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Проблемы культуры.
Наше время—время кризиса. Давно уже 

отовсюду слышатся голоса о развале, 
кризисе, крахе, гибели всего нашего ны- 
нешняго общества1. Все твердят о наро
ждающемся новом жизнеощущеніи и 
жизнепониманіи и об окончательной ги
бели прежних. Война 1914 г. только 
выявила те культурные противоречія, 
которые раньше изживались немногими. 
Война заставила всколыхнуться мертвое 
болото обывательскаго сознанія и нотре- 
воженный обыватель также завопил о 
кризисе. Русская революція производит 
испытаніе почти всем общественно-поли
тическим идеалам и также, тем самым, 
обостряет кризис.

Прежняя культура гибнет—вот един
ственный вывод из настроеній современ
ности.

Но, гибель нынешней культуры, не 
есть гибель от стихійных сил природы. 
Сам дух человѣческій производит это

См. В. Соловьев. Кризис западной фило
софіи, Его-же. Критика отвлеченных начал, 
Логос. 1910 г. ки. 1 (пред, редакторов), Бердяев, 
Смысл творчества, Его-же. Sub specie aeterni
tatis, Его-же Лекція «Кризис искусства! в 
Москве в 1916 г., Р. Эйкен. Основные пробле
мы совр. философіи религіи, Джемс. Прагма— 
тизм, Туберозов. Воскресеніе Христово, .Carlyle, 
Past and Present, П. Струве. Совр. кризис в 
полнтич. экономіи, Новгородцев. Кризис совре
меннаго правосознанія, Его-же. Об обществен
ном идеале, Гуревич. Великая научная рево
люція, Хвольсон. Принцип относительности, 
Аскольдов. Внутренній кризис трансцендентнаго 
идеализма. Яковенко. Что такое философія?. 
Хвостов. Очерк ист. этических ученій, Ярош. 
Вопросы современной морали, Федоров, Щеглов, 
Шопенгауэр, Гартманн, Кант, Н. Ланге, И. 
Иванов, Мордухай-Болтовекій, Кавелин, Л. Тол
стой, А. Белый, Скрябин, Франк и мп. др.

• разрушеніе и разрушает он для лучшаго 
' строительства. А поэтому можно и дол- 
■ жно узнать о нарождающихся новых 
i ценностях и очертить контуры новой 

культуры. «Всякій раз, когда дух челове- 
■ ческій, разрушая одно начало, говорит: 

это не то, что я хочу, он уже указывает 
этим, чего он хочет»,—говорит В. Соловьев. 
А поэтому попробуем хоть отчасти узнать, 
чего хочет дух человѣческій производя 
градіозное разрушеніе?

Что такое культура?
Культура есть «суб'ективація об'екта 

и об‘ективація суб'екта»2. Культура есть 
творческое преодоленіе данности путем 
ея суб'ективаціи, вбиранія ея в дух, 
изживанія ея и творческая борьба с 
закономерностью данности путем об'ектп- 
вированія ценностей.. Культура есть иде
ализація матеріи и матеріализація пдеп.

Первое недовольство своей жизнью, 
первая попытка преодоленія жизни—вот 
начало культуры. Культура есть великое 
и благородное недовольство духа данным.

Но, культурное преодоленіе даннаго, 
являясь отменой природной закономерно- 
стп, несет новую закономерность, имма
нентную закономерность продукта куль
турнаго творчества. Ценность, об'ективи- 
рованная в трансцендентную духу сущ
ность, хотя и разрывает свое единое бытіе, 
с духом, не лишается сил развитія и дви
женія. Продукты культурнаго творчества 
—религія, философія, право, искусство, 
наука, общество и т. д.—пріобретают 
свою закономерность, начинают существо-

3) Зиммель. Понятіе и трагедія культуры. 
(Логос).
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нить независимо от своего творца и даже 
подчиняют его себе1. Как по отношенію 
отдѣльнаго продукта культурнаго творче
ства н его творца, так и по отношенію 
ко всей культуре и человечества в це
лом—можно сказать словами Фауста:

«Die ich riof, die geistder 
Word' ich nuu nicht los>.

Строй общества, экономическіе, право
вые, моральные и т. д. отношенія не мо
гут быть изменяемы по произволу. Они 
живут особенной жизнью от своего твор
ца—и часто, почти всегда препятству
ют и сдерживают его творвоческіе порывы. 
Все революціи, как общественные, так и 
духовные, особенно остро ставят проблему 
имманентной закономерности об'ективиро- 
ваннаго культурнаго творчества. Пылкая 
мечтательность реформатора наталкивает
ся на безразличную закономерность куль
туры и попытка не подчиниться ей при
носит еще большее рабство закону.

В атом противорѣчіи задачи и сущно
сти культуры заключается ея трагедія2. 
Призванная для спасенія духа от законов 
природы, она освобождая от них, вместе 
с тем, подчиняет себе.

И вот, поэтому, в задачу культурнаго 
творчества входит преодоленіе не только 
природной данности, но и культурной 
данности, освобожденіе духа от имманент
ных законов продукта творчества.

«Я хочу»,-—сказал дух, начиная свою 
борьбу с природной данностью, «я хочу 
подлинной реальности, истиннаго бічтіяэ. 
«Я хочу»;—вот начало борьбы и творче
ства н начало философіи, т. к. филосо
фія есть борьба за освобожденіе духа и 
творчество жизни.

Если философія «снимает с человѣка 
окопы духовнаго рабства и указывает ему 
путь истинно’й свободы»3, если «филосо
фія делает человѣка подлинно человеком»4, 
то не могла она начаться с удивленія, 
как говорит Аристотель, а только воль
ным актом, с недовольства данностью и 
хотеніем иодлиной реальности. «.Воля к 
существованію пользуется философіей в 
целях высшей формы существованія»,—

*) Зиммель. Понятіе и трагедія культуры. 
(Логосѣ •

а) Зиммель. ІЪіф
’) С. Трубецкой. Курс исторіи древней фп- 

лософіи, ч. I.
4) В. Соловьев. Соор, сочим, изд. 2, т. II. 

(Историческія дѣла философіи).

говорит Фр. Ницше.
До сих пор, почти все философы по- • 

ннмалн философію, как познаніе. По 
аналогіи с постиженіем рельности внеш- 
няго міра, предполагали, что и подлинная 
реальность постижима и достижима в 
акте познанія. И только за последнее 
время немногіе философы стали отказы
ваться от этого пониманія философіи и 
стали опредѣлять ее, как творчество5. 
В этом отношеніи больше всего сделали 
русскіе и американскіе философы6.

Понимая философію как творчество, а 
значит, как самую сущность освободитель
наго движеіія духа и культуры, понимая 
eU, как самый процесс творческаго пере
живанія реальности,—я, естественно, об
ращаюсь к философіи за выясненіем тех 
скрытых прежде, а теперь выявляющихся 
признаков культурнаго кризиса и за ны- 
ясненіем тех творческих сил, которые 
будут созидать новые ценности.

Вполне понятно, поэтому, что нс смогу 
я обратиться к философіи кафедры, к 
философіи, как одной из научных дпеци- 
плин. Надо брать философію в самом 
глубоком ея пониманіи,— именно как твор
чество.

Теперь «за хорошій перевод или ком
ментарій к главным трудам Канта можно 
дать человѣку диплом доктора философіи, 
т. е. признать его достаточно проникнув
шим в важнейшія міровые проблемы»7. 
Школьная философія теперь не идет 
впереди и не понуждет к строительству 
и творчеству, а безсильно плетется в 
хвосте за событіями6, опа слишком уме
ренна и боится страсти. «Раціоналисти
ческій и кантовскій идеализм тоже ведь 
позитивизм, тоже философія обыденно
сти»9.

ь) Бердяев. Смысл творчества, Его-же. Sub 
specio aeternitatis, Бергсон. Творческая вволю- 
ція, Его-же. Время н свобода поли, Его-же Фи- 
лософскал интуиція, Лосскій. Обоснованіе ин
туитивизма, Его-же. Интуитивная философія 
Бергсона, Его-же. Статья в «Биржевых Вод.»' 
№ НЮОІ, Шестов. Апофеоз безпочвенности, 
Его-же l'oteatas clarium, Его-же. Качала и кон
цы. Федоров. Философія общаго дѣла, т. 1 и II. 
Лмерсон.

°) См. Б. Яковѳшо. Соврем, американская 
философія. (.Іогос).

’) Л. Шестов. Апофеоз безпочвенности, пзд. 
2. стр. 68.

") Л. Лопатин. Настоящее и будущее фило
софіи.

°) 11. Бердяев. Sub specie acterwitatis, стр. 264.
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Нет?! Только та философія, которая 
исходит из великой страсти и из великой 
трагедіи духа, только та философія, ко
торая своим девизом делает слова—«фи
лософ есть друг всего неизвестнаго»1, 
которая снимает все границы и отменяет 
все правила для изслѣдованія,—только 
эта философія способна раскрыть подлин
ную сущность культуры и жизни.

Философія—это огонь испепеляющій 
душу. Только выжегши всё дурное, хаоти
ческое, непосредственное сознаніе, можно 
создать душу радостнаго космоса. Фило
софія это распятіе духа на кресте. Из
житіе истинной философіи опасно и же
стоко для души. Слабые души непосред
ственности не выносит крестных мук и 
умирают на кресте не возродившись. 
Прав Платон говоря: «для непосвящен
ных это остается тайной—но философія 
есть постепенное умираніе и приготовле
ніе к смерти».

Раз философія есть творчество и дости
женіе подлинной реальности, то именно 
ей подлежат все движенія духа в его 
борьбе с закономерностью, с природой и 
культурой. Все отдѣльные частные воп
росы, всё мелкое и всё крупное, только 
тогда пріобрѣтают жизненное значеніе, 
когда мы их ставим в связь с самыми 
интимными, затаенными желаніями реаль
ности. Только то значит, только то цен
ностно, что служит жизни в подлинной 
реальности и достиженію ея.

А поэтому толі.ко философская поста
новка проблемы дает возможность пра
вильнаго ея разрѣшенія.

В чем сущность современности?
Я сдѣлаю маленькій экскурс в исторію.
ХѴШ век освободил дух от всех за

конов, данных ему извне. Личность по
чувствовала уверенность в себе—и руши
лись все традиціи. В разрушеніи примѣ
няя дух одно орудіе, одну силу—разум. 
Разум только начинал освобождаться: 
связанный и скованный прежде, он не 
хотел знать ни чьего авторитета. Свобода 
наполнила его самомненіем. Только то, 
что от разума и из разума имеет право 
на существованіе. «Критикуя всё, разум 
обнаруживает стремленіе к безапелляціон
ному догматизму в своих критических 
сужденіях»2. Но сметя все прежнія устои,

9 М. ГюйО. Бсзверіе будущаго.
а) II. Новгородцев. Историч. шкода юристов,

разум оставил дух в пустыне. Разруши
тельная дѣятельность утомила. Скепсис 
во всем и вся был изжит, нужна была 
догма, утвержденіе. И эпоха, в лице сво
их философов и ученых, спешит спасать 
догму. Слышатся голоса, что скепсис 
только переходное состояніе духа1. «Мы 
кочевники, мы люди, живущіе в палат
ках, под открытым небом»,—вот вопль 
того времени2. И вот философія берет на 

! себя задачу дать новую догму. Сеп-Спмон, 
1'Конт, Спенсер выполняют эту задачу. 
I Скепсис не отрицался, а был изжит и 
' утвержден, п возстановлена в правах дог

ма, установлен культ разума. Блаженное 
спокойствіе обретено.

Освободив себя от традиціи и закона 
дух человеческій подчинился только одно

: му разуму и его предписаніям: все нормы, 
! правила—философскіе религіозные, нрав

ственные, правовые экономическіе и т. 
д.—все черпают • свою силу только ив 
него.

Некритическій раціоналпзм XIX века 
аыл пополнен историческнпъ взглядом3, 

і Но, историческая поправка не оела- 
I била, а только усилила раціоналистиче

ское настроеніе. «Абстрактный раціона- 
лизм, восполняясь историческим соверца- 
ніем, приходит к высшей точке зрѣнія 
историческаго раціонализма, об'единяюща- 

! го понятія разума и исторіи в идее ра- 
I вумнаго развитія»4.

Это владычество разума продолжалось 
почтп весь XIX в. и к XX в. мы вышли 
с немецким гносеологизмом (усугубленным 
ещо аптипспхологпзмом), с нормативной 
этикой практическаго разума, с натура- 
диетическим искусством, с раціональной, 
научной религіей.

Творческій дух человеческій выразился 
в об'ектишіціи в виде совокупности куль
турных достиженій, основным принципом 
которых был здравый смысл, дневное во- 
знаніе. Оріентація духа только на разум- 
пом сознаніи, отрицаніе познавательной и 
творческой ценности за трагическими и 
ненормальными переживаніями, отказ от

стр. 12.
*) Сен-Симон. См. Иванов. Сен-Симон и 

сен-симонизм.
2) И. Иванов. Ibid.
э) Виндельбаид. Пет. повой философіи, т. II, 

Рикксрт. Науки о природе и науки о культуре.
4) II. Новгородцев. Истор. школа юристов, 

стр. 12, 13, 225, 226.
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изслѣдованія темных глубин духа—вот 
характерные признаки уже отжинающей 
культуры. Позитивизм, в самом широком 
смысле слова, это—«такое умонастроеніе, 
при котором полагается предел человече
ским стремленіям и пережипаніям и этим 
пределом создается крепость и устойчи
вость»1. 11 этот позитивизм господствовал 
во всех сторонах • культуры. Вначале, 
очарованные прогрессом, люди не замеча
ли сухости и безжизненности своего міро- 
созерцація. Ио когда новый Бог челове
чества —прогресе, был призван на испы
таніе Штириером, Нищие, Достоевским, 
Чеховым, и когда он этого испытанія нс 
выдержал,сомленіе и тревога начали прони
кать п души. Прогресс, превратился в нуль 
при столкновеніи с трагедіей духа. И вот, 
начинают проскалыіьиють отдѣльные на
строенія и мысли, идущія против теченія. 
Первоначально скрытые н незаметные, 
они теперь стали сильным теченіем, все 
более и более усиливающимся. Под их 
натиском позитивная гибнет. Но гибнет 
он не только от внешней критики, ещо 
более разрушается он самокритикой. Он, 
приходя к результатам, не может свести 
концы с концами. Век зраваго смысла 
отжит.

Новые задачи, новые методы постиже
нія, новое строительство и творчество 
предстоят перед человѣком. И, возможно, 
в атом обращеніи ко всей полноте духа, 
как в глубь, так и в шпрь, есть залог 
успеха и преодоленія.

Обратимся, однако, к отдельным сторо- 
ронам культуры, чтобы уловить в их 
движеніи и развитіи настроенія и мысли, 
которыя образуют новое чувство и пони
маніе жизни.

В философіи наблюдается постепенное 
уклоненіе от прежняго гносеологизма, 
царствовавшаго почти 50 лет. Полное 
пренебреженіе проблемами метафизики н 
этики дало свой результат в примѣча
тельной зрелище: гносологизм Когена, 
Риккерта, Шурпе и др, в принципе от
вергающій всякую метафизику, пришел 
к сугубой метафизике Фихте-Гегелевскаго 
вида, но только в гносеологических масках. 
Этот неизбежный прорыв в метафизику, 
совершившійся уже два раза:—первый— 
с Фихте, Шеллингом и Гегелем, второй—

Ч И. Бердяев. Sub specie aeternitatis, стр. 
204.

ļ с Когеном, Риккертом и Шуппе1, ясно 
показывает, что метафизическія проблемы 
не устранимы.

Успех Бергсона, прагматистов, интуи
тивистов и т. д. ясно указывают на ост
роту метафизической проблемы.

Трансцендентализм, нормативизм, им- 
маннетизим,эминиріокритяцнзм и т.д.пред- 
станляют собой громадныя достиженія в 
гносеологіи и методологіи, и в этом—их 
большая заслуга в области философскаго 
творчества. По они превратились в «от
влеченныя начала», говоря языком В. 
Соловьева,—т. к. хотели часть истины 
выдать за' всю истину.

Эта неудовлетворенность односторонно
стью рождает в философіи новое настрое
ніе1. Это настроеніе хорошо отмѣчает Л. 
Шестов,. говоря: «псе вероятія за то, что 
царству Сократа приходит конец, что че- 
вечество откажется от эллинскаго міра 
истины и добра п снова вернется к забы
тому им Богу»2.

Прежній идеал философа, как безстра
стнаго, холоднаго изеледопателя міровых 
проблем, замѣняестя ныне типом мысли
теля страстнаго, бурнаго, проклинающа
го и ноющаго осанну, дерзскаго и нахаль
наго в обращеніи с міровыми проблемами. 
Прославляется и оправдывается дерзно
веніе, наскок, мощность ненависти, пре- 
зренія, страстп, отчаянія—словом, всей 
гаммы человеческих чувств.

Появился громадный интерес к вопро
сам творчества, мистики, психологіи без
сознательнаго3.

Шпре и глубже хочет стать философія. 
Не исторіей философій, а подлинной фи
лософіей, т. е. созидательницей жизни 
хочет она быть. Не в позиціи ищет она 
своей мощи, развитіе свое она хочет ве
сти не во времени, а в направленіи пер
пендикулярном времени, где основаніем 
для перпендикуляра является личность4. 
Не прикрепленіем себя к міровой данно
сти хочет усилить себя философія, а раз-

') Аскольдов. Внутренній кризис трансцен
дентальнаго идеализма. Вопр. фил. и псих. кн. 
125, стр. 789-791.

’) Л. Шестов. Potestas clavium. Русская 
Мысль. 1916, кн. I, П.

3) См., наир.. Логос, Вопросы филос. и пси
хологіи, Новые идеи в философіи, Вопросы те
оріи и психологіи творчества, труды Принса, 
Жанэ, Рибо, Харта, Фрейда и др.

4) Л. Шестов. Начали и концы, стр. 127.
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' дели в отрицаніи обычнаго добра. И эта 
«безнравственность», однако, ясно осоз
нается, как нравственность высшаго вида. 
И если обратиться к самим имморали- 

I стам, то увидите, что их разрушительная 
I работа идет под девизом служенія выс- 
' шему добру1.

Нормативная идеалистическая этика да
ла определенное завершеніе свое, в виде 
имманентной критики, придя к иммора
лизму. XX век пришел к имморализму 
отправляясь от категорическаго импера
тива. ' .

Общественное и личное бытіе лиши
лось устоев. Возникает проблема пере
смотра старых канонов.

Право, регуляція поведенія обществен
наго выростает в громадную силу и за
хватывает кладенія этики. Возрожденіе 
естественнаго права (Новгородцев, Покров
скій, ШтаммЛер, Пстражицкій) сметает 
старыя возвренія. Выростает новое пони
маніе права и нравственности:—первое 
разграничивает и регулирует жизнь обще
ства, вторая —только личности.

Реставрація старой идеи—естествен
наго права-—выдвигает проблему зтпче- 
каго обоснованія права2 и разграниченія 
сфер права и нравственности.

Пониманіе права как норм, регулирую
щих только внешнее поведеніе3, ныне, в 
особенности после работ Петражицкаго, 
уже сдано в архив, праву отдается 
веденіе внутренних переживаній и чувств 
суб'екта.

Психологическій диализ правовой нор
мы ясно показывается императивно-аттри- 
бутивный характер1. Если мы примем это 
за признак правовой нормы5, то у нас 
пет основаній выключать из области права 
нормы религіозныя, нравственныя, веж-

рывом с ней, преодоленіем ея и творче
ством иного'.

Этическія проблемы начинают освобож
даться от пга категорическаго импера
тива. Сильные удары, нанесенные добру , 
Ницше, Штирнером, Достоевским, рус- 
сними идеалистами, •— расшатали устои | 
прежней нравственности, безсиліе и ник- [ 
Чемность добра в вопросах трагических, 
а, значит, в самых серьезных, острых 
вопросах жизни, понизили веру в добро. 
Слышатся «безнравственные эголоса: «ду- 
мали-ли вы когда-нибудь, вы, добрые, 
стоит-лп добро действительно того, чтобы 
к нему стремиться? Не пустая-лп это 
мечта?..» (М. Штирнер), «великія эпохи 
нашей жизни начинаются тогда, когда 
мы пріобретаем смелость переименовать 
в добро то, что мы в себе считаем злом». 
(Ф. Ницше), «для чего познавать это 
чертово добро и зло, когда это стольнаго 
стоит?», (Ф. Достоевскій), «безнравственно 
говорить о «добре» перед ликом трагедіи» 
(И. Бердяев), «пусть меня судит бог,— 
у меня не хватает мужества поступить 
по совести» (А. Чехов) «добро не оправ
дало возлагавшихся на него надежд». ’ 
(Л. Шестов). И в самом деле. Душа кор
чилась в трагических муках саморазру
шенія и самосозиданія, в мучительной 
скорби по реальности, а ей говорплп, что 
надо любить ближняго, чтоб ему было 
тепло и сытно.

В безысходных положеніях трагедія духа 
добро пріобретало характер издевательства 
и насмешки. И чуткіе люди понимали, 
что нельзя говорить о добре там, где идет 
трагическая борьба духа за жизнь.

Добро годилось на мелкія поделки, на 
то, чтоб накормить нищаго, одеть голод
наго, простить врагу и любить обидчика, 
т. е. на все мелкое, ничтожное, для духа 
ненужное. И самое важное в жизни обхо
дись без добра.

Мы видели людей добродетельных, но 
с презреніем от них отворачивались. Можно 
было выполнить все предписанія добра и 
остаться Тупым ослом. И странно как-то 
пас привлекали образы «преступников», 
ненавидящих и проклинающих добро, но 
живущих титанической жизнью духа.

И вот родилось новое попиманіе добра: 
добро не в исполненіи правил, а в вы
соте духа. Подлинную нравственность уви- ;

') Н. Бердяев. Смысл творчества.

>) Письма Ф. Ницше къ д-ру Р‘о и des Со
доме! Маккай. Н. Штирнер, Бердяевъ. Трагедія 
и обыденность.

3) П. Новгородцев. Нравственный идеализм 
в философіи права. (Проблемы идеализма).

3) См. наир.. Е. Трубецкого. Лекціи по 
знцикл. праву.

4) Пстражицкій. Теорія права, т. I, стр. 63, 
70, 84, 85 сл.

5) Нужно строго разграничивать филоеофско- 
правовре изслѣдованіе от формально-юридиче
скаго. В то время, как для перваго сознаніе 
обязательности правовой нормы, вытекающее из 
ея аттрибутивпаго характера, вполне достаточ
но, для целей изследоваиія, для второго—оно 
моя:ет не имѣть ип какого значенія.
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лааости и т. д., что и делает Петра- 
жицкій1.

Таким образом область права расширяется 
до пределов, в которых находятся все че- 
лоиоческія отношенія. Вообще, виапмоотно- 
шенія всех видов,—религіозные, нрав
ственные, любовные, дружественныя, се
мейныя, правовыя и т. д.—все подлежат 
праву.

А. Петражнцкій выполни этот анализ, 
пришел к выводу, что нравственность 
может нанимать, да в действительности 
и занимает, только низшее положеніе в 
этических нормах. И ему пришлось от
метить историческій факт, до той поры 
игнорировавшійся, что прогресс в отноше- 
ніях заключается в переходе моральных 
норм (императивных)1 в правовые (пм-

*) Петражнцкій. Ibid., гл. I, § 5.
3) На самом доле также императпино-аттрн- 

бутивных. U правовом акте одно лицо (В) 
является суб'ектом аттрибутпва и об'ектом им
ператива, другое (А)—наоборот, объектом аттри- 
бутика и суб'ектом императива. Это можно 
изобразить так:

суб'ект императив об,ект------------- ------------- р».
А В

об.ект ' атгрибутив ~ суб.скт

Принадлежность (атрибутив) В (суб'екту при
надлежности) некоторых дѣйствій со стороны А 
(об'скта іірннаддикностн), является побужде- 
ніем (императивом) для А (суб'екта побужденія) 
совершить действіе ради В (об'скта побужде
нія).

В акте нравственном В является раздвоен
ным: суб'ект аттрибутива отходит к источнику 
Нормы (Богу, добру), а об'ект императива к 
человеку. Это изобразится так:

В об'ект 
суб'ект «*"сѴ'Л

А
об'ект ..._  Источник нормы

суб'ект
Принадлежность (аттрибугив) источнику 

нормы (суб'екту принадлежности) некоторых 
действій со стороны А (об'скта принадлежно
сти), является побужденіе»! (императивом) для Л 
(суб'екта побужденія) еоверіііигь действіе ради 
В (об'скта побужденія].

И действительно, и нравственных пережи- 
ваніях мы ясно сознаем и чувствуем, что. напр., 
наш ближній нс имеет права требовать от пае 
любви к себе, ио за то, ото требует от пас 
Бог или добро. Л любить мы должны именно 
ближняго. '1'. о., в то время как в правовом 
акте участвует только двое, в нравственности

ператнпио-шгтмбутивные).
Тиков был странный, но не устрани

мый, результат анализа прановых и нрав
ственных норм.

До сих пор, мы, наученные анархистами 
и моралистами думали, что наплучшій 
строй общества наступит при замене норм 

I правовых нравственными, прогресс лпч- 
! наго и общественнаго сознанія видели в 

этой замене. Здесь же столкнулись два 
ļ вагляда, одинаково убедительные и дока- 
’ нательные.

