-
ныхъ представителей нашей организацiи, такъ и
отдѣльныхъ ея членовъ, разъ навсегда положить
конецъ возможности грязной работы темныхъ
клевретовъ.

Давно чувствуя настоятельную необходимость
въ истинномъ освѣщенiи происшедшаго, мы до
сихъ поръ воздерживались отъ этого, полагая, что
въ моментъ, когда бушуютъ страсти, доводы ра-
зума не дѣйствительны, что факты и документы
ясно рисующiе картину происшедшаго останутся
незамѣченными ибо слѣпое чувство негодованiя
пройдетъ мимо нихъ.

Теперь при нѣкоторомъ успокоенiи страстей
мы опубликуемъ имѣющiйся у насъ матерiалъ.

Пусть каждый гражданинъ, разсматривая его
уяснитъ себѣ отношенiе ответственныхъ лицъ и
коллегiй къ происходившему.

Въ ночь на 4/22 апрѣля послѣ печальнаго
инцидента на засѣданiи продовольственнаго коми-
тета, когда голодная толпа, подзадориваемая тем-
ными агитаторами покушавшимися на предсѣда-
теля Совѣта Соколова, сорвала засѣданiе, въ Со-
вѣтѣ были получены свѣдѣнiя о готовящемся на
5/23 апрѣля нападенiи на совѣтъ съ цѣлью разгрома
послѣдняго.

О готовящемся выступленiи контръ-револю-
цiонеровъ было немедленно сообщено Александров-
скому Совѣту пяти съ просьбой прислать военную
помощь.

Утром 5/23 числа изъ Александрова прибылъ
военный отрядъ подъ командой Хахаева.

Въ этотъ же день изъ Владимiра былъ выз-
ванъ другой отрядъ, который долженъ былъ смѣ-
нить Александровскихъ и простоять въ Переславлѣ
нѣсколько дней.

Городъ былъ объявленъ на военномъ положенiи
и вся власть перешла къ военнымъ властямъ.

Переславскимъ Совѣтомъ пяти (избраннымъ
въ засѣданiи Исполнительнаго Комитета за нѣ-
сколько дней до этого) былъ составленъ списокъ
лицъ, подлежащихъ аресту за свои (по показанiю
отдѣльныхъ лицъ) контръ-революцiонныя дѣйствiя.

Ордера на ихъ арестъ завѣренныя призидi-
умомъ Совѣта, были вручены начальнику отряда
Хахаеву днемъ 4 марта 22 апрѣля.

При врученiи ордеровъ начальнику отряда,
какъ видно изъ приводимыхъ ниже документовъ
и изъ докладовъ исполнительному комитету това-
рищей Кузнецова и Соколова, предсѣдатель Сов-
депа Соколовъ заявилъ отъ имени призидiума

Совдепа мнѣнiе о недопустимости никакихъ на-
силiй надъ арестованными, которые должны быть
доставлены въ Совѣтъ.

Указанное мнѣнiе призидiума формы поста-
новленiя не имѣетъ и возникло изъ частнаго об-
мѣна мыслей между членами призидiума, какъ ре-
зультатъ свѣдѣнiй о жестокости характера Хаха-
ева съ одной стороны и знанiя фактовъ изъ жиз-
ни другихъ городовъ, фактовъ, говорящихъ о же-
стокостяхъ прiѣзжихъ водворителей порядка, съ
другой стороны.

О порядкѣ дальнѣйшихъ событiй предостав-
ляемъ свидѣтельствовать публикуемымъ ниже до-
кументамъ.

Копiя № 1.
Докладная записка Призидiуму Переславскаго Со-

вѣта Р. С. и К. Д. и Совѣту Пяти.
По дошедшимъ до меня свѣдѣнiямъ въ ночь

5/23 на 6/24 былъ разстрѣлянъ безъ суда и
слѣдствiя одинъ изъ священниковъ города Пере-
славля, арестованный по ордеру Призидiума Со-
вѣта, разстрѣлянъ вопреки и безъ вѣдома какъ
призидiума Совѣта, такъ и Совѣта Пяти. Началь-
нику отряда при выдачѣ ордеровъ было въ уст-
ной формѣ мною выражено мнѣнiе Призидiума
Совѣта, недопускающее разстрѣла кого либо изъ
арестованныхъ, на что начальникъ отряда отвѣтилъ
успокоительно.

Я считаю разстрѣлы арестованныхъ, тѣмъ
болѣе безъ суда и слѣдствiя надъ ними, совер-
шенно недопустимымъ и неоправдывающимся ни-
какими революцiонными цѣлями. Они революцiи
не укрѣпятъ, а положатъ на нее только темное
пятно. Я считаю долгомъ протестовать. Подпись.

Созванное утромъ 6 апрѣля 24 марта совѣ-
щанiе призидiума Совдепа и нѣкоторыхъ членовъ
пятерки вынесло слѣдующее постановленiе.

Копiя № 2.
Заслушавъ докладную записку Предсѣдателя

Переславль-Залѣсскаго Совѣта Р. С. и К. Д. Со-
колова о разстрѣлѣ безъ суда и слѣдствiя одного
изъ арестованныхъ по ордеру Переславль-Залѣс-
скаго Совдепа, завѣренному призидiумомъ послѣд-
няго, Совѣтъ пяти и призидiумъ Совдепа считаютъ
недопустимымъ разстрѣлы, какъ мѣру укрѣпленiя
революцiи, протестуютъ противъ такихъ мѣръ и
будучи незнакомы со всѣми обстоятельствами раз-
стрѣла постановили затребовать отъ начальника
Красной Армiи гор. Александрова Хахаева пись-
меннаго объясненiя.

Совѣщанiе постановляетъ—вмѣнить въ обя-
занность начальнику отряда Красной Армiи до-
ставлять всѣхъ арестованныхъ въ Военно-Револю-
цiонный Комитетъ для опроса ихъ и дальнѣйшихъ
распоряженiй.

Постановляетъ также запросить отъ означен-
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наго Хахаева росписку въ томъ, что ему дѣйст-
вительно было сообщено Предсѣдателемъ Совдепа
Соколовымъ мнѣнiе Призидiума Совдепа о недо-
пустимости разстрѣловъ, на что съ его стороны
послѣдовало согласiе въ присутствiя товарища
Бычкова.

Въ отвѣтъ на изложенные въ резолюцiи Со-
вѣщанiя требованiя Хахаевъ представилъ слѣдующiе
документы.

Копiя № 5.
Въ Переславль-Залѣсскiй Совѣтъ Р. С. и К. Д.

Рапортъ 6/24 апрѣля с. г.
Отъ начальника Александровскаго отряда Р. К.

Красной Армiи.

5/23 апрѣля с. г. согласно предписанiя Пе-
реславль-Залѣсскаго Совѣта Р. С. и К. Д. Крас-
ной армiей было арестовано 15 человѣкъ, изъ
коихъ 14 чел. заключены въ Переславль-Залѣс-
скую тюрьму: одинъ убитъ, Святиновскiй. Кара-
уломъ Красной Армiи былъ представленъ мандатъ
объ арестѣ священника Святиновскаго, который
въ категорической формѣ не призналъ, причемъ
караулъ Красной Армiи заставилъ подчинится
Святиновскому: предписанiю Переславль-Залѣсскаго
Совѣта Р. С. и К. Д. и объявивъ ему что онъ
арестованъ, просили слѣдовать въ Совѣтъ. Со сто-
роны Святиновскаго во время слѣдованiя не одно-
кратно были сопротивленiя, не доходя до Совѣта,
по пути слѣдованiя Святиновскiй рѣшилъ бѣжать.
Въ виду того, что Переславль-Залѣсскимъ Совѣ-
томъ были даны свѣдѣнiя, что всѣ 15 человѣкъ
являются замѣшаны въ контръ-революцiонныхъ
дѣйствiяхъ, противъ власти Совѣтовъ Р., С. и К.
Д. и Народныхъ Комиссаровъ, а потому карау-
ломъ Красной Армiи было произведено нѣсколько
выстрѣловъ по убѣгающему. Святиновскiй оказался
убитымъ. Тѣло Святиновскаго было отправлено
въ Земскую больницу. Начальникомъ Александров-
скаго отряда рабоче-крестьянской Красной Армiи,
было предупреждено всѣмъ карауламъ, чтобы аре-
стованныхъ сопровождать до мѣста назначенiя въ
полной сохранности и по всѣмъ правиламъ устава.

Дѣйствiя карауловъ и всего отряда Красной
Армiи въ сопровожденiи, а также и убiйствѣ Свя-
тиновскаго считаемъ правильнымъ въ чемъ и рас-
писались.

Копiя № 4.
Росписка начальника Александровскаго отряда

Красной Армiи Хахаева.

Я, нижеподписавшiйся, начальникъ Алексан-
дровскаго отряда Красной Армiи Афанасiй Ивано-
вичъ Хахаевъ, прибывшiй въ городъ Переславль-
Залѣсскiй для возстановленiя революцiоннаго по-
рядка и предупрежденiя разгрома революцiонныхъ
организацiй, даю настоящую росписку въ томъ,
что 5 апрѣля (23 марта) с. г. Предсѣдателемъ

Совѣта Р. С. и К. Д. Соколовыми мнѣ было за-
явлено мнѣнiе призидiума Совдепа о недопустимо-
сти разстрѣла арестованныхъ, если на то со сто-
роны арестованнаго не послѣдуетъ сопротивленiя,
на что съ моей стороны послѣдовало согласiе въ
присутствiи товарища Бычкова. Въ чемъ и подпи-
сался 6/24 апреля начальникъ отряда Хахаевъ.

По поводу второго документа между совѣща-
нiемъ и Хахаевымъ вышли пререканiя.

Совѣщанiе предлагало слѣдующую форму рас-
писки. № 3. Я, нижеподписавшiйся, начальникъ
Александровскаго отряда Красной Армiи Афанасiй
Ивановичъ Хахаевъ, прибывшiй въ городъ Пере-
славль-Залѣсскiй для установленiя революцiоннаго
порядка и предупрежденiя разгрома революцiон-
ныхъ организацiй даю настоящую росписку въ
томъ, что 5 апрѣля (23 марта) с. г. Предсѣда-
телемъ Совѣта Р. С. и К. Д. Соколовымъ мнѣ
было заявлено мнѣнiе Призидiума Совдепа о не-
допустимости разстрѣла арестованныхъ, на что съ
моей стороны послѣдовало согласiе въ присутствiи
товарища Бычкова. Которая соотвѣтствуетъ истин-
ному положенiю вещей и которая подчеркиваетъ
всю неправильность дѣйствiй Хахаева, но предла-
гаемую форму расписки Хахаевъ подписать отка-
зался, какъ якобы противорѣчащая требованiямъ
инструкцiи конвойнымъ командамъ.

Въ ночь на 7 марта 25 апреля Александровскiй
отрядъ уѣхалъ.

Вечеромъ до отъѣзда Александровскаго отря-
да Совѣтомъ пяти и призидiумомъ была на спѣхъ
составлена слѣдственная комиссiя для допроса аре-
стованныхъ. Эта же комиссiя постановила: для
успокоенiя общественнаго мнѣнiя опасавшагося за
жизнь арестованныхъ, выпустить всѣхъ арестован-
ныхъ изъ подъ ареста, предварительно снявъ съ
нихъ допросъ.

Въ ту же ночь товарищи Кузнецовъ и Со-
коловъ возмущенные дѣйствiемъ начальника отря-
да Хахаева и неудовлетворенные данными имъ
объясненiями, выбыли въ Москву въ областной
Исполнительный Комитетъ куда доставили копiи
всѣхъ документовъ съ требованiемъ назначить
слѣдствiе надъ дѣйствiями Хахаева.

Областной Исполнительный Комитетъ послалъ
въ Переславль своего представителя товарища За-
рѣцкаго, который произвелъ дознанiе на мѣстѣ.

12 апрѣля былъ созванъ Исполнительный
Комитетъ нашего Совѣта.

Заслушавши доклады по вопросамъ текущаго
момента товарищей Кузнецова, Соколова и другихъ
онъ тайнымъ голосованiемъ одобрилъ ихъ поведенiе
въ дни волненiя.

На этомъ же засѣданiи разсматривалась прось-
ба вдовы Святиновской о возмѣщенiи расходовъ
по погребенiю мужа, просьба удовлетворена.

( 6 )
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Граждане! Изъ приведенныхъ нами докумен-
товъ вы ясно видите отношенiе къ происшедшему
какъ отдѣльныхъ отвѣтственныхъ лицъ, такъ и
коллегiй, изъ рапорта Хахаева вы знаете кто ви-
новникъ смерти Святиновскаго.

Передъ вами граждане, развернуты докумен-
ты, подлинность которыхъ вы можете проверить,
названы лица и учрежденiя у которыхъ вы можете
навести справки по интересующему вопросу.

Теперь, мы надѣемся, что безпристрастная
совѣсть гражданъ сниметъ обвиненiе, какъ съ от-
дѣльныхъ лицъ, такъ и съ цѣлой организацiи,
обвиненiе, которое не разъ приходилось намъ вы-
слушивать.

Исп. Ком. Пер.-Зал. С. Р. К. и К. Д.

Врагамъ Россiи.

