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пакгаузы Юга завалены хлонкомъ на целый миллгардъ долларовъ, 
на который п4тъ спроса на внутренняго, ни вн'Ьшняго, и цена на 
который упала на 50%. Югъ въ безвыходномъ положении, и уже 
приходится проектировать государственную ему помощь. Всего хуже 
то, что военное ноложеше дФлъ въ Европе не только не опреде-
ляется, но и обйщаетъ затянуться на более или менее долгое 
время. 

Никогда еще театры войны не были такъ строго и такъ, по-
видимому, эффективно охраняемы отъ вн'Ьшняго яаблюдешя, и ни-
когда еще газетныя св'Ьд'Ьн1я не были такъ скудны и спутаны. По-
видимому, гигантский размахъ Гермаши сокрушить Францш и за-
нять Парижъ въ 30 дней уже и сегодня можно считать безнадежно 
неудавшимся благодаря стойкому сопротивлешю союзныхъ зрмш. 
Росия, хотя и идетъ впередъ, но нужно думать, что пона-
добятся мнопе м'Ьсяцы, дабы окончательно сломить одну изъ 
сторонъ. Словомъ, продолжительность войны неизвестна, и нельзя 
предвидеть, до чего можетъ дойти денежное напряжете и раз-
стройство обычнаго хода промышленности я торговли. Воздействие 
войны такъ громадно и многосторонне, что и нейтральная Америка 
можетъ потерять въ матерхальномъ смысле едва-ли ужъ многимъ 
меньше самихъ воюющихъ сторонъ. 

Вступлеше въ войну Японш было встречено здесь не только по-
дозрительно, но и съ худо скрытымъ неодобрешемъ. У насъ думаютъ, 
что если бъ наше, американское правительство не было такъ без-
костно и инертно, оно могло бы предотвратить его. Дело въ томъ, 
что еще въ 1908 г. между Росшей, Франщей, Япошей и Америкой 
состоялось соглашеше, обезаечивавшее территориальное ср!о 
Китая. Герматя отказалась къ нему присоединиться. Предлагая 
Гермаши очистить Шо-Чао, Яшшя, очевидно, нарушала это согла-
шение,—но Америка согласилась на это нарушение, настоявъ только, 
чтобъ въ тексте ультиматума Германш было вставлено обязатель-
ство Японш возвратить Юо-Чао Китаю. 

Мотивы выступления Японш и въ особенности ирошя въ 
изложенш ультиматума ясно доказываютъ, какъ усиелъ возста-
новить противъ себя все нащи своей аррогантностыо немецкШ 
кайзеръ. Во время испано-американской войны онъ успелъ глубоко 
оскорбить и Америку, хотя индидентъ этотъ очень мало известепъ 
въ Европе. Когда адмиралъ Дюи уннчтожилъ испанскую эскадру 
въ Манильскомъ заливе и блокировалъ г. Маниллу, онъ вскоре 
оказался съ своими маленькими силами въ очень затрудни-
тельномъ иоложенш, такъ какъ въ Вашингтоне долго недоуме-
вали, что делать, и медлили съ высылкой Дюи подкреплений. 
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Какъ разъ въ это - то тяжелое время, неизвестно зачбмъ, въ 
МаннльскШ заливъ прибыла немецкая эскадра изъ трехъ судовъ, 
подъ командой адмирала Дитриха, флагмансшй броненосецъ кото-
раго одинъ былъ сильнее всей американской эскадры. Адмиралъ 
этотъ, съ перваго же дня по прибытш, сталъ ежедневно открыто 
провоцировать Дюи демонстратнвнымъ сочувствхемъ нспанскимъ 
властямъ, неисполнешемъ установленныхъ американцами правилъ 
блокады города, еношешями съ берегомъ, и т. д. Кабель былъ пе-
ререзанъ, Дюн не зналъ, въ какомъ отношенш стояла къ войне 
Гермашя и было ли такое поведете немецкаго адмирала умыш-
леннымъ вызовомъ или просто озорствомъ. Но оно было такъ на-
зойливо, что вывело его, наконецъ, изъ терпешя, и онъ по-
слалъ къ Дитриху своего адъютанта съ словесньшъ заявлешемъ, 
что откроете пальбу по его судамъ, если провокащя эта немедленно 
не прекратится. Дитрнхъ на другой же день покинулъ МаннльскШ 
залнвъ. Въ своихъ, недавно вышедшихъ въ светъ, мемуарахъ Дюи 
хотя и очень осторожно, но съ нескрываемой горечью излагаете 
свою верею этого инцидента, а американскШ народъ, прннявшш 
его, правильно или нетъ. за аррогантяое нодтруниваше надъ своими 
морскими силами, никогда не простить кайзеру этой выходки. 
Сложенная офицерами Дюи песенка «НосЬ (1ег Ка18ег» очень остро-
умна и популярна; она распевается здесь при каждомъ удобномъ 
случае и посейчасъ. 