В области релпгіозных исканій снопа 
мощный импульс к проблеме. Появля
ются книги—характерныя по своему по
строенію—в роде Джемса (Многообразіе 
релпгіоннпго опыта), Гюйо ’ (Иррелигіоз- 
ность будущаго). Психологіи и философія 
религіи становятся дисциплинами дня.

Религіозныя проблемы освобождаются 
от гимназическаго отношенія. Их насле
дуют и изучают, а не хлопают по плечу. 
Росков,, Ревиль, Жираф де Ріалъ, Эйкен, 
Геффдинг, Бердяев, Булгаков, Эрн, Ч. 
Трубецкой, С. Трубецкой, В. Соловьев— 
вот имена людей, работавших в области 
исторіи, психологіи и философіи религіи. 
Раціоналистическая религіозность исче
зает. В религіозных переживаниях более 

; предпочитают интимность, неясность, сим
вол, образ, чем понятіе.

По характерно, отмечается ясный уклон 
в сторону индивидуалистическаго, твор
ческаго мистицизма. В то время как преж
ній мистицизм, имея свой источник в 
требованіях индивидуализма, приходил в 
конце, к 'отрицанію индивидуальности1, 
признанію ея ничтожности, и самый акт 
мистическаго опыта рисовал как уничто
женіе индивидуальнаго я, и безусловно 
отрицал творчество, как начало удаляю- 
щее, ныпешній мистицизм не противо
речит себе и хочет достигнуть реальности 
мистическаго переживанія путем творче
ства и индивидуализаціи <я».

Правда,опять-таки,нынешнее настроеніе 
может быть названо нерелигіозный. Да и 
сами мыслители утверждают это. Джемс 
приходить чуть-лн не к политеизму, в 
лучшем случае отожествляет Бога с су- 
блпминальным я, Гюйо—сам называет 
себя пррелигіовным, Геффдинг признает 

участвует трое, но характер самого отношенія 
не меняется.

’) Виндсльбапд. Исторія новой филос. т. I.
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ііріоритет этики, кик обосновывающей цен
ности, над религіей, как верой в сокра
щеніе ценности. Но эта*пррелнгіоаность 
(не атеизм) является таковой только с 
точки вренія уходящей культуры, р-лтч

В науке позитивизм и монистическій 
матеріаливм—ограниченнотсь, непознавае
мость, провозглашавшіеся Дюбуа-Реймон
дом, Геккелем и др.,—сменились стрем- 
леніем, не останавливаясь ни перед какими 
границами проникнуть в сущнось бытія, 
жаждой уловить пульс жизни, добраться 
до ея темнаго корня.

Все прежніе «законы» под натиском 
новых данных обращаются в ошибки. 
Принцип относительности, радіактивность, 
электронная теорія, теорія диссоціаціи 
атомов, неэвклидова геометрія п т. д.1 
внесли громадный переворот в научное 
мышленіе.

Громадное богатство новых фактов и 
изследованій настолько велико, что синте
зирующая мысль осталась позади и осно
вательно слышатся жалобы на эту страсть 
к собиранію фактов без синтеза.

Наука захватывает себе проблемы пре
жде принадлежавшія только метафизике 
и считавшіеся для науки недостойными.

Ивследованія Эйнштейна, Минковскаго, 
Пуанкаре—отнимают проблему простран
ства и временп, Лебон, Оствальд, Гельм, 
Кельвин, Рамзай—берут оптологическую 
проблему, Шульце, Метальников, Пав
лов психологическую и эврологическую.

Искусство давно уже и резко порвало 
с реализмом и натурализмом, символизм 
стал признанным. Однако нынешній сим
волизм не удовлетворяет, вернее, не спа
сает от трагедіи. Искусство наших дней— 
в лице А. Белаго, Метерлинка, А. Анд
реева, Ибсена, Чурлянпса, Пикассо, Скря
бина, Вячеслава Иванова и др.—тподошдо 
к какой-то грани, и за этой гранью кон
чается «вселенская мистерія».

Напряженность исканія, страстность 
борьбы, быстрая смена направленій,—вс? 
это —предвозвестники.

Искусство ясно и остро ставит проб
лему идеализаціи матеріи, творческаго

9 Гуревич. Великая научная революція. 
Хвольсон. Принцип относительности, Лебон, 
Эволюція матеріи, Оствальд. Натур-философія. 
Мордухай-Болтовской. Границы вселенной, Нов. 
ид. и физике, сб. 2, 5, 3. Нов. ид. в мат. сб. 3, 
5, 10.

преобразованія данности, рожденія космоса 
из мистическаго переживанія.

Кубизм, футуризм, символизм разру
шают матерію, дематеріализуют ее. Ile 
сладким лимонадом, а великим учите
лем и спасителем хочет быть искусство. 
Оно следуя, завету Эмерсона, хочет учить 
философіи, т. е. жизни. Красивое слово- 
творчество отжило свой век. Нынешнее 
искусство, посылая страстное проклятіе 
данности, реально преодолевает и создает 
новую землю и новое небо.

В общественных и политических воп
росах ещо большая растерянность, ещо 
большее разрушеніе.

Вера в прежнее изчезла, двигающая 
' сила—соціаливм идет на нет1. Теорети
ческая недостаточность его после работ 
стольких пзлследователей2, ясно сознана 
давно и жил он только в силу своего 
большого энтузіазма и веры, да и отсут
ствія других освободительных движеній. 
Кризис соціализма, выразившійся в ре
формизме в Германіи, в синдикализме во 
Франціи, полный отказ в этих движеніях 
от принципов соціализма3/ признаніе зна
чительности и все усиливающагося зна
ченія идейнаго фактора, требованіе не 
только соціальнаго цщ и психическаго пе
реворота4—все это даёт право сказать, что 
прежніе воззренія гибнут.

Основной канон соціализма, о гибели 
капиталистическаго общества, отрицается, 
если не прямо, то намеками6.

И ясно осознается, что без этическаго 
обоснованія не может существовать и дей
ствовать какое-либо соціальное міровоз- 
реніе.

Откровенное вознесеніе сковородки вместо

. 9 Конечно, надо различать между соціализ- 
мом и соціальными реформами. В то время как 
норное есть определенное воззреніе, второе есть 
только политико-экономическая грамотность, 
как говорить С. Булгаков (Два града). Но одно 
с другим не связано, а даже как показал А. 
Новгородцев («об общесвелеом идеале»), одно 
другому противоречит.

3) Бернштейн, Адлер, Масарик, Тугап-Бара- 
новскій, Зомбарт, Струве, Булгаков, Новгород
цев, И. Барт, Ковалевскій, Кареев, Валенти
нов, Сорелъ, Берт, Лягардедь, Филипович, 
Вольтманн и др.

9 См .А. Новгородцев «Об общественном идеа
ле».Вопросы философіи и психологіи кн. 137-138.

9 Базаров. О конечных целях. Летопись. 
1916. кн. -.

9 Жорео, Бернштейн, Зомбарт, Тугак-Ба- 
раповскій.
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кадильницы и юбки, вместо креста,—го
воря словами Карнейля,—приводит только 
к гибели всякаго освободительнаго дви
женія.

Движеніе против соціализма, начавшееся 
уже давно, благодаря міроным событіям; 
войне и русской революціи, только уси
лилось. Соціаливм скомпрометировал себя 
при столкновеніи с серьезными задачами и 
вто было последним ударом, добившим его. 
Соціаливм уже еле дышет я скоро сойдет 
на нет.

Сводя все эти признаки нашей плохи 
в одно получаем: нормы и веленія разума 
не пригодны для духа, вей развитіе в 
атом направленіи привело к ясному со
знанію недостаточности, отвлеченности 
зтих начал.

Мы вступаем в эпоху новаго культур
наго строительства. Возможно, что и здесь 
мы снова впадаем в рабство у имма
нентных законов культуры, но одно ясно- 
подлинная свобода не затемняется ника
кими идеями и не вытравима из чело
века.

В новую культуру мы вступаем с Аль- 
ным оружіем.

Разрушеніе культуры разума шло под 
ваиаменем освобожденія духа от всех за
претов.

Поэтому я попытаюсь, хотя-бы общих 
чертах, выяснить проблему свободы, исхо
дя из матеріала добытаго предыдущим 
ивследованіем.

Проблему свободы нельзя, однако; раз
сматривать обособленно от проблемы твор
чества и индивидуальности.

Эти три проблемы: творчества, индиви
дуальности и свободы, нераз'едвнимы, и 
решеніе одной из них есть решеніе и 
остальных. «

Творчество без творящаго индивидуума, 
или индивидуальности (даже коллектив
ной), без суб'екта творчества—невозмож
но. Persona рѳгеопшш—необходима. А т. 
к. творит только нндивидум, то и твор
чество может быть только индивидуаль
ным. Творчество без свободы, творчество 
по закономерности, предусмотренное не 
есть творчество, а только воспроизведеніе. 
Зависимость от чего-или кого-либо в са
мом процессе творчества уничтожает цен- 
ность творчества. В этом случае творче
ство будет принадлежать тому, кто задал 
для выполненія, процесс творчества. Но

или его мы должны мыслить свободным 
в творчестве, или же, продолжая устано
вленіе зависимости ad infinitum, принуж
дены будем вовсе отказаться от самого 
понятія творчества.

Сущность индивидуальности заключа
ется в ея особенности, различіи от дру
гих. Особенность, различіе не может быть 
определено без их проявленія. Индивиду
альность, чтоб быть таковой, должна про- 

і явиться, активно заявить свое существо
ваніе. Только действуя, созидая, она прі- 
обретает свое бытіе. Поэтому в индиви
дуальности действіе создает бытіе и сущ
ность индивидуальности в активности. 
Активность общая и тождественная во 
всем может создать только общность и 
тождественность; для созданія индивиду
альности необходима индивидуальная ак
тивность. Индивидуальная же активность 
есть творчество.

Если индивидуальность не свободна, 
зависима в своей сущности от своего на
чала, то тогда начало пріобретает инди
видуальность. Если же и его об'явить 
зависимым в индивидуальности, то тогда 
мы попадем опять in infinitum. Т. о. 
если индивидуальность существует, то 
только свободная.

Свобода может быть пассивная и ак
тивная. Первая есть независимость от 
всего, только потому что все пли вообще 
не существует или для—нее нс сущест
вует. Такая свобода замыкается в суб‘- 
екте, она не может быть выявлена и не 
моясет быть осознана, т. к. пет об'екта. 
Свобода может быть только свободой, че
го, от чего и для чего. Свобода an sich— 
безсмыслица. Поэтому пассивная свобода 
будет свободой—в—себе есть только го
лое понятіе, без содержанія. Даже наше 
понятіе о пассивной свободе пріобретено 
из знанія свободы активной, лишенной 
своего содержанія. * Свобода—-в—себе не 
могла бы быть познана.

Свобода активная есть не отчужденіе 
от другого, а общеніе с другим. Общеніе 
же есть выявленія и утвержденіе себя, 
как сущаго. Утверждать же себя как 
сущее можно только активностью’. А т. к. 
всякая активность есть творчество инди
видуализма и индивидуальное твочество, 
то активная свобода есть творчество1.

‘) Отсюда слѣдует, что проблема свободы 
воли есть, иными словами, проблема творчества.
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Свобода общаго, всего превращается в 
свободу пассивную, т. к. у нея не оста
ется об'екта. Для всего нет другого. А т. 
к. свобода предполагает другое, то она не 
может быт свободой только всего; а, зна
чит, дольжна быть свободой частя, по 
части не тождественной с другой частью, 
т. к. иначе они сольются. Слѣдовательно, 
свобода может быть только свободой инди- 
дуальной части.

Таким образом, получаем, что творче
ство может быть только свободным и 
индивидуальным, индивидуальность—толь
ко творческой и свободной, свобода- толь
ко творческой и индивидуальной.

Сущностью индивидуальности оказы
вается творчество и свобода. Поэтому 
возникает проблема о совместимости сво
боды с обязанностями, нормами.

Нравств. обязанности вообще, по своим 
об'ектам, могут бытя трех родов: обязан
ности к самому себе, к людям и выс
шему началу (Бог, добро, прогресс и т. д.).

Обязанность (императив) вытекает ив 
сознанія принадлежности (аттрибутива) 
действій кому-то. Поэтому обязанность, 
как имеющая пмперативно-аттрибутпвпый 
характер должна быть отнесена к обла
сти права. Если бы нравственныя обязан
ности отличались бы чем-лпбо от пра
вовых1, то тогда это разсужденіе было бы 
к ним не применимо. Т. к. императивно- 
аттрибутивныя отношенія' могут быть при 
условіи, что императив и Яттрибутив по
переменно возлагаются на суб‘ектов отно
шенія2; то обязанность одного предпола
гает и обязанность другого.

Т. о. если существуют обязанности к 
высшему началу (Богу и т. д.), то и у 
высшаго начала есть обязанности. Т. о. 
человек имеет некоторые права на высшее 
начало и это последнее имеет обязанности 
по отношенію человека.

Однако, по отношенію к Богу и добру 
установленіе отношеній права и обязан
ности лишает нравственный поступок 
ценности.

Точно также и обязанности по отноше-

*) См. прим, на стр. 8.
а) А это необходимо, т. к. в противном слу

чае будет с одной стороны полная закреплен
ность без прав. А правовый акт может совер
шаться только при наличіи хоть шіпітиш’а 
права см. Гессен. Философія наказанія, Е. Тру
бецкой. Лекціи по эпцикдоп. права, Петражиц- 
кій. Теорія права.

нію к людям, устанавливают право и 
обязанность и тем самым лишают нрав
ственное отношеніе этической ценности.

Кроме того, всякая обязанность есть 
запрещеніе свободы, ея порабощеніе. А 
нравственность без свободы или даже при 
ограниченной свободе теряет свой смысл1.

Следовательно, пли есть обязанооти, ио 
нет нравственности, пли есть нравствен
ность, но нет обязанностей.

Нравствен, обязаанность, во первых,— 
устанавливает безнравственное право, по 
вторых, уничтожает ценность нравстен- 
наго поступка.

Отсюда надо заключить, что истинная 
нравственность не может состоят из нрав
ственных обязанностей. Но если нельзя 
обосновать нравственность на долге, обя- 

■ванности, то надо отыскать другой фун- 
даметн. Таким фундаментом может явиться 
только одно: волевой акт—я хочу.

Задача нормативной этики заключается 
в подысканіи основанія для долга, обя
занности, пормы. Долг непременно ста
вит вопрос: почему? И вот ученые мора
листы отыскивают основаніе для этого 
долга, хотят даті> ответ на вопрос.

Я не буду разсматривать утилитарн- 
стическую мораль т. к. критика ея, далее 
с точки вренія нормативной этики, безу
словно верна.Утилитаристическая мораль 
по существу есть игнорированіе нравствен
ной проблемы.

Я обращусь к обоснованіям морали, 
исходящей из понятій Бога, категориче
скаго императива, summum bonum’a, 
воли и власти, эгоизма и т. д.

Все моралисты2, желая дать ответ на 
вопрос: почему должно поступать так-то, 
дают ответ обычно такого рода: потому 
что такое поведеніе санкціонировано Бо
гом, императивом,'разумом и т. д.

Ну а что санкціонирует эти принципы, 
где они черпают свою силу, чтоб быть 
в состояніи утверждать должность пове
денія?

Напр., я должен помоч ближнему, по
тому что так повелевает мне категори
ческій императив, который имеет, что

Если нравственная свобода ограничена, 
то ценность нравственнаго поступка переходит 
па того, кто приказал так или иначе поступить, 
т. о. для человѣка, если он ограничен в свободе, 
нравственность перестает быть таковою.

а) Сюда же я включаю и имморалистов, уста
навливающих обязанности.
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правилом'моего поведенія должно быть 
то, что может стать всеобщим законом. 
А почему я должен следовать ятому пра
вилу? Потому, что так повелевает наш 
разум. А почему я должен следовать ве- 
леніям разума? Потому что только тогда 
возможны нравственныя отношенія между 
людьми, т, е. только тогда я буду помо
гать ближнему.

Т. о. совершается порочный круг. Вы
сшій принцип сам не может быть обо
снован. Он должен черпать свою силу в 
себе. Обычно эту силу он берет ив того, 
что может оправдать и об'явить как долж
ные поступки, которые безсознательно 
оправдывало чувство. Должность поведе
нія вытекает из принципа нравственности, 
принцип же нравственности черпает свою 
силу ив того, что оправдывает поведеніе, 
относительно котораго возникает вопрос о 
должности.

Вот почему так расходятся моралисты 
во взглядах, определяя принцип нравствен
ности. Принцип отыскивается и опреде
ляется согласно тому,—оправдывает и 
обосновывает ли он определенное поведе
ніе. А т. к. поведніе определяется инди
видуальной склонностью, то и принципы 
моралистов могут только характеризовать 
их самих.

Этика долга, обязанности, вообще обо
снованіе правил поведенія, па этого круга 
вырваться не может. Оно всегда будет 
давать определеніе idem per idem.

Делая выводы, получаем: этика не 
может быть ученіем об обязанностях, пра
вилах, нормах. Обоснованіе нравствен
ности на норме, обязанности, долге—не
выполнимо. Поэтому возникает проблема: 
чему учит этика и как обосновать нрав
ственное поведеніе?

Чего мы хотим от нравственности? От 
нравственности мы хотим спасенія и 
укрецленія своего я. Мы ищем такой де
ятельности, которая вводила бы пас в 
сущность подлинной жизни и делала нас 
интимно близкими ей. Нравственность, со
гласно нашему требованію, есть деятель
ность творческая, устанавливающая связь 
нашу с подлинной реальностью. Нрав- 
ственііыя исканія и страданія обусловли
вают изолированность, оторванность от 
жизни невозможностью установить связь.

Но может ли простое исполненіе дол
жнаго установить эту связь? Нет не мо

жет! Проникновеніе л глубины жпзни, 
достиженіе подлинной реальности возмож
но неподчиненіем себя міру (что делают 
обязанности), а преодоленіем его и твор
чеством.

Нет! Подлинная нравственность не 
имеет дела с добром. Добро должно быть 
окончательно изгнано из области духа. 
Добро—понятіе общественное, правовое, а 
не личное.

Подлинная этика не занимается уче
ніем об обязанностях, нормах, предпнеа- 
ніях. Этика не учит добру, т. к. для духа 
нет добра и зла, а есть только творче
ство.

Этика-есть ученіе о спасеніи инди
видуальности, она учит свободе и твор
честву.

И потому нравственным надо назвать 
творчество и созиданіе себя, а добро и 
зло отдать праву.

Добро в нравственности пытаются спа
сти разграпиченіем между формой п со- 
держаніем нравственности, об‘являя по
следнее задачею. Но это разграниченіе 
есть насмешка и издевательство над нрав
ственным чувством.

Из ребятишек котлетки делают, а мо
ралист вас утешает—это ведь только 
содержаніе, ведь важно, что делая кот
летки из ребятишек, он чувствует долг 
обязанность, ну, а, в конце концов, с 
прогрессом нравственности он перестанет 
наниматься этим.

Если сущность нравственности выра
жается в исторіи в виде сознанія долга, 
а этот долг, есть долг поварскаго искус
ства в приготовленіи детей, то лучше с 
такой нравственностью дела не иметь. 
Лучше не исполнять велепія долга и быть 
безнравственным.

Надо ясно и определенно осозпать, что 
большая часть людей жпвет, не сталки
ваясь и не поднимая вопроса нравствен
ности. Обычный, средній человек доволь
ствуется своей ЖИЗНЬЮ, о преодоленіи ея 
он не много думает, и творчества для 
него нет.

Исполненіе обязанностей не приводит 
нас к жизни. Только в редкіе моменты 
трагедіи духа поднимается средній чело
век до нравственности.

И только тот, вся жизнь котораго есть 
страстное исканіе и борьба, мучительное 
творчество и разрушеніе, только тот под-
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л и ицо живет нравственной жизнью. Вот 
почему наше нравственное чувство оправ
дывает и преклоняется перед Сатаной 
Мильтона, Каином Байрона, Заратустрой 
Ницше, Карамазовым, Ставрогиным, Ра
скольниковым Достоевскаго. Вот почему 
возможен нравственый суд над добром.

Итак, только творчество самаго себя, 
созиданіе истинной жизни духа, достиже
ніе реальнаго бытія—есть область нрав
ственности.

Взаимоотношенія же между людьми: 
любовь, дружба, жалость, все это принад
лежит разделяющемуся на право позитив
ное, интуитивное и естественное.

Для этики творчества принципом явля
ется волевой акт творческаго я. Реаль
ность волевого акта ясно ощутима всеми 
существами, его не надо указывать. Силу 
(нравственную) волевого акта не надо 
оправдывать, она устраняет вопрос: поче
му. Я хочу—на это нельзя спросить, по
чему? Принципы .нравственности, исхо
дящіе из долга, могут быть реально из
житы п осознаны только высоким созна- 
ніем. Я хочу,—есть первое реальное пере
живаніе.

Идея добра также может быть воспри
нята только разумом, нужна работа духа 
духа высокого для уясненія этой идеи. 
Идея свободы, а, вернее творчествѣ ре
ально изживается всяким живым суще
ством, и даже есть начало его жизни.

Вот почему принцип: я хочу—волевой 
и творческій1 может служить принципом 
этики.

Могут сказать; но этот принцип оправ
дывает безнравственные поступки. По 
принцип:’я хочу—может вести только к 
творчеству, а относительно творчества 
можно поднять вопрос о ценности, но не 
о безнравственности. К творчеству не при
менимы категоріи добра и зла.

Здесь поднято слишком много проблем,

чтобы можно было, не только не разре
шить, ио даже поставить в всей полноте 
в этой небольшой статье. Но основный 
вывод я делаю такой:

Сколько бы ни исполнять предписаній 
морали, сколько ни любить своих ближ
них, жертвовать им, служить или посвя
тить им всю жизнь: сколько ни выпол
нять требованія долга—этим мучительной' 
трагедіи духа не разрешить, свое созна
ніе не успокоить.

Трагедія преодолевается только победой, 
а победа над трагедіей есть творчество.. 
Творчество научит нас смысл и ценность 
вкладывать и искать не в міре даннаго, 
а в космосе заданнаго, не в имманентно
сти, а в трансцендентности.

Только сотворя себя, общество п мір, 
преобразив жалкое безобразіе жизни най
дем мы исход от жгучаго страданія сво
ей никчемности и ненужности. Трагедія 
оторванности от трансцендентнаго этим 
отменяется.

Вот почему необходимо ясно осознать, 
что исполненіе долга, требуемое правом1, 
необходимо для жизни общественной, но 
для индивидуальности она не имеет цен
ности и смысла2. •

Новая культура создает человека Силь
наго, свободнаго, творческаго.

Вековечное проклятіе человека, который 
ищет жизнь, а не живет, в оторванности 
от темнаго корня жизни. И может быть 
в творчестве обретается жизнь.

Есть предвозвестники! Тьма развевает
ся на востоке. То но утренняя-лп заря?

Александр Усов.

•) Право, конечно, я понимаю здесь не как 
позитивное право только, а и как интуитивное, 
так и естественное.

3) К сожалонію, я не имѣл в своем распо
ряженіи необходимых ниг, а поэтому все ссыл 
ки сдѣланы без указанія страниц, по намяти.
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изъ корейскихъ пъсенъ
о Родинѣ и Свободѣ.

Разлрца съ родиной.
(Пѣснь скитальца).

(Почти дословный переводъ, съ сохране
ніемъ размѣра стиха, патріотической пѣсни, 
распространенной среди зарубежныхъ ко
рейцевъ).

Впередъ, впередъ, и все впередъ! .
Тебя покинувши, — впередъ!

Мелькаетъ мысль и вѣрю я:
Возмездья часъ найдетъ чередъ, 
Теперь же въ путь,/ и все впередъ!
Тебя покинувши, — впередъ!

Отнынѣ впредь на много лѣтъ
Разлука, намъ судьбой дана, 
Но все, чѣмъ грудь моя полна, 
Тебѣ одной — вотъ мой обѣтъ!

. Оставь же скорбь свою о мнѣ.:
Вѣдь все тебѣ,

Любовь моя!

— 15 —9



Впередъ, впередъ, и все впередъ!
Тебя покинувши, — впередъ!

Привѣтъ прощальный передавъ, 
Направлю путь куда-нибудь: 
Сибирскихъ тундръ, Маньчжурскихъ горъ 
Извѣдавъ трудности пути,

Придется мнѣ все вдаль итти, 
Скитаясь призракомъ какъ воръ. 
Но гдѣ бы ни былъ я. тебя 
Не разлюбить мнѣ никогда!

И ты люби меня всегда, 
Люби всегда, 

Любовь м°я!

&
Впередъ, впередъ, и все впередъ! 
Тебя покинувши. — впередъ!

Разлуки пробилъ тяжкій часъ!
Съ пустой рукой иду сейчасъ, 
Но время минетъ, и, клянусь, 
Съ. Свободы Знаменемъ вернусь!

И на лицѣ, столь полнымъ слезъ, 
Увидишь вновь разлитый миръ.
О, не страшись же бурь и грозъ. 
И снова жди меня на пиръ!

Пройдутъ года, свиданья часъ 
Придетъ для насъ, 

Любовь моя!

F. Л.
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Къ исторіи китайскаго разговорнаго языка.
Синологи уже давно начали изу

чать какъ китайскую литературу, такъ 
и раагрворную рѣчь китайцевъ, по 
когда и при какихъ условіяхъ обра
зовалась разница между литератур
нымъ и разговорнымъ языками въ Ки
таѣ, нѣтъ у насъ еще никакихъ из
слѣдованій.