Эта статья написана послѣ того, когда пред-
ставители части Кавказа заявляютъ объ отделенiи
отъ Россiи. Мнѣ хочется спросить для чего и отъ
кого вы отдѣляетесь? Отдѣляетесь ли вы отъ рус-
ской буржуазiи, отъ всѣхъ калединцевъ и имъ по-
добныхъ, отдѣляетесь ли вы отъ тѣхъ, кто всякими
черными путями, играя на больныхъ вопросахъ жиз-
ни, старается стравить рабоче-крестьянскiя трудовыя
массы. Нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ, вы спѣшите заявить
всѣмъ державамъ о своемъ отдѣленiи. Вы хотите
подчеркнуть, что всѣ бредни о всемiрной революцiи
для васъ чепуха. Вы сообщаете о своемъ отдѣле-
нiи не рабочимъ и крестьянамъ Англiи, Францiи,
Германiи, не голоднымъ измученнымъ массамъ ис-
терзаннымъ войной, а правителямъ затѣявшимъ эту
кровавую бойню въ угоду своихъ капиталистовъ,
ищущихъ новыхъ мѣстъ для наживы новыхъ миллi-
оновъ. Вы, своимъ объявленiемъ, хотите показать,
что рабоче-крестьянская революцiя не ваша рево-
люцiя; что вашей революцiей она была бы тогда,
когда голодныя массы шли бы по старому убивать
въ угоду вамъ тысячи неповинныхъ, обманутыхъ
рабочихъ другихъ странъ. Вы не отказали бы если
бы трудящiйся русскiй народъ не порвалъ связь
съ буржуазно-интеллигентной кликой и по прежнему
тянулся бы проливая кровь, лишь бы не разрушить
союза заключеннаго русскимъ самодержавiемъ то
вы бы шли съ нами рука объ руку, ибо мы были
бы не съ голоднымъ людомъ, а съ буржуазiей.
Когда у власти находилось Временное Правитель-
ство, капиталисты и помѣщики. Правительство го-
ворящее, что на конфискацiю какъ на авантюру
оно не пойдетъ это то самое Правительство кото-
рое не хотѣло и возставало противъ захвата кре-
стьянами земли. Это то самое правительство кото-
рое хотѣло желѣзомъ и кровью остановить рабо-

че-крестьянскую революцiю; это правительство было
вамъ по вкусу; съ этими правителями вы думали
задушить кавказскихъ крестьянъ и рабочихъ; но
вашъ разсчетъ не оправдался подъ ударомъ голод-
наго люда Временное Правительство пало и на
смѣну ему вышелъ рабочiй крестьянинъ и солдатъ.
Вамъ эта троица не по нутру и вы съ ней порва-
ли, но можете не радоваться. Ваша союзница Кi-
евская Рада, которая вернула себѣ власть продав-
шись германскому жандарму и заливши кровью ра-
бочихъ, крестьянъ Украину потомъ пала отъ удара
германскаго жандарма. Рада, измѣнившая украин-
скому и великорусскому голодному люду, пала отъ
палачей къ помощи которыхъ она прибѣгла и та-
кая участь грозитъ Кавказу; который идетъ рука
объ руку съ контръ-революцiонной буржуазiей. Мы
хотѣли имъ сказать, помните, идя противъ Россiи
вы погубите себя безвозвратно.

Г. Г.

Къ рабочимъ и крестьянамъ.

Товарищи! Мы переживаемъ великiй переворотъ.

Въ настоящее революцiонное время, когда въ
борьбѣ за лучшее будущее гибнутъ десятки, сотни
и тысячи людей, свѣжихъ молодыхъ силъ, намъ
нужно сосредоточить все вниманiе на процессъ
этой борьбы и устройства новой жизни.

Эта борьба должна закончиться установленi-
емъ возможнаго соцiальнаго равенства въ жизни
гражданъ, что бы не было въ ней угнетенныхъ и
поработителей, нищихъ и миллiонеровъ, голодныхъ
и слишкомъ сытыхъ.

Для достиженiя такого соцiальнаго равенства
намъ трудящимся необходимо объединиться и сор-
ганизоваться въ единую цѣлую семью у которой
одна дорога и одна цѣль. Къ великому несчастью
среди нашей пролетарской трудовой семьи нахо-
дятся люди старающiеся разъединить насъ, разор-
вать на партiи, фракцiи и другiя подраздѣленiя и
т. п. Особенно это замѣчалось со стороны лиде-
ровъ, которые заставляли и заставляютъ думать
всѣхъ такъ, какъ у него сложилось мнѣнiе по
Марксу или Каутскому. Личная дѣятельность у
рабочихъ и крестьянъ такимъ образомъ, не про-
являлась. Всѣ надѣялись и уверены были, что
какъ скажетъ ихъ партiя или лидеръ, такъ должно
и быть. Но когда увидѣли, что лидеры не смогутъ
вездѣ выполнить всей работы, то пришлось идти
на уступки съ буржуазнымъ классомъ. Такъ для
контроля надъ производствомъ пришлось поставить
поставить ту же буржуазiю, такъ какъ пролетарiатъ
не можетъ одинъ справиться съ этой работой.
Однимъ словомъ, контролируйте сами себя.
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Видя это товарищи рабочiе и крестьяне дол-
жны понять, что дѣло обстоитъ не совсѣмъ ладно.
Что гдѣ то и въ чемъ то зарыта собака.

Всякое соглашательство съ буржуазнымъ клас-
сомъ невозможно, иначе рабочему грозитъ снова
кабала, каторжный фабричный трудъ—мизерно оп-
лачиваемый, а крестьянинъ будетъ въ кабалѣ у
помѣщиковъ.

Чтобы не допустить снова царства произвола
царства капитала, необходимо трудящимся обобще-
ствить все производство въ своихъ рукахъ. Нѣтъ
словъ, что для этого нужны силы каковыхъ сей-
часъ у пролетарiата не имеется. Не имѣется лю-
дей грамотныхъ, самоотверженныхъ, преданныхъ
всей душой движенiю трудящихся. Недостатокъ та-
кихъ силъ сказывается сильно. Въ настоящее вре-
мя этотъ пробѣлъ можно заполнить тѣмъ, что ра-
бочимъ заняться нужно самообразованiемъ, читать,
писать, устраивать лекцiи, митинги, и въ теченiи
года, а можетъ быть и меньше для нѣкоторыхъ,
изъ среды пролетарiата были бы свои люди, мо-
гущiе послужить общественному дѣлу. Революцiя
переживаетъ второй этапъ своего развитiя. Даль-
нѣйшее развитiе ея зависитъ всецело отъ проле-
тарiата. Онъ можетъ повернуть рулемъ въ ту, или
другую сторону, и конечно, съ приглашенной бур-
жуазiей, несчастное колесо жизни покатится по
спинѣ рабочаго. Предостерегая классъ трудящихся
отъ надвигающагося порабощенiя въ новомъ, быть
можетъ, худшемъ видѣ, я хотѣлъ бы призвать то-
варищей рабочихъ и крестьянъ къ той культурной
работѣ надъ самими собой въ которой такъ нуж-
дается общественное дѣло, а для этого я совѣтую
на фабрикахъ устраивать читальни, приглашать
лекторовъ, просить учителей заняться грамотно-
стью, и вообще всѣмъ тѣмъ въ чемъ существенно
нуждается пролетарiатъ, для выполненiя указанной
выше задачи.

Хочется вѣрить, что общими усилiями мы по-
строимъ миръ, гдѣ будетъ свобода, братство и ра-
венство не на бумагѣ, а въ дѣйствительности.

Рабочiй Митричъ.

О хлебе.

Справиться съ надвигающимся голодомъ— вотъ
главнѣйшая задача городской и деревенской бѣд-
ноты.

Эту задачу рѣшаетъ также и въ большихъ
городахъ и всюду на мѣстахъ совѣтская власть.
Продѣлывая эту важную государственную работу—
налаженiя продовольственнаго дѣла, городская и
деревенская бѣднота, Советы въ городахъ и де-
ревняхъ должны крѣпко связаться между собой.

Каждый пудъ хлѣба, который деревенскiй во-
лостной и пр. Совѣтъ возьметъ у богатеевъ на
учетъ и отправитъ его въ голодныя мѣста—помо-
жетъ странѣ скорѣй оправиться отъ всѣхъ ужасовъ
разрухи.

Какъ же это сделать?
Возьмемъ, примѣрно, какую-нибудь деревню;

въ ней живутъ богачи и бѣднота; у богатеевъ,
понятно, закрома ломятся отъ запасовъ хлѣба, но
хлѣбъ этотъ они мало продають, а придерживаютъ
до тѣхъ поръ пока цѣны на него не вздуются.

А въ это же время въ той же деревнѣ, въ
избахъ бѣдноты происходитъ форменная голодовка—
потому бѣднотѣ не на чемъ запасы сдѣлать.

И живетъ рядомъ, бокъ о бокъ сытость и
царь—голодъ. Совѣтская, рабоче-крестьянская
власть не для того победила буржуазiю, чтобы до-
пустить такую несправедливость. И самое справед-
ливое дѣло, если Сельскiй Совѣтъ этой деревни
предложить всѣмъ, имѣющимъ излишки хлѣба сдать
его Совѣту съ уплатой владѣльцамъ по твердымъ
цѣнамъ. Совѣтъ долженъ въ этомъ случаѣ взять
весь собранный хлѣбъ въ общественный магазинъ—
подъ учетъ и контроль.

И въ трудную минуту Совѣтъ по справедли-
вымъ недорогимъ твердымъ цѣнамъ сможетъ изъ
собранныхъ запасовъ снабжать хлѣбомъ всѣхъ жи-
телей деревни.

И только совѣты могутъ сдѣлать это справед-
ливо, потому что Совѣтская власть—власть бѣдня-
ковъ. Но какой нибудь деревенскiй Совѣтъ не мо-
жетъ и не долженъ заботиться только о своей де-
ревнѣ: вѣдь каждый Совѣтъ—только часть общей
совѣтской власти въ странѣ.

Надъ всѣми совѣтами стоитъ выбранный на
съѣздѣ Совѣтовъ Всероссiйскiй Центральный Коми-
тетъ.

И каждый Совѣтъ въ деревнѣ черезъ волост-
ные Совѣты, а волостные—черезъ уѣздные и т. д.
должны крѣпко связаться со своимъ высшимъ пра-
вительственнымъ мѣстомъ Центральнымъ Исполни-
тельнымъ Комитетомъ.

А въ дѣлѣ налаживанiя продовольствiя и
снабженiя населенiя хлѣбомъ Центральный Испол-
нительный Комитетъ Совѣтовъ дѣлаетъ примѣрно
ту же работу, что и деревенскiй Совѣтъ у себя
въ деревнѣ.

Проводя хлѣбную монополiю, Центральный
Исполнительный Комитетъ и Совѣтъ Народныхъ
комиссаровъ берутъ весь хлѣбъ на учетъ, чтобы
равномѣрно и по доступнымъ для бедноты цѣнамъ
снабдить имъ населенiе. А чтобы хорошо выпол-
нить эту важную государственную работу нужно,
чтобы каждый Совѣтъ въ деревнѣ собралъ всѣ из-
лишки хлѣба и сейчасъ же началъ бы по указа-
нiю Центральной Совѣтской Власти доставку этого
хлѣба въ голодающiе губернiи и города.

( 8 )
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И въ этой работѣ Совѣта въ деревняхъ дол-
женъ помочь каждый бѣднякъ. И ясно почему:
собранные и правильно распредѣленные запасы
хлѣба избавятъ города отъ голода; а въ городахъ
на фабрикахъ и заводахъ рабочiе, которые теперь
голодаютъ, смогутъ тогда скорѣе наладить изготов-
ленiе сельскихъ машинъ, орудiй, гвоздей, мануфак-
туры и пр. издѣлiй, въ которыхъ такъ нуждается
сейчасъ деревня.

Значитъ, если въ городахъ, то есть въ глав-
ныхъ мѣстахъ, гдѣ теперь происходитъ борьба Со-
вѣтской власти со всѣми врагами народа, если къ
городамъ будетъ подвезено достаточно хлѣба, то
это поможетъ рабоче-крестьянской власти укрѣпить-
ся и наладить все городское и сельское хозяйство.

Вотъ почему советы бѣдняковъ въ деревнѣ
и вся деревенская бѣднота должны немедленно
взяться за дѣло помощи Совѣтамъ въ городахъ.

И вотъ почему они должны всюду по дерев-
нямъ, волостямъ, уѣздамъ и т. д. взяться немед-
ленно за дѣло учета всѣхъ хлѣбныхъ запасовъ и
за снабженiе имъ голодающихъ мѣстностей.

Я. Буровъ.

Народъ зоветъ.
„Человѣкъ рожденъ не

для того, чтобы на него
работали, но чтобы само-
му работать на другихъ“.

Деревня нуждается въ культурныхъ силахъ.
Силы эти имѣются въ городахъ. Сколько тысячъ
учащейся молодежи смогли-бы двинуться въ на-
родъ—читать лекцiи, устраивать дѣтскiя экскурсiи,
гулянья, организовывать полевыя работы и пр. пр.
Кто поитъ и кормитъ, одѣваетъ и холитъ всѣхъ
городскихъ жителей и ученыхъ съ учащимися, ко-
нечно, крестьяне и рабочiе. Крестьянство—это еще
невспаханное поле. Сколько тамъ нужно работъ и
трудовъ, чтобы посѣянное вѣчное и разумное
собрать сторицей! Советская власть—не царская
власть зажимавшая ротъ всякому сѣятелю добра
и истины. Ужъ одно то обстоятельство, что законы
совѣтскiе освобождают отъ призыва на военную
службу людей религiозныхъ сектъ, отрицающихъ
силу оружiя и насилiя, ясно говоритъ, что Совѣты
есть нѣчто другое, болѣе идеальное и терпимое
изо всѣхъ существующихъ въ мiрѣ правительствъ.
Ужъ ежели мы не можемъ жить безъ власти, то
власть Совѣтовъ для трудящихся самая благотвор-
ная. Слѣдовательно, оправдывать свою лѣнь, свою
ничтожность существующимъ строемъ глупо и не-
основательно. Историческiй моментъ таковъ, что
всѣ лучшiе люди должны быть въ народѣ, въ мас-

сахъ. Ежели даже и согласиться съ доводами
«Трудовой интеллигенцiи», что народъ грубъ, не-
вѣжественнъ и т. д., то все это неоправданiе
своего преступнаго поведенiя передъ народомъ.
Достаточно вспомнить слова поэта Некрасова:

„Что сидишь ты сложа руки?
Ты окончилъ курсъ науки,
Любишь русскiй край,
Остроумно, интересно,
Говоришь ты—мыслишь честно
Что же? Начинай!
Иль тебѣ все мелко, низко?
Или ждешь труда безъ риска?
Времена не тѣ!..“.