П. А. Т в е р с к о й . 
А л ь т а Л о м а , К а л и ф о р н х я . 

ЧТО НУЖНО БЫЛО ГЕРМАШИ? 

Гермашя находилась до войны въ блестящемъ положенш. Она 
играла первенствующую роль въ Европе и пользовалась великимъ 
авторитетомъ въ разиыхъ областяхъ человеческой деятельности; ея 
промышленность в торговля достигли колоссалькаго развитая, ея 
богатство и благосостояше возрастали съ каждымъ годомъ; все улы-
балось ей въ будущемъ, и ея патрготы могли съ гордостью повто-
рять стихи Гофмана фонъ-Фаллерслебена, сочиненные въ начале 
сороковыхъ годовъ и ставппе нащональнымъ пшномъ: БеиЪйсЫапй, 
Бен^сЫаш! йЬег АИев—йЬег АИев 111 йег ЛУеК. 

Что еще нужно было Гермаши для полнаго нащональнаго 
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благополучия? Она непрерывно делала систематическая мирныя за-
воевашя среди сосЬднихъ и отдаленныхъ народовъ, успешно боро-
лась съ промышленного конкурренщею Апглш даже въ ея собствен-
ныхъ колошяхъ и открывала широкш нросторъ для немецкой нред-
пршмчнвости во вс'Ьхъ странахъ м1ра. Гермашя вывозила товаровъ 
на одиннадцать мюшардовъ марокъ въ годъ, а привозила—на де-
сять милл1ардовъ. БогатЪйппй, все более расширяют,]йся рынокъ 
представляла для нея Р о с т , съ которой торговые обороты ея пре-
вышали 2.100 миллюновъ марокъ въ годъ. Немцы извлекали 
огромный, неисчислимыя выгоды изъ промышленныхъ и культур-
ныхъ связей съ Росшею; они не встречали у насъ никакой!пре-
грады для приложешя своихъ способностей и капиталовъ, свободно 
нрюбр'Ьтали земли и дома, устраивали фабрики и заводы, пользо-
вались всевозможными льготами и поощрешями и въ сущности чув-
ствовали себя у насъ въ более привнлегнрованномъ положенш, чЬмъ 
у себя на родине. Чего еще они могли ожидать или требовать отъ 
Россш? Кашя еще новыя права и льготы думали они прюбрйсть 
у насъ путемъ войны? При мирныхъ и дружественныхъ отноше-
шяхъ они им4лн у насъ все, что хотели, а войва сразу отняла у 
нихъ то, чего они достигли и чймъ пользовались невозбранно въ 
годы мира. 

Впрочемъ, немцы и не жаловались на Россш, а напротивъ, былн 
ею очень довольны; они находили и находятъ только, что Росмя— 
страна варварская, некультурная, и что ее нельзя считать равноправ-
ною съ просвещенною Гермашею. Но немцы нзвлекаютъ наиболыпе вы-
годъ именно изъ нашей «некультурности»: если бы мы были куль-
турнее, мы сами производили бы те изд!шя и фабрикаты, кото-
рыми снаблшетъ насъ Гермашя на сотни миллюновъ рублен въ годъ, 
и у насъ не было бы съ нею такого торговаго договора, какъ су-
ществующей ныне, который во многихъ отрасляхъ промышленности 
ставитъ насъ въ положеше обязательныхъ данниковъ немецкихъ 
производителей. Наша «некультурность» есть источникъ богатства 
для немцевъ, фундаментъ ихъ господства и нроцветаюя въ нашемъ 
отечестве, и они всего менее имели право ссылаться на эту не-
культурность для оиравдашя вралсдебныхъ действш противъ Россш. 
Подобная ссылка не имеетъ разумнаго смысла уже потому, что 
наша отсталость есть фактъ давнипнпй, значеше котораго не уси-
ливается, а уменьшается съ годами, и такъ какъ въ течеше мно-
гихъ летъ немцы отлично уживались съ русскимъ «варварствомъ», 
то ничто не мЬшало имъ и впредь проявлять такую лее терпимость, 
несомненно для нихъ выгодную. 