Образованіе такъ называемаго ман
даринскаго нарѣчія или гуань-хуа 
приписываютъ нерѣдко времени цар
ствованія монгольской династіи 
(1206 —1368), когда появились пер
выя драмы па разговорномъ китай
скомъ языкѣ. Хотя уже извѣстный 
конфуціанскій философъ Джу Си 
(1130 — 1200) объясняетъ древніе 
классическіе тексты при помощи 
разговорныхъ словъ, но онъ не приво
дитъ пи разговорныхъ фразъ, ни грам
матическихъ частицъ. Однако языкъ 
выше упомянутыхъ драмъ по лексиче
скому составу и грамматическому 
строю отличается отъ литературнаго 
слога уже па-столысо, что онъ не могъ 
образоваться въ теченіе только нѣ
сколькихъ столѣтій. Съ другой сторо
ны, литературный языкъ, какъ извѣст
но, сохранилъ грамматйческій строй 
временъ Конфуція (551—479 до Р. 
Хр.), и такъ какъ, по мнѣнію языковѣ
довъ, каждый языкъ преобразовывается

и измѣняется въ продолженіе прибли
зительно 500 лѣтъ, то уже во вре
мена Ханьской династіи (отъ 206 до 
Р.Хр. до 220 по Р. Хр.,) должна была 
быть болѣе или менѣе значительная 
разница между литературнымъ сло
гомъ и живой разговорной рѣчью.

Полное собраніе буддійскихъ книгъ 
на китайскомъ языкѣ, изданное не
давно въ Японіи, проливаетъ новый 
свѣтъ на исторію мандаринскаго на
рѣчія , такъ какъ буддійская школа 
чань-дзунъ (Dhyana), какъ видно, рас
пространяла свое ученіе при помощи 
книгъ на разговорномт> языкѣ. Такимъ 
образомъ въ пашемъ распоряженіи 
имѣются теперь мандаринскіе тексты 
съ самаго начала 9-го вѣка, образцы 
которыхъ обнародовалъ французскій 
синологъ Г. Масперо (Непгі Maspero) 
въ своемъ сочиненіи: «Sur quelques 
textes anciens de cliinois parle» въ 
журналѣ: «Buļletin d’ Ecole Fran- 
caise d’ Extreme—Orient. T. XIV, 4, 
Hanoi 1914». Сравнивая упомяну
тые матеріалы съ данными фонетики 
іі діалектологіи, мы получаемъ болѣе 
правильное представленіе о постепен
номъ развитія разговорной рѣчи.

Слово Ж то у, голова, встрѣчает
ся въ качествѣ суффикса именъ су
ществительныхъ, во всѣхъ нарѣчіяхъ
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китайскаго языка (см. Манд, грамм, 
лекц. 10, 5) и является поэтому 
однимъ изъ пенныхъ характерныхъ 
признаковъ разговорной рѣчи. Вмѣ
стѣ съ этимъ суффиксомъ распро
странены также мѣстоимѣнія ЭД в у о, 
я, и ні (вмѣсто Ж см. Манд, 
грамм. 116 стр.), ты, которыя въ 
литературномъ слогѣ соперничаютъ 
еще съ многочисленными синонимами. 
Нѣкоторыя фонетическія и синтак
тическія уклоненія въ Шанхайскомъ 
и хаккаскомъ поднарѣчіяхъ не мо
гутъ служить исключеніемъ изъ об
щаго правила о распространеніи 
этихъ мѣстоименій. Упомянутыя три 
слова, общія всѣмъ современнымъ 
нарѣчіямъ китайскаго языка, мы имѣ
емъ право искать уже приблизитель
но около Ханьской династіи, когда, 
по всей вѣроятности, еще не было 
большой разницы между діалектами.

Что касается происхожденія этихъ 
двухъ мѣстоименій, то ЭД в у о, я, 
изображаетъ вооруженнаго воина, 
слѣдовательно, означаетъ мужчину, 
въ то время какъ н ія, ты, фоне
тически приближается къ слову 
н у і3, женщина, которое въ клас
сическихъ книгахъ дѣйствительно 
замѣняетъ мѣстоименіе второго лица. 
Эти своеобразныя значенія упомя
нутых!. словъ врядъ ли являются 
простою случайностью, такъ какъ 
Г. фонъ деръ Габеленцъ (І)іе 
Sprachwlssenschaft, 2 изд. 306 стр.) 
находить извѣстную связь между сло
вами «ты» и «женщина» также въ 
другихъ языкахъ.

Вторымъ послѣ то у суффиксомъ 
именъ существительныхъ является 
слово ЯР зы, сынъ, встрѣчаемое въ 
этомъ значеніи во всѣхъ другихъ 
діалектахъ, за исключеніемъ только 
Юэскаго нарѣчія. Въ мандаринскомъ 
нарѣчіи преобладаетъ суффиксъ зы,

ужо съ 9-го вѣка, въ то время какъ 
въ юго-восточныхъ діалектахъ встрѣ
чается чаще старое окончаніе т о у. 
Поэтому мы видимъ, что въ девя
томъ вѣкѣ существовала уже значи
тельная разница между мандарин
скимъ, Ускимъ, Миньскимъ и Юэ- 
скимъ нарѣчіями, и что послѣднее 
отдѣлилось раньше всѣхъ отъ дру
гихъ говоровъ китайскаго языка. 
Теперь мы можемъ также объяснить 
такія слова, какъ манджурское 
к у к з і (напѣвъ) и монгольское х у к- 
ņ і, которыя являются заимствован
ными съ китайскаго іШ ЯР цуі-зы 
(к ук-цы). Нѣтъ сомнѣнія, что суф
фиксъ з ы появился уже въ то вре
мя, когда въ мандаринскомъ нарѣ
чіи произносились еще окончанія к, 
т и п, но когда именно мандарин
ское нарѣчіе утратило упомянутые 
конечные звуки, намъ еще неиз
вѣстно. Хотя въ 11 -мъ вѣкѣ китай
скіе ученые еще точно различаютъ 
окончанія к, т и п, но въ извѣст
номъ Сихяскомъ словарѣ, состав
ленномъ въ 1190-омъ году, тран
скрибируются Сихяскія слова ки
тайскими іероглифами уже безъ упо
мянутыхъ конечныхъ звуковъ. (В. 
Laufer, The Si-hia Language, a study 
in Indo-chinese philology).

Суффиксъ Я. ол> считали ста
рые синологи новымъ явленіемъ въ 
разговорной рѣчи и почти только 
особенностью одного Пекинскаго 
діалекта, но потомъ оказалось, что 
этотъ суффиксъ встрѣчается но толь
ко во всѣхъ говорахъ мандаринскаго 
нарѣчія, по и въ Вэньджоускомъ 
поддіалектѣ Ускаго нарѣчія (Манд 
грамм. Лекц. 10, 3). Г. Маснеро 
нашелъ слова съ этимъ суффиксомъ 
уже въ текстахъ 9-го вѣка, но сом
нѣвается еще въ значеніи слова б л», 
такъ какъ почти всѣ примѣры его
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относятся [къ непонятнымъ теперь 
терминамъ кулинарнаго искусства. 
Что же касается слова ЗЙЙ мао- 
ол’, кошка, то это будто можетъ 
быть также уменьшительнымъ сло
вомъ. Такъ какъ суффиксъ ол1 об
разовался уже въ то время, когда 
между мандаринскимъ и Ускимъ на
рѣчіями была еще болѣе тѣсная 
связь, то, по-моему, нѣтъ у насъ 
никакой причины сомнѣваться въ 
существованіи суффикса бл> уже въ 
девятомъ вѣкѣ. Слово ЖЙ, въ зна
ченіи просто кошка, встрѣчается не 
только въ Сычуаньскомъ (шао-гі, 
А. Grainger, Western Mandarīn, 336 
стр.), но и въ Вэньджоускомъ (шоа- 
n, Montgomery, Wenchow Dialect) 
поднарѣчіи, и, слѣдовательно, при
няло суффиксъ уже давно. Точно 
такъ же и другой примѣръ Г. Мас- 
перо ЖЙ, жужубъ, соотвѣтствуетъ 
Пекинскому зао-бл», заимствован
ному уже давно манджурами (с о р о; 
срав, еще: #ЕЙ тао-бл5, тор о ' 
персикъ, и Шй дао-бж, доро, 
дорога).

Итакъ отъ общо китайскаго раз- ; 
говорнаго языка отдѣлилось сначала 
Юэское, потомъ Миньское, и, нако- ' 
нѳцъ, Ускоо нарѣчіе, болѣе близкая . 
связь котораго съ мандаринскимъ 
нарѣчіемъ подтверждается еще други
ми фактами. Такъ напримѣръ, ман
даринское мѣстоименіе третьяго ли
ца ІЙ та и частица множественнаго 
числа ІН мбн встрѣчаются также 
въ нѣкоторыхъ говорахъ Ускаго на
рѣчія, между тѣмъ какъ слово ^ЧІЙ 
бій-гб, другой, Шаньдунскаго го
вора имѣетъ Ускій опредѣлительный , 
суффиксъ Ій гб, вмѣсто мандарин- ' 
скаго ЙІ) ді. По главнымъ доказа- . 
тельствомъ болѣе близкаго сродства | 
послѣднихъ двухъ нарѣчій является 
утрата въ обоихъ конечныхъ зву- |

ковъ к, т, п и м.
Я однако не могу согласиться’съ 

мнѣніемъ Г. Маспѳро, что разговор
ные тексты 9-го вѣка представляютъ 
собою будто еще общій китайскій 
разговорный языкъ, а не спеціально 
мандаринское нарѣчіе. Такія слова, 
какъ: ЖИЙ цб-гб, этотъ, ЭДИН на
го, который, шбн-мо или 
(+Й шы-мо, что, №Й зуо-мо 
(теперь &Й збн-мо), какимъ об- 

і разомъ, ЖЙ цб-мо, такъ, столь, 
вопросительная частица Й м о, оп
редѣлительный суффиксъ Й ді (тѳ- 
перь Й-І ді) являются какъ разъ 
характерными словами гуань-хуа и, 

I сколько намъ извѣстно, вовсе не 
встрѣчаются въ другихъ нарѣчіяхъ, 

і Къ такимъ же словамъ можно еще 
отнести частицу прошедшаго време
ни Т ліао, вспомогательный гла
голъ & шы, быть, и вопроситель
ное мѣстоименіе II шуі, кто, такъ 
какъ въ другихъ нарѣчіяхъ эти сло
ва примѣняются рѣже и не явля
ются общими для всѣхъ говоровъ. 
Если ученые буддисты 9-го вѣка 
пользовались только главнымъ на
рѣчіемъ разговорнаго языка, то въ 
этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, 
такъ какъ также беллетристы послѣд
няго времени пишутъ драмы и ро
маны почти только на гуань-хуа.

Рядомъ съ главнымъ мѣстоиме
ніемъ третьяго лица ІЙ та, встрѣ
чаются въ упомянутыхъ буддійскихъ 
текстахъ изрѣдка еще і и Ж 
ц’уі, которыя соотвѣтствуютъ со
временному Миньскому і, Юэскому 
Жц’уі и Ускимъ ІР і и М ц’і. И 
такіе примѣры вовсе не говорятъ 
еще въ пользу одного общаго раз
говорнаго языка въ 9-омъ вѣкѣ. ..

Мѣстоименіе Ж цб4 изображается 
еще Ж и %, и является, очевидно, 
дальнѣйшимъ развитіемъ литератур-
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наго служебнаго слова цб3, ко
торое ужо съ 7-го вѣка играетъ 
иногда роль указательнаго мѣсто
именія. Вопросительное мѣстоименіе 
ЭД на3, который, Г. Маспѳро про
изводитъ отъ литературной вопро
сительной частицы ЭД но, и кон
статируетъ повое значеніе этого сло
ва уже съ 5-го вѣка. Разговорная 
вопросительная частица ІЙ мо по
явилась въ литературѣ съ начала 
'Ганской династіи, т. о. съ 7-го 
столѣтія. Вышепомянутый опредѣ
лительный суффиксъ № ді или Й ді 
Г. фонъ деръ Габеленцъ считаетъ 
видоизмѣненіемъ литературнаго 21 
і,і ы, по Г. Маспѳро оспариваетъ такое 
объясненіе; однако въ самомъ дѣлѣ 
ни гипотеза Габеленца, ни возраже
ніе Маспѳро не подтверждены без
спорными фонетическими правилами.

Г. Маспѳро приводитъ много ста
ринныхъ разговорныхъ словъ съ пре
фиксомъ И а, который констатиро
ванъ въ китайской письменности уже 
со временъ Цпньской династіи (221
206 до ІЛ Хр.). Б. Лауферъ дока
зываетъ, что звукъ а является об
щимъ индо-китайскимъ-суффиксомъ, 
который въ китайскомъ языкѣ опре
дѣляетъ преимущественно слова, 
означающія людей (The preli х а in

the Indo-chinese languages. Journal 
of the Royal Asiatic Society. London. 
1915). Насъ здѣсь интересуетъ при
веденное Г. Маспѳро слово а
с і у іг (*(х)о-хіун’), старшій братъ, 
которое заимствовали также манджу- 
ры (ах Ян). Такимъ же образомъ 
отъ китайскаго PIW а-гб получи
лось манджурское аге. Этими при
мѣрами подтверждается тотъ фактъ, 
что префиксъ а существовалъ нѣкогда 
также въ сѣверо-мандаринскомъ на
рѣчіи, и что поэтому онъ не можетъ 
считаться особенностью только юж
ныхъ говоровъ, сохранившихъ этотъ 
суффиксъ еще до нашихъ дней.

Эти немногочисленные примѣры нс 
даютъ намъ, конечно, еще полной 
картины развитія китайскаго разго
ворнаго языка, но и эти данныя от
крываютъ намъ новые горизонты въ 
китайской филологіи. Во всякомъ 
случаѣ начало своеобразной разго
ворной рѣчи намъ нужно искать но 
во времена Юаньской, по скорѣе 
Ханьской династіи. Если это такъ, 
то до 9-го вѣка но могъ сохраниться 
въ такомъ большомъ государствѣ, 
какъ Китай, одинъ общій разговор
ный языкъ, безъ значительныхъ діа
лектическихъ особенностей.

Проф. ІГ. Шмидтъ.



Закон.
В безумном небѣ алмазны цѣпи 

Оплетенья ярких, блестящих звѣзд. 

Безмолвны степи, 
Я^-в темном склепѣ, 
Я—образ чьих-то бездонных грез.

Но наклоняясь над океаном 

Я зажигаю свою зарю.,.
Во снѣ тумана —

Ярик урагана
И свѣт алмазный во тьмѣ творю.

Вѣка неволи, нѣмых томленій...
И смерть Владыки. И миг раба. 
Мечта моненій
И низверженій
И солнце в безднѣ—моя судьба.

Ф. Цамышнюц.
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КЪ ХАРАКТЕРИСТИКѢ ОТНОШЕНІЙ ЯПОНІИ КЪ ЕВРОПЕЙ
ЦАМЪ ВЪ ПЕРІОДЪ ПЕРВАГО ЗНАКОМСТВА1.

Члены Японскаго Азіатскаго Общест
ва на одном из своих собраній обратили 
вниманіе на жизнь и деятельность Ва
танабе Нобору, или Кадзана, как он 
чаще назывался. Ватанабе был одним 
из самых ранних піонсров западнаго 
просвещенія и цивилизаціи в Японіи и 
одним из тех смелых талантливых му
жей, которые известны были под име
нем голландских ученых и которые так 
хорошо подготовили почву в начале 
XIX столетія для реформ Мейдзи.

Его жизнь, подобно остальным его 
друзьям единомышленникам, прошла в 
сравнительной неизвестности. Кроме не
скольких трудов, обративших на себя 
вниманіе соотечественников, он еще, 
выражаясь фигурально, созидал фунда
мент для новаго зданія, совершенно не 
предполагая, что на этом его скромном 
фундаменте суждено было возвыситься 
великолепному сооруженію2. Если бы 
ему было известно, как велики были 
результаты его трудов, то его последніе 
часы не были бы так печальны.

Ватанабе родился в 1793 году в бла
городной, хотя и бедной, самурайской 
семье, состоявшей на службе у владе
телей таварскаго клана рода Міяке. Вскоре 
после его рожденія, священник, с ко
торым имела совещаніе его мать, ска
зал ей, что ея ребенок слегка будет 
болеть оспой, что он сделается очень

’) Содержаніе этой статьи позаимствовано 
из <The Russo-Japanese War», японское изда
ніе, и из лекцій японскаго профессора Симмура.

2) Здѣсь имѣется в виду современное состо- ! 
яніе Японіи.

знаменитым и что умрет он 'среди зло
получных обстоятельств. Предсказанія, 
из которых всем суждено было оправ
даться, начали осуществляться очень 
скоро.

Ватанабе, действительно, имел в дет
стве оспу в легкой степени и, уже бу
дучи восьми лег от роду, вступи.! на 
низшую ступень своей славной жизнен
ной лестницы, когда его, как скромнаго 
и прилежнаго мальчика, назначили па- 
жем и компаньоном к старшему сыну 
дайміо Камекици из рода Міяке. Но 
молодой дайміо в 1806 іоду умер; Нобо
ру продолжал служить второму сыну 
Мотокици, занявшему место перваго. 
В скором времени умер и старый дай
міо, тогда отец Нобору был назначен 
опекуном молодого Мотокици, а сам Но
бору—воспитателем. В это время токіо- 
скій сіогунат, приводя в порядок управ
леніе страной, издал распоряженіе, что
бы все феодальные дайміо держали свои 
дома в Едо под надзором центральнаго 
правительства. Следовательно, случилось 
так, что молодой Ватанабе проходил 
свои первые служебные опыты в Едо.

Клан Тавара был беден, род Міяке 
не имел больших доходов, которыми бы 
он мог поставить в лучшія условія жизни 
своих слуг. Огец Ватанабе был предан
ным китайским ученым, с душею, воз
вышающейся над низменными денежны
ми разсчетами и выгодами. Таким же 
был и его сын. Поэтому хозяйство Ва
танабе было крайне бедное, и часто его 
семейство испытывало ужасную нищету,
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терпя голод и холод. Чтобы выйти из : 
такой бедности, Ватанабе в 1815 году, 
по совету знаменитаго манджуроведа 
Такахаси, начал изучать живопись сов
местно с литературой, и так как он 
был человеком талантливым и трудо
любивым с „природною наклонностью к 
живописи, то он скоро увидел, что мо
жет зарабатывать деньги продажей кар
тин и обученіем своему искусству; же- 
жающих же учиться у него было много. 
В теченіе всего этого періода Нобору, 
больше известный с этих пор под име
нем Кадзана, относился к себе с край
ней строгостью, как можно видеть из 
следующаго перечня правил, собранных 
им для урегулированія своих собствен
ных действій и поступков и показываю
щих, как строг он был к себе даже в 
минуы повседневной жизни.

1) Усовершенствовать свой характер 
самовоспитаніем, заботиться о своем доме 
и посвящать свои скромныя силы раз
витію благосостоянія своего клана и 
страны.

2) Быть прилежным в выполненіи 
своего долга сыновней почтительности.

3) Усердно изучать китайскія науки.
4) Быть прилежным в занятіях жи

вописью.
5) Ничего не читать, за исключением 

древних китайских классиков.
6) Выбирать хороших друзей и на

ставников.
7) Быть умеренным во всех отноше- 

ніях.
8) Быть бережливым в отношеніи 

своего времени.
9) Избегать разговоров на тривіаль

ныя темы.
10) Быть осторожным и благоразум

ным.
11) Быть очень внимательным в кал

лиграфіи, чтобы писать каждый іерог- 
лиф надлежащим образом.

12) Избавить от нужды семейство 
доходами от своего искусства.

В третьем году Бунсей (1821) отец 
Кадзана умер, и Кадзан не только сде
лался главою своей семьи, по даже од
ним из высших чиновников таварскаго 
клана. Такое повышеніе расширило 
сферу его вліянія и на некоторое время 
заставило его удалиться из Едо.

Этот період его жизни был отмечен

некоторыми интересныти инцидентами. 
Наиболее характерный из них следую- 
щій.

Клан Тавара однажды был обезпокоен 
вопросом относительно наследованія дай- 
міатом- Тогдашній владетель Ясуаки не 
имел детей. Кадзан очень хотел, чтобы 
его младшій брат Томонобу был усы
новлен им, и таким образом наследован! о 
кланом прямо бы удержалось в роде. 
Но другія главныя лица из свиты Ясу
аки склонны были усыновить какого- 
либо молодого дворянина из богатаго 
дома. Они одержали верх: наследник 
был выбран из богатаго рода Химедзи. 
Эго так огорчило Кадзана, что он по
терял всякій контроль над собой и об
ратился к вину и удовольствія м. К 
счастью, это было не долго. В 1829 году 
мы находим Кадзана в личной свите 
новаго владетеля Ясунао; мы видим его 
работающим над составленіем исторіи 
таварскаго клана и пользующимся боль
шим расположеніем Ясунао1. На это 
указывает тот факт, что ему удалось 
убедить Ясунао, чтобы тот передал по 
наследству таварскій клан прежнему 
владельцу, роду Міяке, усыновив сына 
устраненнаго Томонобу и выдав за него 
свою дочь.

В третьем году Темно (1832) Кад
зан сделался министром клана и неко
торое время усердно старался поднять 
его благосостояніе. Благодаря его уме
лому управленію Тавара, в бытность его 
министром, не подвергалась позорному 
наказанію плетьми.

В годы правленія Темно (1830—1844), 
когда страну посетил голод, он за свои 
труды по оказанію помощи голодающему 
населенію удостоился похвалы от сіо- 
гунскаго правительства. Он также за
служил самыя лучшія благодарности со 
стороны своих товарищей, живших в 
провинціи, открыв для них библіотеку, 
в которую он пожертвовал все свои 
книги, купленныя ценою большого труда 
и лишеній. Таким образом во время 
прохожденія своей должности он совер
шенно не думал о самом себе. Впослед- 
ствіи в самыя тяжелыя минуты его 
жизни, когда у него был обыск в доме,

*) Такое расположеніе обгоняется тем, что 
Кадзан старался из всех см упрочить поло
женіе Ясунаго, как феодальнаго князя.
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полиція ничего по могла найти у него, 
за исключепіем билетов па заложенныя 
пещи. Лено видно, что служебное поло
женіе довело сто до ппщеты.

В настои щео время Кадзап интере
сует пас главным образом тем, что за
щищал принципы, которые с необходи
мостью волн к реформам Мейдзи. На 
такую сто деятельность, можно думать, 
оказало вліяніе прибытіе в Японію нем
ца Зибольда. Последней опубликовал 
очень интересное описаніе путешествія, 
которое он совершил в Токіо в 1826 
году, как уполномоченный голландским 
правительством, когда Кадзану было 
около 30 лет. В этом описаніи Зибольд 
между прочим разсказывай? о визитах, 
которые ему делали любознательные 
японскіе ученные.

Кадзап в это время должен был быть 
в Едо, так как он составлял тогда исто
рію татарскаго клана, и тогда жо дай- 
міо Ясунао назначил его Освоим ад‘ютан- 
том. Из японских біографій нам извест
но, что с 32 или 33 года Кадзап на
чал интересоваться изученіем географіи 
и исторіи, и существует разсказ, как 
оп случайно унидел в доме одного из 
своих друзей большую стенную карту и 
так заинтересовался ею, что простоял 
перед ней несколько часов сряду в глу
боком размышленіи. С этого времени 
Кадзап посвящает себя изученію гол
ландскаго языка, единственнаго евро
пейскаго языка, доступнаго в то время 
японцам. Оп не только изучает язык, по 
и составляет книги по географіи, исто
ріи и цивилизаціи западных стран. Меж
ду прочим ему приписывают составленіе 
одного художественнаго чертежа, пред
ставляющаго собою паруса с раскра
шенными флагами всех государств; при
чем паруса были распределены по мор
ским дистриктам. Благодаря такому 
чертежу народ сразу мог опреде
лить національность прибывшаго ино
страннаго судна. Этот труд Кадзапа 
тем более был необходим, что сгук ино
странцев в ворота Японі делался все 
чаще и чаще.

В целях наилучшаго распространенія 
новой, так называемой европейской пауки, 
которую Кадзан считал необходимой для 
благополучія своей страны, он органи
зовал общество «Сіосикай», в числе чле

нов котораго было не мало переДОпых 
и талантливых лиц того времени. Это 
общество стара юсь всеми мерами про- 
пагандпрдваТьзападное просвощепіе; ред- 
кія посѳщепія иностранцами Едо все 
же давали его членам возможность по
полнять свои сйеДенія о западных стра- 

■ пах, причем, мы можем быть уверены, 
опи подробно все разузнавали от ино
странцев.

Такой визит, например, имел место в 
I девятом году Темно (1838/, когда голлан

дец, по имени Кобпгап1 (в японской 
транслитераціи), провел некоторое время 
в Ею, вероятно, с порученіем, анало
гичным Тому, которое привело и Зиболь
да. Результаты продолжительных бесед, 
которыя Кадзап имел с этим человеком, 
были опубликованы им в книге, озаглав
ленной «Кецудзецу Моидо». В этой 
книге он детально рзземотрел вопрос 
относительно того, благоразумно ли для 
Японіи держаться от всех государств на 
почтительном разстояніи.