Чтобы увидѣть свое полное духовное банкро-
тество, въ которомъ надо немедля раскаяться, ис-
кренно сознавшись въ своихъ ошибкахъ. Народъ
всегда менѣе виновенъ во всемъ отрицательномъ.
Вѣдь вы же его воспитывали, учили (вѣрнѣе—не
воспитывали и не учили), теперь стыдно отворачи-
ваться. Да и все ваше лжеобразованiе и лжеуче-
ность покоится на тяжелыхъ трудахъ крестьянъ и
рабочихъ. На ихъ недоѣданiяхъ, голоданiяхъ и
страданiяхъ построена вся ваша—вредная для блага
этихъ трудящихся—якобы цивилизованная жизнь.

Допустимъ, что народъ грубъ и невѣжест-
веннъ. Но вѣдь въ такое время нужно быть осо-
бенно близкимъ къ народу. Вспомните слова вели-
каго русскаго писателя Достоевскаго, что никто
такъ низко не можетъ опускаться какъ русскiй
народъ, но что и въ этомъ паденiи и мерзости
своей онъ всегда сознаетъ свои недостатки, свою
пошлость и что въ такiя минуты нужно быть осо-
бенно близкимъ къ народу.

Вспомните кающихся дворянъ! Каяться никог-
да не грѣхъ и не стыдно! Вы же вмѣсто того,
чтобы идти въ народъ, который зоветъ васъ, воз-
мущаетесь имъ, кричите: „Ахъ, ежели бы Л. Н.
Толстой былъ... А, что сказалъ-бы Герценъ... а
Михайловскiй... а Чернышевскiй“. Какъ мелочны
всѣ эти исканiя для оправданiя своихъ собствен-
ныхъ преступленiй и ошибокъ. Но еще большее
проклятiе обрушится на ваши головы, когда рево-
люцiя будетъ задушена, распята и вновь воцарится
черная реакцiя, разжигаемая нынѣ въ церквахъ,
развращеннымъ духовенствомъ, давно продавшимъ
Совѣсть свою и душу за мiрскiя блага и богат-
ства... Вы сами же потомъ горько раскаетесь...
Но будетъ уже поздно... и непоправимо... Разъ
мы рѣшили жить, прiемлимъ сей мiръ земной со
всѣми его достатками и недостатками, то для ин-
теллигенцiи забыть слова Н. Некрасова:

„Доля народа—
Счастье его,
Свѣтъ и свобода—
Прежде всего!“.

( 9 )



8 ЖУРНАЛЪ КУЛЬТУРА. № 1.

Это все равно, что продать свое первенство
мiровое за чечовичную похлебку... Вы вѣдь всѣ
такъ много писали и пѣли о любви къ народу.
Такъ зачѣмъ же дѣло? Идите всѣ въ деревню!
Таковъ зовъ народа и переживаемаго момента.

Контръ-революцiя перешла въ наступленiе
или готовится къ наступленiю. Весна идетъ. Все
оживаеть. Все таинственно трепещитъ. Рождаются
думы, родятся идеалы и чудныя мечтанiя... Воскре-
саютъ чувства любви къ природѣ, къ людямъ и
къ Богу... Неужели вы не побѣдите бюрократизмъ

мысли, бюрократизмъ духа... Неужели волна весны
и молодости не вызоветъ у васъ широкаго разма-
ха любви къ народу, къ свободѣ, къ новому твор-
честву... Мы не зовемъ тѣхъ, кто и раньше смо-
трѣлъ на народъ какъ на навозъ, какъ на сред-
ство для своего разврата и пошлости... Но мы
русской молодежью, лучшей русской интеллигенцiей
гордились и потому вѣримъ въ ея раскаянiе, въ
ея отзывъ на народный зовъ...

Т. Г—скiй.

Типо-Литографiя, А. М. Шаланина, Семеновская улица, с. д.
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Посвящается журналу „Культура“.

Свѣти какъ звѣзда въ небесахъ
Какъ солнце сiяй надъ землею.
Согрѣй бѣдняковъ въ неуютныхъ углахъ,
Утѣшь своей рѣчью прямою.

Я вѣрю Тебѣ, прекланяюсь Тебѣ,
Чудесъ отъ Тебя жду навѣрныхъ.
И время придетъ преклонится Тебѣ
Сонмъ сильныхъ, богатыхъ и бѣдныхъ.

Лей правду въ сердца! Привлекай бѣдняковъ!
Знай доброе сѣмя не гибнетъ.
И много найдешь средь простыхъ армяковъ
Которымъ добро въ сердцѣ вникнетъ.

Работай на славу! Тебя впереди
Ждетъ радостный обликъ—привѣтъ.
Надѣйся не трусь и съ терпѣнiемъ жди
На зовъ благородный отвѣтъ.

С. С—въ.

Къ читателямъ журн. «Культура».

Передъ тѣмъ, какъ взяться за осуществленiе
нашихъ коренныхъ цѣлей, за осуществленiе ша-
говъ, ведущихъ къ соцiализму, намъ прежде всего
нужна культура и культура.

Нельзя найти достаточно сильныхъ словъ,
достаточно сильныхъ выраженiй, чтобы подчеркнуть
всю неотложность вопроса о введенiи о развитiи,
о самомъ широкомъ распространенiи у насъ куль-
туры.

Это—первое, что намъ нужно. Это—абсолютно

неотложная вещь. Это — самое настоятельное тре-
бованiе минуты, предметъ самой неусыпной работы.

Конечно, если бы организацiя у насъ не на-
чалась, то первой нашей заботой должна была бы
быть организацiя. Но организацiя уже идетъ;
она не можетъ остановиться, и на нее обращено
уже должное вниманiе.

И вотъ имѣя въ виду это, имѣя въ виду,
что дѣло съ организацiей начато, вѣря глубоко
въ инстинктъ коллектива, который сумѣетъ автома-
тически отдѣлаться отъ всего лишняго, отъ всего
второстепеннаго и ненужнаго организацiи, возвра-
щаемся къ вопросу о культурѣ и опредѣленно
утверждаемъ, что въ настоящую минуту культура
для насъ это первое. Культура прежде всего.

Но культура сама къ намъ не придетъ, ибо
ее можно завоевать только усердной работой.

Уѣздный Комиссарiатъ по народному Просвѣ-
щенiю въ настоящее время пригласилъ работни-
ковъ—спецiалистовъ, хорошо обознакомленныхъ съ
дѣломъ, и мы можемъ надѣяться, что они въ
краткомъ времени начнутъ работать по намѣченной
программѣ.

Нашъ журналъ долженъ быть полезнымъ для
всѣхъ слоевъ пролетарiата, но существованiе его
зависимо будетъ отъ поддержки не только приз-
ванныхъ работниковъ но и отъ поддержки самого
пролетарiата нашего уѣзда.

Товарищи работающiе въ союзахъ, совѣтахъ
комитетахъ сообщайте о происходящемъ на мѣстахъ
и въ уѣздѣ.

Еще разъ призываемъ Васъ товарищи всѣхъ
кому дороги интересы революцiи трудящихся, не-
сите намъ всѣ свои запросы, сомнѣнiя пожеланiя
нужды и требованiя. Присылайте все это въ фор-
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мѣ статей, стихотворенiй, замѣтокъ, корресподенцiи
и т. п. Все это можетъ черезъ нашъ журналъ
связаться съ мѣстами и объединить насъ всѣхъ,
и это объединенiе поведетъ всѣхъ трудящихся по
вѣрному, организованному пути, единымъ фронтомъ
къ соцiализму. Главное не стѣсняйтесь слогомъ
или малограмотностью, ибо этотъ журналъ — Вашъ
журналъ; каждую кроху народной мысли мы лю-
бовно соберемъ въ своемъ журналѣ—Вашемъ жур-
налѣ. Извѣщайте редакцiю о всѣхъ случаяхъ и
происшествiяхъ въ уѣздѣ, волостяхъ, селахъ и
деревняхъ.

Редакцiя.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

Декрет о введении нового правопи-

сания.

В целях облегчения широким народным мас-
сам усвоения русской грамоты, поднятия, общего
образования и освобождения школы от ненужной
и непроизводительной траты времени и труда при
изучении правил правописания, предлагается всем
без изъятия, государственным и правительственным
учреждениям и школам в кратчайший срок осу-
ществить переход к новому правописанию.

Порядок приведения реформы в жизнь
Все правительственные и государственные из-

дания, периодические (газеты и журналы) и непе-
риодические (книги, труды, сборники и т. д.) дол-
жны печататься, согласно новому правописанiю, с
1-го января 1918 года.

Во всех школах Республики переход к новому
правописанию должен быть произведен, согласно
следующим основаниям:

1. Реформа правописания производится по-
степенно, начиная с младшего отделения начальной
школы.

2. При проведении реформы не может быть
допущено принудительного переучивания тех, кто
уже усвоил правила прежнего правописания.

3. Для всех учащихся и вновь поступающих
остаются в силе лишь те требования правописания,
которые являются общими и для прежнего и для
нового правописания и ошибками считаются лишь
нарушения этих правил. Государственной Комис-

сии поручается принять меры для проведения в
жизнь нового правописания.
Изменение правописания и новые правила.

1. Исключить букву „ѣ“ с последовательной
заменой ее через „е“ (колено, вера, семя, в избе,
кроме).

2. Исключить букву „ѳ“ с заменой ее через
„ф“ (Фома, Афанасий, фимиам, кафедра).

3. Исключить букву „ъ“ в конце слова и
частей сложных слов (хлеб, посол, меч, контр-
адмирал), но сохранить ее в середине слов в зна-
чении отделительнаго знака (съемка, разъяснить,
адъютант).

4) Исключить букву „i“ с заменой ее через
„и“ (учение, Россия, пиявка, Иоанн, высокий).

5) Признать желательным, но необязательным
употребление буквы „е̂“ (пе̂с, ве̂л, все̂).

6) Писать приставки (из, воз, раз, низ,
без, через) перед гласными и, звонкими согласны-
ми с „з“, но заменять „з“ буквой „с“ перед
глухими согласными в том числе и перед „с“ (из-
вините, воззвание, низвергать, безвольный, чрезвы-
чайно,—исправить, воспитать, всхожие семена,
расстаться, роспись, ниспосланный, бесполезно, че-
респолосица, чересседельник).

7. Писать в родительном падеже прилагатель-
ных, причастий и местоимений—ого, его, вместо
аго, яго (доброго, пятого, которого, синего, све-
жего).

8. Писать в именительном и винительном
падеже мн. женск. и средн. рода прилагательных,
причастий и местоимений ые, ие, вместо ыя, iя
(добрые, старые, синие, какие).

9. Писать они, вместо оне, в именительном
падеже мн. ч. женского рода.

10. Писать в женском роде одни, одних,
одним, одними, вместо одне, однех, однем, однеми.

11. Писать в родительном падеже единств.
числа местоимения личного женского рода ее (или
ее), вместо ея.

12. При переносе слов ограничиться следу-
ющими правилами: согласная (одна или последняя
в группе согласныхъ) непосредственно перед глас-
ной не должна быть отделяема от этой гласной.
Равным образом, группа согласных в начале слов
не отделяется от гласной. Буква „й“ перед сог-
ласной не должна быть отделяема от предшеству-
ющей гласной. Такая конечная согласная, конеч-
ное „й“ и группа согласных на конце слова не
могут быть отделяемы от предшествующей гласной.
При переносе слов, имеющих приставки, нельзя
переносить в следующую строку согласную в конце
приставки, если эта согласная перед гласной, на-
пример следует переносить под-ходить, а не по-дхо-
дить, раз-вязать, а не ра-звязать.
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13. Допустить слитное и раздельное написа-
ние в наречиях, составленных из сложения суще-
ствительных, прилагательных и числительных с
предлогом (встороне и в стороне, втечении
и в течении, сверху и с верху, вдвое и в
двое).

Народный Комиссар по просвещению
А. В. Луначарскiй.

Секретарь Дм. Лещенко.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.

ОБЪЯВЛЕНIЕ.

Съ 15-го Iюня с. г. при Переславскомъ Со-
вѣтѣ Р. К. и К. Депутатовъ (въ зданiи Уѣздной
Милицiи) открытъ Нотарiальный Отдѣлъ, въ кругъ
дѣятельности котораго входитъ обязательная для
гражданъ регистрацiя браковъ, рожденiй и смертей,
принятiе заявленiй о перемѣнѣ фамилiй а также
совершенiи разнаго рода актовъ и договоровъ, не
отмѣненныхъ законами Совѣтской властн, и учине-
нiе разнаго рода засвидѣтельствованiй.

ОБЪЯВЛЕНIЕ.

По деревнямъ и селамъ Переславскаго уѣзда
распространяются слухи, будто бы было возможно
выкупить изъ Германiи русскихъ военноплѣиныхъ
(на деньги), вслѣдствiе чего бѣдные солдатки рѣ-
шаются своей кормилицы—коровы, есть ли тако-
вая, или продаютъ остатки хлѣба и проч. съ тѣмъ,
чтобы собрать требуемую сумму. Ежедневно явля-
ется масса такихъ обманутыхъ солдатокъ, которые
спрашиваютъ за какую сумму можно выкупить
своихъ мужей. Военный Комиссарiатъ Переславска-
го уѣзда симъ объявляетъ, что эти слухи ложны,
ни на чемъ необоснованы, пущены въ ходъ вра-
гами революцiи. Лица, распространяющiе такiе
ложные слухи будутъ привлекаемы къ строгой от-
вѣтственности.

Переславскiй Уѣздный Военный
Комиссаръ Маринъ.

ОБЪЯВЛЕНIЕ.

Согласно распоряженiя Наркомъ почтель съ
8 Iюля устанавливается обмѣнъ корреспонденцiи

съ Германiей, а такъ же мѣстностей Россiи за-
нятыхъ Германiей за исключенiемъ Украины а
письменно на первое время допускается пересылка
только писемъ и почтовыя карточки, простыя и
заказныя. По мѣрѣ развитiя обмена будетъ раз-
рѣшена пересылка и другой корресподенцiи. Почто-
вая оплата за почтовыя карточки единичныя 12 к.
съ оплаченнымъ отвѣтомъ 24 коп., простыя письма
30 коп. за каждыя 15 граммовъ оплата за заказъ 30
коп.