Если немцы относятся враждебно къ Россш въ виду ея «вар-



варства», то къ Англш они чувствуютъ непр1язнь за ея чрезмерную 
культурность. Англ1я раздражаетъ ихъ своимъ превосходствомъ во 
многихъ отношешяхъ, своимъ безспорнымъ владычествомъ на мо-
ряхъ и океанахъ, обширностью своихъ колошальныхъ владйтй, 
обшпемъ своихъ наконленныхъ капиталовъ и м1ровымъ характеромъ 
своей торговли. Имъ кажется, что Англ!я стесняетъ ихъ свободу 
дЬйетвш, ограничиваетъ ихъ «место нодъ солнцемъ», а между тЬмъ 
за последнее десятилепе продукты германской нромышленности все 
более водворяются въ предЬлахъ самой Англш, нодъ покровомъ 
господствующаго въ ней принципа свободы торговли. Н е м е ц т е 
предприниматели не были ничемъ стеснены въ Англш и ея коло-
шяхъ; они безпрепятственно завладевали рынками, которые съ дав-
нихъ поръ числились за англичанами. Ввозъ германскихъ товаровъ 
въ Англ1Ю доходилъ ДО шестидесяти двухъ миллшновъ фунтовъ 
стерлинговъ въ годъ (около 600 милл. рублей), а британсий вывозъ 
въ Гермашю не превышалъ тридцати семи мшшоновъ фунтовъ. 
Одного сахару было привезено изъ Гермаши 940 тысячъ тоннъ 
въ 1913 году. Въ Канаду германскш ввозъ определяется прибли-
зительно въ тридцать миллшновъ рублей; въ Австралш ввозится изъ 
Германш на семьдесятъ миллшновъ рублей, а вывозится на сумму 
около семидесяти двухъ миллшновъ, при чемъ за пять летъ ввозъ 
увеличился вдвое, а вывозъ—втрое. Въ Египетъ доставлялось немец-
кихъ товаровъ на одиннадцать или двенадцать мшшоновъ рублей 
Повсюду немцы расширяли пределы сбыта своихъ товаровъ 
совершенно свободно, вытесняя по мере возможности британскую 
конкурренщю, и нигде они не встречали преграды для своей пред-
пршмчнвости, хотя часто прибегали къ др1емамъ явно предосуди-
тельными 

Чего больше могли они ожидать или требовать отъ Англш и 
ея колонш? Как1я еще новыя права и льготы могли быть желательны 
имъ въ пределахъ Британской имперш? Для чего было бы имъ за-
тевать войну съ Анпиею ради выгодъ, которыя имъ доставались 
такъ легко ценою мирныхъ усилш? Такъ какъ британсшя колонш 
пользуются автоном1ею, которой никто у нихъ отнять не можетъ, то 
даже прюбретеше ихъ путемъ войны—если бы оно было вообще 
осуществимо—не прибавило бы никакихъ новыхъ хозяйственныхъ 
территорШ въ распоряжеше немцевъ. И немцы могли бы спокойно 
продолжать по-прежнему устраивать свои дела нодъ покровомъ бла-

1) Ке11у'8 МопШу Т г а й е Кеухв'й', МоуетЪег 1914; КарЬаё1-<Зеог§е-Ьеуу, 
Ьа зНиайоп ёсопоп^ие й е 1'А11ета§пе (Еетив й е з <1еих М о п й е з , 1914, 
15 ос!оЬге) и др. 
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годетельныхъ британскнхъ принциповъ свободнаго соперничества, 
если бы не вздумали воевать съ той самой Англ1ею, которой они 
столь многимъ обязаны. Германскш промышленный капитализмъ 
выросъ въ англшской школе, воспитался нодъ вл1яшемъ англШскихъ 
образцовъ и достигъ своихъ главныхъ м^ровыхъ уснеховъ на счетъ 
Англш и въ ущербъ ея интересамъ, не вызывая никакого иротиво-
д1шств1я СО стороны англичанъ,—и за это немцы, вместо естествен-
наго чувства благодарности, обнаружили вдругъ такую злобную не-
нависть, какой нельзя было и предполагать въ ихъ отношешяхъ къ 
Англш. 