Около того же времени, или даже не
много раньше, в Едо были возмущены 
прибытіе»! американскаго судна «Мор
рисон», цель котораго была -высадись 
па берег японских рыбаков, занесенных 
бурею в море и спасшихся на берегах 
Британской Колумбіи. Эти рыбаки не
которое время прожили в Америке, за
тем они были посланы в Англію, где 
в них приняли участіе какіе-то добрые 
люди. В дальнейшем мы узнаем, что они 
были в Кантоне в доме одного миссіо
нера, откуда уже и были отправлены на 
судне «Мориссон» в Японію. Очевидно, 
думали, что в Японіи они будут распро
странять свет Христова Ученія (в проте- 
станском вероисноведаніи).

Едоское правительство, действуя, ве
роятно, по совету вышеупомянутаго гол
ландца, по позволило им высадиться на 
берег, а отослало их в Нагасаки, как 
надлежащее место для разрѣшенія всех 
вопросов, касающихся иностранцев. Но 
в Нагасаки им было также отказано, и 
они отплыли, к великому горю японских 
пассажиров, почувствовавших себя обро
ченными на вечное изгнаніе. Исторія 
не говорить нам, что в конце концов 
случилось с ними.

>) Очевидно, японцы здѣсь ошибочно приня
ли за собственное имя слово капитанъ.
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Возвращаясь к Кодзану, мы должны 
сказать, что он не сочувствовал выше
изложенной политике сіогуната, и свои 
взіляды по этому вопросу опубликовал 
в книге «Синкирон». В этой книге, про
никнутой теми же самыми идеями, что 
и первая (Кецудзецу Мондо), оп настой
чиво указывает на положеніе европей
ских государств, на захват Азіи Европой, 
на необходимость для Японіи защищаться 
против наступательнаго движенія евро
пейцев и на неспособность Японіи бо
роться с иноземными врагами до тех 
пор, пока не будут введены реформы; 
последнія, по его мненію, возможны 
только после обстоятельнаго знакомства 
с европейскими государствами. Изданіе 
такой книги решило судьбу Кадзана. За 
ея содержаніе, направленное против по
литики сіогунскаго правительства, он 
был арестован и заключен в тюрьму. В 
доме у него был произведен тщательный 
обыск, но ничего инкриминирующаго не 
было найдено, за исключеніем вышеупо
мянутых билетов, свидетельствовавших о 
задолженности Кадзана. По истеченіи 
двухлетняго заключенія он был освобо
жден и отослан, как опальный, на жи
тельство в Тавару. Можно было бы ду
мать, что там он будет уже в полной 
безопасности. Однако дальнейщій ход 
событій показал иное.

В характеристике этого человека по
разительно то, что с момента своего 
освобожденія он совершенно отказался 
от занятій европейскими науками и зам
кнула в изученіе китайских классиков, 
которых считал своими руководителями 
в жизни. Это он делал отнюдь не из-за 
страха перед наказаньем. но из опасенія,

что дальнейшее продолженіе этих заня
тій может доставить много безнокойств 
его матери и семейству.

Однако ему нужно было иметь срод
ства к существованію. Поэтому по пред
ложенію одного из своих учеников он 
открыл классы живописи и рисованія. 

| Слава его, как знаменитаго художника, 
привлекла к нему много учеников. Тем 
временем враги Кадзана,добившіеся уда
ленія его из Едо, никак не могли еще 
забыть его прежняго ученія. К тому же 

I среди них мноі'о было таких, для кого
, рых самая возможность чтенія иностран

ных книг казалась непростительным прѳ- 
ступленіем. Поэтому Кадзан вторично 
был арестован.

После этого оп впал в тот пессимизм, 
который проистекал от сознанія безпо
лезности прожитой жизни и к которому 
вообше склонен ум восточнаго человека. 
Отстаивать прежніе взгляды для него 
теперь не имело никакого смысла, да 
оп и вообще уже перестал думать о том, 
что ему делать- Спокойно написал он 
прощальное письмо жене, матери и сво
ему феодальному князю, сделал все по- 
следпія распоряженія на счет будущаго 
тех, кого он любил, и, удалившись в 
другую, комнату, совершил харакири. 
Хотя и говорят, что к самоубійству ча
сто прибегают трусы, но мы ие можем 
сказать этого относительно Кадзана.

Вся его жизнь показала, что за себя 
он не боялся. Он умер за других, он 
умер, чтобы спасти свое семейство и 
клан от какой-либо ответственности за 
те взгляды и чувства, которых они не 
разделяли.

Борис Пашков.
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* 
* *

Есть души твердыя, как камень, 
И есть холодныя, как лед — 
Им чужд страданій знойный пламень — 

Сіянье утренних высот.
Безцвѣтныя лиц кругом так много— 
И сѣро, скучно на пути.
Гранитом выстлана дорога — 
И надо вѣчно вдаль идти.

Но в тусклом сумракѣ невѣріи 
Порой сверкнет вверху звѣзда, 
Открыв божественныя двери 
И прошептав'. „Иди туда!11 
— То души свѣтлыя, как зари; 
— То души, нѣжныя, как сон; 
Устав страдать, роняют стон 
И утопают в дальнем морѣ.

Ф. Камышнюц.
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Вольная добыча золота на Амурѣ.
Неоднократныя, на послѣдніе годы, мои 

поѣздки въ Сѣверную Манджурію даютъ 
возможность сдѣлать сопостановленія и 
остановиться на разительномъ контра
стѣ, по сравненію съ прежними годами, 
въ дѣлѣ вольной добычи золота (аллюві
альнаго) на песчаныхъ откосахъ обоихъ 
береговъ Амура. Въ 1912 г. ни на лѣвомъ 
(русскомъ) ни на правомъ (китайскомъ) 
прибрежьяхъ Амура еще не было золото
искателей.

Въ 1914 году появились одиночки 
съ лотками и, главное, партіи отъ 3 до 
8 человѣкъ, передвигавшіяся на своихъ 
лодкахъ вдоль китайскаго побережья въ 
поискахъ золота. Въ 1915 г. добыча золота 
по песчанымъ побережьямъ обоихъ береговъ 
Амура и его острововъ имѣла характеръ 
лихорадочной спѣшной работы со многи
ми сотнями участниковъ. Въ 1917 г. 
наблюдалась почти та же самая карти
на. По національности искатели и до
бытчики золота распадались на 1) ко
рейцевъ, 2) китайцевъ и 3) русскихъ; 
всего больше было корейцевъ и всего ме
нѣе русскихъ.

Помимо вольныхъ артелей, хищниковъ, 
работавшихъ по прибрежьямъ Амура, на
чиная почти отъ устья Сунгари и выше 
до устья Аргуни, повышенный спросъ 
весной 1915 г. на золото и счастливыя 
нахожденія его на Амурѣ вызвали къ 
жизни старыя разработки по китайскому 
побережью и опредѣлили крупныя—новыя. 
Такъ, ниже Айгуна верстахъ въ 3—4 по 
отлогому и низкому берегу Амура, однако 
незатопляемому и въ большое половодье, 
лѣтомъ 1915 г. можно было наблюдать

40 слишкомъ раскинувшихся палатокъ 
съ 4—7 обитателями въ каждой, ожи
давшими соотвѣтствующаго разрѣшенія, 
чтобы приступить здѣсь, въ совершенно 
новой для этого мѣстности, къ добычѣ и про
мывкѣ золота, какъ только послѣ спада воды 
въ Амурѣ обнаружились бы песчаные 
откосы. Оказывается въ 1916 г. китай
скія власти не разрѣшили вольную раз
работку золота; палатки были разобраны, 
искатели, разбившись на артели, раз
брелись по откосамъ китайскаго и рус
скаго берега.

Администрація въ Благовѣщенскѣ (до 
1917 г.) оказывала преступную неосвѣ
домленность относительно производства въ 
расматриваемый періодъ времени добычи 
артелями золота у прибрежныхъ откосовъ 
русскаго берега: 1. близъ Ново-Кумарской 
станицы (здѣсь въ іюлѣ 1915 г. рабо
тали русскіе и корейцы.), 2. въ мѣстно
сти прежней «Резиденціи» на берегу 
Амура противъ китайской деревни Фу- 
лярцви, ниже Айгуна въ 15-17 верстахъ 
и летучія артели въ другихъ пунктахъ.

Осмотръ по китайскому берегу инвен
таря золотоискателей даетъ возможность 
сказать, что, по большей части, артели 
въ 5—8 человѣкъ имѣютъ свою плоско
донную лодку китайскаго типа, гдѣ помѣ
щаются: утварь для изготовленія пищи, 
топоръ, лопаты, эмалированные или жес- 
тянные тазы, парусина, запасы муки, 
овощей и, главное, «бутара», первенство 
примѣненія которой приписывается здѣсь 
корейцамъ.

Бутара представляетъ собою деревян
ный, примитивно построенный переносный
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ящикъ, высотою аршина 1</з, шириною 
до 3/< аршина и длиной до одного арши
на. Площадь верхняго прямоугольника, 
вытянутаго нъ сторону выходного вннау 
бутары желоба, нѣсколько больше площа
ди нижняго. Верхняя площадка бутары 
сдѣлана изъ оцинкованнаго желѣза и 
представляетъ собой ровное углубленіе до 
1>/2 верш. По всему дну этого ящика 
пробиты многочисленныя отверстія. Въ 
этоть ящичекъ одинъ рабочій наклады
ваетъ «породу», другой поливаетъ водой, 
третій размѣшиваетъ и растираетъ комки. 
Мелкія части породы вмѣстѣ съ водой 
проходятъ черезъ отверстія внутри бута
ры на доску равную сторонѣ бутары, 
прикрѣпленную къ задней ея стѣнкѣ 
(при 4 «шлюзахъ» и къ передней при 
трехъ) подъ угломъ въ 25-30° и не до
ходящую до противоположной стѣнки (—) 
на разстояніе 1—2 вершковъ. Черезъ об
разующуюся расщелину вода и порода 
поступаютъ на вторую точно такую же 
доску, прикрѣпленную наклонно къ пе
редней стѣнкѣ и также не доходящую 
до противоположной задней стѣнки. Съ 
этой плоскости вода и порода поступаютъ 
выходной желобъ. Па поверхности этихъ 
досокъ, обитыхъ преимущественно солдат
скимъ сукномъ, задерживаются частицы 
золота и процентъ упускаемаго золота 
очень невеликъ. Чаще встрѣчаются бу
тары съ тремя шлюзами.

Удачная промывка породы 100-150 
пудовъ даетъ отъ 2-5 золотниковъ 
золотого песку. Качество добыва
емаго здѣсь золота различно. Интересно 
при этомъ отмѣтить, что у артели и у 
пріемщиковъ золота въ большомъ ходу 
гладко отполированный, черно-корпчневаго 
цвѣта камень, находимый въ верховьяхъ 
Амура близь Мо-хѳ и называемый китай- 
цами«ши-цзинь-шп» (У^^эолотопробный 
камень. Наблюденія подтвердили, что при 
прочеркинапіи тѣмъ пли инымъ металломъ 
золото,, серебро, мѣдь—на поверхности 
камня остаются характерныя по цвѣту 
для зелота и даже разныхъ его сортовъ 
мѣди,серебра- полоски, легко стираемыя 
для новыхъ, пробныхъ прочеркпваній.

Добытый золотой песокъ съ китайскаго 
и русскаго берега поступаетъ китайцамъ 
скупщикамъ въ Айгунѣ, главнымъ обра
зомъ, въ Сахалинѣ и даже въ Благовѣ
щенскѣ, гдѣ работаытъ и китайцы и

русскіе. (Въ Благовѣщенскѣ опредѣленно 
указывали фамилію Хлѣбниковыхъ, при
нимавшихъ въ 1914—15 г.г. отъ золот- 
искателей песокъ по 3 р. 50 к. за золот- 
тикъ. Въ августѣ минувшаго лѣта добы
тое золото котировалось на китайскомъ 
берегу по 11 руб. съ копѣйками, въ ра
ботѣ по 17-18 рублей.

Общимъ благопріятнымъ условіемъ для 
эмиграціи русскаго золота отъ вольныхъ 
добытчиковъ на китайскій берегъ до 1916 
г. было существованіе па русской сто
ронѣ строгой кары, полагавшейся за до
бычу, безъ соотвѣтствующихъ заявокъ, 
и сбытъ золота. Въ самомъ дѣлѣ, даже 
миновавъ дозоры, избѣжавъ пхъ мѣткихъ 
пуль, каждый добытчикъ, желая продать 
его на русской сторонѣ, въ силу различ
ныхъ запретительныхъ мѣръ, всегда пс- 
пытывалъ съ золотомъ на рукахъ затруд
ненія офиціальнаго характера. Вслѣдствіе 
этого издавна создалась привычка пере
правлять золото на китайскую сторону.

Такую привычку, въ противовѣсъ су
ществующей легкости пріема золота на 
китайской сторонѣ, вмѣстѣ съ повышен
ной тамъ расцѣнкой п легкой возмож
ностью обмѣна на русскія деньги и спиртъ, 
можно было бы постепенно вывести пут
емъ широкаго оповѣщенія (на русскомъ, 
китайскомъ п корейскомъ языкахъ) на 
русскомъ и китайскомъ побережьи (Ай- 
гунь, Сахалинъ, Хэйхэ — въ консульствѣ) 
объ открытіи вольнаго пріема золота. При 
этомъ расцѣнка золота должна быть всегда 
нѣсколько выше расцѣпки праваго берега; 
о состояніи же курса молено почти еже
дневно получать бюллетени въ Хэйхэ че
резъ посредство особыхъ агентопъ-китай- 
цевъ при русскомъ вице-консульствѣ.

Принимая во вниманіе, что въ погра. 
личныхъ районахъ Гирияьской п Хэй
лунцзянской провинціи ходячей денежной 
единицей все таки является русскій рубль 
(бумажный пли до 1916 года серебряный), 
что приграничные районы Сѣв. Манджу- 
ріи въ размѣрѣ а/< пріобрѣтаемыхъ това
ровъ скобяныхъ, мануфактурныхъ, галан
терейныхъ, москательныхъ (до 1916 г.), 
предметовъ хозяйственной утвари, поку
паютъ у русскихъ, необходимо замѣтитъ, 
что китайскій торговый людъ отъ мел
каго до крупнаго покупщика постоянно 
нуждается въ русскихъ деньгахъ. Сосре
доточіе же послѣднихъ главнымъ образомъ
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находится въ рукахъ туземнаго банка 
Гуань-синь-гунъ-сы (Цицпкаръ, Хайхэ, 
Хума и др. пунктахъ Сѣв. Манджуріи).

Наличіе сравнительно низкой казенной 
расцѣнки золота на русскомъ берегу, по
ощрительно содѣйствуя отливу въ Китай 
русскаго золота, добытаго какъ хищни
ками, такъ и повидимому нѣкоторыми зо
лотопромышленниками (мнѣ называли въ 
Благовѣщенскѣ' г. Т. и другихъ, лично 
работавшихъ но скупкѣ и отправкѣ зо
лота въ Китай въ 1914 г., ио крайней 
мѣрѣ до запрета вывоза),—имѣетъ слѣд
ствіемъ фактъ перекупки и перепродажи 
золота на китайскую сторону.

Усиленный сііросъ на китайской сто
ронѣ на золото отъ хищниковъ и съ прі
исковъ н высокая расцѣнка его въ 1914— 
16 годахъ, отнюдь не вызывались потреб
ностью внутренняго рынка, ибо основной 
единицей денежной системы въ Манджу
ріи является до сихъ поръ обычный лакъ, 
т. е. ’/iG ф. китайскаго серебра. Отмѣ
ченные спросъ и повышенная расцѣнка 
золота на китайской сторонѣ, устраняя 
какую бы то ни было возможность про
дажи русскимъ золота съ китайскаго 
берега, прп наличіи низкой русской, всегда 
отстающей расцѣнки до послѣдняго года 
указывали организованную скупку золота 
у китайцевъ кѣмъ-то другимъ. И дѣй
ствительно, въ 1915 г. въ Хэй-хэ нѣко
торые изъ китайцевъ сообщали мнѣ о 
присутствіи тогда въ Хэй-хэ въ качествѣ 
«торговцевъ» германскихъ подданныхъ, 
въ количествѣ до 15 человѣкъ. Опросныя 
свѣдѣнія указываютъ, что они п ихъ по
мощники изъ китайцевъ представляли со
бой «готовыя руки» по пріемкѣ п напра
вленію золота по маршруту: въ Хэй-хэ, 
Цицпкаръ, Мукденъ, Пекинъ, Шанхай— 
центръ активной дѣятельности Deutsch- 
Asiatische Bank’». Возможно, что ука
занный путь иапріиіленід золота имѣлъ 
мѣсто и по отношенію къ золоту, добы
ваемому съ китайскихъ казенныхъ, такъ 
называемыхъ Хумарскихъ пріисковъ, гдѣ 
работаютъ китайцы и корейцы въ коли

чествѣ до 10,000 человѣкъ, постоянно 
смѣняющагося состава; добыча здѣсь зо
лота равняется самое большее 10—12 
фунтамъ въ день.

Къ 1917 году условія пріемки золота 
золотосплавочнымъ пунктомъ въ Благо
вѣщенскѣ и отдѣленіями Государственнаго 
Банка отъ вольныхъ добытчиковъ были 
существенно измѣнены, какъ въ смыслѣ 
устраненія тяжелыхъ для сдатчика офп- 

: ціальностей, такъ п въ смыслѣ болѣе 
справедливой повышенной покупной рас

' цѣнки. Это обстоятельство въ значитсль- 
і ной мѣрѣ содѣйствовало притоку въ казну 

вольно добытаго золота.
Недавнее вступленіе Китая въ число 

союзниковъ Россіи можетъ, при соотвѣт
ствующемъ отношеніи къ этому, опредѣ
лить новое положеніе золотого рынка на 
обоихъ побережьяхъ Амура. Ближайшим'!, 
слѣдствіемъ объявленія Китаемъ войны 
Германіи было удаленіе съ Китайской 
службы въ таможняхъ, монополіяхъ и т. 
д. германскихъ подданныхъ и, что осо
бенно существенно для даннаго вопроса 
ио добычѣ, направленію п продажѣ зо
лота, закрытіе дѣятельности Deutscli- 
Asiatische Bank’a въ Пекинѣ и Шан
хаѣ съ его офиціальными-п неофиціаль
ными отдѣленіями.

Этимъ путемъ устранена или во всякомъ 
случаѣ сведена до минимума интенсивная 
работа аппарата, выкачивавшаго русское 
золото съ Амурской и Зейской системы, 
сразу пониженъ на китайской сторонѣ 
спросъ на золото.

Прп у четѣ благопріятныхъ обстоятельствъ 
для удержанія и привлеченія добытаго 
золота на русскую сторону, а также прп 
планомѣрномъ проведеніи нами необходи
мыхъ для этого мѣръ, эмиграція золота 
съ Амура можетъ совершенно прекра
титься. Доказательствомъ этому могутъ 
служить многочисленные случаи поступ
ленія минувшимъ лѣтомъ на русскую сто
рону золота, добытаго на китайской сто
ронѣ.

А. В. Гребенщиковъ.
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Мір рсталый.
Над землею ледяною, над пустыней 
Словно призрак онѣмѣлый на войнѣ, 
Вредит мѣсяц мутно-бѣлый в полуснѣ, 
И блѣднѣст и мутнѣст воздух синій.

Мір усталый! Мір, как скалы, помертвѣлый, 
Что мнѣ дѣлать в мутном дымѣ средь долин? 
В сердцѣ искрами живыми жжет рубинъ,

, Огневыя, роковыя жалят стрѣлы,

И куда я. изнывая, брошу пламя?
Мір усталый, ты безмолвенъ, лунно-стар, 
И тоскуютъ в сердцѣ волны алых чар, 
И аккорды, мрачно горды, тают в храмѣ.

Мір холодный! Я, подобный урагану, 
Жгучим вихрем,быстрым танцем пробѣгу, 
С мѣхи, стоны и багрянцы я зажгу 
Ами страстью, тайной властью осіянный:

Ф. Цамышнюц.

и
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Новые документы по изученію Сѣвернаго Китая.
Донесеніе губернатора объ инспекторскихъ обѣздахъ провинцій.

і.
Один изъ наболѣвшихъ вопросовъ со

временнаго Китая—это вопросъ о взаимо
отношеніяхъ между центральной властью 
и провинціями. Обширность китайской 
территоріи, разнородность ея состава въ 
физико-географическомъ отношеніи и въ 
отношеніи населяющихъ ее народностей 
даже, въ такъ называемомъ, Собственномъ 
Китаѣ—все это способствуетъ ослабленію 
политическихъ связей провинцій съ цент
ромъ, розни ихъ съ центральнымъ прави
тельствомъ и между собою, словомъ, ихъ 
обособленію и росту въ нихъ сепарати- 
стическихъ стремленій, что, въ свою оче
редь, являлось всегда и является поны
не источникомъ слабости всего государ
ства. Этотъ недостатокъ дѣйствующей 
системы провинціальнаго управленія, 
не дающій всему государственному ор
ганизму единства и крѣпкой связи 
между центромъ и остальной страной, 
ясно сознается болѣе дальновидными 
.дѣятелями молодой китайской респуб
лики, унаслѣдовавшей нынѣшній строй 
провинціальнаго управленія отъ имперіи, 
и па этой почвѣ возникло стремленіе 
къ коренной реформѣ существующей ор
ганизаціи провинціальнаго управленія 
ради обезпеченія крѣпости всего госу
дарственнаго строя и об'единенія стра
ны. Но это стремленіе немедленно на
толкнулось на противодѣйствіе со сто
роны болѣе крайнихъ политическихъ те
ченій, противопоставляющихъ принципу 
централизаціи, который имѣетъ быть по
ложенъ въ основѣ предположенной рефор-

мы, принципъ еще большей, чѣмъ нынѣ 
децентрализаціи, вплоть до предоставле- 

; вія провинціямъ политической автономіи 
на федеративныхъ началахъ. Глубокое 
расхожденіе въ этомъ вопросѣ двухъ глав
нѣйшихъ китайскихъ политическихъ пар
тій — умѣренной, или цзиньбу-данъ 
(„прогрессистовъ"), и радикальной, или 
гоминь-данъ („націоналистовъ"), ярко 
сказалось при выработкѣ постоянной 
конституціи въ соединенномъ собраніи 
обѣихъ палатъ китайскаго парламента 

і въ зиму 1916-1917 гг., причемъ невоз
можность найти компромисное рѣшеніе 

I для относящихся къ этому вопросу ста- 
і тей проекта конституціи даже оставила 

незаконченной выработку всего проекта 
' и по прежнему открытымъ самый во

просъ о будущей организаціи провин
ціальнаго управленія.

Однако, въ недавніе годы, уже при 
республикѣ, была сдѣлана попытка 
практически осуществить реформу про
винціальнаго управленія въ духѣ цен
трализаціи въ лицѣ покойнаго прези
дента Юань-Шикая, рѣшительнаго по
борника созданія сильнаго и объеди
неннаго Китая, при чемъ имъ тогда 
же былъ предпринятъ рядъ подготови
тельныхъ шаговъ въ сторону усиленія 
роли и вліянія представителей централь
ной власти на мѣстахъ. Одной изъ та
кихъ мѣръ была попытка приблизить 
губернаторовъ, какъ представителей 
центральной власти, къ населенію для 
демонстрированія на его глазахъ попе
ченія о немъ правительства и возмож-
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Такой же заботою о правильномъ 
! ходѣ провинціальнаго управленія и объ 

упроченіи благосостоянія парода было 
! подсказано Юань Шикаю и болѣе ран- 
' нее распоряженіе о присылкѣ ему гу- 
; бернаторами отчетовъ относительно до

стигнутыхъ отдѣльными провинціями 
въ предшествовавшемъ (1914) году ус- 
пЬховъ па различныхъ поприщахъ куль- 

I турнаго развитія, при чемъ, по прочте- 
; ніи отчетовъ, въ своихъ резолюціяхъ 

Юань Шикай съ особымъ удовлетворе
ніемъ отмѣтилъ для провинціи Чжили 
успѣшные результаты административной 
работы, для провинціи Фуцзяни выдаю
щуюся дѣятельность администраціи но 

; искорененію разбойничества, для иро- 
I шищіи Хэнани, Цзянсу и Аньхуй особые 
■ успѣхи ио насажденію народнаго обра- 
I зовавія и для провинціи Хубэй и про- 
I чихъ провинцій по р. Янцзы —то обстоя

тельство, что эти провинціи удѣляли 
ļ особое вниманіе дѣлу развитія промыш- 
, леи пости3.

Въ отвѣтъ на новое предписаніе изъ 
. Пекина къ президенту стали поступать 

отъ губернаторовъ донесенія съ изло
женіемъ всего замѣченнаго ими во вре- 

! мя объѣзда (сюньши) подвѣдомствен
ныхъ провинцій. Эти донесенія печа
тались но мѣрѣ поступленія въ китай- 

■ скомъ «Правительственномъ Вѣстникѣ» 
и, по отзыву издававшагося тогда въ 
Китаѣ (въ Шанхаѣ) ня англійскомъ 
языкѣ журнала3, могли служить однимъ 
изъ любопытнѣйшихъ матеріаловъ для 
чтенія. Нѣкоторые изъ губернаторовъ 
пытались отнестись къ возложенному на 
нихъ порученію поверхностно, но рѣзкій 
отзывъ президента но поводу одного 
изъ такихъ донесеній побудилъ осталь
ныхъ губернаторовъ быть болѣе внима
тельными при совершеніи объѣздовъ 
и составленіи относящихся къ нимъ 
донесеній. Пишущему эти строки уда
лось ознакомиться съ донесеніями этого 
рода отъ губернаторовъ столичной пре
фектуры и девяти провинцій Собствен
наго Китая и внѣ его, именно: Цзянсу, 
Гуйчжоу, Синьцзяна, Хэнани, Цзянси, 
Чжэцзяна, Шэньси, Фуцзяни и Юньна
ни. Изъ перечисленныхъ донесеній и 
заимствуется нижеприводимый мате
ріалъ.