Настоящимъ доводится до свѣдѣнiя публики,
что, съ 18 Iюня 1918 г. возобновляется прiемъ
маловѣсныхъ посылокъ на имя нашихъ военно-
плѣнныхъ въ Германiю, Австро-Венгрiю, Болгарiю
и Турцiю.

Настоящимъ доводится до свѣдѣнiя публики,
что съ 25 Iюня с. г. открытъ прiемъ почтовыхъ
переводовъ русскимъ военноплѣннымъ въ Германiю,
Австро-Венгрiю, на сумму не свыше 300 руб.
каковую обозначать лишь русскими деньгами (руб.
коп.), причемъ деньги переводятся непосредственно
въ Берлинъ, откуда разсылаются по лагерямъ
плѣннымъ заботами русскаго учрежденiя „Помощи
военноплѣннымъ“.

Завѣдующiй Почтово-Телеграфной

Конторой Александровъ.

Спортъ.

Открытiе Переславскаго Яхть-Клуба, ввиду
объявленiя города на военномъ положенiи, откла-
дывается на неопредѣленное время.

Кѣмъ долженъ быть солдатъ Красной
Армiи.

Рабоче-крестьянская красная армiя создается
изъ наиболѣе сознательныхъ и организованныхъ
элементовъ трудящихся классовъ.

Доступъ въ ее ряды открытъ для всѣхъ граж-
данъ Россiйской Республики не моложе 18 лѣтъ.
Для поступленiя въ ряды Красной Армiи, необхо-
димы рекомендацiи войсковыхъ Комитетовъ или
общественныхъ Демократическихъ организацiй со-
стоящихъ на платформѣ Совѣтской власти.

Поступившiй на службу въ ряды Красной
Армiи доброволецъ, долженъ, быть человѣкомъ
честнымъ. Людямъ безчестнымъ не должно быть
мѣста въ рядахъ этой армiи, на красномъ знаме-
ни которой написаны священные слова о защитѣ
Соцiалистической Совѣтской Республики.

Красноармеецъ долженъ быть человѣкомъ

( 14 )
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храбрымъ не отступающимъ ни передъ какимъ
врагомъ. Трусамъ не мѣсто въ боевыхъ рядахъ
красной армiи. Трусы пусть занимаются такими
работами, которые не требуютъ никакой храбрости.

Красноармеецъ долженъ быть человѣкомъ дис-
циплинированнымъ.

Безъ желѣзной дисциплины никакой армеецъ,
какъ нѣчто боевое, существовать не можетъ. Это
доказала сама жизнь; это доказано всѣмъ опытомъ
нашей революцiи. Но эта желѣзная дисциплина
должна основываться не на палкѣ, а на внутреннемъ
убежденiи каждаго революцiоннаго солдата.

Люди не дисциплинированные вносятъ только
разложенiе, деморализацiю въ ряды армiи и въ
таковой имъ не мѣсто.

Красноармеецъ долженъ быть всегда готовымъ
защищать Совѣтскую власть. Совѣтская власть—
власть народная. Все она даетъ въ пользу народа.
И защищать эту власть кто на нее покушается —
первая и святая обязанность красноармейца.

Красноармеецъ долженъ быть оплотомъ рево-
люцiи тѣмъ китомъ, опираясь на котораго революцiя
будетъ крѣпко стоять на ногахъ.

При выполненiи лишь только этихъ условiй
красная армiя явится такой могучей и грозной
силой передъ которой никто и ничто не устоитъ.

С.

Письмо рабочаго къ крестьянину.

Дорогой собратъ.

Не называю тебя товарищемъ прости меня
за это. Этимъ письмом я задамъ тебѣ нѣсколько
вопросовъ и буду ждать отвѣта. Скажи не оди-
наковы ли мои интересы съ твоими. Вся жизнь
для насъ сплошное горе. Грязная, темная, и душ-
ная комната скажетъ любому посѣтителю нашего
горькаго существованiя. Бѣдность, разутые и раз-
дѣтые и голодные какъ волки, мы съ тобой, до-
рогой собратъ съ ранняго утра и до поздняго ве-
чера, въ потѣ лица, проводимъ время за каторж-
нымъ трудомъ. И что же выходитъ изъ нашего
пота и крови. — Тѣ кто не работаетъ, но имѣютъ
кучи презрѣннаго металла—денегъ, пользуется
всѣмъ, что ты и я производимъ. За эти деньги
ты продаешь ему теперь и вообще всегда и хлѣбъ
и масло и молоко и всѣ прочiе съѣстные матерi-
алы. Какую бы цѣну ты не спросилъ онъ даетъ,
и ему не жалко, такъ какъ эти деньги онъ до-
бывалъ не потомъ и кровью, а самымъ гнуснымъ
обманомъ, или же еще лучше получивъ въ на-
слѣдство уже готово—наворованное. Не такъ ли
это. Если это такъ, то подумай на минутку, могу
ли я заплатить тѣ же деньги, что и купецъ или

какой нибудь богачъ.—Конечно нѣтъ, что же мнѣ
остается дѣлать.—Обездоленный, измученный и го-
лодный, я начинаю чуть таскать ноги. Я уже не
могу добросовѣстно работать и восьми часовъ, а
скоро и совсѣмъ небуду въ состоянiи ходить. Что
же тогда получится. Кажется все въ нашихъ ру-
кахъ, но мы пользоваться не мо/ксмъ. Всю борьбу
мы откладываемъ только потому, что нѣтъ куска
хлѣба. Каждый вечеръ я засыпая думаю о завтраш-
немъ днѣ и томъ гдѣ бы достать кусокъ хлѣба
для себя и голоднаго семейства.—Все же мое
чувство мнѣ говоритъ, что надо бороться. Надо
побѣдить капиталъ. Право на жизнь имѣетъ тотъ
кто трудится. Помни собрать, если мнѣ придется
погибнуть за лучшее свѣтлое, но оно не осуще-
ствится, такъ знай что мой станокъ займеть, мо-
жетъ быть твой сынъ или братъ. Жизнь, зачѣмъ
ты намъ дана. Неужели вѣчно полуголоднымъ быть
и не разгибая спины, не видѣть свѣтлыхъ дней.

Я погибну въ несчастной душной фабрикѣ,
но вспомнишь и ты меня, въ то время, когда тебѣ
будетъ тяжело задыхаться отъ власти исправниковъ,
земскихъ начальниковъ и стражниковъ.

Не жди хорошаго въ будущемъ, если насъ
изморомъ заставятъ сдать свои позицiи. Торже-
ствовать будетъ тотъ, кто наживетъ деньги. А мы
съ тобой обреченные на трудъ будемъ питаться
жалкими крохами и гнуть шею передъ тѣмъ кто
насъ будетъ угнетать.

Прости, что можетъ быть, я по сѣрости ума
и написалъ тебѣ не такъ какъ нужно. Но у меня
одна просьба. Сделай различiе между мной и бо-
гачемъ. Подѣлись со мной кусочкомъ хлѣба, и
оцѣни его въ такую цѣну, чтобы я могъ жить съ
своими бѣдными дѣтишками. Скажи, вѣдь кромѣ
хлѣба ни что не увеличилось въ такой цифрѣ,
какъ въ 300 разъ.

Буду ждать отвѣта.

Твой собратъ рабочiй Митричъ.

Справочно-вопросо-отвѣтный отдѣлъ.
Редакцiя журнала „Культура“, идя навстрѣчу

нуждающимся во всякаго рода справкахъ органи-
зовала спецiальный отдѣлъ справки вопросовъ и
отвѣтовъ, гдѣ и будутъ печататься отвѣты на пись-
ма и запросы нашихъ читателей. На письмахъ
надлежитъ дѣлать отмѣтку для отдѣла вопросовъ
и отвѣтовъ.

( 15 )
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Школа и государство.
Буржуазiя сдѣлала изъ школы орудiе классо-

ваго господства. Программы школы, методъ пре-
подаванiя, школьная дисциплина, словомъ, весь
духъ школы, были таковы, что воспитывали изъ
ученика, сына рабочаго или крестьянина, человѣка,
привыкшаго безпрекословно повиноваться волѣ
всякаго начальства, точно исполнять приказанiя и
считать существующiй буржуазный порядокъ чѣмъ-
то незыблемымъ и неизмѣннымъ, установленнымъ
самимъ Господомъ Богомъ.

Вотъ почему Марксъ стремился освободить
школу отъ ея подчиненности государству. Онъ хо-
тѣлъ выбить это орудiе духовнаго порабощенiя
народа изъ рукъ классоваго врага пролетарiата—
буржуазiи. Хотѣлъ, чтобы школа была тѣмъ, чѣмъ
она должна быть—содѣйствiемъ всестороннему
развитiю свободнаго человѣка.

Перечисляя заслуги парижской коммуны,
Марксъ въ числѣ ея заслугъ считаетъ и то, что
„всѣ учебныя заведенiя были открыты для народа
безплатно и въ то-же время освобождены отъ вся-
каго вмѣшательства церкви или государства. Та-
кимъ образомъ, образованiе стало доступно для
всѣхъ, и сама наука была освобождена отъ оковъ,
наложенныхъ на нее классовыми предразсудками
и силою правительства“. (Парижская коммуна).

Тутъ имѣется въ виду административное вмѣ-
шательство государства.

Законодательное вмѣшательство государства
Марксъ признавалъ. Въ одной изъ резолюцiй Же-
невскаго Международнаго Конгресса 1866 г., со-
ставленной Марксомъ, говорится: „Отдѣльный ра-
бочiй не въ состоянiи бороться съ тѣми отвра-
тительными порядками, подчиняться которымъ его
заставляетъ нужда. Зачастую самъ онъ слишкомъ
теменъ, чтобы понять истинные интересы своего
ребенка и моральныя условiя человѣческаго раз-
витiя. Но сознательная часть рабочихъ, ясно по-
нимаетъ, что будущее его класса — а вмѣстѣ съ
тѣмъ и всего человѣчества, вполнѣ зависитъ отъ
воспитанiя молодого поколѣнiя. Эта часть рабо-
чихъ знаетъ, что ихъ дѣти и рабочая молодежь
должны быть прежде всего спасены отъ пагубнаго
дѣйствiя современной системы. Это можетъ про-
изойти лишь тогда, когда соцiальное сознанiе пре-
вратится въ политическую силу, т. е. при данныхъ
условiяхъ никакимъ инымъ путемъ, кромѣ пути
общаго законодательства, осуществляемаго при по-
мощи государственной власти“.

Итакъ въ данную эпоху, Марксъ считаетъ
необходимымъ законодательство государственное,
подчеркивая, что это законодательство государ-
ствомъ необходимо лишь при данныхъ условiяхъ.
Въ связи со взглядомъ Маркса на государство

ясно, что онъ подъ этимъ подразумѣваетъ, что
когда сознательность, организованность и солидар-
ность рабочихъ достигнуть такой высоты, что не
будетъ надобности ни въ какомъ регулированiи
извнѣ, тогда условiя будутъ иныя, не будетъ на-
добности въ государственныхъ законоположенiяхъ,
и само государство постепенно отомретъ. Но это
еще далекое будущее. А пока за государствомъ
остается право и обязанность регулировать зако-
нодательнымъ путемъ постановку школьнаго дѣла.

Свою точку зрѣнiя на соотношенiе школы и
государства, Марксъ формулировалъ съ достаточ-
ной опредѣленностью въ „Критикѣ Готской про-
граммы“:

„Совершенно непрiемлимъ пунктъ: воспитанiе
народа государствомъ“. Ассигновывать законода-
тельнымъ путемъ средства на содержанiе народ-
ныхъ школъ, устанавливать образовательный цензъ
для учительскаго персонала, опредѣлять отрасли
преподаванiя и т. п. и, при помощи государствен-
ныхъ инспекторовъ наблюдать за проведенiемъ въ
жизнь законодательныхъ постановленiй, какъ это
дѣлается въ Соединенныхъ Штатахъ, — это, вѣдь,
нѣчто, совершенно иное, чѣмъ уполномачивать го-
сударство, быть воспитателемъ народа! Наоборотъ,
государство и церковь должны въ одинаковой мѣ-
рѣ быть устранены отъ всякаго влiянiя на школу.
Наше-же прусско-нѣмецкое государство само ну-
ждается въ очень таки серьезномъ воспитанiи его
народомъ“.

Таковы взгляды Маркса на отношенiе между
государствомъ и школой.

Но, скажутъ, можетъ быть: разсужденiя Мар-
кса относятся къ государству буржуазному, а къ
государству народному, Совѣтскому, все это не
относится.

Свергая буржуазiю, пролетарiатъ стремится
освободить не только себя, но и все человѣчество.
Диктатура пролетарiата имѣетъ цѣлью сломить
классовое господство буржуазiи, сломить, гдѣ надо,
силою, разрушить всѣ формы порабощенiя, но ни-
коимъ образомъ не къ тому, чтобы создать новое
классовое господство. Это основная истина соцi-
ализма, которую всегда имѣлъ въ виду Марксъ и
которой руководится и будетъ руководиться въ
своей дѣятельности Комиссарiатъ Просвѣщенiя.

О томъ, что и какъ онъ считаетъ нужнымъ
сдѣлать, чтобы превратить школу пзъ орудiя клас-
соваго угнетенiя, въ орудiе духовнаго освобожде-
нiя—объ этомъ въ слѣдующiй разъ.
И. Р. К. и Кр. Д.

Н. К.
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О Т Д Ѣ Л Ъ

Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

(Приложенiе къ 2-му № журнала „Культура“).

* *
*

Моей душой владѣетъ гордость,
Ее отбросить не легко,
Я презираю лесть п подлость,
Ихъ ненавижу глубоко.

Я часто вижу въ человѣкѣ
Сквозитъ двухцвѣтный огонекъ,
Такое свойство въ этомъ вѣкѣ
Я ожидать никакъ не могъ.