Откуда у нихъ эти запасы злобы къ тЬмъ именно нащямъ, 
которыя давали имъ наибольше простора въ своихъ странахъ? На 
русскихъ они смотрели свысока, какъ на народъ, нуждающшся въ 
ихъ культурной опекЬ, а къ англичанамъ они относились съ неволь-
нымъ уважешемъ, смешаннымъ съ завистью,—какъ къ старому бо-
гатому барину, котораго не грехъ и обобрать. Конечно, немецюв 
ученые отыщутъ глубоше историчесше и экономичесие мотивы 
для объяснешя этой завистливой вражды, прорвавшейся наружу 
съ неожиданной силой,—какъ и для выяснешя причинъ разго-
ревшейся войны; но самые хитроумные патрютичесше вымыслы 
не устранять того элементарнаго, стихшнаго, осязательнаго факта, 
что война сразу уничтожила все плоды многолетнихъ трудовъ и затратъ 
Германии и немецкаго народа въ области м1ровой внешней торговли, 
морского судоходства и колошальной политики. Независимо отъ 
успеха и неудачи военныхъ дЬйствШ, уже самымъ фактомъ своего 
возникновешя война нанесла Гермаши роковой непоправимый 
ударъ,—и никакого другого результата она не могла бы иметь по 
существу, даже если бы германскш военный флотъ былъ сильнее 
британскаго и не долженъ былъ бы прятаться отъ него въ отече-
ственныхъ гаваняхъ. Одно прекращеше значительнейшей части 
германской внешней торговли и морского судоходства, въ связи 
съ остановкою деятельности многихъ отраслей производства, при-
чиняетъ Гермаши' убытки, которые оцениваются на мшшарды; а 
неизбежная потеря колонш, пршбретенныхъ съ такимъ трудомъ и 
безповоротно попавгпихъ теперь въ крепшя руки англичанъ и яяон-
цевъ, представляетъ собою уже несомненную катастрофу для всего 
германскаго импергализма, и только люди, ослепленные какимъ-то 
массовымъ психозомъ, могли этого не предвидеть. 

Недавно одннъ изъ крупныхъ представителей германской 
экспортной торговли нисалъ въ «ВегИпег Та^вЫаШ: «Потребуются 
громадныя усилхя, чтобы возстановить для насъ хотя бы некоторую 
часть техъ рынковъ, которые были намъ открыты до войны. Англия 
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н ея колонш, Франщя, Росс1я, Бельпя, Япошя,—как1я обшнрныя 
территорш покрываются этими именами и какая огромная доля 
нашего колоссальнаго экспорта приходится на эти страны! Быть 
можетъ, не весь вывозъ въ эти страны прекратится, но нйтъ сомнй-
юя, что онЬ будутъ брать изъ Гермаши только то, чего нельзя 
вовсе получить въ другомъ мгЬстЬ или что можно будетъ прюбре-
тать только на гораздо менЬе благопрхятныхъ условгяхъ... Все 
должно быть сделано для того, чтобы сокращеше спроса этихъ 
странъ на германсше товары было какъ можно меньше. Выло бы 
большой ошибкой принимать как1я-либо меры, могунця непр1ятно 
действовать на населеше заинтересованныхъ странъ. Всякая мысль 
о бойкотировали нноземныхъ товаровъ въ Германш должна быть 
решительно отвергаема, какъ безусловно вредная для германской 
промышленности». 