а) См. сообщеніе въ этом смыслѣ in. Politiquc 
ile l’ekin, 21 января 1915 г., стр. 1.

3) National Review, 5 іюня 1915 г. стр. 404,

пости примиреніи мѣстныхъ интересовъ, 
которыми привыкло исключительно жить 
населеніе отдѣльныхъ провинцій, и об
щегосударственныхъ. Подобное желаніе 
и дало содержаніе декрету отъ 7 ян
варя 1915. г., возродившему старинный 
обычай періодическихъ объѣздовъ выс
шимъ представителемъ администраціи, 
какимъ является губернаторъ въ про
винціи (если не считать командующаго 
войсками), подвѣдомственной ему про
винціи для нанлучшаго изученія мѣст
ныхъ условій и скорѣйшаго удовлетво
ренія народныхъ нуждъ. Донесенія ту- 
бернаторовъ о результатахъ совершен
ныхъ ими объѣздахъ и явились тѣми 
новыми документами, которые послу
жили темою для предлагаемой статьи.

II. '
Исходной точкою послужилъ, какъ 

сказано, пространный декретъ президен
та Юань Шикая отъ 7 января 1915 г. >), 
съ предписаніемъ, мотивированнымъ 
ссылками на примѣры изъ глубокой 
древности, гражданскимъ губернаторамъ 
(сюпьапьшя) всѣхъ провинцій, какъ за
мѣстителей въ данномъ случаѣ прези
дента, которому обстоятельства помѣша
ли при всемъ его желаніи совершить 
лично объѣздъ всей страны по примѣру 
древнихъ правителей,—совершить ин
спекторскіе объѣзды всѣхъ мѣстъ под
вѣдомственныхъ имъ провинцій для 
непосредствен на го ознакомленія съ дѣй
ствіями подчиненныхъ имъ чиновъ ад
министраціи, въ цѣляхъ искорененія I 
столь частыхъ злоупотребленій, и съ по- 1 
ложеніемъ населенія, его нуждами и 
обидами, которыя, оставаясь неудовле
творенными, могутъ явиться причиной 
волпспій, а также для возвѣщенія на- і 
1юду истинныхъ благихъ намѣреній 
правительства въ отношеніи къ нему. 
При этомъ губернаторамъ внушалось 
путешествовать съ возможной просто
тою и не брать съ собою многочислен
ной свиты во избѣжаніе учиненія ея 
чинами притѣсненій и поборовъ въ от
ношеніи къ населенію. Въ тѣхъ же 
видахъ расходы по объѣзду декретомъ ļ 
предписывалось относить на средства 
провинціальнаго казначейства.

*) Китайскій текстъ декрета см. въ Чжэнфу- 
Гуноао (Китайскомъ Правитсльсвенномъ Вѣст
никѣ), 8 января 1915 г., стр. 2—3; англійскій ■ 
переводъ—въ Peking Daily News, 9 января 1915 . 
года, стр. 3.
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Указанныя Донесенія не только пе
редаютъ впечатлѣнія ихъ авторовъ ка
сательно современнаго состоянія осмот
рѣнныхъ провинцій или ихъ частей, но 
и намѣчаютъ попутно или въ конечномъ 
выводѣ практическія мѣры къ улучшенію 
благосостоянія населенія и устраненія 
нѣкоторыхъ нежелательныхъ явленій, 
порожденныхъ мѣстными условіями. От
дѣльныя донесенія выдѣляются среди 
другихъ и большимъ объемомъ, и содер
жательностью, нерѣдко связанной съ 
дѣловитостью. Чтобы дать ясное пред
ставленіе о характерѣ самихъ донесеній, 
какъ и о томъ любопытномъ во многихъ 
отношеніяхъ матеріалѣ, который они 
заключаютъ и который можетъ быть 
использованъ для болѣе справедливой, 
чѣмъ обычно, оцѣнки дѣйствительнаго 
положенія дѣлъ въ разныхъ китайскихъ 
провинціяхъ въ настоящее время, пи
шущій эти строки считаетъ достаточ
нымъ привести въ дальнѣйшемъ важ
нѣйшіе пункты изъ содержаніи каждаго 
донесенія изъ числа бывшихъ въ его 
распоряжпіи. Но необходимо предвари
тельно замѣтить, что та спеціальная 
цѣль, которая им ѣлась въ виду при ор
ганизаціи инспекторскихъ объѣздовъ, 
именно, сблизить населеніе на мѣстахъ 
съ центральной властью и внушить ему 
довѣріе къ этой власти, накладываетъ 
особый отпечатокъ ня разсматриваемыя 
донесенія, какъ въ отношеніи ихъ фор
мы, такъ и содержанія. Это усматри
вается, между прочимъ, изъ такихъ за
явленій, какое встрѣчается въ донесеніи 
губернатора Цзянсу и почти всѣхъ дру
гихъ губернаторовъ, только въ нѣсколько 
иныхъ выраженіяхъ: ,,Я, пишетъ помя
нутый губернаторъ,—во время объѣзда 
возвѣстилъ благія намѣренія правитель
ства населенію, которое съ величайшей 
радостью выслушало объ этомъ и 
выражало полное удовлетвореніе по 
поводу давно не виданнаго имъ тор
жества объѣзда. Въ этомъ признаніи 
даключалось для меня лично, пишетъ 
эалѣе губернаторъ, особое утѣшеніе1'4.

4) Чжвнфу-гунбао, 13 апрѣля 1915 г., стр.
33 Pekiug Utielie, 15 апрѣля 1915 г., отр. 8).

Тѣмъ же желаніемъ произвести бла
гопріятное впечатленіе на иниціатора 
втихъ объѣздовъ’ объясняется употреб
леніе авторами донесеній стереотипныхъ, 
ничего не говорящихъ фразъ офиціаль-

наго оптимизма, въ родѣ того, что, по 
сообщенію губернаторовъ Цзянсу и сто
личной префектуры, всюду, гдѣ бы гь, 
напримѣръ губернаторъ Цзя псу, учащіеся 
обнаруживали полное прилежаніе къ на
укамъ, землепашцы со всемъ рвеніемъ 
отдавались сельскому хозяйству, ремеслен 
пики! и купцы спокойно занимались сво
ими дѣлами5. Но тѣмъ болѣе значитель
ными представ.гяются тѣ конкретныя 
данныя касательно состоянія отдѣль
ныхъ провинцій, которыя составляютъ 
положительную сторону содерж і нія этихъ 
донесеній и къ которымъ можно перей
ти послѣ этого необходимаго поясненія.

Ш.
Донесеніе губернатора Цзянсу Ци 

Яолиня, первое въ хронологическомъ 
порядкѣ изъ числа разсматриваемыхъ 
здѣсь, касается 15 городовъ и уѣздовъ, 
посѣщенныхъ имъ въ теченіе лишь 15 
дней, почему его замѣчанія носятъ бо
лѣе или менѣе бѣглый характеръ. Для 
всѣхъ мѣстностей имъ подчеркивается 
рвеніе населенія къ просвѣщенію, при 
чемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ этомъ 
отношеніи достигнуты уже большіе 
успѣхи; въ другихъ мѣстахъ дѣло за
держивается только недостаткомъ сред
ствъ. Далѣе отмѣчается роста промыш
ленности, доставляющій заработокъ мно
гимъ тысячамъ бѣднаго люда, по въ то 
же время указывается упадокъ шелко
вой промышленности подъ вліяніемъ 
европейской войны, сократившей вы
возъ ея издѣлій. Констатируется еще 
упорядоченіе полицейскаго дѣла и ус
пѣшная борьба съ помощью полиціи, 
жандармеріи (цзицбэй-дуй) и сформиро
ванной въ 1914 г. милиціи изъ среды 
самаго населенія противъ разбойниче
ства, этой великой язвы современнаго 
Китая, какъ, впрочемъ, и при старомъ 
режимѣ. Подчеркивается также настой
чивая работа администраціи и населе
нія надъ улучшеніемъ орошенія и борь
бою противъ наводненій, въ какомъ от
ношеніи, однако, еще многое остается 
несдѣланнымъ къ прямой угрозѣ безо
пасности населенія. Въ отношеніи боль
шинства личнаго состава подчиненныхъ 
органовъ администраціи донесеніе вы
сказывается, какъ прямой отвѣтъ на 
запросъ президентскаго декрета, въ

*) Тамъ же.
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б.іліѣпрійтйомъ смьіслѣ, уппМпЙпй однако, 
про дна случая обнаруженныхъ во вре
мя объѣзда злоупотребленій служебнаго 
характера, за которые виновные бы.іи 
немедленно уда іены со службы или 
подверглись иному наказанію6.

IV.
Въ столичной префектурѣ іубертто- 

ромъ (цзйпчжао-инь) но имени Чэнь 
Цзиньцзянь было посѣщено во время пер
ваго объѣзда 10 сѣверовосточ, уѣздовъ 
ві. теченіе 17 дней. Но вопросу о на
родномъ просвѣщеніи имъ огмѣчаегсН 
въ донесеніи, что шкоды имѣются всюду 
ио ощущается недостатокъ въ опытныхъ 
учителяхъ и денежныхъ средствахъ. 
Далѣе указывается, чю къ реорганиза
ціи поніціи уже присгуплено (также 
формируется милиція д*ія  самозащиты 
населенія отъ разбоенъ, давшая уже 
успѣшные результаты), для облегченія 
эюго дѣла измѣненъ порядокъ отпуска 
средствъ на эту надобность въ видахъ 
устраненія вреднаго соревнованія въ 
этомъ отношеніи между учебнымъ и 
полицейскимъ вѣдомсівами, получавши
ми ранѣе содержаніе изъ общаго мѣст
наго источника. Мен Ге утѣшительныя 
свѣдѣнія сообщаются о положеніи зем
ледѣльческаго населенія нт. связи съ 
наводненіями, противъ которыхъ еше 
не ведется планомѣрной борьбы, поче
му губернаторомъ предписано уѣздной 
администраціи принять немедленно мѣ 
ры въ этомъ направленіи. Огмйчается 
также бѣдственное положеніе бывшаго 
знаменитаго (манджурскаго) населенія, 
ранѣе получавшаго казенный паекъ, по
чему возбуждено ходатайство передъ 
министромъ внутреннихъ дѣлъ объ ока
заніи ему необходимой поддержки. На 
ряду съ этимъ отмГ.часіся существова
ніе въ Нѣкоторыхъ м ѣстностяхъ неречи- 
сленныхъ въ донесеніи отдѣльныхъ про
мышленныхъ Производствъ, хотя по 
общему правилу промышленность вь 
Префектурѣ находится въ упадкѣ, не 
смотря на то чго трудъ дешевъ. Въ 
отношеніи дѣйствій аіминйстраціи, гу
бернаторомъ не обнаружено предосуди
тельныхъ поступковъ, за однимь исклю
ченіемъ; судъ и тюремное вѣдомство

•) Китайскій текстъ второго донесенія губер
натора столичной префектуры см. въ Чжлнфу- 
Гунбао, 11 іюня 1915 г., стр. 13 -15. Англій
скій переводъ см. въ PtKing Gazette, 15 іюня 
1915 г„ отр, 8—4.

•) Китайскій текстъ донесенія губернатора 
Цзянсу см. ЧжэнфуГунбао, 13 апрѣля 1915 г., 
стр 31—33. Апглійскіи переводъ главной части 
его ей. l’okiug Gāzu t to, 15 апрѣля 1015 г., стр. 
8—4.

ļ функціонируютъ Ш‘Жё йрапйЛкйо*,  6 
нихъ имѣется отды.іьиый докладъ.

Второй инспекторскій объѣздъ того 
жн губернатора коснулся 10 юго запад*  

: ныхъ уі.здовъ префектуры и продолжался 
16 дней. И ві. этихъ уѣздахъ былъ 
обнаруженъ великій ущербъ, причиняе
мый населенію наводненіями, и необхо
димость упорядоченія всего дѣ іа оро
шенія, ш.рожд іющаго споры и лишаю
щего въ существующемъ видѣ населеніе 
нѣкоторыхъ мѣстностей возможности 
пользоваться орошеніемъ для своихъ 
полей. При такихъ условіяхъ выправи
те л Ьйы и работы жизненно необходимы 
въ инте|юсахъ пасе юн іи, и тѣ изъ нихъ, 
которыя касаются Юн (ипъ-хэ, уже на
чаты Губернаторомъ были установлены 

I з юупотребленія пользованія трудомъ ра
бочихъ на черепичныхъ зав щахъ (яоху), 
низводившія ихь почти до положенія 
рабовъ, и припиты мѣры къ устраненію 
этого явленія и охранѣ рабочихъ Пред
положены также мѣры къ пріисканію 
заработка рабочимъ, лишившимся ра
боты на мѣстныхъ угольныхъ копяхъ, 
путемъ отправки ихъ вь чахарскіЙ 
округъ гдѣ требуются земледѣлья! скіе 
рабочіе С’ь Д угон стороны отмѣчается 
наличіе въ раз м ітриваемомъ районѣ 
нѣкоторыхъ зач иковь промышленности, 
не получающих’!, развитія за отсутствіемъ 
современной техники, почему мѣстные 
природные -ресурсы оказывіются не 
использованными въ достаточной мѣрѣ. 
Въ этомъ направленіи уже даныукізл- 
нія мѣстной администраціи въ смысл й 
организ шіи ею показательныхъ промыш
ленныхъ мастерскихъ. Великимъ зломъ 
и этого района являются різбои; един
ственнымъ д Ьйстни тельным ь средстжс^ 
къ ихъ искорененію, по мнѣнію губер
натора. является распространеніе про
свѣщенія, но эіому препятствуетъ не
достатокъ учигель"каго персонала и 
денежныхъ средствъ; однако, уже те
перь имѣется нѣсколько успѣшно рабо
тающихъ среднихъ и низшихъ шк олъ8

’) Китайскій текстъ перваго іічіеоевія гу
бернатора столичной префектуры см. ВьЧжэи- 
фу-Гуибао, 27 апрѣля 1915 г., стр. 27—29; 
англійскій переводъ дается въ Peking Gazette, 
38 апрѣля 1911 г., стр. 3—4.
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Губернаторъ провинціи Гуйчжоу по 

имени Лупъ Цзяньчжанъ, на основаніи 
лично и черезъ другихъ лицъ собран
ныхъ данныхъ, представилъ простран
ное и содержательное донесеніе о 
современномъ состояніи и нуждахъ 
подвѣдомственной ему провинціи и о 
мѣрахъ къ ихъ удовлетворенію, заслу
живъ этимъ одобрительную резолюцію 
президента. Въ своемъ донесеніи губер
наторъ отмѣтилъ рядъ отрицательныхъ 
явленій, наблюдаемыхъ въ сферѣ поли
тической и экономической жизни про
винціи: ухудшеніе личнаго состава адми- 
ниетр щіи и потребность въ опытныхъ 
и честныхъ чиновникахъ; неотложность 
судебной реформы и сокращенія множе
ства судебныхъ дѣлъ, накопившихся 
благодаря судебной волокитѣ и распро
страненію сутяжничества среди населе
нія; необходимость борьбы противъ раз
бойниковъ и прочихъ преступниковъ че
резъ организацію милиціи; необходимость 
мѣръ къ устраненію финансоваго кри
зиса въ провинціи, порожденнаго из
быткомъ бумажныхъ денегъ па рынкѣ 
и затруднительнымъ положеніемъ про- 
винціалчнаго казн чейсгва черезъ по
вышеніе и реорганизацію налоговъ. 
Недостатокъ школъ, по мнѣнію губер
натора, повелительно требуетъ устрой
ства новыхъ школъ для широкаго рас- 
прост| аненія образованія. Въ отноше
ніи экономической жизни провинціи 
донесеніе подчеркиваетъ необходимость 
поощренія промышленности ради обез
печенія населенію новыхъ достаточныхъ 
заработковъ, въ чемъ ощущается насто- 
ятельпая нужда. Въ видахъ поднятія 
промышленности и черезъ это благо
состоянія населенія губернаторомъ ре
комендуется рядъ мѣръ, могущихъ быть 
осуществленными немедленно: насажде
ніе образованія, поощреніе разведенія 
дикаго шелковичнаго червя и связан
ной съ этимъ промышленности, культи
вированіе хлопка; обработка пустующихъ 
земель; поощреніе скотоводства и ка
зеннаго горнаго промысла, наконецъ, 
введеніе банковъ. Помимо этихъ мѣръ, 
губернаторомъ перечисляются и другія, 
осуществленіе которыхъ имъ относится 
па будущее, именно: мѣры къ улучше
нію судоходства черезъ переустройство 
и выправленіе водныхъ путей, поощре

ніе частной предпріимчивости въ горномъ 
дѣлѣ, учрежденіе высшаго горнаго учи
лища, облѣсительныя работы, увеличе
ніе отпускной торговли провинціи9.

9) Китайскій текстъ донесенія губернатора 
Гуйчжоу см. въ Чжэнфу-Гунбао, 6 мая 1915 Г. 
стр. 16—34, оо статистическимъ приложеніемъ 
(относится къ школьному дѣлу въ провинціи), 
англійское краткое наложеніе дается Въ Peking 
Gazetto, 7 мая 1015 г. стр. 8—4.

VI
Губернаторъ отдаленной Синьцзян

ской провинціи Янъ Цзэнсинь прислалъ 
нѣсколько донесеній относительно по
слѣдовательныхъ объѣздовъ отдѣльныхъ 
частей его провинціи, совершенныхъ 
подчиненными ему чинами по его по
рученію и съ разрѣшенія президента, 
слѣдствіе невозможности для него 
лично совершить объѣздъ всей про
винціи по причинѣ, какъ указывается 
въ этомъ и слѣдующемъ донесеніи, 
ея обширности и дѣятельности 
тайныхъ обществъ, что дѣлаетъ 
нецѣлесообразнымъ для ея губерна
тора уѣзжать далеко 'изъ провинціаль
ной столицы. Пишущему эти строки 
удалось ознакомиться съ двумя такими 
донесеніями. Въ одномъ изъ нихъ со
держится краткій докладъ относительно 
объѣзда однимъ изъ высшихъ чиновъ 
провиціальной администраціи, бывшимъ 
начальникомъ финансоваго отдѣла, по 
имени Хуанъ Личжуномъ, сѣверной 
части провинціи, въ часности уѣздовъ 
Чанцзи (на сѣверъ отъ Урумци), Суй- 
лай (Манасъ), Усу (Куркара-усу) и 
Тачэпъ (Тарбагатай). Настоящій объ
ѣздъ показалъ, что въ этихъ бѣдныхъ 
населеніемъ и природными ресурсами 
мѣстностяхъ широко развитъ разбой
ничій промыселъ, съ которымъ, впро
чемъ, мѣстная администрація, по сло
вамъ доклада, успѣшно борется; дѣя
тельность тайныхъ обществъ (хуйфэй) 
также обставляетъ тревожный симптомъ. 
Но чины администраціи вплоть до низ
шихъ не вызываютъ противъ себя на
реканій ни въ своей судебной, ни ад
министративной дѣятельности; немногіе 
изъ нихъ, замѣченные въ служебныхъ 
проступкахъ, устранены инспектировав
шимъ, имѣвшимъ спеціальное поруче
ніе отъ губернатора провѣрить ихъ 
служебную дѣятельность, столь отвѣт- 
ственпую предъ лицомъ развитой дѣя-
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тёльпости Шайбой ничьихъ mam й тай
ныхъ обществъ10).

Второе, нѣсколько болѣе простран
ное донесеніе касалось результатовъ 
объѣзда другимъ должностнымъ лицомъ 
—Пэнъ Сюйчжаномъ, южныхъ уѣздовъ 
той же провинціи: Яньци (Карашаръ), 
Бэйли, Ноцянъ (Лобноръ) и Лунтай (па 
пуги между Кярашаромъ и Куча) что по
требовало отъ него 3 мѣсяцевъ пути, 
хотя имъ было посѣщено только 4 уѣзда. 
Подобно предыдущему, настоящее доне
сеніе отмѣчаетъ ранѣе усиленную дѣя
тельность въ этомъ районѣ преступ
ныхъ элементовъ, въ томъ числѣ чле
новъ тайныхъ обществъ, нынѣ въ зна
чительной мѣрѣ подавленную, что по
зволило въ свою, очередь мѣстнымъ пред
ставителямъ администраціи приступить 
къ осуществленію полезныхъ мѣропрія
тій въ родѣ слѣдующихъ: устройству 
орошенія, въ которомъ ощущается 
крайняя нужда въ этихъ безводныхъ 
мѣстностяхъ для развитія земледѣлія, 
въ Лобнорскомъ округѣ, въ чемъ преж
ній составъ администраціи потерпѣлъ 
полную неудачу, не смотря на затрату 
сотенъ тысячъ; новой республиканской 
администраціи удалось также реоргани
зовать фабрики для обработки шерсти 
и волоса, ранѣе дававшія одни убытки. 
Въ этомъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, 
напримѣръ, въ дѣлѣ искорененія куль
туры мака появились хорошія качест
ва мѣстнаго административнаго персо
нала, въ отношеніи котораго инспекти- 
руюіцимъ не было обнаружено ни одно
го проступка служебнаго характера.

Въ заключеніе губернаторомъ сооб
щается, что объѣздъ остальныхъ уѣз
довъ: Кучэ (Куча), Шая (Шахъярь), 
Байчэнъ (Бай), Вэпыпу (Аксу), Уши 
(У чь-Турфанъ) и Акэсу возложенъ на дао- 
иня Чжу Жуйчи, отъ котораго донесенія 
еще не поступило; напротивъ, какъ вид
но изъ донесенія, ранѣе былъ представ
ленъ губернаторомъ президенту докладъ 
Хуанъ Цзупхая относительно объѣзда 
имъ восточныхъ уѣздовъ провинціи11.

,п) Китайскій текстъ донесенія Синьцзянскаго 
губернатора съ докладомъ Хуанъ Личжу* 
на см. Чжэифу-Гуибао, 5 мая 1915, стр. 
21*22, англійскій переводъ данъ въ Peking 
Gazette, 7 мая 1915 г., стр. 5.

п) Китайскій текстъ донесенія Синьцзян
скаго губернатора съ докладомъ Пвнъ Сюй- 
чжаня см. Чжаифу.Гуябао, 28 сентябри 1016 г.

Въ Цзянси губернаторомъ Ци Яномъ 
было посѣщено первоначально 5 уѣздовъ, 
при чемъ всюду онъ тщательно вникалъ, 
какъ видно изъ донесенія, въ сущест
вующее положеніе дѣлъ, чѣмъ болѣе 
требовавшее отъ него вниманія, что 

’ провинція испытали много потрясеній 
со времени революціи, и на мѣстѣ же 

i дѣлалъ распоряженія относительно уст- 
I раненія замѣченныхъ имъ недочетовъ, 

чѣмъ снискалъ похвальную отмѣтку 
президента па своемъ донесеніи. Такъ, 
въ уѣздѣ Фоулянъ онъ тщательно изу
чалъ современное состояніе крупной 
фарфоровой промышленности въ го
родѣ Цзиндэ-чжэнѣ, начавшей Прихо
дить въ упадокъ благодаря конкуренціи 
заграничныхъ издѣліи, что грозитъ без
порядками со стороны 300,000 слиш
комъ рабочихъ, и другихъ лицъ, заня
тыхъ въ этой и чайной промышлен
ности и уже теперь ведущихъ себя без
покойно. Въ уѣздѣ Юйгань губерна
торъ обратилъ вниманіе на необходи
мость развить угольныя копи въ Уцзя- 
нѣ, дающія лучшій уголь въ мірѣ, че
резъ примѣненіе усовершенствованныхъ 
машинъ, постройку желѣзной дороги и 
увеличеніе капитала на 3(10,000 долла
ровъ. Въ уѣздѣ Лэпинъ онъ принялъ 
мѣры къ искорененію наслѣдственныхъ 
ссоръ среди мѣстнаго невѣжественнаго 
населенія, и противъ чего лучшимъ 
средствомъ онъ считаетъ насажденіе об
разованія. Въ уѣздѣ Поянъ онъ намѣ
тилъ новый источникъ дохода въ поль
зу казны черезъ обложеніе налогами 
широко развитаго здѣсь среди населе
нія сбора промысла по сбору тросъ 
ника въ озерѣ Поянъ, служащаго 
въ качествѣ удобренія и топлива. Въ 
уѣздѣ Ваньнянь губернаторомъ отмѣча
ется въ донесеніи похвальная дѣятелг 
ность начальника уѣзда, уничтожившая 
болѣе 40 мятежниковъ (іуфйй),завершив1 
тѣмъ „чистку страны цинъ-сянь,^ Odi 
сформировавшаго милицію; (баовэй-т) 
ань) главари мятежниковъ—„лже-импѳ! 
ратрица (хуаннянъ) Лэйли и ея братъ 
Лэй Байфу были допрошены лично гу 
бернаторомъ, который добился затѣмъ 
отъ командующаго войсками провинціи 
немедленной казни обоихъ на мѣстѣ11, 
стр. 24-āS, англійскій перево; 
Peking Qazette, 30 сект. 191

д приведен! п
5. стр. 4,

*’) Китайскій текс» донесеніи Цмж*ІЙ<
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гш.
Хнанскій губернаторъ ІЦянь Вэньлѣ 

представилъ одно изъ наиболѣе содер
жательныхъ донесеній изъ числа всѣхъ, 
разсмотрѣнныхъ пишущимъ эти строки, 
тѣмъ болѣе, что его инспекторскій объ
ѣздъ охватила, свыше 40 уѣздовъ. Это 
подтверждается и одобрительной оцѣн
кою президентомъ его донесенія. За 
послѣдніе годы, по заявленію губерна
тора, Хэнаньская провинція испытала 
большія потрясенія и раззореніе отъ 
мятежныхъ и разбойничьихъ шаекъ, 
только энергичными мѣрами админист
раціи удалось очистить провинцію отъ 
этихъ преступныхъ элементовъ.13) Тѣмъ 
не менѣе населеніе понынѣ не оправи
лось отъ пережитыхъ страданій и для 
облегченія его положенія необходимо, по 
мнѣнію губернатора, поощрять на мѣ
стахъ промышленность и образованіе.