Возьмемъ съ богатыхъ мы примѣры,
Въ нихъ эгоизмъ развить вполнѣ,
Изъ нихъ почти всѣ лицемѣры —
И мысли въ нихъ всегда однѣ.

А также я коснуся черни,
Пока онъ горемъ придавленъ,
Страдая зря въ слѣпомъ томленьи,
Онъ самолюбiя лишенъ.

Какой-нибудь богачъ лукавый
Его жестоко оскорбитъ,
Въ душѣ считая, что онъ правый,
И бѣдняка всегда винитъ.

Бѣднякъ борясь за корку хлѣба,
Лишь для того, чтобы прожить,
Клянетъ судьбу земли и неба,
Боясь нахалу отомстить.

Всегда ли будетъ въ нашем вѣкѣ
Бѣднякъ страдать, богачъ терзать?
И измѣнятся ль въ человѣкѣ
Ненужныхъ качествъ благодать?

Я вѣрю, что настанетъ время
И перемѣну въ жизнь внесетъ
Мы бѣдняки низвергнемъ бремя,
И справедливость верхъ возьметъ.

С. С—въ

GRAVE, CON DOLORE.

Шли вѣка, шли тысячилѣтiя подъ солнцемъ,
а люди терпѣли такъ какъ ни одно изъ живот-
ныхъ. Божественная искра, которую укралъ хи-
трый Прометей на Олимпѣ, озарила человѣка.
Разсвѣтилось въ его головѣ, и съ техъ поръ яви-
лась Мысль. Мысль дала человеку знанiе, искусство
и ремесло, чѣмъ сделала его хозяиномъ земли.

Но мысль впослѣдствiи дала человѣку и кру-

того врага, брата сдѣлала Каиномъ, человѣка че-
ловѣку—дикимъ звѣремъ. Несчастный Прометей.

Шли вѣка, шли тысячилѣтiя подъ солнцемъ
и люди безъ устали усердно обращались къ небу
за помощью. Но небо было, какъ стѣна, глухое,
небо было нѣмое какъ могила.

Безконечныя войны превратили побѣдителей
въ деспотовъ,—побѣжденныхъ—въ несчастныхъ
рабовъ. Человѣкъ—рабъ терпѣлъ болѣе чѣмъ
раньше, болѣе чѣмъ звѣри, которыхъ мысль людская
укротила въ свою пользу.

Многiе изъ народовъ были стерты съ лица
земли. Ихъ разцвѣтшiе гордые города со всей
культурой были превращены въ руины. А тѣ ко-
торые болѣе всѣхъ убивали своихъ братьевъ, были
прозваны героями. Имъ воздвигали алтари и про-
зывали потомками Боговъ. Несчастный хозяинъ
земли.

Своимъ насилiемъ гордились, зазнаменовывая
исторiю потомковъ.

— Чего ты кричишь гордый Вавилонъ, чему
радуешься жестокая Ассирiя, о чемъ ты пѣсни
творишь слѣпой старче Гомеръ, чѣмь ты до са-
маго неба хвастаешься дочь Сiона, чѣмъ ты хва-
стуешься гордый Римъ и о чемъ ты сказки раз-
сказываешь полный тѣни Египетъ. Ваши гiерогли-
фы, Ваши клиновыя письма, Ваши пергаменты,
Ваши пирамиды есть та самая кровь, кровь чело-
вѣка, кровь брата.

Шли вѣка, шли тысячилѣтiя подъ солнцемъ,
а люди теряли свою кровь.

М. П—ли.

Деревенское искусство.

Слово „Деревенское Искусство“ странно зву-
чало у людей недавно прошлаго. Только нѣкото-
рые художники съ чуткой душой чувствовали, ка-
кiе богатые рудники своеобразнаго творчества въ
области прекраснаго таятся въ народѣ.

Ихъ призывъ обратить на это вниманiе,
былъ услышенъ очень немногими. Трудно разсчи-
тывать на сочувствiе, раздѣленiе взглядовъ людямъ,
которые воспитаны въ псевдо художественномъ духѣ.

Школы наши, руководимые Академiей, очень
мало обращали вниманiе на художественное воспи-
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танiе. Все сводилось къ прiобрѣтенiю техники по
извѣстному рецепту срисованiя—съ оригинала или
натуры. Конечно, критическiй кругозоръ не выхо-
дилъ изъ рамокъ техники и правильности.

Все, что не отвѣчало критикѣ по нереаль-
ности исполненiя, было недостойно вниманiя, и
не было мѣста для художественнаго переживанiя.
На этомъ основанiи у насъ ничего не цѣнилось,
что исполнено помимо рецепта Академiи. Всѣ ста-
рыя произведенiя старательно уничтожались или
хранились какъ курьезъ. Вотъ эти курьезныя вещи
и старинныя Русскiя иконы попадая за границу
на глаза знающимъ людямъ, вызывали восторгъ и
восхищенiе и оживленный обмѣнъ мнѣнiй передо-
выхъ художниковъ, и ихъ ставили на ряду съ
новыми произведенiями искусства. Нужно ли ху-
дожественное воспитанiе оставить по старому и то
искусство, такъ называемое, деревенское? Нѣтъ.
Уже всѣми признано, что гдѣ нѣтъ искусства,
тамъ нѣтъ культуры.

Надо начать работать, чтобы искусство опять
было потребностью каждаго человека и принад-
лежностью каждаго уголка.

На страницахъ журнала „Культура“ будетъ
отводится мѣсто, для пропаганды новаго искус-
ства и журналъ „Культура“ надѣется, что люди,
стоящiе близко и имѣющiе возможность отклик-
нуться на нашъ призывъ, примкнутъ своимъ
знанiемъ къ объединенной работѣ.

—Х—

Къ вывозу предметовъ искусства.
Коллегiя комиссарiата просвѣщенiя приняла

декретъ о запрещенiи вывоза и продажи за гра-
ницу предметовъ искусства и старины и внесла
его въ совѣтъ народныхъ комиссаровъ.

Отдѣлъ по дѣламъ музеевъ вырабатываетъ
инструкцiю, касающуюся этого запрещенiя и разъ-
ясняющую декретъ.

Отдѣломъ привлекаются представители комис-
сарiата торговли и промышленности и таможеннаго
вѣдомства для совмѣстной разработки вопросовъ,
связанныхъ съ практическимъ проведенiемъ декре-
та въ жизнь.

ОБЪЯВЛЕНIЕ.
Кружокъ любителей искусства, предполагаетъ

открыть въ Сентябрѣ мѣсяцѣ с. г. художественную
выставку и приглашаетъ интересентовъ принять
участiе въ этой выставкѣ. Справки поэтому вопросу
и условiя выставки можно получить въ Комисса-
рiатѣ Народнаго Просвѣщенiя при Уездномъ Сов-
депѣ (у художника И. И. Морозова) и у худож-
ника-скульптора В. Е. Магера-Паули, Вознесенка
домъ А. В. Глухарева.

ВЕСЕЛЫЙ УГОЛОКЪ.

Смѣшанные родственники.
Уважаемая публика...

Не знаю, можетъ-быть я или кто-нибудь дру-
гой уже разсказалъ Вамъ о моихъ далеко и ши-
роко разбросанныхъ родственникахъ. Если же Вы
еще до сихъ поръ не знакомы съ моими родствен-
никами, то прошу Васъ обратить Ваше вниманiе
и я постараюсь Васъ съ ними познакомить.

Лѣтъ пять тому назадъ прiѣхалъ я въ г.
П... и снялъ комнатку на главной улицѣ у одной
не особенно старой вдовы, которая, благодаря от-
сутствiю знакомства, повѣсила въ окнѣ объявленiе,
что у нее сдастся комната. Эту комнату я и снялъ.

Я прожилъ у вдовы нѣсколько времени. Мо-
лодая сорокалѣтняя вдова открыла мнѣ свое серд-
це, и въ скорѣ послѣ этого сѣдой отецъ Алексѣй
за пятерку обвѣнчалъ насъ. Хорошо...

Съ тѣхъ поръ я числился супругомъ краси-
вой вдовы, а одновременно и отцомъ, потому что
супруга моя принесла въ приданое свою 15-ти-
лѣтнюю дочку отъ своего перваго брака. Хорошо...

На свадьбу я пригласилъ своего папашу,
который былъ, между прочимъ, вдовецъ. На свадь-
бѣ папаша влюбился въ мою падчерицу, а недѣли
черезъ двѣ и женился на ней.

Мой родной отецъ женился на моей падче-
рицѣ, поэтому сталъ моимъ зятемъ, а я, какъ его
сынъ, сталъ его тестемъ. Хорошо... Моя падчери-
ца стала моей мачехой, потому что мой отецъ
женился на ней, а, я, какъ ее супругъ ее матери,
сталъ ее отцомъ.

Черезъ годъ у моей падчерицы, жены моего
отца, родился сынъ. Хорошо... Я сталъ дѣдушкой
сыну моего отца, потому что я былъ супругомъ
матери отцовой жены, а мой внукъ былъ одно-
временно моимъ братомъ и шуриномъ своей бабушки
т. е. моей жены. Хорошо...

Но послѣ этого у меня (виноватъ у моей
жены), матери моего брата, родился тоже сынъ,
который сталъ братомъ моей падчерицы или моей
матери, собственно говоря мачехи. Мой отецъ,
который женился на моей падчерицѣ, сталъ шу-
риномъ моему родному сыну, потому что былъ же-
натъ на его сестрѣ, а потому, что онъ, какъ мой
отецъ, онъ же дѣдушка моему сыну, своему шу-
рину, а я сталъ отцемъ дѣдушки моего сына т. е.
прадѣдушкой, а какъ прадѣдушка своего родного
сына, я сталъ своимъ роднымъ дѣдушкой.

М. П.

Типо-Литографiя, А. М. Шаланина, Семеновская улица, с. д.
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Родина въ опасности.

Моя милая,
Моя бѣдная
И великая
Моя родина!

Снова тяжкiя
Испытанiя
Суждено судьбой
Тебѣ вынести.

Тучи черныя
И зловѣщiя
Омрачили вновь
Небо ясное.

Съ юга, сѣвера
И съ другихъ сторонъ
Сонмы недруговъ
Надвигаются

И хотятъ тебя,
Мою родину,
Затопить въ крови
Сыновей твоихъ.

А сыны твои
Не хотят понять
Той опасности,
Что грозитъ тебѣ:

Спорятъ, ссорятся,
Предаютъ тебя
Твоимъ недругамъ
На распятiе.

Не хотятъ понять,
Что тебя, какъ мать,
Нужно всѣмъ любить
Одинаково.

Всѣхъ вскормила ты
И взлелѣяла
На груди своей
Какъ дѣтей своихъ

Но любовь къ тебѣ
Не во всѣхъ сердцахъ
Загорѣлася
Въ дни опасности.

Не сплотилися
Всѣ сыны твои
Въ рать единую
И великую,

Чтобы дать отпоръ
Всѣмъ врагамъ твоимъ,
Погубить тебя
Замышляющимъ.

О, великая
Ты—страдалица,
Моя родина,
Мать любимая!

Но не выдадутъ
Тебя недругамъ
Тѣ сыны твои,
Что вѣрны тебѣ;

Тотъ, кто больше всѣхъ
Любитъ мать свою—
Свою родину,
Русь великую;

Кто любовь свою
Доказалъ въ борьбеѣ
За свободушку
Своей родины;

Тотъ, кто именемъ
Простолюдина,
Иль крестьянина,
Иль рабочаго,

Или попросту—
Пролетарiемъ
На Руси святой
Называется.

С. Морозовъ.

Революцiя въ Парижѣ въ 1848 году.

24-го февраля 1848 г. пролетарiи
Парижа сожгли на площади Басти-
лiи тронъ «мѣщанскаго короля».
Послѣ трехдневнаго боя на улицахъ

«презрѣнная революцiя» побѣдила
политику подкуповъ—когда-то наз-
ванную скоморохомъ Лафайетомъ
«лучшей республикой» — которую
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Луи-Филиппъ за 18-лѣтнее управле-
нiе возвелъ въ государственную об-
щественную систему. Побѣда была
одержана, благодаря рабочимъ. Рес-
публиканская буржуазiя отняла отъ
нихъ плоды побѣды и овладѣла
властью. Временное правительство,
октроированное буржуазiей, состояло
изъ буржуазныхъ республиканцевъ
National’я, которымъ досталась львиная
доля (Кремье, Араго, Гарнье-Паже,
Марра и Мари), изъ мелко-буржуаз-
ныхъ республиканцевъ «Реформы»
(Ледрю-Ролленъ, Флоконъ). Къ нимъ
же въ качествѣ прицѣпки, пятаго
колеса, примостили, чтобы лучше
надуть пролетарiатъ, соцiалиста Луи-
Блана (впослѣдствiи ушедшаго) и
«рабочаго» Альбера. Предсѣдатель-
ствовалъ Ламартинъ, ходячая фраза,
которому предстояло затыкать всякiя
прорѣхи и дыры мантiей своей болтовни.

Рабочiе требовали «дѣла» или по
крайней мѣрѣ «опредѣленныхъ обѣщанiй».

«Утромъ, 25-го февраля»,—начи-
наетъ Луи Бланъ описанiе этой
сцены — «временное правительство
было занято организацiей мерiй 13-го
квартала, какъ вдругъ двери Hotel de
Ville раскрылись, и въ залу вошелъ
рабочiй, который произвелъ на чле-
новъ правительства (въ томъ числѣ
и Луи Блана) такое впечатлѣнiе,
какъ если бы передъ ними явился
призракъ».

Да это и былъ призракъ, приз-
ракъ революцiи, напомнившiй Луи
Блану съ братiей, что дѣло идетъ о
болѣе важномъ, чѣмъ объ организацiи
управленiя Парижа.

«Лицо его было блѣдно, глаза,
которые, казалось, пронизывали чле-
новъ правительства, блестѣли, въ
рукахъ у него было ружье. Кто по-
слалъ его? Чего онъ хотѣлъ? Онъ

объявилъ, что онъ уполномоченный
отъ народа, повелительнымъ (!) же-
стомъ указалъ на площадь предъ
отелемъ, откуда слышались тысячи
голосовъ, ударилъ прикладомъ о зем-
лю, и потребовалъ признанiя права
на трудъ. Рабочаго звали Маршъ».