Надо иметь въ виду, что это писалось еще въ тотъ першдъ 
войны, когда немцы были твердо убеждены въ неминуемой победе 
Германш надъ всеми ея врагами, въ томъ числе и надъ Ашшею. 
Деловой нЬмецкШ Коммерсантъ, которому патрютнческш «Та^еЫай» 
уделилъ место на своихъ столбцахъ, отлично понималъ, что силою 
оруж1я можно победить враговъ, но нельзя заставить ихъ покупать 
германсме товары, и что высказывать ненависть и презреше къ 
противникамъ—значить подрывать основы возможныхъ съ ними въ 
будущемъ мирныхъ торговыхъ сношенш, существенно необходимыхъ 
даже для победоносной Герман!и. Упорное нежелаше думать о бли-
жайшемъ будущемъ составляетъ вообще отличительную черту на-
стоящей войны въ томъ виде, какъ она задумана и какъ она ве-
дется Гермашею. Война ведется такъ, какъ будто нетъ и не пред-
видится завтрашняго дня для воюющихъ сторонъ, какъ будто враж-
дебный нацш, съ которыми борются немцы, перестанутъ существо-
вать и съ ними никогда уже не придется иметь дела. Германское 
правительство публично заявляетъ, что подписанные ею формальные 
международные договоры суть лишь «клочки бумаги», не имеюнце 
для нея никакого значешя,—и этимъ оно заранее даетъ знать не 
только своимъ противникамъ, но и всемъ остальнымъ культур-
нымъ нащямъ, что никакимъ будущимъ договорнымъ обяза-
тельствамъ и обещашямъ Германш не следуетъ верить. На 
какихъ же основашяхъ можетъ быть заключенъ миръ съ Гер-
машею, если она сама отрицаетъ необходимость довер1я къ ея 
подписи? Германская власти, какъ военныя, такъ и граждансшя, не 
признаютъ никакихъ нормъ междуиароднаго права, никакихъ уста-
новленныхъ правилъ и обычаевъ войны; они везде и повсюду 
распоряжаются такъ, какъ будто кругомъ нетъ или не должно быть 



живыхъ людей и народовъ, и какъ будто вей чуаае народы исчез-
ну т ъ Или потеряютъ способность чувствовать и мыслить подъ 
владычествомъ новыхъ победителей. Подъ вл1яшемъ дикой и 
безумной идеи всеобщаго террора, германеше командиры созна-
тельно разрушаютъ города и села, где они могли бы иметь 
продовольствге и помещеше для своихъ войскъ, и въ богатей-
шихъ культурныхъ местностяхъ они создаютъ пустыню, где ничего 
уже нельзя добыть для настоятельныхъ нуждъ ихъ собственныхъ армШ. 

Эти представители воинствующей Германш, разгоняюпце мирныхъ 
жителей непрзятельской страны своими массовыми уб1йствами, по-
жарами и грабежами, и превращающее бывшихъ недавно еще за-
житочныхъ обывателей въ безпомощныя толпы нищихъ,—эти началь-
ствующая лица, предоставляющая солдатамъ разбрасывать по ветру 
листки изъ старинныхъ книгъ и рукописей университетскихъ би-
блштекъ,—командиры, возстановивнпе средневековые обычаи захвата 
и разстрела заложннковъ, выставлешя женщинъ и детей въ виде за-
щиты отъ непр1ятельскихъ выстреловъ, и т. п., все они действуютъ, 
конечно, по определенному плану, который можетъ иметь только одну 
цель—сделать невозможнымъ какое бы то ни было примиреше нлнео-
глашеше между Гермашею и ея противниками. Но, действуя въ этомъ 
направленш, военныя власти прежде всего вызываютъ ожесточен-
ную вражду противъ германскихъ войскъ и дЬлаютъ крайне затруд-
нительным^ даже/ невозможнымъ ноложеше ихъ въ занятыхъ 
областяхъ,—и эта безсмысленная тактика кошмарныхъ ужасовъ должна 
неминуемо привести къ уничтожешю всего могущества Герма-
нш, какъ необходимому условию возстановлешя нормальныхъ усло-
ШЙ ЖИЗНИ ВЪ Европе. 

Машя нацюнальнаго велич1я, проявляющаяся въ разрушитель-
ныхъ и самоубШственныхъ формахъ, не можетъ иметь ни-
какого отношешя къ темъ сложнымъ м^ровымъ задачамъ, кото-
рый будто бы ожидали своего разрешешя путемъ войны. При совре-
менномъ характере международныхъ - экономпческихъ связей война 
никакъ не можетъ считаться способомъ достижешя какихъ-либо 
разумныхъ хозяйственныхъ целей, хотя бы и м1ровыхъ,—а въ той 
обстановке, въ какой она предпринята Гермашею, она является 
страшнымъ, ужасающимъ безум1емъ, которое ничего другого, кроме 
безсмысленнаго разрушешя, произвести не въ состоянш. Повальное 
заразительное безумге есть также крупный историчесшй факторъ, и 
роль его, какъ источника великихъ собыпй, давно отмечена без-
пристрастными учеными изеледователями. Загадочною остается только 
та своеобразная психика, которая побудила лучппе умы Гермаши 
отождествить себя съ ничтожною, но могущественною кликою воен-