Вслѣдствіе того, что казна не распо
лагаетъ потребными для этой цѣли 
средствами, тѣмъ болѣе плодотворной 
оказывается въ этомъ дѣлѣ частная 
иниціатива. Донесеніе перечисляетъ за
тѣмъ просвѣтительныя учрежденія, воз
никшія трудами мѣстнаго • именитаго 
сословія и чиновничества, вплоть до 
созданія ими начальныхъ сельско-хозяй
ственныхъ школъ: въ нѣкоторыхъ уѣз
дахъ имѣется нынѣ болѣе сотни просвѣ- 
Тельныхъ учрежденій. Постановка дѣла 
въ нихъ хороша, преподавательскій 
персоналъ опытенъ, и губернаторъ во 
время настоящаго объѣзда удостоилъ 
награжденія лучшихъ изъ нихъ. Про
мышленность въ краѣ необходима, такъ 
какъ провинція чрезвычайно богата при
родными ресурсами, въособенности по
лезными ископаемыми, остается лишь 
дать движеніе этимъ богатствамъ. Ино
странцы уже сдѣлали эго въ широкой 
степени въ отношеніи горнаго дѣла, 
необходимо дѣлать то же самимъ ки
тайцамъ. Начало фабричной промыш
ленности уже положено въ рядѣ уѣздовъ 
и уѣздныхъ городовъ, Какъ перечисля
ется въ донесеніи, отмѣчающемъ въ 

скаго губернатора см. Чжинфу-Гунбао, 14-го 
мая 1915 ņ. стр. 26—28. Англійскій переводъ 
панъ въ Peking Gagalle, 17 мая 1915, стр. 3.

13) Подробный отчетъ того же губернатора 
объ втой «чисткѣ провинціи (цпнсянъ)», см. 
Чжанфу-Гунбао, 11 мая 1915 г., стр. 28—30 
(китайскій текстъ), и Peking Gatell, 13 мая 
1915, стр. 3—4 (англійскій переводъ).

| частности развитіе шелковой про
мышленности. Особое вниманіе было 
обращено губернаторомъ во время объ
ѣзда на дѣла, связанныя съ облѣсені
емъ, орошеніемъ и соляной промыш- 
ностью. Донесеніе перечисляетъ все, 
что сдѣлано въ этомъ направленіи, 
останавливаясь подообнѣе на выполнен
ныхъ уже облѣсительныхъ работахъ и 
предпринятыхъ выправительныхъ рабо
тахъ. какъ предупредительныхъ мѣръ 
противъ наводненій и для улучшенія 
орошенія.

Послѣ этого донесеніе переходитъ къ 
вопросу о дѣятельности мятежныхъ и 
разбойничьихъ шаекъ, успѣшной борьбы 
съ ними черезъ организацію жандарм
скаго корпуса и милиціи.

Дѣятельность мятежниковъ и свое
воліе войскъ довели населеніе про
винціи до плачевнаго состоянія; это 
побудило губернатора сдѣлать распоря- 
жененіе о соблюденіи войсками стро
жайшей дисциплины и о настойчивомъ 
подавленіи оставшихся разбойниковъ и 
прочихъ преступныхъ элементовъ и все
мѣрно подержать тѣхъ представителей 
провинціальной администраціи, которые 
продолжали выполнять свой долгъ даже 
предъ угрозами со стороны мятежниковъ.

Въ заключеніе донесеніе указываетъ, 
что во исполненіе предписаній декре
та губернаторъ совершалъ объѣздъ лишь 
съ малымъ числомъ провожатыхъ, ко
торымъ при этомъ было строжайше вос
прещено принимать что либо одъ на
селенія. Во время объѣзда губернаторъ 
разъяснялъ населенію благія намѣренія 
правительства, и оно радостно привѣт
ствовало его прибытіе, при чемъ всѣ 
отъ мала до велика сбѣгались встрѣ
чать именитаго гостя14 въ лицѣ ста
рѣйшинъ.

IX.
И. д. Чжэцзянскаго губернатора Цюй 

Ингуанъ во второмъ донесеніи (первое 
касалось объѣзда имъ уѣзда Хайпинъ и 
другихъ уѣздовъ, но оно осталось не
извѣстнымъ для пишущаго эти строки) 
сообщилъ о посѣщеніи имъ въ этотъ 
разъ уѣздовъ Ханъ, Тунлу и другихъ. На 
всемъ пути онъ, какъ и въ первый свой 
объѣздъ, устраивалъ собранія имени
тыхъ гражданъ и передавалъ имъ добрыя 
пожеланія отъ имели правительства; 
инспектировалъ промышленныя заведе-
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иія и фябрики, обращался съ рѣчами 
къ учащимся и другимъ группамъ насе
ленія. Какъ видно изъ его донесенія, 
въ районѣ близъ провинціальной сто
лицы населеніе и просвѣщеннѣе и на
ходится въ лучшихъ матеріальныхъ ус
ловіяхъ, чѣмъ въ отдаленныхъ горныхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ обитатели невѣже
ственны и простодушны, почему рѣчи 
къ нимъ губернатора о необходимости 
сотрудничества всѣхъ гражданъ для 
того, чтобы сдѣлать страну крѣпкой и 
могущественной, не сразу были поняты 
ими. Даже въ болѣе плодородныхъ мѣст
ностяхъ понынѣ сохранились слѣды 
опустошеній, произведенныхъ тайнин
скимъ возстаніемъ, и рѣдкое населеніе 
въ нихъ въ большинствѣ является приш
лымъ изъ другихъ провинцій; торговый 
и промышленный классы также родомъ 
изъ другихъ большихъ городовъ Чжэ
цзянской провинціи или изъ другихъ 
провинцій. Уѣзды близъ провинціаль
ной столицы гуще населены, такъ 
какъ здѣсь легче добывать себѣ пропи
таніе, хотя сама столица не такъ про
цвѣтаетъ, города Нинбо и Шаосинъ. 
Въ уѣздныхъ городахъ имѣется много 
колледжей и прочихъ школъ, но, за не
достаткомъ средствъ, учебное дѣло раз
вито недостаточно и не можетъ игти 
въ сравненіе съ положеніемъ его въ 
провинціальной столицѣ. Въ сельскихъ 
мѣстностяхъ хорошихъ школъ немного, 
и губернаторъ далъ инструкцію мѣст
ной администраціи оказывать содѣйствіе 
ихъ преобразованію.

, Промышленное развитіе провинціи 
слабо прогрессируетъ, даже, напротивъ, 
существующія промышленныя производ
ства пришли въ упадокъ; чтобы дать 
толчекъ къ ихъ возрожденію, губерна
торомъ устроена въ Хайнипѣ образцо
вая шелковая мастерская, а для доста
вленія труда безработнымъ, открыты 
ремесленныя мастерскія (пинминь-сиисо). 
Дѣятельность чиновъ мѣстной админи
страціи не вызываетъ нареканій, судъ 
функціонируетъ правильно, приступлено 
къ реформѣ тюремнаго дѣла, въ част
ности къ доставленію труда и образо
ванія бахлюченпымъ, чтобы сдѣлать 
изъ нихъ полезныхъ гражданъ. Влаго-

м) Китайскій текстъ донесенія Хэнаньокаго 
губернатора см. въ Чжэнфу-Гунбао, 19 мая 
1915 г., стр. 21—23 англійскій переводъ дает
ся въ Peking Gazette, 20 мая 1915 г. стр. 3—4.

даря сформированію милиціи разбои 
почти прекратились.

Въ заключеніе донесеніе приводитъ 
перечень необходимыхъ къ осуществле
нію и отчасти уже начатыхъ осуществле
ніемъ мѣропріятій, начиняя съ работъ 

, по упорядоченію орошенія въ запад
номъ Чжэцзянѣ и по выправленію 
рѣкъ здѣсь и въ другихъ мѣстностяхъ 
провинціи; немедленное исправленіе 
морской плотины въ Хайнинѣ; органи
зація для безработныхъ обществеййыхъ 
работъ по расчисткѣ Западнаго озера, 
обмелѣвшаго за послѣдніе годы и не 
дающаго достаточно воды для ороше
нія; облѣсительныя работы въ горис
тыхъ мѣстностяхъ, къ чему уже Нри- 
стунлепо; постройка дороги въ разныхъ 
мѣстностяхъ, отъ чего зависитъ ихъ 
будущій экономическій ростъ. Передъ 
тайнинскимъ возстаніемъ дорогъ было 
много и онѣ содержались въ хорошемъ 

; состояніи, но послѣ этого возстанія, 
истебившаго почти все населеніе, до
роги, не будучи исправляемы, пришли 
въ упадокъ. Нынѣ всѣмъ чинамъ адми
нистраціи предписано склонять имени
тое сословіе къ исправленію и построй
кѣ на мѣстныя средства дорогъ. Изъ 
мѣстныхъ же источниковъ должны по
крываться затраты на устройство школъ 
и созданіе промышленныхъ предпріятій, 
и только въ бѣдныхъ мѣстностяхъ гу
бернаторомъ обѣщано выдавать пособія 
изъ провинціальнаго казначейства на 
школьное дѣло, пребывающее въ от
сталомъ состояніи за недостаткомъ 

I средствъ. За оба объѣзда губернаторомъ 
были посѣщены 21 уѣздъ въ западной 
части Чжэцзяна 15).

Слѣдующее, весьма пространное до
несеніе того же и д. губернатора Чжэ
цзяна касалось объѣзда имъ другой части 
провинціи—уѣздовъ, входящихъ въ со
ставъ бывшаго округа (дао) Цзиньцюй- 
янь. И на этотъ разъ онъ созывалъ 
всюду мѣстныхъ именитыхъ гражданъ и 
старѣйшинъ для ознакомленія ихъ съ 
видами правительства и выясненія ихъ 
дѣйствительныхъ нуждъ. Повсемѣстно 
онъ оказывалъ поощреніе просвѣтитель
нымъ и промышленнымъ начинаніямъ;

ls) Китайскій текстъ донесенія и. д. Чжэ
цзянскаго губернатора см. Чжэнфу-Гунбао, 11 
іюня 1915 г., стр. 19—24. Англійскій переводъ 
помѣщенъ въ Peking Gazette, 12 іюня 1915, 
стр. 4 и 14 іюня, стр. 8.
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его сопровождалъ спеціалистъ пп облѣ
сите іьному дѣлу Линь Даоянъ для ор
ганизаціи бесѣдъ о пользѣ, облѣсенія. 
Эги бесѣды производили глубокое впе
чатлѣніе на слушателей, которые про
никались изъ нихъ убѣжденіемъ въ ве
ликомъ ущербѣ, причиняемомъ истреб
леніемъ лѣсовь. Попутно губернато
ром ь оказывал ісь помощь населенію, 
пострадавшему отъ засухи.

Въ да іьчѣіішемъ донесеніе даетъ ха
рактеристики отдѣльные посѣщенныхъ 
губернаторомъ мѣстъ: районъ бывшаго 
округа Янь экономически процвѣтаетъ, 
но населеніе его невѣжественно и не 
въ состояніи извлекать всей пользы изъ 
природныхъ ресурсовъ, которыми онъ 
богатъ, склонно къ насильственнымъ 
поступкамъ и разбою. Въ районѣ быв
шаго округа Цюй изобилуютъ бамбуко
выя рощи, .кормящія населеніе тѣми 
издѣ ііями, которыя отъ нихъ получаются 
для вывоза (напримѣръ, бумага); но не
вѣжество населенія въ отношеніи тех
ники не позволяетъ ему вырабатывать 
лучшія издѣлія (высшія сорта бумаги). 
Въ округѣ Цзинь обитатели двухъ уѣз
довъ славятся, какъ хорошіе воины, 
третій уѣздъ Цзиньхуа даетъ рисъ и 
другія сельско-хозяйственныя произве
денія и славится окороками, въ осталь
ныхъ горныхъ уѣздахъ населеніе бѣд
нѣе. Школьное дѣло въ этомъ районѣ 
н іходится въ многообѣщающемъ поло
женіи: въ одномъ уѣздѣ Ланьци болѣе 
300 школъ для мальчиковъ и дѣвочекъ; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, однако, губер
наторомъ даны указанія о необходимо
сти развить школьное дѣло, какъ и про
мышленность, судебное дѣло и прочія 
отрасли мѣстной жизни и хозяйства. 
Въ бесѣдахъ со старшинами губерна
торъ подарками и ласковыми рѣчами 
старался внушить имъ преданность пра
вительству, и они въ отвѣтъ выражати 
свою признательность президенту и за
являли о томъ, что при ложатъ всѣ ста
ранія, чтобы побудить молодежь быть 
ЛОЙЯЛЫІОЙ.

Въ заключеніе и это донесеніе предла
гаетъ осуществ іеніе сл ѣ іующихъ мѣръ 
къ улучшенію состоянія населенія:

1) Улучшить охрану порядка и спо
койствія въ провинціи. Необходимость 
въ этомь обусловлена тѣмъ, что ра квір- 
тированныя нынѣ въ ней воинскія ча

сти недостаточно для этой цѣли много
численны, такъ какъ горы доставляютъ 
прекрасное убѣжище дія преступни
ковъ; губернаторъ уже сдѣлалъ распо
ряженіе объ увеличеніи численности 
войскъ и о распространеніи на другіе 
водные пути провинціи дѣятельности 
сформированной въ предшествовавшемъ 
году рѣчной полиціи.

2) Улучшить пути сообщенія. Сухо
путныя дороги находится въ столь пло
хомъ состояній, что иногда требуется 
нѣсколько дней для проѣзда нѣсколь
кихъ десятковъ ли. Судоходство по рѣ
камъ затрудняется порогами. Въ связи 
съ этимъ губернаторомъ отдано предпи
саніе мѣстной администраціи заняться 
ремонтомъ и постройкою сухопутныхъ 
.дорогъ и возбуждается ходатайство пе
редъ министромъ путей сообщенія объ 
открытіи во всѣхъ уѣздныхъ городахъ 
провинціи телеграфныхъ отдѣленій и о 
постройкѣ Чанъюйской ж. д.

3) Поощрять промышленность черезъ 
введеніе улучшенныхъ пріемовъ изго
товленія окороковъ и другихъ пользую
щихся широкой извѣстностью произве
деній провинціи и расширеніе чайной 
культуры; устроить бумажныя фабрики, 
оказывать поощреніе облѣсительнымъ 
работамъ и для этого 'Открыть школу 
облѣсительнаго дѣла и роизвести пе
репись казенныхъ пустующихъ земель, 
пригодныхъ для облѣсенія. Губернаторъ 
уже выдалъ по собственной иниціативѣ 
казенныя пособія на промышленныя 
надобности и въ тѣхъ же видахъ пред
писалъ болѣе богатымъ уѣздамъ изы
скать па мѣстѣ средства для оказанія 
помощи бѣднымъ уѣгдаыъ на развитіе 
промышленности. Въ этотъ объѣздъ 
инспектирующимъ было пройдено болѣе 
3000 ли въ 20 дней10).

X.
Донесеніе Шэньсійскаго ^губернатора 

Люй Тяоюапя сообщаетъ свѣдѣнія о со
вершенномъ имъ объѣздѣ свыше 31 уѣз
да округа Гупіьчжунъ на протяженіи 
3000 ли въ 50 дней, съ двукратнымъ 
переходомъ черезъ горы Цинь. Въ по
сѣщенныхъ мѣстахъ губернаторъ насоб-

,в) Китайскій текстъ дочесен'.я (позднѣйшаго) 
и. д. Чжэцзянскаго губернатора см. Чжэнру- 
Гунбао, 26 іюля 1915 г., стр. 18—26. Англій
скій переводъ поиѣщенъ въ Pekhig Ģazette, 
g9 и 30 іюля 1915 г. стр. 3—4,



раніяхъ жителей всѣхъ званій рмъяс- | платежа податей и поддержки впутрен- 
нилъ ихъ обязанности гражданъ и бла- ' нихъ займовъ и важности народнаго
гія намѣренія Президента въ отношенія 
къ народу. Нц пути онъ посылалъ впе
редъ агентовъ для выясненія скрытыхъ 
страданій населенія и истиннаго поло
женія его, чтобы имѣть возможность 
оказать ему по пріѣздѣ надлежащую 
помощь.

Само донесеніе описываетъ бѣдствен
ное положеніе провинціи за послѣдніе 
годы, такъ какъ послѣ потрясенія, вы
званнаго революціей, провинція подвер
глась нашествію Бѣлаго Волка. Понынѣ 
мятежники и разбойники встрѣчаются 
всюду. Въ первый свой объѣздъ,совер
шенный по уѣздамъ къ сѣверу отъ р. 
Вэй, губернатору пришлось имѣть дѣло 
съ мятежниками „Большого ножа“, въ 
этотъ разъ онъ судилъ и казнилъ мя
тежниковъ въ разныхъ городахъ южной 
Шэньси, въ частности въ уѣздѣ Хань 
чжупъ, который по своему положенію 
на границахъ Сычуани и Хубэй являет
ся излюбленнымъ мѣстомъ сборища на
иболѣе извѣстнымъ туфэй. Населеніе 
роди самообороны охотно организуетъ 
изъ своей среды милицію и тамъ, гдѣ 
она дѣйствуетъ, преступныхъ элементовъ 
нынѣ стало несравненно меньше. Гу- 
берпяторъ произвелъ смотръ мѣстнымъ 
отрядамъ милиціи и остался особенно 
доволенъ образцовой выправкою и дисци
плинированностью ея въ уѣздѣ Аньканъ. 
Съ помоіпью милиціи работа по „чи
сткѣ страны‘‘ быстро подвигается впе
редъ.

Благодаря достигнутому замиренію 
провинціи насталъ моментъ для обезпе
ченія надлежащей работы на мѣстахъ 
администраціи черезъ привлеченіе въ 
ея составъ опытныхъ чиновниковъ. По
слѣ революціи большинство должностей 
было занято людьми буйнаго нрава, и 
положеніе провинціи оказалось многимъ 
хуже, чѣмъ при прежней Ципской ди
настіи. Послѣ изданія декрета о воспре
щеніи чиновникамъ служить въ родной 
провинціи наступило значительное улуч
шеніе. При объѣздѣ губернаторъ про
изводить разслѣдованіе нравственныхъ 
качествъ чиновъ мѣстной администраціи 
и однихъ изъ нихъ представилъ къ на
градѣ, другихъ къ взысканію. Одновре
менно губернаторомъ было внушено 
населенію о необходимости исправнаго

трудолюбія, а также истолкованы всѣ
трудности, связанныя съ сношеніями 
Китая и иностранныхъ держанъ.

Въ дяльпѣшемъ донесенія приводятъ 
краткія характеристики отдѣльныхъ по
сѣщенныхъ губернаторомъ мѣстностей: 
округа Гуапьчжунъ съ его плодородной 
почвою, гдѣ имъ наблюдались картины 
высокаго народнаго благосостоянія: го
рода Хапьчжуна, который, какъ и его 
округъ, занимаетъ гористую маетность 
отличаясь этимъ отъ перваго округа, 
но и здѣсь имѣются богатѣйшіе уѣзды. 
Впрочемъ, въ уѣздѣ Фынъ и другихъ 
много горъ, и населеніе только присту
паетъ къ разработкѣ пустующихъ зе
мель; здѣсь жизненный уровень жителей 
низокъ и нравы весьма распущены, по
чему губернаторомъ даны указанія пред
ставителямъ мѣстной администраціи за
няться соціальнымъ реформированіемъ 
народа.

Въ отношеніи просвѣщенія и про
мышленности главное затрудненіезаклю
чается въ недостаткѣ средствъ, тѣмъ 
не менѣе, кромѣ начальныхъ школъ, 
имѣются школы промышленныя, также 
нѣсколько шелководныхъ. Въ виду того, 
что эта провинція земледѣльческая, гу
бернаторъ далъ инструкцію чинамъ 
администраціи поощрять устройство зем
ледѣльческихъ школъ. Для поощренія 
промышленности губернаторъ настаи
ваетъ па реформированіи системы сель
скохозяйственной культуры, производ
ства лака, чая и т. д.; предлагаетъ 
измѣнить горный уставъ въ цѣляхъ при
способленія его къ особым ь мѣстнымъ 
условіямъ, ибо при нынѣшнихъ усло
віяхъ тамъ, гдѣ имѣются большія гор
ныя богатства, какъ, напримѣръ, вь 
уѣздѣ Ханьчжунъ, они не разрабаты
ваются за недостаткомъ капиталовъ и 
путей сообщенія. Между тѣмъ, развитіе 
горнаго дѣла доставитъ большому числу 
людей пропитаніе и уменьшитъ разбои. 
Для возмѣщенія населенію матеріаль
ныхъ потерь отъ прекращенія культуры 
мака, губернаторъ преподалъ ему совѣтъ 
расширить производство лака и льна, 
указавъ при этомъ, что чай и лакъ, про
изводимые въ гористыхъ мѣстностяхъ, 
могутъ быть значительно улучшены по 
качеству; тоже надлежитъ сказать и о
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шелкѣ. Съ этой цѣлью въ Ханьчжунѣ, 
по его мнѣнію, слѣдуетъ устіюитъ нѣ
сколько образцовыхъ мастерскихъ.

Вышеприведенное донесеніе также 
удостоилось одобренія президента и, въ 
частности, его предположеніе объ улуч
шеніи администраціи черезъ назначеніе 
болѣе добросовѣстныхъ чиновниковъ ре
золюціей ігрезидента постановлено испол
нить17.

Дальнѣйшаго объѣзда провинціи гу- 
бернаюръ не могъ продолжать - за на
копленіемъ служебныхъ дѣлъ, почему 
онъ поручилъ начальнику округа (дао- 
иню) Юйлинь У Тинси совершить вмѣсто 
него объѣздъ подвѣдомственнаго ему 
округа, съ возложеніемъ на него обя
занности освѣдомить населеніе о доб
рыхъ чувствъ къ нему центральнаго 
правительства, а также удостовѣриться 
въ томъ, насколько удовлетворительно 
мѣстные чиновники выполняютъ свои 
обязанности, въ какой мѣрѣ мѣстное 
населеніе получаетъ удовлетвореніе сво
ихъ нуждъ, достигнуто ли обузданіе 
разбойниковъ и туфэй, соблюдаются ли 
запретительныя постановленія противъ 
опіума, улучшилась ли организація ми
лиціи и полицейскихъ силъ, наконецъ, 
поощряются ли промышленность и на
родное образованіе. О результатахъ вы
полненнаго объѣзда даоинь представилъ 
тчегъ, который и далъ содержаніе до

несенію губернатора, приводимому здѣсь. 
Въ этомъ донесеніи, относящемуся къ 
слѣдующему 1916 году, появляются 
уже новыя ноты благодаря происшед
шему въ промежуткѣ избранію прези
дента Юань Шикая въ императоры.

Помянутый даоинь сперва объѣхалъ 
восточную половину своего округа, за
тративъ на эго путешествіе въ 1300 ли 
слишкомъ около мѣсяца, такъ какъ эти 
пограничныя мѣста, славныя въ исто
ріи войнами между китайцами и мон
голами при Минской династіи, изоби
луютъ горными проходами и лѣсами. 
Историческое прошлое этой страны ска
зывается и въ воинственномъ духѣ со
временныхъ обитателей сихъ мѣстъ. По 
возращеніи въ городъ Юйлинь, даоинь 
отправился въ объѣздъ западной поло
вины округа, гдѣ также происходили въ

17) Китайскій текстъ донесенія Шэноіснскаго 
губернатора см. Чжэнфу-Гунбао, 1 іюля 1015 г., 
стр. 37—41. Англійскій переводъ помѣщенъ въ 
Peking Gaiette, 3 іюля 1915 г., стр. 3—4.