Впервые пролетарiатъ такимъ
образомъ предсталъ передъ прави-
тельствомъ. Маршъ воскликнулъ:
«Народъ не довѣряетъ временному
правительству и не разойдется, пока
ему особымъ декретомъ не гарантируютъ
его существованiя предоставленiемъ рабо
ты». Ламартинъ попытался его успокоить,
но Маршъ прервалъ его «медоточивую»
рѣчь словами: «Безъ фразъ! Довольно
политическихъ кунсштюковъ. Народъ—
властелинъ, и онъ приказываетъ
вамъ, своимъ слугамъ, декретировать
право на трудъ!» Ламартинъ отвѣ-
тилъ, что если бъ даже его привя-
зали къ пушечному жерлу, онъ не
подписалъ бы такого декрета, кото-
рый безсмыслененъ и неосуществимъ.
Онъ схватилъ за руку рабочаго и
сталъ ему рисовать всѣ опасности,
которыя угрожали республикѣ, пы-
тался отговорить его отъ этого тре-
бованiя. Но Маршъ стоялъ на своемъ:
«Мы требуемъ декрета. Мы не бу-
демъ, однако, торопить правительство,
чтобъ не увеличивать его затрудне-
нiй. Народъ согласенъ потерпеть
три месяца!».

Во время этихъ переговоровъ
Луи Бланъ, совместно съ Ледрю-
Ролленомъ и Флокономъ, набросали
декретъ, подписанный затѣмъ осталь-
ными членами временнаго правитель-
ства—въ томъ числѣ и Ламартиномъ,
несмотря на его «безсмысленность»
и «неосуществимость».

Декретъ гласилъ:

«Временное правительство фран-
цузской республики обязуется обез-
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печить существованiе рабочаго пре-
доставленiемъ ему работы. Оно обя-
зуется также дать работу всѣмъ граж-
данамъ. Оно считаетъ, что рабочiе
должны соединиться, чтобы пользоваться
плодами своей работы».

Маршъ удалился съ копiей этого
декрета, который въ тотъ же день
былъ опубликованъ въ оффицiальномъ ор
ганѣ «Moniteur».

Вексель на трехмесячное голодо-
ванiе былъ выданъ; мы сейчасъ уви-
димъ, какъ правительство выкупило
его.

Три дня спустя, 28-го февраля,
была образована «комиссiя рабочихъ»,
чтобы вмѣсто требуемаго министер-
ства работъ преподнести пролетарi-
ату золотое колечко и серебряное
блюдечко. Луи Бланъ, вначалѣ не
желавшiй участвовать въ этой коме-
дiи, согласился, наконецъ, и 8-го
марта подъ его предсѣдательствомъ
была созвана комиссiя въ Люксем-
бургѣ; съ делегатами отъ цеховъ
было сыграно въ «рабочiй парламентъ».

Надо было, однако, дать что-ни-
будь посущественнее. Ужасный тор-
говый и промышленный кризисъ,
пришедшiй въ своемъ кругосвѣтномъ
путешествiи изъ Англiи во Францiю,
совершенно уничтожилъ производст-
во и торговлю. Кризисъ обострился
еще благодаря злостному умыслу ка-
питалистовъ, которые хотѣли восполь-
зоваться безработицей, какъ орудiемъ
противъ республики. Несомнѣнно,
однако, что февральская революцiя
совершенно неповинна въ кризисѣ;
наоборотъ, кризисъ не совсѣмъ не-
причастенъ къ февральской револю-
цiи. Во всякомъ случаѣ, нужда была
страшная. А такъ какъ пролетарiатъ
не хотѣлъ красть, и даже разстрѣ-
ливалъ воровъ, и не обнаруживалъ
склонности къ кражамъ en gros, къ
массовому разграбленiю богачей, какъ

совѣтывалъ изъ злобы на республику
фанатикъ порядка Деламаръ, то при-
ходилось волей-неволей заботиться
о разрѣшенiи вопросовъ желудка,
тѣмъ болѣе, что владѣльцы голодныхъ
желудковъ владѣли также оружiемъ.

Были учреждены нацiональныя
мастерскiя (atiliers nationaux). Совре-
менные фальсификаторы исторiи ут-
верждали и продолжаютъ утверждать,
хотя ихъ уже сотни разъ уличали
во лжи, что нацiональныя мастерскiя
были дѣтищемъ соцiализма. Въ дѣй-
ствительности онѣ были организова-
ны Мари, смертельнымъ врагомъ со-
цiализма, съ двойной цѣлью: во-пер-
выхъ, вызвать ненависть и презрѣ-
нiе къ соцiалистическимъ стремле-
нiямъ и такимъ образомъ, имѣть про-
тивовѣсъ люксембургской комиссiи,
въ которой господствовалъ соцiализмъ,
во-вторыхъ, чтобъ создать армiю
противъ рабочихъ-соцiалистовъ. Тома,
руководитель нацiональныхъ мастер-
скихъ (братъ генерала Тома, убитаго
18-го марта 1871), сообщает, что
Мари въ маѣ 1848 года сказалъ ему:
«Не безпокойтесь увеличенiю числа
рабочихъ въ нацiональныхъ мастер-
скихъ, лишь бы только расположить
ихъ къ себѣ. Въ такомъ случаѣ ихъ
никогда не будетъ слишкомъ много.
Постарайтесь только обезпечить ихъ
за собою. Не жалѣйте денегъ; въ
крайнемъ случаѣ вамъ предоставятъ
суммы изъ тайнаго фонда. Какъ вы
думаете, сможете ли вы командовать
этими людьми? Не далекъ день, ког-
да мы должны будемъ воспользовать-
ся ими на улицахъ. Постарайтесь о
томъ, чтобы они были вооружены».

Это ясно безъ комментарiевъ.
Необходимо замѣтить, что Тома, ко-
торый разсказываетъ это, вовсе не
соцiалистъ и даже рѣшительный
противникъ соцiализма. Онъ былъ,
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однако, слишкомъ честенъ для этого
позорнаго гешефта, который ему пытались
внушить.

Господинъ Мари хотѣлъ подгото-
виться къ тому времени, когда исте-
четъ трехмесячный срокъ, который
пролетарiатъ далъ временному пра-
вительству.

Между темъ, буржуазiя оправи-

лась отъ февральскаго страха и по-
рѣшили при первомъ удобномъ слу-
чаѣ покончить съ соцiалистами-ра-
бочими. Въ нацiональномъ собранiи
партiя порядка, благодаря частью
измѣнническимъ и частью безсмы-
сленнымъ дѣйствiямъ правительства,
имѣла за собою большинство. Но
она не могла сразу сбросить маску.

(Продолженiе следуетъ).

Карлъ I—Людовикъ XVI—Николай II.

Н. АНТОНОВЪ.

Двести семьдесятъ лѣтъ тому
назадъ московскiй царь Алексѣй
Михайловичъ распорядился выслать
изъ Москвы англiйскихъ купцовъ,
когда узналъ, что англичане «короля
своего Карлуса убили до смерти».

Что же толкнуло на такое «зло-
дѣйство» англичанъ, до тѣхъ поръ
отличавшихся преданностью своимъ
королямъ?

Вступивъ на престолъ, Карлъ I
рѣшилъ покончить съ последними
остатками былыхъ свободъ своихъ
подданныхъ и достроить зданiе са-
модержавной монархiи, заложенное
его предшественниками.

Вопреки стариннымъ обычаямъ,
король взималъ налоги безъ разрѣ-
шенiя парламента, гноилъ въ тюрь-
махъ вождей оппозицiи, безъ счета
тратилъ народныя деньги на прихо-
ти двора и военныя авантюры, съ
невероятной кровожадностью преслѣ-
довалъ «еретиковъ». Постоянно нуж-
даясь въ деньгахъ, Карлъ давалъ
парламенту торжественныя обѣщанiя
прекратить систему самодержавнаго
режима, но потомъ, при первой же
возможности, нарушалъ свое королевское
слово, считая, что все хорошо, что
укрѣпляетъ власть монарха, правящаго

«Божiей милостью».

Наконец, король совсѣм пере-
стаетъ собирать парламентъ и идетъ
«напроломъ». Но пораженiе англiй-
скихъ войскъ въ Шотландiи сразу
разчищаетъ дорогу революцiи въ
Англiи. Послѣ одиннадцатилѣтняго
перерыва Карлъ снова вынужденъ
созвать сословныхъ представителей.

Новый парламентъ, получившiй
въ исторiи названiе «Долгаго» (онъ
засѣдалъ болѣе 12 лѣтъ), опирался
на сильнѣйшее недовольство коро-
левской политикой, царившее почти
во всѣхъ классахъ англiйскаго обще-
ства. Рядомъ постановленiй онъ
сильно урѣзалъ королевскую власть;
на мѣсто самодержавiя монарха отнынѣ
должно было стать самодержавiе парла
мента.

Не имѣя силъ для борьбы съ
революцiей, Карлъ лицемѣрно согла-
шался на все, но втайнѣ подготов-
лялъ государственный переворотъ,
а когда послѣднiй не удался, скрыл-
ся изъ Лондона и началъ собирать
подъ свои знамена оставшееся вѣрнымъ
коронѣ дворянство.

Тогда и парламентъ сталъ наби-
рать солдатъ. Такъ началась первая
гражданская война. Такъ какъ за
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парламента стало мелкое дворянство,
вся буржуазiя, крестьяне и ремеслен-
ные подмастерья, то королевская армiя,
въ концѣ-концовъ, была разбита.

Потерпѣвъ пораженiе, король за-
водитъ переговоры съ парламентомъ,
обѣщая немедленно распустить свое
войско и прибыть въ столицу, лишь
бы ему гарантировали личную и иму-
щественную безопасность, а самъ
только и мечтаетъ. какъ бы полов-
чѣе обмануть своихъ противниковъ
и снова вернуться къ самодержавнымъ
порядкамъ.

Въ то же время Карлъ заклю-
чаетъ тайный договоръ съ возстав-
шими ирландцами, обѣщавшими ему
поддержку противъ мятежныхъ ан-
гличанъ, а скрывшаяся за границу
королева вербуетъ на материкѣ ар-
мiю для своего супруга и предла-
гаетъ голландскому правительству
уступку острововъ Ламанша и нѣ-
сколькихъ городовъ на западѣ Англiи
въ обмѣнъ за вооруженную помощь Карлу.

Попавъ потомъ въ плѣнъ къ
своимъ англiйскимъ подданнымъ,
этотъ великiй интриганъ продолжаетъ
свою политику пустыхъ и неискреннихъ
обещанiй.

Теперь онъ пользуется тѣмъ,
что въ странѣ побѣдителей уже об-
наружился расколъ: буржуазiя, рас-
полагавшая большинствомъ въ Дол-
гомъ парламентѣ, желаетъ во что бы
то ни стало примириться съ королемъ,
хотя бы цѣною взаимныхъ уступокъ, ибо
она противъ дальнѣйшаго развитiя револю
цiи; крестьянство и городская демократiя,
заполнявшая ряды побѣдоносной армiи
парламента, напротивъ, хотятъ ко-
ренной реформы всего государствен-
наго строя, а въ первую голову рас-
пространенiя избирательнаго права

на самые широкiе слои и уничтоженiя
палаты лордовъ.

Такъ какъ демократическая армiя
грозитъ помѣшать сдѣлкѣ между ко-
ролемъ и парламентомъ, то купече-
ство вступаетъ въ союзъ съ круп-
нымъ дворянствомъ, духовенствомъ,
шотландцами и королемъ.

Образованiе этого контръ-револю-
цiоннаго блока ведетъ ко второй
гражданской войнѣ, изъ которой ре-
волюцiонная армiя снова выходитъ
побѣдительницей. Она занимаетъ Лондонъ
и выгоняетъ изъ парламента сторонниковъ
соглашенiя съ королемъ.

Тогда революцiонная демократiя
и солдаты ставятъ въ порядокъ дня
судъ надъ королемъ-измѣнникомъ.

Тщетно высшее офицерство пытается
спасти жизнь короля, рядовые стоятъ
за смертную казнь.

А между тѣмъ, сидящiй теперь
подъ надежнымъ карауломъ король
не теряетъ надежды спасти не толь-
ко голову, но и корону. Для виду
онъ снова заводитъ безконечные пе-
реговоры съ представителями парла-
мента и генералами революцiонной
армiи, соглашается на существенныя
ограниченiя своей власти, а въ то
же время тайно пишетъ одному изъ
своихъ довѣренныхъ: «Повинуйтесь
лишь приказанiямъ моей жены (на-
ходящейся за границей), но отнюдь
не Монсу. . . Говоря откровенно, всякая
уступка, сделанная мною сегодня, должна
облегчить мое бегство».

Но на этотъ разъ Карлу не уда-
лось выкрутиться. 6-го января 1649
года Палата Общинъ учредила осо-
бую «Высокую Палату» для суда
надъ королемъ, а 27-го уже былъ
вынесенъ приговоръ, гласившiй:
«Карлъ Стюартъ, какъ тиранъ, из-
мѣнникъ, убiйца и врагъ государства,
подвергается смертной казни черезъ
отсеченiе головы».
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30-го января приговоръ былъ
приведенъ въ исполненiе.

Великая англiйская революцiя
была первой буржуазной революцiей,
и Англiя первая изъ европейскихъ
странъ покончила съ королевскимъ
самодержавiемъ.

Великiй англиiйскiй поэтъ и пу-
блицистъ революцiонной эпохи
Мильтонъ писалъ по поводу суда и
казни Карла I: «Въ силу своей вер-
ховной власти, народъ всегда можетъ
низложить даже добраго правителя;
низложенiе же тирана—просто актъ

самозащиты. . . Съ тираномъ, нару-
шившимъ законы страны, надо по-
ступать как съ чумой: убить его
безъ всякаго суда—геройство. Если
до сихъ поръ еще ни одинъ народъ
не наказалъ своего правителя, то
это лишь потому, что ихъ короли
еще не заслужили казни. Честь ан-
гличанамъ за то, что они выступили
застрѣльщиками въ этомъ дѣлѣ.
Казнь короля послужитъ примѣромъ
другимъ королямъ, а наши потомки
будутъ ею гордиться».