ХРОНИКА. ЧТО НУЖНО ВЫЛО ГЕРМАН1И? 293 

ныхъ честолюбцевъ, нмеющихъ въ своемъ безконтрольномъ распо-
ряженш многомиллюнную, превосходно вооруженную армш. За-
гадочнымъ остается тотъ поразительный фантъ, что нн въ нмперскомъ 
парламент^, ни въ печати не нашлось ни одного человека, способ-
наго поднять свой голосъ противъ преступной, безпричинной войны,— 
ни одного хотя бы отдаленнаго подоб]я т4хъ ораторовъ оппозицш, 
которые во фраядузскомъ законодательномъ корпусе смело высту-
пили противъ пагубнаго ослеплешя Наполеона III и его приблн-
женныхъ передъ войною 1870 года. 

Въ Германш не нашлось людей того типа, блестящими пред-
ставителями котораго были Тьеръ и Гамбетта, и вообще не оказа-
лось никакихъ независимыхъ умовъ и характеровъ даже среди техъ 
партШ, который признавались оппозищонными и непримиримыми 
по существу. Все они смиренно, съ шаблонными натрютическими фра-
зами и возгласами, пошли за бездарными фантазерами, удивившими 
м1ръ провозглашешемъ международнаго безправ1я и затеявшими съ 
легкимъ сердцемъ явно безумную, небывалую въ исторш войну на-
родовъ. И не только пошли за Вильгельмомъ II и его канцлеромъ 
немещие прогрессиоты и радикалы, но и светила германской науки 
сочли своимъ долгомъ выразить презрение нащямъ, подверг-
шимся кровавому нападешю Германш. Пройдетъ время, и те же 
прогрессисты и ученые теоретики поневоле задумаются надъ мучи-
тельнымъ вопросомъ: для чего предпринята была эта безсмысленно-
жестокая война, губящая благосостояние и могущество немец-
каго народа? Что нужно было еще Гермаши среди окружавшаго ее 
почета въ м1ре? 

Эти странности немецкой нащональной психологш были чрез-
вычайно метко указаны Герценомъ еще въ пятидесятыхъ годахъ 
прошлаго века. «Немецъ,—говоритъ онъ,—теоретически развитъ, 
безъ сомнешя, больше, чемъ все народы, но проку въ этомъ нетъ 
до сихъ поръ... Самые радикальные люди между немцами въ частной 
жизни остаются филистерами. Смелые въ логике, они освобождаютъ 
себя отъ практической последовательности и впадаютъ въ вошюнця 
противоречия... Все немецше револющонеры—болыше космополиты... 
и все исполнены самаго раздражительнаго, самаго упорнаго патрю-
тизма. Они готовы принять всем1рную республику, стереть границы 
между государствами, но чтобы Тр1естъ и Данцигъ принадлежали 
Гермаши... При этомъ заносчнвомъ и воинственномъ патрютизме 
Гермашя, со времени первой революцш и поднесь, смотритъ съ 
ужасомъ направо, съ ужасомъ налево. Тутъ Франщя съ распущен-
ными знаменами переходитъ Рейнъ, тамъ Росс1я переходитъ Шманъ, 
и народъ въ двадцать пять миллшновъ головъ чувствуетъ себя 
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круглой сиротой, бранится отъ страха, ненавидитъ отъ страха, и 
теоретически, по источникамъ, доказываетъ, чтобы утешиться, что 
быие Франщи есть уже не быие, а бытхе Россш не есть еще 
быие Эта остроумная характеристика кажется намъ вполне 
применимой и къ нынешней германской пнтеллигенцш, одобрившей 
отчаянную войну на три фронта изъ страха передъ мнямымъ на-
шеств1емъ мирныхъ соседнихъ народовъ. 

Л. С л о н и м с к г й . 

АНТОНЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ РУБИНШТЕЙНЪ. 

Къ двадцатилетие со дня его смерти. 

СРод. 16-го ноября 1829 г.—ум. 8-го ноября 1894 г.). 