прошломъ историческія событія воем» 
наго значенія. Всюду, гдѣ даоинь про
ѣзжалъ, онъ созывалъ старѣйшинъ, а 
въ городахъ населеніе и возвѣщалъ 
присутствовавшимъ добродѣтели вновь 
избраннаго императора, и населеніе вы
ражало въ отвѣтъ признательность за 
его милости къ себѣ. Въ отношеніи 
народныхъ нуждъ инспектирующему бы
ло единогласно заявлено населеніемъ, 
что со времени революціи 1911 года 
мѣстные преступные элементы (туфэй) 
пріобрѣли большую силу въ разныхъ 
мѣстахъ, почему торговля и земледѣліе 
упали. Въ окраинныхъ пограничныхъ 
уѣздахъ, живущихъ торговлею съ Мон
голіей, торговля сократилась вслѣдствіе 
плохого урожая въ Монголіи, откуда 
эти уѣзды получаютъ хлѣбъ, поэтому 
положеніе этихъ уѣздовъ плачевное.

Переходя къ вопросу касательно адми
нистраціи, отчетъ даония указывалъ, что 
большинство уѣздныхъ начальниковъ 
выполняютъ свои обязаянотти удовле
творительно и внимательны къ нуждамъ 
населенія. Народная милиція нынѣ ор
ганизована въ разныхъ мѣстахъ, и раз
бойники и туфэй исчезли. Извѣстное 
улучшеніе достигнуто и въ дѣлѣ орга
низаціи полиціи. Школьное дѣло въ 
однихъ уѣздахъ развивается, въ другихъ, 
гдѣ сильны разбои, этого нѣтъ. Педа
гогическому персоналу внушено прила
гать тщаніе къ надзору за учащимися^ 
воспитывать ихъ въ разумныхъ принци
пахъ и не допускать увлеченія лживы
ми ученіями.

На основаніи данныхъ отчета, губер
наторомъ признано нообходимымъ ока
зать немедленно помошь промышленѣ 
нымъ предпріятіямъ въ горномъ районя 
на сѣверѣ, гдѣ хнынѣ не замѣчаетс- 
улучшенія въ существующихъ производ
ствахъ и использованіи мѣстныхъ прио 
родныхъ ресурсовъ, между тѣмъ, въ 
тр хъ, по меньшей мѣрѣ, уѣздахъ здѣсь 
уже имѣются угольныя копи и, если 
примѣнить надлежащую технику, эти 
уѣзды должны разбогатѣть. Три круп
нѣйшихъ мѣстныхъ торговыхъ центра— 
Бяньбао, Ваяобао, и Шуйдэ-сянь, нуж
даются лишь въ надлежащемъ исполь
зованіи природныхъ богатствъ. Въ Янь- 
чанѣ старые нефтяные источники да
ютъ 20000 фунтовъ масла ежедневно, а 
при соотвѣтствующемъ техническомъ
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обору іовшіи способны дать 80О0ЭО кат
ти нь мѣсяць или свыше 7 милліоновъ 
катти вь годъ. Слѣдошге іьно, ради 
улучшенія еосгоннЫ провинціи наіле- 
жигъ оказывать особое поощреніе про
мышленности, земле іѣіію, торговіѣ и 
горному дѣлу и изыскать капиталы на 
устройство фабрикъ и рудниковъ.

Вь пограничныхъ уѣзіахъ, гдѣ пре
жде содержались десятки укрѣпленій, 
нынѣ гарнизоновъ, какъ заиіпяѳгь до
несеніе, не имѣется в шее. Между тѣнь 
жители этихъ мѣстъ, воспользовавшись 
тѣмъ, что за Великой стѣной въ Мон
голіи имѣются милліоны моу пустую
щей удобной земли, раз селились на 100 
и 20u ли по ту сторону Великой стѣны 
ради обработки этой эем іи; но такъ 
какъ для ихъ защиты тамъ не 
существуетъ никакихъ админиегратив- 
пыхъ учрежіеній, то они подвергаются 
притѣсненіямъ со стороны монголовъ. 
Поэтому правительству надлежитъ не
медленно назначить туда чиновниковъ 
и возстановить существовавшую прежде 
обоіюну границы. Необходимо также 
содѣйствовать развитію производства во
лоса, мѣховъ, кожъ, какъ спеціальной 
мѣстной промышленности. по эти торго
выя отрасли монополизированы танъ 
сійскимп купцами иди магометанами. 
Вь большинствѣ посѣщенныхъ уѣздовъ 
даоинь нашелъ общинныя пустующія 
пространства, почему имъ высказано 
предположеніе, что, если осуществить 
планъ переселенія въ эти мѣста, то 
этимъ удастся ослабить в ііяніѳ преступ
ныхъ массъ, гнѣздящихся здѣсь. Кромѣ 
того, вь этомъ районѣ имѣются безчис
ленныя пастбища, требующія отъ пра
вительства поощреніи скотоводства, для 
обогащенія всего края. Вь заключеніе 
донесеніе упоминаетъ касательно иско
рененія культуры мака, что уѣздные 
начальники исправно выполняютъ свои 
обязанности въ этомь дѣлѣ18.

*■) Китайскій гоксгъ донесенія Шэньсійскаго I 
губернатора съ огчотомь даоиня У Тиной см. 1 
ЧЖЭНфу-гунбао. 13 марта 1910 г., стр. 22—37; j 
сокрещенный переводъ данъ въ 1’ekiug Daily ! 
News, 17 марта 11HQ г., стр. 5,

XI.
Вь провинціи Фуцзяни губернаторъ 

Сгон иіиипъ въ результатѣ своего обь- 
ѣзіа представилъ пространный проектъ 
ре^іюрмъ, основанный на собранномъ

имъ лично фактическомъ матеріалѣ. 
Важнѣйшіе пункты этой программы, 
мотивирование въ самомъ донесеніи, 
сводились къ слѣдующему: 1) Надіежі- 
щеѳ управленіе отдѣіьными мѣрностя
ми зависитъ въ значительной мѣрѣ отъ 
успѣшной службы лично состава адми
нистраціи, но эта успѣшность нерѣд
ко нарушается недостаткомъ средствъ, 
почему начальники уѣздовъ стараются 
дѣ іагь возможно меньше, дабы избѣ
жать увеличенія расходовъ. Отсюда вы
текаетъ необходимость повышенія бкла- 
довъ содержанія д ія всѣхъ нихъ, при 
общемъ расходѣ по этой статьѣ въ 
59760 долларовъ. 2; Необходимо со
здать по лицейскую охрану побережныхъ 
водъ провинціи противъ пиратовъ, столь 
многочисленныхъ въ этой приморской 
провинціи, а для этого организовал ыіовую 
флотилію изъ 10 вооруженныхъ паро
выхъ судовь. Общій расходъ на этовы- 
ражіется въ суммѣ 300,000 долларовъ 
пас іѣдонательными годичными взносами. 
3) Преобразованіе острова Туншань съ 
площадью въ 700 кв. ли и населеніемъ 
въ 80,000 душъ, имѣющаго затрудни
тельное сообщеніе съ материкомъ и 
лежащимъ здѣсь административнымъ 
центромъ для острова, въ симостоатель- 
нуюадчини страт явную единицу.

4) Назначеніе въ Аньхай, наиболѣе 
цвѣтущій городъ въ уѣздѣ Цзиньцзянъ, 
помощника начальника уѣзда (сяньцзо), 
что вызывается развитіемъ въ этомъ го
родѣ торговли и промышленности.

5) Для улучшенія финансовъ провин
ціи надлежитъ произвести обмѣръ обра
ботанныхъ земель, такъ какъ главный 
доходъ провинціи получается отъ позе
мельнаго налога. Необходимо также об
ратить вниманіе на состояніе мѣстнаго 
соляного и рыболовнаго промысловъ, яв
ляющихся важной статьей казенныхъ 
доходовъ, для устраненія поводовъ къ 
жалобамъ промышленниковъ, вызвав
шихъ упадокъ этихъ промысловъ.

6) Необходимо произвести реформу 
судебнаго дѣла черезъ предоставленіе 
судебному до жностному лицу (чэншшь- 
юань) полномочіи произнесенія приго
вора въ первой инстанціи на основініи 
данныхъ слѣдствія, помимо уѣзднаго на
чальника, нерѣдко отсутствующаго, во 
избѣжаніе наблюдаемыхъ нынѣ въ судѣ 
безконечныхъ проволочекъ и нацоілеціц
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дѣлъ: упорядочить тюремное дѣло съ 
единовременнымъ отпускомъ ня эту по* 
требность 20,000 долларовъ; назначить 
отъ высшаго провинціальнаго судя (гао- 
дэнъ-шэяь-пань-тинъ) особаго судебнаго ; 
ревизора (сыфа-дяоча-юань) для ѳжегод- 
наго объѣзда всѣхъ уѣздовъ провинціи 
въ цѣляхъ наблюденія за порядкомъ 
отправленія правосудія на мѣстахъ.

7) Во время объѣзда губернаторъ 
убѣдился въ неустроенности и отста
ломъ состояніи школьнаго дѣла въ от
даленныхъ уѣздахъ провинціи; его ста
раніями ежегодный отпускъ на школь
ное дѣло во всей провинціи увеличенъ 
съ 400,000 до 479,000 долларовъ и I 
приняты мѣры къ производству точной 
переписи дѣтей школьнаго возраста, 
согласно недавнему возвянію президен
та касательно народнаго образованія. 
Однимъ изъ препятствій къ развитію 
учебнаго дѣла въ провинціи является 
существованіе въ ней многочисленныхъ 
нарѣчій, почему губернаторъ распоря
дился сдѣлать обязательнымъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ всѣхъ разрядовъ, на
чиняя отъ среднихъ, изученіе манда
ринскаго нарѣчія (гоюй). Чтобы под
готовить путь къ всеобщему обученію, 
онъ организовалъ родъ лекторскаго кор
пуса для поѣздокъ по всей провинціи 
съ цѣлью выясненія населенію отдален
ныхъ мѣстностей основныхъ національ
ныхъ проблемъ.

8) Ради содѣйствія мѣстной промыш
ленности губернаторъ придаетъ особую 
важность учрежденію промышленнаго 
банка, равнымъ образомъ признаетъ не
обходимымъ лучшее отношеніе къ воз
вращающимся изъ -за границы купцамъ 
и оказаніе имъ надлежащей охраны, 
чтобы склонить ихъ къ участію въ раз
витіи мѣстной промышленности. 19)

XII.
Послѣднимъ документомъ этого рода, 

бывшимъ въ распоряженіи пишущаго 
эти строки, является донесеніе губерна
тора Юньнани, по имени Жэнь Кэдэна. 
Его объѣздъ продолжался 70 дней слиш
комъ и охватилъ 16 уѣздовъ. Съ осо-

,0) Китайскій текстъ донесенія Фуцзяньскаго 
губернатора см. Чжэнфу-Гунбао, 16 августа 
1915 г., стр. 20-27; сокращенный китайскій 
переводъ въ Peking Daily News, 17 августа 
1915 года, стр. 4. ’ I

былъ вниманіемъ онъ производилъ раз* 
слѣ даваніе служебной дѣятельности долж
ностныхъ лицъ, такъ какъ большинство 
ихъ не отвѣчаетъ своему назначенію. 
Въ каждомъ уѣздѣ онъ собиралъ име
нитыхъ гражданъ и остальной народъ 
для разъясненія имъ положенія страны 
и ихъ долга по отношенію къ государ
ству, при чемъ убѣдился, что населеніе 
возмущено дѣйствіями Японіи по отно
шенію къ Китаю въ связи съ предъя
вленными ею въ началѣ 1915 г. требо
ваніями. Въ своихъ бесѣдахъ съ насе
леніемъ губернаторъ указывалъ ему так
же на необходимость исправить дурные 
нрдвы и самъ строго наказывалъ пре
ступныхъ личностей, подвергая взыска
нію и начальниковъ жандармеріи, ули
ченныхъ въ вымогательствахъ. Много
численность туфэй, по заявленію его, не 
позволяютъ еще расформировать войска, 
образованныя изъ бывшей народной ар
міи (гоминь-цзюнь). Изъ дальнѣйшаго 
содержанія донесенія видно, что въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ школьное дѣло про
грессируетъ, въ другихъ наоборотъ; гу
бернаторъ убѣждалъ чиновничество и 
привилегированные классы трудиться 
надъ дальнѣйшимъ улучшеніемъ школь
наго дѣла въ своихъ округахъ.

Со времени уничтоженія культуры 
мака, какъ отмѣчается въ донесеніи, на
селеніе стало испытывать большія за
трудненіи въ дѣлѣ изысканія средствъ 
къ пропитанію; чтобы прими на по
мощь ему, губернаторъ назначилъ 6О"/о 
выручки отъ налога на рисъ на поощре
ніе промышленныхъ предпріятій въ про
винціи, съ той же цѣлью онъ пріобрѣлъ 
сѣмена американскаго хлопка для раз
дачи населенію. При объѣздѣ губерна
торомъ было замѣчено, что нѣкоторыя 
промышленныя заведенія въ уѣздахъ 
дурно управляются и много денегъ тра
тится ими на наемъ синекурствующихъ 
служащихъ, почему имъ предписано этимъ 
заведеніямъ урѣзать всѣ не вызываемые 
дѣйствительной надобйостью расходы. По 
вопросу объ орошеніи донесеніе отмѣ
чаетъ, что въ провинціи оросительной 
системы не имѣется, но. провинціаль
нымъ отдѣломъ орошенія (шуйли-фынь- 
цзюй) примѣнены трубы для орошенія 
рисовыхъ полай въ Цзинанѣ съ боль
шимъ успѣхомъ, и по желанію губернц*
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тора, mwi способъ, примѣняется нынѣ 
въ нѣсколькихъ уЬвдахъ. Имъ же при
няты мѣры къ улучшенію мѣстныхъ 
производствъ: бумажныхъ тканей въ 
Хаси-сянѣ, чая, сахара; на продолженіе 
работъ въ оловянныхъ рудникахъ въ 
Гэцзю съ вынужденныхъ сократить до
бычу вслѣдствіе европейский войны имъ 
выдано пособіе изъ казны.

Переходя далѣе къ администра
тивнымъ вопросамъ, донесеніе указыва- 
ваетъ. что только въ Гэцзю и Мэнцзы 
полиція хорошо ор’ аяЛивана, въ дру
гихъ мѣстахъ неудовлетворительно, по
этому она съ успѣхомъ замѣняется въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ милиціей. Мѣста
ми тюрьмы оказались вь совершенно 
неудовлетворительномъ состояніи, и сдѣ
лано распоряженіе объ ихъ исправленіи.

і ъ нѣкоторыхъ уѣздахъ разбойники 
изловлены и подвергнуты казни черевѣ 
разстрѣляніе на основаніи закона о на
казаніи «туфэй», но въ большинствѣ 
уѣздовъ уцѣлѣли и разбойники и туфэй, 
поэтому по соглашенію съ командую
щимъ войсками рѣшено приступить къ 
«чисткѣ страны». Для разрѣшенія зе 
мельныхъ споровъ къ финансовому вѣ
домству обращена просьба о приступѣ 
къ размежеванію и урегулированію зе
мельныхъ участковъ. Наконецъ, уѣздной 
администраціи дано предписанія при
вести въ исправный видъ дороги20.

Таковы нѣкоторые изъ любопытныхъ 
документовъ, съ ихъ цѣнными и при
зомъ малоизвѣстными данными относи
тельно современнаго состоянія отдѣль
ныхъ китайскихъ провинцій или вѣрнѣе 
меньшихъ частей этихъ провинцій, въ 
томъ вид!;, какъ это состояніе изобра
жается въ офиціальныхъ донесеніяхъ 
представителей высшей провинціальной 
администраціи. Эти правдивыя въ осно
вѣ данныя раскрываютъ широкую кар
тину жизни населенія провинцій, къ ко
торымъ относятся—политической и эко
номической, попутно затрагивал также

его культурно-бытовыя условія. Въ нихъ 
отражается также политика центральнаго 
правительства и его мѣстныхъ органовъ 
по отношенію къ широкимъ массамъ 
населенія, проникнутая номинально оте
ческимъ попеченіемъ и желаніемъ вы
вести ихъ на широкую дорогу культур
наго процвѣтаніи. Но было бы полезно 
знать, насколько всѣ эти благія намѣ
ренія правительства не только высказы
ваются на словахъ или въ президент
скихъ декретахъ, по и практически вы
полняются. Въ этомъ надлежитъ скорѣе 
усомниться, такъ какъ сообщенія изъ 
независимыхъ источниковъ доказываютъ, 
что на дѣлѣ далеко не все обстоитъ 
столь благополучно, какъ это утвержда
ютъ нѣкоторыя офиціальныя заявленія 
(слѣдуетъ, однако, оговориться, что вы
шеприведенныя губернатоіикія донесе
нія менѣе погрѣшаютъ обычнымъ офи
ціальнымъ оптимизмомъ), и что злоупот
ребленія и хищенія со стороны мѣстной 
администраціи столь же, если не болѣе, 
распространены въ Китаѣ при респуб
ликѣ, какъ и при прежней имперіи; пе
ремѣнились только лица, а служебные 
пріемы остались прежніе. Поэтому ре
форма мѣстнаго управленія и реоргани
зація всей администраціи въ отношеніи 
ея личнаго состава понынѣ является 
столь же неотложнымъ и насущнымъ 
дѣломъ, какъ немного лѣтъ назадъ, когда 
Юань Шикай обнародовалъ декретъ отъ 
7 января 1916 г., слѣдствіемъ котораго 
явился рядъ разсмотрѣнныхъ выше доне
сеній съ мѣстъ, занимающихъ далеко не 
послѣднее мѣсто среди разныхъ доку
ментальныхъ данныхъ по изученію со
временнаго Китая.

Профессоръ Н. Кюнеръ.

*•) Китайскій текстъ донесенія Ювьнапскаго 
губернатора см. Чжэнфу-Гунбао, 23 іюля 1915 
г., стр. 22—26. Англійскій сокращенный пере
водъ помѣщенъ въ Peking Gazette, 2 августа 
1915, стр. 3.
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* * *

Я люблю умирающих огненно, 
У полу ночи бьющих в набат.
Я люблю, чья душа обездонена, 
В ком всегда—и восход, и закат.

В чьей душѣ чистый воздух надсдальности 
Или вихри взъяренных долин —
В голубыя, святыя хрустальности 
Крѣпко вправленный алый рубин.

Я—горящим жрецам созиданія, 
Очарованным —радостный брат!
Я построил алмазныя зданія, 
Я сіяньем безумья богат.

Ф. Цамышнюц.
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Мифическіе „императоры11 Китая и 
тотемизмъ1.

Хорошо извѣстно, что китайцы поч
ти каждое пріобрѣтеніе сѣоей культуры 
связываютъ съ личностью того пли дру
гого мифического императора. Этимъ 
императорамъ свойственна характерная 
черта, которую мы въ одномъ мѣстѣ 
назвали «звѣроподобностью». На этой 
явѣроподобности и будетъ остановлено 
вниманіе читателя въ настоящей крат
кой замѣткѣ.
х Изъ числа этихъ мифическихъ импе
раторовъ по имени наиболѣе извѣстны 
въ публикѣ Фу-си и Нюй-гуа. Однако, 
мало кто знаетъ, что Фу-си, по однимъ 
даннымъ, имѣлъ тѣло дракона и голо
ву быка, а по другимъ—тѣло змѣи, 
голову Ци-лина и зубы черепахи, т. е. 
былъ животнымъ, правда страннымъ, 
но животнымъ. Такимъ жо страннымъ 
животнымъ была и Нюй-іуа: она имѣ
ла, по однимъ даннымъ, тѣло змѣи и 
голову быка, а по другимъ—тѣло че
ловѣка, а голову змѣи. Такимъ же жи
вотнымъ былъ и Шэнь-нунъ: онъ имѣлъ 
тѣло человѣка и голову быка (nq нѣ
которымъ не быка, а дракона).

Выкинувъ изъ нашего употребленія 
слово «императоръ», которымъ принято 
по традиціи почтительно называть этихъ

*) Настоящая замѣтка была написана въ 
1912 году, во такъ какъ до силъ поръ, на
сколько извѣстно автору, никто, по крайней 
мѣрѣ, въ русской литературѣ, но сдѣлалъ той 
постановки вопроса изученія исходныхъ мо
ментовъ китайской исторіи, которая сдѣлана 
авторомъ, то авторъ счелъ себя въ правѣ опуб
ликовать ев, несмотря иа патилѣтнюю давность.

животныхъ, мы посмотримъ, чѣмъ они 
извѣстны и знамениты. Первое живот
ное, называемое Фу-си (2852 до Р. X.), 
научило китайцевъ охотѣ, рыбной лов
лѣ, прирученію домашнихъ животныхъ 
для употребленія ихъ въ пищу, изобрѣ
ло сѣти для ловли животныхъ, два му
зыкальныхъ инструмента, циклическіе 
знаки, положило начало письменности, 
регулировало брачныя отношенія и 
назвало именемъ драконовъ—лунъ оф
фиціальныя должности, такъ что «чи
новники» назывались лунъ-гаи2. Второе 
животное, Нюй-гуа, создало изъ глипы 
человѣка, поправило небо и изобрѣло, 
по Ли-цзи, свирѣль (хуанъ). Третье жи
вотное, Шэнь-нунъ, (2737 до Р. X.), 
дало людямъ огонь (то же приписы
вается Суй-жэню, предшественнику Фу- 
си), обучило ихъ земледѣлію и торгов
лѣ, изобрѣло различныя земледѣльче
скія орудія и топоръ, положило начало 
медицинѣ, изучивъ лѣчебныя свойства 
травъ.

Теперь мы сравнимъ «дѣятельность» 
этйхъ трехъ животныхъ съ аналогичной 
дѣятельностью животныхъ или зооморф
ныхъ персонажей въ мифологіяхъ дру
гихъ народовъ.

’) Между прочимъ, въ «государствѣ» фу-юй 
«чиновники» также назывались по именамъ 
животныхъ (всего шести), какъ-то лошади, бы
ка, собаки и другихъ.

Любопытно, что въ митрапзмѣ была степень 
льва, гіены, орла или коршуна, такъ что лица, 
достигшія ихъ, назывались львами, гіэнами, ор
лами или коршунами.
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б*рпщпйсь  къ греческой мифолоНи, 
мм видимъ, что въ дѣтствѣ Вакхъ былъ 
козленкомъ, что однимъ изъ его мно
гочисленныхъ именъ было прозвище 
«съ бычачьей головой» или «рогатый» 
и что ему пр іписывалось обученіе лю
дей винодѣлію. За Вакхомъ можно при
помнить, что изобрѣтеніе пастушеской 
свирѣли приписывалось дорянами рога
тому полу-животному полу-чоловѣку 
съ козлиными ногами, Нану, что фес*  
саліЙцами изобрѣтеніе той же свирѣли п и*  
писывчлось нѣкоему Терамбосу, имя кото
раго въ формѣ. К'чтыпіпх внач ;тъ майскій 
жукъ, въ котораю онъ и былъ превращенъ 
нимфами. Нельзя не вспомнить также, что 
Керкопсъ или Кек)юнсъ (1582 г. до 
Р. X.) имѣлъ тѣло человѣка и змѣи и 
что онъ далъ обитателямъ Аттики ре
лигію, бракъ и другія соціальныя уч
режденія и обучилъ ихъ земледѣлію.

*) Между прочимъ, по древне-иранской мн- 
фологіи (Первымъ земнымъ царемъ в просвѣ
тителемъ людей > является волъ съ головой бо
родатаго человѣка и съ крыльями, по имени 
Каюморсъ иди Каюмѳртъ. Его «преемникъ» 
Хушеьгъ уже не имѣетъ животныхъ формъ, но 
открываетъ огонь .при помощи чудовища, изо
брѣтаетъ орошеніе полей, обучаетъ земледѣлію 
и приготовленію одежды изъ звѣриныхъ шкуръ 
и кованію желѣза. Сынъ Хушенга, Тахмурасъ, 
что значитъ сильная лисица, которой онъ, дол
жно быть, и былъ, <научилъ людей прясть, 
ткать и укрощать дикихъ животныхъ». Сынъ 
Тымураса, Джомшидъ, царствовавшій 700

То же мы видимъ и въ древне-амери
канской мифологіи. Такъ, напримѣръ, 
перувіапскій боіъ Пачакамакъ изобра
жался съ рыбьимъ хвостомъ, его аттри- 
бутомъ была рыба и онъ считался но
сителемъ культуры и законодателемъ; 
мексиканскій богъ Кветсалькоатль, имя 
котораго значитъ «змѣя въ перьяхъ», 
имѣлъ воробьиную голову и ему при
писывалось введеніе культуры.

Кромѣ этихъ фактовъ имѣются и дру
гіе аналогичные факты. Такъ въ Ав
страліи орелъ-соколъ Paud-jel не 
только творецъ міра, но и блюститель 
нравственности, у тлинкитовъ воронъ 
Эль далъ людямъ свѣтъ и огонь, у 
индѣйцевъ западнаго берега Ванкувера 
орелъ далъ средство для ловли китовъ, 
т. е. научилъ китоловству, у альгопки- 
новъ Великій Заяцъ сотворилъ міръ и 
изобрѣлъ рыболовныя сѣти.