( Продолженiе следуетъ )

Къ юношеству.

Милые юные друзья! Вамъ при-
надлежитъ будущая жизнь, вы—будущiе
ея строители и созидатели.

Но прежде чѣмъ начать что-либо
строить, нужно много и долго учить-
ся, чтобы хорошо подготовить себя
къ предстоящей работѣ по созданiю
и устройству новой свѣтлой жизни.
Безъ должнаго запаса необходимыхъ
знанiй нельзя выступать на жизнен-
ное поприщѣ и работать съ надеж-
дой на какой-либо успѣхъ, ибо
жизнь это—постоянная упорная борь-
ба старыхъ элементовъ съ вновь на-
рождающимися, и въ этой борьбѣ
побѣждаетъ только сильный. Знанiе
есть сила, и человѣкъ, обладающiй
такой силой, всегда побѣдитъ.

Не такъ давно, на вашихъ гла-
захъ, ваши отцы и старшiе братья
однимъ могучимъ ударомъ потрясли
вѣковые устои государственной жиз-
ни нашего отечества, и рухнулъ ста-
рый бюрократическiй режимъ, кото-

рый дотолѣ душилъ все молодое и
свѣжее и мѣшалъ вашимъ дbдамъ
и отцамъ твердыми и быстрыми шагами
идти по пути мiрового прогресса.

Свершилося именно то, за что
было пролито рѣки крови и отдано
тысячи жизней лучшихъ людей. Ре-
волюцiя расчистила для васъ новый
давно желанный путь. И вотъ на
этотъ-то путь вы, будущiе граждане
и созидатели новыхъ идей и тради-
цiй, и готовьтесь теперь вступить,
запасайтесь необходимыми силами
и средствами, чтобы въ будущемъ
каждый вамъ могъ сказать: «Вы че-
стно прошли свой доблестный путь
благородный».

Итак, не теряйте ни одной ми-
нуты. Беритесь за книги, за тетра-
ди, спѣшите къ дверямъ школы, ко-
торыя теперь для васъ широко от-
крыты. Ловите всюду живыя мысли
и укрѣпляйте ихъ въ своемъ созна-
нiи. Упорно работайте надъ разви-
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тiемъ своего ума и воспитывайте въ
своемъ сердцѣ горячую любовь къ
свободѣ и своей родинѣ.

Помните слова нашего незабвен-

наго поэта Пушкина:
„Учись, мой сынъ, наука сокращаетъ
Намъ опыты быстротекущей жизни“.

С. Морозовъ.

Отдѣлъ историческiй.

Безъ исторiи и безъ традицiй не
можетъ жить ни одинъ культурный
народъ. Самая культура есть ничто
иное какъ сумма прiобрѣтенныхъ
предшествовавшими поколѣнiями
цѣнностей духовныхъ и матерiальныхъ,
на основанiи которыхъ современники
должны пойти къ дальнѣйшему совер
шенствованiю.

Чтобы правильно развиваться на-
цiи необходимо такимъ образомъ зна-
нiе исторiи: прошедшее объясняетъ
настоящее и указываетъ путь къ бу-
дущему.

Особенно это нужно помнить
намъ, русскимъ людямъ, — народу и
интеллигентамъ, почти одинаково
мало знающимъ свою исторiю и свои
памятники былого.

Россiи выпало въ прошломъ прой-
ти продолжительный и тяжелый жиз-
ненный путь, полный крайнихъ нуждъ
и горькихъ лишенiй. Зная ошибки

прошлого, легко избѣгать ихъ въ бу-
дущемъ; зная опыты и попытки пред-
шествовавшаго времени, приведшiе
къ тѣмъ или инымъ результатамъ,
можно ихъ добиться отъ безполезной
траты силъ и средствъ.

Безъ лишнихъ словъ приступимъ
къ дѣлу и станемъ объективно раз-
бираться въ прошломъ. Не допуская
нацiоналистической тенденцiи, но
оставаясь на почвѣ нацiональной,
обратимъ вниманiе на родную исто-
рiю, главнымъ образомъ мѣстную.
Примѣнивъ къ ней принципъ интер-
нацiональнаго братства и равенства
народовъ, дадимъ ей надлежащее
освѣщенiе.

На ряду съ популярными стать-
ями и замѣтками здѣсь будутъ помѣ-
щаться научные работы касающiеся
родныхъ эпохъ нашего края.
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Карлъ I—Людовикъ XVI—Николай II.

Н. АНТОНОВЪ.

Черезъ полтораста лѣтъ, въ конце
XVIII вѣка, «примѣру» англичанъ по
слѣдовали французы.

Благодаря вооруженному возста-
нiю парижскихъ рабочихъ и реме-
сленниковъ, французской буржуазiи
удалось нанести рѣшительный ударъ
королевскому самодержавiю: Людо-
викъ XVI вынужденъ былъ признать
Нацiональное Собранiе, согласиться
на отмѣну повинностей, уничтоженiе
стараго сословнаго строя, на конфи-
скацiю церковныхъ имуществъ и
такъ называемое «гражданское устрой-
ство клира» (выборность священно-
служителей на ряду съ прочими чи-
новниками-гражданами). Наконецъ,
Людовикъ присягнулъ на вѣрность
новой конституцiи, выработанной
Нацiональнымъ Собранiемъ и значи-
тельно ограничивавшей королевскую
власть.

Но король шелъ на всѣ эти уступки
неохотно, лишь подъ давленiемъ силы.
Какъ и Карлъ англiйскiй, онъ не счи
талъ себя связаннымъ «вынужденными»
обязательствами съ помощью вооруженной
силы.

Въ iюлѣ 1791 года король сдѣ-
лалъ попытку бѣжать изъ Парижа,
чтобы вернуться потомъ во главѣ
армiи, стоявшей на границѣ подъ
командой преданнаго монархiи генерала
Буйлье.

Побѣгъ не удался, король снова
былъ водворенъ въ столицѣ, и вре-
менно даже отрѣшенъ отъ власти.
Послѣ этого всѣ свои упованiя дворъ
началъ возлагать на помощь изъ-за
границы. Туда уже бѣжали всѣ по-
страдавшiе отъ революцiи: родствен-

ники короля, большинство дворян-
ства и офицеровъ, князья церкви,
бывшiе министры.

Эти эмигранты скопились у фран-
цузскихъ границъ и подготовляли
вооруженное вторженiе въ цѣляхъ
разгрома революцiонеровъ и возста-
новленiя Людовика во всѣхъ его
правахъ.

Въ то же время король и коро-
лева вели тайные переговоры съ ев-
ропейскими государями, побуждая
ихъ къ военному вмѣшательству во
внутреннiя дѣла Францiи.

Между тѣмъ, король повелъ себя
вызывающе: онъ отказался утвердить
декреты новаго (Законодательнаго)
Собранiя, направленные противъ
эмигрантовъ и контръ-революцiоннаго
духовенства.

А когда началась война съ Ав-
стрiей, и изъ провинцiй потянулись
добровольцы на защиту Парижа, ко-
роль отказался утвердить рѣшенiе
Собранiя объ устройствѣ лагеря для
революцiонной армiи подъ столицей.

Продолжались и тайныя сношенiя
двора съ эмигрантами и иностран-
ными дворами. Сама королева сооб-
щала врагамъ Францiи о стратегиче-
скихъ планахъ французскаго коман-
дованiя. Король и его приверженцы
разсчитывали, что французская ар-
мiя будетъ разбита, и тогда придетъ
на концахъ австро-прусскихъ штыковъ,
желанное избавленiе отъ «якобинской шай
ки», и снова можно будетъ вернуть старые
порядки.

Но когда пруссаки вторглись въ
предѣлы Францiи, когда нѣмецкiй
главнокомандующiй издалъ мани-
фестъ, въ которомъ грозилъ казнями
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всѣмъ, кто вздумаетъ сопротивляться,
и полнымъ разрушенiемъ Парижа
за малѣйшую попытку къ нападенiю
на королевскiй дворецъ,—поднялась
новая революцiонная волна смывшая мо
нархiю.

Для выработки новой республи-
канской конституцiи былъ созванъ
«Конвентъ» которому пришлось рѣ-
шать и судьбу сидѣвшаго теперь въ
тюрьмѣ короля.

При взятiи королевскаго дворца
возставшимъ народомъ былъ найденъ
ящикъ съ секретной перепиской
короля и королевы, открывавшей
всѣ ихъ измѣнническiя махинацiи.

Виновность короля была несом-
нѣнна. Къ тому же французскiе ре-
волюцiонеры XVIII вѣка, какъ и
англiйскiе XVII, превосходно пони-
мали, какую опасность представля-
етъ даже низложенный король для
молодой республики.

Партiя «жирондистовъ», опирав-
шаяся на крупную буржуазiю и рас-
полагавшая большинствомъ Конвен-
та, хотѣла сохранить жизнь короля;
соглашаясь на преданiе Людовика
суду Конвента, жирондисты требо-
вали передачи приговора на оконча-
тельное утвержденiе избирательныхъ
собранiй.

Вождь буржуазной демократiи Ро-
беспьеръ защищалъ иную позицiю.
Онъ говорилъ въ Конвентѣ: «Раз-
вѣнчанный король годенъ лишь на
два дѣла: или потрясать своею жизнью
спокойствiе и свободу государства,
или укрѣпить ихъ своею смертью».
Робеспьеръ предлагалъ казнить короля
безъ всякаго суда.

Однако Конвентъ рѣшилъ самъ
судить Людовика. Бывшему королю
были поставлены въ вину заговоръ
и соглашенiе съ иностранными го-
сударями и эмигрантами въ цѣляхъ

совершенiя государственнаго переворота.

Приведенный на допросъ, король
проявилъ жалкое малодушiе и отпирался
отъ всего, вплоть до собственныхъ писемъ.

Когда былъ поставленъ вопросъ:
«виновенъ ли Людовикъ въ заговорѣ
противъ общественной свободы и въ
посягательствѣ на безопасность го-
сударства», Конвентъ единогласно
отвѣтилъ—да.

Но и самъ Конвентъ не былъ
свободенъ въ рѣшенiи дальнѣйшей
участи короля: на народныхъ пред-
ставителей все время оказывалось
давленiе со стороны Парижской коммуны,
секцiй и народныхъ клубовъ.

При такихъ условiяхъ не удивительно,
что предложенiе жирондистовъ о передачѣ
приговора на утвержденiе всѣхъ гражданъ
было отвергнуто. Затѣмъ большинствомъ
387 голосовъ (изъ 721) Конвентъ
высказался за смертную казнь; 21
января 1793 г. Людовикъ XVI кончилъ
свою жизнь на эшафотѣ.

III.

Большинство болѣе позднихъ
буржуазныхъ революцiй, кончая русской
пятаго года, были половинчатыми, неза
конченными.

Монархiи удавалось во время за-
ключить сдѣлку съ буржуазiей, что-
бы потомъ тѣмъ легче справиться съ
демократiей и свести почти на нѣтъ
уступки, сдѣланныя въ моментъ на-
ивысшаго подъема революцiонной
волны.

Но вотъ пришла вторая русская
революцiя семнадцатаго года, кото-
рая сразу покончила съ монархiей.
Но правительство Керенскаго, «не
желавшаго быть Маратомъ русской
революцiи», не собиралось судить
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Николая II, какъ судили въ свое
время Карла I и Людовика XVI.

Болѣе того, временное правитель-
ство едва не отправило Романовыхъ
въ Англiю, гдѣ бывшiй царь съ ус-
пѣхомъ сталъ бы удобной и въ то
же время опасной куклой въ рукахъ
«союзниковъ» и русскихъ монархи-
стовъ всѣхъ оттѣнковъ. Отправкѣ
Николая за границу помѣшалъ, какъ
извѣстно, Петроградскiй Совѣтъ Рабочихъ
и Солдатскихъ Депутатовъ.

Потомъ бывшаго царя перевели
въ Тобольскъ, гдѣ онъ намѣренно
содержался подъ весьма слабымъ
надзоромъ и ухитрялся сноситься съ
своими приверженцами.

Послѣ октябрьскаго переворота
новая Совѣтская власть помѣстила
царскую семью въ болѣе надежное
мѣсто, подъ охрану революцiоннаго
пролетарiата Екатеринбурга.

Въ то же время Совѣтское пра-
вительство собирало матерiалы для
суда надъ Николаемъ II, совершив-
шимъ за свое царствованiе куда
больше преступленiй противъ народа,
чѣмъ Карлъ I или Людовикъ XVI.

Но Николаю не пришлось дож-
даться народнаго суда, который, не-
сомнѣнно, приговорилъ бы его къ
смертной казни: Екатеринбургскiй
Исп. Комитетъ вынужденъ былъ раз-
стрѣлять бывшаго царя въ виду но-
выхъ попытокъ къ его освобожденiю
со стороны контръ-революцiонеровъ
и близкаго подхода къ городу чехо-
словацкихъ бандъ.

Такъ погибъ одинъ изъ самыхъ
гнусныхъ коронованныхъ палачей, и
ни одинъ сознательный рабочiй или
крестьянинъ не будетъ жалѣть о
смерти человѣка, столько лѣтъ ку-
павшагося въ народной крови!

РОДНЫЕ ЗВУКИ.

Я пѣсню слушалъ. Одиноко
Пѣлъ чей-то голосъ молодой.
Я слушалъ, и восторгъ глубоко
Овладѣвалъ моей душой.

Какъ мощно пѣсня раздавалась,
Въ прохладномъ воздухѣ ночномъ
И сердца трепетно сжималось
Въ восторгѣ дивномъ и нѣмомъ.

Я слушалъ... Мнѣ легко такъ стало!
А звуки все лились рѣкой,
И пѣсня мнѣ напоминала
О милой сторонѣ родной.

С. Морозовъ.
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Залѣсская Меря и городъ Клещинъ.