Прошло 20 летъ со дня смерти Антона Рубинштейна, но образ* 
этого гешальнаго артиста и его игра такъ живы въ воображении 
каждаго, кто его слышалъ, какъ будто онъ ушелъ отъ насъ тольк® 
вчера. За эти двадцать летъ я слышалъ величайшихъ артистов* 
нашего времени, но ни одно изъ самыхъ сильныхъ музыкальных* 
впечатленш не могло заставить побледнеть воспоминаше объ игр* 
Антона Григорьевича. Въ исполненш Рубинштейна для меня осо-
бенно ярко и убедительно выступаетъ мистическая сторона музыки, 
та основная сущность художественнаго творчества, которая отделяет* 
музыку отъ всякихъ другихъ искусствъ, за исключешемъ творчества 
актера. Въ живописи, ваяши, въ поэзш вы имеете предъ собою пред-
мета, явившшся результатомъ творчества. Художникъ, создавши 
эти предметы, исчезъ, и действ1е на насъ картины или романа про-
исходить многократно уже после того, какъ художникъ перешел* 
въ небыие. Правда, для каждаго, чувствующаго художественное 
произведете, какъ нечто живущее своей особенной жизнью, присут-
ств1б въ немъ души исчезнувшаго художника есть фактъ несомненный, 
но такое учаспе души художника въ произведенш безконечно отли-
чается отъ того участ1я въ воздЬйствш на насъ, которое прини-
маете играющий музыкантъ или актеръ въ моментъ исполнешя. В* 
этотъ моментъ наше настроеше всецело въ рукахъ этого музыканта 
или актера: это настроеше, вся гамма душевныхъ переживашй, до-

!) «Былое и Думы», ч. V, гл. XXXVII. 
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стигающихъ иногда силы необычайной, является результатом* твор-
чества вотъ этого именно артиста, и именно въ самый моментъ 
творчества. 

Но при этомъ между творчествомъ музыканта и актера, есть 
одно различ1е чрезвычайной важности. Въ игре актера смыслъ словъ, 
имъ произносимыхъ, оттенки интонащи его голоса, вей его жесты 
сливаются въ одно целое съ его поступками, и сила нашего впеча-
тлЪшя зависитъ отъ того, насколько актеру удается создать это ху-
дожественное ц'Ьлое, смыслъ котораго для зрителя совершенно по-
нятенъ. 

СовсЬмъ иное происходить, когда мы слушаемъ игру музы-
канта. Нередъ нами сидитъ челов&къ, производящей надъ клав1ату-
рой фортешано множество движенш, смыслъ которыхъ для насъ со-
вершенно непонятенъ, и въ то же время наполняющее пространство 
звуки овладЬваютъ нашей душой съ такой непосредственной силой, 
какая недоступна другимъ искусствами И замечательно, что этой 
власти надъ нами музыканта достигаете не въ соглас1и съ теми 
движешями, которыя онъ нередъ -нами производить и которыя для 
насъ не им4ютъ смысла, непонятны, а какъ бы вопреки этимъ дви-
жешямъ. Власть музыки надъ нами такова, что подчиняете насъ 
себе вопреки нашимъ зрительнымъ впечатлетямъ 

Такая власть дана только самымъ немногим* артистамъ, 
именно темъ, которые своимъ нсполнешемъ заставляютъ насъ за-
быть, что онн играютъ на инструменте. Къ такимъ артистамъ при-
надлежалъ Рубинштейнъ. Когда онъ игралъ на фортешано, то слу-
шатель забывалъ, что для игры на этомъ инструменте тре-
буется у м е т е и какая-то особая техника. Говорить о «технике» 
Рубинштейна было бы кощунствомъ для техъ, кто его слышалъ 2). 
Въ его игре мы слышали страдашя и радости человеческой души, 
мы слышали раскаты гнева или нежную ласку, преклонеше передъ 
раскрытыми небесами или мистически ужасъ, охватывающш насъ 
при виде отверзтой могилы. Все, чемъ богата душевная жизнь че-
ловека, все заставлялъ насъ переживать этотъ артиста, нагнувппйоя 
надъ клав1атурой своей характерной головой съ львиной шевелюрой. 
Во внешности Рубинштейна было что-то, импонировавшее всемъ 

1). Подтверждешемъ сказаннаго можетъ служить то комическое впе-
ч а т л и т е , которое производить на насъ челов-Ькъ, играющхй съ воодуще-
влетемъ на нЪмомъ фортешано. 

2) Въ своей посмертной книгЪ «бейапкепкогЬ» (по-русски «Мысли и 
афоризмы») А. Рубинштейнъ написалъ: «Игра на рояли есть движете паль-
цевъ, исполнете на рояли (К1ау1егуог1;га&) есть движете души. Теперь 
чаще всего слышишь первое». 