Всѣ эти факсы1, которыми можно

I запять темы, включая въ пикъ и древ- 
не-кигайскіе, относятся къ одной ка-

I тегоріи. •
До появленія антропологической шко*  

! лы въ изученіи религій, всѣ они тояко- 
ļ вались вкривь -и вкось и не получали 
' надлежащаго объясненія. Много стоило 

времени и борьбы этой школѣ, чтобы 
ея принципы получили признаніе какъ 
въ средѣ ученыхъ, такь и въ публикѣ. 
Хотя, правда, въ самой школѣ нѣть 
единства по многимъ и даже карди
нальнымъ вопросамъ, тѣмъ не менѣе 
ея успѣхи неоспоримы и результаты, 
добытые ею, не могутъ не быть не 
приняты во вниман е. Однимъ изъ круп
ныхъ пріобрѣтеній этой школы являет
ся тотемизмъ. Пусть въ ученіи о тоте
мизмѣ все еще много спорнаго, пусть 
ero происхожденіе все еще не выясне
но, пусть степень его распространенія 
все еще нс рѣшена, тѣмъ не менѣе въ 
немъ ость и общепринятые пункты. То
темизмъ. является для ума «дикаря» 
не только совокупностью теоретиче
скихъ отвѣтовъ на вопросы міропонима
нія, но и практическихъ указаній, при 
помощи которыхъ человѣкъ приспособ
ляетъ природу и общество къ своимъ 
потребностямъ. Отсюда мы имѣемъ, что 
животныя (пе единицы, а цѣлыя груп
пы) тотемическимъ міровоззрѣніемъ при
знаются не только творцами міра, че
ловѣка, но и самихъ общественныхъ 
отношеній. Отсюда же цѣлые циклы 
легендъ о животныхъ, создавшихъ куль
туру.

i ъ настоящее время никто, сколько- 
нибудь знакомый съ тотемизмомъ, не 
станетъ отрицать какъ этого, такъ и 
того, что съ упадкомъ тотемизма, жи
вотныя, играющія роль творцовъ міра, 
Человѣка и общественныхъ отношеній, 
индивидуализируются и, постепенно те
ряя свои животный видъ, принимаютъ 
сперва получеловѣческія формы, а за
тѣмъ и совсѣмъ антропоморфизируются, 
превращаясь въ героевъ-цивилизаторовъ, 
которые въ свою очередь могутъ перехо
дить въ божества,—это для многихъ 
ученыхъ неоспоримый фактъ. Поэтому 

лѣтъ, обучилъ приготовленію оружія и раздѣ
лилъ (Подданныхъ на четыре сословія». См. 
И. Зиновьевъ. Эпическія сказанія Ирана, отр. 
50—53. Спб. 1855.
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Мгла представители антропологической | 
школы обратили свое вниманіе на ми- 
фологію древне-классическаго и древне
американскаго міра, то они нашли, что 
и та и другая получаютъ великолѣп
ное объясненіе съ точки зрѣнія тоте
мизма, объясненіе, котораго тщетно до
бивалась филологическая школа.

‘ Если, такимъ образомъ, тотемизмъ— 
основа мифологіи и древне-классическа
го и древне-американскаго міра, то по
чему ему не быть въ основѣ мифологіи 
древне-китайской, если древне-китай
ская мифологія въ нѣкоторыхъ своихъ 
чертахъ совпадаетъ съ первыми?

Мы нарочно привели факты, парал
лельные фактамъ ддевне-китайской ми
фологіи, чтобы можно было ихъ срав
нить и сдѣлать заключеніе въ пользу 
того, что ихъ полнѣйшее тожество іх>- 
воритъ и за ихъ общій источникъ. 
Если же согласиться съ тѣмъ, что они 
имѣютъ общій источникъ, то тогда нуж
но принять, что было время, когда китай
цы жили тотемическими группами, когда

они относились къ своимъ тотемамъ, какъ 
относились къ нимъ древніе египтяне, 
греки, перувіанцы и относятся современ
ныя американскія племена или австра
лійцы, когда для нихъ тотемизмъ давалъ 
отвѣты на вопросы о происхожденіи и 
міра, и матеріальной культуры и обще
ственныхъ отношеній и т. д.

Такимъ обратомъ, если мы для пони
манія китайской мифологіи примѣнимъ 
сравнительный методъ и взглянемъ на 
нее съ точки зрѣнія тотемизма, то 
увидимъ, что странныя животныя: Фу-си 
съ головой быка, Нюй-гуа съ головой 
быка и тѣломъ змѣи и Шэнь-пунъ съ 
головой быка, до того момента, какъ 
индивидуализировались и пріобрѣли смѣ
шанныя формы, повидимому, были про
сто тотемами быками или змѣями. Та
кими же тотемами, вѣроятно, были и слѣ
дующіе за ними уже совершенно антро- 
поморфизированные герои-цивилизаторы, 
извѣстные подъ именемъ императоровъ 
Хуанъ-ди, Яо и Шунь.

Н. Мацокинъ.



Нарцоз.
// в мірѣ мрака, в мірѣ боа и 

Зажег бездонный, алым цвѣш 

Я-pa б не сбыти и.сен побѣд 

И раб вздыхающих магноліи. 

С па на я в сумракѣ юдоли, •

Томясь с, кольнѣ чугунных лѣт, 

Услышал я н/внятны и бред 

И тихій стон уснувшей волн. 

II подошел. Веселый бог.

Склонясь ни мертвы/ граниты. 

('рыва л та н наивен я ы н не ѣток: 

И лился воздух ядовиты й 

На зачарованныя плиты... 

И понял я. И свѣш зажег.
> Ф Цамышнюц.
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Наркоз.
Я тихой ночью мечтал тревожно. Душа наполнялась ка

ким-то безпокойный, сладким чувством. Мысли не шли в голову, 
что-то изживалось, как манящее, таинственное и жуткое и милое.

Это когда-то было со мной! Я не помню! Забыл! Но 
что-то проста* и славное грезится! Что это? Дѣтство-ли, пер- 
выя-ли вспышки любви? О, как далеко отошло все.

Чуть-чуть, издалека, слышится скрипка. А кругом тихо
тихо. Спокойно, но чуется грядущая боль. О чем?

Ах, если-б знать! Если-б войти в глубины я и освѣтить 
все свѣтом. Боль радостна, как вечернія сумерки, но почему поет 
душа? Изжить все сразу, в один миг; в безумной, дикой боли 
изжить стремленіе. А потом уснуть, отдохнуть.

Хаос плетется. 'Гонкой, тонкой, холодноватой нитью. Гдѣ 
ея начало и гдѣ конец?

Что-тоб серединное, ровное входит. И оно давит, как гро
мадная глы..а, мягкая, плотная,—давит, как во снѣ. Сбросить — 
проснуться.т Вѣдь это сон! Вѣд так! Только проснулся!..

Вот онкая струйка бѣжит. Холодная жгучая. А, я знаю: — 
это мысль!вНо почему она так уродлива? Кто сдѣлал ее такой?

Да, ѣд, это я сам! Да, я!
Растет туман—глаза ли смыкаются или я во снѣ? Не 

знаю — грани стерлись: полусвѣт, полутон. Вот синіе звуки! Ка
кіе смѣшные!

Нѣт! это глупо! Ну да, смѣшно!
Но почему я не смѣюсь? А?
Это глупая штука! Не надо было курить! А если, если это.
Нѣт, не то!..
Как они странно танцуют! Острые, круглые, синіе, черные 

птицы! А вот и бѣлая! Длинная шея, а нос-тупой, маленькій. 
Как она рѣзко кричит! Как громко! Это же больно! Перестань 
Ну-жѳ ну!..

А. Д.
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Японскіе анекдоты.
1.

Одинъ мужчина цѣлыхъ, полдня пи
салъ открытку и велѣлъ своей женѣ 
опустить ее въ почтовый ящикъ. Жена 
посмотрѣла на адресъ и говорись: «По
слушай, если написать просто: «Канда1), 
тетѣ», — то развѣ дойдетъ?» «Что же 
тутъ непонятнаго?» отвѣчаетъ мужъ — 
«вѣдь на Канда у меня только одна 
тетка живетъ».

2.
Нѣсколько господъ въ сообществѣ съ 

мѣстнымъ рыбакомъ совершали прогул
ку по морскому побережью. «Здѣсь по
стоянно дуетъ холодный южный вѣ
теръ», сказалъ рыбакъ. «Г-мъ, стран
но!» усу мнился одинъ господинъ. «Од
нако сейчасъ, наоборотъ, сѣверный вѣ
теръ дуетъ, не такъ ли?» «О, нѣть!— 
какъ ни въ чемъ не бывало отвѣчалъ 
рыбакъ, — «это не сѣверный. Теперь 
это возвращается уже прошедшій юж
ный вѣтеръ».

3.
- Послушай, что это ’іакое вчера, 

когда ты пошелъ въ поле, взялъ съ со
бою серпъ, и теперь его совсѣмъ не 
видно ?

— А-а! Вотъ несчастье-то! Я за
былъ его.

— Вотъ несносный человѣкъ! Ну, 
гдѣ ты его оставилъ?

— Если это... г-мъ...
— Ну! ну!
— Гдѣ же это могло бы быть? Ахъ, 

вотъ гдѣ: оставилъ его тамъ, гдѣ отды
халъ.

*) Канда — часть г. Токіо.

— Удивительно, кцкъ это ты все-та- 
вспомнилъ. Ну, а гдѣ же ты отдыхал?

— Это... ’
Ну, гдѣ? гдѣ?

— А-а! да тамъ, гдѣ оставилъ серпъ.
4.

М у ж ъ. А какой мѣсяцъ самый пло
хой для женитьбы?

Ж е п а. Ну, и иозабывчивый ясе ты! 
Не въ іюнѣ ли поженились мы?

5.
На экзаменѣ.

Профессоръ. Когда предъ вами 
паціентъ, — па что прежде всего слѣ- 

і дуетъ обратить вниманіе?
Студентъ. Саіо! 2) Прежде всего 

на то, можетъ ли онъ заплатить по сче
ту, или нѣтъ...

6.
М у ж ъ. Я больше, чѣмъ на поло

вину, не могу вѣрить тому, что гово
рятъ люди.

Жена. Это еще ничего! А я не 
могу считать за правду большую поло
вину изъ того, что сама говорю.

7.
— Я говорила тебѣ, чтобы ты смот

рѣла за кошкой, потому что тутъ ры
ба,-а ты почему-то подъ веранду смот
ришь.

i -- Да я изо всей силы смотрю за кош
кой, потому что она сейчасъ рыбу ку
шаетъ.

8.
— Эй, Томи! Ты извинился предъ 

тѣмъ господиномъ, когда наступилъ ему 
на ногу?

а) Ука ываеть на то, что вопросъ новятъ.
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— Конечно извинился. Когда я из 
винился онъ назвалъ меня хорошимъ 
мальчикомъ и далъ мнѣ 10 сенъ.

- 10 сенъ далъ? А ты что тогда?
— Я еще разъ наступилъ ему на но

гу в пытался извиниться, но на этотъ 
разъ не удалось.

9.
Поэтъ. Другъ мои, надѣюсь, ты по

лучилъ сборникъ моихъ сте
ковъ, который я тебѣ послалъ?

Д р у г ъ. Да, да! Вотъ ужъ спасибо! А

то, знаешь, никакъ не могу 
заснуть, если но почитаю.

10.
Хозяйка (показывая свою фотографичес

кую карточку, служанкѣ) кар
точка готова, но посмотри: какъ 
смѣшно, я вышла!

Служанка Да! Дѣйствительно, неудачно. 
На карточкѣ Вы очень кра
сивой взглядываете.

11е]ювелъ Н. Овидіевъ.

Ф л

Есть много сокровищ безвестных
В бездонных глубинах души!
Как звѣзд-хризолинтв небесных
В заоблачной синій тиши.

Повѣрь в них-и станешь счастливым!
Ищи. находи, достигай.
Повѣрь непонятным порывам.
Откроешь невѣдомый рай.

Увидишь, как жалокъ и тѣсен
Твой прежній, родной пабѣ мір.
Как Много чарующих пѣсен

Рождает, безмолвный эфир.
Сокровищ незримых ест много.
И радостно их находишь.
И кажется легкой дорога.
И хочется— хочется жить.

Ф. Цамышнюц
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ЗАСТЬНОКЪ.
Сборницъ разсцазовъ рпонсцаго лисателя>х^до>цннца

Ценен Реда.
ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ:

Р А 3 С Т А В А НIЕ.
Не успѣлъ онъ, какъ слѣдуетъ, 

вздремнуть, какъ въ окнѣ уже побѣ
лѣло.

Слегка болѣлъ животъ. Полный 
ротъ накопившихся за ночь вязкихъ 
мокротъ онъ сплюнулъ въ бамбуко
вую пепельницу. Острый запахъ ни
котина укололъ его въ носъ.

Когда онъ, лежа на спинѣ, за 
крылъ глаза, онъ почувствовалъ, что 
вѣки его припухли.

Го-о-нъ, го-о-нъ послышался 
звонъ, насильно увлекавшій съ со
бою душу. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ 
пріѣхалъ въ Осаку, онъ ни разу не 
слышалъ такого звона и онъ со
ображалъ, изъ какой кумирни онъ 
могъ бы исходить.—По старымъ 
воспоминаніямъ у него составилась 
картина колокольня -человѣкъ, уда
ряющій въ колоколъ—роща—и такъ 
далѣе.

Когда тѣмъ временемъ стали раз
даваться звонки велосипедовъ и гро
хотъ утреннихъ дешевыхъ электро-'

трамваевъ, ему не срало больше 
втерпежъ.

Положивъ руку на плечо дѣвуш
ки, опъ сказалъ:

«Послушай, я ухожу». Подъ ру
кой его чувствовалось что-то исху
далое, костлявое.

«..................... »
Дѣвушка потушила электричество, 

сказавъ, что при номъ плохо спать. 
Черезъ маленькое окно надъ изго
ловьемъ проникалъ въ темную ком
нату пепельнаго цвѣта свѣтъ. Лобъ 
ея съ ого скудной растительностью 
казался еще болѣе высокимъ и надъ 
безхарактернымъ ртомъ ея лежала 
некрасивая тѣнь. Съ жиромъ румянъ, 

і расплывшихся по порамъ блѣдныхъ 
і вялыхъ щекъ, походившихъ на вы

потрошенное рыбье брюхо, перемѣ
шалась черная пыль. Круглыя ноз
дри. порыжѣвшія отъ табака, слегка 
похрапывая, извергали прѣлый запахъ.

Вчерашняя бѣлолицая живая дѣ
вушка куда-то исчезла.
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Онъ всталъ съ постели. Снялъ 
проворно ночную сорочку изъ бу
мажной фланели и надѣлъ холодное 
платье. Натягивая носки, онъ осма
тривалъ окружающее.

Комнатушка, плошадью въ двѣ 
квадратныхъ сажени, загроможденная 
комодомъ и большимъ переноснымъ 
очагомъ, была окончательно запол
нена постланной на полу постелью. 
Па стѣнѣ была наклеена рекламная 
картина Коммерческой Пароходной 
Компаніи, тѣсная ниша залита сте- . 
ариномъ.

Полусу мрачный, испорченный воз
духъ былъ насыщенъ запахомъ пуд
ры, запахомъ животнаго тепла—и 
всѣми прочими только возможными 
ароматами. Къ закоптѣлому низкому 
потолку чайного цвѣта прикасалась 
его голова.

Переступая черезъ лежавшее па 
боку, точно трупъ, животное, онъ 
пріоткрылъ на четыре-пять дюймовъ 
окно, и черезъ него полился освѣ
жающій воздухъ вмѣстѣ съ синева
тымъ свѣтомъ. Въ прямоугольной ра
мѣ показалось холодное небо пепель
наго цвѣта,

Въ манто и шляпѣ онъ согнулъ 
колѣни и потрясъ ее за плечо.

«Послушай, вставай. Я ухожу».
Отвѣта не было. Когда онъ ее 

сильнѣе трясъ, она открыла щелку 
глазъ, но они тотчасъ же, какъ 
ослѣпленные, закрылись. Протирая. 
глаза, на манеръ ребенка, щитом ь 
руки, она произнесла:

«Хорошо спалось. Вы уже ухо
дите? Вѣдь рано еще». И покрыла 
обнаженное плечо одѣяломъ. А за
тѣмъ, вѣроятно, чтобы не показать 
непривлекательное зрѣлище пробуж- , 
денія, она отвернулась па другую 
сторону.

Онъ же замѣтилъ за ея ухомъ

подтеки отъ давившей деревянной 
подушки ii развалившуюся прическу.

Раздался грохотъ раздвигаемыхъ 
дверей п шумъ шаговъ.

Кругомъ стало свѣтло.
Рядомъ было слышно, какъ спуска

лись по лѣстницѣ.
«Послушай, вставай же... Послѣ 

можешь спать, сколько хочешь».
Онъ сказалъ это тѣмъ равнодуш

нымъ тономъ, съ которымъ обра
щаются къ человѣку низшему, съ 
которым:, никогда не встрѣчались, 
и разсматривалъ при этомъ съ чув
ствомъ нескрываемаго отвращенія ея 
фальшивую черную косу, въ кото
рой просвѣчивали ярко- рыжіе волосы.

Въ его головѣ стучало желаніе, 
какъ можно скорѣе уйти отъ нея.

Когда онъ шумно раздвинулъ 
дверь и вышелъ въ корридоръ, она, 
вставъ наконецъ, съ растрепаннымъ 

’ видомъ, послѣдовала за нимъ, гово
ря:

«Вѣдь рано еще».
По тонкой шеѣ Какъ-бы малопри

годной для этого дѣла, хрупкой дѣ
вушки спускались въ безпорядкѣ 
растрепанные ея волосы. Онъ уви
дѣлъ ея безкровныя пятки, устало 
шлепавшія сандаліями, и въ эту 
минуту въ мозгу его промелькнула 
мысль:

Только уйти, чтобы никогда боль
ше но встрѣчаться: съ этой женщи
ной.

Дѣвушка подошла къ изголовью 
спавшей въ конторѣ Ключницы И 
взяла у ноя ключъ. Открывъ въ гар
деробномъ шкафу для храненія де- 
ревяныхъ уличныхъ сандалій, на 
которомъ были написаны имена всѣхъ 
дѣвушекъ заведенія, гнѣздо съ над
писью «Косато», она достала сан
даліи молодого человѣка. Сняла съ 
грохотомъ замокъ съ калитки въ
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воротахъ. Холодные, тонкіе пальцы 
ея слегка прикоснулись къ его ру
кѣ, когда онъ поспѣшно собирался 
выйти.

«До свиданья... Поскорѣй прошу

Васъ опять пожаловать...»
Онъ молча вышелъ на улицу.
Вдохнулъ полной грудью холод

ный воздухъ.
Перевелъ съ японскаго Е. Спальникъ.

Небесное счастье и земное счастье.
(ЯПОНСКАЯ СКАЗКА).

Въ глубокой древности жилъ въ одной 
мѣстности честный старикъ. Однажды 
ночью онъ видѣлъ во снѣ, какъ съ неба 
свалилось ему счастье. Старикъ сильно 
обрадовался. Когда наслѣдующій день, 
отправившись въ поле, онъ работалъ 
тамъ, что-то звякнуло у пего подъ мо- 
тыкой. Поспѣшно вырывъ, онъ посмот
рѣлъ: эго былъ большой старый кув
шинъ, на днѣ котораго лежала малень
кая золотая монета.. Старикъ очень 
удивился.

— Если судить по вчерашнему сну, ' 
то я долженъ бы получить счастье съ 
неба, однако это я вырылъ изъ земли. 
Стало-быть, это не небесное счастье, а 
земное, Видно, этотъ доставшійся мнѣ 
кладъ не’для меня,—говоря такъ, онъ 
вложилъ монету обратно въ кувшинъ и, 
оставивъ его въ полѣ, вернулся домой.

А по сосѣдству съ нимъ жилъ жад
ный старикъ. Ну, не радостно ли, не 
пріятно ли для него было услышать 
объ этомъ кувшинѣ? ,

— Простофиля—этотъ старичишка!
Дурак ь: вырылъ деньги, а не забралъ ихъ 
по тому лишь, что это, будто бы, не не
бесное счастье, а земное! Если такъ, 
то пока онъ не видитъ, я сбѣгаю и возьму 
ихъ!

И онъ быстро отправился въ поле.
Прибѣгаетъ въ поле, смотритъ: дѣй

ствительно, здѣсь этотъ кувшинъ. Онъ

тотчасъ же схватилъ было его, но... 
будто бы и одна въ кувшинѣ монета, а 
никакъ не сувинетъ его съ мѣста.

— Ну ни чего пи подѣлаетъ! При
дется взять лишь что тамъ есть,—и онъ 
открылъ кувшинъ.

Открылъ кувшинъ, и—о, ужасъ! Ду
малъ, что деньги, а тамъ—змѣи, ля- 
гушкй, земляные черви, грязныя насѣ
комыя... Жадный старикъ былъ сильно 
озадаченъ и съ крикомъ побѣжалъ проча..

— А-а! Этотъ старичишка разсказы
ваетъ тамъ всякія небылицы и лишь 
надуваетъ людей! Бестія! Негодяй! Такъ 
вотъ что я сдѣлаю въ отместку ему!— 
съ этими словами онъ вернулся назадъ, 
поднялъ тяжелый кувшинъ и, отправив
шись съ нимъ къ сосѣду, швырнулъ его 
черезъ окно къ подушкѣ, спящаго ста
рика. .

Безкорыстный, честный старикъ ни
чего пи подозрѣвалъ въ это время. Но 
что-то такое звякнуло у его изголовья. 
Онъ открылъ глаза и присмотрѣлся: 
чрезъ голову его со звономъ пролетѣлъ 
кувшинъ съ деньгами. „Ого! это вотъ, 
дѣйствительно счастье съ неба!"—ска 
залъ старикъ и поспѣшилъ поднять кув
шинъ.

Вскорѣ, говорятъ, онъ сильно разбо
гатѣлъ.

Перевелъ Н. Овидіевъ
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Моя Жизнь*
Моя жизнь-тропа яримая, бе./ начала, без конца;

Я иду, смѣнрь, рыдая, я томлюсь въ кругл конца. 

Я т знаю уклоненій. Путъ мой owhh: вдаль и вдаль... 

Н тихом сумракѣ сомнѣній притаилася печаль. 

Но иду я. одинокій... Нѣт людей вблизи, вдали... 

Так в безкраниоспѣ шли пророки, так безумцы в безну 

тли.

Прохожу видѣнья рая. прохожу угрюмый ад.

Ночь и день, в борьбѣ стихая, в глубь души моей глядят... 

По. усталый, их минуя, я иду, всегда иду...

Я не знаю, что найду я: бездну тьмы или звѣзду.

Ф. Цамышнюц

. • • •
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Жизнь темна, сѣра, безнадежна! Нѣт в ней солнца! 
Тае создадим его сами. Это сони/ отыщем в воспоминанія? наших.

Если мы не умѣем жить красиво, то хоть научимся 
красиво вспоминать.

То, что было красиво) в жизни, но не выдержало ея 
ударов и разсыпалось на куски — нужно освѣтить лучами сердца.

Пусть куски разбитой красоты расцвѣтятся огнями и 
навсегда будут свѣтом своим согрѣва'ть и украшать душу.

Такой красотой бывает только первая любовь.
Любовь — отблеск потусторонняго, красота неземного в 

земном. .
Любовь—воля творческаго „яи к красотѣ сквозь сумерки 

обыденщины.
Раз приходит любовь — а может и не раз,-но болгы и 

ноли гы излучает красоту первая.
Гнет обыденщины велик, трудно прорваться из мутнаго 

грязнаго тумана мѣщанстпва под вѣчное солнце не тлѣнной 
Красоты.

Но, если нѣт у пас солнца,-засвѣтим факел, горящій 
тѣм ж;е огнем, что и солнце.

Пусть в дальнѣйтнх путях наших освѣщает он нам 
дорогу своим свѣтом страстнаго стремленія и свѣт его, про
биваясь сквозь испаренія гніющаго болота-жизни, научит нас 
видѣть счастье в исканіи и стремленіи, научит нас согрѣвать 
сердце грезой волшебной, сказкой чудесной.



Научимся же не разбивать жизнью стремленіе творче
скаго безумія к красотѣ, а создадим жизнь свою по образу и 
подобію страстной фантазіи Красоты.

Мы—всѣ романтики. Всѣх нас влечет запредѣльное, всѣ 
мы стремимся „за предѣлы конечнаго в страны свѣтлой без- 
брежйостиЧ

Но дѣланіе жизни мѣщанской, заботы о глупом и тупом 
счастьѣ довольства во многих, слишком многих, ослабляют 
порывы, загоняют их в тайники души и превращают в ходя
щую счетную машину, умѣренну ю, аккуратную, здравомысліе- 
^ю- ■ ....

Довольство сытости научает стыдиться романтических 
исканій п люди краснѣют и извиняются за романтическій 
порыв. *

Чего стыдятся они? ,
Стыдятся просвѣтленія души, стыдятся расцвѣта нѣж

ной радости озаренія , творческаго акта само г и міросозиданія 
по образу Красоты.

Да! Жизнь—враг мечты.
Жизнь — ото горячая кровь, но в безобразной формѣ. 

Мечта—красивая форма, без дыханія жизни.
К чему же разъединять плоть и кровь? Сольем их вмѣ

стѣ: пусть жизнь творится по образу мечты.
Не с грустью отдѣляй мечту от жизни, а с радостью 

преображай жизнь в мечту.
Л. Л.
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О и с ч а 'i' к ».

опечатки. Просьба іл. читателямъ
дочтенія исправить охъ.

Въ текстъ вкрались досадныя

Огр-ца. Столб. Строка. Напечатано. < дѣдуen. читать.
1 6 И. Ф. Линин 11. Ф. Ливии
5 2 24 аыл был
H 1 10 выполни выполнив

10 > 31 хотя-бы общих хотя-бы в общих
23 2 1 интересныти интересными
55 __  2 полу ночи полуночи
56 2 конца кольца
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