Исторiя Переславль-Залѣсскаго
края начинается въ сущности съ по-
ловины XII ст., съ момента основа-
нiя въ Переславлѣ-Залѣсскомъ крѣ-
пости; съ этого именно времени, бла-
годаря документамъ, она прiобрѣтаетъ
характеръ большей ясности и ста-
новится доступной полю нашего зрѣ-
нiя. До тѣхъ же поръ все минувшее
Залѣсья теряется во мглѣ вѣковъ и
еле-ели брезжится въ ихъ тусклой
дали.

Но было бы большой ошибкой
думать, основываясь на этомъ, что
въ до—Переславскiй перiодъ на бе-
регахъ Клещина (Плещеева) озера
не существовало никакой жизни, что
здѣсь было одно лѣсное царство, въ
лучшемъ случаѣ, съ рѣдкимъ населенiемъ
чудского племени.

Пытливое и настойчивое стрем-
ленiе приподнять завѣсу прошлаго,
добросовѣстное изученiе этой эпохи
приводитъ къ иному выводу, къ
другому взгляду на дѣло. Судя по
археологическимъ даннымъ и позд-
нѣйшему ходу исторiи края, эти от-
даленные вѣка были свидѣтелями
значительныхъ и важныхъ событiй,
въ это именно время заложены осно-
вы послѣдующихъ историческихъ яв-
ленiй. Достаточно сказать, что тогда
началась здѣсь человѣческая жизнь,
что въ этотъ перiодъ времени про-
изошла смѣна племенъ, населявшихъ
край, и, наконецъ, тогда именно
какъ въ таинственной лабораторiи
начался и произошелъ процесъ образованiя
великорусскаго племени.

Перiодъ этотъ надо считать весь-
ма продолжительнымъ. Можетъ по-
казаться невѣроятнымъ, что онъ про-
стирался не менѣе, или во всякомъ

случаѣ приблизительно столько же,
сколько перiодъ Переславскiй (XII—
до XX) т. е. около восьми вѣковъ
(отъ IV до XII). Но это было имен-
но такъ. Подойдемъ къ рѣшенiю
этого вопроса слѣдующимъ путемъ.
Первоначальная лѣтопись указываетъ
древнѣйшими насельниками края
Мерю, значительное чудское племя.
Самыя раннiе свѣдѣнiя о Мерѣ лѣ-
топись отмѣчаетъ подъ 859 г., когда
славянскiе и чудскiе племена плати-
ли за море дань варягамъ «отъ му-
жа не болѣ верици». Древнѣе этихъ
данныхъ наши отечественные доку-
менты не содержатъ указанiя. При-
ходя на помощь исторiи, археологiя
углубляетъ прошлое Мери еще на
столѣтiе. Раскопки произведенные
въ 1853—54 гг. комиссiей гр. Ува-
рова, обнаружили въ Мерянскихъ
курганахъ по берегамъ Плещеева
озера монеты VIII ст. абассидскихъ
халифовъ—772 года (въ Багдадѣ),
790 г. (въ Африкѣ) и др.*). Несом-
нѣнно, что эти монеты привезены
были на берега Плещеева озера въ
томъ же вѣкѣ или въ началѣ слѣду-
ющаго. Но прежде чѣмъ завязать
торговыя сношенiя съ Востокомъ и
стать извѣстнымъ арабскимъ купцамъ
Меря должна была прожить въ сво-
ихъ дремучихъ лѣсахъ много време-
ни. И дѣйствительно, какъ бы под-
тверждая это, готскiй историкъ Iор-
данисъ (Iорданъ) епископъ Ровенны
VI ст. упоминаетъ о существованiи
Мери въ III—IV ст. Перечисляя
покоренные Германрихомъ народы
въ предѣлахъ Европейской Россiи,
онъ говоритъ: Habeat, quos domuerat...

*) гр. Уваровъ. Меряне и ихъ бытъ, ст. 656 и др.
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Thiudos, Merens, Mardens, Remniscans...
т. е. онъ имѣлъ подъ своею властью...
чудь, мерю, мордву, черемисъ.**)
Если Меря не смѣнила мѣста сво-
его пребыванiя и имѣлась въ виду
Iорданисомъ насельницей именно
здѣшней мѣстности, то слѣд. Пере-
славскiй край былъ заселенъ въ
III—IV вѣкѣ.

Но если это такъ, то кажется
непонятнымъ низкiй уровень куль-
турнаго развитiя, достигнутаго Ме-
рей къ XII ст.; невѣроятно, чтобы
въ теченiе восьми столѣтiй, когда
народы западной Европы поднялись
на значительную степень развитiя,
Меря могла такъ долго оставаться
въ своемъ положенiи мало культур-
наго племени; не могло быть, чтобы
народъ, прожившiй столько времени,
не оставилъ по себѣ никакихъ куль-
турныхъ памятниковъ кромѣ курга-
новъ и въ концѣ концовъ какъ бы
совершенно исчезъ съ лица земли?

Чтобы уяснить себѣ неоснова-
тельность этого возраженiя, слѣдуетъ
сравнить, что достигнуто на Руси въ
культурномъ отношенiи въ перiодъ
отъ XII—до XX ст. и какъ именно
шло это развитiе, а затѣмъ на основанiи
этой аналогiи сделать соотвѣтствующiй
выводъ.

Нельзя не сознаться, что въ эти
восемь вѣковъ по сравненiю съ за-
падной Европой здѣсь достигнуто
очень немногое. Не касаясь культу-
ры духовной внутренней, остановим-
ся на внѣшнихъ матерiальныхъ па-
мятникахъ. Старина оставила намъ
каменные храмы, послѣднее время
прибавило къ нимъ немного камен-
ныхъ домовъ заведенiй и фабрикъ;
большая часть Россiи построена изъ
дерева, и состоитъ изъ крестьян-

**) С. К. Кузнецовъ. Рус. истор. географ. въ

I, М. 1910, ст. 90. В. О. Ключевскiй. Курсъ

рус. исторiи, ч. I, М. 1904, ст. 121.

скихъ антисанитарныхъ избъ. Наши
пути сообщенiя, обработка нашихъ
полей и т. п. не могутъ итти въ
сравненiи съ западно-европейскими.

Это сравненiе можно продолжать
много времени, и мы, въ концѣ кон-
цовъ, окажемся отсталыми во всѣхъ
отношенiяхъ, хотя почти въ одно и
тоже время съ народами Европы мы
извѣстны исторически. Въ чемъ же
дѣло? Не касаясь этихъ причинъ во
всѣхъ ихъ подробностяхъ и опуская
причины внутренняго характера,
укажемъ одни географическiя. До-
статочно ихъ однихъ, чтобы уяснить
себѣ дѣло правильнымъ образомъ.
Безпредѣльная Русская равнина,
покрытая на три четверти лѣсомъ,
превосходитъ въ нѣсколько разъ всю
Западную Европу, взятую вмѣстѣ.
Англичанину, французу, нѣмцу и др.
достались по раздѣлу исторiи неболь-
шiе площади съ умѣреннымъ кли-
матомъ. Здѣсь человѣкъ скоро сталъ
царемъ и хозяиномъ природы и края.
Въ противоположность этому въ Рос-
сiи до сихъ поръ человѣкъ не побѣ-
дилъ природу и не сталъ ее насто-
ящимъ хозяиномъ. Стремясь къ есте-
ственнымъ границамъ до морей, рус-
скiй человѣкъ большую часть своего
существованiя провелъ въ борьбѣ
за обладанiе колоссальными простран-
ствами. Достигнувъ морей, Россiя
только въ незначительной части по-
лучила надежные пути сообщенiя,
въ остальной же громадной части
представляла дебри непроходимыя.
Эти дебри, въ древнее время бывшiя
настоящею тайгою, въ теченiе сто-
лѣтiй закрывавшей среднюю Россiю
отъ Западной Европы. Населенiе
вслѣдствiе этого оказалось предостав-
леннымъ почти самому себѣ и сколько
нибудь замѣтнаго культурнаго воз-
дѣйствiя посторонняго отпора, до ус-
траненiя этихъ условiй, не было. Вся
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энергiя народа направлена была
главнымъ образомъ на сохраненiе
своего физическаго существованiя.
Въ противоположность жилищамъ
напримѣръ Италiи и др., гдѣ можно
встрѣтить дома, построенные тысяче-
лѣтiе тому назадъ, здѣсь можно ска-
зать, каждое поколѣнiе должно было
строить себѣ жилище, такъ какъ
вслѣдствiе неблагопрiятныхъ клима-
тическихъ условiй дерево, изъ кото-
раго строились дома, быстро подвер-
галось порче и сгорало отъ пожаровъ.
Эти жилища по своимъ размѣрамъ
и удобствами далеко уступали запад-
но-европейскимъ. Тамъ поколѣнiямъ
оставалось улучшать готовое; здѣсь
же каждый разъ приходилось создавать
новое. Поэтому типичная русская изба
состоитъ изъ одной комнаты. Въ этой
комнатѣ при продолжительной зимѣ нече
го было и думать о занятiи науками и
искусствами. При топкѣ «по черному», но
даже и «по бѣлому» при зимнихъ
стужахъ, когда приходилось пускать
сюда телятъ, куръ и свиней, можно было
только влачить жалкое существова-
нiе, но не прогрессировать. Къ это-
му нужно прибавить, что суровый
климатъ требовалъ и требуетъ уси-
леннаго питанiя, а вмѣстѣ съ нимъ
большихъ заготовокъ пищи для себя
и скота; заготовки топлива и проч.
Если къ этому прибавить перiоди-
чески повторявшiеся здѣсь недороды
хлѣбовъ, моровыя повѣтрiя и т. п.
катострофическiя событiя, опусто-
шавшiе землю, то станетъ вполнѣ
понятнымъ, какъ тяжела и напряжен-
на была борьба русскаго народа за
свое существованiе и что она шла
въ ущербъ его культурному развитiю.

Такъ было въ сравнительно бо-
лѣе легкое время, чѣмъ отдаленная
глубокая старина. Что же было тог-
да? В отвѣтъ на это нужно сказать

что въ IV—XII вѣкѣ въ средней
Россiи было время самаго тяжелаго
ее существованiя. Тогда здѣсь была
дикая непроходимая тайга. Человѣкъ
велъ съ природой безпощадную борь-
бу не на жизнь, а на смерть. И
долгое долгое время этихъ силъ че-
ловѣческихъ было немного; суровая
и жестокая природа все время дер-
жала его въ своей власти и безпо-
щадно относилась къ нему. Безчи-
сленное множество дикихъ звѣрей
и гадовъ, безпомощность, при отсут-
ствiи надлежащихъ орудiй, къ ис-
пользованiю лѣсныхъ дебрей ставило
первыхъ насельниковъ въ безпомощ-
ное положенiе и должно было про-
должительно держать ихъ на низкой
первобытной ступени развитiя. Что-
бы орiентироваться среди однород-
ныхъ и безграничныхъ лѣсовъ, изу-
чить безчисленные ручьи и рѣчки
дать имъ названiя, нужно было зна-
чительное время. Разойдясь по вод-
нымъ путямъ во всѣ стороны лѣсовъ,
населенiе должно было прожить
долго, чтобы отвоевывать у лѣса для
себя поляны подъ постройки и поля.
Далѣе нужно было время на созда-
нiе сухопутныхъ путей, сначала
близкихъ, потомъ далекихъ. Среди
лѣсовъ, болотъ, ручьевъ—это была
тяжелая задача; «дороги прямоѣзжiе»
воспѣваютъ былины какъ созданiя
богатырей.

Если бы эти задачи достались
одному мирному племени, то и тог-
да его работа должна бы быть колос-
сальной. Но здѣсь обитало въ лѣсахъ
нѣсколько разнородныхъ племенъ,
воевавшихъ между собою. Сюда при-
ходили иноплеменнные враги, что
само собою отвлекало отъ борьбы
съ природой и затягивало ее.

(Продолженiе слѣдуетъ).
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СТИХОТВОРЕНIЕ

ГОСПОДА БОГА,
НАЙДЕННОЕ НА СТѢНАХЪ КАЗАНСКАГО СОБОРА.

Товарищи, въ негодованiи слѣпомъ,
Готовы вы все зло увидѣть въ Богѣ,
Не смѣшивайте Господа съ попомъ:
У насъ совсѣмъ различныя дороги.
Не мною созданъ этотъ институтъ
Духовной жандармерiи и сыска,—
И тѣ, кто утверждаютъ это, врутъ
Безбожно, отвратительно и низко.
Я создалъ мiръ и населилъ его,
Въ виду имѣя равенство и братство,
И вамъ въ цари не ставилъ никого:
Все это бредъ агентовъ тунеядства.
И точно также церковь не Мое
Установленiе—ихъ затѣя злая.
Я никогда не признавалъ ее,
Мой храмъ—весь мiръ, отъ края и до края.
Иконы, мощи, стихири, псалмы
Все это лишь орудiе для пытокъ,
Чтобъ холостить пытливые умы
И выбивать изъ вѣрныхъ стадъ прибытокъ.
Святые—тоже... Говорятъ, что Мной
Въ жизнь проведенъ обычай дикiй...
Невѣрьте этой выдумки смѣшной,
Распространяемой поповской кликой,
Я въ сторонѣ; не нужно это мнѣ,
Какъ не нужны полки жандармовъ въ рясахъ,
Что сотни лѣтъ въ истерзанной странѣ
Гасили духъ, давя сознанiе въ массахъ
Злымъ деспотамъ душою всей служа,
Въ повиновеньи васъ держали строго
И трижды въ день, за свой паекъ дрожа,
Въ своихъ соборахъ распинали Бога.
Товарищи! въ негодованiи слѣпомъ,
Готовы вы все зло увидѣть въ Богѣ...
Не смѣшивайте Господа съ попомъ:
У насъ совсѣмъ различныя дороги.

Скопировалъ и доставилъ въ редакцiю матросъ В.

Типо-Литогр. А. М. Шаланина, Семен. ул. с. д. Редакторъ В. Магеръ-Паули.
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